
TJJbCKIfl
ЕІІАРЖІАЛЫІЫЯ

 

ВѢДО

 

МОСТИ.

11,-riu а

 

съ

 

дост.

 

в

 

пвр.

 

.

 

.

    

5

 

Гі

       

Выходятъ

 

1-го

 

в

 

15-го

 

чиель

Въ

 

РЕДАКЦІИ ....... А

 

—

                 

Клжддго

  

МѣсяцА.

Jfi

 

II.iioim

             

J!-

 

11.

       

1864

 

годj,

И

 

3

 

В

 

Ъ

  

С

 

Т

 

I

 

я.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

  

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

  

ЕПАРХІАЛЬ-

НАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Новосильскаго

 

у.

 

въ

 

с.

 

Сѣтухт.

 

вдовою

 

надв.

 

совфт.

Зинаидою

 

Сергѣев.

 

Свербѣевою

 

устроенъ

 

теплый

 

при-

дельный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

св.

 

чудотворца

 

Николая,

 

на

собственное

 

иждпвеніе,

 

на

 

что

 

употреблено

 

ею

до

 

4000

 

р.

По

 

донесеніи

    

о

 

семъ

    

мѣстнаго

  

блаючинваго

 

§аар-

1



—

  

190

 

—

хіальнымъ

 

начальством!,

 

постановлено:

 

«г-же

 

Свербѣе-

вой

 

за

 

значительное

 

пожертвованіе

 

объявить

 

благодар-

ность

 

епархіальнаго

 

начальства

 

и

 

донести

 

св.

 

Си-

ноду».

—

  

Г.

 

началышкъ

 

Тульской

 

губернін

 

сообщаетъ

 

Его

Преосвященству,

 

что

 

при

 

объѣздѣ

 

мировымъ

 

посред

никомъ

 

Одоевскаго

 

уѣзда

 

3

 

участка

 

волостей,

 

обра-

тило

 

на

 

себя

 

особенное

 

виимапіе

 

сельское

 

училище

Ильинской

 

волости.

 

Училище

 

это

 

учреждено

 

стараніемъ

приходскаго

 

священника

 

с.

 

Ильипскаго

 

Петра

 

Троиц-

кого.

 

По

 

ненмѣнію

 

особаго

 

помѣщенія,

 

ученики

 

помъ*

щаются

 

въ

 

дом

 

в

 

священника.

 

Хот^я

 

отъ

 

сего

 

семей-

ство

 

священника

 

и

 

стѣснено,

 

но

 

онъ

 

не

 

тяготится

этнмъ,

 

а

 

охотно

 

и

 

безвозмездно

 

занимается

 

съ

 

маль-

чиками,

 

коихъ

 

до

 

30

 

человѣкъ.

 

Вь

 

обученіи

 

ихъ

 

по-

могает

 

ь

 

священнику

 

приходскій

 

діаконъ

 

Василгй

 

ЗнЛ-

менекій.

Епарх.

 

начальствомъ

 

постановлеао:

 

«свящ.

 

Троицкаго,

за

 

полезные

 

и

 

безвозмездные

 

труды

 

по

 

обученію

крестьянских

 

ь

 

мальчиковъ

 

съ

 

Севтября

 

1861

 

года,

удостоить

 

награжденія

 

набедренаикочъ,

 

а

 

мѣстному

діакону

 

Знаменскому

 

объявить

 

одобреиіе

 

епархіальн.

начальства.

і

—

  

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

данною

 

надѣлѣ

о

 

присоединен»!

 

евлщеппикомъ

 

Алекс,

 

у.

 

с.

 

Бервпкъ

Андреемъ

 

Трогщкиме

 

къ

 

православной

 

церкви

 

двухъ

лицъ

 

изі,

 

раскола

 

поповщпнекой

 

секты,

 

—

 

предписано:

«священнику

 

Троицкому,

 

за

   

полезную

   

д-ін

 

церкви

   

па-



—

  

ііП

 

—

гтырскую

    

его

 

дѣятельность,

    

объявить

    

мою

   

нризна-

'льность

 

и

 

благословеніѳ

 

Божіе».

ПОЖЕРТВОВАШЕ

   

ПО

 

ЗАВѢЩАШЮ.

М

 

сковская

 

палата

 

граждапскаго

 

суда

 

препроводила

въ

 

Тульскую

 

консисторію

 

выииску

 

изъ

 

двухъ

 

завѣща-

иііі

 

а;ены

 

тайн.

 

сов.

 

Евдокеи

 

Иван.

 

Арсеньевой,

 

по

ком мі.

 

она

 

предоставила

 

капиталы

 

въ

 

церковь

 

Венѳв-

скаго

 

у.

 

с.

 

Казанскаго—

 

Шелудпки

 

5000

 

р.

 

и

 

причту

того

 

села

 

300

 

р.

 

для

 

по.іьзованія

 

процентами

 

за

вьчиое

 

иоминовеніе

 

Николая

 

и

 

Евдокіи.

РАЗНЫЯ

 

ІІЗВѢСТШ

 

ПО

 

ІШАРХШ.

Рядовой

   

2

  

батарейной

 

батареи

 

1-й

 

резервной

 

артил-

лерийской

 

бригады

    

Александра

 

Антоновь

 

Баиковскій,

Римскаго

 

исповѣданія,

 

протоіереемъ

   

г.

 

Каширы

   

собор-

нон

    

ц.

 

Ннканоромъ

   

Успенскимъ

      

присоедппенъ

    

къ

.

 

православной

 

церкви.

—

   

Вь

 

должность

 

настоятельницы

 

Тульскаго

 

Успея-

скаго

 

дѣвичьяго

 

монастыря

 

опредѣлена

 

монахиня

 

Вѣ-

ливскаго

 

Крестовоздвпженскаго

 

дг.вич.

 

монастыря

 

Ма-

карія

 

(Болотникова),

—

   

Тульскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

іеродіаконъ

    

Паисій



—

 

198

 

—

перемыцйыъ

    

въ

 

Бьлсвскую

     

Введеискую

    

Жабынскую

пустынь.

—

  

Безмѣстыый

 

свящ.

 

Петръ

 

Голъскій

 

онредѣленъ

къ

 

псправленію

 

священ,

 

должности

 

ЕпііФан.

 

у.

 

въ

 

с.

Ордовку

 

на

 

МТ.СТО

 

умершаго

 

священника

 

Іоанна

 

Зе-

ленецкаго.

—

  

Венев.

 

у.

 

къ

 

церкви

 

е.

 

Бѣлколодезя

 

опредвлень

церкрвныиъ

 

старостою

 

крестьянинъ

 

Тимоэей

 

Артемь-

евъ,

 

на

 

мъсто

 

помещика

 

Никоцая

 

Похвиснева,

 

отправ-

ляющегося

 

въ

 

Южныя

 

губерніи.

—*■

 

Опредѣ.іены

 

наставниками

 

сельскнхъ

 

училищь

въ

 

казенныхъ

 

селеніяхъ:

 

і)

 

въ

 

Манаенское

 

Бѣлев.

 

у.

въ

 

с.

 

Цевриной

 

Площади

 

Димгжрій

 

Сахаровъ,

 

2)

 

въ

Кайенское

 

Ефремов,

 

уѣзда

 

с.

 

Каменскаго

 

діаконъ

Семенъ

 

Николъскій

 

и

 

3)

 

въ

 

Филатовское

 

Тульск.

 

у.

уволенный

 

изъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

Тульской

 

семинаріи

ученнкъ

 

Николай

 

Розовъ.



_

 

&чо

 

-

ШШАІШІІНІ
КЪ

 

ТУЛЬСКИМЪ

ШРХІШЫІІ

 

ВЕДОМОСТЯМИ.

1-го

 

Іюня

        

Л-

   

11.

        

1864

 

года.

СВ.

  

ІОАІІНЛ

  

ЗЛАТОУСТАГО

противъ

 

тщеслаоід

   

(*).

Презрѣть

 

честь

 

воздаваемую

 

отъ

 

многихь,

стоить

 

великаго

 

труда,

 

требуетъ

 

высокаго

любомудрія,

 

и

 

души,

 

почти

 

ангельской,

 

уже

коснувшейся

 

превыспреинижъ

 

нсбесъ.

 

Нѣтъ,

иѣтъ

 

ни

 

одной

 

страсти,

 

столь

 

мучительной,

и

 

больше

    

или

 

меньше,

    

однакожь

 

во

 

осѣхь

(*)

 

Иіъ

 

2

 

бес.

 

па

   

поел,

 

къ

 

Tin

 

у.



—
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—

господствующей.

 

Какъ-же

 

намь

 

победить

 

ее

вь

 

«cut,

 

если

 

не

 

совершенно,

 

то

 

хотя

 

въ

 

нѣ-

которой

 

степени?

 

ПобѣдимЪу

 

если

 

будемъ

 

взи-

рать

 

на

 

небо,

 

нмЬть

 

предъ

 

очами

 

Бога,

 

и

станемъ

 

помышлять

 

о

 

томь,

 

что

 

выше

 

зем-

наго.

 

Какъ

 

скоро

 

родится

 

вь

 

твбгъ

 

желаніе

славы,

 

представь,

 

что

 

уже

 

достигъ

 

ее,

 

и

 

по-

смотри

 

на

 

конеігь;

 

тогда

 

не

 

найденіь

 

въ

 

ней

ничего.

 

Разсуди^

 

сколько

 

приносить

 

ущерба

исканіе

 

славы,

 

сколь

 

многихъ

 

и

 

великихъ

 

ли-

шает

 

ъ

 

благъ?

 

Гы

 

подвергнешься

 

трудамъ

 

и

опасностямъ,

 

но

 

лишишься

 

плодовъ

 

и

 

наград

 

і>.

Представь,

 

что

 

большая

 

часть

 

людей

 

худы^

 

и

презри

 

пхь

 

мнѣніе.

 

Разсмотрн

 

каждаго

 

по-

рознь:

 

каковь

 

оні».

 

и

 

увидишь:

 

какъ

 

все

 

это

смѣшно;

 

увидишь,

 

что

 

тутъ

 

больше

 

стыда,

нежели

 

славы.

 

Потомъ

 

возведи

 

умъ

 

кь

 

созер-

цанию

 

высшаго.

 

Если,

 

дьлая

 

что

 

нибудь

 

доб-

рое,

 

думаешь,

 

что

 

надобно

 

показать

 

это

 

лю-

дямъ,

 

ищешь

 

зрителей

 

своего

 

дѣла

 

н

 

всемѣр-

но

 

стараешься

 

сдьлаться

 

видпымъ;

 

то

 

помыс-

ли,

 

что

 

Богъ

 

видитъ

 

дѣло

 

твое,

 

и

 

тогда

 

угас-

нетъ

 

въ

 

тебь

 

все

 

желаніе.

 

Поднимись

 

съ

 

зем-

ли,

 

и

 

обрати

 

взоръ

 

свой

 

на

 

другое

 

зрвлшце,

которое

 

на

 

небесахъ.

 

Люди

 

хотя

 

и

 

похваллть

тебя,

 

но

 

послѣ

 

станутъ

 

порицать,

 

завидовать,

нападать;

 

а

 

если

 

и

 

не

 

сдѣлаютъ

 

сего;

 

то

 

во-

все

 

не

 

доставятъ

 

никакой

 

пользы

 

хвалимому.

Не

 

такь

 

дѣлаетъ

 

Богъ:

 

Онъ

 

радуется,

 

возхва-



—

  

642

 

—

ляя

 

наши

 

заслуги.

 

Ты

 

говорил ь

 

дѣльпо

 

и

 

:»а-

елужилъ

 

рукоплееканія?

 

Какая-же

 

отъ

 

того

 

•

польза?

 

Если

 

рукоплескаьшіе

 

воспользовались,

перемѣйнлись,

 

сдѣлалиеь

 

лучшими,

 

отстали

отъ

 

прежнихъ

 

пороковъ;

 

то

 

Конечно

 

надобпо'

радоваться,

 

впрочемъ

 

не

 

похваламъ,

 

а

 

доброй

н

 

чудной

 

иеремътгѣ:

 

если-же

 

похвалы,

 

шумъ

и

 

рукоилесканія

 

не

 

умолкаютъ,

 

но

 

плода

 

отъ

ішхъ

 

нѣтъ;

 

то

 

надобно

 

болѣе

 

скорбѣть,

 

что

ere

 

поелужитъ

 

къ

 

осуждение

 

рукоплещущихъ.

Тебя

 

проелавляютъ

 

за

 

благочеетіе?

 

Если

 

ты

действительно

 

благочестпвъ,

 

и

 

не

 

сознаешь

:іа

 

собою

 

никакого

 

порока;

 

должно

 

радовать-

ся,

 

но

 

не

 

тому,

 

что

 

почитаешься

 

благочести-

пымъ,

 

а

 

тому

 

что

 

действительно

 

ты

 

благо-

честиеъ.

 

Если-же,

 

не

 

быаъ

 

благочесгпнвмль

желаешь

 

людской

 

славы;

 

то

 

помысли,

 

что

 

не

люди

 

будуть

 

судить

 

насъ

 

въ

 

послѣдпгй

 

день,

но

 

Тотъ,

 

Кто

 

подробно

 

знаеть

 

все

 

сокровен-

ное.

 

А

 

еелн

 

сознаешь

 

за

 

собою

 

грѣхи,

 

когда

вев

 

гючитаютъ

 

тебя

 

чистымъ;

 

то

 

не

 

только

не

 

должно

 

радоваться,

 

но

 

еще

 

надобно

 

скор-

бвть

 

и

 

горько

 

стенать,

 

непрестанно

 

вообра-

жая

 

тотъ

 

день,

 

вь

 

который

 

все

 

откроется

 

и

будеть

 

оевьтцено

 

сокрытое

 

во

 

мракв.

 

Тебъ

воздають

 

почесть?

 

Отринь

 

ее,

 

зная,

 

что

 

по-

честь

 

двлаетъ

 

тебя

 

должшшомъ.

 

Никто

 

не

оказываетъ

 

тебѣ

 

почестей?

 

Сему

 

должно

 

ра-

доваться;

 

потому

 

что

 

Богъ,

 

на

   

ряду

  

съ

 

про-



-
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—

чпмъ,

 

не

 

поставить

 

тебь

 

въ

 

вину

 

того,

 

что

,

 

ты

 

не

 

пользовался

 

почестями.

 

Или

 

не

 

знаешь,

что

 

какъ

 

за

 

прочія

 

благодт.яніл,

 

такъ

 

и

 

за

сіе

 

взыскиваешь

 

Богъ

 

чрезъ

 

пророка:

 

пояхъ

отъ

 

сыповъ

 

вашихъ

 

во

 

пророки,

 

и

 

отъ

 

юиошъ

вашихъ

 

во

 

освящгпіе

 

(Амос.

 

II.

 

11).

 

II

 

такъ

пріобрѣтешь

 

по

 

крайней

 

мѣрі;

 

то,

 

что

 

не

 

бу-

дешь

 

повиненъ.

 

большому

 

наказанію.

 

Ибо

 

не

имѣющій

 

почестей

 

въ

 

настоящей

 

жизни,

презираемый,

 

считаемый

 

за

 

ничто,

 

даже

оскорбляемый

 

и

 

подвергаемый

 

безчестію,

если

 

не

 

другой

 

какой

 

получить

 

плодъ,

 

то

по

 

крайней

 

мѣрв

 

тотъ,

 

что

 

,не

 

будетъ

 

под«

лежать

 

ответственности

 

за

 

почести,

 

оказан-

ным

 

ему

 

сослуживцами.

 

Но

 

иль

 

сего

 

бываютъ

еще

 

и

 

другія

 

пріобрѣтенія.

 

Человѣкъ

 

входить

въ

 

себя,

 

смиряется,

 

и,

 

нехотя

 

уже^

 

думаетъ

о

 

себъ

 

не

 

высоко,

 

если

 

только

 

вшшателенъ

къ

 

себѣ.

 

Папротивъ

 

пользующійся

 

великими

почеетями,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

входить

 

въ

 

боль-

шіе

 

долги,

 

увлекается

 

еще

 

высокоуміемъ

 

и

тщеславіемъ,

 

и

 

дѣлается

 

рабомъ

 

людей,

 

а

нотомъ,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

подчиняясь

 

ихъ

 

вла-

сти,

 

принужденъ

 

бываетъ

 

дѣлать

 

многое,

чего-бы

 

и

 

не

 

хотѣлъ.

 

И

 

такъ,

 

зная,

 

что

 

луч-

ше

 

для

 

насъ

 

не

 

нмѣть

 

почестей,

 

нежели

имьть,

 

не

 

будемъ

 

искать

 

ихъ,

 

и

 

отринемь

предлагаемый;

 

свергнемъ

 

сь

 

себя,

 

угасимь

вь

 

себв

 

такую

 

страсть.

 

Слова

 

мои

 

относятся



(МЛ

 

—

и

 

кь

 

начальникамь

 

и

 

къ

 

памь

 

подчиненнымъ.

Ибо

 

душа,

 

желающая

 

здѣсъ

 

прославиться,

 

не

увіідитъ

 

небесиаго

 

царствія.

 

Не

 

мое

 

это

 

уче«

міе,

 

и

 

не

 

свои

 

говорю

 

слова,

 

но

 

Духа

 

Божія:

не

 

увидитъ,

 

хотя

 

украсится

 

добродѣтелямп:

 

ибо

сказано

 

воспріеллютъ

 

лізду

 

сеого(Мато.Ѵі.й <). Сле-

довательно,

 

ие

 

пріявшій

 

здѣсъ

 

мзды,

 

какъ

 

удоб-

но

 

увидитъ

 

царствіе

 

небесное!

 

Не

 

запрещаю

желать

 

славы;

 

но

 

желаю,

 

чтобы

 

искали

 

сла-

ш.і

 

истинной,

 

славы

 

отъ

 

Бога:

 

ему

 

же

 

похвала

м

 

отъ

 

человшъ,

 

по

 

отъ

 

Бога

 

(Рим.

 

II.

 

29).

Будемъ

 

благочестивы

 

втайне,

 

уклоняясь

 

отъ

излишней

 

пышности,

 

лицедейства.

 

и

 

лнце-

мВрія,

 

сбросимь

 

съ

 

себя

 

овечью

 

кожу,

 

а

 

луч-

ше

 

сами

 

станемъ

 

овцами.

 

Пѣтъ

 

ничего

 

нич-

тожнее

 

славы

 

человеческой.

 

Скажи

 

мпѣ:

увидѣвъ

 

большее

 

число

 

малыхъ

 

детей,

 

ра-

зумею

 

грудныхъ,

 

пожелаешь

 

-

 

ли

 

себѣ

 

отъ

ініхъ

 

славы?

 

Считай-же

 

всѣхъ

 

людей

 

въ

 

от-

иошеніи

 

къ

 

славѣ

 

дѣтълт.

 

Потому

 

то

 

желать

славы

 

чело

 

вѣческой

 

и

 

называется

 

тщеславіемъ.

Видишь

 

личины,

 

какія

 

надѣваютъ

 

лицедеи

на

 

зрѣлищѣ?

 

Какъ

 

опт.

 

прекрасны?

 

какъ

блистательны?

 

До

 

какой

 

крайней

 

степени

благообразія

 

доведены?

 

Можешь

 

ли

 

показать

такое

 

лице

 

въ

 

действительности?

 

Никакъ.

 

И

такъ

 

чтожъ?

 

Любилъ

 

ли

 

ты

 

когда

 

нибудь

сіи

 

личины?

 

Нѣтъ.

 

Почему?

 

Потому

 

что

 

оиѣ

пустыя;

    

нодражаютъ

   

красоте,

    

а

   

не

 

самая

1*
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—

красота.

 

Такъ

 

и

 

человеческая

 

слава

 

пуста,

только

 

подражаеть

 

славе,

 

а

 

не

 

самая

 

слава.

Навсегда

 

остается

 

одна

 

природная

 

и

 

внутрен-

няя

 

слава,

 

а

 

наложенная

 

со

 

вне

 

прикрывает

 

ь

часто

 

безобразіе,

 

нрикрынаетъ

 

передъ

 

людь-

ми,

 

и

 

только

 

до

 

вечера;

 

а

 

когда

 

кончится

нредставлеиіе,

 

и

 

снимутъ

 

личины,

 

тогда

 

каж-

дый

 

явится

 

тВмъ,

 

чѣмъ

 

онъ

 

есть.

 

Посему

будемъ

 

искать

 

действительности,

 

а

 

не

 

того,

что

 

прельщаетъ

 

на

 

эре

 

лице

 

вь

 

лицедѣйствѣ.

Ибо,

 

скажи

 

миѣ,

 

что

 

хорошаго

 

быть

 

пред-

метомъ

 

народнаго

 

удивлепіяР

 

Это

 

одно

 

тще-

славіе,

 

и

 

не

 

больше.

 

Поди

 

домой,

 

останься

одинъ;

 

и

 

тотчасъ

 

все

 

изчезло.

 

Ты

 

выходишь

на

 

площадь?

 

Обращаешь

 

на

 

себя

 

глаза

 

всѣхъ

нрисутствующнхъ?

 

II

 

чтожъ

 

больше?

 

Ничего.

Все

 

потухло

 

и

 

прошло,

 

какъ

 

разсеявшійся

дымъ.

 

Ужели

 

намъ

 

такъ

 

любезно

 

несущест-

венное?

 

Скажи

 

мнѣ:

 

сколько

 

тутъ

 

безумія,

сколько

 

глупости?

 

II

 

такъ

 

будемъ

 

взирать

единственно

 

на

 

то,

 

какъ

 

похвалить

 

Богъ.

Имея

 

сіе

 

въ

 

виду,

 

никогда

 

не

 

будемъ

 

искать

человѣческой

 

славы;

 

а

 

напротнвъ^

 

если

 

она

и

 

придетъ

 

къ

 

намъ,

 

станемь

 

презирать

 

ее,

смъяться

 

иаЬъ

 

чіею,

 

и

 

нріобрѣтеніе

 

ея

 

почи-

тать

 

за

 

ничто.

 

Пусть

 

не

 

хвалить

 

тебя

 

такой
то:

 

но

 

еслибы

 

и

 

похвалилъ,

 

не

 

было

 

бы

пользы.

 

Если

 

же

 

и

 

укорить,

 

ігбтъ

 

вреда;

 

но

то

 

н

 

другое

 

приносить

    

пользу,

     

или

    

вредъ
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только

 

предъ

 

Богомъ,

 

а

 

человѣческое

 

псе

суета;

 

въ

 

семь

 

можсмъ

 

еще

 

уподобляться

Богу;

 

потому

 

что

 

Онъ

 

не

 

требуеть

 

славы

 

отъ

человѣковъ:

 

ибо

 

говорить:

 

славы

 

отъ

 

человѣкъ

we

 

пріемлю

 

(loan.

 

V.

 

41),

 

а

 

скажи,

 

пожалуй,

маловажно

 

ли

 

это?

 

Когда

 

не

 

хочешь

 

през-

реть

 

славы,

 

скажи

 

самъ

 

въ

 

себе,-

 

презрт.въ

человѣческуго

 

славу^

 

уподоблюсь

 

Богу_,

 

и

 

ты

тотчась

 

презришь

 

се.

 

Человеку,

 

сделавшему-

ся

 

рабомъ

 

славы

 

человеческой,

 

нельзя

 

не

быть

 

рабомъ

 

всехъ,

 

и

 

даже

 

раболѣинѣе

 

са-

мыхь

 

невольниковъ.

 

Не

 

приказываемь

 

того

рабамъ

 

своимъ,

 

что

 

иовелѣваетъ

 

честолюбіе
свонмъ

 

плтшникамъ.

 

Оно

 

заставляетъ

 

ихъ

 

и

говорить

 

и

 

дѣлать

 

гнусное

 

н

 

постыдное,

 

и

особенно

 

усиливаешь

 

свои

 

прнказапія,

 

когда

видишь

 

послушными

 

себѣ.

 

Итакъ

 

бежпмь,

умоляю

 

вась^

 

такого

 

рабства.

 

Но

 

какъ

 

сіе

 

воз-

можно^

 

скажутъ?

 

Если

 

здраво

 

размыслимъ

 

о

здешней

 

жизни,

 

и

 

увпдимъ,

 

что

 

настоящее

только

 

сонъ

 

и

 

шбнь,

 

а

 

больше

 

ничего;

 

то

 

лег-

ко

 

одержимъ

 

победу^

 

и

 

не

 

будемъ

 

уловлены

ни

 

малым:.,

 

пи

 

иеликимъ;

 

а

 

если

 

и

 

малаго

 

не

презнраемъ;

 

то

 

удобно

 

падем ь

 

въ

 

великомъ.

Итакъ

 

отведемь

 

отъ

 

себя

 

далѣе

 

источники

тщеславія,

 

т.

 

е.

 

иеразуміе

 

и

 

малодушіе.

 

Воз-
высясь

 

умомъ,

 

возможемъ

 

презреть

 

челов'Ь-

ческія

 

почести,

 

нростерть

 

помыслы

 

къ

 

небу

в

 

получить

 

псбсспы/і

 

блага,

 

ноторыхъ

 

да

 

удо-
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стоимся

 

все

 

мы,

 

по

 

благодати

 

и

 

человеколю-

бію

 

Іисуса

 

Христа,

 

съ

 

Коимъ

 

Отцу

 

вместе

со

 

Святымь

 

Духомі >/

 

слава,

 

держава,

 

честь

ныне

 

и

 

всегда

 

и

 

ио

 

вѣки

 

вѣковъ.

  

Аминь.

ІІЗЪ

   

ДНЕВНИКА

 

ПРИХОДСКАГО

 

СВЯЩЕН-

НИКА.

Богомолья.

Что,

 

о.

 

діаконъ,

 

приеовѣтуете

 

мнѣ

 

дѣлать

 

съ

 

ва-

шими

 

ирихожанамп?

 

Хотятъ

 

убѣдпть

 

меня

 

возетаповить

т-іі

 

порядки

 

на

 

богомольяхъ,

 

какіе

 

бі.іли

 

у

 

вйхъ

 

иетарп

и

 

которыя

  

парушилъ

 

мой

  

покойный

 

тесть?

—

 

Да

 

какіе

 

жъ

 

такіе

 

порядки

 

иаруіни.гь

 

покойный

батюшка?

 

Онъ

 

безь

 

разбору,

 

сколько

 

&

 

знаю,

 

ничего

не

 

измѣнялъ

 

ни

 

по

 

приходу,

 

ни

 

по

 

церкви.

 

Если

 

что

ннше.іъ

 

нужнымъ

 

измѣппть,

 

такъ

 

и

 

вы

 

того

 

не

 

сог-

ласитесь

   

возстановить.

Л

 

не

 

знаю,

 

что

 

онъ

 

измѣнилъ,

 

вамъ

 

все—такп

 

бо-

.іт.е

 

моего

 

иацѣстно

 

это

 

хоть

 

по

 

слухамъ.

 

Вы,

 

хотя

 

и

не

 

такъ

 

давно

 

на

 

приходѣ,

 

да

 

все

 

прежде

 

меня.

—

 

Да

 

что

 

пзмѣпнль

 

онъ?

 

Упросилъ

 

онъ

 

прихожавь,

чтобы

 

вмЬсто

 

иутешестнія

 

по

 

разнымъ

 

столамъ,

 

вы-

с

 

гавляемымъ

 

участниками

 

богомолья,

 

причту

 

было

угоіцеиіе

 

за

 

одпимъ

 

сто.юмъ.

 

Тутъ

 

бесѣда

 

шла

 

безъ

особаго

 

разгула,

 

сдержанно

 

п

 

продолжалась

 

не

 

долго,

А

 

совсѣмг

 

уничтожилъ

   

онъ—это

 

вадяпье

   

по

   

иоляИ'ь,
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которому

 

до

 

покойника—подвергали

 

и

 

священника

 

въ

ризахъ.

 

Я

 

думаю

 

и

 

вы

 

станете

 

дѣлать

 

также,

 

какъ

вашъ

 

батюшка.

Если

 

въ

 

этомъ

 

дѣло, —то

 

безъ

 

сомнѣиія

 

тавъ.

 

Но

вотъ

 

маь

 

говорятъ,

 

что

 

я

 

этою

 

манерою

 

отдалю

 

отъ

себя

 

прихожанъ,

 

и

 

они

 

не

 

будутъ

 

ни

 

искреввы

 

со

мной,

 

ни

 

преданы

 

мни.

—

  

Ну,

 

батюшка,

 

заслужить

 

довѣревность

 

и

 

предан-

ность

 

со

 

стороны

 

прихожанъ

 

не

 

одно

 

средство.

 

И

 

луч-

ше

 

употребить

 

такое,

 

которое

 

бы

 

вело

 

къ

 

этой

 

цѣли

безъ

 

ущерба

 

вашей

 

чести

 

и

 

вашего

 

здоровья.

 

Не

 

намъ

съ

 

вами

 

угодливо гтію

 

прихотямъ

 

прихожанъ

 

и

 

подви-

гами

 

въ

 

винопитіи

 

заслуживать

 

любовь

 

ихъ:

 

не

 

выдер-

жать

 

наши

 

натуры

 

и

 

характеры.

 

Да

 

я

 

рѣдко

 

видадъ,

чтобы

 

такою

 

угодлив остію

 

заслуживали

 

любовь

 

отъ

прихожааъ,

   

какая

 

нужна

 

священнику.

Такъ

 

и

 

вы

 

со

 

мною

 

согласны,

 

что

 

священнику

 

нѣтъ

нужды

 

выслуживаться

 

предъ

 

прихожанами

 

угодливостію

прихотямъ

 

ихъ

 

и

 

участіемъ

 

въ

 

разгулѣ

 

на

 

праздни-

кахъ?

—

  

Совершенно

 

согласенъ.

 

Да

 

взгланите-ка

 

вокругъ

себя.

 

Вотъ

 

въ

 

селѣ

 

И...

 

отецъ

 

Семенъ—старецъ

 

доб-

рѣйшій,

 

готовый

 

всѣмъ

 

угодить,

 

по

 

видимому

 

любимъ

ирпхожавами.

 

Явится

 

оаъ

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

деревню

 

съ

 

тре-

бою,

 

какія

 

распростертыя

 

объятія

 

встрѣчаютъ

 

его,

 

ка-

кими

 

ласковыми

 

словами

 

привѣчаютъ

 

его!

 

Кажется,

предъ

 

нимъ

 

вся

 

душа

 

прихожанина

 

на

 

ладонкѣ,

 

читай

въ

 

ней,

 

какъ

 

но

 

писанному.

 

Кажется

 

всѣ

 

готовы,

 

чѣмъ

ыоіуті ,

 

услужить

 

и

 

угодить

 

ему.

 

А

 

какъ

 

присмотришь-

ся

 

бліше,

 

душа-то

 

прихожанина

 

раскрыта

 

священнику

только

 

съ

 

той

 

стороны,

 

которою

 

она

 

любить

 

ниры

 

да
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веселья,

 

и

 

прпхожапииъ

 

готовъ

 

услужить

 

батгошкѣ

только...

 

по

 

части

 

питейпаго.

 

Спросить

 

совѣта

 

у

 

ба-

тюшки

 

въ

 

трудаыхъ

 

обстоятельствах!,,

 

прибегнуть

 

къ

нему

 

въ

 

горѣ,

 

послушаться

 

его

 

яаставленіп, —этого

 

не-

шцптѳ

 

оть

 

ор:іхожанъ

 

отца

 

Семена:

 

опъ

 

имъ

 

нужеиъ,

чтобы

 

благословить

 

трапезу

 

или

 

чарку

 

и

 

дорогъ

 

имъ

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

своихъ

 

излишеетвахъ

 

они

 

могутъ

 

изви-

ниться

 

авторитетомъ

 

батюшки.

 

Да

 

и

 

батюшка,

 

подверг-

шись

 

серьезной

 

бѣдѣ,

 

едва

 

ли

 

встрѣтитъ

 

большое

сочувствіе

 

прихожапъ

 

и

 

настоящую

 

помощь.

 

Отзывы

нхъ

 

о

 

немъ

 

въ

 

родѣ

 

с.іѣдующихъ:

 

«да

 

съ

 

нашимъ

 

ба-

тюшкою

 

хорошо

 

побесвдовать, —душа

 

начнетъ

 

праздно-

вать,

 

такъ

 

полный

 

просторъ

 

ей.

 

Ничего-то

 

въ

 

немъ

нѣтъ

 

такого,

 

чтобы

 

заставляло

 

иасъ

 

сокращаться

 

и

остерегаться.

 

II

 

негордъ,

 

спасибо

 

ему, —

 

мы

 

точно

 

съ

ішмъ — братья

 

или

 

блнзскіе

 

родные».

 

—

 

А

 

вотъ

 

о.

 

Вик-

торъ

 

степенный,

 

строгін.

 

О

 

разгулѣ

 

средъ

 

нимъ

 

не

заикнись:

 

въ

 

словахъ

 

и

 

тѣлодвиженіяхъ

 

ирихожанинъ

предъ

 

пимъ

 

старается

 

сдерживаться

 

и

 

опрашиваться.

Съ

 

нерваго

 

взгляду

 

видно,

 

что

 

не

 

смѣло

 

могутъ

 

под-

ступать

 

къ

 

нему

 

и

 

всѣ

 

ртноіпешя

 

ихъ

 

къ

 

нему

 

про-

никнуты

 

какого-то

 

боязливостію

 

и

 

почтительностію.

 

И

отзывы

 

о

 

немъ

 

только

 

и

 

услышишь,

 

какъ

 

о

 

строгомъ,

неподступцомъ.

 

Не

 

зная

 

близко

 

дѣла,

 

можно

 

подумать

что

 

при

 

такихъ

 

отношешяхъ

 

и

 

прихожане

 

не

 

находятъ

 

въ

батюшкѣ

 

того,

 

что

 

имъ

 

нужво

 

п

 

батюшка

 

несоотвътству-

етъ

 

своему

 

прпзванію.

 

А

 

приглядишься,

 

выходитъ

 

другое.

Вотъ

 

постигло

 

человѣка

 

горе,

 

іш

 

помощи,

 

ни

 

утѣше-

нія

 

нѣтъ

 

ему

 

ни

 

отъ

 

кого.

 

II

 

идеть

 

онъ

 

къ

 

батюшкѣ,

изливастъ

 

предъ

 

пимъ

 

скорбную

 

душу

 

свою,

 

а

 

суровый
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батюшка

 

точпо

 

апгелъ

 

Бижіп

 

встрѣчаетъ

 

его,

 

войдетъ

въ

 

его

 

душу,

 

все-то

 

высмотритъ

 

въ

 

ней,

 

и

 

найдетъ

возможность

 

освѣтить

 

темный

 

уголки

 

въ

 

ней

 

свѣтомъ

Христовой

 

впры,

 

пролить

 

на

 

больныя

 

ея

 

раны

 

елей

утт.шеніл.

 

И

 

иойдетъ

 

отъ

 

батюшки

 

скорбящій

 

человькъ

не

 

съ

 

тою

 

тягостно

 

въ

 

душт.,

 

съ

 

какою

 

шелъ

 

къ

 

нему,

во

 

взорѣ

 

его

 

уже

 

свѣтится

 

лучь

 

вѣры

 

и

 

уповав ія

 

и

въ

 

самой

 

поступи

 

своей

 

онъ

 

даетъ

 

знать

 

всѣмъ,

 

что

сталъ

 

па

 

твердую

 

почву

 

терпѣнія

 

и

 

преданности

 

въ

волю

 

Божію.

 

Вотъ

 

за

 

боли лъ

 

хозяинъ

 

дома,

 

на

 

которомъ

держится

 

весь

 

домъ, —его

 

трудъ

 

и

 

хлопоты

 

корыатъ

всѣхъ:

 

первый

 

явится

 

къ

 

больному

 

батюшка

 

не

 

потому,

что

 

звали

 

его

 

напутствовать

 

больнаго,

 

а

 

такъ,

 

потому

что

 

слышалъ

 

о

 

его

 

болѣзни.

 

Распроситъ

 

о

 

состояніи

здоровья,

 

вннкнетъ

 

въ

 

причины

 

болѣзнп,

 

ука?кетъ,

 

на

сколько

 

можетъ,

 

чѣмъ

 

пользоваться,

 

отъ

 

чего

 

остере-

гаться

 

и

 

какъ

 

держать

 

себя.

 

Войдетъ

 

и

 

въ

 

душу

 

боль-

ваго,

 

и

 

ее

 

заставить

 

излиться

 

въ

 

покаянной

 

за

 

гръхи

ішлитвѣ

 

къ

 

Богу,

 

прольетъ

 

въ

 

нее

 

утѣшеніе

 

вѣры

 

и

уоованія.

 

Войдетъ

 

и

 

ъъ

 

семейныя

 

обстоятельства

 

боль-

наго:

 

помоясетъ

 

ему

 

и

 

самъ,

 

чѣмъ

 

можетъ,

 

и

 

другихъ

заставить

 

и

 

умолитъ

 

послужить

 

больному.

 

Вотъ

 

воз-

никло

 

неудовольствіе

 

и

 

разладъ

 

въ

 

семьѣ:

 

кто

 

приве-

детъ

 

ее

 

опять

 

въ

 

настоящее

 

положеніер

 

Батюшка, —

овъ

 

все

 

разберетъ,

 

всему

 

укажетъ

 

свое

 

мѣсто:

 

и

 

не

УДіівольствія

 

какъ

 

не

 

бывало

 

и

 

разладъ

 

кончился.

 

Вотъ

поссорились

 

сосѣди

 

и

 

друзья:

 

и

 

на

 

судъ

 

идутъ

 

къ

 

ба-

тюшки.

 

Знаютъ,

 

что

 

не

 

будетъ

 

потачки

 

виноватому

и

 

по

 

выдастъ

 

безвннпаго.

 

И

 

батюшка

 

разберетъ

 

и

 

заста-

вить

 

внновагаго

 

покаяться

 

п

 

обижепваго

 

склонить

на

 

любовь

 

и

 

прощеніе

  

въ

 

обиженному.

 

Не

 

иропуститъ
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онъ

 

мимо

 

ушей,-

 

когда

 

скажутъ,

 

что

 

вотъ

 

тамъ

 

Иетръ

началъ

 

кутить, Андрей

 

бить

 

жену,Егорънотаскивать

 

сталъ,

промышляя

 

о

 

легкой

 

разяшвѣ.

 

II

 

жди

 

Петръ

 

и

 

Андрей

и

 

Егоръ

 

посѣщеиія

 

и

 

увѣщаніл

 

батюшки.

 

А

 

уже

 

знаютъ

они,

 

что

 

такое

 

увѣщанія

 

батюшки.

 

Лучше

 

бы

 

староста

влѣпилъ

 

каждому

 

изъ

 

вихъ

 

десятка

 

три

 

или

 

четыре

розогь,

 

чѣмъ

 

батюшка

 

станетъ

 

бить

 

словами

 

Боа.іиши.

II

 

сирота

 

и

 

вдова

 

и

 

безпомощный

 

идутъ

 

къ

 

батюшкѣ,

точно

 

онъ

 

всѣмъ

 

помощникъ,

 

всѣхъ

 

можетъ

 

заступить

 

и

покрыть.

 

Огъ

 

того-то

 

и

 

видимъ,

 

что

 

суроваго

 

батюш-

ку,

 

который

 

не

 

позволитъ

 

себя

 

и

 

лишней

 

улыбки,

 

не

только

 

чарки

 

или

 

разгула

 

па

 

пиру,

 

встрлчаютъ

 

съ

боязнію

 

и

 

трепетомъ,

 

по

 

эта

 

боязнь

 

и

 

трепепъ

 

дѣтеи,

безъ

 

мѣры

 

любящихъ

 

и

 

уважающпхъ

 

своего

 

отца.

 

Въ

глаза

 

смотрятъ

 

ему

 

всѣ,

 

чѣмъ

 

бы

 

угодить

 

родимому,

чѣмъ

 

бы

 

заслужить

 

его

 

привѣгъ

 

и

 

улыбку.

 

И,

 

Боле

мой,

 

что

 

за

 

праздникъ

 

въ

 

семьѣ,

 

когда

 

батюшка

 

былъ

доволенъ

 

и

 

привътливъ.

 

А

 

что

 

сказать

 

о

 

силѣ

 

его

словър

 

Слова

 

его—заковъ

 

всѣмъ, — что

 

батоішка

 

ска-

за

 

лъ,

 

то

 

свято.

 

II

 

уяіе

 

предъ

 

батюшкою

 

шікто

 

вп

лгать,

 

ни

 

лукавить

 

не

 

моги:

 

языкъ

 

не

 

повернется,

 

п

люди

 

тотчасъ

 

уличатъ,

 

еслибь

 

языкъ

 

повернулся.

 

Ну

что

 

думаете

 

объ

 

этихъ

 

совсѣмъ

 

разиородныхъ

 

манерахь

держаться

 

съ

 

прихоя{анами?

Да,

   

думаю,

 

что

 

самая

 

вврная

 

о.

 

Виктора.

—

 

Да

 

знаете

 

ли,

 

батюшка,

 

до

 

чего

 

простирается

любовь

 

орихожанъ

 

къ

 

о.

 

Виктору?

 

Его

 

болъзнь,

 

—

 

бо-

лѣзнь

 

всего

 

прихода,

 

его

 

горе —горе

 

всѣхъ.

 

Радуется

онъ,—-у

 

всего

 

прихода

 

праздникъ.

 

Горой

 

готовы

 

они

стоять

 

за

 

него,

 

головы

 

готовы

 

сложить

 

за

 

него.

 

Вотъ

было

 

на

 

него

 

вздумалъ

 

одииъ

 

чедовѣкъ

 

сдплать

 

извѣтъ, —
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отъ

 

мірн

 

поднялись

 

ходатаи

 

и

 

прежде,

 

чъмъ

 

о.

 

Викторъ

усиълъ

 

узнать

 

о

 

сущнствованіи

 

пзвѣта,

 

умолили

 

они

начальство,

 

чтобы

 

ихъ

 

батюшкѣ

 

ве

 

было

 

и

 

слуху

 

объ

извѣтѣ.

 

Вы

 

<»паете,

 

какою

 

у

 

него

 

благотворенія

 

рѣкою

льются,

 

а

 

достатокъ

 

его

 

очень

 

небольшой

 

и

 

семья

 

не

милая.

 

А

 

на

 

BCf-то

 

его

 

достаетъ:

 

прихожане

 

несутъ

 

и

в^зутъ,

 

что

 

нужно

 

о.

 

Виктору,

 

безъ

 

его

 

прозьбы

 

и

 

не

прошенные

 

являются

 

къ

 

нему

 

на

 

работу

 

съ

 

личньшъ

трудомъ

   

и

 

услугами.

Спасибо,

 

о.

 

діаконъ,

 

за

 

раеказы.

 

Они

 

еще

 

болье

укрѣпилн

 

мою

 

рьшнмость

 

не

 

аодслуживаться

 

въ

 

ущербъ

своей

 

чести

 

и

 

здоровья.

—

  

Э,

 

батюшка,

 

держитесь

 

своего

 

пути;

 

скорѣе

 

уз-

нають

 

вашъ

 

характеръ

 

и

 

сами

 

будутъ

 

потрафлять

вамъ..

 

А

 

вамь

 

самимъ

 

подыгриваться

 

іьдо

 

всѣхъ

 

и

 

не

возможно

 

и

 

не

 

хорошо.

 

Обдумайте,

 

какъ

 

вамъ,

 

но

 

ва-

шей

 

совѣсти

 

и

 

складу

 

ума,

 

вести

 

себя

 

въ

 

приходъ,

такъ

 

уже

 

и

 

держите

 

себя

 

всегда.

 

И

 

вамъ

 

не

 

будетъ

нужды

 

путаться

 

и

 

прихожане

 

скорѣе

 

иринароватся

 

къ

вамъ.

Да—я

 

такъ

 

и

 

хочу

 

поступить.

—

  

Ну,

 

не

 

во

 

гнѣвъ

 

вашей

 

милости

 

сказать,

 

зачѣмъ

вы

 

доселѣ

 

хитрите

 

съ

 

прихожанами,

 

а

 

не

 

прямо

 

выс-

казываете,

 

какъ

 

хотите

 

держать

 

себя

 

на

 

пирахър

 

Вы

ае

 

хотите

 

себѣ

 

позволять

 

употребленія

 

вина

 

на

 

пи-

рахъ,

 

такъ

 

прямо

 

и

 

объявите

 

прихожанамъ.

 

А

 

то

 

го-

ворите,

 

что

 

теперь

 

не

 

такая

 

нора,

 

да

 

не

 

привыкли.

 

Къ

чему

 

тутъ

 

не

 

откровенность?

 

Объяснитесь

 

съ

 

ними

 

по>

прамѣе

   

и

 

за

 

разъ:

 

покойнѣе

 

будетъ

 

и

 

имъ

 

и

 

вамъ.

Вотъ

 

мои

 

собесъдоваиія

    

съ

   

причті.мъ

    

относительно

участія

 

въ

 

пиршествахъ,

    

А

 

между

 

тѣмъ

 

настала

 

и

 

са-

2
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мая

 

пора

 

ихъ

 

—

 

богомолья

 

на

 

поляхъ

 

прихожанъ.

 

Для

приглашеиія

 

на

 

богомолья

 

явилась

 

ко

 

миѣ

 

денутація

 

изъ

крестьянъ —самыхъ

 

вліятѳльпыхъ

 

и

 

сильныхъ

 

ораторовъ.

На

 

пхъ

 

предложенія

 

касательно

 

отправленія

 

богомолья,

я

 

отвѣтствовалъ

 

полною

 

готовностію

 

и

 

условился

 

съ

ними

 

о

 

времени

 

и

 

мѣстѣ

 

совершенія

 

ихъ.

 

За

 

тѣмъ

 

говорю:

—

  

Ну,

 

кажется,

 

теперь

 

нами

 

все

 

распоряжено,

 

какъ

быть

 

богомолью,

 

не

 

угодно

 

ли

 

будетъ

 

вамъ

 

еще

 

о

 

чемъ

поговорить

 

со

 

мною.

Что,

    

батюшпа,

   

мы

    

положили

 

насчетъ

   

богомолья,'
хорошо,

 

тому

 

такъ

 

и

 

слѣдуетъ

 

быть,

 

—

 

да

 

мы

  

хотимъ

еще

 

кое

 

о

 

чемъ

 

попросить

 

васъ.

О

 

чемъ

  

же

 

это?

—

   

Да,

 

что,

 

батюшка,

 

вотъ

 

у

 

тебя

 

все

 

хороішя,

 

какъ

посмотримъ

 

мы,

 

распоряженія.

 

Виднмъ

 

Mbij

 

что

 

ты

 

п

Богу

 

служпшъ

 

отъ

 

души

 

и

 

о

 

нашей

 

душевной

 

пользѣ

печешься.

 

Все

 

это

 

нравится

 

міру, — одного

 

желалъ

 

бы

міръ

 

отъ

 

тебя,

 

чтобы

 

у

 

тебя

 

пошли

 

на

 

богомольяхъ

 

тя-

же

 

порядки,

 

что

 

были

 

до

 

твоего

 

тестя,

 

в

 

что

 

онъ

 

отит.-

нилъ

 

къ

 

нашему

 

огорченію.

 

Хорошъ

 

былъ

 

покоинпкъ,

дан

 

ему

 

Господь

 

царство

 

небесное,

 

а

 

въ

 

этомъ

 

обидилъ

міръ.

 

Да

 

мы

 

на

 

него

 

не

 

пеняешъ;

 

хворъ

 

былъ.

 

А

 

вотъ

твие

 

дѣло

 

другое,

 

и

 

молодъ

 

и

 

здоровъ,

 

можешь

 

въ

 

уго-

ду

   

міру

 

сдѣлать

 

по

 

старому.

—

  

Отъ

 

чего

 

не

 

угодить

 

міру

 

тѣмъ,

 

что

 

я

 

могу

 

в

въ

 

чемъ

 

не

 

будетъ

 

препятствовать

 

моя

 

священническая

честь

 

и

 

долгъ.

 

За

 

то

 

и

 

міръ

 

долженъ

 

послушать

 

меня,

что

 

я

 

ему

 

скажу

 

въ

 

иазиданіе

 

отъ

 

Божія

 

писанія.

 

Вы,

думаю,

 

не

 

станете

 

отрицаться

 

отъ

 

этого.

 

Какихъ

 

же

порядковъ

 

хотите

 

отъ

 

мѳия?

А

 

вотъ,

 

батюшка,

  

памъ

 

бы

 

хотЬлось,

     

чтобы

 

вы

 

съ
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причтомъ

 

не

 

обездолили

 

никого

 

изъ

 

устроившихъ

 

тра-

пезу

 

но

 

случаю

 

богомолья, — у

 

всѣхъ

 

хльбъ

 

соль

 

благо-

словили

 

и

 

покушали,

 

что

 

Богъ

 

послалъ.

—

   

На

 

что-жь

 

это

  

нужно

  

вамъ?

Да

 

на

 

то,

 

что

 

каждому

 

хочется,

 

чтобы

 

батюшка

благосдовилъ

 

его

 

трапезу

 

и

 

отъ

 

его

 

хлъба —соли

 

вкусилъ .

Вѣдь

 

ты

 

нашъ

 

общій

 

отецъ,

 

зачъмъ

 

же

 

когот— либо

 

бэз-

долнть —гнушаться

 

его

 

хлѣбомъ — солью?

—

   

Я

 

и

 

не

 

хочу

 

никого

 

б?здолить.

 

Только

 

сами

 

по-

судите,

 

обойти

 

всѣ

 

трапезы

 

и

 

вездѣ

 

вкушать,

 

это

 

и

снлъ

 

моихъ

 

не

 

станетъ,

 

да

 

и

 

вамъ

 

что

 

гаинтересъ?А

вотъ,

 

думаю,

 

какъ

 

устроить

 

бы

 

хорошо

 

вашъ

 

пиръ,

чтобы

 

со

 

всѣми

 

вами

 

миѣ

 

можно

 

было

 

за

 

столомъ

 

по-

беседовать

 

и

 

у

 

каждаго

   

что-либо

 

вкусить.

А

 

какъ

 

это?

—I

 

Да

 

вотъ

 

какъ:

 

составьте

 

общій

 

столъ

 

пзъ

 

при-

ношеній

 

отъ

 

каждаго

 

дома,

 

къ

 

столу

 

этому

 

пригласите

всѣхъ

 

домохозяевъ

 

и

 

нищію

 

братію, —

 

а

 

прочіе

 

столы —

какъ

 

хотите

 

устрояйте,

 

Я

 

преподамъ

 

благословеніе

 

па

этихъ

 

столахъ,

 

и

 

явлюсь

 

къ

 

первому

 

столу

 

съ

 

прич-

томъ

 

своимъ.

 

Тутъ

 

мы

 

всѣ

 

вкуспмъ

 

отъ

 

даровъ

 

Во-

жіихъ

 

и

 

побесѣдуемъ,

 

о

 

чемъ

 

пошлетъ

 

Господь

 

въ

 

Его

славу

 

и

 

наше

  

вазидавіе.

Предложеніѳ

 

мое

 

подверглось

 

общему

 

обсужденію

 

де-

путаціи

 

и

 

послѣ

 

многихъ

 

споровъ

 

принято

 

было

 

окои-

чательнымъ

 

согласіемъ.

 

Эготъ

 

пункт*

 

рѣшенъ.

 

Остался

еще

 

другой.

—

   

Да

 

вотъ

 

что

 

еще,

 

батюшка,

 

о

 

чемъ

 

хочемъ

 

по-

просить

 

тебя.

 

Ты

 

наши

 

бесѣды

 

ue

 

порть

 

своимъ

 

пос-

томъ.

 

Посту

 

свое

 

время:

 

а

 

помолившись

 

надобио

 

во

славу

 

Божію

 

отправить

 

трапезу.
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Да

 

каков

 

же

 

это

 

мой

 

постъ?

 

Это

 

верно

 

тотъ,

 

что

 

я

не

 

пью

 

водки?

—

  

Да

  

батюшка!

Ну,

 

друіи

 

мои,

 

люблю

 

я

 

васъ,

 

но

 

и

 

прр

 

этой

 

любви

не

 

могу

 

удовлетворить

 

вашему

 

желанію.

 

Душа

 

моя

 

не

требуетъ

 

водки,

 

и

 

я

 

совѣтовался

 

съ

 

докторами

 

и

 

они

прямо

 

сказали

 

мнѣ,

 

что

 

вино

 

для

 

меня

 

ядъ.

 

Не

 

ужели

вы

 

потребуете

  

отъ

 

меня,

  

чтобы

 

я

 

отравлялъ

    

себя?

—

   

Кто,

 

батюшка,

 

требуетъ

 

это

 

отъ

 

тебя.

 

Да

 

можетъ

ли

 

быть,

 

чтобы

 

отъ

 

употребленія

 

вина,

 

Вогомъ

 

даннаго

на

 

весѳліе

 

сердцу

 

человвческому,

 

былъ

 

вредъ

 

человеку,

когда

 

онъ

 

въ

 

мвру

 

потребляешь

  

его?

Воть

 

вы

 

какъ

 

судите.

 

А

 

посмотрите-ка,

 

какъ

 

различ-

но

 

вино

 

дъйствуетъ

 

на

 

разныхъ

 

людей.

 

Одинъ

 

пь,етъ,

 

и

питье

 

возбуждаетъ

 

въ

 

немъ

 

охоту

 

къ

 

ядѣ,

 

разогрьваетъ

въ

 

немъ

 

кровь

 

и

 

дѣлаетъ

 

его

 

веселымъ,

 

разеудитель-

иымъ

 

и

 

добрымъ.

 

II

 

всѣ

 

послидствія

 

употребленія

 

ви-

на

 

у

 

него

 

ограничиваются

 

хорошимъ

 

сномъ.

 

Отъ

 

чего

такому

 

человеку

 

не

 

выпить

 

вина?

 

А

 

вотъ,

 

другой

 

вынилъ

чарку,

 

другую,

 

его

 

отвратило

 

отъ

 

яды,

 

лишило

 

сна,

 

по-

коя,

 

и

 

онъ

 

въ

 

тоскѣ

 

ко

 

всему

 

придирается,

 

всііхъ

 

з-

биаѵаетъ.

 

По

 

утру

 

у

 

него

 

боль

 

въ

 

головѣ

 

и

 

во

 

всѣмъ

тѣлѣ

 

и

 

позывъ

 

къ

 

дальнейшему

 

употребленію

 

вина.

Не

 

ядъ

 

ли

 

такому

 

вино?

 

II

 

кто,

 

кромя

 

недруга

 

посовъ-

туетъ

 

ему

 

пить

 

его?

 

Въ

 

иномъ

 

вино

 

производить

 

по-

дозрительность

 

и

 

недоброжелательство,

 

въ

 

другомъ

хвастливость

 

и

 

сварливость, а

 

еще

 

въ

 

иномъ

 

похотливость

 

.

Что

 

тутъ

 

вино

 

такимъ

 

людямъ?

 

Если

 

они

 

сами

 

пьютъ,

такъ

 

ихъ

 

надобно

 

дружескимъ

 

словомъостанавливать,

а

 

не

 

у бѣждать,

 

когда

 

отказываются

 

on

 

употреблен

 

ія

 

его.

Эти

          

слова

          

заставили

            

моихъ

         

со-
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бесѣдниковъ

 

глубже

 

вникнуть

 

въ

 

общій

 

у

 

крестьянъ

оііычай

 

приневоливать

 

къ

 

питью

 

вина

 

не

 

желающихъ.

Много

 

было

 

высказано

 

мыслей

 

и

 

за

 

и

 

иротивъ

 

него.

Накоиецъ

 

одияъ

 

вліятелыіый

 

старецъ

 

сказалъ:

 

прине-

воливать

 

человѣка,

 

который

 

не

 

пьетъ,

 

не

 

слѣдъ.

 

Но

ужъ

 

мочи

 

нѣтъ

 

смотрвть,

 

когда

 

отказывается

 

на

 

чест-

номъ

 

пиру

 

отъ

 

чарки

 

тотъ,

 

кто

 

охочь

 

до

 

него

 

у

 

себя

въ

 

клт.ти.

 

Если

 

пить,

 

лучше

 

пить

 

на

 

общемъ

 

ве-

селит.

Ну — братъ

 

не

 

всегда

 

такъ,

 

—

 

ему

 

отвѣчалъ

 

другой.

Ивой

 

по

 

неволѣ

 

сдерживается

 

отъ

 

чарки

 

на

 

пиру,

ііогдп,

 

выпивъ,

 

онъ

 

не

 

совладаетъ

 

съ

 

собою

 

при

 

людяхъ.

Вѣдь

 

тамъ

 

дома

 

онъ

 

удовлетворить

 

своей

 

потрѳбт.

 

и

никому

 

не

 

повредит ъ

 

и

 

своей

 

чести

 

не

 

ургнитъ.

 

А

 

на

пиру

 

можетъ

 

ва

 

задоръ

 

пойти

  

и

  

себя

 

осрамить.

Да,

 

быяаетъ,

 

сказалъ

 

третій,

 

н

 

то,

 

что

 

иной

 

и

 

пью-

щи!

 

чёзовѣкп

 

,

 

да

 

ему

 

чувствуется,

 

что

 

онъ

 

не

 

въ

 

си-

лахъ

 

выпить

 

въ

 

ту

 

пору,

 

какъ

 

его

 

просятъ.

 

Какъ

 

я

вндѣ.іъ

 

одну

 

оказію,

 

такъ

 

и

 

другу

 

и

 

недругу

 

заказалъ

приневоливать

 

кого

 

либо.

 

Воть

 

былъ

 

у

 

насъ

 

Архипычъ,

иомнпті?

 

любпль

 

чарку,

 

хотя

 

и

 

не

 

былъ

 

пьяница

 

и

 

чарка

ему

 

была

 

всегда

 

въ

 

здоровье.

 

Разъ

 

у

 

меня

 

па

 

крести-

внхъ

 

не

 

пьетъ

 

Архипычъ.

 

Думаю;

 

что

 

уже

 

не

 

въ

 

гнѣ-

вѣ

 

ли

 

онъ

 

на

 

меня,

 

и

 

пачалъ

 

іго

 

упрашивать.

 

Долго

онъ

 

умолялъ

 

меня

 

не

 

приневоливать,

 

ссылаясь,

 

что

 

не

въ

 

моготу

 

ему.

 

Я

 

не

 

вѣрилъ

 

и

 

онъ.

 

съ

 

горечью

 

выпилъ

рюмку,

 

да

 

тутъ

 

же

 

п

 

покатился.

 

Отъ

 

чего

 

съ

 

пимъ

случилось

 

это,

 

наше

 

дѣло

 

темное,

 

не

 

зпаемъ.

 

А

 

долго

мы

 

съ

 

нимъ

 

бились,

 

доко.іѣ

 

привели

 

его

 

въ

 

чувствіе

 

и

какъ

 

перепугались

 

всѣ

 

и

 

за

   

пего

 

и

 

за

 

себя!

    

Съ

 

тьхъ
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поръ

 

далъ

 

я

 

себѣ

    

слово

   

никого

   

не

 

приневоливать

 

і;ъ

винопитію.

Эготъ

 

разсказъ

 

положилъ

 

конецъ

 

нашему

 

разсуж-

денію

 

на

 

счетъ

 

усиленнаго

  

подчивавья

   

виномъ.

Осталось

 

у

 

моихъ

 

собесѣдниковъ

 

Последнее

нредложеніе,

 

которое

 

видимо

 

затруднялись

 

они

 

вы-

сказать,— это

 

касательно

 

валянья

 

причта

 

церковнаго

по

   

полю

   

послъ

 

богомолья.

Я

 

началъ

 

свою

 

бесѣду

 

противъ

 

этого

 

замѣчаніемъ,

что

 

они

 

п

 

сами

 

отчасти

 

чувствуютъ

 

неблагопристойность

этого

 

обычая,

 

Въ

 

дальнѣйшей

 

бесѣдѣ

 

я

 

раскрылъ

 

пмъ

и

 

безполезность,

 

и

 

не

 

прилпчіе

 

этого

 

обычія.

 

Антогс

постами

 

моими

 

высказано

 

было

 

одно

 

серьезное

 

замѣ-

чаніе,

 

въ

 

защиту

 

этого

 

обычая.

—

 

Гд$

 

намъ,

 

батюшка,

 

говорить

 

съ

 

тобою,

 

какъ

 

ты

станешь

 

разсуждать,

 

как"й

 

обычаи

 

хорошъ,

 

и

 

какой

аѳ

 

хорошъ

 

но

 

Божіему

 

закону.

 

Мы

 

твоихъ

 

словъ

 

и

взвѣсить

 

не

 

можемъ.

 

Да

 

думаемъ —старики

 

наши,

 

что

держались

 

этого

 

обычая,

 

и

 

бывшіе

 

у

 

нихъ

 

священники,

что

 

не

 

истребляли

 

его,

 

неужели

 

они

 

были

 

глупые

 

лю-

ди,

 

не

 

зпагощіе

 

закона?

 

А

 

натъ

 

молодой

 

батюшка

 

ужъ

такой

 

умппкъ,

 

что

 

всЬхъ

 

ихъ

 

превзошелъ

 

знаніемъ

 

за.

коновъ?

Я

 

о

 

своѳмъ

 

умѣ

 

яѳ

 

говорю

 

вамъ,

 

чему

 

учу

 

васъ,

 

то

не

 

изъ

 

своего

 

глупаго

 

разума

 

беру,

 

а

 

изъ

 

того

 

же

Божествепнаго

 

слова

 

и

 

старцевъ

 

нашихъ

 

предковъ,

 

и

ихъ

 

свящеиниковъ

 

пе

 

обзываю

 

не

 

знающими

 

закона

Божія.

 

За

 

что

 

такую

 

хулу

 

взнесу

 

на

 

нихъ?

 

Только

думаю,

 

что

 

этотъ

 

обычай

 

быль

 

простою

 

потѣхою,

терпимою

 

въ

 

тѣ

 

времена.,

 

а

 

не

 

какимъ

 

либо

 

свящеп-

иымъ

 

обычаемъ.
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Э,

 

батюшка,

 

мы

 

умѣемъ

 

различать,

 

что

 

перешло

къ

 

вамъ,

 

какъ

 

потѣха,

 

и

 

что

 

какъ

 

святой

 

обычай.

Ну,

 

какъ

 

хотите, — въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

суще_

ствуетъ

 

этотъ

 

обычай

 

теперь, —святаго

 

въ

 

немъ

 

ничего

нѣтъ,

 

а

 

скорѣе

 

попраніе,

 

порутаніе

 

святыни.

 

Развъ

мы

 

только

 

не

 

повяли

 

старческого

 

преданія:

 

они

 

намъ

сказали,

 

что

 

мы

 

должны

 

дВлать

 

на

 

богомольахъ

 

въ

видѣ

 

загадки,

 

а

 

мы

 

загадки-то"

 

не

 

разгадали.

—

  

А

 

какая

 

же

 

тутъ,

 

по

 

твоему,

 

загадка?

Не

 

берусь

 

на

 

вѣрное

 

рѣшать,

 

а

 

думаю,

 

что

 

скажу

похожее

 

на

 

правду.

 

Старики

 

сказали,

 

что

 

намъ

 

по

поллмъ

 

всѣмъ

 

надобно

 

поваляться

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

причтомъ

въ

 

ризахъ.

 

Что

 

же?

 

можно

 

сделать

 

это,

 

не

 

наругаясь

надъ

 

священнымъ

 

облаченіемъ

 

и

 

саномъ

 

священничес-

кпмъ.

 

Вотъ

 

мы,

 

завтра,

 

сперва

 

въ

 

одномъ

 

полѣ

 

отслу-

жимъ

 

молебствіе

 

съ

 

колѣнопреклонепіемъ,

 

перейдемъ

въ

 

другой

 

конецъ

 

и

 

освятимъ

 

воду

 

съ

 

колънопреклоне-

віемъ,

 

перейдемъ

 

еще

 

съ

 

иконами

 

и

 

молитвами

 

на

 

другое.

Эги

 

колѣнопреклонныя

 

молитвы

 

и

 

молитвенное

 

про-

стертое

 

по

 

землѣ,

 

на

 

которую

 

призываемъ

 

Божію

 

ми.

лость

 

и

 

благословеніе,

 

—

 

и

 

Богу

 

угодны

 

и

 

для

 

насъ

назидательны.

 

И

 

думаю,

 

что

 

такъ

 

поступить

 

лучше

всего

 

для

 

нашихъ

 

полей

 

и

 

этимъ

 

точнѣѳ

 

всего

 

соблю-

демъ

 

завѣщаніе

 

отцовъ.

По

 

нѣкоторомъ

 

колебаніи

 

принято

 

и

 

это

 

мое

 

предло-

женіе.

 

И

 

мирно

 

мы

 

разстались

 

съ

 

довѣреііпыми

 

отъ

міра

 

старцами ,

 

до

 

условленныхъ

 

назавтра

 

моленій

 

по

предначертанному

 

плану.

Молебстпія

 

совершились

 

такъ,

 

какъ

 

хотѣлось

 

миѣ.

Особенныхъ

 

неудовольствій

 

ue

 

виді;лъ

 

.>тъ

 

міра,

 

за

 

не-

ѵдовлетвореніе

 

его

   

требованій.

   

Хотя

   

надобно

  

сказать
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полнаго

 

довольства

 

и

 

совершенной

 

розвязи

 

не

 

было

видно

 

на

 

бесьдахъ

 

послв

 

молебствіа.

 

Думаю,

 

что

 

глав-

ное

 

здѣсь

 

въ

 

том'ь,

 

что

 

не

 

свыклись

 

еще

 

прихожане

съ

 

ятимъ

 

порлдкомь.

 

В'ь

 

послѣдствін

 

свыкнутся

 

И

пойдѳть

 

двло

 

настоящимъ

 

чередомъ.

 

А

 

я

 

утѣшаася

твмъ,

 

что

 

наши

 

богомолья

 

именно

 

отличались

 

усерд-

ными

 

молитвами

 

прихожанъ

 

и

 

сдержанностью

 

ихъ

 

послѣ

молитвъ.

 

И

 

Господь

 

видимое

 

знаменіе

 

Пислалъ

 

своего

благоволеніа

 

кь

 

нашимъ

 

моленілмъ,

 

въблаюврѳменномъ,

обильноыъ,

 

но

 

тихомъ

 

и

   

тепломъ

   

дождѣ,

—

 

Эту

 

Господь

 

послалъ

 

ыамъ

 

благодать,

 

говорили

мнѣ

 

прихожане,

 

глядя,

 

съ

 

какою

 

жаждою

 

принимала

земля

 

благотворную

 

влагу.

Просите,

 

по

 

слову

 

Спасителя,

 

и

 

дастся

 

вамъ.

огвьчалъ

 

я

 

иыъ.

Ссящ.

   

Л.

   

17.

УКАЗАТЕЛЬ

  

КНИГЪ

    

ДЛЯ

 

НАРОДНАГО

ЧТЕНІЯ.

30.

   

Учеоішкъ

 

Русской

 

ІІсторіи.

 

Составилъ

Николаи

 

Хандриковъ.

 

М.

 

1862

 

г.

 

235

 

стр.

въ

 

12

 

д.

 

л.

 

(болыііаго

 

Формата).

 

Ц.

 

60

 

коп.

(изданіе

 

общ.

 

распр.

  

полез,

 

кн.).

31.

   

Народная

 

Русская

 

Исторія,

 

сочиненія

II.

 

Ку.іьжинскаго.

 

Кіеиъ

 

1864

 

г.

 

258

 

стр.

 

въ

8

 

д.

 

л.

 

Ц.

 

80

 

к.

  

(Над.

  

А.

 

Каллнстратова)
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32.

 

Исторія

 

Россіи

 

нт.

 

картйНахъ.

 

Картины

п

 

текстъ

 

составлены

 

В.

 

Золптонымь,

 

изданы

II,

 

Дементьевымъ.

 

СПБ.

 

1863

 

г.

 

Выпускъ

 

J:

8

 

картинъ

 

(1—8).

 

Выпускъ

 

II:

 

12

 

картин ь

(9—20).

 

Цііііа

 

каждаго

 

выпуска

 

по

 

80

 

коп.

(Изд.

 

товар,

 

обществен,

 

пол.).

Пазваніе,

 

какое

 

далъ

 

г.

 

Кульжинскіп

 

своей

 

Русской

исторіи,

 

прямо

 

указываетъ

 

ей

 

мбсто

 

въ

 

раду

 

книгъ,

назначнемыхъ

 

для

 

народнаго

 

чтенія.

 

Исторія

 

Россіп

въ

 

картинахъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

предисловія,

 

издается

 

г.

Золотовымъ

 

съ

 

твмъ

 

же

 

назначеніемъ-

 

«Учебникъ»

 

г.

Хандрикова

 

не

 

заявилъ,

 

правда,

 

ни

 

чѣмъ

 

своихъ

 

прп-

тязаній

 

на

 

«народность»,

 

въ

 

нзвѣстпомъ

 

тѣснѣйшемъ

смыслѣ,

 

и

 

въ

 

цонятіяхъ

 

общества,

 

издавшаго

 

учебникъ,

слово

 

«народъ»

 

нмѣетъ

 

болѣе

 

обширный

 

смыслъ;

 

не

смотря

 

на

 

то

 

мы

 

не

 

мож'

 

мъ

 

отказать

 

и

 

этой

 

книжкѣ

въ

 

правѣ

 

на

 

такія

 

притязанія.

 

Въ

 

какой

 

же

 

мѣрѣ

 

всѣ

эти

 

три

 

исторіи

 

удовлетворяют

 

трёбованіямъ

 

сочипе-

вія,

 

назначаемая

 

для

 

простаго

 

народа?

 

Само

 

собою

разумѣется,

 

что

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

этого

 

рода

 

ваучныя

требования

 

должны

 

оставаться

 

на

 

заднѳмъ

 

планѣ,

 

ле.

гендарная

 

часть

 

исторіи

 

обыкновенно

 

излагается

 

безъ

строгой

 

критики,

 

сводъ

 

и

 

критика

 

мнѣній

 

различныхъ

историковъ

 

въ

 

такихъ

 

сочнненіяхъ

 

вовсе

 

не

 

умѣстны.

Такъ

 

большею

 

частію

 

и

 

сдѣлали

 

всѣ

 

три

 

автора

 

съ

пашей

 

древней

 

исторіей,

 

не

 

исключили

 

на

 

примѣръ,

даже

 

преданія

 

о

 

смерти

 

Олега,

 

о

 

посздкѣ

 

-его

 

въ

 

Кон-

стантинополь

 

сухпмъ

 

путемъ

 

на

 

лодкахъ.

 

Но

 

стран-

нымъ

 

кажется

   

сводъ

 

разныхъ

 

мптліій

   

о

 

призваніи

 

Рю-

2*
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рика

 

въ

 

разсказѣ

 

г.

 

Золотова

 

(карт.

 

1),

 

р

 

не

 

мѳнт.е

странны

 

личныя

 

миѣпія

 

самаго

 

автора,

 

по

 

мѣстамъ

разбросанный

 

въ

 

видѣ

 

критическихъ

 

замѣтокъ.

 

Въ

 

исто-

рическихъ

 

разсказахъ

 

для

 

прогтаго

 

народа,

 

! по

 

нашему

мнѣнію,

 

должно

 

быть

 

болѣе

 

объективности

 

и

 

какъ

можно

 

меньше

 

личпыхъ

 

в-зглядовъ,

 

сужденііі

 

и

 

разным,,

даже

 

нравоучительныхъ,

 

прямо

 

относящихся

 

къ

 

исто-

ріи,

 

замѣтокъ.

 

Какъ

 

на

 

образцовый

 

въ

 

этомъ

 

родѣ

опытъ

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

указать,,

 

особенно

 

г.

 

Золо-

тову ,

 

на

 

разсказы

 

Водов

 

>зова

 

и

 

Соловьева

 

«пзъ

 

Рус-

ской

 

лѣтописи».

 

Читая

 

текстъ

 

«исторіи

 

Россіи

 

^ъ

картпнахъ»

 

невольно

 

жалчіешь,

 

что

 

подъ

 

этими

 

прекрас-

ными

 

картинами

 

подписанъ

 

текстъ

 

Золотова,

 

а

 

не

 

клас-

'

 

«ическіѳ

 

разсказы

 

«изъ

 

Русской

 

лътоииси*.

 

Личные

взгляды,

 

внесенные

 

г.

 

Золотовымъ

 

въ

 

текстъ

 

псторш

Россіи,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

пе

 

удачны,

 

что

 

отзываются

 

иног-

да

 

не

 

«овсѣмъ

 

благовидными

 

теиденціями

 

современной

свѣтскон

 

литературы,

 

нерѣдко

 

имѣютъ

 

совершенно

 

не-

умѣстный

 

въ

 

народпомъ

 

сочиненіи

 

полемическій

 

харак.

теръ.

 

Укажемъ

 

нисколько

 

такихъ

 

неудачныхъ

 

замитокъ

въ

 

сочпненіи

 

г.

 

Золотова.

 

Греческій

 

мудрецъ

 

показы-

ваетъ

 

Владнміру

 

картину

 

страшнаго

 

суда.

 

оКартина

 

эта,

замѣчаетъ

 

г.

 

Золотовъ,

 

хотя,

 

конечно,

 

оъ

 

сущности

нелѣпая,

 

придуманная

 

только

 

на

 

страхъ

 

тѣмъ,

 

кото-

рые

 

еще

 

крѣпко

 

были

 

слѣпы

 

разумомъ,

 

сильно

 

одна-

кожъ

 

подъйствовала

 

на

 

Владиміра

 

и

 

па

 

присутство-

вавшихъ

 

при

 

этомъ

 

бояръ»

 

(карт.

 

11).

 

Мы

 

пе

 

знаемъ

подробностей

 

сюжета

 

этой

 

картины,

 

которая

 

была

 

по-

казана

 

Владиміру;

 

и

 

г.

 

Золотовъ,

 

конечно,

 

знаетъ

 

о

нихъ

 

не

 

больше

 

нагаего.

 

По

 

всей

 

вѣроятности

 

грече-

ская

 

картипа

 

въ

 

сущности

 

была

 

паглядпымъ

 

изображе-
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піеяъ

 

того,

 

что

   

говорится

 

въ

 

евангеліи

    

о

 

страшном^

судя.

    

Судите

 

же

 

теперь,

    

какъ

  

нелѣпа

    

въ

 

сущности

своей

 

замѣтка

 

г.

 

Золотова.

     

Въ

 

лѣтописное

   

сказаніе
объ

 

отправленіи

    

Владиміромъ

   

пословъ

  

для

   

вспытанія

различныхъ

 

вѣръ

 

на

 

мѣстахъ

 

ихъ

 

исповѣданія

 

г.

 

Золо-

товъ

 

вноситъ

 

сдѣдующую

 

критику:

   

«Если

 

оно

   

и

 

было

сдѣлано

 

такъ,

 

какъ

 

гиворитъ

 

преданье,

    

то

 

конечно

 

не

для

 

того

   

посла.іъ

 

Владиміръ

 

людей

 

своихъ,

   

чтобъ

 

они

рѣшили,

 

чья

 

вѣра

 

лучше,

 

да

 

и

 

могли

 

ли

  

они

   

рѣшить

это

 

при

 

своемъ

 

кругломъ

 

невѣжеетвѣ;

 

пѳслалъ

 

же

 

онъ

ахъ,

 

можетъ

 

быть,

    

для

 

того

 

только,

    

чтобъ

   

выиграть

время,

 

изготовить

    

сильную

 

рать....»

   

(карт.

   

12).

    

Эти

конечной

 

можетъбытъ

 

здѣсь

 

вовсе

 

неумѣстны.Голослов-

ноѳ

 

отрвцаніе

 

столь

 

знаменательпагоисторическаго

 

Факта,

каково

 

испытаніѳ

 

вѣры

 

чрозъ

     

пословъ

    

Владиміра,

 

а

впечатлѣніе,

   

произведенное

 

на

 

нихъ

 

богослуженіемъ

 

Гре-

ческой

 

церкви,

 

по

 

вашему

 

мпѣвію,

 

даже

 

болѣе,

 

нежели

пеумѣстпо,

 

въ

 

сочиневіи,

 

назначаемомъ

    

для

   

простаго

парода,

 

который

 

въ

 

дг.лѣ

 

исторической

 

критики

 

не

 

имѣ-

етъ

 

возможности

 

свое

 

суждсніѳ

 

имѣть,

   

Вѣдь

 

это

    

зна-

чить

 

злоупотреблять

 

саоимъ

 

учительскимъавторитетомъ

и

 

чуть

 

нѳ

 

круглымъ

 

нѳвъжествомъучениковъ.

 

Мы

 

внро-

чеиъ

 

заподозрвваемъ

     

нашего

  

критика

 

ве

 

въ

 

какой

 

ни-

будь

 

не

 

честной

 

тендеиціи,

 

а

 

въ

 

одной

 

только

 

безтакт-

вости.

 

Нашъ

 

простой

 

народъ,

 

при

 

всемъ

 

своемъ

   

„круг- .

ломъ

 

невѣжествѣ а ,

 

выказадъ

 

бы

 

гораздо

 

больше

   

исто-

рическаго

 

такта,

    

если

 

бы

   

ему

 

прочитали

    

лѣтописное

сказаніе

 

о

 

пребывавів

 

пословъ

 

Владиміра

   

въ

 

Констан-

тинополѣ:

 

нравственную

    

достоверность

    

этого

 

сказаніа

вародъ

 

понялъ

 

бы

 

лучше

 

г.

 

Золотова.

    

Везстактность

г.

 

Золотова

   

выказывается

   

и

 

въ

 

другихъ

   

вѣкоторыхъ
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сужденіяхъ

 

его

 

объ

 

историческихъ

 

и

 

религіозныхъ

иредметахъ.

 

Такъ

 

напримѣръ:

 

перуна

 

вѣкоторыѳ

 

изъ

первыхъ

 

вашихъ

 

христіаиъ

 

называли

 

«бѣсомъ

 

прокля-

тымъ»;

 

г.

 

Золотовъ

 

замѣчаетъ,

 

что

 

это

 

было

 

безсмы-

сденно,

 

просто

 

глупо,

 

и

 

что

 

первые

 

христіаае

 

по

 

гру-

бости

 

и

 

темнотѣ

 

свопхъ

 

понятій,

 

думали,

 

что

 

въ

 

каж-

домъ

 

идолѣ

 

сидитъ

 

бѣсъ

 

и

 

заставляетъ

 

людей

 

покло-

няться

 

деревяшкѣ.

 

(Карт.

 

13).

 

Авторъ

 

не

 

сказалъ

 

бы

такъ,

 

если

 

бы

 

ему

 

были

 

пзвѣстны

 

свѣтлыя

 

христіанскія

понятія

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

(см.

 

1

 

Корин.

 

10,

 

20).

Къ

 

числу

 

языческихъ

 

обычаевъ

 

авторъ

 

относитъ

 

убор-

ку

 

березками

 

домовъ

 

и

 

улицъ

 

въ

 

Троицынъ

 

день

 

(кар;

14).

 

Вообще

 

текстъ

 

Русской

 

исторіи,

 

подписанный

подъ

 

картинами

 

г.

 

Золотовымъ,

 

нельзя

 

назвать

 

удач-

нымъ;

 

недостатокъ

 

лѣтописной

 

простоты

 

и

 

объектив-

ности,

 

неумѣстпая

 

критика

 

и

 

неудачная

 

мораль; —вотъ,

ио

 

нашему

 

мнънію,

 

недостатки

 

его

 

текста.

 

—

 

Чтобы

быть

 

вполиѣ

 

безаристрастными,

 

мы

 

съ

 

тѣми

 

жѳ

 

требо.

ваніами

 

готовы

 

отнестись

 

и

 

къ

 

исторіи

 

г,

 

Кульжив-

скаго.

 

Какъ

 

пи

 

благонамѣрѳнны

 

его

 

нравоученія,

 

ио

извѣство,

 

что

 

исторія,

 

особенно

 

древняя,

 

пересыпанваа

моралью

 

поздніійшаго

 

разскащика,

 

теряетъ

 

самое

 

глав-

ное

 

изъ

 

своихъ

 

достоинствъ —характеръ

 

объективности,

и

 

оттого

 

дълаетса

 

вялою

 

и

 

даже

 

иногда

 

приторною.

Отчего

 

бы

 

пе

 

держаться

 

ближе

 

къ

 

лътописи,

 

отчего

бы

 

не

 

заимствовать

 

оттуда

 

пожалуй

 

и

 

самыхъ

 

нраво»

ученій?

 

хорошо

 

выбранныя

 

нравоученія,

 

по

 

времени

близкія

 

къ

 

разсказываешымъ

 

событіямъ,

 

не

 

отнимали

бы,

 

а

 

еще

 

больше

 

предавали

 

бы

 

живости

 

и

 

объектив-

ности

 

разсказу.

 

Мы

 

отдаемъ

 

преимущество

 

учебни-

ку

   

г.

 

Хиндрикова,

    

именно

 

потому,

   

что

   

его

 

разсказъ
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болѣе

 

свободен*

 

отъ

 

разныхъ

 

субъективвыхъ

 

примѣсѳй,

какъ-то

 

нравоученій

 

и

 

собственныхъ

 

сужденій.

 

Языкъ

его

 

достаточно

 

простъ

 

для

 

грамотнаго

 

простолюдина.

„Исторія",

 

г.

 

Кульжинскаго

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

не

имъетъ

 

никакого

 

превосходства

 

передъ

 

учебникомъ

 

г.

Хандрикова,

 

хотя

 

г.

 

Кульжинскій

 

старается

 

украшать

свои

 

разсказъ

 

цвѣтами

 

простонародной

 

Фразеологіи.

Объ

 

этихъ

 

цвѣтахь

 

мы

 

вотъ

 

что

 

замьтили

 

бы

 

автору:

нѣтъ

 

ни

 

какой

 

серіозной

 

цьли

 

исиещрять

 

простонарод-

ным

 

п

 

Фразами

 

разсказъ,

 

написанный

 

вообще

 

обыкно-

веннымъ

 

литературнымъ

 

языкомъ.

 

Читаешь,

 

наирнмъръ,

двт>

 

три

 

страницы,

 

написанныа

 

сплошь

 

чистымъ

 

лите-

ратурнымъ

 

языкомъ;

 

вдругъ

 

встрѣчаешь

 

вставки

 

въ

родѣ

 

слѣдующихъ:

 

«вишь;

 

вотъ

 

молъ;

 

давеча;

 

непри-

гоже»;

 

и

 

т.

 

под.,

 

късчастью

 

у

 

г.

 

Кульжинскаго

 

такихъ

цнътовъ

 

не

 

много. —Замѣтимъ,

 

наконецъ,

 

объ

 

исторіи

г.

 

Кульжинскаго,

 

что

 

главный

 

орактеръ

 

ея

 

состоитъ

въ

 

томъ

 

особомъ

 

направленіи,

 

которому

 

она

 

слу-

жить, — это—Русскій

 

патріотизмъ,

 

любовь

 

къ

 

право-

славно

 

и

 

самодержавной

 

власти.

 

Разсказы

 

г.

 

Золотова

тоже

 

служатъ

 

какому-то

 

направленію;

 

но

 

такъ

 

какъ

эти

 

разсказы

 

далеко

 

еще

 

не

 

доведены

 

имъ

 

до

 

конца,

 

то

мы

 

не

 

можемъ

 

определить

 

съ

 

точностью,

 

что

 

это

 

за

направленіе,

 

,судя

 

же

 

по

 

изданнымъ

 

доселѣ

 

выпускамъ,

направленіе

 

это

 

едвали

 

сживется

 

съ

 

коренными

 

в

здравыми

 

убѣжденіями

 

Русскаго

 

народа.

 

Учебникъ
Хандрикова,

 

между

 

прочнмъ,

 

тѣмъ

 

хорошъ,

 

что

 

не

притязаетъ

 

ни

 

на

 

какое

 

въ

 

особенности

 

иаправленіе,
кромѣ

 

«учебнаго»;

 

авторъ

 

задалъ

 

себт,

 

одну

 

задачу

 

и—

исполвилъ

 

ее

 

удачно:

 

онъ

 

изложнлъ

 

всю

 

Русскую

нсторію

 

въ

 

везьма

 

кратком*

 

очеркѣ,

    

вездъ

    

впрочемъ

»
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взбѣгал

 

сухаго

 

обобщенія

 

Фактовъ,

 

разсказывая

 

пхъ

даже

 

иногда

 

съ

 

никоторою

 

подробностью.

 

А

 

потому

„учебникъ*

 

Хандрикова

 

можно

 

рекомендовать

 

именно

какъ

 

учебникъ,

 

для

 

употребленія

 

въ

 

тѣхъ

 

приходских*,

даже

 

сельскнхъ,

 

школахъ,

 

гД'В

 

преподается

 

Русская

исторія.

 

Книга

 

Кульжинскаго

 

годится

 

скорѣѳ

 

просто

 

для

чтенія

 

народа,

 

а

 

не

 

какъ

 

учебникъ.

 

Картины

 

Золотова

были

 

бы

 

очень

 

прнгодиы

 

для

 

нагляднаго

 

преподаванія

Русской

 

исторіи,

 

если

 

бы

 

текстъ

 

подъ

 

ними

 

былъ

 

сво-

боден*

 

отъ

 

указаппыхъ

 

нами

 

недостатковъ:

 

для

 

чести

г.

 

Золотова

 

и

 

въ

 

видахъ

 

пользы

 

для

 

юныхъ

 

читателей

надобно

 

желать,

 

чтобы

 

г.

 

Золотовъ

 

совершенно

 

осво-

бодился

 

отъ

 

нихъ

 

въ

 

послѣдующихъ

 

выпусках*.

С.

 

Л.

 

Иоановъ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ

   

ЗАМ'ЬТКА.

Въ

 

прошлом*,

 

1863

 

году,

 

учителем*

 

Вологодской

сешшаріи,

 

Императорскихъ

 

Русскихъ

 

учевыхъ

 

обществъ—

Археологическаго

 

членомъ

 

корреспондентом*

 

и

 

гео-

граФнческаго

 

членом*

 

сотрудником*

 

,

 

Н.

 

Суворо-

вым*,

 

издана

 

была

 

книжка:

 

„описаніе

 

Вологодскаго

каѳедральнаго

 

Софійскзго

    

собора»

   

(*),

    

с*

   

рисунком*

(*)

 

Москва.

 

Въ

 

тшюгра.*.

 

Бахметсва.

 

1863.



—
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этого

 

здангя,

 

спятымъ

 

съ

 

натуры

 

самимъ

 

автором*

 

(*).

Книжка

 

эта,

 

какъ

 

нам*

 

извѣстно,

 

и

 

вообще

 

не

 

столько

обратила

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

нросвФщеннаго

 

нашего

духовенства,

 

сколько

 

заслуживаетъ

 

того

 

по

 

своему

 

со-

держанію,

 

и

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

въ

 

особенности,

 

—

 

хотя

духовная

 

литтература

 

въ

 

одном*

 

изъ

 

своихъ

 

органовъ

заявила

 

уже

 

о

 

ея

 

достоинствѣ

 

(**).

 

Причина

 

этому

 

по-

нятна.

 

Всякому,

 

коаечпо,

 

помимо

 

кого

 

прошло

 

упоми-

наемое

 

литтературное

 

заявленіе,

 

представляется,

 

что

оппсаніе

 

мѣстнаго

 

собора

 

имѣетъ

 

и

 

мѣстпый

 

толькв

интересъ.

 

Но

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

дѣло

 

не

 

такъ.

 

Вологод-

скій

 

СофійскІй

 

соборъ

 

замѣчателенъ,

 

какъ

 

своею

 

древио-

стію

 

(***),

 

такъ

 

п,

 

особенно,

 

тѣмь,

 

что

 

долгое

 

время

 

былъ

въ

 

числѣ

 

первых*

 

въ

 

Россіи

 

по

 

іерархической

 

степени

Вологодской

 

каоедры

 

(*"**).

 

По

 

этому

 

описаніе

 

его

 

зас-

луживало

 

бы

 

особеннаго

 

вниманіл

 

любителей

 

церковныхъ

древностей,

 

если

 

бы

 

даже

 

касалось

 

и

 

одной

 

внѣшней

стороны

 

его

 

и

 

уцѣлѣвшаго

 

отъ

 

древности

 

его

 

имущес-

тва.

 

Но

 

г.

   

Суворов*,

 

какъ

 

истый

 

археологъ.

  

идетъ

 

въ

(*)

 

И

 

лгобителсмъ,

 

и

 

художппкомъ

 

самоучкою

 

по

 

части

живописи.

(**)

 

Л}шлосл.

 

Обозр.

 

за

 

Лпрѣ.іь

   

1863

 

г.

 

стр.

 

5Л8— 561.

(*##•)

 

Постросиъ

 

въ

 

1568

 

и

 

1569

 

годахъ,

 

по

 

повел

 

І.нію

 

и

 

подъ

личньшъ

 

надзоромъ

 

царя

 

Іоанна

 

Васильевича

 

Грозпаго,

 

во

 

врс-

іія

 

третьяго

 

и

 

послѣдияго;

 

трехлѣтняго

 

пребыванія

 

его

 

въ

 

Во-

логдЬ.

 

См.

 

оііис.

 

Волог.

 

с

 

об.

 

стр.

 

3 —5.

(**#*)

 

Со

 

времени

 

учрсждснія

 

и

 

во

 

все

 

время

 

сущсстиова-

иііі

 

патріаршсетва

 

въ

 

Россіи,

 

въ

 

продолжсніс

 

болпо

 

100

 

лѣтъ,

Вологодская

 

архіслпскопская

 

каосдра

 

была

 

первою.

 

Истпр.

 

Іе-

рарх.

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

32

 

и

 

33.
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своемъ

 

дѣлѣ

 

гораздо

 

далѣе.

 

Не

 

впѣшность

 

только

 

со-

бора

 

и

 

наружный

 

пѳремѣны

 

в*

 

немъ

 

въ

 

разныя

 

време-

на,

 

его

 

имущество,

 

бнбліотека

 

п

 

проч.

 

занимаютъ

 

его:

онъ

 

касается

 

и

 

такихъ

 

предметовъ

 

по

 

поводу

 

своего

 

со-

бора,

 

которые

 

должны

 

интересовать

 

всякаго

 

любителя

Русской

 

церковной

 

археологіи

 

вообще. —Ни

 

изъ

 

какихъ

 

,

нзприм.,

 

открытыхъ

 

и

 

обнародовапныхъ

 

археологиче-

скпхъ

 

актовъ

 

не

 

извѣстно

 

было

 

доселѣ — совершались

 

ли

гдт>

 

нибудь

 

у

 

насъ

 

встарину,

 

кромѣ

 

Москвы

 

и

 

Нов-

города,

 

нѣкоторые

 

особенные,

 

нынт>

 

уже

 

вышедшіе

изъ

 

употребленія,

 

церковные

 

обряды,

 

какъто:

 

чвнъ

пещнаго

 

дѣйсгвія,

 

чинъ

 

лѣтопровожденія,

 

обрядъ

 

страш-

наго

 

суда

 

и

 

друг.

 

Г.

 

Суворовъ,

 

на

 

основаніи

 

неопро-

вержилыхъ

 

данных*,

 

впервые

 

открыл*,

 

что

 

въ

 

Волог-

дѣ

 

въ

 

XVII

 

столѣтін

 

совершались

 

два

 

изъ

 

вышеупо-

мянутых*

 

дѣпствія,

 

именно:

 

чинъ

 

пещнаго

 

дѣйствіа

и

 

обрядъ

 

страшнаго

 

суда.

 

Считаемъ

 

не

 

лишнпмъ

 

позна-

комить

 

нашихъ

 

читателей

 

съ

 

этими

 

предметами

 

по

описанію

 

г.

 

Суворова,

 

въ

 

интересахъ

 

Русской

 

церков-

ной

 

археологш.

Вотъ

 

какъ

 

г.

 

Суворовъ

 

описываетъ

 

чинъ

 

пещнаго

дѣйствія

 

т.

 

е.

 

церковнаго

 

обряда,

 

в*

 

лицах*

 

изобра-

жавшаго

 

извѣстноѳ

 

библейское

 

сказаніе

 

о

 

трех*

 

еврей-

ских*

 

отроках*,

 

которые

 

въ

 

Вавилонѣ,

 

за

 

непоклоне-

ніе

 

кумиру,

 

ввержены

 

были

 

въ

 

разжженную

 

пещь

 

и

чудесно

 

спасены

 

отъ

 

пламени:

«Пещное

 

дѣйствіе

 

было

 

совершаемо

 

.

 

предъ

 

праздвп-

комъ

 

Рождества

 

Христова,

 

въ

 

недѣлю

 

св.

 

отецъ,

 

или

Праотецъ

 

(*).

  

Оно

   

начиналось

 

на

 

канувѣ

   

уномянутой

(*)

 

Когда

 

Рождество

   

Христово

    

случалось

 

въ

 

понсдѣлышкъ

или

 

вторникъ,

 

тогда

 

иещное

 

дѣйствіе

 

совершаемо

 

было

 

въ

 

не-
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недѣлн,

 

въ

 

субботу,

 

въ

 

навечеріи,

 

и

 

оканчивалось

 

па

другой

 

день,

 

въ

 

воскресенье.

«Для

 

совершенія

 

сего

 

дѣйствія

 

заблаговременно

 

сни-

мались

 

въ

 

соборъ

 

нѣкоторыя

 

паникадила,

 

убирались

цѣкоторыя

 

иконы,

 

снимался

 

архіеренскій

 

амвонъ,

 

и

 

на

м'всто

 

онаго,

 

посреди

 

собора,

 

поставлялась

 

пещъ,

 

(уст-

роившаяся

 

изъ

 

дерева,

 

въ

 

видѣ

 

круглой,

 

открытой

сверху

 

башенки,

 

или

 

беседки,

 

съ

 

коллоннами

 

и

 

глухими

стѣпками,

 

украшенными

 

рѣзьбаю

 

и

 

иконописью),

 

из-

бирались

 

(изъ

 

пѣвчихъ

 

архіереискихъ)

 

три

 

отрока,

представлявшіе

 

святыхъ

 

отроковъ:

 

Аііапію,

 

Азарію

 

и

Ыисаила;

 

пхъ

 

облачали

 

въ

 

стихари

 

и

 

украшали

 

вѣн-

цами;

 

избирались

 

еще

 

двое

 

на

 

мѣсто

 

Халдеепъ,

 

испол-

нителей

 

повелѣнін

 

мучителя,

 

которыхъ

 

одѣвали

 

въ

 

Хал-

дейское

 

платье;

 

тѣмъ

 

и

 

другнмъ

 

давались

 

въ

 

руки

пальмы.

 

Изготовившись

 

такимъ

 

образомъ,

 

всѣ

 

должен,

ствовавшіе

 

отправлять

 

богослужевіе

 

въ

 

соборѣ,

 

также

отроки

 

и

 

Халдеи,

 

приходили

 

въ

 

дом*

 

святителя

 

и,

 

при-

пявъ

 

отъ

 

аего

 

благословеше,

 

сопутствовали

 

ему

 

ц"рв-

моніально

 

въ

 

соборъ,

 

для

 

слушанія

 

вечерни.

«На

 

другой

 

день,

 

въ

 

воскресенье,

 

утреня,

 

до

 

7-й

иЬсни

 

канона,

 

отправлялась

 

обыкповенпымъ

 

порлдкнмъ;

съ

 

7-й

 

же

 

пѣсви

 

начиналось

 

пещное

    

дъйствіе

   

(*).

  

Во

дѣлю

 

Св.

 

Праотсцъ,

 

а

 

когда — пъ

 

прочіе

 

пять

 

дней,

 

то

 

оное

 

со-

вершалось

 

въ

 

недѣліо

 

Св.

 

Отоцъ.

 

Уст.

 

Соф.

 

Новогор.

 

собора;

стр.

 

59.

(*)

 

Нзп'Ьстно,

 

что

 

въ

 

7-й

 

и

 

8-н

 

пѣснлхъ

 

каиоповт.

 

погпі.пает-

?п

 

церковіш

 

подннгъ

 

трехъ

 

отроковъ;

 

по

 

лтому

 

еъ

 

1-іі

 

ігі.сіш

салона

 

и

 

начинался

 

обрядъ

 

пещнаго

 

дѣнствія.

3



—
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время

 

пѣпія

 

слѣдующаго

 

стиха:

 

«трпчнслеппые

   

отроки

состави

    

Св.

 

Троица»,

   

учитель

 

отроческій

   

(уставщнвъ)

испрашивал*

   

у

 

архипастыря

    

благословеніе

  

начинать;

архипастырь,

 

благословивъ

 

его

 

рукою,

 

говорилъ:

 

„блн-

гословенъ

 

Богъ,

 

изволивый

 

тако».

 

Послѣ

 

сего

   

Халдеи

изводили

 

пзъ

 

алтаря

 

отроковъ,

 

связанныхъ

 

полотенцем ь

(убрусомъ)

 

по

 

вьшіъ

 

ихъ

 

и,

 

поставнвъ

 

посреди

 

церкви,

близъ

 

пещи,

 

говорили

 

имъ

   

«дѣти

   

царевы!

    

видите

 

ли

сію

 

пещь,

 

изготовленную

 

вамъ

 

на

 

мучепіе»?—«Видимъ,

отвѣч?ли

 

они,

 

но

 

неужасаемся

 

ея,

 

ибо

 

есть

 

В

 

>гъ

 

натъ

на

 

небеси,

 

Ему

 

же

 

мы

 

служииъ:

    

Той

 

силенъ

    

изъяти

наоъ,

 

и

 

сія

 

пещь

 

будетъ

 

не

 

намъ

 

на

 

иученіѳ,

   

но

 

вамъ

на

 

обличеніе».

  

Въ

 

слѣдъ

   

за

 

симъ,

   

отрокп,

   

по

 

снятіи

■съ

 

нпхъ

 

обвязки,

 

получали

 

отъ

 

святителя

   

благослове-

ніе

 

и

 

віпыя

  

свѣчи,

   

для

 

нихъ

 

приготовлеппыя;

   

а

 

Хал-

деи

 

между

 

собой

 

разговаривали. —Первый:

    

«Товарищъ!

это

 

дѣтп

 

царевы»?

 

Вторый:

  

„царевы".

 

Первый:

 

«нашего

царя

 

повелѣній

 

неслушаютъ»?

 

Вторый:

 

„неслушаютъ".

Первый:

  

„и

 

тѣлу

   

златому

   

непоклопяются"?

   

Вторый:

непоклопяются».

 

Первый:

   

«мы

 

кпнемъ

     

ихъ

 

въ

 

пещь».

Вторый:

 

ац

 

станемъ

 

ихъ

 

жечь".

   

И

 

вводили

 

отроковъ,

по

 

одному,

 

въ

   

пещь

 

и

 

затворяли

 

оную,

    

а

   

внизу

  

оной

поставляли

 

горнъ

 

съ

 

горящими

    

угольями.

   

Послѣ

   

сего

протодіаконъ

 

велегласно

 

восклицнлъ:

 

благословень

 

ecu,

Боже

    

отецъ

   

нашихи...

    

и

   

проч.

    

Отроки

   

сей

  

стпхъ

п'вли

 

въ

  

пещи

 

до

 

конца,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

Халдеи

   

увели-

чивали

  

пламень

 

въ

 

пещи,

 

кидая

 

въ

 

оную

   

удобовозга-

раѳмыя

 

вещества

 

(*),

   

и

   

производили

    

пламень

   

около

оной.

I*)

 

Кидали

 

нзъ

   

желѣзныхъ

    

трубокъ

   

стертую

 

въ

 

порошокъ
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alio

 

вдругъ

 

яилепіе

 

неііемѣнялось...

 

Спускался

 

сверху

апгелъ

 

Господень -

 

съ

 

громомъ

 

въ

 

пещь

 

въ

 

отрокамъ;

отъ

 

чего

 

Халдеи

 

падали

 

ницъ

 

и

 

сами

 

опалялись

 

івопмъ

оіаемъ.

 

Спустя

 

нѣсколько

 

времени,

 

вставъ

 

снимали

свои

 

колпаки

 

(турики),

 

полагали

 

на

 

пальмы,

 

и

 

первый

изъ

 

ниѵъ

 

гиворилъ:

 

«Товарищь!

 

видишь

 

ли»?

 

Вторый:

«вижу».

 

Первый:

 

было

 

три,

 

а

 

стало

 

четыре,

 

а

 

четвер-

тый

 

лнцемъ

 

грозенъ

 

и

 

сграшенъ,

 

образомъ

 

уподобляет-

ся

 

сыну

 

Боягію».

 

Вторый:

 

вакъ

 

онъ

 

прнлетѣлъ

 

и

 

насъ

побяднлъ?»

 

и

 

замолчавъ

 

стояли

 

съ

 

поникшими

 

голо-

вами.

 

Отроки,

 

воззрѣвъ

 

вверхъ

 

ва

 

ангела

 

Господня,

знаменовались

 

крестиымъ

 

знаменіѳмъ

 

трижды,

 

и

 

столько

я;ѳ

 

разъ

 

ему

 

поклонялись,

 

и

 

придерживаясь

 

его,

 

обхо-

дили

 

съ

 

нимъ

 

пещь

 

кругомъ

 

три

 

раза.

 

Сіе

 

дѣйствіе ,

въ

 

сообразность

 

нѣвія

 

стихоаъ,

 

повторялось,

 

и

 

ангелъ

то

 

повышался

 

несколько

 

надь

 

пещію,

 

то

 

опускался

въ

 

овую.

 

Когда

 

же

 

аигелъ,

 

въ

 

назначенное

 

время,

поднимался

 

изъ

 

пещи

 

вверхъ:

 

то

 

Халдеи

 

открывъ

 

пещь,

говорили —Первый:

 

«Ананіе

 

гряди

 

вонъ

 

изъ

 

пещи».

#//(Орьгн;.«поварачивайся!

 

чего

 

сталър

 

Пеймстъ

 

васъ

ни

 

огнь,

 

ни

 

пламя,

 

ни

 

смола,

 

ни

 

сѣра.

 

Мы

 

чаяли

 

васъ

сожгли,

 

а

 

мы

 

сами

 

сгорьли».

 

Ананія

 

выходилъ,

 

и

 

Халдеи,

азявъ

 

его

 

подъ

 

руки,

 

говорили:

 

«гряди

 

цареиъ

 

сыпъ!»

Тоже

 

сиазавъ

 

п

 

другимъ

 

отрокамъ,

 

выводили

 

ихъ

 

нзъ

иещи

 

по

 

одному,

 

и

 

поставляли

 

предъ

 

свитнгельскимъ

мѣстомъ.

 

Пи

 

окончаніи

 

сего,

 

возглашалось

 

мпоголѣпе

царю

 

н

 

всему

 

царствующему

 

дому,

 

и

 

утреня

 

оканчива-

лась

 

обыкновеиішмъ

 

норядкомъ.

траву

 

плаун»

 

(Tycopodiom).

    

цдіѣшіцую

 

свойство

 

воспламеняться

подобно

 

вороху.
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«Отроки

 

и

 

Халдеи

   

въ

 

вышсппсавныхъ

 

одеждахъ,

 

въ

воскресенье,

 

въ

 

которое

   

совершалось

 

дѣйствіе,

 

вмѣстѣ

съ

   

служащими,

  

сопровонгдали

 

святителя

 

къ

 

литургіи

 

и

вечернѣ

 

въ

 

соборъ,

  

и

 

нзъ

 

собора

 

въ

   

домъ.

 

Эгпмъ

 

со-

вершенно

 

оканчивалось

 

дѣйствіе»

 

(*).

             

9

Эти

 

свѣдепія

 

о

 

чипѣ

 

пещнаго

 

дѣйствія

 

заимствованы

г.

 

Суворовым*

 

изъ

 

описанія

 

Новгородскаго

 

Софійскзго

собора,

 

составленная

 

протоі^реемъ

 

Соловьевымъ

 

и

 

нз-

даннаго

 

ІІмрЕРАтогскимъ

 

Русским*

 

Археологическимъ

Обществомъ

 

въ

 

18~>8

 

году.

 

Но

 

весьма

 

интересны

также

 

подробности

 

о

 

чинѣ

 

пещнаго

 

дѣйствія,

 

найден-

ныл

 

г.

 

Суворовым*

 

и

 

въ

 

самомъ

 

Вологодскомъ

 

архивѣ,

подробности,

 

Ьоселѣ

 

еще

 

неизвгьстпыл.

 

1)

 

„чинъ

'этот*,

 

говорить

 

г.

 

Суворов*,

 

совершаемъ

 

былъ

 

въ

Вологдѣ

 

вѣроятпо

 

только

 

до

 

второй

 

половины

 

XVII

столѣтія,

 

питому

 

что

 

въ

 

приходорасходпыхъ

 

кішгахъ

архіеренскаго

 

дома

 

второй

 

половины

 

этіго

 

столѣііи

нѣтъ

 

никакихъ

  

на

 

него

 

указапій.

2)

   

«.На

 

покрытіе

 

издержекъ

 

для

 

этого

 

обряда,

 

про-

стираншпхся

 

до

 

15-ти

 

и

 

болѣе

 

тогдашаихъ

 

рублей,

 

со-

биралась

 

особенная

 

дань

 

съ

 

епархіальпыхъ,

 

болѣе

 

до-

статочныхъ,

    

церквей,

  

по

 

гривнѣ

 

съ

   

церкви.

3)

  

«Во

 

время

 

совершенія

 

обряда

 

пещь

 

была

 

освѣ-

щмема

 

множествомъ

 

восковых*

 

свкчъ

 

разной

 

величины,

которыя

 

ставились

 

въ

 

не

 

больших*

 

железных*

 

подсвеч-

никах*

 

[шапЪанцахъ) ,

 

прикреплявшихся

 

къ

 

самой

 

пещи.

Ипутри

 

ли

 

только

 

пещь

 

была

 

освещена, пли

 

и

 

по

 

наружной

fTopiiiifi,

 

неизвестно.

 

Свѣчъ

 

разной

 

величины

 

для

 

пещи

I*)

 

Ч'\

 

іірилож.

  

къ

 

Оціісаиііо

  

ВоИОГ.

 

Соф.

 

собора.
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и

 

дли

 

действующих*

 

лиц*

 

заготовлялось

 

более

 

пуда;

въ

 

чнслѣ

 

свеч*

 

упоминаются

 

какія-то

 

халдей

 

скія

 

ляпки;

что

 

это

 

были

 

за

 

вещи,

 

неизвѣстно.

 

Малых*

 

подсвѣч-

ииковъ,

 

иди

 

шандаицевъ,

 

для

 

пещи

 

приготовлялось

 

до

1'28-мп.

4)

 

«Отроки

 

и

 

халдеи

 

имели

 

особенный

 

облаченія

 

для

обряда,

 

отроковъ

 

одѣвали

 

въ

 

стихари,

 

шитые

 

изъ

 

тон-

кого,

 

вероятно

 

белаго,

 

полотна,

 

съ

 

оплечьями

 

и

 

пере-

рукавьлмн

 

изъ

 

цвѣтной

 

бархатѣи,

 

съ

 

источниками

 

изъ

крашенины

 

и

 

таковыми

 

же

 

подпушками.

 

Халдейское

іиаіье

 

называлось

 

юпами

 

или

 

юпками:

 

оно

 

было

 

ши-

то

 

изъ

 

краснаго

 

сукна

 

съ

 

оплечьями

 

нзъ

 

выбойки.

Щипни

 

отроческія

 

и

 

халдейскіа

 

дѣлались

 

изъ

 

кожи,

опушалась

 

заечипами

 

и

 

горностаемъ,

 

раскрашивались

и

 

золотились;

 

отроческія

 

шапки

 

назывались

 

еще

 

вѣнца-

Л(и

 

и

 

имели

 

па

 

себѣ

 

медные,

 

литые

 

кресты.

5)

 

«Необходимыми

 

принадлежностями

 

обряда

 

были:

пальмы,

 

желѣзпыя

 

трубки

 

и

 

трава

 

плаунъ.

 

Пальмы

вѣроатно

 

вырѣзывалноь

 

из*

 

дерева;

 

красились

 

и

 

золо-

тились;

 

трубки,

 

которых*

 

числом*

 

приготовлялось

 

до

десяти,

 

предназначались

 

для

 

наполненія

 

травою

 

плау-

номъ;

  

травы

 

этой

 

издерживалось

 

до

 

полупуда

  

и

 

более.

G)

 

«Изобраокепіе

 

ангела,

 

которое

 

спускали

 

въ

 

иещь,

вырезывалось

 

изъ

 

двухъ

 

кожъ,

 

которыя

 

потомъ

 

склѣи-

вались,

 

и

 

на

 

нихъ

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

писался

 

ликъ

 

ан-

іеа.

 

Вь

 

приходорасходной

 

книге

 

1637

 

года

 

сказано:

«Декабря

 

8

 

дня

 

куплены

 

двѣ

 

кооіси

 

яловишиые

 

подъ

арттвАОвъ

 

образъ,

 

что

 

надь

 

пещнымг

 

дѣйстоомъ,

Ъииы

 

1

 

p.

 

6

 

алт.

 

4

 

деньги.

 

Да

 

изъ

 

гптьхъ

 

оке

 

кожи

оыкроепъ

 

и

 

сшить

 

и

 

склеЫд

 

образецъ

 

подъ

 

архатсловъ

+



-

   

673

 

—

образъ;

 

отъ

 

левкашснья

 

и

 

отъ

 

письма

   

дано

 

иконнику

J

 

р.

 

6

 

алт.

 

4

 

деньги».

7)

 

«По

 

окончапіи

 

обряда

 

и

 

утрени,

 

совершавшіе

 

чннъ

приходили

 

обыкновенно

 

къ

 

архіепископу

 

«Христа

 

сла-

вить»,

 

и

 

получали

 

отъ

 

него

 

въ

 

подачу

 

несколько

 

ко-

пѣеііъ:

 

отроки —гривну,

 

уставщикъ

 

ихъ —тоже,

 

халдеи —

2

 

алтына

 

и

 

меньше.

 

Чинъ

 

пещнаго

 

дѣйствія

 

для

 

совер-

шателей

 

пе

 

всегда

 

оканчивался

 

благополучно:

 

нѣкото-

рые

 

изъ

 

нихъ

 

во

 

время

 

его

 

получали

 

увѣчья

 

и

 

раны.

Въ

 

приходорасходныхъ

 

книгахъ

 

записано:

 

1637

 

г.

 

дек.

18,

 

славили

 

отроки,

 

дано

 

имъ

 

3

 

алт.

 

2

 

деньги,

 

ус-

тавщику

 

ихъ

 

Володимеру

 

Иванову

 

дано

 

гривна,

 

да

>

 

халдеемъ

 

8

 

денегъ.

 

1626

 

г.

 

дек.

 

18

 

приходили

 

посліь

пещнаго

 

дѣйства

 

славить

 

уставщикъ

 

пѣвчей

 

дьякъ

Владимеръ

 

Ивановд,

 

и

 

по

 

приказу

 

государя

 

архіепи-

скопа

 

Нектарія

 

дано

 

ему

 

Володимеру

 

рубль

 

денегъ,

 

за

увіьчъп

 

подъяковъ

 

менгиіе

 

станицып

 

(*).

Обь

 

обрядѣ

 

страшнаго

 

суда

 

находимъ

 

въ

 

книге

 

г.

Суворова

 

только

 

слѣдующее

 

замечаніе:

«Hde

 

всѣхъ

 

разсаотрѣнныхъ

 

нами

 

нриходорасх.

 

книгъ

Волог.

 

архіер.

 

дома

 

XVII

 

столѣтін,

 

за

 

70

 

летъ,

 

только

въ

 

одномъ

 

году,

 

І67і-мъ,

 

встречено

 

указаніе

 

иа

 

совер-

шавшиеся

 

тогда

 

въ

 

Вологде

 

обрядъ

 

страшнаго

 

суда.

Изъ

 

этого

 

конечно

 

нельзя

 

еще

 

заключить,

 

что

 

ранѣе

этого

 

времени

 

никогда

 

не

 

былъ

 

совершаемъ

 

въ

 

Вологдѣ

атотъ

 

обрядъ,

 

равно

 

н

 

другіе

 

(на

 

прим.

 

чинъ

 

новолѣтія

1-го

 

Сентября,

 

чннъ

 

православія

 

въ

 

первую

 

недѣло

вел.

 

поста

 

н

 

проч.)

 

обряды,

    

не

 

требовавшіе,

    

подобно

(*)

 

і2'і

 

ирмлож.

 

къ

 

описанію,
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чипу

 

пещпаго

   

дѣйствія,

   

особенныхъ

    

прпготовдепін

 

и

издержекъ,

 

а

 

потому,

 

вѣроятно,

 

и

 

не

 

упомішавтіеся

 

въ

расходных*

  

кпигахъ;

 

но

 

можно

 

думать,

 

что

 

въ

 

(671

 

году

обрядъ

 

страшнаго

   

суда

  

былъ

    

совершен*

   

въ

  

Вологде

после

 

долгаго

 

промежутка

 

времени,

 

съ

 

особенною

 

тор-

жественное!

 

ію,

 

но

 

особенному

 

случаю.

    

Случай

    

ѳтотъ

мпгъ

 

быть

   

сльіующій:

  

1671

  

и

 

1672

 

й

 

годы

   

были

   

въ

Пологодекомъ

 

краѣ

   

годами

 

голода

   

и

 

страшной

    

на

 

все

дороговизны

 

(см.

 

Вивліоѳ„

 

Новик,

   

ч.

 

V,

 

стр.

 

62,

   

изд.

1774).

   

Въ

 

это

 

время

 

въ

 

Вологде

 

могло

 

быть

 

тоже,

 

что

къ

 

сожалепію

 

бываетъ

 

и

 

вездѣ

 

въ

 

подобныя

    

времена:

многіе

 

богатые

 

люди

 

могли

 

тогда,

 

забывъ

 

страхъ

 

Вожій

и

 

любовь

 

къ

 

ближнему

   

и

 

помня

   

только

 

о

 

себѣ,

    

или

вовсе

   

затворить

   

своп

   

сердца,

    

а

 

съ

 

ними

   

и

 

житницы

свои

 

для

 

нуждающихся

 

братіч,

    

или,

 

руководимые

 

гнус-

ною

 

корыстію,

    

могли

    

продавать

    

жизненные

 

припасы

не

 

помѣрною

 

цѣною.

  

Посему

 

пастырям*

 

церкви

 

надле-

жало

 

употреблять

    

силыіыя

    

вразумительвыя

    

средства

для

 

пробужденія

   

въ

   

гражданахъ

 

чувствъ

    

милосердія

состраданія

 

и

 

взанмпаго

 

вспоможенія.

   

Въ

 

качествѣ

 

од-

ного

 

нзъ

 

такихъ

   

средствъ

    

и

 

могъ

 

.быть

   

употреблѳнъ

въ

 

показан

 

пом*

  

году

 

архіепископомъ

    

Симоиомъ

  

пора-

зительный

 

обрядъ

   

страшнаго

 

суда,

 

во

 

время

 

котораго

читалось

 

евангеліе

 

отъ

 

Матвея

 

(гл. XXV,

 

ст.

 

31

 

до

 

коп-

ца),

 

обещающее

 

все

 

блега

 

царствія

 

небеснаго

 

преимуще-

ственно

 

людямъ

 

милостивымъ (иршЭгшсбѴтгословеннш.,.

взалках'ся

 

бо

 

и

 

даете

 

Ми

 

ясти),

  

и

 

угрожающее

   

веч-

ными

 

мучепіями

 

въ

  

особенноспи

 

не

 

мплостивымъ

 

и

 

же-

стокосердымъ

   

[отъидите

 

прокляты

 

....

 

взалкахся

 

бо

ч

 

не

 

даете

 

Ми

 

ясти).

  

(*)

(*)

 

Прнмѣч.

 

и п

 

стр.

 

25-11.
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Много

 

есть

 

и

 

других*

 

разнообразных!»

 

свѣдѣнін

 

архе.

«логических*,

 

а

 

частію

 

в

 

цсрковпо-историческихъ

 

въ

ігнигѣ

 

г.

 

Суворова, —особенно

 

въ

 

приложеніяхв

 

къ

 

его

«Описанію»

 

собора.

 

Тутъ

 

есть

 

наприм.

 

любопытныя

 

ука-

занія

 

па

 

пѣкоторыя

 

особенныя

 

принадлежности

 

въ

 

ус-

тройстве

 

древних*

 

Русскихъ

 

храмовъ,

 

на

 

старинные

Способы

 

производства

 

разпыхъ

 

работъ,

 

на

 

цѣпы

 

разным

предметовъ

 

и

 

проч.

 

Но

 

предѣлы

 

нашей

 

«заметки»,

 

нтакъ

уже

 

довольно

 

обширной,

 

останавливают*

 

пасъ

 

отъдалі-

пѣйшихъ

 

выдержек*

 

изъ

 

книги,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

мы

 

по-

зволяем*

 

себѣ

 

надеяться,

 

что

 

понимающіе

 

дѣло

 

по

 

ли-

шатъ

 

себя

 

удовольствія

 

позпакомиться

 

съ

 

сочнненіемг-

г.

 

Суворова

 

въ

 

подлинникѣ.

Цѣна

 

книги

 

1р.

 

сер.

 

Но

 

выписывающим*

 

общее твои*,

т.

 

е.

 

въ

 

значлгелыіомъ

 

колпчествѣ

 

экземпляровъ,

 

(что

легко

 

сдѣлать

 

нашему

 

духовенству

 

чрезъ

 

своихъ

 

благо-

чинных*),

  

делается

 

уступка

 

по

 

20

 

коп.

 

на

 

экземпляр*.

Н.

   

Рудневъ.

ЗАМ'ВТКИ

 

II

 

ИЗВѢСТІЯ.

(Продолокеніе

 

см.

 

J\$

 

10

 

й)

Отъ

 

уроковъ,

 

по

 

давасмыъ

   

Господомъ

   

въ

   

обстоятельстпахті

жизни,

 

нерейдсмъ

 

къ

 

тѣмъ,

 

которые

 

подаютъ

 

ЛЮДИ,

 

ПОСІІЯТИІШІІС

себя

 

Дѣлу

 

иазпданія

 

блшкиихъ.

Въ

 

Вятскихъ

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостяхъ

 

пигаутъ:

 

учи-

тель

 

Вожгальскаго

 

сельскаго

 

училища

 

предложнлъ

 

по-

селянам*

 

собираться

 

въ

 

сельскомъ

 

училище

 

въ

 

проме-

жуток*

 

времепи

 

между

 

утренней

 

и

 

литургіей

 

съ

 

тѣмъ;
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чтобы

 

выслушать

 

или

 

какой-нибудь

 

разсказъ

   

изъ

 

свя-

щеввой

 

исторіи,

   

или

 

какой

    

нибудь

    

нравоучительнаго

содержаніл

 

отрывов*

 

изъ

 

духовнаго

 

журнала,

    

или

 

же

какую

 

нибудь

 

статью

 

относящуюся

 

къ

 

улучшевію

   

ихъ

маіеріальнаго

    

быта.

    

Это

 

предлонсеніе

   

было

    

принято

весьма

 

многими

 

изъ

    

поселян*

    

и

 

притом*

    

съ

 

таким*

удовольствіемъ,

    

какого

  

учитель

     

ве

   

ожидал*.

    

Такія

собрашя

 

открыты

 

были

 

имъ

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

въ

 

одно

время

    

съ

 

начатіемъ

   

ученія

    

мальчпковъ

    

и

 

девочекъ,

именно

 

съ

 

Октября

 

1862

 

года,

 

и

 

продолжаются

    

и

  

по-

нынѣ

 

къ

 

общему

    

удовольствію

    

поселянъ.

    

Поселяне

толиою

 

собираются

 

въ

  

училище

 

иосле

   

утрени,

 

стоят*

тихо

 

до

 

самой

 

лнтургіи

 

и

 

съ

 

удивительнымъ

    

внпмані-

енъ

 

слушают*

 

или

 

разсказъ,

    

или

 

чтеніе

    

какой

 

либо

полезной

 

книги.

 

Но

 

чтевіе

 

по

 

воскресным*

 

и

 

празднич-

нымъ

 

дням*

 

скоро

 

многим*

 

показалось

 

недостаточным*.

Меоііѳ

 

изъ

 

поселянъ,

 

вскорѣ

 

по

 

открытіи

 

воскресных*

собраній,

 

изъявили

  

живое

 

желаніѳ

 

читать

    

у

 

себя

 

дома

прочитываемый

    

учителемъ

    

въ

 

училище

   

журпальныя

статьи

 

и

 

разныя

 

народяыя

 

книги.

 

Но

 

книгъ

   

не

 

было:

крестьяне

 

сдѣлали

 

подписку

 

между

 

собою

 

на

 

63

 

р.

    

На

8ти

 

деньги

 

было

 

рыписаио

 

нисколько

    

книгъ

    

и

 

духов-

ныхъ

 

и

 

народный*

 

журналов*.

 

Читателей

 

изъ

 

поселапъ

явилось

 

так*

 

много,

 

что

 

по

 

необходимости

 

нужно

 

было

давать

 

книги

 

только

 

тѣмъ

 

изъ

 

них*,

 

которые

 

пожертво-

вали

 

деньгами,

 

а

 

и

 

тѣхъ

 

приходилось

 

снабжать

    

книж-

ками

 

не

 

всех*

 

и

 

не

 

всегда.

 

Всѣхъ

    

читателей

   

съ

 

той

поры,

 

какъ

 

началась

 

выдача

 

кяигъ

 

изъ

 

библіотеки —отъ

20-го

 

Января

 

1863

 

года

 

по

 

настоящее

 

время

 

по

 

списку

числится

 

125

 

челов.

 

Въ

 

числе

 

ихъ

 

4

 

духовных*,

 

маль-

чике

 

и

 

дѣвочки>

 

обучающіеся

 

въ

 

училище

 

и

 

наконецъ

3*
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одних*

 

поселапъ

 

91

 

чел.

 

Съѵгеченіемъ

 

времени

 

жела-

ніе

 

читать

 

кнцгн

 

не

 

только

 

не

 

ослабевает*,

 

но

 

еще

 

за-

щитно

 

усиливается.

По

 

примѣру

 

Кіевскихъ

 

Е.

 

Ведомостей,

 

передаем*

это

 

известіе

 

читателямъ

 

въ

 

предноложенія,

 

что

 

мера,

оказавшаяся

 

столь

 

полезною

 

въ

 

рукахъ

 

сельскаго

 

учи-

теля,

 

получитъ

 

гораздо

 

большее

 

приложепіе,

 

если

 

бу-

дѳтъ

 

принята

 

в*

 

приходах*

 

всѣмн

 

пастырями

 

цер-

кви,

 

как*

 

уже

 

и

 

принята

 

некоторыми

 

изъ

  

нихъ.

Прекрасный

 

примѣръ

 

подаютъ

 

нѣкоторые

 

сельскіе

пастыри,

 

вступая

 

въ

 

дѣльные

 

религіозно-нравственные
разговоры

 

съ

 

йднимъ

 

или

 

пѣсколькимп

 

лицами

 

пзь

свонхъ

 

прихожавъ,

 

соотвѣтственно

 

ихъ

 

нуждам*

 

и

 

при-

емлемости.

 

Речь

 

обращенную

 

ко

 

многим* — трудно

 

сде-

лать

 

общезашшательяою

 

и

 

общевразумительною:

 

какъ-

то

 

трудно

 

къ

 

себѣ

 

относить

 

то,

 

что

 

сказано

 

многим*.

Не

 

то

 

рѣчь

 

обращенная

 

къ

 

маленькому

 

кружку

 

или

одному

 

лицу.

 

Здесь

 

каждое

 

слово

 

принимается

 

къ

сердцу

 

и

 

усвояется

 

нмъ;

 

да

 

и

 

слово-то

 

ближе

 

будет*

приспособлено

 

къ

 

духу

 

и

 

потребностамъ

 

слушающего,

Не

 

должно

 

думать,

 

что

 

такіе

 

бесѣды

 

малоценны.

 

Обра-

тившему

 

и

 

одного

 

грешника

 

на

 

правый

 

путь

 

спасенія

обещается

 

спасеше

 

души;

 

а*

 

между

 

темъ

 

благотворно

подѣйствовавшеѳ

 

на

 

одного

 

слово

 

оказываетъ

 

дѣйствіе

и

 

на

 

других*,

 

при

 

аосредствѣ

 

принявшаго

 

ея,

 

а

 

тѣмъ

иаче

 

осуществнвшаго.

 

Прнмѣръ

 

частных*

 

бесѣд*

представлен*

 

въ

 

руководстрѣ

 

для

 

С.

 

П.

 

о

 

сновидені-
яхъ

 

и

 

въ

 

3

 

М

 

Иижегород.

 

Е.

 

Ведомостей

 

отомъ,

что

 

п

 

бедному

 

есть

 

возможность

 

заслужить

 

Вожію

 

ми-

лость

 

чрезъ

 

благотворительность.

 

Достоинство

 

сихъ

разговоровъ

 

глнвнымъ

 

образомъ

 

заключается

 

въ

 

томъ,
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что

 

истины

 

поясняются

 

простыми

 

событіями,

 

встреча-

ющимися

 

въ

 

обычном*

 

теченіи

 

жизни.

 

Вот*

 

напрнмѣръ

какія

 

представлены

 

прдмѣры

 

благотвореш'я

 

со

 

стороны

беднаго

 

въ

 

Нпжегородскпхь

 

Ведомостях*.

—

  

Священ нлкъ

  

представил*

 

въ

 

примѣръ

    

страншаго

бедняга,

   

«у

 

котораго

 

кромѣ

 

хлѣба

 

н

 

воды

 

ничего

 

даже

во

 

рту

 

не

 

бывало

 

по

 

цѣлы.мъ.

 

суткам*.

    

Въ

 

нетоплен-

вой

 

избе

 

много

 

раз*

 

сижнвалъ

 

въ

 

самые

    

лютые

    

мо-

розы;

 

однако,

 

не

 

смотря

 

на

 

эту

 

бедность,

 

никогда

    

ие

роптал*

 

на

 

свою

  

судьбу,

 

а

 

всегда

 

съ

 

вѣрою

   

н

 

христи-

анскою

 

надеждою

  

говаривал*:

   

«Вогъ

 

милостив*

 

—

 

съ

голоду

 

не

 

дастъ

 

умереть;

 

Олъ

  

птицу

 

небесную — и

 

ту

корпит*,

     

цвѣтокъ

       

полевой

  

—

 

и

      

тотъ

      

хранит*»

а

   

человѣка

    

и

   

подавно

    

сбережет*;

    

а

    

что

     

я

    

бе-

ден*,

 

так*

 

что

 

за

 

важность,

  

и

 

бѣдпѣе,

   

дескать,

    

меня

есть."

  

II

 

успокоивши

 

себя

 

такими

 

разсужденіями,

    

бы-

вало

 

снова

 

принимается

   

за

 

работу,

   

да

 

еще

   

наровитъ,

как*

 

бы

 

другому

 

помочь

 

въ

 

чемъ

 

нибудь;

 

крикни

 

только

кто

 

Якова

 

(Яковомъ

   

его

 

звали)

 

—

 

сей

 

часъ

 

онъ

 

как*

изъ

 

земли

 

выростетъ,

  

и

 

пошел*

 

работать

   

па

   

чужаго,

как*

 

на

 

себя.

 

Раз*

   

какъ-то

 

къ

 

намъ

 

в*

 

село

 

подкинули

младенца.

 

Младенец*

  

был*

 

подкинут*

 

къ

 

одному

   

бога-

тому

   

дому,

   

где

 

жили

   

люди

 

бездетные

 

и

 

зажиточные.

Только

 

эти

 

люди,

 

знать

 

по

 

скупости

 

что

 

ли,

 

ни

 

за

 

что

не

 

хотѣли

 

взять

 

къ

 

себѣ

 

ребенка.

 

Собрали

 

сходку;

 

ре-

бенка

 

предлагали

 

тому,

 

другому,

   

третьему

 

—

 

никто

 

не

бралъ

 

его

 

къ

 

себѣ.

 

Видит*

 

Яковъ,

    

что

 

ребенка

   

аикто

не

  

беретъ — нодошелъ

    

къ

 

старосте

    

и

   

объявил*,

   

что

он*

   

желает*

 

взять

 

ребенка

  

па

 

восшітааіе.

     

Говорят*

ему:

  

«с*

 

ума

 

что

 

ли

 

ты

 

сошелъ;

 

самому

 

с*

 

семейством*
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ѣсть

 

нечего,

 

а

 

овъ

 

еще

 

чужаго

 

ребенка

 

хочетъ

 

взять!»

Чтожь,

 

умирать

 

что

 

ли

 

ему

 

на

 

волѣ-то,

 

говоритъ, —

вѣдь

 

челсвѣческая

 

душ»

 

тоже.

 

—

 

„Не

 

бери",

 

твердятъ

ему. — Возму, —говоритъ,

 

въ

 

писааіи

 

сказаво:

 

(а

 

оцъ

тоже

 

довольно

 

разумѣлъ

 

изъ

 

свящевнаго

 

писанія)...

и

 

кто

 

приметь

 

таковое

 

дитя

 

во

 

гшя

 

Мое

 

— тотъ

Меня

 

пргшетз;

 

вотъ,

 

говоритъ,

 

почему

 

и

 

возму

 

ребен-

ка

 

къ

 

себѣ,

 

а

 

ужъ

 

какъ

 

прокормлю

 

его,

 

вто,

 

говоритъ,

не

 

ваша

 

забота. —И

 

что

 

же?

 

взалъ

 

дѣйствительно

 

и

воспитывалъ

 

его

 

наровнв

 

сч>

 

собственными

 

дѣтьми;

 

п

потомъ,

 

когда

 

случился

 

солдатскій

 

наборъ,

 

д

 

съ

 

его

семейства

 

выпалъ

 

жребій— поставить

 

рекрута,

 

то

 

этотъ

бпднякъ

 

сдалъ

 

въ

 

солдаты

 

своего

 

сына,

 

а

 

пріѳмыша

оставилъ,

 

потому

 

что

 

онъ

 

былъ,

 

вишь,

 

нездоровъ

грудью.

 

Вотъ

 

что

 

бѣдный-то

 

чѳловѣкъ

 

сдвдалъ!

 

Ивому

богатому

 

такой

 

добродѣтельвыіі

 

аостуаокъ

 

и

 

не

 

при-

снится!

—

 

Крѳстьянпвъ

 

представилъ

 

свой

 

арпмѣрь.

 

дВъ

 

одномъ

селѣ,

 

отъ

 

пасъ

 

нѳ

 

далеко,

 

жила

 

одпа

 

несчастная

 

жен-

щина,

 

которую

 

мужъ

 

билъ

 

и

 

тирапцлъ

 

вслкіп

 

разъ

 

до

полусмерти.

 

Иу,

 

что

 

она

 

ни

 

сдѣлаетъ,

 

что

 

ни

 

скажетъ —

за

 

все

 

на

 

нее

 

вскрикпетъ

 

и

 

прибъетъ,

 

изуввчитъ

 

ло

безобразія:

 

такъ

 

синяки

 

у

 

ней

 

и

 

не

 

проходили

 

подъ

 

гла-

вами;

 

а

 

была

 

эта

 

женщина

 

такая

 

тихая

 

да

 

работящая,

только,

 

знать,

 

счастья

 

ей

 

вѳ

 

дано

 

было, —больно

 

ужъ

наказывалъ

 

ее

 

мужъ.

 

Дѣло

 

кончилось

 

тѣмъ,

 

что

 

боль-

но

 

ужъ

 

плохо

 

пришло

 

житье

 

той

 

женщинъ:

 

въ

 

семьѣ

никто

 

ее

 

ее

 

жалѣлъ;

 

знамо,

 

кому

 

жалѣть,

 

коли

 

мужъ

не

 

жалѣетъ,

 

не

 

невѣсткѣ

 

же?

 

Такъ

 

вотъ

 

и

 

страдала

таі.ъ

 

женщина,

 

—

 

дажо

 

больна

 

едѣлалась

 

отъ

 

горя

 

да

побоевъ,

 

а

 

все

 

работала,

 

хоть

 

и

 

чрезъ

 

моготу.

 

Бывало
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видишь

 

(у

 

насъ

 

поля-то

 

рвдомъ

 

съ

 

ихними

 

были)'—

тащится

 

бѣднал

 

на

 

поле,

 

а

 

у

 

самой

 

едва

 

ноги

 

воло-

чатся...

 

Только

 

и

 

была

 

едная

 

утѣха

 

у

 

этой

 

женщины

сходить

 

въ

 

сосъдкѣ

 

старушки

 

Аѳанасьевнѣ,

 

да

 

попла-

кать

 

съ

 

ней

 

вмѣстѣ.

 

Аѳанасьевнл

 

и

 

родной-то

 

ей

 

на

приходилась,

 

а

 

больно

 

ее

 

жалѣда,

 

потому

 

видѣла:

 

без-

винно

 

баба

 

страдаетъ.

 

А

 

когдч

 

ужъ

 

очень

 

нѳ

 

здорова

дѣлалась

 

та

 

бѣдная

 

женка,

 

танъ

 

Аеанасьевна

 

и

 

воду

за

 

нея

 

изъ

 

рѣки

 

таснала.

 

Та

 

бывало

 

к за8дѳтъ

 

къ

 

Аоа-

насьеввѣ,

 

кі

 

гда

 

за

 

водой-то

 

соберется,

 

.

 

а

 

Аеанасьевна

ей

 

и

 

скажетъ:

 

отдохни

 

ты,

 

Аннушка,

 

покуда

 

я

 

почерп-

ну

 

тебѣ

 

ведры-то,

 

да

 

и

 

потащится

 

старенькая

 

на

 

рѣ-

ву, —и

 

хоть

 

бы

 

ближнее

 

дѣло:

 

а

 

то

 

вт»дь

 

рѣка-то

 

да-

леко

 

была.

 

Ну

 

за

 

то

 

и

 

любила

 

же

 

ее

 

Аннушка....

Когда

 

Господь

 

сталъ

 

ее

 

прибирать

 

къ

 

себѣ,

 

—

 

стала

она,

 

значитъ,

 

страдать,

 

такъ

 

никому

 

ни

 

«лова,

 

а

 

ста-

рушкѣ

 

этой

 

и

 

говоритъ:

 

„нѳ

 

родная

 

ты

 

мнѣ

 

была,

 

да

пуще

 

всякой

 

родной,

 

пуще

 

отца

 

съ

 

матерью;

 

спасибо

тебѣ,

 

говоритъ,

 

ты

 

спасла

 

меня

 

отъ

 

грѣха;

 

безъ

 

тебя

бы

 

я

 

руки

 

на

 

себя

 

наложила";

 

обняла

 

эдакъ

 

старушку-

то,

 

поцпловала,

 

да

 

такъ,

 

погодя

 

немного,

 

и

 

померла...

всѣ

 

инда,

 

смотря

 

на

 

это

 

прослезились.

 

Вотъ

 

я

 

п

 

го-

ворю:

 

бѣдная

 

была

 

старушка

 

то,

 

Аеанасьевна,

 

—

 

бо-

былка,

 

а

 

добро-то

 

тоже

 

ум'вла

 

дѣлать

 

не

 

въ

 

примѣръ

богатымъ.

Желательно,

 

чтобы

 

сельскіѳ

 

пастыри

 

усвоили

 

себѣ

хорошій

 

обычай

 

и

 

манеры

 

частныхъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

прихо-

жанами.

Темою

 

для

 

такихъ

 

бесъдъ

 

прежде

 

всего

 

могутъ

 

слу-

жить

 

тѣ

 

безобразія

 

и

 

безчинства,

 

какія

 

всегда

 

и

 

откры-

то

 

совершаются

 

въ

 

сельскпѵь

 

прнходахъ.
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«Между

 

многими

 

грубыми

 

и,

 

жалкими

 

прояв.іевіямд

жизни

 

русскаго

 

народа,

 

было

 

не,

 

мѳнѣѳ

 

грубое

 

и

 

невѣ*

жествевное

 

то,

 

что

 

простолюдины

 

(и

 

одни

 

ли

 

ови?)

то-п.-дѣло

 

употребляли

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

отвратительныя

 

и

не

 

нотребныя

 

слова,

 

какъ

 

будто

 

и

 

говорить

 

они

 

не

 

могли

иначе,

 

безъ

 

этихъ

 

кгвиаыхъ

 

словъ»

 

по

 

библейскому

выраженію.

 

Привычка

 

къ

 

нимъ

 

такъ.

 

была

 

велика,

 

что

они

 

употреблялись

 

не.

 

только

 

въ

 

брани,

 

ной

 

въ

 

обыкно-

венному

 

даже

 

дружескомъ

 

разговорѣ;

 

употреблялись

на

 

улпцахъ,

 

въ

 

домахъ

 

при

 

семействахъ,

 

даже

 

за

 

сто-

ломъ,

 

словомъ —во

 

всакое

 

время — безъ

 

разбору.

 

Не-

по гребными

 

сливами

 

перекидывались

 

и

 

старики

 

и

 

моло-

дые,

  

мужчины

 

и

 

женщины.

(Иаъ

 

Пгіж.

 

Е

  

В

 

J

Что

 

же

 

дѣлать

 

протпвъ

 

этого

 

всеобщаго

 

зла?

 

На-

добно,

 

конечно,

 

всему

 

общ

 

сгву

 

дружно

 

возстать

 

про-

тпвъ

 

этого

 

зла

 

і*).

(»)

 

Образецъ

 

общаго

 

дішствованія

 

протпвъ

 

сего

 

зла

 

предста-

вляютъ

 

наёмные

 

работники

 

г.

 

Ознобишина,

 

которые

 

составили

по

 

взаимному

 

согласно

 

условіе

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

«живши

 

всѣ

 

вмѣс-

тѣ,

 

нмѣсмч.

 

между

 

собой

 

разные

 

споры

 

п

 

нссогласія,

 

а

 

иногда

и

 

не

 

нріктііыя

 

ссоры,

 

въ

 

особенности

 

тогда,

 

когда

 

остаемся

безъ

 

начальпні;овъ,

 

всѣ

 

собираемся

 

къ

 

избу

 

обЪдать

 

или

 

ужи-

нать

 

и

 

нропзиосимъ

 

вт.

 

нашил

 

г,

 

ссорахъ

 

не

 

благопрпстойныя

 

и

бранным

 

слова,

 

а

 

потому

 

мы

 

избрали

 

изъ

 

среды

 

себя

 

на

 

этотъ

предметъ

 

начальника

 

и

 

блюстителя

 

порядковъ —унтеръ-ОФПцера

Сысоева,

 

и

 

просиять

 

его

 

принявши

 

на

 

себя

 

ату

 

обязанность,

 

ис-

полнять

 

ее

 

честно

 

и

 

добросовѣстпо.

 

Кто

 

оелгвлится

 

сдѣлать

 

без-
норядокъ

 

и

 

нарушнтъ

 

данное

 

обѣіцаиіс,

 

то,

 

не

 

доводя

 

ни

 

до

 

ка-

кихъ

 

высшихъ

 

нача.іьпнковъ

 

и

 

не

 

безнокоя

 

хозяина,

 

наказывать

и

 

взыскивать

 

всѣдш

 

зацономъ

 

установленными

 

мі.ралн,

 

квьъ-т'к



-
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—

«Зараза

 

срамословія,

 

этотъ

 

гнилой

 

плодъ

 

невѣже-

ства,

 

распространена

 

наиболиѳ

 

въ

 

простонародьп,;

 

но

весьма

 

значительную

 

часть

 

этого

 

люда,

 

въ

 

городахъ,

составляетъ

 

мужеская

 

прислуга,

 

какъ-то:

 

"кучера,

 

сва-

вара,

 

дворники,

 

лакеи,

 

ремесленные

 

мальчики,

 

артел-

иыс

 

извощики

 

и

 

т.

 

д.;

 

примемся,

 

дружно,

 

исправлять

хоть

 

ихъ.

 

Нельзя

 

ли

 

напр.

 

принять

 

такую

 

мѣру:

 

по-

ложим! ,

 

вы

 

вапимаете

 

себѣ

 

кучера,

 

дворника,

 

извощика

розгами,

 

дснсжнымъ

 

ттряФомъ

 

до

 

одного

 

рубля

   

сер.,

 

каковы»

деньги

 

отдавать-

 

въ

 

церковь.»

Иъ

 

Иовгор.

 

Губ.

 

Вѣдом.

 

помѣщено

 

следующее

 

объявленіе..

«Многіе,

 

въ

 

особенности

 

низшаго

 

класса,

 

люди

 

дозволяютъесбт.

на

 

илощадяхъ

 

и

 

улицахъ,

 

при

 

ссорахъ,

 

а

 

бол

 

lie

 

ио:дурной -при-

вычке,

 

даже

 

въ

 

дружескомъ

 

разговорѣ,

 

употреблять

 

самыя

 

от-

вратительный

 

п

 

не

 

потребныя

 

слова,

 

нарушая

 

тѣяъ

 

благочиніс,

которое

 

каждый

 

всздЬ

 

и

 

всегда

 

долженъ

 

соблюдать.

 

Новгород-

ское

 

городское

 

полицейское

 

управленіс,

 

прпнявъ

 

во

 

вішмапіс

пеііскорсияюіцуюся

 

въ

 

нпзшемъ

 

классѣ

 

народа

 

привычку

 

къ

употрсблйнію

 

вслухъ

 

на

 

улпцѣ

 

бранныхъ

 

отвратительных'/,

выражение,

 

протпвныхъ

 

благоправію,

 

находнтъ

 

нсобходимымъ,

на

 

оспованіп

 

568

 

ст.

 

XIV

 

т.

 

устава

 

о

 

предупр.

 

и

 

пресѣч.

 

прс-

ступлсній,

 

сдѣлать

 

извѣстііьшъ,

 

что.всѣ

 

Т'Ь,

 

кто

 

дозволнтъ

ссбѣ

 

на

 

улицѣ

 

пли

 

въ

 

обіцснародномъ

 

мп«тѣ

 

произносить

 

нс-

потрсбныя

 

слова,

 

будутъ

 

забираемы

 

въ

 

унравлсніе

 

и

 

подверга-

емы

 

согласно

 

l£82

 

ст.

 

XV

 

т.

 

Ч.

 

I,

 

аресту,

 

отъ

 

одного

 

до

 

трехъ

дней».

 

Въ

 

ПЬдом.,

 

передавая

 

ото

 

распоряжение,

 

прибавляютъ:

■Вѣдь

 

есть

 

же

 

законъ,

 

имЬющій

 

цѣлію

 

оградить

 

общество

 

отъ

нарушенія

 

прпличія

 

и

 

отъ

 

всякихъ

 

безобразій.

 

Не

 

худо

 

почаще

напоминать

 

объ

 

этомъ

 

законѣ

 

тѣ.ігь,

 

кто

 

незнастъ

 

его.

 

Авось,

по

 

немножкуп

 

сами

 

примемся

 

8а

 

очистку».

 

Нужно

 

прибавить
еще:

 

не

 

худо

 

напомнить

 

о

 

еущестиоианін

 

этого

 

закона

 

и

 

тѣмъ,

которые

 

знаютч.

 

ею.

(Изъ

 

5

 

ji

   

Кіев.

 

Е.

 

В.)
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й

 

т.

 

д.

 

тогда

 

вы

 

обыкновенно

 

заключаете

 

съ

 

нимъ

 

уго-

воръ,

 

по

 

которому

 

служитель

 

обязывается

 

исполнять

свои

 

должности,

 

со

 

всею

 

исправностію,

 

сохраняя

 

ваши

интересы.

 

За

 

тѣмъ

 

вы,

 

естественно,

 

прочтете

 

ему

 

пас-

тавленіе

 

о

 

соблюдепін

 

трезвости,

 

о

 

воздержаніи

 

отъ

 

во-

ровства,

 

обмана,

 

лжи

 

и

 

т.

 

п.

 

Пр'самъ

 

васъ,

 

христо-

любивый

 

хозяинъ,

 

внести

 

въ

 

уговоръ

 

вашъ

 

и

 

обязатель-

ство:

 

ни

 

koums

 

образомь

 

не

 

сквернословить:

 

а

 

по-

томъ

 

бдительно,

 

слъдите:

 

нарушятъ

 

онъ

 

обязательство?

непременно

 

взыщите

 

съ

 

него

 

также,

 

какъ

 

и

 

за

 

обманг,

дожъ

 

или

 

другой

 

нетерпимый

 

иорокъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ:

мы

 

привыкли

 

какъ-то

 

снисходитедьнѣе

 

смотрѣть

 

на

грѣхъ

 

сквернословія,

 

чѣмъ

 

на

 

ложъ

 

и

 

обманъ.

 

Но

 

Еван-

геліѳ

 

весьма

 

строго

 

осуждаетъ

 

и

 

за

 

то,

 

когда

 

мы

 

сва-

жемъ

 

ближнему:

 

ты

 

пустой

 

человѣкъ.

 

А

 

скверпословъ

это

 

ли

 

говоритъ?

 

Онъ

 

во

 

1-хъ

 

публично

 

нздѣваетса

надъ

 

невинностью

 

женщины;

 

во

 

2-хъ,

 

нагло

 

и

 

возму-

тительно

 

попираетъ

 

святость

 

человгческаго

 

слова,

которое,

 

по

 

ученію

 

глубокомысленныхъ

 

учителей

 

цер-

кви,

 

есть

 

образъ

 

Слова

 

собезвачальнаго

 

Отцу

 

и

 

Св,

Духу,

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа, — не

 

страшно

 

ли

это?

 

Но

 

темный

 

братъ

 

вашъ,

 

конечно,

 

пи

 

малѣйшаго

оонятія

 

не

 

имѣетъ

 

о

 

важности

 

грѣха,

 

безстыдно

 

имъ

новторяѳмаго:

 

онъ

 

какъ

 

бы

 

забавляется

 

имъ

 

подобао

безсмысленвому

 

ребенку.

Безснорно,

 

долгъ

 

вразумлять

 

это

 

неразумное

 

дитя

первѣѳ

 

всего

 

лежитъ

 

па

 

пастыряхъ

 

церкви

 

(объ

 

этомъ

будетъ

 

сказано

 

нами

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ).

 

Но

 

почему

 

же

и

 

другіа

 

мыслящія

 

лица,

 

пользуясь

 

услугою

 

бвдваго

слѣпца

 

не

 

хотятъ

 

взаимно

 

послужить

 

душѣ

 

его?

 

По-

чему,

 

вида

 

в

 

е

 

безобразіе

 

его

 

^прдвычекъ,

   

равнодушно
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торпятъ

 

закосиѣиіе

 

своего

 

Слпжпяго?

 

Гдѣ

 

же

 

тутъваша

пресловутая

 

гуманность?

 

Мы

 

утвердительно

 

говоримъ,

что

 

такое

 

равнодушіѳ

 

действительно

 

сущѳствуетъ

 

въ

обществѣ;

 

оттого

 

между

 

прочимъ

 

разсматриваемый

нами

 

порокъ

 

и

 

укоренился

 

такъ

 

глубоко

 

въ

 

духѣ

 

на-

рода.

 

«Когда

 

горіпъ

 

домъ,

 

говоритъ

 

одинъ

 

пастырь,

толиы

 

народа

 

бигутъ

 

сражаться

 

съ

 

огнемъ

 

за

 

бревна

 

и

доски...

 

Но

 

когда

 

душа

 

блпжняго

 

гор

 

итъ

 

огиемъ

 

злой

страсти:

 

также

 

ли

 

легко

 

находятся

 

люди,

 

которые

 

по-

опѣшилн

 

бы

 

живою

 

водою

 

слова,

 

правды

 

и

 

любви

 

уга-

сить

 

•

 

сме

 

ртоносный

 

огонь

 

прелюде,

 

нежели

 

онъ

 

обнялъ

всѣ

 

силы

 

души?»

 

(Слова

 

и

 

рѣчи

 

преосв.

 

Филар.

 

М.

 

М.

Ч.

 

2.

 

167

 

изд.

 

1848).

Пишушцй

 

сіи

 

строки,

 

отправляясь

 

куда

 

либо

 

на

 

Ий-

емпомъ

 

акипажѣ,

 

не

 

рѣдко

 

вступалъ,

 

дорогою,

 

въ

 

раз-

говоръ

 

съ

 

игнощикомъ:

 

распрашивалъ

 

о

 

его

 

житьи-бытьи,

касался

 

его

 

редигіозныхъ

 

понятій

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

закіючалъ

беседу

 

слѣдующимъ

 

иаставленіемъ:

 

вотъ

 

тебѣ,

 

братъ,

мой

 

совѣтъ:

 

во

 

1-хъ

 

будь

 

воздерженъ

 

въ

 

питіи

 

вина,

во

 

2

 

хъ

 

не

 

тираііь

 

схонхъ

 

лошадокъ;

 

въ

 

3-хъ

 

не

 

бо-

жись

 

и

 

не

 

ругайся

 

срамными

 

словами.

 

Что

 

же?—

 

Возни-

чіе

 

выслушивали

 

искреннее

 

увѣщапіе

 

съ

 

благодарностію.

Недавно

 

одннъ

 

изъ

 

нихъ

 

(родомъ

 

молдованъ),

 

выслу-

шавъ

 

меня,

 

сказалъ:

 

«спасибо

 

вамъ;

 

насъ

 

надо

 

учить;

мы

 

люди

 

неграмотные».

 

Этотъ

 

Фактъ

 

иоказываетъ,

 

что

пашъ

 

простолюдин!,

 

не

 

глухъ

 

къ

 

задушевному

 

слову,

направленному

 

къ

 

исправлепію

 

его

 

нравственности,

СлЬдуетъ

 

только

 

намъ,

 

именующимся

 

образованными

членами

 

общества,

 

при

 

всякомъ

 

уд<

 

(ічомъ

 

стучнѣ,

 

не

окупиться

 

этпмъ

 

теплым ъ

 

словомъ.

Мы

 

часто

 

говоримъ:

 

домъ

   

просвѣщепнаго

 

семьянина —

4
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христіапина

 

додже нъ

 

быть

 

святплнщсмъ

 

нравственно-

сти.

 

Но

 

вотъ,

 

добрые

 

родвтели,

 

васъ

 

глубоко

 

поразилъ

слухъ

 

о

 

нелѣпыхъ

 

и

 

грязпыхъ

 

словахъ,

 

произносимыхъ

нодъ

 

часъ

 

вашими

 

дѣтьмп — школьниками;

 

а

 

оказывает-

ся,

 

что

 

они

 

научились

 

имъ

 

отъ

 

прислуги.

 

Новое

 

по-

бужденіе

 

каждому

 

мыслящему

 

главѣ

 

семейства

 

бдитель-

но

 

слѣдпть

 

за

 

поступками

 

и

 

разговорами

 

своего

 

Ивана,

Филиппа

 

и

 

друг.;

 

стараться

 

отъучать

 

ихъ

 

отъ

 

злыхъ

ирпвычѳкъ.

Еще

 

св.

 

Златоустъ

 

внушалъ

 

своимъ

 

современннкамъ,

что

 

исиравленіѳ

 

народныхч.

 

пороковъ

 

есть

 

неиремѣнныГі

долгъ

 

не

 

однихъ

 

пастырай,

 

а

 

и

 

всего

 

общества.

 

Вотъ

его

 

слова:

 

«если

 

услышишь

 

кого

 

на

 

распутіи

 

Bora

 

ио-

носящаго,

 

приступи

 

къ

 

нему,

 

запрети!

 

не

 

говори

 

мог,

онаго

 

хладнаго

 

слова:

 

па

 

что

 

сіе?

 

Я

 

никакого

 

не

имѣю

 

общаго

 

съ

 

нимъ

 

дѣла!

 

—

 

З.іаго

 

духа

 

есть

 

сія

рѣчь,

 

сатанинское

 

сіе

 

безчеловѣчіе,

 

и

 

такъ,

 

не

 

говори

сего!

 

Но

 

да

 

возъимѣемъ

 

подобающее

 

попеченіе

 

о

 

бра-

тін

 

нашей.

 

Ибо

 

если

 

вы,

 

всѣ

 

здѣсь

 

предстоящіе,

 

восхо-

тите

 

постараться

 

о

 

спасеніи

 

вашихъ

 

согражданъ,

 

то

вскорт.

 

весь

 

градъ

 

ншнъ

 

исправится.

 

Ряздѣлимъ

 

же

между

 

собою

 

попеченіе

 

о

 

нашей

 

собратіи.

 

Довольио

одного

 

человѣка ,

 

усердіемъ

 

возженнаго

 

къ

 

пспраллѳнію

всего

 

народа.

 

Но

 

когда

 

вѳ

 

токмо

 

одппъ,

 

ниже

 

два

 

или

три,

 

а

 

толпкое

 

есть

 

множество,

 

которые

 

могутъ

 

при-

нять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

ко

 

исправ.іепію

 

верадащихъ

 

о

своемъ

 

аоведеніи:

 

то

 

цогнбаютъ

 

изъ

 

вихъ

 

многіе

 

не

по

 

другой

 

какой

 

причннѣ ,

 

какъ

 

только

 

по

 

вашему

 

пе-

радвнію».

 

(Изъ

 

словъ

 

къ

 

Антіох.

 

народу).

Такъ

 

велика

 

спла

 

единодушной

 

рѣшпмости

 

общества.

Св.

 

учитель,

 

правда,

  

не

 

говоритъ

 

здѣсь

 

прямо

 

противъ
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язвы,

 

о

 

которой

 

идетъ

 

наша

 

рѣчь:

 

но

 

оскорблять

 

брата,

созданного

 

по

 

образу

 

Божію,

 

гнусными

 

словами,

 

не

значить

 

лп

 

поносить

 

Творца

 

въ

 

Его

 

превосходнейшем

 

ь

твореніи?

 

Златоустъ,

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

совѣтуеть

запретить

 

во

 

лжу

 

кленущсмуся

 

и

 

укорить

 

его

 

оо

 

славу

Божію

 

(слово

 

св.

 

Злат.

 

"вся

 

во

 

славу

 

Божію

 

твори-

ш»);

 

но

 

нашъ

 

простолюдинъ

 

дѣлаетъ

 

болѣе:

 

онъ

 

не

только

 

любитъ

 

клясться

 

и

 

божиться,

 

но

 

послѣ

 

великаго

слова:

 

ей

 

Богу

 

ве

 

рѣдко

 

тотъ

 

же -часъ

 

унотребнтъ

 

самую

срамную

 

брань;

 

не

 

крайняя

 

ли

 

это

 

дерзость

 

и

 

кощун-

ство?

 

Какъ

 

же

 

послѣ

 

этого

 

намъ

 

не

 

приняться

 

друж-

но

 

за

 

дѣло,

 

чтобы

 

мало

 

помалу

 

обуздать

 

этотъ

 

не-

лѣпый

 

языкъ,

 

оскверняющій,

 

по

 

выражеиію

 

апостола,

осе

 

тѣло

  

грѣшника

 

(*)?

Итакъ,

 

пусть

 

ни

 

однпъ

 

просвѣщевный

 

членъ

 

обще-

ства

 

не

 

говоритъ:

 

«что

 

мнѣ

 

за

 

дѣло

 

до

 

дурныхъ,

 

но

собственно

 

для

 

меня

 

безвредныхъ,

 

привычекъ

 

монхъ

слугъ?»

 

Такая

 

рѣчь

 

слишкомъ

 

не

 

достойна

 

христіаннни,

чтобы

 

не

 

сказать

 

болѣе

 

съ

 

св.

 

Златоустомъ

 

(см.

 

выше).

Пусть

 

слуга

 

знаетъ,

 

что

 

за

 

нимъ

 

есть

 

надзоръ

 

и

 

ему

никакимъ

 

образомъ

 

не

 

позволять

 

безчшіствовать

 

инули-

ну

 

и

 

безнаказанно

 

оскорблять

 

слухъ

 

и

 

нравственное

чувство

 

ближнпхъ.

 

У

 

иныхъ

 

хозяевъ,

 

мало-мальски

 

со-

стоятельныхъ,

 

есть

 

обычай

 

награждать

 

прислугу

 

за

исправную

 

службу

 

какимъ

 

либо

 

нодаркомъ:

 

деньгами

или

 

другимъ

 

чѣмъ.

 

Хорошо

 

бы

 

было,

 

при

 

этомъ

 

наг.

рая;денін,

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

не

 

одну

 

исправность

 

служи-

теля

 

въ

 

исполнепіи

  

ирямыхъ

 

его

 

обязанностей,

  

но

 

на-

(*)

 

Іяк,

 

3,

 

г..
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иболт.е

 

чистоту

 

его

 

поведенія;

 

давая

 

подарокъ,

 

пусть

хозяинъ

 

говоритъ

 

ему:

 

это,

 

братъ,

 

тебѣ

 

не

 

только

 

за

вѣрную

 

службу,

 

но

 

наиболее

 

за

 

то,

 

что

 

избегаешь

лжи,

 

сквернословія

 

и

 

другихъ

 

грубыхъ

 

пороковъ.

 

Сло-

вомъ:

 

тутъ

 

представляется

 

случай

 

прочесть

 

ему

 

самое

отеческое

 

наставленіе,

 

которое

 

не

 

осталось

 

бы

 

безъ

плода.

Но,

 

если

 

мы

 

призываемъ

 

все

 

общество

 

принять

 

уча-

стіѳ

 

въ

 

врачеваиіп

 

постыдныхъ

 

навыковъ

 

неразумной

массы:

 

то

 

гѣмъ

 

съ

 

большею

 

ревностію

 

должны

 

забо-

титься

 

объ

 

э'юмъ

 

мы

 

сами,

 

возлюбл.

 

отцы

 

и

 

братія!

Насъ

 

вннатъ,

 

что

 

мы

 

мало

 

учимъ

 

народъ

 

нравственно-

сти.

 

Нѳ

 

подаем;,

 

ли

 

мы

 

повода

 

къ

 

этимъ

 

обвиненіямъ

тіімъ,

 

что

 

въ

 

поучешяхъ

 

нашыхъ

 

къ

 

народу

 

большею

частію

 

говоримъ

 

объ

 

нетинахъ,

 

мало

 

для

 

него

 

вразумн-

тельныхъ,

 

а

 

на

 

недуги

 

собственна

 

го

 

его

 

быта

 

рѣже

обращаемъ

 

вниманіе?

 

Такъ,

 

въ

 

недавнее,

 

только,

 

время,

сосдужнтели

 

наши

 

возсталп,

 

было,

 

съ

 

силою,

 

протпвъ

другаго,

 

губительнаго

 

норока

 

народнаіо — пьянства;

 

во

теперь,

 

по

 

видимому,

 

эта

 

энеріія

 

оелабЬваетъ.

 

А

 

что

касается

 

порока

 

срамословія,

 

то

 

не

 

слышно,

 

чтобы

гдѣ

 

либо

 

духовенство

 

вооружилось

 

притнвъ

 

него

 

СЪ

 

СИ-

ЛОЮ.

 

Не

 

подается

 

ли

 

этимъ

 

нища

 

къ

 

нрсдолжнепію

 

на-

реііанін?

 

Не

 

ыарушеніе

 

ли

 

это

 

запивѣди

 

Апостола:

 

за-

прети,

 

умоли,

 

настой?

Видели

 

вы,

 

напр.,

 

па

 

улиць

 

тллпу

 

вознпчихъ,

 

изры-

гающнхъ

 

отвратительное

 

ерамоеловіе.'

 

въ

 

слѣдующее

воскресенье.,

 

особенно

 

на

 

ранней

 

лигургіи,

 

не

 

пропу-

стите

 

изложить

 

простои

 

братій

 

вашу

 

глубокую

 

скорбь

о

 

безобразіи

 

видішиой

 

вами

 

сцены.

 

За

 

тъмъ

 

не

 

Ь?л-

готитссь

  

чаще

  

и

 

чище

 

напоминать

    

вашимъ

   

слушатс-
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лямъ,

 

что

 

за

 

всякое

 

праздное

 

слово,

 

еже

 

рекутъ

 

неле-

пицы,

 

воздадятъ

 

о

 

немъ

 

слово

 

въ

 

день

 

судный

 

(но

прибавьте

 

имъ),

 

скверное

 

слово

 

не

 

то,

 

что

 

праздное

слово.

Кго

 

скажетъ

 

брату

 

своему:

 

pajsa,

 

подлежит*

 

сине-

дріону;

 

а

 

кто

 

скажетъ:

 

безумный,

 

нодлѳжнтъ

 

геенна

огвешюй

 

(Матѳ.

  

5.

 

22).

Сквериословіе

 

и

 

пустословіе

 

и

 

смвхотворство

 

не

приличны

  

вамъ,

 

а

 

наиротивъ

 

благодареніе

 

(Еф.

 

5,

 

4).

Отложите

 

все—гньвъ,

 

ярость,

 

злорѣчіе,

 

скверносло-

віе

 

устъ

 

вашихъ

   

(Кол.

  

3,

 

8).

Никакое

 

гнилое

 

слово

 

да

 

не

 

исходить

 

изъ

 

устъ

 

ва-

шихъ

 

(Еф.

 

4,

 

29).

Языкъ

 

огонь....

 

оокверняетъ

 

все

 

тъло

 

и

 

воспаляетъ

круг*

 

жизни,

 

будучи

 

самъ

 

воспалаемъ

 

отъ

 

геенны

(Іак.

  

3,

 

6).

Сіи

 

и

 

подобный

 

изреченія

 

изъ

 

Божественваго

 

писанія

мигутъ

 

и

 

должны

 

служить

     

для

    

ревностнаго

    

пастыря

темами

 

цѣлаго

 

ряда

 

поученій,

   

которыя,

   

Господу

 

спо-

спыиествующу

 

и

 

слово

 

утоерждающу,

   

нѳ

 

падутъ

    

на

одну

 

каменистую

 

почву.

Прекрасный

 

и

 

весьма

 

удобный

 

случай

 

также

 

пастырю

бесѣдовать

 

противъ

 

срамословіл — это

 

при

 

требоисправ-

лешяхъ,

 

въ

 

домахъ

 

простыхъ

 

прихожанъ.

 

Прощаясь

съ

 

хозяевами,

 

по

 

исполаеніи

 

молебствія,

 

пусть

 

духов-

ный

 

отецъ

 

преподаетъ

 

всему

 

дому

 

отеческое

 

наставле-

ніе

 

о

 

воздержапіи

 

отъ

 

пороковъ,

 

чаще

 

замѣчаемыхъ

 

въ

кругу

 

ихъ;

 

само

 

собою

 

тутъ

 

не

 

нужно

 

никаких*

 

пріе-

мовъ

 

нскусстзеннаго

 

краснорт.чія,

 

по

 

необходимы

 

сила

»

 

теплота

 

пастырской

 

любви.

Далѣе:

 

такъ

 

какъ

  

человеческая

 

природа

  

отъ

  

ранней
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юности

 

пачппаетъ

 

проявлять

 

наклонность

 

ко

 

злу:

 

то

законоучители

 

прнходскихъ

 

школь,

 

сельскпхъ

 

и

 

город-

окпхъ,

 

съ

 

неослабнышъ

 

рвеніемъ

 

должны

 

предотвра-

щать

 

ученнковъ

 

отъ

 

заразы

 

орайословія.

 

Одииъ

 

нзъ

быишпхъ

 

директоровъ

 

эгѣшняго

 

лицея

 

дадъ

 

даже

 

Фор-

мальное

 

предппсаніе

 

начальству

 

Одесскаго

 

уѣзднаго

 

учи-

лища

 

строго

 

слѣдить:

 

не

 

позволяютъ

 

ли

 

себт>

 

воспитан-

ники

 

площадныхъ

 

словъ?

 

Тѣмъ

 

сь

 

большею

 

любовію

ко

 

благу

 

дѣтеіі

 

обязаны

 

охранять

 

ненорочныя

 

сердца

 

отъ

прираженія

 

зла

 

духовные

 

руководители

 

юношества.

 

Къ

іщяъ

 

преимущественно

 

относится

 

заповѣдь

 

Вожествен-

наго

 

Друга

 

дЬтеіі:

 

блюдите

 

да

 

не

 

призрите

 

единаго

 

отъ

си-хъ.

 

Мы,

 

обыкновенно,

 

научаемъ

 

нхъ

 

призывать

 

бла-

годать

 

ев,

 

Духа

 

молитвою:

 

Царю

 

небесный.... пріиди

 

и

вс&лися

 

оъ

 

ны

 

и

 

очисти

 

ны

 

отъ

 

есякіл

 

скверны.

 

Но

 

мы

должны

 

объясшіть

 

имъ,

 

кагѵъ

 

можно,

 

вразумительнее,

зпаченіе

 

этпхъ

 

и

 

подобпыхъ

 

словъ

 

въ

 

молигвт.,

 

изоб'

|іа<5ііть

 

всю,

 

такъ

 

сказать,

 

ядовитость

 

сквернаго

 

слова

для

 

души

 

н

 

сердца.

 

А

 

за

 

воспитанниками

 

и

 

сами

 

вос-

питатели

 

пусть

 

молятъ

 

придѣжно

 

Пресв.

 

Духа,

 

да

 

сох-

ранить

 

онъ

 

душу

 

и

 

тѣло

 

юношей

 

безъ

 

порока.

 

(1

 

Со-

лун.

  

5,

 

23),

Инконецъ,

 

нужно

 

ли

 

говорить

 

о

 

силч;

 

и

 

дѣйсгвеннос-

ти

 

пастырскаго

 

паставленія

 

при

 

исповчіди?

 

Тутъ

грьшннкъ

 

весь

 

открытъ

 

для

 

спасительных

 

ь

 

вразумлепій.

Да

 

возлнгаемъ

 

же,

 

съ

 

любовію,

 

цѣлебиыч

 

пластырь

па

 

язвы

 

кающихся

 

въ

 

жнвомъ

 

уповаши

 

на

 

Божествен-

ного

  

Врача,

 

лсігиляющаго

 

всякую

 

немощь.

(1І38

 

Херсон

   

Е:

 

В.)
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Кромѣ

 

иреслѣдоваиія

 

словомъ

 

настырскимъ

 

сквѳрно-

словія,

 

надобно

 

вооружиться

 

пастырямъ

 

протпвъ

 

жесто-

каго

 

обращенг'д

 

съ

 

животными.

 

Какъ

 

горько

 

бывает ьвн-

дить,

 

что

 

крестьяшшъ

 

тираиитъ

 

то

 

животное,

 

которое

съ

 

нимъ

 

вмѣств

 

трудится,

 

одно

 

поддерживает?»

 

его

 

и

систавляетъ

 

прямой

 

источник*,

 

его

 

бдагоденствія.

 

Ыас-

тырямъ

 

нужно

 

внушить

 

селяпазгь,

 

что

 

п

 

кротость

 

хри-

етіаыская

 

требуетъ

 

добраго

 

обращѳнія

 

съ

 

животными

 

и

прирожденная

 

жалостливость

 

и

 

попечоніе

 

о

 

собствеи-

номъ

 

благи.

 

II

 

какъ

 

бы

 

хорошо

 

было,

 

если

 

бы

 

усиліл-

>ш

 

пастырей

 

положено

 

было

 

основаніе

 

обществу

 

сост-

радай^

 

къ

 

животным ь,

 

какъ

 

оно

 

положено

 

на

 

югѣ

 

Рис-

сіи

 

въ

 

Одессѣ?

Еще

 

„отчего

 

бы,

 

аапримѣръ,

 

кромѣ

 

нрѳдлоя;еаія

 

объ

пзгнрпіи

 

изъ

 

уиотребленія

 

велкаго

 

сквернословія,

 

сва-

щеиникамъ

 

не

 

предложить

 

своимъ

 

прихоясаватиъ,,

 

чп

 

бы

мослѣдпіе

 

дали

 

согласное

 

и

 

безотмѣнное

 

обѣщаніе,

 

не

пьянствовать»

 

(*)

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

продолжении

 

ве-

ликаго

 

поста,

 

ради

 

велнкихъ

 

и

 

святыхъ

 

дней,

 

цазначен-

пыхъ

 

цѳрковію

 

для

 

молитвы,

 

очпщепія

 

своей

 

совѣсти

отъ

 

грѣховъ

 

п

 

благодатпаго

 

соединеиія

 

со

 

Хрпетомъ.

 

Отъ

чего

 

не

 

постараться

 

равнымъ

 

образомъ

 

внушить

 

прихо-

шапамъ

  

и

 

не

 

вызвать

 

ихъ

 

на

 

согласіе

 

— навсегда

 

изгнать

(»)

 

Ми

 

сказали

 

не

 

«пьянствовать»,

 

потому

 

что

 

вообще

 

запре-

тить

 

употребление

 

вина— не

 

практично.

 

Русскій

 

рабочш

 

нросто-

людішть

 

не

 

можстъ

 

вовсе

 

отказаться

 

отъ

 

вина.

 

Общества

 

трез-

вости

 

потому

 

и

 

оказались

 

несостоятельными,

 

что

 

требовали

 

не

возмояГпаго

 

для

 

рабочаго

 

чсловЬка.

 

Предложить

 

а;е

 

отказаться

от%

 

уиотрсблснія

 

шша

 

иъ

 

перную

 

н

 

стппснѵіо

 

иедііліг — можно

"

 

должно.
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из*

 

употребленія

 

кулачную

 

расправу

 

и

 

всакій

 

впдъ

драки,

 

какъ

 

между

 

чужими,

 

такъ

 

въ

 

особенности

 

меж-

ду

 

родными

 

и

 

семейными?

 

Правительство,

 

указом*

 

отъ

3

 

7-го

 

Апрѣля

 

4863

 

г.,

 

уничтожив*

 

позорную

 

казнь

 

да-

же

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

преступнпкамъ,

 

тѣмъ

 

паучаетъ

псякаго

 

мялосердіго,

 

подаоть

 

прпмт>р*

 

хрнстіанспаго

 

сни-

схожденія

 

къ

 

про(тупкамъ

 

и

 

слабостям*

 

человическимъ.

Иеблагодарио

 

и

 

грѣшно

 

не

 

слушать

 

этой

 

науки,

 

не

 

вни-

мать

 

этому

 

ясному

 

прнмѣру

 

и

 

указанію.

 

Пусть

 

нее

 

каж-

дый

 

голова

 

семейства

 

примлнлетъ

 

милостивый

 

заковъ

правительства

 

къ

 

своей

 

семьѣ, — пусть

 

уннчтожитъ

 

вся-

кое

 

телесное

 

наказаніе

 

въ

 

своем*

 

семействѣ,

 

—

 

пусть

поднять

 

руку

 

на

 

женщину

 

или

 

ребенка

 

—

 

огныігв

 

будетъ

преступнѣйшпмъ

 

биззаконіемъ,

 

ибо

 

женщина,

 

«во

 

всѣѵь

случаях*

 

жизни,

 

законом*

 

освобождена

 

отъ

 

тѣлеснаіо

наказанія,"

 

бить

 

же

 

своих*

 

дѣтей

 

значит*

 

становиться

хуже

 

животных*:

 

и

 

тѣ

 

охраняют*

 

дѣтей

 

своихъ

 

и

 

обхо-

дятся

 

съ

 

ними,

 

по

 

своему,

 

нѣжно

 

и

 

заботливо.»

Изь

 

Ним.

 

ЕВ.

—

 

15

 

Марта

 

въ

 

Нижнетагильскѣ

 

мѣстною

 

полиціей,
въ

 

домѣ

 

купца

 

Чеусова,

 

открыто

 

раскольническое

 

бого-

служеніѳ

 

такъ

 

называемаго

 

австрійскаго

 

согласія,

 

при

чем*

 

взяты

 

вещи,

 

принадлежащая

 

полному

 

архіерейс-

кому

 

и

 

священническому

 

служенію,

 

свъжія

 

просфоры,

на

 

которых*

 

въ

 

этот*

 

день

 

совершалась

 

служба,

 

и

 

неиз-

вестное

 

ду>овное

 

лице.

 

Мнѣ,

 

пишетъ

 

нижнетагпльскій

единовѣрческій

 

священник*,

 

весьма

 

любопытно

 

было

вндѣть

 

духовное

 

лице,

 

и

 

вот*

 

я

 

видѣлъ

 

его

 

три

 

раза,

16-го,

 

18-го,

 

и

 

22

 

Марта.

 

16-го

 

Марта

 

л

 

видѣлъ

 

его

въ

 

присутствін

   

миогихъ.

  

Это

 

молодой

 

человѣкъ,

   

**й
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30,

 

выше

 

средияго

 

роста,

 

довольно

 

счастливом

 

наруж-

ности,

 

с*

 

го*лубыми

 

глазами,

 

выражающими

 

пытливость

и

 

авторитет*,

 

съ

 

весьма

 

курчавыми

 

каштановаго

 

цвѣ-

та

 

волосами,

 

спускающимися

 

гораздо

 

ниже

 

ушей.

Быстрые

 

и

 

гордые

 

отвиты

 

его,

 

манеры

 

и

 

высокін

 

выго-

вор*

 

сильно

 

напоминали

 

Московскаго

 

прилавошника;

 

с*

другой

 

стороны —упорное

 

и

 

дерзское

 

отрицаніе,

 

что

 

он*

не

 

духовное

 

лице,

 

даже

 

без*

 

всякой

 

духовной

 

приви-

легіп,

 

надмѣнная

 

самоувѣрепность,

 

иреднамѣренпое

презрѣвіе

 

к'ь

 

оружающимъ- —указывали

 

въ

 

немъ

 

бойкаго,

честчлюбиваго

 

искателя

 

приключеній,

 

знтьявшаю

 

отча-

янную

 

игру

 

въ

 

архіереи.

 

Въ

 

особенности

 

его

 

упорное

 

до

ожесточеніл

 

отрпцапіе

 

отъ

 

духовнаго

 

сана,

 

многія

 

об-

молвки

 

касательно

 

іерархіи

 

и

 

христіанскаго

 

православ-

ного

 

богослужеиія

 

— весьма

 

измѣняли

 

ему

 

и

 

явно

 

обна-

руживали

 

въ

 

немъ

 

авантюриста,

 

способнаго

 

на

 

какое

угодно

 

дііло.

 

18

 

Марта

 

я

 

застааъ

 

его

 

за

 

чтеніемъ

 

Еван-

ге.іія

 

съ

 

русскимъ

 

нереводомъ.

 

При

 

взаимном*

 

объясне-

ніи

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстъ

 

Евангелія,

 

желая

 

узнать

 

сте-

пень

 

его

 

познавіЙ,

 

я

 

убѣдился,

 

что

 

этотъ

 

господппъ

дотого

 

развит*,

 

что

 

почти

 

нѣтъ

 

никакого

 

затруднения —

обяснить

 

ему

 

что

 

либо

 

изъ

 

области

 

редигін.

 

Онъ

 

какъ

будто

 

обмолвкой

 

высказался,

 

что

 

даже

 

читалъ

 

извѣст-

ное

 

введеніе

 

въ

 

православное

 

догматическое

 

богословіе

преосвященнаго

 

Макаріа

 

и

 

запасся

 

всѣми

 

подобными

сочипеніями — претензія,

 

которую

 

может*

 

имѣть

 

не

псякііі

 

австрійскій

 

расколышкъ.

 

В*

 

Нижпетагпльскѣ

 

есть

раскольники

 

авсгрійокаго

 

согласія,

 

не

 

крестьяне,

 

а.

 

купцы:

но

 

въ

 

них*

 

нѣть

 

и

 

сотой

 

доли

 

таких*

 

но.шапііі.

 

22-ГО

Марта

 

у

 

нас*

 

была

 

очзн

 

ь

 

продолжительная

 

бесѣда,

 

при

которой

 

я

 

окончательно

    

убѣдился,

 

чго

 

такъ

    

называе-

4*



—
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мыИ

 

въ

 

паспортѣ

 

Василій

 

Михайлов*

 

Носов*

 

положи-

тельно

 

духовное

 

лице.

 

Опъ

 

в*

 

своем*

 

родѣ

 

спеціалистъ.

Съ

 

величайшим*

 

знаніемъ

 

дѣла,

 

свойственным*

 

только

опытному

 

наблюдателю,

 

он*

 

разсказывалъ

 

мнѣ

 

о

 

сво-

их*

 

путешествіяхъ

 

по

 

православным*

 

монастырям*

близ*

 

Москвы,

 

разсказывалъ

 

о

 

впечатлѣніяхъ,

 

какія

 

он*

вынесъ,

 

посѣтивъ

 

монастыри:

 

Сергіевскую

 

лавру,

 

Но.

вый

 

Іерусалимъ

 

и

 

скиты

 

Филаретов*

 

и

 

Платонов*.

 

Он*

до

 

мельчайших*

 

подробностей

 

знает*

 

ризницу,

 

иачи-

пая

 

от*

 

аналойной

 

пелены

 

до

 

принадлежностей

 

архіерей-

скаго

 

облаченія,

 

и

 

притом*

 

съ

 

объясненіями,

 

какіа

предлагаются

 

въ

 

скрижали.

 

Нашел*

 

различіѳ

 

между

стихами

 

святителя

 

Мнтро*ана

 

Воронежскзго

 

и

 

препо-

лобеаго

 

Сергія.

 

При

 

самом*

 

тщательном*

 

изьіскаиш,

пе

 

мог*

 

открыть

 

оригинала,

 

па

 

оспованіи

 

котораго

 

имѣ-

ются

 

источники

 

на

 

поясах*

 

старообрядческих*

 

священ-

ников*.

 

Утверждал*,

 

что

 

этого

 

не

 

должно

 

быть,

 

что

источники

 

должны

 

быть

 

только

 

на

 

мантіяхъ

 

лиц*

 

выс-

шей

 

іерархіи.

 

Он*

 

очеиь

 

хорошо

 

знает*

 

уставы

 

цер-

кви,

 

основательно

 

выразил*

 

нѣкоторыя

 

недоразумънія

касательно

 

преждеосвященной

 

лигургіп

 

и

 

пріобщенія

 

за

него

 

младенцев*.

 

Он*

 

критически

 

перечел*

 

мнѣ

 

кодеке*

старопечатных*

 

киигъ,

 

весьма

 

сомнительных*

 

по

 

на-

звашлмъ.

 

Он*

 

весьма

 

близко

 

знает*

 

состав*

 

и

 

дьйст-

вія

 

центральнаго,

 

такъ

 

пазываемаго,

 

австрійскаго

 

духо-

венства,

 

говорил*

 

о

 

преніяхъ

 

и

 

содержаніи

 

их*

 

окруж-

паго

 

недавняго

 

посланія.

 

Он*

 

имѣетъ

 

столько

 

убѣждѳпііі

и

 

при

 

том*

 

такого

 

пудечнческаго

 

свойства,

 

что

 

по-

ложительно

 

можно

 

утверждать,

 

что

 

принятая

 

им*

 

роль

есть

   

роль

 

пропбв+дпнка

 

и

 

миссіонера.

  

Между

 

прочим*



-
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-~

онъ

 

читал*

 

Варонія

 

дѣяпія

 

вселенских*

 

соборов*.

 

В*

числи

 

трех*

 

архіереевъ

 

австрінскаго

 

согласія

 

ou*

инкогнито

 

путешествовал*

 

по

 

монастырям*,

 

все

 

изу-

чая

 

и

 

сравнивая.

 

О*

 

каким* —то

 

Семеном*

 

Семенови-

чем*

 

был*

 

у

 

Московскаго

 

архіерея

 

Филарета

 

и

 

дѣлал*

возраженія....

 

Онъ

 

со

 

стоить

 

подъ

 

покровительствомъ

извѣстныхъ

 

Московскнхъ

 

богачей — своихъ

 

едипомышле-

ниновъ.

 

Есть

 

слухъ,

 

что

 

Носов*

 

изъявил*

 

желапіе

 

при-

соединиться

 

к*

 

господствующей

   

церкви.

 

(Сѣв.

 

Пчел.).

—

  

О.

 

архимаидритъ

 

ПорФіірій

 

въ

 

8

 

№

 

Дух.

 

Бесѣдм

извѣщаетъ,

 

что

 

Петербургски!

 

иконописецъ

 

Алексѣй

Ивановичъ

 

Травин*

 

(въ

 

домѣ

 

Власовой

 

[J\§

 

33

 

на

ЕкатерингоФіком*

 

ироспектѣ,

 

близ*

 

морскаго

 

собора

 

и

казарм*

 

экипажа

 

гвардіи)

 

нзобрѣлъ

 

новый

 

способ*

очищепія

 

старых*

 

нкон*,

 

без*

 

всякой

 

их*

 

порчи.

—

  

Прихожане

 

Ньжковской

 

церкви,

 

Могилевскаю

уѣзда,

 

3

 

Марта

 

прошедшаго

 

года

 

на

 

міровомъ

 

сходѣ

положили

 

объявить

 

благодарность

 

своему

 

приходскому

священнику

 

Бекаревичу.

 

Въ

 

этот*

 

день,

 

поел*

 

литур-

і in,

 

свящ.

 

Векаревичъ

 

волостным*

 

старшиною

 

и

 

писа-

рем*

 

был*

 

приглашен*

 

въ

 

Нъжковскос

 

волостное

правлепіе,

 

въ

 

которое

 

собрался

 

весь

 

Нѣжковскій

 

при-

ходъ.

 

Как*

 

скоро

 

явился

 

священник*,

 

прихожане

 

под-

несли

 

ему

 

приготовленный

 

адрес*,

 

въ

 

котором*

 

про-

сят*

 

его

 

принять

 

их*

 

искреннюю

 

благодарность

 

за

 

его

неутомимую

 

ревность

 

к*

 

проиовѣдапію

 

им*

 

Слова

 

Бо-

жія

 

самый*

    

простым*

    

и

 

удобопонятным*

    

для

 

них*



—

 

60S

языком*,

  

за

 

его

 

отеческое

   

с*

 

ними

   

обхожденіе

   

и

 

го-

товность

  

всегда

  

служить

  

их*

 

нуждам*.

{Могил.

   

Губ.

   

ВѣЪ

 

).

—

   

Си.

 

Синод*,

 

во

 

вниманіе

 

въ

 

засвидетельствован-

ной

 

Кіевским*

 

енархіальным*

 

начальством*

 

долговре-

менной

 

и

 

честной

 

службѣ

 

протоіерея

 

Кіево-СоФіпскаго

монастыря

 

Іоакима

 

Игнатовича,

 

прохождепію

 

им*

 

въ

продолженіи

 

35

 

лѣтъ

 

должности

 

члена

 

духовной

 

кон-

систоріи

 

сверх*

 

других*

 

должностей,

 

к*

 

его

 

80

 

л'ьтнеи

старости

 

и

 

к*

 

семейному

 

положенію,

 

уволив*

 

его

 

при-

іоіерея,

 

съ

 

1-го

 

Декабря

 

текущаго

 

года,

 

от*

 

должно-

сти

 

члена

 

конснсторіи, —определил*

 

производить

 

ему

с*

 

того

 

же

 

времени

 

пожизненное

 

пособіе

 

но

 

пяти

 

сотъ

рублей

 

в*

 

год*

 

на

 

счет*

 

суммы,

 

предназначенной

 

по

государственной

 

смѣтѣ

 

расходов*

 

къ

 

отпуску

 

изъ

 

го-

сударственная

 

казначейства

 

на

 

ненсіи

 

духовнымь

лицам*».

—

   

Черниговскому

 

епархіальному

 

начальству

 

о щимь

б.іагочпннымъ

 

представленъ

 

запросъ

 

такого

 

содержаніа:

слѣдуетъ

 

ли

 

выдавать

 

доходы

 

діакону,

 

когда

 

онъ,

 

по

непрнготовленію,

 

недопускается

 

священником*

 

къ

 

бо-

гослужении?

 

Черниговское

 

енархіальыое

 

начальство

постановило,

 

что

 

тѣ

 

діакоиы,

 

которые

 

являются

 

къ

лнтургін

 

без*

 

прнготовленія,

 

не

 

только

 

не

 

должны

участвовать

 

въ

 

полученіи

 

доходов*,

 

но

 

и

 

не

 

должны

быть

 

допускаемы

 

къ

 

самому

 

служенію,

 

а

 

должны

 

зани-

маться

 

чтеніем*

 

и

 

пѣніем*

 

па

 

клиросѣ

 

съ

 

ирочимъ

клиром*.



—
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—

—

  

При

 

Вологодском*

 

тюремном*

 

замкѣ

 

основалось

общество

 

для

 

призрѣпія

 

бѣдвыхъ.

 

Цѣль

 

его

 

—

 

находить

действительно

 

бѣдпыхъ

 

и

 

страждущих*,

 

будут*

 

ли

 

это

старцы,

 

женщины,

 

мущины,

 

дѣти,

 

и

 

оказывать

 

им*

всевозможную

 

помощь, — избегая

 

однако

 

подачи

 

ми-

лостыни

 

деньгами.

 

Общество

 

утверждено

 

въ

 

19

 

Апрѣля

прошедшаго

 

года

 

и

 

уже

 

въ

 

средѣ

 

его

 

явилась

 

прекра-

сная

 

мысль

 

устроить

 

пріютъ

 

для

 

десяти

 

дввочекъ.

(Гол.

 

№

 

275).

—

  

Дѣло

 

приходской

 

благотворительности,

 

хотя

 

мед-

ленно,

 

распространяется

 

въ

 

Москвіі

 

болье

 

и

 

болѣе.

 

8

Марта

 

съ

 

разрѣшеніа

 

высопреосвященнѣйшаго

 

Филарета,

митрополита

 

Московскаго,

 

послѣдовадо

 

открытіе

 

иопе-

чительнэго

 

совѣта

 

о

 

приходскихъ

 

бѣдныхъ

 

при

 

Снасо-

божедомской

 

церкви,

 

на

 

Пречистинкѣ.

 

Большая

 

часть

прихожанъ

 

приняли

 

это

 

учреждение

 

съ

 

самым*

 

теп-

лым*

 

сочувствіемъ.

 

Членами

 

совета

 

изъявили

 

согла-

сіе

 

быть:

 

приходскій

 

священник*

 

П.

 

Я.

 

Лебедев*,

 

ста-

роста

 

церковный

 

почетный

 

граждаиипъ

 

И.

 

М.

 

Матвеев*

и

 

никоторые

 

изъ

 

прихожанъ.

 

Въ

 

освованіе

 

дѣйствій

своих*

 

новый

 

приходскій

 

совт.тъ

 

принял*

 

положеніе

понечителыіаго

 

совѣта

 

Воскресенской,

 

на

 

Остоженкѣ,

церкви.

 

При

 

самомъ

 

начал*

 

учрежденія,

 

преимуществен-

ное

 

внішавіе

 

прихожанъ

 

было

 

обращено

 

на

 

то,

 

чтобы

положить

 

прочное

 

основаніе

 

для

 

наиболее

 

в'ьрнаго

 

•

всегдашняю

 

обезпеченія

 

предпринятая

 

благотворптель-

иаго

 

учрежденіл.

 

В*

 

этих*

 

видах*

 

староста

 

церковный

И.

 

М.

 

Матвѣевъ

 

пожертвовал*

 

тысячу

 

рублей

 

сереб-

рим*,

 

с*

 

тѣм*,

 

чтобы

 

капитал*

 

сей

 

оставался

 

непри-

косновенным*,

     

ц

    

в*

 

пользу

   

бѣдныѵ*

    

употребляемы



—
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—

были

 

проценты.

 

Отъ

 

прочих*

 

прихожан*

 

единовремен-

ных*

 

и

 

каждогодных*

 

пожертвовашп

 

поступило

 

на

сумму

 

259

 

рублей

 

сер.

 

Кроме

 

того

 

шесть

 

лиц*

 

изъя-

вили

 

усердіѳ

 

жертвовать

 

каждомѣсячно

 

26

 

р.,

 

а

 

въ

церкви

 

поставлева

 

кружка

 

для

 

сбора

 

подаяній

 

«въ

пользу

 

бедных*».

 

Въ

 

первое

 

собраніе

 

членовъ

 

совета,

бывшее

 

5

 

Апрѣля,

 

единогласно

 

оиредѣлено:

 

из*

 

еди-

новременных*

 

каждогодных*

 

пожертвовавій,

 

собранный

на

 

первый

 

раз*,

 

отдѣлить

 

250

 

руб.

 

и

 

причислить

 

къ

основному

 

каииталу,

 

а

 

остальную

 

сумму

 

и

 

мѣсячный

взнос*,

 

равно

 

и

 

сбор*,

 

высыпанный

 

из*

 

кружки

 

за

Март*

 

мхсяцъ

 

раздать

 

въ

 

пособіе

 

приходским*

 

бъдвынъ

къ

 

празднику

 

пасхи.

—

  

Въ

 

Сѣверной

 

пчел*

 

пишут*

 

об*

 

открытіи

 

въ

 

г.

Сконинѣ

 

Николаевской

 

богадѣлыін

 

для

 

призрѣвія

 

въ

ней

 

25

 

ч.

 

самобЬдаѣйших*

 

жителей

 

г.

 

Скопина

 

(10

 

м.

и

 

15

 

ж)

 

Вогадѣльая

 

учреждена

 

скопипскпми

 

гражда-

нами

 

въ

 

память

 

радостнаго

 

для

 

Россіи

 

событія —дня

совершенполіітія

 

Государя

 

Наследника

 

Цесаревича

 

и

 

В.

К.

 

Николая

 

Александровича

 

и

 

потому

 

с*

 

Высочайшаго

разрѣшенія

 

наименована

 

Николаевскою.

—

  

Въ

 

газетѣ

 

«Голос*»

 

{№

 

34)

 

извѣщаютъ

 

о

 

недавно

утвержденном*

 

положенін

 

СПБ.

 

дома

 

призрѣнія.

 

Доиъ
состоит*

 

под*

 

покровительством*

 

Ея

 

Императорскаго

Высочества

 

Государыни

 

В.

 

К.

  

Маріи

 

Николаевны.

—

  

Сѣзерная

 

Почта

 

сообщает*,

 

что

 

на

 

одни

 

церков'

ныл

  

постройки

 

въ

 

западпо-русскомъ

 

краѣ

    

въ

 

теченш



—
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—

послѣдипх*

 

пяти

 

лѣтъ

 

израсходовано

 

по

 

ведомствам*

министерства

 

внутренних*

 

дел*

 

и

 

государственных*

нмуществъ

 

до

 

2

 

съ

 

пол.

 

мил.

 

р.;

 

кроме

 

того

 

были

отпущены

 

особыя

 

чрезвычайный

 

пособія

 

на

 

устройство

школъ.

 

На

 

частныя

 

пожертвованія,

 

начиная

 

съ

 

чле-

новъ

 

Императорскаго

 

Дома,

 

обзаведевы

 

утварью

 

и

 

дру-

гими

 

церковными

 

принадлежностями

 

2,076

 

церквей

(М.

 

В.

 

М

 

47).

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

сим*

 

министр*

 

внутрен-

них*

 

дел*

 

предназначил*

 

из*

 

предоставленной

 

въ

 

его

распоряжевіѳ

 

еще

 

въ

 

прошломъгоду

 

подполковником*

 

По-

номаревым*,

 

суммы

 

десять

 

тысячь

 

рублен

 

на

 

нарошое

образованіе,

 

или

 

на

 

какой

 

пибудь

 

другой,

 

по

 

уомотрв-

нію

 

его,

 

министра

 

внутрѳнппхъ

 

дѣлъ,

 

полезный

 

пред-

метъ,

 

6,000

 

р.

 

на

 

церковныя

 

постройки

 

в*

 

Волынской

губер.,

 

Повградъ-Волынскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Курвомъ

 

и

 

Не_

солони

 

и

 

4,000

 

р.

 

на

 

учебныя

 

книги

 

для

 

югозапад-

ныхъ

 

нар.

 

школъ

 

(Сѣв,

 

Поч.

 

и

 

Рус,

 

Инв,

 

№

 

47).

—

 

В*

 

Вилепскомъ

 

Вѣстнпкѣ

 

пишут*,

 

что

 

въ

 

Іюнѣ

прошлаго

 

года

 

Государь

 

Император*

 

пожертвовал*

 

три

тысячи

 

р.

 

е.,

 

въ

 

Люцинскую

 

православную

 

церковь,

 

а

въ

 

Декабрѣ

 

Государь

 

Наслѣдникъ

 

драгоценную

 

икону

Нверской

   

Божіей

 

Матери,

 

(см.

 

тоже

 

Рус.

 

Ин.

 

№

  

4).

—Из*

 

Витебска

 

пишут*

 

(Рус.

 

Иив.

 

№

 

13),

 

что

 

там*

задумано

 

учредить

 

общество

 

Св.

 

Евфроеипіп,

 

подобно

существующему

 

на

 

Кавказѣ

 

обществу

 

Св.

 

Нины.

—Камер*

 

Юнкер*

 

ст.

 

с.

 

А.

 

М.

 

Рѣдкииъ,

 

препроводив*

къ

 

главному

 

начальнику

 

занаднаго

 

края

 

10,000

 

р.

 

с,

просил*

 

употребить

 

эту

 

сутму

 

на

 

постпойку

 

правос-

лавная

    

храма

    

во

   

пмя

   

Св.

 

Маріи

    

Египтянииы,

  

въ



—
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одномъ

 

изъ

 

казевныхъ

 

селеній

 

Сѣверо-зчпадпыхъ

 

губер-

иій

 

съ

 

тѣмъ,

 

ччобы

 

въ

 

церкви

 

этой

 

было

 

совершаемо

помпновепіе

 

о

 

вопвахъ,

 

падшихъ

 

на

 

полѣ

 

брани,

 

во

время

 

мипувшаго

 

мятежа.

 

Храмъ,

 

по

 

назначепіго

 

жерт-

вователя,

 

предположено

 

построить

 

вь

 

г.

 

Вилейкѣ

 

Вил.

губ.,

 

гдѣ

 

православныхъ

 

прихожанъ

 

слишкомъ

 

3,000

душъ,

 

вміісто

 

ветхой

 

деревянной

 

церкви

 

оказывается

необходимость

 

построевія

 

новаго

 

и

 

болѣе

 

помѣститель-

наго

 

храма.

 

Жертвователь,

 

бывъ

 

о

 

томъ

 

увѣдомленъ,

препроводилъ

 

къ

 

начальнику

 

края

 

на

 

тотъ

 

же

 

предчетъ

1,500

 

р.

  

(см.

 

Вил.

 

В.

 

и

 

Рус-

 

Инв.

  

J['o

 

38).

— Виленскій

 

Вѣстникъ

 

нзвѣщаетъ,

 

что

 

Государыня

 

Им-

ператрица,

 

узнавъ

 

объ

 

особенаомъ

 

усердііі

 

крестьанъ

2- го

 

мироваго

 

учаска

 

Слонимскаго

 

уъзда

 

къ

 

открытію

народпыхъ

 

школъ,

 

повелѣла

 

препроводи ^ь

 

въ

 

открытый

ужѳ

  

школы

 

двѣсти

 

экземпляров!,

 

Новаго

 

Завѣта.

—Въ

 

мат.

 

мѣсяцѣ

 

1863

 

года,

 

мѣщанпнъ

 

мѣстечгса

 

В.мь-

ковпшекъ,

 

Августовской

 

губ.,

 

Царства

 

польскаго,

 

Ма-

ріумпольскаго

 

уъзда,

 

Карлъ

 

Рейдеръ,

 

при

 

обработки

 

по-

ля

 

наглелъ

 

въ

 

землѣ

 

старинпые

 

серебряные

 

церковные

сосуды

 

и

 

вещи.

 

По

 

доставлены

 

сихъ

 

предметовъ

 

въ

Вильно,

 

г.

 

главный

 

начальникъ

 

края,

 

обративъ

 

особен-

ное

 

внимапіе

 

па

 

позолоченую

 

чашу

 

и

 

четыреконечпый

крестъ,

 

носившіе

 

песомнѣнные

 

признаки

 

принадлежаиія

пѣкогда

 

православной

 

церкви,

 

изволилъ

 

учредить

 

осо-

бую

 

коммнссію,

 

съ

 

участіемъ

 

въ

 

оной

 

соборнаго

 

свя-

щенника,

 

для

 

тщательнаго

 

осмотра

 

этпхъ.

 

вещей

 

и

 

сдѣ-

лапія

 

о

 

пп\ъ

 

заключенія.

Коммпссія

 

сія

 

нашла,

   

что

 

серебряная,

 

82-й

   

пробы,
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позолоченная

 

чаша,

 

состоящая

 

изъ

 

4

 

частей,

 

весомъ

одинъ

 

Фунтъ

 

26

 

зол.

 

и

 

36

 

долой,

 

имеетъ

 

на

 

пьеде-

сталѣ

 

следующую

 

надпись:

 

«Вартомъ

 

Новодворскій }

кавалеръ

 

мальтійскіЗ,

 

по

 

взятіи

 

Смоленска

 

—

 

Богу

 

на

честь

 

отдалъ»,

 

въ

 

срединѣ

 

же

 

этой

 

надписи

 

мальтійскій

гербъ

 

и

 

годъ

 

1611.

 

Огдѣлка

 

чаши,

 

хотя

 

немного

 

нз-

мѣноцная,

 

совершенно

 

соотввтствуетъ

 

употребляемымъ

въ

 

натихъ

 

православныхъ

 

церквахъ,

 

за

 

нсключѳніемъ

резьбы,

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

прибавленной

 

Новод-

ворскнмъ.

 

Четырехконечный,

 

82-й

 

пробы,

 

серебркнный

крестъ,

 

вѣсоиъ

 

2

 

ф.,

 

носитъ

 

на

 

себѣ

 

признаки

 

пра-

виславно-русской

 

святыни;

 

въ

 

немъ,

 

по

 

четыремъ

 

кон-

цлмъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

были

 

св.

 

мощи,

 

подъ

стеклоыъ,

 

съ

 

лицевой

 

стороны,

 

и

 

подъ

 

изображеніемъ

евангелистовъ

 

съ

 

другой

 

стороны;

 

средина

 

креста

 

по-

видимому

 

расширеііа

 

впоследствіи

 

для

 

вкладыванін

 

ла-

тинской

 

Гостіи

 

(тѣла

 

Господня),

 

почему

 

крестъ

 

былъ,

по

 

всей

 

вероятности,

 

употребляемъ

 

для

 

іюшенія

 

во

время

 

крест

 

:ыхъ

 

ходовъ.

 

Придѣлка

 

эта

 

въ

 

срединѣ

весьма

 

явственна.

Коммиссіа

 

признала,

 

что

 

эти

 

вещи,

 

найденныя

 

въ

одномъ

 

мѣстѣ,

 

несомненно

 

пропсходятъ

 

изъ

 

Смоленска

и

 

были

 

святотатственно

 

заграблены

 

изъ

 

одной

 

изъ

Смоленслііхъ

 

церквей

 

Надворскимъ,

 

который

 

сотомъ,

по

 

всей

 

вероятности,

 

п Одарил ъ

 

ихъ

 

съ

 

описанными

прибавленіями

 

въ

 

уніятскую

 

церковь.

 

Это

 

темъ

 

болѣѳ

вероятно,

 

что,

 

какъ

 

извѣстно,

 

въ

 

то

 

время

 

иольскіе

вельможи

 

всѣми

 

средствами

 

старались

 

задобрпвать

 

уні-

ятовъ

 

и

 

привлекать

 

на

 

свою

 

сторону

 

оставшихся

 

вер-

ными

 

православію.

 

Подобныя

 

приношенія

 

были

 

нередки,

и

 

паконецъ

 

известно,

  

что

 

и

 

самъ

 

Спгизмундъ

 

III

   

по-

5



—
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дарплъ

 

Виленскому

 

св.

 

Троицкому

 

монастырю

 

захва-

ченную

 

въ

 

Смоленскѣ

 

богатую

 

плащаницу,

 

шитую

 

се-

ребромъ

 

и

 

золотомъ,

 

украшенную

 

жемчугомъ

 

ц

 

камца-

ми

 

и

 

принадлежащую

 

по

 

работѣ

 

къ

  

1545

 

г.

  

(*).

Всѣ

 

прочія,

 

найден ныя

 

вблизи

 

м.

 

Вильковишекъ

 

вещи,

большею

 

частію

 

изломанный,

 

признаны

 

коммиссіею

 

не-

годными

 

къ

 

употребденію.

Почему

 

главный

 

начальникъ

 

края,

 

прцкнзавъ

 

нсира-

вить

 

означенны»

 

чашу

 

и

 

крестъ,

 

возобновить

 

по

 

золоту

и

 

вделать

 

въ

 

кресте

 

изображѳнія

 

на

 

Финифте

 

Спасите-*

ля

 

и

 

4-хъ

 

евангелнстовъ,

 

призналъ

 

свящепнымъ

 

для

себя

 

долгомъ,

 

эту

 

древнюю

 

святыню

 

Смоленскихъ

церквей

 

возвратить

 

городу

 

Смоленску

 

и

 

для

 

сего

 

пре-

проводилъ

 

эти

 

драгоцѣнаыя

 

по

 

времени

 

и

 

историческнмь

воспомананіямъ

 

утвари

 

къ

 

преосвященному

 

Антонію,

епископу

 

Смоленскому

 

и

 

Дорогобужскому,

 

съ

 

просьбою

о

 

передаче

 

ихъ

 

въ

 

Смоленскій

  

соборъ.

Прочія

 

за

 

тѣмъ

 

вещи,

 

какъ

 

негодныа

 

къ

 

употребле-

вію,

 

по

 

расиоряженію

 

г.

 

г.іавиаго

 

начальника

 

края,

обращены

 

въ

 

ломъ

 

и

 

проданы

 

за

 

347

 

р.,

 

а

 

деньги

 

сіи

будутъ

 

употреблены

 

на

 

пріобретеніе

 

необходимой

 

цер-

ковной

 

утвари

 

для

 

возобновляемой

 

древнейшей

 

въ

Вильяе

 

Пятницкой

 

церкви.

Мѣщанину

 

же

 

Рейдеру,

 

нашедшему

 

эти

 

вещи,

 

выдано

вознагражденіѳ,

 

ровное

 

стоимости

 

г\-л

 

части

 

наЙденнаго

серебра,

 

именно

  

133

 

р.

 

с.

{*)

 

Плащаница

 

эта,

 

въ

 

1822

 

г.,

 

отдана

 

была

 

тогдашнпмъ

 

уні-

ятскпмъ

 

пастоятелсмъ

 

св.

 

Троицкаго

 

ионастыря

 

попечителю

виленскаго

 

учебнаго

 

округа,

 

князю

 

Адаму

 

Чарториѵкскому,

 

ко-

тпры.чъ

 

привезена

 

въ

 

ішѣніс

 

его

  

Пулавы.
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ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

Тула.

 

Мая

 

17.

 

Объявлено

 

было

 

Высочайше:

 

утвер-

жденное

 

положеніе

 

объ

 

устройстве

 

быта

 

оружейниковъ

Тульскаго

 

казеннаго

 

завода.

 

По

 

положенію

 

сему

 

ору-

жейники

 

увольняются

 

отъ

 

обязательной

 

доботы

 

и

 

пере-

числяются

 

изъ

 

военнаго

 

вѣдомства

 

въ

 

городскіѳ

 

обыва-

тели

 

города

 

Тулы,

 

съ

 

усвоеніемъ

 

имъ

 

правъ

 

городскихъ

обывателей

 

и

 

возложеніемъ

 

обязанностей

 

По

 

принадлеж-

ности

 

къ

 

сему

 

состоявію.

 

Кроме

 

особыхъ

 

правъ,

 

даро-

ванныхъ

 

оружейникамъ,

 

занимавшимся

 

пясьмойодсТвомѣ

при

 

заводе,

 

инженерамъ —технологамъ,

 

и

 

технологамъ

практпкантамъ

 

и

 

архнтекторскпмъ

 

помощникамъ,

 

учц-

теламъ

 

заводской

 

школы,

 

Фельдшерамъ

 

и

 

всѣмъ

 

выслу.

жившим ь

 

при

 

заводе

 

нѳ

 

мепѣе

 

20-ти

 

лѣтъ

 

и

 

немощ-

нымъ

 

престарѣлымъ, —всв

 

оружейники

 

освобождены

 

на

6

 

ть

 

лѣтъ

 

отъ

 

казенныхъ

 

и

 

земских ъ

 

податей

 

и

 

повин-

ностей —а

 

также

 

отъ

 

повинности

 

рекрутской;

 

получают*

въ

 

собственность

 

казенный

 

усадѳбныл

 

земли,

 

которыми

пользовались,

 

а

 

не

 

паѣюідимъ

 

домовъ

 

или

 

(лишившимся

оцыхъ

 

по

 

несчастнымъ

 

случаямъ

 

обещано

 

вспоможеніѳ

по

 

усмотрѣнію

 

военнаго

 

министерства.

 

Церковное

 

тор-

жество

 

по

 

случаю

 

объявления

 

сего

 

положенія

 

происхо-

дило

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

По

 

сборѣ

 

назначеннаго

 

къ

 

крестному

 

ходу

 

духовен*

ства,

 

Его

 

Преосвященство

 

прпбылъ

 

въ

 

Успенскій

 

хо-

лодный

 

соборъ

 

въ

 

10-мъ

 

часу

 

утра.

 

По

 

облаченіиЕго

Преосвященства

 

начался

 

крестный

 

ходъ,

 

который

 

изъ

кремля

 

слѣдовалъ

 

по

 

Пятницкой

   

улицѣ —мимо

 

церквей
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Казанской

 

и

 

Сретенской.

 

Литін

 

совершены

 

по

 

выходѣ

изъ

 

кремля —

 

продъ

 

часовней

 

при

 

Кремлевскихъ

 

вра-

тахъ,

 

предъ

 

Казанской

 

и

 

Сретенской

 

церквахъ.

 

По

ирибытіи

 

крестнаго

 

хода

 

въ

 

Воекресенскій

 

при

 

заводе

храііъ,

 

отправлена

 

въ

 

ономъ

 

Божественная

 

лнтургія,

примешь

 

пѣлп

 

на

 

правомъ

 

клпрссѣ

 

архіереііскіе,

 

а

 

на

лѣнішъ

 

заводскіо

 

нѣвчіе.

 

По

 

окончаніи

 

лнтургіи

 

прото-

діакономъ

 

возглашено

 

Высочлйше

 

утвержденное

 

поло-

женіе

 

объ

 

устройстве

 

быта

 

оружейннковъ,

 

а

 

Его

 

Пре-

освященство

 

обратился

 

къ

 

нолучившимъ

 

новыя

 

права

съ

 

аасгырскимъ

 

назиданіѳмъ,

 

о

 

томъ,

 

въ

 

чемъ

 

состо-

ит

 

ь

 

истинная

 

свобода

 

и

 

какъ

 

ею

 

пользоваться

 

во

 

бла-

ги

 

свое

 

и

 

общества.

 

II

 

пригласи лъ

 

къ

 

совершенно

благодарствениаго

 

Богу

 

молебствія

 

въ

 

кругу

 

всѣхъ

 

со-

бравшихся

 

оружейниковъ.

 

Общество

 

ихъ

 

собралось

 

на

площади

 

предъ

 

оружейнымъ

 

прав^еніемъ,

 

гдѣ

 

устроено

было

 

особое

 

возпышеніо

 

для

 

иконъ

 

и

 

священнослужи-

телей.

 

По

 

прпбытіи

 

на

 

устроенное

 

место

 

крестнаго,

хода,

 

г.

 

инспекторъ

 

заводовъ

 

генералъ

 

лейтенантъ

 

А.

Г.

 

Іігпаті.евъ

 

снова

 

прочелъ

 

въ

 

слухъ

 

всѣхъ

 

оружей-

никовъ

 

ВысочАЙше

 

утвержденное

 

положеніѳ

 

и

 

сверхъ

тиго

 

о

 

новыхъ

 

мплостяхъ,

 

Высочайше

 

дарованвыхъ

снерѵь

 

положенія

 

заслуженпымъ

 

оружейникамъ

 

и

всему

 

ихъ

 

обществу.

 

Послѣ

 

того

 

отправлено

было

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

съ

колѣнопреклоненіемъ

 

и

 

возглашеніемъ

 

многолетіа

 

Ихъ

Им.

  

Величествамъ

  

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому.

Не

 

смотря

 

на

 

неблагопріятную

 

погоду

 

стеченіе

 

на-

рода

 

было

 

очень

 

велико:

 

въ

 

торжествѣ

 

нринимали

 

уча-

стіе

 

no

 

одни

 

оружейники,

 

но

 

и

 

граждане

 

г.

 

Тулы.

 

Г.
вачпльникъ

 

губерніи

 

съ

 

чиновниками

 

оружейнаго

 

завода
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и

 

другими,

 

почтили

 

церковное

 

торжество

 

своимъ

 

уча-

стіемъ.

 

Съ

 

колокольнымъ

 

звономъ

 

всѣхъ

 

градскихъ

церквей,

 

крестный

 

ходъ

 

возвратился

 

въ

 

соборъ

 

во

 

2-мъ

часу

 

по

 

полудни.

21

 

Мая.

 

Въ

 

день

 

празднованія

 

въ

 

честь

 

Владимір-

ской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

совершенъ

 

крестный

 

ходъ

изъ

 

Успенскаго

 

собора

 

во

 

Владимірскую

 

на

 

ржавцѣ

церковь.

 

Крестный

 

ходъ

 

сопровождать

 

и

 

по

 

прнбытіи

въ

 

храмъ

 

совершить

 

Божественную

 

литургію

 

благово-

лилъ

 

Его

 

Преосвященство—самъ.

 

На

 

литургіи

 

прилич-

ную

 

дню

 

проповѣдь

 

пропзнесъ

 

вновь

 

перемѣщенпый

 

къ

сей

 

церкви

 

священникъ

 

М.

  

А.

 

Рождественскій.

24

 

Мая.

 

Совершалось

 

торжество—тезоименитства

 

Е.

И.

 

В.

 

В.

 

К.

 

А

 

лексія

 

Александровича

 

(вмѣсто

 

20)

 

и

тезоименитства

 

И.

 

И.

 

В.

 

В.

 

К.

 

Константина

 

Николае-

вича

 

и

 

Константина

 

Константиновича

 

и

 

В.

 

К.

 

Елены

Павловны

 

и

 

рожденія

 

Ея

 

И.

 

В.

 

В.

 

К.

 

Александры

 

Пкт-

ровны

 

(вмѣсто

 

21

 

числа).

 

Лчтургію

 

и

 

по

 

лнтургіи

молебствіѳ

 

Его

 

Преосвященство

 

благоводилъ

 

совершить

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ.

    

*

28

 

Мая.

 

Въ

 

день

 

Вознесенія

 

Господня

 

совершается

въ

 

Туле

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

Вознесенскій

 

храмъ,

 

что

 

за

рѣкою

 

Упою.

 

Крестный

 

ходь

 

изъ

 

собора

 

сопровождалъ

и

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

храмѣ

 

литургію,

 

въ

 

сослуженін

старшаго

 

духовенства,

 

совершалъ

 

Его

 

Преосвященство

— самъ.

 

Во

 

время

 

слѣдованія

 

крестнаго

 

хода

 

мимо

 

зда-

ній

 

Тульскаго

 

Александровскаго

 

кадетскаго

 

корпуса—

воспитанники

 

корпуса

 

вышли,

 

съ

 

своимъ

 

іі?,чадьствомъ,



—
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на

 

сретевіе

 

онаго

 

съ

 

хоругвями

 

и

 

животворящимъ

 

ире-

стомъ

 

въ

  

рукахъ

 

законоучитѳля-священиика

    

кадетской

церкви

 

и

 

учавствовали

 

въ

 

совершенномъ

 

здѣсь

 

литійномъ

моленіи.

ОБЪЛВЛЕШЯ.

ОТПЕЧАТАНЫ

 

И

 

ПОСТУПИЛИ

  

ВЪ

 

ПРОДАЖУ,-

1.

 

Публичный

 

чтѳнія

 

о

 

НЕВБРІИ,

 

преимущественно

 

сов-

временномъ.

Составлены

 

экстраорД.

 

нроФесс.

 

С.

 

Петербургской

духовной

 

академіи

 

Андреемъ

 

Пр едтеч енскимъ .

 

1864

 

г

Цѣна

   

1

 

р.

  

безъ

 

пересылки,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

25 к.

(Выписывагощіе

 

не

 

мснгье

 

четырех^

 

экземпларовъ

ва

 

пересылку

 

ничего

 

не

   

прилагаЮтъ).

Требованія

 

на

 

книгу

    

адресовать

    

преимущественно

въ

 

Канцелярію

 

Правленія

   

С.-Петербургской

    

духовной

авадешіи,

 

а

 

также

 

и

 

къ

   

книгопродавцамъ:

    

Корабдеву,

Овсянвикову,

 

Кожанчпкову,

    

Давыдову

    

и

   

къ

 

другими

книгопродавцамъ

 

въ

 

С.-Иетербургѣ.

Въ

 

Канцеляріи

 

Правленія

 

С.-Петербургской

 

дух.акаде-

міи

   

можно

   

получить

   

еще

    

слѣЪующія.

  

книги

   

того

оке

 

автора:

1)

   

Въ

 

защиту

 

русскаго

 

православнаго

 

духовенства

отъ

 

совремѳнпыхъ

 

обвиненій

 

и

 

вареканій.

 

1863.
Цена

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

2)

   

О

 

необходимости

 

священства

 

противъ

 

безпопов-

цевъ.

 

1860.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

\



—
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—

2.

   

Квига

 

(одобренная

 

министерствомъ

 

народваго

 

про-

свѣщенія

 

для

 

гпмназій

 

и

 

уѣздныхъ

 

учидищъ):

 

О

 

ЦЕР-

КОВНОМЪ

 

БвГОСЛУЖЕНІИ,

 

1.

 

1.

 

Бгълюстина,

 

изда-

ніе

 

второе,

 

передѣланное.

 

Цѣна

 

1

 

рубль;

 

вѣсовыхъ

 

за

два

 

Фунта.

Отдельно-

 

О

 

БОЖЕСТВЕННОЙ

 

ЛИТУРГІИ,

 

20

 

к.,

вѣсовыхъ

 

за

 

одинъ

 

фунтъ.

Для

 

учебныхъ

 

заведенін,

 

выписывающихъ

 

не

 

менее

10

 

экземпляровъ

 

той

 

или

 

другой

 

книги

 

и

 

прямо

 

отъ

автора,

 

дѣлается

 

слѣдующая

 

уступка:

 

первая

 

по

 

75

 

к.,

вѣсовыхъ

 

за

 

10

 

ф.,

 

вторая

 

по

 

15

 

коп.,

 

вѣсовыхъ

 

за

5

 

ф.

 

Адресъ:

 

I.

 

I.

 

Бѣлюстину,

 

въ

 

г.

 

Калязинѣ,

 

Твер

скоп

 

губерніи.

3.

   

ОБЪЯСНЕЫЕ

 

Богослуженія

 

святой

 

Православной

церкви.

 

Соч.

 

священника

 

Василія

 

Владислав.іѳва.

 

1864.

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Жѳлающіе

 

выпи-

сать

 

означенное

 

сочииеніе

 

могутъ

 

обращаться

 

къ

 

само-

му

 

автору,

 

свящепнику

 

г.

 

Твери

 

Вдадимірской

 

церкви

магистру

 

Васплію

 

Владиславлеву.

Въ

 

Казани,

 

въ

 

канцеляріи

 

пран.іемія

 

дух.

семинаріи,

 

продаются

 

слвдующія

 

книги:

1)

  

Б0ГОСЛОВІЕ

 

ОБЛИЧИТЕЛЬНОЕ,

 

т.

 

III

 

и

 

IV.

Ректора

 

Казанской

 

семинаріи

 

А.

 

Инттентія.

 

Цена

 

3

 

р.,

а

 

съ

 

перес.

 

3

 

р.

 

75

 

к.

 

сер.

2)

  

БОГОСЛОВІЕ

 

ОБЛИЧИТЕЛЬНОЕ,

 

т.

 

I

 

и

 

П.

 

Его
же.

 

Цена

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

перес.

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

сер.

3)

  

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

АПОСТОЛЬСКІЯ,

 

въ

 

восьми

внцгахъ,

 

оъ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

Цѣна

 

1

 

р.,

 

а

 

съ

 

пер.

1

 

р.

 

25

 

к.

 

сер,



—
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4)

  

ЕРМІЙ

 

ФИЛОСОФЪ,

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

Цена

10

 

к.,

  

а

 

съ

 

перес.

 

35

 

к.

 

сер.

5)

  

СВ.

  

АПОСТОЛЪ

    

ПАВЕЛЪ

    

въ

 

Аѳинахъ.

    

Цѣва

20

 

к.,

 

а

 

съ

 

перес.

 

45

 

к.

 

сер.

6)

   

ПАМЯТНЫЯ

 

ЗАПИСКИ

 

Вг*кентія

 

Лиринскаго,

 

въ

русскомъ

 

переоодѣ.

 

Цѣна

 

45

 

к.,

 

а

 

съ

 

перес.

 

70

 

к.

 

сер.

Выписывающій

 

три

 

последнія

 

сочиненія

 

вмѣсте

 

въ

 

ко-

личестве

 

не

 

менѣѳ

 

десяти

 

экземпляровъ

 

на

 

одно

 

свое

имя

 

за

 

пересылку

 

ихъ

 

нрисылаѳтъ

 

только

 

1

 

р.

 

сер.;

 

а

книгопродавцы,

 

выпнсывающіе

 

понменованвыя

 

сочинѳнія

въ

 

значнтельномъ

 

количествѣ

 

экземиляровъ,

 

высылати

За

 

нихъ

 

деньги

 

въ

 

канцелярію

 

правленія

 

Казанской

д.

 

семинаріи

 

за

 

вычтомъ

 

обыкновенной

 

уступки.

С

 

О

 

Д

 

Е

 

Р

 

Ж

 

А

 

Н I

 

В.-

1)

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

противъ

   

тщссланія. — 2)

    

Пзт,

    

днев-

ника

   

приходскаго

 

священника. —5)

 

Указатель

 

кпіігъ

 

для

 

народ-

наго

 

чтенія. —'0

 

БпбліогхшФПчсская

   

запіѣтка. — 5)

   

Запгвтки

 

и

 

из-

віістія.—

 

6)

 

Бпархіальная

 

хроника.

 

—

 

1)

 

Объявленія. —

Отвѣтствснныіі

 

Редактора

 

Ар.гіімандр.
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