
П Е Р М С К І Я
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

Выходятъ еженедѣльно по сре- Подписка принимается нъ
дамъ. Цѣна за годъ 4 р. 35 к. Н І 1 Е Л |  Редакціи Епархіальныхъ Вѣ- 
безъ пересылки и доставки на домостей, при Пермской ду-
домъ, съ пересылкою же и до- товаой семинаріи, въ Перми,
ставкою на домъ въ Перми 5 р.

I !  М а р т а  1 8 7 0  г о д а .

О Т Д Ѣ Л Ъ  О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

С о д е р ж а н і е : Указъ Св. Синода.—Отъ учебнаго комитета при Святѣйшемъ 
Синодѣ.—Перемѣны по службѣ лицъ епархіальнаго вѣдомства.—Праздное мѣсто.— 
Служепія Его Преосвященства.

I. У казъ  С вят ѣ йш аго П р ави т ельст ву ю щ а го  С инода.

Отъ 21 декабря 1869 г. О Высочайше утвержденномъ уставѣ 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.

По указу Его И мператорскаго В еличества, Святѣйшій Правительствую

щій Синодъ слушали: предложенный господиномъ синодальнымъ Оберъ-Проку

роромъ, 2-го декабря 1869  года за А» 5 3 9 3 , удостоенный В ысочайшаго 

утвержденія 21-го  ноября сего года, уставъ Православнаго Миссіонерскаго 

Общества. И  но справкѣ приказали: Объ удостоенномъ В ысочайшаго Его 

И мператорскаго В еличества утвержденія, въ 21 день ноября 1869 года, уста

вѣ Православнаго Миссіонерскаго Общества, по отпечатали онаго въ потреб

номъ количествѣ экземпляровъ, дать знать, съ препровожденіемъ сихъ экземпля

ровъ, циркулярными печатными указами: Предсѣдателю Совѣта Православна

го Миссіонерскаго Общества преосвященному Иннокентію, митрополиту Москов

скому, Московской и Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Синода конторамъ.
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всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ, главнымъ священникамъ войскъ гвар

діи и гренадеръ и арміи и флота, а также ставропигіальнымъ лаврамъ и 

монастырямъ; въ Правительствующій Сенатъ сообщить, съ приложеніемъ спи

ска съ устава, вѣдѣніемъ, а въ Редакцію Правительственнаго Вѣстника и 

Духовной Бесѣды по установленному порядку.

На подлинномъ написано: „ Г осударь И мператоръ уставъ сей разсматри

вать и В ысочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 2 1 -й  день 

ноября 1 8 6 9  года." Управляющій дѣлами комитета министровъ Статсъ-Се- 

кретарь Корниловъ.

У С Т А В Ъ

ПРАВОСЛАВНАГО МИССІОНЕРСКАГО ОБЩЕСТВА.

§ 1. Православное Миссіонерское Общество состоитъ подъ В семилостивѣй- 

піимъ покровительствомъ Ея И мператорскаго В еличества Г осударыни И мпе

ратрицы.

§ 2. Православное Миссіонерское Общество, дѣйствуя па основаніи на

стоящаго устава, состоитъ подъ высшимъ наблюденіемъ Святѣйшаго Синода.

§ 3. Предсѣдатель Православнаго Миссіонерскаго Общества есть митро

политъ Московскій.

§ і .  Дѣлами Общества завѣдываютъ: Совѣтъ, находящійся въ Москвѣ, 

подъ предсѣдательствомъ митрополита Московскаго, и Комитеты, открываемые 

въ епархіальныхъ городахъ, подъ предсѣдательствомъ мѣстныхъ преосвящен

ныхъ.

Примѣчаніе. Предсѣдательство въ комитетахъ тѣхъ епархіальныхъ го

родовъ, въ которыхъ существуютъ или впредь будутъ назначены викарные 

архіереи, можетъ быть возлагаемо, по'усмотрѣнію епархіальныхъ архіереевъ, 

на ихъ викаріевъ.

§ 5 . Православное Миссіонерекое Общество ежегодно совершаетъ праздно

ваніе памяти святыхъ Кирилла и Меѳодія, въ установленный православною 

церковію день, 11-го мая.

I .  Ц Ѣ Л Ь  И  Д Ѣ Й С Т В ІЯ  О Б Щ Е С Т В А .

§ 6. Миссіонерское Общество имѣетъ цѣлію содѣйствовать, на точномъ 

основаніи сего устава, правосланнымъ миссіямъ въ дѣлѣ обращенія въ право-
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сланную вѣру обитающихъ въ предѣлахъ Русской Имперіи не-христіанъ и 

утвержденія обращенныхъ какъ въ истинахъ вѣры, такъ и въ правилахъ 

христіанской жизни. Содѣйствіе Общества первоначально обращается къ  мис

сіямъ въ предѣлахъ восточной Россіи, а по мѣрѣ развитія его средствъ, мо
жетъ простираться на миссіи въ другихъ частяхъ Имперіи.

Примѣчаніе. За существованіемъ В ысочайше утвержденнаго въ 9-й день 

іюня 1 86 0  года Общества возстановленія Православнаго христіанства на К а в 

казѣ, дѣятельность Православнаго Миссіонерскаго Общества не распростра
няется на кавказскій и закавказскій край.

§ 7. Миссіонерское Общество, возбуждая и развивая между православ

ными христіанами дѣятельное сочувствіе къ достиженію означенной дѣли, до

ставляетъ матеріальныя пособія на содержаніе миссіонеровъ, на устройство и 

содержаніе миссіонерскихъ церквей, школъ, больницъ и т. и., а также на 

изданіе книгъ, приспособленныхъ къ разумѣнію и духовнымъ потребностямъ 

инородцевъ, и содѣйствуетъ миссіямъ въ устраненіи всякаго рода препятствій 

успѣху миссіонерской дѣятельности.

§ 8 . Миссіонерское Общество, содѣйствуя, гдѣ окажется нужнымъ, благо

состоянію миссіи съ ихъ заведеніями, не входитъ въ управленіе миссіями въ 

другихъ отношеніяхъ, касающихся порядка церковнаго, учебнаго и админи

стративнаго. •

Примѣчаніе. Въ случаѣ неудовлетворительнаго положенія какой ни- 

будь миссіи, предоставляется предсѣдателю Общества входить по сему въ 

предварительное сношеніе съ предсѣдателемъ комитета той епархіи, гдѣ на

ходится таковая миссія, и за тѣмъ давать дѣлу дальнѣйшее, въ законномъ 

порядкѣ, направленіе.

§ 9. Учрежденіе и перемѣщеніе становъ миссіонерскихъ, постройка мис

сіонерскихъ церквей, школъ и т. п., равномѣрно назначеніе къ онымъ миссіо

неровъ, на суммы не отъ Миссіонерскаго Общества, вполнѣ зависятъ отъ 

усмотрѣнія епархіальныхъ начальниковъ. Если же на это потребуются пособія 

отъ Общества, то таковыя могутъ быть дѣлаемы не иначе, какъ по предва

рительномъ сношеніи духовнаго пачальства съ совѣтомъ Общества.

§ 10. Если Миссіонерское Общество, на основаніи вѣрныхъ данныхъ, 

полученныхъ отъ достовѣрныхъ лицъ, или инымъ путемъ, признаетъ нужнымъ 

и, по своимъ средствамъ, возможнымъ открыть новую миссію въ тѣхъ мѣс

тахъ, гдѣ таковыхъ еще нѣтъ, то совѣтъ Общества, по сношеніи съ епар

хіальнымъ начальствомъ того мѣста, гдѣ полагается открытіе миссіи, пред

ставляетъ о томъ Святѣйшему Синоду съ своими соображеніями.



§ 11. Устройство новыхъ миссій и становъ,' въ хозяйственномъ отно

шеніи, а равно церквей, школъ, больницъ и т. п. учрежденій, производится, 

по порученію Общества, особыми лицами, отъ Общества избранными, или, въ 

случаѣ нужды, членами миссій, по взаимному каждый разъ соглашенію съ 

подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ.

§ 12. Миссіонерское Общество* оказываетъ, по своему усмотрѣнію и по 

мѣрѣ средствъ, матеріальныя пособія на устройство быта новокрещенныхъ. 

Если кто либо изъ благотворителей пожелаетъ, чрезъ посредство Миссіонер

скаго Общества, дѣлать пожертвованія собственно на нужды новокрещеннкхъ, 

то Общество принимаетъ эти пожертвованія и даетъ имъ назначеніе, сообраз

ное съ волею жертвователей.

§ 13 . Миссіонерское Общество, въ видахъ улучшенія быта новопросвѣ

щенныхъ и для иріученія пхъ къ трудамъ, свойственнымъ осѣдлой жизпи, 

можетъ приглашать извѣстныхъ ему капиталистовъ, или собственными сред

ствами содѣйствовать устроенію, сообразно съ мѣстными обстоятельствами, про

мышленныхъ и сельско-хозяйственныхъ заведеній, съ соблюденіемъ установлен

ныхъ на сей предметъ узаконеній.

И . СОСТАВЪ О Б Щ Е С Т В А .

§ 14:. Миссіонерское Общество образуется изъ лицъ всякаго званія, со

стоянія и обоего пола и состоитъ изъ членовъ: почетныхъ и дѣйствительныхъ.

§ 15. Званіе почетныхъ членовъ, съ утвержденія А вгустъйіпей Покро

вительницы Общества, присвояется: а) членамъ И мпегаторской Фамиліи, ко- 

.торые благоволятъ изъявить соизволеніе на принятіе этого званія; б) лицамъ, 

которыя пріобрѣтутъ право на особенную признательность Общества содѣй

ствіемъ его цѣли: или своимъ вліяніемъ при высокомъ пхъ положеніи въ 

Церкви или Государствѣ, или своею опытностію въ миссіонерскомъ дѣлѣ, или 

значительными пожертвованіями въ пользу Общества.

§ 10 . Званіе дѣйствительныхъ членовъ присвояется лицамъ, изъявив

шимъ желаніе вносить ежегодно въ пользу Общества не менѣе трехъ рублей.

Примѣчаніе. Находящіеся въ дѣйствительной слуяібѣ священнослужите

ли, какъ преемники первыхъ мпссіонеровъ апостоловъ, по своему званію, мо

гутъ, если пожелаютъ, быть дѣйствительными членами Общества, хотя бы 

они и не приняли на себя никакого взноса денегъ; содѣйствіе ихъ Обще

ству въ этомъ случаѣ выражается благимъ словомъ дѣлу миссіонерства и ис

полненіемъ порученій совѣта и комитетовъ, но и послѣднее не иначе, какъ
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съ ихъ согласія и безъ отвлеченія отъ прямыхъ ихъ обязанностей. Право 

же голоса въ общихъ собраніяхъ принадлежитъ лишь тѣмъ изъ состоящихъ 

въ званіи дѣйствительныхъ членовъ Общества священнослужителей, которые 

обяжутся ежегодными въ пользу Общества денежными взносами (§ 19).

§ 17 . Члены Общества могутъ замѣнять свои ежегодные взносы едино

временными вкладами суммъ, проценты съ которыхъ равнялись бы ихъ взно
самъ.

§ 18 . Почетнымъ членамъ (§ 15, и. б.) выдаются дипломы за под

писью предсѣдателя Общества, а дѣйствительнымъ членамъ, если кто изъ нихъ 

пожелаетъ,— выдаются свидѣтельства за подписью предсѣдателей комитетовъ, 

а въ Москвѣ— помощника предсѣдателя совѣта.

I I I .  П Р А В А  И  О БЯ ЗА Н Н О С ТИ  Ч Л Е Н О В Ъ  О Б Щ Е С Т В А .

§ 19. Всѣ члены Общества, кромѣ лицъ женскаго пола, а также тѣхъ 

изъ числа священнослужителей, которые, принявъ званіе дѣйствительныхъ чле

новъ Общества, не примутъ на себя однако же обязанности взноса денегъ 

(§ 1 6  нримѣч.) пользуются правомъ голоса въ общихъ собраніяхъ и могутъ быть 

выбираемы въ члены совѣта и  комитетовъ и въ казначеи.

§ 20 . Всѣ члены Общества, независимо отъ денежныхъ взносовъ, по 

мѣрѣ возможности, употребляютъ зависящіе отъ нихъ способы къ увеличенію 

средствъ общества и числа его членовъ; они могутъ также сообщать совѣту 

пли комитетамъ свои мнѣнія о мѣрахъ, клонящихся къ пользѣ Общества.

IV .  С РЕ Д С ТВ А О Б Щ Е С Т В А .

§ 2 1 . Средства Общества составляютъ: 1) ежегодные членскіе взносы;

2) единовременныя пожертвованія деньгами и вещами и 3) сборы: а) посред

ствомъ кружекъ, какъ установленныхъ уже въ церквахъ на предметъ распро

страненія христіанства, такъ и выставляемыхъ отъ Общества въ другихъ 

мѣстахъ съ разрѣшенія подлежащихъ властей; б) по сборнымъ книжкамъ или 

листамъ, выдаваемымъ членамъ Общества.

§ 2 2 . Вклады, замѣняющіе ежегодные взносы (§ 17), составляютъ не

прикосновенный капиталъ Общества, а единовременныя пожертвованія, если 

назначеніе ихъ прямо неопредѣлено, обращаются въ запасный капиталъ, ко

торый расходуется только въ случаѣ особенной надобности. Проценты же, 

какъ съ неприкосновеннаго, такъ и запаснаго капиталовъ, могутъ быть упо

требляемы на текущіе раьходы.
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§ 2 3 ) Всѣ взноси, сборы и пожертвованія, въ какой бы комитетъ Об

щества но поступали, составляютъ общій капиталъ Миссіонерскаго Общества 

и могутъ быть употребляемы нс иначе, какъ только по миссіонерскимъ дѣ

ламъ.

У . СОВѢТЪ И  О Б Щ ІЯ  С О Б Р А Н ІЯ .

§ 2 4 . Совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ митрополита Московскаго (§ 4 ), 

состоитъ изъ двухъ помощниковъ предсѣдателя и членовъ.

§ 2 5 . Одного помощника назначаетъ предсѣдатель изъ своихъ вика

ріевъ, а другаго избираетъ само общество, на два года, изъ свѣтскихъ лицъ. 

Первый изъ помощниковъ, въ отсутствіе предсѣдателя, занимаетъ его мѣсто 

и завѣдываетъ текущими дѣлами совѣта.

§ 2 6 . Членовъ совѣта полагается двѣнадцать: изъ нихъ четверо при

глашаются предсѣдателемъ, а остальные восемь избираются общимъ собраніемъ, 

тѣ и другіе на два года.

§ 27 . Каждый членъ совѣта имѣетъ право сложить съ себя это зва

ніе и ранѣе двухъ-годичнаго срока.

§ 2 8 . П ри совѣтѣ состоятъ: казначей и дѣлопроизводитель. Казначей 

избирается общимъ собраніемъ на два года и служитъ безвозмездно. Дѣло

производитель, опредѣляемый и увольняемый совѣтомъ, получаетъ вознагра

жденіе, соотвѣтственно трудамъ и средствамъ Общества.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ болѣзни или кратковременнаго отсут

ствія казначея или дѣлопроизводителя, предсѣдательствующій въ совѣтѣ по

ручаетъ исправленіе ихъ обязанностей кому либо изъ членовъ совѣта.

Примѣчаніе 2 . Наемъ писцовъ предоставляется дѣлопроизводителю 

съ вознагражденіемъ по усмотрѣнію совѣта.

§ 2 9 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ недѣлю.

§ 30 . Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ; при равенствѣ ихъ, 

голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевесъ.

§ 3 1 . Для дѣйствительности рѣшеній совѣта требуется присутствіе пред

сѣдательствующаго и пе менѣе половины числа всѣхъ членовъ совѣта.

§ 3 2 . Совѣтъ, какъ центральное учрежденіе, даетъ направленіе дѣй

ствіямъ комитетовъ, соотвѣтственно цѣли общества (гл. 1).

§ 33 . Совѣтъ сосредоточиваетъ у себя всѣ свѣдѣнія какъ о дѣятель

ности и средствахъ комитетовъ, такъ и о нуждахъ миссій.

§ 34 . Совѣтъ опредѣленныя на расходы штатами суммы назначаетъ къ 

отпуску изь своихъ или комитетскихъ средствъ (§ 2 3 ), не ожидая утвер



135

жденія общихъ годичныхъ смѣтъ, а ио симъ послѣднимъ, но утвержденіи 
оныхъ общимъ собраніемъ.

§ 35 . Совѣтъ обсуждаетъ сообщаемые ему комитетами или членами Об

щества вопросы и предположенія, и, смотря по существу дѣла, или самъ раз

рѣшаетъ оныя, или, съ своимъ мнѣніемъ, предлагаетъ общему собранію.

§ 3 6 . Совѣтъ рекомендуетъ (§ 15, п. б) общему собранію лицъ, до

стойныхъ званія почетныхъ членовъ, и получившимъ это званіе выдаетъ дип

ломы.

§ 3 7 . Совѣтъ по дѣламъ Общества сносится съ правительственными ли

цами и мѣстами и другими учрежденіями пли отъ своего лица, или, когда 

это признано будетъ нужнымъ, чрезъ посредство Оберъ-Прокурора Святѣйша

го Синода.

§ 38 . О случаяхъ, заслуживающихъ особеннаго вниманія, совѣтъ свое

временно представляетъ на В ысочайшее воззрѣніе А вгустѣйшей Покровитель

ницы Общества, чрезъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода.

§ 3 9 . Совѣту предоставляется: а) опредѣлять порядокъ дѣлопроизвод

ства, веденія приходорасходныхъ кпигъ, храненія и свидѣтельствованія суммъ;

б) распредѣлять'  занятія членовъ совѣта; в) приглашать въ свои засѣданія 

постороннихъ лицъ, или составлять особыя коммиссіи для обсужденія вопро

совъ, требующихъ спеціальныхъ свѣдѣній, и г) печатать по своимъ постанов

леніямъ повременныя приглашенія къ пожертвованіямъ, протоколы своихъ за

сѣданій и свѣдѣнія о состояніяхъ и дѣйствіяхъ какъ общества, такъ и миссій.

Примѣчаніе. Требованія принадлежащихъ Обществу суммъ изъ кре

дитныхъ установленій и переводы этихъ суммъ подписываются, кромѣ пред

сѣдательствующаго, двумя членами совѣта; прочія же исходящія бумаги, 

смотря по роду ихъ, подписываются предсѣдательствующимъ съ однимъ изъ 

членовъ совѣта, или же однимъ изъ нихъ.

§ 4 0 . Совѣтъ имѣетъ свою печать съ изображеніемъ св. Евангелія и 

св. Креста въ сіяніи и съ надписью: „Печать Совѣта Православнаго Мис

сіонерскаго Общества."
§ 4 1 . Совѣтъ пользуется правомъ безплатной почтовой пересылки своей 

корреспонденціи и досылокъ съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ зако

номъ (Св. Зак. изд. 1857  г . т. I I  общ. губ. учр. ст. 2 0 5 , т. X I I ,  уст. 

почт. ст. 3 69 ).
§ 42 . Совѣтъ ежегодно составляетъ отчетъ о состояніи и дѣятельности 

Общества и миссій за истекшій годъ и вмѣстѣ съ своими предположеніями 

предлагаетъ оный годичному общему собранію.
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§ 4 3 . Общія собранія бываютъ годичныя п чрезвычайныя; они созы

ваются совѣтомъ чрезъ публикацію въ вѣдомостяхъ и особыми повѣстками, 

съ обозначеніемъ подлежащихъ обсужденію вопросовъ.

^  4 4 . Годичныя общія собранія созываются въ маѣ мѣсяцѣ; чрезвычай

ныя— когда совѣтъ признаетъ это нужнымъ.

§ 4 5 . Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ или предсѣдатель 

Общества, пли, въ его отсутствіи, помощникъ изъ викаріевъ.

§ 4 6 . Въ общихъ собраніяхъ: а) читается годовой отчетъ совѣта, 

б) утверждается смѣта расходовъ на текущій годъ; в) избираются изъ среды 

общества четыре уполномоченныхъ лица для повѣрки годоваго отчета совѣта 

въ финансовомъ отношеніи; г) производится выборъ втораго помощника пред

сѣдателя, членовъ совѣта, казначея и кандидатовъ въ члены совѣта, д) изби

раются въ почетные члены лица, предлагаемыя совѣтомъ (согласно §§ 15 ,

п. б. и 3 6 ); е) обсуждаются вопросы п мѣры, предлагаемыя совѣтомъ, коми

тетами и отдѣльными членами Общества.

Примѣчаніе. Предложенія комитетовъ, а также и членовъ Общества, 

вносятся въ общія собранія не иначе, какъ по предварительномъ разсмотрѣ

ніи ихъ совѣтомъ.

§ 4 7 . Всѣ дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются порядкомъ, указан

нымъ въ § 30 .

§ 4 8 . Отчетъ совѣта, съ заключеніемъ повѣрочной коммиссіи, чрезъ 

Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, повергается на В ысочайшее воззрѣніе 

А вгустѣйшей Покровительницы Общества и представляется Святѣйшему Сино

ду, а затѣмъ публикуется. VI.

V I .  К О М И Т Е Т Ы  И  М Ѣ С ТН Ы Я  О Б Щ ІЯ  С О Б Р А Н ІЯ .

§ 4 9 . Епархіальные комитеты подъ предсѣдательствомъ епархіальныхъ 

преосвященныхъ (§  4 ) завѣдываютъ дѣлами Миссіонерскаго Общества, каж 

дый въ предѣлахъ своего вѣдомства.

§ 5 0 . Каждый епархіальный^ комитетъ состоитъ, кромѣ предсѣдателя, 

изъ товарища его и изъ членовъ.

§ 5 1 . Епархіальные преосвященные приглашаютъ въ товарищи себѣ по 

предсѣдательствованію въ комитетахъ своихъ викаріевъ, или кого либо пзъ 

почетныхъ лицъ свѣтскаго званія въ губерніи; члены же комитетовъ изби

раются мѣстнымъ общимъ собраніемъ, въ числѣ отъ 4 до 8 человѣкъ.

Примѣчаніе. Начальники миссій въ бытность свою въ засѣданіяхъ
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комитета пользуются правомъ голоса, наравнѣ съ членами комитета.

§ 52 . Б ри  комитетѣ состоятъ казначей и дѣлопроизводитель.

§ 53 . Относительно времени служенія членовъ комитета, казначея и 

дѣлопроизводителя, созванія засѣданій, постановленія рѣшеній и порядка дѣло

производства, комитеты руководствуются правилами, установленными для совѣ

та Общества въ §§ 2 6 — 3 1 , 37 и 39 .

§ 54 . Комитеты выдаютъ: а) свидѣтельства на званіе дѣйствительныхъ 

членовъ (§ 18); б) выставляютъ кружки для сбора пожертвованій (§ 21);

в) выдаютъ сборныя книжки пли листы всѣмъ членамъ Общества, которые 

сами пожелаютъ имѣть таковыя и будутъ лично извѣстны комитету, и г )  еже

мѣсячно публикуютъ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ о всѣхъ пожертвованіяхъ съ 

именованіемъ жертвователей.

Примѣчаніе. Суммы, собранныя по сборнымъ книжкамъ или листамъ, 

передаются въ установляемые комитетами сроки, или прямо въ комитеты, или, 

если представляются членами пзъ духовныхъ лицъ, чрезъ посредство ихъ 

благочинныхъ. Книж ки  или листы, по окончаніи оныхъ, возвращаются въ 

комитетъ тѣмъ же порядкомъ.

§ 5 5 . Комитеты поступающія къ нимъ суммы хранятъ въ уѣздныхъ 

казначействахъ; для расходовъ же на рукахъ казначея оставляется не болѣе 

ста рублей.
§ 56 . Казначеи комитетовъ о комитетскихъ суммахъ доставляютъ въ 

канцелярію совѣта краткія вѣдомости по третямъ года.

§ 57 . Комитеты о своихъ предположеніяхъ, соотвѣтствующихъ цѣли и 

пользѣ Общества, сообщаютъ совѣту.
§ 58 . Епархіальные комитеты, въ предѣлахъ коихъ находятся миссіи, 

имѣютъ своею обязанностію:
а) Ближайшимъ образомъ заботиться объ удовлетвореніи матеріальныхъ 

нуждъ миссіонеровъ и миссіонерскихъ заведеній.

б) Содѣйствовать миссіонерамъ въ дѣлѣ обращенія иновѣрцевъ и утвер

жденія, ихъ въ православной вѣрѣ своимъ ходатайствомъ.

в )  'Изыскивать дозволенные закономъ способы и устранять препятствія 

къ  достиженію благосостоянія миссій въ предѣлахъ устава.

г) Своевременно доставлять совѣту, сверхъ годичныхъ отчетовъ, свѣдѣ

нія о дѣйствіяхъ или событіяхъ по миссіямъ, выходящихъ изъ ряда обыкно

венныхъ, паприм. значительнаго числа обращенія иновѣрцевъ и т. п. и въ 

тоже время, для свѣдѣнія ревнителей миссіонерскаго дѣла, печатать обр этомъ 

въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.
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Примѣчаніе 1. Комитеты сіи, совокупно съ епархіальнымъ началь

ствомъ, составляютъ, примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ, подробныя ин

струкціи, опредѣляющія отношенія миссій къ  комитетамъ и порядокъ отчет

ности тѣхъ же миссій въ суммахъ, отпускаемыхъ Миссіонерскимъ Обществомъ. 

Инструкціи эти утверждаются, по разсмотрѣніи въ совѣтѣ Общества, Святѣй

шимъ Синодомъ.

Примѣчаніе 2 . Инструкціи миссіонерамъ, собственно по дѣлу обраще

нія иновѣрцевъ и утвержденія ихъ въ св. вѣрѣ, выдаются прямо отъ мѣст

ныхъ преосвященныхъ, независимо отъ комитетовъ.

§ 5 9 . Каждый комитетъ имѣетъ свою печать съ упомянутымъ въ § 40  

изображеніемъ и надписью: „Печать N N  комитета Православнаго Миссіонер

скаго Общества'1',  и пользуется правомъ безплатной почтовой пересылки, со

гласно § 4 1 .

§ 6 0 . Комитеты, въ началѣ каждаго года, вносятъ въ мѣстныя годич

ныя общія собранія отчеты о своей дѣятельности, о приходѣ и расходѣ суммъ 

и о числѣ членовъ Общества, и въ тоже время копіи съ отчетовъ достав

ляютъ въ совѣтъ.

" римѣчаніе. Комитеты, состоящіе въ предѣлахъ, гдѣ имѣются миссіи, 

къ  годичному отчету присовокупляютъ: а) примѣрную смѣту расходовъ по 

миссіи па текущій годъ и б) свѣдѣнія о состояніи и дѣйствіяхъ миссій за 

истекшій годъ, предетавляемыя одновременно епархіальными преосвященными 

и въ Святѣйшій Синодъ.

§ 6 1 . Мѣстныя общія годичныя собранія созываются комитетомъ не 

позже первыхъ чиселъ февраля мѣсяца, чрезвычайныя же собранія— по мѣрѣ 

надобности.

§ 62 . Въ мѣстныхъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуютъ предсѣда

тели комитетовъ, а въ случаѣ отсутствія ихъ— товарищи предсѣдателей.

§ 6 3 . Относительно способовъ мѣстныхъ общихъ собраній, круга заня

тій и рѣшенія дѣлъ въ сихъ собраніяхъ, избранія повѣрочной коммиссіп и 

проч. соблюдаются примѣнительно правила, указанныя въ §§ 4 3 , 46  и 4 7 .

§ 6 4 . Отчеты комитетовъ иубликуются въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и 

печатаются отдѣльно для раздачи мѣстнымъ членамъ Общества.

§ 6 5 . Предположенія о разъясненіи и развитіи настоящаго устава по 

представленіямъ совѣта Общества поступаютъ, чрезъ Оберъ-Прокурора Свя

тѣйшаго Синода, въ комитетъ министровъ.
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II. Отъ учебнаго комитета при Святѣйш емъ Синодѣ.

Въ учебный комитетъ при Святѣйшемъ Синодѣ нерѣдко адресуются отъ 

разныхъ лидъ прошенія о разсмотрѣніи учебныхъ руководствъ и вообще книгъ 

предполагаемыхъ для распространенія въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ, 

а также и по другимъ предметамъ относящимся до педагогической части сихъ 

заведеній. Имѣя въ виду, что по § 15-му В ысочайше утвержденнаго 14  мая 

1 8 6 7  года положенія объ учебномъ комитетѣ, всѣ бумаги подлежащія его 

обсужденію должны быть присылаемы на имя Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 

Синода, съ обозначеніемъ, „по учебному при Святѣйшемъ Синодѣ комитету", 

въ который за тѣмъ и передаются, комитетъ симъ объявляетъ, что на буду

щее время просьбы и заявленія частныхъ іицъ, вопреки вышеприведенному 

§ положенія, прямо адресуемыя въ учебный комитетъ при Святѣйшемъ Сино

дѣ, будутъ оставляемы безъ послѣдствій.

( Правши. вѣсти. Л* 2 7 8 .)

III. П ерем ѣ ны  по служ бѣ  лицъ епархіальнаго  вѣдомства.

Перемѣщены: Діаконъ красноуфимскаго уѣзда, Алтынновскаго села, Іо 

аннъ Тимофѣевъ къ градо-красноуфимскому Свято-Троицкому собору на стар

шее псаломщичье мѣсто и младшій псаломщикъ пермскаго уѣзда, Полазнип- 

скаго завода, Петръ Первушинъ— младшимъ же псаломщикомъ къ церкви 

села Усть-Боровскаго, Соликамскаго уѣзда.

Опредѣлены: Священникъ оханскаго уѣзда, Павловскаго завода Димит

р ій  Поповъ— благочиннымъ 2-го  округа оханскаго уѣзда, какъ избранный 

большинствомъ голосовъ, съ утвержденіемъ за нимъ и жалованья положеннаго 

духовенствомъ означеннаго округа 168 руб. въ годъ и на наемъ письмово

дителя и на канцелярскіе расходы 50 руб. и запрещенный священникъ Петръ 
Рычковъ— па должность младшаго псаломщика къ церкви Знаменскаго села, 

камыпгловскаго уѣзда.

Произведенъ діаконъ градо-чердынской Богоявлепской церкви Василій  
Еадешниковъ во священника къ церкви Говорливскаго села, чердынскаго 

уѣзда. •

Уволенъ благочинный 2-го округа оханскаго уѣзда, священникъ Ныт- 

впнскаго завода, Алексій Пьянковъ— отъ должности благочиннаго означен

наго округа, согласно прошенію.
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ІУ . П р а з д н о е  м ѣ  с т  о.

Іісаломщичье пермскаго уѣзда при церкви Полазнппскаго завода.

У. С л у ж ен ія  Е го  П реосвящ енст ва.

25  и 27 сего февраля, въ среду и пятокъ первой седмицы великаго 

поста, Божественную литургію преждеоевященныхъ даровъ Его Преосвящен

ство совершалъ въ крестовой церкви въ сослуженіи крестовыхъ іеромонаховъ.

28-го  февраля, въ празднованіе рожденія Его Императорскаго Высочес

тва Благовѣрнаго Государя Наслѣдника Цесаревича Великаго Князя А лек

сандра А лександровича, Божественную литургію Его Преосвященство совершалъ 

въ каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея Андрея П у - 

рикордова, ректора семинаріи протоіерея Іоанна Лаговскаго, соборнаго священ

ника Ипполита Смышляева и іеромонаха Алексія, а по литургіи благодар

ственное Господу Богу молебствіе о здравіи п спасеніи Императорскаго Дома 

со всѣмъ градскпмъ духовенствомъ, въ присутствіи г . начальника губерніи и 

прочихъ военныхъ и гражданскихъ чиновъ. Проповѣдь говорилъ священникъ 

каѳедральнаго собора Петръ Ярушинъ. * '

1-го марта, въ недѣлю православія, Божественную литургію Его Пре

освященства совершалъ въ каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи каѳедральнаго 

протоіерея Андрея Пѵрикордова, ректора семинаріи протоіерея Іоанна Лагов

скаго, соборныхъ священниковъ Петра Ярушина и Ипполита Смышляева и 

іеромонаховъ Алексія и Варнавы. По литургіи совершепъ былъ Его Преосвя

щенствомъ чинъ православія въ сослуженіи всего градскаго духовенства. Про

повѣдь говорилъ гимназической церкви протоіерей Іоаннъ Лебедевъ.



информаторическаго класса 56 учениковъ, всего 58 человѣкъ.

Для открытія приходскихъ училищъ въ Перми и Далматовѣ семинар

скимъ правленіемъ составлены были списки свящеппоцерковиослужительскихъ 

дѣтей, проживающихъ въ домахъ родителей и отосланы еъ консисторію съ 

просьбой выслать значащихся въ этомъ спискѣ мальчиковъ— вѣдомства Соли- 

кимскаго, Чердынскаго и Кунгурскаго духовныхъ правленій въ Пермское учи

лище, а Екатеринбургскаго, Верхотурскаго, Шадрипскаго, Камышловскаго и 

Ирбитскаго духовныхъ правленій въ Далматовское училище непремѣнно къ 

1-му декабря 1 81 8  г. Приходскія училища были открыты: въ Перми въ 

декабрѣ 1818  г ., а въ Далматовѣ—-въ январѣ слѣдующаго года ( 12).

(Продолженіе будетъ.)

-  121  —

П едагоги ч ескія  замѣтки.

О содѣйствіи семьи школѣ въ дѣлѣ воспитанія и обученія.

( Продолженіе) (* ).

Ш кола, въ отношеніи ко всякому поступающему въ нее питомцу, какъ 

продолжательница начатого въ семьѣ дѣла, встрѣчается съ тремя задачами:

1) докончить нравственное воспитаніе дитяти, образовавъ въ немъ прочныя 

нравственныя убѣжденія, задатки добраго нравственнаго характера, 2) раз

вить его умственныя силы и обогатить его познаніями и убѣжденіями науч

ными, и наконецъ 3) поддержать въ естественномъ, правильномъ порядкѣ его 

развитіе тѣлесное.

Какую  бы ни взяли мы изъ всѣхъ этихъ задачъ, непремѣнно встрѣ

тимся съ необходимостію школѣ заручиться чѣмъ-нибудь со стороны семьи.

а) Возьмемъ сначала воспитаніе въ тѣсномъ смыслѣ слова, т. е. об

разованіе добрыхъ склонностей дитяти, добраго нравственнаго характера. Еще 

Цицеронъ въ свое время говорилъ, что „каждый долженъ быть воспитываемъ 

какъ можно сообразнѣе со своимъ характеромъ, т. е. не съ его недостатками, 

'а съ его особенностями“ . Современная намъ педагогія возводитъ это правило 

въ принципъ. Подъ именемъ воспитанія, въ обширномъ смыслѣ, нынѣ разу-

(12) Такъ какъ мы предположили исключительно заняться исторіею сенппаріи, 
то сказавши объ открытіи первыхъ училищъ Пермской епархіи, къ училищамъ болѣе 
нозвркщаться и не будемъ.

(* ) См. ЛУѴ» 4 и 6.

П . Е . В . X  10.



1 2 2  —

ыѣютъ нѳ приготовленіе изъ того, или другаго мальчика такого или ипако- 

ваго человѣка, а только „намѣренное содѣйствіе со стороны людей совершенно

лѣтнихъ развитію несовершепнолѣтпихъ, съ тою цѣлію, чтобы послѣдніе мог

ли выполнить свое личное человѣческое назначеніе,— или иначе: оно есть на

мѣренное со стороны взрослыхъ подготовленіе молодыхъ людей къ возможному 

для нихъ индивидуальному (личному) совершенству" (* ) . „Воспитывать— зна

читъ помогать разумному существу выполнять сознательно и свободно задачу 

его ж и зн и ",— говоритъ другой представитель научной педагогіи. Вообще, по 

принятому въ образованныхъ странахъ взгляду,— но всей справедливости весь

ма разумному,— воспитатель есть только направитель въ хорошую сторону 

естественнаго развитія духовныхъ п тѣлесныхъ силъ воспитанника, содѣй

ствующій вмѣстѣ съ тѣмъ и ихъ свободному раскрытію; другими словами,—  

на обязанности воспитателя лежитъ только устраненіе препятствій свободному 

и правильному развитію питомца, отклоненіе обстоятельствъ пли задерживаю

щихъ естественное раскрытіе его силъ, или дающихъ ему ложное, превратное 

направленіе. Нельзя не согласиться съ этимъ взглядомъ на дѣло, хотя, при 

установившемся у насъ вообще взглядѣ на тотъ же самый предметъ, быть 

можетъ нѣкоторымъ покажется и страннымъ, что воспитателю даютъ такимъ 

образомъ дѣло такъ-сказать отрицательное, неполное. Но человѣкъ не тво

ритъ природы, онъ находитъ ее готовою; самъ онъ есть твореніе. Произведе

нія же природы могутъ быть только тѣмъ, чѣмъ и для чего они созданы; а 

для чего они созданы, объ этомъ можно судить по тому, къ чему они имѣ

ютъ въ себѣ способности. Камень не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ толь

ко камнемъ, и при томъ своего, а не другаго рода. Растеніе никогда не бу

детъ животнымъ, а животное— растеніемъ. Никакимъ искусствомъ нельзя про

извести изъ ячменя горохъ, изъ капусты рѣдьку, изъ березы сосну; изъ 

кедроваго орѣха, при извѣстныхъ условіяхъ, вырастаетъ кедръ, а не что-ли

бо другое, напр. дубъ. То, чтб помимо природы и вопреки ей производитъ 

искусство, обыкновенно носитъ названія уродства, увѣчья, искаженія, противо

естественности Тоже можно сказать и о человѣкѣ. Человѣкъ можетъ и дол

женъ быть только тѣмъ, къ чему предназначилъ его Творецъ, и къ чему 

Онъ далъ ему способности. Безполезно воспитывать его къ тому, къ чему опъ 

нѳ имѣетъ способностей. Человѣкъ никогда не будетъ ангеломъ, потому что 

онъ имѣетъ въ себѣ способности быть только человѣкомъ; онъ можетъ и дол

женъ быть только человѣкомъ, и дѣлать то, что человѣкъ способенъ дѣлать. 

Такъ объясняютъ вообще принципъ воспитанія человѣка соотвѣтственно его

(*) Куртманъ.
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природѣ. Правда, человѣкъ палъ, и съ тѣхъ поръ природа его испорчена. 

Но принимая „сообразіе съ прпродой“ за принципъ воспитательный, никто я 

не хочетъ утверждать, будто развитіе дитяти, при падшей человѣческой при

родѣ, должно быть предоставлено самому-себѣ, покинуто что-называется на 

произволъ судьбы, чтобы зло природное развивалось и крѣпло въ человѣкѣ; 

напротивъ, требуютъ, чтобы воспитатель испорченное въ природѣ человѣка 

старался по возможности исправить,— для чего онъ и приставленъ пѣстуномъ 

къ  дитяти,— только бы не шолъ противъ природы человѣка вообще. Если бы 

человѣкъ не палъ, для него никогда бы и не потребовалось никакого вос

питательнаго содѣйствія со стороны другихъ; онъ,— царь природы,— потому- 

то именно, что палъ, и является среди другихъ существъ природы такимъ 

безпомощнымъ и жалкимъ, что едва не цѣлую четверть своей жизпп нуждает

ся въ уходѣ, исправленіи и наученіи со стороны другихъ. А  природа чело

вѣка, сама по себѣ, независимо отъ его паденія, совершенна и прекрасна, 

какъ и всякое твореніе Божіе. Не созда Богъ человѣка во нетлѣніе; созда 
Богъ человѣка праваго. Посягать на пересозданіе Божія созданія— не дѣло 

человѣка. Скажутъ: воспитатель, самъ нося падшую природу, не усмотритъ 

за питомцемъ, падшимъ по природѣ, не можетъ направить его къ первобыт

ному состоянію нравственнаго совершенства. Д а такъ ли это? Что мѣшаетъ 

воспитателю должнымъ образомъ воспользоваться плодами искупленія, возро

жденія, возсозданія въ себѣ первобытной человѣческой природы во Христѣ? 

Воспитаніе и возможно только въ христіанствѣ. На что же въ насъ и образъ 

Б о ж ій ,— этотъ вѣрнѣйшій задатокъ возможности поднять нашу падшую приро

ду,— эти неискоренимыя въ душѣ нашей требованія святости, правды, добра, исти

ны, красоты безкорыстной и беззавѣтной? Даже злодѣй можетъ-цѣнпть нравствен

но-доброе п сочувствовать ему, не находя въ себѣ силъ исправиться и дѣ

лать также добро. О людяхъ съ обыкновенными слабостями нечего и гово

рить, потому что человѣка безъ недостатковъ не найдешь. Наши собственныя 

слабости не мѣшаютъ намъ, а еще болѣе располагаютъ насъ желать, чтобы 

слѣдующія поколѣнія были лучше насъ; при слабостяхъ и недостаткахъ сво

ихъ мы посимъ въ себѣ идеалы съ завѣтнымъ желаніемъ, чтобы они осу

ществились въ нашихъ дѣтяхъ; при слабостяхъ и недостаткахъ своихъ мы 

всегда съумѣемъ указать на совершенство и настоять, чтобы дѣти наши под

ходили къ нему ближе, чѣмъ намъ самимъ удалось къ нему приблизиться. Мало 

ли примѣровъ, что родители и воспитатели заботливо предотвращаютъ и настоя

тельно преслѣдуютъ въ своихъ дѣтяхъ п пптомцахъ тѣ именно слабости, ко

торыми страдаютъ сами? И  это одно уже не безполезно.— Такъ устраняются воз
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можныя и предусматриваемыя возраженія противъ основнаго принципа воспитанія.'

Что всякое дѣйствіе существа разумнаго должно быть разумно и созна

тельно, это уже и доказывать пе нужно. Очевидно также, что принимать на 

себя воспитательныя обязанности, по имѣя въ виду природныхъ, или приви

тыхъ другими, особенностей того или другаго воспитанника, было бы дѣломъ 

неразумнымъ. Воспитывать кого бы то пи было, не зная его, значитъ идти въ 

приложеніи воспитательныхъ мѣръ на угадъ, на удачу. Всякій знаетъ, како

вы бываютъ послѣдствія дѣйствій на удачу. Въ устахъ народа па этотъ счетъ 

сложилась не одна пословица; но ыьт пе видимъ надобности приводить посло

вицы.

На этомъ пупктѣ могутъ упрекнуть насъ въ щепетильномъ резонерствѣ. 

„Д а  какая же школа,— скажутъ намъ,— и возможна въ такомъ случаѣ1? Такъ 

разсуждать о дѣлѣ можетъ только отвлеченная теорія, да развѣ еще люди, у 

которыхъ всего два-три воспитанппка; въ школѣ это немыслимо, да и не 

нужно,— особенно въ начальной народной школѣ: натура человѣческая одна и 

таже, школьники— въ одномъ и томъ же возрастѣ, сословныя и бытовыя от

ношенія у всѣхъ у пихъ совершенно одинаковы". Нѣтъ скажемъ мы,— если 

принципъ вѣренъ, если онъ не только оправдывается разумомъ, а необходимо 

требуется имъ, то и приложеніе его къ дѣлу возможно: разумъ невозможнаго 

требовать пе станетъ. К акъ  онъ можетъ быть приложенъ къ  дѣлу, объ этомъ 

скажемъ въ свое время; теперь же мы хотимъ только выяснить необходимость 

изученія воспитателями особенностей каждаго питомца. Будемъ говорить сло

вами авторитетовъ въ воспитательномъ дѣлѣ.

Какъ  на деревѣ не бываетъ двухъ листовъ, совершенно одинаковыхъ, 

такъ физически, умственно и нравственно разнятся между собою дѣти даже 

одной и той же семьи. Люди наиболѣе похожіе другъ на друга, при бли

жайшемъ разсмотрѣніи, оказываются несходными уже и въ тѣлесномъ отно

шеніи, а тѣмъ болѣе— относительно свободнаго духа. Воспитывайте двухъ 

наиболѣе сходныхъ между собою дѣтей,— скоро между ними окажется разли

чіе, и, можетъ случиться,— даже исчезнетъ между ними всякое сходство. Два 

ровесника въ дѣтствѣ иногда отличаются замѣчательнымъ сходствомъ въ сво

ихъ расположеніяхъ, но съ возрастомъ часто дѣлаются совершенно противо

положными другъ другу.

Разности дущовныхъ явленій зависятъ въ весьма значительной степени 

отъ неодинаковаго смѣшенія веществъ въ тѣлѣ человѣка, отъ неодинаковой 

подвпяшости крови, возбудительности нервовъ, раздражительности мускуловъ. 

Отъ этого происходитъ, что у различныхъ людей мысли текутъ быстрѣе, или
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медленнѣе, что онѣ переходятъ въ чувствованія п желанія легче, или труд

нѣе, и наконецъ— выражаются во внѣшнихъ дѣйствіяхъ настойчивѣе, или 

слабѣе. Конечно всѣ эти разности— формальныя; по онѣ легко переходятъ и 

въ различныя направленія всей душевной жизни. Одинъ человѣкъ имѣетъ 

отъ природы предрасположеніе къ жизни чувственной, другой— къ жизни 

внутренней и моральной, одипъ къ дѣятельной, другой— къ созерцательной. 

К ъ  чему иное дитя бываетъ равнодушно и тупо, къ тому другое бываетъ 

воспріимчиво; иное дитя увлекается ежеминутно, дозволяетъ каждому управ

лять нмъ, водить себя на помочахъ; другое, напротивъ, обнаруживаетъ въ 

значительной степени собственную волю; иное схватываетъ и понимаетъ сво

имъ умомъ чрезвычайно быстро, и ему въ преподаваніи достаточно лишь на

мека, другому— нужно время да время, чтобы усвоить извѣстную мысль или 

уяснить какую-нибудь задачу; у иного память— какъ рѣшето, а удругаго — 

какъ надежный ларчикъ для храненія, и т. д. Еще прежде, чѣмъ мудрость 

человѣческая создала общество съ раздѣленіемъ труда и государство съ раз

дѣленіемъ сословій, то и другое приготовила природа въ различныхъ темпе

раментахъ, изъ коихъ каждый побуждаетъ человѣка избирать себѣ одинъ 

опредѣленный родъ занятій и одинъ образъ жизни предпочтительно предъ 

другими. И  когда воспитаніе не соотвѣтствуетъ въ этомъ случаѣ указаніямъ 

природы, происходитъ человѣкъ, по дѣйствіямъ котораго мы сразу видимъ, 

что не тѣмъ бы ему слѣдовало быть, чѣмъ онъ есть, п что природа назна

чила'ему въ нравственномъ мірѣ совсѣмъ другое мѣсто, нежели какое дано 

искусственнымъ воспитаніемъ. То онъ имѣетъ слишкомъ много теплоты и жи

вости на службѣ, которая требуетъ умѣренной п постоянной нравственной 

температуры; то, наоборотъ, спокойствіе флегматика находится у  него въ раз

ладѣ съ энергіей и возбужденностію, какая требуется его призваніемъ и за

нятіемъ. Такое воспитаніе, несообразное съ личными особенностями питомцевъ, 

нерѣдко достигаетъ того, что и въ самомъ дѣлѣ на кота возлагается обязан

ность стеречь съѣстное отъ мышей, пли требуется отъ звѣрей умѣнье сви

вать птйчьи гнѣзда.
Ріа обязанности воспитателя лежитъ— вести питомца такъ, чтобы по

слѣдній научился умѣрять я обуздывать свои душевныя движенія, господство

вать надъ своею чувственностію, управлять привычками, благоговѣть предъ 

священнымъ и высокимъ, нравственное добро предпочитать матеріальному, гпу- 

шаться постыднымъ, бороться съ превратными обстоятельствами, всегда гово
рить и поступать такъ, какъ требуетъ того человѣческое достоинство. Оче

видно, что ему необходимо знать преобладающее настроеніе духа своего пп-
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томца,— особенно зависящее отъ тѣлеснаго сложенія и прирожденныхъ свойствъ, 

— для того чтобы знать, на какую сторону, па какіе нравственные недостат

ки  и привычки въ питомцѣ надобно ему обратить особенное свое вниманіе, 

и какими мѣрами дѣйствовать на него. Дѣйствовать па воспитанника, какъ 

на единицу въ массѣ, общими мѣрами— недостаточно. Это было бы только 

развѣ управленіе дѣтьми, а не воспитаніе ихъ. Воспитательныя мѣры только 

тогда и оказываются дѣйствительными, когда онѣ соотвѣтствуютъ индивиду

альной природѣ питомца; на столько и велико бываетъ влілпіе воспитателя на 

питомцевъ, на сколько искусно и легко онъ приспособляетъ общія воспитательныя 

требованія къ особеннымъ свойствамъ каждаго воспитанника. Воспитанникъ, ко

торый оказывается дурнымъ прп одномъ способѣ обращенія съ нимъ и при одномъ 

направленіи жизни, часто будто-перераждается, какъ только стали обращаться 

съ нпмъ иначе, и какъ только жизнь его получила другое направленіе. Что холе

рическій и флегматическій темпераменты болѣе благопріятны для развитія харак

теровъ, а сангвиническій и меланхолическій для развитія талантовъ; что одному 

угрожаетъ деспотизмъ чувственности надъ духомъ, другому деспотизмъ духа надъ 

чувственностью; что у одного голова стремится править сердцемъ, у другаго—  

сердце головой; что одинъ легко уступаетъ доказательствамъ, другой— симпа

тіямъ; что для одного внѣшняя свобода есть такое же воспитательное сред

ство, какъ для другого внѣшнее стѣсненіе: это такія важныя разности, не

вниманіе къ  которымъ дѣлаетъ всю систему воспитанія или безуспѣшною, пли 

тяжолою и превратною.

Скажутъ, что темпераменты дѣтей узнать не трудно, и хорошій, внима

тельный къ дѣтямъ воспитатель можетъ обойтись въ этомъ случаѣ безъ осо

бенныхъ сношеній съ ихъ родными. Вполнѣ можно было бы согласиться съ 

этимъ, если бы можно было думать, что жизнь человѣческая можетъ разви

ваться только на основаніи темперамента, внѣ всякихъ другихъ вліяній. П ри

родный темпераментъ есть только основа, къ которой прикрѣнллюття разные 

другіе подвижные элементы образованія. Что въ комъ принадлежитъ темпера

менту, что— только слѣдствіе того или другого положенія въ семьѣ, вліянія 

другихъ дѣтей, вліянія старшихъ, примѣра, внушеній и увѣщаній, приня

тыхъ обычаевъ и домашнихъ привычекъ,— часто бываетъ рѣшить трудно. 

Вліянія эти неизбѣжны, а между тѣмъ случайны, такъ что воспитателю нель

зя судить о нихъ сколько-нибудь увѣренно за-ранѣе, часто даже и въ тече

ніи всего школьнаго курса,— знать же ихъ ему необходимо. Всѣ эти вліянія 

образуютъ,— въ соединеніи съ особенностями темперамента, а иногда и неза

висимо отъ нихъ,— особыя, своеобразныя черты въ характерѣ воспитанника,
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которыя воспитатель, судя по ихъ нравственному характеру, долженъ или под

держивать и утверждать въ своемъ нптомцѣ, или сглаживать и совершенно 

истреблять. Положительную нужду въ ознакомленіи съ питомцами въ этомъ 

отношеніи сознаетъ всякій воспитатель, если припомнить при этомъ, что кро

мѣ этихъ, такъ-сказать невольныхъ и неустранимыхъ, домашнихъ вліяній на 

нравственный складъ воспитанниковъ, нерѣдки разныя намѣренныя вліянія,—• 

вліянія, которыя семья обыкновенно держитъ отъ школы въ секретѣ. Быва

ютъ дѣти, которымъ дома внушаютъ презрѣніе ко всякому труду и уваженіе 

къ одному только богатству; толкуютъ имъ, что имъ незачѣмъ трудиться такъ, 

какъ трудятся дѣти бѣдныхъ отцовъ. Бываютъ дѣти, которымъ внушаютъ 

презрѣніе къ школѣ, какъ къ какому-то неизбѣжному злу, которое какъ-ни

будь надобно избыть благополучно; „не ссорься, кланяйся старшимъ, да не 

попадайся въ большихъ проступкахъ,"— вотъ п все. Бываютъ дѣти, особенно 

у бѣдныхъ родителей которыя являются въ школу съ непримиримою ненави

стію къ дѣтямъ хорошо обезпеченныхъ родителей, къ товарищамъ прилично 

одѣтымъ, опрятнымъ, чистоплотнымъ, нелишоннымъ вкуса. Нѣкоторыя роди

тельницы пріучаютъ дѣтей своихъ выше всего ставить лакомства; есть отцы, 

которые малолѣтнихъ дѣтей своихъ пріучаютъ по-немногу къ употребленію 

спиртныхъ напитковъ, въ увѣренности, что съ малолѣтства освоенныя съ алко

големъ, они потомъ уже будутъ совершенно застрахованы отъ несчастія пре

даться пьянству. Въ настоящее время сильно распространено предубѣжденіе, 

будто чѣмъ раньше знакомятъ ребенка съ практическою стороной жизни, тѣмъ 

лучше; что ребенку нетолько не вредно, а даже и полезно, въ самомъ ран

немъ возрастѣ знать жизнь съ настоящей ея стороны,— т. е. умѣть все поку

пать, понимать значеніе денегъ, видѣть самую гнетущую бѣдность. Дѣти преж

нихъ поколѣній,— говорятъ думающіе такъ ,— до совершеннолѣтія предполага

ли, что всѣмъ такъ-же хорошо жить на свѣтѣ, какъ и имъ; что столъ и 

одежда всѣмъ людямъ безъ-изъятія достаются безъ всякаго труда, и что міръ 

именно таковъ, какимъ представляютъ его сладенькія дѣтскія повѣсти о доб

родѣтельныхъ Жанахъ и Александринахъ. Убѣждаясь при самомъ вступленіи 

въ свѣтъ, что міръ совсѣмъ нетаковъ, какъ они себѣ его до сихъ поръ пред

ставляли, они сразу терялись въ жизни, или попадая въ дурныя руки, встрѣ

чаясь съ дурными примѣрами, становились сами дурными людьми, испытыва

ли страданія, дѣлали множество ошибокъ, и все-таки, не смотря на долгій 

опытъ, на всю жизнь оставались людьми непрактичными. Правда; но никто 

не обязываетъ обманывать ребенка, представляя жизнь въ ложномъ свѣтѣ, какъ 

и пикто не можетъ помѣшать обойти молчаніемъ извѣстныя ея стороны; а съ



другой стороны — хотя непрактичность въ человѣкѣ— недостатокъ, излиіпне- 

раппяя практичность положительное зло. Если ребенокъ не вынесетъ изъ го

довъ своего дѣтства вѣры въ добро, вступитъ въ жизнь, уже зная всѣ ея 

чорныя стороны, онъ не въ силахъ будетъ дать отпоръ злу и грязи, никог

да не рѣшится на самопожертвованіе, потому что практицизмъ близко сходит

ся съ эгоизмомъ. Смѣшное и жалкое явленіе представляетъ собою взрослый 

человѣкъ, серьозио увѣренный, что всѣ люди добродѣтельны и всѣ готовы 

предпочесть чужіе интересы своимъ собственнымъ; но не сравненно болѣе пе

чальное явленіе представляетъ собою юноша, весь пропитанный денежными инте

ресами.— А  мало лп и еще бываетъ подобныхъ внушеній, вліяній и т. д. и 

въ очень почтенныхъ семействахъ?....

(Продолженіе будетъ.)

—  1 2 8  — *

Редакторъ, ректоръ семинаріи, протоіерей Іоаннъ Лаговспій.

Дозволено цензурою, 9 марта 1870 гоца. Г . Пермь. Типографія Поповой.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

С о д е р ж а н і е : Исторія Пермской семипаріп послѣ преобразованія ея, бывша
го въ 1818 году (продолженіе).—Педагогическія замѣтки (продолженіе).

И сторія П ерм ской  сем и н аріи  послѣ преобразо
ван ія  ея, бы вш аго въ 1818  го ду.

( Продолженіе).

Въ такомъ видѣ была поставлена учебная часть. По отношенію къ нрав

ственной части нравственное воспитаніе п нравственный надзоръ за учениками 

возложены были главнымъ образомъ на инспектора. Не смотря однакожъ на 

то, что число учениковъ, оставшихся въ преобразованной семпнаріп, было 

сравнительно не велико, инспекторъ тотчасъ же но вступленіи въ должность 

просилъ у семинарскаго правленія себѣ помощника, каковымъ и опредѣленъ 

былъ, назначенный старшимъ надъ всѣхи учениками, ученикъ высшаго отдѣ

ленія Сергѣй Дьяконовъ, получившій особую инструкцію для прохожденія 

своей должности. Не прошло впрочемъ и мѣсяца, какъ оказалась нужда опре

дѣлить и другихъ старшихъ для надзора за учениками какъ въ классѣ, такъ 

и внѣ класса. Старшими назначены были— надъ учениками богословія изъ 

учениковъ же богословія, надъ философами философы, надъ учениками сло

весности ученики же словесности. Всѣмъ этимъ старшимъ даны были особыя 

инструкціи.

Экономическая часть также во многомъ была преобразована. Такъ вмѣс

то прежняго комиссара опредѣленъ былъ экономъ, на котораго и возложено 

было завѣдываніе всею семинарскою экономіею, п который вмѣстѣ съ тѣмъ 

состоялъ.и членомъ правленія. Но главная и особенно благодѣтельная пере

мѣна въ этомъ отношеніи состояла въ томъ, что положены были опредѣлен

ные оклады по всѣмъ статьямъ семинарскихъ расходовъ и всѣ оклады уве

личены. Такъ вообще на содержаніе одной семинаріи безъ училищъ вмѣсто 

прежнихъ 5 0 0 0  руб. ассигновано было 1 7 ,0 0 0  руб. въ годъ. Вмѣсто преж- 

П . Б . В . № 10. .
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няго скуднаго и неопредѣленнаго жалованья учителямъ положены были опре

дѣленные оклады: ректору и учителю богословія— ректорскихъ 8 0 0  руб. и 

учительскихъ 6 0 0  руб., инспектору— инспекторскихъ ЗОО руб.- и учитель

скихъ 600  руб., наставникамъ— учительскихъ каждому по 6 0 0  руб., эконо

му 3 0 0  руб., секретарю правленія 2 5 0  руб., библіотекарю 1 50  руб., завѣ- 

дывающему семинарскою^больницею врачу 3 0 0  руб. ( 7). Кромѣ того, Коми

ссія духовныхъ училищъ изыскала и еще пособіе въ содержаніи наставникамъ 

семинаріи, именно она положила: 1) Начальствующіе и учащіе въ семинаріи, 

не соединяющіе съ училищной службой другой должности, пли же и при дру

гихъ должностяхъ для устройства училища долженствующіе быть при немъ 

безотлучно, имѣютъ право на жительство въ училищномъ домѣ. 2 ) Тѣ изъ 

начальствующихъ и учащихъ, которые имѣютъ жительство въ училищномъ 

домѣ, пользуются и отопленіемъ. 3) Если кто изъ учащихъ имѣетъ житель

ство впѣ семинарскаго дома по другому мѣсту службы, или имѣвъ въ ономъ 

помѣщеніе, по собственной волѣ и личнымъ видамъ оставитъ оное; то семинарское 

правленіе не обязывается выдавать ему квартирныхъ денегъ, а отопленіе мо

жетъ доставлять, смотря по истинной нуждѣ сего лица и по способамъ, какіе 

опо на то имѣть будетъ и сіе сдѣлать съ утвержденія епархіальнаго преосвя

щеннаго,— 4) Если же учащій будетъ имѣть жительство внѣ семинаріи за тѣмъ 

токмо, что въ училищномъ домѣ нѣтъ пикакого для него помѣщенія; то семи

нарское правленіе представляетъ о томъ академическому съ мнѣніемъ, сколько, по

(7) Въ первый годъ послѣ преобразованія семинарское правленіе, какъ видно, 
недоумѣвало еще, какимъ образомъ распредѣлить положенные оклады жалованья ме
жду наличными наставниками. Ибо чрезъ годъ послѣ введенія новаго устава, именно 
нъ декабрѣ 1819 года семинарское правленіе въ іі| едставленін академическому іізът 
лсннвъ, что въ теченіи года съ преобразованія семинаріи ректоръ получалъ только 
одно ректорское жалованье, а инспекторъ одно инспекторское, н чго въ числѣ на
ставниковъ находится одинъ сверхштатный, испрашивало разрѣшенія получать на 
будущее время ректору н инспектору не только ректорское и инспекторское, по вмѣ
стѣ и учительское жалованье;—сверхштатному же наставнику Вишневскому, какъ ме
нѣе всѣхъ занятому, притомъ получающему ѵнодіаконское жалованье, назначить 300' 
руб. изъ остаточной суммы.

Въ разрѣшеніе этого представленія академическое правленіе отвѣчало, что рек
торъ семинаріи, онъ же и учитель богословія, долженъ получать за обѣ должности 
полное нітатное жалованье, равно и пспекторъ, какъ инспеторское, такъ и учительское 
получаетъ полное, остальная же, штатомъ положенная па жалованье учащимъ, сумма 
должна быть размѣщена такъ, чтобы полное профессорское жалованье получалъ про
фессоръ, или учитель двухъ предметовъ, а за' одинъ—половинное; выдача же жало
ванья не должна превышать суммы, штатомъ положепной, развѣ когда будетъ на то 
осо-бое отъ высшаго начальства положеніе. Такъ какъ по одпому только предмету 
преподавали священникъ Матвѣевъ и учитель Вишневскій, то между обоими пыи и 
долженъ былъ дѣлиться полный профессорскій окладъ. Семинарское правленіе назна
чило свящепннку Матвѣеву 350 руб., а Вишневскому 250 руб.



мѣстнымъ обстоятельствамъ, нужно назначить сему лицу квартирныхъ денегъ.

Пермское семинарское правленіе, разсуждая объ этихъ положеніяхъ К о 

миссіи духовныхъ училищъ, нашло, что никто изъ начальствующихъ и уча

щихъ Пермской семинаріи пе можетъ имѣть казенной квартиры за недостат- 

томъ таковыхъ въ семинарскомъ домѣ ( 6). Ибо въ трехъ деревянныхъ фли

геляхъ, принадлежавшихъ семинаріи, могли помѣститься только правленіе съ 

канцеляріею и архивомъ, учебные семинарскіе классы, кои составляли вмѣстѣ 

и жилыя котнаты для казеннокоштныхъ учениковъ, классы новооткрываемыхъ 

уѣзднаго и приходскаго училищъ, предназначенные вмѣстѣ и для помѣщенія 

казеннокоштныхъ учениковъ училищъ, столовая, кухня и больница, болѣе же 

никакого свободнаго помѣщенія не оказалось. Въ слѣдствіе этого семинарское 

правленіе потребовало отъ каждаго изъ начальствующихъ и учащихъ пись

меннаго показанія, кто изъ нихъ находитъ возможнымъ имѣть частныя квар

тиры безъ требованія квартирныхъ денегъ, п кто признаетъ надобнымъ для 

себя назначеніе квартирныхъ денегъ и въ какомъ именно, по соображенію и 

мѣстнымъ обстоятельствамъ, количествѣ.

Ректоръ архимандритъ Аѳанасій и инспекторъ игуменъ Иннокентій на 

это объяснили, что по неимѣнію казенной квартиры они живутъ въ частныхъ 

домахъ, но въ квартирныхъ деньгахъ нужды не имѣютъ, ибо намѣрены на

нимать квартиру на счетъ управляемыхъ ими монастырей Верхотурскаго п 

Соликамскаго. Прочіе наставники— Остроумовъ, Бенедиктовъ, Покровскій п 

Матвѣевъ заявили, что они имѣютъ нужду въ квартирномъ пособіи и про

сили на этотъ предметъ первые трое по 150 руб. въ годъ, послѣдній, какъ 

человѣкъ семейный, 180  руб. Академическое правленіе, въ слѣдствіе пред

ставленія о семъ семинарскаго, разрѣшило выдавать всѣмъ четыремъ квартир

ное пособіе въ количествѣ 150  руб. въ годъ.

Наконецъ п на содержаніе казеннокоштныхъ воспитанниковъ семинаріи 

положенъ былъ опредѣленный н очень достаточный окладъ: число казенно

коштныхъ воспитанниковъ въ Пермской семинаріи опредѣлено было во 100  

человѣкъ и на содержаніе каждаго воспитанника назначено по 100 руб. въ 

годъ. А  такъ какъ на первыхъ порахъ по малому числу учениковъ семинаріи 

и число казенныхъ воспитанниковъ едва простиралось до 6 2 , то отсюда об

разовались остатки, которые, какъ увидимъ въ послѣдствіи, составили очень 

значительную сумму.
Вмѣстѣ съ преобразованіемъ семинаріи по новому уставу открыты были, 8

(8) Кромѣ учителя Михаила Вишневскаго, но и тотъ жилъ не въ семинаріи, а 
въ архіерейскомъ домѣ.

—  І 1 9  —



—  1 2 0  —

въ слѣдствіе постановленія Комиссіи духовныхъ училищъ, Пермскія уѣздное 

и приходское училища и преобразовано училище Далматовское.

10 п 21 октября новообразованное семинарское правленіе разсуждало о 

назначеніи назальствующихъ и учащихъ въ Пермское и Далматовское уѣзд

ныя училища и по разсужденіи докладывало преосвященному, что оно, по 

соображенію со справкою изъ клпровыхъ священноцерковнослужительскихъ 

вѣдомостей за 1 81 8  г . , — сколько по хорошему поведенію жизни, исправнос

ти въ прохожденіи должностей, столько по достаточнымъ свѣдѣніямъ въ 

учебныхъ училищныхъ предметахъ, признаетъ достойными опредѣлить слѣдую

щихъ лицъ: въ Пермское уѣздное училище: въ должность ректора каѳед

ральнаго собора протоіерея Димитрія Квашнина, учителями: въ высшее отдѣ

леніе Ипполита Капустина ( п) и Павла Бурова, въ низшее отдѣленіе діако

на Савву Пьянкова и Матѳея Серебреникова; въ Далматовское уѣздное учи

лище: смотрителя протоіерея Григорія Плотникова ( 10), учителями: въ высшее 

отдѣленіе— его же протоіерея Плотникова и студента богословія Василья М ак

симова, въ низшее отдѣленіе священниковъ Александра Попова и Григорія 

Плотникова ( " ) .  Это представленіе семинарскаго правленія было утверждено 

преосвященнымъ.

Въ высшее отдѣленіе Пермскаго уѣзднаго училища поступили: 1 уче

никъ изъ класса поэзіи, 24  изъ синтаксимы (7 человѣкъ изъ этого класса, 

по прошеніямъ, перемѣщены были въ Далматовское училище) и 15 изъ грам

матическаго класса (трое перемѣщены въ Далматовское училище)— всего 40  

человѣкъ; въ низшее отдѣленіе поступили изъ грамматическаго класса 10 че

ловѣкъ и изъ пнформаторическаго 4 0  (двое перемѣщены въ Далматовское 

училище) всего 50  человѣкъ.

Въ высшее отдѣленіе Далматовскаго училища поступило изъ Пермскаго 

синтаксическаго класса 7 учениковъ, изъ Пермскаго же грамматическаго клас

са 3 ученика, изъ Далматовскаго грамматическаго класса 37 учениковъ и изъ 

пнформаторическаго 23  ученика— всего 70 человѣкъ; въ низшее отдѣленіе 

изъ Пермскаго пнформаторическаго класса 2 ученика и изъ Далматовскаго 9 10 11

(9) Капустинъ 7-го ноября того же года, по представленію ректора протоіерея 
Квашнина, опредѣленъ былъ и инспекторомъ Иермскнхъ училищъ.

(10) Протоіерей Григорій Плотниковъ въ началѣ 1818 г. перемѣщенъ изъ Бого
словскаго завода къ Далматовской Николаевской церкви по способности его быть учи
телемъ н инспекторомъ Далм ітовскаго училища; 8 февраля 1818 г. игуменъ Алек
сандръ н протоіереи Іоаннъ Поповъ отъ должности—первый смотрителя, послѣдній 
инспектора училища уволены; въ должность же инспектора училища вступилъ прото
іерей Плотниковъ. См. взгляд. на учил. при Далы. мон. I I .  Б . В. 1868 г. Л» 5.

(11) См. выше—откр. Далм. учнд.
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информаторическаго класса 56 учениковъ, всего 58 человѣкъ.
Для открытія приходскихъ училищъ въ Перми и Далматовѣ семинар

скимъ правленіемъ составлены были списки священноцерковнослужительскихъ 
дѣтей, проживающихъ въ домахъ родителей и отосланы въ консисторію съ 
просьбой выслать значащихся въ этомъ спискѣ мальчиковъ—вѣдомства Соли- 
кимскаго, Чердынскаго и Кунгурскаго духовныхъ правленій въ Пермское учи
лище, а Екатеринбургскаго, Верхотурскаго, Шадрпнскаго, Каіышловскаго и 

Ирбитскаго духовныхъ правленій въ Далматовское училище непремѣнно къ 
1-му декабря 1818 г. Приходскія училища были открыты: въ Перми въ 
декабрѣ 1818 г., а въ Далматовѣ—въ январѣ слѣдующаго года (”).

(11 родолжсн іе будетъ.) ' 4- ш *

Педагогическія замѣтки.
О содѣйствіи семьи школѣ въ дѣлѣ воспитанія и обученія.

(Продолженіе) (*).

Школа, въ отношеніи ко всякому поступающему въ нее питомцу, какъ 
продолжательница начатого въ семьѣ дѣла, встрѣчается съ тремя задачами: 
1) докончить нравственное воспитаніе дитяти, образовавъ въ немъ прочныя 
нравственныя убѣжденія, задатки добраго нравственнаго характера, 2) раз
вить его умственныя силы и обогатить его познаніями и убѣжденіями науч
ными, и наконецъ 3) поддержать въ естественномъ, правильномъ порядкѣ его 

развитіе тѣлесное.
Какую бы ни взяли мы изъ всѣхъ этихъ задачъ, непремѣнно встрѣ

тимся съ необходимостію школѣ заручиться чѣмъ-нибудь со стороны семьи.
а) Возьмемъ сначала воспитаніе въ тѣсномъ смыслѣ слова, т. е. об

разованіе добрыхъ склонностей дитяти, добраго нравственнаго характера. Еще 
Цицеронъ въ свое время говорилъ, что „каждый долженъ быть воспитываемъ 

какъ можно сообразнѣе со своимъ характеромъ, т. о. не съ его недостатками, 
а съ его особенностямии. Современная памъ педагогія возводитъ это правило 
въ принципъ. Подъ именемъ воспитанія, въ обширномъ смыслѣ, пыпѣ разу-

(12.) Такъ какъ мы предположили исключительно заняться исторіею семинаріи, 
то сказавши объ открытіи первыхъ училищъ Ііермской епархіи, къ училищамъ болѣе 
возвркщаться и не будемъ.

(♦) Си. №№ 4 и 6.
. П. Е. В. № 10.
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мѣютъ не приготовленіе изъ того, или другаго мальчика такого пли инако
ваго человѣка, а только „ намѣренное содѣйствіе со стороны людей совершенно
лѣтнихъ развитію иесовершспнолѣтнихъ, съ тою цѣлію, чтобы послѣдніе мог
ли выполнить свое личное человѣческое назначеніе,—пли иначе: оно есть на
мѣренное со стороны взрослыхъ подготовленіе молодыхъ людей къ возможному 
для нихъ индивидуальному (личному) совершенству“ (*). „Воспитывать—зна
читъ помогать разумному существу выполнять сознательно п свободно задачу 
его жизни",—говоритъ другой представитель научной педагогіи. Вообще, по 
принятому въ образованныхъ странахъ взгляду,—по всей справедливости весь
ма разумному,—воспитатель есть только направитель въ хорошую сторону 
естественнаго развитія духовныхъ и тѣлесныхъ силъ воспитанника, содѣй
ствующій вмѣстѣ съ тѣмъ п пхъ свободному раскрытію; другими словами,— 
на обязанности воспитателя лежитъ только устраненіе препятствій свободному 
п правильному развитію питомца, отклоненіе обстоятельствъ плп задерживаю
щихъ естественное раскрытіе его силъ, или дающихъ ему ложное, превратное 
направленіе. Нельзя не согласиться съ этимъ взглядомъ на дѣло, хотя, при 
установившемся у пасъ вообще взглядѣ на тотъ же самый предметъ, быть 
можетъ нѣкоторымъ покажется п страннымъ, что воспитателю даютъ такимъ 
образомъ дѣло такъ-сказать отрицательное, неполное. По человѣкъ не тво
ритъ природы, онъ находитъ ее готовою; самъ онъ есть твореніе. Произведе
нія же природы могутъ быть только тѣмъ, чѣмъ и для чего они созданы; а 
для чего опп созданы, объ этомъ можно судить по тому, къ чему они имѣ
ютъ въ себѣ способности. Камень не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ толь

ко камнемъ, и при томъ своего, а не другаго рода. Растеніе никогда не бу
детъ животнымъ, а животное—растеніемъ. Никакимъ искусствомъ нельзя про
извести изъ ячменя горохъ, изъ капусты рѣдьку, изъ березы сосну; изъ 
кедроваго орѣха, при извѣстныхъ условіяхъ, вырастаетъ кедръ, а не что-ли
бо другое, напр. дубъ. То, чтб помимо природы и вопреки ей производитъ 
искусство, обыкновенно носитъ названія уродства, увѣчья, искаженія, противо

естественности Тоже можно сказать и о человѣкѣ. Человѣкъ можетъ и дол
женъ быть только тѣмъ, къ чему предназначилъ его Творецъ, и къ чему 
Онъ далъ ему способности. Безполезно воспитывать его къ тому, къ чему опъ 
но имѣетъ способностей. Человѣкъ никогда пе будетъ ангеломъ, потому что 
онъ имѣетъ въ себѣ способности быть только человѣкомъ; онъ можетъ и дол
женъ быть только человѣкомъ, и дѣлать то, что человѣкъ способенъ дѣлать. 
Такъ объясняетъ вообще принципъ воспитанія человѣка соотвѣтственно его

(*) Куртмаиъ.
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природѣ. Правда, человѣкъ палъ, и съ тѣхъ поръ природа его испорчена. 
Но принимая „сообразіе съ природой“ за принципъ воспитательный, никто и 
не хочетъ утверждать, будто развитіе дитяти, при падшей человѣческой при
родѣ, должно быть предоставлено самому себѣ, покинуто что-называется на 
произволъ судьбы, чтобы зло природное развивалось и крѣпло въ человѣкѣ; 
напротивъ, требуютъ, чтобы воспитатель испорченное въ природѣ человѣка 

старался по возможности исправить,—для чего онъ и приставленъ пѣстуномъ 
къ дитяти,—только бы не шолъ противъ природы человѣка вообще. Если бы 
человѣкъ не палъ, для него никогда бы и не потребовалось никакого вос
питательнаго содѣйствія со стороны другихъ; онъ,—царь природы,—потому- 
то именно, что палъ, и является среди другихъ существъ природы такимъ 
безпомощнымъ и жалкимъ, что едва не цѣлую четверть своей жизни нуждает
ся въ уходѣ, исправленіи и наученіи со стороны другихъ. А природа чело
вѣка, сама ио себѣ, независимо отъ его паденія, совершенна и прекрасна, 
какъ и всякое твореніе Божіе. ІІе созда Богъ человѣка во истлѣніе} созда 
Богъ человѣка праваго. Посягать па пересозданіе Божія созданія—не дѣло 
человѣка. Скажутъ: воспитатель, самъ нося падшую природу, не усмотритъ 
за питомцемъ, падшимъ по природѣ, пе можетъ направить его къ первобыт
ному состоянію нравственнаго совершенства. Да такъ ли это? Что мѣшаетъ 
воспитателю должнымъ образомъ воспользоваться плодами искупленія, возро
жденія, возсозданія въ себѣ первобытной человѣческой природы во Христѣ? 
Воспитаніе и возможно только въ христіанствѣ. Па что же въ насъ и образъ 
Божій,—этотъ вѣрнѣйшій задатокъ возможности поднять пашу падшую приро
ду,—этн неискоренимыя въ душѣ пашей требованія святости, правды, добра, исти
ны, красоты безкорыстной и беззавѣтной? Даже злодѣй можетъ'цѣнить нравствен

но-доброе и сочувствовать ему, но находя въ себѣ силъ исправиться и дѣ
лать также добро. О людяхъ съ обыкновенными слабостями нечего и гово
рить, потому что человѣка безъ недостатковъ не найдешь. Паши собственныя 
слабости но мѣшаютъ намъ, а еще болѣе располагаютъ насъ желать, чтобы 
слѣдующія поколѣнія были лучше насъ; при слабостяхъ п недостаткахъ сво
ихъ мы носимъ въ себѣ идеалы съ завѣтнымъ желаніемъ, чтобы они осу
ществились въ нашихъ дѣтяхъ; при слабостяхъ и недостаткахъ своихъ мы 
всегда съумѣемъ указать на совершенство и настоять, чтобы дѣти наши под
ходили къ нему ближе, чѣмъ намъ самимъ удалось къ нему приблизиться. Мало 
ли примѣровъ, что родители и воспитатели заботливо предотвращаютъ и настоя
тельно преслѣдуютъ въ своихъ дѣтяхъ и питомцахъ тѣ именно слабости, ко
торыми страдаютъ сами? И это одно ужо но безполезно.—Такъ устраняются воз- 
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ножныя п предусматриваемыя возраженія противъ основнаго принципа воспитанія.

Что всякое дѣйствіе существа разумнаго должно быть разумно и созна
тельно, это уже и доказывать не нужно. Очевидно также, что принимать на 
себя воспитательныя обязанности, не имѣя въ виду природныхъ, или приви
тыхъ другими, особенностей того илп другаго воспитанника, было бы дѣломъ 
неразумнымъ. Воспитывать кого бы то ни было, не зная его, значитъ идти въ 
приложеніи воспитательныхъ мѣръ на угадъ, на удачу. Всякій знаетъ, како
вы бываютъ послѣдствія дѣйствій па удачу. Въ устахъ народа на этотъ счетъ 
сложилась не одна пословица; но мы не видимъ надобности приводить посло

вицы.
На этомъ пунктѣ могутъ упрекнуть насъ въ щепетильномъ резонерствѣ. 

„Да какая же школа,—скажутъ намъ,—и возможна въ такомъ случаѣ? Такъ 
разсуждать о дѣлѣ можетъ только отвлеченная теорія, да развѣ еще люди, у 
которыхъ всего два-три воспитанника; въ школѣ это немыслимо, да и не 
нужно,—особенно въ начальной народной школѣ: натура человѣческая одна и 
таже, школьники—въ одномъ и томъ же возрастѣ, сословныя и бытовыя от
ношенія у всѣхъ у нихъ совершенно одинаковы". Нѣтъ скажемъ мы.—если 
принципъ вѣренъ, если онъ не только оправдывается разумомъ, а необходимо 
требуется имъ, то п приложеніе его къ дѣлу возможно: разумъ невозможнаго 
требовать не станетъ. Какъ онъ можетъ быть приложенъ къ дѣлу, объ этомъ 
скажемъ въ свое время; теперь же мы хотимъ только выяснить необходимость 
изученія воспитателями особенностей каждаго питомца. Будемъ говорить сло
вами авторитетовъ въ воспитательномъ дѣлѣ.

Какъ па деревѣ по бываетъ двухъ листовъ, совершенно одинаковыхъ, 
такъ физически, умственно и нравственно рэзплтся между собою дѣти даже 
одной и той же семьи. Люди наиболѣе похожіе другъ на друга, при бли
жайшемъ разсмотрѣніи, оказываются несходными уже и въ тѣлесномъ отно
шеніи, а тѣмъ болѣе—относительно свободнаго духа. Воспитывайте двухъ 
наиболѣе сходныхъ между собою дѣтей,—скоро между ними окажется разли
чіе, и, можетъ случиться,—даже исчезнетъ между ними всякое сходство. Два 

ровесника въ дѣтствѣ иногда отличаются замѣчательнымъ сходствомъ въ сво
ихъ расположеніяхъ, по съ возрастомъ часто дѣлаются совершенно противо
положными другъ другу.

Разности душевныхъ явленій зависятъ въ весьма значительной степени 

отъ неодинаковаго смѣшенія веществъ въ тѣлѣ человѣка, отъ неодинаковой 
подвижности крови, возбудительности нервовъ, раздражительности мускуловъ. 
Отъ этого происходитъ, что у различныхъ людей мысли текутъ быстрѣе, илп 
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медленнѣе, что онѣ переходятъ въ чувствованія и желанія легче, или труд> 
пѣе, п наконецъ—выражаются во внѣшнихъ дѣйствіяхъ настойчивѣе, или 
слабѣе. Конечно всѣ эти разности—формальныя; но онѣ легко переходятъ и 
въ различныя направленія всей душевной жизнп. Одинъ человѣкъ имѣетъ 
отъ природы предрасположеніе къ жизни чувственной, другой—къ жизни 
внутренней и моральной, одинъ къ дѣятельной, другой—къ созерцательной. 
Къ чему иное дитя бываетъ равнодушно п тупо, къ тому другое бываетъ 

воспріимчиво; иное дитя увлекается ежеминутно, дозволяетъ каждому управ
лять имъ, водить себя па помочахъ; другое, напротивъ, обнаруживаетъ въ 
значительной степени собственную волю; иное схватываетъ и понимаетъ сво
имъ умомъ чрезвычайно быстро, и ему въ преподаваніи достаточно лишь на
мека, другому —нужно время да время, чтобы усвоить извѣстную мысль пли 
уяснить какую-нибудь задачу; у иного память—какъ рѣшето, а удругаго — 
какъ надежный ларчикъ для храненія, и т. д. Еще прежде, чѣмъ мудрость 
человѣческая создала общество съ раздѣленіемъ труда и государство съ раз
дѣленіемъ сословій, то и другое приготовила природа въ различныхъ темпе
раментахъ, изъ коихъ каждый побуждаетъ человѣка избирать себѣ одинъ 

опредѣленный родъ занятій и одинъ образъ жизни предпочтительно предъ 
другими. II когда воспитаніе не соотвѣтствуетъ въ этомъ случаѣ указаніямъ 
природы, происходитъ человѣкъ, по дѣйствіямъ котораго мы сразу видимъ, 
что не тѣмъ бы ему слѣдовало быть, чѣмъ онъ есть, и что природа назна
чила ему въ нравственномъ мірѣ совсѣмъ другое мѣсто, нежели какое дано 
искусственнымъ воспитаніемъ. То онъ имѣетъ слишкомъ много теплоты и жи
вости па службѣ, которая требуетъ умѣренной и постоянной нравственной 
температуры; то, наоборотъ, спокойствіе флегматика находится у него въ раз
ладѣ съ энергіей и возбужденностію, какал требуется его призваніемъ и за
нятіемъ. Такое воспитаніе, несообразное съ личными особенностями питомцевъ, 
нерѣдко достигаетъ того, что и въ самомъ дѣлѣ на кота возлагается обязан
ность стеречь съѣстное отъ мышей, пли требуется отъ звѣрей умѣнье сви

вать птичьи гнѣзда. Норіи. Губ. ічои. Арх. Кои.
На обязанности воспитателя лежитъ—вести питомца такъ, чтобы по

слѣдній научился умѣрять и обуздывать свои душевныя движенія, господство
вать надъ своею чувственностію, управлять привычками, благоговѣть предъ 
священнымъ и высокимъ, нравственное добро предпочитать матеріальному, гну

шаться постыднымъ, бороться съ превратными обстоятельствами, всегда гово
рить и поступать такъ, какъ требуетъ того человѣческое достоинство. Оче
видно, что ему необходимо знать преобладающее настроеніе духа своего пи
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томца,—особенно зависящее отъ тѣлеснаго сложенія и прирожденныхъ свойствъ, 
—для того чтобы знать, на какую сторону, на какіе нравственные недостат
ки и привычки въ питомцѣ надобно ему обратить особенное свое вниманіе, 
и какими мѣрами дѣйствовать на него. Дѣйствовать на воспитанника, какъ 
на единицу въ массѣ, общими мѣрами—недостаточно. Это было бы только 

развѣ управленіе дѣтьми, а не воспитаніе ихъ. Воспитательныя мѣры только 
тогда п оказываются дѣйствительными, когда онѣ соотвѣтствуютъ индивиду
альной природѣ цптомца; па столько и велико бываетъ вліяніе воспитателя на 
питомцевъ, на сколько искусно и легко онъ приспособляетъ общія воспитательныя 
требованія къ особеннымъ свойствамъ каждаго воспитанника. Воспитанникъ, ко
торый оказывается дурнымъ при одномъ способѣ обращенія съ впмъ и при одномъ 

направленіи жизни, часто будто-иерераж дается, какъ только стали обращаться 
съ нимъ иначе, и какъ только жизнь его получила другое направленіе. Что холе
рическій и флегматическій темпераменты болѣе благопріятны для развитія харак

теровъ, а сангвиническій и меланхолическій для развитія талантовъ; что одному 
угрожаетъ деспотизмъ чувственности надъ духомъ, другому деспотизмъ духа надъ 
чувственностью; что у одного голова стремится править сердцемъ, у другаго— 
сердце головой; что одинъ легко уступаетъ доказательствамъ, другой—симпа
тіямъ; что для одного внѣшняя свобода есть такое же воспитательное сред

ство, какъ для другого внѣшнее стѣсненіе: это такія важныя разности, не
вниманіе къ которымъ дѣлаетъ всю систему воспитанія или безуспѣшною, пли 
тяжолою и превратною.

Скажутъ, что темпераменты дѣтей узнать не трудно, и хорошій, внима

тельный къ дѣтямъ воспитатель можетъ обойтись въ этомъ случаѣ безъ осо
бенныхъ сношеній съ ихъ родными. Вполнѣ можно было бы согласиться съ 

этимъ, если бы можно было думать, что жизнь человѣческая можетъ разви

ваться только на основаніи темперамента, внѣ всякихъ другихъ вліяній. При
родный темпераментъ есть только основа, къ которой прикрѣпляются разные 
другіе подвижные элементы образованія. Что въ комъ принадлежитъ темпера

менту, что—только слѣдствіе того или другого положенія въ семьѣ, вліянія 
другихъ дѣтей, вліянія старшихъ, примѣра, внушеній и увѣщаній, приня
тыхъ обычаевъ и домашнихъ привычекъ,—часто бываетъ рѣшить трудно. 
Вліянія эти неизбѣжны, а между тѣмъ случайны, такъ что воспитателю нель

зя судить о нихъ сколько-нибудь увѣренно за-ранѣе, часто даже и въ тече
ніи всего школьнаго курса,—знать же ихъ ему необходимо. Всѣ эти вліянія 
образ}ютъ, въ соединеніи съ особенностями темперамента, а иногда и неза

висимо отъ нихъ,—- особыя, своеобразныя черты въ характерѣ воспитанника, 



127 -

которыя воспитатель, судя по ихъ нравственному характеру, долженъ или под
держивать и утверждать въ своемъ питомцѣ, пли сглаживать п совершенно 
истреблять. Положительную нужду въ ознакомленіи съ питомцами въ этомъ 
отношеніи созпаетъ всякій воспитатель, если припомнить при этомъ, что кро
мѣ этихъ, такъ-сказать невольныхъ и неустранимыхъ, домашнихъ вліяній па 
нравственный складъ воспитанниковъ, нерѣдки разныя намѣренныя вліянія,— 
вліянія, которыя семья обыкновенно держитъ отъ школы въ секретѣ. Быва
ютъ дѣти, которымъ дома внушаютъ презрѣніе ко всякому труду и уваженіе 
къ одному только богатству; толкуютъ имъ, что имъ незачѣмъ трудиться такъ, 
какъ трудятся дѣти бѣдныхъ отцовъ. Бываютъ дѣти, которымъ внушаютъ 
презрѣніе къ школѣ, какъ къ какому-то неизбѣжному злу, которое какъ-ни
будь надобно избыть благополучно; „не ссорься, кланяйся старшимъ, да не 
попадайся въ большихъ проступкахъ,"—вотъ и все. Бываютъ дѣти, особенно 
у бѣдныхъ родителей которыя являются въ школу съ непримиримою ненави
стію къ дѣтямъ хороню обезпеченныхъ родителей, къ товарищамъ прилично 
одѣтымъ, опрятнымъ, чистоплотнымъ, пелишонпымъ вкуса. Нѣкоторыя роди
тельницы пріучаютъ дѣтей своихъ выше всего ставить лакомства; есть отцы, 
которые малолѣтнихъ дѣтей своихъ пріучаютъ по-немногу къ употребленію 
спиртныхъ напитковъ, въ увѣренности, что съ малолѣтства освоенныя съ алко
големъ, они потомъ уже будутъ совершенно застрахованы отъ несчастія пре
даться пьянству. Въ настоящее время сильно распространено предубѣжденіе, 
будто чѣмъ раньше знакомятъ ребенка съ практическою стороной жизни, тѣмъ 
лучше; что ребенку нетолько не вредно, а даже и полезно, въ самомъ ран
немъ возрастѣ знать жизнь съ настоящей ея стороны,—т. е. умѣть все поку
пать, понимать значеніе денегъ, видѣть самую гнетущую бѣдность. Дѣти преж
нихъ поколѣній,—говорятъ думающіе такъ,—до совершеннолѣтія предполага
ли, что всѣмъ такъ-жѳ хорошо жить на свѣтѣ, какъ и имъ; что столъ п 
одежда всѣмъ людямъ безъ-изъятія достаются безъ всякаго труда, и что міръ 
именно таковъ, какимъ представляютъ его сладенькія дѣтскія повѣсти о доб
родѣтельныхъ Жанахъ и Александринахъ. Убѣждаясь при самомъ вступленіи 
въ свѣтъ, что міръ совсѣмъ пстаковъ, какъ они себѣ его до сихъ поръ пред
ставляли, опи сразу терялись въ жизни, пли попадая въ дурныя руки, встрѣ
чаясь съ дурными примѣрами, становились сами дурныки людьми, испытыва
ли страданія, дѣлали множество ошибокъ, и все-таки, не смотря на долгій 

опытъ, па всю жизнь оставались людьми непрактичными. Правда; по никто 
пе обязываетъ обманывать ребенка, представляя жизнь въ ложномъ свѣтѣ, какъ 

и пикто не можетъ помѣшать обойти молчаніемъ извѣстныя ея стороны; а съ 
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другой стороны — хотя непрактичность въ человѣкѣ—недостатокъ, излишне- 
ранняя практичность положительное зло. Если ребенокъ не вынесетъ изъ го

довъ своего дѣтства вѣры въ добро, вступитъ въ жизнь, уже зная всѣ ея 
чорныя стороны, онъ не въ силахъ будетъ дать отпоръ злу и грязи, никог
да не рѣшится на самопожертвованіе, потому что практицизмъ близко сходит

ся съ эгоизмомъ. Смѣшное и жалкое явленіе представляетъ собою взрослый 
человѣкъ, серьозно увѣренный, что всѣ люди добродѣтельны и всѣ готовы 
предпочесть чужіе интересы своимъ собственнымъ; но но сравненно болѣе пе

чальное явленіе представляетъ собою юноша, весь пропитанный денежными инте
ресами.—А мало ли и еще бываетъ подобныхъ внушеній, вліяній п т. д. п 
въ очень почтенныхъ семействахъ?....

(Продолженіе будетъ.)

Редакторъ, ректоръ семинаріи, протоіерей Іоаннъ Лагосскій.
Дозволено цензурою, О марта 1870 гояа. Г. Пермь. Типографія Поповой?




