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II Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Сим-
бирской

 

Духовной

 

Конспсторіи.
Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пере-
сылкою

 

4»

 

руб.

 

ѲО

 

коп.

II

II

 

годъ XXYIII.
II 1

              

1
1Г~

                                                                                               

II

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

при

 

церкви

 

д.

Александровки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

открытъ

 

самостоятельный

приходъ

 

съ

 

причтоиъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

содержаніѳ

 

ихъ

 

обращалось

 

исключительно

 

на

 

изысканный

мѣстныя

 

средства.

Опредѣлепіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

9

 

—

 

1 2

августа

 

сего

 

1903

 

года,

 

объявлена

 

благодарность

 

Епархіальнаго

Начальства:

 

прѳдсѣдателю

 

цѳрковно-приходскаго

 

попечительства

села

 

Вольшихъ

 

Полянъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Флору

 

Казаеву»
церковному

 

старостѣ

 

Ивану

 

Козыреву

 

и

 

крестьянамъ

 

Даніилу
Силькунову

 

и

 

Григорію

 

Лысову

 

и

 

деревни

 

Трепаловки

 

Іоа-

киму

 

Калачѳву

 

и

 

Егору

 

Яшанину

 

за

 

изысканіѳ

 

ими

 

срѳдствъ

въ

 

1800

 

р.

 

на

 

покупку

 

двухъ

 

колоколовъ

 

для

 

приходскаго

 

храма.

-<ш>о®о<т>
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Двнженіе

 

и

 

перемѣны

  

по

 

службѣ.

Рѳзолюціями

 

Его

 

Преосвященства:

4

 

августа

 

псаломщическій

 

сынъ

 

Владиміръ

 

Березенскій

 

до-

пущенъ

 

къ

 

исп.

 

об.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Шераутахъ,

 

Буинскаго

 

у.;

4

 

августа

 

свлщенникъ

 

с.

 

Подвалья,

 

Сенгилеѳвскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Зефировъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Горбуновку,

 

Сызранск.

 

у.;

4

 

августа

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

къ

 

церкви

 

с.

 

Селищъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

к'рестьявинъ

 

Павѳлъ

Куликовъ;

7

 

авгуета

 

исп.

 

об.

 

псаломщика

 

с.

 

Баратаевки,

 

Симбирскаго

уѣзда,

 

Трофимъ

 

Анисимовъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности;

7

   

августа

 

діаконъ

 

с.

 

Мордовскаго

 

Бѣлаго

 

Ключа,

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Ясницкій

 

рукоположѳнъ

 

во

 

священника

къ

 

церкви

 

с.

 

Альзы,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда;

8

   

августа

 

псаломщикъ

 

с.

 

Мальцева,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

Сертѣй

 

Рождествѳнскій

 

перемѣщѳнъ

 

въ

 

с.

 

Явлеи,

 

Алатырскаго

 

у.;

7

   

августа

 

священникъ

 

с.

 

Аскулъ,

 

Сызранскаго

 

у.,

 

Іоаннъ

Соловьевъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

помощника

 

благочиннаго;

8

   

августа

 

утвержденъ

 

новый

 

составъ

 

цѳрковно-нриходскаго

попечительства

   

въ

 

с.

 

Брусьянахъ,

 

Сызранскаго

 

уѣзда;

8

 

августа

 

учитель

 

Ишоѳвской

 

цѳрковно-приходской

 

школы

Димитрій

 

Степановъ

 

опредѣлѳнъ

 

на

 

священническую

 

.вакансію

 

въ

с.

 

Александровку,

 

Карсуаскаго

 

уѣзда;

10

 

августа

 

утвержденъ

 

составъ

 

вновь

 

открытаго

 

церковно-

приходскаго

 

попечительства

 

при

 

церкви

 

с.

 

Киржеманъ,

 

Арда-

товскаго

 

уѣзда;

10

   

августа

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

старосты

 

при

 

церкви

с.

 

Киржеманъ,

 

Ардатовскаго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Ивановъ

Вавилкинъ;

1 1

   

августа

 

перѳмѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого

 

псалом-

щики

 

села

 

Сѳрлѳней,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Павѳлъ

 

Спасскій

 

и

 

с.

Найманъ

 

Василій

 

Лавровъ.
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Умерли:

 

28

 

іюля

 

псаломщикъ

 

с.

 

Ерпѳлева,

 

Курмышскаго

у,,

 

Александръ

 

Добровравовъ;

 

2

 

августа

 

свящѳнникъ

 

с.

 

Игна-

товки,

 

Сенгилоѳвскаго

 

уѣзда,

  

Іоаннъ

 

Виноградовъ.

------------ одтэ^еоэф ------------

Архіерейскія

 

служенія

 

и

 

рукоіюложенія.

15

   

августа,

 

въ

 

день

 

Успѳнія

 

Божіея

 

Матери,

 

всенощное

бдѣніѳ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

литургія

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ;

за

 

литургіою

 

учитель

 

Чалпановской

 

второклассной

 

школы,

 

Арда-

товскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Сергіевскій,

 

опредѣленный

 

на

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Чѳтаи,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

руко-

цоложѳнъ

 

въ

 

діакона.

16

   

августа,

 

въ

 

день

 

пѳрѳнесѳнія

 

Нерукотвореннаго

 

образа,

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

въ

 

Спасскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

ли-

тургія

 

и

 

молѳбѳнъ

 

Спасителю;

 

за

 

литургіѳю

 

окончившій

 

курсъ

духовной

 

сѳмипаріи

 

Николай

 

Бѳрѳзипъ

 

рукоположѳнъ

 

въ

 

діакона

въ

 

село

 

Пятину,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

17

   

августа,

 

въ

 

недѣлю

 

12-го

 

по

 

Пятидѳсятницѣ,

 

Прѳосвя-

щоннымъ

 

Антоніомъ,

 

бывшимъ

 

Епископомъ

 

Вологодскимъ,

 

въ

 

Ка-

ѳѳдральномъ

 

соборѣ

 

совершена

 

литургія,

 

за

 

которою

 

учитель

второклассной

 

Сутяжнинекой

 

школы,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Николай

Городоцкій,

 

опредѣлѳнный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Найманы,

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

рукоположѳнъ

 

въ

 

діакона.

20

 

августа

 

Преосвящѳннымъ

 

Антоніѳмъ,

 

бывшимъ

 

еписко-

помъ

 

Вологодскимъ,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

совершена

 

литургія,

за

 

которою

 

діакопъ

 

Александръ

 

Сергіѳвскій

 

рукоположенъ

 

во

священника

 

въ

 

село

 

Четаи,

 

Курмышскаго

 

уѣзда.

24

 

августа,

 

въ

 

недѣлю

 

13

 

по

 

Пятидѳсятницѣ,

 

въ

 

Каѳед-

ральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

рукоположены:

 

діаконъ

Николай

 

Городецкій

 

во

 

священника,

 

а

 

учитель

 

Ратовской

 

второ-

классной

 

школы,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Пантелеимонъ

 

Троицкій,

опродѣленный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Кармалѳйскій

Гартъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

  

въ

 

діаконы.

27

 

августа

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

литургія,

 

за

 

которою

 

діа-

конъ

  

Паптолеимонъ

 

Троицкій

 

рукоположечъ

 

во

 

священника.
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Отъ

 

Комитета

 

Симбирской

 

егіархіальной

эмеритальной

 

кассы

иѳвѣ

 

щ

 

еніе.

Извѣщая

 

о

 

смерти

 

псаломщиковъ

 

Курмышскаго

 

уѣзда

 

сѳлъ:

Ерпелева

 

Александра

 

Добронравоваго

 

и

 

Княжей

 

Горы

 

Василія

Телемакова,

 

Комитетъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

приглашаетъ

 

участни-

ковъ

 

касеы

 

взаимопомощи

 

сдѣлать

 

въ

 

пользу

 

сомействъ

 

умѳршихъ

установленные

 

ваносы.

Въ

 

образцовой

 

начальной

 

школѣ

 

при

 

Симбирской

духовной

 

семинаріи

 

открывается

 

вакансія

 

по

 

долж-

ности

 

учителя

 

съ

 

окладомъ

 

500

 

руб.

 

при

 

готовой

 

квар-

тирѣ,

 

отоплѳніи

 

и

 

освѣщеніи.

 

Жѳлающіе

 

занять

 

эту

должность

 

подаютъ

 

прошѳнія

 

на

 

имя

 

ректора

 

семинаріи.

Рвдакторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
Симбирскъ.

 

Типо-Ллтографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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1903

 

года.

 

I

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

14.

 

JBC

 

Et

 

IT1

 

£1,

    

ІОВ^-.

(Пр

 

одолженіе).

31

 

гл.

 

Іовъ

 

подробно

 

раскрываѳтъ

 

основанія

 

своей

 

внут-

ренней

 

жизни

 

и

 

тѣ

 

правила,

 

которыми

 

онъ

 

руководился

 

какъ

въ

 

дѣлѣ

 

личнаго

 

усовѳршенствованія,

 

такъ

 

и

 

въ

 

своихъ

 

отно-

шеніяхъ

 

къ

 

ближнимъ

 

и

 

рабамъ.

 

Эти

 

правила-образцы

 

высокой

нравственности

 

(1

 

— 12);

 

Іовъ

 

иризнавалъ

 

всѣхъ

 

людей

 

равными

между

 

собою

 

(13

 

—

 

15);

 

занимался

 

самой

 

широкой

 

благотвори-

тельностію

 

(16

 

—

 

22);

 

имѣлъ

 

непоколебимую

 

и

 

чистую

 

вѣру

 

въ

единаго

 

истиннаго

 

Бога

 

(23

 

—

 

28);

 

любилъ

 

даже

 

врагоиъ

 

(29

 

—

30);

 

отечески

 

заботился

 

о

 

рабахъ;

 

прощалъ

 

должниковъ;

 

при-

носилъ

 

публичное

 

покаяніе

 

прѳдъ

 

народомъ

 

въ

 

случаѣ

 

совѳршенія

чего

 

либо

 

недозволѳннаго

 

и

 

въ

 

личныхъ

 

потребностяхъ

 

отличался

умѣренностью

 

(29

 

—

 

40).

1.

 

Я,

 

говоритъ

 

Іовъ,

 

положилъ

 

завѣтомъ

 

не

 

имѣть

 

помы-

словъ

 

на

 

дѣвицу.

 

Духовную

 

высоту,

 

нравственную

 

цѣнность

 

чѳло-

вѣка

 

Іовъ

 

видѣлъ

 

не

 

въ

 

отсутствіи

 

въ

 

немъ

 

дурныхъ

 

поступковъ,

но

 

въ

 

чистотѣ

 

самыхъ

 

помысловъ.

 

Источникомъ

 

человѣческихъ

дѣйствій

 

являются

 

его

 

помыслы,

 

его

 

сердце,

 

изъ

 

котораго

 

„исхо-

дятъ

 

помышленія

 

злая"

 

(Ев.

 

Матѳ.

 

15,

 

18

 

—

 

20;

 

Марк.

 

7,

21);

 

когда

 

человѣкъ

 

не

 

даетъ

 

своимъ

 

помысламъ

 

выразиться

 

въ

соотвѣтствующихъ

 

внѣшнихъ

 

поступкахъ,

 

сдерживаетъ

 

ихъ

 

обна-

ружѳніе,— это

 

показываетъ

 

въ

 

нѳмъ

 

язвѣстную

 

силу

 

воли,

 

силу

характера

 

и

 

служитъ

 

выражѳніѳмъ

 

его

 

заботливости

 

о

 

своѳмъ

 

ду-
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ховномъ

 

совершенствованіи;

 

духовная

 

же

 

чистота

 

человѣка

 

до-

стигается

 

тогда,

 

когда

 

и

 

самые

 

помыслы

 

его

 

будутъ

 

далеки

 

отъ

всего

 

грѣховнаго.

 

Іовъ

 

къ

 

себѣ

 

примѣнялъ

 

и

 

собою

 

осуществилъ

ту

 

высокую

 

заповѣдь

 

духовнаго

 

совершенствованія,

 

которая

 

много

позже

 

явилась,

 

какъ

 

предписаніе,

 

въ

 

евангѳльскомъ

 

учсніи:

„всякъ,

 

иже

 

воззріітъ

 

на

 

жену,

 

ко

 

еже

 

вожделѣти

 

ѳя,

 

уже

 

лю-

бодѣйствова

 

съ

 

нею

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ"

 

(ев.

 

Матѳ.

 

5,

 

28).

 

Та-

кое

 

понятіѳ

 

о

 

чистотѣ

 

человѣка

 

является

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

цѣннымъ,

что

 

при

 

развитіи

 

на

 

востокѣ

 

многоженства

 

и

 

обычаѣ

 

имѣть

наложницъ

 

оно

 

являлось

 

исключительнымъ.

2

 

—

 

4.

 

Но

 

такая

 

строгость

 

Іова

 

къ

 

себѣ

 

была

 

по

 

его

понятіямъ

 

не

 

дѣломъ

 

лишь

 

произвольнымъ,

 

дѣломъ

 

личнаго

 

жела-

нія

 

человѣка,

 

сверхдолжной

 

заслугой

 

его,

 

а

 

основнымъ

 

и

 

всѳ-

общимъ

 

требованіѳмъ,

 

которое

 

долженЪ

 

исполнять

 

всякій.

 

Не

 

это-

лй,

 

говоритъ

 

Іовъ,

 

тотъ

 

удѣлъ,

 

та

 

заповѣдь,

 

которую

 

Господь

далъ

 

человѣку?

 

Тотъ,

 

кто

 

творитъ

 

неправду

 

и

 

беззаконіе,

 

кто

внутренно

 

неч'истъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

будетъ

 

чуждъ

 

Ему

 

и

 

заслу-

житъ

 

отъ

 

Него

 

наказаніе.

 

Скрыться

 

же

 

отъ

 

Бога

 

нельзя:

 

Онъ

вездѣсущъ

 

и

 

знаетъ

 

каждый

 

шагъ

 

человѣка.

5

 

—

 

6.

 

„Аще'-ли.

 

Іовъ

 

никогда

 

не

 

ходилъ

 

„съ

 

посмѣяте-

лями",

 

йе

 

былъ

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

тѣми,

 

кто

 

считадъ

 

„смѣшнымъ",

пустымъ

 

такую

 

заботливость

 

о

 

себѣ.

 

„Лесть "-общее

 

названіѳ

всѣхъ

 

дѣйстпій

 

неискреннихъ,

 

обманныхъ.

 

Развѣ

 

я,

 

спрашйваетЪ

Іовъ,

 

стремился

 

когда-нибудь

 

быть

 

льстивымъ,

 

неискренними

Напротивъ,

 

я

 

заботился

 

о

 

правде,

 

и

 

Господь

 

видитъ

 

мое„

 

нѳ-

злобіе",

 

мою

 

искренность.

7 — 8.

 

Чтобы

 

оставаться

 

вѣрнымъ

 

своему

 

„пути",

 

своему^
идеалу

 

чистой

 

жизни,

 

Іовъ

 

наложилъ

 

на

 

себя

 

заклятіе:-пуст£
все,

 

что

 

онъ

 

пріобрѣтетъ

 

(„посѣю"),

 

достанется

 

другимъ,

 

и

пусть

 

самъ

 

онъ

 

останется

 

безъ

 

всякой

 

опоры

 

(„бсзъ

 

коренё|

 

)
Ш

 

зёмлѣ,

 

если

 

только

 

отступитъ

 

отъ

 

идеала.

 

Быть

 

„безъ

 

корене"-
общее

 

обозначѳніе

 

потери

 

прочности

 

земного

 

благополучія,

 

въ

ионятіо

 

котораго

 

можетъ

 

входить

 

не

 

только

 

внѣшнее

 

богатство';

но

 

и

 

семейное

 

счастіе-дѣти.

   

Своему

 

идеалу

 

Іовъ

   

былъ

   

вѣрѳиъ'
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всю

 

жизнь:

 

былъ-ли

 

(„аще"-ли)

 

случай,

 

спрашиваетъ

 

онъ—что,

бы

 

я

 

уклонился

 

отъ

 

своего

 

пути,

 

чтобы

 

я

 

прельстился,

 

завидо-

валъ

 

тому,

 

что

 

мнѣ

 

нравилось

 

со-внѣ

 

(„аще

 

и

 

въ

 

слѣдъ

 

ока

 

мо-

его

 

иде

 

сердце

 

мое"),

 

чтобы

 

я

 

прикасался

 

даровъ,

 

бралъ

 

взятки.

Заклятіе

 

древнпхъ

 

обладало,

 

по

 

ихъ

 

вѣрованіямъ,

 

непре-

одолимой

 

силой

 

и

 

всегда

 

было

 

дѣйственнымъ,

 

такъ

 

какъ

 

оно

сопровождалось

 

призваніѳмъ

 

имени

 

Бога,

 

закрѣплялось

 

врученіемъ

въ

 

Его

 

власть

 

надзора

 

за

 

участниками

 

клятвы,

 

а

 

силѣ

 

Его

нѣтъ

 

предѣла,

 

и

 

нарушитель

 

клятвы

 

но

 

можетъ

 

избѣжать

 

кары.

Іовъ

 

всегда

 

былъ

 

вѣренъ

 

своему

 

идеалу.

 

Наложеніе

 

на

 

себя

 

за-

клятія

 

обнаруживало

 

въ

 

немъ

 

строгую

 

зоркость

 

къ

 

своимъ

 

по-

ступкамъ

 

и

 

кромѣ

 

сознательнаго

 

стремленія

 

и

 

внутренней

 

любви

къ

 

достиженію

 

намѣченной

 

имъ

 

цѣли

 

жизни,

 

т.

 

е.

 

внутренняго

мотива,

 

служило

 

внѣшней

 

побудительной

 

силой

 

къ

 

тому

 

же,

 

все-

ляя

 

боязнь

 

навлечь

 

на

 

себя

 

кару

 

отъ

 

Бога.

9 — 10.

 

„Присѣдяй

 

быхъ

 

при

 

дверехъ

 

ея"

 

—

 

сидѣть

 

при

дверяхъ

 

одинъ

 

изъ

 

видовъ

 

обратить

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

женщины

и

 

показать

 

послѣдней

 

стеиень

 

увлеченія

 

ею.

 

Іовъ

 

заклялъ

 

себя

лишеніемъ

 

семѳйнаго

 

счаетія,

 

увлеченіемъ

 

своей

 

жены

 

другимъ

мужчиной

 

и

 

униженіемъ

 

(„смирѳни

 

да

 

будутъ")

 

своихъ

 

дѣтѳй

въ

 

случаѣ

 

своего

 

увлеченія

 

какой-либо

 

замужней

 

женщиной.

 

Онъ

входилъ

 

въ

 

положеніе

 

обманутаго

 

и

 

оставлѳннаго

 

мужа

 

и

 

избѣ-

талъ

 

дѣлать

 

другому

 

то,

 

чего

 

не

 

желалъ

 

себѣ,

 

любилъ

 

ближня-

го,

 

какъ

 

себя

 

самого

 

(ср.

 

ев.

 

Матѳ.

  

19,

 

19).

11

 

— 12.

 

Разрушите

 

семейнаго

 

благополучія

 

ближняго,

„осквернепіе"

 

его

 

жены,

 

Іовъ

 

считалъ

 

вѳличайшимъ

 

преступлѳ-

ніемъ,

 

которое

 

будѳтъ

 

наказано

 

неумолимымъ

 

гнѣвомъ

 

Божіимъ

(„ярость

 

бо

 

гнѣва

 

неудержанна"),

 

тѣмъ

 

огнемъ,

 

который

 

Имъ

будетъ

 

посланъ

 

на

 

нечистую

 

страну,

 

зараженную

 

этимъ

 

порокомъ,

и

 

съ

 

корнемъ

 

все

 

въ

 

ней

 

уничтожитъ.

 

Вѣроятно,

 

Іовъ

 

разумѣлъ

здѣсь

 

гибель

 

Содома

 

и

 

Гоморры.

ІЗ

 

— 15.

 

Іовъ

 

такъ

 

же

 

внимательно

 

и

 

добросовѣстно

 

раз-

биралъ

 

тяжбы

 

между

 

своими

 

рабами

 

(„прящимся

 

имъ

 

предо

мною"),

 

какъ

 

и

 

между

 

свободными,

 

такъ

 

какъ

 

считалъ

 

ихъ

 

имѣ-
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-

ющими

 

равное

 

съ

 

послѣдними

 

право

 

на

 

правосудіѳ.

 

Это

 

же

 

право

онъ

 

признавалъ

 

за

 

ними

 

въ

 

виду

 

одинаковости

 

присхожденія

всѣхъ

 

людей:

 

какъ

 

свободные,

 

такъ

 

и

 

рабы

 

являются

 

на

 

свѣтъ

путемъ

 

рожденія.

 

Равенство

 

людей

 

между

 

собою

 

за

 

одинаково-

стью

 

ихъ

 

происхожденія

 

дѣлало

 

свободнаго

 

отвѣтствѳннымъ

 

предъ

Богомъ

 

въ

 

случаѣ

 

отказа

 

справедливости

 

рабу,

 

такъ

 

какъ

 

Го-

сподь

 

потребуетъ

 

отъ

 

него

 

отчета

 

въ

 

этомъ.

 

Въ

 

такомъ

 

воззрѣніи

то

 

же

 

признаніе

 

равенства

 

людей

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

между

 

собою,

какое

 

было

 

указано

 

и

 

апостоломъ

 

(Ефес.

 

6,

 

8

 

—

 

9),

 

и

 

которое

возвышало

 

Іова

 

надъ

 

всѣми

 

его

 

современниками,

 

смотрѣвшими

на

 

рабовъ,

 

какъ

 

на

 

сущестнъ

 

низшихъ,

 

и

 

часто

 

предпочита-

вшихъ

 

имъ

 

простыхъ

 

животныхъ.

16 — 23.

 

Іовъ

 

помогалъ

 

всѣмъ

 

нуждающимся

 

немощнымъ,

вдовамъ,

 

дѣлился

 

съ

 

ними

 

своимъ

 

достаткомъ

 

и

 

кормилъ

 

у

 

себя

сиротъ,

 

къ

 

чему

 

былъ

 

подготовленъ

 

еще

 

съ

 

дѣтства

 

своими

 

ро-

дителями

 

(17 — 18);

 

снабжалъ

 

бѣдныхъ

 

одеждой,

 

давая

 

имъ

шерсти

 

отъ

 

своихъ

 

овецъ

 

(„отъ

 

стриженія

 

агнецъ

 

моихъ

 

согрѣ-

шася

 

плещи

 

ихъ");

 

никогда

 

не

 

пользовался

 

беззащитностью

 

ела

 

-

быхъ,

 

подъ

 

заклятіемъ

 

самому

 

потерять

 

силу

 

(„да

 

отпадѳтъ

 

рамо

отъ

 

состава,

 

мышца

 

отъ

 

лактя

 

да

 

сокрушится")

 

и

 

оказаться

 

въ

подобномъ

 

же

 

положении.

 

Страхъ

 

предъ

 

Богомъ

 

за

 

дурное

 

отно-

шеніе

 

къ

 

слабымъ

 

дѣлалъ

 

изъ

 

Іова

 

благодѣтѳля

 

послѣднихъ.

24 — 26.

 

Іовъ

 

никогда

 

не

 

считалъ

 

богатства

 

главной

 

цен-

ностью

 

и

 

силой

 

жизни

 

и

 

никогда

 

не

 

радовался

 

увѳличенію

 

его.

Вѣра

 

Іова

 

въ

 

единаго,

 

истиннаго

 

и

 

невидимаго

 

Вога

 

была

 

не-

поколебима,

 

и

 

господствующее

 

языческіе

 

культы

 

не

 

могли

 

увлечь

его;

 

онъ

 

видѣлъ,

 

что

 

свѣтъ

 

солнца

 

зимою

 

бываютъ

 

слабѣе,

 

чѣмъ

лѣтомъ;

 

что

 

луна

 

въ

 

своихъ

 

фазахъ

 

то

 

увеличивается

 

въ

 

объемѣ,

то

 

уменьшается;

 

это

 

показывало,

 

что

 

„не

 

въ

 

нихъ

 

бо

 

есть"

Богъ,

 

что

 

то,

 

что

 

можетъ

 

измѣняться,

 

де

 

можотъ

 

быть

 

силой,

правящей

 

міромъ,

 

т.

 

е.

 

Богомъ.

 

Іовъ

 

никогда

 

не

 

обоготворялъ

маторіи

 

(грубый

 

видъ

 

идолопоклонства),

 

не

 

увлекался

 

сабѳизмомъ-

обоготвореніемъ

 

свѣтилъ

 

небесныхъ,

 

болѣѳ

 

тонкимъ

 

видомъ

 

идо-

лослуженія,

 

сильно

 

развитымъ

 

на

 

востокѣ.
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27

 

—

 

28.

 

„Аще

 

прельстися

 

отай

 

сердце

 

мое" —у

 

Іова

 

не

было

 

никогда

 

и

 

тайной

 

мысли,

 

тайнаго

 

предпочтенія

 

какой-либо

твари

 

истинному

 

Богу:

 

онъ

 

никогда

 

„не

 

лобзалъ

 

своей

 

руки",

чрезъ

 

поцѣлуй

 

руки,

 

т.

 

наз.

 

воздушный,

 

не

 

оказывалъ

 

почтенія

какому-либо

 

свѣтилу.

 

Воздушный

 

поцѣлуй

 

по

 

направленію

 

къ

послѣднему

 

былъ

 

видомъ

 

жѳртвеннаго

 

служенія

 

ему.

30.

 

Іовъ

 

наложилъ

 

на

 

себя

 

заклятіе

 

не

 

радоваться

 

гибе-

ли

 

врага

 

подъ

 

угрозой

 

самому

 

услышать

 

то

 

же

 

самое

 

отъ

 

него,

т.

 

ѳ.

 

самому

 

испытать

 

бѣдствіе.

31 — 32.

 

Рабы

 

никогда

 

не

 

жаловались

 

на

 

недостаточность

содержанія;

 

странникъ

 

всегда

 

находилъ

 

у

 

Іова

 

привѣтъ

 

и

 

пріютъ.

33

 

—

 

34.

 

Іовъ

 

былъ

 

чуждъ

 

ложнаго

 

стыда

 

и,

 

допустивъ

что-либо

 

грѣховное,

 

не

 

считалъ

 

позоромъ

 

публично

 

покаяться.

Онъ

 

не

 

оставлялъ

 

„маломощнаго

 

съ

 

тщимъ

 

нѣдромъ",

всегда

 

снабжалъ

 

бѣдняка

 

отъ

 

своего

 

достатка

 

(„нѣдро" -пазуха,

карманъ).

35

 

—

 

40.

 

„Кто

 

дастъ

 

слушающаго

 

мене?"

 

Іовъ

 

жѳлаетъ,

чтобы

 

его

 

настоящая

 

рѣчь

 

была

 

кѣмъ-либо

 

услышана,

 

принята,

хотя

 

и

 

не

 

вѣритъ

 

въ

 

возможность

 

этого:

 

Богъ

 

оставилъ

 

его,

друзья

 

относятся

 

къ

 

нему

 

враждебно,

 

а,

 

между

 

тѣмъ,

 

сказанное

имъ-истина,

   

которая

 

выдержитъ

 

всякій

 

судъ.

Изображеніе

 

своей

 

жизни

 

Іовъ

 

дополняетъ

 

указаніемъ,

 

какъ

онъ

 

относился

 

къ

 

своимъ

 

должникамъ

 

и

 

къ

 

землѣ,

 

которую

 

обра-

ботывалъ.

 

Долговыя

 

обязательства

 

(„писаніе

 

на

 

кого" —вексель)

онъ

 

разрывалъ,

 

прощая

 

долгъ;

 

никогда

 

не

 

истощалъ

 

земли

 

для

своего

 

обогащенія,

 

но

 

цѣнилъ

 

то,

 

что

 

она

 

ему

 

давала;

 

никогда

не

 

злоупотреблялъ

 

наемнымъ

 

участкомъ,

 

обезсиливая

 

арендован-

ную

 

землю

 

хищническимъ

 

пользованіемъ

 

ею

 

и

 

возвращая

 

ее

 

преж-

нему

 

владѣльцу

 

истощенной

 

и

 

безплодной

 

(„душу

 

господина

земли

 

взвмъ

 

оскорбихъ").

 

Такое

 

пользованіо

 

наемной

 

землею

 

онъ

обезпечивалъ

 

заклятіемъ

 

самому

 

не

 

получать

 

ничего

 

отъ

 

земли,

если

 

самъ

 

ей

 

ничего

 

не

 

будѳтъ

 

давать

 

(удобрять).

Вся

 

эта

 

рѣчь

 

Іова

 

ярко

 

рисуетъ

 

личность

 

послѣдняго

 

какъ

со

 

стороны

   

высоты

   

и

   

чистоты

 

его

   

религіозныхъ

   

вѣрованій

   

и
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■

   

■

возвышенности

 

нравствѳнныхъ

 

понятій,

 

такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

пол-

ныхъ

 

любви

 

и

 

участливости

 

отношеній

 

его

 

ко

 

всѣмъ

 

людямъ.

32

 

гл.

 

Друзья

 

ничего

 

не

 

могли

 

возразить

 

Іову,

 

такъ

 

какъ

онъ

 

предъ

 

ними

 

явился

 

„праведпымъ",

 

и

 

его

 

доводы

 

неопро-

вержимыми,

 

хотя

 

сознаться

 

въ

 

несправедливости

 

своихъ

 

преж-

нихъ

 

обвиненій

 

нротивъ

 

него

 

у

 

нихъ

 

не

 

хватило

 

силы

 

и

 

муже-

ства,

 

а,

 

можетъ

 

быть,

 

мѣшало

 

и

 

самолюбіе.

 

Тогда

 

выступилъ

съ

 

рѣчью

 

четвертый

 

другъ

 

Іова

 

Еліуй,

 

самый

 

молодой

 

изъ

 

со-

бесѣдниковъ,

 

и

 

въ

 

горячей

 

рѣчи

 

выясняетъ

 

(32

 

гл.),

 

почему

онъ

 

молчалъ,

 

и

 

что

 

побудило

 

его

 

говорить.

2

 

—

 

3.

 

Еліуй

 

былъ

 

сынъ

 

Варахі?

 

изъ

 

племени

 

Рама,

 

про-

исходившая

 

отъ

 

Буза,

 

второго

 

сына

 

Нахора

 

(брата

 

Авраамова).

„Разгнѣвася

 

зѣло"-былъ

 

сильно

 

возбужденъ

 

противъ

 

Іова

 

за

то,

 

что

 

послѣдній

 

считаетъ

 

себя

 

праведнымъ

 

предъ

 

Богомъ;

ошибочность

 

такого

 

сужденія

 

о

 

себѣ

 

онъ

 

и

 

старается

 

доказать

въ

 

послѣдующей

 

рѣчи;

 

„разгнѣвался"

 

и

 

противъ

 

друзей

 

за

 

без-

доказательность

 

и

 

слабость

 

ихъ

 

обвиненій

 

противъ

 

Іова.

6.

   

Еліуй

 

сдерживалъ

 

себя

 

отъ

 

проявленія

 

„своей

 

хитро-

сти",

 

своей

 

разумности,

 

изъ

 

уваженія

 

къ

 

старѣйшимъ

 

себя.

7.

   

„Время

 

есть

 

глаголющее",

 

„во

 

мнозѣхъ

 

лѣтѣхъ

 

вѣдятъ

премудрость"-знаніе

 

пріобрѣтается

 

съ

 

лѣтами

 

жизни;

 

изъ

 

ува-

женія

 

къ

 

лѣтамъ

 

друзей

 

Іовъ

 

и

 

предоставлялъ

 

имъ

 

сначала

говорить;

 

но

 

изъ

 

слабости

 

ихъ

 

рѣчи

 

онъ

 

убѣдился,

 

что

 

муд-

рость

 

заключается

 

не

 

въ

 

лѣтахъ,

 

но

 

въ

 

самомъ

 

духѣ

 

человѣка,

въ

 

его

 

способности

 

понимать

 

предметы

 

и

 

по

 

достоинству

 

оце-

нивать

 

ихъ,

 

и

 

въ

 

томъ

 

озареніи,

 

которое

 

дается

 

человѣку

отъ

 

Бога.

11»

 

Еліуй

 

проситъ

 

внимательно

 

выслушать

 

его

 

рѣчь,

 

пока

„испытаете

 

словеса",

 

вникнете

 

въ

 

содержание

 

ея

 

и

 

поймете

 

ее

такъ

 

же,

 

какъ

 

понялъ

 

Еліуй

 

друзей

 

(„даже

 

васъ

 

уразумѣю").

12.

 

Изъ

 

друзей

 

не

 

нашлось

 

ни

 

одного,

 

кто

 

бы

 

далъ

 

до-

стойный

 

отвѣтъ

 

Іову.

13 — 14.

 

Друзья

 

Іова

 

не

 

должны

 

считать

 

себя

 

поступи-

вшими

 

правильно

 

и

 

разумно

 

потому,

 

что

  

„Господу

 

приложились",
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-

выступили

 

на

 

защиту

 

Бога,

 

такъ

 

какъ

 

эта

 

защита

 

была

 

слабой

настолько,

 

что

 

и

 

послѣ

 

нея

 

Іовъ

 

могъ

 

говорить

 

такія

 

рѣчи.

16.

 

Еліуй

 

молчалъ,

 

потому

 

что

 

выступали

 

противъ

 

Іова

друзья

 

(„яко

 

сташа"),

 

но

 

такъ

 

какъ

 

они

 

не

 

могли

 

сказать

 

ни-

чего

 

сильнаго,

 

достойнаго

 

(„обетшаша

 

словеса"

 

15

 

ст.,

 

„не

 

от-

вѣщаша"—оказались

 

не

 

находчивыми),

 

то

 

и

 

Еліуй

 

взялъ

 

на

 

себя

долю

 

(часть)

 

въ

 

разговорѣ.

18.

    

„Духъ

 

чрева"-жажда

 

рѣчи

 

отъ

 

невозможности

 

сдер-

живать

 

въ

 

себѣ

 

свои

 

чувства

 

и

 

мысли.

19.

   

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

Еліуй

 

сравнивастъ

 

свою

 

жажду

 

рѣчи

съ

 

молодымъ

 

виномъ,

 

находящимся

 

въ

 

броженіи

 

и

 

завязаннымъ,

и

 

съ

 

кузнѳчнымъ

 

надутымъ

 

мѣхомъ:

 

тотъ

 

и

 

другой

 

готовы

 

ра-

зорваться

 

отъ

 

напора

 

находящихся

 

въ

 

нихъ

 

газовъ

 

и

 

воздуха.

20 — 22.

 

Мнѣ,

 

говоритъ

 

Еліуй,

 

необходимо

 

высказаться,

чтобы

 

успокоиться,

 

и

 

я

 

не

 

буду

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

смотрѣть

 

на

лица,

 

т.

 

е.

 

Еліуй

 

обѣщаетъ

 

безпристрастную,

 

но

 

сильную

 

и

безпощадную

 

рѣчь

 

противъ

 

Іова

 

и

 

его

 

друзей,

 

подъ

 

заклятіемъ,

если

 

онъ

 

отступить

 

отъ

 

этого

 

обѣщанія,

 

пусть

 

и

 

его

 

„поястъ

моль",

 

пусть

 

погибнетъ,

 

достанется

 

на

 

съѣденіе

 

моли.

33

 

гл.

 

Продолжая

 

свое

 

вступлѳніе,

 

Еліуй

 

указываетъ

 

на

чистоту

 

побужденій

 

къ

 

своей

 

рѣчй

 

и

 

предлагаетъ

 

Іову

 

возра-

жать

 

на

 

нее,

 

не

 

смущаясь

 

силой

 

доводовъ

 

(1--7).

 

Еліуй

 

ука-

зываетъ

 

грѣховность

 

Іова

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ,

 

свидѣтельствуя

 

6

своей

 

невинности,

 

считаетъ

 

Бога

 

дѣйствующимъ

 

совершенно

 

не-

справедливо

 

(8

 

— 12).

 

Напротивъ,

 

Господь

 

всегда

 

старается

научить

 

чѳловѣка,

 

и

 

въ

 

этихъ

 

цѣляхъ

 

Онъ

 

употребляѳтъ

 

три

способа:

 

1)

 

чрезъ

 

откровѳніе

 

въ

 

прямой

 

рѣчи;

 

2)

 

въ

 

ночныхъ

сновидѣніяхъ,

 

при

 

дреманіи

 

человѣка,

 

или

 

въ

 

видѣніяхъ

 

въ

 

ноч-

ное

 

время;

 

3)

 

чрезъ

 

насланіе

 

болѣзней.

 

Всѣ

 

эти

 

средства

 

слу:

жатъ

 

тому,

 

чтобы

 

вразумить

 

человѣка

 

при

 

его

 

нечестіи.

 

Еліуй

подробно

 

останавливается

 

на

 

раскрытіи

 

трѳтьяго

 

способа.

 

Господь

поражаетъ

 

человѣка

 

болѣзнью,

 

отъ

 

которой

 

его

 

тѣло

 

разлагается,

но

 

жизнь

 

сохраняетъ.

 

Цѣль

 

насланія

 

такой

 

болѣзни

 

та,

 

чтобы
побудить

 

человѣка

 

ѵь

 

покаянію,

 

за

 

которое

 

Господь

 

награ-

ждаешь

 

(19—33).
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4.

   

Несмотря

 

на

 

свою

 

молодость,

 

Еліуй

 

считаетъ

 

себя

 

въ

правѣ

 

говорить

 

старѣйшимъ

 

предъ

 

нимъ,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

онъ

 

сотво-

ренъ

 

тѣмъ

 

же

 

Духомъ

 

Божіимъ,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

друзья

 

(см.

 

32.

 

7).

5.

   

„Стани

 

противъ

 

мене

 

"-возражай

 

мнѣ,

 

если

 

можешь.

7.

 

Ты,

 

Іовъ,

 

не

 

долженъ

 

страшиться

 

моей

 

рѣчи

 

и

 

ея

 

си-

лы

 

(„руки"),

 

такъ

 

какъ

 

она

 

направлена

 

не

 

для

 

причиненія

тебѣ

 

боли,

 

но

 

для

 

просвѣтленія

 

твоего

 

сознанія

 

и

 

разума.

9—11.

 

Еліуй

 

правильно

 

передаѳтъ

 

сущность

 

рѣчой

 

Іова,

давая

 

имъ

 

такую

 

формулировку:

 

ты,

 

Іовъ,

 

говоришь,

 

что

 

неви-

ненъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

но

 

Богъ

 

считаетъ

 

тебя

 

противникомъ

 

себѣ

(„зазоръ"-обвиненіе,

 

упрѳкъ)

 

и

 

наслалъ

 

бѣдствія

 

(это

 

собствен-

ныя

 

слова

 

Іова,

 

см.

  

13,

 

27).

12.

   

Можешь

 

ли

 

ты

 

говорить

 

предъ

 

Тѣмъ,

 

Кто

 

вѣченъ,

что

 

ты

 

правъ,

 

а

 

Онъ

 

не

 

принимаетъ

 

твоихъ

 

оправданій,

 

твоихъ

правдивыхъ

 

рѣчѳйЧ

 

Еліуй

 

показываѳтъ

 

теоретическую,

 

формаль-

но-логическую

 

ошибочность

 

построенія

 

рѣчи

 

Іова

 

и

 

отсюда

 

оши-

бочность

 

сдѣланныхъ

 

имъ

 

выводовъ.

 

Богъ

 

вѣченъ,

 

Онъ

 

не

 

слѣ-

дитъ

 

за

 

одной-какой

 

либо

 

эпохой,

 

или

 

однимъ

 

поколѣніемъ

людей,

 

отчего

 

могъ

 

бы

 

однихъ

 

предпочитать

 

другимъ,

 

но

 

предъ

Нимъ

 

проходятъ

 

тысячелѣтія

 

времени

 

и

 

тысячи

 

поколѣній

 

людей,

одинаково

 

для

 

Него

 

цѣнныхъ,

 

а

 

это

 

одно

 

уже

 

служитъ

 

указа-

ніемъ

 

на

 

Его

 

бѳзпристрастіе

 

къ

 

челрвѣку

 

и

 

къ

 

Іову.

 

Отсюда

Іовъ

 

долженъ

 

сдѣлать

 

выводъ,

 

что

 

то,

 

что

 

съ

 

нимъ

 

произошло,

и

 

должно

 

быть

 

такимъ.

13.

   

Неправъ

 

Іовъ,

 

по

 

Еліую,

 

и

 

тогда,

 

когда

 

обвиняетъ

Бога

 

въ

 

нѳвниманіи

 

къ

 

своимъ

 

оправданіямъ;

 

напротивъ,

 

Богъ

не

 

только

 

принимаетъ

 

ихъ,

 

но

 

и

 

побуждаетъ

 

человѣка

 

къ

 

по-

каянію

 

предъ

 

Собою,

 

для

 

чего

 

Онъ

 

употребляѳтъ

 

разныя

 

сред-

ства,

 

указываемый

 

Еліуемъ

 

ниже.

 

Въ

 

данномъ

 

разсужденіи

 

Еліуй

неправъ.

 

Іовъ

 

говоритъ

 

объ

 

отношѳніи

 

Бога

 

къ

 

себѣ

 

лично,

 

а

но

 

вообще

 

къ

 

человѣку,

 

какъ

 

то

 

излагаешь

 

Еліуй,

 

и

 

Іовъ,

 

какъ

праведникъ,

 

не

 

нуждается

 

въ

 

побужденіяхъ

 

къ

 

покаянію,

 

такъ

какъ

 

ему

 

и

 

каяться

 

то

 

не

 

въ

 

чемъ.
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—

 

18.

 

Откровѳній

 

Божіихъ

 

человѣку

 

въ

 

видѣніяхъ

 

биб-

лія

 

указываетъ

 

очень

 

много

 

(напр.

 

Быт.

 

15,

 

1,

 

5:

 

Аврааму,

Исааку;

 

Числ..

 

22

 

—

 

24

 

гл.

 

Валааму

 

и

 

др.),

 

и

 

всѣ

 

они

 

даются

съ

 

цѣлью

 

предотвратить

 

чѳловѣка

 

отъ

 

болыпихъ

 

опасностей,

которыя

 

ого

 

ожидаютъ.

Далѣѳ

 

Еліуй

 

рисуетъ

 

положеніе

 

„научаемаго"

 

Богомъ

 

че-

ловѣка.

20.

 

„Душа

 

яди

 

хощетъ"-человѣкъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

при-

нимать

 

пищу,

 

хотя

 

и

 

ощущаетъ

 

голодъ:

 

настолько

 

сильно

 

пора-

жено

 

бываѳтъ

 

его

 

тѣло

 

болѣзнью.

22—25.

 

Онъ

 

(больной)

 

ходомъ

 

болѣзнп

 

приближается

 

къ

смерти,

 

и

 

ангелы

 

смерти

 

летаютъ

 

вкругъ

 

него,

 

но

 

не

 

погубятъ

его,

 

если

 

человѣкъ

 

этотъ

 

пожелаетъ

 

(„помыслитъ

 

сердцемъ")

исповѣдать

 

предъ

 

Богомъ

 

свой

 

„зазоръ"

 

(грѣхъ)

 

и

 

„безуміе",

неразумность

 

своего

 

поведение.

 

Тогда

 

Господь

 

сдѣлаѳтъ

 

его

 

тѣло

такимъ

 

же

 

здоровымъ,

 

обновленнымъ,

 

какъ

 

обновляется

 

штука-

турка,

 

окрмска

 

(„поваплоніе")

 

стѣны;

 

тѣло

 

его

 

не

 

будетъ

 

дрях-

лымъ,

 

разваливающимся,

 

но

 

молодымъ

 

(„мягкимъ"),

 

какъ

 

у

младенца,

 

кости

 

не

 

высохнуть,

 

но

 

полны

 

будутъ

 

силы

 

(„мозга"),

И

 

онъ

 

станѳтъ

 

жить

 

„мужественно",

 

бодро

 

и

 

покойно

 

среди

другихъ

 

людей.

26

 

—

 

28.

 

За

 

раскаяніе

 

Господь

 

возвратить

 

ему

 

свое

 

бла-

говоленіе,

 

такъ

 

что

 

прощонный

 

Имъ

 

будетъ

 

порицать

 

себя

 

самого

(„зазрить")

 

за

 

прежнее

 

дурное

 

свое

 

поведеніе

 

и

 

благодарить

Бога

 

за

 

малость

 

ниспосланнаго

 

на

 

него

 

наказанія.

 

Онъ

 

будетъ

благословлять

 

Господа,

 

что

 

Онъ

 

спасъ

 

его

 

душу

 

и

 

не

 

допустилъ

до

 

гибели

 

(„внити

 

во

 

истлѣніе").

29

 

—

 

30.

 

Такимъ

 

образомъ

 

всѣ

 

наказанія,

 

насылаемыя

 

Бо-

гомъ

 

на

 

человѣка,

 

являются

 

средствами

 

къ

 

его

 

спасенію

 

и

 

изба-
вление

 

отъ

 

смерти,

 

чтобы

 

дать

 

ему

 

возможность

 

въ

 

благополучіи

(„во

 

свѣтѣ")

 

восхвалять

 

Его.

                   

R

 

ГавриловскШ_

(Продолокеніе

 

будетъ).
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Рѣчь

   

Ардатовскаго

   

уѣзднаго

   

наблюдателя

    

церковныхъ

школъ,

 

произнесенная

 

на

 

антѣ

 

по

 

окончаніи

 

курсовъ

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія,

 

бывшихъ

 

въ

 

г.

 

Сызрани

 

отъ

 

1

 

іюля

 

и

 

по

 

1-е

августа

 

тѳкуідаго

 

1903

 

года.

(Свѣтлыя

   

стороны

 

народнаго

 

учительства).

Когда

 

я

 

думалъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

сказать

 

вамъ,

 

г.

 

г.,

 

на

 

этомъ

нашѳмъ

 

прощальномъ

 

собраніи,

 

я

 

раскрылъ

 

Священное

 

Еван-

геліе

 

и

 

здѣсь

 

прочелъ

 

нѣсколько

 

главъ,

 

въ

 

которыхъ

 

излагается

послѣдняя

 

завѣщатѳльная

 

рѣчь

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

Своимъ

апостоламъ.

 

Здѣсь

 

меня

 

глубоко

 

поразили

 

непонятныя

 

на

 

первый

взглядъ

 

слова

 

Господа:

 

вы

 

(апостолы)

 

печальны

 

будете,

 

но

печаль

 

ваша

 

будетъ

 

въ

 

радость

 

(гл.

 

16,

 

ст.

 

20)....

 

г*

 

радо-

сти

 

вашей

 

никто

 

не

 

отниметъ

 

отъ

 

васъ

 

(ст.

   

22).

Я

 

долго

 

думалъ

 

о

 

смыслѣ

 

этихъ

 

словъ

 

и

 

наконецъ

 

уяснилъ

ихъ

 

сѳбѣ:

 

Господь

 

говоритъ

 

здѣсь

 

о

 

возможности

 

радости

 

и

 

сча-

стья

 

даже

 

въ

 

трудной

 

долѣ

 

гонимаго

 

апостола,

 

а

 

слѣдовательно

и

 

въ

 

сродныхъ

 

съ

 

нею

 

миссіяхъ

 

духовнаго

 

пастыря

 

и

 

народнаго

учителя.

 

Провожая

 

васъ

 

теперь

 

въ

 

тѣ

 

села

 

и

 

деревни,

 

гдѣ

 

вы

трудитесь,

 

я

 

сознаю

 

мой

 

долгъ

 

ободрить

 

васъ,

 

возбудить

 

въ

 

васъ

новую

 

энергію

 

для

 

труда

 

въ

 

трудномъ

 

дѣлѣ

 

вашемъ,

 

почему

 

я

и

 

хотѣлъ

 

бы

 

поговорить

 

съ

 

вами

 

о

 

томъ,

 

что

 

и

 

въ

 

вашемъ

 

тя-

желомъ

 

положеніи

 

возможны

 

счастье

 

и

 

радость,

 

да

 

и

 

радость

самая

 

прочная,

 

которую

  

„никтоже

 

возметъ

 

отъ

 

васъ".

Но

 

возможно

 

ли,

 

други,

 

говорить

 

о

 

счастьи

 

въ

 

долѣ

 

учи-

тельской,

 

когда

 

всѣмъ

 

и

 

каждому

 

вѣдомы

 

тѣ

 

крайне

 

тяжѳлыя

соціально-экономическія

 

условія,

 

въ

 

которыхъ

 

живетъ

 

и

 

трудится

народный

 

учитель?

 

Всѣмъ

 

вѣдома

 

и

 

жизнь

 

его

 

впроголодь,

 

въ

холодѣ

 

и

 

обидѣ,

 

вѣдома

 

наконецъ

 

и

 

невозможность

 

для

 

учи-

теля

 

имѣть

 

семейный

 

очагъ,

 

такъ

 

какъ

 

эту

 

семью

 

и

 

кормить-то

нечѣмъ

 

будетъ?

 

Почти

 

одинокій,

 

гдѣ-либо

 

въ

 

глухой

 

деревнѣ,

среди

 

людей,

 

не

 

привыкшихъ

 

цѣнить

 

грамоту

 

и

 

трудъ

 

учителя,

видящихъ

 

въ

 

немъ

 

часто

 

лишнюю,

 

насильно

 

навязанную

 

обузу, —

этоть

 

учитель

   

часто

 

представляется

   

мнѣ

 

похожимъ

 

на

   

Остапа,
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сына

 

Бульбы,

 

когда

 

этотъ

 

герой — казакъ

 

былъ

 

привезѳнъ

 

для

казни

 

на

 

Варшавскую

 

площадь.

 

И

 

эта

 

сильная

 

душа

 

смутилась

среди

 

чуждой,

 

враждебной

 

къ

 

нему

 

массы

 

людей;

 

и

 

вотъ

 

раздал-

ся

 

вопль

 

Остапа:

 

„Батько,

 

батько!

 

Слышишь

 

ли

 

ты

 

все

 

это?"

Такъ

 

взмолилась

 

о

 

поиощи

 

надломленная

 

сила

 

казацкая.

Условія

 

труда

 

просвѣтительнаго

 

бываютъ

 

такъ

 

грустны

сплошь

 

и-рядомъ,

 

и

 

вѣщія

 

слова

 

Господа:

 

„въ

 

мірѣ

 

скорби

 

бу-

дете"

 

продолжаютъ

 

оправдываться.

„Но

 

гдѣ

 

же

 

счастье,

 

гдѣ

 

же

 

оно,

 

золотое?" — спросите

 

вы

меня.

 

А

 

вотъ

 

гдѣ,

 

други,

 

—

 

послушайте

 

какъ

 

Господь

 

вводитъ

своихъ

 

учениковъ

 

въ

 

пониманіе

 

радостей

 

проевѣтителя.

„Женщина" ,

 

говорить

 

Господь,

 

„когда

 

раждаеть,

 

тер-

пишь

 

скорбь,

 

потому

 

что

 

пригиелъ

 

часъ

 

ея;

 

но

 

когда

 

родить

младенца,

 

уже

 

не

 

помнить

 

скорби

 

отъ

 

радости,

 

потому

что

 

родился

 

человѣкъ

 

въ

 

міръ

 

(ст.

 

21

 

той

 

же

 

16

 

гл.).

 

Вамъ,

други,

 

приводятъ

 

дѣтей,

 

васъ

 

просятъ,

 

чтобы

 

вы

 

научили

 

ихъ

уму

 

— разуму,

 

развили

 

въ

 

нихъ

 

сердца

 

и

 

чувства,

 

а

 

прежде

 

все-

го—благоговѣніе

 

къ

 

Творцу

 

вселенной,

 

воспитали

 

въ

 

нихъ

любовь

 

къ

 

молитвѣ,

 

къ

 

труду

 

и

 

другіе

 

добрые

 

навыки.

 

И

 

вотъ

вы

 

день

 

за

 

днемъ

 

наблюдаете

 

интеллектуальный

 

и

 

нравственпо-

религіозный

 

ростъ

 

каждаго

 

ученика,

 

сознаете,

 

что

 

постепенное

развитіе

 

малютки

 

въ

 

человѣка,

 

какъ

 

существо

 

нравственное

 

и

разумное,

 

совершается

 

какъ

 

плодъ

 

вашего

 

труда.

 

И

 

если

 

физи-

ческое

 

рожденіе

 

вызываетъ

 

радость

 

матери

 

столь

 

сильную,

 

что

тотчасъ

 

же

 

забываются

 

ужасныя

 

ирѳдродовыя

 

муки,

 

то

 

неужели

духовный

 

ростъ

 

человѣческой

 

души,

 

созданной

 

по

 

образу

 

Божію

и

 

по

 

подобію,

 

не

 

представляетъ

 

собою

 

явленія

 

глубоко-радостнаго

для

 

виновниковъ

 

этого

 

возрастанія?

 

Какъ

 

мать

 

радуется

 

появле-

ние

 

на

 

свѣтъ

 

малютки,

 

съ

 

восторгоиъ

 

наблюдаетъ

 

за

 

каждымъ

проявленіемъ

 

его

 

физическаго

 

и

 

духовнаго

 

развитія,

 

радуется

каждой

 

его

 

улыбкѣ,

 

любовно

 

слѣдитъ

 

за

 

движеніемъ

 

его

 

глазъ

и

 

рученокъ;

 

какъ

 

земледѣлѳцъ

 

привѣтствуетъ

 

первое

 

появленіѳ

всходовъ

 

на

 

засѣянной

 

имъ

 

нивѣ,

 

съ

 

радостью

 

слѣдитъ,

 

какъ

поле

 

одѣвается

 

послѣдовательно

 

то

 

въ

 

красноватый,

 

то

 

въ

 

ярко-
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зеленый

 

коверъ

 

всходовъ;

 

такъ

 

и

 

учитель,

 

любящій

 

свое

 

дѣло,

радуется

 

за

 

дѣло

 

рукъ

 

своихъ,

 

—радуется

 

тому,

 

какъ

 

малютка

одолѣетъ

 

трудное

 

звукосочѳтаніе,

 

какъ

 

осмыслитъ

 

задачу,

 

и

 

со-

вершенно

 

умиляется

 

духомъ,

 

видя

 

и

 

слыша

 

своихъ

 

малютокъ,

стройно

 

и

 

одушевленно

 

поющихъ

 

молитву

 

Богу....

 

Да

 

это

 

такая

радость,

 

которую

 

„никто-же

 

возметъ

 

отъ

 

васъ", — радость,

 

въ

которой

 

забываются

 

и

 

тяжесть

 

труда,

 

и

 

тѣсныя

 

условія

 

жизни.

Вотъ

 

о

 

апостолъ

 

говоритъ,

 

какъ

 

велика

 

его

 

радость

 

о

 

духов -

номъ

 

ростѣ

 

чадъ:

 

„больше

 

той,

 

говоритъ

 

онъ,

 

я

 

не

 

знаю

 

ра

дости,

 

какъ

 

если

 

я

 

вижу

 

чадъ

 

своихъ,

 

въ

 

истинѣ

 

ходящихъ".

Но

 

я

 

снова

 

повторяю

 

вамъ,

 

что

 

эти

 

радости

 

въ

 

учительствѣ

увидить

 

лишь

 

тотъ

 

трудникъ

 

народный,

 

который

 

любитъ

 

свое

дѣло,

 

любитъ,

 

а

 

не

 

тяготится

 

массой

 

дѣтей.

 

приведенныхъ

 

къ

нему

 

для

 

воспитанія

 

и

 

обученія,

 

и

 

съ

 

ними

 

сродняется, — лишь

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

учитель

 

найдетъ

 

въ

 

своѳмъ

 

дѣлѣ

 

источникъ

радостей,

 

какихъ

 

не

 

видалъ

 

и

 

Вандербильдтъ

 

при

 

всѣхъ

 

своихъ

милліонахъ.

Говоря

 

вамъ

 

о

 

радостяхъ

 

учительства,

 

я

 

не

 

могу

 

не

 

при-

помнить

 

одной

 

прекрасной

 

по

 

идеѣ

 

и

 

великолѣпной

 

по

 

исполне-

ние

 

картины

 

Богданова— Бѣльскаго

 

„Устный

 

счетъ".

 

Главная

фигура

 

этой

 

картины,

 

обычная

 

для

 

многихъ

 

произведеній

 

та-

лантливаго

 

художника,—портретъ

 

незабвеннаго

 

учителя

 

народнаго

Сергѣя

 

Александровича

 

Рачинскаго.

 

Онъ

 

сидитъ

 

на

 

стулѣ

 

не-

много

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

классной

 

доски,

 

и

 

масса

 

дѣтей,

 

рѣша-

ющихъ

 

данную

 

имъ

 

С.

 

А.

 

устную

 

задачу,

 

очевидно,

 

съ

 

крупными

вычисленіями,

 

разсыпалась

 

по

 

классу:

 

нѣсколько

 

человѣкъ

 

стоятъ

у

 

доски

 

и

 

здѣсь

 

усвояютъ

 

условія

 

задачи;

 

одинъ

 

мальчикъ

 

уже

подошелъ

 

къ

 

наставнику

 

и

 

съ

 

сіяющимъ

 

лицомъ

 

сообщаетъ

ему

 

на

 

ухо

 

рѣшеніе;

 

другой

 

мальчикъ

 

идетъ

 

по

 

классу

 

съ

 

устрем-

ленными

 

въ

 

одну

 

точку

 

глазами,

 

въ

 

которыхъ

 

такъ

 

и

 

свѣ-

тнтся

 

напряженная

 

умственная

 

работа;

 

третій

 

пріостановился

сзади

 

этого

 

мальчика

 

и

 

судорожно

 

положилъ

 

на

 

темя

 

руку,

 

но

выраженіѳ

 

лица

 

такъ

 

и

 

говоритъ:

 

а

 

вотъ,

 

вотъ

 

сейчасъ

 

рѣшу,

 

а

потомъ

 

побѣгу

 

и

 

скажу

 

С.

 

А.!

 

Еще

 

нѣсколько

 

дѣтей

 

въ

 

разныхъ
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позахъ,

 

но

 

съ

 

тою

 

же

 

печатью

 

серьезной

 

умственной

 

работы...

А

 

онъ,

 

творецъ

 

этой

 

духовной

 

работы

 

многочисленныхъ

 

дѣтей,

сидитъ

 

къ

 

сторонѣ:

 

на

 

лицѣ

 

С.

 

А.

 

разлито

 

выраженіе

 

велича-

ваго

 

спокойствія —онъ

 

не

 

думаѳтъ

 

уже

 

о

 

блестящей

 

каѳедрѣ

профессора

 

перваго

 

русскаго

 

университета,

 

забылъ

 

и

 

о

 

той

 

славѣ

ученаго

 

естествовѣда,

 

которая

 

стала

 

сопровождать

 

его

 

съ

 

первыхъ

шаговъ

 

его

 

дѣятельности;

 

со

 

всѣмъ

 

этимъ

 

давно

 

и

 

окончательно

покончилъ

 

вѳликій

 

русскій

 

человѣкъ,

 

промѣнявшій

 

унивѳрситетъ

на

 

сельскую

 

школу,

 

барскія

 

хоромы

 

на

 

скромный

 

кабинетъ

 

учи-

теля...

 

Скромно

 

все

 

здѣсь,

 

не

 

блещетъ

 

славой,

 

но

 

тихо

 

и

 

радост-

но

 

въ

 

этой

 

славянской

 

душѣ:

 

она

 

нашла

 

свой

 

путь...

Еще

 

нѣсколько

 

словъ.

Когда

 

я

 

ѣхалъ

 

къ

 

вамъ,

 

г.г.,

 

на

 

курсы,

 

по

 

всей

 

линіи

желѣзной

 

дороги

 

было

 

необычайное

 

оживленіе:

 

почти

 

на

 

каждомъ

раъѣздѣ

 

встрѣчался

 

намъ

 

поѣздъ

 

съ

 

массами

 

пассажировъ.

 

Впе-

реди

 

насъ,

 

на

 

нѣсколько

 

часовъ

 

ранѣе,

 

прослѣдовалъ

 

Импера-

торски

 

поѣздъ

 

съ

 

Царственною

 

Семьей.

 

Все

 

это

 

ѣхало

 

въ

 

Саровъ

и

 

изъ

 

Сарова.

 

Въ

 

вокзалахъ

 

только

 

и

 

слышны

 

были

 

рѣчи

 

объ

о.

 

Серафимѣ;

 

богатые

 

люди

 

читали

 

толстые

 

томы,

 

посвященные

описанію

 

жизни,

 

трудовъ

 

и

 

уроковъ

 

великаго

 

подвижника;

 

бѣд-

ные

 

люди

 

читали

 

грошевыя

 

брошюры.

 

Что

 

же

 

подвигнуло

 

къ

этому

 

паломничеству

 

въ

 

Саровъ

 

такую

 

массу

 

людей,

 

начиная

 

отъ

Вѣнценоснаго

 

Государя

 

и

 

кончая

 

бѣднѣйшимъ

 

нростолюдиномъ?

Быть

 

можетъ,

 

знатность

 

старца,

 

его

 

богатство,

 

наконецъ,

 

жѳланіѳ

славы?

 

Совсѣмъ

 

нѣтъ,

 

— всего

 

этого

 

не

 

имѣлъ

 

и

 

чуждался

 

ста-

рецъ.

 

А

 

вотъ

 

духовныхъ

 

дарованій,

 

любви

 

къ

 

человѣку,

 

без-

мѣрнаго

 

усердія

 

и

 

радости

 

въ

 

служеніи

 

ближнему—всего

 

этого

много

 

было

 

у

 

старца.

 

И

 

вотъ

 

поучиться

 

всему

 

этому,

 

получить

нѣчто

 

изъ

 

духовныхъ

 

даровъ

 

старца

 

и

 

поѣхали

 

къ

 

нему

 

тысячи

людей.

 

И

 

не

 

богатые

 

храмы

 

привлекали

 

вниманіе

 

богомольцѳвъ

въ

 

Саровѣ,

 

не

 

угощеніе

 

и

 

комфорта,

 

а

 

убогія

 

кѳлліи

 

праведни-

ка,

 

въ

 

которыхъ

 

воздухъ

 

какъ

 

бы

 

доселѣ

 

благоухаетъ

 

ароматомъ

любви

 

старца

 

къ

 

человѣку,

 

вылившейся

 

въ

 

слезныхъ

 

молитвахъ

его

 

къ

 

Богу.
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А

 

вы,

 

други,

 

сохраните

 

въ

 

душѣ

 

вашей

 

жизнерадостный

обликъ

 

старца,

 

умѣвшаго

 

благодарить

 

Бога

 

за

 

жизнь,

 

полную

труда

 

и

 

лишеній,

 

бывшаго

 

счастливымъ

 

и

 

блажѳннымъ

 

въ

 

той

атмосферѣ

 

людского

 

горя

 

и

 

страданій,

 

изъ

 

которой

 

онъ

 

такъ

 

и

не

 

вышѳлъ

 

до

 

блаженной

 

кончины

 

своей.

 

Благоговѣйтѳ

 

предъ

пустыннымъ

 

подвигомъ

 

святого,

 

въ

 

долгіе

 

годы

 

молитвы

 

и

уединенія

 

собиравшаго

 

на

 

благо

 

людямъ

 

безцѣнныя

 

духовныя

дарованія

 

и

 

силы,

 

—благоговѣйте

 

предъ

 

дивною

 

любовью

 

старца

къ

 

людямъ,

 

умѣвшаго

 

всегда

 

принять

 

всѣхъ,

 

сострадать

 

скорбя-

щему,

 

успокоить

 

тоскующаго,

 

научить

 

заблудившагося...

 

И

 

все

это,

 

вы

 

знаете,

 

дѣлалось

 

безъ

 

ропота

 

на

 

постоянное

 

утомлѳніе,

съ

 

величайшимъ

 

смиреніемъ,

 

съ

 

преданностью

 

Богу

 

и

 

горячимъ

желаніемъ

 

уменьшить,

 

гдѣ

 

возможно,

 

горе

 

людское.

 

Вотъ

 

вамъ

родной

 

по

 

крови

 

и

 

духу

 

образецъ

 

счастія

 

въ

 

долѣ

 

народнаго

наставника!

 

И

 

сами

 

вы

 

видите,

 

какъ

 

хорошо

 

нашъ

 

народъ

 

знаетъ

и

 

любитъ

 

святого

 

старца!

Идите

 

же,

 

други,

 

трудитесь,

 

и

 

въ

 

высотѣ

 

своего

 

просвѣти-

тѳльнаго

 

дѣла,

 

въ

 

постоянныхъ

 

наблюденіяхъ

 

за

 

духовною

 

жизнью

ввѣряемыхъ

 

вамъ

 

молодыхъ

 

душъ,

 

въ

 

сознаніи

 

свято

 

исполненнаго

долга

 

и

 

пользы

 

труда

 

своего

 

находите

 

себѣ

 

счастіѳ

 

и

 

покой

 

ду-

ха.

 

И

 

повѣрьте,

 

родные,

 

что

 

этотъ

 

совѣтъ

 

—

 

не

 

трескучая

фраза,

 

не

 

высокія

 

только

 

слова,

 

столь

 

часто

 

раздающіяся

 

въ

подобныхъ

 

случаяхъ,

 

а

 

молитвенное

 

мое

 

пожеланіе,

 

какъ

 

чело-

вѣка,

 

христіанипа

 

и

 

христіанскаго

 

священника.

Свящ.

  

Ив.

   

Лнастасіевъ.

Село

 

Кармалейскій

 

Гартъ,

   

Алатырскаго

 

уѣзда,

  

и

 

какъ

 

въ

приходѣ

 

этого

 

села

 

вводится

 

всенародное

 

пѣніе

 

при

 

бого-

служеніи.
(Окончи

 

ніе).

Объ

 

религіозномъ

 

состояніи

 

прихожанъ

 

села

 

Кармалейскаго

Гарта

  

въ

 

церковной

 

лѣтописи

 

было

 

замѣчено,

 

что

 

они

 

къ

 

бого"

служенію

 

и

 

къ

 

исполненію

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

очень

усердны.

   

Большинство

   

изъ

 

нихъ

   

весьма

   

аккуратно

   

посѣщаютъ
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праздничныя

 

богослуженія.

 

За

 

литургіей

 

въ

 

немаломъ

 

количествѣ

подаютъ

 

просфоры

 

и

 

поминанія;

 

каждое

 

воскресенье

 

бываетъ

 

по-

дано

 

около

 

ста

 

просфоръ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

часто

 

просятъ

 

служить

вселенскія

 

панихиды.

 

Заказываютъ

 

нѣкоторыѳ

 

и

 

литургіи

 

по

умершимъ

 

родственникамъ.

 

Предъ

 

смертію

 

многіѳ

 

соборуются.

Большинство

 

покойниковъ

 

хоронятъ

 

съ

 

выносомъ,

 

приэтомъ

 

род-

ные

 

и

 

близко

 

знакомые

 

дорогой

 

просятъ

 

служить

 

панихиды.

По

 

покойникамъ

 

заказываютъ

 

келѳйницамъ

 

въ

 

продолженіе

 

40

дней

 

читать

 

плалтирь.

 

Но

 

на

 

поминальные

 

обѣды

 

причтъ

 

пока

не

 

приглашаюсь.

 

До

 

моего

 

поступлѳнія

 

въ

 

приходъ

 

что-то

 

по-

хожее

 

на

 

панихиды

 

на

 

этихъ

 

обѣдахъ

 

справляли

 

келейницы,

 

брались

келейницы

 

читать

 

и

 

канонъ

 

на

 

исходъ

 

души.

 

Предъ

 

бракомъ

 

въ

домѣ

 

жениха

 

и

 

невѣсты

 

служатся

 

молебны.

 

Въ

 

престольные,

праздники,

 

за

 

исключеніемъ

 

домовъ

 

10,

 

въ

 

домахъ

 

служатся

 

мо-

лебны.

 

Прошедшей

 

осенью

 

и

 

зимой

 

немало

 

молебновъ

 

съ

 

акаѳи-

стами

 

и

 

всенощныхъ

 

бдѣній

 

служилось

 

по

 

домамъ

 

по

 

случаю

повальнаго

 

тифа.

 

Общѳственныя

 

молебствія

 

совершаются

 

обычно

предъ

 

посѣвомъ,

 

предъ

 

выгономъ

 

скота

 

на

 

пастбища

 

и

 

въ

 

первый

понедѣльникъ

 

Петрова

 

поста.

 

Недѣлю

 

говѣнія

 

во

 

время

 

великаго

поста

 

не

 

всѣ

 

въ

 

храмъ

 

ходятъ,

 

а

 

только

 

дня

 

два

 

или

 

три;

 

это

объясняется

 

съ

 

одной

 

стороны

 

обычаемъ,

 

установившимся

 

по

 

причи-

нѣ

 

прежней

 

отдаленности

 

отъ

 

храма,

 

а

 

съ

 

другой

 

—

 

совпаденіемъ

поста

 

со

 

врѳмѳнемъ

 

усиленной

 

лѣсопильной

 

работы.

 

Домашнія
ежедневныя

 

молитвы

 

соворшаютъ,

 

но

 

молитвъ

 

не

 

знаютъ.

 

Рели-

гіозныя

 

понятія

 

за

 

неимѣніемъ

 

школы

 

и

 

прежнимъ

 

дальнимъ

разстояніемъ

 

Гарта

 

отъ

 

приходской

 

церкви

 

очень

 

слабы

 

и

 

путаны.

Разъ

 

мнѣ

 

отъ

 

прихожанина

 

пришлось

 

выслушать

 

такое

 

объясне-

ніе

 

слова

 

„аллилуія".

 

Когда

 

Матерь

 

Божія

 

бѣжала

 

съ

 

младен-

цемъ

 

Іисусомъ

 

отъ

 

царя

 

Ирода,

 

и

 

ее

 

стали

 

догонять

 

воины

 

царя,

она

 

спряталась

 

въ

 

домѣ

 

одной

 

женщины

 

и

 

отдала

 

ей

 

на

 

спасеніе

Господа

 

Іисуса.

 

У

 

этой

 

женщины

 

былъ

 

свой

 

младѳнецъ.

 

Воины
царя

 

пришли

 

въ

 

домъ

 

этой

 

женщины,

 

стали

 

спрашивать,

 

не

укрылась

 

ли

 

у

 

ней

 

Божія

 

Матерь

 

съ

 

младенцемъ,

 

что

 

у

 

ней

 

на

рукахъ

 

за

   

младенецъ?

   

Женщина

 

эта

 

предъ

   

приходомъ

 

воиновъ
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своего

 

младенца

 

бросила

 

въ

 

топившуюся

 

печь,

 

а

 

младенца

 

Іисуса

взяла

 

на

 

руки.

 

Она

 

сказала

 

воинамъ,

 

что

 

Божіей

 

Матери

 

она

не

 

видала,

 

что

 

на

 

рукахъ

 

у

 

ней

 

родной

 

сынъ.

 

Воины

 

ушли,

младенѳцъ

 

въ

 

печи

 

не

 

сгорѣлъ,

 

его

 

звали

 

Аллилуія.

 

Вотъ

 

въ

память

 

этого

 

событія

 

въ

 

церкви

 

часто

 

и

 

поется

 

и

 

читается

 

„алли-

луія".

 

Много

 

есть

 

у

 

прихожакъ

 

суевѣрій.

 

Въ

 

церковной

 

лѣто-

писи

 

было

 

упомянуто

 

у

 

ворожеѣ,

 

привозимой

 

въ

 

приходъ

 

изъ

села

 

Порѣцкаго

 

по

 

случаю

 

повальнаго

 

тифа.

 

Обращаются

 

при-

хожане

 

къ

 

этой

 

ворожѳѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ

 

болѣзни

 

людей

и

 

падежа

 

скота.

 

Она

 

ихъ

 

увѣряетъ,

 

что

 

если

 

несчастные

 

случаи,

въ

 

которыхъ

 

къ

 

ней

 

обращаются

 

за

 

помощью,

 

не

 

отъ

 

Бога,

 

она

въ

 

силахъ

 

помочь.

 

Намекаетъ

 

она

 

этими

 

словами

 

на

 

свою

 

силу

и

 

умѣнье

 

отвращать

 

несчастія

 

отъ

 

людей,

 

наносимыя

 

имъ

 

злыми

духами

 

и

 

злыми

 

людьми.

 

О

 

другомъ

 

проявленіи

 

суевѣрія

 

моихъ

прихожанъ

 

мнѣ

 

разсказывалъ

 

г-нъ

 

Преображенскій,

 

земскій

 

врачъ,

проживающей

 

въ

 

селѣ

 

Порѣцкомъ.

 

Нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

онъ

 

изъ

 

управы

 

получилъ

 

предписаніе

 

осмотрѣть

 

и

 

нолѣчить

женщинъ

 

села,

 

въ

 

то

 

время

 

еще

 

деревни,

 

Кармалейскаго

 

Гарта,

въ

 

громадной

 

массѣ

 

больныхъ

 

эпилепсіей.

 

Является

 

въ

 

Гартъ

 

и

находить

 

почти

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ

 

женщину

 

„бѣсноватую",

 

какъ

называли

 

ихъ

 

крестьяне.

 

Изъ

 

бесѣды

 

съ

 

крестьянами

 

узнаетъ

онъ,

 

что

 

ихъ

 

женщинъ

 

портитъ

 

крестьянинъ

 

ихъ

 

села

 

Иванъ

Егоровъ,

 

и

 

что

 

они

 

хотятъ

 

убить

 

его.

 

Какъ

 

лѣчилъ

 

врачъ

 

боль-

ныхъ,

 

онъ

 

мнѣ

 

не

 

передалъ.

 

Только

 

въ

 

настоящее

 

время

 

я

 

въ

приходѣ

 

такихъ

 

больныхъ

 

женщинъ

 

не

 

встрѣтилъ

 

ни

 

одной.

Однако

 

изъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

прихожанами

 

узналъ,

 

что

 

они

 

упомянутаго

крестьянина

 

Ивана

 

Егорова,

 

теперь

 

уже

 

умѳршаго,

 

и

 

до

 

сихъ

поръ

 

считаютъ

 

колдуномъ

 

и

 

вѣрятъ

 

въ

 

передачу

 

имъ

 

колдовства

его

 

сыну.

 

Словомъ,

 

много

 

суевѣрій

 

у

 

моихъ

 

прихожанъ;

 

чѣмъ

чаще

 

встрѣчаюсь

 

съ

 

ними,

 

тѣмъ

 

больше

 

узнаю

 

этихъ

 

суевѣрій.

Много

 

пастырскихъ

 

трудовъ

 

требуютъ

 

мои

 

прихожано.

 

Вообще

же

 

они

 

въ

 

православіи

 

очень

 

тверды,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

эту

твердость

 

стараются

 

поколебать

 

съ

 

двухъ

 

сторонъ.

 

Имъ

 

пришлось

противъ

   

воли

 

ихъ

 

снять

 

въ

 

своѳмъ

  

селѣ

 

въѣзасую

   

квартиру

   

у
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раскольника,

 

у

 

раскольника

 

они

 

сняли

 

и

 

въ

 

Алатырѣ

 

постоялый

дворъ

 

для

 

своихъ

 

пріѣздовъ.

 

Оба

 

эти

 

раскольника

 

дѣлаютъ

 

по-

пытки

 

унизить

 

православіе,

 

и

 

дома

 

ихъ

 

служили

 

пріютомъ

 

для

агитаторовъ

 

раскола.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

испытывается,

 

но

 

не

колеблется

 

твердость

 

въ

 

православіи

 

прихожанъ

 

церкви

 

села

 

Гар-

та

 

въ

 

ихъ

 

родственныхъ

 

и

 

житѳйскихъ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

расколь-

никами

 

селъ

 

Сурскаго

 

Майдана

 

и

 

Кладбищъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

рас-

кольниковъ

 

сола

 

Алгашей,

 

а

 

другой

 

изъ

 

с.

 

Мажарова

 

ІѴІайдана

совращѳніе

 

въ

 

расколъ

 

прихожанъ

 

села

 

Гарта

 

чуть

 

ли

 

не

 

особой

своей

 

миссіей

 

себѣ

 

вмѣнили.

 

Въ

 

помощь

 

для

 

борьбы

 

съ

 

совра-

тителями

 

въ

 

расколъ

 

грамотнымъ

 

прихожанамъ

 

и

 

имѣющимъ

близкое

 

сношеніе

 

съ

 

раскольниками

 

выданы

 

выписки

 

Озерскаго

и

 

обличеніе

 

раскола

 

Плотникова.

 

Впрочемъ,

 

въ

 

приходѣ

 

стало

проявляться

 

особое

 

наиравленіе,

 

правда

 

очень

 

и

 

очень

 

нежела-

тельное,

 

но

 

противоположное

 

расколу.

 

Это

 

направление

 

выра-

жается

 

въ

 

нарушеніи

 

постовъ.

 

Пильщики,

 

извиняя

 

себя

 

труд-

ности

 

ихъ

 

работы,

 

стали

 

въ

 

посты

 

употреблять

 

скоромную

 

пищу.

Правда,

 

это

 

направленіе

 

не

 

имѣетъ

 

сектантской

 

подкладки;

 

оно

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

слѣдствіе

 

заработковъ

 

по

 

сторонамъ,

 

однако

требуетъ

 

усиленной

 

пастырской

 

ревности.

 

Конечно,

 

утѣшаешься,

 

что

тѣ

 

же

 

нарушители

 

постовъ

 

ходятъ

 

усердно

 

въ

 

храмъ,

 

отпра-

вляются

 

на

 

богомолье

 

то

 

въ

 

Саровъ,

 

то

 

въ

 

Алатырь,

 

то

 

въ

Промзино,

 

но

 

снокоенъ

 

быть

 

не

 

можешь.

 

Великое

 

значеніѳ

 

имѣетъ

для

 

церковной

 

жизни

 

соблюдете

 

постовъ!

 

Всѣ

 

описанныя

 

печаль-

ный

 

явленія — слѣдствія

 

отсутствія

 

христіанско-церковной

 

грамот-

ности

 

въ

 

селѣ.

 

Въ

 

приходѣ

 

полуграмотныхъ

 

найдется

 

чѳловѣкъ

30,

 

а

 

кончившихъ

 

сельскую

 

школу

 

только

 

двое;

 

книгъ

 

они

читаютъ

 

мало,

 

человѣвъ

 

S

 

встаютъ

 

на

 

клиросъ,

 

2

 

выписываготъ

Сельскій

 

Вѣстникъ.

Въ

 

нравственномъ

 

отношеніи

 

прихожане

 

села

 

Кармалейскаго

Гарта

 

довольно

 

высоки.

 

Они

 

тонко

 

чувствуютъ

 

правду

 

и

 

любятъ

живущихъ

 

по

 

ней.

 

Но

 

жизнь

 

и

 

житейскія

 

сношенія

 

внесли

 

боль-

шую

 

путаницу

 

въ

 

ихъ

 

понятіяхъ

 

о

 

добрѣ

 

и

 

злѣ.

 

Немногимъ

изъ

 

нихъ

 

можно

 

довѣрить

 

общественныя

 

суммы.

   

Они

 

далеко

 

не
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доросли

 

до

 

пониманія

 

идеи

 

общаго

 

блага.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

ихъ

 

довольно

 

рельефно

 

характеризуете

 

слѣдующій

 

случай.

 

Я,

подготовляя

 

открытіѳ

 

въ

 

приходѣ

 

религіозно-нравственнаго

 

брат-

ства

 

и

 

слѣдуя

 

совѣту

 

преосвященнаго

 

Николая,

 

епископа

 

Таври-

ческаго,

 

предъ

 

нраздникомъ

 

Рождества

 

Христова

 

пазначилъ

 

сборъ

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

прихода

 

и

 

послалъ

 

производить

 

этотъ

 

сборъ

двоихъ

 

избранныхъ

 

мною

 

почетныхъ

 

стариковъ.

 

Набрали

 

они

деньгами

 

рублей

 

десять

 

и

 

нѣсколько

 

пудовъ

 

муки.

 

Это

 

хорошо.

Но

 

вотъ

 

бѣда:

 

многіе

 

прихожане

 

ругали

 

сборщиковъ

 

за

 

то,

 

что

они

 

сбираютъ

 

не

 

на

 

храмъ,

 

а

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ.

 

Склонны

мои

 

прихожане

 

къ

 

нарушѳнію

 

справедливости

 

въ

 

купляхъ

 

и

продажахъ,

 

а

 

молодежь

 

такъ

 

изрѣдка

 

и

 

прямо

 

поворавываетъ.

Особенно

 

склонны

 

мои

 

прихожане

 

къ

 

нарушенію

 

правъ

 

собствен-

ности

 

въ

 

отношеніи

 

казеннаго

 

и

 

удѣльяаго

 

лѣса.

 

Семейныя

 

связи

и

 

связи

 

супружскія

 

прочны.

 

Бываютъ

 

раздѣлы,

 

но

 

рѣдки

 

и

спокойны.

 

Преступления

 

противъ

 

7

 

заповѣди —явленія,

 

выходящія

изъ

 

ряда

 

обычныхъ.

 

Понятія

 

ихъ

 

о

 

честночъ

 

словѣ.

 

о

 

божбѣ,

 

о

сохраненіи

 

добраго

 

имени

 

ближняго

 

требу

 

юта

 

возвышенія.

 

Къ

начальству

 

и

 

духовенству

 

почтительны,

 

но

 

любятъ

 

заднія

 

крыльца

и

 

знакомы

 

съ

 

адвокатами.

Примѣчаніе.

 

Очеркъ

 

прихода

 

вышелъ

 

нѣсколько

 

мрач-

новата

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

я

 

смотрѣлъ

 

на

 

предметъ

 

съ

точки

 

зрѣнія,

 

что

 

долженъ

 

дѣлать

 

въ

 

приходѣ

 

священникъ.

Поэтому

 

считаю

 

долгомъ

 

заявить,

 

что

 

прихожане

 

Гарта
весьма

 

хорошіе

 

люди.

 

Привожу

 

и

 

факта,

 

свидѣтольствующій

объ

 

этомъ.

 

1

 

б

 

іюля

 

текущаго

 

года

 

я

 

пошѳлъ

 

въ

 

село

 

для

частныхъ

 

пастырскихъ

 

бесѣдъ.

 

Вижу

 

сходъ,

 

захожу

 

на

 

него.

„Хорошо,

 

что

 

вы,

 

батюшка,

 

пришли",

 

говорятъ

 

мнѣ

 

при-

хожане

 

„А

 

что?"— спрашиваю.

 

„Да

 

вотъ

 

мы

 

рѣшили,

 

от-

вѣчаютъ

 

мнѣ,

 

сда-ть

 

по

 

20

 

рублей

 

за

 

десятину

 

Ібдесятинъ
общественной

 

земли

 

на

 

колоколъ,

 

да

 

не

 

сладимъ

 

дѣло,

многіе

 

кричали:

 

дорого".

 

„Вѣрно,

 

говорю,

 

дорого;

 

вы

 

сдайте

по

 

15

 

рублей

 

десядину,

 

а

 

остальныя

 

доберемъ

 

пожертво-

ваніями".

 

Со

 

мной

 

всѣ

 

согласились,

 

сдали

 

землю,

 

начали

собирать

 

пожертвованія,

 

и

 

черезъ

 

часъ

 

на

 

столѣ

 

лежало

400

 

рублей.

 

Дорого

 

то,

 

что

 

прихожане

 

начади

 

дѣло

 

по

собственному

 

почину.
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Вотъ

 

краткій

 

очеркъ

 

прихода

 

села

 

Кармалейскаго

 

Гарта.

Неполонъ

 

онъ,

 

но

 

достаточѳнъ

 

для

 

составленія

 

представленія

 

о

томъ,

 

на

 

какой

 

почвѣ

 

мнѣ

 

приходится

 

работать

 

при

 

введѳніи

общаго

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

храмѣ.

 

Перейду

 

теперь

 

къ

 

описанію

сдѣланнаго

 

мною

 

въ

 

продолженіе

 

года

 

по

 

введенію

 

въ

 

приходѣ

общаго

 

церковнаго

 

пѣнія.

Изъ

 

вышеизложоннаго

 

краткаго

 

очерка

 

прихода

 

ясно

 

видно,

что

 

приходскій

 

священникъ

 

обязанъ

 

былъ

 

дать

 

своимъ

 

прихо-

жанамъ

 

ясныя

 

и

 

правильный

 

понятія

 

о

 

сущѳственноважныхъ

предметахъ

 

православно-христіанской

 

вѣры,

 

научить

 

ихъ

 

необхо-

димымъ

 

молитвамъ

 

и

 

изложить

 

имъ

 

нравственное

 

христіанское

 

•

ученіе.

 

Самымъ

 

удобнымъ

 

временемъ

 

для

 

этого

 

я

 

призналъ

 

празд1

ничныя

 

послѣ-вечернія

 

собесѣдованія.

 

Эти

 

собесѣдованія

 

послу-

жили

 

для

 

меня

 

и

 

временемъ

 

для

 

обученія

 

прихожанъ

 

общему

церковному

 

пѣнію

 

и

 

средствомъ

 

введѳнія

 

общаго

 

пѣнія

 

при

 

бо-

гослуженіи,

 

да

 

и

 

молитвы

 

изучать

 

мои

 

прихожане

 

не

 

могли

иначе,

 

какъ

 

чрезъ

 

пѣніѳ

 

ихъ.

 

Въ

 

обученіи

 

общему

 

пѣнію

 

при-

шлось

 

слѣдовать

 

общему

 

дидактическому

 

правилу:

 

„отъ

 

извѣстнагО

переходить

 

къ

 

нѳизвѣстпому".

 

Во

 

вримя

 

одного

 

изъ

 

крестныхъ

ходовъ

 

при

 

общественномъ

 

молебствіи

 

я

 

замѣтилъ,

 

что

 

мои

 

при-

хожане

 

могутъ

 

пѣть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пѣвчими

 

„Пресвятая

 

Богородице,

спаси

 

насъ",

 

„Заступнице

 

усердная...",

 

„Богородице

 

Дѣво. ..",

„Правило

 

вѣры...",

 

„Воскресеніе

 

Христово...",

 

даже

 

ирмосы

канона

 

„Отверзу

 

уста..."

 

Правда,

 

пѣли

 

мои

 

прихожане

 

эти

пѣснопѣнія

 

съ

 

сильнымъ

 

искаженіемъ

 

словъ,

 

но

 

я

 

этимъ

 

ихъ

общимъ

 

пѣніемъ

 

воспользовался,

 

какъ

 

основою

 

и

 

исходнымъ

 

на-

чаломъ

 

для

 

пріученія

 

ихъ

 

къ

 

общему

 

церковному

 

пѣнію.

 

Послѣ

указаннаго

 

обществѳннаго

 

молебствія

 

я

 

за

 

первой

 

праздничной

литургіей

 

объявилъ

 

прихожанамъ,

 

что

 

по

 

праздникамъ

 

будутъ

 

слу-

житься

 

въ

 

храмѣ

 

вечерни,

 

что

 

на

 

этихъ

 

вечерняхъ

 

имъ

 

будетъ

предложено

 

изложеніе

 

православно-христіанскаго

 

ученія,

 

и

 

что

 

въ

это

 

время

 

они

 

будутъ

 

обучаться

 

необходимымъ

 

въ

 

жизни

 

каж-

додневнымъ

 

молитвамъ,

 

объяснилъ

 

важность

 

и

 

обязанность

 

для

каждаго

 

знать

   

православно-христіанское

 

ученіе

 

и

   

каждодневный
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молитвы

 

и

 

пригласилъ

 

ихъ

 

ходить

 

къ

 

этимъ

 

вечернямъ,

 

по

 

воз-

можности,

 

неопустительно.

 

По

 

окончаніи

 

первой

 

праздничной

 

ве-

черни

 

я

 

сказалъ

 

поученіе,

 

въ

 

которомъ

 

выяснилъ

 

законность

общаго

 

пѣнія

 

въ

 

храмѣ,

 

указалъ

 

на

 

примѣръ

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа,

 

воспѣвавшаго

 

со

 

Своими

 

учениками— св.

 

апостолами

псалмы,

 

на

 

общее

 

пѣніе

 

первохристіанской

 

церкви,

 

на

 

требованіе

устава

 

церковнаго,

 

гдѣ

 

часто

 

находится

 

указаніе:

 

„поютъ

 

людіе";

пригласилъ

 

во

 

время

 

богослуженія

 

тихонько

 

сначала

 

пѣть

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

пѣвчими

 

извѣстныя

 

имъ

 

пѣснопѣнія,

 

предложилъ

 

имъ

учиться

 

пѣнію

 

церковному

 

во

 

время

 

праздничныхъ

 

вечѳровъ,

 

тутъ

 

же

распорядился

 

выйти

 

пѣвчимъ

 

на

 

средину

 

храма

 

и

 

всѣмъ

 

при-

сутствующимъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пѣвчими

 

спѣть

 

по

 

три

 

раза

 

пѣснопѣнія:

„Пресвятая

 

Богородице,

 

спаси

 

насъ",

 

„Заступнице

 

усердная",

„Богородице

 

Дѣво",

 

„Правило

 

вѣры",

 

„Воскресеніе

 

Христово"...

Общее

 

иѣніе

 

вышло

 

довольно

 

стройное,

 

а

 

главное

 

энергичное.

Затѣмъ

 

я

 

по

 

книгѣ

 

Дьяченко

 

прочиталъ

 

одно

 

изъ

 

поученій,

 

на-

значенныхъ

 

для

 

даннаго

 

праздничнаго

 

дня.

 

Закончилъ

 

я

 

первое

праздничное

 

собесѣдованіе

 

чтеніемъ

 

акаѳиста

 

Господу

 

Іисусу

 

съ

приглашеніемъ

 

прихожанъ

 

къ

 

пѣнію

 

всею

 

церковію

 

конечяыхъ

припѣвовъ:

 

„Іисусе,

 

Сыне

 

Божій,

 

помилуй

 

мя"

 

и

 

„аллилуія".

Удовлетворительно

 

пропѣли

 

прихожане

 

и

 

эти

 

припѣвы.

 

Между

тѣмъ,

 

чтобы

 

побудить

 

и

 

женщинъ

 

къ

 

общему

 

пѣнію

 

и

 

дать

 

имъ

передовчицъ,

 

я

 

составилъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

одной

 

изъ

 

моихъ

дочерей

 

женскій

 

хоръ.

 

Въ

 

приходѣ

 

нашлось

 

около

 

десятка

 

мало-

грамотныхъ

 

женщинъ

 

и

 

дѣвицъ,

 

расположенныхъ

 

къ

 

церковному

пѣнію;

 

онѣ

 

стали

 

вставать

 

на

 

лѣвомъ

 

клиросѣ

 

и

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

моей

 

дочери

 

начали

 

за

 

литургіей

 

поперомѣнно

 

съ

 

муж-

скимъ

 

хоромъ

 

пѣть

 

болѣе

 

простыя

 

пѣспопѣнія.

 

На

 

пѣніѳ

 

символа

вѣры

 

и

 

молитвы

 

Господней

 

оба

 

эти

 

хора

 

сходили

 

на

 

средину

храма

 

и

 

пѣли

 

ихъ

 

вмѣстѣ

 

со

 

всѣмъ

 

народомъ.

 

На

 

слѣдующѳмъ

послѣвечернемъ

 

нраздничномъ

 

собесѣдованіи

 

я,

 

по

 

прочтеніи

 

по-

ученія

 

приличнаго

 

дню,

 

предложилъ

 

прихожанамъ

 

помолиться

 

за

акаѳистомт

 

Божіей

 

Матери

 

со

 

всѳобщимъ

 

пѣніемъ

 

припѣвовъ:

„Радуйся,

 

Невѣсто

   

нѳневѣстная"

  

и

 

„аллилуія".

 

Потомъ

 

сказалъ
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поученіе

 

о

 

необходимости

 

домашней

 

молитвы,

 

о

 

необходимости

молиться

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ,

 

предъ

 

принятіемъ

 

пищи

 

и

 

послѣ,

предъ

 

вачаломъ

 

дѣла

 

и

 

по

 

окончаніи

 

его,

 

о

 

необходимости

 

знанія

молитвъ,

 

составленныхъ

 

церковію

 

на

 

эти

 

случаи,

 

указалъ

 

прихо-

жанамъ

 

молиться

 

пока

 

краткими

 

молитвами,

 

разсказалъ

 

о

 

на-

ставлѳніи

 

Серафима

 

Саровскаго

 

на

 

молитвѣ

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ

 

въ

случаѣ

 

необходимости

 

причитывать

 

по

 

три

 

раза

 

„Отче

 

нашъ",

„Богородице

 

Дѣво",

 

„Вѣрую...";

 

прѳдложилъ

 

имъ

 

выучиться

этимъ

 

пѣсяопѣніямъ

 

на

 

праздничныхъ

 

вечерняхъ,

 

сказавъ,

 

что

дѣніеиъ

 

ихъ

 

будетъ

 

заканчиваться

 

каждое

 

собесѣдованіе,

 

и

 

при-

гласилъ

 

пропѣть

 

ихъ

 

тотчасъ

 

же

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пѣвчими.

 

На

 

треть-

емъ

 

собесѣдованіи

 

послѣ

 

вечерни

 

было

 

начато

 

объясненіе

 

Символа

вѣры,

 

затѣмъ

 

нрочитанъ

 

канонъ

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

пѣніемъ

 

всѣ-

ми

 

ирмосовъ

 

„Отверзу

 

уста"

 

и

 

припѣва

 

„Пресвятая

 

Богородице,

спаси

 

насъ";

 

далѣе

 

объяснено

 

было

 

призываніе

 

молитвы

 

Господ-

ней;

 

потомъ

 

всѣ

 

учились

 

пѣть

 

начальный

 

псаломъ

 

всснощнаго

бдѣнія;

 

послѣ

 

этого

 

было

 

начато

 

объясненіе

 

1-й

 

заиовѣди

 

За-

кона

 

Божія;

 

наконецъ

 

всѣ

 

пропѣли

 

молитву

 

Господню,

 

„Бого-

родице

 

Дѣво..."

 

и

 

символъ

 

вѣры.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

у

 

меня

составился

 

планъ

 

собесѣдованій

 

на

 

весь

 

годъ.

 

Онъ

 

имѣлъ

 

такой

видъ:

 

1)

 

вечерня,

 

2)

 

объясненіе

 

Символа

 

вѣры,

 

3)

 

поперемѣнно—

то

 

акаѳистъ

 

Господу

 

Іисусу,

 

то

 

акаѳистъ

 

Божіей

 

Матери,

 

то

канонъ

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

всеобщимъ

 

пѣніемъ

 

припѣвовъ

 

и

 

ир-

мосовъ,

 

4)

 

объясненіе

 

молитвы

 

Господней

 

и

 

заповѣдей

 

о

 

бла-

женствахъ,

 

5)

 

обученіе

 

пѣнію

 

церковныхъ

 

пѣснопѣвій,

 

6)

 

объ-

ясненіе

 

заповѣдей

 

Закона

 

Божія,

 

7)

 

пѣніе

 

пѣснопѣній,

 

указанныхъ

Серафимомъ

 

Саровскимъ

 

для

 

утренней

 

и

 

вечерней

 

молитвы.

 

Всѣхъ

такахъ

 

собесѣдованій

 

въ

 

годъ

 

мною

 

проведено

 

42.

 

Съ

 

помощію

такихъ

 

собесѣдованій

 

въ

 

годъ

 

мною

 

были

 

объяснены

 

Символъ

вѣры,

 

молитва

 

Господня,

 

заповѣди

 

о

 

блаженствахъ

 

и

 

10

 

запо-

вѣдей

 

Закона

 

Божія.

 

Судить

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

усвоены

 

моими

 

при-

хожанами

 

данвыя

 

имъ

 

объяснѳнія,

 

трудно,

 

но

 

съ

 

увѣрѳнностію

можно

 

сказать,

 

что

 

каждое

 

объясненіе

 

оставило

 

слѣдъ

 

въ

 

душѣ

слушателей.

 

Увѣренность

 

эта

 

основывается

 

на

 

томъ

 

вниманіи

   

съ
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какимъ

 

прихожане

 

слушали

 

даваемыя

 

имъ

 

объясненія.

 

Объясненія

эти

 

давались

 

не

 

путемъ

 

отвлеченнымъ

 

разсужденій,

 

а

 

изложеніемъ

подобранныхъ

 

на

 

каждую

 

тему

 

разсказовъ

 

изъ

 

евангельской

 

ис-

торіи,

 

жизни

 

святыхъ

 

и

 

выдающихся

 

событій

 

современной

 

жиз-

ни.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

мнѣ

 

много

 

помогла

 

книга

 

прот.

 

Дьяченко

„Духовные

 

посѣвы."

 

Замѣчательно:

 

слушаютъ

 

прихожане,

 

когда

даешь

 

необходимыя

 

объясненія

 

поставленной

 

темы',

 

но

 

вотъ

 

пе-

реходишь

 

къ

 

иллюстраціи

 

ея

 

разсказами,—

 

слушатели

 

положительно

преобразуются;

 

чувствуешь,

 

что

 

вполнѣ

 

овладѣлъ

 

ихъ

 

душами;

чувствуешь,

 

что

 

вся

 

аудиторія

 

въ

 

твоемъ

 

распоряженіи;

 

чув-

ствуешь,

 

что

 

объясняемая

 

тема

 

сама

 

собою

 

ложится

 

на

 

сердца

поучаемыхъ.

 

Указанный

 

способъ

 

объясненія

 

истинъ

 

христіанской

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

притомъ

 

чередуемый

 

съ

 

общимъ

 

пѣніемъ,

далъ

 

мнѣ

 

возможность

 

безъ

 

утомленія

 

слушателей

 

предлагать

имъ

 

въ

 

праздничный

 

день

 

до

 

5

 

поученій

 

('6

 

на

 

собесѣдованіи,

 

1

на

 

утрени

 

и

  

1

   

за

 

литургіей).

Что

 

же

 

касается

 

собственно

 

до

 

всеобщаго

 

нѣнія,

 

то

 

въ

 

про-

долженіе

 

года

 

прихожане

 

выучились

 

пѣть

 

пѣснопѣнія

 

всенощнаго

бдѣнія:

 

„Благослови,

 

душе

 

моя,

 

Господа",

 

„Блаженъ

 

мужъ"»

„Свѣте

 

тихій",

 

„Богородице

 

Дѣво",

 

„Хвалите

 

имя

 

Господне'",

„Воекресеніе

 

Христово",

 

„Величитъ

 

душа

 

моя

 

Господа",

 

„Слава

въ

 

вышнихъ

 

Богу".

 

„Взбранной

 

воеводѣ",

 

на

 

литургіи:

 

„Бла-

гослови,

 

душе

 

моя,

 

Господа",

 

„Во

 

царствіи

 

Твоемъ",

 

„Иже

херувимы",

 

„Вѣрую",

 

„Отче

 

нашъ",

 

кромѣ

 

того

 

ирмосы

 

канона

св.

 

Пасхи.

 

Обученіе

 

пѣнію

 

производилось

 

такъ:

 

сначала

 

каждое

цѣснопѣніе

 

пѣлъ

 

одинъ

 

хоръ,

 

далѣе

 

веѣ

 

присутствующіе

 

пѣли

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

хоромъ,

 

затѣмъ

 

это

 

пѣснопѣніе

 

пѣлось

 

съ

 

кано-

нархомъ

 

по

 

частямъ,

 

каждая

 

часть

 

за

 

канонархомъ

 

пѣлась

 

разъ

хоромъ

 

и

 

2

 

раза

 

всѣми,

 

наконецъ

 

пѣснопѣніе

 

пѣлось

 

всѣми

 

безъ

канонарха.

 

Здѣсь

 

считаю

 

полезнымъ

 

сдѣлать

 

одно

 

замѣчапіѳ

 

о

значеніи

 

канонаршенія.

 

Канонаршеніо

 

помогаетъ

 

правильному

 

произ-

шнпенію

 

словъ

 

пѣснопѣнія,

 

способствуетъ

 

запоминанію

 

его,

 

а

хорошее

 

канонаршеяіе

 

почти

 

объясяяетъ

 

смыслъ

 

пѣснопѣнія.

 

На

прихожанъ

 

общее

 

пѣніе

 

оказало

 

громадное

 

вліяніе.

   

Церковнымъ
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пѣніемъ

 

они

 

такъ

 

заинтересовались,

 

что

 

стали

 

пѣть

 

его

 

по

 

сво-

имъ

 

домамъ.

 

Нерѣдко,

 

выйдя

 

на

 

улицу,

 

мнѣ

 

приходилось

 

слышать

цѣрковное

 

лѣніе

 

то

 

въ

 

той

 

части

 

села,

 

то

 

въ

 

другой.

 

Всѣ

 

отъ

малаго

 

до

 

стараго

 

стали

 

заучивать

 

Символъ

 

вѣры,

 

молитву

 

Го-

сподню

 

и

 

Богородице

 

Дѣво.

 

Этому

 

помогло

 

и

 

то,

 

что

 

я

 

воспрі-

ѳмникамъ

 

при

 

крещеніи

 

предлагалъ

 

самимъ

 

читать

 

Символъ

 

вѣры,

а

 

при

 

бракахъ

 

приглашалъ

 

жениховъ

 

и

 

вевѣстъ

 

въ

 

храмъ,

 

слра-

шивалъ

 

ихъ

 

о

 

знаніи

 

молитвъ,

 

научалъ

 

ихъ

 

молиться,

 

излагалъ

своими

 

словами

 

содержаніѳ

 

символа

 

вѣры

 

и

 

давалъ

 

наставленіѳ

 

о

христіанской

 

жизни.

 

За

 

богослуженіемъ

 

стали

 

за

 

пѣвчими

 

пѣть

 

из-

учении

 

япѣснопѣнія

 

мужчины

 

и

 

женщины,

 

дѣти

 

и

 

старики,

 

правда,

пѣть

 

пока

 

тихо.

 

Вотъ

 

рѣзкій

 

случай,

 

указывающій

 

на

 

вліяніе

общаго

 

пѣнія

 

на

 

прихожанъ.

 

4

 

января

 

текущаго

 

года

 

было

 

въ

селѣ

 

открытіе

 

школы.

 

Открытіе

 

ея

 

производилось

 

въ

 

присутствии

мѣстнаго

 

благочиннаго,

 

священника

 

Сурминскаго.

 

Отѳцъ

 

благо-

чинный

 

сталъ

 

служить

 

молебенъ,

 

пѣли

 

псаломщики

 

и

 

я;

 

вдругъ

слышимъ,

 

съ

 

нами

 

поютъ

 

громко

 

и

 

стройно

 

всѣ

 

пришедшіе

учиться.

 

О.

 

благочинный

 

послѣ

 

молебна

 

слрашивлетъ,

 

кто

 

училъ

ихъ

 

пѣть.

 

„Никто,

 

отвѣчаю, — это

 

вліяніе

 

общаго

 

пѣнія

 

на

 

собег

сѣдованіяхъ".

 

Заговоря

 

о

 

школѣ,

 

я

 

долженъ

 

сказать,

 

что

 

школь-

ники

 

при

 

обученіи

 

общему

 

пѣнію

 

принесли

 

громадную

 

пользу.

Ихъ

 

много,

 

около

 

90

 

человѣкъ,

 

голоса

 

ихъ

 

звонки,

 

въ

 

пѣніи

они

 

смѣлы.

 

Народъ,

 

участвуя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

въ

 

пѣніи,

 

сталъ

лѣть

 

много

 

энергичнѣе,

 

чѣмъ

 

когда

 

пѣлъ

 

съ

 

однимъ

 

хоромъ.

Вотъ

 

какъ

 

вводится

 

общее

 

пѣніѳ

 

при

 

богослуженіи

 

въ

 

при-

ходѣ

 

села

 

Кармалейскаго

 

Гарта.

 

Но

 

если

 

бы

 

кто

 

спросилъ

 

меня,

ввелось

 

ли

 

это

 

пѣніе

 

окончательно,

 

— я

 

долженъ

 

отвѣтить,

 

что

 

пока

не

 

ввелось, —это

 

дѣло

 

будущаго.

 

Однако,

 

основа

 

положена

 

твердая,

предубѣжденія

 

и

 

равнодушіе

 

къ

 

общему

 

пѣнію

 

нобѣждены,

 

дано

въ

 

лицѣ

 

школьниковъ

 

и

 

школьницъ

 

90

 

человѣкъ

 

вѣрнѣйшихъ

участниковъ

 

въ

 

этомъ

 

пѣніи,

 

а

 

90

 

человѣкъ

 

это

 

— 12

 

часть

прихода.

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

приходахъ

 

нашей

 

епархіи

общее

 

пѣніе

 

при

 

богослужѳніи

 

производится

 

давно.

 

Осмѣливаюсь
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просить

 

руководителей

 

такого

 

пѣнія,

 

не

 

найдутъ

 

они,

 

для

 

ру-

ководства

 

какъ

 

лично

 

намъ,

 

такъ

 

и

 

другимъ

 

пастырямъ,

 

дать

на

 

страницахъ

 

нашего

 

епархіаіьнаго

 

печатнаго

 

органа,

 

т.

 

е.

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

описаніе

 

того,

 

какъ

 

они

 

достигли

своей

  

цѣли.

Также

 

желательно,

 

чтобы

 

каждый

 

священникъ

 

далъ

 

описаніѳ

своего

 

прихода.

 

Это

 

нетрудно

 

сдѣлать,

 

особенно,

 

если

 

редакція

Вѣдомостей

 

дастъ

 

программу

 

для

 

такого

 

описанія.

 

Тогда

 

бы

 

легко

было

 

составить

 

общій

 

очеркъ

 

всей

 

нашей

 

епархіи.

Свящ.

  

П.

   

Ивановъ.

-----:—«minimi*---------

По

 

вопросамъ

 

пастырской

 

деятельности

 

и

 

церковно-

общественной

 

жизни.

Слова

   

епископа

   

о

   

„трудномъ

дѣлѣ

 

*

  

духовенства.

Замѣчательно,

 

что

 

на

 

ту

 

же

 

тему

 

о

 

„трудномъ

 

дѣлѣ"

духовенства

 

недавно

 

сказана

 

рѣчь

 

преосвященнымъ

 

Самарскимъ,

обращенная

 

къ

 

окончившимъ

 

курсъ

 

воспитанникамъ

 

семинаріи.

Въ

 

этой

 

рѣчи,

 

между

 

прочимъ,

 

епископъ

 

Гурій

 

выразилъ

 

сожа-

лѣніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

подъ

 

разными

 

предлогами

 

бѣгутъ

 

изъ

 

духов-

наго

 

званія.

 

И

 

затѣмъ

 

онъ

 

говорилъ

 

о

 

высотѣ

 

пасты рскаго

служенія

 

и

 

о

 

приготовленіи

 

къ

 

нему.

 

„Служить

 

деркви

 

надо

 

съ

любовію

 

и

 

приготовляться

 

къ

 

пастырскому

 

служенію

 

надо

 

много

и

 

строго.

 

Поэтому,

 

кто

 

не

 

готовился

 

къ

 

пастырству,

 

кто

 

не

воспиталъ

 

въ

 

себѣ

 

цѳрковнаго

 

духа,

 

а

 

особенно

 

кто

 

не

 

чувствуѳтъ

призванія

 

къ

 

пастырскому

 

служѳнію,

 

тотъ

 

пусть

 

и

 

не

 

при-

нимаѳтъ

 

на

 

себя

 

этого

 

вѳликаго

 

дѣла.

 

Такимъ

 

не

 

препятствуем^

итти

 

и

 

въ

 

свѣтское

 

званіе.

 

Но

 

бѣда

 

въ

 

томъ,

 

что

 

часто

 

не

 

по

этимъ

 

высокимъ

 

соображѳніямъ

 

духовное

 

юношество

 

стремится

 

на

свѣтскую

 

службу.

 

Одни

 

идутъ

 

туда

 

по

 

тому,

 

что

 

затрудняются

женитьбой;

 

другіѳ

 

изъ

 

жѳланія

 

обѳзпѳчить

 

ближнихъ

 

людей"

 

(Са-

марская

 

газета,

  

1903,

 

Л°

 

7,

  

8).
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Храмы

 

съ

 

точки

 

зрѣнгя

 

гтіены.

Ремлингѳръ,

 

директоръ

 

Пастеровскаго

 

института

 

въ

 

Кон-

стантинополѣ,

 

недавно

 

ислѣдовалъ

 

вопросъ

 

о

 

гигіенѣ

 

храмовъ,

какъ

 

публичныхъ

 

мѣстъ,

 

которыя

 

совершенно

 

не

 

подчиняются

цредупредительнымъ

 

гигіеничѳскимъ

 

мѣрамъ,

 

обязательнымъ

 

для

прочихъ

 

общественныхъ

 

мѣстъ.

 

Гигіена

 

храмовъ

 

заставляетъ

желать

 

лучшаго

 

въ

 

виду

 

ихъ

 

1)

 

дурной

 

вентиляціи,

 

2)

 

недо-

статочности

 

отопленія

 

и

 

освѣщенія,

 

3)

 

особенныхъ

 

нѳдостатковъ,

свойственныхъ

 

накрытію

 

пола

 

(паркетъ,

 

ковры,

 

рогожи),

 

4)

 

нѳ-

гигіеничности

 

пріѳмовъ

 

чистки

 

(подметаніе

 

по

 

сухому).

 

Содер-

жаніе

 

воздуха,

 

которымъ

 

храмы

 

располагаюсь

 

во

 

время

 

богослу-

женія,

 

происходящаго

 

при

 

мало-мальски

 

значительномъ

 

стеченіи

богомольцевъ,

 

вообще

 

является

 

недостаточнымъ,

 

и

 

высота

 

свода

не

 

можетъ

 

въ

 

необходимой

 

степени

 

возмѣстить

 

скудость

 

воздуха

у

 

основанія;

 

затѣмъ,

 

естественная

 

вентиляція

 

страдаетъ

 

больши-

ми

 

недостатками,

 

а

 

искусственная

 

почти

 

совершенно

 

отсутствуѳтъ.

Изъ

 

этого

 

вытекаетъ,

 

что

 

большое

 

число

 

собравшихся

 

въ

 

храмъ

оказывается

 

находящимися

 

въ

 

дурныхъ

 

условіяхъ.

 

Но

 

самымъ

главнымъ

 

недостаткомъ

 

храмовъ

 

съ

 

гигіенической

 

точки

 

зрѣнія

является

 

поводимому

 

тотъ

 

сиособъ

 

ихъ

 

чистки,

 

который

 

примѣ-

няется.

 

Мало

 

найдется

 

зданій,

 

въ

 

которыхъ

 

было

 

бы

 

такъ

 

много

пыли,

 

какъ

 

въ

 

храмахъ,

 

и

 

рѣдко

 

въ

 

которыхъ

 

задается

 

ей

 

та-

кая

 

встряска,

 

подъ

 

видомъ

 

чистки,

 

какъ

 

здѣсь.

 

Замѣна

 

под-

мѳтанія

 

посуху

 

обтираніемъ

 

мокрыми

 

тряпками

 

является

 

насто-

ятельной

 

необходимостью.

 

Храмы

 

подвержены

 

опасности

 

стать

жертвою

 

пламени.

 

Двери

 

никогда

 

не

 

должны

 

открываться

 

внутрь.

А

 

между

 

тѣмъ

 

и

 

теперь

 

въ

 

многихъ

 

храмахъ

 

можно

 

наблюдать

такое

 

исключительно

 

опасное

 

расположеніе

 

дверей.

 

Какъ

 

архи-

текторъ,

 

такъ

 

и

 

тѣ,

 

кому

 

это

 

вѣдать

 

надлежитъ,

 

должны

 

слѣ-

дить,

 

чтобы

 

церкви

 

снабжены

 

были

 

достаточнымъ

 

числомъ

 

дверей

на

 

случай

 

внезапнаго

 

выхода.

 

Въ

 

храмахъ

 

встрѣчаются

 

многія

 

эпи-

демическія

 

и

 

заразныя

 

болѣзни.

 

Храмы

 

даютъ

 

убѣжище

 

толпамъ

обездоленныхъ,

 

больныхъ.

 

Чахоточные

 

тамъ

 

плюютъ

 

на

 

землю;

мокроты

 

засыхаютъ

 

на

 

мѣстѣ

 

тамъ

 

же,

 

гдѣ

 

были

 

извержены,

 

а
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подметаніе

 

насухо

 

повсюду

 

распространяетъ

 

бактеріи,

 

которыя

въ

 

нихъ

 

заключались.

 

Соѳдиненіе

 

дѣтей

 

въ

 

храмахъ

 

въ

 

болыпія

группы

 

равнымъ

 

образомъ

 

служитъ

 

важнымъ

 

факторомъ

 

въ

 

дѣлѣ

распространенія

 

ангины,

 

оспы,

 

сыпныхъ

 

лихорадокъ

 

и

 

т.

 

и..

Гигіена

 

можетъ

 

посовѣтовать

 

храмамъ

 

слѣдующія,

 

наиболѣѳ

дѣйствительныя,

 

мѣры:

 

запрѳщеніѳ

 

плевать

 

на

 

полъ,

 

помѣщеніѳ

плевательницъ

 

на

 

уровень

 

человѣческаго

 

роста,

 

заиѣну

 

подмета-

нія

 

насухо

 

обтираніемъ

 

мокрой

 

тряпкой.

 

Въ

 

заключеніи

 

авторъ

указываетъ

 

на

 

интересный

 

особенности

 

съ

 

ігигіенической

 

точки

зрѣнія,

 

существующія

 

въ

 

мечетяхъ.

 

По

 

разу

 

въ

 

годъ

 

ихъ

 

бѣ-

лятъ,

 

что

 

равносильно

 

полной

 

ихъ

 

дезинфекціи.

 

Обутыя

 

ноги

никогда

 

не

 

попираютъ

 

почвы:

 

правовѣрные

 

снимаюсь

 

свои

 

сан^

даліи,

 

прежде

 

чѣмъ

 

войти

 

внутрь

 

мечети.

 

Они

 

ставятъ

 

ихъ

 

въ

рядъ

 

у

 

двери

 

или

 

же

 

дѳржатъ

 

передъ

 

собою

 

во

 

время

 

молитвы,

сдвигая

 

подошвой

 

къ

 

подошвѣ.

 

Никогда

 

мусульмане

 

въ

 

мочети

не

 

плюютъ

 

на

 

полъ.

 

Ремлингеръ,

 

указывая

 

на

 

эти

 

и

 

многія

другія

 

подробности

 

религіозной

 

жизни

 

мусульманъ,

 

находитъ,

что,

 

съ

 

гигіенической

 

точки

 

зрѣнія,

 

для

 

насъ,

 

европейцевъ,

 

най-

дется

 

многое,

 

чему

 

мы

 

могли

 

бы

 

поучиться

 

у

 

мусульманъ

 

и

позаимствовать

 

отъ

 

нихъ

 

(Научное

 

Обозрѣніе,

 

1903

 

февраль).

Новыя

 

секты:

 

амержанскіе

 

свя-

тые

 

и

 

русскіе

 

іеговисты.

Среди

 

множества

 

сектъ,

 

о

 

которыхъ

 

насъ

 

почти

 

ежедневно

извѣщаютъ

 

газеты,

 

нѣтъ

 

болѣѳ

 

нелѣпыхъ

 

и

 

невѣроятныхъ,

 

какъ

секты,

 

основанныя

 

одна

 

въ

 

Америкѣ

 

Сандфордомъ,

 

именующая

себя

 

„тружениками",

 

другая

 

у

 

насъ

 

на

 

Уралѣ

 

артяллерійскимъ

капитаномъ

 

Ильинымъ,

 

послѣдователей

 

которой

 

слѣдуетъ

 

назвать

іеговистами.

Принцинъ

 

и

 

цѣль

 

секты

 

„тружениковъ" —исцѣлять

 

боль-

ныхъ,

 

изгоняя

 

бѣсовъ

 

помощью

 

усердныхъ

 

ударовъ

 

библіей

 

по

тѣлу

 

больного.

 

Основа

 

ея

 

состоитъ

 

якобы

 

въ

 

буквальномъ

 

испол-

неніи

 

библейскихъ

 

законовъ

 

и

 

въ

 

жизни

 

по

 

Моисееву

 

закону.

Всѣ

 

болѣзни

   

они

   

олицетворяютъ

   

въ

   

демонѣ.

 

Чтобы

   

излѣчить
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болѣзнь,

 

довольно

 

только

 

заклясть

 

демона

 

и

 

силой

 

заставить

 

его

покинуть

 

тѣло

   

одержимаго.

   

Эта

 

операція

 

совершается

   

при

 

по-

мощи

 

усердныхъ

 

молитвъ

 

и

 

ударовъ

   

библіѳй

 

по

   

тѣлу

 

больного.

Они

 

думаютъ,

 

что

 

ударами

 

библіи

 

придаютъ

   

силу

 

своимъ

   

при-

казаніямъ

 

демону

 

покинуть

 

тѣло

 

больного.

 

У

   

этой

   

спеціальной

терапіи

 

нѣтъ

 

еще

 

опредѣленныхъ

 

и

 

неизмѣнныхъ

 

формулъ.

 

Дѣй-

«твуютъ

 

они

 

не

 

всегда

 

одинаково.

 

Иногда

 

только

   

одинъ

 

труже-

някъ

 

является

 

къ

 

больному;

 

иногда

 

же

 

ихъ

 

является

 

нѣсколько,

чтобы

 

общими

 

силами

 

напасть

 

на

 

демона.

  

Но

 

въ

 

одиночку

   

или

группами

   

труженики

   

всегда

 

вооружены

 

библіями.

 

Они

 

ползаютъ

на

 

животѣ,

 

на

 

полу,

 

и

 

безпрерывно

 

молятся,

 

чтобы

 

изгнать

 

злого

духа;

   

часто

 

это

   

длится

 

такъ

   

долго,

 

что

 

они

   

засыпаютъ

   

отъ

истощенія

 

въ

 

такомъ

 

положеніи.

  

Другіе

 

употребляютъ

 

различные

методы.

 

Они

 

кружатся

 

вокругъ

 

комнаты,

 

исполняя

 

какой-то

 

ин-

дѣйскій

 

танецъ,

   

ударяя

   

безпрерывно

 

своими

 

библіями

 

въ

 

стѣны

и

 

приказывая

 

демону

  

выйти

 

вонъ.

   

Когда

 

же

 

имъ

   

это

 

удается,

они

 

выгоняютъ

   

его

 

на

 

улицу

   

и

 

даже

 

преслѣдуютъ

   

его

 

своими

криками

   

на

 

протяженіи

   

нѣсколькихъ

 

сотенъ

   

метровъ.

 

Въ

   

из-

вѣстныхъ

 

случаяхъ

 

они

 

обязываютъ

 

больного

 

поститься

 

въ

 

про-

долженіе

 

нѣсколькихъ

   

дней,

   

на

 

томъ

   

основаніи,

 

что

   

дьяволъ,

будучи

 

весьма

 

сластолюбивыиъ

   

молодцомъ,

 

почувствуетъ

   

отвра-

щѳніе

 

къ

 

исхудалому

 

и

 

изнуренному

 

тѣлу

 

и

   

покинѳтъ

   

его.

 

Лѣ-

ченіе

 

по

 

большей

 

части

 

не

 

удается.

 

Исцѣлѳнія

 

очень

 

рѣдки.

 

Но

этого

 

оттого-дѳ,

 

говорятъ

 

труженики,

 

что

 

у

 

больныхъ

 

мало

 

вѣры-

Когда

 

же

 

у

 

больного

   

такая

 

же

   

вѣра,

 

какъ

   

у

   

труженика,

   

то

успѣхъ

 

-лѣченія

 

несомнѣненъ.

 

Духовенство

 

другихъ

    

исповѣдаяій

страны

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

проповѣдники

 

ведутъ

 

ожесточенную

 

борьбу

съ

 

новой

 

сектой,

 

но

 

совершенно

 

безуспѣшно.

 

Удивитѳльнымъ

 

ка-

жется

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

эта

 

секта,

 

родившись,

 

такъ

 

сказать,

вчера,

 

уже

 

получила

 

весьма

 

значительное

   

распространѳніе.

   

Ова

пустила

   

ростки

   

во

   

всѣ

 

города

   

и

 

мѣстечки

 

Соедин.

 

Штатовъ.

Добровольный

 

приношенія

 

больныхъ

 

и

 

вѣрующихъ

 

позволили

 

имъ

уже

 

построить

   

храмъ-госпиталь

   

„лѣченія

   

вѣрой",

   

библейскую

школу

 

и

 

убѣжище

   

для

   

дѣтей

   

»ъ

   

одномъ

   

городѣ.

   

Труженики
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—

издаютъ

 

журналъ

 

„огненные

 

языки".

 

Въ

 

госпиталѣ-храмѣ

 

ость

залъ

 

для

 

операцій.

 

Сюда-то

 

приводятъ

 

больного

 

для

 

молитвъ,

тутъ

 

же

 

бьютъ

 

его

 

библіями.

 

Труженики

 

питаютъ

 

глубочайшее

презрѣніе

 

и

 

ожесточенную

 

ненависть

 

къ

 

другимъ

 

религіямъ,

 

безъ

всякаго

 

различія;

 

не

 

; исключаютъ

 

они

 

и

 

христіанской

 

религіи,

какъ

 

такой,

 

которая

 

также

 

основана

 

на

 

исцѣленіи

 

съ

 

помощью

вѣры

 

и

 

молитвы.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

башонъ

 

ихъ

 

храма

 

денно

 

и

нощно

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года

 

продолжается

 

моленіе:

 

вѣрующіе

смѣняютъ

 

другъ

 

друга,

 

если

 

усталость

 

овладѣваетъ

 

кѣмъ-нибудь.

Они

 

хотятъ

 

купить

 

громадный

 

трансатлаптаческій

 

пароходъ,

 

на

которомъ

 

намѣрены

 

разсылать

 

во

 

всѣ

 

концы

 

свѣта

 

миссіонеровъ

для

 

проповеди

 

новой

 

религіи.

 

Оне

 

хотятъ

 

пріобрѣсти

 

Іерусаливъ

и

 

сдѣлать

 

его

 

столицей

 

міра

 

и

 

поэтому

 

замышляюсь

 

ужасную

религіозную

 

войну.

 

Со

 

дня

 

на

 

день

 

секта

 

растетъ

 

могуществомъ

и

 

богатствомъ

 

и

 

вскорѣ,

 

вѣроятно,

 

заставитъ

 

говорить

 

о

 

себѣ

подробнѣе

 

(Научное

 

Обозрѣніе,

 

1903,

 

февраль

 

„Святые

 

и

 

одер-

жимые

 

въ

 

Америкѣ").

Въ

 

Уральскихъ

 

горахъ

 

сравнительно

 

недавно

 

еще

 

народилась

чрезвычайно

 

интересная

 

и

 

мало

 

еще

 

освѣщенная

 

въ

 

современной

литѳратурѣ

 

секта

 

„іеговистовъ",

 

именующая

 

себя

 

„деснымъ

 

брат-

ствомъ"

 

и

 

„всемірной

 

религіей"

 

и

 

именуемая

 

не

 

принадлежа-

щими

 

къ

 

этой

 

сектѣ

 

жителями

 

Урала

 

также

 

„субботниками"

или

 

„жидовствующими",

 

хотя

 

такъ

 

именовать

 

ихъ

 

нельзя.

 

Осно-

вателемъ

 

секты

 

явился

 

капиталъ

 

Ильинъ;

 

онъ

 

считается

 

послѣ-

дователями

 

секты

 

за

 

всемірнаго

 

святителя

 

Илію.

 

О

 

странномъ

святителѣ

 

заговорили

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

онъ

 

успѣлъ

 

навербовать
значительное

 

количество

 

поклонниковъ,

 

которые

 

стали

 

распро-

сгранять

 

новое

 

всемірное

 

учепіѳ

 

по

 

болѣе

 

крупнымъ

 

центрамъ

Урала

 

и

 

распространили

 

проповѣди

 

Ильина

 

даже

 

на

 

Поволжье;

хотя

 

въ

 

восьмидесятыхъ

 

годахъ

 

„пророкъ"

 

и

 

умеръ

 

въ

 

одной

изъ

 

прибалтійскихъ

 

крѣностей,

 

однако

 

послѣдователи

 

его

 

не

 

вѣ-

рятъ

 

въ

 

смерть

 

своего

 

святителя

 

и

 

очень

 

убѣжденно

 

говорясь,

что

 

Ильинъ

 

взятъ

 

таковымъ

 

на

 

небо.

 

Главнѣйшіе

 

догматы

 

Иль-

ина

 

изложены

 

въ

 

брошюркѣ,

 

носящей

 

названіе

 

„откровеніе

 

тайны
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на

 

сей

 

планетѣ",

 

которую

 

іеговисты

 

усердно

 

стараются

 

распро-

странять.

 

Ильинъ

 

„получилъ

 

откровеніе"

 

на

 

Сипѳй

 

горѣ.

 

Было

открыто

 

ему,

 

что

 

дѣленіе

 

людей

 

на

 

хриетіанъ,

 

магомѳтанъ,

 

ев-

реевъ,

 

язычниковъ

 

вздорно.

 

Весь

 

родъ

 

людской

 

дѣлится

 

только

на

 

іеговистовъ

 

и

 

сатанистовъ.

 

Іеговисты —это

 

избранные

 

люди,

которые

 

воспріимутъ

 

ученіе

 

Ильина,

 

но

 

современемъ

 

они

 

размно-

жатся

 

и

 

овладѣютъ

 

міромъ.

 

Сатанисты—это

 

всѣ

 

остальные

 

люди.

Іегова

 

вѣчно

 

воюетъ

 

съ

 

сатаной,

 

а

 

іеговисты

 

должны

 

воевать

 

и

истреблять

 

сатанистовъ.

 

Войпа

 

іеговы

 

съ

 

сатаной

 

кончится

 

по-

раженіемъ

 

послѣдняго

 

и

 

изверженіемъ

 

сатаны

 

въ

 

адскую

 

бездну.

Тогда

 

іегова

 

установись

 

миръ

 

на

 

землѣ

 

и

 

пошлетъ

 

свободу,

 

бла-

годенствіе

 

и

 

единую

 

вѣру

 

іѳрусалимской

 

рѳспубликѣ

 

на

 

тысячу

лѣтъ.

 

По

 

црошѳствіи

 

этого

 

тысячелѣтія

 

земного

 

міра

 

и

 

благо-

денствія

 

іерусалимской

 

распублики,

 

Іегова

 

совсѣмъ

 

истребитъ

сатану

 

и

 

сатанистовъ

 

и

 

вмѣсто

 

нынѣшней

 

планеты-земли

 

создастъ

новую

 

землю

 

въ

 

милліонъ

 

разъ .

 

больше

 

нывѣшней,

 

безъ

 

людей

 

и

океана,

 

и

 

самъ

 

поселится

 

на

 

ней

 

вмѣстѣ

 

съ

 

іеговистами

 

на

280000

 

лѣтъ.

 

Городъ

 

Іерусалимъ

 

на

 

эту

 

лучшую

 

землю

 

будетъ

спущенъ

 

прямо

 

съ

 

неба.

 

Внутри

 

города

 

будутъ

 

дворцы

 

Іѳговы,

улицы

 

будутъ

 

вымощены

 

золотомъ,

 

на

 

нихъ

 

будутъ

 

расти

 

чудныя

деревья,

 

плоды

 

которыхъ

 

будутъ

 

обладать

 

слѣдующимъ

 

свой-

ствомъ:

 

іѳговисты,

 

попробовавъ

 

отъ

 

этихъ

 

плодовъ,

 

остаются

 

на

вѣкн

 

молодыми,

 

мужчины

 

въ

 

возрастѣ

 

34

 

л.,

 

а

 

женщины

 

въ

возрастѣ

 

16

 

лѣтъ.

 

Черезъ

 

280000

 

лѣтъ

 

Іегова

 

опять

 

создастъ

еще

 

лучшую

 

землю

 

и

 

еще

 

лучшій

 

Іерусалимъ,

 

куда

 

>пять

 

пере-

селится

 

съ

 

іѳговлстами.

 

Послѣднихъ

 

на

 

громадной

 

и

 

великолѣп-

ной

 

новой

 

землѣ

 

будетъ

 

немного.

 

Ильинъ

 

точно

 

опредѣлилъ

 

даже

цыфру

 

населенія

 

будущей

 

земли:

 

144000

 

человѣкъ.

 

Жестоко

 

про-

клинаетъ

 

Ильинъ

 

всѣхъ

 

неіеговистовъ:

 

„православныхъ

 

и

 

лѣво-

славныхъ,

 

протеетантовъ

 

и

 

сбокуетантовъ,

 

папу

 

рамскаго

 

и

 

маму

католическую,

 

обрѣзанныхъ

 

и

 

необрѣзанныхъ,

 

достается

 

брами-

намъ

 

и

 

далай-ламѣ".

 

Іѳговисты

 

отрицаюсь

 

таинства,

 

не

 

при-

знаюсь

 

брака.

 

Среди

 

послѣдователѳй

 

Ильина,

 

довольно

 

многочис-

ленныхъ

 

на

 

Уралѣ,

  

нѣтъ,

 

однако,

   

ни

   

разврата,

   

ни

   

пьянства,
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ни

 

ссоръ,

 

чѣмъ

 

іеговиссы

 

и

 

прельщаютъ

 

малодушную

 

темную

массу.

 

Свои

 

брошюрки

 

іеговисты

 

распространяютъ

 

усердно,

 

считая

ихъ

 

„свѣтильнйками

 

божійми,

 

которые

 

нельзя

 

держать

 

подъ

спудомъ,

 

а

 

необходимо

 

поставить

 

на

 

столъ"

 

(„Биржевыя

 

вѣдо-

мости",

 

1903,

 

первое

 

издание,

 

VII,

 

1).

 

Въ

 

заключеніе

 

къ

 

этой
замѣткѣ

 

не

 

можемъ

 

не

 

сообщись

 

послѣдняго

 

извѣстія

 

журнала

„Образованіе"

 

о

 

томъ,

 

что

 

по

 

отчету

 

„Вѣдомства

 

Православнаго

исповѣданія"

 

за

 

1899

 

годъ,

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

котораго

 

были

 

по-

ііѣщены

 

въ

 

„

 

Правительственномъ

 

Вѣстникѣ",

 

секта

 

іеговистовъ,

наравнѣ

 

со

 

штундоЮ,

 

Святѣйшимъ

 

СГнодомъ

 

признана

 

особенно

вредною

 

въ

 

церковномъ

 

ж

 

государственное

 

Отношеніяхъ

 

(„Обра-

зованіе",

  

1903

 

г.,

 

іюнь).

Еовыя

  

затѣи

  

интеллигенции:

общество

 

для

 

сожтанія

  

труповъ,

Въ

 

журналѣ

 

„Кормчій"

 

напечатаны

 

слѣдующія

 

замѣтки.

Много

 

зла

 

и

 

горя

 

приносятъ

 

затѣи

 

нашей

 

отвлеченной

 

интел-

лигенціи.

 

Замѣчательно,

 

что

 

гяавныя

 

заботы

 

въ

 

ихъ

 

затѣяхъ

всегда

 

направлены

 

противъ

 

самыхъ

 

дорогйхъ.

 

самыхъ

 

глубокихъ

чувствъ,

 

вѣрованій

 

и

 

завѣтовъ

 

русскаго

 

народа.

 

То

 

необходимо

вынести

 

изъ

 

школъ

 

иконы,

 

то

 

прекратить

 

въ

 

школахъ

 

заучива-

ніе

 

молитвъ,

 

то

 

ставить

 

на

 

сцену

 

для

 

народа

 

самыя

 

мрачныя

 

и

неподходящія

 

представленія,

 

то

 

переполнить

 

народныя

 

библіотеки

брошюрами

 

и

 

книжками

 

непремѣнно

 

отрицательнаго,

 

противоцер-

ковнаго

 

и

 

протестующаго

 

содержінія.

 

Теперь

 

они

 

задались

 

про-

вести

 

одну

 

изъ

 

самыхъ

 

прѳтящихъ

 

народному

 

чувству

 

западныхъ

затѣй,

 

которая

 

совсѣмъ

 

не

 

принялась

 

и

 

въ

 

европейскйхъ

 

госу-

дарствахъ,

 

и

 

дерзко

 

и

 

громко

 

о

 

ней

 

говорятъ

 

въ

 

Петербурга.

На

 

Васильевскомъ

 

островѣ,

 

какъ

 

говорить

 

журналъ

 

„Родная

Рѣчь",

 

состоялось

 

учредительное

 

собрапіе

 

вновь

 

организуемаго

кружка

 

по

 

устройству

 

въ

 

Петербургѣ

 

общества

 

для

 

сожиганія

труповъ.

 

Предполагается

 

сдѣлать

 

по

 

всей

 

Россіи

 

отдѣленія

 

этого

общества,

 

причѳмъ

 

въ

 

составѣ

 

членовъ-учредителей

 

находятся

члены

 

изъ

  

медицинскаго,

   

строительнаго

   

и

   

судебнаго

   

міра.

   

О



—

 

457

 

—

практическомъ

 

прложеніи

 

этой

 

затѣи

 

у

 

насъ,

 

на

 

томъ

 

безгра,-

ничномъ

 

просторѣ,

 

на

 

которомъ

 

мы

 

живемъ,

 

можно

 

думать

 

толь-

ко

 

изъ

 

противорѣчивыхъ

 

побуждены

 

или

 

по

 

подраженію,

 

во

чтобы

 

то

 

ни

 

стало,

 

затіднымъ

 

затѣямъ.

 

Толки

 

о

 

сжиганіи

 

тру-

поиъ

 

дадутъ

 

только

 

полуобразованнымъ

 

говорунамъ

 

матеріалъ

для

 

споровъ

 

и

 

глумленія

 

надъ

 

добрыми

 

православными

 

христіа-

нами

 

въ

 

смущеніе

 

и

 

обиду

 

имъ.

 

„Тѣло

 

христіанина",

 

говорить

архіеп.

 

Амвросій,

 

„запѳчатлѣнное

 

и

 

освященное

 

святыми

 

таин-

ствами,

 

составляющее

 

вмѣстѣ

 

съ

 

душою

 

храмъ

 

Духа

 

рвятаго,

предназначенное

 

къ

 

воскрѳсенію

 

и

 

возсоединевію

 

съ

 

обитавшимъ

въ

 

немъ

 

духомъ

 

для

 

блаженной

 

жизни

 

въ

 

вѣчности,

 

и

 

по

 

смерти

чествуется

 

въ

 

православной

 

церкви

 

(да

 

и

 

не

 

въ

 

ней

 

одной)

 

внѳ-

сеніемъ

 

въ

 

храмъ

 

и

 

молитвами

 

надъ

 

нимъ

 

о

 

упокоеніи

 

души,

 

съ

нимъ

 

разлучившейся.

 

Оожиганіѳ

 

христіанскихъ

 

тѣлъ

 

должн^

быть

 

признано

 

дѣломъ

 

кощунственнымъ.

 

Обычай

 

сожигать

 

умер-

шія

 

тѣла

 

идетъ

 

изъ

 

древности

 

языческой

 

и

 

стоялъ

 

въ

 

близкомъ

отношеніи

 

къ

 

огнепоклонству.

 

Возстановлять

 

этотъ

 

обычай

 

во

времена

 

христіанскія

 

можетъ

 

только

 

наука,

 

потерявшая

 

идею

 

о

разумномъ

 

и

 

духовномъ

 

значеніи

 

предметовъ

 

вещественныхъ.

Храня

 

духъ

 

и

 

воззрѣнія

 

христіанскія,

 

и

 

нашъ

 

русскій

 

народъ

останки

 

предковъ

 

почитаетъ

 

священными,

 

и

 

погребете

 

ихъ

 

въ

родной

 

землѣ

 

дѣлаѳтъ

 

для

 

него

 

эту

 

землю

 

еще

 

болѣе

 

драгоцен-

ною.

 

Живущее

 

поколѣніѳ

 

русскихъ

 

людей

 

всегда

 

дорожитъ

 

воз-

можностью

 

по

 

смерти

 

лечь

 

рядомъ

 

съ

 

сродниками

 

и

 

друзьями,

смѣшать

 

свой

 

прахъ

 

съ

 

ихъ

 

прахомъ.

 

Поэтому

 

одна

 

мысль

 

о

введеніи

 

у

 

насъ

 

обычая

 

сожигать

 

тфла

 

усопшихъ

 

нр

 

однихъ

 

про

стыхь

 

людей,

 

но

 

и

 

христіанъ

 

проідеѣщенныхъ,

 

приводитъ

 

въ

 

ужасъ

и

 

нѳгодованіе.

 

.И

 

въ

 

благомыслящей

 

части

 

западной

 

Евроиы

мысль

 

объ

 

этомъ

 

не

 

прививается

 

(„Кормчій"

   

1908,

 

Ж

 

22).

Необходимость

 

пастырю

 

цер-

кви

 

знакомиться

 

съ

 

произведет» ми

современной

 

изящной

  

литературы.

Въ

 

журналѣ

  

„Странникъ"

  

изъ

 

Орловскихъ

 

Епарх.

   

Вѣдо-

мостей

 

перепечатана

 

статья

 

„Какіе

 

духовные

 

недуги

   

и

  

потреб-



—

 

458

 

-

ности

 

современной

 

жизни

 

указываются

 

пастырю

 

перкви

 

произ-

веденіями

 

М.

 

Горькагоі"

 

Въ

 

этой

 

статьѣ

 

словами

 

автора

 

жур-

налъ

 

говоритъ:

 

„Въ

 

русскомъ

 

обществѣ

 

болѣе

 

50

 

лѣтъ

 

идетъ

критическая

 

работа

 

самосознанія.

 

Наши

 

писатели,

 

какъ

 

вырази-

тели

 

общественнаго

 

мнѣнія,

 

яркими

 

красками

 

изображаютъ

 

бѣд-

ность

 

и

 

несовершенства

 

русской

 

жизни

 

и

 

нашего

 

внутренняго

душевнаго

 

міра.

 

Но

 

на

 

ряду

 

съ

 

этимъ

 

они

 

увазываютъ

 

и

 

свѣтлыя

стороны

 

человѣческой

 

жизни

 

и

 

души,

 

отмѣчаютъ

 

порывы

 

къ

свѣту,

 

къ

 

нравственному

 

усовершенствован^ .

 

Глубокіе

 

психологи,

они

 

изображаютъ

 

передъ

 

нами

 

во

 

всей

 

наготѣ

 

жизнь

 

человѣче-

ской

 

души,

 

наглядно

 

представляютъ

 

процессъ

 

нравственнаго

 

па-

денія

 

и

 

возрожденія.

 

Вотъ

 

почему

 

врачу

 

человѣческихъ

 

душъ-

пастырю

 

церкви

 

необходимо

 

знакомиться

 

съ

 

произведеніями

 

на-

шпхъ

 

бѳллетрпстовъ.

 

Они

 

введутъ

 

его

 

во

 

внутренній

 

міръ

 

совре-

менная

 

ему

 

общества,

 

покажутъ

 

ему

 

все

 

то

 

хорошее

 

и

 

дурное,

что

 

таится

 

въ

 

нѣдрахъ

 

человѣческой

 

души.

 

Чтобы

 

уврачевать

душу,

 

нужно

 

знать

 

ея

 

болѣзни.

 

различныя

 

формы

 

ихъ,

 

изслѣ-

довать

 

причины

 

и

 

тогда

 

уже

 

начать

 

врачеваніе.

 

Вотъ

 

здѣсь-то

изящная

 

словесность

 

и

 

можетъ

 

оказать

 

священнику

 

важную

 

услу-

гу

 

(„Странвикъ",

  

1903

 

г.,

 

май).

Сопоставленія

 

„Бѣстника

 

Ев-

ропы"

 

одъ

 

учительской

 

деятельно-

сти

 

пастырей

 

церкви

 

и

 

церковнаго

причта.

Въ

 

іюльской

 

книжкѣ

 

за

 

1903

 

годъ

 

въ

 

отдѣлѣ

 

„Внутрен-

нее

 

обозрѣніо",

 

по

 

поводу

 

Всеподданнѣйшаго

 

отчета

 

по

 

Вѣдом-

ству

 

православнаго

 

исповѣданія

 

за

 

1899

 

годъ,

 

„Вѣстникъ

Европы"

 

отмѣчаетъ

 

крайне

 

незначательное

 

число

 

священниковъ,

занимающихся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

преподаваніемъ

 

не

 

только

Закона

 

Вожія,

 

но

 

и

 

всѣхъ

 

другихъ

 

предметовъ:

 

ихъ

 

было

 

544

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

414

 

въ

 

школахъ

 

грамотьь

всего

 

958;

 

это

 

въ

 

1898

 

году

 

на

 

количество

 

школъ

 

въ

 

18341

 

—

21501.

 

Въ

  

1899

 

году

 

это

 

число

 

уменьшилось

 

до

 

847.

 

Увели-



—

 

459

 

—

чилось

 

число

 

преподавателей

 

діаконовъ

 

(съ

 

4200

 

до

 

4289),

 

но

уменьшилось

 

число

 

преподавателей

 

псаломщиковъ

 

(съ

 

4143

 

до

3853).

 

„Такимъ

 

образомъ",

 

заключаетъ

 

Вѣстникъ

 

Европы,

 

„все

меньше

 

и

 

меньше

 

оправдывается

 

первоначальное

 

предположѳніе,

въ

 

силу

 

котораго

 

преподаваніѳ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

(особенно

церковно-приходскихъ)

 

должно

 

было

 

быть

 

сосредоточено

 

преиму-

щественно

 

въ

 

рукахъ

 

причта"(

 

"Вѣстникъ

 

Европы"

 

1903,

 

іюль).

А.

 

Яхонтовъ.

Краткія,

 

но

 

необходимый

 

свѣдѣнія

 

о

гигіенѣ

 

домашняго

 

быта.
(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

и

 

г

 

е).

С

   

в

   

Ъ

   

т

   

ъ.

Какъ

 

необходимъ

 

воздухъ

 

для

 

всего

 

живущаго,

 

такъ

 

необ-
ходимъ

 

и

 

свѣтъ.

 

Солнечный

 

свѣтъ — источникъ

 

жизни.

 

Многіѳ

боятся

 

солнечнаго

 

свѣта

 

и

 

стараются

 

какъ

 

можно

 

мѳнѣе

 

пропу-

скать

 

его

 

въ

 

комнаты.

 

Но

 

это

 

большая

 

ошибка

 

въ

 

отношеніи
гигіены.

 

Солнечный

 

свѣтъ

 

имѣетъ

 

свойство

 

убивать

 

многихъ

 

вред-

ныхъ

 

бактерій,

 

почему

 

и

 

нужно

 

въ

 

большемъ

 

количествѣ

 

допу-

скать

 

его

 

въ

 

комнаты;

 

спальни

 

должны

 

быть

 

особенно

 

хорошо

освѣщены,

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

нихъ

 

нѣтъ

 

спящихъ.

 

Напро-

тивъ

 

нѣкоторые

 

почти

 

никогда

 

не

 

доиускаютъ

 

свѣта

 

въ

 

спаль-

ныя

 

комнаты,

 

отчего

 

тамъ

 

разводятся

 

блохи,

 

любящія

 

темноту

и

 

пыль,

 

и

 

бактеріи,

 

невидимыя

 

для

 

глазъ,

 

но

 

вредныя

 

для

здоровья.

Всякій

 

знаетъ,

 

что

 

дитя

 

большихъ

 

городовь,

 

живущее

 

въ

каменныхъ

 

домахъ,

 

бѳзъ

 

солнечнаго

 

свѣта,

 

похоже

 

на

 

блѣдноѳ,

чахлое

 

растеиіе,

 

выросшее

 

безъ

 

солаца.

 

Поэтому

 

слѣдуетъ

 

дѣтей,

даже

 

и

 

маленькихъ,

 

держать

 

побольше

 

на

 

солнечномъ

 

свѣтѣ,

 

при-

крывая

 

только

 

головку

 

бѣленькой

 

шляпой.
Теперь,

 

когда

 

стала

 

извѣстна

 

громадная

 

польза

 

солнечнаго

свѣта,

 

стали

 

лѣчить

 

свѣтомъ

 

нѣкоторыя

 

болѣзни

 

и

 

брать

 

солнеч-



-

 

iW

 

—

нйя

 

валньг^

 

отъ

 

нёрвныхЪ

   

бЬлѢзней

  

и'

 

вШЭДе

   

для

  

укрѣплёнія 1

вбего

 

организма.

Температура.

Зимой

 

нужно

 

наблюдать,

 

чтобы

 

температура

 

въ

 

комнатахъ

была

 

не

 

свыше

 

15°— 16"

 

по

 

Реомюру;

 

болѣе

 

высокая

 

темпера-

тура

 

вредна

 

для

 

здоровья,

 

особенно

 

въ

 

томъ

 

отношѳніи,

 

что

 

скорѣе

можно

 

простудиться

 

при

 

выходѣ

 

на

 

свѣжій

 

воздухъ.

 

Въ

 

слиш-

комъ

 

теплыхъ

 

комнатахъ

 

сояъ

 

бываетт

 

не

 

такъ

 

крѣпокъ

 

и

 

спо-

коенъ,

 

какъ

 

въ

 

холодныхъ.

Дѣти

 

тоже

 

спятъ

 

всегда

 

спокойнѣе

 

въ

 

прохладныхъ

 

комна-

тахъ.

 

Попробуйте

 

топить

 

печи

 

утромъ,

 

чтобъ

 

у

 

васъ

 

въ

продолженіе

 

дня

 

было

 

15°

 

или

 

16°,

 

а

 

ночью

 

13°,

 

12°

 

и

даже

 

10°,

 

тогда

 

сами

 

увидите,

 

какъ

 

это

 

хорошо.

 

Многіѳ

 

ска-

жусь:

 

„у

 

насъ

 

дѣти:

 

намъ

 

необходимо

 

тепло";

 

но

 

для

 

дѣтей

прохлада,

 

напротивъ,

 

будетъ

 

полезнѣе.

 

Если

 

вы

 

боитесь,

 

чтобы

дѣти

 

не

 

простудились,

 

надѣвайте

 

имъ

 

на

 

ночь

 

рубашечки

 

съ

длинными

 

рукавами

 

или

 

кофточки.

 

Маленькаго

 

ребенка

 

легко

перевернуть,

 

когда

 

на

 

немъ,

 

сверхъ

 

рубашечки,

 

надѣта

 

кофточка.

Случалось

 

замѣчать,

 

что

 

когда

 

у

 

дѣтей

 

кашель

 

(не

 

коклюшъ,

который

 

положительно

 

но

 

терпитъ

 

тепла,

 

а

 

бронхитъ),

 

то

 

онъ

всегда

 

усиливается

 

и

 

совершенно

 

не

 

даетъ

 

спать

 

въ

 

теплыхъ

комнатахъ;

 

въ

 

холодныхъ

 

же

 

онъ

 

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

безпокоитъ

дѣтей

 

по

 

ночамъ

 

и

 

скорѣѳ

 

проходитъ.

 

Даже

 

и

 

въ

 

прохладныхъ

комнатахъ

 

нужно

 

пріучать

 

дѣтей

 

спать

 

съ

 

открытой

 

головой

для

 

избѣжанія

 

впослѣдствіи

 

насморковъ,

 

головной

 

боли

 

и

 

рев-

матизмовъ.

Чистота.

Чистота— также

 

одно

 

изъ

 

главныхъ

 

условій

 

здоровья

 

чѳлЬ-

вѣка,

 

почему

 

и

 

необходимо

 

соблюдать

 

ее.

 

Полы

 

нужно

 

мыть

пйчиіце,

 

тйкъ

 

какъ

 

отъ

 

грязныхъ

 

половъ

 

бываетъ

 

въ

 

дому

 

больше'

пыли,

 

которая

 

вредна.

 

По

 

временамъ

 

необходимо

 

обметать

 

стѣны

и

 

потолки.

 

Хорошо

 

при

 

йтомъ

 

чуть-чуть

 

смачивать

 

щетку

 

керо-

сйномъ,

 

такъ

 

чтобы

 

о'на.

 

была

 

немного

 

влажной.

 

Занавѣсы,

 

драирі



—

 

461

 

—

и

 

ковры

 

нужно

 

выколачивать,

 

что

 

уДобнѣе

 

дѣіать

 

на

 

дворѣ.

 

При

обмѳтаніи

 

стѣнъ

 

и

 

потолковъ

 

слѣдуетъ

 

удалять

 

изъ

 

комнаты

дѣтей

 

и

 

больныхъ;

 

впрочемъ

 

и

 

здоровымъ

 

пыль

 

очень

 

вредна;

тотъ

 

же,

 

кто

 

обяѳтаетъ,

 

хорошо

 

сдѣлаетъ,

 

если

 

завяжётъ

 

себѣ

ротъ

 

и

 

носъ

 

платкомъ:

 

пыль

 

будетъ

 

задерживаться.

 

При

 

мете-

ніи

 

половъ

 

хорошо

 

бросить

 

на

 

полъ,

 

подъ

 

столы,

 

стулья

 

и

 

ди-

ваны

 

спитой

 

чай,

 

отжатый,

 

а

 

не

 

слишкомъ

 

мокрый;

 

къ

 

нему

будетъ

 

приставать

 

часть

 

пыли,

 

которая

 

поэтому

 

не

 

подниматься

вверхъ.

Одежда.

Одожда

 

должна

 

служить

 

тѣлу

 

защитой

 

отъ

 

холода

 

и

 

рѣз-

кихъ

 

перемѣнъ

 

температуры;

 

поэтому

 

она

 

и

 

употребляется,

 

сооб-

разно

 

временамъ

 

года,

 

или

 

болѣѳ

 

теплая

 

или,

 

наоборотъ,

 

легкая.

Но,

 

исполняя

 

свое

 

главное

 

назначѳніе,

 

она

 

не

 

должна

 

стѣснять

человѣка,

 

мѣшать

 

его

 

свободнымъ

 

движеніямъ

 

или

 

замедлять

кровообращеніе.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

корсетахъ,

 

вредъ

 

которыхъ

признается

 

всѣми,

 

упомянемъ

 

о

 

тугихъ

 

поясахъ,

 

стѣснйтельныхъ

лифахъ,

 

жилетахъ

 

и

 

т.

 

п.

Одежда

 

должна

 

быть

 

чиста,

 

опрятна,

 

свободна-вотъ

 

глав-

ный

 

ея

 

гигіеническія

 

условія.

Возьмите

 

двухъ

 

дѣвочекъ:

 

одна

 

разодѣта,

 

какъ

 

куколка,

въ

 

платье

 

изъ

 

дорогой

 

матеріи,

 

кружевъ

 

и

 

т.

 

п.:

 

другая

 

въ

чистомъ,

 

но

 

простомъ

 

платьицѣ.

 

Первая

 

боится,

 

какъ

 

бы

 

ей

 

не

испортить

 

своего

 

платья,

 

не

 

зацѣпйть

 

за

 

что-нибудь,

 

почему

 

и

движенья

 

ея

 

стѣснены;

 

вторая

 

свободно

 

играетъ

 

и

 

бѣгаетъ,

 

щечки

ея

 

разгорѣлись,

 

глазки

 

блестятъ,

 

и

 

движенья

 

свободны...

 

Й'
если

 

ихъ

 

будутъ

 

одѣвать

 

съ

 

такой

 

разницей

 

постоянно,

 

то

 

и'

сами

 

онѣ

 

выростутъ

 

разныя:

 

первая,

 

если

 

еще

 

прибавить

 

тугіе
лифчики

 

и

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ,

 

лѣтъ

 

съ

 

14

 

—

 

15,

 

корсетъ,

 

мо'жетъ

вырости

 

анемичной,

 

нервной

 

барышней;

 

вторая-здоровой,

 

румяной

дѣвушкой,

 

готовой

 

смѣло

 

переносить

 

всѣ

 

тяготы

 

и

 

невзгоды

 

жизни.

Замедлять

 

кровообращеніѳ

 

могутъ:

 

тугіе

 

пояса,

 

галстуки,

подвязки,

 

почему

 

и

 

нужно,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

ихъ

  

избѣгать
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или

 

дѣлать

 

свободнѣѳ.

 

Дѣтямъ

 

вредно

 

носить

 

на

 

ногахъ

 

тугія

подвязки;

 

удобнѣе

 

для

 

поддержки

 

чулокъ

 

дѣлать

 

розиновыя

подтяжки,

 

пристегивая

 

ихъ

 

къ

 

лифчику

 

или

 

широкому

 

поясу

на

 

помочахъ.

 

Обувь

 

также

 

не

 

должна

 

стѣснять

 

ноги,

 

особенно

у

 

дѣтѳй.

 

Очень

 

полезно

 

дѣтямъ

 

лѣтомъ

 

ходить

 

босикомъ.

Пища

 

и

 

питье.

Человѣкъ

 

можетъ

 

употреблять

 

пищу

 

какъ

 

растительную,

такъ

 

и

 

животную,

 

почему

 

и

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

тотъ

 

или

другой

 

видъ

 

пищи

 

былъ

 

предпочтительнѣе.

Мясо

 

необходимо

 

людямъ

 

малокровнымъ,

 

худымъ,

 

выздора-

вливающимъ.

 

Нужнѣе

 

оно

 

людямъ,

 

ведущимъ

 

болѣе

 

подвижную

жизнь,

 

чѣмъ

 

ведущимъ

 

сидячую.

 

Впрочемъ,

 

крестьяне

 

хотя

 

и

ведутъ

 

подвижную

 

жизнь,

 

прекрасно

 

обходятся

 

безъ

 

мяса;

 

они

рѣдко

 

употребляютъ

 

его,

 

но

 

бываютъ

 

сильны

 

и

 

здоровы.

 

Мясо

образуетъ

 

болѣе

 

густую

 

кровь

 

и

 

горячитъ,

 

притомъ

 

же

 

оно

 

бо-
лѣе

 

способствуетъ

 

гніенію,

 

нежели

 

растительная

 

пища.

 

Мясо
нужно

 

употреблять

 

всегда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

растительной

 

пищей,

 

тогда

оно

 

легче

 

переваривается

 

и

 

лучше

 

для

 

зубовъ.

 

Волокна

 

мяса

вязнутъ

 

въ

 

зубахъ

 

и

 

могутъ

 

загнивать,

 

что

 

ведетъ

 

,

 

къ

 

порчѣ

зубовъ.

 

Вообще

 

слѣдуетъ

 

ѣсть

 

больше

 

пищи

 

растительной,

 

нежели

мясной.

 

Яйца

 

и

 

молоко-весьма

 

питательная

 

пища,

 

какъ

 

всѣмъ

извѣстно.

 

Но

 

яйца

 

нужно-

 

ѣсть

 

въ

 

смятку;

 

круто

 

сваренный

 

бѣ-

локъ

 

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

переваривается

 

желудкомъ.

Предки

 

наши

 

жили

 

ближе

 

къ

 

природѣ,

 

не

 

искусственной

жизнью,

 

почему

 

и

 

отличались

 

здоровьемъ

 

вообще

 

и

 

здоровымъ

желудкомъ

 

въ

 

частности.

 

Ѣли

 

они

 

не

 

торопясь,

 

хорошо

 

переже-

вывая

 

пищу,

 

какъ

 

и

 

теперь

 

ѣдятъ

 

крестьяне,

 

что

 

способствуетъ

хорошему

 

пищеиаренію.

На

 

питаніе

 

нашего

 

тѣла

 

поступаетъ

 

только

 

то,

 

что

 

перева-

ривается

 

желудкомъ,

 

а

 

не

 

все,

 

что

 

мы

 

съѣдаемі;

 

поэтому

 

нужно

ѣсть

 

умѣренно

 

и

 

не

 

слишкомъ

 

отягощать

 

желудокъ.

 

Нужно

 

ѣсть

въ

 

опредѣленное

 

время,

 

часовъ

 

черезъ

 

5

 

—

 

6,

 

не

 

чаще.

 

Дѣтямъ

слѣдуетъ

 

ѣсть

 

чаще,

 

но,

 

конечно,

 

тоже

 

не

 

слишкомъ

 

часто,

 

раза
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4

 

или

 

5

 

въ

 

день,

   

ѣсть

   

часто

   

негодится

   

въ

   

виду

   

того,

 

что

можно

 

разстроить

 

желудокъ,

 

задавая

 

ему

 

безъ

 

отдыха

 

работу.

Во

 

время

 

обѣда

 

не

 

слѣдуетъ

 

заниматься

 

умственной

 

рабо-

той,

 

читать

 

что-нибудь,

 

заучивать

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

также

 

и

 

вскорѣ

послѣ

 

обѣда:

 

иначе

 

кровь

 

будетъ

 

приливать

 

къ

 

головѣ,

 

когда

эта

 

кровь

 

нужна

 

для

 

желудка.

 

Нужно

 

стараться,

 

во

 

время

 

при-

нятія

 

пищи,

 

быть

 

въ

 

хорошемъ

 

расположены

 

духа;

 

наоборотъ,

разстройство,

 

горе,

 

гнѣвъ

 

и

 

вообще

 

дурное

 

состояніе

 

духа

 

совсѣмъ

отбиваетъ

 

аппетитъ.

 

Вечеромъ

 

должно

 

ѣсть

 

немного

 

и

 

обязатель-

но

 

часа

 

за

 

два

 

до

 

сна.

 

Самое

 

лучшее

 

и

 

здоровое

 

питье

 

вода,

хотя

 

нѣкоторые

 

считаютъ

 

ее

 

нездоровой.

 

Свѣжая

 

не

 

кипяченая

вода

 

содержитъ

 

углекислоту

 

и

 

атмосферный

 

воздухъ,

 

почему

 

и

дѣйствуетъ,

 

какъ

 

легкое,

 

освѣжающее

 

и

 

возбуждающее,

 

питье.

Многіе,

 

какъ

 

уюмянуто,

 

боятся

 

сырой

 

воды

 

и

 

предпочитаютъ

ей

 

отварную;

 

по

 

это

 

заблужденіе.

 

Некипяченая

 

свѣжая

 

вода

полезнѣе.

 

Конечно,

 

если

 

вода

 

не

 

особенно

 

чиста,

 

какъ

 

рѣчная,

 

изъ

прудовъ

 

или

 

стоячихъ

 

озеръ,

 

то

 

ее

 

необходимо

 

кипятить

 

или

фильтровать.

 

Вода

 

укрѣпляетъ

 

желудокъ

 

и

 

нервы.

 

Ключевая

вода

 

или

 

изъ

 

открытыхъ

 

родниковъ

 

полезнѣе

 

колодезной.

 

Кто

страдаетъ

 

разстройствомъ

 

нервовъ,

 

болѣзныо

 

печени,

 

сердцебіе-

ніемъ,

 

ипохондріей,

 

пусть

 

попробуетъ

 

пить

 

некипяченую

 

свѣжую

воду,

 

сначала

 

понемногу,

 

пріучая

 

къ

 

ней

 

желудокъ,

 

потомъ

 

боль-
ше,

 

доходя

 

до

 

4

 

—

 

5

 

стакановъ

 

въ

 

день,

 

и

 

меньше

 

пить

 

чаю,

онъ

 

вскорѣ

 

самъ

 

увидитъ

 

благотворное

 

дѣйствіе

 

воды.

Т

 

р

 

у

 

д

 

ъ

  

и

   

о

 

т

 

Д

 

Ы

 

X

 

ъ.

Трудъ

 

необходимъ

 

для

 

каждаго

 

человѣка.

 

Онъ

 

раздѣляется

на

 

умственный

 

и

 

физическій.

 

Какъ

 

при

 

одномъ,

 

такъ

 

и

 

при

другомъ

 

видѣ

 

труда

 

бываетъ

 

переутомленіе.

 

котораго,

 

по

 

мѣрѣ

возможности,

 

слѣдуетъ

 

избѣгать.

Хорошо

 

эти

 

два

 

вида

 

труда

 

чередовать,

 

чтобъ

 

одинъ

 

видъ

служилъ

 

отдыхомъ

 

отъ

 

другаго,

 

что

 

необходимо

 

для

 

здоровья.

Кто

 

исключительно

 

занимается

 

умственнымъ

 

трудомъ

 

и

 

вѳдетъ

сидячую

 

жизнь,

 

тотъ

 

всегда

 

бываетъ

   

подверженъ

   

многимъ

   

бо-
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лѣзнямъ.

 

Такой

 

человѣкъ,

 

хотя

 

нѣсколько

 

часовъ

 

въ

 

сутки,

обязанъ

 

посвятить

 

ручному

 

труду

 

и

 

прогулкѣ

 

на

 

свѣжѳмъ

 

воз-

духѣ.

 

Ручное

 

занятіе

 

и

 

притомъ

 

легкое,

 

какъ

 

то:

 

выпиливапіѳ,

рисованіе

 

и

 

т.

 

п.,

 

хотя

 

и

 

даетъ

 

отдыхъ

 

головѣ,

 

но

 

тѣлу

 

мало

приноеитъ

 

желаемой

 

пользы:

 

оно

 

не

 

укрѣпляетъ

 

мускуловъ.

 

Укрѣ-

пленіе

 

же

 

мускуловъ

 

достигается

 

усиленнымъ

 

мускульнымъ

 

тру-

домъ.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

всего

 

полезнѣе

 

лѣтомъ

 

работа

 

въ

 

саду,

огсродѣ,

 

на

 

дворѣ,

 

а

 

зимой

 

чистка

 

снѣгу,

 

рубка

 

и

 

пиленіе

дровъ

 

и

 

проч.

 

Безцѣльная

 

же

 

гимнастика,

 

упражненіе

 

съ

 

гирями

и

 

т.

 

п.

 

многимъ

 

скоро

 

надоѣдаетъ.

 

Сонъ

 

необходимъ

 

для

 

под-

держанія

 

здоровья, —это

 

всякій

 

знаетъ.

 

Кто,

 

кромѣ

 

умственной

работы,

 

занимается

 

еще

 

и

 

физическимъ

 

трудомъ,

 

тотъ

 

не

 

знаетъ

безсонницы,

 

если

 

не

 

переутомляется;

 

п

 

ереутомленіе

 

же

 

часто

 

ве-

детъ

 

къ

 

безсонницѣ.

 

Для

 

сна

 

нужно

 

удѣлять

 

достаточное

 

коли-

чество

 

времени,

 

часовъ

 

7

 

—

 

8,

 

и

 

даже

 

болѣе

 

пожилымъ

 

людямъ

и

 

дѣтямъ.

 

Послѣ

 

безсонно

 

проведенной

 

ночи,

 

замѣчено,

 

бываетъ

безсонница

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

нервы

 

не

 

успокоятся

 

и

 

не

 

при-

дутъ

 

въ

 

нормальное

 

состояніе.

 

Кстати,

 

о

 

нервахъ:

 

нервнымъ

людямъ

 

и

 

тѣмъ,

 

у

 

кого

 

сердцебіеніе,

 

нужно

 

больше

 

удѣлять

времени

 

сну;

 

тогда

 

нервность

 

пройдетъ

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

уменьшится.

 

Иногда

 

неврастеники

 

совершенно

 

излѣчиваются

 

толь-

ко

 

о/гъ

 

одного

 

долгаго

 

пребыванія

 

въ

 

постели.

Краткія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

уходЪ

 

за

 

маленькими

 

дЬтьми,

Новорожденнаго

 

ребенка

 

нужно

 

обмыть

 

тепловатой

 

водой

безъ

 

мыла

 

и,

 

одѣвши

 

въ

 

простынки,

 

положить.

 

Часовъ

 

черезъ

шесть

 

можно

 

его

 

цоднести

 

къ

 

матери,

 

чтобъ

 

покормить.

 

Въ

 

это

же

 

время

 

или

 

черезъ

 

полсутки

 

слѣдуетъ

 

пустить

 

по

 

одной

 

каплѣ

2°

 

раствора

 

ляписа

 

въ

 

глазки,

 

въ

 

предупрежденіе

 

болѣзни

 

глазъ,

загноенія

 

и

 

опасной

 

бленнореи.

 

Для

 

глазъ

 

такой

 

растворъ

 

без-

вреденъ.

 

Купать

 

ребенка

 

необходимо

 

каждый

 

день,

 

пріучая

 

его

постепенно

 

къ

 

болѣе

 

прохладной

 

водѣ.

 

Кормить

 

маленькаго

 

нуж-

но

 

приблизительно

 

часа

 

черезъ

 

два.

 

Если

 

реб.ѳнокъ

 

кричитъ,

ловитъ

 

ротикомъ,

 

какъ

   

будтобы

   

голодный,

 

тогда

   

нужно

   

ноне-
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многу

 

прикармливать

 

его

 

коровьимъ

 

молокомъ

 

кипячевымъ

 

или

стерилизованнымъ

 

и

 

разбавленнымъ

 

пополамъ

 

съ

 

кипяченой

 

водой.

Здороваго

 

ребенка

 

можно,

 

по

 

прошествіи

 

мѣсяцѳвъ

 

3

 

—

 

4,

 

при-

кармливать

 

кашкой

 

или

 

лучше

 

всего

 

овсянкой

 

(овсяная

 

крупа

продается

 

въ

 

каждой

 

аптекѣ),

 

сваренной,

 

конечно,

 

въ

 

молокѣ,

сначала

 

хотя

 

по

 

1

 

чайной

 

ложѳчкѣ

 

въ

 

сутки,

 

постепенно

 

при-

бавляя.

 

Многимъ

 

можетъ

 

показаться

 

страннымъ

 

^такое

 

раннее

прикармливаніе,

 

но,

 

замѣчоно,

 

что

 

дѣтй,

 

которыхъ

 

раньше

 

на-

чинаютъ

 

кормить,

 

лучше

 

прив'ык'аютъ

 

ѣсть,

 

и

 

испражненія

 

у

нихъ

 

бываютъ

 

болѣе

 

правильны;

 

не

 

надоѣдаютъ

 

мучительные

запоры,

 

когда

 

необходимо

 

прибѣгать

 

къ

 

лѣкарствамъ,

 

который

для

 

маленькихъ

 

вреднѣе.

 

Конечно,

 

ребенка

 

не

 

слѣдуетъ

 

пере-

кармливать,

 

чтобы

 

не

 

разстроить

 

его

 

желудокъ;

 

если

 

же

 

это

случится,

 

то

 

нужно

 

прекратить

 

всякое

 

искусственное

 

кормленіѳ

до

 

прекращѳнія

 

поноса.

Одѣвать

 

маленькаго

 

ребенка

 

лучше

 

всего

 

въ

 

распошенку

 

и

кофточку.

 

Нужно

 

совсѣмъ

 

оставить

 

обыкновеніе

 

стягивать

 

ручки

и

 

ножки

 

ребенка

 

свивальникомъ.

 

Многія

 

матери,

 

хотя

 

и

 

созна-

ютъ

 

вредъ

 

пеленапія,

 

продолжаютъ

 

это

 

дѣлать

 

для

 

своего

 

спо-

койствія;

 

но

 

для

 

пользы

 

ребенка

 

мать

 

должна

 

жертвовать

 

своимъ

спокойствіѳмъ.

 

Во

 

избѣжаніе

 

того,

 

чтобы

 

ребенокъ

 

не

 

исцарапалъ

себѣ

 

личика,

 

можно

 

прѳдъ

 

сномъ

 

свернуть

 

ему

 

ручки

 

простынкой.

Нѣкоторыя

 

любятъ,

 

чтобы

 

дѣти

 

больше

 

спали,

 

поэтому

 

старают-

ся

 

закачивать

 

ихъ

 

и

 

почти

 

не

 

вынимаютъ

 

изъ

 

колыбелей.

 

За-

качивав

 

іе

 

очень

 

вредно.

 

Нужно

 

положить

 

ребенка,

 

если

 

онъ

хочетъ

 

бодрствовать,

 

раскрыть,

 

дать

 

свободу

 

его

 

движеніямъ

и

 

слѣдить

 

только,

 

чттобъ

 

онъ

 

не

 

исцарапался.

 

Такимъ

 

образомъ,

крошечный

 

ребенокъ

 

пріучается

 

лежать

 

спокойно

 

подолгу,

 

зани-

маясь

 

между

 

тѣмъ

 

развитіемъ

 

своихъ

 

физическихъ

 

силъ.

 

Взгля-

ните

 

на

 

маленькаго

 

ребенка,

 

какъ

 

онъ

 

суетится

 

и

 

„бѣжитъ",

когда

 

свободно

 

его

 

положатъ.

 

Когда

 

ребенокъ

 

будетъ

 

побольше
и

 

станетъ

 

учиться

 

сидѣть,

 

тогда

 

можно

 

его

 

сажать

 

на

 

что-ни-

будь

 

мягкое.

 

Можно

 

разостлать

 

одѣяльце

 

на

 

полу,

 

положить

 

за

спинку

 

подушку,

 

чтобъ

 

ребенокъ

 

не

 

ушибся,

 

если

   

упадетъ

   

на-
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задъ,

 

и

 

дать

 

ему

 

какое-нибудь

 

занятіе

 

перебирать

 

что-нибудь

рученками;

 

за

 

нявшйсь,

 

ребенокъ

 

охотно

 

иросидитъ

 

нѣкотороѳ

время

 

и

 

не

 

будетъ

 

отнимать

 

рукъ

 

у

 

взрослыхъ.

 

Живой

 

и

 

под-

вижной

 

ребенокъ

 

очень

 

скоро

 

выучится

 

ползать,

 

только

 

нужно

класть

 

его

 

на

 

одѣяло,

 

если

 

онъ

 

самъ

 

старается

 

упасть

 

на

 

живо-

тикъ

 

и

 

ползти,

 

и

 

давать

 

ему

 

свободу.

 

Нѣкоторыя

 

слишкомъ

 

забот-

ливыя

 

матери

 

боятся

 

пускать

 

дѣтѳй

 

на

 

полъ

 

и

 

держутъ

 

ихъ

почти

 

до

 

году

 

на

 

рукахъ.

 

Такія

 

дѣти

 

всегда

 

дольше

 

не

 

ходятъ

и

 

вообще

 

бываютъ

 

слабѣе

 

тѣхъ,

 

которымъ

 

даютъ

 

болѣе

 

свободы.

Ребенка

 

никогда

 

не

 

слѣдуетъ

 

слишкомъ

 

укутывать,

 

когда

онъ

 

спитъ.

 

Случается,

 

что

 

ребенка

 

укутаютъ

 

въ

 

колыбели

 

до

того,

 

что

 

онъ

 

лежитъ

 

весь

 

въ

 

поту;

 

это

 

вредно

 

можѳтъ

 

отзы-

ваться

 

на

 

здоровья

 

— потъ

 

изнуряѳтъ.

 

Да

 

и

 

вообще

 

каждаго

 

ребен-

ка

 

слѣдуетъ

 

пріучать

 

въ

 

холоду.

 

Мнѣ

 

случалось

 

видѣть

 

дѣтей

у

 

интеллигонтныхъ

 

родителей:

 

ползаѳтъ

 

ребенокъ

 

въ

 

комнатѣ

 

зимой

на

 

полу,

 

посинѣетъ,

 

ручки

 

и

 

ножки

 

холодныя,

 

а

 

ему

 

ничего:

онъ

 

не

 

знаетъ

 

простуды.

 

Напротивъ,

 

дѣти,

 

которыхъ

 

держатъ

„въ

 

хлопочкахъ",

 

чаще

 

простужаются.

 

Слѣдуотъ

 

помнить

 

всѣмъ

матерямъ,

 

что

 

и

 

для

 

малонькихъ

 

дѣтой

 

главное

 

средство

 

для

поддержанія

 

здоровья-евѣжій

 

воздухъ,

 

котораго

 

не

 

слѣдуетъ

лишать

 

ихъ,

 

и

 

побольше

 

движонія.

Игры

 

и

 

занятія

 

дѣтей,

 

въ

 

видахъ

 

гигіены.

Дѣтѳй,

 

которыя

 

могутъ

 

ходить,

 

бѣгать,

 

играть,

 

словомъ,

болѣе

 

взрослыхъ

 

дѣтѳй,

 

какъ

 

выше

 

упомянуто,

 

не

 

нужно

 

лишать

свѣжаго

 

воздуха

 

и

 

солнечнаго

 

свѣта,

 

а

 

для

 

этого

 

необходимо,

чтобъ

 

они

 

большею

 

частію

 

проводили

 

время

 

на

 

открытомъ

 

воз-

духѣ;

 

особенно

 

лѣтомъ,

 

въ

 

хорошую

 

погоду,

 

дѣти

 

по

 

цѣлымъ

днямъ

 

должны

 

проводить

 

время

 

внѣ

 

дома.

 

Да

 

и

 

зимой

 

нужно

стараться,

 

чтобъ

 

они,

 

по

 

возможности,

 

каждый

 

день

 

были

 

на

дворѣ

 

по

 

часу,

 

по

 

два.

 

Дѣтямъ

 

необходимо

 

движеніѳ.

 

Что

 

по-

бѣгаютъ,

 

то

 

и

 

поростутъ,

 

говорятъ

 

въ

 

народѣ,

 

и

 

это

 

вѣрно.

Движеяіе

 

и

 

гимнастика

 

не

 

только

 

развиваютъ

 

мускулы,

 

укрѣ-

пляютъ

 

тѣло,

 

но

 

и

 

способствуютъ

 

росту.

 

Нѣкоторыо

 

не

   

тораятъ
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живыхъ

 

и

 

подвижныхъ

 

дѣтей

 

и,

 

въ

 

виду

 

своего

 

спокойствія,

запрещаютъ

 

имъ

 

свободно

 

играть,

 

шумѣть.

 

Если

 

въ

 

дому

 

нельзя

временно

 

имъ

 

поиграть,

 

то

 

пусть

 

бѣгаютъ,

 

кричатъ, сколько

 

имъ

угодно,

 

на

 

дворѣ.

 

Особенно

 

бѣдныхъ

 

дѣвочекъ

 

часто

 

упрекаютъ

за

 

подвижность.

 

Стараются

 

внушать

 

имъ,

 

чтобъ

 

онѣ

 

были

 

не

какъ

 

мальчики,

 

а

 

тихенькія,

 

смирненькія.

 

Это

 

устарѣвшій

 

взглядъ,

что

 

изъ

 

дѣвочки

 

интеллигентна™

 

семейства

 

должна

 

выйти

 

„ки-

сейная

 

барышня",

 

а

 

не

 

женщина,

 

здоровая

 

вполнѣ,

 

жизнерадост-

ная,

 

веселая

 

дѣвугака.

 

Необходимо

 

понять

 

всѣмъ,

 

что

 

женщинѣ

не

 

меньше

 

нужно

 

силъ

 

и

 

здоровья,

 

чѣмъ

 

мужчинѣ,

 

а

 

часто

 

еще

и

 

болѣѳ,

 

почему

 

и

 

нужно

 

ей

 

запасаться

 

ими

 

съ

 

ранняго

 

дѣтства.

Притомъ,

 

долго-ли

 

барышни

 

наши,

 

хотя

 

бы

 

изъ

 

духовнаго

 

со-

словія

 

остаются

 

„бпрышнями" 1?

 

Только

 

пока

 

онѣ

 

еще

 

дѣвушки;

по

 

выходѣ

 

же

 

замужь

 

являются

 

и

 

хозяйство,

 

въ

 

которомъ

 

не-

привычная

 

къ

 

труду

 

и

 

движенью

 

молодая

 

женщина

   

устаетъ

 

до

упаду,

 

и

 

обязанности

 

жены,

   

а

 

потомъ

 

матери .....

 

Тогда

   

нужны

силы

 

и

 

привычка

 

къ

 

труду.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

необходимо

 

пріучать

 

-дѣтей

 

къ

 

физической

 

работѣ.

 

Хорошо,

 

если

дѣти

 

копаются

 

въ

 

саду

 

или

 

огородѣ.

 

Нужно

 

чѣмъ- нибудь

 

заин-

тересовать

 

дѣтей,

 

чтобъ

 

они,

 

вмѣетѣ

 

съ

 

привычкой,

 

нріобрѣтали

и

 

любовь

 

къ

 

труду.

 

Не

 

мѣшаѳтъ

 

имъ

 

давать

 

отдѣльныя

 

гряды

на

 

огородѣ,

 

клумбочки,

 

чтобы

 

они

 

сами

 

ухаживали

 

за

 

ними.

Пусть

 

дѣвочки

 

понемногу

 

привыкаютъ

 

и

 

къ

 

домашней

 

работѣ;

ихъ

 

можно

 

заставлять

 

и

 

стирать,

 

и

 

нолъ

 

мыть,

 

и

 

убирать

 

въ

комнатахъ,

 

вообще

 

дѣлать

 

все,

 

смотря

 

по

 

силамъ

 

и

 

умѣнью.

Такія

 

занятія

 

дѣти

 

очонь

 

любятъ,

 

и

 

они,

 

между

 

тѣмъ,

 

всегда

могугь

 

послужить

 

имъ

 

на

 

пользу.

Игрушекъ

 

дѣтямъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

покупать

 

много:

 

онѣ

 

имъ

скоро

 

надоѣдаютъ,

 

и

 

они

 

ждутъ

 

все

 

новыхъ,

 

что

 

развиваетъ

 

въ

пихъ

 

скуку

 

и

 

недовольство,

 

притупляотъ

 

самодеятельность,

 

ко-

торая

 

должна

 

развиваться.

 

Здоровый

 

рсбенокъ

 

изъ

 

всякихъ

 

ка-

мешісовъ,

 

палочекъ,

 

цвѣточковъ

 

и

 

т.

 

п.

 

найдетъ

 

себѣ

 

занятіе,
которое

 

его

 

можѳтъ

 

заинтересовать

 

болѣѳ,

 

чѣмъ

 

иная

 

дорогая

игрушка,

 

красивая

 

на

 

видъ,

 

но

 

бѣдная

 

по

 

содержааію.
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Ру

 

ч

 

е

 

й.

Въ

 

сыпучихъ

 

пескахъ,

 

между

 

горъ

 

и

 

холмовъ,

Высокихъ,

 

угрюмыхъ

 

лѣсовъ,

 

тростниковъ,

Блестя

 

соробристою

 

струйкой

 

своей,

Веселый

 

и

 

добрый

 

рокочетъ

 

ручей.

На

 

небѣ

 

темно,

 

ходить

 

тучи

 

кругонъ,

Зигзагами

   

молпіи

 

блещутъ

 

съ

 

небосъ,

Порывистый

 

вѣтеръ,

 

глушительный

 

громъ,—

И

 

ропщетъ

 

угрюмый,

 

таинственный

 

лѣсъ.

А

 

ключъ

 

говорливый

 

рокочетъ,

 

поетъ,

Стремится,

 

веселый,

  

въ

 

безвѣстную

 

даль...

Онъ

 

будто- бы

 

знаотъ,

 

что

 

тамъ

 

его

 

ждетъ

Широкаго

 

моря

 

огнистая

 

сталь;

Что

 

нѣжпо

 

раскроотъ

 

объятья

 

волна

И

 

примстъ

 

съ

 

любовью

 

журчащій

 

ручей...

И

 

будутъ

 

надъ

 

ними

 

покой,

 

тишина

И

 

небо

 

во

 

блескѣ

 

воселыхъ

 

ручей.

С.

 

Цвѣтковъ.
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