
—

 

603

 

—

сланному

 

въ

 

Курмышскую

 

воеводскую

 

каецелярію

 

изъ

 

Мо-

сковской

 

штатсъ-конторьт,

 

стало

 

выдаваться

 

мопахинямъ

 

п

 

прич-

ту

 

денежное

 

и

 

хлѣбное

 

жалованье

 

изъ

 

нештатныхъ

 

дохо-

довъ

 

канпеляріи

 

въ

 

половинпоыъ

 

протнвъ

 

оклада

 

разыѣрѣ

 

и

иритомъ

 

только

 

наличныыъ

 

монахинямъ;

 

жалованье

 

же

 

на

 

цер-

ковный

 

потребности

 

оставлено

 

въ

 

прежпемъ

 

размѣрѣ

 

10

 

руб.

Но

 

и

 

половинное

 

жалованье

 

съ

 

1761

 

по

 

1764

 

годъ

 

не

 

было

выдано;

 

также

 

не

 

было

 

дано

 

и

 

на

 

церковныя

 

потребности

 

за

1763

  

годъ

  

н).

Кромѣ

 

постояннаго

 

жалованья

 

монастырь

 

иногда

 

полу-

чалъ

 

изъ

 

царской

 

казны

 

чрезвычайныя

 

пособія

 

на

 

экстрен-

ные

 

расходы.

 

Такъ,

 

въ

 

1649

 

году

 

царскою

 

грамотою

 

изъ

 

при-

каза

 

Казанскаго

 

дворца

 

на

 

имя

 

Курмышскаго

 

воеводы

 

Ива-

на

 

Чоглокова,

 

по

 

челобитью

 

игуменьи

 

Евфиміи

 

съ

 

сестрами,

велѣпо

 

„въ

 

монастырѣ

 

церковь

 

строить

 

курмышсішмъ

 

жилец-

кимъ

 

и

 

уѣзднымъ

 

людямъ,

 

съ

 

чети

 

и

 

со

 

всякихъ

 

угодій

 

сби-

рать

 

поровну,

  

а

 

изъ

 

кабацкихъ

 

и

 

таможенныхъ

 

доходовъ

 

дать

на

 

то

 

строеніе

  

50

 

руб."

   

1& ).

                          

.

    

іі
1

                  

Гнііі

      

чі

                          

fP-

  

Соловъевъ.
(Окончанье

 

будетъ).

--------«11=11=1,^11=11=1^ --------

Несколько

  

словъ

 

о

  

городскомъ

 

духовенстве

Говорятъ,

 

что

 

покровительствовать

 

и

 

снисходить

 

не

 

толь-

ко

 

не

 

всегда

 

тяжело,

 

но

 

иногда

 

будто

 

бы

 

даже

 

и

 

пріятно.

 

И

пожалуй:

 

развѣ

 

не

 

пріятно

 

взять

 

какого-нибудь

 

тихаго

 

и

 

смир-

наго

 

человѣчка

 

подъ

 

милостивую

 

опеку

 

и

 

въ

 

свободное

 

отъ

заняты— а,

 

особенно,

 

несложныхъ— время

 

преподать

 

ему

одинъ — другой

 

благопопечительный

 

совѣтъ?

 

А

 

потому

 

у

 

насъ

очень

 

любятъ

 

совѣтовать

 

и

 

опекать.

 

И

 

онекуновъ

 

у

 

насъ

безконечное

 

множество;

 

но

 

немало

  

и

 

опекаемыхъ,

 

и

 

въ

 

ряду

на

 

вино

 

церковное

 

выдавать

 

на

 

Курмышѣ

 

изъ

 

приказной

 

избы

 

изъ

 

курмыш-

скихг

 

доходовъ

 

по

 

вся

 

годы

 

безволокитно," —То

 

же

 

написано

 

и

 

въ

 

оклад-

ныхъ

 

книгахъ

 

156

 

(1648)

   

г.

,4 ).

 

Опись

 

монастыря

 

1764

 

г.

 

въ

 

Невостр.

 

архивѣ.

І6 ).

 

Москов.

 

архивъ

 

Мин.

 

Юст..

 

Вотчин,

 

архивъ,

 

№

 

6460

 

об.,

 

20

 

част.,

Записная

  

книга

 

грамотамъ

 

по

 

г.

 

Курмышу,

 

л.

 

497.



—

 

604

 

—

послѣднихъ

 

чуть

 

ли

 

не

 

первое

 

мѣсто

 

занимаетъ

 

наше

 

скромное

сельское

 

духовенство.

 

Можно

 

сказать,

 

что

 

это

 

одинъ

 

изъ

 

са-

мыхъ

 

излюбленныхъ

 

объектовъ

 

нашего

 

опекунства:

 

кто-то

 

толь-

ко

 

не

 

печется

 

о

 

нашемъ

 

сельскомъ

 

духовенствѣ,

 

кто

 

не

 

даетъ

ему

 

совѣтовъ!

 

Ему

 

совѣтуютъ

 

и

 

благочинническіе

 

совѣты,

 

и

благочинные,

 

и

 

консисторія,

 

вообще

 

начальство,

 

и

 

школа,

и

 

печать

 

свѣтская,

 

и

 

печать

 

духовная.

 

Опека

 

надъ

 

сельскимъ

духовенствомъ

 

считается

 

у

 

насъ

 

дѣломъ

 

настолько

 

естествен нымъ

и

 

пеобходпмымъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

издавна

 

уже

 

существуютъ

 

журпа-

лы

 

со

 

спеціальными

 

вазваніями:

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

пастырей",

 

„Сельскій

 

священникъ"

 

и

 

т.

 

д.,

 

всѣ

 

же

 

вообще

журналы

 

и

 

газеты

 

почти

 

всегда

 

при

 

подпискѣ

 

дѣлаютъ

 

духо-

венству

 

нѣсколько

 

процентовъ

 

скидки.

Мы

 

вовсе

 

не

 

противъ

 

опеки.

 

Мы

 

готовы

 

даже

 

сказать,

что

 

она

 

существенно

 

необходима

 

и

 

притомъ

 

каждому

 

изъ

насъ,

 

особенно

 

же

 

тогда,

 

когда

 

она

 

припимаетъ

 

характеръ

руководственвыхъ

 

указаній,

 

чисто

 

отеческихъ

 

или

 

брат-

скихъ,

 

искреннихъ,

 

серьезныхъ

 

и

 

цѣлесообразныхъ.

 

Да,

 

— опе-

ка

 

всѣмъ

 

намъ

 

нужна.

 

И

 

мы

 

не

 

понимаемъ

 

только

 

того,

почему

 

эта

 

неисчислимая

 

масса

 

помощниковъ

 

устремляется

 

въ

сторону

 

сельскаго

 

духовенства,

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

духовенству

городскому

 

предоставляется

 

действовать

 

за

 

его

 

совѣсть

 

и

страхъ?

 

Тысячи

 

указаній

 

и

 

справа

 

и

 

слѣва

 

сыпятся

 

на

 

долю

сельскаго

 

духовенства,

 

городское

 

же

 

духовенство

 

стоить

 

въ

даішомъ

 

случаѣ

 

совершенно

 

изолированно.

 

Что

 

же

 

это

 

озна-

чаетъ?

 

То

 

ли,

 

что

 

городское

 

духовенство

 

такъ

 

совершенно

 

въ

пастырскомъ

 

отношеніи,

 

что

 

не

 

нуждается

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

со-

вѣтахъ

 

и

 

руководствахъ,

 

или

 

же

 

то,

 

что

 

это

 

духовенство

просто

 

по

 

какому-то

   

недоразумѣнію

 

у

 

насъ

  

забыто?
Позволимъ

 

себѣ

 

провести

 

нѣкоторую

 

параллель

 

между

религіозной

 

жизнью

 

города

 

и

 

такой

 

же

 

жизнью

 

деревни.

 

При

этомъ

 

—

 

оговариваемся

 

—

 

мы

 

будемъ

 

судить

 

о

 

религиозной

жизни

 

по

 

тѣмъ

 

ея

 

обнаруженіямъ,

 

которыя

   

принято

   

считать



—

 

605

 

—

наиболѣе

 

выразительными.

 

И

 

вотъ

 

наши

  

паблюденія

   

въ

 

этой

области

 

можно

 

представить

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

1)

  

Въ

 

деревнѣ

 

народъ

 

переполняетъ

 

храмы

 

не

 

только

въ

 

великіе

 

дни

 

Пасхи,

 

Страстной

 

недѣли,

 

Рождества,

 

Кре-

щенія

 

и

 

под.,

 

но

 

и

 

во

 

многіе

 

другіе

 

праздники,

 

а

 

также

 

во

всѣ

 

дни

 

воскресные,

 

не

 

исключая

 

и

 

лѣтнихъ

 

дней

 

„страд-

ной"

 

рабочей

 

поры.

 

Въ

 

городахъ

 

же

 

даже

 

въ

 

первый

 

депь

Пасхи

 

народъ

 

не

 

достаиваетъ

 

до

 

конца

 

литургіи.

2)

    

Присутствуя

 

за

 

богослуженіемъ,

 

деревенскій

 

людъ

ведетъ

 

себя

 

вполнѣ

 

чинно

 

и

 

благоприлично.

 

Въ

 

деревенскихъ

храмахъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

допускаются

 

ни

 

разговоры,

ни

 

смѣхъ,

 

ни

 

шатанье

 

изъ

 

церкви

 

на

 

улицу

 

и

 

съ

 

улицы

опять

 

въ

 

церковь;

 

богослуженія

 

простаиваются

 

здѣсь

 

цѣликомъ

отъ

 

начала

 

н

 

до

 

конца.

 

Городской

 

же

 

людъ

 

ведетъ

 

себя

 

въ

церкви

 

нисколько

 

не

 

лучше,

 

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

общественныхъ

мѣстахъ,

 

дѣлясь

 

здѣсь

 

впечатлѣніями

 

дня

 

н

 

разсказывая

 

раз-

иня

 

житейскія

 

исторіи.

3)

   

Въ

 

канунъ

 

праздниковъ

 

деревня

 

всегда

 

стихаетъ,

прекращая

 

пѣсни,

 

шутки

 

и

 

всякія

 

увеселенія.

 

Въ

 

противномъ

случаѣ

 

священникъ

 

немедленно

 

обращается

 

къ

 

народу

 

съ

 

увѣ-

щаніями,

 

усовѣщиваніями,

 

а

 

иногда

 

прещеніями.

 

Городъ

 

же,

кажется,

 

теряетъ

 

самое

 

представленіе

 

о

 

праздничномъ,

 

осо-

бенно

 

же

 

воскресномъ,

 

канунѣ,

 

и

 

въ

 

ночь

 

подъ

 

праздникъ

городское

 

населеніе

 

шумитъ,

 

поетъ,

 

танцуетъ,

 

играетъ

 

и

 

пьетъ

нисколько

 

не

 

меньше,

 

чѣмъ

 

въ

 

другое

 

время,

 

а

 

можетъ

 

быть

и

 

больше

 

того.

4)

  

Деревня

 

строго

 

наблюдаетъ

 

посты

 

и

 

всѣ

 

церковныя

установления.

 

И

 

въ

 

теченіе

 

такихъ

 

постовъ,

 

какъ

 

Великій

 

или

Рождественскій,

 

въ

 

деревнѣ

 

даже

 

за

 

хорошія

 

деньги

 

трудно

достать,

 

напр.,

 

мяса.

 

Въ

 

городахъ

 

же

 

названные

 

и

 

дру-

гіе

 

посты

 

на

 

мясной

 

торговлѣ,

 

а

 

особенно

 

на

 

торговлѣ

 

раз-

ныхъ

 

колбасныхъ,

 

сырныхъ

 

и

 

др.

 

заведеній,

 

почти

 

не

 

отра-

жается.

 

За

 

что

 

это

 

говоритъ?

5)

  

Деревня

   

любитъ

   

„божественное"

   

чтеніе,

 

она

 

заслу-



—

 

606

 

—

шивается

 

пастырской

 

проповѣдыо

 

и

 

цѣлыми

 

часами

 

поетъ

на

 

внѣбогослужебпыхъ

 

бесѣдахъ;

 

городъ

 

же

 

зачитывается

 

са-

нинщиной,

 

пинкертоновщиной

 

и

 

под.,

 

на

 

религіозныхъ

 

же

чтеніяхъ

 

присутствуете

 

только

 

едппицамп

 

на

 

тысячи

 

населения.

6)

 

Деревня

 

пьянствуетъ,

 

безчинствуетъ,

 

развратпичаетъ,

грабитъ

 

и

 

мошеннпчаетъ,

 

но— во

 

первыхъ —едва

 

ли

 

больше,

чѣмъ

 

городъ

 

*),

 

а

 

во

 

вторыхъ — и

 

это

 

главное

 

— деревенскій

развратъ

 

преимущественнымъ

 

образомъ

 

идетъ

 

изъ

 

города,

 

а

именно

 

отъ

 

солдатъ,

 

отъ

 

фабричныхъ

 

и

 

заводскихъ

 

рабочихъ,

пришедшей

 

изъ

 

города

 

прислуги

 

и

 

под.

 

Почти

 

все

 

дурное,

 

что

есть

 

въ

 

теперешней

 

деревнѣ,

 

не

 

деревеискаго

 

происхожденія,

*)

 

Вотъ

 

какую

 

характеристику

 

нравствепний

 

жизни

 

города

 

даетъ

 

такой

 

тонкій

 

.

наблюдатель— художвикъ,

 

какъ

 

А.

 

П.

 

Чеховъ

 

(„Моя

 

жизпь");

 

„Во

 

всемъ

 

городѣ

 

а

 

но

вналъ

 

нн

 

одпого

 

честнаго

 

человѣка.

 

Мой

 

отецъ

 

(архитекторъ)

 

бралъ

 

взятки

 

и

 

вообра-

жалъ,

 

что

 

это

 

даютъ

 

ему

 

изъ

 

уваженія

 

къ

 

его

 

душовпымъ

 

качествамъ;

 

гимпазисты,

чтобы

 

переходить

 

изъ

 

класса

 

въ

 

классъ,

 

постучали

 

па

 

хлѣба

 

къ

 

своимъ

 

учитемиъ,

и

 

эти

 

брали

 

съ

 

пихъ

 

большія

 

депьги;

 

жена

 

воипскаго

 

пачальиика

 

во

 

время

 

набора

брала

 

съ

 

рекрутовъ

 

п

 

даже

 

позволяла

 

угошать

 

себя

 

п

 

разъ

 

въ

 

церкви

 

никакъ

 

не

 

мог-

ла

 

подняться

 

съ

 

колѣнъ,

 

такъ

 

какъ

 

была

 

пьяна;

 

во

 

время

 

набора

 

бралн

 

н

 

врачп,

 

а

городовой

 

врачъ

 

и

 

ветершіаръ

 

обложили

 

палогомъ

 

мясныя

 

лавки

 

и

 

трактиры;

 

въ

 

уѣзд-

помъ

 

училище

 

торговали

 

свпдѣтельствами,

 

дававшими

 

льготу

 

по

 

третьему

 

разряду;

въ

 

городской,

 

мѣщанскоіі,

 

во

 

врачебной

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

унравахъ

 

каждому

 

про-

сителю

 

кричали

 

во

 

слѣдъ:

 

„благодарить

 

надо!"

 

и

 

проситель

 

возвращался,

 

чтобы

 

дать

30 — 40

 

коп,

 

А

 

тѣ,

 

которые

 

ввятокъ

 

не

 

брали,

 

были

 

падмеппы,

 

подавали

 

два

 

пальца,

отличались

 

холодностью

 

и

 

узостью

 

суждепііі,

 

играли

 

мпого

 

въ

 

карты,

 

мпого

 

пили

 

п

—песомнѣнно —имѣлп

 

па

 

сведу

 

вредное,

 

развращающее

 

вліяніе.

 

Въ

 

пятп

 

ворстахъ

 

отъ

города

 

строился

 

вокзалъ.

 

Говорили,

 

что

 

инженеры

 

за

 

то,

 

чтобы

 

дорога

 

иодходпла

 

къ

самому

 

городу,

 

просплн

 

взятку

 

въ

 

50

 

тысячъ,

 

а

 

городское

 

управлепіе

 

соглашалось

 

дать

только

 

40...

 

Въ

 

лавкахъ

 

намъ,

 

рабочимъ,

 

сбывали

 

тухлое

 

мясо,

 

леглую

 

муку

 

п

 

спитой

чай;

 

въ

 

церкви

 

насъ

 

толкала

 

полиція;

 

въ

 

больницахъ

 

иасъ

 

обирали

 

фельдшера

 

и

 

си-

дѣлкп.

 

и,

 

если

 

мы

 

по

 

бѣдпостн

 

пе

 

давали

 

пмъ

 

взятокъ,

 

то

 

насъ

 

въ

 

отместку

 

кор-

мили

 

изъ

 

грязной

 

посуды;

 

на

 

почтѣ

 

самый

 

маленькій

 

чпповппкъ

 

счпталъ

 

себя

 

въ

правѣ

 

обращаться

 

съ

 

иамп,

 

какъ

 

съ

 

животными,

 

и

 

кричать

 

грубо

 

и

 

нагло:

 

„Обожди!
Куда

 

лѣзешь?"

 

Но

 

главпие,

 

что

 

больше

 

всего

 

поражало

 

меня,

 

это

 

совершенное

 

отсут-

ствіе

 

справедливости,

 

именно

 

то

 

самое,

 

что

 

у

 

парода

 

опредѣляется

 

словами:

 

„Бога

забыли".

 

Рѣдкій

 

день

 

обходился

 

безъ

 

мошенничества.

 

Мошенничали

 

и

 

купцы,

 

прода-

вавшіе

 

яамъ

 

олифу,

 

и

 

подрядчики,

 

и

 

ребята,

 

и

 

сами

 

заказчики.— Осенью

 

въ

 

нашемъ

клубѣ

 

я

 

окленвалъ

 

обоямп

 

чптальпю

 

и

 

двѣ

 

комнаты;

 

мнѣ

 

заплатили

 

по

 

семи

 

копѣекъ

за

 

кусокъ,

 

но

 

приказали

 

расписаться

 

но

 

двѣнадцати;

 

когда

 

я

 

отказался

 

исполнить

 

это,

то

 

благообразный

 

господина

 

въ

 

золотыхъ

 

очкахъ,

 

должно

 

быть

 

одппъ

 

изъ

 

старшпнъ

клуба,

 

сказалъ

 

мпѣ:

 

„Если

 

ты,

 

мерзавецъ,

 

будешь

 

еще

 

много

 

разговаривать,

 

то

 

я

 

тебі
всю

 

морду

 

побью".

Таковъ

 

городъ.

 

Чѣмъ

 

же

 

оиъ

 

лучше

 

деревин?



—

 

607

 

—

это

 

все

 

наносное,

 

пришлое,

 

городское.

 

И

 

это,

 

конечно,

 

понят-

но.

 

Общій

 

укладъ

 

деревни

 

почти

 

не

 

измѣшіется

 

за

 

цѣлыя

столѣтія

 

ея

 

существованія.

 

Единственно,

 

что

 

произвело

 

болѣе

или

 

менѣе

 

крупную

 

перемѣну

 

въ

 

деревенской

 

жизни,

 

это

отмѣна

 

крѣпостного

 

права.

 

Теперь

 

значительный

 

же

 

переломъ

въ

 

народной

 

жизни

 

можетъ

 

быть

 

создастся

 

подъ

 

условіемъ

перехода

 

крестьянъ

 

отъ

 

общиннаго

 

земельнаго

 

хозайства

 

къ

отрубному.

 

Вообще

 

же

 

физіономія

 

нашей

 

деревни

 

не

 

мѣняется.

„Деревня — и

 

есть

 

деревня".

 

И

 

эта

 

малоподвижность

 

условій

деревенской

 

жизни

 

въ

 

огромной

 

мѣрѣ

 

облегчаетъ

 

способы

пастырскаго

 

воздѣйствія

 

на

 

деревенскій

 

людъ.

 

Какъ

 

пастыр-

ствовали

 

раньше,

 

такъ

 

же

 

приходится

 

пастырствовать

 

и

 

теперь.

Другое

 

дѣло

 

городъ.

 

Надь

 

нимъ,

 

въ

 

противоположность

 

де-

ревнѣ,

 

почти

 

безпрерывно

 

проносятся

 

одно

 

за

 

другимъ

 

раз-

личныя

 

вѣянія — и

 

религіозныя,

 

и

 

моральныя,

 

и

 

политическія,

и

 

общественныя,

 

и

 

литературныя.

 

И

 

каждое

 

новое

 

вѣяніе

 

въ

той

 

или

 

другой

 

степени

 

мѣняетъ

 

физіономію

 

города,

 

а

 

это

всякій

 

разъ

 

ставитъ

 

новы.і

 

задачи

 

для

 

его

 

духовныхъ

 

руко-

водителей,

 

для

 

городского

 

духовенства,

 

которое,

 

слѣдователь-

но,

 

въ

 

отношеніи

 

пастырства

 

стоитъ

 

въ

 

болѣе

 

затру днитель-

номъ

 

положеніи

 

сравнительно

 

съ

 

духовенствомъ

 

сельскимъ

 

и

потому

 

больше,

 

чѣмъ

 

послѣднее,

 

нуждается

 

въ

 

руководствен-

пыхъ

 

указаніяхъ.

Итакъ,

 

причина

 

того,

 

что

 

у

 

насъ

 

молчатъ

 

о

 

нашемъ

городскомъ

 

духовенствѣ,

 

заключается

 

не

 

въ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

не

нуждается

 

въ

 

упоминаніи

 

о

 

немъ,

 

а— вѣрнѣе — въ

 

томъ,

 

что

это

 

духовенство

 

просто

 

по

 

какому-то

 

недоразумѣнію

 

забыто.

И

 

если

 

пока

 

никто

 

еще

 

не

 

догадывается

 

издавать

 

спеціальное

„Руководство

 

для

 

городашхъ

 

пастырей" — что

 

было

 

бы

 

очень

не

 

лишне, —то

 

пусть

 

городское

 

духовенство

 

само

 

опредѣлитъ

свое

 

трудное

 

положеніе,

 

осмыслитъ

 

своп

 

огромной

 

важности

задачи

 

и

 

постарается

 

возможно

 

цѣлесообразпѣе

 

выполнить

 

свое

отвѣтствеиное

 

назначеніе

 

въ

 

наше

 

критическое

 

время.

 

Повто-

ряема

 

городъ,

  

а

 

не

 

деревня,

 

является

 

первоисточникомъ

 

всѣхъ



—

 

608

 

—

совремепиыхъ

 

нестроепій,

 

и

 

за'

 

невзгоды

 

нашей

 

родины

 

городъ

и

 

городское

 

духовенство

 

отвѣчаютъ

 

прежде

 

всего.

 

Пора

 

по-

этому

 

городскимъ

 

батюшкамъ

 

перестать

 

видѣть

 

въ

 

своемъ

 

ти-

тулѣ

 

„градскихъ"

 

право

 

забывать

 

о

 

сьоей

 

религіозно-просвѣ-

тительной

 

дѣятельности

 

въ

 

городѣ

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

благо-

попечителыю

 

учить

 

младшихъ

 

свопхъ

 

братьевъ

 

дѣятелыюсти

въ

 

деревнѣ.

 

Всѣмъ

 

же

 

опекунамъ

 

и

 

радѣтелямъ

 

нашего

 

бла-

га

 

вполнѣ

 

благовремепно

 

преимущественное

 

свое

 

внимаиіе

 

со-

средоточить

 

на

 

духовенстиѣ

 

имепно

 

городскомъ,

 

а

 

не

 

сельскомъ.

Н.

   

К-вь.

Отношеніе

 

епархіальнаго

 

духовенства

 

къ

 

своимъ

 

бѣднянамъ.

Въ

 

Симбирскомъ

 

епархіальномъ

 

попсчительствѣ

 

произво-

дится

 

разслѣдываніе,

 

въ

 

какпхъ

 

приходахъ

 

епархіи

 

съ

 

января

1907

 

года

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

были

 

праздны

 

причтовыя

мѣста

 

и

 

сколько

 

отъ

 

нихъ

 

за

 

указанное

 

время

 

было

 

пред-

ставлено

 

взносовъ,

 

предназначенныхъ

 

по

 

закону

 

па

 

выдачу

пособій

 

призрѣваемымъ

 

попечительствомъ

 

заштатнымъ,

 

вдов-

ствующимъ

 

и

 

сиротствующимъ.

 

Принимая

 

близкое

 

участіе

 

въ

этой

 

работ Ь,

 

мы

 

имѣемъ

 

возможность

 

ознакомить

 

епархіалыюе

духовенство

 

съ

 

добытыми

 

результами

 

ея

 

и

 

констатировать

 

тотъ

печальпый

 

фактъ,

 

что

 

духовенство

 

очень

 

мало

 

радѣетъ

 

о

 

своихъ

нуждающихся

 

присныхъ.

 

Мы

 

не

 

касаемся

 

той

 

области,

 

гдѣ

духовенство

 

можетъ

 

оказывать

 

заботу

 

о

 

своихъ

 

бѣдиыхъ

 

пу-

темъ

 

самообложенія

 

или

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

вяхъі

а

 

ограничимся

 

только

 

тою

 

областію,

 

гдѣ

 

духовенство

 

но

 

за-

кону

 

обязано

 

отдѣлять

 

часть

 

поступающихъ

 

въ

 

распоряженіе

его

 

средствъ

 

на

 

помощь

 

бѣднымъ.

 

Если

 

кто

 

ни

 

самъ

 

не

жертвуетъ

 

на

 

помощь

 

бѣднымъ,

 

ни

 

другихъ

 

къ

 

тому

 

не

 

рас-

полагаете,

 

это

 

не

 

заслуживаете,

 

конечно,

 

похвалы

 

и

 

достойно

сожалѣнія;

 

но

 

если,

 

сверхъ

 

того,

 

удерживаются

 

отъ

 

передачи

бѣднымъ

 

и

 

такія

 

средства,

 

которыя

 

уже

 

поступили

 

и

 

должны


