
НИЖЕГОРОАСКІЯ

ЕНАРХІАЛЬНЫЯ

ЧАСТЬ

 

ОФФНІЩЛЬНЛЯ.

СЭДЕРЛІАЯІЗ:

 

Постановлена

 

и

 

раегюряжзпія

 

Правительства.

 

Извѣстіа.

15-ГО
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14

       

1864

   

ГОДА.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ.

Святѣйгпій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

дѣло

о

 

часовиѣ

 

самовольно

 

построенной

 

жителями

 

деревни

Галибихи

 

Макарьевскаго

 

уѣзда.

 

Приказали:

 

при-

нимая

 

во

 

внимаиіе,

 

что

 

по

 

удостовѣренію

 

Нижегород-
скаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

крестьянами

 

деревни

Галибихи

 

построена

 

въ

 

этой

 

деревиѣ

 

деревянная

 

ча-

совня

 

по

 

благочестивому

 

побужденію

 

для

 

помѣщенія

 

въ

ней

   

св.

   

иконъ,

 

приносимыхъ

   

туда

   

для

 

молебствій

 

изъ
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приходской

 

церкви

 

села^откШота*дакан$нѣ

 

праздни-

ковъ

 

св.

 

Великомученика

 

Георгія

 

и

 

Владимірской

 

Божі-
ей

 

Матери,

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

оставить

 

означен-

ную

 

часовню

 

безъ

 

упразднеиія,

 

а

 

поступокъ

 

крестьянъ,

построившихъ

 

ее

 

безъ

 

разрѣшенія

 

Начальства,

 

какъ

 

учи-

ненный

 

по

 

простотѣ

 

и

 

незнаиію — безъ

 

преслѣдованія, —

и

 

предоставить

 

Епархіальному

 

Начальству

 

обязать

 

Кот-
кишевскій

 

причтъ

 

имѣть

 

наблюденіе,

 

чтобы

 

крестьянами

деревни

 

Галибихи

 

не

 

было

 

отправляемо

 

въ

 

этой

 

часовнѣ

молитвословій

 

безъ

 

приходскаго

 

духовенства,

 

и

 

чтобы

 

пере-

несете

 

св.

 

иконъ

 

въ

 

д.

 

Галибиху

 

совершалось

 

всегда

въ

 

сопровожденіи

 

приходскаго

 

причта.

 

О

 

чемъ

 

и

 

дается

знать

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященному

 

Нектарію,
указомъ.

 

Іюня

 

3

 

дня

 

186Д

 

года.

извъстш.

О

 

постройкахъ

 

новыхъ

 

храмовъ.

1)

 

Въ

 

слѣдствіе

 

прошенія

 

крестьянъ

 

деревни

 

Малой
Пузы,

 

Лукояновскаго

 

уѣзда,

 

по

 

опредѣленію

 

Консисто-
ріи,

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвящен-
нымъ

 

Нектаріемъ,

 

разрѣшено

 

крестьянамъ

 

Малой

 

Пузы
построить

 

въ

 

своей

 

деревнѣ

 

деревянную

 

церковь

 

на

 

ка-

менномъ

 

Фундаментѣ,

 

во

 

имя

 

Казанскіа

 

Божія

 

Мате-
ри.

 

Іюня

 

2

 

дня.
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По

 

прошенію

 

прихожанъ

 

села

 

Вонячьки

 

Арзамлс-
скаго

 

уѣзда,

 

мнѣніемъ

 

своимъ

 

Консисторія

 

опредѣлила,

 

а

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященный

 

Нектарій

 

утвер-

дилъ-разрѣшить

 

прихожанамъ

 

села

 

Вонячьки

 

построить,

вмѣсто

 

ветхой

 

деревянной,

 

новую

 

каменную

 

церковь.

Іюня

 

9

 

дня.

3)

 

Въ

 

слѣдствіе

 

прошенія

 

прихожанъ

 

и

 

причта

 

села

Сырятина,

 

Лукояновскаго

 

уѣзда

 

о

 

дозволеніи

 

пожертво-

вать

 

старую

 

деревянную

 

церковь

 

прихожанамъ

 

села

 

КрІ-
ушн,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

вмѣсто

 

сгорѣвшей

 

ихъ

 

церкви,

 

и—

прошенія

 

с.

 

Кріушн

 

прихожанъ

 

и

 

причта

 

о

 

позволеніи
воспользоваться

 

означешшмъ

 

пояіертвованіемъ

 

и

 

съ

 

по-

правкою

 

поставить

 

па

 

мѣстѣ

 

сгорѣвшей

 

церкви—мнѣні-

емъ

 

своимъ

 

Консисторія

 

опредѣлила,

 

а

 

Его

 

Преосвящен-
ство,

 

Преосвященный

 

Нектарій

 

утвердилъ:

 

такъ

 

какъ

причтъ

 

и

 

прихожане

 

с.

 

Сырятина

 

деревянную,

 

во

 

имя

Казанскія

 

Богоматери,

 

церковь,

 

назначенную

 

къ

 

сломкѣ

по

 

ветхости

 

дляпоправки,

 

добровольно

 

жертвуютъ

 

въс.

 

Кріу-
шу^

 

гдѣ

 

церковь

 

15

 

Декабря

 

прошедшаго

 

года

 

сгора-
ла,— и

 

такъ

 

какъ

 

оная

 

церковь

 

стѣнами

 

крѣпка:

 

то

 

при-

хожанамъ

 

и

 

причту

 

с.

 

Сырятина

 

отдать,

 

а

 

прихояганамъ

п

 

причту

 

с.

 

Кріугаи

 

перевесть

 

и

 

поставить

 

по

 

состояв-

шемуся

 

у

 

нііхъ

 

на

 

сгорѣвшую

 

церковь

 

плану

 

на

 

камен-

номъ

 

фундаментѣ,

 

съ

 

употребленіемъ

 

новаго,

 

гдѣ

 

окажет-

ся

 

нужнымъ

 

лѣса,

 

дозволить.

 

Іюня

 

9

 

дня.
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Крестьяне

 

деревни

 

Лийовки

 

Ардатовскаго

 

уѣзда

вошли

 

прошеніемъ

 

о'бъ

 

открытіи

 

у

 

нихъ

 

особаго

 

прихода.

По

 

разсмотрѣиіи

 

этого

 

прошенія

 

Консисторія

 

постанови-

ла,

 

а

 

Его

 

Нреосвящеппство,

 

Преосвященный

 

Нектарій
утвердилъ:

 

крестьянамъ

 

дер.

 

Липовки

 

дозволить

 

постро-

ить

 

деревянную

 

церковь

 

на

 

каменномъ

 

Фундаментѣ

 

во'
имя

 

Св.

  

Архистратига

   

Божія

 

Михаила,

   

образовавъ

   

от-



—

 

i

 

iW-
дѣльный

 

приходъ

 

въ

 

640

 

душъ

 

(м.

   

п.)

   

съ*

 

присовокуп-

леніемъ

 

дер.

 

Быковки.

 

Іюня

 

5

 

дня.

----------..... r ira
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Отчетъ

 

Нижегородскаго

 

попечительства

о

 

пожертвованіяхъ

 

въ

  

пользу

 

бѣдныхъ

духов,

 

званія.

Нижегородское

 

Попечительство

 

о

 

бѣдныхъ

 

Духовнаго
званія,

 

при

 

постоянно

 

возрастающихъ

 

потребиостяхъ

 

на

расходы

 

суммъ

 

попечительскихъ

 

а)

 

по

 

случаю

 

устроиваю-

щагося

 

Училищнаго

 

здаиія

 

для

 

дѣвицъ

 

Духовнаго

 

званія,
б)

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

прибывающаго

 

числа

 

сиротъ,

 

поль-

зующихся

 

пособіями

 

отъ

 

Попечительства

 

и

 

в)

 

по

 

другимъ

случаямъ,

 

озабочиваясь

 

пріумноженіемъ

 

достоянія

 

сирыхъ,

такъ

 

какъ

 

средства

 

Попечительскія,

 

по

 

случаю

 

прекра-

щенія

 

отпуска

 

штатной

 

суммы

 

и

 

по

 

другимъ

 

источникамъ

начали

 

значително

 

уменьшаться,

 

въ

 

Ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

про-

шлаго

 

1863

 

года

 

входило

 

докладомъ

 

къ

 

Его

 

Преосвящен-
ству

 

съ

 

испрашиваніемъ

 

Архипастырскаго

 

разрѣшенія

 

и

благословенія открыть

 

книгу,

 

существовавшую

 

до

 

1857

 

г.,

въ

 

которую

 

вписываемы

 

были

 

добровольный

 

пожертвова-

нія

 

1)

 

0.0.

 

Благочинными

 

при

 

посѣщеніи

 

ими

 

Попечитель-
ства

 

въ

 

началѣ

 

года,

 

2)

 

лицами

 

получающими

 

награды

по

 

Духовному

 

вѣдомству

 

и

 

3)

 

Градскимъ

 

Духовенствомъ
по

 

случаю

 

праздника

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

при

 

другихъ

 

случаяхъ.

Въ

 

началѣ

 

настоящаго

 

года

 

книга

 

сія

 

съ

 

благословенія
Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнаго

 

Нектарія,

 

Епи-
скопа

 

Нижегородскаго

 

и

 

Арзамасскаго

 

предлагаема

была

 

при

 

возмояшыхъ

 

случаяхъ

 

для

 

благотворитель-
нііхъ

    

пожертвованій,

    

и

 

въ

    

оную

   

поступило:

   

въ

 

Ян-



_
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варѣ-

 

1864

 

года:

 

отъБлагочиннаго

 

села

 

Вязовки

 

Священ-
ника

 

РаФаида

 

Кудрявцева

 

5

 

р.,

 

отъ

 

Благочиннаго

 

села

Сосновскаго

 

Священника

 

Іоанна

 

Малинина

 

3

 

р.,

 

отъ

Благочиннаго

 

села

 

Богородскаго

 

Священника

 

Николая
Лебедиискаго

 

1

 

р.,

 

отъ

 

Благочиннаго

 

села

 

Борисова
Священника

 

Іоаниа

 

Каменецкаго

 

1

 

р..

 

отъ

 

Благочиннаго
села

 

Павлова

 

Протоіерея

 

Андрея

 

Успенскаго

 

1

 

р.,

 

отъ

Благочиннаго

 

села

 

Кочунова

 

Священника

 

НикиФора

 

Ок-
таева

 

1

 

р.,

 

отъ

 

иеизвѣстнаго

 

1

 

р.,

 

отъ

 

Благочиннаго

 

го-

рода

 

Горбатова

 

протоіерея

 

Михаила

 

Тихонравова

 

2

 

р.

75

 

к.,

 

отъ

 

Благочиннаго

 

села

 

Сарлей

 

Священника

 

Аѳи-

ногена

 

Золотницкаго

 

1

 

р.,

 

отъ

 

Благочиннаго

 

села

 

Кату-
нокъ

 

Протоіерея

 

Іоанна

 

Скородумова

 

1

 

р.,

 

отъ

 

Благо-
чиннаго

 

села

 

Елховки

 

Священника

 

Лавра

 

Виноградова
1

 

р.,

 

отъ

 

Благочиннаго

 

села

 

Арати

 

Священника

 

Василія
Строгородскаго

 

1

 

р.,

 

отъ

 

Благочиннаго

 

города

 

Балахны
Священника

 

Александра

 

Орловскаго

 

1

 

р.,

 

отъ

 

благочин-
наго

 

села

 

Бора

 

Протоіерея

 

Николая

 

Успенскаго

 

1

 

р.,

отъ

 

благочиннаго

 

села

 

Городца

 

Протоіерея

 

Александра
Кенарскаго

 

1

 

р.,

 

отъ

 

Благочиннаго

 

города

 

Княгинина
Протоіерея

 

Михаила

 

Базилевскаго

 

2

 

р.,

 

отъ

 

Благочин-
наго

 

Благовѣщенскаго

 

Собора

 

Протоіерея

 

Павла

 

Лебе-
дева

 

2

 

р.;

 

въ

 

Февралѣ:

 

отъ

 

Благочиннаго

 

Едииовѣрче-

скихъ

 

церквей

 

Священника

 

Сергія

 

Вишнякова

 

2

 

р.

 

По
случаю

 

праздника

 

Святыя

 

Пасхи

 

Его

 

Преосвященствомъ,
Преосвященнѣйшимъ

 

Нектаріемъ

 

Епископомъ

 

Нижегород-
скимъ

 

и

 

Арзамасскимъ

 

пожертвовано

 

25

 

р.

 

Изъ
числа

 

Градскаго

 

Духовенства

 

по

 

случаю

 

тогоже

 

празд-

ника

 

жертвовали

 

Каѳедральный

 

Протоіерей

 

Константинъ
Миловидовъ

 

3

 

р.,

 

Каеедральнаго

 

Собора

 

Протоіерей
Ипполитъ

 

Свѣтовидовъ

 

3

 

р.,

 

Ключарь

 

Каеедральнаго
Собора

 

Священникъ

 

Алексій

 

Садовскій

 

2

 

р.,

 

тогоже

 

со-

бора

 

Священникъ

 

Петръ

 

Парійскій

 

2

 

р.,

 

Печерскаго

 

мо-

настыря

 

Намѣстникъ

 

Игуменъ

 

Досиѳей

 

3.,

 

тогоже

 

мона-

стыря

 

Іеродіаконъ

 

Никонъ

 

и

 

СтеФанъ

 

Соловьевъ —Сергі-
евъ

 

1

 

р.,

 

Георгіевской

 

церкви

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Со-
фійскій

 

1

 

р.,

 

Варваринской

 

церкви

 

Протоіерей

 

Арсеній
Драницынъ

 

1

   

р.,

 

тойже

 

церкви

 

Священникъ

 

Александръ
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Раевъ

 

1

 

р.,

 

Николаевской

 

церкви

 

Священникъ

 

ПорФирій
Владимірскій

 

1

 

р.,

 

тойже

 

церкви

 

Священникъ

 

Михаилъ
Костровъ

 

1

 

р.,

 

Смотритель

 

Печерскаго

 

Духовнаго

 

Учи-
лища

 

ЕлпидиФоръ

 

Садовскій

 

1

 

р.,

 

Діаконъ

 

Каеедраль-
наго

 

Собора

 

Димитрій

 

Розановъ

 

1

 

р.,

 

Діаконъ

 

тогоже

Собора

 

Петръ

 

Никольскій

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Діаконъ

 

тогоже

Собора

 

Алексій

 

Фіалкинъ

 

50

 

к.,

 

Протоіерей

 

Ярмороч-
наго

 

Собора

 

СтеФаиъ

 

Добротворскій

 

1

 

р.,

 

Канавинской
кладбищенской

 

церкви

 

причтъ

 

1р.,

 

Рождественской

 

церк-

ви

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Соколовъ

 

1

 

р.,

 

тойже

 

церкви

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Орнатскій

 

1

 

р.,

 

оной

 

же

 

церкви

 

Діа-

 

,,

конъ

 

Димитрій

 

Покровскій

 

50

 

к.,

 

Космодаміанской

 

церк-

ви

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Бланковъ

 

1

 

р.,

 

тойже

 

церкви

 

Ді-
аконъ

 

Михаплъ

 

Бланковъ

 

60

 

к. т

 

Казанской

 

церкви

 

Свя-
щенникъ

 

Алексій

 

Лидскій

 

1

 

р.,

 

тойже

 

церкви

 

Діаконъ
В.

 

Ѳаворскій

 

30

 

к.,

 

Предтеченской

 

нижпепосадской

 

церк-

ви

 

Священникъ

 

Василій

 

Лебедевъ

 

1

 

р.,

 

оной

 

же

 

церкви

Діакоиъ

 

Николай

 

Прилежаевъ

 

85

 

к.,

 

Троицкой

 

церкви

Священникъ

 

Веніаминъ

 

Соколовскій

 

1

 

р.,

 

Діаконъ

 

Троиц-
кій

 

25

 

к.,

 

Николаевской

 

церкви

 

Діаконъ

 

Алексѣй

 

Вос-
кресенскій

 

1

 

р.,

 

Покровской

 

церкви

 

Священникъ

 

Ан-
дрей

 

Востоковъ

 

1

 

р.,

 

тойже

 

церкви

 

Священникъ

 

Алек-
сандръ

 

Раевъ

 

1

 

р.

 

Крестовоздвиженскаго

 

дѣвичьяго

 

мо-

настыря

 

причтъ

 

2

 

р.,

 

Архангельскаго

 

Собора

 

Протоіе-
рей

 

Андрей

 

Аѳиновъ

 

1

 

р.,

 

Маріинскаго

 

Института

 

Свя-
щенникъ

 

Александръ

 

Крыловъ

 

1

 

р.,

 

Діаконъ

 

Варварин-

 

"

ской

 

церкви

 

Алексій

 

Прилежаевъ

 

50

 

к.,

 

Тихоновской
церкви

 

Священникъ

 

Петръ

 

Амбелоновъ

 

1

 

р.,

 

Благовѣ-

щенскагоСобора

 

Протоіерей

 

Павелъ

 

Лебедевъ

 

1

 

р.,

 

Жено-
мѵроносицкой

 

церкви

 

Священникъ

 

Валеріанъ

 

Лаврскій
1

 

р.,

 

тойже

 

церкви

 

Священникъ

 

Александръ

 

Знаменскій
1

 

р.,

 

Успенской

 

церкви

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Самосскій
1

 

р.,

 

тойже

 

церкви

 

Діаконъ

 

Николай

 

Розановъ

 

50

 

к.,

Вознесенской

 

церкви

 

Священникъ

 

Димитрій

 

Страховъ

 

1

 

р.,

тойже

 

церкви

 

Священникъ

 

Іоапнъ

 

Парійскій

 

1

 

p.,

 

Сер-
гіевской

 

церкви

 

Священникъ

 

Александръ

 

Смирповъ

 

1

 

р.,

Похвалииской

 

церкви

 

Священникъ

 

Александръ

 

Казанскій
1

 

р.,

 

Одигитріевской

 

церкви

 

Священникъ

 

Василій

   

Фіал-
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—

ковскій

 

1

 

р.,

 

той

 

же

 

церкви

 

Діаконъ

 

Димитрій

 

Ремезовъ
50

 

к.,

 

Похвалинской

 

церкви

 

Священникъ

 

Александръ
Снѣжницкій

 

2

 

р.,

 

той

 

же

 

церкви

 

Діаконъ

 

Никита

 

По-
бѣдинскій

 

1

 

р.,

 

Больничной

 

церкви

 

служитель

 

Николай
Годинъ

 

20

 

к.,

 

Больничной

 

церкви

 

Священникъ

 

Іоаннъ
Соколовъ

 

1

 

р.,

 

Александровской

 

Богадѣленской

 

церкви

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Вишневскій

 

1

 

р.,

 

Петропавловской
кладбищенской

 

церкви

 

причтъ

 

1р.

 

50

 

к.,

 

Трех-святи-
тельской

 

церкви

 

причтъ

 

I

 

р.

 

50

 

к.,

 

Арестантской

 

церк-

ви

 

Священникъ

 

Александръ

 

Соболевъ

 

2

 

р.,

 

Алексіевской
церкви

 

причтъ

 

1

 

р.

 

50

 

к.,Георгіевской

 

церкви

 

Священ-
никъ

 

Левъ

 

Катанскій

 

1

 

р.,

 

той

 

же

 

церкви

 

Діаконъ

 

Вені-
аминъ

 

Скворцовъ

 

50

 

к.,

 

Ильинской

 

церкви

 

причтъ

 

1

 

р.

50

 

к.,

 

Срѣтенской

 

церкви

 

Протоіерей

 

Владиміръ

 

Кры-
ловъ

 

1

 

р.,

 

Архангельскаго

 

Собора

 

Священникъ

 

Григо-
рий

 

Политковскій

 

1

 

р.,

 

Боровской

 

Соборной

 

церкви

причтъ

 

1

 

р.,

 

Кононовской

 

Преображенской

 

церкви

 

причтъ

50

 

к.,

 

Священникъ

 

служащій

 

въ

 

Спасскойчасовнѣ

 

50

 

к.,

Звонарь

 

Яковъ

 

Добродѣевъ

 

15

 

к.,

 

Протодіаконъ

 

Василій
Востоковъ

 

1

 

р.,

 

Семинаріи

 

Учитель

 

Иванъ

 

Тихонравовъ
1

 

р.,

 

Свято-Духовской

 

церкви

 

Священникъ

 

Платонъ
Десницкій

 

1

 

р.,

 

тойже

 

церкви

 

Діаконъ

 

Андрей

 

Введен-
скій

 

30

 

к.,

 

Ярморочнаго

 

Собора

 

Діаконъ

 

Александръ
Петровъ

 

50

 

к.,

 

Живоносновской

 

церкви

 

Священникъ
Георгій

 

Базилевскій

 

1

 

р.,

 

той

 

же

 

церкви

 

Діаконъ

 

Петръ
Чистопольскій

 

10

 

к.,

 

Сергіевской

 

церкви

 

Священникъ
ЕвграФъ

 

Минервинъ

 

1р.,

 

С лободско-Предтеченскойцерк-

ви

 

Священникъ

 

Михаилъ

 

Вѣтринскій

 

50

 

к.,

 

Оранскаго
Богородицкаго

 

монастыря

 

Игуменъ

 

Лаврентій

 

5

 

р.,

 

того

же

 

монастыря

 

Казначей

 

Іеромонахъ

 

Паѳнутій

 

1

 

p.

А

 

всего,

 

начиная

 

съ

 

Января

 

мѣсяца

 

по

 

Іюнь

 

сего

1864

 

года,

 

по

 

книгѣ

 

благотворительныхъ

 

пожертвованій,
поступило

 

на

 

приходъ

 

въ

 

пользу

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

136

 

р.

35

 

к.

 

О

 

каковыхъ

 

пожертвованіяхъ

 

^Попечительствомъ
постановлено,

 

и

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

утверждено:

 

объ-
явить

 

по

 

Епархіи

  

чрезъ

  

припечатаніе

 

въ

 

Епархіадышх*



вѣдомостяхъ

 

съ

 

обозначеніемъ

 

каждаго

 

лица,

 

принесшаго

свою

 

лепту

 

въ

 

пользу

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

Духовнаго

 

званія.

Е.

 

В.

 

Выходятъ

 

1

 

и

 

15

     

Цѣна

 

въ

 

редакціи

 

і

 

р.

 

а

  

съ

числъ

 

каждаго

 

мѣсяца.

      

доставкою

 

5

 

р.

Адресоваться:

 

въ

 

редакцію

 

Нижегородскихъ

 

Епархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостей

 

при

 

Нижегородской

 

Духовной

 

Се-
минаріи.

Дозволено

 

цензурой.

 

30

 

Іювя

 

1864

 

года.

    

Цензоръ

   

Ректоръ

 

Семинаріи
іірхиыандрятъ

 

Іувен<иііі.

нижній-новгородъ;

 

ВЪ

 

ГУБЕРНСКОЙ

 

типографіи.



Ч&ШЪ-

 

ЩЩЩЩШ.ЩѢМЩШШЩ

СОДЕРЖАНІЕ: — Св.

 

Ваеилія

 

Великаго

 

о

 

дихоимствѣ —Честный

 

трудъ

христіанина. — Образцовая

 

жизнь

 

и

 

непрерывное

 

самообразованіе,

 

какъ

 

глав-

ный

 

условш

 

для

 

благотворно —пастырскаго

 

вліянія

 

на

 

прихожанъ

 

(продел-
аете)

 

. —Стороннія

 

извѣстія.— Пригдашевіе,

Иже

 

во

 

евятыхъ

 

отца

 

нашего

  

Васидія
Великаго

  

о

   

лйхоимствѣ

 

(*).

Господь

 

сказалъ:

 

хотящаго

 

отъ

 

тебѣ

 

заяти

 

неот-

врати

 

(Матѳ.

 

5.

 

42);

 

а

 

сребролюбецъ,

 

видя

 

человѣка,

который

 

падаетъ

 

предъ

 

нимъ

 

на

 

колѣна,

 

который

 

у

 

ногъ

его

 

умоляетъ,-—и

 

чего

 

не

 

употребляетъ

 

отъ

 

униженія,
чего

 

не

 

говоритъ?—еребролюбецъ

 

не

 

с}каливается

 

надъ

бѣднякомъ,

 

страЖдущимъ

 

безвинно;

 

не

 

смотритъ

 

на:

 

по-

добное

 

себѣ

 

естество}

 

не1

 

внимаетъ

 

мольбамъ,

 

стоитъ

 

не-

преклоненъ

 

и

 

неумолимъ;

 

его

 

неубѣждаютъ

 

просьбы,

 

не

трогаютѵ

 

мольбы,

 

онъ

 

безпрестанно

 

отказывается,

 

бо-
жится,

 

клянется,

 

что

 

не

 

только

 

не

 

имѣетъ

 

денегъ,

 

но

будто

 

и

 

самъ

 

ищетъ

 

человѣка,

 

у

 

котораго

 

бы

 

занять;

ложь

 

утверждаетъ

 

божбою;

 

къ

 

злой

 

торговлѣ

 

безчеловѣ-

чія

 

прибавляетъ

 

клятвопреступленіе.

 

Когда

 

же

 

проситель

упоминаетъ

 

о

 

ростѣ,

 

только

 

намекнетъ

 

о

 

закладѣ:

 

рос-

стовщикъ

 

нѣсколько

 

потупитъ

 

глаза,

 

улыбается;

 

припо-

минаетъ,

 

будто

 

бы

  

отецъ

  

несчастнаго

  

былъ

   

ему

   

другъ

(*)

 

Займете,

 

иаъ

 

Воскр-

 

Чтевія.

 

1830

 

года.



и

 

любимецъ;

 

а

 

вотъ

 

посмотримъ,

 

говоритъ

 

онъ,

 

нѣтъ

 

ли

у

 

насъ

 

гдѣ

 

завалившагося

 

серебра,

 

которое,

 

помнится,

положилъ

 

у

 

меня

 

одинъ

 

чедовѣкъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

отдать

въ

 

ростъ.

 

Правда

 

оиъ

 

назначилъ

 

тяжкіе

 

проценты:

 

но

мы

 

сколько

 

нибудь

 

облегчимъ

 

ихъ

 

и

 

положимъ

 

помень-

ше.

 

Обольщая

 

бѣднаго

 

такими

 

вымыслами,

 

онъ

 

беретъ
съ

 

него

 

письменное

 

обязательство,

 

н,

 

къ

 

отяготитель-

ной

 

ннщетѣ,

 

отнимаетъ

 

у

 

него

 

и

 

свободу. —Но

 

скажи

миѣ

 

пожалуй:

 

неужели

 

ты

 

ищешь

 

денегъ

 

и

 

прибытковъ
у

 

бѣдняка,

 

который

 

ничего

 

не

 

нмѣетъ?

 

еслибы

 

онъ

 

могъ

сдѣлать

 

тебя

 

богатымъ:

 

чего

 

бы

 

ему

 

искать

 

у

 

дверей

 

тво-

ихъ?

 

оиъ

 

пришелъ

 

искать

 

вспоможенія,

 

и

 

нашелъ

 

врага;

искадъ

 

врачества,

 

получилъ

 

отраву.

 

Гдѣ

 

надобно

 

было
облегчить

 

нищету,

 

ты

 

удвояешь

 

ее

 

желая

 

отпять

 

и

 

по-

слѣднее

 

имѣніе.

 

Какъ

 

земледѣльцы

 

молятъ

 

Бога'

 

о

 

дож-

дѣ

 

для

 

умножеиія

 

своихъ

 

посѣвовъ:

 

такъ

 

ты

 

ищешь

 

ску-

дости

 

и

 

нищеты

 

человѣческой,

 

чтобы

 

имѣть

 

больше

 

при-

бытка

 

отъ

 

своихъ

 

денегъ.

Дій

 

воды

 

omis

 

своихъ

 

сосудовв:

 

(Прич.

 

5,

 

15.)

 

т.

 

е.,

разчитывай

 

свое

 

имущество;

 

не

 

ходы

 

из

 

чужге,

 

колоде-
sw,

 

и

 

отв

 

своего,

 

хотя

 

малаго,

 

родника

 

избирай

 

спосо-

бы

 

для

 

жизни;

 

не

 

ходи

 

къ

 

чужимъ

 

дверямъ;

 

ибо

 

чуаюій
студенецъ

 

es

 

самош

 

дѣлѣ

 

тѣсенъ

 

есть ,

 

Не

 

имѣй

дѣла

 

съ

 

заимодавцемъ,

 

который

 

притѣснитъ

 

тебя;

 

не

 

до-

пускай,

 

чтобы

 

онъ

 

искалъ

 

тебя

 

какъ

 

нѣкоей

 

добычи.

 

За-
емъ—начало

 

лжи,

 

бываетъ

 

причиною

 

и

 

неблагодарности
и

 

клятвопреступленія.

 

Иныя

 

рѣчи

 

бываютъ

 

тогда,

 

когда

должникъ

 

занимаетъ

 

и

 

тогда,

 

когда

 

отъ

 

него

 

требуютъ
занятаго.

 

Тогда

 

онъ

 

говоритъ:

 

«я

 

почитаю

 

себя

 

несчас-

стиымъ,

 

что

 

занялъ

 

у

 

тебя;

 

я

 

могъ

 

бы

 

въ

 

тѣ

 

поры

 

и

безъ

 

тебя

 

сыскать

 

какую

 

нибудь

 

помощь

 

въ

 

моей

 

бедно-
сти.

 

Ты

 

мнѣ

 

далъ

 

деньги

 

почти

 

насильно;

 

золото

 

твое

было

 

не

 

чисто,

 

и

 

деньги

 

поддѣльныя.

 

»

 

Если

 

заимодавецъ

твой

 

другъ,

 

такъ

 

не

 

теряй

 

дружбы;

 

если

 

недругъ,

 

не

дѣлайся

 

его

 

подчиненнымъ.

 

Хотя

 

ты

 

теперь

 

и

 

бѣденъ,

 

но

свободенъ;

 

взявши

 

взаймы

 

не

 

обогатишься,

 

а

 

свободу

 

по-



теряешь.

 

Должникъ

 

есть

 

рабъ

 

заимодавца

 

и

 

рабъ

 

куп-

ленный.

 

Псы

 

усмиряются,

 

когда

 

имъ

 

даютъ,

 

%

 

заимода-

вецъ

 

и

 

получая

 

ссорится,

 

непрестанно

 

лаетъ

 

и

 

все

 

боль-
ше

 

и

 

больше

 

взыскиваете.

 

Ты

 

клянешься,

 

онъ

 

не

 

вѣритъ,

выпытываете,

 

распрашйваетъ

 

о

 

твоихъ

 

доходахъ.

 

Выдешь
изъ

 

дома,

 

онъ

 

тебя

 

завлекаетъ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

поноситъ;

 

скро-

ешся

 

въ

 

домѣ,

 

онъ

 

стоитъ

 

на

 

дворѣ,

 

стучитъ

 

въ

 

двери,

срамитъ

 

тебя

 

при

 

твоей

 

женѣ,

 

обличаетъ

 

при

 

друзьяхъ,

ни

 

слова

 

не

 

даете

 

выговорить

 

на

 

площади.

 

«Крайняя
нужда,

 

скажешь;

 

и

 

нѣтъ

 

никакого

 

инаго

 

способа

 

достать

денегъ

 

кромѣ

 

займа.

 

»

 

Какая

 

же

 

польза

 

отъ

 

того,

 

что

 

ро-

стовщикъ

 

далъ

 

тебѣ

 

на

 

день?

 

завтра

 

опять

 

явится

 

къ

тебѣ

 

нищета

 

твоя,

 

какъ

 

нѣкій

 

скороходъ,

 

и

 

таже

 

самая

нужда

 

усугубится.

 

Не

 

взявши

 

въ

 

займы

 

ты

 

равно

 

будешь
бѣденъ

 

и

 

завтра

 

какъ

 

нынѣ;,а

 

взявши

 

болыній

 

понесешь

вредъ

 

наростающей

 

лихвы.

 

Нынѣ

 

тебя

 

никто

 

не

 

осуж-

даете

 

за

 

то,

 

что

 

ты

 

бѣденъ:

 

это

 

невольное

 

зло;

 

а

 

если

подвергнешься

 

добровольно

 

процентамъ:

 

всякъ

 

будетъ
смотрѣть

 

на

 

тебя,

 

какъ

 

на

 

безумца.

Младенческій

 

разумъ —не

 

содержать

 

себя

 

въ

 

жизни

тѣмъ,

 

что

 

есть;

 

млад енческій

 

разумъ —пускаться

 

въ

 

не-

извѣстныя

 

надежды

 

и

 

тернѣть

 

явный

 

неоспоримый

 

вредъ.

Ты

 

богатъ?

 

Не

 

бери

 

въ

 

займы.

 

Бѣденъ?

 

опять

 

не

 

бери;
потому

 

что

 

если

 

у

 

тебя

 

всего

 

довольно,

 

ты

 

не

 

имѣешь

нужды

 

собирать;

 

если

 

ничего

 

не

 

имѣешь,

 

тебѣ

 

нечѣмъ

будетъ

 

долгъ

 

отдать.

 

Не

 

предавай

 

жизни

 

своей

 

на

 

рас-

каяние,

 

чтобы

 

не

 

похвалить

 

тебѣ

 

дни

 

свои,

 

бывшіе

 

преж-

де

 

твоихъ

 

долговъ.

 

Мы

 

бѣдняки

 

однимъ

 

тѣмъ

 

и

 

разним-

ся

 

отъ

 

богатыхъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

меньше

 

заботъ:

 

они

 

покоя

не

 

имѣютъ,

 

безпрестанно

 

суетятся,

 

а

 

мы

 

смѣемся

 

надъ

ними,

 

будучи

 

сами

 

безпечальны

 

и

 

спокойны.

 

Но

 

входя-

щей

 

въ

 

долги

 

вмѣстѣ

 

и

 

бѣденъ

 

и

 

въ

 

великомъ

 

безпокой-
ствѣ,

 

всегда

 

въ

 

раздумьѣ,

 

не

 

спитъ

 

ночью,

 

не

 

спитъ

 

и

днемъ;

 

иногда

 

цѣнитъ

 

щ,

 

мысляхъ

 

свое

 

имѣніе,

 

иног-

да—пышные

 

домы

 

и

 

помѣстья

 

богачей,

 

одежды

 

втрѣчаю-

щихся,

 

столовые

 

приборы

 

и

 

украшеиія

 

тѣхъ,

 

у

 

кого

  

пи-



£•'

   

.

flS

    

В®

  

ШЯг

руетъ.

 

«Еслибы

 

все

 

это

 

было

 

мое,

 

говоритъ

 

онъ

 

самъ

себѣ,

 

я

 

нродалъ

 

бы

 

за

 

столько-то

 

и

 

освободился

 

бы

 

отъ

процентовъ».

 

Одной

 

тоже

 

у

 

него

 

на

 

сердцѣ

 

ночью,

 

однѣ

и

 

тѣже

 

мысли

 

занимаютъ

 

его

 

и

 

днемъ.

 

Если

 

по-

стучать

 

въ

 

двери,

 

должникъ

 

прячется

 

подъ

 

кровать.

 

Ес-
ли

 

кто

 

нечаянно

 

пришелъ,

 

у

 

пего

 

сердце

 

содрогнулось.

Залаетъ

 

ли

 

песъ

 

на

 

дворѣ,

 

онъ

 

обливается

 

потомъ

 

и

озирается,

 

куда

 

бы

 

ускользнуть.

 

Кодда

 

наступаете

 

срокъ

платежа,

 

онъ

 

заботится

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бы

 

солгать,

 

какъ

бы

 

ульстить

 

заимодавца

 

притворнимъ

 

цзвиненіемъ.

 

Ни
одинъ

 

борецъ

 

не

 

бѣгаетъ

 

такъ

 

отъ

 

ударовъ

 

противника,

какъ

 

должникъ

 

отъ

 

встрѣчи

 

съ

 

заиаддавцемъ,

 

укрывая

свою

 

голову

 

за

 

стѣны

 

и

 

столпы.

 

Размышляете

 

не

 

толь-

ко

 

какъ

 

взять,

 

но

 

и

 

какъ

 

отдать.

 

Скажешь:

 

«Какъ

 

же

пропитать

 

себя?»

 

имѣешь

 

руки,

 

знаешь

 

какое

 

либо

 

ре-

месло:

 

нанимайся,

 

служи,

 

для

 

жизни

 

много

 

промысловъ,

много

 

способовъ.

 

Ты

 

не

 

можешь?

 

проси.

 

Если

 

же

 

про-

сить

 

почитаешь

 

за

 

стыдъ:

 

то

 

еще

 

стыднѣе,

 

взявши

 

.

 

въ

займы,

 

не

 

отдать.

 

Впрочемъ

 

больше

 

видимъ,

 

что

 

не

 

тѣ

входятъ

 

въ

 

долги,

 

которые

 

действительно

 

бѣдны

 

(да

 

кто

бы

 

имъ

 

и

 

повѣрилъ?),

 

но

 

занимаютъ

 

такіе

 

люди,

которые

 

предаются

 

расточительности,

 

безплодной

 

роско-

ши,

 

люди,

 

рабски

 

угождающіе

 

женскимъ

 

прихотямъ.

 

«Мнѣ

нужно

 

дорогое

 

платье,

 

говорите

 

жена,

 

золотые

 

уборы:
дѣти

 

требуютъ

 

хорошей

 

и

 

пристойной

 

одежды;

 

слугъ

 

тог

же

 

надобно

 

одѣть

 

получше;

 

для

 

етола

 

надобно

 

сладкія
кушанья.»

 

Оказывающій

 

услугу

 

женѣ,

 

не

 

успѣвши

 

очи-

стить

 

первые

 

долги,

 

занимаете

 

вторично,

 

и

 

на

 

короткое

время

 

похвалившись

 

чужимъ,

 

посл$

 

рыдаетъ

 

и

 

о

 

своемъ.

Ахъ

 

сколько

 

людей

 

погубило

 

чужое!

 

Сколько

 

такихъ,

которые,

 

бывъ

 

обогащены

 

на

 

минуту,

 

какъ

 

во

 

енѣ,

 

ійа*
верглись

 

въ

 

бѣдствія

 

и

 

заключенія!

 

«Однако

 

многіе

 

чрезъ

займы

 

обогатились,»

 

скажешь

 

ты.

 

А

 

я

 

думаю,

 

что

 

боль-
ше

 

такихъ

 

должниковъ,

 

которые

 

сами

 

себя

 

умертвили.

Ты

 

видишь

 

обогатившихся,

 

а

 

не

 

исчисляешь

 

самоубійцъ,
которые,

 

не

 

терпя

 

срама

 

отъ

 

взысканій,

 

предпочли

 

жизни



-IS-

поносную

 

смерть.

 

Видѣлъ

 

я

 

жалостное

 

зрѣлише...

 

дѣтей

свободныхъ,

 

влекомыхъ

 

на

 

продажу

 

за

 

отцовскіе

 

долги.

Ты

 

не

 

въ

 

силахъ

 

оставить

 

имѣнія

 

своимъ

 

дѣтямъ?

 

по-

крайней

 

мѣрѣ

 

не

 

отнимай

 

у

 

нихъ

 

благородства.

 

Оставь
имь

 

свободу,

 

одно

 

это

 

сокровище,

 

одинъ

 

этотъ

 

залогъ,

который

 

ты

 

самъ

 

получилъ

 

отъ

 

родителей.

 

За

 

отцовскую

скудость

 

никто

 

не

 

былъ

 

обвииенъ:

 

а

 

долгъ

 

отцовскій
влечете

 

въ

 

темницу.

 

Не

 

оставляй

 

заемныхъ

 

писемъ,

 

какъ

проклятія

 

отцовскаго,

 

которое

 

переходите

 

на

 

дѣтей

 

и

виуковъ.

Слышите,

 

вы,

 

богачи

 

\

 

какіе

 

мы

 

даемъ

 

совѣты

 

нищимъ,

по

 

причииѣ

 

вашего

 

безчеловѣчія!

 

Потому

 

что,

 

котда

 

ты

берешь

 

огромный

 

росте,

 

это

 

есть

 

безчеловѣчіе,

 

превос-

ходящее

 

всѣ

 

виды

 

человѣконеиавидѣиія:

 

получаешь

 

при-

быль

 

отъ

 

злоключеній

 

другаго;

 

умножаешь

 

серебро

 

отъ

сле^ъ,

 

давишь

 

нагаго,

 

бьешь

 

алчущаго;

 

у

 

тебя

 

нѣтъ

 

ни-

какого

 

сожалѣнія,

 

никакого

 

уваженія

 

даже

 

къ

 

родству

страждущаго.

 

И

 

такіе

 

прибьйгки

 

называешь

 

человѣколю-

бивыми?

 

горе

 

глагѳлющимв

 

гордое

 

сладкое

 

(Исаіи

 

5,

 

20)
и

 

человѣконенавидѣніе

 

именующимъ

 

человѣколюбіемъ!

Земледѣлецъ,

 

сжавши

 

колосья,

 

не

 

ищетъ

 

сѣмени

 

подъ

корнемъ;

 

а

 

ты

 

и

 

плоды

 

имѣешъ,

 

и

 

вершинъ

 

не

 

покида-

ешь,

 

садишь

 

безъ

 

сѣмянъ,

 

жнешь

 

не

 

посѣявши.

 

Не

 

из-

вѣстно,

 

кому

 

собираешь.

Честный

 

трудъ

 

христианина.

Кто

 

насаждаете

 

винограде,

 

%

oms

 

плода

 

ею

 

не

 

ястч?

 

или

 

кто

 

па-

сете

 

стадо,

 

и

 

отз

 

млека

 

стада

 

не

яетп?

 

(1

 

Кор.

 

IX.

 

7).

Таковъ

 

всегда

   

веселый

   

голосъ

   

народа

 

на

 

праздникѣ

собираяія

 

плодовъ.

 

Честно

 

потрудился—не

 

совѣстно

 

и

 

по-



веселиться.

 

Сочувствуя

 

народу,

 

и

 

Святая

 

Церковь,

 

не

рѣдко

 

на

 

самыхъ

 

торжищахъ,

 

среди

 

сокровищъ

 

труда

 

на-

роднаго,

 

совершаетъ

 

свои

 

торжества

 

во

 

славу

 

Того,

 

отъ

Коего

 

исходите

 

всякое

 

даяніе

 

благо

 

м

 

всякв

 

daps

 

со-

вершенъ.

 

Предметъ

 

веселія

 

народа

 

есть

 

обиліе

 

благъ
земныхъ—плоды

 

честнаго

 

труда,

 

который

 

въ

 

существѣ

и

 

есть

 

народное

 

богатство;

 

а

 

предметъ

 

веселія

 

Церкви
есть

 

обиліе

 

благодати

 

Божіей,

 

оплодотворяющей

 

и

 

освя-

щающей

 

трудъ

 

народа,

 

въ

 

соответственность

 

его

 

благо-
честію.

 

Отсюда

 

понятно,

 

о

 

чемъ

 

молится,

 

чего

 

желаетъ

Церковь.

 

Она

 

желаетъ

 

видѣть

 

въ

 

трудящихся

 

не

 

только

честныхъ

 

гражданъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

благочестивыхъ

 

христі-
анъ;

 

потому

 

и

 

нравственный

 

успѣхъ

 

ихъ

 

честности

 

въ

трудѣ

 

не

 

долженъ

 

останавливаться

 

на

 

чертѣ

 

неукориз-

ненныхъ

 

выгодъ

 

и

 

невинныхъ

 

удовольствій.

 

Трудъ

 

хри-

стіанина

 

долженъ

 

оканчиваться

 

не

 

въ

 

мастерской

 

худож-

ника,

 

а

 

во

 

внутренней

 

храминѣ

 

души.

 

Какою

 

же

 

мыслію,
какимъ

 

духомъ

 

долженъ

 

быть

 

проникнута

 

всякій,

 

даже

вещественный,

 

трудъ,

 

чтобы

 

обогатить

 

и

 

украсить

 

обще-
ственную

 

добродетель

 

высшими,

 

невещественными

 

достоин-

ствами

 

вѣры?

 

Надобно,

 

чтобы

 

честный

 

трудъ

 

христіанина
былъ

 

возводимъ

 

на

 

степень

 

благочестиваго

 

Христіанскаго
подвига.

 

Постараемся

 

въ

 

этой

 

статьѣ

 

дать

 

слову

 

нашему

свѣтъ,

 

a

 

истинѣ—вѣсъ.

Какъ

 

люди

 

смотрятъ

 

на

 

трудъ?

Всякій

 

трудъ,

 

въ

 

порядкѣ

 

его

 

послѣдовательныхъ

дѣйствій

 

на

 

насъ,

 

на

 

первомъ

 

планѣдаетъ

 

намъ

 

видѣть

только

 

то,

 

что

 

въ

 

немъ

 

есть

 

для

 

насъ

 

тягостнаго,

 

непрі-
ятнаго.

 

Трудъ—это

 

страданіе...

 

Послѣ

 

уже,

 

въ

 

дальнѣй-

шемъ

 

разкрытіи

 

своихъ,

 

пріятныхъ

 

для

 

насъ,

 

слѣдствій,

трудъ

 

открываете

 

намъ

 

и

 

свою

 

свѣтлую

 

сторону.

 

Это
первое

 

впечатлѣніе,

 

можно

 

сказать,

 

общее

 

для

 

всѣхъ.

Но

 

судя

 

по

 

той

 

цѣли,

 

къ

 

которой

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

стре-

мится,

 

совершая

 

одинъ

 

и

 

тотъже

 

трудъ,

 

и

 

по

 

тому

 

началу,
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откуда

 

силы

 

души

 

берутъ

 

свою

 

пищу,

 

т.

 

е.

 

побужденія
и

 

направленіе

 

для

 

достиженія

 

цѣли,

 

взгляды

 

людей

 

на

трудъ

 

не. сходны.

Цѣль

 

трудовъ

 

человѣка

 

естественнаго

 

есть

 

устроеніе
виѣшняго

 

благосостоянія;

 

а

 

главная

 

цѣль

 

истиннаго

 

по-

слѣдователя

 

Христова

 

есть

 

устроеніе

 

состоянія

 

внутрен-

няго,

 

или,

 

какъ

 

говоритъ

 

слово

 

Божіе,

 

царства

 

Еожія
внутри

 

насъ

 

(*).

 

Гдѣже

 

начало

 

въ

 

душѣ

 

тѣхъ

 

нрав-

ственныхъ

 

стремленій,

 

съ

 

которыми

 

тотъ

 

и

 

другой

 

до-

стигаютъ

 

своей

 

цѣли?

 

Для

 

перваго

 

это—въ

 

возбужден-
номъ

 

самолюбіи,

 

которое

 

на

 

языкѣ

 

Священнаго

 

Писанія,
носитъ

 

названіе

 

тройственной

 

похоти— плоти,

 

очеса

и

 

гордости

 

житейской

 

(**),

 

для

 

послѣдняго

 

оно

 

въ

самолюбіи

 

уничиженномъ,

 

которое

 

въ

 

Писаніи

 

называется

самоотвержепіемь

 

(***)

 

„

Наше

 

самолюбіе.

 

скольбы

 

ни

 

было

 

возбуждено

 

противъ

труда,

 

не

 

отвергаетъ

 

однако

 

необходимости

 

его:

 

ибо

 

са-

мое

 

возбужденіе

 

имъ

 

силъ

 

душевныхъ

 

къ

 

деятельности
есть

 

уже

 

естественное

 

призваніе

 

къ

 

труду.

 

Но

 

основы-

ваясь

 

только

 

на

 

этомъ

 

началѣ,

 

умъ

 

человѣка

 

естествен-

наго,

 

и

 

въ

 

его

 

лучшемъ

 

нравственномъ

 

настроеніи,

 

но

предзанятый

 

предразсудками

 

воспитанія,

 

званія,

 

состоянія,
смотритъ

 

на

 

трудъ,

 

какъ

 

на

 

униженіе,

 

если

 

онъ

 

не

 

удов-

летворяем

 

житейской

 

гордости.

 

Основываясь

 

на

 

этомъ

началѣ,

 

сердце

 

его,

 

при

 

всей

 

естественной

 

мягкости

 

чув-

ства

 

и

 

воспріимчивости

 

впечатлѣній

 

блага

 

нравственнаго,

не

 

терпитъ

 

труда,

 

самаго

 

спасительнаго,

 

или,

 

вѣрнѣе

сказать,

 

терпитъ

 

трудъ,

 

какъ

 

неизбѣжное

 

страданіе,

 

уби-
вающее

 

похоть

 

плоти,

 

и

 

чрезъ

 

то

 

не

 

можетъ

 

воспи-

тать

 

въ

 

себѣ

 

ни

 

навыка

 

къ

 

труду,

 

нии

 

вкуса

 

услаждаться

(*)

 

Лук.

 

XVII.

 

31— (**)

 

1

 

Іоан.

 

II,

 

16— {***)

 

Марк.

 

VII.

 

34.
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ело.

 

нравственною

 

красотою.

 

Основываясь

 

на

 

этомъ

 

нача-

лѣ,

 

воля

 

его,

 

повинуясь

 

влечеиію

 

ума

 

и

 

сердцаі,

 

желаетъ

только

 

одного— освободиться

 

отъ

 

труда,

 

какъ,

 

отъ

 

узъ

тягостнаго

 

рабства,

 

въ

 

которыхъ

 

тѣсно

 

действовать

 

во-

ображение

 

въ

 

видахъ

 

самолюбія,

 

если

 

только

 

похоть

очесз

 

не

 

усилитъ

 

зоркость

 

его

 

предвидѣніемъ

 

прибытка
и

 

не

 

извлечетъ

 

изъ

 

этой

 

приманки

 

силъ

 

для

 

воли—побѣ-

дить

 

отвращеніе

 

къ

 

труду

 

усиліемъ.

 

Такимъ

 

образомъ
трудъ,

 

возросшій

 

для

 

падшаго

 

человѣка

 

на

 

землѣ,

 

ли-

шенной

 

благослокенія

 

Божія,

 

носитъ

 

въ

 

глазахъ

 

его

всѣ

 

признаки

 

Божескаго

 

проклятія!

 

Можете

 

представить

послѣ

 

сего,

 

какъ

 

мало

 

нравственнаго

 

достоинства

 

можно

ожидать

 

отъ

 

честнаго

 

труда,

 

которымъ

 

люди

 

такъ

 

часто

хвалятся.

Нельзя

 

впрочемъ

 

сказать,

 

чтобы

 

и

 

человѣкъ,

 

въ

 

духѣ

вѣры

 

христовой

 

совершающій

 

дѣла

 

свои,

 

не

 

чувствовалъ,

что

 

трудъ

 

за

 

вратами

 

рая,

 

имъ

 

потеряннаго,

 

не

 

такъ

 

ле-

гокъ,

 

какъ

 

райское

 

дѣлапіе.

 

Но

 

взглядъ

 

его

 

на

 

трудъ

совершенно

 

другой.

[ТОО

Пшкивз

 

разуме

 

свой

 

es

 

послушаніг

 

вгьры,

 

по

 

ея

указанно,

 

онъ

 

восходитъ

 

къ

 

самому

 

началу

 

труда,

 

кото-

рый

 

въ

 

смыслѣ

 

заповѣди

 

опредѣленъ

 

и

 

силою

 

слова

 

за-

 

''
повѣдавшаго

 

освященъ

 

для

 

человѣка

 

самимъ

 

Богомъ:

 

ев

потѣ

 

лица

 

твоею

 

снѣси

 

хлѣбз

 

глвой.(*)Подъ

 

этими

 

впе-

чатлѣиіями

 

истины

 

и

 

блага,

 

онъ

 

принимаетъ

 

свой

 

учас-

токъ

 

труда

 

какбы

 

изъ

 

рукъ

 

самаго

 

творца,

 

не.

 

какъ—

унизительное

 

иго,

 

но

 

какъ

 

даръ

 

Божій,

 

который

 

оігъ

обязанъ

 

дѣлсти

 

н

 

хрштти.

 

Да

 

и

 

самъ

 

Бѳгъ

 

изъ

 

:;ио-

гихъ

 

видовъ

 

труда

 

указуетъ

 

первому

 

человѣку

 

на

 

трудъ

земледѣльческій,

 

не

 

какъ

 

на

 

неизбѣжную

 

обязанность

 

для

CJ

 

Выт.

 

ш.
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каждаго,

 

но

 

конечно

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

намѣреніемъ,

 

чтобы

 

ни-

какой

 

трудъ,

 

даже,

 

по

 

нашему

 

понятію,

 

самый

 

низкій,

 

не

казался

 

упиженіемъ.

 

Отъ

 

того-то

 

истинный

 

Христіанинъ,
еслибы

 

ему

 

суждено

 

было

 

перемѣнить

 

скипетръ

 

царя

 

на

мечь

 

простаго

 

воина,

 

или

 

легкое

 

право

 

землевладельца
на

 

страдальческій

 

потъ

 

земледѣльца,

 

снизойдетъ

 

къ

 

это-

му

 

состоянію

 

со

 

всѣмъ

 

достоинствомъ

 

исповѣдника

 

вѣры,

видя

 

въ

 

сей

 

перемѣиѣ

 

продолжающееся

 

на

 

немъ

 

испол-

неніе

 

опредѣлепія

 

Божія,

 

по

 

которому

 

можетъ

 

измѣнить-

ся

 

видъ

 

труда,

 

по

 

не

 

должна

 

измѣниться

 

Божія

 

заповѣдь.

Конечно,

 

тяжкій

 

трудъ,

 

сопровождаемый

 

изнуреніемъ
силъ,

 

поражаетъ

 

и

 

его

 

сердце

 

страданіемъ.

 

Чтоже

 

дѣ-

лать!

 

Земля,

 

проклятая

 

въ

 

дѣлахъ

 

человѣка

 

ради

 

чело-

вѣка,

 

не

 

легко

 

сноситъ

 

теперь

 

его

 

господство

 

надъ

 

со-

бою,

 

для

 

того

 

чтобы

 

оиъ,по

 

глаголу

 

Б ожію,

 

ез

 

шчалѣхз

снѣдалз

 

тую

 

вся

 

дни

 

оіеивота

 

своего

 

(*).

 

Но

 

и

 

въ

семъ

 

случаѣ

 

истинный

 

Христіашшъ,

 

соболѣзнуя

 

и

 

возды-

хая

 

о

 

недостаткѣ

 

силъ

 

для

 

побѣждеиія

 

непокорной

 

твари,

приходитъ

 

чрезъ

 

то

 

въ

 

спасительное

 

сочувствіе

 

съ

 

тва-

рію,

 

которая

 

и

 

сама

 

отъ

 

него

 

въ

 

тяжкой

 

работѣ,

 

и

 

са-

ма

 

соболѣзнуетъ

 

и

 

соеоздыхаетъ,

 

чая

 

избавлеаія

 

ота

работы

 

истлѣнія

 

(""'").

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

этого

 

чувства,

онъ

 

принимаетъ

 

страданіе

 

въ

 

трудѣ,

 

какъ

 

наказаніе

 

за

грѣхъ,

 

который

 

впрочемъ

 

облегчаетъ

 

раскаяніемъ

 

во

 

грѣ-

хахъ.

Нужно

 

ли

 

прибавлять

 

къ

 

этому,

 

что

 

и

 

воля

 

его,

 

по-

винуясь

 

господству

 

высшихъ

 

началъ

 

надъ

 

силами

 

души,

не

 

убѣжитъ

 

отъ

 

труда,

 

чтобы

 

возвысить

 

свой

 

подвигъ?

Очевидно,

 

что

 

трудъ

 

въ

 

этомъ

 

видѣ,

 

какъ

 

отрицатель-

С)

 

Быт,

 

Ш.

  

17-.,"*)

 

Рим.

 

Y11I.

 

S2.
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ное

 

благо,

 

подчиненное

 

земнымъ

 

условіямъ,

 

не

 

состав-

ляем

 

царства

 

Божія

 

внутри

 

насъ —всегда

 

свѣтлаго,

 

бла-
женнаго.

 

Это,

 

можно

 

сказать,

 

основаніе

 

его,

 

еще

 

не

вышедшее

 

изъ

 

земли,

 

но

 

упрочивающее

 

уже

 

построеніе
на

 

немъ

 

благъ

 

истинно— положительныхъ

 

по

 

чертежу

 

не-

беснаго

 

Зодчаго.

 

Таковыя

 

блага —утѣшительныя

 

послѣд-

ствія

 

труда

 

совершаемаго

 

не

 

только

 

честно —руками

 

чело-

вѣка,

 

но

 

и

 

свято —благочестіемъ

 

христіанина,

 

по

 

ученію
Апостола

 

суть:

 

правда

 

и

 

тиръ

 

и

 

радость

 

о

 

Дусѣ

 

Свя-
тѣ

 

(*).

 

Вотъ

 

тѣ

 

духовные

 

плоды,

 

которые

 

долженъ

 

при-

носить

 

честный

 

трудъ

 

христіашша!

Все

 

это,

 

конечно,

 

въ

 

нѣкоторой

 

степени

 

достигается

 

и

честнымъ

 

трудомъ

 

человѣка,

 

естественно

 

расположениаго

къ

 

добру:

 

это

 

тоже

 

плоды

 

добраго

 

дерева —но

 

плоды,

падающіе

 

съ

 

дерева

 

до

 

своего

 

созрѣнія.

 

Разсмотримъ
ихъ

 

свойства.

Есть

 

у

 

этого

 

человѣка

 

и

 

правда:

 

это

 

подруга

 

честно-

сти,

 

всегда

 

за

 

ней

 

слѣдующая;

 

но

 

далеко

 

ли

 

она

восходитъ?

 

Правда

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

душѣ

 

человѣ-

ка,

 

когда

 

онъ,

 

не

 

имѣя

 

жажды

 

къ

 

корысти,

 

не

 

имѣетъ

и

 

разсчетовъ

 

на

 

стѣсненіе

 

правъ

 

и

 

благъ

 

ближняго.

 

Бы-
ваетъ

 

правда

 

и

 

въ

 

словѣ,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

выражается

вся

 

сила

 

честного

 

слова,

 

т.

 

е.

 

искренность

 

и

 

ясность

убѣжденій,

 

не

 

прибѣгающая

 

къ

 

подозрительной

 

лести

 

или

божбѣ.

 

Есть

 

правда

 

въ

 

его

 

дѣлѣ,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

есть

всѣ

 

представительный

 

качества

 

неукоризненнаго

 

труда

 

т.

е.

 

исправное,

 

искусное,

 

полезное

 

выполненіе

 

благород-
ной

 

мысли.

 

Словомъ,

 

во

 

всемъ

 

можетъ

 

быть

 

удовлетворе-

на

 

правда

 

человѣческая.

 

Чего

 

же

 

бы,

 

кажется,

 

еще

 

бо-
лѣе

 

требовать

 

отъ

 

труда,

   

особенно

 

чисто-вещественнаго,

(*;

 

Рм.

 

X1Y

   

Î7.
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л.

каковы,

 

напримѣръ,

 

занятія

   

торговый,

 

промышленный, —•

чего

 

требовать

 

отъ

 

нихъ

 

правдѣ

 

Евангельской?

Но

 

христіаые

 

при

 

своихъ

 

трудахъ.

 

даже

 

и

 

веществен-

ныхъ,

 

не

 

должны

 

ли

 

приводить

 

въ

 

дѣйствіе

 

и

 

производи-

тельную

 

силу

 

духа,

 

которая

 

называется

 

благочестіемъ?
Вѣдь

 

благочестіе

 

не

 

есть

 

случайная

 

принадлежность

 

нѣ-

которыхъ

 

человѣковъ

 

или

 

иѣкоторыхъ

 

дѣлъ

 

человѣка.

Благочестіе

 

есть

 

душа

 

всей

 

деятельности

 

христіанина,
какогобы

 

рода

 

она

 

не

 

была.

 

Оно-то

 

и

 

ставитъ

 

честный
трудъ

 

выше

 

того

 

уровня

 

нравственной

 

цѣны,

 

который
равняетъ

 

христіашша

 

съ

 

язычникомъ,

 

а

 

для

 

этого

 

тре-

буетъ

 

особенныхъ

 

усилій

 

духа —самоотвержепія,

 

подвига.

Итакъ

 

успѣваетъ

 

ли

 

въ

 

насъ

 

благочестіе,

 

по

 

мѣрѣ

 

на-

шихъ

 

внѣшнихъ

 

успѣховъ?

 

Слава

 

ли

 

Божія,

 

или

 

толь-

ко

 

своя

 

бываетъ

 

высшею

 

цѣлію

 

нашихъ

 

усилій?

 

Любовь-
ли

 

къ

 

ближнему,

 

или

 

только

 

къ

 

себѣ

 

распространяетъ

кругъ

 

нашихъ

 

занятій?

 

A

 

вѣдь

 

правда

 

Евангельская

 

тре-

буетъ,

 

по

 

отногаенію

 

къ

 

Богу:

 

вгя

 

es

 

славу

 

Божію

 

тво-

рити

 

[*),

 

по

 

отношение

 

къ

 

человѣку:

 

и

 

души

 

свою

 

по-

лагать

 

за

 

друга

 

(**).

 

Потому-то

 

истинный

 

христіанинъ
тцетъ

 

прежде

 

царствгя

 

Боэісія

 

и

 

правды

 

Его,

 

и

 

сія
вся—всѣ

 

прочія

 

блага

 

прилоои.ат г я

 

ему

 

('"'"""""),

 

т.

 

е.

сами

 

собою

 

будутъ

 

вытекать

 

изъ

 

правды

 

Евангельской,
какъ

 

иѣкое

 

дополненіе,

 

нужное

 

для

 

христіанина

 

по

 

мѣ-

рѣ

 

ихъ

 

нравственной

 

пользы.

Цѣлію

 

честнаго

 

труда

 

бываетъ

 

и

 

мири

 

или

 

покойная
жизнь

 

по

 

мѣрѣ

 

избытковъ

 

труда

 

далекая

 

отъ

 

заботъ,
почившихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

трудомъ.

 

Но

 

такого

 

ли

 

мира

 

дол-

женъ

 

достигать

 

благочестивый

 

христіанинъ?

 

Образъ

 

по-

коя

 

своего

 

онъ

 

находитъ

 

въ

 

самомъ

 

Богѣ,

 

который

 

не-
когда

 

почилз

 

отъ

 

дѣлъ

 

своихъ.

   

Но

 

если

 

трудъ

 

Божій,

С)

 

1

 

Кор.

 

X.

 

Зі-С")

 

Іоан.

 

XY.

  

13— f")

 

Мат.

 

VI.

 

33—



по

 

изъясненію

 

нашего

 

мудраго

 

Учителя

 

Церкви,

 

(*)

 

былъ
дѣйствіемъ

 

всемогущества

 

Его

 

въ

 

тваряхъ,

 

еще

 

недо-

стигшихъ

 

своего

 

совершенства,

 

къ

 

которому

 

предопредѣ-

лены:

 

то

 

и

 

покой

 

Божій

 

не

 

есть

 

утомленіе,

 

Ему

 

не

 

свой-
ственное,

 

но

 

дѣйствіе

 

премудрости

 

и

 

благости

 

Его

 

въ

тваряхъ,

 

уже

 

достигшихъ

 

своего

 

совершенства,

 

и,

 

по

 

мѣ-

рѣ

 

его,

 

опредѣляемыхъ

 

на

 

слуя?еніе

 

порядку

 

природы,

 

по

намѣреніямъ

 

Творца

 

ея.

 

Подобно

 

сему

 

и

 

покой

 

хриоті-
анина

 

не

 

есть

 

совершенное

 

бездѣйствіе

 

послѣ

 

труда,

 

ко-

торое

 

для

 

души

 

и

 

не

 

возможно;

 

но

 

тотъ

 

же

 

трудъ,

 

только

взошедшій

 

въ

 

предѣлы

 

духа.

 

Это —дѣЗствіе

 

благочестія,
по

 

которому

 

христіаиинъ,

 

умиротворенный

 

и

 

съ

 

самимъ

собою

 

и

 

со

 

всѣми

 

внѣшними

 

отиошеніями

 

къ

 

міру,

 

без-
препятственно

 

вступаетъ

 

въ

 

исключительное

 

служеніе

 

Бо-
гу,

 

внѣшній

 

трудъ,

 

достигшій

 

своего

 

земиаго

 

назначенія,
посредствомъ

 

благочестиваго

 

употребленія

 

благъ,

 

имъ

 

прі-
обрѣтенныхъ,

 

возводя

 

къ

 

вышнему

 

его

 

назначенію —къ

славѣ

 

Божіеи,

 

и

 

тѣмъ

 

какбы

 

отдавая

 

достойную

 

десяти-

ну

 

Богу,

 

ему

 

благодѣявшему.

Наконецъ

 

вѣнцомъ

 

всѣхъ

 

желаній

 

честнаго

 

тружени-

ка'

 

бываетъ

 

наслажденіе

 

жизнію

 

или

 

р

 

ідость, —разумѣет-

ся,

 

не

 

та

 

шумная

 

радость,

 

для

 

которой

 

человѣкъ

 

часто

подвергаетъ

 

себя

 

изнурительному

 

папряженію

 

силъ,

 

чтобы
дать

 

пищу

 

своимъ

 

страстямъ

 

"й

 

желапіямъ,

 

и

 

отъ

 

того

въ

 

самомъ

 

уклоненіи

 

отъ

 

труда

 

находитъ

 

для

 

себя

 

новый
трудъ,

 

не

 

оставляющій

 

ему

 

силъ

 

наслаждаться

 

успѣхами

 

его.

Нѣтъ!

 

честный

 

трудъ,

 

подчиняя

 

силы

 

души

 

нравственному

порядку,

 

принятому

 

въ

 

жизни,

 

сберегаетъ

 

ихъ

 

столь

 

же

 

нрав-

ствениымъ

 

и

 

для

 

наслажденія

 

трудомъ.

 

Что

 

тутъ

 

предосуди-

тельнаго?

 

lîmo

 

пасаждаетъ

 

виио'радз,

 

и

 

отъ

 

плода
ею

 

не

 

ястз?

 

или

 

кто

 

ппсгтъ

 

стад^,

 

и

 

отз

 

млека

 

ста-

да

 

не

 

/,стз?

 

Да,

 

мы

 

справедливо

 

привыкли

 

уважать

 

честный
трудъ,

 

правильную

 

жизнь,

 

законный

 

наслажденія

 

въ

 

жиз-

ни.

 

Но

 

кто

 

не

 

видитъ,

 

что

 

вся

 

эта

 

мѣра

 

правильности,

законности

 

не

 

раздѣльна

 

съ

 

понятіемъ

 

о

 

предѣлахъ,

   

ко-

(",

 

Зап.

 

на

 

кя.

 

Быт.

 

Фидар.

   

Митр.

 

Моек.
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торыми

 

ограничено

 

все

 

земное

 

и

 

которые

 

легко

 

изменя-

ются

 

и

 

разрушаются

 

земными

 

же

 

неровностями —чрезмѣр-

ными

 

избытками

 

труда,

 

обширнѣйшими

 

требоваиіями

 

жиз-

ни,

 

сильнѣйшимъ

 

увлеченіемъ

 

сердца,

 

ищущаго

 

большихъ
виечатлѣній,

 

довольнаго

 

жизиію?

 

Отъ

 

того

 

и

 

самая

 

радасть

въ

 

жизни

 

бываетъ

 

не

 

всегда

 

чистая,

 

непостоянная,

 

боль-
шею

 

честію

 

безплодная.

Не

 

такова

 

радость

 

благодатная,

 

или

 

радость

 

о

 

Дусѣ

Святѣ.

 

Истекая

 

изъ

 

источника

 

благочестія,

 

она

 

живетъ

не

 

только

 

средствами

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

неподлежащими

внѣшнему

 

измѣренію,

 

но

 

и

 

благодатію

 

Духа

 

Святаго,

 

без*
мѣрно

 

восполняющею

 

оскудѣвающее

 

въ

 

мысляхъ

 

и

 

чувст-

вованіяхъ.

 

Отъ

 

того

 

эта

 

радость

 

святая,

 

неотъемлемая,

плодотворная.

 

Она

 

возвышаетъ

 

силы

 

духа,

 

возводя

 

ихъ

къ

 

высшей

 

дѣятельности —умъ

 

къ

 

созерцаніямъ

 

Боя?ествен-
наго,

 

сердце

 

къ

 

ощущеніямъ

 

священнаго,

 

волю

 

къ

 

совер-

шенію

 

великаго.

Такимъ

 

образомъ

 

благо

 

земное

 

можетъ

 

быть

 

не

 

поте-

ряно

 

и

 

для

 

Неба:

 

честный

 

трудъ

 

можетъ

 

возрасти

 

до

высоты

 

благочестиваго

 

христіанскаго

 

подвига,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

мѣра

 

скорбей,

 

сопряжеиныхъ

 

съ

 

исполнен'емъ

 

чест^

наго

 

труда,

 

принимаетъ

 

размѣры

 

и

 

свойства

 

креста

 

Хри-
стова,

 

намъ

 

свыше

 

заповѣданнаго,

 

a

 

обиліе

 

паслажденій
изъ

 

земнаго

 

источника

 

почерпнутыхъ,

 

переливается

 

въ

 

чис-

тый

 

сосудъ

 

духовныхъ

 

радостей.

Воздадимъ

 

же

 

славу

 

Богу,

 

Благодателю

 

нашему,

 

по

изволенію

 

котораго

 

Державные

 

Покровители

 

народа

 

Пра-
вославнаго

 

на

 

всѣхъ

 

предѣлахъ

 

Царства

 

Своего

 

откры-

ваютъ

 

пути

 

честному

 

труду,

 

а

 

Святая

 

Церковь,

 

при

 

не-

разрывномъ

 

у

 

насъ

 

союзѣ

 

единодержавія

 

съ

 

православі-
емъ,

 

легко

 

устрояетъ

 

на

 

нихъ

 

и

 

царство

 

Христово.

Протоіерей

 

A.

 

Лѳиновъ.
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Образцовая

 

жизнь

 

и

 

непрерывное

 

само-

образование,

 

какъ

 

главныя

 

условія

 

для

олаготворно-пастырскаго

 

влівніа

 

на

 

прн-

хожанъ.

(Продо*жсніе).

Нѣтъ

 

такого

 

добраго

 

дѣла,

 

о

 

которомъ

 

можно

 

было

 

бы
сказать,

 

что

 

безъ

 

него—легко

 

обойтись

 

священнику;

 

нѣтъ

такого

 

нравственнаго,

 

общехристіанскаго

 

совершенства,

о

 

которомъ

 

священникъ

 

имѣлъ-бы

 

право

 

думать,

 

что

 

онъ

можетъ

 

и

 

не

 

быть

 

образцомъ

 

этого

 

совершенства

 

для

прихожанъ:

 

но

 

есть

 

въ

 

народной

 

нашей

 

жизни

 

особенно
видные

 

недостатки,

 

которые

 

пастырь

 

обязанъ

 

ослаблять
и

 

искоренять

 

въ

 

пасомыхъ

 

поучительнымъ

 

примѣромъ

свѣтлой,

 

противоположной

 

природѣ

 

этихъ

 

недостатковъ,

деятельности,

 

есть

 

нравственный

 

требовапія,

 

относительно

которыхъ

 

сельскій

 

священникъ

 

по

 

преимуществу

 

долженъ

быть

 

образцомъ

 

совершенства

 

для

 

прихожанъ,

 

привык-

шихъ

 

измѣнять

 

этимъ

 

требованіямъ.

 

Къ

 

числу

 

вышеука-

занныхъ

 

недостатковъ

 

мы

 

относимъ:

 

нетрезвость,

 

иска-

женную

 

честность,

 

суровость

 

семейныхъ

 

и

 

жосткость

общественныхъ

 

отношеній,

 

склонность

 

къ

 

лѣности

 

и

 

апа-

тіи

 

въ

 

хозяйствѣ;

 

а

 

въ

 

ряду

 

вызываемыхъ

 

этими

 

недос-

татками

 

нравственныхъ

 

требованій

 

мы

 

ставимъ:

 

трезвость,

строгую

 

честность

 

во

 

всѣхъ

 

сдѣлкахъ,

 

семейную

 

любовь,
мягкость

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

другими,

 

умѣренность,

 

береж-
ливость

 

и

 

настойчивый

 

трудъ

 

въ

 

хозяйствѣ.

Было-бы

 

ложью

 

назвать

 

нашъ

 

народъ

 

прямо

 

нетрезвымъ,

но

 

онъ,

 

по-правдѣ,

 

отличается

 

нетрезвостью

 

при

 

случаяхъ,

наприм.,

 

при

 

домашнихъ радостяхъ

 

и

 

въ

 

праздники.

 

Опять:
самымъ

 

вѣрнымъ

 

средствомъ

 

къ

 

уничтоженію

 

народной
нетрезвости

 

и

 

этого

   

рода

   

можетъ

   

слунгать

   

умственно-
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Нравственное

 

развитіе,

 

соединенное

 

съ

 

устраненіемъ

 

всѣхъ

неблагопріятныхъ

 

условій

   

внѣшяяго

   

быта.

 

Но

 

и

  

личный
примѣръ

 

священнической

   

трезвости

 

самъ

   

по-себѣ

  

много

можетъ

 

содѣйствовать

 

утвержденію

 

въ

 

прихожанахъ

 

трез-

веннаго

 

препровожденія

 

радостныхъ

 

дней,

  

праздниковъ

 

и

всякихъ

 

пиршествъ.

 

Представимъ,

 

что

  

свящепникъ

 

вовсе

не

 

пьетъ

 

водки.

 

Присутствіе

 

такого

 

священника

  

на

 

при-

ходскихъ

 

пиршествахъ

 

невольно

 

иастроитъ

   

крестьянъ

 

къ

умеренности.

   

Священники

   

часто

     

говорятъ,

   

что,

   

если

имъ

 

не

 

пить

 

водки,

 

крестьяне

 

будутъ

 

считать

 

ихъ

 

гордыми

 

и

смотрѣть

 

на

 

нихъ

 

подозрительно.

 

Не

 

думаемъ,— если

 

съ

трезвостью

 

священникъ

 

не

 

соединяетъ

 

другихъ

 

качествъ,

которыя

 

заставляютъ

 

прихожанъ

   

относиться

   

къ

 

ней

 

по-

дозрительно.

   

Сколько

   

мы

   

слышали

   

отъ

 

самихъ,

 

вовсе

непьющихъ

    

водки,

   

священниковъ,

    

сельскіе

   

прихоншіе

очень

   

уважаютъ

   

своихъ

   

трезвыхъ

 

и

  

добрыхъ

   

другими

сторонами

 

жизни

 

и

 

характера

 

пастырей. —Беремъ

 

во

 

вни-

маніе

 

другой

 

практически —пастырскій

 

пріемъ,

 

чрезъ

 

ко-

торый

 

священники

 

силою

 

собственнаго

 

примѣра

   

старают-

ся

 

ослабить

 

въ

 

прихожанахъ

   

привычку

  

къ

   

нетрезвости.

Этотъ

 

пріемъ

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

священники,

   

упот-

ребляя

 

умѣренно

 

водку

 

дома,

 

отказываются

 

отъ

  

употреб-
ленія

 

ея

 

у

 

прихожанъ

 

подъ

   

предлогомъ

   

неупотребленія.
Пріемъ

    

хорошъ,

 

ио

   

много

 

теряетъ

   

отъ

 

неискренности,

которая

 

дѣлаетъ

 

священника

 

въ

  

глазахъ

  

прихожанъ

   

об-
машцикомъ,

 

когда

 

они

 

получаютъ

 

свѣдѣнія

 

о

   

домашнемъ

употребленіи

 

имъ

 

водки.

 

Лучше

 

священнику

  

прямо

   

объ-
являть

    

прихожанамъ,

    

что

    

онъ

  

употребляетъ

 

водку

 

въ

малой

    

мѣрѣ

 

.

 

дома,

   

передъ

   

обѣдомъ

 

и

  

ужиномъ,

    

или

только

    

передъ

    

обѣдомъ,

    

но

 

не

 

привыкъ

   

употреблять
и

   

не

     

желаетъ

   

употреблять,

   

по

   

требованію

   

здоровья

или

    

изъ

    

опасеиія

    

изменить

    

трезвости

 

,

    

во

    

всякую

другую

 

пору.

   

Тогда

   

прихожане

   

будутъ

   

знать,

   

почему

священникъ

   

не

   

пьетъ

 

у

 

нихъ

   

водки,

 

будутъ,

  

пожалуй,
приглашать

 

его

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

предъ-обеденпое

 

время,

 

чтобы
имѣть

    

удовольствіе

   

угостить

   

«умнаго»

   

батюшку

   

рюм-

кой

    

водки,

    

(отъ

    

которой

   

онъ

 

и

 

не

 

откажется

 

въ

 

та-

комъ

    

разе,)

 

и

 

все—таки

   

будутъ

 

смотрѣть

 

на

    

священ-



-

 

m

ника,

 

какъ

 

на

 

человѣка

 

трезваго,

   

и

 

невольно

 

подчинять-

ся

 

располагающему

 

къ

 

умѣрениости

   

вліянію

   

его

   

примѣ-

ра. —Еще

 

нѣкоторые,

 

впрочемъ

 

очень

 

не

 

многіе,

 

священ-

ники,

 

желая

 

научить

 

трезвости

 

прихожанъ,

   

вовсе

 

не

 

посѣ-

щаютъ

 

ихъ

 

пиршествъ,

 

кромѣ

 

поводовъ

 

крайней

   

необхо-
димости,

    

напримѣръ,

    

рождественскихъ

   

и

   

пасхальиыхъ

христославленій, — отказываются

   

отъ

   

обѣдовъ

 

погребаль-
ньіхъ,

 

свадебныхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Это —пріемъ

 

ошибочный.

 

Если
.священникъ

 

не

 

можетъ

 

сослаться

 

въ

 

отказѣ

   

на

   

очевид-

ную

 

болѣзнешюсть

 

или

 

на

 

другую

 

осязательно-уважитель-

ную

 

причину,

 

прихожане

 

будутъ

 

думать,

 

что

 

онъ

   

прене-

брегаетъ

 

ихъ

 

хлѣбомъ-солыо:

 

а

 

такое

 

предположеніе,

 

хоть

и

 

не

 

верное,

 

послужитъ

 

въ

 

ихъ

   

сердцахъ

   

поводомъ

 

къ

тому,

 

чтобы

 

не

 

доверять

 

священнику,

 

какъ

 

пастырю

 

ихъ

душъ.

 

Несравненно

 

благоразумнѣе

 

священнику

 

посѣщать,

по

    

приглашение,

    

пиршественный

 

собранія

 

прихожанъ

 

и

держаться

  

прннятыхъ

   

имъ

   

правилъ

    

воздерншости

  

(иа-
примѣръ

    

вовсе

    

не

    

пить

    

водки,

    

или

    

пить

 

по

 

одной
рюмкѣ

    

въ

    

день

    

только

    

на

 

первомъ

 

по

   

времени

 

пир-

шествѣ,

 

а

 

на

   

другихъ.

 

сколько

    

бы

    

ихъ

    

нн-случилосв

въ

 

тотъ-же

 

день,

 

решительно

 

не

 

нить

 

ничего):

  

его

 

при-

сутствіе

 

сдѣлаетъ

 

честь

 

дому

 

гостепріимца,

 

будетъ

 

пріят-
но

 

для

 

гостей,

   

дастъ

   

прилично-хрнстіанское

   

пастроеніе
пиршеству,

 

отклонитъ,

 

можетъ

 

быть,

   

двухъ

 

трехъ

 

чело-

вѣкъ

 

отъ

 

забвенія

 

трезвости,

 

a

 

всѣхъ

 

отъ

  

злоупотребле-
нія

 

подъ

 

веселую

 

руку

 

словомъ.

 

отъ

 

ссоръ

 

и

 

дракъ.

 

При-
сутсвтіе

 

на

 

шіршествахъ

 

служитъ

 

для

 

священника

 

лучшимъ

мѣстомъ —предлагать

 

прихожанамъ

 

живой,

    

личный

   

при-

мѣръ

 

воздержанія,

 

а

 

при

 

благопріятныхъ

    

поводахъ,

    

съ

осторожностью,

    

давать

 

и

 

уроки

  

вразумленія

 

чрезъ

 

разъ-

ясненіе

   

прихожанамъ

   

христіанской

   

и

   

мудро-житейской
умѣрениости

 

въ

 

наслаждсніяхъ.

 

Мы

 

увѣрены,

 

что,

 

дейст-
вуя

 

подобнымъ

 

образомъ,

 

священнвкъ

 

лѣтъ

 

въ

 

десять-двад-

цать

 

ввелъ-бы

 

въ

 

приходѣ

 

гораздо

 

болѣе

 

трезвости,

 

чѣмъ-

если-бы

 

онъ

 

прожилъ

 

два-три

 

человѣческихъ

 

века

 

не

 

пере-

етавалъ

 

все

 

это

 

время

 

съ

 

горячностью

 

учить

   

прихожанъ

трезвости,

 

по

   

постоянно

   

принималъ-бы

 

равное

 

съ

 

ними

участіе

 

не

 

въ

 

самыхъ

 

пиршествахъ,

 

а

 

въ

 

пиршественныхъ
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увлеченіяхъ.

 

Впрочемъ,

 

наше

 

послѣднее

 

желаніе —не

 

пить

священникамъ

 

водки

 

вовсе.

 

Нынѣ

 

и

 

степеннѣйшіе

 

изъ

крестьянъ

 

оставляютъ

 

ее,

 

какъ

 

зло,

 

которое

 

ведетъ

 

къ

пагубнымъ

 

послѣдствіямъ:

 

тѣмъ

 

приличнѣе

 

оставить

 

ее

священнику.

 

Отвычка

 

отъ

 

водки

 

много

 

добра

 

и

 

много

успѣха

 

внесетъ

 

въ

 

отправленія

 

пастырской

 

деятельности
священника

 

и

 

нисколько

 

не

 

номѣшаетъ

 

ему,

 

при

 

личномъ

неупотребленіи

 

водки,

 

угощать

 

ею,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,
тѣхъ

 

людей

 

и

 

прихожанъ,

 

которые

 

привыкли

 

къ

 

ней,

 

и

которымъ

 

умѣренное

 

употребленіе

 

ея

 

доставляетъ

 

подкрѣп-

леніе

 

силъ

 

и

 

удовольствіе.

Искаженная

 

честность"

 

нашего

 

простаго

 

народа

 

выра-

жается

 

нетвердостью

 

въ

 

словѣ,

 

скрытностью

 

на-счетъ

своихъ

 

средствъ

 

и

 

своего

 

положенія,

 

готовностью

 

къ

 

об-
ману

 

и

 

т.

 

п.

 

Далеко

 

и

 

глубоко

 

въ

 

исторіи

 

лежатъ

 

при-

чины

 

этой

 

печальной

 

черты

 

народнаго

 

характера,

 

но

 

всего

рѣзче

 

она

 

выражалась

 

и

 

выражается

 

въ

 

русской

 

торгов-

лѣ.

 

Мы

 

ссылаемся

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

на

 

отмѣченные

 

свѣт-

ской

 

литературой,

 

всѣмъ

 

извѣстные,

 

Факты,

 

относящееся
къ

 

прекращенію

 

сношеній

 

иностранцевъ

 

съ

 

нашими

 

куп-

цами

 

по

 

закупкѣ

 

канатовъ,

 

пеньки,

 

льна

 

и

 

пр.,

 

а

 

также

къ

 

переходу

 

мѣновой

 

торговли

 

съ

 

Китаемъ

 

въ

 

денежную,

и

 

именно

 

чисто-металлическую.

 

Замѣчателыш,

 

что,

 

и

 

по

селамъ,

 

всякій

 

почти

 

крестьянинъ,

 

который

 

заводитъ

 

до-

машнюю

 

торговлю

 

солью,

 

дегтемъ,

 

водкой

 

и

 

пр.,

 

стано-

вится

 

въ

 

глазахъ

 

другихъ

 

плутомъ,

 

и,

 

конечно,

 

не

 

безъ
причины.

 

Потомъ

 

крестьяне

 

наши

 

очень

 

туги

 

на

 

выпол-

неніе

 

даннаго

 

слова:

 

обѣщаться

 

для

 

нихъ,

 

особенно

 

подъ

хмѣлькомъ, —ничего

 

не

 

значитъ,

 

а

 

устоять

 

въ-обѣщаніи

составляетъ

 

какъ

 

будто

 

тяжелый

 

трудъ,

 

хотьбы

 

и

 

небыло
болыпихъ

 

препятствій

 

къ

 

устойкѣ.

 

Малѣйшія

 

препятствія
выростаютъ

 

въ

 

глазахъ

 

крестьянина

 

до

 

огромнѣйшихъ

размѣровъ,

 

и

 

онъ-словно

 

нарочно

 

и

 

словно

 

съ

 

намѣрен

 

•

нымъ

 

удовольствіемъ

 

преувеличиваетъ

 

ихъ.

 

Не

 

повѣрили-

бы

 

мы

 

собственному

 

опыту

 

и

 

постоянному,

 

интимному

свидѣтельству

 

духовныхъ

 

лицъ

 

касательно

 

шаткоти

 

кресть-
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янъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

исполненія

 

обѣщаній:

 

собственный

 

опытъ

 

жм

ШъяНШлш

 

бы'

 

случайностью;

 

Факты

 

крестьянской

 

неустой-
чивости

 

въ

 

спошеиіяхъ

 

съ

 

священникомъ

 

объяснили-
чбьг

 

'

 

нерасположенностыо

 

прихож'анъ^

 

Но,

 

когда

 

намъ

приводилось

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

предмегЪ

 

съ

 

сами-

ми

 

крестьянами,

 

они

 

безъ

 

исключеній

 

жаловались

 

на

 

рѣд-

кость

 

между

 

ними

 

взаимной

 

устойчивости

 

въ

 

словѣ

 

еще

рѣзче,

 

чѣмъ

 

сколько

 

могли-бы

 

изобразить

 

ее

 

мы,

 

чѣмъ

сколько

 

подтвердили

 

нашъ

 

личный

 

взглядъ

 

духовныя

 

лица.

Скрытность

 

крестьянъ

 

по-преимуществу

 

падаетъ

 

на*

 

другія
сословія,

 

особенно

 

выше

 

ихъ

 

Поставленный;

 

при

 

разгово-

рѣ

 

съ

 

чиновникомъ

 

или

 

бариномъ,

 

крестьянинъ

 

всегда

 

поч-

ти

 

или

 

поддѣлывается

 

подъ

 

его

 

мысли,

 

или

 

прикидывается

дурачкомъ.

 

Какъ

 

бы

 

мы

 

ни-стали

 

объяснять'

 

зто

 

болѣз-

НеннОе

 

явлепіе,

 

оно

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

служитъ

 

для

"Крестьянина

 

гимнастикой

 

внутренней

 

лживости

 

и

 

внѣшней

Фальши,

 

и

 

чѣмъ

 

долѣе

 

протянется,

 

тѣмъ

 

больше

 

затвер-

дѣетЪ

 

для

 

иравственнаго

 

уврачеваиія. — Священникъ

 

вы-

ясйяетъ

 

Прихожанамъ

 

значеніе

 

честности

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасе-

нія

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

общественнаГо

 

благосостоянія,

 

раскрываетъ

важность

 

въ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

другими

 

даннаго

 

слова,

 

ука-

зывая

 

и

 

на

 

нравственное,

 

сознательное

 

распоряжеиіе

 

обѣ-

;щаніямй

 

и

 

на

 

обязательность

 

уеиленныхъ,

 

даже

 

хлоиот-

ливыхъ

 

или

 

убыточныхъ

 

стараній

 

объ

 

исполненіи

 

обѣща-

ній

 

по

 

пословицѣ:

 

«давши

 

слово —держись,

 

а

 

не

 

давши —

Т?рѣпись,»

 

внушаетъ

 

имъ

 

правдивую

 

откровенность

 

съ

 

людь-

 

ми

 

другихъ

 

сословій,

 

напоминая

 

иМъ

 

ихъ

 

нынѣшнія

 

сво-

бодный

 

права,

 

которыми

 

они

 

ограждены

 

отъ

 

всякаго

 

про-

извола

 

и

 

несправедливости,

 

знакомя

 

ихъ

 

съ

 

симпатичес-

кймъ

 

настроеніемъ

 

къ

 

народу

 

современнаго

 

образован-
йаго

 

общества,

 

представляя

 

и

 

то,

 

что

 

человѣку,

 

который

 

не

сдѣлалъ

 

ничего

 

дурнаго,

 

престушіаго,

 

нѣтъ

 

ни

 

малѣйшей

Надобности

 

морочить

 

другихъ,

 

a

 

слѣдуетъ

 

исполнять

 

въ

обращеніи

 

съ

 

другими

 

христіанскій

 

дѳлгъ

 

добросовѣстной

прямоты,

 

по

 

Писанію:

 

«будьте

 

блазико

 

всѣмъ»,

 

и

 

«испо-

вѣдаііте

 

другъ-другу

 

согрѣшенія

 

ваша».

 

Но,

 

щедро

 

расто-

чая

 

прихожанамъ

 

такія

 

внушенія ;

 

необходимый

 

для

 

разви-

ли

 

ихъ

   

нравбтве'нныхъ

   

понятіё,

   

соприкосновенныхъ

  

съ
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разсматрнваемымъ

 

недостаткомъ,

 

священникъ

 

своей

 

лич-

ной

 

дѣятельностыо

 

даетъ

 

имъ

 

живой

 

примѣръ

 

честности,,,
откровенности

 

и

 

правдивости.

 

Онъ

 

никогда

 

не

 

позполяетъ

себѣ

 

нарушить

 

даннаго

 

слова,

 

которое

 

всегда

 

обдумаетъ,—
сдѣланнаго

 

обѣщашя,

 

которое

 

всегда

 

обсудитъ

 

прежде,

чѣмъ

 

сдѣлаетъ

 

;его;

 

онъ

 

и

 

говоритъ

 

и

 

лоступаетъ

 

съ

црихожанами

 

довѣрчнво,

 

какъ

 

съ

 

людьми,

 

стоющими

 

до-

вѣрія,

 

но

 

въ

 

сомнительныхъ

 

случаяхъ

 

обеспечиваетъ

 

свои,

пока

 

скудные,

 

матеріальные

 

интересы

 

благоразумными
мѣрами,

 

наприм.,—давая

 

възаемъ

 

денегъ

 

ненадежному

 

че-

ловеку,

 

приглашаетъ

 

въ

 

свидѣтели

 

двухъ-трехъ

 

лучшихъ

прихожанъ

 

а

 

охотно

 

помогаетъ

 

ну/кдающемуся

 

за

 

ихъ

 

ру-

чательством^

 

Онъ

 

относится

 

къ

 

людямъ,

 

поставденнымъ

выше

 

крестьянъ,

 

прямо

 

и

 

искренно,

 

не

 

становясь

 

на

 

доску

крестьянекаго

 

лицемѣрія,

 

и

 

еще

 

менѣе

 

допуская

 

себя

 

до

двусмысленныхъ,

 

уклончивыхъ,

 

оскорбительных^

 

или

 

унй-
зительныхъ

 

отзывовъ

 

касательно

 

тѣхъ

 

людей.

 

И

 

опять

поведеніе

 

священника

 

въ

 

обозначенномъ

 

направденіи,

 

ско-

ро-ли

 

не-скоро-ли,

 

не

 

замедлитъ

 

отразиться

 

и

 

да

 

повгеде-

ніи

 

прихожанъ.

 

Здѣеь,

 

чтобы

 

не

 

повторять

 

далѣе,

 

припо-

м-инаемъ

 

опущенную

 

въ

 

-предыдущей

 

тирадѣ

 

пословицу:

^йр%ъГ7;»!иъ,-таковъ-и

 

приходъ»»..9Шунто

 

019

 

-^^
•ГНКІТЭ^Я

    

ВШ9Ш0НТ0
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,ВЫШ1ЭаОНЛЬз'
Всѣмъ

 

известно,

 

какъ

 

суровы

 

семейныя

 

отношенія

 

въ

крестьянствѣ,

 

какъжостки

 

отношенія

 

ябщественныя.

 

Счй-
таемъ

 

необходимьшъ

 

оговориться

 

и

 

здѣсь,

 

что

 

главною

причиною

 

указываема™

 

нами

 

зла

 

служитъ

 

неразвитость
крестьянъ,

 

но

 

призиаемъ

 

за

 

несомнѣнное,

 

что

 

много

 

зна-

читъ

 

въ

 

исторіи

 

происхожденія

 

и

 

современнаго

 

состоянія
его,

 

крхшѣ

 

неразвитости,

 

и

 

привычка,

 

сила

 

преданія,

 

влі-
яніе

 

установившагося

 

склада

 

жизни.

 

Супружества

 

и

 

за-

мужества

 

твъ.

 

селахъ

 

рѣдко

 

основываются

 

на

 

взаимной
склонности;

 

мужъ

 

искони

 

занимаетъ

 

роль

 

недоступная

для

 

-сердечныхъ

 

симпатій

 

и

 

разумныхъ

 

внушеній

 

жены

владельца,

 

а

 

жена

 

спускается

 

до

 

положенія

 

покорной
и

 

безправной

 

рабы,

 

которой

 

деятельность

 

ограничивается

печкой,

 

да

 

орудіями

 

домашнихъ

 

и

 

полевыхъ

 

рабсгъ,
умъ

 

определяется

 

размѣрами,

 

совершенно

  

противополож-
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ными

 

длинѣ

 

волосъ,

 

Понятіе

 

о

 

дружбѣ

 

съ

 

женой

 

пока-

залось-бы

 

дикимъ

 

для

 

крестьянина,

 

который

 

научился

смотрѣть

 

на

 

жену,

 

какъ

 

на

 

неравню

 

себѣ.

 

Обратный

 

взглядъ

имѣетъ

 

на

 

мужа

 

женщина:

 

она

 

считаетъ

 

его

 

притѣсните-

лемъ,

 

тираномъ.

 

Отсюда—недовѣрія,

 

нетвердость

 

супру-

жескихъ

 

обязанностей,

 

ссоры,

 

драки

 

и

 

т.

 

п.

 

Отсюда-же
жалкое

 

механическое

 

воспитаніе

 

дѣтей.

 

Въ

 

крестьянствѣ

на

 

дѣтей

 

не

 

смотрятъ,

 

какъ

 

на

 

людей,

 

а

 

только

 

какъ

на

 

будущія

 

рабочія

 

силы:

 

поэтому

 

семейно-нравствениое
воспитаніе

 

дѣтей

 

рѣшительно

 

не

 

имѣетъ

 

мѣста

 

и

 

изъ

 

нихъ

съ

 

возрастомъ

 

образуются

 

тѣ

 

же

 

бѣдные

 

и

 

ограниченные

духовно

 

характеры,

 

какими

 

и

 

прежде

 

село

 

было

 

богато.
Священное

 

чувство

 

почтенія,

 

лежащее

 

на

 

дѣтяхъ

 

въ

 

от-

н

 

лненіи

 

къ

 

родитслямъ,

 

у

 

крестьянъ

 

возведено

 

въ

 

прин-

ципъ

 

безусловнаго,

 

неразборчиваго

 

повиновенія,

 

часто

 

те-

ряющаго

 

христіанскую

 

разумность.

 

Мы

 

не

 

позволяемъ

себѣ

 

рисовать

 

цѣльную

 

картину

 

народно-семейной

 

жизни:

это

 

вовлекло

 

бы

 

насъ

 

въ

 

елншкомъ

 

широкія

 

разсужденія*,
мы

 

указываемъ

 

только

 

на

 

коренный

 

н

 

общія,

 

характерис-

тическія

 

черты

 

названной

 

жизни.

 

Но,

 

если

 

нѣтъ

 

мягкости

и

 

разумности

 

въ

 

семейномъ

 

Сыту

 

народа,

 

то

 

въ

 

общест-
венный

 

его

 

отношенія

 

этимъ

 

качествамъ

 

и

 

зайти

 

не-отку-

да.

 

И

 

обыкновеиныя,

 

пріятельскія

 

отношенія

 

крестьянъ

менаду

 

собою

 

выражаются

 

грубо:

 

самый

 

задушевный

 

и

мирный

 

разговоръ

 

пересыпается

 

сквернословіемъ.

 

А

 

ког-

да

 

къ

 

взаимнымъ

 

столкновеніямъ

 

крестьянъ

 

даютъ

поводъ

 

неудовольствія,

 

эти

 

столкновенія

 

дѣлаются

 

крайне
рѣзкими,

 

и

 

рѣдко-рѣдко

 

оканчиваются

 

безъ

 

Драки.

 

Непри-
вѣтливые

 

къ

 

непредставительнымъ

 

постороннимъ

 

людямъ,

готовые

 

поднять

 

на

 

общій

 

смѣхъ

 

своего

 

брата— бурлака,
который

 

больнымъ

 

тащится

 

по

 

селу

 

на

 

родину,

 

или

 

ус-

талаго

 

солдата,

 

который

 

бредетъ

 

въ

 

отпускъ,

 

крестьяне

бываютъ

 

равнодушно

 

жестоки

 

со

 

всѣми

 

тѣми,

 

которые

съ

 

своей

 

нуждой

 

и

 

съ

 

своими

 

средствами

 

подпадаютъ

 

ихъ

полной

 

зависимости.

 

Такъ

 

лица,

 

которымъ

 

случалось

 

про-

ѣзжать,

 

особенно

 

далекое

 

разстояніе,

 

на

 

вольныхъ

 

пере-

кладныхъ,

 

увѣряютъ,

 

что

 

не

 

приведи

 

Богъ

 

никому

 

очу-

титься

 

въ

 

томъ

 

положеніи,

 

какое

 

они

 

испытали,—увѣря-
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ютъ,

 

что

 

крестьяне,

 

чувствуя

 

необходимость

 

для

 

проѣз-

жаго

 

двигаться

 

дальше,

 

запрашиваютъ

 

крайне

 

дорого

 

и

остаются

 

неумолимы

 

ко

 

всѣмъ

 

представленіямъ

 

о

 

справед-

ливости.

 

Не

 

мало

 

нашлось-бы

 

и

 

другихъ

 

подобныхъ

 

яв-

леній

  

общественно-гражданской

  

грубости

  

простонародья.

Священиикъ

 

представляетъ

 

прихожанамъ

 

личный

 

живой
образецъ

 

семейной

 

любви,

 

семейнаго

 

порядка,

 

семейной
благоустроенности,

 

а

 

равно

 

и

 

мягкости

 

въ

 

обращеніи

 

съ

другими.

 

Если

 

судьба

 

соединила

 

жизнь

 

.

 

священника

 

съ

существомъ,

 

которое

 

и

 

очень

 

ограниченно

 

и,

 

пожалуй,

 

свар-

ливо,

 

которое

 

не

 

нравится

 

ему,

 

тяготитъ

 

его,—священ-

иикъ,

 

стараясь,

 

по

 

силамъ,

 

развить

 

непріятную

 

подругу

жизни,

 

облагородить

 

ее

 

натуру

 

терпеливыми

 

внушеніями,
дѣлаетъ

 

ее

 

достойною

 

себя

 

и

 

вноситъ

 

миръ

 

какъ

 

въ

 

свое

сердце,

 

такъ

 

и

 

въ

 

сердце

 

жены:

 

послѣ

 

чего

 

между

 

ними

устанавливаются

 

довѣрчивыя,

 

ровныя,

 

свѣтлыя

 

и

 

поучи-

тельный

 

отпошенія.

 

И

 

у

 

себя

 

дома

 

и

 

въ

 

обществѣ

 

при-

хожанъ

 

священиикъ

 

обращается

 

съ

 

своей

 

женой

 

почти-

тельно,

 

уважительно.

 

Образованіе

 

дѣтей

 

священиикъ

 

под-

вигаетъ

 

впередъ

 

не

 

бранью,

 

не

 

розгой,

 

не

 

двухвосткой
и

 

трехвосткой,

 

а

 

трудолюбивымъ

 

разъясненіемъ

 

изучае-

мыхъ

 

дѣтьми

 

предметовъ.

 

Характеръ

 

своихъ

 

дѣтей

 

свя-

щениикъ

 

развиваетъ

 

такъ,

 

чтобы

 

они

 

потеряли

 

нравствен-

ную

 

возможность

 

оказывать

 

неповиновеніе

 

просьбамъ,

 

со-

вѣтамъ

 

и

 

приказаніямъ

 

разумнымъ,

 

но

 

чтобы

 

вмѣстѣ

 

на*

ходили

 

и

 

спокойную,

 

довѣрчивую

 

силу

 

указать

 

вредъ,

 

да-

же

 

неудобства

 

и

 

невыгоды

 

для

 

себя

 

отъ

 

немедленнаго

исполненія

 

какой-нибудь

 

невзвѣшенной

 

практически

 

или

быстро

 

пущенной

 

въ

 

ходъ

 

мысли

 

родителей.

 

Съ

 

людьми

посторонними,

 

какъ

 

прихожанами,

 

такъ

 

и

 

не

 

прихожа-

нами,

 

священиикъ

 

бываетъ

 

благодушно-степененъ,

 

ласковъ

и

 

обходителеиъ:

 

нескромное

 

слово,

 

даже

 

невинная,

 

не-

скромная

 

шутка

 

никогда

 

не

 

сходитъ

 

съ

 

его

 

устъ;

 

вни-

мательность

 

и

 

предупредительность

 

его

 

простираются

 

на

каждаго,

 

такъ

 

сказать,

 

встрѣчнаго

 

и

 

поперечнаго.

 

Осо-
бенно

 

онъ

 

внимателенъ

 

къ

 

странникамъ

 

и

 

прохожимъ—

къ

    

богомольцамъ

 

и

 

др.

   

Богомольцы

   

находятъ

   

у

   

него
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всегдашній

 

пріютъ;

 

другихъ

 

онъ

 

разспроситъ,

 

ободритъ,,
утѣшитъ,

 

наградитъ

 

чѣмъ

 

можетъ,

 

или

 

отошлетъ

 

йъ

етраннолюбивымъ

 

прихожанамъ.

 

Чтобы

 

вліяніе

 

живагр,

нримѣра

 

дѣйствовало

 

на

 

прихожанъ

 

еще

 

полнѣе,

 

священ-

иикъ,

 

при

 

всѣхъ

 

удобныхъ

 

случаяхъ,

 

разъясняетъ

 

имъ

характеръ

 

христіанскаго

 

супружества,

 

требующій

 

отъ

супруговъ

 

дружественной

 

любви,

 

уступчивости,

 

взаимнаго

вразумленія

 

и

 

взаимиаго

 

содѣйствія

 

другъ-другу

 

въ

 

добро-
детели,

 

выясняетъ

 

необходимость

 

внимательнаго

 

воспи-

танія

 

дѣтей,

 

которое

 

обязываетъ

 

родителей

 

заботиться
о

 

томъ,

 

чтобы

 

дѣти

 

впослѣдствіи

 

сдѣлались

 

еще

 

дунше

ихъ

 

самихъ,

 

объясняетъ

 

долгъ

 

христіанской

 

скромности

и

 

: христіанскаго

 

приличія,

 

которыя

 

облагороживаютъ

 

и

насъ

 

и

 

тѣхъ,

 

съ

 

кѣмъ

 

мы

 

вступаемъ

 

въ

 

сношенія,

 

объ-
ясняетъ

 

христіанскій

 

долгъ

 

уваженія

 

къ

 

ближнимъ,

 

ко-

торый

 

лишаетъ

 

права

 

притѣснять

 

другихъ ,

 

подвергать

 

на-

смѣшкамъ

 

и

 

оскорбленіямъ

 

другихъ,

 

особенно

 

слабыхъ,
напротивъ

 

внушаетъ

 

намъ

 

преимущественную

 

приветли-
вость

 

и

 

попечительность

 

къ

 

людямъ,

 

находящимся

 

въ

 

бѣ-

дѣ,

 

въ

 

болѣзни,

 

въ

 

нуждѣ,

 

въ

 

страиническомъ

 

одйноче-

ствѣ,

 

тяжело-крайнемъ

 

положении

 

платить

 

несоразмѣрное

вознаграждеиіе

 

за

 

трудъ,

 

выясняетъ

 

и

 

другія

 

понятія,

 

со-

п{шкасающіяся

 

съ

 

семейными

 

и

 

общественными

 

отношені-
яяш

 

прихожанъ.

         

ноійоті

                 

.пашищ

 

аннішэш

-оэ

 

f

 

JMebaooqn

 

эіиэяоннаопэн

 

атяяіш>но

 

апонжомвон

 

оіѵн

ч&н

  

iroàna

 

ыЬотѵ

 

он

 

гамынкѵеец

 

a икінБеізнн(|п

 

н

 

аквт,

Подъ

 

хозяйственной

 

лѣностью

 

и

 

апатіей

 

простонародья

жы

 

;разумѣемъ

 

вообще

 

его

 

равнодушіе

 

къ

 

тѣмъ

 

неблаго-
виднымъ

 

сторонамъ

 

своего

 

домашняго

 

быта,

 

которыя

 

пере-

ищи

 

отъ-

 

предковъ.

 

Сюда,

 

въ

 

частности,

 

относятся:

 

не-

опрятность,

 

пренебрежете

 

ко

 

всему,

 

что

 

вноситъ

 

въ

 

до-

машнюю

 

обстановку

 

или

 

въ

 

земледѣльческія

 

занятія

 

улуч-

шеніе,

 

но

 

что

 

не

 

испытано

 

лично,

 

постоянный

 

разсчетъ

на:

 

авось,

 

упадокъ

 

духа

 

при

 

неудачахъ,

 

отсутствіе

 

эко-

номической

 

отчетности

 

по

 

дѣламъ

 

хозяйства

 

и

 

пр.—Не-
опрятность

 

поселянъ

 

въ

 

домашнемъ

 

быту—поразительна.

Слои

 

окаменѣвшей

 

грязи

 

на

 

полу,

 

пыль

 

и

 

соръ

 

на

 

прл-

ікахъ,

 

на, печи,

 

на

 

палатяхъ, тенета

 

въ

 

углахъ,

 

заскорблая
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утирка,

 

часто

 

изъ

 

самаго;

 

нижняго

 

бѣлья,

 

которая

 

недѣг-

ли

 

и

 

мѣсяцы

 

виситъ

 

надъ

 

рукомойникомъ

 

безсмѣнно,

 

чун

мазыя

 

дѣти

 

въ

 

загрязненныхъ

 

рубашонкахъ

 

и

 

т.

 

п.:вотъ

предметы,

 

которые

 

всякаго

 

непривычнаго

 

человѣка

 

непрі-
ятно

 

поразятъ

 

при

 

входѣ

 

въ

 

крестьянскую

 

избу

 

даже

 

не

бѣднаго

 

семейства.

 

Мы

 

не

 

пускаемся

 

здѣсь

 

въ

 

разсуж-

денія

 

о

 

томъ,

 

что

 

взрослые

 

члены

 

и

 

бѣднаго

 

семейства
могли-бы

 

хоть

 

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

выскребсти

 

полъ,

 

вымыть

утирку,

 

могли-бы

 

смести

 

пыль

 

и

 

Тенета,

 

вытирать

 

поча-

ще

 

лица

 

и

 

руки

 

дѣтей

 

и

 

пр.

 

Мы

 

не

 

касаемся

 

и

 

того

безпорядка,

 

какой

 

можно

 

встрѣтить

 

въ

 

сѣняхъ

 

и

 

на

 

дво-

рѣ

 

почти

 

каждаго

 

крестьянскаго

 

дома.

 

Позволяемъ

 

себѣ

только

 

замѣтить,

 

что

 

эта

 

неопрятность,

 

этотъ

 

безпорядокъ
въ

 

домашнемъ

 

быту

 

не

 

смущаютъ

 

сельскихъ

 

жителей,
какъ

 

привычное

 

иаслѣдіе

 

отцовъ

 

и

 

дѣдовъ:

 

они

 

скорѣе-

бы

 

смутились,

 

еслибы

 

какой-нибудь

 

случай

 

внесъ

 

въ

 

ихъ

домашній

 

бытъ

 

чиетоту

 

и

 

порядокъ.

 

А

 

что-дома,

 

то-и

 

въ

полѣ

 

и

 

на

 

базарѣ.

 

Не

 

увеличивая

 

слабаго

 

удобренія

 

зем-

ли,

 

крестьянинъ

 

думаетъ

 

и

 

говоритъ,

 

чтс

 

прежде

 

удоб-
ряли

 

такъже,

 

да

 

земля

 

родила;

 

а

 

главный

 

внутреннія

 

при-

чины

 

скупости

 

на

 

удобреніе —-лѣнь

 

возиться

 

съ

 

полемъ

 

и

тайная

 

надежда:

 

«авось,

 

дескать,

 

дожди

 

будутъ—уро-

жай

 

славный

 

выйдетъ

 

и

 

безъ

 

навозу».

 

Мало

 

положено

на

 

участокъ

 

удобренія,

 

дожди

 

были

 

рѣдки,

 

хлѣбъ

 

родаля-

ся

 

плохой:

 

крестьянинъ

 

падаетъ

 

духомъ,

 

припоминаетъ

свои

 

грѣхи,

 

въ

 

неурожаѣ

 

видитъ

 

небесную

 

кару,

 

припи-

сываетъ

 

Богу

 

то,

 

въ

 

чемъ

 

самъ

 

виноватъ,

 

а

 

все-таки

 

не

изобрѣтаетъ

 

средствъ

 

не

 

то—чтобы

 

помочь

 

бѣдѣ

 

к-ашшъ

нибудь

 

изворотомъ^

 

а

 

даже-чтобы

 

устранить

 

ее

 

на

 

буду-
щее

 

время

 

прилежнымъ

 

унавоживаніемъ

 

участка.

 

Таковъ
крестьянинъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

своихъ

 

дѣлахъ:

 

все

 

у

 

него

течетъ

 

въ

 

хозяйствѣ,

 

какъ

 

придется,

 

онъне.соображает.Ъ;,
сколько

 

у.

 

него

 

запасу,

 

и

 

на

 

какой

 

срокъ

 

его

 

станетъ^

гдѣ

 

добыть

 

подспорья,

 

когда

 

занасъ

 

кончится,

 

и

 

какъ

распорядиться

 

запасомъ,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

кончился

 

раньше

времени,

 

а

 

потому

 

въ

 

минуты

 

увлеченія,

 

на-примѣрЪі,

подъ

 

чаркой,

 

пускаетъ

 

послѣднюю

 

мѣру

 

зерна

 

козыремъ.

Правда

 

мы

 

указываемъ

 

на

 

крайности

 

сельскаго

 

быта,

   

но
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эти

 

крайности

 

.

 

таковы,

   

что

   

къ

   

нимъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

приближаются

 

обобщенные

 

типы

 

народныхъ

 

характеровъ.

-iqita

                            

(anqnsfi

 

оівакоа

-

 

Свое

 

хозяйство

 

священиикъ

 

ведетъ

 

аккуратно,

 

трудо-

любиво,

 

разсчетливо.

 

Въ

 

дому, —въ

 

комнатахъ,

 

въ

 

сѣ-

няхъ

 

и

 

на

 

дворѣ,— у

 

него— опрятность;

 

дѣти—умыты,

причосаны,—ходятъ

 

и

 

въ

 

простыхъ,

 

но

 

въ

 

чистыхъ

 

ру-

башкахъ;

 

самъ

 

онъ— образецъ

 

внѣшней

 

порядочности;

 

же-

на

 

его— Тоже.

 

Платье

 

священника,

 

скромное,

 

бѣдное

или

 

убогое,

 

покрытое

 

заплатами

 

по

 

нуждѣ,-—вычи-

щено

 

и

 

выглажено,

 

сколько

 

позволяютъ

 

качества

платья.

 

Огородъ

 

священника

 

указываетъ

 

на

 

тщательный
уходъ.

 

Въ

 

дѣлахъ

 

общественной

 

сельской

 

предусмотри-

тельности

 

онъ

 

является

 

первымъ

 

рачителемъ

 

по

 

исполне-

нію

 

ея

 

требованій:

 

когда,

 

на-примѣръ,

 

по

 

распоряженію
мѣстнаго

 

начальства,

 

жители

 

должны

 

обзавестись

 

на

 

слу-

чай

 

пожаровъ

 

кадками

 

и

 

метлами

 

и

 

выставить

 

ихъ

 

у

 

до-

мовъ,— первыя—съ

 

водой,— священиикъ

 

немедленно

 

вы-

полняетъ

 

распоряженіе

 

и

 

внимательно,

 

время

 

отъ

 

време-

ни,

 

доливаетъ

 

кадку

 

водою,

 

хоть

 

бы

 

прихожане

 

или

 

не

начинали

 

этого

 

дѣла,

 

или,

 

выставивъ

 

кад

 

ки

 

оставляли

 

ихъ

на

 

солнцѣ

 

разсыхаться

 

и

 

разваливаться

 

по

 

невниматель-

ности.

 

Священиикъ

 

ничего

 

не

 

дѣлаетъ

 

на-авось.

 

Если,
на-примѣръ,

 

въ

 

околодкѣ

 

появились

 

случаи

 

конокрад-

ства,

 

онъ

 

крѣпко

 

забираетъ

 

обветшавшіе

 

плетни

 

двора

 

и

не

 

оставляетъ

 

воротъ

 

на

 

ночь

 

отпертыми;

 

если

 

поя-

вились

 

случаи

 

похищеній

 

изъ

 

анбаровъ,—не

 

оставляетъ

отпертымъ

 

анбара.

 

Но,

 

когда

 

ему

 

приведется

 

испытать

похищеиіе,

 

священиикъ

 

не

 

падаетъ

 

духомъ,

 

относитъ

 

не-

счастіе

 

къ

 

его

 

ближайшей

 

причинѣ,

 

если

 

она

 

есть,

 

на-

примѣръ,

 

къ

 

собственной

 

оплошности,

 

и

 

употребляетъ
усилія,

 

если

 

не

 

поправить

 

бѣду

 

тотчасъ,

 

по-крайней

 

мѣ-

рѣ

 

устранить

 

ее

 

на

 

будущее

 

время.

 

Въ

 

домашнихъ

 

тра-

тахъ

 

священиикъ

 

соображаетъ

 

издержки

 

съ

 

доходами,

 

и

вѣрно

 

разечитываетъ,

 

какой

 

расходъ

 

онъ

 

можетъ

 

позво-

лить

 

себѣ,

 

отъ

 

какого

 

долженъ

 

удержаться,

 

чтобы

 

не

встрѣтить

 

потомъ

 

крайней

 

нужды,

 

не

 

оставить

 

домашнихъ,



•

—

 

33

 

—

а

 

равно

 

и

 

обучающихся

 

въ

 

городѣ

 

членовъ

 

семьи

 

безъ
хлѣба,

 

безъ

 

платья,

 

безъ

 

книгъ

 

и

 

пр.

 

Такая

 

разсчетли-

вость

 

священника

 

обнаруживается

 

въ

 

его

 

хозяйствѣ

 

умѣ-

ренностью,

 

бережливостью

 

и

 

трудолюбіемъ.

 

Если,

 

при

всѣхъ

 

ограниченіяхъ

 

своихъ

 

потребностей,

 

наличныхъ

средствъ

 

недостаетъ

 

священнику

 

на

 

содержаніе

 

семейства
дома

 

и

 

въ

 

училищѣ

 

или

 

семинаріи, —онъ

 

изыскиваешь,

достойныя

 

его

 

сана,

 

мѣры

 

къ

 

честному

 

пріобрѣтенію,

 

на-

примѣръ—принимается

 

за

 

литературную

 

работу

 

для

 

духов-

ныхъ

 

журналовъ

 

и

 

получаетъ

 

приличное

 

вознагражденіе,
разводитъ

 

домашнихъ

 

птицъ

 

для

 

продажи,

 

и

 

т.

 

п.:

 

однимъ

словомъ—дѣлаетъ

 

въ

 

свободные

 

часы

 

то,

 

къ

 

чему

 

онъ

способенъ,

 

и

 

что

 

обѣщаетъ

 

ему

   

вознагражденіе.

Но,

 

поступая

 

такъ

 

въ

 

кругу

 

лично-хозяйственныхъ

 

дѣлъ,

священиикъ

 

радушно

 

сообщаетъ

 

прихожанамъ

 

тѣ

 

понятія,
которыми

 

онъ

 

руководится

 

въ

 

хозяйствѣ,

 

чтобы

 

нагляд-

ный

 

складъ

 

его

 

хозяйственной

 

деятельности,

 

поучитель-

ный

 

для

 

прихожанъ

 

самъ

 

по

 

себѣ,

 

еще

 

глубже

 

входилъ

въ

 

сознаніе

 

прихожанъ

 

чрезъ

 

разумное

 

усвоеніе

 

ими

 

тѣхъ

началъ,

 

на

 

которыхъ

 

этотъ

 

исправный

 

и

 

прибыльной
складъ

 

держится.

 

Священиикъ

 

выясняетъ

 

прихожанамъ,

что

 

многія

 

нестроенія

 

въ

 

хозяйствѣ

 

зависятъ

 

отъ

 

ихъ

личной

 

непредусмотрительности,

 

указываетъ

 

имъ

 

на

 

при-

мѣры

 

другихъ

 

народовъ

 

(на-примѣръ

 

нѣмцевъ,

 

голланд-

цевъ,

 

англичанъ),

 

которые,

 

не

 

будучи

 

богаче

 

иашихъ

крестьянъ

 

землей,

 

скотомъ

 

и

 

пр.,

 

живутъ

 

чище,

 

лучше,

богаче

 

и

 

привольнѣе

 

отъ-того,

 

что

 

заботливо

 

и

 

деятель-
но

 

устраняютъ

 

отъ

 

себя

 

всякую

 

бѣду,

 

а

 

если

 

она

 

слу-

чится,

 

такъ

 

только

 

больше

 

начинаютъ

 

трудиться,

 

чтобы
послѣ

 

сдѣлаться

 

еще

 

достаточнее,— отъ-того,

 

что

 

при-

лежно

 

удобряютъ

 

свою

 

землю,

 

наблюдаютъ

 

аккуратность

и

 

порядокъ

 

въ

 

хозяЙствѣ,

 

ведутъ

 

строгій

 

счетъ

 

каждо-

му

 

зерну,

 

каждой

 

копѣйкѣ,

 

отьтскиваютъ

 

случаи

 

дѣлат.ь

больше,

 

чѣмъ

 

сколько

 

дѣлаютъ,

 

улучшаютъ

 

то,

 

что

 

у

нихъ

 

есть,

 

и

 

пр.

 

Священиикъ

 

постоянно

 

приглатаетъ

 

при-

хожанъ

 

къ

 

бережливости

 

к

 

дъ

 

!

 

настойчивому,

   

произво-



дительному

 

труду,

 

растолковывая^

 

'іЩЩЩШіф^ЩЩа

 

'гру-

диться

 

день

 

и

 

ночь,

 

а

 

хозяйства

 

не'

 

улучшить,

 

если

 

не

взять

 

въ

 

соображение

 

все,

 

отъ

 

чего

 

зависитъ

 

шгодный
трудъ:

 

можно,

 

на-нримѣръ,

 

отлично

 

пахать

 

и

 

боронить,
да

 

не

 

получить

 

урожая,

 

если

 

тощая

 

земля

 

плохо

 

удобре-
на:

 

можно

 

отдѣлить

 

скотину

 

для

 

продажи—и

 

получить

 

за

нее

 

малыя

 

деньги,

 

если

 

она

 

нарочно

 

не

 

выкормлена;

 

мож-

но

 

ямѣть

 

въ

 

коробѣ

 

лишніе

 

рубли— и

 

спустить

 

ихъ

 

вино-

продавцу

 

въ

 

хмѣльной

 

часъ,

 

если

 

человѣкъ,

 

выпивщій
рюмку-двѣ,

 

забудетъ

 

свои

 

нужды,

 

забудетъ

 

необходимую,
умную

 

бережливость.
■■■'-.bfï'js,— а-

 

вгѳ«<Ш

Мы

 

представили

 

посильный

 

очеркъ

 

того,

 

какъ

 

свя-

щениикъ

 

старается

 

довести

 

свою

 

ежедневную

 

жизнь

 

до

образца

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

самымъ

 

виднымъ

 

и

 

общимъ

 

не-

достаткамъ

 

нашей

 

народной

 

нравственности.

 

Не

 

будемъ
перечислять

 

недостатковъ

 

менъе

 

общихъ,

 

недостатков*

частныхъ

 

и

 

мелкихъ,— -

 

a

 

мѣстныхъ,

 

характерисдично-при-

ходскихъ

 

яедостат$авъ

 

мы

 

и

 

предвидѣть

 

не

 

въ

 

еосто-

яніи,

 

хотя

 

и

 

представляемъ

 

себѣ

 

некоторые

 

щъ

 

н-и-хъ,

на-примѣръ—наклонность

 

подгородныхъ

 

жителей

 

къ

 

сле-
пому

 

подражанію

 

горожанамъ.

 

Замѣтииъ

 

только,

 

что

 

свя-

щениикъ

 

дѣйствуетъ

 

точно

 

такъ

 

же

 

и

 

въ — ошошеніикъ

 

чд

 

ст-

нымъ,

 

мелкимъ

 

народнымъ

 

и

 

къ

 

характеристично-приход-

скимъ

 

недостаткамъ

 

нравственности,

 

какъ

 

и

 

въ

 

отноше-

ніи

 

къ

 

разсмотрѣннымъ

 

нами

 

общимъ:

 

т.

 

е.,

 

представляя

въ

 

личной

 

жизни

 

образецъ

 

надлежащихъ,

 

разумныхъ,

православно-хрнстіанскихъ

 

поступковъ,

 

противоположныхъ

поступкамъ

 

недостатка,

 

выясвяетъ

 

прихожанамъ

 

или

 

не-

сообразность

 

недостатка

 

съ

 

православно-христіанскішъ
долгомъ

 

или

 

не

 

сознаваемую

 

прихожанами

 

зависимость

 

не-

достатка

 

отъ

 

ихъ

 

собственная

 

неблагоразумія,

 

привязы-

вая

 

свои

 

объяснения

 

къ

 

самымъ

 

ближайшимъ,.

 

нрактичес-

кдмъ

 

соображеніямъ

 

прихожанъ

 

н

 

къ

 

самой

 

низкой,

 

не,-;

посредственной

 

степени

 

ихъ

 

развитія.

    

.
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эиыт.од
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«ЯН
Слышим

 

ь

 

цомфь

 

ірэдмреД,

 

раздающейся,

 

со.

 

щЫъ.щ$о?



рінъ

 

епарад:

 

«.это

 

здроцш

 

мы

 

знали

 

и

 

знаемъ

 

сами

 

» .,. . .

Отвѣчаемъ:

 

тѣмъ

 

лучше.

 

Есть

 

вещд,

 

относительно

 

кото-

,

 

рьшь

 

repetiiio

 

est

 

mater

 

studioium.

 

Лотомъ

 

указываемъ

на

 

.слова

 

Спасителя:

 

аще

 

сін

 

encme,

 

блажечт

 

еете^

щще

 

творите,

 

я

 

;(Д>аан.

  

13,

  

17) .....

«Вотъ

 

мы

 

и

 

желали.г^бъьцзннрюдолжаютъ

 

замѣчать

 

намъ

пастыри:— «вотъ

 

мы

 

и

 

желали-бы

 

услышать,

 

какъ

 

намъ

творить

 

то,

 

что

 

намъ

 

совѣтуется

 

на

 

этихъ

 

страницахъ,

и

 

что

 

мы

 

хорошо

 

знаемъ

 

сами,—какъ

 

намъ

 

доводить

свою

 

жизнь

 

до

 

образцоваго

 

совершенства,

 

действительно
необходимаго

 

священнику

 

для

 

благотворной

 

пастырской

 

де-
ятельности...

 

»

    

,

      

|

          

.. ц

 

■

 

пшк.-.лАіпі
Щ

 

1

 

'J«

 

ион
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Этому

 

-учить

 

св.

 

an.

 

ІІавелъ.

 

Внемли

 

ceffii

 

(1

 

Тим.
4,

 

16),

 

пишетъ

 

онъ

 

Тимоѳею

 

и

 

каждому

 

настырю.

 

Итакъ
въ

 

самовнимательности

 

нужно

 

искать

 

священнику

 

и

 

ука-

заний

 

и

 

содѣйствій

 

въ

 

трудѣ

 

образцоваго

 

устроенія

 

своей
жизни.

 

Пусть

 

.священішкъ

 

старается

 

неутомимо

 

и

 

деятель-
но

 

беречь

 

и

 

развивать

 

свои

 

добрые

 

навыки

 

и

 

цстреблять
навыки:

 

предосудительные,

 

или

 

пустые

 

—

 

прихотливые!
Пусть

 

оцѣннваетъ

 

и

 

повѣряетъ

 

свои

 

расположенія,

 

свои

отяошенія,

 

свои

 

оігдѣльныя

 

дѣйствія,

 

свои

 

рѣчи,

 

свои

 

ма-

лѣйшія,

 

внутреннія

 

и

 

даже

 

внѣшнія

 

движенія,

 

и

 

даетъ

имъ

 

строго-христіанское,

 

нравственно-чистое

 

направленіе,
достойное

 

пастыря

 

душъ,

 

достойное

 

лица,

 

которое

 

благо-
дарю

 

Божіею

 

поставлено

 

руководить

 

жизнію

 

и

 

спасені-
емъ

 

другихъ!

 

Если

 

добрый

 

и

 

умный

 

священникъ

 

всякому

прихожанину

 

справедливо

 

совѣтуетъ

 

для

 

нравственнаго

благоуетрѳенія

 

и

 

улучшенія —отходя

 

ко

 

сну,

 

ежедневно

припоминать

 

и

 

обсуживать

 

все,

 

сдѣланное

 

въ~теченіе

 

дня,

то

 

всякому

 

священнику

 

тѣмъ

 

необходимее

 

совѣтъ—каж-

дый

 

man»,

 

каждый

 

поступокъ,

 

каждую

 

мысль,

 

каждое

 

сло-

-;ВО;

 

дозволять

 

себѣ

 

не

 

иначе,

 

ï

 

\

 

ь

 

съ

 

полнымъ

 

сознаиі-
>емъ.^тНо

 

непрерывная

 

и

 

успешная

 

самовнимательность

нВоШожяа

 

только

 

при

 

непрерывномъ

 

и

 

ц-ристальномъ

 

само-



образованы.

 

Внемли

 

себѣ^

 

говорить

 

ев,

 

Апостолъ

 

па-

стырю

 

и

 

прибавляетъ:

 

и

 

учепію^

 

т.

 

е.

 

не

 

только

 

строго

слѣди

 

за

 

собой,

 

а

 

еще

 

и

 

учись

 

безпрестанно.

 

Взглядъ
на

 

дело

 

пастырскаго

 

самообразованія

 

уяснитъ

 

и

 

задачу

пастырской

 

самовнимательности.

 

Имъ

 

мы

 

и

 

займемся
далѣе.

(Продоіженіе

 

будете).

------ —waSsS»

 

HS2r-©SSf

€тороишя

 

извѣстія.

Распоряжения

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

Редакція

 

Нижегородскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей
считаетъ

 

не

 

излишнимъ

 

познакомить

 

своихъ

 

читателей

 

съ

некоторыми

 

распоряженіями

 

по

 

различцымъ

 

епархіямъ,
извлекая,

 

для

 

того

 

сведенія

 

нзъ

 

другихъ

 

Епархіальныхъ
Ведомостей.

 

Вотъ

 

эти

 

распоряженія,

 

заслуживающія

 

осо-

бениаго

 

вниманія.

 

По

 

Кгевской:

 

Свят.

 

Сѵнодъ,

 

вследствіе
ходатайства

 

Высокопреосвящ.

 

Арсенія,

 

митрополита

 

Кіев-
скаго,

 

указомъ

 

отъ

 

10-го

 

Февраля

 

1864

 

года,

 

разрешилъ
учредить

 

въ

 

Кіеве

 

педагогическую

 

школу

 

для

 

приготов-

ленія

 

наставниковъ

 

въ

 

церковно-приходскія

 

училища,

 

на

расходы

 

по

 

этой

 

школе

 

отпускать

 

по

 

двести

 

рублей

 

сер.

изъ

 

капиталовъ

 

духовенства

 

западныхъ

 

епархій,

 

доколе
въ

 

семъ

 

ассигнованы

 

будетъ

 

предстоять

 

надобность.—На
прошеніи

 

одного

 

изъ

 

-окончившихъ

 

курсъ

 

семинаріи

 

о

зачисленіи

 

за

 

нимъ

 

священнической

 

вакансіи,

 

последовала
резолюція

 

Высокопреосвященнаго

 

Арсенія,

 

митрополита

Кіевскаго:

 

отказать,

 

какъ

 

не

 

исполнившему

 

причетнической
и

 

наставнической

 

должности

 

и

 

вместе

 

съ

 

тѣмъ

 

какъ

просителя,

 

такъ

 

и

 

всехъ

 

вообще

 

окончившихъ

 

курсъ,

 

но

не

 

опредѣлечныхъ

 

къ

 

местамъ,

 

определить,

 

не

  

медля

 

на



—

 

*wl

 

'"■»*"

причетническія

 

вакансіи,

 

гдѢ

 

таковыл

 

ямѣются

 

ара*дна-
ми,

 

съ

 

порученіемъ

 

обученія

 

детей

 

въ

 

церковно-прихоД-

скихъ

 

школахъ,

 

а

 

где

 

таковыхъ

 

нѣтъ,

 

то

 

только

 

в'ъ

должность

 

наставниковъ

 

въ

 

уномянутыхъ

 

школахъ.

 

'

 

-

Кіевское

 

же

 

епархіальное

 

начальство,

 

по

 

выслушаніи
дѣла

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

домахъ

 

некоторыхъ

 

православныхъ

 

при-

хожанъ

 

имеются

 

иконы

 

неправославной

 

живописи,

 

поку-

паемыя

 

у

 

раскольниковъ

 

и

 

странствующихъ

 

австрійскнхъ
подданныхъ,

 

въ

 

Феврале

 

сего

 

1864.

 

г.

 

определило:'Щ
обязать

 

священниковъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

только

 

не

 

освящали

 

иконъ

 

неправославной

 

живописи,

 

но

 

запретили

 

бы

 

и

 

въ

храмы

 

таковыя

 

вносить;

 

2)

 

чтобы

 

оповестили

 

прихожан*,

въ

 

церквахъ

 

и

 

на

 

собраніяхъ

 

при

 

требахъ,

 

безъ

 

совѣта

и

 

цензуры

 

приходскихъ

 

пастырей

 

не

 

покупать

 

иконъ

 

не-

православныхъ

 

ни

 

у

 

католиковъ-торговцевъ,

 

ни

 

у

 

расколь-

никовъ;

 

и

 

3)

 

объявить

 

и

 

внушить

 

ОФФИціально

 

сельскимъ

волостнымъ

 

правленіямъ

 

следить

 

по

 

селамъ

 

за

 

продавца-

ми

 

иконъ

 

неправославныхъ

 

и

 

отсылать

 

сихъ

 

последнихъ
къ

 

приходскимъ

 

священникамъ

 

за

 

разрешеніемъ

 

прода-
вать

 

иконы

 

прихожанамъ.

 

Но

 

Подольской:

 

Преосвященный
Леонтій

 

издалъ

 

следующее

 

распоряженіе.

 

«Изъ

 

окончив-

шихъ

 

курсъ

 

семинаріи,

 

какъ

 

усмотрено

 

мною

 

изъ

 

пред-

ставленнаго

 

мне

 

списка,

 

около

 

сорока

 

человекъ

 

остают-

ся

 

доселе

 

безъ

 

местъ.

 

Чтобы

 

не

 

определенные

 

на

 

свя-

щенническія

 

вакансіи

 

не

 

проводили

 

время

 

въ

 

праздности,

а

 

приносили

 

пользу

 

церкви

 

и

 

обществу

 

соответственно
своему

 

образованію,

 

предлагаю

 

консисторіи —обязать

 

ихъ

заниматься

 

обученіемъ

 

детей

 

въ

 

приходскихъ

 

школахъ,

где

 

кому

 

удобнее,

 

въ

 

нособіе

 

священнослужителямъ,

 

обя-
зать

 

также

 

безместныхъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

воспитанни-

ковъ

 

въ

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

по

 

возможности,

упражняться

 

въ

 

проповеданіи

 

слова

 

Божія

 

въ

 

местныхъ
церквахъ,

 

и

 

на

 

практике

 

изучать

 

церковный

 

уставъ

 

чрезъ

участіе

 

въ

 

Богослуженіи

 

чтеніемъ

 

и

 

пеніемъ

 

на

 

клиро-

сахъ.

 

При

 

семъ

 

объявляется,

 

что

 

ревностно-исполняющіе
возложенное

 

на

 

нихъ

 

норучсніе,

 

по

 

засвидетельствованы
тяестнаго

 

благочиннаго,

 

будутъ

 

удостоиваемы

 

предпочти-

тельно

 

вниманія

 

епархіальнаго

   

начальства,

   

при

  

опредѣ-



тщ»

 

на

 

места».

 

По

 

Смоленской:

 

Преосвящеданый

 

Адао-
ній,

 

епис.копъ

 

Смоленскій

 

циркуляромъ,

 

въ

 

конце

 

января

сего

 

1864

 

года,

 

приглашаетъ

 

все

 

подвѣдомое

 

ему

 

духо-

венство

 

и

 

церковныхъ

 

старость

 

къ

 

усиленію

 

средствъ

 

на

■Содержаніе

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

пяти

 

подведомыхъ

 

ей
училищъ.

 

Объяснивъ,

 

что

 

семинаріи

 

содержатся

 

на

 

сум-

му.,

 

составляющуюся

 

изъ

 

ежегодныхъ

 

свечны&ъ

 

взщшовъ

>,отъ

 

каждой

 

приходской

 

церкви,

 

и

 

что

 

этой

 

суммы,

 

про-

стирающейся

 

по

 

смоленской

 

епархіи

 

до

 

22,000

 

р.,

 

и

 

до

настоящего

 

времени

 

было

 

недостаточно,—такъ

 

какъдаа

ісмоленскую

 

сем.инарію

 

и

 

училища

 

доселе

 

отпускалось

 

око-

до

 

28,000

 

р.

 

(недостающее

 

св.

 

сѵнодъ

 

донолнялъ

 

щъ

цроцентокъ

 

свечнаго

 

капитала),

 

Преосвященный

 

за

 

тедоь
заметилъ,

 

что

 

и

 

последняя

 

сумма,

 

при

 

настоящей

 

дорѳго-

виане

 

на

 

все,

 

весьма

 

недостаточна.

 

И

 

потому,

 

съ

 

раз-

решения

 

святейшаго

 

сѵнода,

 

онъ

 

предложилъ

 

семинареко-

му

 

начальству,

 

при

 

участіи

 

двухъ

 

депутатовъ

 

отъ

 

смо-

ленекаго

 

градскаго

 

духовенства,

 

составить

 

подробную

 

сме-
ту,

 

какая

 

впредь

 

потребна

 

сумма

 

на

 

содержаніе .

 

семи-

нары

 

и

 

училищъ.

 

Составленная

 

на

 

сей

 

предмегъ

 

сме^а
прилагается

 

при

 

циркуляре.

 

Общій

 

итогъ

 

ея

 

4,1,84-7

 

руб.
Значитъ,

 

свечной

 

взносъ

 

по

 

смоленской

 

еиархіи

 

нужно

Почти

 

удвоить.

 

Для

 

достиженія

 

этой

 

цели,

 

преосващен-

бый

 

предлагаетъ

 

следующую

 

.vtpy:

 

представить

 

ому

 

отъ

каждой

 

церкви

 

добросовестно

 

составленную

 

ведомость,
сколько

 

ежегодно

 

получается

 

а)

 

кружечнаго,

 

б)

 

кошель-

коваго,

 

в)

 

свечнаго

 

дохода,

 

г)

 

отъ

 

продажи

 

вѣнчиковъ

и

 

разрешительныхъ

 

молнтвъ,

 

дохода

 

за

 

лавки

 

и

 

нодоб-
ныхъ,

 

и

 

за

 

темъ

 

обозначить,

 

сколько

 

именно

 

впередъ

каждая

 

церковь

 

ежегодно

 

въ

 

состояніи

 

вносить

 

на

 

со-

деря^аніе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

сообразно

 

съ

 

совре-

менными

 

ихъ

 

требованіями

 

и

 

общею

 

суммою

 

своего

 

до-

хода.

 

Такъ

 

какъ

 

известно,

 

что

 

доселе

 

свечной

 

сборъ
дочти

 

везде

 

показывался

 

не

 

весь,'

 

а

 

только

 

часть

 

его,

другая

 

же

 

часть

 

его

 

или

 

обращалась

 

въ

 

кошельковый

 

сборъ,
или

 

нигде

 

незаписанная

 

составляла

 

сепретяущ.-.сумщ,

то

 

Преосвященный

 

убеждаетъ

 

отныне

 

всегда

 

яоказпв&йь

_въ

 

^четахъ

   

весь

   

свечной

   

сборъ,

   

какъ

   

инъ

 

есть,

 

безъ
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всякой

 

утайки,

 

святйтельскимъ

 

гсловомъ

 

заверяя,

  

что

 

бо-
лее

 

надлежащего

 

ни

 

одной

    

копейки

 

отъ

 

церкви

 

не

   

по-"

требуется..

 

Въ

 

-заключеніе

 

напоминаетъ,

   

что

   

если

   

духо- .

венство

 

откажется

 

удвоить

 

денежный

 

взносъ

   

отъ

   

церк-

вей,

 

то

 

представится

 

печальная

 

необходимость

 

уменьшить

въ

 

училищахъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

семинаріи,

   

число

   

уча-

щихся,

 

уничтожить

 

параллельные

 

классы

 

и

 

лишить

 

содер-

жания

 

и

 

пособія

 

значительную

 

часть

 

воспитанниковъ.

 

Та-
ково

  

содержаніе

   

циркуляра.— Наставники

   

семинаріп

 

до

сихъ

 

пор'ь

 

получаютъ

 

въ

 

годъ

 

жалованья,

 

кроме

 

классныхъ

окладовъ,

 

по;

   

285

 

р.,

 

а

 

учители

    

училищъ

    

старшіе

   

по.

170

 

р.,

 

младшіе

 

по

 

150

   

руб.

 

и

 

даже

 

по

  

100

   

руб.

   

ГІо
новой

   

смете

   

предполагается

   

улучшить

   

бытъ

    

ученыхъ

тружениковъ

    

такъ:

   

наставникамъ

    

семинаріи

   

въ

   

годъ

жалованья

   

по

   

400

   

руб.,

   

а

 

учителямъ

   

училищъ:

   

смо- ..

ленскаго—старшимъ

 

но

   

250

  

р.,

 

младшимъ

 

по

 

200

 

руб.,
прочихъ

    

училищъ—старшимъ

 

по

 

200

 

р.

 

и

 

млаДшимъ

 

по

180

 

руб.
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Въ

 

1862

 

году,

 

съ

 

23

 

на

 

24

 

Апреля,

 

местечко

 

Хощево,
Подольской

 

губерніи,

 

при

 

смущыхъ

 

обстоятельствзхъ

 

края,

подверглось

 

пожару;

 

жертвою

 

огня

 

сделалось

 

много

 

жн-

іыхъ

 

домовъ

 

ц

 

православная

 

деревянная

 

церковь.

 

Не

 

смот-

ря

 

на

 

понесенный

 

прихожанами

 

потери

 

и

 

вообще

 

скудость

и

 

бѣдность

 

ихъ,

 

они

 

и

 

местный

 

священникъ,

 

пламенея

 

лю-

бовію

 

къ

 

святыне,

 

не

 

могли

 

оставаться

 

на

 

долго

 

безъ

 

хра-

ма

 

Божія,

 

предприняли

 

постройку

 

повой

 

камеянЬй

 

церкви.

Но

 

средства

 

ихъ

 

крайне

 

недостаточны.

 

По

 

этому

 

при-

ходскій

 

священникъ

 

Васнлій

 

Линевичъ,

   

испросивъ

   

разрѣ-



•ter

   

40

    

■--»

шеніе

 

своего

 

Архипастыря

 

на

 

^сборъ

 

доброхотныхъ

 

подаянШ,
ббращается

 

къ

 

благотворительности

 

православныхъ

 

чадъ

Русской

 

Христовой

 

церкви.

Редакція

 

Епархіальныхъ

 

ведомостей,

 

вполне

 

уверенная
въ

 

радушномъ

 

сочувствін

 

каждаго

 

православиаго

 

къ

 

подоб-
ному

 

делу

 

и

 

желая

 

доставить

 

всякому

 

случай

 

къ

 

христіая-
екой

 

благотворительности,

 

обязанностію

 

сочла,

 

въ

 

уваже-

иіе

 

усердія

 

и

 

ревности

 

попменованнаго

 

священника

 

и

 

его

прихожаиъ,

 

объявить

 

о

 

ихъ

 

горе

 

въ

 

своей

 

газете.
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