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Лейся

 

благодать

 

Божія

 

спасительная

всѣмъ

 

Человѣкомъ.

 

(Тит.

 

2,

 

п.).

Такъ,

 

по

 

вдохновенію

 

свыше,

 

увѣряетъ

 

насъ

 

святый

 

апос-

толъ

 

Павелъ.

 

Й

 

мы,

 

точно,

 

братіе,

 

видимъ

 

и

 

сознаемъ,

 

что,

съ

 

пришествіемъ

 

на

 

землю

 

Богочеловѣка

 

Христа

 

Спасителя,

действительно,

 

явилась

 

въ

 

мірѣ

 

благодать

 

Божія,

 

спасительная

для

 

всѣхъ

 

человѣковъ,

 

настало

 

на

 

землѣ,

 

для

 

падшихъ

 

по-

томковъ

 

Адама,

 

время

 

счастія

 

и

 

спокойствія,

 

открылось

 

цар-

ство

 

спасенія

 

и

 

блаженства.

Вогочёловѣкъ

 

Христосъ

 

Спаситель

 

снисшелъ

 

съ

 

неба

 

на

землю,

 

страдалъ,

 

умеръ

 

и

 

воскресъ,

 

именно

 

для

 

того,

 

чтобы

обновить

 

и

 

возродить

 

Собою

 

истлѣвшее

 

и

 

обветшавшее

 

отъ

 

'

страстей

 

человѣчество,

 

чтобы

 

Своимъ.

 

Божествомъ

 

очистить,

освятить

 

и

 

виолнѣ

 

облаженствовать

 

всѣхъ

 

насъ.

 

Отъ

 

полноты

Своего

 

Божества

 

давъ

 

человѣчеству

 

сѣмя

 

новой,

 

лучшей

жизни,

 

Своимъ

 

пренебеснымъ

 

учеаіемъ'

 

озаривъ

 

его

 

разумъ,

Своими

 

высшими

 

благодатными

 

силами

 

укрѣпивь

 

его

 

волю,

Христосъ

 

Спаситель,

 

действительно,

 

открылъ

 

для

 

человѣчества

1
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источникъ

 

спасительной

 

благодати

 

Божіей,

 

поставилъ

 

всѣхъ

вѣрующихъ

 

на

 

прямой

 

и

 

ближайшій

 

путь

 

къ

 

истинному

 

сча-

стію

 

и

 

спокойствие,

 

къ

 

душевному

 

еиасенію

 

и

 

вожделѣнному

блаженству.

 

Силою

 

и

 

дѣйствіемъ

 

этой

 

спасительной

 

благодати

Божіей

 

сколько

 

теперь,

 

въ

 

грѣпшомъ

 

мірѣ

 

человѣческомъ,

святыхъ

 

и

 

праведныхъ,

 

мужей

 

и

 

жеиъ!

 

Сколько

 

ихъ

 

видимо

сіяетъ

 

на

 

сей

 

ветхой

 

землѣ

 

ветлѣніемъ

 

и

 

чудесами,

 

знаме-

ніями

 

и

 

исцѣленіями!

 

На

 

востокѣ

 

и

 

западѣ,

 

на

 

сѣверѣ

 

и

югѣ,

 

вездѣ

 

и

 

повсюду

 

видимъ

 

чудесное

 

дѣйствіе

 

спасающей

человѣчество

 

благодати

 

Христовой.

 

Даже

 

среди

 

себя,

 

въ

 

сво-

емъ

 

отечествѣ,

 

сколько

 

видимъ

 

мы

 

Святыхъ

 

Божіихъ

 

въ

Кіевѣ

 

и

 

Москвѣ,

 

въ

 

Новгородѣ

 

и

 

Ярославлѣ,

 

въ

 

Смоленскѣ

и

 

Владимірѣ

 

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

городахъ!

Съ

 

другой

 

стороны,

 

-

 

замѣтьте,

 

братіе,

 

прежде,

 

до

 

Христа

Спасителя,

 

всѣ

 

на

 

землѣ

 

мучились

 

и

 

страдали,

 

всѣ

 

по

 

смерти

нисходили

 

во

 

адъ

 

и

 

не

 

знали

 

блаженства

 

небеснаго;

 

прежде

и

 

лучшій

 

изъ

 

людей,

 

святѣйшій

 

въ

 

праотцѣхъ,

 

Авраамъ —

во

 

адѣ:

 

а

 

по

 

пришествіи

 

въ

 

міръ

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

раз-

бойвикъ-

 

пдетъ

 

въ

 

рай;

 

— прежде

 

никакая

 

чистота

 

жизни,

никакіе

 

подвиги

 

и

 

добродѣтели

 

не

 

избавляли

 

человѣка

 

отъ

ада:

 

a

 

ныаѣ,

 

при

 

дѣйствіи

 

спасительной

 

благодати

 

Христо-

вой,

 

одно

 

глубокое

 

смиреніе,

 

одно

 

сердечное

 

сокрушеніе

 

и

воздыханіе

 

о

 

грѣхахъ

 

препровождаюсь

 

вѣрующаго

 

прямо

 

въ

рай;

 

прежде

 

цѣлою,

 

даже

 

'

 

долговременною

 

жизнію

 

нельзя

было

 

достигнуть

 

блаженной

 

вѣчности:

 

a

 

нынѣ

 

одного

 

мину-

тою

 

можно

 

заслужить

 

ее.

 

О,

 

кто

 

въ

 

состояніи

 

высказать

всю

 

силу

 

и

 

все

 

дѣйствіе

 

спасительной

 

благодати

 

Божіей

 

о

Христѣ

 

Іисусѣ!

Отъ

 

чего

 

же,

 

скажете,

 

мы

 

не

 

видимъ

 

и

 

не

 

замѣчаемъ

 

те-

перь

 

дѣйствій

 

этой

 

спасительной

 

благодати

 

Божіей?

 

Ужели

она

 

умалилась

 

въ

 

своей

 

силѣ

 

для

 

насъ?

 

Ужели

 

ослабѣла

 

въ

своихъ

 

дѣйствіяхъ

 

для

 

нашего

 

времени?

 

О,

 

нѣтъ,

 

возлюблен-



ные

 

бр.;

 

спасительпая

 

благодать

 

Божія

 

какъ

 

прежде

 

обновляла

и

 

возраждала

 

вѣрующее

 

человѣчество,

 

питала

 

и

 

услаждала

 

его:

такъ

 

и

 

нынѣ

 

дѣйственно

 

проявляетъ

 

себя

 

въ

 

части

 

спасае-

мым,

 

въ

 

сердцахъ

 

истинно

 

вѣрующихъ.

 

Предки

 

наши

 

были

люди

 

набожные

 

и

 

богобоязненные;

 

въ

 

простоев

 

ума,

 

въ

 

не-

злобіи

 

сердца,

 

они

 

искренно

 

и

 

твердо

 

вѣровали

 

въ

 

Бога,

горячо

 

и

 

пламенно

 

молились

 

Ему;— и

 

благодать

 

Божія

 

о

Хриетѣ

 

Іисусѣ

 

видимо

 

спасала

 

ихт.

 

И

 

нынѣ

 

всѣ

 

истинно

вѣрующіе,

 

всѣ

 

преданные

 

и

 

покорные

 

Господу

 

рабы

 

Божіи,

со

 

страхомъ

 

И

 

трепетомъ

 

срдѣвая

 

свое

 

спасеніе

 

q

 

Христѣ

Іисусѣ,

 

видимо

 

усматриваюсь

 

въ

 

человѣчествѣ

 

спасительную

благодать

 

Божію;

 

а

 

потому

 

радуются

 

о

 

Госиодѣ

 

и

 

торже-

ствуюсь

 

о

 

Бозѣ

 

Спасителѣ.

 

А

 

мы,

 

грѣшные,

 

осуетившись

номышленіями

 

своими,

 

предавшись

 

всецѣло

 

заботамъ

 

земнымъ

и

 

попеченіямъ

 

житейскимъ,

 

не

 

видимъ

 

и

 

не

 

замѣчаемъ

 

ни-

чего

 

духовна™

 

и

 

Божественна™

 

ни

 

въ

 

себѣ,

 

ни

 

вокругъ

себя;

 

все

 

только

 

земное

 

и

 

мірское

 

у

 

насъ

 

въ

 

умѣ,

 

па

 

сердцѣ

и

 

предъ

 

глазами;

 

а

 

потому

 

отъ

 

волненія

 

страстей

 

бѣдствуемъ

и

 

страдаемъ'въ

 

жизни,

 

скорбимъ

 

и

 

воздыхаемъ

 

въ

 

мірѣ

 

семъ!

Братіе,

 

христіане!

 

Возвысьте

 

духъ

 

вашъ

 

надъ

 

прахомъ

 

и

тлѣніемъ;

 

откройте

 

сердце

 

свое

 

для

 

Господа

 

Бога;

 

всѣ

 

дѣла

и

 

предпріятія

 

свои-

 

въ

 

мірѣ

 

семъ,

 

всѣ

 

труды

 

и

 

работы

 

свои

въ

 

жизни

 

настоящей

 

начинайте

 

и

 

совершайте

 

съ

 

молитвою,

въ

 

живомъ

 

мысленномъ

 

представлеиіи

 

и

 

ясномъ

 

сознаніи

 

при-

сутствія

 

Христа

 

Спасителя,

 

какъ

 

бы

 

служа

 

и

 

работая

 

Самому

Господу;

 

желанія

 

и

 

чувства

 

свои

 

устремляйте

 

чаще

 

къ

 

не-

бесному, — и

 

вы

 

въ

 

себѣ

 

самихъ

 

узрите

 

спасительную

 

благо-

дать

 

Божію;

 

она

 

всецѣло

 

объиметъ

 

васъ,

 

обновитъ

 

и

 

укрѣ-

питъ

 

сердце

 

ваше,

 

обрадуетъ

 

и

 

облаженствуетъ

 

душу

 

вашу.

Молимъ

 

Господа,

 

да

 

будетъ

 

сіе

 

со

 

всѣми

 

вами!

  

Аминь.

1*



(

Рѣчь,

 

читанная

 

наставником.

 

Сеяинаріи

 

A.

 

Цвѣтковыиъ

на

 

торжествѣ

 

освященія

 

зданія

 

Екатерннославскоіі

 

Сеіи-
наріи

 

31-го

 

августа

 

1874

 

года.

Милостивые

 

Государи!

Прошло

 

семь

 

лѣтъ,

 

какь

 

Государь

 

Император

 

изво-

лилъ

 

утвердить

 

новый

 

уставъ

 

духовныхъ

 

Семинарій,

 

и

 

на

основаніи

 

иоваго

 

устава

 

ііачала

 

вводиться

 

реформа

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

большая

 

часть

 

общества

знаетъ

 

Семинарію

 

только

 

по

 

прежнимъ

 

разсказамъ

 

и

 

воспо-

^.минаніямъ

 

и

 

мало

 

знаетъ

 

о

 

ея

 

организаціи

 

въ

 

настоящее

время.

 

Самое

 

прошлое

 

Семинаріи

 

представляется

 

большей

части

 

общества

 

.въ

 

довольно

 

неопредѣленныхъ

 

чертахъ

 

и

 

еще

менѣе

 

можно

 

сказать,

 

чтобы

 

понималось

 

ясно

 

raison

 

d'

 

être

этого

 

прошлаго.

 

Настоящій

 

случай,

 

день

 

освящепія

 

новаго-

семинарскаго

 

зданія,

 

постройка

 

котораго

 

тѣсно

 

связана

 

съ

реформой

 

духовныхъ

 

заведеній,

 

—

 

настоящій

 

день,

 

говорю

 

я,

представляетъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

когда-нибудь,

 

удобный

 

случай

 

по-

знакомить

 

общество

 

съ

 

семинаріей,

 

что

 

и

 

будетъ

 

пр'едметомъ

моей

 

рѣчи.

 

Я

 

коснусь

 

кратко,

 

прошлаго

 

семинаріи

 

и

 

ея

 

на-

стоящего

 

состоя

 

нія.

Русская

 

духовная

 

школа

 

возникла

 

подъ

 

вліяніемъ

 

рели-

гіозно

 

національныхъ

 

потребностей

 

въ

 

эпоху

 

борьбы

 

юго-

западнаго

 

русскаго

 

населепія

 

за

 

свою

 

самостоятельность,

 

въ

XVII- мъ

 

вѣкѣ.

 

Польская

 

свѣтская

 

власть

 

и

 

духовная

 

дей-

ствовали

 

въ

 

то

 

время

 

за-одно

 

для

 

подавленія

 

Малороссіи

 

и

католическая

 

пропаганда

 

начала

 

уже

 

показывать

 

свою

 

силу.

И

 

не

 

мудрено:

 

она

 

не

 

могла

 

встрѣтить

 

въ

 

то

 

время

 

сильнаго

отпора

 

со

 

стороны

 

православнаго

 

населенія,

 

потому

 

что

 

ка-

толичество

 

въ

 

то

 

время

 

уже

 

облекло

 

свои

 

вѣрованія

 

въ

 

цѣль-

ную,

 

законченную

 

систему

 

и

 

выработало

 

полемическіе

 

пріемы,

а

 

православные

   

русскіе

   

не

 

имѣли

  

даже

  

духовныхъ

 

школъ.



Русскіе

 

поняли,

 

что'

 

бороться

 

съ

 

католичествомъ

 

нзгжно

 

тѣмъ

же

 

орудіемъ,

 

которымъ

   

было

  

.сильно

 

католическое

  

духовен-

ство;

 

что

 

нужно

 

создать

 

науку

 

правоелавія,

 

а

 

для

 

этого

 

соз-

дать

 

школу,

  

и— школа

 

явилась

 

въ

 

томъ

 

же

   

самомъ

   

городѣ,

который

 

былъ

 

кОлыбелью

 

христіанства

 

въ

 

Россіи,— въ

 

Еіевѣ.

Между

 

созданными

 

школами

 

заняла

 

первое

 

мѣсто

 

кіево-моги-

лянская

 

коллегія.

 

Нѣтъ

 

нужды

 

говорить,

 

что

 

школа

 

эта

 

была

сформирована

  

по

  

образцу

   

западиыхъ,

   

особенно

   

польскихъ,

школъ

 

того

 

времени.

 

Первое

 

мѣсто

  

въ

 

школѣ

 

заняла

   

наука

богословская,

 

остальныя

 

науки--философія,

  

діалектика

 

и

 

ри-

торика

 

-

 

были

 

только

   

вспомогательными:

   

философія

   

должна

была

 

изыскивать

   

отъ-

 

разума

  

доказательства

   

на

 

богословскіе

тезисы,

 

діалектика

 

-

 

научать

 

вести'

 

споръ

 

религіознаго

 

содер-

жанія,

 

риторика

   

должна

   

была

 

научить

   

облекать

   

мысли

  

въ

красивыя

 

формы.

 

Такимъ

 

образомъ

 

школа

 

не

 

имѣла

 

въ

 

виду

дать

 

общее

 

логическое

   

развитіе,

   

научное

   

образованіе;

   

она

хотѣла

 

только

 

научить

 

изобрѣтать

   

доказательства

   

въ

 

пользу

богословскихъ

   

истинъ,

   

уже

   

извѣстныхъ.

   

Это

   

была

   

школа

строго

 

спеціальная,

 

явившаяся

 

надъ

 

вліяніемъ

 

безотлагатель-

ныхъ,

 

особенныхъ

 

нуждъ

 

времени,

 

школа,

   

въ

 

которой

   

даже

и

 

самое

 

преподаваніе

 

велось

 

на

 

томъ

 

языкѣ,

 

-который

   

былъ

принятъ

   

для

 

богословскихъ

   

сочиненій

   

католическими,

 

бого-

словами,

 

—

 

на

  

языкѣ

 

латинскомъ.

   

Трудно

   

было

   

ученикамъ

справляться

 

съ

 

вопросами,

 

обставленными

 

хитрой

 

діалектикой

и

 

облеченными

 

притомъ

 

въ

 

чуждый

 

языкъ;

 

только

 

необыкно-

венное

 

религіозное

 

воодушевленіе

   

могло

 

поддержать

 

ученика

въ

 

его

 

занятіяхъ.

 

Еще

 

болѣе

 

увеличивала

   

трудность

 

его

 

за-

няты

 

скудость

 

матеріалыіаго

 

обезпеченія

 

школы.

 

Нужно

 

быть

истиннымъ

 

стоикомъ,

 

чтобы

 

вынести

   

ту

 

жизнь,

   

которая

 

вы-

падала

 

на

 

долю

   

ученику

   

кіевской

   

школы.

   

Счастливцы

   

изъ

учениковъ

 

помѣщались

 

въ

 

такъ

 

называемой

 

бурсѣ,

   

т.

 

е.

 

ка-

зенномъ

 

помѣщеніи,

   

гдѣ

 

они

 

впроголодь

   

кормились,

   

но

 

не



—
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получали

 

одежды;

 

такъ

 

какъ

 

они

 

большею

 

частно

 

были

 

дѣти

бѣдныхъ

 

родителей,

 

то

 

должны

 

были

 

одѣвать

 

и

 

обувать

 

себя

чѣмъ

 

Богъ

 

иослалъ,

 

изъ

 

различныхъ

 

доброхотпыхъ

 

пожертво-

ваній.

 

Часть

 

студентовъ

 

пристраивалась

 

къ

 

приходскимъ

школамъ,

 

исправляла

 

должности

 

причетниковъ

 

и

 

получала

меньше,

 

чѣмъ

 

по

 

копѣйкѣ

 

на

 

брата.

 

Но

 

часто

 

и

 

это

 

нищен-

ство

 

было

 

еще

 

счастливымъ

 

удѣломъ.

 

Школы

 

приходскія

 

не

могли

 

держать

 

при

 

себѣ

 

всѣхъ

 

нуждавшихся

 

студентовъ

 

кол-

легіи

 

и

 

часть

 

ихъ

 

въ

 

послѣобѣденное

 

время

 

разбродилась

 

по

улицамъ

 

Кіева

 

пѣть

 

священный

 

.

 

гимны,

 

какъ

 

напримѣръ:

«•М-иръ

 

христовь

 

да

 

водворяется

 

въ

 

домѣхъ

 

вашихъ», — чтобы

получить

 

милостыню.

 

Это

 

пѣніе

 

называлось

 

«миркованьемъ*,

а

 

самые

 

пѣвцы— «миркачами».

 

Чтобы

 

пріобрѣсти

 

нѣсколько

копѣекъ,

 

или

 

какую

 

нибудь

 

подачку,

 

студенты

 

вечеромъ

 

пѣли

канты

 

предъ

 

толпой

 

лавочныхъ

 

торгашей,

 

а

 

въ

 

лѣтнее

 

время,

отъ

 

10

 

мая

 

до

 

1

 

сентября,

 

составлялись

 

цѣлыя

 

странствую-

щія<

 

труппы,

 

отправлявшіяся

 

за

 

сборомъ

 

на

 

прокормленіе.

 

*)

Црекрасио

 

описалъ

 

Гоголь

 

этихъ

 

сгранствующихъ

 

пѣвцовъ

въ

 

іювѣсги

 

« Вій»;

 

мы

 

не

 

думаемъ

 

только,

 

чтобы

 

это

 

стран-

ствованіе

 

имѣло

 

большую

 

поэтическую

 

прелесть

 

для

 

проси-

телей.

Не

 

лучше

 

была

 

первоначальная

 

постановка

 

школъ

 

и

 

въ

Великороссы,

 

гдѣ

 

они

 

начали

 

возникать

 

также

 

въ

 

концѣ

XVII

 

'и

 

въ

 

ХѴІЦ-мъ

 

вѣкѣ

 

съ

 

спеціальной

 

цѣлью

 

пригото-

вить

 

образованныхъ

 

священниковъ.

 

Духовныя

 

школы

 

должны

были

 

по

 

преимуществу

 

наполняться

 

дѣтьми

 

духовна™

 

званія,

которымъ

 

иначе

 

грозила

 

солдатчина

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

вступ-

леніе

 

въ

 

школу

 

было

 

подневольное.

 

«Набирались

 

ученики

 

отъ

своихъ

 

родителей

 

въ

 

школу

 

какъ

 

рекруты,

 

неволею,

 

содержа-

лись

 

безъ

 

всякаго

 

разбора,

 

способные

 

съ

 

тупыми,

 

а

 

иногда

прибирались

 

по

 

голосамъ,

   

для

 

отправленія

  

пѣвческой

 

долж-

*)

 

Ист.

 

Кіев.

 

Акад.

 

АскоченскагЛ
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ности,

 

которая

 

отвлекала

 

ихъотъученія»

 

г ).

 

Помѣщались

 

они

въ

 

грязныхъ

 

комнатахъ,

 

часто

 

нетонленыхъ;

 

на

 

все

 

ихъ

 

со-

держаніе

 

отпускалось,

 

какъ

 

и

 

солдатскимъ

 

дѣтямъ,

 

по

 

4

 

и

по

 

3

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

да

 

по

 

1

 

руб.,

 

или

 

по

 

одной

 

копѣйкѣ

 

съ

половиной

 

на

 

день,

 

на

 

еъѣстные

 

припасы

 

2).

 

Дрожащіе

 

отъ

холода

 

и

 

голода,

 

больные,

 

они

 

по-неволѣ

 

должны

 

были

красть

 

дрова,

 

чтобы

 

отоплять

 

свою

 

холодную

 

бурсу

 

и

 

ходить

подъ

 

окнами

 

съ

 

рацеями,

 

чтобы

 

удовлетворить

 

свой

 

тощій

'желудокъ.

 

До

 

какой

 

степени

 

бѣдно

 

и

 

грязно

 

было

 

житье

семинаристовъ

 

въ

 

ХѴІПтмъ

 

вѣкѣ,

 

мы

 

можемъ

 

видѣть

 

изъ

слѣдующаго

 

разсказа

 

Бецкаго:,

 

«Памятую

 

сказанное

 

мнѣ

 

отъ

господина

 

Сангаеса.

 

Въ

 

1734

 

году

 

призванъ

 

онъ

 

былъ

 

къ

архимандриту

 

Александро-Невскаго

 

монастыря,

 

чтобы

 

посмо-

трѣть

 

дѣтеи,

 

коихъ

 

находилось

 

числомъ

 

до

 

50

 

и

 

отъ

 

8

 

до

15-тилѣтъ

 

и

 

всѣ

 

больны

 

цынгою».

 

«Съ

 

удивленіемъ

 

увидѣлъ

я,

 

разсказывалъ

 

Саншесъ,

 

что

 

у

 

вихъ

 

были

 

десны

 

гнилыя,

шатались

 

зубы,

 

которые

 

можно

 

было

 

вынимать

 

пальцами.

У

 

многихъ

 

рты

 

и

 

неба

 

были

 

испорчены

 

до

 

самаго

 

горла.

Прежде

 

всего

 

я

 

узнать

 

старался,

 

что

 

они

 

ѣдятъ,

 

пьютъ,

 

въ

чемъ

 

упражняются,

 

гдѣ

 

и

 

на

 

чѣмъ

 

спятъ.

 

Спали

 

они

 

въ

большой

 

избѣ,

 

въ

 

нижнемъ

 

жильѣ,

 

въ

 

спертомъ

 

воздухѣ.

 

Въ

углу

 

была

 

деревянная

 

большая

 

печь;

 

вмѣсто

 

постели

 

доски,

или

 

нары,

 

какъ

 

въ

 

многолюдной

 

караулкѣ;

 

спали

 

часто

 

не

раздѣваясь».

 

«Позналъ

 

оаъ

 

тотчасъ

 

причину

 

ужасной

 

цынги

бѣдныхъ

 

сихъ

 

дѣтей».

 

Но

 

мученіе

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

школъ

 

этимъ

 

не

 

ограничивалось.

 

Школьное

 

обученіе

 

не

 

могло

возбудить

 

въ

 

нихъ

 

того

 

живаго

 

интереса,

 

который

 

помогалъ

бы

 

мириться

 

съ

 

тяжелой

 

обстановкою

 

школы.

 

Въ

 

болыпинствѣ

семинарій

 

до

 

конца

 

XVIII- го

 

вѣка

 

проходили

 

только

 

славян-

х)

 

Отзывъ

 

Императрицы

 

'

 

катерины

 

11-й.

а]

 

См,

 

собр.

 

учрежденііі

 

ігасательно

 

воспйтанія

  

въ

 

Россіи

 

том.

 

I,

стр.

 

204— ШО.



скую,

 

латинскую

 

и

 

греческую

 

грамматику.

 

Только

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

семипаріяхъ

 

преподавалось

 

еще

 

объясненіе

 

евангель-

скаго

 

ученія

 

о

 

блаженствахъ,

 

десятословія,

 

седми

 

таинствъ

церкви,

 

часословъ,

 

псалтырь

 

и

 

нотное

 

пѣніе.

 

«Ученики

 

про-

ходили

 

«по

 

степенямъ»

 

классы:

 

фару,

 

инфиму,

 

или

 

инфор-

маторію,

 

-грамматику,

 

синтаксиму,

 

піитику

 

и

 

риторику».

 

И

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

классахъ

 

они

 

«затверживали

 

наизусть

 

бук-

вари,

 

толвованіе

 

грамматики,

 

орфографіи,

 

этимологіи,

 

просо-

діи

 

и

 

осмь

 

частей

 

грамматики,

 

склоненія

 

и

 

спряженія»;

учили

 

какой

 

нибудь

 

syntaxim

 

ornatam

 

и

 

т.

 

u

 

,

 

да

 

писали

de

 

loco,

 

de

 

pa'ne,

 

de

 

calceis

 

латинскія

 

экзерциціи

 

и

 

окку-

паціи,

 

occupationem

 

latinam,

 

versiones,

 

periodos,

 

chrias

avthonianas

 

и

 

т.

 

под.

 

.

 

Только

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

семинаріяхъ

преподавалось

 

богословіе,

 

но

 

преподавалось

 

не

 

на

 

русскомъ

языкѣ,

 

а

 

на

 

латинскомъ

 

и

 

по

 

системамъ

 

католическихъ

богослововь,

 

которыя

 

въ

 

это

 

время

 

на

 

западѣ

 

уже

 

вызвали

противъ

 

себя

 

справедливую

 

реакцію.

 

Живое

 

ученіе

 

евангелія

«въ

 

Нашихъ

 

богословскихъ

 

системахъ

 

ХѴІІІ-го

 

вѣка

 

большею

частію

 

обращалось

 

въ-

 

сухой,

 

безжизненный

 

скелетъ

 

на

 

ходу-

ляхъ

 

схоластики,

 

а

 

сами

 

богословскія

 

системы

 

представляли

собою

 

какую-то

 

-

 

схоластическую

 

анатомію

 

догматовъ

 

вѣрн,

гдѣ

 

было

 

все

 

разложено

 

въ

 

безконечномъ

 

рядѣ

 

пувктовъ,

диспутацій

 

и

 

делинеацій.

 

Страсть

 

къ

 

логическому

 

дѣленію

 

и

холодно-разсудочному

 

анализу

 

непостижимыхъ

 

истинъ

 

Откро-

венія,

 

по

 

предзанятымъ

 

у

 

заиадныхъ

 

схоластиковъ

 

аристоте-

левымъ

 

категоріямъ,

 

доходила

 

до

 

мелочности».

 

Не

 

говоримъ

уже

 

о

 

томъ,

 

какое

 

множество

 

вопросовъ

 

безилодныхъ,

 

пред-

лагалось

 

воспитанникамъ

 

прошлаго

 

вѣка,

 

вонросовъ

 

въ

 

родѣ

слѣдующихъ:

 

«въ

 

какое

 

время

 

года

 

былъ

 

сотворенъ

 

міръ,

 

лѣ-

томъ,

 

весной,

 

зимою

 

или

 

осенью?»

 

или

 

пускались

 

въизслѣдо-

ванія,

 

по

 

всѣмъ

 

требованіямъ

 

риторики,

 

такихъ

 

вопросовъ:

«гдѣ

 

сотворены

 

Ангелы?

 

Могѵтъ-ли

 

они

 

приводить

 

въдвиже-
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ніе

 

сами

 

себя

 

и-

 

другія

 

тѣла?

 

Какъ

 

они

 

мыслятъ

 

и

 

пони-

маютЪ— посредствомъ

 

соединенія

 

понятій,

 

различенія,

 

или

какъ

 

нибудь

 

иначе?

 

Сколько

 

великое

 

по

 

объему

 

мѣсту

 

мо-

 

-'

жетъ

 

занимать

 

ангелъа?

 

и

 

проч.

 

Надъ

 

всей

 

этой

 

схоластикой

въ

 

школѣ

 

царила

 

суровая

 

дисциплина

 

съ

 

секуторами

 

и

 

секу-

щими,

 

стояніемъ

 

на

 

колѣнахъ

 

до

 

мозолей,

 

битьемъ

 

линей-

ками

 

по

 

рукамъ

 

и

 

проч.

 

*)

Впрочемъ,

 

было

 

бы

 

ошибочно

 

думать,

 

что

 

школы

 

духбвныя

въ

 

lS-мъ

 

вѣкѣ

 

были

 

хуже

 

свѣтскихъ;

 

что

 

образованіе,

 

давае-

мое

 

ими,

 

было

 

хуже,

 

чѣмъ

 

образованіе,

 

даваемое

 

даже

 

дѣтямъ

привйллегорованнаго

 

класса.

 

Какъ

 

духовныя

 

школы

 

были

 

въ

то

 

время -узко

 

специальными,

 

такъ

 

и

 

свѣтскія;

 

только

 

послѣд-

нія

 

были

 

направлены

 

на

 

удовлетвореніе

 

нуждъ

 

практическихъ.

Самыя

 

науки,

 

хотя

 

и

 

преподавались

 

па

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

но

были

 

излагаемы

 

въ

 

такихъ

 

опредѣленіяхъ,

 

которыя

 

нельзя'

было

 

усвоить

 

иначе,

 

какъ

 

вызубривъ

 

ихъ

 

наизусть.

 

Для

 

при-

мѣра

 

вотъ

 

опредѣленіе

 

географіи:

 

«Географія

 

есть

 

математи-

ческое

 

смѣщенное,

 

изъясняетъ

 

фигура-

 

или

 

корпусъ

 

и

 

фикція

свойства

 

земноводнаго

 

корпуса,

 

купно

 

съ

 

феномияами,

 

со

явленіями

 

небесныхъ

 

свѣтилъ:

 

солнца,

 

луны

 

и

 

эвѣздъ».

 

Когда

при

 

россійской

 

академіи

 

были

 

учреждены

 

гимназія — низшее

заведеніе

 

и

 

университета

 

— высшее,

 

то

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

первый

разъ

 

явились

 

заведенія,

 

которыя

 

не

 

мвого

 

походили

 

по

 

своей

задачѣ

 

на

 

общеобразовательныя.

 

Но

 

учебное

 

дѣло

 

поставлено

было

 

въ

 

нихъ

 

самымъ

 

жалкимъ

 

образомъ:

 

въ

 

верхнихъ

 

клас-

сахъ

 

совсѣмъ

 

не

 

было

 

преподавателей,

 

а

 

въ

 

низшихъ,

 

по

отзыву

 

Ломоносова,

 

«почти

 

всѣ

 

негодные,

 

у

 

которыхъ

 

школь-

ники

 

время

 

теряютъ;,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

приняты

 

изъ

 

жа-

лости

 

и,

 

получая

 

жалованье,

 

ни

 

кого

 

въ

 

гимназіи

 

не

 

обуча-

ютъ,

 

а

 

живутъ

 

при

 

дѣтяхъ

 

у

 

знатныхъ

 

господъ»;

   

вслѣдствіе

')

 

См.

 

Прав.

 

Собес.

 

1862

 

г.

 

Т.

 

II,

 

стр.

 

180—181,

 

Русскін

 

расколъ

Щапова,

 

стр.

 

434—443.
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этого

 

какъ

 

гимназія,

 

такъ

 

и

 

университета

 

не

 

доставляли

академіи

 

студентовъ

 

и

 

послѣдніе

 

брались

 

изъ

 

духовныхъ

гаколъ.

 

Бъ

 

1755

 

г.

 

въ

 

Москвѣ

 

былъ

 

учрежден*,

 

по

 

мысли

Ломоносова,

 

бывшаго

 

ученика

 

духовной

 

школы,

 

Московскій

университетъ

 

и

 

при

 

неМъ

 

двѣ

 

гимеазіи.

 

Университета

 

началъ

вставать

 

на

 

ноги

 

только

 

къ

 

концу

 

XVIII

 

вѣка;

 

состояніе

 

же

 

его

въ

 

шестидесятые

 

года

 

этого

 

столѣтія

 

было

 

самое

 

жалкое,

 

какъ

можно

 

видѣть

 

изъ

 

«чистосердечнаго

 

иризнанія

 

»

 

фонъ-Визина,

которому

 

была

 

присуждена

 

медаль

 

за

 

откровенное

 

признаніе,

 

что

.

 

онъ

 

не

 

знаетъ — куда

 

впадаетъ

 

Волга,

 

и

 

который

 

описываетъ

 

из-

вѣстную

 

продѣлку

 

'съ

 

пуговицами,

 

продѣланную

 

на

 

экзаменѣ.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

домащняго

 

образованія

 

нашихъ

 

недо-

рослей,

 

получавшагося

 

отъ

 

французскихъ

 

парикмахеровъ,

 

ку-

черовъ,

 

Вральмановъ

 

и

 

Цыфиркиныхъ,

 

то

 

оно

 

слйшкомъ

 

хо-

рошо

 

извѣстно.

Духовная

 

школа

 

не

 

стояла

 

ниже

 

другихъ

 

и

 

по

 

воспита-

тельной

 

системѣ.

 

Мысль

 

Локка

 

о

 

гуманныхъ

 

мѣрахъ

 

при

воспитаніи

 

явилась"

 

только

 

къ

 

концу

 

XVII

 

в,ѣка

 

и

 

приложена

была

 

къ

 

практикѣ

 

воспитанія

 

только

 

во

 

второй

 

ноловинѣ

XVIII

 

вѣка

 

даже

 

и

 

на

 

западѣ.

 

До

 

тѣхъ

 

же

 

поръ

 

плеть

 

и

розга

 

были

 

нераздѣльны

 

съ

 

образованіемъ.

 

Въ

 

частности

 

въ

Россіи,

 

напр.,

 

въ

 

Навигацкой

 

іпколѣ

 

дядька

 

во

 

всякомъ

 

классѣ

должепъ

 

былъ

 

имѣть,

 

по

 

уставу,

 

«хлыстъ

 

въ

 

рукахъ,

 

а

 

буде

кто.

 

изъ

 

учениковъ

 

станетъ

 

безчинствовать,

 

онымъ

 

хлыстомъ

бить,

 

не

 

смотря

 

какой

 

бы

 

ученикъ

 

фамиліи

 

ни

 

былъ*.

 

Школь-

ныя

 

шалости,

 

къ

 

которымъ

 

относилось,

 

впрочемъ,

 

воровство,

буйство

 

и

 

даже

 

разбой,

 

наказывались

 

по

 

два

 

дни

 

батогами

или,

 

по

 

молодости

 

лѣтъ,

 

кошками,

 

вмѣсто

 

кнута,

 

«гоняли

и

 

шпицрутенами

 

сквозь

 

строй»

 

и

 

нослѣ

 

наказанія

 

снова

 

са-

дили

 

за

 

науку.

 

Произволъ

 

въ

 

наказаніяхъ,

 

допускаемыхъ

самымъ

 

уставомъ,

 

былъ

 

тѣмъ

 

.грубѣе,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

учителей

находились

 

лица,

   

которые

 

по

 

третьему

 

смертоубійству

 

си-
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дѣли

 

подъ

 

арестомъ

 

и

 

потомъ

 

взяты

 

обучать

 

школу,

 

1)

 

или

■

 

лица,

 

пившгя

 

смертную

 

чату

 

2).

 

Не

 

мудерено,

 

поэтому,

 

что

нравственное

 

состояніе

 

свѣтскихъ

 

школъ

 

было

 

еще

 

ниже,

чѣмъ

 

въ

 

духовныхъ

 

и

 

вольныя

 

квартиры

 

свѣтскихъ

 

учениковъ

были

 

притономъ

 

всевозможныхъ

 

безобразій.

 

;

Такимъ

 

образомъ,

 

хотя

 

духовныя

 

школы

 

въ

 

XVIII

 

вѣкѣ

 

и

не

 

были

 

удовлетворительны,

 

но

 

они

 

стояли

 

выше

 

свѣтскихъ

школъ.

 

Но

 

къ

 

концу

 

XVIII

 

вѣка

 

роли

 

перемѣнились.

 

До

1764

 

года

 

самый

 

богатый

 

источникъ

 

для

 

содержанія

 

школъ

были

 

церковныя

 

имѣнія,

 

но

 

въ

 

этомъ

 

году

 

они

 

были

 

взяты

,

 

въ

 

казну

 

и

 

на

 

< духовныя

 

школы

 

была

 

ассигнована

 

сумма

40,000

 

руб:;

 

съ

 

1784

 

года

 

сумма,

 

эта

 

была

 

увеличена

 

до

77,431

 

р

 

27 1 /2

 

к.;

 

Императоръ

 

Павелъ

 

возвысилъ

 

сумму

 

до

90,000

 

и,

 

наконецъ,

 

Императоръ

 

Александръ

 

I

 

до

 

180,000

 

р.

Но

 

размѣръ

 

суммъ,

 

ассигновавшихся

 

цравительствомъ,

 

былъ

далеко

 

недостаточенъ.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

самый

 

1807

 

года,

 

въ

который

 

было

 

сдѣлано

 

увеличеніе

 

оклада

 

императомъ

 

Алек-

сандромъ,

 

Коммиссія

 

духовныхъ

 

школъ

 

нашла,

 

что

 

сумму

 

эту

необходимо

 

увеличить

 

почти

 

вчетверо,

 

именно

 

до

 

1,669,450

 

р.

Трудно

 

предсказать,

 

чѣмъ

 

бы

 

были

 

въ

 

дальнѣйшее

 

время

 

ду-

ховцыя

 

школы

 

при

 

такой

 

бѣдности,

 

если

 

бы

 

ихъ

 

судьбу

 

не

спасъ

 

своимъ

 

проэктомъ

 

знаменитый

 

графъ

 

Сперанскій,

 

самъ

получившій

 

воспитаніе

 

въ

 

духовныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

по

 

про-

исхождеиіго

 

принадлежавшій

 

къ

 

духовному

 

сословію.

 

По

 

этому

утвержденному

 

проэкту,

 

духовныя

 

заведенія

 

должны

 

были

 

со-

держаться

 

на

 

счета

 

прибыли,

 

получаемой

 

отъ

 

продажи

 

цер-

ковныхъ

 

свѣчъ.

 

Благодаря

 

этому

 

проэкту,

 

духовныя

 

заведенія

снова

 

сравнялись

 

по

 

уровню

 

даваемаго

 

въ

 

нихъ

 

образованія

съ

 

свѣтскими

 

заведеніями,

 

но

 

не

 

на

 

долго.

 

Число

 

учащихся

постепенно

 

увеличивалось,

 

увеличивалось

 

и

 

количество

 

школъ.

Впродолженіе

 

16-ти

 

лѣтъ

 

открыто

 

три

 

академіи,

 

чшш)

 

учи-

')

 

Записки

 

Данилова.

 

2)

 

Чистосердечное

 

признаніе

 

Фонг-Визина.
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лищъ

 

возрасло

 

от*

 

150

 

до

 

344,

 

число

 

учащихся

 

съ

 

30,000

увеличилось

 

до

 

46,000.

 

Съ

 

каждым*

 

годом*

 

увеличивалась

 

и

цѣнность

 

жизненныхъ

 

потребностей.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

казна

государственная,

 

отпускавшая

 

съ

 

1808

 

г.

 

по

 

1816

 

г.

 

на

духовныя

 

заведенія

 

по

 

2,000,000,

 

до

 

увеяиченія

 

собствен-

ныхъ

 

духовно-учебных*

 

сумм*,

 

съ

 

1816

 

года

 

уже

 

не

 

могла

давать

 

этой

 

помощи;

 

прибыль

 

отъ

 

свѣчной

 

суммы,

 

едва-ли

увеличивалась,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

значительная

 

часть

 

ея

 

удер-

живалась

 

духовенствомъ,

 

въ

 

так*

 

называемых*,

 

кошельковых*

суммахъ,

 

которыя

 

расходовались

 

на

 

покрытіе

 

нужд*

 

церквей,

иногда

 

безотлагательныхъ, ,

 

а

 

иногда

 

и

 

такихъ,

 

которыя

 

еще

терпѣло

 

время,

 

но

 

которыя

 

удовлетворялись

 

потому

 

только,

что

 

само

 

духовенство

 

не

 

понимало,

 

какъ

 

нуждались

 

его

 

за-

веденія

 

въ

 

деньгах*.

 

Духовныя

 

заведенія

 

начали

 

падать

 

в*

материальном*

 

отношѳніи,

 

а

 

потому

 

и

 

въ

 

учебно-воспитатель-

номъ.

 

Быстрое

 

паденіе

 

ихъ

 

увеличивалось

 

и

 

еще

 

нѣкоторымй

посторонними

 

обстоятельствами,

 

независѣвшими,

 

впрочемъ,

отъ

 

самаго

 

духовенства.

 

Поверхиостно-свѣтскій

 

либерализм*,

явившійся

 

в*

 

средѣ

 

русскаго

 

привиллегированнаго-

 

кіасса

 

с*

конца

 

XVIII

 

вѣка

 

под*

 

вліяніемъ

 

обрывков ъ

 

идей

 

фолосрфіи

18-го

 

вѣка;

 

слѣпое

 

поклоненіе

 

западной

 

мысли,

 

которая

 

от-

носилась

 

враждебно

 

къ

 

церкви

 

и

 

духовенству

 

католическому,

нисколько

 

не

 

похожему,

 

впрочемъ,

 

на

 

русское

 

духовенство,

поклоненіе,

 

начавшееся

 

съ

 

40-хъ

 

годовъ

 

настоящаго

 

столѣ-

тія,

 

и

 

не

 

принимавшее

 

во

 

внимавіе

 

строя

 

русской

 

жизни,

сложившагося

 

исторически;

 

замкнутость

 

духовенства

 

въ

 

своей

средѣ

 

въ

 

силу

 

установившейся

 

обычаемъ

 

наслѣдственности

духовенства, — эти

 

грустныя

 

обстоятельства

 

отразились

 

и

 

на

жизни

 

духовныхъ

 

заведеніи.

 

Общество,

 

относящееся

 

съ

 

през-

рѣпіемъ

 

къ

 

духовенству,

 

не

 

знающее

 

условій

 

его

 

существо-

ванія

 

и

 

нужд*,

 

не

 

понимающее

 

его

 

значенія,

 

не

 

будет*

 

ин-

тересоваться

 

заведеніями,

  

въ

 

которых*

   

воспитывается

   

духо-
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венство.

 

Оно

 

и

 

не

 

интересовалось

 

ими,

 

или

 

дѣлало

 

их*

 

пред-

метом*

 

своего,

 

впрочем*

 

довольно

 

дешеваго,

 

остроумія.

 

Вслѣд-

ствіе

 

этого

 

духовныя

 

заведенія

 

сдѣлались

 

какимъ-то

 

особенным*

государством*

 

въ

 

государствѣ,

 

гдѣ

 

могли

 

развиваться

 

особен-

ные

 

нравна

 

особенный

 

отношенія

 

между

 

его

 

членами,

 

вовсе

 

.

не

 

похожія

 

на

 

нравы

 

окружающаго

 

их*

 

общества.

 

Взглянем*

на

 

состояніе

 

семинаріи,

 

какъ

 

оно

 

представляется

 

около

 

няти-

десятыхъ

 

годовъ

 

въ

 

учебно-воспитательном*

 

отношеніи.

Программа

 

прежних*

 

Семинарій

 

отличалась,

 

необыкновенной

сложностью:

 

семинарист*

 

изучал*

 

столько

 

наук*,

 

что

 

должен*

былъ

 

сдѣлаться

 

чудом*

 

учености.

 

Въ

 

Семинаріи

 

проходились:

Риторика,

 

Шитика,

 

Психологія,

 

Логика,

 

Православный

 

кати-

'

 

хизисъ,

 

Литургика,

 

Священное

 

писаніе,

 

Патристика

 

или

 

уче-

те

 

объ

 

отцах*

 

церкви;

 

Богословія:

 

догматическое,

 

канони-

ческое,

 

нравственное,

 

обличительное;

 

Герминевтика.

 

Всеобщая

исторія,

 

Русская

 

исторія,

 

Церковная

 

исторія,

 

ученіе

 

о

 

расколѣ,

Археологія,

 

физика,

 

Алгебра

 

н

 

Геометрія,

 

сельское

 

хозяйство,

медицина,

 

греческій,

 

латинскій, .

 

еврейскій,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

семинаріяхъ

 

одинъ

 

изъ

 

инородческихъ

 

языковъ

 

какъ

 

напр.

татарскій,

 

чухонскій

 

(смотря

 

по

 

пародонаселенію

 

е*пархіи).

Всѣ

 

эти

 

науки

 

ученикъ

 

долженъ

 

былъ

 

усвоить

 

въ

 

продолже-

 

*"

ніе

 

6

 

лѣтъ.

 

Разумѣется,

 

при

 

такой

 

постановкѣ

 

ученикъ

 

не

мог*

 

усвоить

 

себѣ,

 

строго

 

говоря,

 

ни

 

одной

 

науки.

 

Семинар-

ское

 

начальство

 

ясно

 

и

 

само

 

это

 

сознавало

 

и,

 

может*

 

быть,

поэтому,

 

подраздѣлило

 

предметы

 

на

 

главные

 

и

 

второстепенные.

К*

 

первым*

 

оно

 

относило

 

всѣ

 

богословскія

 

науки,

 

философ-

скія

 

и

 

Риторику,

 

к*

 

второстепенным* —всѣ

 

другія..

 

Эти

 

второ-

степенные

 

предметы,

 

к*

 

которым*

 

относились

 

математическія

науки,

 

сельское

 

хозяйство

 

и

 

проч.

 

ймѣли

 

в*

 

семинаріи

 

самую

жалкую

 

судьбу:

 

по

 

нимъ,

 

за

 

нѣкоторыми

 

исключеніями,

 

вовсе

не

 

занимались

 

ни

 

учителя,

 

ни

 

ученики,

 

и

 

они

 

въ

 

семинаріи

только

 

числились.

   

Все

 

вниманіе

 

было

 

обращено

   

на

 

главные
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предметы.

 

Но

 

какъ

 

они

 

преподавались?

 

Определенных*

 

про-

граммъ

 

по

 

каждому

 

предмету

 

тогда

 

не

 

существовало,

 

отчего,

замѣтимъ

 

мимоходом*,

 

часто

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

вопрос*,

 

только

въ

 

другихъ

 

словахъ,

 

разрѣшался

 

нѣсколькими

 

науками

 

въ

разъ.

 

Только

 

по

 

нѣкоторымъ

 

предметам*

 

указанъ

 

былъ

 

какой

нибудь

 

опредѣленный

 

учебник*,

 

но

 

учебниковъ

 

было

 

не

 

много

и

 

они

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

отличались

 

особенно

 

хорошимъ

 

достоин-

ством*.

 

Чтеніе

 

всѣхъ

 

остальных*

 

предметов*

 

было

 

предостав-

лено

 

знанію

 

профессоров*.

 

Но

 

профессора

 

семинаріи

 

и

 

сами

немного

 

выносили

 

изъ

 

Академій,

 

потому

 

что

 

наука

 

вообще

въ

 

Россіи

 

въ

 

то

 

время

 

была

 

далеко

 

не

 

въ

 

блестящемъ

 

поло-

женіи.

 

По

 

Психологіи

 

и

 

Логикѣ

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

солид-

наго

 

труда:

 

было

 

только

 

нѣсколько

 

переводовъ.

 

Вслѣдствіе

этого

 

оканчивающее

 

курс*

 

студенты

 

Академіи

 

запасались

академическими

 

записками,

 

которыя

 

очень

 

часто

 

лишены

были

 

всякаго

 

научнаго

 

достоинства.

 

Это

 

был*

 

часто

 

набор*

слов*,

 

набор*

 

положеній,

 

ничѣмъ

 

яе

 

доказанных*,

 

словесное

развитіе

 

положеній,

 

не

 

имѣющихъ

 

для

 

науки

 

никакого

 

значе-

нія,

 

однимъ

 

словомъ .

 

это

 

было

 

то,

 

что

 

называется

 

схоластикой.

Плохо

 

приходилось

 

семинаристамъ

 

отъ

 

таких*

 

ученых*

 

запи-

сокъ.

 

Hé

 

будучи

 

въ

 

состояніи

 

понять

 

великой

 

мудрости

 

ихъ,

семинаристы

 

должны

 

были

 

выдалбливать

 

ихъ

 

наизусть.

 

'

 

Не

лучше

 

было

 

положеніе

 

и

 

другихъ

 

наук*:

 

исторія

 

Кайданова,

риторика

 

Кошанскаго

 

могут*

 

вызвать

 

у

 

образованнаго

 

чело-

вѣка

 

только

 

улыбку,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

они

 

не

 

только

 

изучались,

но

 

выучивались

 

наизусть.

 

Остаются

 

одни

 

богословскіе

 

науки,

на

 

которыя

 

было

 

обращено,

 

особенное

 

вниманіе.

 

Но

 

и

 

они

били

 

далеко

 

не

 

въ

 

цвѣтущемъ

 

состояніи.

 

Вслѣдствіё

 

давней

подозрительности,

 

иедовѣрія

 

и

 

пренебреженія

 

русскихъ

 

къ

католичеству

 

и

 

протестанству,

 

вся 'богословская

 

литература

католическая

 

и

 

протестанская

 

была

 

малознакома

 

в*

 

семина-

-ріях*,

 

и

 

они

 

ограничивались

 

только

   

лишь

 

русскими

 

учебни-
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ками,

 

которых*

 

было

 

очень

 

немного

 

и

 

еще

 

менѣе

 

хороших*.

Всѣ

 

эти

 

учебники

 

носили

 

общіе

 

недостатки:

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

том*,

 

что

 

въ

 

них*

 

был*

 

тот*

 

же

 

метод*

 

изложенія,

 

как*

 

и

в*

 

учебниках*

 

18-го

 

вѣка,

 

они

 

совершенно

 

не

 

обращали

вниманія

 

на

 

тѣ

 

историческія

 

обстоятельства,

 

при

 

которых*

раскрывалось

 

ученіе

 

церкви

 

и.развивались

 

богословскія

 

науки.

Вслѣдствіе

 

этого,

 

они

 

не

 

могли

 

возбудить

 

того

 

интереса,

 

ка-

кой

 

он*

 

имѣютъ

 

въ

 

дѣйствительности

 

и-

 

какой

 

начинаютъ

возбуждать

 

только

 

въ

 

настоящее

 

время.

Но

 

были

 

еще

 

другія

 

обстоятельства,

 

которыя

 

вредно

 

вліяли

не

 

только

 

на

 

учебное

 

дѣло,

 

но

 

и

 

на

 

воспитательное,

 

вредно

вліяли

 

и.

 

на

 

учителей

 

и

 

на

 

учениковъ.

 

Первое

 

"мѣсто

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

принадлежит*

 

самой

 

системѣ

 

управленія

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній.

 

Вся

 

власть

 

въ

 

семинаріи

 

въ

 

прежнее

время

 

сосредоточивалась

 

въ

 

рукахъ

 

нѣкоторыхъ

 

только

 

лицъ,

составлявшихъ,

 

такъ

 

называемое,

 

Правленіе.

 

При

 

такой

 

си-

стемѣ

 

управленія

 

даже

 

лица

 

добросовѣстныя

 

между

 

этими

начальниками

 

могли

 

иногда

 

неблагопріятно

 

вліять

 

на

 

поста-

новку

 

учебных*

 

предметов*,

 

вслѣдствіе

 

исключительных*

 

сво-

их*

 

мнѣній.

 

выработавшихся

 

или

 

под*

 

особенными

 

обстоя-

тельствами

 

ихъ

 

образованія

 

и

 

воспитанія,

 

или

 

подъ

 

вліяніемъ

ложно-понимаемыхъ

 

высокихъ

 

требованій

 

релпгіозныхъ,

 

кото-

рыя

 

они

 

исключительно

 

имѣли

 

въ

 

виду.

 

Если

 

мы

 

просоеди-

нимъ

 

къ

 

этому,

 

что

 

жалованье

 

учителя

 

въ

 

первоклассныхъ

Семинаріяхъ

 

получали

 

320

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

в*

 

третье-разряд-

ных*

 

280

 

р.,

 

то

 

нам*

 

будет*

 

вполнѣ

 

понятно,

 

почему

 

мо-

лодые

 

люди

 

оставляли

 

учительскія

 

мѣста'

 

и

 

переходили

 

на

другія

 

должности,

 

или,

 

оставаясь

 

въ

 

Семинаріи,

 

погружались

въ

 

апатію,

 

обезличивались,

 

теряли

 

всякій

 

интересъ

 

къ

 

дѣлу,

если

 

имѣли

 

его.

 

"ffe

 

ихъ

 

дѣятельности

 

не

 

было

 

ничего

 

свѣт-

лаго:

 

ихъ

 

трудьг* лге

 

цѣнились,.

 

всякое

 

новаторство

 

съ

 

ихъ

стороны

 

разсматривалось

 

какъ

   

иреступленіе,

   

ихъ

 

не

 

гіризы-
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вали

 

къ

 

участію .

 

для

 

обсуждеиія

 

хода

 

семи нарскаго

 

образова-
нія.

 

они

 

должны

 

были

 

жить

 

чуть

 

не

 

понище.нски.

 

У

 

нихъ

не

 

было

 

настоящаго,

 

не

 

было

 

будущаго.

 

Сколько,

 

и

 

какъ

ни

 

служилъ

 

наставникъ

 

Семинаріи,

 

онъ

 

все

 

таки

 

получал*

ни

 

болѣе

 

ни

 

мепѣе,

 

какъ

 

320

 

р.

 

и

 

оставался

 

съ

 

такими

 

же

Правами,

 

съ

 

какими

 

поступить.

 

Не

 

ожидая

 

ничего

 

от**

 

Семи-
наріи,

 

профессор*

 

Семинаріи

 

не

 

мог*

 

ожидать

 

какого-либо

 

вни-

манія

 

и

 

внѣ

 

ея.

 

Никто

 

въ

 

обществѣ

 

не

 

обращалъ

 

вниманія
на

 

его

 

деятельность

 

въ

 

Семинаріи,

 

потому

 

что

 

дѣти

 

другихъ

сословій

 

не

 

учились

 

въ

 

них*,

 

и

 

потому,

 

что

 

Семинарію

 

знали

только

 

с*

 

слабой

 

стороны.

               

(Продолженье,

 

будетъ).

ОБЪЯВЛЕШЕ.

  

.

I.

 

В*

 

Кіевѣ,

 

въ

 

книжяомъ

 

магазин*1

 

Редакціи

 

Кіевскаго
Народнаго

 

Календаря,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

другихъ

 

книжныхъ

 

ма-

газинахъ

 

кіевских*

 

и

 

иногородныхъ

 

поступила

 

въ

 

продажу

книга:

 

„Краткій

 

очеркъ

 

Гречеекихъ

 

древностей",
составленный

 

К.

 

Ѳ.

 

Страшкевичемъ,

 

бывшим*-

 

профессором*
университета

 

Св.

 

Владиміра,

 

-

 

изданіе

 

второе.

 

Рекомендовано
Ученым*

 

Комитетом*

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

какъ

 

чрезвычайно

 

полезное

 

пособіе

 

при

 

преподаваніи

 

Грече-
скаго

 

языка

 

въ

 

Гимназіяхъ,

 

а

 

также

 

для

 

ученических*

 

и

фундаментальных*

 

библіотекъ

 

Гимназій.

 

Дополненный

 

опи-

саніемъ

 

Аѳинъ

 

съ

 

планомъ

 

древняго

 

•

 

города,

Цѣна

 

книги

 

3руб.

 

серебу

 

Выписывающее

 

не

 

менѣе

 

10

экземпляровъ

 

сочиненія,

 

пользуются

 

уступкой

 

20%.

 

Адресо-
ваться

 

въ

 

главный,

 

складъ

 

къ
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