
вятсшя

ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

ИЗДАВАЕМЫЯ

при

ВЯТСКОЙ

   

ДУХОВНОЙ

   

ЕСВСИСТОРІИ.

1866.

M

 

6.

^--------

ВЯТКА.

Въ

 

Типографш

 

К.

   

Блинова.



гаія
шшшш

 

ведомости
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6.

                      

1866

   

Г.

           

МАРТА
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ОТДЪЛЪ

 

ОФФИЦШЬНЫЙ.
_

I.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

   

И

 

ПОСТАІЮМЕЩЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указы

 

Свлтгьіішаю

 

С

 

г

 

пода.

—

 

Отг,

 

о 'I

 

декабря

 

<І86о

 

?.

 

за

 

№

 

4488

 

объ

 

измѣ-

иепіп

 

en

 

порядкѣ

 

производства

 

ревизіи

 

и

 

въ

 

формѣ

отѵстовъ

 

по

 

духовиа-учебполн/

 

вѣдомству.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМНЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-

СТВА,

 

Святѣйіпій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

предложеніе

 

господина

 

сгнодальнаго

 

оберъ-прокурора,

отъ

 

10

 

декабря

 

1865

 

года,

 

за

 

№

 

10,208-мъ,

 

о

 

томъ^

что

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣйщему

докладу

 

его,

 

Высочайше

 

соизволп.іъ,

 

въ

 

6-й

 

день

 

того

декабря,

 

утвердить

 

опредѣлепіе

 

Святѣпшаго

 

Сѵнода

объ

 

пзчѣненіп

 

въ

 

порядкѣ

 

производства

 

ревизіи

 

и

 

въ

Формѣ

 

отчетовъ

 

но

 

духовно-учебному

 

вѣдомству.

 

И

справку,

 

по

 

которой

 

оказалось,

 

что

 

Святѣйшій

 

Сунодъ,

для

 

большей

 

успѣшности

 

и

 

правильности

 

въ

 

ревизіи

отчетности

 

по

 

духовно-учебнымъ

 

каппталамъ

 

и

 

для

согласопанія

 

самой

 

отчетности

 

этой

 

съ

 

введеннымъ

 

въ

5



—
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хозяйство

 

духовно-учебнаго

 

вѣдомства

 

смѣтнымъ

 

по-

рядкомъ,

 

признавъ

 

необходичымъ

 

сдѣлать

 

соотвѣт-

ствѵюшія

 

оному

 

измѣненія,

 

какъ

 

въ

 

пропзводствѣ

ревпзіи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

самой

 

Формѣ

 

отчетовъ,

 

и

 

имѣя

въ

 

виду,

 

что

 

по

 

существующему

 

нынѣ

 

порядку

 

отчеты

какъ

 

по

 

доходу,

 

такъ

 

и

 

по

 

расходу

 

суммъ

 

духовно-

учебнаго

 

вѣдомства

 

ревизуются

 

въ

 

хозяйствениомъ

управленіи

 

не

 

одинаково,

 

а

 

именно

 

для

 

однихъ

 

отче-

товъ

 

оно

 

составляетъ

 

среднюю

 

и

 

даже

 

низшую

 

ре-

визіонную

 

инстанцію,

 

а

 

по

 

другимъ

 

высшую,

 

пола-

галъ:

 

1)

 

отчеты

 

во

 

всѣхъ

 

сумма хъ

 

духовно-учебнаго

вѣдомства

 

ревизовать

 

по

 

подлиннымъ

 

докѵментамъ,

на

 

мѣстахъ

 

поступленія

 

доходовъ

 

и

 

производства

 

рас-

ходовъ,

 

въ

 

учреждаемыхъ

 

въ

 

епархіяхъ

 

ежегодно

 

ре-

визіонныхъ

 

комитетахъ

 

изъ

 

назначаемыхъ

 

епархіа.іь-

ными

 

преосвященными

 

лицъ

 

епархіалыіаго

 

и

 

училищ-

наго

 

вѣдомствъ;

 

2)

 

къ

 

обязанности

 

сихъ

 

комитетовъ

отнести:

 

1)

 

окончательную

 

по

 

документамъ

 

ревизію

отчетовъ:

 

а)

 

экономическихъ

 

по

 

духовно-учебнымъ

заведеніямъ

 

мѣстной

 

епархіи,

 

б)

 

строительныхъ

 

въ

суммахъ,

 

отпускаемыхъ

 

изъ

 

духовно-учебнаго

 

капи-

тала

 

на

 

постройки

 

и

 

исправленія

 

зданій

 

и

 

устройство

разныхъ

 

хозяйственныхъ

 

принадлежностей

 

и

 

в)

 

о

свѣчномъ

 

доходѣ

 

и

 

суммѣ,

 

выручаемой

 

отъ

 

продажи

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ

 

разрѣшительной

 

молитвы

 

по

епархіямъ;

 

2)

 

наблюденіе

 

въ

 

продолженіи

 

года

 

за

 

про-

изводствомъ

 

расходовъ

 

по

 

духовно-учебнымъ

 

заве-

деніямъ

 

и

 

строптельнымъ

 

комитетамъ,

 

съ

 

правомъ

 

сви-

дѣтельствовать,

 

по

 

временамъ,

 

наличность

 

суммъ,

 

при-

пасовъ

 

и

 

матеріаловъ,

 

а

 

также

 

работь

 

по

 

произво-

дящимся

 

постройкамь;

 

3)

 

одобривъ

 

измѣненную

 

и

дополненную

 

въ

 

хозяйствениомъ

 

управленіи

 

при

 

Свя-

тѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

согласно

 

съ

 

изложенными

 

основаніями,,



данную

 

бывшею

 

коммисіею

   

духовныхъ

    

училищъ

 

ин-

стрѵкцію

   

ревпзіоннымъ

   

комитетамъ,

 

а

 

также

 

состав-

ленную

 

тѣмъ

 

же

 

управленіемъ

    

соотвѣтственно

   

смѣт-

ному

 

порядку

 

Форму,

 

по

 

которой

  

должны

 

быть

 

соста-

вляемы

    

отчеты

    

по

   

духовно-учебнымъ

    

каппталамъ,

испросить

   

Высочайшее

    

соизволеніе

 

на

 

то,

    

дабы

 

на.

будущее

   

время

    

утвержденіе

   

Формъ

    

сихъ

    

отчетовъ

было

 

предоставлено

 

Святѣйшему

    

Суноду.

    

И

 

4)

 

пре-

доставить

 

хозяйственному

 

управленію

 

при

 

Святѣйшемъ

СунодѢ,

 

при

 

повѣркѣ

 

годовыхъ

 

отчетовъ,

 

на

 

точномъ

основаніи

 

51

 

ст

  

счег.

 

Устава

 

мѣстъ

 

и

 

властей,

 

подвѣ-

домственныхъ

    

Святѣйшему

  

Суноду,

    

не

 

входить

    

въ

мѣлочныя

 

подробности,

 

но

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

глав-

нѣйшіе

 

предметы,

    

наблюдая:

  

1)

 

вѣренъ

 

ли

 

счетъ

 

ка-

питаловъ,

     

заключающиеся

    

въ

    

годовыхъ

    

отчетахъ;

2)

 

согласны

   

ли

 

остатки,

 

по

 

отчетамъ

 

показанные,

 

съ

обревизованными

   

отчетами

 

за

 

прошедшій

 

годъ;

 

3)

 

не

превышаютъ

 

ли

 

расходы

 

суммъ,

  

на

 

каждый

 

предметъ

назначенныхъ;

    

4)

  

съ

    

разрѣшенія

    

ли

    

подлежащего

начальства

 

и

 

по

 

уважптельньшъ

 

ли

 

причпнамъ

 

дѣлает-

ся

 

передвпженіе

 

кредита

 

по

 

статьямъ

 

смѣтныхъ

 

ассиг-

нована;

    

5)

 

достаточны

    

ли,

    

въ

 

случав

    

открытыхъ

ревпзіонными

    

комитетами

   

при

 

повѣркахъ

 

начетовъ

 

и

взысканій,

    

прпнятыя

  

для

    

исправленія

    

и

 

пополненія

мѣры

 

и

 

6)

 

взыскиваются

   

ли

 

въ

 

свое

 

время

 

принадле-

жащія

 

духовно-учебному

   

вѣдомству

 

и

 

казнѣ

    

деньги.

Подробную

 

же

 

повѣрку

    

производить,

  

по

 

силѣ

 

52

 

ст.

того

 

же

 

Уст.,

    

въ

 

такпхъ

  

лишь

   

случаяхъ,

    

когда

 

по

усмотрѣнію

 

хозяйственнаго

   

управленія

 

нужно

 

будетъг

по

 

важности

 

расходовъ,

    

или

   

по

 

другимъ

   

прпчпнамъ,

подвергнуть

 

перевѣркѣ

 

нѣкоторыя

 

киши,

 

обревпзован-

ныя

 

въ

 

ревнзіонныхъ

 

комитетахъ.

 

На

 

приведеніе

 

этого

заключенія

   

въ

 

дѣйствіе,

    

съ

 

1-го

 

января

    

1866

 

года,

*



—
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опредѣленіемъ

 

Святѣіішаго

 

Супода

 

отъ

 

*Щ

 

прошлаго

октября

 

предоставлено

 

было

 

господину

 

сѵнодалыюму

оберъ-прокурору

 

испросить

 

Высочайшее

 

сопзволеніе.

Приказали:

 

1)

 

о

 

вышепзложенномъ

 

Высочайше

 

утверж-

денномъ

 

опредѣленіи

 

Святѣйшаго

 

Сѵпода

 

дать

 

знать

преосвященнымъ

 

епархіальнымъ

 

архіереямъ

 

печатными

ѵказами,

 

для

 

должнаго

 

къ

 

исполненію

 

распоряженія,

 

а

для

 

свѣдѣнія

 

послать

 

таковые

 

же

 

указы

 

п

 

прочпмъ

непосредственно

 

подвѣдомымъ

 

Святѣіішему

 

Суноду

мѣстамъ

 

и

 

липамъ,

 

Правительствующему

 

же

 

Сенату

сообщить

 

вѣдѣніемъ;

 

п

 

2)

 

поручить

 

хозяйственному

управленію

 

при

 

Святѣйиіемъ

 

СунодѢ,

 

чтобы

 

оно,

 

по

пзготовленіи

 

въ

 

С.-Петербургской

 

суподальноіі

 

ти-

нограФІи

 

надлежащаго

 

количества

 

экземпляровъ

 

упо-

мянѵтыхъ

 

въ

 

пупктѣ

 

3-мъ

 

опредѣлепін

 

Святѣпшаго

Супода

 

инструкцій

 

ревнзіоннымъ

 

комитетамъ

 

и

 

Формы,

по

 

которой

 

должны

 

быть

 

составляемы

 

отчеты

 

по

духовно-учебнымъ

 

канпталамъ,

 

снабдило

 

оными

 

кого

слѣ'туетъ.

На

 

семъ

 

указѣ

 

резолюпіею

 

Его

 

Преосвященства
предписано:

 

«1866.

 

янв.

 

27.

 

Принять

 

къ

 

руководству

и

 

должному

 

псполнснію.

 

Крочѣ

 

того

 

1)

 

копіш

 

съ

 

сего

указа

 

сообщить

 

семинарскому

 

иравленію

 

для

 

руковод-

ства

 

какъ

 

въ

 

семннарскомъ

 

правленіи,

 

тгікъ

 

и

 

въ

подвѣдомыхъ

 

ему

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

и

 

2)

 

напе-

чатать

 

сей

 

указъ

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостнхъ».

—

 

Отъ

 

і

 

I

 

января

 

4866

 

г.

 

за

 

№

 

87

 

о

 

повыхъ

срокахъ

 

предстаѵлеігія

 

шдомостеіі

 

о

 

церковно-ѵриход-

скихъ

 

школахъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-

СТВА,

 

Святѣйшін

 

Правнтельствугащій

 

Сѵнодъ

 

слуша-

ли

 

предложепіе

 

господина

 

сѵнодальнаго

 

оберъ-проку-

рора

 

отъ

 

18

 

декабря

 

1865

 

года

 

за

 

№

 

65! 6,

 

Ш

 

коемъ
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-

m

изъяснястъ,

 

что

 

ГОСУДАРЬ

    

ИМПЕРАТОРЪ

 

по

 

все-

подданнейшему

   

докладу

  

его,

 

г.

  

оберъ-прокурора,

 

въ

17

 

день

 

того

 

декабря

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

вѣдомости

    

о

 

числѣ

    

церковно-прпходскихъ

    

школъ

 

и

учащихся

 

въ

 

ппхъ

 

обоего

 

пола,

 

подносимыя

 

ньшѣ

 

на

Высочайшее

 

воззрѣніе

 

за

 

каждый

 

мѣсяцъ

 

года,

 

исклю-

чая

 

время

 

полевыхъ

 

работъ,

 

представлять

 

впредь

 

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕЛИЧЕСТВУ

 

дважды

 

въ

 

годъ,

при

 

началѣ

 

каждаго

    

года,

 

въ

 

январѣ,

 

и

 

по

 

окончаши

учебпаго

 

курса,

 

въ

 

концѣ

 

мая.

   

О

 

таковой

   

Высочай-

шей

 

волѣ

 

онъ,

 

г.

 

оберъ-прокуроръ,

   

предлагаешь

 

Свя-
тейшему

 

Суподу

 

для

 

зависящего

   

распоряженія.

 

И

 

по

справкѣ,

    

приказали:

    

о

 

Высочаійиемъ

   

ЕГО

    

ИМПЕ-

РАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

сопзволеніи,

 

касательно

поднесешя

    

на

  

Высочайшее

   

воззрѣніе

    

ведомостей

 

о

числѣ

    

нерковнопрпходскихъ

    

школъ

   

и

 

учащихся

    

въ

нпѵь

 

обоего

 

пола

   

дважды

    

въ

 

годъ,

 

при

 

начали

 

каж-

даго

 

года

 

и

 

по

 

окончапін

    

ѵчебнаго

 

въ

 

тѣхъ

 

іиколахъ

курса,

 

дать

 

знать

 

циркулярными

 

указами

 

нреосвящсп-

иымъ

 

епархіальнымъ

 

архіереямъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они,

преосвященные,

 

по

 

доставлеоіи

 

въ

 

Святѣіішііі

 

С\'нодъ

таковыхъ

    

вѣдомостеи

    

за

 

декабрь

    

мѣсяцъ

    

1865

 

г.,

впредь

 

представляли

 

оиыя

 

въ

 

концѣ

 

апрѣля

 

и

 

декабря

каждаго

   

года,

    

примѣиителыіо

    

къ

   

разосланноіі

    

при

указѣ

 

Святѣйшаго

   

Сѵиода

 

отъ

 

23

 

декабря

 

1863

 

года

ФОрмѣ.

На

 

семъ

 

указѣ

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

предписано:

 

«1866.

 

янв.

 

27.

 

Принять

 

къ

 

руководству

и

 

должному

 

исполненію;

 

для

 

нсполненія

 

же

 

со

 

стороны

еиархіальнаго

 

духовенства

 

предписать

 

по

 

епархіи,
чтобы

 

упомпнаемыя

 

здѣсь

 

вѣдомостн

 

предъявляемы

были

 

енархіалыюму

 

начальству

 

благочинными

 

ие

 

позд-

нѣе

  

I

 

дня

 

мѣсяцевъ

    

апрѣля

   

и

 

декабря.

   

Кромѣ

 

того



—
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—

напечатать

    

сей

    

указъ

    

въ

    

Еиарх

П.

ИЗВѢСТІЯ.

О

 

переміышхъ

 

по

 

службѣ

 

лицъ

 

епархіальнаю

 

віь-

доліства.

—

 

Слободскаго

 

уѣзда

 

села

 

Холунпцко-ильиискаго
священникъ

 

Андрей

 

Лопатинъ,

 

согласно

 

протенію

 

его,

26

 

янв.

 

сего

 

гола

 

переведенъ

 

тогоже

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Иса-
ковское,

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

священника

 

Василиска

Князева.

—

 

Уволенный

 

изъ

 

нпзшаго

 

отдѣленія

 

вятской

 

д.

семинаріи

 

ученикъ

 

Гршоргй

 

Дряіипъ,

 

по

 

прошенію
его,

 

27

 

янв.

 

сего

 

года

 

доп)тценъ

 

къ

 

исправленію
дьяческой

 

должности

 

въ

 

с.

 

Садинскомъ

 

глазовскаго

уѣзда.

—

 

Во

 

2-мъ

 

разрядѣ

 

кончившій

 

курсъ

 

вятской

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

іюлѣ

 

1864

 

года

 

Илья

 

Изер/инъ,

по

 

нрошенІЕО

 

допущенный

 

къ

 

экзамену

 

на

 

степень

студента

 

17

 

и

 

18

 

Февраля

 

1866

 

года,

 

по

 

сему

 

экза-

мену,

 

на

 

основаніи

 

существующихъ

 

постановлена

оиредѣленіемъ

 

семинарскаго

 

правленія,

 

утвержденнымъ

Его

 

Преосвященствомъ

 

22

 

Февраля

 

1866

 

года

 

№

 

1225

удостоепъ

 

степени

 

студента

 

со

 

всѣми

 

правами

 

и

преимуществами

 

сего

 

званія.

СОДЕРЖАНІЕ:

     

I

   

Расіюряженія

     

и

     

поста

 

иовіенія

    

Правительства.

\1)

 

Изпіістія.

Дозволено

  

цензурою.

 

23

 

Февраля

 

186S

 

года.

Вятка:

 

Въ

 

тииограФІц

 

1 "

   

Блинова.

Вѣдомостяхъ».



ШПІШІІЫЯ

 

ведомости
№

  

6,

                         

1866

   

Г.

               

МАРТА

  

46-го.

ОТДѢЛЪ

 

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

ютшна»
ВЫБРАННЫЯ

 

ИЗЪ

   

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

  

ОТЕЦЪ,

   

ПА

 

КАЖДЫЙ

ДЕНЬ

 

ГОДА.

[Иродолженіе).

Мѣсяца

 

ноября

 

па

 

19-й

 

день.

О

 

пгомъ,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

естественный

 

закон*.

Св.

 

Іоан.

 

Злат.

 

къ

 

Антіохійскому

 

народу

 

ч.

 

1.

 

б.

 

20.

(12).

Мы

 

знаемъ,

 

что

 

такое

 

порокъ

 

и

 

что

 

такое

 

добро-

дѣтель.

 

Объэтомъ

 

самомъ

 

и

 

Христосъ,

 

показывая,

 

и

объясняя,

 

что

 

Оиъ

 

заповѣдуетъ

 

не

 

что-либо

 

новое

или

 

превышающее

 

нашу

 

природу,

 

но

 

то,

 

что

 

иско-

ни

 

уже

 

вложилъ

 

въ

 

нашу

 

совесть,

 

но

 

изреченіи

многихъ

 

тѣхъ

 

блаженствъ,

 

сказалъ

 

такъ:

 

елика,

аще

 

хощете,

 

да

 

творятъ

 

вамъ

 

человіъцы,

 

и

 

вы

творите

 

имъ

 

такожде

 

(Мат.

 

7,

 

12).

 

Не

 

нужно,

говорить,

 

іипоніества

 

словъ,

 

пи

 

пространиыхъ

 

зако-

новъ,

 

ни

 

разнообразнаго

 

наетавлеиія:

 

воля

 

твоя

 

да
ІЗ
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будетъ

 

закономъ.

 

Хочешь

 

ты

 

получить

 

благодѣяпія?

облагодетельствуй

 

другаго;

 

хочешь,

 

чтобы

 

тебя

миловали?

 

помилуй

 

блпжпнго;

 

хочешь,

 

чтобы

 

тебя

хвалили?

 

похвали

 

другаго;

 

хочешь,

 

чтобы

 

тебя

 

лю-

били?

 

полюби

 

самъ;

 

хочешь

 

пользоваться

 

первен-

ство

 

мъ?

 

уступи

 

его

 

прежде

 

другому.

 

Самъ

 

будь

судьею;

 

самъ

 

будь

 

законодателемъ

 

твоей

 

жизни.

 

И

опять:

 

еже

 

ненавидиши,

 

да

 

никому

 

же

 

твори-

ши

 

(Тов.

 

4,

 

15).

 

Это

 

изрсченіе

 

ведетъ

 

къ

 

удаленно

отъ

 

грѣха,

 

а

 

нредъидущее

 

къ

 

совершенно

 

добро-

дѣте.ш.

 

Елее

 

непаваои'ши.

 

да

 

никомуже

 

тво-

рити:

 

не

 

любишь

 

терпѣть

 

обиды?

 

не

 

обижай

 

дру-

гаго;

 

не

 

любишь,

 

чтобы

 

тсбѣ

 

завидовали?

 

п

 

сачь

не

 

завидуй

 

другому;

 

не

 

любишь,

 

чтобы

 

тебя

 

обманы-

вали?

 

п

 

самъ

 

не

 

обманывай

 

другаго.

 

Да

 

и

 

во

 

всѣхъ

вообще

 

случаяхъ,

 

стансмъ

 

только

 

дср;каться

 

этпхъ

двухь

 

нзречепін,

 

и —не

 

будемъ

 

и.чѣть

 

нужды

 

еще

въ

 

другомъ

 

наставленіи.

 

Ибо

 

знаніе

 

добродѣтелн

вложплъ

 

Богъ

 

въ

 

пашу

 

природу,

 

но

 

приведете

 

въ

дѣло

 

и

 

иснол.чепіе

 

предоставплъ

 

нашей

 

свободѣ.

ОТИОШЕШЕ

   

ВЕТХАГО

  

ЗАВѢТА

  

КЪ

 

НОВОМУ.
ИЗЪ

   

НАГОРНОЙ

   

ПРОПОВИДИ.

Матѳ.

 

V.

 

ст.

 

18—48.

 

(!)

Ст.

  

18.

 

Аминь

    

бо

 

глаголю

    

вамь:

 

дондеже

прейдешь

 

небо

 

и

 

земля,

   

іота

 

едина

 

или

 

едина

черта

   

не

 

прейдешь

    

отъ

 

закона,

 

дондеже

   

вся

будутъ.

Здѣсь

 

заключается

 

нодтверждепіе

 

того,

 

что

 

.$а-

конъ

 

не

 

можетъ

    

быть

 

уничтоженъ,

   

доколѣ

 

не

 

бу-

С)'"СлГ"ЕіііфГвід7']8бс

 

г.

 

m

 

і>.
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дстъ

 

исполнен-!,

 

еовериіеннѣйшнмъ

 

обрпзомъ.

 

Слово

ооидеже

 

показываетъ,

 

что

 

віторѣо

 

ирейдетъ

 

небо

и

 

земля,

 

нежели

 

останется

 

нсшнолшмшымл,

 

за

 

«щш

loma

 

есть

 

самая

 

малая

 

ио

 

иачерганію

 

б^ква

 

Евреіі-

скаго

 

алфавита.

 

Чертою

 

(кереа)

 

Раввины

 

называ-

ли

 

пзгибь,

 

которымъ

 

одна

 

буква

 

отличается

 

оть

•другой,

 

сходной

 

по

 

начсртапіш.

 

Въ

 

настоящем!,

мьчтѣ

 

это

 

слово

 

означаешь

 

зановѣди

 

и

 

нредпнсаііія

сачыя

 

мэяоиажпыя,

 

какь

 

видно

 

изь

 

елѣдующнхь

словъ:

 

едину

 

зиновп>дей

 

сизсъ

 

ліалыхь.

Ст.

 

.19.

 

IIлее

 

аще

 

разоришь

 

едину

 

запове-

дей

 

сижь

 

малыхъ,

 

и

 

научишь

 

тако

 

чеаовіъпи,

мши

 

наречется

 

въ

 

царсінвіи

 

пебеенгъмъ;

 

а( инсе

сотворить

 

и

 

научить,

 

сей

 

велій

 

наречется,

 

во

царсшві и,

 

небсснп>мь.

Спаситель

 

продолжаетъ

 

раскрывать

 

важность

Нстхозавьтныхъ

 

заповѣдеи.

 

Разорить,

 

т.

 

е.

 

пре-

вратным'!,

 

толкованіемъ

 

отничеть

 

силу

 

у

 

заиовѣди

н,

 

взирая

 

на

 

нее,

 

кань

 

на

 

маловажную,

 

не

 

сочтеть

за

 

грьхь

 

нарушить

 

ее.

 

Едину

 

зановіьдей

 

силь

малыхь:

 

Господь

 

имѣсть

 

въ

 

виду

 

заповѣдп

 

нрав-

ственнаго

 

закона.

 

1$ъ

 

20-мъ

 

ст.

 

Опт,

 

противопола-

гает!,

 

праведность

 

своыхъ

 

ученнковь

 

праведности

Фарисесвъ;

 

нотомъ

 

извлекает!,

 

нзь

 

Ветхаго

 

Завѣта

такія

 

заповѣдн,

 

который

 

по

 

мнѣиію

 

<і>арпсеевъ

 

бы-

ли

 

ниже

 

нрсднпсапШ,

 

зановѣданныѵь

 

предашемъ

етарцев'ь.

 

Фарисеи

 

раздѣляли

 

зановѣдп

 

нравствен-

наго

 

закона

 

на

 

два

 

класса,

 

на

 

болыпія

 

п

 

малыя.

Первый

 

называли

 

матерями,

 

ноельдиія

 

дѣтьмп.

 

О

енхъ

 

послѣднпхь

 

замѣчали,

    

что

 

наруіпеиіе

 

пѵь

 

не
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составляетъ

 

важнаго

 

грѣха.

 

По

 

между

 

сими

 

послед-

ними,

 

по

 

своему

 

оелѣнленію, поставляли

 

такія

 

пра-

вила,

 

который

 

относились

 

къ

 

сущности

 

закона,

 

къ

любви,

 

милостыни

 

и

 

правосудно.

 

О

 

сихъ-то

 

зановѣ-

дяхъ

 

говорить

 

здѣсь

 

Спаситель;

 

иѵъ-то

 

пазываетъ

малѣйшпми,

 

впрочемъ

 

только

 

по

 

ложному

 

понятію

Фарисейскому.

 

«Если

 

кто

 

не

 

будетъ

 

усвоять

 

всей

важности

 

и

 

тѣмъ

 

заповѣдямъ,

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

ска-

залъ

 

Господь,

 

который

 

но

 

мнѣнію

 

Фарнсеевъ

 

мало-

важны;

 

если

 

кто

 

не

 

сочтетъ

 

иреступнымъ

 

нару-

шить

 

ихъ

 

какъ

 

для

 

себя,

 

такъ

 

и

 

для

 

другихъ,

 

тотъ

меньшнмь

 

будетъ

 

въ

 

царствіи

 

небесномъ».

Подъ

 

царствомъ

 

небеснымъ

 

разумѣется

 

цер-

ковь

 

Христова

 

на

 

землѣ;

 

ибо

 

тотъ,

 

кто,

 

причисляя

себя

 

къ

 

сонму

 

христіянъ,

 

учптъ

 

противно

 

Спаси-

телю,

 

долженъ

 

быть

 

отлученъ

 

отъ

 

церкви.

 

Но

 

по-

елику

 

благодать

 

Божія

 

териитъ

 

на

 

землѣ

 

смѣшеніе

злых

 

ь

 

съ

 

добрыми,

 

чтобы

 

первые

 

исправились

 

отъ

соединенія

 

съ

 

нослѣднимн,

 

a

 

нослѣдніе

 

восходили

къ

 

совершенству

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

искушепіямн,

 

въ

который

 

вовлекаются

 

первыми:

 

то

 

совершенное

 

и

рѣшительное

 

отлученіе

 

ихъ

 

будетъ

 

состоять

 

въ

отчугкденіи

 

отъ

 

царства

 

славы.

 

Сіи

 

лжеучители

лишатся

 

силъ

 

и

 

даровъ,

 

принадлежащих'!,

 

сынам

 

ь

царства

 

небеснаго;

 

не

 

принадлея;а

 

духомъ

 

къ

 

цар-

ству

 

благодати,

 

они

 

не

 

внидутъ

 

и

 

въ

 

царство

 

сла-

вы.

 

Мній

 

наречется

 

т.

 

е.

 

будетъ.

 

Слово—мній

Спаситель

 

уиотребилъ

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

предыду-

щимъ

 

выраженіемъ —малыя

 

заповіьди;

 

но

 

оно

 

не

озпачаетъ

 

того,

   

что

 

лжеучитель

 

останется

 

въ

 

цар-
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ствѣ

 

.Ѵристовочъ,

 

занимая

 

низшую

 

степень

 

блажеп-

ства.

 

Господь

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

Фариссевъ

 

и

 

разу-

мѣетъ

 

ихъ

 

то.ікованіе

 

закона,

 

ихъ

 

праведность.

 

Но

въ

 

ст.

 

20-иъ

 

Онъ

 

ясно

 

говорить,

 

что

 

подобная

 

имъ

праведность

 

не

 

содѣлаетъ

 

участниками

 

царства.

Слѣдовательио,

 

когда

 

Господь

 

возвѣщаетъ,

 

что

 

нару-

шающие,

 

подобно

 

имъ,

 

нѣкоторыя

 

заповеди

 

и

 

науча-

юіціи

 

тому

 

же

 

другпхъ

 

будетъ

 

самымъ

 

малымъ

 

въ

царствѣ

 

Божіемъ,

 

то

 

Онъ

 

разумѣетъ,

 

что

 

этотъ

человѣкъ

 

навсегда

 

будетъ

 

удаленъ

 

отъ

 

царства

 

сла-

вы.

 

«Когда

 

ты

 

слышишь

 

слова:

 

меньшій

 

въ

 

цар-

ствіи

 

небесномъ,

 

говорить

 

св.

 

Златоустъ,

 

то

 

разу-

мѣй

 

іюдъ

 

оными

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

геенну,

 

или

 

му-

ченіе.

 

Ибо

 

возчожпо

 

ли,

 

чтобъ

 

топ,,

 

кто

 

назовет!»

брата

 

своего

 

глупымъ

 

и

 

нарушить

 

одну

 

заповѣдь,

былъ

 

ввсрженъ

 

въ

 

геенну;

 

а

 

кто

 

нарушить

 

весь

законъ

 

и

 

другихъ

 

доведетъ

 

до

 

сего,

 

будетъ

 

нахо-

диться

 

въ

 

царствіп?

 

Не

 

это

 

разумѣется

 

здѣсь,

 

но

то,

 

что

 

таковый

 

въ

 

то

 

время

 

будетъ

 

меньшим?,,

 

т.

е.

 

отвержепнымъ,

 

послѣдпимъ;

 

a

 

послѣдиій

 

безъ

сомнѣнія

 

иверженъ

 

будетъ

 

тогда

 

въ

 

геенну» 1 /.

Блюдите,

 

како

 

опасно

 

ходите,

 

не

 

якоже

немудра,

 

но

 

якоусе

 

преліудри:

 

искупуюа^е

 

вре-

лія,

 

я

 

ко

 

дніе

 

лукави

 

суть.

Ефсс.

 

о,

 

15.

   

16.

Какъ

 

быстро

 

несется

 

прсдъ

 

нами

 

потокъ

 

бѣ-

гущаго

 

времени!

 

Какъ

 

рѣзко

 

измѣняетъ

 

онъ

 

все,

что

 

уносить

 

въ

 

теченіи

   

своемъ!

Вотъ

 

старцы,

    

склонившіеся

    

къ

 

западу

  

своей

1)

 

Б.

 

на

 

Ев.

 

Мати.

 

1843.

 

М.

 

I.

  

313.
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жнзпп:

 

давно

 

M

 

они

 

были

 

въ

 

лѣтахь

 

мужества,

 

въ

лѣтахъ

 

юности!

 

Вотъ

 

н

 

юноши,

 

разцвѣтающіе

 

жпз-

нію:

 

давно

 

ли

 

мы

 

знали

 

ихъ

 

детьми,

 

знали

 

младен-

цами!

 

И

 

сколько

 

раз.іпчныхъ

 

состояній

 

испытали

мьі

 

всѣ!

 

Такъ

 

все

 

не

 

только

 

вокругь

 

насъ,

 

но

 

и

 

въ

пасъ

 

сампхъ

 

пзмѣняется

 

съ

 

тсчеиіемъ

 

времени.

Следовательно,

 

не

 

свободна

 

отъ

 

подчппснін

 

за-

кону

 

изменяемости

 

и

 

наша

 

душа,— невещественная,

бсзсмсртная?

Сотвориліъ

 

человека

 

по

 

образу

 

наіисліу

 

и

по

 

подобію

 

(Быт.

 

1,

 

26),

 

сказалъ

 

трісдпный

Господь

 

Богъ

 

предъ

 

сотворсніемъ

 

человека.

 

//.

сотворивши

 

тѣло

 

его,

 

вдуну

 

въ

 

лице

 

его

 

дыханіе

жизни,

 

а

 

бысть

 

человіькъ

 

въ

 

душу

 

живу

 

(Быт.

2,

 

7).

 

Какъ

 

дыханіе^жизнп,

 

душа

 

наша,

 

но

 

самой

нрнродѣ

 

своей,

 

ие

 

можете

 

оставаться

 

безъ

 

пзчѣ-

ненія:

 

нерсмѣны,

 

двпженіе

 

составляют!,

 

условія

 

на-

шей

 

ливши.

 

Но

 

она,

 

какъ

 

образъ

 

Божій,

 

должна

бы

 

изменяться

 

постоянно

 

къ

 

лучшему,

 

иметь

 

на-

нравлеиіе

 

къ

 

одному

 

только

 

добру,

 

и

 

въ

 

нсмъ

 

пере-

ходить

 

отъ

 

силы

 

вт,

 

силу,

 

отъ

 

славы

 

въ

 

славу.

Случилось

 

иначе:

 

грѣхъ

 

нерваго

 

человека

 

произ-

вел!,

 

въ

 

самой

 

природе

 

нашей

 

глубокое

 

разстрон-

ство.

 

И

 

теперь

 

душа

 

наніа,

 

оставаясь

 

по

 

прежне-

му

 

со

 

всегдашнею

 

иотребносгію

 

неремѣпъ

 

и

 

дея-

тельности,

 

не

 

всегда

 

изменяется

 

къ

 

лучшему,

 

не

всегда

 

стремится

 

къ

 

деятельности

 

доброй.

 

Такъ,

иногда

 

душа

 

воспламеняется

 

огнсмъ

 

любви

 

к

 

ь

 

свое-

му

 

Спасителю,

 

Господу

 

Іисусу,

 

въ

 

жпвомь

 

сознапін

Его

 

Божествениаго

    

велнчія

    

и

 

Его

 

безиреде.аьноіі
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любви

 

къ

 

ней;

 

иногда

 

какой-то

 

мракъ

 

затсчпяетъ

въ

 

ней

 

самую

 

мысль

 

о

 

Хрпстѣ

 

Ііісусв,

 

какая-то

холодность

 

проникаетъ

 

въ

 

преданное,

 

благодарное

Господу

 

сердце.

 

Въ

 

иное

 

время

 

пробулідается

 

въ

іюі і

 

усердіе

 

къ

 

молитве,

 

молнтвѣ

 

внимательной,

иродоллштельной,

 

отрадной;

 

въ

 

другое

 

время

 

овла-

девает!,

 

ею

 

разсѣянность,

 

мечтательность.

 

Бываетъ,

что

 

за

 

богослулісніемъ

 

чтспіе

 

слова

 

Бол;ія

 

слушает-

ся

 

съ

 

благоговѣйнымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

возбул;даетъ

вь

 

ней

 

искреннее

 

а;еланіе

 

исполнять

 

его;

 

бываетъ,

что

 

за

 

тВмъ

 

л;е

 

богос.іуліспіемъ

 

мысли

 

волнуются

различными

 

лиітсйскимп

 

ноисченіями,

 

душа

 

уносит-

ся

 

въ

 

міръ

 

суеты,

 

хотя

 

тЬло

 

находится

 

въ

 

храмѣ

Божісмъ.

 

Вне

 

храма

 

одішъ

 

и

 

тоть

 

тс

 

человѣкъ

 

то

становится

 

нравдпвъ,

 

сострадатсленъ,

 

терпѣливъ,

благодетелей?,,

 

любвсобиленъ,

 

то

 

лживъ,

 

л;естокъ,

неторпВливъ,

 

готовь

 

на

 

зло,

 

непавистливъ.

 

Такнмъ,

и

 

безчнслсннымъ

 

другнмъ,

 

пзмѣненіямъ

 

подвер-

гается

 

душа

 

наша.

Что

 

л;е

 

оказывается

 

слѣдствіемъ

 

всего

 

этого?

То,

 

что

 

мы

 

не

 

моліемъ

 

держаться

 

на

 

одной

 

и

 

той

н;е

 

степени

 

правственнаго

 

соетоянія,

 

но

 

или

 

прости-

раемся

 

впередъ

 

па

 

этомъ

 

пути,

 

или

 

идемъ

 

обратно.

Посему,

 

христіанинъ,

 

направляешь

 

ли

 

свою

лиізнь

 

по

 

духу

 

Евангелія,

 

стремись

 

неослабно

 

къ

награди

 

вышпяго

 

звапія

 

Боли

 

я

 

во

 

Христе

 

Іпсусѣ,

и

 

не

 

только

 

ііе

 

почитай

 

себя

 

достигшпмъ

 

цѣлн,

 

но

внимательно

 

смотри,

 

какъ

 

бы

 

не

 

уклониться

 

отъ

нея.

 

II

 

если

 

ты

 

не

 

прпблшкаешься

 

къ

 

пей,

 

то

 

не-

пременно

    

удаляешься:

 

на

 

потоке

   

быстротекущаго
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времени

 

мы

 

не

 

можемъ

 

установиться

 

неиодвнжно.

Блюдите,

 

говорит?,

 

Апостол?,,

 

како

 

опасно

ходите,

 

не

 

якоже

 

немудра,

 

но

 

якоже

 

пре-

ліудри:

 

искупующе

 

врелія,

 

яко

 

дніе

 

лукава

суть.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

по

 

этому

 

те

 

закону

 

изме-

няемости

 

всего

 

существующего

 

во

 

времени,

 

и

 

не-

достойным?,

 

христіапамъ

 

дана

 

возмолшость

 

перемѣ-

нить,

 

исправить

 

свою

 

жизнь.

 

Но

 

для

 

этого

 

необхо-

димо

 

собственное

 

наше

 

усиліе,

 

чтобы

 

при

 

помощи

Божіей

 

измениться

 

къ

 

лучшему:

 

безъ

 

такого

 

ста-

ранія,

 

время

 

само

 

но

 

себе

 

никогда

 

не

 

улучшит?,

нашей

 

нравственности,

 

не

 

сдѣлаетъ

 

насъ

 

истинны-

ми

 

христианами.

 

Если

 

иногда

 

оно

 

и

 

ослабляетъ

 

въ

насъ

 

ту

 

или

 

другую

 

худую

 

склонность,

 

то

 

такое,

не

 

отъ

 

нас?,

 

зависящее,

 

измѣпсніе

 

ne

 

поставится

намъ

 

въ

 

заслугу

 

предъ

 

судом?,

 

Божіпмъ.

 

Притомъ

же,

 

уклониться

 

отъ

 

зла

 

еще

 

не

 

значить

 

сотво-

рить

 

благо

 

(Псал

 

53.

 

15.).

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

сколь-

ко

 

соблазповъ,

 

сколько

 

поводовъ

 

ко

 

грѣху

 

въ

 

са-

моиъ

 

духѣ,

 

въ

 

самом?,

 

нанравленіи

 

того,

 

или

 

дру-

га»

 

о

 

времени.

 

Оттого

 

на

 

мѣсто

 

одной

 

ослабѣвшей

страсти

 

часто

 

возникает?,

 

въ

 

душѣ

 

несколько

 

дру-

гпхъ.

 

Как?,

 

же

 

много

 

пул;

 

но

 

випмапія

 

и

 

усилія,

чтоб?,

 

намъ

 

не

 

закоснѣть

 

въ

 

грѣхахъ,

 

не

 

состарѣть-

ся

 

въ

 

беззакопіяхъ.

 

Время

 

течетъ,

 

не

 

останавли-

ваясь;

 

с?,

 

теченіеиъ

 

времени,

 

вт,

 

случаѣ

 

нашей

безпечности

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія,

 

мы

 

изменяемся

 

все

къ

 

худшему,

 

незаметно.

 

Блюдите,

 

говорить

 

Апо-

стол?,,

 

како

 

опасно

 

ходите,

 

не

 

яко

 

же

 

немудри,
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но

 

яко

 

же

 

преліудри:

 

искупующе

 

врелія,

яко

 

дніе

 

лукави

 

суть.

Мало

 

ли,

 

много

 

ли

 

остается

 

такихъ

 

дпей

 

нашей

жизни,

 

но

 

оНи

 

быстро

 

приблизить

 

насъ

 

к?>

 

тому

нредѣлу,

 

за

 

которымъ

 

прекратится

 

время,

 

наступить

вѣчность,

 

не

 

будетъ

 

возможности

 

покаяться,

 

испра-

виться.

 

Убоимся

 

же

 

послѣдствій

 

нашей

 

безпечности

о

 

своемъ

 

снасеніи;

 

позаботимся

 

о

 

точъ,

 

чтобы

 

пре-

успевать

 

намъ

 

въ

 

христіанскомъ

 

благочестіи,

 

измѣ-

няться

 

къ

 

лучшему.

 

Позаботимся,

 

пока

 

для

 

насъ

еще

 

продолл;ается

 

это

 

всепзмѣняющее

 

время.

 

На-

ступить

 

вечность...

О

 

если

 

бы

 

никому

 

нзъ

 

насъ

 

не

 

вступать

 

въ

нее

 

съ

 

застарелыми

 

отъ

 

времени

 

грехами,

 

обвет-

шавши

 

отъ

 

беззаконін,

 

а

 

вступить

 

съ

 

душею

 

об-

новленною

 

дѣйствіемъ

 

благодати

 

Боа.іей,

 

когда

Господу

 

угодно

 

будете

 

призвать

 

туда.

 

Для

 

этой

цѣли

    

Онъ

    

и

   

продолліаетъ

  

время

   

нашей

   

лиізнн.

Протогерей

 

Стефане

  

Кашменскгй.

СЛОВО

 

къ

 

молодымъ

 

людямъ.
(Окончаніе,!

 

(*).

Еще

 

одна

 

нзъ

 

главнейших?,

 

нричнп?,

 

недоста-

точнаго

 

уснѣха

 

въ

 

нашей

 

общественной

 

дѣятель-

ности

 

заключается,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

въ

 

том?,,

что

 

у

 

насъ

 

очень

 

мало

 

даютъ,

 

или

 

почти

 

вовсе

 

не

даютъ

 

значенія

 

нравственности

 

въ

 

дѣлахъ

 

обще-

ственных?».

 

Известная

 

способность

 

и

 

некоторая

подготовка

 

къ

 

дѣлу,

 

помимо

 

всякнхъ

 

случайныхъ

условій,

 

у

 

нас?,

 

все

 

еще

 

требуется

   

отъ

 

обществен-

О

 

Gài

 

Euap.

 

Вѣдсш.

 

1866

 

г.

 

№

 

3.

«
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наго

    

деятеля;

 

но

    

что

 

касается

   

до

 

нрлвствепныхъ

качествъ

 

и

 

требованій,

 

до

 

них?,,

 

собственно

 

говоря,

никогда

 

почти

 

не

 

бывает?,

   

дііла

 

ни

 

тому,

 

кто

 

при-

нимает!»

 

на

 

себя

 

общественную

 

дѣятельность,

 

и

 

ни-

кому

 

другому.

 

Правильная

 

мысль,

 

что

 

добрая

 

нрав-

ственность

    

(а

 

темь

 

болѣе

    

одинъ

   

нарулшын

 

вид?,

нравственности,

   

лицемерная

    

нравственность)

  

сама

по

 

себе

 

не

 

чожеть

    

заменить

 

въ

 

человѣкѣ

 

способ-

ности

    

къ

 

известному

   

дъму,

 

т.

 

е.

   

не

 

может?»

 

дать

обществу

 

ни

 

хороших?»

   

ОФіщеровт,

 

при

 

подостаткѣ

иоонпаго

 

образованія

    

и

 

способностей

 

к?,

  

военному

дѣ.іу, — ни

 

хорошихъ

   

учителей

 

при

 

недостатке

 

зна-

нія

 

и

 

педагогической

 

опытности,—пи

 

хороших?,

 

ли-

гераторовъ

 

при

 

неумѣпьи

   

писать

    

и

 

т.

 

д.

    

По

 

эту

правильную

    

мысль

    

у

 

паст,

    

исказили,

    

довели

   

до

крайности,

 

извратили

    

въ

 

совершенно

 

другую

 

лолі-

нуіо

 

и

 

вредную

 

мысль,

   

что

 

для

 

общественной

 

дея-

тельности

    

вовсе

   

не

   

нул.на

   

нравственность,

    

что

между

   

общественною

     

деятельностью

   

и

   

личною

иравственностію

 

деятелей

   

пѣть,

 

не

  

мол.етъ

 

быть,

и

 

не

 

доллшо

 

быть

 

ничего

   

общаго.

 

У

 

нас?,

   

никого

не

 

удивит?,,

 

папротивъ

 

всѣмъ

 

покажется

 

совершен-

но

 

справедливою

   

въ

 

сущности

   

превратная

 

и

 

вред-

ная

 

мысль,

 

что

 

молшо

 

быть

   

хоронншъ

 

обществен-

ным?,

 

деятелем?,,

 

прекраснымъ

 

ОФііцеромъ,

 

образцо-

вым?»

 

чиновником?»,

 

отличнымъ

  

двигателем?»

 

народ-

ной

   

промышленности

   

и

  

торговли—и

    

быть

 

въ

 

то

же

 

время

 

чсловѣкомъ

   

безиравственнымъ.

 

Мало

 

то-

го—ОФПцеромъ,

 

чпновпнкомъ,—у

 

паст,

 

равнодушны

къ

 

нравственпымъ

   

требовапіямь

    

дал;е

  

в?,

 

так

 

ихъ
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СФерах?»

 

л;нзнп

 

и

 

деятельности,

 

который

 

главным?,

образ*омъ

 

могутъ

 

дерліаться

 

на

 

нравственном!,

 

влія-

нін.

 

У

 

насъ

 

думаютъ,

 

что

 

молшо

 

быть

 

прекрас-

нымъ

 

отцомъ

 

семейства,

 

образцовым?»

 

воспитателен?»

юношества,

 

великцмъ

 

иророкочъ— карате.іемъ

 

и

учителемъ

 

цѣлаго

 

общества,

 

поэтом?,,

 

публнцис-

томъ—и

 

быть

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

человѣкомъ

 

безнрав-

ственнымъ.

 

Какіе

 

плоды

 

нзт,

 

этого?

 

Во

 

всѣхъ

 

СФе-

рахъ

 

общественной

 

жизни—нравственное

 

растлѣніе

и

 

зараза,

 

отъ

 

которой

 

трудпо

 

уберечься

 

самой

 

чи-

стой

 

и

 

самой

 

крѣпкой

 

натурѣ,

 

которая

 

не

 

поддает-

ся

 

никакимъ

 

внѣшнимъ

 

реФорматорскимъ

 

мѣрачъ,

имепно

 

потому,

 

что

 

наружныя

 

лекарства

 

не

 

помо-

гаютъ

 

там?»,

 

гдѣ

 

корень

 

болѣзни

 

кроется

 

глубоко

внутри.

 

Неправосудіе

 

и

 

лихоимство

 

і;ъ

 

адмииистра-

ціи,

 

обман?»

 

и

 

банкротство

 

въ

 

торговле

 

и

 

промыш-

ленности,

 

Формальное

 

иснолненіе

 

обязанностей

 

поч-

ти

 

во

 

всѣхъ

 

сФерахъ

 

государственной

 

и

 

обіцествен-

пой

 

слулібы,

 

угнетеніе

 

или

 

растлѣніе

 

молодых?»

сплъ

 

въ

 

образоваиіи

 

и

 

воспитаніи,— недобросовѣст-

ность

 

обращенія

 

съ

 

словом?,

 

и

 

мыслью,

 

ради

 

лов-

кой

 

Фразы

 

и

 

выгодной

 

платы,

 

готовая

 

затуманить

и

 

развратить

 

тысячи

 

умов?»

 

въ

 

литературе,

 

раз-

лад?»

 

и

 

ослабленіе

 

самых?,

 

кровныхъ

 

связен

 

в?,

семьѣ,

 

и

 

почти

 

совершенное

 

отсутствіе

 

связей

 

об-

щественных?»,

 

недостатокъ

 

взаимнаго

 

сочувствія,

довѣрія

 

и

 

уваженія,

 

холодность

 

и

 

апатія

 

къ

 

интере-

сам

 

ь

 

страны

 

и

 

народа!

 

Кто

 

скал;етъ,

 

что

 

эти

 

страш-

ный

 

нравственный

 

бо.іѣзни

 

чужды

 

нашему

 

обще-

ственному

 

организчу?

 

И

 

нечего

 

ліаловаться

 

на

 

н.чхъ

14
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и

 

нечего

 

надѣяться

 

исправить

 

их?»

 

какими

 

ннбудь

внешними

 

средствами,

 

пока

 

будетъ

 

оставляться

безъ

 

вниманія

 

самый

 

корень

 

этихъ

 

болезней,

 

пока

у

 

насъ

 

не

 

перестанут?,

 

думать,

 

что

 

можно

 

весь

 

вѣкъ

прожить

 

отлично,

 

и

 

вслпкія

 

услуги

 

обществу

 

ока-

зать,

 

и

 

пріобрѣсть

 

всеобщее

 

уваженіе,

 

нисколько

не

 

заботясь

 

о

 

нравственности.

 

Общество

 

какъ

 

буд-

то

 

или

 

вовсе

 

пе

 

задается

 

самымъ

 

вопросочъ

 

о

 

томъ,

что

 

такое

 

нравственность,

 

или

 

если

 

и

 

создаетъ

 

се-

бѣ

 

извѣстные

 

нравственные

 

идеалы

 

и

 

трсбовапія,

то

 

самые

 

произвольные,

 

до

 

крайности

 

ограничен-

ные,

 

нерѣдко

 

вовсе

 

превратные,

 

и

 

потому

 

до

 

край-

ности

 

разнообразные

 

и

 

измѣнчпвые,

 

смотря

 

но

 

ду-

ху

 

времени

 

и

 

характеру

 

круліка,

 

в?»

 

которомъ

 

та-

ковые

 

идеалы

 

и

 

требованія

 

создаются.

 

Там?»

 

нрав-

ственностью

 

называютъ

 

умѣнье

 

прилично

 

вести

 

се-

бя

 

внѣшннмт,

 

образомъ,—прилично

 

ходить,

 

сидеть,

кланяться,

 

говорить

 

и

 

т.

 

п.;

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ—

современное

 

нравственное

 

требовапіе,

 

наоборотъ,

эмансипація

 

отъ

 

всякихъ

 

прилнчій,

 

полнейшая

 

без-

цереионность

 

и

 

оригинальность

 

въ

 

одеждѣ,

 

разго-

ворѣ,

 

образѣ

 

л;пзни

 

и

 

т.

 

п.

 

Тамь

 

выше

 

всего

 

це-

нятся

 

лицемѣріе

 

и

 

хаиженство,

 

a

 

здѣсь

 

вольномыс-

ліе

 

и

 

пебрелиюсть

 

ко

 

всему

 

святому;

 

тамъ

 

больше

всего

 

поощряют?,

 

безеловесность

 

и

 

рабскую

 

покор-

ность,

 

здѣсь

 

великим?,

 

нравственным?»

 

подвигомъ

считается

 

всякая

 

грубость

 

и

 

дерзость,

 

особенно

предъ

 

высшими

 

себя.

 

Въ

 

такъ

 

называсмомъ

 

обще-

ственномъ

 

мнВціп

 

опоры

 

для

 

преграждения

 

вред-

ныхъ

 

безнравствеішыхъ

   

вліяній

    

нельзя

 

найти

 

ни-
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какой.

 

Оно

 

большею

 

частно

 

остается

 

равнодуш-

пычь

 

къ

 

сачымъ

 

возмутительнынъ

 

и

 

вреднымъ

явлен

 

ія.иъ

 

общественной

 

нравственности,—иногда

какъ

 

будто

 

вооружается

 

грознымъ

 

приговоромъ

протнвъ

 

общественныхъ

 

пороковъ;

 

но

 

въ

 

какую

сторону

 

направляется

 

эта

 

гроза

 

общественпаго

 

при-

говора,

 

почему

 

только

 

вгь

 

ту,

 

а

 

не

 

во

 

многія

 

другія,

болѣе

 

значительныя—это

 

совершенно

 

зависитъ

 

отъ

какой

 

нибудь

 

случайности,

 

или

 

отъ

 

внѣшнихъ

 

об-

стоятельств'!.:

 

поэгому-то

 

такь

 

часто

 

и

 

нзмѣпяютея

требованія

 

и

 

приговоры

 

общественпаго

 

мнѣнія.

Вчера

 

оно

 

съ

 

безпощадною

 

строгостью

 

карало

 

вся-

кое

 

необычное

 

пролвленіе

 

самостоятельности

 

и

 

ум-

ствепной

 

силы,

 

преимущественно

 

въ

 

молодомъ

 

воз-

растѣ,

 

а

 

сегодня

 

руконлещетъ

 

всикимъ

 

проявле-

ніямъ

 

уяіе

 

не

 

самостоятельности,

 

а

 

просто

 

нрояв-

леніичъ

 

своеволія,

 

и

 

боится

 

сказать

 

правдивое

 

сло-

во

 

такъ

 

называемому

 

молодому

 

ноколѣнію.

 

Вчера

оно

 

подавляю

 

своимъ

 

презрѣпіемъ

 

увлеченіе

 

и

соблазнъ

 

въ

 

слабой

 

а?епщішѣ,

 

(поощряя,

 

вирочемъ,

своимъ

 

потворством?.,

 

а

 

иногда

 

похвалами

 

грубый,

грязной

 

и

 

холодно-расчитанпый

 

развратъ

 

мул; чипы,

поставляющаго

 

своею

 

специальностью

 

обольщенія

 

и

побѣды

 

извѣстнаго

 

рода);

 

сегодня

 

же

 

обществен-

ное

 

мнѣніе

 

съ

 

полнѣйшимъ

 

равнодушіемъ

 

слушаетъ

и

 

похваливаетъ

 

за

 

бойкость

 

рѣчи

 

новыя

 

теоріи

 

о

томъ,

 

что

 

бракъ

 

есть

 

предразеудокъ,

 

дѣвпческая

стыдливость

 

и

 

невинность— глупость,

 

коздержапіе

отъ

 

страстей

 

-грѣхъ

 

противъ

 

природы,

 

сенейпыя

связи —деспотизмъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Вчера

 

общественное

 

шіѣ-



au)

 

п.

 

нсшіоаирны

 

.i

 

ь

 

уеердіемъ

 

ратовало

 

против

 

7.

взяточннковъ

 

(конечно

 

только

 

на

 

словаѵь,

 

на

 

дт.лт»

взяточники

 

всегда

 

могли

 

пользоваться

 

почетомъ

 

и

веѣчи

 

выгодами

 

общественнаго

 

нолол.еиія), — сего-

дня

 

;ке

 

оно

 

чуть

 

само

 

не

 

начинаетъ

 

опять

 

склонять-

ся

 

къ

 

тому

 

мнѣнію,

 

что

 

безъ

 

взяточников'!,

 

обще-

ство

 

существовать

 

не

 

моа;етъ,

 

и

 

возстанать

 

про-

тивъ

 

нпхь—одно

 

вольнодумство.

 

Да;ке

 

не

 

вчера

 

и

не

 

сегодня,

 

а

 

тутъ

 

;ке

 

въ

 

одно

 

время

 

и

 

въ

 

одномъ

мѣстѣ—въ

 

одномъ

 

извѣстное

 

нравственное

 

свойство

подвергается

 

приговору,

 

а

 

въ

 

другоиъ

 

оно

 

поощ-

ряется,

 

напримѣръ

 

осуждается

 

какъ

 

низость

 

вся-

кое,

 

даже

 

и

 

па

 

разумныхъ

 

осповаиіяхъ

 

допускаемое,

сознательное

 

прпзнаніе

 

авторитетовъ—на

 

словахъ,—

и

 

поощряется,

 

какъ

 

мягкодушіе

 

и

 

любезность,

 

са-

мое

 

униженное

 

прислулшванье

 

передъ

 

милостивца-

ми —на

 

дѣіѣ;— подвергаются

 

осмѣяиію

 

и

 

возбуліда-

ютъ

 

отврашепіе,

 

какъ

 

иризнакъ

 

варварства,

 

всявіл

проявленіл

 

грубости

 

и

 

дерзости

 

на

 

сходиахъ

 

кресть-

янскихъ,—и

 

вызываютъ

 

въ

 

иныхъ

 

образованных!,

людяхъ

 

тайное,

 

а

 

въ

 

иныхъ

 

явное

 

сочувствіе

 

и

удивленіе

 

подобный

 

же

 

явлепія

 

въ

 

самой

 

высокой

СФерѣ

 

общественной

 

жизни—въ

 

литературѣ.

 

Нако-

нецъ,

 

къ

 

довершенію

 

всего,

 

безнравственность

 

воз-

водится

 

въ

 

нринципъ,

 

оправдывается

 

цѣлымъ

 

стро-

еиь

 

нарочно

 

прндуманныхъ

 

для

 

того

 

Фальшивым.

философскихъ

 

теорій.

 

Отвергаются

 

ввчныя,

 

св.

 

ве-

рою

 

заиовѣданныя,

 

разумочъ

 

и

 

вѣчпымъ

 

оныгомъ

оправданный,

 

начала

 

нравственности,

 

т.

 

е.

 

начала

любви

 

и

 

сачоотверженія.

    

II

 

на

 

мѣсто

 

того

 

пропо-
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вьдустел

 

' эгопзчъ,

 

какъ

 

единственный

 

двигатель,

какъ

 

живое

 

начато

 

всякой

 

дѣлте.гыюсти

 

личной

 

и

общественной,

 

(а

 

дабы

 

открытая

 

теорія

 

эгоизма

 

са-

ма

 

по

 

себѣ

 

не

 

отта

 

шивала

 

своею

 

явпою

 

нелѣпостью

и

 

безобразіемъ,

 

проновьдпики

 

этой

 

теоріи

 

старают-

ся

 

маскировать

 

ее,

 

объясняя

 

слово

 

«эгоизмъ»

 

въ

повомъ,

 

ни

 

для

 

кого

 

пе

 

нривычномъ

 

счыслъч

 

припи-

сывая

 

ему

 

вовсе

 

не

 

сродныя,

 

отъ

 

тѣхъ

 

aie

 

отвер-

ліенныхъ

 

иачалъ

 

любви

 

и

 

еачоотверл;енія

 

заимство-

ванныя

 

черты,

 

дабы

 

путаницею

 

словъ

 

спутать

 

са-

мыя

 

нонятія

 

въ

 

обществѣ,

 

и

 

съ

 

большпмъ

 

удоб-

ствомъ

 

пролить

 

въ

 

души

 

довѣрчпвыхъ

 

людей

 

лдъ

въ

 

подслащенномь

 

впдѣ).

 

Преклоняются

 

съ

 

благо-

говѣнісмъ,

 

какъ

 

иредъ

 

великимъ

 

философскимъ

открытіемъ,

 

иредъ

 

парадоксальною

 

мыслью

 

ипо-

земнаго

 

писателя,

 

что

 

нравственнаго

 

прогресса

 

въ

общсствѣ

 

нТ.тъ

 

и

 

не

 

долито

 

бьіть,

 

что

 

благоеосто-

яніе

 

обществь

 

единственно

 

зависитъ

 

отъ

 

одного

умствепнаго

 

прогресса

 

(иакоилеиія

 

знаиій)

 

и

 

мате-

ріа.іьпаго

 

(накоплеиія

 

богатств?»).

 

Такт,

 

ли

 

оно

па

 

самомь

 

дѣль?...

 

Да,

 

в.ііяніе

 

нравственных?»

 

силъ

на

 

общественное

 

б.іагосоетояпіе

 

не

 

такъ

 

замѣтно,

какъ

 

в.ііяніс

 

зпаній

 

и

 

матеріальнаго

 

довольства,

 

по-

точу

 

что

 

оно

 

распространяется

 

болѣе

 

сокровен-

нымъ

 

нутсчъ

 

и

 

касается

 

не

 

одпѣхъ

 

вніішнпхъ

(часто

 

обнанчнвыхт.)

 

сторонъ

 

общественпаго

 

благо-

состояніл,

 

а

 

самой

 

его

 

внутренней

 

основы.

 

Конеч-

но,

 

и

 

самой

 

суммы

 

нравственных?,

 

силъ

 

въ

 

обще-

ствѣ

 

нельзя

 

вымѣрять

 

аршином?»,

 

вывѣеить

 

Фунта-

ми,

 

вычислить

    

статистически

    

съ

 

такою

 

же

    

том-



•=

 

яв-

ностью,

 

пли

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

приблизительною

вероятностью,

 

как?,

 

онрсдѣляется

 

въ

 

статнстнкѣ

количество

 

народнаго

 

богатства,

 

или

 

количество

грамотныхъ

 

люден,

 

учебных?,

 

заведсній

 

и

 

печат-

пыхъ

 

кнплчскъ,

 

выходящнхъ

 

въ

 

извѣстномъ

 

году

въ

 

нзвѣстном?»

 

государств!,

 

(что

 

впрочсмъ

 

еще

 

не

всегда

 

слуліптъ

 

вѣрнымт»

 

показателемъ

 

самаго

 

ум-

ственнаго

 

прогресса

 

в?,

 

обществу).

 

Поэтому-то,

естественно,

 

влілніе

 

нравственных?,

 

силъ

 

в?,

 

обще-

ств!,

 

остается

 

пезачѣтныч?»

 

для

 

такихъ

 

мудрецовъ

пыпѣшпяго

 

вѣиа,

 

которые

 

на

 

все

 

смотрятъ

 

съ

 

гру-

бо-матеріальноіі

 

точки

 

зрѣиія,

 

которые

 

привыкли

все

 

мѣрять

 

на

 

аршинъ,

 

вѣсить

 

па

 

Фунты.

 

Но

 

вѣрь-

те

 

нелоашому

 

слову

 

писателя,

 

что

 

сѣмя

 

святое

есть

 

стояніе

 

міра,

 

т.

 

е.

 

что

 

истинная

 

нравствен-

ность

 

есть

 

самая

 

коренная,

 

самая

 

глубокая

 

основа

б.іагосостолнія

 

не

 

только

 

отдѣльныхъ

 

обществъ,

но

 

и

 

цѣлаго

 

человѣчества.

 

Вѣрьте

 

старой,

 

въ

 

ста-

рых?,

 

плохпхъ

 

учебннкахъ

 

часто

 

повторявшейся,

 

а

в?»

 

новых?,

 

лучшпхъ

 

к?,

 

соліалѣпію

 

рѣдко

 

встрѣчаю-

щепея,

 

истинѣ,

 

что

 

только

 

добродѣтелямн

 

возвы-

шаются,

 

поддерлшваются

 

и

 

процвѣтаютъ

 

общества

и

 

государства,

 

а

 

упадокъ

 

нравственный

 

всегда

 

слу-

HtiiTb

 

въ

 

нпхъ

 

источникомъ

 

и

 

нредвѣстіемт»

 

самаго

по

 

іптпческаго

 

наденія.

 

Как?,

 

это

 

бывает?.,

 

пепонят-

но

 

развѣ

 

не

 

Лчелаюіцечу

 

понимать.

 

Развѣ

 

же

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ

 

для

 

обшества

 

все

 

равно—будем?»

 

ли

мы

 

привязаны

 

к?,

 

своей

 

родипѣ

 

только

 

потому,

 

что

здьсь

 

наши

 

домы,

 

имущества,

 

и

 

здѣсь

 

нам?.

 

а;ало-

ванье

 

даютъ,

 

н.іп — но

   

искренней

  

любви

 

к?,

 

отече-
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ству,

 

въ

 

живом?»

 

сознаніи

 

тѣх?»

 

нравствеппыхъ

 

свя-

зей

 

съ

 

ннмъ,

    

которыя,

   

можно

   

сказать,

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

обхватывают?»

 

нашу

 

жизнь?

 

Развѣ

 

для

 

об-

щества

 

все

 

равно,

    

будем?,

 

ли

   

мы

   

участвовать

 

въ

его

 

интерссахъ

 

на

 

столько,

 

на

 

сколько

 

они

 

касают-

ся

 

нашего

 

кармана,

 

пли,

 

наоборотъ,

 

готовы

 

будемъ

въ

 

случаѣ

 

пужды

 

а«ертвовать

 

своими

 

личными

 

инте-

ресами

 

для

 

блага

 

общественпаго?

  

Развѣ

 

для

 

обще-

ства

   

все

 

равно,

    

что

   

мы

   

не

 

будемъ

   

обманывать

другъ

 

друга,

 

воровать,

    

убивать

   

только

 

въ

 

такпхъ

случаяхъ,

 

когда

 

это

 

не

 

удобно

 

сдѣлать,

 

когда

 

чрезъ

это

 

могкетъ

 

выйти

 

вредъ

 

для

 

нас?»

 

же

 

самих?.,

 

ког-

да

 

грозить

 

страх?,

 

полиціи

 

и

 

ответственность

 

предъ

законом?.,

   

или

   

ase,

 

что

   

мы

   

будемъ

 

отвращаться

всѣхъ

 

нодобныхъ

 

преступленій

 

по

 

своему

 

нравствен-

ному

 

чувству?

   

Развѣ

 

для

 

общества

 

все

 

равно—бу-

дут?»

 

ли

 

распространены

 

между

 

его

 

членами

 

добрые,

простые

 

и

 

строгіе

   

нравы,

   

или

 

роскошь,

 

чувствен-

ность,

 

развратъ,

   

изнѣл;снность,

   

слабодушіе,

 

види-

мым?,

 

образомъ

   

нравственно

   

и

 

Физически

 

растлѣ-

вающія

 

и

 

убивающія

   

общество?

 

Развѣ

 

для

 

обще-

ства

 

все

 

равно—будутъ

   

ли

 

въ

   

семьяхъ

 

отношения

между

 

иул;емъ

   

и

 

женой

   

основываться

   

на

 

одних?»

случайныхъ

   

увлеченіяхъ

   

чувственности

 

и

 

разече-

тахъ

 

корысти,

    

и

 

отпошенія

   

между

 

родителями

   

и

дѣтьмн

 

на

 

внѣшнихъ

 

строго

   

опредѣлепиыхъ

 

граж-

данскнхъ

 

постановлсніяхт», —или

 

на

 

высокомъ

 

созна-

нін

   

святости

 

семейнаго

   

союза,

   

благослов.іяемаго

самимъ

   

Господомъ,

   

на

   

нравствепныхъ

   

началахъ

взаимной

 

любви,

   

взанчнаго

   

увал.енія,

   

взаимнаго
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списхолідсііія

 

и

 

т.

 

д.

 

Развѣ

 

для

 

общества

 

все

 

рав-

но—будемъ

 

ли

 

мы

 

исполнять

 

въ

 

нем?,

 

своп

 

обязан-

ностн,

 

я— свящеиппчсскія,

 

вы—оФіщерскія,

 

он?.—

чиновнически!,

 

только

 

потому,

 

что

 

какъ—будто

 

ка-

кая-то

 

судьба

 

меня

 

сдѣлала

 

священникомъ,

 

васъ—

ОФпцерамп,

 

его—чпновиикомъ,

 

и

 

пасъ

 

здѣсь

 

поятъ

и

 

корчять,

 

а

 

больше

 

намъ

 

дѣться

 

некуда,

 

по

 

не-

достатку

 

подготовки

 

къ

 

другим?»

 

занятіям?.,

 

или

калідый

 

изъ

 

насъ

 

будетъ

 

исполнять

 

свои

 

обязан-

ности

 

по

 

любви

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

но

 

высокому

 

со-

знапію

 

святости

 

и

 

валшости

 

его

 

въ

 

велнкомъ

 

дѣлѣ

общеетвеппочъ?

 

Такъ,

 

мы

 

говорнмъ,

 

только

 

уму,

извращенному

 

лолшыми

 

теоріями,

 

до

 

Фанатизма

предубѣ;і;денночу

 

противъ

 

истины,

 

на

 

каяідомъ

шагу

 

свидетельствуемой

 

лшзныо,

 

моліно

 

не

 

попять,

какое

 

вліяніе

 

пмѣетъ

 

нравственность

 

на

 

благосо-

стояніе

 

обществъ.

 

Она

 

воистину

 

есть

 

глубочаіішая

основа

 

самаго

 

существованія

 

и

 

крепости

 

ихъ,

 

и

никакое

 

накоп.іеніе

 

богатствъ,

 

дал;е

 

никакое

 

накоп-

лсніе

 

знанііі

 

не

 

спасетъ

 

общество

 

отъ

 

погибели

тамъ,

 

гдв

 

меліду

 

членами

 

общества

 

будутъ

 

распро-

странены

 

роскошь,

 

чувственпость,

 

развратъ,

 

лѣ-

ность,

 

изнѣл;енность,

 

взаимное

 

педовѣріе,

 

эгоизмъ,

ліесткость

 

сердечная,

 

холодность

 

къ

 

родинѣ,

 

апатія

къ

 

пнтересамъ

 

общественнымъ,

 

накопецъ,

 

какъ

корень

 

всякаго

 

зла,

 

недостатокъ

 

прочных?»

 

убѣлие-

нін

 

и

 

отеутствіе

 

страха

 

Бон;ія

 

въ

 

совѣстп

 

и

 

сердцѣ.

Поэтому

 

нельзя

 

отдѣля

 

гь

 

дела

 

общественнаго

 

отъ

 

дѣ-

ла

 

нравствен

 

наго,— и

 

всякому

 

вступающему

 

на

 

попри-

ще

 

общественной

 

деятельности,

 

прсл;де

 

всего

 

нужно
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спросить

 

себя,

 

нравственный

 

ли

 

онъ

 

человѣкъ.

 

Вся-

кому

 

л;слающему

 

поелулшть

 

обществу,

 

ирел?де

 

все-

го

 

нуліно

 

дать

 

обществу

 

вт.

 

себе

 

самомъ

 

хорошаго

члена.

 

Всякому,

 

ревнующему

 

о

 

прогресс!»—усовер-

шенствованіи

 

общества,

 

доллшо

 

начать

 

нравственное

.леовершепетвованіе

 

съ

 

себя

 

самаго.

 

Здесь

 

нулшо

Строгое

 

еачонспытаиіе,

 

искреннее

 

стрем.іеніе

 

къ

нравственному

 

совершенству,

 

твердая

 

рѣгаимость

на

 

подвигъ

 

и

 

борьбу.

 

У

 

насъ

 

наоборотъ

 

бываетъ.

У

 

насъ

 

ппой

 

готовъ

 

все

 

общество,

 

все

 

человече-

ство

 

преобразовать,

 

тысячи

 

людей

 

уму

 

и

 

нрав-

ственности

 

научить,

 

только

 

о

 

собственномъ

 

ис-

правленіи

 

никогда

 

не

 

думаетъ,

 

съ

 

одпою

 

ка-

кою

 

нпбудь

 

мелкою

 

страстью,

 

или

 

привычкой

 

въ

себе

 

саномъ

 

бороться

 

у

 

него

 

рѣшнчости

 

нѣтъ.

Стреѵыеиіе

 

къ

 

иравственому

 

совершенствапію,

 

лич-

іі!»ій

 

подвиг?.,

 

борьба

 

съ

 

собою—для

 

пашего

 

вре-

мени

 

не

 

прнвычпыя

 

слова!

 

Не

 

удивительно,

 

что

 

въ

наше

 

время

 

распространяется

 

и

 

имѣетъ

 

успѣхъ

грубое

 

ученіе,

 

что

 

въ

 

человеке

 

свободы

 

нѣтт»,

борьба

 

съ

 

самимъ

 

собой

 

и

 

личное

 

усовершенство-

ваніе —невозмолшы,—человѣк?.

 

во

 

всей

 

своей

 

жизни

и

 

деятельности—игрушка

 

внешних?»

 

вліяній.

 

Не

удивптельпо,

 

мы

 

говорнмъ,

 

что

 

этому

 

ученію

вврятъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

какъ

 

будто

 

на

 

самом?,

 

дѣлѣ

 

жи-

вется

 

только

 

по

 

вліянію

 

внешних?,

 

обстоятельстве,

где

 

о

 

нравственном?,

 

усовершенствованіп,

 

о

 

лич-

ном?,

 

подвиг!,,

 

о

 

оорьоѣ

 

с?»

 

сооою

 

и

 

помину

 

нѣтъ.

Но

 

нора

 

л;е

 

паконецъ

 

пробудиться

 

отъ

 

такого

усынлсиія

 

и

 

разслабленія

 

нраве гксішаго,

 

угрожаю-
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шаго

 

крайннмъ

 

нзмелчаніемъ

 

характеровъ

 

и

 

утра-

той

 

всяких?,

 

личныхъ

 

доблестей

 

въ

 

обществ!..

 

Пора

признать,

 

что

 

все

 

наши

 

Фразы

 

о

 

благѣ.

 

обществен-

ном?,

 

ни

 

на

 

шагъ

 

не

 

подвинут?,

 

общества

 

на

 

пути

пстиннаго

 

прогресса,

 

пока

 

мы

 

будем?,

 

оставлять

безъ

 

вннманія

 

свое

 

личное

 

нравственное

 

благо.

 

Не

спрашивайте,

 

какимъ

 

образомъ

 

каждый

 

изъ

 

насъ

мог?,

 

бы

 

принести

 

пользу

 

обществу

 

своими

 

личны-

ми

 

подвигами

 

н

 

добродетелями,

 

своимъ

 

правствен-

нымъ

 

усовсриіенствованіемъ.

 

Нравственное

 

вліяніе

распространяется

 

въ

 

обществѣ,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

гово-

рили,

 

путем?,

 

не

 

столько

 

явнымъ,

 

какъ

 

распростра-

няется

 

например?»

 

знаніе,

 

или

 

богатство;

 

способа

его

 

распространена

 

нельзя

 

объяспить

 

как?»

 

нибудь

механически;

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

мепѣе

 

опо

 

есть

 

Фактъ

несомненный.

 

Добрый

 

нравственный

 

чсловѣкъ

 

уже

темь

 

одннмъ

 

приносить

 

пользу

 

обществу,

 

ЧТО

 

Hi

 

II-

ветъ

 

в?»

 

обществѣ.

 

Кругом?,

 

него

 

на

 

всѣх?,,

 

нмѣю-

щпхъ

 

к?»

 

нему

 

болѣе

 

пли

 

менѣе

 

блнзкія

 

отношенія,

распространяется

 

вліяпіе

 

добрыхъ

 

понятііі,

 

добрыхъ

чувств?»,

 

добрыхъ

 

привычекъ,—и

 

трудно

 

сказать,

гдѣ

 

будетъ

 

предѣлъ

 

распрострапенію

 

этого

 

добраго

в.ііяпія.

 

Жизнь

 

человѣка

 

нравственнаго

 

в?»

 

обще-

стве

 

епоеобетвуетъ

 

возвышенію

 

строя

 

обществен-

ной

 

нравственности,

 

очищении—так?»

 

сказать—

самой

 

нравственной

 

атмосферы

 

общества.

 

Венное

общество

 

пчѣетъ

 

своіі

 

нравственный

 

строй,

 

свою

нравственную

 

атмосферу;

 

смотря

 

по

 

качеству

 

этой

атмосферы,

 

одпо

 

общество

 

называютъ

 

безнрав-

ственными

    

другое—болѣе

     

нравственнымъ.

    

Эта
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атмосфера

 

имеет?»

 

такое

 

ліс

 

сильное

 

в.ііяпіс

 

па

 

но:

нятія

 

и

 

правы

 

отдѣлыіыхъ

 

членовъ

 

общества,

 

какъ

сильно

 

воздушная

 

атмосфера

 

вліяет?»

 

на

 

здоровое

 

и

Физическое

 

благосоетояніе

 

людей,

 

лшвущихъ

 

въ

пей.

 

Но

 

и

 

сама

 

эта

 

нраственная

 

атмосфера

 

не

откуда—нибудь

 

извне

 

посылается

 

въ

 

общество,

 

а

образуется

 

подъ

 

условіем?»

 

нравственныхъ

 

нонятій,

прпвычекъ

 

и

 

дѣйствій

 

частныхъ

 

членовъ

 

общества.

Общественная

 

нравственность

 

есть— так?,

 

сказать—

сумма,

 

или

 

ередній

 

показатель

 

нравственности

 

от-

дельных?»

 

личпостей,

 

составляющнхъ

 

общество.

Сюда

 

каждый

 

изъ

 

члеповъ

 

общества

 

незаметно

вводитъ

 

струю

 

своего

 

вліянія,

 

чистую

 

.и

 

здоро-

вую—хорошій

 

нравственный

 

человек?»,

 

гнилую

 

и

вредную— челові.къ

 

дурной,

 

безнравственный.

 

По-

этому

 

не

 

безразлпчпое

 

дело

 

для

 

блага

 

обществеп-

наго—будет?»

 

ли

 

каа.дыіі

 

из?»

 

нас?,

 

нравственным?»,

или

 

безпраственным?»

 

человекочь.

 

Всякій

 

дур-

ный

 

поступок?,

 

наш?,,

 

всякая

 

грубая

 

склонность

и

 

привычка

 

вносит?,

 

растл-вніе

 

и

 

ядъ

 

въ

 

жизнь

общественную,

 

и

 

всякій

 

личный

 

подвигъ,

 

всякій

шагъ

 

на

 

пути

 

нравственнаго

 

усовершенствованія,

всякая,

 

по

 

видимому,

 

незначительная,

 

ни

 

для

 

кого

не

 

зачетная,

 

победа

 

над?,

 

какою—нибудь

 

дурною

склонностью

 

и

 

привычкою

 

не

 

остается

 

без?,

 

доб-

рыхъ

 

результатовъ

 

для

 

цв.іаго

 

общества.

 

Это

особенно

 

должно

 

внушать

 

нам?,

 

осторожность

 

въ

помыслах?,,

 

чувствах?,

 

и

 

дішствіяхь

 

и

 

поощрять

 

на

подвигъ

 

нравственнаго

 

усоверінеиствованія.

Но

 

где

    

же

   

взять

   

идеалы

   

для

    

прояснснія

 

н
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утвсрл.дсніл

 

своих?»

 

нравственных?»

 

попятій?

 

Где

найти

 

силы

 

на

 

подвигъ

 

и

 

борьбу?

 

Где

 

путь

 

къ

нравственному

 

усовершенствованно?

 

Вот?,,

 

нако-

нецъ,

 

мы

 

дошли

 

до

 

того,

 

что

 

главнейшим?»

 

обра-

зомъ

 

нужно

 

нашему

 

обществу

 

для

 

успеха

 

всех?»

 

его

добрыхъ

 

начпнаній

 

и

 

стремленін,

 

и

 

калідому

 

нзъ

насъ

 

для

 

нашего

 

лпчнаго

 

усовершенствования.

 

Дзъ

еемь

 

путь,

 

истина

 

и

 

эісивотъ,

 

сказал?,

 

Бол.е-

ствеішый

 

Основатель

 

нашей

 

святой

 

веры,

 

н

 

скорее

небо

 

и

 

земля

 

прейдутъ,

 

чі.чъ

 

утратят?,

 

свое

 

значе-

ніе

 

эти

 

Божественный

 

слова.

 

После

 

этого

 

нечего

спрашивать,

 

где

 

намъ

 

искать

 

образцовъ,

 

сил?,

 

и

средствъ

 

для

 

нравственнаго

 

усовершснствованія.

Намъ,

 

роліденнымъ,

 

воспіітаннымъ

 

и

 

живущим?,

 

в?»

хрнстіанств

 

е, святая

 

релпгія

 

христианская,

 

каліется,

 

не

должна

 

бы

 

быть

 

такъ

 

чужда,

 

чтобы

 

не

 

знать,

 

какое

великое

 

сокровище

 

нравственное

 

мы

 

въ

 

пей

 

имеем?,.

Живымъ

 

союзомъ

 

веры

 

и

 

любви

 

соединяя

 

души

 

лю-

дей

 

съ

 

псточнпкомъ

 

всего

 

истиннаго,

 

добраго

 

и

 

евл-

таго,

 

святая

 

рслпг.ія

 

хрпстіанская

 

проливает?,

 

свет?,

истины,

 

добра

 

и

 

правды

 

во

 

все

 

сФеры

 

человеческой

а;изпп

 

и

 

деятельности

 

и

 

не

 

только

 

представляет!,

выеокія

 

правила

 

и

 

образцы

 

нравственнаго

 

совершен-

ства,

 

по

 

и

 

даетъ

 

самыя

 

благодатный

 

силы

 

къ

 

осу-

ществление

 

ихъ,

 

къ

 

борьбе

 

съ

 

собою,

 

какъ

 

победе

падъ

 

злыми

 

навыками

 

н

 

страстями.

 

Читайте

 

Ёван-

геліе,

 

читайте

 

внимательнее

 

св.

 

Пнсэніе, — глубл.е

вникайте

 

въ

 

духъ

 

и

 

смыслъ

 

его—не

 

одним?,

 

умочъ,

а

 

лшвммъ

 

участіемъ

 

всехъ

 

духовныхъ

 

силъ,

 

и

 

вы

найдете

 

здесь

 

полноту

 

безконечпо— высоких?»

 

нрав-
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огненным,

 

ндеалонь

 

и

 

живое

 

воплошопіо

 

г»сѣхъ

 

ихъ

въ

 

Божественной

 

личности

 

нашего

 

Искупителн.

Читайте

 

исторію

 

Церкіш,

 

читайте

 

нлізпеопнсанія

святыхъ

 

люден,— и

 

лдѣсь

 

вы

 

увидите

 

множество

принѣровъ

 

тому,

 

пакт»

 

святая

 

христианская

 

Вѣра,

при

 

самыхъ

 

пеблагопріятпылъ

 

нравствепныхъ

уеловіяѵь

 

окрун;ающей

 

среды,

 

среди

 

самаго

 

глу-

бокаго

 

нсвѣжсства

 

и

 

разврата

 

обіцественнаго,

умѣла

 

всегда

 

воспитывать

 

и

 

возвышать

 

до

 

невѣро г

ятной

 

почти

 

для

 

человѣка

 

естественнаго

 

нравствен-

ной

 

высоты

 

цѣлыя

 

тысячи

 

людей

 

разлнчпыхъ

 

по-

ловъ,

 

воарастовъ

 

и

 

состояпій

 

общественныхъ,—

увидите,

 

накъ

 

цѣлые

 

народы

 

изъ

 

состоянія

 

грубаго

и

 

дикаго

 

возвышены

 

христіапствомъ

 

на

 

высокую

степень

 

прогресса

 

и

 

цнвнлнзацін

 

до

 

того,

 

что

 

те-

перь

 

самое

 

понятіе

 

о

 

народѣ

 

цивнлпзованпомъ

 

поч-

ти

 

всегда

 

соединено

 

у

 

наеъ

 

съ

 

понятіемъ

 

о

 

народѣ

просвѣщенпомь

 

хрпстіанствомъ;

 

увидите,

 

какъ

 

in»

цъмомъ

 

человьчеетвѣ

 

во

 

всей

 

его

 

нсторіи

 

самый

строй

 

нравствепныхъ

 

нонятій

 

и

 

отношеній

 

види-

мымъ

 

образомъ

 

изменялся,

 

возвышался,

 

облаго-

раживался

 

но

 

мѣрѣ

 

того,

 

иачъ

 

хриетіанскія

 

начала

нрош!і;алн

 

іѵь,

 

жизнь

 

человѣчества.

 

Всматривайтесь

внимательнее

 

in,

 

жизнь

 

хорошнхъ

 

добрыхъ

 

хрис-

тіанскнхь

 

еемействъ

 

if

 

личностей,—только

 

не

 

ли-

цечѣрно

 

и

 

не

 

суевѣрно

 

христіанскихъ.

 

а

 

такихъ,

въ

 

которыхъ

 

святая

 

вѣра

 

служптъ

 

не

 

однимъ

 

внѣш-

нимъ

 

покровомъ,

 

а

 

глубокою

 

основой

 

и

 

дѣяте~іь-

нымъ

 

иачаломъ

    

всей

 

жизни.

 

въ

 

которыхъ

 

теплота

ре.іипознаго

    

чувства

    

соединяется

    

съ

    

твердЫМ'Ь
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разумнымъ

 

нониманіемъ

 

самыхъ

 

христіанскихъ

 

на-

чалъ

 

и

 

человѣчсекнхъ

 

отпошеній, —замечайте,

 

чѣмъ

различается

 

жизнь

 

такихъ

 

людей

 

отъ

 

другихъ,

 

ко-

торые

 

живутъ

 

не

 

но

 

духу

 

Христову,

 

и

 

вы

 

увидите,

что

 

христіанская

 

вѣра

 

не

 

нрсетасгъ

 

и

 

въ

 

настоящее

время

 

дѣйствовать

 

благотворно

 

ііа

 

души

 

и

 

сердца

людей,

 

въ

 

томъ

 

же

 

самомъ

 

обществѣ,

 

при

 

тѣхъ

 

тв

самыхъ

 

нравствепныхъ

 

условіяхъ,

 

проводя

 

глубо-

кое

 

разлнчіе

 

между

 

чадами

 

міра

 

и

 

чадами

 

Христо-

выми.

 

Накопецъ

 

дерниітсеь,

 

сколько

 

возмоншо

 

бли-

же

 

общснія

 

съ

 

св.

 

Церковію,

 

пользуйтесь

 

обнль-

пѣе

 

и

 

чистосердечное

 

тѣмн

 

благотворными

 

сред-

ствами

 

правствеянаго

 

иреуспѣянія,

 

который

 

нред-

лагаетъ

 

она

 

въ

 

своемъ

 

учевій,

 

въ

 

евоемъ

 

богослу-

жении,

 

преимущественно

 

въ

 

св.

 

таинствахъ,— и

 

вы

въ

 

себѣ

 

самихъ,

 

въ

 

своей

 

собственной

 

жизни,

увидите

 

благодатную

 

силу

 

Бо;кію,

 

ноборающую

нравственный

 

немощи

 

чсловѣческія.

 

Такъ

 

не

 

далскъ

отъ

 

насъ

 

полный

 

глубокій

 

источинкъ

 

нравственной

Жизни,

 

изъ

 

когораго

 

кааідый

 

можетъ

 

черпать

 

въ

свою

 

пользу,

 

сколько

 

хочетъ!

 

Къ

 

сожа.іѣпію,

 

поч-

ти

 

веегда

 

большинство

 

людей

 

стараетея

 

какъ

 

будто

нарочно,

 

нодъ

 

разными

 

предлогами,

 

обходить

 

этотъ

жпвоносный

 

и

 

неизсякаемый

 

источннкъ,

 

и

 

искать

удовлетворен!я

 

и

 

ожпвленія

 

свонмъ

 

нравственнымъ

силамъ

 

въ

 

какихъ—нибудь

 

другихъ

 

мелкпхъ

 

и

 

мут-

ныхъ,

 

иногда

 

даже

 

и

 

заразптельныхъ

 

кладенцахъ

самодѣльныхъ

 

человѣческихъ

 

-мудрованій.

 

Не

удивительно,

 

что

 

сила

 

зла,

 

такт,

 

глубоко

 

вошедшая

въ

 

природу

   

человека,

 

и

 

имьющая

   

такую

   

власть
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падъ

 

нпмъ,

 

всячески

 

отвращаетъ

 

человѣка

 

отъ

свѣта

 

и

 

добра

 

подъ

 

разными

 

благовидными

 

и

 

не-

благовидными

 

предлогами.

 

Самый

 

общеупотреби-

тельный

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

предлогъ,

 

которымъ

лѣность

 

наша

 

прйіфываетъ

 

уклоненіе

 

отъ

 

пути

христіанской

 

жизни,

 

есть

 

высота,

 

трудность,

 

недо-

стижимость

 

христіакскаго

 

идеала.

 

Но

 

въ

 

томъ,

конечно,

 

и

 

высокое

 

достоинство

 

этого

 

идеала

 

для

люден

 

всѣхъ

 

нравствснныхъ

 

состояній,

 

для

 

чело-

вечества

 

всѣхъ

 

вѣковъ

 

и

 

всѣхъ

 

ступеней

 

развитія,

что

 

высоко

 

стоитъ

 

этотъ

 

ндеалъ

 

надъ

 

ашзпмо,

 

и

на

 

неизмеримую

 

нравственную

 

высоту

 

онъ

 

ітодни-

маетъ

 

сь

 

собою

 

жизнь

 

человеческую,

 

и

 

нѣтъ

 

кон-

ца

 

восхоа;деиіямъ

 

отъ

 

силы

 

въ

 

силу

 

для

 

человека,

располагающего

 

свою

 

жизнь

 

по

 

этому

 

идеалу.

 

А

съ

 

другой

 

стороны,

 

въ

 

христіанствѣ

 

не

 

полагаются

на

 

человѣка

 

непосильный

 

требованія,

 

не

 

требуется

отъ

 

него

 

сразу—нсполненіе

 

всѣхъ

 

заповѣдей

 

и

добродѣтелей

 

закона

 

христіанскаго,

 

но

 

съ

 

лгобовію

пріемлется

 

каждый

 

незаметный

 

шагъ,

 

всякое

 

иа-

лѣйшее

 

усиліе

 

на

 

пути

 

нравственпаго

 

совершенства.

Здѣсь

 

и

 

малая

 

лепта

 

бедной

 

вдовицы,

 

отъ

 

уеердія

влагаемая

 

въ

 

сокровищницу

 

Церкви,

 

цѣиится

 

не

ниже

 

богатствъ

 

многоцѣнныхъ.

 

Здѣсь

 

и

 

чаша

 

сту-

деной

 

воды,

 

подаваемая

 

нѵадущему,

 

во

 

имя

 

Христово,

даетъ

 

мзду

 

въ

 

царствіи

 

небесномъ.

 

Въ

 

паши

 

вре-

мена

 

пытались

 

представить

 

друг

 

>й

 

предлогъ

 

для

оправданія

 

уклоненій

 

человѣческой

 

волн

 

отт,

 

нрав-

ственнаго

 

закона

 

Христова.

 

Мудрецы

 

вѣка

 

нашли,

что

 

христіанское

 

ученіе

 

не

 

сообразно

 

съ

 

человѣче-
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скою

 

природой,

   

что

 

нравственный

 

трсбоиянін

  

ѵри-

етіанстна

 

уетарѣли,

   

что

 

для

 

совершенно-развитаго

человечества

 

нуяшы

  

новыя

   

нравственныя

 

понятія,

новые

 

идеалы.

 

Не

 

ограничиваясь

 

словами,

 

пытались,

говорятъ,

    

на

   

дѣлѣ

    

самыя

   

<і»ормы

   

нравственной

христіанской

    

жизни,

 

какъ

 

напримеръ

 

бракъ,

    

или

нролвлснія

 

ея

 

выражающія

 

чистую

   

добровольную'

хрпстіанскую

    

благотворительность,

    

заменить

    

по

своимъ

 

нонятіямъ,

    

новыми,

 

то

   

слпішіомъ

    

свобод-

ными,

 

то

 

елнгакомъ

 

принудительными

 

и

 

деспотиче-

скими

 

нормами,

 

Но

 

гнилые

 

и

 

горькіе

 

плоды

 

иодоб-

ныхъ

 

понытокъ

 

въ

 

самое

   

короткое

 

время

 

дали

 

об-

ществу

 

почувствовать,

 

какими

 

гибельными

 

резуль-

татами

 

должно

 

сопровождаться

 

такое

 

сознательное

намѣренпое

 

уклопеніе

 

отъ

 

хриетіанскаго

 

нравствен-

наго

 

идеала.

    

Что

 

л;е?

 

Убѣднлось

   

ли

 

общество

 

въ

въ

 

томъ,

 

что

 

внѣ

 

христіанской

    

религіи

 

не

 

мол;етъ

быть

   

истинной

 

и

 

крѣпкой

    

нравственности,

 

а

 

сле-

довательно

 

и

 

самаго

   

глубокаго

 

залога

    

обществен-

ной

 

крѣпостп,

   

общественнаго

 

развптія?

 

Убедилось

ли

 

общество

    

въ

 

томъ,

    

что

 

религія

    

христіанская

поэтому

 

должна

   

быть

 

положена

    

въ

 

основу

 

всѣхъ

реФорматорскихъ

 

попытокъ,

 

всѣхъ

 

прогрессивных!,

стремленііі,

    

всей

 

общественной

   

деятельности?

 

Съ

глубокою

   

скорбію

   

мы

 

до.ілшы

   

сказать,

    

что

 

для

большей

 

части

 

нашего

   

общества

    

(мы

   

разумѣемъ

здѣсь

   

не

 

простой

   

народъ,

   

а

 

главпымь

   

образочъ

наше

 

высшее,

    

цивилизованное,

    

просвещенное

 

об-

щество)

 

релпгія

   

составляет!,

    

не

 

глубокую

    

основу

і.ііьши

     

и

    

деятельности,

    

а

     

только

    

одно

    

внѣш-
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нее

 

decorum,

 

отъ

 

котораго,

 

пожалуй,

 

ннымъ

было

 

бы

 

пріятно,

 

но

 

только

 

кажется

 

неприлично

и

 

опасно,

 

совсѣмъ

 

избавиться.

 

И

 

если

 

выше

 

мы

справедливо

 

говорили

 

о

 

томъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

слишком

 

ь

мало

 

думаютъ

 

о

 

нравственности,

 

какъ

 

глубочайшей

основѣ

 

общественнаго

 

благосостоянія

 

и

 

прогресса,

то

 

тѣмъ

 

съ

 

большею

 

справедливостью

 

мы

 

можемъ

сказать

 

здѣсь

 

это

 

о

 

религіи.

 

Между

 

прогрессомъ

общественнымъ

 

и

 

религіей

 

еще

 

рѣгаительнѣе,

 

чѣмъ

между

 

общественнымъ

 

и

 

нравствепнымъ

 

дѣломъ,

у

 

насъ

 

не

 

признаютъ

 

ничего

 

общаго.

 

Вотъ

 

теперь,

въ

 

эпоху

 

нрогрессивныхъ

 

стремленій

 

и

 

кипучихъ

реФормъ

 

въ

 

обществѣ,

 

многичъ

 

ли

 

приходило

 

на

мысль,

 

что

 

напереди

 

всѣхъ

 

возможных!»

 

реФормъ

доляша

 

идти

 

забота

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дать

 

религіи

больше

 

значенія

 

въ

 

;кизни

 

народной,

 

способство-

вать

 

очшценію

 

и

 

возвышенію

 

религіознаго

 

пони-

манія

 

и

 

чувства

 

въ

 

простомъ

 

народѣ,

 

а

 

еще

 

болѣе

въ

 

такъ— называемом!,

 

цпвплизованномъ

 

обществе,

въ

 

большинствѣ

 

своихъ

 

членовъ

 

доходя щемъ

 

до

крайней

 

степени

 

растлѣнія

 

религіознаго

 

понпманія

и

 

чувства?

 

Да

 

увѣнчаетъ

 

Господь

 

л;елаемымъ

 

ус-

пѣхомъ

 

усилія

 

тѣхъ

 

немногихъ

 

личностей,

 

который

прилагаютъ

 

свою

 

душу

 

къ

 

этому

 

святому

 

дѣлу;

 

но

большинство

 

общества,

 

искренно

 

сказать,

 

и

 

до

сихъ

 

поръ

 

объ

 

этомъ

 

почти

 

вовсе

 

не

 

думаетъ;

 

а

есть

 

и

 

такіе

 

люди,

 

которые,

 

отдѣливъ

 

для

 

религіи

известный

 

уголокъ

 

въ

 

душѣ

 

и

 

жизни,

 

и

 

всячески

стараясь

 

сдѣлать

 

этотъ

 

уголокъ

 

какъ

 

молшо

 

мень-

•чимъ,

 

какъ

 

будто

 

даже

   

боятся,

   

какъ

 

бы

 

религія

is
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ne

 

перешла

 

далѣе

   

назначенныхъ

   

ей

 

гранпцъ

 

и

 

не

простерла

   

своего

 

вліяпіл

 

на

 

такія

 

с«ьеры

 

жизни

 

и

дѣятельности,

 

въ

 

которыхъ

 

признается

 

не

 

нулшымъ,

даже

 

опаснымъ

 

вліяніе

 

религіи.

   

Иные

 

какъ

 

будто

думаютъ,

 

что

 

возвышеніе

 

значенія

 

религіи

 

въ

 

част-

ной

   

и

 

общественной

   

ліизни

   

не

  

только

 

не

 

будеть

полезно,

 

но

 

будетъ

   

дал»е

 

вредно.

    

И

 

это

 

не

 

какіс-

нибудь

 

отъявленные

   

радикалыг-бедболшикн,

 

ниги-

листы,—нѣтъ;

 

иные

 

почтенные

 

отцы

 

семействъ,

 

па-

тентованные

   

учители

    

и

   

воспитатели

    

юношества,

руководители

   

общественнаго

   

сознаиія

 

въ

 

паукѣ

 

и

лптературѣ,

 

—

 

многіе

   

такт,

   

называемые

    

благопа-

мѣренные

 

и

 

даліе

 

по

 

своему

    

религіозные

 

люди,

 

съ

отвращеніемъ

 

и

 

уліасомъ

 

говоряіціе

 

о

 

всеотрпцаю-

щемь

    

нигилизме,

 

не

 

подозревая

    

того,

    

что

 

этотъ

ужасный

   

нигилнзмъ

    

есть

 

не

 

что

 

иное,

    

какъ

 

род-

ное

 

чадо,

   

логически!

 

результатъ

   

ихь

   

Фальшивой

благопамѣренности

   

и

 

религіозпости,

 

въ

 

известную

недѣлю

 

года

 

отбывающей

   

всѣ

   

свои

   

рслигіозныя

иовинности,

 

а

 

потомъ

  

все

 

остальпое

   

время

    

поте-

шающей

 

себя

   

легкими

 

шутками

 

на

 

счетъ

 

рслпгіп.

Чтол;е

 

опаснаго

 

предполагаютъ

  

подобные

 

люди

 

въ

распространснін

    

религіознаго

   

влілніл

    

на

    

обще-

ство?..

 

Боятся,

  

они

 

распространения

    

въ

 

обществе

какихъ-нибудь

 

клерикальныхъ,

 

іезунтскихъ

 

тенден-

ЩШ\

 

подобныхъ

 

тѣмъ,

 

которые

 

мѣшали

 

обншсг,вен-

ному

 

прогрессу

   

въ

 

католическихъ

 

странахь

 

запад-

ной

 

европы?

  

Но

 

не

 

говоря

   

ул;е

 

о

 

томъ,

 

что

 

наша

православная

   

церковь

 

еще

   

не

 

подавала

 

повода

 

за^

подозривать

 

себя

 

въ

 

какихъ-либо

 

вредныхъ,

 

снеге-
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матически

 

оргаиизованныхъ

 

клерикальпыхъ

 

или

іезуптскпхъ

 

тенденціяхъ, —нужно

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

дѣлать

 

различіе

 

между

 

іезуитствомъ

 

и

 

истинною

христіанскою

 

религіею.

 

Боритесь,

 

если

 

находите

нуяшымъ,

 

съ

 

проявлениями

 

клерпкальныхъ

 

и

 

іезуит-

скихъ

 

тенденцій

 

въ

 

обществе,

 

по

 

изъ-за

 

этого

 

не

лишайте

 

ate

 

вовсе

 

общества

 

благотворнаго

 

рели-

гіознаго

 

вліянія.

 

Или

 

мы

 

не

 

увѣренные

 

еще

 

въ

своемъ

 

учѣяьи

 

твердо

 

идти

 

путемъ

 

прогресса,

боимся

 

опять

 

воротиться

 

къ

 

тому

 

общественному

коснѣнію,

 

въ

 

которомъ,

 

говорить,

 

дерл^ало

 

древ-

нюю

 

Русь

 

исключительное

 

релнгіо

 

шое

 

вліяніе?

 

Но,

но

 

совести,

 

нужно

 

выражаться

 

правильнее,

 

не

само

 

но

 

себе

 

религіозное

 

в.ііяніе,

 

а

 

исключитель-

ный

 

характсръ

 

его,

 

по

 

которому

 

релпгія

 

и

 

въ

древне-русской

 

жлізпп

 

въ

 

послѣдніе

 

неріоды

 

ея

стояла

 

только

 

какъ

 

внѣшнее

 

décorum,

 

а

 

не

 

прони-

кала

 

въ

 

нравственную

 

жизнь

 

народа,

 

всего

 

aie

 

бо-

лѣе

 

недостатокъ

 

просвѣщенія,

 

условлнваемый

 

мно-

гими

 

печальными

 

историческими

 

обстоятельства-

ми,—вотъ

 

что

 

привело

 

паше

 

древнюю

 

Русь

 

къ

 

за-

стою

 

п

 

коснеиію

 

(если

 

уліь

 

безъ

 

всякаго

 

спора

допустить,

 

что-

 

напіъ

 

летучій

 

нрогрсесъ

 

послѣднпхъ

вѣковь

 

безконечно

 

выше

 

коснѣпія

 

древней

 

Руси).

Напротивъ,

 

можетъ

 

быть

 

именно

 

только

 

вліянію

ре.іигіи — чуть

 

ли

 

не

 

единственной

 

нравственной

стнхіи,

 

оживлявшей

 

древне-русскую

 

лшзнь,—наши

предки

 

обязапы

 

тѣмъ,

 

что

 

не

 

обратились

 

совсѣмъ

въ

 

грубьій

 

одичалый

 

народъ,

 

при

 

недостатке

 

про-

свтлценія,

 

при

    

разобщенности

    

со

 

всеми

    

цпвпли-
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зованнымп

 

народами,

 

при

 

тяжкихъ

 

историческнхъ

исиытаніяхъ,

 

длившихся

 

въ

 

продолженіе

 

многихъ

вѣковъ.

 

Наконецъ,

 

можетъ

 

быть,

 

иные

 

просто

боятся

 

того,

 

какъ

 

бы

 

съ

 

распространеніемъ

 

рели-

гіознаго

 

вліянія

 

въ

 

обществѣ

 

не

 

увеличилось

 

число

ханжей

 

и

 

лицемеровъ.

 

Да,

 

хорошъ

 

религіозный

 

и

нравственный

 

строй

 

общества,

 

гдѣ

 

о

 

религі и

 

нельзя

подумать

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

прійдти

 

къ

 

мысли

 

о

ханжествѣ

 

и

 

лицемѣріи,—гдѣ

 

и

 

на

 

саиомъ

 

дѣлѣ

человѣкъ

 

истинно

 

религіозный,

 

и

 

хаінкл,

 

и

 

лице-

мѣръ

 

подводятся

 

подъ

 

одинъ

 

разрядъ

 

людей

 

лига-

ннхъ

 

и

 

врсдныхъ

 

для

 

общества...

 

Что

 

же?

 

Пусть,

гдѣ

 

угодно,

 

дѣлаютъ

 

новыя

 

попытки

 

благоустрой-

ства

 

обіцественнаго,

 

помимо

 

в.ііянія

 

религіи;

 

но

пусть

 

знаютъ,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

что

 

рядъ

 

этнхъ

иопытокь

 

можетъ

 

тянуться

 

въ

 

бсзконечность,

 

и

 

съ

каждымъ

 

годомъ

 

можно

 

всѣ

 

старыя

 

постройки

нерестронвать

 

на

 

новый

 

ладъ,— и

 

никогда

 

нз

 

бу-

дстъ

 

прочпаго

 

успѣха

 

въ

 

работѣ,

 

если

 

не

 

будегъ

полол;ено

 

твердаго

 

основанія

 

общественному

 

зда-

ние

 

A

 

оспованія

 

иного

 

никто

 

не

 

можетъ

 

по-

ложить,

 

кроміь

 

положеннаго,

 

которое

 

есть

 

I.

Христосъ

 

(1

 

Кор.

 

5.

 

11.).

 

Помимо

 

вліяніл

 

рели-

гіи,

 

ne

 

моліетъ

 

быть

 

въ

 

обществѣ

 

доброй

 

нрав-

ственности,

 

a

 

слѣдовательно

 

и

 

прочнаго

 

блага

 

об-

щественнаго.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

иравственнымъ,

яуліно

 

врежде

 

всего

 

имѣть

 

прочным

 

нравственныя

убѣжденія,

 

какъ

 

твердую

 

и

 

постоянную

 

опору

 

дея-

тельности.

 

Но

 

нравствепныя

 

понятія

 

и

 

убѣаідепія

не

 

зараждаются

 

въ

   

обществе

   

сами

    

изъ

   

ничего;
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это

 

только

 

люди,

    

не

 

имѣющіе

   

яснаго

   

созпаніл

 

о

содержаніи

 

своей

   

собственной

   

головы,

   

способны

такъ

 

думать,

 

что

 

нравственныя

   

понятія,

 

которыми

они

 

и

 

ихъ

 

знакомые

   

руководятся

   

въ

 

жизни,

 

такъ

сами

 

собою

 

неизвестно

 

откуда

 

берутся.

 

Нравствен-

ныя

 

понятія

 

даются

 

обществу

  

или

 

положительного

религіею,

 

или

   

самодѣятельнымъ

   

исканіемъ

 

разви-

тых'!,

 

умовъ,

 

т.

 

е.

 

ФилосоФІею.

 

Но

 

что

 

касается

 

до

философіи,

   

то

 

не

 

говоря

   

ул;е

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

на-

шемъ

 

обществѣ

 

она

 

едва

 

извѣстна

 

только

 

по

 

имени,

она

 

никогда

 

и

 

не

 

можетъ

 

дать

 

прочныхъ

 

нравствен-

ныхъ

 

основъ

 

для

 

жизни

 

цѣлаго

 

народа

 

уже

 

потому,

что

   

сама

   

нуждается

   

въ

   

прочныхъ

   

основахъ,—и

іютомъ

 

по

 

самой

 

произвольности,

 

постоянной

 

измѣн-

чивостн,

   

отвлеченности

   

отъ

 

жизни,—накоиецъ

 

но

узкому,

   

что

 

называется

   

субъективному

 

характеру

своих

 

ь

    

нравствепныхъ

   

теорій.

    

Откуда

   

же

 

нослѣ

этого

 

общество

   

будетъ

 

брать

   

нравственныя

 

ионя-

тія

 

и

 

убѣаіденія

 

безъ

   

которыхъ,

 

какъ

   

безъ

 

хлѣба

насущпаго,

 

оно

   

пе

 

можетъ

 

и

 

одного

 

дня

 

просуще-

ствовать,

 

если

 

оно

 

всячески

 

будетъ

 

стараться

 

избѣ-

гать

 

вліяпія

 

релнгіи?

   

Не

 

имѣя

 

ничего

 

собственна-

го,

 

постоянно

 

прислушиваться

   

къ

 

отголоскамъ

 

чу-

жихъ

   

нравственныхъ

   

мнѣній,

 

слѣдовать

   

то

 

тому,

то

 

другому

   

изъ

   

нихъ

 

безъ

   

разумнаго

   

основанія,

мѣнять

 

ихъ

 

чуть

 

не

 

съ

 

каждынъ

 

днемъ,—такъ

 

л;и-

ветъ

 

наше

   

общество

   

вотъ

   

уже

 

много

   

десятковъ

лѣтъ;

 

но

 

вѣдь,

 

накоиецъ,

    

весь

 

вѣкъ

 

жить

 

чуашмъ

умочъ

 

постыдно,

   

да

 

и

 

невозможно;

   

и

 

при

 

такихъ

условіяхъ

 

нечего

 

и

 

думать

 

серьезно

 

объ

 

обществен-
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номъ

 

прогрессе,—

 

можно

 

только

 

играть

 

въ

 

прог-

рессъ.

 

Пора

 

aie,

 

накоиецъ,

 

придти

 

въ

 

себя,

 

и

 

на-

чать

 

а;нть

 

свонМъиіумвявиг^пЦвр»!

 

обратиться

 

къ

тѣмъ

 

велпкпмъ

 

и

 

неіізсякаемо-глубокимъ

 

сокрови-

щамъ

 

нравственной

 

ашзни,

 

который

 

заключаются

въ

 

нашей

 

святой

 

христіанской

 

Вѣрѣ.

 

Только

 

тогда,

когда

 

она

 

утвердится

 

въ

 

основаніе

 

всякаго

 

общс-

ствепнаго

 

прогресса,

 

будетъ

 

у

 

насъ

 

истинный

 

и

прочный

 

прогрессъ.

 

«Блал;енъ

 

человѣкъ,

 

утверл;-

дающій

 

свою

 

а;нзпь

 

на

 

учсніи

 

Хрнстовомъ

 

Онъ

подобснъ,

 

по

 

словамъ

 

сачаго

 

Господа,

 

муаіу

 

муд-

рому,

 

который

 

построилъ

 

домъ

 

свой

 

на

 

камнѣ;

 

и

пошелъ

 

доаядь,

 

и

 

разлились

 

рѣки,

 

и

 

подули

 

вѣтры

н

 

устремились

 

на

 

домъ

 

тотъ;

 

и

 

онъ

 

не

 

упалъ,

 

по-

точу

 

что

 

былъ

 

основапъ

 

на

 

камнѣ.

 

A

 

человѣкъ

ищущій

 

нравственныхъ

 

основъ

 

жизни

 

внѣ

 

Христо-

ва

 

ученія,

 

нодобенъ

 

мужу

 

безразсудному,

 

который

иостроиль

 

домъ

 

свой

 

на

 

песке

 

И

 

пошелъ

 

дщкдь,

 

и

разлились

 

рѣки,

 

и

 

подули

 

ветры,

 

и

 

налегли

 

на

домъ

 

тотъ;

 

и

 

оиь

 

упалъ

 

и

 

было

 

паденіе

 

его

 

велиг

кое

 

(Мато.

 

VII,

 

24—27)».

Этимъ

 

я

 

закончу

 

свою

 

последнюю

 

бесѣду

 

съ

вами.

 

Не

 

осудите

 

меня

 

за

 

то,

 

если

 

въ

 

моихъ

 

сло-

вахъ

 

что-либо

 

показалось

 

вамъ

 

слишкомъ

 

рѣз-

кпмъ.

 

Конечно,

 

я

 

не

 

хотѣ.іъ

 

быть

 

намеренно

 

рѣз-

кпмъ,

 

и

 

особенно

 

въ

 

последней

 

бесѣдѣ;

 

рѣзкость

сужденій

 

верно

 

вызывалось

 

самымъ

 

предметом!,

ихъ,

 

о

 

которомъ

 

хотѣлось

 

поговорить

 

нскренпо,—

а

 

искренность

 

слова

 

не

 

требуетъ

 

нзвпненій

 

между

людьми,

 

зпающими

   

друп,

 

друга

     

H

 

пе

   

подумайте
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принимать

 

только

 

на

 

свой

 

счетъ

 

того,

 

что

 

было

рѣзко

 

въ

 

иогйъ

 

словахъ.

 

Нѣтъ,

 

оно

 

относится

 

не

кь

 

вамъ

 

однимъ,

 

и

 

вообще

 

не

 

къ

 

молодому

 

только

поколѣпію, — по

 

можетъ

 

быть

 

еще

 

болѣе

 

къ

 

намъ,—

къ

 

поколѣпіямъ

 

старгаимъ.

 

Но

 

мы,

 

люди

 

старшихъ

поколѣній,

 

уже

 

болѣе

 

иепытапные

 

и

 

можетъ

 

быть

значительно

 

испорченные

 

жизнью,

 

желали

 

бы

 

но

крайней

 

мѣрѣ

 

къ

 

васъ,

 

наша

 

надежда—младшін

 

но-

колѣнія,

 

не

 

видѣть

 

тѣхъ

 

болѣзней,

 

какими

 

болѣли

и

 

болѣемъ

 

мы

 

сами,

 

чтобы

 

вы

 

были

 

лучшими

людьми

 

и

 

достойнейшими

 

деятелями

 

общественны-

ми,

 

чѣмъ

 

мы.

 

Жатва

 

многа,

 

дѣлатслей

 

мало;

 

бу-

демъ

 

молить

 

Господина

 

жатвы,

 

чтобы

 

Онь

 

въ

 

но-

выхъ

 

ноколѣйіяхъ

 

нослалъ

 

достойныхъ

 

дѣлатслсй

на

 

аіатву

 

Скою!

    

нон

 

в

    

,«•

                                    

;иш

Свящепникъ

 

Л.

  

М.

 

Поанцовк— Платонову

■

КЪ

 

МАТЕРІЛЛАМЪ

 

ДЛЯ

  

ІІСТОРИКО-СТАТИСТІГІЕСКАГО

ОПИСАШЯ

 

ВЯТСКОЙ

 

ЕПАРХШ.
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.OHiioaH^oq-jon

 

sineaîq^oO

 

..j

О

 

церкви

    

Свято-Троицкой

   

вятскаго

 

уѣзда

сели

 

ЛІикирьевскиго.

                                   

J0

 

йои.

Сооруяіепа

 

сія

 

церковь

 

въ

 

1770

 

году,

 

и

 

при

пей

 

колокольня,

 

при

 

пособін

 

доброхотиыхъ

 

отъ

прихояіанъ

 

пожертвовашй.

 

Церковь

 

и

 

колокольня

зданіемъ

 

каменный,

 

обнесены

 

каменною

 

оградою.

Престоловъ

 

въ

 

церкви

 

три:

 

одинъ

 

въ

 

иаетонщемъ

холодномъ

 

храмѣ

 

во

 

имя

 

Жнвоиачальиыя

 

Троицы,

и

 

два

 

въ

 

тенломъ

    

храмѣ,

   

съ

    

правой

   

стороны

 

во



—

 

226

 

—

имя

 

Божіей

 

Матери—взысканія

 

погнбшпхъ,

 

а

 

съ

лѣвой—во

 

имя

 

преподобнаго

 

Макарія.

 

Причта

 

из-

давна

 

пололіено

 

по

 

штату:

 

священникъ,

 

діаконъ,

дьячекъ

 

и

 

пономарь.

 

Земли

 

на

 

продовольствіе

 

свя-

шенно-церковно-слулштелей

 

какъ

 

нахапіой,

 

такъ

 

и

сѣнокосной

 

не

 

нарѣзано;

 

а

 

только

 

1656

 

г.

 

царемъ

Алексѣемъ

 

Михайловичемъ

 

пожаловано

 

45

 

десятины

земли,

 

которая

 

съ

 

1844

 

г.

 

состоитъ

 

во

 

владѣніи

священно-церковно-служителей.

 

Сверхъ

 

того

 

имѣ-

ются

 

отъ

 

гкертвователей

 

сѣнные

 

иокосы,

 

лежащіе

около

 

села:

 

а)

 

Пермениха

 

пожертвована

 

секрета-

ремъ

 

Перминовымъ,

 

и

 

б)

 

Модениха

 

неизвѣстно

 

отъ

кого

 

и

 

когда

 

пол?ертвована.

 

Изъ

 

свяшсппо-церков-

но-служителей

 

собственные

 

домы

 

имѣютъ

 

священ-

никъ,

 

діаконъ

 

и

 

дьячекъ,

 

а

 

пономарь

 

проживаетъ

въ

 

казенномъ

 

домѣ.

 

На

 

содержаніе

 

свое

 

священно-

церковно-служители

 

ни

 

жалованья

 

отъ

 

казны,

 

ни

оклада

 

отъ

 

прихоя;анъ

 

не

 

получаютъ,

 

а

 

содери^ат-

ся

 

добровольною

 

платою

 

за

 

требоисиравленія,

 

и

обычнымъ

 

сборомъ

 

съ

 

прихо;канъ

 

разныхъ

 

продук-

товъ.

 

Содержаніе

 

посредственно.

 

Зданія,

 

прпнадле-

жащія

 

къ

 

сей

 

церкви—каменный

 

Флигель

 

въ

 

цер-

ковной

 

оградѣ.

 

Въ

 

приходѣ

 

сей

 

церкви

 

находятся

двѣ

 

часовни:

 

аУ

 

Гарцынская,

 

зданіемъ

 

деревянная;

особенныхъ

 

украшеній

 

въ

 

ней

 

нѣтъ.

 

Время

 

построе-

ния

 

ея

 

неизвѣстно;

 

впрочемъ

 

есть

 

преданіе,

 

что

 

она

устроена

 

для

 

поминовенія

 

убіенныхъ

 

на

 

томъ

 

мѣсть*

христіанъ,

 

первыхъ

 

переселенцевъ

 

изъ

 

Новгород-

ской

 

страны,

 

въ

 

войнѣ

 

съ

 

прежде

 

наншшми

 

здѣсь

язычниками— чудью

 

и

 

вотяками;

 

помииовеиіе

 

совер-
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таете

 

я

 

въ

 

субботу

 

6-й

 

недѣли

 

ио

 

Иасхѣ;

 

собран

 

іе

народа

 

бываетъ

 

незначительно;

 

и

 

б)

 

при

 

Талицкомъ

заводѣ

 

гг.

 

Машковцевыхъ,

 

зданіемъ

 

деревянная;

украшсній

 

особенныхъ

 

въ

 

ней

 

нѣтъ.

 

Время

 

построе-

нія

 

оной

 

неизвѣстно;

 

празднованіе

 

бываетъ

 

на

 

Пас-

хѣ

 

въ

 

пятокъ

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери

 

живоначаль-

паго

 

источника

 

и

 

20

 

октября

 

Великомученику

Артемію

 

Веркольскому;

 

стеченіе

 

народа

 

бываетъ

весьма

 

незначительно.

 

Церковь

 

сія

 

отъ

 

консисто-

ріи

 

и

 

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

находится

 

въ

 

4

 

вер-

стахъ.

 

Ближайшія

 

къ

 

ней

 

церкви:

 

съ

 

сѣверной

стороны

 

Бобинская

 

Благовещенская

 

въ

 

10

 

в.,

 

съ

восточной—Волковская

 

Троицкая—въ

 

11

 

в.,

 

съ

южной

 

Никулицкая

 

Покровская

 

въ

 

7

 

в.,

 

съ

 

запад-

ной

 

Вятскія

 

градскія

 

церкви

 

въ

 

4

 

верстахъ.

 

Копш

съ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

есть

 

съ

 

1801

 

г.,

 

a

 

исповѣд-

ныя

 

росписи

 

идутъ

 

съ

 

1802

 

г.

 

При

 

сей

 

церкви

состоятъ

 

1)

 

въ

 

причтѣ:

а)

 

священннкъ,

 

б)

 

діакоаъ,

 

в)

 

дьячекъ,

 

г)

 

поно-

марь.

2)

 

прнхожанъ:

ВЪ

 

КАКИХЪ

 

МѢСТАХЪ

 

И

 

КАКОГО

ЗВАНІЯ

 

ПРИХОЖАНЕ?

Чис-
ло

 

цво-

ровъ.

Число

 

душъ.

Муже-
ска

пола .

Жен
ска

пола.

1
15

3
\

—

1
1

4
85
27

4

1
5
2

5
86
37

7

1
4
6Солдатоьъ

 

и

 

солдатокъ.

 

.

    

.

  

, .

    

.
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ТЛТй

Вятскаго

    

уѣзда

 

Пластининской

 

волости

 

села

Макарьевскаго:

 

крестьянъ

 

......

Солдатовъ

 

и

 

солдатбкъ

 

....

14
1

Талицкой

 

слободки:

  

крестьянъ .....

        

4

 

3
I

24
Солдатовъ

 

и

  

солдатокъ

 

.

Села

 

Ьогородскаго :

  

крестьянъ

'

Солдатокъ ...... Э1'

 

A'i

Субботинской

 

слободки:

  

крестьянъ

   

.

Солдатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

.

Деревни

 

Паши

 

Сунцова:

   

крестьянъ

 

.

     

.

    

.

Солдатовъ

 

н

 

солдатокъ

 

....

Деревни

 

Пластининской

 

крестьянъ.

   

.

1-й

 

Мнхалевской

 

пустоши:

  

крестьянъ

    

.

Солдатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

....

ФоФановскоіі

 

пустоши:

  

крестьянъ

Солдатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

.

Починка

 

Левкинскаго:

  

крестьянъ.

Солдатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

.

2-й

 

Мнхалевской

 

пустоши:

  

крестьянъ

Солдатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

....

Сысуевской

 

пустоши:

  

крестьянъ

 

.

Деревни

 

Ивановской:

  

крестьяиъ

 

.

Солдатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

.

Деревни

 

Машковской

 

крестьянъ

 

.

Деревни

 

Церковной:

   

крестьянъ

   

.

Солдатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

.

Деревни

 

Ивашки

 

Курочкина:

 

крестьянъ

Солдатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

.

Деревни

 

Гришинской:

  

крестьянъ.

Солдатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

....

Деревни

 

Флоровской:

  

кресшшъ

 

....

Солдатокъ.

         

......

Деревни

 

Соковановской:

  

крестышъ

   

.

     

.

     

.

Солдатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

....

Деревни

 

Сеньки

 

Бѣляева:

 

крестьянъ.

    

.

Солдатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

....

Крестьяиъ

 

деревни

 

Зубовской .....
При

 

Седишшской

 

мельницѣ

   

.

Деревни

  

Суковатовской

   

.

 

•

   

.

Деревни

 

Порошіінской:

 

крестьянъ.

    

.

     

.

Солдатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

....

Починка

 

Елашевскаго:

  

крестьяиъ.

     

.

     

.
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Солдатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

.

    

.

Починка"

 

Климковскаго:

 

кресіьянъД .

   

vjOîpt

    

12

      

41
Солдатокъ.

   

.

    

.

    

.

    

.

Деревни

 

ФараФоновскоіі:

 

крестьянъ

Солдатокъ.......

    

.

Креетьяиъ:

 

деревни

 

Полу-ионочаревской.

 

.

деревин

 

Нономарепской

 

.

 

.

 

.

деревни

 

Гридішскоіі

 

.

    

.

    

.

'ІПЛППІГПІ*

 

•
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о'іч

Деревни

 

Ивановской:

 

крестьянъ

 

.

Соядатовъ

 

и

 

солдатокъ

 

-.

    

.

    

.

    

.

                      

1
Преііешю-обязаішыхъ

  

крестьяиъ

 

гг.

 

Машков-
цевыхъ ..... .'.'.'.".

    

.
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О

 

Покровской

   

Богородицкой

   

церкви

   

вят-

скаго

 

уѣзда

 

села

 

Никулицкаго.

.

Церковь

 

села

 

Никулицкаго

 

построена

 

1760

 

г.

шкдивеніемъ

 

прпхожанъ,

 

при

 

пособіи

 

другихъ

доброхотнодателей.

 

Зданіемъ

 

сія

 

церковь

 

каменная

съ

 

таковою

 

же

 

колокольнею,

 

кругомъ

 

коей

 

ограда.

Престоловъ

 

въ

 

ней

 

два:

 

въ

 

настоящемъ

 

холодномъ

храмѣ

 

во

 

имя

 

Покрова

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

въ

 

теп-

ломъ

 

придѣлѣ—во

 

имя

 

святыхъ

 

мучеппковъ

 

Бориса

ѵ.ы;:

 

и

 

Глѣба.

 

Въ

 

холодной

 

церкви

 

позолота

 

иконостаса

повреждена

 

отъ

 

молніи

 

1794

 

г.

 

анрѣля

 

24

 

дня.

Причта

 

при

 

оной

 

церкви

 

положено

 

по

 

новынъ

штатамъ:

 

свящснникъ,

 

дьячекъ

 

и

 

пономарь,

 

а

 

съ

1858

 

г.,

 

но

 

ходатайству

 

прпхожанъ,

 

съ

 

разрѣше-

нія

 

Св.

 

Сѵяода,

 

опредѣленъ

 

на

 

ихъ

 

содержаніе

діаконъ.

 

Земли

 

при

 

сей

 

церкви

 

усадебной

 

около

двухъ

 

десятннъ,

 

нахатной

 

же

 

хотя

 

и

 

отведена

 

пол-

ная

 

пронорція,

 

но

 

большею

 

частію

 

оной

 

насиль-

ственно

 

завладѣли

 

крестьяне,

 

остальная

 

же,

 

но

причипѣ

 

песчанаго

 

грунта

 

и

 

растущаго

 

на

 

ней

лѣса,

 

священно-церковно-служителями

 

не

 

воздѣлы-

вается.

 

Сверхъ

 

усадебной

 

и

 

пахатной

 

земли,

отведенной

 

по

 

генеральному

 

межеванію,

 

есть

еще

 

пахатная

 

земля ,

 

издревле

 

пожалованная

царемъ

 

и

 

велнкпмъ

 

княземъ

 

Алексѣемъ

 

Ми-

хайловичемъ

 

на

 

содержаніе

 

священно-церковно-

служителей;

 

но

 

оною

 

землею

 

также

 

насильственно

завладели

   

крестьяне,

   

и

 

за

 

нее

 

ни

   

опредѣленнаго
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жалованья

 

отъ

 

правительства,

 

ни

 

оклада

 

отъ

 

при-

хожан

 

г,

 

не

 

получается,

 

а

 

священно-церковно-слу-

ж и

 

гели

 

содера;атся

 

добровольныиъ

 

подаяніемъ,

 

и

иритомъ

 

весьма

 

скуднымъ,

 

состоящимъ

 

изъ

 

сбора

въ

 

маломъ

 

количествѣ

 

зерноваго

 

хлѣба.

 

Собствен-

ныхъ

 

домовъ

 

священно-церковно-служители,

 

кромѣ

пономаря,

 

не

 

ичѣютъ.

 

Зданія,

 

принадлежащія

 

сей

церкви—а)

 

домъ

 

деревянный

 

на

 

трехъ

 

съ

 

полови-

ною

 

саяіеняхъ

 

съ

 

Флигелемъ

 

и

 

принадлежащими

къ

 

нимъ

 

службами;

 

б)

 

также

 

деревянный

 

домъ,

 

въ

длину

 

на

 

шести

 

саженяхъ,

 

въ

 

ширину

 

на

 

трехъ,

съ

 

принадлежащими

 

къ

 

нему

 

слугкбами.

 

Въ

 

пользу

церкви

 

издавна

 

пожертвованы

 

покосы,

 

отдаваемые

егкегодно

 

въ

 

наемъ

 

и

 

приносящіе,

 

такнмъ

 

образомъ,

отъ

 

100

 

до

 

155

 

рублей

 

серебромъ

 

въ

 

годъ.;

Церковь

 

сія

 

отъ

 

консисторіи

 

и

 

отъ

 

мѣстнаго

 

благо-:

чиннаго,

 

который

 

находится

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

находит-

ся

 

въ

 

12

 

верстахъ.

 

Ближайшія

 

къ

 

сей

 

церкви

 

села:

съ

 

восточной

 

стороны—Устьчепецкое

 

Богородицкое

въ

 

7

 

в.,

 

съ

 

южной

 

стороны

 

Красное

 

Богородицкое

въ

    

15

   

в.,

   

съ

   

западной

   

стороны

   

Макарьевское
,]|

    

!
Свято-Троицкое

   

въ

 

8

  

в.,

 

съ

 

сѣверной

   

стороны—

слободскаго

 

уѣзда

 

Волковское

   

Свято-Троицкое

 

въ

7

 

верстахъ.

 

Коніи

 

съ

 

метрическихъ

 

кннгъ

 

ведутся

съ

 

1801

 

г.,

   

a

   

исповѣдныя

 

росписи

   

съ

   

1802

 

г.,

только

 

нѣтъ

 

росписей

 

1818

 

года.

 

1)

 

При

 

означен-

ной

 

церкви

 

состоятъ

 

въ

 

нричтѣ:

а)

 

Священникъ

 

б)

 

діаконъ

 

в)

 

дьячекъ

і
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Н Ф2)

 

Прихожапъ и

 

<вятэ.

         

mqn

 

ато

   

іымвяоі.г.ж

____________________ ._________ ;_______________________

ВЪ

 

КАКИХЪ

 

МЪСТАХЪ

 

И

 

КАКОГО

ЗВАНГЯ

 

ПРИХОЖАНЕ?

Чис

ЛЛДДО;

ровъ.

Число

 

душъ.

Муже Жен-
ска ена
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ОВЪЯВЛЕШЕ.
Поступила

 

въ

 

продажу

 

книга:

КРАТКАЯ

 

СВЯЩЕННАЯ

 

ИСТОРІЯ

 

ВЕТХАГО

 

И

 

НОВАГО

 

ЗА-
ВЪТА,

Съ

 

указаніями,

 

руководствующими

 

къ

 

подробному

 

изученію

 

ея

по

 

книгамъ

 

св.

 

Писанія,

 

составленная

 

нроФессороиъ

 

вятской

 

духовной

семинаріи,

 

законоучителемъ

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

й

Маріинской

 

женской

 

гимназіи,

 

|

 

священникомъ

 

Н.

 

Поновымъ.

 

2

 

тома.

Къ

 

первому

 

тому

 

приложенъ

 

рисунокъ

 

скпніи

 

и

 

ея

 

принадлежностей,
ко

 

второму— карта

 

Палестины,

 

карта

 

земель,

 

упомниаемыхъ

 

въ

 

св.

Писаніи,

 

и

 

планъ

 

древняго

 

Іерусалима

 

и

 

іерусалимскаго

 

храма.

 

Изда-
ніе

 

второе,

 

исправленное

 

и

 

дополненное.

  

С.

 

Пстербургъ.

  

1866

 

года.

Ординарный

 

проФессоръ

 

богословія

 

казанскаго

 

университета

Владимірскій,

 

которому

 

поручено

 

было

 

попечительскимъ

 

совѣтомъ

казанскаго

 

учебнаго

 

округа

 

разсмотрѣть

 

это

 

сочиненіе,

 

въ

 

первомъ

изданіи,

 

сдѣлалъ

 

объ

 

немъ

 

слѣдующій

 

отзывъ:

 

исочннеиіе

 

священника

Н.

 

Попова:

 

краткая

 

священная

 

иеторія

 

ветхаго

 

пноваго

 

завѣта,

 

какъ

учебникъ,

 

по

 

полнотѣ

 

содержанія,

 

лучшій

 

изъ

 

всѣхъ

 

учебниковъ

 

по

св.

 

исторіп,

 

появившихся

 

въ

 

послѣдніе

 

годы.

 

Простой

 

и

 

ясный

 

языкъ,

которымъ

 

онъ

 

иаписанъ,

 

дѣлаетъ

 

его

 

удобнымъ

 

для

 

пониманія

 

дѣтей,

даже

 

только

 

начинающихъ

 

изучать

 

священную

 

исторію.

 

Кромѣ

 

того,

однимъ

 

изъ

 

важныхъ

 

достоинствъ

 

этого

 

учебника

 

надобно

 

признать

то,

 

что

 

составитель

 

его

 

указалъ

 

на

 

самыя

 

мѣста

 

священнаго

 

текста,

изъ

 

которыхъ

 

почерпнутъ

 

разсказъ

 

о

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

событіи

 

свя-

щенной

 

исторіи.

 

Это

 

даетъ

 

учащимся

 

возможность

 

самимъ

 

отыскивать

въ

 

священныхъ

 

кнпгахъ

 

повѣствованія

 

объ

 

этихъ

 

событіяхъ

 

и

 

подроб-
нѣе

 

знакомиться

 

съ

 

ними»

 

(Циркуляръ

 

по

 

казан,

 

учеб.

 

окр.

 

15
сент.

  

1865

 

г.

 

№

 

17

 

отд.

 

III.

  

ст.

  

56).
Продается

 

означенная

 

книга

 

въ

 

Вяткѣ.

 

въ

 

книжпомъ

 

магазпнѣ

Красовскаго

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

обѣихъ

столицъ.

 

Цѣна

 

каждаго

 

тома

 

40

 

коп.

СОДЕРЖА

 

HIE:

 

I)

 

Поученія,

 

выбранный

 

изъ

 

св.

 

отецъ

 

(продолженіе).
\\j

 

Отношеніе

 

ветхаго

 

завѣта

 

къ

 

новому.

 

Ill)

 

Блюдите

 

капо

 

опасно
ходите

 

не

 

/ікоже

 

немудри,

 

но

 

якоже

 

премудри...

 

IV)

 

Слово

 

къ

 

молоымъ
людямъ.

 

Докончите)

 

V/

 

Матеріалы.

 

VI)

 

Об ъяв.іеніе. __________________

«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мвсяцъ.
Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

редакціи,

 

і

 

р.;

 

а

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ
г.

 

Вяткѣ,

 

или

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

мѣста, —5

 

рубл.

 

Подписка

 

прини-
мается

 

въ

 

редакцги

 

сихъ

 

Ведомостей,

 

которая

 

помещается

 

въ

 

здапіяхъ
вятской

 

духовной

 

семинарги.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семинаріп,

 

Архимандрите

  

Ііавель.

Дозволено

 

цензурою.

 

16

 

Февраля

 

1866

 

года.

Вятка.

 

Въ

 

типографіи

 

К.

 

Блинова.




