
„Б

 

О

 

Ж

 

I

 

Я

   

НИВА"
въ

 

1906

 

году

съ

 

Божіей

 

помощью

 

продолжается

 

по

 

той

 

же

 

программѣ

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

основа-

ніяхъ,

 

какъ

 

и'

 

въ

 

прошедшемъ

 

году.

По

 

принятому

 

порядку

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

1906

 

году

 

мы

 

дадимъ

 

12

 

№№

БОЖІЕЙ

 

НИВЫ

 

и

 

12

 

книжекъ

 

ЗЕРНЫШЕКЪ

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія,

 

изъ

коихъ

 

каждая

 

представляетъ

 

какъ-бы.

 

маленькій

 

назидательный

 

сбор-

никъ.

 

Цѣна

 

журнала

 

съ

 

приложеніями

 

остается

 

прежнею

 

1

 

рубль

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкою.

 

Налошнымъ

 

платетемъ

 

журналъ

 

не

 

высылается.

Подписка

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

продолжается.

 

Новые

 

подписчики

получатъ

 

всѣ

 

вышедшіе

 

номера,

 

начиная

 

съ

 

49-го,

 

за

 

1

 

р.

 

Первый,

второй,

 

третій

 

и

 

четвертый

 

томъ

 

БОЖІЕЙ

 

НИВЫ

 

(1 — 12— 1902

 

г.;

 

13-
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24—1903

 

г.;

 

25—36—1904

 

г.;

 

37—48-1905

 

г.)

 

можно

 

получать

 

безъ

переплета

 

за

 

1

 

р.

 

10

 

к.

 

каждый,

 

въ

 

папкѣ

 

по

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

а

 

въ

 

коленко-

ровомъ

 

переплетѣ

 

за

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

 

ЗЕРНЫШКИ

 

можно

получить

 

по

 

5

 

к.

 

книжку

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

по

 

7

 

к.

 

съ

 

пересылкою,

 

а

при

 

требованіи

 

на

 

1

 

р.

 

высылается

 

20

 

книжекъ.

 

Съ

 

прошлаго

 

года

 

въ

редакціи

 

имѣются

 

годовые

 

томики

 

ЗЕРНЫШЕКЪ

 

въ

 

коленкоровыхъ

переплетахъ

 

съ

 

общимъ

 

счетомъ

 

страницъ,

 

которыя

 

можно

 

пріобрѣ-

тать

 

по

 

80

 

к.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

по

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Подписка

 

на

 

журналъ

 

принимается

 

только

 

въ

 

Редакціи.

Жѳлающіѳ

 

подписываться

 

чрезъ

 

книжные

 

магазины

 

должны

 

предупреждать

 

о

 

до-

ставив

 

въ

 

Редакцію

 

полной

 

подписной

 

стоимости

 

журнала

 

{1

 

р.).

Подписка

 

на

 

полгода

 

и

 

на

 

отдѣльныѳ

 

мѣсяцы

 

не

 

принимается.

Журналъ

 

„Б0Ж1Я

 

НИВА"

 

одобренъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣй-

шемъ

 

Сгнодк

 

для

 

выписки

 

въ

 

библіотеки

 

церковныхъ

 

школъ.

Епархіальные

 

училищные

 

совѣты

 

могутъ

 

вносить

 

„Б0Ж1Ю

 

НИВУ"

 

въ

 

спи-

сокъ

 

изданій,

 

требуемыхъ

 

ими

 

изъ

 

Училищнаго,

 

при

 

Св.

 

Сгнодѣ,

 

Оовѣта

 

за

 

счетъ

суммъ,

 

ассигнуемыхъ

 

на

 

школьныя

 

библіотеки.

Реданторъ

 

Еписнопъ

 

HI

 

H

 

ОНЪ.

-------------- °#*<=»5&<=ч*° --------------

зритвшын

 

uni.

<УІУ)РИ

 

года

 

назадъ

 

намъ

 

пришлось

^быть

 

въ

 

одной

 

турецкой

 

народной

%

 

школѣ.

 

Турокъ

 

учитель

 

предупре-

[

 

дительно

 

встрѣтилъ

 

насъ

 

и

 

про-

велъ

 

въ

 

классъ.

 

Просторная

 

комната

и

 

ряды

 

дѣтей—это

 

почти

 

обычная

 

об-

становка

 

всякой

 

школы.

 

Но

 

въ

 

подроб-

ностяхъ

 

эта

 

школа

 

имѣла

 

и

 

нѣкоторыя

особенности.

 

На

 

одной

 

стѣнѣ

 

висѣло

превосходное

 

изображеніе,

 

въ

 

крас-

кахъ,

 

Константинополя,

 

причемъ

 

среди

него

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

вырисовывалась

мечеть.

 

Рядомъ

 

съ

 

этимъ

 

изображені-

емъ

 

висѣло

 

показавшееся

 

намъ

 

дека-

дентскимъ

 

изображеніе

 

воды

 

и

 

ярко-

зеленыхъ

 

листьевъ.

 

Здѣсь-же

 

висѣли

болыпія

 

таблицы

 

съ

 

изреченіями

 

изъ

корана.

 

По

 

другимъ

 

стѣнамъ

 

развѣ-

шены

 

были

 

изображенія

 

наиболѣе

 

из-

вѣстныхъ

 

турецкихъ

 

султановъ.

 

Мы

 

не

сомнѣвались,

 

что

 

учитель-турокъ

 

объ-

яснить

 

намъ

 

смыслъ

 

и

 

воспитательное

значеніе

 

всѣхъ

 

изображеній

 

и

 

из-

реченій

 

корана.

 

Но

 

намъ

 

хотѣлось

знать,

 

насколько

 

усвоили

 

такое

 

значе-

ніе

 

школьныхъ

 

стѣнныхъ

 

украшеній

сами

 

школьники

 

и

 

поэтому

 

мы

 

обра-

тились

 

за

 

разъясненіями

 

къ

 

одному

школьнику.

—

  

Что

 

это

 

за

 

изображенія

 

на

 

стѣ-

нахъ?—спросили

 

мы

 

его.

—

  

Вотъ

 

это

 

Константинополь...

 

Это

указаніе

 

на

 

райское

 

блаженство...

 

Это

великіе

 

султаны...

 

А

 

это

 

вотъ

 

изрече-

нія

 

корана.

 

При

 

этомъ

 

мальчикъ

 

со-

общилъ

 

намъ

 

и

 

текстъ

 

изреченій...

—

  

А

 

для

 

чего

 

это

 

изображенъ

 

у

васъ

 

Константинополь,

 

райское

 

бла-

женство

 

и

 

великіе

 

султаны?

—

  

А

 

это

 

для

 

того,

 

чтобы

 

мы

 

чаще

вспоминали

 

ихъ:

 

Константинополь—

городъ

 

правовѣрныхъ...

 

Рай—это

 

вѣч-

ное

 

наше

 

жилище...

 

Пеликіе

 

султаны—

это

 

слава

 

Турціи.

 

Къ

   

этому

 

смуглый
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мальчуганъ

 

присоединилъ

 

и

 

свѣдѣнія

о

 

нѣкоторыхъ

 

султанахъ...

Мы

 

окончили

 

осмотръ

 

турецкой

 

шко-

лы.

 

Молодой

 

турокъ

 

учитель

 

подошелъ

къ

 

намъ

 

и

 

продолжалъ

 

на

 

начатую

нами

 

тему.

 

„Мои

 

юнцы,

 

началъ

 

онъ,

всѣ

 

понимаютъ

 

задачу

 

школьной

 

на-

уки.

 

У

 

насъ

 

и

 

въ

 

домахъ

 

магометанъ

любятъ

 

вѣшать

 

по

 

стѣнамъ

 

изображе-

нія

 

Константинополя

 

и

 

священныхъ

для

 

магометанина

 

мѣстъ,

 

а

 

рядомъ

съ

 

этимъ—и

 

листы

 

съ

 

изреченіями

 

изъ

корана

 

на

 

арабскомъ

 

языкѣ.

—

  

Да

 

вѣдь

 

не

 

всѣ

 

умѣютъ

 

читать

по

 

арабски—возразили

 

мы.

—

  

Такъ

 

что-же?

 

Пусть

 

такъ,

 

но

 

у

насъ

 

и

 

неграмотный

 

мусульманинъ

знаетъ

 

не

 

хуже

 

грамотнаго

 

эти

 

изре-

ченія,

 

потому

 

что

 

онъ

 

заучиваетъ

 

ихъ

при

 

постоянномъ

 

повтореніи

 

этихъ

 

из-

реченій

 

грамотными

 

посѣтителями...

Такъ

 

и

 

въ

 

простой

 

турецкой

 

школѣ

и

 

въ

 

семьѣ

 

дома,—тамъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

гра-

мотеевъ,—совершается

 

воспитаніе

 

дѣ-

тей

 

въ

 

духѣ

 

национальности,

 

воспита-

ніе

 

не

 

только

 

умственныхъ,

 

но

 

и

 

зри-

тельныхъ

 

способностей.

А

 

вотъ

 

и

 

еще,

 

но

 

уже

 

другая

 

по

характеру,

 

картинка

 

изъ

 

дѣйствитель-

ности.

Большой

 

базаръ.

 

Много

 

народу.

 

Съ

избыткомъ

 

товаръ.

 

Ночуяли

 

торгаши,

что

 

у

 

народа

 

началъ

 

развиваться

вкусъ

 

къ

 

книгѣ.

 

Появляются

 

на

 

ба-

зарѣ

 

и

 

книги,

 

точнѣе

 

Богъ

 

знаетъ

чѣмъ

 

заполненные

 

печатные

 

листы

 

съ

бьющей

 

въ

 

глаза

 

картинкой

 

на

 

заглав-

номъ

 

листѣ.

 

Рядомъ

 

съ

 

книгами

 

разло-

жены

 

и

 

картинки.

 

Они

 

тоже

 

бьютъ

 

въ

глаза

 

пестротою

 

красокъ

 

и

 

своею

 

без-

■содержательностію.

 

„Спящіе

 

китайцы",

„похожденія

 

камаринскаго",

 

„красави-

цы"

 

во

 

всѣхъ

 

видахъ

 

и

 

даже

 

въ

 

видѣ

полуобнаженныхъ

 

женщинъ,

 

омываю-

щихъ

 

у

 

фонтана

 

амура,

 

чтобы

 

онъ

„не

 

волновалъ

 

дѣвичьей

 

крови"—вотъ

преобладающій

 

характеръ

 

картинъ.

 

И

только

 

какая

 

нибудь

 

старица

 

или

 

ста-

ричекъ

 

просятъ

 

страданія

 

мучени-

ковъ—св.

 

Екатерины,

 

св.

 

Варвары,

 

по-

смертную

 

судьбу

 

праведниковъ

 

и

 

грѣш-

никовъ

 

или

 

что

 

нибудь

 

въ

 

этомъ

 

ро-

дѣ.

 

Й

 

такъ

 

какъ

 

деревенская

 

мелко-

та—это

 

постоянно

 

снующіе

 

и

 

самые

неугомонные

 

посѣтители

 

базаровъ,

 

то

часто

 

ихъ

 

выборомъ

 

определяется

 

ха-

рактеръ

 

картинки...

 

А

 

мальцы,

 

извѣ-

стно,

 

любятъ

 

болѣе

 

то,

 

что

 

бьетъ

 

имъ

въ

 

глаза...

 

Воспитанный

 

на

 

безсодер-

жательныхъ

 

картинкахъ,

 

малецъ

 

и

взрослымъ

 

часто

 

умѣетъ

 

разбираться

только

 

въ

 

такихъ

 

картинкахъ.

 

И

 

не-

удивительно,

 

если

 

нашъ

 

поселянинъ,

различающій

 

китайца

 

отъ

 

японца,

не

 

знаетъ

 

прошлаго

 

своей

 

родины,

своихъ

 

царей,

 

своихъ

 

героевъ—сло-

вомъ,

 

если

 

онъ

 

остается

 

съ

 

невоспи-

танными

 

зрительными

 

способностями...

Не

 

нужно,

 

поэтому,

 

удивляться

 

и

 

та-

кимъ,

 

напримѣръ,

 

явленіямъ.

—

  

Знаешь,

 

кто

 

это?—спрашиваетъ

священникъ

 

зажиточнаго

 

старичка-

прихожанина,

 

показывая

 

ему

 

портретъ

Императора

 

Александра

 

2.

—

  

Должно,

 

анаралъ

 

какой—бойко

отвѣчаетъ

 

старина.

—

  

A

 

развѣ

 

ты

 

не

 

знаешь

 

своего

Царя-то

 

Освободителя?

 

Ахъ,

 

старина,

старина!—пристыдилъ

 

батюшка.

—

  

Любезный,

 

да

 

неужели

 

это

 

онъ.

нашъ

 

Батюшка!.,

 

воскликнулъ

 

старецъ.

Затѣмъ

 

онъ

 

долго

 

пристально

 

смот-

рѣлъ

 

на

 

него

 

и,

 

наконецъ,

 

у

 

него

 

на

рѣсницахъ

 

нависла

 

крупная

 

слеза

 

бла-

годарности...

 

Священникъ

 

подарилъ

старичку

 

этотъ

 

портретъ

 

Освободителя

и

 

онъ,

 

радостный,

 

не

 

находилъ

 

словъ

для

 

благодарности

 

и,

 

провожая,

 

батюш-

ка

 

прибавилъ:

 

„благодарю,

 

благодарю...

Рубля-бы

 

не

 

пожалѣлъ

 

за

 

такую

 

кар-

тину".

Вотъ

 

наглядный

 

примѣръ

 

духовной
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нищеты

   

обширнаго

  

мужицкаго

  

цар-

ства...

Не

 

взываютъ-ли

  

подобныя

   

явленія

къ

 

совѣсти

 

пастыря

 

и

 

народнаго

 

учи-

теля?!.

 

Не

 

обязываютъ-ли

 

они

 

ихъ

 

на

ознакомленіе

 

дѣтей

 

съ

 

выдающимися

дѣятелями

 

прошлаго

 

родной

  

исторіи,

съ

 

великими

 

Царями

 

земли

 

Русской?..

Если

 

нельзя

 

пріобрѣсти

 

ихъ

  

изобра-

женій

 

для

 

украшенія

 

стѣнъ

   

школы,

то

 

учитель

 

съумѣетъ

 

собрать

 

эти

 

изо-

браженія

   

изъ

    

старыхъ

   

календарей

и

   

журналовъ.

   

И

    

намъ

   

извѣстенъ

одинъ

 

изъ

 

школьныхъ

   

тружениковъ

бѣдной

 

церковной

 

школы,

 

который

 

за-

велъ

 

алъбомъ,

 

куда

 

вклеиваетъ

  

ста-

рательно

   

собираемые

  

назидательные

рисунки.

 

На

 

это

 

идутъ

 

у

 

него

 

старые

календари,

   

старенькіе

  

ягурнальчики,

газетные

 

снимки.

   

Прознали

   

про

   

это

нѣкоторые

 

зажиточные

   

поселяне,

 

по-

лучающіе

  

журналы,

 

и

   

стали

  

дарить

ихъ

 

учителю,

  

дѣлающему

 

изъ

   

нихъ

нужный

 

ему,

 

въ

 

цѣляхъ

  

воспитанія,

подборъ

 

картинокъ.

 

Глядя

 

на

  

учите-

ля,

 

и

 

мальчики

 

стали

 

собирать

 

въ

 

свои

тетрадки

 

случайно

 

попадающіеся

 

имъ

рисунки.

 

У

 

нѣкоторыхъ

 

замѣтенъ

 

да-

же

   

вкусъ

   

въ

   

выборѣ

  

картинокъ. . .

Труя^еникъ

 

захолустной

 

школы,

  

при-

вивъ

 

своимъ

 

питомцамъ

  

навыкъ

   

бе-

реяшаго

 

отношенія

 

къ

 

попадающимся

школярамъ

 

картиночкамъ,

 

извлекаетъ

изъ

 

этого

 

и

 

дальнѣйшую

 

педагогиче-

скую

 

пользу:

   

онъ

 

пріучаетъ

 

ихъ

   

къ

аккуратному

   

склеиванію

   

картинокъ,

воспитываетъ

   

въ

   

нихъ

   

зрительный

вкусъ

 

и,

 

наконецъ,

 

пользуясь

 

картин-

ками,

 

останавливаетъ

 

вниманіе

 

на

 

луч-

шихъ

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

объясняетъ

 

ихъ.

Этотъ

 

пріемъ

 

воспитанія

 

дѣтей,

 

по-

казывая

 

заботливость

 

учителя

 

и

 

его

любовное

 

стремленіе

 

использывовать

все,

 

доступное

 

ему,

 

въ

 

цѣляхъ

 

нази-

данія

 

дѣтей,

 

въ

 

существѣ

 

дѣла

 

есть

безсознательное

 

подражаніе

 

имѣющей

уже

 

мѣсто

 

практикѣ

  

въ

  

нѣкоторыхъ

западныхъ

 

и

 

американскихъ

 

школахъ.

Въ

 

нихъ

 

давно

 

уже,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

въ

  

нѣкоторыхъ

   

школахъ,

   

отводится

мѣсто

 

зрительному

 

обученію

 

и

 

воспи-

танію.

 

Дѣтямъ

 

даются

 

картинки-азбуки

и

 

отъ

 

нихъ

 

требуется,

 

чтобы

 

они

 

объ-

яснили,

 

какъ-кто

 

сможетъ,

 

содержаніе

картинки

   

или,

 

при

 

достаточномъ

 

на-

выке

 

въ

 

письмѣ,

 

описали

  

ихъ.

 

Под-

робности,

 

въ

 

какихъ

   

передается

  

дѣ-

тями

 

содержаніе

 

предлагаемыхъ

 

вни-

маю

 

ю

 

учениковъ

   

картинокъ,

  

свиде-

тельствуя

 

о

 

степени

 

сообразительности

дѣтей,

 

пріучаютъ

 

ихъ

 

къ

 

вдумчивости

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

при

 

назидательномъ

характерѣ

 

этихъ

 

картинокъ,

 

воспиты-

ваютъ

 

ихъ.

 

Являясь

 

воспитывающимъ

средствомъ

   

для

   

дѣтей

   

бѣднѣйшихъ

родителей,

   

картинки,

 

часто

 

выбрасы-

ваемый

 

въ

 

домахъ

   

зажиточныхъ

 

лю-

дей,

   

въ

 

нѣкоторыхъ

  

мѣстахъ

  

на

 

за-

падѣ

 

являются

 

даже

 

предметомъ

 

бла-

готворительности.

   

Дѣти

   

состоятель-

ныхъ

  

родителей

 

берегутъ

   

ихъ,

 

скле-

иваютъ

 

и

 

дарятъ

 

бѣднякамъ,

 

которые

и

 

пользуются

 

ими

 

въ

 

дидактическихъ

и

 

педагогическихъ

 

цѣляхъ.

Оправдываемое

 

здравою

 

педагоги-

кою,

 

воспитані

 

е

 

зрительнаго

 

вкуса

оправдывается

 

и

 

дѣтской

 

психологіей,

отводящею

 

вообще

 

видное

 

мѣсто

 

на-

глядному

 

обученію

 

дѣтей.

 

И

 

самое

 

пер-

вѣйшее

 

развитіе

 

сознанія

 

дитяти

 

не-

раздельно

 

связано

 

съ

 

развитіемъ

 

зри-

тельнаго

 

воспріятія.

 

Дитя

 

различаешь

сначала

 

яркіе

 

цвѣта

 

и

 

краски:

 

потомъ

оно

 

навыкаетъ

 

различать

 

очертанія,

линіи...

 

Лишь

 

начинаютъ

 

складывать-

ся

 

пальчики

 

ребенка—онъ

 

берется

 

за

карандашъ

 

и

 

чертитъ

 

имъ,

 

съ

 

улыбкой,

рыбку,

 

собачку,

 

коровку,

 

лошадку...

Пускай

 

его

 

рисунки—непонятныя

 

намъ

ломаныя

 

линіи,

 

но

 

для

 

него

 

въ

 

нихъ

выраженіе

 

и

 

закрѣпленіе

 

его

 

понятій...

О

 

потребности

 

взрослыхъ

 

дѣтей

  

чер-
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тить

 

фигуры

 

и

 

„рисовать"

 

всѣмъ

 

хо-

рошо

 

извѣстно.

 

Такъ

 

дорога

 

дѣтямъ

зрительная

 

способность

 

при

 

усвоеніи

и

 

воспріятіи

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

явле-

ній

 

и

 

предметовъ

 

видимаго

 

міра...

Удѣляя

 

вниманіе

 

зрительной

 

спо-

собности

 

въ

 

начальный

 

періодъ

 

обу-

ченія

 

дѣтей,

 

когда

 

всѣ

 

руководители

ихъ

 

обыкновенно

 

охотно

 

и

 

единомы-

сленно

 

предлагаютъ

 

имъ

 

азбуки

 

съ

картинками,

 

мы

 

какъ-бы

 

пренебрегаемъ

этою

 

способностію

 

во

 

время

 

ихъ

 

даль-

нѣйшаго

 

развитія...

 

Для

 

многихъ

 

изъ

нихъ

 

всякій

 

портретъ

 

съ

 

эполетами—•

„анаралъ",

 

всякое

 

чучело

 

съ

 

„копь-

емъ"—богатырь,

 

всякая

 

полуобнажен-

ная

 

фигура — „барыня"...

Это

 

странное

 

обобщеніеи

 

есть

 

приз-

накъ

 

неразвитости

 

зрительнаго

 

вкуса...

А

 

пренебрежете

 

къ

 

развитію

 

послѣд-

няго

 

и

 

особенно

 

въ

 

наши

 

дни

 

пуб-

личныхъ

 

выставокъ

 

всякихъ

   

порно-

аннее

 

іюльское

 

утро.

 

Рабочій

 

го-

родской

 

людъ

 

давно

 

уже

 

на

 

но-

гахъ.

 

На

 

улицахъ

 

отъ

 

тяжелыхъ

возовъ

 

слышится

 

скрипъ

 

колесъ.

Дворники

 

лѣниво

 

подметаютъ

 

пыль.

Кое

 

гдѣ

 

мелькаютъ

 

нищенки,

 

выпра-

шивая

 

у

 

прохожихъ

 

гроши

 

на

 

пропи-

таніе.

 

Тутъ

 

же,

 

мало

 

обращая

 

внима-

нія

 

на

 

окружающую

 

обстановку,

 

тихо

идетъ

 

старая

 

сельская

 

матушка.

 

Она

направляется

 

къ

 

владыкѣ

 

по

 

своимъ

семейнымъ

 

дѣламъ.

—

 

Господи!

 

какая

 

я

 

несчастная?!.,

думаетъ

 

про

 

себя

 

старушка.

 

Когда

 

то

я

 

жила

 

въ

 

достаткѣ,

 

мечтала

 

о

 

луч-

шей

 

семейной

 

жизни.

 

Но

 

Богъ

 

судилъ

быть

 

иному.

 

Мужъ

 

давно

 

уже

 

въ

 

моги-

лѣ,

 

a

 

дѣти,

 

дѣти!?!...

 

хотя

 

и

 

живы,

 

но...

Думы

  

путницы

 

прервались,

  

обиль-

графическихъ

 

картинъ

 

и

 

карточекъ

прямо

 

преступно...

 

Теперь

 

во

 

всякомъ

окнѣ

 

не

 

только

 

столичныхъ

 

магази-

нахъ,

 

но

 

даже

 

и

 

уѣздныхъ

 

городишекъ,

всякій— отъ

 

малаго

 

до

 

стараго— мо-

жѳтъ

 

видѣть

 

оскорбительныя

 

и

 

соб-

лазнительный

 

изображенія...

 

Провин-

ція

 

даже

 

какъ-то

 

особенно

 

стала

 

ще-

голять

 

ими...

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

теперь

 

то

именно

 

не

 

время

 

убаюкивать,

 

разнуз-

данное

 

чувство. . .

 

Борьба

 

с'ъ

 

нимъ

необходима

 

и

 

возможна.

 

И.

 

эта

 

борьба

можетъ

 

вестись

 

на

 

почвѣ

 

воспитанія

зрительнаго

 

вкуса,

 

на

 

почвѣ

 

противо-

поставленія

 

развращающимъ

 

карти-

намъ— картинъ

 

тихаго

 

мирнаго

 

быта,

изображеніямъ

 

предосудительныхъ

 

ге-

роевъ

 

родины,

 

восхваляемыхъ

 

треску-

чею,

 

крайне-либеральствующею,

 

пе-

чатью,

 

истинныхъ

 

ея

 

сыновъ— борцовъ

за

 

благо

 

и

 

счастіе

 

Русскаго

 

народа.

Д.

  

Введенсній.

ный

 

потокъ

 

слезъ

 

смочилъ

 

все

 

ея

изстрадавшееся

 

лицо.

 

Она

 

уже

 

рыдала.

Въ

 

головѣ

 

у

 

нея

 

сидѣла

 

одна

 

мысль—

это

 

дума

 

объ

 

оторванныхъ

 

дѣтяхъ

 

и

о

 

своемъ,

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

тяже-

ломъ,

 

положеніи.

 

Переживая

 

въ

 

ты-

сячный

 

разъ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

душевное

терзаніе,

 

матушка

 

незамѣтно

 

подошла

уже

 

къ

 

архіерейскому

 

дому.

 

Осѣнивъ

себя

 

нередъ

 

иконой

 

Нерукотвореннаго

Спаса

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

старуш-

ка

 

безпомощно

 

опустилась

 

на

 

близъ

лежащій

 

камень.

Несчастная

 

стала

 

думать

 

о

 

томъ,

какъ

 

ей

 

предстать

 

передъ

 

лицо

 

вла-

дыки

 

и

 

получше

 

описать

 

свое

 

тяже-

лое

 

положеніе,

 

хотя

 

дома

 

она

 

не

 

одну

ночь

 

провела

 

въ

 

думахъ

 

о

 

своей

 

по-

ѣздкѣ

 

.

 

къ

  

архипастырю.

   

Но

   

бѣдной

------------- S^î^3~ -----------

іюрш

 

щщ

 

шстн.
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старушкѣ

 

казалось,

 

что

 

она

 

недоста-

точно

 

еще

 

все

 

обдумала.

Къ

 

дверямъ

 

архіерейскаго

 

дома

 

по-

дошелъ

 

молодой

 

человѣкъ.

 

Старушка,

настрадавшись

 

въ

 

одиночныхъ

 

думахъ,

рѣшилась

 

заговорить

 

съ

 

незнаком-

цемъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

хотя

 

не-

сколько

 

разогнать

 

свое

 

мрачное

 

на-

строеніе.

—

  

Вы,

 

господинъ,

 

къ

 

владыкѣ

 

тоже

пришли?

—

  

Да,

 

къ

 

нему.

 

Да

 

оказывается,

нѣсколько

 

рано.

Въ

 

гостинницѣ

 

сидѣть

 

скучно,

 

рѣ-

шилъ

 

лишній

 

часокъ

 

въ

 

пріемной

подождать,

 

можетъ

 

быть,

 

кто

 

изъ

 

зна-

комыхъ

 

или

 

товарищей

 

попадетъ,

 

ста-

рину

 

вспомнимъ,

 

вотъ

 

время

 

незамѣт-

но

 

и

 

пройдетъ.

—

  

Я

 

сама

 

за

 

ночь

 

то

 

на

 

подворьѣ

съ

 

тоски,

 

было,

 

умерла.

Разговоръ

 

на

 

минуту

 

прервался.

—

  

Простите

 

за

 

любопытство,

 

снова

начала

 

матушка,

 

а

 

вы

 

кто

 

такой

 

бу-

дете?

—

  

Я

 

учитель

 

церковно-приходской

школы,

 

отецъ

 

мой

 

священникъ

 

въ

 

го-

родѣ

 

N.

—

  

И

 

я

 

изъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Я

 

вдо-

ва

 

священника;

 

мой

 

покойный

 

мужъ

служилъ

 

въ

 

селѣ

 

N.

Учитель

 

указанное

 

село

 

зналъ,

 

да-

же

 

нашлись

 

общіе

 

знакомые,

 

а

 

потому

говорить

 

было

 

легче.

 

Видя

 

склонность

старушки

 

къ

 

бесѣдѣ,

 

сельскій

 

про-

свѣтитель

 

предложилъ

 

новой

 

знако-

мой

 

до

 

начала

 

пріема

 

у

 

владыки

 

пе-

рейти

 

подъ

 

ближайшія

 

деревца,

 

гдѣ

было

 

нѣсколько

 

свободныхъ

 

скамеекъ.

Старушка

 

согласилась.

—

  

Вы,

 

молодой

 

человѣкъ,

 

вѣроятно,

пришли

 

просить

 

себѣ

 

священничес-

кое

 

мѣсто?

—

  

Вы,

 

матушка,

 

не

 

ошиблись.

—

  

У

 

васъ

 

теперь

 

самое

 

хорошее

время

 

въ

 

жизни,

   

вы

   

исключительно

живете

 

мечтами

 

о

 

лучшей

 

будущей

жизни.

 

А

 

у

 

меня

 

такъ

 

сравнительно

съ

 

вами

 

все

 

наоборотъ.

 

Я

 

только

 

и

думаю

 

о

 

гадкомъ

 

настоящемъ.

—

  

Неужели

 

такъ?

—

  

Да,

 

такъ,

 

отирая

 

платкомъ

 

круп-

ныя

 

слезы,

 

тихо

 

произнесла

 

старушка.

—

  

У

 

васъ,

 

вѣроятно,

 

тяжелое

 

се-

мейное

 

положеніе?

                 

.

—

  

Добавьте

 

и—непоправимое.

—

  

Почему

 

же

 

такъ?

—

  

Потому,

 

что

 

все

 

хорошее

 

пропало

безвозвратно...

 

ровно

 

нѣтъ

 

никакого

основанія

 

надѣяться

 

на

 

облегченіе

моей

 

тяжелой

 

участи.

—

  

Кто

 

же

 

виноватъ

 

въ

 

этомъ?

 

спро-

силъ

 

учитель.

—

  

Я

 

сама,

 

да

 

мой

 

покойный

 

мужъ.

—

  

Большею

 

частію

 

мы

 

сами

 

быва-

емъ

 

виновниками

 

своего

 

несчастія.

—

  

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

мы

 

жили

хорошо.

 

Приходъ

 

у

 

насъ

 

былъ

 

болѣе

чѣмъ

 

достаточный,

 

дѣтей

 

у

 

насъ

 

было

всего

 

два

 

мальчика.

Разказчица

 

залилась

 

слезами;

 

кар-

тины

 

прошлаго,

 

какъ

 

видно,

 

сильно

давили

 

ея

 

сердце.

—

  

Успокойтесь,

 

матушка,

 

прошлаго

не

 

вернешь,

 

съ

 

участіемъ

 

сказалъ

 

со-

бесѣдникъ.

—

  

Положительно

 

не

 

могу

 

справить-

ся

 

съ

 

собою,

 

ужъ

 

слишкомъ

 

больно

 

и

обидно...

 

намъ

 

вполнѣ

 

можно

 

было

обставить

 

свою

 

жизнь

 

по

 

иному.

Водворилось

 

молчаніе.

 

Память,

 

ви-

димо,

 

какъ

 

нарочно

 

выдвигала

 

одну

задругой

 

изъ непоправимыхъ

 

картинъ.

—

  

Малютокъ

 

своихъ,

 

продолжала

старушка,

 

начали

 

мы

 

было

 

воспиты-

вать

 

такъ,

 

какъ

 

вообще

 

принято

 

воспи-

тывать

 

у

 

духовныхъ.

 

По

 

праздникамъ

они

 

обязательно

 

ходили

 

въ

 

храмъ

Божій,

 

отъ

 

священниковъ

 

всегда

 

по-

лучали

 

благословеніе.

 

Но

 

потомъ

 

все

это

 

было

 

вытравлено

 

изъ

 

дѣтскихъ

сердецъ.
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—

  

Какъ

 

же

 

это

 

такъ?

—

  

Въ

 

нашемъ

 

приходѣ

 

жили

 

гос-

пода.

 

Люди

 

они

 

были

 

вольнаго

 

духа.

Мы

 

все

 

это

 

знали,

 

но

 

по

 

необходимости

вели

 

съ

 

ними

 

знакомство.

 

Особенно

мнѣ

 

былъ

 

непріятенъ

 

старый

 

баринъ.

Духовенство

 

онъ

 

открыто

 

не

 

любилъ;

постоянно,

 

бывало,

 

смѣется

 

надъ

 

нимъ,

разсказываетъ

 

плохіе

 

анекдоты,

 

пред-

ставляетъ

 

какъ

 

оно

 

сбираетъ

 

ругу.

Э!...

 

да

 

не

 

стоить

 

все

 

то

 

вспоминать...

Поповъ

 

онъ

 

прямо

 

таки

 

съ

 

грязью

смѣшалъ.

Когда

 

то

 

обиженная

 

и

 

униженная,

матушка

 

въ

 

словахъ

 

готова

 

была

 

из-

лить

 

все

 

свое

 

горе.

 

Учитель,

 

сочув-

ствуя

 

старушкѣ,

 

не

 

прерывалъ

 

ея

разсказа.

—

  

0.

 

Петръ!

 

какой

 

вы

 

предусмотри-

тельный

 

человѣкъ,

 

шутитъ,

 

бывало,

баринъ,

 

дѣтей

 

вы

 

своихъ

 

назвали

одного

 

Платономъ,

 

другаго —Иннокен-

тіемъ

 

не

 

безъ

 

цѣли.

 

Ужъ

 

не

 

въ

 

ми-

трополиты

 

ли

 

вы

 

ихъ

 

прочите?

 

Да

 

и

выходки

 

у

 

нихъ,

 

какъ

 

у

 

монастыр-

скихъ

 

послушниковъ;

 

всего

 

то

 

обоимъ

вмѣстѣ

 

одинадцать

 

лѣтъ,

 

а

 

они

 

умѣ-

ютъ

 

уже

 

подъ

 

благословеніе

 

подхо-

дить.

 

Не

 

ошибусь,

 

если

 

скажу,

 

что

 

все

вы

 

это

 

пріучили

 

ребятишекъ

 

проде-

лывать

 

съ

 

разчетомъ.

 

Правду,

 

о.

 

Петръ,

я

 

говорю?

—

  

Что

 

вы,

 

что

 

вы,

 

А—ръ

 

Д—чъ!

обыкновенно

 

отшучивается

 

мужъ.

 

Дѣ-

ти

 

сначала

 

не

 

понимали,

 

въ

 

чемъ

 

дѣло,

а

 

потомъ

 

при

 

гостяхъ

 

стали

 

стеснять-

ся

 

подходить

 

подъ

 

благословеніе,

 

а

далѣе

 

стали

 

отказываться

 

послѣ

 

чая

Богу

 

молиться.

 

Мы

 

съ

 

мужемъ

 

про-

исшедшей

 

въ

 

дѣтяхъ

 

перемѣнѣ

 

какъ

то

 

не

 

особенно

 

много

 

придали

 

значенія.

Да

 

и

 

сама

 

я,

 

выслушивая

 

постоянно

насмѣшки

 

надъ

 

духовенствомъ,

 

что

то

 

разлюбила

 

свое

 

сословіе,

 

a

 

дѣтей

за

 

прививавшуюся

 

къ

 

нимъ

 

свѣтскость

даже

 

стала

 

похваливать.

—

  

Какія,

 

подумаешь,

 

въ

 

жизни

иногда

 

бываютъ

 

ошибки!

 

воскликнулъ

будущій

 

іерей.

—

  

Это

 

былъ

 

непростительный

 

про-

махъ.

 

Я

 

теперь

 

болѣе

 

всего

 

виню

 

себя

за

 

эту

 

податливость.

 

Мужъ,

 

надо

 

со-

знаться,

 

долго

 

не

 

поддавался

 

искуше-

нію.

 

Не

 

резонно

 

дѣлать

 

уступки

 

гос-

подишкамъ,

 

скажетъ

 

бывало

 

мнѣ

 

по-

койный

 

съ

 

раздраженіемъ,

 

духовнымъ

нужно

 

воспитывать

 

дѣтей

 

по

 

своимъ

убѣжденіямъ...

 

Но

 

я

 

тогда

 

этого

 

хо-

рошо

 

не

 

понимала,

 

даже

 

ссорилась

съ

 

нимъ

 

изъ

 

за

 

дѣтей.

—

  

Вопросъ

 

о

 

воспитаны

 

—

 

самый

жгучій,

 

обходятъ

 

ли

 

гдѣ

 

его

 

въ

семьяхъ

 

безъ

 

пререканій?

 

высказался

внимательный

 

слушатель.

—

  

Это

 

все

 

вѣрно,

 

молодой

 

чело-

вѣкъ!

 

Но

 

въ

 

нашей

 

то

 

семьѣ

 

изъ

 

за

этого

 

ужъ

 

слишкомъ

 

все

 

плохо

 

вышло.

Къ

 

десяти

 

годамъ

 

наши

 

мальчики

вполнѣ

 

выглядывали

 

барчуками,

 

рос-

ли

 

'

 

и

 

развивались

 

они

 

вмѣстѣ

 

съ

господскими

 

дѣтьми

 

и

 

при

 

томъ

 

безъ

всякаго

 

стѣсненія

 

съ

 

нашей

 

стороны.

Обучать

 

мы

 

ихъ

 

хотѣли

 

въ

 

духовномъ

училищѣ.

 

Но

 

старый

 

баринъ,

 

какъ

узналъ,

 

такъ

 

замучилъ

 

своими

 

на-

смѣшками.

 

Мы

 

задумались

 

надъ

 

бу-

дущностью

 

малютокъ

 

и

 

пришли

 

къ

убѣжденію,

 

что

 

лучше

 

всего

 

пустить

ихъ

 

по

 

свѣтской

 

дорогѣ.

 

Рѣшено

 

было

помѣстпть

 

ихъ

 

въ

 

гимназію.

 

Баринъ

намъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

оказалъ

 

свое

содѣйствіе.

 

На

 

первоначальное

 

ихъ

обученіе

 

средствами

 

мы

 

не

 

стѣснялись.

Имѣли

 

небольшой

 

запасъ

 

денегъ,

 

ко-

торый

 

предполагали

 

и

 

действительно

затратили

 

на

 

ихъ

 

обученіе.

 

Что

 

ка-

сается

 

собственной

 

будущности,

 

то

 

мы

всѣ

 

свои

 

упованія

 

возлагали

 

на

 

дѣтей.

Въ

 

гимназіи

 

мальчики

 

учились

 

хо-

рошо;

 

это

 

намъ

 

льстило,

 

но

 

порча

 

нрав-

ственности

 

сильно

 

стала

 

бросаться

 

въ

глаза.

  

Праздники,

   

посты

   

ребятишки
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положительно

 

отказались

 

почитать;

Богу

 

молились

 

только

 

изъ

 

боязни

отца.

 

Удивительно

 

то,

 

что

 

сама

 

я

 

была

всегда

 

богомольной,

 

но

 

тутъ

 

какъ

 

то

и

 

я

 

ослабѣла

 

вѣрой,

 

а

 

потому

 

часто

даже

 

защищала

 

дѣтскую

 

холодность

къ

 

религіи

 

передъ

 

грознымъ

 

роди-

телемъ.

—

  

Гдѣ

 

же,

 

матушка,

 

ваши

 

дѣти

окончили

 

курсъ?—полюбопытствовалъ

учитель.

—

  

Старшій —Иннокентій

 

въ

 

инжи-

яеры

 

вышелъ,

 

Платонъ

 

адвокатомъ

былъ.

 

Они

 

почти

 

что

 

вмѣстѣ

 

вступили

На

 

самостоятельную

 

дорогу.

 

Инжинеръ

работалъ

 

въ

 

Перми,

 

а

 

адвокатъ

 

слу-

жить

 

на

 

югѣ.

 

Когда

 

наши

 

дѣти

 

окон-

чили

 

высшія

 

учебныя

 

заведенія,

 

намъ

всѣ

 

сосѣди

 

завидовали,

 

оба

 

молодые,

а

 

получали

 

такое

 

годовое

 

жалованіе,

что

 

иному

 

священнику

 

во

 

всю

 

жизнь

не

 

заработать.

 

Мы

 

съ

 

мужемъ

 

радо-

вались,

 

но

 

что

 

то

 

неладное

 

тогда

 

уже

чувствовалось.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

дѣти

отъ

 

насъ

 

положительно

 

оторвались.

Между

 

нами

 

сразу

 

возникла

 

пропасть

огромная.

 

Мы

 

и

 

они

 

при

 

свиданіи

невольно

 

чувствовали

 

свою

 

рознь.

 

Они

оба

 

предпочитали

 

лучше

 

сидѣть

 

мол-

ча,

 

чѣмъ

 

говорить

 

съ

 

нами.

 

Обычныхъ

сыновнихъ

 

словъ

 

„папа",

 

„мама"

 

мы,

«ъ

 

поступленіемъ

 

обоихъ

 

въ

 

высшія

учебныя

 

заведенія,

 

никогда

 

не

 

слы-

шали,

 

даже

 

въ

 

письмахъ

 

никогда

 

не

называли

 

насъ

 

лестными

 

для

 

роди-

телей

 

словами.

 

Горько

 

было

 

уже

 

тогда,

•по

 

мы

 

съ

 

мужемъ

 

не

 

сознавались

 

въ

этомъ.

 

Я

 

хорошо

 

знаю,

 

что

 

покойный

отецъ

 

часто

 

тосковалъ

 

по

 

этому

 

по-

воду,

 

даже

 

плакалъ,

 

а

 

барина

 

нашего

послѣ

 

этого

 

видѣть

 

не

 

могъ.

 

Я

 

думаю,

отъ

 

тоски

 

мужъ

 

и

 

умеръ.

—

  

А

 

не

 

принимали

 

вы

 

мѣръ

 

къ

тому,

 

чтобы

 

стать

 

къ

 

дѣтямъ

 

въ

 

нор-

мальный

 

отношенія?

—

  

Принимали,

 

да

 

было

 

уже

 

поздно.

Отецъ

 

начнетъ

 

говорить

 

объ

 

ихъ

 

хо-

лодности,

 

а

 

они

 

оба

 

смѣются.

 

Въ

первые

 

три

 

года

 

всетаки

 

было

 

еще

между

 

нами

 

общеніе,

 

но

 

потомъ

 

сразу

все

 

порвалось.

 

Старшій

 

сынъ

 

скоро

за

 

растрату

 

денегъ

 

попалъ

 

подъ

 

судъ,

а

 

потомъ

 

и

 

въ

 

Сибирь,

 

второй—неиз-

вѣстно

 

гдѣ

 

скрылся.

 

Писалъ

 

какъ

 

то,

что

 

живъ,

 

a

 

гдѣ

 

живетъ,

 

одинъ

 

Богъ

вѣдаетъ.

 

Вотъ,

 

молодой

 

человѣкъ,

какъ

 

въ

 

жизни

 

то

 

бываетъ!

 

Теперь

 

я

одинокая

 

и

 

безъ

 

всякихъ

 

средствъ.

—

  

Я

 

глубоко

 

тронуть

 

вашимъ

 

раз-

сказомъ,

 

ваше

 

положеніе

 

тяжелое.

—

  

Иду

 

къ

 

владыкѣ

 

просить

 

какой

либо

 

помощи,

 

да

 

боюсь

 

не

 

уважить

моей

 

просьбы.

 

Спросить

 

про

 

дѣтей,

вѣдь

 

не

 

скроешь

 

же

 

отъ

 

него

 

всей

правды!..

 

А

 

онъ

 

скажетъ,

 

сама

 

допу-

стила

 

сыновей

 

до

 

погибели,

 

такъ

 

неси

же

 

свой

 

крестъ

 

до

 

гроба.

 

Ахъ

 

какъ

мнѣ

 

тяжело!..

 

Какъ

 

мучительно!!!...

У

 

меня

 

открыто

 

вырывали

 

изъ

 

рукъ

милыхъ

 

дѣтей,

 

а

 

я,

 

а

 

я,

 

безумная...

не

 

хотѣла

 

спасти

 

ихъ

 

отъ

 

погибели,

заливаясь

 

слезами

 

на

 

пути

 

въ

 

архіе-

рейскую

 

пріемную,

 

шептала

 

старушка.

Вѣрно,

 

вѣрно!

 

разсчетъ

 

съ

 

совѣстью

нелегокъ.

 

Совѣсть,

 

когтистый

 

звѣрь!!.

Свящ.

 

Іоаннъ

 

Молвбновъ.

Изъ

 

учительекихъ

 

дневниковъ.

Листки

 

из^

 

дневника

 

учителя-крестьянина

 

х ).

3

 

Декабря.

 

Окидывая

 

взглядомъ

 

опи-

*)

 

Продолжевіе.

 

См.

 

съ

 

№

 

8

 

по

 

55.

санныя

 

въ

 

прошлый

 

разъ

  

печальныя

сцены,

 

происходившія

 

вокругъ.

 

постели



№j>6___________ жъ^чдтельск:

усопшей

 

старушки,

 

нельзя

 

не

 

замѣ-

тить,

 

что

 

всѣ

 

проявленія

 

души

 

при-

сутствующихъ

 

и

 

самой

 

умиравшей

растворены

 

горячею

 

вѣрою,

 

сердечная

скорбь

 

и

 

слезы

 

соединены

 

здѣсь

 

съ

теплою

 

молитвой

 

о

 

душѣ

 

почившей;

нѣтъ

 

здѣсь

 

мѣста

 

отчаянію,

 

но

 

царитъ

полная

 

надежда

 

на

 

милосердіе

 

Божіе

и

 

на

 

существованіе

 

другой

 

блаженной

жизни

 

за

 

гробомъ

 

какъ

 

въ

 

душѣ

 

са-

мой

 

умиравшей,

 

такъ

 

и

 

въ

 

душахъ

родственниковъ

 

ея

 

и

 

другихъ

 

людей,

окружавшихъ

 

ея

 

одръ

 

и

 

бывшихъ

 

сви-

дѣтелями

 

этой

 

тихой,

 

безмятежной,

поистинѣ

 

хрістіанской,

 

кончины.

Да,

 

не

 

мало

 

мнѣ

 

въ

 

дѣтствѣ

 

при-

водилось

 

видѣть

 

картинъ,

 

подобныхъ

вышеописанной;

 

не

 

разъ

 

я

 

былъ

 

сви-

дѣтелемъ

 

самаго

 

тяжкаго

 

горя;

 

предъ

моимъ

 

взоромъ

 

пролиты

 

рѣки

 

слезь

малыхъ

 

сиротъ

 

по

 

родителямъ,

 

вдовъ

по

 

супругахъ,

 

родителей

 

по

 

дѣтямъ.

Видѣлъ

 

я

 

убитыхъ

 

горемъ

 

буквально

лишающимися

 

сознанія;

 

на

 

моихъ

 

гла-

захъ

 

неоднократно

 

происходили

 

такія

сцены,

 

которыя

 

тронуть

 

и

 

размягчать

самое

 

одебелѣлое

 

сердце:

 

бывало

 

взрос-

лую

 

сироту-дѣвушку,

 

лишившуюся

 

ма-

тери,

 

или

 

молодую

 

женщину,

 

утратив-

шую

 

мужа,

 

или

 

престарѣлую

 

мать,

 

хо-

роняшую-

 

своего

 

единственнаго

 

кор-

мильца—сына,

 

при

 

опусканіи

 

гроба

 

въ

могилу

 

и

 

при

 

засыпкѣ

 

его

 

землей

 

бук-

вально

 

насильно

 

держали

 

за

 

руки,

чтобы

 

не

 

допустить

 

ихъ

 

броситься

 

въ

могилу;

 

нѣкоторыхъ

 

силою

 

утаскивали

съ

 

могильной

 

насыпи

 

домой

 

и

 

почти

замертво,

 

другихъ

 

еще

 

въ

 

церкви

 

при

послѣднемъ

 

прощаніи

 

едва-едва

 

уда-

валось

 

силою

 

же

 

оторвать

 

отъ

 

умер-

шаго

 

и

 

чуть

 

не

 

на

 

рукахъ

 

нести

 

до

кладбища.

 

Всѣхъ

 

подобныхъ

 

лицъ

 

ви-

дѣлъ

 

я

 

облитыми

 

потоками

 

слезъ,

 

осип-

шими

 

отъ

 

долгаго

 

вопля,

 

съ

 

опухши-

ми

 

глазами,

 

изможденнымъ

 

лицомъ,

усталыми,

 

жалкими,

 

подавленными,

 

но

ibJOn^HKOBJL ______________209

не

 

слышалъ

 

я

 

никогда

 

отъ

 

такихъ

 

лю-

дей

 

ропота

 

на

 

Бога

 

или

 

жалобъ

 

на

 

Его

Провидѣніе:

 

поплачетъ

 

горемыка

 

день,

два,

 

три,

 

недѣлю;

 

наконецъ,

 

подойдетъ

праздничекъ,

 

смотришь:

 

идетъ

 

-

 

бѣд-

няжка,

 

подпоясанная

 

бѣлымъ

 

поло-

тенцемъ

 

(знакъ

 

траура),

 

въ

 

церковь,

несетъ

 

пирожокъ,

 

поминаніе,

 

копееч-

ную

 

свѣчку,

 

чтобъ

 

отслужить

 

пани-

хидку

 

по

 

душѣ

 

дорогого

 

лица.

 

А

 

по-

смотрите

 

на

 

подобную

 

сироту

 

во

 

вре-

мя

 

ея

 

молитвы

 

о

 

душѣ

 

почившаго:

сколько

 

безграничной

 

вѣры

 

свѣтится

въ

 

ея

 

полныхъ

 

слезами

 

глазахъ,

 

под-

нятыхъ

 

на

 

образъ

 

Спасителя

 

или

 

Бо-

гоматери!

 

Какъ

 

горяча

 

ея

 

простая

 

мо-

литва!

 

Какимъ

 

благоговѣніемъ

 

дышетъ

все

 

ея

 

существо!

 

Нельзя,

 

право,

 

не

удивляться

 

нашей

 

простой

 

женщинѣ,

что

 

она

 

умѣетъ

 

такъ

 

горячо

 

молиться.

Итакъ,

 

присутствуя

 

при

 

соборованіи,

при

 

послѣднихъ

 

минутахъ

 

умирающаго

и

 

при

 

его

 

похоронахъ,

 

дитя,

 

какъ

 

мнѣ

кажется,

 

можетъ

 

воспринять

 

для

 

себя

одно

 

только

 

полезное:

 

картина

 

тяжкой

болѣзни,

 

запечатлѣвшись

 

въ

 

душѣ

ребенка,

 

несомнѣнно

 

научитъ

 

его

 

стра-

ху

 

Божію

 

и

 

безропотному

 

перенесенію

испытаній,

 

посылаемыхъ

 

Богомъ

 

за

наши

 

грѣхи;

 

созерцаніе

 

послѣднихъ

минутъ

 

умирающаго

 

научитъ

 

малютку

благоговѣть

 

предъ

 

величіемъ

 

таинства

смерти

 

х ).

 

А

 

предсмертное

 

благослове-

ніе

 

умирающимъ

 

своей

 

семьи—какая

это

 

трогательная

 

и

 

благоговѣйная

 

сце-

на!

 

А

 

первая

 

панихида

 

въ

 

домѣ

 

и

слѣдующія

 

за

 

ней— положеніе

 

тѣла

 

въ

гробъ

 

и

 

выносъ

 

изъ

   

дома

  

усопшаго

')

 

Спѣшу

 

оговориться:

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

я

 

разумѣю

 

только

 

лицъ,

 

умирающихъ

 

спокой-

но,

 

тихо,

 

при

 

каковой

 

кончинѣ

 

умѣстно

 

при-

сутствовать

 

и

 

дитяти.

 

Бываютъ

 

же

 

случаи

смерти

 

людей

 

при

 

страшныхъ

 

конвульсіяхъ

предсмертной

 

агоніи,

 

искажающихъ

 

лицо

 

уми-

рающаго

 

до

 

неузнаваемости.

 

При

 

подобной

кончинѣ

 

ребенку

 

присутствовать

 

неудобно.
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въ

 

церковь

 

подъ

 

печальный,

 

хватаю-

щій

 

за

 

душу,

 

перезвонъ

 

колоколовъ

 

и

подъ

 

могучія

 

звуки

 

трисвятого!

 

Прав-

да,

 

все

 

это

 

сопровождается

 

плачемъ

и

 

прочими

 

выраженіями

 

скорби

 

люд-

ской,

 

но

 

„благо

 

ходити

 

и

 

въ

 

домъ

плача",

 

говоритъ

 

Премудрый,

 

ибо

 

со-

зерцаніемъ

 

слезъ

 

и

 

народнаго

 

горя

только

 

и

 

отрезвляется

 

наша

 

душа;

 

тутъ-

то

 

человѣкъ

 

и

 

сознаетъ

 

невольно

 

ту

истину,

 

что

 

жизнь

 

его

 

есть

 

утренняя

скоро

 

опадающая

 

роса,

 

что

 

мы

 

кратко-

временные

 

странники

 

на

 

землѣ,

 

а

 

по-

сему

 

и

 

должны

 

готовиться

 

идти

 

по

той

 

же

 

дорогѣ,

 

по

 

которой

 

идетъ

 

нашъ

умершій

 

собрать

 

въ

 

таинственый

 

за-

гробный

 

міръ.

Учит.

 

Е.

 

Нулиновъ.

(ІІродолженіе

 

слѣдуетъ).

------------<~*вАеЛ©^ -----------

И

 

H

 

%

 

Б

 

1.1

 

И

 

Б

 

S

 

X

 

ф

 

а

 

ы.

(Изъ

 

жизни

 

церковноприходскихъ

 

школъ).

LIY.

Обще-народное

 

пѣніе.—Примѣры

 

его

 

устроенія.

ръ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

сознана

 

не-

j

 

обходимость

 

оживленія

 

цѳрковно-при-

ходской

 

ясизни,

 

когда

 

стала

 

очевидною

необходимость

 

сознательнаго

 

отноше-

нія

 

православнаго

 

хрістіанина

 

къ

 

церков-

но

 

общественному

 

Богослуженію,

 

въ

 

чисдѣ

мѣръ

 

къ

 

развитію

 

такого

 

отношенія

 

ука-

зывается

 

и

 

введеніѳ

 

въ

 

Богослуженіе,

 

при

посредствѣ

 

школы,

 

общаго

 

пѣнія:

 

сначала

школьниковъ,

 

а

 

потомъ

 

постепенно

 

и

 

при-

хожанъ.

Существуютъ

 

такіе

 

факты,

 

которые

 

сви-

дѣтельствуютъ

 

о

 

полнѣйшей

 

пригодности,

своевременности

 

и

 

желательности

 

общаго

народнаго

 

пѣнія

 

при

 

Богослуженіи,

 

о

 

захва-

тывающемъ,

 

такъ

 

сказать,

 

интересѣ

 

его.

Предъ

 

нашими

 

глазами

 

стоитъ

 

примѣръ

введѳнія

 

общаго

 

народнаго

 

пѣнія

 

съ

 

уча-

стіемъ,

 

кромѣ

 

школьниковъ,

 

и

 

взрослыхъ

мужчинъ

 

и

 

женщинъ

 

въ

 

Успенской

 

церкви

города

 

Стараго-Оскода.

 

Въ

 

этой

 

церкви

общенародное

 

пѣніѳ

 

введено

 

очень

 

недав-

но

 

(съ

 

января

 

мѣсяца

 

сего

 

года),

 

но

 

бо-

гомольцы

 

уже

 

поютъ

 

Литургію

 

и

 

молебныя

пѣнія.

 

Нужно

 

видѣть

 

то

 

увлѳченіе,

 

ту

святую

 

ревность,

 

какія

 

проявляютъ

 

пев-

цы— богомольцы,

   

исполняющіе

   

простымъ

напѣвомъ

 

церковный

 

пѣснопѣнія,

 

чтобы

судить,

 

какъ

 

близко

 

это

 

дѣло

 

сердцу

 

хрі-

стіанина.

 

На

 

эти

 

спѣвки,

 

на

 

это

 

Богослу-

женіе,

 

въ

 

которыхъ

 

всѣ

 

являются

 

деятель-

ными

 

участниками,

 

богомольцы

 

идутъ

 

тол-

пою;

 

они

 

боятся,

 

какъ

 

бы

 

не

 

опоздать

 

и

тѣмъ

 

не

 

лишить

 

себя

 

высшаго

 

духовнаго

утѣшенія

 

въ

 

теченіе

 

возможно

 

большаго

времени.

 

Объ

 

отягощеніи

 

продолжитель-

ностью

 

здѣсь

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи,

 

а

объясненіе

 

этому

 

простое:

 

тутъ

 

каждый

знаетъ,

 

что

 

совершается

 

и

 

что

 

будетъ

 

со-

вершаться;

 

тутъ

 

каждый

 

участвуетъ

 

въ

отправленіи

 

Богослуженія.

 

A

 

извѣстно,

 

что

для

 

совѳршающаго

 

какое

 

либо

 

дѣло

 

неза-

мѣтна

 

бываетъ

 

продолжительность

 

времени;

вотъ

 

почему,

 

священно

 

и

 

цѳрковно- служите-

ли

 

нѳ

 

замѣчаютъ

 

продолжительности

 

Бого-

служеній

 

и

 

не

 

утомляются

 

имъ.

 

Кромѣ

 

того

и

 

главнымъ

 

образомъ— чинное,

 

истовое,

благоговѣйное

 

Богослуженіе

 

доставляетъ,

безъ

 

сомнѣнія,

 

высшее

 

духовное

 

наслаж-

деніе

 

отправляющимъ

 

его,

 

a

 

вѣдь

 

человѣ-

ку

 

такъ

 

свойственно

 

стремиться

 

къ

 

про-

долженію

 

наслажденій;.

 

потому-то

 

и

 

бого-

мольцы,

 

участвуя

 

въ

 

богослужебномъ

 

пѣ-

ніи

 

и

 

получая,

 

такимъ

 

образомъ,

 

духовную
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усладу,

 

никогда

 

не

   

отяготятся

 

продолжи-

тельностью

 

службы.

Стоить

 

предъ

 

нашими

 

глазами

 

и

 

другой

примѣръ.

 

Въ

 

глухомъ

 

селѣ

 

(Лапыгино,.

Старооск.

 

у.)

 

въ

 

церковной

 

школѣ,

 

помѣ-

щающейся

 

въ

 

ветхой,

 

тѣсной,

 

неуютной

церковной

 

сторожгсѣ,

 

учитель

 

школы

 

устраи-

ваеть

 

въ

 

вечерніе

 

часы

 

спѣвки

 

учениковъ

съ

 

цѣлію

 

приготовить

 

ихъ

 

къ

 

пѣнію

 

въ

храмѣ

 

(чрезъ

 

недолгое

 

послѣ

 

начала

 

учѳб-

наго

 

года

 

время

 

они

 

обыкновенно

 

уже

поютъ

 

въ

 

храмѣ

 

Божественную

 

службу).

На

 

эти

 

сиѣвки

 

съ

 

большою

 

охотою

 

прихо-

дятъ

 

и

 

въ

 

большомъ

 

количествѣ

 

взрослые

крестьяне— мужчины

 

и

 

женщины.

 

Они

 

до

тѣсноты,

 

по

 

словамъ

 

учителя,

 

наполняютъ

школу,

 

переднюю

 

комнату

 

при

 

ней,

 

сѣни,

тѣснятся

 

даже

 

подъ

 

окнами.

 

Съ

 

какимъ

сосредоточеннымъ

 

вниманіемъ

 

они

 

слѣдятъ

за

 

поющими;

 

изрѣдка

 

только

 

слышны

 

вздо-

хи

 

женщинъ,

 

умиляющихся

 

въ

 

сердце

 

иду-

щимъ

 

простымъ

 

стройнымъ

 

пѣніемъ,

 

да

отрывистым

 

замѣчанія

 

мужчинъ:

 

„вотъ

 

слав-

ное

 

пѣніе;

 

все

 

стоялъ

 

бы

 

да

 

слушалъ"...

Къ

 

церковнымъ

 

Богослуженіямъ

 

здѣсь

 

на-

родъ

 

идетъ

 

въ

 

большомъ

 

количѳствѣ.

 

(То-

больскія

 

En.

 

Вѣд.

 

1906

 

г.

 

№

 

11).

Все

 

это

 

говорить

 

за

 

то,

 

что

 

народъ

 

же-

лаетъ

 

хорошаго,

 

простого,

 

правильнаго

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія;

 

сознаетъ

 

и

 

пользу

 

его,

 

какъ

высокаго

 

наслаждѳнія

 

и

 

утѣшенія

 

духов-

наго.

 

И

 

нѣть

 

сомнѣнія,

 

эти

 

любители

 

по-

слушать

 

хорошее

 

пѣніе

 

охотно

 

и

 

сами

примуть

 

участіе

 

въ

 

немъ,

 

разъ

 

это

 

будегь

предложено

 

имъ,

 

разъ

 

займутся

 

руководи-

тельствомъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

люди

 

умѣющіе,

каковы

 

прежде

 

всѣхъ— священно-церковно-

служители

 

и

 

учители

 

школы.

 

Народъ

 

съ

охотою

 

будетъ

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

этомъ

пѣніи

 

сначала,

 

разумѣѳтся,

 

въ

 

небольшомъ,

а

 

потомъ

 

все

 

въ

 

большемъ

 

и

 

болыпемъ

количествѣ.

 

И

 

великая

 

помощь

 

этому

 

дѣлу

ожидается

 

именно

 

отъ

 

школы

 

церковной.

Церковно-приходскіе

 

школьники,

 

постав-

ленные

 

среди

 

храма

 

для

 

общаго

 

пѣнія

при

   

Богослуженіи,

 

будутъ,

 

такъ

  

сказать,

основою

 

общенароднаго

 

хора.

 

Къ

 

этому

общенародному

 

пѣнію

 

прежде

 

всѣхъ,

 

послѣ

школьниковъ,

 

должны

 

быть

 

привлекаемы

уже

 

окончившіѳ

 

ученіѳ

 

школьное.

 

Въ

 

ихъ

сознаніи

 

должно

 

быть

 

внѣдрѳно

 

убѣжденіе,

что

 

участіе

 

ихъ

 

въ

 

общенародномъ

 

цер-

ковномъ

 

пѣніи

 

будетъ

 

лучшимъ

 

доказатель-

ствомъ

 

благодарности

 

школѣ,

 

въ

 

которой

они

 

получили

 

свое

 

обученіе.

 

На

 

пѳрвыхъ

порахъ

 

общее

 

пѣніе

 

можетъ

 

быть

 

нестрой-

нымъ,

 

несогласнымъ;

 

но

 

смущаться

 

этимъ

не

 

слѣдуѳтъ:

 

усердіе

 

поющихъ

 

и

 

умѣніе

лицъ,

 

руководящихъ

 

общимъ

 

пѣніемъ,

 

вско-

рѣ

 

поможетъ

 

избѣжать

 

этихъ

 

недостатковъ.

Когда

 

одинъ

 

изъ

 

священниковъ—Тихвин-

ской

 

церкви

 

города

 

Бѣлгорода

 

рѣшилъ

 

вве-

сти

 

при

 

Богослуженіи

 

общее

 

пѣніе

 

школь-

ницъ

 

(церковная

 

школа

 

тамъ

 

женская;,

 

то

сначала

 

дѣти

 

пѣли

 

нестройно,

 

несмѣло,

неувѣренно.

 

На

 

пѳрвыхъ

 

порахъ

 

даже

приходилось

 

переносить

 

насмѣшки,

 

особен-

но

 

отъ

 

лицъ,

 

выставляющихъ

 

себя

 

яко-бы

любителями

 

пѣнія,

 

которыя

 

съ

 

введѳніемъ

простаго

 

пѣнія

 

школьницъ

 

должны

 

были

оставить

 

всевозможные

 

крикливые

 

напѣвы;

приходилось

 

слышать,

 

что

 

эта

 

„затѣя"

 

не

удастся,

 

что

 

школьницы

 

долго

 

пѣть

 

не

будутъ.

 

Но

 

скоро

 

оказалось,

 

что

 

это

 

дѣло,

при

 

усердіи

 

поющихъ,

 

стало

 

крѣпнуть

 

и

привлекать

 

къ

 

сѳбѣ

 

вниманіе

 

прихожанъ.

Къ

 

руководительству

 

этимъ

 

пѣніемъ

 

былъ

привлеченъ

 

мѣстный

 

псаломщикъ—опыт-

ный

 

пѣвецъ.

 

Этотъ

 

любитель

 

пѣнія

 

упо-

требилъ

 

все

 

свое

 

усердіе

 

къ

 

лучшей

постановка

 

этого

 

увлекательнаго

 

дѣла.

 

Въ

хорѣ

 

участвовали

 

всѣ

 

ученицы.

 

(А

 

на-

сколько

 

онѣ

 

дорожили

 

своимъ

 

участіемъ

въ

 

хорѣ,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

когда

 

пса-

ломщикъ

 

хотѣлъ

 

выдѣлить

 

и

 

оставить

 

въ

хорѣ

 

лучшихъ

 

только

 

пѣвицъ,

 

то

 

всѣ

 

нѳ-

попавшія

 

въ

 

хоръ

 

съ

 

горькими

 

слезами

упрашивали

 

дозволить

 

имъ

 

хотя

 

стоять

только,

 

а

 

не

 

пѣть

 

въ

 

хорѣ).

 

Были,

 

правда,

опасенія,

 

что,

 

окончивъ

 

школу,

 

дѣвочкв

перестанутъ

 

пѣть

 

въ

 

обще-щкольномъ

 

хо-

рѣ;

 

но

 

опасенія

 

эти

 

оказались

 

напрасными:
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дѣвочки,

 

окончивъ

 

школу,

 

не

 

только

 

про-

должали

 

сами

 

пѣть

 

въ

 

хорѣ,

 

а

 

располага-

ли

 

къ

 

этому

 

и

 

своихъ

 

подругъ,

 

даже

 

не-

учившихся

 

въ

 

мѣстной

 

школѣ.

 

И

 

доселѣ

существуете

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

пѣніе

 

школь -

ницъ

 

съ

 

участіемъ

 

и

 

выбывшихъ

 

изъ

 

нея,

и

 

постороннихъ

 

дѣвочекъ.

 

Стали

 

прини-

мать

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

хорѣ

 

и

 

взрослые

прихожане—любители.

 

И

 

какъ

 

нравится

это

 

пѣніе

 

народу!

 

Не

 

запомнятъ

 

въ

 

Тих-

винской

 

церкви

 

службы,

 

когда

 

пѣли

 

дѣ-

вочки,

 

чтобы

 

церковь

 

не

 

была

 

полна

 

на-

родомъ,

 

большинство

 

котораго

 

шло

 

имен-

но

 

молиться

 

при

 

стройномъ,

 

отчетливомъ

пѣніи

 

школьницъ,

 

въ

 

которомъ

 

богомольцы,

какъ

 

выражали

 

они

 

мнѣ,— „разбирали

 

все

отъ

 

слова

 

до

 

слова".

Постепенно,

 

такимъ

 

образомъ,

 

можетъ

быть

 

введено

 

чрезъ

 

школу

 

общенародное

пѣніе

 

при

 

Богослуженіи.

 

Цѳрковно

 

школь-

ное

 

общее

 

пѣніе,

 

введенное

 

при

 

Богослу-

женіи,

 

будетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

зерномъ,

 

изъ

котораго

 

можетъ

 

развиться

 

цвѣтущеѳ

 

де-

рево

 

общенароднаго

 

церковно-богослужеб-

наго

 

пѣнія.

 

Необходимо

 

только

 

во

 

всѣхъ

школахъ

 

ввести

 

обучеяіе

 

церковному

 

пѣнію,

а

 

для

 

сего

 

нужно

 

опредѣлить

 

во

 

всѣ

 

шко-

лы

 

учителей

 

пѣнія,

 

каковыми,

 

безъ

 

сомнѣ-

нія,

 

могутъ

 

быть

 

и

 

псаломщики

 

тамъ,

 

гдѣ

нельзя

 

имѣть

 

особыхъ

 

учителей;

 

причѳмъ

трудъ

 

обучающихъ

 

въ

 

школахъ

 

пѣнію

 

дол-

женъ

 

быть

 

оплачиваемъ.

Въ

 

настоящее

 

лее

 

время

 

могутъ

 

прежде

всего

 

удовлетворить

 

сему

 

дѣлу,

 

т.

 

е.

 

стать

руководителями

 

общаго

 

церковнаго

 

пѣнія

учители,

 

окончившіе

 

курсъ

 

второклассной

школы,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

получаютъ

 

тамъ

основательную

 

подготовку

 

по

 

пѣнію

 

и

 

во

всѣхъ

 

почти

 

школахъ,

 

гдѣ

 

они

 

служать,

существуютъ

 

организованнные

 

ими

 

хоры

изъ

 

школьниковъ,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣс-

тахъ

 

съ

 

участіемъ

 

взрослыхъ.

Не

 

нужно

 

при

 

этомъ

 

забывать

 

учителей

и

 

учениковъ

 

начальныхъ

 

зѳмскихъ

 

школъ:

и

 

ихъ

 

слѣдуетъ

 

располагать

 

и

 

привлекать

къ

 

общенародному

 

пѣнію,

   

причемъ

  

учи-
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тели

 

сихъ

 

школъ

 

должны

 

быть

 

приглашае-

мы

 

въ

 

качѳствѣ

 

руководителей

 

общенарод-

наго

 

пѣнія.

Великую

 

услугу

 

дѣлу

 

введенія

 

общена-

роднаго

 

пѣнія

 

при

 

Богослуженіи

 

могутъ

оказать

 

религіозно-нравственныя

 

чтенія,

 

на

которыхъ

 

очень

 

желательно

 

введеніе

 

об-

щаго

 

пѣнія.

 

Послѣднее

 

будетъ

 

служить

спѣвкою,

 

приготовленіемъ

 

къ

 

пѣнію

 

въ

храмѣ.

 

При

 

всѳмъ

 

этомъ

 

необходимо

 

ука-

зать

 

на

 

то,

 

что

 

введете

 

сего

 

лселательна-

го

 

при

 

Богослуженіи

 

пѣнія

 

возможно

 

при

поляомъ

 

сочувствіи

 

сему

 

дѣлу

 

приходскихь

священниковъ,

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ,

изъ

 

которыхъ

 

калсдый

 

сему

 

дѣлу

 

долженъ

оказывать

 

полное

 

содѣйствіе,

 

а

 

псаломщи-

ки

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учителями

 

должны

 

быть

 

и

обязательными

 

его

 

руководителями.

 

Къ

 

дѣя-

тѳльному

 

содѣйствію

 

введенію

 

при

 

Бого-

служеніи

 

общенароднаго

 

пѣнія

 

должны

быть

 

располагаемы

 

и

 

привлекаемы

 

и

 

учреж-

даемыя

 

въ

 

настоящее

 

время

 

цѳрковно-при-

ходскія

 

попечительства

 

и

 

совѣты;

 

содѣйствіе

сихъ

 

попечитѳльствъ

 

можетъ

 

выражаться,

между

 

прочимъ,

 

и

 

въ

 

денежныхъ

 

вознагра-

жденіяхъ

 

учитѳлямъ

 

школъ,

 

руководите-

лямъ

 

этого

 

пѣнія.

Въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

т.

 

ѳ.

 

при

 

несо-

чувствіи

 

сему

 

дѣлу,

 

оно

 

можетъ

 

и

 

не

 

пой-

ти

 

въ

 

ходъ;

 

тутъ

 

нужно

 

общее

 

усердіе,

общая

 

готовность

 

послужить

 

сему

 

дѣлу

 

на

радость

 

и

 

духовное

 

утѣшеніѳ

 

прихожанъ.

Образцовыхъ

 

успѣховъ

 

за

 

послѣднеѳ

 

вре-

мя

 

достигло

 

общенародное

 

пѣніе

 

при

 

церкви

Московской

 

Духовной

 

Академіи,

 

въ

 

Свято-

Троицкой

 

Сергіевой

 

Леврѣ.

 

Здѣсь,

 

благо-

даря

 

опытному

 

руководительству,

 

пѣніе

общенародное

 

отличается

 

необыкновенною

стройностію,

 

молитвенностію

 

и

 

трогатѳль-

ностію.

 

Богослуженіе,

 

прежде

 

прекращав-

шееся

 

на

 

цѣлоѳ

 

лѣто,

 

за

 

послѣдніѳ

 

годы

не

 

прекращалось

 

и

 

лѣтомъ,

 

истово,

 

устав-

но,

 

почти

 

по

 

Лаврски,

 

совершаемое

 

Акаде-

мическою

 

братіею.

 

Стихиры

 

на

 

„Господи

воззвахъ"

 

и

 

др.

 

поются

 

съ

 

канонархомъ-

дѣвочкой,

 

четко

 

и

  

необыкновенно— пріят-
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нымъ

   

голоскомъ

   

возглашающей

   

каждую

стихиру,

 

прокимны

 

и

 

пр.,

 

уставленное

 

для

канонарха,

 

и

 

даже

 

чтеніе

 

Апостола

 

совер-

шается

 

ею

 

лее.

 

Другія

 

дѣвочки

 

также

 

при-

нимаюсь

 

участіѳ

 

въ

 

чтеніи,

 

при

 

чемъ

 

осо-

бенно

 

пріятно

 

бываетъ

 

слышать

 

малютокъ,

отъ

 

5—7

 

лѣтъ,

 

изъ

  

коихъ

   

одна

   

читаетъ

даже

 

„Вѣрую"

 

на

 

Литургіи,

 

другая,

 

„Ны-

нб

  

отпущаеши",

   

а

   

также

   

„Благословлю

Господа"

 

и

 

пр.

 

Каѳизмы

 

читаетъ

 

(по

 

одному

заученному

 

псалму

 

на

 

каждую

 

славу,

 

всего

6)

 

еще

 

неучащійся

 

мальчикъ

 

7

 

лѣть,

 

Ка-

нонъ—дѣвочка

 

18

 

лѣтъ,

 

1-й

 

часъ—дѣвоч-

ка

 

9

 

лѣтъ.

 

Все

 

это

 

необыкновенно

 

разно-

образить

 

Богослужѳніе,

 

дѣлаетъ

 

его

 

истин-

но

 

народнымъ,

 

задушевно-молитвеннымъ

 

и

умилительнымъ.

 

Пѣніѳ,

 

въ

 

которомъ

   

при-

нимаюсь

 

участіе

 

не

 

только

   

подростки,

 

но

и

 

взрослые,

 

съ

 

хорошими

 

голосами,

 

усовер-

шенствовалось

 

настолько,

 

что

 

въ

   

нѣкото-

рыхъ

 

пѣснопѣніяхъ

 

поющіе,

 

по

   

отзывамъ

даже

 

знатоковъ,

 

не

 

уступаюсь

 

настоящему

хору.

 

Таковы,

 

Херувимскія —на

 

„Благооб-

разный

 

Іосифъ",

 

Софроніевская,

 

на

 

„Раз-

зореніе

 

Москвы",

   

Старосимоновская,

   

Ми-

лость

 

мира—Аѳонское,

 

Іѳрусалимское,

 

Стол-

повое

 

Достойно

  

есть—Скитское,

  

Кіевское

и

 

мн.

 

др.

 

простенькихъ,

 

но

 

необыкновенно-

пріятныхъ

 

мелодично-тихихъ

 

и

 

прекрасно

удающихся

 

для

 

народа

 

музыкальныхъ

 

ве-

щицъ.

 

Надо

 

замѣтить

 

при

 

этомъ,

 

что

 

боль-

шинство

 

поющихъ

 

совершенно

   

почти

   

не-

знакомо

 

съ

   

нотами

 

и

 

усваиваетъ

   

нотное

просто

 

по

 

слуху

 

и

 

благодаря

 

частому

 

по-

вторенію,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

безошибочно

 

и

прекрасно

 

справляются

 

даже

 

съ

 

Архіерей-

скимъ

 

служеніѳмъ.

Особенною

 

пріятностію

 

отличается

 

Бо-

гослуженіе

 

каждой

 

пятницы

 

(6

 

ч.

 

веч.) г

когда

 

совершается

 

вмѣсто

 

каѳизмъ

 

Ака-

ѳистъ

 

Покрову

 

Божіей

 

Матери

 

предъ

 

Ея

иконою,

 

плавно

 

спускающеюся

 

съ

 

верху

иконостаса.

 

Богослуженіе

 

это

 

посѣщается

всегда

 

множествомъ

 

богомольцевъ,

 

не

 

взи-

рая

 

ни

 

на

 

какую

 

непогоду,

 

и

 

отличается

особенною

 

трогательностію.

 

При

 

спусканіи

св.

 

иконы,

 

вся

 

церковь

 

поетъ

 

кондакъ

Акаѳиста

 

„Избранной

 

предвѣчнымъ

 

Ца-

ремъ"

 

умилительнѣйшимъ

 

Лаврскимъ

 

рас-

пѣвомъ,

 

а

 

при

 

подниманіи

 

(въ

 

концѣ

 

все-

нощной)

 

„

 

Въ

 

молитвахъ

 

неусыпающую

 

Бо

 

•

городипу"

 

Кіевскимъ

 

распѣвомъ.

 

Акаѳистъ

почти

 

всегда

 

читаетъ

 

преосвященный.

Ректоръ

 

Академіи,

 

который

 

затѣмъ

 

гово-

рить

 

народу

 

поучѳнія..

 

По

 

субботамъ

съ

 

неменьшею

 

трогатѳльностію

 

совер-

шается

 

ранняя

 

Литургія

 

съ

 

молебномъ

Богоматери,

 

причемъ

 

икона

 

опять

 

спу-

скается

 

(во

 

время

 

„Достойно

 

есть)"

 

и

 

под-,

нимается

 

снова

 

по

 

окончаніи

 

молебна.

Во

 

время

 

постовъ

 

съ

 

большою

 

любовію

народъ

 

посѣщалъ

 

„чтеніе

 

12

 

псалмовъ"г

по

 

чину

 

Черниговскихъ

 

пещеръ

 

при

 

Геѳ-

симанскомъ

 

скитв,

 

быстро

 

усвоивъ

 

всѣ

 

на-

пѣвы

 

и

 

порядокъ

 

этой

 

оригинально

 

пре-

красной

 

службы.

'sxeTOThx 3 '

Изъ

 

періодической

 

печати.

Къ

 

вопросу

 

о

 

совмѣстяомъ

 

обученіи

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

).

Сторонники

 

совмѣстнаго

 

обученія

 

маль

чиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

въ

 

защиту

 

своего

 

мнѣ-

нія

 

ссылаются

 

на

 

культурное

 

облагоражи-

вающее

 

вліяніе

 

дѣвочекъ

 

на

 

мальчиковъ.

Но

 

крестьяне

 

очень

 

неохотно

 

посылаютъ

дѣвочекъ

   

въ

   

тѣ

   

школы,

   

гдѣ

  

обучаются

*)

 

Волын.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

мальчики.

 

Замѣчается,

 

что

 

съ

 

открытіѳмъ

при

 

школахъ

 

особыхъ

 

женскихъ

 

отдѣленій,

число

 

дѣвочекъ-ученицъ

 

много

 

увеличи-

вается;

 

напр.

 

въ

 

с.

 

Крупцѣ

 

Остр.

 

у.

 

въ

отчетномъ

 

году

 

съ

 

открытіемъ

 

при

 

смѣ-

шанной

 

шкодѣ

 

отдѣльнаго

 

женскаго

 

класса

число

 

дѣвочекъ

 

сразу

 

удвоилось

 

(было

 

25,

стало

 

50).

 

Въ

 

школу

 

мужскую

 

на

 

первыхъ-
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порахъ

 

весьма

 

трудно

 

привлечь

 

дѣвочекъ,

и

 

лишь

 

сдѣлаютъ

 

первый

 

шагъ

 

нѣсколько

дѣвочѳкъ

 

(почти

 

всегда

 

по

 

особому

 

при-

глашѳнію

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

и

учительницъ),

 

число

 

ихъ

 

постепенно

 

уве-

личивается.

 

Крестьяне

 

(с.

 

Бугрина

 

Остр,

 

у.)

объясняли

 

намъ

 

это

 

явленіѳ

 

тѣмъ,

 

что

 

дѣ-

вочкамъ

 

будто

 

бы

 

„соромно"

 

учиться

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

мальчиками.

 

При

 

простотѣ

 

жизни

и

 

нравовъ

 

крестьянъ

 

этотъ

 

мнимый

 

„со-

ромъ"

 

кажется

 

непонятнымъ.

 

Между

 

тѣмъ

въ

 

смѣшанныхъ

 

крестьянскихъ

 

школахъ

замѣчается,

 

что

 

дѣвочки

 

уединяются

 

въ

особую

 

кучку,

 

какъ

 

будто

 

чего-то

 

стесня-

ются,

 

хотя

 

мальчики

 

въ

 

своемъ

 

поведеніи

не

 

допускаютъ

 

ничего

 

такого,

 

отъ

 

чего

дѣвочкамъ

 

могло-бы

 

быть

 

„соромно".

 

Оче-

видно,

 

здѣсь

 

играетъ

 

роль

 

чувство

 

жен-

ской

 

скромности.

 

При

 

такомъ

 

положеніи

дѣла

 

подлежать

 

сомнѣнію

 

и

 

культурное

вліяніе

 

дѣвочекъ

 

на

 

мальчиковъ,

 

да

 

и

 

ка-

Я

 

не

 

знаю

 

на

 

свѣтѣ

 

ничего

 

трогатель-

нѣе,

 

ничего

 

чище,

 

ничего,

 

что

 

бы

 

силь-

нѣе

 

и

 

скорѣе

 

настраивало

 

душу

 

на

 

высо-

ки

 

ладъ,

 

какъ

 

видъ

 

молящихся

 

дѣтей.

Когда

 

видишь

 

ребенка,

 

еле

 

умѣющаго

лепетать

 

слова

 

рѣчи

 

чѳловѣчѳской,

 

слабымъ

неокрѣпшимъ

 

языкомъ

 

произносящаго

 

ве-

ликое

 

имя

 

Божіе;

 

когда

 

представляешь

себѣ

 

непостижимаго

 

Творца

 

міровъ

 

и

 

Вла-

дыку

 

вселенной,

 

заботливо

 

склоняющагося,

чтобъ

 

съ

 

любовью

 

принять

 

этотъ

 

лепетъ

исповѣдующаго

 

Его

 

дѣтскаго

 

сердца:

 

тогда

какое

 

глубокое

 

волненье

 

охватываетъ

 

душу,

и

 

самому

 

хочется

 

броситься

 

на

 

колѣни,

 

и

молиться

 

рядомъ

 

съ

 

ребенкомъ.

И

 

вспоминаются

 

мнѣ

 

тогда

 

дѣтскіе

 

годы

многихъ

 

святыхъ,

 

которые,

 

еще

 

не

 

умѣя

говорить,

 

уже

 

чувствовали

 

всею

 

душою

Бога

 

и

 

уже

 

служили

 

Ему.

Предо

 

мною

 

проходятъ

 

тѣ

 

русскія

 

дѣти,

которыя

 

впослѣдствіи

 

освятили

 

русскую

землю

 

благоуханіемъ

 

своей

 

чистой

 

души,

которыя

 

были,

 

такъ

 

сказать,

 

прирожден-

ными

 

святыми,

 

чьи

 

очи

 

увидѣли

 

міръ

 

ду-

ховный

 

раньше,

 

чѣмъ

 

земныя

 

вещи.

Я

 

вижу

 

высокій

 

теремъ

 

въ

 

Кіевѣ,

 

во

дворцѣ

 

Владиыіра

 

,.Краснаго

 

Солнышка"

и

 

сына

 

его,

 

князя

 

Бориса,

 

читающаго

младшему

 

брату

 

Глѣбу

 

вслухъ

 

сказанія

 

о

страданіяхъ

 

мучениковъ.

 

Слезы

 

льются

 

по

кое

 

облагораживающее

 

вліяніе

 

можетъ

 

ока-

зать

 

дѣвочка

 

8— 13

 

л.,

 

еще

 

сама

 

не

 

укрѣ-

пившаяся

 

въ

 

добрыхъ

 

навыкахъ

 

и

 

не

 

раз-

вившая

 

добрыхъ

 

качествъ

 

женской

 

при-

роды?

 

Благотворное

 

вліяніе

 

дѣвочекъ,

 

уяіе

окончившихъ

 

школу,

 

слѣд.

 

нѣсколько

 

раз-

вившихся

 

духовно

 

и

 

окрѣпшихъ

 

въ

 

добрѣ.

болѣе

 

несомненно

 

и

 

дѣйственно.

 

Воспита-

ніе-же

 

добрыхъ

 

качествъ

 

дѣвочекъ

 

всегда

съ

 

большимъ

 

успѣхомъ

 

достигается

 

въ

 

спе-

ціальныхъ

 

женскихъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

дѣвочки

изолированы

 

отъ

 

мальчиковъ

 

и

 

отъ

 

ихъ

 

об-

ратнаго

 

(не-культурнаго)

 

вліянія.

 

О

 

влія-

ніи-же

 

въ

 

дурную

 

сторону

 

мальчиковъ

 

на

дѣвочекъ

 

говорить

 

легкій

 

флиртъ,

 

нерѣдко

замѣчаемый

 

между

 

юными

 

питомцами

 

на-

чальныхъ

 

городскихъ

 

смѣшанныхъ

 

школъ.

Въ

 

виду

 

этого

 

спеціальныя

 

женскія

 

школы

предпочтительны

 

предъ

 

школами

 

смѣшан-

ными.

лицу

 

юноши,

 

и

 

онъ

 

восклицаетъ:

 

„Господи,

дай

 

мнѣ

 

участвовать

 

въ

 

произволеніи

 

му-

чениковъ

 

Твоихъ;

 

научи

 

меня

 

подражать

имъ!"

 

А

 

сердце

 

маленькаго

 

Глѣба

 

тоже

полно

 

неизъяснимыми

 

чувствами

 

и

 

жа-

ясдетъ

 

не

 

славы

 

земной

 

и

 

счастія

 

земного,

a

 

страданія

 

за

 

Хріста

 

и

 

скорѣйшаго

 

со-

единенія

 

съ

 

Нимъ.

 

А

 

въ

 

небѣ

 

ангелы

сплетаюсь

 

для

 

обоихъ

 

братьевъ

 

свѣтлые

вѣнцы

 

мученическіѳ...

Встаютъ

 

предо

 

мною

 

однообразный

 

окре-

стности

 

дрѳвняго

 

Ростова,

 

усадьба

 

боярина

Кирилла,

 

гдѣ

 

нротекаетъ

 

благословенное

дѣтство

 

его

 

сына

 

Варѳоломея,

 

будущаго

дивнаго

 

Сергія,

 

игумена

 

земли

 

Русской.

 

Я

вижу,

 

какъ

 

таинственный

 

старѳцъ

 

даруеть

мальчику,

 

посланному

 

въ

 

поле

 

за

 

лошадьми,

разумѣніе

 

грамоты,

 

какъ

 

уже

 

въ

 

эти

 

годы

онъ

 

начинаетъ

 

свой

 

великій

 

подвигъ,

 

уеди-

няется

 

для

 

молитвы,

 

ходить

 

ко

 

всѣмъ

слулсбамъ

 

въ

 

церковь,

 

читаетъ

 

священныя

книги

 

и

 

постится...

Предо

 

мною

 

разстилается

 

поле

 

въ

 

под-

московной

 

мѣстности,

 

и

 

по

 

этому

 

полю,

пригожимъ

 

весеннимъ

 

утромъ,

 

шустрый

сынъ

 

боярина

 

Оеодора

 

Бяконта

 

х)

 

раски-

нулъ

 

силки

 

для

 

ловли

 

птицъ...

 

и

 

раздается

*■)

 

Впослѣдствіи

 

великій

  

святитель

  

Москов-

скій

 

Алѳксій.

Молящіеся

 

дѣти.
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215

вдругъ

 

голосъ

 

среди

 

тишины

 

поля:

 

„Алек-

сей,

 

къ

 

чему

 

тутъ

 

трудъ

 

твой:

 

тебѣ

 

надо

быть

 

ловцемъ

 

людей"...

Вижу

 

я

 

домъ

 

въ

 

Курскѣ

 

благочестивой

вдовы

 

Мошниной.

 

Мжшество

 

иконъ

 

виситъ

по

 

стѣнамъ

 

и

 

тихо

 

теплятся

 

предъ

 

ними

ряды

 

разноцвѣтныхъ

 

лампадъ.

 

Хозяйка

дома

 

сидитъ

 

за

 

работой—шьетъ

 

бѣлье

 

для

•бѣдныхъ,

 

которыхъ

 

много

 

на

 

ея

 

рукахъ,

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

разсказываеть

 

о

 

свя-

тыхъ

 

маленькому

 

сыну

 

своему

 

Прохору

 

J ),

Мальчикъ

 

не

 

сводить

 

глазъ

 

съ

 

устъ

 

ма-

тери,

 

и

 

въ

 

дѣтскомъ

 

воображеніи

 

встаютъ

эти

 

древніе

 

отшельники,

 

ушедшіѳ

 

въ

 

глубь

лѣсовъ

 

и

 

пустынь,

 

подальше

 

отъ

 

людей,

поближе

 

къ

 

Богу;

 

и

 

хочется

 

ему

 

стать

такимъ

 

же,

 

какъ

 

тѣ,

 

и

 

отдать

 

Богу

 

всѣ

свои

 

силы,

 

всѣ

 

свои

 

мысли,

 

всю

 

свою

жизнь...

Святыя,

 

чудныя

 

воспомянанія!

А

 

потомъ

 

вспоминаются

 

мнѣ

 

другія

 

дѣти,

которыхъ

 

я

 

видалъ,

 

о

 

которыхъ

 

слыхалъ

или

 

читалъ

 

и

 

которыя

 

всѣ

 

ясно

 

чуяли

 

Бога

■своей

 

безхитростной

 

свѣжей

 

душой.

Великій

 

композиторъ

 

Моцартъ,

 

будучи

23-лѣтнимъ

 

молодымъ

 

человѣкомъ,

 

съ

 

вос-

хищеніемъ

 

вспоминалъ

 

о

 

рѳлигіозныхъ

 

впе-

чатлѣніяхъ

 

своего

 

дѣтства.

 

„Мнѣ

 

казалось,

что

 

въ

 

тихомъ

 

настроеніи

 

воскресныхъ

дней

 

на

 

меня

 

спускались

 

съ

 

неба

 

поцѣлуи,

звуки

 

колоколовъ

 

наполняли

 

мою

 

душу

 

не-

выразимою

 

сладостью;

 

молитва

 

доводила

меня

 

до

 

восторга.

 

И

 

тогда

 

я

 

чувствовалъ

неопреодолимое

 

желанье

 

скитаться

 

по

 

лѣ-

самъ

 

и

 

созерцать

 

сквозь

 

слезы

 

цѣлый

 

міръ,

который

 

мнѣ

 

улыбался".

Въ

 

одной

 

приходской

 

церкви

 

я

 

видалъ

бѣднаго

 

горбатѳнькаго

 

мальчика

 

съ

 

умнень-

кимъ

 

пуіятнымъ

 

лицомъ,

 

который

 

стано-

вился

 

всегда

 

у

 

„канона"— столика,

 

на

 

ко-

торый

 

ставятъ

 

свѣчи

 

„за

 

упокой".

 

Онъ

тщательно

 

наблюдалъ

  

за

   

этими

  

свѣчами,

1 )

 

Будущій

 

великій

  

старёцъ

   

Серафимъ

 

Са-

ровскій.

убиралъ

 

догоравшія

 

свѣчки,

 

ставилъ

 

на

ихъ

 

мѣсто

 

другія,

 

п

 

во

 

всей

 

его

 

болѣзнен-

ной

 

фигуркѣ

 

выражалось

 

величайшее

 

усер-

діе

 

и

 

благоговѣніе.

 

И

 

когда

 

я

 

вглядывался

въ

 

его

 

лицо,

 

мнѣ

 

казалось,

 

что

 

онъ

 

ясно

видитъ,

 

за

 

огнями

 

этой

 

сотни

 

свѣчей,

 

Того,

предъ

 

Кѣмъ

 

онѣ

 

зажясѳны,

 

какъ

 

даръ

 

умило-

стивительной

 

молитвы,

 

скорбящими

 

въ

 

раз-

лукѣ

 

и

 

незабывающими

 

дорогихъ

 

ушѳд-

шихъ

 

людей.

Въ

 

одной

 

Петербургской

 

часовнѣ

 

я

 

встрѣ-

тилъ

 

прелестную

 

дѣвочку

 

лѣтъ

 

чѳтырехъ,

нарядно

 

одѣтую

 

во

 

всемъ

 

бѣломъ,

 

съ

 

пожи-

лою

 

нянею.

 

Няня

 

поставила

 

свѣчку

 

предъ

образомъ

 

угодника

 

и,

 

поднявъ

 

свою

 

пито-

мицу

 

на

 

руки,

 

поднесла

 

приложить

 

ее

 

къ

образу.

 

Я

 

спросилъ

 

няню,

 

часто

 

ли*

 

онѣ

тутъ

 

бываютъ.

—

 

Почитай,

 

всякій

 

день!

 

—

 

отвѣчала

няня.

 

—

 

Очень

 

ужъ

 

наша

 

барышня

 

цер-

ковь

 

любитъ.

 

Какъ

 

пойдемъ

 

гулять,

 

все

меня

 

къ

 

часовнѣ

 

тянѳтъ.

 

И

 

непремѣнно

чтобъ

 

свѣчку

 

поставить.

 

Воть

 

еще

 

очень

нищихъ

 

любитъ.

 

Какъ

 

встрѣтится

 

съ

 

ни-,

щимъ,

 

всегда

 

ужъ

 

подаесь.

 

У

 

меня

 

для

этого

 

всегда

 

много

 

мѣди

 

заготовлено...

Прелестный

 

ребенокъ

 

молчалъ,

 

водя

 

во-

кругъ

 

своими

 

умными,

 

ясными

 

темносини-

ми

 

глазами

 

и

 

я

 

думалъ

 

про

 

себя:

 

„какое

бы

 

горе,

 

когда

 

ты

 

выростешь,

 

ни

 

взвалила

тебѣ

 

судьба

 

на

 

плечи,

 

все

 

ты

 

осилишь

 

со

своею

 

теплою

 

вѣрой".

Господи,

 

Господи,

 

Ты,

 

Который

 

сказалъ,

что

 

надо

 

стать

 

какъ

 

дѣти,

 

чтобъ

 

войти

 

въ

царство

 

небесное:

 

умножи

 

въ

 

насъ

 

вѣру

до

 

степени

 

безхитростной

 

и

 

ясной

 

вѣры

дѣтей.

 

Дай

 

намъ

 

ихъ

 

незлобивое

 

кроткое

сердце,

 

ихъ

 

чистоту

 

и

 

незнаніе

 

зла,

 

чтобъ,

когда

 

мы

 

говоримъ

 

Тебѣ

 

вѳликія

 

слова:

„Отче

 

нашъ",—мы

 

были

 

предъ

 

Тобою

 

ма-

лыми,

 

непорочными,

 

бѳззавѣтно

 

любящими

дѣтьми

 

Тебя,

 

Небеснаго

 

Отца.

 

*).

■Е.

 

Поселянинъ.

M

 

Влаговѣстъ,

 

1906,

 

№

 

29.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Хрістіанство

 

м

 

соціализмъ.

 

ГГрот.

 

I.

 

Восторгова.

 

Изданіе

 

Комиссіи

 

по

 

организаціи

 

общеобразова-

тельныхъ

 

чтеній

 

для

 

фабрично-заводскихъ

 

рабочихъ

 

гор.

 

Москвы.

 

Москва.

 

1906.

 

Ц.

 

35

 

к.

 

109

 

стр.

мысленное

 

отношеніе

 

къ

 

этому

 

зловредному

явленію

 

теперь

 

непростительно,

 

потому

 

что

имъ

 

заражаются

 

даже

 

и

 

тѣ

 

люди,

 

которые

І[авно

 

уже

 

назрѣла

 

потребность

 

разо-

браться

 

въ

 

бредняхъ

 

соціализма

 

и

 

выяс-

нить

 

его

 

отношеніе

 

къ

 

хрістіанству.

 

Легко-
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БОЖІЯ

 

НИВА.

                                                   

№

 

56

не

 

хотятъ

 

поканчивать

 

съ

 

своею

 

вѣрою,

 

не

сознавая,

 

къ

 

несчастно,

 

того,

 

что

 

соціали-

стическое

 

ученіевъсуществѣ

 

дѣла

 

есть

 

отри-

цаніѳ

 

хрістіанства.

 

Задачу

 

выяснить

 

несовмѣ-

стимость

 

хрістіанства

 

и

 

соціализма

 

и

 

взялъ

на

 

себя

 

прот.

 

Восторговъ

 

въ

 

своемъ

 

трудѣ,

загдавіѳ

  

котораго-

 

выписано

   

нами

  

здѣсь.

Логически

 

послѣдовательно,

 

ясно

 

и

 

убѣди-

тельно,

 

доступно

 

какъ

 

образованному,

 

такъ

и

  

простому

   

читателю,

   

прот.

  

Восторговъ,

пунктъ

 

за

 

пунктомъ,

 

разбираетъ

  

всѣ

 

на-

иболѣѳ

 

ходячіе

 

доводы

 

соціалистовъ.

 

А

 

зна-

комство

  

съ

 

обильною

 

литературою

 

соціа-

лизма,

   

сѣющаго

   

плевелы

   

и

   

сочинѳніями

своихъ

  

видныхъ

 

представителей,

  

каковы,

напримѣръ,

   

ненавистники

   

хрістіанства:—

Бебель,

   

Лассаль,

  

Марксъ

 

и

 

д.

 

р.

 

и

 

изда-

ніемъ

 

въ

 

десяткахъ

 

и

 

сотняхъ

 

тысячъ

 

мел-

кихъ

 

брошуръ— знакомство

 

со

 

всѣмъ

 

этимъ

явнымъ

 

и

 

подпольнымъ

 

матеріаломъ

 

даетъ

автору

 

возможность

 

вникнуть

 

въ

 

существо

соціализма

 

и

   

показать

  

его

  

несостоятель-

ность.

 

Въ

 

частности,

 

ставя

 

обновленіе

 

чѳ-

ловѣческаго

 

міра

 

въ

  

связь

  

съ

 

явденіемъ

Бога

 

любви

 

въ

  

міръ,

  

протоіерей

 

Востор-

говъ

 

дѣлаетъ

 

естественный

 

выводъ,

 

что

 

и

новая

 

жизнь

 

для

 

человѣчества

 

должна

 

воз-

растать

 

изъ

 

заповѣди

 

о

 

любви.

 

А

 

по

 

силѣ

этой

 

заповѣди

 

единственно

 

цѣнное

 

равен-

ство

 

всѣхъ

 

людей

 

должно

 

быть

 

равенствомъ

на

 

началахъ

 

внутренняго

 

религіозно-нрав-

ственнаго

  

единенія —на

 

началахъ

 

любви,

которой

 

не

 

понимаесь

 

соціализмъ,

 

считаю-

щій

 

распредѣленіе

 

внѣшняго

 

матеріальнаго

довольства

   

основою

   

равенства

  

и

  

счастія

людей.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

исторія

 

даетъ

 

не-

опровержимый

   

доказательства

   

того,

   

что

попытка

 

устроить

 

человѣческое

 

счастіѳ

 

и

человѣческую

   

жизнь

  

внѣ

 

Бога

  

и

 

Хріста

всегда

 

терпѣла

 

крушеніѳ.

Неоправдываемый

 

хрістіанскимъ

 

вѣро-

ученіемъ,

 

соціализмъ

 

и

 

практически

 

непри-

ложимъ.

 

Даже

 

простой

 

личный

 

опытъ

 

каж-

даго,

 

знающаго

 

какъ

 

разнородна

 

и

 

какъ,

часто,

 

безшюдна

 

бываетъ

 

почва

 

въ

 

нашемъ

обширномъ

 

отечествѣ,

 

даетъ

 

возможность

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

какъ

 

мало

 

осуществима

мечта

 

соціализма

 

о

 

равномѣрномъ

 

распре-

дѣленія

 

земли.

 

Какъ,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлв,

 

рас-

предѣлить

 

ее,

 

если

 

она

 

неоднородна

 

и

 

часто

непригодна

 

для

 

воздѣлыванія,

 

и

 

если

 

каче-

ственное

 

достоинство

 

и

 

производительность

ея

 

даже

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

измѣ-

няется?!

Правда, --отдаетъ

 

должную

 

дань

 

соціали-

стическому

 

ученію

 

авторъ,—подмѣчены

 

и

соціализмомъ

   

дѣйствительныя

   

нестроенія

въ

 

общественной

 

жизни:

 

бѣдность,

 

нищета,

непосильный

 

и

 

недостаточно-вознаграждае-

мый

 

трудъ

 

однихъ...

  

Но

  

соціалистическое

ученіе

   

грѣшить,

  

предлагая

   

выходъ

   

изъ

такого

 

положенія

 

путемъ

 

насилія,

 

при

 

по-

средствѣ

 

предпочтѳнія

 

матѳріалъныхъ

 

благъ

духовнымъ,

 

при

 

посредствѣ

 

глумленія

 

надъ

хрістіанскою

   

Богооткровѳнною

   

религіею.

Соціализмъ—

 

это

 

полуистина

 

и

 

ложь

 

соціа-

лизма

 

въ

 

самомъ

 

главномъ—въ

 

отрицаніи

вѣры,

 

въ

 

гордѳливомъ

 

стремлѳніи

 

личными

силами

  

добиться

 

счастья,

 

a

 

гдѣ

   

нужно

 

и

въ

  

лицемѣрной,

   

безсовѣстной

  

подтасовкѣ

хрістіанскаго

 

вѣроученія.

 

Соціалисты,

 

какъ,

напримѣръ,

 

Бебель—то

 

кощунственно

 

пори-

цають

  

хрістіанство,

 

то

  

силятся

  

доказать,

что

 

Хрістосъ

 

былъ

 

первымъ

 

соціалистомъ!!

Разбирая

   

перетолкованія

    

соціалистами

библейскаго

 

текста,

 

прот.

 

Восторговъ

 

даетъ

обоснованное

 

опроверлшніе

 

всѣхъ

 

ихъ

 

ллсе-

толкованій.

 

При

 

этомъ

 

общій

 

смыслъ

 

этихъ

толкованій

  

тотъ,

   

что

   

богатство

  

само

  

по

себѣ

 

непредосудительно

 

и

 

Хрістосъ

 

не

 

пре-

зиралъ

 

богатыхъ,

 

но

 

Онъ

 

училъ

 

достатокъ

объединять

   

съ

 

милосердіемъ,

   

Онъ

  

прида-

валъ

    

особенную

   

цѣнность

   

добровольной

нищетѣ,

 

Онъ,

 

какъ

 

и

 

Его

 

преемники— апо-

столы

 

(по

 

книгѣ

  

Дѣяній),

 

цѣнилъ

  

то

 

еди-

неніе

   

имущества,

   

при

  

которомъ

   

можетъ

быть

 

едино

 

сердце

 

и

 

единъ

 

духъ...

 

А

 

вся-

кому

 

понятно,

 

что

 

соціализмъ,

   

нризываю-

щій

 

къ

 

насилію

 

надъ

 

богатыми,

 

никогда

 

и

не

 

думаетъ

 

о

 

единствѣ

 

настроенія,

 

потому

что

 

онъ

  

не

 

признаетъ

   

заботь

   

о

  

душѣ..

Онъ

 

хочетъ,

 

по

 

словамъ

 

самихъ

 

же

 

соціа-

листовъ,

  

„возстановить

 

плоть

 

въ

 

ея

 

пра-

вахъ",

   

онъ

  

хочетъ

  

отстоять

  

права

  

„же-

лудка",

 

такъ

 

какъ

   

„все

  

въ

  

мірѣ

 

произо-

шло

 

изъ

 

потребностей

 

желудка"...

Въ

 

заключеніѳ

 

авторъ

 

брошюры

 

о

 

соціа-

лизмѣ

 

и

 

Хрістіанствѣ

 

ясно

 

доказываетъ,

что

 

соціализмъ,

 

ратуя

 

за

 

свободу,

 

въ

 

су-

ществѣ

 

дѣла

 

проповѣдуетъ

 

насиліе.

 

Въ

самомъ

 

дѣлѣ

 

отрицая

 

Бога,

 

душу

 

и

 

нрав-

ственность

 

соціалисты

 

могутъ

 

заставить

уважать

 

свои

 

взгляды

 

только

 

насиліемъ,

потому

 

что

 

для

 

несогласныхъ

 

съ

 

ихъ

 

взгля-

дами

 

не

 

будетъ

 

иныхъ

 

побужденій

 

дѣй-

ствовать

 

по

 

указаніямъ

 

соціалистовъ,

 

кромѣ

принужденія...

 

Насиліѳ

 

и

 

стѣсненіе

 

будетъ,

далѣѳ,

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

при

 

отсутствіи

 

частной

собственности

 

должно

 

быть

 

все

 

общее,

 

дол-

жно

 

быть

 

подчиненіе

 

общему

 

распорядку



№

 

56 ИЗЪ

 

ПЕРІОДИЧЕСКОЙ

 

ПЕЧАТИ. 217

и,

 

слѣдовательно,

 

нѳ

 

будѳтъ

 

личной

 

свободы.

Такъ

 

соціализмъ

 

въ

 

корнѣ

 

уничтожаѳтъ

 

сво-

боду,

 

то-есть

 

то,

 

что

 

онъ

 

берется

 

защищать.

Обстоятельно

 

опровергнувъ

 

ученіе

 

соціа-

листовъ,

 

прот.

 

Восторговъ

 

на

 

основаніи

другого

 

нѳбезъинтереснаго

 

труда

 

по

 

во-

просу

 

соціализма

 

(Генцъ,

 

Соціализмъ

 

1)',

приводить

 

справку

 

относительно

 

образа

жизни

 

вождей

 

социализма.—Вотъ

 

что

 

из-

вѣстно

 

о

 

нихъ.

 

Соціалистъ

 

Лассаль

 

полу-

чалъ

 

пожизненную

 

пенсію

 

въ

 

7000

 

марокъ

въ

 

годъ

 

отъ

 

графини

 

Гацфельдъ,

 

съ

 

кото-

рой

 

молва

 

обвиняла

 

его

 

въ

 

слишкомъ

 

близ-

кихъ

 

отношеніяхъ.

 

Умеръ

 

онъ

 

убитый

 

на

дуэли

 

изъ-за

 

обладанія

 

дѣвушкой,

 

которая

отказалась

 

быть

 

женою

 

Лассаля,

 

т. -е.

 

послѣ

исторіи,

 

на

 

которую

 

способенъ

 

самый

 

нич-

тожный

 

и

 

пошлый

 

чѳловѣкъ...

 

Не

 

отличает-

ся

 

добродѣтелью

 

жизнь

 

и

 

другихъ

 

соціали-

стовъ.

 

Бебель

 

живетъ

 

въ

 

роскоши

 

и

 

изъ

токаря

 

давно

 

обратился

 

въ

 

собственника

великолѣпнаго

 

имѣнія,

 

подобно

 

и

 

нашему

демократу

 

Горькому;

 

у

 

Фольмара

 

чудная

вилла;

 

Дицъ

 

зарабатываѳтъ

 

больше,

 

чѣмъ

германскій

 

канцлеръ;

 

Либкнехтъ

 

за

 

одно

редакторство

 

газеты

 

получалъ

 

7200

 

ма-

рокъ;

 

оклады

 

въ

 

5,

 

6

 

и

 

7

 

тысячъ

 

—

 

для

дѣятелей

 

соціалъ-демократіи

 

обычная

 

сумма;

все

 

это

 

берется

 

изъ

 

сбора

 

съ

 

рабочихъ,

который

 

въ

 

J

 

904

 

году

 

достигъ

 

20

 

милліо-

новъ

 

марокъ

 

2 ).

 

Одно

 

судебное

 

дѣло

 

обна-

ружило,

 

что,

 

напримѣръ,

 

депутатъ

 

Фохт-

тѳръ

 

взялъ

 

изъ

 

кассы

 

партіи

 

9

 

тысячъ

марокъ

 

на

 

уплату

 

своихъ

 

частныхъ

 

долговъ.

Въ

 

типографіи

 

извѣстной

 

(соціалистиче-

ской)

 

газеты

 

Worwârts— Впередъ!

 

(которую

редактировалъ

 

Либкнехтъ)

 

не

 

соблюдается

ни

 

8

 

часовой

 

трудъ,

 

о

 

которомъ

 

соціали-

сты

 

такъ

 

хлопочутъ

 

для

 

другихъ,

 

ни

 

во-

скресный

 

отдыхъ;

 

работа

 

не

 

прекращается

и

 

на

 

ночь;

 

температура

 

у

 

ротаціонныхъ

машинъ—до

 

28о;

 

работу

 

задаютъ

 

непосиль-

ную

 

и

 

часто

 

постороннюю.

 

Между

 

тѣмъ

газета

 

даѳтъ

 

въ

 

годъ

 

600,000

 

марокъ

 

чи-

стой

 

прибыли.

 

Это

 

чисто

 

капиталистиче-

ское

 

прѳдпріятіе

 

подъ

 

флагомъ

 

соціализма.

Въ

 

другихъ

   

соціалистическихъ

   

прѳдпрія-

')

 

Книгу

 

Гѳнца

 

мы

 

также

 

рекомендуемъ

 

на-

шимъ

 

читателямъ.

 

жѳлающимъ

 

обстоятельнѣе

ознакомиться

 

съ

 

сущностью

 

соціализма...

 

Въ

книгѣ

 

Генца

 

собравъ

 

значительный

 

матѳріалъ

изъ

 

различныхъ

 

авторовъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

соціа-

лизмѣ.

2 )

 

Генцъ,

 

Соціализмъ

 

94-5.

тіяхъ

 

работаютъ

 

до

 

18

 

часовъ

 

въ

 

сутки.

Не

 

слышно,

 

чтобы

 

въ

 

русскихъ

 

соціали-

стическихъ

 

газетахъ

 

въ

 

типографіяхъ

 

ра-

бочіе

 

работали

 

по

 

8

 

часовъ

 

въ

 

сутки,

 

или

чтобы

 

рабочіѳ

 

типографіи

 

„Русскихъ

 

Вѣдо-

мостей",

 

или

 

„Русскаго

 

Слова",

 

„Дѣло

 

На-

рода"

 

и

 

друг,

 

участвовали

 

въ

 

прибыляхъ

рѳдакцій

 

въ

 

равной

 

долѣ.

Мастера

 

принадлежавшей

 

соціалистамъ

въ

 

Берлинѣ

 

булочной,

 

обанкротившейся

вслѣдствіе

 

дурного

 

хозяйства,

 

жаловались,

что

 

здѣсь

 

съ

 

ними

 

обращаются

 

хуже,

 

чѣмъ

гдѣ

 

либо,

 

а

 

въ

 

такой

 

же

 

гамбургской

 

—

пекари

 

даже

 

прекращали

 

работу.

 

Типогра-

фіи

 

партій

 

соціалъ-демократіи

 

постоянно

требуютъ

 

субсидій;

 

мастерскія

 

и

 

потреби-

тельный

 

товарищества

 

разоряются,

 

въ

 

при-

надлежащихъ

 

партіи

 

лавкахъ

 

продается

товаръ

 

дороже

 

и

 

хуже,

 

на

 

что

 

слышатся

постоянныя

 

лсалобы.

 

Въ

 

Берлинской

 

и

 

Вѣн-

ской

 

больничныхъ

 

кассахъ,

 

которыя

 

соціа-

листы

 

забрали

 

въ

 

свои

 

руки,

 

писцы

 

поду-

чаютъ

 

нищенское

 

содержаніѳ,

 

а

 

члены

Совѣта

 

—

 

огромные

 

оклады.

 

Извѣстный

соціалъ-демократъ

 

Зингеръ

 

въ

 

Берлинѣ,

весьма

 

богатый

 

человѣкъ,

 

платилъ

 

масте-

рицамъ

 

своего

 

заведѳнія

 

гроши,

 

а

 

въ

 

от-

вѣтъ

 

на

 

требованія

 

прибавки,

 

мастерицамъ

объявили,

 

что

 

дополнительное

 

содержаніе

они

 

могли

 

бы

 

получать

 

отъ

 

мужчинъ...

Совершенно

 

то

 

же

 

повторялось

 

во

 

Фрав-

ціи,

 

въ

 

Бельгіи:

 

доходило

 

дѣло

 

не

 

разъ

 

до

судебныхъ

 

разбирательствъ.

Заканчивая

 

свой

 

трудъ,

 

прот.

 

Востор-

говъ

 

призываетъ

 

всѣхъ

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

со-

ціализмомъ

 

путемъ

 

осуществленія

 

въ

 

лич-

ной

 

жизни

 

хрістіанскихъ

 

началъ.

Мы

 

намѣренно

 

дали

 

подробное

 

изложе-

ніе

 

интереснаго

 

труда

 

прот.

 

Восторгова.

Содѳржаніѳ

 

его

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

пони-

маніи

 

авторомъ

 

задачи,

 

которую

 

онъ

 

взялъ

на

 

себя.

 

И

 

мы

 

не

 

сомневаемся,

 

что

 

всякій

труженикъ

 

школы,

 

который

 

слѣдить

 

за

 

на-

строеніемъ

 

современности,

 

не

 

только

 

самъ

уяснить,

 

на

 

основаніи

 

рекомендуемаго

 

тру-

да,

 

сущность

 

соціализма,

 

но

 

и

 

дастъ

 

отвѣтъ

вопрошающему

 

о

 

немъ.

 

Цѣна

 

книжки

 

не-

дорогая

 

: ).

__________

                                 

Д.

 

в.

1 )

 

На

 

туже

 

тему

 

о

 

соціализмѣ

 

редикціей

„Троицкихъ

 

Листковъ"

 

издана

 

книжка

 

подъ

заглавіемъ:

 

„Можно

 

ли

 

хрістіанину

 

быть

 

соціа-

листомъ?"

 

Ц.

 

2

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

4-

 

к.

 

сотня— 1

 

р.

60

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.
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ашъ

 

дневникъ,

 

какъ

 

отзвукъ

 

трѳвож-

наго

 

времени,

 

понеобходимости

 

превра-

щается

 

въ

 

многоскорбную

 

лѣтопись.

Въ

 

прошломъ

 

днѳвникѣ

 

мы

 

указывали

на

 

прискорбные

 

случаи

 

забвѳнія

 

пасты-

рями

 

своего

 

пастырскаго

 

долга,

 

не

 

только

въ

 

отношеніи

 

къ

 

взросдымъ,

 

но

 

и

 

къ

 

дѣ-

тямъ.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

печально

 

это

 

явлѳніе,

однако

 

и

 

эти

 

случаи

 

не

 

единичны.

 

Одинъ

изъ

 

участниковъ

 

пастырскаго

 

епархійльнаго

съѣзда

 

Воронежской

 

епархіи

 

съ

 

грустью

отмѣчаетъ,

 

напримѣръ,

 

слѣдующій

 

фактъ,

достойный

 

осужденія.

 

Во

 

время

 

одного

изъ

 

перерывовъ

 

засѣданія

 

появился

 

свя-

щѳнникъ

 

съ

 

газетой

 

въ

 

рукахъ.

 

Его

 

ок-

ружаетъ

 

группа

 

другихъ

 

священниковъ.

Батюшка

 

читаѳтъ

 

извѣстное

 

сообщеніѳ

 

га-

зета,

 

о

 

передачѣ

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

вѣдѣніе

 

Министерства

 

Народнаго

 

просвѣ-

щѳнія.

 

Едва

 

успѣлъ

 

онъ

 

кончить

 

чтеніе,

какъ

 

раздались

 

громкіе

 

аплодисменты

 

и

возгласы:

 

„браво,

 

браво!

 

Гора

 

съ

 

плечъ"!

Вотъ

 

откровенное

 

выраженіе

 

чувства,

 

въ

открытомъ

 

собраніи,

 

въ

 

присутствіи

 

много-

численной

 

публики:

 

священники

 

рукопле-

щутъ

 

сообщенію,

 

что

 

у

 

нихъ

 

отбираютъ

 

|

школу!

 

Ну,

 

какъ

 

не

 

привѣтствовать

 

та-

кихъ

 

священниковъ

 

тѣмъ

 

органамъ,

 

для

которыхъ

 

все

 

церковное

 

кажется

 

враждеб-

нымъ

 

и

 

ненавистнымъ?

 

И

 

это

 

говорится

 

о

школѣ,

 

унижаемой

 

свѣтской

 

печатью,

 

съ

трудомъ

 

терпимой

 

духовенствомъ,

 

обделен-

ной

 

средствами,

 

холодной

 

и

 

неуютной.

Это

 

ли

 

любовь

 

къ

 

церковной

 

школѣ?!

 

Мы

склонны

 

рѣшать

 

на

 

съѣздахъ

 

міровые

 

во-

просы,

 

а

 

у

 

себя

 

дома

 

стараемся

 

„свести

на

 

нѣтъ"

 

захудалую

 

школу

 

грамоты.

 

Она—

въ

 

жалкой

 

сторожкѣ,-

 

ее

 

нечѣмъ

 

отапли-

вать,

 

въ

 

ней

 

плохія

 

книжки,

 

надъ

 

ней—

плохіе

 

начальники,—такъ

 

пусть

 

же

 

она

исчезнетъ

 

съ

 

лица

 

земли!

 

Вотъ

 

когда

 

въ

Россіи

 

водворится

 

свобода

 

политическая,

 

j

тогда

 

мы

 

пойдѳмъ

 

учителями

 

въ

 

народъ,

а

 

пока .

 

.

 

.

 

подождемъ

 

этой

 

свободы.

 

Это,

поиетинѣ,

 

выражаясь

 

словами

 

поэта,

 

въ

простомъ

 

пѳреводѣ

 

выходить,

 

что

 

въ

 

раз-

говорахъ

 

мы

 

время

 

проводимъ.

 

А

 

жизнь

постоянно

 

кричитъ,

 

что

 

священникъ

 

обя-

занъ

 

учить

 

именно

 

теперь,

 

что,

 

его

 

зовѳтъ

въ

 

школу

 

темная

 

масса,

 

и

 

что,

 

отказываясь

отъ

 

учительства,

 

онъ

 

ставить

 

надъ

 

собою

могильный

 

крѳстъ.

„Современная

   

школа

   

убиваетъ

   

жизнь,

Іюль

 

1906

 

г.

она

 

все

 

покрываетъ

 

слоемъ

 

школьной

 

пыли:

подъ

 

тяжестью

 

сухахъ

 

и

 

ненужныхъ

 

книж-

ныхъ

 

знаній

 

умираетъ

 

живое

 

чувство

 

и

увядаѳтъ

 

молодая

 

свѣжесть.

 

Пѳдагогъ

 

хо-

четъ

 

открыть

 

настежь

 

всѣ

 

окна,

 

чтобы

живительный

 

воздухъ

 

и

 

солнце

 

проникли

въ

 

школьные

 

комнаты.

 

Побольше,

 

поболь-

ше

 

солнца!

 

Я

 

не

 

успокоюсь,

 

прежде

 

чѣмъ

всѣ

 

школы

 

не

 

превратятся

 

въ

 

стеклянные

дворцы,

 

полные

 

цвѣтовъ,

 

музыки

 

и

 

солнца!"

(Вѣстникъ

 

Воспитанія,

 

1906,

 

№

 

2

 

„Школа

солнца").

 

Это— мечта

 

не

 

русскаго,

 

австрій-

скаго

 

педагога.

 

И

 

этой-то

 

мечтой

 

усла-

ждаются

 

пастыри,

 

когда

 

нулсно

 

дѣло!

 

А

 

до

этого

 

ли

 

пастырю?

 

Ему

 

ли

 

забывать

 

свое

дѣло?!

 

Жизнь

 

не

 

терпитъ

 

застоя.

 

Школа

воспитывающая,

 

хотя

 

бы

 

и

 

плохая,

 

лучше

пустого

 

мѣста.

 

Стѳклянныхъ

 

дворцовъ

 

намъ

еще

 

долго

 

ждать.

 

Не

 

о

 

нихъ

 

теперь

 

рѣчь,

а

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

научить

 

начаткамъ

 

на-

шей

 

вѣры

 

молодое

 

поколѣніе.

 

Церковная

школа

 

вѣдь

 

это—видъ

 

пастырства

 

и

 

вос-

питывающаго

 

учительства;

 

поддерживать

ее—значить,

 

поистинѣ,

 

вести

 

борьбу

 

за

вѣру.

Пусть

 

при

 

этомъ

 

деятельность

 

пастыря

не

 

имѣѳтъ

 

въ

 

наше

 

время

 

осязательныхъ

видимыхъ

 

результатовъ.

 

Не

 

нужно

 

забы-

вать,

 

что,

 

какъ

 

справедливо

 

замѣчаетъ

одинъ

 

педагогъ,

 

близко

 

стоящій

 

къ

 

шко-

лѣ,—работая

 

надъ

 

созданіѳмъ

 

хрістіанской

школы,

 

пастыри

 

должны

 

помнить,

 

что,

 

при

современныхъ

 

убловіяхъ

 

жизни,

 

они

 

необ-

ходимо

 

должны

 

сталкиваться

 

съ

 

сильнымъ

встрѣчнымъ

 

тѳченіѳмъ.

 

Ихъ

 

дѣятельность

идетъ

 

параллельно

 

съ

 

разрушительной

 

ра-

ботой

 

враговъ

 

хрістіанства.

 

Часто,

 

быть

можетъ,

 

ихъ

 

голосъ

 

будетъ

 

заглушаться

торжествующими

 

кликами

 

атѳистическаго

гуманизма.

 

Но

 

и

 

при

 

этомъ

 

пастырь

 

не

долженъ

 

впадать

 

въ

 

малодушіѳ

 

и

 

отказы-

ваться

 

отъ,

 

„безполезнаго"

 

дѣла,

 

чтобы

 

по-

томъ

 

пойти

 

по

 

слѣдамъ

 

этого

 

гуманизма

и

 

рукоплескать

 

собственному

 

поруганію.

И

 

посмотрите,

 

какъ

 

энергично

 

дѣйствуютъ

тѣ,

 

кои

 

никогда

 

не

 

согласятся

 

признать

просвѣтительныхъ

 

заслугъ

 

церковной

 

шко-

лы.

 

Они

 

составляютъ

 

цѣлые

 

отчеты

 

о

 

своей

деятельности.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

костром-

ской

 

совѣтъ

 

народной

 

„свободы"

 

вотъ

 

что

возвѣщаетъ

 

о

 

своихъ

 

подвигахъ.

 

Имъ

 

ра-

зослано

 

за

 

полгода

 

литературы

 

и

 

періоди-

ческихъ

 

изданій

 

на

 

сумму

 

до

 

1500

 

рублей
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(Народное

 

дѣло",

 

„Правда

 

Божія",

 

Рѣчь,

Путь,

 

Наша

 

Жизнь,

 

и

 

др.),

 

газеты

 

съ

„освободительнымъ"

 

направленіемъ

 

выпи-

сывались

 

въ

 

деревни

 

по

 

адресамъ

 

сочув-

ствующихъ

 

крестьянъ

 

въ

 

количествѣ

 

до

350

 

экземпляровъ.

 

По

 

праздничнымъ

 

днямъ

въ

 

3

 

и

 

болѣе

 

пунктахъ

 

устраиваются

 

крѳ-

стьянскіѳ

 

митинги,

 

съ

 

участіемъ

 

членовъ

комитета.

 

Темой

 

послѣднихъ

 

собраній

 

слу-

жить

 

государственная

 

дума;

 

въ

 

болыпин-

ствѣ

 

случаевъ

 

выносится

 

резолюція

 

со-

чувствѳннаго

 

думѣ

 

характера.

 

Несколько

митинговъ

 

было

   

устроено

 

и

 

въ

 

Костромѣ.

Дѣйствуютъ

 

народные

 

„освободители".

Дѣйствуютъ

 

и

 

развратители

 

дѣтей.

 

Недавно

обнаружился

 

источникъ

 

нравственной

 

грязи

въ

 

городѣ

 

Уфѣ,

 

въ

 

одномъ

 

писчебумаж-

номъ

 

магазинѣ.

 

И

 

вотъ

 

какъ

 

это

 

раскры-

лось.

 

На

 

улицѣ

 

полиціѳю

 

быль

 

встрѣченъ

малолѣтній

 

продававецъ

 

порнографическихъ

карточѳкъ.

Когда

 

отъ

 

него

 

потребовали

 

указаній,

гдѣ

 

онъ

 

ихъ

 

пріобрѣлъ,

 

то

 

онъ

 

указалъ

на

 

одинъ

 

магазинъ.

 

Провѣряя

 

это

 

показа-

Hie,

 

приставь

 

прибыль

 

въ

 

упомянутый

 

ма-

газинъ

 

и

 

застадъ

 

тамъ

 

12

 

лѣтняго

 

маль-

чика.

 

На

 

вопросъ:

 

есть-ли

 

у

 

него

 

подоб-

ный

 

карточки?

 

—

 

этотъ,

 

еще

 

ребенокъ

 

по

своимъ

 

лѣтамъ,

 

достадъ

 

ихъ

 

цѣлую

 

кучу...

Эта

 

куча

 

заключала

 

въ

 

себѣ

 

такіе

 

виды

самаго

 

гнуснаго

 

противоестественнаго

 

раз-

врата,

 

что

 

полицѳйскій

 

чиновникъ

 

пришѳлъ

въ

 

ужасъ...

Владѣлѳцъ

 

магазина

 

привлеченъ

 

къ

 

от-

вѣтственности,

 

но

 

что

 

можетъ

 

значить

 

при-

говоръ

 

суда

 

въ

 

сравнены

 

съ

 

тѣмъ

 

зломъ,

какой

 

наносится

 

подобными

 

людьми

 

на-

шимъ

 

дѣтямъ

 

распространеніемъ

 

такимъ

путемъ

 

подлаго

 

разврата...

Но

 

если

 

нѣкоторыѳ

 

пастыри

 

и

 

учителя

школь,

 

относятся

 

равнодушно

 

къ

 

этимъ

явленіямъ,

 

то,

 

слава

 

Богу,

 

есть

 

еще

 

на

 

Ру-

си

 

и

 

соль

 

необуявшая.

 

Есть

 

пастыри

 

старцы

и

 

еще

 

почти

 

юноши,

 

любящіе

 

народъ

 

и

 

знаю-

щіе

 

его.

 

Съ

 

чувствомъ

 

утѣшенія

 

слышишь

объ

 

истинныхъ

 

радѣтеляхъ

 

хрістіанской

школы.

 

Правда,

 

съ

 

затаенной

 

злобой

 

слѣдятъ

за

 

такими

 

пастырями

 

газеты,

 

сѣющія

 

смуты

въ

 

нашей

 

родинѣ.

 

Но

 

эта-то

 

злоба

 

и

 

есть

свидѣтельство

 

истинной

 

пастырской

 

ревно-

сти,

 

истиннаго

 

учительства.

 

Посмотрите,

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

порочнаго

 

въ

 

слѣдую-

щѳмъ,

 

напримѣръ,

 

сообщеніи

 

одной

 

газеты.

Благочинный

 

1-го

 

округа

 

Демянскаго

 

уѣз-

да,

 

какъ

 

пишетъ

 

бѳзъ

 

мѣры

 

либеральствую-

щая

   

газета

 

Страна,

 

священникъ

 

Успен-

скаго

   

монастыря

   

о.

   

Михаилъ

   

Борисовъ,

объѣзжая

 

подчиненный

 

ему

 

округъ,

 

ведѳтъ

съ

 

крестьянами

   

бесѣды

   

на

   

современный

темы.

 

30-го

   

апрѣля

 

въ

 

с.

  

Строиловѣ

 

имъ

были

   

собраны

   

крестьяне

   

въ

   

помѣщеніи

церковной

 

школы.

 

Бѳсѣдуя

 

о

 

предстоящей

рѳформѣ

   

земства,

   

о.

 

Борисовъ

  

убѣждалъ

крестьянъ

   

признать

   

болѣѳ

   

правильнымъ

учреждѳніѳ

  

не

   

свѣтской

   

мелкой

   

земской

единицы,

 

а

 

церковной,

   

въ

   

видѣ

   

приход-

скаго

 

земства,

 

съ

 

предсѣдатѳдѳмъ

 

приход-

ской

 

управы

   

въ

 

лицѣ

   

мѣстнаго

   

священ-

ника.

 

Доказывая

 

пользу

 

приходскаго

 

зем-

ства,

 

о.

 

Борисовъ

  

указывалъ

  

на

 

благоде-

тельную

 

роль

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ,

противопоставляя

 

имъ

  

„крамольныя"

 

зем-

скія

 

школы,

 

,,отъ

  

которыхъ

 

идѳтъ

 

всякое

зло".

 

Ко

 

всему

 

этому

 

достопочтенный

 

о.

 

Бо-

рисовъ

   

присоединяетъ

   

бесѣды,

   

въ

   

кото-

рыхъ

 

открыто

 

возвѣщаетъ

 

правду,

 

что

 

Го-

сударственная

 

Дума,

 

по

 

его

   

словамъ,

 

со-

стоять

 

изъ

 

евреѳвъ.

  

Такіе

  

пастыри

   

имѣ-

ютъ,

 

слава

 

Богу,

 

и

 

достойныхъ

 

мужествен-

ныхъ

 

епископовъ— этихъ

  

ангеловъ

 

храни-

телей

 

церкви.

 

И

 

послѣднихъ

 

вѣдь.

 

поносятъ

за

 

слуясеніѳ

 

Хрісту...

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

епи-

скопъ

 

Симферопольскій

 

Алексій,

 

опровергая

нападки

 

на

 

него

 

либеральствующей

 

печати,

между

 

прочимъ,

 

отвѣчаѳтъ

 

одной

  

изъ

 

га-

зета

 

(Южному

 

Курьеру).— „Смѣю

  

увѣрить

г.

 

Михайлова,

 

васъ,

 

г.

  

редакторъ,"

 

засту-

пается

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

нравославныхъ

 

людей

архипастырь,— „и

 

читателей

 

вашей

 

почтен-

ной

 

газеты,

 

что

 

преосвященный

  

ѳпископъ

Алексій

 

18

 

октября

 

служилъ

 

краткій

 

моле-

бенъ

 

по

 

просьбѣ

   

собравшихся

  

предъ

  

его

квартирой

 

не

 

хулигановъ,

 

а

 

русскихъ

 

нра-

вославныхъ

 

хрістіанъ.

 

Среди

 

этихъ

 

людей

я

 

не

 

видѣлъ

 

ни

 

одного

 

пьянаго

 

человѣка,

ни

 

одного

 

хотя

 

бы

 

сколько-нибудь

 

своимъ

видомъ

 

нодозрительнаго

 

человѣка.

 

Это

 

была

толпа

 

простыхъ

 

русскихъ

 

людей,

 

главнымъ

образомъ

 

рабочихъ,

   

толпа

  

русскихъ

  

кре-

стьянъ.

 

Были

 

тутъ,

  

впрочемъ,

 

и

 

лица

 

ин-

тѳллигентныя.

 

Кромѣ

 

сего,

 

какъ

 

мнѣ

 

пере-

давали

 

достовѣрныѳ

 

люди,

 

толпа

 

эта

 

отде-

лилась

 

отъ

 

группы

 

тѣхъ

 

русскихъ

 

манифе-

стантовъ,

 

которые,

 

будучи

 

встрѣчены

 

и

 

вы-

званы

 

выстрѣлами

 

съ

 

бульвара,

 

принимали

участіе

 

въ

 

междоусобной

 

кровавой

 

схваткѣ.

Вотъ

 

съ

 

этими

 

то

 

русскими

 

патріотами

 

мо-

лился

 

я.

 

Наша

 

экстренная

 

молитва

 

была

 

мо-

литва

 

пламенная.

 

Всѣ

 

плакали.

 

Со

 

слезами

молился

 

и

 

я.

 

Всѣ

 

подходили

  

ко

 

Кресту

 

и
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56

благоговѣйно

 

лобызали

 

его,

 

всѣ—и

 

про-

стые

 

и

 

благородные.

 

Послѣ

 

всѣхъ

 

подхо-

дить

 

согбенная

 

простая

 

старушка,

 

молится,

цѣлуетъ

 

креста,

 

а

 

сама

 

навзрыдъ

 

плачѳтъ

и

 

говорить:

 

„Господи,

 

Господи,

 

что-жѳ

 

это

такое—имъ

 

все

 

можно,

 

а

 

намъ

 

и

 

„Спаси

Господи"

 

не

 

приказываютъ

 

пѣть.

 

Да,

 

г.

редакторъ,

 

имъ

 

(кому,

 

вы

 

знаете)

 

все

можно,

 

а

 

намъ,

 

православнымъ

 

русскимъ

людямъ,

 

нельзя

 

пѣть

 

даже

 

„Спаси

 

Господи".

А

 

какъ

 

запѣли,

 

такъ

 

въ

 

поющихъ

 

тот-

часъ

 

посыпались

 

пули.

 

Вышелъ

 

къ

 

род-

ному

 

своему

 

стаду

 

православный

 

епископъ

съ

 

крѳстомъ

 

и

 

молитвою

 

за

 

Царя,

 

народъ

и

 

Россію —его

 

готовы

 

назвать

 

черносотен-

ником^

 

союзникомъ

 

хулигановъ,

 

едва

 

не

хулиганомъ.

 

А

 

православныхъ

 

русскихъ

крестьянъ

 

—

 

такъ

 

тѣхъ

 

уже

 

давно

 

окре-

стили

 

именно

 

„хулиганами",

 

на

 

которыхъ-

дѳ

 

и

 

обращать

 

вниманіе

 

не

 

стоить,

 

такъ

какъ

 

будто

 

они

 

не

 

составляютъ

 

Россію.

Но

 

знайте,

 

г.

 

редакторъ,

 

пока

 

уста

 

рус-

скаго

 

православнаго

 

епископа

 

не

 

сомкну-

лись,

 

онъ

 

не

 

перѳстанетъ

 

молиться

 

съ

 

сво-

имъ

 

вѣрнымъ

 

народомъ;

 

пока

 

руки

 

его

 

еще

не

 

связаны,

 

онъ

 

не

 

перестанетъ

 

воздввать

ихъ

 

къ

 

небу

 

о

 

помилованія

 

своего

 

Царя,

народа

 

и

 

своей

 

земли

 

родной.

 

Знайте

 

так-

же,

 

что

 

нельзя

 

обзывать

 

„хулиганами"

 

рус-

скихъ

 

православныхъ

 

людей,

 

ругать

 

ихъ

за

 

то,

 

что

 

они

 

съ

 

портретомъ

 

своего

 

Царя

въ

 

рукахъ

 

и

  

горячею

  

преданностью

  

Ему

въ

 

своемъ

 

простомъ

 

сердцѣ

 

молятся

 

во

главѣ

 

съ

 

своимъ

 

православнымъ

 

еписко-

помъ

 

о

 

спасѳніи

 

своей

 

родины,

 

раздирае-

мой

 

на

 

части

 

врагами

 

ея.

 

Поймите,

 

что

Русскій

 

народъ

 

и

 

православное

 

пастырство

составляютъ

 

пока

 

единую

 

сильную

 

духомъ

семью

 

Хрістову.

 

И

 

едва

 

ли

 

русскимъ

 

кра-

мольникамъ

 

придется

 

когда-нибудь

 

праздно-

вать

 

свою

 

побѣду

 

надъ

 

этой

 

Божіей

 

семьей.

Убить,

 

замучить

 

насъ

 

вы

 

можете.

 

Но

 

ѳи-

міама

 

вашему

 

молоху

 

рѳволюціонному

 

мы

никогда

 

не

 

воскуримъ"....

Вотъ

 

достойный

 

отвѣтъ

 

архипастыря!

Вотъ

 

назидательный

 

примѣръ

 

ревности

 

па-

стырямъ.

Не

 

время

 

играть

 

темную

 

игру

 

съ

 

либе-

ралами

 

и

 

подыгрывать

 

имъ,

 

какъ

 

это

хотятъ

 

дѣлать

 

нѣкоторые

 

„передовые"

 

па-

стыри,

 

равняющіеся

 

въ

 

своихъ

 

легкомы-

сленныхъ

 

взглядахъ

 

съ

 

земскими

 

учителями.

Теперь

 

время

 

серьезной

 

сосредоточенной

работы.

 

И

 

только

 

такая

 

работа

 

оставить

наслѣдію

 

свѣтлыя

 

страницы

 

исторической

борьбы

 

съ

 

народными

 

развратителями...

Православная

 

Русь,

 

огульно

 

обзываемая

иногда

 

хулиганскою,

 

неповинныя

 

дѣти,—

и

 

особенно

 

дѣти

 

сѳлъ

 

и

 

деревень,—дѣти

еще

 

нѳпонимающія

 

смысла

 

гибѳльныхъ

событій

 

переживаемаго

 

времени,

 

наконецъ,

дѣти

 

сознательно

 

развращаемыя,

 

ждутъ

 

че-

стной

 

работы

 

отъ

 

пастырей

 

и

 

учителей.

До

 

улыбокъ-ли,

 

до

 

злорадства-ли

 

здѣсь?!...
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