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Съ Подлиннымъ вѣрно: Дѣлопроизводитель А. Черемухит. 
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ДЁЙСТВ1Я II РАСПО РЯ Ж EH I j-T ПРАВИТЕЛЬСТВ/ 
Учрѳждѳніе объ Императорской фамиліи. 

( П р о д о л ж е н ! е). О ГРАЖДАНСКИЙ ПРАВАХЪ ЧЛЕНОВЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ДОМА, Т. О бракѣ. 
А) Всшг/плсніе вт, бракъ. 

58) На бракъ каждаго лица Императорскаго Дома необхо
димо соизволеиіе царствующаго Императора, и бракъ, безъ 
соизволевія сего совершенный, законнымь не признается. 

1797 апр. 5 (17,906), § 2 5 , и аир. 5 (17.910). 
59) Но соизволение царствующаго Императора, Члены Им

ператорскаго Дома могутъ вступать въ бракъ, какт, съ особами 
православнаго исповѣданія, такъ и съ иновѣрными. 

1721 авг. 18 (3,814), 1796), сент. 9 (17,505). 
60) Вракъ Наслѣдника Престола и сгаршаго въ Его поко-

лѣніи мужескаго лица съ особою другой нѣры совершается не 
иначе, какъ по носпріятіи ею православнаго исповѣданія (ст Ю 
основныхъ государственных-» законовъ). 

61) Обрученіе и бракосочетаніе совершаются по уставам» 
Церкви и сч. соб.тюдепіемъ Высочайше установленныхъ церемо-
ніаловъ. 

Примѣчаніе: Обрученіе, равно какъ самое бракосочетапіе Оеобъ 
Императорскаго Дома съ особами, нъ другой религіи состоящими, могутъ 
быть совершаемы и чрезъ повѣренныхъ заочно, когда нъ договорах» , 
державными властями о семъ совершаемых'!,, означена будетъ довѣрен-
носп. избранным» лицанъ присутствовать, вмѣсто ихъ, при обрядахъ 
обрѵченіа и вѣнчаніл . 

1796 сент. 9 (17,505). 
62) О бракѣ Великихъ Князей и Великихъ Княженъ воз

вещается во всенародное извѣстіе манифестами, съ обнародова-
ніемъ вмѣстѣ титула новобрачныхъ и если новобрачная воепріяла 
православное исповѣданіе, то имени, коимъ она наречена при 
святомъ мѵроиомазаніи. О бракѣ прочихъ лицт, Императорскаго 
Дома, отъ мужескаго поколѣнія происшедших-!., объявляется во 
всеобщее свѣдѣніе чрезъ Правительствующій Сенатъ. 
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63) Лицо Императорской Фамиліи, вступившее въ брачный 
союзъ съ лицомъ, неимѣющимъ соотвѣтственнаго достоинства, 
то-ссть не принадлежащимъ ни къ какому царствующему или вла
детельному дому, не можетъ сообщить ни оному, ни потомству, 
отъ брака сего произойти могущему, правь, принадлежащих» 
Членамъ Императорской Фамиліи. 

1820 марта 20 (28,208). 
А') Брачные договоры и приданое. 

64) При предположенномъ бракѣ Рзликихъ Князей и Кня
зей Императорской Крови съ чужестранными Принцессами или 
Великихъ Княжен» и Княженъ Крови Императорской съ чуже
странными Государями или Принцами, постановляются нужш/я, 
по обстоятельствам», условія формальными договорами. 

1797 апр. 5 (17,906), § 66. 
65) При вступлоніи къ бракъ Великихъ Княженъ и Гнп-

жен'ь Брови Императорской буде не встретится непредниди; ыхъ 
обстоятельствъ, требующих» измѣненій основанія условій, для 
обезнеченія ихъ на будущее время, имѣютл. быть слѣдующія: 
1) Должно быть (ібезиечено приданое Великой Княжны и Княжны 
Крови Императорской выходящей въ замужество въ иностранную 
державу, и ограждено право ея пользоваться доходами съ онаго 
во всю жизнь. 2) Въ случаѣ бездетной кончины, приданое1 имѣетъ 
быть возвращено департаменту удѣловъ, за выдѣломъ супругу 
следующей по роосійскимъ законам» части. 3) Чтобы въ случаѣ 
вдовства ея, она имѣла отъ двора своего супруга вдовью по 
по закону того государства часть, съ правомъ возвратиться въ 
Отечество, и чтобы по возвращеніи ея вѣрно было доставляемо 
ей принадлежащее 4) Должно быть определено, какого закона 
имѣютъ быть дѣти отъ брака сего рожденныя. 5) Когда иност
ранный Принцъ, сочетавшійся с» Великою Княжною или Княж
ною Крови Императорской, поселится въ Россіи, то онъ долженъ 
обязаться, но нее время пробы ванія его и его поколѣнія въ 
въ 1'оссіи, исполнять по завонамъ Россійскимъ все, что до на
следства и раядѣлов» принадлежать, и повиноваться точной 
сил!; прочих» мѣстныхъ положеній и учрежденій. 

Там» же, § 67. 



- 665 -

66) Каждая Великая Книжна или Княжна Крови Импера
торской, принадлежа Государству и Государемъ въ супружество 
выдаваемая, получаетъ и приданое свое отъ Государства, назна
чением», ей къ единовременному отпуску выше определенной 
суммы изъ Государственнаго Казначейства. Отецъ же обязанъ 
снабдить ее, по возмоясности, вещами, платьемъ и прочимъ что 
въ приданое обыкновенно дается. 

Тамъ же, §§ 10 и 63. 
67) Великія Княжны и Княжны Крови Императорской въ 

приданое никакого недвижимаго имѣнія отъ Государства полу
чать не могутъ. 

68) Родившіяся отъ женскаго поколѣнія никакого приданаго 
какъ отъ Государства, такъ и отъ удѣловъ не получаютъ. 

1798 апр. 5 (17,906), § 20. 
В) Расшорженге брака. 

69) Бракъ Членовъ Императорскаго Дома расторгается по 
точной силі, церковныхъ узаконений и по определенным», въ 
оныхъ причинам»,/ 

1820 нарта 20 (28,208). 
70) Вракъ въ таковыхъ случаяхъ расторгается по положе

нно Овятѣйпіаго Синода, ст. утвержденія Императора. 
Тамъ же. 

71) Члену Императорскаго Дома, коего бракъ расторгнуть, 
дозволяется вступить нъ новый брачный союзъ, когда, по при
чинам», расторженія брака предшествующаго, сіе непротивно 
правилам», церкви. 

Тамъ-же. 
П. U шлолѣтствѣ и сшршеннолѣтіи. 

72) Совершеннолѣтіе для Наслѣдника Престола, согласно 
основным», государственным», законамъ, определяется в», шест
надцать лѣтъ. 

1797 апр. 5 (17,910); 1831 аир. 22 (7.019). 
73) Д.іа Великихъ Князей и Великих», Княженъ, а также 

Князей и Княженъ Крови Императорской, коим», присвоен», 
титул», Высочества, совершеннолѣтіе назначается съ двадцати 
лѣтъ, а если брак», этихъ лиц», будетъ совершенъ ранѣе сего 
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возраста, то со дня брака; для Князей и Княженъ Крови Им
ператорской, имѣющихъ титулъ Свѣтлости, возрастъ совершенно-
лѣтія Опредѣляется, согласно общимъ гражданскимъ законамъ, 
въ двадцать одинъ годъ. 

74 Попеченіе о малолѣтнемъ лицѣ Императорской Фамиліи 
принадлежитъ его родителямъ; въ случаѣ же кончины ихъ, или 
иныхъ, требующихъ назначонія опеки, обстоятельствъ, попеченіе 
какъ о личности, такъ и объ имуіцествѣ малолѣтпяго и управ
ление его дѣлами ввѣряется опекуну. 

75) Калдому лицу Императорскаго Дома предоставляется, 
на случай своей кончины, назначить опекуна къ остающимся 
послѣ него малолѣтнимъ его поколѣнія, и если духовное о томъ 
раепоря.кеніе при лсизни завѣщателя утверждено Государемъ 
(ст. 83), то оное долженствуетъ быть исполнено въ полной его 
сил ѣ. 

1797 апр. 5 (17,906), § 24. 

76) Когда занѣіцаніе умершаго не было утверящено при 
жизни его Оамимъ Императоромъ, или завѣіцанія такого вовсе 
не окаясстея, то ікшеченіе надъ оставшимся его поколѣніемъ 
принимает'!. Императоръ на Себя, и въ такомъ случаѣ опекунъ 
назначается Высочайшею властію 

Тамъ же, §§ 23, 24 и 27. 

87) По симъ же правиламъ установляется опека надъ иму-
іцествомъ лица Императорской Фамиліи, которое, отлучись нъ 
чужіо края, въ назначенный отъ Императора срокъ не возвра
тится, или не испросит'!, вновь отсрочки, или отлучится безъ 
дозволенія. 

78) Достигали совершенно.іѣтія вступаотъ самъ нъ управ-
лсніе своимъ имуществомъ; но съ того времени до двадцати-
пяти-лѣтняго возраста при каждомъ лицѣ Императорскаго Дома, 
носяіцемъ титулъ Императорскаго Высочества, или Высочества 
состоитъ особый попечитель. 

79) Попечитель избирается Императоромъ. 
1797 апр. 5 (17,906), § 27. 
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80) Попечитель, будучи совѣтникомъ состоящаго подъ попе-
читольствомъ лица, вспомогаетъ ему и иреподаетъ совѣты по 
всѣнъ дѣламъ, до инѣнія его касающимся, и утверждает» его 
волю, безъ чего она никогда не можетъ быть действительною 

Тамъ же, § 28. 
81) При достиженіи совершеннолѣтія лицами обоего иола, 

по Крови къ Императорскому Дому принадлежащими, они при
носят», по Высочайше установленным» церемоніалам». торже
ственную присягу, как» въ вѣрности царствующему Государю и 
Отечеству, так» равно в» соблюденіи права наследства и уста-
новленнаго фамильнаго распорядка. Лица мужескаго пола, дос-
тигнувшіѳ совершсннолѣтія. вмѣстѣ сч. сею присягою, приносят» 
присягу на нѣрность службы: но самая служба считается им» 
съ шестнадцатилѣтняго возраста. 

82) Присяга утверждается подпискою. 
1797 апр. 5 (17,906), § 29. 

83) Подписанная присяга хранится въ государственном» 
архивѣ, сч, прочимъ дѣлами, до Императорской Фамиліи принад
лежащими. 

Тамъ же, § 29. 

III. О разнихъ родахъ имуществъ, о пргобрѣтеніи и передать 
опыхъ. 

81) Имущества, принадлежащая лицамъ Императорскаго 
Дома, суть четырехъ родовъ: 1) заповѣдныя, 2) дворцовыя, 
3) родовыя и -I) благонріобрѣтенныя. 

85) Пространство правь лицъ Императорской Фамиліи 
определяется: на имущества заповѣдныя —привилами о нихч. 
приложенными къ 53 статьѣ сего положенія; на имущества 
дворцовыя, перечисленнныя въ 412 статьѣ зак. гражд. (но прод. 
1883 г.)—постановленіями означенной статьи и актами, по коим» 
имущества сіи дошли къ настоящим» владѣльцамъ; на. родовыя 
и благопріобрѣтенныя имущества—общими гражданскими зако
нами и постановленіями, въ семь полоз;еніи изложенными. 

(Продолженге будешь). 
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ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА. 
(ПО 5°/» ОТДѢЛЕШЮ). 

Въ тиражъ 5 % банковыхъ билетовъ I выпуска 3-го 10-лѣтія, 
состоявшійся 27 мая сего года, сверхъ заявленныхъ къ тиражу 
1,522 билет, на Р. 2.908.100, изъ общей массы билетовъ, нахо
дившихся въ обращеиіи къ 27 мая сего года, погашено безъ 
заявленій 12.161 билетъ на Р. 6,642,250. Тиражи по Ь1/з°/о 
свидѣтельствамъ по выкупу (рентамъ) произведены 1-го августа 
1885 и 1886 г. также изъ общей массы находившихся въ 
обращеиіи свидѣтельствъ. 

Въ виду означеннаго обстоятельства и во избѣл.аніе могу-
шихъ произойти потерь отъ несвоевремениаго продъявленія 
означенныхъ %-ныхъ бумагъ къ оплатѣ, владѣльцамх оныхъ, 
хотя бы и не заявлявшимъ о назначеніи цринадлежащихъ имъ 
билетовъ къ погашение по тиражу, необходимо просмотреть по 
тиражнымъ таблицамъ №№ ихъ %-ныхъ бумагъ; тѣмъ же изъ 
оныхъ, которыми были внесены на храненіе въ банкъ, его конторы 
и отдѣленія 5 % банковые билеты I выпуска 2-го 10-лѣтія и 
572% свидетельства 1-го 10-лѣтія, необходимо для просмотра 
тирадшыхъ таблицъ предварительно получить изъ подлежащихъ 
учреліденій выписки нумеровъ ихъ билетовъ и свидѣтельствъ, 
такъ какъ внесенные ими на храненіе билеты 2-го 10-лѣтія и 
свидетельства 1-го 10-лѣтія, за истеченіемъ послѣдняго купона, 
были обмѣнены: первые—въ 1880 г., а вторыя вт. 1884 г. па 
билеты 3-го 10-лѣтія и свидетельства 2-го 10-лѣтія тѣхъ же 
достоиствъ, но за другими нумерами. 

О г л а в л е н и е : Суммы подлежащія °/о обложенію н а сод. духовно-учеб. 
заведеній з а 18S5 г. Дѣйствіл и Распоряжепія Правительства (продолженіе). 

Отъ Государственнаго В а н к а . 
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О Т Д ' Е Л Ъ Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й . 

Д Н Е В Н И К Ъ , 
в е д е н н ы й Е г о П р е о с в я щ е н с т в о м ь. П р е о с в я щ е н н ѣ й ш и м ъ Н а е а н а и л о м ъ , 
Епископом і Е к а т е р и н б у р г с к и м ъ и И р б и т с к и м ъ , б ы в ш и м ъ в ъ то в р е м я 

в и к а р і е м ъ , в о в р е м я о б о з р ѣ н і я е п а р х і и в ъ 1 8 8 2 г о д у . 
(Продолжен іе). 

(День десятый). 

Посвятивъ раннее утро этого дня молитвенному приготов-
ленію предстоявшей литургіи и іюслѣ того занявшись записью 
видѣнннго вчера, при молитвенном», приготовленіи и при записи 
чередовались мы съ путникомъ такъ: правило читалъ онъ, а я 
слушалъ; а потребное для записи диктовалъ я. а онъ здписывалъ. 

Въ 8 часовъ начался благовѣстъ, собравшій вч, какіе ни
будь полчаса тысячи народа и сельскихъ и деревенскихъ, такъ-что 
вч," полов. 9-го шли но чину архіерейскому изъ наегоятельскаго 
дома въ Храмъ. Торжественному ходу въ храмъ соотвѣтствовало 
торжественное соверпюніе литургіи, заключеннной поученіемъ и 
восполненной крестнымъ ходомъ кругомъ храма. 

По выходѣ сч. крестнымъ ходомт, изъ храма, на первомъ 
молебнѣ приходится мнѣ всегда, стоять лицемъ къ внѣшней 
западной отѣнѣ храма, гдѣ обыкновенно бываетъ паперть и 
надъ папертью колокольня. 

Бри возрѣніи на паперть и колокольню Багарякской церкви 
пришла мнѣ на намять одна изъ церквей Ярославской губерніи, 
весьма похожая на оту церковь, предъ ..оторой мы сто ли; а 
воспоминаніе о церкви возбудило во мнѣ желаніе сопоставить 
здѣшнія болѣе чѣмъ тысячный собранія народа тамошнему такому 
же, и сравнить здѣшній народъ съ тамошнимъ: для этого прис
матривался я къ обличью и костюму народа и прислушивался къ 
его говору, и во время крестнаго хода, и молебновъ, какими 
онъ сопровождался, и во время преиодаванія благословенія по 
выход); изъ храма, и при переход!; въ домт, настоятеля, и во 
время сборовъ въ настоятельскомъ домѣ, при не однократныхъ 



взглядахъ сквозь окна настоятельскаго дома на народъ, оставав-
шійся ло моего выѣзда въ томъ же количостиі,, въ какомъ былъ 
въ церкви, и, наконецъ, при самомъ ирощаніи, когда я, вышедъ 
изъ дома и помолясь на церковь, благословлялъ народъ на всѣ 
стороны предъ вступленіемь въ экицаягь. Что же оказалось изч, 
еоноставленій здѣпщяго собранія тамошнему и изъ сравненій 
здѣшняго народа съ тамошнимъ'. Оказалась то дивное подобіе 
одного собранія другому и то чудное сходство здѣшняго народа 
съ тамошнимт при которыхъ видѣлся тамъ и здѣсь одинъ об-
ликъ и слышался въ обоихъ мѣстахъ одинъ говоръ. Глазамъ и 
ушам'ь своимъ не вѣрилъ я, когда увидѣлъ и услышалъ здѣсь 
за Ураломъ, въ Азіи, въ 2 тысячахъ верстахъ отъ центра Рос-
сіи, то Же самое, что видѣлъ и слышалъ за 4 года нязадъ по 
внутренних-!, нодмоскопныхъ губерніяхъ Россіи Трудно было 
бы объяснить такое иодобіе и сходство, еслибъ не было извѣстно, 
что здѣшнее теперешнее населеніе есть ближайшее потомство 
недавнихъ переселенцон-ь изъ внутренних! губерній. Аборигеновъ 
здѣсь теперь почти уже нѣтъ: были не въ давнее время вогулы и 
доселѣ есть не большое количество башкиров-ь:—это здѣшпіе 
аборигены; но изъ нихъ вогулы откочевали вдаль на сѣверъ и 
сѣверовостокъ. и теперь уже слѣдовъ их-ь нѣт-ь; а башкиры 
обитаютъ въ лѣсныхъ трущебахъ въ однодворкахъ и въ такихъ 
селеніяхь. гдѣ не болѣе двухъ трехъ лачугъ. Какъ на исключе-
ніе указывают-!, на несколько башкирских-!, деревень: вообще же 
башкиры селятся болѣе въ лѣсахъ или около лѣсовъ. Другихъ 
никакихъ инородцевъ здѣсь нѣтъ: всюду и вездѣ видно одно 
великороссійское племя, похожее во всемч, на жителей внутрен
них'!, губерній. 

Какъ бы желательно было, еслибы и клиръ здѣшней за 
Уральской церкви походилъ на клиръ внутренних'!, губерній 
такт, же, какъ здѣшній народъ походить на тамошній: но до 
этого еще далеко, и не одно еще десятилѣтіе потребуется на 
уподобленіе здѣганяію клира тамошнему... Вотъ здѣшній Вага-
рякскій настоятель, очитаіещійея по здѣшнему однимъ изъ луч
ших'!, настоятелей, не много озаботился пріученіемъ приходскихъ 
дѣтей къ пѣнію въ церкви, хотя и имѣлъ къ тому готовыхъ 
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учительниц», изъ обіцинскихъ дѣвицъ; не болѣе того заботился 
онъ и о вѣрной записи церковныхъ документов», какъ это ока
залось при ревизіи. Чч'о л;е касается другихъ настоятелей, то 
о многихъ изъ нихъ уже сказано и о номаломъ еще числѣ 
имѣетъ быть сказано. 

Около часа за полдень оставили мы Багарякъ и, посѣтивъ 
возникающую Общину, состоящую изъ 30 человѣкъ женщи.,ь и 
дѣвицъ, живущихъ въ одномъ большей» домѣ, в» котором» одна 
довольно большая комната, уставленная иконами, служить мо
ленною. Помолясь въ моленной, и нреподавъ всѣмъ благословѳ-
ніе, спросил» я старших» из» них», чѣмъ онѣ занимаются и 
чѣмъ живут»? Въ отвѣтъ на этот» вопрос», услышал» я отъ 
старших», что онѣ арендуют» землю у башкирцев», обработы-
ваютъ ее и плодами обработываемой земли питаются, а в» сво
бодное от» земледѣльчееких» работ» въ зимнее время занимаются 
разными рукодѣльями, потребными для мѣстныхъ жителей. Пох-
валивъ труды служенія Богу, земледѣлія и ремеслъ и благосло
вив» всѣхъ образками на дальнѣйшіе труды, оставилъ я Общину 
въ полов. 2-го, и съ полов. 2 до 8 вечера успѣлч. обозрѣть три 
церкви: Боевскую, Ларинскую и Тиминскую и въ Боевской от
служить молебен», въ Ларинской 1-ю половину всенощны и въ 
Тиминской 2 полов, всенощны, при стеченіяхъ народа, препол-
нявншхъ маловмѣетительныя церкви. Первая изъ церквей камен
ная, а нрочія деревянныя, и всѣ три малыхъ размѣровъ, не 
соотвѣтственныя количествам», нрихожанъ, которыхъ при 1-й 
церкви 2540, при 2-й 1630 и при 3-й 1930; всѣ три церкви 
скудны украшеніями и при каждой по одному настоятелю и 
одному псаломщику. Едва ли которому-либо из», трех», этих», 
настоятелей приходило на мысль пріучагь приходскихъ дѣтей къ 
пѣнію въ церкви, хотя въ-этомъ крайняя надобность для каждой 
изъ этихъ церквей, имѣющей по одному пѣвЦу. Не радя о пѣніи 
церковном»,, настоятели не радятъ о богослуженіи, а нерадящіе 
о богослуженіи могутъ ли заботиться о своевременной записи 
потребнаго въ церковныхъ документах»,—а церковные документы 
въ каждой изъ этихъ церквей ведутся безпорядочно. Внушал», 
я каждому изъ настоятелей озаботиться пріученіемъ приходскихъ 



дѣтей къ н'1'.нію въ церкви, внупіалъ настоятельно; накааывалъ и 
накааывалъ строго вести церковные документы не кое-какъ, а 
какъ слѣдуетъ но закону; но что выйдегъ. н выйдете ли что 
изъ веѣхъ моихъ внупіеній и наказовъ,—Господу то вѣдуіцу! 

Изъ Тиминскаго проселочной дорогой тронулись мы въ ночь 
и но самой медленной Т.здѣ прибыли ігь полчаса 11 вл. с. Троицко-
Иетокское въ домъ настоятели, гдѣ пока пили чай, кое-о-чемъ 
раяговарирали и распоряжались предстоящим!, на угре богоолу-
женіемъ.—преполовилась ночь и предначался въ нашемъ нуте-
шествіи день одинадцатый. 

(Продолженк дудеть.) 

Общественное положеніе нашихъ священниковъ сравнительно 
съ католическими ксендзами, 

Указанная нами весьма значительная разница вт, поло;кеніи 
католическаго ксендза и православнаго священника, преемственно 
развиваясь вз, теченіе многихъ вѣковъ. досталась въ наслѣдіе и 
нашему времени. ТІ; же неблагопріятныя для нашего духовен
ства условія и обстоятельства, что имѣли мѣето въ прошломъ. 
ощущаются ігь значительной степени и і.ъ настоящее время. 

Одною изъ ближайшихъ къ нашему времени причинъ, вліяв-
шихъ на внѣшнее положеніе нашего духовенства, слѣдуетъ приз
нать безъ сомнѣнія крѣпостное иго, оставившее но оеб г. глубокій 
слвдъ во всѣхъ сторонах'!, русской жизни. Подъ вліяніемъ его 
выработался и теперь еще неизгладишнійся въ извѣстной части 
нашего общества взглядъ на священника, какъ ня человѣка без-
правнаго, безгласнаго и малообразованна™. Коли пъ недавнее 
сравнительно время можно было слышать о священник!', возгласы 
ігь родѣтого: „Какъ я не имѣю права распоряясатьея священникомъ.' 
Моя деревня, моя церковь, мой иоігь, мой и приходъ".—то 
теперь не рѣдкость встрѣтить о священник!', отзывы такого родя: 
„съ батюшкою особенно церемониться нечего, онъ человѣкъ про
стой, мялоевѣдуюіцій. да къ тому и грубоватый",.. Нельзя, разу
меется, признать справедливыми такіе отзывы о свшценникахъ 
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некоторых!, членовъ нашего общества, хотя въ то же время нельзя 
не видѣть въ подобныхъ отзывахъ и нѣкоторой доли правды.... 

Вѣковая бѣдность нашего духовенства вызывала и поддер-
живаетъ приниженіе его въ обществѣ. Не имѣя достаточна!'!) 
матеріальняго обезпеченія, большинство священников'!,, весьма 
понятно, должны обратиться къ занитію земдедѣліемъ, какъ глав
ному источнику прОпитанія себя съ семьей. Вдаваясь но необхо
димости вч, хозяйственны!! мелочи и змботы, многіе изъ нихъ 
становятся людьми отсталыми отъ науки и жизни, даже огрубев
шими... Не понимая, и даже не лселая понять причины такого 
печальнаго явленія въ нашемъ духовенстве, многіе образованные 
люди склонны упрекать послѣднее въ неподвижности, косности, 
неспособности идти въ уровень сь запросами и потребностями 
жизни... Забываюсь при этомъ еще то, что сельекій, напр.. свя
щенникъ, окруженный нъ глуши народомъ неграмотным'!, и нераз
витым», не нидитъ зачастую по нескольку лѣтъ образованного 
человѣка, кромѣ своихъ собратовъ... Не малую роль въ нераепо-
ложеніи нашего свѣтскаго общества, к» духовенству играет» и 
замкнутость нослѣдняго. Не имѣя среди священников» ни род
ственных», ни другихъ связей, наше общество считает» послед
нее чѣмъ-то чуждым» себѣ, преследующим» только свои касто
вые интересы... 

Не послѣднею причиною невысокаго обществоннаго поло-
лсевія наших» священников» служат» усилившіеся за последнее 
время новѣріе и индифферентизм» ролпгіозный нашего свѣтскаго 
общества. Холодность к» религіи, замечаемая в» свѣтскомь обще-
ствѣ, не замедлила дать самые печальные плоды и в» отношеніи 
представителей ея. На духовенство стали смотрѣть свысока, отно
ситься кч, нему съ насмѣшками и укоризною. Если яге образован
ные люди и принимали у себя священника, То но столько, какъ 
представителя ролигіи. а какъ человѣка свѣтскаго, могущаго быть 
пріятнымъ собеседником'!, и компаніономъ вч, карты и др. развле-
ченія. Одинъ полковник'!, спросить нѣкоего священника: „знаете ли 
вы Ш—Знаю—довольно, отвѣчалъ тотъ. „Какой прекраснѣйшій 
человѣкъ, продолжал» полковник»; мы сь ним», бывало, но цѣлымъ 
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ночамь просиживаемъ за преферансомъ, и прибавилъ: отчего бы 
и вамъ, батюшка, не держать себя такъ л;е?'") 

Богъ какихъ священниковъ желательно имѣть нѣкоторымъ 
изъ нашего образованного общества!.... 

Вамъ могутъ возразить, что священники сами виноваты въ 
религіозномъ индифферентизм]; высшаго класса общества и невѣ-
жествѣ низшаго, что они недостаточно учили и учатъ ихъ... 
іЧогутъ сказать, что если они путемъ учительства и религіознаго 
просвѣщенія не съунѣли внушить къ себѣ чувствъ уваженія и 
преданности со стороны народа, то пусть и несѣтуютъ на послѣд-
ній; ибо пожинаютъ только то, что посѣяли... Мы не стали бы 
съ своей стороны оправдывать наше духовенство, еслибы кто 
вздумалъ возражать намъ подобнымъ образомъ; а виѣстѣ съ воз-
рлжающимъ признали бы за несомнѣнное, что нѳдостатокъ учитель-
ности въ нашемъ духопенствѣ есть, действительно, важный недо-
отатокъ его, есть такъ сказать, органически) порокъ поел І.дняго, 
особенно рѣзко выстунающій при сравнсніи нашего священства 
съ католическимъ. Вч. то время, напр., какъ ксендзы уевояють 
проповѣди первенствующее значеніе въдѣлѣ цаетырскаго служевія, 
оправдывая теорію на практик!;, наши священники не отличались 
и теперь далеко не всѣ отличаются ревностно къ дѣлу учительства 
народнаго. Этимъ и объясняется теть фактъ, что когда у ксенд-
зовъ во всѣ времена ироцвѣтало дѣло проповѣдничества, у насъ 
оно или вовсе отсутствовало, или было одною формою. Формаль
ный, безжизненный характеръ проповѣди, а то дал;е и полное 
отсутствіе ея ігь точеніе цѣлыхъ вѣковъ и были, между прочимъ, 
одною изъ важныхъ причинъ, почему наши священники никогда 
не пользовались въ обществ-!; такимъ авторитетом'!, и вліяніемъ, 
какимъ пользуются ксендзы. Но признавая фактъ недостаточности 
у насъ народнаго учительства во всѣ времена нашей церковно-
исторической жизни, мы позволим!, себѣ нисколько смягчить при-

') Нельзя не согласиться съ а в т о р о т , настоящей статьи, что дѣйстви-
тельно но іісѣ пастыри нашей Церкви оказываются на высотѣ своего приз
вания, что иные изъ н и х ъ подчинялись и подчиняются прямому или косвен
ному деморализирующему нліянію нашего образованнаго ибщества, заражон-
наго иевѣріемъ или по крайней мі .рѣ религіОзнымъ Индифферентизмомъ. 
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говоръ, лежащій по этому вопросу на нашемъ духовенствѣ. Бро
сающему упрекъ нашему духовенству въ недостатку!, учительства 
мы посовѣтовали бы іірослѣдить исторически, при какихъ условіяхъ 
жил», и дѣйствовалъ наш», священникъ въ теченіи своей много-
вѣковой страдальческой жизни— До учительства ли ему было, 
когда онъ первѣе всего заботился о томъ, какъ бы не умереть 
съ голоду?.... Пусть не забывают», и того, что въ прежнее время 
у наст, и спроса-то на учительство не было: намъ нулсенъ быль 
священникъ-требоисправитель, а не учитель... Мы не будемъ при
водить здѣсь разнообразных»,, неблягопріятныхъ для проповѣдни-
чества наших», священников», историческихъ условій, такъ как», 
ото завело бы нас», слишком», далеко... Замѣтимъ только, что 
нельзя всецѣло винить въ этомъ нате духовенство, хотя нельзя, 
скажемъ, и оправдывать современное нам», духовенство, особенно, 
ту часть его, которая въ излишней погонѣ за материальными 
интересами забывас»'», самую сущность своего служенія, такъ 
сказать, частые rl.etre его. I. 

Сопоставляя теперь въ отношеніп условій жизни католиче
ских», ксендзовъ съ нашими священниками, мьі должны сказать, что 
первые находились и находятся въ гораздо выгоднѣйшемъ положе-
ніи, чѣмъ послѣдніе. Историческія условія для ксендзов», въ 
Россіи сложились, как», мы знаем»,, весі,ма б.іагопріягно. Поль
зуясь со времени своего поселенія въ Россіи значительными мате-
ріальными средствами (состоящими, белый, част., изъ имѣиій) и 
сверх», того нравственным», авторитетом», среди пасомых»,, они 
сразу завоевали себѣ выдающееся положсніе в», обществѣ столь 
замѣтное и в», настоящее время1). Хоч'я въ наше время католи-

' ) Видное общественное положеніе ксендзовъ въ прежнее время много 
завнсѣло и оттого, что самое высшее бѣлое духовенство пользовалось огромными 
нравами и привилегиями. Опредѣленіе, напр., на важный мѣста канцлеров», и 
нодканцлеровъ литовских»(во время владычества над», Литвою Польши)зависѣло 
отъ бѣлаго духовенства; должности литовских» секретарей, референдаровъ и т. п. 
занимали прелаты п каноники. Духовные наполняли всѣ присутственный мѣста, 
были изъяты отъ всякой подсудности, а подлежали только суду духовному, къ 
предметам», вѣдомстна коего относились также тяжбы о десятинахъ, о всяких», 
записях», и завѣщаніяхъ. Судопроизводство это, основанное па законах» канони
ческих»., сопровождалось обыкновенно угрозами ирокллтія, отлученія отъ церкви 
и т. и. Пе подчиняясь власти свѣтской, духовенство католическое всегда вмеши
валось въ дѣла граждан... См. Гимскій католицизм» вт, 1'оесіи гр. Д. А. Толстаго. 

Т. I , стр. 3 2 9 — 3 0 . 
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ческое духовенство и не располагаем, тѣми богатыми источниками 
доходовъ, какими оно пользовалось въ прежнее время въ видѣ 
духовныхъ фундацій—со стороны казны и десятинъ—со стороны 
прихожанъ, все же оно и теперь не испытываете нужды въ мате-
ріальныхъ средствахъ. Помимо опредѣленнаго жалованья отъ 
казны, неодинакова го въ разныхъ мѣстностяхъ Росоіи (отъ 100 
до 500 рубл. и болѣе), ксендзы пользуются еще весьма щедрыми 
поданіями отъ своихъ прихожанъ, часто зажиточныхъ помѣщиковъ 
и иоселянъ (шляхтичей)'). Не нуждаясь въ матеріальныхъ сред
ствахъ (по крайней мѣрѣ на столько, на сколько нуждаются 
многіе изъ нашихъ священниковъ) и будучи притомъ людьми без-
семейными, не связанными съ міромъ многосложными житейскими 
отношеніями, они. естественно, могли и могутъ занимать непри
ниженное—независимое положеніе въ обществ!;. Кромѣ старыхъ, 
уже испытанныхъ вѣковою практикою средствъ, имѣть вліяніе на 
мірянъ чрезъ исновѣдь. ироповѣдь, церковное отлученіе и никото
рый другія, ксендзы не такъ давно выработали еще следующее 
довольно сильное средство. 

Въ 50 и 60-х'ь годахл, текушаго столѣтія они стали въ 
болыпом'ь количеств!; издавать и распространять па по.іьскомъ и 
французкомъ языкахъ книги и книжечки ре.тйгіозНаго содержа-
ніл. преимущественно вч, формѣ молитвеиниковъ, весьма ловко 
приспособленных!, in. сердцу, обстоятельствам'!, и дан:о слабостямъ 
мірян'[., въ особенности, женщинъ. Въ распространявшихся изда
ниях., і.сендзовъ вес:..,.! ловко проводились мысли и важпомъ зна-
ченіи для мірянъ іерархіи, заботящейся о опасоніи душъ своихъ 
овецъ. Ревностными проводниками вліянія ксендзовъ на общество 
служили и служатъ, но преимуществу, женщины-католички. Фана
тически проданныя католической церкви и ея интересам'!, —что 
ксендзы съ успѣхомъ внушаютъ имъ на духу, или исповѣди— 
онѣ стараются расположить ігь пользу ксендзовъ своихъ мул;ей, 
братьевъ, дѣтей н т. д . . . весьма часто достигаютъ своихъ цѣлей. 

' ) Ксендзы располагаюсь сравнительно достаточными средствами и 
потому еще , что приходы ихъ, обыкновенно, весьма обширны, состоять иногда 
изъ иѣсколько тысячъ нрихоасанъ. 
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Деятельность ихъ. напоминающая собою миссіонерскую, 
важна въ томъ отнопіеніи, что она подготовляетъ, такъ сказать, 
почву для полнаго развитія ксендзами своей власти и вліянія 
въ обществ!;. При этомъ особаго рода религиозность католическаго 
народа, воспитанная въ немъ многовѣковою дѣятельностью духо
венства (о чемъ сказано нами ранѣе), какъ нельзя болѣе приш
лась кстати последнему. Она предоставила въ распоряженіе его 
весьма значительную часть самаго общества, фанатически иредан-
наго итересамъ римской церкви. Вотъ гдѣ, намъ кажется, слѣдуетъ 
искать объясненія того факта, почему члены католической церкви, 
при всѣхъ слабостяхъ и порокахъ своихъ духовныхъ Отцевъ (при-
мѣровъ чего мы видимъ не мало и въ настоящее время), отно
сятся къ нимъ все же съ уваженіемъ, не позволяя себѣ дѣ.іать 
о нихъ оскорбительных'» отзывовъ и насмѣшекъ 

На сторонѣ ксендзовъ мы видимъ преимущества иредъ нашими 
священниками (какъ на нихъ смотрѣть—ото другой вопросъ) и въ 
нѣкоторыхъ другихъ, нонидимому, маловажных», отношеніяхъ, какъ 
напр., внѣшній лоскъ образованія, изящество манеръ, умѣнье 
держать себя вч. обществѣ и т. д.,—но въ жизни часто важныхъ, 
определяющих», такое или иное положеніе человѣка въ обществѣ, 
Будучи вхожи въ дома лучшаго свѣтекаго общества, ксендзы, 
понятно, усвоили себѣ и всѣ преимущества внѣшняго образованія, 
которыми при случав и пользуются для усилеиія своего вліянія 
надъ обществом».. 

Что же касается настоящаго образованія ксендзовъ, то о 
немъ мы можемъ сказать слѣдующее. 

Образованіе. получаемое кандидатами священства въ като
лических», семинаріяхъ (Варшавѣ, Вильнѣ, Житомірѣ и др. 
мѣстахъ), стоить гораздо ниже образованія, получаемого въ нашихъ 
семинаріяхъ, как», по числу преподаваемых'» наукъ, такъ и объему 
их»,1). При всем», томъ мы едва ли можемъ сказать, чтобы но 

Ч Исключеніе соетавляетъ проновѣдь, на изучен .* которой вѣ католи-
ческихъ семинаріяхъ обращено особенное вннманіе. Изученіе теоріи и п р а к 
тики проповѣдническаго д ѣ л а у Н И І Ъ идетъ съ I V по V I кл. включительно, 
при чем», такъ, что въ I V к л . они произносить проновѣди чужіл, а въ V и 
V I кл. составляют» свои собственный, служащія въ видѣ сборниковъ руко-
водствомъ для нихъ вт, ихъ послѣдующемъ служеніи. 
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своему развитію ксендзы стоили ниже нашихъ священниковъ. 
Помимо того, тго многіе изъ нихъ, по окончаніи семинарского 
курса, поступают'!, въ академіи (С.-Петербургскую, Львовскую и 
др.), откуда выходятъ священниками, на нѣкоторое время (весьма 
непродолжительное) викарными, и затѣмъ ул;е настоятелями (про-
бощами), большая часть ксендзовъ и съ семинарскимъ образова-
ніемъ воснолняетъ недостаток!, образонанія чтеніемъ книгъ, какъ 
духовнаго, такъ и свѣтскаго оодержанія. Особенно внимательно 
слѣдятъ ксендзы за современной журнальной и газетной литерату
рой, какъ польской, такъ и русской, безъ чего имъ нельзя обой
тись для удоржанія себя на приличной высотѣ въ обществ'!,. 
Бстрѣчаются, правда, и такіе ксендзы, которые не только ничего 
не читаюсь, но не имѣютъ и малѣйшей охоты къ тому: но такихъ 
все же сравнительно меньшинство. Относительно же большинства 
слѣдуетъ сказать, что, располагая относительно досугомъ и мате
риальными средствами, они проявляютъ немалое уеердіо къ чте
ние книгъ, журналоиъ и т. и. Но если мы даже допустим'!, пре
восходство образованія ксендзовъ (но преимуществу внѣшняго) 
предъ нашимъ священствомъ, что объясняется отчасти выгодпѣй-
шими условіями жизни ихъ,—то и тогда въ общемъ намъ пред
ставляется все же неизбѣжнымъ тотъ выводъ, что ксендзы 
возвышаются надъ нашими священниками но столько своими 
личными качествами и преимуществами, сколько благопріятно 
сложившимися для нихъ историческими условілми жизни. Благо
даря, главнымъ образомъ, поелѣднимъ, католически священник'!, 
и пользуется теперь въ обществѣ тѣмъ особенным'!, вниманіемъ 
и уваженіемъ. о которомъ мы упоминали не разъ. 

Отдавая безспорное преимущество кссндзамъ іпдь нашими 
священниками по вопросу объ общественном'!, пололсеніи тѣхъ и 
другихъ, мы все ate, признаться, не желали бы нашем) священ
ству подобного католическому общественнаго положенія; не 
желали бы—не по внѣшней, такъ сказать, видимой сторонѣ его, 
а по самому его существу... Углубляясь въ самую сущность выдаю-
щагося общественнзіч) ноложенія ксендзовъ, мы находимъ, что 
оно есть не результат'!, взаимно добрыхъ естественных'!, отношеній, 
установившихся издавна между пастырями и пасомыми, а резуль-
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тать многовѣковой политики папства и главная цѣль жизнедея
тельности католическаго духовенства. Вопреки ясно выраженному 
наставление an. Петра: „пасите еже въ васъ стадо Вожіе.., ни 
яко обладаюіце причту, но образи бывайте Стаду" (1 Петр. 
5, 2, 3), католическое духовенство сч, самаго начала своей исто-
ріи вплоть до настоящаго времени неусыпно стремится властво
вать, господствовать надъ мірянами. Всматриваясь попристальнѣѳ 
пъ то первенство, какое выпадаетъ въ обществѣ на долю ксенд
зовъ, нельзя не замѣтить въ немъ значительной примѣси често-
любія и властолюбія, сильно развитых», въ католическомъ духо
венстве. Эти нечистые мотивы, которыми руководится католиче
ское духовенство въ своихъ отношеніяхъ кч, обществу, роняютъ 
достоинство и самаго общественна™ ноложенія ихъ, во всякомъ 
случаѣ высокаго. 

Не желая нашему духовенству подобного католическому 
первенства между мірянами, мы все же далеки отъ того, чтобы 
не желать улучшенія общестеннаго иоложонія нашего духовенства. 
Потребность такого улучшенія живо, напротивъ, должна чувство
ваться всеми, желающими блага нашей Церкви..., только дости
гаться оно должно средствами, вполнѣ согласными съ духомъ 
епангельскаго закона любви и кротости— 

Поднятію общественного положенія нашихъ священникопъ 
помимо мѣръ, не зависимыхъ отъ нихъ, какъ, напр., улучшеніе 
матеріальнаго быта ихъ, усиленіе духовной власти и т. п., 
могутъ, по нашему мнѣнію, значительно содѣйствовать и сами 
священники. 

Одною изч, порвыхъ заботь священникопъ В'ь этомъ отно-
шеніи должно быть установленіе вполнѣ правильныхъ отношеній 
къ свОимъ прихбжанамъ. Нечего и говорить о томъ, что всякія 
вымогательства, споры пререкані.ч и т. п., имѣющія подчасъ 
мѣсто между прихожанами и священниками, сильно вредятъ обще
ственному положенію послѣдняго. Особенно чувствительный ударь 
положение священника въ обществѣ наносится въ тѣхъ случаяхъ, 
когда онъ весьма часто фигурирует», въ судѣ, въ качествѣ ли 
истца, или обвиняемаГо, и если при этомъ еще обнаруяшваются 
непривлекательный стороны въ характерѣ священника или какія 
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нибудь копроментирующіа em звнніе подробности. Вообще же 
ничто не способно такъ ронять общественное ноложеніе священ
ника, какъ гласность или публичность его неблагонидныхъ и 
тѣмъ болі.е безнравственных», посту иконъ. lie нужно въ данномъ 
случаѣ забывать того, что общество, особенно извѣстнан часть 
его, старающееся въ недостаткахъ другихъ. найти оиравданіе 
собственнымч. порокамъ, зорко слѣдить на всѣми даже ма.гі.иіними 
дѣйствіями и поступками священства. Въ виду этого священнику 
не слѣдуетъ игнорировать такими, цовидимому, мелочными фак
тами, какъ напр.. куреніе табаку, игра вт, карты и т. д.. такъ 
какъ эти и подобный слабости священника нодаютъ неводь къ 
осуждонію и даже иареканіямъ на священника. Тг.мъ болѣе онъ 
долженъ избѣгать слабостей и недостатков»,, могущихъ сильно 
уронить честь священника, і напр.. пристрастія къ ониртнымъ 
напиткам», и т. п. Пусть священник», будетъ со слабостями и 
недостатками, за это отвѣтитъ опт, нредъ судомъ Божіимъ и 
церковнымъ; но если поведеміе его служить соблазном», для дру
гихъ и унижает», достоинство пастыря, то двойная ответствен
ность падаетъ на него за ото.—он», является виновником», неува-
женія общества к», представителям», религіи вообще... Католиче
ское священники прекрасно понимают», зпаченіе публичности вч. 
характерѣ и поведеніи пастыря Церкви и потому весьма ревниво 
оберегаю»'», честь и достоинство как», свои, так», и своих», сослу-
живцевъ, устраняя липшіе поводы к», насмѣшканъ и издеватель
ствам'!, толпы над», зазорным», пог.еденіемъ послѣдних». (в», слу
чаях»., напр., хмі.льнаго состоянія ихъ и т. п.). 

Для удержавія на должной высот"); своего общественного 
ноложеиія священники болѣо всего должны быть па етралсѣ 
своего высокого званія. Бак», представители высшихъ интересов», 
человѣчества, его религіозныхъ убі.ждеиій, они должны блюсти 
зги интересы от», всякаго незаконнаго посягательства на цѣлость 
и чистоту ихъ. Они не должны, поэтому, снисходительно смотрѣть 
і ы тех», свѣтекихъ лицъ, кои вт, ихъ присутствіи ПОЗВОЛЯЮТ», 

себѣ издеваться над», Церковію и ея обрядами Скромным», 
отмалчиваньем», не только нріобрѣтутъ они уваженія къ себѣ, а 
напротив»,—нрезрѣніе и насмѣшки: неуважающій религіи не будетъ 
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уважать и представителя ея. Въ данномъ случаѣ нашимъ свя-
іцснникамъ слѣдовало бы брать примѣръ съ ксендзовъ, которые 
въ евоемъ нрисутствіи никогда не допустить неуважительныхъ 
отзывовъ о религіи и ея представителях'!., особенно пап!.. У насъ же 
многіо священники тамъ, гдѣ с.іѣдовяло бы возвысить голосъ въ 
защиту релиізп. высказываюгь нерѣдко излишнее смиреніе, а то 
даже потакательство свѣтскимъ людямч Могутъ сказать, что 
священники за всякую попытку къ обличенію и враяумленію 
заблуждающагося, притомъ чисто высокомѣрнаго и дерзкаго члена 
общества я.дутъ огорченія и непріятности... Пусть тпкъ, этого мы 
не отрицаем'ь. но вт, то же время еоянаемъ. что дѣло, на которое 
призвант, священникъ, есть дѣло важное, требующее отъ него 
особеннаго подъема духа, подчасъ даже самопожертвованія за 
интересы религіи... Be нужно забывать, что если всякій хрйстіа-
ниііт,. то т'1'.мъ болѣе священникъ есть въ сем'ь мірѣ пойнт. Хри
ста, сражающійся со всѣми врагами царства Его, какъ видимыми, 
такъ и невидимыми. Для снисканія себѣ подобающаго почета и 
уваженія вт. обществ!', священники должны заботиться о сближе-
ніи сь своими прихожанами. Средствъ для этого, разумеется, 
много есть въ распоряжении каждаго священника, и не намъ 
указывать ихъ: примѣняясь къ уеловіямъ жизни собственной, и 
также окружающей среды, каждый священникъ кожѳтъ по своему 
стремиться вт, этомъ сближение. 

Міл не можемъ не отмѣтить только, хотя и общін, но въ то 
же время наиболѣс действительный средства къ сближение съ 
прихожанами нашихъ священниковъ.—ото внутреннее и внешнее 
сямообразовпніе священника. Первое достигается, гливнымъ обра-
зом'ь, нутемъ чтенія книгт. и журналов?,, какъ духовнаго. такъ 
и свѣтскаго содсржанія. Чтоніе иос.тѣднихъ также необходимо 
спящоннику какъ для того, чтобы знать современные запросы 
жизни, такъ и ігь виду того, что чрезт. такое чтеніе свѣтской 
литературы опт, познакомится сь современными ему религіозными 
учеаіями, такъ сильно развившимися въ последнее время (напр. 
ученіе Пашкона, .1. Толстит и др.). По занятія еві.тской лите
ратурой не до.скны все же поглощать всецТ.ло вниминіе священ
ник;!: последнее безт, сомнѣнія должно быть уделено чтенію книгъ 
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и журналовъ духовнаго содержанія, въ которыхъ священникъ 
найдетъ отвѣтъ и на многіо современные ому запросы лшзни и 
опровержоніе разныхъ религіозныхъ лжеученій. Само собою 
понятно,что посредствомъ самообразованія, ТЕСНО связаннаго съ 
чтеніемъ книгъ и журналовъ (чѣмъ пользуются, къ сожалѣнію, 
далеко не всѣ священники,—частію по нерасполозгенію къ такимъ 
занятіямъ, частію по недостатку средствъ, нужныхъ для пріоб-
рѣтенія книгъ и журналовъ) священникъ войдетъ нъ болѣе близкія 
отношенія къ обществу и чрезъ то заиметь болѣе видное 
нолол;оніе въ немъ. Мало но малу общество отрѣшится отъ 
своихъ старыхъ предразеудковъ и предубѣжденіи на ечетъ 
образованія нашихъ священниковъ, видя въ нихч, такихъ же 
образованныхъ членовъ его, какъ и другіе. 

Что же касается внѣшняго образованія нашихъ священни
ковъ, то и оно, по нашему мнѣнію, можетъ содѣйствовать сбли
жений нослѣднихъ съ обществом'!,. Усвоеніе священниками хоро-
шихъ манеръ, привычекъ, вообще внѣшняго благоповоденія 
можетъ въ нѣкоторой степени поднять личность священника въ 
глазахъ образованная общества. Послѣднее можетъ видѣть вч, 
этомъ первый, такъ сказать, іпагь къ сближенію съ нимъ свя
щенника, и вмѣстѣ съ тЬмъ оставить свой устарѣлый предраз-
судокт, на ечетъ совершенной замкнутости, кастичности и грубо
ватости нашихъ священниковъ. Не нужно, поэтому, пренебрегать 
и такими, повидимому, маловажными вещами, какъ внѣшнее 
благоповеденіе, если только они содѣйствуютъ достиженію выс
шей цѣли, а между тѣмъ не нротиворѣчатъ духу пастырства. 

Но иное дѣло умѣренное условіе хорошихъ правилъ благо-
поведенія и иное—увлечоніе модою и роскошью въ костюмирѳвкѣ, 
Претензіи на излишнюю развязность и вольность въ лріемахъ 
обращенія, погоня за свѣтскою. разсѣянною жизнію, вечерами, 
пирушками и т. д. со всевозможными свѣтскими развлеченіями... 
Такого поведения священниковъ, хотя бы и сь цѣлію сблизиться 
съ обществомъ, не мол;етъ одобрить никто, желающій блага наінимъ 
настырямъ. 

Кромѣ сказаннаго нами многое и еще, разумѣется, можно 
бы сказать по вопросу объ улучшеніи общественнаго положенія 
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нашихъ священниковъ, но мы ограничимся этими указаніями, 
какъ наиболѣе обращающими на себя вниманіе при сравненіи 
нашего священства съ католическим».. Основываясь дал;е на томъ 
немногом»., что нами сказано, можно, кажется при тти къ тому 
выводу, ч»'о при извѣстныхъ со стороны нашихъ священниковъ 
усиліяхъ, они могут», занять в», обществ!; довольно видное ноло-
женіе (какое иные изъ нихъ и занимаю»1», въ настоящее время), 
не уступающее, пожалуй, и общественному положенію ксендзовъ. 
И если послѣдніе оказались въ болѣе выгодных», исторических» 
условіяхъ, то тѣмъ большая заслуга, будетъ наших», священни
ковъ, если они путем», самообразованія и нранственнаго усовер-
шенія ослабят», неблагопріятно сложившіяся для них», истори-
ческія условія. М. Б. 

(Гуковод. для селъх. паст.) 

И н о е п а р х і а л ы ш я и з в ѣ с т і я . 
Распоряженіе Пензенского Епархіальииго Начальство по предмету 
составления программы испытанія для ищущих» дшконскиго сопи. 

1886 года мая 16 дня. По указу Его Императорскаго Ве
личества Пензенская духовная Консисторія слушали: резолюцію 
Его Преосвященства, от», 21 марта за «№ 299, последовавшую 
на журналѣ Консисторіи отъ 12 марта, слѣдующаго содержанія: 
„Составить программу испытанія для ищущих», діаконскаго сана 
и вмѣнить въ обязанность такимъ искателям» писать прошеніе 
о том», собственноручно." 

Закон», 1. Указы Святѣйшаго Синода, от», 4 марта 1885 
года, за № 3 и отъ 3 марта 1886) года, за № 1. 2. Высочайше 
утвержденный 13 іюня 1884 г. правила о церконно-нриходских», 
школах». § 5.—Церковно-приходскія школы могутъ быть одно-
к.іассныя съ двухлѣтнимъ и двухклассный с», четырехлѣтнимъ 
курсом»,. Вт, нихъ преподаются: 1) закон», Божій а именно: а) изу-
ченіе молитвъ, б) священная исторія и объясненіе богослуженія; 
в) краткій катихизисъ; 2) церковное пѣніе; 3) чтеніе церковной 
и гражданской печати и письмо; 4) начальный ариометическія 
свѣдѣнія. Въ школахъ двухклассных», преподаются, сверх», сего, 
начальный свѣдѣнія изъ исторіи церкви и отечества: Приказали: 
Принимая во вниманіе указы Святѣйшаго Синода, отъ 4 марта 
1885 1'. за Л» 3. и от», 3 марта 1886 года за № 1 и § 5 Вы
сочайше утвержденныхъ 13 іюня 1884 года правилъ о церковно-
приходскихъ школахъ, Пензенская духовная Консисторія, согласно 
резолюціи Его Преосвященства, по предмету составленья прог
раммы испытанія для ищущихъ діаконскаго сана, полагала бы 
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учинить слѣдующеѳ: 1. Лицамъ. которыя будутъ просить о руко-
иоложеніи въ діаконскій еанъ, исключая окончившихъ курсъ 
семинарскаго образовавіія, производить иопытаніе, впредь до 
составленін и утвержденія программы для церковно-приходскихъ 
піко.ть. по указанны мъ въ § 5 Высочайше утвержденныхъ пра
вилъ о церковно-приходскихъ школахъ прѳдметамъ, а именно 
требовать: А) По закону Вожію: 1 ) изъясненіе начальныхъ 
молитвъ; 2 ) основательнее© знанія истинъ христианской вѣры и 
дѣятельвости (но пространному катихизису митрополита Филарета); 
3 ) обстоятельна го значенія главныхъ событий изъ священной 
исторіи ветхаго и новаго завѣта (по руководству протоіерея 
Рудакова); 3 ) значенія чина и объясненія богослуженія и его 
принадлежностей; 5 ) безошибочного церковнаго пѣнія какъ по 
нотамъ, такъ и на гласи. Б) Начальных'!, свѣдѣній изъ исторіи 
Церкви (но руководству иротоіорея Рудакова) и отечества (по 
руководству Иловайскаго). В) Правильнаго письма подъ диктовку 
и отчетяиваго, внятного и со смысломъ чтенія церковной и граж
данской печати. Г) По ариѳметикѣ: основательнаго знанія пер-
выхъ четырехъ дѣйствій какъ простых» чиселъ, такъ и имено-
нанныхъ, ст. рѣшеніемъ ариеметичеокихъ задачъ умственно и на 
бумаг!.. 2 ) Производить испытанін всѣмъ лицамъ, ищущимъ какъ 
діаконского сана, такт, и другихъ степеней церковнаго служенія, 
въ четверга каждой недѣ.чи до времени открытия присутствія, 
т. е. ран'he К) чосовъ утра; 3 ) внушить благочиннымъ. чтобы 
они какъ можно разумнѣе и осторожнѣе относились къ рекомен
дации лицъ, ищущихъ діаконскаго сана, какъ относительно по-
веденія, такъ и относительно знакомства ихт, ст. указанными 
выше предметами, причемъ вмѣнить въ обязанность всѣмъ тако-
вымъ лицамъ. согласно второй части резо.тюціи Его Преосвя
щенство, прошенія о посвященіи въ діаконскій сянъ писать 
собственноручно. О чемъ и дать знать-благочиннымъ и духовен
ству Пензенской епархіи чрезъ нанечатаніе сего опредѣленія въ 
Епархіильныхъ Вѣдомостяхъ; въ Киархіальный ate училищный 
Оовѣтъ отослать для свѣдѣнія выпуску сего оііредѣленія. Подлин
ный нротоколъ утвержденъ Его ІІреоссящонствомъ 2 0 мая 1 8 8 6 
года за Х>- 4 8 1 . 
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