
ІШИШВІІ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

21-го

 

Августа

 

J\f§

 

24

     

1897

 

года.

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Нъ

 

предстоящему

 

съѣзду

 

духовенства.

Въ

 

Ш

 

18

 

Ецархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

предложены

 

къ

 

об-

суждению

 

предстощаго

 

Съѣзда

 

духовенства

 

между

 

прочимъ

слѣдующіе

 

предметы:

 

„о

 

привлечены

 

присутствующихъ

 

въ

храмѣ

 

къ

 

общему

 

пѣнію,

 

объ

 

организации

 

постоянныхъ

 

внѣ-

богослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

и

 

объ

 

открытіи

 

нодвижныхъ

библіотекъ*.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

означенные

 

предметы

 

суть

 

требованіе

жизни,

 

мы

 

позволяеыъ

 

себѣ

 

припомнить,

 

что

 

выработала

 

по

симъ

 

пррдметамъ

 

практика

 

пройвѣтительныхъ

 

обществъ

 

и

пастырей

 

отечественной

 

церкви.

Періодъ

 

времени

 

съ

 

I860

 

по

 

1880

 

г.

 

былъ

 

самый

 

пе-

члльный

 

какъ

 

для

 

русской

 

обществендой

 

жизни,

 

такъ

 

и

для

 

вѣры

 

православной.

 

Бъ

 

началу

 

1880

 

года

 

въ

 

жизни

право славна го

 

русскаго

 

народа

 

обозначился

 

уклонъ

 

съ

 

пути

истины:

 

зудъ

 

матеріальной

 

наживы,

 

жажда

 

животныхъ

 

еа-

слажденій,

 

колебаніе

 

умовъ

 

и

 

шаткость

 

убѣжденій,

 

на-

смѣшки

 

надъ

 

уставами

 

церкви,

 

безвѣріе

 

и

 

нечестіе —не-

дуги

 

общественной

 

русской

 

и

 

особенно

 

Петербургской

 

жизни

того

 

времени.

 

Злодѣяніе

 

1-го

 

Марта

 

1881

 

года

 

было

 

громо-

вымъ

 

ударомъ,

 

приведшимъ

 

русское

 

общество

 

къ

 

памяти.

Для

 

подъёма

   

религіозно-нравственнаго

  

состояніи

 

паствы

 

ѣ



578

въ

 

противодѣйствіе

 

пропаганда

 

непризванныхъ

 

проповѣд-

нпковъ

 

въ

 

родѣ

 

Пашкова

 

и

 

Редстока

 

тчлантливѣйшими'

столичными

 

пастырями

 

были

 

открыты

 

сисгематическія

 

внЪ-

богослужебныя

 

бесѣды.

 

Такъ,

 

16

 

Марта

 

1880

 

года,

 

прото-

іереемъ

 

о.

 

Д.

 

Я.

 

Никитинымъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

главнаго'

протопресвитера

 

о.

 

В.

 

Баженова

 

и

 

при

 

содѣйствія

 

о

 

прот.

Желобовскаго,

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія

 

были

 

от-

крыты

 

въ

 

Сергіевскомъ

 

всей

 

артиллеріи

 

соборѣ.

 

При-

мѣру

 

о.

 

Никитина

 

послѣдовали

 

о.о.

 

протоіереи— M.

 

Соко-

довъ

 

и

 

К.

 

Вѣтвѣницкій.

 

Живое

 

участіе

 

въ

 

веденіи

 

бесѣдъ

приняли

 

о.о.

 

прот.

 

I.

 

Васильевъ

 

Д.

 

Тихомиров!,

 

п

 

I.

 

Поли-

садовъ.

 

Для

 

объединенін

 

столичныхъ

 

пастырей

 

въ

 

духовно-про-

свѣтительной

 

дѣятельности

 

въ

 

1880

 

г.

 

предположено

 

было-

основать

 

Общество

 

религіозно

 

нравственнаго

 

просвѣщенія.

Вполнѣ

 

организовано

 

Общество

 

4

 

Апрѣля

 

1881

 

года,

 

до-

утвержденіи

 

устава

 

Общества.

 

На

 

нервыхъ

 

порахъ

 

суще-

ствовали

 

Общества

 

бесѣды

 

были

 

открыты,

 

кроив

 

Сергіев-

скаго

 

собора,

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ,

 

Петербургской

 

акаде-

мической

 

церкви

 

и

 

пяти

 

общественныхъ

 

залахъ-

 

потомъ —

беевды

 

распространены

 

были

 

во

 

всѣхъ

 

приходскихъ,

 

домо-

выхъ

 

и

 

иридворныхъ

 

церквахь

 

Петербурга.

 

Послѣ

 

Кіевскаго

Съѣзда

 

ечисвоновъ

 

(1884

 

г.)

 

внъбогослужебныи

 

бесѣды,

народный

 

чтенія

 

стали

 

вводиться

 

и

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ,

такъ,

 

напр.

 

въ

 

Архангельской,

 

Вологодской,

 

Владпмірской,.

Ярославской,

 

Казанской,

 

Томской,

 

Полоцкой

 

и

 

др.

 

При

этомъ

 

ревность

 

пастырей,

 

не

 

ограничиваясь

 

храмомъ,

 

пакъ--

мѣстомъ

 

бесѣдъ,

 

избирала

 

для

 

ироповѣди

 

и

 

другія

 

.

 

болѣе-

люднын

 

мѣета.

 

Такъ,

 

инспекторомъ

 

академіи,

 

іеромон.

 

Ан-,

тоніемъ

 

Храповіщкішъ,

 

при

 

дружнояъ

 

участіи

 

студеитовъ-,

академіи,

 

бесѣды

 

и

 

чтенія

 

велисіѵ

 

на

 

фабрикахъ,

 

въ

 

чай-

 

ш

ныхъ,

 

на

 

дворѣ

 

для

 

ломовыхъ

 

извощиковъ

 

купца

 

Але-

ксѣева.

   

Въ

 

Москвѣ

   

протоіереемъ— профессоромъ

   

Мванвд-
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•вымъ

 

—

 

Платоаовымъ

 

были

 

открыты

 

бесѣды

 

для

 

образо-

•ванныхъ

 

дѣвицъ

 

п

 

женщинъ

 

высшаго

 

круга,

 

окончившихъ

курсъ

 

въ

 

гимвазіяхъ

 

и

 

навсіонахь,

 

Такимъ

 

образомъ,

 

съ

добраго

 

почина

 

столичныхъ

 

пастырей,

 

внѣбогослужебныя

бесѣды

 

были

 

вводимы

 

въ

 

разныхъ

 

углахъ

 

Россіи.

 

Зяаченіе

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

народныхъ

 

чтеній,

 

по

 

свидѣ-

тельству

 

мѣстнаго

 

учредителя

 

он ыхъ

 

о.

 

прот.

 

Д.

 

Я.

 

Никитина,

таково.

 

„Со

 

введеніемъ

 

въ

 

столице

 

внѣбогослуікебныхъ

 

бе-

•сѣдъ,

 

говоритъ

 

о.

 

Никитинъ,

 

ожила

 

церковная

 

жизнь,

Пашковскія

 

собранія

 

почти

 

вездѣ

 

прекратились;

 

уровень

 

ду-

ховнато

 

образованія

 

въ

 

народѣ

 

знмѣтдо

 

поднялся.

 

Десятки

тысячъ

 

темныхъ

 

людей

 

въ

 

каждый

 

воскресный

 

день

 

оза-

ряются

 

свѣчомъ

 

истины

 

Христовой;

 

отношенія

 

пасомыхъ

 

къ

-«воимъ

 

пастырямъ

 

духовнымъ

 

не

 

оставляютъ

 

желать

 

ни-

чего

 

лучшаго.;

 

возникли

 

и

 

иродолжаютъ

 

возникать

 

раз-

личный

 

учрежденія

 

съ

 

цвлью

 

духовнаго

 

воздѣйствія

 

на

•сѣдящпхъ

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смертнѣй

 

(изъ

 

рѣчи

 

о.

 

прот.

Никитина

 

въ

 

10-ую

 

годовщину

 

бесѣдь,

 

16

 

Марта

 

1890

 

г.).

Всякая

 

разумная

 

бесѣда

 

пробуждаетъ

 

мысль

 

и

 

нробуж-

даетъ

 

запросы

 

ея.

 

Вслѣдъ

 

за

 

введеніемъ

 

бесѣдъ

 

явилась

потребность

 

къ

 

хорошей

 

книіѣ

 

для

 

народа,

 

какъ

 

стремленіе

■развить,

 

дополнить

 

и

 

запечатлѣть

 

посредствомъ

 

книги

 

то,

что

 

пріобрѣтено

 

на

 

бест-дахъ.

 

Первымъ

 

откликнулся

 

на

 

эту

 

по-

требность

 

Г.

 

Оберъ

 

Прокуроръ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

По

 

хо-

датайству

 

его

 

въ

 

Іюдѣ

 

1881

 

года,

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Государынѣ

Имаератрнцѣ

 

Марш

 

Ѳеодороввъ

 

благоугодно

 

было

 

положить

начало

 

одному

 

изъ

 

самыхъ

 

дешевыхъ

 

способовъ

 

просвѣ-

іщенія

 

народа

 

устройствомъ

 

„уличныхъ

 

библіотекъ",

 

ящи-

вовъсъ

 

верхней

 

стеклянной

 

крышкой,

 

на

 

днѣ

 

которыхъ

 

въ

 

по-

ряди

 

страницъ можетъ

 

быть

 

црикрѣплено

 

какое-нибудь

 

сочи-

неніе.

 

У

 

Общества

 

рел.-нр.

 

просвѣщенія

 

также

 

явилась

 

по-

требность

 

въ

 

раздачѣ

 

народу

 

листвовъ,

 

брошюръ,

 

книгъ,

 

от-



580

крытіи

 

библіотекъ

 

и

 

читаленъ.

 

Къ

 

1887

 

году

 

Общество

имѣло

 

уже

 

безплатную

 

библіотеку;

 

'въ

 

томъ

 

же

 

году

 

от-

крыло

 

читальню

 

и

 

особый

 

складъ

 

продажи

 

кнпгъ

 

билѣе

чѣмъ

 

въ

 

10

 

мѣстахъ

 

и

 

съ

 

безплатной

 

раздачей

 

въ

 

десят-

кахъ

 

тысячъ

 

экземпляровъ

 

„Троицкихъ

 

листковъ",

 

бро-

шюръ

 

и

 

книгъ.

 

Позже

 

того,

 

въ

 

Кіевѣ

 

устроены

 

передвиж-

ныя

 

народный

 

читальни

 

съ

 

павильономъ

 

для

 

выставки

 

и

продажи

 

книгъ

 

и

 

брошюръ.

 

Въ

 

Москвѣ

 

Братстомъ

 

Пресвят.

Богородицы

 

открыта

 

библіотека

 

редигіозпо-нравственныхъ

книгъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

читальни

 

имѣются

 

при

 

церквахъ

г.

 

Симбирска.

 

Приходскія

 

народныя

 

библіотеки

 

имѣются

 

при

церквахъ

 

и

 

школахъ

 

(ц.-приход.)

 

въ

 

Самарской,

 

Тверской,

Тульской,

 

Новгородской,

 

Подольской,

 

Забайкальской

 

епар-

хіяхъ

 

и

 

др.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

видимъ

 

опыты

 

но-

ваго

 

типа

 

библіотекъ-читаленъ

 

народныхъ,

 

по

 

возможности

дешевыхъ,

 

въ

 

Петербургской

 

епархіи,

 

Самарской

 

губ

 

,

 

въ

г.

 

Елизаветградѣ

 

и

 

т.

 

п.

                           

.;

Въ

 

видахъ

 

нравотвенно-воспитательнаго

 

значенія

 

церков-

ныхъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

для

 

правидьнаго

 

разучиванія

 

молитвъ

народомъ,

 

въ

 

ноябрѣ

 

1887

 

года

 

протоіереемъ

 

о.

 

М.

 

Со-

коловымъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

было

 

введено

 

общенарод-

ное

 

пѣніе.

 

По

 

призыву

 

добраго

 

пастыря,

 

въ

 

первый

 

же

разъ

 

явилось

 

200

 

лицъ,

 

желавшихъ

 

участвовать

 

въ

 

об-

щемъ

 

пѣніи.

 

Въ

 

концѣ

 

каждой

 

бесѣды

 

хоромъ

 

посѣтителей

бесѣдъ

 

были

 

пѣты

 

вседневныя

 

молитвы,

 

молитва

 

за

 

Царя,

Сгмволъ

 

вѣры

 

и

 

Заступнице

 

усердная.

 

Съ

 

теченіемъ

 

вре-

мени

 

народный

 

хоръ

 

пѣлъ

 

воскресную

 

и

 

праздничную

 

ве-

черню

 

,съ

 

акаѳистомъ

 

и

 

молебное

 

пѣнК

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

общее

 

пѣвіе

 

введецо

 

въ

 

Сергіевскомъ

 

и

 

Авдреевскомъ

 

со-

борахъ,

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

Екатерины

 

Гораздо

 

позже

 

общена — -

родное

 

пѣніе

 

распространилось

 

въ

 

епархіяхъ— Полтавской,

 

Киев-

ской,

 

Воронежской,.

 

Водыкской,

 

Новгородской,

 

Пензенской,

Подольской,

 

Гродненской,

 

Саратовской

 

и

 

др.
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Что

 

можетъ

 

сдѣлать

 

любовь

 

кь

 

народу

 

и

 

ревность

 

руко-

водителей

 

общаго

 

пѣнія

 

видно

  

изъ

   

слѣдующаго

   

лримѣра:

Въ

   

1895

   

году,

  

при

 

погребеніи

 

учредителя

 

общенароднаго

нѣнія

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

прот

   

о.

 

М.

 

Соколова,

   

при

   

свя-

щеннодѣйствіи

 

Преосв.

 

Назарія

 

и

 

50

 

нротоіереевъ

 

и

 

іереевъ,

всенощное

   

бдѣніе,

   

панихиду

   

и

   

Латургію

 

пѣлъ

 

народный

хоръболѣечѣмъ

 

въ700

 

душъ.

 

Другой

 

нримѣръ.

 

Въ

 

с.

 

Трастя-

ницы,

 

Гроднен.

 

губ.,

 

общее

 

церковное

 

пѣніе

 

настолько

 

распро-

странено

 

въ

 

народѣ,

 

что

 

всѣ

 

жнецы

 

и

 

жницы,

 

въ

 

ожиданіи

ужина,

 

составляютъ

 

хоръ

 

и

 

поютъ

 

молитвы

 

ц

  

пѣснопѣнія

церковныя

 

(Гродн.

 

Губерн.

 

вѣд.

 

1892

 

г.).

 

О

 

благотворномъ

вліяніи

 

общенароднаго

 

церковнаго

 

пѣнія

 

прот.

 

о.

 

Д.

 

Я.

 

Ни-

китинъ

   

въ

   

своей

   

ръчи

   

къ

   

участникамь

 

пѣнія

 

говорить

такь:

 

„Не

 

скрою

 

отъ

 

васъ,

 

бр.

 

и

 

сестр.,

 

что

 

ваше

 

пѣніе

 

всей

божественной

 

литургіи

 

безъ

 

посторонней

 

помощи

 

наполнило

мою

 

душу

 

великою

 

духовною

 

радостію.

 

Слушая

 

васъ,

 

я

 

мы-

оленно

 

переносился

 

къ

 

тому

 

блаженному

 

времени

 

въ

 

жизни

первенствующей

 

церкви,

 

когда

 

въ

 

молнтвенныхъ

 

собраніяхъ

нѣли

 

всѣ

 

присутствующіе

 

безъ

 

различія

 

иола,

 

возраста,

 

звавія

и

 

состоянія.

 

Это

 

было

 

ноистинѣ

 

благодатное

 

время

 

царствія

Божія

   

на

   

землѣ:

   

благочестіе

 

и

 

добродѣтедь

 

ярче

 

солнца

сіяли

 

въ

 

первыхъ

 

послѣдователяхъ

 

Христовыхъ....

 

О,

 

если

бы

 

и

 

мы,

 

возвращаясь

 

теперь

 

къ

 

обычаямъ

 

первыхъ

  

хри-

стіанъ

 

относительно

 

порядка

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

позаимство-

вали

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

тѣ

 

добродѣтели,

 

которыми

 

они

 

отличались

и

 

въ

 

частной,

 

и

 

въ

 

общественной

 

своей

 

жизни!. Какое

 

это

счастье

 

было-бы

 

для

 

насъ

 

и

 

какая

 

польза

  

для

   

православ-

ная

  

нашего

  

отечества!

   

Русскій

   

народъ

  

издавна

  

любить

пѣніе:

 

онъ

 

поетъ

  

и

 

въ

 

радости, ,

 

и, «въ

 

скорби,

   

и

 

дома,

 

я

па

 

улицѣ,

 

и

 

среди

  

полевыхъ

 

трудойЪ.

   

Но

 

его

 

пѣсни

 

мір-

скія...

 

Ваше

 

пѣніе

 

чистое

 

и

 

святое,

 

производимое

 

въ

 

хра-

шѣ

 

Божіемъ

   

нредъ

 

лицемъ

   

всевидящаго

 

/Бога,

   

отрѣшаетъ
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васъ

 

отъ

 

всего

 

грѣшнаго

 

а

 

земнаго

 

и

 

возводить

 

мысль

 

и

сердце

 

горѣ

 

къ

 

небесному

 

отечеству

 

нашему.

 

Вашему

 

пѣ-

.нію

 

радуются

 

ангелы

 

Божіи

 

и

 

Самъ

 

Богъ

 

съ

 

любовію

 

внем-

летъ

 

?му

 

съ

 

высоты

 

своего

 

престола

 

(Цер.

 

В.

 

1889

 

г.

 

As

 

25).

Талавтливѣйшіе

 

изъ

 

православныхъ

 

русскихъ

 

пастырей

всегда

 

были

 

чуткими

 

къ

 

тому

 

великому

 

нросвѣтительному

движенію,

 

которое

 

охватило

 

православную

 

паству

 

особенно

съ

 

1880

 

годовъ,

 

и

 

тѣми

 

или

 

другими

 

мѣрэми

 

старались

идти

 

на

 

встрѣчу

 

духовнымъ

 

нуждамъ

 

насомыхъ,

 

укрѣп-

ляя

 

мятушуюся

 

народную

 

мысль

 

бесѣдою,

 

руководствомъ

ьъ

 

выборѣ

 

и

 

подачѣ

 

народу

 

хорошей

 

книжки

 

и

 

освѣжая

народно — религіозное

 

чувство

 

церковностію,

 

путемъ

 

введенія

пасомыхъ

 

въ

 

сознательное

 

участіе

 

ихъ

 

въ

 

церковной

 

жиз-

ни.

 

Къ

 

этому

 

направлялись

 

мѣроятія

 

просвъщеннѣйішіхъ

архипастырей

 

и

 

уснлія

 

ревностныхъ

 

пастырей.

Систематическое

 

введеніе

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ

 

объ

истинахъ

 

вѣры,

 

организація

 

приходскихъ

 

народвыхъ

 

биб-

ліотекъ

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

видѣ,

 

привлечете

 

пасомыхъ

къ

 

участію

 

въ

 

общемъ

 

пѣніи

 

и

 

вообще

 

къ

 

сознательному

участію

 

въ

 

церковной

 

жизни — это

 

есть

 

звено

 

духовно- про-

сввтительной

 

дѣятельности

 

пастырей,

 

долженствующее

 

свя-

зать

 

пастырей

 

съ

 

пасомыми.

 

Этого

 

не

 

станутъ

 

отрицать

тѣ,

 

кто

 

велъ!

 

бесѣду

 

съ

 

вожаками

 

штунды.

 

На

 

вопросъ,

почему

 

вы

 

отдѣляетесь

 

отъ

 

Православной

 

церкви

 

и

 

укло-

няетесь

 

отъ

 

руководительства

 

пастырей,

 

сектанты

 

отвѣ-

чаютъ

 

такъ:

 

„пока

 

мы

 

были

 

въ

 

церкви,

 

васъ

 

не

 

учили,

мы

 

незнали

 

истины,

 

истина

 

отъ

 

насъ

 

была

 

сокрыта.

 

И

 

въ

 

ли-

це

 

тѣхъ,

 

кто

 

именуетъ

 

себя

 

пастырями,

 

мы

 

не

 

имъ-ли

 

ни

пастырей,

 

ни

 

наставниковъ.

 

Оставивши

 

ихъ,

 

мы

 

сами

 

по-

знали

 

истину"...

 

Правда,

 

въ

 

сихъ

 

словахъ

 

сказывается

заблужденіе

 

сектантства,

 

но

 

въ

 

нихъ

 

же

 

сокрытъ

 

и

 

прав-

дивый

 

упрекъ

 

духовно

 

•

 

просвѣтительной

 

деятельности

 

па-



583

стырства, —которую

 

мы

 

ограиичиваемъ

 

отиравленіемъ

 

бого-

служеній,

 

требъ

 

и

 

прочтеніемъ

 

народу

 

поученія

 

„по

 

руко-

водству".

 

Надо

 

намѣреино

 

закрыть

 

глаза

 

и

 

зажать

 

уши,

чтобы

 

быть

 

безучастнымъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

происходить

 

въ

духовно-гелигіозной

 

жизни

 

паствы.

 

Теперь

 

особенно

 

твердо

надо

 

помнить

 

многознаменательное

 

слово

 

Архіеп.

 

Никанора

Одесскаго

 

о

 

томъ,

 

что

 

„пастыри,

 

пасущіе

 

себя

 

и

 

нерадящіе

о

 

духовныхъ

 

нуждлхъ

  

насомыхъ,

  

останутся

 

безъ

  

овецъ".

Свящ.

  

Т—повд.

Паломничество

  

ученицъ

 

Покровской

 

женской

 

школы

 

трамот-

ности

 

Александровскаго

 

уѣзда

 

въ

 

Свям-Троицкій

 

Самарскій

монастырь,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Екатеринославской

 

губ.

Сего

 

1897

 

г.

 

4

 

іюня,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

6

 

ч.

 

утра,

 

по

 

звону

колокола,

 

ученицы

 

Покровской

 

школы

 

грамотности,

 

ихъ

 

ро-

дители

 

и

 

много

 

посторонний)

 

народа

 

пришли

 

въ

 

приходскій

храмъ

 

выслушать

 

напутственное

 

молебствіе,

 

а

 

ученицы,

помимо

 

того,

 

получить

 

на

 

дорогу

 

благословеніе

 

отъ

 

свя-

щенника.

 

Послѣ

 

молебствія

 

и

 

окровленія

 

ученицъ

 

св.

 

водой,

свкщенникъ

 

о.

 

Павелъ

 

Хицуновъ

 

сказалъ

 

трогательную

 

рѣчь,

въ

 

которой

 

старался

 

ободрить

 

дѣтей

 

не

 

бояться

 

дальняго

пути

 

(до

 

цѣли

 

путешествія

 

85 — 90

 

верстъ),

 

при

 

чемъ

 

ука--

залъ

 

имъ

 

примѣръ

 

изъ

 

земной

 

жизни

 

Спасителя,

 

какъ

 

Онъ,

будучи

 

отрокомъ,

 

изъ

 

Назарета

 

въ

 

большіе

 

праздники

ходилъ

 

иѣшкомъ

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

дальность

разстоянія

 

(больше

 

120

 

верстъ).

Рѣчь

 

о.' Павла,

 

видимо,

 

благотворно

 

подѣйствовала

 

на

сердца

 

дѣтей.

 

Послѣ

 

этого

 

ученицы

 

и

 

народъ

 

при

 

общемъ

пѣніи

 

«Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

твоя»

 

и

 

со,

 

всепѣтая

 

Мати»

изъ

 

храма

 

двинулись

 

въ

 

путь

 

во

 

главѣ

 

съ

 

законоучите-

лсмъ

 

школы

 

діакономъ

 

Григоріемъ

 

Ивановымъ.

 

Впереди

 

шелъ

священникъ

 

о.

 

Павелъ

 

Хицуновъ

  

въ

 

облаченіи

   

и

 

съ

 

кре-
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стомъ

 

вь

 

рукахъ.

 

Проводивъ

 

путешественниц

 

ь

 

до

 

церков-

ныхъ

 

воротъ

 

и

 

еще

 

разъ

 

благословивъ

 

и

 

окропивъ

 

ихъ

 

св #

водой,

 

о

 

Павелъ

 

возвратился

 

въ

 

церковь,

 

а

 

школьницы

(числомъ

 

25)

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

жителей

 

села

 

Покровскаго,

иожелавшіе

 

имъ

 

сопутствовать,

 

осѣнивъ

 

себя

 

крестнымъ

знаменіемъ,

 

двинулись

 

въ

 

путь.

Картина

 

была

 

весьма

 

трогательна:

 

малютки — дѣвочки(отъ

7

 

—

 

12

 

лѣтъ),

 

пока

 

вышли

 

за

 

село,

 

несли

 

на

 

своихъ

 

пле-

чахъ

 

котомочки;

 

у

 

каждой

 

была

 

въ

 

рукѣ

 

палка,

 

на

 

ногахъ

самая

 

легкая,

 

сшитая

 

нарочито,

 

обувь.

Много

 

народа

 

провожало

 

путницъ

 

далеко

 

за

 

село.

Послѣ

  

пяти

 

верстъ

 

пути,

   

былъ

 

сдѣланъ

  

привалъ,

   

во

время

 

котораго

 

путники

 

подкрѣпили

 

свои

 

силы

 

пищей,

 

не-

много

 

отдохнула

  

и

 

пошли

 

дальше.

Часовъ

 

въ

 

8

 

вечера

 

показалось

 

село

 

Копани

 

(35 —40

верстъ);

 

въ

 

школьномъ

 

зданіи

 

этого

 

села

 

рѣшенол

 

было

 

но-

чевать.

 

Какъ

 

только

 

зашли

 

на

 

школьный

 

дворъ,

 

то

 

на

травѣ

 

была

 

разостлана

 

большая

 

таша,

 

на

 

которой

 

сильно

утомленныя

 

путницы

 

усвлись

 

отдыхать.

 

Во

 

время

 

отдыха

всѣ

 

пѣли

 

духовныя

 

пѣсни:

 

„О,

 

всепѣтая

 

Мати",

 

„Спаси,

Господи",

 

„Подъ

 

твою

 

милость",

 

„Богородице

 

Дѣво,

 

радуй-

ся"

 

и

 

проч.

 

Пѣвіе

 

шло

 

довольно

 

стройно.

 

Жители

 

села

 

Ко-

яаней,

 

уолышавь

 

пѣніе,

 

стали

 

собираться

 

па

 

школьный

 

дворъ,

удивленно

 

спрашивая

 

другъ

 

друга:

 

„что

 

это

 

значитъ,— от-

куда

 

пришли

 

дѣти

 

и

 

куда

 

идутъ?*

 

Не

 

прошло

 

и

 

получаса,

какъ

 

обыватели

 

села

 

Копаней

 

принесли

 

на

 

ужинъ

 

дѣтямъ

хлѣба

 

и

 

л

 

молока,

 

Передъ

 

ужиномъ

 

юныя

 

паломницы

 

вмѣстѣ

со

 

взрослыми

 

стройно

 

пропѣли

 

молитву

 

Господню,

 

a

 

послѣ

ужина

 

одна

 

изъ

 

ученицъ

 

очень

 

громко

 

и

 

внятно

 

прочитала

м)литву

 

послѣ

 

ѣды

 

„Благодаримъ

 

Тя".

                              

,і

Спустя

 

минуть

 

10— 15

 

послѣ

 

ужина

 

дѣти

 

стали

 

на

 

об-

щую

 

вечернюю

 

молитву.

 

Послѣ

 

молитвы,

 

утомленныя

 

даль-
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ней

 

дорогой,

 

іір

 

быстро

 

уснули.

 

Для

 

ночлег

 

были

 

отве-

дены

 

двѣ

 

довольно

  

просторныя

 

комнаты

  

школьнаго

 

зданія.

Въ

 

три

 

часа

 

утра

 

слѣдующаго

 

дня

 

двинулись

 

дальше;

весь

 

этотъ

 

день

 

остановокъ

 

почти

 

не

 

было;

 

всѣ

 

подкрѣп-

ляли

 

свои

 

силы

 

пищей

 

на-ходу.

Въ

 

8

 

часовъ

 

вечера

 

Господь

 

снодобилъ

 

путницъ

 

и

 

пут-

никовъ

 

благополучно

 

прибыть

 

къ

 

стѣнамъ

 

Свято-Троицкой

обители.

 

По

 

прнбытіи

 

въ

 

монастырь

 

всѣ

 

направились

 

къ

покоямъ

 

о.

 

игумена

 

Амвросія.

 

О.

 

діаконъ

 

Ивановъ

 

попро-

силъ

 

одного

 

изъ

 

иноковъ

 

доложить

 

о.

 

Амвросію

 

о

 

прибы-

ли

 

въ

 

ввѣренную

 

ему

 

обитель

 

юныхъ

 

паломницъ.

 

Когда

вышелъ

 

почтенный

 

о.

 

игуменъ,

 

то

 

діаконъ

 

Ивановъ

 

прежде

всего

 

нспросилъ

 

у

 

него

 

для

 

себя

 

и

 

своихъ

 

спутниковъ

 

благо-

словенія.

 

0.

 

Амвросій

 

благословилъ

 

всѣхъ

 

и

 

очень,

 

видимо,

радовался,

 

видя

 

передъ

 

собою

 

веселыхъ

 

и

 

бодрыхъ

 

дѣтей.

Затѣмъ

 

о.

 

Амвросій

 

сталь

 

распрашивать

 

діакона

 

Иванова,

— откуда

 

п

 

сколько

 

прибыло

 

съ

 

вимъ

 

паломницъ

 

и

 

палом-

никовъ,

 

долго

 

ли

 

шли,

 

не

 

чувствовали

 

ли

 

усталости

 

во

 

вре-

мя

 

пути

 

и

 

т.

 

п.;

 

во

 

время

 

распрашиваній

 

на

 

лицѣ

 

его

выражались

 

и

 

радость,

 

и

 

удивленіе.

 

Послѣ

 

этого

 

о.

 

Амвро-

сій

 

распорядился

 

отвести

 

для

 

дѣтей

 

и

 

взрослыхъ

 

три,

 

до-

вольно

 

большихъ,

 

номера,

 

что

 

немедленно

 

и

 

было

 

испол-

нено;

 

затѣмъ

 

привезена

 

была

 

къ

 

номерамъ

 

съ

 

свѣжимъ

 

ду-

шистымь

 

сѣномъ

 

арба,

 

принесены

 

болыпія

 

рѣдины,

 

дѣти

 

и

взрослые

 

принялись

 

готовить

 

себь

 

постели.

 

По

 

рэспоряже-

нію

 

о.

 

Амвросія,

 

всѣмъ

 

былъ

 

данъ

 

хорошій

 

ужинъ,

 

предъ

которымъ

 

была

 

пропѣта

 

молитва

 

Господня,

 

a

 

нослѣ

 

прочи-

тана

 

молитва

 

„Благодаримъ

 

Тя".

 

Не

 

прошло

 

и

 

четверти

часа

 

послѣ

 

ужина,

 

какъ

 

дѣти

 

стали

 

на

 

общую

 

молитву,

которая

 

была

 

совершена

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

предыдущій

 

вечеръ.

 

Послѣ

 

молитвы

 

утомленный

 

дальней

дорогой

 

дѣти

 

быстро

 

уснули.
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О.

 

Амвросій,

 

услышавъ,

 

что

 

прибывшія

 

паломницы

 

хоро-

шо

 

поютъ,

 

средложилъ

 

о.

 

діакону

 

Иванову

 

раздѣлить

 

дѣво-

■иекъ

 

на

 

двѣ

 

группы,

 

поотавивъ

 

во

 

время

 

Богослуженія

 

од-

нихъ

 

на

 

правый^

 

другихъ

 

на

 

лѣвый

 

клиросы,

 

а

 

желающимъ

предоставивъ

 

читать

 

въ

 

церкви.

 

Въ

 

пятницу

 

утромъ,

 

къ

началу

 

литургіи

 

(6

 

час.

 

утра)

 

всѣ

 

отправились

 

въ

 

цер-

ковь;

 

взрослые

 

И

 

нѣсколько

 

дѣвочекъ

 

остались

 

въ

 

средней

части

 

храма,

 

остальыыа

 

стали

 

на

 

клиросъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пѣв-

-цами

 

и

 

иноками;

 

всю

 

лнтургію

 

пѣли

 

очень

 

стройно.

 

Во

время

 

лнтургін

 

на

 

эктенінхъ

 

великой

 

и

 

сугубой

 

были

 

помя-

нуты

 

о

 

здравін

 

всѣ

 

прибывшія

 

въ

 

св.

 

обитель.

 

Послѣ

 

ли-

тургіи

 

о.

 

Іаковомъ,

 

іеромонахомъ

 

обителп,

 

были

 

прочтены

молитвы

 

ие'редъ

 

исповѣдыо.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

послѣ

 

ве-

черни,

 

дѣти

 

и

 

взрослые

 

исповѣдывалнсь;

 

черезъ

 

полъ-часа

шослѣ

 

былъ

 

благовѣстъ

 

къ

 

утрени:

 

a

 

нослъ

 

утрени,

 

выслу-

шавъ

 

правило,

 

дѣти

 

отправились

 

спать.

На

 

другой

 

день,

 

въ

 

5

 

час.

 

утра,

 

говѣющія

 

собрались

 

въ

храмъ

 

для

 

выслушанія

 

молитвъ

 

ко

 

св.

 

причащенію

 

и

 

въ

тотъ

 

же

 

депь

 

во

 

время

 

литургіи

 

удостоились

 

лривятія

 

св.

Таинъ.

Конецъ

 

этого

 

дня,

 

а

 

также

 

и

 

слѣдующіе, —дѣти

 

провели

въ

 

радостномъ

 

пастроеніи

 

души:

 

ходили

 

въ

 

церковь,

 

гдѣ

 

съ

большимъ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

удовольствіемъ

 

пѣли

 

и

 

читали;

пѣли

 

все

 

время

 

очень

 

стройно,

 

читали

 

правильно,

 

громко

и

 

внятно.

 

Во

 

внѣбогослужебное

 

время

 

дѣти

 

осматривали

мѣстность,

 

прилегающую

 

къ

 

монастырю.

 

Жители

 

сосѣднихъ

селъ

 

и

 

деревень

 

быстро

 

узнали

 

о

 

присутствіи

 

въ

 

Самарской

обители

 

ученицъ

 

Покровской

 

церковной

 

школы

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

ученицѵя

 

въ

 

монастырской

 

церкви

 

читаютъ

 

и

 

поютъ,

 

почему

 

8

■іюня

 

церковь

 

монастырская

 

была

 

полна

 

народу.

 

Въ

 

тотъ

 

день,

„послѣ

 

утрени,

 

юными

 

паломницами

 

была

 

пропѣта

 

литія

 

объ

усопшихъ

 

родствеиникахъ,

 

при

 

служеніи

 

іеромонаха

 

о.Іакова.
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,9 -го

 

Іюня,

 

рано

 

утромъ,

 

рѣшено

 

было

 

отправиться)

въ

 

обратный

 

путь,

 

о

 

чемъ

 

о.

 

діаконъГр.

 

Ивановъ

 

и

 

доло-

жилъ

 

о.

 

игумену.

 

По

 

распоряжению

 

послѣдняго

 

въ

 

три-

часа

 

утра

 

съ

 

монастырской

 

колокольни

 

послышался

 

благо-

вѣстъ

 

|

 

къ

 

литургіи;

 

къ

 

тому

 

времени

 

всѣ

 

были

 

уже

 

на-

ногахъ

 

и

 

немедленно

 

отправились

 

въ

 

церковь.

Послѣ

 

литургіи

 

іеромонахомъ

 

о.

 

Іаковомъ

 

и

 

іеродіакономъ.

о.

 

Піоромъ

 

былъ

 

отслуженъ

 

напутственный

 

молебенъ,

 

послѣ

чего

 

юныя

 

паломницы

 

и

 

ихъ

 

спутники

 

отправились

 

пить

чай.

 

Въ

 

6

 

час.

 

утра

 

былъ

 

вторично

 

благовѣстъ;

 

всѣ

 

по-

спѣшно

 

пришли

 

въ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

уже

 

былъ

 

о.

 

игуменъ.

 

Дѣти

въ

 

надлежащемъ

 

порядкѣ

 

и

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

стали

 

подхо-

дить

 

къ

 

нему

 

за

 

благословеніемъ.

Каждой

 

дѣвочкѣ

 

онъ

 

даль

 

серебрянную

 

иконку

 

на

 

шнуркѣ,.

троицкій

 

листонъ,

 

брошюрку,

 

просфору

  

и

 

платочекъ.

  

Діа-

конъ

 

Ивановъ

 

получилъ

 

иортретъ

   

о.

 

игумена,,

 

книжку

   

съ.

надписью

 

самого

  

о.

 

игумена,

 

нѣсколько

 

просфоръ,

   

троиц-

кихъ

 

листковъ,

   

брошюръ::

 

и

 

нлатковъ.

   

Послѣ

 

всего

 

этого

діаконъ

 

Ивановъ

 

отъ

 

себя

 

лично

   

и

 

оть

 

лица

  

ирибывшихъ

съ

 

нимъ

 

тутъ

 

же

 

во

 

храмѣ

 

благодарнлъ

 

о,

 

игумена

 

и

 

всю-

братію

 

Свято-Троицкой

  

обители

  

за

 

радушный

 

иріемъ,

 

ока-

занный

 

ему

 

и

 

его

 

спутнпцамъ

 

и

 

спутникамъ

 

во

 

все

 

время

 

пре-

бывания

 

въ

 

стѣнахъ

 

обители,

 

при

 

этомъ

 

ояъ

 

нроенлъ

 

о.

 

игу-

мена

 

събраті«й

 

не

 

забыватьего

 

и

 

всѣхъ

 

бывшпхъ

 

съ

 

нпмъ

 

въ

своихъ

 

молптвахъ

 

къ

 

Богу..

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

благодарность

 

и-

просьбу

 

діакона

 

Гопгорія

 

Иванова

 

о.

 

Амвросій

 

<*каз?.лъ

 

на-

столько

   

трогательную

   

рѣчь,

 

что

   

не

 

только

 

юныя

  

палом-

ницы,

 

но

 

и

 

всѣ,

 

кто

 

только

 

былъ

 

въ

 

церкви,

 

не

 

исключая'

и

 

самаго

 

о.

 

Амвросія,

   

плакали.

   

Плачь

   

еще

 

больше

   

уси-

лился,

 

когда

 

иновп

 

взяли

  

хоругви.,,

 

крестъ

 

и

 

стали

   

выхо-

дить

 

изъ

 

храма.

 

На

 

колокольнѣ

 

раздался

 

трезвонь;

 

шрствіе

было

   

направлено

   

къ

   

святымь

   

воротамъ.

   

Спереди

   

несли.
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кресты

 

и

 

хоругви,

 

за

 

ними

 

шли

 

юныя

 

паломницы

 

съ

 

ко-

томками

 

на

 

плечахъ

 

и

 

палками

 

въ

 

рукахъ,

 

потомъ

 

шелъ

о.

 

пгуменъ

 

въ

 

облаченіи

 

и

 

съ

 

жезломъ

 

въ

 

рукахъ,

 

за

 

нимъ

нѣсколько

 

іеромонаховъ

 

въ

 

обдаченіи

 

и

 

одинъ

 

іеродіаконъ,

за

 

всѣми

 

шли

 

иноки

 

и

 

народъ;

 

всѣ

 

пѣли

 

молитву

 

за

 

царя

„Спаси

 

Господи".

 

Выйдя

 

за

 

святыя

 

ворота

 

іеродіаконъ

 

ска-

залъ

 

сугубую

 

ѳктенію,

 

послѣ

 

которой

 

возтласъ

 

произнесъ

самъ

 

о.

 

игуменъ.

 

Около

 

селенія

 

„Вербки"

 

о.

 

игуменъ

 

ве-

лѣлъ

 

хоругвеносцамъ

 

остановиться,

 

сказадъ

 

краткую

 

на-

путственную

 

рѣчь,

 

призвалъ

 

благословеніе

 

Господне

 

на

всѣхъ

 

обратно

 

путешествующихъ

 

и

 

простился

 

со

 

всѣми;

паломницы

 

иимъ

 

сопутствующіе

 

двинулись

 

въ

 

обратный

 

путь.

Идя

 

въ

 

монастырь

 

и

 

обратно,

 

дѣти

 

шли

 

рядами

 

по

 

цвѣ;

пѣніе

 

было

 

почти

 

безпрерывное;

 

настроеніе

 

духа

 

самое

 

ре-

лигіозное.

 

Домашнимъ

 

и

 

землякамъ

 

своимъ

 

о

 

пребываніи

своемъ

 

въ

 

мояастырѣ

 

и

 

вынесенныхъ

 

оттуда

 

впечатлѣвіяхъ

дѣти

 

разсказываютъ

 

съ

 

особеннымъ

 

удовольствіемъ.

 

Роди-

тели

 

и

 

родственники

 

путешествовавшихъ

 

дѣтей

 

надѣются,

что

 

путешествіе

 

это

 

не

 

изгладится

 

изъ

 

памяти

 

ихъ

 

дѣтей

до

 

самой

 

могилы.

До

 

чего

 

сильно

 

подѣйствовалинапутниковъ —путешествіе

во

 

святую

 

обитель,

 

ея

 

красоты,

 

благолѣпіе

 

богослуженія

въ

 

ней,

 

наконецъ,

 

радушный

 

нріемъ,

 

оказанный

 

имъ

 

о.

 

игу-

меномъ

 

и

 

всей

 

братіей,

 

можетъ

 

служить

 

доказательствомъ

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

паломниковъ

 

16

 

л.

 

крестья-

нинъ

 

с.

 

Покровскаго

 

Тихонъ

 

Безуглый,

 

не

 

смотря

 

на

 

рас-

крываемый

 

ему

 

самимъ

 

о.

 

игуменомъ

 

суровыя

 

стороны

 

мо-

настырской

 

жизни,

 

пожелалъ

 

остаться

 

въ

 

обители,

 

твердо

и

 

спокойно

 

простившись

 

съ

 

своими

 

земляками

 

при

 

ихъ

 

об-

ратномъ

 

выходѣ

 

изъ

 

нея.

Діаконъ

 

Григорій

 

Ивановъ.
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По

 

нстинѣ—

 

примѣръ,

 

достойный

 

подраженія!

 

Счастлива

та

 

школа,

 

которая

 

даетъ

 

такое

 

воспитаніе,

 

вполнѣ

 

соот-

вѣтствующее

 

задачамъ

 

и

 

цѣлямъ,

 

положеннымъ

 

въ

 

основу

школъ

 

церковно-приходскихъ;

 

счастливы

 

воспитанники

 

или

воспитанницы

 

такой

 

школы,

 

нолучающіе

 

въ

 

ней

 

здравыя

руководительныя

 

начала

 

на

 

всю

 

послѣдующую

 

жизнь;

 

не

менѣе

 

счастливы

 

и

 

воспитатели,

 

вселяющіе

 

въ

 

своихъ

 

во-

снитаннивовъ

 

и

 

укрѣпляющіе

 

въ

 

нихъ

 

такое

 

направленіе:

они

 

найдутъ

 

свою

 

высшую

 

награду

 

въ

 

добрыхъ

 

воспоми-

наніяхъ

 

своихъ

 

питомцевъ;

 

ихъ

 

святой

 

трудъ

 

и

 

предъ

 

Бо-

гомъ

 

не

 

будетъ

 

забыть.

 

Поклонъ

 

до

 

земли

 

добрымъ

 

труже-

никамъ

 

на

 

нивѣ

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

Св.

 

Пра-

вославной

 

церкви.

                                                         

п

„О

 

ЕДИНОМЪ

 

НА

 

ПОТРЕБУ."

 

(Лук.

  

X,

  

4

 

2).

(Продолжеіие).

 

*)

„Вожія

   

пиктожс

   

тъетъ,

    

точію
Духъ

 

Божгй"

 

(I

 

Кор.

 

II,

 

11).

Кому

 

жъ

 

быть

 

Богомъ

 

суждено?

Еакъ

 

существуетъ

 

Оиъ

 

давно!

Мы

 

только

 

такъ

 

спросить

 

могли...

Но

 

кто

 

же

 

вѣдаетъ

 

объ

 

этомъ?

Владыка

 

неба

 

и

 

земли

Неизречененъ,

 

недовѣдомъ...

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

Боже

 

Вѣчный,

Гдѣ,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

какъ

 

Тебя

 

искать?

Непостижимый,

 

безконечиый!

Лицемъ

 

къ

 

лицу

 

кто

 

можетъ

 

знать?!

Угодникъ

 

Божій

 

Могсей,

Желавшій

 

„Бога"

 

разумѣть,

*)

 

См.

 

№

 

18

 

нашихъ

 

Вѣдом.
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Лица

 

и

 

Божьей

 

славы

 

всей

Не

 

могъ

 

въ

 

горѣ

 

Синаѣ

 

зрѣть.

„Явись

 

мнѣ,

 

Господи,—разсѣй

„Сомнѣнье

 

всякое,

 

чтобъ

 

я",

Просилъ

 

такъ

 

Бога

 

Могсей,

„Разумво

 

могъ

 

познать

 

Тебя,,!

 

(Исх.

 

33,

 

13).

Но

 

Моѵсею

 

Богъ

 

вѣщаль:

„Не

 

мошешь

 

видѣть

 

ты

 

Меня,

„А

 

чтобъ

 

о

 

Мнѣ

 

лишь

 

нѣчто

 

зналъ,

„Ты

 

узришь

 

задняя

 

моя".

 

( — 33,

 

20—23).

Но

 

почему

 

отъ

 

насъ

 

сокрылъ

Свое

 

Всевышній

 

Существо?

Ужель

 

у

 

насъ

 

не

 

стало

 

бъ

 

силъ

Познать

 

разумно

 

Божество?
(I

  

J

                                     

h
Такъ

 

разъ

 

блаженный

 

Августинъ

Старался

 

тайну

 

уяснить:

„Какъ

 

Богъ — но

 

Существу

 

единъ—

„Благоволить

 

въ

 

трехъ

 

лицахъ

 

быть"?

Сидя

 

на

 

берегу

 

зиорскомъ,

Онъ

 

въ

 

эту

 

тайну

 

урубился

Своимъ

 

пытающимъ

 

умомъ..,

       

,

     

,

  

,.

  

.

Какъ

 

ангелъ

 

вдругъ

 

ему

 

явился,

 

„

       

,

,.Удобнѣй

 

ложкой

 

исчерпать

    

■'■>Щ

  

■.

„Все

 

море",

 

онъ

 

сказалъ

 

ему,.

„Чѣмъ

 

тайяу

 

Божества

 

узнать

„Людскому

 

слабому

 

уму"..;

  

;іи

Итакъ,

 

нельзя

 

намъ

 

уяснить

Умомъ

 

„Всевышняго

 

природу",

    

;:

Равно — добавимъ— какъ

 

и

 

влить

Въ

 

стаканъ

 

всю

 

океана

 

воду:
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Чтобъ

 

всю

 

воду

 

эту

 

влпть,

Необходимо

 

долженъ

 

быть

Такой

 

величины

 

стаканъ,

Какъ

 

и

 

обширный

 

океанъ.

Вотъ

 

почему

 

Отца

 

лишь

 

знаетъ

Его

 

Единосущный

 

Сынъ,

А

 

съ

 

Ними

 

вмѣстѣ

 

Духъ

 

вптаетъ

Лицемъ

 

къ

 

лицу,

 

какъ

 

Богъ

 

едивъ

 

(Мѳ.

 

XI,

 

27.

I

 

Кор.

 

II,

 

11).

Но

 

вотъ

 

мы

 

стали

 

бъ

 

зрѣть

 

глазами —

Всевышній

 

вдругъ

 

бы

 

явнымъ

 

сталь...

Тогда

 

бъ

 

этотъ

 

міръ

 

предъ

 

нами

Свою

 

всю

 

цѣну

 

потерялъ:

„Зачѣмъ

 

тогда

 

мнѣ

 

этотъ

 

свѣтъ?

„Мірскую

 

жизнь,

 

ея

 

тревогу

„И

 

все

 

отбросивъ,

 

какъ

 

аскетъ,

„Стремился

 

бъ

 

я

 

лишь

 

только

 

къ

 

Богу"...

Такъ

 

вотъ

 

что

 

было

 

бы

 

тогда,

Когда

 

бъ

 

мы

 

Бога

 

явно

 

знали:

Все—

 

безъ

 

усилій,

 

безъ

 

труда —

Ему

 

бы

 

въ

 

жертву

 

отдавали.

Тогда

 

намъ

 

ничего

 

не

 

надо!

И

 

жизнь,

 

и

 

все — у

 

Бога

 

тамъ...

Но

 

відь

 

тогда —за

 

что

 

жъ

 

награда

Дана

 

такая

 

будетъ

 

намъ?

Вотъ

 

почему

 

Богъ

 

скрылъ

 

Себя,'

 

'"

Вотъ

 

почему

 

непостижимы

    

**

Теперь

 

мы,

 

Господа

 

любя,

Еічі

 

и

 

даромъ

 

дсрожимъ

 

(Матѳ.

 

XXV,

 

14.

  

21).
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За

 

это

 

то,

 

въ

 

награду

 

намъ,

И

 

явится

 

Всевышній

 

Самъ:

Лицемъ

 

къ

 

лицу

 

Того

 

познаемъ,

О

 

Комъ

 

теперь

 

мы

 

лишь

 

гадаемъ

 

(I

 

Кор.

 

XIII,

 

12).

И

 

быть

 

иначе

 

не

 

могло,

И

 

не

 

въ

 

порядкѣ

 

бы

 

было

Владыку

 

міра

 

лицезрѣть

И

 

доступъ

 

намъ

 

къ

 

Нему

 

пмѣть:

Вѣдь,

 

восходя

 

по

 

ступенямъ

Властей,

 

легко

 

уразуыѣемъ,

Что

 

власть,

 

чѣмъ

 

ниже,

   

ближе

 

къ

 

намъ,

Тѣмъ

 

большій

 

доступъ

 

къ

 

ней

 

имѣемъ.

Напротивъ,

 

рѣдко

 

мы

 

встрѣчаемъ

Носителей

 

Верховной

 

Власти

И

 

важностью

 

большой

 

считаемъ

Ихъ

 

лицезрѣть

 

хотя

 

отчасти...

Порядокъ

 

сей

 

не

 

нарушая,

Господь

 

и

 

скрылъ

 

Себя

 

отъ

 

насъ,

Чтобъ

 

всѣ

 

мы

 

знали

 

помышляя

Его

 

Верховность

 

всякій

 

разъ.

 

•

Господь — во

 

свѣтѣ

 

неприступномъ...

 

(I

 

Тим.

 

VI,

 

16).

Лишь

 

благодатію

 

Своею

Онъ

 

можетъ

 

быть

 

для

 

насъ

 

доступнымъ,

Сердецъ

 

касаясь

 

чистыхъ

 

ею

 

(Мѳ.

 

Ѵ\

 

8).

А.

 

Ѳеодосъевъ.
(Продоіженіе

 

будетъ).
--------------------------------------------------------------------------

    

■

    

■■

ИЗВЪСТІЯ

 

и

 

ЗАМЬТНИ.

—

 

Божіе

 

наказанье

 

за

 

хуленіе

 

святой

 

православной

 

Христовой

церкви.

 

Съ

 

1890

 

года

 

стало

 

проявляться

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

Тульскихъ

старообрядцевъ

 

сомнѣніе

 

въ

 

правотѣ

 

безгюповщинскаго

 

ученія,

особенно

 

съ

 

того

 

времени,

   

какъ

 

въ

 

Тулу

 

вызваны

 

были

  

для

 

со-
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бесѣдованія

 

опытные

 

и

 

превосходно

 

знающіе

 

всѣ

 

уловки

 

расколь-

никовъ

 

Миссіонеры,

 

сперва— Михаилъ

 

Ефимовнчъ

 

Шустовъ

 

(въ

настоящее

 

время

 

іеромонахъ

 

Мива,

 

Никольскаго

 

Единовѣрческаго

монастыря

 

въ

 

Москвѣ),

 

и

 

потомъ

 

—

 

Синодальный

 

миссіонеръ

 

про-

тоіерей

 

Ксенофонтъ

 

Ннкифоровичъ

 

Крючковъ.

 

И

 

нѣкоторые

 

изъ

старообрядцевъ

 

совершенно

 

убѣдились

 

въ

 

неправотѣ

 

раскола

 

и

присоединились

 

къ

 

святой

 

Христовой

 

Церкви

 

на

 

правахъ

 

едино-

вѣрія,

 

другіе

 

сильно

 

поколебались

 

въ

 

своихъ

 

прежнпхъ

 

неправыхъ

убѣжденіяхъ.

 

Вслѣдствіе

 

такого

 

отраднаго

 

явленія

 

Святѣйшій

Синодъ

 

разрѣшнлъ

 

открыть

 

единовѣрческій

 

приходъ

 

въ

 

Тулѣ

 

съ

причтомъ,

 

состояищмъ

 

пзъ

 

священника

 

и

 

псаломщика.

 

Для

 

Бого-

служенія

 

опредѣлена

 

временно,

 

до

 

выстронкн

 

особаго

 

единовѣр-

ческаго

 

храма,

 

церковь

 

подъ

 

соборною

 

колокольнею.

 

Возрастаніе

единовѣрческаго

 

прихода

 

пошло

 

быстрыми

 

шагами.

 

Съ

 

открытіемъ

единовѣрческой

 

церкви

 

въ

 

Тулѣ

 

началась

 

жаркая

 

борьба

 

съ

 

здеш-

ними

 

различными

 

раскольниками,

 

особенно

 

съ

 

безпоповцами.

 

Настав-

никъ

 

безпоповщннскаго

 

общества

 

Денисъ

 

Батовъ

 

съ

 

неистовствомъ

принялся

 

бросать

 

повсюду

 

клеветы

 

и

 

ругательства

 

на

 

православ-

ную

 

Церковь,

 

особенно

 

же

 

противъ

 

единовѣрія.

 

Болѣе

 

благора-

зумные

 

изъ

 

старообрядцевъ

 

стали

 

ходить

 

въ

 

единовѣрческую

 

церковь,

прислушиваться

 

къ

 

единовѣрческому

 

богослуженію,

 

стали

 

внима-

тельно

 

слушать

 

разъясненія

 

священника

 

этой

 

перкви

 

о

 

неправиль-

ности

 

раскола,

 

о

 

законности

 

и

 

непогрѣшимости

 

св.

 

православной

Христовой

 

церкви.

 

Полемика

 

происходила

 

и

 

'въ

 

храмѣ

 

и

 

частно

по

 

домамъ;

 

по

 

милости

 

Божіей

 

Тульскіе

 

старообрядцы

 

различныхъ

толковъ

 

стали

 

присоединяться

 

къ

 

святой

 

Христовой

 

церкви

 

на

правилахъ

 

единовѣрія;

 

за

 

одпнъ

 

1895

 

годъ

 

присоединено

 

изъ

 

раз-

личныхъ

 

сектъ

 

раскола

 

около

 

50

 

душъ.

 

Такое

 

событіе

 

весьма

 

по-

трясло

 

Тульскихъ

 

раскольниковъ,

 

въ

 

особенности

 

закоренѣлыхъ

безпоповцевъ

 

съ

 

Батовымъ

 

во

 

главѣ:

 

онъ

 

неистово

 

поносилъ

 

тѣхъ

его

 

прежнихъ

 

поклонниковъ,

 

которые

 

сдѣлались

 

теперь

 

первыми

обличителями

 

его

 

кривовѣрія.

 

Упорные

 

раскольники

 

отчаянно

 

сра-

жались

 

съ

 

православнымъ

 

единовѣріемъ

 

и,

 

будучи

 

не

 

въ

 

силахъ

защитить

 

свое

 

заблужденіе

 

правильными

 

доводами,

 

прпбѣгали

 

къ

различнымъ

 

поношеніямъ

 

на

 

православную

 

церковь,

 

на

 

ея

 

свя-

щеннослужителей

 

и

 

таинства.

 

Понятно,

 

что

 

такого

 

рода

 

полемика

доступна

 

и

 

женщинамъ,

 

которыя

 

нисколько

 

не

 

уступаютъ

 

своимъ
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мужьямъ

 

въ

 

фанатизмѣ.

 

Такъ,

 

одна

 

женщина

 

изъ

 

самыхъ

 

злѣй-

шихъ

 

раскольницъ,

 

мѣщанка

 

города

 

Тулы

 

Александра

 

Іоакимова

Громова,

 

замыслила

 

такое

 

сдѣлать

 

кощунство:

 

пришла

 

во

 

время

всенощной

 

въ

 

единовѣрческій

 

храмъ

 

и,

 

остановившись

 

на

 

срединѣ

храма,

 

три

 

раза

 

плюнула

 

въ

 

разныя

 

стороны,

 

затѣмъ

 

скоро

 

вы-

бѣжала

 

изъ

 

храма

 

и,

 

смѣясь,

 

сказала:

 

„вотъ

 

я

 

какъ

 

имъ

 

дока-

зала,

 

вотъ

 

какъ

 

мы

 

считаемъ

 

ихъ

 

никоніанскую

 

церковь".

 

Тот-

часъ

 

же

 

возвратившись

 

въ

 

Батовскій

 

молитвенный

 

домъ

 

за

 

все-

нощную,

 

она

 

разсказала

 

о

 

своемъ

 

кощунствѣ

 

въ

 

собраніи

 

без-

поповцевъ

 

и,

 

конечно,

 

заслужила

 

отъ

 

нихъ

 

похвалу

 

за

 

свою

 

дерз-

і

 

ую

 

выходку,

 

какъ

 

за

 

самоотверженную

 

ревность

 

по

 

вѣрѣ.

 

Но

Самъ

 

Господь

 

явно

 

показалъ,

 

чего

 

заслуживаетъ

 

дерзкое

 

кощунство

Громовой:

 

на

 

другой

 

день

 

съ

 

нею

 

случился

 

такой

 

страшный

 

при-

падокъ,

 

что

 

она

 

стала

 

недвижима,

 

руки

 

и

 

ноги

 

ея

 

совсѣмъ

 

не

 

вла-

дѣютъ,

 

языкъ

 

едва

 

говоритъ,

 

съ

 

трудомъ

 

можно

 

понять

 

ея

 

раз-

говоръ.

 

Александра

 

Громова

 

въ

 

такомъ

 

состаяніп

 

остается

 

и

 

до~

сего

 

времени;

 

видно,

 

что

 

Господь

 

ожидаетъ

 

ея

 

раскаянія.

Разскажу

 

и

 

другой

 

подобный

 

случай,

 

недавно

 

бывшій

 

въ

 

Тулѣ.

Мѣщанка

 

Марія

 

Семенова

 

Смирнова

 

давно

 

извѣстна,

 

какъ

 

страшная

хулительница

 

св.

 

православной

 

Христовой

 

церкви.

 

Присоединилась

къ

 

св.

 

церкви

 

невѣстка

 

ея

 

Анастасія

 

Гавридова

 

съ

 

дѣтьми;

 

на

сынъ

 

ея

 

Ювеналій

 

Никифоровъ

 

еще

 

оставался

 

въ

 

расколѣ.

 

Ма-

рія

 

Семенова

 

склоняла

 

своего

 

сына

 

Ювеналія,

 

чтобы

 

онъ

 

жену

евою

 

Анастасію

 

Гаврилову

 

облилъ

 

керосиномъ

 

и

 

сожегъ

 

огнемъ

за

 

ея

 

отступничество

 

отъ

 

раскола,

 

но,

 

конечно^

 

сынъ

 

не

 

испол-

нилъ

 

такого

 

безумнаго

 

совѣта

 

своей

 

матери,

 

напротивъ

 

даже

 

Юве-

налій

 

Никифоровъ

 

присоединился

 

къ

 

святой

 

православной

 

Христо-

вой

 

церкви.

 

Марія

 

Смирнова

 

теперь

 

ожесточилась

 

въ

 

злобѣ

 

на

своего

 

сына

 

и

 

произносила

 

различнаго

 

рода

 

укоризны

 

и

 

проклятія.

2-го

 

Іюля

 

189G

 

года

 

Ювеналій

 

былъ

 

именинникъ

 

и

 

пригласилъ.

меня

 

отслужить

 

молебенъ

 

у

 

него

 

на

 

дому;

 

были

 

приглашены

 

къ

молебну

 

знакомые

 

и

 

родственники,

 

присоединившіеся

 

также

 

изъ

раскола.

 

По

 

окончаніи

 

молебна

 

Ювеналій

 

і

 

Никифоровъ

 

пригласилъ

меня

 

на

 

чай,

 

и

 

я,

 

разоблачившись,

 

присѣлъ.

 

Въ

 

это

 

время-входитъ

мать

 

его

 

Марія

 

Семенова,

 

которая

 

проживаетъ

 

при

 

богадѣльнѣ

раскольническаго

 

дома.

 

При

 

входѣ

 

она

 

не

 

воздала

 

поклоненія

 

свя-

тымъ

 

икона.мъ

  

и,

   

сурово

 

взглянувъ

 

на

 

меня,

 

сказала

 

сыну:

 

„за-
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чѣмъ

 

ты

 

обманулъ

 

свою

 

мать,

 

почему

 

не

 

сказалъ,

 

что

 

у

 

васъ

 

тутъ

присутствуютъ

 

волки".

 

Сильно

 

стала

 

она

 

кричать

 

на

 

сына,

 

и

сколько

 

ни

 

старался

 

сынъ

 

успокоить

 

свою

 

безумствующую

 

мать,

она

 

съ

 

неистовствомъ

 

стала

 

произносить

 

хулителышя

 

слова

 

на

святую

 

церковь

 

ш

 

ея

 

священнослужителей

 

и

 

святыя

 

таинства.

 

?

 

Пы-

тался

 

и

 

я

 

успокоить

 

Марію,

 

говорилъ

 

тексты

 

изъ

 

ІІисанія,

 

чтобы

Марія

 

не

 

высказывала

 

дерзкія

 

хульныя

 

слова,

 

но

 

мои

 

внушенія

оставались

 

вотще,

 

она

 

продолжала

 

говорить

 

дерзости

 

и

 

кощунства.

Всѣ

 

прочіе

 

также

 

уговаривали

 

Марію,

 

чтобы

 

она

 

остановилась

^произносить

 

кощунственный

 

слова,

 

но

 

Марія

 

Семенова

 

никого

 

не

.слушала.

 

Я

 

счелъ

 

нужнымъ

 

сказать

 

дрисутствующнмъ,

 

что

 

эта

хулительница

 

ев.

 

Церкви

 

старица

 

Маріа

 

Семенова

 

за

 

такое

 

ко-

щунство

 

не

 

:

 

останется

 

безъ

 

наказанія

 

Божія,

 

Господь

 

воздастъ

 

ей

за

 

кощунственныя

 

слова.

!

 

Не

 

прошло

 

п

 

двухъ

 

мѣсяцевъ

 

съ

 

того

 

времени,

 

20-го

 

Августа,

Маріяі

 

Семенова,

 

бывши

 

въ

 

богадѣльнѣ

 

въ

 

особой

 

комнатѣ,

 

недо-

вѣдомими

 

судьбами

 

Всевышияго

 

Творца

 

воспламенилась

 

огнемъ

 

и

; вы5ѣжала

 

і изъ

 

■комнаты

 

какъ

 

огненный

 

столпъ;

 

всѣ

 

бывшія

 

здѣсь

старушки

 

отъ

 

ужаса

 

бросились

 

отъ

 

нея

 

бѣжать

 

на

 

верхнш

 

этажъ

молитвеннаго

 

дома.

 

Когда

 

же

 

Марія

 

Семенова .

 

выбѣжала

 

въ

 

пла-

-мени

 

на

 

дворъ,

 

начали

 

гасить

 

кто

 

чемъ

 

могъ,

 

но

 

было

 

уже

 

позд-

но,

 

онакуаалаі

 

безъ

 

сознанія

 

и

 

чрезъ

 

9

 

дней

 

жизнь

 

ея

 

окончи-

лась:

 

въ

 

істрашныхъ

 

мученіяхъ.

 

Ужасно

 

было

 

особенно

 

то,

 

что

-Марія

 

Сеііекова

 

до

 

послѣдняго

 

своего

 

издыханія

 

хулы

 

произносила

на

 

святую

 

Жрисігову

 

Церковь.

 

Да,

 

послужнтъ

 

же

 

такая

 

кара

 

Бо-

йкая

 

чіавиданіомъ

 

и

 

вразумленіемъ

 

для

 

прочихъ

 

закоренѣлыхъ

 

рас-

колышковъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ихъ

 

вожакомъ

 

Деннсомъ

 

Батовымъ

 

Это

 

ли

-не

 

перстъ

 

Божій,

 

ка»рающій

 

находящихся

 

въ

 

забдужденіи

 

раскола

и

 

хулящнхь

 

святую

 

православную

 

Христову

 

церковь!

(Изъ

 

Тульскихъ

 

En.

 

Вѣд.).

•

 

~

 

Шпола

 

и

 

жизнь

 

въ

 

ліхъ

 

вз

 

'U-лшыхъ

 

требомнікхъ.

 

Что

 

школа

въ

 

настоящее

 

время

 

стала

 

силой,—при

 

томъ

 

силой

 

во

 

многихъ

случаяхъ

 

одерживающей

 

верхъ,--это

 

едва-л,и

 

нужно

 

и.

 

доказывать.

Прошли

 

.уже.

 

тѣ

 

времена,

 

когда

 

школьное

 

образование

 

доступно

было;

 

лишь

 

немнопшъ

 

общественнымъ

 

состояніямъ

 

и

 

казалось

 

не-

■

 

обходимымъ

 

.только

 

для

 

иемногихъ

 

званій.

   

По

 

чѣмъ

 

шире

   

школа
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обнимаетъ

 

всѣ

 

круги

 

и

 

состоянія

 

общества,

 

чѣмъ

 

многообразнее

соприкасается

 

со

 

всѣми

 

существенными

 

интересами

 

настоящего,

тѣмъ

 

настойчивѣе

 

напрашивается

 

на

 

рѣшеніе

 

вопросъ

 

о

 

высшихъ

и

 

конечныхъ

 

цѣляхъ

 

и

 

задачахъ

 

школы.

               

до

Но

 

разбирая,

 

такъ

 

сказать,

 

по

 

сортамъ

 

различный. цѣли,

 

какія

съ

 

разныхъ

 

сторонъ

 

навязываются

 

школе/

 

или

 

какія,

 

по

 

мнѣнію

ея

 

самой,

 

должна

 

она

 

преслѣдовать,

 

мы

 

видимъ

 

следующее.

Одни

 

говорятъ:

   

Школа

 

должна

 

сдѣлать

  

человѣка

   

способнымъ

и

 

годнымъ

 

къ

 

прохожденію

 

какого-либо

 

практическаго

  

призванія;

она

 

должна

 

только

 

тому

 

учить,

 

что

 

всего

 

скорѣе

 

ведетъ

 

ікъ

 

этой

цели,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

   

къ

 

пріобрѣтенію

   

насущнаго

   

хлѣба.

Съ

 

точки

 

зрѣнія

 

этого

 

принципа

 

чистой

 

полезности

 

даже

 

элемен-

тарная

 

школа

 

должна

 

быть

 

школой

 

епеціальной

 

и

 

исключать

 

изъ

 

круга

своихъ

 

занятій

 

все,

 

что

 

оказывается

 

повидимому

 

не

 

пмѣющимъ

 

ибли-

жайшаго

 

и

 

тѣснаго

 

отношенія

 

къ

 

практическимъ

 

цѣлямъ

 

призванія.

Другіе

 

именно

 

въ

 

отношеніи

 

цѣли,

 

какую

 

должна

 

преслѣдовать

школа,

 

хотя

 

и

 

не

 

отрицаютъ

 

этого

   

положительно

  

практическаго

фундамента,

   

на

 

которомъ

 

должна

 

созидаться

   

и

 

стоять

   

особенно

школа

 

подготовляющая

 

къ

 

какому-либо

 

определенному

 

призванію,

но

 

они

 

настаиваютъ

 

на

 

правѣ

 

ея

 

и

 

даже

 

на

 

неотклонимой

 

общей

необходимости

 

преслѣдовать

 

и

 

дальнѣйшія

 

высшія

 

цѣли

 

человѣче-

скаго 'образо'ванія.

 

Они

 

требуютъ,

 

чтобы

 

дитя

 

въ

 

школе

 

<

 

воспитано

было

 

не

 

■только

 

до

 

степени

 

дѣльнаго

 

работника,

 

но

 

и

 

счастливаго

представителя

 

высшихъ

 

нравствннныхъ

 

задачъ

 

жизни,

 

Такими

 

за-

дачами

 

жизни

 

состоять

 

напр.

 

обязанности

 

по

 

отношение:

 

;къ

 

раз-

личнымъ

 

видамъ

 

общества,

   

напр.

 

обязанности

   

по

 

'

 

отношение

 

къ

семейству,

 

государству

 

и

 

т.

 

д.

      

'

                             

■■

 

гарпии

     

>■

Еще

 

иные

 

центральнымъ

 

пунктомъ

 

всѣхъ:

 

задачъ

 

школы

 

по-

лагаютъ

 

церковность.

                     

'

Многіе

 

думаютъ-,

 

что

 

школа

 

не

 

должна

 

преслѣдовать

 

никакой

опредѣленной

 

или

 

частной

 

практической

 

цѣли,

 

а

 

стремиться

 

един-

ственно

 

къ

 

общечеловѣческому

 

образованію,

 

въ

 

себѣ

 

заключаю-

щему

 

элементы

 

всѣхъ

 

спеціальныхъ .

                

.

  

•>;;

     

і

 

щ

Противниками

 

такого-

 

общечеловѣческаго

 

образованія

 

оказыва-

ются

 

требующіе

 

воспитанія

 

соотвѣтствующаго

 

состоянію

 

или

 

иначе

моднаго,

 

такого,

 

которое

 

удовлетворяло

 

бы

 

запросамъ

 

извѣстныхъ

круговъ

   

общества

   

на

 

образованіе

   

имъ

 

нравящееся.

   

Ври

   

это'мъ



597

главное

 

значеніе

 

придается

 

современности

 

образованія.

 

Отъ

 

целей

высшихъ

 

и

 

общечеловеческихъ

 

такое

 

образованіе

 

совершенно

 

от-

решается;

 

однородность— характерическая

 

его

 

черта.

Наряду

 

съ

 

религіозно-церковнымь

 

принципомъ

 

важное

 

значеніе

имеегъ

 

политически-національный.

 

Обращается

 

при

 

семъ

 

главное

вниманіе

 

на

 

цели,

 

преследуемый

 

государствомъ,

 

или

 

иначе,

 

кото-

рый

 

предносятся

 

всей

 

націи.

 

Желаютъ

 

при

 

этомъ

 

юношество

сделать

 

особенно

 

воинственнымъ,

 

при

 

чемъ

 

придается

 

великое

значеніе

 

гимнастическимъ

 

упражненіямъ,

 

равно

 

какъ

 

національно-

патріотическому

 

образу

 

мыслей.

Однакоже

 

какъ

 

ни

 

много

 

целей

 

и

 

работъ

 

съ

 

различныхъ

 

точекъ

зренія

 

навязывается

 

школ

 

в,

 

а

 

большая

 

часть

 

ихъ

 

подводима

 

подъ

две

 

главныя

 

категоріи:

 

внешней

 

пользы

 

и

 

идеальности.

Какъ

 

тутъ

 

разобраться

 

въ

 

этихъвзаимнопротиворечивыхъцеляхъ?

Древность

 

и

 

тутъ

 

помогаетъ

 

намъ:

 

Non

 

scholae,

 

sed

 

vitae

 

discimis.

Школа

 

должна

 

подготовлять

 

къ

 

жизни.

 

Но

 

чрезъ

 

это

 

указывает-

ся

 

ей

 

цель

 

работы

 

положительная;

 

ея

 

фундаментомъ

 

доллша

быть

 

действительность.

 

Все

 

другія

 

задачи

 

и

 

цели,

 

указываемый

школе,

 

воздушны;

 

съ

 

разнообразными

 

задачами

 

жизни

 

оне

 

не

имеютъ

 

никакого

 

даже

 

и

 

отдаленнаго

 

соотношенія.

Но

 

можетъ

 

быть

 

кроме

 

разрешенія

 

различныхъ

 

жизненныхъ

 

за-

дачъ

 

и

 

наряду

 

съ

 

симъ

 

разрешеніемъ

 

школе

 

можетъ

 

предпостав-

лено

 

быть

 

достпженіе

 

еще

 

чего-либо

 

особеннаго?

 

Но

 

жизнь

 

есть

столь

 

трудное

 

искусство,

 

что

 

не

 

станетъ

 

для

 

служенія

 

ему

 

ни

силъ

 

духовныхъ,

 

ни

 

телесныхъ.

Конечно,

 

въ

 

глазахъ

 

различныхъ

 

людей

 

жизнь

 

имеетъ

 

различное

значеніе.

 

Можно

 

ценить

 

ее

 

весьма

 

низко

 

и

 

полагать

 

смыслъ

 

ея

 

въ

вещахъ

 

крайне

 

ничтожныхъ,

 

напр.

 

въ

 

удовлетворен»!

 

простыхъ

чувственныхъ

 

потребностей,

 

или

 

иначе

 

въ

 

стремленіяхъ

 

подчинен-

ныхъ,

 

въ

 

исполиенін

 

разныхъ

 

хотеній.

 

Но

 

молено

 

ценить

 

жизнь

и

 

чрезвычайно

 

высоко

 

и

 

придавать

 

ей,

 

задачамъ

 

ея

 

и

 

искусству

жить,

 

значеніе

 

высокое.

 

Контрастъ

 

большой

 

между

 

матеріали-

стомъ,

 

'

 

утопающимъ

 

въ

 

различныхъ

 

чувственныхъ

 

удовольст-

віяхъ

 

и

 

внешнихъ

 

радостяхъ

 

и

 

развлеченіяхъ,

 

и

 

между

 

мучени-

комъ

 

своей

 

науки

 

и

 

убЬжденій,

 

будетъ

 

ли

 

это

 

въ

 

сфере

 

поли-

тически-общественной,

 

или

 

въ

 

области

 

релнгіозной!

'

  

Но

 

это

 

требованіе,

 

чтобы

 

школа

 

работала

   

для

 

жизни,

   

естест-
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візнно

 

должно

 

понимать

 

въ

 

смысле

 

общемъ,

 

т.

 

е.

 

такъ,

 

что

 

шко-

"ла

 

должна

 

подготовлять

 

къ

 

разрешение

 

какъ

 

положительно

 

прак-

тическихъ,

 

такъ

 

и

 

идеальныхъ

 

задачъ

 

Жизни.

 

Такъ

 

какъ

 

съ

 

од-

ной

 

стороны

 

природа

 

наша

 

земная

 

п

 

суждено

 

намъ

 

по

 

земле

 

хо-

дить,

 

то

 

не

 

следуетъ

 

увлекаться

 

крайнимъ

 

иіеалнзмомъ,

 

а

 

стре-

миться

 

должно

 

къ

 

разрешенію

 

целаго

 

ряда

 

именно

 

земныхъ

 

за-

'дачъ;

 

с'ъ

 

другой

 

стороны

 

'настоитъ

 

крайняя

 

необходимость,

 

такъ

сказать,

 

въ

 

орошенін

 

и

 

оплодотвореніи

 

этой

 

реальности

 

духов-

ностью,

 

разнаго

 

рода

 

стремлениями

 

идеальными;

 

но

 

и

 

эти

 

должны

быть

 

углубляемы

 

и

 

совершенствуемы

 

Истинная

 

задача

 

жизни

 

со-

стоишь

 

въ

 

прекрасной

 

равномерности,

 

въ

 

уравновЬшеніи

 

обеихъ

сторонъ

 

нашего

 

существа;

 

и

 

следовательно

 

не

 

должно

 

впадать

 

ни

въ

 

грубый'

 

матеріализмъ

 

и

 

эпнкуреизмъ,

 

ни

 

въ

 

аскетинскій

 

ци-

низмъ

 

или

 

въ

 

презирающее

 

міръ

 

религиозное

 

мечтательст'во.

Этимъ

 

уже' и

 

то

 

сказано,

 

что

 

школа

 

отнюдъ

 

не

 

должна

 

служить

исключительно

 

принципу

 

полезности,

 

но' наряду

 

съ

 

воспитаніемъ

для

 

различныхъ

 

потребностей

 

земнаго

 

бытія,

 

къ

 

которымъ

 

относить

должно

 

и

 

требованія

 

роскоши,

 

она

 

должна

 

стремиться

 

и

 

къ

 

теоре-

тич'ески-идеальнымъ

 

цізлямъ

 

и

 

работать

 

надъ

 

взрощеніемъ

 

ихъ.

Но

 

какъ

 

ни

 

удобо

 

-

 

понятно

 

это,

 

а

 

нельзя

 

отрицать

 

и

 

того,

 

что

с

 

сьма

 

часто

 

многочисленные

 

представители

 

различныхъ

 

односто-

роннихъ

 

направленій

 

и

 

понятій

 

недалекихъ

 

навязы'ваютъ

 

'школе

задачи

 

такого

 

же

 

свойства.

 

Здесь

 

наталкиваемся

 

мы

 

на

 

странное

приниженіе

 

школы

 

до

 

преследованія

 

ра'бо'ч'ихъ

 

целей:

 

школа

 

при-

знается,

 

такъ

 

сказать,

 

только

 

за

 

служанку"

 

интересамъ

 

чисто

 

ма-

теріальнымъ.

 

Но

 

здесь

 

лес

 

опять

 

встречаемся

 

мы

 

съ

 

не

 

менее

 

сомни-

тельнымъ

 

и

 

даже

 

опаснымъ

 

отклонёнюмъ

 

ея

 

отъ

 

труда

 

и

 

работы,

 

отъ

неотклонимыхъ

 

потребностей

 

жизни.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

следователь-

но

 

грубый

 

матеріализмь,

 

съ

 

другой

 

отвлеченный

 

йдеализмъ.

Несомненнее

 

же

 

всего

 

то,

 

что

 

"школа

 

должна

 

служить

 

всесто-

ронне

 

и

 

равномерно

 

различнымъ

 

и

 

невидимому

 

даже

 

противуполож-

нымъ,

 

на

 

самомъ

 

же

 

"

 

деле

 

взаимно

 

себя

 

проннкающимъ

 

и

 

разнооб-

разно

 

себя

 

'затрогнвающимъ

 

задачамъ

 

жизни.

 

Взглядъ

 

же

 

на

 

шко-

лу,

 

якобы

 

она

 

есть

 

учрежденіе

 

какое-то

 

ремесленні-реа диетиче-

ское,

 

а

 

равиымъ

 

образомъ

 

и

 

другой

 

взглядъ,

 

будто

 

бы

 

она

 

должна

быть

 

учрежденіемъ

 

спецпфпзнчески

 

релнгіознб

 

церковніымъ

 

и

 

слу-

жить

 

исключительно

 

некоторымъ

 

принципамъ

 

церковньімъ,

 

долж-

ны

 

быть

 

ітргзнаіты

 

неудовлетворительными.
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Выпускаемый

 

изъ

 

школы

 

питомецъ

 

долженъ

 

человекомъ

 

быть,

-развиты'мъ

 

равнЬмѣрно

 

какъ

 

по

 

гвлу,

 

такъ

 

и

 

по

 

душѣ,

 

умѣющимъ

какъ

 

изъ

 

своего

 

тела

 

сделать

 

примененіе

 

многосторонне-практич-

ное,

 

такъ

   

и

 

со

 

Стороны

 

душевныхъ

 

своихъ

   

качествъ

   

и

   

даровъ

онъ

 

должен!

 

быть

 

-драгоцѣ'ннымъ

 

членомъ

 

общества

 

въ

 

различныхъ

его

   

в'идахъ.

   

Должно

   

боротьея

  

противъ

 

всякой

   

односторонности

чрезъ

   

преднесеніе

  

школе

 

какой— либо

 

исключительной

  

цели,

   

а

"требовать

 

отъ

 

нея

 

характера

 

универсальнаго

    

Но

 

н

   

злоупотреб-

лять

 

еимъ

 

не

 

следуешь

 

и

 

не

 

такъ

 

это

 

понимать,

   

что

 

изъ

 

питом-

цевъ

 

школы

 

должны

 

выйти

 

поверхностные

 

многознайки;

  

истинный

смыслъ

 

этой

   

универсальности

 

долженъ

   

лишь

 

въ

   

томъ

   

состоять,

что

 

питомцы

 

до

 

постиженія

 

всего

  

человечнаго

 

'должны

   

быть

   

до-

ведены;

 

они

 

пусть1

 

отличаются

 

св'Ьтлымъ

 

умомъ

  

и

 

благородствомъ

сердца^

 

но

 

вместе

 

съ

 

темѣ

 

да

 

будутъ 'они

 

господами

   

надъ

  

сво-

имъ

 

т'еломъ

 

и

 

хозяевами

 

его.

Задача

 

'каждой

 

школы

 

именно

 

такъ

 

и

 

должна

 

быть

 

понимаема,

на- ней

 

должно

 

настаивать

 

особенно

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

потому

что

 

' некоторыя

 

области

 

жизни,— это

 

до

 

очевидности

 

ясно, — и

 

по

ныне

 

у

 

насъ

 

все

 

еще

 

немного

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

вииманія

 

и

мало

 

культивируются,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

интсресахъ

 

полноты

 

жизни

ихъ

 

должно

 

было-бы

 

разработывать

 

гораздо

 

полнее.

 

Въ

 

тоже

время

 

другія

 

области

 

отъ

 

школы

 

несомненно

 

большее

 

со-

действіе

 

получаютъ;

 

это

 

нужно

 

сказать

 

преимущественно

 

объ

'области

 

интеллектуальной.

 

Есть

 

кроме

 

умственной

 

еще

 

обла-

сти,

 

'развитіе

 

которыхъ

 

можетъ

 

отозваться

 

на

 

жизни

 

Весьма

■

 

плодотворно

 

и

 

постановка'

 

целей

 

въ

 

нйхъ

 

существеннейше

'необходима.

 

'■'

       

"л

Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

некоторыми

 

нанравленіямн

 

современная

наша

 

школа

 

совсемъ

 

пренебрегала;

 

но

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

Она

несправедливо

 

и

 

какъ

 

не

 

родная

 

мать

 

относится

 

къ

 

следующимъ

своимъ

 

задачамъ:

1)

  

къ

  

заботе

 

о

 

задушевности

 

образа

 

мыслей

 

и

 

расположенін

 

съ

высокими,

 

происходящими

 

отсюда

 

задачами

 

развитія

 

нравственнаго

характера

 

и

 

чувства,

 

одушевляющагося

 

всѣмъ

 

истиннымъ.

 

добрымъ

•и

 

прекраснымъ;

2)

  

къ

 

-заботе

 

о

 

теле

 

своихъ

 

воспитанниковъ,

 

красоте

 

его,

 

раз-

витости

 

частей'

 

и

 

граціи

 

ихъ;
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3)

 

не

 

подготовляешь

 

она

 

къ

 

более

 

глубокому

 

и

 

зрелому

 

пони-

мание

 

общественной,

 

политической

 

и

 

національной

 

жизни,

 

къ

разумному

 

вліянію

 

на

 

нормальное

 

развитіе

 

ея.

Первее

 

всего

 

мы

 

терпимъ

 

значительные,

 

иногда

 

крайніе

 

недо-

четы

 

отъ

 

того,

 

что

 

совсемъ

 

почти

 

не

 

заботимся

 

,

 

о

 

задушевной

жизни

 

своихъ

 

питомцевъ,

 

не

 

участвуемъ

 

въ

 

развитіи

 

и

 

раскрытіи

ихъ:

 

образа

 

мыслей

 

и

 

расположеній.

 

Умъ

 

мы

 

развиваемъ,

 

многозна-

нію

 

способ.ствуемъ,

 

но

 

это

 

на

 

счетъ

 

чувства,

 

добраго

 

сердца

 

пи-

томцевъ,

 

на

 

счетъ ,

 

благородства

 

ихъ

 

нравовъ

 

и

 

характеровъ

 

За-

висишь

 

это

 

по

 

всей

 

вероятности

 

отъ

 

нашей

 

сонливости

 

и

 

дремоты.

Вследствіе

 

этого

 

питомцы

 

школы

 

остаются

 

безпомощными

 

предъ

напоромъ

 

на

 

нихъ

 

безсмысленныхъ

 

модныхъ

 

воззреній,

 

такъ

 

что

какимъ

 

нибудь

 

сильнымъ

 

выражеш'емъ

 

или

 

діалектически

 

.

 

постро-

енной

 

фразой

 

легко

 

склонить

 

цълую

 

толпу

 

ихъ

 

къ

 

кривотолку

 

и

пониманію

 

дела

 

весьма

 

недалекому;

 

наилучшая

 

же

 

воззренія,

 

здра-

вия

 

и

 

основательный,

 

вследствіе

 

этого

 

остаются

 

безъ

 

носителей

и

 

безъ

 

преемниковъ

 

себе,

 

становятся

 

даже

 

предметомъ

 

непристой-

ныхъ

 

насмешекъ

 

и

 

глумленій.— Однакоже

 

мы

 

далеки

 

и

 

отъ

 

насиль-

ственнаго

 

навязыванія

 

кому-либо

 

своихъ

 

убеждения

 

и

 

отъ

 

искуст-

веннаго

 

устроенія

 

победъ,

 

имъ.

          

;

 

у -

                  

,,

                 

(1

Чемъ

 

более

 

мы

 

состояли

 

внимательными

 

наблюдателями

 

раз-

личныхъ

 

явленій

 

въ

 

потаенной

 

задушевной

 

жизни

 

питомцевъ,

 

темъ

тверже

 

мы

 

убеждались,

 

что

 

множество

 

и

 

именно

 

важнейшихъ

 

и

высшихъ

 

задачъ

 

жизни,

 

если

 

не

 

исключительно,

 

то

 

очень

 

суще-

ственной

 

своей

 

частью,

 

разрешается

 

лишь

 

нравомъ

 

на.шимъ,

■

 

сердцемъ,

 

нашей

 

общей

 

и

 

глубочайшей

 

настроенностью.

 

Силой

 

во

многихъ

 

случаяхъ

 

ничего

 

не

 

поделаешъ.

 

Точно

 

также

 

и

 

здесь:

разными

 

хитрыми

 

и

 

более

 

или

 

менее

 

строгими

 

или

 

умными

меропріятіями

 

ничего

 

не

 

сделаешь;

 

нельзя

 

ими ,

 

навязать

 

питом-

цу

 

и

 

наиблагороднейшихъ

 

задачъ

 

жизни,

 

и

 

особенно— задачъ

жизни

 

общественной

 

въ

 

различныхъ

 

ея

 

разветвленіяхъ;

 

не

 

рас-

положишь

 

его

 

ими

 

къ

 

преследованію

 

ни

 

одной

 

изъ

 

нихъ.

 

Однако-

же

 

жизнь

 

нашей

 

воли

 

со

 

всемъ ѵ

 

что

 

съ

 

ней

 

находится

 

въ

 

более

или

 

менее

 

тесной

 

связи,

 

следовательно

 

съ

 

областью

 

нашихъ

склонностей,

 

желаній,

 

движеній

 

чувства,

 

страстей,

 

стремленій

 

и,т.

 

Д.>

есть

 

безконечно

 

важный

 

деятель

 

во

 

всякого

 

рода

 

нашихъ

 

движе-

ніяхъ

 

впередъ

 

и

 

въ

 

самоопределеніи

 

нашей

 

личности.

 

Следователь-
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но,

 

зависитъ

 

именно

 

отъ

 

этой

 

жизни

 

нашей

 

воли

 

какъ

 

прогрессъ

собственной

 

нашей

 

личности

 

и

 

судьба

 

наша,

 

такъ

 

и

 

судьба

 

и

счастіе

 

нашихъ

 

ближнихъ.

 

На

 

образованіе

 

воли

 

питомцевъ

 

на

благороженіе

 

ея

 

и

 

должно

 

быть

 

обращено

 

все

 

наизаботливейшее

вниманіе

 

школы.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

современная

 

школа

 

не

 

очень-то

глубоко

 

посвящаетъ

 

себя

 

въ

 

эту

 

область,

 

то

 

и

 

происходить

часто,

 

что

 

при

 

тонкости

 

разума

 

и

 

богатстве

 

знаній

 

воля

 

часто

хиреетъ,

 

образъ

 

мыслей

 

и

 

раслоложеній

 

запускается.

 

Бываютъ

ученые

 

чудаки,

 

и

 

съ

 

наукой

 

какъ-то

 

уживается

 

цинизмъ.

 

По

меньшей

 

дбре

 

то

 

должно

 

сказать,

 

что

 

богатство

 

знаній

 

или

острый

 

разсудокъ

 

еще

 

не

 

гарантируютъ

 

внутреннюю

 

душевную

и

 

нравственную

 

жизнь

 

отъ

 

опущенности,

 

такъ

 

что

 

следова-

тельно

 

и

 

напряженность

 

умственной

 

жизни

 

еще

 

не

 

влечетъ

 

за

 

со-

бой

 

богатства

 

мотлівовъ

 

и

 

стимуловъ

 

къ

 

напряженной

 

и

 

плодо-

творной

 

деятельности.

Не

 

то

 

.хотимъ

 

этимъ

 

сказать,

 

что

 

умственное

 

развитіе

 

вообще

 

не

 

мо-

_жешь

 

иметь,

 

никакого

 

оплодотворяющаго

 

вліянія

 

на

 

жизнь

 

чувства,

да

 

нравъ

 

яащъ

 

и

 

характеръ.

 

Известно,

 

что

 

именно

 

родъ

 

и

 

объемъ

.нашихъ

 

представленій

 

и

 

образа

 

мыслей

 

сильно

 

вліяютъ

 

на

 

родъ

нашихъ

 

склонностей

 

и

 

желаній.

 

Но

 

столь

 

же,

 

великому

 

сомненію

и

 

то

 

подлежишь,

 

могутъ

 

ли

 

они

 

быть

 

истинной

 

основой

 

нашей

 

ду-

шевной

 

жизни

 

во

 

всей

 

ея

 

совокупности.

 

Следуешь

 

здесь

 

обращать

вниманіе

 

не

 

столько

 

на

 

внутреннее

 

взаимоотношеніе

 

между

 

ум-

î.QTjBejïHbiM/b

 

и

 

цравственнымъ

 

образованіемъ,

 

сколько

 

на

 

значеніе

этого

 

последняго

 

для

 

потребностей

 

жизни.

 

Жизнь

 

требуетъ,

 

чтобы

-Каждый

 

отдельный

 

человекъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

сущеетвующимъ

видамъ

 

общества,

 

какъ-то— семейству,

 

гражданству,

 

государству

 

и

т.

 

д.,

 

занималъ

 

определенное

 

положеніе.

 

Для

 

сего

 

положенія

 

чело-

векъ

 

значить

 

долженъ

 

быть

 

воспитанъ

 

мелсду

 

прочпмъ

 

и

 

школой;

а

 

школьное

 

воспитаніе

 

пойдешь

 

более

 

или

 

менее

 

криво,

 

если

 

пре-

небрежено

 

будешь

 

общечеловечностью

 

въ

 

немъ.

 

Несомненно,

 

что

наше

 

жизненное

 

счастіе,

 

равно

 

какъ

 

и

 

наше

 

вліяніе

 

на

 

жизнь,

зависишь ,

 

большею

 

частію

 

отъ

 

того,

 

чемъ

 

мы

 

состоимъ,

 

а

 

не

 

отъ

того,

 

что

 

мы

 

знаемъ.

 

Во

 

всякомъ

 

случае

 

къ

 

высшему

 

идеалу

жизни

 

б,лиже

 

всего

 

цодходитъ

 

тотъ^кто

 

во

 

всехъ

 

кругахъ

 

обще-

ства,

 

отъ

 

которыхъ

 

онъ

 

частію

 

зависитъ,

 

частію

 

же

 

на

 

которые

вліять,

 

призваяъ,

 

въ

 

состояніп

 

обращаться

 

соответственно

 

разуму
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и

 

закону.

 

Не

 

рабами

 

общественныхъ

 

отношений

 

мы

 

доілжНы

 

быть,

1

 

потому

 

чшо

 

эти

 

чаще

 

нежели

 

след/етъ

 

оказываются

 

'^законосо-

образными

 

и

 

неоправдываемымй

 

ра'зумомъ,

 

'

 

а

 

должны

 

мы

 

постав-

лять

 

себя

 

въ

 

отношения

 

къ

 

н'имъ

 

нравственный.

Объясненіемъ

 

этого

 

обстоятельства,

 

равно

 

'какъ

 

того

 

'доказа-

тельствомъ,

 

что

 

наши

 

школы

 

с'лишкомъ

 

мало

 

'

 

работаю'тъ

 

надъ'

 

■во-

спитаиіемъ

 

въ

 

юношестве

 

добрѣіхъ

 

и

 

благОродныхъ

 

'нрявовъ,

 

мо-

жешь

 

служить

 

следующее;

Полагаетъ

 

школа

 

великое

 

значеніе

 

въ

 

усвоеніи,

 

и

 

преимуще-

ственно

 

памятью,

 

разнообразныхъ

 

знаній.

 

Въ'Ьтомъ

 

"мож'но

 

убе-

диться

 

тотчасъ

 

же,

 

какъ

 

при

 

обозреніи

 

разнооб^йзнаго

 

учебнаго

матеріала,

 

такъ

 

и

 

при

 

взгляде

 

на

 

обширность

 

научныхъ

 

областей,

съ

 

которыми

 

ученикъ

 

долженъ

 

коротко

 

ознакомиться

 

,;вѣ

 

Ьтнбси-

тельно

 

короткое

 

время.

 

'Это

 

нужно

 

^сказать

 

нЙпр.

 

о

 

ныііешнемъ

преподаваніи

 

исторіи

 

и

 

географіи.

 

Учепическія

 

работы

 

по

 

этпмъ

предметамъ

 

ныне

 

направлены,— соответственно

 

програмШмъ

 

сідна-

коже,— не

 

на

 

внутреннее

 

душой

 

усвоеніе

 

матеріала

 

по'истине1

 

цѣн-

наго,

 

а

 

чисто

 

на

 

внешность;

 

занимаются

 

напр.

 

снйманіемъ

 

картъ

на

 

оконныхъ

 

стеклахъ

 

и

 

по

 

памяти

 

придается

 

большое

 

'зпачеш'е

знанію

 

хронологіи.

 

Но

 

и

 

неосмысленный

 

іюрёсказъ

 

р^знйхъ7

 

Щор-

"ныхъ

 

фактовъ

 

разве

 

то

 

самое

 

историческое

 

(знаніе, 1

 

на

 

котбромъ

душа

 

>моЖетъ

 

"быть 'воспитана?

 

Ые

 

^Каждый

 

ли 4

 

учебный

 

преДметъ

въ

 

той

 

самой

 

мере

 

'и

 

теряешь

 

свое

 

образовательное

 

значение,

 

въ

какой

 

отказываются

 

отъ

 

вниканія

 

въ 1

 

детали,

 

г отъ

 

распутйванія

условій

 

-предносигааго

 

имъ

 

известнаго

 

явленія,

 

'отъ

 

обстоятельнаЕго

объйсненія

 

его

 

прнчинъ?

 

Потому-то

 

и

 

не1

 

производишь

 

наше

 

обу-

ченіе

 

ббраііовательнаго

 

і вліянія

 

на

 

душу,

 

на-'нравъ'Ч!' сердце,-что

усйехъ

 

ученика

 

определяется

 

лишь

 

Знаніемъ

 

маітеріала,

 

а

 

не

 

пони-

маніемъ

 

его'и

 

способностью

 

обсушить;

 

присоедНрійтёчсъ

 

этому

 

разби-

тость

 

этого

 

матеріала,

 

разрозненноеіь,

 

несвязность,

 

и

 

вы

 

получите

груды

 

его;

 

а

 

между

 

темъ

 

'знаніе

 

еихъ

 

грудъ

 

принимается

 

за^пештабъ

успеховъ.

 

Если ; мы

 

времени

 

на

 

то

 

не

 

находнмъ,

 

чтобы

 

преднесть

юношеству

 

исторіи

 

соответственный

 

возрасту'ихъ

 

:

 

и

 

степени

 

раз-

витая;

 

если,—

 

и

 

опять-таки

 

соответственно

 

возрасту'

 

и

 

развитію,—

"не

 

входймъ

 

въ

 

изображеше'ж&ртинъ'-

 

жизни

 

'"въ

 

разныхъ

 

странахъ

и

 

городаіхъ,

 

особенности-

 

культурной

 

''жизни

 

разныхъ

 

ѣародовъ,

или

 

разныхъ

 

явлоніи

 

физической

 

прйргіды',

 

если

 

нрй

 

ивученіи

 

язы-
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ковъ

 

слвдимъ

 

лишь

 

об.трактныя

 

грамматическая

 

правила,

 

и

 

на

прекраснейшіе

 

литературные

 

отрывки

 

наводимъ

 

водяннстыя

 

объ-

ясненія,

 

заставляющія

 

детей

 

лишь

 

скучать;

 

если

 

толкуемъ

 

о

 

распо-

ложеніи

 

частой

 

въ

 

нихъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

если

 

намъ

 

кажется,

 

что

 

это

мы

 

дело

 

дфлаемъ:

 

топа

 

цЬльемъ

 

на-цѣло

 

мы

 

обманываемся

 

отно-

сительно

 

своихъ

 

питомцевъ:

 

ничего

 

изъ

 

нашего

 

обученія

 

они

 

не

усвояютъ

 

образовательнаго

 

для

 

души.

Подобный

 

же

 

последствия

 

влечешь

 

за

 

собою,

 

если

 

школа

 

или

совершенно

 

опускаешь

 

безъ

 

вниманія

 

различные

 

представляющіеся

ей

 

случаи

 

къ

 

поднятію

 

духа

 

своихъ

 

питомцевъ,

 

къ

 

оживленно

 

и

направленію

 

ихъ

 

нравственна

 

го

 

сознанія

 

и

 

сужденія,

 

или

 

же

 

если

сводишь

 

эти

 

случаи

 

къ

 

ничтожеству.

 

Какая

 

ужасная

 

надокучли-

вость

 

и

 

черствость

 

господствуешь

 

къ

 

сожаленію

 

во

 

многихъ

 

шко-

лахъ!

 

Оне

 

ограннчиваютъ

 

свое

 

воспитательное

 

дело

 

единственно

уроками;

 

школьныхъ

 

праздниковъ

 

нѣт,ъ;

 

восиомпнаній

 

о

 

знамени-

тыхъ

 

личностяхъ

 

не

 

вызывается;

 

о

 

раннихъ

 

собыііяхъ

 

въ

 

школе

учениковъ

 

не

 

освЬдомляютъ;

 

не

 

пере

 

ииваютъ

 

они

 

съобща

 

ничего

возвышеннаго.

 

Между

 

шЬмъ

 

школа

 

уже

 

и

 

сама

 

въ

 

себе,

 

даже

своимъ

 

шгвшнимъ

 

помещеніомъ,

 

своей

 

украшешюстыо,

 

особенно-

стями

 

своихъ

 

классныхъ

 

простраиствъ

 

можетъ

 

производить

 

благо-

детельное

 

образовательное,

 

вліяніе

 

на

 

внутреннее

 

чувство

 

питом-

цевъ,

 

на

 

развитіе

 

ихъ

 

эстетическаго

 

чувства,

 

а

 

следовательно

 

и

на

 

возбужденіе

 

въ

 

нихъ

 

благородства.

 

Школа,

 

въ

 

которой

 

ни

своихъ

 

школьныхъ

 

праздниковъ

 

не

 

бываешь,

 

ни

 

о

 

великихъ

 

на-

ціопальныхъ

 

делахъ

 

и

 

событіяхъ

 

въ

 

которой

 

не

 

сообщаютъ

 

уче-

никамъ

 

во

 

дни_воспо.минательные,

 

такая

 

школа

 

опускаешь

 

суще-

ственные

 

моменты

 

для

 

развитія

 

въ

 

ученикахъ

 

задушевности.

 

По-

добное

 

нужно

 

сказать

 

о

 

школахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

ни

 

игръ

 

воспн-

танниковъ

 

между

 

собою

 

не

 

бываетъ,

 

хотя

 

оне

 

могли-бы

 

быть

 

даже

въ

 

паузы

 

между

 

уроками;

 

и

 

это

 

безъ

 

сомненія

 

было

 

бы

 

лучше

куренія

 

табаку;

 

ни

 

общихъ

 

экскурсій

 

вместе

 

съ

 

ними

 

учителя

 

не

предпринимаютъ,

 

на

 

которыхъ

 

столько

 

знаній

 

можно

 

приобретать

естественнонаучныхъ,

 

церкивно-археологическихъ,

 

местно-истори.

ческихъ.

 

Какъ

 

не

 

вспомнить

 

здесь

 

о

 

прежнихъ

 

рекреаціяхъ,

 

ко-

тор'ыя

 

такъ

 

располагали

 

къ

 

радостямъ

 

природы,

 

къ

 

напряжению

силъ

 

телеснымъ,

 

къ

 

ѳблЦенію

 

съ

 

учителями

 

и

 

начальствомъ!
ИСТа

                                                         

(Пзъ

 

Яромавсішхъ

 

Еп.

 

Вѣд.)
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Хроника

 

Епархіальной

 

жизни.

10

 

Августа,

 

Воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвя-
щеннѣйшій

 

Сгмеонъ,

 

совершалъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи:

 

ключаря

 

собора,

 

протоіе-
рея

 

Михаила

 

Знаменскаго,

 

священника

 

Ѳеодора

 

Демидовича
и

 

іеромонаховъ

 

— Василія

 

и

 

Пахомія.

 

Во

 

время

 

литургіи

 

свя-

щенникъ

 

Ѳеодоръ

 

Демидовичъ

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

Протоіе-
рея

 

и

 

діаконъ

 

Николай

 

Шумовъ

 

рукоположенъ

 

во

 

іерея.
Его

 

Преосвященствомъ

 

произнесено' слово.

14

 

Августа,

 

накавунѣ

 

праздиика

 

Успенія

 

Пресвятыя
Богородицы,

 

Его

 

Преосвященство

 

совершалъ

 

всенощное

 

бдѣ

ніе

 

въ

 

Крестовой

 

церкви;

 

сослужащими

 

были:

 

ключарь

собора,

 

протоіерей

 

Михаилъ

 

Знаменскій,

 

священники—Анд-
рей

 

Одинцовъ

 

и

 

Филипиъ

 

Гераскевичъ

 

и

 

іеромонахи

 

— Васи-
лій,

 

Платонъ

 

и

 

Пахояій;

 

а

 

15

 

Августа

 

— въ

 

день

 

праздника

Успенія

 

Божіей

 

Матери,

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

сослу-

женіи

 

тѣхъ

 

же

 

лицъ.

 

За

 

литургіей

 

рукоположенъ

 

во

 

діа-
кона

 

учитель

 

церковно-приходской

 

школы

 

Ананій

 

Пухаль-
скій.

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

произнесено

 

слово.

17

 

Августа,

 

Воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершалъ

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуже-

ніи:

 

ключаря

 

собора,

 

протоіерея

 

M.*

 

Знаменскаго,

 

священ-

ника

 

Илларіона

 

Верещацкаго

 

и

 

іеромонаховъ — Василія

 

и

 

Пла-
тона.

 

За

 

литургіей

 

рукоположень

 

во

 

діакона

 

учитель

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

Даніилъ

 

Чернявскій.
-------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------------]ГДЩ ----------------

________________ОБЪЯВІЕНІЕ.

      

; ,

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА
щ

 

на

 

т-

                    

і

     

,

 

■

„ВЫСОТОМЪРЪ"
Др.

 

М.

 

Глубоковскаго.

Этотъ

 

приборъ

 

даетъ

 

возможность

 

измѣрять

 

высоту

какого

 

угодно

 

предмета

 

(колокольни,

 

башни,

 

дома,

 

вы-

сокаго

 

дерева,

 

и

 

т.

 

д.)

 

снизу.

 

Взявъ

 

въ

 

руки

 

при-
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боръ,

 

надо

 

навести

 

мушку

 

(какъ

 

при

 

прицѣлѣ

 

изъ

ружья)

 

на

 

намѣченную

 

точку,

 

яапр.

 

на

 

недоступную

верхушку

 

креста

 

колокольни,

 

чтобы

 

быстро

 

опредѣлить

высоту

 

этой

 

точки

 

отъ

 

поверхности

 

земли.

Этимъ

 

ириборомъ

 

можетъ

 

пользоваться

 

даже

 

не-

грамотный

 

ЧѲЛОВѣКЪ,

 

лишь

 

бы

 

онъ

 

умѣлъ

 

дѣ-

лать

 

сложеніе

 

на

 

счетахъ.

 

Вопросы,

 

требующіе

 

для

своего

 

рѣшенія

 

превосходнаго

 

знанія

 

алгебры,

 

геометріп

и

 

тригонометріи,

 

любой

 

грамотный

 

мальчикъ,

 

пользу-

ясь

 

шоимъ

 

приборозгь,

 

разрѣшитъ

 

быетрѣе

 

и

ТОЧНБе,

 

чѣмъ

 

опытный

 

математикъ

 

съ

 

дорогими

 

при-

борами

 

и

 

сложными

 

вычисленіями.

Что

 

весьма

 

сложныя

 

задачи,

 

требующія

 

отличнаго

знанія

 

математики,

 

могутъ

 

быть

 

рѣшены

 

безъ

 

знанія

даже

 

ариѳметики,

 

доказательствомъ

 

этого

 

служитъ

 

на

дняхъ

 

изданный

 

мною

 

„Указатель

 

дней

 

недѣли",

замѣняющій

 

собою

 

календарь

 

на

 

2200

 

лътъ

 

ОТЪ

Р.

 

Хр.

 

по

 

обоимъ

 

етилямъ,

 

старому

 

и

новому.

 

Пользуясь

 

этимъ

 

„Указателемъ",

 

всякій

 

мо-

жетъ

 

ПОЧТИ

 

моментально,

 

безъ

 

всякихъ

 

вычис-

леній,

 

рѣшить

 

сложнѣйшія

 

задачи

 

простымъ

 

поворотомъ

круга.

 

Цѣна

 

„Указателя

 

дней

 

недѣли"

 

еъ

 

пересыл-

кой

 

ОДИНЪ

 

рубль,

 

и,

 

выписавъ

 

его, 7

 

всякій

 

убѣ-

дится,

 

что

 

новое

 

мое

 

изобрѣтеніе

 

практически

ВПОЛНѣ

 

ПРИГОДНО,

 

что

 

еще

 

болѣе

 

слолшые

 

во-

просы,

 

чѣмъ

 

тѣ,

 

которыя

 

рѣшаются

 

„Указателемъ"

можно

 

рѣшить

 

еще

 

проще

 

и

 

съ

 

нриборомъ,

 

коимъ

 

мо-

жетъ

 

пользоваться

 

всякій.

ЕЙ**

 

Цѣна

 

„выеотомѣра"

 

два

 

рубля
безъ

 

пересылки

 

(пересылку

 

легко

 

разчитать

 

по

 

стои-

мости

 

за

 

фунтъ

 

отъ

 

Москвы,

 

что

 

значится

 

въ

 

любомъ

календарѣ;

 

копѣйки

 

можно

 

выслать

 

почтовыми

 

марками^
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всѣь

 

прибора

 

въ

 

футлярѣ

 

два

 

Фунта).

 

Къ

 

прибору

безплатно

  

прилаіается

  

наетавленіе.

 

По

 

особому

заказу

 

могутъ

 

быть

 

изготовлевы

 

-приборы,

 

еъ

 

5

 

и

 

10

 

р.,'
хотя

 

и

 

двухрублевый

 

будетъ

 

отличаться

 

лишь

 

по

 

изя-

ществу

 

работы.

Подписка

 

на

 

„выеотомѣръ"

 

откры-

та

 

нынѣ.

Высылка

 

„высотомѣра"

 

начнется

 

съ

 

1-ГО

 

Де-

кабря

 

сего

 

года,

 

по

 

очереди

 

поступившихъ

требованы.

 

З&тѣмъ

 

требоваыія

 

будутъ

 

выполняться

 

нѳ

ранѣе

 

какъ

 

черезъ

 

двѣ

 

недѣли

 

по

 

полученіи

 

требованія,

ибо

 

приборъ

 

требует ь

 

личной

 

провѣрки.

Всѣ

 

требовапія

 

и

 

запросы

 

адресовать

 

такъ:

Г.

 

Москва,

 

журналу

 

„ДТзЛО"

 

(подроб-
ный

 

адресъ

 

Почтамту

 

извѣстенъ).

Др.

 

М.

 

ГлубоковскШ.

Регентъ-Учитель

 

нуженъ

 

въ

 

седо

Ново-Успеновку,

 

Алекеандровскаго

 

уѣз-

да.

 

Жалованья

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ.

•'■

  

-

       

'

При

 

этонъ

 

№

 

разсылается

  

объявленіе

  

фабрики

   

церковныхъ

  

вещей

К.

 

В.

 

Демидова.

—

Редакторъ,

 

Ииспекторъ

 

Семинаріи

 

Матвѣй

 

МонастыревъѴ

Дозволено

 

депзурою.

 

Екатеринославъ,

 

20

 

Августа

 

і897

 

год".

 

Ценюръ

 

протоіерей
М.

 

Знсшежхій.
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