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15.

госшрстванныя-

 

ЗАСЛУГЕ

  

руссшо

  

душеістм

  

ВО'

ДОНЕНА

 

ШОЗВАІЩЕВЪ
'2.

  

ЗАСЛЗ^ГИ

    

ПРОНАГО

     

ДУХОВЕНСТВА

    

И

 

ОСОБЕННО

МОНАСТЫРЕЙ,

«Преподобные

   

Отцы

   

н

 

Священницы

 

отъ

«обителей

    

и

   

отъ

    

престоловъ

   

отдученыы

-

 

«люто

 

тоыденіе

 

подъемлютъ

 

и

 

муку

 

терпятъ...

«Но

 

горе

 

тѣыъ,

 

кто

 

оицевая

 

творитъ.

Собр.

 

гос.

 

грам.

 

и

 

договор,

 

ч

   

II.

 

JSS

 

207.

Много

 

пользы

 

государству

 

принесли

 

архипастыри

 

Церкви

русской;

 

много

 

оказали

 

они

 

ревности

 

и

 

усердія

 

къ

 

благу

и

 

спасенію

 

его.

 

Но

 

не

 

одни

 

они

 

действовали

 

на

 

этомъ

 

по-

прище:

 

темъ

 

же

 

духомъ

 

пламенной

 

ревности

 

и

 

любви

 

къ

отечеству

 

отличались

 

и

 

все

 

другіе

 

пастыри

 

церкви

 

;

 

такое

же

 

попеченіе

 

о

 

снасенін

 

государства

 

показало

 

и

 

все

 

духо-

венство

 

русское.

 

Оно

 

представило

 

въ

 

себе

 

прекрасные

примеры

 

полной

 

преданности

 

законной

 

власти

 

и

 

твердаго

противоборства

 

мятежникамъ.

 

Изъ

 

святителей

 

того

 

времена

Особенное

 

вшзмаиіе

 

обращаютъ

 

на

 

себя:

 

Митрополитъ

 

Рос-

товекій

 

Филаретъ,

 

Новгородски"!

 

Ксидоръ,

   

Тверскій

   

Архі-

29



—
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епископъ

 

Ѳевктистъ,

 

Смоленскій

 

Сергій,

   

Суздальскій

   

Га-

лактіонъ,

 

Псковскій

 

ГеннадШ

 

и

 

Коломенскій

 

іосифъ.

Филарете

 

Митронолитъ

 

Ростовскій

 

явился

 

мужемъ

 

со-

вета

 

и

 

опорою

 

престола

 

въ

 

царствоваиіе

 

Васнлія

 

Іоаннови-

ча

 

Шуйскаго.

 

Царь

 

нередко

 

извѣщалъ

 

его

 

о

 

ходе

 

воен-

ныхъ

 

дѣйствій,

 

*

 

а

 

Митрополитъ

 

постоянно

 

разсылалъ

 

по

своей

 

и

 

соседиимъ

 

иаствамъ

 

грамоты

 

о

 

молитвахъ

 

на

 

по-

беды

 

и

 

одолеиіе

 

самозванца

 

(2-го)

 

и

 

поляковъ

 

2.

 

Въ

 

1608

году

 

отрядъ

 

поляковъ

 

и

 

русскихъ

 

изменниковъ

 

подступилъ

къ

 

Ростову:

 

многіе

 

жители

 

бежали

 

отъ

 

нихъ

 

въ

 

Ярославль.

Но

 

Митрополитъ

 

не

 

оставилъ

 

своей

 

паствы,

 

хотя

 

его

 

умо-

ляли

 

объ

 

этомъ.

 

Онъ

 

собралъ

 

жителей

 

Ростова

 

въ

 

собор-

ный

 

храмъ

 

и

 

убеждалъ

 

ихъ

 

не

 

предаваться

 

врагамъ.

 

Обо-

дренный

 

имъ

 

народъ

 

сталъ

 

готовиться

 

къ

 

смерти

 

и

 

былъ

напутствованъ

 

святымъ

 

причастіемъ.

 

Когда

 

мятежники

 

вор-

вались

 

въ

 

городъ

 

и

 

«весь

 

выжгли

 

и

 

людей

 

присекли»;

 

тог-

да

 

святитель

 

Филаретъ,

 

желая

 

смягчить

 

лютость

 

враговъ

ласкою,

 

на

 

пороге

 

храма

 

встретилъ

 

ихъ

 

съ

 

хлѣбомъ-солыо

и

 

просилъ

 

пощады

 

своей

 

невинной

 

пастве.

 

Но

 

изступлен-

ные

 

перебили

 

защитниковъ

 

храма,

 

ограбили

 

святыню,

 

сорва-

ли

 

святительскія

 

ризы

 

съ

 

Митрополита,

 

одели

 

его

 

въ

 

изор-

ванное

 

польское

 

платье

 

и

 

босаго

 

свезли

 

въ

 

свой

 

станъ

 

8.

Выше

 

упомянуто

 

было

 

уже,

 

какъ

 

содействовалъ

 

онъ

 

патрі-

арху

 

Гермогену

 

при

 

избраніи

 

на

 

престолъ

 

королевича

 

Вла-

дислава,

 

какъ

 

посланъ

 

былъ

 

къ

 

Сигизмунду

 

и

 

извѣстилъ

Россію

 

о

 

коварномъ

 

замысле

 

польекаго

 

короля.

 

Сколько

 

за

1

 

Акт.

 

Эксп.

 

т.

 

И.

 

M

 

59.

в

 

Тамже

 

M

 

57—59,

 

73

 

и

 

74,

*

 

Акт.

 

Эксп.

 

т.

 

II.

 

M

 

88.

 

Онъ

 

былъ

 

освобожденъ

 

изъ

 

плѣна

 

от-

рядомъ

 

Скопина-ІПуйекаго

 

подъ

 

стѣнами

 

Волоколамскаго

 

мо-

настыря.

 

Ак.

 

Ист.

 

т.

 

П.

 

M

 

132.
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эти

 

дѣйствія,

 

столько

 

же

 

и

 

за

 

непреклонность

 

Митр.

 

Фи-

ларета

 

въ

 

защищеніи

 

выгодъ

 

Россіи

 

и

 

ея

 

правъ,

 

Сигиз-

мундъ

 

отправилъ

 

святителя

 

въ

 

Польшу

 

и

 

тамъ

 

держалъ

 

его

въ

 

тяжкомъ

 

плѣну

 

даже

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

сынъ

 

Филаре-

та

 

Мііхаилъ

 

уже

 

царствовалъ

 

въ

 

Россіи.

 

Святитель

 

не

 

пе-

реставалъ

 

заботиться

 

о

 

благе

 

отечества

 

и

 

въ

 

своемъ

 

пле-

ну

 

и

 

умолялъ

 

сына-Царя—ни

 

-аршина

 

земли

 

не

 

уступать

Польше

 

за

 

его

 

освобожденіе.

 

Только

 

въ

 

1619

 

году

 

онъ

былъ

 

возвращенъ,— и

 

благодарная

 

Россія

 

торжественно

 

вы-

разила,

 

какъ

 

высоко

 

цѣнитъ

 

она

 

его

 

заслуги,

 

когда

 

встре-

чала

 

его

 

съ

 

неописанного

 

радостію

 

и

 

«яко

 

владыку

 

и

 

бла-

годетеля

 

и

 

промысленшіка

 

въ

 

царствующій

 

градъ

 

вос-

пріяла

 

4

 

».

Исидоре,

 

Митрополитъ

 

Новгородскій

 

долженъ

 

былъ

 

у-

смирять

 

мятежный

 

духъ

 

своей

 

паствы,

 

защищаться

 

отъ

 

вра-

говъ

 

внѣшпихъ

 

и

 

содействовать

 

общему

 

великому

 

возстанію

Россіи

 

для

 

спасенія

 

своей

 

свободы

 

и

 

независимости.

 

По

возшествіи

 

па

 

престолъ

 

Василія

 

Іоашювича

 

Шуйскаго,

 

ког-

да

 

большая

 

часть

 

Россіи

 

предалась

 

какому-то

 

слепому

обольщенію

 

и,

 

оставивъ

 

законнаго

 

царя,

 

преклонилась

 

на

сторону

 

2-го

 

самозванца

 

и

 

поляковъ — и

 

Новгородъ

 

готовъ

былъ

 

увлечься

 

общимъ

 

духомъ

 

измены

 

и

 

возстанія;

 

но

 

уве-

щанія

 

Митрополита

 

успоколн

 

новгородцевъ,

 

такъ

 

что

 

они

остались

 

верными

 

царю

 

Василію

 

и

 

тогда,

 

когда

 

Псковъ

 

и

другія

 

сосѣдиія

 

страны

 

изменили

 

своему

 

долгу

 

и

 

ирисягѣ.

Пригласивъ

 

къ

 

себе

 

героя

 

Скопнна-ДІуйскаго,

 

который

съ

 

небольшимъ

 

отрядомъ

 

безнадежно

 

скитался

 

въ

 

возму-

тившейся

 

стране,

 

святитель

 

вверилъ

 

ему

 

Новгородское

 

опол-

ченіе,

 

съ

 

которымъ

 

молодой

 

вождь

 

и

 

началъ

 

рядъ

 

славиыхъ

своихъ

 

победъ.

 

Шведы,

 

призванные

 

для

 

помощи,

 

начали

 

опу-

4

 

Собр.

 

гос.

 

гр.

 

и

 

договор,

 

ч.

 

III.

 

M

 

43.

29*



—
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—

стошать

 

сѣвсрные

 

предѣлы

 

Росеіи;— и

 

противъ

 

иихъ

 

защи-

щалъ

 

свою

 

паству

 

новгородскій

 

святитель,

 

и

 

хотя,

 

вы-

нужденный

 

необходимое™

 

и

 

прйіѣсненіями

 

враговъ — по-

бѣдителей,

 

долженъ

 

былъ

 

согласиться

 

на

 

ихъ

 

условія —

признать

 

одного

 

изъ

 

королевичей

 

шведскихъ

 

избраинымъ

 

на

русскій

 

престолъ;

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

съ

 

примѣрньшъ

 

усер-

діеыъ

 

поддерживалъ

 

святое

 

дѣло

 

спасенія

 

Россіи

 

отъ

 

ино-

племеиниковъ

 

и

 

избраніе

 

на

 

престолъ

 

юнаго

 

Михаила

 

5.

 

Его

заслуги

 

торжественно

 

засвидѣтельствованы

 

самимъ

 

царемъ

Михаиломъ

 

Ѳеодоровичемъ;

 

онъ

 

писалъ

 

къ

 

Исидору

 

(въ

1617

 

году)

 

«а

 

о

 

васъ

 

богомольцѣ

 

нашемъ

 

Исидорѣ

 

Ми-

трополитѣ

 

слышалъ

 

отъ

 

истиниыхъ,

 

не

 

ложныхъ

 

сказателей

о

 

вашемъ

 

благоподвизателыюмъ

 

страданіи

 

и

 

исправителыюмъ

словесному

 

стаду

 

пастырствѣ,

 

о

 

еже

 

христіанскія

 

души

многажды,

 

яко

 

едипъ

 

отъ

 

благодревнихъ

 

подвизателе|і,

 

мно-

гоболѣзненными

 

поты

 

и

 

страданіп

 

подвизалися

 

есте»

   

6 .

Въ

 

Твери

 

архіепископъ

 

Ѳеоктистз

 

показаль

 

примѣръ

удивительной

 

твердости

 

и

 

успѣшной

 

защиты

 

города

 

противъ

враговъ.

 

Въ

 

1606

 

году,

 

поляки

 

и

 

русскіе

 

измѣнники

 

под-

ступили

 

къ

 

Твери,

 

чтобы

 

и

 

ее

 

привлечь

 

къ

 

измѣнѣ.

 

Архі-

епископъ

 

собралъ

 

и

 

вооружилъ

 

своихъ

 

слугъ

 

«боярскихъ

людей

 

архіепископля

 

двора

 

и

 

приказныхъ

 

государевыхъ

 

лю-

дей

 

и

 

града

 

Твери

 

всѣхъ

 

православиыхъ

 

крестьянъ»

 

и

 

у-

крѣпивъ

 

ихъ

 

своими

 

увѣщаніями,

 

съ

 

этими

 

«не

 

воинскими

людьми

 

на

 

воипскихъ

 

много

 

побѣду

 

показалъ».

 

Мятежники

были

 

разбиты;

 

миогіе

 

изъ

 

иихъ

 

плѣнеиы

 

и

 

отправлены

 

въ

Москву,

 

гдѣ

 

«они

 

воспріяли

 

месть

 

по

 

своимъ

 

дѣламъ».

 

Со-

временники

 

славили

 

этотъ

 

подвигъ

 

тверскаго

 

пастыря

 

и

 

вы-

ставляли

 

его

 

въ

 

прішѣръ

 

и

 

поученіе

   

для

   

всего

   

русскаго

5

  

Соб.

 

гос.

 

pp.

 

и

 

доп.

 

ч.

 

И.

 

M

 

278.

 

Доп.

 

къ

 

акт.

 

Ист.

 

т,

 

I,

 

162,
164,

 

165,

 

166,

 

т.

 

I.

 

M

 

3,

 

5,

 

11—15,

 

32,

 

42—44.
6

  

Собр.- г.

 

г.

 

и

 

дог.

 

ч.

 

III.

 

M

 

M.
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—

народа

 

7 .

 

Въ

 

другой

 

разъ

 

въ

 

1608

 

г.

 

Тверь,

 

одушевлен-

ная

 

своимъ

 

архіепископомъ,

 

оказала

 

такое

 

же

 

безстрашное

и

 

твердое

 

сопротивлеиіе

 

врагамъ;

 

но

 

силы

 

ихъ

 

одолѣли

 

и

самъ

 

святитель

 

Ѳеоктистъ

 

былъ

 

жертвою

 

.злобы

 

возмутите-

лей

 

8.,

 

Суздальскій

 

архіепископъ

 

Галактіот

 

не

 

хотѣдъ

признать

 

царемъ

 

самозванца,

 

не

 

смотря

 

па

 

то,

 

что

 

вся

Москва

 

уже

 

признала

 

его.- -и

 

былъ

 

соелапъ

 

въ

 

заточеніе,

гдѣ

 

и

 

скончался.

 

Геннадій

 

Псковскій

 

всѣми

 

силами

 

старал-

ся

 

смирить

 

мятежъ

 

въ

 

своей

 

паствѣ

 

и

 

для

 

этого

 

посылалъ

противъ

 

бунтовщиковъ

 

свонхъ

 

н

 

монастырскихъ

 

крестьяиъ;

но

 

скоро

 

и

 

самый

 

Псковъ,

 

не

 

смотря

 

па

 

увѣщанія

 

святи-

теля,

 

возмутился

 

противъ

 

царя

 

Василія

 

Іоанновича,

 

тогда

горесть

 

низвела

 

въ

 

могилу

 

добраго

 

Пастыря.— Іосифв

 

Ко-

ломенскій

 

противоборствовалъ

 

1-му

 

самозванцу,

 

утишалъ

возстаніе

 

и

 

при

 

2-мъ,

 

но

 

подвергся

 

за

 

это

 

бѣдствіямъ:

схваченный

 

измѣшшками,

 

оиъ

 

былъ

 

привязаиъ

 

къ

 

пушкѣ

 

и

влачимъ

 

бродягами

 

въ

 

ихъ

 

стань.

 

Смолеискій

 

архіепископъ

Серий

 

былъ

 

твердою

 

опорою

 

осажденныхъ

 

Смольянъ:

 

по

его

 

внушеиіямъ

 

всѣ

 

жители

 

Смоленска

 

поклялись

 

«за

 

домъ

Пречистыя

 

Богородицы

 

и

 

за

 

Государя

 

Царя

 

Великаго

 

Кня-

зя

 

Васнлія

 

Ивановича»

 

за

 

его

 

крестное

 

цѣлованіе

 

и

 

за

 

все

православное

 

христіанство

 

помереть

 

и

 

города

 

не

 

сдать

 

и

литовскому

 

королю

 

не

 

поклониться

 

9 .

 

Оиъ

 

укрѣплялъ

 

и

 

му-

жественнаго

 

воеводу

 

Шеипа

 

и

 

всѣхъ

 

жителей

 

къ

 

без-

страшной

 

защитѣ

 

отъ

 

полчнщъ

 

польскнхъ,

 

а

 

царя

 

Василія

Ивановича

 

извѣщалъ

 

о

 

ходѣ

 

дѣлъ

 

подъ

 

Смоленскомъ

 

и

 

о

вѣрности

 

и

 

твердости

  

жителей

 

10 .

  

Такія

 

дѣйствія

   

Смолен-

'

 

Акт.

 

Эксп.

 

т.

 

II.

 

M

 

57

 

н

 

58.

5

 

Тамже.

9

  

Ак.

 

Ист.

 

т.

 

П.

 

M

 

265.

10

  

Ак.

 

Ист.

 

т.

 

II.

 

M

 

264.



—
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—

скаго

 

архипастыря

 

были

 

полезны

 

не

 

для

 

одного

 

Смоленска;

по

 

всей

 

Россіи

 

вѣрпые

 

законному

 

Государю,

 

среди

 

пора-

жавшпхъ

 

ихъ

 

бѣдствій,

 

по

 

словамъ

 

современниковъ,

 

«тѣиъ

только

 

и

 

утѣшались

 

Божіемъ

 

милосердіемъ,

 

что

 

далъ

 

Богъ

за

 

православную

 

вѣру

 

крѣпкаго

 

стоятеля ....

 

въ

 

Смолен-

ску

 

Архіенископа

 

Сергія»

 

11 .

 

При

 

взятіи

 

Смоленска

 

пдѣ-

иенъ

 

быдъ

 

и

 

доблестный

 

пастырь

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

сподвижни-

комъ

 

своішъ

 

Шеинымъ

 

долго

 

томился

 

въ

 

тяжкомъ

 

плѣну

въ

 

Польшѣ.

Въ

 

эти

 

бѣдственныя

 

времена

 

самозваицевъ

 

и

 

междуцар-

ствія, —и

 

мпрныя

 

обители

 

шюковъ,

 

въ

 

теченіе

 

вѣковъ

 

пользе-

вавшіяся

 

непарушимымъ

 

спокойствіемъ

 

иоказывавшія

 

государ-

ству

 

услуги

 

распространеніемъ

 

ііросвѣщегіія

 

и

 

образованности

между

 

народомъ,

 

подверглись

 

страшнымъ

 

бѣдствіямъ

 

и

 

опас-

иостямъ

 

и

 

оказали

 

русскому

 

царству

 

много

 

важныхъ

 

у-

слугъ

 

своими

 

пожертвованіями,

 

своими

 

воинственными

 

до-

блестями

 

и

 

особенно

 

иравственнымъ

 

вліяиіемъ

 

на

 

умы

 

на-

рода.

 

Троицке- С'ергіева

 

Лавра

 

болѣе

 

всѣхъ

 

другихъ

обителей

 

русскихъ

 

принесла

 

въ

 

это

 

время

 

пользы

 

Россіи.

йноки

 

еа

 

паслѣдовали

 

отъ

 

основателя

 

своей

 

обители

 

бла-

городный

 

духъ

 

пламенной

 

любви

 

къ

 

отечеству,

 

Во

 

времена

перваго

 

самозванца

 

Лавра

 

Сергіева

 

осталась

 

мирною;

 

но

во

 

бремена

 

2-го,

 

она

 

обращена

 

въ

 

крѣпость.

 

Стѣны

 

ея,

сооруженный

 

еще

 

въ

 

царствованіе

 

Іоашіа

 

Васильевича

 

ÏV,

поправлены

 

теперь

 

на

 

счетъ

 

монастырской

 

казны.

 

Велики

были

 

богатства

 

.Іавры;

 

многіе

 

годы

 

собираем!.!

 

были

 

они

отъ

 

усердія

 

благочестивыхъ

 

царей

 

и

 

народа;

 

но

 

не

 

пощади-

ли

 

иноки

 

свонхъ

 

сокровищъ

 

во

 

времена

 

бѣдствій.

 

отечества

и

 

съ

 

усердіемъ

 

дѣлились

 

ими

   

съ

 

государствомъ

 

и

 

въ

 

ко-

11

 

Ак.

 

Эксп.

 

т.

 

II.

 

M

 

188.



—

 

463

 

—

роткое

 

время

 

истощили

 

казну

 

монастырскую,

 

оставшись

только

 

при

 

неоскудѣвающемъ

 

богатствѣ

 

— благочеетіи

 

и

 

любви

къ

 

отечеству.

 

Въ

 

самомъ

 

иачалѣ

 

царствованія

 

Василія

 

Іоан-

новича,

 

когда

 

война

 

съ

 

полчищами

 

самозванца

 

и

 

съ

 

Поль-

шею

 

была

 

неизбѣжна,

 

а

 

въ

 

казнѣ

 

государственной

 

оказы-

валось

 

слишкомъ

 

немного

 

средствъ

 

къ

 

ней,

 

Лавра

 

пожер-

твовала

 

для

 

государства

 

18,000

 

рублей;

 

во

 

время

 

своей

тяжкой

 

осады

 

она

 

опять

 

предложила

 

царю,

 

что

 

могла—

2,000

 

рублей;

 

въ

 

тоже

 

время

 

она

 

содержала

 

на

 

свой

счетъ

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

пришли

 

для

 

ея

 

защиты,

 

и

 

тѣхъ^

 

ко-

торые

 

въ

 

пей

 

искали

 

защиты

 

12.

 

Польскія

 

войска,

 

грабив-

шая

 

и

 

разорявшія

 

окрестности

 

Москвы,

 

рѣшнлись

 

овладѣть

и

 

святою

 

Лаврой,

 

желая

 

воспользоваться

 

и

 

богатствами

 

ея

и

 

выгоднымъ

 

положеніеиъ

 

мѣетнымъ,

 

Подъ

 

предводитель-

ствомъ

 

гетмана

 

Сапѣги

 

и

 

наѣздника

 

Лисовскаго,

 

они

 

по-

дошли

 

къ

 

ней

 

въ

 

сентябрѣ

 

1638

 

года;

 

хотѣли

 

взять

 

нри-

ступомъ,

 

но

 

встрѣтили

 

самый

 

мужественный

 

отпоръ;

 

думали

овладѣть

 

ею

 

посредствомъ

 

продолжительной

 

и

 

изнуритель-

ной

 

осады,—но

 

не

 

могли

 

ослабить

 

твердости

 

осажденныхъ,

пи

 

истощить

 

монастырскихъ

 

запасовъ.

 

-Тяжкая

 

осада,

 

труд-

ная,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

славная

 

для

 

монастыря,

 

продолжалась

16-ть

 

мѣсяцевъ,

 

-

 

и

 

во

 

все

 

это

 

время

 

30,000

 

поляковъ

не

 

могли

 

побѣдить

 

2,500

 

человѣкъ

 

защитниковъ

 

Лавры,

между

 

которыми

 

находились

 

престарѣлые

 

иноки,

 

способные

болѣе

 

къ

 

дѣламъ

 

благочестія,

 

чѣмъ

 

къ

 

оружію,

 

и

 

монастыр-

скіе

 

слуги,

 

оторванные

 

отъ

 

мирпыхъ

 

занятій

 

земледѣльче-

скнхъ

 

къ

 

дѣламъ

 

воинскимъ.

 

Эта

 

горсть

 

воиновъ

 

терпѣла

всѣ

 

возможный

 

лишенія,

 

подвергалась

 

жестокимъ

 

болѣзнямъ;

не

 

смотря

 

на

 

это

 

нетолько

 

мужественно

    

защищалась

   

отъ

іг

 

Ак.

 

Пет.

 

т.

 

II.

 

M

 

240.



—

 

464

 

—

нападеній

 

враговъ,

 

но

 

и

 

сама

 

безетрашно

 

нападала

 

на

 

пе-

пріятелей

 

въ

 

ихъ

 

собетвешюмъ

 

станѣ

 

и

 

тревожила

 

ихъ

частыми

 

вылазками.

 

Въ

 

теченіс

 

пѣсколькихъ

 

мѣсяцевъ

 

оса-

жденные

 

сдѣлали

 

болѣе

 

40

 

вылазокъ

 

13,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

что

 

каждая

 

изъ

 

иихъ

 

стоила

 

Лаврѣ

 

потерн

 

мѣсколышхъ

 

че-

ловѣкъ.—

 

Во-все

 

время

 

осады

 

иноки

 

не

 

только

 

потали

 

сво-

ими

 

запасами

 

всѣхъ

 

находившихся

 

въ

 

Лаврѣ,

 

по

 

даже

 

пла-

тили

 

жалованье

 

ратнымъ

 

людямъ

 

изъ

 

монастырской

 

казны.

Когда

 

истощилась

 

казна

 

монастырская,

 

стали

 

собирать

 

съ

братіи

 

деньги

 

на

 

уплату

 

жалованья,

 

-иа'конецъ

 

стали

 

даже,

занимать;

 

пищу

 

для

 

всѣхъ

 

осадныхъ

 

людей

 

приготовляли

также

 

братія.

 

И

 

не

 

только

 

отправляли

 

эти

 

работы,

 

но

 

и

«па

 

стѣнахъ

 

крѣпости

 

ночь

 

и

 

день

 

безпреетапно

 

жили

 

и

 

но

вся

 

ночи

 

стерегли

 

съ

 

оеадньши

 

людьми

 

п

 

съ

 

слугами

ровно»

 

14.

И

 

другіе

 

русскіе

 

монастыри

 

подверглись

 

нападенію

 

вра-

говъ

 

и

 

защищались

 

также

 

мужественно,

 

хотя

 

и

 

не

 

всѣ

 

съ

такимъ

 

успѣхомъ,

 

Монастырь

 

КирилловскШ

 

(близъ

 

Бѣ-

лорзера)

 

въ

 

прежніе

 

годы

 

«пропитывавшШ

 

мпогія

 

страны

въ

 

гладныя

 

времена»

 

15,

 

въ

 

страшные

 

годы

 

смутъ

 

отъ

 

са-

мозванцевъ

 

и

 

междуцарствія

 

явился

 

не

 

только

 

кормите -

лемъ,

 

но

 

и

 

защитшікомъ

 

всего

 

Бѣлоозерскаго

 

іфая.

 

Твердо

укрѣплешіый,

 

снабженный

 

всѣми

 

запасами,

 

оиъ

 

сдѣлался

непреоборимою

 

крѣпостію,

 

страшною

 

для

 

враговъ

 

и

 

измѣн-

шіковъ.

    

Всѣ

 

усилія

    

ихъ— взять

  

его

  

твердыню

    

остались

13

 

Въ

 

одномъ

 

современноыъ

 

актѣ

 

перечисляются

 

поденно

 

эти

 

вы-

лазки

 

и

 

насчитано

 

ихъ

 

41;

 

но

 

ихъ

 

было

 

бодѣе,

 

потому

 

что

актъ

 

прерывается

 

на

 

самомъ

 

счетѣ

 

и

 

конца

 

не

 

пмѣетъ.

 

Актъ
этотъ

 

найденъ

 

Г.

 

Содовьевьшъ

 

въ

 

Шгеціи.

 

Сш.

 

Ак.

 

Ист.

 

т.

IL

 

M

 

181.

"

 

Акт.

 

Ист.

 

т.

 

II.

 

M

 

240.

15

 

Акт.

 

Ист.

 

т.

 

I.

 

M

 

204.



—

 

465

 

—

тщетными:

 

5.

 

лѣтъ

 

они

 

держали

 

его

 

въ

 

осадѣ,— и

 

ничего

не

 

могли

 

сдѣлать,

 

потому

 

что,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

стѣны

монастыря

 

разгромлялись

 

отъ

 

усилій

 

осаждающихъ,

 

внутри

ихъ

 

трудами

 

ипоковъ

 

и

 

монастырскою

 

казною

 

воздвигались

другія,

 

болѣе

 

крѣпкія

 

1G .

 

Во

 

все' время

 

осады

 

всѣ

 

издерж-

ки

 

на

 

борьбу

 

съ

 

непріятелями,

 

на

 

возведеиіе

 

укрѣплепій,

па

 

жалованье

 

ратиымъ

 

людятъ

 

производились

 

изъ

 

монастыр

ской

 

казны,

 

которая

 

оскудѣла

 

наконецъ

 

до

 

того,

 

что

 

при-

ходилось

 

давать

 

жалованье

 

«займу я

 

и

 

того

 

заемпаго

 

дол-

гу

 

заплатите

 

было

 

нечѣмъ».

 

17 .

 

Но

 

крозіѣ

 

того,

 

что

 

оби-

тель

 

прѳподобнаго

 

Кирилла

 

сама

 

такъ

 

«твердо

 

за

 

чудо-

творцевы

 

мощи

 

стояла

 

и

 

ворамъ

 

и

 

воровской

 

смутѣ

 

не

 

вѣ-

рила,»— она

 

«и

 

по

 

городамъ

 

окрѣпленья

 

писала»

 

и,

 

по

 

свн-

дѣтельству

 

самаго

 

правительства,

 

«многія

 

мѣста

 

укрѣші-

ла»

 

15 .

 

Даже

 

по

 

изгпаніи

 

поляковъ

 

изъ

 

Москвы

 

и

 

изъ

 

Рос-

сии

 

она

 

оставалась

 

на

 

сѣверѣ

 

мѣстомъ

 

опоры

 

для

 

русскихъ

войскъ,

 

дѣйствовавшихъ

 

тамъ

 

прѳтивъ

 

казацкихъ

 

шаекъ,

которыя

 

разбойничали

 

въ

 

предѣлахъ

 

новгородски

 

хъ. — Со-

лдвец'кШ

 

монастырь

 

издревле

 

былъ

 

самою

 

твердою

 

крѣ-

постію

 

на

 

Бѣломъ

 

морѣ.

 

По

 

поводу

 

несогласій

 

съ

 

шведами,

при

 

царѣ

 

Ѳеодорѣ .

 

Іоашювичѣ

 

и

 

Борпсѣ

 

Годунов'*,

 

онъ

еще

 

болѣе

 

укрѣнлснъ

 

на

 

ионаетырскія

 

деньги

 

19 .

 

Въ

 

1591

г.

 

въ

 

сентябрѣ

 

приходили

 

къ

 

нему

 

шведы,

 

но

 

были

 

разби-

ты

 

и

 

прогнаны;

 

нанесли

 

однакожъ

 

монастырю

 

немало

 

вреда

разорепіемъ

 

его

 

волостей

 

20 .

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

началомъ

 

войнъ

съ

 

Польшею

 

и

 

самозванцами

   

начались

 

йовыя

 

воййскш

 

прп-

10

 

Акт.

 

Экой.

 

т.

 

Ш.

 

Ж

 

45.

17

  

Ак.

 

Эксп.

 

т.

 

Ш.

 

Ж

 

45.

18

  

Ак.

 

Эксп.

 

т.

 

Ш.

 

Ж

 

138.

10

 

Ак.

 

Эксп.

 

т.

 

I.

 

Ж

 

301.

20

 

Ак.

 

Эксп.

 

т.

 

1.

 

Ж

 

355.



—

 

466

 

—

готовлепія

 

и

 

въ

 

обители

 

Соловецкой:

 

но

 

враги

 

до

 

нея

 

не

доходили.

 

Поэтому

 

обитель

 

могла

 

въ

 

то

 

время

 

помогать

преимущественно

 

своею

 

казною,— и

 

она

 

жертвовала

 

ею

такъ

 

усердно,

 

что

 

не

 

щадила

 

даже

 

дорогихъ

 

сосудовъ

 

и

ихъ

 

отсылала

 

къ

 

войску

 

«давати

 

всякимъ

 

служилымъ

 

лю-

дямъ

 

на

 

жалованье»

 

21.

 

Другіе

 

монастыри

 

дѣлали

 

не

 

мень-

шія

 

пожертвованія,

 

соотвѣтственно

 

свонмъ

 

средствамъ:

 

при-

мвромъ

 

усердія

 

ихъ

 

въ

 

пожертвованіяхъ

 

можетъ

 

служить

слѣдующій

 

иоступокъ

 

Вологодскаго

 

Спаси-

 

іірллуцкаго

 

мо-

настыря.

 

Отправляя

 

къ

 

цэрскову

 

войску

 

всю

 

наличную

 

мо-

настырскую

 

казну,

 

братія

 

собрали

 

и

 

отъ

 

себя,

 

что

 

могли,

и

 

препровождая

 

свое

 

пожертвованіе,

 

въ

 

грамотѣ

 

къ

 

царю

Василію

 

Ивановичу

 

писали:

 

«Милосердный

 

Государь,

 

Царь

и

 

Великій

 

Князь

 

Василій

 

Ивановичъ

 

всеа

 

Русіи,

 

пожалуй

Государь,

 

вели

 

тѣ

 

деньги

 

въ

 

свою

 

государеву

 

казну

 

взя-

тн.

 

Царь

 

Государь

 

смилуйся»!

  

22.

Тѣ

 

изъ

 

монастырей,

 

которые

 

не

 

могли

 

защититься

 

отъ

враговъ,

 

какъ

 

Лавра,

 

какъ

 

монастыри

 

Кирилловскій

 

и

 

Со-

ловецкій,

 

подверглись

 

страшнымъ

 

бѣдствіямъ.

 

Они

 

терпѣли

разореніе

 

частію

 

отъ

 

огромныхъ

 

издержекъ

 

на

 

ратные

 

сбо-

ры,

 

потому

 

что

 

должны

 

были

 

защищаться

 

собственными

средствами,

 

частію

 

и

 

отъ

 

войскъ,

 

который

 

были

 

присылае-

мы

 

для

 

ихъ

 

защиты,

 

(войска

 

эти

 

безъ

 

милосердія

 

грабили

монастырское

 

добро);

 

а

 

больше

 

всего

 

отъ

 

поляковъ

 

и

 

из-

мѣшшковъ,

 

которые,

 

кромѣ

 

того

 

что

 

обирали

 

все

 

цѣнное

въ

 

монастыряхъ,

 

не

 

уважая

 

и

 

святыни

  

храмовъ

    

Божіихъ,

%%

 

Ак.

 

Эксп.

 

т.

 

П.

 

Ж

 

144

 

и

 

145.

 

Всего

 

Соловещпшъ

 

монасты-

ремъ

 

было

 

отослано

 

къ

 

дарю

 

Василію

 

Іоанновичу

 

5548

 

рублей

«да

 

160

 

еФішковъ»

 

да

 

ложка

 

серебряная.

» г

 

Ак.

 

Эксп.

 

т.

 

П.

 

Ж

 

160.



—

 

467

 

—

еще

 

мучили

 

бѣдныхъ

 

иноковъ

 

страшными

 

пытками,

 

принуж-

дая

 

указывать

 

екрытыя

 

моиастырскія

 

сокровища.

 

Такъ

 

по-

страдали

 

монастыри:

 

Валаамскій,

 

Волоколамскій,

 

Угличьскій,

Алексѣевскій,

 

Вологодскін

 

Спасо-Прилушіій,

 

Карельскій

(при

 

устьѣ

 

Двины),

 

Песоцкій,

 

Свіяжскій-Богородицкій,

 

Му-

ромскій-Благовѣщенскій,

 

Вожеозерскій,

 

Костромской

 

Ипать-

евскій,

 

Саввинъ-Сторожевскій,

 

Ярославскій-Спасскій,

 

Га-

личскій-Симоиовскій,

 

Плесскій-НнколаевскШ,

 

Тихвинскій,

 

Ко-

невскій

 

и

 

мпогіе

 

другіе

  

23.

Но

 

ваяшѣйшая

 

заслуга

 

русскихъ

 

монастырей

 

состоитъ

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

продолжали

 

великое

 

дѣло

 

спасенія

 

отече-

ства,

 

начатое

 

патріархомъ

 

Гермогеномъ.

 

И

 

на

 

зтомъ

 

по-

прищѣ

 

болѣе

 

нсѣхъ

 

монастырей

 

принесла

 

пользы

 

Свято-

Троицкая

 

Сергіева

 

Лавра.

 

Во

 

время

 

самой

 

осады

 

духов-

ныя

 

власти

 

Лавры

 

«всякихъ

 

людей

 

на

 

истину

 

приводили

и

 

отъ

 

вражьей

 

прелести

 

взимали*.

 

Изъ

 

осажденныхъ

 

вра-

гами

 

монастырскнхъ.

 

стѣнъ

 

разсылалнсь

 

увѣщатедьиыя

 

гра-

моты

 

къ

 

соеѣдшшъ

 

жителямъ,

 

увлеяеннымъ

 

измѣшшкамп

 

24 .

Эти

 

грамоты

 

производили

 

то,

 

что

 

заблуждшій

 

народъ,

 

«у-

знавъ

 

свой

 

грѣхъ,

 

обращался

 

къ

 

Богу

 

и

 

Государю

 

вины

свои

 

приносилъ;

 

вездѣ

 

литовскихъ

 

людей

 

захватывалъ,

 

а

иныхъ

 

и

 

побнвалъ».

 

Но

 

особенно

 

важно

 

было

 

дѣйствіе

этихъ

 

грамотъ

 

послѣ

 

сіштія

 

осады.

 

Въ

 

это

 

время

 

славный

архимандрнтъ

 

Троицкій

 

Діонпсій

 

и

 

келарь

 

Аврамій

 

явились

самыми

 

доблестными

    

и

 

усердными

    

поборниками

    

спасепія

23

 

Ак.

 

Эксп.

 

т.

 

П.

 

Ж

 

68,

 

168

 

т.

 

Ш.

 

ЖЖ

 

15,

 

41,

 

47,

 

69,

 

75,

86,

 

96,

 

103

 

Ак.

 

Ист.

 

т.

 

П.

 

M

 

137,

 

343,

 

347.

 

т.

 

Ш.

 

Ж

 

76,

79.

 

Дополн.

 

къ

 

Ак.

 

Ист.

 

т.

 

I.

 

Ж

 

142,

 

143,

 

"і5^

 

168, 170—: 174,

232.

 

т.

 

П.

 

Ж

 

26,

 

27,

 

77,

 

59,

 

30.

"

 

Ак.

 

Ист.

 

т.

 

П.

 

Ж

 

213.



—

 

468

 

—

отечества.

 

Сохранились

 

до

 

нашего

 

времени

 

ихъ

 

трогатель-

ныя

 

увѣщанія,

 

въ

 

которыхъ

 

они,

 

изобразивъ

 

въ

 

самыхъ

рѣзкихъ

 

чертахъ

 

бѣдствія

 

отечества,

 

убѣждали

 

всѣхъ

 

сы-

новъ

 

Росеіи

 

сжалиться

 

«надъ

 

видимою

 

общею

 

смертною

погибелію»

 

и

 

едпподушио

 

возстать

 

и

 

собраться

 

для

 

спасе-

нія

 

отечества,

 

к

 

Бога

 

ради,

 

умоляли

 

они,

 

положите

 

подвигъ

своего

 

страдаиія,

 

чтобъ

 

вамъ

 

всему

 

общему

 

народу

 

быти

въ

 

соединены!

 

и

 

стати

 

обще

 

за

 

одно

 

противъ

 

предателей

христіапскихъ

 

и

 

богоотступииковъ,

 

вротйвъ

 

вѣчныхъ

 

вра-

говъ

 

креста

 

Христова— польснихъ

 

и

 

лнтовскихъ

 

людей

 

25.

Услышала

 

вся

 

Россія

 

этотъ

 

вожделѣнный

 

призывъ

 

къ

оружію

 

за

 

вѣру

 

и

 

отечество:

 

ополченія

 

русскихъ

 

городовъ

подошли

 

къ

 

Москвѣ

 

и

 

начали

 

осаждать

 

враговъ,

 

заключив-

шихся

 

въ

 

ней.

 

Но

 

и

 

здѣсь

 

оказалась

 

необходимою

 

помощь

Діониеія

 

и

 

Авраамія:

 

несогласія

 

между

 

вождями

 

умирялись

ихъ

 

христіанскимн

 

внушеніями

 

2S,

 

ослабѣвавшее

 

мужество

укрѣплялось

 

ихъ

 

ободреніями,

 

педостатокъ

 

'

 

казны

 

на

 

жа-

лованье

 

рат!іымъ

 

людямъ

 

восполнялся

 

сокровищами

 

мона-

стырскими

 

и

 

церковными.

 

Наконецъ

 

враги

 

выбиты

 

изъ

Москвы, —и

 

Россія

 

спасена!

Но

 

чтобы

 

умиротворить

 

ее,

 

взволнованную

 

десятилѣт-

ішмп

 

мятежами

 

й

 

войнами,

 

уврачевать

 

раны

 

ея,

 

надлежало

иоскорѣе

 

дать

 

ей

 

отца

 

въ

 

самодержавномъ

 

царѣ.

 

Объ

этомъ

 

говорили

 

Діоішсій

 

и

 

Авраамій

 

еще

 

до

 

освобожденія

Москвы

 

27;

 

это

 

стали

 

внушать

 

тотчасъ

 

послѣ

 

благодарепія

Богу

 

за

 

нзбавленіе

 

отъ

 

враговъ

 

и

 

напомнили

 

в^ему

 

госу-

дарству,

 

въ

 

комъ

 

указывалъ

 

спасеніе

 

отъ

 

бѣдствіи

 

бла-

жешшй

   

патріархъ

 

Гермогенъ.

   

Всѣ

 

единогласно

    

призиани

25

  

Собр.

 

Гос.

 

гр.

 

и

 

догов,

 

ч.

 

II.

 

Ж

 

275.

26

  

Ак.

 

Эксп.

 

т.

 

II.

 

M

 

219.

87

 

Ташже

 

M

 

202.
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это

 

указаніемъ

 

самаго

 

Бога

 

и

 

избрали

 

на

 

царство

 

Русское

Михаила

  

28 .

Прот.

 

И.

 

Думитрашко.

ТАЙНА

  

ПЕРВОРОДНАГО

 

ГРШ.
ЗГЧЕНІЕ

   

О

  

ЧЕЛОВЕКЕ.

(Окончаніе.)

Кто

 

въ

 

умѣ

 

своемъ

 

сомнѣвается

 

въ

 

тайнѣ

 

падеиія,

тотъ

 

никогда

 

ясно,

 

не

 

пойметъ

 

человѣческон

 

жизни

 

въ

 

от-

ношеніяхъ

 

Физіологическомъ,

 

нравствеиномъ

 

и

 

общеетвен-

номъ.

 

Вся

 

сущность

 

заблуждеиій

 

системъ

 

и

 

ошибочныхъ

теорій

 

о

 

природѣ

 

человѣка,

 

порождепиылъ

 

ФнлосоФІей

 

и

 

у-

ченіемъ

 

противу —христіанскнмъ,

 

въ

 

томъ

 

и

 

ссстоитъ,

 

что

въ

 

нихъ

 

на

 

человѣка

 

смотрятъ

 

не

 

какъ

 

на

 

существо

 

пад-

шее,

 

но

 

какъ

 

на

 

существо

 

похожее

 

на

 

другія

 

творенія

 

при-

роды,

 

въ

 

состояпіи

 

совершенно

 

нормалыюмъ.

 

Отсюда

 

необ-

ходимо

 

ученіе

 

о

 

человѣкѣ

 

выйдетъ

 

ложное,

 

вытекающее

 

изъ

источника

 

ложнаго,

 

и

 

вѣчно

 

кружащееся

 

въ

 

кругѣ

 

перазрѣши-

28

 

Оиъ

 

находился

 

въ

 

Костроыѣ.

 

Отъ

 

Великаго

 

Зеыскаго

 

Совѣта

отправлено

 

было

 

къ

 

нему

 

посольство —просить

 

его

 

д)

 

принятіп
дерягавы

 

Русской.

 

Членами

 

этого

 

посольства

 

были

 

слѣдующія

лица:

 

Ѳеодорнтъ

 

Архіепископъ

 

Рязанскій

 

и

 

Ыуромскій,

   

Архи-
'

 

мандритъ

 

Чудова

 

монастыря,

 

Троицко-Сергіеъа

 

монастыря

 

ке-

ларь

 

Авраамій,

 

Архиыандритъ

 

Нокоспасскій,

 

Архпмандрнтъ

 

Си-
моновскій,

 

Благовѣщенскій

 

•

 

Протопопъ,

 

Архангельскій

 

Іірото-
попъ,

 

Ключарь

 

еобора,

 

Николы

 

Зарайскаго

 

Протопопъ;

 

потонъ

Бояре

 

и

 

Стольники

 

и

 

стряпчіе

 

и

 

проч. — Собр.

 

Гос.

 

Грам.

 

и

догов,

 

ч.

 

III.

 

Ж

 

6-й.

 

Успѣхъ

 

зтаго

 

посольства

 

завнсѣлъ

 

един-

ственно

 

отъ

 

духовенства.

 

Тамъ

 

же

 

Ж

 

10.
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мыхъ

 

противорѣчій.

 

Напротивъ,

 

пусть

 

ученіе

 

о

 

человѣкѣ

 

исхо-

дить

 

изъ

 

основанія

 

тайны

 

паденія, — и

 

все

 

будетъ

 

понятно,

 

все

объяснится,

 

и

 

этотъ

 

таинственный

 

догматъ

 

о

 

первобытномъ

паденіп

 

сдѣдается

 

для

 

науки

 

свѣтнломъ,

 

освѣщающемъ

 

всего

человѣка.

Три

 

науки

 

непосредственно

 

'

 

разсуждаютъ

 

о

 

человѣкѣ:

наука

 

о

 

человѣкѣ

 

Фіізическомъ,

 

наука

 

о

 

человѣкѣ

 

нравствен-

номъ

 

и

 

наука

 

о

 

чедовѣкѣ

 

обществеішомъ.

 

Тайна

 

паденія

есть

 

великое

 

свѣтило,

 

освѣщающее

 

ученіе

 

о

 

человѣкѣ

 

въ

этоиъ

 

троякомъ

 

отношеніи.

И

 

во

 

первыхъ,

 

есть

 

наука,

 

нмѣющэя

 

своимъ

 

непосредс-

твеинымъ

 

предыетомъ

 

тѣло,— медицина.

 

Догматъ

 

о

 

перво-

родномъ

 

грѣхѣ,

 

проливая

 

на

 

эту

 

науку

 

свой

 

свѣтъ,

 

предохра-

пяетъ

 

ее

 

отъ

 

дв}гхъ

 

наибольших^

 

уклопеній.

 

Ученіе

 

о

 

грѣ-

хѣ

 

первородномъ

 

есть

 

прежде

 

всего

 

и

 

главиымъ

 

образомъ

ученіе

 

духовное;

 

и

 

хотя

 

первородное

 

зло

 

передается

 

намъ

путемъ

 

рожденія,

 

какъ

 

иаслѣдіе

 

нашихъ

 

прародителей,

 

тайна

грѣха

 

первороднаго

 

скрыта

 

однако-жъ

 

въглубннѣ

 

души,—это

тайна

 

души,

 

лишенной

 

своего

 

достоинства

 

ипервобыгааго

 

со-

вершенства.

 

Кто

 

вѣритъ

 

въ

 

первородный

 

грѣхъ,— допускаетъ

душу,

 

то

 

есть

 

часть

 

человѣка

 

по

 

существу

 

своішу

 

неве-

щественную,

 

и

 

чрезъ

 

то

 

навсегда

 

избѣгаетъ

 

величайшей

пропасти

 

медицинской

 

науки— матеріализма.

Врачъ,

 

приближающійся

 

къ

 

постели,

 

на

 

которой

 

болѣзпь

держитъ

 

своего

 

узника

 

,

 

можетъ

 

до

 

иѣкоторой

 

степени

дѣйствовать

 

независимо

 

отъ

 

духовной

 

жизни

 

страждуща-

то;

 

но

 

какъ

 

.

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

не

 

обращать

 

впиманія

 

на

его

 

душу,

 

то

 

есть

 

на

 

жизнь

 

духовную?

 

Знать,

 

есть

 

ли

человѣкъ

 

только

 

органическая

 

матерія,

 

или

 

же

 

онъ

 

имѣеіъ

и

 

душу

 

неізеществснную,—это,

 

кажется,

 

первый

 

вопросъ,

который

 

должна

 

рѣшить

   

наука,

 

желающая

  

хотя

 

бы

 

только
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Физически

 

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

этимъ

 

дивнымъ

 

страдальцемъ,

 

на-

зываемымъ

 

человѣкомъ.

 

Научный

 

матеріалязмъ

 

есть

 

въ

 

ме-

дицинѣ

 

основное

 

заблужденіе

 

и

 

корень

 

всѣхъ

 

другихъ

 

заб-

луждепій.

 

Никогда

 

не

 

позволю

 

я

 

касаться

 

моего

 

тѣла

 

че-

ловѣку,

 

который

 

дерзко

 

отвергаетъ

 

душу.

 

Наука,

 

не

 

вѣру-

ющая

 

въ

 

духъ,

 

радикально

 

ошибается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

каса-

ется

 

самаго

 

основанія

 

моей

 

жизни.

 

Она

 

замѣчаетъ

 

во

 

мнѣ

лишь

 

то,

 

что

 

видитъ

 

глазъ

 

или

 

чего

 

касается

 

рука;

 

но

 

я

знаю,

 

что

 

въ

 

моей

 

жизни

 

больной

 

ли

 

или

 

здоровой,

 

то,

 

что

всего

 

больше

 

значитъ,

 

что

 

составляетъ

 

во

 

мнѣ

 

гармонію

называемую

 

здоровьемъ,

 

или

 

нестроеніе

 

именуемое

 

болѣз-

нію,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

видимымъ,

 

оно

 

собственно

 

и

 

есть

 

то,

чего

 

вы

 

не

 

только

 

вндѣть,

 

но

 

и

 

объяснить

 

не

 

въ

 

состоя-

ніи.

 

Отвергаю,

 

не

 

обинуясь,

 

этотъ

 

медищшскій

 

матеріа-

лизмъ,

 

это

 

грубое

 

ученіе

 

объ

 

организмѣ

 

человѣческомъ,

которое

 

видитъ

 

только

 

поврежденія

 

тѣлесныя

 

и

 

которое,

всецѣло

 

опираясь

 

на

 

однихъ

 

лишь

 

оргаыахъ

 

чувствъ,

 

не

въ

 

силахъ.,

 

по

 

замѣчанію

 

одного

 

извѣстнаго

 

врача,

 

поднять-

ся

 

до

 

высшихъ

 

причинъ,

 

дающихъ

 

истинное

 

понятіе

 

о

 

бо-

лѣзняхъ

 

и

 

сообщающихъ

 

тайну

 

истиннаго

 

лѣченія.

Чтожъ

 

такое

 

собственно

 

и

 

жизнь

 

человѣческая

 

если

 

не

тѣснѣйшее,

 

глубочайшее

 

и

 

неразрывное

 

соединеніе

 

и

 

вза-

имодѣйствіе

 

матеріи

 

и

 

духа?

 

Что

 

такое

 

человѣкъ,,

 

здоровый

ли

 

или

 

больной,

 

если

 

не

 

непрерывное

 

дѣйствіе

 

и

 

воздѣйс-

твіе

 

души

 

на

 

тѣло

 

и

 

тѣла

 

на

 

душу?

 

А

 

въ

 

состояніи

 

обык-

новенной

 

болѣзни,

 

что

 

такое

 

эта

 

печальная

 

тайна

 

жизни,

если

 

не

 

отраженіе

 

въ

 

тѣлѣ

 

ранъ

 

душевиыхъ

 

и

 

въ

 

душѣ

ранъ

 

тѣлесныхъ?

 

Отсюда,

 

какимъ

 

образомъ

 

разумно

 

и

 

нд-

учно

 

можно

 

понять

 

понеченіе

 

о

 

тѣлѣ

 

при

 

совершенномъ

забвеніи

 

о

 

душѣ?

 

Какимъ -же

 

образомъ,

 

въ

 

виду

 

такой

живой

 

действительности,

  

которая

 

сама

 

по.

  

себѣ

 

осуждаетъ
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матеріалитичеокое

 

уче.ніе ,

 

мы

 

еще

 

хладнокровно

 

смо-

.тримъ

 

на

 

то,-

 

что

 

среди

 

насъ

 

укореняется

 

эта

 

позор-

ная

 

системе!

 

,

 

'

 

въ

 

силу

 

которой

 

ж Дицапа

 

отвергаетъ

самую

 

высшую

 

часть

 

чсловѣка ,

 

тогда

 

какъ

 

очевидно

для

 

всякаго

 

здраваго

 

разсудка,

 

даже

 

самаго

 

простаго,

 

что

есть

 

тысячи

 

болѣзпей,

 

въ

 

которыхъ

 

страдаетъ

 

тѣло,

 

но

которыхъ

 

дѣйотвнтельная

 

причина

 

скрывается

 

не

 

въ

 

оргаинз-

мѣ,

 

но

 

въ

 

самой

 

глубппѣ,

 

дуаш?

 

Врачь!

 

Ты

 

желаешь

 

облег-

чить

 

мое

 

тѣло,

 

а

 

въ

 

душу

 

мою

 

ие

 

вѣрпшь?

 

Говоришь,

 

что

когда

 

ты

 

вскрывалъ

 

неловѣческій

 

трунъ,

 

то,

 

при

 

всемъ

 

тво-

емъ

 

стараиіп,

 

ты

 

не

 

могъ

 

поймать

 

души

 

концемъ

 

твоего

скальпеля

    

(анатомическаго

 

ножа),

   

и

 

отсюда

 

вывелъ,

   

что

.моя

 

ж-нзнь

 

есть

 

только

 

матерія?

 

Нрочъ

 

отъ

 

меня!,...

 

иди,

•цоищн

 

себѣ

 

такііхъ-,

 

которые

 

на

 

столько

 

сами

 

себя

 

прези-

раютъ,

 

что

 

отреклись

 

отъ

 

всякаго

 

достоинства

 

человѣческой

жизни;

 

я

 

ие

 

хочу,

 

чтобы

 

ты

 

обходился

 

со

 

мной

 

какъ

 

съ

 

жи-

вотиымъ.

 

Хотя-бы

 

•

 

твоя

 

паука

 

пособила

 

моему

 

тѣлу ,

 

безъ

всякаго

 

отпошенія

 

къдушѣ,

 

я

 

еще- бы

 

ей

 

сказалъ:

 

иди

 

прочь,

ты

 

не

 

признаешь

 

моего

 

достоинства ,

 

не

 

уважаешь

 

величія

жизни!

 

Твоя

 

матеріалыш/і

 

медицина

 

не

 

только

 

есть

 

емерть

для

 

науки,

 

но

 

и

 

ушіженіе

 

для

 

человѣка,

 

съ

 

которымъ

 

об-

-

 

ходится

 

какъ

 

съ

 

низкою

 

матеріей

 

;

 

она

 

есть

 

упиженіе

 

че-

ловѣчества ,

 

отданнаго

 

подобно

 

скотамъ

 

на

 

позоръ

 

твоихъ

опытовъ!

Есть

 

другое

 

уклоненіе

 

медицинской

 

науки,

 

которое

 

ос-

новывается

 

на

 

ближайшемъ

 

еще

 

отрицаніи

 

паденія.

 

Учеиіе

о

 

первородиомъ

 

грѣхѣ

 

ne

 

только

 

есть

 

учепіе

 

о

 

душѣ

 

и

 

тѣ-

л%,

 

по

 

и

 

о

 

человѣкѣ

 

павшемъ

 

и

 

въ

 

самомъ

 

тѣлв

 

своемъ

носящемъ

 

страшное

 

отраженіе

 

вадеиія ,

 

постнгшаго

 

душу.

Здѣсь

 

самое

 

большее

 

заблуждение

 

медицины ,

 

даже

 

не

 

со-

всѣмъ

 

материальной,

 

сбстбйтъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

не

 

понима-
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етъ

 

этой

 

живой

 

тайны

 

противурѣчія

 

въ

 

человѣкѣ,

 

которая

нзъ

 

жизни

 

нашей

 

дѣлаетъ

 

страшную

 

борьбу

 

и

 

вражду

 

тѣ-

ла

 

и

 

духа,— борьбу- тѣмъ

 

болѣе

 

усиливающуюся,

 

чѣмъ

 

бо-

лѣе

 

мы

 

стараемся

 

установить

 

въ

 

себѣ

 

потерянное

 

равно-

вѣсіе.

 

Хрнстіанство

 

въ

 

одномъ

 

словѣ

 

даетъ

 

врачебной

 

па-

укѣ

 

ключъ

 

къ

 

этой

 

глубокой

 

тайиѣ ,

 

которая

 

равно

 

освѣ-

щаетъ

 

какъ

 

глубину

 

духа ,

 

такъ

 

и

 

сокровепныя

 

глубины

человѣческаго

 

тѣла.

 

Какое-бъ

 

ни

 

было

 

ваше

 

исповѣданіе

вѣры,

 

вѣруете-ди

 

или

 

нѣтъ

 

въ

 

доматъ

 

паденія,

 

коль

 

скоро

вы

 

приближаетесь

 

къ

 

человѣку

 

для

 

осмотра

 

его

 

ранъ,

 

вы

становитесь

 

предъ

 

существомъ,

 

которое

 

вамъ

 

кажется

 

жер-

твою

 

глубокого

 

разстройства.

 

Кто

 

только

 

иначе

 

смотритъ

на

 

этаго

 

путника

 

распростертаго

 

на

 

дорогѣ

 

жизни,

 

изъяз-

вдеішаго

 

и

 

обагреннаго

 

кровію,

 

ожидающаго

 

сердобольнаго

внимаиія

 

самаранина,

 

тотъ

 

не

 

знаетъ

 

человека

 

и

 

не

 

досто-

инъ

 

прикоснуться

 

къ

 

его

 

ранамъ.

Само

 

тѣло

 

человѣческое,

 

хотя-бы

 

оно

 

еще

 

мало

 

чувство-

вало

 

дыхаиіе

 

жизни

 

и

 

встрѣчу

 

съ

 

міромъ ,

 

почти

 

вездѣ

 

въ

глазахъ

 

науки

 

носитъ

 

признаки

 

испорченности,

 

заставляю-

щей

 

ее

 

призадуматься.

 

Господа,

 

скажите

 

мнѣ,

 

развѣ

 

вы

 

не

были

 

на

 

одпомъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

собраній

 

человѣческпхъ

 

немощей,

гдѣ

 

всѣ

 

еолѣзни,

 

постигающія

 

тѣло

 

человѣка,

 

сталкиваются

между

 

собою

 

и

 

представляютъ

 

видъ

 

человѣчества

 

нзранен-

наго

 

отъ

 

ногъ

 

до

 

верха

 

главы?

 

А

 

если

 

видѣли

 

всѣ

 

эти

 

ра-

ны,

 

все

 

это

 

безобразіе, —и

 

отчего

 

не

 

выразиться

 

прямо?—

всю

 

эту

 

срамоту,

 

которой

 

само

 

тѣло

 

служитъ

 

и

 

зрѣлищемъ

и

 

дѣятелемъ

 

и

 

жертвою,

 

то

 

не

 

спросили-ль

 

вы

 

самихъ

 

се-

бя

 

въ

 

болѣзнениомъ

 

остолбенѣніи:

 

Для

 

чего

 

всѣ

 

эти

 

раны,

всѣэти

 

увѣчья,

 

все

 

это

 

немощное

 

безобразіе

 

жизни?

 

Что-

же

 

это

 

за

 

дивное

 

существо,

 

что

 

само

 

дѣлаетѳя

 

убійцею

собственной

 

жизни,

  

которое

 

противъ

 

своей

 

души

 

обраща-

30
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етъ

 

всѣ

 

порывы

 

тѣла ,

 

и

 

гиететъ

 

тѣло

 

всѣмн

 

мерзостями

душевными?

 

Что

 

за

 

страшная

 

загадка

 

для

 

васъ,

 

въ

 

особен-

ности,

 

которые

 

съ

 

свѣтнлышкомъ

 

науки

 

присматриваетесь

къ

 

этимъ

 

тайнамъ

 

позора

 

и

 

съ

 

сосудомъ

 

либо

 

съ

 

рецеп-

томъ

 

въ

 

рукахъ

 

приходите

 

осязать

 

и

 

врачевать

  

раны?

Вы,

 

которымъ

 

Богъ

 

довѣрилъ

 

врачеваиіе

 

тѣлъ,

 

такъ

 

точ-

но

 

какъ

 

намъ

 

ввѣрилъ

 

врачеваиіе

 

душъ,

 

внимайте:

 

Богъ

повелѣлъ

 

намъ

 

почитать

 

васъ,

 

потому

 

что

 

мы

 

въ

 

васъ

 

нуж-

даемся, —

 

и

 

мы

 

отдаемъ

 

вамъ

 

должную

 

честь.

 

Но

 

почему-

же

 

вы

 

не

 

уважаете

 

въ

 

человѣкѣ

 

великой

 

тайны

 

Божіей?

Зачѣмъ

 

презираете

 

догматъ,

 

освѣщающій

 

вашу

 

пауку

 

свѣ-

томъ,

 

брошеннымъ

 

на

 

всего

 

человѣка?

 

Какое-яіъ

 

ваше

 

ре-

лигіозное

 

вѣрую ,

 

какое

 

ваше

 

Философское

 

исповѣдываніе

вѣры?

 

Вѣдь

 

разумъ-же

 

вашъ

 

не

 

въ

 

силахъ

 

самъ

 

собою

объяснить

 

всѣ

 

эти

 

тайны

 

немощи

 

тѣмъ,

 

что

 

природа

 

чело-

вѣческая

 

такова,

 

каковою

 

Богъ

 

долженъ

 

былъ

 

создать

 

ее?

А

 

коль

 

скоро

 

это

 

такъ,

 

то

 

отчего

 

же

 

не

 

допускаете

 

вы,

какъ

 

первоначальной

 

причины

 

всѣхъ

 

язвъ

 

жизни,

 

той

 

началь-

ной

 

язвы

 

первобытнаго

 

паденія,

 

которою

 

объясняются

 

всѣ

прочія?

 

Развѣ

 

вамъ

 

кажется

 

иначе,— что

 

Богъ

 

могъ

 

создать

эту

 

природу

 

такою

 

какъ

 

она

 

есть,

 

съ

 

зародышемъ

 

всѣхъ

тѣхъ

 

болѣзней

 

и

 

даже

 

всего

 

того

 

позора,

 

одинъ

 

видъ

 

ко-

тораго

 

смущаетъ

 

ваше

 

сердце

 

и

 

приводитъ

 

въ

 

затрудніе

самую

 

даже

 

науку

 

вашу?

 

Да,

 

что

 

вамъ

 

мѣшаетъ

 

вмѣстѣ

съ

 

нами

 

признать,

 

что

 

природа

 

эта,

 

до

 

такой

 

степени

 

не-

мощная,

 

сдѣлалась

 

такою

 

единственно

 

чрезъ

 

преступлвиіе

человѣческое?

Но

 

нѣтъ,

 

медицина

 

противу-христіанская

 

не

 

хочетъ

 

здѣсь

ничего

 

ни

 

видѣть

 

ни

 

слышать.

 

Она

 

думаетъ

 

обходиться

 

съ

человѣкомъ

 

какъ

 

съ

 

существомъ

 

находящимся

 

въ

 

нормаль-

номъ

 

состояніи

 

и

 

часто

 

смотритъ

 

на

 

него

 

какъ

 

на

 

органи-
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ческую

 

матерііѳ.

 

Нерѣдко

 

случалось,

 

что

 

она,

 

вмѣсто

 

того

чтобы

 

въ

 

здоровой

 

душѣ

 

видѣть

 

тайну

 

здоровья

 

тѣлеснаго,

содѣйствбвала

 

нравственной

 

испорченности,

 

чтобы

 

достиг-

нуть

 

поправленія

 

Физическаго

 

здоровья.

 

Позоръ

 

такой

 

на-

укѣ ,

 

вдвойне

 

печеловѣческой!

 

Я

 

доля^енъ

 

здѣсь

 

сказать

это

 

во

 

имя

 

апостольской

 

свободы.

 

Я

 

оглашаю

 

съ

 

высоты

этой

 

каѳедры

 

пагубу

 

медицины

 

матеріалистичесгшй

 

и

 

без-

вѣриой.

 

Внѣсто

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

усиліяхъ

 

самой

 

души

 

ис-

кать

 

истинного

 

врачевапія

 

тѣла,

 

какъ

 

жертвы

 

страшныхъ

пападеній

 

отъипуду,

 

она

 

входитъ

 

въ

 

постыдное

 

еоу~частіе

съ

 

самьші

 

извращенными

 

наклонностями;

 

адски

 

поблажаетъ

испорченным'!,

 

чувствамъ;

 

подъ

 

предлогомъ

 

здоровья

 

дѣй-

ствуетъ

 

противъ

 

святости

 

чистоты,

 

тогда

 

какъ

 

опытъ

 

ясно

доказалъ

 

,

 

что

 

дѣвственпость

 

души

 

есть

 

одннъ

 

нзъ

 

несом-

нѣнпыхъ-

 

зачатковъ

 

красоты

 

тѣла

 

и

 

его

 

энергіи,

 

и

 

папро-

тивъ,

 

распутство

 

почти

 

всегда

 

для

 

тѣхъ,

 

кого

 

оно

 

коснет-

ся,

 

служитъ

 

жгучимъ

 

одѣяніемъ

 

и

 

какъ

 

отравленное

 

платье

пожпраетъ

 

и

 

отравляетъ

 

даже

 

геркулесовъ!

Не

 

одну

 

только

 

науку,

 

непосредственно

 

занимающуюся

тѣдомъ,

 

освѣщаетъ

 

тайна

 

падепія;

 

она

 

проливаетъ

 

свой

 

свѣтъ

и

 

пауку

 

разсуждающую

 

о

 

душѣ ,

 

то

 

есть

 

науку

 

о

 

нрав-

ственности.

 

Незнаніе

 

либо

 

отрицаніе

 

тайны

 

первороднаго

грѣха

 

есть

 

большой

 

недостатокъ

 

и

 

порокъ

 

для

 

нравствен-

ности

 

чисто

 

человеческой.

 

Оставивъ

 

въ

 

сторонѣ

 

времена

прошедшія,

 

пересмотрите

 

разнообразіе

 

системъ,

 

измышлен-

ныхъ

 

современными

 

моралистами

 

относительно

 

распредѣле-

человѣческихъ

 

поступковъ

 

и

 

созданія

 

практической

 

науки

обходиться

 

съ

 

душею;

 

всѣ

 

оиѣ

 

имѣютъ

 

одно

 

общее

 

заблу-

жденіе,

 

которое

 

составляетъ

 

ихъ

 

немощь:

 

невѣдѣніе

 

или

 

от-

рицаніе

 

паденія.

 

Между

 

открытіями

 

человѣческой

 

мудро-

сти

 

вюку

 

прелое

 

всего

 

нравственность

   

Фурьеристовъ

   

со-
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всѣми

 

системами

 

около

 

ней

 

вращающимися

 

и

 

идущими

 

всіѣдъ

за

 

вдохиовенностію

 

ея

 

начала,

 

-нравственность,

 

осиованіемъ

которой

 

служнтъ

 

гармоиія

 

въ

 

человѣкѣ:

 

нравственность

 

но-

вая,

 

ведущая

 

человѣчество

 

посреди

 

благоуханія

 

и

 

цвѣтовъ

къ

 

добродѣтели

 

безъ

 

усилій ,

 

къ

 

геройству

 

или

 

мужеству

ничего

 

не

 

стоющему;

 

нравственность

 

иайболѣе

 

безнравствен-

ная,

 

освящающая

 

распутство

 

и

 

безстыдство.

 

О-бокъ

 

нрав-

ственности

 

Фурьеристовъ

 

имѣемъ

 

нравственность

 

нозитиви-

стовъ,—чудную

 

нравственность,

 

которая

 

кладетъ

 

дѣйствія

на

 

м^тѣ

 

основапій ,

 

которая

 

терпитъ

 

все ,

 

что

 

есть,

 

котѳ-

рая

 

въ

 

сФерѣ

 

обязанностей

 

запрещаетъ

 

непреложное

 

а

 

без-

относительное— нравственность

 

неслыханная,

 

которой

 

по-

слѣднимъ

 

словомъ

 

будетъ

 

также

 

отрицаніе

 

нравственности,

а

 

необходимымъ

 

слѣдствіемъ — подрывъ

 

и

 

разрушеніе

 

вся-

кой

 

добродѣтели.

 

За

 

нравствешюстію

 

фурьеристовъ

 

и

 

по-

зитивистовъ

 

слѣдуетъ,

 

съ

 

безконечно-разиообразными

 

оттѣн-

ками,

 

нравственность

 

эпикурейская,

 

полагающая

 

добродѣтель

не

 

въ

 

удержаніи

 

страстей,

 

но

 

въ

 

умѣреніи

 

жеіаній.

 

Не

мсти

 

очень,

 

если

 

въ

 

тебѣ

 

есть

 

страсть

 

мщенія;

 

не

 

гиѣвай-

ся

 

слишкомъ,

 

если

 

у

 

тебя

 

страсть

 

гнѣва;

 

между

 

сдержаи-

ностію

 

страстей

 

и

 

угожденіемъ

 

имъ

 

отыщи

 

разумную

 

сре-

дину:

 

это

 

нравственность

 

пріятиая;

 

жеіаніе

 

свое

 

она

 

сосре-

доточиваетъ

 

на

 

этомъ

 

легкомъ

 

идеалѣ:

 

въ

 

злѣ

 

пепереступай

мѣры, —нравственность

 

угодливая

 

и

 

низкая,

 

потому

 

что

 

под-

вигъ

 

основываетъ

 

не

 

на

 

управлеиіи

 

страстями',

 

но

 

на

 

од-

номъ

 

задержнваніи

 

ихъ,

 

чтобы

 

онѣ

 

не

 

овладѣли

 

всецѣло

 

че-

ловѣкомъ.

Накоиецъ

 

есть

 

нравственность

 

гораздо

 

болѣе

 

приличная,

которая

 

признаетъ,

 

до

 

некоторой

 

степени,

 

необходимость

борьбы

 

и

 

старается'

 

поставить

 

въ

 

оспованіе

 

законность

 

тор-

жества

 

надъ

 

чувственностію,

 

страстями

 

и

 

наклонностями,—^
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это

 

нравственность

 

спиритуалистовъ,

 

усиливающаяся

 

отнять

первенство

 

даже

 

у

 

христіанства.

 

Но

 

нравственность

 

эта

 

на

самомъ

 

дѣлѣ

 

оказывается

 

также

 

слабою

 

и

 

недостаточною;

не

 

видитъ

 

она

 

всей

 

глубины

 

человѣка ,

 

не

 

пошшаетъ

 

всей

полноты

 

его

 

обязанностей,

 

не

 

чувству

 

етъ

 

того

 

сопротив-

ленія,

 

которое

 

вооружаетъ

 

ложь

 

противъ

 

истины,

 

зло

 

про-

тивъ

 

добра,

 

чсловѣка

 

противъ

 

Бога.

 

Словомъ,

 

не

 

внаетъ

она

 

тайны

 

паденія,

 

и

 

отсюда,

 

не

 

понимая

 

человѣка,

 

она

 

не

имѣѳгь

 

силы

 

изложить

 

полноту ,

 

безстрастіе

 

и

 

непрелож-

ность

 

его

 

обязанностей.

 

Да ,

 

какъ

 

хотите,

 

а

 

философы,

 

са-

мые

 

даже

 

способнѣйшіе

 

и

 

съ

 

наилучшими

 

намѣрепіями,

 

са-

ми

 

собой

 

не

 

дойдутъ

 

до

 

созданія

 

нравственности

 

дѣйстви-

телыюй

 

и

 

истинно-благотворной,

 

Ихъ

 

величіе

 

сіяетъ

 

только

въ

 

сферѣ

 

отвлеченности

 

и

 

въ

 

области

 

идеальной.

 

Но

 

коль-

скоро

 

нужно

 

коснуться

 

чедовѣка,

 

управлять,

 

руководить

имъ,

 

подчинить

 

его

 

вліянію

 

мудрости ,

 

въ

 

ннхъ

 

оказывается

только

 

немощь,

 

безсиліе

 

и

 

безплодность.

 

Всѣ

 

они,

 

не

 

смо-

тря

 

на

 

проявленія

 

доброй

 

воли,

 

на

 

чрезвычайный

 

способно-

сти,

 

всѣ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

приходятъ

 

къ

 

одному

 

результа-

ту,—

 

къ

 

нравственности

 

ужасно

 

самовольной,

 

вовсе

 

не

 

влія-

ющей

 

иа

 

страсти

 

и

 

неспособной

 

управлять

 

ими.

 

Откуда-же

выходить

 

эта

 

слабость,

 

эта

 

немощь,

 

эта

 

безплодность

 

чело-

вѣческой

 

нравственности?

 

Отъ-чего

 

это?

 

Отъ

 

того,

 

что

 

на-

ука

 

о

 

нравственности,

 

такъ-же

 

какъ

 

и

 

медицина,

 

выходитъ

нзъ

 

ложнаго

 

основанія,

 

смотритъ

 

на

 

душу

 

человѣческую

какъ-бы

 

она

 

была

 

теперь

 

въ

 

нормалыюмъ

 

состояніи, — ста-

ло

 

быть,

 

она

 

не

 

знаетъ

 

человѣка

 

или,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

вполнѣ

 

пошшаетъ

 

верховный

 

законъ

 

его

 

жизни.

Что-же

 

это

 

за

 

верховный

 

законъ

 

жизни,

 

незнаніе

 

коего

или

 

несовершенное

 

пониманіе

 

навсегда

 

дѣлаетъ

 

ложною

 

на-

уку,

 

занимающуюся

   

управленіемъ

   

души?

 

Великій

   

законъ
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этотъ

 

проявляется

 

какъ

 

въ

 

глубипѣ

 

святыни

 

вашей

 

совѣсти,

такъ 'равно

 

и

 

на

 

полѣ

 

битвы

 

вашихъ

 

живыхъ

 

члеиовъ;

 

этотъ

законъ— есть

 

законъ

 

борьбы

 

духа

 

и

 

тѣла,

 

ветхаго

 

челове-

ка

 

съ

 

новымъ,— жалкая

 

и

 

непрестанная

 

борьба

 

человека

 

съ

самымт,

 

собою.

 

Здѣсь

 

то,

 

и

 

только

 

здѣсь,

 

говорю

 

вамъ,

 

есть

ключъ

 

къ

 

душѣ

 

человѣческой

 

и

 

тайна

 

жизни.

 

Кто

 

ие

 

знаетъ

этой

 

тайны,

 

такъ

 

много

 

объясняющей,

 

иэтаго

 

ключа,

 

кото-

рымъ

 

открывается

 

столько

 

тайиъ ,

 

тому

 

не

 

достаетъ

 

пер-

вѣйшаго

 

осиованія,

 

необходимо

 

нужпаго,

 

чтобы

 

говорить

человѣку

 

о

 

добродѣтели,

 

о

 

подвиге,

 

о

 

мужеетвѣ.

 

Что

 

та-

кое

 

добдродѣтель?

 

Борьба

 

съ

 

самимъ

 

собою.

 

Что

 

такое

иодвигъ?

 

Борьба

 

съ

 

самимъ

 

собою.

 

Героизмъ?

 

Еще

 

борь-

ба,

 

но

 

только

 

возвышенная

 

до

 

высочайшей

 

степени.

 

Какъ!

.скажете,

 

нужна

 

борьба,

 

чтобъ

 

быть

 

героемъ,

 

нодвижникомъ,

добродѣтельнымъ,

 

-почему?

 

Вы

 

спрашиваете

 

меня?

 

А

 

пото-

му,

 

что

 

человѣкъ — падшій,

 

человѣкъ— весь

 

во

 

лжи,

 

потому

что

 

человѣкъ

 

тяготѣетъ

 

къ

 

злу;

 

потому

 

что

 

человѣкъ

 

сто-

птъ

 

па

 

краю

 

пропасти

 

и

 

можетъ

 

достигнуть

 

высоты

 

идеала,

добродѣтелп

 

только

 

подъ

 

условіемъ

 

побѣды

 

и

 

торжества

надъ

 

всѣмн

 

препятствіями ,

 

то

 

есть

 

торжества

 

надъ

 

самимъ

собою.

Итакъ

 

если

 

хотите

 

знать,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

преимуще-

ство

 

хрпстіаискихъ

 

моралистовъ

 

предъ

 

всѣми

 

другими,

 

то

 

н-

мѣйте

 

въ

 

виду,

 

что

 

во

 

всякой

 

иаукѣ,

 

имѣющей

 

предметомъ

своимъ

 

руководить

 

человѣческою

 

яшзнію,

 

они

 

исходятъ

 

нзъ

точки

 

паденія

 

и

 

уничиженія

 

человѣка.

 

Они

 

зна.ютъ,

 

что

 

борь-

ба

 

есть

 

закоиъ

 

всякой

 

жизни

 

и

 

неизбѣжное

 

условіе

 

всякой

добродѣтели.

 

Да,

 

моралисты

 

христіанскіе

 

более

 

всякихъ

другихъ

 

понимаютъ

 

зиачеиіе

 

этой

 

борьбы,

 

и

 

если

 

Богъ

 

къ

высотѣ

 

ихъ

 

ученія

 

придаете

 

имъ

 

еще

 

славу

 

святости,

 

тог-

да

 

они

 

имѣютъ

   

объ

 

этой

 

борьбѣ

 

понятіе

   

совершеинѣйшее
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и

 

глубочайшее;

 

искушенные

 

въ

 

собственномъ

 

противодѣй-

ствіи

 

влекущей

 

силѣ

 

зла,

 

они

 

знаютъ

 

и

 

чувствуютъ

 

ее

 

бо-

лее

 

,

 

и

 

потому

 

служатъ

 

для

 

людей

 

самыми

 

способными

 

и

достойиѣйшими

 

проводниками

 

учеиія

 

объ

 

истинной

 

благоче-

стивой

 

жизни.

 

Они-то

 

самые

 

лучшіе

 

теоретики

 

добродетели

и

 

совершеннѣйшіе

 

врачи

 

душъ,

 

потому

 

что

 

более

 

всякихъ

другихъ

 

понимаютъ

 

и

 

выполняютъ

 

противудѣйствіе

 

добра

въ

 

отношеніи

 

къ

 

злу

 

и

 

изъ

 

глубины

 

собственной

 

души

 

вы-

водятъ

 

наружу

 

чудеса

 

добродѣтелн,

 

подвиговъ

 

и

 

мужества.

Накоиецъ

 

есть

 

третья

 

наука ,

 

на

 

которую

 

тайна

 

паденія

проливаетъ

 

найболѣе

 

свѣта,— это

 

наука,

 

имѣющая

 

предме-

томъ

 

своимъ

 

устроеніе

 

общества ,

 

наука

 

объ

 

обществе.

Безъ

 

знанія

 

о

 

паденіи

 

человѣка

 

наука

 

эта,

 

не

 

смотря

 

на.

всѣ

 

силы

 

ума

 

и

 

искусства,

 

никогда

 

небудетъ

 

верною;

 

по-

тому

 

что

 

великія

 

стихіи

 

яшзни

 

общественной

 

можно

 

хоро-

шо

 

понять

 

только

 

при

 

томъ

 

свѣтѣ,

 

который

 

проливаетъ

 

тай-

на

 

паденія.

 

Правда,

 

что

 

знакомство

 

съ

 

этой

 

тайной

 

само

 

но

себѣ

 

еще

 

не

 

даетъ

 

того,

 

что

 

мы

 

наэы»аемъ

 

искусствомъ

правленія;

 

за

 

то

 

оно

 

открываете

 

глубокую

 

пружину

 

и

 

ко-

ренное

 

основаніе

 

добрыхъ

 

распоряя^еній;

 

не

 

даетъ

 

искусства

политическаго,

 

за

 

то

 

указываетъ

 

ему

 

истинную

 

опору.

 

Да-

вая

 

государственному

 

мужу

 

всецѣлое

 

поиятіе

 

объ

 

обще-

ственной

 

единице,

 

оно

 

сообщаете

 

ему

 

въ

 

высшей

 

степени

то

 

что,

 

я

 

назву

 

здѣсь

 

великимъ

 

политическимъ

 

смысломъ.

Оно

 

даетъ

 

понять,

 

что

 

въ

 

обществѣ,

 

также

 

какъ

 

и

 

въ

 

че-

ловѣкѣ,

 

развитіе

 

совершается

 

и

 

поддерживается

 

противу-

дѣйствіемъ

 

добраго

 

злом}г ;

 

убиваетъ

 

то

 

пагубное

 

для

 

со-

временной

 

науки

 

мнѣніе ,

 

будто

 

искусство

 

управленія

 

сос-

тоите

 

въ

 

уравновѣшиваніи

 

добра

 

и

 

зла.

Чтобы

 

хорошо

 

править

 

людьми,

 

нужно

 

пхъ

 

хорошо

 

знать;

а

 

кто

 

не

 

иопимаетъ

 

того,

 

что

 

вслѣдствіе

 

первороднаго

 

раз-
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стройства,

 

великія

 

стремленія

 

человѣческой

 

зкизни

 

сами

 

по

себѣ

 

увлекаютъ

 

ко

 

лжи,

 

къ

 

нестроеиію ,

 

къ

 

пропасти,

 

по-

добно

 

тому

 

какъ

 

рѣки,

 

вслѣдствіе

 

покатости

 

своего

 

русла,

стремятся

 

къ

 

морю,

 

тотъ

 

не

 

имѣетъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

пмѣть

полнаго

 

знакомства

 

съ

 

человѣкомъ

 

обществеиньшъ.

 

Не

 

безъ-

извѣстно

 

быть-

 

можетъ

 

вамъ ,

 

что

 

человѣкъ,

 

со

 

временъ

 

сво-

его

 

еуществоваиія ,

 

всегда

 

ищетъ

 

па

 

землѣ

 

осуществленія

истины

 

и

 

добра,

 

но

 

исторія

 

внѣ

 

васъ,

 

а

 

внутри

 

васъ,

 

быть

можетъ ,

 

само

 

сердце

 

ввщаетъ

 

вамъ ,

 

что

 

этаго

 

иѣтъ ,

 

что

человѣкъ

 

боится

 

истины,

 

потому

 

что

 

боится

 

добра.

 

Прав-

да,

 

человѣкъ

 

не

 

имѣетъ

 

удовольствія

 

во

 

лжи

 

для

 

самой

лжи,

 

равно

 

и

 

не

 

ищетъ

 

злаго

 

ради

 

самаго

 

зла;

 

но

 

стра-

сти,

 

первобытнымъ

 

падеиіемъ

 

обращенныя

 

къ- .своей

 

■

 

конеч-

ной

 

цѣли,

 

увлекаютъ

 

человѣка

 

въ

 

ту

 

насильственную

 

про-

тивуположность ,

 

по

 

которой

 

онъ

 

часто

 

не

 

навндитъ

 

истину,

добро,

 

людей,

 

даже

 

Бога.

 

Стбитъ

 

забыть

 

объ

 

этомъ

 

вели-

комъ.

 

Фактѣ

 

въ

 

человѣческой

 

жизни,— и

 

вы

 

никогда

 

не

 

су-

мѣете

 

управлять

 

людьми,

 

никогда

 

не

 

дойдете

 

до

 

обществен-

наго

 

распорядка

 

человѣческихъ

 

силъ,

 

то

 

есть

 

до

 

^искусства

управлвнія

 

въ

 

истинномъ

 

значеніи,

 

если

 

не

 

будете

 

пмѣть

въ

 

виду

 

ѳтаго

 

радикальпаго

 

переворота,

 

какъ

 

отражепія

первобытпаго

 

паденія.

Если

 

когда

 

Божія

 

и

 

человѣческая

 

воля

 

возвыситъ

 

васъ,

господа,

 

на

 

верхъ

 

общественной

 

ступени,

 

попробуйте^'

 

не

обращая

 

вниманія

 

на

 

эту

 

великую

 

тайну

 

человѣчества,

 

осу-

ществить

 

до

 

соотвѣтственной

 

совершенству

 

степени

 

эти

 

три

предмета,

 

которые

 

вмѣстѣ

 

составляютъ

 

гармонію ,

 

норядокъ

и

 

общественное

 

величіе,—

 

попробуйте

 

осуществить:

 

свободу,

равенство ,

 

братство.

 

Никогда

 

не

 

достигнете

 

до

 

этаго

 

;

 

мо-

жете

 

дойти

 

развѣ

 

до

 

насмѣщки

 

надъ

 

волыюстію,

 

до

 

равен-

ства

 

кажущагося,

 

до

 

братства

 

самолюбпваго»
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Вы

 

хотите

 

осуществить

 

между

 

людьми

 

правленіе

 

истин-

ной

 

свободы.

 

Вы

 

правы,

 

потому

 

что

 

всѣ

 

мы

 

жаждемъ

 

сво-

боды,

 

то

 

есть

 

доставленія

 

всѣмъ

 

и

 

каждому

 

возможности

къ

 

развитію

 

всякой

 

энергіи

 

въ

 

достижеиіи

 

истины

 

и

 

испол-

неніи

 

добра;

 

да,

 

мы

 

всѣ

 

желаемъ

 

такой

 

свободы,— она

 

есть

истинное

 

право

 

человѣка,

 

есть

 

опора

 

законовъ

 

обще©твеи-

ныхъ,

 

конечная

 

цѣль

 

для

 

обществъ.

 

О,

 

если-бы

 

Богъ

 

бла-

говолилъ ,

 

чтобы

 

мы

 

видѣлн

 

ее.

 

все

 

болѣе

 

н

 

болѣе

 

возра-

стающею

 

среди

 

человѣчества!

 

Но

 

развѣ

 

вы

 

не

 

знаете ,

 

что

во

 

глубинѣ

 

пророды

 

человѣческой

 

таится

 

постоянный

 

и

 

все-

общій

 

заговоръ

 

противъ

 

свободы?

 

Развѣ

 

не

 

знаете

 

тѣхъ

деспотическихъ

 

наклонностей,

 

которые

 

кажется

 

лишь

 

выжи-

даготъ

 

минуты,

 

въ

 

которую- бы

 

можно

 

было

 

ухватить

 

за

горло

 

общество,

 

попрать

 

всѣ

 

законы

 

и

 

убить

 

всякую

 

сво-

боду,

 

подобно

 

тѣмъ

 

разбойникамъ ,

 

что

 

ждутъ

 

прохожего

на

 

пути?

 

Какъчк©

 

тотъ

 

пойметъ

 

тайну

 

управленія

 

людьми,

какъ

 

можетъ

 

льстить

 

себя

 

надеждой,

 

что

 

онъ

 

съумѣетъ

сдѣлать

 

граждапъ

 

свободными,

 

кто

 

не

 

обращаетъ

 

вниманія

на

 

дѣйствителыюе

 

состояние

 

человѣка?

 

Что-жь

 

это

 

за

 

не-

доразумѣніе —желать

 

управлять

 

людьми,

 

подобно

 

тому

 

какъ

Богъ—

 

ангелами,

 

и,

 

давая^имъ

 

свободу,

 

забывать

 

или

 

легко-

вѣрно

 

смотрѣть

 

на

 

то ,

 

что

 

такъ

 

вѣчно

 

противудѣйствуетъ

свободѣ?

Вы

 

хотите

 

среда

 

человѣчества

 

осуществить

 

господство

истиннаго

 

равенства,— и

 

здѣсь

 

вы

 

правы.

 

Потому

 

что

 

если

есть

 

ложное

 

равенство,

 

то

 

есть

 

равенство

 

и

 

истинное;

 

ес-

ли

 

есть

 

равенство

 

гибельное,

 

то

 

есть

 

равенство

 

спаситель-'

иое.

 

Есть

 

общность

 

правъ,

 

въ

 

которой

 

всѣ

 

мы

 

сталкиваем-

ся,

 

и

 

есть

 

Совокупность

 

обязанностей,

 

которымъ

 

мы

 

равно

подчиняемся

 

и

 

которыя

 

тяготѣютъ

 

надъ

 

всѣми.

 

Такого-то

равенства

   

нстинно-спасительнаго

   

ц

 

иетинно-обществеииаго
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желаемъ

 

и

 

всѣ

 

мы

 

равно

 

его

 

домогаемся.

 

Но

 

имѣйте

 

въ

виду,

 

прошу

 

васъ,

 

вотъ

 

что:

 

это

 

великое

 

желаніе

 

равенства,

проникающее

 

весь

 

міръ,

 

вырывающееся

 

изъ

 

всѣхъ

 

сердецъ

человѣческихъ ,

 

неужели

 

есть

 

голосъ

 

человѣка

 

свободнаго

и

 

добраго,

 

желающаго

 

себѣ

 

равнаго

 

мѣста

 

подъ

 

однимъ

 

и

тѣмъ-же

 

солпцемъ

 

свободы,

 

подъ

 

защитою

 

одиихъ

 

и

 

тѣхъ-же

самыхъ

 

законовъ?

 

Быть

 

можетъ

 

это

 

голосъ

 

деспотических*

наклонностей,

 

стремящихся. къ

 

верховной

 

власти,

 

для

 

ско-

рѣйшаго

 

достижеиія

 

которой

 

они

 

шумно'

 

домогаются

 

ея

 

и

неистово

 

гоняются

 

за

 

уродливымъ

 

равенсівомь?

 

Быть

 

мо-

жетъ,

 

это

 

тоже

 

самое

 

иаущеніе,

 

что

 

въсердцѣ

 

нашихъ

 

праро-

дителей

 

произвело

 

первое

 

возмущеніе ,

 

—

 

будете

 

лко

 

бо-

зи?

 

Если

 

не

 

знаете

 

или

 

кажетесь

 

незнающими

 

этаго

 

дру-

гаго

 

противурѣчія

 

общественнаго,

 

то

 

спрашиваю

 

васъ,

 

ка-

кимъ

 

образомъ

 

достигнете

 

того,

 

чтобы

 

между

 

людьми

 

цар-

ствовало

 

истинное

 

равенство?

Говорите,

 

ішконецъ,

 

что

 

вы

 

желаете

 

видѣть

 

исполнение

на

 

землѣ

 

царства

 

истиннаго

 

братолюбія.

 

Мы

 

всѣ

 

этаго

 

жаж-

деиъ.

 

Пусть

 

пребываетъ

 

между

 

нами

 

это

 

сладостное

 

и

 

свя-

тое

 

братство,

 

пусть

 

господствуетъ

 

оно

 

среди

 

насъ,

 

пусть

изливается

 

оно

 

на

 

всѣхъ

 

христіанъ

 

изъ

 

сердца

 

Господа

 

на-

шего

 

Ï.

 

Христа,—

 

нашего

 

общаго

 

Брата,

 

изъ

 

сердца

 

Бога —

нашего

 

общаго

 

Отца,

 

нзъ

 

сердца

 

Церкви —пашей

 

общей

Матери.

 

Мы— братья,

 

чего-же

 

больше

 

мы

 

можемъ

 

требо-

вать,

 

если

 

не

 

взаимнаго

 

изліянія

 

сердецъ

 

въ

 

приливѣ

 

и

 

от-

ливѣ

 

взаимной

 

любви

 

и

 

добрыхъ

 

дѣлъ.

 

Что-же

 

мѣшаетъ

намъ

 

увеличивать

 

счастіе

 

каждаго

 

счастіемъ

 

всѣхъ,

 

садить-

ся

 

-вмѣстѣ

 

и

 

радостно

 

за

 

общую

 

трапезу

 

братскихъ

 

утѣ-

шеній?

 

Хотите

 

знать,

 

что

 

намъ

 

мѣшаетъ?

 

Это

 

та

 

глубочай-

шая

 

рана,

 

которая

 

оставлена

 

въ

 

сердцѣчеловѣческомъ

 

пер-

вобытпымъ

 

падепіемъ;

 

это

 

-тотъ.

 

червь

 

вѣчно

 

грызущій

 

вся-
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кое

 

братство,

 

желающее

 

утвердить

 

здѣсь

 

на

 

земіѣ

 

свое

господство,

 

за

 

которымъ

 

вѣчію

 

гонятся,

 

по

 

никогда

 

fie

 

пой-

маютъ;—это

 

эгоизмъ ,

 

страшный

 

эгоизмъ ,

 

который

 

вы

 

при-

нуждены

 

постоянно

 

видѣть

 

въ

 

зависти,

 

ненависти,

 

въпохо-

тѣніяхъ

 

и

 

противу-обществепиыхъ

 

прнтѣсиешяхъ ,

 

хотя-

 

бы

даже

 

вы

 

-и

 

не

 

думали

 

искать

 

отдаленной

 

причины

 

этого

 

■

 

въ

тайнѣ

 

паденія.

 

Можете-ли

 

вы

 

послѣ

 

•

 

этаго

 

надѣяться

 

такъ

устроить

 

общество,

 

чтобы

 

оно

 

казалось

 

составленньшъ

 

изъ

однихъ

 

авелей,

 

коль

 

скоро

 

вы

 

замѣчаете.,

 

по

 

извѣстнымъ

движеніямъ

 

и

 

по

 

дикпмъ

 

голосамъ,

 

выходящимъ

 

изъ

 

извѣст-

ныхъ

 

устъ,

 

что

 

для

 

убійства

 

авелей

 

вездѣ

 

найдутся

 

ка-

ины?

 

Отчего-жъ

 

вы

 

не

 

принимаете

 

въ

 

разсчетъ

 

этой

 

страш-

ной

 

дѣйствительности,

 

которая

 

показывается

 

скрытою

 

въ

 

те-

ни

 

прежде

 

чѣмъ

 

раскроется

 

во

 

всемъ

 

свѣтѣ

 

Фактовъ?

 

Какъ-

же

 

вы

 

будете

 

проводить

 

царство

 

братства?

 

Боюсь ,

 

чтобы

вы,

 

увлеченные

 

общественною

 

наукою,

 

презирающею

 

жизнь

человѣческую,

 

вмѣсто

 

того

 

чтобы

 

достигнуть

 

истинно

 

брат-

скаго

 

общества,

 

не

 

зашли

 

въ

 

царство

 

кроваваго

 

братоу-

біиства!

Какъ

 

-только

 

я

 

намекнулъ

 

о

 

Канпѣ,

 

вспомнплъ

 

и

 

Авеля.

Пусть

 

катастрофа,

 

вызванная

 

этими

 

двумя

 

именами,

 

и

 

такъ

еще

 

близкая

 

къ

 

первобытному

 

падеиію,

 

паучитъ

 

васъ

 

и

просвѣтитъ;

 

вы

 

видите

 

здѣсь-же

 

при

 

колыбели

 

нашей

 

кровь

брата,

 

братскою-же

 

рукою

 

пролитую,—научитесь-же,

 

въ

голосѣ

 

этой-же

 

самой

 

крови,

 

истипѣ

 

паденія

 

человѣческаго

и

 

пусть

 

это

 

паденіе

 

прольетъ

 

дзя

 

васъ

 

свѣтъ,

 

который

 

о-

свѣтптъ

 

всѣ

 

глубины

 

и

 

всѣ

 

тайны

 

человѣка.

Перев.

 

В.

  

Гр.
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НАРОДНЫЕ

 

РУССКІЕ

 

ГАЗЕТЫ

 

ВЪ

 

1863

 

ГОДУ.

(Журпалъпыя

 

аамітти.)

(Окончаніе.)

Первое

 

мѣсто

 

между

 

народными

 

газетами,

 

по

 

дешевизнѣ

и

 

по

 

содержанію,

 

безспорно

 

принадлежит*

 

газетѣ

 

Мірское

Слово

 

*.

 

Эта

 

газета

 

выходитъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ;

 

цѣна

ей

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

с.

 

Изданіе

 

очень

 

опрятное,

 

даже

можно

 

сказать

 

красивое,

 

если

 

взять

 

во

 

вшщаніе

 

дешевизну

*

 

Между

 

народными

 

журналами,

 

на

 

первомъ

 

даже

 

планѣ,

 

нужно

бы

 

было

 

поставить

 

наши

 

духовные

 

журналы.

 

Православів ,

 

у-

ясненію

 

котораго

 

и

 

сознательному

 

уевоеніго

 

народомъ,

 

между

прочиыъ,

 

служатъ

 

духовные

 

журналы,

 

и

 

народность

 

русская

неотдѣдимы

 

другъ

 

бтъ

 

друга

 

;

 

слѣд. ,

 

русскій

 

православный
журналъ

 

есть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

журналъ

 

народный.

 

Но

 

ука-

зывать

 

здѣсь,

 

что

 

духовные

 

наши

 

журналы

 

представляютъ

 

для

народнаго

 

развитая

 

и

 

образованія,

 

мы

 

не

 

беремся.

 

Это

 

могло

бы

 

составить

 

особенный,

 

самостоятельный

 

предметъ

 

изслѣдо-

ванія.

 

Мы

 

позволимъ

 

только

 

себѣ

 

Сказать

 

здѣсь

 

нѣсколько

еловъ

 

по

 

поводу

 

изданія

 

епархіальннхъ

 

вѣдомостей,

 

которыя

 

,

по

 

нашему

 

личному

 

мнѣнію ,

 

современемъ

 

будутъ

 

имѣть

 

весь-

ма

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

народной

 

жизни

 

не

 

только

 

той

 

епархіи,
въ

 

которой

 

издаются,-

 

но

 

и

 

вообще

 

для

 

цѣлой

 

страны.

 

Когда ,

съ

 

развитіемь

 

п

 

образованіемъ

 

народа,

 

сознательно

 

почувству-

ется

 

всѣми

 

необходимость

 

въ

 

мѣстномъ

 

органѣ

 

общественнаго
мнѣнія ,

 

когда

 

дружно

 

соединятся

 

всѣ ,

 

пока

 

теперь

 

косо

 

смот-

рящіе

 

другъ

 

на

 

друга ,

 

разныя

 

сословія ,

 

тогда

 

духовенство ,

относительно

 

образованиѣйшій

 

клаесъ

 

народа,

 

съ

 

своимъ

 

гото-

вымъ

 

уже

 

органомъ

 

будетъ

 

лучшими

 

выразителемъ

 

мѣстныхъ

нуждъ

 

и

 

потребностей

 

народныхъ ,

 

н

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ-

 

будетъ
нмѣть

 

возможность,

 

больше

 

чѣмъ

 

какой

 

нибудь

 

другой

 

органъ,

указывать

 

мѣры

 

и

 

средства

 

къ

 

удовлетворенію

 

этихъ

 

нуждъ

и

 

потребностей.

 

Епархіадыіыя

 

вѣдомости

 

имѣютъ

 

и

 

теперь

всѣ

 

задатки

 

къ

 

этому,

 

т.

 

е.

 

быть

 

лучшимъ

 

выразителемъ

 

на-

родныхъ

 

нуждъ

 

и

 

указателемъ

 

средствъ

 

къ

 

ихъ

 

удовлетворе-

нію.

 

Никто

 

ближе

 

и

 

лучше

 

не

 

можетъ

 

знать

 

народа,

 

какъ

 

сель-

ское

 

духовенство

 

и—не

 

скажемъ —никто

 

не

 

способнѣе

 

,

 

но

 

ни-

кому

 

такъ

 

несподручно

 

быть

 

выразителемъ

 

и

 

истолкователемъ

народныхъ

 

думъ,

 

желаній

 

и

 

стремленій;

 

и

 

никто

 

не

 

имѣетъ

 

боль-
ше

 

возможности

 

направлять

  

на

 

истинную

 

дорогу

 

всѣ

  

безеоэ-
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газеты.

 

На

 

заглавномъ

 

лист*

 

довольно

 

хорошая

 

виньетка

 

'"',

изображающая

 

на

 

первом*

 

планѣ

 

•

 

группу

 

людей

 

•

 

слушаю-

щих*

 

чтеца,

 

и

 

нѣкоторыя

 

сцены

 

изъ

 

сельской

 

жизни —ко-

совицу,

 

жатву

 

и

 

проч.

Содержаніемъ

 

своим*

 

Шірское

 

Слово

 

приближается

 

нѣ~

сколько

 

къ

 

тому

 

идеалу,

 

который

 

можно

 

представлять

 

се-

бѣ,

 

разсуждая

 

о

 

томъ,

 

каковы

 

должны

    

быть

    

журналы

   

и

нательно

 

существующая

 

п

 

бродящія

 

въ

 

народѣ

 

идеи ,

 

какъ

сельское

 

духовенство.

 

Отсюда

 

отчасти

 

понятно

 

уже,

 

какое

 

важ-

ное

 

значеніе

 

можетъ

 

имѣть

 

журналъ,

 

издаваемый

 

епархіаль ■

нымъ

 

духовенствомъ.

 

Всякій

 

другой

 

журналъ , — съ

 

претензія-

ми

 

быть

 

носитедемъ

 

ходячихъ

 

въ

 

народѣ

 

идей

 

и

 

предлагающій
свои

 

мѣры

 

къ

 

удовлетворенно

 

различныхь

 

народныхъ

 

потреб-

ностей

 

,-^-какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

онъ

 

серьезенъ

 

и

 

доброеовѣстенъ ,

составляетъ

 

достояніе

 

одного

 

литаратурнаго ,

 

наш

 

пожалуй

 

по-

дитическаго

 

кружка,

 

не

 

можетъ

 

представить

 

несомнѣняаго

 

ру-

чательства

 

въ

 

томъ ,

 

что

 

воззрѣніе

 

его

 

прпна.длежатъ

 

именно

народу ,

 

а

 

не

 

сотрудникамъ

 

его ,

 

и

 

что

 

все

 

предлагаемое

 

для

народа

 

принимается

 

послѣднимъ ,

 

какъ

 

пригодное

 

и

 

полезное

ему.

 

Съ

 

другой

 

стороны ,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

было

 

велико

 

число

 

дѣя-

телей

 

этого

 

кружка,

 

оно

 

не

 

можетъ

 

и

 

въ

 

половину

 

равняться

съ

 

числомъ

 

непосредственныхъ

 

н

 

постоянныхъ

 

сотрудниковъ

епархіальныхъ

 

вѣдомостей

 

,

 

именно

 

сельскихъ

 

спяшеншшовъ

 

,

которые,

 

по

 

своему

 

образованію

 

и

 

положенію

 

въ

 

приходѣ ,

 

н-

мѣютъ

 

всѣ

 

средства

 

доставлять

 

для

 

мѣстной

 

своей

 

газеты,

найлучшіе,

 

серьезные

 

и

 

самые

 

добросовѣстные

 

матеріалы.

 

Но
все

 

это

 

пока—въ

 

будущемъ,

 

а

 

теперь

 

можно

 

только

 

предложить

сельскому

 

духовенству

 

не

 

такъ

 

робко

 

относиться

 

къ

 

новому

для

 

него

 

дѣлу — сотрудничебту

 

своей

 

мѣстной

 

газеты.

 

Пока

 

о-

чень

 

немного

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

въ

 

епархіальиыхъ

 

вѣдомостяхъ

статей,

 

корреспонденцій

 

и

 

пр.,

 

принадлежащихъ

 

сельскому

 

ду-

ховенству.

 

Но

 

это,

 

надѣемся,

 

скоро

 

иеремѣнится. —Кромѣ

 

сель-

скаго

 

и

 

городскаго

 

духовенства ,

 

духовныя

 

вѣдомости

 

каждой
епархіи ,

 

когда

 

онѣ

 

вездѣ

 

будутъ

 

издаваться ,

 

могутъ

 

имѣть

въ

 

виду,

 

не

 

менѣе

 

20-ти

 

человѣкъ

 

самыхъ

 

полезныхъ

 

и

 

серь-

*

 

Виньеткою

 

называется

 

небольшой

 

гравированый

 

или

 

рѣзаный

на

 

деревѣ

 

рисунокъ

 

на

 

полѣ

 

книгѣ ,

 

на

 

заглавномъ

 

листѣ ,

 

у

прописныхъ

 

буквъ,

 

въ

 

началѣ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

главъ,

 

или

 

въ

 

тек-

стѣ.

 

Названіе

 

произошло

 

отъ

 

Франц.

 

слова

 

Vignettes —-виног-

радныя

 

вѣтки ,

 

ибо

 

рисункомъ

 

такихъ

 

вѣтокъ

 

часто

 

украшали

поля

 

рукописей.

 

См.

 

Настольн,

 

Словарь

 

Ф.

 

Толдя.

 

Выпускъ
третій.
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газеты,

 

предназначаемые

 

для

 

иародпаго

 

чтенія

 

"::".

 

Тут*

 

есть

статьи

 

псрвѣе

 

всего

 

нмѣющія

 

современный

 

пнтересъ.

 

Какъ

и

 

во

 

всѣхъ

 

других*

 

газетахъ

 

въ

 

Мірскомъ

 

Словѣ

 

помѣ-

щаются

 

сначала

 

свѣдѣпія

 

государственный,

 

различпыя

распоряженія

 

правительства;

 

указы,

 

манифесты

 

и

 

пр.,

 

раз-

иыя

 

извѣстія

 

изъ

 

губерній,

 

преимущественно

 

касающіяся

народа

 

и

 

его

 

жизни;

 

по,

 

какъ

 

видно,

 

редакція

 

этому

 

отде-

лу

 

въ

 

своемъ

 

журиалѣ

 

не

 

придает*

 

исключительнаго

   

зна-

*

 

Народный

 

журналъ

 

должепъ

 

отличаться

 

отъ

 

другихъ

 

учено —

литературиыхъ

 

и

 

политическихъ

 

газетъ

 

и

 

журналовь

 

многими

свойствами ,

 

выясиеніе

 

которыхъ

 

было

 

бы

 

здѣеь

 

неумѣста.

Можно

 

только

 

указать

 

здѣсь

 

на

 

одно

 

изъ

 

нихъ,

 

именно:

 

чтобъ
содержание

 

народной

 

газеты ,

 

имѣя

 

современный

 

интересъ ,

 

не

теряло

 

своего

 

значеиія,

 

и

 

впослѣдствіи

 

эта

 

же

 

газета

 

могла

бы

 

быть

 

книгою

 

для

 

чтенія.

 

. Обыкновенныя

 

газеты,

 

имѣя

 

ии-

тересъ

 

минуты,

 

по

 

прочтеніи

 

сдаются

 

въ

 

архивъ,

 

иди

 

просто

уничтожаются,

 

но

 

народная

 

газета

 

должна

 

оставаться

 

для

 

чте-

ніяна

 

долго ,

 

если

 

не

 

навсегда.

езныхъ

 

для

 

себи

 

дѣятелей ,

 

именно

 

наставннковъ

 

семинарій

 

и

духовныхъ

 

учидищъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

теперь

 

еще

 

тоже

 

невидно

'

 

особенншо

 

участія

 

этихъ

 

ліщъ

 

въ

 

епархіадьиыхъ

 

вѣдомостяхъ,

гдѣ

 

таковыя

 

издаются:

 

два — три

 

имени

 

насчитаешь,

 

да

 

и

 

обоч-
тешься,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

отъ

 

семинарскихъ

 

преподавателей
епарх.

 

журналъ

 

могъ

 

бы

 

имѣть

 

значительное

 

число

 

самыхъ

ннтересиыхъ

 

статей

 

по

 

разнымъ

 

предметамъ,

 

составляющимъ

спеціадьность

 

большинства

 

изъ

 

нихъ.

 

Популярный

 

статьи

напр.

 

по

 

догматическому ,

 

нравственному ,

 

обличительному

 

бо-
гословію ,

 

каноыикѣ ,

 

литургикѣ

 

и

 

др.

 

наукамъ

 

съ

 

болыпимъ
интересомъ

 

прочитались

 

бы

 

не

 

только

 

духовенствомъ,

 

но

 

и

другими

 

грамотными

 

лицами.

 

Не

 

говоря

 

о

 

томъ ,

 

что

 

такого

рода

 

дѣятельность

 

могла

 

бы

 

быть

 

полезна

 

для

 

наставннковъ

семинаріи

 

и

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи ,

 

мы

 

хотѣди

 

бы

 

пос-

тавить

 

здѣсь

 

на

 

видъ

 

хоть

 

то ,

 

что

 

литературного

 

дѣятель-

ностыо

 

на

 

пользу

 

мѣстнаго

 

духовенства — евоихъ

 

бывшихъ

 

вос-

питаиннковъ

 

,

 

и

 

по

 

выходѣ

 

послѣднихъ

 

изъ

 

семинарій ,

 

про-

должалась

 

бы

 

взаимная ,

 

тѣсная

 

нравственная

 

связь

 

между

воспитателями

 

и

 

воснитангшками , — связь

 

которая

 

начавшись

въ

 

школѣ,

 

должна

 

продолжаться

 

въ

 

жизни.

 

Тогда

 

бы,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

и

 

сельское

 

духовенство

 

возъимѣло

 

больше

 

бод-
рости

 

и

 

ревности

 

къ

 

взаимному

 

.обсужденію

 

и

 

рѣшенію

 

евоихъ

дѣдъ.
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ченія

 

и

 

помѣщаетъ

 

только

 

распоряжеиіл

 

и

 

извѣстін

 

самыя

важныя.

Главное

 

внпмапіе

 

редакціи,

 

какъ

 

кажется,

 

обращено

 

па

статьи,

 

скажем*

 

такъ,

 

поучителъныя.

 

Въ

 

первой

 

своей

статьѣ, — въ

 

поздравлепіп

 

съ

 

новымъ

 

годомъ,

 

—

 

редактор*

говорит*,

 

что

 

Мірское

 

Слово

 

«печатается,

 

чтобъ

 

было

 

по-

сслянамъ

 

что

 

читать,

 

да

 

изъ

 

чего

 

уму — разуму

 

поучиться».

И

 

вотъ

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

номеровъ

 

Мірскто

 

(.лова

 

печа-

таются

 

бесѣды

 

св.

 

Тихона

 

Вороиежскаго,

 

Ипокентія,

 

быв-

шаго

 

херсонскаго

 

архіепископа

 

и

 

протоіерея

 

Путятина.

Редакція,

 

какъ

 

видно,

 

сознательно

 

приступила

 

къ

 

дѣлу

 

и

значительную

 

.долю

 

своего

 

вниманія

 

посвятила

 

религіозно-

нравственному

 

воспитанно

 

народа,

 

что,

 

какъ

 

нельзя

 

больше

совпадаетъ

 

и

 

съ

 

требованіями

 

народа,

 

который

 

во

 

всяком*

печатном*

 

словѣ

 

преимущественно

 

ищет*

 

божественнаго

 

и

святаго.

 

Мы

 

не

 

будет*

 

здѣсь

 

останавливаться

 

на

 

статьях*

религіозио-нравственпыхъ,

 

каковы

 

напр.

 

статьи:

 

«Бог*

 

и

Царь»,

 

«Бог*

 

есть

 

любовь»,

 

«Во

 

всяком*

 

звапін

 

можно

спастись»,

 

«О

 

десяти

 

заповѣдяхъ»

 

и

 

др.

 

Переходим*

 

къ

указанію

 

другихъ

 

статей,

 

который

 

всѣ

 

одна

 

другой

 

инте-

реснее

 

п

 

сельским*

 

граматникомъ

 

прочитались

 

бы

 

съ

 

боль-

шимъ

 

интересомъ

 

и

 

пользою,

 

еслибъ

 

только

 

попались

 

ему

подъ

 

руки.

 

Тут*

 

он*

 

вычитал*

 

бы

 

для

 

себя

 

нѣкоторыя

свѣдѣнія

 

историческія,

 

геограФическія,

 

хозяйственный,

 

на-

родиобытовыя

 

и

 

т.

 

д.

Какъ

 

введеніе

 

къ

 

статьямъ

 

иеторическаго

 

содержанія

 

въ

Мірскомв

 

Словѣ

 

{M

 

3)

 

напечатана

 

статья

 

подъ

 

заглавіемъ:

Народе

 

должет

 

знать

 

исторію

 

своей

 

земли,

 

Авторъ,

 

не

мудрствуя,

 

прямо

 

говоритъ,

 

что

 

многія

 

изъ

 

читателей

 

слы-

шали,

 

что

 

русское

 

государство

 

уже

 

прожило

 

тысячу

 

лѣтъ,

и

 

что

 

потому

 

случаю

 

поставлепъ

 

памятник*

 

в*

 

Новгорода,
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Многіе

 

это

 

слышали

 

и

 

видѣлп

 

,

 

но

 

многіе

 

ли

 

зиаютъ ,

 

ка-

кими

 

путями

 

дошла

 

Россія

 

до

 

той

 

степени

 

силы,

 

на

 

кото-

рой

 

мы

 

ее

 

теперь

 

виднмъ?

 

Знаютъ

 

только

 

не

 

многіе

 

обу-

чавшіяся

 

въ

 

училищахъ;

 

а

 

для

 

тѣхъ

 

которые

 

обучались

только

 

дома

 

грамотѣ

 

и

 

следовательно

 

не

 

знаютъ

 

этого,

 

ав-

торъ

 

и

 

хочетъ

 

разсказать

 

вкратцѣ

 

про

 

важиѣйшія

 

проис-

шествія,

 

случившіяся

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

эти

 

тысячу

 

лѣтъ.

 

«А

когда

 

наш*

 

простой

 

народъ

 

запомнитъ

 

эти

 

главиыя

 

нроис-

шествія,

 

то

 

мы

 

имъ,

 

продолжаемъ

 

далѣе

 

авторъ,

 

разска-

жемъ

 

подробнее,

 

н.прпбавимъ

 

то,

 

о

 

чемъ

 

еще

 

не

 

говори-

ли

 

какъ

 

о

 

не

 

главномъ».

 

Как*

 

нельзя

 

болѣе

 

естественно

таково

 

изложеніе

 

исторіи!

 

Лучшіе

 

педагоги

 

въ

 

школах*

считают*

 

такое

 

пренодаваніе

 

исторіи

 

самым*

 

удобным*

 

и

естественным*.

 

Важнѣйшія

 

событія

 

въ

 

русской

 

исторіи,

по

 

словамъ

 

автора,

 

слѣдующія

 

семь:

 

1).

 

Крещеніе

 

русска-

го

 

-парода.

 

2)

 

Покореніе

 

Роесіи

 

Татарами.

 

3)

 

Освобожде-

піе

 

ея

 

изъ

 

подъ

 

власти

 

Татаръ.

 

4)

 

Появленіе

 

самозван-

цевъ.

 

5)

 

Воцареніе

 

дома

 

Романовыхъ.

 

6)

 

Царствовеніе

Петра

 

I,

 

и

 

7)

 

Царствовапіе

 

Александра

 

1-го.

 

О

 

каждомъ

изъ

 

этихъ

 

событій

 

авторъ

 

въ

 

этой

 

же

 

статьѣ

 

говоритъ

 

са-

мымъ

 

коротким*

 

образомъ,

 

языком*

 

яспымъ,

 

понятным*

 

н

вразумительным*,

 

такъ

 

что

 

автора

 

и

 

легко

 

пойнетъ

 

всякій,

и

 

по

 

прочтепіи

 

его

 

зтатьи

 

въ

 

умѣ

 

читателя

 

останется

 

если

не

 

подробное,

 

то

 

отчетливое

 

представление

 

о

 

томъ,

 

что

 

"

было

 

на

 

Руси. — Вѣрная

 

своему

 

слову

 

редакція,

 

черезъ

нѣсколько

 

номеровъ,

 

помѣстила

 

болѣе

 

подробную

 

статью

подъ

 

заглавіемъ:

 

Ерещеніе

 

Руси,

 

въ

 

которой

 

словами

преп.

 

Нестора,

 

лѣтописца

 

печерскаго,

 

разсказано-

 

это

 

за-

мѣчзтельнѣйшее

 

событіе

 

изъ

 

русской

 

исторіи

 

и

 

жизни.

 

Как*

на

 

довольно

 

дѣлышіі

 

исторически!

 

разсказъ

 

для

 

народиаго

чтенія

 

можно

 

указать

 

еще

 

ііа

 

статью

  

императоре

 

Петре
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1-й

 

«Чтоб*

 

перечислить

 

всѣ

 

дѣла

 

Петра

 

1-го

 

и

 

хотя

 

по

немногу

 

сказать

 

о

 

каждом*,

 

пришлось

 

бы,

 

говорит*

 

ав-

торъ

 

этой

 

статьи,

 

написать

 

большую

 

книгу,— книги

 

такія

есть,

 

а

 

потому

 

я

 

назову

 

только

 

самые

 

главнѣйшіе

 

подвиги

его

 

царствовапія».

 

И

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

короткихъ

 

чертахъ

 

раз-

сказываетъ

 

жизнь

 

великаго

 

преобразователя

 

Россіи,

 

вот* напр.,

«Петр*

 

был*

 

очень

 

красивъ

 

собою,

 

чрезвычайно

 

высокаго

роста,

 

болѣе

 

2

 

ар.

 

11

 

верш.;

 

силу

 

имѣлъ

 

богатырскую,—

онъ

 

свертывал*

 

серебряную

 

тарелку,

 

какъ

 

листъ

 

бумаги,

во

 

время

 

сильпаго

 

вѣтра

 

оетанавливалъ

 

крыло

 

мельницы

 

на

всемъ

 

его

 

ходу,

 

равно

 

могъ

 

легко

 

остановить

 

за

 

колесо

повозку

 

съ

 

быстро

 

бѣжавшей

 

лошадью.

 

Одѣвался

 

весьма

просто,

 

на

 

головѣ

 

носнлъ

 

бархатный

 

картузъ

 

или

 

поярко-

вую

 

шляпу,

 

на

 

еебѣ

 

кафтанъ

 

изъ

 

толстаго

 

сукна,

 

шерстя-

ные

 

чулки

 

и

 

башмаки

 

съ

 

толстою

 

подошвою,

 

а

 

зимою

 

са-

поги

 

изъ

 

оленьей

 

кожи;

 

и

 

только

 

весьма

 

рѣдко

 

въ

 

торжес-

твенные

 

дни,

 

пли

 

при

 

пріемѣ

 

иностранных*

 

посланниковъ,—

одѣвался

 

пышно

 

и

 

богато.

 

Ходилъ

 

больше

 

пѣшкомъ,

 

и

 

вообще

очень

 

скоро ,

 

вставал*

 

лѣтомъ

 

и

 

зимою

 

въ

 

3

 

часа

 

и

 

ло-

жился

 

въ

 

10,

 

обѣдалъ

 

въ

 

12,

 

и

 

послѣ

 

отдыхалъ

 

часъ

 

или

два.

 

За

 

столом*

 

его

 

бывали

 

самыя

 

простыл

 

кушанья—щи,

каша,

 

студень,

 

Ветчина

 

и

 

жареная

 

утка.

 

Былъ

 

чрезвычайно

бережлив* ,

 

часто

 

говаривалъ,

 

что

 

ему

 

мотать

 

не

 

изъ

 

чего,

заслужеинаго

 

жалованья

 

не

 

много,

 

а

 

въ

 

доходах*

 

государ-

ственных*

 

он*

 

должен*

 

отдать

 

отчет*

 

Богу.

 

И

 

дѣйстви-

тельно,

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

другими

 

государями

 

того

 

време-

ни,

 

Петръ

 

былъ

 

очень

 

не

 

богатъ:

 

ему

 

принадлежало

 

въ

новгородской

 

губерніи

 

900

 

съ

 

неболынимъ

 

душ*,

 

дохо-

дами

 

съ

 

которыхъ

 

онъ

 

и

 

долженъ

 

былъ

 

покрывать

 

всѣ

 

свои

издержки.

 

Въ

 

новоустроенномъ

 

своемъ

 

Петербургѣ

 

онъ

жил*

 

как*

 

отец*

   

среди

 

семьи

 

своей;

 

у

 

многих*

 

крестил*

31
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дѣтей,

 

пировалъ

 

на

 

еватьбахъ,

 

ходилъ

 

за

 

гробомъ,

 

запрос-

то

 

заходилъ

 

выпить

 

рюмку

 

водки,

 

и

 

если

 

заставалъ

 

что

хозяева

 

обѣдаютъ,

 

то

 

садился

 

и

 

самъ

 

съ

 

ними,»

 

и

 

т.

 

д.

 

все

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

и

 

тонѣ

 

разсказаыа

 

вкрацѣ

 

вся

 

жизнь

 

Пет-

ра

  

Велпкаго.

Сообщеніе

 

простому

 

народу

 

здравыхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

землѣ

составляете

 

важнѣйшій

 

предиетъ

 

литературы,

 

предназнача-

емой

 

для

 

иароднаго

 

чтенія.

 

Ложныя

 

и

 

суевѣрныя

 

понятія

 

о

землѣ,

 

которыхъ

 

такъ

 

много

 

у

 

нашего

 

народа,

 

могутъ

быть

 

искоренены

 

только

 

наукою

 

и

 

распространеніемъ

 

меж-

ду

 

грамотньшъ

 

народомъ

 

популярныхъ

 

сочинеиій

 

объ

 

этомъ

предметѣ.

 

Шрское

 

Слово

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

поняло

задачу

 

изданія,

 

назішаемаго

 

для

 

народа.

 

Въ

 

первыхъ

 

же

'номерахъ

 

этой

 

газеты,

 

мы

 

ветрѣчаемъ

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

прекрасныя

 

популярный

 

статьи

 

О

 

Землѣ,

 

На

 

чете

 

сто-

ите

 

земля

 

и

 

стоите

 

ли

 

она?

 

Въ

 

первой

 

изъ

 

нихъ

 

ав-

торъ

 

сначала

 

выясняетъ

 

геограФическіе

 

термины,

 

объяс-

няетъ

 

что

 

такое

 

экваторъ,

 

полюсы,

 

материкъ,

 

глобусъ,

ландкарты

 

и

 

пр.

 

и

 

тутъ

 

же

 

сообщаетъ

 

читателю:

 

что

 

1)

земля

 

кругла,

 

какъ

 

шаръ;

 

2)

 

что

 

она

 

у

 

полюсовъ

 

при-

плюснута;

 

3)

 

что

 

она

 

у

 

экватора

 

приподнята;

 

4)

 

что

 

па

 

зем-

помъ

 

шарѣ

 

воды

 

вчетверо

 

больше

 

чѣмъ

 

суши;

 

все

 

это

 

ска-

зано

 

коротко,

 

по

 

выяснено

 

саыымъ

 

пагляднымъ

 

и

 

понят-

нымъ

 

образомъ;

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

авторъ

 

представляетъ

 

прекрас-

ную

 

характеристику,

 

сначала

 

экваторіальныхъ

 

странъ,

 

а

потомъ

 

полярныхъ.

 

Не

 

можемъ

 

удержаться,

 

чтобъ

 

не

 

при-

весть

 

хоть

 

по

 

нѣскольку

 

строкъ

 

изъ

 

того

 

и

 

другаго

 

опи-

сания.

 

Изобразивши

 

природу

 

жаркихъ

 

странъ

 

самыми

 

яр-

кими

 

картинами,

 

описавши

 

тамошнюю

 

растительность,

 

птицъ,

гадовъ

 

и

 

звѣрей,

 

авторъ

 

говорить:

 

«Въ

 

жаркихъ

 

странахъ

все

 

не

 

по

 

нашему:

 

если

 

поднимется

   

гроза,

    

то

 

это—какъ
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преставленіе

 

свѣта;

 

громъ

 

гремитъ

 

ужасно,

 

молйія

 

свер-

каетъ,

 

сверкаетъ

 

безпрерывно

 

нѣсколько

 

минутъ

 

сряду,

глаза

 

такъ

 

и

 

слѣпнутъ,

 

буря

 

въ

 

лежъ

 

кладетъ

 

болынія

полосы

 

лѣсовъ,

 

сламываетъ

 

или

 

съ

 

корнемъ

 

вырываетъ

 

о-

громныя

 

деревья

 

и

 

гнетъ

 

и

 

крутить

 

ихъ,

 

какъ

 

перья;

 

въ

 

это

время

 

человѣку

 

устоять

 

на

 

ногахъ

 

невозможно

 

;

 

поскорѣе

лолшсь

 

ужъ

 

на

 

землю,

 

а

 

то

 

схватитъ

 

тебя,

 

завертитъ

 

и

 

бро-

ситъ

 

куда

 

нибудь

 

въ

 

пропасть,

 

или

 

такъ

 

ударитъ

 

объ

 

ка-

мень,

 

что

 

тутъ

 

же

 

духъ

 

вонъ.

 

И

 

въ

 

домѣ

 

бѣда:

 

домы

 

тамъ

иногда

 

строятъ

 

изъ

 

стростнику

 

и

 

не

 

плотно,

 

чтобъ

 

воз-

духъ

 

продувалъ

 

постоянно;

 

этакіе

 

доиы

 

сноситъ

 

совсѣмъ;

если

 

же

 

они

 

построены

 

изъ

 

бревенъ

 

или

 

камней,

 

то

 

срыва-

етъ

 

крышя

 

и

 

отрываетъ

 

ставни.

 

Да

 

и

 

запирайся

 

въ

 

нихъ

во

 

время

 

грозы

 

хорошенько,

 

а-

 

то

 

отъ

 

атакой

 

страсти

 

и

тревоги

 

кинутся

 

къ

 

тебѣ

 

въ

 

двери

 

насѣкомыя ,

 

разные

 

га-

ды,

 

лягушки,

 

ящерицы

 

и

 

змѣи ,

 

и

 

набьется

 

ихъ

 

видимо

 

не-

видимо».

 

Нужно

 

бы

 

переписать

 

всю

 

статью,

 

чтобъ

 

пока-

зать

 

интересъ

 

ея.

 

Вотъ

 

еще

 

отрывокъ

 

изъ

 

описаиія

 

поляр-

ныхъ

 

странъ.

 

«Морозы

 

тамъ

 

стоятъ

 

такіе ,

 

что

 

и

 

сказать

нельзя,

 

одѣваются

 

въ

 

двойные

 

мѣховые

 

сапоги,

 

въ

 

двойныя

мѣховыя

 

шубы,

 

шапки

 

и

 

руковицы,

 

лице

 

покрываютъ

 

мѣхо-

выми

 

наличниками,

 

прорѣзывая

 

отверзстія

 

только

 

для

 

глазъ

и

 

рта,

 

и

 

при

 

всемъ

 

этомъ

 

едва

 

могутъ

 

согрѣваться

 

на

 

от-

крытомъ

 

воздухѣ;

 

дышать

 

безпокойно;

 

воздуХъ,

 

при

 

дыха-

ніи,

 

такъ

 

и

 

рѣжетъ

 

грудь.

 

Собранный

 

и

 

ссыпацныя

 

вмѣстѣ

голубика,""*

 

сало,

 

масло,

 

мясо

 

смерзаются,

 

какъ

 

камень;

 

что-

бы

 

приготовить

 

изъ

 

нихъ

 

кушанье,

 

надобно

 

ихъ

 

разрубать

топоромъ;

 

а

 

когда

 

кушанье

 

приготовлено,

 

то,

 

когда

 

надоб-

*

 

Голубика —кустарникъ ,

 

произрастающій

 

въ

 

хододныхъ

 

стра-

нахъ, — производить

 

ягоды,

 

которыя

 

ѣдятся

 

сырыми

 

и

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

въ

 

Сибири

 

курятъ

 

вино.

 

Саг.

 

Наст.

 

Сл.

 

Ф.

 

Тодля

 

Вып.

 

IV.

31*
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но

 

его

 

ѣсть

 

на

 

открытомъ

  

воздухѣ,

 

ѣшь

 

не

 

снимая

 

съ

 

ог-

ня,

 

прямо

 

изъ

 

кипящаго

 

котла,

 

да

 

поскорѣй

 

неси

 

ко

 

рту,

а

 

то

 

на

 

ложкѣ

 

замерзнете,»

 

или

 

вотъ

 

въ

 

другомъ

    

мѣстѣ:

«

 

жутко

 

жить

 

человѣку

 

въ

 

этихъ

 

краяхъ;

 

а

 

живутъ:

 

сіожатъ

избу

 

изъ

 

камней,

 

земли,

 

моха,

 

какихъ

 

нибудь

 

прутьевъ,

 

по

кроютъ

 

кожами ,

 

большею

 

частью,

 

морскихъ

 

звѣрей ,

  

обло-

жатъ

 

льдомъ,

 

обсыплютъ

 

снѣгомъ,

 

и

 

день

   

и

 

ночь

 

въ

 

избѣ

у

 

нихъ

 

горитъ

   

въ

 

большой

 

каменной

  

мнскѣ

 

какой

 

нибудь

жиръ

 

и

 

нагрѣваетъ

  

Жилье.

   

Кормятся

   

рыбой,

 

мясомъ,

 

са-

ломъ,

 

жиромъ

 

морскихъ

 

звѣрей

 

и

 

птицъ,'

 

и

 

живутъ

 

нечисто,

грязно,

 

стараясь

 

только

 

какъ

   

нибудь

 

спастись

 

отъ

 

мороза

и

 

голода.

 

Они

 

совсѣмъ

 

ничему

 

не

 

учатся ,

 

даже

 

грамотѣ

 

не

знаютъ,

 

не

 

имѣютъ

 

понятія

 

о

 

томъ,

 

кто

 

былъ

 

Іисуеъ

 

Хрис-

тосг

 

и

 

какъ

 

Онъ

 

велѣлъ

    

жить

 

людямъ,

    

живутъ

 

бѣдные,

какъ

 

звѣри

 

какіе

 

нибудь.

 

»Въ

 

другой

 

географической

 

статьѣ:

На

 

чеме

 

стоите

 

земля

 

и

 

стоите

 

ли

 

она ,

 

сначала

 

го-

ворится

 

объ

 

извѣстномъ

   

въ

 

народѣ

 

суевѣріи ,

 

что

   

земля

стоите

 

на

 

трехе

 

китахе^

 

и

 

объясняется,

 

что

 

земля

 

ни

на

 

чете

   

не

 

держится ,

 

а

 

что

 

Богъ

   

далъ

  

солнцу

   

и

 

зимлѣ

притягательную

 

силу;

 

отъ

 

взаимнаго

 

притягиванія

 

земли

къ

 

солнцу

 

и

 

солнца

 

къ

 

аемлѣ,

 

земля

 

и

 

дерясится

 

и

 

никуда

не

 

падаетъ.

   

Если

 

бы,

 

говоритъ

   

авторъ,

 

земля

 

не

 

тянула

къ

 

себѣ

 

солнца,

 

то

 

солнце

 

притянуло

 

бы

 

ее

 

къ

 

себѣ

 

и

 

о-

на

 

тогда

   

соединилась

 

бы

 

съ

 

солнцемъ,

   

или

 

какъ

   

нибудь

разрушилась

 

бы,

 

и

 

Богъ

 

знаете,

 

чтобы

 

съ

 

нею

 

тогда

 

сде-

лалось.»

  

Послѣ

 

этого

   

авторъ

  

доказываете ,

   

что

 

земля

 

не

стоите

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

и

 

объясняете

 

проиехожденіе

 

дня,

ночи,

 

и

 

временъ

 

года. —Какъ

 

на

 

самую

 

интересную

 

статью

въ

 

Мірстсоме

   

Словѣ

   

можно

 

указать

   

на

 

статью

   

о

 

томе,

паке

 

живуте

    

крестьяне

   

ее

 

Германіи.

    

Послѣ

 

самаго

яснаго

 

опредѣленія,

 

что

 

такое

 

Германія

 

и

 

описаны

 

морска-
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го

 

путешествія

 

изъ

 

Петербурга

 

въ

 

Германію,

 

авторъ

 

вотъ

какъ,

 

между

 

нрочимъ,

 

описываете

 

жизнь

 

германскихъ

 

кресть-

янъ,

 

очень

 

часто

 

поставляя

 

въ

 

параллель

 

ее

 

съ

 

жизнью

 

ка-

шихъ

 

крестьянъ.

 

«Живутъ

  

они

 

т.

 

е.

 

германскіе

 

крестьяне,

говорится

 

въ

 

этой

 

стать*.,

 

совсѣмъ

 

не

 

по

 

нашему:

 

посмотрѣть

 

на

нѣмецкую

  

деревню,

  

такъ

 

это

 

—

 

маленькій

  

городокъ:

 

улицы

вымощены

 

камнемъ,

 

чтобы

 

грязи

 

небыло;

 

домы

 

построены

 

все

изъ

 

камня

    

и

 

глины ,

 

пли

 

изъ

 

дерева

  

и

 

глиною

   

обмазаны

 

;

крыты

 

черепицей;

 

это— и

 

крѣпко,

 

нескоро

 

портится,

 

и

 

отъ

дождя

 

и

 

отъ

 

огня

 

хорошо;

 

домовъ

  

ничѣмъ

 

не

 

обгоражива-

ютъ;

 

значите,

 

дворовъ

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ;

 

a

 

телѣги,

 

колеса,

 

боч-

ки

 

,

 

или

 

что

 

нибудь

    

другое

   

этакое

    

леа:атъ

 

и

 

стоятъ

 

въ

большомъ

 

порядкѣ

 

тутъ

 

же,

 

иодлѣ

 

дома.

 

Домики

  

не

 

боль-

mie,

 

вездѣ

 

расположены

 

вотъ

 

какъ:

 

сперва-будто

 

наши

 

ма-

ленькія

 

сѣіш;

 

на

 

одну,

 

большею

 

частно,

 

помнится,

 

на

 

пра-

вую

 

сторону— маленькая

 

комнатка,

 

гдѣ

 

обѣдаютъ

 

и

 

прини-

маютъ

 

чужихъ

 

;

 

подлѣ

 

нея ,

 

маленькая

   

кухонька,

 

гдѣ

 

стря-

паютъ

 

кушанье

   

и

 

всегда,

 

съ

 

плитой,

 

какъ

  

у

 

иасъ

 

въ

 

го-

родских!,

 

пли,

   

въ

 

деревняхъ,

 

въ

 

господскихъ

   

домахъ;

 

изъ

кухни

 

дверь

 

прямо

 

въ

 

сарай

 

къ

 

коровамъ,

 

и

 

въ

 

стойло

 

къ

лошадямъ.

   

Съ

 

другой

 

стороны

 

маленькнхъ

   

сѣней

 

-

 

смотря

по

 

семейству—одна

 

комнатка,

 

или

 

несколько

 

ихъ

 

для

 

спанья.

Для

 

всякаго

 

кровать

 

и

 

постель—тюфякъ,

 

набитый

 

или

 

шерсть-

ю,

 

или

 

конскнмъ

 

волосомъ,

 

или

 

сѣномъ;

 

на

 

немъ

 

простыня

и

 

одѣяло;

 

въ

 

головахъ

 

пуховыя

 

подушки;

 

на

 

полу

 

и

 

лав-

кахъ

 

никто

   

не

 

валяется;

   

да

 

и

 

лавокъ

   

тамъ

   

нѣтъ,

 

а

 

все

стулья

   

деревяные

   

или

   

плетеные.

 

Бѣлье

   

постельное

 

т

   

е.

простыни,

 

мѣняются

 

черезъ

 

недѣлю,

 

или

 

черезъ

   

полторы.»

Поговоривши

 

за

 

тѣмъ

   

о

 

нѣмецкой

 

опрятности

 

нетолько

 

въ

отношенін

 

къ

 

себѣ,

   

но

 

и

 

къ

 

рабочимъ

 

животнымъ,

 

авторъ

доставляете

   

на

 

видъ ,

 

что

    

такая

 

жизнь

  

иѣмцевъ

    

не

 

есть
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слѣдствіе

 

богатства

 

и

 

зажитности,

 

потому

 

что

 

иѣмецкій

крестьянинъ

 

бѣднѣе

 

нашего,

 

и

 

представляете

 

далѣе

 

примѣръ

трудовой

 

бѣдности

 

,

 

въ

 

лицѣ

 

одной

 

нѣмки,

 

которая,

 

не

 

имѣя

чѣмъ

 

прокормить

 

себя

 

и

 

дѣтей

 

своихъ,

 

не

 

просила

 

однако

милостыни

 

и

 

не

 

хотѣла

 

взять

 

отъ

 

автора

 

предложенной

 

ей

милостыни.

 

Хотя

 

нѣмцы

 

очень

 

много

 

пьютъ,

 

особенно

 

пиво,

и

 

хотя

 

авторъ

 

видѣлъ

 

множество

 

народу

 

въ

 

нѣмецкихъ

харчевняхъ,

 

въ

 

пивныхъ

 

лавочкахъ,

 

въ

 

кабакахъ,

 

но

 

.нес-

лышалъ

 

тамъ

 

нигдѣ,

 

никогда

 

отвратительна

 

го

 

скверносло-

вія,

 

ругательства ,

 

похабства.

 

А

 

отъ

 

чего

 

это?

 

спрашива-

ете

 

авторъ

 

самъ

 

себя.

 

«

 

Оттого ,

 

что

 

тамъ

 

всякій

 

учится ,

всякій

 

обязане

 

посылать

 

своиже

 

дѣтей

 

ее

 

школу,

 

и

мальчнковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

все

 

равно;

 

и

 

учатся

 

не

 

даромъ,

 

а

 

пла-

тятъ

 

деньги.

 

Если

 

кто

 

скажете,

 

что

 

бѣденъ

 

и

 

не

 

можете

 

пла-

тить,

 

то

 

узнаютъ

 

въ

 

точности

 

правду

 

ли

 

онъ

 

говоритъ:

когда

 

правду,

 

ну—позволите

 

дѣтямъ

 

его

 

учиться

 

даромъ;

если

 

нѣтъ—-заставлять.

 

Только

 

ужъ

 

даромъ

 

ли

 

или

 

за

 

день-

ги,

 

дѣти

 

ходятъ

 

въ

 

школу,

 

а

 

мать

 

и

 

отецъ

 

смотри,

 

чтобъ

они

 

-ходили

 

туда

 

аккуратно

 

и

 

приготовляли

 

уроки

 

хоро-

шенько,

 

не

 

то

 

нлати

 

шграФъ.

 

Разумѣется

 

въ

 

школ*

 

дур-

ному

 

не

 

научать,

 

a

 

скорѣе

 

отъ

 

дурнаго

 

отъучатъ.

 

Вотъ

они

 

съ

 

малолѣтства

 

узнаютъ,

 

что

 

надобно

 

знать

 

человѣку,

и

 

о

 

Богѣ,

 

и

 

о

 

неб*,

 

и

 

о

 

землѣ,

 

и

 

обо

 

всемъ

 

что

 

на

 

зем-

лѣ

 

есть,

 

и

 

что

 

человѣкъ

 

должеиъ

 

дѣлать

 

и

 

какъ

 

вести

 

се-

бя,

 

пріучаются

 

ко

 

всякнмъ

 

порядкамъ

 

и

 

къ

 

умнымъ

 

разго-

ворами

 

Отъ

 

этого,

 

у

 

кого

 

у

 

нихъ

 

не

 

спроси

 

о

 

Божьей

 

Ма-

тери,

 

объ

 

Іисус*

 

Христ*,

 

объ

 

Апостолахъ

 

и

 

о

 

другихъ

 

свя-

тыхъ

 

людяхъ— всякій

 

знаете,

 

какъ

 

они

 

жили,

 

чему

 

учили,

что

 

намъ

 

велѣли

 

дѣлать

 

и

 

своииъ

 

прим*ромъ

 

показали.

 

Да-

же

 

мальчики

 

и

 

дѣвочки

 

это

 

х знаютъ.

 

У

 

иихъ

 

Начинаютъ

 

прі-

общаться

 

въ

 

15

 

или

 

16

 

лъть.

   

Такъ

  

это

 

установлено

   

по
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ихъ

 

закону ,

 

по

 

нхъ

 

вѣр*.

 

И

 

тому,

 

кто

 

пе

 

знаете

 

запове-

дей,

 

«Вѣрую,»

 

божественныхъ

 

молитвъ,

 

священной

 

исторіи,

т.

 

е.

 

того,

 

что

 

говорится

 

въ

 

Библіи,

 

не

 

даютъ

 

и

 

причастья.

 

»

Поговоривши

 

затѣмъ

 

о

 

нѣмецкой

 

честности,

 

которая

 

даже

вошла

 

въ

 

пословицу,

 

и

 

показавши

 

какъ

 

нѣмцы

 

ведутъ

 

свое

хозяйство,

 

какъ

 

воздѣлываютъ

 

и

 

удобряютъ

 

землю,

 

авторъ

заканчиваете

 

свою

 

статью

 

замѣчаніемъ,

 

что

 

нѣмцы

 

достигли

всего,

 

что

 

есть

 

у

 

нихъ

 

хорошего,

 

черезъ

 

науку:

 

«На

 

все

у

 

нихъ

 

ееть

 

книги,

 

на

 

все

 

ученье.»

 

«Наука

 

великое

 

дѣло;

ею

 

все

 

хорошее

 

устроивается.

 

И

 

у

 

насъ

 

были

 

такіе

 

крестья-

не,

 

которые

 

черезъ

 

науку

 

далеко

 

пошли.

 

»

 

й

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

перечисляете

 

имена

 

извѣстныхъ

 

русскихъ

 

знаменитостей,

вышедшихъ

 

изъ

 

крестьянства.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

посл*дующихъ

нумеровъ

 

представлена

 

біографія

 

Кольцова.

 

Въ

 

другихъ

иомерахъ

 

оп-нсаніе

 

жизни

 

Слѣпушкина,

 

простаго

 

крестья-

нина,

 

писавшаго

 

хорошіе

 

стихи

 

и

 

Кулибина—самоучки

 

ме-

ханика.

 

Нельзя

 

пройти

 

молчаніемъ

 

также

 

замѣчательныхъ

статей

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Изе

 

народною

 

быта,

 

прииадлежа-

щихъ

 

простолюдину

 

И.

 

Звѣреву.

 

Въ

 

этпхъ

 

статьяхъ^

 

на-

писанныхъ

 

въ

 

разговорной

 

<*ормѣ,

 

какъ

 

известно,

 

самой

 

у-

добной

 

для

 

изложенія

 

спорныхъ

 

предметовъ,

 

трактуется

 

о

вѣдьмахъ,

 

оборотняхъ,

 

о

 

кладахъ,

 

о

 

встрѣчѣ

 

съ

 

свящешш-

комъ,

 

объ

 

осин*,

 

на

 

которой

 

Іуда

 

повѣсился ,

 

о

 

чаѣ,

 

кофѳ,

табак* ,

 

крысахъ

 

и

 

т.

 

д. ,

 

вообще

 

обо

 

всемъ ,

 

съ

 

чѣмъ

 

въ

простомъ

 

народ*

 

соединяются

 

суев*рныя

 

понятія

 

п

 

нред-

разсудки

 

и

 

представляются

 

двлыіыя

 

опроверженія

 

нхъ.

Мы

 

довольно

 

долго

 

остановились

 

на

 

Мірскомъ

 

Слов*,

 

хо-

тя

 

показали

 

содержаніе

 

далеко

 

пе

 

всѣхъ

 

даже

 

замѣчатедь-

нѣйшихъ

 

статей-

 

Перечислимъ

 

хотязаглавія

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

нихі:

 

Бесѣда

 

объ

 

удобреніи

 

земли,

 

о

 

сѣяніи

 

травы,

 

упо-

требляемой

 

въ

 

кормъ

 

скотины,

 

какъ

 

дѣлають

 

бумагу

 

и

 

не-
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чатаютъ

 

книги

 

и

 

газеты,

 

Языкъ

 

животиыхъ,

 

Правила

 

для

сохраненія

 

здоровья,

 

О

 

лечеиіи

 

дѣтскихъ

 

болѣзней

 

домаш-

ними

 

средствами,,

 

Новыя

 

азбуки,

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

 

Если

 

и

 

въ

слѣдующемъ

 

году

 

Мірское

 

Слово

 

будете

 

издаваться

 

также

умно

 

и

 

дѣльно,

 

то

 

въ

 

нашей

 

литератур*

 

десяткомъ.

 

или

 

дву-

мя

 

станете

 

больше

 

статей,

 

который

 

смѣло

 

можно

 

будете

дать

 

въ

 

руки

 

народу*

Поел*

 

Шірскаго

 

Слова,

 

по

 

дешевизн*,

 

занимаете

 

мѣсто

Нсеродпая

 

Газета,

 

далеко

 

уступающая

 

однако

 

Шірскому

Слову

 

своимъ

 

содержаиіемъ.

 

Годовая

 

цѣііа

 

ей

 

за

 

50

 

ну-

меровъ

 

2

 

р.

 

с;

 

за

 

дешевизну

 

еще

 

можно

 

поблагодарить

 

из-

дателя,

 

если

 

не

 

брать

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

дается

 

за

 

2

 

рубля.

Для

 

читателей,

 

неимѣвшихъ

 

случая

 

видѣть

 

и

 

читать

 

Народ-

ную

 

Газету

 

и

 

хорошо

 

знакомыхъ

 

съ

 

Губернскими

 

ве-

домостями,

 

можно

 

дать

 

нѣкоторое

 

понятіе

 

о

 

первой

 

если

сказать,

 

что

 

она

 

содержаніемъ

 

своимъ

 

отчасти

 

походите

 

на

послѣднія,

 

съ

 

тѣмъ

 

только

 

разлнчіемъ,

 

что

 

въ

 

Губернскихъ

вѣдомостяхъ

 

печатаются

 

иногда

 

извѣстія,

 

имѣющіи

 

чисто

мѣетный

 

интересъ,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

Народной

 

Газетѣ

 

каж-

дый

 

почти

 

нумеръ

 

ея

 

большею

 

частію

 

наполняется

 

разными

офиціальными

 

извѣстіями

 

и

 

событіями,

 

имѣющнми

 

общін

 

все-

россійекій

 

интересъ.

 

Сказавши

 

это

 

одно,

 

мы

 

однако

 

не

 

ис-

черпали-бы

 

еще

 

всего

 

содержанія,

 

правду

 

сказать,

 

очень

 

не

глубокаго,

 

Народной

 

Газеты.

 

Въ

 

ней

 

иногда

 

поднима-

ются

 

весьма

 

важные

 

вопросы,

 

напр.

 

объ

 

артели,

 

объ

 

у-

лучшеніи

 

быта

 

торговыхъ

 

мальчиковъ,

 

о

 

з.юупотребленіяхъ

*

 

При

 

M

 

19

 

Мірскаго

 

Слова

 

приложено

 

объявленіе

 

объ

 

изданіи
г.

 

В.

 

Бажановымъ,

 

редакторомъ

 

Мірскаго

 

Слова,

 

газеты

 

Русь

 

;

если

 

и

 

лослѣдняя

 

газета

 

подъ

 

редакцій

 

г.

 

Бажанова

 

сохранитъ

тотъ

 

же

 

духъ

 

и

 

направленіе ,

 

который

 

мы

 

отчасти

 

могли

 

за-

мѣтить

 

въ

 

Мірскомъ

 

"Словѣ.,

 

то

 

газету

 

Русь

 

можно

 

'

 

напередъ

смѣло

 

рекомендовать

 

читателямъ.
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по

 

опекунскимъ

 

дѣламъ,

 

о

 

нашей

 

руской

 

благотворитель-

ности

 

и

 

Некоторые

 

другіе

 

вопросы

 

общественнаго

 

благоу-

стройства;

 

но

 

всѣ

 

эти

 

вопросы,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

нодшіма"

ются

 

только;

 

но

 

для

 

газеты,

 

которую

 

съ

 

ннтересомъ

 

чйталъ
бы

 

простой

 

народъ,

 

нужны

 

толковые

 

и

 

ясные

 

отв/ыпы

 

на

вопросы

 

жизни,

 

а

 

самые

 

то

 

вопросы

 

пусть

 

поднимаются

 

и

предлагаются

 

для

 

разр*шенія

 

въ

 

газетахъ

 

и

 

журналахъ,

 

чи-

таемыхъ

 

людьми,

 

отъ

 

которыхъ

 

моя;ете

 

зависпть

 

рѣшеніе

этихъ

 

вопросовъ,

 

Хлѣбе

 

наше

 

насущный

 

даоюдъ

 

наш

днесь!

 

молится

 

рзг сскій

 

народъ

 

ежедневно

 

Богу

 

;

 

.

 

а

 

эту-

то

 

насущную

 

пищу

 

для

 

его

 

ума,,

 

сердца

 

и

 

Физической

 

жиз-

ни

 

,

 

все

 

касающееся

 

его

 

сегодиишнихъ,

 

текущихъ

 

потреб-

постеі

 

и

 

иуждъ,

 

и

 

необходимо

 

имѣть

 

постоянно

 

въ

 

виду

гшсателямъ,

 

взявшимъ

 

на

 

себя

 

нелегкій

 

трудъ,

 

просвѣщать

и

 

учить

 

народъ

 

своими

 

писаніями.

 

Правда,

 

редакція

 

Народ-

ной

 

Газеты,

 

объясняясь

 

съ

 

читателемъ,

 

какъ

 

она

 

понимаете

слово

 

народе,

 

высказалась,

 

что

 

это

 

слово

 

она

 

понимаетъ

 

въ

самомъ

 

шнрокомъ

 

смысл*.

 

Н.

 

Г.

 

назначается

 

не

 

для

 

тон

только

 

части

 

народа,

 

которая

 

обыкновенно

 

называется

 

на-

родомъ

 

или

 

нростонародьемъ,

 

а

 

вообще

 

для

 

всего

 

русска-

го

 

народа.

 

Но

 

расширивши,

 

такимъ

 

образомъ,

 

свою

 

задачу,

редакція ,

 

какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать ,

 

не

 

могла

 

удовлетво-

рить

 

ни

 

одной

 

части

 

народа,

 

казиачаясь

 

для

 

всѣхе,

 

ne

 

приго-

дилась

 

никому.

 

Одна

 

часть

 

народа ,

 

имея

 

много

 

другнхъ

газете ,

 

политическихъ,

 

учено-литературныхъ,

 

оФіщіалыіыхъ

и

 

пеоФіщіалыіыхъ ,

 

не

 

нуждается

 

въ

 

газет*,

 

подобной

 

той,

какую

 

издаете

 

г.

 

Кушнеревъ;

 

а

 

другая

 

часть,

 

хотя

 

и

 

силь-

но

 

нуждается

 

въ

 

хорошей ,

 

дешевой

 

газет* ,

 

тоже

 

не

 

ста-

нете

 

читать

 

Народной

 

Газеты,

 

потому

 

что

 

найдете

 

въ

 

ней

много

 

для

 

себя

 

ненужпаго,

 

непонятнаго

 

и

 

очень

 

мало

 

-ири-

годнаго.
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Не

 

считаемъ

 

нужнымъ

 

приводить

 

зд*сь

 

выписки

 

нзъ

 

На-

родной

 

Газеты:

 

это-бы

 

только

 

разширило

 

и

 

безъ

 

того

длинную

 

статью

 

нашу,

 

Замѣтимъ

 

только

 

еще,

 

что

 

неизвѣст-

но,

 

будете-ли

 

Народная

 

Гезета

 

издаваться

 

въ

 

слѣдую-

щемъ

 

году:

 

редакція

 

въ

 

одномъ

 

нумер*

 

замѣтила,

 

что

 

под-

писчиковъ

 

очень

 

немного,

 

и,

 

въ

 

видахъ

 

увеличенія

 

ихъ,

приняла

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

сотрудничество

 

Сверчка*

 

(см,

 

при-

ложеніе

 

къ"

 

38

 

Нар.

 

Газ.)

 

;

 

но

 

расчитывать

 

г.

 

Кушиереву

на

 

новыхъ

 

подписчиковъ

 

нечего,

 

хотя-бы

 

олъ

 

взялъ

 

къ

 

се-

б*

 

въ

 

сотрудники

 

всѣхъ

 

насѣкомыхъ.

 

Никто

 

не

 

пожалѣете,

если

 

и

 

прекратися

 

это

 

изданіе.

«Каждому

 

хочется

 

и.

 

нужно

 

бываете

 

знать,

 

что

 

дѣлается

на

 

свѣт* ,

 

въ

 

Россіи

 

и

 

въ

 

чужихъ

 

земляхъ

 

;

 

каждый

 

лю-

бите

 

почитать,

 

послушать

 

занимательный

 

разсказъ

 

или

 

по-

вѣсть;

 

каждый

 

съ

 

удовольствіемъ

 

смотрите

 

на

 

красивую

картину ,

 

на

 

портреты

 

знаменитыхъ

 

людей ,

 

на

 

вѣрное

 

изо-

браженіе

 

далекихъ

 

предметовъ—городовъ ,

 

храмовъ ,

 

двор-

цовъ

 

и

 

другихъ

 

замѣчательныхъ

 

зданій.

 

Все

 

это

 

и

 

пріятно

и

 

полезно;

 

но

 

газеты,

 

книги

 

и

 

особенно

 

картины

 

у

 

насъ

вообще

 

такъ

 

дороги,

 

что

 

небогатые

 

люди

 

часто

 

должны

 

от-

казывать

 

себѣ

 

въ

 

удовольствіи

 

пользоваться

 

ими.

 

»

 

Такъ

 

на-

чинаете

 

свою

 

бесѣду

 

съ

 

читателями

 

своими

 

издатель

 

Вос-

креснаю

 

Досуга,

 

и

 

высказанной

 

имъ

 

въ

 

такихъ

 

простыхъ

и

 

короткихъ

 

словахъ

 

нужд*

 

взялся

 

онъ,

 

но

 

возможности,

удовлетворить

 

изданіемъ

 

дешевой

 

народной

 

иллюстраціи.

Уже

 

окачивается

 

годъ,

   

какъ

 

мы

 

каждую

 

недѣлю

 

полу-

*

 

Пусть

 

не

 

подумаетъ

 

читатель,

 

что

 

это

 

псевдонимъ

 

какого

 

нн-

будь

 

сотрудника

 

народной

 

газеты;

 

нѣтъ, — это

 

настоящій

 

свер-

чокъ.

 

Въ

 

народной

 

газетѣ

 

представленъ

 

даже

 

портретъ

 

его...

И

 

этакимъ

 

средетвомъ

 

хотятъ

 

привлечь

 

вниманіе

 

подписчиковъ! .
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чаемъ

 

Воскресный

 

Досуге

 

въ

 

вид*

 

тетради

 

въ

 

16

 

стра-

ницъ,

 

украшенной

 

на

 

многихъ

 

страницахъ

 

картинами,

 

и

 

кро-

мѣ

 

того

 

съ

 

одною

 

большою

 

картиною

 

въ

 

приложеніи

 

■

 

къ

каждому

 

выпуску.

 

Въ

 

каждомъ

 

номер*

 

газеты

 

мы

 

получа-

ли

 

самыя

 

достовѣрныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

что

 

дѣлалось

 

въ

продолженіи

 

года

 

на

 

Руси,

 

въ

 

Польш*

 

и

 

за

 

границей,

 

и

кромѣ

 

того

 

имѣли

 

возможность

 

пріобрѣсть

 

нѣсколько

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

природ*,

 

о

 

неб*

 

и

 

землѣ,

 

вод*_

 

и

 

воздух*,

 

обыча

яхъ

 

и

 

общественныхъ

 

учрежденіяхъ

 

другихъ

 

народовъ.

 

И

вс*

 

эти

 

полезный

 

удовольствія

 

получены

 

нами

 

за

 

3

 

р.

 

с.

Сколько

 

намъ

 

извѣстно,

 

еще

 

нигд*

 

не

 

было

 

писано

 

о

 

по-

лезной

 

дѣятельности

 

издателя

 

Воскреснаго

 

Досуга.

 

Боль-

шія

 

газеты

 

н

 

толстые

 

журналы

 

не

 

удостоили

 

досел*

 

своимъ

вниманіемъ

 

дѣлыюй

 

и

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

довольно

 

распро-

странившейся

 

газеты.

 

Т*мъ

 

пріятнѣе

 

для

 

насъ

 

сказать

 

не-

сколько

 

короткихъ

 

вловъ

 

но

 

поводу

 

изданія

 

Воскреснаго

Досуга

 

и

 

о

 

немъ

 

самомъ.

Дѣльныя

 

иллюстрированный,

 

т.

 

е.

 

украшенный

 

картинами,

газеты,

 

книги

 

съ

 

ривункамн

 

и

 

даже

 

одн*

 

хорошія

 

картины,

могутъ

 

быть

 

весьма

 

[полезны

 

въ

 

дѣлѣ

 

духовнаго

 

развитія

народа,

 

развивая

 

съ

 

одной

 

стороны

 

эстетическое

 

его

 

чув-

ство,

 

а

 

съ

 

другой—служа

 

лучшимъ

 

и

 

легчайшимъ

 

сред-

ствомъ

 

къ

 

усвоенію

 

познаній

 

всякаго

 

рода.

 

Ученіе

 

посред-

отвоиъ

 

картинъ

 

считается

 

нѣкоторыми

 

педагогами

 

одиимъ

изъ

 

лучшихъ

 

первоиачальныхъ

 

средствъ

 

нагляднаго

 

обуче-

нія

 

и

 

имветъ

 

естественное

 

свое

 

основаніе

 

въ

 

склонности

дѣтей

 

заниматься

 

и

 

играть

 

картинами.

 

Около

 

3-5

 

лѣтъ

 

де-

ти

 

им*ютъ

 

чрезвычайное

 

пристрастіе

 

къ

 

изображеніямъ

 

пред-

метввъ

 

на

 

картинкахъ,

 

и

 

воспитатели

 

съ

 

большою

 

пользою

могутъ

 

употребить

 

это

 

пристрастіе

 

д*тей.

 

Изображение

 

пред-



—

 

500

 

—

мета

 

на

 

картшіѣ

 

легче

 

въ

 

цѣлости

 

обнимается

 

дѣтскнмъ

 

гла-

зомъ,

 

нежели

 

самый

 

предметъ,

 

если-бы

 

всегда

 

и

 

представ-

лялась

 

возможность

 

видѣть

 

его

 

въ

 

дѣйствительпости.

 

Далѣе

 

—

на

 

картинкѣ

 

предметы

 

могутъ

 

быть

 

сгрупированы

 

съ

 

боль-

шей

 

послѣдовательностію,

 

чѣмъ

 

въ

 

действительности.

 

Нако-

нецъ—на

 

картинкѣ

 

вннманіе

 

легче

 

можетъ

 

быть

 

сосредо-

точено,

 

нежели

 

въ

 

дѣйствителыюсти ,

 

развлекаяеь

 

многимъ

разнообразіемъ

 

предметовъ,

 

мелькающихъ

 

предъ

 

глазами

 

и

возбуждающихъ

 

чувства.

 

И 'мы

 

на

 

опьттѣ

 

видѣли,

 

что

 

при

помощи

 

картинъ,

 

дитя

 

2,-3

 

лѣтъ

 

усвошзало

 

себѣ

 

весьма

достаточное

 

число

 

понятій

 

о

 

миогихъ

 

предиетахъ.

 

Не

 

разъ

намъ

 

приходилось

 

видѣть

 

маленькихъ

 

дѣтей,

 

которыя

 

весь-

ма

 

отчетливо

 

указывали

 

на

 

картинахъ

 

разныхъ

 

животныхъ,

умѣлн

 

весьма

 

ясно

 

отличать

 

льва

 

отъ

 

тигра,

 

орла

 

отъ

 

гу-

ся,

 

кузнеца

 

отъ

 

плотника

 

и

 

т.

 

д.

 

Такое

 

обучепіе

 

дѣтей

 

по-

средствомъ

 

картинъ .

 

было

 

издавна

 

въ

 

употреблеиіи

 

на

 

Ру-

си,

 

и

 

средство

 

учить

 

картинами

 

входило

 

въ

 

крзтъ

 

старнн-

наго

 

обученія.

 

Извѣстно,

 

что

 

ііаставникъ

 

царя

 

Алексѣя

 

Ми-

хайловича

 

,

 

Морозовъ ,

 

учнлъ

 

своего

 

царственнаго

 

питомца

иосредствомъ

 

гравированныхъ

 

картинъ.

 

Учитель

 

Петра

 

Î,

Зстовъ,

 

для

 

лучшаго

 

впечатлѣнія

 

русской

 

и^торіи

 

въ

 

па-

мяти

 

своего

 

ученика,

 

велѣлъ

 

въ

 

учебной

 

его

 

компайз

 

изо-

бразить

 

важнѣйапа

 

произшествія

 

въ

 

ліщахъ

 

и

 

написать

 

на

стѣиахъ

 

рисунки

 

замѣчательнѣйшихъ

 

городовъ

 

Европы.

 

Для

царевича

 

Алексѣя

 

Петровича

 

представлены

 

были

 

въ

 

алле-

горическихъ

 

Фигурахъ

 

разныя

 

науки.

 

Петръ

 

В.

 

въ

 

публич-

номъ

 

саду,

 

для

 

соеднненія

 

удовольствія

 

съ

 

пользою^

 

ирика-

залъ

 

разставить

 

по

 

аллеямъ

 

сдѣланныя

 

изъ

 

свинца

 

и

 

олова

Фигуры

 

езопооыхё

 

притчей

 

и

 

при

 

нихъ

 

на

 

доскахъ

 

напи-

сать

 

слова

 

самыхъ

 

басней.

 

Это

 

привлекало

 

въ

 

садъ

 

посе-

тителей,

 

которые

 

толпились

 

около

 

аллегорическнхъ

 

Фигуръ,
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читали

 

и

 

толковали

 

въ

 

надписяхъ

 

басни.*

 

Въ

 

западныхъ

 

го-

сударствахъ,

 

между

 

ирочимъ,

 

въ

 

видахъ

 

народпаго

 

развитія

эстетическаго

 

вкуса,

 

почти

 

въ

 

каждомъ

 

значительномъ

 

го-

роди

 

есть

 

картинныя

 

галлереи,

 

куда

 

открытъ

 

достуиъ

 

всѣмъ,

и

 

гдѣ

 

каждый

 

можетъ

 

наслаждаться

 

разсматриваиьемъ

 

про-

изведены

 

знаменитыхъ

 

художниковъ

 

и

 

поучаться,

У

 

насъ

 

на

 

Руси

 

въ

 

старое

 

время

 

развитію

 

эстетическа-

го

 

чувства

 

и

 

распространенно

 

познанія

 

въ

 

народѣ

 

служила,

какъ

 

извѣстно,

 

иконопись.

 

До

 

конца

 

ХУІІ

 

ст.

 

иконоиись

была

 

въ

 

болыномъ

 

ходу

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ.

 

Тогда

 

не-

было

 

ни

 

одного ,

 

сколько

 

нибудь

 

замѣчательнаго

 

древня

 

го

города,

 

въ

 

которомъ-бы

 

не

 

жили

 

иконописцы,

 

и

 

не

 

имѣлп-

бы

 

даже

 

цѣлыхъ

 

артелей,

 

и

 

иконопись

 

до

 

того

 

проникала

въ

 

массы

 

народа,

 

что

 

цѣлыя

 

села

 

и

 

слободы

 

занимались

 

ею

въ

 

то

 

время.

 

Церковь,

 

имѣвшая

 

въ

 

однихъ

 

своихъ

 

рукахъ

средство

 

къ

 

проевѣщенію

 

народа,

 

и

 

которой

 

народъ

 

рус-

ски!

 

обязанъ

 

всѣмъ,

 

что

 

есть

 

у

 

него

 

теперь

 

для

 

его

 

раз-

вита,

 

воспользовалась

 

иконописью,

 

какъ

 

однимъ

 

изъ

 

средствъ

народпаго

 

образованія.

 

И

 

понятно

 

поэтому,

 

что

 

такому

 

рас-

пространенно

 

иконопиеи,

 

популярности

 

ея ,

 

способствовало

служеніе

 

ея

 

Церкви.

 

Назначеніе

 

иконописи

 

между

 

прочимъ

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

была

 

посредницей

 

между

 

Цер-

ковью

 

и

 

народомъ,

 

что

 

съ

 

древнѣйшихъ

 

временъ,

 

когда

еще

 

слишкомъ

 

ничтожно

 

было

 

число

 

грамотнихъ,

 

она

 

пояс-

няла

 

,

 

представляла

 

лица

 

всего

 

церковааго

 

круга ,

 

начиная

съ

 

небо-жителей,

 

ихъ

 

дѣяній

 

и

 

чудесъ

 

на

 

землѣ,

 

до

 

лицъ

заслужнвшихъ.

 

предъ

 

церковью

 

и

 

имѣвшихъ

 

къ

 

ней

 

ближай-

шее

 

бтношеніе,

 

какъ

 

государей,

 

учителей

 

народа,

 

народ-

ныхъ

 

героевъ

 

и

 

проч.

 

Наконецъ,

 

она-же

 

представляла

 

въ

лицахъ

 

едва-ли

 

не

 

весь

 

кругъ

 

церковныхъ

 

пѣсией.

 

Цер-

*

 

См.

 

Снегир.

 

О

 

лубочныхъ

 

картинахъ

 

русскагр

 

народа.
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ковная

 

пѣснь

 

перекладывалась

 

хорошими

 

иконописцами

 

на

образа,

 

съ

 

поясненіямн

 

въ

 

различиыхъ

 

мѣстахъ,

 

надписями,

по

 

которымъ

 

грамотные

 

объясняли

 

зиаченіе

 

иконъ

 

негра-

мотнымъ.

 

Иконы

 

говорили ,

 

такимъ

 

образомъ ,

 

не

 

одному

сердцу

 

благочестиваго

 

русскаго

 

человека,

 

-

 

онѣ

 

говорили

 

и

его

 

уму,

 

знакомя

 

съ

 

ученіемъ

 

Церкви,

 

съ

 

священнымъ

 

пи-

саніеиъ

 

и

 

преданіями

 

церковными.

 

Церковь

 

поучала

 

не

 

од-

ними

 

книгами,— иконопись

 

служила

 

ей

 

не

 

менее

 

книгъ.

 

Слу-

жа

 

церкви,

 

последняя

 

служила

 

въ

 

тоже

 

время

 

просвещенно

народа.

 

Но,

 

вследствіе

 

разныхъ

 

причинъ,

 

представлять

 

ко-

торыхъ

 

мы

 

здесь

 

не

 

будемъ,

 

иконопись

 

на

 

Руси

 

стала

 

bgo

больше

 

и

 

больше

 

упадать

 

и

 

производство

 

иконъ,

 

вне

 

сво-

бодныхъ,

 

эстетическихъ

 

побужденій,

 

по

 

заказу,

 

по

 

рисун-

ку,

 

приняло

 

характеръ

 

чисто

 

ремесленный,

 

какъ

 

это

 

мы

 

ви-

димъ

 

въ

 

известныхъ

 

русскихъ

 

центрахъ

 

иконошіси

 

—

 

Хо-

луе,

 

Палехе

 

и

 

Мотере,

 

въ

 

этихъ

 

трехъ

 

чисто

 

коммерче-

скихъ

 

слободахъ

 

Владимірской

 

губерніи,

 

снабжающихъ

 

ико-

нами

 

своей

 

Фабрикаціи.

 

всю

 

православную

 

Русь

 

и

 

даже

 

ста-

рообрядцевъ,

 

которые

 

изъ

 

Местеры

 

получаютъ

 

для

 

себя

 

ста-

рые

 

образа,

 

искусно

 

переделываемые

 

изъ

 

новыхъ.*

Говоря

 

объ

 

иконописи

 

въ

 

древней

 

Руси,

 

нельзя

 

не

 

упо-

мянуть

 

о

 

такъ

 

называемыхъ

 

лубочныхб

 

картинахз**

 

кѳ-

*

 

Въ

 

газетѣ

 

Дет

 

M

 

34

 

и

 

35

 

есть

 

прекрасная

 

статья

 

объ

 

од-

номъ

 

изъ

 

центровъ

 

иконописи — о

 

Палехѣ.

**

 

Лубочными

 

картижами ,

 

по

 

словамъ

 

г.

 

Снегирева ,

 

онѣ

 

называ-

ются

 

потому,

 

что

 

по

 

рѣдкости

 

и

 

дороговизнѣ

 

пергамента

 

и

 

бу-
маги,

 

прежде

 

писали

 

на

 

лубѣ;

 

потомъ

 

вырѣзывади

 

выпукло

 

на

липовыхъ

 

лубкахъ

 

и

 

досчечкахъ

 

разныя

 

картинки

 

изъ

 

священ-

ной

 

и

 

отечественной

 

исторіи.

 

Притомъ

 

народныя

 

картины

 

лу-

бочныя

 

развѣшиваются

 

для

 

продажи

 

на

 

лубкахъ

 

и

 

въ

 

лубкахъ
развозятся

 

и

 

разносятся

 

суздальцами

 

по

 

городамъ

 

и

 

деревнямъ.

Можетъ

 

быть

 

онѣ

 

названы

 

такъ

 

отъ

 

улицы

 

въ

 

Москвѣ

 

Лубян-
ки

 

,

 

гдѣ ,

 

по

 

преданію,

 

рѣзались

 

на

 

лубахъ

 

и

 

отпечатывались

картины.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

всякія

 

картины

 

грубой

 

и

 

пло-

хой

 

работы

 

обыкновенно

 

называются

 

лубочными.
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торыя

 

имели

 

также

 

свое

 

образовательное

 

зиаченіе

 

для

 

на-

рода.

 

Содержаиіе

 

этихъ

 

картинъ

 

преимущественно

 

религіоз-

но-нравственное.

 

«Сотвореніе

 

міра,

 

шесть

 

дней

 

творенія,

 

и

грехопаденіе

 

перваго

 

человека,»

 

«Избіеніе

 

младенцевъ

 

въ

Виѳліеме

 

іудейскомъ,»

 

«Притча

 

о

 

блудномъ

 

сыне

 

я

 

и

 

«Страш-

ный

 

судъ,»—вотъ

 

самыя

 

известныя

 

изъ

 

лубочныхъ

 

картинъ

религіозно-иравственнаго

 

содержанія.

 

Когда

 

еще

 

нравы

 

и

обычаи

 

не

 

разобщили

 

высщаго

 

сословія

 

отъ

 

низшаго

 

;

 

тогда

главное

 

убранство

 

уютныхъ

 

хоромъ ,

 

светлицъ

 

и

 

сѣней

 

у

бояръ

 

и

 

зажитбчныхъ

 

людей,

 

какъ

 

и

 

въ

 

крестьянскихъ

 

из-

бахъ

 

и

 

клетяхъ,

 

составляли

 

иконы

 

п

 

лубочныя

 

киртинки.

Такими

 

картинками,

 

по

 

сказанію

 

патріарха

 

Іоакима,

 

«укра-

шались

 

въ

 

XVII

 

веке

 

храмины ,

 

избы,

 

клети

 

и

 

сени

 

не

 

для

почитанія

 

образовъ

 

святыхъ,

 

но

 

для

 

пригожества,»

 

не

 

толь-

ко

 

у

 

крестьянъ,

 

торговыхъ

 

людей

 

и

 

бояръ,

 

но

 

даже

 

въ

царскихъ

 

чертогахъ

 

и

 

теремахъ.

 

Эти

 

то

 

картины

 

были

 

по-

стоянными

 

наставниками,

 

учителями

 

;

 

смотря

 

на

 

нихъ ,

 

пра-

вовлавный

 

иародъ

 

учился

 

истине

 

и

 

правде

 

житейской;

 

ука-

зывая

 

на

 

нихъ,

 

отецъ

 

училъ

 

сына

 

и

 

все

 

семейство

 

добру

и

 

уму-разуму.

 

Картины

 

какъ

 

нельзя

 

больше

 

располагали

къ

 

этому.

 

Какое

 

напр.

 

прекрасное

 

назиданіе

 

могда

 

пред-

ставлять

 

обще—известная

 

въ

 

древности

 

и

 

теперь

 

нередко

встречающаяся

 

картина:

 

«

 

Четыре

 

вещи

 

послѣднія 0

 

»

 

«

 

Симъ

молитву

 

дВетъ ,

 

Хамъ

 

пшеницу

 

сеетъ,

 

Афетъ

 

власть

 

име-

етъ;

 

смерть

 

всемъ

 

владеетъ.»

Вь

 

позднейшее

 

время,

 

начиная

 

съ

 

Петра

 

Ï,

 

когда

 

вые-

шія

 

сословія,

 

въ

 

заменъ

 

народнаго

 

искусства,

 

начали

 

поль-

зоваться

 

чужими

 

искусствами,

 

познакомились

 

съ

 

картинами

иноземной

 

живописи,

 

народныя

 

картины

 

вместе

 

съ

 

иконами

начали

 

подвергаться

 

упадку.

 

Изъ

 

одного

 

указа

 

1744

 

г.

видно,

 

что

 

въ

 

Москве

 

печатались

 

и

 

продавались

 

изображе-
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нія

 

Христа

 

Спасителя,

 

Богоматери

 

и

 

св.

 

угодниковъ,

 

пе-

чатанный

 

съ

 

крайппмъ

 

ненскусствомъ

 

и

 

небрежностію,

 

такъ

что

 

указано

 

было

 

представлять

 

доски ,

 

по

 

которымъ

 

печа-

тались

 

эти

 

картины,

 

на

 

апробацію

 

(т.

 

е.

 

одобреиіе)

 

епар-

хіалыіымъ

 

архіареямъ.

 

Но

 

и

 

апробація,

 

a

 

впоследствіи

 

вре-

мени,

 

и

 

цензура

 

ие

 

могли

 

поднять

 

искусства

 

и

 

каждый

 

изъ

насъ

 

знаетъ,

 

всякій

 

видалъ,

 

какія

 

изображенія

 

божествен-

наго

 

лица

 

Спасителя ,

 

Богоматери

 

и

 

святыхъ

 

украшаютъ

передній

 

уголъ

 

домовъ

 

нашихъ

 

поселянъ,

 

всякій

 

знаетъ

 

до

какой

 

уродливости

 

доходитъ

 

изображеніе

 

Святителя

 

Хрис-

това

 

Николая,

 

св.

 

Георгія

 

Победоносца.

 

Да

 

нетолько

 

въ

домахъ,

 

даже

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

нередкость

 

ви-

деть

 

иконы

 

написанный

 

самымъ

 

нскрасивымъ

 

и

 

страинымъ

образомъ.

 

Не

 

говоримъ

 

уже

 

о

 

картинахъ

 

.t

 

которыми

 

обве-

шиваются

 

кое-где

 

стены

 

домовъ

 

ие

 

для

 

поклоненія,

 

а

 

для

пригожества:

 

зеленыя

 

лошади ,

 

красные ,

 

разрисованные

сурикомъ

 

генералы,

 

a

 

нидѣ

 

.кусокъ

 

шпалеры

 

или

 

просто

клочекъ

 

цветной

 

бумаги,

 

табачная

 

обвертка — составляютъ

такое

 

украшеніе. ...

Въ

 

виду

 

всего

 

этого,

 

распространеніе

 

между

 

народомъ

иллюстрированныхъ

 

йзданій

 

-и

 

картинъ

 

должно

 

составлять

одну

 

изъ

 

главныхъ

 

задачъ

 

общественной

 

деятельности

 

па

пользу

 

народа.

 

Иллюстрированная

 

газета,

 

какъ

 

Воскрес-

ный

 

Досуге,

 

въэтомъ

 

отношеніи

 

можетъ

 

иметь

 

весьма

 

важ-

ное

 

значеніе,

 

развивая

 

вкусъ

 

народа,

 

пріучая

 

смотреть

 

иа

хорошія

 

картины

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

отучая

 

его

 

отъ

 

безобра-

зит.

 

. .

 

Если-же

 

еще

 

въ

 

такого

 

рода

 

газетѣ

 

даются

 

и

 

дель-

ный,

 

серьозныя

 

статьи,

 

имеющія

 

своею

 

прямою

 

целью

 

рас-

пространеніе

 

между

 

народомъ

 

здоровыхъ

 

сведеній ,

 

и

 

все

это

 

дается

 

за

 

дешевую

 

цѣпу,

 

доступную

 

и

 

для

 

взсьма

 

не

богатыхъ

 

людей;

 

то

 

такая

 

газета

 

можетъ

 

разсчитывать ,

 

что
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.

она

 

и

 

принесетъ

 

пользу

 

читателямъ ,

 

и

 

пріобрететъ

 

себе

подписчиковъ.

 

Всему

 

этому

 

;

 

какъ

 

намъ

 

кажется

 

,•

 

удовле-

творяетъ

 

отчасти

 

Воскресный

 

Досуге.

Не

 

говоря

 

много

 

о

 

внешней

 

физіогномін

 

Воскреснаго

 

До-

суга,

 

который

 

вообще

 

съ

 

перваго

 

взгляда

 

можетъ

 

привлечь

къ

 

себе

 

внимапіе

 

и

 

грамотнаго

 

и

 

неграмотнаго

 

человека

множествомъ

 

иптересныхъ

 

и

 

занимательныхъ

 

картинъ,

 

ска-

жемъ

 

только,

 

что

 

за

 

три

 

рубля

 

нельзя

 

желать,

 

а

 

темъ

 

бо-

лее

 

требовать

 

изданія

 

более

 

опрятнаго

 

и

 

красиваго.

 

Есть

у

 

насъ

 

дорогая

 

Иллюстрація ,

 

стоющая,

 

если

 

не

 

оши-

баемся

 

16

 

р.

 

с,

 

но

 

и

 

эта

 

малымъ

 

чѣмъ

 

можетъ

 

похвалить-

ся

 

нредъ

 

Воскресните

 

Досугоме.

 

Много

 

заняло-бы

 

ме-

ста

 

одно

 

перечисленіе

 

замВчателыіыхъ

 

картинъ,

 

приложен-

ныхъ

 

къ

 

Воскресному

 

Досугу

 

и

 

напечатанныхъ

 

въ

 

са-

момъ

 

тексте.

 

Укажемъ

 

только

 

некоторый

 

картины

 

собствен-

но

 

религіознаго

 

содержания,

 

первое

 

место

 

между

 

которыми

прииадлежитъ

 

копіи

 

съ

 

картины

 

нашего

 

русскаго

 

худояши-

ка

 

покойнаго

 

Иванова —Явлеиіе

 

Спасителя

 

народу.

 

Надъ

этой

 

картиной ,

 

какъ

 

известно ,

 

Ивановъ

 

трудился

 

впродол-

женіи

 

20

 

летъ.

 

Вотъ

 

содержаніе

 

этой

 

картины,

 

какъ

 

оно

представлено

 

въ

 

описаніи

 

ея

 

въ

 

Воскресномз

 

Досугѣ.

«Представлена

 

долина

 

іорданская,

 

и

 

на

 

берегу

 

этой

 

ре-

ки—толпа

 

народу,

 

пришедшаго

 

слушать

 

Предтечу

 

Господ-

ия—-Іоанна.

 

Онъ

 

вещаетъ

 

имъ

 

о

 

близкомъ

 

пришествіи

 

Цар-

ствія

 

Божія ,

 

зоветъ

 

къ

 

покаянію ,

 

и

 

въ

 

знакъ

 

дз^шевнаго

очищенія ,

 

креститъ

 

нхъ

 

вѳдою ,

 

свидетельствуя ,

 

что

 

онъ

только

 

предшественшікъ,

 

но

 

что

 

за

 

ннмъ

 

грядетъ

 

тотъ,

 

кто

крепче

 

его,

 

у

 

кого

 

недостоинъ

 

онъ

 

развязать

 

еапожнаго

ремня,

 

кто

 

будетъ

 

крестить

 

Духомъ

 

святымъ

 

и

 

огиемъ.

 

И

люди,

 

сошедшіеся

 

къ

 

Іоанну,

 

нетерпеливо

 

ж

 

дуть

 

появленія

обѣщаннаго

 

отцамъ

 

ихъ

 

Посланника

 

Божія.

 

Наконецъ

 

Онъ
32
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показался

 

на

 

блияшемъ

 

холме;

 

Іоаннъ

 

первый

 

замѣтилъ

 

Его,

и

 

указывая

   

Его

 

народу

  

восклицаетъ:

    

«

 

Се

 

агнецъ

 

Божій,

вземляй

 

грѣхи

 

міра!»

 

Присутствующіе,

 

съ

 

сердечиымъ

 

тре-

петомъ,

 

каждый

 

по-своему,

 

спВшатъ

 

взглянуть

   

на

 

прибли-

жающагося

 

Спасителя;

 

одннъ

 

старается

 

приподняться,

 

дру-

гой

 

выйти

 

изъ

 

воды,

 

третій

 

глазами

 

и

 

желаніемъ

 

рвется

 

на

встречу

 

Сыну

 

Божію.

   

Особенно

 

замечательны

   

четыре

 

че-

ловека,

 

стоящіе

 

позади

 

Предтечи;

 

это

 

ученики

 

его,

  

кото-

рые

 

скоро

 

станутъ

 

учениками

   

Христовыми:

   

Іоаннъ

 

Бого-

еловъ,

 

Андрей

 

Первозванный,

 

Симонъ-Петръ

 

и

 

Іуда

 

Иска-

ріотскій.

 

По

 

правую

 

сторону

 

картины,

 

между

 

прочими,

 

пред-

ставлены

 

Фарисеи

 

и

 

саддукеи,

 

изъ

 

которыхъ

 

одни

 

недовер-

чиво

 

слушаютъ

 

речи

 

Крестителя",

   

a

 

другіе

 

уже

 

злобству-

ютъ

 

на

 

него

 

и

 

на

 

приблия;аіощагося

 

Спасителя;

 

они

 

боятся,

какъ-бы

 

новое

 

ученіе

 

ие

 

поколебало

 

ихъ

 

власти

   

надъ

 

на-

родомъ.

 

Самъ

 

Іоаннъ

 

Креститель

  

изображенъ

 

превосходно;

его

 

исхудалое

 

лицо

 

и

 

впалыя

 

очи,

 

его

 

уста

 

изсохщія

  

отъ

поста

 

и

 

горячей

 

проповеди,

 

дышатъ

 

строгостью

 

и

 

любовью

къ

 

тому,

   

что

 

не

 

отъ

 

міра

 

сего.

   

Но

 

самое

 

лучшее

 

место

въ

 

картине — это

 

Іисусъ

 

Христосъ,

   

спускающійся

 

съ

 

хол-

ма.

 

Ивановъ

   

придалъ

   

Его

 

лицу

  

столько

   

божественности,

что

 

если

 

вы

 

'

 

пристально

 

всмотритесь

 

въ

 

эти

 

строгія,

 

святыя

черты,

 

колени

 

гнутся

 

у

 

васъ;

 

вамъ

 

хочется

 

опуститься

 

на

нихъ,

 

плакать

 

и

 

молиться/-

   

«Если-бы

 

и

 

одна

 

только

 

эта

 

кар-

тина

 

была

 

приложена

 

къ

 

газете,

 

то

 

и

 

за

 

это

 

можно-бы

 

бы-

ло

 

весьма

 

благодарить

 

издателя,

 

но

 

при

 

Воскресномз

 

До-

сугѣ

 

приложены

 

еще

 

другія

   

не

 

менее

 

известныя

  

картины

религіознаго

 

содержанія,

 

принадлежащія

   

замВчательнейшимъ

европейскииъ

 

художникамъ,

 

какъ

 

напр.

 

Воскрешеніе

 

аочери

Іаира,

 

Несеніе

 

кресчга

 

'

 

пасителетз,

 

Снятіе

 

со

 

крес-

*.

 

См.

 

M

 

2.

 

В.

 

:Д„

 

стр.

 

27.

    

•
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та,

 

Воскресепіе

 

Христово,

 

Успеніе

 

Бозюіей

 

Матери

 

и

Мадонна

 

РаФаэля,

 

извёстнаго

 

всему

 

свету

 

итальянскаго

 

ху-

дожника.

 

Какъ

 

известно,

   

Итальянцы

   

пйтаютъ

 

глубокое

 

у-

важеніе

 

къ

 

Богоматери

 

;

   

въ

 

своихъ

 

молитвахъ

 

они

 

прибе-

гаютъ

 

почти

 

исключительно

 

къ

 

Мадонне ,

 

—

 

такъ

 

называютъ

они

 

Матерь

 

Божію

 

;

   

отъ

 

нея

 

одной

 

ожидаютъ

 

они

 

помощи

въ

 

своихъ

 

предпріятіяхъ;

 

ея

 

изображеніе

 

попадается

 

на

 

каж-

домъ

 

шагу —на

 

перекресткахъ

 

улицъ,

 

на

 

стенахъ

 

домовъ,

на

 

ладоцкахъ,

  

и

 

даже

 

на

 

парусахъ

 

рыбачьихъ

 

лодокъ.

 

Въ

Неаполѣ

 

почти

 

каягдая

 

церковь

 

посвященна

 

Мадонне.

 

Рафа-

эль,

 

котораго

 

за

 

его

 

искусство

 

называютъ

 

божественнымъ,

написалъ

 

несколько

 

изображеній

 

Мадонны,

 

побуждаемый

 

къ

тому

 

общею

 

у

 

него

  

съ

 

его

   

соотечественниками

   

любовью

къ

 

Пресвятой

 

Девѣ.

 

Приложенная

 

къ

 

одному

 

изъ

 

ноиеровъ

Воскр.

 

Дус.

 

копія

   

съ

 

картины

   

Рафаэля

 

^называется

 

Ма-

донна

 

съ

 

рыбою.

 

На

 

этой

 

картине

 

Царица

   

Небесная

 

пред-

ставлена

  

сидящею

   

на

 

престоле;

   

на

 

рукахъ

   

она

 

держитъ

Младенца

 

Христа;

   

по

 

левую

  

отъ

 

нея

 

сторону

 

етонтъ

 

бл.

Іеронимъ,

   

погруженный

 

въ

 

размышленія

 

надъ

 

развернутой

книгой

 

св.

 

Писанія.

   

По

 

правую-же

 

сторону

 

архангелъ

 

Ра-

Фаилъ

 

подводитъ

 

къ

 

Богородице,

 

держащаго

 

рыбу

  

въ

 

ру-

ке,

 

юношу

 

Товія,

   

къ

 

которому

 

она

 

милостиво

 

обращаетъ

милосердый

 

взоръ

 

свой.

   

Картина

 

эта

 

назначалась

 

для

 

цер-

кви,

 

въ

 

которую

 

ходило

 

молиться

 

много

 

рыбаковъ;

 

поэтому

живописецъ

 

хотѣлъ

 

въ

 

своемъ

 

произведеніи

 

выразить,

   

что

эти

 

рыбаки

 

просятъ

 

милости

   

и

 

заступничества

   

у

 

Богома-

тери,

 

и

 

придумалъ

 

написать

 

Товію.

   

Изъ

 

другихъ

  

картинъ

стоитъ

 

упомянуть

   

о

 

портретахъ

   

Государя

 

Императора

   

и

Государыни

 

Императрицы ,

 

князя

 

Муравьева ,

 

князя

 

Горча-

кова

   

и

 

другихъ

 

замВчатедышхъ

   

современные

 

личностей:

Коротко

 

сказать:

 

есть

 

на

 

что

 

посмотреть

 

въ

 

Воскресному
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Досугѣ,

 

но

 

есть

 

также

 

чему

 

и

 

поучиться.

Еели

 

теперь

 

обратимся

 

къ

 

разсматриваемой

 

нами

 

газете,

собственно

 

какъ

 

къ

 

газете,

 

помимо

 

картинъ.

 

составляющихъ

ея

 

существенную

 

особенность,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

Во-

скресный

 

Досуге

 

представляетъ

 

ту

 

особенность

 

отъ

 

дру-

гихъ

 

пародныхе

 

газетъ,

 

которыя

 

мы

 

уже

 

разбирали,

 

и

 

жур-

наловъ,

 

которыми

 

займемся

 

ниже,

 

что

 

въ

 

немъ

 

одномъ

 

есть

политическое

 

обозреніе.

 

Понятное

 

дело,

 

что

 

совершенно

было-бы

 

неовновательно

 

и,

 

пожалуй,

 

даже

 

весьма

 

вредно,

оставлять

 

простой

 

народъ

 

въ

 

неведеніи

 

того,

 

что

 

делается

въ

 

политике.

 

Такъ-какъ

 

такой

 

или

 

иной

 

ходъ

 

нолитическихъ

делъ

 

всегда

 

отзывается

 

въ

 

народе

 

или

 

рекрутчиной,

 

или

повышеніемъ

 

налоговъ,

 

то

 

всякій

 

селянинъ

 

интересуется

знать,

 

что

 

делается

 

въ

 

политике

 

и

 

стоитъ

 

послушать,

 

какіе

странные

 

иногда

 

толки

 

ходятъ

 

въ

 

народе

 

о

 

разныхъ

 

совре-

менныхъ

 

политическихъ

 

делахъ,—толки,

 

нередко

 

принимае-

мые

 

народомъ

 

за

 

достоверное ,

 

и

 

производящіе

 

серьезное

безпокойство

 

въ

 

народе.

 

Необходимо

 

поэтому

 

распростра-

неніе

 

истиниыхъ

 

сведеній

 

о

 

политическихъ

 

делахъ.

 

Само

собою

 

разумеется,

 

что

 

въ

 

народныхъ

 

газетахъ

 

совершенно

неуместно

 

были- бы

 

пространныя

 

разсужденія

 

овозможномъ

исходе

 

дѣлъ,

 

разныя

 

догадки

 

и

 

предпол«женія,

 

длинныя

 

кор-

респондеиціи

 

изъ

 

разныхъ

 

странъ,

 

вообще

 

все,

 

что

 

обык-

новенно

 

помещается

 

въ

 

газетахъ,

 

которыя

 

читаетъ

 

такъ

 

на

 

-

зываемый

 

образованный

 

людъ.

 

Простому

 

человеку ,

 

посто-

яно

 

занятому

 

работой ,

 

и

 

некогда

 

быдо-бы

 

читать

 

всего,

что

 

говорятъ

 

и

 

пишутъ

 

въ

 

газетахъ;

 

для

 

него

 

Весьма

 

до-

вольно

 

знать

 

одни

 

положительные

 

Факты,

 

коротко

 

изложен-

ные

 

въ

 

одномъ

 

обогреніи

 

за

 

несколько

 

времени,

 

за

 

неделю

Или

 

даже

 

за

 

месяцъ.

 

Это

 

прекрасно

 

понято

 

редакціею

 

Во-

скреснаго

 

Досуга,

   

въ

 

которомъ

  

политическое

   

обозреніе
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представляется

 

за

 

целую

 

неделю,

 

и

 

въ

 

которомъ

 

излагают-

ся

 

положительные

 

и

 

прямые

 

ответы

 

на

 

вопросы:

 

«что

 

де-

лается

 

за

 

границей?»,

 

«что

 

делается

 

въ

 

Польше?

 

и

 

«что

делается

 

въ

 

Россіи?»

 

Прочитавши

 

въ

 

каждомъ

 

номере

 

пря-

мое

 

и

 

положительное

 

решеніе

 

эшхъ

 

трехъ

 

вопросовъ,

 

чи-

татель

 

Воскреснаго

 

Досуга

 

можетъ

 

смело

 

быть

 

увѣрениымъ,

что

 

знаетъ

 

столько- же

 

о

 

ходе

 

политическихъ

 

делъ,

 

сколь-

ко

 

и

 

тотъ,

 

кто

 

читаетъ

 

ежедневно

 

большія

 

политнческія

 

га-

зеты.

Опасеніе

 

сделать

 

статью

 

свою

 

черезъ-чуръ

 

длинною

 

ие

нозволяетъ

 

намъ

 

остановиться

 

долго

 

на

 

замечательныхъ

 

стать-

вхъ,

 

помещеинмхъ

 

въ

 

Восресноме

 

Досут.

 

Статьи— Небо

и

 

облака ,

 

небо

 

и

 

звѣзды ,

 

вода

 

и

 

воздухе',

 

по

 

своему

интересному

 

и

 

полезному

 

содержанію,

 

прочитаются

 

всякимъ

грамотнымъ

 

ч@ловекомъ

 

съ

 

болыпимъ

 

удовольствіемъ

 

и

 

поль-

зою

 

;

 

Фіізпческія

 

и

 

астрономпческія

 

свВденія ,

 

предлагаемый

въ

 

этихъ

 

статьяхъ,

 

необходимо

 

знать

 

всякому

 

человеку,

 

кто

 

.

не

 

хочетъ

 

оставаться

 

теліныме

 

въ

 

светломъ

 

міре

 

Божіемъ.

Дельно

 

составленныя

 

біографіи

 

Ломоносова

 

,

 

Кантеміра,

Тредьяковскаго ,

 

Сумарокова,

 

Екатерины

 

Il-ff,

 

какъ

 

писа-

тельницы,

 

для

 

начинающихъ

 

изучать

 

исторію

 

русской

 

лите-

         

*

ратуры,

 

могутъ

 

слуяіить

 

нрекраснымъ

 

пособіеыъ

 

при

 

уро-

кахъ.

 

Описаніе

 

многихъ

 

монастырей,

 

храмовъ

 

и

 

замечатель-

ныхъ

 

по

 

чему

 

либо

 

местностей— тоже

 

прочитается

 

всякимъ,

кто

 

желаетъ

 

зиать

 

русскую

 

святыню

 

и

 

вообще

 

свое

 

оте-

чество

 

не

 

по

 

однимъ

 

разсказамъ

 

богомольцевъ

 

и

 

страннн-

ковъ.

 

Не

 

перечисляя

 

всехъ

 

интересныхъ

 

статей,

 

напечатан-

ныхъ

 

въ

 

Воскресноме

 

Досут,

 

представимъ

 

для

 

читателей

нашихъ

 

вкоротке

 

содержаніе

 

одной

 

или

 

двухъ ,

 

и

 

для

 

это-

го

 

возьмемъ

 

любую.

 

Вотъ

 

напр.

 

въ

 

6

 

M

 

статья

 

— Флорен-

тийское

  

братство

   

милосердья.

   

Такъ

 

называется

   

одно
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благотворительное

 

общество

 

въ

 

Флоренціи,

 

приносящее

 

'ог-

ромную

 

пользу

 

и

 

существующее

 

уже

 

съ

 

незаиамятныхъ

времеиъ,

 

безъ

 

всякаго

 

участія

 

и

 

вмешательства

 

казны,

 

од-

ними

 

частными

 

людьми,

 

не

 

ожидающими

 

ни

 

почестей,

 

ни

 

при-

были

 

за

 

свою

 

добродѣтель.

 

Вотъ

 

что

 

разсказывается

 

въ

Воскресномз

 

Досугѣ

 

о

 

происхождеиіи

 

флорентинскаго

братства:

«

 

Во

 

Флоренціи,

 

какъ

 

огромномъ

 

торговомъ

 

город

 

в,

 

требо-

валось

 

много

 

людей

 

для

 

переноски

 

товаровъ,'

 

для

 

нагрузки

и

 

.разгрузки

 

барокъ,

 

Носилыциковъ

 

этихъ

 

расплодилось

очень

 

много.

 

Выжидая-

 

работы,

 

они

 

день-деньской

 

толпи-

лись

 

на

 

соборной

 

площади,

 

обѣдали

 

въ

 

ближнихъ

 

харчев-

няхъ

 

и

 

на

 

площади

 

же

 

ночевали.

 

По

 

привычкѣ

 

всѣхъ

 

ра-

бочихъ,

 

они

 

за-частую

 

бранились,

 

произнося

 

непристойный

слова

 

и

 

божась

 

по

 

пустому.

«Не

 

поправилось

 

это

 

одному

 

изъ

 

инхъ,

 

по

 

имени

 

Лукѣ,

но

 

Фамиліи

 

Бариса,

 

и

 

этотъ

   

прекрасный

   

чсловѣкъ

 

усовѣ-

стилъ

 

своихъ

    

товарищей

    

и

 

уговорилъ

    

обуздывать

   

свой

языкъ.

 

Всѣ

 

дали

 

клятву

 

оставить

 

скверныя

 

слова

 

и

 

божбу,

и

 

уговорились

   

брать

 

съ

 

того

   

небольшой

 

штраФЪ,

 

кто

 

на-

рушите

 

эту

 

клятву

 

;

    

собираемыя

 

же

   

деньги

  

опускать

 

въ

особую

 

кружку.

 

Видно,

   

на

 

первыхъ

 

иорахъ

 

было

 

трудно

отвыкнуть

 

отъ

 

дурной

  

привычки ,

 

потому

 

что

 

кружка

 

'ско-

ро

 

наполнилась.

 

(Какую

 

огромную

 

сумму

   

можно

 

было

 

бы

собрать

 

у

 

насъ

   

на

 

Руси,

 

если

 

бы

 

за

 

каждое

   

непристой-

ное

 

слово,

 

какое

 

произиесъ

   

русскій

 

человѣкъ ,

 

собирался

штраФъ:

 

въ

 

одинъ

 

день

 

нѣсколько

 

кружекъ

 

наполнилось

 

бы!..

Только

 

у

 

насъ

   

пока

  

нѣтъ

 

еще

 

своего

 

Луки,

  

который

 

бы

взялъ

 

на

 

себя

   

трудъ

    

уговорить

 

своихъ

   

товарищей

 

поло-

жить

 

зарокъ

 

не

 

ругаться

 

мерзскими

 

словами

 

и

 

за

 

нарушеніе

обязательства

 

платить

    

штраФъ!..)

 

На

 

скопившіяся

  

деньги,
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съ

 

общаго

 

согласія ,

 

купили

 

иѣсколько

 

носилокъ,

 

разставн-

ли

 

ихъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

города,

 

и

 

при

 

нихъ

 

стояло

 

без-

отходно

 

по

 

четыре

 

человѣка ,

 

смѣнявшихся

 

въ

 

извѣстное

время.

 

Эти

 

носилки

 

были

 

заведены

 

для

 

того,

 

чтобы

 

пере-

поешь

 

въ

 

госпиталь

 

больныхъ

 

и

 

подвергшихся

 

несчастньшъ

случаямъ

 

на

 

улицѣ.

 

(У

 

насъ

 

если

 

бы

 

привилось

 

такое

 

уч-

режденіе,

 

много

 

работы

 

было

 

бы

 

носилыцикамъ

 

по

 

воскре-

снымъ

 

и

 

праздниЧнымъ

 

днямъ

 

возлѣ

 

питейныхъ

 

домѳвъ! . .)

Такое

 

полезное

 

дѣло

 

заслужило

 

вниманіе

 

всего

 

города ,

такъ

 

что

 

даже

 

посторонне

 

стали

 

опускать

 

деньги

 

въ

 

кру-

жку

 

носилыциковъ.

 

Вскорѣ

 

по

 

примѣру

 

носилыциковъ

 

и

мастеровые

 

устроили

 

такое

 

же

 

общество.

 

Когда

 

оба

 

об-

щества

 

соединились,

 

то

 

стали

 

называться

 

братствомъ

 

ма~

лосердія.

 

Это

 

было

 

въ

 

1240

 

году.

«Много

 

добра

 

сдѣлало

 

братство,

 

но

 

особенно

 

когда

 

въ

Флоренціи

 

свирѣпствовала

 

чума.

 

Безъ

 

братства

 

некому

 

бы-

ло

 

бы

 

ухаживать

 

за

 

больными

 

и

 

погребать

 

умершихъ:

 

бо-

ясь

 

заразиться

 

,

 

никто

 

не

 

хотѣлъ

 

прикасаться

 

къ

 

стражду-

ющимъ;

 

одни

 

братья

 

милосердія,

 

забывая

 

опасность ,

 

дѣлалп

свое

 

святое

 

дѣло.

«Изъ

 

Флоренціи

 

подобный

 

братства

 

перешли

 

въ

 

другіе

 

горо-

да

 

Италіи,

 

а

 

потомъ

 

и

 

въ

 

другія

 

страны.

 

Теперь

 

Флорентий-

ское

 

братство

 

имѣетъ

 

около

 

пяти

 

тысячъ

 

членовъ,

 

изъ

 

всѣхъ

сословій:

 

дворяпъ,

 

духовныхъ,

 

купцевъ

 

и

 

простыхъ

 

обыва-

телей.

 

Всѣ

 

они

 

раздѣлены

 

на

 

четыре

 

степени:

 

распоряди-

тели

 

общества,

 

дневальные,

 

т.

 

е.

 

тѣ,

 

кто

 

проводить

 

по

 

о-

чередп

 

день

 

на

 

службѣ,

 

исполняющіе

 

иизшіе

 

должности,

 

и

иаконецъ

 

разнаго

 

рода

 

благотворители,

 

въ

 

которыхъ

 

слу-

чается

 

надобность:

 

Фабриканты,

 

лекаря,

 

свящепники

 

и

 

т.

 

п.

Братство

 

это

 

очень

 

богато;

 

занимается

 

оно

 

не

 

только

 

пе-

ренесепіемъ

   

больныхъ

   

въ

  

лазаретъ

   

и

   

погребеніемъ

 

бѣд-
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пыхъ,

 

но

 

и

 

всякою

 

помощью,

 

какую

 

только

 

можно

 

сдѣлать

ближнему.

 

У

 

него

 

есть

 

свой

 

огромный

 

госпиталь

 

и

 

воспи-

тательный

 

домъ,

 

свои

 

доктора,

 

аптеки,'

 

кормилицы,

 

новп-

вальныя

 

бабки.

 

Въ

 

пѣсколькихъ

 

мѣстахъ

 

города

 

повѣшены

колокола,

 

при

 

которыхъ

 

находятся

 

комнаты,

 

а

 

въ

 

комна-

тахъ

 

сидятъ

 

дневальные.

 

Главное

 

же

 

мѣсто

 

общества

 

по

прежнему

 

на

 

соборной

 

площади:

 

тутъ

 

виситъ

 

и

 

главный

колоколъ

 

братства.

 

Если

 

у

 

васъ

 

въ

 

домѣ

 

заболѣлъ

 

кто

 

ни-

будь

 

и

 

нѣтъ

 

средствъ

 

позвать

 

доктора,

 

вы

 

бѣжитекъ

 

ближ-

нему

 

колоколу,

 

звоните

 

въ

 

него

 

и

 

опускаете

 

въ

 

ящпкъ

записку

 

съ

 

означеніемъ

 

мѣста

 

своего

 

жительства

 

и

 

того,

что

 

вамъ

 

нужно;

 

тотчасъ

 

являются

 

къ

 

вамъ

 

люди

 

въ

 

чер-

ныхъ

 

балахонахъ

 

и

 

въ

 

колпакахъ,

 

закрывающихъ

 

всю

 

го-

лову,

 

кромѣ

 

глазъ

 

— для

 

того,

 

чтобы

 

по

 

лицу

 

и

 

по

 

платью

нельзя

 

было

 

ихъ

 

узнать.

 

Они

 

осматриваютъ

 

болыіаго,

 

и

если

 

онъ

 

не

 

очень

 

слабъ,

 

его

 

осторожно

 

кладутъ

 

на

 

но-

силки,

 

Покрываютъ

 

холщевымъ

 

одѣяломъ,

 

ноднимаютъ

 

на

плечи

 

и

 

несутъ

 

въ

 

лазаретъ,

 

а

 

впередп

 

идѳтъ

 

такой

 

же

незііакомецъ

 

съ

 

горящей

 

свѣчою.

 

При

 

встрѣчѣ

 

съ

 

такимъ

шествіемъ^

 

всякін

 

уличный

 

шумъ

 

умолкаетъ:

 

разнощшш

 

пе-

рестаютъ

 

кричать,*

 

экипажи

 

катиться,

 

прохожіе

 

говорить

громко:

 

такъ

 

уважаются

 

всѣми

 

братья

 

милосердія

 

и

 

ихъ

святое

 

дѣло.

 

Если

 

же

 

вашъ

 

больной

 

слишкомъ

 

слабъ,

 

его

оставляюсь

 

дома

 

и

 

лечатъ

 

не

 

кое-какъ,

 

а

 

старательно,

 

Къ

умирающему

 

приходитъ

 

со

 

св.

 

дарами

 

свящеішикъ,

 

также

съ

 

закрытымъ

 

лицемъ,

 

хотя

 

и

 

въ

 

ризѣ.

 

Умершаго

 

бѣдняка

обмываютъ,

 

кладутъ

 

въ

 

гробъ

 

и

 

хоронятъ

 

даромъ

 

такіе

 

же

переодѣтые

 

ліоди,

 

которымъ

 

при

 

посторошшхъ

 

строго

 

за-

прещается

 

говорить

 

даже

 

между

 

собою.

 

Если

 

вы

 

сидите

безъ

 

куска

 

хлѣба,

 

опять

 

дайте

 

знать

 

о

 

томъ

 

посредствомъ

ближняго

 

колокола:

   

братья

   

милосердія

  

придутъ,

   

выслуша-
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ютъ

 

васъ,

 

осмотрятъ

 

ваше

 

жилище,

 

наведутъ

 

справки,

 

и

если

 

вы

 

того

 

стоите,

 

помогутъ

 

вамъ.

 

Словомъ:

 

вездѣ

 

и

 

во

всякихъ

 

случаяхъ

 

творитъ

 

свое

 

благодѣяніе

 

это

 

почтенное

общество.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

неусыпной

 

бдительности

 

братства

во

 

Флоренціи

 

и

 

сосѣднемъ

 

городѣ

 

Пизѣ

 

не

 

видно

 

на

 

ули-

цѣ,

 

или

 

у

 

дверей

 

церковныхъ

 

ни

 

одного

 

нищаго

 

и

 

калѣки:

всѣхъ

 

пріютило

 

человѣколюбивое

 

братство

 

милосердія».

 

*

Правда,

 

читатель,

 

прекрасное

 

учреждеиіе

 

-

 

Флорентийское

братство

 

милосердія?

 

И

 

можно

 

ли

 

не

 

благодарить

 

редакцію

Воскресник)

 

Досуга

 

за

 

помѣщеніе

 

статьи,

 

объ

 

этомъ

 

брат-

ец?

 

Часто

 

у

 

насъ

 

нѣкоторые

 

какъ-то

 

не

 

хотятъ

 

вѣрить,

чтобы

 

въ

 

неправославныхъ

 

стра_иахъ

 

было

 

что

 

нибудь

 

до-

стойное

 

подражанія

 

для

 

нравославныхъ.

 

Но

 

если

 

бы

 

поболь-

ше

 

знали

 

о

 

существующихъ

 

на

 

западѣ

 

учрежденіяхъ,

 

по-

добныхъ

 

описанному

 

братству

 

милосердія^

 

тогда

 

бы

 

мы

несколько

 

перемѣшші

 

свое

 

ынѣніе.

 

Всѣ

 

мы

 

хорошо

 

знаемъ,

что.

 

помогать

 

ближнему

 

въ

 

нуждѣ

 

дѣло

 

хорошее,

 

богоу-

годное:

 

а

 

между

 

тѣиъ.мы

 

невсегда

 

таки

 

трогаемся

 

чужидъ

горемъ,

 

мало

 

помогаемъ

 

ему.

 

Когда

 

мы

 

подали

 

нищему

 

ко-

пѣйку,

 

голодному

 

кусокъ

 

хлѣба,

 

передъ

 

больнымъ

 

поохали,

передъ

 

умершимъ

 

перекрестились;

 

то

 

это

 

не

 

значить,

 

что

мы

 

все

 

уже

 

сдѣлалн.

Какъ

 

хотите,

 

а

 

въ

 

насъ

 

не

 

столько

 

еще

 

проявляется

человѣколюбивое

 

чувство,

 

сколько

 

мы

 

должны

 

дѣлать

 

до-

бра

 

ближнему.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

мы

 

нисколько

 

не

 

со-

грѣшимъ,

 

если

 

вздумаемъ

 

поучиться

 

благотворить

 

у

 

Фло-

рентинскаіо

 

братства

 

милосердія.

Видите.,

 

читатель,

 

какія

 

прекрасныя

 

назиданія

 

можно

 

из-

влечь

 

изъ

 

Воскреспаю

 

Досуга!

Вотъ

 

еще

 

на

 

выдержку

 

коротенькое

 

извлеченіе

 

содер-

*

 

Воскр.

 

Дос.

 

M

 

б

  

стр.

 

90

 

и

 

91.
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жанія

 

одной

 

статьи

 

Воскреспаю

 

Досуга— „Воскресенье

es

 

АніліиУ'

 

Мзъ

 

всѣхъ

 

самыхъ

 

старинныхъ

 

н

 

святопочи-

таемыхъ

 

англичанами

 

обычаевъ,

 

на

 

путешественпиковъ

 

боль-

ше

 

всего-

 

производить

 

впечатлѣпіе

 

обычай

 

англпчанъ

 

прово-.

днть

 

воскресенье

 

такъ,

 

чтобы

 

оно

 

дѣнствителыю

 

согласо-

валось

 

съ

 

волею

 

Господа

 

Бога,

 

сказавшаго,

 

чтобы

 

люди

трудились

 

шесть

 

дней,

 

а

 

седьмой

 

отдавали

 

бы

 

ему.

 

И

 

въ

Англіи

 

воскресенье

 

не

 

даромъ

 

называется

 

днемз

 

Господнимп.

«Лондонъ,

 

огромнѣйшій

 

городъ

 

во

 

вссмъ

 

свѣтѣ,

 

имѣющій

два

 

съ

 

половиной

 

милліона

 

жителей,

 

кишмя

 

кишитъ,

 

разу-

меется,

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

и

 

до

 

.ранпяго

 

утра,

 

словно

 

онъ

никогда

 

и

 

спать

 

не

 

ложится;

 

въ

 

городѣ

 

такое

 

движеніе,

 

чтоэ

чтобы

 

улицу

 

перейти,

 

надо

 

съ

 

полчаса

 

простоять.

 

Но

 

въ

субботу

 

вечеромъ

 

всюду

 

народное

 

движеніе

 

удесятеряется.

Рабочіе

 

люди,

 

послѣ

 

окончанія

 

работы,

 

запасаются

 

всѣмъ

иужнымъ,

 

чтобы

 

провести

 

воскресенье

 

въ

 

своей

 

семьѣ,

 

по-

тому

 

что

 

въ

 

воскресенье

 

все

 

заперто

 

и

 

ничего

 

нельзя

 

ку-

пить

  

ни

 

за

 

какія

 

деньги.

«Видѣвшій

 

Лондонъ

 

и

 

проживавшій

 

въ

 

немъ

 

только

 

бу-

денные

 

дни,

 

слышавшій

 

ежедневно

 

и

 

еженочно

 

крики,

 

шумъ,

ірохотъ

 

экипажей

 

и

 

страшную

 

суматоху

 

и

 

движеиіе,

 

не

можетъ

 

не

 

прійти

 

въ

 

страшное

 

удивленіе,

 

когда

 

проснув-

шись

 

-въ

 

воскресенье,

 

онъ

 

пораженъ

 

будетъ

 

тишиною

 

и

безмолвіемъ

 

Лондона.

 

Если

 

пріѣзжій

 

иностранецъ

 

имѣетъ

кого

 

нибудь

 

знакомыхъ

 

изъ

 

лондонскихъ

 

жителей

 

япойдетъ

посѣтить

 

ихъ

 

въ

 

этотъ

 

день;

 

то

 

въ

 

каждомъ

 

семействѣ

 

онъ

иайдетъ

 

хозяина,

 

читающего

 

вслухъ

 

библію.

 

Хозяинъ,

 

же-

на,

 

дѣти,

 

служанка,

 

все

 

глядитъ

 

по

 

праздничному,

 

всѣ

 

одѣ-

тьі

 

чрезвычайно

 

опрятно,

 

въ

 

свѣжемъ

 

бѣльѣ,

 

которымъ

 

ан-

гличане

 

вообще

 

щеголяютъ.

 

Полъ,

 

окна,

 

мебель,

 

все

 

вы-

мыто,

 

все

 

блеститъ,

 

все

 

вычищено,

   

иигдѣ

 

ни

 

пылинки,

   

пи
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пятнышка.

 

На

 

улицѣ

 

почти

 

ни

 

души

 

не

 

встретишь

 

и,

 

ко-
нечно,

 

ни

 

одного

 

иьянаго;

 

магазины,

 

лавки,

 

дома— все

 

за-

перто.

 

Ни

 

торговли,

 

ни

 

экипажей;

 

только

 

кое-гдѣ

 

полисме-

ны

 

(полицейскіе)

 

поглядываютъ

 

по

 

сторонамъ.

«Ужъ

 

точно,

 

англичане

 

посвящаютъ

 

воскресенье

 

не

 

себѣ,

не

 

своимъ

 

удовольствіямъ

 

и

 

житейскимъ

 

сценамъ, а

 

Госио-
ду;

 

отдыхаютъ

 

отъ

 

всяческнхъ

 

волненій

 

прошедшей

 

недѣли

и

 

укрѣпляются

 

на

 

трудъ

 

ожидающей

 

ихъ

 

недѣли.

 

Во

 

всей
Англіи

 

воскресенье

 

проводится

 

въ

 

полномъ

 

мпрѣ

 

съ

 

собой
и

 

съ

 

ближними,

 

съ

 

совѣстыо,

 

съ

 

Богомъ».
•

 

Кстати

 

здѣсь

 

припомнить,

 

какъ

 

мы-то

 

проводішъ

 

воскре-

сеиье.

 

Подумать

 

страшно ,

 

что

 

большая

 

часть

 

нашихъ

 

ма-

стеровыхъ

 

людей

 

пропиваютъ

 

ві

 

воскресенье

 

все,

 

что

 

за-

работают

 

въ

 

цѣлую

 

недѣлю;

 

и

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы,

 

въ

 

вос-

кресенье

 

ему

 

отдохнуть,

 

почитать

 

полезную

 

и

 

пріятиую
книгу,

 

если

 

опъ

 

грамотенъ;

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

душою

 

и

тѣломъ

 

освѣжиться

 

въ

 

воскресенье

 

и

 

собраться

 

съ

 

силами

на

 

всю

 

будущую

 

недѣлю,

 

онъ

 

въ

 

поиедѣлышкъ

 

просыпает-

ся

 

еъ

 

головною

 

болью,

 

часто

 

съ

 

помятыми

 

боками,

 

часто

безъ

 

платья,

 

которое

 

съ

 

него

 

пьянаго

 

сняли.*.

 

Но

 

мы

 

опять

бросились

 

въ

 

иазиданіе!
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