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1. Г. Января

 

î

 

-го.

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫИ

погашено!
ВЫСОЧАЙШіЕ

 

ПРИКАЗЫ.

Высочайшіімъ

 

пршшомъ

 

но

 

гражданскому

 

вѣдомству,

Ц

 

71,

 

отъ

 

22

 

Ноября

 

18і>5

 

года,

 

произведены

 

за

 

выслугу

лѣтъ:

 

помощннкъ

 

смотрителя

 

Иолішскаго

 

духовпаго

 

училища

Поддьяковъ

 

въ

 

чинъ

 

статскаго

 

сивптника

 

со

 

старшпн-

ствомъ

 

съ

 

7

 

Іюля

 

1894

 

года;

 

причисленный

 

къ

 

канцеляріи

Оберъ-ІІрокурора

 

Святѣпшаго

 

Синода,

 

сверхъ

 

штата,

 

Чемода-

новъ

 

въ

 

чинъ

 

коллеоісспаш

 

совшпнит

 

со

 

етаршниствомъ

съ

 

21

 

Іюня

 

1895

 

г;-

 

учитель

 

Нолинскаго

 

училища

 

Ерминъ

въ

 

чинъ

 

титуллрнаіо

 

совіышшка

 

со

 

старшинствомъ

 

съ

 

13

Марта

 

1892

 

г.;

 

и

 

утверждеиъ

 

въ

 

чинѣ

 

мллежскйго

 

асессо-

ра

 

преподаватель

 

Вятской

 

Семинаріи

 

Ѳеодоръ

 

Смирнов!

 

со

етаршниствомъ

 

съ

 

12

 

Сентября

 

1894

 

г.

Высочайшішъ

 

прнказомъ

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству,

отъ

 

5

 

Декабря

 

1895

 

года

 

за

 

Лг

 

74,

 

произведены

 

за

 

выслугу

лѣтъ

 

хо

 

старшинствомъ:

 

изъ

 

коллежскихъ

 

въ

 

стаіпсаіе

 

со-

вптпшш:

 
преподаватели

 
Вятской

 
Духовной

   
Сеішнаріп:

 
Уру-



--

    

2

    

-

совъ— съ

 

4

 

Августа

 

1895

 

года

 

tf

 

Смѣлкоьъ— съ

 

22

 

Сентября
1895

 

года;

 

изъ

 

падворныхъ

 

въ

 

коллежскіе

 

совѣтники:

преподаватель

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріп

 

Одоевъ— съ

 

24

Сентября

 

1895

 

года

 

и

 

учители

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

училища:

Аѳанасьевъ

 

-

 

съ

 

25

 

Января

 

1895

 

г.

 

и

 

Орловъ — съ

 

9

 

Сентября

1895

 

г.;

 

изъ

 

коллежск.

 

ассесоровъ

 

въ

 

надворные

 

совѣтнти:

учитель

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Стефановъ

 

— съ

 

5

 

Де-

кабря

 

1889

 

года;

 

изъ

 

титулярныхъ

 

совѣтнпковъ

 

въ

 

коллеж-

скіе

 

ассесоры:

 

столоначальники

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисто-

ріи:

 

Нурминскій

 

-

 

съ

 

1

 

Іюня

 

1890

 

года

 

и

 

Швецовъ

 

— съ

 

1
Іюня

 

1895

 

года;

 

изъ

 

коллежекпхъ

 

секретарей

 

въ

 

титуляр-

ные

 

совіыпники:

 

столоночалышкъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Ёопси-

сторіи

 

Сениловъ

 

— съ

 

18

 

Февраля

 

1895

 

г.;

 

изъ

 

губернскихъ

въ

 

коллежскіе

 

секретари:

 

канцелярски!

 

чиновникъ

 

Вятской
Духовной

 

Консисторіи

 

Двиняниновъ— съ

 

25

 

Октября

 

1893

 

г.;

въ

 

коллежскіе

 

регистраторы:

 

архиваріусъ

 

Вятской

 

Духов-

ной

 

Консисторіи

 

Шабалинъ— съ

 

6

 

Іюля

 

1894

 

года

 

и

 

канце-

лярски!

 

чиновникъ

 

той

 

же

 

Консисторіи

 

Кедровъ

 

— съ

 

ВО

 

Іюня

1895

 

года

 

и

 

утверждены:

 

въ

 

чпнѣ

 

колллежскаю

 

ассесора:

учитель

 

Нолпнскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Марковъ

 

со

 

стар-

шинствомъ

 

съ

 

7

 

Ноября

 

1890

 

года

 

и

 

въ

 

чипѣ

 

коллеоюскаго

секретаря:

 

учитель

 

Яранскаго

 

духовнаго

 

училища

 

КЗферевъ

со

 

старшинствомъ

 

съ

 

11

 

Февраля

 

1891

 

года.

-—н.

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

Я.

Перемѣны

    

по

    

служб

 

ѣ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

28

 

Ноября

 

1895

 

года

за

 

№

 

6068,

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Елабужскаго

 

духовнаго

училища

 

Иванъ

 

Нибардинъ,

 

вслѣдствіе

 

просьбы

 

его,

  

уволепъ



рть

 

службы

 

при

 

ознітчешюмъ

 

учнлнщѣ

 

и

 

на

 

должность

 

по-

мощника

 

смотрителя

 

сего

 

училища

 

назиачснъ

 

преподаватель

іСарапульскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

кандпдатъ,

 

Михаилъ

реофилантовъ.

Приказом!»

 

господина

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Си-

рода,

 

отъ

 

7

 

Декабря

 

1895

 

года

 

за

 

№

 

7365,

 

на

 

ваканеію

Преподавателя

 

по

 

Священной

 

Исторін,

 

Катихизису

 

и

 

церков-

ному

 

уставу

 

оъ

 

краткимъ

 

пзъясненіемъ

 

Богослужепія

 

въ

Параллельные

 

классы

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища

 

перемѣ-

іценъ

 

съ

 

30

 

мішувшаю

 

Ноября

 

учитель

 

Вятскаго

 

епархіаль-

раго

 

женскаго

 

училища

 

Владиміръ

 

Курочкинъ.

Капцелирскій

 

служитель

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи

р^лександръ

 

Никоновъ,

 

согласно

 

прошееію

 

его,

 

ноетавовленіемъ

іЕпархіальнаго

 

Начальства,

 

состоявшимся

 

2 '/ï2

 

минувшаго

 

Де-

кабря,

 

уволенъ

 

отъ

 

службы

 

въ

 

отставку

 

съ

 

15

 

того

 

же

 

Дека-

юр— ясо

 

дня

 

прекращенія

 

имъ

 

служебныхъ

 

занятій

 

въ

 

Конси-

сторіи.

Священникъ

 

Саранульскаго

 

Вознесенскаго

 

собора,

 

капдп-

датъ

 

Академін,

 

Николай

 

Огневъ

 

предложеніемъ

 

Попечителя

Еазанскаго

 

учебнаго

 

округа

 

отъ

 

5

 

Декабря

 

за

 

M

 

8943,

 

съ

согласія

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія,

епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

законоучителя

 

Сарапульскаго

 

Алексѣевскаго

 

реальнаго

 

учи-

лища

 

.

Опредѣлены:

 

на

 

священническін

 

мѣста

 

-

 

окончившій

курсъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Константинъ

 

Пинегинъ

 

въ

с.

 

Большеноръинское,

 

Сараи,

 

у.,

 

15

 

Ноября;

 

Діаконъ

 

с.

 

Ле-

бяжья,

 

Урж.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Спасскій

 

къ

 

церкви

 

того

 

же

 

села

Лебяжья

 

— 18

 

Дек
На

 

діаконскія

 

мѣста— псаломщикъ

 

Котельнической
Николаевской

 

церкви

 

Николай

 

Вершининъ

 

къ

 

Благовѣщенской

церкви

 

г.

 

Орлова — 21

 

Декабря;

 

состояний

 

на

 

псаломщической

вакансіи

 

при

 

Нолииской

 

Успенской

 

церкви

 

діаконъ

 

Тихонъ

Тукмачевъ

 

къ

 

той

 

же

 

Успенской

 

церкви

 

съ

 

1

 

Января.



_

   

4

    

-

На

 

псаломщичесиія

 

мгьста — уволенный

 

изъ

 

2

 

класса

Вятской

 

Духовной

 

Семпнарін

 

Николай

 

Луппозъ

 

въ

 

село

 

Сое-

еовку,

 

Сараи,

 

у., — 15

 

Декабря,-учптель

 

Чераиевской

 

школы

грамоты,

 

изъ

 

крестьянъ,

 

Олимпъ

 

Поповъ

 

временно

 

доиущеіп,

къ

 

нсправленію

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Зюздпно-Аѳа-

иасьевскомъ,

 

Глазов

 

у.,

 

— 19

 

Дек

 

;

 

отрѣшепный

 

отъ

 

мѣста,

бывшій

 

въ

 

селѣ

 

Балахиѣ,

 

Кот.

 

у.,

 

исаломщшгь

 

Георгій

 

Чер-

нышевъ

 

испр.

 

должн.

 

въ

 

село

 

Юледуръ,

    

Урж.

 

у.,

 

— 29

 

Дек.

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Савалей,

 

Мал-

мыжскаго

 

у.,

 

Илья

 

Васнецовъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

-

13

 

Декабря.

Перелѣщены — псаломщикъ

 

с.

 

Ермолаева,

 

Елабуж.

 

у.,

Іосифъ

 

Замоломскій

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

города

 

Сарапула

— 15

 

Дек.;

 

Діаконъ

 

с.

 

Гольянъ,

 

Сарап.

 

у.,

 

Аполлоній

 

Устюговт.

въ

 

с.

 

Селты,

 

Мали,

 

у., — 24

 

Дек.;

 

Свящепникъ

 

с.

 

Каракулипа

Сарап.

 

у.,

 

Александръ

 

Калачниковъ

 

па

 

діакоискую

 

вакансію

къ

 

Саранулъскому

 

женскому

 

монастырю.— 28

 

Дек.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

псаломщикъ

 

Яранской

 

кладбищен-

ской

 

церкви

 

Кокстантинъ

 

Юминъ— 14

 

Дек.;

 

состояний

 

на

діаконской

 

вакансіи

 

при

 

Нолгшской

 

Успенской

 

церкви

 

Свя-

щенникъ

 

Симеон ъ

 

Шкляевъ

 

— 14

 

Дек..

Псаломщикъ

 

с.

 

Зюздино-Аѳанасьевскаго,

 

Глаз

 

у.,

 

Ми-

хаилъ

 

Зеленмнъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

долж-

ности

 

и

 

изъ

 

духовнаго

 

званія-19

 

Декабря.

Умерли:

 

Священникъ

 

с.

 

Лебяжья,

 

Урж.

 

у.,

 

!оаннъ

 

Эа-

гарсній— 5

 

Декабря

 

^заштатный

 

протоіерей

 

с.

 

Ржанаго

 

Полома,

Вят.

 

у.,

 

Василій

 

Лопатинъ— 12

 

Дек.;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Юледура,

Урж.

  

у.,

 

Андрей

 

Лопатинъ— 30

 

Ноября.

Свободны

 

я

   

м ѣ

 

с

 

т

 

а .

Священническгя:

 

при

 

Саранульскомъ

 

Вознесенскомъ

 

со-

борѣ,

 

при

 

Ижевскомъ

 

Александро-Невскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

заводѣ



—

   

-5

   

-

Шурмивскомъ,

 

Урж.

 

у.,

 

и

 

въ

 

селахъ— Арзамазцевѣ,

 

Болыпе-

норъинскомъ,

 

Бурановѣ,

 

Выѣздѣ,

 

Дебесахъ,

 

Завьялова,

 

Ка-

ракулпнѣ,

 

Кельчпнѣ,

 

Люкѣ,

 

Новоиоселееномъ,

 

Полозовѣ,

 

Ты-

лсвкѣ

 

»

 

Шарканѣ

 

Сарап.

 

у.;

 

Алексаидровскомъ,

 

Алнашахъ,

Варзіатчахъ,

 

Галановѣ

 

и

 

Крымской

 

Слудкѣ

 

Елаб.

 

у.;

 

Дерю-

ніевѣ

 

п

 

Кизнери

 

Мали.

 

у.

 

Діаконскіл:

 

при

 

Уржумской

 

Вос-

кресенской

 

церкви

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Верхокамскомъ,

 

Зюздпно-

Георгіевскомъ,

 

Карсоваѣ,

 

Красноглпньѣ

 

и

 

Тартымѣ

 

Глазов,

 

у.;

Анзііркѣ,

 

Костенѣевѣ,

 

Котловкѣ,

 

Мещеряковѣ,

 

Мушакѣ,

 

Пор-

шурѣ,

 

Сараляхъ

 

и

 

Свнногорьѣ

 

Елаб.

 

у.;

 

Верхокуринѣ

 

и

 

Рояхъ

Котел,

 

у

 

;

 

Большомъ

 

Иорѣкѣ,

 

Брызгаловѣ,

 

Верхней

 

Слудкѣ,

Гоньбѣ,

 

Муки-Каксяхъ,

 

Ральнпкахъ

 

и

 

Черемнсскомъ

 

Малмыжъ

Мали,

 

у.;

 

Богословскомъ,

 

Ишети,

 

Ситьмѣ,

 

Хорошахъ

 

и

 

Чипі-

ряхъ

 

Нол.

 

у.;

 

Верхораменьѣ,

 

Соловецкомъ

 

и

 

Слудкѣ

 

Орл.

 

у.;

Арзамазцевѣ,

 

Выѣздѣ,

 

Гольянахъ.

 

Кулюшевѣ,

 

Новопоселенномъ,

Чегапдахъ,

 

Чекалкахъ,

 

Христорождественскомъ

 

и

 

Яромазскѣ

Сарап.

 

у.;

 

Лоинѣ

 

Слоб.

 

у.;

 

Верхоушпурѣ,

 

Елеевѣ,

 

Казанскомъ,

Лебяжьѣ,

 

Мамсинерп,

 

Маныловѣ,

 

Пустопольѣ,

 

Русскихъ

 

Шо-

яхъ

 

н

 

Тюмьюмучашѣ

 

Урж.

 

у.;

 

Великорѣчьѣ,

 

Зыковѣ,

 

Ижма-

ринскомъ

 

и

 

Краспогорьѣ

 

Яран.

 

у.

Награжденіе

  

набедренникомъ.

Священппкъ

 

Успенской

 

гор.

 

Нолинска

 

церкви

 

Алексѣй

Іорданскій,

 

за

 

благочестное

 

и

 

благоплодное

 

служеніе

 

въ

 

Пок-
ровской

 

церкви

 

села

 

Нпкульчина,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

16

 

Декабря
1895

 

г.

 

награжденъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

ІІреосвященнѣйшпмъ

Сергіемъ,

 

набедренникомъ.

 

(Иредложепіе

 

Его

 

Преосвященства
la

 

имя

 

Консисторіи

 

16

 

Декабря

 

1895

 

г.

 

за

 

N*

 

4502).



—

 

б*

 

-

Назначеніѳ

 

слѣдователя.

Священяикъ

 

села

 

Уоть-Чепцы,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ
Сивковъ

 

23

 

Декабря

 

1895

 

года

 

пазначевъ

 

па

 

должность

 

сле-

дователя

 

для

 

производства

 

дѣлъ

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

по

8-му

 

благочинвическому

 

округу

 

Вятскаго

 

уѣзда.

Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Ёлабужскому

 

купцу

 

Константину

 

Канптоновьчу

 

Уііі-
кову,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Свпвогорья,

 

Елабужска-

го

 

уѣзда,

 

сребро-позлащенныхъ

 

священныхъ

 

сосудовъ,

 

стои-

мостью

 

около

 

200

 

руб.,

 

объявляется

 

благодарность

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Высочайгаіе

 

приказы.

 

Перемѣиы

 

но

 

службѣ.

Свободные

 

мѣста.

 

Награждепіе

 

пабедреиникомъ.

 

Назначеиіе

 

слѣ-

дователя.

 

Объявленіе

 

благодарности

 

епархіальнаго

 

начальства.

Редакторъ

 

Секретарь

 

Консисторіи

  

Ал.

  

Спѵраптлатовъ.

Вятка.

Тнпографііі

 

Маишеева,
сывшАа

Куклина

 

и

 

Красовенаго.

1S96.
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1. ШШ г. Января

 

1-го.

ОТДѢЛЪ

     

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

новы г

 

о

 

д

 

ъ.

Еще

 

одішъ

 

полиый

 

оборотъ

 

совершила

 

наша

 

скромная

планета

 

вокругъ

 

своего

 

источника

 

свѣта

 

и

 

жизни.

 

Еще

 

однпъ

годъ

 

прибавился

 

къ

 

лѣтописи

 

человечества;

 

еще

 

погрузилась

въ

 

бездну

 

вѣчности

 

одна

 

мѣра

 

кратковременной

 

жизни

 

нашей;

еще

 

разъ

 

природа

 

въ

 

своемъ

 

сноконномъ,

 

по

 

келичественномъ

шест'в'ш

 

показала

 

в'амъ

 

свой

 

пеизмѣпнын,

 

предуставлениый

Тварцомъ

 

пб'рядокъ.

 

И

 

невольно

 

начинаетъ

 

волноваться

 

кровь

въ

 

человѣкѣ,

 

невольно

 

начинаютъ

 

роиться

 

въ

 

дунгв

 

его,

 

чут-

кой

 

и

 

восприимчивой

 

къ

 

своему

 

счастью,

 

лучшія

 

мысли

 

и

чувства.

 

Природа

 

то

 

умпраетъ,

 

то

 

снова

 

оживаетъ,

 

и

 

ѳта

непрерывная

 

смѣна

 

жизни

 

и

 

смерти,

 

деятельности

 

и

 

отдыха,

бодрствованія

 

и

 

сна

 

оевѣжающшгь

 

образомъ

 

дѣнствуетъ

 

на

мятущіІся

 

духъ

 

человѣка,

 

возбуждаетъ

 

въ

 

немъ

 

спокойное

етремленіе

 

къ

 

труду

 

и

 

сообщаетъ

 

повыя

 

силы

 

къ

 

прохожденію

жйзненнаго

 

пути.— Новый

 

годъ!...

 

Съ

 

Новымъ

 

годомъ! —За-
думывается

 

мыслящій

 

чсловѣкъ,

 

произнося

 

эти

 

слова,

 

заду-

мывается

 

н'адъ

 

ними

 

богатый

 

и

 

бѣдный,

 

образованный

 

и

необразованный,

 

счастливый

 

и

 

несчастливый.

 

Всякому

 

хоте-

лось

 

бы

 

приподнять

 

тапнствеппую

 

завѣсу

 

будущаго,

 

всякому
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желалось

 

бы

 

заглянуть

 

за

 

эту

 

завѣсу,

 

чтобы

 

хотя

 

одппмъ

глазомъ

 

узрѣть

 

за

 

нею

 

свою

 

судьбу,

 

свое

 

счастье

 

или

 

не-

счастье,

 

здоровье

 

или

 

болѣзпь,

 

радость

 

или

 

печаль. —Съ

 

Но-
вымъ

 

годомъ !-- Всюду

 

пожимаются

 

руки,

 

слышатся

 

пожеланія
счастья,

 

раздаются

 

восторженные

 

клпкн

 

радости.

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

не

 

къ

 

новой

 

ли

 

жизни

 

готовится

 

человѣкъ,

 

съ

 

такою

неподдѣльиою

 

радостію

 

привѣтствующій

 

свое

 

ближайшее

 

бу-

дущее?

 

Не

 

думаетъ

 

ли

 

онъ

 

стряхнуть

 

съ

 

себя

 

мѣстныя

 

и

 

тя-

желыя

 

оковы

 

лжи,

 

коварства,

 

зависти,

 

злобы,

 

дабы

 

отлооіси-

ти,

 

по

 

первому

 

житію,

 

ветхаго

 

человѣка

 

тлѣющаю

 

въ

похотехъ

 

прелестныхъ,

 

обновлятисл

 

же

 

духомъ

 

ума

 

и

облещисл

 

въ

 

нового

 

человіька,

 

созданного

 

по

 

Богу

 

въ

 

прав-

да

 

и

 

въ

 

преподобги

 

истины

 

(Ефес.

 

4,

 

22—24)?

 

Не

 

рѣшилъ

ли

 

онъ

 

разъ

 

навсегда

 

покончить

 

счеты

 

съ

 

прежнею

 

грѣхов-

ною

 

жпзнію,

 

исполненною

 

мелкаго

 

честолюбія

 

и

 

эгоизма,

 

что-

бы

 

отнынѣ,

 

восиитавъ

 

въ

 

себѣ

 

любовь

 

къ

 

человѣчеству,

начать

 

жить

 

по

 

закону

 

этой

 

чистой

 

и

 

безкорыстиой

 

любви

по

 

образу

 

создавшаю

 

его

 

(Колосс.

 

3,

 

10)?

 

Если

 

такъ,

 

если

эту

 

именно

 

возвышенную

 

цѣль

 

нмѣютъ

 

въ

 

виду

 

люди,

 

ири-

вѣтствуя

 

другъ

 

друга

 

съ

 

насту пающпмъ

 

новолѣтісмъ.

 

то

нельзя

 

пе

 

порадоваться,

 

глядя

 

на

 

ихъ

 

сіяющія

 

лица

 

и

 

разгоря-

ченные

 

глаза:

 

блажени

 

ихже

 

оставишася

 

беззаконгя

(Псал.

 

31,

 

1).

 

Но

 

что, — если

 

эти

 

лица

 

возбуждаются

 

и

 

эти

глаза

 

загораются

 

блескомъ

 

отъ

 

созерцанія

 

однпхъ

 

преходя-

щпхъ

 

благъ

 

міра

 

сего!

 

Что,— если

 

эта

 

рука,

 

которая

 

тенерь

такъ

 

крѣпко

 

и

 

дружески

 

пожнмаетъ

 

руку

 

собрата,

 

чрезъ

несколько

 

времени

 

поднимется

 

на

 

пего,

 

чтобы

 

нанести

 

ему

смертельный

 

ударъ?!

 

Что, —еслп

 

этотъ

 

сочувственный

 

взглядъ

и

 

этотъ

 

любвеобильный

 

поцѣлуй

 

сейчасъ

 

же

 

смѣнятся

 

взо-

ромъ,

 

равнодушно-убійствепнымъ

 

къ

 

горю

 

блпжняго,

 

безучаст-

нымъ

 

и

 

холоднымъ

 

къ

 

его

 

нравственному

 

состоянію?!

 

Что

сказать,

 

еслп

 

все

 

это

 

ликованіе

 

на

 

рубежѣ

 

стараго

 

и

 

новаго

года

 

есть

 

лишь

 

плодъ

 

прпеятаго

 

обычая,

 

заучепнаго

 

правила,
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которыми

 

оиредѣляется

 

наша

 

общественная

 

жизнь?

 

Да,

 

пель-

зя

 

безъ

 

смущенія

 

п

 

подумать

 

о

 

томъ

 

печальпомъ

 

раздвоеніп

между

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ,

 

между

 

идеаломъ

 

и

 

его

 

осуществле-

піемъ

 

въ

 

жизни,

 

которое

 

всегда

 

тормозило

 

успѣхъ

 

нравствеп-

ваго

 

преуспѣянія

 

человѣческихъ

 

обществъ.

 

И

 

современная

дѣйствительность

 

представляетъ

 

наиъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

мало

 

утѣшительнаго,

 

ибо

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

человѣчество

 

сдѣ-

лало

 

и

 

продолжаетъ

 

дѣлать

 

быстрые

 

шаги

 

впередъ

 

въ

 

области

прпкладныхъ

 

зпаній,

 

нравственный

 

прогрессъ

 

его

 

трудно

 

прп-

мѣтпть.

 

Какъ

 

прежде,

 

такъ

 

и

 

особенно

 

теперь

 

оно

 

суетится

и

 

заботится

 

о

 

многомт>-

 

и

 

часто

 

забываетъ

 

о

 

единомъ

 

на

потребу

 

(Лук.

 

10,

 

40 — 42).

 

Стремленіе

 

къ

 

возмояшо

 

луч-

шему

 

устроенно

 

внѣшней

 

жизни

 

на

 

началахъ

 

удобства

 

и

 

ком-

форта,

 

кажется,

 

поглощаетъ

 

весь

 

трудъ

 

п

 

заботы

 

современ-

ник)

 

цпвплпзованнаго

 

человѣка

 

въ

 

ущербъ

 

прямой

 

и

 

болѣе

высокой

 

его

 

жизненной

 

цѣли— воспитанно

 

своего

 

впутренпяго

человѣка:

 

Азъ

 

насадихъ

 

m

 

я

 

виноградъ

 

плодоносенъ,

 

весь

истиненъ,

 

капо

 

превратился

 

ecu

 

въ

 

горесть,

 

виноградъ

чуждгй

 

(Іерем.

 

И,

 

21)?

 

И

 

странное

 

дѣло!

 

Кажется,

 

достиг-

нута

 

цѣль,

 

какой

 

желалось

 

достигнуть,

 

и

 

можно

 

бы

 

быть

довольнымъ,

 

счастливымъ?

 

Живешь

 

въ

 

матеріальномъ

 

до-

вольствѣ,

 

а

 

иногда

 

и

 

въ

 

роскоши,

 

пмѣешь

 

къ

 

своимъ

 

услу-

гамъ

 

если

 

и

 

не

 

всѣ,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

мпогія

 

чудеса

 

совре-

менной

 

практической

 

пзобрѣтательности

 

человѣческаго

 

ума,

а

 

между

 

тѣмъ

 

чувствуешь

 

недовольство

 

условіями

 

окружаю-

щей

 

тебя

 

жизни,

 

тяготишься

 

этою

 

самою

 

жизнію,

 

при

 

всѣхъ

удобствахъ

 

несешь

 

ее,

 

какъ

 

самую

 

тяжелую

 

ношу.

 

Несмотря

на

 

то,

 

что

 

цивилпзація

 

далеко

 

раздвинула

 

предъ

 

совремеи-

нымъ

 

человѣкомъ

 

область

 

извѣстнаго

 

и

 

открыла

 

ему

 

мно-

жество

 

способовъ

 

къ

 

удовлетворенно

 

жизненныхъ

 

потребностей,

эти

 

послѣдиія

 

все

 

растутъ

 

и

 

растутъ,

 

a

 

вмѣстѣ

 

и

 

одновре-

менно

 

съ

 

ними

 

увеличиваются

 

и

 

жалобы

 

человѣка

 

на

 

жизнь.

И

 

нельзя

 

сказать

 

того,

   

чтобы

 

нынѣшніе

 

люди

 

изнывали

 

ду-
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хомъ

 

вслѣдствіе

 

праздности,

 

въ

 

которой

 

нѣкоторые

 

публицисты

видятъ

 

даже

 

уэісаспую

 

боліьзнъ

 

*)

 

нашего

 

вѣка.

 

Конечно

 

и

теперь,

 

какъ

 

это

 

и

 

всегда

 

было,

 

есть

 

не

 

мало

 

ираздпыхъ

людей,

 

которые

 

ежегодно

 

«несутъ

 

свою

 

внутреннюю

 

пустоту

и

 

скуку

 

въ

 

горы»

 

**),

 

чтобы

 

тамъ,

 

на

 

пышномъ

 

лоиѣ

 

при-

роды,

 

хотя

 

нѣсколько

 

развлечься

 

и

 

пробудить

 

въ

 

себѣ

 

усып-

ленную

 

жизнедеятельность.

 

Но

 

отъ

 

ѳтихъ

 

баловней

 

фортуны

до

 

повальной

 

и

 

поголовной

 

праздности

 

еще

 

слишксмъ

 

далеко.

Наоборотъ,

 

современному

 

человѣчеству

 

можно

 

сдѣлать

 

спра-

ведливый

 

упрекъ

 

совершенно

 

противоположнаго

 

свойства:

 

ему

можно

 

поставить

 

въ

 

вину

 

чрезмѣрную,

 

крайне

 

напряженную,

лихорадочно-болѣзнениую

 

деятельность,

 

направленную

 

исклю-

чительно

 

къ

 

матеріальнымъ

 

благамъ.

 

По

 

истинѣ

 

мы

 

живемъ

теперь

 

какъ

 

бы

 

на

 

одной

 

огромной

 

аренѣ,

 

но

 

которой

 

люди,

какъ

 

спортсмены

 

бѣгутъ,

 

обгопяя

 

и

 

сшпбая

 

съ

 

ногъ

 

другъ

друга,

 

въ

 

надеждѣ

 

получить

 

за

 

этотъ

 

нелегкій

 

трудъ

 

хотя

одпнъ

 

лишпій

 

рубль

 

для

 

удовлетворенія,

 

быть

 

можетъ,

 

совер-

шенно

 

мнимой

 

нужды.

 

На

 

псполинскомъ

 

знамени,

 

которое

развѣвается

 

нынѣ

 

надъ

 

огромною

 

ратыо

 

тружениковъ

 

всѣхъ

мѣстъ

 

и

 

народовъ,

 

начертаны

 

слова:

 

«время -деньги».

 

Этотъ

девизъ,

 

известный

 

даже

 

тѣмъ,

 

которые

 

не

 

научились

 

еще

различать

 

денежные

 

знаки,

 

лучше

 

всего

 

характеризуете

идеалъ

 

людей

 

конца

 

19-го

 

вѣка!

Что

 

же?

 

Нужно

 

ли

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

печально

 

та-

кое

 

нанравленіе

 

въ

 

жнзнп

 

современныхъ

 

намъ

 

человѣческпхъ

обществъ?

Истинные

 

друзья

 

человѣчества

 

несомнѣнно

 

съ

 

чувствомъ

глубокой

 

скорби

 

должны

 

смотрѣть

 

на

 

это

 

уклонеиіе

 

людской

жизни

 

отъ

 

указаннаго

 

ей

 

Сампмъ

 

Творцомъ

 

идеала,

 

на

 

это

помраченіе

 

умовъ

 

человѣческпхъ,

 

на

 

это

 

грубое

 

смѣшепіе

 

по-

нятій

 

о

 

благѣ

 

истпнномъ

 

и

 

мнпмомъ,

 

о

 

сокровищѣ

 

тлѣниомъ

*)

 

См.

 

книгу

   

проф.

   

К.

 

Гнльти:

   

Счастье.

   

Популярные

   

очерка

   

по

нравственной

 

фплософіп.

 

1894.

 

Стр.

 

10.
**)

 

Ibid.
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и

 

нетлѣниомъ,

 

о

 

счастьѣ

 

вѣчномъ

 

и

 

преходящемъ.

 

И

 

дей-

ствительно,

 

желая

 

оказать

 

посильную

 

помощь

 

нынѣшнему

человѣчеству,

 

изнемогающему

 

въ

 

жизненной

 

борьбѣ

 

и

 

суетѣ,

мпогіе

 

въ

 

наше

 

время

 

говорить

 

на

 

заманчивую

 

тему

 

о

 

чело-

вѣческомь

 

счастьѣ.

 

Въ

 

свѣтскихъ

 

иеріодпческпхъ

 

пзданіяхъ

немало

 

статей

 

посвящается

 

этому

 

жгучему

 

и

 

неотложному

вопросу

 

нашпхъ

 

дней,

 

печатаются

 

цѣлые

 

трактаты

 

и

 

даже

болыніе

 

снстематпческіе

 

труды,

 

имѣющіе

 

своею

 

цѣлію

 

препо-

дать

 

обществу

 

совѣтъ,

 

какъ

 

оно

 

должно

 

жпть

 

и

 

что

 

дѣлать,

въ

 

чемъ

 

оно

 

должно

 

полагать

 

свое

 

счастье,

 

гдѣ

 

и

 

въ

 

чемъ

оно

 

должно

 

искать

 

утѣшеній

 

и

 

радостей

 

въ

 

трудпыя

 

минуты

жизни.*)

 

Въ

 

добрый

 

часъ!

 

Ибо,

 

действительно,

 

необходимо

протянуть

 

руку

 

помощи

 

людямь,

 

которые

 

тяготятся,

 

свопмъ

существованіемъ

 

только

 

потому,

 

что

 

они

 

не

 

знаютъ

 

жизни

болѣе

 

свѣтлой,

 

возвышенной

 

и

 

радостной,

 

кромѣ

 

той,

 

къ

 

ко-

торой

 

они

 

привыкли

 

съ

 

самого

 

дѣтства.

 

Для

 

духовнаго

 

оздо-

ровленія

 

человѣчества

 

нужно

 

обратить

 

его

 

взоръ

 

отъ

 

міра

внѣшпяго

 

къ

 

внутреннему,

 

отъ

 

вещественнаго

 

къ

 

невещест-

венному,

 

отъ

 

временного

 

къ

 

вѣчному.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

какъ

это

 

впрочемь

 

всегда

 

и

 

было

 

по

 

отношенію

 

къ

 

затронутому

намп

 

вопросу,

 

писатели

 

и

 

ученые,

 

желая

 

уврачевать

 

духов-

пый

 

недугъ

 

свопхъ

 

современнпковъ,

 

предлагаютъ

 

пмъ

 

враче-

ваніе

 

не

 

такое,

 

какое

 

слѣдовало

 

бы

 

предложить

 

сообразно

 

съ

существомъ

 

недуга.

 

«Работай,

 

говорятъ

 

оип,

 

укрѣпляй

 

себя

въ

 

добрыхъ

 

прпвычкахъ,

 

будь

 

доволеиъ

 

малымъ,

 

будь

 

свобо-

деиь

 

отъ

 

страстей,

 

въ

 

нротнвовѣсъ

 

жптейскимъ

 

певзгодамъ

научись

 

извлекать

 

благовидныя

 

и

 

возвышепныя

 

паслаждешя

изъ

 

нрекрасныхъ

   

предметовъ

   

природы

   

и

  

художественпыхъ

*)

 

Лучшими

 

изъ

 

этого

 

рода

 

пропзведеиій

 

такъ

 

называемой

 

жизне-

радостной

 

литературы,

 

появившихся

 

за

 

послѣдцее

 

время,

 

мы

 

счптаемъ

слѣдующія:

 

три

 

пзвѣстныхъ

 

рѣчи

 

проф.

 

Друммонда

 

(Самое

 

великое

 

въ

мірѣ.

 

Миръ

 

съ

 

вами.

 

Какъ

 

преобразить

 

пашу

 

жизнь).

 

Успѣхи

 

и

 

радости

жизнп.

 

Сэра

 

Джона

 

Леббока.

 

1890

 

г.

 

Счастье.

 

Проф.

 

К.

 

Гилыи.

 

1894

 

г.

Всѣ

 

переведены

 

на

 

русекій

 

языкъ.

 

Здѣсь

 

мы

 

пмѣемъ

 

въ

 

виду

 

лишь

 

иро-

изведешя

 

свѣтской

 

литературы.
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пропзведеній

 

человѣческаго

 

искусства,

 

н

 

ты

 

пріобрѣтешь

 

ду-

шевный

 

миръ,

 

будешь

 

счастливь».

 

Некоторые

 

изъ

 

этнхъ

 

пи-

сателей,

 

правда,

 

упомпнаютъ

 

и

 

о

 

религіи,

 

утешительный

 

обѣ-

тованія

 

которой

 

могутъ

 

услаждать

 

горечь

 

жизни,

 

но

 

упомп-

наютъ

 

какъ

 

бы

 

вскользь

 

и

 

мимоходомъ,

 

очевидно

 

съ

 

тою

только

 

цблію,

 

чтобы

 

не

 

было

 

пробела

 

въ

 

системе,

 

чтобы

мораль

 

была

 

исчерпана

 

по

 

возможности

 

до

 

конца.

 

А

 

между

темъ

 

не

 

въ

 

этомъ

 

ли

 

коніщ

 

должно

 

полагать

 

начало

 

разум-

наго

 

врачеванія

 

изнывающаго

 

духомъ

 

человечества?

 

Чтобы

перевоспитать

 

людей,

 

необходимо

 

прежде

 

всего

 

■

 

упрочить

 

за

религіей

 

господствующее

 

значеніе

 

въ

 

міросозерцаиіп

 

человека.

Тогда

 

добрая,

 

здоровая

 

и

 

радостная

 

жизнь

 

будетъ

 

естеотвен-

нымъ

 

плодомъ

 

здоровыхъ

 

духовныхъ

 

соковъ,

 

ибо

 

въ

 

свойстве

этихъ

 

последнпхъ

 

и

 

заключается

 

вся

 

тайна

 

счастливой

 

жизни.

Но

 

этого

 

еще

 

мало.

 

Чтобы

 

въ

 

душе

 

человека

 

началось

 

спа-

сительное

 

движеніе,

 

недостаточно

 

будетъ

 

насадить

 

въ

 

его

 

уме

и

 

сердце

 

религіозную

 

истину

 

и

 

на

 

этой

 

истине,

 

какъ

 

на

фундаменте,

 

созидать

 

его

 

благонолучіе.

 

Если

 

бы

 

одного

 

это-

го

 

насажденія

 

было

 

вполне

 

достаточно

 

для

 

разсматриваемой

нами

 

цели,

 

тогда

 

искупительная

 

деятельность

 

Христа

 

Спаси-

теля

 

могла

 

бы

 

ограничиться

 

только

 

одною

 

Евангельскою

 

про-

поведью.

 

Однако

 

этою

 

одною

 

проповедью

 

еще

 

не

 

могъ

 

быть

всецело

 

обновленъ

 

міръ

 

даже

 

и

 

после

 

того,

 

какъ

 

онъ

 

былъ

искупленъ

 

драгоценною

 

кровію

 

Богочеловека.

 

Надлежало

 

еще

открыть

 

для

 

человека,

 

источникъ

 

очищенія

 

и

 

освященія,

 

изъ

котораго

 

бы

 

онъ

 

могъ

 

непрестанно

 

почерпать

 

себе

 

новыя

 

бла-

годатный

 

силы

 

для

 

преуспеянія

 

въ

 

духовной

 

жизни.

 

Такимъ

всеоживляющимъ

 

источникомъ

 

является

 

Церковь

 

Христова.

При

 

помощи

 

всесильной

 

благодати

 

Божіей,

 

которую

 

христіа-

нинъ

 

почерпаетъ

 

въ

 

священныхъ

 

и

 

спасительныхъ

 

недрахъ

Церкви

 

Христовой,

 

его

 

поврежденная

 

грехомъ

 

природа

 

возсо-

зидается

 

и

 

возвращается

 

къ

 

своей

 

первоначальной

 

чистоте,

ибо

 

Христосъ

 

возлюби

 

церковь

 

и

  

себе

  

предаде

 

за

 

ню,

 

да
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освятить

 

ю,

 

очистивъ

 

банею

 

водною

 

въ

 

глаголѣ:

 

да

 

пред-

ставить

 

ю

 

себть

 

славну

 

церковь,

 

не

 

имущу

 

скверны

 

или

порока,

 

или

 

пѣчто

 

отъ

 

таковыхъ,

 

но

 

да

 

будетъ

 

свята

 

и

непорочна

 

(Ефес.

 

5,

 

25

 

--

 

27).

 

Итакъ

 

только

 

въ

 

обращеиіи

 

къ

церкви

 

и

 

въ

 

жпвомъ

 

единеніи

 

съ

 

нею

 

заключается

 

настоящее

врачевство

 

современнаго

 

человека,

 

блуждающаго

 

по

 

всемъ

угламъ

 

и

 

распутіямъ

 

міра,

 

переходящаго

 

отъ

 

одного

 

ученія

къ

 

другому,

 

отъ

 

одной

 

морали

 

къ

 

другой

 

и

 

нигде

 

не

 

нахо-

дящаго

 

успокоепія.

 

Нетъ!

 

Живоносный

 

источнпкъ

 

Церкви

Христовой

 

папоялъ

 

людей,

 

пмевшпхъ

 

несравненно

 

более

 

бога-

тую

 

духовную

 

организацію,

 

чѣмъ

 

какою

 

обладаетъ

 

современ-

ный

 

цивилизованный

 

человекъ,

 

во

 

всемъ

 

блеске

 

своей

 

циви-

лизаціи

 

оказывавшийся

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

только

 

жал-

кимъ

 

рабомъ

 

свопхъ

 

страстей.

 

Церковь

 

Христова

 

чрезъ

 

по-

средство

 

своихъ

 

пастырей

 

прольетъ

 

целебный

 

бальзамъ

 

и

 

въ

его

 

больную

 

душу,

 

насадить

 

въ

 

пей

 

чудные

 

плоды

 

духа:

любовь,

 

радость,

 

миръ,

 

долготерпѣнге,

 

благость,

 

мило-

сердіе,

 

вѣру,

 

кротость,

 

воздержанге ,

 

(Гал.

 

5,

 

22

 

—

 

23),

наградить

 

его

 

еще

 

здесь

 

на

 

земле

 

сладостнымъ

 

предчувстві-

емъ

 

грядущаго

 

блаженства,

 

если

 

только

 

онъ

 

будетъ

 

вернымъ

и

 

послушнымъ

 

сыномъ

 

ея.

Такпмъ

 

образомъ

 

уврачевать

 

духовный

 

недугъ

 

современ-

наго

 

человека

 

могутъ

 

только

 

пастыри

 

Церкви

 

Христовой

 

по

силе

 

преемственно

 

дарованной

 

имъ

 

отъ

 

Пастыреначальипка

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

благодати

 

Божіей,

 

немощная

 

врачую-

щей

 

и

 

оскудевающая

 

восполняющей.

 

Это

 

великое

 

дело

 

не-

престаннаго

 

обновленія

 

и

 

оздоровленія

 

человеческой

 

души,

 

раз-

сдабляемой

 

грехомъ,

 

всецело

 

принадлежите

 

служптелямъ

Церкви,

 

а

 

не

 

профессорамъ,

 

ученымъ

 

моралистамъ

 

и

 

журна-

лпстамъ,

 

хотя,

 

конечно,

 

и

 

они

 

могутъ

 

съ

 

большею

 

пользою

потрудиться

 

на

 

благо

 

свопхъ

 

собратій.

 

Величайшіе

 

мудрецы

древняго

 

міра,

 

бичевавшіе

 

пороки

 

своихъ

 

соврем'енниковъ,

 

при

всей

 

возвышенности

 

своихъ

 

дарованій

 

и

 

стремленій,

 

ne

 

могли
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спасти

 

древній

 

міръ

 

отъ

 

нравственнаго

 

разложенія.

 

Нхъ

 

вели-

чавая

 

философія

 

только

 

подготовляла

 

умы

 

іі

 

сердца

 

людей

къ

 

воспріятію

 

небесной

 

истины,

 

принесенной

 

на

 

землю

 

Иску-

пителемъ.

 

Деятели

 

на

 

поприще

 

науки

 

и

 

летературы,

 

стано-

вясь

 

въ

 

ряды

 

доброжелателей

 

человечества

 

и

 

указывая

 

ему

путь

 

ко

 

спасенію,

 

должны

 

посредствомъ

 

ясныхъ

 

и

 

убеднтель-

ныхъ

 

доводовъ

 

личнаго

 

опыта,

 

науки

 

п

 

жизни

 

приводить

 

лю-

•дей

 

къ

 

созианію

 

необходимости

 

жпваго

 

единепія

 

съ

 

Церковію,

такъ

 

какъ

 

она

 

одна

 

есть

 

царство

 

правды

 

и

 

любви,

 

радости

и

 

мира,

 

она

 

одна

 

не

 

имущая

 

скверны

 

или

 

порока

 

или

 

ни-

что

 

отъ

 

таковыхъ

 

(Ефес.

 

5,

 

27),

 

Пока

 

же

 

дело

 

сводится

къ

 

простому

 

перечню

 

правплъ

 

житейской

 

мудрости,

 

пока

 

во-

просы

 

духовной

 

жизни

 

будутъ

 

разсматриваться

 

вне

 

всякой

связи

 

съ

 

жизнію

 

Церкви,

 

мораль

 

п

 

нравственная

 

философія,

за

 

которую

 

теперь

 

берутся

 

многіе,

 

будутъ

 

приносить

 

мало

пользы

 

обществу,

 

не

 

въ

 

словеси

 

бо

 

царствіе

 

Божге,

 

но

 

въ

силіъ

 

(Кор.

 

1.

 

4,

 

20).

Ныне

 

св.

 

Церковь

 

молится

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Господь

 

благо-

словилъ

 

венецъ

 

насту пающаго

 

новолетія

 

Своею

 

благостію.

Пожелаемъ

 

же

 

молитвенно,

 

дабы

 

Господь

 

прежде

 

всего

 

укрѣ-

пилъ

 

и

 

умудрилъ

 

пастырей

 

Церкви

 

въ

 

ихъ

 

трудномъ

 

и

 

от-

ветствепномъ

 

служеніи

 

спасенію

 

рода

 

человеческаго.

 

Пожела-

емъ

 

затемъ,

 

чтобы

 

Господь

 

просвЪтилъ

 

умы

 

и

 

размягчилъ

сердца

 

людей,

 

дабы

 

пасомые

 

принимали

 

отъ

 

своихъ

 

пасты-

рей

 

слово

 

любви

 

и

 

истины,

 

во

 

еже

 

спастися

 

имь,

 

и

 

дабы

царство

 

мгра

 

сделалось

 

царствомъ

 

Господа

 

нашего

 

и

Христа

 

Его

 

(Апок.

 

11,

 

15).

 

Пожелаемъ

 

еще,

 

чтобы

 

наука

и

 

лптература

 

не

 

только

 

духовная,

 

но

 

и

 

светская

 

чаще

 

-п

глубже

 

затрогпвала

 

вопросы

 

духовпой

 

жизни,

 

пробуждала

 

въ

обществе

 

пнтересъ

 

къ

 

ѳтимъ

 

велпкимъ

 

вопросамъ

 

и

 

давала

ответы

 

на

 

ипхъ,

 

вполне

 

согласные

 

съ

 

ученіемъ

 

единой

 

вер-

ной

 

хранительницы

 

истины,

 

яоюе

 

есть

 

іщтовь

 

Бога

 

жива,

столт

 

и

 

утвержденге

 

истины

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

15).
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Русское

   

паломничество

 

и

   

ИМПЕРАТОРСКОЕ

   

Православное

Палестинское

 

Общество.

Іерусалимъ

 

пздревле,

 

съ

 

незапамятныхъ

 

времевъ,

 

былъ

городомъ,

 

куда

 

стекались

 

на

 

ноклоиеніе

 

тысячи

 

богомольцевъ.

Еще

 

во

 

времена

 

до-христіанскія,

 

въ

 

дии

 

еврейской

 

Пасхп,

приходили

 

сюда

 

почти

 

всѣ,

 

отъ

 

мала —до

 

велика,

 

двѣнадцать

колѣнъ

 

израплевыхъ

 

для

 

молитвы

 

и

 

восномшіанія

 

пзбавленія

предковъ

 

отъ

 

работы

 

египетской.

 

А.

 

съ

 

наступленіемъ

 

хрп-

стіанства

 

число

 

поклоняиковъ

 

увеличилось

 

еще

 

больше.

 

Въ

первые

 

же

 

дни

 

послѣ

 

рождепія

 

Спасителя

 

чудесная

 

звѣзда

привела

 

сюда

 

волхвовъ

 

— звѣздочетовъ

 

и

 

тѣмъ

 

какъ

 

бы

 

ука-

зала

 

путь

 

язычнлкамъ

 

къ

 

святому

 

мѣсту.

 

Когда

 

Іисусъ

 

ро-

дило

 

я

 

въ

 

Виѳлееміь

 

Іудейскомъ,— раз'сказываетъ

 

объ

 

этомъ

Еваигелиотъ,— во

 

дни

 

Царя

 

Ирода,

 

пришли

 

въ

 

Iерусалимъ

волхвы

 

съ

 

востока

 

и

 

іоворятъ:

 

гдіъ

 

родившійся

 

Царь

ІудейскіШ

 

Ибо

 

мы

 

видіьли

 

звіьзду

 

Его

 

на

 

востокѣ

 

и

пришли

 

поклониться

 

Ему...

 

Тогда

 

Иродъ,

 

тайно

 

призвавъ

волхвовъ,

 

вывіъдалъ

 

отъ

 

нихъ

 

время

 

появлеиія

 

звгьзды

 

и,

пославъ

 

ихъ

 

въ

 

Виѳлеемъ,

 

сказалъ:

 

пойдите,,

 

тщательно

развгьдайте

 

о

 

Ыладенцѣ,

 

и

 

когда

 

найдете,

 

извѣстите

меня,

 

чтобы

 

и

 

мнгь

 

пойти

 

поклониться

 

Ему.

 

Они,

 

вы-

слушавши,

 

пошли.

 

И

 

се

 

звѣзда,

 

которую

 

видпли

 

они

 

на

востокпі,

 

шла

 

предъ

 

ними

 

и

 

остановилась

 

надъ

 

мѣстомъ,

гдѣ

 

былъ

 

Младенецъ.

 

Увидѣвши

 

owe

 

звѣзду,

 

они

 

возрадо-

вались

 

радостью

 

весьма

 

великою,

 

и

 

вошедши

 

въ

 

домъ,
увидіьли

 

Младенца

 

съ

 

Зіаргею,

 

Ыатерію

 

Его,

 

и

 

падши,

поклотілисъ

 

ему;

 

и

 

открывши

 

сокровища

 

свои,

 

принесли

ему

 

дары:

 

золото,

 

ливанъ

 

и

 

смирну.—Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

длин-

ной

 

вереницей

 

потянулись

 

къ

 

святой

 

землѣ

 

тысячи

 

поклон-

ипковъ

 

и

 

этотъ

 

притокъ

 

жаждущвхъ

 

повергнуться

 

ницъ

 

нредъ

святынями

 

древпяго

 

города

 

почти

 

не

 

прекращался

 

въ

 

продолже-

віе

 

вотъ

 

уже

 

двухъ

 

безъ

 

малаго

 

тысячелѣтій.

 

Говорпмъ

 

«поч-
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tu»,

 

потому

 

что

 

бывало

 

время,

 

когда,

 

по.

 

слову

 

Спасителя,

на

 

мѣстѣ

 

Іерусалпма

 

ne

 

оставалось

 

кампя

 

на

 

кампѣ

 

и

 

когда

даже

 

Іуден,привыкшіе

 

ежегодно

 

здѣсь

 

встрѣчать

 

Пасху,

 

при-

нуждены

 

были

 

покупать

 

у

 

Римляиъ

 

право

 

придти

 

сюда

 

въ

день

 

избавленія

 

поплакать

 

на

 

развалинахъ

 

города.

 

Но

 

скоро

миновали

 

эти

 

жестокія

 

времена,

 

прекратились

 

и

 

мученія

хрпстіанъ

 

отъ

 

власти

 

язычниковъ

 

и

 

христіанскій

 

крестъ

 

зас-

тупилъ

 

мѣсто

 

языческаго

 

орла.

 

Возстали

 

изъ

 

пепла

 

зданія

Іерусалпма

 

п

 

на

 

мѣстѣ

 

свящепныхъ

 

событій

 

выросли

 

храмы.

И

 

вотъ,

 

съ

 

326-го

 

года,

 

времени

 

посѣщенія

 

св.

 

мѣстъ

 

Цари-

цей

 

Еленой,

 

прптокъ

 

богомольцевъ

 

сюда

 

не

 

останавливается

до

 

днесь.

 

Съ

 

востока

 

и

 

запада,

 

юга

 

и

 

сѣвера,

 

приходятъ

сюда

 

тысячи

 

поклоннпковъ

 

разпыхъ

 

вѣроисповѣдавій

 

и

 

соеди-

ненные

 

одною

 

вѣрой

 

въ

 

Раснятаго,

 

возсылаютъ

 

здѣсь

 

свою

молитву

 

Богу:

 

счастливые

 

п

 

радующіеся

 

находятъ

 

еще

 

боль-

шую

 

радость,

 

а

 

несчастные

 

и

 

страждущіе

 

видятъ

 

утѣшеніе.

Армяне

 

и

 

копты,

 

протестанты

 

п

 

латиняне,

 

греки

 

и

 

русскіе

въ

 

день

 

Воскресенія

 

собираются

 

сюда

 

издревле,

 

чтобы

 

всѣмъ

соединиться

 

въ

 

общей

 

радости.

 

Еакая

 

смѣсь

 

нлеменъ,

 

нарѣ-

чій,

 

лицъ

 

и

 

костюмовъ!

 

И

 

это

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

 

какъ

 

преж-

де,

 

такъ

 

всегда — уже

 

много

 

вѣковъ.

'

 

Весь

 

міръ

 

не

 

вмгьстилъ

 

бы

 

пишемыхъ

 

книгъ,

 

если

 

бы

но

 

обычаю

 

другихъ

 

достопамятпыхъ

 

мѣстъ,

 

была

 

и

 

здѣсь

книга

 

для

 

записыванія

 

посѣщавшихъ

 

святыни

 

людей;

 

не

хватило

 

бы

 

пергамента

 

и

 

бумаги,

 

если

 

бы

 

каждый

 

на

 

лис-

тахъ

 

изложплъ

 

все

 

то

 

горе,

 

которое

 

онъ

 

прпнесъ

 

сюда

 

съ

собою

 

изъ

 

далекой

 

страны,

 

ища

 

облегченія.

 

Два

 

тысячелѣтія

назадъ

 

Божественный

 

Страдалецъ

 

несъ

 

здѣсь

 

крестъ

 

къ

 

мѣсту

распятія.

 

Съ

 

той

 

поры

 

всякій,

 

кому

 

досталось

 

въ

 

жизни

 

нес-

ти

 

крестъ,

 

приходить

 

сюда

 

и

 

уходить

 

утѣшепнымъ:

 

Христосъ

невидимо

 

помогаете

 

ему

 

пронести

 

до

 

гроба

 

ѳтотъ

 

крестъ,

какъ

 

Самъ

 

іПронесъ

 

его

 

до

 

мѣста

 

Лобнаго.

 

Матери

 

приносятъ

сюда

 

страждущпхъ

 

дѣтей

 

свопхъ,

 

и

 

вспоминая,

 

какъ

 

Матерь
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Божія

 

стояла

 

при

 

крестѣ,

 

когда

 

распинали

 

Ея

 

Сына,

 

нахо-

дятъ

 

отраду

 

душевную

 

и

 

уходятъ

 

домой

 

утѣшенными

 

и

 

успо-

коенными.

 

Нѣтъ

 

въ

 

мірѣ

 

такого

 

горя,

 

которое

 

не

 

улеглось

бы

 

при

 

видѣ

 

Божествениыхъ

 

язвъ

 

и

 

при

 

воспомпнаніи

 

о

 

тѣхъ

мученіяхъ,

 

которыя

 

здѣсь

 

когда-то

 

принесены

 

за

 

міръ

 

Его

Искупителемъ. — Пріидите

 

ко

 

Мнѣ

 

ecu

 

труждающшся

 

и

обременениіи

 

и

 

Азъ

 

упокою

 

вы,

 

говорилъ

 

Спаситель

 

въ

 

дни

своей

 

земной

 

жизни.

 

И

 

приходятъ

 

до

 

нынѣ

 

обремененные

горемъ

 

ко

 

гробу

 

Его...

Но

 

едва-ли

 

не

 

чаще

 

другихъ

 

всѣхъ

 

иародовъ

 

приходить

сюда

 

нашъ

 

народъ

 

и

 

нашъ

 

простолюдинъ.

 

Голгоѳскія

 

событія

и

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ

 

ему

 

веѣхъ

 

ближе,

 

всего

 

ионятнѣй

 

его

наболѣвшему

 

сердцу.

 

Христосъ

 

жнветъ

 

съ

 

нпмъ

 

рядомъ:

 

«въ

рабьемъ

 

зракѣ

 

Онъ

 

зашелъ

 

къ

 

намъ, — по

 

выраженію

 

одного

изъ

 

лучшихъ

 

нашихъ

 

писателей, —да

 

такъ

 

и

 

ходить,

 

не

имѣя

 

гдѣ

 

главы

 

приклонить

 

отъ

 

Петербурга

 

до

 

Камчатки».

Такъ

 

Онъ

 

близокъ

 

намъ

 

п

 

такъ

 

дорога

 

нашему

 

сердцу

 

Его

вѣра,

 

сія

 

побѣда,

 

побѣдившая

 

міръ.

 

Тысячи

 

людей

 

въ

 

мол-

чаливой

 

молитвѣ

 

непрестанно

 

исповѣдуютъ

 

Ему

 

своп

 

согрѣ-

шенія

 

п

 

нослѣ

 

этой,

 

нпкому

 

неслышной

 

бесѣды,

 

уходятъ

утѣшеннымп.

 

Господь

 

снимаетъ

 

грѣховное

 

бремя

 

съ

 

отяже-

лѣвшаго

 

сердца

 

п

 

уснокоиваетъ

 

волнующуюся

 

душу.

 

И

 

даже

въ

 

ту

 

пору,

 

когда

 

человѣкъ

 

за

 

грѣхи

 

свои

 

бываетъ

 

отверг-

нуть

 

всѣми

 

людьми,

 

Христосъ

 

приходить

 

къ

 

нему

 

и

 

вече-

ряетъ

 

съ

 

нимъ,

 

и

 

трудникъ,

 

несчастный

 

въ

 

жизни

 

этой,

мирится

 

съ

 

своей

 

горькой

 

участью.

 

Сколько

 

мы

 

видимъ

 

по-

добныхъ

 

примѣровъ!

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

просвѣщенный

 

за-

падъ

 

указываешь

 

на

 

самоубийство,

 

какъ

 

ва

 

самое

 

легкое

средство

 

для

 

разсчетовъ

 

съ

 

жизвыо,

 

нашъ

 

простолюдинъ

 

въ

горячей,

 

непоколебимой

 

вѣрѣ

 

во

 

Христа

 

находить

 

для

 

себя

силу

 

перенести

 

порой

 

непосильное

 

горе

 

и

 

очищаетъ

 

раская-

ніемъ

 

душу

 

свою,

 

всегда

 

помня,

 

что

 

многими

 

скорбъми

 

по-

добаетъ

 

внити

 

въ

 

Царствге

 

Божіе.
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Вотъ

 

гдѣ

 

коренная

 

причина

 

ностояішыхъ

 

стремлепій

 

на-

шего

 

народа

 

ко

 

Христу

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тьмъ

 

—

 

ко

 

всѣмъ

 

веще-

ственнымъ

 

памятникамъ,

 

которые

 

остались

 

со

 

времени

 

Его

земной

 

жизни.

 

Эти

 

памятники

 

были

 

для

 

пасъ

 

ностояннымъ

источнпкомъ

 

утъшенія

 

и

 

нравственной

 

бодрости.

 

Грѣховное

горе

 

чувствовалось

 

нашимъ

 

вародомъ

 

всегда

 

такъ

 

сильно,

что

 

требовало

 

паломничества:

 

наломникп

 

приносили

 

его

 

въ

Іерусалимъ

 

и

 

здѣсь

 

выплакавъ

 

предъ

 

святыми

 

мѣстами,

возвращались

 

домой

 

утѣшенными.

 

И

 

не

 

только

 

лпчныя

 

свои

заботы

 

и

 

думы

 

приносили

 

сюда

 

русскіе

 

люди,

 

нѣтъ:

 

предъ

гробомъ

 

Господнпмъ

 

ставилась

 

лампада,— и

 

не

 

разъ,

 

конеч-

но,— за

 

-всю

 

русскую

 

землю.

 

И

 

если

 

бы

 

только

 

не

 

было

 

въ

этой

 

землѣ

 

такой

 

непреодолимой

 

потребности

 

въ

 

молптвѣ,

 

то

древній

 

путь

 

нашъ

 

въ

 

Палестину,

 

при

 

невозможномъ

 

бездо-

рожыі

 

земли

 

Русской,

 

при

 

постояиныхъ

 

грабежахъ

 

и

 

раз-

бояхъ,

 

давно

 

бы

 

отбилъ

 

охоту

 

путешествовать

 

у

 

самыхъ

энергпчныхъ

 

и

 

нредпріпмчпвыхъ

 

людей.

 

Сколько

 

паломниковъ

погибло

 

на

 

этомъ

 

пути,

 

часто

 

не

 

побывавъ

 

въ

 

Іерусалпмѣ,

 

и

сколько

 

должно

 

было

 

бы

 

распространиться

 

слуховъ

 

о

 

труд-

ности

 

этой

 

дороги,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

случилось

 

такъ,

 

что

 

вся-

кШ

 

разъ

 

кости

 

безвременно

 

умершпхъ

 

служили

 

для

 

повыхъ

путииковъ

 

тѣмъ-же,

 

чѣмъ

 

маякъ

 

для

 

моряковъ.

 

Такъ

 

въ

этой

 

нпчѣмъ

 

неизмѣнимой

 

молитвенной

 

настроенности

 

рус-

скаго

 

народа

 

лежптъ

 

причина

 

того

 

явленія,

 

что

 

съ

 

самыхъ

первыхъ

 

вѣковъ

 

христіанства

 

у

 

пасъ

 

непрерывной

 

цѣпыо

тянутся

 

въ

 

Іерусалпмъ

 

десятки,

 

сотни

 

и

 

тысячи

 

ноклогши-

ковъ,

 

часто

 

въ

 

глухую

 

неногодь

 

п

 

суровую

 

зиму,

 

подвер-

гаясь

 

всевозможнымъ

 

лишеніямъ

 

и

 

нерѣдко

 

опасности

 

жизни.

Невольно

 

думается,

 

что

 

если

 

бы

 

гдѣ-нибудь

 

на

 

трактовомъ

пути

 

древней

 

Руси

 

можно

 

было

 

поселить

 

наблюдателя,

 

кото-

рый

 

бы,

 

не

 

умирая,

 

жилъ

 

и

 

записывалъ

 

въ

 

продолженіе

 

всего

мпнувшаго

 

времени

 

имена

 

паломниковъ,

 

то

 

онъ

 

теперь

 

ска-

залъ

 

бы

 

намъ,

 

что

 

за

 

все

 

это

   

время

 

каждый

 

мѣсяцъ

 

можно
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было

 

встрѣтить

 

путешественника,

   

паиравляющаго

 

свой

 

путь

къ

 

Іерусалиму.

Давно

 

начались

 

у

 

нась

 

эти

 

путешествія,

 

съ

 

самыхъ

первыхь

 

временъ

 

хрпстіапства

 

на

 

Руси,

 

съ

 

-тѣхъ

 

именно

«перехожпхъ

 

каликъ»,

 

которыхъ

 

принималъ

 

и

 

угощалъ

 

древ-

вій

 

нашъ

 

князь

 

хлѣбосолъ,

 

Владиміръ

 

Красное

 

Солнышко.

Мы

 

не

 

знаемъ,

 

по

 

скудости

 

литературы

 

того

 

времени,

 

кто

именно

 

ходплъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

въ

 

ту

 

пору,

 

потому

 

что

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

этимп

 

путниками

 

умерла

 

и

 

память

 

о

 

ихъ

 

иутеше-

ствіп;

 

лишь

 

одинъ

 

Патерпкъ

 

Печерскій

 

сохраяплъ

 

воспомина-

ніе

 

о

 

страннпкахъ,

 

бывшихъ

 

во

 

святомъ

 

градѣ

 

Іерусалпмѣ.

Больше

 

почти

 

нѣтъ

 

свндѣтельствъ

 

объ

 

ѳтомъ

 

иредметѣ:

 

оче-

видно,

 

въ

 

ту

 

пору

 

для

 

записи

 

были

 

дѣла

 

поважнѣе.

 

Но

 

несо-

мнѣнно,

 

что

 

отъ

 

1022

 

года,

 

которому

 

прпнадлежить

 

свидѣ-

тельство

 

этого

 

монастырскаго

 

памятника,

 

«хожденія»

 

въ

 

Іеру-

салимъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

учащаются

 

и

 

къ

 

12-му

 

вѣку

 

дѣ-

лаются

 

уже

 

общенародпымъ

 

явленіемъ,

 

одніімъ

 

пзъ

 

такпхъ,

которымъ

 

дается

 

мѣсто

 

въ

 

литературѣ,

 

тогда

 

вообще

 

скудной

и

 

отмѣчающей

 

лишь

 

наиболѣе

 

выдающіяся

 

событія

 

обще-

ственной

 

жизни. — До

 

нась

 

сохранилось

 

имя

 

игумена

 

Даніила,

оставившаго

 

послѣ

 

себя

 

память

 

объ

 

этихъ

 

путешествіяхъ,

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

произведеніемъ,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

разсказалъ

потомству

 

о

 

своемъ

 

«хождепіи».

 

Русскій

 

игуменъ

 

у

 

сіі.

 

Гроба

былъ

 

ие

 

одинъ,

 

а

 

съ

 

цѣлою

 

дружиной

 

кіевляпъ

 

и

 

повгород-

цевъ.

 

Нужно

 

замѣтпть,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

путешествія

 

въ

Іерусалимъ

 

были

 

очень

 

часты.

 

Это

 

было

 

время

 

крестоносныхъ

двпженій,

 

которыми

 

заняты

 

были

 

умы

 

всей

 

Западной

 

Европы

того

 

времени

 

и

 

которыя,

 

конечно,

 

должны

 

были

 

найти

 

себѣ

сочувствіе

 

и

 

у

 

насъ,

 

на

 

Руси.

 

А

 

что

 

это

 

дѣйствительио

такъ,

 

о

 

томъ

 

свпдѣтельствуетъ

 

находящееся

 

въ

 

Ипатіевской

лѣтопнси

 

слѣдующее

 

замѣчапіе:

 

«Въ

 

1190

 

лѣто

 

пде

 

царь

иѣмецкій

 

со

 

всею

 

своею

 

землею

 

бптися

 

за

 

гробъ

 

Господень,

проявилъ

 

бо

 

бяшеть

 

ему

 

Господь

 

ангеломъ,

 

веля

 

ему

   

птп...
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Сіи

 

же

 

нѣмцы

 

яко

 

мученицы

 

святіи

 

прольяша

 

кровь

 

свою

 

за

Христа

 

со

 

цари

 

своими.

 

О

 

спхъ

 

бо

 

Господь

 

Богъ

 

нашь

 

зна-

менія

 

прояви:

 

аще

 

кто

 

отъ

 

пихъ

 

въ

 

брани

 

отъ

 

пноплемен-

ныхъ

 

убьенп

 

быша,

 

и

 

по

 

трехъ

 

днехъ

 

тьлеса

 

ихъ

 

невидимо

изъ

 

гробъ

 

ихъ

 

Ангсломъ

 

Господипмъ

 

взята

 

бывахуть,

 

и

 

про-

чін

 

видящс

 

се

 

тосняхуться

 

пострадати

 

за

 

Христа;

 

о

 

спхъ

 

бо

воля

 

Господня

 

да

 

сбысться,

 

и

 

причте

 

я

 

ко

 

избранному

 

своему

стаду

 

въ

 

ликъ

 

мученицкій».

 

Сочувствіе

 

крестоносцамь

 

впо-

слѣдствіп

 

сказалось

 

настолько

 

сильно,

 

что

 

даже

 

церковная

власть,

 

охраняя

 

христіанъ

 

отъ

 

излишнихъ

 

увлеченій

 

этимъ

двпженіемъ

 

на

 

Западѣ,

 

принуждена

 

была

 

предостерегать

 

ихъ

отъ

 

слпшкомъ

 

частыхъ

 

обѣщаній

 

путешествовать

 

въ

 

Палес-

тину,

 

потому

 

что

 

не

 

всѣ

 

шли

 

туда

 

изъ

 

серьезвыхъ

 

побужде-

ній,

 

а

 

большинство

 

увлекалось

 

примѣрами

 

другпхъ.

 

Но

 

за- то

съ

 

какимъ

 

усердіемъ

 

стремились

 

туда

 

лучшіе

 

люди

 

того

 

вре-

мени,

 

объ

 

этомъ

 

сохранилось

 

свидѣтельство

 

памятника,

 

ис-

ключительнаго

 

по

 

своей

 

задушевности

 

и

 

сердечности.

 

Гово-

римъ

 

о

 

только

 

что

 

упомянутомъ

 

«хожденіи»

 

Черниговскаго

игумена

 

Даніила.

 

Вотъ

 

что

 

онъ

 

пишетъ:

 

«Я,

 

недостойный

Давіилъ,

 

повуждаемый

 

мыслію

 

своею

 

и

 

нетерпѣніемъ

 

своимъ,

восхотѣлъ

 

видѣть

 

святый

 

градъ

 

Іерусалимъ,

 

и

 

землю

 

обѣто-

ванную,

 

и

 

мѣста

 

святыя...

 

По

 

любви

 

къ

 

св.

 

мѣстамъ

 

я

 

опи-

салъ

 

все,

 

что

 

видѣлъ

 

своими

 

грѣшными

 

очами,

 

чтобы

 

не

 

за-

быть

 

мнѣ

 

того,

 

что

 

показалъ

 

мнѣ

 

Богъ

 

недостойвому.

 

Напи-

салъ

 

я

 

это

 

также

 

и.

 

ради

 

вѣрныхъ

 

людей,

 

чтобы,

 

кто

 

услы-

шптъ

 

о

 

сихъ

 

святыхъ

 

мѣстахъ,

 

потщался

 

къ

 

нимъ

 

душею

 

и

мыслію

 

и

 

получилъ

 

равную

 

мзду

 

съ

 

ходившими

 

къ

 

симъ

 

св.

мѣстамъ».

 

И

 

далѣе.

 

«Великая

 

радость

 

бываеть

 

всякому

 

хри-

стианину,

 

видѣвшему

 

святый

 

градъ

 

Іерусалимъ,

 

и

 

никто

 

не

можетъ

 

ве

 

прослезиться,

 

увидѣвши

 

землю

 

желанную

 

и

 

мѣста

святыя,

 

гдѣ

 

Христосъ

 

Богъ

 

походилъ,

 

ради

 

нашего

 

спасенія».

Русскій

 

игуменъ

 

молится

 

предъ

 

гробомъ

 

пострадавшаго

 

за

міръ

 

и

 

учившаго

 

любви

 

и

 

миру

 

Спасителя

 

не

 

только

 

о

 

себѣ,
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но

 

н

 

о

 

родинѣ

 

своей,

 

о

 

кпязьяхъ

 

свей

 

страны,

 

о

 

ихъ

 

мнрѣ

и

 

согласіи.

 

«Богъ

 

тому

 

свидѣтель,

 

говорить

 

онъ,

 

и

 

св.

 

гробъ

Господень,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

спхъ

 

святыхъ

 

мѣстахъ

 

я

 

не

 

забылъ

именъ

 

квязей

 

русскпхъ

 

и

 

княгинь

 

ихъ

 

и

 

дѣтей

 

ихъ,

 

ни

епископовъ,

 

ни

 

игуменовъ,

 

ви

 

бояръ.

 

ви

 

дѣтей

 

моихъ

 

духов-

ныхъ,

 

но

 

вездѣ

 

поминалъ

 

ихъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

я

 

отслу-

жилъ

 

90

 

литургій

 

за

 

князей

 

и

 

за

 

бояръ

 

и

 

за

 

дѣтей

 

моихъ

духовныхъ

 

и

 

за

 

всѣхъ

 

христіанъ

 

яшвыхъ

 

и

 

мертвыхъ».

 

И

въ

 

заключеніе

 

своихъ

 

молитвъ

 

игуменъ

 

ставить

 

предъ

 

гро-

бомъ

 

Госиодпимъ

 

лампаду

 

съ

 

елеемъ

 

отъ

 

всей

 

Русской

 

земли.

Кстати

 

замѣтпмъ,

 

что

 

должно

 

быть

 

очень

 

сильна

 

была

 

здѣсь

его

 

молитва,

 

если

 

чрезъ

 

самое

 

непродолжительное

 

время

 

нача-

лись

 

первые

 

признаки

 

единенія

 

русской

 

земли

 

и

 

въ

 

чпсдѣ

городовъ

 

русскихъ

 

того

 

времени

 

врибавилась

 

Москва,

 

центръ

будущаго

 

единепія.

Къ

 

тому

 

же

 

приблизительно

 

времени,

 

что

 

и

 

приведенный

памятнпкъ,

 

относится

 

путешествіе

 

Новгородскаго

 

Архіепископа

Антонія,

 

во,

 

хотя

 

оно

 

и

 

дошло

 

до

 

насъ

 

въ

 

полпомъ

 

впдѣ,

однако

 

изъ

 

него

 

нельзя

 

извлечь

 

пикакихъ

 

свѣдѣвій,

 

кромѣ

тѣхъ,

 

которыя

 

содержатся,

 

въ

 

хождевіи

 

Чернпговскаго

 

игу-

мена.

Въ

 

дальнейшее

 

время,

 

до

 

XIY

 

вѣка

 

или

 

не

 

было

 

напи-

сано

 

или

 

не

 

сохранилось

 

ни

 

одного

 

онпсанія

 

пути

 

во

 

св.

 

зем-

лю.

 

Это

 

обстоятельство,

 

конечно,

 

прежде

 

всего

 

объясняется

историческими

 

причинами.

 

XIII

 

вѣкъ

 

быль

 

самый

 

глухой

 

въ

пашей

 

исторіи.

 

Мысль

 

русскаго

 

человѣка

 

въ

 

ту

 

нору

 

была

занята

 

только

 

однимъ

 

вопросомъ

 

о

 

собствеппомъ

 

существова-

ніи,

 

вѣрнѣе

 

—

 

о

 

сохранеяіп

 

жизни

 

среди

 

ужасовъ

 

татарскаго

погрома.

 

Но,

 

думаемъ,

 

что

 

странствовавія

 

въ

 

Палестину

 

не

прекращались

 

и

 

въ

 

это

 

время:

 

чѣмъ

 

тяжелѣе

 

жить,

 

тѣмъ

чаще

 

человѣкь

 

обращается

 

къ

 

религіи.

 

Такъ

 

всегда

 

бываетъ

и

 

также,

 

иавѣрно,

 

было

 

въ-ту

 

пору

 

всеобщаго

 

порабощенія

и

 

весчастія.

 

Очень

 

возможно,

 

что

 

гробъ

 

Господень

  

и

  

въ

  

это
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время

 

былъ

 

нсточвикомъ

 

нравственпаго

 

оивдрешя

 

и

 

под-

держки,

 

какъ

 

въ

 

мнпувшій

 

ХП-й

 

вѣкъ,

 

когда

 

жилось

 

срав-

нительно

 

лучше

 

и

 

когда

 

эта

 

поддержка

 

ие

 

такъ

 

была

 

нужна.

Отъ

 

слѣдующаго

 

XIV

 

вѣка

 

остались

 

путешествія

 

Новго-

родца

 

Стефана,

 

Смолепскаго

 

діакона

 

Игиатія

 

и

 

чтеца

 

Але-

ксандра,

 

относящіяся

 

къ

 

1350

 

году.

 

Они

 

сохранили

 

до

 

на-

шего

 

времени

 

сказапіе

 

о

 

русскпхъ

 

калпгахъ,

 

найденныхъ

 

въ

Царь-градѣ.

 

Въ

 

Царь-градѣ

 

есть

 

колодезь,

 

говорить

 

эти

 

па-

ломники,

 

пмѣющій

 

подземное

 

сообщеніе

 

съ

 

водою

 

Іордапа

 

и

однажды

 

изъ

 

этого

 

колодеза

 

стража

 

царская

 

вынула

 

котомку

(пахирь),

 

въ

 

которой

 

нашли

 

лиги

 

русскія

 

(родъ

 

обуви).

Въ

 

неречнсленныхъ

 

доселѣ

 

древнихъ

 

паломипкахъ

 

об-

ращать

 

на

 

себя

 

внимапіе

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

на

 

путсше-

ствія

 

отваживаются

 

преимущественноно

 

люди

 

смѣлые

 

и

 

иаи-

болѣе

 

нредпріимчивые.

 

Свидѣтельства

 

слѣдующаго

 

времени

объясияютъ

 

причину

 

этого.

 

Такъ.

 

путешествіе

 

іеродіакона

Троицкой

 

Лавры

 

Зоспмы,

 

ѣздпвшаго

 

въ

 

Іерусалимъ

 

по

 

морю,

чрезъ

 

Царь-градъ.

 

разсказываетъ

 

о

 

наиаденіи

 

на

 

пего

 

бедуи-

новъ,

 

которые

 

грабили

 

и

 

мучили

 

его

 

побоями

 

до

 

полусмерти,

а

 

когда

 

онъ

 

возвращался

 

назад ь,

 

на

 

корабль

 

цапали

 

разбой-

шиш,

 

ограбили

 

снутпиковъ

 

его

 

и

 

его

 

самого

 

«ударили

 

рато-

внщемъ

 

въ

 

грудь,

 

желая

 

добыть

 

у

 

него

 

деньгу

 

золотую».

Изъ

 

памятниковъ

 

XY*

 

вѣка

 

сохранилось

 

до

 

насъ

 

еще

иутешествіе

 

товарища

 

Зосимы

 

новгородскаго

 

торговца

 

Васплія

(1465-1466

 

г.),

 

гдѣ

 

впервые

 

дается

 

опредѣленное

 

указаиіе

на

 

другой

 

путь

 

къ

 

Іерусалиму,

 

чрезъ

 

Малую

 

Азію.

Въ

 

дальпѣйшее

 

время

 

спошенія

 

Россін

 

съ

 

Палестиной

дѣлаются

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

оживленными.

 

Въ

 

ХТІ

 

вѣкѣ,

 

отъ

котораго

 

остались

 

два

 

оиисанія

 

нутешествій

 

Московскихъ

кунцовъ

 

— Трифона

 

Коробейнпкова

 

и

 

Василія

 

Грекова,

 

.предъ

гробомъ

 

Госиоднимъ

 

является

 

уже

 

вредстательиицей

 

царская

молитва,

 

хотя

 

и

 

не

 

сами

 

цари

 

русскіе

 

ѣздятъ

 

туда

 

на

 

по-

клоненіе.

   

Въ

 

1583

   

году

   

царь

   

Иванъ

 

Васильевичъ

 

Грозный



—
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—

иосылая'ъ

 

милостыню

 

ко

 

гробу

 

Господин)

 

на

 

помпновепіе

 

уби-

та

 

го

 

имъ

 

сына:

 

«жпвоносному

 

гробу

 

рухляди

 

на

 

400

 

золо-

тыхъ

 

и

 

на

 

200

 

золотыхъ

 

въ

 

церковь

 

на

 

Голгоѳѣ».

 

Цари:

 

Ѳе-

доръ

 

Иваповпчъ,

 

Борись

 

Годуновъ

 

и

 

даже

 

Лжедпмитрій

 

также

отправляли

 

милостыпю

 

въ

 

Іерусалішъ,

 

при

 

чемъ

 

разъ

 

было

послано

 

на

 

ими

 

натріарха

 

Софронія

 

82

 

рубля

 

и

 

4

 

алтына

 

съ

просьбой

 

поставить

 

2

 

кандила-одно

 

у

 

гроба

 

Господня

 

и

 

од-

по

 

па

 

Голгоѳѣ,

 

«чтобы

 

они

 

горѣли

 

тамъ

 

день

 

и

 

Оочь

 

за

 

цар-

ское

 

здравіе

 

ц

 

чадородіе

 

царицы,

 

пока

 

тѣхъ

 

депегъ

 

станетъ

на

 

масло».

Тому

 

же

 

періоду

 

времени

 

принадлежитъ

 

знаменитое

 

пу-

тешествіе

 

на

 

Воетокъ

 

Арсснія

 

Суханова,

 

современника

 

Нико-

на

 

ватріарха

 

Московскаго.

 

Ово

 

подтверждаешь

 

свѣдѣвія

 

о

 

тѣхъ

дорогахъ,

 

о

 

которыхъ

 

кратко

 

говорить

 

торговецъ

 

Василій.

Сухаиовъ

 

возвращается

 

обратно

 

изъ

 

Іерусалима

 

чрезъ

 

Малую

Азію,

 

Арменію,

 

Персію

 

и

 

Кавказъ,

 

а

 

багажъ

 

свой

 

отправляеть

морскимъ

 

путемъ,

 

который

 

шелъ

 

блпзъ

 

береговъ

 

Малоазін-

-

 

скихъ.

Разсматриваемымъ

 

временемъ

 

кончается

 

глухой

 

періодъ

въ

 

исторіп

 

нашего

 

паломничества.

 

Все,

 

что

 

случилось

 

нослѣ,

происходило,

 

такъ

 

сказать,

 

у

 

насъ

 

на

 

глазахъ

 

и

 

заиисапо

 

въ

разныхъ

 

путешествіяхъ

 

ноздвѣйшаго

 

времени.

 

Но

 

въ

 

иихь

мы

 

до

 

самой

 

послѣдней

 

поры

 

не

 

находимъ

 

ничего

 

нового

въ

 

участи

 

нутниковъ

 

но

 

сравнепію

 

съ

 

прежними,

 

стародав-

ними

 

неудобствами.

 

Тѣ

 

же

 

грабежи

 

и

 

у бійства,

 

тѣ

 

же

 

трудно-

сти

 

нереьзда

 

и

 

остановки,

 

нритѣсненіе

 

турецкнхъ

 

властей

 

и

пр.

 

и

 

нр.

 

И

 

однакожъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

это,

 

въ

 

продолжевіе

10

 

вѣковъ

 

вепрерывно

 

возносилась

 

нредъ

 

гробомъ

 

Господнимъ

молитва

 

за

 

русскую

 

землю

 

и

 

тѣмъ

 

она

 

была

 

снльпѣс,

 

чѣмъ

больше

 

бѣдъ

 

и

 

скорбен

 

испытывала

 

и

 

переживала

 

ваша

 

род-

ная

 

страна.

 

Нужно

 

замѣтнть,

 

что

 

наиболѣе

 

усерднымъ

 

молит-

венником!,

 

въ

 

иродолженіи

 

всего

 

этого

 

тысячплѣтняго

 

періода

нашей

 

исторіи

 

быль

 

нашъ

 

простолюдинъ,

   

тотъ

 

самый,

 

кото-
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рый

 

въ

 

XIV

 

вѣкв

 

обронилъ

 

въ

 

Іорданѣ

 

калиги,

 

выплывшія

потомъ

 

въ

 

царе-градскомъ

 

колодцѣ;

 

тотъ

 

же

 

самый,

 

который

и

 

теперь

 

плетется

 

съ

 

котомкой

 

за

 

плечами

 

и

 

иосохомъ

 

въ

рукахъ,

 

какъ

 

это

 

было

 

во

 

времена

 

первыхъ

 

князей

 

русскпхъ,

съ

 

тѣмъ

 

развѣ

 

только

 

различіемъ,

 

что

 

тогда

 

шелъ

 

онъ

 

но

не

 

торной

 

дорогѣ,

 

а

 

теперь

 

по

 

рельсамъ

 

чугуннаго

 

пути

 

и

 

что

тогда

 

договялъ

 

его

 

лпхой

 

человѣкъ

 

или

 

звѣрь

 

дпкій,

 

а

 

те-

перь

 

его

 

догопяетъ

 

быстро

 

бвгущій

 

желѣзно-дорожный

 

поѣздъ.

Нсторія

 

не

 

сохранила

 

намъ

 

именъ

 

русскпхъ

 

пахарей,

торпвшихъ

 

дорогу

 

ко

 

св.

 

мѣстамъ

 

въ

 

продолженіе

 

столькихъ

вѣковъ,

 

и

 

не

 

записала

 

въ

 

свопхъ

 

лѣтоппсяхъ,

 

сколько

 

от-

вратили

 

они

 

отъ

 

нашей

 

стороны

 

бѣдствій

 

своими

 

молитвами.

Русское

 

общество

 

долго

 

не

 

замѣчало

 

ни

 

этпхъ

 

трудпи-

ковъ,

 

пи

 

трудности

 

пути

 

ихъ

 

и

 

не

 

думало

 

нисколько

 

о

 

томъ,

какъ

 

бы

 

отблагодарить

 

ихъ

 

за

 

пхъ

 

молитвы.

 

До

 

пыпѣшнаго

столѣтія

 

или

 

даже

 

до

 

самого

 

нослѣдняго

 

времени

 

оно

 

не

 

при-

ходило

 

крестьянину

 

па

 

помощь

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

но

 

за

 

то

 

пы

пѣ,

 

вспомпивъ

 

о

 

немъ

 

и

 

взявшись

 

помогать

 

ему,

 

оно

 

оказало

помощь

 

иастолько

 

существенную,

 

что

 

пока

 

трудио

 

и

 

ожидать

большаім.

 

Говоря

 

объ

 

этомъ,

 

мы

 

разумѣемъ

 

дѣйстпующее

 

те-

перь

 

во

 

всѣхъ

 

копцахъ

 

Руси,

 

начиная

 

съ

 

первопрестольной

столицы

 

и

 

кончая

 

отдаленными

 

берегами

 

Янонскаго

 

моря,—

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество

(ІІродолжеіпе

 

будешь) .

Нраткій

 

историческій

   

очеркъ

 

начальной,

   

преимущественно

церковной,

 

школы

 

на

 

Руси.

(І/родолженіе).

 

')

Въ

 

«просвѣщенный»

 

вѣкъ

 

этой

 

императрицы

 

провительство

отказалось

 

отъ

 

прежняго

 

узко

 

•— утилита рнаго

 

взгляда

 

на

 

обра-

%

 

'}.

 

ріі,-

 

Вят.

 

Еп.

 

В.

 

№.\«

 

20,

 

21

 

и

 

23

 

за

 

1895

 

г.
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—

зованіе,

 

сознавъ

 

необходимость

 

общаго

 

образованія,

 

развиваю-

щего

 

умъ

 

и

 

сердце

 

питомца,

 

ішмѣнъ

 

господствовавшаго

 

сне-

ціальпаго.

 

Оно

 

убѣднлось,

 

что

 

сначала

 

и

 

прежде

 

всего

 

нужно

образовать

 

п

 

воспитать

 

человѣка

 

(вліяніе

 

французкой

 

фило-

софіи),

 

а

 

не

 

спеціалыю-ремесленнпка,

 

каковымъ

 

онъ

 

можетъ

стать

 

послѣ,

 

но

 

своему

 

влечсиію

 

и

 

выбору.

 

Въ

 

этомъ

 

убѣж-

деніп

 

и

 

созпапіп

 

императрица

 

Екатерина

 

il

 

въ

 

1775

 

г.

 

вмѣ-

шіла

 

въ

 

обязанность

 

тогдашнпмъ

 

Приказамъ

 

общественна

 

го

прпзрѣнія

 

стараться

 

объ

 

учреждены

 

учнлшцъ

 

сначала

 

по

всѣмъ

 

городами,

 

а

 

нотомъ

 

въ

 

многолюдных^

 

сежніяхъ.

 

Но

по

 

непмѣнію

 

учителей

 

и

 

руководствъ

 

и

 

но

 

собственному

 

не-

умѣнію

 

приказовъ,

 

школы

 

«открывались

 

только

 

кое-гдѣ

 

и

кое

 

какія»

 

'),

 

пока

 

въ

 

1782

 

г.

 

не

 

была

 

учреждена

 

особая

„Еоммиссія

 

пародныхъ

 

училища",

 

въ

 

коей

 

сосредоточива-

лась

 

высшая

 

правительственная

 

власть

 

по

 

училищамъ.

 

Вы-

работанный

 

ею,

 

первый

 

у

 

насъ

 

по

 

времени

 

у

 

ставь

 

парод-

ныхъ

 

училище

 

(Высочайше

 

утвержденъ

 

5

 

авг.

 

1786

 

г.),

 

дѣ-

лилъ

 

послѣднія

 

на

 

главпыя,

 

состояния

 

изъ

 

четырехъ

 

классовъ

и

 

малыя,

 

состоящія

 

изъ

 

двухъ

 

классовъ.

 

Но

 

тѣ

 

п

 

другія

предназначались

 

только

 

для

 

юродовъ,

 

первыя

 

для

 

губерн-

скихъ.

 

а

 

вторыя

 

для

 

уѣздпыхъ.

 

Не

 

говоря

 

о

 

первыхъ,

 

какъ

болѣе

 

высшихъ

 

п

 

внослѣдствін

 

нреобразованпыхъ

 

въ

 

гимназіп

 

2),

')

 

См.

 

оффиц.

 

записку— „По

 

поводу

 

ыоваго

 

Положения

 

(1864

 

г.)

 

о

началышхъ

 

вародыыхъ

 

училищахъ"

 

(ст.

 

16)—,

 

приложенную

 

къ

 

самому

Положенію

 

и

 

напечатана} ю

 

еще

 

въ

 

журналѣ

 

Мип.

 

Нар.

 

Просвѣщенія

(1864

 

г

 

,

 

с.

 

123,

 

отд.

 

IVj.

 

Записка

 

эта

 

нринадложитъ

 

перу

 

министра

 

на-

роднаго

 

просвѣщенія

 

Головннна.

2 )

 

Оговорюсь

 

только,

 

что,

 

къ

 

чести

 

духовнаго

 

сосювія,

 

компссія
нар.

 

училищъ

 

для

 

подготовки

 

учителей

 

въ

 

главныя

 

училища

 

вызвала

 

изъ

Александро-Невской

 

дух.

 

еемпнарін

 

сначала

 

20

 

семинаристовъ,

 

а

 

потомъ

60

 

(Бѣлявскій -Историч.

 

очеркъ

 

развитія

 

элементарной

 

школы,

 

с.

 

59

 

и

61).

 

И

 

въ

 

Вятской

 

губерніи,

 

когда

 

приступили

 

къ

 

введенію

 

устава

 

1786

 

г.,

были

 

прикомандированы

 

къ

 

Вятскому

 

главному

 

училищу

 

4

 

ученика

 

мѣст-

ной

 

дух.

 

семинаріп

 

для

 

ирнготовлепія

 

въ

 

учителя

 

(0.

 

А.

 

Нурминскій— На-
роди,

 

училища

 

въ.Вят.

 

губ.

 

См.

 

въ

 

Сборн

 

— „Столітіе

 

Вят.

 

губ. ".--Вятка,
18S1

 

г.

 

т.

 

И,

 

с.

 

661).
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-

сдѣлаю

 

лишь

 

небольшую

 

замѣтку

 

о

 

нослѣдапхъ.

 

Они,

 

эти

малыя

 

училища,

 

по

 

курсу

 

были

 

ни

 

что

 

иное,

 

какъ

 

начальный

школы.

 

Въ

 

нпхъ

 

преподавали,

 

кромѣ

 

чтенія

 

и

 

письма,

 

законъ

Божій

 

(свищ,

 

исторію

 

и

 

катпхизпзъ),

 

1

 

и

 

2

 

части

 

ариѳме-

тики,

 

начатки

 

грамматики

 

и

 

рисованія;

 

да

 

знакомили

 

еще

учащихся,

 

посредствомъ

 

чтснія

 

особой

 

книги,

 

')

 

съ

 

обязан-

ностями

 

человѣка

 

и

 

гражданина.

 

Завѣдывали

 

малыми

 

учили-

щами

 

почти

 

исключительно

 

свѣтскія

 

лица

 

и

 

учрежденія:

 

ком-

миссія

 

нар.

 

училищъ,

 

директора

 

училищъ,

 

приказы

 

общест-

веннаго

 

прпзрѣнія,

 

городскія

 

думы

 

(ратуши)

 

и

 

оеобый

 

выбор-

ный

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

жителей

 

смотритель.

 

Духовенство,

 

такпмъ

образомъ,

 

какъ

 

сословіе,

 

было

 

устранено

 

отъ

 

завѣдыванія

малыми

 

училищами,— и,

 

конечно,

 

не

 

къ

 

лучшему.

 

Приказы

общественнаго

 

призрѣнія,

 

по

 

недостаточности

 

средствъ

 

и

 

во

псполненіе

 

устава

 

1786

 

г.,

 

предписывавшего

 

малыя

 

училища

открывать

 

въ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

лишь

 

по

 

мѣрѣ

 

финансовой

возможности,

 

заботились

 

преимущественно

 

о

 

главныхъ

 

учили-

щахъ,

 

на

 

малыя

 

же

 

они

 

не

 

обращали

 

почти

 

никакого

 

внима-

иія.

 

Попеченіе

 

о

 

нпхъ

 

возложено

 

было

 

приказами

 

на

 

городскія

думы

 

(ратуши);

 

но

 

такъ

 

какъ

 

тогдашнее

 

общество

 

не

 

чувст-

вовало

 

особенной

 

потребности

 

въ

 

просвѣщеніи,

 

то

 

часто

 

слу-

чалось,

 

что

 

горѳдскія

 

думы

 

входили

 

съ

 

предложеніями.

 

даже

о

 

закрытіи

 

тѣхъ

 

училищъ,

 

которыя

 

уже

 

существовали:

 

купцы

и

 

мѣщане

 

не

 

хотѣли

 

посылать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

эти

 

учи-

лища 2).

 

Еъ

 

тому

 

же,

 

и

 

дѣло

 

обученія

 

и

 

воспптанія

   

въ

   

ма-

')

 

Это

 

книга— „О

 

должностяхъ

 

человѣка

 

и

 

гражданина",

 

изданная

впервые

 

въ

 

1783

 

г.

 

Какъ

 

учебникъ

 

(ц.

 

25

 

к.),

 

она

 

и

 

потомъ

 

издавалась

нѣсколько

 

разъ

 

(нанр.

 

въ

 

1817

 

г.

 

было

 

уже

 

11

 

изданіе

 

ея).

*)

 

Окольскій— Объ

 

отношеніи

 

государства

 

къ

 

нар.

 

образованію,

 

с.

179. -Въ

 

Вологодской,

 

напр.,

 

губерніи

 

въ

 

1786

 

году,

 

было

 

открыто

 

одно

главное

 

и

 

5

 

малыхъ

 

училищъ,

 

изъ

 

копхъ

 

впослѣдствіи

 

два

 

были

 

закрыты;

въ

 

главномъ

 

училищѣ

 

въ

 

1804

 

г.

 

было

 

82

 

уч.,

 

а

 

въ

 

малыхъ

 

92

 

(тамъ

 

же,

с.

 

180).

 

Въ

 

здѣшней

 

Вятской

 

губ

 

были

 

открыты

 

только

 

4

 

малыхъ

 

учи-

лища:

 

въ

 

Слободскомъ

 

(1788

 

г

 

),

 

Сарапулѣ,

 

Нолинскѣ

 

и

 

Котельничѣ

 

(всѣ

въ

 

1790

 

г.),

 

да

 

и

 

тѣ

 

находились

 

не

 

въ

 

завидномъ

 

положеніи

 

и

 

со

 

стороны

помѣщенія,

 

и

 

матеріальнаго

 

обезпеченія,

 

и

 

учебной

 

части.

 

(Смот.

 

у

 

С.

 

А.

Нурминскаго,

 

стр.

 

661—671).



—

 

21

 

-

лыхъ

 

училищахъ

 

не

 

могло

 

быть

 

поставлено

 

хорошо,

 

такъ

какъ

 

шли

 

туда

 

въ

 

учителя

 

люди

 

безъ

 

спеціальнаго

 

образова-

ла

 

(таковые

 

приберегались

 

для

 

главныхъ

 

училищъ),

 

а

 

окон-

чившіе

 

только

 

одно

 

изъ

 

главныхъ

 

училищъ,

 

да

 

и

 

то

 

не

 

луч-

ине,

 

часто

 

пользовавшіеся

 

плохою

 

репутаціею

 

').

 

По

 

этимъ

 

и

другимъ

 

причинамъ

 

«къ

 

концу

 

царствованія

 

Екатерины

 

(за-

думанное

 

ею)

 

дѣло

 

пароднаго

 

образованія

 

ухудшилось»

 

2 ).

 

Изу-

чая

 

его

 

по

 

сравненію

 

съ

 

положеніемъ

 

пароднаго

 

образованія

въ

 

Австріи,

 

откуда

 

правительство

 

Екатерины

 

II

 

взяло

 

планъ

организаціи

 

дѣла

 

пароднаго

 

образованія

 

и

 

получило

 

педагога —

устроителя

 

первыхъ

 

городскихъ

 

училищъ

 

въ

 

Россіи

 

ô ),

 

графъ

Д.

 

А.

 

Толстой

 

(бывшій

 

въ

 

царствованіе

 

Императора

 

Александ-

ра

 

II

 

министромъ

 

нар.

 

нросвѣщенія

 

и

 

оберъ-прокуроромъ

 

Св.

 

Си-

нода)

 

нишетъ

 

между

 

нрочимъ,

 

указавъ

 

на

 

невыгодную

 

для

Россіи

 

разницу

 

въ

 

нужныхъ

 

людяхъ,

 

въ

 

матеріальныхъ

 

сред-

ствахъ

 

и

 

нрочемъ

 

4 ):

 

«но

 

всего

 

иоразительнѣе

 

разница

 

поло-

женія,

 

занятаго

 

въ

 

обѣихъ

 

странахъ

 

духовенствомъ

 

въ

 

за-

вѣдываніи

 

начальными

 

школами.

 

Въ

 

Австріи

 

во

 

главѣ

 

каж-

дой

 

школы

 

стоялъ

 

священникъ;

 

большая

 

часть

 

инспекторовъ

народныхъ

 

училищъ

 

выбирались

 

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ;

 

въ

каждой

 

мѣстной

 

училищной

 

комиссіи

 

духовенство

 

имѣло

 

сво-

его

 

представителя,

 

съ

 

званіемъ

 

члена

 

ея.

 

Въ

 

Россіп

 

духовен-

ство

 

совершенно

 

устранялось

 

отъ

 

народныхъ

 

училищъ,

   

даже

1 )

 

и

 

а )

 

Бѣлявскій

 

стр.

 

64—65.

 

Да

 

и

 

въ

 

смотрителя

 

нерѣдко

 

назна-

чались

 

лица

 

вовсе

 

не

 

пригодный,

 

чуждыя

 

учебному

 

дѣлу,

 

и

 

потому

 

совер-

шенно

 

для

 

него

 

безполезныя

 

(стр.

 

67).

3 )

  

Разумѣю

 

учѳнаго

 

серба

 

Янковича-де-Миріево,

 

первоначально

 

рабо-
тавшая

 

на

 

педагогическомъ

 

поприщѣ

 

въ

 

славянскихъ

 

земляхъ

 

восточной

Австріи.

 

Будучи

 

вызванъ

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

онъ

 

сталъ

 

главнымъ

 

дѣятѳлемъ

въ

 

комиссіи

 

нар.

 

училищъ,

 

составлялъ

 

и

 

переводилъ

 

учебники,

 

вводилъ

новые

 

методы

 

пренодаванія

 

и

 

проч.

4 )

  

См.

 

его

 

сочииеніе— „Городскія

 

училища

 

въ

 

царствованіѳ

 

Импе-
ратрицы

 

Екатерины

 

П'\

 

Я

 

цитирую

 

его

 

по

 

выдержкамъ,

 

сдѣланнымъ

г.

 

Бьлявскимъ

 

(с.

 

65—69).
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-

не

 

преподавало

 

въ

 

нпхъ

 

Закона

 

Божія 1 ),

 

ne

 

было

 

его

 

и

ни

 

въ

 

одной

 

изъ

 

учебныхъ

 

пестанцій

 

по

 

этому

 

разряду

училпщъ».

 

Вообще,

 

заключаетъ

 

Толстой,

 

соображая

 

сдѣлап-

пыя

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россін

 

отступлепія

 

отъ

 

авотрШскоп

 

системы,

нельзя

 

не

 

замѣтпть,

 

что

 

въ

 

нпхъ-то

 

именно

 

и

 

заключалась

слабость

 

иовыхъ

 

правилъ,

 

и

 

нельзя

 

не

 

оцѣнить

 

впфшпо

взгляда

 

академика

 

Эппнеуса

 

(члена

 

коммпссіи),

 

который

 

за-

долго

 

предъ

 

тѣмъ

 

пастаивалъ

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

принята

 

была

вполпѣ

 

австрійская

 

система,

 

безъ

 

всякихъ

 

пзмвненій,

 

чтобы

учреждено

 

было

 

нѣсколько

 

учительскихъ

 

семпнарій

 

и

 

па

 

пер-

вое

 

время

 

безотлагательно,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

четыре

 

въ

 

глав-

ныхъ

 

гороцахъ,

 

чтобы

 

духовенство

 

непременно

 

привлечено

было

 

къ

 

дѣлу

 

пароднаго

 

образования^

 

и

 

чтобы

 

на

 

содержа-

ніе

 

училищъ

 

назначены

 

были

 

правптельетвомъ

 

значительныя

суммы».

 

Но

 

правительство

 

осуществило

 

только

 

часть

 

ѳтпхъ

преддоженій:

 

объятое

 

галломаніею,

 

увлекшееся

 

французскою

фплософіею,

 

враждовавшею

 

съ

 

религіею

 

и

 

церковію,

 

усвоив-

шее

 

иноземный,

 

западнически"!

 

взглядъ

 

иа

 

клерикальный '

 

стрем-

ленія

 

духовенства

 

и

 

перенесшее

 

его

 

на

 

пеповпнное

 

въ

 

тако-

выхъ

 

стремленіяхъ

 

православно-русское

 

духовное

 

сословіе 2),

')

 

Замечательно,

 

говорить

 

г.

 

Нурминскій,

 

что

 

„ни

 

въ

 

уставѣ

 

(1786

г.),

 

пи

 

въ

 

спискахъ

 

преподавателей

 

(малыхъ

 

училищъ

 

Вятск.

 

г.).

 

нигдѣ

 

не

указывается

 

на

 

особыхъ

 

законоучителей.

 

Судя

 

же

 

но

 

редакціи

 

§

 

20

 

уста-

ва,

 

надобно

 

думать,

 

что

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

летало

 

на

 

учптеляхъ"
(с.

 

662).

2 )

 

Прекрасно

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

П.

 

В.

 

Знаменскііі,

 

съ

 

подлинны-

ми

 

словами

 

котораго

 

я

 

нахожу

 

нужнымъ

 

познакомить

 

васъ

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

противники

 

церк

 

-прих.

 

школы

 

не

 

перестаютъ

 

и

 

понынѣ

 

обвинять

 

па-

ше

 

духовенство

 

въ

 

клерикализмѣ,

 

ne

 

зная

 

его

 

ирошла.го

 

и

 

приравнивая

его

 

къ

 

римско-католическому

 

духовенству:

 

„Государствениыя

 

отпошенія

ея

 

(Императрицы

 

Екатерины

 

П)

 

къ

 

церкви,— пишетъ

 

уважаемый

 

профес-
сору,— были

 

явно

 

запечатлѣны

 

характеромъ

 

тогдашнихъ

 

политичеекпхъ

воззрѣній

 

па

 

рѳлпгіш

 

и

 

церковь,

 

какпхъ

 

держались

 

всѣ

 

либеральные

 

го-

судари

 

и

 

политики

 

Европы.

 

Всѣ

 

эти

 

государи

 

и

 

политики

 

согласно

 

счи-

тали

 

религію

 

очень

 

важной

 

политической

 

силой,

 

которой

 

ослаблять

 

много
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-

оно

 

ностарось

 

ослабить

 

его

 

матеріальное

 

могущество,

 

отбора въ

у

 

пего

 

церковный

 

вотчішы

 

(въ

 

1764

 

г.

 

въ

 

Вс.шкироссіи

 

п

въ

 

17S6

 

г

 

—

 

въ

 

іт оло|і'чч:іп),

 

и

 

устранить

 

отъ

 

оффиціалыіаго

участія

 

въ

 

школьномъ

 

образованы

 

народа.

Но

 

не

 

нрпзві.нное

 

оффиціальпо

 

къ

 

школьному

 

обученію

народа,

 

оно,

 

по

 

прежнему,

 

продолжало

 

)чнть

 

пародъ

 

въ

 

свопхъ

частшщ

 

домашппхъ

 

и

 

перковных-ъ

 

школахъ.

 

По

 

прежнему

же

 

частный

 

школы

   

зачастую

   

возникали

 

и

 

въ

 

средѣ

  

самого

не

 

слі.дуѳтъ.

 

которой,

 

н.-шротнвъ,

 

нужно

 

пользоваться,

 

какъ

 

лучшимъ

 

ору-

дісмь

 

дія

 

ііірав.іовіи

 

пародами,

 

лишь

 

только

 

подчиияя

 

ев

 

ивходссаиъ

 

го-

сударствен

 

нымъ

 

Для

 

этого

 

они

 

первымъ

 

долгомъ

 

считали

 

восставать

 

про-

тивь

 

особенно

 

сильной

 

па

 

западѣ

 

клерикальной

 

те

 

>рін

 

дву.чъ

 

властей,

свитской

 

и

 

духовной,

 

чтобы

 

оставить

 

въ

 

государств

 

одну

 

не)

 

вую

 

и

 

гдѣ-

.iuTi,

 

церковь

 

чисто

 

госмарствениымъ

 

учрежденіелъ;

 

они

 

охоти.о

 

ѵчаство-

иали:

 

вь

 

раявитіи

 

щей

 

веротерпимости,

 

въ

 

горячей

 

ломкѣ

 

иаиокаго

 

пре-

стола,

 

который

 

tu кі.

 

долго

 

мѣшалъ .

 

раявитію

 

государства

 

въ

 

ломкі;

 

иіі-
кзішоипихъ

 

трибуналов'!.,

 

палившпхъ

 

іы.

 

своихъ

 

кострахъ

 

все.

 

чти

 

было

лучшего

 

вь

 

свѣтскрмъ

 

ооразованіи

 

Европы;

 

содействовали

 

закрытие

 

кле-

рикальныхъ

 

школа

 

и

 

особенно

 

усердно

 

спвшиіп

 

сокращать

 

число

 

моиаеты-

реіі

 

п

 

отбирать

 

въ

 

імзиу

 

ихъ

 

богатыя

 

имущества.

 

У

 

наел

 

никогда

 

не

 

было

ни

 

ііапоіва,

 

ни

 

іінквизиціи,

 

ни

 

уввженіа

 

государственной

 

власти

 

предъ

 

ду-

ховной,

 

ни

 

силыіыхъ

 

яонашегжтіхъ

 

ордеиовъ.

 

ни

 

дал;е

 

систематического

клерикализма;

 

но

 

европейское

 

движеніе

 

все-таки

 

перешло

 

п

 

къ

 

ііа&ь-

 

по-

тому

 

что,

 

за

 

пепміиііемъ

 

ев*

 

еіі

 

русской

 

точки

 

зрвиіи

 

па

 

дѣло,

 

западная

точка

 

зрьнія

 

оказывалась

 

едвпотвоп.нрю

 

и

 

у

 

ниішіхъ

 

поллтпковь.

 

У

 

паеъ

тоже

 

заговорили

 

и

 

протіівъ

 

релпгіозшіго

 

фанатизма,

 

и

 

иротвпъ

 

теоріи

двухъ

 

властей,

 

объ

 

ос.іаблепіи

 

(якобыі

 

оиаеиаго

 

могущества

 

духовенства,,

п

 

объ

 

отинтін

 

у

 

нею

 

церковныхъ

 

имуществь".

 

(Рукцв.

 

къ

 

рус.

 

церк.

 

ист,

изд.

 

5,

 

Кап

 

1888

 

г.,

 

с.

 

347). — Въ

 

частности,

 

о

 

взглядіі

 

па

 

низшее

 

при-

ходское

 

.

 

духовенство

 

разныхъ

 

провипціадьныхъ

 

влаі

 

тей

 

п

 

ие-властеіі

и

 

вытекающемъ

 

изъ

 

этого

 

взгляда

 

о.тиошеиін

 

послѣдшіхъ

 

къ

 

первому

тотъ

 

же

 

глубокій

 

зпатокъ

 

иашеіі

 

родиоіі

 

псторіи

 

говорить:

 

„По

 

прежнему

права

 

духовенства

 

были

 

мало

 

гарантироваиы

 

отъ

 

нарушешй

 

Въ

 

Сшюдъ

шли

 

изъ

 

еаархій

 

одна

 

жалоба

 

за

 

другой

 

па

 

обиды

 

духовенству

 

отъ

 

раз-

ныхъ

 

иачальствъ;

 

отъ

 

какого-н.

 

исправника

 

или

 

городиичаго

 

страдала

подъ

 

часъ

 

не

 

одна

 

спипа

 

пли

 

борода

 

священника;

 

но

 

поогда и

 

дароносица,

которую

 

опь

 

имѣлъ

 

при

 

себѣ.

 

Въ

 

селахъ

 

надъ

 

духовенетвомъ

 

величались

дворяне,

 

которые,

 

поел

 

в

 

дароваиія

 

(Нетромъ

 

ЛІ)

 

грамоты

 

о

 

вольности

дворянства

 

(1762

 

г.),

 

стали

 

чаще

 

проживать

 

въ

 

своихъ

 

пмініяхъ

 

и

 

кромѣ

того

 

часто

 

оказывались

 

философами,

 

смотрѣлп

 

на

 

попа

 

какъ

 

на

 

предста-

вителя

 

суевЬрій,

 

и

 

унизить

 

еги

 

считали

 

прпзначомъ

 

образовапія

 

Не

 

муд-

рено,

 

что

 

духовенство

 

браталось

 

больше

 

съ

 

„под.іымѵ'

 

народомъ,

 

чіімъ

съ

 

благороднымъ

 

людомъ."

 

(Тамъ

 

же,

 

с.

 

369).
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—

народа,

 

по

 

почину

 

его

 

грамотѣевъ,

 

которые

 

вмѣсть

 

были

 

и

учителями.

 

То,

 

чего

 

пе

 

давала

 

и,

 

какъ

 

увпдимъ,

 

не

 

всегда

дозволяла

 

(даже

 

иреслѣдовала)

 

правительственная

 

власть,

 

это

самое

 

народъ,

 

вѣрный

 

своему

 

русскому

 

и

 

православно-цер-

ковному

 

духу,

 

вѣрный

 

нсторпческимъ,

 

роднымъ

 

традиціямъ,

находилъ

 

самъ

 

у

 

себя

 

и

 

у

 

своихъ

 

духовныхъ

 

отцевъ;

 

не-

довѣрчнво

 

относясь

 

къ

 

новымъ

 

училищамъ

 

и

 

учителямъ,

 

къ

новымъ

 

методамъ

 

п

 

учебникамъ,

 

опъ

 

иредпочиталъ

 

старин-

ныя

 

и

 

прпвычныя

 

для

 

него

 

школы

 

съ

 

учителями— церковни-

ками

 

и

 

простыми

 

грамотѣями -пачетчиками.

 

Вотъ

 

тому

нѣкоторыя

 

документальный

 

доказательства.

 

Въ

 

концѣ

 

нрошла-

го

 

столѣтія

 

смотритель

 

училища

 

въ

 

г,

 

Нѣжпнѣ

 

(Черниг.

 

г.)

писалъ

 

ііо

 

начальству:

 

«Дьячковскія

 

школы

 

я

 

всѣ

 

осмотрѣлъ;

въ

 

оныхъ

 

обучаютъ

 

по

 

старинному

 

методу

 

славянскому

 

бук-

варю,

 

часослову,

 

псалтырю

 

и

 

писать.

 

У

 

соборнаго

 

дьячка

 

30

учениковъ;

 

у

 

пономаря

 

той

 

же

 

церкьп

 

— 7

 

учениковъ

 

и

 

5

ученицъ;

 

у

 

преображенскаго

 

дьячка — 8

 

уч.,

 

у

 

мѣщанина

 

—

16

 

уч.,

 

у

 

дьячихи

 

-

 

5

 

мальч.

 

и

 

6

 

дѣвоч.,

 

у

 

богоявленскаго

дьячка — 22,

 

у

 

воздвиженскаго -11,

 

у

 

старовѣрскаго

 

масте-

ра— 6

 

учениковъ

 

и

 

5

 

ученпцъ.

 

Всего

 

— 121,

 

слѣдовательно,

вдвое

 

боліье,

 

нежели

 

учащихся

 

въ

 

оффнціальномъ

 

городскомъ

училищѣ;

 

да

 

сверхъ

 

того,

 

но

 

показанію

 

смотрителя,

 

«обу-

чаютъ

 

еще

 

монахи,

 

монахини

 

и

 

различнаго

 

состоянія

 

люди»

 

1 ).

Въ

 

другомъ

 

городѣ,

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

уже

 

губернскомъ

 

(Тула),

въ

 

1790

 

г.,

 

по

 

розыску

 

губернатора

 

оказалось

 

17

 

част-

ныхъ

 

школъ,

 

не

 

хотѣвшпхъ

 

подчиняться

 

уставу

 

училищному

1786

 

года:

 

3

 

у

 

священннковъ,

 

8

 

у

 

дьяконовъ,

 

4

 

у

 

дьяч-

ковъ

 

и

 

2

 

у

 

пономарей;

 

учащихся

 

было

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

отъ

 

2

 

до

 

27

 

человѣкъ,

 

а

   

всего

   

186

 

2 ).

 

И

 

все

  

это

   

имѣло

')

 

См.

 

ст.— „Вольныя

   

школы

 

въ

   

Малороссіл

 

к

 

причины

 

ихъ

 

исчез-

новепія"— въ

   

кнпгѣ

   

А.

 

С.

   

Цругавина-„Запросы

   

народа

 

и

   

обязанности

интеллигепціи

 

въ

 

области

 

просвѣщепія

 

и

 

воспитанія",

 

С.-П.

 

1895

 

г.,

 

с.

 

16—17.

.

 

2 )

 

Е.

 

М.

   

Прилежаева— Проэкты

   

церковно-нриходскихъ

   

школъ

  

въ

царствов

 

ніе

 

Екатерины

 

П.

 

Странникъ,

 

1882

 

г.,

 

декабрь,

 

с.

 

582.
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—

мѣсто,

 

не

 

смотря

 

на

 

эиергическія

 

мвры

 

представителей

 

свѣт-

ской

 

власти

 

—

 

оффиціалышхъ

 

стороиниковъ

 

и

 

проводниковъ

въ

 

жизнь

 

требовапій

 

вышеназванпаго

 

устава:

 

на

 

таковыя

мѣры

 

намекает ь

 

уже

 

упомянутый

 

губернаторскій

 

розыска,

но

 

болѣе

 

ясное

 

представленіе

 

о

 

нпхъ

 

можно

 

составить,

 

иро-

читавъ

 

слѣдующій

 

ордеръ,

 

полученный

 

смотрителемъ

 

нѣжин-

скаго

 

пароднаго

 

училища

 

вскорѣ

 

послѣ

 

открытія

 

(1789

 

г.)

его:

 

«Высочайшая

 

воля

 

есть,

 

чтобы

 

юношество

 

обучаемо

 

бы-

ло

 

по

 

вновь

 

изданнымь

 

книгамъ,

 

и

 

на

 

тотъ

 

конецъ

 

заведены

народный

 

училища

 

съ

 

немалымъ

 

отъ

 

казны

 

содержаніемъ.

Хотя

 

взяты

 

были

 

дѣти

 

отъ

 

дьяиовъ

 

и

 

приведены

 

въ

 

учи-

лище,

 

но

 

пробыли

 

тамъ

 

только

 

одинъ

 

день,

 

а

 

потомъ

 

болѣе

мѣсяца

 

никто

 

къ

 

нимъ

 

не

 

являлся.

 

Причиною

 

тому

 

дьячки,

кои

 

обучаютъ

 

гражданскпхъ

 

дѣтей

 

по

 

старому

 

методу;

 

роди-

тели

 

же

 

почитаюшъ

 

въ

 

томъ

 

только

 

науку,

 

что

 

дтти

ихъ

 

въ

 

церквахъ

 

читать

 

могутъ

 

псалтырь...

 

По

 

получе-

ніп

 

сего,

 

собравъ

 

сорокъ

 

пять

 

дѣтей,

 

сочинить

 

имъ

 

ири

 

се-

бѣ

 

именной

 

снпсокъ

 

и

 

прибить

 

его

 

въ

 

классѣ

 

на

 

стѣнѣ,

чтобъ

 

учитель

 

могъ

 

знать,

 

кого

 

нѣтъ,

 

и

 

настаивать

 

на

посѣщеніи

 

у

 

родителей

 

и

 

опекуновъ

 

при

 

содѣйствіи

 

по-

лиціи»...

 

')

 

Какая

 

судьба

 

постигла,

 

вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

гроз-

нымъ

 

ордеромъ,

 

частныя

 

церковныя

 

и

 

мірскія

 

школы

 

въ

 

г.

Нѣжинѣ,

 

я

 

не

 

знаю.

 

Имѣю

 

лишь

 

данныя

 

касательно

 

печаль-

ной

 

участи

 

школъ

 

тульскихъ.

 

Губернская

 

власть

 

г.

 

Тулы

стала

 

хлоиотать

 

о

 

запрещенін

 

всѣмъ

 

священно-и-церковно-

служителямъ

 

этого

 

города

 

имѣть

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

школы

подъ

 

тѣмъ

 

нредлогомъ,

 

что

 

у

 

нпхъ

 

«обученіе»

 

преподается

не

 

по

 

правиламъ.

 

Хлопоты,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

увѣнчались

 

успѣ-

хомъ:

 

въ

 

силу

 

необходимости,

 

подчинившись

 

давлепію

 

со

стороны

 

свѣтской

 

власти,

 

мѣстное

 

енархіальное

 

начальство,

въ

 

лицѣ

 

преосвящеинаго

 

Коломенскаго

 

и

 

Каширскаго

 

Ѳеодосія

и

 

Коломенской

 

дух.

   

консисторіи,

   

издало

 

указъ

 

«о

 

ненмѣніи

')

 

Пругавинъ

   

Цитов.

 

статья,

 

с.

 

16.
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духовны мъ

 

лпцамь

 

г.

 

Тулы

 

отныпв

 

въ

 

домахъ

 

свонхъ

 

школъ

и

 

подъ

 

неупустительнымъ

 

въ

 

прртпвпомъ

 

елучаѣ

 

штрафомъ

обязать

 

нхъ

 

иапкрѣнчайшпми

 

подписками».

 

Подписки,

 

конеч-

но,

 

отобрали,

 

и

 

указъ

 

сталъ

 

исполняться

 

духовенствомъ

вопреки,

 

безъ

 

солпѣпія,

 

его

 

желаиію.

 

Долго-ли

 

опъ

 

исполнялся

пли,

 

другими

 

словами,

 

какъ

 

долго

 

оказывало

 

свое

 

дѣйствіо

выпаженное

 

въ

 

немъ

 

строгое

 

занрещеніе,

 

мы,

 

говорить

 

сооб-

щпвшіГі

 

о

 

немъ

 

г.

 

Соловьевъ,

 

не

 

знаемъ:

 

равно

 

не

 

знаемъ,

было

 

ли

 

что

 

подобное

 

ему

 

относительно

 

другпхъ

 

городовъ

 

'),

но

 

уже

 

a

 

priori

 

можно

 

заключать,

 

что

 

«такое

 

печальное

 

и

несправедливое

 

явлепіе

 

было

 

не

 

въ

 

одной

 

Тудѣ»

 

2 )

 

токъ

какъ

 

огранпчптельныя

 

мѣры

 

по

 

отнош.енію

 

къ

 

частпымъ

 

эле-

ментарнымъ

 

школамъ

 

уставъ

 

1786

 

г.

 

распрострешь

 

па

 

всѣ

города

 

и

 

се.іенія

 

Россіп.

 

«Заботясь

 

болѣе

 

всего

 

о

 

рдзумномъ

развптіи

 

учащихся,

 

уставъ

 

этотъ

 

не

 

могъ

 

равнодушно

 

смот-

рѣть

 

па

 

мехаппческіп

 

способъ

 

учеиія,

 

господствовавшій

 

въ

частныхъ

 

школахъ,

 

содержпмыхъ

 

отставными

 

солдатами,

причетниками

 

и

 

канцеляристами.

 

Для

 

устранепія

 

недостатковъ

иодобпаго

 

учепія,

 

частный

 

школы

 

подчинены

 

были,

 

наравпѣ

иъ

 

народными

 

училищами,

 

вѣдѣпію

 

прйказовъ

 

общественнаго

нризрѣпія;

 

содержатели

 

и

 

учители

 

вь

 

ннхъ

 

обязаны

 

были

представлять

 

въ

 

приказъ

 

планъ

 

ученія

 

и

 

получали

 

разрѣшс-

ніе

 

учить

 

тольно

 

по

 

иснытанш

 

въ

 

паукахъ,

 

ноказанныхъ

въ

 

илапѣ.

 

и

 

по

 

удостовѣрепін

 

въ

 

нхъ

 

недагогическихъ

 

сно-

собпостяхъ».

 

3 )

 

Такнмъ

 

ооразомъ

 

правительство

 

Императри-

цы

 

Екатерины

 

II

 

впервые

 

сдѣлало

 

то,

 

что,

 

спустя

 

около

 

90

лѣтъ,

 

было

   

сдѣлаво

   

иоложеніемъ

   

о

   

народныхъ

   

училищахъ

')

 

Мнѣ

 

помнится,

 

что

 

похожій

 

иа

 

тульскііі

 

указъ

 

былъ

 

недавпо

оиубликовацъ

 

вь

 

Калужскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

касательно

 

школъ

 

ду-

ховенства

 

тамошняго

 

конца

 

ХѴШ

 

в.

2 )

  

Ив.

 

Соловьева— Объ

 

учаетіи

 

духовенства

 

въ

 

дѣлѣ

 

иародпаго

 

обра-

зованія.

 

Чтенія

 

въ

 

Обществѣ

 

люб.

 

дух.

   

проев

 

,

   

1882

 

г.,

 

январь,

 

с.

 

28-

3 )

  

Ом.

 

17

 

стр.

 

оффиц.

 

министерской

 

записки— „По

 

поводу

 

новаго

положенія

 

о

 

начальпыхъ

 

нар.

 

училищаѵь"

   

і8бітода.
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-

1874

 

года,

 

т.

 

е.

 

запретило

 

учительскую

 

практику

 

не

 

па-

тентовапнымъ

 

учителямъ.

 

H

 

какъ

 

послѣ

 

1874

 

г.

 

начали

быстро

 

сокращаться

 

школы

 

грамоты,

 

та'къ

 

и

 

тогда

 

должно

было

 

всюду

 

произойти,

 

-

 

и

 

произошло,

 

— значительное

 

сокра-

щеиіе

 

таковыхъ

 

aie

 

школъ,

 

іюспвіинхъ

 

характеръ

 

исключи-

тельно

 

церковный

 

1 ).

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

такъ

 

нужно

 

думать

относительно

 

губерискпхъ

 

и

 

уѣздиыхъ

 

городовъ,

 

гдѣ

 

уничто-

жеиіемъ

 

частныхъ

 

школъ

 

хотѣлп

 

насильственно

 

увеличить

 

чис-

ло

 

учащихся

 

въболыннхъ

 

и

 

малыхъ

 

пародпыхъ

 

учплищахъ.

 

Что

же

 

касается

 

селъ

 

и

 

деревень,

 

объ

 

учреждепіп

 

въ

 

коихъ

 

этпхъ

{своихъ)

 

училищъ

 

правительство

 

вовсе

 

не

 

хлопотало,

 

то

 

тамъ,

можно

 

предполагать,

 

было

 

меньше

 

строгости

 

и

 

больше

 

прос-

тора

 

для

 

существовала

 

прежнихъ

 

частныхъ

 

начальныхъ

школъ;

 

тамъ,

 

по

 

прежнему,

 

продолжали

 

двлать

 

свое

 

скромное

дѣло

 

и

 

странствующіе

 

учителя,

   

хотя,

   

надо

 

полагать,

   

и

 

пе-

')

 

Любопытно

 

и

 

знаменательно,

 

что

 

само

 

правительство,

 

такъ

 

рев-

пиво

 

оберегавшее

 

новые

 

методы,

 

учебники

 

и

 

пр.

 

въ

 

создаваемыхъ

 

пмъ

училпщахъ

 

и

 

преслѣдовавшее

 

ne

 

принимавшая

 

пхъ

 

частаыя

 

школы,

 

вы-

нуждено

 

было

 

считаться

 

съ

 

церковаымь

 

характеромъ

 

иослѣднихъ

 

и,

 

что-

бы

 

спасти

 

свои

 

училища

 

отъ

 

заиустѣаія,

 

чтобы

 

привлечь

 

и

 

удержать

 

въ

нихъ

 

побольше

 

учащихся,

 

оно

 

до.шно

 

было

 

оставить,

 

па

 

ряду

 

съ

 

новыми

олемептами.

 

элемептъ

 

церковностп,

 

олементъ

 

старый.

 

Такъ,

 

въ

 

томъ

 

же

ордерѣ

 

къ

 

пѣжинскому

 

смотрителю,

 

о

 

которомъ

 

была

 

рѣчь

 

выше

 

и

 

кото-

рый

 

рекомеидовалъ

 

нослѣднсму

 

„содѣйствіе

 

полиціи"

 

для

 

привлечелйя

школьниковъ

 

въ

 

малое

 

иѣжинское

 

народное

 

училище,

 

добавляется:

 

.Для

ученья

 

въ

 

училищѣ

 

понедѣльникъ,

 

вторникъ

 

и

 

среда

 

до

 

обѣда;

 

а

 

среда

послѣ

 

обѣда,

 

четверть,

 

пятницу

 

и

 

субботу

 

учиться

 

у

 

дьячковъ

 

по

 

церков-

ны.чъ

 

гмишмъ

 

и

 

пѣиію

 

по

 

ирмологію.

 

Расположить

 

время

 

для

 

учениковъ

такъ.

 

чтобъ

 

они

 

съ

 

продолженіемъ

 

ученія

 

въ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

не

лишались,

 

по

 

волѣ

 

своихъ

 

отцовъ,

 

и,

 

удовольстівя

 

вь

 

изучепіи

 

чтенія

 

и

пѣпія

 

но

 

церковным

 

о

 

іспнгаиъ

 

отъ

 

дьячковъ".

 

Очевидпо,

 

такого

 

рода

 

ком-

промисс

 

со

 

стороны

 

правительства

 

былъ

 

необходимъ,

 

требовался

 

иеот-

разпмою

 

прпверя;еипостыо

 

простого

 

парода

 

къ

 

школѣ

 

съ

 

церковыымъ

 

ха-

рактеромъ:

 

„миогпмъ

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

кажется

 

еще,

 

— читаемъ

 

въ

 

дѣлахъ

Новгородъ-Сѣверскаго

 

училища,

 

за

 

1791—96

 

годы,

 

что

 

прежнее

 

трудное

и

 

для

 

нѣжныхъ

 

нервовъ

 

тягостное

 

буквъ

 

названіе

 

удобнѣе

 

теперепшяго,

 

и

что

 

съ

 

стараго

 

букваря

 

и

 

часоввика

 

обучать

 

дѣтей

 

легче,

 

нежели

 

изъ

книгъ,

 

пздаиныхъ

 

для

 

народныхъ

 

училищъ".

 

(М.

 

И.

 

Сухомлинова— Учи-
лища

 

и

 

народное

 

'образовапіо

 

въ

 

°Черпиговской

 

губерніи.

 

Журв.

 

М.

 

Н.
Пр.,

 

1864

 

г.,

 

т.

 

СХХІ

 

г.

 

с.

 

9-10).
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-

многіе. 1 )

 

Вотъ

 

почему

 

ученые,

 

спеціально

 

занимавшіеся

 

исто-

ріею

 

народнаго

 

образованія,

 

никогда

 

не

 

говорятъ

 

объ

 

псчезно-

веніи

 

частныхъ

 

школъ

 

послѣ

 

1786

 

г.,

 

а

 

говорятъ

 

лишь

 

о

крайнемъ

 

упадкѣ

 

(сокращеніи)

 

пхъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

онѣ,

 

«въ

цѣлой

 

массѣ

 

своей

 

незаслуженно

 

опозоренный,»

 

все-же

 

пере-

жили

 

«грозу

 

ХТШ

 

вѣка»

 

и

 

изъ

 

послѣдняго

 

перешли

 

въ

вѣкъ

 

ХІХ-й. 2)

Не

 

будь

 

бы

 

этой

 

грозы,

 

— какое

 

бы

 

большое

 

школьное

наслѣдство,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

количественномъ

 

отношеніи,

нолучнлъ

 

бы

 

нашъ

 

вѣкъ!

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

посмотрите

 

на

количество

 

частныхъ,

 

церковныхъ

 

школъ

 

за

 

первые

 

года

 

цар-

ствованія

 

«великой»

 

императрицы.

 

Проф.

 

Владимірскій-Буда-

новъ,

 

сказавъ,

 

что

 

мемуары

 

разныхъ

 

лицъ

 

ХАТІІ

 

в.

 

не

 

ос-

тавляютъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

школы

 

частныя,—

 

школы

 

грамоты

«существовали

 

повсеместно

 

и

 

въ

 

селахъ»,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

городахъ,

 

что

 

это

 

— были

 

именно

 

школы

 

«приходскія»

 

(цер-

ковный),

 

подтверждаетъ

 

своп

 

слова

 

ссылкою,

 

между

 

прочимъ,

на

 

произведенную

 

въ

 

1767

 

и

 

1768

 

г. г.

 

светскими

 

чинов-

никами

 

опись

 

земель

 

въ

 

Стародубскомъ

 

полку

 

(часть

 

нынѣш-

ней

 

Черниговской

 

губ.).

 

Составители

 

описи,

 

указавъ

 

сначала,

что

 

«школа

 

съ

 

дьячкомъ»

 

есть

 

при

 

Новгородъ-Сѣверскихъ

соборной,

 

Варварпнской

 

и

 

Покровской

 

церквахъ,

 

потомъ

 

прямо

уже

 

выражаются,

 

что

 

«при

 

нрочнхъ

 

городскихъ

 

церквахъ

 

—

школа

 

при

 

каждой»,

 

а

 

при

 

одной

 

даже

 

двѣ:

 

одна-де

 

«школь-

ная

 

изба

 

съ

 

дьячкомъ

 

и

 

другая

 

съ

 

пономаремъ».

 

Вообще,

выражается

 

г.

 

Владимірскій-Будановъ,

 

можно

 

предполагать

«равенство

 

числа

 

церквей

 

и

 

школъ.»

 

3 )

 

А

 

рядомъ

   

съ

 

этимъ

')

 

Житецкій— Странствующее

 

школьники

 

въ

 

старинной

 

Малороссіи.
Кіев.

 

Старина,

 

1892

 

г.,

 

Л°

 

2.

 

Ср.

 

Церк.

 

Вѣстн.,

 

1892

 

г.,

 

X»

 

23.

')

 

Проф.

 

Владимірскій-Будановъ— Государство

 

и

 

народное

 

обра-

зованіе

 

въ

 

Россіи

 

съ

 

ХѴП

 

в.

 

до

 

учрежденія

 

мииистерствъ.

 

Журн.

 

Мин.

Нар,

 

Проев.,

 

1873

 

г.,

 

окт.,

 

с.

 

290.— Ср.

 

проф.

 

Соболевскаго

 

рецензію

 

на

„Исторію

 

рус.

 

этнографіи"

 

Пыпина.

 

Тамъ

 

же,

 

1891

 

г.,

   

фев

 

,

 

с.

 

415—417,

*)

 

Цитов

   

ст.,

 

с.

 

219,

 

216

 

и

 

207—210.
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—

нредположеніемъ,

 

добавлю

 

я,

 

можно

 

поставить

 

другое,

 

столь

же

 

достовѣрное:

 

и

 

при

 

Екатеринѣ

 

II,-

 

не

 

только

 

въ

 

первые

годы

 

ея

 

царствованія,

 

но

 

н

 

въ

 

нослѣднее

 

десятилѣтіе

 

(вспом-

ните

 

положеніе

 

школьваго

 

дѣла

 

въ

 

городахъ

 

Нѣжпніѵ-и

 

Тулѣ),—

православное

 

приходское

 

духовенство

 

по-прежнему

 

несло

школьное

 

дѣло

 

на

 

своихъ

 

илечахъ,

 

при

 

всемъ

 

несочувствіи

къ

 

этому

 

его

 

дѣлу

 

либеральной

 

части

 

русскаго

 

общества

 

и

тогдашней

 

печати

 

(сатирическіе

 

журналы

 

Екатерининского

времени

 

подсмѣивались

 

надъ

 

частными

 

и

 

вмѣстѣ

 

церковными

школами)

 

').

 

Оно

 

несло

 

и

 

хотгьло

 

нести

 

это

 

бремя, —а

 

имен-

но:

 

составленная,

 

ио

 

волѣ

 

Императрицы,

 

въ

 

60-хъ

 

годахъ

особая

 

духовная

 

коммиссія

 

по

 

вопросу

 

о

 

церковныхъ

 

вотчи-

нахъ,

 

духовио-учебпыхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

проч.

 

предположила

было,

 

кромѣ

 

семпнарій

 

и

 

духовныхъ

 

училпщъ,

 

учредитъ

особыя

 

пизшія

 

школы

 

грамотности

 

при

 

каждомъ

 

благочиніи,

сдѣлать

 

ихъ

 

всесословными

 

и,

 

ограничивъ

 

курсъ

 

ихъ

 

рус-

ским

 

ь

 

чтеніемъ,

 

чпстописаніемъ

 

и

 

пѣніемъ,

 

сосредоточить

 

въ

нихъ,

 

подъ

 

вѣдѣніемъ

 

благочинныхъ,

 

пародное

 

образованіе.

 

2 )

Къ

 

сожалѣнію,

 

это

 

предположеніе

 

по

 

обстоятсльствамъ,

 

отъ

духовенства

 

независящимъ,

 

такъ

 

и

 

осталось

 

предположеніемъ.

Такая

 

же

 

судьба

 

постигла

 

и

 

другія

 

подобныя

 

благожелатель-

ный

 

предположенія

 

—

 

проэкты

 

касательно

 

оффиціальной

 

пос-

тановки

 

въ

 

имперіи

 

церковно-школьнаго

 

дѣла.

 

Проэкты

 

эти,

составленные

 

при

 

участіи

 

духовныхъ

 

особъ

 

въ

 

концѣ

 

60-хъ

и

 

началѣ

 

70-хъ

 

годовъ,

 

имѣли

 

всѣ

 

ту

 

«хорошую

 

черту,

 

что

дѣло

 

народваго

 

образованія

 

ставили

 

въ

 

союзъ

 

съ

 

церковью

 

и

1 )

  

Уже

 

одивъ

 

этотъ,— крайне,

 

правда,

 

неприглядный,— фактъ

 

крас-

норѣчиво

 

говорить

 

какъ

 

за

 

распространенность

 

этихъ

 

школь,

 

такъ

 

и

 

за

то,

 

что

 

онѣ

 

составляли

 

уже

 

нѣкоторую

 

силу,

 

которую

 

считали

 

нужнынъ

ослабить, -иначе

 

на

 

нихъ

 

не

 

стали

 

бы

 

и

 

обращать

 

внпманія,

 

не

 

стали

 

бы
толковать

 

о

 

нихъ...

2 )

  

П.

 

В.

 

Зваменскіп— Дух.

 

школы

 

въ

 

Россіи

 

до

 

реформы

 

1808

 

г.,

с.

 

473.- Ср.

 

Труды

 

Шев.

 

Дух.

 

Ак.,

 

1867

 

г.,

 

т.

 

3,

 

с

 

588—601.
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—

приходскими

 

людьми»; 1 )

 

иослѣдніо

 

должиы

 

были

 

взять

 

на

 

себя

матсріальпую

 

часть

 

школьного

 

дѣла,

 

а

 

церковь

 

въ

 

лпцѣ

 

свя-

щеішпковъ

 

дать

 

завѣдующпхъ

 

ц

 

законоучителей,

 

въ

 

лпцѣ

 

же

дьяконовъ

 

п

 

дьячковъ

 

—

 

учителей.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

болыиіе

приходы,

 

предполагалось

 

устраивать

 

церковиыя

 

школы,

 

кромѣ.

селъ,

 

и

 

въ

 

деревпяхъ;

 

и

 

тамъ

 

обязывались

 

учить

 

церковники;

по,

 

за

 

недостаткодъ

 

ихъ,

 

допускались

 

и

 

вольные

 

учителя.

Высшее

 

вѣдѣніе

 

всѣхъ

 

этнхъ

 

(церковно-прпходскихъ)

 

школъ

проэкты

 

отдавали

 

въ

 

руки

 

яіархіальныхъ

 

архіересвъ

 

и

 

Св.

Синода.

 

—

 

Однако,

 

какъ

 

я

 

уже

 

замѣтшгъ,

 

дѣло

 

дальше

 

проэк-

товъ

 

п

 

«благочеетпвыхъ

 

пожеланій»

 

не

 

пошло.

 

Эти

 

проэкты

сменились

 

затѣмъ

 

новыми

 

нроэктамп,

 

распоряженіямп

 

и

 

уза-

коееніями,

 

направленными

 

въ

 

совершенно

 

противоположную

сторону,- къ

 

учрежденію

 

свѣтскихъ

 

училищъ

 

и

 

вытѣспенію

церковныхъ

 

и

 

частпыхъ

 

школъ:

 

въ

 

1775

 

г.

 

повелѣно

 

учре-

ждать

 

таковыя

 

училища

 

приказамъ

 

общественного

 

нризрѣнія,

вь

 

1782

 

учреждается

 

особая

 

коммиссія

 

объ

 

учнлищахъ,

 

а

 

5

а'вг.

 

1786

 

г.

 

Императрицею

 

утверждается

 

новый

 

уставъ

 

глов-

ныхъ

 

и

 

малыхъ

 

училищъ.

 

Всё

 

это, —весь

 

этотъ

 

«періодъ,

выражаясь

 

словами

 

С.

 

И.

 

Миропольскаго,

 

адмішистративныхъ

нроэктовъ.

 

плаповъ,

 

предноложеиій,

 

кабннетныхъ

 

реформъ

 

въ

иародномъ

 

образованіи,

 

чуждыхъ

 

жизни

 

и

 

потому

 

безсильныхъ

и

 

мертворождепныхъ» 2 ),— вамъ

 

уже

 

лзвѣстенъ,

 

равно

 

какъ

извѣстны

 

и

 

послѣдствіа

 

новой

 

школьной

 

политики

 

Екатери-

нпнекаго

 

царствованія,

 

о

 

которой

 

г.

 

Сухомлиновъ

 

коротко,

 

но

сприведлнво-мѣтко

 

выразился:

 

«рѣшительныя

 

мѣры,

 

принятый

во

 

второй

 

половипѣ

 

XYUI

 

ст.

 

къ

 

учреждения

 

оффщшльпыхъ

V

 

Къ

 

такому,

 

а

 

не

 

иному

 

выводу

 

пришелъ

 

Е-

 

М.

 

Прплежаевъ,

 

тща-

тельно

 

изучивши!

 

самые

 

проэкты

 

въ

 

рукописныхъ

 

подлинпнкахъ

 

а

 

изложив-

ши

 

ихъ

 

существенный

 

черты

 

въ

 

ст.— „Проэкты

 

церк.-прих.

 

школъ

 

въ

царствование

 

Императрицы

 

Екатерины

 

II."

 

(Страиникъ,

 

1882

 

г.,

 

дек.,

 

с.

580

 

— 597).

 

— Одпнъ

 

изъ

 

проэктовъ

 

былъ

 

напечатать

 

еще

 

С.

 

М.

 

Соловьевымъ
вь

 

Русскомъ

 

Вѣстникѣ

 

1861

 

г.

 

окт.

2 )

 

Очеркъ

 

іістпріи

 

церк.-прих.

 

школы,

 

вып.

 

I,

 

с.

 

VII.
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-

училищъ.

 

были

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

иѣрами

 

протпвъ

 

народных?

училищъ»

 

(Ж

 

31.

 

-11.

 

Пр.,

 

1864

 

г.,

 

СХХІ,

 

с.

 

9).
Политпко

 

эта

 

еще

 

разъ

 

доказала,

 

какъ

 

мало

 

достигаютъ

цѣлп

 

разный

 

насильственный'

 

мѣры

 

въ

 

народно- школьной

 

об-

ласти,

 

какъ

 

пародъ

 

нашъ

 

упорно

 

отворачивается

 

отѣ

 

всего,

что

 

павязывають

 

ему

 

чрезъ

 

школу

 

пзвпѣ,

 

и

 

какъ

 

онъ

 

крѣп-

ко

 

держится

 

за

 

свою

 

школу,

 

школу

 

церковную,

 

частную,

приходскую,

 

самородиую...

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

политика

 

эта

снова

 

подтвердила

 

ту,

 

не

 

разъ

 

мною

 

высказанную

 

мысль,

 

что

православное

 

русское

 

духовенство,

 

не

 

смотря

 

на

 

сильные

 

тор-

мазы,

 

какіе

 

встречало

 

и

 

встрѣчаетъ

 

въ

 

своей

 

церковно- школь-

ной

 

дѣятельпостп,

 

ксе-же

 

можетъ

 

вести

 

дѣ.ю

 

породного

 

обра-

зовала

 

и

 

воспптанія

 

съ

 

успѣхомъ

 

и.

 

норою,

 

съ

 

похвальною

эиергіею.

 

Не

 

даромъ

 

оно,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

иародомъ,

 

спасло,

 

сбе-

регло

 

чисто-русскую,

 

церковную

 

ніколу

 

и

 

для

 

XIX

 

столвтія,

открывающегося

 

царствованіемъ

 

Благословеннаго

 

Императора

Александра

 

1-го

 

(12

 

марта

 

1801

   

г.

 

--19

   

дек.

 

1825

 

г.).

 

1 )

И.

 

Полетаесъ.

(Продолжение

 

слѣдуетъ).

.

   

Заслуживающей

 

вниманія

 

случай

 

2 ).

Ко

 

дню

 

свБтлаго

 

праздника

 

въ

 

честь

 

Святителя

 

и

 

Чу-

дотворца

 

Николая,

 

какъ

 

нѣкоторый

 

даръ

 

вдовицы,

   

я

   

возно-

')

 

Зъ

 

кратковременное

 

царствованіе

 

(1796—1801)

 

его

 

вѣнцепоспаго

отца,

 

императора

 

Павла

 

J,

 

не

 

было

 

сдѣлапо

 

ничего

 

поваго

 

но

 

вопросамъ

начальнаго

 

пародпаго

 

образованія,

 

крон

 

б

 

разві;

 

того

 

только,

 

что

 

въ

1799

 

г.

 

„повелѣпо

 

было

 

пародныя

 

учи.тпща

 

нмеиовать

 

школами"

 

(Н.

 

А.Ле-

бедовъ

 

—

 

Историческііі

 

взглядъ

 

на

 

учрежденіе

 

училищь,

 

ншолъ,

 

учебныхъ

заведепііі

 

н

 

ученыхъ

 

обінествъ,

 

нослужившихъ

 

къ

 

образованію

 

русскаго

народа

 

съ

 

1025

 

но

 

1855

 

годъ.

 

Саб.

  

1875

 

г.,

 

изд

  

2,

 

е..

 

134).
2 )

 

Настоящая

 

замѣтка

 

получена

 

въ

 

Тедакдги

 

вь

 

половпнѣ

 

декабря
мѣсяца

 

ц.но

 

могла

 

быть

 

напечатана

 

ко

 

дпю

 

праздаовапія

 

памяти

 

Св.

 

и

Чудотворца

 

Николая.
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-

мѣрнлся

 

предоть

 

гласности

 

случай

 

скорой

 

помощи

 

Св.

 

Ни-

колая

 

въ

 

исцѣленіи

 

сына

 

моего

 

Въ

 

1889

 

году

 

анрѣля

 

23

дни

 

у

 

меня

 

родился

 

сынъ

 

Николай.

 

Дитя

 

воспитываемое

матерью,

 

росло

 

очень

 

здоровымъ

 

и

 

бодрымъ.

 

Будучи

 

трехъ

лѣтъ,

 

сынъ

 

развился

 

очень

 

хорошо,— ходилъ

 

уже

 

твердо

 

и

говорилъ

 

чисто.

 

Но

 

четвертомъ

 

году

 

сынъ

 

мой

 

сдѣлолся

 

ка-

кимъ-то

 

хилымъ,

 

а

 

потомъ

 

у

 

него

 

вдругъ

 

отнялись

 

ноги,

сдѣлолись

 

ровно

 

двѣ

 

плети.

 

Больно

 

было

 

для

 

носъ

 

смотрѣть

на

 

свое

 

дитя,

 

колѣку.

 

При

 

многочисленности

 

семейства

 

было

и

 

трудно

 

нодъ

 

нпмъ

 

водиться.

 

При

 

всѣхъ

 

скудныхъ

 

своихъ

средствохъ

 

я

 

употреблялъ

 

всевозможный

 

мѣры,

 

чтобы

 

кякъ

нибудь

 

поправить

 

хилого,

 

колѣку

 

своего

 

сыпо.

 

Еакихъ,

 

ка-

кихъ

 

лекарствъ

 

не

 

употребляли.

 

Оброщолпсь

 

ко

 

всѣмъ

 

блп-

жойшпмъ

 

докторомъ,

 

исполняли

 

всѣ

 

ихъ

 

совѣты.

 

Но

 

сынъ

нисколько

 

не

 

поправлялся,

 

а

 

еще

 

чосъ

 

отъ

 

часу

 

становился

хилѣе

 

и

 

капризнѣе.

 

Не

 

было

 

никакой

 

возможности

 

за

 

пимъ

ухаживать.

 

А

 

доктора

 

уже

 

отказались

 

лечить.

 

При

 

такомъ

трудномъ

 

положеніи

 

я

 

и

 

жена

 

моя

 

весьма

 

часто

 

молились

Господу

 

Богу,

 

особенно-же

 

изливалп

 

свои

 

горячія

 

молитвы

объ

 

исцѣленін

 

сына

 

предъ

 

образомъ

 

Св.

 

Николая,

 

имя

 

коего

носилъ

 

нашъ

 

сынъ.

 

Прошло

 

цѣлыхъ

 

полтора

 

года

 

съ

 

того

времени,

 

какъ

 

сынъ

 

нашъ

 

сдѣлался

 

калѣкою.

 

Доже

 

ползать

не

 

могъ.

 

9

 

моя

 

1895

 

года

 

въ

 

деиь

 

имянннъ

 

нашего

 

больно-

го

 

сына,

 

я

 

и

 

жена,

 

помолившись

 

слезно

 

Св.

 

Николаю

 

Чудо-

творцу

 

о

 

своемъ

 

сынѣ,

 

стали

 

одѣвоть

 

его

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

сносить

 

въ

 

церковь

 

къ

 

обѣднп

 

При

 

томъ

 

я

 

сказалъ:

Коля,

 

одна

 

надежда

 

въ

 

твоемъ

 

выздоровленіп

 

но

 

Николая

Чудотворца.

 

И,

 

о,

 

дивное

 

чудо!

 

Вдругъ

 

нашъ

 

сынъ

 

встаетъ

на

 

ноги

 

и

 

какъ

 

бы

 

всегда

 

былъ

 

здоровымъ,

 

пошелъ

 

свободно

съ

 

номи

 

въ

 

церковь.

 

Кто

 

можетъ

 

понять

 

ту

 

радость"

 

и

 

ту

благодарность,

 

какими

 

было

 

наполнено

 

наше

 

родительское

сердце

 

при

 

видѣ

 

такого

 

чуда!

 

Сынъ

 

нашъ

 

простоялъ

 

свободно

обѣдню,

 

всю,

 

по

 

окончаніи

 

которой,

 

мы

 

отслужили

 

благодарствен-
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иый

 

молебенъ

 

чудному

 

врачу

 

Св.

 

Николаю

 

Чудотворцу.

Забвсна

 

будь

 

десница

 

моя,

 

аще

 

забуду

 

твою,

 

Св.

Николае

 

Чудотворче,

 

къ

 

намъ

 

миогогрѣшнымъ

 

пепзглаголапную

милость,

Мѣщанинъ

 

гор.

 

Уржума

   

Иванъ

 

Фсдоровъ

 

Елкинъ.

Вѣрность

 

сего

 

разсказа

 

подтверждаю

   

Священ.

 

Казапско-

БогородицкоГі

 

церкви

 

г.

 

Уржума

 

Михаилъ

  

Разсвѣтовъ.

X

 

Р

 

О

 

H

 

И

 

H

 

А.

Народный

 

чтенія

 

въ

 

г.

 

Вяткь

 

о

 

св.

 

землѣ

 

Палестиыѣ.

Сборы

 

въ

 

Вятской

 

епархіи

 

на

 

устройство

 

въ

 

С. -Петербурга

 

хра-

ма

 

съ

 

церковно-нриходской

 

при

 

немъ

 

школой

 

и

 

па

 

образованіе

неприкосновеннаго

 

капитала

 

въ

 

память

 

Императора

 

Александра

ІІІ-го.

 

Церковно-приходскія

 

школы

 

и

 

школы

 

грамоты

 

восьми

уѣздоиъ

 

Вятской

 

епархіи

 

въ

 

1894 /5

 

году.

 

Постановления

 

Вят-

скаго

 

губернскаго

 

земскаго

 

собранія

 

по

 

вопросу

 

о

 

народномъ

образованіи.

 

Освященіе

 

придѣла

 

въ

 

храмѣ

 

села

 

Краснаго,

 

Яран-

скаго'

 

уѣзда.

 

Два

 

школьны хъ

 

торжества.

 

Новая

 

церковь-школа.

Случай

 

обрашенія

 

въ

 

православіе

 

раскольническаго

 

лжепопа-

крестьянина

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

 

Временная

 

отмѣна

 

выдачи

 

па-

ломническихъ

  

паспортовъ.

—

 

По

 

предложенію

 

и

 

съ

 

благословенія

 

Преоевящеинѣй-

шаго

 

Сергіи, -Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

въ

 

воскресные

дни

 

10

 

и

 

17-го

 

минувшаго

 

декабря

 

мѣсяца,

 

въ

 

Вятскомъ

обществешюмъ

 

залѣ,

 

состоялись

 

чтенія

 

съ

 

туманными

 

карти-

нами

 

о

 

святой

 

землѣ

 

Палестпнѣ.

 

Чтенія

 

велись

 

путешество-

вавиіпмъ

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

въ

 

Палестину

 

Законоучптелемъ

реальнаго

 

училища,

 

Священникомъ

 

А.

 

И.

 

Трапнцынымъ

 

и

сопровождались

 

псполненіемъ

 

духовныхъ

 

концертовъ

 

мѣстнымъ

архіерейскпмъ

 

хоромъ

 

подъ

 

управленіемъ

 

регента

 

Н.

 

С.

 

Лю-

бимова.

 

Въ

 

обо

 

розо

 

чтевія

 

привлекли

 

множество

 

слушателей,

не

 

смотря

 

па

 

то,

 

что

 

были

 

платными.

  

Взималось

 

7

 

копѣекъ.
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Нельзя

 

не

 

пожелать,

 

чтобы,

 

въ

 

вндахъ

 

большого

 

распростра-

нена

 

свѣдѣній

 

о

 

налестинекпхъ

 

святыняхъ

 

и

 

нривлечеиія

болыпаго

 

количества

 

лицъ

 

въ

 

число

 

членовъ

 

Ватскаго

 

Отдѣла

Православного

 

Палестшіскаго

 

Общества,

 

подобный

 

чтенія

 

были

предложены

 

народу

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ

 

и

 

мѣстохъ

 

Епархіи.

—

   

На

 

постройку

 

въ

 

С.-ПетербургЬ

 

въ

 

память

 

Импера-

тора

 

Александра

 

111-го

 

храма

 

во

 

имя

 

Св.

 

Благовѣрнаго

 

Вели-

кого

 

Князя

 

Александр: 1,

 

Невского

 

и

 

двухклассной

 

образцовой

церк.-прих.

 

ирн

 

немъ

 

школы,

 

а

 

также

 

на

 

учрежденіе

 

въ

 

Учи-

лищномъ

 

Совѣтѣ

 

при

 

Св.

 

Сниодѣ

 

неприкосновенная

 

капитала

имени

 

Императора

 

Александра

 

Ш-го

 

для

 

выдачи

 

изъ

 

°/ 0

 

сег0

капитала

 

пособій

 

учащпмъ

 

въ

 

церковво-нрнходскнхъ

 

школахъ

и

 

школахъ

 

грамоты,

 

въ

 

Вятской

 

епархін,

 

съ

 

17-го

 

октября

по

 

15

 

декабря

 

минувшаго

 

года,

 

собрано

 

около

 

12

 

тысячъ

рублей,

 

изъ

 

нихъ

 

5816

 

руб.

 

66

 

к.

 

на

 

постросніе

 

храма,

2905

 

руб.

 

26

 

на

 

устройство

 

школы

 

и

 

2948

 

руб.

 

на

 

обра-

зованіе

 

напитало .

 

Подписка

 

и

 

нріемъ

 

пожертвованіп

 

нродол-

жоются.

—

   

Въ

 

истчкшемъ

 

189 4Д

 

учебномъ

 

году

 

въ

 

вѣдѣиіи

 

Вят-

скаго

 

Епарх.

 

Училшциаго

 

Совѣта

 

въ

 

8

 

уѣздахъ

 

Енархіп

 

находи-

лось

 

школъ:

 

церковно-прііходскихъ

 

298,

 

школъ

 

грамоты

 

388,

школъ

 

Братства

 

Св.

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

 

29,

 

миссіонер-

скихъ

 

14,

 

а

 

всего

 

729

 

школъ

 

съ

 

21413

 

учощихся

 

(въ

 

томъ

числѣ

 

мольчиковъ

 

16871

 

и

 

дѣвочекъ

 

4542).

 

Во

 

всѣхъ

 

сихъ

школахъ

 

окончило

 

курсъ

 

и

 

удостоено

 

Уѣздными

 

Отдѣленіями

льготиыхъ

 

по

 

воинской

 

повинности

 

свидѣтельствъ

 

1699

 

моль-

чиковъ;

 

дѣвочекъ

 

окопчило

 

курсъ

 

471.

 

Журналы

 

Уѣздныхъ

Отдѣленій

 

Совѣта

 

и

 

протоколы

 

испытотельпыхъ

 

коммиссій

 

но

производству

 

экзаменовъ

 

въ

 

ц.-приходскихъ

 

школахъ

 

разсмот-

рѣны

 

Епорхіальнымъ

 

Учплищнымъ

 

Совѣтомъ

 

и

 

утверждены

Епархіольиымъ

 

Преосвященпымъ.

 

Считаемъ

 

ие

 

безъиптерес-

нымъ.

 

привести

 

распредѣленіе

 

церковныхъ

 

школъ

 

по

 

уѣз-

дамъ:

 

въ

 

Котельническомъ

 

155

   

(при

 

4664

 

учащихся).

 

Ярок-



-
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скомъ

 

135

 

(при

 

3627

 

учащихся),

 

Глазовскомъ

 

101

 

(при

2997

 

учащихся),

 

Уржумскомъ

 

98

 

(при

 

2836

 

учащихся),

Орловскомъ

 

66

 

(при

 

1801

 

учащихся),

 

Нолпнскомъ

 

57

 

(при

2183

 

учащихся),

 

Вятскомъ

 

58

 

(при

 

1728учащихся),

 

Слобод-

скомъ

 

58

 

(при

 

1577

 

учащихся).

—

   

Вятское

 

губернское

 

земское

 

собраніе

 

XXIX

 

очередной

сессіи

 

въ

 

всчернемъ

 

засѣданін

 

11-го

 

декабря

 

постановило

 

от-

крыть

 

съ

 

началомъ

 

будущого

 

189 6/7

 

учебного

 

года

 

600

 

но-

выхъ

 

иачольныхъ

 

школъ

 

и

 

оссигноволо

 

но

 

сей

 

предмета

150/т.

 

руб.

 

Недовольное

 

программою

 

существующихъ

 

началь-

иыхъ

 

школъ,

 

губернское

 

земское

 

собраиіе,

 

ио

 

предложеиію

 

од-

ного

 

изъ

 

глосныхъ

 

г.

 

Алашеево,

 

избрало

 

особую

 

коммиссію

 

для

выработки

 

программы

 

новаго

 

типа

 

начальиыхъ

 

училищъ.

Въ

 

состовъ

 

коммпссіп

 

собраніемъ

 

избраны:

 

С.

 

П.

 

Тронцкій

цредсѣдателемъ

 

коммиссіп,

 

наличные

 

члены

 

губернской

 

земской

Управы,

 

гласные:

 

Алашеевъ,

 

Булычевъ,

 

Содовень,

 

Пестриковъ,

Кузнецовъ,

 

Моксимовъ,

 

Юмошевъ,

 

нредсѣдотелн

 

съѣздовъ:

Шубннъ,

 

Есиновъ,

 

представитель

 

отъ

 

удѣльного

 

вѣдомство

Бычковъ

 

и

 

представитель

 

отъ

 

духовного

 

ведомство

 

о.

 

М.

 

Доб-

рынинъ.

—

   

12

 

декобря

 

сего

 

года,

 

по

 

благословенно

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

Слободскаго,

 

въ

 

селѣ

 

Красномъ,

 

Иранского

 

уѣздо,

 

мѣстнымъ

блогочиннымъ.

 

священиикомъ

 

С.

 

П.

 

совершено

 

было

 

освященіе

въ

 

новоустроепномъ

 

комеииомъ

 

хромѣ

 

нрового

 

нрндѣло

 

въ

честь

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

именуемый

 

«Утоли

 

моя

 

печали».

Въ

 

семъ

 

придѣлѣ

 

хромо,

 

уже

 

оштукатуренного

 

внутри,

 

уст-

роепъ

 

очень

 

благолѣпный

 

иконостосъ

 

съ

 

позлощенною

 

рѣзьбою.

Устройство

 

хромо,

 

зомѣчотельпо,

 

продлилось

 

бы

 

еще

 

не

 

одинъ

годъ

 

при

 

скудныхъ

 

средствохъ

 

церкви

 

и

 

церковно-нриходского

попечительство,

 

если

 

бы

 

пе

 

ускорило

 

его

 

слѣдующее

 

обстоя-

тельство.

 

Въ

 

мартѣ

 

діѣсяцѣ

 

1893

 

г.

 

одинъ

 

изъ

 

прпхожанъ,

очень

 

богатый,

 

по

 

пе

 

щедрый

   

па

 

жертвы

   

въ

   

пользу

   

храма



—
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крестьянпнъ-старикъ,

 

имѣвшій

 

въ

 

семействѣ

 

своемъ

 

только

жену

 

свою,

 

злоумышленникомъ

 

былъ

 

зарѣзанъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

и

 

ограбленъ.

 

Виновпикъ

 

скоро

 

нашелся;

 

найдены

 

и

 

похпщеп-

ныя

 

пмъ

 

деньги,

 

около

 

10

 

тыс.

 

руб.

 

Братъ

 

убитого,

 

унаслѣ-

довавшій

 

эти

 

деньги,

 

нбжертвовалъ

 

изъ

 

иихъ

 

на

 

уст(іойство

храма

 

2

 

тыс.

 

руб...

 

Токъ

 

дивно

 

призвонъ

 

Господомъ

 

Богомъ

на

 

значительную

 

послѣ

 

смерти

 

жертву

 

въ

 

пользу

 

храма

 

тотъ,

кто

 

при

 

жизни

 

жалѣлъ

 

на

 

это

 

даже

 

копѣекъ.

—

 

Въ

 

недавнее

 

время

 

въ

 

Нолинскомъ

 

уѣздѣ

 

было

 

два

выдающихся

 

школьныхъ

 

праздника.

 

10

 

октября

 

старѣйшая

изъ

 

доселѣ

 

существующихъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

уѣздѣ,

 

Лопатчихпнская,

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Верхосунскаго,

проздповило

 

свое

 

дводцатипятилѣтіе.

 

Предсѣдотелемъ

 

Отдѣленія

вмѣстѣ

 

съ

 

завѣдующпмъ

 

школою

 

0.

 

Димитріемъ

 

Андреев-

скимъ,

 

сыномъ

 

покойнаго

 

основателя

 

школы,

 

0.

 

Василія

Андреевского,

 

были

 

въ

 

школѣ

 

отслужены:

 

благодарственный

молебенъ

 

съ

 

многолѣтіемъ

 

Государю

 

Императору

 

съ

 

Его

 

се-

мействомъ,

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

Иреосвященнымъ

 

и

 

всѣмъ

ревнителямъ

 

духовного

 

просвѣщенія

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

св.

 

пра-

вославной

 

Церкви;

 

а

 

потомъ

 

паннихида

 

о

 

упокоеніи

 

Импера-

торовъ

 

Александра

 

И-го

 

и

 

Александра

 

ИІ-го,

 

Высокопреосвя-

щенного

 

Аполлоса,

 

іерея

 

Василія

 

и

 

всѣхъ

 

усопінпхъ

 

рядѣте-

лей

 

школы.

 

Роздано

 

было

 

учащимся

 

по

 

иѣскольку

 

Троицкихъ

книжекъ.

 

Указано

 

было,

 

кокое

 

особенное

 

нозпдоніе

 

и

 

въ

 

са-

момъ

 

имени

 

нразднуемыхъ

 

10-го

 

октября

 

св.

 

мучениковъ

Евломпія

 

и

 

Евлампіи,

 

и

 

въ

 

житіп

 

пхъ —родныхъ

 

брата

 

и

сестры.

 

Предложено

 

было

 

въ

 

благодарность

 

Господу

 

Богу

устроить

 

для

 

школы

 

Икону

 

Преп.

 

Трифона

 

Вятекого,

 

учени-

ками

 

которого

 

первоначально

 

нросвѣщолось

 

и

 

устроялась

мѣстность

 

Верхосунскаго

 

прихода,

 

ножоловонноя

 

Преподобно-

му;

 

въ

 

верхнихъ

 

углахъ

 

иконы

 

изображены

 

явленія

 

Прей.

Трифону

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Свят.

 

Николая,,

 

а

 

въ

 

нижнихъ

 

лики

Свв.

 

Евлампія

 

и

 

Евлампіи,

 

и

 

Св.

 

Преподобн.

  

Мученико

 

Воси-



-
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лія,

 

имя

 

котораго

 

поситъ

 

основатель

 

школы

 

0.

 

Восплій

Андреевскій.

 

Икона

 

уже

 

заказана.

 

Предложено

 

было

 

выстроить

теплую

 

часовню

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

ней

 

же

 

и

 

школы,

 

И

 

объ

этомъ

 

обѣщали

 

подумать.

Декабря

 

6-го

 

въ

 

Богородской

 

двухклассной

 

Сергіевской

школѣ

 

также

 

было

 

особенное

 

торжество.

 

Св.

 

Икона

 

Святителя

Николая,

 

по

 

обѣту

 

учащпхъ

 

и

 

учащихся

 

сооруженная

 

за

здравіе

 

и

 

благоденствіе

 

благодѣтеля

 

церковныхъ

 

школъ

 

Госу-

даря

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

къ

 

празднику

была

 

готово,

 

ноконунѣ

 

освящено,

 

по

 

всенощвомъ

 

бдѣнін,

 

на

поліелей

 

было

 

вынесено

 

для

 

поклоненія,

 

послѣ

 

лптургіи

 

и

Царскаго

 

молебна

 

Икона

 

Свят.

 

Николая

 

торжественно

 

при

общемъ

 

иѣпіп

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Св

 

Иконами

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

Матери

 

отнесена

 

въ

 

школу.

 

Здѣсь

 

былъ

 

отслужепъ

 

молебенъ

Спасителю,

 

Божіей

 

Матери,

 

Свят.

 

Николаю

 

и

 

покровителю

школы

 

Прей.

 

Сергію

 

съ

 

колѣно-преклоненіемъ,

 

съ

 

молитвами

за

 

Государя

 

и

 

за

 

учащихся.

 

Прочптаио

 

было

 

пзъ

 

№

 

45

Церковныхъ

 

Ведомостей

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

добрый

 

Государь

 

Имне-

раторъ

 

«нрочиталъ

 

съ

 

удовольствіемъ»

 

сообщеніе

 

Его

 

Прео-

священства

 

нашего

 

Архипастыря

 

о

 

школьномъ

 

Богородскомъ

праздникѣ

 

13

 

го

 

іюпя

 

и

 

благодарном ь

 

обѣтѣ

 

тогда

 

учащих ъ

и

 

учащихся

 

еще

 

больше

 

молиться

 

за

 

Царя.

 

Бесѣдуя

 

съ

дѣтьми

 

и

 

народомъ

 

объ

 

отеческой

 

любви

 

Государя,

 

объ

Его

 

желаніи

 

видіѵть

 

всьхъ

 

богобоязненными

 

и

 

счастливыми,

завѣдующій

 

не

 

могъ

 

удержаться

 

отъ

 

слезь

 

благодарности

Господу.

 

Въ

 

сердцахъ

 

всѣхъ

 

присутствовавших'!,

 

этотъ

 

прозд-

никъ

 

оставилъ

 

глубокое

 

впечатлѣніе.

—

 

Населеніе

 

Косинской

 

писчебумажпой

 

фабрики

 

Рязон-

цевыхъ

 

въ

 

Слободскомъ

 

уѣздѣ

 

ходатайствуетъ

 

предъ

 

Епар-

хіальнымъ

 

Начольствомъ

 

о

 

розрѣшеніи

 

построить

 

по

 

собствен-

ныя

 

средства

 

деревянную

 

церковь- школу

 

въ

 

той

 

мѣстпости

безъ

 

особого

 

при

 

ней

 

причта.
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Не

 

такъ

 

давио

 

пзъивнлъ

 

желаніе

 

присоединиться

 

къ

православной

 

Церкви

 

бывшій

 

весьма

 

важный

 

дѣятсль

 

расколь-

нической

 

пропаганды,

 

крестьянинъ

 

починка

 

Акссновскаго

 

Ле-
денцовской

 

волости

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

Самуилъ

 

Наймушинъ.

Будучи

 

рукополішенъ

 

Нижегородскимъ

 

лжееппскопомъ

 

Іоси-

фомъ

 

13

 

августа

 

1881

 

года,

 

Наймушинъ

 

въ

 

теченін

 

14-ти

лѣтъ

 

состоялъ

 

лжепопомъ

 

окруяшиковъ

 

и

 

нротпвъ

 

окружип-

ковъ.

 

По

 

собственному

 

прпзнонію

 

Наймушнна,

 

.онъ

 

не

 

огра-

нпчивалъ

 

своей

 

преступной

 

дѣятелыюсти

 

средою

 

раскольни-

ковъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

ио

 

проетпралъ

 

ее

 

иа

 

мѣстностп

 

от-

даленной

 

Сибири,

 

иосѣщая

 

сін

 

мѣстпостп

 

на

 

средства

 

во-

оісаковъ

 

раскола

 

и

 

возбуждая

 

фанатизмъ

 

обитавшнхъ

 

въ

пііхъ

 

раскольниковъ,

 

при

 

чемъ,

 

чувствуя

 

свою

 

несостоятель-

ность

 

и

 

слабость,

 

оиъ

 

сторотельпо

 

избѣгалъ

 

вступать

 

въ

открытыя

 

преиія

 

о

 

вѣрѣ

 

съ

 

православными

 

священниками

 

и

мпссіонероми.

 

27

 

го

 

овгусто

 

минувшого

 

года

 

Наймушинъ

заявплъ

 

лжеепископу

 

Казанскому

 

Іоасофу

 

о

 

своомъ

 

желаніи

перейти

 

въ

 

православіе,

 

а

 

въ

 

декабрѣ

 

того-же

 

года

 

нодалъ

нрошеиіе

 

объ

 

ѳтомъ

 

Вятскому

 

Епархіальному

 

Начальству.

 

Дай

Богъ,

 

что

 

бы

 

такихъ

 

примѣровъ

 

обращенія

 

въ

 

правословіе

несчостныхъ

 

и

 

невѣжественныхъ

 

раскольниковъ

 

было

 

больше

въ

 

нашей

 

Епархіи,

 

гдѣ

 

росколъ

 

довно

 

свилъ

 

себѣ

 

гиѣздо

 

и

доселѣ

 

крѣико

 

держится,

 

посчитывая

 

въ

 

своей

 

семьѣ

 

около

70

 

тысячъ

 

человѣкъ

 

обоего

 

поло.

—

   

Роспоряженіемъ

 

г

 

Оберъ-Прокуроро

 

Св.

 

Синода

 

отъ

23

 

ноября

 

1895

 

года

 

временно

 

отмѣнено

 

выдача

 

льготныхъ

паломническихъ

 

паспортовъ

 

лицамъ

 

бѣлого

 

и

 

монашествую-

щая

 

духовенство

 

для

 

слѣдовонія

 

въ

 

Палестину.
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БИБЛІОГРАФИЧЕСШ

 

УКАЗАТЕЛЬ.

Архитектора

 

А.

 

Н.

 

Козлова.

 

—

 

Проэкты

 

плановъ

 

и

 

фасадовъ

для

 

поетроекъ

 

сельскихъ,

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

земскихъ

школъ.

 

Руководство

   

для

   

строителей

   

и

   

лицъ,

 

близко

 

сто-

ящихъ

  

къ

 

школьному

 

дѣлу.

 

M.

 

1895

 

г.

Какъ

 

пзвѣстно,

 

целесообразное

 

устройство

 

школьнаго

зданія

 

шіѣетъ

 

весьма

 

важное

 

значеніе

 

для

 

уепѣшнссти

 

учеб-

но- воспитательна

 

го

 

дѣла:

 

въ

 

евѣтломъ,

 

нросторвомъ,

 

не

 

жар-

комъ

 

и

 

вообще

 

хорошо

 

устроеипомъ

 

классномъ

 

номѣщеніи

 

и

учитель

 

'чувствуетъ

 

себя

 

бодрѣе

 

и

 

свѣжѣс,

 

а

 

потому

 

и

 

за-

нимается

 

охотиѣе

 

п

 

энергичнее,

 

п

 

ученики,

 

не

 

стѣсняемые

отсутствіемъ

 

необходимая

 

количества

 

воздуха,

 

и

 

свѣта,

 

го-

раздо

 

менѣе

 

утомляются,

 

живѣе

 

работаютъ

 

и

 

сидятъ

 

болѣе

внимательно.

 

Вотъ

 

почему

 

на

 

этотъ

 

нредметъ

 

должно

 

быть

обращено

 

самое

 

серьезное

 

вннманіе

 

со

 

стороны

 

всѣхъ

 

радѣте-

лей

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

въ

 

частности

 

радѣтелей

 

церковно-

школьиаго

 

образованіи.

 

Желая

 

целесообразно

 

устроить

 

школь-

ное

 

зданіе,

 

они

 

первѣе

 

всего

 

могли

 

бы

 

воспользоваться

 

пре-

красною

 

кпигою

 

Павлова

 

—

 

«Народна л

 

школа»

 

(со

 

стороны

технической,

 

гигіенической

 

и

 

проч.).

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

книги

этой,

 

вышедшей

 

въ

 

1885

 

году

 

(С.-ІІБ.),

 

въ

 

продажѣ

 

иѣтъ

уже,

 

— продаются

 

лишь

 

экземпляры

 

(по

 

В

 

р.

 

за

 

годъ)

 

журна-

ла

 

«Русскій

 

начальный

 

учитель»,

 

гдѣ

 

въ

 

1895

 

году,

 

печа-

талась

 

она,

 

эта

 

книга,

 

отдѣльнымн

 

статьями.— Затѣмъ,

 

можно

порекомендовать

 

разосланные

 

6

 

Ші

 

«Церковныхъ

 

Вѣдомостей»

за

 

1892

 

г.

 

« Приміьрные планы церковно-приходсішхг

 

школъ-» ,

съ

 

«объясиепіемъ»

 

къ

 

нпмъ,

 

составленнымъ,

 

какъ

 

и

 

самые

планы,

 

сшюдальнымъ

 

архитекторомъ

 

г.

 

Нпконовымъ.

 

Плановъ

этпхъ

 

четыре:

 

1)

 

илаиъ

 

одпоклассной

 

церк.-прнх.

 

школы,

 

2)

планъ

 

школы

   

двухклассной,

 

В)

   

планъ

   

двухклассной

 

церк.-
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-

ііриХ;

 

школы

 

съ

 

почлежпымъ

 

пріютомъ

 

и

 

4)

 

планъ

 

таковой

же

 

школы

 

съ

 

ремесленнымъ

 

отдѣлепіемъ.

 

Настоящіе

 

планы,

если

 

у

 

кого-либо

 

пхъ

 

не

 

окажется

 

подъ

 

руками,

 

можно

 

вы-

писывать

 

изъ

 

редакцін

 

«Церк.

 

Ведомостей»

 

(по

 

5

 

к

 

за

 

эк-

земпляр^.

 

Наряду

 

съ

 

«Примѣриыми

 

планами»

 

..

 

можно,

 

па-

конецъ,

 

считать

 

нужнымъ

 

рекомендовать

 

строптелямъ

 

школь-

выхъ

 

зданіп

 

и

 

виовь

 

вышедшую

 

книгу

 

архитектора

 

Козлова,

заглавіе

 

коей

 

выписано

 

выше.

 

Въ

 

кннгѣ.

 

этой

 

6

 

нроэктовъ

плановъ

 

и

 

фасадовъ

 

школьныхъ

 

здапій:

 

1

 

и

 

2)

 

проэктъ

 

де-

ревянной

 

и

 

каменной

 

одноклассной

 

школы

 

па

 

56

 

чеіовѣкъ,

съ

 

ночлежною

 

комнатою

 

для

 

учащихся

 

и

 

квартирою

 

для

 

учи-

теля,

 

3)

 

проэктъ

 

деревянной

 

двухклассной

 

школы

 

на

 

96

 

чел.,

съ

 

помѣщеніями

 

для

 

двухъ

 

учителей,

 

4)

 

проэктъ

 

каменной

одноклассной

 

школы

 

на

 

80

 

чел ,

 

съ

 

ремесленнымъ

 

при

 

ней

классомъ

 

'и

 

номѣщепіями

 

для

 

двухъ

 

учителей

 

и

 

5

 

и

 

6)

 

про-

эктъ

 

деревянной

 

и

 

камепной

 

двухклассной

 

школы

 

па

 

118

чел.,

 

съ

 

ночлежной

 

для

 

ученнковъ

 

и

 

квартирами

 

для

 

двухъ

учителей.

 

Каждому

 

изъ

 

этпхъ

 

шести

 

проэктовъ

 

предпослана

ирпмѣрная

 

смѣта

 

расходовъ

 

на

 

землипыя,

 

деревяпныя,

 

камен-

ный,

 

плотвпчныя,

 

столярныя,

 

иечныя

 

и

 

другіи

 

работы,

 

что

крайне

 

важно

 

для

 

лицъ,

 

мало

 

оиытныхъ

 

въ

 

постройкахъ

 

и

весьма

 

практично

 

для

 

строющнхъ

 

школу

 

на

 

казенныя

 

сред-

ства,

 

такъ

 

какъ

 

смѣта

 

составлена

 

прпмѣнительпо

 

къ

 

Высо-

чайше

 

утвержденному

 

Урочному

 

Положеиію

 

на

 

строительные

работы

 

и

 

матеріалы.

 

А

 

самой

 

смѣтѣ

 

предпослано

 

обширное

(с

 

5

 

—

 

17)

 

введеніе,

 

гдѣ

 

г.

 

Козловъ

 

даетъ

 

иодробпыя

 

объяс-

непія

 

того,

 

какъ

 

нанвозможно

 

раціопалыіѣе,

 

цѣлесообразнѣе

устроить

 

школьное

 

зданіе.— Въ

 

общемъ

 

это— «Руководство»

основательное,

 

обстоятельное

 

п

 

детально

 

разработанное.

 

Пре-

красно

 

изданное

 

фирмою

 

Московская

 

книгопродавца

 

И

 

Д.

Сытина,

 

отъ

 

котораго

 

и

 

можно

 

его

 

выписывать,

 

оно

 

стоить

1

 

руб.

 

50

 

коп.

Н.

 

П.
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-

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1896

 

годъ

НА

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

 

ЖЕРАТУРНО-ПОЖИЧЕШЙ

 

ЖУРНАЛ!.

(Второй

 

годъ

 

пзданія).

Въ

 

1896

 

году

 

«РУССКАЯ

 

БЕСЕДА»

 

будетъ

 

издаваться

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

п

 

служить

 

тѣмъ

 

же

 

цѣлямъ,

 

какъ

 

и

 

въ

1895

 

году.

 

Она

 

останется

 

органомъ

 

т

 

наз.

 

славянофильского

или

 

точнѣе-русскаго

 

народнаго

 

каправленія.

 

Признавая

святость

 

церковныхъ

 

преданій

 

и

 

свѣтлыхъ

 

историческихъ

 

за-

вѣтовъ

 

и

 

желая

 

русскому

 

пардду

 

и

 

государству

 

жить

 

и

 

раз-

виваться

 

въ

 

полномъ

 

согласіп

 

съ

 

ними,

 

русское

 

народное

направленіе,

 

которому

 

служить

 

«РУССКАЯ

 

БЕСѢДА»,

 

ста-

вить

 

выше

 

всего

 

требованія

 

правды

 

Божьей

 

и

 

христианскую

свободу

 

духа

 

и

 

жизни.

 

По

 

закопамъ

 

этой

 

правды

 

и

 

свободы

оцѣнпваются

 

нами

 

всѣ

 

внутреншя

 

отношенія

 

и

 

порядки

 

Об-

щества

 

и

 

Государства

 

и

 

ихъ

 

внѣшнія

 

отношенія

 

и

 

дѣла

«РУССКАЯ

 

БЕСЪДА»

 

съ

 

безплатнымъ

 

нрпложеніемъ

«БЛАГОВЪСТЪ»

 

выходить

 

въ

 

иервыхъ

 

числахъ

 

каждого

 

мѣ-

сяца,

 

книжками

 

оть

 

12

 

до

 

14

 

листовъ

 

по

 

слѣдующсй

 

про-

граммѣ.

1)

 

Статьи

 

политическая

 

но

 

выдающимся

 

событіямъ

 

въ

Россіи

 

и

 

заграницей.

 

2)

 

Статьи

 

литературного,

 

экономиче-

ского,

 

историческаго

 

и

 

духовнаго

 

содержанія.

 

В)

 

Церковный

отдѣлъ.

 

4)

 

Исторпческіе,

 

бытовые

 

и

 

этнографпческіе

 

очерки;

монографіи,

 

восиоминанія,

 

путешествія,

 

жизнеонисапія

 

замѣ-

чательпыхъ

 

дѣятелей

 

на

 

всѣхъ

 

иоприщахъ;

 

описанія

 

нравовъ.

обычаевъ

 

и

 

разный

 

другія

 

статьи

 

научнаго

 

и

 

описательнаго

характера.

 

5)

 

Романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

стнхотворенія

 

и

пародпыя

 

нѣспи.

 

6)

 

Правптельственпыя

 

расноряженія

 

и

 

отчеты
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о

 

засѣд

 

ніяхъ

 

разлпчныхъ

 

обществъ.

 

7)

 

Впутреппяя

 

п

 

внеш-

няя

 

хроника

 

разпыхъ

 

событій;

 

извѣстія

 

и

 

письма

 

впутреннія

и

 

заграничный.

 

8)

 

Обозрѣніе

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

9)

 

Библіо-

графія

 

и

 

критика.

 

10)

 

Извѣстія

 

я

 

разный

 

новости.

 

11)

 

Ри-

сунки,

 

соотиѣтотвующіе

 

содержанію

 

статей.

 

12)

 

Справочный

отдѣлъ

 

и

 

объявлеиія.

Въ

 

прнложеніи

 

«БЛАГОВЪСТЪ»

 

помѣщаются

 

статьи

 

бо-

гословскаго

 

и

 

церковно-псторическаго

 

содержанія.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА:

 

на

 

«РУССКУЮ

 

БЕСЪДУ»

 

съ

 

«БЛА-

ГОВЪСТОМЪ»

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

местности
Россіи

 

на

 

годъ

 

шесть

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

три

 

руб.

 

ДОПУС-

КАЕТСЯ

 

РАЗСРОЧКА

 

по

 

одному

 

рублю

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

безъ

надбавки.

 

ВЫСЫЛАЕТСЯ

 

и

 

съ

 

наложеннымъ

 

платежемъ.

Цѣна

 

отдѣльной

 

книжки

 

въ

 

розницу

 

1

 

руб.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

въ

 

копторѣ

 

Редакціи

 

«РУС-

СКОЙ

 

БЕСЪДЫ»:

 

С. -Петербургъ,

 

Троицкая

 

ул.,

 

д.

 

18,

 

а

так?ке,

 

въ

 

С.-Петербургскомъ

 

Слав.

 

Обществѣ,

 

Площадь

 

Алек-

сандринскаго

 

театра ,

 

д.

 

9.

A.

   

В.

 

Васильева.

Издатели: Е.

 

А.

 

Евдокимовъ.

 

Редакторъ

 

В.

 

Драгомирецкій.

B.

  

С.

 

Драгомірецкій.

Бр.

 

2.

 

и

 

С.

 

К

 

О

 

Р

 

О

 

В

 

О

 

В

 

Ы

 

2

 

Ъ
В

 

ъ

 

В

 

я

 

т

 

к

 

ѣ

брплліантовыхъ,

 

золотыхъ

 

и

 

серебряныхъ

   

вещей,

   

золотые

 

и

серебряные

   

часы,

 

церковная

 

утварь,

   

бронзовый

   

кабинетныя
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-

вещи,

 

лампы,

 

зеркала,

 

вѣнская

 

мебель,

 

швейныя

 

машины.

Модная

 

дамская

 

отдѣлка,

 

кружева,

 

ленты,

 

бахрома

 

и

 

проч.

Мужскіе

 

и

 

дамскіе

 

зонты,

 

парфюмгрія

 

русск

 

и

 

загранпчныхъ

фобрикъ,

 

перчатки,

 

сорочки,

 

гэлстухп,

 

свадебныя

 

шкатулки

съ

 

полнымъ

 

прнборомъ

На

 

Спасской

 

улицѣ,

 

въ

 

рлдахъ,

 

собственный

 

магазинъ.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Новый

 

годъ.

 

Русское

 

паломничество

 

и

 

Импе-

раторское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество.

 

Краткій

 

исто-

рически

 

очеркъ

 

начальной,

 

преимущественно

 

церковной,

 

шко-

лы

 

на

 

Руси.

 

Заслуживающей

 

внимаиія

 

случай.

 

Хроника.

 

Биб-

ліограФическій

  

указатель

   

Объявленія.

«Вятскія

 

Епархіальяыя

 

Вѣдомоети»

 

ныходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

ыѣсяцъ—

1

 

и

 

16-го

 

числа.

 

Цѣиа

 

годовому

 

издапію

 

въ

 

Редакціи

 

5

 

руб.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Внткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

жругія

 

яѣста

 

6

 

руб.
За

 

печатаніе

 

объявлепій

 

въ

 

одномъ

 

номерѣ— за

 

каждую

 

строку

 

15

 

коп.,

 

а

въ

 

нѣсколькихъ

 

номерахъ— no

 

10

 

коп.

 

Ціша

 

каждаго

 

отдѣіьваго

 

номера

30

 

коп.

 

Подписка

 

принимается

 

при

 

Вятской

 

Духовной

 

Сеыннаріп".
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1895

 

года.
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