
дѣтипри

^одити

коммѣи

ибврлни

те

 

иил>

р

 

н^ш

 

е сет гд и

   

дл

 

сѣетъ)

ДНГЛИ

 

Hflj&

ПЛНБСѢ^Ъ

Bbmoif

 

БИ

дАл-мице

оцл

 

моего

И

 

Б

 

СМ

 

А

 

ГО

Тропцкіп

 

Со

 

еесЪАиикъ

 

дллцеріг о

 

б

 

но

 

прщсщъшшъ

взгщх

 

на

 

bodhhthhis

 

ш

 

шп

 

«тага.

(Лродолжепіе)

 

1 ).

IV.

;ѣтство

 

какъ

 

наиболѣе

 

пригодная

   

пора

 

дія

  

начала

 

воспптанія.

   

Частиыя

   

руководственныя

правила

 

для

 

воспитанія

 

дѣтей:

 

чтеніе

 

слова

 

Божія.

олагая

 

въ

 

основу

 

воспитанія

 

юно-

'шества

 

религіозность,

 

св.

 

отцы

 

и

учители

 

древне-хрістіанской

 

Церк-

ви

 

естественно

 

должны

 

были

 

ука-

зывать

 

на

 

необходимость

 

засѣвать

 

въ

душѣ

 

малютки

 

святыя

 

сѣмена

 

добро-

1 )

 

См.

 

№

 

7.

дѣтели

 

въ

 

пору

 

ранняго

 

дѣтства,

 

съ

самой

 

колыбели.

 

Объ

 

этомъ

 

действи-

тельно

 

и

 

говорили

 

они,

 

рекомендуя

воспитывать

 

дѣтей

 

не

 

для

 

шумнаго

свѣта,

 

не

 

для

 

славы

 

и

 

блеска,

 

a

 

первѣе

всего—для

 

Бога.

 

II

 

пе

 

теоретическія

только

 

предпоюженія

 

заставляли

 

ихъ
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дѣлать

 

подобные

 

выводы

 

по

 

вопросу

 

о

началѣ

 

воспитанія

 

дѣтей.

 

Нѣтъ.

 

Благо-

честивые

 

мужи

 

давно

 

минувяшхъ

 

вре-

менъ

 

иышнаго

 

разцвѣта

 

Церкви

 

Хрі-

стовой

 

являются

 

такими

 

знатоками

природы

 

дѣтской

 

души

 

и

 

ея

 

особеннаго

свойства,

 

по

 

которому

 

душа

 

ребенка,

какъ

 

„мягкій

 

воскъ",

 

х)

 

легко

 

воспри-

нимаете

 

и

 

потомъ

 

сохраняетъ

 

на

 

все

послѣдующее

 

время

 

всѣ

 

виечатлѣнія

ранняго

 

дѣтства.

 

Эти-то

 

данныя

 

пси-

хологіи,

 

хорошо

 

извѣстныя

 

современ-

нымъ

 

иедагогамъ,

 

иовѣренныя

 

широ-

кимъ

 

личнымъ

 

опытомъ

 

и

 

вниматель-

нымъ

 

наблюденіемъ

 

надъ

 

иостепен-

нымъ

 

ростомъ

 

и

 

духовнымъ

 

развитіемъ

благочестивыхъ

 

дѣтей,

 

и

 

приводили

отцевъ

 

и

 

учителей

 

Церкви„къ

 

призна-

нію

 

необходимости

 

обращать

 

особое

вниманіе

 

на

 

дитятю

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

душа

 

его

 

еще

 

представляетъ

 

девствен-

ную

 

почву,

 

когда

 

сердце

 

его

 

только

что

 

открывается

 

для

 

восиріятія

 

иро-

блесковъ

 

живого

 

религіознаго

 

чувства,

и

 

въ

 

тоже

 

время,

 

когда

 

мысль

 

и

 

воля

его

 

еще

 

не

 

порабощены

 

грѣхомъ.

 

„Не

говорите,

 

разсуждаетъ

 

по

 

этому

 

пово-

ду

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

что

 

въ

 

дѣт-

ствѣ

 

еще

 

не

 

время

 

заниматься

 

вѣрою.

Я

 

утверждаю,

 

что

 

такое

 

занятіе

 

не

только

 

полезно,

 

но

 

и

 

необходимо

 

для

сего

 

возраста...

 

Когда

 

надобно

 

вести

дѣтей

 

въ

 

театръ

 

или

 

на

 

зрѣлища,

тогда

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

дѣла,

 

нѣтъ

 

обязан-

ности,

 

которая-бы

 

насъ

 

задержала,

всѣмъ

 

ягертвуемъ

 

этой

 

жалкой

 

при-

манке.

 

А

 

когда

 

дѣло

 

идетъ

 

о

 

такомъ

важномъ

 

и

 

полезномъ

 

занятіи,— тогда

говорятъ:

 

еще

 

терпитъ

 

время!

 

Какъ

 

не

поразить

 

насъ

 

за

 

это

 

гнѣвъ

 

Божій!

Для

 

всего

 

прочаго

 

вы

 

находите

 

досу-

жее

 

время,

 

a

 

служеніе

 

Богу

 

кажется

слишкомъ

 

тяжкимъ

 

для

 

васъ

 

и

 

слиш-

комъ

 

обременительнымъ

  

для

 

вашихъ

■J

 

].

 

Златоустъ

НИВА.__________™___™_І!!

дѣтей.

 

Оставьте

 

заблужденіе

 

столь

 

пре-

досудительное!

 

Дѣтямъ-то

 

особенно

 

и

нужно

 

преподавать

 

первые

 

уроки

 

веры

и

 

благочестія.

 

По

 

самой

 

гибкости

 

ума

своего,

 

они

 

способны

 

болѣе,

 

неясели

взрослые,

 

принимать

 

и

 

сохранять

 

впе-

чатлѣнія.

 

Какъ

 

мягкій

 

воскъ

 

легко

принимаетъ

 

черты,

 

на

 

немъ

 

напечатле-

ваемыя,

 

такъ

 

и

 

они

 

принимаютъ

 

впе-

чатленія

 

безъ

 

болыиихъ

 

усилій.

 

Въ

этомъ-то

 

возрасте

 

вкореняются

 

на

 

всю

жизнь

 

наклонности

 

порочныя

 

или

 

доб-

родетельный.

 

Если

 

дети

 

заблаговре-

менно

 

привыкнуть

 

къ

 

добрымъ

 

чув-

ствованіямъ,

 

то

 

можно

 

надѣяться,

 

что

они

 

и

 

после

 

не .

 

уклонятся

 

ко

 

злу;

 

они

пріобретутъ

 

себѣ

 

уваженіе

 

людей

 

раз-

суд

 

нтельныхъ,

 

и

 

еще

 

въ

 

детстве

 

до-

стигнуть

 

той

 

ранней

 

зрелости,

 

кото-

рая

 

впослѣдствіи

 

будетъ

 

для

 

нихъ

наилучшимъ

 

руководителемъ

 

во

 

всехъ

двйствіяхъ".

 

*)

 

„Пока

 

душа

 

способна

къ

 

образованію,

 

разсуждаетъ

 

подоб-

нымъ-же

 

образомъ

 

св.

 

Василій

 

Вели-

ки,

 

нѣжна

 

и,

 

подобно

 

воску,

 

уступ-

чива,

 

удобно

 

напечатлеваетъ

 

въ

 

себе

налагаемые

 

образы,

 

надобно

 

немедлен-

но

 

и

 

съ

 

самаго

 

начала

 

возбуждать

 

ее

ко

 

всякимъ

 

упражненіямъ

 

въ

 

добре,

чтобы,

 

когда

 

раскроется

 

разумъ

 

и

 

прій-

детъ

 

въ

 

дѣйствіе

 

разсудокъ,

 

начать

теченіе

 

съ

 

положенныхъ

 

первоначаль-

но

 

основаній

 

и

 

преподанныхъ

 

образ-

цовъ

 

благочестія,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

разумъ

 

будетъ

 

внушать

 

полезное,

 

а

навыкъ

 

облегчить

 

преуспБяніе".

 

2)

Особенно

 

ясно

 

и

 

настойчиво

 

разви-

ваютъ

 

эту

 

мысль

 

блаягенный

 

Іеронимъ

и

 

Августинъ.

 

„Душа

   

нмѣющая

   

быть

Ц

 

Св.

 

Злачоустъ

 

развиваетъ

 

эту

 

мысль

 

въ

нѣсколькихъ

 

мѣстахъ,

 

напр.,

 

въ

 

бесѣдахъ

 

къ

антіох.

 

народу,

 

въ

 

бесѣдахъ

 

на

 

разныя

 

мѣста

свящ.

 

пис,

 

въ

 

бесѣд.

 

на

 

Іоанна,

 

въ

 

словѣ

 

къ

вѣрующему

 

отцу

 

и

 

др.

2 )

 

Св.

 

Василій

 

Великій.

 

Твор.

 

ч.

 

5-я,

 

Москва,

1858

 

г.

 

стр.

 

134,

 

правила

 

въ

 

вопр.

 

и

 

отвѣтахъ.
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храмомъ

 

Бо-іимъ,

 

говорить

 

Іеронимъ,

должна

 

быть

 

воспитываема

 

следую-

щимъ

 

образомъ:

 

„еще

 

младенческій

языкъ

 

ея

 

(Павлы)

 

пусть

 

научится

 

слад-

кимъ

 

псалмамъ".

 

„Позаботься

 

и

 

ты,

пишетъ

 

онъ

 

далѣе

 

къ

 

Лете

 

о

 

воспи-

тании

 

дочери,

 

чтобы

 

дочь

 

твоя

 

не

усвоила

 

нелепаго

 

обычая

 

женщинъ

коверкать

 

изъ

 

ласкательства

 

слова,

 

и

чтобы

 

не

 

привыкла

 

забавляться

 

золо-

томъ

 

и

 

пурпуромъ:

 

первое

 

вредить

языку,

 

последнее—нравамъ;

 

пусть

 

не

учится

 

въ

 

дѣтстве

 

тому,

 

отъ

 

чего

после

 

нужно

 

будетъ

 

отвыкать.

 

Пишутъ,

что

 

краснорѣчію

 

Гракховъ

 

принесла

великую

 

пользу

 

речь

 

матери,

 

которую

слушали

 

они

 

съ

 

детства.

 

Съ

 

трудомъ

истребляется

 

то,

 

что

 

впечатлѣвается

въ

 

молодыя

 

души.

 

Кто

 

возвратить

прежнюю

 

бѣлизну

 

шерсти,

 

окрашенной

въ

 

пурпуръ?

 

Новый

 

кувшинъ

 

долго

хранить

 

вкусъ

 

и

 

запахъ

 

того,

 

чемъ,

впервые

 

былъ

 

налить.

 

Греческая

 

исто-

рія

 

разсказываетъ,

 

что

 

Александръ,

будучи

 

могущественнѣйшимъ

 

царемъ

и

 

цобедителемъ

 

вселенной,

 

долго

 

не

въ

 

силахъ

 

былъ

 

освободиться

 

отъ

 

не-

достатковъ

 

въ

 

характере

 

и

 

въ

 

поход-

ке

 

учителя

 

своего

 

Леонида,

 

которыми

заразился

 

еще

 

въ

 

двтствѣ".

 

„Священ-

никъ

 

Илій,

 

обращается

 

затѣмъ

 

блаж.

Іеронимъ

 

къ

 

родителямъ,

 

подвергся

гнѣву

 

Божію

 

за

 

пороки

 

дѣтей

 

своихъ

(1

 

Цар.

 

гл.

 

2

 

и

 

3)...

 

Если

 

образъ

 

жизни

дѣтей

 

совершеннаго

 

возраста

 

и

 

вы-

шедшихъ

 

изъ

 

подъ

 

отцовской

 

власти

вмѣняется

 

родителямъ:

 

то

 

не

 

тѣмъ-ли

болѣе

 

на

 

отвѣтственности

 

родителей

 

ле-

житъ

 

тотъ

 

возрастъ

 

ихъ

 

младенческій

и

 

слабый,

 

который,

 

по

 

словамъ

 

Госпо-

да

 

(Іоан.

 

4,

 

11),

 

не

 

знаетъ

 

руки

 

пра-

вой

 

и

 

левой,

 

т.

 

е.

 

различія

 

между

добромъ

 

и

 

зломъ...

 

Кто

 

еще

 

очень

малъ

 

и

 

смыслъ

 

пмѣетъ

 

малютки,—все

доброе

 

и

 

дурное

 

его

 

вмѣняется

 

родите-

лямъ...

 

Когда-то,

  

мальчикомъ,

   

я

   

чи-

талъ

 

въ

 

школахъ:

 

„съ

 

трудомъ

 

будешь

бороться

 

съ

 

тѣмъ,

 

къ

 

чему

 

допустилъ

въ

 

себѣ

 

привычку".

 

х)

 

Вотъ

 

поэтому

то,

 

разсуяздаетъ

 

блаж.

 

Іеронимъ,

 

отцы

и

 

матери

 

обязаны

 

съ

 

детства

 

предо-

хранять

 

дѣтей

 

отъ

 

дурныхъ

 

навыковъ,

потому

 

что

 

„какъ

 

вода

 

на

 

ровной

 

пло-

щади

 

следуетъ

 

за

 

пальцемъ,

 

который

впереди

 

ведетъ

 

ее,

 

такъ

 

и

 

мягкій

 

неж-

ный

 

возрастъ

 

удобно

 

склоняется

 

на

ту

 

и

 

на

 

другую

 

сторону,

 

и

 

влечется

туда,

 

куда

 

его

 

поведешь".

 

2>

 

Также

блаженный

 

Августинъ

 

въ

 

своей

 

испо-

веди

 

ясно

 

и

 

картинно

 

развилъ

 

целую

психологію

 

человеческаго

 

сердца.

 

Онъ

обнаруживаетъ,

 

по

 

меткимъ

 

и

 

глубоко

вѣрнымъ

 

словамъ

 

одного

 

извѣстнаго

педагога,

 

3)

 

мощь

 

посеянныхъ

 

въ

 

са-

мой

 

нежной

 

юности

 

религіозныхъ

 

за-

родышей,

 

и

 

вместѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

мощь

матери

 

надъ

 

ребенкомъ.

 

Его

 

личный

опытъ

 

показалъ

 

ему,

 

что

 

матерью

 

на-

сажденная

 

вера

 

въ

 

истинность

 

и

 

бо-

жественность

 

хрістіанской

 

религіи

 

ни-

когда

 

не

 

покидала

 

его.

 

Эта

 

вера

 

вы-

вела

 

его

 

наконецъ,

 

изъ

 

блужданій

 

по

духовному

 

морю

 

въ

 

истинную

 

родину,

въ

 

средоточіе

 

духовной

 

жизни

 

и

 

при-

вела

 

въ

 

ясное

 

сознаніе

 

высшія

 

потреб-

ности

 

духовной

 

и

 

нравственной

 

при-

роды

 

человека.

 

Вотъ

 

почему

 

онъ

 

и

другимъ

 

советуетъ

 

оберегать

 

сердце

дитяти

 

отъ

 

дурныхъ

 

впечатлѣній.

 

Нуяѵ-

но

 

влагать

 

имъ

 

добрыя

 

семена,

 

раз-

суждаетъ

 

онъ,

 

„ибо

 

все

 

то,

 

что

 

вы-

носится

 

у

 

насъ

 

въ

 

дѣтствѣ

 

изъ

 

подъ

опеки

 

надзирателей

 

и

 

учителей,

 

пере-

ходить

 

потомъ

 

къ

 

правителямъ

 

и

 

ца-

рямъ

 

и

 

отъ

   

орѣховъ

  

и

 

мячиковъ

   

и

!)

 

Твор.

 

бл.

 

Іеронима

 

ч.

 

3-я,

 

Кіевъ,

 

1880

 

г.

Письмо

 

къ

 

Летѣ

 

стр.

 

4,

 

6,

 

7,

 

9,

 

10.

2 )

  

Ibid.

 

Письмо

 

къ

 

Гавденцію,

 

стр.

 

307 —308.

3 )

  

Шмидтъ,

 

Исторія

 

педагогики,

 

т.

 

2-й

 

стр.

61;

 

ср.

 

Вѣра

 

и

 

Разумъ

 

1899

 

г.

 

№

 

21,

 

педаго-

гическія

 

воззрѣнія

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

Церк-

ви,

 

Н.

 

Миролюбова

 

стр.

 

567,

 

примѣч.
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воробьевъ

 

переносится

 

къ

 

золоту,

 

по-

мѣстьямъ,

 

рабамъ;

 

то

 

есть,

 

все

 

пороки

дѣтства

 

переходятъ

 

на

 

последуюшія

затемъ

 

возрасты

 

въ

 

соответствую-

щемъ

 

изменепіи".

 

а)

 

Выводъ

 

изъ

 

ска-

заннаго

 

по

 

вопросу

 

о

 

времени,

 

съ

 

ко-

тораго

 

доляшо

 

начинать

 

воспитаніе

детей

 

ясенъ.

 

Все

 

святые

 

отцы

 

и

 

учи-

тели

 

первенствующей

 

Церкви

 

показы-

ваютъ,

 

какъ

 

важно

 

для

 

человека—

этого

 

плавателя

 

по

 

бурному

 

житей-

скому

 

морю— „бросать

 

надежный

 

якорь

въ

 

основе

 

своего

 

бытія",

 

2)

 

какъ

 

ве-

лико

 

для

 

его

 

душевнаго

 

міра

 

запас-

тись

 

съ

 

дѣтства

 

твердою

 

верою.

 

По-

тому

 

что

 

ведь

 

только

 

такая

 

вера

 

мо-

жетъ

 

помочь

 

пережить

 

ту

 

внутреннюю

борьбу,

 

тотъ

 

разладь

 

съ

 

самимъ

 

со-

бою,

 

который

 

часто

 

постигаетъ

 

насъ,

когда

 

мы

 

переходимъ

 

изъ

 

періода

 

дет-

скаго

 

беззаботнаго

 

бытія

 

въ

 

пору

 

зре-.

лаго

 

возраста

 

и

 

когда

 

многіе

 

истоща-

ютъ

 

и

 

нзсушаютъ

 

свою

 

духовную

жизнь...

Указывая

 

на

 

необходимость

 

религі-

ознаго

 

восиитанія

 

дитяти

 

вообще,

 

пер-

венствующая

 

Церковь

 

въ

 

лице

 

автори-

тетныхъ

 

своихъ

 

представителей

 

пред-

лагаетъ

 

современности

 

и

 

несколько

частныхъ

 

руководственныхъ

 

правилъ,

которыя

 

даютъ

 

намъ

 

возможность

 

по-

знакомиться

 

съ

 

характеромъ

 

тѣхъ

 

пе-

дагогическихъ

 

пріемовъ,

 

которыхъ

 

дер-

жались

 

при

 

воспитаніи

 

детей

 

лучшіе

изъ

 

древнихъ

 

хрістіанъ.

Признавая

 

необходимость

 

религіоз-

наго

 

воспитанія

 

какъ

 

для

 

мальчиковъ

такъ

 

и

 

особенно

 

для

 

дѣвочекъ,

 

св.

отцы

 

и

 

учители

 

Церкви

 

рекомендуютъ

начинать

 

его

 

съ

 

внушенія

 

двтямъ

 

стра-

ха

 

Божія.

 

Поэтому

 

они

 

восхваляютъ

гъхъ

 

нянекъ

 

и

 

мамокъ,

   

которыя

  

по-

!)

 

Исповѣдь,

 

кн.

 

1-я

 

гл.

 

19

 

стр.

 

21.

2 /

 

Шмидтъ;

 

ср.

 

Вѣра

   

и

 

Разумъ,

 

Л»

 

21,

 

етр

1899

 

г.

 

стр.

 

567

 

примѣч.

казываютъ

 

ребенку

 

добрый

 

примеръ:

становятся

 

на

 

молитву

 

при

 

зажженной

лампадке

 

и

 

приносятъ

 

Богу

 

вечернюю

жертву.

 

х)

 

Такими

 

няньками

 

они

 

осо-

бенно

 

рекомендуютъ

 

дорожить

 

мате-

рямъ.

 

„Къ

 

ней

 

(къ

 

Павле),

 

пишетъ

блаж.

 

Іеронимъ

 

благочестивой

 

матери

Летѣ,

 

должна

 

быть

 

приставлена

 

де-

вица

 

старая,

 

испытанной

 

веры

 

и

 

нра-

вовъ,

 

которая

 

научила-бы

 

ее

 

и

 

прі-

учила

 

собственнымъ

 

примеромъ

 

вста-

вать

 

ночью

 

для

 

молитвы

 

и

 

псалмовъ,

какъ

 

следуетъ

 

подвижнице

 

Хрістовой,

и

 

когда

 

зажжется

 

лампада—принесть

жертву

 

вечернюю".

 

2)

 

„Будь

 

осмотри-

тельнее,

 

преподаетъ

 

далее

 

общія

 

пра-

вила

 

матери—хрістіанкв

 

блаж.

 

Іеро»-

нимъ,

 

въ

 

выборе

 

воспитанія

 

для

 

ду-

ши,

 

назначенной

 

служить

 

храмомъ

Божіимъ;

 

помни,

 

что

 

начатки

 

всего

исключительно

 

додяшы

 

принадлежать

Господу;

 

поэтому

 

первыя

 

мысли,

 

пер-

вый

 

слова

 

дитяти

 

должны

 

быть

 

освя-

щены

 

благочестіемъ.

 

Для

 

матери

 

хрі-

стіанки

 

яѣтъ

 

радости

 

выше

 

той,

 

когда,

она

 

слышитъ

 

дитя

 

свое

 

произнося-

щимъ

 

еще

 

слабо

 

и

 

съ

 

запинаніемъ

 

имя

Іисуса

 

Хріста,

 

или

 

когда

 

она

 

пытается

петь

 

священныя

 

напѣвы

 

нвжнымъ

голоскомъ

 

своимъ.

 

Когда

 

потомъ

 

пред-

ставится

 

возможность

 

упражнять

 

па-

мять

 

дочери

 

твоей,

 

то

 

обучи

 

ее

 

псал-

мамъ.

 

Пусть

 

Евангелія

 

и

 

писанія

 

апос-

тольскія

 

сделаются

 

сокровищемъ

 

серд-

ца

 

ея;

 

пусть

 

каждый

 

день

 

она

 

про-

читываете,

 

нѣсколько

 

страницъ

 

изъ

нихъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

подносить

тебе

 

каждое

 

утро

 

какъ- бы

 

букетъ

 

изъ

цветовъ,

 

собранныхъ

 

ею

 

въ

 

священ-

ныхъ

 

книгахъ.

 

Пусть

 

это

 

будетъ

 

самой

главной

 

заботой

 

ея,

 

самымъ

 

привыч-

нымъ

 

дѣломъ,

 

которое

 

оставляла-бы

она

 

только

 

ложась

 

спать

   

и,

 

за

 

кото-

х )

 

Іеронимъ,

 

ч.

 

3-я

 

стр.

 

11-я.

2 )

 

Ibid.
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рое

 

принималась

 

бы,

 

проб}гждаясь

 

отъ

сна.

 

Остерегай

 

дитя

 

свое,

 

продолжаетъ

Іеронимъ,

 

отъ

 

всехъ

 

тѣхъ

 

чтеній,

 

ко-

торыя

 

вносятъ

 

въ

 

недра

 

хрістіанской

души

 

понятія

 

и

 

вкусы

 

язычества.

 

Уда-

ляйся

 

и

 

сама

 

того

 

мненія,

 

будто

 

юно-

сти

 

полезно

 

изъ

 

і

 

млада

 

пріобретать

некоторыя

 

сведенія,

 

которыя

 

впослѣд-

ствіи

 

приходятъ

 

сами

 

собой.

 

По

 

моему

гораздо

 

безопаснѣе

 

вовсе

 

не

 

знать

твхъ

 

вещей,

 

познаніе

 

которыхъ

 

не-

избежно

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

разследо-

ваніе.

 

Душа

 

должна

 

быть

 

такъ

 

руко-

водима,

 

чтобы

 

она

 

не

 

научалась

 

ни

слушать,

 

ни

 

говорить

 

ничего

 

такого,

что

 

отвлекаетъ

 

отъ

 

страха

 

Божія.

 

Не-

приличныхъ

 

словъ

 

она

 

совсемъ

 

не

должна

 

понимать.

 

Должна

 

держаться

вдали

 

отъ

 

легкомысленныхъ

 

детей

другихъ

 

родителей,

 

и

 

пусть

 

няньки

избегаютъ

 

всякаго

 

дурнаго

 

общества,

чтобы

 

оне

 

не

 

научили

 

детей

 

худымъ

нравамъ.

 

Если

 

родители

 

съ

 

такою

 

за-

ботливости)

 

предохраняютъ

 

своихъ

 

де-

тей

 

отъ

 

укушенія

 

змея,

 

то

 

какъ

 

имъ

не

 

предохранять

 

техъ-же

 

детей

 

отъ

ела

 

міра

 

сего?"

 

х)

 

II

 

такъ

 

какъ

 

пер-

вымъ

 

проявленіемъ

 

развивающагося

дѣтскаго

 

смысла

 

нужно

 

считать

 

пер-

выя

 

слова,

 

которыя

 

начинаетъ

 

лепе-

тать

 

младенческій

 

языкъ,

 

то

 

добрые

воспитатели

 

детей

 

—■

 

родители,

 

или

ихъ

 

няни

 

должны,

 

по

 

мысли

 

блажен-

наго

 

Іеронима,

 

заботиться

 

о

 

томъ

 

что-

бы

 

и

 

этотъ

 

двтскій

 

лепетъ

 

не

 

былъ

пустымъ.

 

И

 

далее,

 

азбучное

 

обученіе^

должно

 

также

 

носить

 

воспитательный

характеръ.— „Самыя

 

имена,

 

развиваетъ

эту

 

мысль

 

блаж.

 

Іеронимъ,

 

надъ

 

ко-

торыми

 

по

 

немногу

 

будетъ

 

пріучаться

она

 

(Павла)

 

складывать

 

слова,

 

не

 

дол-

жны

 

быть

 

какія-нибудь

 

случайныя,

 

но

извѣстныя

   

и

   

выбранныя

   

нарочито,

г )

  

Hid.

   

ср.

   

А.

   

Лебедевъ,

   

Церковно-истор.

повѣств.

 

стр.

 

26,

 

27.

НА
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какъ-то:

 

имена

 

пророковъ

 

и

 

апосто-

ловъ,

 

и

 

весь

 

рядъ

 

именъ

 

патріарховъ,

начиная

 

отъ

 

Адама,

 

какъ

 

онъ

 

прове-

денъ

 

Матѳеемъ

 

и

 

Лукою;

 

это

 

для

 

того,

чтобы

 

занимаясь

 

однимъ,

 

она

 

подго-

товляла

 

память

 

свою

 

къ

 

другому,

 

буду-

щему".

 

х)

 

Какъ-бы

 

поясняя

 

слова

 

бла-

женнаго

 

Іеронима,

 

св.

 

Іоаннъ

 

Злато-

устъ

 

указываетъ

 

на

 

тотъ

 

вредъ,

 

кото-

рый

 

приносить

 

дѣтямъ,

 

на

 

первыхъ

порахъ

 

развитія,

 

ихъ

 

знакомство

 

съ

именами

 

языческихъ

 

боговъ

 

и

 

героевъ.

„Первый

 

возрастъ,

 

говоритъ

 

онъ,

 

есть

возрастъ

 

неведенія,

 

но

 

это

 

неведѣніе

делается

 

болѣе

 

глубокимъ

 

и

 

более

опаснымъ

 

въ

 

двтяхъ,

 

когда

 

даютъ

имъ

 

въ

 

числе

 

первыхъ

 

кннгъ

 

исторіи

героевъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

научить

 

ихъ

удивляться

 

героямъ,

 

тогда

 

какъ

 

герои

эти

 

были

 

преданы

 

всякимъ

 

страстямъ.

Странное

 

заблужденіе!

 

Не

 

отъ

 

этого-

ли

 

воспитаніе

 

наше

 

доставляетъ

 

обще-

ству

 

людей

 

только

 

надменныхъ,

 

не-

обузданныхъ,

 

безнравственныхъ

 

и

 

при-

выкшихъ

 

погрязать

 

въ

 

тине

 

порока?"

 

2)

Поэтому,

 

„чтобы

 

у

 

насъ

 

не

 

было

 

такихъ

гражданъ

 

нужно

 

предостерегать

 

де-

тей

 

отъ

 

речей

 

людей

 

злонравныхъ",

потому

 

что

 

по

 

словамъ

 

св.

 

Василія

Великаго,

 

3)

 

„привычка

 

къ

 

словамъ

негоднымъ

 

слуяштъ

 

нѣкоторымъ

 

пу-

темъ

 

и

 

къ

 

деламъ".

 

Подобнымъ-же

образомъ

 

Григорій

 

Нисскій,

 

осуждая

односторонность

 

светскаго

 

воспитанія

дитяти,

 

съ

 

особою

 

похвалою

 

отзывает-

ся

 

о

 

детстве

 

Макрины,

 

сестры

 

св.

Василія

 

Велир;аго,

 

въ

 

образе

 

истинно-

хрістіанскаго

 

воспитанія

 

которой

 

онъ

указываетъ

 

наглядный

 

примерь,

 

до-

стойный

 

подражанія.

 

Вотъ

 

въ

 

какихъ

чертахъ

 

онъ

 

рисуетъ

 

характеръ

 

восші-

х )

 

Іеронимъ

 

ч.

 

3-я,

 

стр.

 

5.

2 )

  

21

 

Весѣда

 

на

 

пос.

 

къ

 

Ефес.

3 )

  

Твор.

 

Василія

 

Великаго,

   

ч.

 

4-я,

  

Москва,

1858

 

г.

 

Весѣда

 

къ

 

юношамъ

 

стр.

 

348.



250 БОЖІЯ

 

НИВА. №

 

8

танія

 

Макрины.

 

„II

 

такъ,

 

дитя

 

воспи-

тывается;

 

и

 

хотя

 

имело

 

свою

 

корми-

лицу,

 

но

 

большею

 

частію

 

воспитыва-

лось

 

на

 

собственныхъ

 

рукахъ

 

матери.

Преступивъ

 

младенческій

 

возрастъ,

она

 

показала

 

въ

 

себе

 

большую

 

спо-

собность

 

къ

 

изученію

 

дѣтскихъ

 

наукъ,

и

 

что

 

по

 

мнѣнію

 

родителей

 

надлежало

изучить,

 

въ

 

томъ

 

отроковица

 

и

 

оказы-

вала

 

блестящіе

 

успѣхи.

 

Мать-яге

 

ста-

ралась

 

обучать

 

дочь

 

свою,

 

но

 

не

 

тѣмъ

мірскимъ

 

и

 

общепринятнымъ

 

наукамъ,

которыми

 

большею

 

частно

 

напитывают-

ся

 

первые

 

возрасты

 

чрезъ

 

чтеніе

 

стихо-

твореній;

 

она

 

почитала

 

постыднымъ

и

 

совершенно

 

непристойнымъ,

 

чтобы

нежная

 

и

 

удобообразуемая

 

впечатли-

тельная

 

природа

 

изучала

 

или

 

те

 

тра-

гическія

 

страсти,

 

которыя,

 

происходя

отъ

 

женщинъ,

 

дали

 

поводъ

 

и

 

пред-

метъ

 

для-

 

сочиненія

 

поэтамъ,

 

или

 

без-

стыдныя

 

комическія

 

сцены,

 

и

 

некото-

рымъ

 

образомъ

 

оскверняла

 

себя

 

без-

стыдными

 

сказаніями

 

о

 

женщинахъ.

Но

 

что

 

изъ

 

Богодухновеннаго

 

писанія

казалось

 

более

 

легкимъ

 

для

 

перваго

возраста,

 

то

 

составляло

 

предметъ

 

уче-

нія

 

для

 

отроковицы,

 

особенно-же

 

пре-

мудрый

 

рѣшенія

 

Соломоновы,

 

изъ

нихъ

 

больше

 

то,

 

что

 

относится

 

къ

 

на-

шей

 

нравственной

 

жизни.

 

Но

 

и

 

въ

писаніяхъ

 

псалмовъ

 

не

 

была

 

несве-

дуща,

 

въ

 

определенное

 

время

 

проходя

известную

 

часть

 

псалмопенія;

 

ибо

вставала-ли

 

съ

 

постели,

 

принималась-

■

 

ли

 

за

 

работу

 

и

 

прекращала

 

оную,

 

при-

ступала-ли

 

къ

 

пище

 

и

 

выходила-ли

изъ

 

за

 

стола,

 

отходила-ли

 

ко

 

сну

 

и

становилась-ли

 

на

 

молитву,

 

всегда

имела

 

псаломскую

 

песнь,

 

какъ

 

некую

благую

 

спутницу,

 

ни

 

въ

 

какое

 

время

ее

 

не

 

оставляющую.

 

Въ

 

сихъ

 

и

 

по-

добныхъ

 

симъ

 

занятіяхъ

 

возрастая

и

 

руки

 

тщательно

 

укрепляя

 

въ

 

рабо-

те,

 

она

 

достигла

 

двенадцатилетняго

возраста,

 

когда

 

особенно

 

начинаетъ

зацветать

 

цвѣтъ

 

юности".

 

*)

2)

 

Твор.

 

св.

 

Григорія

 

Нисскаго,

 

ч.

 

8-я,

 

Моск-

ва,

 

1872

 

г.,

 

№

 

329—330.

(Окончаиіе

 

слѣдуетъ).
Димитрій

 

Введенсній.

£іиш-гШ

 

ршшій?

(Памяти

  

истиннаго

   

друга

 

церковной

 

школы).

"е

 

стало

 

незабвеннаго

 

Сергея

 

Алек-

сандровича...

  

2-го

  

Мая

  

догорелъ

этотъ

   

яркій

   

свѣтильникъ,

   

лучи

котораго

 

простирались

 

далеко-да-

леко

 

за

 

пределы

 

тихаго

 

Татева.

Горькую

 

весть

 

о

 

кончине

 

его

 

мы

услышали

 

на

 

экзамене

 

въ

 

одной

 

благо-

устроеннвйшей

 

школе

 

нашего

 

уезда.

Грустно,

 

невыносимо

 

тяжело

 

стало

 

на

душе...

 

Не

 

стало

 

истиннаго

 

друга

этихъ

 

скромныхъ

 

школъ,

 

не

 

стало

 

и

нашего

 

добраго

 

и

 

мудраго

 

советника,

которому

 

сердце

  

привыкло

   

изливать

и

 

скорби

 

и

 

радости.

 

Но

 

сравнительно-

стройное

 

пеніе

 

учениковъ,

 

ихъ

 

хоро-

шіе

 

ответы,

 

заметная

 

благовоспитан-

ность,

 

наконецъ

 

прекрасное

 

зданіѳ

самой

 

школы,

 

такъ

 

благовременно

 

под-

сказали

 

,намъ

 

хоть

 

некоторое

 

утеше-

те:

 

вотъ,

 

думалось,

 

какъ

 

глубоко

 

про-

ницателенъ

 

и

 

мудръ

 

былъ

 

Сергей

Александровичъ,

 

посвятивши

 

всего

себя

 

делу

 

жизненному,

 

которое

 

съ

 

его

легкой

 

руки

 

растетъ,

 

быстро

 

разви-

вается

 

и

 

по

 

местамъ

 

дарить

 

уяге

 

насъ

замѣтными

 

плодами.

 

Между

 

тѣмъ,

 

ког-
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да

 

онъ,

 

европейски

 

образованный

 

про-

фессора

 

родовитый

 

помещикъ

 

оста-

вилъ

 

каѳедру,

 

удобства

 

городской,

барской

 

жизни,

 

чтобы

 

удалиться

 

въ

деревню

 

и

 

всего

 

себя

 

посвятить

 

обу-

чение

 

и

 

воспитанію

 

полудикихъ

 

дере-

венскихъ

 

ребятишекъ

 

въ

 

добромъ

 

цер-

ковномъ

 

духе,

 

разве

 

только

 

самымъ

искреннимъ

 

идеалистамъ

 

его

 

начина-

Hie

 

могло

 

рисоваться,

 

и

 

то

 

лишь

 

въ

розовыхъ

 

мечтахъ,

 

жизненнымъ,

 

проч-

нымъ,

 

имеющимъ

 

будущность.

 

Чут-

кость

 

сердца

 

и

 

проницательность

 

разу-

ма

 

не

 

обманули

 

однако

 

Сергея

 

Алек-

сандровича:

 

вѣдь

 

не

 

въ

 

пору

 

увлекаю-

щейся

 

юности,

 

а

 

въ

 

пору

 

зрелости,

 

не-

сомненно

 

после

 

тщательныхъ

 

и

 

все-

стороннихъ

 

размышленій,

 

перешаг-

нуть

 

онъ

 

изъ

 

барскихъ

 

хоромъ

 

запо-

рогъ

 

сельской

 

школы,

 

променявъ

 

ауди-

торію

 

съ

 

просвещенными

 

слушателями

на

 

душный

 

классъ

 

съ

 

толпою

 

неразви-

тыхъ

 

дѣтей.

 

Однимъ

 

изъ

 

первыхъ

 

онъ

понялъ,

 

что

 

и

 

здесь,

 

въ

 

темномъ

 

кресть-

янскомъ

 

царстве,

 

самоотверженные

труды

 

на

 

распространена

 

истиннаго

просвещенія

 

не

 

менее

 

нужны,

 

чемъ

въ

 

какой

 

либо

 

другой

 

среде,

 

и

 

въ

 

то

время,

 

когда

 

почти

 

все

 

образованные

люди

 

и

 

помещики

 

побегли

 

отъ

 

дерев-

ни

 

какъ

 

отъ

 

какой-то

 

чумы,

 

онъ

 

всего

себя

 

посвящаетъ

 

этой

 

заброшенной

 

и,

по

 

общему

 

признанію,

 

невежественной

деревнѣ.

 

Онъ

 

же

 

первый

 

понялъ,

 

ка-

кія

 

свойства

 

нужны

 

деревенской

 

шко-

ле,

 

имеющей

 

воспитать

 

народъ.

 

Онъ

первый

 

создалъ,

 

пли

 

лучше

 

воскре-

силъ

 

забытый

 

было

 

типъ

 

истинно

русской

 

народной

 

школы,

 

сдѣлавъ

 

ее

дочерью

 

Церкви

 

Божіей,

 

и

 

самъ

 

про-

никнутый

 

хрістіанскимъ

 

настроеніемъ

съумелъ

 

сообщать

 

его

 

и

 

школамъ,

въ

 

которыхъ

 

трудился,

 

и

 

сотрудника

 

мъ,

которые

 

пользовались

 

его

 

добрымъ

вліяніемъ.

Начало

 

его

 

школьныхъ

 

подвиговъ

мояшо

 

по

 

всей

 

справедливости

 

на-

звать

 

свѣтлою

 

зарею

 

нашего

 

народнаго

просвещенія.

 

Вырабатывался

 

типъ

 

на-

родной

 

школы,

 

призвана

 

была

 

къ

 

жиз-

ни

 

школа

 

земская,

 

но

 

она

 

своимъ

 

яа-

правленіемъ

 

не

 

удовлетворила

 

Сергѣя

Александровича:

 

онъ

 

создалъ

 

'

 

свой

типъ

 

школы,

 

народной,

 

который

 

и

 

сталъ

образцемъ

 

для

 

возродившейся

 

потомъ

юной

 

церковной

 

школы.

Нарождающіяся

 

школы

 

привлекали

въ

 

свои

 

стены

 

деятелей,

 

которымъ

иногда

 

очень-

 

трудно

 

и

 

въ

 

полномъ

одиночестве

 

приходилось

 

совершать

свое

 

жизненное,

 

хотя

 

и

 

малозаметное

дѣло.

 

Они

 

жаждали

 

поддержки,

 

доб-

раго

 

совета,

 

слова

 

мудраго

 

опыта,

 

и

когда

 

добрые

 

слухи

 

про

 

скромнаго

 

Та-

тевскаго

 

учителя,

 

бывшаго

 

профессора,

стали

 

распространяться,

 

то

 

естествен-

но

 

къ

 

нему

 

стали

 

обращаться

 

взо-

ры

 

многихъ

 

школьныхъ

 

тружениковъ,

проникнутыхъ

 

искреннимъ

 

ягеланіемъ

действительно

 

поработать

 

для

 

народ-

наго

 

воспитанія

 

и

 

просвѣщенія.

Спустился,

 

наиримеръ,

 

долгій

 

осен-

ній

 

или

 

зимній

 

вечеръ...

 

Школка,

 

прі-

ютившаяся

 

где

 

нибудь

 

на

 

краю

 

селе-

нія...

 

Кругомъ

 

пустынно

 

-

 

безлюдно...

Безпредѣльная

 

снежная

 

пелена,

 

или

непроглядная

 

тьма

 

томятъ

 

своимъ

 

од-

нообразіемъ.

 

Молчаливыя

 

стѣны

 

точно

давятъ

 

своимъ

 

безмолвіемъ.

 

Рабочіе

часы

 

школьнаго

 

труженика

 

окончи-

лись;

 

онъ

 

теперь

 

одинокъ

 

и

 

предостав-

ленъ

 

самому

 

себе.

 

Друзей,

 

общества

подходящаго

 

нетъ,

 

порядочная

 

книга

и

 

то

 

не

 

всегда

 

найдется

 

подъ

 

рукою;

между

 

тбмъ

 

въ

 

молодой

 

душе

 

томятся

полученныя

 

впечатленія

 

отъ

 

окружаю-

щей

 

действительности,

 

наплываютъ

наблюденія

 

надъ

 

детской

 

душою,

 

за-

гораются

 

порывы

 

дохнуть

 

вокругъ

себя

 

добрымъ

 

вліяніемъ,

 

хочется

 

ра-

зобраться

 

во

 

всемъ

 

этомъ,

 

дать

 

себе

ясный

  

отчетъ,

   

составить

   

определен-
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ный

 

планъ

 

своей

 

скромной

 

деятель-

ности...

 

Но

 

съ

 

кѣмъ

 

поделиться

 

тѣмъ,

что

 

такъ

 

живо

 

бродить

 

въ

 

душе,

 

кому

излить

 

свои

 

надежды

 

и

 

невзгоды,

 

ко-

му

 

поверить

 

ошибки,

 

у

 

кого

 

просить

мудраго

 

указанія

 

и

 

,

 

совѣта?

 

II

 

вспо-

минался

 

въ

 

такія

 

минуты

 

живой

 

внут-

ренней

 

работы

 

многимъ

 

школьнымъ

труженикамъ

 

Сергѣй

 

Александровичъ;

къ

 

нему

 

летѣли

 

съ

 

разныхъ

 

концевъ

Руси

 

тысячи

 

пнсемъ,

 

въ

 

которыхъ

искренно

 

изливалась

 

душа

 

желаю-

щихъ

 

искренно,

 

добросовестно

 

пора-

ботать

 

на

 

благо

 

православнаго

 

народа.

Не

 

только

 

учащіе

 

въ

 

школахъ,

 

но

и

 

многіе

 

священники,

 

проникнутые

сознаніемъ

 

своихъ

 

пастырскихъ

 

обя-

занностей,

 

смотрѣли

 

на

 

Сергея

 

Алек-

сандровича

 

какъ

 

на

 

вернаго

 

друга,

искренняго

 

соработника

 

и

 

также

 

изли-

вали

 

ему

 

'свои

 

успехи

 

и

 

неудачи,

 

ра-

дости,

 

скорби,

 

вопрошали

 

его

 

советовъ,

указаній,

 

наблюденій.

 

Самъ

 

опытно

испытывая

 

все

 

невзгоды

 

деревенскаго

нросвещеннаго

 

деятеля,

 

Сергѣй

 

Алек-

сандровичъ

 

спешить

 

откликнуться

добрымъ

 

словомъ

 

мудраго

 

опыта,

 

обод-

рить

 

иногда

 

даже

 

лично

 

незнакомого

ему

 

труженика

 

своимъ

 

искреннимъ

участіемъ.

 

И

 

какъ

 

дорого,

 

какъ

 

благо-

творно

 

было

 

слово

 

этого

 

истиннаго

 

по-

движника

 

народнаго

 

просвѣщенія!

 

Оно

не

 

только

 

проливало

 

светъ

 

на

 

тотъ

 

или

другой

 

вопросъ

 

школьной

 

практики,

той

 

или

 

другой

 

стороны

 

пастырской

жизни,

 

но

 

порою

 

прямо

 

таки

 

подни-

мало

 

душевное

 

настроеніе,

 

вливало

 

въ

сердце

 

бодрость,

 

влекло

 

къ

 

неустан-

ной,

 

настойчивой

 

деятельности,

 

разго-

няло

 

тучки

 

унынія,

 

разочарованія,

 

что

обыкновенно

 

навевается

 

неудачами,

ошибками,

 

косностію,

 

равнодушіемъ

окружающей

 

среды

 

или

 

лицъ

 

близ-

кихъ...

 

Намъ

 

при

 

этомъ

 

невольно

 

при-

поминается

 

случай

 

изъ

 

собственной

жизни:

 

въ

 

одну

 

изъ

 

тяжелыхъ

 

минутъ

упадка

 

духа

 

и

 

ослабленія

 

энергіи

 

я

написалъ

 

С.

 

А.

 

письмо,

 

въ

 

которомъ

жаловался

 

и

 

на

 

самого

 

себя,

 

и

 

на

 

лю-

дей,

 

и

 

причину

 

своего

 

угнетеннаго

настроенія

 

указывалъ

 

въ

 

незамѣтности

плодовъ

 

отъ

 

своихъ

 

трудовъ;

 

и

 

вотъ

спустя

 

несколько

 

дней

 

уже

 

получаю

отъ

 

него

 

теплый

 

задушевный

 

отвѣтц

въ

 

которомъ

 

между

 

прочимъ

 

говори-

лось:

 

„поработайте

 

летъ

 

20

 

горячо,

искренно,

 

не

 

покладая

 

рукъ

 

на

 

од-

номъ

 

и

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ,

 

и

 

тогда

 

только

ясно

 

увидите

 

плоды

 

своей

 

деятель-

ности,

 

и

 

убѣдитесь,

 

что

 

не

 

напрасно

были

 

прожиты

 

эти

 

годы"...

 

Получи

такія

 

строки

 

отъ

 

обыкновеннаго

 

чело-

века,

 

я,

 

быть

 

можетъ,

 

счелъ

 

бы

 

ихъ

обычною

 

фразою

 

утвшешя,

 

но,

 

полу-

чпвъ

 

ихъ

 

отъ

 

человѣка,

 

всю

 

душу

 

и

средства

 

отдавшаго

 

делу

 

просвеще-

нія

 

ближняго,

 

полнаго

 

бодрости

 

духов-

ной

 

и

 

ясной

 

вѣры

 

въ

 

смыслъ

 

того,

чему

 

онъ

 

отдался,

 

я

 

прежде

 

всего

 

по-

стыдился

 

за

 

свою

 

смелость

 

писать

 

ему

о

 

своемъ

 

малодушіи,

 

и

 

вместе

 

съ

 

тѣмъ

иочувствовалъ

 

въ

 

себе

 

приливъ

 

бод-

рости.

Многое

 

изъ

 

того,

 

что

 

особенно

 

изъ

окружающей

 

действительности

 

тро-

гало

 

сердце

 

его,

 

онъ

 

занечатлевалъ

на

 

бумаге,

 

хотя

 

и

 

не

 

оставилъ

 

онъ

намъ

 

многотомныхъ

 

сочиненій.

 

Но

 

за

то

 

все,

 

вышедшее

 

изъ

 

подъ

 

его

 

пера,

захватывало

 

обыкновенно

 

самые

 

жи-

вые,

 

близкіе

 

намъ

 

вопросы

 

и

 

явленія

общественной

 

жизни,

 

и

 

выражено

 

бы-

ло

 

просто,

 

художественно,

 

задушевно.

Его

 

драгоцѣнныя

 

„Записки

 

о

 

сельской

школе",

 

его

 

„Письма

 

о

 

трезвости",

этотъ,

 

по

 

выраженію

 

одного

 

изъ

 

его

 

по-

читателей,

 

современный

 

плачъ

 

Іереміи,

его

 

художественное

 

описаніе

 

„Похода

въ

 

Нилову

 

пустынь"...

 

и

 

проч.

 

думает-

ся

 

намъ

 

должны

 

бы

 

быть

 

настольными

книгами

 

у

 

всехъ

 

причастныхъ

 

дѣлу

народнаго

 

воспитанія

 

и

 

обученія.
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УМЕРЪ-ЛИ

И

 

вотъ

 

хотя

 

не

 

стало

 

среди

 

насъ

творца

 

истинно

 

русской

 

школы,

 

но

сама

 

она

 

стоить

 

твердо,

 

какъ

 

яркій

свидѣтель

 

плодотворности

 

его

 

жизни.

Обозрѣвая

 

все

 

сдѣланное

 

незабвен-

нымъ

 

С.

 

А.

 

для

 

народнаго

 

просвѣще-

нія,

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

его

 

огром-

ное

 

нравственное

 

вліяніе

 

на

 

многочис-

ленныхъ

 

сотрудниковъ

 

святаго

 

жиз-

неннаго

 

"дѣла,

 

чувствуешь

 

въ

 

себѣ

право

 

сказать:

 

нѣтъ,

 

и

 

послѣ

 

своей

смерти

 

Рачинскій

 

эюивъ.

Живъ

 

онъ

 

какъ

 

свѣтлый

 

типъ

 

муд-

реца

 

педагога

 

хрістіанина

 

въ

 

истин-

номъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

до

 

послѣд-

нихъ

 

минутъ

 

сохранившаго

 

любовь

 

и

вѣрность

 

добровольно

 

избранному

 

дѣ-

лу.

 

Живъ

 

онъ

 

какъ

 

неопровержимое

доказательство,

 

что

 

широкая

 

образо-

ванность

 

вполнѣ

 

уживается

 

со

 

смирен-

нымъ

 

настроеніемъ

 

хрістіашша,

 

горячо

преданнаго

    

Православной

    

Церкви...

аступало

 

лѣто

 

1897

 

года.

 

0.

 

іѴІиха-

илъ,

 

утомленный

 

невзгодами

 

по-

слѣдняго

 

времени,

 

нуждался

 

въ

 

от-

дыхѣ.

 

Онъ

 

уже

 

нашелъ

 

себѣ

 

дачу,

перевезъ

 

туда

 

книги,

 

мечталъ

 

уѣхать

съ

 

семьей

 

изъ

 

Москвы

 

тотчасъ

 

послѣ

экзаменовъ,

 

какъ

 

святитель

 

Сергій

 

вы-

звалъ

 

его

 

къ

 

себѣ

 

и

 

сталъ

 

просить

потрудиться

 

въ

 

теченіе

 

лѣта

 

на

 

пред-

стоявшихъ

 

второклассныхъ

 

курсахъ.

Организація

 

курсовъ

 

требовала

 

осо-

бенно

 

внимательнаго

 

отношенія

 

къ

себѣ:

 

надо

 

было

 

не

 

только

 

положить

правильный

 

основы,

 

но

 

и

 

умѣло

 

при-

мѣнить

 

ихъ

 

къ

 

дѣлу,

 

надо

 

было

 

соз-

дать

 

для

  

курсовъ

  

добрыя

  

традиціи.

!)

 

См.

 

№

 

7.

РАЧИНСКІЙ? _________________ Ш

Живъ

 

онъ

 

въ

 

свѣтлыхъ

 

воспомина-

ніяхъ

 

о

 

немъ

 

лицъ

 

его

 

знавшнхъ.

Живъ

 

—

 

въ

 

жизненныхъ

 

литератур-

ныхъ

 

трудахъ,

 

которые,

 

вѣрится,

 

пере-

живутъ

 

наше

 

поколѣніе,

 

и

 

въ

 

тѣхъ

безчисленныхъ,

 

полныхъ

 

мудрости

 

и

задушевныхъ

 

письмахъ,

 

что

 

изъ

 

скром-

наго

 

Татева

 

летѣли

 

въ

 

разные

 

концы

обширной

 

Руси.

 

Живъ

 

онъ

 

въ

 

томъ

свѣтломъ,

 

бодромъ

 

настроеніи

 

его

 

вѣр-

ныхъ

 

послѣдователей

 

и

 

подражателей,

которое

 

они

 

у

 

него

 

же

 

заимствовали,

чтобы

 

свято

 

послужить

 

имъ

 

любимой

и

 

имъ

 

же

 

взлелѣянной

 

школѣ.

 

Живъ

онъ,

 

наконецъ,

 

въ

 

томъ

 

замѣтномъ

ростѣ

 

нашей

 

церковной

 

школы,

 

сѣмена

которой,

 

безъ

 

преувеличения

 

можно

сказать,

 

политы

 

потомъ

 

его

 

самоотвер-

женнаго,

 

проникнутаго

 

глубокимъ

 

убѣ-

жденіемъ

 

труда!...

Свящ.

 

В.

 

Востоновъ.

se®»»

Трудность

 

положенія

 

увеличивалась

еще

 

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

 

что

 

слу-

шателями

 

курсовъ

 

были

 

не

 

простые

учащіеся,

 

а

 

люди

 

уже

 

взрослые,

 

со

своимъ

 

собственнымъ

 

мнѣніемъ

 

и

 

су-

жденіемъ,

 

уже

 

занимашціе

 

извѣстное,

хотя

 

и

 

скромное

 

общественное

 

поло-

жение

 

и

 

уже

 

сами

 

не

 

новички

 

на

 

педа-

гогическомъ

 

поприщѣч

 

Особенно

 

ва-

женъ

 

былъ

 

правильный

 

выборъ

 

руко-

водителя

 

курсовъ.

 

Нуженъ

 

былъ

 

чело-

вѣкъ,

 

который

 

импонировалъ

 

бы

 

слу-

шателямъ

 

не

 

оффиціальнымъ

 

званіемъ

своимъ

 

„инспектора

 

курсовъ",

 

а

 

сво-

ими

 

нравственными,

 

умственными

 

и

научными

 

достоинствами...

 

Нельзя

 

не

удивляться

  

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

прозор-

тпт\\

 

шшп

 

ттт

 

хнтрш.

(Прододжѳніе

 

У).
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ливости

  

и

   

мудрости

  

покойнаго

   

Мо-

сковская

 

святителя.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

о.

 

Михаилъ

  

соединялъ

 

въ

   

себѣ

   

всѣ

качества,

 

необходимый

 

для

 

того,

 

чтобы

сразу

  

поставить

   

курсы

 

на

  

надлежа-

щую

 

ногу,

  

сдѣлать

 

такъ,

 

чтобы

  

при-

глашенный

 

на

 

нихъ

 

лица

 

увидѣли

 

въ

нихъ

 

не

 

новое

 

бремя,

  

возлагаемое

 

на

нихъ

 

взамѣнъ

 

лѣтняго

   

отдыха,

 

а

 

ве-

ликую

 

пользу

 

и

 

для

 

себя

 

и

 

для

 

дѣла,

которому

 

они

 

служатъ.

 

Здѣсь

 

прежде

всего

   

важны

  

были

 

уже

  

отмѣченныя

нами

 

ранѣе

 

свойства

  

личнаго

  

харак-

тера

 

о.

 

Михаила:

 

его

 

способность

 

юно-

шески

  

увлекаться

  

взятымъ

  

на

   

себя

дѣломъ,

 

до

   

самозабвенія

 

уходить

  

въ

него,

   

его

   

удивительная

   

способность

сближаться

 

съ

 

людьми,

  

сразу

  

стано-

виться

 

въ

 

простыя,

 

человѣческія

 

отно-

шенія

 

съ

  

ними.

  

Къ

   

этому

   

слѣдуетъ

присоединить

 

его

   

многолѣтнюю

 

педа-

гогическую

 

опытность,

 

его

  

обширныя

познанія

 

и

 

въ

 

Законѣ

 

Божіемъ,

 

и

 

въ

исторіи,— предметы,

 

преиодаваніе

 

кото-

рыхъ

 

онъ

 

взялъ

 

на

 

курсахъ

 

на

   

себя,

его

   

умѣнье

   

пластично,

   

картинно

   

и

въ

 

высшей

 

степени

 

ясно

 

излагать

 

трак-

туемый

 

предметъ,—результатъ

 

его

 

ху-

дожественная

 

дарованія,

 

наконецъ—

и

 

что

   

важнѣе

  

всего

 

—

 

его

 

глубокую

вѣру,

 

что

 

дѣло

 

народнаго

 

образованія

есть

 

прежде

 

всего

 

дѣло

 

православной

Церкви,

 

что

 

переживаемый

 

нами

 

исто-

рическій

   

моментъ,

   

пробуждающееся

народное

   

самосознаніе,

   

есть

   

именно

то

   

время,

 

когда

 

сѣкира

 

уже

  

лежитъ

при

 

корнѣ,

 

и

  

что

 

упустить

 

этотъ

 

мо-

мептъ

 

и

 

отдать

 

дѣло

 

народнаго

 

обра-

зовали

  

въ

 

другія

 

руки,

 

съ

  

противо-

положными

   

идеалами,

   

значило

    

бы

толкнуть

   

народъ

   

въ

   

бездну,

   

свести

его

 

съ

 

его

 

вѣковыхъ

 

путей

 

на

 

околь-

ныя

 

дороги

 

и

 

заставить

 

его

 

измѣнить

своему

 

призванію,

  

какъ

   

народа-бого-

носца,

 

какъ

 

новаго

 

Израиля, —призва-

нно,

 

въ

 

которое

 

о.

 

Михаилъ

 

вѣровалъ

всѣми

 

силами

 

своей

 

души.

 

Очевидно,

умудренный

 

жизненнымъ

 

опытомъ,

глубокій

 

умъ

 

почившаго

 

Московская

архипастыря

 

прекрасно

 

понималъ

 

о.

Михаила.

 

О.

 

Михаилъ

 

такъ

 

благо-

говѣлъ

 

предъ

 

владыкою,

 

что

 

не

 

по-

смѣлъ

 

даже

 

и

 

намекнуть

 

о

 

необходи-

момъ

 

отдыхѣ.

 

Безъ

 

колебаній

 

и

 

сомнѣ-

ній

 

принялъ

 

онъ

 

на

 

себя

 

тотъ

 

под-

вигъ,

 

къ

 

которому

 

призывалъ

 

его

высокочтимый

 

имъ

 

святитель.

 

Мы

смѣло

 

говоримъ:

 

„подвигъ",

 

ибо

 

иначе

нельзя

 

и

 

назвать

 

того

 

чисто

 

юноше-

ская

 

пыла,

 

той,

 

чуть

 

не

 

до

 

безразсуд-

ства

 

доведенной

 

траты

 

силъ,

 

которую

внесъ

 

онъ

 

въ

 

порученное

 

дѣло.

 

По-

мимо

 

лекторства

 

по

 

двумъ

 

предме-

тами

 

что

 

уже

 

само

 

по

 

себѣ

 

предста-

вляло

 

для

 

утомленнаго

 

зимнимъ

 

тру-

домъ

 

и

 

пережитыми

 

испытаніями

 

чело-

вѣка

 

большой

 

трудъ,

 

онъ

 

сдѣлался

для

 

курсистовъ

 

всѣмъ,

 

чѣмъ

 

хотите:

нянькой,

 

опѳкуномъ,

 

совѣтникомъ,

руководителемъ,

 

слилъ,

 

однимъ

 

сло-

вомъ,

 

свое

 

существованіе

 

съ

 

существо-

ваніемъ

 

своихъ

 

подчиненныхъ.

 

Не

 

го-

воря

 

уже

 

о

 

деревнѣ,

 

онъ

 

отказался

жить

 

и

 

на

 

своей

 

зимней

 

квартирѣ

въ

 

Филаретовскомъ

 

училищѣ,

 

а

 

пере-

селился

 

въ

 

зданіе

 

Московской

 

духов-

ной

 

семинаріи,

 

гдѣ

 

остановились

 

кур-

систы,

 

и

 

прожилъ

 

здѣсь

 

бокъ-о-бокъ

 

съ

ними

 

все

 

лѣто

 

въ

 

одной

 

душной

 

ком-

натѣ,

 

лишенный

 

привычныхъ

 

удобствъ

правильно

 

устроенной

 

домашней

 

жиз-

ни.

 

Все

 

время,

 

свободное

 

отъ

 

лекцій,

онъ

 

проводилъ

 

въ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

кур-

систами

 

о

 

всемъ,

 

что

 

волновало

 

и

тревожило

 

ихъ

 

педагогическую

 

или

человѣческую

 

совѣсть,

 

и

 

какихъ-ка-

кихъ

 

только

 

вопросовъ

 

не

 

было

 

затро-

нуто

 

на

 

этихъ

 

бесѣдахъ

 

и

 

сколько

добрыхъ,

 

на

 

всю

 

жизнь

 

проникаю-

щнхъ

 

совѣтовъ

 

успѣлъ

 

посѣять

 

о.

Михаилъ,

 

въ

 

это

 

знаменательное

 

въ

его

 

жизни

 

лѣто

 

1S97

 

г.

  

въ

   

сердцахъ
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своихъ

 

молодыхъ,

 

еще

 

чуткихъ

 

ко

всякому

 

доброму

 

призыву,

 

собесѣдни-

ковъ!

 

Мы

 

не

 

станемъ

 

говорить

 

уже

 

о

томъ

 

поразительномъ

 

успѣхѣ,

 

который

имѣла

 

дѣятельность

 

о.

 

Михаила,

 

какъ

лектора

 

по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

исторіи.

По

 

общему

 

отзыву

 

слушателей,

 

его

слово

 

было

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

какъ

золото,

 

которое

 

онъ

 

искусно

 

выбиралъ

изъ

 

общей

 

массы

 

педагогическихъ

словъ

 

и

 

опредѣленій.

 

Онъ

 

умѣлъ

пойти

 

и

 

дальше,

 

умѣлъ

 

быть

 

поле-

зенъ

 

и

 

самимъ

 

слушателямъ,

 

въ

 

ихъ

личной

 

жизни,

 

для

 

собственной

 

души

ихъ.

 

Вотъ,

 

напр.,

 

какія

 

мысли

 

встрѣ-

тили

 

мы,

 

перелистывая

 

дневники

 

быв-

шихъ

  

слушателей

 

курсовъ

 

1897

 

года.

„Лекціи

 

по

 

Закону

 

Божію

 

произво-

дятъ

 

сильное

 

впечатлѣніе:

 

отрадно

присутствовать

 

при

 

живыхъ

 

рѣчахъ

убѣжденнаго

 

человѣка.

 

Какъ

 

то

 

не-

вольно

 

и

 

незамѣтно

 

является

 

въ

 

эти

счастливыя

 

минуты

 

духъ

 

вѣры

 

глу-

бокой,

 

сильной...

 

Но

 

къ

 

великому

 

при-

скорбію,

 

часто

 

нападаетъ

 

духовное

разслабленіе,

 

безконечная

 

тоска,

 

тяже-

лая

 

скорбь...

 

Является

 

желаніе

 

видѣть

въ

 

лекторѣ

 

не

 

только

 

совѣтника

 

въ

 

за-

нятіяхъ,

 

но

 

и

 

руководителя

 

въ

 

э/сизни".

А

 

вотъ

 

другой

 

отзывъ:

„Вечеромъ

 

батюшка

 

въ

 

занятной

комнатѣ

 

отечески

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

нами

о

 

преподанномъ

 

имъ

 

урокѣ

 

и

 

о

 

танн-

ствѣ

 

причащенія.

 

За

 

послѣднюю

 

бесѣду

я

 

долженъ

 

быть

 

пргізнателенъ

 

на

 

всю

жизнь,

 

такъ

 

какъ

 

рѣшенъ

 

былъ

 

такой

вопросъ,

 

который

 

часто

 

волновалъ

 

меня

въ

 

теченіе

 

четырехъ

 

лѣтъ"...

Курсы

 

прошли

 

блестяще:

 

учителя

и

 

учительницы

 

такъ

 

привязались

 

къ

своему

 

руководителю,

 

что

 

плакали

 

раз-

ставаясь

 

съ

 

нимъ...

 

Они

 

поднесли

 

ему

икону

 

Спасителя

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ,

а

 

его

 

супругѣ

 

потретъ

 

о.

 

Михаила

 

ри-

сованный

 

съ

 

карточки

 

однпмъ

 

изъ

курсистовъ

 

же.

Вотъ

 

съ

 

какимъ

 

прощальнымъ

 

при-

вѣтствіемъ

 

обратился

 

одпнъ

 

изъ

 

слу-

шателей

 

курсовъ,

 

Д.

 

Ѳ.

 

Бажановъ,

 

раз-

даваясь

 

со

 

своимъ

 

руководителемъ:

„Досточтимый

 

о.

 

инспекторъ!

 

мы

много

 

обязаны

 

вамъ.

 

Возвратившись

въ

 

свои

 

школы,

 

станемъ

 

мы

 

вспоми-

нать

 

васъ,

 

ваши

 

бесѣды,

 

ваше

 

внима-

ніе,

 

ваши

 

лекціи,

 

ваше

 

сочувствіе,

вашу

 

любовь.

 

Вы

 

вникали

 

въ

 

каждую

нашу

 

мысль

 

и

 

разбирали

 

всякое

 

чув-

ство.

 

Вашъ

 

образъ

 

вошелъ

 

въ

 

нашу

душу

 

и

 

сталъ

 

незабвеннымъ.

 

Каждое

ваше

 

слово

 

въ

 

школѣ

 

станетъ

 

намъ

еще

 

дороже.

 

Оно

 

будетъ

 

утѣшать

 

насъ

въ

 

тѣ

 

мучительные

 

часы

 

глубокой

грусти,

 

которые

 

иногда

 

наступаютъ

въ

 

избѣ

 

учителя,

 

когда

 

у

 

сердца

 

нѣтъ

близкая

 

человѣка,

 

который

 

могъ

 

бы

понять

 

скорбь

 

и

 

раздѣлить

 

крестъ

грустной

 

мысли

 

или

 

тяжелаго

 

чувства.

Теперь,

 

когда

 

возникнетъ

 

это

 

тяже-

лое

 

чувство,

 

мы

 

станемъ

 

вспоминать

васъ

 

и

 

каждое

 

ваше

 

слово,

 

и

 

то,

 

какъ

вы

 

называли

 

труды

 

наши

 

подвигомъ.

Безъ

 

внутренняго

 

волненія

 

мы

 

не

могли

 

слышать

 

отъ

 

васъ

 

это

 

слово.

Мы

 

постараемся,

 

чтобы

 

трудъ

 

нашъ

былъ

 

подвигомъ

 

деятельной,

 

разумной

Хрістовой

 

любви

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

лю-

дямъ.

 

II,

 

вѣрится

 

мнѣ,

 

это

 

будетъ

 

для

васъ

 

лучшей

 

наградой".

0.

 

Михаилъ

 

отвѣчалъ

 

на

 

эту

 

рѣчь

между

 

прочимъ

 

слѣдующими

 

словами:

„Я

 

слышалъ

 

сейчасъ

 

ваши

 

добрыя,

теплыя

 

рѣчи

 

обо

 

мнѣ,

 

и

 

теперь

 

мнѣ

стыдно

 

признаться,

 

что

 

я

 

съ

 

крайней

неохотой,

 

съ

 

печалью

 

въ

 

сердцѣ

 

о

потерянномъ

 

лѣтнемъ

 

отдыхѣ,

 

при-

•нялъ

 

на

 

себя

 

обязанность

 

руководить

нашими

 

курсами.

 

Если

 

я

 

вскорѣ

 

же

отдался

 

душей

 

общему

 

труду,

 

причи-

ной

 

тому

 

были

 

вы

 

сами.

 

Вы

 

поразили

меня,

 

неояліданно,

 

но

 

глубоко

 

тронули

мое

 

сердце,

 

когда

 

я

 

встрѣтился

 

съ

молодымъ

   

и

  

честнымъ

  

стремленіемъ
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вашимъ

 

къ

 

полезному

 

труду,

 

съ

 

ва-

шей

 

жаждой

 

дѣйствительной

 

пользы

отъ

 

курсовъ.

 

Возможно

 

ли

 

было

 

не

откликнуться

 

на

 

это,

 

возможно

 

ли

 

было

обмануть

 

ваши

 

надежды?

 

И

 

чѣмъ

больше

 

знакомился

 

я

 

съ

 

вами,

 

чѣмъ

больше

 

наблюдалъ,

 

съ

 

какою

 

неутоми-

мостію,

 

съ

 

какимъ

 

все

 

возрастающимъ

интересомъ

 

вы

 

отдавались

 

труду,

 

не-

смотря

 

на

 

убійственно

 

ятркіе

 

дни,

тѣмъ

 

больше

 

свѣтлѣло

 

у

 

меня

 

на

душѣ.

 

Меня

 

уже

 

потянуло

 

къ

 

вамъ,

 

я

уже

 

радъ

 

былъ

 

находиться

 

среди

васъ,

 

мнѣ

 

уже

 

отрадно

 

было

 

бесѣдо-

вать

 

съ

 

вами,

 

и

 

я

 

точно

 

самъ

 

моло-

дѣлъ

 

душой

 

среди

 

оживленныхъ

 

и

 

при-

вѣтливыхъ

 

лицъ,

 

и

 

мнѣ

 

припомина-

лись

 

иные

 

годы,

 

и

 

въ

 

душѣ

 

звучали

иныя

 

пѣсни...

 

И

 

вотъ

 

теперь

 

насталъ

всему

 

конецъ!

 

Прощайте!

 

Горько

 

ду-

мать,

 

что

 

со

 

многими

 

изъ

 

васъ,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

приходится

 

прощаться

 

на-

всегда!

„Мы

 

вернемся

 

къ

 

своимъ

 

обычнымъ

занятіямъ,

 

мы

 

останемся

 

въ

 

городѣ,

при

 

всѣхъ

 

удобствахъ

 

матеріальной

 

и

духовной

 

жизни,

 

а—вы?

„Вамъ

 

пред

 

стоить

 

одинокій

 

деревен-

скій

 

трудъ,

 

вамъ

 

предстоитъ

 

борьба

съ

 

тяжкой

 

нуждой,

 

съ

 

лишеніями,

 

съ

разнаго

 

рода

 

помѣхами

 

въ

 

темной

деревенской

 

средѣ.

 

Эта

 

дума

 

не

 

разъ

омрачала

 

мнѣ

 

душу,

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

трогало

 

меня

 

то,

 

что

 

вы

 

совсѣмъ

 

почти

не

 

говорили

 

со

 

мной

 

о

 

своихъ

 

нуж-

дахъ,

 

но

 

одушевлялись

 

всякій

 

разъ,

когда

 

рѣчь

 

заходила

 

о

 

дѣтяхъ,

 

объ

ихъ

 

успѣхахъ,

 

объ

 

интересахъ

 

школы,

о

 

народномъ

 

образованіи...

 

Спасибо

вамъ

 

за

 

это!

 

Я

 

убѣдился,

 

что

 

въ

 

огром-

номъ

 

болышшствѣ

 

вы

 

любите

 

ваше

дѣло.

 

Господь

 

да

 

поддержитъ

 

васъ

 

въ

этомъ

 

святомъ

 

стремленіи

 

положить

свои

 

молодыя

 

силы

 

на

 

дѣло,

 

полез-

нее

 

котораго

 

теперь

 

яѣтъ

 

на

 

святой

Руси!..

„Вѣрьте

 

въ

 

ваше

 

святое

 

служеніе,

продолжайте

 

любить

 

его

 

всѣми

 

си-

лами

 

юной

 

души.

 

Не

 

смущайтесь

 

тѣмъ,

что

 

вамъ,

 

моя«етъ

 

быть,

 

не

 

придется

увидать

 

осязательныхъ

 

плодовъ

 

ва-

шего

 

труда,—трудитесь

 

въ

 

вѣрующемъ

самоотречение

 

твердо

 

надѣясь

 

на

 

то,

что

 

вашъ

 

трудъ

 

все-таки

 

не

 

пропа-

детъ

 

даромъ,

 

что

 

въ

 

вашемъ

 

трудѣ

выше

 

всего

 

и

 

прежде

 

всего

 

—

 

воля

Господня,

 

что

 

Божіе

 

Провидѣніе,

 

безъ

воли

 

коего

 

и

 

воробей

 

не

 

упадетъ

 

съ

кровли,

 

и

 

волосъ

 

не

 

спадетъ

 

съ

 

го-

ловы,

 

витаетъ

 

надъ

 

всякою

 

истинною

мыслію,

 

надъ

 

каяедымъ

 

честнымъ,

 

въ

духѣ

 

истины

 

сказаннымъ

 

словомъ,

надъ

 

каждымъ

 

честнымъ,

 

добрымъ

стремленіемъ.

„Говорятъ,

 

хорошо

 

такъ

 

разсуждать

при

 

полной

 

обезпеченности,

 

при

 

благо-

пріятныхъ

 

условіяхъ

 

жизни...

 

А

 

при

скудномъ

 

жалованьи,

 

при

 

нетоплен-

ной

 

нзбѣ,

 

при

 

недостаткѣ

 

въ

 

самомъ

необходимомъ...

 

Что

 

жъ?

 

Развѣ

 

мы

всѣ

 

не

 

болѣемъ

 

душою

 

при

 

мысли

объ

 

этомъ?!

 

Развѣ

 

нѣтъ

 

у

 

насъ

 

сочув-

ствія

 

къ

 

вамъ?

 

Но —повѣрьте,

 

что

 

есть

люди

 

и

 

вполнѣ

 

обезпеченные,

 

и

 

все-

таки

 

ничего

 

не

 

дѣлающіе

 

или

 

отно-

сящіеся

 

слегка,

 

равнодушно

 

къ

 

сво-

ему

 

дѣлу.

 

Успѣхъ

 

всякаго

 

дѣла

 

ме-

нее

 

всего

 

зависитъ

 

отъ

 

матеріальная

достатка,

 

хотя

 

мы

 

вовсе

 

не

 

отвергаемъ

его

 

необходимости.

 

Всякое

 

истинно

живое

 

дѣло

 

творитъ

 

любовь,

 

святое

одушевленіе,

 

окрыленное

 

молитвой

 

и

надеяедой

 

на

 

помощь

 

свыше...

„Простите,

 

что

 

я,

 

можетъ

 

быть,

 

уто-

милъ

 

васъ

 

своимъ

 

словомъ...

 

Но

 

сердце

не

 

легко

 

успокоивается

 

при

 

разлукѣ!

И

 

не

 

хочется

 

говорить

 

этого

 

слова!

Нѣтъ!

 

Проведенные

 

дни

 

соединили

насъ,

 

вы

 

будете

 

жить

 

въ

 

душѣ

 

у

 

насъ,

мынавсегда

 

останемся

 

благодарны

 

вамъ

за

 

тѣ

 

свѣтлыя,

 

добрыя

 

чувства,

 

кото- ,

рыя

 

пробудились

 

въ

 

нашемъ

 

сердцѣ...
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„И

 

если

 

въ

 

деревенской

 

глуши,

среди

 

трудовой

 

работы—у

 

васъ

 

во-

скреснетъ

 

воспоминаніе

 

о

 

настоящемъ

лѣтѣ,

 

если

 

въ

 

душѣ

 

у

 

васъ

 

шевель-

нется

 

еще

 

теплое

 

чувство

 

къ

 

намъ,

знайте,—мы

 

услышимъ

 

его!

 

„Сердце

сердцу

 

вѣсть

 

подаетъ",

 

не

 

нуждаясь

ни

 

въ

 

телеграфѣ,

 

ни

 

въ

 

телефонахъ!"

Нужно

 

ли

 

прибавлять,

 

что

 

послѣ

курсовъ

 

1897

 

г.

 

у

 

о.

 

Михаила

 

устано-

вились

 

по

 

отношенію

 

къ

 

бывшимъ

его

 

слушателямъ

 

не

 

только

 

тѣ

 

отно-

шенія,

 

о

 

которыхъ

 

онъ

 

яворилъ

 

въ

концѣ

 

своей

 

рѣчи.

 

Издавна,

 

уже

 

съ

молодыхъ

 

лѣтъ

 

его

 

яшзни

 

его

 

домъ

служнлъ

 

мѣстомъ

 

собранія

 

и

 

братская

единенія

 

всѣхъ

 

его

 

кровныхъ

 

род-

ныхъ.

 

Съ

 

осени

 

1897

 

г,

 

его

 

домашній

16

 

Августа.

 

Все

 

минувшее

 

лѣто

 

рабо-

талъ

 

я

 

въ

 

полѣ

 

съ

 

своимъ

 

отцомъ,

 

а

свободные

 

праздничные

 

дни

 

посвя-

щалъ

 

чтенію

 

книгъ,

 

раздобытыхъ

 

мною

кое-гдѣ

 

у

 

моихъ

 

знакомыхъ.

 

Ирочи-

талъ

 

я,

 

между

 

прочимъ,

 

книгу

 

„Очеркъ

исторіи

 

церк.-приходской

 

школы

 

отъ

перваго

 

ея

 

возникновенія

 

на

 

Руси

 

до

настоящаго

 

времени'-'

 

С.

 

Мирополь-

скаго;

 

прочиталъ

 

съ

 

удовольствіемъ,

потомучто

 

книга

 

эта

 

раскрыла

 

предо

мною

 

всю

 

жизнь

 

церковной

 

школы

 

со

дня

 

ея

 

появленія

 

на

 

евѣтъ

 

Божій

 

и

до

 

нынѣ.

 

Къ

 

стыду

 

моему

 

я

 

доля^енъ

сознаться,

 

что,

 

прослуяшвъ

 

почти

 

ЦЕ-

ЛЫЙ

 

учебный

 

годъ

 

учителемъ

 

церков-

но-приходской

 

школы,

 

я

 

вовсе

 

еще

не

 

былъ

 

знакомъ

  

съ

 

ея

 

исторіей,

 

по-

\)

 

См.

 

л»

 

7.

очагъ

 

пріобрѣлъ

 

и

 

другое

 

значеніе:

кромѣ

 

блнзкихъ

 

родныхъ,

 

братьевъ

 

и

сестеръ,

 

несшихъ

 

къ

 

знакомому

 

и

 

до-

рогому

 

огоньку

 

всякую

 

свою

 

мысль

 

и

намѣреніе,

 

подъ

 

кровомъ

 

его

 

пенатовъ

появилась

 

и

 

другая,

 

не

 

менѣе,

 

чѣмъ

кровная,

 

дорогая

 

ему

 

семья:

 

учителя

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

И

 

надо

было

 

видѣть

 

только

 

одному

 

о.

 

Миха-

илу

 

свойственное

 

радушіе,

 

съ

 

кото-

рымъ

 

онъ

 

встрѣчалъ

 

этихъ

 

дорогихъ

его

 

сердцу

 

гостей.

Усталый,

 

но

 

духовно

 

удовлетворен-

ный,

 

о.

 

Михаилъ

 

удалился

 

послѣ

 

кур-

совъ

 

на

 

свою

 

дачу

 

—

 

всего

 

на

 

нѣ-

сколько

 

дней...

(Продолженге

 

будетъ).

чему

 

типъ

 

этой

 

школы

 

представлялся

мнѣ

 

новымъ, .

 

совершенно

 

не

 

имѣю-

щимъ

 

своего

 

историческая

 

прошлая..

Сосѣдки

 

моей

 

школы

 

въ

 

селахъ

 

Сви-

щевѣ

 

и

 

Семивражкахъ,

 

нашедшія

 

себѣ.

пріютъ

 

въ

 

полуразвалившихся

 

церков-

ныхъ

 

сторожкахъ,

 

лишенныя

 

болѣе

или

 

менѣе

 

сносныхъ

 

матеріальныхъ.

удобствъ,

 

какъ

 

и

 

моя

 

Абашевская,.

скверно

 

о'топляемыя

 

и

 

плохо

 

содеряш-

мыя,

 

наводили

 

меня

 

на

 

мысль

 

не

 

въ

пользу

 

церк.пр.

 

школъ.

 

Я

 

сталъ

 

пред-

ставлять

 

себѣ

 

эти

 

школы

 

чѣмъ-то

 

ми-

зернымъ,

 

слабенькимъ,

 

недолговѣч-

нымъ,

 

однимъ

 

словомъ— такими

 

суще-

ствами,

 

на

 

которыхъ

 

мало

 

кто

 

-обра-

щаетъ

 

серьезное

 

вниманіе

 

и

 

почти

 

ни-

кто

 

не

 

старается

 

улучшить

 

ихъ

 

ма-

теріальный

 

бытъ.

 

Церковно-приходская

Изъ

 

учитѳльекихъ

 

дневниковъ.

Листки

 

ибъ

 

дневника

 

унителя-крестьянина.

(Лродолженіе)

 

1 ).
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школа

 

до

 

сего

 

времени

 

была

 

въ

 

моемъ

воображеніи

 

ничѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

ко-

пеечной

 

свѣчкой,

 

для

 

угашенія

 

кото-

рой,

 

достаточно

 

дуновенія

 

малѣйшаго

вѣтерка.

 

По

 

прочтеніи

 

же

 

вышеупомя-

нутой

 

книги,

 

мысли

 

мои

 

по

 

отпошенію

къ

 

ц.-пр.

 

школѣ

 

измѣнились.

 

Я

 

уви-

дѣлъ

 

свое

 

заблужденіе

 

и

 

устыдился

 

сво-

его

 

невѣжества.

 

Оказывается,

 

что

 

шко-

ла,

 

въ

 

которой

 

Богъ

 

приводить

 

мнѣ

послужить

 

своему

 

брату

 

мужичку

 

на

пользу,

 

есть

 

школа

 

не

 

новаго

 

типа,

не

 

мизерная,

 

слабенькая

 

и

 

недолго-

вѣчная,

 

какою

 

я

 

представлялъ

 

ее

 

себѣ,

нѣтъ,

 

появленіе

 

ея

 

на

 

свѣтъ

 

Божій

совпадаетъ

 

съ

 

появленіемъ

 

хрістіан-

ства

 

на

 

Руси.

 

Эта

 

школа

 

рождена

 

Рус-

скою

 

Церковію,

 

которая

 

воспитывала,

хранила

 

ее,

 

заботилась

 

о

 

ней,

 

какъ

чадолюбивая

 

мать

 

о

 

своей

 

единствен-

ной

 

дочери,

 

дабы,

 

выростивъ

 

себѣ

 

эту

единственную

 

дочь,

 

имѣть

 

ее

 

себѣ

помощницей

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

Рус-

ская

 

народа,

 

омытая

 

отъ

 

грязи

 

язы-

чества

 

водами

 

благословенной

 

Почай-

ны.

 

II

 

церк.-прих.

 

школа

 

подъ

 

непо-

средственнымъ

 

руководительствомъ

 

и

покровомъ

 

Церкви

 

исполняла

 

много

вѣковъ

 

свое

 

великое

 

назначеніе,

 

раз-

дѣляя

 

съ

 

своею

 

матерію

 

всѣ

 

невзгоды,

всѣ

 

бѣдствія,

 

какими

 

угодно

 

было

Господу

 

иосѣтить

 

Русскую

 

землю.

Мое

 

сравненіе

 

церковной

 

школы

 

съ

копеечного

 

свѣчкою

 

оказалось

 

тоже

неправильными

 

Правда,

 

школа

 

эта—

свѣчка,

 

но

 

неоцѣнимая

 

ни

 

кѣмъ,

 

и

огонекъ

 

ея

 

не

 

такъ

 

слабъ,

 

какъ

 

я

предполагалъ

 

ранѣе,

 

ибо

 

эта

 

свѣчка

зажжена

 

900

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

и

 

до

сего

 

дня

 

не

 

погасла!

 

A

 

какія

 

бури

обрушались

 

на

 

эту

 

свѣчу!

 

200

 

лѣтъ

бушевалъ

 

надъ

 

нею

 

ураганъ

 

татарскаго

ига,

 

потомъ

 

бурею

 

пронеслось

 

польское

нашествіе,

 

наконецъ

 

западно-европей-

ское

 

бурное

 

вѣяніе

 

встрѣчала

 

эта

школа,

 

но

 

при

 

несомнѣнной

  

помощи

свыше,

 

она

 

все

 

это

 

перенесла

 

и

 

оста-

лась

 

цѣла

 

и

 

неугасима.

 

Лишенная

посторонней

 

поддержки,

 

кромѣ

 

попе-

чения

 

своей

 

матери,

 

Церкви,

 

церков-

ная'

 

школа

 

въ

 

трудныя

 

годины

 

бѣд-

ствій,

 

постигавшихъ

 

Русь,

 

ютилась

или

 

въ

 

церковныхъ

 

сторожкахъ,

 

или

въ

 

душныхъ

 

келліяхъ

 

монастырей,

 

или

въ

 

бѣдныхъ

 

домикахъ

 

церковнаго

причта,

 

но

 

разливала

 

и

 

отсюда

 

обильно

свѣтъ

 

учеяія

 

по

 

всему

 

лицу

 

Русской

земли,

 

сообщая

 

народу

 

грамотность,

внушая

 

любовь

 

къ

 

своей

 

матери

 

Церк-

ви,

 

проповѣдуя

 

вѣрность

 

Царю

 

и

 

отече-

ству

 

и

 

вообще,

 

приготовляя

 

и

 

русскаго

мужичка

 

и

 

самоотверженнаго

 

патріота,

готоваго

 

за

 

Царя

 

батюшку

 

и

 

за

 

Русь

матушку

 

положить

 

свою

 

жизнь,

 

и

 

пре-

данная

 

сына

 

св.

 

Церкви,

 

который-бы

могъ

 

сказать

 

себѣ:

 

„отъ

 

всѣхъ

 

чьстьнъ

бѣхъ

 

и

 

любимъ...

 

не

 

укорихъ

 

ни

 

кого

же,

 

не

 

вередихъ,

 

и

 

никого

 

же

 

не

 

окле-

ветахъ,

 

ни

 

завидѣхъ

 

никому

 

же...

 

не

 

ос-

тавихъ

 

церкве

 

Божия,

 

вечеръ,

 

ни

 

заут-

ра,

 

ни

 

полудне:

 

не

 

прѣзьрѣхъ

 

ништихъ,

ни

 

оставихъ

 

страньна

 

и

 

печальна

 

не

прѣзьрѣхъ

 

никогда

 

же"

 

1 )-

 

Такъ

 

вотъ

какова

 

та

 

школа,

 

въ

 

которой

 

приво-

дить

 

мнѣ

 

Богъ

 

потрудиться.

 

Нельзя

не

 

повторить

 

съ

 

Миропольскимъ,

 

что

„церковно-приходская

 

школа

 

есть

 

нео-

цѣненный

 

даръ

 

Провидѣнія

 

для

 

пра-

вославной

 

Руси".

 

2)

19

 

Августа.

 

Учебный

 

годъ

 

опять

приближается:

 

скоро

 

нужно

 

будетъ

ѣхать

 

въ

 

Абаціево

 

и

 

начинать

 

ученье.

Абашевскій

 

псаломщикъ

 

перемѣщенъ

въ

 

другое

 

село,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

я

 

ли-

шился

 

хотя

 

и

 

холодной,

 

но

 

подходя-

щей

 

къ

 

моимъ

 

средствамъ

 

квартиры,

другую

 

же

 

найти

 

подобную

 

врядъ-ли

еще

 

удастся.

 

Впрочемъ,

 

очень

 

то

 

горе-

г)

 

Очеркъ

 

исторіи

 

Церк.-пр.

 

школы

 

С.

 

Миро-

польскаго

 

вып.

 

I,

 

стр.

 

56.

2)

 

Тамъ

 

же.



№

 

8
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вать

 

не

 

приходится,

 

положусь

 

на

 

волю

Божію.

 

Можетъ

 

быть

 

„обернусь",

 

какъ

говорятъ

 

въ

 

трудныхъ

 

обстоятель-

ствахъ

 

жизни

 

подобные

 

мнѣ

 

бѣдняки.

Жаль

 

только

 

отца:

 

придется

 

ему

 

опять

зимовать

 

въ

 

полуразвалившейся

 

из-

бушкѣ,

 

а

 

помочь

 

рѣшительно

 

невоз-

можно.

20

 

Августа.

 

Сегодня

 

я

 

почти

 

цѣлый

день

 

бродилъ

 

по

 

окрестностямъ

 

род-

наго

 

села

 

Шутовъ,

 

прощаясь

 

съ

 

ми-

лыми

 

сердцу

 

холмами,

 

рощицами,

 

по-

лями,

 

лугами

 

и

 

овражками,

 

потому-

что

 

завтра

 

я

 

уѣзжаю

 

въ

 

Абашево

 

и,

слѣдовательно,

 

родныя

 

окрестности

 

не

придется

 

мнѣ

 

посѣтить

 

до

 

будущей

весны.

 

Когда

 

шелъ

 

я

 

домой

 

съ

 

поля,

то

 

завернулъ

 

и

 

на

 

кладбище,

 

гдѣ

 

по-

коятся

 

мои

 

односельчане,

 

между

 

ко-

торыми

 

есть

 

и

 

близкіе

 

сердцу

 

родные...

Но,

 

Боже

 

мой,

 

какое

 

грустное

 

впеча-

тлѣніе

 

вынесъ

 

я

 

съ

 

кладбища!

 

Къ

стыду

 

моихъ

 

односельцевъ,

 

это

 

святое

мѣсто

 

заброшено,

 

забыто

 

и

 

имѣетъ

весьма

 

печальный

 

видъ,

 

наводящій

на

 

душу

 

тоску

 

и

 

уныніе.

 

Оно

 

букваль-

но

 

ничѣмъ

 

не

 

огорожено,

 

кромѣ

 

ста-

ринной

 

засорившейся

 

и

 

заросшей

 

кра-

пивою

 

канавы;

 

на

 

могилахъ

 

даже

 

и

крестовъ

 

мало:

 

вмѣсто

 

нихъ

 

торчатъ

однѣ

 

носилки,

 

оставленныя

 

крестьяна-

ми,

 

въ

 

силу

 

какого-то

 

глупаго

 

обы-

чая,

 

иослѣ

 

похоронъ;

 

вокругъ

 

не

 

вид-

но

 

ни

 

одного

 

деревца,

 

ни

 

одного

 

ку-

стика,

 

даясе

 

трава

 

на

 

могилкахъ

 

вся

посбита

 

скотиною,

 

которая

 

имѣетъ

сюда

 

безпрепятственный

 

доступъ;

 

меж-

ду

 

могильными

 

холмиками

 

валяются

въ

 

изобиліи

 

не

 

зарытые

 

обломки

 

чело-

вѣческихъ

 

костей,

 

погнившихъ

 

и

 

по-

крывшихся

 

плѣсенью

 

гробовыхъ

 

до-

сокъ

 

и

 

свалившихся

 

крестовъ;

 

собрать

и

 

зарыть

 

все

 

это

 

въ

 

землю

 

некому,

ибо

 

на

 

состояніе

 

кладбища

 

никѣмъ

не

 

обращается

 

вниманія.

 

II

 

это—колы-

бель

 

усопшаго

  

человѣчества,

  

храни-

:

 

лнще

 

его

 

бренныхъ

 

останковъ,

 

очи-

I

 

стительное

 

горнило

 

людская

 

праха,

достойное

 

блаяговѣпія

 

и

 

почтенія

живыхъ,

 

забыто,

 

заброшено

 

и

 

находит-

ся

 

въ

 

совершенномъ

 

запустѣніи!

 

Это

печальное

 

явленіе

 

почти

 

повсемѣстно

въ

 

нашнхъ

 

селахъ,

 

оно

 

есть

 

плоцъ

равнодушія

 

нашихъ

 

крестьянъ

 

къ

кладбищу.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

счи-

таютъ

 

это

 

св.

 

мѣсто

 

даже

 

нечистымъ,

главнымъ

 

пунктомъ

 

всемозможныхъ

ночныхъ

 

привидѣній,

 

почему

 

многіе

изъ

 

нашихъ

 

крестьянъ

 

обоего

 

пола

боятся

 

проходить

 

ночью

 

мимо

 

клад-

бища

 

и,

 

что

 

всего

 

хуже,

 

своими

 

нелѣ-

пыми

 

разсказами

 

о

 

нривидѣніяхъ,

 

вну-

шаютъ

 

къ

 

нему

 

ложный,

 

но

 

сильный

страхъ

 

дѣтямъ.

 

Конечно,

 

все

 

это

 

есть

плодъ

 

суевѣрія

 

нашего

 

темная

 

люда,

но

 

борьба

 

съ

 

этимъ

 

суевѣріемъ

 

по-

средствомъ

 

ученія

 

церковнаго

 

и

 

шко-

лы

 

все

 

таки,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

продол-

жится

 

не

 

малое

 

время.

 

Я

 

такъ

 

пола-

гаю,

 

что

 

школѣ

 

легче

 

всего

 

привести

кладбища

 

въ

 

благоустроенный

 

видъ.

Какую

 

же

 

можетъ

 

оказать

 

услугу

 

шко-

ла

 

по

 

отношенію

 

къ

 

заброшенному

кладбищу?

 

Да

 

не

 

малую.

 

Школа

 

ру-

ками

 

своихъ

 

питомцевъ

 

вполнѣ

 

мо-

жетъ—украсить

 

канаву

 

кладбища

 

дре-

весными

 

посадками,

 

а

 

могилы,

 

кромѣ

того,

 

еще

 

и

 

цвѣтами.

 

Можно

 

надѣяться,

что

 

мальчики

 

съ

 

усердіемъ

 

займутся

этимъ

 

блаячестивымъ

 

упраяіненіемъ,

ибо

 

любовь

 

къ

 

роднымъ

 

могилкамъ

 

за-

раждается

 

у

 

людей

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ,

 

а

не

 

мало

 

найдется

 

между

 

мальчиками-

учениками

 

такихъ,

 

которые,

 

сажая

 

на

могилкѣ

 

деревцо,

 

или

 

сѣя

 

сѣмена

цвѣтовъ,

 

оросятъ

 

ихъ

 

чистыми

 

дѣт-

скими

 

слезами— плодомъ

 

любви

 

и

 

па-

мяти

 

къ

 

почивающимъ

 

въ

 

этой

 

мо-

гила

 

роднымъ:

 

матери,

 

отцу,

 

брату,

сестрѣ,

 

бабушкѣ,

 

дѣдушкѣ

 

и

 

другимъ

родственникамъ.

 

Да,

 

школа

 

безъ

 

со-

мнѣнія

 

въ

 

силахъ

   

исполнить

  

выше-
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описанное,

 

но

 

ей

 

нужна

 

помощь

 

и

 

со

стороны

 

села,

 

которое

 

должно

 

поза-

ботиться

 

объ

 

устройствѣ

 

хорошей

 

огра-

ды

 

вокругъ

 

кладбища

 

и

 

учрежденіи

надъ

 

нимъ

 

надзора.

 

Но

 

школа

 

скорѣе

осуществить

 

свою

 

задачу

 

по

 

отноше-

нію

 

къ

 

кладбищу,

 

чѣмъ

 

сами

 

крестьяне,

ибо

 

послѣдніе

 

по

 

причинѣ

 

еще

 

мас-

совой

 

безграмотности

 

и

 

невѣжеству,

не

 

всѣ

 

убѣждены

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

попеченін

 

о

 

кладбищѣ

 

выражается

благоговѣйная

 

память

 

и

 

любовь

 

къ

дорогимъ

 

покойникамъ.

 

Впрочемъ,

 

при

дружномъ

 

содѣйствіи

 

церковныхъ

 

про-

повѣдниковъ,

 

священниковъ,

 

и

 

благо-

намѣренныхъ

 

учителей

 

школъ,

 

и

 

клад-

бища

 

со

 

временемъ

 

получать

 

благо-

пристойный

 

видъ

 

и

 

надлежащее

 

о

 

себѣ

попеченіе.
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Сегодня

 

я

 

переселился

въ

 

Абашево,

 

гдѣ

 

былъ

 

поставленъ

 

въ

очень

 

затруднительное

 

положеніе

 

прі-

искиваніемъ

 

себѣ

 

квартиры.

 

Цѣлый

день

 

бѣгалъ

 

я

 

по

 

селу,

 

но

 

такъ

 

и

 

не

нашелъ.

 

Впрочемъ,

 

нѣкоторые

 

изъ

мѣстныхъ

 

крестьянъ

 

принимаютъ

 

ме-

ня

 

на

 

хлѣба,

 

но

 

съ

 

платою

 

по

 

7

 

руб.

въ

 

мѣсяцъ.

 

Я

 

яге

 

получаю

 

8-мь!

 

Слѣ-

довательно,

 

уплативъ

 

за

 

столъ

 

и

 

квар-

тиру,

 

я

 

ежемѣсячно

 

буду

 

оставаться

съ...

 

рублемъ.

 

Изъ

 

этого

 

рубля

 

я

 

дол-

женъ

 

ухитриться

 

извлечь

 

часть

 

себѣ

на

 

экипировку,

 

а

 

часть

 

на

 

поддержку

отцу.—Куда

 

и

 

сколько

 

ассигновать?

вертѣлся

 

въ

 

моей

 

головѣ

 

назойливый

вопросъ,

 

но,

 

конечно,

 

такъ

 

и

 

остался

неразрѣшимымъ.

—

 

„Неуяадли

 

отъ

 

этого

 

приходить

въ

 

отчаяніе

 

и

 

опускать

 

руки?"

 

думаю

себѣ:

 

„правда,

 

иоложеніе

 

мое

 

не

 

изъ

завидныхъ,

 

по,

 

вѣдь,

 

есть

 

же

 

на

 

свѣ-

тѣ

 

люди,

 

которымъ

 

судьба

 

еще

 

менѣе

улыбается,

 

а

 

въ

 

отчаяніе

 

они

 

не

 

при-

ходятъ.

 

А

 

посему

 

не

 

лучше

 

ли

 

но-

терпѣть

 

и

 

обождать:

 

не

 

уладится

 

ли

все

 

это

 

какъ

  

нибудь

   

въ

 

будущемъ?"

Такъ

 

разсуяедалъ

 

я

 

самъ

 

съ

 

собой,

 

и

на

 

душѣ

 

стало

 

свѣтлѣе

 

и

 

легче,

 

По-

ужинавъ

 

съ

 

отцомъ

 

чего

 

Богъ

 

послалъ,.

я

 

постановилъ

 

въ

 

классѣ

 

рядомъ

 

три

скамьи

 

и

 

легъ

 

на

 

нихъ,

 

приговари-

вая:

 

„пора

 

и

 

на

 

покой;

 

утро

 

вечера

мудренѣе".
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Мальчики

 

сегодня

 

со-

брались

 

въ

 

школу

 

съ

 

ранняя

 

утра.

Я

 

погуторилъ

 

съ

 

ними

 

кое

 

о

 

чемъ

часика

 

полтора

 

и

 

отпустилъ

 

ихъ.

 

По-

томъ

 

мы

 

съ

 

отцомъ

 

составили

 

„со-

вѣтъ",

 

на

 

которомъ

 

принялись

 

обсуж-

дать

 

мое

 

„квартирное

 

положеніе".

 

На-

добно

 

замѣтить,

 

что

 

при

 

моей

 

школѣ

выстроена

 

и

 

квартира

 

для

 

учителя,

да

 

такая

 

громадная,

 

что

 

въ

 

ней

 

не

безчестно

 

пожить

 

даже

 

порядочному

начальнику,

 

а

 

не

 

то,

 

чтобы

 

такой

птицѣ,

 

какъ

 

церковно-приходскій

 

учи-

тель,

 

да

 

еще

 

изъ

 

крестьянъ,

 

какъ

 

моя

персона.

 

Только

 

въ

 

этой

 

квартирѣ—

ни

 

стола

 

ни

 

стула,

 

однимъ

 

словомъ

нѣтъ

 

ничего

 

такого,

 

чтобы

 

могло

 

хоть

отчасти

 

придать

 

ей

 

видъ

 

жилого

 

по-

мѣщенія:

 

однѣ

 

голыя

 

стѣны.

 

Окинувъ

ее

 

взглядомъ,

 

отецъ

 

мой

 

проговорилъ

„что-жъ,

 

парень,

 

видно

 

здѣсь

 

того...

поселишься?"

 

Я

 

задумался,

 

а

 

онъ,

меяеду

 

тѣмъ,

 

продолжалъ:

 

„не

 

бойсь,

не

 

нашей,

 

вѣдь

 

конурѣ,

 

чета!

 

А

 

печь-

то,

 

глянь

 

какая!

 

Благо

 

отопленіе

 

отъ

опчиства

 

полоягепо

 

тебѣ,

 

заживешь

только

 

ну-ну"...

—

  

„Да,

 

оно;

 

пожалуй

 

я

 

не

 

прочь

и

 

здѣсь

 

поселиться,

 

только

 

ктоягъ

мнѣ

 

пищу-то

 

готовить

 

станетъ?"

 

спро-

силъ

 

я

 

своего

 

батю.

—

  

„Кто

 

готовить?!

 

удивился

 

онъ:

„самъ

 

и

 

готовь.

 

А

 

чего

 

тебѣ

 

готовить-

то?

 

Хлѣба

 

я

 

привезу,

 

а

 

щи

 

да

 

кашу

ты

 

и

 

самъ

 

сваришь.

 

Эка

 

хитрость

 

ка-

кая!

 

Нынѣ

 

же

 

и

 

самоваръ

 

я

 

тебѣ

 

до-

ставлю".

 

Нельзя

 

было

 

мнѣ

 

не

 

согла-

ситься

 

съ

 

такими

 

разсужденіями

 

ста-

рика.

   

По

  

свойственной

   

же

   

всякому



M

 

8

                        

ИЗЪ

 

УЧИТЕЛЬСКИХЪ

 

ДНЕВНИКОВЪ.

                           

261

человѣку

 

слабости

 

я,

 

признаться,

 

не

много

 

и

 

поморщился

 

отъ

 

такихъ

 

раз-

сужденій,

 

но

 

призналъ,

 

что

 

отецъ

 

рѣ-

шительно

 

правъ

 

въ

 

свонхъ

 

соображе-

ніяхъ:

 

мнѣ

 

болѣе

 

ничего

 

не

 

остава-

лось

 

дѣлать,

 

какъ

 

послѣдовать

 

его

совѣту,

 

а

 

кстати

 

онъ

 

еще

 

мнѣ

 

и

 

са-

моваръ

 

посулилъ.

—

  

,,Гдѣ-жь

 

ты

 

мнѣ

 

самоварчикъ-то

разстараешься?"

 

спросилъ

 

я

 

отца.

— „Куплювъ

 

Спасскѣ",

 

отвѣтилъонъ.

—

  

„Развѣ

 

у

 

тебя

 

есть

 

деньги?"

—

  

„Три

 

рубля

 

есть".

—

  

„И

 

ты

 

на

 

три

 

рубля

 

самоваръ

хочешь

 

купить?!"

 

удивился

 

я.

—

  

„Да

 

не

 

только

 

самоваръ

 

куплю

на

 

эти

 

три

 

рубля,

 

а

 

и

 

еще

 

кое

 

что

принесу".

Я

 

сомнительно

 

покачалъ

 

головой,

но

 

отецъ,

 

ни

 

говоря

 

больше

 

ни

 

слова,

взявъ

 

свой

 

кошель

 

и

 

отправился

 

въ

г.

 

Спасскъ,

 

а

 

я

 

остался

 

въ

 

школѣ,

ожидая,

 

что

 

будетъ

 

дальше.

 

Сижу

 

я

одинъ

 

и

 

думаю:

 

„старикъ

 

мой

 

хочетъ

сотворить

 

чудо:

 

на

 

три

 

рубля

 

ухит-

риться

 

купить

 

самоваръ

 

да

 

и

 

„еще

кое

 

что"—задача

 

довольно

 

сложная.

Вѣдь

 

самый

 

плохой

 

подержанный

 

са-

моваръ

 

стоить

 

не

 

менѣе

 

5—6

 

рублей".

Жду

 

часъ,

 

другой,

 

третій

 

и

 

четвер-

тый.

 

Дѣло

 

близится

 

уже

 

къ

 

вечеру.

Смотрю:

 

входить

 

мой

 

батюня

 

съ

 

гро-

маднѣйшимъ

 

рогожнымъ

 

узломъ

 

за

плечами.

—

  

„Что,

 

купилъ?"

  

спросилъ

 

я

 

его.

—

  

„Отчея-жъ

 

не

 

купить",

 

возра-

зишь

 

онъ

 

мнѣ

 

хладнокровно:

 

„вотъ

 

гля-

ди".

 

Узелъ

 

развязывается,

 

и

 

на

 

полу

 

(за

неимѣніемъ

 

стола)

 

появляются:

 

чай-

викъ,

 

6

 

приборовъ,

 

Чі

 

чаю,

 

3

 

ф.

 

саха-

ру,

 

5

 

ф.

 

мяса,

 

4

 

ф.

 

кренделей

 

и...

 

са-

моваръ.

 

Да

 

именно—самоваръ,

 

а

 

не

что

 

либо

 

сему

 

подобное:

 

новый,

 

бле-

стящій,

 

какъ

 

зеркало,

 

только

 

не...

 

мѣд-

ный,

 

а

 

изъ

 

бѣлой

 

жести

 

(впрочемъ,

крантъ

 

мѣдный);

  

сдѣланъ

  

чистенько

и

 

притомъ

 

со

 

всѣми

 

рѣшительно

 

при-

знаками

 

и

 

свойствами,

 

присущими

настоящему

 

мѣдному

 

самовару;

 

даже

форма

 

выполнена

 

артистически.

 

Ну,

однимъ

 

словомъ—копія

 

съ

 

мѣднаго

самовара.

 

Чего

 

же

 

еще?

 

Я,

 

признать-

ся,

 

не

 

зналъ

 

ранѣе

 

о

 

существованіи

подобныхъ

 

самоваровъ,

 

почему

 

и

 

былъ

несказанно

 

радъ,

 

увидѣвъ

 

это

 

„изо-

брѣтеніе

 

новѣйшихъ

 

временъ",

 

пред-

назначенное

 

для

 

тѣхъ

 

людей,

 

которые,

какъ,

 

напр.,

 

я,

 

чувствуютъ

 

въ

 

само-

варѣ

 

и

 

необходимую

 

потребность,

 

и

не

 

имѣютъ

 

средствъ

 

пріобрѣсти

 

его

въ

 

„настоящемъ"

 

его

 

видѣ.

 

PI

 

такъ,

 

я

несказанно

 

обрадовался,

 

увидѣвъ

 

этотъ

самоваръ.

 

Отецъ,

 

между

 

прочимъ,

 

объ-

яснилъ

 

мнѣ

 

цѣну

 

покупокъ:

 

чайникъ—

20

 

коп.,

 

6

 

приборовъ — 60

 

к.,

 

Уі

 

чаю—

40

 

к.,

 

3

 

ф.

 

сахару— 50

 

к.,

 

5

 

ф.

 

мяса—

30

 

к.,

 

4

 

ф.

 

кренделей— 20

 

к.

 

и

 

само-

варъ...

 

70

 

к.!

 

Да

 

„исхарчилъ"

 

онъ

 

въ

городѣ

 

10

 

к.

 

Вотъ

 

и

 

всѣ

 

три

 

рубля.

Потомъ

 

мы

 

принесли

 

воды,

 

раздобыли

углей

 

и—нашъ

 

новый

 

самоваръ

 

черезъ

10— 15

 

минутъ,

 

будучи

 

поставленъ

 

на

окнѣ,

 

кипѣлъ,

 

шнпѣлъ,

 

дулся

 

и

 

отду-

вался,

 

да,

 

вѣдь,

 

какъ

 

еще:

 

будь

 

тутъ

„настоящій"

 

мѣдный

 

самоваръ,

 

такъ

и

 

тотъ

 

сгорѣлъ

 

бы

 

со

 

стыда.

 

Далѣе

послѣдовало

 

чаепитіе

 

и

 

безконечные

разговоры

 

о

 

томъ—о

 

семъ,

 

и

 

даже

вчерашнее

 

критическое

 

положеніе

 

бы-

ло

 

мною

 

совсѣмъ

 

позабыто.
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Ночевалъ

 

я

 

одинъ

 

въ

школѣ,

 

потому

 

что

 

отецъ

 

вчера

 

еще

съ

 

вечеру

 

ушелъ

 

въ

 

Шуты.

 

Когда

 

я

сегодня

 

проснулся,

 

солнце

 

уже

 

высо-

ко

 

взошло

 

н

 

начался

 

ясный

 

ведря-

ный

 

день.

 

Напившись

 

чайку,

 

я

 

во-

шелъ

 

въ

 

классъ,

 

гдѣ

 

встрѣтила

 

меня

живая

 

рѣзвая

 

толпа

 

дѣтей.

 

Она

 

про-

извела

 

на

 

меня

 

пріятное

 

впечатлѣніе.

Мальчики

 

были

 

всѣ

 

радостны,

 

весе-

лы,

 

полны

 

жизни

 

и

 

чужды

 

всякой

заботы

 

и

 

яштейскихъ

 

треволнеиіп.

 

Ихъ
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8

прекрасное

 

настроеше

 

передалось

 

и

мнѣ

 

и

 

наполнило

 

мое

 

сердце

 

чѣмъ

то

 

свѣтлымъ,

 

ласкающимъ

 

и

 

успокои-

вающимъ.

 

Началась

 

молитва,

 

и

 

стѣны

класса

 

наполнились

 

единодушнымъ

стройнымъ

 

пѣніемъ,

 

которое

 

всегда

глубоко

 

проникаетъ

 

въ

 

мою

 

душу

 

и

заставляетъ

 

ее

 

вознестись

 

на

 

высокую

(ІТродолженіе

 

будетъ).

1893—1894

 

годъ.

степень

 

молитвенная

 

настроены;

 

не-

вольно

 

забываешь

 

всѣ

 

невзгоды

 

и

 

ли-

шенія,

 

неудачи

 

и

 

огорченія,

 

и

 

мы-

сленно

 

взываешь

 

къ

 

Богу:

—

 

„Научи

 

Ты

 

меня

 

соблюдать

Лишь

 

Твою

 

милосердую

 

волю,

Научи

 

никогда

 

не

 

роптать

На

 

свою

 

многотрудную

 

долю".

Учитель

 

Е.

 

Нулиновъ.

ЕОЭКІЯ

  

НИВА.

реплымъ

 

лѣтомъ

 

въ

 

полѣ

 

чистомъ

'Нива

 

спѣлая

 

стоить

И

 

на

 

солнцѣ

 

золотистымъ,

Полнымъ

 

колосомъ

 

блеститъ.

Много

 

силы

 

ей

 

и

 

поту

Нашъ

 

крестьянинъ

 

посвятнлъ,

И

 

Господь

 

его

 

работу

Съ

 

высоты

 

блаясловилъ;

Силы

 

далъ

 

землѣ

 

живыя,

Напоилъ

 

ростки

 

дождемъ

И

 

согрѣлъ

 

поля

 

родныя

Теплымъ

 

солнечнымъ

 

лучемъ.

Подъ

 

Его

 

святой

 

десницей

Нива

 

выросла,

 

взошла

И

 

крестьянину

 

сторицей

За

 

работу

 

воздала.

Въ

 

Божьемъ

 

мірѣ

 

есть

 

другая

Нива

 

чудно-хороша,

Это—дѣтская,

 

яшвая,

Непорочная

 

душа.

Эту

 

душу

 

въ

 

нашей

 

школѣ

Мы

 

беремся

 

обучить

Въ

 

послушаньи

 

Божьей

 

волѣ

II

 

уставамъ

 

Церкви

 

жить...

О,

 

Создатель!

 

дай

 

умѣнье

Намъ

 

исполнить

 

трудъ

 

святой

И

 

пошли

 

благословенье

Школѣ

 

скромной

 

и

 

родной;

Всѣхъ,

 

кого

 

мы

 

обучаемъ

Въ

 

ней,

 

наставь,

 

руководи,

II

 

богатымъ

 

урожаемъ

Насъ

 

за

 

трудъ

 

вознагради.

Священникъ

 

А.

 

Дер/навинъ.

---------------аОО^СХ-о --------------- .

ін

 

ш

 

ы

 

н

 

б

 

с

 

ш

 

и.
(Изъ

 

жизни

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ).

Till.

Непогоды

 

надъ

 

школьною

 

нивой.—Отрадный

 

явленія

 

въ

 

жизни

 

школы. —Какъ

 

умираютъ

 

без-

завѣтные

 

труженики

 

нашихъ

 

школъ. — 0.

 

Троицкій.— Ііванъ

 

Кухта

 

и

 

Павелъ

 

Бойко. —Не

 

ожи-

ветъ,

 

аще

 

не

 

умретъ!—Духовная

 

сплоченность

 

и

 

семейный

 

духъ

 

школъ.

IT

[Цяжелыя

 

минуты

 

бываютъ

 

въ

 

жизни

 

сѣя-

>теля

 

„Божьей

 

грамоты"

 

на

 

необъятной

нивѣ

 

народной!

 

Свои

 

непогоды

  

бушу-

ютъ

 

здѣсь.

   

Свои

 

безвременные

 

и

 

гни-

лые

 

дожди

 

безотрадно

 

льютъ —и

 

лъютъ

 

на

жаждущую

 

солнышка

 

ниву,

 

грозя

 

залить,

сгноить,

 

погубить

 

всѣ

 

надежды

 

сѣятеля...

A

 

бѣдный

 

сѣятель

 

совершенно

 

безсиленъ

помочь

 

бѣдѣ

 

и

 

едва

 

борется

 

между

 

надеж-

дою

 

и

 

страхомъ,

   

между

  

вѣрою

   

и

  

отчая-
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и

 

всходы 263

віемъ!

 

Но

 

вотъ....

 

на

 

темной

 

нависшей

тучѣ

 

появилось

 

одно

 

свѣтлое

 

пятнышко,

все

 

расползается

 

шире

 

и

 

шире,

 

показался

даже

 

кусочекъ

 

нѣжно

 

-

 

голубаго

 

чистаго

неба,

 

и

 

когда

 

вслѣдъ

 

за

 

симъ—кроткимъ

лучемъ

 

блеснетъ

 

и

 

солнышко,

 

забываются

всѣ

 

невзгоды:

 

хочется

 

и

 

смѣяться

 

и

 

пла-

кать

 

торжествующими

 

надеждами

 

этой

 

„ан-

гельской

 

улыбки"

 

неба!..

Точь—въ

 

точь

 

такое

 

небо

 

висить

 

надъ

Божьей

 

нивой,

 

засѣянной

 

40,000

 

однихъ

церковныхъ,

 

не

 

считая

 

другихъ

 

народ-

ныхъ

 

школъ.

 

Непогодой

 

проносятся

 

надъ

нею

 

всевозможныя

 

усилія

 

и

 

проекты

 

раз-

ныхъ

 

кабинетныхъ

 

либѳраловъ,

 

стараю-

щихся

 

навязать

 

школѣ

 

только

 

„образо-

вательный"

 

и

 

притомъ,

 

въ

 

самомъ

 

гру-

•бомъ

 

практическомъ

 

смыслѣ,

 

характеръ,—

-если-бъ

 

это

 

было

 

возможно

 

въ

 

Право-

славной

 

Руси,

 

даже

 

и

 

съ

 

изгнаніемъ

 

изъ

школы

 

„батюшки",

 

какъ

 

до

 

этого

 

дово-

дятъ

 

теперь

 

„жиды"

 

Францію!

 

Гнилымъ

дождемъ

 

сыплются

 

на

 

школьную

 

ниву

 

все-

возможныя

 

оскорбленія,

 

навѣты,

 

клеветни-

ческія,

 

завистническія

 

и

 

ненавистническія

нападки

 

и

 

издевательства

 

враговъ

 

Церкви

и

 

Нравославія,

 

до

 

того

 

бездеремонныя,

 

что

нѣкій

 

завравшійся

 

газетчикъ

 

въ

 

открытомъ

письмѣ

 

къ

 

батюшкѣ—законоучителю

 

школы

предлагаете

 

воспитывать

 

хрістіанскаго

 

ма-

лютку

 

„по

 

идеалу

 

данному

 

учителеліъ

Востока

 

■*?,

 

БУДДОЙ!1'

 

Кровью

 

плачь

сердце

 

всякаго

 

православнаго

 

русскаго

человѣка,

 

беззавѣтно

 

любящаго

 

свою

 

доро-

гую

 

отчизну

 

и

 

все,

 

чѣмъ

 

она

 

жива

 

и

 

мо-

гуча!...

 

Яснѣе

 

и

 

ужаснѣе

 

этого

 

намъ

 

ска-

зать

 

нечего!

Въ

 

такія

 

грустный

 

минуты,

 

въ

 

такую

непогоду

 

поистинѣ

 

„ангельской

 

улыбкой",

кроткимъ

 

лучемъ

 

надежды

 

и

 

покоя—улы-

бается

 

сама

 

о/сизнь

 

школы,

 

въ

 

ея

 

луч-

шихъ

 

сторонахъ

 

и

 

устъхахъ,— и

 

„сѣя-

телю"

 

истиннаго

 

блага

 

народнаго,

 

и

 

вся-

кому

 

истинному

 

его

 

ревнителю!..

Во

 

множествѣ

 

отчетовъ

 

по

 

школамъ

авторъ

   

„Посѣвовъ

 

и

 

Всходовъ"

 

находитъ

н

 

съ

 

отрадою

 

отмѣчаетъ

 

безчисленныя

 

до-

казательства

 

и

 

свидѣтельства

 

очевиднаго

роста,

 

добраго

 

успѣха

 

и

 

жизненности

 

родной

церковной

 

школы.

 

Я

 

въ

 

восторгѣ—особенно

отъ

 

отчета

 

Холмско-Варшавскаго

 

Наблюда-

теля.

 

Какъ

 

въ

 

зеркалѣ,

 

въ

 

немъ

 

отражается

чнсто,

 

подробно

 

и

 

безъ

 

прикрасъ

 

сама

 

по

себѣ

 

полная

 

духовныхъ

 

красотъ,

 

энергіи

и

 

жизни,

 

западно

 

—

 

православная

 

русская

..школа - '.

 

Какъ

 

въ

 

калейдоскопѣ,

 

одна

картина

 

смѣняется

 

здѣсь

 

другою,

 

отъ

 

вы-

соко-отрадныхъ

 

для

 

русскаго

 

сердца,

 

до

болѣзненно

 

грустныхъ,

 

возможныхъ

 

только

въ

 

атмосферѣ,

 

пропитанной

 

ядовитою

 

аги-

таціею

 

и

 

ненавистію

 

къ

 

Православію

 

па-

теровъ

 

Іезуитовъ.

 

И

 

здѣсь-то,

 

въ

 

этомъ

мракѣ

 

анти-православія

 

и

 

анти-народности

русской,

 

мы

 

находимъ

 

наиболѣе

 

утѣшитель-

ныя

 

показанія

 

достоинства

 

и

 

свѣтлой

 

силы

нашей

 

школы.

Передъ

 

нами

 

отчетъ

 

Холмско-Варшав-

скаго

 

Наблюдателя

 

самаго

 

послѣдняго

 

из-

данія

 

( 1900/і9оі

 

г.).

 

Лучшія

 

страницы

 

его

открываются

 

сообщеніями

 

о

 

томъ,

 

какъ

„умираютъ"

 

беззавѣтные

 

труженики

 

истин-

наго

 

народнаго

 

образованія,

 

откуда

 

между

прочимъ

 

становится

 

понятно

 

и

 

то,

 

почему

съ

 

ихъ

 

смертію

 

„не

 

умираетъ"

 

св.

 

дѣло

этихъ

 

тружениковъ,

 

какъ,

 

напротивъ,

 

эта

самая

 

смерть

 

ихъ

 

добрымъ

 

сѣменемъ

 

всхо-

дить

 

надъ

 

ихъ

 

скромной

 

могилой

 

и

 

даетъ

цѣлые

 

ряды

 

другихъ

 

стольже

 

добрыхъ

тружениковъ,

 

по

 

завѣтамъ

 

которыхъ

 

бу-

дутъ

 

идти

 

и

 

дѣйствовать

 

цѣлыя

 

поколѣ-

нія...

Однимъ

 

изъ

 

такихъ

 

тружениковъ

 

былъ

Бѣлгорайскій

 

председатель

 

уѣзднаго

 

оп-

летя,

 

протоіерей

 

Андрей

 

Троицкій.

 

почив-

шій

 

о

 

Господѣ

 

26

 

Сент.

 

отчетнаго

 

года.

„Въ

 

должности

 

предсѣдателя

 

онъ

 

состоялъ

6

 

лѣтъ

 

и

 

съ

 

.любовью

 

(курсивъ

 

отчета)

исполнялъ

 

ее.

 

Онъ

 

собственноручно

 

велъ

почти

 

все

 

письмоводство

 

по

 

отдѣленію,

успѣшно

 

изыскивалъ

 

мѣстныя

 

денежный

средства

 

на

 

нужды

 

церковныхъ

 

школъ

уѣзда,

 

къ

 

каждому

 

учебному

 

году

 

пріпеки-



264 НИВА.

                                                   

№

 

8БОЖІЯ

валъ

 

учителей

 

для

 

тѣхъ

 

школъ

 

грамоты,

завѣдующіе

 

которыми

 

сами

 

не

 

находили

достойныхъ

 

кандидатовъ,

 

и

 

принималъ

 

жи-

вое

 

участіе

 

въ

 

строительномъ

 

дѣлѣ

 

по

 

от-

яошенію

 

къ

 

школамъ

 

уѣзда,

 

чтобы

 

онѣ

имѣли

 

не

 

только

 

собственные

 

дома,

 

вполнѣ

удобные,

 

но

 

и

 

усадьбы

 

благоустроенный.

Общительный

 

и

 

предупредительный,

 

раз-

судительный

 

и

 

дѣятельный,

 

онъ

 

объеди-

нялъ

 

и

 

воодушевлялъ

 

членовъ

 

отдѣленія

для

 

общаго

 

дѣла.

 

На

 

засѣданія

 

и

 

по

 

дру-

гимъ

 

дѣламъ

 

отдѣленія

 

ему

 

приходилось

ѣздить

 

за

 

12

 

верстъ

 

въ

 

г.

 

Бѣлгорай,

 

при

 

чемъ

не

 

имѣя

 

своихъ

 

лошадей,

 

онъ

 

ѣздилъ

 

на

наемныхъ

 

(на

 

свои

 

средства).

 

При

 

обязан-

ностяхъ

 

приходскаго

 

священника

 

(въ

 

много-

дюдномъ

 

приходѣ)

 

и

 

благочиннаго,

 

дол-

жность

 

предсѣдателя

 

особенно

 

тяжела

 

была

для

 

о.

 

Троицкаго

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

его

лшзни

 

при

 

частыхъ

 

заболѣваніяхъ

 

въ

 

зломъ

недугѣ,

 

который

 

свелъ

 

его

 

въ

 

безвремен-

ную

 

могилу.

 

Но

 

никогда

 

изъ

 

устъ

 

его

 

не

слыхалъ

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

(и

 

едва

ли

 

слыхали

 

другіе)

 

не

 

только

 

сѣтованій,

но

 

даже

 

намековъ

 

на

 

тяжесть

 

безмездныхъ

трудовъ

 

его

 

предсѣдательскихъ.

 

Свою

 

осиро-

телую

 

семью

 

онъ

 

оставилъ

 

въ

 

бѣдности...

Да

 

будетъ

 

ему

 

мзда

 

многа

 

на

 

неаеси!"

заключаете

 

отчетъ.

Необыкновенно

 

трогательными

 

чертами

отличается

 

сообщеніе

 

отчета

 

о

 

другой

 

чув-

ствительной

 

потерѣ

 

края

 

въ

 

лицѣ

 

умер-

шихъ

 

учителей

 

Ивана

 

Кухты

 

и

 

Павла

Бойко

 

(оба

 

служили

 

въ

 

Замостскомъ

 

уѣздѣ).

Иванъ

 

Кухта—уроженецъ

 

села

 

Монастырка

и

 

воспитанникъ

 

„перваго

 

выпуска"

 

Ябло-

чинской

 

второклассной

 

школы.

 

Окончивъ

курсъ

 

ученія

 

въ

 

1899

 

году,

 

онъ

 

тогда

лее

 

былъ

 

назначенъ

 

учителемъ

 

церковно-

приходской

 

школы

 

въ

 

родномъ

 

селѣ

 

и

 

„сво-

ею

 

добротою,

 

кроткимъ

 

нравомъ,

 

просто-

той

 

и

 

привѣтливостъю

 

въ

 

обращеніи

 

при-

шелся

 

по

 

сердцу

 

и

 

школьникамъ-дѣтямъ

и

 

взрослому

 

населенію.

 

Взрослые

 

особенно

цѣнили

 

въ

 

немъ

 

то,

 

что

 

онъ

 

никогда

 

„не

гордился"

 

передъ

 

ними

 

и

 

до

 

конца

  

дней

своихъ

 

оставался

 

„грамотнымъ

 

крестьяни-

номъ".

 

Будучи

 

сыномъ

 

малоземельнаго

бѣднаго

 

крестьянина,

 

прирабатывающаго-

средства

 

къ

 

жизни

 

„поденнымъ

 

заработ-

комъ",

 

онъ

 

не

 

уклонялся

 

отъ

 

„наемнаго

дневнаго

 

труда"

 

ни

 

въ

 

бытность

 

свою

 

въ

Яблочинской

 

школѣ,

 

когда

 

пріѣзжалъ

 

до-

мой

 

на

 

каникулярное

 

время,

 

ни

 

даже

 

по-

своемъ

 

назначеніи

 

на

 

учительскую

 

доллс-

ность.

 

Каждый

 

будній

 

день

 

онъ

 

зарабаты-

вали,

 

своему

 

отцу

 

по

 

30

 

коп.

 

Все

 

лѣто-

1899

 

года

 

онъ

 

ходилъ

 

„на

 

работу"

 

къ

сосѣдямъ

 

крестьянамъ

 

или

 

къ

 

помѣщику.

„Что

 

толку

 

въ

 

твоемъ

 

ученіи?

 

Не

 

стоило-

учиться

 

три

 

года

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вмѣс-

тѣ

 

съ

 

нами

 

зарабатывать

 

серпомъ

 

и

 

ко-

сою.

 

Какая

 

разница

 

межъ

 

тобою-ученымъ

и

 

нами-неучеными?"

 

не

 

разъ

 

говорили

ему

 

односельчане

 

-

 

сверстники.

 

„Разница

есть",

 

благодушно

 

улыбаясь,

 

отвѣчалъ

имъ

 

учитель

 

Кухта:

 

„лѣтомъ,

 

когда

 

есть

заработки,

 

я

 

могу

 

зарабатывать

 

серпомъ

и

 

косою

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

вы,

 

а

 

зимою,

когда

 

вы

 

поѣдаете

 

лѣтній

 

заработокъ

 

в

сидите

 

сложа

 

руки,

 

я

 

получу

 

вдвое

 

бо-

лѣе

 

того,

 

чѣмъ

 

лѣтомъ

 

заработалъ,

 

хотя

получу

 

и

 

не

 

даромъ,

 

въ

 

чемъ

 

можете-

убѣдиться,

 

придя

 

въ

 

школу

 

зимними

 

вече-

рами".

 

Съ

 

1-го

 

октября

 

1899

 

г.

 

Кухта

пересталъ

 

ходить

 

на

 

заработки,

 

а

 

сталъ

собирать

 

дѣтей

 

въ

 

школу:

 

кого

 

изъ

 

нихъ

встрѣчалъ

 

на

 

улицѣ,

 

въ

 

доиѣ,

 

въ

 

полѣ.

безъ

 

особой

 

работы,

 

онъ

 

всѣхъ,

 

какъ

 

свой

человѣкъ,

 

тащилъ

 

въ

 

школу.

 

По

 

вечерамъ

онъ

 

ходилъ

 

по

 

домамъ

 

и

 

убѣждалъ

 

родите-

лей

 

освободить

 

своихъ

 

дѣтей

 

отъ

 

работы,

чтобы

 

учились

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

съ

 

первыхъ

чиселъ

 

октября,

 

чего

 

раньше

 

никогда

 

н&

бывало

 

(при

 

бывшемъ

 

учителѣ-псаломщикѣ)

въ

 

Монастырковской

 

школѣ

 

начались

 

пра-

вильный

 

занятія,

 

а

 

къ

 

концу

 

мѣсяца

 

число

учащихся

 

по

 

сравненію

 

съ

 

прежними

 

го-

дами

 

удвоилось.

 

Удвоились

 

и

 

аккуратность

посѣщенія

 

школы,

 

и

 

успѣхи

 

въ

 

ней,

 

какъ

естественное

 

послѣдствіе

 

добросовѣстнаго

труда

   

учителя

   

и

   

исправнаго

   

посѣщенія,
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8 посввы

 

и

 

всходы 265

школы

 

учениками.

 

Но

 

недолго

 

учитель-

 

\

«твовалъ

 

Кухта:

 

всего

 

одинъ

 

учебный

 

годъ,

одну

 

только

 

зиму.

 

Усиленный

 

трудъ

 

лѣ-

томъ

 

и

 

зимой

 

пошатнулъ

 

его

 

слабый

 

орга-

низмъ,

 

предрасположенный

 

къ

 

груднымъ

•болѣзнямъ,

 

a

 

тасканіе

 

тялселыхъ

 

(въ

 

по-

мощь

 

своему

 

отцу)

 

брѳвенъ

 

весною

 

1900

года

 

ускорило

 

роковую

 

развязку.

 

Скоро-

течная

 

чахотка

 

въ

 

январѣ

 

1901

 

г.

 

свела

юнаго

 

учителя

 

въ

 

могилу

 

къ

 

великому

 

горю

его

 

учениковъ

 

и

 

къ

 

общему

 

сожалѣнію

всѣхъ,

 

знавшихъ

 

его...

 

„Погребеніѳ

 

б.

 

учи-

теля

 

Монастырковской

 

школы

 

Іоанна

 

Кух-

ты"

 

(писалъ

 

по

 

сему

 

случаю

 

въ

 

Замост-

ское

 

уѣздное

 

отдѣленіе

 

завѣдующій

 

шко-

лой)

 

было

 

обставлено

 

возможною

 

торжест-

венностью.

 

Въ

 

день

 

кончины

 

совершена

выла

 

на

 

дому

 

литія

 

въ

 

присутствіи

 

учи-

теля

 

(преемника

 

Кухты),

 

его

 

учениковъ

и

 

многихъ

 

крестьянъ

 

Монастырка.

 

На

 

дру-

гой

 

день

 

утромъ

 

крестный

 

ходъ

 

отправился

изъ

 

церкви

 

на

 

домъ

 

покойнаго,

 

и

 

по

 

совер-

шеніи

 

краткой

 

литіи

 

послѣдовалъ

 

выносъ

тѣла

 

въ

 

церковь.

 

Послѣ

 

заупокойной

 

ли-

тургіи

 

и

 

отпѣванія

 

(съ

 

надгробнымъ

 

сло-

вомъ)

 

многолюдная

 

похоронная

 

процессія

двинулась

 

на

 

кладбище.

 

Не

 

только

 

дѣти-

ученики

 

Кухты

 

и

 

родители

 

ихъ,

 

но

 

и

 

все

взрослое

 

населеніе

 

Монастырка,

 

не

 

исклю-

чая

 

католиковъ

 

и

 

упорствующихъ,—всѣ

собрались

 

отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

почив-

шему

 

труженику:

 

были

 

на

 

дитургіи

 

я

 

со-

провождали

 

дорогіе

 

Останкина

 

мѣсто

 

упо-

коенія

 

даже

 

такіе

 

„упорствующіе",

 

кото-

рые

 

болѣе

 

20

 

лѣтъ

 

не

 

были

 

въ

 

церкви.

„Простота

 

въ

 

обращеніи,

 

тихій

 

нравъ

 

и

усердіе

 

къ

 

школьнымъ

 

занятіямъ

 

снискали

покойному

 

такую

 

любовь

 

у

 

народа,

 

что

гробъ

 

его

 

въ

 

церковь

 

и

 

на

 

кладбище

 

нес-

ли

 

парни

 

и

 

дѣвушки

 

на

 

рукахъ,

 

что

 

не

въ

 

обычаѣ

 

въ

 

моемъ

 

приходѣ

 

и

 

чего

 

ни-

когда

 

не

 

случалось'-',

 

пишете

 

о.

 

завѣдую-

щій

 

школой.

 

Такимъ

 

образомъ

 

и

 

при

 

по-

гребены

 

учителя

 

Кухты

 

оказалась

 

„раз-

ница"

 

между

 

нимъ

 

и

 

его

 

сверстниками-

односельчанами,

 

которой,

 

очевидно,

 

не

 

по-

!

 

дозрѣвалъ

 

и

 

самъ

 

онъ

 

тогда,

 

когда

 

объ

і

 

ней

 

говорилъ

 

съ

 

ними.

 

Въ

 

тѳчѳніѳ

 

39

дней

 

дѣти

 

Монастырковской

 

школы

 

еже-

дневно

 

на

 

утреннихъ

 

и

 

вечернихъ

 

клас-

сныхъ

 

молитвахъ

 

молились

 

объ

 

упокоѳніи

„новопреставлѳннаго

 

раба

 

Божія

 

Іоанна",

а

 

въ

 

40-й

 

день

 

вся

 

школа

 

была

 

въ

 

церкви

на

 

заупокойной

 

литургіи,

 

совершенной

 

о.

завѣдующимъ,

 

и

 

на

 

ней

 

присутствовали

„не

 

только

 

родственники

 

покойнаго,

 

но

 

и

многіѳ

 

прихожане".

 

Весною

 

на

 

„доброхот-

ный

 

пожертвованія"

 

завѣдующаго,

 

учителя

ц

 

учащихся

 

поставленъ

 

надъ

 

безвремен-

ной

 

могилой

 

„добраго

 

и

 

вѣрнаго"

 

школь-

наго

 

труженика

 

дубовый

 

крестъ

 

съ

 

соот-

вѣтствующей

 

надписью".

Другой

 

изъ

 

почившихъ

 

Павелъ

 

Бойко

былъ

 

учителемъ

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

дер.

Стабровѣ

 

и

 

умеръ

 

вдали

 

отъ

 

своей

 

шко-

лы,

 

на

 

родинѣ

 

(въ

 

селѣ

 

Лужковѣ

 

Гру-

бешовскаго

 

уѣзда)

 

въ

 

маѣ.

 

„Это

 

былъ

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

и

 

симпатичнѣйшихъ

учителей

 

въ

 

округѣ

 

(въ

 

1900

 

году

 

полу-

чилъ

 

послѣ

 

испытанія

 

званіе

 

учителя

 

одно-

классной

 

церковно

 

-

 

приходской

 

школы).

Въ

 

Стабровской

 

школѣ

 

онъ

 

прослужилъ

два

 

года

 

и

 

учебно-воспитательное

 

дѣло

тамъ

 

поставилъ

 

прекрасно.

 

„Упорствую-

щее"

 

стабровцы

 

не

 

только

 

примирились

съ

 

церковной

 

школой

 

за

 

этп

 

два

 

года,

но

 

и

 

полюбили

 

ее,

 

потому

 

что

 

полюбили

крѣпко

 

самого

 

учителя

 

(какъ

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

окружный

 

наблюдатель)

 

хорошаго,

трудодюбиваго,

 

толковаго.

 

И

 

долго

 

они

будутъ

 

помнить

 

тѣ

 

долгіе

 

зимніе

 

вечера,

которые

 

„чрезъ

 

два

 

года"

 

проводили

 

въ

своей

 

школѣ,

 

слушая

 

его

 

чтенія

 

и

 

пере-

сказы

 

прочитаннаго.

 

На

 

эти

 

чтенія

 

они

къ

 

концу

 

учебнаго

 

года

 

собирались

 

до

 

тѣс-

ноты

 

въ

 

школѣ.

 

„Да,

 

не

 

скоро

 

школа

 

до-

ждется

 

такого

 

учителя,

 

каковъ

 

былъ

 

покой-

ный",

 

сказалъ

 

окружному

 

наблюдателю

одинъ

 

крестьянинъ

 

изъ

 

Стаброва:

 

„это

былъ

 

единый

 

(т.

 

е.

 

рѣдкій,

 

выдающейся).

.

 

Наши

 

дѣти

 

какъ

 

будто

 

знали

 

объ

 

его

смерти",

  

говорилъ

  

тотъ

   

же

 

крестьянинъ:
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„при

 

его

 

отъѣздѣ

 

всѣ

 

плакали,

 

какъ

 

по

покойникѣ.

 

Правду

 

сказать,

 

и

 

намъ-стари-

камъ

 

ужь

 

очень

 

больно

 

знать,

 

что

 

мы

 

уже

не

 

увидимъ

 

его,

 

такъ

 

мы

 

привыкли

 

къ

нему

 

и

 

полюбили

 

его

 

за

 

два

 

года".

 

„Нуж-

но

 

было

 

видѣть

 

ту

 

искреннюю

 

великую

печаль

 

дѣтей-школьниковъ

 

(пишетъ

 

окруж-

ной

 

наблюдатель),

 

когда

 

я

 

впервые

 

сооб-

щилъ

 

имъ

 

о

 

смерти

 

ихъ

 

учителя,

 

дабы

судить

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

они

 

любили

 

учителя

Бойко:

 

у

 

дѣтей

 

появились

 

на

 

гдазахъ

 

сле-

зы.

 

Онъ

 

простудился

 

въ

 

дорогѣ

 

изъ

 

Стаб-

рова

 

въ

 

Лужковъ

 

и

 

умеръ

 

отъ

 

воспаленія

легкихъ,

 

но

 

добрая

 

память

 

о

 

немъ

 

долго-

долго

 

будетъ

 

жить

 

въ

 

„упорствующей"

деревнѣ

 

Стабровѣ.

 

Поистинѣ,

 

доброе

 

сѣмя

„не

 

оживетъ,

 

аще

 

не

 

умрете!"...

Другая

 

характерная

 

и

 

утѣшительная

сторона

 

въ

 

жизни

 

Холмско-Варшавскихъ

школъ

 

это

 

—

 

своеобразно-отеческія

 

отно-

шенія

 

между

 

завѣдующими

 

и

 

наблюдате-

лями

 

шкодъ

 

и

 

учителями

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

и

 

вообще

 

учащими

 

и

 

учащимися

съ

 

другой.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

чувствовалась

 

не-

достаточная

 

подготовка

 

учителей

 

къ

 

школь-

ному

 

дѣлу

 

въ

 

помощь

 

малоподготовлен-

нымъ

 

приходили

 

завѣдующіе

 

школами

 

(бо-

дѣе

 

усердные

 

и

 

знающіе)

 

и

 

наблюдатели

(окружные

 

и

 

епархіальный).

 

Заботливые

изъ

 

завѣдующихъ

 

по

 

субботамъ

 

или

 

сами

являлись

 

въ

 

школу,

 

или

 

у

 

себя

 

на

 

дому

бесѣдовали

 

съ

 

учителями:

 

„знакомились

съ

 

пройденнымъ

 

и

 

усвоеннымъ

 

дѣтьми

за

 

истекшую

 

яедѣлю

 

по

 

всѣмъ

 

прѳдме-

тамъ

 

и

 

дѣлали

 

указанія,

 

какъ

 

я

 

чѣмъ

 

за-

ниматься

 

въ

 

слѣдующую

 

недѣлю

 

по

 

каж-

дому

 

учебному

 

предмету

 

и

 

сколько

 

при-

близительно

 

слѣдуетъ

 

пройти".

 

Они

 

же

„при

 

исполненіи

 

духовныхъ

 

требъ

 

въ

 

тѣхъ

деревняхъ,

 

гдѣ

 

есть

 

школа,

 

заходили

 

въ

школу,

 

наблюдали

 

за

 

преповаданіемъ

 

учи-

теля

 

и

 

приходили

 

ему

 

на

 

помощь,

 

въ

особенности

 

въ

 

преподавании

 

закона

 

Божія".

Наблюдатели

 

школъ

 

при

 

обозрѣніи

 

ихъ

обращали

 

вниманіе

 

не

 

только

 

„на

 

успѣш-

ность

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

шко-

лѣ,

 

но

 

старались

 

прослѣдить,

 

выяснить

 

тѣ

пріемы

 

и

 

методы,

 

каковые

 

выработаны

учителемъ

 

на

 

школьной

 

практикѣ,—на^

сколько

 

таковые

 

пріемы

 

правильны,

 

цѣле-

сообразны

 

и

 

дѣйствительно

 

облегчаютъ

тяжелый

 

трудъ

 

начальнаго

 

обученія.

 

Тамъ,.

гдѣ

 

пріемы

 

и

 

методы

 

оказывались

 

неудо-

влетворительными,

 

они

 

приходили

 

съ

 

по-

мощью

 

своими

 

(соотвѣтсгвенно

 

потребно-

сти)

 

разъясненіями,

 

указаніями

 

и

 

руковод-

ствомъ.

Взаимный

 

отношенія

 

учащихъ

 

и

 

уча-

щихся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

епархіи,

простыя

 

и

 

сердечныя,

 

иеполненныя

 

(за

малыми

 

исключѳніями)

 

любви

 

со

 

стороны

руководителей

 

и

 

привязанности

 

со

 

стороны

дѣтей,

 

естественно

 

устанавливали

 

такой

учебно-воспитательный

 

строй

 

школьной

 

жиз-

ни,

 

при

 

которомъ

 

весьма

 

рѣдко

 

требовались

дисциплинарныя

 

мѣры

 

строгости

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

дѣтямъ.

 

Разъясненія,

 

наставле-

нія

 

и

 

добрый

 

примѣръ

 

(усердію

 

учили

 

усер-

діемъ,

 

вѣжливости

 

вѣжливостью

 

и

 

т.

 

д.)

самихъ

 

учителей

 

и

 

учителъницъ,

 

ихъ

 

со-

вѣты,

 

увѣщанія

 

и

 

поощренія,

 

одобрѳнія

 

и

порицанія

 

были

 

обычными

 

и

 

во

 

многихъ

сельскихъ

 

школахъ

 

единственными

 

и

 

впол-

не

 

достаточными

 

„мѣрами

 

къ

 

поддержанію

школьной

 

дисциплины".

 

И

 

это

 

не

 

голыя

фразы,

 

а

 

множествомъ

 

фактовъ

 

г)

 

подтвер-

ждаемая

 

истина.

 

И

 

этой

 

истиной

 

особенно

крѣпки

 

школы

 

нашего

 

Занаднаго

 

края,

несмотря

 

на

 

всѣ

 

невзгоды

 

и

 

враждебныя

вліянія.

Каждая

 

такая

 

школа

 

тамъ,

 

по

 

необходи-

мости,

 

одна

 

сплоченная

 

семья,

 

„на

 

страхъ

врагамъ"

 

и

 

на

 

защиту

 

отъ

 

нихъ.

 

И

 

этой

сплоченности

 

и

 

крѣпости

 

ничто

 

такъ

 

не

способствуете,

 

какъ

 

религіозно-церковное,

нравственно-воспитательное

 

и

 

истинно-на-

родное

 

направленіе

 

школы.

 

Это

 

чувствует-

ся

 

между

 

прочимъ,

 

такъ

 

сильно,

 

такъ

 

жи-

1 )

 

Этихъ

 

фактовъ

 

такъ

 

много

 

въ

 

отчетѣ,

что

 

нѣтъ

 

возможности

 

привести

 

всѣхъ

 

ихъ,

а

 

въ

 

одиночку—глаза

 

разбѣгаются!
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И

во

 

въ

 

случаяхъ,

 

подобныхъ

 

слѣдующему.

Прошлой

 

„зимой

 

одна

 

изъ

 

бывшихъ

 

уче-

ницъ

 

Лодзинской

 

школы

 

заболѣла

 

чахоткой

и

 

умерла.

 

Созвать

 

въ

 

будничный

 

день

 

быв-

шихъ

 

воснитанниковъ

 

и

 

воспитанницъ

 

шко-

ды

 

въ

 

болыномъ

 

городѣ

 

положительно

нѣтъ

 

возможности.

 

Но

 

помимо

 

моей

 

ини-

ціативы

 

(пишетъ

 

о.

 

завѣдующій)

 

товарищи

и

 

подруги

 

оказались

 

дружной

 

толпой

 

со-

бравшимися

 

у

 

гроба

 

умершей.

 

При

 

общемъ

плачѣ

 

и

 

скорби

 

объ

 

усопшей,

 

при

 

друж-

номъ

 

пѣніи

 

отрочѳскихъ

 

голосовъ

 

чувство-

Шуавятая

 

Библія

 

сообщаетъ

 

намъ

«Ёр^одно

 

поучительное

 

и

 

трога-

тельное

 

повѣствованіе

 

о

 

стра-

даніи

 

семи

 

юныхъ

 

братьевъ,

 

ихъ

учителя

 

Елеазара

 

и

 

матери

 

Соло-

моніи.

 

Это

 

было

 

за

 

180

 

лѣтъ

до

 

Рождества

 

Хрістова.

 

Нече-

стивый

 

царь

 

Антіохъ

 

завладѣлъ

Іерусалимомъ,

 

ограбилъ

 

храмъ,

умертвилъ

 

много

 

людей

 

и

 

еще

болѣе

 

продалъ

 

ихъ

 

въ

 

неволю.

Тѣхъ,

 

которые

 

захотѣли

 

остаться

въ

 

священномъ

 

городѣ

 

Іерусалимѣ,

Антіохъ

 

заставлялъ

 

кланяться

 

идо-

ламъ.

 

Ужасъ

 

напалъ

 

на

 

несчаст-

ныхъ

 

жителей

 

города,

 

такъ

 

что

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

удалились

 

изъ

Іерусалима.

 

Но

 

Елеазаръ,

 

семь

братьевъ

 

Маккавеевъ

 

и

 

ихъ

 

мать

Соломонія

 

не

 

покинули

 

своего

родного

 

города.

 

Такъ

 

какъ

 

Елеа-

заръ

 

былъ

 

главнымъ

 

законоучите-

лемъ

 

(2

 

кн.

 

Макк.

 

6,

 

18),

 

то

 

на

него,

 

прежде

 

всего,

 

и

 

обратилъ

вниманіе

 

кровожадный

 

начальникъ

ВСХОДЫ___________________J25I

валось

 

нѣкотороѳ

 

утѣшеніе:

 

плакали,

 

пѣли,

молились

 

всѣ

 

вмѣстѣ;

 

ощущалось

 

впеча-

тлѣніѳ,

 

что

 

подъ

 

кровомъ

 

нашей

 

матери-

Церкви

 

начинаете

 

образовываться

 

себя

сознающая,

 

маленькая

 

Православная

 

Рус-

ская

 

семья

 

въ

 

полунѣмецкомъ

 

и

 

полуполь-

скомъ

 

городѣ"...

 

Вотъ

 

такою-то

 

сплочен-

ностію

 

и

 

семейностію

 

особенно

 

должна

быть

 

крѣпка

 

'

 

вообще

 

родная

 

школа,

 

и

 

тогда

только

 

Князь

 

Просвѣтитель

 

Руси

 

не

 

усту-

пить

 

свою

 

славу

 

князю-тьмы

 

и

 

князю-

развратителю

 

Русскаго

 

народа...

:е

 

мученики.

Іерусалима,

 

поставленный

 

нечести-

вымъ

 

царемъ.

 

Елеазара

 

принужда-

ли

 

ѣсть

 

свиное

 

мясо

 

отъ

 

идоль-

скихъ

 

жертвъ.

 

Онъ-же

 

рѣшительно

отказался

 

исполнить

 

это

 

нечестивое

повелѣніе.

 

Предпочитая

 

славную

смерть

 

опозоренной

 

жизни,

 

стра-

далецъ

 

готовъ

 

былъ

 

терпѣть

 

вся-

кія

 

мученія.

 

Напрасно

 

нѣкоторые

сострадательные

 

люди,

 

пристав-

ленные

 

къ

 

идольскимъ

 

жертвамъ,

предлагали

 

подмѣнить

 

жертвенное

мясо

 

другимъ.

 

Елеазаръ

 

не

 

хотѣлъ

лицемѣрить.

 

„Это

 

недостойно

 

мо-

ей

 

старости—отвѣчалъ

 

дявяносто-

лѣтній

 

страдалецъ.

 

Не

 

подамъ-ли

я

 

этимъ

 

пагубный

 

примѣръ

 

юно-

шамъ?

 

Не

 

подумаютъ-ли

 

они,

 

что

если

 

такой

 

старецъ

 

уклонился

 

въ

язычество,

 

чтобы

 

сохранить

 

оста-

токъ

 

дней

 

своихъ,

 

то

 

имъ

 

можно

такимъ

 

же

 

образомъ

 

спасти

 

жизнь

свою?

 

Нѣтъ.

 

Я

 

не

 

положу

 

без-

честія

 

и

 

пятна

 

на

 

мою

 

старость.

Если

 

въ

 

настоящее

 

время

 

я

 

и

 

из_

Страничка

 

для

 

пѣтѳй.
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бавлюсь

 

мученія

 

отъ

 

людей,

 

то

не

 

избѣгну

 

руки

 

Всемогущаго

 

по

смерти.

 

Поэтому,

 

мужественно

 

раз-

даваясь

 

теперь

 

съ

 

жизнью,

 

я

 

ос-

тавлю

 

юнымъ

 

добрый

 

примѣръ,

охотно

 

и

 

доблестно

 

принимать

смерть

 

за

 

досточтимые

 

и

 

святые

 

за-

коны".

 

Сказавъ

 

это,

 

кроткій

 

ста-

рецъ

 

пошелъ

 

на

 

мученія.

 

Его

 

стали

упрекать

 

и

 

называть

 

безумцемъ.

 

Но

старецъ

 

остался

 

непреклоннымъ.

Готовясь

 

уже

 

умереть,

 

онъ

 

вознесъ

къ

 

Господу

 

теплую

 

молитву.

 

„Го-

споду

 

извѣстно,

 

что

 

я

 

имѣю

 

воз-

можность

 

избавиться

 

отъ

 

смерти,

но

 

я

 

тѣломъ

 

терплю

 

жестокія

 

стра-

данія,

 

а

 

душой

 

радуюсь,

 

что

 

стра-'

даю

 

для

 

Него"...

 

Съ

 

такими

 

сло-

вами

 

скончался

 

святый

 

старецъ,

оставивъ

 

въ

 

смерти

 

свой

 

памят-

никъ

 

добродѣтели

 

не

 

только

 

юно-

шамъ,

 

но

 

и

 

весьма

 

многимъ

 

изъ

народа.

Примѣру

 

Елеазара

 

послѣдовали

вскорѣ

 

и

 

7

 

юношей,

 

изъ

 

рода

Маккавеевъ,

 

бывшіе

 

ученики

 

его.

Какъ

 

и

 

ихъ

 

учитель,

 

они

 

отказа-

лись

 

такъ-же

 

отъ

 

вкушенія

 

идоло-

жертвеннаго

 

мяса.

 

Чтобы

 

заста-

вить

 

ихъ

 

вкусить

 

отъ

 

идольскихъ

жертвъ,

 

царь

 

велѣлъ

 

бить

 

юно-

шей

 

бичами

 

и

 

воловьими

 

жилами.

„Чего

 

хочешь

 

отъ

 

насъ?" —ска-

залъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

мученія

 

стар-

или

 

изъ

 

братьевъ.

 

„Мы

 

готовы

лучше

 

умереть,

 

нежели

 

преступить

отеческіе

 

законы".

 

Разгнѣванный

Антіохъ

 

велѣлъ

 

отрѣзать

 

у

 

юно-

ши

 

языкъ,

 

руки

 

и

 

ноги.

 

Потомъ,

не

 

довольствуясь

 

и

 

этимъ,

 

мучи-

тель

 

приказалъ

 

содрать

 

съ

 

стра-

дальца

 

кожу

 

и

 

жечь

 

юношу,

   

ли-

шеннаго

 

всѣхъ

 

членовъ,

 

на

 

рас-

каленной

 

сковородѣ.

 

И

 

мученикъ

все

 

претерпѣлъ!

Между

 

тѣмъ

 

братья

 

и

 

мать

 

его

видѣли

 

всѣ

 

муки,

 

понесенные

 

имъ,

ободряли

 

другъ

 

друга,

 

готовясь

тоже

 

къ

 

мученіямъ.

Когда

 

скончался,

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

старшій

 

изъ

 

семи

 

братьевъ,

взяли

 

второго

 

и

 

начали

 

терзать

его

 

тѣло,

 

принуждая

 

ѣсть

 

идоль-

скую

 

жертву.

 

Мучители

 

содрали

съ

 

головы

 

его

 

кожу.

 

Но

 

и

 

этотъ

мученикъ

 

съ

 

удивительнымъ

 

му-

жествомъ

 

перенесъ

 

ужасное

 

стра-

даніе.

 

Мало

 

того:

 

готовясь

 

при-

нять

 

мученическій

 

вѣнецъ,

 

онъ

 

не

устрашился

 

обличить

 

царя.

 

„Ты,

мучитель,

 

лишаешь

 

насъ

 

настоя-

щей

 

жизни,

 

произнесъ,

 

умирая,

страдалецъ,

 

но

 

Царь

 

міра

 

воскре-

сить

 

насъ

 

для

 

жизни

 

вѣчной".

Подобнымъ-же

 

образомъ

 

без-

боязненно

 

претерпѣлъ

 

муки

 

и

 

тре-

тій

 

братъ.

 

Онъ

 

спокойно

 

далъ

 

на

отсѣченіе

 

члены

 

свои,

 

говоря:

„отъ

 

неба

 

я

 

получилъ

 

ихъ

 

и

 

не

жалѣю

 

ихъ

 

за

 

законъ

 

Господень".

Царь

 

и

 

бывшіе

 

съ

 

нимъ

 

изумлены

были

 

такимъ

 

мужествомъ

 

отрока.

Когда

 

скончался

 

и

 

этотъ

 

муче-

никъ,

 

преданъ

 

былъ

 

терзаніямъ

и

 

мученіямъ

 

четвертый

 

изъ

 

семи

братьевъ.

 

Будучи

 

близкимъ

 

къ

смерти,

 

онъ

 

говорилъ

 

Антіоху:

„лучше

 

умереть

 

отъ

 

руки

 

людей

и

 

хранить

 

твердую

 

надежду

 

на

Бога,

 

что

 

Онъ

 

опять

 

воскреситъ;

для

 

тебя

 

же

 

не

 

будетъ

 

воскресе-

нія

 

къ

 

жизни".

Привели,

 

затѣмъ,

 

и

 

начали

 

му-

чить

 

пятаго

  

брата.

   

Этотъ

   

муже-
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ственно

 

сказалъ

 

нечестивому

 

царю:

„ты

 

имѣешь

 

власть

 

надъ

 

людьми...

Но

 

не

 

думай,

 

чтобы

 

родъ

 

нашъ

былъ

 

оставленъ

 

Богомъ.

 

Подожди,

и

 

ты

 

увидишь

 

великую

 

силу

 

Его,

когда

 

Онъ

 

накажетъ

 

тебя

 

и

 

потом-

ство

 

твое".

Послѣ

 

этого,

 

привели

 

шестого

юношу,

 

который

 

готовясь

 

на

смерть,

 

сказалъ

 

жестокосердому

Антіоху:

 

„не

 

думай

 

остаться

 

без-

наказаннымъ

 

ты,

 

дерзнувшій

 

про-

тивиться

 

Богу!"

Во

 

все

 

это

 

время

 

мать

 

мужествен-

ныхъ

 

юношей

 

съ

 

твердостью

 

смот-

рѣла

 

на

 

страданія

 

дѣтей,

 

своимъ

мученическимъ

 

подвигомъ

 

про-

славившихъ

 

Господа.

 

Полная

 

пла-

менной

 

вѣры,

 

эта,

 

достойная

 

удив-

ленія

 

и

 

славной

 

памяти,

 

мать

 

увѣ-

щевала

 

своихъ

 

дѣтей:

 

„дѣти

 

мои!

Творецъ

 

міра,

 

создавшій

 

васъ,

опять

 

милостиво

 

дастъ

 

вамъ

 

ды-

ханіе

 

и

 

жизнь,

 

которую

 

вы

 

теперь

полагаете

 

за

 

законъ

 

Его".

Антіохъ,

 

между

 

тѣмъ,

 

очень

сердился,

 

что

 

не

 

могъ

 

ни

 

одного

изъ

 

юношей

 

склонить

 

къ

 

испол-

ненію

 

своей

 

воли.

 

Оставался

 

въ

живыхъ

 

только

 

одинъ

 

братъ,

 

ко-

торый

 

былъ

 

еще

 

отрокомъ.

 

Царь

призвалъ

 

его

 

и

 

не

 

только

 

словами,

но

 

и

 

клятвою

 

сталъ

 

увѣрять

 

въ

томъ,

 

что

 

онъ

 

осыплетъ

 

его

 

дарами

и

 

почестями,

 

если

 

юноша

 

испол-

нить

 

волю

 

его.

 

Но

 

юноша

 

рѣши-

тельно

 

отказался

 

сдѣлать

 

угодное

царю.

 

Тогда

 

Антіохъ,

 

призвавъ

мать

 

убѣждалъ

 

ее

 

посовѣтовать

сыну

 

сберечь

 

себя.

 

Она

 

подошла

къ

 

отроку

 

и

 

по-еврейски

 

начала

ободрять

 

его

 

къ

 

перенесенію

 

му-

ченія:

 

„сынъ

 

мой!

 

сжалься

 

надо

мною

 

говорила

 

мать.

 

Я

 

вскормила,

выростила

 

и

 

воспитала

 

тебя!

 

Умо-

ляю

 

тебя,

 

дитя

 

мое,

 

посмотри

 

на

небо

 

и

 

землю

 

и

 

на

 

все

 

созданіе.

Знай,

 

что

 

все

 

сотворилъ

 

Богъ

 

изъ

ничего;

 

и

 

такимъ-же

 

об'разомъ

произошелъ

 

и

 

родъ

 

человѣческій.

Не

 

страшись

 

этого

 

убійцы,

 

но

будь

 

достойнымъ

 

братьевъ

 

твоихъ

и

 

прими

 

смерть,

 

чтобы

 

я

 

всѣхъ

васъ

 

могла

 

встрѣтить

 

опять

 

съ

любовію".

Едва

 

произнесла

 

эти

 

слова

 

бла-

гочестивая

 

мать,

 

какъ

 

юноша

 

ска-

залъ

 

мучителямъ:

 

„чего

 

вы

 

ожи-

даете?

 

Я

 

не

 

слушаю

 

повелѣнія

царя,

 

а

 

повинуюсь

 

закону,

 

данному

і

 

Богомъ

 

чрезъ

 

Моѵсея.

 

Ты

 

же,

 

му-

читель,

 

не

 

избѣжишь

 

руки

 

Божіей...

Ты,

 

нечестивый

 

и

 

преступнѣйшій

изъ

 

всѣхъ

 

людей,

 

не

 

возносись

напрасно

 

тѣмъ,

 

что

 

ты

 

воздвига-

ешь

 

руку

 

на

 

рабовъ

 

Его;

 

ибо

 

ты

не

 

ушелъ

 

еще

 

отъ

 

суда

 

Всемогу-

щаго

 

и

 

Всевидящаго

 

Бога.

 

Братья

мои,

 

потерпѣвшіе

 

краткое

 

мученіе,

по

 

завѣту

 

Божію,

 

получили

 

жизнь

вѣчную,

 

а

 

ты

 

по

 

суду

 

Божію

 

поне-

сешь

 

праведное

 

наказаніе

 

запревоз-

ношеніе.

 

Я

 

же,

 

какъ

 

и

 

братья

 

мои,

предаю

 

и

 

душу

 

и

 

тѣло

 

за

 

отеческіе

законы

 

и

 

молю

 

Бога,

 

чтобы

 

Онъ

умилосердился

 

надъ

 

народомъ.

Ты-же,

 

среди

 

мученій,

 

принужденъ

будешь

 

исповѣдать,

 

что

 

Богъ

 

нашъ

единый,

 

истинный

 

Богъ".

Разгнѣванный

 

царь

 

велѣлъ

 

пре-

дать

 

этого

 

послѣдняго

 

страдальца

еще

 

болѣе

 

жестокимъ

 

мученіямъ,

чѣмъ

 

какимъ

 

были

 

подвергнуты

прочіе

 

братья.
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Такъ

 

и

 

этотъ

 

отрокъ

 

кончилъ

жизнь

 

чистымъ,

 

всецѣло

 

положив-

шись

 

на

 

Господа.

 

Послѣ

 

сыновей

скончалась

 

и

 

мать — страдалица.

 

2)

Вскорѣ

 

послѣ

 

этого

 

умеръ

 

и

 

же-

стокій

 

царь.

 

Господь

 

поразилъ

 

его

страшною

 

болѣзнію:

 

все

 

тѣло

 

его

покрылось

 

зловонными

 

ранами,

 

въ

!)

 

Св.

 

Библія

 

не

 

сообщаетъ

 

намъ

 

имена

юныхъ

 

мучениковъ;

 

но

 

древнее

 

церковное

 

пре-

даніе

 

называетъ

 

ихъ

 

слѣдуюгцими

 

именами:

Авимъ,

 

Антонинъ,

 

Гурій,

 

Елеазаръ,

 

Евсеонъ,

Алимъ,

 

Маркеллъ,

 

а

 

мать

 

ихъ—Соломонія.

огда-то

 

разъ

 

пришлось

 

мнѣ

 

проѣзжать

въ

 

Винницкомъ

 

уѣздѣ.

 

Дѣло

 

было

 

ранней

осенью.

 

Солнце

 

только

 

что

 

поднялось,

 

тихо

раздвигая

 

мягкія

 

волны

 

тонкаго

 

тумана,

поднимавшагося

 

съ

 

низовій

 

и

 

ложбинъ,

изрѣзавшихъ

 

мѣстность.

 

Было

 

воскресенье.

Изъ

 

небольшаго

 

мѣстечка

 

N.

 

къ

 

которому

мы

 

подъѣзжали,

 

несся

 

звучный

 

благовѣстъ

приходскаго

 

храма,

 

стоявшаго

 

на

 

пригоркѣ

въ

 

срединѣ

 

мѣстечка.

 

Серебрянные

 

звуки

точно

 

купались

 

въ

 

чистомъ

 

воздухѣ,

 

и

 

да-

леко

 

слышна

 

была

 

ихъ

 

вдохновенная,

 

див-

ная

 

гармонія.

На

 

площади

 

мѣстечка

 

бродили

 

домашнія

козы,

 

стояло

 

нѣсколько

 

телѣгъ

 

пріѣхав-

шихъ

 

на

 

ярмарку

 

крестьянъ

 

и

 

спѣшили

въ

 

церковь

 

толпы

 

народа

 

въ

 

яркихъ

 

цвѣт-

ныхъ

 

платьяхъ,

 

съ

 

выраженіемъ

 

тихаго

 

до-

вольства

 

и

 

счастья

 

на

 

серьезныхъ,

 

набож-

ныхъ

 

лицахъ.

 

Распорядившись

 

съ

 

возни-

цей,

 

я

 

отправился

 

въ

 

церковь.

 

Вся

 

окру-

женная

 

моремъ

 

блѣдно-зеленой,

 

уже

 

трону-

той

 

печатью

 

осени,

 

зелени,

 

она

 

привѣтдиво

глядѣла

 

своими

 

бѣлыми

 

стѣнами,

 

высокими

главами,

 

свѣтлыми

 

крестами...

 

Обѣдня

 

еще

не

 

начиналась.

 

На

 

клиросѣ

 

высокііі

 

муж-

чина

 

лѣтъ

 

тридцати,

 

съ

 

умными,

   

вырази-

■)

 

Изъ

 

Подольскихъ

 

Еп.

 

Вѣдомостей.

которыхъ

 

во

 

множествѣ

 

заводи-

лись

 

черви.

 

Самъ

 

онъ

 

сначала

лишился

 

сна

 

и

 

во

 

время

 

безсон-

ныхъ

 

ночей

 

часто

 

вспоминалъ

 

свои

жестокости

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

Скоро

болѣзнь

 

Антіоха

 

усилилась

 

до

 

то-

то,

 

что

 

онъ

 

сталъ

 

въ

 

тягость

 

и

себѣ

 

и

 

своимъ

 

близкимъ.

 

И

 

отъ

этого

 

тяжелаго

 

недуга

 

онъ

 

умеръ,

наконецъ,

 

въ

 

страшныхъ

 

муче-

ніяхъ.

В—tu.

тельными

 

чертами

 

лица,

 

въ

 

мѣщанскомъ

костюмѣ,

 

громко

 

и

 

внятно

 

читалъ

 

часы,

изрѣдка

 

крестясь

 

и

 

кланяясь.

 

Я

 

сталъ

 

въ

углу

 

церкви,

 

подъ

 

хорами,

 

на

 

которыхъ

не

 

замѣтно

 

было

 

никакого

 

движѳнія,

 

и

погрузился

 

въ

 

молитвенныя

 

думы.

 

Воз-

гласъ

 

діакона

 

возвратилъ

 

меня

 

къ

 

дѣй-

ствительности.

 

Прозвучалъ

 

затѣмъ

 

тихів

старчѳскій

 

голосъ

 

священника,

 

съ

 

той

 

осо-

бенной

 

воодушѳвленностью,

 

которая

 

такъ

успокоительно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

сердца

 

моля-

щихся.

 

Прошло

 

мгновеніе,—и

 

съ

 

высокихъ

хоръ

 

тихо

 

и

 

торжественно,

 

однимъ

 

чуд-

нымъ

 

порывомъ

 

высоко-настроеннаго

 

чув-

ства,

 

пронеслось

 

по

 

высокимъ

 

сводамъ

церкви

 

отвѣтное

 

пѣніе.

 

Я

 

вздрогнулъ,

 

какъ

отъ

 

электрическаго

 

удара.

 

„Какъ

 

хорошо,

какъ

 

чудно!" —повторилъ

 

я

 

съ

 

восторгомъ,

вслушиваясь

 

въ

 

звуки

 

давно

 

знакомыхъ

мелодій.

 

Въ

 

построѳніи

 

этого

 

хора,

 

въ

 

от-

сутствіи

 

выкриковъ— эффектовъ,

 

такъ

 

ча-

сто

 

присущихъ

 

нашимъ

 

импровизирован-

нымъ

 

хорамъ,

 

въ

 

удивительномъ

 

тактѣ,

 

съ

которымъ

 

выполнялись

 

малѣйшіе

 

оттѣнки

музыки,

 

въ

 

неотразимо- дѣйствующемъ

 

на

душу

 

чувствѣ

 

и

 

одушевленіи —во

 

всемъ

этомъ

 

я

 

тотчасъ

 

же

 

угадалъ

 

неимовѣрный

трудъ

 

артистически

 

-

 

развитаго

 

человѣка,

вложившаго

   

всю

  

душу

 

въ

 

любимое

 

дѣло,.

ИЗЪ

 

ПЕРЮДИЧЕСКОЙ

 

ПЕЧАТИ.

Незамѣтная

 

жертва

 

і).

(Изъ

 

школьныхъ

 

впечатлѣній).
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и

 

естественно

 

зададъ

 

себѣ

 

вопросъ;

 

кто

устроилъ

 

и

 

кто

 

руководите

 

этимъ

 

хоромъ?—

Иослѣ

 

обѣдни,

 

во

 

все

 

продолженіе

 

которой

я

 

стоялъ,

 

какъ

 

очарованный,

 

я

 

обратился

съ

 

распросами

 

къ

 

выходившему

 

изъ

 

церкви

народу.

 

Меня

 

окружило

 

человѣкъ

 

двад-

цать,—и

 

съ

 

одинаковымъ

 

чувствомъ

 

вос-

торга

 

и

 

благодарности

 

наперерывъ

 

другъ

передъ

 

другомъ

 

разсказали

 

мнѣ

 

слѣдующее:

„У

 

насъ

 

былъ

 

учитель...

 

теперь

 

онъ

 

цо-

койникъ,—царство

 

ему

 

небесное!—Такъ

 

это

онъ

 

все

 

устроилъ".

—

  

И

 

хорошій

 

былъ

 

учитель?

—

  

Другого

 

такого

 

не

 

было

 

и

 

не

 

будетъ

у

 

насъ!

 

"Когда

 

его

 

хоронили,

 

всѣ,

 

даже

маленькія

 

дѣти,

 

плакали,

 

какъ

 

за

 

роднымъ

отцомъ.

 

Даже

 

и

 

теперь

 

жаль,

 

какъ

 

вспом-

нишь...

У

 

нѣкоторыхъ

 

на

 

глазахъ

 

навернулись

слезы.

—

  

Давно

 

онъ

 

умеръ?

—

  

Нынѣшней

 

весной,

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ.

—

  

А

 

кто-же

 

теперь

 

управляете

 

вашимъ

хоромъ?

—

  

Одинъ

 

изъ

 

учениковъ,

 

Семенъ

 

За-

гребельный.—Онъ

 

у

 

насъ

 

бобыль,

 

земли

не

 

имѣетъ

 

и

 

сирота

 

притомъ

 

круглый.

Учитель,—царство

 

ему

 

небесное!—взялъ

его

 

къ

 

себѣ

 

двѣнадцати

 

лѣтъ

 

и

 

вмѣсто

сына

 

держалъ.

 

У

 

него

 

онъ

 

окончилъ

 

школу,

выучился

 

нотамъ;

 

а

 

когда

 

учитель

 

уми-

ралъ,

 

то

 

просилъ

 

насъ

 

назначить

 

ему

 

со-

рокъ

 

рублей

 

за

 

пѣніе...

 

Мы

 

и

 

назначили...

—

  

Какая

 

была

 

болѣзнь

 

у

 

покойника?

—

  

А

 

Богъ

 

ее

 

вѣдаетъ!—Пришла

 

пора

умереть,—ну,

 

и

 

померъ.

 

Такихъ

 

Господь

всегда

 

призываете

 

къ

 

себѣ, —не

 

житье

 

та-

кимъ

 

людямъ

 

на

 

свѣтѣ!..

 

Все

 

жалованье,

бывало,

 

тратитъ

 

на

 

сапоги

 

да

 

на

 

одежду

бѣднымъ

 

ученикамъ,— самъ

 

едва

 

прокармли-

вался...

—

  

Сколько

 

лѣтъ

 

онъ

 

у

 

васъ

 

учитель-

ствовалъ?

—

  

A

 

лѣтъ

 

десять,

 

если

 

не

 

больше.

 

По-

стигнете,

 

бывало,

 

какое

 

горе,

 

тошно

 

на

душѣ,— идешь

 

къ

 

учителю.

 

Онъ

 

ласковый,

„добрящій"

 

такой

 

быдъ!..Какъ

 

съ

 

братомъ

роднымъ

 

поговоришь, —и

 

легче

 

станетъ

 

на

сердцѣ.

 

А

 

говорилъ

 

онъ

 

все

 

о

 

добромъ,

 

о

хорошемъ,—невольно

 

заслушаешься...

 

Всѣ

ученики

 

его

 

живуте

 

по

 

Божьему,

 

знаютъ,

когда

 

и

 

что

 

отвѣчать

 

батюшкѣ

 

на

 

исповѣди,

во

 

время

 

брака...

 

Все

 

зналъ

 

покойникъ

 

и

всему

 

ихъ

 

выучилъ...

 

Не

 

будетъ

 

уже

 

у

насъ

 

такого

 

учителя...

—

  

Далеко-ли

 

отсюда

 

школа?—Мнѣ

 

бы

хотѣлось

 

побывать

 

тамъ.

—

  

Недалеко.

 

Да

 

воте

 

и

 

школьный

сторожъ,

 

—

 

произнесъ

 

одинъ

 

изъ

 

толпы,

указывая

 

на

 

выходившаго

 

изъ

 

церкви

низенькаго

 

человѣка

 

дѣтъ

 

сорока

 

пяти,

съ

 

наивно

 

-

 

добродушнымъ

 

выраженіемъ

добраго

 

лица,

 

усѣяннаго

 

лучеобразными

морщинами.

—

  

Степанъ,

 

проводи

 

паныча

 

въ

 

школу.

Хотятъ

 

посмотрѣть,

 

какъ

 

жилъ

 

нашъ

 

учи-

тель...

Я

 

изумился

 

удивительному

 

нравствен-

ному

 

чутью

 

моихъ

 

собесѣдниковъ.

Школа

 

яомѣщалась

 

въ

 

старомъ

 

зданіи,

нѣкогда

 

бывшемъ

 

подъ

 

волостнымъ

 

пра-

вленіемъ.

 

Квартира

 

учителя

 

глядѣла

 

бѣдно

и

 

неуютно.

 

„Здѣсь

 

учитель

 

умеръ",— разъ-

яснилъ

 

мнѣ

 

сторожъ,

 

указывая

 

на

 

узкую

деревянную

 

кровать,

 

покрытую

 

сѣрымъ

потертымъ

 

одѣяломъ.

—

  

Новый

 

учитель

 

еще

 

не

 

присланъ?—

обратился

 

я

 

къ

 

сторожу.

—

  

А

 

Богъ

   

его

 

знаете...

 

Что-то

 

нѣте...

Я

 

оглянулся

 

вокругъ

 

себя:

 

сѣро,

 

убого...

Сердце

 

мое

 

болѣзненно

 

сжалось.— „Такъ

вота

 

гдѣ

 

погасла

 

эта

 

дорогая

 

самоотвер-

женная

 

жизнь, —погасла

 

вдали

 

отъ

 

всего,

что

 

такъ

 

тѣшитъ

 

и

 

забавляете

 

многихъ"...

На

 

окнѣ

 

валялись

 

ноты,

 

отрывки

 

какихъ-

то

 

школьныхъ

 

записокъ,

 

тетрадь

 

стихо-

твореній...

—

  

Я

 

ничего

 

не

 

возьму,

 

не

 

безпокой-

тесь,— обратился

 

я

 

къ

 

сторожу,

 

съ

 

недо-

вѣрчивостью

 

косившагося

 

на

 

незнакомое

лицо.—Я

 

только

 

посмотрю

 

и

 

положу

 

об-

ратно.

Стихи

 

были

 

очевидно

 

собственнаго

 

сочи-

ненія.

 

Меня

 

поразила

 

цѣльность

 

идеаль-

ной

 

личности

 

покойника.

 

И

 

въ

 

этихъ

 

сти-

хотвореніяхъ,

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

во

 

всей

жизни

 

труженика,

 

яркимъ

 

свѣтомъ

 

горѣла

все

 

та-же

 

горячая

 

любовь

 

къ

 

родной

 

школѣ

и

 

ея

 

питомцамъ.

 

Сюжетомъ

 

одного

 

изъ

нихъ

 

былъ

 

экзаменъ

 

въ

 

сельской

 

школѣ,

другое

 

оплакивало

 

участь

 

страдальца-учи-

теля

 

среди

 

непонимавшей

 

его

 

толпы,

 

третье

представляло

 

свѣтлый

 

гимнъ

 

добру

 

и

 

прав-

дѣ,

 

въ

 

четвертомъ

 

вспоминалась

 

любимая

дѣвушка

 

учительница,

 

умершая,

 

какъ

 

и

самъ

 

авторъ,

 

отъ

 

физическаго

 

истощенія

на

 

своемъ

 

высокомъ

 

посту...

Нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

я

 

воспроизвелъ

 

въ

своей

 

памяти,

 

и

 

они

 

хранятся

 

у

 

меня,

какъ

 

драгоцѣнность.



272 БОЖІЯ

 

НИВА. №

 

8

Поблагодаривъ

 

сторожа,

 

я

 

поѣхалъ

 

даль-

ше.

 

Въ

 

потеплѣвшемъ

 

чистомъ

 

воздухѣ

звучно

 

отдавались

 

серебрянныѳ

 

звуки

 

ко-

локоловъ

 

наполняя

 

душу

 

чистымъ

 

умиле-

ніемъ

 

молитвы,

 

жгучей

 

грустью

 

невозврат-

ной

 

потери...

Учитель

 

С.

 

Нозубовсній.

•СЧСДЩ*)^.'

БИБЛІОГРАФІЯ.

Предметный

 

уназатель

   

и

   

словотолновникъ

   

къ

   

Четьимъ

 

Минеямъ

   

Святителя

   

Димитрія,

  

Митрополита

Ростовскаго.

 

Кіевъ.

  

Въ

  

типографіи

   

Кіево-Печерской

   

Успенской

   

Лавры.

  

Въ

 

8

 

д.

 

140

  

стр.

 

въ

2

 

столбца.

разнымъ

 

предметамъ

 

нравственнаго,

 

вѣро-

учитедьнаго

 

и

 

историческаго

 

содержанія,

очень

 

умѣло

 

извлечены

 

и

 

расположены

 

въ

порядкѣ

 

алфавита.

 

Въ

 

концѣ

 

приложена

прекрасная

 

статья

 

о

 

мученичествѣ

 

за

Хріста,

 

которую

 

было

 

бы

 

желательно

 

ви-

деть

 

отдѣдьной

 

брошкркой:

 

такъ

 

она

 

нази-

дательна

 

и

 

тепло

 

написана.

Книжка

 

очень

 

полезна

 

для

 

учитель-

скихъ

 

библіотекъ

 

въ

 

качествѣ

 

справочника.

Одно

 

неудобство:

 

указатель

 

приспособленъ

къ

 

кіевскому

 

изданію

 

Четіихъ

 

Миней

1877 — 1881

 

гг.,

 

страницы

 

коего

 

и

 

пока-

заны

 

въ

 

нѳмъ,

 

такъ

 

что

 

для

 

изданій

 

на-

примѣръ

 

московскихъ,

 

или

 

кіевскихъ

 

же,

но

 

другихъ

 

годовъ,

 

коихъ

 

страницы

 

не

совпадаютъ

 

съ

 

принятымъ

 

въ

 

книжкѣ

 

изда-

ніемъ,

 

книжка

 

оказывается

 

уже

 

неудобо-

примѣнимою.

книжка

 

эта

 

напоминаетъ

 

сочиненіе

 

по-

койнаго

 

протоіерея

 

В.

 

Бандакова:

 

„Царство

Благодати".

 

Но

 

есть

 

и

 

разница:

 

въ

 

книгѣ

о.

 

Бандакова

 

предметный

 

указатель

 

гораздо

короче—только

 

44

 

стр.

 

въ

 

1

 

стодбецъ,

 

тогда

какъ

 

въ

 

„Предм.

 

Указателѣ"

 

словарь

 

зани-

маете

 

125

 

стр.

 

въ

 

2

 

столбца.

 

О.

 

Бандаковъ

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

только

 

цѣль

 

назиданія

 

и

 

по-

мощь

 

проповѣдникамъ,

 

и

 

потому

 

послѣ

 

ука-

зателя

 

предлагаете

 

краткое

 

изложѳніе

 

тѣхъ

фактовъ,

 

какіе

 

указаны

 

въ

 

словарѣ-указа-

телѣ,

 

въ

 

порядкѣ

 

мѣсяцѳвъ,

 

чего

 

въ

 

новомъ

изданіи

 

нѣтъ.

 

За

 

то

 

последнее

 

можетъ

 

слу-

жить

 

не

 

только

 

для

 

проповѣдниковъ

 

въ

качествѣ

 

справочной

 

книги,

 

но

 

и

 

для

 

пре-

подавателей

 

закона

 

Божія,

 

Церковной

 

исто-

ріи,

 

славянскаго

 

языка

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

особенно

полезны

 

объясненія

 

многнхъ

 

малопонят-

ныхъ

   

словъ

   

и

  

тѣ

   

мысли,

   

которые,

   

по

<8$8>-Ь>-
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*

чуъ

 

оолью

 

сердца

 

прочитали

 

православ-

ные

 

Русскіе

 

люди

 

„Письмо

 

къ

 

батюшкѣ"

въ

 

„С.-ПетербургскихъВѣдомостяхъ".

 

Про-

сто

 

не

 

вѣрилось,

 

чтобы

 

такое

 

открытое

 

ко-

щунство

 

было

 

возможно

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси..

Нѣкій

 

Чермакъ

 

доказываете,

 

что

 

Право-

славіе,

 

какъ

 

и

 

всякая

 

другая

 

религія,

 

„мѣ-

шаѳтъ

 

вести

 

дѣтей

 

къ

 

истинѣ",

 

что

 

святые

символы

 

нашей

 

святой

 

вѣры

 

„заслоняютъ

отъ

 

взоровъ

 

истину".

 

Отсюда

 

и

 

выводы

такимъ

 

символамъ

 

въ

 

школѣ

 

■

 

„не

 

должно

быть

 

мѣста",

 

тѣмъ

 

бодѣе,

 

что

 

они,

 

эти

символы,

 

могуте

 

„отпугнуть

 

отъ

 

школы

мусульманина,,

 

еврея,

 

буддиста"....

 

И

 

это

печатается,

 

можно

 

сказать,

 

на

 

другой

 

же

день

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

съ

 

Царскаго

 

Пре-

стола

 

радостнымъ

 

благовѣстомъ

  

раздалось

Іюль

 

1902.

великое

 

слово,

 

призывающее

 

положить

 

во

главу

 

угла

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія —святую

нашу

 

вѣру

 

православную...

Прекрасно

 

отвѣтили

 

на

 

эту

 

наглую

 

вы-

ходку

 

газетнаго

 

болтуна

 

„Московскія

 

Вѣ-

домости".

 

„Вотъ,

 

говорятъ

 

онѣ,

 

какъ

 

отвѣ-

чаетъ

 

русская

 

газета

 

на

 

призывъ

 

Царя

къ

 

тому,

 

чтобы

 

школа

 

ставила

 

на

 

первое

мѣсто

 

воспитаніе

 

въ

 

духѣ

 

Православной

Церкви!

 

Православное

 

воспитаніе

 

совер-

шенно

 

изгоняется

 

изъ

 

школы!

 

Пусть

 

тамъ

батюшка

 

въ

 

своей

 

школѣ

 

проповѣдуетъ

одну

 

истину,

 

а

 

учителя

 

въ

 

школѣ

 

про-

повѣдуютъ

 

другую!

 

И

 

какой

 

же

 

будетъ

тогда

 

результатъ

 

этой

 

разноголосицы?

„„Тогда

 

школа

 

церковная

 

и

 

школа

 

свѣт-

ская,

 

говоритъ

 

г.

 

Чермакъ,

 

будутъ

 

гармо-
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нически'(!?)

 

дополнять

 

одна

 

другую,

 

а

 

не

мѣшать

 

одна

 

другой,

 

какъ

 

это

 

происходить,

къ

 

сожалѣнію,

 

теперь"".

„Какъ

 

не

 

стыдно

 

писать

 

такой

 

вздоръ!

Почему

 

и

 

откуда

 

явится

 

„гармонія"

 

между

двумя

 

противоположными

 

истинами,

 

коль

скоро

 

онѣ

 

будутъ

 

преподаваться

 

въ

 

двухъ

разныхъ

 

школахъ?

 

И

 

какое

 

воспитаніе

возможно

 

въ

 

школѣ

 

безъ

 

религіозной

основы?

 

А

 

вотъ

 

какое:

„„Школа

 

не

 

только

 

должна

 

научить

 

мѣ-

рить

 

и

 

взвѣшивать:

 

она

 

должна

 

создать

высокій

 

идеалъ

 

человѣка,—настолько

 

вы-

соки,

 

чтобъ

 

онъ

 

могъ

 

стать

 

вровень

 

съ

идеаломъ,

 

даннымъ

 

учителемъ

 

Востока—

Буддой"".

„Можно

 

ли

 

молчать

 

при

 

появленіи

 

та-

кихъ,

 

доселѣ

 

совершенно

 

немыслимыхъ,

статей

 

въ

 

русской

 

печати?

 

Можно

 

ли

 

оста-

ваться

 

равнодушнымъ

 

предъ

 

этимъ

 

цини

ческимъ

 

походомъ

 

противъ

 

святыхъ

 

симво-

ловъ

 

хрістіанства,

 

которые

 

намъ

 

предла-

гаютъ

 

выбросить

 

изъ

 

нашей

 

школы,

 

по-

тому

 

что

 

они

 

будто

 

бы

 

„заслоняютъ

 

отъ

взоровъ

 

ис.ину!"

„Истина

 

одна,

 

та,

 

которую

 

намъ

 

открылъ

Хрістосъ,

 

Сынъ

 

Бога

 

живаго,

 

и

 

другой

истины

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Эта

 

истина

 

вѣч-

ная,

 

полная,

 

абсолютная,

 

хранимая

 

въ

 

чи-

стой

 

Православною

 

Церковью.

 

Эта

 

истина

необходима

 

человѣку

 

какъ

 

для

 

земной,

такъ

 

и

 

для

 

вѣчной

 

его

 

жизни.

 

Эта

 

истина

есть

 

основа

 

всего

 

его

 

нравственнаго

 

бытія.

Эта

 

истина

 

должна

 

быть

 

положена

 

въ

 

ос-

нованіе

 

всего

 

нравственнаго

 

воспитанія,

какъ

 

въ

 

семьѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Церкви,

 

такъ

въ

 

особенности

 

и

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

лишь

 

при

этомъ

 

условіи

 

возможно

 

дѣйствительно-гар-

моничѳское

 

развитіе

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

ка-

чествъ

 

человѣка".

Въ

 

другой

 

своей

 

статьѣ

 

„Московскія

Вѣдомости"

 

говорятъ:

„Если

 

мы

 

доселѣ

 

думали,

 

что

 

правиль-

ное

 

отношеніе

 

человѣка

 

къ

 

Богу

 

можетъ

выясниться

 

лишь

 

изъ

 

Божественнаго

 

От-

кровенія,

 

находящегося

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ,

то

 

мы

 

ошибались.

 

По

 

мнѣнію

 

петербург-

скаго

 

публициста,

 

изъ

 

слова

 

Божія

 

мы

можемъ

 

почерпнуть

 

нѳ

 

истинную,

 

а

 

лож-

ную

 

религію.

 

Вотъ

 

почему

 

онъ

 

и

 

изгоня-

етъ

 

слово

 

Божіе

 

изъ

 

русской

 

школы.

 

Или,

вѣрнѣе

 

сказать,

 

онъ

 

хочетъ

 

Евангельское

слово

 

Божіе

 

замѣнить

 

другюіъ

 

словомъ

Божіимъ—натуралистическими.

„„Міровѣдѣніе"

 

—

 

говорить

 

онъ

 

—

 

„это

слово

 

Божіе

 

"изъ

 

первыхъ

 

рукъ—долзкно

служить

 

основой

 

религіи

 

и

 

нравствен-

ности"".

„Итакъ

 

слово

 

Самого

 

Господа

 

Іисуса

Хріста, — это

 

не

 

настоящее

 

слово

 

Божіе,

а,

 

такъ-сказать,

 

„слово

 

Божіе

 

изъ

 

вто-

рыхъ

 

рукъ!! и

 

А

 

настоящее

 

слово

 

Бо-

жіе—это

 

то,

 

которое

 

находится

 

въ

 

кни-

гахъ

 

Дарвина,

 

Геккеля

 

и

 

другихъ

 

„міро-

вѣдовъ",

 

которые,

 

слѣдовательно,

 

и

 

дол-

жны

 

замѣнить

 

собою

 

въ

 

русской

 

школѣ

Святое

 

Евангеліе!

 

Изъ

 

нихъ

 

мы

 

должны

черпать

 

правила

 

религіи

 

и

 

нравственности!

Если

 

они,

 

напримѣръ,

 

намъ

 

говорятъ,

 

что

„борьба

 

за

 

существованіе"

 

есть

 

общій

 

міро-

вой

 

законъ,

 

то

 

мы

 

должны

 

признать

 

этотъ

вздоръ

 

за

 

„слово

 

Божіе

 

изъ

 

первыхъ

рукъ"

 

и

 

вести

 

безпощадную

 

борьбу

 

со

своими

 

ближними,

 

считая

 

призывъ

 

Хріста

ко

 

взаимной

 

любви

 

ученіемъ,

 

противорѣча-

щимъ

 

истинной

 

этикѣ,

 

ученіемъ

 

безнрав-

ственными

„Для

 

С.-Петербургскихъ

 

Ведомостей

Евангеліе

 

не

 

можетъ

 

служить

 

основой

религіи

 

и

 

нравственности;

 

оно.

 

поэтому,

должно

 

быть

 

удалено

 

изъ

 

школы

 

и

 

замѣ-

ненно

 

„міровѣдѣніемъ".

„„Только

 

міровѣдѣніе",

 

говорятъ

 

онѣ,

„можетъ

 

разсѣять

 

заблужденія

 

человѣчес-

кія, —только

 

оно

 

можетъ

 

сдѣлать

 

паписта

менѣе

 

папистомъ,

 

талмудиста

 

менѣе

 

талму-

дисте

 

мъ"...

„Ну

 

и,

 

конечно,

 

православнаго

 

менѣе

православнымъ,

 

добавимъ

 

мы

 

отъ

 

себя,

такъ

 

какъ,

 

конечно,

 

авторъ

 

статьи

 

С.-Пе-

тероургскихъ

 

Вѣдомостегі

 

и

 

Православ-

ную

 

Вѣру

 

считаетъ

 

однимъ

 

изъ

 

„заблуж-

деній

 

человѣческихъ",

 

иначе

 

онъ

 

не

 

изго-

I

 

нялъ

 

бы

 

ея

 

изъ

 

русской

 

школы,

 

увѣряя,

что

 

даже

 

„символы"

 

ея

 

„мѣшаютъ

 

вести

дѣтей

 

къ

 

истинѣ".

 

Вѣдь

 

вся

 

статья

 

напи-

сана

 

съ

 

тою

 

цѣлью,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

право-

і

 

славныхъ

 

Русскихъ

 

людей

 

менѣе

 

право-

славными!

„Но

 

гимнъ

 

міровѣдѣнію

 

еще

 

далеко

 

не

конченъ.

 

Послушаемъ

 

дальнѣйшія

 

его

 

во-

сторженныя

 

строфы.

„„Только

 

міровѣдѣніе, —давая

 

знаніе

 

не-

прерывности

 

переходныхъ

 

формъ

 

отъ

человѣка

 

до

 

простѣйшихѣ

 

о/сивотныхъ

существъ

 

в,

 

далѣе,

 

отъ

 

живаго

 

существа

къ

 

неживымъ

 

химическимъ

 

элементамъ

 

ма-

теріи, — показываетъ,

 

что

 

человѣкъ

 

съ

 

его

чувствомъ,

 

мышленіемъ

 

и

 

волею,

 

и

 

безпре-

дѣльная

  

матерія

 

съ

   

ея

   

слѣпыми

  

силами
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имѣютъ

 

одну

 

общую

   

непостижимую

   

сущ-

ность"".

„Вотъ

 

гдѣ

 

уже

 

ясно

 

проглянулъ

 

дарвни-

низмъ,

 

эта

 

давно

 

уже

 

научно

 

опровергну-

тая

 

блестящая

 

гипотеза

 

великаго

 

натура-

листа!

 

На

 

этой

 

ложной

 

доктринѣ

 

должно

•основываться

 

человѣчѳское

 

„самопознаніе".

Человѣкъ

 

долженъ

 

познать,

 

что

 

онъ

 

имѣ-

•етъ

 

„одну

 

общую

 

непостижимую

 

сущность"

съ

 

животными

 

и

 

съ

 

„неживыми

 

химичес-

кими

 

элементами".

„Вотъ,

 

слѣдовательно,

 

та

 

„истина",

 

къ

которой

 

школа

 

должна

 

вести

 

нашихъ

 

дѣ-

тей,

 

и

 

которую

 

засланяютъ

 

отъ

 

ихъ

 

взо-

ровъ

 

находящееся

 

въ

 

школѣ

 

„религіозные

символы!"

„Если

 

человѣкъ,

 

повѣривъ

 

Дарвину,

 

убѣ-

дится

 

въ

 

своемъ

 

родствѣ

 

съ

 

обезьяной

 

и

сѣрною

 

кислотой,

 

онъ

 

будетъ

 

„стремиться

къ

 

міровой

 

гармоніи!"

 

Какъ

 

будто

 

какое-

нибудь

 

значенге

 

можетъ

 

дѣлать

 

человѣка

яравственнымъ!

 

"

„Мы

 

ужасаемся

 

при

 

мысли

 

о

 

томъ,

 

что

храфъ

 

Левъ

 

Толстой

 

считаетъ

 

для

 

себя

аравственнымъ

 

авторитетомъ

 

лишь

 

нѣпо-

торыя

 

изъ

 

заключающихся

 

въ

 

Евангѳліи

Божественныхъ

 

законовъ:

 

но

 

какъ

 

отнес-

тись

 

къ

 

дерзкому

 

публицисту

 

С.-Летер-

 

.

бургскихъ

 

Ведомостей,

 

который

 

лишаетъ

нравственнаго

 

авторитета

 

все

 

Евангеліе,

предлагая

 

замѣнить

 

его

 

въ

 

школѣ

 

„міро-

нѣдѣніемъ!"...

Газета

 

„Свѣтъ"

 

въ

 

свою

 

очередь

 

также

возмущается

 

„пнсьмомъ"

 

Чермака.

 

„Ска-

зать,

 

говорить

 

она.

 

что

 

въ

 

школѣ

 

не

 

мѣсто

андроморфному

 

(человѣкообразному)

 

изо-

бражена

 

Божества,

 

а

 

въ

 

просторѣчіи

 

ико-

не—развѣ

 

не

 

значить

 

изгонять

 

икону

 

изъ

школы,

 

т.

 

е.

 

быть

 

иконоборцемъ?

 

Сказать,

что

 

религіозные

 

символы

 

т.

 

е.

 

иконы,

 

кресты,

лампады

 

и

 

т.

 

п.

 

„не

 

должны

 

заслонять

 

отъ

взоровъ

 

истины",

 

„что

 

символы

 

эти

 

лишь

дорогое

 

воспоминаніе

 

дѣтства"

 

(т.

 

е.,

надо

 

думать,

 

юношамъ

 

и

 

взрослымъ

 

не

нужны),

 

сказать,

 

что

 

иконѣ

 

не

 

мѣсто

тамъ,

 

гдѣ

 

начинается

 

анализъ,

 

критика—

развѣ

 

это

 

не

 

значить

 

быть

 

врагомъ

 

право-

славной

 

вѣры

 

и

 

Церкви?

 

Вѣдь,

 

вѣра

 

ни

критики,

 

ни

 

анализа

 

не

 

знаетъ,

 

а

 

право-

славный

 

человѣкъ,

 

во

 

всѣ

 

возрасты,

 

чтить

благоговѣйно

 

крестъ

 

животворящій

 

и

 

свя-

тая

 

иконы.

 

Не

 

только

 

въ

 

той

 

горницѣ,

 

гдѣ

учатся

 

юноши,

 

а

 

даже

 

въ

 

жилищахъ

 

живот-

ныхъ

 

—

 

конюшняхъ

 

и

 

скотныхъ

 

дворахъ

православные

 

люди

 

помѣщаютъ

 

иконы".

„Но

 

въ

 

школѣ-то

 

иконѣ

 

не

 

мѣсто,

 

гово-

,р

 

'тъ

 

г.

 

Чермакъ,

 

еще

 

потому,

 

что

 

это

 

бу-

дггъ

 

непріятно

 

мусульманину, 1

 

еврею,

 

буд-

дисту".

„Боже

 

праведный!

 

Да

 

до

 

чего

 

же

 

мы

дожили:

 

изъ

 

вокзаловъ

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

иконы

 

изгоняются

 

на

 

платформы,

 

съ

 

за-

нираніемъ

 

ихъ

 

въ

 

шкафы,

 

изъ

 

школь,

чтобы

 

не

 

дѣлать

 

непріятностей

 

жиденя-

тамъ

 

и

 

татарчатамъ,

 

иконы

 

тоже,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

профессора

 

Чермака,

 

надо

 

вынести!!

Остается

 

лишь

 

ожидать,

 

что

 

кто-нибудь

печатно

 

предложить

 

снять

 

крестъ

 

съ

 

право-

славныхъ

 

храмовъ"...

Земной

 

поклонъ

 

почтеннымъ

 

редакціямъ

за

 

горячую

 

отповѣдь

 

отъ

 

имени

 

■

 

право-

славныхъ

 

Русскихъ

 

людей

 

этимъ

 

незва-

нымъ-непрошѳнымъ

 

радѣтелямъ

 

народнагр

просвѣщенія,

 

этимъ

 

выходцамъ

 

изъ

 

буд-

дійскихъ

 

пагодъ,

 

въ

 

своемъ

 

тупоуміи

 

до-

шедшимъ

 

до

 

открытой

 

проповѣди

 

языче-

ства...

 

Увы,

 

это

 

не

 

въ

 

переносномъ

 

смыслѣ:

при

 

содѣйствіи

 

нашихъ

 

доморощенныхъ

будистовъ,

 

какъ

 

пишутъ

 

въ

 

газетахъ,

 

стро-

ится

 

въ

 

столицѣ

 

Русскаго

 

царства

 

идоль-

ское

 

капище,

 

въ

 

которое

 

князь-редакторъ

„С.-Петербургскихъ

 

Вѣдомостей"

 

говорятъ,

жертвуетъ

 

отъ

 

себя

 

и

 

идоловъ

 

Будды...

Нечего

 

сказать:

 

дожили

 

мы

 

,

 

до

 

временъ...

ужь

 

не

 

тѣхъ

 

ли

 

послѣднихъ

 

временъ,

 

въ

которыя

 

явится

 

предсказанное

 

Апостоломъ

„отступленіе"?..

Мы

 

нереживаемъ

 

тревожное

 

время.

 

Силы

ада,

 

будто

 

сознавая

 

свою

 

власть

 

надъ

 

дрях-

лѣющими

 

отъ

 

самомнѣнія

 

и

 

нравственнаго

разложенія

 

людьми,

 

или

 

же,

 

можетъ

 

быть,

предчувствуя

 

свою

 

скорую

 

гибель,

 

спѣшатъ

развивать

 

свою

 

разрушительную

 

дѣятель-

ность.

 

Что

 

было

 

немыслимо

 

еще

 

такъ

 

не-

давно,

 

о

 

томъ

 

теперь

 

смѣло

 

и

 

открыто

 

гово-

рятъ,

 

какъ

 

о

 

возможномъ,

 

ожелательномъ...

Уже

 

давно

 

надъ

 

нашимъ

 

отечествомъ

 

виситъ

непроглядный

 

туманъ

 

религіознаго

 

невѣ-

жества,

 

и

 

именно

 

надъ

 

тѣми

 

слоями

 

на-

шего

 

народа,

 

которые

 

именуютъ

 

себя

 

„ин-

теллигенціей",

 

то

 

есть,

 

людьми

 

„мысля-

щими",

 

образованными..

 

Поражаешься

 

пол-

нымъ

 

невѣжествомъ

 

этихъ

 

людей

 

въ

 

во-

просахъ

 

вѣроученія

 

хрістіанскаго,

 

полнымъ

отсутствіемъ

 

всякихъ

 

понятій

 

о

 

духовной

жизни,

 

какимъ-то

 

чистоязыческимъ

 

строемъ

ихъ

 

мышленія.

 

На

 

хрістіанство

 

смотрятъ

они

 

какъ

 

на

 

отжившее

 

свой

 

вѣкъ

 

суевѣріе.

Язычество

 

свиваетъ

 

себѣ

 

гяѣздо

 

среди

 

хрі-

стіанства

   

и

   

прикрывается

 

ложною

  

„нау-
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кою".

 

Постепенно,

 

незамѣтно,

 

но

 

послѣдо-

вательно

 

подмѣниваются

 

понятія

 

хрістіан-

скія—полуязыческими,

 

понижаются

 

идеалы,

превращаются

 

въ

 

миѳы

 

святые

 

образы

 

ве-

ликихъ

 

носителей

 

этихъ

 

идеаловъ...

 

И

 

всѣ

эти

 

полуязычники

 

спѣшатъ

 

проводить

 

въ

народъ

 

свои

 

бредни

 

и

 

чрезъ

 

школу,

 

и

 

чрезъ

печать...

 

Да,

 

мы

 

живемъ

 

въ

 

тревожное

время.

 

Кто

 

искренно

 

сердцемъ

 

вѣруетъ

 

во

Хріста,

 

кому

 

дороги

 

завѣты

 

святаго

 

Еван-

гелія,

 

завѣты

 

родной

 

Церкви,

 

тотъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

оставаться

 

равнодушнымъ

 

зрителемъ

всего,

 

что

 

совершается

 

на

 

нашихъ

 

гла-

захъ.

 

Мы

 

читаемъ

 

въ

 

газетахъ,

 

съ

 

какою

ревностью

 

защищаютъ

 

въ

 

Франціи

 

люди

вѣрующіе

 

свободу

 

своего

 

исповѣданія,

 

го-

нимаго— увьі:—ихъ

 

правительствомъ:

 

намъ

ли,

 

православнымъ

 

Русскимъ

 

людямъ,

 

не

стать

 

на

 

стражѣ

 

святыхъ

 

завѣтовъ

 

нашего

Православія,

 

коимъ

 

живетъ

 

наша

 

Русь

 

по-

чти

 

тысячу

 

лѣтъ?

  

Мы

  

счастливы,

 

что

 

къ

сему

 

призываетъ

 

насъ

 

и

 

возлюбленный

 

Царь

нашъ—Помазанникъ

 

Божій!

 

Мы

 

ли

 

будемъ

спокойно

 

смотрѣть

 

на

 

эту

 

проповѣдь

 

раз-

вращенія

 

нашего

 

народа

 

со

 

стороны

 

полу-

язычниковъ

 

нашихъ?

 

Нѣтъ,

 

этого

 

не

 

будетъ

никогда!

 

Одинъ

 

изъ

 

обитателей

 

святой

Лавры

 

великаго

 

печальника

 

и

 

заступника

Русской

 

земли

 

пр.

 

Сергія,

 

въ

 

тяжкую

 

го-

дину

 

междуцарствія,

 

когда

 

поляки—латины

завладѣли

 

Москвою,

 

слышалъ

 

таинственный

голосъ:

 

„и

 

будетъ

 

на

 

Руси

 

Православіе

 

по

прежнему!"...

 

Пусть

 

же

 

дружнымъ

 

хоромъ

повторять

 

труженики

 

православной

 

русской

школы:

 

„не

 

бывать

 

тому,

 

чтобъ

 

разврати-

тели

 

нашего

 

народа

 

успѣли

 

въ

 

своихъ

 

пре-

ступныхъ,

 

отступническихъ

 

замыслахъ:

 

мы

готовы

 

положить

 

за

 

него

 

душу

 

свою,

 

мы

готовы

 

всю

 

жизнь

 

отдать

 

на

 

служеніе

Церкви

 

родной!

 

И

 

будетъ

 

Православіе

 

на

Руси

 

попрежнему!"....

..ф..
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я

 

откровенія

 

о

 

загробной

 

участи

 

людей,

 

по

 

Чѳтьи-Минѳямъ

 

Св.

 

Дийитрія

 

Ростовского.

Издаиіе

 

2-е,

 

исправленное

 

и

 

значительно

 

дополненное,

 

съ

 

рисунками.

Цѣна

 

40

 

коп.,

 

еъ

 

пересылкою

 

50

 

коп.

Первое

 

изданіе

 

книги

 

разошлось

 

въ

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ.

 

Книга

 

встрѣтила

сочувствіе

 

не

 

только

 

среди

 

общества,

 

но

 

и

 

въ

 

печати.

 

Такъ

 

„Московская

 

Вѣдо-

мости"

 

слѣдующими

 

словами

 

заключаютъ

 

свой

 

.отзывъ

 

о

 

книгѣ:

 

„Намъ

 

ни-

чего

 

не

 

остается,

 

какъ

 

рекомендовать

 

книгу

 

о.

 

Русанова

 

вниманію

 

читате-

лей"

 

(1901

 

г.,

 

№

 

2).

Второе

 

изданіе

 

книги

 

исправлено

 

и,

 

безъ

 

повышенія

 

цѣны,

 

значительно

 

дополнено,

 

а

 

так-

же

 

снабжено

 

очень

 

хорошими

 

рисунками.

 

Книга

 

представляетъ

 

полный

 

сборникъ

 

свидътельствъ

Четьи-Миней

 

о

 

загробной

 

участи

 

человека

 

въ

 

сопоставленіи

 

съ

 

ученіемъ

 

слова

 

Божія

 

объ

 

этомъ

 

пред-

мет*.

 

Благодаря

 

этому

 

вопросъ

 

о

 

загробной

 

жизни

 

открывается

 

съ

 

новыхъ

 

еторонъ,

 

малоиз-

вѣстныхъ,

 

или

 

совсѣмъ

 

неизвѣстныхъ

 

въ

 

обществѣ.

 

Въ

 

книгѣ

 

представлено,

 

на

 

основаніи

Слова

 

Вожія,

 

Четьи-Миней,

 

а

 

также

 

свидѣтельства

 

св.

 

отцевъ:

 

полное

 

ученіе

 

о

 

часѣ

 

смертномъ,

о

 

мытарствахъ,

 

о

 

блаженствѣ

 

праведпиковъ,

 

о

 

мученіи

 

грѣшниковъ

 

и

 

о

 

поминовеніи

 

усоп-

шихъ.

 

Являясь

 

глубоко

 

назидательной

 

и

 

занимательной,

 

недорогая

 

книга

 

„Изъ

 

загробнаго

 

міра"

представляетъ

 

лучшее

 

чтеніе

 

какъ

 

въ

 

хрістіанской

 

семьи,

 

такъ

 

и

 

для

 

всякаго

 

добраго

 

хрістіанина;

въ

 

тоже

 

время

 

она

 

можетъ

 

служить

 

нрекраснымъ

 

пособіемъ

 

для

 

проповѣдниковъ

 

слова

 

Вожія

и

 

законоучителей.

Книгу

 

можно

 

получать

 

въ

 

книжныхъ

 

магазииахъ:

 

С.-Петербурга

 

(И.

 

Л.

 

Тузова),

 

Москвы

(А.

 

И.

 

Анисимовой,—Солянка

 

д.

 

Волкова_),

 

Кіева

 

(H.

 

Я.

 

Оглоблина),

 

Харькова

 

(А.

 

Дредера),

Одессы

 

(В.

 

Пг

 

Распопова),

 

Казани

 

(въ

 

сѵнодальномъ

 

книжномъ

 

складѣ, —Проломная

 

ул.

 

и

 

у

А.

 

А.

 

Дубровина),

 

Саратова

 

(М.

 

А.

 

Кудрявцева),

 

Самары

 

(во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магазииахъ),

Уфы

 

(Н.

 

К

 

Блохина),

 

Скотта

 

(Нас.

 

Шестакова),

 

Балакова

 

(М.

 

Н.

 

Карнѣеваі,

 

Вольска,

 

Саратов-

ской

 

губ.,

 

(Ф,

 

С.

 

Фармаковскаго);

 

у

 

законоучителя

 

Вольскаго

 

реальнаго

 

училища

 

Священника

Русанова

 

(уг.

 

Караванной

 

и

 

Маріинской

 

ул.,

 

д.

 

П.

 

П.

 

Филиппова).

Оптовые

 

покупатели,

 

берущіе

 

у

 

Священника

 

Русанова

 

получаютъ

 

большую

 

скидку.
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ВЫШЛА

 

НОВАЯ

 

КНИГА:

ГОЛОСЪ

 

ПАСТЫРСКАГО

 

СЕРДЦА.

СБОРНЙКЪ

 

ПОУЧЕНІЙ,

 

РАЗМЫШЛЕНИЙ

 

И

 

ДР.

 

СТАТЕЙ

ПР0Т01ЕРЕЯ

 

M.

 

I.

 

ХИТРОВА.

ДВА

  

ТОМА.

Въ

 

этой

 

книгѣ

 

собраны

 

небольшая

 

статьи,

 

разсказы,

 

очерки

 

и

 

поученія,

 

пріурочен-

ныя

 

къ

 

особенно-знаменательнымъ

 

днямъ

 

въ

 

лсизни

 

православнаго

 

Русскаго

 

человѣка,

а

 

также

 

поученія

 

къ

 

учащимся,

 

который

 

покойный

 

говорилъ

 

въ

 

теченіи

 

своего

 

не-

долгаго

 

служенія

 

въ

 

званіи

 

законоучителя

 

въ

 

1895— 8

 

г.

 

Крайне

 

разнообразный

 

по

содержанію,

 

предлагаемый

 

статьи

 

отличаются

 

строгимъ

 

единствомъ

 

своего

 

направле-

нія:

 

всѣ

 

онѣ

 

проникнуты

 

тѣмъ

 

православнымъ

 

русскимъ

 

духомъ,

 

который

 

имѣлъ

въ

 

о.

 

Михаилѣ

 

одного

 

изъ

 

наиболѣѳ

 

яркихъ

 

своихъ

 

представителей

 

и

 

выразителей...

Принаровленныя

 

къ

 

пзвѣстнымъ

 

событіямъ

 

въ

 

годичномъ

 

кругѣ

 

религіозной

 

жизни

 

Рус-

скаго

 

православнаго

 

человѣка,

 

онѣ

 

расположены

 

въ

 

порядкѣ

 

по

 

мѣсядамъ,

 

начиная

съ

 

января,

 

соотвѣтственно

 

числамъ

 

тѣхъ

 

событій,

 

къ

 

которымъ

 

относятся,

 

и

 

даютъ

такимъ

 

образомъ

 

православному

 

читателю

 

назидательное

 

чтеніе

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

года.

Умолкло

 

живое

 

слово

 

о.

 

Михаила.

 

Не

 

появится

 

болѣе

 

его

 

новыхъ

 

сочиненій.

 

Но

 

и

то,

 

что

 

осталось

 

послѣ

 

него,

 

долго

 

будетъ

 

питать

 

душу

 

Русскаго

 

православнаго

 

чело-

вѣка,

 

долго

 

будетъ

 

будить

 

лучшія

 

струны

 

русскаго

 

сердца.

 

Его

 

поученія

 

истекали

прямо

 

изъ

 

сердца,

 

его

 

статьи

 

были

 

всегда

 

проникнуты

 

глубокой

 

сердечностью,

 

его

слово

 

было

 

всегда

 

словомъ

 

отъ

 

души...

 

Вотъ

 

почему

 

мы

 

не

 

нашли

 

лучшаго

 

названія

этому

   

сборнику,

 

какъ

   

„Голосъ

   

Пастырскаго

 

Сердца".

Цѣна

 

каждаго

 

тома

 

сей

   

книги

   

безъ

  

пересылки

 

1

   

р.,

   

съ

  

перес.

  

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

въ

папкѣ-корешкѣ — 1

 

р.

 

30

 

к.,

 

съ

 

пѳр.

 

1

 

р.

 

60

 

к.,

 

въ

 

колѳнкорѣ

 

съ

  

золотымъ

 

тис-

неніемъ

 

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

25

 

к.

АДРЕСЪ:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Моск.

 

губ.,

 

въ

 

Редакцію

 

„Троицкихъ

 

Листковъ".

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Взглядъ

 

на

 

воспитаніе

 

на

 

зарѣ

 

хрістіанства.

 

Димитрія

 

Введенскаго

 

—

 

Умеръ-ли

Рачинсній?

 

(Памяти

 

истиннаго

 

друга

 

церковной

 

школы).

 

Свящ.

 

В.

 

Востокова. — Протоіерей

 

Михаилъ

Ивановичъ

 

Хитровъ.— Изъ

 

учительскихъ

 

дневниковъ.

 

Листки

 

изъ

 

дневника

 

учителя-крестьянина.

Учителя

 

Е.

 

Куликова. — Бошія

 

Нива.

 

Стихотворенія

 

свящ.

 

А.

 

Державина. — Посъвы

 

и

 

всходы.

 

(Изъ

жизни

 

церковно-приходскихъ

 

школъ). —Страничка

 

для

 

дѣтей.

 

Ветхозавѣтньге

 

мученики.

 

В—го,—

Изъ

 

періодическихъ

 

изданій

 

Незамѣтная

 

жертва.

 

(Изъ

 

школьныхъ

 

впечатлѣній).

 

Учителя

 

С.

Козубовскаго. — БибліограФІя. — Нашъ

 

дневникъ. — Объявленія.
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Подписная

' цѣна

 

на

• журналъ

 

1

 

р.

• съперес.;вк-

* ходитъ

 

отъ

. 6

 

до

 

12

 

разъ

• въ

 

годъ.
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Печатать

   

дозволяется.

   

Іюля

   

30

 

дня,

    

1902

 

года.
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деміи
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