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©¥ДИШ1ІЬ

 

МЖЙФЖЩА^ІІЬМІэІІІ,

СВЛТЫЙ

 

АПОСТОЛЪ

 

Е

 

ЕВШЛСГЬ

 

МАТВЕЙ.
і.

Святып

 

Апостолъ

 

и

 

Евангелистъ

 

Матвей,

 

иначе

 

называемый

Левіемъ

 

( 1 )

 

(Ев.

 

Map.

 

2,

 

14

 

и

 

Лук.

 

5,

 

27),

 

былъ

 

сыпь

 

Алфея

и

 

жилъ

 

въ

 

Галилейскомъ

 

городѣ

 

Капернаумѣ.

 

Онъ

 

былъ

 

чело-

вѣкъ

 

состояте

 

!ьпый

 

и

 

заппма.іъ

 

должность

 

мытаря -сборщика

 

по-

датей.

 

Такъ

 

какъ

 

эти

 

подати

 

шли

 

въ

 

пользу

 

пепавистнаго

 

для

 

іудеевъ

Римсваго

 

правительства,

 

а

 

сборы

 

ихъ

 

мытарями

 

сопровождались

нерѣдко

 

пеправи

 

іьными

 

поборами

 

и

 

притѣспеніями,

 

то

 

эта

 

дол-

жность

 

была

 

ненавистна

 

для

 

Іудеевъ,

 

а

 

самыхъ

 

мытарей

 

Іудеи

чужіались

 

и

 

презирали,

 

называя

 

ихъ

 

ворами

 

и

 

грабителями.

    

Но

С)

 

У

 

евреевъ

 

былъ

 

обычай

 

носить

 

двойное

 

имя.
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Но

 

первоначальный

 

текстъ

 

не

 

дошелъ

    

до

 

насъ

 

( 4 ),

      

сохранил-

ся

 

только

    

переводъ

   

греческій

 

( J ),

    

который

   

былъ

 

сдѣланъ

    

въ

1-мъ

 

вѣкѣ

 

( (і ).
11.

 

Дударевъ.
(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

MopaiuuS

 

щащ

 

mm

 

L

 

П.

 

Ъш.
(Продолженіе).

Въ

 

разсказѣ:

 

„Палата

 

№

 

6"

 

Чеховъ

 

изображаетъ

 

еамъ

въ

 

лицѣ

 

доктора

 

Андрея

 

Ефимовича

 

Рагина

 

типъ

 

русскаго

 

ин-

теллигеета,

 

вѣругощаго

 

только

 

въ

 

силу

 

ума.

 

Андрей

 

Ефимо-
вичъ

 

совершенно

 

забылъ

 

о

 

евангельскихъ

 

заповѣдяхъ

 

и

старался

 

самостоятельно

 

составить

 

нравственное

 

міровоз-
зрѣніе.

 

Но

 

это

 

міровоззрѣніе

 

было

 

эгоистическими

 

Докторъ
полагалъ,

 

что

 

не

 

нужно

 

помогать

 

ближнимъ

 

во

 

время

 

ихъ

болѣзни,

 

такъ

 

какъ

 

люди

 

рано

 

или

 

поздно

 

должны

 

умереть.

—

 

Къ

 

чему

 

мѣшать

 

людямъ

 

умирать,—философствовалъ

Андрей

 

Ефимовичъ,—если

 

смерть

 

есть

 

нормальный

 

и

 

закон-

ный

 

конецъ

 

каждаго?

 

Что

 

изъ

 

того,

 

если

 

какой-нибудь

 

тор-

всѣхъ

 

говорить

    

объ

 

этомъ

   

Евсевій

 

кесарійскій

    

въ

 

своей

 

церк.

исторіи

 

(3,

 

24).
( 4 )

   

Еврейскій

 

или

 

Арамейскій

 

подлинникъ

 

Евапгелія

 

Матвея
былъ

 

извѣстенъ

 

церковнымъ

 

писателямъ

 

и

 

сохранился,

 

хотя

 

по-

степенно

 

претерпѣвая

 

искаженія,

 

въ

 

Евангеліи

 

Евреевъ,

 

Назо-
реевъ

 

и

 

Эвіонеевъ.

 

Еще

 

Іороиимь

 

сдѣла.іъ

 

утраченный

 

теперь

Латинскій

 

переводъ

 

свой

 

съ

 

него,

 

a

 

Папій,

 

Оригенъ,

 

Еиифаній
и

 

др.

 

приводятъ

 

многія

 

выдержки

 

изъ

 

него.

 

Существуютъ

 

и

 

ру-

кописные

 

отрывки

 

его.

 

(Ев.

 

по

 

Матвею.

 

М.

 

Муретовъ).
(5 )

   

Замѣна

 

подлинника

 

греческимъ

 

переводомъ

 

вызвана

 

была

тѣмъ,

 

что

 

греч.

 

языкъ

 

сдѣлался

 

господствующимъ,

 

a

 

арамейскій

языкъ

 

началъ

 

утрачиваться

 

самими

 

палестинскими

 

Іудеямн.

( fi )

 

Объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуетъ

 

Паиій

 

Іераиольскій

 

(120

 

г.).
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--

гашъ

 

или

 

чииовникъ

 

проживеть

 

лишнихъ

 

пять,

 

десять

 

лѣтъ?

Если

 

же

 

видѣть

 

цѣль

 

медицины

 

въ

 

томъ,

 

что

 

лѣкарства

 

об-
легчаютъ

 

страданія,

 

то

 

невольно

 

напрашивается

 

вопросъ:

 

за-

чѣмъ

 

ихъ

 

облечать?

 

Во-первыхъ,

 

говорятъ,

 

что

 

страданія
ведуть

 

человѣка

 

къ

 

совершенству,

 

и,

 

во-вторыхъ,

 

если

 

че-

ловѣчеотво

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

научится

 

облегчать

 

свои

 

стра-

данія

 

пилюлями

 

и

 

каплями,

 

то

 

оно

 

совершенно

 

заброситъ
религію

 

и

 

философію,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

находило

не

 

только

 

защиту

 

отъ

 

всякихъ

 

бѣдъ,

 

но

 

даже

 

счастіе.
Пушкинъ

 

передъ

 

смертію

 

испытывалъ

 

страшныя

 

мученія,
бѣдняжка

 

Гейне

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

лежалъ

 

въ

 

параличѣ;

 

по-

чему

 

же

 

не

 

поболѣть

 

какому-нибудь

 

Андрею

 

Ефимычу

 

или

Матренѣ

 

Савипшѣ,

 

жизнь

 

которыхъ

 

бессодержательна

 

и

была

 

бы

 

совершенно

 

пуста

 

и

 

похожа

 

на

 

жизнь

 

амебы,

 

ес-

ли

 

бы

 

не

 

сграданія".
Подавляемый

 

такими

 

разсужденіями,

 

Андрей

 

Ефимычъ
опустилъ

 

руки

 

и

 

почти

 

оставилъ

 

лѣченіе

 

больныхъ.

 

Боль-
шую

 

часть

 

своего

 

времени

 

онъ

 

проводилъ

 

въ

 

чтеніи

 

книгъ

и

 

находилъ

 

въ

 

этомъ

 

высшее

 

счаотіе.

 

Между

 

тѣмъ

 

больни-

ца,

 

которою

 

онъ

 

завѣдывалъ,

 

находилась

 

въ

 

запущенномъ

еостояніи.

 

Въ

 

палатахь,

 

корридорахъ

 

и

 

въ

 

больничномъ

дворѣ

 

тяжело

 

было

 

дышать

 

отъ

 

смрада.

 

Больничные

 

мужи-

ки,

 

сидѣлки

 

и

 

ихъ

 

дѣти

 

спала

 

въ

 

палатахъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

боль-
ными.

 

Отъ

 

таракановъ,

 

клоповъ

 

и

 

мышеи

 

житья

 

никому

 

не

было.

 

Въ

 

хирургическомъ

 

отдѣленіи

 

не

 

переводилась

 

ро-

жа.

 

Смотритель,

 

кастелянша

 

и

 

фельдгаеръ

 

грабили

 

боль-
ныхъ.

 

Особенно

 

ужасающее

 

впечатлѣніе

 

производила

 

пала-

ты

 

№

 

6,

 

гдѣ

 

содержались

 

душевно-больные.

 

Больныхъ,

 

ко-

торыхъ

 

здѣсь

 

было

 

5

 

человѣкъ,

 

никуда

 

не

 

выпускали,

 

кор-

мили

 

отвратительно,

 

содержали

 

грязно,

 

и

 

въ

 

добавокъ

 

сто-

рожъ

 

Никита,

 

смотрѣвшій

 

за

 

больными,

 

немилосердно

 

билъ

ихъ

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ.

Если

 

бы

 

Андрей

 

Ефимычъ

 

имѣлъ

 

христіанскія

 

убѣжде-

нія,

 

онъ

 

не

 

сталъ

 

бы

 

сидѣть

 

дома,

 

сложа

 

руки.

 

I.

 

Хри-
стосъ

 

заповѣдалъ

   

дѣятельно

 

помогать

 

ближнимъ,

   

особенно
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—

больнымъ.

 

Между

 

тѣиъ

 

Андрей

 

Ефамычъ,

 

встретившись

 

съ

сумасгаедшимъ

 

Иваномъ

 

Дмитричемъ,

 

которому

 

нужно

 

было
помочь,

 

такъ

 

утѣшаетъ

 

его:

 

„При

 

всякой

 

обстановкѣ

 

вы

можете

 

находить

 

успокоеніе

 

въ

 

самомъ

 

себѣ.

 

Свободное

 

и

глубокое

 

мышленіе,

 

которое

 

стремится

 

къ

 

уразумѣнію

 

жиз-

ни,

 

и

 

полное

 

презрѣніе

 

къ

 

глупой

 

суетѣ

 

міра,

 

воть

 

два

блага,

 

выше

 

которыхъ

 

никогда

 

не

 

зналъ

 

человѣкъ.

 

И

 

вы

можете

 

обладать

 

ими,

 

хотя

 

бы

 

вы

 

жили

 

за

 

тремя

 

рѣшет-

ками.

 

Діогенъ

 

жилъ

 

въ

 

бочкѣ,

 

однако

 

же

 

былъ

 

счастливѣе

всѣхъ

 

царей

 

земныхъ*.

Эта

 

„философія"

 

доктора,

 

конечно,

 

не

 

могла

 

понра-

виться

 

Ивану

 

Диитричу,

 

и

 

онъ,

 

хотя

 

былъ

 

сумасшедшимъ,

прекрасно

 

доказалъ

 

ея

 

неправоту:

—

 

Презираете

 

вы

 

страданія

 

и

 

ничему

 

не

 

удивляетесь

 

по

очень

 

простой

 

причивѣ:

 

суета

 

суетъ,

 

презрѣніе

 

къ

 

жизни,

страданіямъ

 

и

 

смерти,

 

истинное

 

благо,— все

 

это

 

— филоео-

фія,

 

самая

 

подходящая

 

для

 

россійскаго

 

лежебока.

 

Видите,

вы,

 

напримѣръ,

 

какъ

 

мужикъ

 

бьетъ

 

жену.

 

Зачѣмъ

 

вступать-

ся?

 

Пускай

 

бьетъ,

 

все

 

равно

 

оба

 

помрутъ

 

рано

 

или

 

поздно:

и

 

бьющій

 

къ

 

тому

 

же

 

оскорбляетъ

 

побоями

 

не

 

того,

 

кого

бьетъ,

 

а

 

самого

 

себя.

 

Пьянствовать

 

глупо,

 

неприлично,

 

но

пить— умирать

 

и

 

не

 

пить— умирать.

 

Приходить

 

баба,

 

зубы

болятъ...

 

ну

 

чтожъ?

 

боль

 

есть

 

представленіе

 

о

 

боли

 

и

 

къ

тому

 

же

 

безъ

 

болѣзни

 

не

 

проживешь

 

на

 

этомъ

 

свѣтѣ,

 

в^ѣ

иомремъ,

 

а

 

потому

 

ступай

 

баба

 

прочь,

 

не

 

мѣшай

 

мнѣ

 

мыс-

лить

 

и

 

водку

 

пить.

 

Молодой

 

человѣкъ

 

просить

 

совѣта,

 

что

дѣлать,

 

какъ

 

жить;

 

прежде

 

чѣмъ

 

отвѣтить,

 

другой

 

бы

 

заду-

мался,

 

а

 

тутъ

 

ужъ

 

готовь

 

отвѣтъ:

 

стремись

 

къ

 

уразумѣнію

или

 

къ

 

истинному

 

благу.

 

А

 

что

 

такое

 

это

 

фантастическое

„истинное

 

благо?"

 

Огвѣта

 

нѣтъ,

 

конечно.

 

Насъ

 

держать

здѣсь

 

за

 

рѣшеткой,

 

гноятъ,

 

истязуютъ,

 

но

 

это

 

прекрасно

 

и

разумно,

 

потому

 

что

 

между

 

этой

 

палаткой

 

и

 

теплымъ

 

уют-

нымъ

 

кабинетомъ

 

нѣтъ

 

никакой

 

разницы.

 

Удобная

 

филосо-

фія:

 

и

 

дѣлать

 

нечего,

 

и

 

совѣсть

 

чиста,

 

и

 

мудрецомъ

 

себя

чувствуешь. .

 

Нѣтъ,

   

сударь,

 

это

 

не

 

философія,

 

не

   

мышле-
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ніе,

 

не

 

широта

 

взгляда,

 

a

 

лѣнь,

 

факирство,

 

сонная

 

одурь...

Андрей

 

Ефимычъ

 

долго

 

не

 

соглашался

 

съ

 

доводами

Ивана

 

Дмитрича.

 

По

 

прежнему

 

онъ

 

думалъ,

 

что

 

высшее

счастіе

 

чѳловѣка

 

заключается

 

въ

 

размышленіи.

 

По

 

цѣлымъ

часамъ

 

лежалъ

 

онъ

 

въ

 

своей

 

квартирѣ

 

и

 

думалъ

 

о

 

томъ,

что

 

всѣ

 

люди,

 

рано

 

или

 

поздно,

 

должны

 

умереть,

 

что

 

зем-

-ля

 

разрушится

 

и

 

проч.

 

Но

 

вскорѣ

 

ему

 

пришлось

 

убѣдить-

ся,

 

что

 

его

 

философія

 

неправильна.

 

Доктора

 

посадили

 

въ

палату

 

№

 

б

 

и

 

ограничили

 

его

 

потребности.

 

На

 

него

 

надѣ-

ли

 

грязное

 

больничное

 

бѣлье,

 

не

 

давали

 

ему

 

ни

 

пива,

 

ни

папиросъ,

 

а,

 

самое

 

главное,

 

лишили

 

свободы.

 

Докторъ

 

за-

протестовала

 

сталъ

 

кричать,

 

но

 

тотъ

 

же

 

Никита,

 

которо-

му

 

самъ

 

же

 

Андрей

 

Ефимычъ

 

далъ

 

право

 

распоряжаться

судьбою

 

сумасшедшихъ,

 

больно

 

побилъ

 

его.

 

„Отъ

 

боли

 

онъ

укусилъ

 

подушку

 

и

 

стиснулъ

 

зубы,

 

и

 

вдругъ

 

въ

 

головѣ

 

его,

среди

 

хаоса,

 

ясво

 

мелькнула

 

страшная,

 

невыносимая

 

мысль,

что

 

такую

 

же

 

точно

 

боль

 

должны

 

были

 

испытывать

 

года-

ми,

 

изо

 

дня

 

въ

 

день,

 

больные

 

люди,

 

запертые

 

имъ

 

въ

 

па-

лату

 

Л-

 

6.

 

Какъ

 

могло

 

случиться,

 

что

 

въ

 

продолженіе

 

боль-
ше

 

чѣмъ

 

20

 

лѣтъ

 

онъ

 

не

 

зналъ

 

и

 

не

 

хотѣлъ

 

знать

 

этого?
Онъ

 

не

 

зналъ,

 

не

 

имѣлъ

 

понятія

 

о

 

боли,

 

значить,

 

онъ

 

не

быль

 

виноватъ,

 

но

 

совѣсть,

 

такая

 

же

 

несговорчивая

 

и

 

гру-

бая,

 

какъ

 

Никита,

 

заставила

 

его

 

похолодѣть

 

отъ

 

затылка

до

 

пять.

 

Онъ

 

вскочилъ,

 

хотѣлъ

 

крикнуть

 

изо

 

всѣхъ

 

силъ

 

и

бѣжать

 

скорѣе,

 

чтобы

 

убить

 

Никиту,

 

потомъ

 

Хоботова,

смотрителя

 

и

 

фельдшера,

 

потомъ

 

себя,

 

но

 

изъ

 

груди

 

не

вышло

 

ни

 

одного

 

звука,

 

и

 

ноги

 

не

 

повиновались,

 

онъ

 

рва-

нулъ

 

на

 

груди

 

халатъ

 

и

 

рубаху,

 

порвалъ

 

и

 

безъ

 

чувствъ

повалился

 

на

 

кровать.

 

На

 

другой

 

день

 

онъ

 

умерь

 

отъ

 

апо-

плексическаго

 

удара".
III.

Невѣжество

 

осмѣивается

 

во

 

многихъ

 

разсказахъ

 

Чехо-
ва.

 

По

 

мнѣнію

 

Антона

 

Павловича,

 

невѣждами

 

являются

 

не

одни

 

только

 

темные

 

мужики,

 

но

 

интеллигенты,

 

получив-

шіе

 

высшее

   

образованіе

 

и

 

не

 

умѣющіе

   

приложить

 

своихъ
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знаній

 

къ

 

дѣлу.

 

Въ

 

разсказѣ:

 

„Злоумытленникъ"

 

изобража-
ется

 

невѣжественный

 

мужикъ

 

Денисъ

 

Григорьевъ.

 

Онъ

 

от-

винчивалъ

 

гайки

 

отъ

 

рельсовъ

 

и

 

не

 

ионималъ,

 

что

 

чрезъ

это

 

можетъ

 

произойти

 

крушеніе

 

поѣзда.

 

Невѣжество

 

Дени-
са,

 

конечно,

 

для

 

насъ

 

неудивительно.

 

Но

 

очень

 

горько

 

ста-

новится

 

на

 

душѣ,

 

когда

 

предъ

 

нами

 

выступаетъ

 

невѣже-

ство

 

судебнаго

 

слѣдователя.

 

Этотъ

 

слѣдователь

 

считаетъ

 

Де-
ниса

 

важнымъ

 

злоумышленникомъ,

 

думаетъ,

 

что

 

Денись
хитрить,

 

прикидывается,

 

и

 

съ

 

важностію

 

разъясняешь

 

ему,

что

 

1081

 

статья

 

уложенія

 

о

 

наказаніяхъ

 

говорить,

 

что

 

за

всякое

 

съ

 

умысломъ

 

учиненное

 

поврежденіе

 

желѣзной

 

доро-

ги

 

виновный

 

подвергается

 

сеылкѣ

 

въ

 

каторжныя

 

работы.

На

 

основаніи

 

этой

 

статьи

 

слѣдователь

 

отсылаетъ

 

въ

 

тюрь-

му

 

Дениса,

 

который

 

наивно

 

полагаешь,

 

что

 

онъ

 

наказыва-

ется

 

за

 

невзносъ

 

платежей.

 

Эта

 

рознь

 

между

 

русской

 

ин-

теллигенціей

 

и

 

простымъ

 

народомъ,

 

это

 

непоеиманіе

 

про-

стого

 

русскаго

 

человѣка,

 

это

 

возмутительное,

 

можно

 

ска-

зать,

 

невѣжество —у

 

Чехова

 

изображается

 

весьма

 

часто.

Вотъ

 

передъ

 

нами

 

действительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Се-
мипалатовъ,

 

заставляющій

 

своихъ

 

подчиненныхъ

 

чиновни-

ковъ

 

просвѣщаться

 

чтеніемъ

 

романа:

 

„Графъ

 

Моне-Кри-
сто".

 

Это

 

безтолковое

 

чтеніе

 

вмѣсто

 

пользы

 

довело

 

чинов-

ниповъ

 

почти

 

до

 

сумасшествія

 

(„Чтеніе").

 

Невѣжествен-

нымъ

 

оказывается

 

и

 

антрепренеръ

 

Почечуевъ,

 

который

 

про-

сить

 

парикмахера

 

Гребешкова

 

полѣчить

 

знаменитаго

 

коми-

ка

 

Дикообразова

 

2-го

 

водкою,

 

содержащею

 

въ

 

себѣ

 

сели-

тру,

 

нашатырь,

 

квасцы,

 

глауберову

 

соль

 

и

 

прочую

 

дрянь

(„Средство

 

отъ

 

зааоя").

 

Въ

 

разсішѣ:

 

„Интриги"

 

изобра-

жается

 

невѣжество

 

цѣлаго

 

общества

 

врачей.

 

Тутъ

 

мы

 

узна-

емъ,

 

что

 

болыпивство

 

уѣздныхъ

 

врачей

 

знаетъ

 

меньше,

чѣмъ

 

любой

 

студентъ

 

перваго

 

курса;

 

одинъ

 

изъ

 

врачей

проткнулъ

 

зонтомъ

 

пищеводъ,

 

другой

 

принялъ

 

блуждающую

почку

 

за

 

нарывъ

 

и

 

сдѣлалъ

 

пробный

 

проколъ

 

настолько

неудачно,

 

что

 

больная

 

въ

 

скорости

 

отправилась

 

на

 

тотъ

свѣтъ;

 

третій

 

вылущилъ

 

вмѣсто

 

больного

   

здоровый

   

ноготь



/

—

 

787

 

—

не

 

на

 

той

 

даже

 

ногѣ;

 

четвертый,

 

извлекая

 

зубъ,

 

вывихнуль

больному

 

нижнюю

 

челюсть.

 

При

 

такихъ

 

врачахъ

 

и

 

фельд-

шера

 

были

 

весьма

 

невѣжественны.

 

Въ

 

разсказѣ:

 

„Хирургін"
изображается

 

фельдшеръ,

 

любившій

 

похвастаться

 

своими

знаніями,

 

но

 

на

 

дѣлѣ

 

онъ

 

оказывается

 

совершенно

 

негод-

вымъ.

 

Онъ

 

долго

 

тянулъ

 

зубъ

 

у

 

дьячка

 

Вовмигласова

 

и,

ваконецъ,

 

сломалъ

 

его.

 

Дьячекъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

сильной

боли,

 

ругаетъ

 

его,

 

но

 

фельдшеръ

 

обижается

 

и

 

называешь

дьячка

 

невѣжею,

 

себя

 

же

 

онъ

 

по

 

прежнему

 

считаетъ

 

опыт-

нымъ

  

лѣкаремъ.

Самое

 

яркое

 

изображеніе

 

невѣжества

 

находится

 

въ

разсказѣ:

 

„Мужики".

 

Чеховъ

 

отлично

 

зналъ

 

быть

 

нашего

простонародья

 

и

 

изобразилъ

 

темноту

 

крестьянъ

 

въ

 

самыхъ

яркихъ

 

краскахъ.

 

Читая

 

его

 

разсказъ,

 

всякій

 

проникается

глубокимъ

 

сожалѣніемъ

 

къ

 

несчастному

 

народу,

 

который

окутанъ

 

глубокою

 

тьмою

 

вевѣжества.

 

Вошь

 

предъ

 

вами

 

ста-

рикъ

 

Чикильдѣевъ,

 

ничего

 

почти

 

не

 

понимающій

 

и

 

находя-

щій

 

удовольствіе

 

въ

 

пьянтгвѣ

 

и

 

сквернословіи.

 

Онъ

 

въ

 

Бо-
га

 

не

 

вѣритъ

 

и

 

никогда

 

не

 

думаетъ

 

о

 

Немъ.

 

Правда,

 

онъ

признавалъ

 

сверхъ-естественние,

 

но

 

думалъ,

 

что

 

это

 

мо-

жешь

 

касаться

 

однѣхъ

 

лишь

 

бабъ.

 

Жена

 

его

 

старуха

 

вѣ-

рила

 

въ

 

Бога,

 

но

 

какъ-то

 

тускло:

 

все

 

перемѣшалось

 

въ

 

ея

памяти.

 

Молитвъ

 

она

 

не

 

помнила

 

и

 

обыквовенно

 

по

 

вече-

рамъ,

 

когда

 

вужво

 

было

 

ложиться

 

спать,

 

становилась

 

пе-

редъ

 

образами

 

и

 

шептала:

 

„Казанской

 

Божьей

 

Матери,
Смоленской

 

Божьей

 

Матери,

 

Троеручицы

 

Божьей

 

Мате-
ри"...

 

Дочери

 

Чикильдѣева,

 

Марья

 

и

 

Ѳекла,

 

крестились,

говѣли

 

каждый

 

годъ,

 

но

 

ничего

 

не

 

понимали.

 

Дѣтей

 

не

учили

 

молиться,

 

о

 

Богѣ

 

ничего

 

не

 

говорили,

 

не

 

внуша-

ли

 

никакихъ

 

правилъ

 

и

 

только

 

запрещали

 

въ

 

поешь

 

ѣсть

скоромное.

 

Въ

 

прочихъ

 

крестьянскихъ

 

семьяхъ

 

было

 

почти

то

 

же:

 

мало,

 

кто

 

вѣрилъ,

 

мало,

 

кто

 

понималъ.

 

Будучи

 

не-

вѣжественными,

 

мужики

 

находили

 

удовольствіе

 

только

 

въ

пьянствѣ:

 

на

 

Илью

 

пили,

 

на

 

Успенье

 

пили,

 

на

 

Воздвиженье

пили,

 

на

 

Покровъ

 

былъ

    

приходскій

    

праздникъ

   

и

 

мужики



—

  

788

 

—

по

 

этому

 

случаю

 

пили

 

три

 

дня:

 

пропили

 

50

 

рублей

 

обще-
ственныхъ

 

девегь

 

и

 

потомъ

 

еще

 

со

 

всѣхъ

 

диоровъ

 

соби-
рали

 

на

   

водку.

Ив.

 

Гліъбовъ.
(Продолженіе

 

будетъ).

Кі

 

Бопросу

 

о

 

погребальной

 

шсі
На

 

страницахъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

появилась

 

замѣт-

ка

 

о

 

погребальной

 

кассѣ,

 

въ

 

которой

 

указано

 

на

 

то,

 

про

 

что

 

до

сихъ

 

поръ

 

никому

 

еще

 

не

 

удавалось

 

вспомнить.

 

Много

 

говорилось

о

 

кассѣ,

 

много

 

выражалось

 

свѣтлыхъ

 

надеждъ,

 

много

 

сказано

проникнутыхъ

 

горячимъ

 

состраданіемъ

 

и

 

участіемъ

 

къ

 

бѣднымъ

сиротамъ

 

и

 

вдовамъ

 

словъ,

 

а

 

воть

 

про

 

главное-то

 

и

 

забыли.

 

Во

1-хъ,

 

по

 

пророчеству

 

свящ.

 

А.

 

Т.

 

нужно

 

поохладѣть

 

и

 

не

 

слиш-

комъ-то

 

расчитывать

 

на

 

скорую

 

помощь

 

отъ

 

кассы

 

(„до

 

появленія

кассы

 

еще

 

далеко");

 

во

 

2-хъ,

 

самое

 

главное-то

 

и

 

упустили

 

изъ

виду

 

и

 

какъ

 

бы

 

злонамѣренно

 

обошли

 

молчаніемъ— это

 

непри-

нудительное,

 

необязательное

 

вступленіе

 

каждаго

 

въ

 

члены

 

кассы.

Какъ

 

разъ

 

наперекоръ

 

этому

 

„благому"

 

совѣту

 

въ

 

томъ-же

 

№

Вѣдомостей

 

напечатано

 

единодушное

 

ностановленіе

 

духовенства

Каменскаго

 

благочинія,

 

единогласно

 

высказавшагося

 

за

 

учрежденіе

похоронной

 

кассы

 

при

 

обязательномъ

 

участіи

 

въ

 

ней

 

всѣхъ

 

при-

чтовъ

 

Епархіи.

 

Гдѣ-жѳ

 

истина,

 

въ

 

отдѣльномъ-ли

 

голосѣ

 

одного

или

 

въ

 

единогласномъ

 

соглашеніи

 

духовенства

 

цѣлаго

 

благочинія?

Рѣшить

 

не

 

трудно.

 

Св.

 

Апостолъ

 

Іаковъ

 

говоритъ:

 

„чистое

 

и

 

не-

порочное

 

благочестіе

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

Ощемъ

 

есть

 

то,

 

чтобы

 

при-

зирать

 

сиротъ

 

и

 

вдовъ

 

въ

 

ихъ

 

скорбяхъ

 

(Іак.

 

1

 

гл.

 

27

 

ст.).

Другой

 

боговдохновенный

 

учитель

 

Апостолъ

 

Паве.іъ

 

говоритъ:

 

„если

же

 

кто

 

о

 

своихъ

 

и

 

особенно

 

о

 

домашнихъ

 

не

 

гечется,

 

тотъ

 

от-

рекся

 

отъ

 

вѣры

 

и

 

хуже

 

невѣрнаго".

 

(I

 

Тим.

 

5,

 

8)

 

Пусть

 

суще-

ствуют

 

уставы

 

рудничныхъ

 

кассъ,

 

служащихъ

 

Московской,

 

Харь-
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