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ІІРАВИТХЛЬСТВКЗІНЫЯ

 

ІІОСТАІІОВЛБНІЯ.

Святѣйшій

 

Правительству

 

ющій

 

Сѵнодъ

 

слушали,

 

пред-

ложеніе

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

бтъ

 

20
мая

 

сего

 

года

 

за

 

M

 

3200,

 

съ

 

приложениями,

 

объ

 

осо-

бенныхъ

 

правилахъ

 

для

 

учрежденія

 

нравославныхъ

 

церков-

ныхъ

 

братствъ.

 

Изъ

 

упомапутыхъ

 

ириложеній

 

видно,что,

по

 

поводу

 

значительная

 

распространена,

 

въ

 

послѣднее
время,

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстиостяхъ,

 

и

 

преимущественно

 

въ

западной

 

и

 

юго-западной

 

Россіи,

 

церковныхъ

 

братствъ,
Государь

 

Императоръ

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

повелѣть

 

Ми-
нистру

 

Внутрвниихъ

 

Дѣлъ

 

войти

 

въ

 

соглашеніе

 

съ

 

Оберъ-
Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

касательно

 

установле-

\нія

 

правилъ,

 

на

 

основаніи

 

которыхъ

 

должны

 

быть

 

учреж-

даемы

 

церковный

   

братства.

   

Вслѣдствіе

   

сего

  

вопросъ

 

о



H I

 

#i t

 

LA.

 

Il

 

j

    

I

 

Jj

 

III

 

Nil
Й5ратствахъ

 

внесенъ

 

быль

 

г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

СвятѣЙ-
шаго

 

Сѵнода

 

На

 

обоужденіе

 

присутствия

 

по

 

дѣламъ

 

пра-

воеігавнаго

 

духовенства,

 

которое

 

находило,

 

что

 

церковныя

братства,

 

учреждавшийся

 

въ

 

западной

 

Россіи,

 

въ

 

ХУ

 

и

послѣдующихъ

 

столѣтіахъ,

 

и

 

охранившія

 

тамъ

 

православіе
и

 

русскую

 

народность,

 

закрываемы

 

или

 

запрещаемы

 

ни-

когда

 

не

 

были,

 

а

 

только

 

деятельность

 

ихъ

 

временно

 

затих-

ла,

 

съ

 

устраненіемъ

 

явнаго

 

латино-польскаго

 

гнета,

 

по

присоединеніи

 

западныхъ

 

губерній

 

къ

 

Россия;

 

память

 

же*

о

 

сихъ

 

учрежденіяхъ

 

постоянно

 

поддерживалась

 

въ

 

наро-

дѣ

 

сохраненіемъ

 

наружныхъ

 

обычаевъ

 

прежнихъ

 

братчи-
ковъ.

 

Нынѣ

 

церковныя

 

братства

 

въ

 

западномъ

 

краѣ

 

нача-

ли

 

возобновлять

 

свою

 

дѣятельность

 

и

 

привлекаюсь

 

къ

 

себѣ
сочувствіе

 

и

 

пожертвованія

 

не

 

однихъ

 

мѣстныхъ

 

жителей,
но

 

и

 

коренныхъ

 

русскихъ.

 

Сочувствіе

 

ихъ

 

высказалось

не

 

только

 

вступленіемъ

 

въ

 

члены

 

западно-русскихъ

братствъ.

 

и

 

приношеніями

 

въ

 

ихъ

 

пользу,

 

но

 

и

 

выразив-

шимся

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

желаиіемъ

 

видѣть

 

подобныя

 

у-

чрежденія

 

и

 

въ

 

великороссійскихъ

 

губерніяхъ,

 

гдѣ

 

они

 

мо-

гутъ

 

быть

 

полезны

 

для

 

предохраненк

 

народа

 

отъ

 

раскола

и

 

разныхъ

 

ложныхъ

 

ученій.

 

Руководствуясь

 

сими

 

еообра-
женіями,

 

присутствіе

 

но

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства

пришло

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

если,

 

въ

 

настоящее

 

время,

нельзя

 

не

 

признать

 

пользы,

 

а

 

въ

 

западныхъ

 

губерніяхъ
даже

 

необходимости

 

возобновленія

 

дѣятельности

 

церков-

ныхь

 

братствъ,

 

то

 

съ

 

другой

 

стороны

 

слѣдуетъ

 

принять

во.змощныя

 

вдѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

возстановлеиіе

 

ихъ

 

не

имѣло

 

характера

 

произвольнаго

 

и

 

чтобы

 

они

 

поставлены

были

 

въ

 

опредѣленныя

 

условія

 

деятельности,

 

и

 

признало

по

 

сему

 

полезнымъ

 

предоставить

 

членамъ

 

присутствія:

 

гг.

Министру

 

Вцутреннихъ

 

Дѣлъ

 

и

 

Оберъ-Прокурору

 

Свят
т^Йшаэд

 

Суцода,

 

изложить

 

особо

 

тѣ

 

условія,

 

который

 

мо-

гутъ

 

быть

 

нужны

 

для.

 

разрѣщенія

 

учрежденія

 

и

 

возстанов-

ледія

 

церковныхъ

 

братствъ,

 

что

 

и

 

приведено

 

въ

 

исполне-

ние,

 

по

 

журналу

 

присутствия,

 

удостоеігааго

 

Высочайщаго
утверждещя,;

 

въ

 

13

 

день

 

прошлаго

 

марта.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

за-

сѣданіи.

 

6

 

агірѣля,

 

присутствіе

 

обсуждало

 

составленный
IT.

 

ЙІшщстродаъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

и

 

Оберъ-Прокуроромъ
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Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

проэктъ

 

по

 

означенному

 

предмету

 

to.
единогласнымъ

 

рѣшеніемъ

 

остановилось

 

на

 

слѣдующей

 

ре-

дакціи

 

прОэкта:

 

«Основныя

 

правила,

 

для

 

учрежденія

 

npà-
вославныхъ

 

церковныхъ

 

братствъ».

 

1)

 

Православными

 

цер-

ковными

 

братствами

 

именуются

 

общества,

 

составляющіяся
изъ

 

православныхъ

 

лицъ,

 

разнаго

 

званія

 

и

 

состоянія,

 

для

служенія

 

нуждамъ

 

и

 

пользамъ

 

православной

 

церкви,

 

для

противодѣйствія

 

посягательствамъ

 

на

 

ея

 

права

 

со

 

стороны

иновѣрцевъ

 

и

 

расколышковъ,

 

для

 

созиданія

 

и

 

украшенія
православныхъ

 

храяОвъ,

 

для

 

дѣлъ

 

христіанской

 

благотво-
рительности,

 

для

 

распространенія

 

и

 

утвержденія

 

духовнаго

просвѣщенія.

 

2)

 

Братства

 

учреждаются

 

при

 

церквахъ

 

и

моиастыряхъ,

 

съ

 

благословенія

 

и

 

утвержденія

 

епархіаль-
наго

 

архіерея.

 

3)

 

Каждое

 

братство

 

имѣетъ

 

свой

 

уетавъ

 

и

можетъ

 

действовать

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

на

 

основаніи

 

и

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

 

этого

 

устава.

 

-4)

 

При

 

учрежденіи

 

брэтствъ,

 

въ

 

со-

ставляемыхъ

 

для

 

нихъ

 

уставахъ,

 

могутъ

 

быть

 

сохраняемы

употреблявшіяся

 

въ

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

братствахъ

 

на-

именованія,

 

правила

 

и

 

внѣшніе

 

мѣстные

 

обычаи.

 

5)

 

Въ
уставахъ

 

братствъ

 

могутъ

 

быть

 

излагаемы

 

съ

 

большею

 

или

меньшею

 

подробное™,

 

по

 

желанію

 

учредителей,

 

цѣли
учрежденія

 

братствъ,

 

обязанности,

 

возлагаемыя

 

на

 

ихъ

членовъ,

 

условія,

 

которымъ

 

они

 

подчиняются,

 

и

 

порядокъ

исполненія

 

или

 

соблюденія

 

этихъ

 

обязанностей

 

и

 

условій.
Но

 

въ

 

нихъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

постановляемо

 

правилъ

 

о

 

та-

кихъ

 

взысканіяхъ

 

или

 

принудительныхъ

 

мѣрахъ,

 

которыя

могли

 

бы

 

быть

 

приводимы

 

въ

 

исполненіе

 

не

 

иначе,

 

какъ'
€ъ

 

содѣйствіемъ

 

правительственной

 

власти.

 

Равнымъ

 

обра-
50мъ

 

недопускается

 

причисленіе

 

къ

 

предметамъ

 

вѣдомства
или

 

занятій

 

братствъ

 

такихъ

 

дѣлъ,

 

которыя

 

выходили

 

бы
изъ

 

круга

 

деятельности,

 

опредѣлеинаго

 

статьею

 

первою

иастоящихъ

 

правилъ.

 

6)

 

Желающіе

 

основать

 

или

 

возста-

новить

 

братство

 

обращаются

 

съ

 

просьбою

 

о

 

томъ

 

къ

епархіальному

 

архіерею

 

и

 

представляютъ

 

проэктъ

 

устава.

Преосвященный,

 

если

 

найдетъ

 

предположеніе

 

правжльныжъ,

сообщаетъ

 

проэктъ

 

устава,

 

для

 

соображенія,

 

въ

 

граждан-

 

'
скомъ

 

отношеніи,

 

начальнику

 

губерніи,

 

и,

 

по

 

полученіи

 

его

отзыва,

 

утверждаетъ

 

уетавъ

 

и

 

разрѣшаетъ

 

открытіе

 

брат-



_-

 

h

 

.—

ства.

 

Прилііьчапіс:

 

уставы

 

тѣхъ

 

братствъ,

 

кои

 

были

 

от-

крыты

 

до

 

издаиія

 

настоящихъ

 

правилъ,

 

должны

 

быть

 

епар-

хіальными

 

начальствами

 

сообщены

 

для

 

свѣдѣнія

 

начальни-

камъ

 

губерній.

 

7)

 

Недопускается

 

никакихъ

 

отступленій
отъ

 

утверждениыхъ

 

для

 

братствъ

 

правилъ.

 

Если-бы

 

оказа-

лось

 

нужнымъ

 

что

 

либо

 

измѣиить

 

или

 

дополнить

 

въ

утвержденномъ

 

устав

 

в,

 

то

 

на

 

измѣненіе

 

и

 

дополненіе

 

испра-

шивается

 

разрѣшеніе

 

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ,

 

какъ

 

на

 

самый

уетавъ.

 

Присутствіе

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства,

находя

 

изложенный

 

выше

 

проэктъ

 

основныхъ

 

правилъ

 

для

учреждеиія

 

православныхъ

 

церковныхъ

 

братствъ

 

соотвѣт-
ствующимъ

 

своей

 

цѣли,

 

полагало

 

предоставить

 

Министру
Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

внести

 

оный

 

въ

 

Комитетъ

 

министровъ,

для

 

зависящаго

 

разсмотрѣнія

 

и

 

представленія

 

сихъ

 

пра-

вилъ

 

на

 

Высочайшее

 

утвержденіе.

 

На

 

журнале

 

при-

сутствія

 

Его

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

соб-
ственноручно

 

написать

 

изволилъ:

 

«исполнить».

 

Комитетъ
министровъ,

 

выслушавъ

 

записку

 

по

 

сему

 

предмету,

 

пола-

галъ

 

вышеозначенныя

 

основныа

 

правила

 

для

 

учреждены

православныхъ

 

и

 

церковныхъ

 

братствъ

 

утвердить.

 

ГОСУ-
ДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

въ

 

С.

 

Петербурга,

 

въ

 

8

 

день

мая

 

сего

 

года,

 

па

 

положеніе

 

Комитета

 

Высочайше

 

со-

мзволилъ.

 

Приказали:

 

о

 

Высочайше

 

утверждениыхъ

 

въ

8

 

день

 

мая

 

сего

 

года,

 

по

 

положенію

 

Комитета

 

министровъ,

основныхъ

 

правилахз

 

для

 

учрежденія

 

православныхе

церковныхз

 

братствъ,

 

дать

 

знать

 

по

 

духовному

 

ведом-
ству

 

печатными

 

указами,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

должнаго

 

въ

 

по-

требныхъ

 

случаяхъ

 

руководства,

 

приложивъ

 

къ

 

указамъ,

для

 

свѣдѣнія,

 

по

 

одному

 

печатному

 

экземпляру

 

бывшей

 

въ

виду

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства,

при

 

обсужденіи

 

этого

 

дѣла,

 

«записки

 

о

 

православныхъ

церковныхъ

 

братствахъ

 

въ

 

западной

 

Россін»

 

(*)

 

(31

 

іюля
18641

 

г.)

(*)

 

Кмѣсто

 

озяачеяной

 

зчниски

 

въ

 

ci Ідующйхъ

 

'.Ш&8

 

будетъ

 

помѣщеяа
другая

 

статья

 

«по

 

поводу

 

уклза

 

о

 

прапосл.

 

цоі

 

ковиыхъ

 

братствахъ»

 

наше

 

о

город,

 

евпщ.

 

Страх"ва,

 

ідѣ

 

также

 

меаду

 

пр?чііяъ

 

изъясняется

 

исторів
церк.

 

браотвъ.
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На

 

подлинномъ

 

указѣ

 

резолюція'

 

Его

 

Преосвященства
27

 

сентября

 

1 86

 

і

 

года

 

послѣдовала

 

такая:

 

«къ

 

свѣдѣнію
и

 

руководству

 

и

 

для

 

объявления

 

но

 

епархш,»

РАСПОРЯЖЕШЯ

Епархіальнаго

 

Начальства.

Товарищъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода,

 

князь

 

Сергѣй
Николаевичъ

 

Урусовъ

 

въ

 

отношенін

 

своеиъ

 

къ

 

Его

 

Преосвя-
щенству

 

отъ

 

8

 

октября

 

изъяснилъ

 

слѣдующее:

 

въ

 

«апрѣлѣ
1856

 

года

 

Высочайше

 

повелѣно

 

принимать

 

въ

 

аудиторіат-
ское

 

вѣдомство,

 

для

 

практическая

 

приготовленія

 

къ

 

долж-

ности

 

аудиторовъ,

 

студентов^

 

окончившихъ

 

полный

 

курсъ

наукъ

 

какъ

 

въ

 

университетахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

духовныхъ

академіяхъ

 

и

 

семинаріяхъ,

 

съ

 

правомъ

 

на

 

классный

 

чинъ,

на

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ:

 

а)

 

студенты

 

определяются
соответственными

 

ученымъ

 

званіямъ

 

ихъ

 

чинами

 

въ

 

ауди-

торіатскій

 

департаментъ,

 

въ

 

полевые

 

аудиторіаты

 

и

 

въ

штабы

 

корпусовъ.

 

б)

 

На

 

приготовленіе

 

студеитовъ

 

въ

аудиторы

 

назначается

 

не

 

болѣе

 

одного

 

года.

 

Если

 

по

 

про-

шествии

 

сего

 

срока

 

они

 

признаются

 

сиособными

 

къ

 

исправ-

ленію

 

обязанностей

 

аудиторскаго

 

званія,

 

то

 

определяются
въ

 

аудиторіатское

 

вѣдомство;

 

въ

 

противномъ

 

же

 

случаѣ
увольняются

 

для

 

избранія

 

должности

 

по

 

другому

 

роду

службы,

 

в)

 

Студенты,

 

при

 

поступленіи

 

ихъ

 

для

 

приготовле-

иія

 

въ

 

аудиторы,

 

пользуются

 

слѣдующими

 

преимуществами:

1)

 

имъ

 

выдаются

 

изъ

 

коммисаріата

 

прогоны

 

на

 

2

 

лошади

до

 

того

 

мѣста,

 

въ

 

которое

 

они

 

поступятъ

 

для

 

прйготовленія
въ

 

аудиторы,

 

a

 

бѣднѣйшимъ

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

прибытіи

 

на

мѣсто

 

выдается,

 

по

 

усмотрѣнію

 

начальства,

 

на

 

первонача-

льное

 

обзаведеніе

 

до

 

30

 

р.

 

еер.
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2)

   

Они

 

иѳлучаютъ,

 

изъ

 

коммисаріата

 

же,

 

во

 

все

 

время

шриготовленія

 

жалованье

 

но

 

окладу,

 

присвоенному

 

должно-

сти

 

полковаго

 

аудитора

 

(267

 

р.

 

сер.

 

въ

 

годъ);

 

сверхъ

того

 

имъ

 

отводятся

 

квартиры

 

въ

 

натурѣ,

 

или

 

отпускаются

.деньги,

 

на

 

правилахъ,

 

существующихъ

 

для

 

военныхъ

чиновъ.

3)

  

Время,

 

проведенное

 

ими

 

въ

 

приготовленіи

 

къ

 

ауди-

торской

 

должности,

 

какъ

 

при

 

опредѣленіи

 

ихъ

 

въ

 

оную,

такъ

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

увольненія

 

для

  

избранія

 

должности

 

по

.другому

 

вѣдомству,

 

зачитается

 

въ

 

действите

 

іьную

 

службу,
равнымъ

 

образомъ

 

и

 

къ

 

полученію

 

знака

 

отличія

 

безпо-
рочной

 

службы.

4)

  

Въ

 

случае

 

определенія

 

ихъ

 

въ

 

аудиторіатское

 

ведом-
ство,

 

имъ

 

отпускается

 

единовременно

 

на

 

обмундированіе
изъ

 

коммисаріата

 

215

 

р.

 

сер.

и

 

5)

 

получившіе

 

при

 

поступленіи

 

на

 

должности

 

по

 

ау-

диторіатскому

 

ведомству

 

въ

 

пособіе

 

на

 

обмундированіе
215

 

р.

 

сер.,

 

если

 

пожелаютъ

 

до

 

истеченія

 

двухлетняго
срока,

 

со

 

времени

 

поступленія

 

въ

 

должности,

 

перейти

 

въ

другое

 

ведомство

 

или

 

вовсе

 

оставить

 

службу,

 

обязаны
возвратить

 

въ

 

казну

 

полученныя

 

ими

 

на

 

основаніи

 

выше-

приведеннаго

 

h

 

пункта

 

на

 

обмуидированіе

 

деньги.

По

 

поводу

 

поступившаго

 

ныне

 

отъ

 

г.

 

Военнаго

 

Мини-
стра

 

отиошенія

 

о

 

приглашеніи

 

40

 

студентовъ,

 

окончившихъ

полный

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семииаріяхъ,

 

имею-
щихъ

 

право

 

на

 

классный

 

чинъ,

 

поступить

 

въ

 

ближайшіа
къ

 

мѣсту

 

ихъ

 

жительства

 

военныя

 

управленія

 

для

 

приго-

готовленія

 

въ

 

аудиторы,

 

долгомъ

 

постановляю,

 

на

 

осно-

ваніи

 

определенія

 

Святейшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

28

 

минувшаго

августа,

 

обратиться

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

съ

 

по-

корнейшею

 

просьбою

 

приказать

 

объявить

 

окончившимъ

курсъ

 

наукъ

 

и

 

не

 

получившимъ

 

еще

 

назначенія

 

студентамъ

Нижегородской

 

семинаріи,

 

не

 

пожелаетъ

 

ли

 

кто

 

изъ

 

нихъ

иоступить

 

на

 

службу

 

по

 

военному

 

ведомству

 

для

 

приго-



_

  

7

  

-

тййденія

 

въ,

 

аудиторы,

 

и

 

о

 

тѣхъ,

 

кто

 

будетъ

 

избрана
Вдшимъ,

 

Цреосвященствомъ

 

и

 

можетъ

 

быть

 

уволенъ

 

для

означенной

 

цели

 

изъ

 

духовнаго

 

ведомства,

 

сообщил,

 

мнѣ,
для

 

предлрженія

 

Святейшему

 

Сѵноду,

 

наддежащія

 

сведеніц,
съ

 

приложеніемъ

 

аттестатовъ

 

ихъ

 

объ.

 

успехахъ

 

въ

 

наукахъ,

способностяхъ

 

и

 

поведеніи,

 

а

 

также

 

метрическихъ

 

свиде-
тельствъ

 

и

 

другихъ

 

документовъ

 

о

 

ихъ

 

происхождении.»

Епархіальнымъ

 

начальствомъ,

 

въ

 

слѣдствіе

 

резолюціи
Его

 

Преосвященства,

 

последовавшей

 

на

 

семъ

 

отношеніи*
постановлено:

 

для

 

объявленія

 

онаго

 

окончившимъ

 

курсъ

 

на-

укъ

 

и

 

не

 

получившимъ

 

назначенія

 

етудентамъ

 

Нижегород-
ской

 

семинаріи,

 

благочиннымъ

 

послать

 

указы,

 

съ

 

темъ,
чтобы

 

желающіе

 

поступить

 

на

 

службу

 

по

 

военному

 

ведом-
ству

 

для

 

приготовленія

 

въ

 

аудиторы

 

заявляли

 

ѳ

 

семъ

 

по-

дачею

 

Его

 

Преосвященству

 

пр&шеній..

ИЗВѢСТІЯ.

8-го

 

сентября

 

въ

 

городе

 

Арзамасе

 

происходило

 

торже-

ственное

 

открытіе

 

3-го

 

класса

 

въ

 

девическомъ

 

училище.
Спасскій

 

отецъ

 

Архимандритъ

 

служилъ

 

соборнё.

 

въ

 

Во-
скресенскомъ

 

соборе

 

Божественную

 

литургію;

 

по

 

заамвоц-

ной

 

молитве

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Сахаровъ

 

Нроизцесъ

 

речь
въ

 

наставление

 

учащихся.

 

Послѣ

 

царскаго

 

молебна,

 

подъ,

сѣщю

 

хоругвей,

 

въ

 

стройномъ

 

преднюствіи-

 

учащихся-

 

дІ-
вицъ

 

(свыше

 

100

 

человекъ),

 

въ

 

сопровожден^

 

о.

 

Архи-
мандрита

 

съ

 

служившимъ

 

духовенствомъ,

 

законоучителя-

ми,

 

смотрителемъ

 

училищъ,

 

надзирательницей

 

и

 

наставни-

ками,

 

при

 

начальствующихъ

 

въ

 

обществе

 

и

 

при

 

стеченіи
народа,

 

тронулась

 

священная

 

процессія

 

въ

 

домъ,

 

гдѣ

 

по-

мещается

 

девическое

 

училище.

 

Здесь,

 

предъ

 

начатіемъ-
молебствія,

 

законоучитель,

   

Крестовоздвиженокой1

 

церкви
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евищейнйкъ,

 

Викторъ

 

Нйкольскій

 

пройзнееъ

 

рѢчъ,

 

въ
которой—обстоятельно

 

и

 

общепонятно

 

изложилъ

 

необхо-
димость

 

воспитанія

 

и

 

образования

 

женскаго

 

иола,

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

•(*).

 

Молебствіе

 

заключено

 

обычнымъ

 

мно-

гѳлѣтствованіемъ

 

{**) .

Наставники

 

Нижегородской

 

семинаріи:

 

проФессоръ

 

Ва-
силий

 

Соколовъ,

 

проФессоръ

 

Иванъ

 

Златообрезовъ

 

и

 

учи-

тель

 

Йванъ

 

Тихонравовъ

 

уволены,

 

согласно

 

ихъ

 

проше-

ніямъ,

 

отъ

 

духовно-училищной

 

службы,—

 

йервьій

 

для

 

пе-

рехода

 

на

 

службу

 

въ

 

Гродненскую

 

гимназію,,

 

1-го

 

сентяб-
ря,

 

a

 

лоследніе

 

по

 

слабости

 

здоровья,

 

24-го

 

ноября.

(*)

 

Рѣчь

 

эта

 

ненечатаетса

 

только

 

по

 

недостатку

 

мі.ста.

(*")

 

Сообщено

 

протоіер.

 

города

 

Арзамаса

 

Іоая.

 

Свха;

 

оеьшь.

Е.

 

В.

 

Выходятъ

 

1

 

и

 

15
числъ

 

каждаго

 

Мѣсяца.
Цена

 

въ

 

редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

доставкою

 

5

 

р.

Адресоваться:

 

въ

 

редакцію

 

Нижегородскихъ

 

епархіаль-
ныхъ

 

вѣдомостей

 

при

 

Нижегородской

 

духовной

 

семипаріи.

Дозволено

 

ценэурой.

 

98

 

ноября

 

18"4

 

года.

   

Цепзоръ

 

Ренторь

 

семвпарія
Архимавдритъ

 

Іувепалій.

ИИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ:

   

ВЪ

  

ГУБЕРНСКОЙ

  

ТИПОГРАФІЙ.
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ІІІИіпттпг-гтптітпгтгг^тпя ..... і.іиі.іищи.і—

СОДЕРЖАШЕ:

 

Св.

 

Іоавна

 

Златоустаг.о

 

противъ

 

злорѣчія.

 

—

 

Слово
>ь

 

день

 

памяти

 

Космы

 

Минина.

 

—

 

Свят,

 

благовѣр.

 

внязь

 

Георгій

 

Всеволо-
доричъ. — Благодарная

 

память.

 

(.Разсказъ.) —Объявденія.

ІІже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Іоанна
Зіатоустаго,

npomues

 

злорѣчіл.

(Окончаніе).

Какого

 

иамъ

 

ждать

 

извиненія,

 

какого

 

прощенія,

 

когда

мы

 

о

 

своеиъ

 

и

 

не

 

думаемъ,

 

а

 

о

 

чужомъ

 

такъ

 

любопыт-
ствуемъ?

 

Какъ

 

не

 

прилично

 

и

 

весьма

 

стыдно,

 

проходя,

 

за-

глядывать

 

въ

 

домъ

 

и

 

подмечать,

 

что

 

въ

 

немъ

 

есть:

 

такъ

крайне

 

не

 

благородно

 

и

 

любопытствовать

 

о

 

чужой

 

жизни.

Еще

 

смешнее

 

то,

 

что

 

ведущіе

 

такую

 

жизнь

 

и

 

не

 

заботя-
щиеся

 

о

 

своихъ

 

делахъ,

 

открывая

 

какую

 

нибудь

 

тайну,
умоляютъ

 

и

 

заклинаютъ

 

того,

 

кто

 

ихъ

 

слушаетъ,

 

не

 

пе-

ресказывать

 

никому

 

другому,

 

'чемъ

 

и

 

доказываютъ,

 

что

они

 

сделали

 

дело,

 

достойное

 

осужденія.

 

Если

 

ты

 

упра-

шиваешь

 

его

 

не

 

пересказывать

 

никому

 

другому,

 

то

 

темъ
более

 

тебе

 

не

 

надобно

 

было

 

прежде

 

говорить

 

ему

 

объ
этомъ.

 

Слово

 

было

 

у

 

тебя

 

въ

 

полной

 

власти;

 

а

 

ты,

 

предавъ

его,

 

теперь

 

заботишься

 

о

 

сохраненіи

 

его!

 

Если

 

хочешь,

чтобы

 

оно

 

не

 

перенесено

   

было

 

къ

   

другому,

 

то

 

и

 

самъ
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не

 

говори.

 

А

 

когда

 

уже

 

ты

 

передалъ

 

храненіе

 

слова

 

дру-

гому,

 

то

 

лишнее

 

и

 

безполезное

 

дело

 

уговаривать

 

и

 

закли-

нать,

 

чтобы

 

оиъ

 

хранилъ,

 

что

 

ему

 

сказано.

 

Но

 

пріятно
злословить?

 

Нѣтъ,

 

пріятио-то

 

не

 

злословить.

 

Злословящій
бываетъ

 

безпокоенъ,

 

подозрителенъ

 

И

 

боязлиНъ,

 

раскае-

вается

 

и

 

кусаетъ

 

свой

 

языкъ,

 

страшась

 

и

 

трепеща,

 

чтобы
слово,

 

разнесшееся

 

между

 

многими.,

 

не

 

навлекло

 

на

 

техъ,
кемъ

 

оно

 

сказано,

 

большой

 

опасности

 

и

 

не

 

произвело

напрасной

 

н

 

пагубной

 

вражды.

 

А

 

кто

 

хранитъ

 

у

 

себя
(слово),

 

тотъ

 

будетъ

 

ять

 

въ

 

совершенной

 

безопасности
д

 

въ

 

великомъ

 

удовольствии.

 

(

 

лышалз

 

ли

 

ecu

 

слово,

говорйтъ

 

(премудрый),

 

да

 

умрете

 

съ

 

тобою:

 

ne

 

убойся,
не

 

расторгнете

 

тебе

 

(Сир.

 

19,

 

10).

 

Что

 

значитъ—да
умрете

 

съ

 

тобоюЧ—Скрой

 

его,

 

закопай,

 

не

 

позволь

 

ему

выйти,

 

ни

 

даже

 

двинуться

 

какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было.

 

Но

 

всего

более

 

старайся

 

даже

 

не

 

допускать,

 

чтобы

 

тебе

 

говорили

худо

 

о

 

другихъ.

 

А

 

если

 

когда

 

и

 

услышишь

 

что

 

нибудь,
подави,

 

умертви

 

сказанное;

 

предай

 

забвенію,

 

какъ

 

будто
ты

 

и

 

не

 

слышалъ;

 

тогда

 

будешь

 

проводить

 

настоящую

жизнь

 

весьма

 

мирно

 

и

 

безопасно.

 

Сами

 

злословящіе,

 

когда

узиаютъ,

 

что

 

мы

 

большее,

 

питаеиъ

 

отвращеиіе

 

къ

 

нимъ,

нежели

 

къ

 

темъ,

 

кого

 

они

 

оговариваютъ,

 

оставятъ

 

когда

нибудь

 

эту

 

худую

 

привычку,

 

исправятся

 

отъ

 

своего

 

недо-

статка,

 

станутъ

 

потомъ

 

хвалить

 

(другихъ),

 

и

 

пасъ

 

самихъ

провозгласятъ

 

своими

 

спасителями

 

и

 

благодетелями.

 

Въ
самомъ

 

деле,

 

какъ

 

доброе

 

слово

 

и

 

похвала

 

служитъ

 

на-

чаломъ

 

дружбе-,

 

такъ

 

злоречіе

 

и

 

клевета

 

бываютъ

 

нача-

ломъ

 

и

 

поводомъ

 

къ

 

вражде,

 

ненависти

 

и

 

тысяче

 

распрей*
Й

 

не

 

другое

 

что

 

доводитъ

 

насъ

 

до

 

небрежности

 

о

 

своихъ

дѣлахъ,

 

какъ

 

пытливость

 

и

 

разведываніе

 

о

 

чужихъ

 

делахъ:
потому

 

что,

 

що

 

дюбитъ

 

злословить

 

и

 

разведывать

 

о

 

чужой
жизни,

 

тому

 

некогда

 

позаботиться

 

о

 

собственной

 

-жизни.

Такъ

 

какъ

 

онъ

 

употребляетъ

 

все

 

свое

 

стараніе

 

на

 

разве-
дываніе

 

о

 

чужомъ,

 

то

 

все

 

принадлежащее

 

ему

 

самому,

по

 

необходимости,

 

остается

 

въ

 

небреженіи.

 

И

 

то

 

было

 

бы
хороша,

 

если

 

бы

 

ты,

 

употребляя

 

все

 

время

 

на

 

попеченіе
и

 

сужденіе

 

о

 

своихъ

 

собственныхъ

 

грехахъ,

 

могъ

 

сделать
Какой

 

нибудь

 

успЬхъ:

 

но,

 

когда

 

ты

 

постоянно

 

заботишься
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о

 

чужомъ,

 

то

 

когда

 

тебе

 

подумать

 

о

 

своихъ

 

собственных^

    

,

недостаткахъ?

Будемъ

 

же,

 

возлюбленные,

 

избегать

 

злословія,

 

зная,

что

 

это—настоящая

 

пропасть

 

діавола

 

и

 

западня,

 

устроен-

ная

 

его

 

коварствомъ.

 

Діаволъ

 

довелъ

 

насъ

 

до

 

этой

 

при-

вычки,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

мы

 

не

 

заботились

 

о

 

самихъ

 

себе
и

 

подвергли

 

себя

 

тягчайшей

 

ответственности.

 

Но

 

зло

 

не

въ

 

томъ

 

только,

 

что

 

мы

 

дадимъ

 

тогда

 

отчетъ

 

въ

 

словахъ

своихъ,

 

но

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мы

 

чрезъ

 

это

 

сделаемъ

 

свои

собственные

 

грехи

 

более

 

тяжкими,

 

и

 

лишимъ

 

себя

 

всякаго

извиненія.

 

Кто

 

строго

 

изследываетъ

 

чужіе

 

проступки,

 

тотъ

не

 

получитъ

 

никакого

 

снисхожденія

 

къ

 

своимъ

 

собствен-
нымъ,

 

потому

 

что

 

Богъ

 

произнесетъ

 

судъ

 

соответственно
не

 

только

 

свойству

 

нашихъ

 

преступлений,

 

но

 

и

 

твоему

суду

 

о

 

другихъ.

 

Поэтому

 

и

 

внушаетъ

 

Онъ:

 

m

 

судите,
да

 

не

 

судами

 

будете

 

(Матѳ.

 

7,

 

1);

 

такъ

 

какъ

 

грехъ

 

не

только

 

явится

 

тамъ

 

такимъ,

 

каковъ

 

онъ

 

былъ,

 

но

 

и

 

по-

лучитъ

 

большое

 

и

 

неизбежное

 

прибавленіе

 

отъ

 

произне-

сеннаго

 

тобою

 

суда

 

о

 

твоемъ

 

собрате.

 

Какъ

 

человеколю-
бивый,

 

кроткій

 

и

 

снисходительный

 

значительно

 

уменынаетъ

тяжесть

 

греховъ;

 

такъ

 

жестокій,

 

суровый

 

и

 

неумолимый
много

 

прибавляетъ

 

къ

 

своимъ

 

грехамъ.

 

Исторгнемъ

 

же
изъ

 

устъ

 

нашихъ

 

всякое

 

злословіе,

 

зная,

 

что,

 

если

 

ста-

немъ

 

есть

 

и

 

пепелъ,

 

то

 

и

 

отъ.такой

 

строгой

 

жизни

 

не

будетъ

 

намъ

 

никакой

 

пользы,

 

когда

 

не

 

воздержимся

 

отъ

злословія;

 

потому

 

что

 

не

 

входящее

 

(во

 

уста)

 

сквернитъ

человѣка:

 

но

 

исходящее

 

изо

 

устъ

 

(Мате.

 

15^

 

11).

 

Если
бы

 

кто

 

иибудь

 

началъ

 

ворочать

 

пометъ

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

ты

 

проходишь:

 

скажи

 

мне,

 

не

 

еталъ

 

ли

 

бы

 

ты

 

бранить
его

 

и

 

укорять?

 

Такъ

 

поступи

 

и

 

съ

 

злословящими;

 

потому

что

 

не

 

столько

 

тронутая

 

съ

 

места

 

нечистота

 

поражаетъ

обрняніе

 

техъ,

 

до

 

кого

 

доходить

 

ея

 

зловоніе,

 

сколько

разсказы,

 

выводящіе

 

наружу

 

чужіе

 

грехи

 

и

 

раскрывающіе
не

 

чистую

 

жизнь,

 

оскорбляютъ

 

и

 

возмущаютъ

 

душу

 

твхъ,

кто

 

ихъ

 

слышитъ.

 

Будемъ

 

те

 

воздерживаться

 

отъ

 

злосло-

вия,

 

сквернословія,

 

хулы,

 

и

 

не

   

станемъ

   

злоречить

 

ни

 

о
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ближнемъ,

 

ни

 

о

 

Боге,

 

такъ

 

какъ

 

йногіе

 

изъ

 

злоречивыхъ
дошли

 

до

 

такого

 

безумія,

 

что

 

отъ

 

собратовъ

 

обратили

 

свой
языкъ

 

на

 

Господа.

яямкмйкза»

СЛОВО

въ

 

день

 

памяти

 

Космы

 

Минина

 

■(*).

Настоящее

 

собраніе

 

ваше,

 

братіе,

 

въ

 

день

 

памяти

приснопамятнаго

 

вашего

 

согражданина,

 

въ

 

сей

 

святый
храмъ,

 

вашимъ

 

усердіемъ

 

при

 

гробе

 

его

 

устроенный

 

и

содержимый,

 

есть

 

живое,

 

непререкаемое

 

свидетельство
вашего

 

сердечнаго

 

сочувствія

 

къ

 

темъ

 

великимъ

 

подви-

гамъ,

 

какіе

 

Господь

 

даровалъ

 

совершить

 

сему

 

присно-

памятному

 

мужу.

 

Ваше

 

глубокое

 

къ

 

нему

 

уваженіе

 

и

ваши

 

сердечный

 

объ

 

немъ

 

молитвы,

 

вводя

 

васъ

 

въ

 

неви-

димый

 

духовный

 

съ

 

нимъ

 

союзъ

 

взаимной

 

его

 

любви

 

къ

вамъ

 

и

 

молитвы

 

объ

 

васъ,

 

поддерживаютъ

 

и

 

питаютъ

 

въ

васъ

 

тотъ

 

духъ

 

ревности

 

и

 

самоотверженія

 

на

 

пользу

церкви

 

и

 

отечества,

 

какой

 

онъ

 

показалъ

 

въ

 

себе

 

и

 

оста-

вилъ

 

въ

 

наследіе

 

вамъ,

 

своимъ

 

согражданамъ.

 

Неодно-
кратные

 

опыты

 

временъ

 

прошедшихъ

 

ясно

 

на

 

деле

 

пока-

зали,

 

что

 

этотъ

 

духъ

 

ревностнаго

 

служенія

 

церкви,

 

пре-

столу

 

и

 

отечеству

 

въ

 

сограждаиахъ

 

Минина

 

никогда

 

не-

оскудевалъ

 

и

 

до

 

ныне

 

пребываетъ

 

неизменно.

 

Въ

 

тяжкія
годины

 

искушенія,

 

какимъ

 

неоднократно

 

подвергалось

наше

 

возлюбленное

 

отечество,

 

сограждане

 

Минина

 

всегда

(*)

 

Произнесено

 

въ

 

Усыпалызомъ

 

храмѣ

 

Каѳедр.

 

собо;

 

а,

 

въ

 

придѣіѣ
св.

 

чудотворц.

 

безсребревнвЕОВъ

 

Косны

 

а

 

Даміяіт,

 

въ

 

которомъ

 

покоятся
останки

 

Космы

 

Минина.
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были

 

въ

 

числе

 

первыхъ^

 

приносившихъ

 

свои

 

жертвы

 

на

алтарь

 

отечества,

 

за

 

царя

 

и

 

за

 

церковь

 

православную.

Ѳполченія

 

во

 

время

 

великой

 

брани

 

отечественной

 

и

 

не-

давней

 

тяжкой

 

войны

 

Крымской

 

еще

 

свежи

 

въ

 

пашей
памяти.

 

Но,

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

для

 

нашего

 

блага

 

и

счастія,

 

такіе

 

чрезвычайные,

 

особенные

 

случаи

 

и

 

обстоя-
тельства,

 

которые

 

требуютъ

 

отъ

 

насъ

 

великихъ

 

жертвъ

и

 

заставляютъ

 

ревновать

 

ревностно

 

великаго

 

Минина,
промысломъ

 

Божіимъ

 

посылаются

 

на

 

насъ

 

не

 

часто,

 

и

даже

 

посланныя,

 

нашедшія

 

уже

 

на

 

насъ

 

беды

 

и

 

опасно-

сти

 

невидимою

 

силою

 

Божіею

 

отъ

 

насъ

 

отвращаются

 

и

отдаляются.

 

Очевидное

 

явленіе,

 

непререкаемое

 

знаменіе
такой

 

милости

 

Божіей

 

мы

 

недавно

 

видели

 

въ

 

разсеяніи
той

 

воинственной

 

грозы,

 

которая,

 

начавшись

 

съ

 

той

 

же

стороны,

 

съ

 

какой

 

она

 

нашла

 

на

 

наше

 

возлюбленное
отечество

 

во

 

дни

 

Минина,

 

готова

 

была

 

распространиться

по

 

всему

 

горизонту

 

Европы

 

и

 

всею

 

своею

 

страшною

 

мас-

сою

 

ринуться

 

на

 

насъ.

 

Готовность

 

ревновать

 

ревностію
Минина

 

за

 

славу,

 

честь

 

и

 

благоденствіе

 

отечества

 

и

 

въ

семъ

 

случае,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

ему

 

подобныхъ,

 

была
вами

 

заявлена

 

и

 

съ

 

неизменнымъ

 

обЬтомъ

 

жертвовать

достояніемъ

 

и

 

жизнію

 

повергнута

 

къ

 

престолу

 

возлюблен-
иаго

 

нашего

 

Монарха:

 

но

 

всеблагій

 

и

 

всемогущій

 

Сердце-
ведецъ

 

Богъ,

 

пріемлющій

 

и

 

единое,

 

искреннее,

 

чистое

 

и

святое

 

произволеніе,

 

щадя

 

и

 

милуя

 

васъ,

 

отменилъ

 

эту

я(ертву

 

и

 

спасъ

 

всехъ

 

насъ

 

своею

 

невидимою

 

силою.

Что

 

же?

 

Не

 

значитъ

 

ли

 

это,

 

что

 

духу

 

ревности

 

и

 

са-

моотверя^енія,

 

готовому

 

всегда

 

гореть

 

на

 

алтаре

 

обще-
ственнаго

 

слуя«енія,

 

дается

 

мало

 

мѣста,

 

—

 

что

 

примеръ
великаго

 

Минина

 

долженъ

 

быть

 

нами

 

оставляемъ

 

безъ
подражанія

 

до

 

особеннаго

 

къ

 

тому

 

случая

 

и

 

вызова?
Штъ,

 

Богъ,

 

какъ

 

чадолюбивый

 

нашъ

 

Отецъ,

 

действу-
етъ

 

такъ

 

пе

 

въ

 

ослабленіе

 

нашей

 

ревности,

 

не

 

для

 

того,

чтобы

 

мы

 

оставались

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

общественному
служенію

 

холодными,

 

равнодушными

 

и

 

недеятельными.
Онъ

 

отвращаетъ

   

отъ

 

насъ

   

возстающія

   

на

  

насъ

 

беды

 

и



—

 

и

напасти,

 

требующія

 

отъ

 

насъ

 

великихъ

 

жертвъ

 

самоот-

верженія,

 

и

 

дая*е

 

не

 

часто

 

и

 

понускаетъ

 

ихъ

 

на

 

насъ,

единственно

 

по

 

своей

 

къ

 

намъ

 

любви

 

и

 

милосердію,

 

что-

бы

 

дать

 

намъ

 

въ

 

мирѣ,

 

тишине

 

и

 

безопасности

 

насла-

диться

 

дарованными

 

намъ

 

благами

 

жизни,

 

и

 

частной,

 

и

общественной.—Но

 

и

 

при

 

обыкновенномъ

 

порядке

 

и

 

те-

ченіи

 

нашей

 

жизни

 

мы

 

можемъ

 

служить

 

и

 

обществу

 

и

церкви

 

такъ,

 

какъ

 

свойственно

 

служить

 

ревнующимъ

 

о

ихъ

 

благе

 

согранцанамъ

 

Минина.

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

можетъ

состоять

 

такое

 

служеніе,

 

не

 

выходя

 

изъ

 

обыкновеннаго
порядка

 

жизни

 

кандаго

 

члена

 

общества,—на

 

размышленіе
о

 

семъ

 

посвятимъ

 

несколько

 

минутъ,

 

и

 

темъ

 

почтимъ

настоящій

 

день

 

памяти

 

приснопамятнаго

 

Минина.

Гражданское

 

общество

 

состоитъ

 

обыкновенно

 

изъ

 

раз-

личныхъ

 

членовъ;

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

начальствуютъ,

 

другіе
повинуются,—одни

 

распоряжаются,

 

другіе

 

ихъ

 

распоряженія
исполняютъ,—одни

 

работаютъ

 

и

 

производятъ,

 

другіе

 

ихъ

работой

 

и

 

трудами

 

пользуются, —одни

 

продаютъ,

 

другіе
нокупаютъ,

 

такъ

 

что

 

все

 

члены

 

общества,

 

и

 

высшіе

 

и

яизшіе,

 

и

 

богатые

 

и

 

бедные,

 

и

 

мудрые

 

и

 

немудрые,

 

и

знатные

 

и

 

незнатные,

 

столько

 

необходимы

 

въ

 

обществе,
что

 

одни

 

безъ

 

другихъ

 

обойтись

 

не

 

могутъ,

 

все

 

суть

 

не-

обходимый

 

звенья

 

одной

 

неразрывной

 

цепи.

 

И

 

гіотому
какъ

 

бы

 

кто

 

малъ

 

и

 

незначителенъ

 

въ

 

обществе

 

ни

 

былъ,
онъ

 

имеетъ

 

на

 

себе

 

соответственный

 

своему

 

званію

 

и

оостоянію

 

обязанности,

 

верное

 

исполненіе

 

которыхъ

 

и

приносить

 

обществу

 

известную

 

долю

 

добра.

 

Изъ

 

этихъ

долей,

 

болынихъ

 

и

 

малыхъ,

 

которыя

 

различные

 

члены,

по

 

данной

 

имъ

 

силе

 

и

 

занимаемой

 

ими

 

степени,

 

въ

 

раз-

личномъ

 

количестве

 

вносятъ

 

въ

 

общую

 

сокровищнину,

 

и

составляется

 

единое

 

общественное

 

благо,

 

которое,

 

оче-

видно,

 

можетъ

 

иметь

 

необходимую

 

для

 

счастія

 

и

 

благо-
денствія

 

общества

 

полноту

 

только

 

тогда,

 

когда

 

все

 

члены

общества

 

вносятъ

 

свои

 

доли

 

добра

 

полныя,

 

кому

 

сколько

дано

 

и

 

кто

 

сколько

   

долженъ

 

и

 

по

 

своей

   

силе

 

можетъ.



—

 

iô

 

—

Поэтому

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

кто

 

званіи

 

ни

 

трудился,

 

какимъ

бы

 

дѣломъ,

 

нужнымъ

 

для

 

общества,

 

ни

 

занимался,

 

хотя

бы

 

по

 

видимому,

 

сравнительно

 

съ

 

другимъ,

 

и

 

незначи-

тельнгімъ,

 

если

 

только

 

онъ

 

трудится

 

и

 

дѣлаетъ

 

свое

 

дѣло
честно

 

и

 

добросовѣстно,

 

своимъ

 

трудомъ

 

приноситъ

 

об-
ществу

 

оолную

 

долю

 

добра,

 

какую

 

дано

 

ему

 

приносить,—

его

 

трудъ

 

и

 

дѣло

 

имѣютъ

 

такую

 

же

 

нравственную

 

цѣну
и

 

достоинство

 

и

 

столько

 

же

 

необходимы

 

въ

 

своемъ

 

родѣ
и

 

полезны

 

для

 

общества,

 

какъ

 

труды

 

и

 

-дѣла

 

другихъ

 

его

членовъ,

 

стояпщхъ

 

выше

 

его

 

и

 

дѣлающихъ

 

по

 

данной
имъ

 

силѣ

 

дѣла

 

болѣе

 

важныя

 

и

 

значительныя.

 

Въ

 

еван-

гельской

 

притчѣ

 

сказано,

 

что

 

рабы,

 

получившіе

 

различ-

ные

 

таланты,

 

одинъ —

 

пять,

 

а

 

другой

 

—

 

два,

 

но

 

вравнѣ
честно

 

и

 

добросовѣстно

 

трудившіеся

 

и

 

употреблявшіе

 

ихъ,

не

 

смотря

 

на

 

различную

 

мѣру

 

пріобрѣтенной

 

ими

 

прибы-
ли,

 

равно

 

награждаются

 

приглашеніемъ

 

ихъ

 

войти

 

въ

радость

 

Господа

 

своего,

 

тогда

 

какъ

 

рабъ,

 

получившій
одинъ

 

талантъ

 

и

 

по

 

малости

 

и

 

незначительности

 

получен-

наго

 

пренебрегшій

 

имъ,

 

наказывается

 

лишеніемъ

 

онаго

 

и

сверхъ

 

того

 

за

 

нерадѣніе

 

тьмою

 

кромѣшною.

 

Еще

 

боль-
ше

 

можно

 

сказать

 

объ

 

этихъ

 

по

 

видимому

 

малыхъ

 

за-

слугахъ

 

обществу.

 

Кромѣ

 

того,

 

что

 

изъ

 

многочисленныхъ

долей

 

добра,

 

вносимыхъ

 

каждымъ

 

членомъ

 

по

 

своей

 

силѣ
въ

 

общую

 

сокровищницу,

 

составляется

 

та

 

полнота

 

обще-
ственнаго

 

блага,

 

при

 

которой

 

только

 

и

 

возможно

 

про-

пвѣтаніе

 

и

 

благоденствіе

 

обществъ,

 

a

 

слѣд.

 

и

 

совершеніе
другихъ

 

высшихъ

 

и

 

важнѣйшихъ

 

дѣлъ

 

и

 

подвиговъ

 

тѣми,
кому

 

это

 

дано,—при

 

недостаткѣ

 

этой

 

полноты,

 

которой
почасту

 

въ

 

обществахъ

 

не

 

бываетъ

 

по

 

недостатку

 

лицъ

ревнующихъ

 

о

 

томъ,

 

никѣмъ

 

не

 

видимыя,

 

можетъ

 

быть
даже

 

предъ

 

судомъ

 

свѣта

 

ничего

 

не

 

стоющія

 

дѣла

 

пра-

ведности

 

нѣсколькихъ

 

малыхъ

 

членовъ

 

общества,

 

состоя-

ния,

 

можетъ

 

быть,

 

не

 

въ

 

чемъ

 

иномъ,

 

какъ

 

только

 

въ

добросовѣстномъ

 

и

 

честномъ

 

исполненіи

 

обязанностей
своего

 

званія,

 

и

 

званія

 

въ

 

обществѣ

 

не

 

высокаго,

 

въ

 

ка-

кое

 

Богъ

 

поставилъ,— эти

 

дѣла

 

нѣсколькихъ

 

такихъ

 

пра-

ведниковъ

 

отвращаютъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

городовъ

 

и

 

обществъ,
среди

  

коихъ

 

они

 

живутъ

 

и

 

дѣйствуютъ,

 

и

 

сами

 

того

 

по
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своему

 

смирепію

 

незная,— отвращаютъ

 

иногда

 

праведный
гнѣвъ

 

Божій,

 

готовый

 

на

 

совершенное

 

ихъ

 

погубленіе

 

за

грѣхи

 

и

 

беззаконія

 

другихъ

 

многихъ

 

и

 

сильвѣйшихъ

 

чле-

новъ.

 

Прппомнимъ

 

при

 

этомь

 

особенно

 

замѣчательную
бесѣду

 

Авраама

 

съ

 

Богомъ,

 

когда

 

Богъ

 

открылъ

 

ему

праведное

 

свое

 

опредѣленіе

 

истребить

 

за

 

нечестіе

 

Содомъ
и

 

Гомморъ.

 

Господи,

 

сказалъ

 

емуАвраамъ,

 

неужели

 

Ты
погубишь

 

Содомъ,

 

если

 

въ

 

немъ

 

обрящется

 

человѣкъ
пятьдесятъ

 

праведныхъ?

 

Господь

 

сказалъ

 

Аврааму,

 

что

Онъ

 

пощадилъ

 

бы

 

его,

 

если

 

бы

 

тамъ

 

было

 

пятьдесятъ

праведниковъ.

 

Авраамъ,

 

продолжая

 

свою

 

смѣлую

 

бесѣду
съ-Господомъ,

 

убавлялъ

 

число

 

праведныхъ,

 

и

 

наконецъ

спросилъ

 

Господа:

 

Господи,

 

Ты

 

Судіа

 

всей

 

земли,

 

а

 

я

прахъ

 

и

 

пепелъ,—позволь

 

миѣ

 

Тебя

 

еще

 

единожды

 

спро-

сить:

 

пощадилъ

 

ли

 

бы

 

Ты

 

этотъ

 

городъ,

 

если

 

бы

 

тамъ

обрѣлось

 

только

 

десять

 

праведниковъ?

 

Господь

 

сказалъ

ему,

 

что

 

онъ

 

и

 

тогда

 

отмѣнилъ

 

бы

 

праведный

 

судъ

 

свой
и

 

избавилъ

 

его

 

отъ

 

наказанія.

 

—

 

Изъ

 

этой

 

бесѣды

 

Авра-
ама

 

съ

 

Господомъ

 

мы

 

усматриваемъ,

 

что

 

десять

 

правед-

никовъ,

 

обрѣтшіеся

 

въ

 

градѣ,

 

многочисленномъ

 

и

 

чрез-

вычайно

 

грѣшномъ,

 

могли

 

бы

 

спасти

 

его

 

отъ

 

страшной,
угрожающей

 

ему

 

погибели

 

(Быт.

 

18,

 

20—32).

 

Изъ

 

этой
же

 

исторіи

 

истреблеиія

 

Содома

 

и

 

Гоммора

 

и

 

другихъ

городовъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

видно,

 

что

 

одно

 

прошеніе

 

пра-

веднаго

 

Лота

 

спасло

 

Сигоръ,

 

выпрошенный

 

имъ

 

для

своего

 

убѣжища

 

(Быт.

 

19,

 

19—22).

 

Какъ

 

же,

 

послѣ
этого,

 

,намъ,

 

каждому

 

въ

 

своемъ

 

кругу

 

и

 

въ

 

своемъ

 

зва-

ніи,

 

каковы

 

бы

 

они

 

ни

 

были,

 

не

 

обращать

 

вниманія

 

на

вѣрное

 

и

 

честное

 

служеніе

 

обществу

 

тѣмъ

 

трудомъ

 

или

исполненіемъ

 

той

 

обязанности,

 

какія

 

на

 

насъ

 

будутъ

 

воз-

ложены

 

промысломъ

 

Божіимъ?

 

Мы

 

этимъ

 

спасемъ

 

и

себя,

 

можемъ

 

спасти

 

и

 

общество,

 

и

 

—

 

спасти

 

отъ

 

гнѣва
Божія,

 

отъ

 

погибели,

 

какъ

 

нѣкогда

 

спасъ

 

отечество

 

ве-

ликій

 

нашъ

 

Мининъ.—

 

Вотъ

 

какую

 

пользу

 

могутъ

 

при-

носить

 

обществу

 

честные

 

и

 

вѣрные

 

исполнители

 

своихъ

обязанностей,

 

-хотя

 

бы

 

они

 

стояли

 

и

 

на

 

низшихъ

 

степе-

няхъ

 

общественного

 

служенія,

 

были

 

самыми

 

младшими

 

и

меньшими

 

его

 

членами!
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Но

 

въ

 

обществѣ

 

есТь

 

члены

 

старшіе,

 

выснйе,

 

зани-

мающіе

 

высшія

 

мѣста

 

и

 

степени,

 

дѣятельность

 

которыхъ

имѣетъ

 

болѣе

 

обширные

 

размѣры

 

и

 

болѣе

 

сильное

 

и

 

пря-

мое

 

вліяніе

 

на

 

течеиіе

 

дѣлъ

 

общественныхъ.

 

Что

 

сказать

объ

 

этихъ

 

высшихъ,

 

болѣе

 

вліятельныхъ

 

членахъ

 

общества?
Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

ихъ

 

честное,

 

вѣриое

 

и

 

рев-

ностное

 

служеніе

 

еще

 

больше

 

иринесетъ

 

добра

 

тому

 

об-
ществу,

 

которому

 

они

 

служатъ;

 

они,

 

очевидно,

 

еще

 

больше
и

 

удобнѣе,

 

чѣмъ

 

первые,

 

могутъ

 

наполнять

 

сокровищницу,

общественнаго

 

блага

 

и

 

содействовать

 

благосостоянію

 

и

■процвѣтанію

 

тѣхъ

 

обществъ,

 

которыя

 

будутъ

 

имѣть

 

среди

себя

 

такихъ

 

благихъ

 

и

 

вѣрныхъ

 

дѣлателей.

 

Въ

 

настоящее

царствованіе

 

Благочестивѣйшаго

 

нашего

 

Монарха

 

особенно
тѣмъ,

 

на

 

кого

 

палъ

 

жребій

 

общественнаго

 

служенія,

 

много

предлежитъ

 

потрудиться

 

и

 

—

 

потрудиться

 

трудомъ

 

чест-

нымъ,

 

добросовѣстнымъ,

 

безкорыстнымъ

 

и

 

самоотвержен-

нымъ.

 

Не

 

обинуясь

 

можно

 

сказать,

 

что

 

такое

 

служеніе
обществу

 

въ

 

настоящее

 

ъремя

 

не

 

меньше,

 

если

 

не

 

боль-
ше,

 

принесетъ

 

благихъ

 

плодовъ,

 

нежели

 

сколько

 

могло

бы

 

принести

 

чрезвычайное

 

наше

 

служеніе

 

отечеству

 

при

какой

 

нибудь

 

угрожающей

 

ему

 

опасности,

 

или

 

постигшемъ

его

 

бѣдствіи.

 

Поэтому

 

нисколько

 

мы

 

не

 

преувеличимъ,

если

 

скажемъ,

 

что

 

тѣ,

 

которые

 

честно,

 

богобоязненно

 

и

ревностно

 

исполняютъ

 

дѣла

 

своей

 

общественной

 

службы,
своей

 

должности,

 

помѣрѣ

 

дарованныхъ

 

каждому

 

отъ

Господа

 

силъ,

 

тѣ

 

суть

 

достойные

 

сограждане

 

великаго

Минина,

 

усвоили

 

себѣ

 

завѣщанный

 

имъ

 

въ

 

наслѣдіе
духъ

 

ревности,

 

безкорыстія

 

и

 

самоотверженія

 

въ

 

дѣлѣ
общественнаго

 

служенія.

Впрочемъ

 

кто

 

ревнуетъ,

 

подобно

 

евангельскому

 

юиошѣ,
о

 

пріобрѣтеніи

 

большего

 

и

 

выошаго

 

совершенства

 

на

 

по-

прищѣ

 

общественнаго

 

служенія,

 

тотъ

 

кромѣ

 

дѣлъ

 

закона,

т.

 

е.

 

прямыхъ

 

своихъ

 

обязанностей,

 

прянятыхъ

 

по

 

жребію
отъ

 

общества,

 

или

 

лежащихъ

 

на

 

немъ

 

по

 

самому

 

его

зваиію,

 

можетъ

 

открыть

 

для

 

себя

 

другіе,

 

частные

 

пути

къ

 

пріумноженію

   

общественнаго

  

блага...

 

Предметовъ

 

на
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которые

 

обращаешь

 

въ

 

настоящее

 

время

 

вниманіе

 

мудрое

и

 

многопопечительное

 

правительство

 

наше,

 

но

 

которыми

заняться,

 

по

 

его

 

предначертаніямъ

 

и

 

указаніямъ,

 

оно

 

пре-

доетавляетъ

 

свободному

 

желанію

 

и

 

усердію

 

ревнующихъ

о

 

благѣ

 

общественномъ,— такихъ

 

предметовъ

 

нынѣ

 

очень

много.

 

Есть

 

на

 

чемъ

 

остановиться,

 

есть

 

что

 

избрать

 

для

особенеаго

 

едуженія

 

обществу

 

самому

 

сильному

 

ревни-

телю,

 

въ

 

которомъ'--коритъ

 

истинный,

 

настоящій

 

духъ

Минина.

Въ

 

недавнее

 

время

 

Высочайше

 

утверждены

 

и

 

объявлены
ноложенія

 

о

 

земскихъ

 

учрежденіяхъ,

 

о

 

церковныхъ

 

брат-
ствахъ,

 

о

 

приходскихъ

 

при

 

церквахъ

 

попечительствахъ

 

и

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ.

 

Какое

 

обширное

 

по-

прище

 

для

 

деятельности

 

каждаго

 

представляютъ

 

эти

 

но-

вый

 

учрежденія!..

 

Одно

 

учрежденіе

 

церковныхъ

 

братствъ
сколько

 

принесло

 

пользы

 

отечеству

 

и

 

церкви

 

въ

 

запад-

номъ

 

краю

 

Россіи!

 

Оно

 

противодѣйствовало

 

распростра-

ненію

 

въ

 

томъ

 

краѣ

 

иноземнаго,

 

чуждаго

 

духа,

 

оно

 

под-

держало

 

православную

 

вѣру,

 

утѣсняемую

 

иновѣріемъ,
улучшало

 

состояніе

 

православнаго

 

духовенства,

 

доведен-

ная)

 

до

 

нищеты

 

и

 

униженія,

 

благоустрояло

 

и

 

снабжало
всѣмъ

 

потребнымъ

 

къ

 

бугослуженію

 

тамошніе

 

православ-

ные

 

храмы,

 

доведенные

 

также

 

до

 

нищеты

 

и

 

совершеннаго

упадка,

 

поддерживало

 

и

 

распространяло

 

просвѣщеніе

 

въ

духѣ

 

православія

 

и

 

русской

 

народности.

 

Сколько

 

пользы

и

 

у

 

насъ

 

могли

 

бы

 

принести

 

подобный

 

братства?

 

Конечно,
въ

 

нашей

 

странѣ,

 

какъ

 

въ

 

центральной,

 

коренной

 

рус-

ской,

 

нѣтъ

 

иноземнаго,

 

чуждаго

 

духа,

 

подавляющего

 

рус-

скую

 

національность, —нѣтъ

 

иновѣрія,

 

стѣсняющаго

 

пра-

вославіе, —православные

 

храмы

 

и

 

православное

 

духовен-

ство,

 

по

 

милости

 

БожіеЯ,

 

не

 

бѣДствуютъ

 

какъ

 

тамъ.

 

Но
нѣтъ

 

ли

 

и

 

у

 

насъ,

 

вблизи

 

насъ,

 

и

 

даже

 

почти

 

среди

насъ

 

подобнаго

 

зловѣрія,

 

которое

 

враждуетъ

 

противъ

православной

 

церкви

 

не

 

менѣе,

 

даже

 

болѣе

 

и

 

безстраш-
нѣе,

 

чѣмъ

 

западное

 

иновѣріе?

 

Расколъ,

 

коимъ,

 

къ

 

вели-

кому

 

прискорбію

 

нашему,

 

очень

 

многіе

 

увлечены

 

въ

 

на-
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шей

 

странѣ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

съ

 

болынимъ

 

безстра-
шіемъ

 

и

 

дерзостію

 

поднялъ

 

главу

 

свою

 

и

 

увлекаетъ

 

въ

свои

 

сѣтн

 

многихъ

 

слабыхъ

 

членовъ

 

православной

 

перкви,

которые,

 

оставляя

 

православную

 

церковь,

 

дѣлаются

 

та-

кими

 

же

 

врагами

 

ея,

 

какъ

 

и

 

наставники

 

ихъ—обольсти-
тели.

 

Во

 

многихъ

 

приходахъ,

 

которые

 

и

 

прежде

 

зара-

жены

 

были

 

расколомъ,

 

церкви

 

православный

 

почти

 

опу-

стѣли.

 

Духовенство

 

въ

 

этихъ

 

приходахъ,

 

и

 

прежде

 

бѣд-
ное

 

и

 

достаточно

 

необезпеченное,

 

въ

 

настоящее

 

время

лишается

 

и

 

послѣднихъ

 

средствъ.

 

Отношенія

 

и

 

связи

 

меж-

ду

 

священниками

 

и

 

отпадшими

 

отъ

 

церкви

 

прихожанами

прекратились,—

 

священниковъ

 

они

 

не

 

принимаютъ,

 

избѣ-
гаютъ

 

съ

 

ними

 

всякой

 

встрѣчи.

 

Священники

 

лишились

всякой

 

возможности

 

какимъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

образомъ
действовать

 

на

 

нихъ,

 

учить

 

и

 

убѣждать

 

ихъ

 

и

 

имѣть

 

ка-

кое

 

нибудь

 

вліяніе.

 

Попытки

 

нѣкоторыхъ

 

священниковъ

приходить

 

въ

 

селенія,

 

обитаемыя

 

отпадшими

 

отъ

 

церкви,

съ

 

намѣреніемъ

 

отечески

 

побесѣдовать

 

съ

 

ними

 

о

 

пред-

метахъ

 

вѣры,

 

раскрыть

 

имъ

 

ложь

 

и

 

обманъ

 

принятаго

ими

 

ученія

 

объ

 

удаленіи

 

отъ

 

церкви

 

Божіей,— оставались

и

 

остаются

 

совершенно

 

напрасными:

 

отпадшіе

 

въ

 

домы

свои

 

священниковъ

 

не

 

допускаютъ

 

и

 

сами

 

имъ

 

не

 

пока-

зываются.

 

Въ

 

нѣкоторыХъ

 

мѣстахъ

 

священники

 

не

 

мо-

гутъ

 

пройти

 

мимо

 

отпадшихъ

 

евоихъ

 

прихожанъ,

 

особенно
когда

 

они

 

составляютъ

 

какое

 

нибудь

 

собраніе

 

на

 

улицѣ,
безъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

услышать

 

отъ

 

нихъ

 

себѣ

 

оскорбленія
и

 

поношенія

 

и

 

даже

 

хулы

 

на

 

церковь

 

Божію;

 

а

 

въ

 

нѣ-
которыхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

готовится

 

или

 

уже

 

совершается

въ

 

деревнѣ

 

какое

 

нибудь

 

служеніе,

 

или

 

треба

 

у

 

расколь-

никовъ,

 

священники

 

на

 

ту

 

пору

 

сюда

 

почему

 

либо

 

при-

бывшие

 

подвергаются

 

опасности

 

потерпѣть

 

больше,

 

чѣмъ
одно

 

оскорбленіе.

Будемъ

 

ли

 

благочестивые,

 

православные

 

христіане,
усердные

 

и

 

твердые

 

въ

 

вѣрѣ

 

сыны

 

церкви

 

Божіей,

 

бу-
демъ

 

ли

 

мы

 

оставаться

 

равнодушными

 

зрителями

 

такого

бѣдственнаго,

   

плачевнаго

  

состоянія

 

церкви

   

вблизи

 

насъ
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и

 

даже,

 

можно

 

сказать,

 

среди

 

насъ.

 

Не

 

слѣдуетъ

 

ли

 

и

намъ,

 

какъ

 

было

 

и

 

есть

 

на

 

западѣ

 

Россіи,

 

дружно

 

со-

единиться

 

такъ

 

же

 

въ

 

православное

 

братство

 

и

 

употре-

бить

 

всѣ

 

зависящія

 

отъ

 

насъ

 

мѣры

 

сначала

 

къ

 

пресѣченію
етѳль

 

быстро

 

и

 

сильно

 

распространяющагося

 

во

 

многихъ

мѣстахъ

 

раскола,

 

а

 

потомъ

 

и

 

къ

 

обращенію

 

его

 

привер-

женцевъ

 

на

 

путь

 

истинный,

 

въ

 

лоно

 

православной

 

церкви?
Помощь

 

со

 

стороны

 

членовъ

 

братства,

 

если

 

бы

 

таковое,

ври

 

помощи

 

Божіей,

 

учредилось,

 

поданная

 

евященникамъ.

и

 

непосредственное

 

вліяніе

 

ихъ

 

самихъ

 

на

 

.раскольниковъ,

для

 

мірекихъ

 

людей

 

по

 

разнымъ

 

отношеніямъ

 

къ

 

нимъ

болѣе

 

удобное,

 

чѣмъ

 

для

 

священниковъ,

 

не

 

принимаемыхъ

и

 

отвергаемыхъ

 

заблудшими,

 

— очень

 

много

 

могли

 

бы

 

при-

нести

 

пользы

 

для

 

церкви

 

православной

 

и

 

ея

 

пастырей..
Одинъ

 

сильный

 

вліятельный

 

человѣкъ

 

изъ

 

такого

 

братства,
дѣйствуя

 

въ

 

видахъ

 

православія

 

на

 

заблудшаго

 

своего

собрата,

 

также

 

по

 

своему

 

авторитету

 

и

 

сѳстояиію

 

чело-

века

 

въ

 

своемъ

 

кругу

 

вліятельнаго

 

и

 

сильнаго,

 

имѣя
полное

 

и

 

совершенное

 

къ

 

тому

 

удобство

 

по

 

разнымъ

 

об-
щественнымъ,

 

торговымъ,

 

иногда

 

дружескимъ

 

и

 

даже

 

род-

ственнымъ

 

отношеніямъ

 

и

 

связямъ,

 

могъ

 

бы

 

съ

 

силою

поколебать

 

чрезъ

 

него

 

цѣлую

 

общину

 

заблуждающихъ,

 

имъ

поддерживаемую

 

и

 

ему

 

во

 

всемъ

 

преданную.

 

Обращеніе
одного

 

такого

 

лица

 

могло

 

бы

 

сопровождаться

 

обращеніемъ
тысячь

 

другихъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

приходскіе

 

священ-

ники

 

и

 

даже

 

начальствующія

 

лица

 

духовныя

 

не

 

имѣютъ
къ

 

тому

 

никакихъ

 

средствъ,

 

потому

 

что

 

не

 

имѣютъ

 

къ

нимъ

 

никакого

 

доступа.

-

 

Остановимся

 

пока

 

на

 

одномъ

 

этомъ

 

важнѣйшемъ

 

пред-

метѣ,

 

въ

 

которомъ

 

помощь

 

со

 

стороны

 

нравославнаго

братства,

 

очевидно,

 

могла

 

бы

 

принести

 

большую

 

и

 

суще-

ственную

 

пользу

 

для

 

церкви

 

Божіей.

 

На

 

другіе

 

предметы»

которыми

 

также

 

съ

 

большою

 

пользою

 

для

 

церкви

 

и

 

об-
щества

 

могло

 

бы

 

заняться

 

учредившееся

 

православное

братство,

 

мы

 

только

 

укажемъ.

 

Какіе

 

же

 

эти

 

другіе

 

пред-'

меты,

 

коими

 

могло

 

бы

 

заняться

 

братство?

 

Кромѣ

 

раскола,

это:*

 

1)

 

господствующіе

 

въ

 

иашемъ

 

градѣ

 

и

 

обществѣ

 

иѣ-



—

 

21

 

—

которые

 

зловредные,

 

гнусные,

 

но

 

многими

 

явно

 

допу-

скаемые

 

и

 

содѣваемые

 

пороки,

 

противъ

 

коихъ

 

члены

 

брат-
ства

 

съ

 

силою

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

 

могли

 

бы

 

возстать

 

и

 

оста-

навливать

    

ихъ,

    

или

   

по

   

крайней

   

мѣрѣ

   

ограничивать;

2)

  

установленіе

 

на

 

прочныхъ

 

и

 

твердыхъ

 

началахъ

 

об*
ществеиной

 

благотворительности,

 

недостатокъ

 

которой?
въ

 

нашемъ

 

градѣ

 

очень

 

ощутителенъ,

 

хотя

 

и

 

есть

 

къ

 

то-

му

 

достаточныя

  

средства

 

въ

 

рукахъ

 

здѣшняго

   

общества;
3)

  

иаблюдеиіе

 

за

 

болѣе

 

строгимъ

 

и

 

точнымъ

 

исполненіемъ
четвертой

 

заповѣди

 

Божіей

 

о

 

храненіи

 

и

 

святомъ

 

про-

вожденіи

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней;

 

А)

 

изыска-

Hie

 

способовъ

 

къ

 

распространенно

 

просвѣщенія,

 

столь

необходимаго

 

въ

 

нашей

 

странѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

для

ослабленія

 

и

 

совершеннаго

 

прекращеиія

 

раскольническихъ-

заблужденій

 

и

 

закоренѣлыхъ

 

предразсудковъ

 

ихъ;

 

напр.

доставленіе

 

средствъ

 

къ

 

поддержанію

 

училищъ,

 

во

 

мно-

гихъ

 

мѣстахъ

 

безъ

 

всякихъ

 

стороннихъ

 

пособіЙ,

 

откры-

ваемыхъ

 

однимъ

 

духовенствомъ

 

и

 

существующихъ

 

един-

ственно

 

только

 

ихъ

 

усердіемъ

 

и

 

трудами,

 

—

 

потомъ

 

къ

открытію

 

и

 

учрежденію

 

новыхъ

 

училищъ

 

въ

 

такихъ

 

мѣ-
стахъ,

 

гдѣ

 

они

 

особенно

 

необходимы,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

ду-

ховные,

 

при

 

всемъ

 

своемъ

 

усердіи,

 

не

 

имѣютъ

 

возмож-

ности

 

ихъ

 

учредить,— таковы

 

всѣ

 

приходы,

 

зараженные

расколомъ;

 

5)

 

значительнымъ

 

щ

 

кажется,

 

весьма

 

близ-
кимъ

 

къ

 

сердцу

 

каждаго

 

предметомъ

 

занятій

 

учредив-

шагося

 

братства

 

могло

 

бы

 

быть

 

изысканіе

 

средствъ

 

къ

улучшенію

 

и

 

большему

 

благоукрашенію

 

нѣкоторыхъ

 

хра-

мовъ

 

Божіихъ,

 

напр.

 

сего

 

самаго

 

храма,

 

въ

 

коемъ

 

мы

предстоимъ

 

теперь.

 

Храмъ

 

сей,

 

хотя. ни

 

въ

 

чемъ,

 

суще-

ственно

 

необходимомъ

 

для

 

отправленія

 

богослуженія

 

и

своего

 

содеряіанія

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

есть,

 

не

 

нуждается:

но

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

благолѣпіи,

 

какое

 

прилично

 

храму

Божію,

 

какъ

 

мѣсту

 

святыни,

 

въ

 

коемъ

 

Богъ

 

являетъ

 

Свое
особенное

 

присутствіе,

 

по

 

назначенію

 

'сего

 

храма

 

быть
первымъ

 

и

 

главнымъ

 

въ

 

нашемъ

 

знаменитомъ

 

градѣ,

 

по-

сѣщаемомъ

 

многочисленными

 

лицами

 

всѣхъ

 

странъ,

 

не

только

 

русскихъ,

 

но

 

и

 

иныхъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

многіе

 

и

сюда

 

притекаютъ,

 

и

 

по

 

усердію

 

помолиться,

 

и

 

по

 

особен-
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ному

 

уваженію

 

къ

 

мѣсту

 

покоя

 

останковъ

 

нашего

 

вели-

каго

 

согражданина,— храмъ

 

этотъ

 

имѣетъ

 

нужду,

 

и

 

нуж-

ду,

 

можно

 

сказать,

 

настоятельную,

 

въ

 

приведеніи

 

его

въ

 

болѣе

 

благолѣпный

 

видъ,

 

чего,

 

за

 

удовлетвореніемъ
своихъ

 

существениыхъ

 

надобностей,

 

по

 

значительной

 

цен-
ности

 

потребныхъ

 

улучшений,

 

онъ

 

собственными

 

своими

средствами

 

произвести

 

не

 

можетъ.

Вотъ

 

что

 

почли

 

мы

 

болѣе

 

всего

 

близкимъ

 

и

 

прилич-

нымъ

 

настоящему

 

нашему

 

собранно

 

сказать

 

предъ

 

вами,

достопочтенные

 

граждане,

 

въ

 

честь

 

и

 

память

 

великаго

вашего

 

согражданина.

 

Просимъ

 

и

 

молимъ

 

васъ,— удостойте
вашимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

сочувствіемъ

 

хотя

 

нѣкоторыя

 

изъ

сказанныхъ

 

предположеній,

 

подвергните

 

ихъ

 

вашему

 

благо-
разумному

 

и

 

опытному

 

обсужденію

 

и,

 

если

 

найдете

 

по-

лезными

 

и

 

къ

 

осуществление

 

удобными:

 

то

 

примите

 

ихъ

съ

 

любовію

 

и,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

приступите

 

къ

 

ихъ

исполненію,

 

и —

 

не

 

отлагайте

 

этого

 

вдаль.

 

Вы,

 

какъ

 

со-

граждане

 

Минина,

 

обыкшіе

 

въ

 

дѣлахъ

 

общественнаго

 

слу-

женія

 

стоять

 

напереди

 

другихъ,

 

должны

 

упредить

 

другихъ

и

 

на

 

семъ

 

пути

 

общественнаго

 

служенія,

 

къ

 

которому

призываетъ

 

васъ

 

церковь,

 

Государь,

 

отечество,

 

котораго

требуетъ

 

благо,

 

счастіе

 

и

 

спасеніе,

 

и

 

ваше

 

собственное,
и

 

вашихъ

 

ближнихъ,

 

особенно

 

заблуждающихся

 

братій.
Аминь.

Каѳедр.

 

Протоіерей

 

Конст.

 

Милотдовв.
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Святый

 

благовѣрый

 

великій

 

князь

  

Ге-
орпй

 

(Іірій)

 

II

 

Всеволодовича

(Оконтніе.)

Е.)

 

РАЗБОРЪ

 

НѢКОТОРЫХЪ

 

СУЖДЕНІЙ,

 

КАСАЮЩИХСЯ

 

ЛЙЧ^

НОСТИ

 

ГЕОРГІЯ

 

ВСЕВОЛОДОВИЧА

 

И

 

НѢСКОЛЬКИХЪ,

 

БЛИЖАЙ-
ШЕЕ

 

ОТПОШЕНІЕ

 

КЪ

 

НЕМУ

 

ИМѢЮЩИХЪ,

 

СОБЫТІЙ

 

ЕГО

КНЯЖЕНІЯ.-ЧЕРТЫ

 

ХАРАКТЕРА

 

ВЕЛИКАГО

 

КНЯЗЯ.— ОТЗЫВЫ

ЛѢТОПИСЦЕВЪ

 

О

 

НЕМЪ.

 

—

 

МОЛИТВЕННОЕ

 

ОБРАЩЕНІЕ

 

ЦЕР-

КВИ

 

КЪ

 

НЕМУ.

Вервѣе

 

пеже

 

ѵспытаеши,

 

не

 

пори^

цай,

 

уразумѣй

 

прежде

 

(Сир.

 

11,7.)
M

 

ноги

 

бо

 

прельсти

 

маѣніе

 

шѵв

(-3,

 

24).

Противъ

 

Георгія

 

Всеволодовича

 

существуютъ

 

некото-
рый

 

своего

 

рода

 

нареканія,

 

обвиненія

 

и

 

даже

 

порица-

ли

 

(*).

Долгъ

 

нашъ —освободить

 

отъ

 

нихъ,-

 

на

 

сколько

 

воз^

можно

 

(**"),

  

священную

 

личность

   

глубоко

 

чтимаго

 

нами

[*)

 

Это,

 

впроченъ,

 

естественно.

 

Ибо,

 

ігри

 

еамомъ

 

безкорыстномъ

 

даше,
со

 

стороны

 

человѣха,

 

образѣ

 

дѣйствій,

 

невозможно

 

ему

 

избежать

 

здѣсь

 

со-

вершенно

 

колкихх

 

стрілъ

 

злосдовія

 

и

 

осуждения,

 

кои

 

тѣиъ

 

сіиьнѣе

 

разатъ

в

 

уязвлпютъ

 

верѣдко,

 

чѣмь

 

выше

 

и

 

уважаем

 

і;е

 

личность,

 

протавъ

 

кото-

рой

 

он

 

в

 

направляются

 

(Сир.

 

28,

 

(6—18).

 

Велемудрый

 

[всего

 

чаще

 

про-
иэносяшз'й

 

слово

 

осужденіа

 

на

 

другихъ],

 

по

 

словамъ

 

Ііремудраго,

 

во

 

укориэ-

нѣ

 

своей

 

биваетъ

 

дерзооердг

 

(Нрит.

 

21,

 

4)

 

и

 

велерѣчивымп

 

языками
[Пс.

 

11,

 

4]

 

сюимг,

 

какъ

 

стрѣлою

 

уязвляющею

 

(Іер.9,

 

8],

 

сострѣляетв

 

ж
правых

 

серйцема

 

[lie.

 

10,

 

2].

(**)

 

Говорваъ:

 

на

 

сколько

 

возможно,

 

потопу

 

что,

 

при

 

саыыхъ

 

блѳ-
етящвхъ

 

умствовБыхъ

 

и

 

нраветвеввыхъ

 

качествахъ

 

чедовѣка,

 

трудно

 

ему

к

 

даже

   

невозможно

   

пребыть

   

ва

 

зеилѣ

   

свободвьгаъ

 

во

 

всю

 

жизнь

   

слою



— .

 

Щ

 

—

%лаговѣрнаго

 

князя,

 

имя

 

и

 

память

 

коего

 

должны

 

быть
вк

 

благословеніихя

 

(Сир.

 

Д6,

 

13)

 

у

 

всѣхъ

 

его

 

потом-

ковъ.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

разсмотримъ,

 

въ

 

заключеніе

 

біо*
траФІи

 

его:

 

въ

 

какой

 

степени

 

справедливы

 

и

 

вниманія

 

на-

шего

 

достойны

 

взводимыя

 

на

 

него

 

обвиненія.

Первое,

 

что

 

'бросается

 

прежде

 

всего

 

въ

 

глаза

 

обвини-
телямъ

 

вел,

 

князя,

 

это—липецкая

 

битва,

 

какъ

 

мрачный,
въ

 

еамомъ

 

дѣлѣ,

 

эпизодъ

 

изъ

 

исторіи

 

княженія

 

Георгія.
Думаютъ

 

нѣкоторые,

 

что

 

вел.

 

князь

 

этотъ,

 

стремясь

 

безъ
мѣры

 

къ

 

первенству

 

и

 

самовластію,

 

сдѣлалса

 

чрезъ

 

то

тлавнымъ

 

виновникомъ,

 

происшедшего

 

тогда

 

между

 

братья-
ми,

 

кровопролитія.

 

Это

 

потому

 

въ

 

особенности,—

 

какъ

утверждаютъ,— что

 

онъ

 

не

 

хотѣлъ

 

никакъ

 

уступить

 

вели-

кокняжескихъ

 

правъ

 

и

 

преимуществъ

 

своихъ

 

старшему

брату

 

Константину

 

(изъ-зачего

 

давно

 

и

 

прежде

 

грозила

«му

 

война),

 

несмотря

 

на

 

старшинство

 

послѣдняго,

 

дававшее

•ему

 

болыпія

 

уже

 

предъ

 

прочими

 

братьями

 

права

 

и

 

власть.

Не

 

хотѣлъ

 

онъ,—говорятъ^ —принять

 

и

 

посредничества

Мстислава,

 

желавшаго

 

примирить, "до

 

начала

 

еще

 

сраже-

ния,

 

враждующихъ

 

братьевъ

 

(*).

-Правда,

 

что

 

еслибы

 

Георгій

   

Всеволодовичъ

 

•

 

уступилъ

чпреетолъ

   

Константину,

  

то

 

междоусобное

   

кровопролитіе

■отъ

 

танихъ

 

или-

 

иныхъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

незначительныхъ,

 

погрЬшно*

стей

 

и

 

ошибокъ.

 

«Errare

 

humanum

 

est— чедовѣву

 

свойственно

 

по-

грѣшать» —гласвтъ,

 

опытомъ

 

всѣхъ

 

восяеиъ

 

оправданное

 

и

 

за

 

истину

 

ве-

'ііреложиую

 

призванное,

 

изречевіе

 

вѣвовой

 

мудрости

 

житейской.

 

Сеомерицею
падете,

 

во

 

дни

 

дѣятельности

 

своей,

 

и

 

праведный

 

муягь

 

(Прат.

 

.24,

 

16), —

подтверждаем

 

голосъ

 

богодухновенпаго

 

мудреца

 

древаостя.

 

«Пусть

 

и

 

пра-

веденъ

 

кто

 

либо, —разеуяедаетъ

 

св.

 

Златоустъ,

 

—

 

но,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

тысячу

разъ

 

быдъ

 

праведенъ

 

в

 

восшелъ

 

до

 

самаго

 

верха

 

[совершенства],

 

такъ

 

что

отр*шился

 

отъ

 

грѣховъ....

 

во

 

онъ

 

—

 

человѣвъ.

 

А

 

кто

 

(изъ

 

людей)

 

похва-

лится,

 

чисто

 

кМіьти

 

сердце?

 

Или

 

кто

 

дерзнете

 

рщи

 

ѵиета

 

себіъ

 

быта
omis

 

ірѣхове

 

(Прит.

 

6,

 

12)?...

 

Не

 

возможно,

 

значить,

 

человѣку

 

быть

 

бег-
Г(фннымъ»

 

[Ô

 

Лаз.

 

бес.

 

у,

 

4Ь),

(*)

 

Такъ

 

именно

 

выходитъ

 

в

 

такоз

 

именно

 

заключеніе

 

выводить

 

можно

иаъ

 

опиеаніа

 

липецкой

 

битвы

 

у

 

довольно

 

многихъ

 

нашихъ

 

историков*,

выетввдающихъ

 

личность

 

вел.

 

князя

 

въ

 

весопсѣмъ

 

выгодвомъ

 

для

 

негосвѣ-
т4,

 

ш&іо

 

его

 

оправдывающихъ

 

и

 

не

 

очень

 

вообще

 

уважительно

 

(не

 

взирая

ва

 

священный

 

авторитетъ

 

личности)

 

о

 

немъ

 

отзывающихся.
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могло

 

быть

 

устранено

 

и

 

престало

 

бы,

 

вѣроятно,

 

въ

 

са-

момъ

 

началѣ

 

('"").

 

Но

 

не

 

изъ

 

за

 

этого

 

возгорѣлась

 

первона-

чально

 

война

 

между

 

братьями,

 

если

 

припомнимъ

 

подроб-
нѣе

 

всѣ

 

обстоятельства

 

печальной

 

липецкой

 

катастрофы.

Извѣстио,

 

что

 

Георгій

 

вызванъ

 

былъ

 

на

 

брань

 

другимъ

братомъ

 

своимъ,

 

Ярославомъ,

 

котораго,

 

вслѣдствіе

 

просьбы
его,

 

ношелъ

 

оиъ

 

защитить

 

нротиву

 

сильнаго

 

тестя

 

его,

Мстислава

 

торопецкаго

 

(Удалаго),

 

и

 

союзныхъ

 

съ

 

иимъ

князей.

 

Мстиславъ,—какъ

 

знаемъ

 

мы, —требовалъ

 

вна-

чалѣ, —и

 

требовалъ

 

очень

 

немаогаго,—чтобы

 

зять

 

его

 

осво-

бодилъ

 

только

 

новгородцевъ,

 

коварно

 

захваченныхъ

 

вмъ

въ

 

плѣнъ

 

и

 

томившихся

 

у

 

него

 

въ

 

неволѣ.

 

«Се

 

новго-

родцы»,—говорилъ

 

онъ

 

чрезъ

 

поеловъ

 

виновному

 

зятю

своему, — «се

 

новгородцы

 

и

 

новоторжцы

 

плачуще

 

вопіютъ
на

 

тебя

 

ко

 

Господу

 

Богу

 

и

 

пречистей

 

Его

 

Матери

 

Бого-
родицы

 

и

 

къ

 

моей

 

худости,

 

як,о

 

изобидилъ

 

ecu

 

ихъ».

 

За
тѣмъ

 

онъ

 

же,

 

и

 

нарочито

 

какъ

 

бы,

 

въ

 

оправданіе

 

нисколь-

ко

 

невиннаго

 

тутъ

 

Георгія,

 

прибавилъ:

 

«а

 

(отъ)

 

вели-

каго

 

князя

 

Юрья

 

Всеволодича

 

нѣсть

 

иамъ

 

ничтоже

 

ни

обиденія,

 

ни

 

насилія»

 

(**).

 

На

 

требоваиіе

 

правдиваго

 

те-

стя

 

своего

 

новгородскій

 

князь,

 

вмѣсто'

 

должнаго

 

испол-

неиія

 

воли

 

его,

 

отвѣчалъ

 

гордымъ

 

и

 

рѣшительнымъ

 

от-

казомъ:

 

«мнра

 

не

 

хощу,

 

в

 

гостей

 

не

 

отдамъ,

 

и

 

что

 

взяхъ,

 

то

у

 

мене»

 

(***).

 

Такая

 

неуступчивость

 

и

 

самонадѣянность,
естественно,

 

повлекли

 

за

 

собой

 

войну.

С)

 

«Паке

 

писласта», —говоритъ

 

лѣгоаись

 

о

 

Мстиславе

 

и

 

Ковставтивѣ, —

«дь

 

обізма

 

квяземъ

 

(Георгію

 

и

 

Ярославу)

 

послѣдшою

 

рѣчь:

 

мы

 

пришли
есмя...

 

не

 

ва

 

лрпзопрояитіе,

 

крози

 

ве

 

д;ш

 

Богъ

 

створити,

 

да

 

до

 

того

 

упра-

вимс!...;

 

а

 

дадимъ

 

старѣйшнньство

 

квязш

 

Копотантину,

 

а

 

посадите

 

и

 

въ

Яоладимерѣ,

 

а

 

ваиъ

 

земля

 

Суэдільская

 

вся».

 

Князь

 

Юріа

 

же

 

рече:

 

«рци

брать*

 

моей,

 

княземъ

 

Мстиславу

 

и

 

Волокимеру:

 

пришли

 

есте,

 

да

 

нуды

 

хо-

тите

 

отълти;

 

а.

 

брату

 

К^взтаитину

 

мілви:

 

перемоги

 

насъ,

 

тебѣ

 

вся

 

оснля

Тако

 

князи...

 

Юрій

 

и

 

Ярослав!).. .

 

не

 

П|Дііем

 

мира»

 

(Тролцк.

 

212.)

(**)

 

Никон.—

 

323

 

—

 

Тоже

 

говорить

 

и

 

Троицк,

 

лѣтоиись:

 

«кланяемся

(Юр ! ю),

 

ввту

 

оамъ

 

съ

 

тобою

 

обиды,

 

обиданимь

 

съ

 

Ярослазомьч

 

(— стр, а2і2).

("* J

 

Никои.— 3-23—

 

4.
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Ярославъ,

 

дѣйствуя

 

съ

 

прежнимъ,

 

обычнымъ

 

себѣ,
коварствомъ

 

и

 

самолюбіемъ,

 

умѣлъ

 

до

 

того

 

искусно

 

на

первое

 

время

 

запутать

 

въ

 

свои

 

сѣти

 

и

 

потомъ

 

вовлечь

въ

 

войну

 

простодушнаго

 

Георгія,

 

что

 

этотъ

 

не

 

могъ

и

 

разгадать

 

вначалѣ,

 

кого

 

пришелъ

 

онъ

 

выручать—праваго

или

 

виноватаго,

 

и

 

въ

 

чьихъ

 

интересахъ

 

придется

 

ему

дѣйствовать

 

послѣ.

 

«Я

 

за

 

одно

 

съ

 

братомъ

 

моимъ,

 

Яро-
славомъ«,—отвѣтилъ

 

онъ

 

только,

 

съ

 

увѣренностію

 

въ

 

пра-

во-

 

его,

 

пришедшимъ

 

къ

 

нему

 

посламъ

 

Мстислава,

 

и

 

тѣмъ
напередъ

 

заявилъ,

 

что,

 

изъ

 

любви

 

къ

 

кровному

 

брату,
намѣренъ

 

онъ

 

защищать

 

его

 

до

 

конца,

 

биться

 

за

 

него

 

до

послѣднихъ

 

силъ.

Послѣдствія

 

не

 

оправдали,

 

•

 

однако,

 

успѣхомъ

 

блягія

 

на-

мѣренія

 

и

 

дѣйетвія

 

вел,

 

князя.

 

Когда

 

ужь

 

нельзя

 

было
поправить

 

дѣла,

 

тогда

 

только

 

обнаружились

 

вполнѣ

 

ковар-

ные

 

замыслы

 

и

 

лукавство

 

новгородскаго

 

князя,

 

къ

 

огор-

ченію

 

и

 

бѣдѣ

 

великодушнаго

 

заступника

 

его.

 

Неблагопри-
ятный

 

исходъ

 

битвы

 

раскрылъ,

 

наконецъ,

 

глаза

 

прямодуш-

ному

 

Георгію

 

и

 

выставилъ

 

предъ

 

нимъ

 

въ

 

самомъ

 

не-

привлекательномъ

 

видѣ

 

личность

 

самолюбиваго

 

его

 

брата.
Благосердый

 

защитникъ

 

мнимо

 

обиженнаго

 

родича

 

созналъ

теперь,

 

хоть

 

поздно,

 

и

 

убѣдился,

 

что

 

войны- съ

 

Мстиславомъ
и

 

Еонстантиномъ

 

вовсе

 

не

 

было-бъ

 

у

 

него,

 

еслибы

 

до

вея

 

не

 

довелъ

 

его

 

хитрый

 

Ярославъ

 

(*).

 

Это

 

прямо

 

и

ясно

 

высказалъ

 

Георгій

 

Всеволодовичъ,

 

когда,

 

удаляясь

послѣ

 

липецкой

 

битвы

 

изъ

 

Владиміра

 

въ

 

данный

 

ему

на

 

время

 

удѣлъ —волжскій

 

Городецъ,

 

пришелъ

 

онъ

 

помо-

литься,

 

предъ

 

отбытіемъ

 

своимъ,

 

во

 

храмъ

 

Богоматери.
«Не

 

я

 

началъ

 

междоусобіе», — съ

 

плачемъ

 

и

 

слезами

 

во-

піялъ

 

онъ

 

тогда,

 

повергшись

 

предъ

 

гробницею

 

отца,— «не

я

 

возсталъ

 

на

 

брата

 

моего,

 

Константина;

 

меня

 

принудилъ

С )

 

Не

 

мало,— какъ

 

известно,— расндлягв

 

врзжіу

 

между

 

братьями

 

и

 

спп>

г.обствопали

 

кровавой

 

между

 

ними

 

схвлткѣ

 

еще

 

льстецы,

 

окрунпвшіе

 

вел.

книзя

 

и

 

союэныхь

 

съ

 

ними

 

братьевъ.
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кътому

 

братъ

 

мой,

 

Ярославъ...

 

Суди,

 

Боже,

 

брату

 

моему

Ярославу,

 

который

 

довелъ

 

меня

 

до

 

того»

 

(*).

Не

 

менѣе

 

винилъ

 

Ярослава

 

же,

 

впослѣдствіи,

 

и

 

Кон-
стантину

 

когда

 

тотъ

 

явился

 

къ

 

нему

 

изъ

 

Переяславля
послѣ

 

липецкаго

 

сраженія.

 

«Ты

 

привелъ

 

брата,

 

Юрія,

 

на

зло,

 

хотя

 

лишить

 

меняй малаго

 

моего

 

владѣшя...;

 

Ты

 

съ

тестемъ

 

твоимъ,

 

Мстиславомъ,

 

началъ

 

войну

 

неправо...

 

И
слышать

 

о

 

мирѣ

 

не

 

хотѣлъ»

 

(**).

 

Потому-то,

 

взошедши

на

 

великокняжескій

 

престолъ,

 

Константинъ

 

пошелъ

 

было
войною

 

на

 

вѣроломнаго

 

Ярослава,

 

чтобы

 

наказать

 

его

какъ

 

виновника

 

;

 

случившегося

 

междоусобія.

 

Онъ

 

двинулся

уже

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

прямо

 

къ

 

Переяславлю,

 

и

 

только

 

сми-

ренная

 

покорность,

 

да

 

чистосердечное

 

раскаяніе

 

въ

 

винѣ
своей

 

спасли

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

виноватаго

 

брата

 

отъ

 

ожи-

давшего

 

его

 

наказанія.

Такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

хода

 

дѣла

 

открывается,

 

что

 

ви-

ною

 

братоубійственнаго

 

кровопролитія

 

липецкаго

 

былъ
вовсе

 

не

 

вел.

 

князь

 

Георгій,

 

но

 

главнымъ

 

и

 

преимуще-

ственнымъ

 

образомъ—князь

 

новгородскій,

 

Ярославъ.

 

Вина
же

 

Георгія

 

Всеволодовича

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

заключалась

развѣ

 

въ

 

томъ

 

только,

 

что

 

онъ

 

не

 

согласился,

 

по

 

перво-

му

 

требованію

 

Мстислава,

 

сложить

 

съ

 

себя

 

добровольно
великокняжескій

 

санъ

 

и

 

передать

 

его,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

престо-

ломъ

 

владимірскимъ,

 

старшему

 

брату.

 

Но

 

Константину
еще

 

на

 

подобное

 

же

 

требованіе

 

Георгій

 

съ

 

самаго

 

начала

княженія

 

своего

 

отвѣчалъ

 

явнымъ

 

отказомъ, — и

 

отвѣчалъ
весьма

 

законно

 

и

 

справедливо,—на

 

томъ

 

именно

 

основа-

ніи,

 

что

 

самъ

 

«отецъ

 

отдалъ»

 

ему

 

предъ

 

смертію

 

«и

 

ста-

(*)

 

Никон.

 

—

 

333-

(^ )

 

Тативд.

 

111,

 

399.— Ярослава

 

же

 

не

 

менѣе

 

выставлялъ

 

вииовниконъ

кровопролнтія

 

и

 

народъ

 

Вляднмірскій,

 

какъ

 

знаемъ

 

изъ

 

истаріи

 

Липецкой
битвы.

 

—

 

КромЬ

 

того,

 

в

 

Мстиславъ,

 

въ

 

впкаааніе

 

его,

 

«пенусти

 

дочери

своей

 

къ

 

неиу».

 

(Троицк.— 215),

 

не

 

смотря

 

на

 

его

 

мольбы..
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рѣЙшинство

 

и

 

гор.

 

Владиміръ».

 

Это-то

 

старѣйінинство
и

 

соединенныя

 

неразрывно

 

съ

 

нимъ

 

права

 

на

 

престолъ

великорняжескШ

 

и

 

отстаивалъ

 

всѣми

 

силами

 

Георгій

 

Все-
володовичъ

 

въ

 

свое

 

время.

 

Значить,

 

не

 

слѣдуетъ

 

много

и

 

винить

 

его

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ

 

за

 

стремленіе

 

къ

первенству

 

и

 

единовластію.

 

Онъ,

 

естественно,

 

старался

удержать

 

то,

 

чѣиъ

 

владѣлъ

 

по

 

праву,

 

по

 

неизмѣнному
завѣщанію

 

отца

 

своего,— защищалъ

 

отеческое

 

наслѣдіе,
которымъ

 

всего

 

больше

 

дорожатъ

 

всегда

 

дѣти

 

и

 

которое

не

 

могъ

 

же,

 

разумеется,

 

и

 

не

 

долженъ

 

былъ

 

онъ,

 

какъ

и

 

всякій

 

другой,

 

отдать

 

даромъ,

 

безъ

 

бою,

 

какому

 

бы
то

 

ни

 

было

 

претенденту

 

и

 

сопернику.

Разбирая

 

за

 

тѣмъ

 

безпристрастно

 

и

 

обсуживая

 

строго

дѣйствія

 

старшего

 

брата

 

Георгіева

 

въ

 

отношевіи

 

къ

 

по-

слѣдпему,

 

мы

 

увидимъ,

 

что

 

и

 

Константинъ

 

былъ

 

неправъ

во

 

многихъ

 

случаяхъ,

 

что

 

и

 

его

 

нельзя

 

оправдывать

 

со-

вершенно

 

въ

 

дѣлѣ

 

липецкой

 

усобицы.

 

Властолюбивымъ
стремлеміемъ

 

съ

 

самаго

 

начала

 

къ

 

престолу,

 

постояннымъ

стараніемъ

 

отнять

 

его,

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало,

 

у

 

брата
своего,

 

онъ

 

сдѣлался

 

виновникомъ

 

давнихъ

 

уже

 

и

 

опас-

ныхъ

 

смутъ

 

и

 

раздѣлеиій

 

въ

 

народѣ.

Такъ,

 

на

 

самыхъ

 

первыхъ

 

порахъ,

 

при

 

одной

 

вѣсти

 

о

назначеніи

 

отцемъ

 

своимъ,

 

Всеволодомъ,

 

па

 

престолъ

владимірскій

 

Георгія,

 

Константинъ,

 

«услышавъ

 

сія,» —

какъ

 

говорится

 

въ

 

лѣтописи,— «разгорѣвся

 

яростіюивоз-
движе

 

брови

 

своя

 

гнѣвомъ

 

на

 

князя

 

Юрья

 

брата

 

своего

инавсѣхъ

 

думцевъ

 

(совѣтниковъ),

 

иже

 

здумаша

 

сія

 

тако

сотворити,

 

и

 

много

 

волненіе

 

и

 

смущенія

 

бысть

 

о

 

семъ

и

 

многи

 

людіе

 

сюду

 

и

 

сюду

 

отбѣжаху

 

мятущеся»

 

.(*).
Напрасно

 

старался

 

послѣ

 

этого

 

Георгій

 

поладить

 

съ

 

стар-

шимъ

 

братомъ

 

■

 

и

 

угодить

 

ему

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

что-'

Г)

 

Никон.

 

—

 

311.
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бы

 

заглушить

 

сколько

 

нибудь

 

тревожившую

 

его

 

мысль

о

 

лишеніи

 

отцовскаго

 

иаслѣдія.

 

Хотя

 

вскорѣ

 

по

 

вступле-

ніи

 

на

 

престолъ

 

приходилъ

 

онъ

 

съ

 

братомъ

 

своимъ,

 

Яро-
славомъ,

 

къ

 

Константину

 

въ

 

Ростовъ,

 

желая

 

прекратить

навсегда

 

гибельную

 

распрю

 

и

 

условиться

 

за

 

тѣмъ

 

на

 

счетъ

владѣнія

 

великимъ

 

княженіемъ:

 

однако,

 

это

 

не

 

помогло

ему

 

и

 

не

 

принесло

 

прочнаго

 

мира

 

и

 

спокойствія

 

надаль-

иѣйшее

 

время.

Къ

 

огорченію

 

Георгія,

 

неоднократно

 

и

 

потомъ

 

заводилъ

самъ

 

Константинъ

 

ссору

 

изъ-за

 

престола

 

и

 

собирался
идти

 

войною

 

на

 

своего

 

брата.

 

Въ

 

1212

 

году,

 

—

 

по

 

ска-

зание

 

лѣтописца,— онъ

 

первый

 

«нача

 

рать

 

замышляти

 

на

Георгія,

 

хотя

 

подъ

 

нимъ

 

взати

 

Володимерь»

 

(""*).

 

Въ
слѣдующемъ

 

году

 

«начать

 

Константинъ

 

опять

 

рать

 

замыш-

ляти

 

на

 

братью»

 

(**).

 

Наконецъ

 

когДа

 

за

 

Новгородцевъ,
обиженныхъ

 

неправо

 

Ярославомъ,

 

вступился

 

Мстиславъ

 

и

предложилъ

 

Константину

 

союзъ

 

съ

 

нимъ

 

противъ

 

Яро-
слава

 

и

 

Георгія:

 

тотъ

 

охотно

 

согласился

 

на

 

такой

 

союзъ,

въ

 

надеждѣ

 

добыть

 

себѣ,

 

хоть

 

помощію

 

другихъ,

 

влади-

мірскій

 

престолъ,

 

который

 

обѣщалъ

 

ему

 

передать

 

впо-

слѣдствіи

 

будущій

 

его

 

союзникъ.

 

Желаніе

 

ростовскаго

князя

 

действительно

 

исполнилось

 

и

 

планы

 

его

 

осуществи-

лись:

 

липецкая

 

битва,

 

предавъ

 

Георгія

 

въ

 

руки

 

Мстислава
и

 

его

 

союзниковъ,

 

доставила

 

Константину

 

то,

 

чего

 

давно

и

 

съ

 

безплодными

 

усиліями

 

добивался

 

онъ.

 

Вотъ

 

почему

князь

 

этотъ

 

и

 

былъ

 

довольно

 

дѣятельньшъ

 

участникомъ

происшедшаго

 

кровопролитія,

 

и

 

вотъ

 

почему

 

побѣжден-
ный

 

Георгій,

 

явясь

 

послѣ

 

сраженія

 

въ

 

стань

 

побѣдителей
и

 

ударивъ

 

имъ

 

челомъ,

 

смиренно

 

и

 

жалостно

 

умолялъ

всѣхъ:

 

«не

 

предайте

 

ему

 

(Константину)

 

меня

 

на

 

смерть»(***).
Такъ

 

много

 

опасался-

 

и

 

теперь

 

даже

 

Георгій,

 

никому

уже

 

не

 

опасный,

 

за

 

собственную

 

жизнь,

 

боясь

 

постоянно

(*)

 

Воскрес.

 

—

 

118.
'**)

 

Тямъ

 

же

 

—

 

119.
С**;

 

Нивон.

 

-

 

332.



v
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—

мщенія

 

брата,

 

недовольнаго

 

прежнимъ

 

его

 

возвышеніемъ.
И

 

надобно

 

прибавить,

 

что

 

только

 

послѣдующими,

 

истинно-

добрыми

 

и

 

великодушными,

 

дѣйствіями

 

въ

 

отиошеніи

 

къ

,

 

обиженному

 

брату,

 

во

 

воешествіи

 

своемъ

 

на

 

престолъ,

загладилъ

 

Константинъ

  

тяжелую

 

вину

 

свою

 

предъ

 

нимъ.

Второе

 

обвинение,

 

на

 

Георгія

 

Всеволодовича

 

падающее,

касается

 

образа

 

его

 

дѣйствованія

 

и

 

государственной

 

рас-

порядительности

 

во

 

время

 

бѣдственнаго

 

нашествія

 

на

 

Русь
.монголовъ.

 

Говорить,

 

въ

 

укоризну

 

ему,

 

порицатели

 

его,

что,

 

надѣясь

 

на

 

собственный

 

силы

 

и

 

заботясь

 

исключи-

тельно

 

о

 

себѣ

 

самомъ,

 

да

 

своемъ

 

княжествѣ,

 

онъ

 

не

 

ото-

звался

 

немедленно

 

самымъ

 

дѣломъ

 

на

 

воззваніе

 

князей
рязанскаго

 

и

 

другихъ

 

о

 

помощи

 

противъ

 

враговъ,

 

—

 

«не

внялъ»

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

«ни

 

благоразумію,

 

предписываю-

щему

 

осторожность

 

и

 

содѣйствіе

 

въ

 

общей

 

напасти,

 

ни

вѣрѣ,

 

повелѣвающей

 

умирать

 

за

 

братьевъ

 

и

 

соотечествен-

никовъ

 

(*).

Обвивеніе,

 

дѣйствительно,

 

немаловажное,

 

бросающее
тѣнь

 

подозрѣнія

 

звачительнаго

 

на

 

чистоту

 

намѣреній

 

и

дѣйствій

 

обвиняемаго

 

лица!—Но

 

мы

 

не

 

будемъ

 

много

 

ди-

виться

 

тому

 

странному,

 

на

 

первый

 

взглядъ,

 

явленію,

 

что

вел.

 

князь

 

не

 

послалъ

 

вдругъ

 

требуемаго

 

вспоможенія

 

во-

енваго

 

соотечественнымъ

 

князьямъ,

 

если

 

обратимъ

 

преж-

де

 

ювиманіе

 

на

 

слова

 

лѣтописца,

 

слѣдующимъ

 

образомъ
объясняющаго

 

подобвыя

 

явлевія,

 

и

 

въ

 

другихъ

 

концахъ

русской

 

земли

 

тогда

 

повторявшіяся:

 

«уже

 

бяше», — раз-

суждаетъ

 

повѣствователь, —«Божію

 

гнѣву

 

не

 

противимся-,

недоумѣніе

 

бо

 

и

 

угрозу,

 

и

 

страхъ,

 

и

 

трепетъ

 

наведе

 

ва

ны

 

загрѣхи

 

наша,

 

и

 

поглощена

 

бысть

 

премудрость

 

могу-

щихъ

 

строити

 

ратныя

 

дѣла

 

и

 

крѣпкихъ

 

сердца

 

въ

 

сла-

бость

 

женскую

 

преложишася.

 

Сего

 

ради

 

ни

 

единъ

 

отъ

князей

 

русскихъ

 

другъ

 

къ

 

другу

 

пойде

 

на

 

помощь

 

»("""*).

(*)

 

Р.

 

Ист.

   

С.

 

Глинки,

  

М.

 

1823

 

г.

 

111,

 

30.

 

—

 

Нов.

  

Ядро

   

Р.

 

Ист.,
М.

 

1809

 

г.,

 

1,

 

318.

[")

 

Никон.

 

—

 

27*.
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Такимъ

 

образомъ

 

не

 

одинъ

 

Георгій, —выходить, —бездѣйѴ
ствовалъ

 

при

 

видѣ

 

общихъ

 

бѣдствій

 

отечествен

 

наго

 

народа.

«Въ

 

это

 

несчастное

 

время»,

 

—

 

замѣчаетъ

 

справедливо

 

и

нашъ

 

исторіограФЪ, — «всякій

 

думалъ

 

только

 

о

 

себѣ;

 

ужасъ,

педоумѣніе

 

царствовали

 

въ

 

Россіи;

 

народъ,

 

бояре

 

гово-

рили,

 

что

 

отечество

 

гибнетъ,

 

и

 

не

 

употребляли

 

никакихъ

общихъ

 

способовъ

 

для

 

его

 

спасенія»

 

("*).

 

Таково

 

было
состояиіе

 

умовъ

 

въ

 

тогдашней

 

Руси!

Георгій

 

Всеволодовичъ,

 

впрочемъ,—скажемъ

 

въ

 

оправ,-

даніе

 

его,—не

 

бездѣйствовалъ

 

совершенно

 

и

 

въ

 

отноше-

ніи

 

къ

 

другимъ,

 

даже

 

отдаленнымъ

 

отъ

 

него

 

русскимъ

областямъ;

 

онъ

 

не

 

былъ

 

хладиокровнымъ

 

зрителемъ

 

бѣдъ
отчизны.

 

Такъ

 

еще

 

въ

 

первоначальное

 

нашествіе

 

монголь-

ское,— 122Д

 

года,

 

когда

 

въ

 

первый

 

разъ

 

ступили

 

на

 

рус-

скую

 

землю

 

азіатскіе

 

варвары

 

и

 

князья

 

южной

 

Руси

 

об-
ратились

 

за

 

помощію

 

къ

 

Георгію,

 

онъ

 

не

 

отринулъ

 

об-
щего

 

прошенія

 

ихъ.

 

Племянникъ

 

его,

 

ростовскій

 

князь,

Василько,

 

въ

 

непродолжительномъ

 

времени,

 

отправился

къ

 

нимъ,—по

 

распоряжение

 

дяди,—съ

 

дружиною

 

своихъ

ростовцевъ

 

(въ

 

800

 

челов.)

 

и,

 

дошедши

 

почти

 

до

 

Черни-
гова,

 

расположился

 

уже

 

ратію

 

близь

 

этого

 

города,

 

чтобы,
въ

 

случаѣ

 

возможности,

 

дѣйствовать

 

посдѣ

 

противъ

 

не-

пріятелей

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

князьями.

 

Хоть

 

пособія

 

ка-

кого-либо

 

и

 

не

 

могъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

подать

 

онъ

 

въ

 

то

время

 

нуждавшимся

 

въ

 

немъ

 

князьямъ

 

("""*):

 

тѣмъ

 

ве

 

ме-

вѣе

 

дѣятельвое

 

сочувствіе

 

Георгія

 

Всеволодовича

 

къ

 

бѣд-
ствовавшимъ

 

соотчичамъ

 

выказалось

 

тогда

 

передъ

 

всѣчии,
какъ

 

видимъ,

 

и

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ.

 

За

 

тѣмъ

 

и

 

во

 

вто-

ричное

 

нашествіе

 

враговъ

 

на

 

Русь,

 

вел.

 

князь

 

также

 

не

отказалъ

 

вовсе

 

въ

 

помощи

 

рязанскимъ

 

князьямъ

 

и

 

ихъ

союзникамъ.

 

Онъ

 

посылалъ

 

къ

   

нимъ,—какъ

 

знаемъ

 

изъ

С)

 

Карамз.

 

—

 

111,

 

928.

(**)

 

Услыша

 

въ

 

о

 

несчастном

 

ъ

 

для

 

руссяихч.

 

исходѣ

 

битвы

 

при

 

р.

 

Кал-
ки,

 

гдѣ

 

палъ,

 

можно

 

сказать,

 

весь

 

цвѣтъ

 

южной

 

Руси,

 

Василысо

 

воротился

къ

 

дядѣ,

 

благодари

 

Промыслъ

 

за

 

свое

 

спасенів

 

(Лавревт.— 189.
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Предыдущей

 

исторіи

 

его

 

княженія, —вспомогательный

 

от-

рядъ

 

войска

 

съ

 

сыномъ

 

своимъ,

 

Всеволодомъ.

 

Оплошность
его

 

въ

 

томъ

 

только

 

состояла,

 

конечно,

 

на

 

этотъ

 

разъ,

что

 

онъ

 

не

 

вдругъ

 

и

 

не

 

благовременно,

 

какъ

 

требовалось,
выслалъ

 

просимую

 

у

 

него

 

помощь.

 

Но

 

кто

 

утвердительно

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

скажетъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

посылалъ

 

войска
своего

 

и

 

въ

 

этотъ

 

разъ

 

на.вѣрную

 

и,

 

стало

 

быть,

 

безполез-
ную

 

для

 

вего

 

и

 

всѣхъ

 

погибель,

 

какъ

 

показывали

 

иные

нѣкоторые

 

примѣры

 

сраженій

 

съ

 

татарами,

 

гдѣ

 

не

 

оказы-

вали

 

пособія

 

никакія

 

силы

 

постороннія

 

и

 

перевѣсъ

 

оста-

вался

 

постоянно

 

на

 

стороиѣ

 

нашихъ

 

враговъ?...

Притомъ,

 

лѣтописцы

 

согласно

 

свидѣтельйтвуютъ

 

о

 

Ге-
оргіѣ

 

Всеволодовичѣ,

 

что

 

онъ

 

«хотѣ

 

самъ

 

о

 

себѣ

 

особь
сЬтворити

 

брань

 

съ

 

супостатами»

 

('"").

 

Можетъ

 

быть, —

какъ

 

не

 

безъ

 

основанія

 

думаютъ,—онъ

 

«хотѣлъ

 

и

 

одинъ

управиться

 

съ

 

татарами»

 

(**),

 

уже

 

ослабленными

 

не

 

мало

предшествовавшимъ

 

сопротивленіемъ

 

русскихъ

 

и

 

не

 

рѣд-
кими

 

кровавыми

 

стычками

 

съ

 

ними.

 

Но,

 

какъ

 

въ

 

этомъ,

такъ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

другомъ

 

случаѣ,

 

войска

 

свои

 

необхо-
димо

 

надлежало

 

сберегать

 

вел.

 

кпязю

 

на

 

будущее

 

время

для

 

своей

 

собственной

 

области,

 

которую

 

все-таки

 

боль-
ше

 

чужихъ,

 

постороннихъ

 

предписывалъ

 

ему

 

долгъ

 

охра-

нять

 

отъ

 

вражескаго

 

нападенія,

 

защищать

 

и

 

отстаивать(";:"'::'*)

{*)

 

Никон. —37Î;

 

Васврзс. — 139. — Вообще

 

ГеоргіЯ,

 

кажется,

 

п

 

>стаьилъ

себѣ

 

задачей),

 

чтобы

 

какъ

 

можно

 

меньше

 

вступаться

 

въ

 

дѣла

 

Руси

 

юго-

западной

 

и

 

сѣверо-западной,

 

и

 

вообще

 

больше

 

посвящать

 

д%яте

 

іьность

свою

 

благосостоянію

 

роднаго

 

края

 

восточного.

(**)

 

Карамз.

 

Ш,

 

3«.

(***)

 

ЗамЬтимъ

 

здѣсь,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

влаеть

 

вел.

 

князя

 

была

 

въ

 

то

время

 

сліішкомъ

 

еще

 

ограничена,

 

и

 

«Георгій

 

Всеволодович

 

ь,

 

хіть

 

гиль-

вѣйшій

 

ивъ

 

современяыхъ

 

квязей,

 

мпгъ

 

располагать

 

только

 

своею

 

областію
владамірскою,

 

и

 

не

 

имѣль

 

никакой

 

власти

 

вакъ

 

князьями

 

удельными»
(Устряд.

 

Р.

 

Ист.,

 

простр.,

 

изд.

 

I,

 

стр.

 

200),

 

которые,

 

по

 

его

 

мановенічэ

 

(какъ
вто

 

стало

 

при

 

вел.

 

яияяьяхь

 

дальнѣйшаго

 

времени),

 

двинула

 

бы

 

свои

 

дру-

жины

 

въ

 

подврѣпленіе

 

ратных ъ

 

его

 

силъ.

 

Слѣд.,

 

ему

 

нуяшо

 

было

 

доро-
жить

 

послѣдииии,

 

въ

 

виду

 

будущахъ

 

опасностей,

 

и

 

не

 

терять

 

ихъ

 

тамъ,

где

 

можно

 

было

 

соблюсти.
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Вообще,—нужно

 

замѣтить, —что

 

если

 

и

 

допущены

 

въ

сказанное

 

время

 

погрешности

 

и

 

ошибки

 

вел.

 

княземъ

 

Ге-
оргіемъ,

 

то

 

онѣ

 

произошли

 

всего

 

болѣе

 

отъ

 

свойственнаго
тѣмъ

 

временамъ

 

и

 

всеобщаго

 

тогда

 

стремленія

 

князей

 

ко

старшинству,

 

оправдываемаго

 

духомъ

 

тѣхъ

 

же

 

временъ,

 

а

еще,

 

не

 

менѣе

 

того,

 

вслѣдствіе

 

зависти

 

и

 

иныхъ

 

страстей,
сильно

 

возмущавшихъ

 

разныхъ

 

удѣльныхъ

 

владетелей,

 

ко

вреду

 

Руси

 

и

 

ихъ

 

собственной

 

пагубѣ.

 

«Не

 

исправихом

ся»,—говорить

 

въ

 

объясненіе

 

сего

 

писатель

 

Степенныхъ
книгъ,— «не

 

исправихомся

 

и

 

непотребни

 

быхомъ,

 

зависти

же

 

и

 

гордости

 

и

 

неправды

 

не

 

лишихомсн,

 

и

 

державніи
наши,

 

аще

 

и

 

благочестива

 

бяху,

 

но

 

обаче

 

другъ

 

предъ

другомъ

 

честь

 

и

 

начальство

 

получити

 

желаше,

 

и

 

единъ

единаго

 

отъ

 

отеческаго

 

достоянія

 

изгоняше,

 

и

 

кождо

 

са-

мочиннѣ

 

тщашеся

 

самодержство

 

восхитити,

 

и

 

самъ

 

ста-

рѣйшинствовати

 

хотяше

 

рускимъ

 

царствіемъ,

 

и

 

братъ

 

на

брата

 

инонлеменныя

 

языки

 

поганыхъ

 

варваръ

 

наводяше»(*).

Замѣтимъ,

 

сверхъ

 

того,

 

что

 

братъ

 

Георгія,

 

Ярославъ
новгородскій,

 

будущій

 

преемникъ

 

его

 

на

 

великокпяжескомъ

престолѣ,

 

болѣе

 

другихъ

 

обязанный

 

ему

 

прежде

 

благодар-
ное™,

 

не

 

только

 

не

 

оказалъ

 

потребной

 

помощи

 

ближай-
шему

 

родичу

 

своему

 

на

 

берегахъ

 

Сити,

 

но

 

не

 

прислалъ

ему

 

даже

 

никакой

 

вѣсти

 

о

 

себѣ.

 

«

 

Упрямство

 

новгородцевъ

и

 

мнимая

 

осторожность

 

были»,—какъ

 

полагаютъ,— «тому

причиною.

 

Отъ

 

разСѣянія

 

силъ

 

погибло

 

1

 

:

 

князей»

 

('**).

Послѣ

 

приведенныхъ

 

и

 

нами

 

разсмотрѣнныхъ

 

обвиненій
противъ

 

вел.

 

князя

 

Георгія

 

не

 

важнымъ

 

уже

 

представля-

ется

 

въ

 

немъ

 

недостаткомъ,

 

что

 

онъ

 

«въ

 

воинскомъ

дѣлѣ», —какъ

 

замѣчаютъ, —чсбылъ

 

неискусный

 

(вождь),
полагавшійся

 

болѣе

 

на

 

число,

 

чѣмъ

 

на

 

устройство

 

войскъ,
какъ

 

видно

 

изъ

 

борьбы

 

его

 

съ

 

Константиномъ»

 

(***),

С)

 

Степ.

 

I,

 

333.

Г*)

 

Глин.

 

Р.

 

дет.

 

III,

 

39.
(***/Щербат.

 

II,

 

657.
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Справедливо,

 

что

 

Георгій

 

Всеволодовичъ

 

не

 

былъ

 

чу-

денъ^

 

какъ

 

нѣкоторые

 

друще

 

князья,

 

вооѣолченіихз
брани

 

(Іудиѳ.

 

11,

 

8).

 

Но

 

это

 

нисколько

 

неудивительно.

Геніи /военные

 

образуются,

 

какъ

 

извѣстно,

 

среди

 

блестя-
щей

 

какой

 

нибудь

 

борьбы

 

да

 

частыхъ

 

боевъ

 

съ

 

силь-

ными

 

и

 

въ

 

ратномъ

 

дѣлѣ

 

искусными

 

врагами.

 

Георгію
же

 

не

 

гдѣ

 

было

 

развить

 

и

 

много

 

усовершенствовать

 

вопнскій
талантъ,

 

если

 

бы.

 

и

 

имѣлъ

 

онъ

 

его:

 

мелкіч

 

стычки

 

и

 

сра-

женія

 

съ

 

удѣльными

 

князьями

 

вначалѣ

 

(*),

 

(до

 

восшест-

вія

 

на

 

престолъ),

 

апотомъ

 

съ

 

разбойничьими

 

мордовскими

и

 

болгарскими

 

племенами

 

(*"""),

 

(по

 

восшествіи

 

на

 

пре-

столъ),

 

въ

 

которыхъ

 

не

 

всегда,

 

притомъ,

 

участвовалъ

лично

 

вел.

 

князь,

 

не

 

могли

 

пріучить

 

временно

 

собирае-
мыхъ

 

и

 

разными

 

вождями

 

предводимыхъ

 

ополченій

 

его

 

къ

регулярнымъ

 

битвамъ

 

нестрого

 

разсчитаинымъ,

 

по

 

всѣмъ
правиламъ

 

военной

 

стратегіц,

 

сраженіямъ.

 

Да

 

и

 

воинское

искусство

 

того

 

времени

 

было

 

слишкомъ

 

чие

 

блистательно
вездѣ

 

вообще

 

на

 

Руси

 

(***)і

 

какъ

 

доказали

 

то

 

неоднократ-

ный

 

битвы

 

русскихъ

 

съ

 

татарами

 

(****).

 

Къ

 

тому

 

же

Георгій,

 

занимаясь

 

постоянно

 

дѣлами

 

преимущественно

своего

 

княжества

 

и

 

не

 

столько

 

ужь

 

обращая

 

вниманія

 

на

событія

 

въ

 

другихъ

 

областяхъ

 

русскихъ,

 

уклонялся

 

поэ-.

тому

 

и

   

отъ

   

воинскаго

   

вмѣшательства

   

въ

 

случаѣ

 

войнъ

(*)

 

Исключая

 

развѣ

 

лвпецкую

 

битву.

(** )

 

Изъ

 

нихъ

 

нѣкіггорыя, —какъ

 

замѣчаютъ,— вовсе

 

«не

 

имѣли

 

духа

воинскаго»

 

fKep.* Ill,

 

227

 

.

 

и

 

слѣд.,

 

не

 

могли

 

быть

 

хорошими

 

учителями
русскихъ

 

въ

 

военномъ

 

иокусствѣ.

(***)

 

Ополченія

 

нашихъ

 

князей,

 

иабиравшіяся

 

временно

 

иэъгородскихь

и

 

сельскихъ

 

обывателей,

 

представляли

 

скорѣе

 

нестройную

 

толпу,

 

мало

обученную

 

оружію

 

и

 

непривыкшую

 

къ

 

мечу

 

При

 

этомъ

 

недоставало

 

еще

единства

 

и

 

удобстчъ

 

въ

 

вооружоніи;

 

князья

 

не

 

раздавали

 

ратникямъ

 

своимъ

"однообразнаго

 

и

 

къ

 

битвамъ

 

приспособленная

 

оруягія;

 

случалось,

 

что

 

и
сами

 

они

 

действовали

 

чѣмь

 

попало.

 

Такъ,

 

на.чр.,

 

въ

 

лицецкой

 

битвѣ

 

Мсти-
славъ

 

Удалой

 

дѣ-йствовалъ

 

съ

 

топо;>омъ

 

въ

 

рукахъ.

(****j

 

в ъ

 

противное:

 

русскими,

 

татары

 

снабжены

 

были

 

всякаго

 

рода у

военными

 

орудіяии

 

и

 

были

 

искусны,

 

особливо

 

при

 

осадѣ

 

и

 

ваятіи

 

городовъ,
такъ

 

чтоірѣдкій

 

и8ъ

 

посдѣдиихъ

 

могъ

 

до8го

 

сопротивляться

 

имъ.

 

Мы

 

же,
ыапротивъ

 

того,

 

«при

 

почтоявноаіъ

 

изнемі.теніи,

 

отвыкли

 

встрѣчать

 

вра-
говъ

 

въ

 

открытомъ

 

долѣ

 

и

 

бодѣе

 

любили

 

воевать

 

подъ

 

защитою

 

крѣяоствй.
Поголовное

 

ополчевіе

 

и

 

оборонительная

 

война

 

суть

 

двѣ

 

отличительпыя
черты

 

ратиаго

 

двла

 

вашего

 

при

 

момолахт»).

 

/^Устрял.

 

Р.

 

Ист. простр.,-1,

 

333.,
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—

между

 

ними.

 

Если

 

нѣкогда

 

ходилъ

 

онъ

 

съ

 

войскомъ

 

сво-

имъ

 

противъ

 

Новгорода,

 

наприм.,

 

или

 

противъ

 

Олега
Курскаго,

 

то

 

потому

 

наиболѣе,

 

что

 

къ

 

этому

 

влекли

 

его

обязательный

 

узы

 

кровнаго

 

родства,

 

тѣснимаго

 

и

 

угиета-

емаго

 

врагами.

 

Нарочно

 

же

 

онъ

 

не

 

выискивалъ

 

случа-

евъ

 

выказать

 

превосходство

 

ратныхъ

 

силъ

 

свойхъ

 

въ

 

борь-
бѣ

 

съ

 

другими,— ^не

 

добивался

 

тѣмъ

 

болѣе

 

суетной

 

славы

героя-побѣдителя,

 

какъ

 

дѣлали

 

это

 

нерѣдко

 

другіе.

 

Въ
наибольшей

 

части

 

случаевъ

 

вѣрный

 

миръ

 

и

 

спокойствіе
предпочиталъ

 

онъ

 

сомнительной

 

брани.

 

Только

 

необходи-
мость

 

исторгала

 

его

 

иногда

 

изъ

 

мир'наго

 

покоя

 

и

 

вызы-

вала

 

на

 

ратное

 

поле.

Вообще

 

о

 

характерѣ

 

Георгія

 

Всеволодовича

 

надобно
сказать,

 

что

 

вед.

 

князь

 

этотъ

 

былъ

 

болѣе

 

миролюбивъ

 

и

кротокъ,

 

чѣмъ

 

къ

 

войне,

 

склоненъ.

 

Онъ

 

не

 

принадле-

жалъ

 

къ

 

числу

 

тѣхъ

 

безпокойныхъ,

 

браннолюбивыхъ

 

вла-

стителей,

 

кои,

 

по

 

Писанію,

 

брани

 

строяте

 

постоянно

 

и

распри

 

воздизаютъ

 

на

 

землѣ,

 

не

 

допускающе

 

царству

своему

 

благосостояния

 

получити

 

(Макк.

 

Î4,

 

6).

 

На-
противъ,

 

ягелая

 

всего

 

болѣе,

 

да

 

будете

 

мирз

 

и

 

правда
во

 

дни

 

его

 

ч (Ис.

 

39,

 

8)

 

и

 

хотя

 

кротостію

 

«

 

многимъ

человѣколюбіемъ

 

блаюустроити

 

живущія

 

у

 

себя

 

люди

(3

 

Мак.

 

3,

 

10), — хотя

 

безмятежно

 

житге

 

г/строяти
поОручныхе

 

свойхъ,

 

онъ

 

кротостью

 

и

 

пшхостію

 

всег-

да

 

правиле

 

(Есѳ.

 

3.,

 

13),

 

ее

 

кротости

 

дѣла

 

свои

 

пре-

провождалъ

 

(Сир.

 

3,

 

17)

 

и

 

кротостгю

 

душу

 

свою

прославляла

 

(—

 

Ah

 

31).

 

Держась

 

во

 

всю

 

жизнь

 

убѣж-
денія,

 

что

 

во

 

мнозѣ

 

правдѣ

 

крѣпость

 

многа

 

(Прит.
15,

 

5),

 

онъ,

 

какъ

 

добрый

 

«земледѣлецъ»

 

(""*)

 

духовный,
не

 

сѣялъ

 

никогда

 

на

 

браздахе

 

неправды

 

(Сир.

 

7,

 

2),

 

но

сѣплъ

 

всегда

 

себѣ

 

ее

 

правду

 

(Ос.

 

10,

 

Г*),

 

ходили

 

пу-

{*)

 

Такое

 

имѣетъ

 

8т<й";еніе

 

въ

 

Греческомъ

 

явыкѣ

 

греческое

 

имя

 

«Гет
оргій»

 

—

 

«исатель

 

«Степенныхъ

 

книгъг

 

усвояеіъ

 

ему

 

и

 

другое

 

значеніег
«Георіій,

 

я»оже

 

толкуется

 

сіе

 

имя

 

Божіе

 

дгьло,

 

воистину

 

убо

 

Божіе

 

дѣло
бысть»

 

f— I,

 

220y.



теме

 

истины

 

вел

 

д,ш

 

живота

 

своего

 

(Тов.

 

1,

 

2).
Царствуя

 

же

 

на

 

землѣ

 

истины

 

ради,

 

и

 

кр^тосПги^

и

 

правды

 

(Н<\

 

44,

 

5),

 

подвизайся

 

непорочпу

 

совѣсть

^имѣти

 

всегда

 

ѣреоъ

 

Богоме

 

же

 

и

 

человѣки

 

(Дѣян.
24,

 

15);

 

онъ

 

оставлялъ

 

въ

 

сторонѣ

 

честолюбивые
замыслы

 

и

 

предпріятія

 

людскія,

 

когда

 

не

 

вели

 

они

 

къ

добру,

 

избѣгалъ

 

поводовъ

 

къ

 

враждѣ

 

напрасной,

 

отрѣ-
валъ

 

душепагубную

 

гордость

 

и

 

преисПолнялъ

 

себя

 

духомъ

истиннаго

 

смиренія

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми.

s

 

Особенно

 

христіанская

 

любовь

 

къ

 

блйжнймъ,

 

милосер-

діе

 

къ

 

бѣдствующимъ

 

еобратіямъ,

 

неоскудная

 

благотво-
рительность

 

имъ,

 

во

 

дни

 

тяжкихъ

 

нуждъ

 

ихъ

 

и

 

скорбей,
отличали

 

добрую

 

ду^у

 

сего

 

св.

 

князя.

 

Всѣ

 

бѣдные,

 

не-

мощные

 

и

 

страя;дущіе

 

находили

 

въ

 

немъ

 

подпору

 

себѣ
и

 

утѣшеиіе,

 

видѣли

 

въ

 

немъ

 

наилучшаго

 

отца,

 

благодѣ-
дѣтеля

 

и

 

друга.

 

Любвеобильное

 

сердце

 

его

 

изливалось

благодѣяніями

 

на

 

всѣхъ

 

безъ

 

исключенія

 

подданныхъ

 

его.

Въ

 

залогъ

 

безграничноіі

 

любви

 

и

 

Привязанности

 

къ

 

на-

роду

 

своему

 

онъ

 

не

 

поя^алѣлъ. —какъ

 

знаемъ,—не

 

смо-

тря

 

на

 

явную

 

опасность,

 

оставить

 

однаяеды

 

въ

 

велико- ,

княжеской

 

столицѣ,

 

во

 

время

 

татарскаго

 

нашествія

 

имен-

но,

 

лучшее

 

и

 

драгоцѣннѣЙшее

 

сокровище

 

сердца

 

своего —

собственную

 

супругу

 

и

 

дѣтей.

 

А

 

такимъ

 

несказанно—

великимъ

 

самоотверженіемъ,

 

такимъ

 

огромнымъ

 

пожер-

твованіемъ

 

оиъ

 

очевиднѣйшимъ

 

ооразомъ

 

засвидѣтель-
ствовалъ

 

передъ

 

всѣми,

 

что

 

спокойствіе

 

подчиненныхъ

 

и

ихъ

 

благо

 

также

 

дороги

 

и

 

важны

 

были

 

всегда

 

для

 

него,

какъ

 

спокойствіе

 

и. благо

 

ближайшихъ

 

его

 

кровны х ъ (*).

(* )

 

За

 

то

 

и

 

самъ

 

вел.

 

князь

 

пользовался

 

не

 

малою

 

любовію

 

й

 

распо-

ложевіемъ

 

ооддавных-ь

 

во

 

все

 

время

 

правленін

 

ев

 

"втаг

 

Д^увгратнвпг,— какъ

вядіии

 

мы,— горькія

 

слезы

 

и

 

рыдані»

 

народа,

 

одмнъ

 

разъ,— ори

 

прощаньѣ
съ

 

вед.

 

кнвземі

 

предт>

 

высгуііленічиъ

 

его

 

вт.

 

походъ

 

противъ

 

татаръ,

 

въ

другой

 

—

 

надъ

 

его

 

гройеыъ,

 

принесена. і-иъ

 

»q

 

Владиміръ,— достаі

 

пчно

 

нока-

вываютъ,

 

въ

 

какой

 

степени

 

проярля.вись

 

любовь

 

в

 

привязанность

 

подвласт-

ных*

 

къ

 

этому

 

государю.

 

,
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Въ

 

отношеніи

 

къ

 

кровнымъ

 

этиМъ

 

мы

 

вИдѣлй

 

уже,

какимъ

 

нѣжнымъ,

 

благодушнымъ

 

былъ

 

онъ

 

братомъ

 

и

родственникомъ.

 

Не

 

помня

 

нисколько

 

зла,

 

причиненнаго

ему

 

нѣкогда

 

старшимъ

 

братомъ,

 

Константиномъ,

 

принявъ

въ

 

покровительство

 

сыновей

 

его

 

и

 

бывъ

 

для

 

нихъ

 

неиз-

мѣнпо

 

попечительнѣйшимъ

 

отцомъ

 

и

 

другомъ,

 

онъ

 

явилъ'
тѣмъ

 

примѣръ

 

рѣдкаго

 

великодушія

 

и

 

христіанскаго

 

про-

щенія

 

обидъ

 

('"*).

При

 

такшхъ

 

достохвальныхъ,

 

истинно

 

-

 

христіансййхъ
качествахъ,

 

Геѳргій

 

Всеволодовичъ

 

проявлялъ

 

еще

 

иныя,

не

 

менѣе

 

высокія,

 

доблести

 

душевныя.

 

Во

 

время

 

войны,
когда

 

дѣлр

 

шло

 

о

 

защитѣ

 

и

 

охраненіи

 

родной

 

земли

 

и

Богомъ

 

ввѣреннаго

 

народа

 

своего,

 

онъ*

 

былъ

 

храбръ,
мужественъ

 

и

 

неустрашимъ,

 

исполненъ

 

ревности

 

ко

 

спа-

сенію

 

жизни

 

ближнихъ,

 

проникнутъ

 

духомъ

 

истиннаго,

неподдѣльнаго

 

патріотизма.

 

И

 

во

 

дни

 

другихъ

 

бѣдъ

 

оте-

чества,

 

или

 

же

 

несчастій

 

и

 

злоключеній

 

собственныхъ,
онъ

 

также

 

былъ

 

бодръ,

 

твердъ,

 

терпѣливъ

 

и

 

великоду-

шенъ,

 

согласно

 

наставленію

 

Иремудраго,

 

поставляющаго

въ

 

долютерпѣнги

 

благополучге

 

цареме

 

(Прит.

 

25,

 

15).
Вообще

 

за

 

честь

 

свою,

 

за

 

вѣру

 

и

 

отечество

 

стоялъ

 

онъ

крѣпко

 

и

 

подвизаться

 

готовъ

 

былъ

 

до

 

послѣдняго

 

изды-

ханія.

 

Съ

 

оружіемъ

 

въ

 

рукахъ

 

встрѣтивъ

 

врагбвъ

 

вѣры
и

 

отчизны

 

на

 

ситскихъ

 

берегахъ

 

и

 

даже

 

до

 

смерти

 

ратуя

съ

 

ними,

 

до

 

конца

 

проливая

 

кровь

 

свою,

 

онъ

 

несомнѣн-
нымъ,

 

явственнѣйшимъ

 

образомъ

 

доказалъ,

 

что

 

былъ
вождь

 

и

 

руководитель

 

народа

 

добрый,

 

не

 

щадившій

 

для

 

него

собственнаго

 

живота, ..... «войнъ»

 

Христовъ

 

«воистину»

 

(*""")
неослабный

 

и

 

непостыдный,

 

готовый

 

умрете

 

за

 

законы

(*)

 

Шяъ

 

за

 

другаго

 

же

 

брата

 

своего,

 

Ярослава,— котораго,

 

по

 

доброт*
своей,

 

хоіѢхь

 

онъ

 

защитить

 

отъ

 

противников*

 

его, — ирищлось

 

ему, — какъ
знаѳмъ, —

 

гашитьря

 

дам;е

 

престола

 

II)

 

благочестивый,

 

испошенный

 

вѣры
и

 

уиованія

 

на

 

Бога,

 

киявь

 

веліікій

 

жялѣлъ

 

и

 

ско^бѣлъ

 

se

 

столько

 

объ
утрат*

 

своей

 

власти,

 

сколько

 

о

 

кривоп^олитіи

 

и

 

враждЪ,

 

въ

 

вакія

 

;ошедъ

тогда

 

съ

 

своими і братьями .

(**)

 

Сѣдал.

 

4февр.
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—

и

 

отечество

 

(2

 

Мак.

 

8,

 

21)

 

и

 

самымъ

 

дѣломъ

 

душу
свою

 

положившгй

 

за

 

други

 

свод

 

(Іоан.

 

15,

 

13).

 

Муже-
ственнѣ

 

подвизался

 

даже

 

до

 

смерти

 

за

 

законы^

 

за

святилище

 

христіанское,

 

за

 

граде

 

свой,

 

за

 

отечество

все

 

и

 

за

 

граэюданство

 

отечественное

 

(—

 

13,

 

14),

 

онъ

поистинѣ

 

подвигоме

 

двбрымъ

 

подвизался

 

(2

 

Тим.

 

4,

 

7)
и

 

воистину

 

тѣломе

 

идущею

 

первоподвижпшоже

 

явилъ

себя,

 

какъ

 

новый

 

маккавей,

 

за

 

гражданъ

 

свойхъ

 

(2

 

Мак.
15,

 

30)

 

(*).

       

'

     

•

Если

 

поэтому,

 

—

 

скажемъ,

 

—

 

и

 

были

 

допущены

 

вел.

княземъ

 

погрѣшности

 

какія

 

нибудь

 

во

 

дни

 

земнаго

 

вла-

дычества

 

его,

 

то

 

ихъ

 

всецѣло

 

и

 

вполнѣ,

 

—

 

согласится

 

вся-

кій,

 

—

 

искупила

 

и

 

загладила

 

доблестная

 

кончина

 

страдаль-

ца,

 

поболѣвшаго

 

много

 

за

 

родную

 

святыяю

 

свою— отече-

ственную

 

вѣру

 

и

 

землю.

Отзывы

 

лѣтописцевъ,

 

высокими

 

похвалами

 

украшаю-

щихъ

 

священную

 

память

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Георгія,

 

вос-

полнятъ

 

скудное

 

наше

 

изображеніе

 

великихъ

 

добродѣте-
лей

 

его

 

и

 

заслугъ.

«Бѣ

 

Юріі)», — говоритъ

 

оди!іъ

 

изъ

 

дѣеписателей,

 

—

«украшенъ

 

добрыми

 

нравы.. .,

 

потщася

 

Божья

 

заповѣди

 

хра-

нити,

 

и

 

Божій

 

страхъ

 

присно

 

имѣя

 

въ

 

сердци.

 

.

 

Поминая
слово

 

Господне:

 

не

 

токмо

 

други,

 

но

 

враги

 

ваша

 

любите...;
безбожныя

 

татары

 

отпущаше

 

одарены

 

(*"")...

 

Милостивъ
же

 

бяше

 

паче

 

мѣры...

 

и

 

не

 

щадяше

 

имѣнья

 

своего,

 

раз-

давая

 

требующимъ,

 

церкви

 

зижа

 

и

 

украшая

 

иконами

 

без-
цѣнными

 

и

 

книгами,

 

и

 

грады

 

многи

 

постави...;

 

чтяшеть

 

же

і'*,/Послѣ

 

этого

 

видна

 

вполнѣ

 

вся

 

несправедливость

 

вышеприведенваго

нами

 

обвиненія

 

прутивъ

 

вед.

 

князя,

 

будто

 

онъ

 

«не

 

ввималъ

 

вѣрѣ,

 

пове-

дѣвающсй

 

умирать

 

за

 

братьевъ

 

и

 

соотечественниковь»

(/*.)

 

Это

 

было,

 

когда

 

таіары

 

приходили

 

разъ

 

кь

 

вел,

 

князю

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

поеіовъ.



—

 

39

 

—

излиха

 

чернечьскый

 

чинъ

 

и

 

поповьскый,

 

подая

 

имъ

 

еже

 

на

потребу»

 

(*')*.

«Бысть

 

кротокъ

 

и

 

смиренъ

 

(Георгій)»,—

 

воехваляетъ

св.

 

князя

 

другой,— «всѣхъ

 

милуя

 

и

 

снабдѣвая,

 

и

 

милосты-

ни

 

любя

 

и

 

церковное

 

устроеніе,

 

о

 

томъ

 

пекійся

 

отъ

 

всея

души

 

своея,

 

украшая

 

чудными

 

иконами

 

и

 

исполняя

 

кни-

гами

 

и

 

всякими

 

украшеньми;

 

чтя

 

же

 

священническій

 

и

 

гіно-
ческій

 

чииъ,

 

ш

 

дая

 

имъ

 

на

 

потребу,

 

взимая

 

отъ

 

нахъ

благословеніе.

 

Бѣ

 

бо

 

сей

 

святый

 

князь

 

Георгій

 

воистину

по

 

Іову,

 

око

 

слѣпымъ,

 

нога

 

хромымъ

 

и

 

рука

 

неимущимъ,

всѣхъ

 

любя,

 

нагія

 

одѣвая,

 

трудный

 

упокоевая,

 

печальныхъ

утѣшая;

 

никого

 

же

 

ничимъ

 

не

 

оскорби,

 

но

 

всѣхъ

 

умуд-

рялъ

 

своими

 

словесы;

 

часто

 

почитая

 

святыя

 

книги

 

съ

прилежаніемъ,

 

и

 

творяше

 

все

 

по

 

писанному,

 

не

 

воздая

зла

 

за

 

зло;

 

воистину

 

бо

 

одарова

 

его

 

Богъ

 

кротостію
Давидовою,

 

мудростію

 

же

 

Соломоновою,

 

—

 

и

 

исполненъ

сый

 

апостольскаго

 

правовѣрія,

 

поминаше

 

всегда,

 

яко

 

мно-

гими

 

скорбнй

 

христіанамъ

 

подобаетъ

 

внити

 

въ

 

царство

 

не-

бесное

 

и"

 

яко

 

иуждницы

 

восхищаютъ

 

е»

 

(**).

«Бысть

 

украшенъ

 

Юрій», — превозиоситъ

 

его

 

третій, —

«всѣми

 

добрыми

 

нравами,

 

имѣя

 

страхъ

 

Божій

 

всегда

 

въ

сердцѣ

 

своемъ,

 

исполняя

 

всѣ

 

заповѣди

 

Господни

 

и,

 

омыв-

шись

 

крѳвію

 

мученическою,

 

украсился

 

вѣнцемъ

 

славы.

 

Ми-
лостивъ

 

былъ

 

онъ

 

къ

 

убогимъ,

 

создалъ

 

многіе

 

храмы

 

и

обители,

 

25

 

лѣтъ

 

украшая

 

собою

 

престолъ

 

владимірскій,
и

 

предпочелъ

 

славную

 

смерть

 

недостойному

 

игу,

 

какъ

 

злато.

С

 

)

 

Лаврент.— 200.

('* ;

 

Дрьвн.

 

рукоп.

 

жит.

 

св.

 

княвя.-

 

-

 

Кромѣ

 

того,

 

по

 

поводу

 

брака

 

его,

говорится:

 

«благовѣрыыіі

 

иназь

 

Георгій,

 

и

 

супруга

 

его

 

вел.

 

княгиня

 

Агаѳія 1

благочестиваго

 

корня,

 

добрѣ

 

научена

 

быша

 

благочестію,

 

и

 

тгко

 

оба

 

свята'
праведна,

 

милостива,

 

кротка,

 

обидимыя

 

изъимаста

 

изъ

 

руки

 

обидящпхъ,

 

и

уиідія

 

миловавта

 

вельми,

 

воздержанію

 

же

 

прилежаста,

 

и

 

любяста

 

пастъ,

цѣзомудріе

 

и

 

чистоту,

 

и

 

пяки

 

по

 

пгемногу

 

Христу

 

угождаста

 

во

 

всемъ

добрыми

 

дѣііы

 

своими,

 

желающе,

 

по

 

Господню

 

словеси,

 

кроткихъ

 

землю

наслѣдити

 

и

 

покой

 

праведныхъ

 

обрѣсти».
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т.

искушенное

 

въ

 

горнилѣ,

 

многими

 

напастями

 

взошедши

 

въ

царство

 

небесное»

 

(*).

По

 

всему,

 

такимъ

 

образомъ,

 

видно,

 

что

 

сердце

 

благо-
честиваго

 

князя

 

бѣ

 

совершенно

 

предъ

 

Выщнимъ

 

во

 

всѣхъ

днехз

 

его

 

(2

 

Пар.

 

15,

 

17)

 

и

 

что

 

онъ

 

сотвори

 

благое
и

 

правое,

 

и

 

истинное

 

преде

 

Господоме

 

Боюме

 

своиме

(—

 

31,

 

20).

 

{За

 

сіе-то

 

все

 

и

 

сподобился

 

онъ

 

мучениче-

скій

 

вѣнецъ

 

пріять

 

отъ

 

руки

 

верховнаго

 

Подвигополож-
ника

 

и

 

«небесныхъ

 

чиновъ

 

сдиковникомъ

 

»

 

(**)

 

содѣлаться
на

 

вѣки

 

отъ

 

Него

 

удостоенъ.

Св.

 

церковь,

 

ублажая

 

въ

 

пѣснопѣиіяхъ

 

свойхъ

 

св.

 

бла-
говѣрнаго

 

вел.

 

князя

 

Георгія,

 

обращается

 

съ

 

такимъ

 

мо-

литвенньшъ

 

воззваніемъ

 

къ

 

небесному

 

заступнику

 

сему

и

 

покровителю

 

отечественной

 

земли

 

нашей:

 

«Угодниче
Христовъ

 

и

 

предстателю

 

теплый,

 

не

 

престай

 

моляся

 

о

рабѣхъ

 

твоихъ

 

(*'**).

 

Свѣту

 

невечернему

 

предстоя

 

стра-

стотерпче,

 

съ

 

мученическими

 

лики,

 

воспѣвающія

 

тя

 

въ

памяти

 

твоей

 

отъ

 

искушенія

 

спасай

 

молитвами

 

твоими

(****")'.

 

Молимся

 

непрестанно,

 

да

 

молишися

 

ко

 

Господу
за

 

души

 

наша

 

(****-"-).

 

Молися

 

даровати

 

душамъ

 

на-

шимъ

 

миръ

 

и

 

велію

 

милость»

 

(*-*****).

À.

 

Л—кій.

(")

 

Ростовск.

 

лЬтоп.

 

—

 

у

 

Мурав.

   

вь

 

жит.

    

ев

   

йн.

 

Геі;і.

    

подъ

 

4-мъ
Февр.,

 

стр.

 

47.
("

 

j

 

Стих,

 

да

 

Госп.

 

вовзв.

 

мал.

 

веч.

 

4

 

Февр.

Г**)

 

Стих.

 

4.
(*'**)

 

Свѣтил.
(*'*")

 

С Т вх.

 

2

 

на

 

лот.

(******)

 

Стих.

 

2

 

на

 

Госп.воззв.



-

   

Дй

   

-

БЛАГОДАРНАЯ

 

МШЯТЬ.

(РАЗСКАЗЪ

   

ИЗЪ

   

ПРИХОДСКОЙ

   

ЖИЗНИ

   

СЕЛЬСКАГО

   

СВЯЩЕННИКА.)

Еакою

 

мѣрою

 

мѣрите^

 

такою

 

и

 

ваме

будутъ

 

мѣрить

 

(Мат.

 

7,

 

2).

(Окончаше.)

•

 

V.

Дня

 

черезъ

 

три

 

священникъ

 

воротился

 

изъ

 

города,

привезя

 

съ

 

собою

 

цѣлую

 

груду

 

букварей,

 

ариѳметикъ,

досокъ,

 

бумаги,

 

перьевъ,

 

карандашей,

 

и

 

проч.

 

принадлеж-

ностей

 

для

 

школы.

—

   

Не

 

бранись,

 

мой

 

другъ,

 

что

 

я

 

много

 

иссорилъ

 

де-

негъ,

 

сказалъ

 

священникъ,

 

обнимая

 

свою

 

Жену

 

и

 

пока-

зывая

 

ей

 

покупки.

—

  

Только

 

не

 

жалѣй, — Богъ

 

дастъ,

 

пойдетъ

 

въ

 

прокъ,

съ

 

радостью

 

и

 

ангельской

 

улыбкой

 

отвѣчала

 

супруга.

.

 

Вскорѣ

 

затѣмъ

 

отецъ

 

Басил,

 

собралъ

 

всѣхъ

 

дѣтей,

 

на-

зяаченныхъ

 

для

 

ученья

 

и

 

ихъ

 

родителей

 

для

 

молитвы

 

въ

своемъ

 

домѣ,

 

гдѣ,

 

на

 

первый

 

разъ,

 

до

 

о.тведенія

 

обще-
ствомъ

 

особаго

 

дома,

 

открывалась

 

школа.

 

Съ

 

чувствомъ

и

 

слезами

 

о.

 

Басил,

 

читалъ

 

молитвы

 

молебна

 

«предъ

 

на-

чатіемъ

 

ученія

 

отррковъ»,

 

прося

 

милосердаго

 

Господа
призрѣть

 

на

 

его

 

старанье,

 

подкрѣпить

 

его

 

силы

 

и

 

бла-
гословить

 

собравшихся

 

сюда

 

дѣтей

 

на

 

новые

 

для

 

нихъ,

полезные

 

труды

 

ученья.

 

О

 

многомъ

 

молился

 

священникъ,—

всего

 

намъ

 

не

 

передать;

 

мы

 

знаемъ

 

только,

 

что

 

искренна

и

 

задушевна

 

была

 

его

 

молитва,

 

такъ

 

что

 

и

 

присутство-

вавшіе

 

тутъ

 

дѣти,

 

какъ

 

бы

 

испытывали

 

благоговѣйное
настроеніе

 

въ

 

сердцахъ

 

свойхъ

 

и

 

стояли

 

чинно,

 

устремя.



=
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—

полныя

 

свѣжести

 

и

 

невинности,

 

глаза

 

свои

 

на

 

священ-

ника;

 

старики

 

же

 

тихо

 

и

 

набожно

 

вздыхали,

 

кладя

 

усерд-

*но

 

поклоны;

 

нѣкоторыя

 

женщины

 

даже

 

были

 

въ

 

слезахъ.

Зрѣлище

 

молебна,

 

совершаемое

 

молодымъ

 

священникомъ

среди

 

крУстьянскихъ

 

дѣтеіі,

 

въ

 

присутсти'и

 

отцевъ

 

ихъ

 

и

матерей,

 

было.въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

трогательно.

Такъ

 

образовалась

 

школа,

 

возникшая

 

единственно

 

по

горячему

 

усердію

 

священника.

 

Дни

 

проходили,

 

мальчики

посѣщали

 

школу

 

неопустительио

 

и

 

съ

 

охотою.

 

Священ-
никъ,

 

осуществивъ

 

на

 

дѣлѣ

 

свое

 

задушевное

 

желаніе,

 

за-

нимался

 

съ

 

дѣтьми

 

со

 

всѣмъ

 

усердіемъ,

 

любовію

 

и

 

умѣнь-
емъ;

 

онъ

 

достигъ

 

того,

 

что

 

дѣти

 

съ

 

полнымъ

 

вниманіемъ
и

 

удовольствіемъ

 

слушали

 

его

 

разсказы

 

и

 

толкованія;

 

об-
ходился

 

съ

 

ними,

 

какъ

 

отецъ

 

съ

 

дѣтьми,

 

или

 

братъ

 

съ

братьями;

 

наказаній

 

никакихъ

 

не

 

употреблялъ,

 

кромѣ

 

вы-

говора,

 

лишеніп

 

какой

 

нибудь

 

награды,

 

осужденів

 

предъ

товарищами,

 

и

 

т.

 

п.

 

разумныхъ

 

и

 

согласныхъ

 

съ

 

дѣтскою
природою

 

мѣръ.

—-

 

Не

 

побили

 

ли

 

тебя,

 

сынокъ,

 

спрашивала

 

иногда

мать

 

своего

 

сына,

 

когда

 

тотъ

 

возвращался

 

изъ

 

школы.

-■■■■-

 

Что

 

ты,

 

матушка,

 

говоришь?

 

да

 

развѣ

 

у

 

насъ

 

ба-
тюшка-то

 

учитель

 

дерется?

 

Онъ

 

никогда

 

и

 

пальцемъ-то

никого

 

не

 

трогаетъ,

 

отвѣчалъ

 

ей

 

ребенокъ.

—

  

Ну,

 

если

 

такъ-

 

хорошо,

 

замѣчала

 

мать:

 

не

 

то—буде
скажи,

 

сынокъ,

 

если

 

бьютъ

 

тебя:

 

мы

 

возмемъ

 

буде

 

тебя
изъ

 

школы-то.

—

  

Полно^

 

мать,

 

смущать

 

парня,

 

вмѣшивался

 

тогда

 

отецъ:

благо—парнишка

 

охотится

 

учиться,

 

да

 

въ

 

разумъ

 

ему

 

все.

цдетъ,— а

 

велика

 

бтда

 

что

 

посѣкутъ

 

иной

 

разъ,

 

■— не

 

са-

харный

 

чай,

 

не

 

развіілится.

—

  

Да

 

право

 

же

 

у

 

насъ

 

никого

 

не

 

сѣчетъ

 

учитель,

увѣрялъ

  

мальчикъ,

 

—

 

вонъ

 

кто

 

и

 

урока

 

не

 

выучитъ

 

—

 

и
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—

того

 

не

 

сѣчетъ,

 

только

 

буде

 

иостыдитъ,

 

да

 

велитъ

 

опять

тотъ

 

же

 

урокъ

 

выучить

 

вмѣстѣ

 

съ

 

новымъ.

 

Батюшка

 

не

токмо

 

что

 

самъ

 

не

 

дерется,

 

да

 

и

 

иамъ

 

не

 

велитъ

 

драться

промежъ

 

собой,

 

и

 

коли

 

увидитъ

 

кого,

 

что

 

тотъ

 

дерется,

очень

 

его

 

совѣститъ

 

и

 

стыдитъ.

 

«Помните,

 

дѣти,

 

гово-

ритъ

 

онъ

 

намъ

 

завсегда,

 

— ч мой

 

совѣтъ:

 

не

 

бейте

 

никого

ни

 

теперь,

 

ни

 

послѣ;

 

никогда

 

не

 

поднимайте

 

рукъ

 

свойхъ

для

 

битья

 

или

 

драки,

 

—

 

однимъ

 

животнымъ

 

неразумнымъ

свойственно,

 

говоритъ,

 

драться,

 

а

 

не

 

человѣку».

Отецъ

 

и

 

мать

 

оставались

 

довольны

 

подобнымъ

 

объясне-
ніемъ

 

мальчика. —

 

«Ишь

 

вострый

 

какой,

 

думали

 

они

 

съ

саиодовольствомъ,

 

какъ

 

онъ

 

все

 

упомнилъ!

 

Стало

 

быть
вправду

 

не

 

худо

 

ихъ

 

учитъ

 

батька!»

Но

 

не

 

одинъ

 

отецъ

 

и

 

не

 

одна

 

мать,

 

а

 

почти

 

всѣ

 

отцы

и

 

матери

 

учащихся

 

дѣтей,

 

хотя

 

и

 

смутно,

 

но

 

понимали,

что

 

священникъ

 

не

 

дурную

 

штуку

 

затѣялъ,

 

что

 

сталъ

учить

 

ихъ

 

парнишекъ.

 

«Хорошо,

 

думали

 

они,

 

что

 

дѣти
не

 

балуются,—пусть

 

ихъ

 

учатся

 

да

 

разуму

 

набираются»...
А

 

священникъ,

 

замѣтя,

 

что

 

крестьяне

 

попривыкаютъ

 

къ

новому

 

его

 

учрежденію

 

и

 

не

 

жалуются

 

на

 

дѣтей,

 

а

 

еще

спасибо

 

ему

 

говорятъ,

 

что

 

онъ

 

пріучилъ

 

ихъ

 

мальчишекъ

скромно

 

вести

 

себя,

 

избѣгать

 

дурныхъ

 

словъ,

 

почитать

болынихъ,

 

не

 

обижать

 

маленькихъ

 

свойхъ

 

сестеръ

 

и

 

брать-
евъ,—поспѣшилъ

 

воспользоваться

 

выгоднымъ

 

о

 

себѣ

 

мнѣ-
ніемъ

 

и

 

сталъ

 

упрашивать

 

нѣкоторыхъ

 

родителей,

 

чтобы
они

 

отдавали

 

ему

 

для

 

ученья

 

и

 

дочерей

 

свойхъ,

 

выстав-

ляя

 

на

 

видъ

 

отцамъ

 

и

 

матерямъ

 

то,

 

что

 

и

 

для

 

женщинъ

нужна

 

наука,

 

что

 

гораздо

 

счастливѣе

 

они

 

будутъ,

 

разумѣ
все,

 

нежели

 

незная

 

ничего.

 

—

 

Подумали

 

мужики

 

и

 

объ
этомъ

 

предложеніи

 

священника,

 

покатали

 

головами... інои
разсудивъ,

 

что

 

если

 

батька

 

худа

 

не

 

сдѣлалъ

 

ихъ

 

мальчу-

ганамъ,

 

то

 

отчего

 

же

 

имъ

 

добра

 

бѣжать —ине

 

отдать

 

къ

нему

 

въ

 

науку,

 

и

 

дочерей

 

свойхъ?

 

Такъ

 

болѣе

 

мышлен-

ные

 

изъ

 

родителей

 

и

 

сдѣлали,

 

т.

 

е.

 

стали

 

посылать

 

въ

школу

 

и

 

дѣвочекъ.
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——

Съ

 

дѣвочками

 

принялась

 

заниматься

 

жена

 

священника,

и

 

Какъ

 

принялась?

 

Нельзя

 

было 'безъ

 

радости

 

и

 

удовоЛь-

ствія

 

смотрѣть

 

йаея

 

занятія,

 

и

 

неудивительно!

 

этодѣло:

 

—

заиятіе

 

съ

 

дѣтьми

 

было

 

ей

 

самое

 

сподручное.

 

У

 

дяди

своего

 

въ

 

городѣ,

 

она

 

вѣдь

 

не

 

годъ

 

и

 

не

 

два

 

повозилась

съ

 

дѣтьми,

 

обучая

 

ихъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

не

 

такимъ

 

не

 

хитрымъ

и

 

простымъ

 

наукамъ,

 

какія

 

преподавала

 

въ

 

сельской
школѣ.

 

Впрочемъ

 

и

 

здѣсь,

 

сколько

 

позволяло

 

ей

 

время,

она

 

разнообразила

 

занятія,

 

внося

 

въ

 

простые

 

предметы

своего

 

преподаванія

 

разсказы

 

изъ

 

другихъ

 

наукъ,

 

напр.,

геограФІи,

 

исторіи,

 

естествовѣденія,

 

какія

 

науки

 

она

 

лю-

ила

 

и

 

достаточно

 

хорошо

 

знала.

 

А

 

какъ

 

Ольга

 

Никит,
умѣла

 

привязать

 

къ

 

себѣ

 

дѣтей!

 

Какъ

 

полюбили

 

ее

 

всѣ
ученицы,

 

—

 

едва

 

ли

 

не

 

больше,

 

чѣмъ

 

родныхъ

 

матерей,
Впрочемъ

 

и

 

было

 

за

 

что

 

полюбить

 

ее.

 

Ни

 

одна

 

родная

мать

 

столько

 

не

 

позаботилась

 

о

 

свойхъ

 

дѣтяхъ,

 

не

 

сдѣ-
лала

 

имъ

 

столько

 

добра

 

и

 

удовольствій,

 

сколько

 

заботи-
лась

 

и

 

сдѣлала

 

для

 

нихъ

 

добра

 

Ольга

 

Никит.

Вйдятъ

 

мужики

 

и

 

женщины — батюшка

 

съ

 

матушкой
словно

 

чудеса

 

творятъ,

 

и

 

только

 

дивятся

 

да

 

Бога

 

молятъ,

что

 

послалъ

 

Онъ

 

имъ

 

такихъ

 

разумныхъ

 

и

 

добрыхъ

 

лю-

дей.

 

И

 

теперь

 

уже

 

—

 

сохрани

 

Богъ

 

кому

 

либо

 

сказать

худо

 

про

 

священника,

 

что

 

вотъ,

 

молъ,

 

бесѣды

 

не

 

водитъ

съ

 

ниМи,

 

или

 

притѣеняетъ

 

ихъ,

 

или

 

что

 

нибудь

 

подобное,—
должно

 

быть

 

такъ

 

законъ

 

велитъ,

 

скажутъ

 

имъ

 

старики:

батюшка

 

зря

 

ничего

 

не

 

дѣлаетъ.

Вольнѣе

 

вздохнули

 

хозяева

 

В-скіе

 

и

 

почувствовали,

 

что

словно

 

камень

 

свалился

 

съ

 

ихъ

 

сердца.

 

За

 

долговремен-

ное

 

горе

 

послалъ

 

Господь

 

имъ

 

и

 

утѣшеніе.

VI.

Между

 

тѣмъ

 

подошла

 

весна,

 

вторая

 

по

 

пріѣздѣ

 

свя-

щенника

 

въ

 

В-сь.

 

Просохшія

 

воля

 

ждали

 

сохи

 

и

 

уже

 

на-

чали

 

зеленѣть

 

взбѣгающей

 

на'солнцв

 

травой.

 

Крестьянамъ



—

 

m

 

—

пришло

 

врем

 

a

 

приняться

 

за

 

пашню

 

и

 

посѣвы,

 

но

 

оказа-

лось,,

 

что

 

у

 

инаго

 

пѣтъ

 

сохи,

 

у

 

другаго

 

зерна,

 

а

 

у

 

треть-

яго

 

лошадки.

 

Батюшка

 

видитъ,

 

что

 

мужики

 

почесываютъ

въ

 

затылкахъ,

 

хмурятся

 

и

 

чаще

 

обыкновенная

 

проходятъ

подъ

 

его

 

окнами.

—

  

Что,

 

братіе,

 

гуляете,

 

заговорилъ

 

онъ

 

разъ

 

съ

 

му-

жиками,

 

остановившимися

 

у

 

его

 

дома, —за

 

пашню

 

чай

 

пора?

—

  

Пора-то,

 

пора,

 

батюшка,

 

да

 

не

 

управились

 

еще.

—

   

Какъ

 

же

 

это— не

 

управились?

—

  

Да

 

вотъ

 

у

 

меня

 

сѣмянъ

 

для

 

посѣва

 

не

 

хватаетъ,

промолвилъ

 

со

 

вздохомъ

 

одинъ;

 

мнѣ,

 

батюшка,

 

тоже

 

ло-

шадку

 

бы

 

нужно

 

купить,

 

добавилъ

 

другой.

 

Не

 

поможешь

ли

 

намъ

 

хоть

 

малымъ

 

дѣломъ

 

справиться-то,

 

батюшка?

 

за-

ключили

 

разомъ

 

Мужики.

—

   

То-то

 

вотъ

 

и

 

есть,

 

братцы,

 

—

 

кабы

 

вы

 

прежде

 

по-

трудолюбивѣе,

 

да

 

побережливѣе

 

были,

 

не

 

было

 

бы

 

у

 

васъ

теперь

 

этихъ

 

нуждъ,

 

замѣтилъ

 

священникъ.

-г-

 

Не

 

говори,

 

батюшка,

 

это

 

подлинно:

 

грѣхъ

 

попуталъ

насъ

 

на

 

этомъ

 

пьянствѣ,

 

—

 

вотъ

 

теперь

 

и

 

каемся,

 

да

 

поздно.

■я*

 

Раскаяться

 

и

 

исправиться

 

еще

 

не

 

поздно,

 

если

только

 

захотите,

 

а

 

я

 

съ

 

своей

 

стороны

 

изъ

 

всѣхъ

 

силъ

радъ

 

помогать

 

вамъ

 

въ

 

этомъ.

 

И

 

вотъ

 

тебѣ,

 

Петръ,

 

я

съ

 

удовольствіемъ

 

дамъ

 

въ

 

займы

 

сѣмянъ,

 

но

 

съ

 

усло-

віемъ,

 

чтобы

 

ты,

 

во

 

время

 

работъ,

 

отказался

 

отъ.всякаго

празднаго

 

препровожденія

 

времени,

 

а

 

водки

 

вовсе

 

въ

 

ротъ

не

 

бралъ.

 

Согласенъ

 

на

 

мое

 

предложеніе —дамъ

 

сѣмянъ.
И

 

тебѣ,

 

Иванъ,

 

могу

 

помочь

 

въ

 

покупкѣ

 

лошади,

 

если,

во-первыхъ,

 

ты

 

представишь

 

за

 

себя

 

поручителей

 

въ

 

томъ,

что

 

деньги

 

ты

 

мнѣ

 

уплатишь,

 

когда

 

поразбогатѣешь,,

 

и

 

во-

вторыхъ,

 

если

 

ты

 

передъ

 

Богомъ

 

и

 

мной—Efo

 

служите-
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лемъ

 

дашь

 

обѣтъ

 

вести

 

постоянно

 

трезвую

 

и

 

трудолюби-
вую

 

жизнь.

-

 

Согласны,

 

батюшка,

 

поступать

 

по

 

твоему:

 

вѣдь

 

ты

не

 

худому

 

учишь,

 

и

 

сами

 

мы

 

это

 

понимаемъ,

 

только

 

бы
Богъ

 

далъ

 

силъ

 

намъ.

■—

 

Силы

 

будутъ,

 

если

 

захотите

 

и

 

попросите

 

Господа
Бога

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

теплою

 

вѣрою.

И

 

не

 

только

 

Петру

 

и

 

Ивану,

 

но

 

и

 

другимъ

 

крестья-

намъ,

 

въ

 

чемъ

 

либо

 

нуждавшимся,

 

священникъ

 

помогалъ,

чѣмъ

 

могъ,

 

приговаривая

 

свою

 

любимую

 

поговорку:

 

«раз-

богатѣете — отдадите;

 

a

 

разбогатѣете

 

непремѣнно,

 

если

 

бу-
дете

 

постоянно

 

трудолюбивы,

 

трезвы

 

и

 

бережливы.»

Доброе

 

слово

 

священника

 

недаромъ

 

падало.

 

Мужики
действительно

 

принялись

 

за

 

дѣло

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

во

 

всю

рабочую

 

пору

 

—

 

весну

 

и

 

лѣто

 

вели

 

себя

 

такъ,

 

что

 

свя-

щенникъ

 

не

 

имѣлъ

 

повода

 

быть

 

ими

 

не

 

довольнымъ.

Вслѣдствіё

 

постоянная

 

труда

 

они

 

стали

 

и

 

поправляться

понемногу.

 

Разумеется

 

поправка

 

шла

 

туго:

 

благосостоя-
ніе

 

и

 

зажиточность

 

хозяйская — не

 

такое

 

дѣло,

 

что

 

«тяпъ-

ляпъ

 

да

 

и

 

корабль.»

 

Пропить

 

и

 

разсорить

 

добро,

 

свести,

домокъ

 

въ

 

одинъ

 

уголокъ — вотъ

 

это

 

можно

 

скоро.

 

А

 

об-
завестись

 

добромъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

и

 

не

 

пахло

 

имъ,

 

гдѣ

 

голодъ,

холодъ,

 

нужда

 

и

 

болѣзни

 

не

 

гостьми

 

гостили,

 

а

 

вкорени-

лись

 

хозяевами— вещь

 

мудреная.

 

Надо

 

много

 

силы,

 

труда,

терпѣнья

 

и

 

умѣнья

 

на

 

это.

 

У

 

нашихъ

 

же

 

мужиковъ

 

В-скихъ
какъ

 

разъ

 

ничего

 

этого

 

не

 

было:

 

бѣдность

 

съѣла

 

силу,

а

 

безъ

 

нея

 

и

 

трудъ

 

не

 

въ

 

трудъ.

 

Словомъ,

 

tyro

 

подви-

галось

 

дѣло

 

сначала.

 

Но

 

какъ-бы

 

то

 

нибыло,

 

а

 

только

прошелъ

 

еще

 

годъ,

 

мужики

 

вздохнули

 

и

 

поправились,—

прошелъ

 

третій—стааи

 

гораздо

 

лучше, — прошелъ

 

четвер-

тый—сельцо

 

В —сь

 

и

 

не

 

узна'ешь.

 

Сосѣднія

 

селы

 

и

 

де-

ревни,

 

считавшіе

 

В-скихъ

 

жителей

 

наибѣднѣйшими

 

кресть-

янами,

   

теперь

   

стали

    

завидовать

   

ихъ

   

житью-бытью,

  

и



—

 

il

 

—

думали,

 

что

 

непремѣнно

 

кладь

 

нашли

 

В-скіе

 

мужики,—не

даромъ

 

же

 

они

 

справляться

 

стали...

Поощреніемъ

 

къ

 

труду

 

для

 

В-скихъ

 

крестьянъ

 

были,
кромѣ

 

постоянныхъ

 

и

 

настойчивыхъ

 

убЬжденій

 

священника,

его

 

собственный

 

примѣръ,

 

равно

 

и

 

примѣръ

 

его

 

доброй

 

и

умной

 

супруги.

 

Священникъ

 

былъ

 

олицетворенный

 

обра-
зецъ

 

трудолюбія

 

и

 

постоянной

 

деятельности.

 

Хотя

 

землю

онъ

 

не

 

самъ

 

обработывалъ,

 

а

 

отдавалъ

 

ее

 

крестьянамъ

исполу,

 

но

 

самъ

 

наблюдалъ

 

за

 

ходомъ

 

работъ

 

у

 

тѣхъ,
которые

 

взяли

 

подъ

 

себя

 

его

 

участокъ.

 

Наблюдалъ,

 

что-

бы

 

земля

 

была

 

хорошо

 

унавожена,

 

хорошо

 

вспахана,

 

во

время

 

посѣяна,

 

высказывая

 

въ

 

тоже

 

время

 

извѣстныя

 

ему

изъ

 

книгъ

 

замѣтки

 

и

 

наставленія

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

можно

лучше

 

удобрять

 

и

 

воздѣлывать

 

землю,

 

чтобы

 

она

 

родила

больше.

 

Оттого

 

хлѣбъ

 

у

 

него

 

былъ

 

всегда

 

отличный.

Кромѣ

 

работъ

 

и

 

труда

 

по

 

обработке

 

полей— пахатныхъ

 

и

сѣнокосныхъ

 

(_*),

 

онъ

 

съ

 

перваго

 

же

 

года

 

по

 

вступленіи
на

 

приходъ

 

въ

 

село

 

В—сь,

 

занялся

 

разведеніемъ

 

сада.

Большая

 

Часть

 

мѣста

 

была

 

засажена

 

Фруктовыми

 

деревья-

ми

 

и

 

кустами:

 

яблонями

 

разныхъ

 

сортовъ,

 

вишнями,

 

само-

родиной

 

и

 

крыжовникомъ,

 

—

 

другая

 

часіь

 

занята

 

была
огородомъ

 

съ

 

разными

 

овощами:

 

капустой,

 

картоФелемъ,

свеклой

 

и

 

проч.

 

принадлежностями

 

кухни, —

 

было

 

отве- ,

дено

 

Мѣстечко

 

и

 

для

 

цвѣтовъ.

 

И

 

весело

 

было

 

даже

 

со

стороны

 

глядѣть

 

на

 

уютный

 

домикъ

 

священника,

 

совсѣмъ
утонувшій

 

въ

 

зелени,

 

изъ

 

которой

 

по

 

мѣстамъ

 

пестрѣли
цвѣты,

 

рдѣлъ,

 

не

 

уступая

 

цвѣтамъ,

 

макъ

 

махровый

 

и

 

зо-

лотые

 

подсолнечники

 

высоко

 

поднимали

 

свои

 

головы.

 

На
второй

 

иль

 

на

 

третій

 

годь — между

 

'

 

молодыми

 

яблонями,
въ

 

концѣ

 

сада,

 

ближе

 

къ

 

полю,

 

засѣваемому

 

то

 

льномъ,

то

 

коноплей,

 

то

 

грѣчихой,

 

были

 

поставлены

 

ульи

 

съ

 

пче-

лами,

 

который

 

годъ

 

отъ

 

году

 

умножались,

 

и,

 

при

 

дѣль-
номъ

 

наблюденіи

 

и

 

уходѣ

 

за

 

ними

 

В.

 

Алек

 

,

 

стали

 

при-

носить

 

немаловажный

 

доходъ.

-(*!

  

Ііѣкоторьгя

 

неудобныя

 

по

  

кочковатости

 

дуга

 

онъ

 

вспаходъ

 

н

 

засФядъ
кдеверомъ,

 

Потшу

 

дуга,

 

прежде

 

не

 

годныя,стаіи

 

хорошими.

/
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Добрый

 

примѣръ

 

трудолюбія,

 

вълицѣ

 

священника,

 

про-

изводилъ

 

огромное

 

вліяніе

 

на

 

поселянъ.

 

«Ишь

 

неустанны»

какой,

 

говорили

 

они

 

между

 

собой

 

про

 

священника:—вѣчно
въ

 

полѣ,

 

или

 

въ

 

саду,

 

или

 

дома

 

за

 

книжкой,

 

когда

 

ужъ

 

онъ

отдыхъ

 

то

 

имѣетъ!»

 

И

 

научаемые

 

и

 

подкрѣпляемые

 

ѳтимъ

живымъ

 

примѣромъ

 

труда

 

и

 

заботливости,

 

они

 

сами

 

съ

большею

 

ревностію

 

принимались

 

за

 

недоконченный

 

работы.

Уже

 

седьмой

 

годъ

 

проходилъ,

 

какъ

 

благодать

 

наве-
стила

 

В —сь.

 

Совсѣмъ

 

свыклись

 

хозяева

 

съ

 

своимъ

 

доб-
рымъ

 

священникомъ

 

который

 

былъ

 

имъ

 

отцемъ-учителемъ

и

 

другомъ-совѣтникомъ.

 

А

 

того

 

больше

 

привыкли—къ

 

хо-

рошей

 

матушкѣ

 

своей

 

Ольгѣ

 

Никитишнѣ.

 

Что

 

нк

 

при-

ключится—хоть

 

курица

 

пѣтухомъ

 

запоетъ,

 

или

 

сонъ

 

какой
страшный

 

привидится,

 

или

 

заболитъ

 

что— бабы

 

сей-часъ
къ

 

ней

 

за

 

сов&томъ

 

и

 

помощью; — и

 

матушка

 

со

 

всякимъ

человѣкомъ

 

поговоритъ,

 

всякая

 

выведетъ

 

изъ

 

недоумѣ-
нія

 

и

 

страха,

 

всякому

 

дастъ

 

полезный

 

совѣтъ.

 

Пришли
мужики

 

въ

 

надлежащій

 

поряд<

 

къ,

 

обзавелись

 

хозяйствомъ
полнымъ,

 

оплатили

 

все

 

до

 

чиста

 

тому,

 

у

 

кого

 

были

 

въ

долгу,

 

a

 

нѣкоторые

 

и

 

богатѣть

 

начали,

 

всѣ

 

же,

 

были,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

довольны

 

новымъ

 

житьемъ

 

своимъ.

И

 

священникъ

 

былъ

 

очень

 

доволенъ

 

своимъ

 

положе-

ніемъ,

 

хотя

 

жилъ

 

уединенно

 

и

 

почитай

 

никого

 

не

 

имѣлъ
знакомыхъ,

 

сосѣди

 

священники

 

—

 

все

 

дальные,

 

да

 

и

 

то

видно

 

не

 

по

 

душѣ

 

ему

 

были.

 

ѵДа

 

и

 

его,

 

надо

 

полагать,

не

 

совсѣмъ

 

долюбливали:

 

.

 

«распустилъ,

 

говорили

 

они,

приходъ— ііримѣръ

 

худой

 

дѣлаетъ».

 

Должно

 

быть

 

на

 

свя-

щенника,

 

въ

 

первое

 

время

 

не

 

обошлось

 

безъ

 

жалобы

 

со

стороны

 

причетниковъ,

 

которые

 

были

 

очень

 

недовольны

священникомъ -за

 

то,

 

что

 

онъ

 

не

 

только

 

не

 

вымогалъ,

 

а

даже

 

иной

 

разъ

 

вовсе

 

не

 

бралъ

 

за

 

требы,

 

хотя,

 

впослѣд-
ствіи,

 

и

 

причетники

 

сознали,

 

что

 

лучше

 

л

 

выгоднѣе

 

для

причта

 

поступать

 

съ

 

прахожанамя

 

не

 

настойчиво,

 

не

 

тре-

бовательно,

 

а

 

мягко

 

и

 

уступчиво,

 

—

 

лучше

 

прежде,

 

всего

стараться

 

заслужить

 

и

 

пріобрѣсть

 

доверенность

 

и

 

любовь
ірихожанъ,

   

потому

 

что

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

тѣмъ,

 

безъ 1

 

всякихъ
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уже

 

насильственныхъ

 

мѣръ,

 

прихожане

 

платятся

 

съ

 

прич-

томъ

 

благосклоннѣе

 

и

 

щедрѣе.

 

— Впрочемъ

 

мы

 

позабыли
было

 

сказать,

 

что

 

изрѣдка

 

и

 

къ

 

нашему

 

священнику

 

за-

езжали

 

знакомые,

 

именно—старинный

 

заштатный

 

священ-

никъ

 

съ

 

своей

 

дочерью,

 

жившіе

 

въ

 

сосѣднемъ

 

погостѣ.
Неизвѣстно,

 

когда

 

было

 

заключено

 

это

 

знакомство;— из-

вестна

 

только

 

то,

 

что

 

заштатный

 

священникъ

 

былъ

 

ста-

рикъ

 

весьма

 

почтенный,

 

умный,

 

съ

 

которымъ

 

очень

 

лю-

билъ

 

побеседовать

 

Басил.

 

Алексеевичъ.

 

Да

 

еще

 

знался

съ

 

В.

 

А.,

 

и

 

его

 

супругой

 

одинъ

 

мелкопоместный

 

поме-
щикъ,

 

не

 

богатый^

 

но

 

разумный

 

человекъ

 

и

 

такой

 

же,

какъ

 

В.

 

А.

 

домоседъ.

 

Изредка

 

они

 

ѣздили

 

другъ

 

къ

другу

 

въ

 

гости

 

семействами.

 

Такъ

 

шло

 

время.

VII.

Въ

 

один*

 

осенній

 

вечеръ,

 

отецъ

 

Васил.

 

после

 

днев-

ныхъ

 

трудовъ,

 

сидѣлъ

 

съ

 

своей

 

супругой,

 

и

 

между

 

ними

шла

 

тихая,

 

задушевная

 

беседа.

 

Сынокъ,

 

которому

 

пошелъ

второй

 

годъ,

 

сна

 

ль

 

на

 

коленахъ

 

у

 

матери.

 

Другой

 

по-

больше,

 

кудрявый

 

и

 

резвый

 

мальчикъ,

 

игралъ

 

на

 

полу.

Дочь,

 

девочка

 

летъ

 

шести^

 

читала

 

книжку,

 

подперши

 

руч-

ками

 

свою

 

русую

 

головку

 

и

 

заложивши

 

пальчиками

 

ч ушки

(неизвѣстно

 

по

 

чьей

 

привычкѣ}.

—

  

Мне

 

кажется,

 

говорила

 

заботливая

 

Ольга

 

Никит.,
Машиньку

 

пора

 

бы

 

уже

 

отдать

 

учиться

 

куда

 

нибудь.

—

  

Это

 

правда,

 

отвечалъ

 

В.

 

А.,

 

но

 

я

 

не

 

придумаю,

куда

 

ее

 

отдать

 

для

 

ученья?

 

Согласно

 

съ

 

будущей

 

ея

 

судь-

бой

 

всего

 

лучше

 

бы

 

воспитываться

 

ей

 

въ

 

женскомъ

 

ду-

ховномъ

 

заведеніи,

 

но

 

къ

 

соЖалензю

 

у

 

насъ

 

еще

 

нѣтъ
женскихъ

 

школъ

 

въ

 

епархіи.

—

  

Да,

 

это

 

очень

 

жаль,

 

очень

 

жаль,

 

проговорила

 

мо-

лодая

 

мать.

 

— Ну,

 

наша

 

Машинька

 

пожалуй

 

еще

 

выучится

кой-чему

 

у

 

насъ,

   

а

 

вотъ

 

дочери

 

другихъ

   

родителей

 

где
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выучатся?

 

Миогіе

 

ли

 

изъ

 

духовенства

 

сельская

 

сами,

 

за

разными

 

работами,

 

имѣютъ

 

время,

 

не

 

говорю

 

воспитывать

детей,

 

какъ

 

следуетъ,

 

а

 

хотя

 

бы

 

даже

 

только

 

научить

грамоте?

 

Я

 

слышала,

 

что

 

некоторый

 

жены

 

сельскихъ

 

свя-

щенниковъ

 

будто

 

вовсе

 

безграмотны,

 

да

 

и

 

дети—дѣвочки
тоже.

—

   

Къ

 

сожаленію

 

это

 

такъ.

—

   

Ну

 

не

 

грустно

 

ли

 

это,

 

не

 

горько

 

ли:— жена

 

свя-

щенника

 

безграмотна!

 

Стало

 

быть

 

по

 

образованию

 

она

 

ниже

не

 

только

 

купчихи,

 

но

 

даже

 

иной

 

крестьянской

 

женщины!
Какое

 

же

 

послѣ

 

того

 

можетъ

 

быть

 

уваженіе

 

къ

 

семей-
ству

 

священника

 

и

 

къ

 

самому

 

священнику!

 

Ахъ,

 

другъ

мой,

 

кстати:

 

я .

 

было

 

и

 

позабыла

 

тебѣ

 

сказать

 

о

 

моей
встречѣ

 

у

 

господъ

 

К.

 

съ

 

матушками

 

Б...

 

и

 

Ч...

 

Было
тутъ

 

и

 

смешная

 

и

 

жалкаго!..

 

Въ

 

Спасовъ,

 

кажется,

 

день

сидимъ

 

мы

 

съ

 

Ел.

 

Ѳед.

 

въ

 

гостинной,

 

вдругъ

 

девушка
докладываетъ,

 

что

 

батюшка

 

и

 

матушка"

 

Б-скіе

 

идутъ...

Ну,

 

вотъ

 

взошли,

 

поздоровались

 

и

 

разселись.

 

Матушка
пришла

 

въ

 

красномъ

 

Французскомъ

 

платье

 

и

 

въ

 

драпо-

вомъ

 

бурнусѣ —это

 

прямо

 

въ

 

гостинную-то,— и

 

какъ

 

села,
такъ — хоть

 

бы

 

слово

 

промолвила,

 

даже

 

не

 

глядитъ

 

на

насъ.

 

Барыня,

 

помню,

 

спросила

 

ее:

 

часто

 

ли

 

она

 

бы-
ваетъ

 

въ

 

городѣ?

 

Она

 

и

 

на

 

это

 

не

 

могла

 

отвечать,

 

со-

всемъ

 

растерявшись,

 

такъ

 

что

 

мужъ

 

ужъ

 

долженъ

 

былъ
ответить

 

за

 

нее.

 

Очень

 

жалка

 

она

 

была.,.

 

Черезъ

 

часъ

пришли

 

Ч-скіе,

 

священникъ

 

съ

 

матушкой.

 

Матушка

 

его

тоже

 

отличилась.

 

Взошла,

 

поздоровалась,

 

съ

 

ней

 

было
сей-часъ

 

заговорили,

 

но

 

она,

 

промолвивши

 

несколько

 

не-

внятныхъ

 

словъ,

 

вдругъ

 

встала

 

съ

 

места

 

и

 

сначала

 

ото-

шла

 

въ

 

самый

 

дальпій

 

уголъ,

 

потомъ

 

и

 

вовсе

 

ушла

 

изъ

гостинной

 

въ

 

залу,

 

и

 

тамъ

 

стала

 

расхаживать

 

себе

 

пре-

спокойно,

 

посматривая

 

то

 

въ

 

зеркала,

 

то

 

на

 

картины.

Такъ

 

въ

 

гостинную

 

уже

 

и

 

не

 

являлась

 

до

 

техъ

 

поръ,

пока

 

все

 

гости

 

не

 

стали

 

уходить.

 

Барыня

 

Ел.

 

Ѳед.,

 

ты

знаешь,

 

добрая,

 

невзыскательная,

 

но

 

и

 

она

 

не

 

могла

 

мне
не

 

заметить,

 

что,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

большая

 

.часть

 

женщинъ
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сельскаго'

 

духовенства,

 

съ

 

которыми

 

ей

 

случалось

 

встрѣ-
чаться,

 

страшныя

 

дикарки

 

и

 

совершенно

 

лишены

 

всякая

воспитанія,

 

такъ

 

что,

 

внѣ

 

своего

 

круга,

 

онѣ

 

являются

 

ка-

кими-то

 

неумѣлыми,

 

странными,

   

смешными

 

и

 

жалкими.

—

 

Ну,

 

это

 

еще

 

не

 

такое

 

важное

 

и

 

не

 

столько

 

вред-

ное

 

следствіе

 

невоспитанія,

 

что

 

наши

 

женщины

 

и

 

девицы
не

 

умѣютъ

 

свободно

 

держать

 

себя

 

въ

 

господскомъ

 

домѣ
и

 

не

 

умеютъ

 

поговорить

 

ни

 

съ

 

кбмъ,

 

кроме

 

своихъ

 

же

сельскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

крестьянъ,

 

между

 

которыми

 

жи-

вутъ.

 

Это

 

зависитъ

 

просто

 

отъ

 

непривычки.

 

Не

 

случает-

ся

 

нашимъ

 

женщинамъ

 

видѣть

 

себя

 

въ

 

светскомъ

 

кругу,

ну,

 

и

 

странны

 

и

 

неумелы

 

они

 

бываютъ,

 

если

 

вдругъ,

 

по

какому

 

либо

 

случаю,

 

приведется

 

имъ

 

быть

 

тамъ.

 

А

 

вотъ

гибельное

 

следствіе

 

отсутствія

 

образованія

 

и

 

воспитанія
женскаго

 

пола

 

въ

 

нашемъ

 

сословіи.

 

Необразованная,

 

не

развитая

 

женщина,

 

даже

 

если

 

она

 

по

 

природѣ

 

и

 

добрая, —

плохая

 

помощница

 

своему

 

мужу.

 

Она

 

часто

 

не

 

понимаетъ

высокая

 

назначенія

 

евоея

 

мужа

 

и

 

потому

 

не

 

только

 

не

побуждаетъ

 

его

 

къ

 

благотворной,

 

честной

 

деятельности,
но

 

еще

 

препятствуетъ

 

ему

 

въ

 

этой

 

деятельности,

 

порицая

его

 

добрые

 

поступки,

 

и

 

изъ

 

всехъ

 

силъ

 

отклоняя

 

его

 

отъ

добрыхъ

 

предпріятій

 

и

 

намереній,

 

какъ

 

скоро

 

они

 

безко-
рыстны.

 

Я

 

зналъ

 

священниковъ

 

молодыхъ,

 

умныхъ,

 

ко-

торые

 

сначала

 

исполнены

 

были

 

самыхъ

 

возвышенныхъ

 

и

честныхъ

 

мыслей

 

и

 

желаній,

 

самыхъ

 

благородныхъ

 

стрем-

леній

 

и

 

симпатій,

 

но

 

впоследствіи

 

делались

 

самыми

 

дю-

жинными,

 

посредственными,

 

или

 

даже

 

плохими

 

служите-

лями

 

церкви,

 

именно

 

вслѣдствіе

 

постояннаго

 

несочувствія
имъ

 

и-

 

антагонизма

 

со

 

стороны

 

ихъ

 

сожительницъ.

 

Иной
священникъ,

 

наприм.,

 

еще

 

съ

 

школы

 

привыкъ

 

почитать

что

 

нибудь—духовныя

 

книги,

 

напр.,

 

или

 

журналы,— при-

вычка

 

похвальная

 

и

 

необходимая,

 

но

 

неразвитая

 

женщина

смотритъ

 

на

 

чтеніе

 

книгъ,

 

какъ

 

на

 

дело

 

пустое,

 

на

 

празд-

ное

 

препровожденіе

 

времени,

 

и

 

потому,

 

замечая

 

мужа

за

 

книгой,

 

непременно

 

уже

 

начинаетъ

 

его

 

упрекать,

 

что

онъ

 

ничего

 

не

 

дблаетъ,

 

ленится,—- что

 

пустяки

 

читать

 

(подъ
пустяками

 

неразвитая

 

женщина

 

разумеетъ

 

всякую

 

вообще
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книгу)

 

не

 

время,

 

что

 

люди

 

добрые

 

того

 

не

 

делаютъ...
Разумеется,

 

и

 

я

 

не

 

похвалю,

 

если

 

нашъ

 

братъ-священникъ
вздуиаетъ

 

проводить

 

время

 

за

 

чтеніемъ,

 

когда

 

нужно

 

за-

няться

 

матеріальнымъ

 

трудомъ,

 

когда

 

отъ

 

промедленія

 

мо-

жетъ

 

упасть

 

и

 

сгнить

 

хлебъ

 

на

 

корню,

 

или

 

что

 

нибудь
повредиться

 

въ

 

хозяйстве;

 

но

 

то

 

горько,

 

что

 

неразвитыя

женщины

 

не

 

позволяютъ

 

заняться

 

чтеніемъ

 

и

 

письмомъ

даже

 

въ

 

часы

 

отдыха,

 

или

 

во

 

время

 

праздничное,

 

свобод-
ное

 

отъ

 

хозяйственных!»

 

хлопотъ.

 

Далее:

 

иной

 

священ-

никъ,

 

понимая,

 

что

 

для

 

сближенія

 

съ

 

его

 

прихожанами

 

и

для

 

благотворнаго

 

вліянія

 

на

 

нихъ»

 

нужно

 

прежде

 

всего

съ

 

его

 

стороны

 

заслуга

 

какая

 

либо,

 

нужно

 

безкорыстное
стремленіе

 

къ

 

исполненію

 

долга,

 

считаетъ

 

(самъ

 

по

 

себе)
предосудительнымъ

 

на

 

нервыхъ

 

порахъ

 

«быть

 

вымогатель-

нымъ

 

при

 

требоисправленіяхъ»;

 

поэтому

 

онъ

 

не

 

беретъ

 

съ

бедная,

 

уступаетъ

 

въ

 

уменыпеніи

 

платы

 

человеку,

 

кото-

рый

 

объ

 

этомъ

 

его

 

усердно

 

проситъ,

 

прощаетъ

 

зануждав-

шемуся

 

должнику,

 

и

 

проч.

 

Проведываетъ

 

объ

 

этомъ

 

жена

священника

 

и

 

напускается

 

на

 

него

 

съ

 

разными

 

выгово-

рами,

 

укоризнами

 

и

 

т.

 

под.

 

речами;

 

обвиняетъ

 

его

 

въ

нераденіи

 

о

 

детяхъ;

 

плачется

 

и

 

жалуется

 

всякому,

 

что

мужъ

 

хочетъ

 

пустить

 

ее

 

по

 

міру

 

и

 

т.

 

под.

 

Вообще

 

жен-

щина,

 

не

 

получившая

 

надлежащая

 

образованія,

 

смотритъ

на

 

цѣль

 

и

 

деятельность

 

священника-мужа

 

только

 

съ

 

точки

практической,

 

чтобы,

 

т.

 

е.,

 

мужъ

 

пріобрѣталъ

 

изъ

 

своей
службы

 

и

 

деятельности

 

какъ

 

можно

 

больше

 

матеріальныхъ
выгодъ,— но

 

какими

 

средствами?—это

 

для

 

нея

 

все

 

равно.

Такое

 

отношеиіе

 

супруги

 

къ

 

мужу,

 

сопровождаемое

 

са-

мыми

 

нерадостными

 

сценами,

 

долго

 

мучитъ

 

священника;

много

 

онъ

 

теряетъ

 

силъ

 

въ

 

напрасномъ

 

толковании

 

своей
супруге

 

обязанностей

 

священника

 

и

 

напрасно

 

старается

оправдать

 

передъ

 

ней

 

свои

 

поступки.

 

;

 

Наконецъ

 

ему

 

на-

скучиваетъ

 

одно

 

и

 

тоже,

 

и

 

онъ—надломленный

 

и

 

сбитый
съ

 

толку

 

нуждою

 

и

 

частыми

 

нападеніями

 

своей

 

супруги,

отказывается

 

отъ

 

своихъ

 

стремленій,

 

заветныхъ

 

думъ

 

и

начинаетъ

 

жизнь,

 

спустившись

 

на

 

точку

 

зренія

 

своей

 

со-

жительницы,

 

т.

 

е.

 

помышляя

 

о

 

единомъ

 

насущномъ

 

хлебе.
Иной

 

дѣлаетъ

 

поворотъ

 

резче

 

и

 

неожиданнее.

 

Наскучивъ
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вечной

 

возней

 

и

 

домашними

 

сценами,

 

онъ

 

съ

 

горя

 

и

 

оди-

ночества

 

среди

 

многочисленной

 

семьи,

 

какъ

 

говорится,

«закуриваетъ»,

 

или

 

зашибается

 

пьянствомъ,

 

и

 

начинаетъ

влачить

 

самую

 

печальную

 

жизнь...—Да,

 

продолжалъ

 

свя-

щешшкъ,

 

истиннее

 

несчастіе

 

—

 

неразвитая,

 

невежествен-
ная

 

супруга.

 

Не

 

разделитъ

 

съ

 

тобою

 

она

 

ни

 

твоихъ

 

думъ,

ни

 

твоихъ

 

сочувствій,

 

—

 

когда

 

ты

 

веселъ— не

 

порадуется

она

 

съ

 

тобою,

 

когда

 

ты

 

грустишь— не

 

облегчитъ

 

она

 

тво-

ей

 

грусти,

 

а

 

еще

 

разве

 

увеличитъ

 

ее

 

тупымъ

 

и

 

грубымъ
взглядомъ

 

на

 

твои

 

чувства.

 

Но

 

стократъ

 

счастливъ

 

тотъ

человекъ,

 

кого

 

наделилъ

 

Господь

 

умной

 

и

 

понимающей
женой.

 

Въ

 

благихъ

 

своихъ.

 

стремленіяхъ

 

онъ

 

встретить
верная

 

помощника,

 

въ

 

несчастіи

 

—

 

надежную

 

опору,

 

въ

горѣ

 

истинная

 

друга.

 

Если

 

я,

 

другъ

 

мой,

 

обратился

 

онъ

съ

 

нежностію

 

и

 

полными

 

слезъ

 

глазами

 

къ

 

своей

 

супруге,
что

 

нибудь

 

сделалъ

 

хорошее

 

для

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

этимъ

я

 

обязанъ

 

тебе.

 

Ты

 

всегда

 

умнымъ

 

твоимъ

 

совѣтомъ

 

под-

нимала

 

во

 

мне

 

силы

 

и

 

благородные

 

порывы

 

къ

 

добру,

 

къ

полезной

 

деятельности.

 

Ты

 

своими

 

чувствами

 

возвышала

и

 

очищала

 

мои

 

чувства.

 

Ты

 

заставила

 

меня

 

полюбить

 

на-

родъ

 

и

 

раскрыла

 

въ

 

моей,

 

по

 

видимому,

 

незначительной
доле,

 

великое

 

поприще

 

для

 

сеянія

 

добра

 

и

 

пользы.

 

Въ
тебѣ ?

 

въ

 

минуты

 

недоуменій,

 

я

 

находилъ

 

верный

 

со-

ветъ;

 

въ

 

минуты

 

тягостной

 

грусти

 

—

 

облегченіе

 

и

 

утеше-
те.

 

Одинъ

 

твой

 

взглядъ —нежный

 

и

 

мягкій

 

обновлялъ

 

мое

существо,

 

твое

 

слово,

 

твои

 

ласки

 

заставляли

 

забыть

 

всѣ
тяжести

 

и

 

огорченія

 

и

 

разливали

 

светъ

 

въ

 

душе,

 

давали

чувствовать

 

всю

 

прелесть

 

жизни.

 

Какъ

 

я

 

благодаренъ
Богу,

 

что

 

Онъ

 

далъ

 

мнѣ

 

такое

 

сокровище

 

въ

 

жене;

 

какъ

были

 

бы

 

счастливы,

 

и

 

сколько

 

добра

 

сделали

 

бы

 

все

 

то-

варищи

 

мои

 

по

 

службѣ,

 

если

 

бы,

 

подобно

 

мне,

 

имели
такихъ

 

добрыхъ

 

и

 

умиыхъ

 

помощиицъ!

 

И

 

священникъ

 

съ

чувствомъ

 

благодарности

 

и

 

нежной

 

любви

 

обнялъ

 

свою,

не

 

менее

 

признательную

 

и' любящую,'

 

супругу.

—

 

Ты

 

самъ

 

слишкомъ

 

добръ,

 

что

 

видишь

 

во

 

мне

 

много

хорошихъ

 

качествъ,

 

скромно,

 

но

 

непритворно

 

отвечала
супруга.
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Штъ,

 

я

 

только

 

справедливъ,

 

не

 

больше.

 

Я

 

знаю

сколько

 

добра

 

ты

 

сделала

 

для

 

меня.

Светлыя

 

минуты

 

радостной

 

любви,

 

взаимной

 

благодар-
ности

 

и

 

глубокая

 

уваженія

 

другъ

 

къ

 

другу

 

почти

 

каж-

дый

 

день

 

возобновлялись

 

у

 

нашихъ

 

супруговъ.

Но

 

вотъ

 

кто-то

 

постучался

 

подъ

 

окномъ.

—

  

Кто

 

тутъ?

 

окликнулъ

 

священникъ.

—

  

Матушка—кормилица,

 

выглянь-ка

 

сюда

 

на

 

минутку,

доносился

 

снаружи

 

женскій

 

голосъ.

—

  

Что

 

такое?

 

спросила

 

матушка,

 

отворяя

 

окно.

—

   

Приди,

 

родимая,

 

къ

 

намъ

 

поскорее;

 

невестка

 

наша

совсемъ

 

замучилась.

—

  

Какъ

 

быть-то,

 

мой

 

другъ,—ведь

 

надо

 

идти,

 

прого-

ворила

 

Ольга

 

Никит.,

 

желая

 

знать

 

объ

 

этомъ

 

и

 

мненіе
Вас.

 

Алекс.

—

  

Погода

 

очень

 

не

 

хороша,

 

Оля,- не

 

простудись.

—

   

Что

 

же

 

делать,

 

другъ

 

мой,

 

— вѣдь,

 

не

 

оставить

 

боль-
ную

 

такъ,

 

безъ

 

помощи.

Надо

 

сказать,

 

что

 

священникъ

 

и

 

его

 

супруга

 

давно

 

за-

нимались

 

леченіемъ

 

народа

 

и

 

весьма

 

успешно.

 

Священ-
никъ

 

(какъ

 

выше

 

упомянуто)

 

еще

 

въ

 

семинаріи

 

полюбилъ
медицину

 

и

 

запасся

 

изъ

 

нея

 

порядочными

 

сввденіями;

 

но

главнымъ

 

образомъ

 

онъ

 

увеличилъ

 

ихъ

 

уже

 

на

 

мѣсте,
чрезъ

 

постоянное

 

чтеніе

 

лечебниковъ

 

и

 

разныхъ

 

медицин-

скихъ

 

книгъ

 

и

 

журналовъ,

 

когда

 

рядомъ

 

печальныхъ

 

слу-

чаевъ

 

смертности

 

въ

 

его

 

приходе

 

убедился,

 

что

 

сельскому

священнику 'необходимо

 

уметь

 

подавать

 

врачебную

 

помощь

простымъ

 

крестьянамъ,

   

которые,

   

за

 

отсутствіемъ

 

разум-
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наго

 

леченія,

 

мрутъ,

 

какъ

 

мухи.

 

Ольга

 

Никитиш.

 

также

еще

 

до

 

замужества,

 

живя

 

у

 

дяди-доктора,

 

пріучилась

 

ле-

чить

 

нѣкоторыя

 

болѣзни

 

простыми

 

средствами;

 

такъ,

наприм.,

 

она

 

очень

 

легко

 

вылечивала

 

продолжительныя

лихорадки;

 

по

 

выходѣ

 

же

 

за

 

мужъ

 

за

 

человѣка,

 

хорошо

знакомаго

 

съ

 

врачебнымъ

 

искуствомъ,

 

она

 

еще

 

большую
пріобрѣла

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

опытность,,

 

и

 

для

 

простыхъ

 

лю-

дей,

 

неимѣющихъ

 

докторовъ,

 

была

 

настоящимъ

 

ангеломъ

хранителемъ.

 

Труды

 

свои

 

по

 

леченію

 

мужъ

 

и

 

жена

 

раз-

деляли

 

такъ,

 

что

 

мужъ

 

лечилъ

 

мужчинъ,

 

жена—женщинъ.

Сверхъ

 

леченья

 

разиыхъ

 

болѣзней,

 

Ольга

 

Никитиш.

 

между

прочимъ

 

помогала

 

и

 

при

 

трудныхъ

 

родахъ.

 

Теперь

 

она,

по

 

зову

 

женщины,

 

отправилась

 

тоже

 

къ

 

одной

 

трудной
родильницѣ.

Священникъ,

 

отпустивъ

 

свою

 

супругу

 

къ

 

больной,

 

самъ

очень

 

растосковался,

 

видя,

 

что

 

на

 

улицѣ

 

поднялась

 

такая

погодка,

 

что

 

и

 

Боже

 

упаси!

 

Пошелъ

 

дождь

 

вмѣстѣ

 

съ

снѣгомъ,

 

засвисталъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

силъ

 

вѣтеръ,

 

стало

 

хо-

лодно,

 

какъ

 

зимой.

—

  

Какъ

 

она

 

дойдетъ?—мѣсто

 

не

 

близкое;

 

всю

 

ее

 

про-

мочитъ

 

и

 

прознобитъ,

 

думалъ

 

онъ,

 

прислушиваясь

 

къ

 

шуму

падающаго

 

дождя

 

и

 

свисту

 

вѣтра.

Черезъ

 

часъ,

 

не

 

осиливъ

 

нетерпѣнія,

 

онъ

 

пошелъ

 

встрѣ-
чать

 

свою

 

супругу,

 

захвативъ

 

съ

 

собою

 

для

 

нея

 

зонтикъ

и

 

теплую

 

одежду,

 

но

 

у

 

больной

 

онъ

 

уже

 

не

 

засталъ

 

сво-

ей

 

жены,

 

дорогой

 

же, »по

 

причинѣ

 

темноты,

 

они

 

какъ-то

не

 

встрѣтились.

 

Когда

 

священникъ

 

воротился

 

домой,

 

Ольга
Никит,

 

была

 

въ

 

тепломъ

 

салоиѣ

 

и,

 

дрожа,

 

ходила

 

по

комнатѣ.

—

  

Какъ,

 

другъ

 

мой,

 

должно

 

быть,

 

я

 

простудилась,

сказала

 

она

 

при

 

входѣ

 

мужа.

 

У

 

больной

 

въ

 

избѣ

 

духота,

жара

 

невыносимая,

 

я

 

страшно

 

вспотѣла,

 

а

 

шедши

 

сюда,

прозябла, —не

 

заболѣть

 

бы

 

мнѣ?
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В.

 

Алекс,

 

сейчасъ

 

же

 

поставилъ

 

самоваръ,

 

напоилъ

супругу

 

липовымъ

 

чаемъ,

 

уложилъ

 

въ

 

теплую

 

постель

 

и

съ

 

замираиіемъ

 

сердца

 

*ожидалъ,

 

что

 

скажетъ

 

утро?

 

Уже
по

 

одному

 

пульсу

 

и

 

цвѣту

 

лица

 

жены

 

онъ

 

увидалъ,

 

что

грозитъ

 

болѣзнь

 

серьезная.

 

На

 

утро

 

Ольга

 

Никит,

 

про-

будилась

 

вся

 

въ

 

жару

 

и

 

съ

 

страшной

 

головной

 

болью;
вскорѣ

 

открылся

 

бредъ.

 

Опасность

 

возростала.

 

Растеряв-
шійся

 

священникъ

 

ломалъ

 

голову,

 

придумывая

 

и

 

пробуя
еамыя

 

лучшія

 

и

 

надежнѣйшія

 

медицинскіа

 

средства,

 

но

видя,

 

что

 

ничто

 

не

 

помогаетъ,

 

послалъ

 

за

 

докторомъ,

 

ко-

торый

 

жилъ

 

въ

 

тридцати

 

верстахъ

 

отъ

 

села.

 

Докторъ

 

въ

тотъ

 

день

 

не

 

пріѣхалъ,

 

a

 

пріѣхалъ

 

на

 

слѣдующій,

 

но

 

уже

было

 

поздно:

 

мертваго

 

не

 

воскресишь...

Не

 

станемъ

 

много

 

разсказывать

 

о

 

всей

 

приключившейся
бѣдѣ:

 

встала

 

она,

 

бѣда

 

эта,

 

и

 

вдругъ

 

выросла

 

посреди

 

тихой
счастливой

 

семьи

 

и

 

добрыхъ,

 

благодарныхъ

 

жителей

 

при-

хода.

 

Дохнула

 

на

 

всѣхъ

 

своимъ

 

мертвымъ

 

холодомъ,

болью,

 

отчаяніемъ.

 

Разсыпала

 

свои

 

охи

 

и

 

ахи,—свои

 

вопли

и

 

слезы.

 

Одному

 

только

 

мужу

 

покойницы

 

эта

 

бѣда

 

отка-

зала

 

въ

 

послѣднемъ

 

утѣшеніи —въ

 

слезахг:

 

В.

 

Алекс,

 

не

плакалъ.

 

Блѣдный,

 

съ

 

сухими,

 

раскраснѣвшимися

 

и

 

мут-

ными

 

глазами,

 

какъ

 

будто

 

равнодушно

 

глядѣлъ

 

онъ

 

на

 

всѣ
приготовленія

 

къ

 

похоронамъ.

 

Вотъ

 

принесли

 

гробъ;

 

уло-

жили

 

покойницу;

 

отнесли

 

ее.

 

Съ

 

воплями

 

и

 

рыданіемъ
прощались

 

съ

 

тѣломъ

 

всѣ

 

прихожане

 

—

 

старые

 

и

 

малые.

Дочь

 

В.

 

А.,

 

Машиньку

 

едва

 

оторвали

 

отъ

 

гроба.

 

А

 

онъ—

безмолвный,

 

тихій,

 

какъ

 

тѣнь,

 

присунулся

 

къ

 

усопшей

 

и

долго-долго

 

не

 

отрывалъ

 

устъ

 

своихъ

 

отъ

 

синихъ

 

устъ

ея;

 

глядя

 

на

 

него,всѣ

 

заливались

 

слезами,

 

задыхались

 

отъ

всхлипыванья.

 

На

 

могилѣ

 

повторилось

 

общее

 

отчаяніе,

 

но

В.

 

Алекс,

 

оставался

 

неподвижнымъ.

 

Наконецъ

 

пропѣли
вѣчную

 

память

 

и

 

старецъ

 

священникъ,—тотъ

 

самый,

 

ко-

торый

 

былъ

 

знакомъ

 

В.

 

А.,

 

кинулъ

 

дрожащею

 

рукою

горсть

 

земли

 

въ

 

могилу,

 

напомнивъ

 

и

 

ему

 

сдѣлать

 

тоже".

Съ

 

усиліемъ

 

поднялъ

 

В.

 

А.

 

въ

 

горсти

 

землю,

 

кинулъ

 

ее,

ударилась

 

земля

 

о

 

гробовую

 

крышу

 

съ

 

глухимъ

 

звукомъ —

и

 

весь

 

затреяеталъ

 

бѣдный

 

вдовецъ;

 

ужасъ

 

мелькнулъ

 

въ



-m

 

-

сухихъ

 

глазахъ

 

его.

 

Но

 

чрезъ

 

минуту

 

онъ

 

оцять

 

стоялъ

спокойный,

 

неподвижный,

 

безслезнцй.

 

Всѣ

 

понимали

 

од-

нако,

 

хоть

 

и

 

смутно,

 

отчаянное

 

положеніе

 

мнимо-епокой-
наго

 

священника.

 

Положеніе

 

его

 

было

 

безнадежно.

 

Его
не

 

надломило,

 

не

 

смяло

 

и

 

не

 

растерзало

 

горе,— нѣтъ,

 

оно

подкосило

 

его

 

такъ,

 

какъ

 

шибкііі

 

взмахъ

 

вострой

 

косы

подкашиваетъ

 

цвѣтокъ

 

полевой:

 

во

 

всей

 

красѣ

 

еще

 

стоитъ

онъ

 

среди

 

травы

 

лежачей,

 

какъ

 

будто

 

раететъ

 

и

 

цвѣтетъ
по

 

прежнему-

 

но

 

уже

 

нѣтъ

 

у

 

него

 

корня,

 

срѣзанъ

 

онъ,

не

 

цвѣсти

 

ему

 

больше—онъ

 

мертвъ.

Однако

 

проходило

 

время,

 

а

 

отецъ

 

Васил.

 

не

 

жаловался

ни

 

на

 

какую

 

болѣзнь.

 

Никто

 

никогда

 

не

 

видадъ

 

его

 

слезъ;

но

 

какъ

 

свѣча

 

предъ

 

Бо.гомъ

 

догоралъ

 

онъ;

 

тихо

 

таяла

его

 

молодая

 

жизнь.

Плакали-

 

предъ

 

нимъ

 

добрые

 

прихожане,

 

облагодетель-
ствованные

 

цмъ;

 

вызывали

 

его

 

на

 

слезы

 

—

 

но

 

все

 

напра-

сно,— и

 

всѣ

 

порѣшили,

 

что

 

изводится

 

батюшка

 

сухой

 

пе-

чалью:

 

застыли,

 

значитъ,

 

у

 

него

 

слезы

 

подъ

 

сердцемъ—

тутъ

 

ужъ

 

ничто

 

не

 

поможетъ.

VIII.

Въ

 

первое

 

время,

 

по

 

смерти

 

жены,

 

отца

 

Васил.

 

ви-

дали

 

только

 

въ

 

церкви.

 

Дома

 

онъ

 

сидѣлъ

 

запершись,

 

ни-

куда

 

не

 

выходя.

 

Сквозь

 

щелку

 

двери

 

старуха,

 

пристав-

ленная

 

къ

 

дѣтямъ,

 

замѣчала,

 

что

 

онъ

 

читалъ,

 

иногда

 

пи-

салъ,

 

а

 

больше

 

молился.

 

По

 

цѣлымъ

 

ночамъ

 

тѣнь

 

его,

 

то

наклоняющаяся,

 

то

 

опять

 

встающая

 

предъ

 

образами,

 

видна

 

бы-
ла

 

чрезъ

 

занавѣшенныя

 

окна.

 

Прошли

 

шесть

 

недѣль

 

со

 

вре-

мени

 

похоронъ

 

Ольги

 

Никитиш.

 

и

 

священникъ

 

какъ

 

буд-
то

 

ожилъ,

 

опять

 

воротилась

 

къ

 

нему

 

деятельность,

 

но

 

ка-

кая?

 

Видно

 

было,

 

что

 

бѣдный

 

вдовецъ

 

вовсе

 

не

 

жалѣлъ
ни

 

здоровья,

 

ни

 

жизни,

 

что

 

въ

 

постоянномъ

 

трудѣ

 

онъ

 

хо-

тѣлъ

 

только

 

позабыть

 

свое

 

горе.

 

Теперь

 

вся

 

жизнь

 

его

посвятилась

 
двумъ

 
предметамъ:

 
своимъ

 
дѣтямъ— сиротамъ
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и

 

прихожанамъ.

 

Большую

 

часть

 

дня

 

онъ

 

безвыходно

 

про-

поднлъ

 

съ

 

дѣтьми,

 

занимая

 

и

 

утѣшая

 

двоихъ

 

маленькихъ

и

 

разговаривая

 

или

 

читая

 

съ

 

Машинькой.

 

Въ

 

школѣ

 

съ

крестьянскими

 

мальчиками

 

и

 

дѣвочками

 

(по

 

смерти

 

жены

от.

 

Васил.

 

совмѣстилъ

 

въ

 

одинъ

 

классъ

 

и

 

мальчиковъ

 

и

дѣвочекъ)

 

онъ

 

оставался

 

долѣе

 

обыкновеннаго,

 

стараясь

сколько

 

возможно

 

скрыть

 

свою

 

печаль

 

предъ

 

своими

 

ма-

ленькими

 

слушателями

 

и

 

разнообразить

 

свои

 

занятія;

 

ка-

зался

 

веселъ,

 

шутилъ,— и

 

дѣти

 

радовались,

 

видя

 

батюшку
не

 

унылымъ:

 

уже

 

и

 

дѣтское

 

сердце

 

ихъ

 

понимало

 

всю

тяжесть

 

горя

 

своего

 

любимаго

 

учителя.

 

Въ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни

 

онъ

 

иногда

 

уходилъ

 

къ

 

нѣкоторымъ

 

при-

хожанамъ

 

чтобы

 

побесѣдовать

 

съ

 

ними.

 

Прихожане

 

встре-
чали

 

его,

 

какъ

 

роднаго

 

гостя,

 

и

 

тотъ

 

домъ

 

считалъ

 

себя
счастливымъ,

 

который

 

посѣщзлъ

 

священникъ;

 

умную

 

бе-
седу

 

его

 

слушали,

 

какъ

 

святое

 

слово

 

и

 

молодые

 

и

 

ста-

рые,

 

и

 

мужчины

 

и

 

женщины;

 

дѣти

 

забывали

 

о

 

своихъ

игрушкахъ

 

и

 

забавахъ,

 

заслушиваясь

 

-разсказовъ

 

священ-

ника.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

добрые

 

хозяева,

 

зная

 

горе

 

сво-

его

 

отца

 

духовнаго,

 

старались

 

всячески

 

развлечь

 

его

 

и

утѣшить.

 

Священникъ,

 

не

 

желая

 

огорчать

 

любящихъ

 

его

прихожанъ,

 

казался

 

спокойнымъ,

 

даже

 

какъ

 

будто

 

весе-

лымъ.

 

Крестьяне

 

радовались,

 

что

 

батюшкѣ

 

ихъ

 

полегчало;

по

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

от.

 

Васил.

 

не

 

менѣе

 

прежнего

 

гру-

стилъ

 

и

 

скорбѣлъ

 

о

 

своей

 

невозвратимой,

 

дороже

 

жизни,

потерѣ.

 

«Другъ

 

мой,—писалъ

 

онъ

 

около

 

этого

 

времени

 

въ

письмѣ

 

кѵ

 

своему

 

товарищу

 

по

 

семинаріи, —ты,

 

можетъ

быть,

 

думаешь,

 

что

 

твой

 

Василій

 

также

 

счастливъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время,

 

какъ

 

бшъ

 

счастливъ,

 

когда

 

писалъ

 

къ

теб'>

 

прежнее

 

письмо.

 

Нѣтъ

 

и

 

нѣтъ, —счастіе

 

мое

 

разру-

шилось,

 

какъ

 

дымъ,

 

какъ

 

паръ

 

разлетѣлось.

 

Но

 

что

 

тебѣ
много

 

говорить,—ты

 

самъ

 

съ

 

разу

 

поймешь

 

всю

 

тяжесть

и

 

глубину

 

моего

 

несчастія...

 

Вотъ

 

оно:

 

моя

 

милая

 

подруга

жизни,

 

та,

 

которую

 

я

 

любилъ

 

безъ

 

конца,

 

которая

 

со-

ставляла

 

всю

 

радость

 

мою

 

и

 

счастіе

 

—

 

она

 

умерла...

 

да,

умерла

 

послѣ

 

самой

 

кратковременной,

 

но

 

жестокой

 

бо-
лѣзни.

 

Лишиться

 

супруги

 

священнику—самое

 

большое

 

не-

счастіе

 
для

 
него ;

  
Но

 
лишиться

 
супруги—друга,

 
существа
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въ

 

высшей

 

степени

 

нѣжнаго,

 

добраго

 

и

 

умнаго,

 

существа,

которому

 

я

 

обязанъ

 

былъ

 

всѣмъ

 

сволмъ

 

просвѣтлѣніемъ,
всѣмъ,

 

что

 

во

 

мнѣ

 

есть

 

лучшаго— это

 

горе,

 

для

 

выраженія
котораго

 

не

 

сѵаетъ

 

словъ

 

на

 

языкѣ

 

человѣческомъ.

 

И

 

я

теперь

 

не

 

понимаю,

 

что

 

въ

 

теперешней

 

яшзни

 

моей

 

мо-

жетъ

 

быть

 

отраднаго?

 

Для

 

чего

 

я

 

буду

 

жить?—Знаю,

 

ты

скажешь:

 

за

 

чѣмъ

 

унывать?

 

Грѣхъ

 

отчаяваться...

 

Можно
и

 

теперь

 

идти

 

къ

 

тѣмъ

 

цѣлямъ,

 

которыхъ

 

стремился

 

я

достигать

 

прежде,

 

при

 

помощи

 

моей

 

супруги

 

Такъ,

 

легко

это

 

говорить.

 

Но

 

гдѣ

 

я

 

возьму

 

силь

 

забыть

 

свое

 

горе?
Какъ

 

сладить

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

уже

 

все

 

мнѣ

 

постыло,

 

что

прежде

 

вызывало

 

деятельность

 

мою:

 

и

 

школа

 

съ

 

милыми

дѣтьми

 

и

 

добрые

 

мои

 

прихожане — все

 

потеряло

 

цену

 

въ

глазахъ

 

моихъ.

 

Даже

 

дети— милые

 

,мои,

 

родные

 

дети— и

те

 

какъ

 

будто

 

только

 

увеличиваютъ

 

мою

 

грусть.

 

Знаю,
что

 

я

 

грешу,

 

такъ

 

унывая;

 

но

 

не

 

могу

 

преодолеть

 

себя,
хотя

 

и

 

стараюсь.

 

Другъ

 

мой,

 

помолись

 

за

 

меня!

 

Помо-
лись,

 

чтобы

 

Господь

 

подкрѣпилъ

 

меня

 

въ

 

моемъ

 

несча-

стіи»,

 

и

 

проч.

IX.

Осенью,

 

когда

 

уже

 

значительно

 

выпало

 

снѣгу

 

и

 

река
остановилась

 

и

 

замерз-іа,

 

жители

 

села

 

В — сь

 

были

 

пере-

пуганы

 

однимъ

 

случившимся

 

было

 

несчастнымъ

 

происше-

ствіемъ.

 

Десятилѣтній

 

мальчикъ,

 

проходя

 

рѣку

 

по

 

моло-

дому

 

льду

 

для

 

того,

 

чтобы

 

поставить

 

где-то

 

вершу

 

для

рыбы,

 

провалился

 

и

 

началъ

 

тонуть.

 

На

 

крикъ

 

его

 

сбе-
жались

 

люди,

 

больше

 

женщины

 

(мужчины

 

въ

 

тотъ

 

день

уѣзжали

 

въ

 

городъ

 

съ

 

извозомъ);

 

оне

 

ахали

 

и

 

охали,

 

но

не

 

помогали

 

погибающему,

 

а

 

мальчикъ

 

едва

 

уже

 

цѣплялся
окостеневшими

 

руками

 

за

 

края

 

плавающихъ

 

льдииъ;

 

тогда

священникъ,

 

прибѣжавшій

 

сюда

 

на

 

общіГі

 

крикъ,

 

видя

въ

 

чемъ

 

дело,

 

сейчасъ

 

схватилъ

 

первую

 

попавшуюся

 

ему

палку

 

и

 

смело

 

пошелъ

 

къ

 

тонувшему

 

мальчику,

 

чтобы
помочь

 

вылесть

 

изъ

 

воды

 

на

 

твердое

 

место;

 

но

 

лишь

сталъ

 

онъ

 

подходить

 

къ

 

окраине,

 

какъ

 

самъ

 

вдругъ

 

про-



Зь

 

ftjf

 

...

валился;

 

но

 

все

 

таки

 

успелъ

 

схватить

 

мальчика

 

и

 

вмѣсте
съ

 

нимъ

 

старался

 

вылесть

 

изъ

 

воды,

 

одной

 

рукой

 

держа

мальчика,

 

а

 

другой

 

хватаясь

 

за

 

края

 

твердаго

 

льда;

 

но

какъ

 

только

 

онъ,

 

желая

 

подняться

 

изъ

 

водьк

 

налегалъ

 

на

ледъ,

 

ледъ

 

проваливался

 

подъ

 

нимъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ
онъ

 

почти

 

до

 

самаго

 

берега

 

плылъ

 

съ

 

мальчикомъ

 

въ

воде.

 

Измученный

 

онъ

 

вышелъ

 

на

 

берегъ

 

и

 

тутъ

 

же

 

по-

чувствовалъ,

 

что

 

холодъ

 

проникъ,

 

кажется,

 

въ

 

самыя

 

ко-

сти.

 

Сознавая,

 

что

 

случай

 

этотъ

 

не

 

пройдетъ

 

для

 

него

даромъ,

 

онъ

 

послалъ

 

за

 

докторомъ:

 

тотъ

 

лѣчилъ

 

его

 

це-
лую

 

недѣлю,

 

но

 

видя,

 

что

 

исхОдъ

 

будетъ

 

плохой,

 

пере-

сталъ

 

ездить.

 

Простуда

 

священника

 

Приближала

 

его

 

къ

смерти.

 

Йуженъ

 

былъ

 

уже

 

одинъ

 

врачъ

 

—

 

священникъ,

который

 

бы

 

напутствовалъ

 

больнаго

 

въ

 

иную

 

жизнь.

Какъ

 

скоро

 

пронеслась

 

весть,

 

что

 

священникъ

 

при

смерти,

 

всполохнулась

 

вся

 

деревня:

 

и

 

старъ,

 

и

 

млідъ

 

со-

брались

 

на

 

дворъ

 

къ

 

священнику.

 

Никто

 

не

 

смѣлъ

 

пла-

кать

 

громко,

 

а

 

никто

 

не

 

могъ

 

и

 

удержать

 

своихъ

 

слезъ.

Вышелъ

 

старикъ-священпикъ,

 

который

 

псповедывалъ,
пріобщалъ

 

и

 

соборовалъ

 

больнаго.

—

 

Что,

 

каковъ

 

нашъ-то

 

батюшка?

 

А

 

что

 

детушки?
Какъ-то

 

они

 

ласточки-крошечки

 

болезиыя?

 

Спрашивали
полушопотомъ

 

женщины.

 

Но^священникъ,

 

едва

 

крепясь
отъ

 

слезъ,

 

только

 

махнулъ

 

рукой

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

больной
желаетъ

 

проститься

 

съ

 

ними.

Толпа

 

хлынула

 

пъ

 

домъ.

 

На

 

постеле

 

лежалъ

 

больной
и

 

тихиіиъ

 

голосомъ

 

позвалъ

 

всехъ

 

къ

 

себе...

 

Что

 

тутъ

разсказывать!

 

Въ

 

какія

 

ниіудь

 

десять

 

или

 

двадцать

 

ми-

нутъ

 

все

 

изстрадались

 

и

 

наплакались

 

такъ,

 

что

 

на

 

годъ

такого

 

горя

 

и

 

слезъ

 

стало-Гы...

 

И

 

вотъ

 

приподнялся

больной,

 

съ

 

помощію

 

старика-священника,

 

селъ

 

на

 

постели

и

 

началъ

 

тихимъ

 

голосомъ:
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«Не

 

жалейте

 

меня

 

,

 

добрые

 

люди,

 

не

 

плачьте

 

по

 

мне,
мне

 

тамг

 

лучше

 

будетъ...

 

Но

 

пожалейте

 

и

 

не

 

оставьте

бедныхъ

 

детокъ

 

моиѵь...

 

На

 

васъ,

 

на

 

однихъ

 

на

 

васъ

оставляю

 

ихъ!...

 

Хотелось

 

бы

 

мне,

 

чтобы

 

закреплено
было

 

мое

 

место

 

за

 

моей

 

дочерью,

 

Машей..,

 

Прощайте,
друзья

 

мои!»

 

И

 

градомъ

 

посыпались

 

по

 

бледнымъ

 

щекамъ

его

 

слезы,—и

 

застонали

 

все,

 

ударившись

 

предъ

 

нимъ

 

на

колена

 

и

 

въ

 

рыданьяхъ

 

твердили:

 

«родной

 

ты

 

нашъ!
Отецъ

 

ты

 

родимый,

 

видитъБогъ,—твое

 

слово

 

свято

 

намъ.»

А

 

больной,

 

благословивъ

 

своими

 

слабыми

 

и

 

исхудалыми

руками

 

присутствующихъ,

 

опустился

 

на

 

подушки

 

и

 

закрылъ

глаза.

 

Старикъ-священникъ

 

замахалъ

 

руками

 

и

 

знаками

велелъ

 

выдти.

 

У

 

всехъ

 

блеснула

 

надежда:

 

не

 

уснетъ

 

ли

батюшка,

 

и

 

чрезъ

 

сонъ

 

не

 

полегчаетъ

 

ли

 

ему?

 

Все

 

оста-

новились

 

на

 

дворѣ

 

и

 

ждали,

 

какую

 

весть

 

подадутъ

 

имъ

о

 

больномъ?

Черезъ

 

часъ

 

вышелъ

 

опять

 

,

 

священникъ

 

на

 

дворъ

 

и

трепетно,

 

сквозь

 

слезы,

 

сказалъ

 

вннмавшимъ

 

людамъ:

«не

 

плачьте,

 

идите

 

по

 

домамъ,- не

 

тревожьте

 

детей

 

скорб-
ныхъ:—рабъ

 

Божій,

 

іерей

 

Василій

 

уже

 

у

 

Бога»...

Въ

 

это

 

время

 

три

 

протяжныхъ

 

удара

 

въ

 

большой

 

лш-

локолъ

 

возвестили

 

по

 

всему

 

селу

 

и

 

окрестностямъ,

 

что

въ

 

В— си

 

не

 

стало

 

священника.

X.

Несколько

 

дней

 

спустя

 

после

 

погребенія

 

отца

 

Васил.,
въ

 

том

 

ь

 

же

 

селе,

 

въ

 

избе

 

старосты

 

была

 

сходка

 

по

 

делу
о

 

сиротахъ.

 

Все

 

хозяева

 

пришли

 

туда,

 

да'

 

и

 

хозяйки

 

нѣ-
которыя

 

успели

 

протесниться

 

изъ

 

любопытства.

 

Еще

 

на

сходку

 

приглашепъ

 

былъ

 

сельскій

 

дьячекъ.

 

Обещалъ

 

быть
попозже

 

и

 

старичекъ-священникъ,

 

напутствовавшій

 

покой-
наго' и

 

бывщій

 

при

 

его

 

смерти.
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Известно

 

вамъ,

 

братцы,

 

началъ

 

говорить

 

староста,

что

 

после

 

смерти

 

отцаВасилія,

 

дай

 

Господь

 

ему

 

царство

небесное,—и

 

все

 

перекрестились,—остались

 

дѣтки,

 

круг-

лыя

 

сиротки...

 

Что

 

теперь

 

дѣлать

 

иамъ

 

съ

 

ними?

 

Покой-
никъ,

 

царство

 

ему

 

небесное,

 

ириказывалъ

 

не

 

оставить

 

ихъ...

—

  

И

 

не

 

попусти

 

Господи!.,

 

загремело

 

несколько

 

го-

лосовъ.

 

Какъ

 

ихъ

 

оставить?

 

Кто

 

же

 

будетъ

 

печись

 

о

нихъ?

 

Я

 

беру

 

ихъ

 

къ

 

себе,

 

и

 

я

 

беру,

 

и

 

я,

 

и

 

я,

 

разда-

вались

 

голоса.

—

   

Пожди,

 

честной

 

народъ,

 

дай

 

слово

 

домолвить.

«>

    

Ну,

 

говори,

 

говори...

 

И

 

все

 

примолкли,

—

  

Брать

 

намъ

 

ихъ

 

къ

 

себе

 

на

 

руки,

 

или

 

на

 

воспи-

таніе,

 

какъ

 

вы

 

желаете,

 

намъ

 

не

 

приходится.

 

Не

 

мужи-

ками

 

они

 

рождены,

 

не

 

въ

 

крестьянство

 

и

 

идти

 

должны.

А

 

вотъ

 

что

 

намъ

 

надыть

 

делать:

 

нужно

 

сготовить

 

сообща
приговоръ,

 

приложить

 

руки,-

 

да

 

и

 

ехать

 

въ

 

городъ

 

съ

просьбой

 

къ

 

Преосвященному,

 

чтобъ

 

онъ,

 

значитъ,

 

зачис-

лилъ

 

место

 

за

 

сиротами,

 

а

 

покаместь

 

до

 

возрасту

 

си-

ротки-Машиньки,

 

назначилъ,

 

какъ

 

это

 

бываетъ

 

по

 

духо-

венству,

 

заштатнаго

 

священника.

—

  

И

 

то

 

дело,

 

-

 

крикнулъ

 

одинъ

 

голосъ,

 

а

 

за

 

нимъ

подхватили

 

и

 

другіе.

Подождите,

 

братцы,

 

дайте

 

все

 

досказать.

•

   

—

 

Ладно,

 

досказывай.

—

  

А

 

вотъ

 

что:

 

такъ

 

какъ

 

теперича

 

съ

 

покойнымъ
быль

 

въ

 

дружбе

 

старичекъ-соседъ,

 

заштатный

 

священ-

никъ,

 

то

 

и

 

надо

 

порешить,

 

чтобы

 

его

 

утвердили

 

къ

 

намъ.

А

 

ужъ

 

старика

 

мы

 

сами

 

иопросимъ

 

послужить

 

для

 

насъ

и

 

покойника,

 

отца

 

Василія.
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Хорошо,

 

слово

 

свято,

 

и

 

вправду

 

такъ,

 

подтвердила

вся

 

сходка

 

на

 

разные

 

голоса.

Когда

 

затихло

 

собраніе,

 

дьячекъ

 

повелъ

 

свое

 

слово.

Онъ

 

одобрилъ

 

порешеніе

 

міра,

 

говоря,

 

что

 

вола

 

умираю-

щего

 

законъ.

 

«Но,

 

люди

 

добрые,

 

возразилъ

 

онъ,

 

вы

 

по

забыли

 

одно:

 

кто

 

будетъ

 

до

 

возрасту

 

детей

 

заниматься

ихъ

 

воспитаніемъ?

 

Ведь

 

священническіе

 

дети

 

науки

 

тре-

буютъ!»

Это

 

озадачило

 

всехъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣле,

 

кто

 

заменитъ
сиротамъ

 

отца

 

и

 

мать?

 

Кто

 

присмотритъ

 

за

 

ними?

 

Кто
поучитъ,

 

наставитъ

 

на

 

доброе?

 

Дети

 

малы—глупы.

 

На-
дежда

 

на

 

одного

 

священника.

 

Но

 

приметъ

 

ли

 

на

 

себя
онъ

 

эту

 

обязанность

 

и

 

сможетъ

 

ли

 

старый

 

съ

 

малыми?
Однако

 

все

 

стали

 

ожидать,

 

что

 

на

 

это

 

скажетъ

 

самъ

священникъ?

Подъ

 

окномъ

 

послышалось

 

—

 

шаркнули

 

сани

 

и

 

чрезъ

минуту

 

вошелъ

 

въ

 

избу

 

ожидаемый

 

старецъ.

Беседа

 

пошла,

 

почитай,

 

за

 

ново.

 

Сперва

 

крестьяне

попросили

 

священника

 

исправлять

 

у

 

нихъ

 

должность,

 

если

Преосвящ.

 

утвердитъ

 

за

 

Машинькой

 

место.

 

Старикъ

 

на

 

это

согласился

 

съ

 

удовольствіемъ

 

и

 

благодарилъ

 

міръ

 

за

 

честь

и

 

доверенность.

 

Потомъ,

 

когда

 

сказали

 

ему,

 

что

 

они

 

не

знаютъ,

 

кому

 

бы

 

поручить

 

детей

 

для

 

надзора

 

и

 

для

 

образо-
ванія

 

ихъ,

 

добрый

 

старецъ

 

посоветовалъ:

 

для

 

постояннаго

присмотра

 

и

 

ухода

 

за

 

детьми

 

найти

 

какую

 

либо

 

добрую
и

 

честную

 

женщину,

 

которая

 

бы

 

умела

 

и

 

хотела

 

пово-

диться

 

съ

 

ними,

 

сказавши

 

при

 

этомъ,

 

что

 

воспитаніемъ
и

 

первоначальнымъ

 

образованіемъ

 

займется

 

онъ

 

самъ

 

съ

помощію

 

своей

 

дочери.

 

А

 

если

 

придетъ

 

время

 

и

 

потре-

буется,

 

напр.,

 

сироту

 

Машиньку

 

научить

 

разнымъ

 

жен-

скимъ

 

искуствамъ,

 

то

 

можно

 

будетъ

 

отвести

 

ее

 

къ

 

зна-

комымъ

 

и

 

ему,

 

и

 

покойникамъ

 

господамъ,

 

которые

 

изъ

доброй
   

памяти

 
по

 
Ольге

 
Никит,

 
и

 
Васил.

 
Алекс,

  
безъ



—

 

и

 

—

сомнеиія

 

не

 

откажутъ

 

заняться

  

съ

 

Машинькой,

   

какъ

 

съ

собственной

 

дочерью,

 

и

 

научатъ

 

ее

 

всему,

  

что

 

нужно.

Съ

 

громогласною

 

благодарнастію

 

'все

 

выслушали

 

речь
священника,

 

и

 

какъ

 

онъ

 

гово.рилъ,

 

такъ

 

по

 

его

 

совету
и

 

порешили

 

сделать.

XI.

На

 

следующій

 

день

 

самые

 

почтенные

 

хозяева

 

села

В —сь,

 

въ

 

сопровождены

 

старика—заштатнаго

 

священ-

ника,

 

отправились

 

въ

 

городъ

 

и

 

подали

 

Преосвященному
прошеніе,

 

въ

 

которомъ

 

подробно

 

прописали

 

все

 

обстоя-
тельства,

 

по

 

которымъ

 

они,

 

крестьяне

 

села

 

В—сь,

 

все
до

 

одного

 

просятъ

 

зачислить

 

место

 

за

 

сиротою—-девицей
Марьей.

 

Преосвящ,

 

благосклонно

 

принялъ

 

просителей

 

и,

прочитавъ

 

прошеніе,

 

даже

 

благодаридъ

 

крестьянъ

 

за

 

ихъ

участіе

 

въ

 

судьбе

 

духовныхъ

 

сиротъ,

 

и

 

тотчасъ

 

же,

 

со-

гласно

 

просьбе,

 

положилъ

 

резолюцію..

Такимъ

 

образомъ

 

устроилось

 

дело.

 

Заштатный

 

свя-

щенникъ

 

съ

 

своей

 

дочерью

 

переселились

 

на

 

жительство

въ

 

домъ

 

сиротъ,

 

и

 

стали

 

для

 

нихъ

 

истинными

 

попечите-

лями

 

и

 

хранителями.

 

Священникъ

 

заменилъ

 

имъ

 

место
отца,

 

дочь—место

 

матери.

 

И

 

стали

 

жить

 

дети-сиротки
на

 

своемъ

 

месте,

 

въ

 

своей

 

усадьбе.

 

Потосковали

 

бедняж-
ки,

 

поплакали

 

сперва,

 

но

 

по

 

немножку

 

свыклись

 

съ

 

своей
долей

 

сиротской,—какъ

 

будто

 

такъ

 

сиротами

 

и

 

родились.

Каждому

 

возрасту

 

и

 

каждому

 

существу

 

живому

 

даетъ

Богъ

 

силы

 

перенести

 

всякое

 

горе:

 

крепкому

 

человеку
далъ

 

разеудокъ,

 

побеждающей

 

печаль,

 

а

 

слабому,

 

утлому

ребенку

 

дана

 

память

 

легкая,

 

чтобы

 

забыть

 

скорее

 

горе.

Пусть

 

только

 

люди

 

не

 

мешаютъ

 

этому

 

забвенью

 

спаси-

тельному,

 

пусть

 

не

 

отнимаютъ

 

отъ

 

детей

 

того,

 

что

 

дано

имъ

 

отъ

 

Бога:

 

невинной

 

ихъ

 

веселости.
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Поняли

 

это

 

добрые

 

люди

 

и

 

окружили

 

дѣтокъ

 

бѣднень--
кихъ

 

самымъ

 

тепльшъ

 

попеченіемъ.

 

Посылали

 

ребятишекъ
своихъ

 

забавлять

 

ихъ,

 

строили

 

для

 

нихъ

 

разныя

 

игрушки,—

какъ

 

умѣли,

 

угождали

 

имъ.

 

И,

 

Боже

 

сохрани,

 

бывало,—
обидѣть

 

чѣмъ

 

либо

 

этихъ

 

дѣтокъ,

 

ходь

 

бы,

 

напр.,

 

неиспол-

неніемъ

 

ихъ

 

какого

 

иибудь

 

желанія, —такого

 

зл-одѣя

 

за-

страмятъ:

 

«какъ

 

это

 

не

 

грѣшно,

 

не

 

стыдно

 

тебѣ^

 

ска-

жу

 

тъ,

 

дѣтокъ

 

не

 

вотѣшиты! — вѣдь

 

они

 

сиротинки

 

горе-

мычный!...»

XII.

Такъ

 

грубые,

 

бѣдные

 

люди

 

заплатили

 

своему

 

священ-

нику

 

и

 

его

 

супругѣ

 

за

 

ихъ

 

добро

 

и

 

христіанское

 

мидо-

сердіе

 

къ

 

нимъ:

 

въ

 

дбтяхъ

 

награждены

 

добрые.

 

-

 

и

 

спо-

койно

 

почіетъ

 

честный

 

прахъ

 

въ

 

могилахъ,

 

поросшихъ

цвѣташі,

 

подъ

 

сѣиію

 

креста,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

почти

 

за-ново-

устроенной

 

стараніями

 

священника

 

церкви.

 

Никто

 

не

 

прой-
детъ

 

мимо

 

этихъ

 

могилъ,

 

не

 

сдѣлавши

 

земиаго

 

поклона,

праху

 

усопшихъ

 

и

 

отъ

 

иекренняго

 

сердца

 

не

 

помолив-

шись

 

за

 

души

 

ихъ!...

 

.

Неизвѣстно,

 

что

 

сталось

 

теперь

 

съ

 

дѣтьми-сиротами;
но

 

мы

 

твердо

 

.вѣримъ,

 

что

 

тотъ,

 

кто

 

носитъ

 

на

 

себѣ
любовь

 

и

 

благословеніе

 

бѣдныхъ

 

—

 

трудящихся

 

людей—

тотъ

 

нигдѣ

 

и

 

никогда

 

не

 

погибнетъ.

Г.

 

Д~~бв.
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ІБЪЯВІЕНІЁ

обѣ

 

изданіи

 

въ

 

1865

 

году

 

журнала

<СТРА1ШШГС»
И

    

ГАЗЕТ

 

Ы

«СОВРЕМЕННЫЙ

 

ЛИСТОКЪ».

Редакція

 

духовнаго

 

учено

 

-

 

литературнаго

 

журнала1

«Странникъ»

 

и— соединенная

 

съней,

 

съ

 

1-го

 

января

 

1864
года,

 

редакція

 

газеты

 

«Современный

 

листокъ»

 

политнче-

скихъ,

 

общественныхъ

 

и

 

литературныхъ

 

извѣстій,

 

постав-

ляя

 

своихъ

 

подписчиковъ

 

въ

 

извѣстность

 

о

 

продолженш

Обоихъ

 

изданій

 

въбудущемъ

 

1865

 

году,

 

покорнѣнше

 

про-

сятъ

 

гг.,

 

желающихъ

 

возобновить

 

на

 

нихъ

 

подписку,

едѣлать

 

это

 

по

 

возможности

 

заблаговременно.

 

Условія
подписки

 

остаются

 

прежнія,

 

а

 

именно:

 

1)

 

за

 

годовое

 

из-

даніе

 

«Странника»,

 

состоящее

 

изъ

 

двѣнадцати

 

книжекъ,

ео

 

всѣми

 

приложеніями,

 

портретами

 

и

 

т.

 

п.,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

во

 

всѣ

 

почтовыя

 

мѣста

 

имперіи,

 

четыре

 

рубля
серебромг;

 

2)

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

«Современна™

 

листка»,

состоящее

 

изъ

 

104.

 

нумеровъ

 

(эта

 

газета

 

выходитъ

 

два

раза

 

въ

 

недѣлю),

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

почтовыя

 

мѣста,
также

 

четыре

 

рубля

 

ееребромг;

 

ù)

 

для

 

подписывающихся

па

 

в

 

Страпникъ»

 

и

 

«Современный

 

листокъ»

 

вмѣстѣ,

 

го-

довая

 

цѣиа

 

на

 

послѣдній

 

понижается

 

до

 

трехъ

 

рублеіі,
или

 

за

 

оба

 

изданія —до

 

семи

 

рублей

 

серсбромз.

Тѣ,

 

которые

 

сочувствуютъ

 

нанравлеиію

 

журнала

 

«Стран-
никъ»,

 

надѣемся,

 

будутъ

 

удовлетворены

 

и

 

газетою

 

«Со-
временный

 

листокъ»,

 

главнымъ

 

образомъ

 

посвятившею

себя— пользамъ

   

духовенства,

   

составляющаго

 

нынѣ

 

пред-
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кетъ

 

общагѳ

 

внияанія

 

и

 

заботъ

 

правительства.

 

Въ

 

моЛ
газетѣ

 

мы

 

предполагаем!»,

 

сдѣлать

 

на

 

будущій

 

годъ

 

зна-

чительный

 

улучшенія,

 

н

 

Форматъ

 

ея— увеличить.

Игдававшіеся

 

при

 

«Странникѣ»

 

въ

 

1863

 

и

 

1364

 

годахъ

особые

 

тоны— «ПрѳповЬди»

 

и

 

«Чтеніе

 

для

 

дѣтей»

 

на

 

бу-
дущей

 

1865

 

годъ

 

пріостанавливаются,

 

и

 

подписка

 

на

 

нвхъ

не.

 

принимается—впредь

 

до

 

особаго

 

объявленія,

 

которое

ноелѣдуетъ

 

въ

 

такомъ

 

лишь

 

случаѣ,

 

когда

 

современный
шпускъ

 

княжекъ

 

журнала

 

будетъ

 

вполиѣ

 

достигнуть

 

и

упроченъ.

Изъ

 

4-хъ

 

тетрадей

 

«Чтенія

 

для

 

дѣтей»,

 

обѣщаиныхъ
на

 

нынѣшній

 

годъ,

 

3-я

 

приложена

 

при

 

августовской

 

книж-

кѣ

 

«Странника»,

 

а

 

-4-я

 

тетрадь,

 

равно

 

какъ

 

и

 

полный
томъ

 

* Проповѣдей »

 

1864

 

г.,

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни

 

(въ

 

порядкѣ

 

числъ

 

1865

 

года)

 

разошлютея

Ари

 

одной

 

изъ

 

послѣдинхъ

 

книжекъ

 

журнала

 

за

 

текущій
годъ*

Въ

 

копцв

 

ныпѣшняго

 

же

 

—

 

пятаго

 

года

 

нашего

 

періо-
дическаго

 

изданія,.

 

подписчики

 

получать

 

подробный

 

алфа-

витный

 

указатель

 

за

 

всѣ

 

пять

 

лѣтъ

 

изданія

 

духовнаго

журнала

 

«Странникъ»,

 

по

 

всѣмъ

 

пяти

 

отдѣламъ

 

и

 

прило-

женіямъ,

 

въ

 

60-ти

 

мѣсячныхъ

 

книжкахъ,

 

или

 

20-ти

 

то-

махъ

 

(не

 

считая

 

особыхъ

 

четырехъ

 

томовъ —

 

«Проповѣ-
дей»

 

и

 

«Чтенія

 

для

 

дѣтей»).

 

Указатель

 

этотъ

 

укажетъ

какъ

 

статьи,

 

такъ

 

и

 

писателей

 

сотрудниковъ,

 

принадле-

жащие

 

не

 

только

 

къ

 

духовному

 

званію

 

разныхъ

 

іерар-
хическихъ

 

степеней,

 

но

 

и

 

ко

 

всбмъ

 

сословізмъ,

 

безъ

 

раз-

личіа

 

пола.

Желающіе

 

могутъ

 

выписывать

 

полныя

 

годовыя

 

изданія
«Странника»,

 

изъ

 

12-ти

 

мѣсячныхъ

 

книжекъ,

 

или

 

4-хъ
томовъ,

 

со

 

всѣми

 

бывшими

 

при

 

нихъ

 

приложеніями,

 

за

I860,

 

1861,

 

1862,

 

І863

 

и

 

ныиѣшній

 

1864

 

годъ;

 

а

 

так-

же

 

прибавочные

 

том»

 

«Проповѣдей»

 

и

 

«Чтенія

 

для

 

дѣтейі,
изданія

 

1863

 

и

 

1864

 

года

 

(всего

 

4

 

тома).
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ПДна

 

остаетея

 

прежняя,

 

за ;

 

каждый

 

годъ

 

журнала:

 

3

 

р.

50

 

к.

 

безъ

 

Пересылки,

 

и

 

4

 

р.

 

сер.

 

съ

 

пересылкой,

 

а

 

за

каждый

 

тоагьліго^о

 

«Йропойѣдейі>,либо

 

«Чтенія

 

длядѣтёи»—
по

 

1

 

р.

 

с.

 

Но

 

кто

 

пожелаетъ

 

вдругъ

 

выписать

 

изданіеф

журнала

 

за

 

всѣ

 

прошедшія

 

пять

 

лѣтъ

 

(двадцать

 

томовъ)
и

 

также

 

оба

 

тома

 

«ПроповѣДей»,

 

и' оба

 

тома

 

«Чтенія
для

 

дѣтей»,

 

—

 

тому

 

дѣлается

 

уступка:

 

за

 

всѣ

 

24

 

тома,

вмѣсто

 

24

 

руб.

 

сер.,

 

благовЬлитъ

 

онъ

 

выслать

 

всего

Двадцать

 

руб.

 

серебромъ,

 

съ

 

пересылкою.

 

Адресоваться
Исключительно:

 

въ

 

редакцію

 

духовнаго

 

журнала

 

«

 

Стран-
никъ

 

*,

 

въ

 

С.

 

Петербурга,

 

'

Редайторъ

 

и

 

издатель

Протоіерей

 

Вшсиліи

 

Гречулешчъ.

Опечатка:

 

въ

 

20

 

№,

 

настраницѣ

 

26,

 

напечатано:

 

Стран-
никъ

 

и

 

Духъ

 

христіанина

 

(по

 

3

 

р.),

 

должно

 

быть:

 

3

 

р.

 

50

 

к.

безъ

 

пересылки

 

и

 

4

 

р.

 

съ

 

пересылкою.
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