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Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

На

 

рапортѣ

 

священника

 

села

 

Александровскаго,

 

Канскаго

уѣзда ,

 

Евгенія

 

Автоиомова,

 

отъ

 

24

 

Іюля

 

с.

 

г.,

 

о

 

пожѳртвованіи

крестьяниномъ

 

села

 

Александровскаго

 

Оавелісмъ

 

Марколловымъ

Ворончихинымъ

 

совмѣстно

 

съ

 

своею

 

женою

 

110

 

рублей

 

па

 

покуп-

ку

 

хоругвей

 

и

 

купели

 

въ

 

мѣстную

 

церковь,

 

Его

 

Нреосвященствомъ

2-го

 

сего

 

Августа

 

наложена

 

сдѣдующая

 

резолюцая:

 

„Крестья-

нину

 

села

 

Александровскаго

 

Оавелію

 

Маркеллову

 

Во-
рончихину

 

за

 

пожертнованіе

 

имъ

 

совмѣстно

 

съ

 

своею

женою

 

]

 

10

 

рублей

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

металлическихъ

 

хо-

ругвей

 

и

 

купели

 

для

 

приходской

 

своей

 

церкви

 

объявля-

ется

 

моя

 

благодарность

 

и

 

преподается

 

Вожіе

 

благо -

словеніе,

 

о

 

чемъ

 

и

 

напечатать

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ".
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На

 

рапортѣ

 

благочшшаго

 

церквей

 

'2

 

участка

 

Красноярска- .

ло

 

уѣзда,-

 

священника

 

Гавріила

 

Сплина,

 

отъ

 

27

 

Іюля

 

с.

 

г.-

 

за

J\ï

 

296,

 

опожертвованіяхъ,

 

сдѣланныхъ

 

разными

 

лицами

 

въ

 

поль-

зу

 

Шалннскаго

 

храма,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

2-го

 

сего

 

Августа

наложена

 

слѣдующая

 

резолюція:

 

„Крестьянину

 

села

 

Шалин-

скаго

 

Ѳомѣ

 

Вѣлянину,

 

Красноярскому

 

купцу

 

Александ-
ру

 

Смирнову

 

и

 

мѣіцанкѣ

 

г.

 

Иркутска

 

Агаѳіи

 

Степа-
новой

 

за

 

сдѣлаяныя

 

ими

 

въ

 

пользу

 

Шалинской

 

церкви

пожертвованія,

 

заключающіяся

 

въ

 

томъ,

 

что

 

первый

пожертвовалъ

 

ПО

 

рублей,

 

второй —два

 

подовѣчника

 

сто-

имостью

 

въ

 

60руб.

 

и

 

послѣдняя —ризу

 

въ

 

60

 

же

 

рублей,
объявляется

 

моя

 

благодарность

 

и

 

преподается

 

Вожіе
благословеніе,

 

о

 

чемъ

 

и

 

напечатать

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдо-

мостяхъ".

2.

Отъ

 

Енисейской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Енисейская

 

Духовная

 

Конснсторія

 

по

 

разсмотрѣнін

 

ходатайства

причтаПодсосенскойВогоявленскойцѳркви

 

о

 

перечнсленіи

 

изъ

 

2-го

 

бла-

гочинія

 

Ачинскаго

 

уѣзда

 

въ

 

первое,

 

опредѣленіемъ

 

своимъ,

 

утверж-

деннымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

3

 

августа

 

сего

 

года,

 

постанови-

ла:

 

Такъ

 

какъ

 

съ

 

перечисленіемъ

 

церквей

 

Подсосенской

 

и

 

Балах-

тонской

 

изъ

 

2-го

 

благочинія

 

въ

 

1-е

 

Ачинское

 

въ

 

вѣдомствѣ

сего

 

благочинія

 

будетъ

 

состоять

 

18

 

церквей,

 

завѣдываніе

 

которы-

ми

 

городскому

 

благочинному,

 

при

 

другихъ

 

многосложныхъ

 

обязан-

ностяхъ,

 

будетъ

 

обременитольнымъ,

 

Консисторія

 

полагаетъ

 

сдѣ-

лать

 

слѣдующія

 

распоряженія:

 

1-е

 

Ачинское

 

благочиніе

 

раздѣлить

на

 

два

 

и

 

оставить

 

въ

 

1-мъ

 

благочиніи

 

слѣдующія

 

церкви:

 

собор-

ную

 

и

 

Богороднцо-Казаискую

 

г.

 

Ачинска,

 

Базаровскую

 

и

 

рас-

положенный

 

по

 

пути

 

изъ

 

Ачинска

 

въ

 

г.

 

Красноярскъ

 

сельскія

церкви:

 

Покровскую,

 

села

 

Покровскаго,

 

Черпорѣчинскую,

 

Больше-
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Кемчугскую;

 

по

 

старому

 

тракту

 

отъ

 

Ачинска

 

въ

 

Енисейскъ:

 

Крас-

новскую,

 

Больше-Улуйскую,

 

Новосельскую

 

и

 

Бирилюсскую;

 

2-е

благочиніе

 

образовать

 

изъ

 

церквей:

 

Бѣлоярской,

 

Мало-Улуйской,

Алтатской,

 

Кольцовской,

 

Ильинской,

 

Сережской,

 

Подсосенской

и

 

Балахтонской,

 

съ

 

порученіемъ

 

и.

 

д.

 

благочиннаго

 

церквей

 

сего

участка

 

Алтатскому

 

священнику

 

Василію

 

Катанову,

 

окончившему

въ

 

1899

 

году

 

курсъ

 

въ

 

Томской

 

духовной

 

семипаріи;

 

2-е

 

бла-

гочиніе

 

Уясурскаго

 

протоірея

 

Константина

 

Любутскаго

 

именовать

3-мъ

 

благочиніемъ,

 

а

 

3-е

 

благочиніе

 

Балахтинскаго

 

священника

Алексѣя

 

Смирнова

 

4-мъ

 

благочиніемъ

 

уѣзда.

 

О

 

настоящемъ

 

рас-

поряженіи

 

Консисторія

 

даетъ

 

знать

 

для

 

свѣдѣнія

 

причтамъ

 

и

благочиннымъ

 

Енисейской

 

епархіи.

3.

]3акантны^

    

мѣстаі

'

 

Священническія:

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Балахтонскомъ,

 

Бирилюсскомъ,

 

Бѣ-

лоярскомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Бакчетскомъ

 

и

 

Рыбиискомъ;

 

Мину-

синскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Кочергинскомъ,

 

Сисимскомъ,

 

Разъѣзжемъ

и

 

Бараитскомъ;

 

Енисейскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Бунбуйскомъ,

 

Кем-

скомъ,

 

Ярцевскомъ.

Діаконскія:

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Солгонскомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

с.

 

Троицко-Заводскомъ;

 

Красноярскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Есаульскомъ;

Минусипскаго

   

уѣзда,

   

въ

 

с.с.

   

Никольскомъ

   

и

 

Шалаболинскомъ.
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Псаломіцическія:

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Чернорѣченскомъ,

 

Красновскомъ;

Енисейскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с

 

Дубческомъ,

 

Маковскомъ,

 

Ярцевскомъ;

Краспоярскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Барабаиовскомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

Уярскомъ;

 

Минусннскаго

 

уѣзда,

 

въ,с

 

Разъѣзжомъ.

Щр&=



—

 

397

 

—

О

 

Т

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

    

НЕОФФИЦ

 

ІАЛЬНЫЙ.

1.

Правительственное

 

сообщеніе

 

о

 

реформѣ

средней

 

школы*].

Въ

 

„Правительствонномъ

 

Вѣстникѣ"

 

отъ

 

23

 

іюля

 

напечатано:

„Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

токущаго

 

года

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизволѳ-

нія

 

при

 

Мннистеретвѣ

 

Народиаго

 

Просвѣщѳнія,

 

подъ

 

предсѣда-

тельствомъ

 

министра,

 

гѳнералъ-адъютанта

 

Ванновскаго,

 

была

 

ор-

ганизована

 

особая

 

комиссія

 

.по

 

преобразованію

 

средней

 

школы.

Начавъ

 

свою

 

дѣятелыюсть

 

28

 

мая,

 

комиссія

 

эта

 

нынѣ

 

закончи-

ла

 

выработку

 

основныхъ

 

положоній для

 

новой

 

обще-образовательной

средней

 

школы,

 

составила

 

таблицы

 

уроковъ

 

и

 

конспекты

 

учебна-

го

 

плана,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

разсмотрѣла

 

вопросъ

 

о

 

порядкѣ

 

вве-

депія

 

новыхъ

 

плановъ

 

преподавапія

 

въ

 

существующая

 

мужскія

гимпазіи,

 

прогпмназіи

 

и

 

реальныя

 

училища.

 

Затѣмъ,

 

нмѣя

 

въ

 

ви-

ду

 

необходимость

 

въ

 

интересахъ

 

учебпаго

 

дѣла

 

произвести

 

пере-

устройство

 

средней

 

школы

 

съ

 

возможной

 

быстротой,

 

комиссія

 

вы-

работала

 

подробный

 

плапъ,

 

на

 

основанін

 

котораго

 

полпое

 

пре-

образованіѳ

 

мужскихъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведепій

 

должно

 

быть

завершено

 

въ

 

1905

 

году.

 

Согласно

 

предположение

 

комиссіи,

 

пра-

вительственная

 

общеобразовательная

 

средняя

 

школа

 

должна

 

быть

единою,

 

общаго

 

типа

 

для

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

завеценій

 

сего

 

рода,

съ

 

семилѣтшшъ

 

курсомъ,

 

съ

 

нсключеніѳмъ

 

изъ

 

программы

 

гре-

ческаго

 

языка,

 

съ

 

сохраненіемъ

 

латннскаго

 

лишь

 

въ

 

высшихъ

четырехъ

 

классахъ

 

и

 

съ

 

замѣной

 

сего

 

изыка

 

для

 

нежелающихъ

изучать

 

его

 

дополнптельнымъ

 

курсомъ

 

естествовѣдѣнія

   

и

   

графи-

*)

 

Воскреспый

 

день,

 

№

 

28

 

1901

 

г.
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ческими

 

искусствами.

 

Взамѣнъ

 

упраздняемаго

 

греческаго

 

языка

и

 

сокращенія

 

программы

 

латинскаго,

 

въ

 

средней

 

школѣ

 

общаго

типа

 

вводится

 

прѳподаваніѳ

 

естественныхъ

 

наукъ,

 

законовѣдѣнія,

обоихъ

 

новыхъ

 

языковъ,

 

отечествовѣдѣнія

 

и

 

усиливается

 

препо-

даваніе

 

русской

 

всеобщей

 

литературы

 

и

 

исторіи

 

и

 

математики.

Порядокъ

 

н

 

условія

 

поступлеиія

 

въ

 

университеты

 

и

 

другія

 

выс-

шія

 

учебныя

 

заведенія

 

лицъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

средней

 

школы

съ

 

латинскимъ

 

языкомъ

 

и

 

безъ

 

онаго,

 

указаны

 

въ

 

основныхъпо-

ложеніяхъ.

 

Затѣмъ

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

положеніяхъ:

 

1)

 

указанъ

 

порядокъ

допускаемыхъ

 

отъ

 

этого

 

общаго

 

типа

 

отступленій

 

для

 

школъ,

 

со-

держимыхъ

 

на

 

средства

 

или

 

съ

 

пособіемь

 

отъ

 

городовъ,

 

земствъ,

обществъ,

 

сословій

 

и

 

частныхъ

 

лицъ,

 

и

 

2)

 

выработанъ

 

иланъ

средней

 

школы

 

классической,

 

съ

 

обязательнымъ

 

преподаваніемъ

греческаго

 

и

 

латинскаго

 

языковъ,

 

каковыя

 

школы,

 

по

 

мнѣнію

 

ко-

мнссіи,

 

надлежало

 

бы

 

оставить

 

во

 

всѣхъ

 

университетскпхъ

 

горо-

дахъ

 

и

 

въ

 

городѣ

 

Вильиѣ.

 

Вышеозначенные

 

результаты

 

работъ

комиссіи

 

были

 

повергаемы

 

на

 

Высочайшее

 

воззрѣніе,

 

при

 

чемъ

 

Его

Императорскому

 

Величеству

 

благоугодно

 

было

 

вполнѣ

 

одобрить

высказанпыя

 

комиссіей

 

соображенія

 

о

 

необходимости

 

обращенія

особаго

 

внпманія

 

на

 

воспитаніе

 

учащейся

 

молодежи

 

и

 

пріученіе

ея

 

къ

 

школьной

 

дисциплинѣ,

 

наусиленіе

 

преподаваиія

 

гимнастики,

воинскихъ

 

фнзическихъ

 

упражненій,

 

на

 

введеніс

 

подвижныхъ

игръ,

 

школьныхъ

 

экскурсій

 

и

 

прогулокъ,

 

a

 

гдѣ

 

къ

 

тому

 

пред-

ставится

 

возможность,

 

и

 

ручного

 

труда.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

Госу-

дарь

 

Импораторъ

 

соизволилъ

 

одобрить

 

предположеніе

 

генералъ-

адъютанта

 

Ванновскаго

 

о

 

сохраненіи

 

вышеуказанныхъ

 

классиче-

скнхъ

 

гимназій

 

лишь

 

въ

 

пяти

 

слѣдующихъ

 

городахъ:

 

въ

 

Петер-

бурга,

 

Москвѣ,

 

Кіевѣ,

 

Варшавѣ

 

и

 

Юрьевѣ

 

по

 

одной

 

въ

 

каждомъ.

За

 

симъ,

 

съ

 

Высочайшаго

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

соиз-

воленія,

 

вышеизложенный

 

предположенія

 

комиссіи

 

будутъ

 

переда-

ны

 

черезъ

 

попечителей

 

учебныхъ

 

округовъ

 

на

 

обсужденіе

 

попе-

чительскихъ

 

совѣтовъ

 

и

 

педагогическихъ

 

совѣтовъ

 

нѣкоторыхъ

учебныхъ

 

среднихъ

 

заведеній

 

и

 

на

   

заключеніе

   

оберъ-прокурора
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Овятѣйшаго

 

Сѵнода,

 

митрополита

 

петербургскаго

 

и

 

лодожскаго

 

и

тѣхъ

 

миннстровъ,

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

конхъ

 

имѣются

 

учебныя

 

заведе-

нія.

 

Заключенія

 

всѣхъ

 

этихъ

 

лицъ

 

и

 

учрежденій

 

въ

 

теченіе

 

пред-

стоящихъ

 

зимиихъ

 

мѣсяцевъ

 

будутъ

 

обсуждены

 

Министерствомъ

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

и

 

затѣмъ

 

дѣлу

 

данъ

 

будетъ

 

ходъ

 

въ

установленномъ

 

порядкѣ.

 

Согласно

 

выработанному

 

комиссіей

 

плану

преднамѣченное

 

постепенное

 

нреобразованіе

 

среднихъ

 

учебныхъ

заведеній

 

должно

 

начаться

 

съ

 

младшнхъ

 

классовъ,

 

a

 

измѣненіе

 

въ

преподаваніи

 

должно

 

коснуться

 

прежде

 

всего

 

древинхъ

 

эзыковъ,

на

 

томъ

 

основаніп,

 

что

 

одннъ

 

изъ

 

этихъ

 

языковъ — грсческій,

 

во-

все

 

исключается

 

изъ

 

числа

 

обязателыіыхъ

 

предметовъ

 

будущей

средней

 

школы

 

общаго

 

типа,

 

а

 

на

 

другой—латпнскій —затрачива-

ется

 

нынѣ

 

столь

 

чрезмѣрное

 

число

 

часовъ

 

(43

 

часа),

 

что

 

весьма

желательно

 

безотлагательное

 

сокращеніо

 

ихъ

 

съ

 

цѣлыо

 

освободив-

шееся

 

время

 

употребить

 

на

 

усиленіе

 

преподаванія

 

пѣкоторыхъ

другнхъ

 

предметовъ,

 

въ

 

чемъ

 

ощущается

 

настоятельная

 

необхо-

димость.

 

Принимая

 

во

 

вшшаніе

 

интересы

 

учащихся

 

и

 

вновь

 

по-

ступающихъ

 

въ

 

учебныя

 

заведеиія

 

въ

 

нынѣшнее

 

переходное

 

для

школы

 

время,

 

а

 

также,

 

чтобъ

 

избѣжать

 

внезапной

 

значительной

ломки

 

учебнаго

 

строя,

 

комиссія

 

признала

 

съ

 

своей

 

стороны

 

въ

высшей

 

степени

 

жслатольнымъ

 

и

 

въ

 

педагогичоскомъ

 

отношепіи

какъ

 

нельзя

 

болѣо

 

иолезнымъ

 

начать

 

нѣкоторыя

 

подготовитель-

ный

 

мѣропріятія

 

къ

 

предстоящей

 

реформѣ

 

уже

 

съ

 

будушаго

 

1901

■— 1902

 

учебнаго

 

года,

 

а

 

именно:

 

предположено

 

прекратить

 

въ

гимиазіяхъ

 

и

 

ирогпмназіяхъ

 

иренодаваніе

 

латинскаго

 

языка

 

въ

порвыхъ

 

двухъ

 

классахъ

 

и

 

греческаго

 

въ

 

3-мъ

 

и

 

4-мъ

 

классахъ;

взамѣнъ

 

же

 

этихъ

 

языковъ

 

усилить

 

преподаваиіо

 

русскаго

 

язы-

ка

 

н

 

географіи

 

и

 

ввести

 

съ

 

1-го

 

класса

 

преподаваніѳ

 

исторіп

и

 

одного

 

новаго

 

языка,

 

a

 

гдѣ,

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ,

 

предста-

вится

 

возможнымъ,—и

 

естествовѣдѣніѳ,

 

также

 

съ

 

1-го

 

класса.

По

 

всеподданнѣйшимъ

 

докладамъ

 

снхъ

 

соображеній

 

комиссіи

 

Го-

сударь

 

Императоръ

 

въ

 

11

 

и

 

18

 

дни

 

сего

 

іюня

 

Высочайше

 

по-

велѣть

 

соизволилъ

 

въ

 

видѣ

 

временной

 

па

 

одииъ

 

годъ

   

мѣры

   

въ
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существущихъ

 

мужскихъ

 

гнмназіяхъ

 

н

 

ирогнмназіяхъ

 

вѣдомства

Министерства

 

Народпаго

 

Просвѣщенія

 

съ

 

будущего

 

1901— 1902

учебнаго

 

года

 

прекратить

 

преподавапіе

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

пер-

выхъ

 

двухъ

 

классахъ

 

и

 

греческаго—въ

 

3-мъ

 

и

 

4-мъ

 

классахъ,

усиливъ

 

взамѣнъ

 

сихъ

 

языковъ

 

прсподавапіе

 

русскаго

 

яз.

 

игеогра-

фіи,

 

и

 

ввести

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ

 

преподаваиіе

 

нсторіп

 

и

 

одного

новаго

 

языка,

 

a

 

гдѣ

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

представится

 

воз-

можным^—и

 

естествовѣдѣніе,

 

также

 

съ

 

1-го

 

класса.

 

По

 

отно-

шенію

 

къ

 

реальнымъ

 

училищамъ

 

сдѣлать

 

измѣненія

 

въ

 

'

 

распре-

дѣленіп

 

уроковъ

 

въ

 

первыхъ

 

двухъ

 

классахъ.

 

Соотвѣтствующія

нзмѣнепія

 

въ

 

распродѣленіи

 

уроковъ

 

съ

 

начала

 

1901-1902

учебнаго

 

года

 

сдѣлать

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

гнмназіяхъ,

 

которыя

 

предположено

оставить

 

съ

 

обоими

 

древними

 

языками.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Его

 

Им-

ператорскому

 

Величеству

 

благоугодпо

 

было

 

на

 

всеподдапнѣйшемъ

докладѣ

 

Министра

 

Ыароднаго

 

Просвѣщенія

 

11

 

сего

 

іюня

 

соб-

ственноручно

 

начертать:

 

„Надѣюсь,

 

что

 

будетъ

 

также

 

обращено

соріозное

 

вниманіе

 

и

 

на

 

усиленіе

 

религіозио-нравствеинаго

 

воспи-

танія

 

нашего

 

юношества".

2.

Чтеніе

 

Апостола

 

и

 

Евангелія*].

Церковное

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

требуютъ

 

у

 

насъ

 

нсправленія.

Конечно,

 

небрежность,

 

пстолковость

 

и

 

т.

 

п.

 

недостатки

 

чтенія

п

 

пѣнія

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

исправимы

 

при

 

достаточной

 

эпергін

 

свя-

щенника.

 

Но

 

въ

 

даипомъ

 

случаѣ

 

есть

 

такіе

 

недостатки,

 

которые

утвердились

 

въ

 

практнкѣ

 

уже

 

давно

 

п

 

пріобрѣли

 

значепіе

 

нѣко-

торой

 

уставности.

 

„Московск.

 

Церк.

 

Вѣдомости"

 

указываютъ

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

па

 

громогласное

 

чтеніе

 

Апостола

 

и

 

Еваигелія

 

о.

діаконами.

*)

 

Воскресный

 

день,

 

№

 

28

 

1901

 

г.
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„Ни

 

для

 

кого

 

не

 

тайна,

 

что

 

у

 

насъ

 

извѣстная

 

часть

 

об-

щества

 

(среднее

 

купечество)

 

такъ

 

болѣзнепно

 

любитъ

 

громоглас-

ное

 

чтеніе

 

басовъ,

 

что

 

нарочно

 

пріѣзжаютъ

 

за

 

нѣсколько

 

верстъ

(въ

 

Москву),

 

чтобы

 

послушать

 

чтеніе

 

Евангелія

 

или

 

возглашѳніе

многолѣтія

 

какимъ-лнбо

 

голосистымъ

 

дьяющмъ,

 

прнносятъ

 

въ

церковь

 

камертоны,

 

чтобы

 

определить,

 

какую

 

верхнюю

 

ноту

 

взялъ

чтецъ,

 

приглашаютъ

 

на

 

служеніе,

 

платятъ

 

болынія

 

деньги.

 

О

вкусахъ,

 

конечно,

 

не

 

спорятъ,

 

и

 

нисколько

 

не

 

предосудительно

любить

 

сильпый

 

голосъ

 

и

 

находить

 

наслажденіе

 

въ

 

слушаніи

 

са-

мыхъ

 

крикливыхъ

 

нотъ,

 

но

 

едва

 

ли

 

это

 

умѣстно

 

въ

 

храмѣ

молнтвы".

Обыкновенно

 

дьяконское

 

чтеніе

 

Евангелія,

 

а

 

также

 

и

 

чте-

ніе

 

Апостола,

 

начинается

 

съ

 

иизкпхъ

 

нотъ

 

и

 

постепенно

 

повы-

шается,

 

такъ

 

что

 

кончается

 

самою

 

верхнею

 

нотою,

 

какую

 

толь-

ко

 

можетъ

 

взять

 

чтецъ.

 

И

 

въ

 

такомъ

 

чтеніи

 

есть

 

идея:

 

посте-

пенное

 

распространено

 

силы

 

Евапгельскаго

 

учепія.

 

Иностранцамъ

очень

 

нравится

 

такой

 

способъ

 

чтеиія.

 

Одннъ

 

французъ

 

замѣтилъ

въ

 

немъ

 

выражепіе

 

чистѣйшаго

 

готпческаго

 

стиля.

 

Но

 

во

 

всемъ

должно

 

соблюдать

 

благообразіе,

 

a

 

здѣсь

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

какъ

 

спра-

ведливо

 

замѣчаютъ

 

по

 

этому

 

поводу

 

„Костр.

 

Еп.

 

Вѣд.".

 

Вѣдь

Апостолъ

 

и

 

Евапгеліе,

 

конечно,

 

читаются

 

для

 

того,

 

чтобы

 

имъ

внимали, —слѣдоватольно,

 

чтобы

 

ихъ

 

слышали.

 

А

 

между

 

тѣмъ

что

 

же

 

выходитъ?

 

Были

 

мы

 

въ

 

Тропцынъ

 

день

 

въ

 

одной

 

изъ

городскихъ

 

церквей

 

и

 

слушали

 

чтеніо

 

Евангелія.

 

Начала

 

Еван-

гелія,

 

надо

 

полагать,

 

никто

 

но

 

слыхалъ,

 

потому

 

что

 

ноты

 

были

слишкомъ

 

низкія,

 

конца

 

никто

 

не

 

разобралъ

 

за

 

крикомъ

 

верх-

нихъ

 

нотъ.

 

Что

 

же

 

осталось

 

отъ

 

Евапгелія'?

 

А

 

еще

 

жалуемся,

что

 

въ

 

обществѣ

 

нѣтъ

 

любви

 

къ

 

чтенію

 

свящ.

 

писанія.

 

Да

 

гдѣ

же

 

научиться

 

этой

 

любви?

 

Поэтому

 

мы

 

бы

 

посовѣтовали

 

нѣко-

торымъ

 

о.

 

дьякопамъ:

 

если

 

вы

 

не

 

обладаете

 

искусствбмъ

 

прочи-

тать

 

такъ,

 

чтобы

 

соблюсти

 

и

 

принятую

 

форму

 

чтенія,

 

и

 

можно

было

 

бы

 

разобрать

 

каждое

 

слово

 

ваше

 

отъ

 

начала

 

ц

 

до

 

конца,

читайте

 

лучше

 

все

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

ровно

   

и

   

помните,

   

что
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Евангеліе

 

читается

 

въ

 

церкви

 

для

 

того,

 

чтобы

 

его

 

слышали

 

всѣ,

а

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вамъ

 

показывать

 

свой

 

голосъ.

3.

О

 

пастырскомъ

 

взаимообщеніи

 

*).

Извѣстно,

 

что

 

всякое

 

дѣло

 

будетъ

 

идти

 

успѣшнѣе

 

и

 

надеж-

нѣе,

 

если

 

за

 

него

 

принимаются

 

общими

 

силами.

 

Кому

 

нонзвѣстны

пословицы:

 

„умъ—хорошо,

 

а

 

два—лучше'-',

 

„семь

 

головъ—семь

умовъ".

 

И

 

въ

 

жизни

 

наблюдается,

 

что

 

разные

 

вопросы

 

въ

 

об-

ласти

 

личной

 

или

 

промышленной,

 

особенно

 

близко

 

касающіеся

жизнеппыхъ

 

требованій,

 

определяются

 

и

 

разрѣшаются

 

совмѣстны-

ми

 

стараніямн

 

многпхъ

 

спеціалпстовъ.

 

Оъѣзжаются

 

сахарозавод-

чики,

 

комерсанты,

 

медики

 

и

 

представители

 

многихъ

 

другихъ

 

про-

фессій

 

и

 

обсуждаютъ

 

интересующій

 

ихъ

 

вопросъ,

 

равно

 

какъ

 

дѣ-

лятся

 

своими

 

познаніямн

 

по

 

взятому

 

предмету.

Что

 

замѣчается

 

среди

 

дѣятелей

 

на

 

разныхъ

 

другихъ

 

жнз-

ненныхъ

 

поприщахъ,

 

то

 

фѣдко

 

бываотъ

 

среди

 

духовенства,

 

осо-

бенно

 

сельскаго.

Впрочемъ,

 

сельское

 

духовенство

 

но

 

совсѣмъ

 

чуждо

 

взаимо-

общенія,

 

но

 

его

 

взаимообщсніе

 

нмѣетъ

 

случайный

 

характоръ,

 

чуж-

до

 

коллективности

 

и

 

происходить

 

почти

 

исключительно

 

на

 

почвѣ

обычной

 

визитаціи

 

и

 

гостепріпмства.

 

Не

 

могу

 

утверждать,

 

чтобы

такъ

 

было

 

повсемѣстно,

 

и

 

за

 

предѣлами

 

нашей

 

епархіи;

 

хотя,

впрочемъ,

 

имѣются

 

данный,

 

основываясь

 

на

 

которыхъ,

 

можно

 

ду-

мать,

 

что

 

взанмообщеніе

 

сельскаго

 

духовенства

 

по

 

всей

 

Руси

 

рѣд-

ко

 

и

 

очень

 

рѣдко

 

выступаетъ

 

изъ

 

очерченныхъ

 

выше

 

рамокъ.

Чуть

 

только

 

въ

 

какомъ-нибудь

 

уголкѣ

 

Россіи

 

сельское

 

духовен-

ство

 

начнетъ

  

группироваться

 

въ

 

кружки

   

съ

 

доброю

 

цѣлію

 

обсу-

*)

 

Подольскіи

 

Euapx.

 

Вѣд.

  

1901

 

г.

 

№

 

31.
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дить

 

и

 

рѣшить

 

интересующій

 

вопросъ

 

изъ

 

пастырской

 

практики,

объ

 

этомъ

 

сейчасъ

 

начинаютъ

 

говорить

 

въ

 

періоднческой

 

печати,

близко

 

стоящей

 

къ

 

церковному

 

дѣлу.

 

А

 

такихъ

 

случаевъ

 

печатью

отмѣчено

 

очень

 

мало.

Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

пастырское

 

служеніе

 

было

 

просто,

легко

 

и

 

не

 

требовало

 

для

 

труждающихся

 

въ

 

немъ

 

посторонней

помощи

 

и

 

поддержки.

 

Священникъ,

 

какъ

 

пастырь,

 

имѣетъ

 

дѣло

прежде

 

всего

 

съ

 

душой.

 

Трудно

 

воспитать

 

далее

 

въ

 

своей

 

семьѣ

дѣтей,

 

трудно

 

всегда

 

въ

 

пору

 

уловить

 

различный

 

движенія

 

и

 

трѳ-

бованія

 

дѣтской

 

души.

 

Еще

 

труднѣе

 

воспитывать

 

души

 

пасомыхъ,

такъ

 

какъ

 

нхъ

 

много

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

воздѣйствіе

 

на

 

нихъ

 

па-

стыря

 

ограничивается

 

опредѣленнымъ

 

временемъ

 

и

 

мѣстомъ.

 

„Мы",

по

 

словамъ

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

„готовимся

 

не

 

къ

 

одному

 

роду

борьбы;

 

то

 

эта

 

война

 

разнообразна

 

и

 

производится

 

различными

врагами.

 

Не

 

всѣ

 

они

 

дѣйствуютъ

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

оружіемъ

 

и

стараются

 

нападать

 

на

 

насъ

 

неодинаковымъ

 

образомъ.

 

Поэтому,

кто

 

намѣревается

 

вести

 

эту

 

войну

 

со

 

всѣми,

 

тотъ

 

долженъ

 

знать

способы

 

дѣйствія

 

всѣхъ

 

ихъ...

 

Если

 

намѣревающійся

 

побѣждать

не

 

будетъ

 

свѣдущъ

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ

 

этого

 

искусства,

 

то

 

діаволъ

и

 

чрезъ

 

одну

 

какую-нибудь

 

часть,

 

если

 

она

 

останется

 

въ

 

прене-

бреженіи,

 

съумѣетъ

 

провести

 

свонхъ

 

грабителей

 

и

 

расхитить

 

овецъ"

(Твор.

 

Злат.,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

445).

 

„Поэтому

 

священникъ

 

долженъ

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

оградить

 

себя,

 

какъ-бы

 

какимъ

 

адамантовымъ

оружіемъ,

 

тщательною

 

бдительностью

 

и

 

постояннымъ

 

бодрствова-

ніемъ

 

надъ

 

своею

 

жизнію,

 

всюду

 

наблюдая,

 

чтобы

 

кто

 

нибудь

 

но

пашелъ

 

открытаго

 

и

 

несберегаемаго

 

мѣста

 

и

 

не

 

нанѳсъ

 

смертель-

наго

 

удара;

 

ибо

 

всѣ

 

окружающіе

 

готовы

 

уязвлять

 

и

 

поражать

его,—не

 

только

 

враги

 

и

 

непріятели,

 

но

 

и

 

многіе

 

изъ

 

тѣхъ,

 

ко-

торые

 

притворяются

 

друзьями".

 

(Ibidem,

 

стр.

 

424).

 

„Священ-

никъ

 

долженъ

 

быть

 

бодрствующимъ

 

и

 

осмотрительнымъ,

 

и

 

имѣть

множество

 

глазъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ,

 

какъ

 

живущій

 

не

 

для

 

себя

одного,

 

а

 

для

 

множества

 

людей

 

(Ibid.,

 

стр.

 

424).

 

Словомъ,

 

по

убѣжденію

 

величайшаго

 

учителя

   

и

 

идеальнѣйшаго

 

пастыря,

   

свя-
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щеннику

 

необходимо

 

обладать

 

предусмотрительностью,

 

благоразу-

міемъ

 

и

 

искусствомъ,

 

съ

 

помощью

 

котораго

 

можно

 

было

 

бы

 

выхо-

дить

 

п

 

нзъ

 

безвыходнаго

 

положенія.

 

Помѣщепы

 

мною

 

выдержки

изъ

 

Златоуста

 

не

 

съ

 

цѣлію

 

кого-нибудь

 

назидать,

 

а

 

для

 

подтверж-

донія

 

и

 

уяснѳнія

 

той

 

мысли,

 

что

 

священническое

 

служеніе

 

очень

трудно

 

и

 

далеко

 

не

 

можетъ

 

обойтись

 

безъ

 

посторонней

 

помощи.

Что

 

же

 

касается

 

сей

 

послѣдней,

 

то

 

она

 

прежде

 

всего

 

открывается

въ

 

братскомъ

 

взаимообщеніи

 

соработниковъ

 

на

 

одной

 

и

 

той

 

же

нивѣ.

Въ

 

добавленіе

 

къ

 

широкому

 

и

 

основательному

 

знакомству

съ

 

предметами

 

богословскихъ

 

и

 

соприкосновенныхъ

 

къ

 

пнмъ

 

.наукъ

требуется

 

пастырю

 

пмѣть

 

еще

 

кое-что

 

немаловажное,

 

безъ

 

чего

деятельность

 

его

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ

 

малоуспѣшна.

Это—житейскій

 

опытъ

 

и

 

тактъ.

 

Гдѣ

 

же

 

этого

 

пабраться

 

молодому

пастырю,

 

еще

 

но

 

извѣдавшему

 

сладости

 

самостоятельнаго

 

бытія?

Не

 

можетъ

 

ли

 

онъ

 

по

 

своей

 

неопытности

 

и

 

часто

 

незрѣлому

 

воз-

расту

 

дѣлать

 

большіе

 

промахи,

 

чувствительно

 

отражающіося

 

па

воздѣлываомой

 

имъ

 

духовной

 

нивѣ?

 

Да,

 

паконецъ,

 

достаточно

 

ли

каждому

 

пастырю

 

ого

 

только

 

личнаго,

 

хотя

 

бы

 

и

 

долголѣтняго

опыта?

 

Не

 

вынграетъ

 

ли

 

значительно

 

его

 

дѣятелыюсть,

 

если

 

онъ

познакомится

 

и

 

съ

 

практикой

 

свонхъ

 

собратьевъ?

 

Вѣдь

 

такимъ

образомъ

 

ему

 

откроется

 

возможность

 

выбрать

 

нзъ

 

многаго

 

лучшее,

что

 

могло

 

прямо-таки

 

и

 

въ

 

голову

 

ему

 

лично

 

не

 

прійти.

 

У

 

насъ

теперь

 

каждый

 

священникъ

 

въ

 

приходѣ

 

дѣйствуетъ,

 

можно

 

сказать

 

?

самолично

 

и

 

самостоятельно

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

рѣдко

 

когда

справляется

 

съ

 

практикой

 

своихъ

 

сосѣдой-сослуживцовъ.

 

Одипъ

борется

 

съ

 

пзвѣстнымъ

 

иорокомъ

 

въ

 

приходѣ

 

такъ,

 

другой—иначе

 

5

третій —опять

 

по

 

своему.

 

У

 

моего

 

сосѣда

 

вѣроучеиіе

 

и

 

нравоучѳ-

ніѳ

 

нашей

 

религіи

 

насаждается

 

въ

 

приходѣ

 

по

 

выработаппому

 

имъ

плану,

 

у

 

меня

 

и

 

у

 

другаго,

 

и

 

третьяго—по

 

придуманному

 

каждымъ

способу

 

или

 

же

 

совсѣмъ

 

безъ

 

всякаго

 

плана.

 

.

 

Кто

 

изъ

 

пасъ

 

до-

стигаете

 

вѣрнѣѳ

 

болынихъ

 

успѣховъ,

 

этого

 

мы

 

не

 

знаомъ

 

и

 

не

хотимъ

 

часто

 

знать;

 

между

 

тѣмъ

 

это

 

слѣдовало

 

бы

 

знать,

   

чтобы
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каждый

 

могъ,

 

пользуясь

 

указаннымъ

 

болѣе

 

вѣрнымъ

 

путемъ,

 

при-

ходить

 

въ

 

своихъ

 

стараніяхъ

 

къ

 

желанному

 

результату.

 

Въ

 

этой

области

 

священнической

 

дѣятелыюстп--если

 

не

 

произволъ,

 

то

 

пол-

ная

 

разрозненность.

 

Еслнбы,

 

напримѣръ,

 

священники,

 

порѣшивъ

бороться

 

съ

 

какимъ-нибудь

 

сильно

 

вкоренившимся

 

и

 

особо

 

пагуб-

нымъ

 

порокомъ

 

въ

 

народѣ,

 

напрягли

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

свои

 

силы

 

и

 

ста-

ранія

 

въ

 

требуемую

 

сторону,

 

то

 

навѣрное

 

этотъ

 

самый

 

порокъ

 

въ

значительной

 

степени

 

во

 

взятомъ

 

районѣ

 

ослабѣлъ

 

бы,

 

еслибы

 

но

совсѣмъ

 

нсчезъ.

 

Общеніе

 

между

 

народомъ

 

одпого

 

села

 

и

 

другого

несомнѣнно

 

бываетъ

 

(базары,

 

ярмарки,

 

престольные

 

праздники,

родственный

 

связи

 

ими.

 

др.)

 

и

 

настроеніе

 

одного

 

села," незамѣтно

для

 

насъ

 

и

 

для

 

самихъ

 

прнхожанъ,

 

передается

 

другому,

 

отъ

 

дру-

гого—къ

 

тротьому

 

п

 

т.

 

д.

 

Мнопьлп

 

успѣетъ

 

мой

 

сослужнвецъ-

сосѣдъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

намѣченнымъ

 

зломъ

 

въ

 

своемъ

 

прнходѣ,

если

 

у

 

меня

 

въ

 

прпходѣ

 

или

 

же

 

въ

 

другомъ

 

и

 

третьемъ

 

селахъ,

имѣющихъ

 

общеніе

 

между

 

собою,

 

о

 

томъ

 

же

 

предметѣ

 

и

 

помину

нѣтъ?

 

И

 

паоборотъ:

 

допустимъ,

 

между

 

духовенствомъ

 

взятаго

 

ок-

руга

 

на

 

общемъ

 

собранін

 

состоялось

 

братское

 

разумное

 

соглашеніе

о

 

томъ,

 

что

 

необходимо

 

начать

 

и

 

дѣятолыю

 

повести

 

борьбу

 

съ

такимъ-то

 

порокомъ.

 

Тутъ

 

же

 

выработаны

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

нѣсколько

 

определены

 

мѣры

 

борьбы.

 

Начинаемъ

 

всѣ

 

мы

 

одинаково

свою

 

борьбу.

 

Въ

 

силу

 

того

 

же

 

общенія,

 

между

 

крестьянами

 

раз-

ныхъ

 

селъ

 

пойдутъ

 

разговоры

 

о

 

поднявшейся

 

борьбѣ;

 

одновремен-

ность,

 

настойчивость

 

и

 

однообразіе

 

мѣръ

 

приведутъ,

 

при

 

помощи

Божіей,

 

къ

 

доброму

 

результату.

Широкая

 

и

 

многосторонняя

 

пастырская

 

практика,

 

поскольку

она

 

касается

 

чисто

 

житейской

 

сферы,

 

можетъ

 

выдвинуть,

 

да

 

не-

сомнѣнно

 

и

 

теперь

 

выдвигаетъ

 

много

 

вопросовъ,

 

нмѣющихъ

 

какъ

мѣстное

 

зпаченіе,

 

такъ

 

и

 

общецерковное.

 

Не

 

намъ,

 

конечно,

 

рѣ-

шать

 

вопросы

 

съ

 

значѳніомъ

 

общецерковнымъ;

 

но

 

мы

 

могли

 

бы

такимъ

 

вопросамъ

 

дать

 

приспособленіе

 

къ

 

жизноннымъ

 

требованіямъ

даннаго

 

мѣста

 

и

 

момента.

 

Вызываются

 

вопросы

 

но

 

малозначащіе,

но,

 

вслѣдствіе

 

разрозненности

 

силъ

 

и

 

за

 

отсутствіемъ

 

единодушія
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въ

 

средѣ

 

духовенства,

 

эти

 

вопросы

 

остаются

 

неразрѣшеннымн

 

или

рѣшаются

 

односторонне,

 

а

 

подчасъ

 

и

 

совсѣмъ

 

невѣрно,

 

если

 

не

съ

 

юридической

 

точки

 

зрѣнія,

 

то

 

съ

 

логической

 

и

 

нравственной.

Еще

 

рѣже

 

поставленные

 

вопросы

 

целесообразно

 

приспособляются

къ

 

жнзненнымъ

 

требованіямъ.

Кромѣ

 

чисто

 

пастырскихъ

 

отношоній

 

къ

 

своимъ

 

прихожанамъ,

священникъ

 

имѣетъ

 

съ

 

ними

 

еще

 

и

 

сношенія

 

личнаго

 

характера.

Съ

 

этой

 

стороны

 

требуется

 

отъ

 

священника

 

особенно

 

вниматель-

ная

 

предусмотрительность,

 

опять

 

таки

 

легче

 

и

 

скорѣе

 

вырабаты-

ваемая

 

съ

 

помощью

 

взапмообщенія

 

между

 

собратьями.

 

Много

 

пи-

сано

 

и

 

въ

 

свѣтской

 

литературѣ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

всего

 

удобнѣе

 

срод-

ниться

 

съ

 

нашимъ

 

простонародьемъ,

 

какъ

 

къ

 

нему

 

подойти,

 

чтобы

овладеть

 

его

 

довѣріемъ;

 

и

 

все-таки

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

не

 

выработано

еще

 

строго

 

опредѣленныхъ

 

способовъ

 

и

 

пріемовъ.

 

Наблюдательность

прожившихъ

 

немало

 

подлѣ

 

народа

 

и

 

съ

 

народомъ

 

священниковъ

могла

 

бы

 

предотвратить

 

новичковъ-пастырей

 

отъ

 

многихъ

 

ошибокъ.

„Невозможно",

 

говорнтъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

„чтобы

 

море

когда-нибудь

 

не

 

волновалось;

 

невозможно,

 

чтобы

 

и

 

душа

 

священ-

ника

 

оставалась

 

безъ

 

заботъ

 

и

 

скорби"

 

(Твор.

 

Злат.,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

455).

Развѣ

 

братское

 

взапмообщеніе

 

не

 

подняло

 

бы

 

духа

 

скорбящаго

собрата?

 

Развѣ

 

сознаніс

 

сплоченности

 

и

 

проявленіе

 

единодушія

 

не

подавило

 

бы

 

унынія

 

и

 

непрестанныхъ

 

безпокойствъ,

 

могущихъ

сокрушить

 

силу

 

души

 

и

 

довести

 

до

 

крайняго

 

изнеможенія?

 

Ко-

нечно,

 

безъ

 

братской

 

любви

 

и

 

взаимнаго

 

довѣрія

 

взаимообщеніе,

кромѣ

 

разочарованія,

 

горечи

 

и

 

ущемленія

 

самолюбія,

 

ничего

 

не

принесетъ.

Жизнь

 

въ

 

приходѣ

 

и

 

сношенія

 

внѣ

 

прихода

 

предъявляютъ

ко

 

всѣмъ

 

священникамъ

 

одинаковыя

 

требованія,

 

отъ

 

всѣхъ

 

оди-

наково

 

требуютъ

 

умѣнья,

 

сноровки

 

и

 

опытности.

 

И

 

тѣмъ,

 

которые

не

 

успѣли

 

еще

 

запастись

 

этимъ

 

оружіемъ,

 

„нельзя

 

оправдываться

неопытностью,

 

прибѣгать

 

къ

 

невѣдѣнію,

 

извиняться

 

необходимостью".

„Священникъ

 

долженъ

 

быть

 

весьма

 

благоразуменъ

 

и

 

опытенъ

 

вб

многомъ,

  

знать

 

все

 

житейское

 

не

 

менѣе

 

обращающихся

 

въ

 

мірѣ"



—

 

407—

(Злат.).

 

Дѣятельноеть

 

его

 

многосторонняя,

 

и

 

отъ

 

него

 

поэтому

требуются

 

познанія

 

многосторонняя,

 

какъ

 

опытный,

 

такъ

 

и

 

теоре-

тическая.

 

Допустнмъ,

 

что

 

даже

 

многое

 

пзъ

 

послѣдннхъ

 

онъ

 

по-

лучнлъ

 

въ

 

школѣ,—a

 

гдѣ

 

же

 

ему

 

взять

 

первыя?

 

Ужъ,

 

конечно,

не

 

въ

 

школѣ.

Немалую

 

пользу

 

принесли

 

бы

 

собранія

 

городского

 

и

 

сельскаго

 

духо-

венства

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

сомообразованія

 

ого.

 

Часто

 

однѣ

 

лишь

 

мечты

 

о

 

чемъ-

нибудь

 

добромъ

 

пршюсятъ

 

въ

 

душу

 

свѣжесть

 

и

 

нѣкоторую

 

отраду.

Если

 

же

 

эти

 

мечты

 

перейдутъ

 

въ

 

разумные,

 

обстоятельные

 

раз-

говоры

 

и

 

притомъ

 

но

 

о

 

чомъ-нибудь

 

педосягаемомъ,

 

а

 

о.,

 

возмож-

номъ

 

улучшеніи

 

въ

 

себѣ

 

и

 

въ

 

своихъ,

 

то

 

смѣло

 

можно

 

уже

 

ска-

зать,

 

что

 

на

 

впечатлительную

 

душу

 

и

 

разговаривающнхъ,

 

и

 

слу-

шающихъ

 

это

 

окажетъ

 

немалое

 

воздѣйствіе.

 

Чѣмъ

 

больше

 

чело-

вѣкъ

 

имѣетъ

 

общенія

 

съ

 

людьми

 

свѣдущпми

 

въ

 

какой-либо

 

отра-

сли

 

знанія,

 

тѣмъ

 

больше

 

самъ

 

онъ

 

набирается

 

этихъ

 

свѣдѣній.

Это

 

правило

 

прнложимо

 

даже

 

къ

 

людямъ

 

совершенно

 

необразован-

нымъ.

 

Если

 

же

 

принять

 

во

 

вннманіе,

 

что

 

собранія

 

духовенства

будутъ

 

устраиваться

 

часто

 

съ

 

спеціалыюю

 

цѣлію

 

обсужденія

 

раз-

личныхъ

 

предметовъ,

 

то

 

вліяніе

 

этихъ

 

собраній

 

на

 

душевную

жизнь

 

духовенства

 

будетъ

 

очень

 

значительно:

 

они

 

оживили

 

бы

 

и

расширили

 

умственный

 

кругозоръ

 

духовенства;

 

во-первыхъ,

 

каждый

старался

 

бы

 

подготовиться

 

къ

 

слушаиію

 

и

 

къ

 

участію

 

въ

 

изло-

жена

 

и

 

разъясненіи

 

намѣченнаго

 

вопроса;

 

во-вторыхъ,

 

познако-

мился

 

бы

 

съ

 

взглядами

 

другихъ

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ.

 

Такнмъ

образомъ

 

взаимообщеніе

 

духовенства

 

окажетъ

 

большую

 

услугу

 

его

самообразованію.

 

Какъ

 

настоятельна

 

потребность

 

въ

 

семъ

 

послѣд-

немъ,

 

объ

 

этомъ

 

стоитъ

 

еще

 

поговорить,—тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

среди

духовенства

 

высказываются

 

мнѣнія,

 

который,

 

если

 

не

 

отрнцаютъ

прямо

 

потребности

 

самообразованія,

 

то

 

отводятъ

 

ей

 

въ

 

пастырскомъ

вопросѣ

 

несоотвѣтствующее

 

ея

 

значенію

 

мѣсто.

 

Способствуя

 

одухо-

творенію

 

нашего

 

самосознанія,

 

помогая

 

возобладанію

 

нашего

 

духа

надъ

 

матеріей,

 

оно

 

чрезъ

 

это

 

самое

 

уже

 

дѣлаетъ

 

насъ

 

отзывчи-

вѣе

 

и

 

къ

 

нуждамъ

 

другихъ.

 

Не

 

подложитъ

 

ни

 

малѣйшему

 

сомнѣ-
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нію,

 

что

 

всякій

 

человѣкъ

 

тѣмъ

   

рсшюстнѣе

 

будетъ

 

стремиться

 

къ

всему

 

человѣческому.

Вопросъ

 

о

 

самообразованіи

 

тѣсно

 

соприкасается

 

съ

 

во-

просомъ

 

о

 

взаимообщеніп

 

духовенства.

 

И

 

первый

 

нзъ

 

ннхъ

тѣмъ

 

скорѣе,

 

вѣрнѣо

 

и

 

успѣшнѣе

 

можетъ

 

подвинуться

 

къ

 

рѣшенію,

чѣмъ

 

лучше,

   

разумнѣе

 

и

 

сердечиѣе

 

будетъ

 

разрѣшаться

 

второй.

Какъ

 

же

 

организовать

 

дѣло

 

взаимообщенія

 

духовенства?

 

Ду-

мается,

 

что

 

удобнѣе

 

всего

 

было

 

бы

 

взяться

 

за

 

это

 

дѣло

 

окруж-

нымъ

 

Благочиннымъ.

 

Благочинные,

 

по

 

своему

 

служебному

 

поло-

женно,

 

поставлены

 

въ

 

необходимость

 

имѣть

 

довольно

 

частое

 

об-

щеніе

 

съ

 

окружнымъ

 

духовенствомъ.

 

Сообщаясь

 

лее

 

съ

 

подвѣдо-

мымъ

 

духовенствомъ,

 

они

 

могли

 

бы

 

расположить

 

каждаго

 

порознь

къ

 

взанмообщенію

 

и

 

приступить

 

къ

 

организации

 

собраній.

 

Кромѣ

того,

 

каждый

 

Благочинный

 

нмѣетъ

 

и

 

чисто

 

оффиціальное

 

полно-

мочіе

 

въ

 

своемъ

 

округѣ—всѣми

 

добрыми

 

способами

 

помогать

 

ду-

ховенству

 

нести

 

свои

 

обязанности

 

и

 

руководить

 

имъ

 

въ

 

его

 

слу-

жепіи.

 

Съ

 

увѣрешюстыо

 

можно

 

сказать,

 

что

 

этой

 

стороной

 

своей

дѣятельности

 

Благочинные

 

гораздо

 

ближе

 

стаиутъ

 

.къ

 

носимому

ими

 

титулу,

 

чѣмъ

 

только

 

пріемомъ

 

годовой

 

и

 

полугодовой

 

отчет-

ности

 

отъ

 

каждаго

 

прихода

 

и

 

своими

 

почти

 

только

 

оффиціаль-

ными

 

сношеніями

 

съ

 

духовенствомъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

въ

 

силу

 

ка-

кой

 

то

 

необходимости,

 

почти

 

повсемѣстно

 

Благочинные

 

заняты

 

ис-

ключительно

 

одной

 

формой,

 

а

 

что

 

сверхъ

 

сего,

 

то

 

считается

 

ужо

неотносящпмся

 

„къ

 

дѣлу"

 

или

 

же

 

совсѣмъ

 

малозначащимъ.

 

Вслѣд-

ствіе

 

этого,

 

живое

 

и

 

интересное

 

дѣло

 

игнорируется,

 

и

 

всякое

 

за-

явленіе

 

на

 

почвѣ

 

неоффиціальной

 

остается

 

безъ

 

впиманія

 

и

 

уча-

стія.

 

Тяжело

 

видѣть

 

и

 

чувствовать,

 

что

 

въ

 

духовномъ

 

сословіи,

которое

 

по

 

преимуществу

 

призвано

 

стоять

 

на

 

стражѣ

 

высокихъ

интересовъ

 

духа,

 

возобладала

 

одна

 

бездушная

 

форма.

Какія

 

бы

 

ни

 

стояли

 

препятствія

   

на

 

пути

 

организаціи

 

пра-

вильныхъ

   

періодическихъ

 

собраній

 

сельскаго

 

духовенства

 

съ

 

цѣ-.

лію

 

его

 

взаимообщенія

 

и

 

объединенія,

 

все-таки

 

Благочинный

 

могъ

бы

 

этого

 

достигнуть.

 

Для

 

этого

 

требуется

 

прежде

 

всего

 

его

 

лич-



—

 

409

 

—

ное

 

желаніе,

 

затѣмъ—стараніе,

 

энергія

 

и

 

настойчивость.

 

Правда,

привести

 

къ

 

единодушно

 

тридцать

 

человѣкъ

 

или

 

около,

 

этого

 

час-

то

 

съ

 

противоположными

 

взглядами

 

на

 

жизнь

 

и

 

свое

 

служеніо,

 

до-

вольно

 

трудно,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

не

 

невозможно.

 

Какъ

 

и

 

во

 

вся-

комъ

 

дѣлѣ,

 

здѣсь

 

тоже

 

важенъ

 

починъ.

 

Одинъ

 

по

 

одному

 

свя-

щенники

 

будутъ

 

присоединяться

 

къ

 

образовавшемуся

 

кружку,

 

пока,

наконецъ,

 

всѣ

 

поймутъ

 

и

 

увидятъ,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

едпнодушіи,

въ

 

объеднненіи

 

нашихъ

 

интересовъ—пашъ

 

оплотъ,

 

нашъ

 

успѣхъ

и

 

корень

 

нашего

 

самосозианія,

 

ибо

 

„братъ

 

отъ

 

брата

 

помогаемъ,

яко

 

градъ

 

твердъ

 

и

 

якоже

 

основанное

 

царство"

 

(Притч.

 

ХУШ,

 

19).

Очень

 

отрадно

 

было

 

бы,

 

еслпбы

 

немногіе

 

примѣры

 

нашихъ

собратьевъ

 

по

 

устройству

 

правильныхъ

 

собраній

 

подвинули

 

"и

 

пасъ

къ

 

тому

 

же.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

нашего

 

отечества

 

духовен-

ство

 

на

 

такихъ

 

собрапіяхъ,

 

между

 

прочимъ,

 

приняло

 

продложе-

піе

 

поочередно

 

каждому

 

въ

 

своемъ

 

прпходѣ

 

совершать

 

сорокоусты

по

 

скончавшимся

 

свопмъ

 

собратіямъ-одноокружникамъ.

 

А

 

у

 

насъ

нерѣдко

 

даже

 

при

 

погребеніп

 

умершаго

 

собрата

 

но

 

молятся,

 

по-

тому

 

что

 

только

 

черозъ

 

мѣсяцъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

два

 

узнаютъ

 

о

 

смерти

его

 

изъ

 

„Епархіальныхъ

 

Вѣдомостсй"...

 

Сообщать,

 

дескать,

 

о

смерти

 

священника

 

по

 

всему

 

округу

 

благочшшпческому—лишнее

затрудненіе,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

это

 

не

 

предусмотрѣно

 

параграфами

„Инструкціи

 

Благочинному".

4.

Особенному

   

вниманію

    

псаломщиковъ

   

приходскихъ

церквей.
(Окоичааіѳ).

Истовое

 

чтеніе

 

имѣетъ

 

неотразимое

 

вліяніе

 

на

 

молящихся.

Если

 

въ

 

церкви

 

идетъ

 

чтеніе

 

толковое

 

и

 

выразительное,

 

то

 

въ

храмѣ

 

царитъ

 

всеобщій

 

порядокъ

 

и

 

тишина,

 

богомольцы

  

чрезвы-
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чайно

 

внимательно

 

относятся

 

къ

 

читаемому

 

и

 

этимъ

 

самое

 

рели-

гіозное

 

настроеніе

 

ихъ

 

настолько

 

возвышается,

 

что

 

они

 

положи-

тельно

 

забываютъ

 

о

 

всѣхъ

 

жптойскихъ

 

дѣлахъ,

 

твердо

 

памятуютъ

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

пребываютъ

 

въ

 

храмѣ

 

молитвы,

 

гдѣ

 

все

 

долж-

но

 

быть

 

„благообразно

 

и

 

по

 

чину",

 

и

 

но

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

служба

 

продолжается

 

нѣсколько

 

часовъ

 

сряду,

 

не

 

замѣчаютъ

 

ни-

какой

 

усталости

 

и"

 

скуки.

 

Совершенно

 

обратное

 

дѣйствіе

 

произ-

водив

 

на

 

предстоящихъ

 

въ

 

храмѣ

 

чтеніе

 

поспѣшиое,

 

беземыслоп-

ное

 

и

 

безграмотное.

 

Слушая

 

такое

 

чтеніе,

 

самые

 

благочестивые

богомольцы

 

начинаютъ

 

зѣвать,

 

перешептываться,

 

переминаться

 

съ

ноги

 

на

 

ногу,

 

a

 

нѣкоторые

 

и

 

прямо

 

уходятъ

 

изъ

 

церкви,

 

лишь

только

 

начинается

 

продолжительное

 

чтоніе.

Еъ

 

числу

 

важныхъ

 

достоішствъ

 

добропорядочна™

 

и

 

благо-

воспитаннаго

 

псаломщика

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

также

 

и

 

его

 

поведе-

те.

 

Если

 

каждый

 

человѣкъ

 

и

 

христіанинъ

 

долженъ

 

вести

 

себя

сообразно

 

званія

 

своего,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

это

 

должно

 

относиться

 

къ

псаломщнкамъ.

 

Хорошіѳ

 

церковно-служители

 

такъ

 

же

 

нужны,

 

какъ

и

 

хорошіо

 

священно-служители,

 

и

 

дурное

 

поводеніе

 

порвыхъ

 

мно-

го

 

вредитъ

 

успѣшному

 

дѣйствованію

 

на

 

народъ

 

послѣднихъ.

 

Mo-

жетъ

 

ли

 

имѣть

 

какое

 

либо

 

нравственное

 

воздѣйствіе

 

на

 

прихо-

жанъ

 

самое

 

горячее

 

слово

 

обличенія

 

и

 

вразумленія

 

со

 

стороны

священника

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

ближайшее

 

къ

 

нему

 

лицо—при-

ходскій

 

псаломщикъ

 

отличается

 

положительнымъ

 

отсутствіемъ

 

доб-

рой

 

нравственности

 

и

 

христіанскаго

 

благоповедонія?

 

Постоянноэ

участіе

 

при

 

совѳршеиіи

 

богослуженія

 

и

 

другихъ

 

трѳбъ

 

церковныхъ,

совершаемыхъ

 

для

 

спасѳнія

 

душъ

 

вѣрующихъ,

 

должны

 

побуждать

причтъ

 

церковный

 

быть

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

прпзванія.

 

Поэтому»

какъ

 

священно-служителямъ,

 

такъ

 

и

 

церковно-служителямъ

 

подо-

баетъ

 

быть

 

непорочнымъ,

 

трезвымъ,

 

цѣломудреннымъ,

 

благочин-

нымъ,

 

честнымъ,

 

страпнолюбивымъ,

 

не

 

пьяницей,

 

не

 

буяномъ,

 

но

сварливымъ,

 

не

 

корыстолюбпвымъ,

 

но

 

тихимъ,

 

миролюбнвымъ,

 

не

срѳбролюбивымъ

 

(1-

 

Тимоѳ.

 

3,

 

2 — 3).

 

Все

 

это

 

долженъ

 

выпол-

нять

 

псаломщикъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

подавать

 

хорошій

 

примѣръ

 

при-
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хожанамъ

 

и

 

кромѣ

 

того

 

дурное

 

поведоніе

 

причетника

 

вредитъ

 

так-

же

 

ц

 

ему

 

самому

 

въ

 

служебномъ

 

отношеніи.

 

Въ

 

особенности

 

пса-

ломщикъ

 

долженъ

 

обращать

 

вннманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

быть

 

троз-

вымъ,

 

тихшмъ

 

н

 

покорнымъ

 

своему

 

настоятелю,

 

чего

 

требуотъ

прежде

 

всего

 

благочнніе

 

церковное.

Затѣмъ

 

весьма

 

желательно,

 

чтобы

 

псаломщикъ

 

прнннмалъ

самое

 

жнвѣйшео

 

участіе

 

въ

 

благоустройствѣ

 

своей

 

при-

ходской

 

школы.

 

Завѣдываніе

 

школой

 

поручено

 

настоятелю

 

прнхо-

.

 

Да,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

каждый

 

псаломщикъ

 

есть

 

помощникъ

 

священ-

ника,

 

то

 

само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

онъ

 

долженъ

 

помогать

 

ему

 

въ

заботахъ

 

о

 

лучшей

 

постановкѣ

 

своей

 

приходской

 

школы.

 

Глав-

ный

 

предмета,

 

на

 

который

 

должно

 

быть

 

всецѣло

 

обращено

 

вни-

маніе

 

псаломщика

 

въ

 

школѣ — это

 

церковное

 

пѣніе.

 

Очень

 

хорошо,

если

 

псаломщикъ

 

настолько

 

знаетъ

 

пѣніе,

 

что,

 

помимо

 

проподава-

нія

 

его

 

въ

 

школѣ,

 

можетъ

 

также

 

организовать

 

хоръ.

 

Въ

 

такомъ

случаѣ

 

онъ

 

можетъ

 

привлечь

 

гораздо

 

больше

 

симпатій

 

прнхожанъ

на

 

свою

 

сторону,

 

чѣмъ

 

учитель.

 

Если

 

даже

 

у

 

псаломщика

 

иѣтъ

способностей

 

къ

 

устройству

 

хора

 

и

 

управленію

 

имъ,

 

все

 

таки

 

онъ

долженъ

 

посѣщать

 

школу

 

и

 

преподавать

 

въ

 

ней

 

пѣпіе

 

унисонное

гласовое

 

—это

 

его

 

прямой

 

долгъ

 

и

 

обязанность.

 

Кромѣ

 

пѣнія

 

въ

школѣ

 

и

 

церкви,

 

псаломщикъ

 

долженъ

 

заниматься

 

выборомъ

 

чте-

цовъ

 

и

 

руководствомъ

 

ихъ

 

для

 

чтонія

 

на

 

клиросѣ,

 

этнмъ

 

облег-

чится

 

его

 

личный

 

трудъ,

 

какъ

 

главнаго

 

цорковнаго

 

чтеца,

 

и

 

храмъ

Божій

 

огласится

 

чтеніемъ

 

дѣтскихъ

 

голосовъ,

 

этихъ

 

земныхъ

 

ан-

головъ,

 

возсылающихъ

 

здѣсь

 

наземлѣ

 

хвалу

 

Богу,

 

подобно

 

тому,

какъ

 

ангелы

 

небесные

 

выну

 

хвалятъ

 

Бога

 

окрестъ

 

престола

 

Его,
А

 

какъ

 

любятъ

 

прихожане,

 

если

 

дѣти

 

ихъ

 

читаютъ

 

въ

 

церкви,

объ

 

этомъ

 

и

 

говорить

 

нечего:

 

они

 

всегда

 

несказанно

 

благодарны

и

 

признательны

 

тому

 

лицу,

 

которое

 

берета

 

на

 

себя

 

трудъ

 

руко-

водства

 

дѣтьми

 

ихъ

 

во

 

время

 

чтенія

 

въ

 

церкви.

Великую

 

услугу

 

окажетъ

 

своему

 

священнику

 

псаломщикъ,

если

 

будетъ

 

участвовать

 

въ

 

хозяйственномъ

 

совѣтѣ,

 

вѣдающемъ

матеріальную

 

сторону

 

школы.

 

Какъ

   

извѣстно,

   

въ

   

дѣлѣ

   

благо-
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устройства

 

школъ—это

 

весьма

 

важный

 

вопросъ.

 

Изысканіе

 

средствъ

на

 

содержаніе

 

школы,

 

а

 

также

 

разумное

 

и

 

бережливое

 

рас-

ходовапіе —одна

 

изъ

 

важныхъ

 

забота

 

завѣдующаго

 

ею.

 

Если

 

пса-

ломщикъ,

 

какъ

 

помощішкъ

 

завѣдующаго,

 

прнннмаетъ

 

живое

 

уча-

стие

 

въ

 

организаціи

 

школы,

 

то

 

это

 

можетъ

 

только

 

принести

 

поль-

зу

 

школьному

 

дѣлу.

 

Умъ

 

хорошо,

 

а

 

два

 

лучше.

 

Если

 

завѣдую-

щій

 

школою

 

въ

 

лицѣ

 

своего

 

псаломщика

 

имѣетъ

 

помощника

 

столь

же

 

проданнаго

 

и

 

интересующагося

 

школьнымъ

 

дѣломъ,

 

какъ

 

онъ

самъ,

 

то

 

успѣхъ

 

матеріалыіаго

 

обезпеченія

 

школы

 

можетъ

 

значи-

тельно

 

облегчиться.

 

Изыскапіо

 

новыхъ

 

средствъ

 

содержанія

 

и

 

рас-

ходованіе

 

нмѣющихся,

 

запись

 

школьныхъ

 

суммъ

 

въ

 

прнходо-рас-

ходпыя

 

книги,

 

школьная

 

отчетность—все

 

это

 

должно

 

интересовать

псаломщика

 

настолько

 

же,

 

какъ

 

и

 

священника.

 

Школа—это

 

при-

ходское

 

дѣтище,

 

которое

 

должно

 

находиться

 

па

 

поиеченііі

 

не

 

толь-

ко

 

священника,

 

но

 

и

 

псаломщика.

Для

 

того,

 

чтобы

 

псаломщикъ

 

могъ

 

удовлетворять

 

этнмъ

 

тре-

бованіямъ,

 

необходимо

 

его

 

иадлежащимъ

 

образомъ

 

къ

 

этому

 

под-

готовить.

 

Какъ

 

нзвѣстпо,

 

существуютъ

 

разнаго

 

рода

 

учебный

 

за-

воденія

 

для

 

подготовки

 

лицъ

 

къ

 

пзвѣстнымъ

 

спеціалыюстямъ;

естественно,

 

должны

 

быть

 

такія

 

заведенія,

 

которыя

 

бы

 

споціалыю

занимались

 

подготовкою

 

псаломщиковъ,

 

а

 

то

 

кто

 

обыкновенно

 

за-

нимаете

 

у

 

насъ

 

причетпическія

 

должности?

 

Въ

 

псаломщики

 

обы-

кновенно

 

идутъ

 

лица,

 

большею

 

частно

 

исключенный

 

изъ

 

духов-

ныхъ

 

училищъ

 

и

 

семинарій,

 

исключенныя

 

за

 

малоуспѣшность,

 

а

чаще

 

всего

 

за

 

дурное

 

поведеніе.

 

Чего

 

же

 

добраго

 

можно

 

ожидать

отъ

 

такпхъ

 

личностей?

 

Не

 

приготовленные

 

ни

 

къ

 

какой

 

опредѣ-

ленной

 

должности

 

предварительнымъ

 

ученіемъ,

 

иной

 

разъ

 

едва

умѣющіѳ

 

хорошо

 

читать

 

и

 

особенно

 

писать,

 

они

 

естественно

 

ока-

зываются

 

плохими

 

церковниками

 

и

 

помощниками

 

священнику.

 

Для

поцготовки

 

же

 

хорошихъ

 

и

 

правоспособныхъ

 

псаломщиковъ

 

необ-

ходимо

 

устроить

 

такое

 

заведеніе,

 

которое

 

спеціально

 

бы

 

готовило

къ

 

заііятію

 

причетническихъ

  

должностей.
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5.

О

 

преподаваніи

 

славянской

 

грамоты

 

въ

   

однокласс-

ныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

ІІорядркъ

 

преподавания

 

въ

 

младшей

 

груипѣ.

Программами

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

грамоты

 

для

 

уроковъ

 

по

 

обученію

 

церковпо-славянской

 

грамотѣ

удѣлепо

 

по

 

4

 

часа

 

въ

 

недѣлю

 

и

 

указанъ

 

порядокъ

 

самаго

 

обу-

чепія

 

въ

 

его

 

общихъ

 

чортахъ.

 

Первою

 

ступенью

 

по

 

программѣ

служитъ

 

здѣсь

 

изученіе

 

церковно-славяпской

 

азбуки.

 

Когда-же

начинать

 

изучать

 

эту

 

азбуку?

 

Какъ

 

приступить

 

къ

 

дѣлу,

 

чтобы

обсзпечить

 

успѣхъ

 

его?.Какимъ

 

методомъ

 

пользоваться,

 

чтобы

 

не

потратить

 

напрасно

 

дорогого

 

въ

 

нашей

 

школѣ

 

времени?

 

Рѣшепіемъ

этихъ-то

 

вопросовъ

 

я

 

и

 

займусь

 

въ

 

послѣдующемъ

   

изложоніи.

Объяспитолыіан

 

записка

 

къ

 

нрограммѣ

 

церк.-славянск.

 

гра-

моты

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

такъ

 

рѣшаетъ

 

первый

пзъ

 

памѣчеішыхъ

 

выше

 

вопросовъ:

 

„Въ

 

церковно-прнходской

школѣ

 

желательно

 

было

 

бы

 

начинать

 

обучеиіе

 

прямо

 

съ

 

церков-

но-славяпской

 

азбуки.

 

По

 

въ

 

виду

 

затрудионій,

 

какія

 

можетъ

вызвать

 

употрсбленіо

 

при

 

этомъ

 

старішпаго

 

способа,

 

отличпаго

отъ

 

совромепныхъ,

 

иривычныхъ

 

для

 

большинства

 

учптелой,

 

мото-

довъ

 

обученія

 

чтеиію,

 

и

 

извѣстнаго

 

имъ

 

только

 

въ

 

своомъ

 

меха-

нпзмѣ,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

по

 

многимъ

 

пеудобствамъ

 

приложенія

къ

 

церковпо-славянской

 

грамотѣ

 

общеупотребительна™

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

звукового

 

способа,

 

предоставляется

 

обучать

 

церковпо-

славянской

 

грамотѣ

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

дѣтн

 

ознакомятся

 

съ

 

меха-

низмом'!)

 

русскаго

 

чтопія,

 

т.

 

е.

 

въ

 

копцѣ

 

первой

 

или

 

началѣ

 

вто-

рой

 

половины

 

перваго

 

года

 

ученія".

 

И

 

такъ

 

отвѣтъ

 

на

 

первый

вопросъ

 

дапъ.

 

Попытаемся

 

отвѣтить

 

на

 

второй

 

пзъ

 

предложен-

ныхъ

 

вопросовъ.

 

Учащимъ,

 

конечно,

 

но

 

безъизвѣстно,

 

какъ

 

от-

зывается

 

на

 

уснѣхѣ

 

обученія

 

вниманіе

 

ученпковъ.

 

Ыѣтъ

   

внима-
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нія— н

 

дѣло

 

подвигается

 

впередъ

 

весьма

 

медленно,

 

возбуждено

вниманіе —и

 

то,

 

на

 

что

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

потрачено

 

было

 

бы

много

 

труда

 

и

 

времени,

 

легко

 

и

 

быстро

 

усваивается

 

учениками.

Внпманіе

 

ученнковъ —вотъ

 

одннъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

факторовъ,

вліяющихъ

 

на

 

успѣхъ

 

въ

 

обученіи

 

и

 

на

 

быстроту

 

его

 

(конечно

быстроту

 

естественную,

 

не

 

ухудшающую

 

качества

 

усвоенія).

 

Здѣсь,

во

 

вниманіи

 

учопиковъ,

 

должны

 

мы

 

искать

 

отвѣта

 

на

 

второй

 

изъ

намѣчеішыхъ

 

выше

 

вопросовъ.

 

Я

 

клоню

 

свою

 

рѣчь

 

къ

 

тому,

 

что

прежде,

 

чѣмъ

 

начать

 

самое

 

изученіе

 

церковно-славяиской

 

азбуки,

необходимо

 

возбудить

 

у

 

дѣтей

 

внпманіе

 

къ

 

тому,

 

что

 

будетъ

 

имъ

сообщаться.

 

Нужно

 

возбудить

 

въ

 

пнхъ

 

жоланіе

 

умѣть

 

читать

книги

 

и

 

церковной

 

печати,

 

заинтересовать

 

ихъ

 

содсржаніемъ

 

этйхъ

кннгъ,

 

ироцессомъ

 

перевода

 

рѣчн

 

славянской

 

на

 

рѣчь

 

современ-

ную.

 

Необходимо,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

предъ

 

пачаломъ

 

изучонія

церковно-славянской

 

азбуки

 

урокъ

 

или

 

два

 

посвятить

 

па

 

то,

 

что-

бы

 

сообщить

 

дѣтямъ

 

краткую

 

нсторію

 

развитія

 

русскаго

 

языка

изъ

 

языка

 

славянскаго,

 

исторію

 

появленія

 

книгъ

 

на

 

славянскомъ

языкѣ,

 

краткую

 

біографію

 

творцовъ

 

славянской

 

письменности

 

Ки-

рилла

 

и

 

Меѳодія,

 

а

 

также

 

указать

 

на

 

всю

 

важность

 

изученія

 

сла-

вянскаго

 

языка

 

для

 

всякаго

 

православиаго

 

русскаго

 

человѣка.

Нужно

 

постараться

 

сообщить

 

все

 

это

 

въ

 

такой

 

формѣ,

 

чтобы

 

дѣ-

тн

 

живо

 

почувствовали

 

желаиіѳ

 

скорѣо

 

познакомиться

 

съ

 

азбукой

церк.-слав.

 

языка

 

и

 

сокровищами,

 

заключенными

 

въ

 

шіпгахъ

 

цер-

ковной

 

печати.

 

Мнѣ

 

кажется,

 

что

 

это— единственный

 

отвѣтъ

 

на

второй

 

изъ

 

поетавленныхъ

 

въ

 

началѣ

 

вопросовъ.

 

Я

 

думаю,

 

что

только

 

тогда

 

можно

 

надѣяться

 

на

 

успѣхъ

 

дѣлэ,

 

когда

 

учащіеся

относятся

 

къ

 

преподавасму

 

съ

 

интересомъ,

 

съ

 

любовью,

 

особенно

важно

 

это

 

при

 

изученіи

 

грамоты

 

церковпо-славянской.

 

Во

 

все

время

 

изученія

 

азбуки

 

церковно-славянской

 

и

 

въ

 

далыіѣйшемъ

преподаванін

 

учащій

 

долженъ

 

поддерживать

 

этотъ

 

интересъ

 

въ

дѣтяхъ,

 

иначе

 

уроки

 

славянской

 

грамоты

 

будутъ

 

вялыми,

 

холод-

ными,

 

нелюбимыми

 

для

 

ученнковъ.

 

Указывая

 

дѣтямъ

 

на

 

посте-

пенное

 

ихъ

 

совершенствование

 

въ

 

чтеніи

 

печати

 

церковной,

   

под-
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держивая

 

поощроніемъ

 

ихъ

 

интересъ

 

къ

 

замѣнѣ

 

словъ

 

и

 

выра-

женій

 

рѣчн

 

церковно-славяпской

 

словами

 

и

 

выраженіями

 

рѣчи

 

рус-

ской,

 

а

 

въ

 

послѣдующео

 

время

 

и

 

тѣмп

 

свѣдѣняіми,

 

который

 

они

получаютъ

 

изъ

 

чтонія

 

выбранныхъ

 

изъ

 

библіи

 

статей

 

(обычаи

древности,

 

одежды,

 

жилища,

 

растительность

 

земель,

 

гдѣ

 

обитали

патріархи,

 

ихъ

 

занятія

 

и

 

проч.),

 

учащій

 

сдѣлаотъ

 

то,

 

что

 

уро-

ки

 

церковно-славянской

 

грамоты

 

будутъ

 

одними

 

изъ

 

любимыхъ

уроковъ

 

для

 

дѣтой,

 

и

 

книги

 

печати

 

церковной

 

будутъ

 

интересовать

нхъ

 

не

 

меньше,

 

чѣмъ

 

книги

 

[печати

 

гражданской.

 

А

 

сколько

 

ра-

дости

 

будетъ

 

у

 

ребенка,

 

когда

 

ему

 

удастся

 

хотя

 

немного

 

почи-

тать

 

въ

 

храмѣ

 

за

 

богослуженіемъ,

 

сколько

 

усердія

 

окажетъ

 

онъ,

чтобы

 

попасть

 

въ

 

число

 

лнцъ,

 

которымъ

 

учитель

 

позволяетъ

 

чи-

тать

 

въ

 

церкви.

 

Я

 

думаю,

 

если

 

бы

 

уничтожить

 

очереди

 

для

 

чте-

нія

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

предоставлять

 

чтеніо

 

только

 

тѣмъ,

 

кто

 

особенно

постарался

 

поработать

 

иадъ

 

усвоеиіемъ

 

процесса

 

чтенія,

 

то

 

успѣш-

ность

 

въ

 

преиодаваніи

 

церковпо-славянской

 

грамоты

 

въ

 

нашихъ

школахъ

 

поднялась

 

бы

 

выше

 

того

 

уровня,

 

на

 

которомъ

 

она

 

на-

ходится

 

теперь,

 

и

 

школы

 

выпускали

 

бы

 

больше

 

хорошнхъ

 

что-

цовъ

 

въ

 

храмѣ,

 

чѣмъ

 

выпускаютъ

 

при

 

чтеніи

 

обязательно

 

очеред-

ному

 

Вотъ

 

все,

 

что

 

могу

 

я

 

сказать

 

по

 

поводу

 

того,

 

какъ

 

при-

ступить

 

къ

 

изученію

 

церковно-славянской

 

грамоты, .

 

чтобы

 

успѣхъ

изученія

 

былъ

 

обезпоченъ.

Предъ

 

нами

 

теперь

 

третій

 

и

 

нослѣдній

 

вопросъ:— какнмъ

методомъ

 

пользоваться

 

при

 

нзучопіи

 

цорковио •славянской

 

азбуки?

Вопросъ

 

этотъ

 

мало

 

разработанъ

 

теоретически

 

и

 

у

 

каждаго

 

уча-

щаю

 

сущоствуютъ

 

свои

 

собственные

 

пріомы,

 

нерѣдко

 

ведущіе

 

къ

цѣли

 

не

 

совсѣмъ

 

прямыми

 

путями,

 

съ

 

большой

 

тратой

 

времени,

котораго

 

при

 

болѣс

 

цѣлесообразныхъ

 

способахъ

 

потребовалось

 

бы
гораздо

 

Меньше.

 

Въ

 

объяснительной

 

запискѣ

 

къ

 

программѣ

 

цер-

ковно-славянской

 

грамоты

 

указано,

 

что

 

удобнѣе

 

всего

 

начинать

изученіе

 

славянской

 

азбуки

 

„непосредственно

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

дѣ-

ти

 

ознакомятся

 

съ

 

механизмомъ

 

русскаго

 

чтенія".

 

Это

 

указаніе
записки

 

открываетъ

 

учащему

 

тотъ

 

путь,

 

но

 

которому

 

онъ

 

дол-

женъ

 

пойти

 

въ

 

преподаваніи

 

грамоты

 

церк.-слав.

 

Дѣти

 

уже

 

знаютъ
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пачертаніе

 

всѣхъ

 

буквъ

 

алфавита

 

русскаго,

 

онѣ

 

владѣютъ

 

навы-

комъ

 

сливать

 

обозначаемый

 

буквами

 

звуки,

 

умѣютъ,

 

слѣдователь-

но,

 

читать

 

и

 

имъ

 

немного

 

остается

 

приложить

 

усилій,

 

чтобы

 

и

церковно-славянская

 

грамота

 

стала

 

для

 

нихъ

 

ясна.

 

Чтобы

 

не

 

да-

вать

 

ученпкамъ

 

лишней

 

трудности,

 

чтобъ

 

потратить

 

какъ

 

можно

меньше

 

дорогого

 

для

 

школы

 

времени,

 

учащій

 

долженъ

 

и

 

къ

 

изу-

чение

 

алфавита

 

славянскаго

 

приложить

 

звуковой

 

методъ

 

препода-

ванія,

 

откинувъ

 

въ

 

сторону

 

старинный

 

и

 

неудобный

 

методъ

 

букво-

слагателыіый.

 

Слѣдуя

 

завѣтамъ

 

дидактики— „отъ

 

легкаго

 

къ

 

бо-

лѣе

 

трудному,

 

отъ

 

извѣстнаго

 

къ

 

нензвѣстному",

 

учащій

 

весь

 

ал-

фавита

 

церк.-слав.

 

языка

 

долженъ

 

подраздѣлнть

 

на

 

слѣдующія

три

 

группы:

 

1)

 

буквы,

 

сходныя

 

по

 

начертанію

 

и

 

нроизношонію,

съ

 

буквами

 

русскаго

 

алфавита;

 

2)

 

буквы,

 

сходныя

 

съ

 

буквами

русскаго

 

алфавита

 

по

 

пропзпошенію,

 

но

 

несходныя

 

по

 

начертапію,

и

 

3)

 

буквы,

 

несходный

 

съ

 

буквами

 

русскаго

 

алфавита

 

ни

 

по

 

про-

нзношенію,

 

пи

 

по

 

начертанію.

 

Въ

 

первую

 

группу

 

войдутъ

 

л,

 

к,

к,

 

г,

 

А,

 

ж,

 

з,

 

и,

 

і,

 

к,

 

л,

 

лл,

 

Іі,

 

о,

 

п,

 

р,

 

С,

 

Т,

 

ф,

 

Д%

 

1|,

 

Ч,

 

Ш,

 

I|l,

 

Z,

кі,

 

ь,

 

"к,

 

ю,

 

а,

 

ѵ.

 

Во

 

2-ю

 

группу—S,

 

О,

 

W,

 

^,

 

ОІГ,

 

Ій,

 

д.

 

Въ
третью

 

группу—w,

 

§,

 

\|\

 

Изучепіе

 

буквъ

 

1

 

группы,

 

конечно,

 

не

иредставитъ

 

нпкавихъ

 

трудностей.

 

Учащій

 

ne

 

прнминетъ

 

восполь-

зоваться

 

методомъ

 

сравненія

 

начертанія

 

буквъ

 

церковпо-славян-

ской

 

азбуки

 

съ

 

такими

 

же

 

азбуки

 

русской

 

и

 

сразу

 

же

 

дастъ

 

дѣ-

тямъ

 

возможность

 

употребить

 

свой

 

навыкъ

 

къ

 

сліянію

 

обозначае-
мыхъ

 

буквами

 

звуковъ,

 

составивъ

 

изъ

 

буквъ

 

алфавита

 

церк.-слав.

слова

 

и

 

краткія

 

предложепія.

 

Хорошо

 

бы

 

было,

 

если

 

бы

 

учащій

 

поста-

рался

 

подобрать

 

такія

 

фразы,

 

которыя

 

состояли

 

бы

 

изъ

 

словъ

 

съ

 

бук-

вами,

 

сходными

 

по

 

иачертанію

 

буквъ

 

алфавита

 

русскаго,

 

написалъ

 

бы

ихъ

 

на

 

бумагѣ

 

(крупно)

 

и

 

при

 

надобности

 

вывѣшивалъ

 

предъ

 

учени-

ками.

 

Трудъ

 

панисанія

 

этихъ

 

фразъ

 

можно

 

возложить

 

на

 

ученнковъ

старшей

 

группы,

 

въ

 

качествѣ

 

классной

 

или

 

домашней

 

работы.

 

Потра-
тивъ

 

на

 

это

 

урокъ

 

или

 

два

 

(больше

 

едва

 

ли

 

нужно),

 

учащій

 

присту-

паете

 

къ

 

ознакомлеиію

 

дѣтей

 

и

 

съ

 

буквами

 

2

 

группы.

 

Пользуясь,

 

какъ

и

 

ранѣе,

 

методомъ

 

сравненія

 

буквъ

 

алфавита

 

славянскаго

 

съ

 

буквами

алфавита

 

русскаго

 

и

 

давая

 

на

 

каждую

 

букву

 

примѣры,

 

учащій

 

достиг-

нете

 

своей

 

цѣли,

 

употребивъ

 

времени

 

не

 

болѣе

 

4— 5

 

часовъ.

[ Ііродолжепіе

 

будетъ

 

|.
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6.

Архіерейскія

 

служенія.

'Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшнмъ

 

Евѳиміемъ,

 

въ

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

совершены

 

Богослуженія:

5-го,

 

въ

 

недѣлю

 

11-ю

 

по

 

Пятпдесятницѣ,

 

Божественная

Литургія

 

въ

 

церкви

 

Архіерейскаго

 

дома.

6-го,

 

въ

 

праздникъ

 

Преображенія

 

Господня,

 

Божественная

Лптургія

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

12-го,

 

въ

 

недѣлю

 

12

 

по

 

Пятидесятніщѣ,

 

въ

 

церкви

 

Архіе-

рейскаго

 

дома.

14-го,

 

въ

 

праздникъ

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

Боже-

ственную

 

Литургію,

 

a

 

наканунѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборѣ.

19

 

августа

 

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

церкви

 

Архіерѳйска-

го

 

дома.

29,

 

въ

 

день

 

Усѣкновенія

 

Главы

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

въ

 

церкви

архіерейскаго

 

дома.

Содержаніе

   

№
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Отдѣлъ

  

оффиціальный

 

— 1.

 

Распоряженія

 

Елархіальнаго
Начальства. — 2.

 

Отъ

 

Духовной

 

Консисторіи.—

 

3.

 

Вакантный

 

мѣста.

Отдѣлъ

 

иеоффиціальный. —

 

1.

 

Правительственное

 

сообщѳвіе.— 2.

 

Чтеніе

 

Еван-
гелія. — 3.

 

О

 

пастьтрскомъ

 

в;шімообщеніи. —4. Особенному

 

впиманію

 

псалоищвковъ. —

5.

 

О

 

преподавали

 

славянской

 

грамоты. — (S.

 

Архіерейскія

 

служенія.
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