
®шт ѵа

щ

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМІРА

 

ПРИ СЕМШАРШ,

годъ 21

 

Мая 1902

 

года. ші.

ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Государь

 

Императоръ,

 

вслѣдствіе

 

засвидѣтельствованія

 

Оберъ-

Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

объ

 

отлично-усердной

 

службѣ

Всеішлостивѣйше

 

соизволилъ,

 

къ

 

6-му

 

текущаго

 

мая— высокоторже-

ственному

 

дню

 

рожденія

 

Его

 

Императогокаго

 

Величества,

 

пожа-

ловать

 

по

 

вѣдомству

 

Православнаго

 

Исповѣданія

 

ордена:

св.

 

Анны

 

ІІ-й

 

степени:

 

преподавателю

 

Екатеринославской

 

ду-

ховной

    

семинаріи

   

статскому

   

совѣтнику

   

Владиміру

   

Тацентову;

св.

 

Анны

 

111-й

 

степени:

 

преподавателю

 

Екатеринославской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

статскому

 

совѣтнику

 

Митрофаиу

 

Лавровскому;

врачу

 

при

 

Екатеринославскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

Николаю

 

Зубареву;

св.

 

Станислава

 

П-й

 

степени:

 

преподавателю

 

Екатеринослав-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

статскому

 

совѣтнику

 

Димитрію

 

Жежеленку;

св.

 

Станислава

 

ІІІ-й

 

степени:

 

Екатеринославскому

 

епархіальиому

архитектору

 

коллежскому

 

ассессору

 

Александру

 

ІІетровецкому;

почетному

 

блюстителю

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

при

 

Бахмутскомъ

Духовномъ

 

училищѣ

 

губернскому

 

секретарю

 

Леониду

 

Плещееву.
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Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

Сгнодаль-

наго

 

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Святѣйгааго

 

Сѵнода,

въ

 

6-й

 

день

 

сего

 

мая,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ

 

удостоить

 

на-

гражденія

 

духовныхъ

 

лицъ

 

Екатеринославской

 

епархіи

 

нижеслѣ-

дующими

 

знаками

 

отличія:

за

 

службу

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству:

 

а)

 

орденомъ

 

св.

 

Вла-

диміра

 

4-й

 

степени—церкви

 

села

 

Натальевки,

 

Александровскаго

уѣзда,

 

протоіерей

 

Симонъ

 

Иваново;

 

б)

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

2-й

 

сте-

пени— гоода

 

Бах

 

мута,

 

Покровской

 

церкви

 

протоіерей

 

Платою,

Шумовъ;

 

церкви

 

села

 

Вольнохуторскаго,

 

Верхнеднѣнровскаго

 

уѣз-

да,

 

протоіерей

 

Симеонъ

 

Раевскіщ

 

в)

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени:

церкви

 

села

 

Алексѣевки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Ярости

Богдановичъ;

 

гор.

 

Ростова

 

на

 

Дону,

 

Казанской

 

церкви

 

священникь

Ѳеодоръ

 

Маляревскій;

 

гор.

 

Ростова

 

на

 

Дону,

 

Софіевской,

 

предмѣстья

Нахичевани,

 

церкви

 

Митрофанъ

 

Хмѣльницкій.

Списокъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званія,

 

кои

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

удо-

стоены

 

награжденія

 

за

 

заслуги,

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

ко

 

дню

 

рож-

денія

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества:

а)

 

саномъ

 

протоіерея — гор.

 

Екатеринослава,

 

церкви

 

при

 

бого-

угодномъ

 

заведеніи

 

священникъ

 

Василій

 

'Остроіорскііь\

 

церкви

 

се-

ла

 

Васильевки,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Петръ

 

Орлов-

скгй;

 

гор.

 

Ростова

 

на

 

Дону,

 

Покровской

 

церкви

 

священникъ

 

Ла-
зарь

 

Крещановскт;

 

церкви

 

села

 

Ново-Александровки,

 

Новомосков-

скаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Стефановскш;

 

б)

 

наперснымъ

 

крестомъ,

 

on

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

выдаваемымъ—гор.

 

Екатеринослава,

 

Успенской

церкви

 

протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Россинскт;

 

той-же

 

церкви

 

священнша

Гавріилъ

 

Вѣлинскт;

 

гор.

 

Екатеринослава,

 

Благовѣщенской

 

церкви

священникъ

 

ЕвлампШ

 

Рраснокутскіщ

 

церкви

 

села

 

Сухачевки.

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Симеонъ

 

Гриюръевъ;

 

церк-

ви

 

села

 

Новыхъ

 

Кайдакъ.

 

того-же

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Харловъ;

 

церкви

села

 

Обуховки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Васѵлій

 

Лоч-
тновъ;

 

гор.

 

Ростова

 

на

 

Дону,

 

Николаевской

 

церкви

 

священнвкъ

Александръ

 

Алексѣещ

 

гор.

 

Ростова

 

на

 

Дону,

 

Александро-Невскоі
церкви

 

священникъ

 

Митрофанъ

 

ПолницкЫ;

 

гор.

 

Ростова

 

на

 

Дону,

Михаило-Архапгельской

 

церкви

 

священникъ

 

Александръ

 

Еитаевь;

г.

 

Луганска.

 

Казанской

 

церкви

 

священникъ

 

Стефанъ

 

Хандажев-

скіщ

 

в)

 

камилавкою—гор.

 

Екатеринослава,

 

Успенской

 

церкви

Ѳеодоръ

 

Хандалѣевъ:

 

церкви

 

села

 

Борисовки,

 

Екатеринославскаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Василій

 

Стоматьевъ;

 

гор.

 

Бахмута,

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

священникъ

 

Гриюрііі,

 

Куриловъ;

 

церкви

 

села

 

Зайцева,
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Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Андрей,

 

Ѳеодосъевъ;

 

церкви

 

села

Гавриловна,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Димитрій

 

Ба-

рйбашевъ;

 

гор.

 

Маріуноля,

 

Успенской

 

церкви

 

священникъ

 

Гриюргй

Чернявскігі;

 

церкви

 

села

 

Александринскаго,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Серафимъ

 

Лисенковскгй;

 

церкви

 

села

 

Камышевахи^

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Левандовскій;

 

церкви

 

села

Славянки,

 

Лавлоградскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Петръ

 

Поповъ;

 

гор.

Гостова

 

на

 

Дону,

 

Владимірской

 

церкви

 

священникъ

 

Василш

 

Хан-

клѣевъ;

 

духовникъ

 

Екатеринославской

 

духовной

 

семинаріи,

 

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

  

Успенскш.

За

 

заслуги

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству:

а)

 

наперснымъ

 

крестомъ,

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

выдавлемымъ

-законоучитель

 

Екатеринославской

 

мужской

 

гимназіи,

 

священ-

никъ

 

Андрей

 

Одинцовъ;

 

б)

 

камилавкою—церкви

 

села

 

Черкасскаго,

Сіавяносербскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Григорій

 

Шараевъ;

 

города

Ростова

 

на

 

Дону,

 

Покровской

 

церкви

 

священникъ

 

Аполлинарій

^сштіковъ.

Проріе

 

Олаговловенія

 

Св.

 

Пр авитель ствую щаг о

 

Стеода.
По

 

засвидѣтельствованію

 

Екатеринославскаго

 

Енархіальнаго

Начальства

 

о

 

пожертвованіи

 

2-й

 

гильдіи

 

купца

 

Іосифа

 

Рыбки

 

на

обновленіе

 

и

 

благоукрашеніе

 

Іоанно-Предтеческой

 

церкви

 

с.

 

Але-

ксандровки-Ивановки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда,

 

Святѣйшииъ

 

Пра-

віітельствующимъ

 

Сѵнодомъ

 

преподано

 

ему,

 

Рыбкѣ,

 

благословеніе

 

съ

выдачею

 

установленной

 

грамоты.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

ПЕРЕМЕЩЕНЫ:

 

4-го

 

мая

 

священникъ

 

Георгіевской

 

ц.

с

 

Санжаровки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодосій

 

Желтоноговъ

къ

 

Іоанно-Богословской

 

ц.

 

с.

 

Подгородняго,

 

Новомосковскаго

уѣзда,

 

на

 

второе

 

мѣсто;

 

2-го

 

мая

 

псаломщики

 

Ильинской

 

ц.

с

 

Екатериновки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

ЗахарІЯ

 

Леонтовскій

а

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Гавриловки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

на

 

второе

мѣсто.

УВОЛЕНЪ

 

4-го

 

мая

 

отъ

 

должности

 

благопгтнаго

 

5-го

округа

 

церквей

 

Маріупольскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Сѵмеонъ

Чулановсній,

 

согласно

 

прошенію.
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НАЗНАЧЕНЪ

 

4-го

 

мая

 

исправляющимъ

 

должность

 

(щ

гочиннаго

 

5-го

 

округа

 

церквей

 

Маріупольскаго

 

уѣзда

 

священник,

Всесвятской

 

ц.

 

с.

 

Всесвятскаго,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Николай

Котляревскій.

УТВЕРЖДЕНЫ

 

въ

 

должностяхъ:

 

а)

 

церковныхъ

 

старост

д.

 

Николаевки

 

№

 

1,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

крестьянин!

Димитрій

 

Бажанъ;

 

с.

 

Николаевки-Рудево,

 

Павлоградскаго

уѣзда,

 

отставной

 

ПІтабъ-Ротмистръ

 

Алексій

 

Рудь;

 

с.

 

Ольговки.

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Игнатенко;

с.

 

Урзуфъ,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Шаповаловъ;

 

сел

Карнауховскихъ

 

хуторовъ,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда.

 

кресть-

янинъ

 

ВасилІЙ

 

Синій;

 

с.

 

Тритузнаго,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

СофронІЙ

 

Шаповаловъ;

 

д.

 

Петровки

 

№

 

2,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Василій

 

Ермаковъ;

 

с.

 

Сергѣевки,

 

Верхнеднѣпров-

скаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Бреусъ;

 

с.

 

Бабайковки,

 

Новомосковскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Гавріилъ

 

Слипкань;

 

с.

 

Гайчула,

 

Алексан-

дровскаго

 

уѣзда,

 

Филиппъ

 

Штанько;

 

с.

 

Лисичапска,

 

Бахмут-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Александръ

 

Анахинъ;

 

б)

 

предсе-

дателя

 

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

с.

 

Могилева,

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Андрей

 

Руденко

 

и

 

3

 

члена,

ОСВОБОЖДЕНЫ

 

отъ

 

должностей:

 

а)

 

церковнаго

 

старост

с.

 

Мало-Михайловки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

крестьянин*

Міеѳодій

 

Северинъ

 

и

 

б)

 

предсѣдателя

 

фркѳвно-приходеЩ

попечительства

 

с.

 

Лакедемоновки.

 

Росговскаго

 

округа,

 

Ти-

моѳей

 

ійакаровъ,

 

согласно

 

прошеніямъ.

Выражается

 

признательность

 

Епарііальнаго

 

Начальства:
прихожанамъ

 

Николаевской

 

церкви

 

при

 

Днѣпровскомъ

 

заводв

въ

 

с.

 

Каыенскомъ,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

ві

Николаевскую

 

церковъ

 

полнаго

 

облаченія

 

для

 

2-хъ

 

священниковъв

2-хъ

 

діаконовъ

 

н

 

верхняго

 

облаченія

 

на

 

престолъ,

 

всего

 

на

 

cywf

1300

 

руб.;

прихожанамъ

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Каменская,

того-же

 

уѣзда,

 

за

 

сооружение

 

панихидницы

 

стоимостію

 

въ

 

300

 

рубч
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служащимъ

 

въ

 

депо

 

на

 

ст.

 

«Дебальцево»

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

свою

 

приходскую

 

церковь

 

серебрянаго

 

потира,

 

дискоса

 

и

 

звѣздицы

стоіі-мостію

 

въ

 

147

 

р.

 

и

 

священнику

 

Константину

 

Хмѣльницкому

 

за

расположение

 

прихожанъ

 

къ

 

пожертвованіямъ;

прихожанамъ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

с.

 

Хандалѣевки,

 

Павло-

градскаго

 

уѣзда,

 

за

 

пожертвованіе

 

на

 

возобновленіе

 

ризницы

 

на

сумму

 

150

 

руб.

 

и

крестьянину

 

Кочережскаго

 

хутора,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Аѳанасію

Коценку

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту-же

 

Петро-Павловскую

 

церковь

 

свя-

щеннпческаго

 

облаченія

 

стоимостію

 

въ

 

50

 

руб.

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

Жен-

окаго

 

Училища

 

за

 

1900/1901

 

учебный

 

годъ

 

по

 

учебно-воспи-

тательной

 

части.

Продолженіе

 

*).

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

училище

 

пережило

 

критическій

 

моменте

 

по

случаю

 

возникновенія

 

эпидеміи

 

скарлатины

 

въ

 

стѣнахъ

 

учалаща

 

и

закрытія

 

его

 

съ

 

цѣлію

 

прекращенія

 

эпидеміи

 

и

 

предупрежденія

иертныхъ

 

случаевъ.

 

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

но-

ября

 

1900

 

года,

 

послѣдовавшей

 

на

 

постановленіи

 

Совѣта

 

учалаща

съ

 

участіемъ

 

въ

 

совѣщаніи

 

губернскаго

 

врачебнаго

 

инспектора

 

и

учнлищнаго

 

врача

 

о

 

прекращеніи

 

занятій

 

въ

 

училищѣ,

 

училище

было

 

закрыто,

 

такъ

 

какъ

 

было

 

установлено,

 

что

 

зараза

 

гнѣздится

въ

 

стѣнахъ

 

училища,

 

что

 

случаи

 

новыхъ

 

заболѣваній,

 

начавшихся

въ

 

концѣ

 

октября,

 

все

 

учащаются,

 

и

 

новыя

 

заболѣванія

 

принимаютъ

гарактеръ

 

тяжкій,

 

злокачественный,

 

съ

 

осложненіемъ

 

дифтеритомъ.

Изъ

 

16

 

случаевъ

 

скарлатины

 

было

 

нѣсколько

 

очень

 

тяжелыхъ,

 

а

въ

 

одномъ

 

случаѣ

 

можно

 

было

 

опасаться

 

за

 

смертельный

 

исходъ

болѣзни.

 

Но

 

по

 

счастію

 

всѣ

 

больныя,

 

не

 

смотря

 

на

 

тѣсноту

 

зараз-

наго

 

отдѣленія

 

больницы,

 

выздоровѣли.

 

Всѣ

 

здоровыя

 

воспитанницы

училища

 

послѣ

 

предварительнаго

 

медицинскаго

 

осмотра

 

были

 

распу-

щены

 

по

 

домамъ.

 

При

 

чемъ

 

необходимо

 

замѣтить,

 

что

 

ни

 

одна

воспитанница

 

училища,

 

по

 

пріѣздѣ

 

домой,

 

ни

 

сама

 

не

 

заболѣвала

скарлатиной,

 

ни

 

завезла

 

болѣзни

 

другимъ.

 

Все

 

зданіе

 

училища,

 

по

постановленію

 

Совѣта

 

училища,

 

было

 

тщательно

 

дезинфекцировано,

и

 

со

 

дня

 

открытія

 

занятій

 

въ

 

училащѣ —послѣ

 

Рождественскихъ

нникулъ—до

 

конца

 

учебнаго

 

года

 

въ

 

училищѣ

 

не

 

было

 

ни

 

одного

мучая

 

скарлатины.

*)

 

См.

 

д»

 

14

 

1902

 

г.
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При

 

разсмотрѣніи

 

вышеприведенной

 

таблицы

 

болѣзней

 

нельзя

не

 

остановить

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

большомъ

 

числѣ

 

(81)

 

случаевъ

 

го-

ловной

 

боли,

 

мигрени,

 

а

 

также

 

на

 

общемъ

 

числѣ

 

заболѣваній

 

же-

лудкомъ

 

(103)

 

и

 

кишекъ

 

(52).

 

Причину

 

этого

 

явленія

 

необходимо

искать

 

въ

 

тѣснотѣ

 

училищныхъ

 

помѣщеній,

 

особенно

 

спаленъ

 

и

скученности

 

ученицъ

 

при

 

плохой

 

вентиляціи.

Регистрація

 

амбуляторнымъ

 

больнымъ

 

не

 

велась,

 

но

 

необхо-

димо

 

отмѣтить,

 

что

 

число

 

такихъ

 

больныхъ

 

очень

 

значительно

 

и

преимущественно

 

обращаются

 

за

 

медицинскою

 

помощью

 

больны»

малокровіемъ.

ж)

 

Преподаватели

 

безъ

 

уважительныхъ

 

прнчинъ

 

уроковъ

 

не

опускали.

 

Всѣхъ

 

пропущенныхъ

 

уроковъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

259.

Преподавателемъ

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

основныхъ

 

классахъ

 

учи-

лища

 

И.

 

Полуцыгановымъ

 

пропущено

 

121

 

урокъ;

 

преподавателем!

русскаго

 

языка

 

въ

 

параллельныхъ

 

классахъ

 

училища

 

Ы.

 

Рождест-

венскнмъ— 6

 

уроковъ;

 

учительницей

 

ариѳметики

 

въ

 

парал.

 

клас.

училища

 

А.

 

Кириловой

 

3

 

урока;

 

преподавателемъ

 

гражданской

 

исто-

ріи

 

В.

 

Грековымъ— 2

 

урока;

 

преподавателемъ

 

Закона

 

Божія

 

С.

Ляпковскимъ—4

 

урока;

 

законоучителемъ

 

священникомъ

 

Г.

 

Бѣлин-

скимъ— 2

 

урока;

 

преподавателемъ

 

гигіены

 

Н.

 

Зубаровымъ— 2

 

уро-

ка;

 

учителемъ

 

рисованія

 

и

 

чпстописанія

 

въ

 

параллельныхъ

 

классахі

училища

 

Н.

 

Цимбалнстовымъ

 

2G

 

уроковъ

 

и

 

учителемъ

 

церковнаго

пѣнія

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

училища

 

П.

 

Богацкимъ— 93

 

урока.

 

Въ

случаяхъ

 

отсутствія

 

наставника

 

воспитанницы

 

подъ

 

руководством!

воспитательницъ

 

занимались

 

или

 

повтореніемъ

 

пройденнаго

 

по

 

пред-

мету

 

отсутствовавшаго

 

учителя,

 

или

 

чтеніемъ

 

книги,

 

имѣющей

 

от-

ношеніе

 

къ

 

предмету

 

неявпвнтагося

 

въ

 

клаесъ

 

наставника.

Уроки

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

основныхъ

 

классахъ

 

училища

 

за

болѣзнію

 

преподавателя

 

И.

 

Полуцыгаиова

 

были

 

распредѣлены

 

между

наличнымъ

 

составомъ

 

преподавателей

 

и

 

преподавательницъ.

Библіотека

 

и

 

физическііі

 

каоинетъ.

Библіотека

 

заключала

 

въ

 

себѣ

 

2350

 

Ж№

 

книгъ

 

разнаго

 

на-

именованія.

 

Сравнительно

 

съ

 

предыдущимъ

 

годомъ,

 

въ

 

отчетной

увеличилась

 

на

 

150

 

№№.

 

Изъ

 

журналов-!,

 

для

 

чтенія

 

выписывались

въ

 

отчетномъ

 

году:

 

«Церковныя

 

Вѣдомости»,

 

«Епархіальныя

 

(мѣст-

ныя)

 

Вѣдомости»,

 

«Исторический

 

Вѣстникъ»,

 

„Церковный.

 

Вѣст-

никъ",

 

«Кіевская

 

Старина»,

 

«Русское

 

Богатство»,

 

«Міръ

 

Божй",

«Народное

 

Образованіе»,

   

«Нива»,

   

«Образованіе»,

   

„Русская

 

Шко-
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ла",

 

«Приднѣпровскій

 

Край»

 

(мѣстная

 

газета),

 

„Руескія

 

Вѣдомо-

стн",

 

«Родникъ»

 

съ

 

приложеніемъ,

 

„Восшітаніе

 

и

 

Обученіе",

 

«Дѣт-

ское

 

Чтеніе»,

 

«Дѣтскій

 

Отдыхъ»,

 

„Малютка",

 

«Игрушечка»,

 

„Всхо-

ды"

 

и

 

«Вокругъ

 

Свѣта».

 

Въ

 

учебникахъ

 

и

 

учебяыхъ

 

пособіяхъ

(глобусы,

 

карты,

 

книги

 

и

 

проч.)

 

недостатка

 

не

 

было.

Для

 

преподавания

 

физики

 

въ

 

предѣлахъ

 

программы

 

женскихъ

епархіальныхъ

 

училищъ

 

всѣ

 

необходимые

 

приборы

 

имѣлись

 

въ

 

на-

личности.

 

Завѣдывалъ

 

фпзическимъ

 

кабинетемъ

 

преподаватель

 

физики-

Валовой

 

приходъ

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

за

 

отчетный

 

финан-

совый

 

годъ— 85,871

 

р.

 

24

 

к.

Валовой

 

расходъ

 

на

 

содержаніе

 

училища— 79,342

 

р.

 

65

 

к.

"VI.

Дополншцелъныя

 

свѣдѣнгя.

а)

  

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

училище

 

имѣло

 

счастіе

 

пользоваться

отеческимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

милостивымъ

 

руководствомъ

 

своего

 

бли-

жапшаго

 

начальника

 

Преосвященнѣйшаго

 

Стмеона,

 

Епископа

 

Ека-

теринославскаго

 

и

 

Таганрогскаго.

 

Владыка

 

въ

 

продолженіе

 

года

 

не-

однократно

 

посѣщалъ

 

училище,

 

слушалъ

 

уроки

 

преподавателей

 

и

отвѣты

 

воспитанницъ

 

въ

 

классахъ

 

и

 

изволилъ

 

присутствовать

 

на

экзаыенахъ

 

въ

 

VI

 

классѣ—по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

гражданской

 

исто-

рик

 

Кромѣ

 

того,

 

21

 

ноября,

 

въ

 

день

 

храмоваго

 

училищнаго

 

празд-

ника,

 

Преосвященнѣйшему

 

Сгмеону

 

благоугодно

 

было

 

служить

 

лп-

тургію

 

и

 

молебствіе

 

въ

 

училищной

 

домовой

 

церкви,

 

въ

 

сослуженіи

о.

 

Ректора

 

семинаріи

 

и

 

оо.

 

членовъ

 

Совѣта

 

училища.

 

Послѣ

 

пѣнія

прпчастнаго

 

стиха.

 

Владыка

 

лично

 

изволилъ

 

пріобщать

 

Св.

 

Таинъ

Христовыхъ

 

воспитанницъ

 

старшихъ

 

классовъ

 

п

 

въ

 

концѣ

 

литургіи

ііроизнесъ

 

слово.

б)

  

Съ

 

конца

 

1899 /іэоо

 

учебяаго

 

года

 

начатъ

 

постройкой

 

трех-

этажный

 

спальный

 

корпусъ,

 

который

 

къ

 

началу

 

1901 /юо2

 

учебнаго

года

 

быдъ

 

приспособленъ

 

для

 

житья

 

воспитанницъ.

 

Теперь,

 

съ

 

на-

чала

 

1001 /і902

 

учебнаго

 

года,

 

съ

 

устройствомъ

 

этого

 

корпуса,

 

удовле-

творены

 

важнѣйпгія

 

назрѣвшія

 

потребности

 

училища

 

въ

 

номѣщеніи,

а

 

именно:

 

училище

 

вмѣетъ

 

обширную

 

столовую

 

для

 

всѣхъ

 

воспи-

танницъ,

 

вполнѣ

 

гигіенично-устроеняыя

 

помѣщенія

 

подъ

 

спальни

Для

 

252

 

воспитанницъ

 

и

 

помѣщенія

 

для

 

параллельныхъ

 

классовъ.

Кромѣ

 

того,

 

Совѣтомъ

 

училища

 

предположено

 

построить

 

въ

 

теченіе

1901—902

 

учебнаго

 

года

  

отдѣльный

 

домъ

   

подъ

 

квартиру

   

инспек-
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тора

 

классовъ,

 

который

 

съ

 

18 !,s /»9

 

учебнаго

 

года

   

живетъ

 

на

 

сторо-

нѣ,

 

отдѣльный

 

домъ

 

подъ

   

больницу

 

для

 

заразныхъ

   

больныхъ,

 

раз-

ширпть

 

училищную

 

кухню

   

и

 

устроить

   

сушильню

   

для

 

бѣлья

 

ВОСШІ-

танницъ.

(Окончапіе

 

будетъ).
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Отъ

 

Правленія

 

Пенсіонно-Вспомогательной

 

Кассы

 

духовен-

ства

 

Екатеринославской

 

епархіи
Дшіженіе

 

суммъ

 

Кассы

 

за

 

мѣсяцъ

 

Апрѣль

 

1902

 

года.

I.

   

Суммы

 

церковный:

1)

  

Къ

 

1-му

 

Аарѣля

 

1902

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами ....... 14286

 

р.

  

20

 

к.

б)

  

билетами ........... 85400

 

р.

 

—

 

к.

Итого

 

.

   

.

   

.

 

99686

 

р.

 

20

 

к.

2)

  

Къ

 

тому

 

въ

 

мѣсяцѣ

 

Апрѣлѣ

 

поступило:

 

а)

 

процентовъ'

 

на

церковный

 

капиталъ

 

Кассы

 

811

 

руб.

 

30

 

коп.

 

и

 

б)

 

записаны

 

на

нрііходъ

 

по

 

счету

 

„долговыхъ

 

обязательствъ"

 

Кассѣ

 

выданные

 

за

счета

 

Епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

 

въ

 

ссуду

 

Правленію

 

Семина-

pin

 

7000

 

рублей.

3)

   

Изъ

 

нихъ

 

въ

 

теченіе

 

мѣсяца

 

Апрѣля

 

израсходовано;

 

а)

перечислены

 

въ

 

счетъ

 

суммъ

 

вкладчиковъ

 

для

 

выдачи

 

пенсій,

 

получен-

ные

 

въ

 

семъ

 

мѣсяцѣ,

 

проценты

 

на

 

церковный

 

капигалъ

 

Кассы

811

 

руб.

 

30

 

кон.

 

и

 

б)

 

выдано

 

въ

 

ссуду

 

Правленію

 

Семинаріи

7000

 

рублей.

4)

 

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Мая

 

1902

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ:

а)

  

наличными

 

деньгами ........ 7286

 

р.

 

20

 

к-

б)

  

билетами

 

.- ...........

   

85400

 

р.

 

—

 

к.

Итого

 

.

       

.

  

92686

 

р.

 

20

 

к.

Сверхъ

  

того

 

числится

  

въ

   

долговыхъ

   

обязательствахъ

  

Кассѣ

99250

 

рублей.
II.

  

Суммы

 

вкладчиковъ:

1)

  

Къ

 

1-му

 

Апрѣля

 

1902

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

'.а)

 

наличными

 

деньгами ...... 10818

 

р.

 

6ІѴа

 

к.

б)

 

билетами .....

       

.

   

.

  

•

    

.

   

.

 

247000

 

р.

 

—

      

к.

Итого

 

.

    

257818

 

р.

 

64 х /а

 

к.

2)

  

Къ

 

тому

 

въ

 

теченіе

 

Апрѣля

 

мѣсяца

 

поступило:

 

А.,

 

личныхъ

шосовъ

 

вкладчиковъ:

 

а)

 

чрезъ

 

о.о.

 

Благочинныхъ:

 

свящ.

 

Ал.

 

Балан-

дина

 

273

 

руб.

 

30

 

коп.

 

свящ.

 

Е.

 

Матвѣевскаго

 

285

 

руб.

 

и

 

свящ.

А.

 

Китаева

 

5

 

руб.,

 

б)

 

при

 

личныхъ

 

заявленіяхъ

 

вкладчиковъ:

 

протоіе-

рѳя

 

Ѳ.

 

Россинскаго

 

20

 

p.

 

40

 

коп.,

 

свящ.

 

В.

 

Капустинскаго

 

5

 

руб.

10

 

коп.

 

и

 

свящ.

 

В.

 

Чевяги

 

148

 

руб.

 

23

 

к.

 

Итого

 

отъ

 

вкладчиковъ

737

 

руб.

 

3

 

коп.

 

Б)

 

Процентовъ

 

на

 

капиталъ

 

вкладчиковъ

 

2677

 

р.

13

 

к.

 

и

 

перечисленныхъ

 

ихъ

 

суммъ

 

церковныхъ

 

811

 

руб.

 

30

 

коп.,

"того

 

3488

 

руб.

 

43

 

коп.

 

А

 

всего

 

на

 

приходъ

 

записано

 

4225

 

руб-

Й

 

46

 

коп.
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3)

  

Изъ

 

нихъ

 

въ

 

отчетномъ

 

мѣсяцѣ

 

израсходовано:

 

а)

 

на

 

выдачу

пенсій

 

615

 

руб.,

 

б)

 

возвращено

 

взносовъ

 

680

 

руб.,

 

в)

 

на

 

содержи-

те

 

Правленія

 

и

 

канцеляріи

 

111

 

руб.

 

32

 

коп.;

 

г)

 

уплачено

 

за

 

типограф-

ская

 

работы

 

54

 

руб.

 

и

 

д)

 

мелкія

 

издержки

 

5

 

руб.

 

97

 

кон.;

 

а

 

всего

израсходовано

 

1469

 

руб.

 

29

 

коп.

4)

  

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Мая

 

1902

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ:

а)

  

наличными

 

деньгами ..... 13574

 

руб.

 

81'/г

 

к,

б)

   

билетами .......... 247000

 

руб.

 

—

    

к.

Итого

   

260574

 

руб.

  

8Ь/ 2

 

к.

А

 

всего

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

суммъ

 

вкладчиковъ

 

на

 

1-е

 

Мая

въ

 

Кассѣ

 

на

 

лицо

 

имѣется:

 

а)

 

наличными

 

деньгами

 

20861

 

руб.

 

1'/і

коп.

 

и

 

6)

 

бинетамн

 

332400

 

рублей;

 

съ

 

присоединеніемъ

 

лее

 

къ

 

это!

суммѣ

 

99250

 

р.,

 

числящихся

 

въ

 

долгу

 

за

 

Уиравленіемъ

 

Епархіаль-

наго

 

свѣчнаго

   

завода,

 

всего

   

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ

 

452511

  

I. 1 /»

 

к.

Примѣчаше;

 

Наличныя

 

деньги

 

хранятся

 

въ

 

мѣстномъ

 

Отдѣле-

ніи

 

Государственна™

 

Банка

 

по

 

книжкамъ:

 

безерочныхъ

 

вкладовъ

 

К

9579

 

и

 

Сберегательной

 

Кассы

 

Jf»

 

30143,

 

а

 

билеты

 

находятся

 

въ

 

тош>-

же

 

Отдѣленіи

 

на

 

храненіп

 

по

 

роспискамъ

 

за

 

№№

 

7177,

 

7611'

 

8189,

8845,

  

9804,

  

10274,

  

10445,

  

11293

 

и

  

11383.

Вѣдомость

 

о

 

движеніи

 

суммъ

 

по

 

Епархіальному

 

свѣчномі

заводу

 

за

   

апрѣль

 

мѣсяцъ

 

1902

 

года.

I.

 

Оставалось

 

на

 

1-е

 

апрѣля

 

наличными

деньгами .................. 28074

 

р.

 

46

 

к.

П.

 

Поступило

 

въ

 

теченіе

 

апрѣля

 

налич-

ными

 

деньгами

   

. ............... 80129

 

р.

 

87

 

к.

III.

   

Израсходовано

 

въ

 

теченіе

 

апрѣля

 

.

   

.

   

.

    

39057

 

p.

 

78

 

i

IV.

      

Остатокъ

     

на

    

1-е

     

мая

    

наличными

деньгами

     

................. 69146

 

р.

 

55

 

к.

У.

 

Состоитъ

 

въ

 

складахъ

 

свѣчей

 

для

 

про-

дажи

 

на .................. 178.980

 

р.

 

01

 

к.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіп

 

С.

 

Малиновскт.

СОДЕРЖАНЬЕ:

 

1)

 

Высочаішгія

 

награды.

 

2)

 

Преноданіе

 

благословен*
Св.

 

Правитсльстнуюіцяго

 

Оѵнода.

 

S)

 

Переыѣны

 

по

 

службѣ.

 

4)

 

Выражается

 

призна-
тельность

 

Енархіальнаго

 

Начальства.

 

5)

 

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Екатеринославскаг»
еиархіальнаго

 

женекаго

 

училища.

 

6)

 

Вѣдомость

 

о

 

прпходѣ.

 

расходѣ

 

и

 

остаткі
суммъ

 

н

 

билетовъ

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

Попечительства.

 

7)

 

On
ІІравленія

 

Пенсіонпо-Всиомогателыіой

 

Кассы

 

духовенства

 

Екатеринославской

 

епар-
хіи.

 

8)

 

On,

  

Управленія

 

Екатеринославскаго

 

Епархіальнаго

 

свѣчиаго

 

завода.

Дозволено

 

цензурою.

   

Екатериноолавъ.

  

2

 

0

 

Мая

   

1902

 

года.

   

Цензоръ

 

преподава-

тель

 

Семинаріи

 

Вл.

 

Таиентовг.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

епдрхіальныл

 

еъдомост
ИЗДІНІЕ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДІШІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕЫИПАР1И.

21-го

 

Мая

 

№

   

15

   

1902

 

года.

------- 3

 

ОТДѢЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

 

3-----

Религіозно-нравственное

 

воспитаніе,

 

какъ

 

необходимое

 

усло-

віе

 

въ

 

дѣлѣ

 

образованія

 

истинныхъ

 

людей

  

')•.
(Окончаніе

 

*)

Итакъ,

 

недостатокъ

 

религіозно-нравственнаго

 

элемента

въ

 

семейноыъ

 

и

 

школьномъ

 

воспитаніи,

 

вотъ

 

главнѣйшая

 

при-

чина

 

пониженія

 

иравствеынаго

 

уровня

 

современиаго

 

общества

и

 

оскѵдѣнія

 

въ

 

немъ

 

истинныхъ

 

людей.

 

Мы

 

особенно

 

подчер-

кішаемъ

 

этотъ

 

выводъ

 

свой,

 

такъ

 

какъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

и

 

те-

перь

 

еще

 

крѣпко

 

деряштся

 

въ

 

общественномъ

 

сознаніи

 

убѣж-

депіе,

 

будто

 

и

 

при

 

посредствѣ

 

одного

 

научпаго

 

знанія

 

и

 

умст-

веннаго

 

образованія

 

можно

 

воспитать

 

человѣка,

 

т.

 

е.

 

сдѣлать

его

 

не

 

только

 

умнымъ,

 

но

 

и

 

нравствениымъ

 

существомъ.

Безспорно,

 

что

 

развитіе

 

ума

 

и

 

вообще

 

научное

 

образо-

ваніе

 

содѣйствуетъ

 

нравственному

 

развитію

 

человѣка

 

и

 

имен-

но

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

способствуетъ

 

уяспенію

 

основныхъ

задачъ,

 

идеала

 

и

 

мотивовъ

 

этики:

 

но

 

одно

 

оно

 

не

 

въ

 

состоя-

ніи

 

сдѣлать

 

людей

 

нравственными

 

существами.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

что

 

нравственное

 

совершенство

 

не

 

составляетъ

 

цѣли

 

научнаго

познаиія:

 

къ

 

этой

 

цѣли

 

ведетъ

 

собственно

 

религіозное

 

воспи-

таніе.

 

Наука

 

же

 

въ

 

сущности

 

безразлично

 

относится

 

къ

 

добру

и

 

злу:

 

она

 

одинаково

 

даетъ

 

средства,

 

какъ

 

къ

 

совершенно

юбра,

 

такъ

 

п

 

къ

 

совершенію

   

зла.

   

«Значеніе

   

научныхъ

 

зна-

1)

 

Научно-богословское

   

чтеніе,

  

предложенное

   

25

 

Марта

 

въ

 

актовомъ

 

заіѣ

Икатсрянославскаго

 

Мужскаго

 

Духовнаго

 

Училища.

*)

 

См.

 

№

 

14.
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ній,

 

пишетъ

 

проф.

 

Линицкій

 

въ

 

своей

 

классификации

 

знаній,

не

 

нравственное,

 

а

 

чисто

 

практическое,

 

состоящее

 

въ

 

тот,

что

 

знанія

 

даютъ

 

человѣку

 

возможность

 

успѣпшѣе

 

достигать

своихъ

 

цѣлей,

 

будутъ

 

ли

 

таковыя

 

цЬли

 

добрыми

 

или

 

дурными.

Поэтому-то

 

знающій

 

человѣкъ

 

не

 

то

 

же,

 

что

 

нравственный»

 

'),

Вотъ

 

почему

 

еще

 

Ушинскій

 

совершенно

 

вѣрно

 

замѣтилі,

что

 

«одного

 

ума

 

и

 

однихъ

 

познаній

 

еще'

 

недостаточно

 

для

укорененія

 

въ

 

насъ

 

того

 

нравственнаго

 

чувства,

 

того

 

обще-

ствепнаго

 

цемента,

 

который

 

иногда

 

согласно

 

съ

 

разсудкомъ.

а

 

часто

 

и

 

въ

 

противорѣчіи

 

съ

 

нимъ,

 

связываетъ

 

людей

 

въ

честное,

 

дружное

 

общество»

 

2).

 

Жизненный

 

опытъ

 

дѣйствп-

тельно

 

подтверждаетъ,

 

что

 

человѣкъ

 

можетъ

 

обладать

 

громад-

ными

 

и

 

самыми

 

разнообразными

 

знаніями,

 

п

 

въ

 

тоже

 

время

быть

 

вполнѣ

 

негоднымъ

 

членомъ

 

общества

 

въ

 

нравственной

смыслѣ

 

этого

 

слова.

 

Нравственность,

 

такимъ

 

образомъ,

 

не

 

есть

необходимое

 

послѣдствіе

 

учености

 

и

 

умственнаго

 

разватія.

 

Мы

можемъ

 

имѣть

 

ясное

 

и

 

отчетливое

 

представление

 

о

 

добрѣ,

сознавать

 

его

 

пользу

 

и

 

благотворное

 

общественное

 

значеніе,

и,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

въ

 

жизни

 

своей

 

менѣе

 

всего

 

руководиться

его

 

требованіями.

 

Дѣло,

 

стало

 

быть,

 

не

 

въ

 

одномъ

 

просвѣше-

ніи,

 

а

 

и

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

развить

 

въ

 

насъ

 

волю,

 

пробудить

дремлющее

 

нравственное

 

чувство,

 

дать

 

ему

 

надлежащее

 

пра-

вильное

 

развитіе

 

и

 

придать

 

этому

 

чувству

 

настолько

 

силы,

чтобы

 

оно

 

въ

 

состояніи

 

было

 

вступить

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

подав-

ляющими

 

его

 

эгоистическими

 

поползновеніями.

 

А

 

это

 

все

 

до-

стигается,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

при

 

помощи

 

воспитанія.

 

Воспн-

тапіе

 

же

 

совершается

 

путемъ

 

духовныхъ

 

опытовъ,

 

посредством!

непрерывнаго

 

испытыванія

 

своихъ

 

силъ

 

въ

 

упражненіяхі,

имѣющихъ

 

нравственно-образовательное

 

значеыіе,

 

все

 

равно

производимъ

 

ли

 

мы

 

такое

 

испытаніе

 

надь

 

собою

 

сами

 

по

 

себі

или

 

же

 

подъ

 

руководствомъ

 

и

 

при

 

содѣйствіи

 

другихъ.

!)

 

П.

 

Линицкій.

   

«Пособіе

   

къ

   

изученію

   

вопросовъ

 

философіи»

  

стр.

 

394 1
395.

 

Харьковъ.

 

1892

 

г.

а )

 

Ушинскій

 

op.

 

cit.

 

стр.

 

224.
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Но

 

воспитаніе

 

понятіе

 

слишкомъ

 

широкое;

 

его

 

характе-

ристическія

 

черты

 

ясно

 

не

 

обозначены

 

въ

 

немъ

 

самомъ;

 

его

задачи

 

и

 

цѣли,

 

а

 

равно

 

и

 

средства

 

для

 

достиженія

 

этихъ

 

по-

слѣдиихъ

 

непосредственно

 

не

 

могутъ

 

быть

 

выведены

 

изъ

 

са-

маго

 

понятія

 

и

 

большею

 

частію

 

опредѣляются

 

сторонними

 

со-

ображеніями.

 

Опредѣляемое

 

съ

 

формальной

 

стороны,

 

воспита-

ніе

 

есть

 

такое

 

вліяпіе

 

или

 

дѣйствіе

 

на

 

дѣтей,

 

посредствомъ

котораго

 

силы

 

и

 

способности

 

ихъ

 

возбуждаются,

 

упражняют-

ся

 

въ

 

дѣятельности,

 

приводятся

 

въ

 

согласіе

 

между

 

собою

 

и

получаютъ

 

такое

 

направленіе,

 

что

 

современемъ

 

дѣти

 

сами

 

мо-

гутъ

 

управлять

 

собою

 

и

 

стремиться

 

къ

 

возможной

 

полнотѣ

совершенства.

 

У

 

лее

 

изъ

 

приведеннаго

 

опредѣленія

 

легко

 

понять,

что

 

воспитаніе

 

отнюдь

 

не

 

есть

 

само

 

себѣ

 

цѣль;

 

нѣтъ:

 

оно

непремѣшю

 

преполагаетъ

 

собою

 

извѣстный

 

идеалъ,

 

къ

 

осу-

ществленію

 

коего

 

долженъ

 

стремиться

 

человѣкъ

 

въ

 

своей

 

жизни

и

 

отъ

 

котораго

 

получаетъ

 

свое

 

достоинство

 

и

 

цѣнность

 

само

ііоспитаніе.

 

Исторія

 

человѣческой

 

мысли

 

представляетъ

 

намъ

многочисленный

 

попытки

 

въ

 

опредѣленіи

 

цѣлей

 

и

 

идеала

 

воспи-

тапія

 

человѣка.

 

Такъ,

 

въ

 

государствахъ

 

отдаленной

 

древности,

ноглощавшихъ

 

или

 

воплощавшихъ

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

задачи

 

человѣ-

ческой

 

жизни,

 

цѣли

 

государства

 

были

 

въ

 

толсе

 

время

 

цѣлями

 

и

іюспитанія.

 

Особенно

 

ясно

 

сказалось

 

это

 

въ

 

древней

 

Спартѣ.

Такого

 

же

 

взгляда

 

на

 

цѣли

 

воспитанія

 

держались

 

также

 

и

 

нѣкото-

рые

 

изъ

 

новт-йшихъ

 

мыслителей,

 

какъ,

 

напр.,

 

Гоббесъ,

 

Монтескье,

Шермданъ

 

и

 

др.,

 

которые

 

учили,

 

что

 

благо

 

государства

 

доляс-

но

 

опредѣлять

 

собою

 

и

 

задачи

 

воспитанія.

 

Впрочемъ,

 

въ

 

на-

ше

 

время

 

этотъ

 

взглядъ

 

уже

 

утратилъ

 

свое

 

значеніе

 

и

 

силу.

Позднѣйшіе

 

мыслители

 

выводили

 

задачи

 

воспитанія

 

изъ

 

об-

Щаго

 

иазиаченія

 

человѣка,

 

а

 

самое

 

назначеніе

 

старались

 

оп-

ределить

 

своимъ

 

философскимъ

 

міросозерцаніемъ.

 

Такъ,

 

пред-

ставители

 

Лейбнице —Вольфіанскаго

 

иаправленія

 

признавали

Цѣлію

 

воспитанія

 

благополучіе

 

и

 

счастье

 

человѣка;

 

такъ

 

на-

зываемыя

 

филантропы

 

и

 

всѣ

   

тѣ,

  

которые

 

дерлсались

 

Лакков-
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ской

 

философіи,

 

полагали

 

цѣль

 

воспитанія

 

въ

 

приспособлен-

ности

 

къ

 

Ж.ИЗНЙ

 

въ

 

мірѣ.

 

Руссо

 

и

 

его

 

послѣдователи

 

нахо-

дили

 

эту

 

цѣль

 

въ

 

лснзіш

 

согласной

 

съ

 

природой.

 

Каптъ

 

уіа-

залъ.педагогіи

 

цѣль

 

воспитанія

 

въ

 

нравствеиностп;

 

іювѣйшіе,

или,

 

такъ

 

называемые,

 

абсолютные

 

философы

 

указывали

 

ее

въ

 

разумности,

 

въ

 

безусловпомъ

 

господствѣ

 

разума

 

и

 

прав-

ствениаго

 

закона

 

надъ

 

чувственностью

 

и

 

т.

 

д.

Я

 

не

 

стану

 

утрулсдать

 

ваше

 

вниманіе

 

подробпымъ

 

раз-

боромъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

взглядовъ

 

па

 

цѣли

 

воспитанія,

 

а

 

огра-

ничусь

 

общими

 

замѣчаніями

 

касательно

 

ихъ.

Мы

 

доляшы,

 

говорятъ,

 

стремиться

 

къ

 

счастью

 

и

 

благо-

получно.

 

Но

 

счастье

 

и

 

благополучіе

 

слишкомъ

 

ростяяшмыян

условныя

 

понятія.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

считаетъ-ли

 

зачастую

одиыъ

 

благополучіемъ

 

то,

 

что

 

другой

 

съ

 

полиымъ

 

правомъ

 

и

на

 

томъ-же

 

осиованіи

 

признаетъ

 

для

 

себя

 

несчастіемъ?

 

Гдѣ-л

надо

 

искать

 

вѣрный

 

критерій

 

для

 

опредѣленія

 

благополучія?

Мы

 

доллшы,

 

говорятъ

 

далѣе,

 

сдѣлать

 

себя

 

приспособленными

для

 

лшзпи

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ.

 

Действительно

 

законъ

 

приспособ-

леиія

 

есть

 

великій

 

законъ

 

жизни;

 

Но

 

одного

 

приспособлена

достаточно-ли

 

для

 

осуществленія

 

нашего

 

человѣческаго

 

назна-

чепія"?

 

И

 

далѣе.

 

самое

 

приспособленіе

 

name

 

должно-ли

 

огра-

ничиваться

 

задачами

 

только

 

этой

 

земной

 

жизни,

 

или-ясе

 

оно

должно

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

и

 

лшзпь

 

загробную?

 

Кто

 

намъ

 

эю

разъяснить?

 

Притомъ

 

же,

 

человѣкъ

 

не

 

есть

 

только

 

страдатель-

ное,

 

приспособляющееся

 

существо,

 

но

 

и

 

активное,

 

дѣятельное,

налагающее

 

печать

 

своего

 

человѣческаго

 

достоинства

 

на

 

окру-

жающую

 

его

 

природу.

 

Какимъ-же,

 

спрашивается,

 

началомі

онъ

 

доллсенъ

 

руководствоваться

 

при

 

осуществленіи

 

этой,

 

т.

 

е.

активной

 

дѣятельности

 

своей?

 

Воспитательпыя

 

правила

 

рас-

сматриваемой

 

нами

 

школы

 

объ

 

этомъ

 

ничего

 

не

 

говорятъ.

Надобно

 

жить

 

и

 

воспитывать

 

людей,

 

говорить

 

Руссо,

 

согласно

съ

 

природою,

 

ибо

 

природа

 

есть

 

лучшій

 

учитель,

 

какъ

 

она

 

же

есть

 

лучшій

 

цѣлитель

 

недуговъ

 

человѣчества.

 

Но

 

какъ

 

презкд

такъ

 

и

 

теперь

   

остается

   

нерѣшеынымъ

 

вопросъ,

 

съ

 

какою

 

$
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именно

 

природою

 

надобно

 

находиться

 

въ

 

согласіи?

 

Руссо

 

по-

лагал!,

 

что

 

природа

 

человѣческая

 

совершенна,

 

и

 

что

 

только

неправильное

 

развитіе

 

ея

 

дѣлаетъ

 

ее

 

злою,

 

эгоистическою,

несовершенною.

 

Но

 

лзъ

 

этомъ-то

 

и

 

заключается

 

коренная

ошибка

 

его

 

взгляда.

 

Самый

 

поверхностный

 

наблюдатель

 

не

можеть

 

не

 

замѣтить

 

того,

 

что

 

еще

 

въ

 

младенческомъзвозрастѣ,

стѣдователтно

 

прелсде

 

всякаго

 

воспитанія,

 

у

 

человѣка

 

обна-

руживаются

 

расположенія

 

къ

 

гпѣву,

 

притворству,

 

лжи,

 

непо-

корности, —не

 

потому,

 

чтобы

 

онъ

 

видѣлъ

 

недостатки

 

въ

 

сво-

ихъ

 

родителяхъ

 

или

 

воспитателяхъ,

 

но

 

потому,

 

что

 

къ

 

нпмъ

мечетъ

 

его

 

вроледепиая

 

наклонность.

Болѣе

 

серьезную

 

попытку

 

въ

 

опродѣленіи

 

цѣли

 

воспита-

пія

 

представляетъ

 

Кантъ.

 

Никто

 

болѣе

 

его

 

не

 

цѣпилъ

 

законовъ

нравственной

 

природы

 

человѣческой;

 

для

 

него

 

эти

 

законы

были

 

гораздо

 

выше

 

всѣхъ

 

естественныхъ

 

законовъ,

 

которыми

управляются

 

безчисленные

 

міры

 

въ

 

небесныхъ

 

пространствахъ.

Но

 

въ

 

чемъ

 

состоять

 

эти

 

нравственные

 

законы,

 

безспорные,

очевидные

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

убѣдительные?

 

Ни

 

Кантова

 

автономная

воля,

 

пи

 

его

 

формальный

 

начала

 

нравственности

 

не

 

рѣшили

этого

 

вопроса

 

съ

 

песомнѣипою

 

ясностію.

 

Этого

 

мало.

 

Кантъ,

желавшіи

 

поставить

 

нравственность

 

виѣ

 

отношепій

 

къ

 

живому,

личному

 

Богу,

 

т.

 

е.

 

'независимо

 

отъ

 

религіи,

 

такъ

 

сказать,

на

 

собственныхъ

 

иогахъ,

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

должеиъ

 

былъ

допустить

 

нравственные

 

постуляты,

 

которые

 

въ

 

сущности

 

суть

гѣ-же

 

религіозные

 

начала,

 

только

 

нрикрытыя

 

философскою

мантіей.

 

А

 

это

 

ясно

 

даетъ

 

попять,

 

что

 

безличный

 

долгъ

 

не

можетъ

 

замѣнить

 

для

 

людей

 

отношеній

 

къ

 

ашвому

 

и

 

личному

Богу.

 

Это

 

говоримъ

 

мы

 

о

 

дѣятелыюсти

 

автономной,

 

т.

 

е.

 

за-

висящей

 

отъ

 

воли

 

человѣческой.

 

Но

 

что

 

сказать

 

о

 

дѣятель-

ности,

 

независящей

 

отъ

 

воли

 

человѣка,

 

когда

 

человѣкъ

 

пора-

жается

 

бѣдствіями,

 

обуревается

 

страстями,

 

болѣзнями,

 

подвер-

гается

 

неожиданнымъ

 

и

 

грознымъ

 

переворотамъ

 

судьбы 0

 

Безъ

мшіѣнія,

 

никакое

 

автономическое

 

воспитаиіе

 

не

 

предохранить

іасъ

 

отъ

 

этихъ

 

случайностей,

 

а

 

главное —оно

 

не

 

укалсетъ

 

намъ
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правилы-іаго

 

выхода

 

изъ

 

нихъ.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

всѣ

 

нані'

педагогическія

 

правила,

 

основанпыя

 

на

 

автономпомъ

 

воспита-

піи,

 

будутъ

 

разбиваться

 

о

 

подводные

 

камни

 

этихъ

 

случайно-

стей.

 

Что

 

сказано

 

о

 

каптовской

 

автономной

 

волѣ

 

въ

 

отноше-

піи

 

къ

 

воспитанію,

 

толее,

 

и

 

далее

 

съ

 

большимъ

 

праиомі,

доляено

 

сказать

 

и

 

о

 

разумности,

 

какъ

 

воспитательномъ

 

начал!

предлагаемомъ

 

новѣйшими

 

философами.

 

При

 

всемъ

 

своемі

увалееніи

 

къ

 

человѣческой

 

мугдрости,

 

мы

 

доляены

 

сказать,

 

что

эти

 

философы

 

не

 

оставили

 

памъ

 

изображепія

 

своего

 

мудреца:

далее

 

самая

 

попытка

 

ихъ

 

опредѣлитъ

 

идеалъ

 

мудреца

 

не

 

увен-

чались

 

успѣхами:

 

они

 

разошлись

 

меледу

 

собою

 

до

 

протпво-

положности,

 

до

 

безусловпаго

 

отрицанія

 

другъ

 

друга.

 

Итакь.

какого

 

лее

 

мудреца

 

послѣ

 

этого

 

доллеепъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

со-

временный

 

воспитатель?

 

Къ

 

осуществлеиію

 

какого

 

идеала

 

муд-

рости

 

въ

 

своихъ

 

воспитанникахъ

 

онъ

 

доллеепъ

 

стремиться?

Только

 

христіаиство

 

рѣшило

 

памъ

 

этотъ

 

вопросъ,

 

только

 

одно

оно

 

указало

 

намъ

 

высочайшій

 

идеалъ

 

мудрости

 

въ

 

Лицѣ

 

на-

шего

 

Болеествениаго

 

Учителя.

 

Но

 

этотъ

 

идеалъ

 

осуществим!

въ

 

пашей

 

леизпи

 

лишь

 

въ

 

Церкви,

 

при

 

Ея

 

содѣйствіи.

 

Вігі-

лее

 

Церкви

 

стремлеиіе

 

къ

 

этому

 

идеалу

 

иевозмолено,

 

ибо

 

вні

Ея

 

всегда

 

будутъ

 

сыны

 

вѣка

 

сего

 

въ

 

родѣ

 

своемъ

 

мудріе

сыиовъ

 

свѣта

 

(Лук.

   

16,

  

8).

Итакъ,

 

уже

 

изъ

 

одного

 

бѣглаго

 

нашего

 

обзора

 

можно

видѣть,

 

что

 

всѣ

 

задачи

 

воспитанія,

 

указываемый

 

разнообраз-

ными

 

научными

 

и

 

философскими

 

школами,

 

отличаются

 

чисто

формальпымъ

 

характеромъ,

 

лишены

 

внутренней

 

содерлеатель-

ности,

 

а

 

главное

 

они

 

съ

 

одинаковою

 

легкостію

 

могутъ

 

власт-

вовать

 

и

 

въ

 

области

 

добра,

 

и

 

въ

 

области

 

зла.

Гдѣ-лее

 

тотъ

 

идеалъ,

 

который

 

доллеепъ

 

руководить

 

нашу

современную

 

семью

 

и

 

современную

 

школу

 

въ

 

дѣлѣ

 

образо-

вали

 

истинныхъ

 

людей?

Намъ

 

иѣтъ

 

надобности

 

долго

 

искать

 

его,

 

проходя

 

йен»

бѣденый

 

путь

 

колебаній

 

и

 

сомнѣній;

 

нѣтъ

 

нужды

 

измышляв

его

 

и

 

додумываться,

 

какъ

   

то

  

приходилось

 

передовымъ

 

умам*
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древности:

 

онъ

 

ясно

 

данъ

 

намъ,

 

какъ

 

непреложная

 

святая

истина,

 

и

 

нужно

 

лишь,

 

не

 

увлекаясь

 

стихіями

 

міра,

 

не

 

за-

бывать

 

его.

 

«Вспомнимъ

 

еще

 

разъ,

 

писалъ

 

Н.

 

И.

 

Пироговъ,

что

 

мы

 

христіане

 

и,

 

слѣдовательно,

 

главною

 

основою

 

нашего

воспитанія

 

служить

 

и

 

должно

 

слулеить

 

Откровеніе.

 

Всѣ

 

мы

съ

 

нашего

 

дѣтства

 

не

 

напрасно-же

 

ознакомлены

 

съ

 

мыслію

 

о

загробной

 

жизни,

 

всѣ

 

мы

 

не

 

напрасно-лее

 

должны

 

считать

настоящее

 

приготовленіемъ

 

къ

 

будущему»

 

*).

 

Действительно,

уже

 

самое

 

имя,

 

которое

 

мы

 

носимъ

 

на

 

себѣ

 

съ

 

колыбели

своей,

 

ясно

 

указываетъ

 

намъ

 

характеръ

 

нашего

 

воспитанія,

т.

 

е.

 

характеръ

 

христіанскій,

 

основанный

 

на

 

Откровеніи.

Здѣсь

 

лее,

 

т.

 

е.

 

въ

 

Откровеніи

 

предначертанъ

 

намъ

 

и

 

нашъ

ідеалъ,

 

которымъ

 

доллеиы

 

руководиться

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія.

Онъ

 

ясно

 

выраженъ

 

великимъ

 

апостоломъ

 

языковъ

 

въ

 

крат-

кпхъ,

 

по

 

раздѣлыіыхъ

 

словахъ:

 

да

 

совершенъ

 

будетъ

 

Божій

чиовѣкъ,

 

на

 

всякое

 

дѣло

 

благое

 

уготованъ

 

(2

 

Тим.

 

3,

 

17).

А

 

вотъ

 

и

 

та

 

конечная

 

цѣль,

 

къ

 

которой

 

призываемся

 

мы:

Будите

 

убо

 

совершенны,

 

говорить

 

Спаситель

 

нашъ,

 

якоже

Отецъ

 

вашъ

 

небесный

 

совершенъ

 

есть

 

(Мато.

 

5,

 

48),

 

т.

 

е.

полагайте

 

для^

 

себя

 

цѣлью

 

безграничное

 

совершенство,

 

или

иначе,

 

не

 

полагайте

 

для

 

себя

 

въ

 

качествѣ

 

конечной

 

цѣли

 

ни-

какой

 

опредѣлениой

 

мѣры

 

совершенства,

 

по

 

старайтесь

 

пре-

взойти

 

всякую

 

опредѣлеиную

 

мѣру,

 

насколько

 

то

 

дозволяютъ

вамъ

 

дарованныя

 

силы.

Но

 

совершенство

 

Бога

 

состоитъ

 

не

 

въ

 

одномъ

 

только

совершепствѣ

 

Его

 

силъ,

 

но

 

и

 

въ

 

полнѣйшемъ

 

гармопическомъ

сочетаніи

 

ихъ,

 

ибо

 

Богъ,

 

по

 

ученію

 

Откровенія,

 

есть

 

и

 

вы-

сочайшая

 

Истина,

 

и

 

высочайшее

 

Добро,

 

и

 

высочайшая

 

Любвь.

Естественно

 

посему,

 

что

 

и

 

совершенство

 

человѣка

 

доллено

состоять

 

по

 

возмолености

 

въ

 

гармопическомъ

 

развитіи

 

и

 

соче-

ганіи

 

всѣхъ

 

его

 

коренпыхъ

 

силъ

 

души — ума,

 

воли

 

и

 

чувства,

живой

 

и

 

совершеинѣйшій

 

образецъ

 

коего

 

представилъ

 

намъ

ft

 

жизни

 

своей

  

Спаситель

   

нашъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

скалеите,

*)

 

Пироговъ.

 

Op.

 

cit.

 

стр.

 

8.
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что

 

прежде

 

всего

 

поражаетъ

 

васъ

 

въ

 

Божественною,

 

Ликі

нашего

 

Христа?

 

Это

 

необычайная

 

цѣлостностъ

 

и

 

гармоничност

всѣхъ

 

Его

 

совершеннѣйшихъ

 

силъ

 

и

 

качествъ

 

души.

 

Вы

 

ни

найдете

 

ни

 

одной

 

черты

 

въ

 

характерѣ

 

Его,

 

которая

 

была

 

бн

болѣе

 

или

 

менѣе

 

другой

 

и

 

которой

 

вы

 

могли

 

бы

 

отдать

 

хотя

какое

 

либо

 

преимущество

 

предъ

 

другой:

 

такъ

 

все

 

совершенно

въ

 

Немъ

 

и

 

равно.

 

Недаромъ

 

же

 

и

 

самые

 

злѣйшіе

 

врага

христіанства

 

невольно

 

преклонялись

 

предъ

 

величавым!

образомъ

 

Христа

 

и

 

инстинктивно

 

чуяли

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

всю

обоятельность

 

совершеннѣйшій

 

жизни

 

Его

 

для

 

человѣка.

«Съ

 

высоты

 

Божьяго

 

смиренія,

 

пишетъ

 

отрезвленный

 

он

помраченія

 

Ренанъ

 

въ

 

святототственной

 

книгѣ

 

своей

 

«Жизі

Іисуса»,

 

будешь

 

взирать

 

Ты

 

на

 

нескончаемые

 

плоды,

 

которые

породили

 

Твои

 

дѣянія!..

 

И

 

въ

 

отдаленной

 

будущности

 

рА

человѣческій

 

будешь

 

искать

 

въ

 

Тебѣ

 

образа,

 

чтобы,

 

по

 

подобш

его,

 

создать

 

свою

 

жгізнь,

 

извращенную

 

превратностями.

 

Та

пребудешь

 

знаменемъ,

 

подъ

 

которымъ

 

будутъ

 

рѣшаться

 

судьба

всѣхъ

 

борющихся.

 

Вѣчно

 

живый,

 

тысячекратно

 

болѣе

 

возлюб-

ленный

 

по

 

смерти,

 

нежели

 

при

 

жизни,

 

Ты

 

пребудешь

 

щшщ-

голънымъ

 

камнемъ

 

человѣчества,

 

такъ

 

что

 

желающіе

 

отнят

Твое

 

имя

 

у

 

свѣта

 

должны

 

будутъ

 

поколебать

 

основам

свѣта»!... 1 )

 

Такъ

 

величествеиъ

 

и

 

неотразимъ

 

живой

 

образец

христіанскаго

 

идеала,

 

которому

 

долженъ

 

подражать

 

и

 

руково-

диться

 

въ

 

своемъ

 

развитіи

 

человѣкъ.

 

Поатому,

 

преслѣдуя

 

и

жизни

 

своей

 

образовательныя

 

цѣли,

 

школа,

 

а

 

также

 

и

 

семы

отнюдь

 

не

 

должны

 

ограничиваться

 

однимъ

 

накопленіемъ

 

уи

воспитываемыхъ

 

зыаніями

 

чисто

 

житейскаго

 

характера,

 

но

 

і

такими,

 

которыя

 

раскрывали

 

бы

 

имъ

 

тайники

 

человѣческоі

души

 

и

 

удовлетворяли

 

бы

 

насущнѣйшимъ

 

религіозно-нрав

ственнымъ

 

занросамъ

 

ея.

 

При

 

чемъ

 

одновременно

 

съ

 

эти»

онѣ

 

должны

 

стремиться

 

и

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

развить

 

въ

 

ния

добрую

 

волю,

 

пробудить

 

нравственное

 

чувство

 

и

 

дать

 

юл

надлежащее

   

христианское

 

направленіе.

   

Дѣло,

 

конечно,

 

не

 

й

!)

 

См.

 

Пров.

 

Собесѣд.

 

1897

 

г.

 

стр.

 

444.
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томъ,

 

будетъ

 

ли

 

воспитанникъ

 

гимназистъ,

 

или

 

реалистъ,

 

или

же

 

техникъ,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

онъ

 

былъ

 

и

 

образованъ

 

и

нравственно

 

воспитанъ.

 

А

 

этого

 

возможно

 

достигнуть

 

только

тогда,

 

когда

 

образованіе

 

ума

 

будетъ

 

идти

 

рука

 

объ

 

руку

 

съ

правильнымъ

 

воспитаніемъ

 

воли

 

и

 

сердца

 

учащагося.

 

Думаемъ.

что

 

юноша

 

немногое

 

потеряетъ,

 

если

 

не

 

заучитъ

 

названія

Фюшппинскихъ

 

острововъ,

 

или

 

же

 

будетъ

 

путаться

 

въ

 

пиѳа-

горовой

 

теоремѣ;

 

но

 

за

 

то

 

во

 

сколько

 

кратъ

 

онъ

 

пріобрѣтетъ,

шда

 

выступите

 

въ

 

свѣтъ

 

съ

 

ясаымъ

 

сознаніемъ

 

истиннаго

смысла

 

настоящей

 

жизни

 

человѣка

 

и

 

его

 

высшемъ

 

предназна-

чена;

 

когда

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

онъ

 

будетъ

 

умѣть

 

подчинять

матеріальную

 

сторону

 

жизни

 

нравственной

 

и

 

духовной;

 

когда,

въ

 

немъ

 

крѣпки

 

будутъ

 

нравственные

 

устои,

 

развиты

 

чувства

долга

 

и

 

чести

 

и

 

пробуждены

 

будутъ

 

силы

 

и

 

энергія

 

къ

 

нрав-

ственной

 

самодеятельности.

 

Говоримъ

 

такъ

 

потому,

 

что

 

знаніе

и

 

порождаемое

 

имъ

 

расширеніе

 

умственнаго

 

кругозора

 

молсетъ

дать

 

сама

 

жизнь,

 

независимо

 

отъ

 

домашняго

 

и

 

школьнаго

воспитанія;

 

развить

 

же

 

волю

 

и

 

нравственное

 

чувство

 

можетъ

главнымъ

 

образомъ

 

воснитаніе.

Пусть

 

лее

 

современная

 

семья

 

и

 

современная

 

школа

 

твердо

помнятъ,

 

что

 

онѣ

 

христіанскія,

 

что

 

имъ

 

ясно

 

предначертанъ

путь

 

ихъ

 

воспитательной

 

дѣятельности,

 

и

 

что

 

во

 

имя

 

христі-

анскаго

 

идеала

 

оиѣ

 

должны

 

протянуть

 

другъ

 

другу

 

руку,

чтобы

 

въ

 

тѣсномъ

 

союзѣ

 

взяться

 

за

 

общее

 

дѣло

 

воспитанія;

ибо,

 

повторяемъ,

 

только

 

при

 

этомъ

 

единственпомъ

 

условіи

общество

 

и

 

можетъ

 

разечитывать

 

на

 

умнолсеніе

 

въ

 

средѣ

своей

 

истинныхъ

 

люден,

Итакь,

 

viribus

 

unitis,

 

ибо

 

въ

 

согласіи

 

сила...

В.

   

Грековъ.
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Въ

 

чемъ

 

сущность

 

и

 

смыслъ

 

жизни

 

*).
Окончаніе

 

*).

Смыслъ

 

жизни

 

лежитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

объединяетъ

 

един-

ствомъ

 

цѣли,

 

идеи,

 

всѣ

 

частныя

 

стороны

 

жизни:

 

и

 

страданія,

и

 

радости,

 

и

 

борьбу,

 

и

 

труды,

 

и

 

наши

 

стремленія

 

вверхъ

 

съ

ииспаденіемъ

 

внизъ.

 

Отыскать

 

смыслъ

 

жизни — значитъ,

 

по-

этому,

 

найти

 

такую

 

точку

 

зрѣнія,

 

съ

 

которой

 

было-бы

 

по-

нятно

 

для

 

насъ,

 

какъ

 

управляемое

 

одной

 

цѣлью,

 

все

 

много-

образное

 

содержаніе

 

лшзни.

Такая

 

точка

 

зрѣпія

 

находится

 

въ

 

Библіи

 

(въ

 

Ветхомі

и

 

Новомъ

 

Завѣтѣ).

 

Жизнь

 

есть

 

кратковременный

 

путь

 

къ

вѣчной

 

цѣли

 

существованія

 

(къ

 

общенію

 

съ

 

Богомъ).

 

Жизнь

есть

 

приготовленіе

 

къ

 

вѣчности.

 

Жизнь

 

есть

 

школа,

 

въ

 

ко-

торой

 

мы,

 

подъ

 

руководствомъ

 

высшей

 

силы,

 

осязаемой

 

чи-

стымъ

 

сердцемъ

 

ясно,

 

научаемся

 

любить

 

истину,

 

добродѣтель,

справедливость,

 

миръ

 

и

 

любовь,

 

чтобы

 

умѣть

 

наслаждаться

ими

 

въ

 

вѣчности.

 

Жизнь

 

со

 

всѣмъ

 

ея

 

многообразіемъ

 

полу-

чаетъ

 

ясный

 

смыслъ

 

во

 

взглядѣ

 

на

 

нее,

 

какъ

 

на

 

школу

 

къ

вѣчности.

 

Вся

 

великая

 

сложность

 

ея

 

сторонъ,

 

все,

 

что

 

по-

раясаетъ

 

человѣческій

 

умъ,

 

и

 

чему

 

онъ

 

тщетно

 

хочетъ

 

найти

разгадку

 

въ

 

самой

 

жизни,

 

получаетъ,

 

при

 

этомъ

 

взглядѣ,

 

зна-

ченіе

 

воспитательныхъ

 

средствъ

 

примѣнительно

 

къ

 

различным!

людямъ.

 

Въ

 

жизни — совершеннѣйшій

 

Учитель,

 

воплощеніе

 

вы-

сочайшихъ

 

умственныхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

качествъ,

 

Богъ.

 

Совер-

шенство

 

Учителя

 

сказывается

 

именно

 

въ

 

разнообразіи,

 

въ

 

инди-

видуальности

 

средствъ

 

обученія.

 

Однихъ

 

Онъ

 

награждает!,

даетъ

 

имъ

 

радости,

 

чтобы

 

ободрить

 

къ

 

новымъ

 

успѣхамъ,

 

дру-

гихъ

 

справедливо,

 

но

 

безъ

 

гпѣва,

 

со

 

снисходительной

 

кро-

тостью,

 

наказываетъ,

 

чтобы

 

призвать

 

къ

 

долгу.

 

Третьимъ,

 

ко-

торые

 

стремятся

 

къ

 

небу

 

и

 

падаютъ,

 

показываетъ,

 

какъ

 

слабы

ихъ

 

личныя

 

человѣческія

 

усилія.

 

Словомъ,

 

въ

 

этомъ

 

взглядѣ

на

 

жизнь

 

получаютъ

 

смыслъ

   

всѣ

 

ея

 

стороны:

   

этотъ

 

взгляд!

!)

 

Рѣчь,

 

произнесенная

 

на

 

посіѣднемъ

 

урокѣ

 

въ

 

женскихъ

 

гимназіяхъ.

*)

 

См.

 

Ш

 

14

 

1902

 

г.
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объединяете

   

всѣ

   

проявленія

   

жизни

   

одной

   

цѣлью—именно

подготовкой

 

къ

 

вѣчности.

 

По

 

этому

 

взгляду

«Все

 

вь

 

жизни

 

къ

 

великому

 

средство:

И

 

горе,

 

и

 

радость —все

 

къ

 

цѣли

 

одной».

(Жуковскій).

Настоящее

 

время

 

чуждается

 

этого

 

взгляда

 

и

 

потому

 

оно

необходимо

 

тоскливо.

 

Съ

 

умноженіемъ

 

знаній

 

въ

 

различныхъ

обіастяхъ, —какъ

 

бы

 

въ

 

контрасте,

 

уменьшается

 

ясность

 

и

опредѣленность

 

взглядовъ

 

на

 

жизнь,

 

увеличивается

 

спутан-

ность

 

общихъ

 

представленій

 

о

 

жизни.

 

Въ

 

настоящее

 

время

хотятъ

 

найти

 

смыслъ

 

жизни

 

въ

 

ней

 

самой,

 

хотятъ

 

лшть

 

на

землѣ

 

совершенно

 

безъ

 

неба,

 

и

 

действительно,

 

живутъ

 

бёзъ

небеснаго

 

свѣта,

 

прозябаютъ,

 

а

 

не

 

лшвутъ,

 

влачатъ

 

жизнь,

не

 

понимая:

 

зачѣмъ,

 

къ

 

чему?

 

Смысла

 

жизни

 

нельзя

 

найти,

если

 

искать

 

его

 

только

 

въ

 

ней

 

самой.

 

Отсюда — равнодушіе

къ

 

жизни,

 

дряблость,

 

жизненная

 

вялость

 

совремеыныхъ

 

лю-

дей.

 

«Въ

 

30

 

лѣтъ»,

 

говорить

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

«уже

 

по-

хмѣлье,

 

я

 

уже

 

надѣлъ

 

халатъ.

 

Съ

 

тяжелой

 

головой,

 

съ

 

лѣ-

нивой

 

душой,

 

утомленный,

 

надорванный,

 

надломленный,

 

безъ

вѣры,

 

безъ

 

любви,

 

безъ

 

цѣли,

 

какъ

 

тѣнь,

 

слоняюсь

 

я

 

среди

людей

 

и

 

не

 

знаю,

 

кто

 

я,

 

зачѣмъ

 

живу,

 

чего

 

хочу».

 

(Драма

Чехова

 

«Ивановъ»).

Когда

 

для

 

земли

 

не

 

открыто

 

небо,

 

на

 

землѣ

 

туманно,

сѣро,

 

скучно,

 

какъ

 

въ

 

осенній

 

сумрачный

 

день.

 

И

 

дѣйстви-

телыю,

 

прочитывая

 

современныя

 

драмы,

 

пораясаешься

 

новымъ

трагическимъ

 

элементомъ

 

въ

 

яшзни,

 

болѣе

 

потрясающимъ,

чѣиъ

 

кинлсалы

 

и

 

яды

 

стараго

 

времени.

 

Этотъ

 

трагически

элементе — «скука».

 

Въ

 

минуты

 

радости,

 

веселья,

 

какъ

 

и

 

въ

минуты

 

утомленія

 

жизнью,

 

отчаянія,

 

вѣчно

 

раздается

 

одинъ

п

 

тотъ-л^е

 

мотивъ:

 

«Какая

 

скука»!

 

«Весь

 

воздухъ

 

застылъ

оіъ

 

тоски»,

 

говорить

 

одна

 

изъ

 

героинь

 

драмы

 

Чехова.

 

«Сама

по

 

себѣ

 

ясизнь

 

скучна,

 

глупа,

 

грязна»,

 

говорить

 

одинъ

 

изъ

8 го

 

героевъ

 

(Астровъ):

 

«Среди

 

отчаянной

 

скуки

 

вмѣсто

 

лю-

№й

 

бродятъ

 

какія-то

 

сѣрыя

 

пятна,

 

слышатся

 

однѣ

 

пошлости».
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Эта

 

атмосфера

 

сѣраго,

 

безъ

 

кусочка

 

неба,

 

будничнаго

 

въ

 

пол-

ного,

 

смыслѣ,

 

дня

 

давить

 

человѣка

 

среди

 

какого

 

угодно

 

поло-

женія,

 

порождаете,

 

въ

 

немъ

 

глубокое

 

недовольство

 

всѣмъ

 

и

всѣми,

 

какъ

 

будто

 

все

 

вокругъ

 

мерзко,

 

тогда

 

какъ

 

на

 

самой

дѣлѣ

 

мерзокъ

 

прежде

 

всего

 

онъ

 

самъ.

 

Человѣкъ

 

недоволен!

ничѣмъ,

 

что

 

бы

 

ни

 

дарила

 

ему

 

жизнь,

 

онъ

 

недоволенъ

 

извнуі-

ри

 

и

 

потому

 

слѣпъ

 

къ

 

своему

 

счастью,

 

предмету

 

своихъ

 

соб-

ственныхъ

 

мечтаній

 

и

 

стремленій.

 

Таковъ

 

герой

 

интересно!

драмы

 

Зудермана:

 

«Die

 

drei

 

Reiherfedern»

 

*')

 

(Три

 

цаплиньш

пера) — принцъ

 

Витте.

 

Принцъ

 

Витте—искатель

 

счастья.

 

Сі

великимъ

 

трудомъ,

 

рядомъ

 

долгихъ

 

лишеній,

 

досталъ

 

онъ

 

три

волшебныхъ

 

цанлиныхъ

 

пера.

 

Если

 

онъ

 

сожжете

 

первое

 

нзь

нихъ,

 

онъ

 

увидитъ

 

въ

 

туманѣ

 

тѣнь

 

женщины,

 

которая

 

дат

ему

 

счастье.

 

Второе

 

перо

 

соединить

 

его

 

съ

 

ней.

 

Если

 

от

его

 

сожжетъ

 

такъ,

 

чтобы

 

никто

 

не

 

видалъ,

 

то

 

онъ

 

увидип

эту

 

женщину

 

въ

 

действительности,

 

ночью.

 

Если

 

онъ

 

сожжен

третье

 

перо,

 

то

 

потеряетъ

 

свое

 

счастье:

 

та

 

женщина

 

умреп

Принцу

 

захотѣлось

 

посмотрѣть

 

свое

 

счастье

 

хоть

 

въ

 

тумані

онъ

 

сжегъ

 

первое

 

перо,

 

и

 

вотъ

 

явился

 

ему

 

величественны!

образъ

 

женщины,

 

какъ

 

бы

 

выходящей

 

изъ-за

 

моря.

 

Съ

 

двум

перьями

 

на

 

груди,

 

принцъ

 

странствуетъ

 

со

 

своимъ

 

слугоі

ища

 

счастье.

 

Вотъ

 

онъ

 

приходить

 

въ

 

царство

 

Саммланское,

покоряете

 

сердце

 

молодой

 

королевы,

 

женится

 

и

 

становпта

королемъ.

 

Всѣ

 

его

 

любятъ,

 

но

 

онъ

 

ничѣмъ

 

не

 

доволенъ:

 

і

калсется,

 

что

 

повседневная

 

жизнь,

 

какую

 

онъ

 

ведетъ,

 

не

 

ле-

леете

 

быть

 

рамкой

 

его

 

счастья.

 

Онъ

 

яшлуется

 

на

 

свою

 

тоскі

своему

 

слугѣ.

 

Тотъ

 

говорить,

 

что

 

вѣдь

 

у

 

него

 

есть

 

тали-

сманъ:

 

пусть

 

сожжете

 

второе

 

перо

 

и

 

увидитъ

 

свое

 

счасв

въ

 

дѣйствительности.

 

И

 

вотъ

 

одпажды

 

ночью

 

принцъ

 

Щ
гаетъ

 

второе

 

перо

 

такъ,

 

что

 

никто

 

не

 

видитъ,

 

но

 

ничего

 

Щ

не

 

появляется.

 

Принцъ

 

смущенъ

 

и

 

смотритъ

 

къдверямъ.—

 

А

У

 

Драмы

 

этой

 

(въ

 

стихахъ).

 

насколько

 

намъ

 

извѣстно,

 

нѣтъ

 

еще

 

въ

 

f! f

скомъ

 

переводѣ.

 

Мы

 

нриводиыъ

 

содержаніе,

 

насколько

 

могла

 

удержать

 

его

 

на*
память.

                                                                                                                           

!;
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вотъ

 

отчего

 

онъ

 

ничего

 

не

 

увидалъ, —тамъ

 

стояла

 

и

 

подсмат-

ривала

 

его

 

жена?!

 

Принцъ

 

негодуете

 

на

 

шпіонство

 

жены

 

и

разсказываетъ

 

ей,

 

что'

 

она

 

надѣлала

 

ему.

 

Та

 

говорите,

 

что

разъ

 

она

 

ему

 

явилась,

 

то,

 

значить,

 

она

 

и

 

есть

 

его

 

счастье,

говорите,

 

что

 

она

 

любите

 

его

 

и

 

т.

 

д.

 

Принцъ

 

на

 

недолго

успокаивается,

 

но

 

потомъ

 

опять

 

становится

 

недоволенъ,

 

хмуръ

а

 

скученъ.

 

Ему

 

все

 

калюется,

 

что

 

онъ

 

просыпаете

 

свое

 

счастье.

Ему

 

говорятъ,

 

что

 

это

 

не

 

такъ,

 

что

 

его

 

теперешняя

 

жизнь

представляете

 

всѣ

 

условія

 

счастья,

 

что

 

его

 

тревожатъ

 

пустыя

мечты.

 

Онъ

 

думаете,

 

что,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

действительно

 

такъ,

и

 

рѣшается,

 

чтобы

 

отрѣзать

 

себѣ

 

всякій

 

путь

 

отъ

 

настоящаго

къ

 

воображаемому,

 

манящему,

 

счастью,

 

слеечь

 

третье

 

перо.

 

И

вотъ

 

онъ

 

сжигаете:

 

въ

 

это

 

время

 

умираете

 

его

 

жена.

 

Такъ,

счастье,

 

къ

 

которому

 

онъ

 

все

 

время

 

рвался

 

и

 

по

 

которому

тосковалъ

 

душой,

 

было

 

близъ

 

его,

 

было

 

въ

 

его

 

рукахъ.

Ыамъ

 

кажется

 

несомнѣннымъ,

 

что

 

сѣроватость

 

современ-

ной

 

жизни,

 

это

 

шатаніе

 

современныхъ

 

интеллигентовъ

 

безъ

или

 

и

 

сознанія

 

смысла

 

жизни

 

имѣетъ

 

причины

 

именно

 

въ

современномъ

 

ослабленіи

 

связи

 

земли

 

съ

 

небомъ.

 

Небо

 

не

оживляете,

 

перестало

 

оживлять

 

нашу

 

земную

 

жизнь.-

 

Среди

скуки

 

жизни,

 

лучомъ

 

солнца,

 

согрѣвающимъ

 

и

 

оживляющимъ

сѣрый,

 

холодный

 

фонъ,

 

является

 

глубокая

 

вѣра,

 

что

 

мы

 

жи-

вемъ

 

здѣсь

 

для

 

будущей

 

жизни,

 

вѣра,

 

которая

 

брыжжетъ

 

лу-

'іезарнымъ

 

фонтаномъ

 

'въ

 

словахъ

 

Сони

 

уставшему

 

жить

 

и

работать

 

дядѣ

 

Ванѣ.

 

«Мы,

 

дядя

 

Ваня»,

 

говорите

 

Соня,

 

«бу-

іемъ

 

жить,

 

прояшвемъ

 

длинный

 

рядъ

 

дней,

 

долгихъ

 

вечеровъ,

будемъ

 

терпѣливо

 

сносить

 

испытанія,

 

будемъ

 

трудиться

 

для

црутихъ...

 

А

 

когда

 

наступить

 

нашъ

 

часъ,

 

мы

 

покорно

 

умремъ

ч

 

тамъ,

 

за

 

гробомъ,

 

скажемъ,

 

что

 

мы

 

страдали,

 

что

 

мы

 

пла-

кали,

 

что

 

намъ

 

было

 

горько...

 

И

 

Богъ

 

сжалится

 

надъ

 

нами,

и

 

мы

 

съ

 

тобой,

 

дядя,

 

увидимъ

 

жизнь

 

свѣтлую,

 

прекрасную,

изящную,

 

мы

 

обрадуемся

 

и

 

на

 

теперешнія

 

наши

 

невзгоды

клянемся

 

съ

 

умиленіемъ,

 

съ

 

улыбкой

 

и

 

отдохнемъ.

 

Я

 

вѣрую,
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дядя,

 

я

 

вѣрую

 

горячо,

 

страстно...

 

Мы

 

отдохнемъ».

 

(«Дад

Ваня » —Чехова) .

Итакъ,

 

жить

 

здѣсь — значить

 

запасаться

 

всѣмъ

 

лучший,

что

 

составить

 

основной

 

фопдъ

 

нашей

 

яшзни

 

тамъ,

 

жизві

вѣчной.

 

Настоящая

 

лшзнь— есть

 

приготовленіе

 

къ

 

будущей,

мы

 

работаемъ

 

на

 

землѣ,

 

чтобы

 

послѣ

 

отдыхать

 

на

 

небі

Усвопмъ

 

это

 

воззрѣніе

 

умомъ

 

и

 

сердцемъ,

 

сдѣлаемъ

 

его

 

руко-

водительнымъ

 

началомъ

 

своей

 

жизни,

 

и

 

мы

 

будемъ

 

имѣи

свѣтъ

 

и

 

опору

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ,

 

въ

 

сумеркахъ

 

жизни,

 

паи

не

 

смутятъ

 

тогда

 

никакія

 

противорѣчія

 

жизни,

 

и

 

мы

 

будет

тверды

 

и

 

непоколебимы

 

не

 

только

 

предъ

 

испытаніями

 

и

 

тя-

жестями

 

жизни,

 

но

 

и

 

предъ

 

самымъ

 

страхомъ

 

смерти.

Будемъ

 

смотрѣть

 

на

 

жизнь,

 

какъ

 

на

 

школу

 

къ

 

вѣчностя.

Не

 

будемъ

 

полагать

 

въ

 

ней

 

послѣдней

 

цѣли

 

нашего

 

существо-

ванія,

 

и

 

тогда

 

само

 

собой

 

наши

 

удовольствія

 

будутъ

 

болѣе

чисты

 

и

 

умѣренны,

 

не

 

тѣ,

 

которыя

 

оставляютъ

 

по

 

себѣ

 

чув-

ства

 

оскомины

 

и

 

скуки,

 

и

 

само-собой —наши

 

невзгоды

 

не

будутъ

 

угнетать

 

и

 

приншкагь

 

нашу

 

энергію.

 

Не

 

будемъ

 

искан

здѣсь

 

на

 

землѣ

 

своего

 

высшаго

 

идеала,

 

не

 

будемъ

 

оясида»

здѣсь

 

полнаго

 

осуществленія

 

своихъ

 

желаыій

 

и

 

стремленіі,

чтобы

 

наши

 

труды

 

на

 

процвѣтаыіе

 

правды

 

не

 

прекращались,

и

 

чтобы

 

мы

 

не

 

смущались,

 

когда

 

не

 

увидимъ

 

особой

 

польза

отъ

 

нашихъ

 

усилій

 

во

 

имя

 

добра — здѣсь.

 

Не

 

будемъ

 

полагая,

здѣсь

 

всѣхъ

 

своихъ

 

надеждъ.

 

Иначе

 

сама

 

жизнь

 

разобьет!

ихъ,

 

отравить,

 

и

 

мы

 

потеряемъ

 

вкусъ

 

и

 

наслажденіе

 

даже

 

ві

тѣхъ

 

дарахъ

 

жизни,

 

какіе

 

она

 

намъ

 

даетъ.

 

Но

 

и

 

не

 

будем!

относиться

 

къ

 

жизни

 

съ

 

легкомысленной

 

неблагодарностью

или

 

мрачнымъ

 

отрицаніемъ.

 

Не

 

унизимъ

 

цѣны

 

жизни.

 

Жизнь

— великое

 

сокровище,

 

велики

 

даръ

 

Божій.

 

«Жизнь,

 

какъ

 

бы

она

 

печальна

 

ни

 

казалась,

 

всегда

 

дороже

 

куска

 

свинцу

 

ил

глотка

 

синильной

 

кислоты»

 

(Петровъ

 

Г.

 

свящ.).

 

Никогда

 

не

позволить

 

себѣ

 

легкомысленно

 

и

 

дерзко

 

называть

 

ее

 

ни

 

об-

маномъ,

 

ни

 

безсмыслицей,

 

ни

 

проклятьемъ.

 

Она

 

бываетъ

 

та-

кою

 

только

   

для

 

тѣхъ,

 

которые

    

сами

 

дѣлаютъ

   

ее

 

для

   

себя
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обманомъ,

 

безмыслицей...

 

«Знай

 

и

 

помни»,

 

училъ

 

древній

мудрецъ

 

Эпиктетъ,

 

«что

 

если

 

люди

 

бываютъ

 

несчастны,

 

то

 

въ

этомъ

 

они

 

виноваты

 

сами,

 

потому

 

что

 

Богъ

 

создалъ

 

всѣхъ

людей

 

для

 

счастья»

 

*).

 

Не

 

будемъ

 

унывать

 

и

 

отъ

 

самыхъ

 

не-

удачъ,

 

лишеній

 

и

 

испытаній

 

жизни.

 

Умѣющему

 

пользоваться

жизнью,

 

какъ

 

школой

 

къ

 

вѣчности,

 

самыя

 

испытанія

 

и

 

не-

удачи

 

обращаются

 

во

 

благо.

 

Какъ

 

путникъ

 

во

 

время

 

стран -

ствованія,

 

съумѣемъ

 

мириться

 

со

 

всѣми

 

неудобствами

 

и

 

не-

пріятностями

 

пути,

 

и

 

будемъ

 

радоваться

 

и

 

благодарить

 

за

 

все

пріятное,

 

что

 

встрѣтится

 

намъ, — въ

 

надеждѣ

 

полнаго

 

утѣше-

нія

 

и

 

успокоенія

 

на

 

постоянномъ

 

пристанищѣ,

 

по

 

окончаніи

странствованія.

 

Ради

 

того,

 

что

 

жизнь

 

школа

 

къ

 

вѣчности,

будемъ

 

имѣть

 

здѣсь

 

въ

 

виду

 

существенное,

 

а

 

не

 

мелочное.

Въ

 

школѣ

 

ученикъ

 

цѣнится

 

постольку,

 

поскольку

 

онъ

 

умѣетъ

выбирать

 

изъ

 

урока

 

существенное

 

и

 

вокругъ

 

него

 

все

 

груп-

пировать.

 

Такъ

 

и

 

въ

 

жизни.

 

Какъ

 

въ

 

школѣ,

 

будемъ

 

доро-

жить

 

въ

 

лшзни

 

временемъ,

 

которое

 

дано

 

намъ

 

для

 

выполне-

нія

 

нашей

 

жизненной

 

задачи.

 

Долго-ли,

 

коротко-ли

 

продлится

наша

 

жизнь,

 

будемъ

 

стараться

 

больше

 

дѣлать

 

добра

 

для

 

дру-

гихъ.

 

Будемъ

 

воспитывать

 

здѣсь

 

себя

 

къ

 

истинѣ,

 

добру,

 

и

любви,

 

чтобы

 

за

 

предѣлами

 

этой

 

жизни

 

оказаться

 

способными

вступить

 

въ

 

близкое

 

общеніе

 

съ

 

Высочайшимъ

 

иосителемъ

истины,

 

добра

 

и

 

любви.

Не

 

будемъ

 

унывать,

 

если

 

случится

 

временно

 

и

 

ослабѣть,

поколебаться

 

въ

 

жизненномъ

 

подвигѣ.

 

Въ

 

школѣ

 

мы

 

также

иногда

 

ослабѣваемъ

 

отъ

 

трудныхъ

 

уроковъ,

 

отъ

 

непріязнен-

ныхъ

 

отношеній

 

къ

 

намъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

соучениковъ, —но

не

 

унываемъ:

 

не

 

все

 

будутъ

 

трудные

 

уроки,

 

выпадутъ

 

и

 

лег-

кіе

 

дни,

 

когда

 

мы

 

оправимся,

 

дни,

 

когда

 

мы

 

примиряемся

«о

 

всѣми.

Всего

 

больше

 

будемъ

 

бояться

 

тупого

 

равнодушія

 

къ

своему

 

жизненному

 

подвигу.

 

Будемъ

 

бояться

 

и

 

самооболыце-

Щ

 

что

 

я

 

одинъ

   

все

 

могу,

   

что

 

я

 

не

 

нуждаюсь

   

ни

 

въ

 

чьей

*)

 

Петровъ

 

Г.

 

«Евангеліе,

 

какъ

 

основа

 

жизни».
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помощи.

 

И

 

въ

 

школѣ

 

проигрываете

 

тотъ

 

ученикъ,

 

который

думаетъ,

 

что

 

онъ

 

все

 

знаетъ,

 

что

 

объясиенія

 

учителя

 

ему

 

не

нужны, —онъ

 

и

 

самъ

 

такъ

 

уменъ, —что

 

помощь

 

товарищей

для

 

него—ничто.

 

Такъ

 

и

 

въ

 

яшзни.

 

Будемъ

 

постоянно

 

въ

чувствѣ

 

вѣры,

 

простой

 

вѣры,

 

совѣтоваться

 

съ

 

Богомъ

 

о

 

на-

шихъ

 

нуждахъ,

 

о

 

нашихъ

 

затрудненіяхъ,

 

будемъ

 

обращаться

къ

 

Нему

 

за

 

подкрѣшіеніемъ

 

и

 

наставленіемъ,

 

какъ

 

одному

Благому

 

Учителю.

Какое

 

бы

 

маленькое

 

дѣло

 

не

 

выпало

 

намъ

 

на

 

долю,

 

бу-

демъ

 

добросовѣстны

 

и

 

въ

 

немъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

болыпомъ,

 

чтобы

тамъ,

 

въ

 

вѣчности,

 

намъ

 

сказали:

 

вы

 

были

 

вѣрны

 

въ

 

маломъ,

потому

 

достойны

 

вы

 

быть

 

поставленными

 

надъ

 

многимъ.

 

Бу-

демъ

 

помнить,

 

что

 

мелочи

 

имѣютъ

 

болѣе

 

важное

 

значеніе

 

въ

образованіи

 

характера,

 

чѣмъ

 

дѣла

 

крупныя,

 

потому

 

что

 

жизнь

болѣе

 

соткана

 

изъ

 

мелочей,

 

чѣмъ

 

изъ

 

подвиговъ.

 

Пусть

 

влія-

ніе

 

мелочей

 

не

 

замѣтно,

 

значеніе

 

ихъ

 

не

 

очевидно:

 

но

 

не

совсѣмъ

 

очевидно

 

и

 

значеніе

 

для

 

нашей

 

жизни

 

воздуха,

 

хотя

оно

 

много

 

ваяшѣе

 

другихъ

 

условій

 

жизни.

 

Мелочами

 

созда-

ются

 

привычки,

 

основа

 

нашей

 

сознательной

 

деятельности,

 

ея

подпочва.

 

Каковы

 

будутъ

 

привычки,

 

таково

 

и

 

сознательное

дѣло.

 

Будемъ

 

честны

 

въ

 

ничтожныхъ

 

привычкахъ,

 

чтобы

 

быть

честными

 

въ

 

важныхъ

 

дѣлахъ.

 

Будемъ

 

честны

 

вездѣ.

 

чтобы

оказаться

 

достойными

 

великой

 

вечности.

Л.

 

А.

  

Соколовъ.

СЕКТАНТСТВО

 

и

 

РАСКОЛЪ^
Бесѣда

 

съ

 

пріемлющими

 

Австрійское

 

священство

 

старо-

обрядцами

 

въ

 

залѣ

 

Екатеринославской

 

духовной

 

семинаріи
(Продолженіе

 

*).

Какъ

 

только

 

воснитанникъ

 

окончилъ

 

свою

 

рѣчь,

 

сейчасъ-

же

 

выступить

 

ішередъ

 

Исидоръ

 

Тимооеевичъ

 

и,

 

вынувъ

 

изъ

кармана

 

нѣсколько

   

печатныхъ

   

страницъ

   

изъ

 

какой-то

 

книги,

*)

 

См.

 

Л»

 

14

 

Ек.

 

Е.

 

Вѣд.
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сказалъ:

 

«вы

 

говорите,

 

что

 

250

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

русской

церкви

 

произошло

 

печальное

 

событіе.

 

Да-—событіе

 

печальное,

но

 

кто

 

былъ

 

причиною

 

его"?

 

Вотъ

 

послушайте,

 

что

 

говорить

пашъ

 

русскій

 

философъ.

Преподаватель

 

М.

 

Брунбеидеръ

 

взошелъ

 

на

 

каѳедру

 

и

сталъ

 

просить

 

Исидора

 

Тимоѳеевича

 

не

 

уклоняться

 

въ

 

сторо-

ну,

 

а

 

отвѣтить

 

на

 

предлолсенный

 

вопросъ;

 

но

 

Исидоръ

 

Тимо-

ѳеевичъ,

 

возвысивъ

 

голосъ,

 

сталъ

 

говорить:

 

нѣтъ,

 

вы

 

довольно

говорили,

 

позвольте

 

и

 

намъ

 

теперь

 

сказать.

 

Вотъ

 

я

 

вамъ

прочитаю.

Собесѣдникъ.

 

Изъ

 

какой

 

книги

 

вы

 

намѣрены

 

намъ

 

про-

читать?

Исидоръ

 

Тимоѳеевичъ.

 

Я

 

скажу

 

послѣ;

 

это;—русскій

философъ.

Собесѣдникъ — интересно

 

бы

 

знать,

 

на

 

какого

 

философа

вы

 

хотите

 

сослаться.

Исидоръ

 

Тимоѳеевичъ.

 

На

 

Бѣлинскаго.

Собесѣдникъ — вотъ

 

это

 

ново,

 

чтобы

 

старообрядцы

 

ссы-

лались

 

на

 

Виссаріона

 

Григорьевича

 

Бѣлинскаго.

 

Впрочемъ,

послушаемъ,

 

что

 

намъ

 

прочитаете

 

нашъ

 

почтенный

 

возра-

жатель.

Исидоръ

 

Тимоѳеевичъ,

 

обернувшись

 

въ

 

ноль

 

оборота

 

къ

публикѣ,

 

прочиталъ

 

слѣдующее:

 

«только

 

идя

 

по

 

разнымъ

 

до-

рогамъ,

 

человѣчество

 

можетъ

 

достигнуть

 

своей

 

единой

 

цѣли;

только

 

лшвя

 

самобытной

 

жизнью,

 

моясетъ

 

каждый

 

народъ

прпнесть

 

свою

 

долю

 

въ

 

общую

 

сокровищницу.

 

Въ

 

чемъ

 

лее

состоите :

 

эта

 

самобытность

 

ішкдаго

 

народа?

 

Въ

 

особенномъ,

одному

 

ему

 

принадлелеащемъ

 

образѣ

 

мыслей

 

и

 

взглядѣ

 

на

предметы;

 

въ

 

религіи,

 

языкѣ

 

и

 

болѣе

 

всего

 

въ

 

обычаяхъ.

 

Всѣ

эти

 

обстоятельства

 

чрезвычайно

 

важны,

 

тѣспо

 

соединены

между

 

собою

 

и

 

условливаютъ

 

другъ

 

друга,

 

и

 

всѣ

 

проистека-

ютъ

 

изъ

 

одного

 

общаго

 

источника —причины

 

всѣхъ

 

причинъ —

климата

 

и

 

мѣстности.

 

Мелсду

 

этими

 

отличіями

 

каждаго

 

наро-

да

 

обычаи

 

играютъ

   

едва-ли

   

не

 

самую

   

валшую

 

роль,

 

соста-
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вляютъ

 

едва-ли

 

не

 

самую

 

характеристическую

 

ихъ

 

черту.

 

Не-

возможно

 

представить

 

себѣ

 

народа

 

безъ

 

религіозныхъ

 

понятій,

облеченныхъ

 

въ

 

формы

 

богослуженія;

 

невозможно

 

представив

себѣ

 

народа,

 

не

 

имѣющаго

 

одного,

 

общаго

 

для

 

всѣхъ

 

сосло-

вій

 

языка;

 

но

 

еще

 

менѣе

 

возможно

 

представить

 

себѣ

 

народъ,

не

 

имѣющій

 

особенныхъ,

 

одному

 

ему

 

свойственныхъ

 

обы-

чаевъ.

 

Эти

 

обычаи

 

состоять

 

въ

 

образѣ

 

одежды,

 

прототипь

которой

 

находится

 

въ

 

климатѣ

 

страны,

 

въ

 

формахъ

 

домашней

и

 

общественной

 

жизни,

 

причина

 

которыхъ

 

скрывается

 

въ

 

й-

рованіяхъ,

 

повѣрьяхъ

 

и

 

понятіяхъ

 

народа,

 

въ

 

формахъ

 

обра-

щения

 

между

 

недѣлимыми

 

государства,

 

оттѣнки

 

которыхъ

 

про-

истекаютъ

 

отъ

 

гражданскихъ

 

постановленій

 

и

 

различія

 

сосло-

вій.

 

Всѣ

 

эти

 

обычаи

 

укрѣпляются

 

давностью,

 

освящаются

времеиемъ

 

и

 

переходятъ

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

отъ

 

поколѣніа

 

р

поколѣнію,

 

какъ

 

наслѣдіе

 

потомковъ

 

отъ

 

предковъ.

 

Они

 

со-

ставляютъ

 

физіономію

 

народа,

 

и

 

безъ

 

нихъ

 

народъ

 

есть

 

об-

разъ

 

безъ

 

лица,

 

мечта

 

небывалая

 

и

 

несбыточная.

 

Чѣмъ

 

мла-

денчественнѣе

 

народъ,

 

тѣмъ

 

рѣзче

 

и

 

цвѣтнѣе

 

его

 

обычаи,

тѣмъ

 

большую

 

полагаетъ

 

онъ

 

въ

 

нихъ

 

важность;

 

время

 

а

просвѣщеиіе

 

подводятъ

 

ихъ

 

подъ

 

общій

 

уровень;

 

но

 

они

 

но-

гутъ

 

измѣниться

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

тихо,

 

незамѣтно

 

и

 

притомі

одинъ

 

по

 

одному.

 

Надобно,

 

чтобы

 

самъ

 

народъ

 

добровольно

отказывался

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

принималъ

 

новые:

но

 

и

 

тутъ

 

своя

 

борьба,

 

свои

 

битвы

 

на

 

смерть,

 

свои

 

старо-

вѣры

 

и

 

раскольники,

 

классики

 

и

 

романтики.

 

Народъ

 

крѣпко

дорожитъ

 

.обычаями,

 

какъ

 

своимъ

 

священнѣйшимъ

 

достояніемі,

и

 

посягательство

 

на

 

внезапную

 

и

 

рѣшительную

 

ихъ

 

реформу

безъ

 

своего

 

согласія

 

почитаетъ

 

посягательствомъ

 

на

 

свое

 

бы-

тіе».

 

(Сочиненіе

 

В.

 

Г.

 

Бѣлинскаго

 

въ

 

4-хъ

 

томахъ.

 

СПБ.

1896.

 

Томъ

 

I,

 

стр.

  

17

 

—

 

18.

Вотъ

 

какое

 

значеніе

 

имѣютъ

 

народные

 

обычаи,

 

и

 

какъ

несправедливо

 

ихъ

 

ломать,

 

а

 

вы

 

теперь

 

говорите

 

«печальное

событіе

 

» .



361

Собесѣдншъ.

 

Скажите,

 

Исидоръ

 

Тимоѳеевичъ,

 

о

 

каких

 

ъ

обычаяхъ

   

здѣсь

 

идетъ

 

рѣчь:

 

о

 

гражданскихъ,

 

или

 

церковныхъ?

Исидоръ

 

Тимоѳеевичъ —и

 

о

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ.

Собесѣдникъ —значитъ,

 

нельзя

 

измѣнять

 

и

 

церковные

 

и

гражданскіе

 

обычаи,

 

каковы

 

бы

 

они

 

ни

 

были.

Исидоръ

 

Тимоѳеевгічъ.

 

Да,

 

нельзя

 

измѣнять,

 

ибо

 

они

 

со-

ставляютъ

 

физіономію

 

народа

 

и

 

посягательство

 

на

 

это

 

свя-

щенное

 

достояніе

 

народъ

 

почитаетъ

 

за

 

посягательство

 

на

 

свое

бытіе

 

(зачиталъ

 

онъ

 

опять

 

изъ

 

Бѣлинскаго).

Собесѣднжъ.

 

Ну,

 

а

 

когда

 

Владиміръ

 

св.

 

явился

 

въ

 

РХіевъ

съ

 

греческимъ

 

духовенствомъ

 

и

 

сталъ

 

крестить

 

язычниковъ—

кіевлянъ,

 

это

 

вѣдь

 

тоже

 

было

 

коренной

 

реформой

 

народныхъ

религіозныхъ

 

обычаевъ

 

и

 

эта

 

реформа

 

далеко

 

не

 

всегда

 

со-

вершалась

 

согласно

 

съ

 

волей

 

народа.

 

Что

 

же,

 

по

 

вашему

 

и

это

 

было

 

посягательствомъ

 

на

 

священное

 

достояніе

 

народа?

А

 

вѣдь

 

и

 

тогда

 

появились

 

своего

 

рода

 

«старообрядцы»

 

не-

ювольные

 

этой

 

реформой

 

и

 

тогда

 

было

 

не

 

мало

 

печальныхъ

юбытій

 

при

 

столкновеніи

 

новыхъ

 

христіанскихъ

 

идей

 

съ

 

ста-

шиъ

 

язычествомъ.

 

Что

 

же,

 

вы

 

обвините

 

и

 

св.

 

Владиміра

 

за

іросвѣщеніе

 

Руси

 

христіанствомъ?

Исидоръ

 

Тимоѳеевичъ

 

замялся,

 

спряталъ

 

листки

 

изъ

 

со-

шненій

 

Бѣлинскаго

 

и

 

постарался

 

перевести

 

разговоръ

 

на

фугую

 

тему,

 

но

 

собесѣдникъ

 

просилъ

 

его

 

не

 

уклоняться

 

отъ

мавной

 

темы

 

и

 

отвѣтить

 

на

 

вопросъ:

 

были

 

ли

 

въ

 

отделившемся

юслѣ

 

собора

 

1667

 

г.

 

обществѣ

 

старообрядцевъ

 

епископы?

Яковъ

 

Веиедиктовичъ.

 

Были,

 

вотъ

 

напр.

 

Павелъ

 

Ко-

юиенскій.

Собесѣдникъ.

 

Но

 

вѣдь

 

Павелъ

 

Коломенскій

 

умеръ

 

за

 

10

іѣтъ

 

до

 

собора

 

1667

 

г.,

 

а

 

я

 

спрашиваю,

 

были

 

ли

 

у

 

васъ

ішскопы

 

послѣ

 

собора

  

1667

 

г.

Исидоръ

 

Тимоѳеевичъ. —-Не

 

было.

Собесѣдникъ. — Значитъ

 

и

 

церкви

 

не

 

было,

 

ибо

 

было

 

уже

оказано

 

въ

 

рѣчи,

 

что

 

«церковь

 

безъ

 

епископа

 

быть

 

не

 

можетъ».

^отъ

 

предъ

 

нами

 

старопечатныя

 

книги,

 

уважаемая

 

и

 

вами,

 

и
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въ

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

можно

 

найти

 

подтвержденіе

 

той

 

мысли,

что

 

безъ

 

епископа

 

истинная

 

церковь

 

Христова

 

быть

 

не

 

можеп.

Исидоръ

 

Тимоѳеевичъ.

 

Зачѣмъ

 

намъ

 

книги,

 

давайте

 

безі

книгъ

 

бесѣдовать;

 

я

 

знаю,

  

что

 

вы

 

книги

 

хорошо

 

знаете.

Собесѣдншъ.

 

Но

 

безъ

 

книгъ

 

вы

 

можете

 

не

 

повѣрнть

моимъ

 

словамъ.

Исидоръ

 

Тимоѳеевичъ

 

—

 

Я

 

вамъ

 

вѣрю

 

и

 

безъ

 

книгъ.

Собесѣдникъ.

 

«Итакъ,

 

церковь

 

безъ

 

епископа

 

не

 

ей

истинная

 

церковь,

 

а

 

въ

 

вашемъ

 

обществѣ

 

епископовъ,

 

кап

вы

 

сами

 

согласились,

 

не

 

было,

 

значить

 

и

 

церкви

 

не

 

было.

Исидоръ

 

Тгомоѳеевичъ.

 

Не

 

было.

Собесѣдникъ.

 

Почтенные

 

слушатели!

 

Послѣдній

 

отвѣто

нашего

 

возражателя

 

въ

 

высшей

 

степени

 

важенъ

 

и

 

его

 

нужно

твердо

 

запомнить.

 

Общество

 

старообрядцевъ,

 

отделившись

 

on

православной

 

церкви

 

послѣ

 

собора

 

1667

 

года,

 

не

 

имѣло

 

у

 

сей

епископовъ

 

и,

 

какъ

 

Вы

 

сейчасъ

 

слышали,

 

истинной

 

цѳркві

не

 

составляло.

 

Внѣ

 

церкви

 

Христовой

 

спастись

 

не

 

возможно,

а

 

потому

 

общество

 

старообрядцевъ

 

и

 

лишено

 

надежды

 

ш

спасе

 

ніе...

Исидоръ

 

Тимоѳеевичъ — (перебивая

 

собесѣдника

 

громкий

голосомъ):

 

что

 

вы

 

упрекаете

 

насъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

еписко-

повъ

 

не

 

было!

 

Кто

 

же

 

въ

 

этомъ

 

виноватъ?

 

Избили

 

пашпл

епископовъ,

 

замучили

 

ихъ,

 

сколько

 

гоненій

 

ваша

 

церковь

 

воз-

двигла

 

на

 

бѣдныхъ

 

старообрядцевъ.

 

Ихъ

 

въ

 

срубахъ

 

жгд

языки

 

вырывали,

 

головы

 

отсѣкали,

 

а

 

развѣ

 

истинная

 

церкові

такъ

 

должна

 

поступать.

 

Да

 

кромѣ

 

того

 

исправленіе

 

обрядой

было

 

еретическимъ,

 

потому

 

что

 

самъ

 

Никонъ

 

былъ

 

еретики

это

 

не

 

наше

 

мнѣніе,

 

а

 

сами

 

же

 

ваши

 

патріархи

 

назвали

 

ей

еретикомъ.

Собесѣдникъ.

 

Вы

 

не

 

горячитесь,

 

Исидоръ

 

Тимоѳеевичі

потому

 

что

 

это

 

помѣшаетъ

 

намъ

 

спокойно

 

обсудить

 

поставлен

ный

 

вопросъ

 

и

 

не

 

перебивайте

 

меня.

 

У

 

васъ

 

голосъ

 

сильна

моего

 

и

 

потому

 

вы

 

меня

 

перекричать

 

можете,

 

но

 

это

 

не

 

бу
детъ

 

доказательство

   

истинности

   

вашихъ

   

словъ.

   

Но

 

возвр»
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щаюсь

 

къ

 

бесѣдѣ.

 

На

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

могло -ли

 

общество

старообрядцевъ

 

называться

 

истинностью

 

церковью,

 

вы

 

признали,

что

 

у

 

васъ

 

церкви

 

не

 

было.

 

Собственно

 

на

 

этомъ

 

можно

 

бы

было

 

и

 

закончить

 

нашу

 

бесѣду,

 

такъ

 

какъ

 

если

 

ваше

 

обще-

ство

 

не

 

составляетъ

 

церкви,

 

то

 

вы

 

и

 

не

 

должны

 

защищать

своего

 

ученія,

 

вы

 

заблудились

 

отъ

 

пути

 

истины

 

и

 

для

 

того,

чтобы

 

получить

 

возможность

 

спасенія,

 

должны

 

обратиться

 

къ

тому

 

обществу,

 

гдѣ

 

епископство

 

никогда

 

не

 

прекращалось,

 

гдѣ

истинная

 

вѣра

 

не

 

нарушалась,

 

однимъ

 

словомъ

 

къ

 

истинной

церкви

 

Христовой,

 

которая

 

и

 

ждетъ

 

раскаянія

 

заблудшихъ

чадъ

 

своихъ,

 

отдѣлившившихся

 

отъ

 

нея.

 

Но

 

вы

 

еще

 

взводите

обвиненіе

 

на

 

нашу

 

церковь

 

въ

 

гоненіяхъ

 

противъ

 

старообряд-

цевъ

 

и

 

указываете,

 

что

 

та

 

церковь

 

не

 

истинна,

 

которая

 

воз-

буждаетъ

 

преслѣдованіе

 

противъ

 

отдѣлившихся

 

отъ

 

нея.

 

На

этотъ

 

вопросъ

 

мы

 

считаемъ

 

долгомъ

 

отвѣтить

 

и

 

я

 

предлагаю

отвѣтить

 

на

 

него

 

кому

 

нибудь

 

изъ

 

воспитанниковъ.

На

 

каѳедру

 

взошелъ

 

воспитанникъ

 

Татариновъ

 

и

 

обра-

тился

 

къ

 

возражателю

 

съ

 

слѣдующими

 

словами:

 

вы

 

утверж-

даете,

 

что

 

истинная

 

церковь

 

Христова

 

не

 

можетъ

 

воздвигать

гоненія

 

на

 

отступниковъ

 

и

 

люди,

 

преслѣдующіе

 

еретиковъ

 

и

отступниковъ,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

отдѣляютъ

 

себя

 

отъ

 

церкви.

Исидоръ

 

Тимоѳеевичъ.

 

Да.

Воспитанникъ.

 

А

 

какъ

 

вы

 

смотрите

 

на

 

Іосифа

 

Волока-

ламскаго,

 

считаете

 

ли

 

вы

 

его

 

преподобнымъ?

Яковъ

 

Венедиктовинъ,

 

какъ

 

уставщикъ,

 

поспѣшилъ

 

под-

твердить,

 

что

 

они

 

признаютъ

 

Іосифа

 

Волоцкаго

 

преподобнымъ.

Воспитанникъ.

 

А

 

развѣ

 

вамъ

 

не

 

извѣстно,

 

какія

 

пре-

слѣдованія

 

воздвигалъ

 

препод.

 

Іосифъ

 

противъ

 

еретиковъ

 

жи-

довствующихъ;

 

онъ

 

настаивалъ

 

на

 

изгнаніи

 

и

 

даже

 

казнепіи

еретиковъ.

Исидоръ

 

Тимоѳеевичъ.

 

Такъ

 

это

 

противъ

 

жидовъ.

 

Я

 

ни-

чего

 

не

 

имѣлъ-бы,

 

если

 

бы

 

и

 

теперь

 

всѣхъ

 

жидовъ

 

выгнать

изъ

 

Россіи.
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Воспитанникъ —преслѣдованію

 

подвергались

 

не

 

только

жиды,

 

но

 

по

 

преимуществу

 

христіане,

 

обратившіеся

 

въ

 

жи-

довскую

 

ересь.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

Іосифа

 

вы

 

признаете

 

преподоб-

нымъ

 

и

 

церковь

 

русскую

 

того

 

времени

 

(конца

 

XT

 

вѣка)

 

не

считаете

 

не-истинною.

Старообрядцы

 

замолчали.

 

Тогда

 

на

 

каѳедру

 

опять

 

взошелі

собесѣдникъ

 

и

 

сказалъ:

 

оправдать

 

свое

 

отдѣленіе

 

отъ

 

церкви

тѣми

 

гоненіями,

 

которыя

 

воздвигнуты

 

были

 

на

 

ваше

 

общество,

вы

 

не

 

имѣете

 

основаній.

 

Мы

 

укажемъ

 

вамъ

 

примѣры

 

изъ

 

исто-

ріи

 

древней

 

церкви,

 

когда

 

соборы

 

издавали

 

постановленія

 

о

принятіи

 

гражданскихъ

 

мѣръ

 

противъ

 

еретиковъ

 

и

 

расколы»

ковъ.

 

Такъ

 

напр.

 

Соборъ

 

Карѳагенскій

 

постановилъ

 

просить

православныхъ

 

царей

 

о

 

преслѣдованіи

 

доыатистовъ

 

(пр.

 

94

 

я

97)

 

.Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

просилъ

 

царя

 

Аркадія

 

изгнать

аріанъ

 

изъ

 

Константинополя

 

(Марг.

 

житіе

 

св.

 

I.

 

Златоуста

л.

 

68 —70).

 

Вѣдь

 

не

 

рѣшитесь

 

вы

 

обвинять

 

въ

 

неправосла-

віи

 

Карѳагенскій

 

соборъ

 

и

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста.

 

Слѣдова-

тельно,

 

не

 

имѣете

 

права

 

считать

 

неистинною

 

и

 

русскую

 

цер-

ковь

 

за

 

то,

 

что

 

она,

 

руководясь

 

Уложеніемъ

 

Царя

 

Алекск

Михайловича,

 

которое

 

было

 

утверждено

 

подписью

 

патріарха

Іосифа,

 

подвергла

 

преслѣдованію

 

дерзкихъ

 

хулителей

 

св.

 

церк-

ви

 

православной.

Кромѣ

 

того

 

вы

 

указали

 

еще,

 

что

 

патр.

 

Никонъ

 

былі

признанъ

 

еретикомъ

 

восточными

 

патріархами,

 

а

 

потому

 

и

 

вся

его

 

реформа

 

должна

 

быть

 

признана

 

еретическою.

 

Очевидно,

 

вы

имѣете

 

въ

 

виду

 

распоряженіе

 

патр.

 

Никона

 

о

 

томъ,

 

чтобы

не

 

причащать

 

татей

 

и

 

разбойниковъ

 

даже

 

при

 

кончинѣ

 

ихъ

жизни,

 

каковое

 

распоряженіе

 

было

 

отмѣнено

 

соборомъ

 

1667

года.

 

Но

 

вѣдь

 

это

 

распоряженіе

 

Никона

 

не

 

было

 

ересью,

 

а

только

 

излишнею

 

строгостью

 

по

 

отношенію

 

къ

 

преступникам!

и

 

соборъ

 

вовсе

 

не

 

призналъ

 

Никона

 

еретикомъ,

 

хотя

 

и

 

упо-

добилъ

 

строгость

 

этого

 

распоряженія

 

той

 

строгости,

 

какую

проповѣдывали

 

новатіане

 

и

 

евстафіане.

 

Осулсденъ

 

былъ

 

Никой

не

 

за

 

ересь,

 

а

 

за

 

самовольное

 

удаленіе

 

съ

 

престола.

  

Что

 

же
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касается

 

его

   

реформы,

 

то

 

она

  

вся

  

была

  

одобрена

 

соборомъ

1666

 

и

 

67

 

г.г.

   

и

 

иожеть

 

считаться

  

еретическою

   

только

 

въ

даахъ

 

безразсудныхъ

 

и

 

фанатическихъ

  

приверженцевъ

 

мин-

ной

 

старины.

                                                    

М.

 

Брунбендеръ.
(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

Жзвѣстія

 

и

 

замѣтки.
—

 

Отъ

 

Совѣта

 

Александро-Николаевской

 

церковной

 

учительской

ііколы*). —Во

 

второй

 

половинѣ

 

августа

 

мѣсяца

 

настоящаго

 

1902

 

года

догоится

 

пріемъ

 

въ

 

I

 

классъ

 

Александро-Николаевской

 

церковной

чительской

 

школы.

 

Въ

 

составъ

 

новаго

 

курса

 

будетъ

 

принято

 

25

еловѣкъ

 

на

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ:

1.

  

Въ

 

школу

 

поступаютъ,

 

по

 

выдержаніи

 

установленнаго

 

зн-

амена,

 

молодые

 

люди

 

всѣхъ

 

званій

 

и

 

сословій

 

православнаго

 

испо-

ѣданія,

 

удовлетворившіе

 

требованіямъ

 

нижеуказанной

 

программы.

2.

  

Принимаются

 

въ

 

школу

 

лица

 

не

 

моложе

 

15

 

лѣтъ

 

и

 

не

гарше

 

призывнаго

 

возраста,

 

и

 

притомъ—обязательно—способные

ъ

 

пѣнію.

3.

  

Лица,

 

уволенныя

 

изъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

за

 

неодобритель-

эе

 

поведеніе,— въ

 

школу

 

не

 

принимаются.

4.

  

Прошенія

 

о

 

допущеніи

 

къ

 

пріемному

 

экзамену

 

подаются

ь

 

Совѣтъ

 

школы

 

не

 

позже

 

10

 

августа,

 

обязательно—отъ

 

имени

ідителей

 

(или

 

опекуновъ),

 

съ

 

придоженіемъ

 

документовъ:

 

а)

 

метри-

іской

 

выписи

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи,

  

б)

 

свидѣтельства

 

объ

 

обра-

Іваніи

 

ихъ

 

дѣтей,

 

в)

 

удостовѣренія

 

отъ

 

нодлежащаго

 

начальства

благочиннаго,

 

Волостяаго

 

правлеяія,

 

земскаго

 

начальства

 

и

 

др.)

ъ

 

имущественномъ

 

и

 

семейномъ

 

состояніи

 

просителя.

 

На

 

проше-

іі

 

долженъ

 

быть

 

точно

 

указанъ

 

адресъ

 

просителя

 

и

 

священника,

сіоящаго

 

завѣдующимъ

 

той

 

школы,

 

въ

 

коей

 

обучался

 

желающій

ржать

 

экзаменъ.

5.

 

Сироты

 

и

 

дѣти

 

бѣднѣйшихъ

 

родителей,

 

получившія

 

лучшія

мѣтки

 

на

 

пріемвыхъ

 

испытаніяхъ,

 

будутъ

 

приняты

 

на

 

казенное

держаніе,

 

по

 

числу

 

свободныхъ

 

вакансій.

G.

 

Для

 

-

 

зачисленія

 

на

 

казенное

 

содержаніе,

 

кромѣ

 

выгаепоиме-

ваннаго

 

удостовѣренія

 

объ

 

имущественномъ

 

и

 

семейномъ

 

состоя-

і>

 

должно

 

быть

 

подано

 

особенное

 

нрошеніе

 

или

 

въ

 

отдѣльномъ

Щ>,

 

или

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прошеніемъ

 

о

 

допущеніи

 

къ

 

пріемному

имену.

*)

 

Полтава,

 

поде

 

Полтавск.

 

битвы.
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7.

  

Родители,

 

желающіе

 

воснитываютъ

 

дѣтей

 

въ

 

школѣ

 

на

 

своі

средства,

 

должны

 

дать

 

подписку

 

о

 

своевременномъ

 

взносѣ

 

денец

въ

 

теченіе

 

всего

 

курса

 

обученія.

8.

  

Годовая

 

плата

 

за

 

содержаніе

 

своекоштныхъ

 

воспитанникові

въ

 

общежитіи — 80

 

рублей.

 

Деньги

 

взносятся

 

въ

 

два

 

срока:

 

въ

 

сен-

тябрѣ

 

и

 

январѣ

 

мѣс,

 

не

 

позже

 

20-го

 

числа

 

каждаго

 

изъ

 

этщ

мѣсяцевъ.

 

Не

 

уплатившіе

 

денегъ

 

въ

 

срокъ

 

считаются

 

выбывши

изъ

 

школы.

9.

  

Всѣ

 

воспитанники,

 

казеннокоштные

 

и

 

своекоштные,

 

по»

зуются

 

отъ

 

школы

 

квартирой,

 

столомъ,

 

нлатьемъ,

 

бѣльемъ,

 

обувьв,

письменными

 

принадлежностями

 

и

 

учебниками.

 

При

 

поступленіи

 

в

школу

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

воспитанники

 

должны

 

представить

 

по

 

одной

 

щ

ловной

 

подушкѣ

 

(размѣра

 

12X11

 

верш.)

 

и

 

по

 

4

 

пары

 

носильная

бѣлья.

 

Казенное

 

платье

 

и

 

бѣлье

 

на

 

каникулярное

 

время

 

не

 

выдает»

10.

   

Всѣ,

 

явившіеся

 

къ

 

нріемному

 

экзамену,

 

предваритеші

подвергаются

 

медицинскому

 

осмотру

 

и

 

къ

 

самому

 

экзамену

 

щ

скаются

 

только

 

тѣ,

 

которые

 

оказываются

 

совершенно

 

здоровыми,

11.

   

Начало

 

пріемныхъ

 

испытаній

 

состоится

 

23

 

дня

 

агі*

августа,

 

къ

 

которому

 

(дню)

 

должны

 

собраться

 

въ

 

школѣ

 

всѣ,

 

жал

ющіе

 

экзаменоваться.

12.

  

Пріемныя

 

испытанія

 

будутъ

 

произведены

 

но

 

слѣдуюгщш

предметамъ:

А).

 

По

 

закону

 

Вооісію:

 

1)

 

Знаніе

 

главнѣйшихъ

 

молитвъ

 

я

переводомъ

 

и

 

объясненіемъ

 

ихъ,

 

полной

 

священной

 

исторіи

 

ветхая

и

 

новаго

 

Завѣтовъ

 

(примѣнительно

 

къ

 

курсу

 

второклассныхъ

 

и

 

двр

классныхъ

 

школъ).

 

Учебнымъ

 

руководствомъ

 

можетъ

 

быть:

 

«Свящеі

ная

 

исторія

 

ветхаго

 

завѣта»

 

прот.

 

А.

 

Рудакова,

 

ц.

 

50

 

коп.

 

и

Попова

 

Н.

 

книги

 

подъ

 

тѣмъ

 

же

 

заглавіемъ,

 

ц.

 

45

 

коп.

 

за

 

кажді

часть.

2)

 

Знакомство

 

съ

 

главнѣйшими

 

событіями

 

изъ

 

исторіп

 

хрисгі
анской

 

церкви

 

общей

 

и

 

русской,

 

каковы:

 

а)

 

Установленіе

 

церкві

Сошествіе

 

Св.

 

Духа,

 

б)

 

Дѣяніе

 

св.

 

апостоливъ

 

Петра,

 

Павла,

 

Іакоы

Іоанна

 

и

 

др.,

 

по

 

кн.

 

«Дѣяній

 

Аностольскихъ».

 

в)

 

Гоаеніе

 

на

 

хрияі

анъ

 

отъ

 

Іудеевъ

 

и

 

разрущеніе

 

Іерусалима.

 

г)

 

Гоненіе

 

на

 

христіаі

отъ

 

язычниковъ

 

и

 

св.

 

мученики

 

и

 

мученицы

 

(пр.

 

Игнатій

 

Бой
носецъ,

 

Поликарпъ

 

Смирнскій,

 

архид.

 

Лаврентій

 

Георгій

 

Побіі
носецъ,

 

Ѳеодоръ

 

Тиронъ;

 

св.

 

муч.

 

Вѣра,

 

Надежда,

 

Любовъ

 

и

 

Со#
Варвара,

 

Екатерина,

 

цар.

 

Александра),

 

д)

 

Равноапостольные

 

Коя
стантинъ

 

и

 

Елена,

 

е)

 

Ереси

 

и

 

расколы:

 

вселенскіе

 

соборы;

 

свяів

отцы

 

и

 

учители

  

церкви:

  

св.

  

Аѳанасій

  

вел.,

  

Василій

  

в.,

 

Григорі
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Богословъ,

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

Николай

 

Мирликійскій,

 

Амвросій

Иедіоланскій

 

и

 

Іоаннъ

 

Дамаскинъ.

 

ж)

 

Подвижничество

 

въ

 

первые

rka

 

христіанства.

 

Происхожденіе

 

монашества,

 

прей.

 

Антоній

 

вел.

а

 

др.

 

Монашество

 

на

 

Аѳонѣ.

 

з)

 

Церковнее

 

управленіе

 

въ

 

первые

rka

 

христіанства.

 

Возвышеніе

 

римскихъ

 

епископовъ

 

и

 

отпаденіе

ипадной

 

церкви

 

отъ

 

союза

 

съ

 

восточною,

 

и)

 

Крещеніе

 

Руси.

 

Мана-

лество

 

въ

 

Россіи.

 

Преп.

 

Антоній

 

и

 

Ѳеодосій

 

печерскіе.

 

Препод.

Зергій

 

Радонежскій,

 

преп.

 

Зосима

 

и

 

Савватій

 

Соловецкіе.

 

і)

 

Св-

штрополитъ

 

Петръ,

 

Алексій,

 

Іона,

 

Филиппы

 

к)

 

Патріархъ

 

Іовъ,

Гермогенъ,

 

Филаретъ

 

и

 

Никонъ.

 

л)

 

Св.

 

угодники:

 

Димитрій

 

Ростов-

;ш,

 

Митрофанъ

 

и

 

Тихоаъ

 

Воронежскіе.

 

Учебникъ

 

«Краткая

 

нер-

авная

 

исторія

 

по

 

программѣ

 

город,

 

училищъ»

 

А.

 

Судакова,

 

или

икая

 

же

 

книга

 

П.

 

Смирнова.

3)

  

Знаніе

 

и

 

объясненіе

 

главиыхъ

 

частей

 

катихизиса:

 

а)

 

Сгм-

юлъ

 

Вѣры,

 

по

 

отдѣльнымъ

 

Членамъ

 

его,

 

б)

 

молитвы

 

Господней

 

но

ітдѣльнымъ

 

ея

 

частямъ,

 

в)

 

Заповѣдей

 

ветхозавѣтныхъ,

 

т.

 

е.

 

деся-

■ословія

 

и

 

заповѣдей

 

блаженствъ,

 

Учебн.

 

руковод.

 

,,

 

Пространный

кпшхизисъ",

 

митр.

 

Филарета.

4)

  

Общее

 

знакомство

 

съ

 

ученіемъ

 

о

 

богослуженіи:

 

а)

 

понятіе

і

 

богослуженіи

 

и

 

составныхъ

 

частяхъ

 

его,

 

о

 

богослужебныхъ

 

кни-

ахъ,

 

о

 

священныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

лицахъ,

 

объ

 

обрядахъ,

 

одеждахъ,

юсудахъ

 

и

 

проч.

 

б)

 

Вогослуженіе

 

вседневное:

 

вечернее,

 

утреннее

 

и

.невное.

 

Литургія

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

1,воеслова.

 

Проскомидія,

 

литургія

 

оглашенныхъ

 

и

 

вѣрныхъ,

 

в)

 

Бого-

.іуженіе

 

праздничное:

 

понятіе

 

о

 

праздникахъ,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

итургія

 

въ

 

праздничные

 

дни,

 

г)

 

Богослуженіе

 

великопостное,

 

его

собенностн

 

(велик,

 

повечеріе

 

и

 

литургія

 

преждеосвященныхъ

 

Да-

овъ).

 

Учебникъ—кн.

 

Свирѣлина:

 

«Церковный

 

уставъ

 

съ

 

объясне-

іемъ

 

богослуженія»

 

или

 

Еп.

 

Гермогена

 

«Ученіе

 

о

 

богослуженіи».

Б)

 

По

 

славянскому

 

языку:

 

1)

 

Чтеніе

 

и

 

русскій

 

переводъ

 

изъ

ѣстъ

 

Часослова,

 

Псалтири

 

и

 

Евангелія.

 

2)

 

Грамматика.

 

Практи-

чное

 

ознакомленіе

 

съ

 

этимологическими

 

формами

 

и

 

синтаксическими

мбенностями

 

церковно-славянскаго

 

языка.

 

Учебнымъ

 

пособіемъ

ожетъ

 

быть

 

кн.

 

С.

 

МиропольскагО'— „Краткая

 

грамматика

 

церковно-

авянскаго

 

языка

 

новаго

 

періода".

і

 

В)

 

По

 

русскому

 

языку:

 

1)

 

Практическое

 

знаніе

 

этимологіи

усскаго

 

языка:

 

а)

 

именъ

 

существительныхъ,

 

ихъ

 

родовъ,

 

видовъ

 

и

ооненій, —б)

 

именъ

 

прилагательныхъ,

 

ихъ

 

склоненій

 

и

 

степеней

равненія, —в)

 

мѣстоимѣній:

 

личныхъ,

 

притяжательныхъ,

 

вопроси-

аьныхъ,

 

указательныхъ

 

и

 

друг.,— г)

 

именъ

 

числительныхъ,— д)

 

гла-
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головъ,

 

ихъ

 

залоговъ,

 

видовъ,

 

наклоненій,

 

причастій

 

и

 

дѣеггри-

частій, —е)

 

неизмѣяяемыхъ

 

частей

 

рѣчи:

 

нарѣчій,

 

предлоговъ,

 

сою-

зовъ,—ж)

 

слова,

 

его

 

состава

 

и

 

переноса,— з)

 

правонисанія

 

всвхг

частей

 

рѣтн.

 

2)

 

Практическое

 

знаніе

 

синтаксиса:

 

а)

 

простого

 

пред-

ложенія

 

(подлежащаго,

 

сказуемаго,

 

дополненія,

 

опредѣленія

 

и

 

об-

стоятельственныхъ

 

словъ)

 

личнаго

 

и

 

безличнаго,

 

краткаго

 

и

 

раз-

пространеннаго,—б)

 

сложнаго

 

предложенія;

 

предложения

 

подчинен-

ныя,

 

каковы:

 

дополнительный,

 

опредѣлительныя,

 

обстиятельствен-

ныя,— и

 

ихъ

 

сокращенія;

 

предл.

 

сочиненныя;

 

в)

 

знаковъ

 

нрешгаанія,

3)

 

Знаніе

 

нѣкоторыхъ

 

стихотвореній,

 

изучаемыхъ

 

въ

 

начальной

школѣ.

 

4)

 

Умѣнье

 

передать

 

прочитанную

 

статью,

 

5)

 

Письменных!

работъ

 

по

 

русскому

 

яз.

 

будетъ

 

двѣ:

 

диктантъ

 

на

 

правила

 

этимолога

и

 

синтаксиса

 

и

 

упражненіе

 

на

 

данную

 

тему,

 

Учебнымъ

 

пособіеш,

м.

 

б.

 

кн.:

 

«Этимологія

 

русскаго

 

языка»

 

Кирпичникова

 

и

 

«Синтаксист,

русск.

 

яз.»

 

Смирновскаго

 

или

 

другія

 

книги

 

соотвѣтствующаго

содержанія.

Г)

 

По

 

ариѳметикѣ:

 

1)

 

Десятеричная

 

система

 

счисленія.

 

2)

Дѣйствіе

 

надъ

 

простыми

 

числами:

 

сложеніе,

 

вычитаніе,

 

умноженіе

 

и

дѣленіе;

 

измѣненіе

 

суммы,

 

разности

 

произведенія

 

и

 

частнаго

 

3)

Дѣйствіе

 

съ

 

составными

 

именованными

 

числами,

 

раздробленіе

 

и

 

пре-

вращеніе,

 

4)

 

Признаки

 

дѣлимости

 

на

 

2,

 

3,

 

4,

 

5,

 

6.

 

7,

 

8,

 

9,

 

10;

общій

 

наиболыпій

 

дѣлитель

 

и

 

наименьшее

 

кратное

 

число.

 

5)

 

Простая

дроби,

 

увеличеніе

 

и

 

уменыненіе

 

дроби

 

въ

 

нѣсколько

 

разъ,

 

отысканіе

частей

 

цѣлаго

 

и

 

цѣлаго

 

по

 

частямъ.

 

6)

 

Сокращеніе

 

и

 

приведете

дробей

 

къ

 

общему

 

знаменателю.

 

Сложеніе,

 

вычитаніе,

 

умноженіе

 

в

дѣленіе

 

дробей.

 

7)

 

Десятичныя

 

дроби—ихъ

 

увеличеніе

 

и

 

уменьшеніе

въ

 

10,

 

100

 

и

 

т.

 

д.

 

разъ.

 

Приведете

 

къ

 

общему

 

знаменателю.

 

Сло-

женіе,

 

вычитаніе,

 

умноженіе

 

и

 

дѣленіе

 

десятичныхъ

 

дробей.

 

8)
Обращеніе

 

обыкновенныхъ

 

дробей

 

въ

 

десятичныя

 

точныя

 

и

 

періоди-

ческія.

 

Обращеніе

 

періодическихъ

 

дробей

 

въ

 

простыя.

 

Отношенія

 

я

пропорціи.

 

9)

 

Рѣшенія

 

задачъ

 

на

 

всѣ

 

4

 

дѣйствія

 

ариѳметики

 

а

правила:

 

тройное,

 

процентовъ,

 

товарищества

 

и

 

смѣшенія—по

 

способу
приведенія

 

къ

 

единицѣ

 

и

 

посредств.

 

пропорціи.

 

10)

 

При

 

рѣшеніи

задачъ

 

будетп

 

потребовано:

 

а)

 

отчетливое

 

объясненіе

 

плана

 

рѣшенія

данной

 

задачи,—б)

 

указаніе

 

для

 

отысканія

 

какой

 

величины

 

упо-

требляется

 

какое

 

дѣйствіе, —в)

 

объясненіе

 

нѣкоторыхъ

 

вопросов!

(изъ

 

указанной

 

программы),

 

относящихся

 

къ

 

какому

 

либо

 

дѣйствію

рѣшаемой

 

задачи.

 

Учебники;

 

Малининъ

 

и

 

Буренинъ— «Руководство

ариѳметики»,

 

Верещагинъ

 

„Сборникъ

 

ариѳметическихъ

 

задачъ",

 

или

др.

 

книги.
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Д)

 

По

 

исторги

 

русской.

 

1)

 

Начало

 

Руси— Восточные

 

Славяне.

Первые

 

русскіе

 

князья.

 

Владиміръ

 

св.

 

и

 

принятіе

 

христіанства.

 

2)

Ярославъ

 

Мудрый.

 

Удѣлы.

 

Половцы.

 

Владиміръ

 

Мономахъ.

 

Влади-

міро-Суздальское

 

княжество.

 

Андрей

 

Боголюбскій.

 

Начало

 

Москвы.

Александръ

 

Невскій.

 

3)

 

Нашествіе

 

татаръ.

 

Іоаннъ

 

Калита,

 

Дмитрій

Донской,

 

Іоаннъ

 

III.

 

4)

 

Литва,

 

Литовская

 

Русь.

 

Литовско-Польское

Государство.

 

5)

 

Іоаннъ

 

IV.

 

Борисъ

 

Годуновъ.

 

Смутное

 

время.

 

Ми-

яинъ

 

и

 

Пожарскій.

 

6)

 

Избраніе

 

на

 

царство

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

Романова.

 

Царь

 

Алексѣй

 

Михайловичъ.

 

7)

 

Императоръ

 

Петръ

 

I

 

и

его

 

преемники.

 

Императрица

 

Елизавета

 

Петровна.

 

8)

 

Императрица

Екатерина

 

П.

 

9)

 

Императоръ

 

Александръ

 

I.

 

Николай

 

I.

 

10)

 

Импе-

раторъ

 

Александръ

 

II,— освободитель

 

крестьянъ.

 

Учебникомъ

 

можетъ

выть

 

книга

 

Рождественскаго

 

«Отечественная

 

исторія».

Е)

 

По

 

геоірафіи.

   

1)

   

Предварительный

 

понятія

 

изъ

 

астроно-

шеской

 

и

 

физической

 

географіи:

   

а)

 

кажущійся

 

и

 

дѣйствительный

здъ

 

земли,

 

величина

 

земли,

 

страны

 

свѣта.

 

Движеніе

 

земли— суточ-

іое

 

и

 

годовое.

 

Полюсы,

 

параллельные

 

круги, —экваторъ,

 

мередіанъ.

Долгота

 

и

 

широта.

 

Полушарія,

   

полярные

 

круги

 

и

 

тропики,

 

б)

 

Вода

і

 

суша.

 

Дѣленіе

 

суши,

 

материки

 

и

 

части

 

свѣта,

 

острова.

 

Очертанія

іуши.

 

Полуострова,

 

острова,

 

перешейки

 

и

 

мысы,

 

в)

 

Дѣленіе

 

водной

юверхности:

 

океаны.

   

Очертанія

 

водной

 

поверхности— моря,

 

заливы

і

 

проливы,

 

г)

 

Устройство

 

поверхности

 

суши.

   

Плоскогорія,

 

низмен-

іости,

 

горныя

 

цѣпи

 

и

 

долины,

   

д)

 

Приливы

 

и

 

отливы,

   

е)

 

Морскія

еченія.

 

ж)

 

Вѣтры.

   

з)

 

Воды

 

суши:

 

дождь,

 

снѣгъ

 

(снѣговая

 

динія).

ілючи,

 

рѣки

 

и

 

озера.

 

Важнѣйшія

 

рѣки

 

и

 

озера,

 

и)

 

Понятіе

 

о

 

кли-

іаті

 

Климатическіе

 

пояса,

   

і)

   

Флора

   

и

   

фауна

 

земного

 

шара,

   

к)

[арактерныя

 

растенія

 

и

 

животныя

 

холоднаго,

 

умѣреннаго

 

и

 

жаркаго

оасовъ.

 

л)

 

Главныя

 

племена

 

человѣческаго

 

рода.

 

2)

 

Политическое

шрѣніе

 

Европы,

 

Азіи,

 

Африки,

 

Америки

 

и

 

Астраліи.

 

Главнѣйшія

эсударства,

  

ихъ

 

политическое

 

устройство,

  

важнѣйшіе

 

столичные

 

и

зрговые

 

города;

 

виды

 

промышленности

 

и

 

торговля.

 

3)

 

Общее

 

обо-

рініе

 

Россіи.

 

Ея

 

пространство,

 

населеніе,

 

промышленность,

 

торговля.

орода—торговопромышленные,

 

губернскіе

 

и

 

областные.

   

Учебнымъ

особіемъ

 

можетъ

 

быть

 

книга

 

Смирнова:

 

„Краткій

 

учебникъ

 

общей

-ографіи»;

 

Раевскаго:

   

«Обозрѣніе

 

земного

 

шара»;

 

Баранова:

 

«Кр.

■тководство

 

географіи

 

Россіи

 

для

 

городскихъ

 

училищъ»,

 

и

 

др.

!

      

Ж)

 

По

 

пѣнгю.

 

1)

   

По

 

теоріи:

    

а)

   

Понятіе

   

о

   

музыкальномъ

■укѣ.

 

б)

 

Различіе

 

музыкальныхъ

 

звуковъ

 

по

 

длительности

 

и

 

высотѣ.

Щ

 

Запись

 

музык.

 

звуковъ,

 

различныхъ

   

но

   

длительности

 

и

 

высотѣ,

■адратнымн

 

и

 

круглыми

 

нотами,

 

г)

 

Понятіе

 

о

 

тонѣ

 

и

 

полутонѣ.

 

д)
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Основные

 

музык.

 

звуки,

 

названія

 

и

 

норядокъ

 

ихъ

 

(гаммы),

 

с)

 

Ключи:

«соль»,

 

«до»

 

и

 

«фа»,

 

ж)

 

Паузы,

 

з)

 

Знаки

 

повышенія

 

и

 

пониженія

(діэзъ,

 

бемоль

 

и

 

ёекаръ.

 

и)

 

Понятіе

 

объ

 

интерваллахъ.

2)

 

Практически

 

отдѣлъ:

 

а)

 

Пѣніе

 

по

 

нотамъ

 

квадратной

 

и

круглой

 

системы.

Учебники:

 

1)

 

„Краткое

 

руководство

 

къ

 

первольному

 

изученію

церковнаго

 

нѣиія

 

по

 

квадратной

 

нотѣ».

 

Д.

 

Соловьева.

 

Изд.

 

Училищ.

Совѣтѣ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

ц.

 

25

 

к.

 

2)

 

„Азбука

 

хорового

 

пѣнія"

 

Д.

Соловьева,

 

или

 

др.

 

книги.

Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

8 — 9

 

мая.

 

Праздникъ

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца.

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Сгмеонъ

 

всенощное

бдѣніе

 

и

 

Божественную

 

литургію

 

совершилъ

 

въ

 

крестовой

церкви,

 

сослужащими

 

были:

 

протоіерей

 

В.

 

Мстиславскій,

ключарь

 

собора

 

священникъ

 

Ѳ.

 

Ѳедоровъ,

 

свящеыникъ

 

В.

 

Бензинъ

и

 

крестовые

 

іеромонахи

 

Сергій

 

и

 

Андрей.

 

За

 

литургіей

 

рукопо-

лолсенъ

 

во

 

діакона — псаломщикъ

 

Адріанъ

 

Поповъ.

—

   

12

 

мая — Воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

Боже-

ственную

 

литургію

 

совершилъ

 

въ

 

крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослу-

лсеніи

 

священниковъ

 

Д.

 

Страховскаго,

 

ключаря

 

Ѳ.

 

Ѳедорова,

Н.

 

Рубанистаго

 

и

 

іеромонаха

 

Андрея.

 

За

 

литургіей

 

руко-

нололсенъ

 

во

 

діакона—псаломщикъ

 

Ѳеодоръ

 

Шульгинъ.

—

   

14

 

мая —

 

Высокоторжественный

 

день

 

Священпаго

Коронованія

 

Ихъ

 

Императорсішхъ

 

Величествъ,

 

Государя

Императора

 

Николая

 

Александровича

 

и

 

Государыни

 

Императ-

рицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны.

 

Его

 

Преосвященство

 

Боясествен-

ную

 

литургію

 

совершилъ

 

въ

 

Екатеринославскомъ

 

каѳедральномі

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семинаріи,

 

Архимандрита

Іоашшкія,

 

протоіереевъ:

 

П.

 

Доброхотова

 

и

 

Н.

 

Попова

 

и

 

свя-

щенниковъ:

 

Д.

 

Страховскаго,

 

ключаря —Ѳ.

 

Ѳедорова

 

и

Ф.

 

Гераскевича,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

литургіи

 

съ

 

градскимъ

 

духо-

веыствомъ

 

Благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе.
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—

   

19

 

мая—недѣля

 

о

 

слѣпомъ.

 

Его

 

Преосвященство

Божественную

 

литургію

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ;

послѣ

 

прочтенія

 

Евангелія

 

произведенъ

 

былъ

 

установленный

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

сборъ

 

пожертвован:й.

 

Сослужашими

 

были:

протоіерей

 

П.

 

Доброхотовъ

 

и

 

священники

 

Д.

 

Страховскій,

ключарк— Ѳ.

 

Ѳедоровъ

 

и

 

Ѳ.

 

Хандалѣевъ.

 

За

 

литургіей

 

руко-

положенъ

 

во

 

діакона—псаломщикъ

 

Гавріилъ

 

Бошняковъ,

—

   

1 0

 

и

 

1

 

3

 

мая

 

—

 

Его

 

Преосвященство

 

присутствовал!)

на

 

экзаменахъ

 

въ

 

Екатеринославской

 

духовной

 

Семинаріи.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ТИПОГРАФІЯ

 

и

 

ПЕРЕПЛЕТНАЯ
Брітетва

 

Св.

 

ВЛАДИМИРА

при

   

Нкатерйноелавекой

  

Духовной

   

Семинарій

~»^

 

ПРИНИМАЕМ

 

ВШОЗМОЖНЫЯ

 

^«^

ТЙПОГРАФСКІЯ

 

и

 

ПЕРЕПЛЕТНЫЯ

 

РАБОТЫ.
ЗАКАЗЫ

 

ИСПОЛНЯЮТСЯ

 

СКОРО

 

и

 

изящно.

ц-ьны

   

УМЕРЕННЫ

 

я.

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

 

ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

БѢДОМОСТИ.

Выходятъ

 

три

 

раза

въмѣсяцъ:

 

1,

 

11.

 

21

 

числа

 

каждаго

мѣсяца.

 

въ

 

объемѣ

 

не

 

менѣе

 

2-хъ
печатныхъ

 

листовъ.

Подписка

 

принимается

въ

 

Редакціи

 

при

 

Екатеринооіавекой
Селинарін.

 

Цѣна

 

изданію

 

еъ

 

пере-

сылкой

 

6

 

рублей.
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СПЕЦІАЛЬНОЕ

ИКОНОСТАСНОЕ

 

И

 

ЖИВОПИСНОЕ

 

ЗАВЕДЕНІЕ

Въ

 

м.

 

Ржищевѣ,

 

Еіевекой

 

губерніи

 

и

 

уѣзда.

Пріемъ

 

заказовъ

 

новыхъ

 

иконостасовъ,

 

кіотовъ,

 

рамъ,

 

церков-

ной

 

росписи

 

и

 

ремонтировки

 

старыхъ

 

иконостасовъ.

 

Работы
исполняются

 

добросовѣстно,

 

по

 

новѣйшимъ

 

рисункамъ

 

и

 

по

самой

 

умѣренной

 

цѣнѣ,

 

такъ

 

какъ

 

наша

 

мастерская

 

находится

въ

 

собственномъ

 

домѣ

 

и

 

въ

 

провинціи,

 

гдѣ

 

содержаніе

 

всего

обходится

 

значительно

 

дешевле,

 

чѣмъ

 

въ

 

губернскихъ

 

городахъ.

Живопись

   

исполняется

   

по

   

образцамъ

   

лучшихъ

 

художником

какъ-то:

 

Шокорева,

 

Васильева

 

и

 

др.

Въслучаѣ

 

надобности

 

дается

 

залогъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

10

 

про-

центовъ

 

стоимости

 

договорной

 

суммы.
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Редакторы —Преподаватели

 

I

   

Протоіерей

 

В..

 

Мстиславскт
Семинаріи:

  

J

   

и

 

Михаилъ

 

Брунбендеръ.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

1)

 

Религіозно-нравствспное

 

воспитаніе,

 

какъ

 

необходимое

условіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

образованія

 

истинныхъ

 

людей.

 

2)

 

Въ

 

чемъ

 

сущность

 

и

 

смыслъ

жизни.

 

3)

 

Сектантство

 

и

 

р&еколъ.

 

4)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

5)

 

Хроника

епархіальной

 

жизни

 

и

 

7)

 

Объявленія.

Позволено

 

цензурою.

   

Екатеринославъ.

   

20

 

Мая

   

1902

 

г.

 

Цензоръ

    

преподаватель

Семикаріи".Вл.

 

Тшшітовь.
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