
Жй

 

1 1
Выходят*

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-
сядъ

 

1

 

и

 

15

 

числъ.

     

Под-
писка

 

пришімастся

   

въ

 

ре-

дакціи

   

Еяарх.

  

вѣдомостей
при

 

духовной

 

семннарш

 

въ

Бѣлгородѣ.

1872

 

Г.

1-го

    

I Ю

 

Н

 

Я.

Цѣиа

 

годовому

 

нзданію

 

вѣ-

доиостей

  

съ

 

пересылкою

 

я

доставкою

 

пять

 

рублей.

I.

ОТДМЪ

 

ОФФИЦІМЬНЫЙ.
А)

 

ПРАВІІТЕЛЬОТВЕННЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕЫШ.
1.,

 

УКАЗЪ

 

СВ.

 

СУНОДА.

По

 

Вы

 

с

 

оч

 

а

 

и

 

ш

 

е

 

утвержденному

 

мнѣнію

 

Государ-
ственного

 

Совмпа

 

о

 

предоставлены

 

діаконамъ

 

права

 

па

получение

 

прогоппыхъ

 

денегь

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

священниками.

По

 

указу

 

Его

 

іімператорскаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующие

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

иред-

ложеніе

 

Г-на

 

Сѵиодальваго

 

Оберъ-ІІрокурора,

 

отъ

24

 

декабря

 

1871

 

года

 

за

 

М°

 

14045,

 

слѣдующаго

 

с-о-

держанія:

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

въ

 

Департамен-
тов

 

Государственной

 

Экономін

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Собра*
1



_
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ніи,

 

разсмотрѣиъ

 

внесенное

 

Сгподалыіымъ

 

Оберъ-
Прокуроромъ,

 

ііред^авліШШів

 

доставленіи

 

діаконамъ

права

 

на

 

.іюлученіе

 

прогонныхъ

 

деиегъ

 

наравнѣ

 

съ

священниками,

 

мнѣніемъ

 

положилъ:

 

1)

 

право

 

на

 

по-

луд^ніе

 

прогонныхъ

 

денегъ

 

па

 

2

 

лошади,

 

при

 

опре-

дѣленіи

 

къ

 

должностямъ,

 

иереѣэдахъ

 

по

 

службѣ

 

и

времённыхъ

 

командировкахъ,

 

предоставленное

 

Вы-

сочайше

 

утвержденнымъ

 

13

 

августа

 

1802

 

года

 

по-

ложеніемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

( Лолн.

 

Собр.

 

Зак.
т.

 

XXYII

 

№

 

20368)

 

священникамъ,

 

распространить

нынѣ,

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

случаяхъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

размѣ-

рѣ,

 

и

 

на

 

діаконовъ,

 

и

 

2)

 

потребный

 

на

 

выдачу

 

про-

гонныхъ

 

денегъ

 

діаконамъ

 

расходъ

 

относить

 

на

 

ечетъ

назначаемаго

 

ежегодно

 

по

 

смѣтѣ

 

Святѣйшаго

 

Cr-
нода

 

кредита

 

на

 

путевое

 

довольствіе

 

лицамъ

 

духов-

паго

 

вѣдомства.

 

Означенное

 

мнѣніе

 

Государственна-
го

 

Совѣта

 

Высочайше

 

утверждено

 

въ

 

7

 

день

 

декаб-

ря

 

1871

 

года.

 

Приказали:

 

о

 

вышеизъяспевиомъ

 

Вы-

сочайше

 

утвержденномъ

 

мнѣпіп

 

Государственная
Совѣта

 

объявить,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства,

 

по

духовному

 

вѣдомству

 

печатными

 

указами.

 

.

 

Анрѣля

5

 

дня

 

1872

 

года,

 

№

 

18.

2.,

 

Отиомсніс

 

Хозяи'ш'вШШёЪ

 

Упривлеиіл

 

о

 

ішШйШШ
Щ'еШШ

 

і)і]хоіі:-іымъ

 

лицамъ

 

Курском

 

Епаукіи.

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Cy-

иодѣ,

 

отношеніемъ

 

отъ

 

13

 

марта

 

сего

 

J 872

 

года

 

за

Л!2

 

З.'і74,

 

увѣдо.ѵшло

 

консисторію,

 

что

 

Департамен-

том'ь

 

Государственнаго

 

Казначейства

 

сдѣлапо

 

рас-

нораженіе

   

объ

 

ассигновали,

   

согласно

 

опредѣленіГі
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Святѣйшаго

 

Сгнода

 

отъ

 

1Цщ

 

ноября

 

1870

 

г.,

  

"itas

 

ян-

варя,

 

э Лб

 

апрѣля,

 

7 /ів

 

іюля

 

и

  

/O jao

 

сентября

 

1871

 

г.,

пенсій

   

слѣдующимъ

   

духовнымъ

 

лицамъ

   

Курскаго

Енархіальнаго

 

вѣдомства:

   

1)

 

заштатнымъ

   

священ-

никамъ:

   

Кур^каго

 

уѣзда,

   

села

 

Каменева

 

Алексѣю
Недригайлову

 

90

 

р.

 

съ

 

1

 

января

 

1871

 

г.;

 

Бѣлгород-

скаго

 

уѣзда,

 

слободы

 

Таволжанки,

 

Алсксѣю

 

Арепь-

еву

 

90

 

р.,

   

а

 

по

 

расчету

 

86

 

p.

 

50

 

к.

   

съ

 

15

 

января

1871

  

г.;

 

Дмитріевокаго

 

уѣзда,

 

села

 

Пальцева

 

Нико»

лаю

 

Пальцеву

 

90

 

р.

 

съ

 

1

 

января

 

1871

  

г.;

   

Суджан-

скаго

 

уѣзда,

 

села

 

Черкасской

 

Конопельки

 

Аѳапасію
Булгакову

 

90

 

р.,

 

а

 

по

 

расчету64

 

р.

 

75

 

к.

 

съ

 

12

 

аи-

рѣля

 

1871

 

года:

 

Грайворонскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Никит-

скаго

 

Василію

 

Романову

 

90

 

р.,

 

а

 

по

 

расчету

 

53

 

р.,

съ

 

29

 

мая

 

1871

 

года.

 

2)

 

священническимъ

 

вдовамъ:

Грайворонскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Стригуновъ

 

Иринѣ

 

Ко-
валевой

 

55

 

р.,

 

а

 

по

 

расчету

 

4(>

 

р.

 

22

 

к.,

 

съ

 

5

 

мар-

та

 

1871

 

г.:

   

Дмитріевскаго

 

уѣзда,

   

слободы

   

Михай-

ловки

 

Ольгѣ

 

Егоровой

 

о

 

о

 

р.,

 

а

 

по

 

расчету

 

4 о

 

руб.'

37

 

к.

 

съ

 

4

 

марта

 

187!

  

г.;

 

тогожъ

 

уѣзда,

 

села

 

Глу-
баго

 

Параскевѣ

 

Отудепевской

 

съ

 

малоумною

 

дочерью

Анною

 

65

 

р.,

 

а

 

одной

 

вдовѣ

 

55

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

ІЦиг-

ровскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Корандакова

 

Ыеопилѣ

 

Космии-

ской

 

55

 

руб.

 

съ

 

1

 

января

 

1871

 

v.;

 

Суджанекаго

 

уѣз-

да,

  

Соборной

 

Вознесенской,

  

въ

 

заштатномъ

 

городѣ

Миропольѣ,

   

церкви

 

вдовѣ

 

протоіерея

 

Евдокіи

 

Еле-
пальской

 

53

 

р.

 

съ

 

1

  

января

 

1871

  

года.

 

Деньги

 

дол-

жны

 

быть

 

получаемы

  

нзъ

 

мѣетпыхъ

 

казкачействъ.
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3,,

 

Лзплеченіе

 

изг

 

всеподдантьйшаго

 

отчета

 

Оберъ- Про-
курора

 

Свлтѣішшго

 

Сгнода

 

за

 

1870

 

г.

(Продолженіе).

Жѣры

 

къ

   

утверждений

  

а,

 

распространению

 

щшославіл

между

 

поволжскими

 

инородцами.

Сродненіе

 

инородцевъ

 

съ

 

православною

 

церков-

ностію

 

и

 

школьное

 

религіозно-нравственное

 

образо-
ваніе,

 

—

 

вотъ

 

средства,

 

которыя

 

преимущественно

избираются

 

духовенствомъ

 

для

 

просвѣтительнаго

воздѣйствія

 

на

 

инородческую

 

среду.

 

Въ

 

надежности

и

 

вѣрности

 

этихъ

 

средствъ

 

убѣждаютъ

 

опыты

 

про-

шедшихъ

 

лѣтъ,

 

и

 

мѣстное

 

духовенство

 

усугубляетъ

свои

 

старанія

 

о

 

лучшемъ

 

и

 

болѣе

 

полномъ

 

ихъпри-

мѣненіи.

 

Заботы

 

о

 

семъ

 

проявляются

 

и

 

въ

 

едино-

личномъ

 

дѣйствованіи

 

приходскихъ

 

свящеиниковъ,

выражаются

 

и

 

въ

 

болѣе

 

общихъ

 

соединенныхъ

 

уси-

ліяхъ

 

духовенства

 

той

 

или

 

другой

 

мѣстности.

 

Въ
минувшемъ

 

году,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

поволж-

скаго

 

края

 

духовенство

 

входило

 

о

 

томъ

 

въ

 

разсуж-

денія

 

на

 

своихъ

 

съѣздахъ.

 

Такъ,

 

съ

 

этою

 

цѣлію
съѣзжались

 

миссіонеры

 

Вятской

 

епархіи

 

въ

 

одномъ

изъ

 

селъ

 

Малмыжскаго

 

уѣзда ;

 

По

 

предложенію

 

Ни-

жегородская

 

преосвященнаго,

 

о

 

лучшихъ

 

мѣрахъ

къ

 

воздѣйствію

 

на

 

инородцевъ

 

входило

 

въ

 

разсуж-

денія

 

на

 

своихъ

 

съѣздахъ

 

духовенство

 

Нижегород-
ской

 

епархіи.

Въ

 

видахъ

 

сближенія

 

крещеныхъ

 

инородцевъ

 

съ

православною

 

церковностію

 

священники

 

инородче-

скихъ

   

приходовъ,

   

какъ

   

и

 

въ

  

предшествовавшем*
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году,

 

располагали

 

своихъ

 

прихожанъ

 

посѣщать

 

сколь

возможно

 

чаще

 

храмы

 

и

 

присутствовать

 

при

 

бого-
служеніи

 

и

 

сами

 

объѣзягали

 

инородческія

 

деревни

для

 

совершеиія

 

разныхъхристіанскихъ

 

молитвосло-

вій

 

избирая

 

для

 

этого

 

преимущественно

 

такое

 

время,

когда

 

инородцами-язычниками

 

приносятся

 

жертвы

и

 

отправляются

 

разные

 

языческіе

 

обряды,

 

нерѣдко

привлекающіе

 

къ

 

себѣ

 

и

 

крещенныхъ

 

ихъ

 

родичей.
Какъ

 

въ

 

церквахъ

 

при

 

богослуженіи,

 

такъ

 

и

 

при

посѣщеніяхъ

 

инородческихъ

 

селеній,

 

многіе

 

священ-

ники

 

читали

 

на

 

инородческихъ

 

языкахъ

 

евангеліе'.-
и

 

молитвы

 

съ

 

нужными

 

объясиеніямй.

 

Въ

 

нѣкото^
рыхъ

 

мѣстахъ

 

труды

 

пастырей

 

Церкви

 

въ

 

семъ

 

от-

иошеніи

 

увѣнчаваются

 

желаемымъ

 

успѣхомъ,

 

Такъ,

священникъ

 

с.

 

Троицкой

 

Сахчи,

 

Ставропольская".
уѣзда,

 

Самарской

 

епархіи,

 

продолжавшій

 

и

 

въ

 

от-

^етномъ

 

году

 

свои

 

объѣзды

 

иредъ

 

праздниками

 

при-

Ходскихъ

 

чувашскихъ

 

деревень,

 

для

 

совершенія

 

тамъ

богослулгенія

 

и

 

проповѣди

 

слова

 

Божія,

 

достигъ

 

того,

что

 

Чуваши

 

стали

 

отчетливо

 

понимать

 

истины

христіанской

 

вѣры,

 

чувствовать

 

потребность

 

хри-

стіанскихъ

 

обрядовъ

 

и

 

дошли

 

до

 

полнаго

 

сознанія

необходимости

 

исполнять

 

христіанскій

 

долгъ

 

испо-

вѣди

 

и

 

св.

 

причастія.

 

ІІрошлымъ

 

велпкимъ

 

иостомъ

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

исповѣдывалось

 

и

 

пріобщалось

св.

 

таинъ

 

до

 

полутораста

 

Чувашъ

 

обоего

 

иола,

 

чего

прежде

 

никогда

 

не

 

было.
Другой,

 

еще

 

болѣе

 

надежный

 

путь

 

къ

 

духовно-

му

 

иросвѣщенію

 

поволжскихъ

 

инородцевъ, — путь

школьнаго

   

образованія

   

ихъ

 

дѣтей,

   

приводилъ

 

къ
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тѣмъ

 

болѣе

 

утѣшительнымъ

 

результатам*,

 

что

 

въ

самихъ

 

инородцахъ

 

развивается

 

сознаніе

 

пользы

 

отъ

обученія

 

ихъ

 

дѣтей

 

въ

 

школахъ

 

и

 

сочувствіе

 

къ

симъ

 

учреяіденіямъ.

 

Но

 

здѣсь

 

духовенство,

 

предо-

ставленное

 

самому

 

себѣ,

 

при

 

всей

 

его

 

ревности

 

къ

великому

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія,

 

не

 

могло

 

бы
достигнуть

 

достаточныхъ

 

результатовъ.

 

Мало

 

обес-

печенное

 

въ

 

своемъ

 

матеріальномъ

 

положеніи,

 

осо-

бенно

 

въ

 

приходахъ

 

съ

 

инородческимъ

 

населеніемъ,

оно

 

большею

 

частію

 

не

 

имѣетъ

 

возможности

 

заво-

дить

 

и

 

поддерживать

 

школы,

 

который,

 

по

 

крайней

Чіѣрѣ

 

до

 

возбужденія

 

въ

 

самой

 

инородческой

 

средѣ

сочувствія

 

къ

 

образованію,

 

не

 

могутъ

 

встрѣчать

 

ни-

какой

 

матеріальной

 

поддержки

 

со

 

стороны

 

прихо-

жанъ.

 

На

 

помощь

 

духовенству

 

поволжскаго

 

края

 

въ

выполненіи

 

его

 

пастырскаго

 

долга

 

въ

 

семъ

 

отноше-

ніи

 

является

 

учрежденное

 

въ

 

1867

 

году

 

въ

 

Казани
братство

 

святителя

 

Гурія.

ІІоставивъ

 

своею

 

задачею

 

распространеніе

 

и

 

ут-

вержденіе

 

истинной

 

вѣры,

 

преимущественно

 

чрезъ

учрежденіе

 

инородческихъ

 

школъ,

 

братство

 

не

 

мало

послужило

 

на

 

пользу

 

этого

 

святаго

 

дѣ.іа.

 

Кромѣ

 

Ка-
занской

 

крещено-татарской

 

школы,

 

имѣгощей

 

зна-

ченіе

 

центральной

 

и

 

руководительной,

 

въ

 

вѣдѣніи

братства

 

и,

 

отчасти,

 

на

 

его

 

содержаніи

 

или

 

при

его

 

иособіи,

 

состояло

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

до

 

35

 

кре-

щено-татарскихъ

 

школъ,

 

болѣе

 

20

 

чувашскихъ

 

и

 

че-

ремисскихъ

 

и

 

двѣ,

 

вновь

 

открытыя

 

въ

 

томъ

 

году,

вотякскія;

 

всѣхъ

 

учившихся

 

въ

 

нихъ

 

свыше

 

1000
человѣкъ

   

По

 

мысли

 

братства,

 

всѣ

 

эти

 

школы

 

нмѣ-
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ютъ

 

иаправлепіе

 

не

 

только

 

христіанско -воспитатель-

ное

   

для

 

дѣтей,

   

лишен иыхъ

   

христіанскаго

 

вліянія

со

 

стороны

 

инородческихъ

 

семей,

   

но

 

отчасти

 

мис-

сіонерское,

    

состоящее

 

въ

 

нѣкоторомъ

   

вліяпіи

 

ихъ

на

 

развитіе

 

христіанскихъ

 

понятій

 

и

 

сочувствия

 

къ

христіанству

 

въстаршихъ

 

поколѣншхъ

 

инородцевъ.

Учители

 

этихъ

 

школъ,

 

инородцы,

   

большею

 

частію

воспитанники

   

центральной

   

Казанской

 

школы, — по

отзыву

 

преосвящеинаго

 

Казанскаго, — не

 

просто

 

пе-

редатчики

 

дѣтямъ

 

извѣстныхъ

 

элементарныхъ

 

зна-

ній,

 

но

 

ревностные

 

распространители

 

вѣры

 

Христо-

вой.

   

Не

 

только

 

въ

 

школѣ

 

и

 

въ

 

томъ

 

селеніи,

   

гдѣ

находится

 

школа,

   

стараются

 

они

   

дѣйствовать

   

въ

духѣ

 

христіанско -образовательной

   

пропаганды,

   

но

пользуются

 

каждымъ

 

случаемъ,

   

напримѣръ,

 

поѣзд-

кою

 

въ

 

вакаціальное

 

время

 

домой

  

и

 

обратно

 

чрезъ

разныя

 

деревни,

 

чтобы

 

распространять

 

благотворное
вліяніё

 

на

 

своихъ

 

едииоплеменниковъ.

   

При

 

такомъ

характерѣ

 

дѣятельности

 

учителей

 

и

 

направленіи

 

ино-

родческихъ

 

школъ,

   

оиѣ

 

хорошо

   

достигаютъ

 

своей

цѣли.

    

Преосвященный.

  

Казанскій,

   

при

   

обозрѣиіи

епархіи,

   

въ

 

минувшсмъ

 

году,

   

обращавшій

   

особое

вниманіе

 

на

 

ииородческія

 

школы,

 

свидѣтельствуетъ,

что

 

онѣ

 

благотворно

 

дѣйствуютъ

   

не

 

только

 

на

 

дѣ-

Ітеи,

 

но

 

и

 

иацѣлыя

 

населенія

 

крещенныхъ

 

инород-

цевъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

есть

 

школы,

 

инород-

цы

 

не

 

такъ

 

холодны

 

къ

 

дѣлу

 

вѣры,

 

какъ

 

тѣ,

 

слуха

которыхъ

 

не

 

касается

 

христіанское

 

пазиданіе

 

па

 

ихъ

[ириродномъ

 

языкѣ.

 

При

 

иосѣщеніи

 

иреосвященнымъ

[крещено- татарских*

 

селеній,

 

въ

 

которыхъ

 

учрежде-



-

 

660

 

—

ны

 

школы,

   

татары

 

обоего

  

пола

 

выходили,

 

ему

 

на

встрѣчу,

   

и

 

старые

 

и

 

молодые

 

спѣшили

 

принимать

его

 

благословеніе,

   

со

 

вниманіемъ

  

слушали

   

пѣтыя

дѣтьми

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ

 

церковныя

 

пѣсни,

 

съ

усердіемъ

 

принимали

 

преосвященнаго

 

въдомысвои,

когда

 

онъ

 

изъявлял*

 

желаніе

 

видѣть

 

домашній

 

быт*
ихъ,

   

а

 

многіе

 

и

 

сами

 

просили

 

благословить

 

жили-

ща

 

ихъ.

   

Все

 

это

 

свидѣтельствуетъ,

   

что

 

они

  

про-

никнуты

 

любовью

   

и

 

уваженіем*

   

къ

 

св.

 

Церкви

   

и

уже

   

не

 

чуждаются

 

ея,

   

какъ

 

другіе

 

ихъ

 

единопле-

менники.

 

Несомнѣнно,

 

что

 

инородческія

 

школы

 

не-

посредственно

 

чрез*

 

самих*

 

дѣтей — учеников*

 

рас-

пространяют*

 

свѣтъ

  

и

 

на

 

массу

 

возрастных*

 

ино-

родцевъ.

 

Дитя, —говорит.*

 

одинъ

 

изъ

 

наблюдателей

за

   

нѣсколькими

   

черемисскими

   

школами, — выслу-

шавъ

   

въ

 

школѣ

 

разсказъ

   

о

 

какомъ

 

либо

   

событіи

изъ

 

священной

 

исторіи

   

или

 

объясненіе

 

церковнаго

праздника,

 

спѣшитъ

 

подѣлиться

 

выслушанным*

 

въ

своей

 

семьѣ,

   

а

 

когда

 

выучится

 

читать,

   

то

 

беретъ

книгу,

 

читает*

 

ее

 

своим*

 

домашним*,

 

посильно

 

объ-

ясняя

 

ея

 

содержаніе.

 

Дитя,

 

учась

 

въ

 

школѣ,

 

въ

 

празд-

никъ

 

ходит*

  

въ

 

церковь,

   

молится

 

дома,

   

въ

 

ноегь

говѣетъ, — все

 

это

 

не

 

вдругъ,

 

но

 

замѣтно

 

отражает-

ся

 

на

 

семействѣ,

   

которое

   

до

 

того

 

времени

   

только

считалось

   

православнымъ.

   

Глава

 

семейства

   

начи-

нает*

 

ходить

 

къ

 

богослуженію,

 

участвуетъ

 

въ

 

цер-

ковных*

 

обрядахъ,

   

и

 

если

   

не

 

исполняет'*

 

нѣкото-

рыхъ

 

обязанностей

 

хриетіанскихъ,

   

наиримѣръ,

   

не

говѣетъ,

 

то

 

уже

 

не

 

оправдывается

 

грубо,

 

какъ

 

преж-

де,

 

но

 

сознает*

 

себя

 

виновнымъ,

 

слушает*

 

вразум^



-

 

661

 

—

   

'

ленія

 

священника

 

и

 

начинает*

 

исполнять

 

пастыр-

скія

 

его

 

требованія.

 

Пѣніе

 

воспитанниками

 

школъ

церковных*

 

пѣсней

 

на

 

инородческихъ

 

языках*

 

въ

церкви

 

при

 

богослуженіяхъ,

 

въ

 

самыхъ

 

школах*

 

и

въ

 

частныхъ

 

домахъ,

 

служитъ

 

одним*

 

изъ

 

силь-

ных*

 

и

 

действительных*

 

проводников*

 

благотвор-

наго

 

вліанія

 

школъ,

 

ихъ

 

учителей

 

и

 

юныхъ

 

питом-

цев*

 

на

 

возрастных*

 

инородцевъ-христіанъ.

 

Знапіе
мальчиками

 

церковных*

 

пѣсней

 

и

 

молитв*,

 

замѣ-

чаетъ

 

преосвященный

 

Казанскій,

 

особенно

 

интере-

сует*

 

инородцевъ

 

и

 

располагает*

 

ихъ

 

охотно

 

отда-

вать

 

дѣтей

 

учиться

 

въ

 

школы,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

ви-

дятъ

 

въ

 

этом*

 

самый

 

замѣтный,

 

съ

 

перваго

 

взгля-

да,

 

и

 

полезный

 

для

 

нихъ

 

плодъ

 

отъ

 

ученія.

 

Пѣніе
же

 

дѣтей

 

за

 

богослуженіемъ

 

на

 

клиросѣ

 

распола-

гаетъ

 

и-къ

 

болѣе

 

усердному

 

посѣщенію

 

храмовъ

Господнихъ

 

и

 

къ

 

благоговѣйному

 

и

 

назидательному

слушанію

 

церковныхъ

 

службъ.

 

Въ

 

самыхъ

 

школахъ

пѣніе

 

молитвъ

 

на

 

природном*

 

языкѣ

 

инородцевъ

 

не-

рѣдко

 

привлекает*

 

късебѣ

 

много

 

слушателей

 

и

 

про-

изводит*

 

въ

 

нихъ

 

умиленіе;

 

многіе

 

изъ

 

мужчин*,

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

ягенскомъ

 

полѣ,

 

до

 

того

 

трогаются

содержаніемъ

 

молитвъ

 

и

 

пѣсней

 

церковныхъ,

 

при

хоровомъ

 

пѣпіи,

 

что

 

не

 

могут*

 

безъ

 

слезъ

 

слушать

онаго.

 

Потому-то

 

братство

 

св.

 

Гурія

 

и

 

обращает*

.большое

 

вниманіе

 

на

 

обученіе

 

въ

 

заводимыхъ

 

имъ

школахъ

 

церковному

 

пѣнію

 

преимущественно

 

на

инородческихъ

 

языкахъ.

 

Пѣніе

 

это

 

введено,

 

какъ

обязательный

 

иредметъ

 

преподавапія,

 

во

 

всѣ

 

брат-

скіа

 

школы,

 

а

 

для

 

усовершенствования

 

въ

 

нем*

 

учи-



-

   

662

 

—

тели

 

вызываются

 

въ

 

вакапіонпое

 

время

 

въ

 

Казань.
Подъ

 

вліяніемъ

 

осязательныхъ

 

результатов*,

 

дава-

емых*

 

школами,

 

крещенные

 

инородцы

 

начинают*

понимать

 

пользу

 

образованія

 

своихъ

 

дѣтей

 

и

 

впол-

нѣ

 

сочувствовать

 

ему.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

заслу-

живаютъ

 

быть

 

отмѣченными,

 

как*

 

первые,

 

слѣду-

ющіе

 

два

 

случая.

 

Старокрещеные

 

татары

 

деревни

Шумурбашъ,

 

Урѣевскаго

 

прихода,

 

сами

 

прислали

въ

 

центральную

 

Казанскую

 

школу

 

одного

 

изъ

 

сво-

ихъ

 

стариков*

 

просить

 

себѣ

 

учителя,

 

для

 

открытія

школы

 

въ

 

ихъ

 

деревнѣ.

 

Посланный

 

туда

 

мальчикъ

— учитель

 

сразу

 

собралъ

 

до

 

30

 

учениковъ,

 

ученіе

 

по-

шло

 

успѣшно

 

и

 

сами

 

родители

 

съ

 

любопытством*

и

 

участіем*

 

относились

 

къ

 

занятіямъ

 

своихъ

 

дѣтей

въ

 

школѣ.

 

Крещенные

 

татары

 

деревни

 

Казылей

 

так-

же

 

сами

 

просили,

 

чтобы

 

у

 

_н ихъ

 

открыта

 

была

 

шко-

ла.

 

Одинъ

 

изъ

 

урожденцевъ

 

этого

 

селеиія,

 

воспи-

тывавшійся

 

въ

 

Казанской

 

школѣ,

 

и

 

былъ

 

назначен*

туда

 

учителем* -,

 

открытая

 

имъ

 

школа

 

сначала

 

но-

мѣщалась

 

безнлатно

 

въ

 

домѣ

 

его

 

отца,

 

а

 

иотомъ

другой

 

тамошній

 

житель,

 

крещенный

 

татаринъ,

 

на

свой

 

счетъ,

 

лишь

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

пособіемъ

 

отъ

братства,

 

выстроилъ

 

для

 

нея

 

особый

 

домъ.

 

Благот-

ворно

 

дѣйствуя

 

на

 

инородцевъ —христіанъ

 

школы

 

не

остаются

 

безъ

 

вліянія

 

и

 

на

 

инородцевъ — язычнпковъ

и

 

магометанъ,

 

а

 

начинаютъ

 

вносить

 

свѣт*

 

и

 

в*

их*

 

темную

 

среду.

 

Доказательством*

 

сему

 

служит*

тот*

 

Фактъ,

 

что

 

въ

 

крещено

 

татарскія

 

и

 

другія

 

ино-

родческія

 

школы

 

начинаютъ

 

поступать

 

некрещен-

ныя

 

дѣти

 

Татар*,

 

Чувашъ

 

и

 

Черемисъ.

   

Сколь

 

ни



—

 

663

 

—

маловажно

 

пока

 

число

 

ихъ,

 

но

 

если

 

взять

 

во

 

вни-

маніе,

 

что

 

еще

 

такъ

 

недавно

 

въ

 

христіанскихъ

 

шко-

лахъ

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

ученика— язычника

 

или

 

ма-

гометанина,

 

то

 

въ

 

указанном*

 

явленіи

 

нельзя

 

не

 

ви-

дѣть

 

утѣшительнаго

 

знаменія,

 

что

 

въ

 

языческой

 

и

магометанской

 

средѣ

 

начинаютъ

 

ослабѣвать

 

поеду-

бѣяіденія

 

противъ

 

христіанскаго

 

присвѣіцдиія,

(Продолженіе

 

бу'детъ).

б)

 

оффищальныя

 

извѣстш.

1.,

 

О

 

Высбчаиіиихъ

 

на?радахъ

  

духовнымъ

 

лицамъ

 

Кур-

ской

 

Епархіи

 

за

 

служоу

 

по

 

духовному

 

и

 

гражданскому

вѣдомствамъ.

Указом*

 

Свягѣйшаго

 

Сѵнода,

 

от*

 

29

 

анрѣля

1872

 

года,

 

дано

 

знать,

 

что

 

въ

 

списках*

 

духовных*

лиц*

 

Всемилостив'ВЙше

 

пожалованных*

 

наградами

значатся

 

по

 

Курской

 

епархіи,

 

а)

 

за

 

службу

 

по

 

ду-

ховному

 

вѣдомству

 

удостоенными:

 

1)

 

сопричисленія

къ

 

орденам*:

 

Св.

 

Анны

 

2-й

 

степени

 

съ

 

Император-

скою

 

Короною:

 

Курской

 

Николаевской

 

церкви

 

про-

тоіерей

 

Ваонлій

 

Шкорбатовъ;

 

Св.

 

Анны

 

3-й

 

степе-

ни

 

нротоіереи:

 

Суджанскій

 

Іоаннъ

 

Тарановскій

 

и

Тимскій

 

Александръ

 

Азбукинъ;

 

и

 

2)

 

награжденія

нанерстными

 

крестами

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵн ода

 

вы-

даваемыми:

 

Обоянскаго

 

Знамснскаго

 

монастыря

 

каз-

начей

 

іеромонахъ

 

Агапитъ

 

и

 

Бѣлгородскаго

 

яіен-

скаго

 

монастыря

 

священ ннкъ

 

Оеодотъ

 

Иредтечен-

скій;

 

Камилавками

 

священники:

 

Обоянскій

 

уѣздиый

благочинный

   

Іоаннъ

 

Иванов*,

   

села

 

Вышней

   

Оль-



—

 

664

 

—

шанки

 

Іоаннъ

 

Мухипъ,

 

слободы

 

Томаровки

 

Бѣлго-
родскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Олюнинъ,

 

Грайворонскій
уѣздный

 

благочинный

 

Александръ

 

Вороновскій,

 

Суд-
жанскій

 

уѣздный

 

благочинный

 

Павелъ

 

Зеленинъ,
села

 

Пахонка

 

Тимскаго

 

уѣзда

 

Адріанъ

 

Егоровъ

 

и

Старооскольскій

 

уѣздный

 

благочинный

 

Василій

 

Са-
бынинъ;

 

скуФьями

 

священники:

 

Курской

 

Благовѣ-

щенской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Поповъ,

 

слободы

 

Михайлов-
ки

 

Новооскольскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Селивановъ,

 

села

Казачья

 

Корочанскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Бѣлозерскій,
села

 

Караичнаго

 

тогожъ

 

уѣзда

 

Павелъ

 

Никольскій,
Обоянскаго

 

уѣзда

 

селъ — Нижняго

 

Реутца

 

Герасимъ
Еллинскій

 

и

 

Курасовки

 

Стмеонъ

 

Слюнинъ,

 

Бѣл-
городскій

 

уѣздный

 

благочинный

 

Григорій

 

Курдю-
мовъ,

 

села

 

Ширкова

 

Льговскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Гев-
личь,

 

села

 

Пвановскаго

 

Л.

 

у.

 

Антоній

 

Романовъ,
г.

 

Путивля

 

Илья

 

Левитскій,

 

слободы

 

Ракитной

 

Гр.

у.

 

Максимъ

 

Праведішковъ,

 

г.

 

Суджи

 

Михаилъ

 

Кле-
венскій.

 

заштатнаго

 

города

 

Мирополья

 

Ѳеодоръ

 

Кол-
маковъи

 

Николай

 

Поповъ,

 

села

 

Стака нова

 

Щигров-
скаго

 

уѣзда

 

Ювеналій

 

Дружининъ,

 

Тимскаго

 

уѣзда

благочинный

 

Андрей

 

Рыжковъ

 

и

 

села

 

Лещинской

Платы

 

Александръ

 

Поповъ —Ставровскій,

 

и

 

Старо-
оскольскаго

 

уѣзда

 

слободы

 

Обуховки

 

Димитрій

 

Тро-

ицкій;

 

и

 

б)

 

за

 

службу

 

по

 

Военному

 

и

 

Граяіданско-

му

 

вѣдомствамъ — 1)

 

сопричисленія

 

къ

 

ордену

 

Св.
Анны

 

2-й

 

степени

 

Путивльскій

 

протоіерей

 

Василій

Романовъ,

 

и

 

2)

 

иагражденія

 

камилавками

 

священ-

ники:

 

Курскаго

 

Воскресенскаго

 

Собора

 

Алексѣй

 

Моѵ-
сеевъ

 

и

   

г.

 

Путивля

   

Евгеній

 

Мотсеевъ^

   

скуфьями:



ѣ

-

 

665

 

—

Курской

 

Кладбищенской

 

Успенской,

 

что

 

за

 

Москов-

скими

 

воротами,

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Азаровъ,

 

Курскаго
женскаго

 

монастыря

 

Косьма

 

Терновскій,

 

г.

 

Грайво-

рона

 

Владиміръ

 

Наумовъ

 

и

 

Курской

 

Вознесенской

церкви

 

Николай

 

Праведниковъ.

2.,

 

Награжденге

   

ордеиож,

   

палицею

 

и

 

возведенівмъ

   

въ

cam

 

протоіерел.

Въ

 

3-й

 

день

 

Февраля

 

сего

 

года

 

Всемилостивѣй-
іпе

 

поягалованы

 

кавалерами

 

ордена

 

Св.

 

Анны

 

3-й

степени

 

Рыльскіе

 

уѣздные

 

благочинные,

 

священни-

ки—села

 

Киселевки

 

Василій

 

Кононенковъ

 

и

 

села

Глушкова

 

Іаковъ

 

Петинъ

 

*).

На

 

настоятеля

 

Путивльской

 

Молчанской

 

Софро-
ніевой

 

Пустыни,'

 

игумена

 

Нестора,

 

30

 

апрѣля,

 

воз-

ложена

 

палица.

Въ

 

протоіерейскій

 

санъ

 

священники

 

возведены:

Бѣлгородской

 

Тихвинской

 

церкви

 

Александръ

 

Крас-
нопольскій,

 

и

 

Корочанскаго

 

собора

 

Георгій

 

Слю-
нинъ,

 

первый

 

26

 

апрѣля,

 

а

 

послѣдній

 

5

 

мая.

Ъ.,

 

Извѣстіл

 

о

 

смерти

 

евлгцеиниковъ

 

и

 

о

 

праздиыхъ

 

спл-

щеипичвекихъ

 

вакаисілхъ.

Священники — села

 

Введенской

 

Бѣлицы,

 

Суд-
жаяскаго

 

уѣзда,

 

Аѳанасій

 

Огнивцевъ,

 

села

 

Герцов-
ки,

 

.Грайворонскаго

 

уѣзда,

 

Аѳаиасій

 

Булгаковъ,

 

сло-

боды

 

Ивановской

 

Андрей

 

Потаповъ,

 

и

 

села

 

Гости-
щева,

 

Бѣлгородскаго

 

уѣзда,

 

Іаковъ

 

Ыикольскій,

 

въ

семъ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ,

 

скончались.

 

Мѣста

 

въ

 

Введенской

*)

 

Петиыъ

 

ііьшѣ

 

не

 

б.іагоишшьшть.



■

—

 

em

 

—

Бѣлицѣ,

 

въ

 

Герцовкѣ

 

и

 

Гостищевѣ

 

но

 

заняты,

 

а

въ

 

ел.

 

Ивановскую

 

опредѣленъ

 

священникъ

 

Іуда

Семейкинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
От

 

Хозл'иственпаго

 

Управленіл

 

при

 

Св.

 

Спіодіь.

(Цнркулярно).
19

  

э

 

вгѵстэ.

На

 

осповаши

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

21

 

еентябр я

-

    

1870

 

г.,

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

симь

 

нзвѣщаетъ

 

прав-

ленія

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

для

 

руководства

 

въ

потребныхъ

 

случаяхъ,

 

что

 

назначенное,

 

по

 

опредѣлсніямъ,
п

       

у

 

„

             

п

              

19

 

янгіаря

        

'16

 

Февраля

   

.

 

„.-„

Святѣйшаго

 

Сѵпода

 

3

 

ФСвраля

 

и

 

тш^г

 

1872

 

г.,

 

къ

 

упот-

ребление

 

въ

 

духовныхъ

 

семпиаріяхъ

 

въ

 

качсствѣ

 

учебни-
ковъ:

 

«Руководство

 

къ

 

послѣдовательному

 

чтенію

 

пророчен

нихъ

 

книгъ"

 

Ветхаго

 

Завѣта»

 

(въ

 

Г

 

и

 

2

 

исправленном^,

по

 

указаніямъ

 

Учсбнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшсмъ

 

Сѵпо-
дѣ,

 

изданіяхъ),

 

составленное

 

учителемъ

 

Кіевской

 

духовной
семшіарін

 

Хариснмомъ

 

Ордою,

 

и

 

«Курсъ

 

отечественной

 

нс-

торін»

 

для

 

средпихъ

 

учебныхъ

 

заведсній

 

(во

 

2-мъ

 

исправ-

лениомъ

 

издапіп)

 

'составленный

 

преподавателем!,

 

въ

 

С.-Пе-
тербургской

 

гимназіи

 

Рождественским

 

ь,

 

могутъ

 

быть

 

пріоб-
рѣтаемы

 

нзъ

 

Хозяйствеинаго

 

Уиравленія

 

на

 

иалпчпыя

 

день-

ги

 

по

 

слѣдующимъ

 

цѣішгь':

 

первая

 

книга

 

по

 

семидесяти

кои.,

 

а

 

послѣдяяя

 

по

 

семидесяти

 

пяти

 

коп ,

 

за

 

экземпляр!,,

съ

 

пересылкою

 

на

 

счетъ

 

духовпаго

 

вѣдомства.

Отъ

 

прап.іеиія

 

Самарской

 

духовной,

 

с'бминарщ.

Въ

 

Самарской

 

преобразованной

 

семпнаріи

 

вь

 

настоя-

щее

 

время

 

уже

 

состонтъ

 

вакантною

 

каѳедра

 

обзора

 

фпло-
софскихъ

 

ученій.

 

нспхологіп

 

и

 

педагогики;

 

къ

 

зазіѣщеігію
оной

 

кандидатов!,

 

у

 

праеленш

 

не

 

нмѣется.
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П.

ОТДѢЯЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Новыя

 

условія

 

церковной

 

жизни

 

и

 

раскола.

(Продолжепіе).

Какъ

 

велико

 

число

 

всѣхъ

 

раскольниковъ,

 

про-

живающихъ

 

въ

 

Россіи,

 

сказать

 

опредѣленно

 

невоз-

можно;

 

приблизительно

 

вѣрная

 

цифра

 

ихъ

 

извѣст-

на

 

только

 

развѣ

 

Министерству

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ.

Впрочемъ,

 

соображая

 

различный,

 

крайне

 

противо-

положный,

 

показанія

 

о

 

числѣ

 

раскольниковъ,

 

мож-

но

 

онредѣлить

 

число

 

ихъ,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

близкое

къ

 

дѣйствительному

 

ихъ

 

числу.

 

«Въ

 

1865

 

году

 

по

вѣдомостямъ

 

губернскихъ

 

мѣстъ

 

числительность

всѣхъ

 

раскольниковъ

 

въ

 

Россіи

 

показана

 

до

 

700,000

по

 

епархіальнымъ —за

 

тотъя?е

 

годъ

 

разница

 

состо-

итъвъ

 

нѣсколькихъ

 

лишь

 

десяткахъ

 

тысячъ»

 

s ).

 

Въ

1868

 

и

 

1869

 

г.

 

по

 

оФФиціальнымъ

 

же

 

свѣдѣніямъ,

ихъ

 

считалось

 

не

 

много

 

болѣе

 

800,000

 

ч.

 

(въ

 

1868

году- -800,000

 

въ

 

69-800,469

 

ч

 

9 ).

 

Но

 

лица

 

близко

знакомый

 

съ

 

этимъ

 

дѣломъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

посѣщав-

шіе

 

Россію

 

иностранцы,

 

находятъ

 

эту

 

цііФру

 

рас-

кольниковъ

 

несравненно

 

ниже

 

дѣйствителышй.

 

Осо-

бениаго

 

вниманія

   

на

 

этотъ

 

разъ

 

заслуяшваютъ

 

за-

8)

   

Чтенія

 

въ

 

Император.

 

Общ.

 

Истор.

 

и

 

древност.

 

Россійск.

 

1870

 

г.

т.

 

II,

 

отд.

 

V,

 

стр.

   

115.

9)

  

Крестный

 

календарь

 

за

 

1868

 

и

 

1809

 

г.

 

«Пространство

 

и

 

народона-

селение

 

Россін».

 

Въ

 

отчетѣ

 

Оберъ-ІІрокурора

 

Св.

 

Сѵнода

 

число

 

не

 

бывшпхь

на

 

исиовѣди

 

«по

 

наклонности

 

въ

 

расколу

 

иоказано--726,982

 

ч,».
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мѣчанія

 

о

 

числительности

 

раскольниковъ

 

П.

 

П.

 

Лип-
ранди,

 

какъ

 

человѣка

 

служившего

 

при

 

Министер-
ствѣ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

и

 

занимавшагося

 

дѣлами

этаго

 

рода.

 

«Толкъ

 

Поповщины,

 

говоритъ

 

онъ

 

въ

«обозрѣніи

 

русскихъ

 

расколовъ,

 

ер'есей

 

и

 

сектъ»,

многочисленнѣе

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

толковъ.

 

Въ

 

одной

Москвѣ

 

къ

 

нему

 

нринадлежитъ

 

болѣе

 

50,000,

 

въ

уѣздѣ —30,000,

 

а

 

по

 

всей

 

губерніи

 

около

 

150,000

 

че-

ловѣкъ.

 

Главнѣйшія

 

ихъ

 

поселенія

 

въ

 

губерніяхъ:

Черниговской,

 

Могилевской,

 

Кіевской,

 

Пермской,

Нюкегородской,

 

Костромской,

 

Тверской,

 

Саратов-
ской,

 

Казанской,

 

Тульской,

 

Орловской,

 

Тамбовской,

Иркутской,

 

Томской,

 

Тобольской,

 

С.-Петербургской
и

 

т.

 

д.

 

,0).

 

Къ

 

этой

 

первой

 

общинѣ

 

можно

 

отнести

отчасти

 

и

 

толкъ

 

безпоповщинскій — Ѳеодосіевскій,
такъ

 

же

 

многочисленный,

 

имѣющій

 

подобно

 

попов-

щин

 

ѣ,

 

свое

 

кладбище

 

или

 

богодѣльный

 

домъ

 

въ

Москвѣ,

 

Преображенскій,

 

служащій

 

этому

 

толку,

какъ

 

бы

 

митрополіею.

 

Главныя

 

поселенія

 

чисто

 

Ѳе-

одосіевскаго

 

толка

 

находятся

 

въ

 

губерніяхъ

 

Ярос-

лавской,

 

Костромской,

 

Вологодской,

 

Олонецкой,

 

Ар-

хангельской,

 

С.-Петербургской,

 

Новгородской,

 

Псков-

ской,

 

Ливонской,

 

Витебской,

 

Тверской,

 

Московской,

(въ

 

одной

 

Москвѣ

 

ихъ

 

болѣе

 

12,000

 

ч.);

 

Калуяіской, 1

Черниговской,

 

Рязанской,

 

Симбирской,

 

Саратовской,!
Астраханской,

 

Казанской,

 

Ншкег.ородской,

 

Орен-

бургской

 

ы

 

Вятской.

 

Въ

 

прочихъ

 

губерніяхъ

 

числ

Ѳеодосіевцевъ

 

незначительно,

 

а

 

равно

 

и

 

въ

 

СибирігІ

10)

 

Здѣсь

   

соблюдеаъ,

   

сколько

 

можно,

   

порпдокъ

  

числнгелыюсти

 

и».|
начиная

 

съ

 

высшей

 

цифры.

 

Прнмт.ч.

 

г,

 

Лицранди,
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Всѣхъ

 

вообще

   

слѣдующихъ

 

этимъ

 

двумъ

 

толкамъ,

составляющимъ

 

первую

 

или

 

религіозную

 

общину,

   

по

ихъ

 

собственному

 

счету,

 

находится

 

болѣе

 

4,000,000

въ

 

числѣ

 

коихъ

 

поповщины

 

несравненно

 

болѣе»

 

").

«Безпоповщина

 

счнтаетъ

 

себя

   

(т.

 

е.

 

во

 

всѣхъ

толкахъ

   

ее

 

составляющихъ)

   

до

 

4,000,000

 

нослѣдо-

вателей.

   

Въ

 

какой

 

мѣрѣ

   

цифра

 

эта

 

прнблияіается

къ

 

истинѣ,

 

правительство

 

не

 

можетъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

повѣрить;

   

но

 

достовѣрно,

   

что

 

цифра,

 

которую

 

да-

ютъ

 

себѣ

 

сами

 

раскольники,

 

болѣе

 

приблизительна

къ

 

точности,

 

нежели

 

та,

 

которую

  

даетъ

 

ей

  

прави-

тельство.

   

Для

 

нримѣра

 

здѣсь

 

можно

 

привести

 

слѣ-

дующее

 

обстоятельство.

   

Въ

 

послѣднее

 

время

 

прав-

ленія

 

Министерствомъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

граФа

 

Пе-

ровскаго

   

особенные

 

чиновники

 

были

   

посланы

 

имъ

въ

 

губерніи —Ярославскую

   

и

  

Шшегородскую,

   

для

опредѣленія,

   

сколь

 

можно

 

вѣрнѣе,

   

количества

 

рас-

кольниковъ,

 

обитающихъ

 

въ

 

оныхъ.

  

Изъ

 

наблюде-

иій

 

этихъ

 

чиновниковъ,

 

не

 

совершенно

 

окончившихъ

свое

 

порученіе,

 

раскольниковъ

 

оказалось

 

приблизи-

тельно

 

уже

 

въ

 

десять

 

разъ

 

болѣв л

   

нежели

 

сколько

 

по-

казывается

 

оффиціальиыміі

 

цифрами,

 

присылаемыми

 

въ

Министерство

   

Внун^рениихъ

 

Дѣлъ

   

губернскими

 

влас-

Но

 

такъ

 

какъ,-

   

кромѣ

 

поповщинскаго

 

и

 

безпо-

повщинскагѳ

 

толковъ,

   

иыѣющихъ

  

все — таки

 

рели-

11)

   

Члеціл

 

въ

 

Идперат.

 

Общ.

 

Истор.

   

и

 

древп.

 

Россіікк.

 

1870

 

г',

 

т.

 

II,

отд.

 

Т,

 

стр.

 

107—108.

12)

   

Чтенія

 

въ

 

Императ.

 

Общ.

  

Истор.

 

іг

 

дрепн.

 

Россіііск.

  

1870

 

г.

 

т.

 

II,

отд.

 

V,

 

стр.

 

85.
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гіозную

 

основу,

   

въ

 

средѣ

 

русскихъ

   

раскольниковъ

есть

 

не

 

мало

 

сектъ,

   

весьма

 

численныхъ

 

по

 

своему

составу,

 

которыхъ

 

справедливѣе

 

будетъ

 

назвать

 

не

противоцерковными,

 

а

 

антихристіанскими,

 

каковы:

скопцы,

 

духовные

 

скопцы

 

или

 

хлыстовщина

 

(хрис-

товщина),

 

молокане,

 

іудействующіе,

 

искатели

 

Хрис-
та,

 

Наполеоновщина,

 

Щелышки,

 

Скакуны

 

и

 

другіе
малоизвѣстные;

 

то

 

г

   

Липранди

 

дѣлаетъ

 

такой

 

вы-

водъ

 

относительно

   

числа

 

раскольниковъ

   

этой

 

вто-

рой

 

категоріи

 

(т.

 

е.

 

раскольниковъ,

 

ученіе

 

которыхъ,

будучи

 

не

 

согласно

 

съ

 

ученіемъ

 

Церкви,

 

не

 

свобод-

но

   

отъ

 

нолитическихъ

   

тенденцій).

    

«

 

Эта

   

вторая

община

   

раскольниковъ

 

простирается,

   

конечно,

   

за

6,000,000

 

послѣдователей,

 

имѣетъ

 

свои

 

способы

 

со-

общенія

 

со

   

всѣми

  

концами

  

государства,

 

обладаетъ

огромными

 

капиталами

 

»

 

и

 

нроч-

 

із).

  

«Сами

 

расколь-

ники

 

почитаютъ

 

себя

 

въ

 

числѣ

 

до

 

10,000,000

 

чело-

вѣкъ.

 

ЦиФра

 

эта

 

несравненно

 

ближе

 

къ

 

истинѣ,

 

ес-

ли

 

взять

 

въ

 

соображеніе

 

только

 

то,

 

что

 

бывшій

 

Ми-
нистръ

   

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

   

яіелаа

   

достигнуть

 

до

настоящей

 

числительности

 

раскольниковъ,

 

избралъ

для

 

того

   

три

 

губерніи:

   

Нижегородскую,

   

Ярослав-

скую

 

и

 

Костромскую.

 

Изъ

 

нихъ

 

въ

 

первыя

 

двѣ

 

по-

сланы

 

особые

 

благонадежные

 

чиновники,

   

а

 

въ

 

по-

слѣдней

 

это

 

было

 

возложено

   

на

 

мѣстнаго

 

губерна-

тора,

 

въ

 

расиоряженіе

 

котораго,

 

для

 

той

 

же

  

цѣли,

отряигено

 

было

   

также

 

нѣсколько

 

чиновниковъ

  

ми-

нистерства,

 

Въ

 

итогѣ

 

собранныхъ

 

такимъ

 

образомъ

13)

 

Чіен.

 

въ

 

Императ.

 

Общ.

 

Истор.

 

и

 

древи

   

Россійск.

 

1870

 

г.

 

т.

 

И.
отд.

 

Y,

 

стр.

 

1.7—108.
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свѣдѣній

 

оказалось,

 

что

 

въ

 

каждой

 

изъ

 

означен-

ныхъ

 

губерній

 

раскольниковъ

 

было

 

т

 

десять

 

разъ

болѣе

 

противъ

 

того,

 

сколько

 

показывается

 

ихъ

 

мѣст-

нымъ

 

начальствомъ,

 

въ

 

ОФФиціальныхъ,

 

енсегодно

ирисылаемыхъ,

 

вѣдомостяхъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

должно

замѣтить,

 

что

 

производившееся

 

такнмъ

 

образомъ

дознаніе

 

истиннаго

 

числа

 

раскольниковъ

 

все

 

еще

было

 

не

 

вполнѣ

 

удовлетворительное,

 

какъ

 

первый

въ

 

этомъ

 

родѣ

 

опытъ,

 

который

 

притомъ

 

встрѣтилъ

себѣ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

не

 

столько

 

сочувствія

 

и

 

со-

дѣйствія,

 

сколько

 

непріязнн

 

и

 

всякаго

 

рода

 

проти-

водѣйствія

 

и

 

препонъ»

   

|4 ).

Руководясь,

 

очевидно,

 

не

 

ОФФИціальными

 

дан-

ными,

 

издатель

 

Крестнаго

 

Календаря,

 

г.

 

Гатцувъ

выставилъ

 

общее

 

число

 

раскольниковъ,

 

близкое

 

къ

предполагаемому

 

г.

 

Липранди.

 

Въ

 

1870

 

и

 

1871

 

го-

дахъ

 

раскольниковъ

 

показано — 11,800,469,

 

въ

 

І672

годѣ

 

11,800,000

 

человѣкъ

 

,5 ).

 

Иностранцы,

 

посѣ-

щавшіе

 

Россію

 

и

 

интересовавшіеся

 

этимъ

 

дѣломъ.

руководясь,

 

конечно,

 

неоФФиціальными

 

данными,

выставляют 1 !»

 

число

 

раскольниковъ

 

гораздо

 

болѣе

 

но-

казаннаго

 

г.

 

Гатцукомъ

 

и

 

г.

 

Липранди,

 

и

 

придаютъ

раскольникамъ

 

важное

 

политическое

 

значеніе.

 

Въ

1851

 

году

 

неизвѣстный

 

авторъ

 

издалъ

 

въ

 

Лейпцигѣ
сочиненіе

 

о

 

Россіи,

 

въ

 

которомъ

 

иридаетъ

 

необык-

новенно

 

ваншое

 

политическое

 

значеніе

 

раскольни-

-------------------------------

14)

 

Чтен.

 

въ

 

Импер.

 

Общ.

 

Истор.

   

и

   

древа.

 

Россійск.

 

1870

 

г.

 

т.

 

II,
отд.

 

V,

 

стр.

 

115— 11S,

15)

 

Крестный

 

календарь

 

за

 

1870,

 

71,

 

72

 

годы

 

«пространство

 

н

 

народо-

иаселс-аіе

 

Росс-іи».

*
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камъ,

 

съ

 

стремленіями

 

которыхъ,

 

будто

 

бы

 

согла-

суются

 

самыя

 

ностановленія

 

Русскаго

 

правитель-

ства

 

'").

 

Извѣстный

 

изелѣдователь

 

сектъ

 

Америки

 

и

западпой

 

Европы,

 

Дикеонъ,

 

бывшій

 

въ

 

Россіи

 

въ

концѣ

 

1869

 

г.,

 

издалъ

 

въ

 

Англіи

 

свои

 

замѣчанія

 

о

политическомъ

 

значеніи

 

и

 

числѣ

 

русскихъ

 

расколь-

никовъ

 

").

 

Дикеонъ

 

онредѣляетъ

 

число

 

русскихъ

раскольниковъ

 

въ

 

10-17

 

милліоновъ

 

и

 

даяіе

 

много

болѣе.

 

Дикеонъ

 

наговорилъ

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи

много

 

лоягнаго

 

и

 

несообразнаго;

 

но

 

это

 

несообраз-
ное,

 

каягется,

 

получено

 

Диксономъ

 

изъ

 

устъ

 

самыхъ

раскольниковъ,

 

или,

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ,

 

лицъ

 

близ-

ко

 

принимающихъ

 

къ

 

сердцу

 

стремленія

 

и

 

завѣт-

ныя

 

тенденціи

 

раскольниковъ.

 

Болѣе

 

всѣхъ,

 

на

 

нашъ

взглядъ,

 

заслуживаетъ

 

вѣроятія

 

цифра

 

раскольни-

ковъ,

 

выставленная

 

г.

 

Липранди,

 

какъ

 

человѣкомъ

близко

 

знакомымъ

 

съ

 

этимъ

 

дѣломъ.

 

Всѣхъ

 

право-

славиыхъ

 

считается

 

53,800,000,

 

или

 

даяіе

 

болѣе

 

,8 ),

расколыіпковъ

 

10,000,000,

 

слѣдовательно

 

расколь-

ники

 

составляютъ

 

не

 

менѣе

 

і/е

 

всего

 

русскаго

 

на-

селенія

 

въ

 

Россіи.

 

Но

 

донустимъ,

 

что

 

и

 

эта

 

цифра

слишкомъ

 

велика,

 

предноложимъ,

 

что

 

раскольники

составляютъ

 

не

 

болѣе

 

7 /'°

 

всего

 

русскаго

 

населенія

Россіи,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

расколъ

 

долженъ

 

обра-

10)

 

Russiand

 

unci

 

die

 

Gcgenwart.

 

Leipzig,

 

1851,

 

in

 

8,

 

2

 

voil.
Означеннаго

 

ніпзвѣетнаго

 

автора

 

г.

 

Липранди

 

называетъ

 

г.

 

Фонъ-Бкиолъ.

17)

    

Free

 

Hussia

 

by

 

William

 

Hepworlli

 

Dixon,

 

1870.

 

Извле-

чете

 

атой

 

книги

 

си.

 

«Вѣетяйкъ

 

Европы»

 

1870

 

Г.

 

май

 

«Новая

 

книжка

 

Дик-

сона

 

о

 

Россіи».

18)

  

Крестный

 

календарь

 

на

 

1872

 

г.

 

стр.

 

21.
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щать

 

на

 

себя

 

самое

 

серьезное

 

вниманіе

 

и

 

иротивъ

него

 

доляшы

 

быть

 

предприняты

 

самыя

 

дѣйствитель-

ныя

 

мѣры.

 

Конечно,

 

одно

 

численное

 

отношеніе

 

рас-

кольниковъ

 

къ

 

иравославнымъ

 

не

 

можетъ

 

внушать

ни

 

какихъ

 

серьезныхъ

 

опасеній:

 

число

 

православ-

ныхъ

 

въ

 

десять

 

разъ

 

превышаетъ

 

число

 

раскольни-

ковъ;

 

но

 

не

 

въ

 

этомъ

 

сущность

 

дѣла.

 

Чтобы

 

видѣть

истинное

 

отношепіе

 

раскольниковъ

 

и

 

православныхъ

необходимо

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

нравственио-ду-

ховныя

 

качества

 

и

 

бытовую

 

сторону

 

тѣхъ

 

и

 

дру-

гихъ

Каягдый

 

расколыіикъ,

 

къ

 

какому

 

бы

 

то

 

толку

и

 

согласію

 

не

 

принадлеѵкалъ,

 

всегда

 

одушевленъ

 

ре-

лигіознымъ

 

Фанатизмомъ;

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

имѣетъ

самое

 

непреодолимое

 

яіеланіе

 

усилить

 

свое

 

религі-

озное

 

общество,

 

разумѣется,

 

на

 

счетъ

 

православныхъ

и

 

употребляетъ

 

къ

 

тому

 

всѣ

 

законный

 

и

 

незакон-

ныя

 

средства.

 

Никто

 

изъ

 

православныхъ,

 

какъ

 

поль-

зующихся

 

полными

 

гражданскими

 

и

 

религиозными

правами,

 

не

 

могъ

 

и

 

не

 

имѣлъ

 

основанія

 

воспитать

въ

 

себѣ

 

что

 

либо

 

даже

 

похоягее

 

нарелигіозный

 

Фа-

натизмъ;

 

обращеніе

 

раскольниковъ

 

къ

 

Церкви,

 

да-

яіе

 

состязаніе

 

съ

 

ними

 

рѣдкій

 

изъ

 

православныхъ

считаетъ

 

своею

 

обязанностью

 

(за

 

исключеніемъ

 

раз-

вѣ

 

Москвы,

 

гдѣ

 

таковыя

 

состязанія,

 

ио

 

воскреснымъ

и

 

праздничнымъ

 

днямъ,

 

происходятъ

 

меяіду

 

право-

славными

 

и

 

раскольниками

 

и

 

оканчиваются

 

иногда

убѣягденіемъ

 

посредствомъ

 

кулаковъ. . ..);

 

большин-

ство

 

считаетъ

 

это

 

дѣломъ

 

священниковъ

 

или

 

вооб-

ще

 

духовенства,

 

и,

 

безъ

 

особениаго

 

къ

 

тому

 

ново-



—

 

674

 

—

да,

 

рѣдко

 

вступаетъ

 

съ

 

раскольниками

 

пъ

 

собесѣ-

дованія

 

о

 

вѣрѣ.

 

Когда

 

же

 

является

 

необходимость

вступить

 

въ

 

пренія

 

о

 

вѣрѣ,

 

православный

 

имѣетъ

мало

 

шансовъ,

 

сравнительно

 

съ

 

раскольникомъ,

 

одер-

жать

 

побѣду.

 

Въ

 

средѣ

 

православныхъ,

 

въ

 

особен-

ности

 

изъ

 

сельскихъ

 

жителей,

 

не

 

мало

 

можно

 

най-

ти

 

такихъ,

 

которые

 

смѣшиваютъ

 

Бога

 

и

 

Его

 

угод-

никовъ,

 

икону

 

отождествляютъ

 

съ

 

изображаемымъ

на

 

ней;

 

большинство

 

не

 

читаетъ

 

и

 

не

 

знаетъ

 

свя-

щсннаго

 

иисанія,

 

положительно

 

не

 

знакомо,

 

съ

 

пи-

саніями

 

отеческими

 

и

 

вообще

 

стоитъ

 

на

 

довольно

низкой

 

степени

 

религіознаго

 

образованія;

 

нужно

 

ви-

дѣть

 

особенное

 

покровительство

 

и

 

заботу

 

о

 

такот

выхъ

 

истин

 

наго

 

Главы

 

Церкви

 

и

 

Пастыреначаль-

ника

 

Іисуса

 

Христа,

 

что

 

большинство

 

таковыхъ

 

дав-

но

 

не

 

сдѣлалось

 

жертвою

 

раскола

 

іэ),

 

Расколыіпкъ,

напротивъ,

 

всегда

 

хорошій

 

начетчикъ:

 

онъ

 

всегда

грамотный,

 

библія — его

 

настольная

 

книга;

 

онъ

 

хо-

рошо

 

знакомъ

 

съ

 

церковно-богпслужебными

 

книгами

и

 

писаніями

 

Св.

 

Отцевъ,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

тою

 

ча

стію

 

ихъ,

 

которая

 

издана

 

до

 

патріарха

 

Пикона,

 

гдѣ

они

 

обыкновенно

 

стараются

 

отыскать

 

доказатель-

ства

 

для

 

своихъ

 

заблужденій

 

и

 

основанія

 

для

 

оп-

равданія

 

своего

 

разрыва

 

съ

 

Церковію.

 

Со

 

стороны

религіознаго

 

образованія,

 

раскольннкъ

 

всегда

 

сто-

итъ

 

выше

 

православнаго;

 

каждаго

 

новаго

 

члена

 

сво-

его

 

общества

 

раскольники

 

прежде

 

всего

   

стараются

1П)

 

Мпогимъ.,

 

думаем?,,

 

приходилось

 

встрѣчаться

 

ст>

 

такимъ

 

объяснені-

емъ:

 

«какъ

 

и

 

во

 

чго

 

ты

 

вѣруешь?» — «какъ

 

и

 

во

 

что

 

церковь»,

 

отвѣчаетъ

кростьяпииъ,

 

А

 

какъ

 

учптъ

 

Церковь? —Спроси

 

у

 

батюшки

 

священника,

 

отвв-

чаегъ

 

доородушио

 

крестыінииъ .....
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научить

 

грамотѣ,

   

познакомить

  

со

 

всѣми

 

тезисаліи

и

 

особенностями

   

ихъ

 

страннаго

 

ученія

 

и

 

снабдить

тѣми

 

книгами

   

нравственно-религіознаго

   

и

 

полеми-

ческаго

 

содержанія,

 

который

 

по

 

большей

 

части

 

на-

всегда

 

таковаго

 

закрѣпляютъ

  

въ

 

раскольническомъ

обществѣ.

   

Самый

 

бдительный

 

надзоръ

   

за

 

новымъ

членомъ

 

отнимаетъ

 

у

 

совращеннаго

 

послѣднюю

 

воз-

можность

 

познать

 

свое

 

заблужденіе

 

и

 

обратиться

 

къ

Церкви.

   

Утративъ

 

содержаніе,

   

раскольники

 

съ

 

са-

маго

 

начала

 

разрыва

 

съ

 

Церковію,

 

обратили

 

самое

строгое

 

вниманіе

 

на

 

обрядъ,

 

Форму

 

и

 

все

 

внѣшнее

и

 

довели

 

ихъ

 

до

 

возможнаго

 

совершенства

 

и

 

полно-

ты.

   

Войдите

 

въ

 

раскольническую

 

моленную:

   

тамъ

самое

 

строгое

   

исполненіе

 

церковнаго

 

устава,

   

при-

мѣрное

   

церковное

  

благочиніе,

   

порядокь,

   

чистота,

благоговѣиіе — пусть

   

будетъ

   

хотя

   

внѣшнее

   

всѣхъ

ирисутствующихъ;

 

не

 

снѣшное

 

чтеніе

 

и

 

столповое,

особенно

 

любимое

 

русскими,

   

пѣніе;

   

множество

 

го-

рящихъ

 

свѣчей

 

и

 

ламнадъ.

 

Въ

 

православныхъ

 

цер-

квахъ

   

богослуженіе

   

совершается

   

часто

 

небрежно,

нерѣдко

 

лицами

 

нетрезвыми;

 

исполненіе

 

устава

 

да-

леко

 

не

 

полное;

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

спѣшное

 

и

 

невнят-

ное.

   

Раскольникъ

   

всегда

 

зоветъ

  

православнаго

 

въ

свою

 

моленную,

 

чтобы

 

сей

 

послѣдній

 

имѣлъ

 

возмож-

ность

 

сравнить

 

отправленіе

 

богослуженія

 

въ

 

право-

славныхъ

 

храмахъ

 

и

   

раскольническихъ

 

часовняхъ.

Выводъ

   

изъ

 

этаго

 

сравиенія

   

бываетъ

 

по

 

большей

части

 

въ

 

пользу

 

раскола;

   

потому

 

что

 

раскольникъ

не

 

пронуститъ

  

при

 

этомъ

 

случая,

   

указать

 

правос-

лавному

 

на

 

уклонен ія

 

и

 

недостатки,

   

нроисходящія
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въ

 

нашихъ

 

храмахъ,

 

и

 

объяснить

 

ихъ

 

въ

 

смыслѣ

дѣйствительнаго

 

отступленія

 

Церкви

 

отъ

 

истинно

древняго

 

православія,

 

чему

 

неразвитая

 

масса

 

часто

и

 

вѣритъ

 

20 ).

 

Религіозный

 

Фанатизмъ

 

указываетъ

раскольникамъ

 

много

 

другихъ

 

средствъ,

 

не

 

выхо-

дящихъ

 

изъ

 

предѣловъ

 

внѣшней

 

законности.

 

« Рус-
скій

 

народъ

 

любитъ

 

слушать

 

разсказы,

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

чтеніе

 

священныхъ

 

книгъ.

 

Раскольники

 

гра-

мотнѣе

 

православныхъ

 

и

 

пользуются

 

этимъ

 

преиму-

ществомъ;

 

они

 

всегда

 

готовы

 

дѣлать

 

эту

 

услугу

своему

 

сосѣду

 

въ

 

деревнѣ

 

и,

 

читая

 

ему

 

Евангеліе
и

 

другія

 

духовный

 

книги,

 

толкуютъ

 

разныя

 

мѣста

но

 

своему,

 

и

 

нечувствительно

 

увлекаютъ

 

его

 

за

 

со-

бою

 

2І ).

Но

 

кромѣ

 

этихъ

 

качествъ,

 

отличающихъ

 

рас-

кольниковъ

 

отъ

 

православныхъ,

 

которыя

 

можно

 

на-

звать

 

нравственно-духовными

 

и

 

которыми

 

расколь-

ники

 

пользуются

 

для

 

религіозной

 

пропаганды,

 

они

имѣютъ

 

много

 

другихъ

 

средствъ

 

къ

 

усилепію

 

свое-

го

 

общества,

 

основаніе

 

которыхъ

 

лежитъ

 

въ

 

усло-

віяхъ

 

ихъ

 

быта.

 

Раскольникъ,

 

вслѣдствіе

 

сильнаго

развитія

 

общиннаго

 

начала

 

и

 

взаимпаго

 

вспомоще-

ствованія,

 

а

 

отчасти

 

и

 

воздержанія

 

отъ

 

хмѣлышхъ

напитковъ,

 

всегда

 

богаче

 

православнаго,

 

и

 

это

имѣетъ

 

очень

 

важное

 

значеніе

 

для

 

усиленія

 

раеколь-

ническаго

 

общества

 

на

 

счетъ

 

православныхъ.

 

«Пра-

-----------------------

                            

«те

 

*

            

аыЙ
20)

  

Истинно

 

древп.

 

Xrjiicr.

 

Церковь,

 

Григорія,

 

архіеп.

 

Казанок,

 

ч.

 

II,
стр.

 

510-312,

 

315- 31Н.

21)

   

Чтсн.

 

въ

 

Имиср.

 

Общ.

 

Истор.

 

и

 

дрсвн.

 

РоссІІІскѴ.

 

1870

 

г.

 

т.

 

11,

 

отд.

V,

 

erj!.

 

Ш.
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вославный

 

завидуетъ

 

довольству

 

сосѣда

 

раскольни-

ка.

 

Онъ

 

не

 

разсуждаетъ,

 

что

 

раскольникъ

 

не

 

отне-

сетъ

 

и

 

гроша

 

въ

 

кабакъ,

 

куда

 

этотъ

 

иослѣдній

 

за-

глядываетъ

 

часто.

 

Раскольникъ

 

всегда

 

трезвъ

 

и

 

вся-

кій

 

день

 

на

 

работѣ,

 

а

 

у

 

православнаго

 

есть,

 

неза-

висимо

 

отъ

 

пьяныхъ,

 

похмѣльные

 

дни.

 

У

 

расколь-

ника

 

И5ена

 

не

 

требуетъ

 

украшеній,

 

когда

 

ѣдетъ

 

въ

городъ,

 

а

 

православный

 

долженъ

 

рядить

 

ее,

 

чѣмъ

можетъ,

 

какъ

 

во

 

время

 

поѣздки

 

въ

 

городъ,

 

такъ

 

а

въ

 

гости

 

къ

 

сосѣдямъ

 

на

 

свадьбу,

 

на

 

крестины,

 

въ

церковь;

 

женѣ

 

раскольника

 

ничего

 

этого

 

не

 

нужно

и

 

пр.

 

25 ).

 

Православный

 

безеознательно

 

ириписы-

ваетъ

 

все

 

это

 

преимуществу

 

вѣры

 

раскольника

 

и

невольно

 

располагается

 

въ

 

его

 

пользу,

 

и

 

тѣмъ

 

бо-

лѣе,

 

что

 

перейдя

 

въ

 

его

 

согласія,

 

онъ

 

дѣйствитель-

но

 

получаетъ

 

возмояіность

 

улучшить

 

свое

 

хозяйство.

Это

 

относится

 

къ

 

поселянамм,,

 

бродяги

 

же

 

имѣютъ

другія

 

приманки»

 

23).

 

Эти

 

условія

 

быта

 

раскольни-

ковъ

 

и

 

значеніе

 

ихъ

   

для

 

усиленія

 

релягіознаго

 

об-

22)

  

Тоже

 

самое

 

можно

 

сказать

 

и

 

о

 

нашеиъ

 

купечествѣ

 

и

 

фабрикантахъ.

Процвѣтаціе

 

раскольииковъ

 

въ

 

этомъ

 

отношенін

 

далеко

 

провосходитъ

 

пра-

вославныхъ,

 

виадающихъ

 

такъ

 

часто

 

въ

 

банкротство,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

у

 

ра-

скольииковъ

 

этого

 

не

 

случается:

 

въ

 

несчастныхъ

 

обстоятельствахъ

 

они

 

не

 

да-

дутъ

 

своему

 

единовѣрду

 

упасть,

 

а

 

непремѣнно

 

поддержать

 

его.

 

Эго

 

какъ

 

бы

 

уч-

режденіе

 

коммунизма

 

и

 

соціа.тизма.

 

Впрочемъ,

 

видимо,

 

что

 

во

 

многнхъ

 

горо-

дахъ

 

всѣ

 

капиталы

 

сосредоточиваются

 

въ

 

руки

 

раскольнпкозъ

 

купцовъ,

 

Фаб-

рнкантовъ,

 

промышленниковъ.

 

Пусть

 

православный,

 

известный

 

по

 

торговлѣ,

купецъ

 

цріѣдетъ

 

въ

 

городъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

дичио

 

никого

 

незнаетъ;

 

то

 

найдется

 

какъ

бы

 

въ

 

лѣсу

 

и

 

не

 

скоро

 

войдетъ

 

съ

 

кѣмъ

 

либо

 

въ

 

дѣло.

 

Противное

 

бываетъ

съ

 

раскольниками:

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

только

 

есть

 

его

 

одиновѣрцы,

 

онъ

 

какъ

 

бы

 

въ

своей

 

семьѣ.

 

хотя

 

бы

 

до

 

того

 

никого

 

лично

 

не

  

зналъ.

  

Примѣч,

 

г.

 

Липрандц.
23)

  

Чтен.

 

въ

 

Имиер.

 

Общ,

 

ІІстор,

 

п

 

древн.

 

Россійск.

 

1870

 

г.

 

т.

 

И,

 

отд.

Y,

 

стр.

 

124—125.

4
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щества

 

раскольниковъ

 

не

 

безъизвѣстпо

 

и

 

нашему

духовному

 

правительству.

 

Въ

 

отчетѣ

 

Оберъ-Проку-
рора

 

Св.

 

Сѵнода

 

за

 

І86(!

 

г.

 

говорится:

 

«Въ

 

боль-

шинствѣ

 

простонародья

 

расколъ

 

держится

 

крайнею
необразованностью

 

и

 

неразвитостью

 

своихъ

 

послѣ-

дователей,

 

примѣромь

 

отцевъ

 

и

 

дѣдовъ,

 

неумѣньемъ

отличить

 

догмата

 

отъ

 

обряда,,

 

слѣпымъ

 

довѣріемъ
къ

 

лжеучителямъ.

 

По

 

симъ

 

причинамъ

 

и

 

православ-

ные

 

простолюдины

 

часто

 

дѣлаются

 

жертвою

 

обмана
и

 

оболыценій

 

раскол ьническихъ

 

наставниковъ.

 

Съ
другой

 

стороны

 

богатые

 

и

 

сильные

 

вліяніемъ

 

на

прочихъ

 

раскольники,

 

изъ — за

 

личныхъ

 

своекорыст-

ныхъ

 

разсчетовъ,

 

стараются

 

держать

 

въ

 

своихъ

 

ру-

кахъ

 

простонародье

 

и

 

давать

 

ему

 

свое

 

направленіе.

Искусные

 

иаъ

 

руководителей

 

раскола

 

поддержива-

ютъ

 

связи

 

съ

 

столичными

 

раскольниками;

 

получа-

ютъ

 

отъ

 

нихъ

 

книги,

 

деньги,

 

свѣденія

 

о

 

состояніи
раскольническаго

 

общества

 

въ

 

разныхъ

 

центрахъ

 

и

концахъ

 

Россіи,

 

ФотограФическіе

 

портреты

 

расколь-

ническихъ

 

наставниковъ,

 

картины

 

въ

 

раскольниче-

скомъ

 

вкусѣ

 

и

 

увѣреніе

 

въ

 

свободѣ,

 

будто

 

бы

 

да-

рованной

 

правительствомъ,

 

всякому

 

но

 

желанію

 

об-
ращаться

 

въ

 

расколъ»

 

2| ).

 

Другія

 

качества

 

расколь-

никовъ

 

и

 

способы

 

нривлеченія

 

православныхъ

 

въ

свое

 

общество

 

поражаютъ

 

нахальствомъ

 

и

 

крайнею

незаконностью.

 

«Числительность

 

безпоповщины,

 

го-

воритъ

 

г.

 

Липранди,

 

увеличивается

 

новобранцами:

1)

 

изъ

 

отставныхъ

 

солдатъ,

   

ихъ

 

женъ,

 

казеиныхъ

21)

 

Извлеч.

 

изъ

 

всеиод.

 

отчета

 

Оберъ-Прокурора

   

Св.

 

Сѵнода

 

за

 

1866
г одъ

 

стр.

 

18—19.

ш



—

 

679

 

—

и

 

помѣщичьихъ

 

крестьянъ

 

25 ),

 

и

 

даже

 

изъ

 

преступ-

никовъ,

 

бѣглыхъ

 

изъ

 

Сибири.

 

Общины

 

приписы-

ваютъ

 

новыхъ

 

пришельцевъ

 

въмѣщане

 

или

 

отправ-

ляютъ

 

въ

 

сокровенныя

 

убѣжища,

 

какъ-то

 

Филииов-

цы

 

въ

 

Кекегольмъ

 

и

 

Олонецкую

 

губернію,

 

Ѳеодо-
сіевцы

 

въ

 

Весьегонскіе

 

и

 

Топозерскіе

 

лѣса,

 

Помор-

цы

 

въ

 

Архангельскую

 

и

 

Малороссійскія

 

губерніи.
Бѣглый

 

перекрещенный,

 

съ

 

полученною

 

отъ

 

насто-

ятелей

 

запискою,

 

проходя

 

по

 

безпоповщинскимъсе-

леніямъ,

 

снабжается

 

вездѣ

 

нріютомъ

 

и

 

продоволь-

ствіями

 

до

 

мѣста

 

своего

 

назначенія;

 

страшась

 

воз-

вратиться

 

въ

 

первобытное

 

состояніе,

 

онъ

 

дѣлается

преданнѣйшимъ

 

послѣдователемъ

 

раскола.

 

2)

 

Фабри-

канты

 

и

 

торговые

 

купеческіе

 

дома,

 

нанимая

 

работ-
никовъ,

 

прикащнковъ,

 

прельщали

 

ихъ

 

свободою

 

отъ

крѣпостнаго

 

состоянія,

 

изъ

 

котораго

 

выкупали,

 

не

смотря

 

на

 

значительный

 

цѣны,

 

помогаютъ

 

имъ

 

въ

заведеніи

 

собственныхъ

 

Фабрикъ,

 

снабжая

 

потреб-
ными

 

матеріалами

 

по

 

ничтожнымъ

 

цѣнамъ

 

съ

 

дол-

говременного

 

разсрочкою

 

уплаты;

 

берутъ

 

мальчи-

ковъ

 

въ

 

больше.мъ

 

количествѣ

 

на

 

Фабрики;

 

восни-

тываютх,

 

обѣщая

 

награды,

 

и

 

соврсменемъ

 

нечув-

ствительно

 

увлекаютъ

 

ихъ

 

въ

 

расколъ.

 

Въ

 

дерев-

няхъ

 

крестьянинъ,

 

по

 

перекрещеніи,

 

снабжается

отъ

 

наставника

 

хозяйственными

 

потребностями. —

Общества

 

безиоиовщинскія

 

принимаютъ

 

къ

 

себѣ

многочислен ныхъ

 

желающихъ

 

вступить

 

въ

 

ихъ

 

со-

гласіе,

 

потому

 

что

 

1)

 

дѣлатель

 

Фальшивой

 

монеты

скрывается

 

обществомъ;

   

онъ

  

отливаетъ

 

се

 

вмѣстѣ

25)

 

Сочиненіе

 

писан,

 

въ

 

1855

 

г.,

 

когда

 

иомыцпкн

 

владѣли

 

крестьянами.



—

 

680

 

--

съ

 

крестами

 

и

 

иконами;

 

почему

 

необходима,

 

для

 

оог-

ласія

 

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

дѣлатель

 

Фалыпивыхъ

кредитпыхъ

 

билетовъ-и

 

т.

 

п.

 

нуженъ

 

для

 

выдачи

Фалыпивыхъ

 

наспортовъ

 

и

 

другихъ

 

видовъ;

 

2)

 

умерщ-

вляетъ

 

ли

 

мать

 

свое

 

дитя,

 

или

 

отецъ — дочь,

 

не

 

со-

гласившуюся

 

удовлетворить

 

его

 

противоестествен-

нымъ

 

желаніямъ,

 

преступники

 

остаются

 

тщательно

скрытыми:

 

«они

 

виновны

 

предъ

 

Богомъ,

 

а

 

не

 

предъ

иновѣриымъ

 

нечестивымъ

 

народомъ»,

 

говорятъ

 

без-
поповцы;

 

3)

 

кража

 

церковныхъ

 

вещей,

 

св.

 

мощей,

иконъ,

 

даже

 

поощряется

 

безноповцами:

 

«такимъоб-

разомъ

 

святыни

 

спасаются

 

отъ

 

нечестивыхъ

 

рукъ».

4)

 

Ѳеодосіевецъ,

 

поморецъ

 

оСтавляетъ

 

жену,

 

съ

которою

 

прижилъ

 

дѣтей;

 

жена

 

вступаетъ

 

въ

 

новьш

обязанности,

 

но

 

ни

 

тотъ,

 

ни

 

та

 

не

 

почитаются

 

да-

же

 

виновными»

  

26 ).

Раскольники

 

для

 

совращенія

 

въ

 

расколъ

 

право-

славныхъ,

 

пользуются

 

не

 

однимъ

 

какимъ

 

либо

 

изъ

указанныхъ

 

средствъ

 

и

 

способовъ

 

совращенія,

 

но

всѣми,

 

выбирая

 

изъ

 

нихъ

 

тѣ,

 

который

 

въ

 

данный

моментъ,

 

по

 

отношенію

 

къ

 

извѣстному

 

лицу,

 

пре-

имущественно

 

пригодны.

 

II

 

самимъ

 

правительствомъ

замѣчено

 

уже,

 

что

 

чѣмъ

 

обстоятельства

 

раскола

становятся

 

хуяіе,

 

чѣмъ

 

почва

 

его

 

шатче

 

и

 

слабѣе,

тѣмъ

 

раскольники

 

унотребляютъ

 

большія

 

усилія

 

къ

умноягенію

 

своихъ

 

обществъ, — и

 

пропаганда

 

ихъ

 

не

остается

 

безуспѣшною.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

многіе
изъ

 

лучшихъ

   

и

 

разумнѣйшикъ

  

людей

 

раскола

 

ос-

26)

 

Чтен.

 

въ

 

Имііёр.

 

Общ

 

Пстор.

 

и

 

древн.

 

Россійск.

 

1870

 

г,

 

т.

 

II,

 

отд,

V,

 

игр.

 

83—85.



—

 

681

тавили

 

раскольпическія

 

общества

 

и

 

расколоучители

усилили

 

свою

 

вредную

 

Дѣятсльность.

 

Послѣ

 

црисо-

единенія

 

къ

 

православной

 

церкви

 

ОнуФрія,

 

такъ

 

на-

зываемая

 

епископа

 

Браиловскаго

 

и

 

намѣстпика

 

Бѣ-

локриницкаго

 

лже-митрополита,

 

ПаФнутія,

 

имено-

вавшаго

 

себя

 

епископомъ

 

Коломенскимъ,

 

ІоасаФа,
іеромонаха

 

Бѣлокриницкаго

 

монастыря,

 

и

 

Филаре-

та,

 

архидіакона

 

Бѣлокриницкой

 

лжемитрополіи

 

въ

1865

 

году;

 

дже-архимандрита

 

Викентія

 

и

 

лже-іеро-

діаконовъ

 

Ѳеодосія

 

и

 

Геннадія

 

въ

 

1866

 

г.,

 

Іустина,

лже-епископа

 

Тульчинскаго,

 

изъ

 

безпоповцевъ — Пав-

ла

 

Прусскаго,

 

Голубева

 

и

 

другихъ

 

вліятельныхъ

лицъ

 

раскола

 

въ

 

1867

 

г. — все

 

самыхъ

 

вліятельныхъ

и

 

лучшихъ

 

людей

 

раскола;

 

Оберъ -Проку

 

роръ

 

Св.

Сгнода

 

въ

 

отчетѣ

 

за

 

1867

 

г.

 

замѣчаетъ:

 

«но

 

чѣмъ

значительнѣе

 

утраты

 

раскола,

 

совершившіяся

 

или

готовый

 

совершиться,

 

тѣмъ

 

напряженнѣе

 

его

 

уси-

лія

 

противъ

 

своего

 

распаденія.

 

Теряя

 

вліятельныхъ

своихъ

 

представителей,

 

видя

 

какъ

 

другіе,

 

болѣе

 

ра-

зумные

 

изъ

 

раскольниковъ,

 

спѣшать

 

послѣдовать

этимъ

 

примѣрамъ,

 

расколъ

 

стремится

 

пополнять

 

свои

потери

 

посредствомъ

 

пропаганды

 

въ

 

невѣжествен-

ныхъ

 

слояхъ

 

нростаго

 

народа.

 

Эта

 

пропаганда,

 

по

статистическимъ

 

даннымъ,

 

особенно

 

замѣчается

 

въ

губерніяхъ

 

съ

 

промышленнымъ

 

народонаселеніемъ,

гдѣ,

 

при

 

подвижномъ

 

образѣ

 

жизни,

 

представляется

весьма

 

удобное

 

иоле

 

для

 

распространенія

 

раскольни-

ческихъ

 

заблуждений.

 

Такъ

 

по

 

постуиившимъ

 

въ

 

Св.

Сѵнодъ

 

свѣдѣніямъ

 

въ

 

Владимірской

 

епархіи

 

число

раскольниковъ

 

увеличилось

 

въ

 

1867

 

г.

 

сравнительно

,

   

*



-

 

682

 

—

съ

 

1866

 

г.

 

на

 

300

 

человѣкъ;

 

кромѣ

 

того

 

заявили

 

се-

бя

 

раскольниками

 

363

 

человѣка,

 

значившіеся

 

поцер-

ковнымъ

 

документамъ

 

православными.

 

Въ

 

Казанской
епархіи

 

раскольниковъ

 

увеличилось

 

на

 

300.

 

Въ

 

Са-

ратовской

 

епархіи

 

бІОчеловѣкъ

 

отпали

 

въ

 

расколъ,

375

 

православныхъ

 

крестили

 

дѣтей

 

по

 

раскольни-

ческому

 

обряду,

 

246

 

православныхъ

 

же

 

похоронили

дѣтей

 

но

 

тому

 

же

 

обряду,

 

и

 

25'2

 

человѣка

 

сошлись

на

 

совмѣстное

 

сояштіе

 

по

 

раскольническому

 

обычаю.

Въ

 

Нижегородской

 

еиархін

 

совратилось

 

въ

 

расколъ

І0І9

 

человѣкъ

 

«обоего

 

пола»

 

").

 

Съ

 

такою

 

же

 

си-

лою

 

совращеніе

 

въ

 

расколъ

 

продолжалось

 

и

 

въслѣ-

дующемъ

 

1868

 

году,

 

сколько

 

это

 

можно

 

вндѣть

 

изъ

слѣдующаго

 

мѣста

 

отчета

 

Г.

 

Оберъ- Прокурора

 

Св.
Сѵнода.

 

«Въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

расколъ

 

не

 

толь-

ко,

 

упорно

 

держится,

 

но

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

распро-

страняется.

 

Такъ

 

въ

 

Архангельской

 

губерніи

 

рас-

колъ,

 

глубоко

 

врѣзавшись

 

корнями

 

своими

 

въ

 

Ко-

рельскую

 

почву,

 

чему

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

благопрі-

ятствуетъ

 

раскинутая

 

на

 

огромномъ

 

пространствѣ

лѣсистая

 

мѣстность,

 

съ

 

особенною

 

силою

 

сталъ

 

рас-

пространяться

 

въ

 

Маслозерскомъ

 

нриходѣ,

 

гдѣ

 

мѣст-

ный

 

крестьянинъ

 

Кулліевъ

 

совратилъ

 

въ

 

расколъ

не

 

только

 

родное

 

селеніе,

 

но

 

и

 

окрестный.

 

Преосвя-

щенный

 

Курскій

 

сообщаетъ,

 

что

 

въ

 

мѣстностяхъ,

зараженныхъ

 

расколомъ

 

въ

 

его

 

епархіи,

 

примѣчает-

ся

 

нѣкоторое

 

двіикеніе

 

къ

 

возрастаиію.

 

Секты

 

болѣе

грубыя

 

являются

   

и

 

болѣе

 

дерзкими.

   

Въ

 

безноиов-

27)

 

Извлеч.

 

изъ

 

всеиод.

 

отчета

 

г.

 

Обгръ-Прокурора

 

Си.

 

Сѵиода

 

за

 

1867



-

 

683

 

—

щинѣ

 

есть

 

увѣренность,

 

что

 

раскольникамъ

 

все

 

поз-

волительно.

 

При

 

такомъ

 

убѣяіденіи,

 

совершеніе

 

рас-

кольническаго

 

богослуженія

 

и

 

лже-таинствъ

 

стано-

вится

 

болѣе

 

открытымъ,

 

и

 

случаи

 

совращенія

 

чаще

повторяются

 

между

 

людьми

 

невѣжественными,

 

кото-

рые

 

увлекаются

 

обманчивымъ

 

покровомъ

 

мнимой

старины

 

раскола

 

и

 

выгодами

 

житейскими.

 

Взаим-
ная

 

помощь

 

въ

 

жизни

 

дѣйствуетъ

 

на

 

нихъ

 

сильнѣе

религіозныхъ

 

убѣягденій.

 

Въ

 

Нижегородской

 

епархіи

совратилось

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

1,397

 

человѣкъ.

 

Тамъ

особенно

 

усиливается

 

молоканская

 

секта,

 

такъ

 

какъ

послѣдователи

 

ея

 

поставляютъ

 

себя

 

окончательно

внѣ

 

законовъ

 

церковныхъ

 

и

 

гражданскихъ,

 

совер-

шая

 

сами

 

крещеніе

 

младенцевъ

 

и

 

погребеніе

 

умер-

шихъ

 

на

 

самовольно —отведенномъ

 

ими

 

же

 

самими

кладбищѣ

 

публично,

 

съ

 

пѣніемъ

 

и

 

чтеніемъ

 

псал-

мовъ

 

и

 

другихъ

 

мѣстъ

 

писанія.

 

Отъ

 

собесѣдованій

съ

 

православными

 

священниками

 

раскольники

 

Ни-
жегородской

 

губерніи

 

или

 

уклоняются,

 

или

 

гово-

рятъ,

 

что

 

такъ

 

какъ

 

за

 

удаленіе

 

отъ

 

Церкви

 

они

 

не

преслѣдуются,

 

то

 

и

 

не

 

сомнѣваются

 

получить

 

сиа-

сеніе

 

безъ

 

Церкви.

 

Пзъ

 

отчета

 

преосвяшеннаго

 

Твер-

скаго

 

видно,

 

что,

 

по

 

донесеніямъ

 

благочинныхъ,

 

рас-

колъ

 

въ

 

нѣкоторыхы

 

мѣстахъ

 

значительно

 

распро-

страняется

 

и

 

усиливается,

 

вслѣдствіе

 

распускаем

 

ыхъ

раскольниками

 

слуховъ,

 

что

 

какъ

 

православію,

 

такъ

и

 

раскольническимъ

 

сектамъ

 

оказывается,

 

будто

 

бы,
теперь

 

покровительство

 

безразлично.

 

Подъ

 

вліяні-

емъ

 

тѣхъ

 

же

 

слуховъ,

 

въ

 

Саратовской

 

епархіи

 

со-

вратилось

 

въ

 

расколъ

 

300

 

человѣкъ.

   

Въ

 

Уфимской



-

 

684

 

-

епархіи

 

расколъ

 

распространяется

 

по

 

особымъ

 

усло-

віямъ

 

мѣстности.

 

Угцелія

 

горъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

мѣс-

тахъ

 

еще

 

дѣвственные

 

лѣса

 

служили

 

и

 

служатъ

 

бе-

зопасными

 

убѣжищами

 

для

 

разныхъсектантовъ,

 

ко-

торые,

 

проникая

 

отсюда

 

въ

 

окрестный

 

деревни,

 

се-

ленія,

 

города

 

и

 

особенно

 

въ

 

заводы,

 

какъ

 

центры

значительная

 

народонаселенія,

 

сѣятъ

 

здѣсь

 

плеве-

лы

 

своихъ

 

заблужденій,

 

находя

 

въ

 

простомъ

 

необ-

разованномъ

 

народѣ

 

благопріатную

 

и

 

воспріимчивую

почву.

 

Преимущественно

 

же

 

распространяется

 

рас-

колъ

 

въ

 

г.

 

Златоустовѣ.

 

Преосвященный

 

Камчат-

скій

 

замѣчаетъ,

 

что

 

даже

 

и

 

въ

 

Дмурскій

 

край

 

съ

каждымъ

 

годомъ

 

прибываютъ

 

раскольники

 

разныхъ

ѳектъ-

 

нѣкоторые

 

селятся

 

отдѣльно

 

отъ

 

православ-

ныхъ,

 

адругіе — среди

 

ихъ.

 

Особено

 

Благовѣщенскъ

наполненъ

 

молоканами,

 

Которые

 

начали

 

было

 

рас-

пространять

 

свои

 

заблужденін,

 

но

 

имъ

 

сдѣлано

 

бы-

ло

 

внушеніе

 

военнымъ

 

губернаторомъ»

 

28 ).

 

И

 

нуж-

но

 

замѣтить,

 

что

 

эти

 

совращепія

 

нроисходятъ

 

въ

епархіяхъ,

 

гдѣ

 

есть

 

общества

 

и

 

братства

 

противо-

раскольническія;

 

такъ

 

значитъ

 

сильна

 

пропаганда

раскольпиковъ!
(Прпдолженіе

 

Сіудетъ).

   

;
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28)

 

Извлеч.

 

пзъ

 

всеішд.

 

отчета,

 

г.

 

Оберг-ІТрокурпра

 

Сп.

 

Сѵііода

 

за

 

1868
годъ

 

стр.

 

56—58.



—

 

685

 

—

Іисусз

 

Христосз,

   

какз

 

образа

  

учительской

   

дѣя-

тельности

 

для

 

всею

 

человечества.

1)

  

Характеръ

 

воспитанія

 

въ

 

дохристіанокомъ

 

періодѣ:

 

не-

опредѣленность

 

понятія

 

о

 

цѣли

 

воспитаііія,

 

обусловливаемая

 

не-

опредѣленнымъ

 

ученіемъ

 

о

 

нравственномъ

 

значеніи

 

человѣче-

ской

 

личности.

 

Несовершенство

 

педагогичеекихъ

 

идеаловъ

 

язы>

ческаго

 

міра.

2)

  

Христіанство

 

измѣняетъ

 

взглядъ

 

на

 

достоинство

 

и

 

зна»

ченіе

 

человѣческой

 

личности

 

и

 

указываетъ

 

новую

 

задачу

 

для

 

воо-

питанія.

3)

  

Іиоусъ

 

Христосъ

 

какъ

 

идеалъ

 

исполнителя

 

такой

 

задачи:

а)

 

ясивнію

 

своею,

 

б)

 

ученіемъ

 

и

 

способомъ

 

ученія.

И

 

такъ,

 

принципомъ

 

педагогической

 

деятельности

 

долженъ

быть

 

Іисусъ

 

Христосъ.

I.

Объ

 

одномъ

 

изъ

 

мудрецовъ

 

древности

 

нредаиіе

 

••

разсказываетъ,

 

что

 

оиъ,

 

среди

 

бѣлаго

 

дня,

 

зажгегъ

свѣтильню,

 

ходилъ

 

съ

 

нею

 

по

 

улицамъ

 

Аѳинъ,

 

какъ

будто

 

отыскивая

 

кого-то.

 

На

 

вопросы

 

нрохожихъ,—

кого

 

онъ

 

ищетъ,— отвѣчалъ:

 

аѵ&ришзѵ

 

CtjtS —ищу

 

че-

ловѣка.

 

Уставши,

 

наконецъ,

 

искать,

 

мудрецъ

 

оста-

новился

 

на

 

площади

 

и

 

закричалъ:

 

«подите

 

сюда

 

всѣ

люди»!

 

Когда

 

къ

 

нему

 

подбѣжали

 

нѣкоторые,

 

опъ

отгонялъ

 

ихъ

 

отъ

 

себя

 

палкой

 

съ

 

новымъ

 

крикомъ:

«подите

 

прочь!

 

я

 

звалъ

 

людей,

 

а

 

вы

 

не

 

люди».

Великую

 

истину

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

это

 

пре-

дайте!

 

Дѣйствительно,

 

не

 

только

 

въ

 

Аѳинахъ,

 

но

 

и

во

 

всемъ

 

дохристіанскомъ

 

мірѣ

 

нельзя

 

было

 

-найти
человека,

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

въ

 

какомъ

 

желалъ

 

его

видѣть

 

мудрецъ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

онъ

 

является

 

только

въ

 

Христіанствѣ.

 

Человѣкъ

 

дохристіанскаго

 

періо-
да

 

исторіи

 

является

 

философомъ,

 

правителемъ,

   

ху-

3
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дожнсткомъ,

 

торговцемъ — всѣмъ,

 

чѣмъ

 

угодно,

 

но

 

не

челѳвѣкомь

 

і).

 

Идея

 

человѣческой

 

личности,

 

полно-

правной

 

самой

 

по

 

себѣ,

 

независимо

 

отъ

 

тѣхъ

 

или

другихъ

 

условій

 

умственнаго,

 

практическаго,

 

сопд-

альнаго

 

и

 

т.

 

п.

 

положеній,

 

была

 

незнакома

 

языче-

скому

 

міру,

 

а

 

если

 

когда

 

либо

 

и

 

высказывалась

 

луч-

шими

 

представителями

 

языческой

 

жизни

 

и

 

мысли;

то

 

высказывалась

 

случайно:

 

въ

 

такихъ

 

неопредѣ-

ленныхъ

 

и

 

неяспыхъ

 

чертахъ,

 

при

 

котррыхъ,

 

ни

 

въ

какомъ

 

случаѣ,

 

не

 

могла

 

перейти

 

въ

 

общественное
сознаніе

 

и

 

стать

 

въ

 

ряду

 

идей,

 

дающихъ

 

направ-

леніе

 

развитію

 

общественной

 

яшзни

 

и

 

исторіи.
Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

Восточныхъ

 

народахъ,

 

у

 

ко»

торыхъ

 

государство

 

и

 

деснотизмъ

 

(въ

 

смыслѣ

 

гру-

баго

 

господства

 

надъ

 

рабами)

 

всецѣло

 

поглощали

собою

 

человѣческую

 

личность,

 

даже

 

у

 

классическихъ

народовъ,

 

представляющихъ

 

собою

 

наивысшій

 

мо-

ментъ

 

въ

 

развитіи

 

языческаго

 

міра,

 

человѣкъ

 

яв-

ляется

 

только

 

средствомъ

 

для

 

постороинихъ

 

цѣлей,

по

 

преимуществу

 

государственпыхъ;

 

пользуется

 

ува-

женіемъ

 

лишь

 

на

 

столько,

 

на

 

сколько

 

онъ

 

прино-

ситъ

 

пользы

 

для

 

государства,

 

общества,

 

касты,

 

со-

словія

 

и

 

т.

 

п.

 

Старость,

 

болѣзнь,

 

увѣчье,

 

въ

 

гла-

захъ

 

языческаго

 

общества

 

были

 

достаточными

 

при-

чинами

 

для

 

того,

 

чтобы

 

человѣческая

 

личность

 

по-

теряла- всѣ

 

права

 

на

 

уваженіе

 

и

 

вниманіо.

Вотъ

 

почему

 

дохристіанское

 

человѣчество,

   

да-

1)

 

Шагонъ

 

производить

 

слово

 

аѵирштсо^

 

отъ

 

глагола

 

ОСѴаіУрЕЦ

 

сле-

довательно,

 

оно

 

значить:

 

в

 

верх ь

 

смотрящій

 

п

 

цо

 

даетъ

 

никакого

 

понятія

 

о

 

са-

номъ

 

прсдмстѣ.
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же

 

на

 

высшей

 

степени

 

своего

 

развитія,

 

не

 

имѣетъ

благотворительныхъ

 

учреяіденій,

 

Хоже

 

отсутствів
нравственной

 

равноправности

 

замѣчается

 

и

 

въ

 

семьѣ.

Мужчина

 

имѣетъ

 

здѣсь

 

всѣ

 

права,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

сильнѣс;

 

женщина

 

не

 

есть

 

личность,

 

а

 

орудіе

 

для

работы

 

и

 

чувственныхъ

 

наслажденій;

 

бракъ

 

основы-

вается

 

на

 

прихоти

 

и

 

случайности.

 

Дитя

 

почитается

полною

 

собственности

 

родителей,

 

съ

 

которою

 

они

могутъ

 

распоряжаться,

 

положительно,

 

какъ

 

имъ

вздумается,

 

смотря

 

по

 

обстоятельствам^

 

нивакихъ

нравствеиныхъ

 

обязанностей

 

относительно

 

дѣтей

 

не

знастъ

 

Востокъ

 

(за

 

исключеніемъ,

 

конечно,

 

Едфей-
скаго

 

народа,

 

который

 

и

 

въ

 

этомъ,

 

какъ

 

и

 

ро

 

щ\о-

гихъ

 

другихъ

 

отношеніяхъ

 

представляетъ

 

собою

 

ис-

ключен

 

іе);

 

ихъ

 

знаетъ

 

очень

 

мало

 

и

 

классическій
міръ.

 

Право

 

умерщвлеиія

 

дѣтей

 

вполнѣ

 

ирнпадле*

житъ

 

родителямъ:

 

ихъ

 

также

 

бросали

 

въ

 

рѣку,

 

или

закапывали

 

живыми

 

въ

 

землю

 

народы

 

древнаго

 

мі«=

pa,

 

какъ

 

и

 

теперь

 

дѣлаютъ

 

некоторые

 

изъ

 

Амери-

канскихъ

 

дикарей,

 

У

 

классическихъ

 

народовъ

 

безу-=

словное

 

право

 

родителей

 

на

 

жизнь

 

и

 

смерть

 

дѣтей

тоже

 

не

 

изчезаетъ;

 

а

 

иногда

 

даже,

 

какъ

 

въ

 

Спар-
тѣ,

 

иапрпмѣръ,

 

оно

 

признается

 

юридически

 

дозво^

ленпым'ь

 

дѣйствіемъ — возводится

 

въ

 

прииципъ,

Такой

 

же

 

уродливый

 

характеръ

 

носятъ

 

и

 

отно^-

шепія

 

дѣтей

 

къ

 

родителямъ.

 

Старики— родители,

сдѣлавшіеся

 

неспособными

 

къ

 

работамъ

 

выгоняют-

ся

 

дѣтьми

 

изъ

 

собствениыхъ

 

домовъ,

 

или

 

даже

 

умерщ-

вляются

 

голодною

 

смсртію

 

совершенно

 

также,

 

какъ

и

 

дѣти,

 

и

 

все

 

это

 

совершается

 

явно — публично.

 

Ни
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правительства,

 

ни

 

общества

 

не

 

находили

 

въ

 

себѣ
никакихъ

 

побуяіденій

 

для

 

того,

 

чтобы

 

карать

 

подоб-
ныхъ

 

отцеубійцъ

 

и

 

дѣтоубійцъ.

 

Эти

 

противуесте-

ственныя

 

страшныя

 

преступленія

 

казались

 

въ

 

то

время

 

также

 

естественными

 

и

 

справедливыми,

 

какъ

естественнымъ

 

и

 

справедливымъ

 

признается,

 

напри-

мѣръ,

 

у

 

современныхъ

 

тунгусовъ

 

кровавый

 

поеди-

нокъ

 

между

 

отцемъ

 

и

 

сыномъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Личность

 

че-

ловѣческая

 

была

 

въ

 

языческомъ

 

мірѣ — вещію;

 

ея

достоинство

 

основывалось,

 

исключительно,

 

на

 

коли-

чествѣ

 

пользы,

 

доставляемой

 

ею

 

обществу,

 

господи-

ну

 

или

 

ссмьѣ;

 

не

 

получалось

 

пользы, — не

 

нужно

 

и

личности.

Признавъ

 

за

 

несомнѣниое,

 

что

 

тѣ

 

или

 

другія
основныя

 

цѣли

 

воспитанія

 

совпадаютъ

 

съ

 

такими

или

 

другими

 

взглядами

 

на

 

человѣческую

 

личность,

ея

 

высшее

 

назначеніе

 

и

 

послѣднюю

 

цѣль,

 

мы

 

легко

можемъ

 

даяіе

 

a

 

priori

 

полагать,

 

что

 

воспитаніе

 

въ

дохристіанскомъ

 

періодѣ

 

исторіи

 

человѣчества

 

иск-

лючительно

 

опредѣлялось

 

идеею

 

пользы, —было

 

ути-

литарнымъ,

 

въ

 

самомъ

 

непосредственномъ

 

смыслѣ

этого

 

слова.

 

И

 

дѣйствительно,

 

не

 

только

 

у

 

Восточ-
ныхъ

 

народовъ,

 

гдѣ,

 

даже

 

религіозное

 

воспитаиіе

имѣло

 

въ

 

виду,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

пользу

 

государ-

ства

 

или

 

круяіка-касты

 

(въ

 

Мидіи,

 

Егинтѣ,

 

Китаѣ
и

 

друг.),

 

но

 

даже

 

въ

 

Греко-Римскомъ

 

мірѣ

 

мы

 

не

встрѣчаемъ

 

въ

 

практикѣ

 

ни

 

одной

 

воспитательной

теоріи,

 

которая

 

не

 

выростала

 

бы

 

всѣми

 

корнями

своими

 

изъ

 

идеи

 

матеріальной

 

пользы

 

и

 

которая

имѣла

 

бы

 

въ

 

виду

 

человѣка,

   

а

 

не

 

Грека

 

или

 

Рим-
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лянина,

 

солдата

 

или

 

гражданина,

 

оратора

 

или

 

фило-

соФа.

Дохристіанская

 

древность

 

признавала

 

только

 

де-

спотовъ

 

и

 

рабовъ — начальствующихъ

 

и

 

подданныхъ.

Начальствующими,

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ,

 

были:

 

ягрецы,

государи,

   

общины

 

или,

   

наконецъ,

   

цѣлые

 

народы;

они

 

имѣли

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ

 

не

 

только

 

власть,

 

си-

лу

 

и

 

право,

   

но

 

и

 

все

 

образованіе

   

своего

 

времени.

Понятно,

   

слѣдовательно,

   

что

 

и

 

послѣднее

   

должно

было

 

получить

 

тотъ

 

же

 

характеръ

 

и

 

тѣже

 

стремле-

нія

 

(

 

тенденціи

 

),

 

какой

 

характеръ

 

имѣла

 

и

 

какими

стремленіями

 

жила

 

идея

 

деспотизма.

 

Подданные

 

пред-

ставляли

 

изъ

 

себя

 

безличную

 

массу

 

рабочихъ

 

силъ,

обяз$нныхъ

 

безусловно

   

и

 

безпрекословно

   

идти

 

на

работу

 

и

 

на

 

войну;

   

въ

 

большинствѣ

   

случаевъ

 

эта

масса

 

не

 

получала

 

никакого

 

образованія,

   

а

 

если

 

и

получала

 

(какъ

 

въ

 

Опартѣ),

 

то

 

лишь

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

успѣшнѣе

   

могла

 

быть

 

направляема

  

къ

 

извѣст-

ной

 

дѣятелыюсти

 

волею

 

тѣхъ

 

ate

 

начальствующихъ.

Господствующее

 

пользовались

 

всѣми

 

правами

 

и

 

всѣ-

ми

 

средствами

   

для

 

личныхъ,

   

дииастическихъ

   

или

яге,

 

наконецъ,

   

національньтхъ

 

цѣлей;

   

они

 

ate

 

зап-

равляли

 

и

 

восиитаніемъ

 

и

 

обученіемъ:

 

создавали

 

об-

разцы

 

и

 

идеалы

 

древней

 

педагогики.

 

Словомъ,

 

око-

вы

   

рабства,

   

государственности

   

и

   

націоиальности

стѣснявшіе

 

свободу

 

развитія

 

личности

 

во

 

всѣхъ

 

жиз-

иенныхъ

 

отиошеиіяхъ,

   

лежали

 

тажелымъ

   

гнетомъ

и

 

на

 

воспитаніи— отпечатлѣвались

 

какъ

 

на

 

задачахъ

такъ

 

и

 

на

 

идеалахъ

 

его.

Даровитаа

 

натура

 

Грсковъ,

 

создавшаа

 

самосто-

t
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ятельную,

 

(Независимую

 

отъ

 

религшзнаго

 

міросозер-
Цаніа),

 

Философію^

 

поэзію,

 

искусство,

 

худояіество

 

И

наконеЦъ,

 

даяіе.

 

общественное

 

мнѣніе — не

 

могла

 

соз-

дать,

 

тѣмъ

 

не

 

мепѣе,

 

независимаго

 

идеала

 

для

 

вое-

питанія.

 

Греческая

 

палогаѳія — (т.

 

е.

 

гармоническое

развитіе

 

тѣлесныхъ

 

и

 

духовныхъ

 

силъ

 

человѣчес-

кихъ),

 

поставленная

 

послѣднею

 

задачею

 

воснитанія,
является

 

совершенствомъ

 

только

 

сравнительно

 

съ

узкимъ

 

утйЛйтаризмомъ

 

и

 

крайнею

 

односторонно-

стію

 

воспйтательныхъ

 

задачъ

 

Восточныхъ

 

народовъ;

Въ

 

существѣ

 

Ate

 

дѣла,

 

идеаломъ

 

Гречеекаго

 

воспи-

танія

 

являетса

 

восиитаніе

 

національное

 

И

 

При

 

томъ

на

 

столько,

 

что

 

кал«дый

 

грекъ

 

не

 

только

 

отлйчаетъ

себя

 

отъ

 

варвара — не

 

грека,

 

но

 

и

 

каягдое

 

племя

 

гре-

ческое

 

отлйчаетъ

 

себя

 

отъ

 

другаго.

 

Какъ

 

нзыкъ

 

и

наука

 

греческая

 

носатъ

 

узкій

 

племенной

 

характеръ,

тайъ

 

и

 

восиитаніе

 

ихъ.

 

Система

 

дорнческаго

 

вос-

питания,

 

напримѣръ,

 

не

 

только

 

не

 

сходна

 

съ

 

атти^-

чеСкоЮ;,

 

но,

 

вомногихъ

 

отношеніяхъ

 

пчотивополож-

иа

 

ей;

 

сходятся

 

оиѣ

 

лишь

 

въ

 

одномъ:

 

обѣ

 

всецѣло

ПоДавляютъ

 

личность,

 

хота

 

и

 

даютъ

 

ей

 

свободу

 

въ

Томъ

 

смыслѣ

 

какъ

 

ее

 

понимали

 

греки— въ

 

смыелѣ

безуеловнаго

 

подчиненіа

 

личной

 

воли

 

опредѣленной

строгими

 

Законами

 

воли

 

общей.

 

У

 

Римланъ,

 

даже

Въ-

 

блестащую

 

эпоху

 

римской

 

республики,

 

воспита-

ние

 

является

 

еще

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

у

 

Грековъ,

 

скован-

ны

 

мъ

 

идеею

 

государственной

 

пользы.

 

Здѣеь

 

оно

 

пріі-

нимаетЪ

 

направлепіе

 

исключительно

 

практическое;

Военная

 

дисциплина

 

и

 

юрііеируденціа

 

составляюсь

высшую

 

задачу

 

его.
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При

 

такомъ

 

взглядѣ

 

на

 

человѣческую

 

личность,

при

 

такомъ

 

характерѣ

 

и

 

цвляхъ

 

воспитанія

 

въ

 

до-

христіанскомъ

 

мірѣ,

 

легко

 

понять,

 

какимъ

 

могъ

 

быть
тамъ

 

идеалъ

 

воспитателя

 

и

 

воспитанія.

 

На

 

Востокѣ,

гдѣ

 

воснитаніе

 

опредѣлялось

 

исключительно

 

идеею

вещественной

 

пользы,

 

воспитатель

 

былъ

 

только

 

про-

давцемъ

 

знанія —ловкимъ

 

спекулянтомъ.

 

У

 

Грековъ
и

 

Римланъ

 

онъ

 

является

 

философомъ,

 

ораторомъ,

 

8а-

коновѣдомъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Ни

 

тамъ,

 

ни

 

здѣсь,

 

мы

 

не

 

встрѣ-

чаемъ

 

въ

 

образѣ

 

учителя

 

и

 

воспитателя

 

тѣхъ

 

имен-

но

 

чертъ,

 

которыя

 

наиболѣе

 

въ

 

немъ

 

необходимы:
нигдѣ

 

мы

 

не

 

видимъ

 

воспитателей

 

народа,

 

а

 

не

 

фи-

лософовъ,

 

ораторовъ

 

или

 

юристовъ ......

 

Правда,

 

въ

немногихъ

 

личностяхъ—лучшихъ

 

представителахъ

языческаго

 

міросозерцанія — идеалъ

 

воспитателя

 

и

учителя

 

нѣсколько

 

возвышается:

 

въ

 

педагогической

практикѣ

 

замѣчается

 

стремленіе

 

высвободить

 

шко-

лу

 

изъ

 

подъ

 

гнета

 

идеи

 

матеріальной

 

пользы

 

лич-

ной

 

или

 

государственной;

 

но

 

и

 

это

 

стремленіе

 

до-

стигается

 

не

 

виолнѣ,

 

проповѣдники

 

его

 

оканчиваюсь

ягизнь

 

или

 

въ

 

изгнаиіи

 

(Сенека),

 

или

 

подъ

 

рукой

палача,

 

(Сократъ).
Сократъ

 

въ

 

Греческомъ

 

мірѣ

 

и

 

Сенека

 

въ

 

Рим-
скомъ

 

явлаются

 

наиболѣе

 

прославленными

 

образца-

ми

 

педагогической

 

мудрости

 

языческаго

 

міра;

 

на

нихъ

 

мы

 

и

 

остановимъ

 

нѣсколько

 

внимаыіе

 

чита-

телей.

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

по

 

улицамъ

 

Аѳинъ

 

расха-

живали

 

софисты

 

въ

 

блестящихъ

 

яркопестрыхъ

 

ман-

тіяхъ

 

своихъ,— гордые

 

умѣньемъ

 

съ

 

одинаковою

 

си-
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лою

 

говорить

 

о

 

всемъ

 

и

 

pro

 

и

 

contra,

 

прозиравшіе

 

ис-

тину

 

и

 

дорого

 

продаваВшіе

 

свое

 

искусство

 

спорить

и

 

доказывать

   

всякую

 

всячину,

   

среди

 

ихъ

 

явилась

невзрачная

 

Фигура

 

Сократа,

 

«одушевляемаго

 

безко-
нечною

 

любовію

 

къистинѣ

 

— благороднѣйшаго

 

и

 

без-
корыстнѣйшаго

 

учителя

 

во

 

всемъ

 

языческомъ

 

мірѣ».
Въ

 

учительствѣ

 

Сократа

 

мы

 

видимъ

 

первый

 

въ

 

ис-

торіи

 

примѣръ

 

свободнаго

  

обученія

 

безъ

 

малѣйша-

го

 

насиловапія

   

человѣческой

 

личности.

   

Не

 

откры-

вая

 

подобно

 

другимъ

 

ФилосоФамъ

 

древности

 

школы,

не

 

объявляя

 

себя

 

учителемъ,

   

онъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

посвящаетъ

 

всю

 

свою

 

дѣятельность

 

просвѣщенію

 

на-

рода

 

и

 

всю

 

жизнь

   

остается

 

вѣренъ

 

взятой

 

на

 

себя
задачѣ.

 

Съ

 

ранняго

 

утра

 

и

 

до

 

поздняго

 

вечера

 

онъ

нищенски

 

одѣтый— босой

 

бродитъ

 

по

 

улицамъ

 

Аѳинъ,
отыскивая

 

охотниковъ

 

послушать

 

и

 

потолковать;

 

съ

тою

 

же

 

цѣлію

 

онъ

 

посѣщаетъ,

 

не

 

только

 

публичный

гулянья,

 

гимназіи

 

дляупрааіненія

 

вътѣлесныхъ

 

дви-

женіяхъ,

 

элементарный

 

школы

 

и

 

т.

 

п.;

 

но

 

и

 

семей-

ныя

 

вечера

 

и

 

кружки

 

беззаботной

 

молодеаш.

  

Вездѣ
Сократъ

 

преслѣдуетъ

 

одну

 

цѣль:

 

просвѣщеиіе

 

блилг-

нихъ.

 

Богатые

 

и

 

бѣдные,

 

старики

 

и

 

дѣти,

 

муягчи-

ны

 

и

 

ягенщины,

 

философы

 

и

 

простонародье,

 

госпо-

да

 

и

 

рабы— всѣ

 

одинаково

 

дороги

 

для

 

него,

 

ко

 

всѣмъ

равно

 

обращаетъ

 

онъ

 

свое

 

благородное

 

слово.

   

Рѣд-

кое

 

остроуміе,

 

прекрасный

 

даръ

 

слова,

 

иепобѣдимаа

логичность,

   

сила

 

мысли— оригинальный

 

методъ,

   

и

еще

 

болѣе

   

оригинальный

 

характеръ

   

отношенія

 

къ

собесѣдникамъ— все

 

это

 

вмѣстѣ

 

привлекав іъ

 

слуша-

телей

 

къ

 

Сократу;

 

его,

 

въ

 

буквальиомъ

 

смыслѣ

 

ело-
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ва,

 

заслушиваютса.

 

Число

 

его

 

почитателей

 

и

 

дру-

зей

 

растетъ

 

съ

 

каяідымъ

 

днемъ;

 

но

 

растетъ,

 

вмѣс-

тѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

и

 

число

 

его

 

завистниковъ!...

 

Сократъ

приговоренъ

 

былъ

 

къ

 

смерти

 

за

 

небывалое

 

оскорб-
леніе

 

боговъ

 

и

 

долженъ

 

былъ

 

приннть

 

адъ,

 

подне-

сенный

 

ему

 

рукою

 

палача.

Уже,

 

на

 

основаніи

 

этихъ

 

немногихъ

 

чертъ,

 

мож-

но

 

составить

 

понатіе

 

о

 

высокихъ

 

нравственныхъ

 

и

педагогическихъ

   

качествахъ

   

Сократа.

   

Это

   

былъ,

дѣйствительно,

   

лучшій

 

человѣкъ

  

всего

 

языческаго

міра

 

и

 

лучшій

 

изъ

 

учителей

 

его,

 

справедливо

 

гово-

ритъ

 

Люисъ.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

какъ

 

ни

 

идеальною

представляется

   

у

 

историковъ

  

личность

 

Сократа

   

и

его

 

дѣятельность,

 

все

 

таки

 

изъ

 

немногихъ,

 

по

 

види-

мому

 

случайныхъ,

 

чертъ

 

нельза

 

не

 

примѣтить,

 

что

Сократъ

 

далеко

 

не

 

можетъ

 

считатьса

 

идеаломъ

 

пе-

дагогической

 

мудрости

 

и

 

дѣнтельности.

 

Самое

 

вели-

чіе

 

Сократа

  

въ

 

томъ

   

и

 

состоитъ,

   

что

 

онъ

 

далекъ

былъ

 

отъ

 

того

 

гордаго

 

самомнѣнія,

 

подъ

 

влінніемъ
котораго

 

софисты

 

считали

  

себа

 

какими-то

 

всезнай-

ками.

   

«Я

 

знаю

 

то,

 

что

 

ничего

 

не

 

знаю» —вотъ

 

по-

ложение,

 

обезсмертившее

 

имя

 

Сократа.

 

Сознаніе

 

без-
силія

 

человѣческаго

 

разума

 

дла

 

совершеннаго

 

вѣде-

нія, —сознаніе

 

ограниченности

 

человѣческихъ

 

способ-
ностей,

 

положенное

 

въ

 

основу

 

ФилосоФСтвованія

 

Со-
крата— вотъ

 

что

 

поставило

 

его

 

выше

 

всѣхъ

 

мудре-

цовъ

 

древности!

Руководствуясь

 

такимъ

 

убѣяіденіемъ,

 

Сократъ
никогда

 

не

 

сообщалъ

 

ничего

 

своимъ

 

слушателамъ

въ

 

Формѣ

 

положительной;

   

«Самъ

 

я,

 

говорилъ

 

Сок-
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ратъ,

 

ни

 

очемъ

 

не

 

даю

 

полозкительиаго

 

отвѣта.

 

При-
чина

 

этого

 

состоитъ

 

вътомъ,

 

что

 

божество

 

принуж-

даетъ

 

меня

   

оказывать

   

только

 

родильную

   

помощь,

самому

 

же

 

рождать

 

мнѣ

 

не

 

суждено

 

имъ.

   

Поэтому
я

 

самъ

 

во

 

все

 

не

 

Всевѣдущъ

 

и

 

не

 

могу

 

предложить

другимъ

 

ничего,

 

что

 

было

 

бы

 

продуктомъ

 

моего

 

ду-

ха

 

2 )

   

Сократъ

 

старается

   

только

 

разговорнымъ

 

пу-

темъ

 

(діалогическимъ

 

методомъ)

   

убѣдить

 

слушате-

лей,

 

что

 

то,

   

Что

 

они

 

считаютъ

 

истинішмъ,

 

далеко

еще

 

не

 

истина,

 

что

 

все

 

человѣческое

 

знаніе

 

услов-

но,

 

что

 

возможность

  

иознанія

 

истины

 

безусловной,
завитая

 

въ

 

природѣ

   

человѣческаго

 

сознанія,

   

зави-

ситъ,

   

главнымъ

 

образомъ,

   

отъ

 

вліянія

 

на

 

нее

 

Бо-
жества.

   

Вотъ

 

почему

 

Сократъ

   

такъ

 

часто

 

упоми-

наетъ

 

о

 

своемъ

 

геніѣ

 

3 )

   

и

 

все

 

свое

   

знаніе

 

припи-

сываетъ

 

какъ

 

бы

 

нашентыванію

 

его.

 

Прославленный

діалогичесній

 

методъ

 

изложеиія,

 

изобрѣтенный

 

Сок-
ратомъ,

   

по

 

простотѣ

 

и

   

удобоприложимости

 

своей,

дѣйствительно,

   

стоитъ

 

далеко

   

выше

 

метода

   

акро-

аматическаго,

 

введеннаго

 

Пиѳагоромъ;

 

но

 

во

 

всякомъ

случаѣ,

 

въ

 

этомъ

 

методѣ

 

еще

 

много

 

виртуозности —

искусственности,

 

рядоыъ

 

съ

 

оригинальности

 

много

оригинальничанья,

   

много

   

такихъ

 

чертъ,

   

которыя

дѣлаютъ

 

его

 

далеко

 

не

 

всегда

 

пригожимъ

 

для

 

сооб-

щенія

 

истинъ

 

о'твлеченныхъ

 

простому

 

непосредствен-

ному

 

уму.

   

«Читая

 

блистательный

 

бесѣды

 

Сократа,

совершенно

 

вѣрно

 

замѣчаетъ

 

Классовскій,

 

передан-

ный

 

Платономъ

 

и

 

КсеноФоитомъ,

 

полный

   

лигично-

2)

   

Очеркъ

 

цстор.

 

восшіт.

 

и

 

обучен.

 

Модзолсвск.

 

стр.

 

89.

3)

  

Диор,

 

ш,

 

Люцеа

 

стр.

 

166.
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ети,

 

Прозрачной

 

популярности

 

излиженія,

 

неожидан-

ныхъ

 

сближений

 

и

 

выводовъ,

 

искусства

 

доводить

ошюпентовъ-

 

до

 

оп[юверженія

 

самихъ

 

себя— можно

только

 

почтительно

 

удивляться

 

этому

 

мудрецу

 

муд-

рецовъ.

 

Но

 

справедливость

 

требуетъ

 

согласиться,

что

 

есть

 

своя

 

доля

 

мѣткости

 

въ

 

насмѣшливомъ

 

проз-

вин^

 

его

 

метода,

 

какъ

 

метода,

 

ноішвалыіымъ

 

ие-

куствомъ

 

мышленія:

 

здоровое

 

рожденіе

 

истинъ

 

про-

исходить

 

проще

 

и

 

еетеотвеннѣе.

 

Въ

 

ирипиеывае-

мыхъ

 

Платономъ

 

Сократу

 

разсужденіяхъ

 

нерѣдки

мѣста

 

слишкомъ

 

иекуотвениаго

 

высиживаиін

 

исти-

ны.

 

Вѣроятно

 

усиѣхъ

 

ихъ

 

среди

 

слушателей

 

значи-

тельно

 

зависѣдъ

 

отъ

 

условій

 

живой

 

бесѣды,

 

отъ

драмматизма

 

иоложеній,

 

въ

 

который

 

ставилъ

 

Сок-
ратъ,

 

самъ

 

невозмутимо

 

спокойный,

 

своихъ

 

волну-

ющихся

 

собесѣдниковъ».

 

(Рук.

 

по

 

педаг.

 

Классовск.
стр;

 

214).

 

Словомъ,

 

громадный

 

уснѣхъ

 

рѣчей

 

Сок-

рата

 

обусловился,

 

главііѣйшимъ

 

образомъ,

 

его

 

инди-

видуальными

 

особенностями— его

 

учительскимъ

 

да-

ромъ;

 

а

 

не

 

віетодою.

 

Іізвѣстепъ.законъ

 

педагогики,

что

 

одна

 

и

 

таяге

 

метода

 

можетъ

 

принимать

 

весьма

различный

 

видъ

 

и

 

приводить

 

къ

 

весьма

 

различнымъ

результатамъ,

 

находясь

 

въ

 

рукахъ*

 

различныхъ

 

пре-

подавателей:

 

какъ

 

только

 

духъ

 

оживляетъ

 

Форму;

такъ

 

только

 

индивидуальность

 

преподавателя

 

ожив-

ляетъ

 

методу

 

4 ).

Если

 

ко

 

всему

 

сказанному

 

прибавить,

 

что

 

учи-

тельство

 

Сократа

 

не

 

имѣло

 

строго

 

оиредѣденной

 

цѣ-

лн—цѣлесообразно

   

направленнаго

   

плана

 

и

 

руково-

і)

 

Очерііь

 

вракт.

 

педагог.

 

Діиггева

 

въ

 

цереіюдѣ

 

Шульгина

 

стр.

 

ІЪо,
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дящей

 

идеи, — что

 

оно

 

важно

 

только

 

по

 

направлению,

а

 

не

 

по

 

существу

 

своему;

 

то

 

портретъ

 

Сократа—
какъ

 

педагога

 

явится

 

предъ

 

нами

 

во

 

всей

 

его

 

це-
лостности:

 

со

 

всѣми

 

достоинствами

 

и

 

недостатками.

Сократъ

 

идеалъ

 

педагогической

 

дѣятельности,

 

но

идеалъ

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

онъ

 

могъ

 

явиться

на

 

иочвѣ

 

языческой.

 

Какъ

 

въ

 

жизни,

 

такъ

 

и

 

пъ

философіи

 

и

 

педагог икѣ

 

онъ

 

былъ

 

идеаломъ

 

Грека,
а

 

не

 

человѣка.

 

Еще

 

болѣе

 

блѣднымъ,

 

неполнымъ

 

и

неудовлетворительнымъ

 

кажется

 

педагогический

 

об-

разъ

 

Сенеки.

 

Какъ

 

въ

 

философскомъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

пе-

дагогическомъ

 

отношеніи

 

Римъ

 

былъ

 

безсиленъ:

 

онъ

не

 

могъ

 

выполнить

 

высокой

 

задачи

 

просвѣтителя

человѣчества,

 

при

 

томъ

 

суевѣрномъ

 

уваженіи

 

къ

старинѣ,

 

на

 

основаніи

 

котораго,

 

наука

 

признавалась

исключительньщъ

 

достояніемъ

 

высшаго

 

класса

 

об-

щества

 

и

 

считалась

 

не

 

нужною

 

для

 

народа.

 

На

 

учи-

телей

 

смотрѣли

 

въ

 

Римѣ

 

съ

 

явнымъ

 

пренебреяіені-

емъ,

 

заниматься

 

учительствомъ

 

считалось

 

не

 

при-

личнымъ;

 

это

 

дѣло

 

брали

 

на

 

себя,

 

по

 

преимуществу,

иноземцы —греки.

 

Плутархъ

 

замѣчаетъ,

 

что

 

слова

«

 

Грекъ

 

»

 

и

 

«

 

учитель

 

»

 

были

 

у

 

Римлянъ

 

бранными

словами.

Сенека

 

жилъ

 

въ

 

періодъ

 

разложенія

 

Римской

имперіи

 

и

 

принадлежалъ

 

кь

 

числу

 

тѣхъ

 

не

 

многихъ

но

 

лучпшхъ

 

умовъ

 

Римско

 

языческаго

 

міра,

 

кото-

рые

 

искали

 

въ

 

стоицизмѣ

 

нравственной

 

опоры

 

для

себя

 

и

 

въ

 

стоическихъ

 

началахъ

 

нравственности

 

ви-

дѣли

 

возможность

 

обновленія

 

Римскаго

 

общества.

Нравственный

 

и

 

воспитательный

 

начала,

   

изло-
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женныя

 

Сенекою

 

въего

 

сочиненіяхъ:

 

do

 

ппіші

 

iranqui-

litate,

 

dc

 

brevilate

 

vitae

 

и

 

друг.,

 

заимствованный

 

виолнѣ

у

 

Стоиковъ,

 

ставятъ

 

его

 

выше

 

всѣхъ

 

педагоговъ

Римской

 

имперіи.

 

Идеалъ

 

воспитателя,

 

какимъ

 

онъ

рисуется

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

Сенеки—дѣйствительно

высокъ;

 

цѣль

 

воспитательной

 

дѣятельности,

 

которую

онъ

 

видитъ,

 

согласно

 

съ

 

стоиками,

 

въ

 

чистой

 

и

 

без-

корыстной

 

добродѣтели —дѣйствительно

 

велика!

 

Но
посмотрите,

 

чѣмъ

 

оказывается

 

Сенека

 

въ

 

дѣйстви-

тельности!

 

Въ

 

исторіи

 

трудно

 

встрѣтить

 

другую

личность,

 

у

 

которой

 

слово

 

и

 

дѣло

 

расходились

 

бы
такъ

 

рѣзкѳ,

 

какъ

 

у

 

Сенеки.

 

Въ

 

теоріи

 

защитникъ

и

 

проповѣдникъ

 

стоицизма

 

и

 

высоко-нравственныхъ

недагогическихъ

 

идей,

 

на

 

немъ

 

основанныхъ,

 

въ

дѣйствительности

 

является

 

какъ

 

человѣкъ —низкій
придворный

 

льстецъ,

 

какъ

 

педагогъ—воспитатель

Нерона.

 

Логичный

 

въ

 

сочииеніяхъ,

 

Сенека

 

въ

 

жиз-

ни

 

оказывается

 

не

 

нослѣдояательнымъ

 

даже

 

предъ

тѣми,

 

кому

 

льститъ,

 

а

 

потому

 

и

 

умираетъ

 

въ

 

из-

гнаніи.
И

 

такъ,

 

дохристіанскій

 

міръ

 

не

 

могъ

 

создать

идеалъ

 

педагога,

 

не

 

могъ

 

потому,

 

какъ

 

мы

 

сказали

выше,

 

что

 

въ

 

немъ

 

не

 

получили

 

точнаго

 

онредѣле-

нія

 

понятія:

 

о

 

самомъ

 

субъектѣ

 

воспитанія — чело-

вѣческой

 

личности

 

и

 

о

 

конечной

 

цѣли

 

воспитанія,
независимой

 

отъ

 

частныхъ,

 

государственныхъ

 

или

національныхъ

 

задачъ,

 

налагаемыхъ

 

на

 

школу

 

тѣмъ

или

 

другимъ

 

временемъ.

(Продолжение

 

будетъ).
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Народный

 

обычай

 

ев

 

юродѣ

 

Бгьлюродѣ

 

ев

 

Трои-

ifuiio

 

день.

Большинству

 

нашихъ

 

читателей,

 

значительное

число

 

лѣтъ,

 

во

 

время

 

своего

 

образованія,

 

провед-

шихъ

 

въ

 

г.

 

Бѣлгородѣ,

 

конечно

 

хорошо

 

извѣстепъ

странный

 

обычай,

 

существующей

 

въ

 

этомъ

 

городѣ

и

 

извѣстный

 

подъ

 

назвапіемъ

 

пѣмчшиі.

 

Онъ

 

соблю-

дается,

 

по

 

преимуществу,

 

жителями

 

бѣднѣйшей

 

ча-.

сти

 

города,

 

такъ

 

называемой

 

Яііі.юки^

 

какъ

 

кажет-

ся,

 

составляешь

 

въ

 

немъ

 

единственную

 

игру,

 

кото-

рая

 

хотя

 

сколько

 

нибудь

 

напоминаетъ

 

собой

 

весеи-

иія

 

народи ыя

 

игры

 

и

 

хороводы

Обычай

 

этотъ

 

состоитъ

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

въ

 

Тро-

ицынъ

 

день

 

молодые

 

люди

 

обоего

 

пола

 

слободы

 

Жи-

лой,

 

послѣ

 

захождеиія

 

солнца,

 

собираются

 

въ

 

одинъ

какой

 

либо

 

домъ.

 

Здѣсь

 

среди

 

общаго

 

смѣха

 

и

 

ве-

селья,

 

выбираются

 

молодой

 

парень

 

и

 

дѣвица.

 

Это —

будущіе

 

герои

 

празднества,

 

на

 

которыхъ

 

сосредото-

чится

 

общее

 

вниманіе.

 

На

 

скорую

 

руку

 

дѣлаются

два

 

высокихъ

 

остроконечныхъ

 

бумажныхъ

 

колпака,

на

 

подобіе

 

сахарной

 

головы,

 

съ

 

прорѣзанными

 

въ

нихъ

 

дирами

 

для

 

глазъ;

 

они

 

вымазываются

 

сажею,

или

 

чернилами

 

и

 

падѣваются

 

на

 

головы

 

«молодца"

и

 

«дѣвицы»

 

такъ,

 

чго

 

закрываютъ

 

имъ

 

и

 

лица.

 

За

тѣмъ,

 

нанерваго

 

надѣваютъ

 

женское

 

платье,

 

обык-

новенно

 

изношенное

 

и

 

безобразное.

 

Для

 

второй

 

на

скорую

 

руку

 

сшиваютъ

 

изъ

 

разноцвѣтньіхъ

 

ло.скуть-

евъ

 

что-то

 

такое,

 

чему

 

нельзя

 

дать

 

и

 

названія.

 

Это

нѣчто,

 

похожее

 

на

 

широкій

 

длиннополый

 

сюртукъ,
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доходящій

 

до

 

колѣиъ

 

поверхъ

 

женскаго

 

платья.

 

Кол-
паки

 

украшнваются

 

вѣнками.

 

а

 

въ

 

руки

 

такимъ

 

об-

разомъ

 

переряженныхъ

 

даются

 

клеиовыя

 

вѣтви,

которыми

 

православные

 

обыкновенно

 

угсрашаютъ

свои

 

домы

 

въдень

 

Пятьдесятницы.

 

Въ

 

общемъ,

 

отъ

этой

 

костюмировки

 

получается

 

нѣчто,

 

весьма

 

безо-

бразное

 

и

 

рѣяіущее

 

непривычный

 

глазъ.

 

Окончивъ
эти

 

нриготовленія,

 

иѣмчииовъ

 

ставятъ

 

впероди

 

про-

цессіи;

 

за

 

ними

 

рядами

 

выстраиваются

 

дѣвицы

 

и

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

ироцессія

 

медленно

 

начинаетъ

 

дви-

гаться

 

по

 

улицамъ

 

города,

 

по

 

преимуществу

 

Жилой,

сопровождаемая

 

молодея?ью

 

обоего

 

пола,

 

а

 

главнымъ

образомъ

 

мальчишками.

 

Впереди,

 

кривляясь

 

и

 

прив-

скакивая

 

то

 

на

 

одной,

 

то

 

на

 

другой

 

ногѣ,

 

двигают-

ся

 

нѣмчики,

 

а

 

сзади

 

идутъ

 

дѣвицы

 

и

 

пискливыми

голосами

 

поютъ

 

пѣсни,

 

немилосердно

 

терзая

 

слухъ

всѣхъ

 

постороннихъ

 

и

 

напоминая

 

собой

 

концерты

кошекъ.

 

Хожденіе

 

нѣмчиковъ

 

продолжается

 

въ

 

течет

ніе

 

трехъ

 

дней,

 

въ

 

каждый

 

разъ

 

начинаясь

 

въ

 

су-

мерки

 

и

 

кончаясь

 

позднею

 

ночью.

 

Тогда

 

вся

 

процес-

сия

 

снова

 

возвращается

 

въ

 

тотъ

 

домъ,

 

изъ

 

котора-

го

 

первоначально

 

вышла

 

и

 

игра

 

заканчивается

 

уго-

щсиіемъ

 

всѣхъ,

 

пѣснями

 

и

 

пляскою.

 

Вотъ

 

что

 

на-

зывается

 

Бѣлгородскимъ

 

тьмчиком?).

Откуда

 

и

 

какъ

 

произошелъ

 

этотъ

 

странный

 

обы-

чай,

 

какое

 

онъ

 

имѣлъ

 

первоначально

 

и

 

теперь

 

имѣетъ

значеніе

 

и

 

какъ

 

смотрѣть

 

на

 

него

 

съ

 

точки

 

зрѣнія
христіанской

 

религіи

 

и

 

нравственности?

 

Вотъ

 

воп-

росы,

 

которые

 

мы,

 

но

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

постара-

емся

 

разрѣшить.



Всматриваясь

 

въ

 

обряды

 

этого

 

нѣмчика,

 

съпер-

ваго

 

же

 

раза

 

можно

 

замѣтить,

 

что,

 

но

 

характеру

своему,

 

онъ

 

не

 

имѣетъ

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

чисто

 

на-І
родными

 

празднествами

 

и

 

обычаями,

 

которые

 

народъі
привыкъ

 

соединять

 

съ

 

временемъ

 

благодатной

 

вес-|

ны.

 

На

 

этомъ

 

основаніи

 

мы

 

заранѣе

 

утверждаемъ,

что

 

нѣмчикг,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

какомъ

 

онъ

 

теперь

 

существуетъ,

 

не

 

языческаго

 

про-

исхожденія.

 

Въ

 

этомъ

 

убѣждаетъ

 

насъ

 

и

 

то,

 

что,

кромѣ

 

Бѣлгорода

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

рѣдкихъ

мѣстностей

 

южныхъ

 

губерній,

 

онъ

 

не

 

существуетъ

нигдѣ.

 

Въ

 

среднихъ

 

и

 

сѣверныхъ

 

губерніяхъ

 

Россіи
о

 

немъ

 

не

 

знаютъ

 

полояштелвно

 

ничего.

 

На

 

исклю-

чительность

 

его

 

указываетъ

 

и

 

то,

 

что

 

объ

 

немъ

 

ни-

чего

 

не

 

знаютъ

 

извѣстные

 

наши

 

собиратели

 

народ-

ныхъ

 

преданій

 

и

 

обычаевъ.

 

Э

 

го

 

обстоятельство

 

при-

водить

 

пасъ

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

исключительныя,

мѣстныя

 

обстоятельства

 

вызвали

 

появленіе

 

этого

обычая

 

въ

 

г.

 

Бѣлгородѣ.

Напрасно

 

допытывались

 

мы

 

у

 

старыхъ

 

людей:

что

 

такое

 

этотъ

 

нѣмчжъ,

 

давно

 

ли

 

и

 

откуда

 

онъ

взялся

 

въ

 

Бѣлгородѣ?

 

Намъ

 

отвѣчали

 

обыкновенно,

что

 

ничего

 

не

 

знаютъ

 

объ

 

этомъ,

 

что

 

такъ

 

ведется

уже

 

съ

 

незаиамятныхъ

 

временъ,

 

что,

 

впрочемъ,

 

обы-

чай

 

этотъ

 

составляешь

 

простое

 

ребячье

 

баловство,

которое

 

давно

 

слѣдовало

 

бы

 

уничтожить.

 

Напрасно,

нѣсколько

 

разъ

 

мы

 

прислушивались

 

и

 

къ

 

содержа-

нію

 

тѣхъ

 

пѣсенъ,

 

который

 

поются

 

вовремя

 

хожде-

нія

 

нѣмчиковг

 

по

 

городу,

 

надѣясь

 

найдти

 

въ

 

нихъ

разгадку

 

этого

 

страннато

 

обычая.

 

Онѣ

 

не

 

заключа-
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готь

 

въ

 

себѣ

 

ничего

 

такого,

 

чтобы

 

указывало

 

на

его

 

происхоягденіе

 

и

 

значеніе.

 

Вотъ,

 

вирочемъ,

 

для

иримѣра,

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ;

Какъ

 

за

 

йаиіи

 

іза

 

Дворы

За

 

широкіе

 

дворы

Цвѣли

 

цвѣты

 

золотые

Золотые,

 

золотые,

 

позолочеііые.

По

 

тѣмъ

 

цвѣтамъ

 

паньа

 

шла (

За

 

наньею

 

навлпнъ — цвѣтъ.

ІГавлннъ

 

цвѣтъ,

 

цавлпнъ

 

цвѣтѣ

Ударилъ

 

паныо

 

по

  

лицу,

По

 

рум /nioft

 

по

 

щекѣ:

УжЪ

   

ТЫ

   

ПаНЬЯ

   

МОЯ,

   

ТИ

   

MOflj

Моя

 

сужеааЯ)

Ужъ

 

я

 

сударь

 

не

 

твои,

 

не

 

твоя,

Я

 

не

 

суженая

"Я

 

сударь

 

батюшкина:

Еще

 

матушкин;).

Или:
По

 

улицѣ

 

но

 

широкой,
По

 

ыуравѣ

 

по

 

зеленой
Шли

 

дѣвки

 

хороводомъ,

Молодушки

 

табуночкомі.

Старые

 

старухи

 

таночкомъ.

Молилъ

 

просилъ

 

старъ

 

не

 

женатый,

Старъ

 

но

 

женатый,

 

снзъ —бородатый
Создай

 

Боже

 

грозной

 

тучн.

Пролей

 

Боже

 

сильнаго

 

дождя,

Мочи

 

дѣвоиъ

 

во

 

бѣлплахъ

 

во

 

румянахъ

 

и

 

т.

 

д.

II

 

всѣ

 

пѣсни

 

въ

 

этомъ

 

родѣ.

 

Какъ

 

видите,

 

тутъ

трудно

 

добиться

 

даяіе

 

смысла.

Мало

 

номогаетъ

 

для

 

разъяспенія

 

пѣмчика

 

и

 

срав-

неніе

 

его

 

съ

 

другими

 

народными

 

обычаями.

 

Правда,

обычай

 

переодѣванья

 

и

 

теперь

 

еще

 

имѣетъ

 

большую

силу

 

мея5ду

 

Русскими

 

народными

 

обычаями,

 

сохра-

нившимися

 

отъ

 

временъ

 

языческихъ;

 

но

 

онъ

 

отно-.

сится

 

совершенно

 

къ

 

другому

 

времени

 

года

 

и

 

толь-

4
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ко

 

въ

 

связи

 

сънимъ

 

имѣетъ

 

свой

 

смыслъ

 

и

 

значе-

ніе.

 

Мы

 

разумѣемъ

 

п.ереодѣванья

 

святочныя.

 

Древ -

Hie

 

Славяне

 

поклонялись

 

солнцу

 

и

 

время,

 

когда

 

оно

обнаруягивало

   

свою

 

животворящую

 

силу,

   

служило

для

 

нихъ

 

и

 

временемъ

 

празднествъ.

 

Такъ

 

образова-

лись

 

празднества

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

(падающія

 

теперь

на

 

день

   

рояіденія

   

Іоанна

 

Предтечи,

   

или

  

на

 

день,

такъ

 

называемаго

 

Ивана

 

Купалы),

 

когда

 

солнце

 

до-

стигаетъ

 

своей

 

высшей

 

силы.

   

Такимъ

 

же

 

праздне-

ствомъ

  

сопровождалось

 

и

 

время,

   

когда

 

солнце,

   

по

выраженію

 

иростаго

 

народа,

 

перемѣняло

 

свой

 

путь

на

 

лѣто

 

т.

 

е.

 

въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ.

 

Славяне

 

вѣрили,

что

 

яшвотворящая

 

сила

 

солнца

   

.простирается

 

и

 

на

ыертвыхъ

 

и

 

маскированье

   

было

 

именно

 

символомъ

этого

 

оягивленія

 

мертвыхъ.

  

Не

 

тотъ

 

характеръ

 

но-

сятъ

 

на

 

себѣ

 

весеннія

 

народныя

 

празднества:

   

при-

рода

 

тогда

 

уже

   

ояшла

 

и

 

воскресла;

   

жизнь

 

ея

 

раз-

вернулась

   

во

 

всей

 

блистателеной

   

красотѣ

 

и

 

силѣ;

нѣтъ

 

тогда

 

унге

 

нуя?ды

   

въ

 

символахъ

 

для

 

выраже-

иія

 

момента

 

перехода

   

отъ

 

смерти

 

къ

 

жизни,

 

нѣтъ,

поэтому,

 

нужды

 

и

 

въ

 

маскированьи,

 

какъ

 

въ

 

симво-

лическомъ

 

выраяіеніи

 

этого

 

перехода.

 

Маскированье
нѣмчиково,

   

очевидно

 

такимъ

 

образомъ,

   

имѣетъ

 

со-

вершенно

 

другое

 

значеніе,

   

чѣмъ

 

святочное

   

маски-

рованье.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

обы-

чай

 

водить

 

нѣмчиковъ

 

соблюдается

   

только

 

весной

 

и

именно

   

въ

 

день

 

Пятьдесятнипы,

   

когда

 

бываютъ

 

и

другія

   

народныя

   

празднества,

   

даетъ

 

намъ

  

поводъ

предполагать,

   

что

 

меяіду

 

нашимъ

 

пѣмчикомъ

 

и

   

на-

родными

 

празднествами,

 

относящимися

 

ко

 

дню

 

Пять-
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десятницы,

   

вѣроятио,

   

есть

 

какая

 

либо

 

связь.

   

Это
совпаденіе

 

даи?е

 

наводить

 

насъ

 

на

 

мысль,

 

что

 

пѣм-

чикъ

 

первоначально

 

былъ

 

какимъ

 

нибудь

 

народнымъ

обычаемъ,

   

общимъ

 

съ

 

другими

 

весенними

 

Славян-

скими

 

обычаями

 

и

 

только

 

въ

 

послѣдствіи,

 

подъ

 

раз-

личными

 

вліяніями,

 

измѣнился

 

въ

 

настоящаго

 

нѣм-

чака.

   

Дѣйствительно,

   

во

 

многихъ

 

мѣотахъ

   

Россіи
въ

 

Троицьтнъ

 

день

 

наподъ

 

избираетъ

 

изъ

 

среды

 

се-

бя

 

мнимыхъ

   

жениха

   

и

 

невѣсту,

   

отправляется

   

съ

пѣснями

 

съ

 

ними

 

въ

 

поле

 

и,

 

остановившись

 

гдѣ

 

ни-

будь

 

въ

 

рощѣ,

   

завиваетъ

 

тамъ

 

вѣнки

   

съ

 

нѣснями

и

 

плясками.

 

Участіе

 

въ

 

игрѣ

 

двухъ

 

молодыхъ

 

лнцъ

обоего

 

пола,

 

завиваніе

 

вѣнковъ,

 

пѣсни

 

и

 

пляска

 

го-

ворить,

 

по

 

видимому,

 

за

 

первоначальное

 

тоя;дество

этихъ

   

двухъ

 

обычаевъ.

    

Впрочемъ,

   

далѣе

  

простой
догадки

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

мы

 

не

 

можемъ

 

идти,

   

по-

тому

 

что

 

указанные

 

аттрибуты

 

принадлеяіать

 

поч-

ти

 

всѣмъ

 

нашимъ

 

народнымъ,

 

весеннимъ

 

и

 

лѣтнимъ,

празднествамъ.

 

Если,

 

впрочемъ,

 

и

 

согласиться,

 

что

нашъ

 

иѣмчикъ

 

есть

 

видоизмѣнеиіе

 

указанной

 

народ-

ной

 

игры,

   

то

 

во

 

всякомъ

 

елучаѣ

 

несомнѣнно,

   

что

видоизмѣненіе

 

это

 

иослѣдовало

 

yate

 

давно

   

Правда,

историческая

 

жизнь

 

г.

 

Бѣлгорода,

 

не

 

смотря

 

на

 

его

издревне

 

важное

 

стратегическое

 

значепіе,

 

бѣднаво-

сиоминаніями.

   

Не

 

имѣемъ

 

мы

 

прямыхъ

 

иеторичее-

кихъ

 

указаній

 

на

 

то,

 

когда

 

сформировался

 

п&шъ

 

нѣм~

чикъ.

 

Самъ

 

народъ

 

совершенно

 

забылъ

 

его

 

проиехоя;-

деніе

 

и

 

значеніе

   

Пзъ

 

непрямыхъ

 

иеторичеекихъ

 

ука-

заній

 

касательно

 

нѣмчика

 

мы

 

нашли

 

пока

 

только

 

од»

но,

  

заключающееся

 

въ

 

грааогѣ

   

царя

 

Алексѣя

 

Ми-
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хайловича,

 

данной

 

въ

 

1648

 

году

 

жителямъ

 

г.

 

Бѣл-
города,

 

но

 

представлеиію

 

Московскаго

 

Патріарха,
отъ

 

котораго

 

тогда

 

зависѣлъ

 

Бѣлгородъ

 

въ

 

епархі-

альномъ

 

уиравленіи.

 

Въ

 

ней

 

вообще

 

изчисляютея

 

и

запрещаются

 

разные

 

народные

 

обычаи,

 

несогласные

съ

 

духомъ

 

Христіанства

 

и,

 

между

 

нрочимъ,

 

нахо-

дится

 

слѣдующее

 

мѣсто:

 

«чтобы

 

по

 

ночамъ

 

на

 

ули-

цахъ

 

и

 

на

 

поляхъ

 

богомерзкихъ

 

и

 

скверныхъ

 

иѣс-

ней

 

не

 

пѣли,

 

и

 

сами

 

не

 

плясали,

 

и

 

въ

 

ладошки

 

не

били,

 

и

 

всякихъ

 

бѣсовскихъ

 

игръ

 

не

 

слушали.

 

...и

личѵиъ

 

на

 

себя

 

не

 

накладывали*).

 

Послѣднія

 

слова

 

да-

ютъ

 

основаніе

 

думать,

 

что

 

уже

 

въ

 

иоловинѣ

 

сем-

иадцатаго

 

столѣтія

 

въ

 

г.

 

Бѣлгородѣ

 

существовала

какая-то

 

народная

 

игра,

 

которая

 

сопровождалась

 

на-

дѣваніемъ

 

на

 

себя

 

личинъ,

 

или

 

маскированіемъ.

 

Что

здѣсь

 

разумѣются

 

не

 

святочныя

 

нереодѣванья,

 

это

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

игру

 

эту

 

грамота

 

относить

 

къ

дѣтнимъ

 

играмъ,

 

ибо

 

въ

 

ней

 

упоминается

 

о

 

по.іяхг,.

Впрочемъ,

 

нашъ

 

ли

 

это

 

пѣмчшщ

 

съ

 

достовѣрностію
все

 

таки

 

нельзя

 

сказать,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

тьмчикѣ

 

ли-

чинъ

 

или

 

масокъ

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

не

 

упот-

ребляется,

 

да

 

грамота

 

не

 

знаетъ

 

и

 

самаго

 

назвапія

иѣмчикъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

о

 

времени

 

ироисхожденія
обычая

 

водить

 

нѣмчпковъ

 

но

 

городу

 

трудно

 

сказать

что

 

либо

 

опредѣленное

 

и

 

внолнѣ

 

достовѣрное.

Не

 

менѣе

 

трудно

 

опрсдѣлить

 

и

 

то,

 

какое

 

зна-

чение

 

имѣлъ

 

первоначально

 

этотъ

 

обычай.

 

Самъ

 

на-

родъ,

   

какъ

 

мы

 

сказали,

   

ничего

 

не

 

знаетъ

 

о

 

немъ,

1)

 

Описаніе

 

Государственна™

 

архива

 

старыхъ

 

дѣл'ь

 

Иванова.

 

См.

 

Ру-
йб'в,

 

длн

 

сольсыиь

 

пастырей

   

1860

 

В,

 

№

 

14.



-

 

705

 

—

забылъ

 

его.

 

Въ

 

пѣсняхъ,

 

которыми

 

сопровождается

оиъ,

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

указаній

 

на

 

его

 

значеніе.

 

Ос-
новываясь

 

на

 

томъ,

   

что

 

большая

 

часть

 

народныхъ

обычаевъ

 

и

 

игръ

 

выражастъ

 

собой

 

какое

 

нибудь су-

евѣріе

  

можно

 

думать,

   

что

 

и

 

нѣмчикъ^

   

въ

 

первона-

чальномъ

 

своемъ

 

видѣ,

 

вѣроятно,

 

былъ

 

какимъ

 

ли-

бо

 

суевѣрнымъ

 

обычаемъ.

 

Названіе

 

нѣ.нчикъ,

 

очевид-

но,

 

усвоено

 

ему

 

въ

 

послѣдствш,

 

когда

 

наши

 

предки

познакомились

 

съ

 

нѣмцами

   

на

 

столько,

   

что

 

стали

отличать

 

ихъ

 

ихъ

 

собственнымъ

 

именемъ

 

и

 

выдѣлили

ихъ

 

изъ

 

общаго

 

понятія

 

басурманъ.

   

Почему

 

же

 

эта

игра

 

названа

 

именемъ

  

собственно

 

нѣмецкой

 

націи,
а

 

не

 

какой

   

либо

 

другой,

   

такъ

 

какъ

   

предки

 

наши

знакомы

 

были

 

не

 

съ

 

одними

 

нѣмцами?

 

Конечно,

 

по-

тому,

 

что

 

нѣмцы

 

составляли

 

наиболѣе

 

многочислен-

ный

 

классъ

 

иностранцевъ

 

въ

 

Россіи,

 

они

 

были

 

на-

шими

 

первыми

 

учителями

 

во

 

всемъ

 

и,

 

слѣдователь-

но,

 

съ

 

ними

 

болѣе

 

всего

 

могли

 

быть

 

знакомы

 

наши

предки.

 

Первоначальный

 

отношенія

 

къ

 

нимъ

 

нашихъ

предковъ

 

были,

   

впрочемъ,

   

очень

 

враждебны;

   

еще

враждебнѣе

 

относились

 

они

   

ко

 

всѣмъ

   

нововведені-
ямъ

   

съ

 

Запада,

   

дѣлаемымъ

   

иравительствомъ.

   

Въ

числѣ

 

прочихъ

 

нововведеній

 

особенно

 

не

 

нравилось

имъ

 

мѣиять

 

просторную

 

Русскую

 

одежду

 

на

 

узкую

и

 

кургузую

 

нѣмсцкую.

   

Естественно,

 

что

 

задавлен-

ный

 

и

 

невѣжествепный

   

великоруссъ

 

относился

   

къ

ней

 

съ

 

затаенной

 

злобой

 

и

 

отвращеніемъ,

   

но

 

ина-

че

 

отнесся

 

къ

 

ней

 

болѣе

 

развитый,

 

обладающій

 

та-

лантомъ

  

юмора,

   

южноруссъ

    

Его

 

наблюдательный
умъ

 

быстро

 

подмѣтилъ

   

смѣшную

 

сторону

 

нововво-
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давшейся

 

одежды,

  

а

 

его

 

живая

 

Фантазія

 

не

 

замед-

лила

 

выразить

   

эту

 

смѣшную

 

сторону

 

въ

 

каррика-

турномъ

 

образѣ,

   

соединивъ

 

ее

   

съ

 

народной

 

весен-

ней

 

игрой

 

въ

 

Троицынъ

 

день.

   

Почему

 

именно

 

это

отношеніе

   

къ

 

нѣмецкой

 

одеждѣ

   

рѣзче

 

всего

 

выра-

зилось

 

въ

 

Бѣлгородѣ,

 

легко

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

Бѣлгородъ

 

издревле

 

былъ

 

главнымъ

 

укрзшленпымъ

пунктомъ

 

въ

 

линіи

   

укрѣиленныхъ

 

городовъ

 

южно-

русской

 

границы;

 

сюда

 

стекались

 

всякаго

 

рода

 

при-

шлые

 

государевы

 

люди,

   

принося

 

съ

 

собой,

   

на

 

по-

казъ

 

и

 

насмѣшки

 

народа,

 

и

 

новые

 

обычаи

 

и

 

новую

одежду.

   

Указаніе

   

на

 

то,

   

что

 

Бѣлгородъ

   

издревле

былъ

 

сборнымъ

 

пунктомъ

   

разнаго

 

рода

 

иришлыхъ

государевыхъ

 

людей,

   

сохранилось

 

и

 

теперь

 

въ

 

на-

званіяхъ

 

ближайшихъ

 

къ

 

Бѣлгороду

 

слободъ:

 

Стрѣ-
лецкихъ,

 

Пушкарныхъ,

 

Драгунскихъ

 

и

 

Еазачьихъ,
Бѣлгородъ

 

былъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

средоточіемъ

 

на

югѣ

 

всего

 

нововводившагося

   

и

 

чуждаго

 

народному

духу

 

и

 

обычаямъ.

   

Нынѣшняя

 

Жилая

 

часть

 

Бѣлго-
рода

 

заключала

 

въ

 

себѣ

 

мѣстное,

   

коренное

 

населе-

ніе,

 

выселившееся

 

сюда,

 

въ

 

трудныя

 

времена

 

татар-

скихъ

 

набѣговъ

   

изъ

 

такъ

 

называемаго

 

Стараго

 

го-

рода

  

(на

 

мѣловой

 

горѣ),

   

чтобы

 

найдти

 

себѣ

 

болѣе

безопасное

 

убѣжище

  

подъ

 

защитой

 

Бѣлгородскихъ

вала

 

и

 

крѣпости

   

(что

 

нынѣ

 

Троицкій

 

монастырь).

Естественно

 

поэтому,

 

что

 

въ

 

этой-то

 

Жилой

 

перво-

начально

  

появилась

   

и

   

доселѣ

   

сохранилась,

   

хотя,

быть

 

мояіетъ,

 

въ

 

искаженномъ

 

видѣ,

   

народная

 

иг-

ра,

 

выражающая

 

собой

 

насмѣшку

 

надъ

 

нововведен-

ной

 

одеждой

 

съ

 

запада.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

играш&лг-
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ЧШЩ

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

первоначально

 

имѣла

значеніе

 

пародіи

 

на

 

нововводившуюся

 

одежду,

 

къ

которой

 

Русскіе

 

питали

 

отвращеніе.

 

Въ

 

иротивномъ

случав

 

трудно

 

было

 

бы

 

объяснить

 

самое

 

названіе

пѣмчикъ.

Конечно

 

потому,

 

что

 

съ

 

этой

 

игрой

 

въ

 

древно-

сти

 

соединялось

 

какое

 

нибудь

 

нелѣное

 

вѣрованіе

 

и

самъ

 

онъ,

 

по

 

внѣшней

 

Формѣ,

 

представлялъ

 

одно

 

бе-

зобразіе

 

для

 

глазъ

   

и

 

соблазнъ

  

для

 

нравственности

молодыхъ

 

людей, —конечно

   

поэтому

   

и

 

духовенство

стараго

 

времени

 

относилось

 

къ

 

нему

 

весьма

 

строго,

какъ

 

и

 

ковсѣмъ

 

другимъ

 

народнымъ,

  

особенно

 

ноч-

нымъ,

   

играмъ

 

языческаго

 

ироисхожденія.

   

Въ

 

цар-

ской

   

грамотѣ,

   

на

 

которую

   

мы

   

сослались

   

выше,

между

 

прочимъ,

   

предписывалось

 

жителямъ

 

г.

 

Бѣл-

города

 

«чтобы

 

скомороховъ

  

съ

 

домрани

  

и

 

съ

 

гусли

 

и

съ

 

волынками,

 

и

 

со

 

всякими

 

игры,

 

и

 

ворожей,

 

и

 

му-

жиковъ

 

и

 

бабъ

  

къ

  

больнымъ

 

и

 

ко

 

младенцамъ

 

въ

домъ

 

къ

 

себѣ

 

не

 

призывали;

 

й

 

въ

 

первый

 

день

 

лу-

ны,

 

и

 

въ

 

громъ

 

на

 

водахъ

 

не

 

купались,

 

и

 

съ

 

сереб-

ра

 

но

 

домамъ

 

не

 

умывались,

 

и

 

олова

 

и

 

воску

 

не

 

ли-

ли,

 

и

 

зернью,

 

и

 

карты,

   

и

 

шахматы

 

и

 

ладыгами

 

не

играли,

   

и

 

медвѣдей

 

не

 

водили,

   

и

 

никакихъ

 

бѣсов-

скихъ

 

дивъ

 

не

 

творили,

   

и

 

на

 

бракахъ

   

пѣсней

 

бѣ-

совскихъ

 

не

 

пѣли,

 

и

 

никакихъ

 

срамныхъ

 

словъ

 

не

говорили,

 

и

 

по

 

ночамъ

 

наулицахъ

 

и

 

на

 

поляхъ

 

бо-

гомерзкихъ

  

и

 

скверныхъ

 

пѣсней

   

не

 

пѣли,

   

и

 

сами

не

 

плясали,

   

и

  

въ

 

ладоши

 

не

 

били,

   

и

 

всякихъ

 

бѣ-

совскихъ

 

игръ

 

не

 

слушали,

 

и

 

кулашныхъ

 

боевъ

 

межъ

себя

 

не

 

дѣлали,

 

и

 

на

 

качеляхъ

 

никакихъ

 

не

 

качадися,
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и

 

на

 

доскахъ

 

не

 

скакали,

 

и

 

личинъ

 

на

 

себя

 

не

 

на-

кладывали

 

и

 

кобылот

 

бѣсовскихъ

 

и

 

на

 

свадьбахъ

безчинства

 

и

 

сквернословія

 

недѣлали».

 

Ослушниковъ
грозили

 

бить

 

батогами

 

и

 

ссылать

 

въ

 

украйные

 

го*

рода

 

за

 

опалу.

Не

 

оставилъ,

 

конечно,

 

безъ

 

своего

 

пастырскаго

обличенія

 

этого

 

обычая

 

и

 

нашъ

 

мѣстный

 

святитель

ІоасаФъ,

 

разсылавшій

 

свои

 

грамоты

 

всюду,

 

гдѣ

 

толь-

ко

 

замѣчалъ

 

что

 

либо,

 

противное

 

христіанской

 

ре-

лигіи

 

и

 

нравственности.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

большой

 

по-

я*аръ,

 

бывшій

 

въ

 

Шшощ

 

въ

 

1759

 

году,

 

истребилъ,
вмѣстѣ

 

съ

 

церковію

 

(нынѣшній

 

Усненско-Николаев-
скій

 

соборъ),

 

и

 

всѣ

 

драгоцѣнные

 

документы,

 

хра-

нившееся

 

въ

 

ризницѣ

 

ея

 

а ).

Въ

 

настоящее

 

время

 

обычай

 

этотъ,

 

утративъ

свое

   

первоначальное

  

значеніе

   

въ

 

глазахъ

   

народа,

2)

 

Приводимъ

 

кстати

 

по

 

поводу

 

этого

 

пожара,

 

одинъ

 

документа,

 

хра-

нившійся

 

в.ъ

 

ризницъ

 

Бѣлгородскаго

 

Успенско-Николаевскаго

 

собора:

 

«Бо-

жіею

 

милостію

 

смиренный

 

Іоасагь,

 

Епископъ

 

Бѣлгородскій

 

и

 

Обоянекій.

 

Се-

го

 

1759

 

года

 

сентября

 

7

 

дня

 

Бѣлагорода

 

въ

 

Жилой

 

слободѣ

 

близъ

 

камянной

церкви

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

случился

 

превеликой

 

поиіаръ,

 

огь

котораго

 

на

 

оной

 

церкви

 

съ

 

предѣломъ

 

Николая

 

Чудотворца,

 

деревянная

крышка,

 

главы

 

и

 

внутрь

 

много

 

погорѣло,

 

и

 

оттого

 

пожару

 

въ

 

выносѣ

 

ико-

носгасовъ

 

учинилось

 

не

 

малое

 

поврежденіе,

 

такожъ

 

и

 

приходскихъ

 

тоя

 

цер-

кви

 

триста

 

тридцать

 

четыре

 

двора

 

згорѣло;

 

и

 

оную

 

церковь

 

нынв

 

возобно-

вить

 

за

 

згорѣніеиъ

 

нѣчямъ;

 

того

 

ради

 

благословляемъ

 

на

 

возобновленіе

 

вы-

шеппсанной

 

иогорѣвшей

 

церкви

 

въ

 

Бвлгородской

 

нашей

 

епархіи

 

доброхот-

наго

 

подаянія

 

просить,

 

оной

 

же

 

церкви

 

священникамъ,

 

для

 

кто

 

отъ

 

нихъ

чосланъ

 

будетъ,

 

при

 

чемъ

 

и

 

мы

 

щедролюбнаго

 

дателя

 

просимъ,

 

для

 

выще-

писанной

 

крайней

 

нужды,

 

въ

 

подаяніи

 

не

 

отвратить

 

своей

 

десницы,

 

вѣдуще

таковымъ

 

во

 

оной

 

церкви,

 

о

 

воздаяніч

 

временныхъ

 

и

 

вѣчныхъ

 

благъ

 

при-

носимы

 

буду тъ

 

непресташшя

 

молитвы,

 

а

 

для

 

всегдашняго

 

помяновемія

 

каж-

дый

 

свое

 

даяніе

 

да

 

подпишетъ

 

въ

 

данную

 

нзъ

 

консисторіи

 

нашей

 

шпуроза-

иечатанную

 

книгу,

 

чего

 

во

 

увѣреніе

 

сія

 

благословенная

 

грамота

 

рукою

 

на.

шею

 

подписана.

 

Сентября

 

16

 

дня

 

1759

 

года.
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сталъ

 

на

 

степень

 

обыкновенной

 

простонародной

 

иг-

ры

 

и,

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія,

 

на

 

него,

 

по

 

видимому,

можно

 

было

 

бы

 

смотрѣть

 

какъ

 

на

 

занятіе,

 

совер-

шенно

 

невинное.

 

Но

 

достаточно

 

разъ

 

посмотрѣть

 

на

него,

 

чтобы

 

убедиться

 

въ

 

совершенно

 

противномъ.

II

 

прея!де

 

всего:

 

какъ

 

рѣжетъ

 

непривычный

 

глазъ

это

 

безсмысленное

 

уЛичное

 

безобразіе

 

переодѣтыхъ

и

 

кривляющихся

 

молодыхъ

 

людей,

 

какъ

 

дико

 

раз-

дается

 

это

 

визгливое

 

выкрикиваніе

 

безсмысленныхъ

пѣсенъ!

 

И

 

безъ

 

этого

 

у

 

насъ,

 

особенно

 

въ

 

Жилой,

этихъ

 

уличныхъ

 

безобразій

 

столько,

 

что

 

порядоч-

ному

 

человѣку,

 

женщинѣ

 

или

 

дѣвицѣ,

 

часто

 

по

 

ули-

цѣ

 

пройдти

 

невозможно.

 

И,

 

какъ

 

нарочно,

 

эти

 

бе-

зобразія

 

достались

 

на

 

долю

 

самыхъ

 

великихъ

 

и

 

тор-

жестьенныхъ

 

праздниковъхристіанской

 

церкви

 

(впро-
чемъ,

 

это

 

и

 

вездѣ

 

на

 

Руси).

 

Что

 

можетъ

 

быть,

 

по

видимому, -невиннѣе

 

игры

 

въ

 

шахматы,

 

или

 

ладыги^

качанья

 

на

 

качеляхъ,

 

или

 

скаканья

 

на

 

доскахъ,

 

а

между

 

тѣмъ

 

вышеприведенная

 

грамота

 

Алексѣя

 

Ми-

хайловича

 

и

 

ихъ

 

строго

 

запрещаетъ,

 

имѣя

 

въ

 

ви-

ду,

 

конечно,

 

то,

 

что

 

ими

 

оскорбляется

 

высокая

 

свя-

тость

 

христіаискихъ

 

нраздниковъ,

 

такъ

 

какъ

 

эти

игры

 

происходили

 

обыкновенно

 

по

 

праздиикамъ.

 

По-

этому,

 

съ

 

строго-христіанской

 

точки

 

зрѣнія,

 

нельзя

и

 

теперь

 

смотрѣть

 

на

 

нѣмчика,

 

даже

 

оставляя

 

въ

сторонѣ

 

всѣ

 

прочія

 

его

 

свойства,

 

какъ

 

на

 

невинное

и

 

безвредное

 

занятіе.

 

Прибавимъ

 

къ

 

этому,

 

что

 

въ

игрѣ

 

этой,

 

народъ

 

нашъ,

 

самъ

 

того

 

не

 

подозрѣвая,

кощунствуетъ

 

надъ

 

святынею,

 

обращая

 

въпредметъ

игры,

   

шугокъ

 

и

 

нескромной

 

забавы

   

тѣ

 

древесныя
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вѣтви,

 

которыми

 

украшаетъ

 

свои

 

домы

 

въ

 

празд-

никъ

 

Пягьдесятницы

 

въ

 

восиоминаніе

 

событія

 

со-

шествия

 

Св.

 

Духа.

 

Невысокое

 

понятіе

 

о

 

религіоз-

номъ

 

состояніи

 

такихъ

 

лнцъ

 

вынесетъ

 

иновѣрецъ,

увидѣвъ

 

такое

 

легкомысленное

 

отиошеніе

 

къ

 

празд-

иикамъ

 

своей

 

религіи

 

и

 

къ

 

предметамъ,

 

освящен-

нымъ

 

церко,вію.

 

Но

 

и

 

не

 

въэтомъ

 

еще

 

главная,

 

до-

стойная

 

порицанія

 

сторона

 

нѣмчика.

 

Эти

 

ночныя

сборища

 

и

 

шатанія

 

по

 

улицамъ,

 

среди

 

всякаго

 

ро-

да

 

людей,

 

справедливо

 

можно

 

назвать,

 

какъ

 

назы-

вали

 

въ

 

древности,

 

бѣсовскими.

 

Покровъ

 

весенней

ночи,

 

полная

 

свобода

 

обращенія

 

двухъ

 

половъ,

 

при

отсутствіи

 

въ

 

болынинствѣ

 

населенія

 

Жилой

 

части

Бѣлгорода

 

какихъ

 

либо

 

твердыхъ

 

нравственныхъ

правилъ

 

и

 

вообще

 

христіанскаго

 

воспитанія —даютъ

намъ

 

право

 

съ

 

несомнѣнностію

 

предполагать,

 

что

тутъ

 

дѣло

 

не

 

можетъ

 

обойдтись

 

безъ

 

грѣха.

 

Соблазнъ
такъ

 

великъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

а

 

эти

 

люди

 

такъ

 

сла-

бы,

 

что

 

намъ

 

при

 

этомъ

 

невольно

 

припоминаются

древнія

 

умыкиваніл

 

(похищенія)

 

дѣвицъ

 

при

 

подоб-

ныхъ

 

играхъ;

 

онѣ

 

повторяются

 

здѣсь

 

нѣсколько

 

въ

другой

 

Формѣ.

 

Не

 

даромъ

 

семейная

 

жизнь

 

обитате :

лей

 

Жилой

 

представляетъ

 

такъ

 

мало

 

отрадныхъ

 

яв-

леній.

 

Впрочемъ,

 

къ

 

чести

 

ихъ,

 

нужно

 

сказать,

 

что,

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

нѣмчикъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

теряетъ

 

свою

 

силу.

 

Наиболѣе

 

степенные,

 

особенно

старые,

 

люди

 

смотрятъ

 

на

 

него

 

и,

 

главнымъ

 

обра-

зомъ,

 

на

 

переодѣванье,

 

какъ

 

на

 

игру,

 

дѣйствитель-

но

 

бѣсовскую,

 

такъ

 

глубоко

 

оскверняющую

 

человѣ-

ка,

 

что

 

ддяочищенія

 

его

 

потомъ

 

нужно

 

другое

 

кре-
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щеніе

 

3 ),

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

   

самое

 

строгое

 

по-

каяніе-

Вотъ

 

почему

 

лучшіе

 

изъ

 

мѣщанъ

 

города

 

не

 

доз*

воляютъ

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

участвовать

 

въ

 

нѣмчикѣ^

основательно

 

думая,

 

что

 

тутъ

 

добра

 

ждать

 

нечего.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

нѣмчшъ

 

играется

 

только

 

бѣд-

нѣйшими

 

и

 

потому

 

наиболѣе

 

невѣжественными

 

изъ

мѣщанъ

 

слободы

 

Жилой.

 

Но

 

и

 

здѣсь

 

родители

 

моло-

ды

 

хъ

 

людей,

 

быть

 

можетъ,

 

сами

 

сознаютъ

 

нелѣ-

пость

 

этого

 

обычая

 

и

 

дозволяютъ

 

его

 

своимъ

 

дѣтямъ

отчасти

 

по

 

общей

 

всѣмъ

 

старикамъ,

 

привязанности

къ

 

старинѣ,

 

какова

 

бы

 

она

 

ни

 

была,

 

отчасти

 

изъ

самолюбиваго

 

желанія

 

посмотрѣть

 

на

 

веселье

 

моло-

дыхъ

 

людей

 

и

 

при

 

этомъ

 

вспомнить

 

свою

 

молодость.

О

 

послѣдствіяхъ

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

рѣдко

 

разсуѵк-

дается.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

этой

 

игрой

 

больше

 

все-^-

го

 

стали

 

заниматься

 

дѣвицы

 

подростки.

 

Нечего

 

ска-

зать,

 

хорошее

 

средство

 

для

 

воспитанія

 

будущихъ

женъ

 

и

 

матерей.

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

нельзя

 

не

 

желать,

 

что-

бы

 

обычай,

 

извѣстный

 

подъ

 

назван іемъ

 

иѣмчика,

изчезъ

 

совершенно,

 

какъ

 

не

 

имѣющій

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

   

никакого

 

смысла

 

и

  

вредный

 

въ

 

религі-

3)'

 

Тоже

 

ынѣніе,

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

сѣвёрныхъ

 

губерпіяхъ

 

Россіи,

существуетъ

 

и

 

отцосительно

 

маскпрованья

 

во

 

время

 

Рождественскихъ

 

святокъ.

Тамъ

 

этимъ

 

вторымъ

 

крещепіемъ

 

служить

 

купанье

 

въ

 

праздникъ

 

крещенія

іъ

 

вырубаемомъ

 

на

 

льду

 

большомъ

 

бассейне

 

воды.

 

Цѣлыя

 

толпы

 

ыужчинъ

 

сто-

ять

 

на

 

берегу

 

во

 

время

 

водоосвященія,

 

совершенно

 

раздѣтымя,

 

съ

 

накинуты-

ми

 

только

 

на

 

голое

 

тѣло

 

полушубками,

 

готовые,

 

по

 

окончаніи

 

водоосвященія,

броситься

 

въ

 

холодную

 

воду

 

и

 

омыть

 

всѣ

 

свои

 

святочныя

 

прогрѣшенія

 

а

 

осо-

бенно

 

переряживанье.

 

На

 

морозъ

 

въ

 

этомъ

 

случав

 

привычный

 

свверякъ

 

ма-

»о

 

обращаетъ

 

вниманія.
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озно-нравственномъ

 

отношен і и.

 

Постараться

 

объ

этомъ,

 

конечно,

 

должно

 

прежде

 

всего

 

духовенство,

на

 

обязанности

 

котораго

 

лежитъ

 

религіозно-нрав-

ственное

 

воспитаніе

 

народа.

 

И

 

духовенству

 

теперь

тѣмъ

 

легче

 

было

 

бы

 

дѣйствовать

 

на

 

искорененіе

этого

 

обычая,

 

что

 

самъ

 

народъ,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

сознаетъ

 

его

 

вредъ

 

и

 

перестаетъ

 

сочувствовать

 

ему.

21/.

 

Кокшаровг.

ОБЪЯВЛЕШЕ

 

ОТЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

Въ

 

виду

 

Правителыгвеннаго

 

распоряженія

 

объ

 

уста-

новленіи

 

крона

 

но

 

1

 

іюла

 

1872

 

года

 

для

 

окончательная

обмѣна

 

кредитныхъ

 

билетов

 

ь

 

прежней

 

формы

 

на

 

билеты

новаго

 

образца,

 

Курское

 

Попечительство

 

извѣщаетъ

 

оо.

 

со-

трудниковъ,

 

чтобы

 

они

 

послѣ

 

20

 

наступающаго

 

іюпя

 

не

высылали

 

въпочечительство

 

билетовъ

 

преяишхъ

 

образцов

 

ь.

Попечитель,

  

Прот.

 

В.

 

Шкорбатѳвъ.

~~с¥д

 

Е

 

пкТнТЁГ"
I.,

 

Отдѣлъ

 

Оффиціальный:

 

А)

 

Правительственный

 

распоряжения:

1.,

 

Указъ

 

Св.

 

Сѵнода.

 

2.,

 

Отішшеніе

 

Хозвйственнаго

 

Упран.іенія

 

о

 

назначеніи
пеисііі

 

духовнимъ

 

лнцамъ

 

Курской

 

Епархіи.

 

3.,

 

Извлеченіе

 

изъ

 

всеподдавнѣй-'

шаго

 

отчета

 

Г.

 

Оберъ-Прогсурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

яа

 

1870

 

г.

 

(продолжение).!
Б)

 

Оффнцінльныя

 

цзкѣстія:

 

1.,

 

О

 

Высочапшихъ

 

наградах!.

 

д\хошшмі.

 

лнцамъ

 

Кур-

ской

 

Енархін

 

за

 

слуягоу

 

но

 

духовному

 

и

 

гражданскому

 

вѣдомстиамъ.

 

2.,

 

Награж- 1

деніе

 

орденомъ,

 

палицею

 

и

 

возводеніомъ

 

въ

 

сапъ

 

нротоіерея.

 

3.,

 

Извѣстія

 

о

 

смер-

ти

 

священниковъ

 

н

 

о

 

ираздпыхъ

 

священпическихъ

 

вакапсіяхъ.

 

4.,

 

Объявление

 

оть

Хозяйственная

 

Уиравлснія

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ.

 

II.,

 

Отдѣлъ

 

Неоффиціаль]
ный:

 

1)

 

Новыя

 

условія

 

церковной

 

яшзни

 

и

 

расколъ

 

(ирод,

 

будетъ).

 

2)

 

Іиаусі

Христосъ,

 

какъ

 

образъ

 

учительской

 

деятельности

 

для

 

всего

 

человечества

 

(прод

бѵдр(ъ)-

 

Й)

 

Народный

 

обычай

 

въ

 

г.

 

Бѣлгородѣ

 

въ

 

Троіщыць

 

день.

 

Обълв.іеиіе.
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Ректоръ

 

семинзрш

 

прот.

 

Матѳіи

 

Невсісіи.

Преподаватель

 

Григоріи

 

Вознесенскій.

Печатать

 

дозвол.

 

27

 

мая

 

187'?

 

года.

 

Цензоръ,

 

іе.ромонахъ

 

Анатолій.
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