
похтавскія

ЕПАРХМЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.
ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬ'НАЯ,

1891

 

года,

 

Л

 

5-Й.

   

Марта

   

1.

въ

 

день

  

Срѣтенія

 

Господня

 

*).

Въ

 

пыпѣшній

 

день

 

Православная

 

Церковь

 

наша

 

праз-

днуетъ

 

то

 

событіе

 

изъ

 

земной

 

жизни

 

Господа

 

нашего

 

Іи-

суса

 

Христа,

 

когда

 

Онъ

 

въ

 

сороковый

 

день

 

отъ

 

своего

рожденія

 

принесенъ

 

былъ

 

своею

 

Пречистою

 

Матерію

 

во

храмъ

 

Іерусалимскій

 

и

 

тамъ

 

быль

 

встрвченъ

 

Пракеднымъ

Спмеономъ,

 

отъ

 

чего

 

и

 

самый

 

праздникъ

 

получйлъ

 

на-

званіе

 

Срѣтенія

 

Господня.

 

Праздипкъ

 

этотъ

 

для

 

васъ,

прихожанъ

 

храма

 

сего,

 

важеиъ

 

вдвойпѣ.

 

потому

 

что

 

мы

вмѣстѣ

 

съ

 

нраздпованіемъ

 

Срѣтенія

 

Господня

 

празднуемъ

и

 

свой

 

храмовой

 

праьдникъ.

ІІривѣтстнуя

 

васъ

 

съ

 

симъ

 

праздникомъ,

 

я

 

желалъ

бы

 

остановить

 

ваше

 

благочестивое

 

вниманіе

 

на

 

предмітѣ

праздника

 

и

 

его

 

сііаснтельныхъ

 

для

 

васъ

 

урокахъ.

*)

 

Произнесено

 

въ

 

Полтавской

 

Срѣтенской

 

церкви

 

при

архіеребскомъ

 

служеніи

 

2-го

 

истекшаго

 

февраля.
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По

 

закону

 

Моисееву,

 

каждый

 

перворожденный

 

младе-

нецъ

 

мужескаго

 

пола

 

у

 

евреевъ

 

долженъ

 

быть

 

посвященъ

Господу

 

въ

 

память

 

первенцевъ

 

ихъ,

 

пощаженныхъ

 

при

избіеніи

 

первенцевъ

 

Египетски хъ,

 

въ

 

послѣдиюю

 

ночь

при

 

выходѣ

 

ихъ

 

изъ

 

Египта.

 

Чтобы

 

увѣковѣчить

 

въ

 

на-

родов

 

еврейскомъ

 

память

 

о

 

семъ

 

благодѣяніи,

 

Господь

повелѣлъ

 

являться

 

предъ

 

лицо

 

Свое

 

каждому

 

первенцу

израильскому.

 

Въ

 

силу

 

сего

 

закона

 

каждая

 

мать

 

родив-

шая

 

обязана

 

была

 

явиться

 

въ

 

сороковыи

 

день

 

въ

 

храмъ,

чтобы

 

отъ

 

священника

 

принять

 

очистительную

 

молитву

для

 

себя

 

и

 

рождепнаго

 

представить

 

предъ

 

Господемъ.

При

 

этомъ

 

родители

 

обязаны

 

были

 

искупить

 

рождепнаго

ма.ѣшъ

 

ко.шчествомъ

 

серебра

 

и

 

(жертвами

 

оісивотныхъ

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія,

 

какъ

 

зачавшая

 

отъ

 

Духа

 

Овятаго

и

 

родившая

 

святьйшаго

 

Сына,

 

не

 

подлежала

 

этому

 

за-

кону

 

очищенія;

 

но,

 

какъ

 

смиренная

 

раба

 

Господня

 

и

истипная

 

израильтянка,

 

она

 

выполняетъ

 

этотъ

 

законъ —

въ

 

40-й

 

день

 

по

 

Рождесгвѣ

 

Христовомъ

 

приходитъ

 

изъ

Виѳлеема

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

дабы

 

во.храмѣ

 

Божіемъ

 

по-

ставить

 

предъ

 

Богомъ

 

ІІерворожденпаго

 

всей

 

твари

 

и

искупить

 

Искупителя

 

міра

 

цѣного

 

двухъ

 

птенцовъ

 

го-

лубиныхъ.

 

Ясно,

 

что

 

какъ

 

причина,

 

такъ

 

и

 

цѣ.іь

 

сего

 

закона

о

 

первенцахъ

 

нисколько

 

не

 

касались Богомладенца

 

Іису-

са.

 

Какъ

 

Сынъ

 

Божій,

 

Онъ

 

совершеино

 

былъ

 

свободенъ

отъ

 

закона

 

сыновъ

 

человѣческихъ.

 

И

 

однакожъ,

 

опъ

 

ис-

полняется

 

на

 

Немъ

 

со

 

всею

 

точностію.

Такъ

 

Опъ

 

поступалъ

 

во

 

всю

 

жизнь

 

свою, — исполнялъ

иредписанія

 

закона

 

не

 

только

 

нравственного,

 

но

 

и

 

обря-

доваго,

 

и

 

тіімъ

 

далъ

 

всѣмъ

 

намъ

 

примѣръ

 

въ

 

точности

выполнять

 

всѣ

 

существующіе

 

законы

 

и

 

постановления.

Если

 

же

 

самъ

 

Законодатель,

 

давшій

 

законъ

 

людямъ

исполняетъ

 

его

 

съ

 

такою

 

точностію,

 

то

 

кто

 

же

 

изъ

 

насъ

въ

 

цравѣ

 

отговариваться

   

отъ

 

исполненія

 

требованій

 

за-
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кона

 

по

 

какимъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

причииамъ?

 

Что

 

напр.

можемъ

 

мы

 

представить

 

въ

 

свое

 

оправданіе

 

въ

 

томъ,

 

что

мы

 

мало,

 

рѣдко

 

и

 

неохотно

 

ходимъ

 

въ

 

Храмъ

 

Божій

 

во

дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные?

 

Кто

 

далъ

 

намъ

 

право

произвольно

 

истолковывать

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

законовъ

и

 

постановлен^

 

церковных*? — Кто

 

считаете

 

обрядовыя

обязанности

 

вѣры

 

малозначущими

 

обязанностями,

 

тотъ

пусть

 

со

 

вниманіемъ

 

посмотрите,

 

какъ

 

строго

 

относится

въ

 

нимъ

 

Начальникъ

 

нашего

 

снасенія

 

Іисусъ

 

Христосъ.

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

отъ

 

Виѳлеема

 

до

 

Іерусалима

 

нуж

но

 

было

 

пройти

 

пятнадцати

 

нерстное

 

разстоявіе,

 

Матерь

Бояѵія

 

совершаетъ

 

это

 

не

 

легкое

 

нутешествіе,

 

чтобы

исполнить

 

обрядовый

 

законъ

 

очищенія.

 

Простительно

 

ли

послѣ

 

этого

 

намъ,

 

живущимь

 

иногда

 

въ

 

нѣскольвихъ

шагахъ

 

отъ

 

храма,

 

прид}

 

мыішть

 

разные

 

предлоги

 

къ

 

не-

хожденію

 

въ

 

храмъ

 

и

 

вообще

 

отвергать

 

ту

 

или

 

иную

сторону

 

въ

 

религіозныхъ

 

наш

 

ихъ

 

постановленіяхъ,

 

или

изъяснять

 

ее

 

по

 

своему?

 

Кто

 

истинно

 

нредапъ

 

своей

релнгіи,

 

тотъ

 

не

 

станете

 

разбирать

 

тѣхъ

 

средствъ,

 

кото-

рыя

 

она

 

употребляете

 

для

 

приведенія

 

своихъ

 

послѣдо-

вателей

 

къ

 

Богу,

 

ибо

 

знаете,

 

что

 

Отецъ

 

Небесный

 

не

подастъ

 

намъ

 

вмѣсто

 

хлѣба

 

камней.

 

Что

 

ни

 

говорите,

какъ

 

ни

 

судите,

 

но

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

нельзя

 

не

 

заыѣтить

нашей

 

холодности

 

къ

 

обязанностямъ

 

ввры,

 

неуважепія

къ

 

постановленіямъ

 

Св.

 

Церкви,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

и

недостатка

 

любви

 

къ

 

самому

 

Богу.

 

Кто

 

искрепно

 

любите

Бога,

 

ищете

 

Его

 

любви

 

и

 

увѣренъ,

 

что

 

только

 

чрезъ

исполненіе

 

Его

 

заповѣдей

 

возможно

 

этого

 

достигнуть,

тотъ

 

употребите

 

всѣ

 

средства,

 

чтобы

 

осуществить

 

свое

желаніе.

 

Такой

 

христіапинъ

 

не

 

станете

 

пренебрегать

самыми

 

мельчайшими

 

требованіами

 

закона

 

и

 

не

 

задума-

ется

 

ни

 

предъ

 

какими

 

эатруднешями

 

при

 

исполненіи

ихъ.

 

Достаточно

 

будете

 

указать

 

въ

 

сегодня шнемъ

   

ираз-
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дникѣ

 

на

 

примѣръ

 

Божісй

 

Матери

 

со

 

старцемъ

 

Іосифомъ

—

 

Ея

 

обрученикомъ.

 

Зная,

 

что

 

только

 

чрезъ

 

исполнепіе

закона

 

возможно

 

исироснть

 

б.іагословеніе

 

Божіе

 

для

 

своего

дитяти,

 

они

 

не

 

обращаютъ

 

никакого

 

вниминія

 

на

 

труд-

ности

 

при

 

исполпеніи

 

предписаинаго

 

въ

 

закопѣ

 

обряда

очищепія.

 

И

 

дѣйствитольно,

 

гдѣ

 

больше

 

изливается

 

бла-

гословеній

 

Еожіихъ

 

на

 

насъ

 

и

 

на

 

дѣтей

 

нашихъ,

 

какъ

не

 

во

 

храмѣ

 

Божіемъ.

 

Хотя

 

Богъ

 

везді.сущъ.

 

но

 

во

храмѣ

 

особенное

 

присутствіе

 

Его;

 

здѣсь

 

Онъ

 

особенно

близокъ

 

къ

 

намъ;

 

здѣсь

 

Онъ

 

особенно

 

щедро

 

раздаете

 

свои

милости.

 

Сюда-то

 

и

 

нужно

 

спѣшить

 

за

 

милостями

 

ьъ

Нему;

 

здѣсь

 

слѣдуеіъ

 

преимущественно

 

возносить

 

роди-

тельскія

 

молитвы

 

о

 

счастіи

 

и

 

благоденствіи

 

дѣтей;

 

здѣсь

удобнѣе

 

и

 

умѣстнѣе

 

молиться

 

объ

 

успѣхахъ

 

ихъ

 

въ

 

уче-

ши,

 

благонравіи

 

и

 

послушаніи,

 

о

 

преуспѣяпіи

 

ихъ

 

въ

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи.

 

Кто

 

же

 

думаете,

 

устроить

 

счастіе

дѣтей

 

своихъ

 

помимо

 

Бога

 

и

 

св.

 

Церкви,

 

тотъ

 

никогда

того

 

не

 

достигнете.

 

Такой

 

мыслитель

 

можете

 

доставить

дѣтямъ

 

своимъ

 

средства

 

къ

 

умственному

 

развитію,

 

дать

имъ

 

самое

 

широкое

 

образовапіе;

 

но

 

безъ

 

вѣры,

 

безъ

 

люб-

ви

 

къ

 

Богу

 

все

 

это

 

будете

 

непрочно, —такія

 

дѣти

 

ни-

когда

 

не

 

могутъ

 

быть

 

счастливы

 

и

 

не

 

будутъ

 

утѣхою

для

 

родителей.

 

Не

 

отсюда

 

ли,

 

столь

 

частыя

 

въ

 

паше

время,

 

жалобы

 

отъ

 

родителей

 

на

 

то,

 

что

 

дѣти

 

не

 

утѣ-

шаютъ

 

ихъ,

 

пе

 

смотря

 

па

 

большія

 

затраты

 

на

 

ихъ

 

обра-

зовапіе?

 

Не

 

отъ

 

того

 

ли

 

все

 

это

 

происходите,

 

что

 

роди

тели

 

пе

 

воспитываютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

томъ

 

единомъ,

которое

 

всякому

 

человѣку

 

па

 

потребу, —не

 

воспитываютъ

въ

 

нихъ

 

христіанъ?

 

Но

 

какъ

 

земля

 

безъ

 

дождя

 

не

 

даете

плода,

 

такъ

 

и

 

дѣти,

 

на

 

которыхъ

 

не

 

испрошено

 

благо-

словеніе

 

Божіе,

 

не

 

дадутъ

 

порадоваться

 

о

 

себѣ

 

своимъ

родителямъ.

 

Кто

 

хочетъ

 

указать

 

дѣтямъ

 

своимъ

 

путь

 

къ

счастію,

 

тотъ

 

пусть

 

укажете

 

имъ

 

напередъ

 

путь

 

ко

 

хра-
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му

 

Господню

 

и

 

укажете

 

не

 

словами

 

только,

 

но

 

и

 

са-

мымъ

 

дѣломъ,-

 

своимъ

 

примѣромъ.

Пока

 

сердце

 

дитяти

 

чисто,

 

не

 

поросло

 

еще

 

терніемъ

нороковъ,

 

пока

 

оно

 

не

 

потеряло

 

способностей

 

къ

 

вос-

пріятію

 

всего

 

хоротаго

 

и

 

святого, — его

 

нужно,

 

какъ

 

мож-

но,

 

чаще,

 

водить

 

съ

 

собою

 

во

 

храмъ

 

для

 

молитвы,

 

дабы

оно

 

съ

 

малыхъ

 

лѣтъ

 

пріучалось

 

къ

 

молитвѣ,

 

полюбило

храмъ

 

Божій

 

и

 

чрезъ

 

то

 

сдѣлалось

 

бы

 

само

 

живымъ

храмомъ

 

Божіимъ.

 

Ко

 

всему,

 

къ

 

хорошему

 

и

 

дурному,

люди

 

больше

 

съ

 

малолѣтства

 

пріучаются.

 

Не

 

говорите,

что

 

дитя

 

ваше

 

мало,

 

не

 

понимаете

 

службы

 

церковной,

что

 

ему

 

нечего

 

дѣлать

 

въ

 

церкви.

 

Если

 

не

 

понимаете

умомъ,

 

то

 

понимаете

 

сердцемъ,

 

а

 

что

 

запечатлѣется

 

въ

сердцѣ,

 

то

 

со

 

временемъ

 

отразится

 

въ

 

умѣ

 

и

 

принесете

свой

 

плодъ.

 

Сердца

 

дѣтей

 

подобны

 

доброй,

 

восприимчи-

вой

 

къ

 

слову

 

Божію,

 

почв!;,

 

на

 

которой

 

наше

 

дѣло

 

сѣ-

ять;

 

возрастите

 

же

 

Самъ

 

Господь

 

I.

 

Христосъ,

 

другъ

 

и

покровитель

 

дѣтей.

 

Не

 

ну.жно

 

только

 

откладывать

 

это

сѣяніе

 

до

 

болѣе

 

зрѣлаго

 

возраста,

 

какъ

 

дѣлаютъ

 

это

нѣкоторые

 

родители,

 

оправдывая

 

себя

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

тѣмъ,

 

что

 

будто

 

бы

 

малыя

 

дѣти

 

пе

 

могутъ

 

понять

 

сво-

имъ

 

дѣтскимъ

 

умомъ

 

отвлеченныхъ

 

истинъ

 

о

 

Богѣ.

 

На-

противъ,

 

съ

 

самыхъ

 

именно

 

малыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

пужпо

 

за-

снять

 

нивы

 

дѣтскихъ

 

сердецъ,

 

чтобы

 

не

 

дать

 

имъ

 

ни

очерствѣть,

 

ни

 

зарости

 

терніемъ.

Пусть

 

же,

 

отцы

 

и

 

матери,

 

святое

 

имя

 

Господа

 

наше-

го

 

I.

 

Христа

 

всегда

 

будете

 

и

 

на

 

устахъ

 

и

 

въ

 

сердцахъ

вашихъ,

 

когда

 

вы

 

обращаетесь

 

съ рдѣтьми

 

съ

 

самаго

 

пер-

ваго

 

начала

 

ихъ

 

воспитанія

 

и

 

до

 

копца;

 

пусть

 

не

 

только

одними

 

назиданіями,'но

 

какъ

 

бы

 

самимъ

 

дыхапіемъ,

 

мы-

слію

 

вкорепяется

 

это

 

Святѣйшее

 

имя

 

въ

 

юныхъ

 

сер-

дцахъ

 

дѣтей

 

вашихъ,

 

Знакомьте

 

ихъ

 

въ

 

простыхъ

 

разска-

захъ

 

съ

 

жизнію

 

Христа

 

Спасителя,

   

чтобы

 

всѣ

 

поступки
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свои

 

дѣти

 

соразмѣряли

 

и

 

сравнивали

 

съ

 

поступками

 

Его;

заставляйте

 

ихъ

 

читать

 

Его

 

учепіе,

 

изложенное

 

въ

 

свя-

томъ

 

Евангеліи,

 

чтобы

 

эта

 

книга

 

живота

 

не

 

была

 

для

вашихъ

 

дѣтей

 

чуждою

 

и

 

поною,

 

когда

 

сама

 

жизнь,

 

такъ

сказать,

 

натолкнете

 

ихъ

 

на

 

нее,

 

но

 

старымъ,

 

дороги мъ

и

 

самымъ

 

близкимъ

 

ихъ

 

другомъ;

 

водите

 

ихъ

 

непусти-

тельно

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

гдѣ

 

они

 

будутъ

 

обучаться

 

по-

средствомъ

 

молитвословій,

 

иѣснонѣпій

 

и

 

доступпой

 

ихъ

дѣтскому

 

попиманію

 

проповѣди

 

истинамъ

 

вѣры

 

и

 

нрав-

ственности. — будутъ

 

и

 

тѣмъ

 

дополнятъ

 

обученіе

 

закону

Божію,

 

начало

 

котораго

 

еще

 

съ

 

первымъ

 

лепетомъ

 

по-

ложила

 

мать,

 

а

 

потомъ

 

далѣе

 

иродолжаетъ

 

уже

 

въ

 

школѣ

священникъ-законоучитель.

  

|

Какъ

 

пріятио

 

чувствуется,

 

когда

 

входишь

 

изъ

 

холода

въ

 

тепло,

 

такъ

 

пріятно

 

и

 

благотворно

 

для

 

души

 

дитяти,

когда

 

его

 

представляютъ

 

въ

 

храмъ

 

предъ

 

лице

 

Божіе.

Здѣсь

 

теило

 

и

 

пріятно

 

душ ѣ

 

всякаго

 

хрпстіаннна.

 

Сюда-

то

 

иеопустительио

 

и

 

нужно

 

водить

 

вамъ

 

своихъ

 

д!тей,

какъ

 

бы

 

для

 

отдыха

 

послѣ

 

недѣльнаго

 

ихъ

 

труда

 

по

шиолѣ

 

и

 

пріучать

 

ихъ

 

воздавать

 

благодарность

 

за

 

все

Тому,

 

Кто

 

помогалъ

 

имъ

 

въ

 

школьныхъ

 

успѣхахъ

 

и

 

Кто

силенъ

 

дать

 

силы

 

и

 

средства

 

къ

 

развитію

 

ума

 

и

 

сердца

ихъ

 

и

 

въ

 

будущемъ. — Аминь.

Свящеиникъ

 

Григорій

 

Борооскій.

Женское

 

образованіе

 

въ

 

Россіи

 

*).

(Краткій

 

исторически

 

очеркъ).

Нынѣпшій

 

деиь —день

 

чудеснаго

 

избавленія

   

отъ

 

смер-

тной

 

опасности

 

Государя

 

нашего

 

Императора

 

Александра

*)

 

Рѣчь,

 

произнесенная

 

на

 

актѣ

 

въ

 

Полтавскомъ

 

еиар-

хіальвомъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

17-го

 

октября

 

1890

 

года.



-207-

Александровича

 

и

 

Его

 

Августѣйшаго

 

Семейства,

 

день,

въ

 

который

 

вся

 

земля

 

русская

 

возноситъ

 

къ

 

Господу

Богу

 

свои

 

теплыя

 

мольбы,

 

да

 

продлить

 

Онъ,

 

Всемило-

стивый,

 

Царя

 

нашего

 

державны

 

дни

 

на

 

многіе

 

и

 

многіе

г

 

іды,

 

во

 

благо

 

и

 

славу

 

Россіи, —день

 

этотъ

 

поистинѣ

многознаменательный

 

для

 

всѣхъ

 

россіянъ,

 

для

 

нась,

 

для

пашего

 

учебнаго

 

заведенія

 

имѣегь,

 

сверхъ

 

сего,

 

еще

 

и

осооливое

 

зпаченіе:

 

въ

 

этоть

 

день,

 

ровно

 

22

 

года

 

тому

назадъ,

 

положено

 

было

 

здъсь,

 

въ

 

стѣеахъ

 

этого

 

заведе-

нія,

 

начало

 

учебному

 

дѣлу.

 

Сочеталось,

 

такимъ

 

образомъ,

два

 

событін:

 

спасительное

 

дѣло

 

Промысла

 

и

 

ученіе — къ

уразумѣнію

 

этого

 

спасительнаго

 

дѣла.

 

Запечатлѣемъ

 

же

покрѣпче

 

сей

 

великій

 

и

 

чудный

 

день,

 

сохранивъ

 

о

 

немъ

вдвойнѣ

 

благодарную

 

память!

 

А

 

я,

 

съ

 

благословенія

 

на-

шего

 

Преосващеннѣйшаго

 

Владыки,

 

чтобы

 

намять

 

эту

сдѣлать

 

жинѣе

 

и

 

полнѣе,

 

предложу

 

вашему

 

просвещен-

ному

 

вниманію

 

коротенькую

 

исторію

 

того

 

дѣла,

 

плодами

коего

 

пользуемся

 

нынѣ

 

и

 

мы,

 

укрѣпляя

 

свои

 

духовныя

силы.

 

Дѣло

 

это—женское

 

образованіе

 

въ

 

Россіи:

 

давно

ли

 

оно

 

началось

 

у

 

насъ,

 

когда

 

и

 

какъ,

 

въ

 

какой

 

формѣ

существовало,

 

какими

 

средствами

 

держалось

 

и

 

къ

 

чему

было

 

направлено — вотъ

 

вопросы,

 

коими

 

я

 

хочу

 

занять

нынѣ

 

Ваше

 

вниманіе.

Женское

 

образованіе

 

въ

 

Россіи — дѣло

 

давнее,

 

и

 

нѣтъ:

въ

 

смыслѣ

 

государственная

 

учрежденія,

 

оно

 

явилось

 

срав-

нительно

 

недавно,

 

въ

 

царствоваиіе

 

Императрицы

 

Екате-

рины

 

II,

 

и

 

имѣетъ

 

не

 

болѣе

 

126

 

лѣтъ

 

оть

 

роду;

 

но

 

въ

болѣе

 

общемъ

 

и

 

широкомъ

 

смыслѣ,

 

въ

 

смыслѣ

 

простой

грамотности,

 

т.

 

е.

 

умѣнья

 

читать

 

и

 

писать,

 

оно

 

имѣетъ

гораздо

 

болѣе

 

древнюю

 

исторію.

 

Нѣкоторые

 

относятъ

 

ея

начало

 

ко

 

вреыенамъ

 

еще

 

до

 

Владиніра

 

Св.

 

Со

 

времени

же

 

Владиміра,

 

принявшая

 

въ

 

988

 

году

 

христіанство

изъ

 

Византіи,

    

грамотность

   

усилилась;

 

такъ

 

что

    

подъ
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<образоиашіостію>

 

разумѣли

 

не

 

просто

 

грамотность,

 

т.

 

е.

умѣнье

 

читать

 

и

 

писать,

 

но

 

и

 

нѣкоторую

 

начитанность

въ

 

божествспныхъ

 

книгахт,.

 

Дѣтн

 

Владиміра,

 

особенно

Ярославъ,

 

а

 

также

 

и

 

впуки

 

его,

 

особенно

 

Всеволодъ,

были

 

не

 

просто

 

грамотны,

 

но

 

и

 

образованны

 

по

 

своему

времени:

 

Ярославъ,

 

какъ

 

известно,

 

любилъ

 

читать

 

божс-

ственнкя

 

книги

 

и

 

самъ

 

пер "писывалъ

 

ихъ;

 

а

 

Всеволодъ

зналъ

 

пять

 

иностранныхъ

 

языковъ,

 

коимъ

 

выучился,

 

какъ

говоритъ

 

его

 

знаменитый

 

сыпъ

 

Владиміръ

 

Мономахт-,

<смдя

 

дома>.

 

Съ

 

Ярославомъ

 

же

 

переписывалась

 

и

 

его

сестра

 

Предслаза,

 

когда

 

онъ

 

княжилъ

 

въ

 

Цонгородѣ,

предупреждая

 

его

 

о

 

злодѣйскихъ

 

умыслахъ

 

Святополка.

Эту

 

усиленную

 

потребность

 

книжного

 

дѣла

 

среди

 

рус-

ских'!,

 

вызвала

 

новая,

 

свяіая

 

вѣра:

 

въ

 

ея

 

интересахъ,

для

 

ея

 

укрѣиленія

 

и

 

распространснія

 

среди

 

русскнхъ,

нужна

 

была

 

грамотность,

 

книжное

 

дѣло.

 

Это

 

видѣли

 

уже

первые

 

наши

 

великіе

 

князья,

 

и

 

потому

 

В.Цдиміръ

 

св.,

но

 

словамъ

 

лѣтоииси,

 

<ііовсл!ілъ

 

взимать

 

у

 

нарочитыхъ

людей

 

младыя

 

дѣти

 

и

 

учити

 

ихъ,

 

книжпому

 

нцсанік»;

равно

 

какъ

 

и

 

Ярославъ,

 

<ео'равъ

 

отъ

 

старостъ

 

и

 

пре-

сіштеровъ

 

дѣтей

 

300,

 

нрвелѣлъ

 

ихъ

 

также

 

учить

 

кми-

гамъ>,

 

и

 

для

 

этой

 

цѣли

 

въ

 

1025

 

году

 

осповалъ

 

даже

училище

 

въ

 

Новгородѣ —это

 

первое

 

русское

 

учебное

заведете.

 

Нѣтъ

 

серьезныхъ

 

оенованій

 

подъ

 

словрмь

<дѣти>

 

разумѣть

 

тутъ

 

одцихъ

 

мальч,иковъ

 

русскихъ,

 

а

не

 

дѣтей,

 

обоего

 

пола.

 

Если

 

наши

 

первые

 

ведикіе

 

князья,

заботясь

 

о

 

развитіи

 

квижнап

 

дѣла

 

среди

 

русскихъ,

имѣли

 

главнымъ

 

образомъ

 

ту

 

общую

 

цѣль,

 

<чтобы,

 

по

пыражепію

 

лѣтоциси,

 

ідужн

 

и

 

жены

 

B'ljpy

 

хриотанскую

твердо

 

держали,

 

и

 

погацскіи

 

вѣры

 

не

 

дерлсали

 

и

 

не

 

имѣ-

ли

 

бы, —то

 

они

 

должнь]

 

были

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

об-

разовапіе

 

не

 

только

 

мальчиковъ,

 

по

 

и

 

дѣвочекъ.

 

Ибо

 

для

дѣлей

 

угвержденія

 

иовой

    

Христовой

 

вѣры

 

и

   

женщина
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могла

 

сослужить

 

такую

 

же

 

почти

 

службу,

 

какъ

 

и

 

русскій

мужчипа,

 

особенно

 

женщина

 

времент

 

Владиміра

 

и

 

Яро-

слава.

 

Она,

 

вѣдь,

 

тогда

 

у

 

насъ

 

не

 

была

 

еще

 

такимъ

 

без-

правпымъ

 

существомъ,

 

какимъ

 

явилась

 

позже,

 

съ

 

XIII

вѣка:

 

она

 

пользовалась

 

не

 

только

 

уваженіемт,

 

но

 

и

 

не-

которою

 

общественною

 

равноправностью

 

съ

 

мужчиной:

могла

 

имѣть

 

свои

 

волости,

 

свою

 

дружину;

 

принимала

участіс

 

въ

 

пирахъ

 

и

 

совѣтахъ

 

князей,

 

и

 

проч.;

 

а

 

глав-

ное —вліяніе

 

женщины

 

въ

 

семьѣ,

 

не

 

смотря

 

даже

 

на

 

ея

общественное

 

положеніе,

 

всегда

 

было

 

и

 

будетъ,

 

вѣроятно /

снльнѣе

 

мужчины

 

Поэтому,

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

чтобы

Владиміръ

 

и

 

Ярославъ

 

исключали

 

русскую

 

женщину

изъ

 

своих ь

 

нросвѣтительныхъ

 

заботъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

у

 

нихъ

 

на

 

памяти

 

еще

 

живъ

 

былъ

 

образъ

 

<мудрѣашей

русской

 

женщины» — св.

 

и

 

равноапостольной

 

княгини

Ольги.

 

Вотъ

 

почему

 

намъ

 

думается,

 

что

 

и

 

женщина

 

рус

екая

 

участвовала,

 

на

 

ряду

 

съ

 

мужчиной,

 

въ

 

томъ

 

о^щемъ

иросвѣтительпомъ

 

движеніи,

 

которое

 

началось

 

у

 

насъ

со

 

времени

 

и

 

для

 

цѣлей

 

христіааской

 

вѣры.

 

Въ

 

этомъ

же

 

убѣждаетъ

 

еще

 

и

 

следующее

 

соображепіе.

 

Грамот-

ное

 

іь

 

и

 

книжное

 

дѣло

 

должны

 

были

 

сосредоточчться

 

въ

томъ

 

классѣ

 

общества,

 

который

 

наиближе

 

стоитъ

 

у

 

дѣла

религіи,

 

т.

 

е.

 

въ

 

средѣ

 

духовенства.

 

Такъ

 

оно

 

и

 

было.

Русское

 

духовенство

 

заводило

 

школы

 

при

 

церквахъ

 

и

монастыряхъ,

 

гдѣ

 

обучало

 

дѣтей

 

не

 

только

 

знатпыхъ,

но

 

и

 

простыхъ,

 

вообще

 

желающихъ.

 

Это,

 

однако,

 

не

 

по-

мешало

 

и

 

иірянамъ

 

вскорѣ

 

заняться

 

тѣыъ

 

же

 

дѣломъ

обученія,

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

скоро

 

нашлись

 

такіе,

 

кои

 

сдѣлали

се(>Ѣ

 

изъ

 

этого

 

здпятдя

 

ремесло,

 

т.

 

Q.

 

брали

 

извѣстную

плату

 

за

 

выучку.

 

Такіе

 

дюди|назы вались

 

у

 

насъ

 

масте-

рами,

 

и

 

они

 

были

 

у

 

насъ

 

съ

 

самаго

 

почти

 

начаіа

 

хри-

стианства

 

па

 

Руси.

 

Но,

 

вѣроятно,

 

тогда

 

же

 

и

 

для

 

тѣхъ

же

 

цѣлей

 

появились

 

у

 

насъ

 

и

 

мастерицы,

 

которыя

 

так-
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же

 

за

 

плату

 

обучали

 

простыхъ

 

дѣтей,

 

преимущественно

своего

 

пола.

 

Иначе,

 

чЬмъ

 

объяснить

 

ютъ

 

фактъ,

 

что

 

у

раскольникоиъ

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

существуютъ

 

эти

 

масте-

рицы,

 

какъ

 

особливая

 

должность,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учительни-

цами,

 

каноницами,

 

читалками,

 

бѣлицами

 

и

 

др.?

 

Быть

 

не

можетъ,

 

чтобы

 

раскольники

 

въ

 

настоящее

 

время

 

потер-

пели

 

у

 

себя

 

должность,

 

которой

 

не

 

было

 

испоконъ

 

вѣку

на

 

Руси.

 

Вѣдь

 

раскольники

 

такь

 

ревниво

 

берегутъ

 

ста-

ро-отеческія

 

иредапія

 

и

 

обычаи

 

свято-чтимой

 

ими

 

старины!

Еще.

 

Въ

 

XYII

 

вѣкѣ

 

у

 

насъ

 

обученіе

 

царевенъ

 

обыкно-

венно

 

поручалось

 

мастерицамъ,

 

кои

 

входили

 

въ

 

придвор-

ный

 

штатъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

чтицами,

 

псаломщицами,

 

и

 

др.

Опять,

 

еслибы

 

мастерпцъ

 

у

 

насъ

 

не

 

было

 

ранѣе

 

XVII

вѣка,— то

 

едвали

 

и

 

въ

 

XVII

 

ьѣкѣ

 

имъ

 

поручали

 

бы

такое

 

важное

 

дѣло,

 

какъ

 

воспитаніе

 

царскихъ

 

дѣтей,

для

 

первой

 

прооы

 

ихъ

 

педагогическихъ

 

силъ.

 

А

 

то

 

зна-

чить,

 

онѣ

 

и

 

раньше

 

были

 

и

 

исторически

 

заслужили

 

се-

бѣ

 

добрую

 

педагогическую

 

репутацію.

 

А

 

если

 

онѣ

 

были,

то

 

было,

 

елѣдчвательно,

 

у

 

насъ

 

п

 

обученіе

 

женщинъ.

Гдѣ

 

и

 

какъ

 

женщинъ

 

обучали,

 

мы

 

не

 

знаемъ;

 

во

 

если

были

 

грамотныя

 

женщины,

 

то

 

должны

 

же

 

были

 

онѣ

 

ідѣ

нибудь

 

учиться.

 

У

 

раскольпиковъ,

 

въ

 

этой

 

<я;изни

 

но

старинѣ»,

 

и

 

доселѣ

 

существуетъ

 

обычай

 

отдавать

 

дѣтей,

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ,

 

какъ

 

только

 

имъ

 

минетъ

 

'семь

лѣтъ,

 

т.

 

е.

 

но

 

настуиленіи

 

срока

 

<вдавати

 

отрочаіъ

 

въ

поученіе

 

чести

 

книгъ

 

божественпаго

 

пясанія>,

 

въ

 

скитъ

къ

 

родственницѣ,

 

къ

 

знакомой

 

матушке — игуменье,

 

на

выучку.

 

Въ

 

скитЬ

 

учатъ

 

грамоте,

 

письму

 

уставомъ

 

и

писать

 

иконы;

 

девочекъ

 

же— и

 

скитскимъ

 

рукодельямъ.

Мастерицы

 

иногда

 

учатъ

 

и

 

вне

 

скита,

 

но

 

домамъ

 

бога-

тыхъ

 

людей,

 

или

 

большею

 

частью

 

у

 

себя

 

на

 

дому,

 

соби-

рая

 

детей

 

обоего

 

пола

 

въ

 

избушке,

 

подаренной

 

кикимъ

нибудь

 

христолюбивымъ

 

дателемъ.

 

Плату

 

за

 

ученіеберутъ
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«книжной

 

дачей>—

 

или

 

отъ

 

листочка,

 

или

 

за

 

каждую

книгу

 

отдельно;

 

ученикъ

 

или

 

ученица

 

обязаны

 

нринести

мастерице

 

завязанный

 

въ

 

платокъ

 

горшокъ

 

молочной

каши

 

и

 

полтину

 

денегъ.

 

Объ

 

этихъ

 

старинныхъ

 

обыча-

яхъ

 

упоминается

 

еще

 

въ

 

XV

 

векв,

 

и

 

они

 

до

 

сихъ

 

иоръ

ведутся

 

не

 

только

 

у

 

раскольнпковт,

 

по

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

мало-

россіи.

 

Наверное

 

можмо

 

сказать,

 

что

 

не

 

будь

 

ихъ

 

въ

гл)бокой

 

древности,

 

не

 

было

 

бы

 

ихъ

 

и

 

теперь.

 

Накопецъ,

въ

 

существованіи

 

учительницъ,

 

мастерицъ

 

и

 

вообще

 

гра-

мотпыхъ

 

женщинъ

 

въ

 

самое

 

древнее

 

время

 

на

 

Руси

убѣждаетъ

 

и

 

то

 

доверіе,

 

съ

 

какимъ

 

пашъ

 

народъ

 

отно-

сился

 

къ

 

ученію

 

у

 

вдовъ

 

священниковъ,

 

дьячихъ

 

и

 

др.

лнцъ

 

женскаго

 

пола

 

духовнаго

 

званія;

 

а

 

народъ

 

вообще,

какъ

 

известно,

 

строго

 

придерживается

 

обычаевъ

 

старины

и

 

не

 

легко

 

идетъ

 

на

 

всякія

 

новшества.

Итакъ,

 

съ

 

самаго

 

почти

 

начала

 

нашей

 

исторіи

 

нро-

свещенія,

 

т.

 

е.

 

принятія

 

Русью

 

христіанства,

 

у

 

насъ

были

 

грамотныя

 

женщины,

 

которыя

 

не

 

только

 

учились,

по

 

и

 

учили

 

другихъ,

 

а

 

следовательно,

 

существовало

 

и

обученге

 

женщинъ,

 

не

 

смотря

 

дагке

 

на

 

отеуіѵтвіе

 

школъ.

Конечно,

 

эти

 

грамотныя

 

женщины

 

составляли

 

незначи-

тельное

 

меньшинство

 

въ

 

массе

 

русскихъ

 

женщинъ;

 

но

все

 

же

 

оне

 

были

 

и

 

игнорировать

 

этого

 

факта

 

нельзя,

т"вмъ

 

более,

 

что

 

грамотность

 

не

 

была

 

общимъ

 

достояні-

емъ

 

и

 

на

 

мужской

 

половине.

По

 

естественному

 

ходу

 

вещей,

 

для

 

женщины

 

русской

обученіе

 

грамотности

 

очень

 

рано

 

должно

 

было

 

сосредо-

точиться

 

преимущественно

 

въ

 

монастыряхъ.

 

Уже

 

съ

 

XI

века

 

въ

 

русскомъ

 

обществе

 

стало

 

проявляться

 

стремло-

ніе

 

къ

 

монастырской

 

жизни.

 

Въ

 

монастыряхъ

 

жили

 

не

мужчины

 

только,

 

но

 

и

 

женщины,

 

и

 

сперва

 

по

 

высокимъ

и

 

чисто

 

религіозныхъ

 

побужденіяхъ.

 

Но

 

скоро

 

ихъ

 

ста-

ло

 

манить

 

туда

 

и

 

желаніе

    

покоя

 

и

 

тишины,

   

которыхъ
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такъ

 

не

 

доставало

 

въ

 

тогдашнемъ

 

міру,

 

съ

 

развитіемъ

на

 

Руси

 

уделыіыхъ

 

распрей

 

и

 

усобицъ.

 

Не

 

только

 

души

робкія,

 

какъ

 

страшило

 

зрЬлище

 

кровавыхъ

 

драмъ,

 

раз-

диравшнхъ

 

Русь,

 

уходили

 

въ

 

монастырь,

 

но

 

и

 

люди

 

бо-

лее

 

мужественные

 

пе

 

выдерживали

 

этой

 

жизни

 

и

 

массами

притекали

 

въ

 

монастыри

 

..

 

Для

 

жепщзпы

 

же,

 

помимо

этого,

 

удаленіе

 

отъ

 

света

 

скоро

 

стало

 

необходимостью,

ибо

 

съ

 

конца

 

XI

 

века

 

не

 

окрѣпт,

 

но

 

заметно

 

выяснил-

ся

 

уже

 

тотъ

 

аскетическій

 

взглядъ

 

на

 

женщину,

 

какъ

„на

 

начало

 

грвха",

 

который

 

въ

 

XIII

 

веке

 

окончательно

загналъ

 

ее

 

въ

 

теремную

 

неволю;

 

но

 

уже

 

и

 

теперь,

 

въ

XI

 

веке,

 

женщипа

 

ясно

 

видела,

 

что

 

въ

 

міру

 

ей

 

не

 

оста-

ется

 

ни

 

места,

 

ни

 

дела,

 

и

 

опа

 

уходила

 

въ

 

монастырь,

ища

 

въ

 

иемъ

 

удовлетворенія

 

своимъ

 

религіознымъ

 

но-

требностямъ.

 

А

 

вступая

 

въ

 

монастырь

 

по

 

воле

 

или

 

по

неволе,

 

она

 

двлалась

 

обязательно

 

—

 

грамотною

 

и

 

даже

образованною.

 

Какимъ

 

образомъ?

 

А

 

вотъ

 

какимъ.

 

Лето-

писи

 

паши

 

часто

 

упоминаютъ,

 

что

 

монахини

 

общинно-

жительныхъ

 

монастырей

 

"черноризицы

 

—

 

пребывали,

 

живя

по

 

монастырскому

 

чину".

 

Это

 

значить,

 

что

 

монахини

наши

 

жилп.'

 

занимаясь

 

богоугодными

 

и

 

душеспаситель-

ными

 

делами.

 

Дела

 

же

 

эти,

 

кроме

 

подпиговъ

 

поста

 

и

молитвы,

 

состояли

 

въ

 

чтенкі

 

боа^ествеиныхъ

 

книгъ,

какъ

 

необходимомъ

 

дія

 

религіознаго

 

проевьщенія

 

и

спасенія;

 

въ

 

переписке

 

этихъ

 

книгъ,

 

что

 

также

 

считалось

тогда

 

богоугоднымъ

 

деломъ;

 

также

 

въ

 

пѣпхи,

 

которое

требовалось

 

при

 

самомъ

 

богослуженіи.

 

Если

 

къ

 

этому

прибавить

 

еще

 

и

 

рукодѣліе,

 

которое,

 

кажется,

 

состав.ія-

етъ

 

исконную

 

принадлежпосіь

 

женщины,

 

особенно

 

мо-

настырки,

 

коей

 

оно

 

могло

 

рекомендоваться

 

въ

 

видахъ

педагогичеекихъ,

 

какъ

 

средство

 

противъ

 

праздности

 

и

скуки,

 

то

 

и

 

получится

 

та

 

программа,

 

по

 

которой

 

во-

обще

 

велось

 

обученіе

 

на

 

Руси

 

не

  

женщинъ

 

только,

 

но



-213-

и

 

мужчинъ.

 

По

 

этой

 

программе

 

учила

 

въ

 

конце

 

XI

 

ве-

ка

 

княжна-инокиня

 

Янка

 

(Анна),

 

дочь

 

Всеволода,

 

кото-

рая,

 

по

 

свидетельству

 

Татищева,

 

въ

 

1086

 

году

 

основа-

ла

 

въ

 

Кіеве

 

при

 

Андреевскомъ

 

монастыре Jrcepeoe

 

жен-

ское

 

училище

 

для

 

300

 

двиушекъ.

 

(Если

 

это

 

было

 

учи-

лище

 

вь

 

иынешнемъ

 

смысле,

 

то

 

оно

 

было

 

первыми

 

по

времени

 

не

 

только

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

въ

 

Европе).

 

По

этой

 

же

 

программе

 

учила

 

въ

 

половине

 

XII

 

века

 

препо-

добная

 

Евфроснпіи

 

Полоцкая,

 

дочь

 

Георгія

 

Всеславича,

и

 

около

 

половины

 

XIII

 

века

 

другая

 

преподобная

 

княжна

Евфросинія

 

Суздальская,

 

дочь

 

Черниговская

 

князя

 

Ми-

хаила

 

Всеполодовича:

 

первая

 

въ

 

осиованномъ

 

ею

 

монас-

тыре,

 

а

 

вторая — въ

 

училище

 

при

 

монастыре,

 

въ

 

г.

Суздале.

 

Евфросиніею

 

Суздальскою,

 

умершею

 

около

 

1260

года,

 

заканчивается

 

скудный

 

рядъ

 

дошедшихъ

 

до

 

насъ

сведеиій

 

объ

 

образованныхъ

 

но

 

своему

 

времепи

 

жен-

щинахъ

 

до-монгольской

 

Руси.

 

Со

 

второй

 

половины

XIII

 

вЬка

 

и

 

такихъ

 

сведѣній

 

сохранилось

 

еще

 

меньше.

Съ

 

этого

 

времени

 

вплоть

 

почти

 

до

 

Петра

 

Великая

 

на-

стаеть

 

на

 

Руси

 

глухое,

 

безпросввтное

 

время.

 

Все,

 

ка-

жется,

 

стеклось,

 

чтобы

 

погубить

 

па

 

Руси

 

возникающее

образованіе,

 

особенно

 

среди

 

женщинъ...

 

Но

 

оно

 

не

 

по-

гибло

 

и

 

не

 

погибало

 

во

 

все

 

это

 

нерадостное

 

время:

 

ни

монголы,

 

лютымъ

 

пожаромъ

 

пронесшіеся

 

по

 

русской

земле

 

до

 

Галича

 

и

 

Волыни,

 

ни

 

ихъ

 

двухсотлетнее

почти

 

господство

 

надъ

 

Русью,

 

въ

 

нродолженіе

 

которая

они

 

яігли

 

и

 

грабили

 

русскіе

 

города

 

и

 

села,

 

разоряли

и

 

нозорнли

 

церкви

 

Божіи,

 

предавая

 

беземысленному

 

ис-

требление

 

книгохранилища

 

и

 

школы;

 

пи

 

вражда

 

и

 

за-

висть

 

запада,

 

въ

 

лице

 

Литвы

 

и

 

Польши,

 

урывавшихъ

себе

 

куски

 

русской

 

земли,

 

ни,

 

наконецъ,

 

самая

 

неволя

домашная-теремная

 

жизнь, —

 

ничто

 

не

 

могло

 

погубить

дела,

 

которое

   

нужно

 

было

   

самой

 

вере,

 

какъ

 

не

 

могло
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погубить

 

и

 

самой

 

веры

 

русской

 

— православной.

 

Т/Ьже

монастыри,

 

что

 

давали

 

нріютъ

 

женскому

 

образовавію

въ

 

до -монгольской

 

Руси,

 

и

 

теперь

 

большею

 

частью

 

слу-

жили

 

для

 

него

 

прибежищемъ.

 

Въ

 

Степенной

 

книге,

 

со-

держащей

 

въ

 

себЬ

 

„царскую

 

родословпую

 

до

 

Іоанна

Грозная,

 

разсказываетси

 

о

 

жене

 

Андрея

 

Константино-

вича—княгине

 

Василиссе,

 

что

 

она

 

въ

 

ранней

 

молодости

обучена

 

была

 

кпигамъ

 

св.

 

нп«апія,

 

изучила

 

ветхій

 

и

новый

 

заветъ,

 

основала

 

монастырь

 

и

 

постриглась

 

въ

 

мо-

нахини.

 

Ея

 

примеру

 

последовали

 

многія

 

боярыни

 

и

боярышпи

 

„и

 

бысть

 

ихъ

 

числомъ

 

сто

 

и

 

десять".

 

По

словамъ

 

г.

 

Лавровская,

 

въ

 

грамахъ

 

XIV

 

вена

 

упоми-

нается

 

о

 

содержаніи

 

при

 

церквахъ

 

сиротъ-детен

 

обоего

пола,

 

при

 

чеиь

 

ихъ

 

не

 

только

 

кормили,

 

но

 

и

 

учили.

Даже

 

самые

 

терема

 

до

 

нЬкоторой

 

степени

 

помогали

если

 

не

 

развитію,

 

то,

 

но

 

крайней

 

мере,

 

сохранение

грамотности

 

среди

 

русскихъ

 

женщинъ.

 

„Въ

 

теремахъ,

какъ

 

и

 

монастыряхъ,

 

говоритъ

 

г.

 

Забвлипъ,

 

весь

 

день

наполняла

 

пабожиость,

 

ибо

 

уставъ

 

каждодневной

 

жизни

требовалъ

 

чтенія,

 

какъ

 

душеспасительная

 

подвига;

 

чи-

тались:

 

житія

 

святыхъ,

 

поученія

 

на

 

каждый

 

депь",

 

и

пр.

 

Следовательно

 

правъ

 

нашъ

 

историкъ

 

(Соловьевъ),

говоря:

 

„трудно

 

ответить

 

на

 

вопросъ:

 

„что

 

сталось

 

бы

съ

 

нами

 

въ

 

XIV

 

вЬке,

 

безъ

 

церкви,

 

монастыря

 

и

 

тере-

ма"?

 

Съ

 

конца

 

XV

 

века

 

Русь

 

вздохнула

 

свободнее:

тучи,

 

висевшія

 

надъ

 

нею

 

столько

 

вековъ

 

и

 

грозпвшія

ее

 

погубить,

 

понемногу

 

разсеялись:

 

постыдное

 

рабство

сброшено,

 

единодержавіе

 

достигнуто

 

и

 

больше

 

не

 

льется

напрасно

 

русская

 

кровь

 

въ

 

удельной

 

борьбе.

 

Только

яіенщина

 

все

 

еще

 

находится

 

взаперти

 

въ

 

терему,

 

или

уходить

 

въ

 

монастырь,

 

лишенная

 

дела

 

и

 

права

 

жить

въ

 

обществе.

 

И

 

не

 

скоро

 

еще

 

занялась

 

надъ

 

ней

 

ея

светлая

 

заря.

 

Но

   

темь

   

не

 

менее

 

летоиись

   

сохранила
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несколько

 

женскихъ

 

имепъ,

 

кои

 

свидетельству ютъ,

 

что

и

 

въ

 

терему

 

женщина

 

делалась

 

не

 

только

 

грамотною,

но

 

и

 

образованною.

 

Таковы

 

были:

 

Елена,

 

дочь

 

в.

 

к.

 

Іо-

анна

 

III,

 

бывшая

 

замужемъ

 

за

 

литовскимъ

 

княземъ

 

Але-

ксандромъ,

 

Ксенія

 

Ѳ.

 

Годунова,

 

Ксенія

 

Ивановна

 

П1е-

стова

 

(инокиня

 

Марѳа —мать

 

ц.

 

Михаила

 

Ѳеодоровича):

вторая

 

была

 

особенно

 

искусна

 

въ

 

списынапіи

 

книгъ,

 

а

последняя

 

вела

 

переписку

 

съ

 

(бывшимъ

 

мужемъ

 

своимъ)

патріархомъ

 

Филаретомъ,

 

и

 

„читала

 

книгу

 

печатную

въ

 

десть

 

Василія

 

Кесеарійская

 

да

 

Псалтырь".

 

Таковы

были

 

и

 

дети

 

царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

особенно

 

дочь

его

 

Ирина,

 

которую

 

современники

 

называли

 

«мудрою

 

и

начетчицею

 

кншъ>,и

 

шесть

 

дочерей

 

ц.

 

Алексея

 

Михай-

ловича,

 

особенно

 

же

 

младшая

 

изъ

 

нихъ —знаменитая

Софія

 

— эта

 

„мужескаума

 

исполненная

 

дѣва",

 

коей

 

Си-

меоиъ

 

Полоцкій

 

поднесь

 

свой

 

„Вѣнецъ

 

Веры",

 

со

 

сло-

вами:

  

„Ты

 

церковный

 

книги

 

обыкла

 

читати.

И

 

въ

 

отеческихъ

 

свиигвхъ

 

мудрости

 

искати"..

Поэтому,

 

замечаніе

 

дьяка

 

Кошихина:

 

„московская

государства

 

яіепскій

 

полъ

 

неученъ

 

и

 

не

 

обычай

 

тому

есть"

 

молено

 

принять,

 

только

 

съ

 

сильнымъ

 

ограннченіемъ,

относя

 

эти

 

слова

 

къ

 

селамъ

 

и

 

провинціямъ

 

и

 

вообще

къ

 

массе

 

простая

 

парода.

 

Что

 

лее

 

касается

 

царскихъ

и

 

боярскихъ

 

семей,

 

то,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

этихъ.

 

правда,

пемногихъ

 

примеровъ,

 

обычай

 

обучепія

 

существовалъ

 

не

только

 

съ

 

Алексея

 

Михайловича,

 

когда

 

уже

 

начало

 

обозна-

чаться

 

западное

 

вліяніе

 

(въ

 

виде

 

идей),

 

но

 

и

 

до

 

него:

учили

 

не

 

только

 

сыновей,

 

по

 

и

 

дочерей,

 

пе

 

только

 

въ

царскихъ

 

и

 

высшихъ

 

боярскихъ

 

семьях гі.,

 

но

 

и

 

у

 

бояръ

попроще.

 

Примеръ

 

обученія

 

шелъ

 

сверху:

 

чему

 

учили

въ

 

царскихъ

 

семьяхъ,

 

тому

 

учили

 

и

 

въ

 

боярскихъ

 

и

 

во

всехъ

 

прочихъ

 

сословіяхъ;

 

нри

 

этомъ,

 

мужское

 

и

 

л;ен-

ское

 

образовапіе

 

было

 

одинаково,

 

что

 

было

 

легко

 

дости-
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жимо

 

при

 

элементарности

 

самая

 

образованія.

 

Царевичей

начинали

 

учить

 

съ

 

5

 

лЬтъ,

 

а

 

письму

 

съ

 

7

 

лѣтъ.

 

Пред-

метами

 

обученія

 

для

 

нихъ

 

были:

 

букварь,

 

часословъ,

псалтирь,

 

Евангеліе

 

и

 

церковное

 

пеніе.

 

Эти

 

же

 

пред-

меты

 

и

 

въ

 

такомъ

 

же

 

порядкв

 

преподавались

 

и

 

царев-

намъ,

 

съ

 

тою

 

лишь

 

разницею,

 

что

 

царевичей

 

учили

дьяки,

 

а

 

царевепъ— учительницы-мастерицы.

 

Оть

 

этихь

учительницахъ

 

временъ

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

сохрани-

лись

 

даже

 

такія

 

подробности,

 

что

 

за

 

свой

 

трудъ

 

оив

получали

 

8

 

р.

 

въ

 

годъ

 

жалованья,

 

да

 

кормовыхъ

 

по

шести

 

денеіъ

 

каждый

 

день,

 

и

 

проч.

Такимъ

 

было

 

наше

 

женское

 

образовавіе

 

въ

 

древней

Руси,

 

за

 

весь

 

ея

 

еемисотлетній

 

неріодъ

 

до

 

Петра

 

Ве-

ликая.

 

Нельзя

 

не

 

обратить

 

вниманія

 

па

 

следуюіція

знаменательныя

 

черты

 

этого

 

древняя

 

женская

 

образо-

вапія.

 

Общій

 

типъ

 

ея —церковность,

 

его

 

объемъ— гра-

мотность,

 

да

 

книжная

 

начитанность;

 

оно

 

не

 

обязательно,

не

 

имеетъ

 

ни

 

нарочито

 

устроенныхъ

 

мЬстъ,

 

т.

 

е.

 

ни

школъ,

 

ни

 

др.

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

ни

 

определенныхъ

средствъ;

 

а

 

ютится

 

или

 

дома,

 

или

 

въ

 

монастыре,

 

или

даже

 

въ

 

тереме,

 

на

 

свой

 

счетъ.

 

И

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

оно

 

даже

 

въ

 

такое

 

злосчастное

 

время,

 

какъ

 

время

 

татар-

щины

 

и

 

теремной

 

неволи,

 

сохранилось

 

до

 

более

 

свет-

лыхъ

 

дней

 

на

 

Руси.

 

Чемъ

 

же

 

это

 

объяснить?

 

Въ

 

чемъ

искать

 

причину

 

яшвучести

 

явленія,

 

которому

 

сама

 

жизнь

ставила

 

столь

 

много

 

и

 

такихъ

 

преиятствій,

 

кои

 

въ

 

состоя-

піи

 

были

 

задавить

 

всякое

 

другое

 

явленіе?

 

Не

 

въ

 

чемъ

иномъ,

 

по

 

нашему

 

мнЬнію,

 

какъ

 

въ

 

силѣ

 

самой

 

христі-

аиской

 

вѣры,

 

съ

 

которой

 

образованіе

 

это,

 

съ

 

самаго

 

по-

явленія

 

христіанства,

 

вступило

 

въ

 

тѣсную

 

связь:

 

въ

 

ней

его

 

историческая

 

живучесть

 

и

 

сила!

 

Оно

 

должно

 

было

служить

 

делу

 

утверждепія

 

и

 

распространенія

 

христіап-

ства.

  

Эту

   

великую

   

задачу

   

указали

   

ему

  

нервно

 

наши
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—

князья,

 

и

 

задача

 

эта,

 

едѣлавшись

 

душой

 

древняго

 

обра^

зоваиія,

 

собщила

 

ему

 

ту

 

нравственную

 

мощь,

 

съ

 

кото-

рой

 

оно

 

побѣдоносно

 

вышло

 

изъ

 

бездны

 

ирепятствій,

бывшихъ

 

на

 

иространствѣ

 

его

 

историческаго

 

существо-

вапія.

 

Задача

 

эта

 

одушевляла

 

нашего

 

древняго

 

книжни-

ка— мужчину

 

или

 

женщину

 

— все

 

равно,

 

и

 

онъ

 

брался

за

 

книгу

 

или

 

перо

 

не

 

просто

 

изъ

 

любопытства,

 

или

 

отъ

скуки,

 

и

 

не

 

потому,

 

что

 

мода

 

этого

 

требовала, —нѣтъ,

 

а

потому,

 

что

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

письмѣ

 

онъ

 

полагалъ

 

спаситель-

ное

 

дѣло,

 

служеніе,

 

жертву

 

Богу.

 

Оттого

 

самое

 

„ученіе"

и

 

„просвещѣніе"

 

на

 

его

 

языкѣ

 

значило

 

„учсніе

 

и

 

про-

снѣщеніе

 

въ

 

вѣрѣ".

Съ

 

Петра

 

Великаго — новое

 

время:

 

Русь

 

стала

 

Россіей.

Сошла

 

она

 

съ

 

своей

 

исторической

 

колеи

 

и,

 

повинуясь

могучей

 

волѣ

 

Преобразователя,

 

начала

 

перестраивать

себя

 

на

 

западно-евроиейскій

 

ладь,

 

сперва

 

нѣмецкій,

 

а

потомъ

 

(съ

 

Елизаветы

 

Петровны)

 

на

 

французскій.

 

Родное

—

 

національное

 

было

 

отодвинуто

 

на

 

задній

 

нланъ

 

и

 

ста-

ло

 

уступать

 

свое

 

мѣсто

 

„иноземному"— во

 

всѣхъ

 

почти

сферахъ,

 

отъ

 

русскаго

 

кафтана

 

и

 

бороды

 

до

 

русской

рѣчи

 

и

 

русской

 

мысли...

 

Въ

 

эту

 

эпоху

 

сильныхъ

 

и

 

рѣз-

кихъ

 

перемѣнъ,

 

касавшихся

 

не

 

одной

 

какой-нибудь

 

сто-

роны

 

въ

 

жизни

 

русскаго

 

народа,

 

но

 

всего

 

его

 

быта,

т.

 

е.

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

жизни,

 

не

 

могъ

 

не

 

измѣниться

 

и

бытъ

 

русской

 

женщины.

 

И

 

онъ

 

измѣнился;

 

но—къ

 

лучше-

му-ли?

 

Мы

 

слѣдимъ

 

собственно

 

исторію

 

женскаго

 

обра-

зованія;

 

а

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

Петръ,

 

кажется,

 

не

 

сдѣ-

лалъ

 

ничего

 

существепо-важпаго.

 

Правда,

 

учиться,

 

по-

лучать

 

образованіе

 

женщинѣ

 

русской

 

не

 

было

 

запрещена,

какъ

 

и

 

700

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ;

 

но

 

и

 

не

 

было

 

ничего

 

сдѣ-

дано

 

въ

 

смыслѣ

 

содѣйствія,

 

или

 

улучшенія

 

средствъ

 

къ

ея

 

образованію.

 

И

 

это

 

произошло

 

не

 

потому,

 

что

 

Петръ

считалъ

 

науку

 

женскую

   

дѣломъ

 

не

 

стоющимъ,

 

не

 

важ-
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пымъ,

 

а

 

потому,

 

что,

 

занятый

 

преобразовапіемъ

 

Россіи,

опт.

 

все

 

вниманіе

 

обратилъ

 

па

 

образованіе

 

мужчипы.

Ему

 

нужны

 

были

 

и

 

притомъ

 

„сейчасъ"

 

спеціалисты-ма-

стера

 

по

 

разнымъ

 

отраслями,

 

государственнаго

 

и

 

прак-

тическаго

 

знанія:

 

полководцы,

 

инженеры,

 

моряки,

 

плот-

ники,

 

слесаря,

 

литейщики,

 

и

 

проч.,

 

— словомъ

 

„птенцы",

которые

 

могли

 

бы

 

помочь

 

ему

 

въ

 

дѣлѣ

 

преобразованія;

поэтому,

 

ихъ

 

онъ

 

посылаеть

 

заграницу,

 

заводитъ

 

и

 

у

себя

 

дома

 

школы,

 

по

 

спеціально-практическія,

 

папр.

 

ин-

женерную,

 

артиллерійскую,

 

морскую

 

академію,

 

школу

для

 

подьячихъ,

 

п

 

проч.;

 

даже

 

школы

 

цыфцрішя

 

или

математически

 

пмѣли

 

на

 

дѣ.гѣ

 

характеръ

 

спеціалыіыхъ.

Такт»

 

тсакъ

 

женщипа

 

не

 

казалась

 

годною

 

для

 

этихъ

 

спе-

ціально-нрактичеекихъ

 

цігіей,

 

то,

 

поэтому,

 

фактически

она

 

и

 

была

 

исключена

 

щ%

 

созддппаго

 

Петромъ

 

практи-

ческим

 

(реальнаго)

 

образования.

 

Говоримъ:

 

„фактически",

а

 

не

 

по

 

закону:

 

ибо

 

пи

 

въ

 

одномъ

 

указѣ

 

Петра

 

объ

учрежденіи

 

школъ

 

нигдѣ

 

не

 

говорится

 

объ

 

исключеніи

женщины

 

изъ

 

отихъ

 

школъ;

 

слѣдовательно,

 

по

 

закопу

она

 

имѣла

 

щшво

 

учиться

 

въ

 

этихъ

 

школахъ,

 

но

 

па

 

дѣлѣ

не

 

моіла

 

и

 

не

 

училась.

 

Мальчиковъ

 

правительство

 

Пет-

ра

 

заставляло

 

учиться

 

иногда

 

даже

 

крутыми

 

мѣрами;

дѣвочекъ

 

же

 

опо

 

оставило

 

въ

 

покоѣ,

 

давъ

 

имъ

 

какъ

 

бы

привиллі

 

гію— учиться

 

и

 

пе

 

учиться.

 

И

 

привиллегіей

 

этой

во

 

всей

 

имперіи

 

пользовались

 

только

 

женщины,

 

да

крестьлпе!...

По

 

если

 

Петръ

 

ничего

 

пе

 

сдѣлалъ

 

для

 

жеискаго

 

об-

разовала

 

въ

 

прямомъ

 

смыслѣ;

 

зато,

 

вся

 

его

 

реформа

должна

 

была

 

сплыю

 

иовліять

 

вообще

 

на

 

жизнь

 

русской

женщины.

 

Действительно,

 

отмѣпа

 

терем

 

наго

 

затворниче-

ства

 

и

 

вступлепіе

 

женщины

 

въ

 

общество

 

не

 

могли

 

пе

 

оказать

добра-го

 

влЬ>нія

 

па.

 

жизпь

 

русской

 

женщины,

 

но

 

только

ш;

 

при

  

]Ь'трѣ

 

и,

 

.

 

;і.аа:с

 

не

 

сразу

  

нослѣ

 

пог.>.

 

Общество,
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въ

 

которое

 

русская

 

женщина,

 

по

 

волѣ

 

Петра,

 

вступила,

само

 

было

 

па

 

такой

 

невысокой

 

ступени

 

развитія,

 

что

едвали

 

чему

 

пибудь

 

доброму

 

могла

 

научиться

 

у

 

пего

женщина.

 

Если

 

не

 

считать

 

такихъ

 

единицъ,

 

какъ

 

О.

Прокоповичъ,

 

кн.

 

Д.

 

Каптеміръ,

 

10.

 

К-рижаничъ,

 

Ломо-

носовъ

 

и

 

немногіе

 

другіе,

 

друзья

 

науки,

 

— то

 

все

 

паше

общество

 

не

 

только

 

при

 

Петрѣ,

 

но

 

даже

 

п

 

при

 

Екате-

ринѣ

 

Великой,

 

къ

 

наукѣ

 

и

 

ученымъ

 

относилось

 

съ

 

край-

ними

 

недовѣріемъ

 

п

 

пренебреженіемъ.

 

Необходимость

 

пауки

не

 

сознавалась;

 

отъ

 

нея

 

бѣгали

 

какъ

 

отъ

 

огня,

 

и

 

потому

даже

 

птенцы

 

Петра

 

едва

 

умѣли

 

писать.

 

Единственное

знаніе^

 

па

 

которое

 

_былъ

 

занросъ

 

въ

 

этомъ

 

обществѣ, —

это

 

то,

 

которое

 

могло

 

пригодиться

 

для

 

службы,

 

или

 

то,

которое

 

требовалось

 

нааоказь,

 

какъ

 

украшеніе.

 

Изъ

служебно-ирактической

 

дѣятелыюстп

 

женщина

 

была

 

ис-

ключена,

 

и

 

потому

 

свои

 

незанятый

 

силы

 

она

 

употребила

на

 

то

 

8наніе,>

 

которое

 

требовало

 

ъ

 

паноказъ,

 

т.

 

с.

 

па

усвоеніе

 

хорошихъ

 

манеръ,

 

да

 

иностранпыхъ

 

языков/..

И

 

этой

 

модной

 

наукой,

 

наукой

 

„свѣта"

 

она

 

скоро

 

овла-

дѣла,

 

превзошедъ

 

даже

 

мужчину...

 

Иностраппые

 

языки

и

 

свѣтское

 

обращеніе

 

она

 

такъ

 

постигла,

 

что

 

современ-

ники-иностранцы

 

съ

 

восторгомъ

 

отзывались

 

о

 

пѣкоторыхъ

пашихъ

 

ж^нщипахъ:

 

„опа-де

 

ни

 

рѣчыо,

 

ни

 

манерами

совсѣмъ

 

не

 

похожа

 

на

 

русскую,

 

совсѣмъ

 

не

 

русская"!..

Теперь

 

такая

 

похвала

 

хуже

 

кровной

 

обиды;

 

по

 

тогда

было

 

совсѣмъ

 

другое

 

дѣло:

 

тогда

 

это

 

былъ

 

тотъ

 

термннъ,

котораго

 

достигала

 

всякая

 

женщина,

 

чтобы

 

считаться

„образованной".

 

Этотъ

 

же

 

терминъ

 

былъ

 

и

 

для

 

мужчипы:

но

 

нему,

 

прежде

 

всего,

 

отличали

 

образованная

 

отъ

„болвана*

 

(Честное

 

Зерцало).

 

И

 

требовавіе

 

это

 

было

 

такъ

сильно,

 

что

 

даже

 

царица

 

Прасковья

 

Ѳеодоровна

 

-

 

эта

женщина

 

стѳраго

 

закала— своихъ

 

дочекъ

 

обучала

 

тан-

тамъ

 

и

 

поступи,

 

французскимъ

 

и

 

нѣмецкимъ

 

учтивствамъ
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и

 

комплиментамъ>.

 

Дѣти

 

Петра

 

Анна

 

и

 

Елизавета

 

владнлй

французскимъ

 

и

 

нѣмецкимъ

 

языками;

 

Елизавета

 

знала

 

и

шведскій,

 

какъ

 

и

 

Екатерина!

 

Внучка

 

Петра

 

Наталія

 

Алек-

сѣевна

 

свободно

 

говорила

 

по— французски

 

и

 

по— нѣмецки

и

 

воооще

 

была

 

прекрасно

 

образована,

 

не

 

смотря

 

на

 

свои

14

 

лѣтъ.

 

Статсъ-дама

 

Елизаветы

 

Петровны

 

графиня

Салтыкова

 

также

 

говорила

 

на

 

иноетранныхъ

 

языкахъ,

 

а

ея

 

фрейлина

 

Мавра

 

Егоровна

 

Шепелева

 

занималась

 

и

литературой —написала

 

большую

 

комедію

 

на

 

малорое-

сійскомъ

 

языкѣ...

Училась

 

ли

 

женщина,

 

кромѣ

 

языковъ,

 

и

 

наукамъ, —

съ

 

точностію

 

опредѣлить

 

нельзя;

 

вѣроятно,

 

училась.

Княгиня

 

Наталія

 

Борисовна

 

Шереметьева

 

(род.

 

1714

 

г.),

оставившая

 

о

 

своей

 

несчастной

 

жизни

 

очень

 

симпатич-

ныя

 

записки,

 

говорить

 

въ

 

нихъ,

 

что

 

росла

 

она

 

при

 

ма-

тери,

 

которая

 

при

 

ея

 

воспитаніи

 

старалась

 

„ничего

 

не

упускать

 

въ

 

паукахъ";

 

но

 

что

 

это

 

были

 

за

 

науки,

 

опре-

дѣлить

 

чрудно;

 

несомнѣнно

 

одно,

 

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

образо-

ваиія

 

русской

 

аристократки

 

временъ

 

Петра

 

науки

 

стояли

на

 

второмъ

 

планѣ,

 

между

 

дѣломъ.

 

Важнѣе

 

считалось

 

знаніе

иноетранныхъ

 

языковъ,

 

хорошія

 

манеры,

 

да

 

еще

 

умѣнье

танцовать

 

и

   

играть

   

на

  

лютнѣ

   

или

  

клавесипѣ

Что

 

же

 

сказать

 

объ

 

этомъ

 

образованіи?

 

Былъ

 

ли

 

это

шагъ

 

впередъ

 

въ

 

исторіи

 

развитія

 

нашей

 

женщины,

 

или

же

 

шагъ

 

назадъ?

 

'

 

Трудно

 

отвѣтить

 

на

 

этоіъ

 

вопросъ.

Извѣстно,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

что

 

одно

 

умѣнье

 

говорить

хоть

 

бы

 

на

 

всѣхъ

 

европейскихъ

 

языкахъ

 

не

 

составляетъ

ебразованности

 

человѣка;

 

но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

если

вспомнить,

 

что

 

безъ

 

знанія

 

иноетранныхъ

 

языковъ

 

не

возможно

 

было

 

бы

 

впослѣдствіи

 

знакомство

 

и

 

съ

 

наукою,

которая

 

существовала

 

только

 

на

 

западѣ;

 

если

 

вспомнить,

что

 

при

 

Петрѣ

 

наше

 

общество,

 

въ

 

смыслѣ

 

сближенія

людей,

 

только

   

что

   

начинало

 

слагаться,

   

что

 

оно

 

было
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еще

 

въ

 

ноложеніи

 

ребенка,

 

котораго

 

нужно

 

еще

 

научить

правильнымъ

 

движеніямъ,

 

чтобы

 

одно

 

движеніе

 

не

 

мѣ-

шало

 

другому, —то

 

дѣлается

 

понятною

 

необходимость

при

 

Петрѣ

 

науки

 

языковъ

 

и

 

манеръ.

 

То

 

правда,

 

что

 

въ

„лѣсу

 

были

 

дубинки

 

не

 

безъ

 

кривинки";

 

но

 

правда

 

так-

же

 

и

 

то,

 

что

 

„не

 

всѣ

 

дубинки

 

были

 

съ

 

кривинкой*.

 

На-

талія

 

Алексѣевна

 

— этотъ

 

<идеалъ

 

честныхъ

 

людей >,

Наіалія

 

Борисовпа

 

Долгорукова— эта

 

геройня—страда-

лица

 

изъ-за

 

чувства

 

долга,

 

княгиня

 

Дашкова

 

и

 

др.— не

того

 

ли

 

свѣтскаго

 

образованія

 

дѣти,

 

да

 

не

 

тѣ:

 

онѣ

 

и

 

теперь

могутъ

 

служить

 

образцами

 

доброй

 

нравственности.

 

Стало

быть,

 

вина

 

худыхъ

 

правовъ

 

не

 

въ

 

одномъ

 

свѣтскимъ

образованіи;

 

не

 

малая

 

доля

 

ея

 

тамъ,

 

въ

 

прошломъ

 

жен-

щины,

 

въ

 

теремѣ;

 

только

 

теперь,

 

на

 

просторѣ,

 

недугъ

выступилъ

 

рѣзче,

 

яснѣе...

Все

 

сказанное

 

нами

 

относится

 

къ

 

женщинѣ

 

высшаго

круга.

 

Что

 

же

 

касается

 

женщинъ

 

средпяго

 

и

 

низшаго

вванія,

 

то

 

для

 

нихъ

 

такъ

 

какъ

 

образовательпыя

 

средства

остались

 

большею

 

частью

 

прежнія,

 

то

 

и

 

общій

 

типъ

образованія

 

остался

 

прежній,

 

т.

 

е.

 

церковно-каижпый.

Правда,

 

въ

 

средпихъ

 

досгаточныхъ

 

классахъ

 

замѣчалось

уже

 

стремленіе

 

подражать

 

высшему

 

свѣтскому

образованію,

 

и

 

потому

 

на

 

домъ

 

брали,

 

или,

 

какъ

 

тогда

говорили,

 

<напимали>

 

къ

 

дѣтямъ

 

учителей —иностран-

цевъ

 

и

 

гувернантокъ;

 

но

 

масса

 

всетаки

 

получала

 

свое

образованіе

 

въ

 

школахъ.

 

Школы

 

эти

 

были

 

при

 

церквахъ,

при

 

монастыряхъ.

 

Это —такъ

 

называемыя

 

<сиротскія>

школы,

 

гдѣ

 

кормили

 

и

 

учили

 

дѣтей

 

обоего

 

пола.

 

Но

большинство

 

школъ

 

были

 

<иноземныя>,

 

особенно

 

въ

 

от-

воеванныхъ

 

Петромъ

 

остзейскихъ

 

городахъ;

 

а

 

также

раскольничьи

 

такъ

 

называемыя

 

<грамотни>,

 

бывшія

 

да-

же

 

въ

 

незначительныхъ

 

раскольничьихъ

 

скитахъ,

 

гдѣ

мастера

 

и

 

мастерицы

   

учили

   

мальчиковъ

   

и

   

дѣвочекъ
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<по

 

старин в>,

 

приготовляя

 

начетчиковъ

 

и

 

начетчицъ...

Вообще

 

расколъ

 

будилъ

 

русскую

 

мысль,

 

вызывая

 

потреб-

ность

 

читать

 

и

 

разсуждать....

 

Были

 

также

 

школы

 

и

 

част-

ныя,

 

преимущественно

 

<дьячковскія>:

 

учили

 

не

 

только

 

дьяки

о

 

пономари,

 

но

 

ихъ

 

жены.

 

Въ

 

1749

 

году

 

дьячекъ

 

москов-

ской

 

церкви

 

Адріана

 

и

 

Наталіи

 

по

 

дѣлу

 

въ

 

консисторіи

 

по-

казалъ,

 

что

 

у

 

<жеиы

 

его

 

ежегодно

 

училось

 

словенской

 

гра-

ыотѣ

 

и

 

письму

 

до

 

20

 

дѣвицъ> .

 

Были

 

школы

 

и

 

нъ

 

деревняхъ,

но

 

только

 

помѣщичьихъ,

 

возникая

 

часто

 

по

 

< случайными

нричинамъ,

 

какъ

 

напр.

 

въ

 

еелЬ

 

Бетькахъ

 

Казанской

 

губер

піи,гдѣ

 

помѣщики

 

налагали

 

назамужнихъурокъ

 

вдвоеболь-

шій,

 

чѣмъна

 

дѣвушекъ;

 

иоэтому

 

дѣвушки

 

старалисъ

 

не

 

вы-

ходить

 

замужъ,

 

и — свободное

 

время

 

отдавали

 

изучепію

грамоты.

Съ

 

Елизаветы

 

Петровны

 

появились

 

у

 

насъ

 

и

 

пансіоны

тоже

 

частные,

 

которые

 

содержались

 

большею

 

частью

 

фран-

цузами

 

и

 

француженками.

 

Наиболѣе

 

ихъ

 

было

 

въ

 

стчлицахъ,

но

 

были

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ,

 

какъ

 

напр.

 

въ

 

Орепбургѣі

гдѣ

 

учился

 

нашъ

 

Державипъ.

 

Въ

 

папсіоны

 

принима-

лись

 

мальчики

 

и

 

дѣвочки,

 

дѣти

 

и

 

даже

 

взрослыо.

Опредѣлениой

 

системы

 

ученія

 

въ

 

нмхъ

 

не

 

было:

дѣти

 

приходили

 

и

 

уходили,

 

когда

 

вздумается.

 

Дѣво-

чекъ

 

въ

 

нихъ

 

большею

 

частью

 

обучали

 

< благородной

постуии>,

 

субирать

 

на

 

головѣ>

 

и

 

другимъ

 

жепской

 

при-

родѣ

 

прнличиымъ

 

вещамъ>..

 

Но

 

содержатели

 

и

 

содер-

жательницы

 

этихъ

 

паисіоповъ

 

оказались

 

большею

частью

 

такими

 

ненѣжам в,

 

что

 

выше

 

іъ

 

скоро

 

яаконъ

 

объ

окзамеьѣ

 

для

 

получения

 

диплома

 

па

 

званіе

 

домашняго

учителя...

 

Кромѣ

 

этихъ

 

нансіоновъ,

 

времени

 

Елизаветы

Петровны

 

принадлежать

 

еще

 

два'указа:

 

одинъ

 

1743

 

и

 

дру-

гой

 

1754

 

года.

 

Ука.гь

 

1743

 

повелѣваетъ:

 

<дворяпамъ

 

и

 

воль-

пымъ

 

люд'ямъ

 

дѣтсіі

 

своихъ,

 

прежде

 

обученія

 

русскому

языку,

 

обучать

 

б;

 

;віірю

    

и

 

катехизису

   

и

   

упражнять

 

въ



чтеніи

 

божественных'!,

 

кпнг'в,

 

чтобы

 

узнавъ

 

чрезъ

 

сіе

христіанскую

 

должность.,

 

могли

 

право

 

поступать

 

и

охранять

 

себя

 

оть

 

иновѣрныхъ

 

развратнпковъ».

 

З'кпзъ

же

 

1754

 

года

 

<

 

пеціалыю

 

касается

 

жепщннъ,

 

требуя

учреждепія

 

въ

 

МоскзІ;

 

и

 

Петербург!;

 

иріісчжныхъ

 

пор-

валыіыхъ

 

бабокт.

 

(акушсрокъ).--Е< , ли

 

къ

 

этимъ

 

двумъ

указамъ

 

прибавить

 

указы

 

1724

 

и

 

1729

 

года

 

<о

 

сирот-

скнхъ>

 

при

 

монастыряхъ

 

школахъ,

 

то

 

и

 

нечериасмъ

вое

 

законодательство

 

паше

 

по

 

женскому

 

образованно

 

уа

первыя

 

800

 

лѣтъ

 

пашей

 

исюріп.

 

Стало

 

''ыть,

 

ис

 

буцетъ

 

боль-

шой

 

ногрѣшиости

 

сказать,

 

что

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

женщина

наша

 

то

 

образованіе,

 

какимъ

 

владѣла,

 

создавала

 

пре-

имущественно

 

собственными

 

силами,

 

силою

 

природной

любознательности

 

и

 

своей

 

энергіей.

Но

 

вотъ

 

взошла

 

заря

 

и

 

для

 

образованія

 

русской

 

жен-

щины.

 

5

 

мая

 

1764

 

года

 

Императрица

 

Екатерина

 

II

 

по-

велѣла

 

Указомъ

 

основать

 

въ

 

Петсрбургѣ

 

при

 

Воскресен-

скомъ

 

монастырѣ

 

„Воспитательное

 

общество

 

благородныхъ

дѣвицъ",

 

сдѣлавшееся

 

болѣе

 

извѣстнымъ

 

подъ

 

именемъ

«Смольнаго

 

монастыря

 

>

 

').

 

Это

 

было

 

нервое

 

въ

 

Pocciu

женское

 

учебное

 

заведеніе

 

въ

 

смыслѣ

 

нравнтельственнаго

учрежденія.

 

Основапіемъ

 

его

 

Екатерипа

 

II

 

оь

 

первый разъ

прпзпала

 

женское

 

образованіе

 

отдѣльной

 

государствен

ной

 

отраслью,

 

необходимой

 

и

 

важной

 

для

 

создапія

 

обща-

го

 

государственнаго

 

блага.

 

Поставлевнное

 

па

 

степень

государственнаго

 

учрежденія,

 

снабженное

 

средствами

 

изъ

государственной

 

казны,

 

дѣло

 

женскаго

 

образовцнія

 

мог-

ло

 

теперь

 

считать

 

будущность

 

свою

 

прочно

 

обезпечеппою.

Смс-иьный

 

— это

 

шагъ

 

огромной

 

важности

 

въ

 

исторіп

образованія

 

русской

 

женщииы.

 

Г(іворятъ:

 

«русская

 

жен-

щииа

 

достигла

 

этого

 

блага

 

безъ

 

всякихь,

   

съ

 

своей

 

сто-

')

 

Еще

 

при

 

шведскомъ

 

владычествѣ

 

тутъ

 

было

 

уро-

чище

 

„Смоляной

 

Дворъ".
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роны,

 

усилій>...

 

Да;

 

но

 

едвали

 

и

 

другіе

 

сдѣлалибъ

 

для

вея

 

это

 

благо,

 

если

 

бы

 

сама

 

она

 

не

 

была

 

способна

 

вос-

пользоваться

 

вмъ,

 

еслибы

 

раньше,

 

исторически

 

она

 

не

заявила

 

своей

 

правоспособности

 

на

 

образовапіе.

 

Глав-

ное,

 

впрочемъ,

 

не

 

въ

 

этомъ.

 

Смольный

 

важенъ

 

не

 

толь-

ко

 

какъ

 

первое

 

женское

 

учебное

 

заведепіе

 

въ

 

Россіи,

но

 

и

 

какъ

 

заведеніе,

 

послужившее

 

прототипомъ

 

болѣо

или

 

менѣе

 

для

 

всѣхъ

 

женскихъ

 

учебпыхъ

 

заведеній,

 

воз-

никшихъ

 

у

 

насъ

 

впослѣдствіи.

 

Не

 

безъ-интересно,

 

по

этому,

 

ознакомиться

 

съ

 

его

 

внутреннимъ

 

и

 

внѣшпимъ

бытомъ,

 

съ

 

тѣми

 

мотивами

 

и

 

задачами,

 

коими

 

руково-

дилась

 

Великая

 

Императрица,

 

учреждая

 

это

 

заведеніе.

Но

 

чтобы

 

понять

 

появлевіе,

 

Гытъ

 

и

 

задачи

 

Смольнаго,

необходимо

 

познакомиться

 

съ

 

самой

 

Екатериной,

 

съ

 

ея

личностью,

 

думами,

 

вкусами,

 

и

 

проч.:

 

ибо

 

Смольный

 

ея

дѣтище,

 

ея

 

созданіе

 

столько

 

же

 

почти,

 

какъ

 

знамени-

тый

 

Сенъ-Сиръ

 

быть

 

создапіемъ

 

Ментеновъ.

 

Великіе

люди

 

вообще

 

налагаютъ

 

печать

 

своей

 

личности

 

на

 

свое

созданіе.

Первоначальное

 

воспнтаніе

 

Екатерина

 

получила

 

очень

поверхностное:

 

немно?кко

 

Закона

 

Божія,

 

фрапцузскаго

языка,

 

да

 

письма,- воть

 

и

 

все,

 

чему

 

училась

 

она

 

у

 

од-

ной

 

француженки,

 

да

 

иастора —нѣмца.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

она

 

была,

 

какъ

 

извѣстпо,

 

женщина

 

высокой

 

всесторонне

образованная,

 

коей

 

доступны

 

были

 

всѣ

 

сферы

 

человѣ-

ческаго

 

зпапія-

 

отъ

 

философіи

 

до

 

архитектуры;

 

только

поэзія

 

и

 

музыка

 

ей

 

пе

 

дались.

 

Своимъ

 

образованіемъ

опа,

 

какъ

 

и

 

Петръ

 

Великій,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

геніи,

 

обязапа

самой

 

себѣ:

 

это

 

—

 

блестящій

 

самоучка.

 

Богато

 

одаренная

отъ

 

природы,

 

живая,

 

обворожительная

 

по

 

наружности

 

и

маиерамъ,

 

она,

 

возбуждаемая

 

гепіемъ

 

любознательности,

читала

 

и

 

училась

 

до

 

.того

 

усердно,

 

что

 

даже

 

верхомъ

ѣздила

 

съ

 

кино"!

 

въ

 

карманѣ.

 

До

 

иыступленія

   

еще

 

па
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престолъ,

 

когда

 

ей

 

не

 

было

 

и

 

15

 

лѣтъ,

 

она

 

успѣла

 

про-

честь

 

много

 

серьезныхъ

 

философскихъ

 

и

 

историческихъ

книгъ,

 

какъ

 

напр.

 

Плутарха,

 

„Жизнь

 

Цицерона",

 

„Исто-

рію

 

величія

 

и

 

упадка

 

римской

 

республики*,

 

Монтескье

и

 

др.

 

Развитію

 

ея

 

способствовала

 

и

 

тяжелая

 

жизнь

 

ея

среди

 

придворныхъ

 

интригъ,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

несчастиое

 

за-

мужество...

 

Вспоминая

 

впослѣдствіи

 

о

 

своемъ

 

восиитаніи,

она,

 

однако,

 

не

 

называетъ

 

его

 

<дурнымъ>,

 

хотя

 

учите-

лей

 

своихъ

 

н

 

называетъ

 

<глупыми>...

 

„У

 

меня

 

было

двое

 

хорошихъ

 

учителей:

 

несчастіе

 

и

 

уединеніе"

 

и

 

связан-

ная

 

съ

 

ними

 

возможность

 

„читать

 

и

 

размышлять"...

 

И

 

она

действительно

 

прочла,

 

и

 

не

 

только

 

прочла,

 

но

 

и

 

усвоила

все,

 

что

 

было

 

лучшаго

 

въ

 

ученомъмірѣ

 

современнаго

 

ей

запада.

 

Въ

 

частности,

 

свои

 

педагогическія

 

воззрѣнія

 

и

вкусы

 

она

 

воспитала

 

на

 

произведепіяхъ

 

Локка

 

и

 

Мон-

теня,

 

особенно

 

Ментеня;

 

но

 

главное

 

и

 

тутъ— свои

 

личныя

наблюденія,

 

размышленія,

 

опытъ.

 

Вотъ

 

приблизительно

термит

 

философско-педагогическихъ,

 

государственныхъ

и

 

другихъ

 

думъ

 

и

 

желапій

 

Екатерины

 

II:

 

<Цѣль

 

жизни

 

ин-

дивидуальной

 

и

 

общей

 

государственной— соотвѣтственное

счастье.

 

Государство—это

 

коллективная

 

личность;

 

каж-

дая

 

личность— государственная

 

единица.

 

Если

 

единицы

эти

 

счастливы,

 

каждая

 

въ

 

отдѣльпоеги,

 

то

 

счастливо

 

и

государство.

 

Но,

 

вѣдь,

 

такъ

 

называемое

 

счастье

 

и

 

несчастье

заключается

 

не

 

во

 

внѣшнихъ

 

какихъ

 

нибудь

 

условіяхъ,

или

 

матеріальныхъ

 

выгодахъ;

 

оно

 

внутри

 

самого

 

чело-

века,

 

въ

 

его

 

душѣ

 

и

 

сердцѣ,

 

въ

 

его

 

внутреннемъ

 

до-

вольствѣ,

 

спокойствіи.

 

Счастливь

 

тотъ,

 

кто

 

чувствуешь

себя

 

такимъ.

 

Матеріальныя

 

невзгоды

 

часто,

 

правда,

 

на-

рушаютъ

 

нашъ

 

внутренпій

 

миръ:

 

подъ

 

ихъ

 

давіеніемъ

человѣкъ

 

нерѣдко

 

раздражается,

 

досадуетъ,

 

не

 

знаетъ

пи

 

сна,

 

ни

 

отдыха,

 

а

 

робкій

 

впадаетъ

 

и

 

въ

 

отчаяніе.

Между

   

тѣмъ,

    

стань

    

онъ

   

выше

 

этихъ

 

матеріальныхъ
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невзгодъ,

 

сдѣлай

 

себя

 

(свой

 

внутренпій

 

мірь)

 

пезависимымъ

отъ

 

нихъ — и

 

опъ

 

счастливь...

 

Вотъ

 

тутъ-то

 

и

 

нужна

помощь

 

человѣку:

 

люди

 

не

 

помогутъ:

 

у

 

нихъ

 

и

 

своего

горя

 

много,

 

и

 

къ

 

твоему

 

они

 

отнесутся

 

или

 

равподушпо,

или

 

съ

 

обѣдпымъ

 

участіемъ;

 

вѣрнѣе

 

и

 

надежнее

 

умпая

книга:

 

она

 

твой

 

всегдашній

 

и

 

нритомъ

 

безкорыстпый

другъ;

 

съ

 

пей

 

твоя

 

голова,

 

хоть

 

и

 

бѣдна,

 

да

 

не

 

отдта;

а

 

вдвоемъ

 

н

 

горе

 

вполгоря.

 

Нужно

 

только

 

сдружиться

съ

 

книгой,

 

воспитать

 

въ

 

себѣ

 

охоту,

 

любовь

 

къ

 

серь-

езному

 

чтенію.

 

Тогда,

 

какъ

 

ни

 

тяя;ело

 

случится

 

челове-

ку,

 

чтеніе

 

хорошей

 

кнгии

 

эта

 

<бееѣда

 

съ

 

мертвыми,

живущими

 

въ

 

книгахъ

 

людьми)— все

 

спиметъ

 

какъ

 

ру-

кой:

 

незамѣтно,

 

мало-помалу

 

овладѣвая

 

тобой,

 

она

 

вво

дитъ

 

тебя

 

въ

 

«новый»

 

міръ

 

мыслей

 

и

 

чувствъ,

 

откры-

ваете

 

<новыя>

 

перспективы,

 

и

 

твмъ

 

самымъ

 

измѣпяетъ

настроеніе

 

души,

 

разгоняетъ

 

душевную

 

мразь,

 

свѣ тлить

сознаніе,

 

бодритъ

 

человека;

 

такъ

 

что

 

недавно

 

иредъ

тѣмъ

 

«мертвый

 

дѣлается

 

живымъ>,

 

«въ

 

пебесахъ

 

зритъ

Бога

 

и

 

счастье

 

на

 

землѣ>...

 

Разумное

 

чтеиіе,

 

серьезная

книга

 

«возвышаетъ»

 

душу,

 

дѣлаетъ

 

ее

 

<мужественною>,

бодрою,

 

крѣпкою

 

въ

 

несчастіи.

 

Есть

 

люди

 

крѣпкодуш-

ные

 

отъ

 

прироцы;

 

но

 

такихъ

 

не

 

много.

 

Собственно

 

же

говоря,

 

такія

 

души

 

пе

 

родятся,

 

а

 

воспитываются.

 

Че-

ловѣкъ

 

родится

 

ни

 

робкипъ,

 

па

 

муяіествепнымъ,

 

«пи

дурнымъ

 

ни

 

хорошимъ>;

 

дитя

 

-

 

это

 

иѣжпый,

 

мягкій

воскъ,

 

которому

 

воспитаніе

 

можетъ

 

сообщить

 

какую

угодно

 

форму,

 

какой

 

угодно

 

видь.

 

Все

 

дѣло,

 

стало

 

быть,

въ

 

воспитаны:

 

если

 

его

 

разумно

 

направить,

 

можно

 

и

фурію

 

исправить;

 

не

 

то— и

 

ангела

 

испортишь.

 

Если

 

а

есть

 

какое

 

различіе

 

между

 

дѣтьми,

 

то

 

оно

 

касается

больше

 

ихъ

 

прпродиыхъ

 

дарованій

 

и

 

еще

 

темперамен-

тозъ:

 

одни

 

дѣти

 

отъ

 

рождепія

 

имвготъ

 

острое,

 

прони-

цательное

 

понятіе;

 

другія

 

— <медленнононятны>,

 

имѣютъ
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ко

 

всему

 

тупое

 

понятіе;

 

при

 

этомъ,

 

одни

 

съ

 

болыпимъ

запасомъ

 

веселости,

 

другія— съ

 

меныпимъ;

 

иная

 

вовсе

скучны,

 

мрачеы;

 

«добрыхъ

 

же

 

и

 

злыхъ>

 

дѣтей

 

отъ

 

природы

не

 

бываетъ;

 

такими

 

или

 

ипыми

 

они

 

дѣлаются

 

уже

 

впослѣдт

ствіи,

 

смотря

 

по

 

срсдѣ,

 

гдѣ

 

они

 

воспитываются

 

и

 

живутъ.

Среда,

 

воспитаніе

 

< злить

 

или

 

добритъ>

 

ребенка,

 

дѣй-

ствз'-я

 

на

 

него

 

не

 

столько

 

словомг,

 

сколько

 

дѣломъ,

 

при-

мѣромъ:

 

иное

 

слово

 

и

 

мимо

 

молвится;

 

но

 

примѣръ

 

всег-

да

 

оставляетъ

 

глубокій

 

слѣдъ

 

и,

 

главное,

 

подготовляешь,

привычку

 

дѣйствовать

 

<uo

 

примѣру>.

 

Отсюда

 

видна,

какъ

 

важно

 

номѣстить

 

ребенка,

 

и

 

нритомъ

 

съ

 

самого

нѣжпаго

 

возраста

 

его,

 

лѣтъ

 

съ

 

4—5,

 

когда

 

онъ

 

начи-

наете

 

«приходить

 

въ

 

познаніе

 

изъ-

 

ненѣдѣнія>,— вь

 

хо-

роіней

 

воспитательной

 

средѣ

 

и

 

дать

 

росгъ

 

хорошимъ

іюбѣгамъ

 

его

 

молодой,

 

еще

 

не

 

початой,

 

не

 

зараженной

дурными

 

примѣрами,

 

души.

 

Такъ

 

какъ

 

вопросъ

 

о

 

вос-

питаніи

 

есть

 

вмѣстѣ

 

вопросъ

 

и

 

о

 

счавтіи

 

ребенка,

 

то

тутъ

 

не

 

должно

 

останавливаться

 

пи

 

предъ

 

какими

 

цре-

пятствіямп,

 

пи

 

даже

 

лишеніями

 

для

 

самаго

 

ребенда,

чтобы

 

дать

 

ему

 

возможно

 

лучшее

 

воепитаніе.

 

Сочремен-

пая

 

жизнь,

 

современная

 

семья,

 

общество— г

 

самая

 

несчаст-

ная

 

обстановка

 

для

 

воспитанія

 

дѣтей;

 

грубость,

 

брань

семейный

 

доспотизмъ,

 

пеуваженіе

 

къ

 

наугсѣ,

 

ложь,

 

ли-

цемѣріе,

 

цогоня

 

за

 

внѣшностыо,

 

и

 

проч.,

 

ц

 

проч.

 

По-

этому,

 

если

 

когда,

 

то

 

именно

 

теперь,

 

необходимо

 

от-

торгнуть

 

дѣтей

 

у

 

вхъ

 

отцовъ

 

и

 

матерей,

 

съ

 

самаго

ранняго

 

возраста,

 

закупорить

 

ихъ,

 

уединить

 

лѣтъ

 

ца

10—12

 

въ

 

таномъ

 

ыѣстѣ,

 

куда

 

не

 

проішкаетъ

 

съ

 

сего

свѣта

 

ни

 

одииъ

 

лучъ,

 

ни

 

одипъ

 

звукъ...

 

И

 

это

 

необхо-

димо

 

сдѣлать

 

не

 

для

 

мальчиковъ

 

только,

 

но

 

и

 

для

 

А'Ь-

вочекъ.

 

Окруженные

 

атмосферой

 

постоянной

 

любви,

 

за-

ботливости

 

и

 

добрыхь

 

примѣровъ,-

 

просвѣщаемые

 

евѣ>-

том'ь

 

ученія,

 

повитые

  

правилами

   

нравственности, — они
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и

 

сами

 

созрѣготъ

 

и

 

окрѣпнуть

 

въ

 

добрѣ,

 

пріобрѣтутъ

 

на-

выкъ

 

поступать

 

честно,

 

правдиво,

 

и—-тогда,

   

снова

 

вер-

нувшись

 

въ

 

родныя

 

гнѣзда,

 

внесутъ

  

въ

 

нихъ

 

свои

 

доб-

рыя

 

мысли

 

и

 

навыки

 

нравственные

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

дѣ-

ти

 

улучшать

  

своихъ

  

отцовъ

 

и

 

матерей,

    

сами

   

создавъ

<новую>

 

породу

 

людей

 

—

 

разу мныхъ,

 

честныхъ,

 

счастли-

выхг! ..

  

Такимъ

 

образомъ

 

необходима

 

школа

 

(воепитаніе

моюдаго

 

поколѣнія

 

обоего

 

пола),

   

и

 

притомъ

 

въ

 

формѣ

закрытаго

 

заведенія.

 

Тавъ

 

какъ

 

по

 

самому

 

своему

 

про-

исхожденію

 

школа

 

есть

 

искусственно

 

и

 

на

   

время

   

соз-

данная

 

среда,

 

съ

 

периферіи

 

которой

 

для

 

человѣка

 

только

начинается

 

целый

 

дѣйствительный

 

міръ,

    

и

   

такъ

 

какъ,

по

 

своему

 

назначеаію,

 

школа

 

должна

   

помочь

   

человѣку

достигнуть

 

счастья, —то

 

она,

 

во

 

1-хъ,

 

имѣетъ

 

подготови-

тельное,

 

а

 

не

 

завершительное

 

значеніе,

 

а

 

во

 

2-хъ,

 

дол-

жна

 

быть

 

не

 

снеціальнымъ,

    

практичеекимъ

 

учреждені-

смъ,

 

а

 

гумаинымъ,

 

общечеловѣческимъ.

   

Дѣло

  

свое

 

она

сдѣлала,

 

если

 

научила

 

человѣка

   

быть

 

человѣкомъ,

   

по-

лез

 

нымъ

 

себѣ

 

и

 

обществу,

 

если

 

дала

 

ему

 

ключъ

 

мудро-

сти

 

и

 

счастья.

    

А

 

для

 

этого

   

вовсе

 

не

 

нужно,

    

чтобы

школа

 

производила

 

<ученыхъ>

 

мужчинъ

 

или

 

<ученыхъ>

женщинъ:

 

<есть

 

ученые

 

педанты,

 

кои

 

не

 

смѣютъ

 

сказать

двухъ,

 

доступныхъ

 

для

 

васъ

 

обыкновенныхъ

 

смертныхъ,

простыхъ

 

словъ:

 

<не

 

знаю>;— но

 

они

 

мнѣ

 

кажутся

 

жал-

кими».

 

Но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

   

отсюда

   

вовсе

  

не

 

слѣ-

дуетъ,

 

что

 

школа

 

можетъ

 

выпускать

 

людей,

 

лишь

   

<на-

тертыхъ,

 

какъ

 

говорится,

 

знаніемъ:

 

ибо

 

и

 

такіе

 

пуще

 

пер-

выхъ

 

жалки»...

 

Всему

 

своя

 

мѣра,

 

свое

 

должное

 

минимума

и

 

максимумъ.

 

ІІоставивъ

 

предъ

 

собой,

 

какъ

 

конечную

 

цѣль,

счастье

   

воспитываемаго,

   

школа

 

должна,

 

прежде

 

всего,

<очеловѣчить>

 

человѣка,

 

<облагодарить

 

его

 

душу

 

и

 

сердце»,

т.

 

е.

 

воспитать

 

его

 

нравственно,

 

а

 

затѣмъ

 

<просвѣтить>

его

 

разумъ,

 

т.

 

е.

 

воспитать

 

умственно,

 

Съ

 

этимъ

 

необхо-
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дймо

 

соединять

 

и

 

внѣшнее

 

воспитаніе

 

человѣка,

 

но

 

это

уже

 

<соотвѣтственно

 

состоявію,

 

полу

 

и

 

званію»

 

воспиты-

иаемаго

 

(уступка

 

духу

 

времени— сословности!).

 

Цѣлей

этихъ

 

— внутренней

 

и

 

ваѣшней— школа

 

достигаетъ

 

самой

обстановкой,

 

примѣрами

 

лицъ

 

воспитивающихъ

 

и

 

добрымъ

наученіемъ.

 

Все

 

въ

 

школѣ

 

должно

 

соответствовать

 

раціо-

нальнымъ

 

цѣлямъ

 

воспитанія:

 

самыя

 

комнаты

 

должны

 

быть

чисты

 

и

 

просторны,

 

ибо

 

«тѣсная

 

комната

 

мертви іъ

 

духъ

итѣло»;

 

лица

 

начальствующая

 

и

 

учащія

 

должны

 

быть

 

гу-

манны,

 

вѣжливы,

 

кротки,

 

справедливы

 

въ

 

отношеніи

 

къ

дѣтямъ;

 

не

 

наказывать

 

за

 

пустяки,

 

а

 

если

 

и

 

наказать

 

ког-

да,

 

то

 

«съ

 

холодной

 

кровью»,

 

безъ

 

гнѣва;

 

при

 

этомъ,

по

 

возможности

 

быть

 

«веселы»

 

(это

 

обязательно)

 

и

 

«от-

нюдь

 

своихъ

 

огорченій

 

не

 

изъявлять

 

при

 

дѣтяхъ»,..

 

Что

касается

 

преподаванія

 

(обучепія),

 

то

 

оно

 

по

 

в

 

зможно-

сти

 

должно

 

быть

 

наияднымъ

 

и

 

происходить

 

въ

 

формѣ

бесѣдъ

 

отца

 

съ

 

дѣтьми.

 

При

 

этомъ,

 

не

 

только

 

лишне,

но

 

и

 

очень

 

вредно

 

«вперить

 

въ

 

молодыя

 

головы

 

всякій

книжный

 

хламъ»,

 

«набивать

 

ихъ

 

ученостью»,

 

которая

не

 

будучи

 

осилена,

 

можетъ

 

поселить

 

въ

 

ребенкѣ

 

одну

«скуку,

 

уныніе» — этихъ

 

враговъ

 

всякаго

 

развитія

 

и

 

знапія.

Поэтому,

 

«нужно

 

не

 

столько

 

учить

 

дѣтей,

 

колико

 

имъ

нужно

 

дать

 

охоту,

 

желаніе

 

и

 

любовь

 

къ

 

знанію,

 

дабы

 

сами

они

 

искали

 

умножить

 

оное».

 

Ибо

 

для

 

будущей

 

жизни

ребевка,

 

для

 

его

 

счастья— этой

 

послѣдней

 

цѣли

 

всякой

дѣятельности

 

и

 

воспитанія— важны

 

не

 

столько

 

тѣ

 

зпанія,

кои

 

школа

 

даетъ

 

ребенку,

 

«не

 

столько

 

книги

 

и

 

слова»,

сколько

 

то

 

душенастроенге,

 

тотъ

 

общій

 

тонъ

 

духовной

жизни

 

ребенка,

 

которой

 

она

 

чрезъ

 

нихъ

 

(знанія)

 

воспи-

тала

 

въ

 

немъ.

 

Если

 

путемъ

 

просвѣщенія

 

ума

 

и

 

сердца

школа

 

воспитала

 

въ

 

ребенкѣ

 

чувство

 

добра

 

и

 

правды,

если

 

стремленіе

 

къ

 

нему

 

она

 

сдѣлала

 

его

 

привычкой,

извнутри

 

зовущимъ

 

голосомъ, —то

 

она

 

въ

 

отношевіи

 

къ
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ребенку

 

сдѣлала

 

свое

 

настоящее

 

дѣло;

 

если

 

Жб

 

этого

она

 

не

 

сдѣлала,

 

то—всуе

 

трудилась

 

она:

 

никакія

 

кни-

ги,

 

никавіе

 

методы

 

преподаванія

 

не

 

могутъ

 

дать

 

не-

обходимыхъ

 

па

 

всѣ

 

случаи

 

жизни

 

прпвиль

 

и

 

указаній;

истинный

 

руководитель

 

въ

 

жизни — «разумъ

 

нросвѣща-

емый

 

ученіемъ

 

и

 

сердце

 

образованное

 

добрымъ

 

восни-

таніеыъ»

 

..

Вотъ

 

какія

 

мысли,

 

убѣжденія

 

и

 

чаяпія

 

положены

 

бы-

ли

 

Екатериной

 

въ

 

основу

 

«Воспитательная

 

Общества

 

бла-

городныхъ

 

дѣвицъ»,или

 

Смольнаго

 

монастыря.

 

«Уставъ»

и

 

программа

 

были

 

составлены

 

гепералъ-поручикомь

Бецкимъ

 

со

 

словг

 

самой

 

Имнератрипы.

 

Все

 

въ

 

Смоль-

номъ

 

должно

 

было

 

соотвѣтствовать

 

раціонально-гумап-

ному

 

воспитапію:

 

и

 

внѣшній

 

быть,

 

и

 

учителя,

 

и

 

методы

обученія.

 

Смольный— учрежденіе

 

правительственное

 

и

содеагится

 

на

 

счетъ

 

казны.

 

По

 

формѣ

 

своей

 

это

 

есть

закрытое

 

запедевіе, —

 

если

 

угодпо,

 

монастырь,

 

ибо

 

онъ

даетъ

 

воспитапіе

 

начинающимъ,

 

и

 

пріютъ

 

оканчиваю-

шимъ

 

жизнь

 

(дѣти,

 

если

 

пожелаютъ,

 

остаются

 

въ

 

немъ

на

 

всю

 

жизнь).

 

Вступившій

 

сюда

 

ребенокъ

 

остается

 

въ

8аведеніи

 

впредь

 

до

 

окончанія

 

имъ

 

воспитательпато

 

воз-

раста;

 

если

 

и

 

видится

 

съ

 

родными

 

и

 

знакомыми,

 

то

 

не

иначе,

 

какъ

 

въ

 

опредѣленпые

 

на

 

то

 

дни,

 

и

 

непремѣнно

въ

 

присутствіи

 

кого-либо

 

изъ

 

лицъ

 

начальствующихъ

(но

 

практика

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

была

 

сильно

 

измѣпепа).

Дѣти

 

вступаютъ

 

сюда

 

съ

 

пяти— шести

 

лѣтъ,

 

пока

 

они

еще

 

не

 

успѣди

 

заразиться

 

дурными

 

примѣрами,

 

и

 

оста-

ются

 

въ

 

заведеніи

 

въ

 

теченіе

 

цѣлыхъ

 

двѣнадцати

 

лѣтъ,

пока

 

не

 

окрѣпнутъ

 

физически

 

и

 

нравственно.

 

Соотвѣт-

ствеино

 

возрастамъ,

 

они

 

дѣлятся

 

на

 

четыре

 

класса,

 

по

.три

 

года

 

въ

 

каждомъ.

 

Каждому

 

классу

 

свой

 

цвѣтъ

платья

 

')

 

и

 

своя

 

учебно-воспитательная

 

программа;

    

но

')

 

Для

 

перваго

 

(.младга-а-го)

   

класса

   

кофейный

 

цвѣтъ;

для

 

2-го

 

— голубой,

 

для

 

3 — сѣрый

 

и

 

для

 

4— бѣлый.
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всѣ

 

дѣти— предмета

 

гуманнаго,

 

общечоловѣческаго

 

раз-

вития.

 

Она

 

должны

 

быть

 

воспитаны

 

не

 

какъ

 

спеціали-

сты— ремесленники,

 

а

 

какъ

 

люди

 

добрые,

 

честные,

 

прав-

дивые,

 

умные,

 

полезные

 

себѣ

 

и

 

обществу

 

члены,

 

могу-

щіе

 

быть

 

впослѣдствіи

 

счастливыми.

 

Отсюда

 

домини-

рующее

 

значевіс

 

должно

 

имѣть

 

воспшпаніе,

 

а

 

не

 

обу-

чеиіе;

 

обученіе

 

служить

 

лишь

 

воспитательнымъ

 

сред-

ствомъ:

 

задачи

 

его — не

 

въ

 

сообщеніи

 

робенку

 

извѣет-

наго

 

количества

 

знапій,

 

а

 

въ

 

возбужденіи

 

въ

 

немъ

 

(по-

срсдствомъ

 

сообщаеымхъ

 

знапій)

 

самостоятельности.

 

Но

паилучшее

 

воспитательное

 

средство —личный

 

нримѣръ

лицъ

 

иоспитывающихъ,

 

—

 

ихъ

 

вѣжливое,

 

кроткое,

 

по

справедливое

 

обращеніе

 

съ

 

дѣтьми»...

 

Чтобы

 

сдѣлать

 

изъ

воспитываемыхъ

 

дѣтей

 

«хорошихъ

 

людей»,

 

нужно

 

на-

учить

 

ихъ

 

«„яко

 

первому

 

всему

 

оспованію»

 

Закону

 

Бо-

жію,

 

восаитать

 

въ

 

нихъ

 

релнгіозное

 

чувство,

 

тотъ

«страхъ

 

Господень»,

 

который

 

есть

 

начало

 

Премудрости

Божіей,

 

и

 

опять

 

таки

 

достигая

 

этого

 

не

 

столько

 

<на-

учепіемъ»,

 

сколько

 

дѣйствіемъ

 

собственного

 

примѣра. —

Чтобы

 

сдѣлать

 

ихъ

 

впослѣдствіи

 

полезными

 

себѣ

 

и

 

об-

ществу

 

членами,

 

нужно

 

позаботитьси

 

о

 

пріученіи

 

ихъ

«къ

 

содержапію

 

въ

 

добромъ

 

порядкѣ

 

домашней

 

эконо-

міи»,

 

къ

 

хозяйству,

 

давая

 

нмъ

 

разные

 

случаи

 

къ

 

упраж-

нение

 

ихъ

 

хозяйствениыхъ

 

способностей:

 

съ

 

3

 

возраста

они

 

сами

 

себѣ

 

шыотъ

 

платья,

 

вяжутъ

 

чулки

 

и

 

«прочій

дѣлаютъ

 

уборъ»;

 

съ

 

4

 

возраста

 

ходятъ

 

въ

 

«поварни»;

договариваются

 

съ

 

поставщиками

 

о

 

нрйпасахъ,

 

каждую

суббиту

 

дѣлаютъ

 

разечетъ;

 

составляютъ

 

расходамЬ

 

за-

писку,

 

предоставляемую

 

начальниц

 

в,

 

и

 

проч.

 

Сверхъ

сего,

 

воспитанницы

 

же

 

4

 

кіасса,

 

по

 

двѣ

 

каждый

 

день,

занимаются

 

съ

 

воспитанницами

 

двухъ

 

младшихъ

 

классовъ.

Такт,

 

какъ,

 

далѣе,

 

женщина

 

должна

 

быть

 

не

 

только

полезііымъ,

 

но

 

и

 

пріятнымъ

 

члепомъ

 

общества,

 

«отрадою
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семьи

 

и

 

украшеніемъ

   

общества»,

 

то

 

для

 

этого

   

необхо-

димо

 

воспитать

 

въ

 

ней

 

вкусъ

   

ко

 

всему

   

изящному,

 

вы-

сокому,

 

прекрасному:

 

пеобходимо,

 

поэтому,

   

заниматься

съ

 

дѣтьми

 

не

 

только

 

музыкой,

   

пѣніемъ,

   

танцами,

 

ино-

странными

 

языками,

 

рисованіемъ,

 

но

 

и

 

стихотворнымъ

 

и

драматическимъ

 

искусствами»;

 

равныыъ

 

образомъ

 

научить

ихъ

  

«приличнымъ

 

ихъ

 

званію

 

и

 

состояиію»

  

поступкамъ

и

 

дѣйствіямъ,

 

умѣпыо

 

держать

 

себя

 

въ

 

обществі;,

 

обра-

щаться

   

съ

 

людьми,

    

и

 

проч.

 

И

 

этого

 

достигать

   

чрезъ

весь

 

учебно-воспитательный

    

вурсъ,

 

держась

   

примѣрио

такой

   

программы:

    

въ

 

1-мъ

   

возрастѣ

   

(отъ

 

6 — 9

 

лѣтъ)

обучать

    

дѣтей,

   

кромѣ

    

отечественнаго,

   

языкамъ

    

ино-

страннымъ

    

и

 

ариѳметикѣ;

   

также

   

рисованію,

 

танцамъ,

музыкѣ

 

и

 

рукодѣлію;

 

во

 

2-мъ

 

(отъ

 

9 — 12),

 

кромѣ

 

пред-

метовъ

 

1-го

 

возраста,

 

дѣти

 

изічаютъ

 

геогра.фію

 

и

 

исто-

рію;

 

въ

 

3-мъ

 

(12 — 15)

 

присоединяются

 

словесныя

 

пауки,

т.

 

е.

 

чтеніе

 

всторическихъ

   

и

 

нравоучительныхъ

   

книгъ,

также

 

геральдика

 

и

 

часть

 

архитектуры;

   

въ

 

4-мъ

 

возра-

стѣ

 

(15 — 18),

 

дѣвицы

    

должны

    

иыѣть

   

1)

 

совершенное

знаніе

 

закона;

 

2)

 

всѣ

 

правила

 

добраго

 

воспитанія,

 

бла-

гонравия,

   

скромности

    

и

 

проч.;

    

3)

 

должны

    

повторить

прежнее

 

и

 

4)

 

дѣйствительно

 

вступить

 

во

 

всѣ

 

части

 

эко-

номіи.

На

 

физическое

 

воснитаніе

 

дѣтей

 

«Уставъ»

 

также

 

об-

ращаете

 

серьезное

 

ввиманіе:

 

«всякая

 

излишняя

 

нѣга

должна

 

быть

 

изгнана»;

 

но

 

все

 

необходимое

 

должно

 

быть

удовлетворено.

 

Поставляется

 

на

 

видъ,

 

что

 

«образовать

здоровую

 

душу

 

можно

 

только

 

въ

 

здоровомъ

 

тѣлѣ».

 

По-

сему

 

пища

 

должна

 

быть

 

здоровая

 

и

 

обильная;

 

гулянье,

игры,

 

гимнастика

 

«по

 

склонностямъ

 

и

 

времени»— въ

саду,

 

или

 

въ

 

особо

 

для

 

того

 

устроенныхъ

 

мѣстахъ.

 

Сонъ

— по

 

возрасту

 

дѣтей,

 

бани

 

по

 

указанію

 

врача,

 

топка

печей

 

по

 

термометру

 

и

 

проч.
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Такимъ

 

образомъ,

 

падѣялась

 

Императрица,

 

выйду тъ

духовно

 

и

 

физически

 

«благовоснитаняыя»

 

женщины,

 

здо-

ровая,

 

веселыя,

 

вѣжлигыя,

 

добрыя,

 

умныя...,

 

и

 

много

свѣта,

 

добра

 

и

 

счастья

 

внесуіъ

 

онѣ

 

въ

 

общую

 

жизнь

русскаго

 

народа...

Но

 

слово —не

 

дѣло,

 

и

 

какъ

 

часто

 

самое

 

красивое

 

слово

иъ

 

дѣлѣ

 

переиначивается,

 

искажается !

 

Такъ

 

оітасти

вышло-

 

и

 

съ

 

программой

 

Еттерины

 

ІГ:

 

что

 

Екатерина

считала

 

второстепенным-ъ,

 

практика

 

сдѣлалн

 

гл-авнымъ

воспитательиымъ

 

дѣломъ,

 

и

 

насборотъ;

 

посему

 

получа-

лись

 

результаты

 

не

 

совсѣмъ

 

такіе,

 

какихъ

 

она

 

ждала.

Такъ,

 

«свѣтское»'

 

воснитавіе

 

практика

 

поставила

 

въ

 

пер-

вую

 

голову

 

и

 

на

 

него

 

обра

 

шла

 

преимущественное

 

в-іш-

маніе,

 

въ

 

ущербъ

 

воспитанно

 

духовзо-нравствеппому.

Необходимости

 

внѣшняго.

 

частнѣе

 

-

 

«свѣіскаго»

 

воспп-

танія

 

для

 

воснитанницъ

 

Смольнаго

 

Екатерина

 

не

 

отри-

цала;

 

но

 

отнюдь

 

не

 

считала

 

его

 

главаымъ

 

воспитательным-!,

дѣломъ:

 

она

 

требовала,

 

прежде

 

всего,

 

внутренпяго

 

бла-

городства,

 

азатѣмъ

 

и

 

впѣшняго;

 

для

 

нея

 

ловкій,

 

свѣтскій,

но

 

пустой

 

щеголь

 

былъ

 

также,

 

если

 

не

 

больше,

 

нена.

внстенъ,

 

какъ

 

и

 

грубый,

 

неотесанный

 

педант!,

 

и

 

пото-

му,

 

требуя

 

и

 

внешности,

 

она

 

придавала

 

ей

 

второсте-

пенное

 

значеніе,

 

какъ

 

чему-то

 

такому,

 

что

 

должно

 

быть

неиремѣнпымъ послѣдствіемъ

 

«благородства внутреннего».

Но

 

практика,

 

говоримъ,

 

поставила

 

внѣшность

 

въ

 

первую

голову

 

воспитательной

 

части,

 

трактуя

 

ее

 

какъ

 

самостоя-

тельную

 

добродѣіель.

 

И

 

случилось

 

это

 

пе

 

потому,

 

что

 

лица,

коимъ

 

ввѣрено

 

было

 

воспитательное

 

дѣло,.

 

нарочито

 

на-

рушали

 

Уставь

 

и

 

программу;

 

нѣтъ,

 

напротивъ—

 

они

 

со

всѣмъ

 

усердіемъ

 

и

 

добросовестностью

 

взялись

 

за

 

испол-

неніе

 

возложенныхъ

 

на

 

нихъ

 

обязанностей

 

и

 

желали

 

ихъ

исполнить

 

совершенно;

 

по— не

 

могли:

 

не

 

ѵоѵ.т

 

щ

 

пото-

му,

 

что

 

ни

 

одна

 

программа

  

и

 

не

 

можетъ

 

быть

   

въ

 

точ-
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ёости

 

исполнена,

 

и — главное— потому,

 

что

 

они

 

были

 

«дѣти

своего

 

времени»,

 

т.е.

 

взятыя

 

изъ

 

той

 

же

 

среды,

 

которую

еще

 

нужно

 

было

 

перевоспитать.

 

А

 

«время

 

то»

 

«паукѣ

жизни»

 

придавало

 

первое

 

значеніе

 

въ

 

ряду

 

всѣхъ

 

про-

чихъ

 

наукъ:

 

«видѣлъ

 

и

 

знаетъ

 

свѣтъ»

 

—

 

это

 

была

 

высшая

оцѣнка

 

образованнаго

 

человѣва.

 

«Знать

 

свѣтъ»,

 

умѣть

держать

 

себя

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

проч.

 

этого

 

требовали

 

отъ

всякаго,

 

съ

 

претензіей

 

на

 

«порядочнаго»

 

человѣка;

 

тре-

бовали

 

этого

 

и

 

въ

 

семьѣ,

 

и

 

въ

 

обществѣ,

 

и

 

въ

 

школахъ

мужскихъ,

 

и

 

въ

 

пансіонахъ.

 

Куда

 

же

 

было

 

устоять

Смольному

 

противъ

 

этого

 

«духа

 

времени»?

 

То

 

«великіе»

люди

 

имѣютъ

 

привилегию

 

глядѣть

 

черезъ

 

прясло

 

текучей

жизни:— такова

 

была

 

Екатерина;

 

люди

 

же

 

обыкновенные,

какъ

 

воспитатели

 

Смольнаго

 

въ

 

первые

 

его

 

годы,

 

платятъ

дань

 

этой

 

жизни,

 

попадая

 

ей

   

въ

 

тонъ..... Винить

 

ихъ

нельзя;

 

но

 

получились

 

результаты

 

воспитательные,

 

не

совсѣмъ

 

желательные.

 

Напр.,

 

хоть

 

и

 

та

 

пресловутая

наивность,

 

о

 

которой

 

въ

 

свое

 

время

 

говорили

 

даже

 

въ

литературномъ

 

мірѣ,

 

притомъ

 

люди

 

безъ

 

всякой

 

пред-

влятой

 

мысли,

 

слѣдователыю

 

такіе,

 

коимъ

 

нѣтъ

 

основа-

нія

 

не

 

вѣрить,—

 

та

 

наивность

 

«смолянокъ»,

 

съ

 

которой

онѣ

 

вступали

 

въ

 

жизнь,

 

не

 

зная

 

ни

 

людей,

 

ни

 

даже

 

са-

мыхъ

 

иростыхъ

 

вещей,

 

безъ

 

мысли

 

и

 

желанія

 

быть

 

по-

лезными

 

въ

 

«мелочахъ»

 

будничной,

 

по

 

дѣйствительпой

жизни,—та

 

наивность,

 

о

 

которой

 

вспоминалъ

 

Сперанскій

въ

 

письмѣ

 

къ

 

своей

 

дочери:

 

«слава

 

Богу,

 

ты

 

не

 

монас-

тырка,

 

и

 

жизнь

 

видѣла

 

не

 

чрезъ

 

волшебное

 

стекло»

 

...

Разъ,

 

напр.,

 

гуляя

 

въ

 

саду,

 

разсказываетъ

 

Н.

 

И.

 

Гречъ,

смолянки

 

серьезно

 

задавали

 

такой

 

вонросъ:

 

«гдѣ

 

же

 

то

дерево,

 

на

 

которомъ

 

растете

 

бѣлый

 

хлѣбъ»?

 

и

 

проч.

Такая

 

наивность,

 

пока

 

ребенокъ

 

еще

 

ребенокъ,

 

въ

 

за-

ведевіи,

 

можетъ

 

только

 

забавлять,

 

но

 

если

 

она— удѣлъ

 

и

взрослаго,

 

то

 

уже

   

бѣда;

 

жизнь

    

не

 

любиті

 

шутить

   

со
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взрослимн

 

дѣтьми!..

 

.

 

Наивность,

 

въ

 

смыслѣ

 

непонимания

действительной

 

жизни

 

и

 

людей,

 

неумѣнья

 

цѣнить

 

ихъ

но

 

ихъ

 

достойнаваыъ

 

и,

 

потому,

 

бевразличио-доброе

ко

 

всѣмъ

 

отношеніе

 

-

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

достояніе

 

всѣхъ

закрытием

 

заведеній;

 

но

 

болѣе

 

общій

 

удѣлъ

 

ихъ

 

извест-

ная

 

заученность,

 

искусственность,

 

а

 

не

 

наивность.

Не

 

совсѣмъ

 

оправдались

 

надежды

 

Екатерины

 

II

 

и

 

і<ъ

другомъ

 

отношеиіи:

 

если

 

воспитанницы

 

выходили

 

изъ

учебныхъ

 

заведеній

 

пе

 

такими,

 

какъ

 

того

 

хогѣла

 

Ека-

терина,

 

то,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

ихъ

 

выходило

 

не

 

столько,

какъ

 

она

 

надѣялась.

 

Въ

 

годъ

 

смерти

 

ея

 

въ

 

воспитатель-

вомъ

 

обществѣ

 

было

 

200

 

благородныхъ

 

и

 

240

 

мѣщанокъ,

да

 

въ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

разныхъ

 

губерній

 

учились

1121

 

дѣвочка.

 

Изъ

 

этого

 

числа

 

на

 

одпу

 

Петербургскую

губернію

 

приходилось

 

759;

 

значить,

 

въ

 

остальпыхъ

 

36-ти

губерніяхъ

 

было

 

только

 

362

 

дѣвочки-учеяицы.

 

По

 

отно-

шение

 

ко

 

всему

 

тогдашнему

 

паселенію

 

имперіи,

 

т.

 

е-

къ

 

26

 

милліонамъ,

 

это

 

количество

 

составляло

 

самый

пичтожный

 

процентъ...

 

Стало

 

быіь,

 

и

 

въ

 

количественномъ

отношсніи

 

результаты

 

ея

 

иросвѣтительныхъ

 

заботь

 

были

не

 

совсѣыь

 

удовлетворительны.

 

.

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

это,

 

великое

 

дѣло

 

сдѣлала

 

Ека-

терина

 

II,

 

создавъ

 

на

 

Руси

 

женское

 

образованіе

 

въ

 

его

собственномъ

 

значеніи.

 

Созданіе

 

это

 

не

 

принесло

 

желан-

ныхъ

 

плодовъ

 

при

 

ней

 

и

 

непосредственно

 

послѣ

 

нея;

 

но

зато,

 

оно—тотъ

 

краеугольный

 

камень

 

женскаго

 

обра-

зованія,

 

на

 

которомъ

 

оно

 

держится

 

пынѣ

 

и

 

будетъ

 

су-

ществовать

 

иослѣ.

 

Тру

 

день

 

первый

 

шагъ,

 

починъ

 

сознанія..

Создавая

 

на

 

Руси

 

женское

 

образованіе,

 

Екатерина

дѣйствовала

 

одна,

 

а

 

„одинъ

 

въ

 

полѣ

 

пе

 

воинъ":

 

кромѣ

Бецааго,

 

едвали

 

кто

 

другой

 

серьезно

 

раздѣлялъ

 

убѣжде-

uie

 

Екатерины

 

II

 

въ

 

необходимости

 

народнаго

 

образо-

вана,

 

особенно

 

жепскаго.

 

Тогда,

 

вьдь,

 

еще Фонъ-Визин-
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—

скія

 

„Софіи" — были

 

еще

 

чаяніе

 

будущаго;

 

сильнЬе

 

и

дѣйствительнѣе

 

была

 

„Бригадирши",

 

да

 

„Совѣтницы",

да

 

разные

 

„Щеголихи";

 

„ученость"

 

была

 

вь

 

загонѣ

 

и

на

 

мужской

 

иоловинѣ,

 

а

 

на

 

женской

 

она

 

была

 

просто

„отвратительный

 

порошокъ":

 

„Ужасть

 

какъ

 

смѣшны, —

говорить

 

Щеголиха, —ученые

 

ь*уж.чины;

 

а

 

наши

 

учевыи

сестры

 

— о!

 

онѣ

 

безнримѣрно

 

смѣшны"!...

 

Не

 

для

 

геогра-

фіи

 

природа

 

одарила

 

пасъ

 

красотой

 

лица;

 

не

 

для

 

ма-

тематики

 

дала

 

намъ

 

острое

 

и

 

проницательное

 

понятіе;

не

 

для

 

исторіи

 

награждены

 

мы

 

нлѣпяющвмъ

 

голосомъ;

не

 

для

 

физики

 

въ

 

насъ

 

вложены

 

нѣжпыя

 

сердца....

 

Въ

словѣ:

 

„умѣть

 

нравиться"

 

—

 

вся

 

наша

 

женская

 

наука, — за-

ключаете

 

Щеголиха...

 

Щеголиха

 

—

 

типъ:

 

въ

 

ней

 

и

 

подлѣ

нея

 

цѣлый

 

легіонъ

 

похожихъ

 

на

 

пее

 

отцовъ

 

и

 

матерей....

И

 

среди

 

этого

 

общества

 

Екатеринѣ

 

удалось

 

всетаки

создать

 

небывалое

 

на

 

Руси

 

умственное

 

движеніе,

 

зиа-

мевующееся

 

участіемъ

 

въ

 

иемъ

 

даже

 

женщины:

 

а?енщи-

на

 

первый

 

разъ

 

является

 

въ

 

роли

 

литературной

 

силы,

работницы.

 

Смолянки,

 

не

 

смотря

 

на

 

относительный

 

ари-

стократизмъ

 

своего

 

восиитаиія,

 

всетаки

 

выходили

 

„въ

болыпинствѣ"

 

болѣе

 

развитыми

 

и

 

гумапными,

 

чѣмьдру-

гія

 

дѣвушки,

 

и

 

первыя

 

приняли

 

участіевъ

 

жизни

 

„новой

породы

 

людей",

 

въ

 

частности — въ

 

жизни

 

литературной.

Не

 

говоря

 

о

 

такихъ

 

личностяхъ,

 

какъ

 

Смирная

 

(вторая

супруга

 

кн.

 

Долгорукова),

 

Нелидова,

 

которая

 

пользова-

лась

 

почти

 

неограничениымъ

 

вліяпіемъ

 

на

 

Павла

 

I,

 

и

всегда

 

въ

 

добромъ

 

смыслѣ,

 

на

 

Дашкову,

 

Сумарокову

 

(Княж-

нина) —этихъ

 

не

 

с.овсѣмъ

 

обыкновепныхъ

 

женщинъ

 

по

уму

 

и

 

нравственной

 

высотѣ, —

 

большинство

 

монастырокъ

составляло

 

контингенте

 

„благонравныхъ",

 

„любезпыхъ",

„милыхъ",

 

„веселыхъ"

 

и

 

хорошихъ

 

дівушекъ.

 

Изъ

 

нихъ

же

 

выходили,

 

большею

 

частью,

 

и

 

наши

 

писательницы.

Такт,,

 

Ал.

 

Ѳ.

 

Ржевская

 

илвѣотна

 

какъ

 

первая

 

по

 

време-
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-

ни

 

писательница

 

тіри

 

Екатернпѣ

 

(сестра

 

фельдмаршала,

графа

 

Каменскаго),

 

въ

 

числѣ

 

разпыхъ

 

сочипепій

 

своихъ

оставившая

 

„Кабардинскія

 

письма" — ромамъ,

 

за

 

который

особенно

 

хвалить

 

ее

 

Ночиковъ

 

(она

 

умерла

 

въ

 

1769

 

г.,

29

 

лѣгъ

 

отъ

 

роду).

 

Далѣе

 

слѣдуетъ

 

писательница— поэтес-

са

 

и

 

переводчица,

 

дочь

 

артиллеріи

 

генерала

 

Вельями-

нова

 

-Волынцева,— та

 

самая,

 

что

 

перевела

 

сочиненіе

 

пр.

кор

 

Фридриха

 

II,— и

 

Екатерина

 

хвалилась

 

Дидро:

 

„вотъ

у

 

меня

 

перепели

 

и

 

Фридриха,

 

и

 

кто

 

же

 

думаете

 

Вы?—-моло-

дая,

 

пригожая

 

дѣвушка"!

 

Съ

 

1769

 

года,

 

т.

 

е.

 

съ

 

начала

 

у

ніісъ

 

сатирическихъ

 

журналов,

 

число

 

жепщинъ— ииса-

телыіицъ

 

сравнительно

 

увеличилось:

 

появились

 

женщины

-публицисты

 

(сотрудницы

 

журналовъ),

 

поэтессы,

 

дра-

матическія

 

писательницы

 

(оригиналъныя

 

и

 

переводныя);

переводчицы

 

со

 

всевозможныхъ

 

языковъ,

 

и

 

даже

 

съ

армянскаго,

 

и

 

проч.

 

Если

 

кг

 

этому

 

прибавить

 

произве-

денія

 

ихъ

 

по

 

„изящной

 

словесности",

 

а

 

также

 

педаго-

гическія,

 

сельско-хозяйственыя

 

и

 

даже

 

.

 

научно-философ-

свія

 

статьи,— то

 

окажется,

 

что

 

женщина

 

временъ

 

Ека-

терины

 

принимала

 

участіе

 

во

 

всѣхъ

 

почти

 

родахъ

литературы.

 

Ихъ

 

опыты

 

и

 

труды

 

были

 

не

 

лучше,

 

но

 

и

не

 

хуже

 

большинства

 

произнеденій

 

появлявшихся

 

тогда

въ

 

печати.

 

Княгиня

 

К.

 

А.

 

Меньшикова,

 

напр.,

 

перевела

изъ

 

Тассо

 

эпизодъ:

 

„Олеидъ

 

и

 

Оофронія,

 

ироическая

драма",

 

—

 

и

 

посвятила

 

ее

 

митрополиту

 

Гивріилу.

 

Другая

княгиня

 

В.

 

Голицына—мать

 

семерыхъ

 

уже

 

сыновей—

посвятила

 

своему

 

мужу

 

переводъ

 

(съ

 

французскаго):

„Заблужденія

 

отъ

 

любви". ,

 

а

 

Нилова

 

перевела:

 

„За-

блужденія

 

разсудка" — философскій

 

романъ

 

въ

 

7

 

частяхъ,

доставившій

 

ей

 

извѣстность

 

даже

 

внѣ

 

Россіи.

 

Двѣ

 

сес-

тры—княжны

 

Волкопскія

 

сдѣлали

 

переводъ:

 

„Разсужденія

о

 

разныхъ

 

предметахъ

 

природы,

 

художествъ

 

и

 

наукъ".

Узнавъ

 

объ

 

этом'ь

 

переводѣ

 

незадолго

 

до

 

своей

 

смерти,

 

Фопъ-



-

 

238

 

-

Визипъ,

 

говорятъ,

 

выразилъ

 

сожалѣніе,

 

что

 

„при

 

изображе-

нии

 

своей

 

последней

 

Софіи

 

мало

 

задалъ

 

ей

 

учености".

А.

 

П.

 

Хвостова

 

сдѣлала

 

переводъ:

 

„Каминъ",

 

„Ручеекъ*

и

 

др.

 

Въ

 

1796

 

году

 

Ручеекъ

 

вышелъ

 

отдѣльной

 

книгой

въ

 

количествѣ

 

2400

 

экземп-яровъ

 

и

 

въ

 

одииъ

 

годъ

 

ра-

зошелся.

 

А

 

Хераскова-^эта

 

„российская

 

де-ла

 

Сюза"

(фр.

 

поэтесса

 

XVII

 

вѣка),

 

Урусова,

 

которую

 

Державипъ

пазываетъ

 

„славною

 

стихотворицей"?

 

и

 

др..

 

Поэтому,

не

 

совсѣмъ

 

не

 

иравъ

 

былъ

 

Державинъ,

 

пиша

 

Хераскову:

„У

 

насъ

 

и

 

Талія,

 

и

 

Мельпомена,

 

свои

 

Ѳеовриты,

 

св"И

Сафо,

 

все,

 

все".

 

.

 

Этихъ

 

„Талій"

 

и

 

„Мельпоменъ"

 

было

до

 

70

 

душъ

 

въ

 

царствование

 

Екатерины

 

Л.

 

Итакъ

 

на-

чало

 

дѣлу

 

было

 

положено

 

и

 

начало— прочное.

 

Преемни-

камъ

 

Екатерины

 

оставалось

 

продолжать

 

пачатое,

 

и

 

они

продолжали.

 

Особенно

 

дороги

 

памяти

 

русскаго

 

народа

три

 

вѣнценосныя

 

особы

 

по

 

участію

 

въ

 

женсвомъ

 

обра-

зован^:

 

Марія

 

Ѳеодоровна— этотъ

 

„идеалъ

 

монаршей

благотворительности",

 

управлявшая

 

Маріинскимъ

 

и

 

Ена-

терининскимъ

 

институтами

 

32

 

года

 

(съ

 

1796—1828

 

г.)

(какъ

 

и

 

Екатерина

 

II:

 

съ

 

1764 — 96

 

г.),

 

Александра

Ѳеодоровна

 

тоже

 

32

 

года

 

(съ

 

1828 — GO

 

г.)

 

и

 

Марія

Александровна

 

(но

 

18S0

 

г.).

ІІросвѣщепіе

 

паше

 

-вообще

 

дѣло

 

19

 

вѣка.

 

Особенно

же

 

обязано

 

опо

 

гумапиѣйшему

 

и

 

просвѣщеннѣйшему

незабвепиому

 

Монарху

 

нашему

 

Царю-Освободителю.

 

Не

въ

  

<рѣчи>

  

выѣсгить

 

Его

   

дѣла,

 

мало

   

и

 

книги

 

цѣлой ___

Геній

 

мира

 

и

 

христіанской

 

любви

 

въ

 

возвышенвѣишемъ

значеніи

 

этого

 

слова,

 

онъ

 

только

 

и

 

заботился

 

о

 

возсо-

кданіи

 

русскихъ

 

людей

 

на

 

этихъ

 

высокихъ

 

началахъ.

Были

 

призваны

 

къ

 

этому

 

великому

 

дѣлу

 

земства

 

и

 

об-

щества,

 

и — въ

 

какіе

 

пибудь,

 

два

 

десятка

 

лілъ

 

не

 

десят-

ками,

 

а

 

сотнями

 

піколъ

 

и

 

учнлищъ

 

украсилась

 

русскпя

старина

 

сь

 

к

 

>ші,.'і

 

въ

 

конецъ.

   

Не

 

забыта

 

быаа

    

и

 

жен-
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щина:

 

ея

 

общему

 

и

 

спеціальному

 

образованно

 

даны

 

та-

кія

 

богатыя

 

средства,

 

такой

 

широкій

 

проіторъ,

 

о

 

кото-

ромъ

 

она

 

и

 

думать

 

не

 

могла

 

прежде.

 

Ограничиваясь

одними

 

институтами

 

да

 

пансіонами,

 

да

 

еще

 

4-мя

 

духов-

ными

 

женскими

 

училищами

 

(въ

 

Царскомъ

 

Селѣ,

 

Яро-

славѣ,

 

Казани

 

и

 

Иркутсвѣ),

 

оно

 

подъ

 

благодѣющей

 

дес-

ницей

 

Александра

 

II

 

развилось

 

въ

 

стройную

 

врѣпкую

систему.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

у

 

насъ

 

313

 

министерскихъ

гимназій

 

и

 

прогимназій;

 

48

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

60

 

ип-

ститутовъ,

 

гимназій

 

и

 

имъ

 

подобвыхъ

 

заведеній

 

вѣдом-

ства

 

Пмператрицы

 

Маріи;

 

сверхъ

 

сего,

 

болѣе

 

200

 

част-

ныхъ

 

заведеній.

 

Для

 

подготовки

 

учительницъ

 

существу-

ютъ

 

иедагогическіе

 

курсы

 

и

 

семинаріи;

 

есть

 

также

 

школы

для

 

образовавія

 

акушерокъ,

 

фельдшерицъ,

 

«дѣтскихъ

садовницъ>,

 

и

 

др.

 

Въ

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

школахъ

 

обу-

чается

 

до

 

560

 

тысячъ

 

однѣхъ

 

дѣвочевъ.

 

Хотя

 

правитель-

ство

 

наше

 

ежегодно

 

издерживаетъ

 

на

 

одно

 

среднее

 

жен-

ское

 

образованіе

 

3

 

милліона,

 

однако

 

годъ

 

отъ

 

году

 

за-

мѣчается

 

въ

 

училищахъ

 

женскихъ

 

переполненность.

 

Чтобы

судить

 

о

 

быстротѣ

 

развивающагося

 

у

 

насъ

 

запроса

 

ва

образоиавіе

 

среди

 

женщинъ,

 

достаточно

 

привести

 

елѣ-

дующую

 

статистическую

 

дату:

 

въ

 

1864

 

году

 

въ

 

женскихъ

гимназіяхъ

 

было

 

до

 

10

 

т.,

 

а

 

въ

 

1885

 

году

 

болѣе

 

55

 

т.

учащихся!..

 

За

 

далънѣйшій

 

успѣхъ

 

женскаго

 

образовавія

ручается

 

высокое

 

положеніе

 

я-евщивы

 

въ

 

Россіи,

 

какимъ

она

 

не

 

пользуется

 

и

 

на

 

западѣ :

 

наша

 

женщина

 

имѣетъ

не

 

только

 

имущественныя

 

права,

 

но

 

и

 

голосъ

 

въ

 

земствѣ

%

 

думѣ;

 

пользуется

 

не

 

только

 

среднимъ,

 

но

 

и

 

высшвмъ

образованіемъ;

 

занимаетъ

 

казенвыя

 

мѣста— учительницъ,

фельдшерицъ,

 

врачей,

 

телеграфистокъ.

 

Положевіе

 

это

 

она

заслужила

 

дѣльностыо

 

и

 

талантливостью

 

въ

 

наукахъ

 

и

искусствахъ,

 

а

 

также

 

самоотверженностью

 

въ

 

служеніи

страждущему

 

человѣчеству

 

(сестры-милосердія).
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Дай

 

только,

 

Господи,

 

чтобы

 

въ

 

своемъ

 

историческомъ

шествіи,

 

вѣрная

 

завѣтамъ

 

родной

 

старины,

 

паша

 

жеп-

щина

 

создавала

 

свое

 

будущее

 

на

 

сихъ,

 

начертанныхъ

10

 

мая

 

1860

 

года

 

рукою

 

нашего

 

незабіеннаго

 

Монарха,

началахъ:

 

для

 

будущей

 

супруги

 

и

 

матери

 

необходимо

ре.тііозно-нравствеиное

 

и

 

умственное

 

воспитапіе.

 

Эш

же

 

начала

 

не

 

словами,

 

а

 

вещами

 

начертаны

 

и

 

на

 

стра-

пицахь

 

нашей

 

древне-русской

 

исторіи:

 

въ

 

нихъ

 

ея

 

исіо-

рическая

 

жизнь

 

и

 

сила;

 

съ

 

ними

 

только,

 

усвоенными

 

въ

плоть

 

и

 

кроль,

 

возможно

 

бодрое

 

и

 

радостное

 

шсстиіе

 

въ

жизни,

 

разумное

 

попиманіе

 

путей

 

охраняющаго

 

насъ

Промысла,

 

и,

 

какъ

 

плодъ

 

этого,

 

разумное

 

внутреннее

спскойствіе

 

и

 

довольство,

 

т.

 

е.

 

паше

 

счастье!...

Петръ

 

Шпово.

Пятидесятилѣтній

  

юбилей

   

священника

 

Никола-

евской

 

церкви

 

мѣстеч:ка

   

Новыхъ

 

Сѳнжаръ,

 

Кобе-

лякскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Евстафіева.

26-го

 

октября

 

истекшаго

 

1890

 

года

 

духовенство

 

4-го

благочинническаго

 

округа

 

Кобелякскаго

 

уѣзда

 

праздно-

вало

 

пятидесятилѣтіе

 

служебной

 

дѣятельпости

 

своего

духовника,

 

священника

 

Іоанна

 

Григорьевича

 

Евстафіева.

Къ

 

духовенству

 

примкнули

 

въ

 

этомъ

 

праздники

 

его

 

па-

стоящіе

 

прпхожапе,

 

коимЪ

 

опъ

 

прослужилъ

 

ровно

 

пол-

вѣка,

 

и

 

бывшіе

 

его

 

прихожане,

 

въ

 

настоящее

 

время

вошедшіе

 

въ

 

число

 

прпхожаиъ

 

ІІетро-ІІавловской

 

церкви

села

 

Солонцовъ.

О.

 

Іоаннъ

 

Евстафіевъ—

 

сынъ

 

священника

 

м.

 

Новыхъ

Сенжаръ;

 

учился

 

и

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Полтавской

 

ду-

ховной

 

сеішнаріи

 

студентомъ

 

вь

 

іюнѣ

 

1839

 

года.

 

Руко-

ноложенъ

 

въ

 

санъ

 

священника

 

26

 

октября

 

1840

 

года.

Въ

 

1868

 

году

   

усіуішлъ

   

прнходъ

   

сыну

 

своему,

 

но,

 

ьа
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смсртію

 

его

 

въ

 

1869

 

году,

 

снова

 

опредѣленъ

 

былъ

штатпымъ

 

священникомъ.

 

За

 

усердную

 

и

 

полезную

 

свою

дѣятельность

 

получалъ

 

въ

 

разное

 

время

 

разныя

 

награды.

Съ

 

1880

 

года

 

состоим,

 

духовникомъ

 

для

 

духовенства

благочинія,

 

а

 

съ

 

1884

 

года- законоучителемъ

 

Клюсово^

Зачипиловскаго

 

земскаго

 

училища.

На

 

благочинническомъ

 

съѣздѣ

 

духовенства,

 

бывшемъ

почти

 

за

 

три

 

мѣсяца

 

до

 

юбилейнаго

 

дня,

 

къ

 

предло-

женію

 

мѣстнаго

 

благочиннаго-почтпть

 

полувѣковую

 

дѣя-

тельность

 

духовника

 

О.

 

Евстафіева,

 

окрестное

 

духовен-

ство

 

отнеслось

 

сочувственно,

 

устроилась

 

подписка,

 

пред-

положепъ

 

адресъ

 

отъ

 

духовенства

 

н

 

рѣшено

 

— поднести

почтенному

 

юбиляру

 

образъ

 

Святителя

 

Николая.

Юбилейное

 

торжество

 

началось

 

служеніемъ

 

всенощной

въ

 

церкви

 

юбиляра

 

еще

 

наканунѣ

 

юбилейнаго

 

дня,

куда

 

прибылъ

 

и

 

мѣстнып

 

благочинный,

 

съ

 

хорошпмъ

хоромъ

 

пѣвчихъ

 

своей

 

церкви,

 

и

 

нѣкоторые

 

священники

того

 

благочпнія.

 

Въ

 

самый

 

же

 

день

 

юбилейнаго

 

праз-

дника

 

литургія

 

совершена

 

была

 

семью

 

священниками

при

 

пяти

 

діаконахъ.

 

По

 

окопчаніп

 

литургш

 

и

 

выходѣ

священно-служителей

 

на

 

средину

 

церкви

 

(въ

 

числѣ

 

10-ти

священниковъ

 

и

 

5-ти

 

діаконовъ),

 

мѣстный

 

благочинный

о.

 

П.

 

Киріевъ,

 

обратившись

 

къ

 

юбиляру,

 

передалъ

 

ему

въ

 

короткихъ

 

словахъ

 

благословеніе

 

Архипастыря.

 

За-

тѣмъ

 

члеиъ

 

благочивническаго

 

совѣта,

 

священникъ

Сидорйнко,

 

прочиталъ

 

адресъ

 

отъ

 

духовенства,

 

а

 

депу-

тата

 

благочпнія,

 

священникъ

 

Бабыревъ,

 

вручилъ

 

юби-

ляру

 

образъ

 

Святителя

 

Николая

 

прекрасной

 

работы,

пріобрѣтенный

 

на

 

средства

 

духовенства.

 

ІОбиляръ

 

съ

благоговѣніемъ

 

приложился

 

къ

 

образу

 

и

 

прпнялъ

 

его

 

съ

благодарностію.

 

Послѣ

 

этого

 

сослужпвецъ

 

юбиляра

 

свя-

щенникъ

 

Голобородько

 

прочиталъ

 

ему

 

адресъ

 

отъ

 

прн-

хожанъ

 

юбиляра,

 

а

 

уполномоченный

 

прихожанами

 

вручилъ
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юбиляру

 

образъ

 

Святителя

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

(соимен-

ный

 

святой

 

юбиляра),

 

сооруженный

 

на

 

средства

 

прихо-

жанъ.

 

Юбиляръ

 

приложился

 

и

 

къ

 

этому

 

образу

 

и,

 

при-

нимая,

 

сказалъ:

 

„благодарю

 

васъ,

 

добрые

 

мои

 

прихожане,

за

 

память

 

обо

 

мнѣ".

 

Затѣмъ

 

бывшій

 

сослуживецъ

 

юби-

ляра,

 

а

 

нынѣ

 

священникъ

 

Петро-Павловской

 

церкви

села

 

Солонцовъ

 

о.

 

Гонтаровскій,

 

прочиталъ

 

адресъ

 

отъ

себя

 

и

 

бывшихъ

 

прихожанъ

 

юбиляра,

 

при

 

чемъ

 

упол-

номоченный

 

прихожанами,

 

волостной

 

старшина

 

Сепѣтый,

подвесъ

 

юбиляру

 

образъ

 

Христа

 

Спасителя.

 

Послѣ

 

этого

совершено

 

было

 

благодарственное

 

молебствіе,

 

съ

 

обыч-

нымъ

 

въ

 

сихъ

 

случаяхъ

 

многолѣтіемъ....— На

 

дому

почтеннаго

 

о.

 

Іоанна

 

привѣтствовали

 

его

 

родные,

 

духо-

венство

 

и

 

почетные

 

гости.

Священникъ

 

Димитрій

 

Сачавецг.

АДРЕСЪ

Отцу

 

Іоанну

 

Евстафіеву

 

отъ

 

духовенства

 

4-го

 

благочин-

ническаго

 

округа

 

Кобелянскаго

 

уѣзда.

Многоуважаемый

 

и

 

досточтимый

О.

 

Іоаннъ!

Сегодня

 

исполнилось

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

служенія

 

Твоего

въ

 

священническомъ

 

санѣ.

 

Въ

 

сей-то

 

благознаменатель-

ный

 

для

 

Тебя

 

день

 

мы,

 

съ

 

разрѣшенія

 

нашего

 

Архипа-

стыря,

 

собрались

 

привѣтствовать

 

Тебя

 

съ

 

такою

 

рѣдкою

милостію

 

Божіею

 

и

 

принести

 

Тебѣ

 

достойную

 

дань

 

ува-

женія

 

и

 

признательности.

Пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

Ты

 

состоялъ

 

священникомъ

 

на

 

одномъ

приходѣ,

 

и,

 

думается,

 

не

 

погрѣшимъ,

 

если

 

скажемъ,

что

 

Ты

 

на

 

сіс

 

святое

 

дѣло

 

посвящалъ

 

всѣ

 

свои

 

силы.

Всѣ

   

видѣли

   

и

  

видятъ

  

въ

 

Тебѣ

 

скромнаго,

 

усерднаго
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трудолюбиваго

 

и

 

исполнительнаго

 

дѣятеля

 

на

 

нивѣ

Христовой.

 

Мы

 

знаемъ,

 

что

 

и

 

Твоя

 

жизнь

 

не

 

всегда

была

 

счастлива,—были

 

у

 

Тебя

 

неудачи

 

семейныя

 

и

огорченія

 

служебныя;

 

но

 

Ты

 

не

 

падалъ

 

духомъ,

 

а

 

несъ

крестъ

 

свой

 

съ

 

подобающимъ

 

смиреніемъ

 

и

 

покорностію

волѣ

 

Божіей.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

Ты

 

служишь

 

намъ

 

живымъ

урокомъ

 

мудрой

 

жизни,

 

и

 

наша

 

обязанность

 

благора-

зумно

 

воспользоваться

 

имъ.

 

Кромѣ

 

этого,

 

состоя

 

десять

лѣтъ

 

нашимъ

 

духовникомъ,

 

Ты

 

молился

 

и

 

молишься

 

у

престола

 

всевышняго

 

и

 

за

 

наше

 

недостоинство

Какъ

 

знакъ

 

нашего

 

къ

 

Тебѣ

 

уваженія

 

и

 

нашихъ

искреннихъ

 

чувствъ,

 

пріими

 

отъ

 

насъ

 

сей

 

образъ

 

Свя-

тителя

 

Христова

 

Николая,

 

въ

 

храмѣ

 

котораго

 

Ты

неизмѣнно

 

прослужилъ

 

полвѣка.

 

Пусть

 

Онъ

 

будетъ

 

для

Тебя

 

постояннымъ

 

памятникомъ

 

Твоего

 

долголѣтняго

 

и

полезнаго

 

служенія

 

церкви

 

Христовой,

 

а

 

изображенный

на

 

немъ

 

Угодникъ

 

Божій

 

до

 

конца

 

дней

 

Твоихъ

 

молит-

венвикомъ

 

и

 

ходатаемъ

 

Твоимъ

 

у

 

престола

 

Всевышняго.

Слѣдуютъ

 

подписи.

АДРЕСЪ

отъ

 

причта

 

и

 

прихожанъ

 

Петро-Павловсной

 

церкви

 

села

Солонцевъ,

 

Кобелянскаго

 

уѣзда,

 

по

 

тому

 

же

 

случаю.

Глубокоуваоюаемый

 

О.

 

Іоаннъ!

Почти

 

50

 

лѣтъ

 

прпходъ,

 

нынѣ

 

ввѣренный

 

мнѣ,

 

нахо-

дился

 

подъ

 

Вашимъ

 

руководствомъ

 

и

 

водительствомъ;

добрая

 

половина

 

моихъ

 

прихожанъ

 

выросли

 

на

 

Вашпхъ

глазахъ,

 

Вами

 

крещены

 

и

 

духовно

 

Вами

 

воспитаны,

 

и,

насколько

 

я

 

янаю

 

ихъ,

 

всѣ

 

они

 

съ

 

особеннымъ

 

уваже-

ніемъ

 

вспоминаютъ

 

о

 

Васъ,

 

о

 

Вашей

 

простой

 

благоче-

стивой

 

жизни,

 

о

 

Вашей

 

трудовой,

 

полной

 

силъ

 

и

 

энер-
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гіи,

 

молодости,

 

о

 

Вашей

 

отеческой

 

строгости

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

нимъ,

 

а

 

нѣкоторые

 

съ

 

благодарностію

 

вспо-

мпнаютъ

 

и

 

то,

 

какъ

 

Вы,

 

въ

 

минуту

 

ихъ

 

особенной

нужды,

 

безмездно

 

оказывали

 

имъ

 

посильную

 

матеріаль-

ную

 

помощь.

 

Видпо

 

Вы

 

были

 

для

 

нихъ

 

пастыремъ

добрымъ

 

и

 

оставили

 

по

 

себѣ

 

незабвенную

 

память.

 

И

 

я,

пять

 

лѣтъ

 

прослуживши

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Вамп

 

въ

 

одномъ

приходѣ

 

и

 

близко

 

зная

 

Васъ,

 

какъ

 

своего

 

духовника

 

и

руководителя,

 

могу

 

засвидѣтельствовать,

 

что

 

такое

 

рас-

положеніе

 

къ

 

Вамъ

 

Вами

 

вполнѣ

 

заслужено.

Пріимите

 

же

 

въ

 

этотъ

 

знаменательный

 

день

 

Вашей

жизни

 

сей

 

святой

 

образъ

 

Господа

 

и

 

Спасителя

 

нашего,

какъ

 

знакъ

 

нашей

 

общей

 

привязанности

 

и

 

уваженія

 

къ

Вамъ.

 

Отъ

 

души

 

желаемъ

 

и

 

молимъ

 

Господа,

 

чтобы

Онъ

 

поддержалъ

 

и

 

укрѣпилъ

 

Ваши

 

старческія

 

силы

 

и

умножилъ

 

еще

 

лѣта

 

живота

 

Вашего.

Слѣдуютъ

 

подписи.

Годовщина

 

общества

 

трезвости

 

въ

 

м.

Устивйцѣ.

Въ

 

мѣстечкѣ

 

Устивицѣ,

 

Миргородскаго

 

уѣзда,

 

общество

трезвости,

 

образовавшееся

 

со

 

дня

 

новаго

 

1890

 

года,

 

въ

день

 

же

 

новаго

 

сего

 

1891

 

года

 

праздновало

 

свою

годовщину.

 

Въ

 

два

 

часа

 

дня,

 

по

 

благовѣсту

 

колокола

въ

 

Успенской

 

церкви,

 

мѣстное

 

духовенство

 

собралось

 

въ

эту

 

церковь,

 

которая

 

заранѣе

 

была

 

уже

 

полна

 

народомъ.

Три

 

мѣстные

 

священника

 

и

 

два

 

діакона

 

облачились

 

въ

праздничныя

 

ризы.

 

Затѣмъ,

 

по

 

благословенно

 

предсто-

ятеля,

 

о.

 

Благочиннаго

 

Сокальскаго.

 

начать

 

молебенъ

 

и

акаѳистъ

 

Покрову

 

Божіей

 

Матери.

 

По

 

отпустѣ,

 

предъ

многолѣтіемъ

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Царствую-
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щему

 

Дому,

 

Св.

 

Синоду,

 

Преосвященному

 

Иларіону,

всѣмъ,

 

во

 

благонамѣреніи,

 

исполнившимъ

 

добрый

 

и

 

свя-

той

 

обѣтъ

 

трезвости

 

и

 

всѣмъ

 

предстоящимъ

 

и

 

моля-

щимся,—вмѣсто

 

обычнаго

 

церковнаго

 

собесѣдованія,

которое

 

ведется

 

здѣсь

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

великопраз-

дннчные

 

дни

 

съ

 

прошлаго

 

1890

 

года,— въ

 

данномъ

 

случаѣ

сказана

 

была,

 

соотвѣтствующая

 

дню

 

годовщины

 

общес-

тва

 

трезвости,

 

рѣчь

 

священникомъ

 

Успенской

 

церкви

Акимомъ

 

Станиславскимъ,

 

который

 

въ

 

заключеніе

 

рѣчи

сдѣлалъ

 

энергическій

 

призывъ

 

обществу

 

къ

 

пожизненной

трезвости,

 

какъ

 

устоявшему,

 

съ

 

помощію

 

Божіею,

 

въ

данномъ

 

годовомъ

 

обѣтѣ,

 

и

 

тутъ

 

же,

 

во

 

всемъ

 

облаче-

ніи,

 

первый

 

положилъ

 

предъ

 

иконою

 

Покрова

 

Божіей

Матери

 

три

 

земныхъ

 

поклона

 

и,

 

приложившись

 

къ

 

иконѣ,

всенародно

 

объявилъ

 

себя

 

давшимъ

 

обѣтъ

 

отреченія

 

отъ

всякихъ

 

спиртныхъ

 

напитковъ

 

на

 

всю

 

свою

 

жизнь;

 

за-

тѣмъ,

 

по.

 

совершенномъ

 

окончаніи

 

молебна

 

и

 

по

 

разобла-

ченіи

 

священнослужителей,

 

давшіе

 

пожизненный

 

обѣтъ

трезвости

 

записывались

 

на

 

предложенномъ

 

листѣ,

 

по

предварптельномъ

 

троекратномъ

 

поклоненіи

 

святымъ

иконамъ

 

и

 

лобызаніи

 

честнаго

 

Креста

 

и

 

иконы

 

Покрова

Божіей,

 

Матери,

 

Которую

 

общество

 

трезвости

 

избрало

своею

 

покровительницею.

Мѣстечка

 

Устивицы
Священникъ

 

Николай

 

Сребницкій.

ЗАМѢТКИ.

Объ

 

узаконеніяхъ,

 

касающихся

 

торговли

 

спиртными

 

на-

питками

 

и

 

права

  

надзора

 

за

 

продаоюею

 

питей,

 

предо-
ставленнаго.

 

церковно— приходскимъ

   

попечшпельствамъ ,

братствамъ

 

и

 

церсовпымь

 

совѣтамг.

Согласно

   

опредѣленію

  

Минскаго

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства,

 

24/27

 

августа

 

1890

 

г.

   

состоявшемуся,

 

печата-



-246-

ются

 

нижеслѣдующія

 

статьи

 

изъ

 

устава

 

о

 

питейномъ

сборѣ

 

изд.

 

1887

 

года,

 

относящаяся

 

до

 

торговли

 

напит-

ками

 

вообще

 

и

 

до

 

раздробительной

 

продажи

 

нитей,

 

въ

частности,

 

а

 

также

 

до

 

права

 

надзора

 

за

 

продажею

питей,

 

предоставлено

 

церковно-приходскимъ

 

попечитель-

ствамъ,

 

братствамъ

 

и

 

церковнымъ

 

совѣтамъ

 

и

 

права

сельскихъ

 

обществъ

 

постановлять

 

въ

 

извѣстныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

приговоры

 

о

 

разрѣшеніи

 

открывать

 

въ

 

деревняхъ

и

 

селахъ

 

продажу

 

нитей,

 

именно:

Ст.

 

359.

 

Въ

 

губерніяхъ:

 

Кіевской,

 

Подольской,

 

Волын-

ской,

 

Виленской,

 

Гродненской,

 

Ковенской,

 

Минской,

Витебской,

 

Могилевской

 

и

 

Бессарабской

 

въ

 

тѣхъ

 

вла-

дѣльческихъ

 

городахъ

 

и

 

мѣстечкахъ,

 

въ

 

коихъ

 

право

продажи

 

наиитковъ

 

принадлежало

 

до

 

1863

 

года

 

исклю-

чительно

 

ихъ

 

владѣльцамъ,

 

право

 

сіе

 

сохраняется

 

за

ними.

 

Жителямъ

 

означенвыхъ

 

городовъ

 

и

 

мѣстечекъ

 

не

воспрещается

 

ввозъ

 

въ

 

оные

 

вина

 

и

 

спирта,

 

а

 

равно

приготовляемыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

напиткокъ,

 

изъ

 

постороннихъ

мѣстъ,

 

но

 

только

 

для

 

собственнаго

 

унотребленія

 

и

 

не

иначе,

 

какъ

 

въ

 

стеклянной

 

посудѣ.

Ст.

 

363.

 

Евреямъ

 

дозволяется

 

питейная

 

торговля

только

 

въ

 

мѣстяостяхъ,

 

опредѣленныхъ

 

для

 

постоянной

ихъ

 

осѣдлости,

 

и

 

притомъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

собствен-

ныхъ

 

ихъ

 

домахъ;

 

сидѣльцы— евреи

 

могутъ

 

быть

 

только

въ

 

заведеніяхъ

 

своихъ

 

единовѣрцевъ.

Лримѣчаніе

 

1.

 

Отставные

 

нижніе

 

чины

 

изъ

 

ев-

реевъ,

 

поселившіеся

 

на

 

основаніи

 

правилъ

 

объ

 

уст-

ройствѣ

 

быта

 

отставныхъ

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

внѣ

мѣстъ,

 

дозволенныхъ

 

вообще

 

для

 

осѣдлости

 

евреевъ,

не

 

пользуются

 

въ

 

сихъ

 

мѣстахъ

 

правомъ

 

питейной

торговли.

Лримѣчанге

 

3.

 

Указомь

 

Правительствующего

Сената

 

въ

 

разъясненіи

 

сей

 

(363)

 

статьи

 

определено:
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1)

 

въ

 

чертѣ

 

городовъ

 

и

 

мѣстечекъ

 

евреямъ

 

дозво-

ляется

 

питейная

 

торговая

 

въ

 

д<>махъ,

 

построенныхъ

на

 

землѣ,

 

пріобрѣтенной

 

ими

 

въ

 

собственность

 

и

послѣ

 

3

 

мая

 

1882

 

года;

 

2)

 

внѣ

 

черты

 

городовъ

 

и

мѣстечекъ

 

евреи

 

могутъ

 

производить

 

питейную

 

тор-

говлю

 

въ

 

собственныхъ

 

домахъ,

 

на

 

собственной

землѣ

 

построенныхъ,

 

пріобрѣтенныхъ

 

ими

 

до

 

3

 

мая

1882

 

года

 

по

 

всякимъ

 

актамъ

 

укрѣпленія

 

или

 

по

судебному

 

рѣшенію;

 

3)

 

право

 

производить

 

питей-

ную

 

торговлю

 

въ

 

собственныхъ

 

домахъ

 

и

 

на

 

соб-

ственной

 

землѣ

 

можетъ

 

переходить

 

къ

 

евреямъ,

унаслѣдовавшимъ

 

таковыя

 

имущества

 

и

 

'

 

послѣ

 

3

мая

 

1882

 

г.

 

въ

 

такихъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

имъ

 

доз-

волено

 

проживать

 

или

 

вновь

 

селиться;

 

4)

 

въ

 

удо-

стовѣреніе

 

принадлежности

 

еврею

 

дома

 

и

 

земли,

на

 

которыхъ

 

онъ

 

желаетъ

 

производить

 

питейную

торговлю,

 

долженъ

 

быть

 

представленъ

 

актъ

 

о

 

вводѣ

его

 

таковымъ

 

имуществомъ

 

во

 

владѣніе,

 

при

 

чемъ

самый

 

вводъ

 

во

 

владѣніе

 

можетъ

 

быть

 

совершенъ

и

 

послѣ

 

3

 

мая

 

1882

 

г.,

 

если

 

право

 

собственности

на

 

имущество

 

пріобрѣтено

 

ранѣе

 

этого

 

времени;

5)

 

евреи

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

производить

 

питейную

торговлю

 

въ

 

домахъ

 

и

 

на

 

землѣ,

 

прйнадлежащихъ

имъ

 

на

 

правѣ

 

пожизненнаго

 

или

 

чиншеваго

 

вла-

дѣнія.

Ст.

 

365.

 

Вино

 

и

 

спиртъ,

 

прихраненіи

 

въ

 

заводскихъ

подвалахъ,

 

оптовыхъ

 

складахъ

 

и

 

мѣстахъ

 

раздробитель-

ной

 

торговли,

 

а

 

также

 

при

 

продажѣ

 

изъ

 

озяаченныхъ

мѣстъ,

 

должны

 

имѣть

 

крѣпость

 

не

 

ниже

 

сорока

 

граду-

совъ

 

по

 

спиртомѣру

 

Траллеса,

 

или

 

по

 

миталическому

спиртомѣру.

Ст.

 

374.

   

Въ

    

мѣстахъ

    

оптовой

   

и

   

раздробительной

торговли,

 

продажа

 

водочныхъ

 

издѣлій,

 

выпущенныхъ

 

съ
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заводовъ

 

безъ

 

оклейки

 

бандеролями,,

 

можетъ

 

быть

 

про-

изводима

 

на

 

слѣдующпхъ

 

основаніяхъ:

 

1)

 

мѣста

 

оптовой

торговли,

 

при

 

продажѣ

 

этихъ

 

пздѣлій,

 

должны

 

выдавать

провозныя

 

свидетельства

 

тѣиъ

 

же

 

порядкомъ,

 

какой

указанъ

 

въ

 

пунктѣ

 

2

 

статьи

 

337,

 

а

 

кь

 

издѣлілмъ,

 

вы-

пускаемымъ

 

въ

 

боченкахъ,

 

мѣрою

 

отг

 

одного

 

до

 

трехъ

ведеръ,

 

прилагать

 

и

 

самыя

 

пробы,

 

выданныя

 

съ

 

заво-

довъ;

 

2)

 

перепродажа

 

означенныхъ

 

издѣлій

 

изъ

 

одного

мѣста

 

раздробительной

 

торговли

 

въ

 

другое

 

не

 

дозво-

ляете®;

 

3)

 

для

 

расиивочной

 

продажи

 

упомяиутыя

 

пздѣ-

лія

 

должны

 

быть

 

наливаемы

 

изъ

 

той

 

посуды,

 

въ

 

которой

они

 

выпущены

 

съ

 

завода,

 

и

 

при

 

томъ,

 

при

 

продажѣ

 

изъ

боченковъ,

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

изъ

 

подъ

 

крана,

 

съ

 

сохра-

неніемъ

 

па

 

втулкѣ

 

боченка

 

заводской

 

печати

 

до

 

оконча-

тельной

 

распродажи

 

заключающагося

 

въ

 

боченкѣ

 

издѣлія.

Ст.

 

375.

 

Водочныя

 

издѣлія

 

въ

 

мѣстахъ

 

какъ

 

оптовой,

такъ

 

и

 

раздробительной

 

продажи,

 

должны

 

быть

 

хранимы

въ

 

той

 

посудѣ,

 

въ

 

которой

 

выпущены

 

изъ

 

завода

 

или

изъ

 

таможни.

Ст.

 

376.

 

За

 

исключеніемъ

 

случаевъ,

 

указанныхъ

 

въ

статьѣ

 

377,

 

воспрещается

 

держать

 

въ

 

мѣстахъ

 

продажи

напитковъ

 

оклеенныя

 

бандеролями

 

издѣлія

 

въ

 

раскупо-

ренной

 

посудѣ,

 

или

 

въ

 

посудѣ

 

съ

 

разорванными

 

банде-

ролями,

 

а

 

также

 

имѣть

 

порожнюю

 

посуду

 

отъ

 

сихъ

 

из-

дѣлій

 

съ

 

неснятыми

 

бандеролями.

Ст.

 

377.

 

Продажа

 

оклееяныхъ

 

бандеролями

 

водочныхъ

издѣлій

 

изъ

 

раскупоренной

 

посуды

 

дозволяется

 

только

въ

 

буфетахъ

 

при

 

клубахъ,

 

театрахъ,

 

общественныхъ

гуляньяхъ,

 

на

 

пароходахъ

 

и

 

на

 

станціяхъ

 

желѣзныхъ

дорогъ,

 

а

 

такаге

 

въ

 

трактиреыхъ

 

заведеніяхъ,

 

уплачи-

вающихъ

 

по

 

трактирной

 

раскладкѣ

 

патентнаго

 

сбора:

 

въ

мѣстностяхъ

 

перваго

 

и

 

втораго

 

разрядовъ

 

не

 

менѣе

назначеннаго

 

для

 

сихъ

 

мѣстностей

 

по

 

росписанію,

 

а

 

въ
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городахъ,

 

отнесенныхъ

 

но

 

патентному

 

сбору

 

къ

 

треть-

ему

 

разряду, — пе

 

менѣе

 

установленнаго

 

для

 

мѣстностей

втораго

 

разряда,

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

изъ

 

стек-

лянной

 

и

 

глиняной

 

посуды,

 

размѣромъ

 

не

 

болѣе

 

одной

десятой

 

С/ю)

 

части

 

ведра,

 

въ

 

которой

 

издѣлія

 

выпущены

съ

 

завода

 

или

 

изъ

 

таможни.

 

Въ

 

губерніяхъ

 

царства

Польскаго,

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

отнесеннымъ

 

по

 

патентному

сбору

 

къ

 

первому

 

и

 

второму

 

разрядамъ,

 

и

 

въ

 

губерні-

яхъ

 

Прибалтійскихъ.

 

означенная

 

продажа

 

разрѣшается,

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

всѣмъ

 

заведеніямъ

 

съ

 

распи-

вочною

 

торговлею

 

крѣнкими

 

напитками.

Ст.

 

412.

 

Жалобы

 

на

 

постановленія

 

Городскихъ

 

Думъ

и

 

уѣздныхъ

 

Присутствій

 

по

 

нптейнымъ

 

дѣламъ

 

прино-

сятся

 

губернскому

 

Присутствие

 

въ

 

двухнедѣльный

 

срокъ

со

 

времени

 

объяв.іенія

 

\

 

номянутыхъ

 

ностановленій.

Сг.

 

413.

 

Заведенія

 

для

 

раздробительной

 

продажи

крѣпкихъ

 

напитковъ

 

вообще

 

могутъ

 

быть

 

открываемы

только

 

въ

 

мѣстахъ

 

населенпыхъ.

 

Постоялые

 

дворы

 

или

корчмы

 

могутъ

 

бить

 

открываемы

 

и

 

въ

 

ненаселенныхъ

мѣстахъ,

 

но

 

не

 

иначе,

 

однако,

 

какъ

 

на

 

переправахъ,

пристаняхъ,

 

и

 

ироѣзжихъ

 

дорогахъ

 

(Уст.

 

пут.

 

сообщ;,

ст.

 

10),

 

причемъ

 

на

 

проселочныхъ

 

и

 

полевахъ

 

дорогахъ

раздробительная

 

питейная

 

продажа

 

можетъ

 

быть

 

допу-

скаема

 

лишь

 

но

 

уважеиію

 

особыхъ

 

мѣстныхъ

 

условій,

съ

 

утвержденія

 

губернскаго

 

Присутствія.

Ст.

 

414.

 

Не

 

дозволяется

 

открывать

 

заведенія

 

съ

 

раз-
0

дробительного

 

продажею

 

крѣпкихъ

 

напитковъ,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

трактирныхъ

 

заведеній,

 

содержимыхъ

 

по

 

гиль-

дейскимъ

 

свидѣтельствамъ

 

(полож.

 

трактирн.,

 

изд.

 

1886

г.,

 

ст.

 

8),

 

ближе

 

сорака

 

саженъ

 

отъ

 

дворцовъ

 

Импера-

торской

 

Фамиліи

 

и

 

зданій

 

Императорскихъ

 

театровъ.

Равнымъ

 

образомъ

 

не

 

дозволяется

 

открывать

 

означенныя

заведенія,

 

кромѣ

 

нивныхъ

 

лавокъ,

 

ближе

 

сорока

 

саженъ
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—

отъ

 

храмовъ,

 

монастырей,

 

часовень

 

(въ

 

коихъ

 

соверша-

ется

 

богослуженіе

 

или

 

какія

 

либо

 

общественныл

 

молит-

воеловія),

 

молнтвенныхъ

 

домовъ,

 

мечетей,

 

кладбищъ,

 

а

также

 

отъ

 

здаиій,

 

занимаемыхъ

 

казармами,

 

тюрьмами,

учебными

 

заведеніями,

 

больницами

 

и

 

богадѣльнями,

 

отъ

волостныхъ

 

нравленій

 

и

 

этаиныхъ

 

домовъ,

 

въ

 

тѣхъ

 

слу-

чаяхъ,

 

когда

 

поименованныя

 

учрежденія

 

помѣщаются

не

 

въ

 

наемныхъ,

 

а

 

въ

 

особыхъ

 

иостоянныхъ

 

помѣщеніяхъ

казенныхъ,

 

общественныхъ,

 

или

 

принадлежащихъ

 

имъ

въ

 

собственность

Ст.

 

415.

 

ІІивныя

 

лавки

 

воспрещается

 

открывать

 

ближе

двадцати

 

саженъ

 

отъ

 

храмовъ,

 

монастырей

 

и

 

часовень,

если

 

въ

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

совершается

 

богослуженіе,

 

или

какія

 

либо

 

общественвыя

 

молитвословія,

 

а

 

также

 

въ

еамыхъ

 

зданіяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

помѣщаютея

 

учрежденія,

поименованныя

 

въ

 

предшедшей

 

(414)

 

статьѣ.

Ст.

 

416.

 

Опредѣленныя

 

въ

 

предшедшихъ

 

(414

 

и

 

415)

статьяхъ

 

разстоянія

 

исчисляются

 

для

 

зданій,

 

обнесен-

ныхъ

 

оградами,— отъ

 

оградъ,

 

а

 

для

 

прочихъ— отъ

 

бли-

жайшей

 

къ

 

заведенію

 

части

 

зданія,

 

до

 

входа

 

въ

 

заведеніе.

Озиаченныя

 

разстолнія

 

могутъ

 

быть,

 

по

 

особо

 

уважи-

тельнымъ

 

мѣстнымъ

 

условіямъ,

 

увеличиваемы

 

или

 

умень-

шаемы

 

для

 

отдѣльныхъ

 

заведеній,

 

по

 

представленіямъ

уѣздныхъ

 

Присутствій

 

и

 

Думъ,

 

губернскими

 

по

 

питей-

нымъ

 

дѣламъ

 

Лрисутствіями,

 

съ

 

утвержденія

 

Министра

Финансовъ

 

Возникающіе

 

относительно

 

порядка

 

измѣре-

нія

 

разстояній

 

споры

 

разрѣшаются

 

уѣздными

 

Прпсут-

ствіями

 

или

 

Думами,

 

по

 

принадлежности.

Ст.

 

419.

 

Запрещается

 

въ

 

городахъ

 

открывать

 

заве-

денія

 

съ

 

продажею

 

крѣпкихъ

 

напитковъ,

 

кромѣ

 

трагс-

тирныхъ

 

заведеній,

 

содержимыхъ

 

по

 

гильдейскимъ

 

сви-

дѣтельствамъ.

 

въ

 

рынкахъ

 

и

 

торговыхъ

 

рядахъ,

 

а

 

внѣ

городовъ

 

— при

   

мельницахъ,

   

на

 

которыхъ

 

производится
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помолъ

 

зерна

 

не

 

исключительно

 

для

 

домашней

 

надобности.

Ст

 

424

 

Соіѵіасіе

 

ил

 

открытіе

 

заведсній

 

для

 

раздро-

бительной

 

продажи

 

нлннтковъ

 

изъявляется:

 

1)

 

па

 

зем-

ляхъ,

 

иринадлежащихъ

 

частнымъ

 

лицамъ,

 

владѣлі.цами

земель;

 

2)

 

на

 

земляхъ,

 

находящихся

 

въ

 

непосредствен-

номъ

 

вбдѢніп

 

Кабинета

 

Его

 

Им ператорскаго

 

Величества.

Удѣловъ.

 

Министерства

 

Государственных^

 

Имущеетвг

и

 

другихъ

 

вѣдомствъ — Кабинетом'!,

 

Его

 

Величества,

удѣлышмиконторами

 

и

 

мѣсхвщіи

 

устаповленіями

 

подле -

жащихъ

 

вѣдомствъ.

 

tt<j

 

принадлежности;

 

3)

 

на

 

земляѵь

церковпыхъ

 

и

 

м< -пястырскыхъ

 

•

 

мѣстнымъ

 

епархіальнымг

начальствомъ.

 

и

 

4)

 

въ

 

селенілхъ

 

— владѣльцами

 

усадебъ,

которые

 

не

 

обязаны

 

испрашивать

 

дозволеніл

 

на

 

то

сельскнхъ

 

сходовъ.

Ст.

 

427

 

Содержателями

 

заведепій

 

для

 

раздробитель-

ной

 

продажи

 

папиткоиъ.

 

а

 

также

 

приказчиками

 

н

 

си

дѣльцазш

 

въ

 

пихъ

 

пе

 

мопгь

 

быть:

 

!)

 

лица,

 

состоящія

подъ

 

слѣдствіемъ

 

или

 

судомъ

 

за

 

'преступный

 

дѣйствія,

иредусмотрѣнныя

 

статьями

 

169

 

177

 

устава

 

о

 

наказа-

иіихъ.

 

налагаемых'!,

 

м-р о ними

 

судьями

 

(вед

 

1 8S ">

 

v.).

или

 

іиекущіл

 

за

 

особою

 

оіуаничеяіе

 

или

 

лниіеніе

 

правъ.

а

 

также

 

лица,

 

иодвергаііяся

 

наказавіямъ.

 

или

 

не

 

оправ-

данпыя

 

судебными

 

приговорами

 

по

 

обвинение

 

въ

 

такпхъ

нреступныхъ

 

дЬйствілхъ;

 

2)

 

лица,

 

исклгоченныя

 

или

удаленный

 

изъ

 

обществ

 

і.

 

установленнымъ

 

порядкомъ:

3)

 

лица,

 

состояния

 

но

 

судебнымъ

 

ириговорамъ

 

иодъ

полицейскимъ

 

надзоромъ;

 

4)

 

лица,

 

осужденная

 

за

 

ири-

нятіе

 

завѣдомо

 

крядгнныхъ

 

вещей

 

въ

 

закладъ

 

пли

 

въ

иромѣнъ, — въ

 

течеиіе

 

пяти

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

осужденіл;

5)

 

лица

 

осужденный

 

во

 

второй

 

разъ

 

за

 

проступки,

предусмотренные

 

въ

 

статьяхъ

 

012

 

и

 

(ЯЗ.

 

и

 

въ

 

третій

разъ —за

 

проступки,

 

указанные

 

въ

 

статьѣ

 

615,

 

въ

 

те-

чете

 

трехъ

 

лѣть

 

со

 

времени

 

послѣдняго

 

осужденія,



-252-

Ст.

 

428

 

Содержаніе

 

заведеній

 

для

 

раздробительной

торговли

 

напитками

 

внѣ

 

городскихъ

 

носеленій.

 

сверхъ

лицъ,

 

указаниыхъ

 

въ

 

статьѣ

 

427,

 

не

 

дозволяется:

 

1)

должностным-!,

 

лицамъ

 

волостнаго

 

и

 

сельскаго

 

управле-

ній;

 

2)

 

нисьмоводителямъ

 

мировыхъ

 

посредниковъ

 

и

лицъ,

 

иеречисленныхъ

 

въ

 

статьяхъ

 

400,

 

402,

 

404

 

и

405;

 

3)

 

мѣстнымъ

 

церковнымъ

 

старостамъ,

 

и

 

4)

 

женамъ

и

 

неотдѣленнымъ

 

членамъ

 

семействъ

 

лицъ,

 

уіюмянутыхъ

въ

 

сей

 

статьѣ.

Ст.

 

429.

 

Приказчиками

 

и

 

сидѣльцами

 

въ

 

заведеніяхъ

для

 

раздробительной

 

продажи

 

напитковъ,

 

независимо

отъ

 

лицъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

статьяхъ

 

427

 

и

 

428,

 

также

не

 

могутъ

 

быть

 

лица,

 

не

 

достигшія

 

двадцати

 

одного

года.

Ст.

 

430

 

Уѣздному

 

Присутствію

 

предоставляется

 

не

допускать

 

къ

 

открытію

 

заведеній

 

для

 

распивочной

 

про-

дажи

 

напитковъ,

 

а

 

также

 

къ

 

иснолненію

 

обязанностей

нриказчиковъ

 

и

 

сидѣльцевъ

 

во

 

во.якпго

 

рода

 

заведеніяхъ

съ

 

раздробительной

 

продажей,

 

лицъ,

 

отъ

 

которыхъ,

 

по

имѣющимся

 

свѣдѣніямъ,

 

нельзя

 

ожидать

 

правильнаго

 

и

согласнаго

 

съ

 

интересами

 

народной

 

нравственности

производства

 

торговли.

 

Постановленія

 

ІІрисутстиій

 

по

сему

 

предмету

 

не

 

подлежать

 

обжалование

Ст.

 

431.

 

Въ

 

каждомъ

 

заведеніи

 

съ

 

питейного

 

прода-

жею,

 

въ

 

которомъ

 

не

 

торгуетъ

 

самъ

 

содержатель,

 

дол-

женъ

 

быть

 

отвѣтственнный

 

прикаьчикъ

 

или

 

сидѣлецъ.

О

 

томъ,

 

кто

 

состоитъ

 

приказчикомъ

 

или

 

сидѣльцемъ

 

въ

заведеніи,

 

а

 

равно

 

о

 

каждой

 

иеремѣнѣ

 

этихъ

 

лицъ,

содержатели

 

заведеній

 

обяз:шы

 

безъ

 

замедленія

 

заявлять

Городскимъ

 

Думамъ

 

или

 

уѣзднымъ

 

Ирису

 

тствіямъ,

 

по

принадлежности.

 

Названнымъ

 

учрежденіямъ

 

предостав-

ляется

 

устранять

 

означенныхъ

 

лицъ

 

отъ

 

производства

питейной

 

торговли

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію.



—

 

253

 

—

Ст.

 

438

 

Виноторговцамъ

 

и

 

сидѣльцамъ

 

воспрещается

продавать

 

распивочно

 

вино

 

и

 

другіе

 

крѣпкіе

 

напитки

малолѣтннмъ

 

и

 

видимо

 

пьянымъ.

 

Воспрещается

 

также

допускать

 

покупателей

 

напиваться

 

до

 

безпамятства;

 

но

если

 

бы

 

сіе

 

случилось,

 

то

 

такое

 

лицо

 

не

 

можетъ

 

быть

оставлено

 

безъ

 

присмотра

 

и

 

помощи

 

до

 

вытрезвленія,

что

 

и

 

лежитъ

 

на

 

обязанности

 

виноторговца

 

или

 

сидѣльца.

Ст.

 

439

 

Въ

 

заведеніяхъ

 

для

 

раздробительной

 

торговли

напитками

 

должны

 

быть

 

соблюдаемы

 

чистота

 

и

 

опрят-

ность.

 

Въ

 

нихъ

 

не

 

допускаются

 

распутпыя

 

женщины,

ве

 

дозволенныя

 

увеселенія,

 

игры,

 

безчинсіва

 

и

 

безно-

рядки.

Ст.

 

440.

 

Надзоръ

 

за

 

правильпымъ

 

производствомъ

раздробительной

 

торговли

 

крѣпкими

 

напитками

 

возла-

гается:

 

1)

 

на

 

мѣстныя

 

Присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

питей-

ной

 

торговлѣ

 

и

 

на

 

Городская

 

Думы,

 

но

 

принадлежности,

2)

 

на

 

Акцизныя

 

Управленія

 

и

 

а)

 

на

 

полнцію.

Ст.

 

441.

 

Общества

 

трезвости,

 

нриходскія

 

попечитель-

ства

 

и

 

братства,

 

церковные

 

совѣты,

 

а

 

также

 

частныя

лица,

 

которыя

 

пожелаютъ

 

содѣйствовать

 

обнаружение

допускаемыхъ

 

виноторговцами

 

нарушеній,

 

могутъ

 

заяв-

лять

 

о

 

такихъ

 

нарушеніяхъ

 

учрежденіямъ

 

и

 

лицамъ,

 

на

коихъ

 

возложенъ

 

надзоръ

 

за

 

производствомъ

 

питейной

торговли.

Ст.

 

445.

 

Для

 

открытія

 

въ

 

городахъ

 

заведсній,

 

произ-

водящихъ

 

торговлю

 

исключительно

 

на

 

выносъ,

 

требуется

только

 

взятіе

 

установленныхъ

 

патентовъ.

Ст.

 

449.

 

При

 

открытіизаведеній

 

для

 

раздробительной

продажи

 

напитковъ

 

внѣ

 

городскихъ

 

поселеній,

 

уѣздному

II рисутствію

 

предоставляется,

 

соооражаясь

 

съ

 

мѣсгными

условіями,

 

не

 

допускать

 

излишняго

 

числа

 

такпхъ

 

заве-

деній,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

при

 

томъ

 

установленныхъ

 

ниже

правилъ

 

(ст.

 

450—462).
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Ст.

 

450.

 

Питейная

 

продажа

 

въ

 

трактирныхъ

 

заведе-

ніяхѣ'.

 

а

 

также

 

въ

 

иостоялыхъ

 

дворахъ

 

или

 

корчмахъ.

ве

 

можетъ

 

быть

 

воспрещаема

 

въ

 

селеніяхъ,

 

имѣюіцнхъ

не

 

менѣе

 

пяти

 

т'ысячъ

 

на.шчныхъ

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

а

изъ

 

селеній

 

съ

 

меньшимъ

 

населешемъ—

 

во

 

всѣхъ

 

базар-

ныхъ,

 

торговыхъ.

 

иромышленныхъ

 

и

 

фабричпыхъ

 

селахъ.

а

 

также

 

при

 

станціяхъ

 

желѣзпыхъ

 

дорогъ.

 

у

 

пристаней

и

 

перевозовъ

 

большихъ

 

рѣкъ,

 

на

 

цроѣзжихъ

 

трактахъ

и

 

вообще

 

въ

 

мѣстахъ

 

значительваго

 

сіоаілснія

 

или

 

про

ѣнда

 

поетороннихъ

 

людей.

 

Трактирныя

 

заведенія, -а

также

 

постоялые

 

дворы

 

или

 

корчмы

 

безъ

 

питейной

продажи

 

могутъ

 

быть

 

открываемы

 

новсемѣстно,

 

иоряд-

вомъ,

 

установленными

 

въ

 

Иоложеніп

 

о

 

трактирныхъ

заведеніяхъ

 

(Пол.

 

трактири.'.

 

изд.

   

1886

 

г.,

 

ст.

 

G1 — 78).

Ст.

 

454.

 

Сельсі;имъ

 

обществамъ

 

се.іепій,

 

не

 

подходя-

щих'!,

 

іюдъ

 

услоиія,

 

указанныя

 

въ

 

статьѣ

 

450,

 

предо-

ставляется

 

ходатайствовать

 

о

 

неразрѣшеніи

 

въ

 

чертѣ

усадебной

 

осѣдлостн

 

ихъ

 

селеній

 

какъ

 

раадробительпой

питейной

 

продажи

 

вообще,

 

та'къ

 

и

 

одной

 

только

 

распи-

вочной

 

продажи.

Ст.

 

455.

 

Приговоры

 

о

 

нсразрѣіненін

 

питейной

 

про-

дажи

 

въ

 

чертѣ

 

усадебной

 

осѣдлости

 

селеній

 

составляются

на

 

три

 

года

 

и

 

представляются

 

уѣздному

 

Присутствие

въ

 

установленные

 

имъ

 

для

 

этого

 

сроки.

Ст.

 

4 об.

 

Сельскнмъ

 

обществамъ

 

и

 

всѣмъ

 

вообще

 

вла-

дѣльцамъ,

 

не

 

желающимъ

 

допускать

 

питейной

 

продажи

на

 

свіпхъ

 

земляхъ,

 

предоставляется,

 

при

 

заявленіи

 

о

томъ

 

Присутствие,

 

ходатайствовать

 

о

 

перазрѣшеніи

такой

 

продажи

 

и

 

на

 

близкомъ

 

отъ

 

нихъ

 

ра

 

стояніи.

Въ

 

удовлетвореніе

 

такихъ

 

ходатайствъ

 

Присутствіе

 

мо-

жетъ

 

не

 

донускатьпитейной

 

продажи

 

на

 

земляхъ

 

с<

 

сѣд-

ипхъ

 

владѣльцевъ,

 

піі

 

разстояніи

 

до

 

ста

 

саженъ

 

отъ

усадебной

 

осѣдлосіи

 

упомяну

 

шхъ

  

обществъ

 

и

 

владѣль-
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цевъ,

 

если

 

въ

 

разстояніе

 

это

 

не

 

входятъ

 

мѣстности,

указанныя

 

въ

 

статьѣ

 

450.

Ст.

 

467.

 

Присутствіе

 

можетъ

 

отказывать

 

въ

 

удовлет-

ворен^

 

означенныхъ

 

въ

 

статьѣ

 

454

 

ходатайству

 

если

заявившія

 

ихъ

 

селенія

 

имѣютъ

 

болѣе-

 

пятисотъ

 

валич-

выхъ

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

или

 

представл£нныя

 

ими

 

хода-

тайства,

 

по

 

имѣющимся

 

свѣдѣніямъ,

 

не

 

вызываются

стремленіемъ

 

противодѣйствоватъ

 

развитію

 

пьянства.

Ст

 

458.

 

Состоявшіяся

 

въ

 

Присутствіи,

 

по

 

ходатай-

ствамъ

 

сельскихъ

 

обществъ

 

и

 

частныхъ

 

владѣльцевъ,

постановления

 

о

 

разрѣшеніи

 

или

 

неразрѣшеніи

 

питейной

продажи

 

на

 

ихъ

 

земляхъ

 

сохраняютъ

 

силу

 

въ

 

теченіе

трехъ

 

лѣтъ

 

и

 

не

 

могутъ

 

подлежать

 

отмѣнѣ

 

но

 

заявлен-

вымъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

же

 

обществъ

 

или

 

владѣльцевъ

 

новымъ

ходатайствами

Ст.

 

459

 

Разрѣшенія

 

на

 

открытіе

 

заведеній

 

для

 

раз-

дробительной

 

торговли

 

напитками

 

не

 

ограничиваются

какимъ

 

либо

 

срокомъ.

 

Содерлсатели

 

разрѣшенныхъ

 

зяве-

деній

 

устраняются

 

отъ

 

торговли

 

въ

 

нихъ,

 

а

 

заведенія

подлежать

 

закрытію

 

только

 

въ

 

случаяхъ,

 

указанныхъ

 

въ

завонѣ

 

(по

 

судебнымъ

 

приговорамъ

 

пли

 

постановленіямъ

административнымъ)

 

Кромѣ

 

того,

 

заведенія

 

закрываются

въ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

послѣдуетъ

 

воспрещеніе

 

питейной

продажи

 

по

 

ходатайствамъ

 

о

 

томъ

 

сельскихъ

 

обществъ.

Ст.

 

481.

 

Производство

 

раздробительной

 

торговли

 

на-

пиіками

 

разрѣшается

 

съ

 

семи

 

час.

 

утра,

 

въ

 

селеніяхъ —

до

 

десяти,

 

а

 

въ

 

городахъ— до

 

одиннадцати

 

часовъ

 

ве-

чера.

 

Означенная

 

торговля

 

воспрещается

 

во

 

время

врестныхъ

 

ходовъ,

 

а

 

въ

 

воскресные

 

и

 

табельные

 

дни—

до

 

окончанія

 

Божественной

 

литургіи.

 

Сельскимъ

 

обще-

ствамъ

 

предоставляется

 

постановлять

 

мірскіе

 

приговоры

 

о

воспрещеніи

 

питейной

 

торговли

 

и

 

въ

 

другіе.

 

чтимые

Церковью,

 

дни.Равнымъ

 

образомъ

 

такая

 

торговля

 

запре-
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щается

 

въ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

происходятъ

 

волостные

 

и

сельскіе

 

сходы,

 

до

 

окончанія

 

оныхъ.

 

Наложенная

 

огра-

ниченія

 

не

 

распространяются

 

на

 

гостинницы,

 

станціон-

ные

 

дома,

 

буфеты

 

и

 

на

 

постоялые

 

дворы

 

или

 

корчмы.

(Минск

  

Енарх.

 

Вѣдом.

 

№

 

24-іі

 

1890

 

г.)

 

.

О

 

раздѣлѣ

 

проскомидійнто

 

дохода

 

между

 

всѣми

 

членами

причти.

Хотя

 

въ

 

законѣ

 

такъ

 

называемый

 

ироскомидійный

 

до-

ходъ

 

и

 

не

 

упоминается

 

прямо

 

въ

 

числѣ

 

такихъ

 

прич-

товыхъ

 

доходовъ,

 

которые

 

должны

 

составлять

 

вознаг-

ражденіе

 

церковныхъ

 

причтовъ

 

въ

 

цѣломъ

 

ихъ

 

составѣ

и

 

дѣлиться

 

между

 

всѣми

 

членами

 

ихъ,

 

и

 

хотя

 

почти

повсемѣстная

 

практика

 

до

 

сего

 

времени

 

проскомидійный

доходъ

 

обращала

 

въ

 

пользу

 

однихъ

 

только

 

священно-

служителей,

 

какъ

 

совершителей

 

чина

 

проскомидіи,

 

пса-

ломщиковъ

 

же

 

совершенно

 

устраняла

 

отъ

 

пользованія

имъ

 

на

 

томъ

 

основаніи.

 

что

 

они

 

не

 

участвуготъ

 

въ

 

оз-

наченномъ

 

священводѣйстьін;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

принимая

во

 

вниманіе:

 

1)

 

что

 

проскомидія

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

не

 

можътъ

 

разсматриваться,

 

какъ

 

служба

 

отдѣльная

 

отъ

литургіи,

 

въ

 

которой

 

она

 

составляете

 

одну

 

только

 

пер-

вую

 

часть,

 

и

 

что

 

поэтому

 

не

 

представляется

 

никакихъ

достаточныхъ

 

основаній

 

отдѣлять

 

доходы

 

проскомидій-

ные

 

отъ

 

доходовъ

 

обще

 

литургійныхъ,

 

которые

 

безспорно

должны

 

подлежать

 

раздѣлу

 

между

 

всѣми

 

членами

 

прич-

товъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

совершеніи

 

литургіи

 

вообще

 

они

принимаготъ

 

участіе

 

всѣ

 

безъ

 

исключения:

 

2)

 

что,

 

по

 

§

2

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

24-го

 

марта

 

1873

 

года

правилъ

 

о

 

мѣстныхъ

 

средствахъ

 

содерлинія

 

православ-

на

 

приходскаго

 

духовенства

 

и

 

о

 

раздѣлѣ

 

сихъ

 

средствъ
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меасду

 

членами

 

причтовт.,

 

оставшемуся

 

безъ

 

всякаго

 

ия-

мѣненія

 

и

 

при

 

возстановленіи

 

въ

 

состатѣ

 

ириходскихъ

причтовъ

 

діаконскихъ

 

вакансій,

 

всѣ

 

причтовые

 

доходы,

получаемые

 

отъ

 

прихожанъ,

 

раздѣляются

 

только

 

на

 

два

рода:

 

а)

 

составляющее

 

личное

 

вознагражденіе

 

или

 

одного

священника,

 

за

 

исполненіе

 

исключительно

 

его

 

званію

принадлежащихъ

 

тробъ,

 

или

 

одного

 

изъ

 

низшихъ

 

чле-

новъ

 

причта,

 

за

 

отправленіе

 

свойственныхъ

 

ихъ

 

званію

обязанностей,

 

и

 

б)

 

составляющее

 

вознагражденіс

 

причта

въ

 

цѣломъ

 

его

 

составѣ

 

за

 

исправленіе

 

такихъ

 

церков-

ныхъ

 

или

 

приходскихъ

 

требъ,

 

которыя,

 

но

 

принятому

порядку,

 

совершаются

 

священникомъ

 

съ

 

низшими

 

чле-

нами

 

причта,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

дѣйствительности

 

кто-либо

изъ

 

нихъ,

 

по

 

какимъ

 

нибудь

 

обстоятельствамъ

 

иногда

 

и

не

 

принималъ

 

участія

 

въ

 

исправленіи

 

подобной

 

требы;

никакого

 

же

 

третья

 

го

 

рода

 

нричтовыхъ

 

доходовъ,

 

кото-

рые

 

бы

 

обращались

 

въ

 

пользу

 

нѣсколькихъ

 

членовъ

причта

 

(напр.

 

однихъ

 

священнослуяштелей),

 

а

 

не

 

всѣхъ

и

 

не

 

одного

 

означеннымъ

 

§

 

2

 

помянутыхъ

 

нравилъ

 

не

устаномленно,— Казанская

 

духовная

 

консисторія

 

разо-

слала

 

циркулярные

 

указы

 

всѣмъ

 

благочиннымъ

 

церквей

епархіи

 

съ

 

предписаніемъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

среди

подвѣдомственнаго

 

имъ

 

духовенства,

 

чтобы

 

на

 

будущее

время

 

деньги,

 

получаемыя

 

при

 

совершены

 

проскомидіи,

какъ

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

причтовые

 

доходы,

 

собираемые

 

при

совершеніи

 

литургіи,

 

опускались

 

въ

 

братскую

 

кружку

и,

 

по

 

истеченіи

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

дѣлились

 

между

 

всѣми

членами

 

причта

 

на

 

основаніи

 

существующихъ

 

узаконе-

ній

 

(Изв.

 

по

 

Каз.

 

еп.

 

1890

 

г.,

 

Щ

 

17)
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Распоряженіе

   

противъ

  

бранныхъ

   

и

  

неприличньт

е.іовг.

Москокскій

 

оберъ-полиціймейстеръ

 

отдалъ

 

слѣдующій

приказъ

 

по

 

ввѣренной

 

ему

 

полиціи:

 

«По

 

уставу

 

о

 

пре-

дупреждены

 

и

 

пресѣчепіи

 

преступленій,

 

ст.

 

263,

 

изд.

1876

 

года,

 

на

 

полицію

 

возложено

 

наблюдете,

 

чтобы

бранныя

 

и

 

неприличный

 

слова

 

въ

 

пбщественномъ

 

мѣстѣ

и

 

при

 

людяхъ

 

благородныхъ

 

и

 

женскомъ

 

полѣ

 

отнюдь

употребляемы

 

не

 

были.

 

По

 

рѣшевію

 

же

 

уголовнаго

 

Rac-

саціоннаго

 

департамента

 

правительствующего

 

сената

1872

 

г

 

«М:

 

829

 

произнесеніе

 

въ

 

публичномъ

 

мѣстѣ

бранныхъ

 

и

 

непрнлнчныхъ

 

словь,

 

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

обра-

щенныхъ

 

ни

 

къ

 

кому

 

лично,

 

отнесено

 

кь

 

проступку,

предусмотрѣнному

 

ст.

 

38

 

устава

 

о

 

наказ,

 

налнг.

 

мир.

суд.

 

Между

 

тѣмъ

 

на

 

улицахъ

 

и

 

площадихъ,

 

въ

 

присут-

ствіи

 

публики,

 

безпрес.танно

 

слышится

 

всевозможная

брань

 

ч.о

 

стороны

 

простонародья

 

и

 

въ

 

особенности

 

ломо-

выхъ

 

извозчнковъ.

 

Участковымъ

 

прнставамъ

 

предписы-

вается

 

внушить

 

околоточнымъ

 

надзирателямъ

 

и

 

всѣмъ

городовымъ

 

обращать

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

лицъ,

 

произ-

носящихъ

 

бранныя

 

и

 

неприличныя

 

слова

 

на

 

улицахъ

 

и

вообще

 

въ

 

нубличныхъ

 

мѣстахъ,

 

и

 

привлекать

 

винов-

ныхъ

 

къ

 

законной

 

отвѣтственности

 

въ

 

установленномъ

порядкѣ>

 

Хорошо

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣ-

стахъ,

 

кромѣ

 

Москвы,

 

сдѣланы

 

были

 

по

 

полиціи

 

подоб-

ныя

 

же

 

распоряженія,~а

 

то

 

у

 

насъ

 

кнкъ

 

будто

 

забыли,

что

 

непристойная

 

брань

 

воспрещена

 

аакономъ.

 

(Церк.

Вѣстникъ).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ-

ОТЪ

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

 

БАНКА.

Государственный

 

банкъ.-

 

приступая

 

къ

 

иріему

 

5°/о

банковыхъ

 

билетовъ

 

2-го

 

выпуска

 

(1861

 

г.)

 

3-го

 

деся-

тнлѣтія

 

для

 

обмѣна

 

на

 

новые

 

билеты

 

еь

 

купонными

листами

 

-1-го

 

десятилѣтія,

 

имѣетъ

 

честь

 

объявить,

 

что

обмѣнъ

 

этотъ

 

будетъ

 

производиться

 

па

 

слѣдующихъ

основа нінхъ:

1)

  

Билеты

 

могут ь

 

быть

 

представляемы

 

какъ

 

непосред-

ственно

 

въ

 

государственный

 

банкъ

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ,

такъ

 

и

 

во

 

всѣ

 

конторы

 

и

 

отдѣленія

 

бавка.

 

лично

 

или

чрезъ

 

почту.

2)

  

Владѣльцы

 

билетовъ.

 

живущіе

 

въ

 

С-Петероургѣ,

представляютъ

 

билеты

 

въ

 

5°/о

 

отдѣленіе

 

банка,

 

при

 

объ-

явленіяхъ

 

установленной

 

формы,

 

вписывая

 

въ

 

нихъ

 

Ж°№
билетовъ

 

но

 

достоинствамъ

 

и

 

въ

 

послѣдовательпомъ

порядкѣ.

3)

  

Согласно

 

послѣдовавшему

 

разрѣгаенію

 

г.

 

мипнстра

фннансовъ,

 

взамѣнъ

 

нредставляемыхъ

 

къ

 

обмѣну

 

биле-

товъ

 

новые

 

билеты

 

будутъ

 

выдаваемы

 

тѣхъ

 

же

 

досто-

инствъ

 

но

 

безотносительно

 

къ

 

пумерамъ

 

билетовъ

 

3-го

десятилѣтія

 

(на

 

другими

 

нумерами).

4)

   

При

 

нріемѣ

 

въ

 

конторахъ

 

и

 

отдѣленіяхъ

 

банка

билетовъ

 

для

 

обмѣна

 

съ

 

владѣльцевъ

 

ихъ

 

будетъ

 

взи-

маемо

 

за

 

коммиссіею

 

по

 

обмѣну

 

по

 

10

 

к.

 

съ

 

каждаго

листа,

 

безотносительно

 

къ

 

достоинствамъ,

 

и

 

кромѣ

 

того

деныи

 

на

 

почтовые

 

расходы

 

въ

 

одинъ

 

путь

 

(по

 

пере-

сылкѣ

   

изъ

 

банка

 

новыхъ

 

билетовъ)

  

по

 

существоющему
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для

 

частныхъ

 

лицъ

 

почтовому

 

тарифу.

 

Нри

 

обмѣнѣ

 

би-

летовъ

 

чрезъ

 

посредство

 

московской,

 

кіевской,

 

харьков-

ской

 

или

 

одесской

 

конторъ

 

банка,

 

если

 

билеты

 

будутъ

представлены

 

къ

 

обмѣву

 

не

 

позже

 

1

 

іюня

 

сего

 

года,

взамѣнъ

 

почтовыхъ

 

и

 

коммиссіонныхъ

 

сборовъ

 

будетъ

взимаемо

 

за

 

каждый

 

листъ:

 

100

 

р.

 

д.

 

15

 

к.,

 

150

 

р.

 

д

200

 

к,

 

500

 

р.

 

д.

 

50

 

к,

 

1.000

 

р.

 

д.

 

75

 

к.,

 

5,000

 

р.

 

д.

2

 

р.

 

50

 

к.,

  

10.000

 

р.

 

д.

 

4

 

р

   

и

 

25,000

 

р

   

д.

 

8

 

р.

5)

  

Билеты,

 

находящіеся

 

на

 

хранены

 

въ

 

государствен-

номъ

 

бапкѣ,

 

его

 

ісшторахъ

 

и

 

отдѣленіяхъ,

 

какъ

 

выдан-

ные

 

на

 

предъявителя,

 

такъ

 

и

 

написанные

 

на

 

имя

 

вклад-

чиковъ,

 

будуть

 

обмѣнсны

 

безъ

 

особыхъ

 

заявленій

 

вклад

 

-

чиковъ,

 

нри

 

чемъ

 

билеты,

 

которые

 

окажутся

 

вышедшими

въ

 

тирнжъ,

 

будутъ

 

оставлены

 

во

 

вкладахъ

 

въ

 

прежнемъ

видѣ

 

до

 

получснія

 

о

 

нихъ

 

распоряжсній

 

со

 

стороны

вкладчиковъ;

 

билеты

 

же,

 

написанные

 

на

 

имена

 

другихъ

лицъ

 

(не

 

вкладчиковъ)

 

и

 

не

 

снабл^енные

 

законными

бланковыми

 

или

 

передаточными

 

надписями,

 

могутъ

 

быть

обмѣнены

 

лишь

 

по

 

особымъ

 

заявленіямъ

 

вкладчиков!,,

съ

 

представленіемъ

 

надлежащихъ

 

докѵмептовъ

 

о

 

при-

надлежности

 

ихь

 

вкладчикамъ

 

или

 

особыхъ

 

заявлены

на

 

имя

 

банка

 

отъ

 

лицъ,

 

на

 

имена

 

которыхъ

 

напи

саны

 

билеты,

 

съ

 

засвидѣтельствованіемъ

 

подписей

 

этихъ

лицъ

 

нотаріальнымъ

 

порядкомъ.

 

За

 

коммиссію

 

по

 

обмѣну

билетовъ,

 

находящихся

 

на

 

храненіи

 

въ

 

банкѣ,

 

будетъ

взимаемо

 

по

 

10

 

коп.

 

съ

 

каждаго

 

листа,

 

а

 

съ

 

вкладчи-

ковъ

 

конторъ

 

и

 

отдѣленій

 

банка

 

сверхъ

 

того

 

деньги

 

на

почтовые

 

расходы

 

согласно

 

п.

 

4.

6)

   

Справки

 

о

 

томъ,

 

произведешь

 

ли

 

обмѣнъ

 

находя-

щихся

 

во

 

вкладахъ

 

на

 

храненіи

 

билетовъ,

 

какіе

 

должны

быть

 

представлены

 

документы

 

для

 

обмѣна

 

не

 

обмѣнен-

ныхъ

 

банкомъ

 

билетовъ,

 

не

 

оказалось

 

ли

 

билетовъ

 

(3-го
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десятилѣтія),

 

вышедшихъ

 

въ

 

тнражъ,

 

а

 

равно

 

и

 

свѣдѣнія

0

  

MKt

 

новыхъ

 

билетовъ

 

могутъ

 

быть

 

получаемы

 

вклад-

чиками,

 

но

 

представлены

 

сохраиныхъ

 

роснисокъ,

 

изъ

государственна

 

го

   

банка

 

и

 

изъ

   

конторъ

 

и

 

отдѣленій

 

съ

1

   

августа

 

1891

 

г

7)

  

Тѣ

 

вкладчики,

 

которые

 

не

 

пожелаютъ

 

обмѣнить

принадлежащее

 

нмъ

 

билеты

 

чрезъ

 

посредство

 

отдѣле-

нія

 

вкладовъ

 

на

 

храненіе

 

или

 

провинціальныхъ

 

конторъ

и

 

отдѣленій

 

банка,

 

должны

 

подать

 

о

 

семъ

 

письменныя

заявленія

 

по

 

принадлежности:

 

въ

 

банкъ

 

— до

 

1

 

апрѣля,

а

 

въ

 

конторы

 

и

 

отдѣленія

 

банка

 

до

 

1

 

мая

 

текущаго

года.

8)

  

Владѣльцы

 

именныхъ

 

билетовъ,

 

представляя

 

билеты

къ

 

обмѣну

 

лично,

 

прилагаюсь

 

къ

 

объявление

 

объ

 

обмѣнѣ

и

 

свидѣтельства

 

о

 

личности,

 

а

 

иоручающіе

 

высылку

своихъ

 

билетовъ

 

по

 

адресу

 

другихъ

 

лицъ,

 

присылаютъ

заявленія

 

о

 

семъ

 

съ

 

засвидѣтельствованіемъ

 

подписи

нотаріальнымъ

 

норядкомъ.

 

Отъ

 

постороннпхъ

 

лицъ

 

имен-

ные

 

билеты,

 

не

 

исключая

 

и

 

тѣхъ

 

случаевъ,

 

когда

 

новые

потребуются

 

на

 

прежнія

 

имена,

 

представляются

 

въ

банкъ

 

съ

 

законными

 

довѣренностями

 

владѣльцевъ.

9)

   

При

 

именныхъ

 

билетахъ,

 

перешедшихъ

 

къ

 

настоя-

щнмъ

 

владѣльцамъ

 

по

 

наследству,

 

судебнымъ

 

иостанов-

леніямъ

 

пли

 

другимъ

 

актамъ,

 

должны

 

быть

 

представля-

емы

 

сіи

 

документы,

 

а

 

также

 

удостовѣреніе

 

объ

 

уплатѣ

ношлинг,

 

установленныхъ

   

закономъ

 

15

 

іюня

 

1882

 

года.

10)

  

Совершеннолѣтніе

 

владѣльцы

 

именныхь

 

билетовъ,

названные

 

въ

 

надписи

 

на

 

билетахъ

 

малолѣтними,

 

дол-

жны

 

представить

 

при

 

обмѣниваемыхъ

 

билетахъ

 

засвн-

дѣтельствованныя

 

копіи

 

метрическихъ

 

свидѣтельствъ

 

о

своемъ

 

рожденіи

 

въ

 

удостовѣреніе

 

того,

 

что

 

они

 

достиг-

ли

 

совершеннолѣтія
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11)

  

При

 

именныхъ

 

билетахъ.

 

представляемыхъ

 

къ

 

об

мѣну

 

но

 

норученію

 

иладѣльцевъ

 

банками

 

и

 

банкирским;'

конторами,

 

должны

 

быть

 

прилагаемы

 

заянлешн

 

владѣль-

цевъ

 

на

 

имя

 

государственнаго

 

банка

 

съ

 

засвидѣтель-

ствованіемъ

 

подписи

 

владѣльцевъ

 

нотаріальнымъ

 

поряд-

комъ

 

или

 

нотаріальиыя

 

довѣренности.

12)

  

Билеты,

 

написанные

 

на

 

имя

 

лицъ,

 

сосіоящихъ

подъ

 

опекою,

 

для

 

обмѣна

 

съ

 

напнсаніемъ

 

на

 

то

 

же

 

имя

могутъ

 

быть

 

представляемы

 

опекунами,

 

съ

 

нриложеніемъ

указоьъ

 

опекунскихъ

 

учрежденій

 

о

 

пазпачспіи

 

нхъ

опекунами.

13)

  

Въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

приложенные

 

подлинные

документы

 

требуются

 

обратно,

 

должны

 

быть

 

вмѣетѣ

 

съ

ними

 

представляемы,

 

для

 

оставленія

 

при

 

дѣлахъ

 

банка,

засвндѣтельствованнын

 

нотаріальнымъ

 

порядвомъ

  

копіи.

14)

    

Билеты,

 

находящееся

 

въ

 

дворянскихъ

 

опекахъ.

сиротскихъ

 

судахъ

 

или

 

въ

 

казенныхъ

 

установленіяхъ

на

 

хранены,

 

въ

 

залогѣ

 

поподрядамъ,

 

поставкамъ

 

и

 

нроч

 

,

будутъ

 

обмѣниваемы

 

на

 

общихъ

 

основаніяхъ.

15)

   

[Іріемъ

 

кь

 

обмѣну

 

билетовъ

 

въ

 

государственном'!.

банкѣ,

 

равно

 

выдача

 

новыхъ

 

билетовъ,

 

будутъ

 

нроизво-

дииы

 

ежедневно,

 

кромѣ

 

праздниковъ,

 

отъ

 

10

 

до

 

2

 

ча'

совъ.

 

Новые

 

билеты

 

будутъ

 

выдаваемы

 

чрезъ

 

7

 

дней

по

 

представлены

 

старыхъ;

 

если

 

же

 

окажется

 

возмож-

ным^ то

 

будетъ назначаемъ менѣе продолжительный

 

срокъ.

16)

   

Въ

 

виду

 

имѣющаго

 

быть

 

въ

 

мартѣ

 

сего

 

года

 

ти-

ража

 

5 и/о

 

билетовъ

 

3

 

десятилѣтія,

 

обмѣнъ

 

билетовъ,

которые

 

будугъ

 

представлены

 

до

 

того

 

времени,

 

будетъ

пріостановленъ

 

до

 

дня

 

тиража,

 

азатѣмъ

 

выдача

 

новыхъ

билетовъ

 

будетъ

 

начата

 

срезъ

 

4

 

дня

 

нослѣ

 

выпуска

 

ти-

ражной

 

таблицы.
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17)

  

Въ

 

пріемѣ

 

билетовъ

 

будутъ

 

выдаваемы

 

именныя

контрмирки,

 

которым

 

не

 

могутъ

 

бхпъ

 

передаваемы

 

дру-

гимъ

 

лицамъ.

18)

  

За

 

обмѣнъ

 

билетовъ,

 

иредставляемыхъ

 

непосред-

ственно

 

въ

 

5°,о

 

отдѣленіе

 

банка,

 

личио

 

или

 

чрезъ

 

почту,

платы

 

не

 

взимается,

 

почтовые

 

же

 

расходы

 

по

 

высылкѣ

повыхъ

 

билетовъ

 

владѣльцамъ

 

по

 

указанному

 

адресу

или

 

чрезъ

 

конторы

 

и

 

отдѣленія

 

(въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

сверхъ

 

коммиссіонной

 

плаіы

 

по

 

10

 

коп.

 

съ

 

листа)

 

обра-

щаются

 

на

 

счетъ

 

владѣльцевъ,

 

которые

 

могутъ

 

присы-

лать

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

наличныя

 

деньги

 

или

 

срочные

купоны.

19)

  

Въ

 

объявленіяхъ

 

объ

 

обмѣнѣ

 

билетовъ,

 

присы-

лаемыхъ

 

въ

 

банкъ

 

по

 

почтѣ,

 

не

 

должны

 

быть

 

помѣщаемы

порученія

 

по

 

другимъ

 

операціямъ,

 

какъ

 

напр.

 

размѣнъ

билетовъ,

 

нокупка

 

и

 

продажа

 

и

 

проч

 

;

 

такія

 

порученія

будутъ

 

оставляемы

 

безъ

 

исполненія.

и

 

20)

 

Во

 

избѣжаніе

 

задержки

 

въ

 

полученіи

 

съ

 

почты

новыхъ

 

билетовъ.

 

вл

 

ідѣльцы

 

оныхъ

 

возможно

 

точнѣе

обозначаюсь

 

въ

 

объявленіяхъ

 

какъ

 

свои

 

адресы,

 

такъ

и

 

ближайшія

 

ночтовыя

 

учрежденія,

 

изъ

 

которыхъ

 

про-

изводится

 

выдача

 

денежной

 

корреспонденціи.

Подписал!,

 

управляющій

 

Жуковскій.

ОТЪ

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

 

БАНКА.

Государственный

 

Банкъ

 

имѣетъ

 

честь

  

объявить

   

вла-

дѣльцамъ

 

облигацій

 

восточныхъ

 

займовъ:

1)

 

что

 

28

 

января

 

1891

  

года

 

произведешь

 

тиражъ

 

об-

лигацій

 

3-го

 

воеточнйго

 

займа;



-
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—

2)

  

что

 

тиражь

 

облигацій

 

1-го

 

восточнаго

 

займа

 

будетъ

произведешь

 

въ

 

февралѣ,

 

а

 

2-го

 

въ

 

мартѣ

 

1891

  

г.;

3)

  

что

 

теченіе

 

процентовъ

 

по

 

вышедшимъ

 

въ

 

тиражъ

облигаціямъ

 

будетъ

 

прекращено

 

и

 

капиталь

 

по

 

пимъ

будетъ

 

выплачнваемъ

 

съ

 

слѣдующихъ

 

сроковъ:

 

по

 

3-му

займу

 

съ

 

1-го

 

мая,

 

1-му

 

съ

 

1-го

 

іюня

 

и

 

2-му

 

съ

 

2-го

 

іюія.

Управляющій

 

10.

 

Жуковскій.

«.к-ч^-аи-*— ------

i

 

■

СОДЕРЖАЩЕ:

 

—

 

Hoy ченіе

 

ігь

 

день

 

Срѣтенія

 

Господня.

 

—

 

іКенское

 

обра-

зованіе

   

въ

 

Россіи.

 

— Пятйдесяти.іѣтній

   

юбилей.- Годовщина

   

общества

трезвости

 

въ

 

и.

 

Устипицѣ.

 

-

 

Замѣтки.- Объявленія.
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Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

Семинары

 

Д.

 

Орловъ.

Печ.

 

съ

 

разр.

 

мѣетн.

 

Духовной

 

Цензуры

 

1

 

марта

 

1891

 

г.
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