
:'■<■*

■Ш

   

ffl)

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

шршуыа

 

вдшгги.
ЙЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВВДИШ

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМШАРІИ.

годъ 21

 

Октября

  

JfO

 

30. 1903

 

года, ШІІ.

ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

РУКОПОЛОЖЕНЫ:

 

во

 

діакона:

 

28

 

сентября

 

псаломщикъ

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Гавриловки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

Аптоній

 

Романенко

 

къ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

с.

 

Томаковки.

Екатеринославскаго

 

уѣзда;

 

6

 

октября

 

псаломщикъ

 

Успенской

церкви

 

села

 

Гусарки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

 

Голо-

вачъ

 

къ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

села

 

Гайчула,

 

Александ-

ровскаго

 

уѣзда.

ОПРЕДЪЛЕНЫ:

 

8

 

октября

 

дгаконъ

 

Свято-Духовской

 

цер-

кви

 

с.

 

Царекопстантиновкп,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Герасимъ

Юрьевъ

 

священннкомъ

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Ново-Ива-

новкп,

 

Екатеринославскаго

   

уѣзда

   

(по

 

выдержанін

   

пспытанія
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въ

 

коммпссіп

 

при

 

Дух.

 

Семинаріи);

 

9

 

октября

 

псаломщикъ

Георгіевской

 

церкви

 

с.

 

Бешева,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Ѳео-

доръ

 

Судоплатовъ

 

штатнымъ

 

діакопомъ

 

къ

 

Петро-Павловской

церкви

 

с.

  

Павловки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда.

ПЕРЕМЕЩЕНЫ:

 

25

 

сент.

 

священнпкъ

 

Николаевской

 

ц.

с.

 

Новобожедаровки,

 

Славян,

 

уѣзда,

 

Іаковъ

 

Поповъ

 

къ

 

Тро-

ицкой

 

ц.

 

м.

 

Ивановки,

 

того

 

же

 

у.;

 

22

 

септ,

 

псаломщикъ

 

Воскре-

сенской

 

церкви

 

с.

 

Успенска,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

Королевъ

 

въ

 

Донскую

 

епархію

 

съ

 

назначеніемъ

 

свящепникомъ;

8

 

октября

 

псаломщикъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Кприлловки,

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Геннадій

 

Галкинъ

 

къ

 

Успенской

 

церкви

с.

 

Гусарки,

 

Александровскаго

 

уѣзда:

 

10

 

октября

 

псаломщикъ

Архангело-Михайловской

 

церк.

 

с.

 

Архангельска™,

 

Маріуполь-

скаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Безменовъ

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

села

Мало-Михайловки,

 

Александровскаго

 

уѣзда.

УТВЕРЖДЕНЫ

 

въ

 

должностяхъ

 

церковныхъ

 

старость:

къ

 

Матѳіевской

 

церкви

 

с.

 

Лозовой,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

крестьянииъ

 

Евтихій

 

Свириденко;

 

Георгіевской

 

церквп

 

с.

Сартаны,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

поселянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Яничера;

Николаевской

 

церкви

 

м.

 

Дмитріевки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Даніилъ

 

Сливный;

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

г.

Бахмута

 

почетный

 

граждапинъ

 

Алексѣй

 

Близнюковъ;

 

Успен-

ской

 

церкви

 

с.

 

Голубовки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

Аѳиногенъ

 

Медвѣдь:

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

с.

 

Михайловки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Аврамъ

Черный;

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Ново-Ивановки,

 

Екатеринос-

лавскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Стефанъ

 

Евдомаха:

 

Преображенс-

кой

 

церкви

 

с.

 

Лобойковки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

Аггей

 

Яковенко;

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Лычкова,

 

Ново-

московскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Лаврептій

 

Дурка;

 

Троицкой

церкви

 

с.

 

Торско-Алексѣевки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Михаилъ

 

Гайдукъ;

 

Іоанно-Крестительской

 

церкви

 

с.

 

Байда-

ковки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

дворянинъ

 

Гавріилъ

 

Бай-

дакъ;

 

Успенской

 

церкви

 

с.

  

Вербокъ,

    

Павлоградскаго

   

уѣзда,
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крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Сердюкъ;

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Марь-

евкп,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Лаврентій

 

Вы-

шиваный;

 

Преображенской

 

церкви

 

м.

 

Котовки,

 

Новомосков-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Іаковъ

 

Немятый;

 

б)

 

предсѣдателеп

церк.

 

прих.

 

попечительствъ:

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Лычково,

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Мотузовъ

 

и

 

3

члепа;

 

Покровской

 

п.

 

с.

 

Саксагани,

 

Верхиеднѣпровскаго

 

уѣз-

да,

 

крестьянинъ

 

Ивапъ

 

Рубанъ

 

и

  

18

 

членовъ.

ПОСВЯІДЕНЪ

 

въ

 

стихарь

 

5

 

октября

 

псаломщикъ

 

Геор-

гіевской

 

церкви

 

с.

 

Ряженаго,

 

Ростовскаго

 

округа,

 

Васнлій

Якуша.
УВОЛЕНЪ

 

отъ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

при

 

Воз-

несенской

 

церкви

 

Вознесенскаго

 

рудника,

 

Бах.

 

уѣз.,

 

кресть-

янинъ

 

Сѵмеопъ

 

Мельникову

 

согласно

 

прошенію.

О

 

праздныхъ

 

священно-цершно-служительсшъ

 

мѣ-

стахъ

 

въ

 

епархіи.

Священническія

 

мѣста,

 

показанныя

 

въ

 

№

 

25

 

Екатери-

пославскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1903

 

годъ,

 

всѣ

праздны,

 

за

 

исключеніемъ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Ново-Ива-

новки,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда.

ДіаконскІЯ

 

мѣста

 

показанныя

 

въ

 

№

 

25

 

тѣхъ

 

лее

 

Вѣдо-

мостей

 

за

 

1903

 

годъ,

 

всѣ

 

праздны;

 

кромѣ

 

того,

 

праздно

 

мѣ-

сто

 

при

 

Свято- Духовской

 

церкви

 

с.

 

Царекопстантиновки,

Александровскаго

 

уѣзда,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3565

 

душъ,

 

земли

 

120

дес,

 

жалованья

 

причту

 

249

 

р.

 

90

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

діакону

 

иѣтъ,

 

а

 

получаетъ

 

квартирнаго

 

пособія

 

36

 

руб.

 

въ

годъ

 

отъ

 

церкви.

Псаломщическія

 

мѣста,

 

показанныя

 

въ

 

№

 

25

 

тѣхъ

 

же

Вѣдомостей

 

за

 

1903

 

годъ,

 

всѣ

 

праздны,

 

за

 

исключеніемъ

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Мало-Михайловки,

 

Александровскаго

уѣзда,

 

Успенской

 

церкви

 

с.

  

Суходола,

 

Славяносербскаго

 

уѣз-
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да;

 

кроыѣ

 

того,

 

праздны

 

мѣста:

 

1)

 

при

 

Георгіевской

 

церкви

с.

 

Бешева,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда.— въ

 

причтѣ

 

два

 

священ-

ника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2380

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

164

 

р.

 

64

 

к.

 

въ

годъ,

 

квартира

 

имѣется,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

2)

 

при

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

 

с.

 

Архангельскаго,

Маріупольскаго

 

уѣзда,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псалом-

щикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

613

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жало-

ванья

 

псаломщику

 

98

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная;

 

3)

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Кохановки,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,—

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

578

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

псаломщику

 

100

 

руб.

 

въ

годъ,

 

квартира

 

церковная,

 

4)

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Жел-

таго,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1352

 

души,

 

земли

 

120

 

дес.

жалованья

 

псаломщику

 

47

 

руб.

 

4

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

общественная.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
о

 

состояніи

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

   

Братства

   

при

   

Екате-

ринославской

 

духовной

 

семинаріи

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

1901

 

г.

по

 

1-е

    

сентября

 

1902

 

года.

28-го

 

августа

 

1883

 

г.,

 

съ

 

благословенія

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

Преосвящеынѣйшаго

 

Ѳеодосія,

 

Епископа

 

Екатерино-

славскаго

 

и

 

Таганрогскаго,

 

состоялось

 

торжественное

 

откры-

тіе

 

Кирплло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

для

 

вспомоществованія

недостаточпымъ

 

воспитанникамъ

 

духовной

 

семинаріи.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

Братство

 

закончило

 

девятнадцатый

годъ

 

своей

 

дѣятельпости

 

и,

 

согласно

 

§

 

28

 

Устава

 

Братства,

имѣетъ

 

честь

 

предложить

 

внимаяію

 

Общаго

 

Собранія

 

членовъ

его

 

отчетъ

 

о

 

состояпіп

 

Братства

 

за

 

1901

 

— 1902

 

отчетный

годъ.
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Составь

 

Совѣта

 

Братства:

Составь

 

Совѣта

 

Братства

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

былъ

 

слѣ-

дующій:

 

Предсѣдатель

 

Совѣта,

 

до

 

28-го

 

марта

 

1902

 

г.,

 

быв-

шій

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Архпмандритъ

 

Агапитъ,

 

нынѣ

 

Епи-

скопъ

 

Уіианскій,

 

3-й

 

Впкарій

 

Кіевской

 

Епархіи,

 

а

 

съ

 

25-го

апрѣля—Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Архимандрптъ

 

Іоапникій;

 

Това-

рищъ

 

Предсѣдателя

 

Ипспекторъ

 

Семинаріи

 

П.

 

П.

 

Охотскій;

члены

 

Совѣта—преподаватели

 

семинаріи:

 

Я.

 

А.

 

Павловскій,-

В.

 

П.

 

Сахаровъ,

 

Д.

 

Н.

 

Жежеленко,

 

А.

 

И.

 

Рождественски,

Помощники

 

Инспектора

 

Семинаріи

 

А.

 

А.

 

Бобровницкій

 

и

Л.

 

I.

 

Туркевичъ.

Казначеемъ

 

Братства

 

состоялъ

 

Помощникъ

 

Инспектора

семипаріи

 

А.

 

А.

 

Бобровницкій

 

(кандидатомъ

 

къ

 

казначею

 

А.

II.

 

Рождествеискій).

Секретаремъ

 

Совѣта

 

Братства

 

до

 

15

 

августа

 

состоялъ

бывшій

 

Помощи.

 

Инспектора

 

семинаріи

 

Л.

 

I.

 

Туркевичъ,

 

а

съ

 

15

 

августа

 

1902

 

года

 

И.

 

д.

 

Секретаря

 

состоптъ

 

надзи-

ратель

 

семшіаріи

 

И.

 

В.

 

Черпявскій.

Число

 

членовъ

 

Братства.

Къ

 

1

 

сентября

 

1902

 

года

 

въ

 

составѣ

 

Братства

 

почет-

ныхъ

 

членовъ

 

было

 

4,

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

77,

 

сравни-

тельно

 

съ

 

прошлымъ

 

годомъ

 

число

 

ихъ

 

уменьшилось

 

па

 

1 2

человѣкъ.

Дѣятельность

 

Совѣта

 

Братства.

Въ

 

отчетиомъ

 

году

 

Совѣтъ

 

Братства

 

имѣлъ

 

9

 

засѣдапій.

Предмета

 

засѣданій

 

Совѣта

 

составляли:

 

1)

 

назначеніе

 

денеж-

ныхъ

 

пособій

 

квартирнымъ

 

воспитапникамъ;

 

2)

 

заимообраз-

ная

 

и

 

безвозвратная

 

выдача

 

денегъ

 

ученикамъ

 

на

 

леченіе,

 

для

проѣзда

 

домой;

 

3)

 

выдача

 

воспитапникамъ

 

книгъ,

 

одежды,

обуви

 

и

 

др.

 

необходпмыхъ

 

вещей.
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1)

 

Денежный

 

пособія

 

квартирнымъ

 

воспитанникам.

Квартпрнымъ

 

пособіемъ

 

въ

 

теченіе

 

отчетнаго

 

года

 

поль-

зовались

 

22

 

человѣка,

 

именно:

 

Разногорскій

 

К.,

 

Нестеренко

С,

 

Нѣмчиновъ

 

Д.,

 

Ивановъ

 

X.,

 

Мпроновъ

 

А.,

 

Котелышковъ

А.,

 

Ѳеденко

 

Н.,

 

Скрыпникъ

 

Т.,

 

Яновскій

 

Е.,

 

Шульгйнъ

 

Л.,

Коваленко

 

И.,

 

Куликъ

 

Г.,

 

Тесленко

 

М.,

 

Петрушевскій

 

В.,

Любимскій

 

К.,

 

Шаыраевъ

 

В.,

 

Трилипко

 

Е.,

 

Дыбскій

 

П.,

 

Ве-

рецкій

 

М.,

 

Горбенко

 

П.,

 

Константпповъ

 

И.,

 

Констаптиновъ

В.

 

Большинство

 

перечисленныхъ

 

воспитапниковъ

 

пользова-

лись

 

квартпрнымъ

 

пособіемъ

 

въ

 

течепіе

 

8

 

мѣсяневъ.

Всего

 

израсходовано

 

на

 

сей

 

предметъ

 

семьсотъ

 

тридцать

пять

 

рублей

 

(735

  

руб.).

2)

 

Заимообразная

 

и

 

безвозвратная

 

выдача

 

денегъ

 

воспи-

танниками

Заимообразно

 

деньги

 

выдавались

 

воспитанникамъ

 

въ

 

раз-

мѣрѣ,

 

дозволенномъ

 

примѣч.

 

3

 

къ

 

§

 

2

 

Устава

 

Братства.

 

Въ

теченіе

 

отчетнаго

 

года

 

выдано

 

40

 

воспитанникамъ

 

двѣсти

 

де-

вяносто

 

семь

 

руб.

  

(297

 

руб.).

По

 

опредѣленію

 

Совѣта

 

Братства

 

выдано

 

94

 

воспитан-

никамъ

 

безвозвратно

 

на

 

леченіе

 

и

 

проѣздъ

 

домой

 

пятьсотъ

двадцать

 

одинъ

 

руб.

  

75

  

коп.

  

(52.1

  

р.

  

75

  

коп.).

3)

 

Выдача

 

воспитанникамъ

 

книгъ,

 

одежды,

 

обуви

 

и

 

пр.

На

 

выдачу

 

книгъ,

 

одежды,

 

обуви

 

и

 

проч.

 

воспитан-

никамъ:

 

Константинову

 

И.,

 

Деліеву

 

С,

 

Безклубову

 

И.,

 

Крас-

ницкому

 

В.,

 

Петрушевскому

 

В.,

 

Прилипко

 

Е.,

 

Разногорскому

К.,

 

Мурафу

 

К.

 

Яновскому

 

Е.,

 

Гуляковскому

 

М.,

 

Угриновичу

А.,

 

Григорьеву

 

II.,

 

Ѳедченко

 

Н.,

 

Дородницыну— Братствомъ

въ

 

отчетпомъ

 

году

 

израсходовано

 

сто

 

сорокъ

 

два

 

руб.

 

шесть-

десят

 

двѣ

 

коп.

  

(142

  

руб.

  

62

  

коп.).
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Движеніе

 

суммъ

 

по

 

Братству

 

въ

 

отчеткомъ

 

году

 

было

слѣдующее:

I.

  

Оставалось

 

отъ

 

1900—1901

 

года:

а)

   

Наличными

   

деньгами.....

        

498

 

р.

   

68

 

коп.

б)

   

билетами

   

.

   

• ....... 20400

   

»

    

—

     

»

в)

   

въ

 

долгахъ

 

за

 

воспитанниками

 

.

        

968

   

»

    

71

     

»

П.

  

Поступило

 

па

 

приход?,

 

въ

  

1901—1902

  

году:

I.

  

Наличными:

а)

   

Члепскихъ

   

взносовъ .....

        

273

 

р.

   

—

 

коп.

б)

   

Пож,ертвованій

    

по

    

подниснымъ

листамъ

 

чрезъ

 

о. о.

   

благочішныхъ

 

...

        

617

   

»

    

17

     

»

в)

   

3

 

°/0

   

отчпсленія

  

изъ

 

остаточныхъ

церковныхъ

 

суммъ .........

      

1359

   

»

    

59

     

»

г)

   

°/0

 

°/0

   

ио

 

процентпымъ

 

бумагамъ,

принадлежащимъ

 

Братству ......

        

814

   

»

      

6

     

»

д)

   

Возвращено

 

долга

 

воспитанниками

        

55

   

»

   

—

     

»

е)

   

Возвращены

   

прот.

    

Сѵм.

    

Раев-

скимъ

 

израсходованные

    

Братствомъ

    

на

погребеніе

 

его

 

сына ........

          

47

   

»

    

85

     

»

ж)

  

Возмѣщеніе

 

налога

 

на

   

Братскіе

капиталы............

            

4

   

»

    

50

     

»

А

 

всего

 

поступило

 

наличными

      

3171

   

р.

  

17

     

»

2)

 

Билетами:

а)

   

3

 

листа

 

Государственной

 

4°/0

 

ренты

 

за

 

№№

 

0157

и

   

1334

 

по

   

1000

  

р.

  

и

 

790

  

въ

  

5000

 

руб.

  

Итого

  

7000

 

руб.

б)

   

Пожертвовано

 

Братству

 

умершимъ

 

свящ.

 

Саввою

Петровымъ

 

два

 

билета

 

за

 

№№

 

4901

 

Екатерипославскаго

Городского

 

Общ.

 

Банка

 

на

 

14000

 

руб.

 

и4918-мъ

 

Общества

Взаимнаго

 

Кредита

 

Екатерипославскаго

 

Губернскаго

 

Земства

на

  

10000

 

руб.,

 

а

 

всего

 

билетами

 

поступило

 

на

 

31000

 

руб.
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III.

 

Израсходовано

 

въ

 

1901-1902

 

году:

1)

 

Наличными

 

деньгами:

а)

   

Выдано

 

квартпрнаго

 

пособія

   

.

     

.

    

.

     

735

 

р.

б)

   

На

 

одежду,

 

обувь

 

и

 

проч.

      

.

     

.

    

.

     

142

 

р.

  

62

 

к.

в)

   

На

 

проѣздъ

 

домой,

 

леченіе

   

и

   

прочія

нужды

 

воспитанппковъ ....... 521

   

р.

  

75

  

к.

г)

   

Заимообразно

 

выдано

 

воспитанникамъ

    

297

 

р.

д)

   

На

 

канцелярскіе

 

расходы,

 

жалованье

библіотекарю,

    

разсыльному

     

и

     

страхованіе

билетовъ ..... .;....-

     

.

    

.

    

.

    

.

     

183

  

р.

  

93

 

к.

е)

  

Типографіи

 

Братства

 

Св.

 

Владпміра

за

 

напечатаяіе

 

отчета

 

Братста

 

за

 

1901

 

г.,

входныхъ

 

билетовъ,

 

приглашепій

 

и

 

программъ

для

 

вечера

 

въ

 

честь

 

Н.

 

В.

  

Гоголя,

 

за

 

бланки

   

и

конверты

 

для

 

канцеляріи

  

Братста

 

.

     

.

    

.

    

.

       

21

  

р.

  

50

 

к.

ж)

  

Книжному

 

магазину

 

Шафермана

 

за

доставленные

 

пмъ

 

288

 

экземп.

 

соч.

 

Гоголя

для

 

безплатной

 

раздачи

 

воспитанникамъ

 

семи-

яаріп

 

въ

 

день

 

50-ти

 

лѣтияго

   

юбилея

   

Н.

   

В.

Гоголя .............

  

333

  

р.

  

90

 

к.

Итого

     

.

  

2235

  

р.

  

70

  

к.

2)

 

Билетами:

34

 

листа

 

4°/0

 

Государственной

 

ренты

 

за

 

№№

 

1075,

1197,

 

1199,

 

1200,

 

1198,

 

1628,

 

1629,

 

1630,

 

17079,

01466,

 

4569,

 

1631,

 

7219,

 

2158,

 

4725,

 

7528,

 

по

 

100

 

р.

(1600

 

р.);

 

0501,

 

1581,

 

11140,

 

11141,

 

11142,

 

11919,

1740,

 

2312,

 

1849,

 

2261,

 

2271,

 

2272

 

по

 

200

 

р.

 

(2400р

 

.);

071,

 

0134,

 

0164,

  

2556,

   

1203,

  

6517

 

по

 

500

 

р.

 

(3000

 

р.).

Итого

 

билетами

 

.

 

7000

 

р.

А

   

всего

    

.

    

.

    

.

  

9235

  

р.

  

70

 

к.
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IV.

 

Затѣмъ

 

въ

 

остаткѣ

 

на

 

1902-1903

 

годъ

 

имѣется:

а)

   

Наличными

 

деньгами ..... 1434

 

p.

   

15

  

к.

б)

   

билетами ........ 44400

   

»

  

—

    

»

А

 

именно:

1)

   

Два

 

5°/0

 

билета

 

перваго

 

внутренняго

съ

 

выигрышами

 

займа

 

за

 

№№

 

372і/8 о

 

и

 

1547 Ѵ«о

по

  

100

 

р.

 

па .......... 200

 

р.

2)

   

Одинъ

 

5°/0

 

билетъ

 

второго

 

съ

 

вы-

игрышами

 

займа

 

за

 

Ш

  

07,22/ао

   

на

    

.

     

.

    

.

       

100

 

р.

3)

   

Два

 

билета

 

Екатерпнославскаго

 

Город-

ского

 

Общ.

 

Банка

 

за

 

№№

 

564

 

въ

  

1000

  

р.

 

и

4901

  

въ

  

14000

  

руб.,

 

всего

       

....

     

15000

 

р.

4)

   

8

 

облигацій

 

внутренняго

 

консолидп-

рованнаго

 

желѣзнодорожнаго

 

займа,

 

выпуска

1892

 

года,

  

і 1///,

  

за

 

№№003238—003245,

по

  

100

 

руб.

 

каждая

 

на ....... 800

 

р.

5)

   

Одинъ

 

билетъ

 

Общ.

 

Взаимнаго

 

Кре-

дита

 

Екатершюславсыаго

 

Губернскаго

 

Земства

за

 

№

 

4918

 

на .......... 10000

 

р.

6)

   

16

 

листовъ

 

4°/0

 

Государственной

ренты

 

за

 

№№

 

9598

 

(100

 

р.);

 

1032

 

(200

 

р.);

94,

 

387,

 

884,

 

389,

 

1627,

 

1987,

 

5543,

 

5542,

5545,

 

5546,

 

5547,

 

0157

 

и

 

1334

 

(по

 

1000

 

р.);

790,

 

въ

  

5000

 

р.;

 

всего

 

на

 

восемнадцать

   

ты-

сячъ

 

триста

 

руб. ............. 18.300

 

р.

7)

   

Кромѣ

 

того

 

числится

 

къ

 

долгу

 

за

 

уче-

никами

 

и

 

бывшими

 

воспитанниками

 

семинаріи.

   

1210

 

р.

 

71

   

к.

Въ

 

настоящемъ

 

году

 

въ

 

неприкосновенный

капиталъ

 

отчислено

 

въ

 

наличпыхъ

 

деньгахъ

   

.

    

400

 

р.
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А

 

всего

 

неприкосновепііаго

 

капитала

 

про-

центными

 

бумагами ....... 36500

 

р.

Отчпслеиія

 

въ

 

неприкосновенный

 

капиталъ

 

производились

по

 

§

  

11-му

 

Устава

 

Братства.

Въ

 

засѣдаиіп

 

членовъ

 

Общаго

 

Собранія,

 

происходившемъ

25-го

 

сентября

 

1901

 

года,

 

въ

 

составъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

были

 

избраны

 

слѣдующія

 

лица:

 

преподаватели

 

Семинаріи —

В.

 

Н.

 

Тацентовъ,

 

П.

 

А.

 

Хотовицкій,

 

М.

 

С.

 

Брумбендеръ

 

и

кандидатомъ

 

къ

 

казначею

 

А.

 

Рождествепскій.

 

По

 

обревизова-

ли

 

наличными

 

членами

 

комитета

 

документовъ

 

за

 

1901

 

—

1902

 

г.

 

оказалось,

 

что

 

статьи

 

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ

 

по

Братству

 

записаны

 

согласно

 

съ

 

документами,

 

итоги

 

и

 

тран-

спорты

 

вѣрпы,

 

подчистокъ

 

и

 

помарокъ

 

нѣтъ.

Списокъ

 

почетныхъ

 

членовъ

 

Братства:

Г.

 

начальнпкъ

 

губенін

 

графъ

 

Ѳ.

 

Э.

 

Келлеръ,

 

бывшій

начальникъ

 

губерпіи

 

князь

 

И.

 

Д.

 

Святополкъ-Мирскій,

 

прото-

іерей

 

Андреевскаго

 

Кронштадскаго

 

собора

 

о.

 

Іоанпъ

 

Ильичъ

Сергіевъ,

 

И.

 

-М.

  

Алексѣепко.

СПИСОКЪ

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

Кирилло-Меѳодіеввкаго

 

Братства,

сдѣлавшихъ

 

взносъ

 

за

 

1901-1902

 

годъ:

въ

 

размѣрѣ

  

10

 

р.—Яковенко

 

К.

»

             

8

   

»

 

—протоіерей

 

Васютнпскій

 

А.

»

             

5

   

»

 

—начальница

 

Городской

 

женской

 

гим-

назіи

 

О.

 

ІОрченко,

 

прот.

 

П.

 

Базаряниновъ,

 

свящ.

 

П.

 

Крав-

ченко,

 

К.

 

Хмѣльницкіи,

 

В.

 

Самборскій,

 

П.

 

Ѳаддѣевъ,

 

Е.

 

П.

Василенко,

 

церковн.

 

стар.

  

П.

 

Итьипъ,

 

И.

 

Древицкій.

Въ

 

размѣрѣ

 

3-хъ

 

рублей—бывшій

 

Ректоръ

 

семииаріи

Архимапдритъ

 

Агапитъ

 

(нынѣ

 

Епископъ

 

Умапскін),

 

Секретарь
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Копсисторіи

 

С.

 

В.

 

Малиповскій,

 

Е.

 

А.

 

Грекова,

 

купецъ

 

Н.

Н.

 

Мирошниченко;

 

прот.

 

О.

 

Зелепскій,

 

свящ.

 

Г.

 

Бѣлинскій,

Е.

 

Краснокутскій,

 

В.

 

Капустинскій,

 

Д.

 

Страховскіи,

 

Д.

 

Пре-

обралгенскій,

 

В.

 

Килимовъ,

 

Н.

 

Голубовъ,

 

В.

 

Богдановичъ,

С.

 

Чулановскій,

 

И.

 

Орловскій,

 

Г.

 

Константпповъ,

 

О.

 

Савельевъ,

I.

 

Левандовскій,

 

Г.

 

Даниловъ,

 

В.

 

Шамраевъ,

 

Ѳ.

 

Овчаренко,

I.

 

Кіященко,

 

I.

 

Кравченко,

 

Е.

 

Миропольскій,

 

М.

 

Диденко,

Г.

 

Гопчаровъ,

 

К.

 

Высоцкій,

 

П.

 

Ивашенко,

 

С.

 

Шалкинскій,

Г.

 

Бажановъ,

 

Т.

 

Поповъ,

 

Н.

 

Тацентовъ,

 

А.

 

Стефановскій,

М.

 

Василенко,

 

В.

 

Даниловъ,

 

Е.

 

Пясецкій,

 

Г.

 

Харченко,

Г.

 

Шаблинскій,

 

3.

 

Монсеевъ,

 

П.

 

Усовъ,

 

А.

 

Поповъ,

 

II.

Миролюбовъ,

 

свящ.

 

селъ:

 

Царь-Даръ,

 

Пѣшкова,

 

Маргаритовки,

Портъ-Катопа,

 

свящ.

 

П.

 

Коробчапскій,

 

А.

 

Слоновскій,

 

Г.

Меткалевъ,

 

М.

 

Тесленко,

 

Г.

 

Волошиновъ.

 

П.

 

Щербина,

 

А.

Щербиновскій,

 

В.

 

Львовъ,

 

К.

 

Лпиннковъ,

 

Г.

 

Слышко,

 

А.

Раевскій,

 

X.

 

Стефаноискій,

 

3.

 

Вышемірскій,

 

О.

 

Трофимовскій;

церковн.

  

стар.:

 

И.

 

Софоновъ,

 

И.

 

Рыжковъ,

 

М.

 

Битюковъ.

Въ

 

заключепіе

 

отчета

 

Совѣтъ

 

Братства

 

приноситъ

 

глу-

бокую

 

благодарность

 

всѣмъ

 

жертвователямъ

 

за

 

ихъ

 

носильную

помощь,

 

облегчившую

 

многимъ

 

десяткамъ

 

недостаточныхъ

 

вос-

питанниковь

 

семинаріи

 

тяжелый

 

трудъ

 

ученія,

 

и

 

выражаетъ

надежду,

 

что

 

руки

 

дающнхъ

 

и

 

впредь

 

не

 

оскудѣютъ.

Вѣдомость

 

о

 

движеніи

 

суммъ

 

по

 

Епархіальному

 

свѣчному

заводу

  

за

 

сентябрь

 

мѣсяцъ

 

1903

 

года.

I.

 

Оставалось

  

на

 

1-е

 

сентября

   

наличными

деньгами ................. 15645

 

р.

 

94

 

к.

П.

 

Оставалось

 

на

 

1-е

 

септября

 

билетами

   

.

   

29900

 

р.

 

—

 

к.

III.

  

Поступило

   

въ

 

теченіе

 

сентября

 

налич-

ными

 

деньгами .............. 42324

 

р.

 

32

 

к.

IV.

  

Израсходовано

 

въ

 

теченіе

 

сентября

 

на-

личными

 

деньгами

    

.

       

.......... 50598

 

р.

 

25

 

к.
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Т.

 

Продано

 

въ

 

банкѣ

 

билетовъ

 

на

 

...

   

.

    

10000

 

р.

 

—

  

к.

VI.

 

Выдано

 

залоговыхъ

 

билетами

     

.

   

.

   

.

   

.

     

2700

 

р.

 

—

  

к.

ѴІг.

 

Остатокъ

   

на

 

1-е

 

сентября

   

наличными

деньгами .................

      

7372

 

р.

 

01

  

к.

VIII.

  

Остатокъ

 

на

 

1-е

 

сентября

 

билетами

  

.

    

17200

 

р.

 

—

  

к.

IX.

  

Состоитъ

 

въ

 

складахъ

 

свѣчей

 

для

   

про-

дажа

 

на ..................

  

188030

 

р.

 

95

  

к.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

І

        

ТИПОГРАФІЯ

 

и

 

ПЕРЕПЛЕТНАЯ

        

;
♦

                                                                                                                          

♦

♦

                   

Братства

 

Св.

 

ВЛАДИМИРА

                  

♦
♦

                              

-

                                                                                 

♦
♦

                                                                                                                          

♦
♦

        

при

   

FKarepMHoenaeeKou

   

Духовной

   

Семинаріи

        

♦

I

                     

-г^

 

ПРИНИМАЕТ!)

 

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ

 

<ГГ^~

                    

%♦

!

   

ТИПОГРАФШЯ

 

и

 

ПЕРЕПЛЕТНЫЯ

 

РАБОТЫ.

   

!
♦

                                                                                                              

♦

♦

              

ЗАКАЗЫ

 

ИСПОЛНЯЮТСЯ

 

СКОРО

 

и

 

изящно.

              

|
X

                          

ц-ьны

   

УМЕРЕННЫ

 

я.

                          

%
о

♦

^Ч.
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Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

Малиновскій .

СОДЕРЖАЩЕ:

 

1)

 

Епархіальныя

 

извѣстін.

 

2)

 

О

 

вакантпыхъ

 

мѣстахъ

 

въ

епархіп.

 

3)

 

Отчета

 

о

 

состояпін

 

Кирплло-Меоодіевскаго

 

Братства

 

при

 

Екатерин.
духовіг.

 

семинаріи.

 

4)

 

Вѣдомость

 

о

 

движеши

 

суммъ

 

по

 

епарх.

 

свѣчному

 

заводу

п

 

5)

 

Объявленіе.

І^озволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ.

 

21

 

Октября

 

1903

 

г.

 

Цензоръ

 

преподава-

тель

 

Семинаріи

 

Вл.

  

Танентоп.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІИ.

21

   

Октября

   

№

   

30

   

1903

 

года.

—------ 8

 

ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

 

3---------

СЛОВО

8-го

 

сентября

   

предъ

 

молебномъ

 

благодарственными

Во

 

Имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа!

Съ

 

великимъ — двунадесятымъ—праздникомъ

 

Рождества

Пресв.

 

Богородицы

 

совпадаетъ

 

у

 

насъ,

 

бл.

 

христ.,

 

нашъ

училищный

 

праздпикъ.

 

Это—день

 

акта,

 

годовщина—на

 

сей

разъ

 

30-лѣтняя — существованія

 

нашего

 

учебнаго

 

заведенія.

Такой

 

періодъ

 

времени

 

великъ

 

въ

 

скоропреходящей

 

жизни

человѣка;

 

въ

 

жизни

 

же

 

учрежденія,

 

предназначеннаго

 

для

миогихъ

 

поколѣній,

 

не

 

великъ

 

онъ,—однако

 

для

 

насъ,

 

непо-

средственныхъ

 

участниковъ

 

празднества,

 

это

 

тридцатилѣтіе

 

—

событіе

 

замѣчательное,

 

наводящее

 

на

 

мысли

 

объ

 

образованіи

и

 

воспитаніи

 

молодого

 

поколѣнія.

Пресв.

 

Дѣва

 

Марія

 

есть

 

образецъ

 

высокой

 

религіозно-

нравственной

 

жизни,

 

явившейся

 

слѣдствіемъ

 

религіозно-нрав-

ственнаго,

 

при

 

благодати

 

Божіей,

 

воспитанія.

 

Это

 

воспитаніе

Божественной

 

Отроковицы

 

совершилось

 

при

 

храмѣ.

 

Жизнь

при

 

іерусалимскомъ

 

храмѣ,

 

бывшемъ

 

центромъ

 

не

 

только

 

ре-

лигіи,

 

но—по

 

тогдашнему

 

положенію

 

вещей—и

 

еврейской

 

на-

уки,

 

сообщила

 

Пр.

 

Дѣвѣ

 

и

 

все

 

то,

 

что

 

знала

 

еврейка

 

ея

 

време-

ни.

 

Подобіемъ

 

этой

 

жизни

 

служитъ

 

христганское

 

воспитаніе,
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полагающее

 

въ

 

основу

 

религію

 

и

 

нравственность

 

и

 

созидаю-

щее

 

на

 

нихъ

 

высокое

 

зданіе

 

научнаго

 

образованія.

 

Русская

школа

 

искони

 

ютилась

 

при

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ;

 

при

 

нихъ

повелѣно

 

было

 

заводить

 

«цыфирпыя»

 

школы,

 

служащія,

 

ка-

жется,

 

прототипомъ

 

«реальпыхъ»

 

учшшщъ,

 

еще

 

великимъ

Преобразователемъ

 

Россіи,

 

имя

 

Котораго

 

красуется

 

въ

 

назва-

ніи

 

нашего

 

училища.

 

И

 

доселѣ

 

добрый

 

обычай

 

старины

 

со-

блюдается

 

настолько,

 

что

 

школа

 

обыкновенно

 

обзаводится

церковью,

 

ставя

 

подъ

 

ея

 

покровительство

 

воспитаніе

 

и

 

обра-

зованіе

 

дѣтей.

Въ

 

древней

 

Греціи

 

имѣлось

 

въ

 

виду

 

образовать

 

здоро-

ваго

 

и

 

благоразумнаго

 

человѣка,

 

чтобы

 

изъ

 

него

 

вышелъ

 

до-

стойный

 

своего

 

отечества

 

гралдашшъ.

 

Въ

 

языческомъ

 

Римѣ

идеаломъ

 

считалось

 

торжество

 

надъ

 

противникомъ

 

и

 

цѣлью

воспитанія

 

поставлялось— научить

 

обращаться

 

съ

 

мечемъ

 

и

словомъ,

 

средствами

 

для

 

побѣды...

 

Христіанское

 

воспитаніе

стремптся

 

вкоренить

 

въ

 

сердцѣ

 

вѣру

 

и

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

раз-

вить

 

добродѣтели,

 

обогатить

 

умъ

 

научными

 

познаніями

 

въ

возможно

 

широкой

 

степени,

 

усовершить

 

волю

 

въ

 

добрѣ,

 

что-

бы

 

воспитанникъ

 

всею

 

своею

 

лсизнью

 

и

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

шко-

лы

 

Создателя

 

славилъ,

 

родителей

 

и

 

воспитателей

 

утѣшалъ,

церкви

 

и

 

отечеству

 

пользу

 

приносилъ

 

и

 

чрезъ

 

то

 

наслаждался

счастіемъ.

 

Потому

 

и

 

поставляется

 

христіанское

 

воспитаніе

подъ

 

покровительство

 

храма,

 

что

 

благочестіе,

 

давая

 

человѣку

«все

 

полезное»

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

8),

 

не

 

отрицаетъ,

 

а,

 

наоборотъ,

весьма

 

содѣйствуетъ

 

и

 

научному

 

образованно.

Дитя,

 

по

 

христіанскому

 

ученію,

 

это— членъ

 

Царствія

Небеснаго.

 

Когда

 

апостолы

 

не

 

допускали

 

дѣтей

 

ко

 

Христу,

Онъ

 

сказалъ:

 

«Пустите

 

дѣтей

 

приходить

 

ко

 

Мнѣ

 

и

 

не

 

пре-

пятствуйте

 

имъ,

 

ибо

 

таковыхъ

 

есть

 

царствіе

 

Божіе.

 

Истинно

говорю

 
вамъ:

   
кто

   
не

 
приметь

   
царствія

 
Божія,

    
какъ

   
дитя;
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тотъ

 

не

 

войдетъ

 

въ

 

него.

 

II

 

обнявъ

 

ихъ,

 

возложилъ

 

на

 

нихъ

руки

  

и

 

благословилъ

 

пхъ»

  

(Мр.

   

10,

   

13—16).

Задача

 

родителей

 

должпа

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

съ

малыхъ

 

лѣтъ

 

не

 

закрывать

 

дитяти

 

доступъ

 

къ

 

общенію

 

съ

Богомъ.

 

Пусть

 

съ

 

первымъ

 

лепетомъ,

 

на

 

ряду

 

съ

 

именами

отца

 

и

 

матери,

 

дитя

 

научится

 

произносить

 

святѣйшее

 

Имя

Отца

 

небеснаго,

 

въ

 

обширномъ

 

домѣ

 

Котораго

 

мы

 

всѣ

 

жи-

вемъ— и

 

дѣти

 

и

 

родители,

 

Который

 

одѣваетъ

 

и

 

питаетъ

 

насъ

всѣхъ

 

и

 

въ

 

десницѣ

 

Котораго

 

жизнь

 

наша—временная

 

и

вѣчная!

 

Пусть

 

дитя

 

научится

 

призывать

 

имя

 

сладчайшаго

Іисуса,

 

Который

 

любилъ

 

дѣтей,

 

благословлялъ

 

ихъ

 

и

 

обѣ-

щалъ

 

иыъ

 

за

 

чистосердечіе

 

и

 

невинность

 

Царство

 

Небесное.

Пусть

 

воспріимчивая

 

душа

 

дитяти

 

запасется

 

саятыми

 

впеча-

тлѣніями,

 

которыхъ

 

такъ

 

много

 

въ

 

христіанской

 

семьѣ.

 

Мо-

лящаяся

 

предъ

 

святою

 

иконою

 

мать

 

своимъ

 

примѣромъ

 

про-

будить

 

интересъ

 

къ

 

молитвѣ

 

въ

 

дитяти,

 

обыкновено

 

склон-

номъ

 

кь

 

подражанію

 

близкихъ

 

ему

 

лицамъ.

 

Пусть

 

дитя

 

при-

сутствуетъ

 

и

 

въ

 

храмѣ,

 

этомъ

 

училищѣ

 

благочестія.

 

«Смот-

рите,

 

не

 

презирайте

 

ни

 

одного

 

изъ

 

малыхъ

 

сихъ»

 

(Мѳ.

 

18,

10),

 

сказалъ

 

Господь,.

 

Человѣчество

 

какъ

 

бы

 

боится

 

заслу-

жить

 

укоръ.

 

Составлены

 

безчисленныя

 

правила

 

воспитанія,

написано

 

много

 

дѣтскихъ

 

книгъ,

 

измышлены

 

дѣтскіе

 

сады,

дѣтскія

 

игры

 

и —дѣтскіе

 

театры.

 

Пусть

 

же

 

не

 

забываютъ

учить

 

дѣтей

 

и

 

благочестію,

 

пусть

 

не

 

лишаютъ

 

ихъ

 

наравпѣ

съ

 

взрослыми

 

и

 

благодатнаго

 

общенія

 

со

 

Христомъ

 

во

 

хра-

мѣ.

 

Пусть

 

они,

 

подобно

 

отрокамъ

 

еврейскимъ

 

въ

 

день

 

входа

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

славятъ

 

Бога.

 

И

 

счастливо

 

то

 

дитя,

которое

 

поддается

 

опытному,

 

доброму

 

и

 

благочестивому

 

во-

дительству

 

взрослыхъ

 

и

 

вмѣсто

 

своеволія,

 

капризовъ

 

и

 

упрям-

ства

 

запасается

 

святыми

 

впечатлѣніями.

Но

 

вотъ

 

дитя— отрокъ.

 

Подобно

 

Христу,

 

12-лѣтнему

отроку,

 

пришедшему

 

нѣкогда

 

къ

 

книжникамъ

 

и

 

бесѣдовавшему
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съ

 

ними,

 

стремится

 

отрокъ

 

въ

 

школу.

 

И

 

школа

 

принимаешь

его

 

подъ

 

свое

 

руководство.

 

Она

 

наставляетъ

 

отрока

 

въ

 

зако-

нѣ

 

Господнему

 

направляетъ

 

его

 

къ

 

добродѣтели,

 

образуетъ

добрые

 

навыки,

 

научными

 

познаніями

 

ведетъ

 

къ

 

истинѣ.

 

И

родители,

 

справедливо

 

довѣрившіе

 

своихъ

 

дѣтей

 

школѣ,

 

не

перестаютъ

 

наблюдать

 

и

 

руководить

 

ими.

 

При

 

такихъ

 

усло-

віяхъ

 

легко

 

отроку

 

сохранить

 

святыя

 

впечатлѣнія

 

дѣтства,

искоренить

 

злыя

 

плевелы,

 

привившіяся

 

душѣ,

 

развить

 

въ

 

серд-

ив

 

религіозность,

 

запечатлѣть

 

въ

 

душѣ

 

вѣру

 

и

 

любовь

 

къ

Богу.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

отрокъ

 

научится

 

различать

 

добро

отъ

 

зла,

 

особенно

 

же

 

во

 

дни

 

юности,

 

которая

 

застаетъ

 

его

въ

 

школѣ,

 

онъ

 

отвѣчаетъ

 

за

 

свои

 

поступки,—тутъ

 

уже

 

мо-

жетъ

 

быть

 

рѣчь

 

о

 

нравственности...

 

Пусть

 

же

 

храпптъ

 

от-

рокъ

 

вѣру

 

въ

 

Бога!

 

Пусть

 

исполняешь

 

юноша

 

велѣнія

 

своей

религіи!

 

Пусть

 

не

 

забываютъ

 

они

 

Господа

 

и

 

обращаются

 

къ

Нему

 

особенно

 

во

 

время

 

тяжелаго

 

труда

 

науки!

 

Наука

 

из-

мѣряется

 

годами

 

и

 

большой

 

ли

 

ущербъ

 

для

 

нея

 

часовое

Богослуженіе?!

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

въ

 

минуту

 

тяжелаго

 

испыта-

нія,

 

тяжелаго

 

труда,

 

неудачи

 

только

 

молитва,

 

только

 

вѣра

въ

 

Промыслъ

 

можетъ

 

успокоить

 

огорченное

 

сердце

 

школьника.

Вмѣсто

 

своеволія

 

и

 

упрямства

 

должно

 

покорно

 

слѣдо-

вать

 

наставническому

 

совѣту.

 

Вмѣсто

 

лжи

 

должна

 

процвѣтать

въ

 

ученической

 

средѣ

 

искренняя

 

довѣрчивость.

 

Вмѣсто

 

ропо-

та,

 

недовольства

 

слѣдуетъ

 

выработать

 

терпѣніе

 

въ

 

трудѣ.

Вмѣсто

 

сварливости,

 

нескромности,

 

грубости,

 

гнѣвливости,

страсти

 

къ

 

шалостямъ

 

доллгао

 

воспитать

 

въ

 

себѣ

 

ласковость

къ

 

наставникамъ,

 

дружелюбіе

 

къ

 

товаршцамъ,

 

благоразуміе

 

въ

забавахъ,

 

чтобы

 

онѣ

 

были

 

отдыхомъ

 

и

 

не

 

содѣйствовали

 

лѣ-

ни...

 

Юпошѣ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

прилично

 

благочестіе,

 

и

тяжкой

 

отвѣтствеиности

 

предъ

 

Богомъ

 

подвергается

 

тотъ,

 

кто

глумится

 

надъ

 

проявленіемъ

 

благочестія

 

въ

 

другомъ.

 

Юношѣ

можно

 

выработать,

   

на

 

оспованіп

 

ученія

 

церкви,

   

религіозное
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міросозерцаніе;

 

онъ

 

доллсенъ

 

воспитать

 

также

 

нравственную

энергію,

 

которая

 

спасла

 

бы

 

его

 

отъ

 

соблазповъ,

 

отчаянія

 

въ

тяжелыхъ

 

обстоятельствахъ,

 

ропота

 

при

 

испытаніяхъ,

 

наденія

духа

 

въ

 

несчастіи.

 

И

 

счастливы

 

призывающіе

 

Отца

 

Небесна-

го;

 

да

 

возрадуются

 

отъ

 

юности

 

возлюбившіе

 

«домъ

 

Господень»

(Пс.

 

121,

 

I),—говорить

 

св.

 

Давидъ.

 

Благо

 

тому,

 

у

 

кого-—

по

 

словамъ

 

другого

 

пророка— Богъ

 

является

 

«путеводителемъ

юности»

 

(Іерем.

 

3,

 

4),

 

благо

 

потому,

 

что,

 

потрудившись

 

надъ

выработкою

 

религіозпо-нравственныхъ

 

основъ

 

въ

 

душѣ

 

своей,

надъ

 

усовершеніемъ

 

своего

 

характера,

 

надъ

 

утвержденіемъ

воли

 

въ

 

добрѣ

 

въ

 

юности,

 

пожнетъ

 

онъ

 

добрые

 

плоды

 

въ

послѣдующей

 

жизни.

Но

 

забота

 

о

 

сохраненіи

 

вѣры

 

не

 

исключаешь

 

заботы

 

о

научномъ

 

образованіи.

 

Съ

 

развитіемъ

 

физическимъ

 

и

 

нрав-

ственнымъ

 

воспитаніемъ

 

должно

 

совершаться

 

и

 

развитіе

 

ум-

ственное.

 

Самъ

 

Отрокъ

 

Іисусъ

 

«преуспѣвалъ

 

въ

 

премудрости

и

 

возрастѣ»,

 

по

 

слову

 

Евангелиста

 

(Лук,

 

2,

 

52).

 

И

 

апо-

столъ

 

учитъ:

 

«не

 

будьте

 

дѣти

 

умомъ:

 

на

 

злое

 

будьте

 

младен-

цы,

 

а

 

по

 

уму

 

будьте

 

совершеннолѣтни»

 

(1

 

Кор.

 

14,

 

20).

Государство,

 

которому

 

мы

 

принадлежим^

 

общество,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

живемъ,

 

требуютъ

 

отъ

 

насъ

 

пзвѣстнаго

 

развнтія,

 

из-

вѣстныхъ

 

знаній.

 

Чтобы

 

съ

 

пользою

 

служить

 

отечеству

 

и

ближнимъ,

 

необходимо

 

получить

 

научное

 

образованіе...

 

Пусть

же

 

учится

 

молодое

 

поколѣніе

 

всему,

 

чего

 

требуешь

 

современ-

ная

 

педагогика;

 

только

 

бы

 

ученіе

 

не

 

препятствовало

 

преуспѣ-

вать

 

«въ

 

любви

 

у

 

Бога

 

и

 

человѣковъ».

 

Ни

 

науки,

 

ни

 

иску-

сства

 

не

 

мѣшаютъ

 

благочестію,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

отрицаются

благочестіемъ.

 

Самъ

 

Господь

 

говорить:

 

«Я

 

на

 

то

 

родился

 

и

на

 

то

 

пришелъ

 

въ

 

міръ,

 

чтобы

 

свидѣтельствовать

 

объ

 

истинѣ;

всякій,

 

кто

 

отъ

 

истины,

 

слушаетъ

 

гласа

 

Моего»

 

(Іоан.

 

18,

37).

 

И

 

наука,

 

приводящая

 

человѣка

 

къ

 

истинѣ,

 

не

 

препят-

ствуешь

 

учащимся

  

«приходить»

  

ко

 

Христу.

  

Слѣдуетъ

  

отречь-
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ся

 

только

 

отъ

 

увлеченій

 

ложными

 

ученіями

 

современнаго

мудрованія.

 

Расшатанность

 

вѣры

 

ведетъ

 

за

 

собою

 

нравствен-

ную

 

распущенность.

 

Кто

 

отрицаешь

 

вѣру

 

въ

 

Бога,

 

кто

 

не

признаетъ

 

авторитета

 

церкви,

 

тотъ

 

не

 

хочетъ

 

признавать

 

и

власти,

 

тотъ

 

родителя

 

не

 

уважишь,

 

начальника

 

не

 

почтишь,

личность

 

свою

 

не

 

убережетъ

 

отъ

 

загрязненія

 

пороками,

 

тотъ

и

 

въ

 

наукѣ

 

не

 

иайдетъ

 

полнаго

 

удовлетворенія.

Вспоминается

 

намъ

 

строгій

 

прнговоръ,

 

который

 

вынулс-

денъ

 

былъ

 

дать

 

пѣкогда

 

относительно

 

нѣкоторои

 

части

 

интел-

лигентпаго

 

юпошества

 

любвеобильпѣйшій

 

и

 

досточтимый

 

нашъ

пастырь

 

о.

 

Іоаннъ

 

Кроиштадскій.

 

«Современное

 

юношество,—

говорилъ

 

онъ

 

въ

 

день

 

свящ.

 

Короновапія

 

14

 

мая

 

1899

 

г., —

отшатнувшееся

 

отъ

 

вѣры

 

и

 

церкви

 

и

 

сбитое

 

съ

 

толку

 

нелѣ-

пыми

 

ученіями

 

безбожнпковъ,

 

часто

 

не

 

признаетъ

 

власти

 

ро-

дительской

 

и

 

начальственной...,

 

лселая

 

жить

 

и

 

управляться

по

 

собственному

 

произволу;

 

не

 

признаешь

 

святости

 

и

 

обяза-

тельности

 

для

 

себя

 

догматовъ

 

и

 

иравственныхъ

 

уставовъ

 

и

правилъ

 

вѣры

 

и

 

церкви,—считаетъ

 

для

 

себя

 

ненужными

 

бого-

слулсеніе

 

и

 

таинства,

 

считаетъ

 

всякія

 

религіи

 

одинаковыми,

а

 

въ

 

сущности

 

не

 

признаетъ

 

никакой.

 

Умъ

 

человѣческій,

 

нау-

ку,

 

искусства,

 

свѣтскихъ

 

писателей,

 

міръ

 

боготворить,

 

слово

же

 

Божіе

 

и

 

великихъ

 

богослововъ— свв.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

церкви

 

проходить

 

презрительнымъ

 

молчаніемъ

 

Таково

 

въ

большинствѣ

 

современное

 

интеллигентное

 

юношество

 

(и

 

об-

щество)»

 

*).

 

Этотъ

 

прпговоръ

 

въ

 

видѣ

 

предупрежденія,

 

конеч-

но,

 

слѣдуетъ

 

особенно

 

запомнить

 

тѣмъ

 

изъ

 

нашихъ

 

питом-

цевъ,

 

кои

 

въ

 

нынѣшній

 

торжественный

 

для

 

насъ

 

день

 

акта—

30-тилѣтпей

 

годовщины

 

училища

 

получать

 

доказательство

успѣшности

 

долголѣтнихъ

 

занятій

 

и

 

кои

 

остаются

 

съ

 

нами

на

 

короткое

 

время,

 

чтобы

 

потомъ

 

перейти

 

въ

 

высшіе

 

храмы

пауки.

*)

 

Церковн.

 

Вѣстн.

 

1899

 

г.,

 

J6

 

20,

 

стр..

 

751
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Возблагодаримъ

 

же

 

Бога

 

за

 

протекшее

 

время

 

нашего

труда.

 

Помолимся,

 

чтобы

 

Господь,

 

молитвами

 

Пречпстыя

 

Своея

Матере,

 

помогъ

 

намъ

 

жить

 

въ

 

христіанской

 

вѣрѣ,

 

воспитаться

въ

 

христіаиской

 

нравственности

 

и

 

обогатить

 

свой

 

умъ

 

на-

учными,

 

ведущими

 

къ

 

истинѣ,

 

познаніями. —Аминь.

Законоучитель

 

Ростовскаго-на-Дону

 

«Петровскаго»

 

реаль-

наго

 

училища

 

свящ.

 

Л.

 

Лгсховіщкій.

Возможна-ли

 

истинная

 

нравственность

  

безъ

чаянія

 

жизни

 

будущаго

 

вѣка?.

Окончаніе.

 

*)

Совершенно

 

иначе

 

приходится

 

смотрѣть

 

на

 

нравствен-

ность,

 

когда

 

признается,

 

что

 

разрушеніе

 

п

 

уничтожепіе

 

не

имѣютъ

 

мѣста

 

по

 

отношенію

 

къ

 

человѣческому

 

существу.

Если

 

личность

 

моя

 

не

 

уничтожается,

 

то

 

она,

 

значить,

 

бу-

дешь

 

существовать

 

вѣчно.

 

Земная

 

жизнь

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

есть

 

только

 

переходъ

 

къ

 

вѣчпой,

 

загробной,

 

а

 

потому

 

конеч-

ная

 

цѣль

 

моего

 

бытія

 

не

 

на

 

землѣ,

 

и

 

назначеніе

 

мое

 

выпол-

няется

 

не

 

на

 

мѣстѣ

 

моего

 

кратковременная)

 

пребыванія,

 

но

тамъ,

 

за

 

гробомъ,

 

гдѣ

 

мое

 

пребывапіе

 

вѣчно.

 

Подъ

 

вліяніелъ

такого

 

признанія

 

и

 

взглядъ

 

на

 

человѣческую

 

дѣятельность

рѣзко

 

измѣнится.

 

Все

 

чувственное

 

по

 

отношенію

 

къ

 

намъ

имѣетъ

 

мѣсто

 

только

 

до

 

тѣхъ

 

поръ.

 

пока

 

душа

 

соединена

 

съ

тѣломъ.

 

Тѣло

 

разрушается,

 

и

 

оно

 

совсѣмъ

 

псчезаетъ;

 

оно

такъ-же

 

тлѣнио

 

и

 

преходяще,

 

какъ

 

н

 

тѣлесная

 

сторона

 

бы-

тія

 

нашего.

 

Поэтому,

 

чувственныя

 

стремленія

 

пичтожны, —

цѣины,

 

важны

 

и

 

потребны

 

для

 

насъ

 

только

 

духовныя

 

вле-

ченія,

 

удовлетвореніе

 

которыхъ

 

способствуете

 

развитію

 

моей

личности.

 

Отсюда

 

вытекаетъ

 

необходимость

 

подавленія

 

всего

чувственнаго

 

и—потребность

 

развитія

 

въ

 

возможно

 

большей

степени

 

духовнаго,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

будущую

 

жизнь

 

унесемъ

 

съ

собой

 

только

 

послѣдпее.

*)

 

См.

 

№

 

29—1903

 

г.



818

Наши

 

духовныя

 

стремленія

 

крайне

 

разнообразны;

 

они

никогда

 

не

 

могутъ

 

быть

 

удовлетворены

 

здѣсь,

 

па

 

землѣ,

 

по-

тому

 

что

 

обладаютъ

 

свойствомъ

 

безпредѣльпаго

 

развитія.

 

Ta-

ково-же

 

свойство

 

и

 

стремленія

 

къ

 

нравственному

 

совершен-

ствовапію:

 

сколько

 

бы

 

ни

 

развивался

 

человѣкъ

 

въ

 

данномъ

отношеніи,

 

сколько

 

бы

 

опъ

 

ни

 

преуспѣвалъ

 

въ

 

добрѣ,

 

онъ

всегда

 

будетъ

 

сознавать

 

себя

 

песовершеннымъ.

 

Невозможность

достичь

 

на

 

землѣ

 

довольства

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

при

 

отри-

цаніи

 

безсмертія,

 

можетъ

 

привести

 

къ

 

мысли,

 

что

 

никогда

 

и

не

 

будемъ

 

пмѣть

 

такого

 

довольства,

 

что

 

нравственныя

 

стрем-

лепія

 

принадлежать

 

къ

 

числу

 

неудовлетворимыхъ.

 

Но

 

приня-

тіе

 

послѣдпяго

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

признаніе

 

ихъ

 

тщетными,

безплоднымп

 

и

 

отбиваешь

 

охоту

 

соображаться

 

съ

 

ними

 

въ

практической

 

дѣятельпости.

 

Идея

 

безсмертія

 

предохраняетъ

отъ

 

этого

 

и

 

побуждаешь

 

всегда

 

заботиться

 

объ

 

удовлетворенна

упомянутаго

 

стремленія

 

къ

 

нравственному

 

совершенствоваиію.

Такъ

 

какъ

 

цѣль

 

моего

 

бытія — за

 

гробомъ

 

и

 

такъ

 

какъ

только

 

тамъ

 

осуществляется

 

мое

 

назпаченіе,

 

то,

 

значить,

 

мое

земное

 

бытіе

 

является

 

только

 

приготовлепіемъ

 

къ

 

будущей

жизни,

 

переходной

 

ступенью

 

къ

 

ней.

 

Это

 

обстоятельство

 

дол-

жно

 

заставить

 

каждаго

 

быть

 

особенно

 

внимателыіымъ

 

къ

 

ха-

рактеру

 

и

 

направленно

 

своей

 

жизнедѣятельности.

 

Всякому

человѣку,

 

при

 

его

 

влеченіяхъ

 

и

 

наклонностяхъ

 

къ

 

противо-

правственному,

 

не

 

чужды

 

созыапіе

 

цѣшюсти

 

и

 

высокаго

 

до-

стоинства

 

добра.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

опъ

 

испорченъ

 

и

 

развра-

тепъ,

 

въ

 

немъ

 

всетаки

 

по

 

временамъ

 

возникаютъ

 

проблески

сознанія

 

несоотвѣтствія

 

своего

 

образа

 

жизни

 

съ

 

указаніями

нравственпаго

 

закона.

 

Совѣсть

 

своими

 

угрызеніями

 

при-

нуждаешь

 

далее

 

самыхъ

 

закорепѣлыхъ

 

преступниковъ

 

ясно

 

со-

знавать

 

валшость

 

всего

 

нравственнаго

 

и

 

непривлекательность

порока.

 

Можно,

 

поэтому,

 

говорить,

 

что

 

порокъ

 

непріятенъ

всѣмъ,

 

что

 

всѣ

 

стыдятся

 

его

 

и

 

ставятъ

 

ниже

 

добродѣтели.

 

Къ

сожалѣнію,

 

такое

 

симпатизнрованіе

 

добру

 

проявляется

 

срав-

нительно

 

рѣдко,

 

чаще

 

же

 

всего

 

бываетъ

    

заглушаемо

    

обыч-
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ными

 

житейскими

 

своекорыстными

 

разсчетами

 

и

 

дѣйствіями

нашими.

 

Мысль

 

о

 

будущей

 

жизни,

 

которая

 

пойдеть

 

въ

 

на-

правленна,

 

пріобрѣтенномъ

 

и

 

выработанномъ

 

на

 

землѣ,

 

дол-

жна

 

вліять

 

на

 

человѣка

 

въ

 

смыслѣ

 

склоненія

 

его

 

къ

 

добру:

безнравственная

 

жизнь

 

на

 

землѣ

 

предопредѣляетъ

 

его

 

ко

 

злу

къ

 

будущемъ,

 

зло-лее

 

противно

 

человѣку

 

по

 

самой

 

природѣ

своей.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

необходимость

 

приготовить

 

себя

 

къ

будущей,

 

загробной,

 

жизни

 

должна

 

заставить

 

человѣка

 

лшть

нравственно.

 

Это

 

приготовленіе

 

вносить

 

смыслъ

 

въ

 

нашу

земную

 

деятельность,

 

дѣлаетъ

 

ее

 

разумной,

 

придаетъ

 

высокую

цѣнность

 

и

 

понятное

 

для

 

всякаго

 

достоинство.

 

Для

 

литеннаго

надежды

 

на

 

безконечное

 

существованіе

 

дни

 

его

 

пребыванія

въ

 

чувствепномъ

 

образѣ

 

на

 

нашей

 

планетѣ

 

кажутся

 

непонят-

нымъ

 

и

 

загадочпымъ

 

явленіемъ.

Личный

 

опытъ

 

и

 

свидетельство

 

другихъ

 

утверждаютъ,

что

 

въ

 

насъ

 

всегда

 

происходить

 

борьба

 

внутреннихъ

 

стремленій

къ

 

нравственному

 

и

 

порочному,

 

духовному

 

и

 

чувственному.

По

 

любви

 

къ

 

нравственному,

 

какъ

 

къ

 

чему-то

 

цѣнному

 

и

 

до-

стойному

 

уваженія,

 

мы

 

желаемъ

 

его

 

торліества

 

надъ

 

чувст-

венными

 

стремленіямп,

 

какъ

 

унилсающими

 

наше

 

достоинство

разумно-свободнаго

 

существа,—желаемъ,

 

но

 

далеко

 

не

 

всегда

пережпваемъ

 

счастливыя

 

минуты

 

такого

 

явленія.

 

Очень

 

часто

въ

 

насъ

 

торжествуетъ

 

порокъ,

 

требовапія

 

нравственпаго

 

за-

кона

 

подавляются

 

послѣднимъ.

 

Олсидапіе

 

загробной

 

жизни

 

не

позволяетъ

 

намъ

 

мириться

 

съ

 

фактами

 

торжества

 

порока.

Мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

нѣкогда

 

освободимся

 

отъ

 

чувственныхъ

стремленій,

 

ставящихъ

 

намъ

 

особенно

 

серьезныя

 

препятствія

къ

 

исполненію

 

присущаго

 

намъ

 

нравственнаго

 

закона,

 

должна

возбуждать

 

въ

 

насъ

 

охоту

 

бороться

 

съ

 

ними,

 

какъ

 

съ

 

явле-

ніями

 

случайными

 

и

 

временными,

 

подавлять

 

ихъ,

 

заботиться

о

 

предоставленіи

 

перевѣса

 

нравственнымъ

 

влеченіямъ.

 

Надежда

на

 

торжество

 

добра

 

за

 

предѣлами

 

земного

 

существованія

 

осо-

бенно

 

благодѣтельна

 

для

 

нашей

 

нравственной

 

деятельности;

она

 

возбужаетъ

 

въ

 

насъ

 

энергію

 

на

 

борьбу

   

съ

    

грѣховными
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влеченіями,

 

ободряетъ

 

насъ,

 

подкрѣпляетъ

 

наши

 

силы

 

тѣмъ,

что

 

придаешь

 

смыслъ

 

этой

 

борьбѣ,

 

выставляешь

 

ее

 

разумной

и

 

сообразной

 

съ

 

нашимъ

 

достопнствомъ.

 

Благодаря

 

ей,

 

мы

не

 

относимся

 

безразлично

 

къ

 

своимъ

 

нравственнымъ

 

паденіямъ,

не

 

миримся

 

съ

 

ними,

 

какъ

 

съ

 

совершившимися

 

фактами,

 

но

хотпмъ

 

подняться,

 

исправиться

 

и

 

загладить

 

свою

 

вину.

 

Идея

безсмертія

 

дѣлаетъ

 

разумными

 

и

 

вполпѣ

 

основательными

 

про-

являемыя

 

нами

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

попытки

 

исправленія

 

сво-

его.

 

Не

 

будь

 

ея,

 

ничто

 

бы

 

другое

 

не

 

могло

 

вынудить

 

отъ

насъ

 

признаніе

 

надобности

 

и

 

разумности

 

упомянутыхъ

 

по-

пытокъ

Наконецъ,

 

если

 

принять

 

во

 

впимапіе

 

то

 

обстоятельство,

что

 

идея

 

личнаго

 

безсмертія

 

всегда

 

соединена

 

съ

 

религіоз-

ными

 

вѣрованіями,

 

имѣющими

 

могущественное

 

вліяніе

 

какъ

на

 

жпзнь

 

отдѣльнаго

 

лица,

 

такъ

 

и

 

на

 

исторію

 

всего

 

челове-

чества,

 

то

 

значеніе

 

ея,

 

какъ

 

привносптельницы

 

смысла

 

и

 

раз-

умнаго

 

основанія

 

въ

 

нашу

 

нравственную

 

деятельность,

 

еще

болѣе

 

усиливается.

 

Религія

 

(преимущественно

 

христіанская)

придаетъ

 

необыкновенную

 

важность

 

и

 

авторитетъ

 

нравствен-

ному

 

закону.

 

Она

 

указываете

 

его

 

основаніе

 

въ

 

высочайшей

и

 

святейшей

 

воле

 

божественной;

 

указываете

 

такой

 

сильный

мотивъ

 

къ

 

исполнение

 

его

 

(любовь

 

къ

 

Богу;,

 

какого

 

не

 

мо-

жешь

 

выставить

 

никакое

 

теоретическое

 

сообралсеніе

 

человека.

Та-лсе

 

религія

 

проливаете

 

человеку

 

свѣтъ

 

на

 

пониманіе

 

имъ

міра

 

и

 

своего

 

положепія

 

въ

 

немъ;

 

говорить

 

ему

 

о

 

цели

 

его

бытія,

 

которому

 

придается

 

характеръ

 

разумности,

 

а

 

эта

 

по-

слѣдняя

 

передается

 

и

 

нравственной

 

деятельности.

Въ

 

виде

 

заключенія

 

ко

 

всему

 

изложенному

 

можно

 

ска-

зать

 

следующее.

 

Ограниченіе

 

человѣческаго

 

существованія
только

 

пределами

 

земной

 

жизни

 

лишаете

 

насъ

 

крепкой

 

опоры

п

 

прочной

 

основы

 

въ

 

нравственной

 

деятельности.

 

Прямымъ

и

 

неизбежнымъ

 

последствіемъ

 

прпзнанія

 

нашей

 

всецелой

 

ко-

нечности

 

и

 

полнаго

 

разрушепія

 

со

 

смертью

 

индивидуума

 

(те-

лесной)

 
является

 
отрицаніе

 
всякаго

   
смысла

   
за

   
требованіями
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ч

нравствепнаго

 

закона

 

и

 

внушеніями

 

совести

 

Всѣ

 

побужденія

къ

 

регуяировапію

 

иашихъ

 

дѣйствій

 

и

 

взаимоотношеній

 

нрав-

ственными

 

требовапіями

 

утрачиваютъ

 

въ

 

пашихъ

 

глазахъ

 

вся-

кое

 

значеніе

 

и

 

цѣну,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

регулированіе

 

является

ограниченіемъ

 

для

 

меня,

 

для

 

моей

 

личности.

 

Всѣ

 

предъявля-

емыя

 

ко

 

мне

 

требованія

 

ограниченій

 

моихъ

 

стремленій

 

явля-

ются

 

внешними

 

и

 

чуждыми

 

для

 

меня;

 

они

 

подавляютъ,

 

стес-

няютъ

 

меня,

 

лишаютъ

 

возможности

 

извлечь

 

изъ

 

лгизни

 

все,

что

 

она

 

можетъ

 

дать

 

мнѣ.

 

При

 

такихъ

 

взглядахъ

 

истинной

нравственности

 

не

 

будете.

 

Вопросъ

 

о

 

последней,

 

о

 

дѣятель-

ности,

 

сообразной

 

съ

 

сознаваемыми

 

въ

 

насъ

 

нравственными

требованіями,

 

умѣстенъ

 

только

 

тамъ,

 

где

 

признается

 

непре-

кращаемость

 

нашего

 

существованія.

 

Идея

 

безсмертія

 

души

 

слу-

яштъ

 

твердымъ

 

основаніемъ,

 

непоколебимымъ

 

фундамептомъ

для

 

истинной

 

нравственности,

 

для

 

выработки

 

въ

 

себѣ

 

посто-

яннаго

 

настроеиія

 

и

 

расположенія

 

къ

 

добру.

 

Добродѣтельная

жизнь,

 

обнарулгеніе

 

любви

 

и

 

милосердія

 

къ

 

окружающимъ

насъ,

 

къ

 

страдающимъ

 

братьямъ

 

нашимъ—вотъ

 

что

 

непосред-

ственно

 

вытекаете

 

изъ

 

убѣжденія

 

въ

 

существовании

 

загробной

жизни

 

и

 

въ

 

этомъ

 

убѣжденіи

 

получаешь

 

свое

 

обоспованіе,

свой

 

смыслъ

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

обязательную

 

принудитель-

ность.

 

Если-же

 

о

 

нравственности

 

толкуете

 

не

 

признающій

безсмертія,

 

считающій

 

его

 

пзмышленіемъ

 

суевѣрнаго

 

вообра-

женья,

 

то

 

онъ

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

висишь

 

на

 

воздухе,

 

о

зданіи

 

безъ

 

опоръ

 

и

 

фундамента.

 

Его

 

нравственное

 

ученіе

 

не

можетъ

 

быть

 

теоретически

 

обосновано,

 

а

 

потому

 

не

 

молсетъ

быть

 

и

 

проводимо

 

въ

 

практическую

 

деятельность,

 

не

 

можетъ

служить

 

руководствомъ

 

въ

 

нашихъ

 

действіяхъ,

 

потому

 

что

между

 

практическою

 

деятельностью

 

и

 

теоретическими

 

воззрѣні-

ями

 

существуете

 

самая

 

тѣсная

 

связь

 

и

 

зависимость.

 

Чело-

векъ,

 

отрицающій

 

безсмертіе

 

п

 

требующій

 

нравственности,

обнаруживаете

 

свою

 

непослѣаователыюсть

 

себѣ

 

самому,

 

сво-

имъ

 

принцппамъ.

 

Такъ

 

какъ

 

слулгеиіе

 

добру,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

противника

 

безсмертія,

  

лишено

   

основы,

     

разумнаго

    

смысла,
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то

 

оно

 

и

 

не

 

должно

 

быть

 

принимаемо,

 

его

 

надо

 

отвергнуть,

а

 

вместѣ

 

съ

 

нпмъ

 

отвергнуть

 

и

 

уничтолшть

 

всякую

 

нравст-

венность,

 

изъять

 

изъ

 

общаго

 

употребленія

 

даже

 

самое

 

слово

«нравственность»,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

пустой

 

только

 

звукъ,—лишено

внутренняго

 

содерлшнія.

 

На

 

место

 

принципа

 

самоограниченія

и

 

воздержанія

 

доллсенъ

 

быть,

 

въ

 

такомъ

 

случае,

 

поставленъ

ирииципъ:

 

«да

 

ямы

 

и

 

піемъ»

 

(1

 

Кор

 

15,

 

32)

 

или — «почи-

вай,

 

яждъ,

 

пій.

 

веселися»

 

(Лук.

 

12,

 

19) — принципъ

 

сво-

бодная)

 

и

 

полнаго

 

удовлетвореЕіія

 

всѣхъ

 

потребностей,

 

кото-

рое

 

неминуемо

 

перейдетъ

 

въ

 

нравственную

 

разнузданность.

Жалка

 

тогда

 

будете

 

лсизнь

 

человека!

В.

 

Б—овъ.

Страничка

 

изъ

 

„лѣтописи"

 

церковно-приход-

ской

 

жизни

 

с.

 

Чер-но

 

Славяносербскаго

 

уѣзда.

„Въ

 

часы

 

свободные

 

отъ

 

подвигов?,

духовныхъ

 

описывай...

 

все

 

то,

 

чему

 

сви-

дѣтелъ

 

въ

 

жизни

 

будешь,

 

описывай,

 

не

мудрствуя

 

лукаво".

Приступая

 

къ

 

изложенію

 

ншкеслѣдующаго

 

лѣтописнаро

«сказанія»,

 

я

 

глубоко

 

упзѣренъ,

 

что

 

такихъ

 

или

 

подобныхъ

«сказаній»

  

не

 

мало

 

храпится

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

великой.

Но

 

отчего-же

 

мы

 

рѣдко

 

слышимъ

 

эти

  

«сказанія»?!

Не

 

потому-ли,

 

что

 

церковно-приходская

 

и

 

школьная

жизнь

 

не

 

есть

 

еще

 

«общественная»,

 

а

 

пастыри

 

и

 

учители

народные,

 

часто

 

создающіе

 

эту

 

лшзпь

 

и

 

стоящіе

 

у

 

самаго

корня

 

ея,

 

не

 

суть

 

дѣятели

 

«общественные»,

 

каковымъ-де

только

 

и

 

посвящаются

 

страницы

 

и

 

столбцы

 

русской

 

печати?!..

Говорить

 

и

 

думать

 

такъ—значить

 

сознательно

 

грѣшить

 

про-

тивъ

 

истины,

 

что

 

священиикь

 

и

 

учитель,

 

какъ

 

«дѣятели»,

имѣющіе

 

непосредственное

 

отношеніе

 

къ

 

«обществу»

 

и

 

самую

тѣспую

 

связь

 

съ

 

самымъ

 

корнемъ

 

его,

 

т.

   

е.

   

съ

   

«народомъ»,
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прежде

 

всѣхъ

 

своихъ

 

сороботниковъ

 

па

 

нивѣ

 

народной

 

имѣютъ

право

 

быть

 

названии

 

«общественными»

 

дѣятелями;

 

и

 

какъ

такимъ

 

наша

 

«пресса»

 

никогда

 

пе

 

скупилась

 

отводить

 

на

своихъ

 

страницахъ

 

почетное

 

мѣсто...

 

Или

 

тѣ

 

«сказанія»

 

такъ

ыалозЕіаяущи

 

и

 

неинтересны,

 

что

 

не

 

стоить

 

и

 

предавать

 

пхъ

гласности?!

 

II

 

сего

 

сказать

 

нельзя.

 

Во

 

первыхъ,

 

явлеиія,

событія,

 

служащія

 

ихъ

 

содержаніемъ,

 

не

 

такъ

 

часты

 

въ

 

томъ

или

 

иномъ

 

мѣстѣ,

 

а,

 

во

 

вторыхъ,

 

онѣ

 

не

 

такъ

 

и

 

малозначущп,

какъ

 

кажется

 

съ

 

перваго

 

взгляда.

 

Постоянная

 

погоня

 

за

чѣмъ-то

 

постоянно

 

«повенькимъ»

 

постепенно

 

дѣлаетъ

 

то,

 

что

«мѣстная»

 

жизнь

 

со

 

всѣми

 

ея

 

разнообразными

 

и

 

многозна-

чушими

 

случаями

 

и

 

обстоятельствами

 

мало

 

по

 

малу

 

теряетъ

свой

 

«праздничный»

 

видъ,

 

свою

 

свѣжесть

 

и

 

новизну

 

и

 

скоро-

скоро

 

превратится

 

въ

 

скучные,

 

утомительные

 

«будпи».

 

Не

такъ

 

смотритъ

 

на

 

эту

 

жизнь

 

«народъ»...

 

Для

 

него

 

она

 

еще

остается

 

радостнымъ

 

«праздникомъ»,

 

когда

 

онъ,

 

отдыхая

тѣломъ,

 

работаетъ

 

духомъ...

 

И

 

этотъ-то

 

«народный

 

духъ»

умѣетъ

 

еще

 

и

 

въ

 

будни

 

«живиться»,

 

«возвышаеться»

 

надъ

ними

 

и

 

«свѣтлѣть»

 

въ

 

дни

 

особые,

 

нарочитые...

 

Пріятно

 

и

высоко-поучительно

 

наблюдать

 

проявлепія

 

«народнаго

 

духа».

И

 

если

 

кому,

 

то

 

пастырямъ

 

и

 

учителямъ

 

непростительно

молчать

 

о

 

нихъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

молчаніе

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

ужъ

слишкомъ

 

велико

 

и

 

традиціонно...

 

Не

 

надо

 

молчать...

 

И,

 

вотъ,

я

 

начинаю

 

«сказаніе»

 

не

 

хитрое,

 

правдивое

 

..

 

или,

 

какъ

 

гово-

рятъ,

 

«объективное»...

 

Теперь

 

совершенно

 

не

 

любятъ

 

«субъ-

ективныхъ»...

Десятое

 

декабря

 

19...

 

года

 

случилось

 

въ

 

воскресенье.

Въ

 

этотъ

 

день

 

о.

 

Петръ,

 

предъ

 

своимъ

 

отъѣздомъ

 

на

 

новый

приходъ

 

въ

 

сосѣднее

 

сего

 

Б-скаго

 

уѣзда,

 

прощался

 

съ

 

своей

паствой...

 

День

 

выдался

 

на

 

славу

 

и

 

удивленіе:

 

стояло

 

тепло,

столь

 

рѣдкое

 

въ

 

здѣпшемъ

 

высокомъ

 

горномъ

 

холодномъ

 

краю;

было

 

слегка

 

морозно,

 

но

 

солнечно,

 

тихо,

 

празднично.

 

Каза

лось,

 

вьюги

 

и

 

мятели

 

съ

 

этого

 

дня

 

ушли

 

на

 

долгое

 

время,

а

 

вмѣсто

 

нихъ

 

установилась

 

хорошая

 

погода.

   

Скромный,

   

по



824

пріятпый

 

звукъ

 

церковнаго

 

колокола

 

разносился

 

по

 

селу

какъ-то

 

особенно

 

легко—свободно,

 

торжественно— плавно,

величаво— радостно...

 

Народъ,

 

что

 

называется,

 

«валомъ

 

валилъ»

въ

 

храмъ

 

Божій;

 

въ

 

походкѣ

 

его

 

и

 

во

 

всей

 

осанкѣ

 

видна

была,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

торопливая

 

поспѣшность,

не

 

обычная

 

спокойно-радостная,

 

а

 

какая-то

 

задумчиво-тревож-

ная,—точно

 

людямъ

 

необходимо

 

было

 

непремѣнпо

 

кого-то

видѣть

 

и

 

что-то

 

слышать...

 

Да,

 

по

 

селу

 

еще

 

въ

 

субботу

 

раз-

неслась

 

правдивая

 

вѣсть,

 

что

 

о.

 

Петръ,

 

нрослужившій

 

здѣсь

два

 

года

 

съ

 

половинной,

 

сегодня

 

будетъ

 

служить

 

въ

 

нослѣд-

ній

 

разъ,

 

послѣдній

 

разъ

 

будетъ

 

говорить

 

къ

 

нимъ...

 

И

 

они

спѣшили

 

видѣть

 

его

 

послѣдній

 

разъ

 

«своимъ»,

 

желали

 

слу-

шать

 

послѣднее

 

слово

 

къ

 

нимъ...

 

Къ

 

тому-же

 

скоро

 

многіе

узнали

 

и

 

то,

 

что

 

вчера

 

нріѣхалъ

 

провожать

 

о.

 

Петра

 

«чужой»

батюшка

 

изъ

 

города.

 

То

 

былъ

 

уѣздиый

 

наблюдатель

 

школъ

 

о.

Стефанъ...

 

Въ

 

иашемъ

 

селѣ

 

онъ

 

всегда

 

былъ

 

желапнымъ

 

го-

стемъ

 

для

 

всѣхъ,

 

а

 

подъ

 

такой

 

случай

 

пріѣзду

 

его

 

обрадова-

лись

 

особенно...

 

И

 

новизна

 

событія

 

*j,

 

и

 

исключительность

самой

 

обстановки

 

его

 

**)

 

интересовали

 

миогихъ

 

и

 

влекли

 

въ

храмъ.

 

Я

 

зпалъ

 

добрыя

 

отношенія

 

сихъ

 

«многихъ»

 

къ

 

о.

Петру

 

и

 

его — къ

 

нимъ;

 

я

 

видѣлъ,

 

какъ

 

они

 

любили

 

его,

какъ

 

уважали...

 

И,

 

вдругъ

 

сегодня

 

онъ

 

должепъ

 

оставить

 

ихъ

и

 

перейти

 

къ

 

другимъ...

 

При

 

этой

 

мысли

 

на

 

лицахъ

 

ихъ

обозначалось

 

что-то

 

обидно-недовольное...

 

Но

 

русское

 

сердце

скоро

 

слышитъ

 

правду,

 

скоро

 

понимаетъ

 

великую

 

нужду

 

жиз-

ни

 

(въ

 

хлѣбѣ

 

насущиомъ)

 

и

 

скоро-же

 

примиряетъ

 

возможные

диссонансы

 

ея...

 

Почуяло

 

опо

 

«правду»

 

и

 

въ

 

переходѣ

 

о.

Петра

 

на

 

другой

 

приходъ

 

и

 

простило

 

ему

 

грѣхъ

 

его

 

противъ

нихъ:

 

оно

 

примирилось

 

съ

 

его

 

выборомъ

 

себѣ

 

новыхъ

 

«дру-

зей»...

   

«А

  

что,

 

если

 

и

  

въ

 

самомъ-то

 

дѣлѣ

 

ему

 

тамъ

   

будетъ

*)

 

За

 

полувѣковой

 

періодъ

 

въ

 

мѣстной

 

церковноприходской

 

жизни

 

не

 

было

случая,

 

чтобы

 

священники

 

прощались

 

въ

 

своими

 

прихожанами:

 

или

 

умирали

здѣсь,

 

или

 

уѣзжали

 

на

 

новый

 

приходъ,

 

не

 

скаяавъ

 

нослѣднимъ

 

и

  

«прощайте»...

**)

 

Соборное

 

служеніе,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

3-хъ

 

священниковъ,

 

здѣсь

 

весьма

рѣдкое

 

явлеш'е...
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лучше»,

 

говорили

 

въ

 

толпѣ

 

одни

   

и

   

«дай,

   

Богъ»!

   

отвѣчали

другіе...

 

съ

 

лаской

 

въ

 

голосѣ,

 

со

 

слезами

 

на

 

глазахъ.

На

 

колоколыіѣ

 

прозвонили

 

«во

 

вся».

 

Всѣ

 

пошли

 

къ

началу

 

литургіи.

 

Три

 

священника

 

въ

 

праздничпыхъ

 

обла-

ченіяхъ,

 

яркость

 

горящихъ

 

свѣчей

 

и

 

свѣтильниковъ

 

съ

 

легко

колеблющимся

 

ихъ

 

пламенемъ,

 

волнистое

 

отъ

 

тѣсноты

 

и

 

дав-

ки

 

движеніе

 

предстоявшихъ

 

въ

 

храмѣ

 

окрашивали

 

его

 

въ

праздничный

 

видъ.

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

церковныхъ

 

пѣвчихъ

 

подъ

управленіемъ

 

регента-учителя

 

Н.

 

С-ва.

 

Въ

 

каждомъ

 

звукѣ,

 

въ

каждой

 

ноткѣ

 

и

 

служившихъ,

 

и

 

пѣвцовъ

 

слышалось

 

отчет-

ливо-- отрывисто

 

что-то

 

точно

 

нервно-возбужденное,

 

а

 

въ

средѣ

 

молившихся

 

чувствовалось

 

глубокое

 

молчаніе

 

и

 

на

 

ли-

цахъ

 

ихъ

 

сказывалось

 

нѣчто

 

троготельногрустное.

 

Окончи-

лась

 

литургія;

 

отпускъ

 

совершилъ

 

виновникъ

 

торжества...

 

Въ

храмѣ

 

водворилась

 

торжественная

 

тишина.

 

Вниманіе

 

прихо-

жаиъ

 

напряжено:

 

они

 

ожидаютъ

 

послѣднее,

 

прощальное

 

слово.

«Не

 

поминайте

 

меня

 

злымъ

 

словомъ»,

 

—

 

послышалось,

 

нако-

нецъ,

 

изъ

 

устъ

 

взволновапнаго

 

о.

 

Петра....

 

И

 

слушателей

охватила

 

дрожь,

 

—

 

не

 

та,

 

когда

 

человѣкъ

 

дрожитъ

 

отъ

 

страха

и

 

стыда;

 

нѣтъ,

 

то

 

была

 

иная,—та,

 

когда

 

человѣка

 

объемлетъ

благоговѣйный

 

трепетъ

 

и

 

умиленіе...

 

«Два

 

года

 

былъ

 

среди

васъ,

 

служилъ

 

вамъ;

 

такъ

 

мало

 

прожито

 

и

 

такъ

 

много

пережито!

 

Свидѣтели

 

вы:

 

трудился

 

я

 

для

 

васъ

 

и

 

дѣтей

 

ва-

шихъ

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ

 

и

 

умѣнья...

 

О

 

семъ

 

засвидѣтель-

ствуйте

 

нѣкогда

 

вы,

 

дѣти

 

мои,

 

предъ

 

Владыкой

 

неба

 

и

 

земли,

когда

 

мнѣ

 

придется

 

предстать

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

Его»...

Голосъ

 

прерывался,

 

слезы

 

душили;

 

усилія

 

удержаться

 

отъ

 

нихъ

и

 

превозмочь

 

минуту

 

не

 

достигали

 

цѣли...

 

«Простите,

 

братія,

меня

 

и

 

я

 

прощаю

 

васъ

 

отъ

 

всей

 

души,

 

отъ

 

всего

 

сердца

моего,

 

да

 

съ

 

миромъ

 

изыдемъ

 

отсюда

 

каждый

 

на

 

дѣло

 

свое»

особеннымъ,

 

уже

 

почти

 

совсѣмъ

 

подавленнымъ

 

слезами

 

голо-

сомъ

 

сказалъ

 

о.

 

Петръ

 

свои

 

послѣднія

 

слова,

 

и

 

вслѣдъ

 

за

ними

 

послѣдовалъ

 

земной

 

поклонъ

 

его

 

къ

 

предстоявшимъ...

Робкій

 

гулъ,

 

какъ-бы

 

отъ

 

сильнаго,

 

твердаго

 

шопота,

 

разнесся
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по

 

храму:

 

то

 

дѣти—сыны

 

и

 

дщери — едиными

 

устами

 

и

 

еди-

нымъ

 

сердцемъ

 

отвѣчали

 

своему

 

отцу:

 

«Богъ

 

простить

 

и

 

мы

прощаемъ»...

 

Вышелъ

 

на

 

солею

 

предстоятель

 

собора — о.

наблюдатель.

 

Онъ—мастеръ

 

слова...

 

Его

 

рѣчь,

 

всегда

 

склад-

ная

 

и

 

сильная,

 

а

 

на

 

сей

 

разъ

 

въ

 

особенности,

 

служила

 

какъ-

бы

 

продолженіемъ

 

слова

 

о.

 

Петра.

 

«Пастырство — это

 

подвигъ

тяжелый...

 

Что

 

его

 

облегчаетъ?

 

добрая

 

жизнь

 

духовныхъ

дѣтей

 

и

 

ихъ

 

народная

 

молитва,

 

въ

 

союзѣ

 

мира

 

и

 

любви,

 

объ

отцѣ

 

своемъ,

 

трудящемся

 

ради

 

нихъ,..

 

Не

 

забывайте-же

 

въ

своихъ

 

молитвахъ

 

его,

 

добраго

 

пастыря,

 

и

 

по

 

отшествіи

 

его

отъ

 

васт...

 

Пусть

 

ваши

 

дѣтскія

 

молитвы

 

укрѣпляютъ

 

его

 

въ

добромъ

 

дѣланіи

 

на

 

новой

 

нивѣ

 

для

 

новыхъ

 

всходовъ...

 

Мо-

литесь

 

всегда

 

о

 

немъ,

 

а

 

теперь

 

тѣмъ

 

паче

 

напутствуйте

 

его

вмѣстѣ

 

съ

 

нами

 

общей

 

молитвой,

 

какъ

 

лучшей

 

наградой

 

ему

за

 

трудъ

 

его

 

у

 

васъ».

 

Вышли

 

на

 

средину

 

храма

 

священно-

служители,

 

совершили

 

молебенъ

 

святому

 

храма,

 

чудотворцу

Николаю

 

мирликійскому

 

и

 

тезоименитому

 

апостолу

 

Петру;

отпускъ

 

произнесъ

 

предстоятель

 

и

 

еще

 

сказалъ

 

нѣсколько

соотвѣтствовавшихъ

 

минутѣ

 

словъ;

 

затѣмъ

 

приблизился

 

къ

 

о.

Петру,

 

стоявшему

 

на

 

солеѣ;

 

сдѣлалъ

 

ему

 

земной

 

поклонъ

 

и

испросилъ

 

у

 

него

 

прощеніе

 

своихъ

 

прегрѣшеній,

 

которыя,

быть

 

можетъ,

 

допустилъ

 

на

 

почвѣ

 

служебныхъ

 

отношеній...

Неудержался

 

растроганный

 

симъ

 

о.

 

Петръ

 

и

 

въ

 

свою

 

очередь

земно

 

поклонился

 

о.

 

Стефану;

 

поцѣловали

 

другъ

 

друга

 

въ

уста,

 

плечи

 

и

 

руки.

 

Подошелъ

 

къ

 

о.

 

Петру

 

и

 

настоятель

церкви;

 

также

 

совершили

 

обычай

 

прощанія.

 

Послѣ

 

этого

о.

 

Петръ

 

осѣнилъ

 

пред стоявш ихъ

 

св.

 

крестомъ

 

и,

 

дерлса

 

его

въ

 

рукѣ,

 

началъ

 

прощаться

 

съ

 

ними...

Не

 

забыть

 

мнѣ

 

этого

 

дня!

 

Какъ

 

было

 

тогда

 

все

 

просто

и,

 

казалось,

 

столь

 

обычно,

 

но

 

сколько

 

во

 

всемъ

 

было

 

смысла

и

 

значенія

 

для

 

всѣхъ!

 

Давненько

 

былъ

 

тотъ

 

день,

 

однако

 

и

теперь

 

помнится

 

онъ

 

хорошо

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

частяхъ...

По

 

выходѣ

 

изъ

 

церкви

 

священники,

 

псаломщики,

 

учите-

ли,

 

учительницы

 

жепской

   

школы,

   

представители

   

нрихожанъ
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и

 

мѣстныхъ—волостной

 

и

 

сельскихъ—властей

 

направились

 

въ

квартиру

 

о.

 

Петра,

 

гдѣ

 

купно

 

съ

 

нимъ

 

провели

 

еще

 

нѣсколь-

ко

 

часовъ

 

за

 

общей

 

трапезой.

 

Разставаясь

 

съ

 

о.

 

Петромъ

 

и

его

 

домомъ,

 

калсдый

 

спѣшилъ

 

сказать

 

по

 

адресу

 

отъѣзжавшаго

свое

 

посильное

 

слово...

 

Настоятель

 

церкви

 

высказалъ,

 

что

онъ

 

въ

 

лицѣ

 

о.

 

Петра

 

лишается

 

добраго

 

и

 

мирнаго

 

сослу-

живца,

 

съ

 

которымъ

 

легко

 

и

 

пріятно

 

было

 

трудиться

 

по

 

при-

ходу,

 

въ

 

церкви,

 

въ

 

школахъ...

 

Жаль

 

разлучаться

 

съ

 

нимъ!

Онъ

 

былъ

 

въ

 

пору

 

на

 

приходѣ

 

разшатанномъ

 

и

 

религіозно,

и

 

нравственно

 

небрежностью

 

предыдущихъ

 

лѣтъ...

 

И

 

если

удалось

 

что-либо

 

сдѣлать

 

хорошее,

 

то

 

оно

 

обязано

 

о.

 

Петру.

Особенно

 

много

 

помогалъ

 

онъ

 

и

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ

 

по

 

ожив-

ленно

 

и

 

подъему

 

церковно-приходской

 

жизни.

 

Его

 

аккурат-

ность

 

въ

 

исполпеніи

 

богослуженій

 

и

 

требъ,

 

частое

 

проповѣ-

дапіе

 

слова

 

Божія,

 

при

 

сильномъ

 

и

 

пріятномъ

 

голосѣ,

 

не-

опустительное

 

посѣщеніс

 

уроковъ

 

Закона

 

Божія

 

были

 

особен-

но

 

цѣнны

 

на

 

приходѣ,

 

жизнь

 

котораго

 

была

 

въ

 

совершенномъ

упадкѣ...

 

О.

 

Наблюдатель

 

посвятилъ

 

свое

 

застольное

 

слово

хлѣбосольству

 

о.

 

Петра

 

и

 

его

 

супруги.

 

Это

 

не

 

новое,

 

при-

лично

 

и

 

богато

 

иногда

 

обставленное

 

съ

 

внѣшней

 

стороны,

но

 

холодное

 

извпутри;

 

это— русское,

 

народное,

 

самобытное

хлѣбосольство,

 

которое

 

не

 

блистало

 

утонченностью

 

и

 

изыскап-

постью

 

яствъ

 

и

 

разновидностью

 

питій:

 

все

 

здѣсь

 

было

 

просто,

но

 

задушевно-сердечно,

 

непринужденно,

 

привѣтливо

 

—

 

радуш-

но...

 

Теперь,

 

кстати

 

сказать,

 

духовенство

 

увлекается

 

примѣромъ

«моднаго

 

свѣта»и

 

нерѣдко

 

предлагаетъ

 

обильный

 

«столъ»,

 

но

чувствуется,

 

что

 

здѣсь

 

есть

 

какая-то

 

фальшь,

 

несродная

 

рус-

ской

 

душѣ,

 

чувствуется

 

каждый

 

разъ,

 

что

 

здѣсь

 

заботятся

больше

 

о

 

приличіи

 

и

 

щегольствѣ,

 

чѣмъ

 

о

 

гостяхъ...

 

Этого-то

и

 

небыло

 

у

 

о.

 

Петра

 

и

 

его

 

супруги,

 

почему

 

и

 

любили

 

ихъ

всѣ

 

и

 

всегда

 

ѣли—пили

 

у

 

нихъ

 

самую

 

скромную

 

пищу

 

съ

нѣкіимъ

 

внутреннимъ

 

довольствомъ,

 

съ

 

усладой

 

вкуса.

 

Гово-

рившій

 

закончилъ

 

свою

 

рѣчь

 

пожеланіемъ,

 

чтобы

 

«хлѣбъ—

соль»

 

о.

 

Петра

 

не

 

переводилась

 

въ

 

домѣ

 

его

 

и

 

на

 

новомъ

мѣстѣ

 

служепія.



Да

 

простить

 

онъ

 

намь,

 

если

 

мы,

 

предавая

 

гласности

«случай»

 

изъ

 

жизни

 

его,

 

заботливо-дружеской

 

рукой

 

о.

 

на-

стоятеля

 

церкви

 

занесенный

 

на

 

страницу

 

лѣтописи,

 

быть

можетъ,

 

нарушили

 

скромность

 

его

 

и

 

заставили

 

его

 

невольно

покраснѣть!...

                                                                    

Л.

сектантство"

 

и

 

расколъ.

Могутъ-ли

 

служить

 

оправданіемъ

 

для

 

безпоповцевъ

   

слова

св.

 

Г.

 

Златоуста:

 

«Лучше

 

бо

 

есть

 

ни

 

отъ

 

единаго

  

же

 

во-

диму

 

быти,

 

нежели

 

отъ

 

злаго

 

водиму

 

быти»?

(Отрывокъ

 

изъ

 

разговора

 

съ

 

безпоповцемъ).

Православный.

 

Я

 

уже

 

читалъ

 

тебѣ,

 

что

 

спасеніе

 

полу-

чается

 

только

 

въ

 

церкви

 

Христовой,

 

которая

 

безъ

 

епископовъ

быти

 

не

 

молѵстъ

 

и

 

никогда

 

не

 

была.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

ва-

шемъ

 

обществѣ

 

нѣтъ

 

священноначалія,

 

то

 

она

 

и

 

не

 

можетъ

имеиоваться

 

церковію

 

Христовой

 

и

 

надежда

 

ваша

 

па

 

спасепіе

тщетна.

            

'

Безпоповецъ.

   

Не

 

вполнѣ

 

согласенъ

   

съ

 

тобой,

   

ибо

   

св.

Златоустъ,

 

которому

 

навѣрное

 

повѣришь

 

и

   

ты,

    

учить,

    

что

«лучше

 

бо

 

есть

 

ни

 

отъ

 

единаго

 

же

 

(пастыря)

   

водиму

 

быти,

нежели

 

отъ

 

злаго

 

водиму

 

быти».

  

Почему

 

«лучше»?

 

А

 

потому,

что

  

«той

 

бо»

  

(пребывающій

 

безъ

  

пастыря)

    

многажды

    

убо

спасеся...

 

сей

 

же

 

(водимый

 

злымъ

 

пастыремъ)

 

всячески

 

бѣду

прійметъ,

 

въ

 

яму

 

ведомъ

 

сый»

  

(Бесѣды

 

на

  

14

 

поел.

 

бес.

  

34

на

 

поел.

 

Евр.).

  

Какъ

 

видите

 

мы

   

имѣемъ

   

твердое

   

основаніе

оставаться

 

безъ

 

пастырей

 

и

 

надѣяться

 

на

 

достиженіе

 

вѣчнаго

спасенія.

Православный.

 

Скажите,

 

всему-ли

 

ученію

   

св.

 

Златоуста

вы

 

вѣрите,

 

или

 

только

 

этимъ

 

приведеннымъ

 

вами

 

словамъ?



829

Безпоповецъ.

 

Къ

 

чему

 

такой

 

вопросъ:

 

Св.

 

Златоустъ

 

не

допускаетъ

 

въ

 

своемъ

 

ученіц

 

противорѣчій.

Православный.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

ты

 

поступаешь

 

не-

справедливо,

 

толкуя

 

слова

 

св.

 

отца

 

по

 

своему

 

смышленію.

«Кто

 

же

 

изъ

 

читателей

 

будетъ

 

настолько

 

не

 

снраведливъ,—

говорить

 

блаженный

 

Іеронимъ, — чтобъ

 

судить

 

меня

 

не

 

изъ

моихъ

 

собственныхъ

 

словъ,

 

но

 

по

 

своему

 

разумѣнію

 

ихъ»?...

«Обязанность

 

толкователя

 

излагать

 

не

 

то,

 

что

 

ему

 

вздумается,

но

 

то,

 

что

 

думаетъ

 

тотъ,

 

кого

 

онъ

 

пстолковываетъ.

 

Если

 

бы

кто-нибудь

 

сталь

 

поступать

 

наоборотъ,

 

то

 

онъ

 

сталь

 

бы

 

не

столько

 

толкователемъ,

 

сколько

 

противникомъ

 

того,

 

кого

 

ста-

рался

 

объяснять

 

(творенія

 

бл.

 

Іеропима

 

т.

 

2,

 

стр.

 

18,

 

39

по

 

2

 

изд.

 

Кіевъ

 

1894

 

г.).

 

И

 

вы

 

своимъ

 

толкованіемъ

 

про-

тивитесь

 

св.

  

Златоусту.

Безпоповецъ.

 

Докажите.

Православный.

 

Слушай

 

внимательно.

 

Св.

 

I.

 

Златоустъ

въ

 

тѣхъ

 

же

 

Бесѣдахъ

 

говорить;

 

«Не

 

пщуете

 

ли

 

сіе

 

довлѣти...

яко

 

православии

 

суть?

 

А

 

ялсе

 

рукоположенія

 

изчезаютъ

 

и

 

по-

гибаютъ?

 

и

 

кая

 

польза

 

есть

 

ииыхъ

 

сему

 

не

 

сущу

 

опасну?

Якоже

 

бо

 

за

 

вѣру,

 

тако

 

и

 

за

 

сіе

 

ратоватися

 

подобаетъ»

 

(11

нрав,

 

на

 

поел.

 

Еф.

 

стр.

 

1693),

 

т.

 

е.

 

если

 

ты

 

и

 

хвалишься

своей

 

вѣрой,

 

называя

 

ее

 

православной,

 

но

 

не

 

имѣешь

 

совер-

шителей

 

всѣхъ

 

таинствъ,

 

то

 

нѣтъ

 

никакой

 

пользы

 

тебѣ

 

отъ

вѣры,

 

такъ

 

какъ

 

безъ

 

законныхъ

 

пастырей

 

не

 

можетъ

 

быть

не

 

только

 

истинной

 

вѣры,

 

но

 

даже

 

и

 

самаго

 

христіанства,

какъ

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

тотъ

 

же

 

св.

отецъ

 

(правоуч.

 

2

 

на

 

2

 

поел.

 

Тимоѳ.

 

стр.

 

2552). 'По

 

этому

св.

 

Златоустъ

 

въ

 

иномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

заповѣдуетъ:

 

«не

 

мозите

 

ни-

кто

 

же

 

васъ

 

отторзатися

 

отъ

 

церкви...

 

не

 

молсетъ

 

бо

 

церкви

безъ

 

епископа

 

быти...

 

и

 

тако

 

милость

   

пріпмите

   

отъ

    

Бога»
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(Маргаритъ,

 

л.

 

154

 

об.

 

2

 

счета).

 

Слѣдователыю,

 

милость

или

 

помилованіе

 

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

вѣчное

 

спасеніе

 

получаютъ

только

 

тѣ,

 

которые

 

пребываютъ

 

въ

 

Христовой

 

церкви,

 

кото-

рая

 

безъ

 

епископа

 

быти

 

не

 

можетъ,

 

пребывающихъ

 

же

 

безъ

епископа

 

вѣра

 

не

 

спасеть,

 

они

 

далее

 

не

 

могутъ

 

именоваться

совершенными

 

христіанамп,

 

такъ

 

«христіанинъ

 

именуется

 

отъ

Христа

 

и

 

отъ

 

хризмы»,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

миропомазапія

 

(Бол.

 

Катих.

л.

 

2

 

и

 

376),

 

а

 

т.

 

миропомазапія

 

совершается

 

только

 

въ

 

цер-

кви,

 

имѣющей

 

епископовъ

 

(Каро.

 

соб.

 

пр.

 

6).

 

Согласитесь

же

 

сами,

 

могъ

 

ли

 

послѣ

 

такихъ

 

словъ

 

св.

 

Златоустъ

 

поучать,

что

 

безъ

 

пастырей

 

лучше,

 

чѣмъ

 

съ

 

пастырями.

Безпоповецъ.

 

Но

 

вѣдь

 

я

 

л;е

 

прочиталъ

 

его

 

слова?

Православный.

 

Слова-то

 

прочиталъ

 

его,

 

да

 

толкованіе

 

—

то

 

придумалъ

 

свое,

 

а

 

это

 

дѣлаетъ

 

только,

 

какъ

 

сказалъ

 

бл.

Іероиимь,

 

«несправедливый

 

читатель»,

 

«противникъ

 

того,

кого

 

старается

 

объяснять».

 

Если

 

мы

 

съ

 

тобой

 

согласимся,

что

 

Златоустъ

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

учить

 

одному,

 

а

 

въ

 

другомт»

другому —противному,

 

то

 

должны

 

будемъ

 

совершенно

 

отка-

заться

 

отъ

 

учепія

 

Златоуста,

 

какъ

 

«недостойнаго

 

довѣрія».

«Подобаетъ

 

вѣдати,

 

говорить

 

нреп.

 

Максимъ

 

Грекъ, —яко

всяко

 

писаніе

 

треми

 

нѣкіими

 

свойствы

 

изряднѣ

 

достовѣрпое

и

 

твердое

 

имать:

 

аще

 

убо

 

отъ

 

благовѣрнаго

 

и

 

соборнѣй

церкви

 

знаема

 

и

 

знаменитаго

 

списателя

 

сложено

 

быстъ;

 

вто-

рое,

 

аще

 

по

 

всему

 

согласуетъ

 

аностольскимъ

 

догматомъ

 

и

преданіямъ,

 

третіе,

 

аще

 

кто

 

само

 

къ

 

себѣ

 

по

 

всему

 

согласу-

етъ,

 

а

 

нигдѣже

 

разликуетъ»

 

(Твор.

 

Макс.

 

Грек.

 

ч.

 

3,

 

стр.

104,

 

по

 

2

 

изд.

 

Казань

 

1897

 

г.).

 

Ученіе

 

Златоуста,

 

какъ

 

ты

доказываешь,

 

«само

 

кь

 

себѣ

 

разликуетъ»,

 

значить,

 

оно

 

«не

достоверное

 

и

 

не

 

твердое».
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Безпоповецъ.

 

Помилуй

 

Богъ

 

насъ

 

такъ

 

и

 

подумать.

 

Мнѣ

калсется

 

только,

 

что

 

св.

 

Златоустъ

 

учитъ

 

о

 

разномъ

 

времени:

когда

 

есть

 

истинные

 

пастыри,

 

то

 

будь

 

съ

 

ними,

 

а

 

когда

 

всѣ

они

 

уклонятся

 

въ

 

еретичество,

 

то

 

лучше

 

быть

 

безъ

 

нихъ.

Если

 

я

 

ошибаюсь,

  

сдѣлайте

 

милость,

 

объясните.

Православный.

 

Читалъ-ли

 

ты

 

въ

 

твореніяхъ

 

св.

 

Злато-

уста

 

такое

 

пзреченіе,

 

что

 

церковь

 

Христова

 

можетъ

 

быть

безъ

 

епископа?.

Безпоповецъ:

 

Нѣтъ,

  

не

 

читалъ.

Православный.

 

Слѣдовательно,

 

Златоустъ

 

всегда

 

училъ,

что

 

безъ

 

епископовъ

 

церковь

 

Христова

 

не

 

можетъ

 

существо-

вать,

 

а

 

вы

 

учите

 

противному,

 

какъ

 

бы

 

забывая

 

что

 

«веліе

безуміе

 

есть

 

оставляти

 

глаголы

 

готовые

 

и

 

глаголати

 

своя»

(кн.

 

о

 

вѣрѣ

 

п.

 

5).

 

Тебя,

 

какъ

 

завѣтно,

 

вводить

 

въ

 

заблуж-

деніе

 

слово- -«лучше».

 

Но

 

ты

 

долженъ

 

знать,

 

что

 

это

 

слово

употребляется

 

при

 

сравнеиіи

 

одного

 

предмета

 

съ

 

другпмъ,

сравниваются

 

же

 

только

 

предметы

 

однородные:

 

«никто

 

не

сравпиваетъ

 

худое

 

съ

 

добромъ»

 

(Герои,

 

кн.

 

1,

 

стр.

 

117),

 

а

лишь

 

худое

 

съ

 

худымъ

 

(злое

 

съ

 

злымъ)

 

и

 

доброе

 

съ

 

добрымъ.

Напримѣръ,

 

св.

 

Кириллъ

 

епископъ

 

туровскій,

 

пишеть:

 

«лучше

для

 

пасъ,

 

чтобы

 

паши

 

тѣла

 

пали

 

вмѣстѣ

 

съ

 

падшими

 

въ

 

пу-

стынѣ

 

(іудеями,

 

уклонившимися

 

при

 

Моисеѣ

 

въ

 

идолопоклон-

ство),

 

нежели

 

чрезъ

 

привязанность

 

къ

 

грѣховной

 

жизни

 

намъ

возвращаться

 

къ

 

египетскпмъ

 

страстямъ»

 

(твор.

 

его,

 

стр.

 

96

по

 

изд.

 

Кіевъ

 

1880

 

г.)

 

Какъ

 

видишь,

 

не

 

хорошо

 

уклоняться

въ

 

идолопоклонство

 

и

 

за

 

сіе

 

потерпѣть

 

Божіе

 

паказаніе,

 

не

хорошо

 

таюке

 

и

 

«возвратиться

 

къ

 

египетскимъ

 

страстямъ»—

и

 

то

 

и

 

другое—плохо,

 

«зло»,

 

но

 

пзъ

 

этихъ

 

двухъ

 

золъ

 

св.

отецъ

 

одно

 

называегъ

 

лучшимъ,

 

не

 

по

 

существу

 

своему,

 

но

по

 

сравнеиію

 

съ

 

худшимъ,

 

большпмъ

 

зломъ.

 

Толсе

 

самое

 

дол-
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жно

 

сказать

 

и

 

о

 

словахъ

 

св.

 

Іоапна

 

Златоуста.

 

Прочитаемъ

это

 

мѣсто

 

изъ

 

Бесѣдъ

 

«сполна»

 

и

 

ты

 

поймешь,

 

что

 

св.

 

отецъ

также

 

сравниваетъ

 

одно

 

зло

 

съ

 

другимъ,

 

называя

 

одно

болынпмъ,

 

а

 

другое

 

меньшимъ

  

«лучшимъ».

Безпоповецъ.

 

Охотно

 

послушаю;

 

читайте

 

и

 

толкуйте.

Свяшеннпкъ—Миссіонеръ

 

Серіій

 

ПІалкинскій.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

Съѣздъ

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей

 

2-4

 

сентября
1903

 

въ

 

г.

 

Екатеринославѣ.

Продолженіе

 

*).

Затѣмъ

 

съѣзду

 

былъ

 

предложенъ

 

для

 

обсуждеиія

 

вопросъ,

какими

 

способами

 

возмолшо

 

увеличить

 

въ

 

епархіи

 

число

 

жен-

скихъ

 

школъ.

 

Женское

 

народное

 

образоваиіе

 

вь

 

нашей

 

епар-

хіи

 

находится

 

въ

 

зачаточномъ

 

состояніи.

 

Отдѣльныхъ

 

лсенскихъ

школъ

 

какъ

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

Мин.

 

Нар.

 

Просвѣщенія,

 

такъ

 

и

вѣдомствѣ

 

церковномъ

 

очень

 

мало—церковныхъ

 

лсенскихъ

школъ

 

въ

 

епархіи

 

52.

 

Есть

 

уѣзды

 

напр.

 

Маріупольскій,

 

въ

которомъ

 

нѣтъ

 

ни

 

одной

 

женской

 

школы.

 

А

 

между

 

тѣмъ

важность

 

образованія

 

для

 

будущихъ

 

матерей

 

давно

 

всѣми

сознана.

 

Сознана

 

та

 

истина,

 

что

 

чрезъ

 

матерей

 

скорѣе

 

и

 

лег-

че

 

всего

 

можетъ

 

проникнуть

 

лучъ

 

свѣта

 

въ

 

тьму

 

семейнаго

быта

 

крестьянъ.

 

Но

 

эта

 

истина

 

далеко

 

не

 

сознана

 

всѣми

крестьянами.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

теперь

 

говорять,

 

что

 

для

дѣвочекъ

 

грамота

 

не

 

нужна,

 

такъ

 

какъ

 

непосредственной

 

поль-

зы

 

для

 

дѣвочекъ

 

отъ

 

грамоты

 

они

 

не

 

видятъ.

 

Поэтому

 

кресть-

яне,

 

вообще

 

скупые

 

на

 

жертвы

 

для

 

школы

 

при

 

своей

 

бѣд-

ности,

 

въ

 

матеріальномъ

 

содѣйствіи

 

для

 

открытія

 

женскихъ

школъ,

 

за

 

рѣдкими

 

исключеніями,

 

отказываютъ.

 

Большинство

существующихъ

 

женскихъ

 

школъ

 

содержатся

 

почти

 

исклю-

чительно

 

на

 

средства

 

церквей

 

и

 

отдѣленій.

 

Если-же

 

крестьяне

*)

 

См.
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и

 

помогаютъ

 

женскимъ

 

школамъ

 

отводами

 

помѣщеиій,

 

ремон-

тами

 

и

 

приспособленіемъ

 

ихъ

 

для

 

школьной

 

нужды,

 

отпѵс-

комъ

 

отопленія

 

и

 

наймомъ

 

сторожа,

 

то

 

только

 

въ

 

тѣхъ

 

селахъ,

въ

 

которыхъ

 

потребность

 

въ

 

обученіи

 

мальчиковъ

 

въ

 

большей

или

 

меньшей

 

степени

 

удовлетворена.

 

Замѣчено,

 

что

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

лгенскихъ

 

школъ

 

третье

 

отдѣленіе

 

почти

 

пустуетъ,

такъ

 

какъ

 

большая

 

часть

 

дѣвочекъ

 

остаьляетъ

 

школу

 

послѣ

двух-лѣтняго

 

пребыванія

 

въ

 

ней.

 

Родители

 

находятъ,

 

что

 

дѣ-

вочкѣ,

 

которой

 

не

 

нужно

 

льготное

 

свидѣтельство,

 

достаточно

научиться

 

твердо

 

грамотѣ

 

и

 

правильно

 

молиться.

 

И

 

кромѣ

того

 

дѣвочки,

 

въ

 

возрастѣ

 

інколькыхъ

 

третьегодницъ,

 

являют-

ся

 

цѣнными

 

помощницами

 

матерей

 

въ

 

домашнемъ

 

быту.

 

По-

этому,

 

соотвѣтственно

 

потребности,

 

наиболѣе

 

подходяшимъ

типомъ

 

женской

 

школы

 

можетъ

 

быть

 

школа

 

грамоты,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

школы

 

эти

 

легче

 

могутъ

 

быть

 

открываемы

 

въ

виду

 

ихъ

 

дешевизны

 

сравнительно

 

съ

 

одноклассными.

 

Къ

солѵалѣнію,

 

едвали

 

не

 

главнымъ

 

затрудненіемъ

 

при

 

открытіи

яеенскихъ

 

школъ

 

грамоты

 

является

 

недостатокъ

 

или

 

далее

 

пол-

ное

 

отсутствіе

 

подходящихъ

 

учительпицъ.

 

Конечно,

 

бѣдныхъ

дѣвушекъ

 

мпого,

 

пайти

 

окончившую

 

двух-классную

 

школу

или

 

даже

 

прогимназію

 

можно,

 

но

 

эти

 

кандидатки

 

не

 

имѣютъ

специальной

 

подготовки

 

и,

 

будучи

 

«барышнями»,

 

которыхъ

только

 

бѣдность

 

заставила

 

идти

 

на

 

этотъ

 

нелегкій

 

и

 

неблаго-

дарный

 

трудъ,

 

не

 

могутъ

 

отдаться

 

школѣ

 

всей

 

душой,

 

полю-

бить

 

ее,

 

тѣсно

 

слиться

 

съ

 

ней.

 

Не

 

могутъ

 

оиѣ

 

преподавать

рукодѣліе,

 

кройку

 

простыхъ

 

деревенски хъ

 

костюмовъ

 

и

 

шитье,

потому

 

что

 

часто

 

сами

 

не

 

умѣютъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

эти

 

прн-

кладныя

 

занятія

 

въ

 

женской

 

школѣ

 

очень

 

цѣнятся

 

матерями

ученицъ,

 

раснолагаютъ

 

ихъ

 

къ

 

школѣ

 

и

 

учительницѣ.

 

Такихъ

дешевыхъ

 

и

 

вполнѣ

 

подготовленныхъ

 

учительпицъ

 

для

 

ж.ен-

скихъ

 

школъ

 

грамоты

 

могутъ

 

дать

 

женскія

 

второкласныя

школы,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

изъ

 

восьми

 

второклассныхъ

 

школъ

въ

 

нашей

 

епархіи

 

нѣтъ

 

ни

 

одной

 

женской,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

при

открытіп

 

второклассныхъ

 

школъ

 

общества

 

отводили

   

землю

 

и
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давалп

 

пособія

 

только

 

при

 

условіи

 

открытія

 

мулсскихъ

 

школъ,

а

 

не

 

женскихъ.

 

По

 

этому,

 

съѣздъ

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

съ

одной

 

стороны

 

необходимость

 

увелпченія

 

женскихъ

 

школъ

 

въ

епархіи,

 

а

 

съ

 

друтой — прямо

 

выраженное

 

желаніе

 

высшаго

начальства

 

въ

 

словахъ:

 

«воспитаніе

 

крестьянскихъ

 

дѣвушекъ

очень

 

важно;

 

къ

 

сожалѣнію,

 

женскія

 

второклассныя

 

школы

открываются

 

очень

 

рѣдко,

 

хотя

 

весьма

 

желательно,

 

чтобы

 

въ

каждой

 

епархіи

 

ихъ

 

было

 

столько-же,

 

сколько

 

мулескихъ,

 

а

тѣ

 

муясскія

 

второклассныя

 

школы,

 

въ

 

которыхъ

 

немного

 

уча-

щихся,

 

лучше

 

преобразовывать

 

въ

 

женскія»

 

(цир.

 

Оберъ-Про-

курора

 

св.

 

Сѵн.

 

отъ

 

28

 

сентября

 

1902

 

г.),

 

постановили:

просить

 

Епарх.

 

Уч.

 

Совѣтъ

 

Романковскую

 

второклассную

школу,

 

какъ

 

центральную

 

и

 

малолюдную,

 

преобразовать

 

въ

женскую,

 

предложивъ

 

всѣмъ

 

Отдѣленіямъ

 

учредить

 

при

 

ней

по

 

три

 

стипендіи

 

по

 

одной

 

для

 

калсдаго

 

курса.

На

 

содержаніе

 

каждой

 

второклассной

 

школы

 

казна

 

от-

пускаетъ

 

три

 

тысячи

 

рублей,

 

но

 

изъ

 

нихъ

 

только

 

200

 

руб

предназначаются

 

въ

 

пособіе

 

па

 

общежптіе,

 

поэтому

 

ученики

должны

 

вносить

 

опредѣлепную

 

плату

 

въ

 

общелсптіе

 

на

 

свое

содержаніе

 

въ

 

размѣрѣ

 

пяти

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(только

 

въ

 

одной

школѣ

 

взносятъ

 

семь

 

руб.).

 

Хотя

 

сумма

 

въ

 

45

 

руб.

 

за

 

девять

учебныхъ

 

м.

 

невелика,

 

но

 

для

 

бѣдиыхъ

 

крестьянъ

 

и

 

эта

 

пла-

та

 

часть

 

оказывается

 

непосильпою.

 

Поэтому,

 

въ

 

второклас-

сныя

 

школы

 

могутъ

 

поступать

 

дѣти

 

сравнительно

 

заяшточ-

ныхъ

 

родителей,

 

многіе

 

же

 

даровитые

 

ученики,

 

дѣти

 

бѣдныхъ

родителей,

 

не

 

смотря

 

на

 

сильное

 

лселаніе

 

процоллсать

 

образо-

ваніе,

 

лишены

 

возможности

 

это

 

сдѣлать.

 

Выходъ

 

изъ

 

этого

положенія

 

могутъ

 

дать

 

стипендіи,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

взносъ

очень

 

невеликъ.

 

Въ

 

Славяпосербской

 

гаколѣ

 

нѣсколько

 

сти-

пендіатовъ

 

имѣетъ

 

Бахмутское

 

Отдѣлепіе,

 

были

 

стипендіаты

 

и

частныхъ

 

лицъ;

 

при

 

Балабино-Петровской

 

школѣ

 

есть

 

сти-

пендія

 

учительской

 

корпораціи

 

топ-же

 

школы.

 

Наблюдатели

постановили:

 

во

 

первыхъ — проситъ

 

Епарх.

 

Уч.

 

Совѣтъ

 

пред-

лолшть

 

Отдѣленіямъ,

 

если

 

окажутся

 

средства,

 

учреждать

  

при
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второклассныхъ

 

школахъ

 

стипендіи

 

для

 

бѣднѣйшихъ

 

учениковъ;

во

 

вторыхъ —: обязать

 

наблюдателей,

 

при

 

обозрѣніи

 

школъ

уѣзда,

 

возможно

 

шире

 

пропагандировать

 

идею

 

учрежденія

стипеидіи

 

при

 

второклассныхъ

 

школахъ,

 

привлекая

 

къ

 

этому

дѣлу

 

попечителей

 

школъ,

 

нерковно-

 

приходскія

 

попечительства,

братства,

 

общества,

 

причты,

 

церковныхъ

 

старостъ

 

и

 

проч.

Далѣе,

 

предсѣдатель

 

съѣзда

 

предложплъ

 

для

 

разрѣшенія

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

наилучше

 

удовлетворить

 

потребность

въ

 

хорошихъ,

 

подготовленныхъ

 

учителяхъ

 

для

 

второклассныхъ

школъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

вакансіи

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

замѣщаются

 

такъ.

 

Со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Россіи

 

лселающіе

 

шлютъ

прошенія

 

въ

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣтъ,

 

преимущественно

 

окон-

чившіе

 

курсъ

 

въ

 

Дух.

 

Семинаріи,

 

но

 

изъ

 

прогаеній

 

пе

 

видно

ни

 

склонности

 

просителя

 

къ

 

педагогическому

 

дѣлу,

 

ни

 

его

правственныхъ

 

качествъ.

 

Училищному

 

Совѣту

 

въ

 

болыпинствѣ

случаевъ

 

приходится

 

приставлять

 

къ

 

серьезному

 

и

 

отвѣт-

ственному

 

дѣлу-

 

лицъ

 

совершенно

 

неизвѣстныхъ,

 

вслѣдствіе

чего

 

еще

 

короткая

 

лѣтопись

 

второклассныхъ

 

школъ

 

нашей

епархіи

 

уже

 

омрачилась

 

фактами

 

раздоровъ

 

и

 

несогласій

 

въ

средѣ

 

корпораціи

 

одной

 

изъ

 

школъ,

 

вредно

 

отразившейся

 

и

на

 

учебио-воспитательномъ

 

дѣлѣ.

 

Кромѣ

 

того,

 

окончившіе

Дух.

 

Семинарію

 

не

 

могутъ

 

быть

 

дорогими

 

кандидатами

 

для

замѣщенія

 

учительскихъ

 

мѣстъ

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

и

потому,

 

что

 

почти

 

всѣ

 

они

 

служатъ

 

не

 

болѣе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

и

затѣмъ

 

замѣщаютъ

 

священническія

 

мѣста.

 

Оставляютъ

 

учи-

тельскую

 

службу

 

эти

 

лица

 

именно

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

они

могутъ

 

быть

 

паиболѣе

 

полезны

 

для

 

школы,

 

пріобрѣтая

 

опытъ,

педагогпческій

 

навыкъ,

 

знакомство

 

съ

 

дѣтской

 

натурой,

 

знаніе

своихъ

 

предметовъ

 

и

 

умѣнье

 

передавать

 

это

 

знаніе

 

ученикамъ.

Частая

 

смѣна

 

учителей

 

производить

 

то,

 

что

 

наблюдателямъ

приходится

 

каждый

 

годъ

 

въ

 

школахъ

 

какъ

 

бы

 

начинать

школьное

 

дѣло

 

снова:

 

давать

 

тѣ

 

же

 

совѣты,

 

дѣлать

 

тѣ

 

же

указанія,

 

замѣчать

 

тѣ

 

же

 

пробѣлы,

 

что

 

и

 

въ

 

деятельности

предшествующихъ

 
учителей

 
той

 
же

 
школы.

 
Совершенствованіе
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школы

 

вслѣдствіи

 

этого

 

замедляется.

 

Къ

 

сказанному

 

еще

нужно

 

добавить,

 

что

 

изъ

 

окончившихъ

 

Дух.

 

Семинаріи

 

не-

многіе

 

обладаютъ

 

способностью

 

преподавать

 

пѣніе

 

и

 

образо-

вать

 

хоръ

 

и

 

совершенно

 

не

 

знакомы

 

съ

 

раціональнымъ

 

садо-

водствомъ,

 

огородничествомъ,

 

пчеловодствомъ

 

и

 

другими

 

при-

кладными

 

занятіями.

 

Центральное

 

Управленіе

 

церковными

школами,

 

предвидя

 

нуліду

 

въ

 

спеціально

 

подготовленныхъ

учителяхъ

 

для

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

создало

 

особый

 

типъ

церковныхъ

 

школъ —церковно-учительскія

 

школы

 

или

 

семи-

наріи,

 

которыя

 

уже

 

и

 

открыты

 

въ

 

разныхъ

 

пунктахъ

 

Россіи.

Такъ

 

какъ

 

наша

 

епархія

 

не

 

попала

 

въ

 

число

 

избранныхъ

 

для

устройства

 

церковно

 

учптельскихъ

 

щколъ,

 

то

 

съѣздъ

 

поста-

новилъ:

 

просить

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

обязать

Отдѣленія

 

образовать

 

по

 

одной

 

стипендіи

 

при

 

ближайшей

къ

 

данному

 

уѣзду

 

церковно-учительской

 

школѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

эти

 

стппендіп

 

замѣщать

 

лучшими

 

учениками

 

изъ

 

окончившихъ

второклассныя

 

школы.

 

По

 

окончаніи

 

курса,

 

они

 

возвратятся

въ

 

свои

 

школы

 

въ

 

качествѣ

 

учителей,

 

вполнѣ

 

подготовлен-

ными

 

для

 

этой

 

дѣятельности.

Хотя

 

по

 

положенію

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

второклассныхъ

шклолахъ

 

получаютъ

 

только

 

право

 

на

 

занятіе

 

должности

 

учи-

телей

 

школы

 

грамоты,

 

однако

 

сравненіе

 

программъ

 

этихъ

школъ

 

съ

 

программами

 

экзамена

 

для

 

полученія

 

званія

 

учителя

показываете,

 

что

 

первыя

 

не

 

только

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

уступа-

ютъ

 

вторымъ,

 

но

 

во

 

многомъ

 

превосходятъ

 

ихъ.

 

Въ

 

второ-

классныхъ

 

школахъ

 

проходится,

 

хотя

 

и

 

краткій,

 

курсъ

 

фи-

зики,

 

геометр ическаго

 

черченія,

 

гигіены,

 

педагогики.

 

Ничего

этого

 

не

 

требуется

 

отъ

 

кандидата

 

на

 

званіе

 

учителя.

 

Неза-

висимо

 

отъ

 

сказаннаго,

 

методическое

 

изученіе

 

предметовъ

 

въ

школѣ

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителей,

 

частое

 

упражненіе

 

въ

самостоятельности

 

изложеніи

 

мыслей,

 

пользованіе

 

библіотекой

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

дѣлаютъ

 

то,

 

что

 

окончившіе

 

второ-

классныя

 

школы

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

значительно

 

пре-

восходятъ

 
и

 
по

 
развитію

 
получившихъ

    
званіе

    
учителя

    
по



837

экзамену.

 

Только

 

одни

 

недостатки

 

у

 

нихъ

 

молено

 

указать—

это

 

ихъ

 

молодость.

 

Большинство

 

изъ

 

нихъ

 

оканчиваютъ

 

школу

16— 17

 

лѣтъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

трудно

 

довѣрять

 

такимъ

 

юно-

шамъ

 

большую

 

школу.

 

Поэтому

 

правило,

 

недавно

 

опубли-

кованное,

 

требуетъ,

 

чтобы

 

окончившіе

 

второклассныя

 

школы

сначала

 

прослулшли

 

два

 

года

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

и

пріобрѣли

 

то,

 

чего

 

не

 

можетъ

 

дать

 

школа—лштейскую

и

 

школьную

 

опытность,

 

послѣ

 

чего

 

они

 

пріобрѣтаютъ

право

 

держать

 

сокращенный

 

экзаменъ

 

для

 

полученія

 

званія

учителя.

 

При

 

этомъ

 

требуется

 

представить

 

отъ

 

Отдѣленія

удостовѣреніе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

проситель

 

усердно

 

и

 

успѣшпо

велъ

 

занятія

 

въ

 

школѣ

 

грамоты.

 

Желая,

 

чтобы

 

контингентъ

учителей

 

въ

 

одноклассныхъ

 

школахъ

 

былъ

 

возможно

 

совер-

шеннѣе,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

просить

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣтъ

вмѣнить

 

въ

 

обязанность

 

Отдѣленіямъ

 

выдавать

 

удостовѣренія

только

 

тѣмъ

 

изъ

 

учителей

 

школъ

 

грамоты,

 

которые

 

дѣйстви-

тельно

 

заслуживаютъ

 

этого.

Далѣе

 

съѣздъ

 

разематривалъ

 

новыя

 

программы

 

для

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

и

 

объяснительныя

 

записки

 

по

 

каждому

 

пред-

мету.

 

Разсмотрѣніе

 

программъ

 

вызвало

 

живой

 

и

 

продоляш-

тельный

 

обмѣнъ

 

мыслей.

 

Рбзсуждали

 

о

 

недостаткахъ

 

въ

 

по-

станови

 

каждаго

 

предмета

 

въ

 

школахъ

 

и

 

о

 

способахъ

 

ихъ

устраненія.

 

Тщательный

 

просмотръ

 

программъ

 

и

 

объяснитель-

ныхъ

 

записокъ

 

привелъ

 

наблюдателей

 

къ

 

заключенію,

 

что

наилучшее

 

средство

 

достигать

 

хорошихъ

 

результатовъ

 

въ

 

школѣ

состоитъ

 

въ

 

точномъ

 

выполненіи

 

указаній

 

объяснительныхъ

записокъ.

 

Записки

 

эти

 

составлены

 

такъ

 

просто

 

и

 

ясно,

 

ука-

занія

 

сдѣланы

 

столь

 

цѣлесообразно,

 

что

 

даже

 

неопытный

учитель

 

слѣдуя

 

имъ,

 

можетъ

 

достигнуть

 

хорошихъ

 

результа-

товъ.

 

Учитель

 

найдетъ

 

въ

 

пихъ

 

руководствеппыя

 

указанія

именно

 

въ

 

тѣ

 

моменты

 

прохожденія

 

программы,

 

въ

 

которые

онъ

 

скорѣе

 

всего

 

молсетъ

 

сдѣлать

 

пробѣлы

 

и

 

ошибки.

 

Въ

объяснительныхъ

 

запискахъ

 

предупреждаются

 

напболѣе

 

общія ,

присущія

 

почти

 

всѣмъ

 

школамъ,

    

ошибки.

    

Поэтому

    

съѣздъ
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прелсде

 

всего

 

постановила

 

просить

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣтъ

обязать

 

учащихъ

 

точно

 

держаться

 

программъ

 

и

 

тщательно

проштудировать

 

объяснительныя

 

записки

 

по

 

каждому

 

пред-

мету,

 

ясно

 

и

 

точно

 

указывающія,

 

какъ

 

должно

 

преподавать

данный

 

предмета.

 

Затѣмъ

 

въ

 

частности

 

относительно

 

препо-

даванія

 

Закона

 

Божія

 

наблюдатели

 

обратили

 

вниманіе

 

на

весьма

 

частое

 

неудовлетворительное

 

произнесете

 

учениками

молитвъ,

 

символа

 

вѣры

 

и

 

заповѣдей.

 

Многіе

 

законоучители

вполнѣ

 

удовлетворяются

 

тѣмъ,

 

что

 

ученики

 

умѣютъ

 

прочитать

молитвы,

 

заповѣди

 

и

 

символъ

 

вѣры,

 

но

 

не

 

обращаютъ

 

вни-

манія,

 

что

 

чтеніе

 

это

 

бываетъ

 

не

 

ясное,

 

торопливое,

 

безъ

доллшыхъ

 

остановокъ,

 

произнесете

 

слова

 

не

 

точное,

 

съ

скрываніемъ

 

послѣднихъ

 

звуковъ,

 

что

 

почтн

 

всегда

 

показы-

ваете,

 

что

 

ученики

 

не

 

знаютъ,

 

какое

 

въ

 

словѣ

 

окончаніе.

Изъ

 

всѣхъ

 

молитвъ

 

особенно

 

трудною

 

для

 

правилыіаго

 

про-

изношенія

 

оказывается

 

«Достойно

 

есть»...,

 

молитву

 

эту

 

не-

рѣдко

 

и

 

второгодипки

 

перевпраютъ.

 

Встрѣчаются

 

законо-

учители,

 

которые

 

ограничиваются

 

механическимъ

 

заучиваніемъ

дѣтьми

 

молитвъ

 

пололгенныхъ

 

для

 

перваго

 

и

 

второго

 

года

 

обу-

ченія,

 

никогда

 

ихъ

 

потомъ

 

не

 

повторяютъ

 

и

 

не

 

объясняюсь,

вслѣдствіе

 

чего

 

иногда

 

выпускные

 

ученики

 

не

 

могутъ

 

пра-

вильно

 

со

 

смысломъ

 

прочитать

 

молитву

 

и

 

объяснить

 

ее.

 

Не-

приученные

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

къ

 

осмысленному

 

и

 

толко-

вому

 

чтепію

 

молитвъ

 

и

 

послѣ

 

окончанія

 

двухклассной

 

и

 

даже

второклассной

 

школы,

 

прослунса

 

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

учите-

лями

 

школъ

 

грамоты,

 

кандидаты

 

на

 

полученіе

 

званія

 

учителя

являются

 

на

 

экзаменъ

 

съ

 

слабымъ

 

знаніемъ

 

молитвъ

 

и

 

не-

умѣньемъ

 

осмысленно

 

произносить

 

ихъ.

 

Однимъ

 

изъ

 

дѣй-

ствительныхъ

 

средствъ

 

къ

 

устраненію

 

въ

 

школахъ

 

указаннаго

недостатка

 

является

 

употребленіе

 

стѣнныхъ

 

таблицъ,

 

на

 

ко-

торыхъ

 

круппымъ

 

славянскимъ

 

шрифтомъ

 

напечатаны

 

началь-

ныя

 

молитвы,

 

молитва

 

Госнодня,

 

символъ

 

вѣры

 

и

 

заповѣди.

Законоучитель

 

доллеенъ

 

заставлять

 

дѣтей

 

читать

 

по

 

таблицамъ

съ

 

яснымъ

 

и

   

отчетливымъ

   

выговоромъ

   

словъ

 

и

 

съ

 

останов-
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ками

 

па

 

зпакахъ.

 

Другпмъ

 

недостаткомъ

 

въ

 

преподаваціп

 

За-

кона

 

Б.,

 

не

 

столь

 

рѣзко

 

бросающимся

 

въ

 

глаза,

 

служите

недостаточное

 

умѣпье

 

дѣтей

 

осмысленно

 

и

 

толково

 

передавать

исторпческія

 

событія.

 

Впрочемъ,

 

этотъ

 

недостатокъ

 

не

 

можетъ

всецѣло

 

вмѣняться

 

въ

 

вину

 

законоучителямъ,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

зависите

 

отъ

 

общаго

 

развнтія

 

ученика

 

и

 

умѣнья

 

выражать

свои

 

мысли.

 

Въ

 

старой

 

программѣ

 

весь

 

учебный

 

матеріалъ

дѣлнтся

 

на

 

два

 

года,

 

мелзду

 

тѣмъ

 

фактически

 

одноклассная

церк.-нрих.

 

школа

 

всегда

 

имѣла

 

три

 

группы,

 

по

 

этому

 

раз-

дѣленіе

 

двухгодичной

 

программы

 

по

 

Закону

 

Божію

 

на

 

три

 

года

предоставлялось

 

усмотрѣпію

 

законоучителя.

 

Многіе

 

изъ

 

пихъ

въ

 

первомъ

 

году

 

ограничивались

 

только

 

изученіемъ

 

молитвъ,

во

 

второмъ

 

году

 

не

 

успѣвали

 

проходить

 

Св.

 

Исторію,

 

а

 

въ

третьемъ

 

году

 

не

 

успѣвали

 

проходить

 

отдѣлъ

 

о

 

богослуженіи.

Бывали

 

случаи,

 

что

 

на

 

выпускномъ

 

экзаменѣ

 

ученики

 

ока-

зывались

 

совсѣмъ

 

неознакомленными

 

съ

 

богослуженіемъ

 

право-

славной

 

церкви

 

или

 

съ

 

очень

 

слабыми

 

свѣдѣніями.

 

Съѣздъ

постановить

 

напомнить

 

законоучителямъ,

 

что

 

программа

 

въ

школахъ

 

должна

 

выполняться

 

въ

 

всемъ

 

объемѣ

 

и

 

основательно.

Пѣніе

 

въ

 

школахъ

 

и

 

доселѣ

 

оставляетъ

 

желать

 

многаго.

Если

 

умножаются

 

въ

 

епархіи

 

школы

 

съ

 

образцово

поставленнымъ

 

пѣпіемъ,

 

то

 

не

 

унпчтолгаются

 

и

 

школы,

въ

    

которыхъ

    

учепики

    

совсѣмъ

    

ничего

    

не

   

могутъ

 

пѣть.

Изъ

 

обмѣна

 

мнѣній

 

на

 

съѣздѣ

 

выяснилось,

 

что

 

боль-

шинство

 

учителей

 

и

 

учительннцъ

 

смотрятъ

 

на

 

пѣніе,

 

какъ

на

 

предметъ

 

для

 

нихъ

 

необязательный,

 

и

 

преподаваніе

 

пѣнія

считаютъ

 

сверхдолжнымъ

 

трудомъ,

 

требующимъ

 

особаго

 

воз-

награжденія.

 

Особенно

 

много

 

учительннцъ.

 

которыя

 

совсѣмъ

не

 

могутъ

 

обучать

 

пѣнію

 

и

 

не

 

лгелаютъ

 

научиться

 

этому,

 

въ

сущности,

 

не

 

трудному

 

искусству.

 

Курсы

 

пѣнія,

 

много

 

разъ

устроявшіеся

 

для

 

учителей

 

и

 

учительннцъ

 

церк.-нрих.

 

школъ,

послѣдішмъ

 

не

 

принесли

 

никакой

 

пользы,

 

за

 

весьма

 

малыми

нсключеніями.

 

Большинство

 

изъ

 

нихъ

 

тяготится

 

изученіемъ

пѣнія

   

и

 

подъ

   

разными

 

предлогами

   

совсѣмъ

   

уклоняется

 

отъ
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посѣщеній

 

уроковъ

 

по

 

пѣнію.

 

Иногда

 

учительница

 

прямо

скрываете

 

предъ

 

наблюдателемъ,

 

что

 

она

 

понимаете

 

пѣніе

 

и

можетъ

 

обучать

 

дѣтей.

 

Такой

 

случай

 

былъ

 

въ

 

Маріуполъскомъ

уѣздѣ,

 

а

 

иослѣ

 

оказалось,

 

что

 

эта

 

учительница

 

учась

 

въ

Епарх.

 

Жен.

 

Училищѣ,

 

была

 

помощникомъ

 

регента.

 

Между

тѣмъ

 

учительницы

 

и

 

не

 

подозрѣваютъ,

 

что

 

упорно

 

уклоняясь

отъ

 

преподаванія

 

пѣнія,

 

не

 

желая

 

обучаться

 

сему

 

сами,

 

гото-

вятъ

 

себѣ

 

печальную

 

будущность.

 

Gb

 

калсдымъ

 

годомъ

 

въ

Отдѣленія

 

поступаете

 

больше

 

и

 

больше

 

просьбъ

 

отъ

 

обществу

завѣдующпхъ,

 

попечителей

 

школъ,

 

чтобы

 

въ

 

ихъ

 

школу

 

на-

значали

 

учителя,

 

а

 

не

 

учительницу,

 

который

 

бы

 

могъ

 

обу-

чать

 

дѣтей

 

пѣнію

 

и

 

пѣть

 

съ

 

ними

 

въ

 

церкви,

 

за

 

что

 

предла-

гаюсь

 

особое

 

вознаграладеніе.

 

Изъ

 

этихъ

 

просьбъ

 

видно,

 

что

у

 

насъ

 

даже

 

не

 

допускаюсь

 

возможности,

 

чтобы

 

учительница

могла

 

быть

 

регентомъ

 

хора.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

намъ

 

извѣстно,

по

 

свидѣтельству

 

зпающихъ

 

лицъ,

 

что

 

въ

 

Вятской

 

епархіи

большинство

 

учптельницъ

 

управляютъ

 

хорами.

 

Въ

 

нашей

епархіи

 

только

 

учительница

 

Казанской

 

школы

 

въ

 

Ростовѣ

поетъ

 

раннія

 

лптургіи

 

съ

 

своимъ

 

школьнымъ

 

хоромъ.

 

Въ

 

тѣ

школы,

 

находящіяся

 

при

 

церквахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

обучаютъ

учительницы,

 

нерѣдко

 

приглашаются

 

преподавать

 

пѣніе

 

свѣ-

дущіе

 

въ

 

немъ

 

псаломщики.

 

Назначеніе

 

ихъ

 

совершается

 

по

журналу

 

Епарх.

 

Уч.

 

Совѣта

 

съ

 

утвержденіемъ

 

Его

 

Пре-

освященствомъ

 

и

 

записывается

 

въ

 

формуляръ.

 

Мѣра

 

эта

иногда

 

даетъ

 

хорошіе

 

результаты.

 

Но

 

во

 

первыхъ,

 

не

 

всѣ

школы

 

находятся

 

при

 

церквахъ,

 

во

 

вторыхъ,

 

не

 

всѣ

 

псалом-

щики

 

способны

 

преподавать

 

пѣніе,

 

и

 

въ

 

третьихъ,

 

если

 

на-

значенный

 

учителемъ

 

пѣнія

 

псаломщикъ

 

будете

 

небрежно

исполнять

 

свои

 

обязанности,

 

Епарх.

 

Уч.

 

Совѣтъ

 

не

 

имѣетъ

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

дѣйствительныхъ

 

средствъ

 

воздѣйствія,

для

 

этого

 

необходимо

 

въ

 

каждомъ

 

отдѣльномъ

 

случаѣ

 

всту-

пать

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

консисторіею,

 

что

 

слишкомъ

 

затягивало

бы

 

дѣло

 

и

 

осложняло

 

дѣятельность

 

Совѣта.

 

Хотя

 

по

 

пар.

 

10

правилъ

 
о

 
церковно-приходскихъ

 
школахъ

  
1884

 
г.

 
всѣ

 
члены
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причта

 

могутъ

 

привлекаться

 

къ

 

участію

 

въ

 

церковно-школь-

номъ

 

дѣлѣ,

 

однако

 

участіе

 

псаломщиковъ

 

въ

 

школьномъ

 

трудѣ

въ

 

нашей

 

епархіи

 

всегда

 

было

 

добровольпымъ.

 

Попытка

 

при-

влечь

 

псаломщиковъ

 

къ

 

обязательному

 

участію

 

въ

 

школьномъ

дѣлѣ

 

сдѣлапа

 

въ

 

Кіевскон

 

епархін.

 

Съѣздъ

 

кіевскихъ

 

наблю-

дателей

 

въ

 

1902

 

г.

 

постановилъ:

 

«ходатайствовать,

 

чтобы

 

на

псаломщическія

 

мѣста

 

были

 

назначаемы

 

лица

 

вполнѣ

 

знако-

мил

 

съ

 

учительствомъ,

 

могущія

 

въ

 

случаѣ

 

нужды

 

замѣнить

учителя,

 

и

 

знающія

 

не

 

только

 

одноголосное

 

церковное

 

пѣніе,

но

 

и

 

обладающія

 

умѣньемъ

 

устроить

 

церковный

 

хоръ

 

и

 

руко-

водить

 

имъ.

 

Вообще

 

псаломщики

 

должны

 

быть

 

дѣятельными

помощниками

 

священника

 

и

 

сотрудниками

 

учителя

 

въ

 

школь-

номъ

 

дѣлѣ

 

и

 

обязательно

 

должны

 

преподавать

 

пѣніе

 

и

 

руко-

водить

 

хоромъ

 

въ

 

церкви,

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

на

учительскихъ

 

мѣстахъ

 

состоять

 

учительницы.

 

Объ

 

отношеніи

псаломщика

 

къ

 

школѣ

 

въ

 

засѣданіи

 

(январскомъ)

 

Отдѣленія-

ми

 

должна

 

быть

 

дѣлаема

 

отмѣтка

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ»

(Церк.

 

пр.

 

шк.

 

кн.

 

4.

 

1902

 

г.).

 

Принимая

 

все

 

сказанное

 

во

внимаиіе,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

просить

 

Епарх.

 

Уч.

 

Совѣтъ

 

а)

объявить

 

учащимъ,

 

что

 

пѣніе

 

обязательный

 

предметъ

 

наравнѣ

съ

 

другими

 

предметами

 

школьной

 

программы;

 

б)

 

предложить

Отдѣленіямъ,

 

при

 

замѣщеніи

 

свободныхъ

 

учительскихъ

 

мѣстъ,

давать

 

преимущества

 

тѣмъ

 

кандидатамъ,

 

которые

 

способны

обучать

 

пѣнію;

 

в)

 

обратить

 

впиманіе

 

на

 

то

 

обстоятельство,

что

 

почти

 

всѣ

 

учительницы,

 

окончпвшія

 

курсъ

 

въ

 

Епарх.

Жен.

 

Училищѣ,

 

за

 

немногимъ

 

исключеніемъ,

 

не

 

могутъ

 

обу-

чать

 

пѣнію;

 

г)

 

ходатайствовать,

 

чтобы

 

Епарх.

 

Начальство

псаломщиковъ,

 

преподающихъ

 

пѣніе

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

хорошимъ

успѣхомъ,

 

поощряло

 

выраженіемъ

 

благодарности

 

п

 

призна-

тельности

 

со

 

внесеніемъ

 

въ

 

формуляръ,

 

д)

 

чтобы

 

Его

 

Прео-

священство

 

выдающихся

 

псаломщиковъ

 

тружениковъ

 

удо-

стаивалъ

 

своего

 

Архипастырскаго

 

благословенія;

 

е)

 

просить

Епарх.

 

Уч.

 

Совѣтъ

 

предложить

 

Отдѣленіямъ

 

примѣппть

 

прак-

тику

 

Славяпосербскаго

   

Отдѣленія,

   

чтобы

   

на

 

доллсность

   

за-
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пасяыхъ

 

учителей

 

назначались

 

лица,

 

способпыя

 

преподавать

пѣніе,

 

каковыхъ

 

періодическп

 

посылать

 

въ

 

тѣ

 

школы,

 

въ

которыхъ

 

пѣніе

 

вовсе

 

не

 

преподается;

 

ж)

 

сдѣлать

 

распоряже-

ніе,

 

чтобы

 

при

 

производствѣ

 

льготнымъ

 

ученикамъ

 

экзамена

по

 

пѣнію

 

экзаменаціонпыя

 

комнссіи

 

не

 

ограничивались

 

только

общимъ

 

пѣніемъ

 

учащихся

 

или

 

по

 

группамъ,

 

но

 

заставляли

пѣть

 

и

 

каждаго

 

отдѣлыю.

Главные

 

недостатки

 

въ

 

преподаваніп

 

церк.-славянскаго

языка

 

предупреждаются

 

точнымъ

 

выполпеніемъ

 

новой,

 

болѣе

подробной

 

программы

 

съ

 

ясными

 

указапіями,

 

въ

 

какомъ

 

году

какую

 

читать

 

книгу,

 

и

 

разъясненіемъ

 

объяснительной

 

записки

самого

 

характера

 

чтенія

 

славянскаго

 

текста

 

съ

 

внѣшней

 

и

внутренней

 

стороны.

 

Встрѣчались

 

школы,

 

даже

 

въ

 

послѣднее

время,

 

въ

 

которыхъ

 

не

 

было

 

для

 

чтенія

 

первой

 

книги

 

Иль-

ипскаго

 

«церковно-славянская

 

азбука»,

 

и

 

ученики,

 

послѣ

ознакомленія

 

съ

 

славянскими

 

буквами,

 

прямо

 

переходили

 

къ

чтенію

 

второй

 

книги

 

того

 

же

 

автора

 

«обученіе

 

церковно-сла-

вянской

 

грамотѣ».

 

Или

 

же

 

наоборотъ,

 

па

 

лицо

 

была

 

первая

книга,

 

но

 

не

 

было

 

второй,

 

и

 

послѣ

 

азбуки

 

начиналось

 

чтеніе

Часослова

 

и

 

Псалтири.

 

Бывало

 

и

 

такъ,

 

что

 

учитель

 

или

утительница,

 

не

 

понимая

 

пользы

 

постепепнаго

 

прохожденія

названныхъ

 

книгъ,

 

сами

 

не

 

давали

 

ученикамъ

 

для

 

чтенія

азбуку,

 

переходя

 

прямо

 

къ

 

второй

 

книгѣ,

 

хотя

 

въ

 

школѣ

 

на

лицо

 

была

 

и

 

первая

 

книга.

 

Это

 

вредно

 

отражалось

 

на

 

чтеніи.

Ученики,

 

ознакомившись

 

съ

 

славянскими

 

буквами,

 

безъ

 

пред-

варительной

 

подготовки

 

въ

 

чтеніи

 

краткихъ

 

словъ

 

и

 

предло-

и:еній,

 

переходили

 

къ

 

чтенію

 

разсказовъ

 

пзъ

 

библіи

 

съ

 

мно-

госложными

 

словами

 

и

 

длинными

 

предложеніями.

 

Чтепіе

 

по-

лучалось

 

неясное,

 

неотчетливое,,

 

съ

 

проглатываніемъ

 

и

 

скра-

дывапіемъ

 

буквъ.

 

Такъ

 

какъ

 

эти

 

и

 

другіе

 

возмолшые

 

недо-

статки

 

предупреждаются

 

совѣтами

 

объяснительной

 

записки,

 

то

съѣздъ

 

только

 

постановилъ:

 

просить

 

Епарх.

 

Уч.

 

Совѣтъ

 

сдѣ-

лать

 

распоряясеніе,

 

а)

 

чтобы

 

всѣ

 

школы

 

нмѣли

 

таблицы

 

сла-

вянской

 

азбукп

 

и

 

молитвъ,

   

чтобы

 

дѣти,

 

знакомясь

   

по

 

нимъ
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съ

 

начертаніемъ

 

славянскихъ

 

буквъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

усвояли

правильное

 

произношеніе

 

молптвъ;

 

б)

 

чтобы

 

изученіе

 

славян-

ской

 

грамоты

 

начиналось

 

не

 

позже

 

начала

 

январской

 

трети

и

 

чтобы

 

характеръ

 

чтенія

 

Часослова

 

и

 

Псалтири

 

былъ

 

псалмо-

дическій.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

программѣ

 

требуется

 

практическое

ознакомленіе

 

учениковъ

 

съ

 

церковнымъ

 

мѣсяцесловомъ,

 

то

 

въ

постановлены

 

добавлено,

 

чтобы

 

всѣ

 

школы

 

имѣли

 

святцы,

при

 

чемъ

 

дѣти

 

должны

 

знать

 

день

 

своего

 

ангела

 

и

 

по

 

воз-

можности

 

тропарь

 

своему

 

святому.

 

Наблюдатели

 

остановились

на

 

вопросѣ,

 

какой

 

мѣсяцесловъ

 

изъ

 

многихъ

 

существующихъ

наиболѣе

 

подходитъ

 

къ

 

школьнымъ

 

требованіямъ.

 

Въ

 

засѣда-

ніе

 

были

 

принесены

 

изъ

 

братскаго

 

книжнаго

 

склада

 

мѣсяце-

словы

 

разныхъ

 

изданій

 

и

 

разсмотрѣны.

 

Не

 

останавливаясь

окончательно

 

ни

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ,

 

съѣздъ

 

постановилъ,

чтобы

 

Отдѣленія,

 

при

 

выпискѣ

 

учебниковъ,

 

выписали

 

для

школъ

 

тѣ

 

мѣсяцесловы,

 

которые,

 

по

 

мнѣнію

 

Издательской
Комиссіи

 

Уч.

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ,

 

паиболѣе

 

соотвѣтству-

ютъ

 

потребностямъ

 

церковныхъ

 

школъ.

При

 

чтепіи

 

программы

 

по

 

русскому

 

языку

 

съѣздъ

 

оста-

новилъ

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

новомъ

 

требованіи — письменнаго

пересказа

 

учениками

 

прочитанной

 

статьи

 

повѣствовательпаго

пли

 

описательнаго

 

характера,

 

пзложенія

 

прочитанной

 

статьи

съ

 

измѣненіями

 

формы,

 

составленія

 

оппсаній

 

по

 

вопросамъ

учителя

 

и

 

составленія

 

разсказовъ

 

по

 

данному

 

плану.

 

Требо-

ванія

 

эти

 

признаны,

 

хотя

 

и

 

трудными

 

на

 

первыхъ

 

порахъ,

пока

 

учители

 

не

 

примѣнятся

 

къ

 

нимъ

 

и

 

не

 

навыкнутъ,

 

но

въ

 

высшей

 

степени

 

полезными

 

и

 

целесообразными.

 

До

 

сихъ

поръ

 

учащіе

 

упражняли

 

дѣтей

 

въ

 

безпрестанныхъ

 

диктовкахъ,

который

 

надоѣдали

 

и

 

учителямъ

 

и

 

ученикамъ.

 

Ученики

 

на-

учались

 

правильно,

 

часто

 

безъ

 

одной

 

ошибки,

 

писать

 

продик-

тованные

 

фразы,

 

трудныя

 

слова,

 

отрывки

 

изъ

 

статей,

 

но

 

со-

вершенно

 

не

 

могли

 

изложить

 

самыхъ

 

несложныхъ

 

своихъ

мыслей,

 

самого

 

простого

 

описанія

 

пли

 

повѣствованія.

 

Только

немногіе

 

изъ

   

учителей

 

практиковали

   

въ

 

школахъ

   

самостоя-
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тельпыя

 

шісьмеипыя

 

работы.

 

Другая

 

особенность

 

новой

 

про-

граммы

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

ней

 

настойчиво

 

требуется

обратить

 

вниманіе

 

на

 

выразительность

 

чтенія,

 

начиная

 

съ

перваго

 

года

 

обученія,

 

и

 

на

 

выработку

 

навыка

 

со

 

смысломъ

передавать

 

прочитанное.

 

Всѣ

 

требоваиія

 

повой

 

программы

 

и

поясненія

 

объяснительной

 

записки

 

направлены

 

къ

 

тому,

 

что-

бы

 

научить

 

въ

 

школѣ

 

дѣтей

 

«правильно

 

и

 

толково

 

читать

 

и

понятной,

 

толковой

 

рѣчыо

 

выражать

 

свои

 

мысли

 

устно

 

и

письменно».

 

(Объясн.

 

зап.)

 

Вновь

 

выдвинутыя

 

требованія

программы

 

или

 

точпѣе — рѣзче

 

оформленныя,

 

чѣмъ

 

прежде,

прямо

 

направлены

 

противъ

 

недостатка

 

въ

 

преподавапіи

 

рус-

скаго

 

языка

 

большинства

 

школъ,

 

противъ

 

монотонпаго,

 

то-

ропливаго,

 

недостаточно

 

отчетливаго

 

чтенія

 

и

 

механической

передачи

 

прочитаннаго.

 

Объяснительная

 

записка

 

новой

 

про-

граммы

 

требуетъ,

 

чгобы

 

съ

 

самаго

 

начала

 

при

 

чтеніи

 

дѣти

произносили

 

слова

 

правильно,

 

достаточно

 

громко

 

и

 

совершен-

но

 

отчетливо,

 

а

 

предложенія

 

— толково,

 

съ

 

правильнымъ

 

уда-

реніемъ,

 

какъ

 

на

 

отдѣльныхъ

 

словахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

цѣломъ

предложеніи.

 

При

 

чтепіи

 

статей

 

требуется

 

учениковъ

 

пріучать

къ

 

вдумчивости,

 

къ

 

углублеиію

 

въ

 

содержаніе

 

прочитаннаго

 

и

вырабатывать

 

въ

 

нихъ

 

умѣнье

 

выдѣлять

 

въ

 

нихъ

 

главную

мысль

 

и

 

показать

 

ея

 

части.

 

Если

 

ѵченики

 

большинства

 

школъ

читаютъ

 

прозу

 

невыразительно,

 

то

 

при

 

произнесепіи

 

стихо-

твореній

 

и

 

басень

 

этотъ

 

недостатокъ

 

еще

 

болѣе

 

замѣтепъ.

Учители

 

найдутъ

 

въ

 

объяснительной

 

запискѣ

 

прямое

 

требова-

ніе,

 

чтобы

 

дѣти

 

заученное

 

наизусть

 

произносили

 

выразитель-

но.

 

Лучшимъ

 

средствомъ

 

для

 

паученія

 

дѣтей

 

читать

 

вырази-

тельно

 

прозу,

 

стихотворепія

 

и

 

басни

 

слулштъ,

 

какъ

 

говорит-

ся

 

въ

 

запискѣ,

 

примѣръ

 

самого

 

учителя.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церк.-прих.

 

школахъ,

напр.

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

и

 

доселѣ

 

встрѣчаются

 

разнооб-

разпыя

 

книги

 

для

 

русскаго

 

чтенія,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

про-

сить

 

Епарх.

 

Уч.

 

Совѣтъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

въ

церк.-прих.

 

школахъ

 

обязательно

 

употреблялись

 

для

 

русскаго
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чтенія

 

книга

 

Одинцова

 

и

 

Богоявлепскаго,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

пер-

вомъ

 

отдѣленіи

 

долженъ

 

быть

 

нрочитанъ

 

букварь

 

и

 

часть

первой

 

книги

 

Одинцова;

 

во

 

второмъ

 

отдѣлепіи

 

первая

 

книга

Одинцова

 

доллша

 

быть

 

окончена

 

и

 

прочитана

 

вторая

 

до

 

пя-

таго

 

отдѣла;

 

въ

 

третьемъ

 

отдѣленіи

 

вторая

 

книга

 

оканчивается.

Для

 

избѣжанія

 

произвола

 

со

 

стороны

 

учителей

 

относительно

количества

 

заучиваемыхъ

 

наизусть

 

стихотвореній

 

и

 

басень,

съѣздъ

 

просилъ

 

Епарх.

 

Уч.

 

Совѣтъ

 

обязать

 

всѣ

 

школы

 

за-

учивать

 

наизусть

 

стихотвореній

 

п

 

басень

 

въ

 

первомъ

 

отд.

 

не

менѣе

 

пятп,

 

во

 

второмъ

 

и

 

третьемъ

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

по

 

десяти.

Хотя

 

письмо

 

полууставомъ

 

и

 

по

 

старой

 

программѣ

 

чи-

стописапія

 

было

 

обязательно,

 

какъ

 

п

 

по

 

новой,

 

но

 

п

 

доселѣ

этому

 

искусству

 

обучались

 

далеко

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ.

 

При-

чиной

 

этого

 

было

 

неумѣпіе

 

писать

 

полууставомъ

 

самихъ

 

учи-

телей

 

иотсутствіе

 

руководствъ

 

или

 

точнѣе

 

образцовъ

 

этого

письма.

 

Для

 

устраненія

 

указапнаго

 

недостатка

 

наблюдатели

постановили

 

просить

 

Епарх.

 

Уч.

 

Совѣтъ

 

предложить

 

Отдѣле-

ніямъ

 

обязательно

 

выписывать

 

для

 

школъ

 

книгу

 

свящ.

 

Рома-

нова:

 

«Образцы

 

и

 

упражненія

 

по

 

письму

 

полууставомъ».

Поднятъ

 

былъ

 

вопросъ

 

и

 

о

 

прямомъ

 

письыѣ,

 

которое

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

распространяется

 

въ

 

школахъ

 

разпыхъ

 

вѣ-

домствъ.

 

Считая

 

обязательное

 

введеніе

 

прямого

 

письма

 

въ

школахъ,

 

по

 

разнымъ

 

причпнамъ,

 

преждевременнымъ,

 

съѣздъ

постановилъ:

 

просить

 

Епарх.

 

Уч.

 

Совѣтъ

 

допустить

 

въ

 

церк.-

прих.

 

школахъ

 

прямое

 

русское

 

письмо,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

и

письмо

 

полууставомъ

 

тоже

 

есть

 

прямое

 

письмо.

 

Читая

 

объ-

яснительную

 

записку

 

къ

 

программѣ

 

чистописанія,

 

съѣздъ

 

об-

ратилъ

 

самое

 

живое

 

вниманіе

 

на

 

предложеніе

 

«начинать

 

обу-

чеиіе

 

письму

 

на

 

бумагѣ,

 

скорѣе

 

перомъ,

 

нежели

 

карандашемъ,

но

 

никакъ

 

пе

 

грифелемъ,

 

употребленіе

 

котораго

 

дѣлаетъ

 

руку

твердой

 

н

 

негибкой

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

можетъ

 

послужить

 

къ

развитію

 

въ

 

учащихся

 

близорукости».

 

Вредъ

 

письма

 

грифе-

лемъ

 

давно

 

замѣченъ

 

наблюдателями,

 

и

 

аспидныя

 

доски

 

если

и

 

существують

   

въ

   

школахъ,

   

то

 

почти

   

исключительно

   

для
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ариѳметическихъ

 

упражнений.

 

Письмо,

 

обыкновенно,

 

начи-

нается

 

карандашемъ,

 

но

 

если

 

бы

 

средства

 

позволяли,

 

то

 

еще

лучше

 

бы

 

было

 

начинать

 

письмо

 

прямо

 

перомъ.

Епархіальный

 

наблюдатель

 

свящ.

 

Н.

 

Рубанистый.
(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕЩИ

на

 

весь

 

юго-западный

 

край
самый

 

большой

 

магазинъ

В.

 

Д.

 

Соломина
В

 

гЬэ

   

КІЕВ

 

-Зёзэ

Подолъ,

 

Александровская

 

ул.

 

соб.

 

домъ.
—

 

ЦЪНЫ

 

ФАБРИЧНЫЯ

 

—

ПРЕЙСЪ- КУРАНТЫ

 

БЕЗНЛАТНО.
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