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обрушатся

 

другъ

 

на

 

друга".

 

Это

 

несомнѣнно

 

такъ

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

это

 

вѣрно

 

въ

 

вопросахъ

 

воспитанія.

 

Отнимите

 

вѣру

 

въ

 

Бога,

 

и

нравственность

 

падаетъ,

 

а

 

далѣе

 

разлагается

 

уже

 

семейная

 

жизнь,—

эта

 

ячейка,

 

откуда

 

получается

 

направленіе

 

всей

 

человѣческой

жизни.

 

Вотъ

 

эта-то

 

основа

 

у

 

насъ

 

и

 

начинаетъ

 

шататься.

 

Весь

укладъ

 

этой

 

жизни

 

до

 

самыхъ

 

мелочей

 

дурно

 

вліяетъ

 

на

 

дѣтей.

А

 

между

 

прочимъ

 

родители

 

склонны

 

обвинять

 

во

 

всемъ

 

школу.

Люди

 

не

 

сознаютъ

 

опасности.

 

И

 

если

 

дѣло

 

воспитанія

 

будетъ

продолжаться

 

въ

 

такомъ

 

же

 

направленіи,

 

то

 

для

 

насъ

 

не

 

будетъ

неожиданностью

 

„великая"

 

катастрофа

 

общественной

 

жизни.

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Покровскій.

Маленькія

 

мысли.

Время

 

переходитъ,

 

и

 

мѣняется

 

жизнь.

 

Въ

 

отношеніи

 

долго-

лѣтія

 

въ

 

смыслѣ

 

продолжительности

 

жизни

 

духовенство

 

среди

другихъ

 

сословій

 

и

 

профессій,

 

по

 

заключенію

 

статистики,

 

зани-

маетъ

 

первое

 

мѣсто,

 

и

 

въ

 

его

 

средѣ

 

ьсего

 

болѣе

 

замѣчается

лицъ,

 

достигающихъ

 

преклоннаго

 

возраста.

 

Ранніе

 

браки,

 

пра-

вильная

 

трудовая

 

жизнь,

 

жизнь

 

большею

 

частію

 

на

 

свѣжемъ

воздухѣ,—всѣ

 

эти

 

условія,

 

по

 

мнѣнію

 

науки,

 

и

 

выковали

 

изъ

духовнаго

 

сословія

 

породу

 

крѣпкую,

 

выносливую,

 

нравственно

 

и

физически

 

здоровую,

 

пользующуюся

 

вслѣдствіе

 

этого

 

и

 

большею

долгожизненностью.

 

Нисколько

 

не

 

имѣя

 

чего-либо

 

въ

 

принципѣ

противъ

 

подобнаго

 

заключенія

 

вообще

 

и

 

въ

 

главномъ

 

соглашаясь

съ

 

нимъ,

 

мы,

 

однако,

 

на

 

основаніи

 

данныхъ

 

дѣйствителыюсти,

должны

 

замѣтить,

 

что

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

объемѣ,

 

во

 

всей

 

полнотѣ

и

 

силѣ

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

отнесено

 

лишь

 

ко

 

времени

 

прошед-

шему,

 

къ

 

жизни

 

нашихъ

 

отцевъ,

 

но

 

никакъ

 

уже

 

не

 

къ

 

намъ,

ихъ

 

дѣтямъ;

 

„нашъ

 

нервный

 

вѣкъ"

 

коснулся

 

и

 

духовнаго

 

сосло-

вія

 

и

 

достаточно

 

порасшаталъ

 

его.

 

Жизнь

 

стала

 

итти

 

ускорен-

нымъ

 

темпомъ

 

и

 

потребовала

 

отъ

 

духовенства

 

усиленныхъ

 

тру^

довъ,

 

заботъ

 

и

 

напряженной

 

энергіи,

 

что

 

естественнымъ

 

образомъ

отражается

 

на

 

здоровьѣ

 

духовныхъ

 

отцовъ

 

и

 

физически

 

мель-

чаетъ

 

ихъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,—войдите

 

въ

 

любую

 

семинарію

 

и

вы

 

невольно

 

обратите

 

вниманіе,

 

насколько

 

мелки

 

и

 

тщедушны

стали

 

нынѣшніе

 

духовные

 

питомцы,

 

какь

 

мало

 

тамъ

 

теперь

 

крѣп-



—

 

65

 

—

кихъ,

 

цвѣтущихъ,

 

брыжжущихъ

 

здоровьемъ,

 

юношей;

 

какъ

 

типъ

великорослаго

 

семинара

 

былыхъ

 

временъ

 

становится

 

все

 

рѣже

 

и

все

 

болѣе

 

отходитъ

 

въ

 

область

 

преданій.

 

Измѣнилось

 

время,

измѣнились

 

и

 

люди.

 

Ужъ

 

давно

 

прошли

 

и

 

быльемъ

 

поросли

 

тѣ

блаженныя

 

времена,

 

когда

 

православные

 

батюшки,

 

не

 

мудрствуя

лукаво,

 

въ

 

патріархальной

 

простотѣ,

 

проходили

 

свой

 

жизненный

путь;

 

когда

 

приходская

 

жизнь

 

шла

 

спокойнымъ

 

ходомъ

 

и

 

тревогъ

имъ

 

не

 

доставляла;

 

когда

 

всѣ

 

мысли

 

и

 

заботы

 

ихъ

 

не

 

шли

дальше

 

требъ

 

и

 

хозяйства,

 

причемъ

 

послѣднее,

 

при

 

обиліи

 

деше-

выхъ

 

рабочихъ

 

рукъ,

 

всегда

 

было

 

выгодно

 

и

 

пріятно.

 

Все

 

это

теперь

 

безвозвратно

 

кануло

 

въ

 

Лету;

 

жизнедеятельность

 

совре-

менна™

 

пастыря

 

проходитъ

 

при

 

обстановкѣ

 

совсѣмъ

 

другого

характера,

 

и

 

духъ

 

мира

 

и

 

покоя

 

уже

 

давно

 

пересталъ

 

окрылять

ее.

 

Обстоятельства

 

послѣдняго

 

времени,

 

въ

 

виду

 

разстройства

приходской

 

жизни,

 

потребовали

 

усиленной

 

пастырской

 

дѣятель-

ности

 

всюду—и '

 

въ

 

храмѣ,

 

и

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

въ

 

приходѣ;

 

вопросъ

о

 

доброхотныхъ

 

даяніяхъ

 

за

 

требы

 

обострился

 

до

 

крайней

 

сте-

пени

 

и

 

поставилъ

 

духовенство

 

въ

 

невозможное

 

положеніе;

 

сель-

ское

 

хозяйство,

 

отъ

 

котораго

 

стали

 

отказываться

 

даже

 

крупныя

экономіи,

 

ведомое

 

въ

 

мелкихъ

 

размѣрахъ

 

и

 

наемными

 

дорогими

руками,

 

кромѣ

 

хлопотъ

 

и

 

убытковъ

 

ничего

 

не

 

доставляетъ,— всѣ

эти

 

неблагопріятныя

 

условія

 

тяжелымъ

 

бременемъ

 

ложатся

 

на

современнаго

 

священника,

 

неврируютъ

 

душу,

 

прежде

 

времени

истощаютъ

 

силы

 

и

 

самымъ

 

пагубнымъ

 

образомъ

 

отражаются

 

на

его

 

второй

 

половинѣ —женѣ,

 

дѣлящей

 

съ

 

мужемъ

 

всѣ

 

радости

 

и

горести

 

жизни.

 

Въ

 

этомъ

 

послѣднемъ

 

отношеніи

 

дѣйствіе

 

суро-

выхъ

 

условій

 

современной

 

жизни

 

прямо,

 

можно

 

сказать,

 

траги-

ческое:

 

многія

 

матушки

 

не

 

выносятъ

 

ихъ

 

тяжести,

 

чахнуть

 

и

раньше

 

времени

 

умираютъ.

Доказательствомъ

 

такого

 

положенія

 

дѣла

 

служитъ

 

всѣхъ

поражающій

 

фактъ

 

появленія

 

за

 

послѣдніе

 

годы

 

большой

 

массы

молодыхъ

 

вдовыхъ

 

священниковъ;

 

фактъ

 

весьма

 

грустный,

 

влеку-

щій

 

за

 

собою

 

крайне

 

печальный

 

послѣдствія,

 

какъ

 

лично

 

для

самихъ

 

вдовцевъ

 

съ

 

ихъ

 

осиротѣлыми

 

семействами,

 

такъ

 

и

 

для

ихъ

 

непосредствениаго

 

пастырскаго

 

дѣла.

Нынѣшнія

 

матушки,

 

какъ

 

по

 

воспитанію,

 

такъ

 

и

 

по

 

физи-

ческому

 

здоровью,

 

рѣшительно

 

не

 

подходятъ

 

къ

 

той

 

обстановкѣ,

въ

 

какой

 

имъ

 

приходится

 

проводить

 

жизнь.

 

Съ

 

ранняго

 

возраста

воспитанный

 

на

 

книгѣ,

 

истомленныя

 

потомъ

   

многолѣтнимъ

   

пре-
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бываніемъ

 

въ

 

душныхъ

 

стѣнахъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ,

 

нервно

расшатанный

 

въ

 

жалкихъ

 

конурахъ

 

начальныхъ

 

школъ

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

ихъ

 

учительницъ, —онѣ,

 

по

 

выходѣ

 

замужъ,

 

попадаютъ

въ

 

такія

 

условія

 

и

 

въ

 

такую

 

работу,

 

гдѣ

 

нужны

 

и

 

желѣзное

здоровье,

 

и

 

веревочные

 

нервы.

 

Возьмите,

 

напр.,

 

хоть

 

наше

 

сель-

ское

 

хозяйство,

 

всѣхъ

 

этихъ

 

свиней,

 

коровъ,

 

куръ,

 

телятъ,

 

за

которыми,

 

несмотря

 

ни

 

на

 

какую

 

погоду

 

и

 

время,

 

нужно

 

ходить,

кормить,

 

поить;

 

примите

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

прислуга

 

нынѣ

 

стала

дороже

 

денегъ

 

и

 

подчасъ

 

ни

 

за

 

какую

 

плату

 

ея

 

сыскать

 

нельзя,

что

 

всѣ

 

грязный

 

и

 

тяжелыя

 

хозяйственный

 

работы

 

лежатъ

 

на

плечахъ

 

одной

 

только

 

и

 

безъ

 

того

 

слабой

 

здоровьемъ

 

матушки;

 

пред-

ставьте

 

себѣ

 

все

 

это,—и

 

тогда

 

фактъ

 

ранняго

 

вдовства

 

многихъ

нынѣшнихъ

 

священниковъ

 

станетъ

 

вполнѣ

 

понятенъ

 

и

 

объяснимъ.

Случается,

 

по

 

цѣлымъ

 

мѣсяцамъ

 

въ

 

домѣ

 

не

 

бываеть

 

ни

 

кухар-

ки,

 

ни

 

работника,

 

и

 

бѣдная

 

хозяйка

 

часто

 

въ

 

дождь

 

и

 

холодъ

съ

 

утра

 

до

 

вечера

 

бѣгаетъ

 

отъ

 

кухни

 

къ

 

скотииѣ,

 

отъ

 

скотины

къ

 

кухнѣ,

 

бѣгаетъ,

 

чахнетъ

 

и

 

простужается.

 

Несчастная

 

голова

ея,

 

вмѣщавшая

 

когда-то

 

музыку,

 

математику,

 

языки,

 

а

 

теперь

занятая

 

исключительно

 

свиньями

 

и

 

телятами,

 

глохнетъ,

 

тупѣетъ;

силы

 

быстро

 

истощаются;

 

отъ

 

вѣтра

 

и

 

работы

 

лицо,

 

руки

 

гру-

бѣютъ,

 

корузнутъ,

 

и

 

по

 

этому

 

послѣднему

 

признаку

 

вы

 

всегда

можете

 

въ

 

вагонѣ

 

желѣзной

 

дороги,

 

или

 

на

 

конкѣ

 

узнать

 

сель-

скую

 

матушку.

 

И

 

не

 

подумай,

 

дорогой

 

читатель,

 

что

 

это

 

вымы-

селъ

 

и

 

сгущеніе

 

красокъ;

 

нѣтъ,

 

все

 

это

 

взято

 

съ

 

натуры,

 

лично

переиспытано

 

и

 

на

 

сотняхъ

 

примѣровъ

 

было

 

наблюдаемо

 

и

 

про-

вѣрено.

 

Не

 

могу

 

забыть

 

случая,

 

какъ

 

мнѣ

 

однажды

 

пришлось

быть

 

въ

 

домѣ

 

одного

 

священника,

 

жену

 

котораго

 

я

 

когда-то

зналъ

 

цвѣтущей,

 

благовоспитанной

 

барышней.

 

Увидавъ

 

эту

 

ба-

рышню

 

лѣтъ

 

черезъ

 

десять

 

послѣ

 

замужества,

 

я

 

рѣшительно

 

не

могъ

 

узнать

 

ея:

 

передо

 

мной

 

стояло

 

существо

 

не

 

по

 

годамъ

 

со-

старившееся,

 

опустившееся;

 

въ

 

выговорѣ

 

и

 

привычкахъ

 

было

что-то

 

крестьянское,

 

простонародное;

 

словечки

 

„што"

 

и

 

„чаво"

то

 

и

 

дѣло

 

пестрили

 

ея

 

рѣчь

 

и

 

непріятно

 

рѣзали

 

слухъ.

 

Но

 

что

особенно

 

поразило

 

меня

 

въ

 

этой

 

матушкѣ,

 

такъ

 

это—кричащій

тонъ

 

ея

 

рѣчи:

 

она

 

и

 

спрашивала—кричала

 

и

 

разговаривала — кри-

чала,

 

и,

 

грѣшный,

 

я

 

сначала

 

прямо

 

усумнился

 

въ

 

ея

 

нормаль-

ности.

 

Но

 

потомъ

 

все

 

дѣло

 

объяснилось

 

тѣмъ,

 

что

 

у

 

нея

 

весьма

обширное

 

хозяйство;

 

за

 

неимѣніемъ

 

хорошей

 

прислуги,

 

нанимает-

ся

   

обыкновенно

   

разный

   

сбродъ—глухіе,

   

хромые,

   

съ

  

которыми
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хозяйкѣ

 

постоянно

 

приходится

 

волноваться,

 

говорить

 

громко, — и

вотъ,

 

въ

 

силу

 

ежедневной

 

и

 

ежечасной

 

практики,

 

крикливый

говоръ

 

у

 

нея

 

и

 

сдѣлался

 

постояннымъ

 

тономъ

 

ея

 

рѣчи,

 

какъ

 

въ

кухнѣ

 

съ

 

рабочими,

 

такъ

 

и

 

въ

 

горницѣ

 

съ

 

гостями.

Некрасовъ,

 

воспѣвая

 

когда-то

 

суровую

 

долю

 

русской

 

кресть-

янки,

 

съ

 

горечью

 

воскликнулъ:

 

„доля

 

ты

 

доля,

 

долюшка

 

женская!

врядъ-ли

 

труднѣе

 

сыскать".

 

Но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

эти

 

слова

являются

 

уже

 

анахранизмомъ

 

и

 

смыслъ

 

свой

 

потеряли:

 

нынѣш-

няя

 

крестьянка

 

избаловалась,

 

отъ

 

работы

 

отвыкла

 

и

 

не

 

о

 

чемъ,

кромѣ

 

нарядовъ,

 

не

 

думаетъ.

Теперь

 

роли

 

перемѣнились:

 

ея

 

мѣсто

 

по

 

всѣмъ

 

правамъ

заняла

 

сельская

 

матушка,

 

и

 

нечему

 

удивляться,

 

если

 

послѣдняя

сохнетъ

 

и

 

вянетъ

 

безъ

 

времени,

 

весьма

 

часто

 

оставляя

 

послѣ

себя

 

несчастнаго

 

мужа—вдовца

 

съ

 

цѣлымъ

 

хороводомъ

 

осиротѣ-

лыхъ

 

дѣтей.

Священникъ

 

Якшинскій.

Приходское

 

торжество.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЕ

 

г.

 

Тулы

 

Церковно-приходское

 

По-

печительство

 

30

 

Декабря

 

1912

 

года

 

справляло

 

25-лѣтній

 

юбилеи

своей

 

деятельности.

 

Празднованіе

 

началось

 

въ

 

Субботу,

 

29

 

Де-

кабря,

 

когда

 

была

 

совершена

 

заупокойная

 

лптургія

 

о

 

всѣхъ

 

по-

чившихъ

 

членахъ

 

Попечительства

 

и

 

благотворптеляхъ

 

прихода.

Вечероыъ

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

было

 

совершено

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

благословеніемъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

чтѳніемъ

 

акаѳиста.

 

На

 

другой

 

день,

30

 

Декабря,

 

въ

 

Воскресенье,

 

была

 

совершена

 

лптургія

 

и,

 

по

 

окон-

чаніп

 

оной,

 

благодарственный

 

молебенъ.

 

Затѣмъ

 

духовенство

 

и

всѣ

 

молящіеся,

 

въ

 

преднесеніи

 

иконы

 

Св.

 

Александра

 

Невскаго

съ

 

колокольныыъ

 

звономъ,

 

перешли

 

въ

 

мѣстную

 

Цѳрковяо-нри-

ходскую

 

школу.

 

Тамъ

 

всѣ

 

пропѣли

 

„Днесь

 

благодать

 

Святаго

 

Духа

насъ

 

собра".

 

Потомъ

 

открылось

 

засѣданіе

 

Попечительства,

 

на

коемъ

 

была

 

прочтена

 

„ИСТОРИЧЕСКАЯ

 

ЗАПИСКА"

 

о

 

дѣятель-

лости

 

Попечительства

 

за

 

все

 

прошедшее

 

время.

 

Изъ

 

этой

 

записки

видно,

 

что

 

Попечительство,

 

начавъ

 

свою

 

деятельность

 

23

 

Декабря

1887

 

года

 

безъ

 

копейки

 

денегъ,

 

въ

 

теченіѳ

   

25

  

лѣтъ

   

исполнило
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вославныхъ

 

молитвенниковъ

 

въ

 

храмъ

 

семъ,

 

вами

   

созданномъ

   

и

украшенномъ.

 

Крѣпка

 

предъ

 

1

 

осиодомъ

 

молитва

 

за

 

васъ

 

св.

 

Цер-

кви

 

Божіей,

 

ибо

 

вы

 

принесли

 

Ему,

 

подобно

 

Іосифу

 

и

 

Никодиму,

все

 

необходимое

 

для

 

таинства

 

пречистаго

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Его

 

въ

храмѣ

 

семъ,

 

а

 

Онъ,

 

щедродательный,

 

покроеть

 

васъ

 

ризою

 

свѣт-

лою

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

всѣ

 

мы

 

будемъ

 

стоять

 

на

 

судѣ

 

Его

 

все-

мірномъ.

 

Вы

 

освѣщаете

 

пречистый

 

ликъ

 

Его

 

тихимъ

 

свѣтомЪ

 

лам-

пады

 

и

 

возженіемъ

 

чистой

 

восковой

 

свѣчи,

 

а

 

Онъ

 

всеблагій,

 

оза-

рить

 

васъ

 

свѣтомт,

 

лица

 

Своего,

 

когда

 

вы

 

будете

 

проходить

 

сре-

ди

 

мрака

 

смертнаго.

Вознесемъ

 

1

 

осподу

 

Богу

 

смиренныя

 

благодаренія,

 

что

 

при-

велъ

 

Онъ

 

дѣло

 

созданія

 

храма

 

сего

 

къ

 

доброму

 

и

 

благополучно-

му

 

концу.

 

Помолимся

 

о

 

покровителѣ

 

св.

 

вѣры

 

православной

 

Бла-

гочестивѣйшемъ

 

Государѣ,

 

о

 

высшей

 

власти

 

церковной—Святѣй-

шемъ'

 

Правйтельетвующемъ

 

Синодѣ

 

и

 

о

 

благостномъ

 

Архипасты

 

-

рѣ

 

нашемъ

 

Высокопреосвященнѣйшемъ

 

Парѳеніи,

 

по

 

благослове-

нію

 

которагЬ;

 

чрезъ

 

наше

 

недостоинство,

 

и

 

совершилось

 

освяще-

щіе.

 

Помолимся

 

о

 

ктиторахъ

 

и

 

благодѣтеляхъ

 

св.

 

храма

 

сего,

 

до-

бродѣяншихъ

 

и

 

плодоносившихъ

 

во

 

святый

 

и

 

всечестный

   

храмъ

сей,

 

его-же

 

да

 

ѵтвердить

 

Господь

 

до

 

скончанія

 

вѣка!

 

АМИНЬ.
; *

                                                                                                                                                                      

і

---------------

1

           

ШКНН

                         

"

                                                   

■.-'.:.■■:

к|

 

'"'

     

Мздснькія"

 

мыслк.
»>0

                   

Rr.fi*

                                                             

'

„Дайте

 

мнѣ

 

точку

 

опоры,

 

и

 

я

 

поверну

 

землю"-—восьликнулъ

однажды

 

Архимедъ

 

въ

 

порывѣ

 

восторга

 

отъ

 

своихъ

 

важныхъ

 

на-

учныхъ

 

открытій,

 

выражая

 

тѣмъ

 

самымъ

 

глубокую

 

вѣру

 

въ

 

вели-

кую

 

силу

 

науки.

 

Но

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

вопросъ

 

былъ

 

напрасный,

такъ

 

какъ

 

онъ

 

выходилъ

 

изъ

 

предѣловъ

 

науки,

 

и

 

никто

 

поэтому

не

 

могъ ] найти

 

и

 

дать

 

ему

 

этой

 

точки.

 

Между

 

тѣмъ

 

она

 

есть

 

и

всѣмъ

 

извѣстна:

 

всесильное

 

дѣйствіе

 

ея

 

подтвер

 

дается

 

исторіей,

оправдывается

 

вседневными

 

опытами;

 

но

 

только

 

искать

 

ее

 

нужно

не

 

въ

 

мірѣ

 

(ризическомъ,

 

гдѣ

 

полагалъ

 

найти

 

ученый,

 

а

 

въ

 

мірѣ

нравственномъ,

 

и

 

точка

 

эта— вѣра

 

наша,

 

могущая,

 

но

 

слову

 

Пи-

санія,

 

и

 

„горы

 

преставляти".

 

Много

 

за

 

послѣднее

 

время

 

говорятъ

и

 

пиШу'тъ

 

объ

 

упадкѣ

 

въ

 

народѣ

 

той

 

благодѣтельной

 

силы;

 

ста-

вятъ

 

его'въ

 

неразрывную

 

связь

 

съ

 

нестроеніями

 

въ

 

церковной

жизни,

 

толкуютъ

 

о

 

соборѣ,

 

патріархѣ,

 

видя

 

вт.

   

пихъ

   

почему-то

•
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всемогущую

 

панацею

 

отъ

 

всѣхъ

 

бѣдъ

 

и

 

напастей.

 

Но

 

такъ-ди

 

это?,

Что

 

религіозная

 

жизнь

 

народа

 

клонится

 

къ

 

упадку,

 

а

 

вліяніе

 

ду-

ховенства

 

все

 

уменьшается,

 

противъ

 

этого

 

никто

 

не

 

возражает'!,;

но

 

нужны-ли

 

натріархъ

 

и

 

соборъ

 

для

 

исцѣленія

 

сихъ

 

недуговъ

и

 

исцѣлятъ-ли

 

они

 

ихъ—это

 

еще

 

вопросъ

 

весьма

 

спорный.

 

При-

нимая

 

во

 

вниманіе

 

тѣ

 

условія,

 

въ

 

какія

 

поставлено

 

у

 

насъ

 

рядо-

вое

 

духовенство,

 

его

 

все

 

понижающійся

 

умственный

 

и

 

религіозный

уровень,

 

матеріальную

 

необезпеченность,

 

отталкивающую

 

изъ

 

его

среды

 

лучшія

 

силы,— невольно

 

задаешься

 

вопросомъ,

 

возможно-ли

здѣсь

 

что— н.

 

сдѣлать

 

хотя-бы

 

самому

 

патріарху

 

и

 

собору,

 

и.

 

въ

нихъ-ли

 

все

 

дѣло?

 

Какимъ-бы

 

геніемъ

 

ни

 

былъ

 

военачальникъ,

въ

 

какомъ

 

бы

 

чинѣ

 

ни

 

состоялъ

 

онъ,

 

какой-бы

 

ни

 

находился

штабъ

 

при

 

немъ,

 

но

 

разъ

 

армія

 

голодна,

 

плохо

 

выучена

 

и

 

воору-

жена,—хорошихъ

 

результатовъ

 

на

 

полѣ

 

брани

 

ожидать

 

трудно;

и

 

государство

 

съ

 

такой

 

арміей

 

всегда

 

будетъ

 

въ

 

опасности,

 

и

мощь

 

ея

 

равняться

 

пулю.

Патріаршество

 

и

 

соборъ— это

 

цвѣтъ

 

и

 

краса

 

церковной

 

жиз-

ни—

 

есть

 

ея

 

вѣнецъ

 

и

 

заключеніе;

 

это

 

пышный

 

букетъ

 

на

 

деревѣ

Церкви,

 

полной

 

силъ

 

и

 

здоровья,

 

а

 

не

 

начало

 

и

 

точка

 

отпра-.

вленія.

Въ

 

древнія

 

времена

 

христіанства

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

до-петровскій

періодъ

 

не

 

возникало

 

сомнѣній

 

и

 

разсужденій —нужны-ли

 

соборы

или

 

нѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

тогдашней

 

церковной

 

жизни,

 

шедшей

ходомъ

 

нормальнымъ

 

и

 

здоровымъ,

 

они

 

были

 

явленіемъ

 

вполнѣ

естественнымъ,

 

потребностью,

 

необходимою

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

оче-

видною.

Забей

 

ключемъ

 

и

 

теперь

 

приходская

 

жизнь

 

и

 

войди

 

въ

 

свое

русло,

 

— появятся

 

сами

 

собой,

 

какъ

 

прямой

 

нлодъ,

 

соборы

 

и

 

въ

настоящее

 

время.

 

Нисколько

 

не

 

отрицая

 

значенія

 

началъ

 

собор-

ности

 

и

 

патріаршества,

 

какъ

 

символовъ

 

величія

 

и

 

полноты

 

цер-

ковно-религіозной

 

жизни,

 

мы

 

полагали-бы,

 

что

 

для

 

оздоровленія

послѣдней

 

прежде

 

всего

 

нѵжно

 

не

 

начала

 

эти

 

вводить,

 

а

 

поста-

вить

 

въ

 

нормальный

 

услог.ія

 

ея

 

рядовыхъ

 

руководителей,

 

,

 

развя-

зать

 

и'мъ

 

руки,

 

матеріально

 

обезпечить

 

и

 

тѣмъ

 

привлечь

 

въ

 

ряды

ихъ

 

лучшія

 

силы.

Это

 

первое

 

условіе,

 

съ

 

чего

 

нужно

 

начинать,

 

и

 

без;ь

 

чего

всякія

 

дальнѣйшія

 

реформы

 

— недѣйствительны,

 

ибо

 

не

 

будутъ

имѣть

 

подъ

 

собою

 

глашіаго

 

основанія,

 

фундамента;

 

будутъ.здані-

ями,

 

построенными

 

на

 

пескѣ.
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Худому

 

спутанному

 

коню

 

не

 

повезти

 

большого

 

воза,

 

какЪ-

бы

 

ни

 

погоняли

 

его,

 

какого

 

бы

 

наѣздника

 

ни

 

сажали

 

и

 

въ

 

ка-

кую-6ы

 

повозку

 

ни

 

запрягали.

 

Ремонтъ

 

ветшаюшаго

 

зданія

 

Рус-

ской

 

церкви

 

нужно

 

начинать

 

не

 

съ

 

золоченія

 

главъ

 

и

 

креста,

 

а

съ

 

поправки

 

стѣнъ

 

фундамента,

 

основанія.

 

Тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

гла-

вы

 

и

 

кресты

 

на

 

>ней

 

и

 

теперь

 

хороши;

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

они

 

отли-

ваютъ

 

полнымъ

 

блескомъ

 

архипастырской

 

мудрости,

 

любви

 

и

 

по-

печенія,

 

on

Русская

 

Церковь

 

не

 

оскудѣла

 

и

 

теперь

 

ревностными

 

святи-

телями,

 

право

 

правящими

 

слово

 

истины;

 

но

 

стѣны,

 

основаніе

 

ея

значительно

 

обветшали

 

и

 

дали

 

большія

 

трещины;

 

отъ

 

суровой

жизненннй

 

атмосферы

 

лучшія

 

ихъ

 

части

 

отпадаютъ

 

и

 

заменяют-

ся

 

матеріаломъ

 

недоброкачественны'мъ

 

и

 

нетіроработаннымъ.

Въ

 

организмѣ

 

русскаго

 

духовнаго

 

сословія

 

центробѣжная

сила

 

взяла

 

верхъ

 

надъ

 

силой

 

центростремительной

 

и

 

грозитъ

 

все-

му

 

тѣлу

 

разрушеніемъ;

 

лучшія

 

отборпыя

 

силы

 

изъ

 

ограды

 

цер-

ковной

 

бѣгутъ,

 

оставляя

 

въ

 

ней

 

одни

 

лишь

 

жалкіе

 

суррогаты.

II

 

не

 

исцѣлить

 

этого

 

зла

 

ни

 

соборомъ,

 

ни

 

патріаршествомъ,

 

ни

циркулярами

 

и

 

инструкціями,

 

какъ-бы

 

послѣдніе

 

ни

 

были

 

хоро-

шо

 

составлены

 

и

 

какія-бы'

 

благія

 

цѣли

 

ни

 

преслѣдовали.

 

'Есть-,
же

 

въ

 

настоящее

 

время

 

компетентный

 

органъ,

 

замѣняющій

 

собой

соборъ

 

и

 

патріарха;

 

кажется,

 

и

 

въ

 

предписаніяхъ

 

и

 

инструкціяхъ

недостатка

 

не

 

ощущается;

 

и

 

если

 

при

 

всемъ

   

этомъ

   

приходская
'

 

'

 

/

               

nil

 

Н

 

.01 1

                                      

I

                  

I

              

■

   

,

      

, :

        

I '

 

'

 

,

жизнь

 

всетаки

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

падаетъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

то,

 

очевидно,

 

что

 

суть

 

дѣла

 

здѣсь

 

не

 

въ

 

учрежденіяхъ

 

и

 

зако-

нах!,,

 

а

 

вт,

 

чемъ-то

 

другомъ,

 

болѣе

 

существенномъ

 

и

 

важномъ.

А

 

это-то

 

другое,

 

существенное

 

и

 

важное,

 

и

 

заключается

 

именно

въ

 

живыхъ

 

людяхъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

всякаѵо

 

живого

 

дѣла,

 

ка-

ковыхъ

 

людей

 

у

 

насъ

 

нѣтъ;

 

они

 

ушли

 

и

 

постоянно

 

уходятъ.
■

                                                 

1.0
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■

   

"
Вѣдь

 

давно

 

ужъ

 

сказано,

 

что

 

„законы

 

святы,

 

да

 

исполните-

ли — лихіе

 

супостаты",

 

что

 

„всуе

 

законы

 

писать,. .если

 

ихъ

 

не

 

ис-

полнять".

 

Повторяемъ,

 

что

 

законовъ,

 

указовъ,

 

предписаній

 

и

 

те-

перь

 

масса;

 

ежегодно

 

они

 

льются

 

на

 

насъ,

 

какъ

 

изъ

 

рога

 

изоби-

лія;

 

но

 

дііло

 

въ

 

томъ,

 

кому

 

понимать,

 

исполнять

 

и

 

проводить

 

въ,

жизнь

 

все

 

это,

 

когда

 

половина

 

нынѣшнихъ

 

іереевъ

 

съ

 

образова-

ніемъ

 

духовнаго

 

училища,

 

а

 

изъ

 

окончившихъ

 

семинарскій

 

курсъ

принимаюсь,

 

священпическій

 

санъ

 

лишь

 

только

 

тѣ,

 

кои

 

по

 

недо-

статку

 

головныхъ

 

средстві,

 

не

 

могли

 

пристроиться

 

даже

 

пъ

 

какіе —н.

•■
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коммерческіе

 

н

 

ветеринарные

 

институты,

 

не

 

говоря

 

уже

 

объ

 

уни-

верситетах!,,

                                  

і

 

id

 

б

 

о

 

ян

               

RHO

 

ни

 

іГі

Въ

 

виду

 

подобнаго

 

положенія

 

дѣла,

 

можно-ли

 

серьезно

 

рас-

читывать

 

на

 

успѣхъ

 

въ

 

борьбѣ,

 

хотя-бы

 

и

 

подт,

 

водительством!,

самого

 

патріарха

 

и

 

собора,

 

съ

 

такими

 

врагами

 

Церкви,

 

какъ

 

не-

вфріе

 

интеллигенціи,

 

лжеученіе

 

сектантства,

 

нравственная

 

распу-

щенность

 

и

 

хулиганство

 

простого

 

народа?

 

Fie

 

будетъ-ли

 

похожа

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

наша

 

брань

 

на

 

войну

 

какихъ— н.

 

полинезій-

цевъ

 

съ

 

луками

 

и

 

стрѣлами

 

противъ

 

европейской

 

■

 

арміи,

 

воору-

женной

 

крупповскими

 

пушками

 

и

 

другими

 

изобрѣтеніями

 

совре-

менной

 

военной

 

техники?

                                                   

,.

    

,.,, ч

 

,

,

 

Правда,

 

когда-то

 

Давидъ

 

съ

 

одной

 

пращей

 

побѣдилъ

 

съногъ

до

 

головы

 

вооруженнаго

 

Голіаѳа,

 

и

 

простецы

 

рыбарц

 

апостолы

своею

 

проповѣдью

 

покорили

 

языческій

 

міръ:

 

но

 

вѣдь

 

тамъ.

 

было

своего

 

рода

 

чудо,

 

явленіе

 

особой

 

милости

 

Божіей;

 

тамъ

 

Духъ

 

Св.

почивалъ,

 

тамъ

 

была

 

пламенная,

 

кровью

 

запечатлѣваемая,

 

вѣра.

Намъ-же

 

грѣшнымъ

 

падѣяться

 

на

 

что-л.

 

подобное,

 

кажется,

 

со-

всѣмъ

 

не

 

приходится:

 

вѣры

 

у

 

насъ

 

мало,

 

а

 

чудеса

 

бываютъ

 

рѣд-

кй

 

и 'стоять

 

внѣ

 

обычнаго

 

хода

 

вещей.

 

Не

 

выдерживаетъ

 

крити-

ки

 

и

 

такое

 

разсужденіе,

 

что

 

псе

 

равно,

 

какъ-бы

 

ни

 

шло

 

дѣло,.

Господь

 

поможетъ

 

и

 

не'

 

доиуститъ

 

погибнуть

 

Своей

 

Церкви,

 

такъ

какъ

 

Онъ

 

Самъ

 

сказалъ:

 

„созиждѵ

 

Церковь

 

Мою,

 

и

 

врата

 

адова

не

 

одолѣютъ

 

Ей

 

.

,

    

Дѣйствительно,— слово

 

Господне

 

непреложно,

 

и

 

Церковь

 

Хри-
.'

 

■! !

 

0Q

    

•

              

'

                         

I

                             

I

                   

,',''■

                          

'

                                      

: -

стова

 

будетъ

 

существовать

 

на

 

землѣ

 

вѣчно;

 

но

 

отсюда

 

весьма

 

да-

леко

 

до

 

заключенія,

 

чтобы

 

Церковь

 

существовала

 

вѣчно

 

непре-

менно

 

у

 

насъ;

 

по

 

грѣхамъ

 

нашимъ

 

Господь

 

всеі-да

 

можетъ

 

отнять

это

 

сокровище

 

и

 

передать

 

другимъ

 

дѣлателямъ,

 

болѣе

 

достойнымъ

насъ,

 

чему

 

примѣровъ

 

можно

 

указать

 

немало.

 

Есть

 

цѣлыя

 

стра-

ны,

 

гдѣ

 

христианская

 

жнзнь

 

когда-то

 

кипѣла

 

и

 

цвѣла,

 

а

 

^теперь

тамъ

 

мерзость

 

запустѣнія;

 

есть

 

мѣста^

 

гдѣ

 

прежде

 

высоко

 

и

 

ярко

блистало

 

свѣтоносное

 

Христово

 

знамя,

 

а

 

въ

 

'

 

настоящее

 

время

тускло

 

свѣтнтъ

 

блѣдный

 

мусульмански!

 

полумъсяцъ.'

„Помянухъ

 

дни

  

древніп — и

   

поучихся",

 

сказалъ

   

псалмоп-Б-

вецъ

 

и

 

пророкъ

 

Давидъ,

 

показъівая

 

вамъ

 

тѣмъ

 

самымъ,

 

что

 

йсто-

рііо

 

йабывать

 

нельзя,

 

а

 

изучать

 

ее

 

всегда

 

полезно

 

И

 

поучительно.
..■,,"•

      

.,-,■.

        

с

                                              

.

 

-і

 

■;

 

, і; /ѵі.

 

ai'.oni

""

                              

Села

 

Студенецъ

 

сэЯ щ.

 

В.

 

ЯкшинсШ!' 1
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Маленькія

   

мысли.

ѵАзбучная

 

истина,

 

избитое

 

положеніо,

 

что

 

школа

 

доллсна

не

 

только

 

обучать,

 

но

 

и

 

воспитывать;

 

не

 

только

 

действовать
на

 

умъ,

 

обогащать

 

своихъ

 

питомце-въ

 

разными

 

свѣдѣніями

 

и

познаніями,

 

до

 

и

 

нравственно

 

облагораживать

 

ихъ:

 

будить
совѣсть,

 

направлять

 

къ

 

добру

 

волю,

 

прививать

 

послѣдной

 

на-

выки

 

и

 

склонности

 

къ

 

порядку,

 

прнличію

 

и

 

благожелатель-

ности.

 

Изоіцреніѳ

 

однѣхъ

 

умствепныхъ

 

способностей

 

для

жизни

 

весьма

 

недостаточно;

 

образованіе

 

— -это

 

обоюдоострый
мечъ,

 

который

 

безъ

 

соотвѣтствующей

 

нравственной

 

культуры

является

 

для

 

,человѣка

 

скорѣй

 

опасностью,

 

нежели

 

помощію,
и

 

можетъ

 

принести

 

больше

 

вреда,

 

чѣмъ

 

пользы.

 

Хотя

 

В.

 

Гюго
и

 

сказалъ,

 

что

 

«открыть

 

школу

 

—

 

значить

 

закрыть

 

тюрьму"*,

но

 

прекрасный

 

афоризмъ

 

этотъ

 

пмѣѳтъ

 

силу

 

и

 

соотвътствуетъ

дѣйствительностп

 

лишь

 

только

 

тогда,

 

когда

 

школа

 

здорова

 

и

нормальна,

 

когда

 

учебный

 

и

 

воспитательный

 

элементы

 

въ

 

ней

находятся

 

въ

 

гармоиичиомъ

 

единеніи

 

и

 

одииъ

 

но

 

приносится

въ

 

лсертву

 

другому.

 

Судебная

 

хроника

 

массами

 

прнмѣровъ

говорить

 

намъ,

 

что

 

обладаніе

 

однпмъ

 

зианіеыъ,

 

далее

 

выс-

іпимъ,

 

не

 

можетъ

 

удѳрлсать

 

человѣка

 

отъ

 

самыхъ

 

низкцхъ

нравственныхъ

 

паденій,

 

отъ

 

самыхъ

 

ужасныхъ

 

преступлеиій.
Въ

 

виду

 

такой

 

важности

 

воспиташя

 

съ

 

необходимостью

 

его

доллсна

 

считаться

 

каждая

 

школа,

 

какого-бы

 

разряда

 

она

 

ни

была,

 

и

 

въ

 

какомъ-бы

 

вѣдомствѣ

 

ни

 

состояла;

 

но

 

въ

 

особен-
ности,

 

со

 

всей

 

силой,

 

это

 

относится

 

къ

 

школѣ

 

начальной;
гдѣ

 

обучаются

 

дѣтп

 

малыя,

 

существа

 

юныя,

 

воспріимчивыя,
на

 

которыхъ

 

каждое

 

явленіе,

 

каждый

 

фактъ—дурнрй

 

или

хорошій —кладетъ

 

рѣзкій

 

слѣдъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

дѣтскія

 

ві-е-

чатлѣнія

 

бываютъ

 

самыми

 

прочными

   

и

 

трудно

   

изгладимыми.

Пренебрежете

 

вопгатаніемъ

 

ребенка,

 

дурные

 

примеры
съ

 

дѣтства

 

самымъ

 

пагубпымъ

 

образомъ

 

отражаются

 

на

 

всей

послѣдующей

 

жизни

 

человѣка;

 

вотъ

 

почему

 

и

 

Спаситель

 

такъ

строго

 

осудилъ

 

всѣхъ,

 

соблазняюпуіхъ

 

«малыхъ

 

енхъ».

 

Но
воспитываетъ-ли

 

наша

 

начальная

 

школа,

 

и

 

что

 

дѣлаготъ

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

учащіе

 

въ

 

ней?'
Жизнь

 

есть

 

нелицепріятный

 

судія

 

и

 

самый

 

вѣрный

оцѣнщикъ;

 

обратимся

 

прежде,

 

всего

 

къ

 

ней

 

и

 

въ

 

ея

 

обыден-
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ныхъ

 

фактахъ

 

и

 

явленіяхъ

 

поищемъ

 

того

 

или

 

другого

 

о*гвѣта

на

 

данный

 

вопросъ.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

всѣмъ

 

и

 

калсдому

 

изъ

иасъ

 

ясно,

 

что

 

образованіѳ

 

на

 

Руси

 

растѳтъ

 

и

 

множится,

что

 

количество

 

школъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

увеличивается,

 

и

процеитъ

 

безграмотныхъ

 

быстро

 

сокращается.

 

Въ

 

силу

 

сихъ

данныхъ,

 

слѣдуя

 

вышеприведенному

 

изрѳчѳнію

 

Гюго,

 

нужно

было-бы

 

думать

 

и

 

вправѣ

 

олсидать,

 

что

 

вотъ

 

наступилъ

 

мо-

мептъ

 

и

 

приніло

 

время,

 

когда

 

власть

 

тьмы

 

должна

 

уступить

мѣсто

 

власти

 

свѣта,

 

когда

 

число

 

прѳступлѳній

 

німинуѳмо

доллсно

 

сокращаться

 

и

 

идти

 

на

 

убыль,

 

и

 

что

 

вообще

 

дикости

и

 

невѣлсѳству

 

пришелъ

 

конецъ.

 

Но,

 

къ

 

солсалѣнію,

 

тщетны

подобныя

 

олсиданія:

 

голосъ

 

лсизни

 

говорить

 

еовсѣмъ

 

иное.

Правда—школы

 

мнолсатся

 

и

 

растѳтъ

 

образованіѳ,

 

но

 

по

 

вы-

водамъ.

 

статистики

 

правда

 

и

 

то,

 

что

 

на

 

ряду.съ

 

образованіѳмъ

растутъ

 

и

 

преступленія;

 

послѣднія

 

увеличиваются

 

въ

 

числѣ

п

 

разнообразятся

 

по

 

формамъ.

 

Высокія

 

качества

 

души

 

рус-

ского

 

народа,

 

еще

 

разъ

 

столь

 

чудно

 

проявившія

 

себя

 

въ

нослѣднюю

 

грозу

 

военной

 

непогоды,

 

находятся

 

въ

 

опасности.

Пьянство

 

и

 

не

 

разлучное

 

съ

 

нимъ

 

всѣхъ

 

родовъ

 

гулиганство,

какъ

 

червь,

 

подтачивали

 

народный

 

оріанизмъ

 

и

 

расшатывали

его

 

силы—и

 

духовныя

 

и

 

тѣлесныя,

 

такъ

 

что

 

понадобился

Царскій

 

призывъ,

 

чтобы

 

положить

 

конецъ

 

этому

 

злу.

Газеты,

 

наполненный

 

теперь

 

извѣстіями

 

съ

 

войпы,

 

прежде

только

 

и

 

пестрѣли

 

одними

 

описаніямн

 

разнаго

 

рода

 

убійствъ,
грабелсей

 

и

 

насилій.
Очевидно

 

отсюда,

 

что

 

жизнь

 

—

 

одно,

 

а

 

школа— другое;

что

 

послѣдіадя,

 

сообщая

 

знанія

 

и

 

развивая

 

умъ,

 

внутрѳнняго

обновленія

 

духа

 

не

 

даетъ

 

и

 

нравственнаго

 

оздоровления

 

съ

 

.

собой

 

не

 

несетъ.

 

Таковъ

 

голосъ

 

лсизни,

 

таковъ

 

выводъ

 

о

современной

 

школѣ

 

изъ

 

фактовъ

 

и

 

явленій

 

обыденной

 

дѣй-

ствитольности,— выводъ

 

подтеврлсдаемый

 

къ

 

тому

 

лее

 

и

 

мнѣ-

ніемъ

 

•большинства

 

лицъ,

 

близко

 

стоящихъ

 

къ,

 

школьному.

дѣлу.

 

Намъ

 

много

 

приходилось

 

читать

 

и

 

бесѣдовать,

 

по

 

дан-

пому

 

вопросу,

 

приходилось

 

не

 

мало

 

и

 

личныхъ

 

дѣлать

 

наблюдѳ-

ній

 

въ

 

этой

 

области,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

конщэвъ

 

можно,

 

сказать

 

лишь

одно:

 

за

 

рѣдкими

 

счастливыми

 

исключошями

 

воспитатѳльцымъ

задачамъ

 

въ

 

начальныхъ

 

училищахъ

 

отводится,

 

самое

 

послѣд-

пеѳ

 

мѣсто,

 

и

 

въ

 

болынинствѣт

 

случаѳвъ^

 

все

 

>дѣло

 

въ

 

нихъ.

оі

 

раничиваотся

 

одною

 

выучкой,

 

однимъ

 

развитіемъ

 

памяти

чрезъ

   

прохолсденіе

    

ноложенныхъ

   

программой

    

прѳдметовъ
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Нисколько

 

не

 

будетъ

 

прѳувеличиваніѳмъ,

 

если

 

скалсемъ,

 

что

желаніѳ —какъ

 

можно

 

лучше

 

отличиться

 

своими

 

учениками

на

 

экзамѳнѣ,

 

какъ

 

молено

 

больше

 

выложить

 

прѳдъ

 

началь-

ствомъ

 

всѳвозможныхъ

 

свѣдѣній

 

и

 

позпаній —есть

 

первая

 

и

единственная

 

забота

 

всѣхъ

 

и

 

учитѳлой

 

и

 

учитѳльпицъ;

 

это

главный

 

и

 

домннирующій

 

стимулъ

 

для

 

всей

 

ихъ

 

дѣятельности,

вслѣдствіо

 

чего

 

дальше

 

заучиванія

 

мпогочислопныхъ

 

правилъ,

формулъ,

 

цифръ

 

н

 

наименованій — школьное

 

дѣло

 

обыкновенно
нѳйдоть;

 

fакимъ

 

заучиваніемъ

 

оно

 

начинается,

 

имъ

 

лее

 

и

 

•

кончается.

 

Заглянуть-лее,

 

напр.,

 

въ

 

душу

 

свопхъ

 

питомцевъ,

помимо

 

учебной

 

программы

 

о

 

чемъ-л.

 

почеловѣчески

 

побесе-
довать

 

съ

 

ними,

 

заинтересоваться

 

ихъ

 

правами

 

и

 

привычками

и

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

способомъ

 

благотворно

 

подѣйствовать

на

 

ихъ

 

волю—всѣ .

 

подобный

 

вещи

 

находятся

 

внѣ

 

круга

 

за-

боть

 

и

 

мыслей

 

нашихъ

 

народныхъ

 

педагоговъ,

 

отчего

 

и

 

на-

блюдается

 

полпѣйшая

 

оторванность

 

школы

 

отъ

 

лсизни

 

и

 

уча-

щихъ

 

отъ

 

той

 

среды,

  

гді»

 

они

 

лшвуть

 

и

 

дѣйствуютъ.

Впрочемъ,

 

вглядываясь

 

въ

 

пололсоніе

 

и

 

составъ

 

совре-

менныхъ

 

учителей— всего

 

этого

 

нулено

 

было

 

постоянно

 

олси-

дать,

 

и

 

удивляться

 

и

 

сѣтовать

 

здѣсь

 

совершенно

 

нечего.

Учащій

 

нынѣ

 

пошелъ

 

интеллигента,

 

съ

 

образованіемъ

 

ыикакъ

не

 

ниже

 

средняго;

 

на

 

окружающую

 

его

 

сѣрую

 

среду

 

онъ

смотритъ

 

свысока

 

и

 

смѣншваться,

 

интересоваться

 

сю

 

онъ

 

не

имѣетъ

 

ровно

 

никакой

 

нужды,

 

ни

 

повода.

 

Какое,

 

собственно
говоря,

 

ему

 

дѣло

 

до

 

этой

 

среды

 

и

 

ея

 

лсизни^

 

что

 

молсѳтъ

побудить

 

учителя

 

вникнуть

 

въ

 

нравы

 

и

 

обычаи

 

своихъ

 

пи-

томцевъ,

 

чѣмъ

 

могутъ'

 

пострадать

 

его

 

личные

 

интересы

 

отъ

того

 

или

 

другого

 

внѣшкольнаго

 

поведенія

 

ихъ,

 

когда,

 

огоро-

дившись

 

на

 

несколько

 

мѣсяцевъ

 

четырмя

 

школьными

 

стѣнами,

онъ

 

ничето

 

не.

 

видитъ

 

и

 

не

 

слышита,

 

вполнѣ

 

спокойно

 

огра-

ничивая

 

кругъ

 

своей

 

деятельности

 

-внѣшнимъ

 

выполненіемъ
учебной

 

программы

 

и

 

полученіемъ

 

лсалованія

 

двадцатаго

 

числа.

При

 

настоящемъ

 

своемъ

 

пололсепіи

 

наши

 

учащіѳ

 

въ

 

мѣст-

помъ

 

населеніи

 

представляютъ

 

элементъ

 

временный

 

и

 

случай-
ный;

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ— это

 

юныя

 

перелѳтныя

 

птицы,

чуть

 

ни

 

-каждый

 

годъ

 

мѣняющія

 

свои

 

школы

 

и

 

смотрящія

 

на

нихъ

 

какъ

 

на

 

тюрьму,

 

гдѣ

 

имъ

 

въ

 

силу

 

необходимосхи

 

при-*

ходится

 

пролсить

 

въ

 

году

 

нѣсколько

 

скучныхъ

 

томительныхъ

мѣвяцевъ,

 

гдѣ

 

каждый

 

проведенный-

 

безъ

 

оффиціальныхъ

 

за-

нят!* 1

 

ічасъ

 

ихъ

 

страшно

 

тяготить,

 

и

 

они

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

съ

собой

 

делать

 

и

 

чѣмъ

 

заполнить

 

время.
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Большинству

 

изъ.нихъ

 

и

 

въ

 

голову

 

не

 

приходить,

 

напр.

когда-иибудь

 

въ

 

праздшічноѳ

 

время

 

собрать

 

учениковъ,

 

ихъ

родителей,

 

почитать,

 

побосѣдовать

 

съ

 

ними-

 

наоборотъ— не

довольствуясь

 

полугодовыми

 

каникулами

 

и

 

платнымъ

 

шести-

месячны

 

мъ

 

ничегонѳдѣланіемъ,

 

наши

 

учащіе

 

стараются

 

ис-

пользовать

 

каждый

 

праздаикъ,

 

каждый

 

поводъ —лишь

 

бы

только

 

улизнуть

 

изъ

 

школы*

 

отлучки

 

ихъ

 

бываютъ

 

до

 

того

часты,

 

что

 

одно

 

земство

 

вынулсдено

 

было

 

по

 

этому,

 

поводу

издать

 

особый

 

циркуляръ,

 

воспрещающій

 

учителямъ

 

бѳзъ

особой

 

нулсды

 

въ

 

учебное

 

время

 

покидать

 

свои

 

школы.

 

От-
чулсдѳнность

 

отъ

 

школы,

 

не

 

любовь

 

къ

 

ней

 

со

 

стороны

 

уча-

щихъ

 

доходить

 

порой

 

прямо

 

до

 

курьеза:

 

бѣгство

 

ихъ

 

по

окончаніи

 

учебнаго

 

времени

 

бываѳтъ

 

до

 

того

 

поспѣшно,

 

что

они

 

не

 

успѣваютъ

 

далее,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

собрать

 

своихъ

скромныхъ

 

вещей,

 

многое

 

забывають

 

и

 

присылаюсь

 

за

 

нлмъ

послѣ.

 

Со

 

стороны

 

бываѳть

 

иногда

 

рѣшительно

 

непонятно,

какъ

 

это,

 

напр.,

 

учительница

 

можетъ

 

такъ

 

равнодушно,

 

прямо

послѣ

 

экзамена,

 

не

 

теряя

 

ни

 

минуты,

 

уѣхать

 

изъ

 

школы,

 

не

оставшись

 

побеседовать,

 

погулять

 

съ

 

своими

 

питомцами,

 

надъ

которыми

 

она

 

трудилась

 

цѣлые

 

годы

 

и

 

съ

 

которыми,

 

можетъ

быть,

 

видится

 

въ

 

послѣдній

 

разъ!

 

Не

 

потому-ли

 

отчасти

 

и

школьный

 

зданія

 

наши

 

выглядываготъ

 

въ

 

большинствѣ

 

слу-

чаѳвъ

 

такими

 

грязными

 

и

 

непривѣтливыми,

 

что

 

учащіо

 

живутъ

въ

 

этихъ

 

здапіяхъ

 

лишь

 

тѣломъ,

 

душой-же

 

витаютъ

 

вѳздѣ,

гдѣ

 

угодно,

 

но

 

только

 

не

 

въ

 

нихъ.

 

Не

 

разъ

 

приходилось

наблюдать:

 

появилась

 

на

 

потолкѣ

 

паутина,

 

учительница

 

ни-

когда

 

не

 

догадается

 

смести

 

ео;

 

или— выпалъ

 

изъ

 

подъ

 

кар-

тины

 

гвоздь,

 

послѣдняя

 

перекосилась,

 

и

 

если

 

завѣдующій.

 

не

вобьотъ

 

самъ,

 

то

 

отъ

 

учитольницы

 

не

 

жди:

 

ни

 

своихъ.

 

рукъ

не

 

прилолситъ,

 

ни

 

сторолса

 

не

 

заставить.

 

Случилось

 

мнѣ

какъ-то,

 

за

 

отсутствіемъ

 

свѣта

 

въ

 

своемъ

 

домѣ,

 

отдать

 

въ

школу

 

цвѣты;

 

потомъ

 

ученики

 

принесли

 

огъ

 

себя

 

нѣсколько

банокъ,

 

и

 

вся

 

школа

 

наша

 

украсилась

 

зеленью,

 

принявъ

веселый

 

и

 

весьма

 

пріятный

 

видь.

 

Но

 

интересно— что-же

 

изъ

этого

 

получилось

 

и

 

что

 

было

 

дальше?

 

Проходить

 

мѣсяцъ—

другой,

 

хожу

 

въ

 

школу

 

и

 

замѣчаю,

 

что

 

цвѣты

 

мои

 

начинаютъ

вянуть;

 

вилсу,

 

что

 

одни

 

совсѣмъ

 

не

 

поливаются, .

 

другіе

 

ош-

париваются

 

кипяткомъ

 

изъ

 

чайника;

 

мало

 

того— приходящія
по

 

субботамъ

 

мыть

 

полы,

 

дѣвицы

 

пользуясь

 

полнѣйшимъ

 

не-

досмотромъ,

 

стали

 

ломать

   

сѳбѣ

   

вѣтки,

 

а

 

потомъ

   

уносить

 

и
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цѣлыя

 

банки,

 

такъ

 

что

 

къ

 

концу

 

года

 

отъ

 

двадцати

 

кустовъ

зелени

 

осталось

 

лишь

 

одно

 

воспоминаніе,

 

и

 

школа

 

опять

приняла

 

свой

 

прелсній

 

казарменный

 

видь.

Конечно,

 

какъ

 

вездѣ,

 

такъ

 

и

 

здѣсь,

 

изъ

 

общаго

 

правила

бываютъ

 

и

 

исключѳнія;

 

не

 

всѣ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

учащіе,

 

отно-

сятся

 

холодно

 

и

 

формально

 

къ

 

своему

 

призванію;

 

есть

 

и

среди

 

нихъ

 

личности

 

идейныя,

 

горячо

 

и

 

беззавѣтно

 

любящія
свое

 

дѣлс,

 

мы

 

.сами

 

имѣди

 

счастіѳ

 

видѣть

 

у

 

себя

 

такую

учительницу,

 

благотворное

 

вліяніѳ

 

которой

 

выходило

 

далеко

за

 

прѳдѣлы

 

школы;

 

но

 

доллсно

 

замѣтить,

 

что

 

подобные
экземпляры

 

до

 

того

 

рѣдки,

 

что

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ

 

они

 

на

пѳречотъ.

Не

 

въ

 

укоръ

 

учащимъ

 

говоримъ

 

все

 

это,

 

такъ

 

какъ

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

болѣѳ

 

виноваты

 

не

 

столько

 

они

 

сами,

 

сколько

ихъ

 

временное

 

и

 

случайное

 

положеніѳ,

 

являющееся

 

для

 

боль-
шинства

 

изъ

 

нихъ

 

переходною

 

ступенью

 

къ

 

другому

 

какому-

либо

 

образу

 

лсизни.

 

Эта

 

временность

 

и

 

случайность

 

посоляеть

въ

 

учащихъ

 

скуку,

 

недовольство,

 

и

 

только

 

поэтому

 

учитель-

скій

 

трудъ

 

становится

 

для

 

нихъ

 

тялселымъ

 

и

 

обрѳменитель-

нымъ.

 

Совсѣмъ-бы

 

другая

 

была

 

картина

 

и

 

другое

 

отношеніѳ

къ

 

дѣлу,

 

ѳсли-бы

 

наши

 

учителя

 

и

 

учительницы,

 

будучи

 

хо-

рошо

 

обезпѳчѳнными,

 

были

 

въ

 

состояніи

 

вести

 

образъ

 

жизни

семейный,

 

осѣдлый,

 

круглый

 

годъ

 

находиться

 

при

 

школѣ,

имѣя

 

хотя-бы

 

маленькое

 

хозяйство,

 

какъ-то:

 

огородъ,

 

садъ,

птицу

 

и

 

т.

 

п.

 

,Тогда

 

самыя

 

условія

 

лсизни

 

невольно

 

заставили

бы

 

ихъ

 

позаботиться

 

и

 

о

 

воспитаніи

 

своихъ

 

питомцевъ;

 

вѣдь

не

 

могъ

 

бы

 

равнодушно

 

перенести

 

учитель,

 

если-бы,

 

напр.,

его

 

ученики

 

потоптали

 

у

 

него

 

огородъ,

 

поломали

 

яблони,

или

 

каждый

 

вочѳръ

 

съ

 

гиканіѳмъ

 

пахабныхъ

 

прибаутокъ

стали

 

мимо

 

школьныхъ

 

оконъ

 

ѣздить

 

въ

 

ночное.

 

На

 

все

 

бы
это

 

онъ

 

обратплъ

 

вниманіѳ

 

и

 

изъ

 

своихъ

 

личныхъ

 

интересонъ

что-нибудь

 

прѳдпринялъ

 

для

 

облагоролсенія

 

какъ

 

школьниковъ,

такъ

 

и

 

взрослаго

 

насѳлѳнія.

 

Но,

 

конечно,

 

осуществленіе
мечты

 

объ

 

осѣдломъ

 

пололсеніи

 

народныхъ

 

учителей

 

—дѣло

далѳкаго

 

будущаго;

 

въ

 

настоящее-лее

 

время,

 

къ

 

солсалѣнію,

приходится

 

констатировать

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

школа

 

оть

 

лсизни

стоить

 

далеко

 

и

 

воспитатѳльнаго

 

вліянія

 

оказываетъ

 

весьма

мало.

Села

 

Студенецъ

 

свящ.

 

"В.

 

Якшинскій.
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тересы,

 

присущіе

 

человѣческому

 

духу,

 

о

 

которыхъ

 

«умирая

мы

 

тоскуемъ»

 

и

 

«ждемъ:

 

придетъ-ли

 

нашъ

 

пророкъ».

 

А

хрпстіанство,

 

съ

 

его

 

возвышеннѣйшіши

 

идеалами

 

небеснаго

гражданства

 

и

 

предпочтеніемъ

 

жизни

 

духа

 

предъ

 

жизнью

плоти,

 

безпоконтъ

 

людскую

 

совѣсть,

 

служа

 

живымъ

 

укоромъ

направленно,

 

приглашающему

 

«небезпокоиться

 

о

 

душѣ».

 

Тео-

софы

 

поняли,

 

что

 

безпокоиться

 

о

 

душѣ

 

очень

 

даже

 

нужно,

 

и

что

 

подобная

 

проповьдь —это

 

оамообмаігц

 

отрѣшиться

 

же

отъ

 

враждебнаго

 

взгляда

 

на

 

христіанство,

 

въ

 

которомъ

 

воспи-

таны,

 

они

 

силъ

 

не

 

имѣютъ.

 

Воть

 

имъ

 

и

 

пришла

 

идея

 

обойти

христіанство

 

мимо,

 

объявивъ

 

его

 

врагомъ

 

человѣчества,

 

не

подозрѣвая

 

того,

 

что

 

они

 

совершаютъ

 

повтореніе

 

этимъ

 

учи-

ненія

 

пакости

 

Аристиду.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

весь

 

смыслъ

 

тео-

софнческаго

 

двпжснія

 

вращается

 

не

 

около

 

вопроса

 

о

 

томъ,

гдѣ

 

искать

 

религіозную

 

истину

 

и

 

обладаемъ

 

ли

 

мы

 

ею,

 

а

около

 

вопроса:

 

много

 

ли

 

совѣсти

 

у

 

теософовъ?

 

Но

 

отъ

 

того,

что

 

у

 

людей,

 

изгнавшпхъ

 

Аристида,

 

совѣсти

 

не

 

было,

 

чест-

ность

 

его

 

нисколько

 

не

 

пострадала;

 

не

 

пострадаеть

 

отъ

 

этого

же

 

и

 

святость

 

христіанства,

 

сколько

 

бы

 

теософы

 

ни

 

силились

обойти

 

его

 

и

 

изгнать

 

его

 

символъ.

 

Конецъ

 

этого

 

дѣла

 

теосо-

фовъ,

 

не

 

имѣющаго

 

нпкакихъ

 

корней

 

въ

 

современной

 

духов-

ной

 

жизни

 

человѣчества,

 

ясенъ

 

самъ

 

по

 

себѣ:

 

не

 

они

 

выбро-

сятъ

 

христіанство

 

изъ

 

современной

 

культуры,

 

а

 

культура,

оставшись

 

съ

 

христіанствомъ,

 

выбросить

 

ихъ

 

вонъ

 

изъ

 

сво-

его

 

обихода,

 

какъ

 

сорную

 

траву.

Священникъ

 

Василій

 

Ивановскій.

{Продолжение

 

слѣдуетъ).

Маленькія

 

мысли.

У

 

Толстого

 

въ

 

романѣ

 

«Война

 

и

 

Миръ»

 

есть

 

прекрас-

ное,

 

художественное

 

опнсаніе

 

обезматочившаго

 

улья.

 

Когда

въ

 

ульѣ

 

потеряется

 

матка,

 

когда

 

въ

 

пчелиной

 

семьѣ

 

не

 

ста-

нетъ

 

главпаго

 

обьедпняющаго

 

центра,

 

то

 

пчелы

 

разлетаются,

и

 

улей

 

погибаетъ.

   

На

  

первый

   

взглядъ,

   

особенно

   

сначала,
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трудно

 

бываетъ

 

узнать

 

такой

 

улей:

 

пчелы

 

въ

 

немъ

 

летаютъ

какъ-бы

 

нормально,

 

какъ

 

въ

 

здоровыхъ

 

ульяхъ,

 

такъ

 

же

 

вы-

носятъ

 

онѣ

 

медъ

 

и

 

«колошку»,

 

такъ

 

же

 

выносятъ

 

соръ

 

и

чпстять

 

соты.

 

Но

 

стоить

 

только

 

вглядеться

 

попристалыіѣй,

какъ

 

сразу

 

же

 

замѣтишь,

 

что

 

въ

 

ульѣ

 

неблагополучно:

 

не

тотъ

 

запахъ,

 

не

 

тоть

 

звукъ

 

и

 

летъ

 

у

 

пчелъ,

 

не

 

та

 

работа

у

 

ннхъ.

 

«Нѣть

 

больше

 

того

 

ровнаго

 

и

 

тихаго

 

звука,

 

трепе-

танья

 

труда,

 

подобнаго

 

звуку

 

кипѣнья,

 

а

 

слышится

 

несклад-

ный,

 

разрозненный

 

шумъ

 

безпорядка.

 

На

 

стукъ

 

пчеловода

 

въ

стѣику

 

больного

 

улья,

 

вмѣсто

 

прежняго,

 

мгновеннаго

 

и

 

друж-

иаго

 

отвѣта...,

 

ему

 

отвѣчаютъ

 

разрозненный

 

жужжанья,

 

гулко

раздающіяся

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

пустого

 

улья.

 

Пчеловодъ

открываеть

 

верхнюю

 

колодезню

 

и

 

осматриваеть

 

голову

 

улья...

Вмѣсто

 

сплошныхъ

 

рядовъ

 

пчелъ,

 

облѣппвшихъ

 

всѣ

 

проме-

жутки

 

сотовъ

 

"и

 

грѣющихъ

 

дѣтву,

 

онъ

 

впдптъ...,

 

какъ

 

граби-

тельницы

 

черныя

 

пчелы

 

шныряютъ

 

быстро

 

и

 

украдисто

 

по

работамъ,

 

а

 

свои

 

пчелы,

 

ссохшія,

 

короткія,

 

вялыя,

 

какъ-бы

старыя,

 

медленно

 

бродятъ,

 

никому

 

не

 

мѣшая,

 

ничего

 

не

 

же-

лая,

 

и

 

потерявъ

 

сознаніе

 

жизни».

 

Нѣкоторымъ

 

подобіемъ

обезматочпвшему

 

улью

 

представляются

 

намъ

 

въ

 

настоящее

время

 

и

 

наши

 

духовныя

 

семинаріп —эти

 

разсадннки

 

пастыр-

ства,

 

питомники

 

будущпхъ

 

работниковъ

 

на

 

нивѣ

 

Христовой.

Служить

 

св.

 

Матери-Церкви,

 

хранить

 

и

 

оберегать

 

ее

 

отъ

 

силъ

вражінхъ,

 

способствовать

 

ея

 

велпчію

 

и

 

славѣ— вотъ

 

главная

идея,

 

положенная

 

въ

 

основу

 

устройства

 

духовно-учебныхъ

заведеній.

 

Идея

 

эта—главный

 

жизненный

 

нервъ

 

и

 

одухотво-

ряюіній

 

центръ

 

въ

 

духовной

 

школѣ;

 

ею

 

должна

 

жить

 

и

 

ды-

шать

 

семинарская

 

семья

 

и

 

отъ

 

ней

 

получать

 

тотъ

 

отпеча-

токъ,

 

тотъ

 

нравствеипо-физнческій

 

облпкъ,

 

по

 

которому

 

каж-

дый

 

могъ-бы

 

судить

 

о

 

будущемъ

 

назначеяіп

 

ея

 

членовъ.

 

Да,

такъ

 

по

 

пдеѣ,

 

по

 

теоріи-

 

въ

 

дѣнствптельности-же— Богь

 

су-

дплъ

 

иначе.

 

Тяжелая

 

жизненная

 

атмосфера,

 

окружающая

 

ду-

ховное

 

сословіе,

 

вѣковѣчный

 

матеріальный

 

гнетыі

 

нравствен-

ная

 

приниженность—сдѣлали

 

свое

 

злое

 

дѣло:

 

высокая

 

идея

служенія

 

Св.

 

Церкви

 

потеряла

 

всякую

 

цѣнность

 

въ

 

глазахъ

духовныхъ

 

питомцевъ;

 

этотъ

 

иѣжный

 

тропическій

 

цвѣтокънс

могь

 

вынести

 

житейскихъ

 

бурь

 

н

 

морозовь

 

и

 

на

 

нашпхъ

 

гла-

захъ

 

все

 

чахнеть

 

и

 

чахнетъ,

 

все

 

мснѣс

 

и

 

менѣс

 

находить

любителей

 

среди

 

духовнаго

 

юношества.

 

Съ

 

потерей

 

семинари-

стами

 

интереса

 

къ

 

этой

 

ндеѣ— духовная

 

школа

 

обезматочила,
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она

 

лишилась

 

своего

 

жизненнаго

 

центра,

 

вслѣдствіс

 

чего

 

на-

сельники

 

ея,

 

какъ

 

пчелы

 

изъ

 

больного

 

улья,

 

стали

 

разле-

таться

 

въ

 

разный

 

стороны.

 

Постучите

 

теперь

 

въ

 

семинар-

скій

 

улей:

 

вмѣсто

 

дружнаго

 

хора

 

во

 

славу

 

св.

 

Церкви,

 

вме-

сто

 

трепетанья

 

труда

 

въ

 

подготовке

 

для

 

дѣла

 

Христова,

 

вы

услышите

 

нестройные

 

звуки

 

разнообразные

 

стремленій

 

семи-

наристовъ— въ

 

университеты,

 

институты,

 

лицеи— вообще

 

куда

угодно,

 

но

 

только

 

нс

 

на

 

дорогу

 

своихъ

 

отцѳвъ.

 

II

 

стремление

это

 

за

 

послѣдніе

 

годг.і

 

достигло

 

такой

 

силы

 

и

 

напряженности,

что

 

двери

 

свѣтскихъ

 

учебиыхь

 

заведепій,

 

доселѣ

 

для

 

семи-

наристовъ

 

закрытая,

 

пришлось

 

отворить,

 

семннарскій

 

улей

размазать

 

и

 

выпустить

 

заключенпыхъ

 

въ

 

немъ

 

па

 

свободу.

Въ

 

настоящее

 

время

 

духовные

 

юноши

 

свободны; давно

 

лелѣе-

мая

 

мечта

 

пхъ

 

осуществилась,

 

съ

 

чѣмъ

 

ихъ

 

можно

 

только

поздравить

 

и

 

за

 

нихъ

 

порадоваться.

 

Да,

 

семинарпстовъ

 

можно

поздравить

 

и

 

за

 

нихъ

 

порадоваться:

 

здѣсь

 

двухъ

 

мнѣній

 

быть

не

 

можетъ.

 

Но

 

что

 

сказать

 

о

 

церкви

 

и

 

ея

 

ннтересахъ?

 

Какъ

можеть

 

отразиться

 

па

 

нихъ

 

фактъ

 

свободнаго

 

донущенія

 

семи-

наристов!

 

въ

 

свѣтскія

 

учебныя

 

завсдсиія

 

—пользу

 

или

 

вредъ

прпнесстъ

 

онъ

 

имъ?!

 

По

 

данному

 

вопросу

 

было

 

уже

 

много

высказано

 

и

 

въ

 

духовной

 

и

 

свѣтекой

 

печати,

 

но

 

всего

 

инте-

реснѣй

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

небольшая

 

статья,

 

подъ

 

загла-

віемъ

 

«Думы

 

и

 

заботы»,

 

появившаяся

 

въ

 

28

 

Л?

 

Церковных!

Вѣдомостей,

 

о

 

которой

 

и

 

поговорим!

 

мы.

 

Автор!

 

статьи

 

—

архіеинекоп!

 

Никои!,

 

имя

 

пзвѣстнос,

 

имя

 

авторитетное

 

Что

же

 

шипеть

 

оігь,

 

и

 

каковы

 

его

 

взгляды?

 

Прежде

 

всего

 

должно

замѣтнть,

 

что

 

архіеп.

 

Никонъ

 

совершенно

 

спокойно

 

смотритъ

на

 

настоящее

 

положеніс

 

вещей

 

въ

 

духовных!

 

школах!

 

и

нисколько

 

не

 

сожалѣстъ

 

о

 

семннарскнхъ

 

бѣженцахь.

 

Развивая

мысль

 

русской

 

пословицы,

 

что

 

—

 

сііеволышкъ — не

 

богомоль-

ннк'ь»,

 

что

 

насильственное

 

привлечете

 

къ

 

дѣлу

 

священства—

вещь

 

ненормальная,

 

онъ

 

не

 

впдитъ

 

большого

 

вреда

 

для

 

Церкви

отъ

 

бѣгства

 

духовныхъ

 

юношей

 

на

 

распутія

 

міра,

 

полагая,

что

 

данное

 

обстоятельство

 

только

 

разгрузить

 

наши

 

семппаріп

отъ

 

іізлипіпяго

 

балласта

 

и

 

дасть

 

возможность

 

остаться

 

въ

богословских!

 

классах!

 

лицам!,

 

действительно

 

имѣющимъ

призваніе

 

къ

 

священническому

 

служенію.

 

Автор!

 

скорбитъ

лишь

 

об!

 

отсутствіи

 

въ

 

бѣжспцахъ

 

чпетаго

 

идеализма,

 

скор-

битъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

духовные

 

юноши

 

стали

 

интересоваться

больше

 

хорошим!

 

жаловаиіемь,

 

почетным!

 

положеніемъ

 

и

 

уже
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не

 

смотрятъ

 

на

 

священническое

 

служеніе,

 

какъ

 

на

 

подвигу

что

 

иыъ

 

не

 

понятно

 

все

 

велпчіе

 

назидательнаго

 

смиренія

сельскаго

 

батюшки,

 

по

 

нуждѣ

 

везущаго

 

возъ

 

навоза

 

или

изъ-за

 

кошолки

 

мякины

 

служащего

 

мужику

 

обѣдшо.

 

Съ

 

тре-

вогой

 

видать

 

арх.

 

Никонъ,

 

что

 

матеріалистическимъ

 

направ-

лсніемъ

 

семинаристы

 

заражаются

 

отъ

 

своихъ

 

отцовъ,

 

которые

ждутъ

 

не

 

дождутся

 

сѣсть

 

на

 

казенное

 

жалованіе,

 

получспіе

коего,

 

по

 

мнѣнію

 

автора,

 

грозить

 

духовенству

 

опасностью

превратиться

 

въ

 

сословіе

 

чиновниковъ,

 

когда

 

духовные

 

отцы

только

 

внѣшне

 

будуть

 

исполнять

 

свои

 

обязанности,

 

дунюн-

же

 

далеко

 

отстоять

 

отъ

 

своей

 

паствы.

 

Воть

 

собственно

 

всѣ

главныя

 

мысли

 

статьи

 

«Думы

 

и

 

Заботы»,—мысли

 

съ

 

кото-

рыми

 

мы,

 

при

 

всемъ

 

пашемъ

 

глубокомъ

 

уваженіи

 

къ

 

лицу,

пхъ

 

высказывавшему,

 

нпкакъ

 

согласиться

 

по

 

можемъ.

Конечно,

 

совершенно

 

вѣрно,

 

что

 

насильно

 

заставлять

молиться

 

Богу —ненормально,

 

что

 

невольный

 

богомолецъ

 

ни-

чего,

 

кромѣ

 

вреда

 

для

 

Церкви,

 

принести

 

не

 

можеть;

 

по

 

от-

сюда

 

мы

 

еще

 

не

 

видамъ

 

ровно

 

никакого

 

основанія,

 

ппкакихъ

данныхъ

 

считать

 

всѣхъ

 

семинарскихъ

 

5ѣженцевъ— небогомоль-

никамп

 

и

 

быть

 

довольными

 

ихъ

 

бѣгствомъ.

 

Чужую

 

душу

разгадать

 

трудно-

 

почемъ

 

знать

 

-

 

сколько

 

можетъ

 

быть

 

среди

такнхъ

 

бѣженцевъ—лицъ

 

глубоковѣруюіцпхъ,

 

который

 

съ

 

болью

въ

 

сердцѣ

 

покидаютъ

 

родную

 

дорогу,

 

иокидаютъ

 

именно

 

изъ-

за

 

той

 

котомки

 

мякины,-

 

которой

 

такъ

 

восхищается

 

архіеп.

Никонъ.

 

Чтобы,

 

получивъ

 

солидное

 

образованіе,

 

добровольно

прельститься

 

положсніемъ

 

самому

 

навозъ

 

возить

 

и

 

за

 

котомку

мякины

 

обѣдню

 

служить,

 

для

 

этого

 

нужно

 

взлетѣть

 

на

 

такую

высоту

 

пастырскаго

 

призванія,

 

какая

 

свойственна

 

лишь

 

под-

впжннкамъ,

 

а

 

отъ

 

рядовыхъ

 

работннковъ

 

требовать

 

этого

едва

 

ли

 

возможно.

Да

 

еще

 

вопросъ—

 

не

 

архапчны-лп

 

теперь

 

стали

 

всѣ

 

эти

кошолки,

 

п

 

стоить-ли

 

объ

 

ппхъ

 

тосковать

 

и

 

тужить?!

 

Вѣдь

ужъ

 

сами

 

прихожане

 

высказываютъ

 

недовольство

 

нынѣшппмъ

способомъ

 

содсржанія

 

духовенства,

 

справедливо

 

видя

 

въ

 

немъ

и

 

унижсніе

 

священнаго

 

сана

 

и

 

положительный

 

вредъ

 

для

церкви.

 

Многое

 

пзъ

 

того,

 

что

 

хорошо

 

было

 

прежде,

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

не

 

приложило

 

совсѣмъ.

 

Мы

 

видамъ,

 

чтообра-

зованіс

 

всюду

 

растетъ

 

и

 

ширится,

 

сектантство

 

свободно

 

уве-

личивается,

 

и

 

священнику

 

теперь

 

нужно

 

зорко

 

стоять

 

на

божественной

 

стражѣ,

 

быть

 

въ

 

курсѣ

 

всѣхъ

 

настроеній

 

и

 

те-
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ченій

 

мысли

 

общества;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

гоняясь

 

но

нуждѣ

 

за

 

мякиной,

 

онъ

 

рискуетъ

 

потерять

 

не

 

только

 

отдѣль-

ныя

 

зерна,

 

но

 

цѣлые

 

колосья

 

съ

 

своей

 

пастырской

 

нивы.

По

 

нашему

 

мнѣпію,

 

при

 

современныхъ

 

условіяхъ— нде-

алъ

 

Посошкова,

 

когда

 

«мужпкъ

 

за

 

соху

 

и

 

попъ

 

за

 

соху»

 

—

есть

 

анахронизмъ,

 

жалкій

 

и

 

вредный

 

пережитокъ,

 

и

 

бьтство

изъ-за

 

него

 

семннарнстовъ

 

въ

 

свѣтскія

 

учебныя

 

завсденія

мы

 

считаемъ

 

явленіемъ

 

весьма

 

печалыіымъ,

 

наносящпмъ

 

гро-

мадный,

 

непоправимый

 

вредъ

 

церкви.

 

Утѣшать

 

себя

 

тѣмъ

обстоятельствомъ,

 

что

 

въ

 

богословскнхъ

 

классахъ

 

теперь

 

ос-

танутся

 

лица

 

съ

 

дѣйствптелыіымъ

 

призванісмъ

 

къ

 

священству—

нѣтъ

 

основашй:

 

останутся

 

жалкія

 

единицы,

 

а

 

нужны

 

сотни

и

 

тысячи.

 

Откуда

 

ихъ

 

взять,

 

гдт»

 

набрать?!

 

Уже

 

и

 

теперь

духовное

 

сословіе

 

наполовину

 

состоитъ

 

пзъ

 

недоучекъ,

 

а

чего-же

 

ждать

 

дальше!

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

наши

 

враги

 

мобплизуютъ

 

свои

 

луч-

ила

 

силы,

 

мы

 

пробавляемся

 

отбросами;

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

привлечь

 

чѣмъ-нибудь

 

бѣженцевъ

 

на

 

свою

 

сторону,

 

мы

 

рас-

пускаемъ

 

нелѣпые

 

страхи,

 

что

 

казенное

 

жалованіе —это

 

един-

ственное

 

средство

 

хоть

 

сколько-нибудь

 

задержать

 

у

 

себя

 

се-

минаристовъ— вещь

 

опасная,

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

пграемъ

 

въ

 

руку

злѣйшимъ

 

врагамъ

 

Церкви.

Кстати

 

объ

 

этпхъ

 

страхахъ

 

—

 

откуда

 

они?

 

Мы

 

ихъ

давно

 

слышимъ

 

и

 

всегда

 

поражались,

 

во-первыхъ,

 

ихъ

 

не-

обоснованностью

 

и

 

недоказанностью,

 

во-вторыхъ,—тѣмъ,

 

что

лица,

 

распускающія

 

подобные

 

страхи,

 

всегда

 

оказывались

сами

 

сидящими

 

на

 

казенномъ

 

обезпеченіи.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,—

получаетъ

 

жалованіе

 

наше

 

черное

 

духовенство,

 

духовенство

католическое,

 

да

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

работаютъ

 

за

 

опредѣленную

пзвѣстную

 

плату,

 

и

 

никто

 

никого

 

не

 

обвиняетъ

 

въ

 

чиновни-

чествѣ.

Но

 

стоить

 

только

 

зайти

 

рѣчн

 

о

 

жалованіи

 

православному

бѣлому

 

духовенству,

 

сейчасъ-же

 

подымаются

 

вопли

 

опасенія,

что

 

священникъ-де

 

станетъ

 

чиновннкомъ,

 

священннкъ

 

обра-

тится

 

въ

 

формалиста

 

и

 

не

 

будетъ

 

исполнять

 

своего

 

дѣла.

 

И

что

 

же

 

тогда

 

представляеть

 

нзъ

 

себя

 

православный

 

священ-

никъ,

 

если

 

онъ

 

только

 

одинъ

 

на

 

свѣтѣ

 

можетъ

 

работать

 

лишь

при

 

условіи

 

добровольныхъ

 

подачекъ,

 

въ

 

родѣ

 

кошолки

 

мя-

кины!

 

Арх.

 

Никонъ

 

въ

 

подтвержденіе

 

своихъ

 

страховъ

 

при-

водить

 

примѣры

   

нѣкоторыхъ

   

обезпеченныхъ

  

свящонниковъ,
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которые

 

однако

 

нерадиво

 

относятся

 

къ

 

своимъ

 

обязанностям^

и

 

мы

 

вполнѣ

 

соглашаемся

 

съ

 

нимъ,

 

что

 

въ

 

средѣ

 

нашей

есть

 

такія

 

личности,

 

какъ

 

есть

 

онѣ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

со-

словіяхъ

 

и

 

ирофессіяхъ.

 

Но

 

строить

 

на

 

такихъ

 

сдинпчныхъ

явленіяхъ

 

какіе

 

нибудь

 

общіе

 

выводы,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

весьма

 

нелогично.

 

Да

 

еще

 

психологически

 

далеко

 

не

 

выяснснъ

вопросъ

 

—

 

отчего

 

человѣкъ

 

скорѣе

 

дѣлается

 

формалистомъ,

равнодушнымъ

 

къ

 

дѣлу:

 

отъ

 

избытка

 

и

 

сытости

 

или

 

же

 

оть

отупляющей

 

п

 

изсушающей

 

бѣдности?

 

Здѣсь

 

еще

 

можно

 

по-

спорить,

 

и

 

мнѣнія

 

могутъ

 

быть

 

различны.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

распускать

 

печатно

 

urbi

 

el

 

orbi

 

свои

 

необоснованные

 

страхи

 

во

вредъ

 

ближнему— въ

 

высшей

 

степени

 

несправедливо.

 

Мы

 

зна-

емъ,

 

что

 

статья

 

«Думы

 

и

 

Заботы»

 

перепечатана

 

нѣкоторымп

свѣтскими

 

газетами,

 

и

 

вполнѣ

 

увѣрены,

 

что

 

враги

 

наши,

когда

 

имъ

 

будеть

 

надо,

 

воспользуются

 

ею,

 

какъ

 

выраженіемъ

мнѣній

 

лица

 

авторитетнаго

 

и

 

въ

 

вопросахъ

 

церковныхъ

 

весь-

ма

 

компетентнаго.

Села

 

Студенецъ

   

свящ.

 

В.

 

Якшинскій.

БибліограсЫя.
„Христіанскіе

 

праздппки,

 

кн.

 

I.

 

Рождество

 

Пресвятыя

 

Бого-

родицы.

 

Изд.

 

журнала

   

„Проновѣднпяескій

   

Ллстокъ",

 

.

 

подъ

ред.

 

проф.

 

М.

 

Скабаллоновпча.

 

Кіевъ

 

3915

 

г.".

Давпо

 

ожидаемая

 

книжка

 

«Хрпстіанскіе

 

Праздники»

вышла

 

довольно

 

объемистой

 

(134

 

стр.)

 

и

 

по

 

своему

 

содер-

жанію

 

весьма

 

интересной.

 

На

 

134

 

странпцахъ

 

довольно

 

убо-

ристаго

 

шрифта

 

помѣщены

 

не

 

только

 

описаніе

 

службы,

 

ея

исторія

 

и

 

особенности,

 

но

 

и

 

статьи

 

общаго

 

характера,

 

кото-

рый

 

такъ

 

или

 

иначе

 

затрагиваютъ

 

празднуемое

 

событіе.

 

Книга

состоитъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

статей:

 

1)

 

Событіе

 

Рождества

Пресв.

 

Богородицы,

 

2)

 

Палестина,

 

3)

 

Семейная,

 

домашняя

жизнь

 

и

 

воспитаніе

 

у

 

древнихъ

 

евреевъ,

 

4)

 

Исторія

 

празд-

ника,

 

5)

 

Служба

 

Рождества

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

6)

 

О

 

напѣ-

вахъ

 

въ

 

службѣ

 

Рождеству

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

7)

 

Обозрѣніе

службъ

 

въ

 

предъ

   

и

   

попразднство,

    

8)

   

Значеніе

 

праздника,
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лось

 

вполнѣ

 

вѣроятнымъ

 

дойти

 

до

 

Москвы,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

с*

 

200,000.

 

Онъ

 

много

 

раз*

 

перечитывал*

 

и

 

провѣрялъ

 

свои

цифры:

 

все

 

выходило

 

вѣрно.

 

«Съ

 

такими

 

средствами

 

мы

 

по-

жремъ

 

всѣ

 

препятствія>'!

 

—

 

восклицалъ

 

Наполеонъ.

Но

 

предусмотрительный

 

математикъ

 

не

 

усчиталъ

 

одного,

не

 

принялъ

 

въ

 

разсчетъ

 

характера

 

русскаго

 

народа,

 

не

 

изу-

чилъ

 

его

 

своеобразной

 

манеры

 

защищать

 

свою

 

родину

 

и

 

на

этомъ

 

споткнулся,

 

потерялся

 

въ

 

непривычныхъ

 

условіяхъ

новой

 

войны

 

и

 

потерялъ

 

свою

 

славу.

 

Россія

 

остановила

 

побѣ-

доносное

 

шествіе

 

мірового

 

завоевателя,

 

освободилась

 

сама

и

 

освободила

 

отъ

 

гнета

 

всю

 

западную

 

Европу.

 

Но

 

іакою

цѣною?!

(Продолженіе

 

слѣдуето).

X.

 

^(икоАьскш.

Маленькія

 

мысли.

Дѣти,

 

дѣти

 

. .

 

Какъ

 

много

 

въ

 

этомъ

 

звукѣ

 

для

 

сердца

каждаго

 

слилось,

 

какъ

 

много

 

въ

 

немъ

 

отозвалось;

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,—кому

 

не

 

мило

 

слово

 

,.дѣти",

 

кто

равнодушенъ

 

къ

 

нему,

 

на

 

кого

 

не

 

вѣетъ

 

оно

 

чѣмъ-то

 

нѣж-

нымъ,

 

чистым*,

 

дорогим*!

 

Если

 

и

 

существуют*

 

на

 

свѣтѣ

глухіе

 

къ

 

такому

 

звуку,

 

если

 

и

 

есть

 

въ

 

мірѣ

 

сердца,

 

кото-

рымъ

 

онъ

 

ничего

 

не

 

говорит*

 

и

 

нисколько

 

ихъ

 

не

 

трогаетъ,-

то

 

это

 

лишь

 

рЬдкія,

 

печальный

 

исключенія,

 

жалкія

 

аномаліи,

прямое

 

слѣдствіе

 

или

 

нравственной

 

испорченности

 

или

 

психи-

ческой

 

ненормальности.

 

Какъ

 

противно

 

законамъ

 

природы —

не

 

любить

 

человѣку

 

себя,

 

такъ

 

противоестественно

 

не

 

любить

ему

 

и

 

дѣтей,

 

ибо

 

они

 

плоть

 

отъ

 

плоти

 

нашей

 

и

 

кость

 

от*

костей

 

наших*;

 

они

 

повтореніе

 

и

 

продолженіе

 

нашею

 

.,я",

 

и

повтореніе

 

почти

 

въ

 

том*

 

чистейшим*

 

видѣ,

 

в*

 

каком*

 

оно

вышло

 

первоначально

 

изъ

 

рукъ

 

своего

 

Небеснаго

 

Творца,

Дѣтская

 

натура

 

является

 

воплощеніемъ

 

всѣхъ

 

нѣжнѣй-

шихъ

 

и

 

благороднѣйшихъ

 

качествъ

 

души

 

человѣческой— тѣхъ

качествъ,

 

которыя

 

приближают*

 

людей

 

къ

 

небожителямъ

 

и,

но

 

слову

 

Спасителя,

 

служить

 

необходимымъ

 

условіемъ

 

для

вступленія

 

въ

 

Царство

 

Небесное,

 

Вслѣдствіе

 

такой

 

громадной
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цѣнности

 

детской

 

души,

 

на

 

нас*

 

взрослых*

 

лежит*

 

святая

обязанность

 

дорожшъ

 

ею;

 

всеми

 

мерами

 

беречь

 

этот*

 

нѣжный

цвѣтокъ

 

и

 

лелеять

 

его

 

до

 

той

 

норы,

 

пока

 

он*

 

окрѣпнетъ

 

и

сам*

 

будет*

 

въ

 

состояніп

 

справляться

 

со

 

всѣмн

 

грѣховными

дуновеніями

 

окружающей

 

дѣпс

 

твнтелыюстн

 

А

 

пора

 

эТа

 

при-

ходит*

 

не

 

скоро,

 

и

 

періодъ

 

заботы

 

о

 

діѵгяхъ,

 

начинаясь

 

съ

ихъ

 

младенчества,

 

должен*

 

охватывать

 

и

 

отрочество

 

и

 

юность,

а

 

послѣднюю

 

въ

 

особенности.

 

Возрасте

 

юности,

 

когда

 

моло-

дыя

 

силы

 

кинять

 

и

 

рвутся

 

наружу,

 

а

 

не

 

окрѣпшая

 

воля

еще

 

не

 

может*

 

хороню

 

управлять

 

ими,

 

-самое

 

опасное

 

время

для

 

человека;

 

и

 

плохо

 

ему,

 

если

 

подле

 

него

 

вь

 

эту

 

пору

 

не

будетъ

 

любящей

 

и

 

сдерживающей

 

руки

 

лица

 

взрослаго.

 

Къ

чему

 

ведет*

 

въ

 

данном*

 

случаѣ

 

отсутствіе

 

надзора

 

и

 

руко-

*

 

водства

 

старших*,

 

вакія

 

гнбельныя

 

бывают*

 

отъ

 

сего

 

послед-

ствие

 

всего

 

чаще

 

можно

 

налюдать

 

на

 

дѣтяхъ

 

крестьянских*,

которыя

 

пользуются

 

обыкновенно

 

полнейшей

 

свободой

 

въ

 

по-

веденін,

 

и

 

для

 

большинства

 

которых*

 

воспитывающей

 

средой

является

 

улица

 

со

 

всѣми

 

своими

 

отрицательными

 

и

 

погубпымп

вліяиіямп.

 

Въ

 

младенчествѣ

 

и

 

отчасти

 

въ

 

отрочестве,

 

когда

сознапіе

 

работает*

 

плохо,

 

и

 

ребенок*

 

многаго

 

понять

 

еще

 

не

можстъ,

 

крестьянекія

 

дети

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

дѣтп,

 

чисты,

невинны,

 

милы

 

и

 

пріятны.

 

Войдите

 

вь

 

благоустроенную

 

началь-

ную

 

школу—каким*

 

теплом*,

 

успокаивающим*

 

вліянісмъ

повѣютъ

 

па

 

вас*

 

дѣтскія

 

лнчпкн;

 

какая-то

 

невидимая,

 

но

ясно

 

ощущаемая

 

атмосфера

 

чистоты,

 

искренности:;,

 

довѣрчпвости

охватывает*

 

вас*;

 

можно

 

просидеть

 

въ

 

шко.іѣ

 

нѣсколько

часов*

 

и

 

не

 

замѣтить }

 

какъ

 

пройдет*

 

время,

 

—такъ

 

пріятпо,

такъ

 

освѣжающее

 

действует*

 

этот*

 

возраст*

Но

 

вот*

 

період*

 

детской

 

непосредственности

 

миновал*,

окончилось

 

и

 

школьное

 

ученіс;

 

проходит*

 

год*— другой,

 

и

вам*

 

не

 

узнать

 

школьных*

 

питомцев*.

 

Куда

 

дѣвалась

 

вся

прелесть

 

ихъ

 

недавняго

 

обаятелыіаго

 

облика?!

 

Куда

 

исчезли

та

 

скромность

 

и

 

нѣжность,

 

которыя

 

вас*

 

столь

 

радовали

 

и

умиляли?!

Вмѣсто

 

всѣхъ

 

этих*

 

милых*,

 

прежде

 

такъ

 

располагавших*

къ

 

себѣ,

 

Ваней,

 

Таней,

 

Машей, —вас*

 

встрѣчают*

 

какія-то

грубыя.дерзшя,

 

пеобтесанныя

 

созданія;

 

вмѣсто

 

скромных*,

 

чис-

тых*

 

и

 

довѣрчпвыхъ

 

глазок*

 

вамъ

 

попадаются

 

наглыя,

искоса

 

выглядывающія

 

фнзіопоміи

 

съ

 

явным*

 

признаком*

готовности

  

на

  

какую-угодно

 

хулиганскую

 

выходку.

   

Видишь,



—

 

131

 

—

что

 

все

 

привитое

 

въ

 

школѣ

 

слетѣло

 

и

 

пошло

 

насмарку:

 

исчезли

всѣ

 

навыки

 

прилична

 

го

 

поклона

 

и

 

обраіценія

 

со

 

старшими,

пропала

 

сдержанность

 

и

 

почтительность

 

къ

 

лицамъ

 

вышепостав-

леннымъ;

 

забыты

 

школьные

 

стишки

 

и

 

поэтическія

 

пѣсенки,

 

—

вмѣсто

 

нихъ

 

разухабистый

 

частушки

 

и

 

пахабныя

 

прибаутки

сплоінь-и-рядомъ

 

оглашаютьпо

 

вечерамъ

 

деревенскій

 

воздухъ.

И

 

все

 

это

 

сдѣлала

 

и

 

всему

 

виновата— улица,

 

подъ

 

раз-

вращающее

 

вліяніе

 

которой

 

послѣ

 

школы

 

попадаютъ

 

деревен-

скія

 

дѣтн,

 

прогуливая

 

на

 

ней

 

по

 

цѣлымъ

 

ночамъ

 

напролетъ—

парни

 

и

 

дѣвушки

 

вмѣстѣ.

 

Считая

 

подобныя

 

вещи

 

недопусти-

мыми

 

для

 

дѣтей

 

своихъ,

 

мы

 

совсѣмъ

 

другими

 

глазами

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

смотримъ

 

на

 

крестьянство

 

и

 

нисколько

 

не

 

возму-

щамтся

 

времяпрепровожденіемъ

 

его

 

молодого

 

поколѣнія

 

Можетъ

быть,

 

когда--н.

 

въ

 

тихій

 

майскій

 

вечеръ.

 

слушая

 

разудалый

на

 

деревнѣ

 

пѣсни,

 

на

 

васъ

 

даже

 

сойдетъ

 

поэтическое

 

умиленіе,

и

 

вы

 

подумайте:

 

вотъ,

 

дескать,

 

тдѣ

 

мощь

 

русской

 

натуры,

вотъ

 

ея

 

ширь

 

и

 

размахъ!

 

Но—нѣтъ!

 

Вы

 

гл убого

 

ошибетесь;

это

 

не

 

мощь

 

русская,

 

а

 

всего

 

чаще

 

ея

 

похороны,

 

это

 

развалъ

деревни,,

 

развалъ

 

ея

 

лучшихъ

 

и

 

молодыхъ

 

силъ.

 

Мы

 

сотой

доли

 

не

 

знаемъ

 

изъ

 

того,

 

что

 

творится

 

среди

 

крестьянской

молодежи

 

на

 

этихъ

 

зимнихь

 

и

 

лѣтнихъ

 

вечерахъ:

 

мы

 

и

 

пред-

ставить

 

не

 

можемъ,

 

какъ

 

развращаю

 

гея

 

и

 

теряютъ

 

здѣсь

всякій

 

стыдъ

 

и

 

совѣсть

 

молодыя

 

души;

 

лучшей

 

школы

 

для

хулиганства

 

трудно

 

и

 

придумать

 

Не

 

могу

 

забыть,

 

какъ

 

мнѣ

недавно

 

пришлось

 

быть

 

у

 

себя

 

на

 

волостномъ

 

судѣ,

 

гдѣ

 

суди-

лись

 

двѣ

 

молоденькія

 

дѣвушки

 

за

 

грязныя

 

письма

 

въ

 

армію

къ

 

своимъ

 

знакомымъ

 

парнямъ;

 

письма

 

случайно

 

попались

 

на

глаза

 

начальству,

 

которое

 

и

 

препроводило

 

ихь

 

въ

 

Волост-

ное

 

Правленіе

 

для

 

привлеченія

 

авторовъ

 

къ

 

отвѣтственности.

Ознакомившись

 

съ

 

документами,

 

я

 

прямо

 

былъ

 

пораженъ;

 

по

неприличію

 

и

 

цинизму— это

 

было

 

что-то

 

невѣроятное;

 

писарь

даже

 

отказался

 

оглашать

 

ихъ,

 

заявивъ:

 

,,я

 

человѣкъ

 

пожилой,

многое

 

видалъ

 

на

 

свѣтѣ,

 

но

 

такого

 

безобразія

 

еще

 

не

 

встрѣ-

чалъ

 

и

 

рта

 

марать

 

не

 

хочу".

 

На

 

судѣ

 

выяснилось,

 

что

 

по-

добнын

 

вещи—самыя

 

обыкновепныя

 

явленія

 

среди

 

крестьянской

молодежи,

 

хотя

 

должно

 

замѣтить,

 

что

 

населеніе

 

наше

 

весьма

далеко

 

отстоитъ

 

отъ

 

городскихъ

 

и

 

фабричныхъ

 

районовъ.

 

А

что-же,

 

спрашивается,

 

творится

 

теперь

 

въ

 

этихъ

 

послѣднихъ?

Объ

 

этомъ

 

всего

 

лучше

 

можно

 

судить

 

по

 

заявленію,

 

сделан-

ному

 

мнѣ

 

однимъ

 

подгороднимъ

 

протоіереемъ,

 

что

 

добрая

 

поло-
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вина

 

дѣвушекъ

 

его

 

прихода

 

еще

 

въ

 

15-лѣтнемъ

 

возрастѣ

теряетъ

 

невинность,

 

а

 

молодые

 

парни

 

даже

 

такимъ

 

грѣхомъ

бахвалятся

 

на

 

исповѣди.

 

Вѣдь

 

это

 

одинь

 

ужасъ!

 

И

 

такое

зло,

 

которое

 

грозитъ

 

вырожденіемъ

 

всему

 

коренному

 

и

 

главному

нашему

 

сословію.

 

Съ

 

подобнымъ

 

зломъ

 

необходимо

 

бороться

всѣмъ

 

и

 

каждому,

 

начальству

 

и

 

гражданскому

 

и

 

духовному,

въ

 

особенности,

 

конечно,

 

нослѣднему,

 

т.

 

е.

 

намъ

 

пастырямъ

Церкви.

 

Очевидно,

 

что

 

одного

 

школьнаго

 

вліянія

 

нашего

 

мало:

оно

 

скоропроходяще

 

и

 

за

 

порогомъ

 

училища

 

быстро

 

сметается

развращающимъ

 

вліяніемъ

 

улицы.

 

Необходимо

 

свое

 

пастыр-

ское

 

воздѣйстіе

 

на

 

крестьянскихъ

 

дѣтей

 

не

 

ограничивать

 

однимъ

шкодьнымъ

 

періодомъ,

 

а

 

черезъ

 

воскресныя

 

школы,

 

чтенія,

собесѣдованія

 

продолжать

 

и

 

послѣ,

 

пока

 

воля

 

ихъ

 

не

 

окрѣп-

нетъ

 

и

 

сама

 

не

 

будетъ

 

въ

 

состояніи

 

бороться

 

со

 

ьсѣми

 

соб-

лазнами

 

окружающей

 

жизни.

 

Здѣсь

 

такое

 

обширное

 

поле

дѣятельности

 

для

 

духовенства,

 

здѣсь

 

такая

 

широкая

 

и

 

такая

насущно

 

необходимая

 

задача,

 

что

 

для

 

выполненія

 

ея

 

потребует-

ся

 

мобилизація

 

всѣхъ

 

его

 

силъ

 

и

 

всего

 

времени.

 

И

 

каждая

казенная

 

копѣйка,

 

истраченная

 

на

 

поддержаніе

 

престижа

 

духо-

венства,

 

на

 

его

 

выходъ

 

изъ

 

нынѣшняго

 

тяжелаго

 

и

 

свя-

зывающаго

 

ему

 

руки

 

положенія,

 

для

 

государства

 

даромъ

 

не

пропадетъ,

 

а

 

окупится

 

сторицею

 

и

 

скажется

 

въ

 

нослѣдствіяхъ

нравственнаго

 

и

 

физическаго

 

оздоровленія

 

народныхъ

 

массъ.

Съ

 

перекоченаніемъ

 

лучшихъ

 

дворянскихъ

 

силъ

 

въ

 

города,

едияственнымъ

 

интелегентнымъ

 

труженпкомъ

 

въ

 

деревнѣ

 

остался

только

 

священникъ;

 

положиться

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

болѣе

не

 

на

 

кого,

 

гакъ

 

что

 

запугивать

 

и

 

обезсиливать

 

этого

 

послѣд-

няго

 

работника,

 

какъ

 

дѣлаетъ

 

арх.

 

Никонъ

 

своимъ

 

пожелані-

емъ

 

ему

 

мякиннаго

 

корма*, — есть

 

вѣрнѣйшее

 

средство

 

отдать

народную

 

ниву

 

молодыхъ

 

душъ

 

на

 

произволъ

 

разнымъ

 

вѣт-

рамъ

 

и

 

бурямъ,

 

поставить

 

духовно

 

эту

 

ниву

 

въ

 

положеніе

той

 

„несжатой

 

полосы'',

 

печальную

 

судьбу

 

которой

 

такъ

 

трога-

тельно

 

изобразилъ

 

поэтъ

 

Некрзсовъ

 

въ

 

своемъ

 

извѣстномъ

стихотвореніи.

Села

 

Студенецъ

 

свящ.

 

В.

 

Якшинскій.

*)

 

См.

 

28

 

J*

 

Цѳр.

 

Вѣд.

 

за

 

1915

 

годъ.
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Само

 

собой,

 

это

 

только

 

такіе,

 

относительно

 

которыхъ

 

сохра-

нились

 

какія -нибудь

 

историческія

 

свѣдѣнія,

 

а

 

сколько

 

ихъ

и

 

совсѣмъ

 

неизвѣстныхъ!

Во

 

второй

 

половинѣ

 

16

 

ст.

 

у

 

насъ

 

было

 

уже

 

много

 

хра-

мовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

почивали

 

св.

 

мощи

 

прославленныхъ

 

цер-

ковью

 

юродивыхъ

 

или

 

которые

 

были

 

построены

 

во

 

имя

 

ихъ.

Новгородъ,

 

какъ

 

свидѣтельствуетъ

 

древній

 

составитель

 

житія

Прокопія

 

Устюжскаго,

 

славилъ

 

Николая

 

Кочанова

 

и

 

Ѳеодора,

Михаила

 

Клопскаго

 

и

 

Іакова

 

Боровицкаго,

 

Устюгъ

 

—

 

Прокопія

иМоанна,

 

Ростовъ

 

—

 

Исидора,

 

Москва

 

—

 

Максима

 

и

 

Василія

Блаженнаго,

 

Калуга

 

—

 

Лаврентія,

 

Псковъ

 

—

 

Николу

 

Салоса.

Жившій

 

въ

 

17

 

в.

 

авторъ

 

«слова

 

воспоминательнаго

 

о

 

святыхъ

чудотворцахъ,

 

въ

 

Россіи

 

возсіявшихъ»,

 

къ

 

перечисленнымъ

именамъ

 

сихъ

 

подвижниковъ

 

присоединяетъ

 

еще

 

Исаакія

 

Пе-

черскаго.

 

Особенно

 

благопріятнымъ

 

временемъ

 

къ

 

прославленію

юродивыхъ

 

было

 

царствованіе

 

Іоанпа

 

Грознаго.

 

По

 

нреданію,

даже

 

самое

 

рожденіе

 

этого

 

государя

 

было

 

предсказано

 

зарапѣе

и

 

ознаменовано

 

юродивыми.

 

«Великая

 

княгиня

 

Елена, —

 

гово-

ритъ

 

это

 

нреданіе, —

 

вопроси

 

нѣкоего

 

мужа

 

юрода

 

именемъ

Дометіана:

 

глаголя:

 

«что

 

намъ

 

родится?».

 

Онъ

 

же

 

яко

 

юрод-

ствуя

 

глагола ше:

 

«родится

 

Титъ

 

—

 

широкій

 

умъ».

 

А

 

въ

 

самый

день

 

рожденія

 

предсказаннаго

 

«Тита»

 

одинъ

 

изъ

 

новгородскихъ

юродивыхъ,

 

говорятъ,

 

влѣзъ

 

на

 

монастырскую

 

колокольню

 

и

звопилъ

 

во

 

всѣ

 

колокола.

Со

 

смертію

 

Іоанна

 

блаж.,

 

Московскаго,

 

(1589

 

г.)

 

количе-

ство

 

юродивыхъ

 

въ

 

русской

 

землѣ

 

уменьшалось;

 

только

 

не-

мпогіе

 

изъ

 

нихъ

 

достигли

 

прославленія.

               

*

Т.

 

Нечаевъ.

(Нродолжеіііе

 

слѣдуетъ).

Маленькія

 

мысли.

Когда

 

на

 

прошедшемъ

 

Тульскомъ

 

Еиархіальномъ

 

Съѣздѣ

рѣшался

 

вопросъ

 

о

 

распредѣленіи

 

65

 

тысячъ

 

казенныхъ

 

денегъ

между

 

бѣднѣйшими

 

приходами

 

епархіи,

 

то

 

большинство

 

о.

 

о.

депутатовъ,

 

нисколько

 

не

 

считаясь

 

съ

 

матеріальнымъ

 

обезпе-

ченіемь

 

каждаго

 

причта

 

въ

 

частности,

 

постановило

 

означенную

сумму

 

раздать

 

безразбора — богатымъ

 

и

  

бѣднымъ,

   

сытымъ

   

и
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голоднымъ;

 

раздать

 

вообще

 

по

 

всѣмъ,

 

кто

 

только

 

до

 

сего

 

вре-

мени

 

не

 

получалъ

 

еще

 

казеннаго

  

жалованія.

Вдумываясь

 

въ

 

таковое

 

рѣшеніе

 

съѣзда

 

и

 

предвидя

 

его

возможный

 

послѣдствія,

 

намъ

 

кажется,

 

что

 

духовенствомъ

здѣсь

 

допущена

 

весьма

 

серьезная

 

ошибка:

 

поравнявъ

 

богатыхъ

съ

 

бѣдными,

 

съѣздъ

 

обидѣлъ

 

послѣднихъ

 

и

 

пошелъ

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

въ

 

полный

 

разрѣзъ

 

какъ

 

съ

 

синодской

 

ипструкціей,

такъ

 

и

 

съ

 

правительственнымъ

 

планомъ

 

обезпеченія

 

правосла-

вныхъ

 

причтовъ

 

полнымъ

 

казеннымъ

 

жалованіемъ.

 

Инструкція

синодская

 

прямо

 

и

 

ясно

 

указываетъ,

 

что

 

отпускаемыя

 

казной

деньги

 

не

 

есть

 

эюаловаиіе

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ,

 

на

 

которое

имѣютъ

 

право

 

всѣ,

 

но

 

лишь

 

пособге

 

исключительно

 

только

 

для

бѣдныхъ

 

и

 

нуждающихся;

 

причемъ

 

размѣръ

 

этого

 

пособія,

 

какъ

всякого

 

пособія

 

вообще,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

равенъ

 

и

 

одинаковъ

для

 

всѣхъ,

 

и

 

его

 

нельзя

 

подводить

 

подъ

 

одинъ

 

знаменатель.

Не

 

всѣ

 

мы

 

живемъ

 

на

 

одинаковыхъ

 

доходахъ,

 

необходимо

 

счи-

таться

 

со

 

степенью

 

нужды

 

каждаго;

 

величиною

 

нужды

 

должна

соразмѣряться

 

и

 

помощь,

 

а

 

если

 

нѣтъ

 

нужды,

 

не

 

должно

 

быть

и

 

помощи.

Во

 

многихъ

 

уѣздахъ

 

нашей

 

епархіи,

 

напр.

 

Каширскомъ,

Бѣлевскомъ,

 

Веневскомъ,

 

есть

 

масса

 

приходовъ

 

съ

 

населеніемъ

душъ

 

двѣсти—триста,

 

съ

 

землей,

 

приносящей

 

пять— шесть

копенъ

 

на

 

десятинѣ,

 

гдѣ

 

годовой

 

бюджетъ

 

священника

 

и

 

при

теперешнемъ

 

казенномъ

 

пособіи

 

(300

 

руб.)

 

не

 

можетъ

 

превы-

шать

 

пятисотъ

 

рублей,

 

гдѣ

 

духовенство

 

влачитъ

 

крайне

 

жал-

кое

 

существованіе

 

и

 

чуть

 

не

 

голодаетъ.

 

Тогда

 

какъ

 

въ

 

черно-

земныхъ

 

раіонахъ

 

(о

 

приходахъ

 

губернскихъ

 

и

 

городовъ

 

уѣзд-

ныхъ

 

мы

 

уже

 

не

 

говоримъ),

 

въ

 

которыхъ

 

приходы

 

большею

частію

 

многолюдные,

 

а

 

урожайность

 

земли

 

доходитъ

 

копенъ

до

 

тридцати

 

и

 

болѣе,

 

тамъ

 

духовенство

 

и

 

безъ

 

жалованія

 

жи-

ветъ

 

прилично,

 

тамъ

 

нерѣдко

 

псаломщикъ

 

получаетъ

 

столько-

же,

 

сколько

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

священникъ.

Вообще

 

въ

 

предѣлахъ

 

даже

 

одной

 

только

 

Тульской

 

епар-

хіи,

 

при

 

равенствѣ

 

правъ

 

кандидатовъ

 

на

 

причтовыя

 

мѣста,

замѣчается

 

громадная

 

разница

 

въ

 

ихъ

 

матеріальномъ

 

обезпе-

ченіи:

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

одни

 

живутъ

 

припѣваючи,

 

другіе-же

нищенствуютъ

 

и,

 

проживши

 

день,

 

не

 

знаютъ,

 

чѣмъ

 

будутъ

сыты

 

завтра.

 

Отсюда,

 

кажется,

 

вполнѣ

 

ясно,

 

какъ

 

слѣдуетъ

обращаться

 

съ

 

казенными

 

деньгами

 

и

 

кому

 

давать

 

ихъ;

 

само

дѣло

 

иоказываетъ

 

и

 

настоятельно

 

требуетъ,

 

чтобы

 

черезъ

 

ка-
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зенныя

 

субсидіи,

 

насколько

 

возможно,

 

подобную

 

разницу

 

умень-

шить;

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

годовой

 

заработокъ

 

священника,

 

хотя-быи

съ

 

жалованіемъ,

 

слишкомъ

 

малъ

 

и

 

не

 

даетъ

 

средствъ

 

жить

по-человѣчески,

 

тамъ

 

необходимо

 

прибавлять,

 

увеличивать

 

жа-

лованіе;

 

а

 

въ

 

приходы

 

съ

 

хорошими

 

мѣстными

 

доходами

 

на-

значеніемъ

 

онаго

 

повременить.

 

Съѣздъ-же,

 

раздѣливъ

 

деньги

по

 

всѣмъ,

 

посту пилъ

 

какъ

 

разъ

 

наоборотъ,

 

бѣдныхъ

 

обездо-

лилъ,

 

а

 

богатыхъ

 

обогатилъ

 

еще

  

болѣе.

Въ

 

силу

 

своеобразно

 

н

 

неправильно

 

понятаго

 

принципа

равенства

 

пришлось

 

дать

 

жалованіе

 

въ

 

такіе

 

прекрасные

 

при-

ходы,

 

гдѣ

 

сами

 

причты

 

его

 

никогда

 

не

 

ждали

 

и

 

въ

 

немъ

 

не

нуждались,

 

такъ

 

что

 

находились

 

благородныя

 

личности,

 

кото-

рый

 

за

 

ненадобностью

 

отъ

 

денегъ

 

отказывались

 

и

 

жертвовали

ихъ

 

на

 

разныя

 

благотворительный

 

цѣли.

 

И

 

въ

 

центральный

губернскій

 

приходъ

 

дается

 

пособіе

 

въ

 

триста

 

рублей

 

и

 

въ

 

ка-

кое-н.

 

Несытово— Неѣлово

 

съ

 

сотнею

 

или

 

двумя

 

душъ

 

на-

значается

 

столько-же,

 

хотя

 

весьма

 

нерѣдко

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

 

жи-

вутъ

 

люди

 

съ

 

одинаковыми

 

правами,

 

образованіемъ,

 

а

 

иногда

и

 

достоинствомъ.

 

Конечно,

 

быть

 

каждому

 

въ

 

хорошемъ

 

при-

ходѣ

 

нельзя,

 

это

 

вполнѣ

 

понятно,

 

да

 

и

 

зависитъ

 

это

 

не

 

отъ

насъ;

 

но

 

ежегодно

 

отпускаемый

 

казной

 

субсидіи

 

даютъ

 

намъ

прекрасное

 

средство

 

самимъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

уравнять

 

наше

матеріальное

 

обезпеченіе

 

и

 

сдѣлать

 

ненужными

 

разнаго

 

рода

домогательства,

 

исканія

 

и

 

постоянный

 

скитанія

 

съ

 

мѣста

 

на

мѣсто,

 

какія

 

наблюдаются

 

теперь

 

въ

 

жизни

 

духовенства;

 

а

мы

 

не

 

хотимъ

 

или

 

не

 

умѣемъ

 

такимъ

 

средствомъ

 

восполь-

зоваться.

Нарушая

 

синодскую

 

инструкцію,

 

рѣшеніе

 

съѣзда,

 

какъ

мы

 

сказали,

 

не

 

гармонируетъ

 

и

 

съ

 

правительственнымъ

 

ила-

номъ — проэктомъ

 

обезпеченія

 

духовенства

 

полнымъ

 

казеннымъ

жалованіемъ

 

съ

 

освобожденіемъ

 

отъ

 

взиманія

 

платы

 

за

 

обя-

зательный

 

требы.

 

Суждено

 

или

 

нѣтъ

 

осуществиться

 

такому

плану

 

это

 

другой

 

вонросъ;

 

для

 

насъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

важ-

на

 

его

 

идея

 

или

 

точнѣе —способъ

 

его

  

выполненія.

Сущность

 

проэкта

 

заключается

 

въ

 

слѣдующемъ.

 

Берется

какая-нибудь

 

определенная

 

норма

 

жалованія,

 

напр.

 

священнику

тысяча

 

или

 

полторы,

 

и

 

слагаетоя

 

она

 

прежде

 

всего

 

изъ

 

суммъ

мѣетныхъ:

 

доходовъ

 

земельныхъ,

 

°/о

 

съ

 

причтовыхъ

 

капита-

ловъ,

 

платы

 

за

 

необязательный

 

требы

 

и

 

др.;

 

казенныхъ-же

 

де-
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негъ

 

отпускается

 

не

 

поровну

 

всѣмъ,

 

какъ

 

дѣлаемъ

 

теперь

 

мы,

 

а

въ

 

каждый

 

приходъ

 

постольку,

 

поскольку

 

гдіь

 

не

 

хватаешь

 

до

 

взя-

той

 

нормы

 

средство

 

міъстпыхъ.

 

Проэктъ

 

этотъ

 

извѣстепъ

 

всѣмъ,

въ

 

свое

 

время

 

опъ

 

печатался

 

въ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

и,

кажется,

 

чего

 

лучше

 

и

 

намъ-бы

 

елѣдовать

 

ему

 

при

 

разверсткѣ

отпускаемых -!,

 

казной

 

депегъ!

 

Стоитъ

 

лишь

 

выработать

 

прежде

всего

 

какую-н.

 

норму

 

обезпеченія

 

для

 

члеиовъ

 

причта

 

и

 

про-

извести

 

точный

 

иѳдечетъ

 

мѣстпыхъ

 

средствъ

 

каждаго

 

прихо-

да;

 

а

 

потомъ — въ

 

тѣ

 

приходы,

 

гдѣ

 

мѣстные

 

доходы

 

превы-

шаютъ

 

или

 

равняются

 

принятой

 

нормѣ,

 

казенпаго

 

пособія

 

не

давать

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

другіе— -бѣднѣйшіе

 

черезъ

 

ежегод-

ныя

 

казенпыя

 

прибавки

 

не

 

будутъ

 

въ

 

матеріальномъ

 

отноше-

нии

 

постепенно

 

сравнены

 

съ

 

ними.

 

Конечно,

 

рѣшить

 

въ

 

такомъ

направленіи

 

этотъ

 

трудный

 

вопросъ

 

скоро,

 

въ

 

одинъ

 

день,

 

какъ

дѣлается

 

па

 

съѣздѣ,

 

нельзя;

 

необходима

 

тщательная

 

и

 

добро-

совѣстная

 

подготовка

 

на

 

мѣстахъ,

 

по

 

благочпнническимъ

 

окру-

гамъ,

 

даже

 

— не

 

мѣшаеть

 

съ

 

присутствіемъ

 

лицъ

 

незапнтере-

сованныхъ,

 

но

 

зато

 

благія

 

послѣдствія

 

такого

 

пріема

 

и

 

способа

прямо

 

неисчислимы.

 

Поступая

 

такъ,

 

мы

 

до

 

ні, которой

 

степени

сгладимъ

 

разницу

 

въ

 

ириходахъ

 

по

 

матеріальному

 

обезпеченію

и

 

уничтожимъ

 

поводы

 

къ

 

тѣмъ

 

иостояпнымъ

 

переходамъ

 

ду-

ховенства

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто,

 

отъ

 

которыхъ

 

такъ

 

страдаетъ

и

 

разстраивается

 

иногда

 

приходская

 

жизнь.

 

Мы

 

предвпдимъ,

что

 

многіе

 

не

 

будутъ

 

согласны

 

съ

 

нашими

 

мыслями,

 

и

 

на-

значеніе

 

повторнаго

 

жаловаиія

 

въ

 

бѣднѣйшіе

 

приходы

 

встрѣ-

титъ

 

не

 

мало

 

противниковь,

 

по

 

въ

 

одной

 

енархіи

 

съ

 

этимъ

препятствіемъ

 

справились

 

очень

 

остроумно

 

и

 

находчиво:

 

всѣмъ

протестантам-),

 

этого

 

рода

 

предлагается

 

помѣняться

 

и

 

перейти

въ

 

такіе

 

приходы

 

и

 

пользоваться

 

тѣмъ

 

увеличенньшъ

 

посо-

біемъ,

 

иротивъ

 

котораго

 

они

 

ратуютъ;

 

мѣра

 

эта

 

оказалась

 

дѣй-

ственпой,

 

и

 

протесты

 

прекратились.

Въ

 

заключена

 

же

 

можемъ

 

сказать,

 

что

 

мы

 

нисколько

 

не

обольщаемся,

 

возможно

 

и

 

наши

 

соображенія

 

ошибочны;

 

но

 

въ

одномъ

 

мы

 

лишь

 

твердо

 

увѣреиы,

 

что

 

нынѣшній

 

способъ

 

рас-

предѣленія

 

казенныхъ

 

депегъ

 

неправиленъ,

 

такъ

 

какъ

 

денычі

эти,

 

повторяемъ,

 

не

 

жалованіе

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ,

 

а

только

 

пособіе

 

для

 

бѣднаго

 

и

   

нуждающагося

 

духовенства.

Села

 

Студенца

 

свящ.

 

В.

  

Якшинскій.
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