
ТУЛЬСКІЯ
ЁІІАРЛІЛЛЬНЫЯ

   

ВЕДОМОСТИ.

Выходятъ

  

1-го

 

и

 

15-го

 

чиолъ|Цѣза

 

СЪ

 

ДОСТ.

 

И

 

ПЕРЕС

 

5

 

P.,

КАЖДАГО

 

МЕСЯЦА.

            

(ВЪ

   

РБДАКЦ18 ------------ —4

 

P.

1-го

 

иш

                  

ug

   

л

           

1865

 

ГОДА.

ВЫСОЧАЙШІЯ

 

ГРАМОТЫ

I.

    

.

Преосвященному

 

Арсеніго,

 

митрополиту

 

Киев-

скому

 

и

 

Гилицкому.

Управляя

 

старѣйшею

 

Российскою

   

митропо-

ліею,

 

вы

 

явили

 

себя

 

достойньшъ

   

сего

 

высо-

каго

 

назначенія

 

неутомимою,

   

обильною

    

бла.

гими

 

послѣдствіями,

 

попечительностію

 

о

 

рас-

пространеніи

 

народнаго

 

образованія

   

въ

 

духѣ

древлеотеческаго

    

православія

    

и

   

пламенною

пастырскою

 

дѣятельностію,

 

воодушевляющею

ввѣренное

 

вамъ

 

духовенство

   

къ

 

ревностному

і



—
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исполнение

 

овонхъ

 

обязанностей.

 

Признавъ

справедливымъ

 

почтить

 

столь

 

отличныя

 

за-

слуги

 

ваши,

 

Мы

 

Всемилостивѣйше

 

сонричи-

сляемъ

 

васъ

 

къ

 

ордену

 

великаго

 

Просвѣтите-

ля,

 

озарившаго

 

изъ

 

Кіева

 

землю

 

Русскую
свѣтомъ

 

вѣры

 

Христовой,

 

св.

 

равноапостоль-

наго

 

князя

 

Владимгра

 

первой

 

степени

 

большаго
креста.

 

Да

 

благословить

 

Всевышній

 

подъ-

ятые

 

вами

 

труды

 

и

 

укрѣпляетъ

 

ваши

 

силы

надальнѣйшее

 

служеніе

 

церкви

 

и

 

отечеству.

Препровождая

 

къ

 

вамъ

 

знаки

 

сего

 

ордена

 

и

повелввая,

 

возложивъ

 

ихъ

 

на

 

себя^

 

носить

по

 

установление,

 

пребываемъ

 

Императорскою

Нашею

 

милостію

 

всегда

 

къ

 

вамъ

 

благосклон-

ны.

II

Преосвященному

 

Исидору,

 

Митрополиту

 

Нов-

городскому

 

и

 

С—Петербургскому.

Долговременное,

 

постояно

 

полезное

 

служе-

піе

 

ваше

 

въ

 

западныхъ

 

епархіяхъ

 

и

 

Закавказ-

скомъ

 

краѣ

 

пріобрѣло

 

вамъ

 

общее

 

уважепіе

и

 

указало

 

на

 

васъ,

 

какъ

 

на

 

достойнаго

преемника

 

доблестныхъ

 

архипастырей,

 

укра-

шавшихъ

 

своими

 

добродетелями

 

новгород-

скую

 

и

 

с— пербурскую

 

каѳедры.

 

Оправдывая

сей

    

призывъ

    

на

    

настоящее

   

многотрудное



—
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—

поприще,

 

вы

 

не

 

престаете

   

ревностно

 

испол-

нять

 

возложенныя

   

на

 

васъ

 

обязанности,

 

при-

нося

    

истинную

   

пользу

   

опытнымъ

 

и

   

благо-

разумными

 

участіемъвъ

 

дѣлахъ

 

высшаго

 

цер-

ковнаго

 

управленія

 

и

 

отеческими

 

заботами

 

по

благоустроенію

   

бѣдныхъ

 

и

 

снротъ

 

духовнаго

званія.

  

Во

   

изъявленіе

 

особаго

 

Монаршего

 

къ

вамъ

 

благоволенія,

 

Мы

 

Всемилостивѣйше

 

со-

прпчисляемъ

 

васъ

 

къ

 

Императорскому

 

Ордену

Нашему

 

св.

 

равноапостольнаго

 

князя

 

Владиміра
переой

   

степени

    

болшаго

    

креста,

    

искренно

желая,

 

да

 

укрѣпляеть

 

Всевышни!

 

силы

 

ваши

къ

 

сохранение

 

и

 

утвержденію

   

въ

   

руководи-

мыхъ

 

вами

   

духовныхъ

   

иастыряхъ

   

и

   

наста-

вникахъ

    

глубокаго

    

сознанія

    

святости

    

ихъ

долга,

 

пламенной

 

преданости

   

къ

   

православ-

ной

 

церкви

 

и

 

духа

   

хрнстіанскаго

 

благочестія.

Препровождая

 

къ

 

вамъ

   

знаки

 

сего

   

ордена

и

 

повелѣвая,

 

возложивъ

 

ихъ

 

на

 

себя,

   

носить

по

 

установление,

 

пребываемъ

 

Императорскою
Нашею

 

мнлостію

   

всегда

 

къ

    

вамъ

    

благоск-
лонны.

III.

Преосвященному

 

Евсевію,

 

архіепископу

   

моги-

левскому

 

и

 

Мстиславскому.

Въ

   

озпаменованіе

   

особен

 

наго

    

Монаршаго

къ

 

полезному

 

а

 

многотрудному

 

служеиію

 

ва-
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шему,

 

всегда

 

отличавшемуся

 

примѣрнымъ

еомоотверженіемъ,

 

любвеобильною

 

дѣятель-

ностію

 

и

 

непоколебимою

 

предаиноетйо

 

Цер-

кви,

 

Мы

 

Всемилостивѣйше

 

сопричисляемъ

васъ

 

къ

 

Императорскому

 

ордену

 

Нашему

 

св.

благовѣрнаго

 

великаго

 

князя

 

Александра

 

Невскаго,

знаки

 

коего

 

при

 

семъ

 

препровождая,

 

повелѣ-

ваемъ

 

вамъ

 

возложить

 

на

 

себя

 

и

 

носить

 

по

установление.

 

Пребываемъ

 

Имперэторскою

 

На-

шею

 

Милостію

 

къ

 

вамъ

 

благосклонны.

IV.

Свиты

  

Его

 

Величества

 

генералъ-магору

 

оберъ-

прокурору

 

св.

 

Сгнода

 

Алексѣю

 

Ахматову.

Ревностное

 

и

 

усердное

 

служеніе

 

ваше

 

всегда

отличалось

 

нримѣриымъ

 

исполненіемь

 

возло-

женных

 

ь

 

на

 

васъ.

 

обязанностей.

 

Нынѣ

 

неу-

томимою

 

и

 

полезною

 

дѣятельностію

 

вашею,

,по

 

настоящимъ

 

должностнымъ

 

обязанностям

 

ь

вашимъ,

 

вы

 

пріобрѣлп

 

право

 

на

 

особенное

Наше

 

къ

 

вамъ

 

благоволеніе,

 

въ

 

ознаменованіе

коего

 

Всемилостивѣйше

 

жалуемъ

 

васъ

 

кава-

леромъ

 

Императорскаго

 

ордена

 

Нашего

 

ев,,

равноапостольнаго

 

киязя

 

Владнміра

 

второй

степени

 

съ

 

мечами

 

надъ

 

орденомъ,

 

коего

знаки

 

при

 

семъ

 

препровождая,

 

повелѣваемъ

вамъ

 

возложить

 

на

 

себя

 

и

 

носить

 

по

 

устано-
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вленно.

 

Пребыв.аемъ

 

къ

 

вамъ

 

Императорскою

милостію

 

Нашею

 

навсегда

 

благосклонны.

На

 

подлинныхъ

   

собственною

 

Его

 

Импера-

торскою

 

Величества

 

рукою

 

написано:

г

 

АЛЕКС

 

АНДРЪ

 

»

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

   

НАЧАЛЬСТВА.

УКАЗЫ

 

СВ.

  

СИНОДА.

Марта

 

18.

 

О

 

службѣ

 

преподобнымъ

 

Меѳо-

дію

 

и

 

Кириллу.

Св.

 

Синодомъ

 

определено:

 

1,

 

въ

 

память

 

со-

вершенія

 

тысящелвтія

 

отъ

 

первоначальнаго

освященія

 

нашего

 

отечествеынаго

 

языка

 

Еван-

геліемъ

 

и

 

вѣрою

 

Христовою,

 

установить

 

каж-

догодное,

 

начиная

 

съ

 

сего

 

1863

 

года,

 

въ

 

11-й

день

 

Маія

 

церковное

 

празднованіе

 

преподоб-

нымъ

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

 

отправляя

 

всенощ-

ное

 

бдѣніе,

 

лнтургію

 

и

 

молебное

 

пѣніе

 

симъ

преподобнымъ;

 

2,

 

по

 

отпечаіаніи

 

означенной

службы

 

препроводить

 

оную

 

чрезъ

 

хозяйствен-

ное

 

управленіе

 

къ

 

преосвященнымъ

 

епархі-

альнымъ

 

архіереямъ

 

и

 

проч.

 

въ

 

потребномь

числѣ

 

экземпляров?,

 

для

 

разсылки

 

но

 

одно-

му

 

изъ

 

нихъ

 

во

 

всѣ

 

подвѣдомыя

 

имъ

це

 

ркви.

Резолюціею

   

Его

 

Преосвященства,

    

данною



_

 

ы

 

—

па

 

семь

 

указѣ

 

27

 

Марта,

 

предписано;

 

«О

 

каж^

догодномъ,

 

начиная

 

съ

 

текущаго

 

1864

 

года,

въ

 

II

 

день

 

Маія,

 

церковномъ

 

праздневаніи

преподоСнымъ

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

 

опубли-

ковать

 

повсемѣстно

 

по

 

епархіи

 

чрезъ

 

Епар-

хіалыіыя

 

Ведомости

 

съ

 

тѣмъ^

 

чтобы^

 

благо-

чинными

 

были

 

отобраны

 

оть

 

всѣхъ

 

подвѣ-

домыхъ

 

имъ

 

причтовъ

 

собственноручныя

 

под-

писки

 

въ

 

непремѣнномъ

 

исполненіи

 

сего

 

ус-

тановленія

 

и

 

представлены

 

въ

 

консисторію.»

19

 

—

 

О

 

назначеніи

 

денежнаго

 

оклада

 

ар-

хіерейскимъ

 

домамъ

 

и

 

монастырямъ

 

на

 

на-

емъ

 

служителей.

Высочайше

 

утверждеинымь,

 

въ

 

1£-й

 

день

Анрѣля

 

1861

 

года,

 

журналомъ

 

главнаго

 

коми-

тета

 

объ

 

устройстве

 

сельскаго

 

состоянія

прекращено

 

назначеніе

 

штатныхъ

 

служителей

къ

 

архіерейскихъ

 

домамъ

 

и

 

монастырямъ;

находившіеся

 

уже

 

при

 

оныхъ

 

служители

оставлены

 

были

 

въ

 

этомъ

 

знанін

 

на

 

уставлен-

ный

 

ВЫСОЧАПШЕ

 

утвержденнымъ

 

19

 

Фев-

раля

 

1861

 

года

 

положеніемъ

 

о

 

дворовыхъ

людяхъ,

 

вышедшихъ

 

изъ

 

крѣпостиой

 

зави-

симости,

 

двухлѣтній

 

срокъ

 

для

 

обязательной

ихъ

 

службы,

 

т.

 

е.

 

по

 

19

 

Февраля

 

сего

 

1863

года,

 

за

 

исключеніемъ

 

тѣхъ

 

служителей,

 

ко-

торые

 

ранѣе

 

сего

 

времени

 

выслужили

 

бы

уставленный

 

для

 

ихъ

 

службы

 

двадцатилетии!

срокь.

 

Темь

 

же

 

журналомъ

 

главнаго

 

комитета



—

 

9»

 

—

назначено

 

отпускать

 

православным'!,

 

монасты-

рямъ

   

и

    

архіерейскнмъ

   

домамъ,

    

въ

 

замѣнъ

наз.^аченія

 

служителей,

   

согласно

 

утвержден-

ному

 

Се.

 

Синодомъ

 

росписанію,

 

307,850

 

руб.

сер.

 

ежегодно,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

но

 

Европейской

Россіи

   

288,700

   

руб.

   

и

 

для

   

Сибири

   

19,150

руб.

    

сер.,

   

съ

 

обращепіемъ

   

сего

 

расхода

 

по

Европейской

   

Россіи

   

на

 

общественны

 

і

 

сборь

съ

 

государственпі,!ХЪ

 

крестьянъ,

 

а

 

въ

 

Восточ-

ной

 

и

 

Западной

 

Сибири

 

положено

 

причислить

сей

 

расходь

   

къ

   

особой

    

подати

 

иа

 

мѣстныя

земскія

 

повинности,

 

установленной

 

въ

 

Сибири

съ

 

поселянъ

 

ведомства государствепныхь

 

иму-

ществъ,

   

въ

   

замѣнъ

 

общественнаго

 

сбора;

 

о

чемъ

   

и

 

было

   

дано

 

знать

   

по

   

духовному

 

вѣ-

домству

 

печатными

 

указами

   

Св.

  

Синода

 

отъ

10

 

Іюня

 

1861

 

года.

 

Нынѣ

 

Министерство

 

госуд.

емуществъ,

   

въ

 

которое

 

сообщено

 

было

 

упо-

мянутое

 

утвержденное

   

Сз.

  

Синодомъ

 

роспи-

саніе,

   

съ

   

тѣчъ,

    

чтобы

   

деньги

   

отпускаемы

были

 

архіерейскимъ

  

домаіьъ

 

и

 

монастырямъ

самимъ

 

непосредственно,

 

изъ

 

мѣстныхь

 

уѣзд-

ныхъ

 

казначействъ,

 

и

 

также,

 

чтобы

 

отпуске

денегъ

 

произведенъ

 

былъ

 

за

 

каждаго

 

выбыв-

шаго

 

до

 

срока

 

служителя^

    

увѣдомляеть:

    

а)

что

 

по

 

сношенію

 

сего

 

министра,

   

предписано

министром?,

 

Фпнансовъ

 

мѣстнымъ

 

казенным

 

ь

палатамъ

 

Европейской

 

Россін

 

отпускать

    

ар-

хіерейскимъ

 

домамъ

 

и

 

монастырямъ

    

деньги
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съ

 

19

 

прошлаго

 

Февраля^

   

согласно

    

утверж-

денному

 

Св.

 

Синодомъ

 

росписаннѳ,

 

и

 

вместе

Съ

 

тѣмъ

 

увовлетворить

 

він

 

дома

 

и

 

монасты-

ри

 

отнускомъ

 

денегъ

    

за

 

тѣхъ

    

служителей,

которые,

 

за

 

смертно

    

или

 

увольненіемъ

    

отъ

службы

 

съ

 

1861

 

года

 

(14

 

Анрѣля,),

 

не

 

замѣ-

непы

 

другими

 

по

 

19

 

Февраля

 

сего

 

1863

   

го-

да,

 

и

 

б)

 

что

 

ассигнованіе

   

и

 

отпускъ

    

денегъ

архіерейсклмь

 

домамъ

    

и

 

монастырямъ

    

Си-

бирскаго

 

края,

 

вознаграждение

   

которыхъ

    

за

служителей

 

отнесено

 

на

 

суммы,

    

собираемый

на

 

частпыя

 

повинности

 

съ

 

государственныхь

крестьяпъ,

 

зависитъ

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

генералъ-

губернаторовъ.

 

На

 

оспованін

 

таковаго

 

отзыва

министерства

 

госуд.

  

имуществъ,

   

Св.

 

Синодъ

опредѣляетъ:

  

1)

   

О

 

сдѣланномъ

    

со

 

стороны

министерства

 

Фияаисовъ

   

распоряженіи

 

каса-

тельно

 

отпуска

 

православнымъ

   

монастырямъ

и

 

архіерейскнмь

 

домамъ

 

Европейской

   

Россін

Денегъ

 

изъ

 

обществегшаго

 

сбора

 

съ

 

государ-

етвепныхъ

 

крестьяпъ,

 

въ

 

замѣпъ

  

пазначенія

служителей,

 

согласно

    

составленному

    

въ

 

Са.

Синоде

 

роснисанію,

    

дать

   

знать

    

епархіаль-

нымь

 

преосвященнымъ

 

и

 

ставронигіальнымъ

монастырямъ

 

нечатным!і

 

указами,

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

къ

 

симь

 

указамъ

 

отдѣльнаго

 

списка

по

 

каждой

 

еаархіп,

 

еколько

   

каждому

    

архіе-

рейскому

 

дому

 

или

 

монастырю

 

назначено

 

по-

лучать

 

ежегодно

 

деисгь;

   

2)

 

предоставить

   

г.
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оберъ-прокурору

 

Св.

 

Синода

 

нынѣ

 

же

 

пойти

въ

 

сношеніе

 

съ

 

гг.

 

генералъ-губернаторомъ

Западной

 

Сибири

 

и

 

съ

 

исправляющимъ

 

дол-

жность

 

генералъ-губернатора

 

Восточной

 

Си-

бири,

 

и

 

просить

 

ихъ

 

распоряжения

 

объ

 

отііу-

скѣ

 

архіерейскимъ

 

домамъ

 

и

 

монастырям

 

ь

Сибирскаго

 

края

 

назначенныхъ

 

имъ,

 

ВЫСО-

ЧАЙШЕ

 

утвержденнымъ

 

14

 

Апрѣля

 

1861

года,

 

аоложеніемъ

 

главнаго

 

комитета

 

объ

 

ус-

тройствѣ

 

сельскаго

 

состоянія^

 

денегъ

 

въ

 

за-

мѣнъ

 

служителей

 

изъ

 

суммъ,

 

собираемых!,

въ

 

Сибири

 

на

 

чаетныя

 

повинности

 

съ

 

госу-

дарственныхъ

 

крестьянъ,

 

о

 

чемъ

 

увѣдомить

преосвященных

 

ь

 

Сибирскаго

 

края

 

печатными

же

 

указами,

 

съ

 

приложеніемъ

 

отдѣльныхъ

списков!,

 

по

 

каждой

 

епархіи

 

о

 

количестве

суммы,

 

назначенной

 

архіерейскимъ

 

домамъ

 

и

монастырямъ

 

сего

 

края.

Въ

 

росписаніи,

 

приложенномъ

 

при

 

семъ

 

указѣ,

 

зна-

чится,

 

что

 

по

 

Тульской

 

епархіи

 

къ

 

ежегодному

 

отпуску,

въ

 

замѣнъ

 

назначенія

 

штатныхъ

  

служителей,

   

ассигво-

вово

 

суммы:

>>

 

.

       

Наемная

     

плата.
2

 

за

•

 

ч
S

 

н

        

Одному.

     

Всѣмъ.

а)

 

Дому

 

епархіальнаго

архіерея.

        

—

        

—

        

44

    

—

    

50

 

p.

 

—

 

2200

 

p.

1*



—
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—

б)

   

Мужескому

 

третье-

классному

   

Бѣлев

 

с

 

к

 

о

 

м

 

у

Спасопреображенскому

 

мо

пастырю.

         

—

         

—

          

8

    

—

     

50

 

р.

  

—

     

400

 

р.

Женскимъ

   

третьекласснымъ:

в)

   

Тульск.

 

Успенскому.

      

3

    

—

    

50

 

р.

 

—

    

150

 

р.

г)

   

Бѣлевскому

 

Крестовозд-

виженскому

    

—

         

—

          

3

     

—

    

60р.

  

—

   

"180

 

р.'

Итого.

   

58

    

—

    

— ------ 2930

 

р.

ИЗВЪСТІЯ

Именнымъ

 

ВысочАйшимъ

 

указомъ,

 

даннымъ

 

Правит:

Сенату

 

31

 

Марта,

 

Директоръ

 

Хозяйственна™

 

Уяравле-

вія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

дѣйств.

 

етат.

 

совѣтникъ

 

Павелъ

Гаевскій,

 

въ

 

награду

 

отлично

 

усердной

 

службы,

 

Всеми-

лостивѣйше

 

пожалованъ

 

въ

 

тайные

 

совѣтники,

 

съ

увольненіемъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

отъ

 

службы,

 

по

 

ра-

строенному

 

здоровью,

 

а

 

исііравляющимъ

 

должность

 

ди-

ректора

 

хозяйственнаго

 

управленія

 

поволѣно

 

быть

 

вице-

директору

 

сего

 

управленія,

   

стат.

 

сов.

  

Лаврову.

Его

 

Сіятельство,

 

г.

 

директоръ

 

ду\овниучебнаго

 

уц-

равленія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

князь

 

Сергій

 

.

 

Нпколаевичъ

Урусовъ

 

увѣдомилъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

что

 

на

 

ос-

новании

 

утвержденныхъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

правилъ

 

о

 

ком-

ыисіонерской

 

продажѣ

 

книгъ,

 

печатаемыхъ

 

въ

 

Син

 

-

дальныхъ

 

типограФіяхъ,

 

и

 

въ

 

сдѣдствіе

 

ходатайства

Тульскаго

 

мѣщанпна

 

книгопродавца

 

Семена

 

Иванова

Малинина,

 

ему

 

предоставлено

 

право

 

Коммисеіонера

 

по

продажѣ

 

синодальныхъ

 

книгъ

 

въ

 

г.

 

Ту.іѣ,

 

на

 

точномъ

основании

 

изъясненныхъ

 

въ

 

приложеннпмъ

 

объявденін

усдовій.



—
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Хозяйственное

 

управленіе

 

при

 

Св.

 

Сиводѣ,

 

имѣя

 

въ

виду

   

предоставить

   

покупателяиъ

   

внѣ

 

столицъ

 

боль-

шую

 

возможность

 

пріобрѣтать

 

книги,

 

въ

 

Синодальныхъ

типографіяхъ

     

печатаемыя,

   

и

   

тѣмъ

 

устранить

 

поводъ

къ

 

чрезмѣрному

 

возвышенію

 

иногородными

 

продавцами

цѣнъ

 

на

 

оныя,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Св,

 

Синода,

 

объявляетъг

1.)

 

Всѣмъ

   

жолающимъ

    

на

    

правѣ

   

коммиссіонерскомъ

производить

   

продажу

   

таковыхъ

   

книгъ

   

внѣ

   

столицъ,

будутъ

   

отпускаемы,

 

по

 

ихъ

 

требованіямъ,

 

печатаемыя

въ

 

Синодальныхъ

 

типограФІяхъ

   

книги

 

пзъ

   

Синодскихъ

квижньпъ

   

запасовъ

 

кавъ

   

въ

 

С.

 

Петербургѣ,

   

такъ

 

и

въ

  

Москвѣ,

 

за

 

налпчныя

 

деньги

 

съ

 

уступкою

 

Юпроц.,

противъ

 

цѣны,

    

по

    

каталогу

 

вазначенной

   

и

 

съ

 

пере-

сылкою

 

на

 

счетъ

 

хозяйственная

 

управленш

   

на

 

мѣета

продаяся.

 

Желающіе

   

на

 

семъ

   

основаніи

 

открыть

 

про-

дажу

 

Синодальныхъ

 

книгъ

   

обязаны:

    

а)

    

войти

 

о

 

сеиъ

въ

 

хозяйственное

 

управленіе

 

при

   

Св.

 

Санодѣ

   

съ

 

пись.

менвыми

 

отзывами,

 

для

 

дальнѣйшаго

 

распоряженія,

  

къ

З аключенію

 

съ

 

ними

 

по

 

сему

 

предмету

 

условій;

 

б)

   

са-

ыыя

 

книги

 

продавать

 

на

 

мѣстахъ

 

по

 

цЬнамъ

 

въ

 

издава-

емыхъ

 

отъ

  

Свят.

 

Синода

 

каталогахъ

 

вазначеянымъ;

    

и

в)

   

дѣлать

 

не

 

менѣе

 

двухъ

   

разъ

   

въ

 

годъ

 

Івъ

 

ближай"

шихъ

 

къ

 

мѣстамъ

 

продажи

 

періодическихъ

 

изданіяхъ

 

пу-

бликаціи

  

о

 

выписываемыхъ

   

ими

 

книгахъ.

    

2)

 

Мѣстамъ

и

 

лицамъ,

   

не

  

желающимъ

 

принять

    

на

 

себя

 

коммиссіо-

нерской

 

продажа

 

Синодальныхъ

 

книгъ,

   

но

   

пріобрѣтаю-

щимъ

 

оныя

    

въ

 

значительномъ

    

количествѣ

 

будетъ

 

дѣ-

лаема

 

устуика,

 

а

 

именно:

   

при

 

покупкѣ

 

книгъ

 

въ

 

одинъ

разъ

 

ва

 

тысвчу

 

рублей

 

и

 

болѣе,

 

8

 

проц;

 

а

 

при

 

покупкѣ.
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книгъ

 

на

 

сумму

 

отъ

 

пяти

 

сотъ

 

до

 

тысячи

 

рублей,

 

6

 

проц.

съ

 

покупной

 

цѣны,

 

но

 

съ

 

пересылкою

 

книгъ

 

на

 

счетъ

самихъ

 

покупателей.

 

3)

 

Предполагаемая

 

ултупка

 

какъ

для

 

лицъ,

 

принявшихъ

 

на

 

гебя

 

коммиссіонерскую

 

про.

дажу

 

книгъ,

 

такъ

 

и

 

выписывающихъ

 

оныя

 

въ

 

озна-

чеяномъ

 

выше,

 

значительномъ

 

количества,

 

яе

 

распро-

страняется

 

на

 

нѣкоторыя

 

дешеиыя

 

изданія,

 

каковы:

Новый

 

Завѣтъ

 

на

 

Славянскомъ

 

языкѣ,

 

Евангеліе

 

Рус.

ское

 

и

 

Славянорусское,

 

Букварь

 

и

 

имъ

 

подобныя,

 

ной

въ

 

послѣдствіи

 

могутъ

 

быть

 

напечатаны,

 

если

 

^по

 

со-

ображеніямъ

 

хозяйственна™

 

управленія

 

съ

 

количествомъ

издержекъ

 

на

 

изданіе

 

сихъ

 

книгъ,

 

не

 

представится

 

воз.

можности

 

дѣлать

 

съ

 

продажныхъ

 

онымъ

 

цѣнъ

 

какую

либо

 

уступку.

 

Для

 

однообразіа

 

жѳ

 

въ

 

расчетахъ

 

съ

выписывающими

 

означенвыя

 

дешевыя

 

изданія

 

и

 

удер-

жанія

 

повсюду

 

вв.ѣ

 

столицъ

 

одинаковыхъ

 

на

 

оныя

 

цѣнъ,

иногородные

 

покупатели

 

при

 

требованіи

 

книгъ:

 

Новаго

Загѣта

 

на

 

Слапянскомъ

 

языкѣ,

 

Евамгелія

 

на

 

Русскомъ

и

 

Славянорусскомъ

 

варѣчіяхъ,

 

обязаны

 

прилагать

 

сверуъ

назначенных*

 

цѣнъ

 

еще

 

по

 

пяти

 

копѣекъ

 

на

 

каждый

э.чземпляръ

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

лица,

 

принявшія

 

на

 

себя

 

коммис-

сіонерскую

 

продажу

 

сихъ

 

книгъ,

 

должны

 

продавать

 

оныя

внѣ

 

столицъ

 

по

 

пѣнамъ

 

пе

 

высшимъ

 

тѣхъ,

 

какія

 

соста-

вятся

 

изъ

 

установленной

 

для

 

продажи

 

сихъ

 

книгъ

 

цѣны

и

 

означенной

 

прибавки

 

на

 

пересылку;

 

и

 

4)

 

Правила

эти

 

со

 

дня

 

объявления,

 

имѣютъ

 

силу

 

въ

 

тѳченіи

 

трехъ

лѣтъ.

Къ

 

севу

 

хозяйственное

 

управленіе

 

считаетъ

 

долгомъ

присовокупить,

 

что

 

выписка

 

какъ

 

изъ

 

сего

 

управле-

нш,

 

такъ

 

о

 

изъ

 

конторы

 

Московской

 

Синодальной

 

ти-

пографіи,

    

внѣ

 

означенныхъ

 

правилъ,

    

по

 

мелочамъ

 

ъъ
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разницу,

 

книгъ

 

печатаемыхъ

 

въ

 

Сннодальныхг

 

типо-

графіяхъ,

 

остается

 

на

 

орежнемъ

 

основаніи,

 

т.

 

е.

 

при

требованіяхъ

 

о

 

вькылкѣ

 

книгъ

 

должны

 

быть

 

прилага-

емы

 

и

 

деньги

 

сполна

 

за

 

книги

 

по

 

цѣнѣ

 

каждой

 

а

 

за

пересылку

 

ихъ

 

страховыя

 

цо

 

суммѣ

 

и

 

вѣсовыя

 

по

 

вѣсу

важдаго

 

экземпляра,

 

такъ

 

какъ

 

духовное

 

вѣдомство

 

не

имѣетъ

 

другихъ

 

средствъ

 

къ

 

высылкѣ

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

книгъ,

 

кромѣ

 

отправки

 

ихъ

 

чрезъ

 

почту

 

съ

 

илатежемъ

вѣсовыхъ

 

и

 

страховыхъ

 

денегъ

  

но

 

положенно.

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ

 

UQ

 

ЕПАРХІИ.

Чернскаго

 

уѣзда

 

въ

 

сельцѣ

 

Малоиъ—

 

Скуратовѣ,

 

по

просьбѣ

 

временно-обязанвыхъ

 

крестьянъ,

 

разрѣшено

 

вы-

строить

 

новый

 

каменный

 

храиъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Влаговѣрна-

го

 

князя

 

Александра

 

Невскаго,

 

въ

 

память

 

Всемилости-

вѣйше

 

дарованныхъ

 

имъ

 

19

 

Февраля

 

1861

 

года

 

Авгус-

тѣйшимъ

 

Монаі

 

хомъ

 

правъ,— и

 

въ

 

овомъ

 

храмѣ

 

при-

дали— во

 

имя

 

св.

 

Аа.

 

Архиппа

 

и

 

Св.

 

Чудотворца

 

Ни-

колая.

—

    

Присоединены

 

къ

 

православной

 

Каѳолической

церкви

 

\)

 

домашній

 

учитель

 

Левг

 

Андреевъ

 

Функе,

 

лю-

теранскаго

 

исповѣдавія,

 

4

 

Марта

 

священнивомъ

 

г.

 

Тулы

Петропавлоьской

 

ц.

 

Аленсаядромъ

 

Никольскимъ,

 

и

 

2)
подооручикъ

 

Якутсваго

 

пѣхотнаго

 

полка

 

дмиргй-Анто-
ній

 

Медыховскій

 

Римскаго

 

исповѣданія,

 

11

 

Января

священникомъ

 

Новосильскаго

 

у.

 

с.

 

Судбищь

 

Александр

ромъ

 

Рождественскимъ.

—

  

Определены

 

на

 

священвическія

 

мѣста

 

1)

 

Вѣлев-

скаго

 

у.

 

въ

 

с,

 

Лвтвиново

 

студентъ

 

Тульской

 

семапаріи
Димитрій

 

Ввсденшй

 

и

   

2)

   

Новосильскаго

   

у.

 

въ

   

с.
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Кириллово

 

изъ

 

наставниковъ

 

сельскаго

 

училищэ,

   

вое-

питаапикъ

 

семинаріи,

 

Иванз

 

Цвѣтасвб.

ДОПОЛНЕНИЯ

 

СПИСКА

 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

   

ШІШЛЪ.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

наблюдателя

 

школъ

 

53)

священникъ

 

ЕчиФанскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Мопасіыршина

 

Дм-

митрій

 

Соколовъ

ИЗН'БОТШ

 

ОТЪ

 

СЕМПНАРСКАГО

   

ПРАВЛЕНІЯ.

Вывшему

 

Инспектору

 

и

 

учителю

 

Тульскаго

 

духовна-

го

 

училища,

 

нынъ

 

священнику

 

г.

 

Тулы

 

Сгароникит-

скоіі

 

церкви,

 

Петру

 

Любомудрому

 

оаредѣленіемъ

 

Св.

Синода

 

отъ

 

16

 

го

 

минувшаго

 

Февраля

 

сего

 

года

 

наз-

начен

 

ь

 

въ

 

ежегодную

 

пенсію

 

полный

 

окладъ

 

яіалованья,

какой

 

онъ

 

палучадъ

 

по

 

должности

 

учителя,

 

именно

 

по

171

  

р.

 

60

 

,к.

 

сер.

Священникъ

 

Богородицкаго

 

у.

 

с.

 

Волова

 

Николай

Бокорскій,

 

окончпвщій

 

курсъ

 

ученія

 

семинаріп

 

по

 

2

 

му

разряду

 

въ

 

1860

 

году, — въ

 

слѣдствіе

 

его

 

прошенія,

на

 

основаиіи

 

существующпхъ

 

постановленій,

 

въ

 

при-

'сутсівіи

 

семинарскаго

 

правленія,

 

при

 

двухъ

 

депута-

тахъ

 

изъ

 

наставниковъ

 

семпнарів,

 

держалъ

 

экзаиенъ

на

 

степень

 

студента

 

семинаріи

 

и

 

прпзнанъ

 

по

 

оному

достойнымъ

 

сей

 

степени,

 

въ

 

каковой

 

и

 

утвержденъ

 

ре-

золюцию

 

Его

 

йреосвященства.
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Ш

   

ПОСТАНОВЛЕНЫ

О

 

ПЕРКО

 

ВНОМЪ

 

ПРИЧТЪ.

(О

 

с.туженш

 

клира.

 

Продолженіе).

а)

 

По

 

кругу

 

длительности.

25.

   

Священникъ

 

и

 

прнчтъ

 

его

 

должны

 

дѣй-

ствовать

 

по

 

званію

 

своему

 

только

 

въ

 

той

 

церк-

ви

 

н

 

въ

 

томъ

 

прпходѣ,

 

куда

 

определены

 

епн-

скопомъ.

 

(Апос.

 

15,

 

Ант^

 

3.

 

Сард.

 

16,

 

6

 

Все-

лен.

  

17).

26.

   

Только

 

въ

 

случаяхъ

 

нужды,

 

когда

 

бы-

ваетъ

 

необходимость

 

напутствовать

 

больнаго

таинствами,

 

или

 

крестить

 

больнаго

 

младен-

ца,

 

священникъ

 

не

 

пмѣетъ

 

права

 

не

 

совер-

шить

 

того

 

и

 

другаго

 

и

 

не

 

въ

 

своемъ

 

приход!;,

но

 

совершнвъ

 

требу,

 

обязанъ

 

извѣстить

 

при-

ходскаго

 

священника

 

о

 

томъ,

 

съ

 

означеніемъ,

что

 

совершеніе

 

требы

 

записано

 

въ

 

его

 

кни-

ге.

 

(Уст.

 

кон.

 

103,

 

10 £).

 

Для

 

военныхъ,

 

уко-

торыхъ

 

иѣтъ

 

своего

 

священника,

 

совершаютъ

требы

 

священники

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

гдѣ

 

рас-

положено

 

войско,

 

и

 

записываютъ

 

ихъ

 

въ

 

ево-

ихъ

 

книгахъ.

 

(Ук.

 

Февраля

  

19,

   

1837

   

года).

27.

   

Предѣлы

 

прихода

 

духовное

 

начальство

измѣияетъ

 

только

 

понастоятельнымънуждамъ,

а

 

не

 

по

 

неудовольствіямъ

 

на

 

священника,

которые

 

правосудіе

 

рѣшаетъ

 

независимо

 

отъ

дѣла

 

о

 

предѣлахь.

 

(Уст.

 

кон.

 

ст.

 

102J.
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28

 

Причтъ

 

о

 

своемъ

 

приходѣ

 

обязанъ

 

вес-

ти

 

по

 

даннымъ

 

Формамъ:

а)

  

Исновѣдные

 

переписи;

 

съ

 

точными

 

от-

мѣтками

 

о

 

бывшнхъ

 

и

 

не

 

бывшихъ

 

у

 

иепо-

вѣди

 

и

 

св.

 

причастія,

 

одинъ

 

экземнляръ

 

къ

1

 

Октября

 

каждаго

 

года

 

доставлять

 

въ

 

кон-

систорію

 

(Уст.

 

кон.

 

ст.

  

16).

б)

  

Метричеекія

 

книги,

 

которыхъ

 

одинъ

 

эк-

земнляръ

 

должно

 

представлять

 

въ

 

началѣ

Лнваря

 

каждаго

 

года

 

въ

 

консисторію

 

(Тамъ

же

 

ст.

  

105

 

св.

 

зак-

 

т.

 

IX

 

ст.

  

1568).

в)

  

Книгу

 

обыска

 

о

 

брачущихся

 

(Ук.

 

16

 

Мая

1802

 

г.

 

30

 

Ноября

 

и

 

18

 

Декаря

 

1836

 

г.

 

св.

зак.

 

т.

 

X

 

ст.

 

34,

 

35,

  

1

 

ч.).

29.

   

Родившіеся,

 

бракосочетавшееся

 

и

 

умер-

шіе

 

должны

 

записываться

 

въ

 

книгу

 

не

 

на

память,

 

но

 

немедленно

 

і

 

о

 

исправленіи

 

каж-

дой

 

требы.

 

Д-ія

 

нредупрежденія

 

ошибокъ,

причтъ

 

приглаш

 

аетъ

 

присутствунзщихъ

 

при

совершеніи

 

требы

 

повѣрпть

 

запись

 

и

 

пись-

менпо

 

засвидетельствовать

 

вѣрность

 

ея.

 

(Св«

зак.

 

т.

 

IX

 

ст.

  

156f,

 

1573).

30.

    

За

 

неисправное

 

веденіе

 

означенныхъ

а.гтовъ,

 

елужащихъ

 

актами

 

состоянія

 

(св.

 

зак.

т.

 

IX

 

ст.

 

1568);

 

причтъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

на-

казывается

 

денежною

 

пенею;

 

а

 

не

 

разъ

 

за-

мѣченная

 

неисправность

 

подвергаетъ

 

вииов-

ныхъ

 

отрѣшенію

 

отъ

 

мѣста;

 

если

 

же

 

обна-

ружатся,

 

что

 

ошибка

 

допущена

 

умышленно:
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то

 

виновные

 

подвергаются

 

лишенію

 

сана.

 

(Уст.

кон.

 

203,

 

206,

 

228.

 

Уст.

 

о

 

наказ,

 

ст.

 

1913,

1914).

31.

   

Важною

 

ненснравиостію

 

было

 

бы,

 

если

бы

 

священникъ,

 

резъ

 

дознанія

 

и

 

улоетовѣре-

НІЯ;

 

показалъ

 

супругами

 

лица

 

не

 

вѣнчанпыя

имъ

 

и

 

не

 

нредставившія

 

документовъ

 

на

 

вѣн-

чаніе

 

нхъ

 

другимъ

 

священникомъ;

 

онъ

 

тѣмъ

подвергъ

 

бы

 

себя

 

суду.

 

(Ук.

 

28

 

Аирѣля

 

1836

года).

32.

   

Всѣ

 

церкви

 

должны

 

имѣть

 

свои

 

особыя

вырѣзаниыя

 

печати

 

для

 

прпложенія

 

ихъ

 

къ

документамъ,

 

гдѣ

 

окажется

 

то

 

нугкнымъ.

 

(Ук.

4

 

Декабря

 

1836

  

года).

в)

 

По

 

ученію.

33.

   

Пресвитеръ

 

обязанъ

 

учить

 

и

 

клиръ

 

и

мірянъ

 

благочестію,

 

(Апое.

 

58),

 

а

 

неблагон-

равныхъ

 

вразумлять

 

увѣщаиіями,

 

(Двукр.

 

91),

согласно

 

съ

 

св.

 

пнсаніемъ

 

и

 

свяш.

 

предаиіемъ.

Свяшенпикъ

 

и

 

причетникъ

 

за

 

отступленіе

 

отъ

вѣры

 

въ

 

ересь

 

или

 

расколъ

 

подвергается

 

уго-

ловному

 

суду.

 

(Уст.

 

кон.

 

ст.

   

188).

34.

 

Ученые

 

пресвитеры

 

имѣютъ

 

право

 

произ-

носить

 

въ

 

храмѣ

 

проповѣди

 

своего

 

сочинеиія,

но

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

цензора

 

или

 

благочин-

наго.

 

(Ук.

 

Мая

 

20,

 

П75,

 

Сентября

 

13,

 

1785

 

г.

Марта

 

22,

 

1800,

 

Іюля

 

7

 

1822

 

г.

 

Января

 

25

1821

 

г.

 

Уст.

  

коп.

 

ст.

 

9).

2



—
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.

 

35.

 

ІІепо.іучившш

 

достаточнаго

 

образования

обязанъ

 

читать

 

въ

 

храмѣ

 

поученія

 

св.

 

отцевъ

и

 

тѣ

 

которыя

 

изданы

 

ев.

 

сииодомъ,

 

по

 

воек-

реснымъ

 

н

 

праздннчньшъ

 

днямъ,

 

особенно

же

 

въ

 

посты.

 

(6

 

Все

 

л.

 

64.

 

Гангр.

 

3.

 

Ук.

 

Мар-

та

 

30;

 

1781

 

г.

 

Января

 

29

 

1791

 

г.

 

Марта

 

22

1800

 

г.

  

Уст.

 

кон.

  

ст.

  

9).

36.

   

Вмѣсто

 

священника

 

можетъ

 

читать

 

но-

ученія

 

діаконъ:

 

но

 

міряннну

 

н«

 

дозволено

учить

 

въ

 

храм

 

ь

 

(6

 

Всел.

 

19.

 

Реглам.

 

ч.

 

2

 

п.

23;

 

Ук.

  

1800

 

г.

 

Марта

 

22).

37.

   

ПрЦходскія

 

поученія

 

а)

 

должны

 

зак-

лючать

 

въ.себѣ

 

изложеніе

 

существенныхъ

епасительныхъ

 

истинъ

 

и

 

должностей

 

христі-

анскнхь;

 

б)

 

преимущественно

 

же

 

твхъ

 

час-

тей,

 

которыхъ

 

объясненіе

 

нужно

 

для

 

прпхо-

жанъ,

 

по

 

нхъ

 

положенію;

 

в)

 

языкъ

 

поученій

долженъ

 

быть

 

простой

 

и

 

внятный;

 

г)

 

при

обличеніп

    

пороков ь

    

мѣстпыхъ,

    

не

 

должно

.

 

быть

 

въ

 

поученіи

 

суровости

 

и

 

лнчныхъ

 

наме-

ковъ.

 

(Ук.

 

1821

 

г.

 

Января

 

25^

 

1800

 

г.

 

Марта

22.

 

Уст.

 

кон.

 

ст.

  

10—12).

38.

   

Въ

 

храмѣ

 

запрещается

 

не

 

только

 

чи-

тать,

 

но

 

и

 

держать

 

книги,

 

напечатанныя

5езъ

 

дозволенія

 

д.

 

цензуры.

 

(Ук.

 

Мая

 

14

 

и

16

 

Іюня

 

1826

 

г.),

 

или

 

книги

 

и

 

рукописи

 

сом-

нительный.

 

(Ук.

 

Февраля

 

15

 

1832

 

г.,

 

7

 

Де-

кабря

 

1833

 

года).

39.

    

Священникъ

    

имѣетъ

    

право

    

н

    

обя-



—
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занность

 

учить

 

прихожан

 

ь

 

благочестие

 

и

 

внЬ

храма ,

 

при

 

каждом

 

ь

 

удобномъ

 

къ

 

тому

 

влут

чаѣ

 

(2

 

Тим.

 

4,

 

2.

 

Уст.

 

кон.

 

ст.

 

8).

 

При

 

семъ

должно

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

изъ

 

всѣхъ

 

грѣ-

ховъ

 

признаются

 

самыми

 

тяжкими

 

и

 

требую-

щими

 

самаго

 

внимательиаго

 

врачеванія

 

грѣхи

ума —невѣріе,

 

хула

 

противъ

 

святаго,

 

равноду-

шіе

 

въ

 

вьрѣ,

 

суевѣріе

 

и

 

т.

 

п.

 

(Григорія

 

Ннсск,

1,

 

2).

40.

   

Особенно

 

обязанъ

 

онъ

 

учить

 

дѣтей

 

на-

чалам

 

ь

 

вврм

 

и

 

благочестія,

 

въ

 

чемъ

 

помощ-

никами

 

ему

 

должны

 

быть

 

низшіе

 

клирики.

(4

 

Вселен.

 

3

 

пр.

 

7

 

Всел.

 

10,

 

Уст.

 

кон.

 

ст.

14).

 

Впрочемъ

 

послѣднимъ,

 

есди

 

не

 

получи-

ли

 

они

 

достаточна™

 

образования

 

въ

 

мѣрѣ

 

и

законѣ

 

Божіемъ,

 

дозволяетея

 

учить

 

только

письму

   

и

 

чтенію.

 

(Ук.

 

4

 

Мая

 

1831

 

года).

41.

   

Въ

 

частности

 

увѣщаніл

 

священника

 

от-

носиться

 

могутъ

 

къ

 

забывчивым ь

 

грѣшни-

камъ,

 

которыхъ

 

предоставлено

 

ему

 

вразум- .

лять

 

и

 

энитиміями,

 

напр.,

 

за

 

небытіе

 

у

 

ис-

поведи

 

и

 

св.

 

причастія,

 

ставить

 

на

 

поклоны,

иа

 

колѣнопреклонную

 

молитву

 

и

 

пр.

 

(Ук.

 

Ян-

варя

 

25

 

1801

 

года).

42.

   

Онъ

 

долженъ

 

предостерегать

 

прихо-

жанъ

 

отъ

 

ложиыхъ

 

разглашеній

 

н

 

утверж-

дать

 

въ

 

повиновеніи

 

властямъ

 

и

 

владѣльцамъ

(Св.

 

Зак.

 

т.

 

XIV.

 

ст.

  

380.

 

388.

 

Гангр.

 

3).
43.

   

Суевѣрія

 

народа

   

священникь

   

долженъ
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врачевать

 

столько

 

же

 

тщательно,

 

сколько

 

и

осмотрительно;

 

послѣднее

 

потому,

 

чтобы

 

ина-

че

 

не

 

погашать

 

въ

 

простыхь

 

сердцахъ

 

и

 

са-

маго

 

благочестія.

 

(Уст.

 

кон.

 

ст.

 

18.

 

Св.

 

Зак.

т,

 

XIV

 

ст.

 

39 —46).

 

Вниманіе

 

же

 

его

 

къ

 

лег-

кимыслію

 

суевѣрія

 

правило

 

церкви

 

прости-

раетъ

 

до

 

того,

 

что

 

предпиеываетъ

 

ему

 

доно-

сить

 

начальству

 

о

 

неразумныхъ

 

разгласите-

ляхъ

 

чудесъ.

 

(Регл.

 

11.

 

12.

 

Ук.

 

кон.

 

ст.

 

19).

44.

 

Въ

 

отношеніи

 

къ

 

слѣпымъ

 

ревните-

лямъ

 

стараго

 

обряда,

 

долженъ

 

имвть

 

въ

 

ви-

ду

 

слвдующія

 

постановления:

а)

   

Священниками,

 

въ

 

прнходѣ

 

коихь

 

есть

раскольники,

 

надобно

 

употреблять

 

всѣ

 

мвры

къ

 

обращении

 

невѣждъ

 

на

 

путь

 

истины,

 

а

начальство

 

обращает

 

ь

 

особенное

 

вннманіе

 

на

сихь

 

священниковъ.

 

(Ук.

 

Іюня

 

30

 

1824

 

года).

б)

   

Священнпкъ

 

долженъ

 

воііти

 

въ

 

самое

близкое

 

знакомство

 

съ

 

свонствомъ

    

мѣстнаго

,

 

раскола,

 

его

 

учителями

 

и

 

нослѣдователями,

сь

 

мѣрами,

 

которыми

 

поддерживается

 

онъ

 

и

которыми

 

можетъ

 

быть

 

ослабляемъ,

 

и

 

доно-

сить

 

о

 

всемъ

 

архипастырю,

 

съ

 

пснрашивані-

емъ

 

разрѣшенія

 

па

 

свои

 

сомнѣнія.

 

(Уст.

 

коне,

ст.

 

20,

 

22).

в)

  

Бслибы,

 

къ

 

несчастію,

 

кто

 

изъ

 

правое-

лавныхъ

 

совратился

 

въ

 

расколъ:

 

то

 

дѣлать

ему

 

самое

 

усердное

 

увѣщаніе,

 

а

 

о

 

послѣд-

ствіяхъ,

 

какь

 

и

 

объ

 

обстоятельствахъ

 

совращс-
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нія,

 

особенно

 

же

 

о

 

совратителе,

   

немедленно

доносить

 

архипастырю

 

(Уст.

 

коне.

 

ст.

   

21).

г)

   

Съ

 

обращающегося

 

къ

 

православно

 

свя-

щеннпкъ

 

беретъ

 

подписку

 

о

 

пребьЕваніи

 

въ

православіи,

 

записываеть

 

присоедипеніе

 

въ

метрику

 

и

 

доноситъ

 

о

 

томъ,

 

съ

 

приложетемъ

подписки,

 

архипастырю.

 

(Уст.

 

коне.

 

ст.

   

22).

д)

   

Раскольника

 

сочетовать

 

бракомъ

 

съ

 

пра-

вославпымъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

присоедине-

ніп

 

раскольника

 

къ

 

правосланію.

 

Тікже

 

пос-

тупать,

 

если

 

оба

 

брачущіеся

 

держатся

 

раско-

ла.

 

(Ук.

 

Авгу ста

 

5

 

1836

 

г.,

 

св.

 

зак.

 

т.

 

X

 

ст.

67

 

ч.

 

I,

 

т.

 

XIV

 

ст.

 

47

 

и

 

48).

е)

  

Дѣтеіі

 

раскольниковъ

 

вѣнчать

 

съ

 

право-

славными,

 

безъ

 

согласін

 

ихъ

 

родителей.

 

(Ук.

Октября

 

28

  

1842

 

года).

ж)

  

Двти

 

раскольниковъ,

 

крещенныя

 

въ

нравославіп^

 

должны

 

быть

 

воспитываемы

 

въ

правоелавін

    

(Ук.

  

18

 

Февраля

  

1844

 

года).

з)

  

Имііть

 

во

 

вннманіи

 

и

 

то,

 

что

 

съ

 

рас-

кольниками,

 

сочетавающнмися

 

бракомъ

 

съ

православными

 

въ

 

раскольничьей

 

молельни,

 

а

не

 

въ

 

церкви,

 

равно

 

какъ

 

и

 

съ

 

ихъ

 

наставника-

ми,

 

велѣно

 

поступать,

 

какъ

 

съ

 

совратителями.

(Ук.

 

Августа

 

27

 

183а»

 

г.);

 

запрещено

 

обращать

жилыя

 

домы

 

въ

 

раскольничьи

 

молельни

 

или

заводить

 

скиты

 

н

 

что

 

либо

 

подобное;

 

а

 

мо-

лельни,

 

существовавшія

 

до

 

1826

 

г.,

 

починять

или

 

возобновлять

 

какимъ

 

либо

 

образомъ,

 

(Св.



—
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зак.

 

т.

 

XIV

 

ст.

 

61— 63);

 

предписано

 

конфи-

сковать

 

раскольничьи

 

книги,

 

печатанным

 

въ

прежнихъ

 

польскихъ

 

и

 

лптовскпхъ

 

типогра-

фіяхъ,

 

какъ-

 

запрегценныя

 

для

 

употреблепія.

(Св.

 

зак.

 

т.

 

XIV

 

ст.

 

65— 66).

 

.Особенно

 

же

книги

 

и

 

рукописи

 

ихъ,

 

наполненлыя

 

бранью

на

 

православіе,

 

отбираются

 

и

 

доставляются

въ

 

консисторію

 

(Ук.

 

29

 

Іюля

 

1787

 

г._,

 

10

 

Фев-

раля

 

1799

 

г.);

 

запрещено

 

и

 

всякое

 

оказатель-

ство

 

раскола,

 

напр.

 

сопровожденіе

 

расколь-

ническаго

 

мертвеца

 

съ

 

обрядами

 

раскольничьи-

ми

 

и

 

т.

 

п.

 

(Св.

 

зак.

 

т.

 

XIV

 

ст.

 

77.)

 

Все

 

это

священникъ

 

имѣть

 

долженъ

 

въ

 

виду-,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

о

 

всякомъ

 

иарушеіііи

 

закона

 

немедлен-

но

 

доносить

 

архипасхЫрю.

 

(Св.

 

зак.

 

т.

 

XIV

ст.

  

71".

 

Уст.

  

кон.

 

ст.

 

20).

45.

    

Относительно

 

молоканъ,

 

духоборцевъ,

сконцовъ,

 

жидовствующііхъ,

 

прнзпанныхъ

 

осо-

бенно

 

вредными,

 

евяшеннпкъ

 

долженъ

 

нмѣть

,въ

 

виду,

 

что

 

нмъ

 

не

 

велѣно

 

держать

 

у

 

себя

православныхъ,

 

ни

 

самимъ

 

поступать

 

въ

 

ус-

лужение

 

къ

 

православным'^

 

ни

 

отлучаться

 

съ

паспортами,

 

(т.

 

ХіѴ

 

ст.

 

8283).

 

Священникъ

долженъ

 

заботиться

 

о

 

томъ

 

и

 

наблюдать

 

надъ

тѣмъ,

 

дабы

 

люди,

 

подозреваемые

 

въ

 

послѣ-

дованіи

 

сектѣ

 

сконцовъ

 

н

 

хль!Стовъ,

 

искрен-

но

 

исполняли

 

вс б

 

постановления

 

православной

церкви.

  

(Ук.

  

21

 

Іюля

 

1847

 

года^

46.

   

Поелику

 

одна,

   

господстующая

 

церковь,



—

 

Ill

 

—

церковь

 

православная,

 

имТ.етъ

 

право

 

въ

 

нре-

дѣлахъ

 

государства

 

убѣждать

 

иновѣрцевъ

(лютеранъ

 

и

 

рнмляпъ^

 

къ

 

прннятію

 

ея

 

ученія

о

 

вѣрѣ:

 

то

 

приходскій

 

священникъ

 

имѣетъ

право

 

присоединять

 

иііовѣрцевъ,

 

но

 

ихъ

 

же*-

ланію,

 

къ

 

православію^

 

безъ

 

предварительна-

го

 

разрѣшеыія

 

со

 

стороны

 

архипастыря

 

(Св.

зак.

 

т.

 

XIV

 

ст.

 

97.

 

У

 

к.

 

Февраля

 

20

 

1840

 

г.),

и

 

только

 

тогда,

 

какъ

 

встретится

 

какое

 

либо

сомиѣніе,

 

представляетъ

 

онъ

 

дѣло

 

на

 

раз-

смотрѣніе

 

къ

 

архипастырю.

 

(Уст.

 

кон.

 

ст.

 

25).

47.

   

Если

 

ииовѣрецъ

 

предъ

 

смертію

 

поже-

лаетъ

 

принять

 

православие;

 

то

 

священникъ

прниимаетъ

 

его

 

только

 

исповѣдію

 

съ

 

возло-

женіемъ

 

руки

 

своей,

 

мѵропомазаніемъ

 

и

 

прі-

общеиіемъ

 

св.

 

Таинъ.

 

(Ук.

 

Февраля

 

20

 

д.

1800

 

года.)

48.

   

Какъ

 

присоединение

 

нновѣрца

 

къ

 

пра-

вославію

 

должно

 

предшествовать

 

достаточное

наставленіе

 

и

 

утвержденіе

 

его

 

въ

 

ученіи

 

пра-

вослввію:

 

такъ

 

присоедниекіе

 

совершается

 

не

иначе,

 

какъ

 

съ

 

отобраніемъ

 

пнсьмеипаго

 

по-

казапія

 

объ

 

нскреннемъ

 

желаиіи

 

и

 

обѣщаніи

его

 

пребывать

 

всегда

 

въ

 

послушапііі

 

право-

славной

 

церкви.

  

(Уст.

 

кон.

 

ст.

 

25).

49.

   

Евреевъ-кантанистовъ

 

священники

 

мо-

rjTb

 

крестить,

 

не

 

испрашивая

 

разрешения.

(Ук.

   

15

 

Мая

 

1831

 

года)

 

(*).

     

/

(*)^Узакопеяія

  

относительнѳ

 

Евреовь

 

н

 

другихъ

 

иао-
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50.

   

Относительно

 

воирастныхъ

 

не

 

хрнстіанъ

епархіальный

 

архипастырь,

 

по

 

обстоятельст-

вам^

 

или

 

дозволяетъ

 

свнгценннкамъ

 

совер-

шать

 

крешепіе,

 

или

 

требуетъ,

 

чтобы

 

испра-

шивалось

 

предварительное

 

разрѣшепіе

 

его;

(Уст.

  

кон.

  

ст.

  

31).

51.

   

Клпръ

  

долженъ

  

имѣть

  

въ

   

влду,

  

что

 

не

только

 

тотъ,

  

кто

 

произносить

   

хѵлу

   

на

    

Гос-

пода

 

Іисуса,

   

или

  

на

   

Пресвятую

    

Богородицу,

или

  

на

 

св.

  

крестъ,

   

св.

  

иконы

 

и

    

св.

    

угоднн-

ковъ

  

Божінхъ,

  

или

 

хулнтъ

  

имя

 

Божіе,

 

св.

 

пи-

еаніе,

 

православную

 

церковь,

 

хотябы

 

опъ^былъ

шювѣрецъ

 

н

 

нехристіанинъ:

  

но

 

и

 

слышавіній

эту

 

хулу,

  

но

 

не

 

донесшій

 

начальству,

 

подвер-

гается

 

суду

 

(т.

  

XIV

 

ст.

   

130,

 

131);

 

равно

 

п

 

то,

что

 

иноверцы,

  

раскольники,

  

нехристіане,

 

ес-

ли

  

бы

 

стали

 

препятствовать

 

своимъ

    

присое-

диняться

   

къ

 

св.

 

^православной

    

церкви,

    

или

привлекать

 

православнаго

 

въ

  

свою

 

секту,

 

пре-

даются

 

суду

  

уголовному

 

(Св.

  

зак.

  

т.

  

XIV

    

ст.

97,

 

т.

 

XV

 

ст.

 

208,

 

209).

-Ж-

вѣрцевь,

 

обратившихся

 

къ

 

правсѵл:

  

вѣрѣ,

 

см.

  

Т.

 

Е.

 

В

1862

 

г.

   

_\2

 

2

  

стр.

 

81

   

п

 

дал,

 

и

 

j\S

 

9.

   

стр.

   

256

 

и

 

дал.



ПРИБАВЛЕНЫ
КЪТУЛЬСКНМ'Ь.

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ.

І-™

   

мш

             

ш№

   

9

        

f8G5ro|.l.

СВ.

  

ІОАННА

  

ЗЛАТОУСТАГО

ОБЪ

 

УКРОЩЕНШ

 

ГНѢВА

 

(*).

Если

 

кто

 

терпнтъ

 

обиду

 

отъ

 

кого

 

нибудь,

пусть

 

не

 

і

 

ѣчно

 

гнѣвается,

 

а

 

лучше

 

пусть

 

не

гнѣвается

 

и

 

временно.

 

Ибо

 

Аиостолъ

 

не

 

поз-

воляетъ

 

намъ

 

продолжать

 

гнѣва

 

болѣе

 

одного

дня.

 

Солнце,

 

говорить

 

онъ,

 

да

 

пе

 

загідетъ

 

во

тѣщвагиемъ

 

(Еф.

 

4L,

 

26).

 

II

 

справедливо:

 

ибо

надобно

 

желать,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

такое

 

короткое

время

 

не

 

случилось

 

ничего

 

непріятнаго.

 

А

если

 

еще

 

н

 

ночь

 

застигнетъ

 

нас

 

ь

 

(во

 

гнѣвѣ),

то

 

дело

 

будетъ

 

для

 

насъ

 

еще

 

хуже,

   

потому

(*)

  

Изъ

 

4

 

Весѣд.

   

на

 

Ев.

 

Іоанна.
1



—

  

548

 

—

что

 

отъ

 

одного

 

воспоминанія

 

о

   

немъ

   

возро-

дится

 

въ

 

насъ

 

безмерный

   

огонь,

   

и

   

мы

   

на

свободѣ

 

съ

 

большнмъ

 

огорченіемъ

   

для

   

себя

будемь

 

размышлять

 

о

    

немъ.

    

Поэтому

 

—

 

то

прежде,

  

нежели

 

къ

 

погибели

    

нашей

    

наста-

нет?,

  

покой

 

ночи

 

и

 

мы

 

возжемъ

 

въ

 

себѣ

 

епль-

пѣппііи

 

огонь

  

(гнѣва),

    

Апостолъ

    

н

    

повелѣ-

наетъ

  

предупреждать

  

и

 

отвращать

 

опасность.

Ибо

 

страсть

 

гнѣва

   

сильна,

    

сильнѣе

    

всякаго

пламени:

  

потому

 

и

 

нужно

 

съ

   

большею

   

пос-

пбшностію

 

предупреждать

 

салу

   

огня

 

(гнѣва)

н

  

не

 

допускать

 

его

 

до

   

воспламеныпя.

    

А

  

бо-

лѣзнь^эіа

 

бываеть

 

причиною

   

многпхъ

 

золь.

Она

 

ниснровергаетъ

 

цѣлые

 

домы,

 

разрываетъ

давнее

 

содружество,

   

въ

    

короткое

    

и

    

скорое

время

   

производить

   

самые

   

неутешительные

случаи.

 

Устреллепіе

   

бо

   

ярости

    

его,

 

сказано,

падете

 

е.пу

 

(Сир.

  

1,22.).

 

II

 

такь

 

не

 

оставнмъ

этого

 

звѣря

 

безъ

 

обузданія,

  

но

 

набросимъ

 

на

'

 

пего

 

со

  

вёѣхъ

 

сторонъ

 

крѣпкую

 

узду— страхъ

будущего

 

суда.

 

Если

   

оскорбить

   

другъ,

   

или

огорчить

   

кто

   

нибудь

   

нзъ

   

ОЛР.'ЖЗШХЬ:

    

ПОМЫС-

ЛИ

 

тогда

 

о

 

согрѣшеніяхъ

 

свонхъ

 

протнвъ

 

Бо-

га,

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

своею

   

кротостйо

 

въ

 

отно-

іпеиіи

 

къ

 

нимъ,

 

ты

 

умилостивишь

 

для

   

себя

бол

 

І;е

 

и

 

тоть

 

(будущій)

 

судь, — сказано:

  

оста-

вите,

 

и

 

вставится

 

вамь

 

(Лук.

 

6,

 

37),

 

и—гнѣвъ

тотчас

 

ь

 

отбѣжптъ

 

(отъ

 

тебя).

 

При

 

этомъ

 

об-

 

*

рати

 

вниманіе

 

также

 

и

  

па

 

то,

 

когда

 

ты,

 

бывъ



—

 

549

 

—

ирнведенъ

 

въ

 

ярость^

 

удержнвалъ

 

себя,

 

и

когда

 

былъ

 

увлеченъ

 

страстно

 

(гнѣва):

 

сравни

то

 

и

 

другое

 

время, — получишь

 

и

 

отсюда

 

зна-

чительное

 

нсправленіе.

 

Скажи

 

пожалуй:

 

когда

ты

 

хвалишь

 

себя,

 

тогдалн^

 

когда

 

былъ

 

по-

бѣжденъ

 

(гнѣаомъ)_,

 

или

 

тогда,

 

когда

 

іюбѣ-

дилъі

 

Не

 

тогда

 

ли

 

именно

 

(когда

 

увлекаемся

гнѣвомъ)

 

и

 

мы

 

ианболѣе

 

обвииясмъ

 

себя

 

и

стыдимся,

 

хотябы

 

и

 

никто

 

насъ

 

не

 

обличалъ,

и

 

прпходимъ

 

къ

 

раскаянію

 

въ

 

своихъ

 

сло-

вахъ

 

и

 

дѣлахъі

 

А

 

когда

 

преодолѣваемъ

 

гпѣвъ,

не

 

торжестауемъ

 

ли

 

тогда

 

и

 

не

 

хвалимся

 

ли,

какъ

 

побѣдйтелйІ

 

Ибо

 

побѣда

 

ііадъ

 

гнѣвомъ

состоитъ

 

яе

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

воздавать

 

за

 

оби-

ду

 

тѣмъ

 

же,

 

(это

 

не

 

побѣда,

 

а

 

совершенное

пбраженіё).

 

но—въ

 

томъ,

 

чтобы

 

съ

 

кротостію

переносить

 

оскорблекія

 

и

 

нопошенія.

 

Не

 

дѣ-

лать,

 

а

 

терпѣть

 

зло, —вотъ

 

истинное

 

преиму-

щество.

 

И

 

такь

 

ие

 

говори

 

во

 

гнѣвѣ:

 

«вотъ

 

и

я

 

возстаиу,

 

вотъ

 

и

 

я

 

нападу

 

на

 

него.»

 

Не

 

со-

противляйся

 

и

 

тѣмъ,

 

которые

 

убѣждаютъ

 

те-

бя

 

укротить

 

гнѣвъ,

 

не

 

говори

 

(имъ)?

 

«не

 

по-

терплю,

 

чтобы

 

такой—то

 

касмѣялся

 

кадс-

мі

 

аі .»

 

Да

 

онъ

 

пиі

 

огда

 

и

 

не

 

і

 

аскі

 

етіяиадъ

тобон,

 

развѣ— когда

 

ты

 

самъ

 

на

 

него

 

воору-

жишьсг.

 

А

 

если

 

онъ

 

и

 

тогда

 

посмеется

 

надъ

тобой,

 

то

 

развѣ

 

только

 

въ

 

безумін

 

сдѣлаеть

это.

 

Ты

 

же,

 

побѣждая,

 

не

 

ищи

 

елавы

 

у

 

бе-

зумиыхъ,

 

но

 

признавай

 

достаточпымъ

 

для

 

ее-



—

 

550

 

—

бя

 

имѣть

 

славу

 

у

 

людей

 

разумныхъ.

 

Но

 

для

чего

 

я

 

вывожу

 

тебя

 

на

 

малое

 

и

 

ничтожное

зрѣлище,

 

составленное

 

изъ

 

людей*?

 

Воззри
тотчасъ

 

къ

 

Богу,

 

и

 

онъ

 

тебя

 

восхвалитъ.

 

А
тому,

 

кто

 

отъ

 

Него

 

прославляется,

 

не

 

должно

искать

 

чести

 

отъ

 

людей

 

Ибо

 

честь

людсчая

 

нерѣдко

 

находится

 

въ

 

зависимости

 

и

отъ

 

Нріязни

 

людей,

 

и

 

отъ

 

вражды,

 

п

 

во

 

вся-

комъ

 

елучаѣ

 

не

 

приноситъ

 

никакой

 

пользы.

Напротивъ,

 

судъ

 

Божій

 

чуждъ

 

такого

 

не-

строейія

 

и

 

приноситъ

 

прославляемому

 

отъ

Бога

 

великую

 

пользу.

 

И

 

такъ

 

къ

 

этой— то

 

сла-

вѣ

 

и

 

будемъ

 

стремиться.

Хочешь

 

ли

 

узнать,

 

какое

 

великое

 

зло-гнѣвъ?

Стань

 

на

 

площади,

 

когда

 

тамъ

 

ссорятся

 

дру-

гие.

 

Въ

 

еебѣ

 

самомъ

 

тебѣ

 

нельзя

 

такъ

 

ви-

дѣть

 

это

 

безобразіе,

 

потому

 

что

 

разумъ

«о

 

гят.вѣ

 

помрачается

 

и

 

еознаніе

 

теряет-

ся,

 

какъ

 

у

 

пьяиыхъ.

 

Но

 

когда

 

ты

 

очкстншь-

«я

 

отъ

 

этой

 

страсти,

 

тогда

 

наблюдай

 

въ

другихъ

 

себя

 

самаго,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

это

 

вре-

мя

 

у

 

тебя

 

разсудокъ

 

не

 

поврежденъ.

 

Итакъ,

вотъ

 

смотри

 

на

 

окружающія

 

толпы

 

(народа),

а

 

среди

 

ихъ

 

па

 

безчииетвующихъ

 

въ

 

раздра-

женін

 

людей

 

подобно

 

бѣснующимея.

 

Когда

ярость,

 

возіюрѣвшись

 

въ

 

груди,

 

возстанетъ

 

и

ояіесточится,

 

тогда

 

огиемъ

 

дышатъ

 

уста,

огонь

 

исиускаютъ

 

глаза,

 

все

 

лице

 

вздувается,

руки

 

бсзчинно

 

протягиваются,

   

смѣшно

 

нры-



—

 

ньі

 

—

гаютъ

 

ноги

 

и

 

наскакивают

 

ь

 

на

 

удерживающих

 

ь

(раздражеинаго).

 

Ничѣмъ

 

не

 

отличаются

 

раз-

драженные

 

отъ

 

еумашедшахъ,

 

все

 

дѣлая

безъ

 

сознанія,

 

и

 

даже

 

не

 

отличаются

 

отъ

днкнхъ

 

ословъ,

 

когда

 

бьютъ

 

и

 

вусають

 

друіъ

друга.

 

По

 

истинѣ

 

,

 

безобразен

 

ь

 

человѣкъ

 

раз-

драженный.

 

Потомъ^

 

когда

 

послѣ

 

этого

 

столь

смѣшнага

 

зрѣлища,

 

оии

 

возвратятся

 

домой

и

 

при

 

дуть

 

вь

 

себя

 

сам ихь,

 

то

 

возъимЪють

еще

 

большую

 

скорбь

 

н

 

страхъ,

 

представляя

себѣ,

 

кто

 

присутствовалъ

 

при

 

ихь

 

ссорь.

Ибо,

 

какъ

 

безумные,

 

прежде

 

не

 

видя

 

присут-

ствующих!»,

 

иотомъ,

 

когда

 

приходить

 

вь

 

со-

зііаніс,

 

разсуждають,

 

друзья-ли

 

были

 

зрите-

лями

 

ихь,

 

или

 

враги

 

и

 

непріятели.

 

Ибо

 

рав-

но

 

боятея

 

они

 

тъхъ

 

и

 

другихъ:

 

первых

 

ь

 

—

потому,

 

что

 

они

 

будутъ

 

укорять

 

ихъ

 

и

 

уве-

личатъ

 

стыдъ;

 

а

 

вторыхъ

 

потому,

 

что

 

они

будутъ

 

радоваться

 

о

 

ихъ

 

иосрамленіи.

 

А

 

если

имъ

 

случилось

 

еще

 

нанести

 

другъ

 

другу

 

ре-

ны,

 

тогда

 

тягчайшій

 

бываетъ

 

страхъ,

 

чтобы

не

 

случилось

 

что

 

нибудь

 

еще

 

хуяіе

 

съ

 

ране-

иымъ,

 

чтобы

 

напрнмѣръ

 

болѣзнь

 

отъ

 

рань

не

 

принесла

 

ему

 

смерти,

 

или

 

чтобы

 

подняв-

шаяся

 

неизцѣлимая

 

опухоль

 

не

 

подвергла

 

его

опасности

 

за

 

жизнь.

 

«II

 

что

 

мнѣ

 

была

 

за

 

на-

добность

 

ссориться?

 

Что

 

за

 

брань

 

и

 

ссоры?

Пронодай

 

они

 

совсѣмъ».

 

II

 

вотъ

 

они

 

прокли-

наютъ

 

всіі

 

тѣ

 

случайный

 

обстоятельства,

 

ко-



—

 

552

 

—

торыя

 

послужили

 

повйдомъ

 

къ

 

ссорѣ.

 

А

 

глу-

нЬншіе

 

изъ

 

нихъ

 

обвиняютъ

 

въ

 

происшест-

вии

 

и

 

луювыхъ

 

демоиовъ

 

и

 

злой

 

часъ.

 

Но

 

не

отъ

 

злаго

 

часа

 

это

 

происходитъ,

 

потому

 

что

и

 

не

 

бываеть

 

никогда

 

злаго

 

часа;

 

и

 

не

 

отъ

злаго

 

демона

 

это

 

происходить^

 

а

 

отъ

 

злобы

уіілечсиньіхъ

 

гиѣвомъ

 

(людей).

 

Они-то

 

сами

и

 

демоиовъ

 

привлекаюсь

 

и

 

всякое

 

зло

 

на

 

се-

бя

 

накоднтъ.

 

Но

 

сердце,

 

скажетъ

 

кто

 

нибудь,

огъ

 

оекорблеиіи

 

возмущается

 

и

 

терзается.

Знаю

 

это

 

и

 

я.

 

Потому-то

 

и

 

превозношу

 

тѣхъ,

которые

 

улрощаготъ

 

этого

 

ужаспаго

 

звѣря.

Ибо

 

если

 

желаемъ,

 

то

 

можемъ

 

отразить

 

отъ

сі»6я

 

эту

 

страсть.

 

Почему

 

мы

 

не

 

подвергаем-

ся

 

этой

 

страсти,

 

когда

 

укоряютъ

 

иасъ

 

на-

чальствующие?

 

Не

 

потому

 

ли,

 

что

 

въ

 

насъ

(при

 

эТомъ

 

случаѣ)

 

ьозішкаетъ

 

страхъ,

 

рав

 

•

посильный

 

этой

 

страсти,

 

который

 

иоражаеть

насъ

 

и

 

не

 

допускаетъ

 

даже

 

зародиться

 

въ

 

насъ

<гнъ»у?

 

Почему

 

и

 

рабы,

 

получая

 

отъ

 

иасъ

 

ты-

сячи

 

укорнзііь,

 

все

 

это

 

переносить

 

въ

 

молча-

ніи?

 

Не

 

пот'ому-ли,

 

что

 

и

 

па

 

нихъ

 

належать

тѣжё

 

узы?

 

Такъ

 

н

 

ты

 

помысли

 

о

 

страхъ

 

Бо-

жіемъ,

 

о

 

томь,

 

что

 

самъ

 

Богъ

 

тогда

 

уиичн-

жаетъ

 

тебя,

 

повелѣвая

 

тебѣ

 

молчать,

 

и

 

ты

все

 

будешь

 

переносить

 

кротко.

 

Скажи

 

напа-

дающему

 

на

 

тебя:

 

что

 

я

 

могу

 

тебѣ

 

сдѣлать?

Нѣкто

 

иной

 

удерліііваетъ

 

мою

 

руку

 

и

 

языкъ

мой.

 

II

 

эта

 

мысль

 

побудить

 

и

 

тебя

   

и

 

его

 

къ



—

 

553

 

—

благоразумію.

 

Иногда

 

изь-за

 

людей

 

мы

 

терпимъ

даже

 

несиосныя

 

обиды,

 

и

 

говори мъ

   

оскорбл-

телямъ

 

нашим

 

ь:

 

не

 

ты,

 

а

 

такой-то

 

оскорбилъ

меня.

    

Къ

 

Богу

 

ли

 

не

   

будемъ

 

имѣть

 

даже

 

и

такого

   

благоговБііія?

    

Какое

 

же

   

будетъ

   

для

наеъ

 

оправдапіе?

   

ІІтакъ

 

скажемъ

 

нашеіі

 

ду-

шѣ:

 

Богъ

 

насъ

  

уличижаетъ

   

иынѣ,

 

—

 

Богъ,

удерживающііі

    

наіни

    

руки;

    

не

 

будемъ

   

же

храбри

 

ться,и

 

да

 

не

 

будетъ

 

для

 

насъ

 

Богъ

 

менѣе

людей

 

досточтнмь.Вы

 

ужасаетесь

 

этихъ

 

словъ?

Но

 

я

 

желаю,

 

чтобы

 

вы

 

страшились

 

не

 

словъ

только,

 

но

 

и

 

дѣлъ.

 

Ибо

 

Богъ

 

повелѣль

 

памъ

не

 

только

   

терпѣть,

    

когда

   

иасъ

   

заушаютъ,

но

 

и

 

быть

   

готовыми

 

переносить

   

что

 

нибудь

и

 

хуже

 

этого.

    

А

  

мы

   

напровпвъ

   

съ

   

такимъ

усиліемъ

    

сопротивляемся,

    

что

 

не

 

только

 

не

бываемъ

 

готовы

   

на

 

злострадапія,

    

но

 

и

 

ста-

раемся

 

отмщать

 

за

 

себя,

    

а

 

часто

   

даже

 

пер-

вые

 

поднимаемъ

   

нёнраведныя

 

руки,

    

счита-

емь

 

себя

 

уничиженными,

   

если

 

не

 

воздадимъ

твмъ

 

же.

   

Странно,

   

что

   

мы

   

считаемъ

 

себя

победителями,

 

тогда

   

какъ

 

терпимъ

   

крайнее

пораженіе

 

и

 

бываемъ

 

повержены

 

долу;

 

полу-

чая

 

безчисленные

 

удары

 

отъ

   

діавола,

   

дума-

емъ,

 

что

   

мы

 

его

 

преодолеваемы

    

Итакъ

 

по-

знаемъ,—прошу

 

вась,

   

этотъ

   

родъ

   

иобѣды,

и

 

будемъ

 

побѣждать

   

такимъ

 

образомъ.

   

Ибо

зло

 

страдать

 

значить

 

быть

 

увѣичаннымъ.

 

Если

мы

 

хотнмъ

 

быть

   

прославлены

 

отъ

 

Бога,

 

бу-
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—

демъ

 

соблюдать

 

не

 

обычаи

 

мірскихъ

 

подви-

говъ,

 

а

 

законъ_,

 

данный

 

отъ

 

Бога

 

для

 

подви-

говъ

 

духовиыхь;

 

будемъ

 

все

 

переноснѵь

 

съ

долготерпѣиіемъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

мы

 

гре-

побѣдимь

 

н

 

препирающихся

 

съ

 

нами

 

н

 

все,

что

 

есть

 

вь

 

мірѣ

 

семь,

 

и

 

обѣтованныя

 

блага

получимъ,

 

благодатію

 

и

 

человѣколюбіемъ

 

Го-

спода

 

нашего

 

Іпсуса

 

Хриетг,

 

чрезъ

 

Котораго

и

 

«ъ

 

Которымь

 

отну

 

со

 

св.

 

Духомъ,

 

слава,

держава,

 

честь,

 

нынѣ

 

н

 

присно,

 

и

 

во

 

вѣкн

вѣковъ.

  

Аминь. —

СЛОВО

 

ВО

 

СВЯТЫЙ

 

И

  

ВЕЛИКІЙ

 

ПЯТОКЪ.

Предстоя

 

нзображенію

 

Христа

 

умершаго

 

и

иогребеннаго,

 

въ

 

спасительный

 

день

 

крест-

иаго

 

жертвоприношенія

 

Его

 

о

 

насъ

 

Богу

 

От-

'

 

цу,

 

что

 

приличиѣе

 

должны

 

сказать

 

мы,

 

бра-

тіе,

 

какъ

 

не

 

слово

 

покаянія

 

н

 

молитвы?

 

II

такъ,

 

пріпдите,

 

поклонимся

 

и

 

припадемъ

 

ко

Христу,

 

насъ

 

ради

 

умершему

 

и

 

погребенному,

облобызаемъ

 

предъизображенныя

 

язвы

 

на

пречнстомъ

 

тѣлѣ

 

Его

 

и

 

повторимъ

 

покаянно-

молитвенное

 

слово

 

благоразумнаго

 

разбойника:

Помтш

 

насъ

 

Господи^

 

егда

 

пріидешн

 

во

 

царст-

вен

 

твое.ѵъ

 

(Лук.

 

23,

 

41).



Помять

 

насъ

 

Господа!

 

Вь

 

этой

 

молитв

 

и

 

все,

что

 

можемъ

 

принести

 

Тебъ,

 

все,

 

чвмъ

 

можем

 

ь

воздать

 

Тебѣ,

 

это

 

единственная

 

наша

 

жертва

и

 

за

 

Твои

 

скорби

 

о

 

насъ

 

молитвенный,

 

когда

прискорбии

 

была

 

душа

 

Твоя

 

до

 

смерти

 

(Мо.

 

26,

38),

 

п

 

за

 

капли

 

нота,

 

яко

 

капли

 

крове,

 

падав-

шія

 

на

 

зе.нлю

 

съ

 

лица

 

Твоего

 

(Лук.

 

22,

 

44),

 

и

за

 

иоруганія,

 

который

 

претерпълъ

 

Ты,

 

и

 

за

біеиія,

 

и

 

за

 

терновый

 

вѣпецъіі

 

кресть, за

 

всю

неизм

 

вримо-великую

 

Твою

 

жертву

 

голгоѳскую.

До

 

ничтожества

 

мало

 

это

 

прииошеиіе

 

наше

предъ

 

Твоимъ

 

жертвоприиошеиіемъ

 

о

 

насъ

крестнымъ,

 

но

 

нріимн

 

опое

 

какъ

 

даръ

 

сердца

сокрушепнаго

 

и

 

смиреипаго,

 

никогда

 

неуни-

чижаемаго

 

Твонмъ

 

милосердіемъ.

Помять

 

пасъ

 

Господи!

 

Въ

 

этоіі

 

молнтвѣ

 

и

все

 

наше

 

утъшеніе

 

н

 

-вся

 

наша

 

надежда.

 

В

 

t-

руемъ,

 

Гоеподи,

 

н

 

цсповѣдуемь,

 

яко

 

Ты

 

ecu

во

 

истину

 

Христосъ,

 

Сынъ

 

Бога

 

живаго,

 

при-

шедыіі

 

въ

 

міръ

 

гръшныя

 

спасти,— безъ

 

сего

чуда

 

сішсходенія

 

Твоего

 

для

 

насъ

 

крапняго

ничто

 

не

 

избавило

 

бы

 

насъ

 

отъ

 

осужденія

въЧнаго.

 

Но

 

это

 

отрадное

 

вѣроваиіе

 

встре-

чается

 

сь

 

скорбію

 

въ

 

сердцахъ

 

пашнхъ.

Ты

 

вотссъ

 

грѣхи

 

паши

 

па

 

тѣлѣ

 

своемъ

 

па

древо,

 

да,

 

отъ

 

грѣхъ

 

избывше_,

 

правдою

 

поживемъ

(і

 

Пет.

 

2,

 

24).

 

Ты

 

пасъ,

 

сугцихъ

 

отчуждемтхъ

и

 

враговъ

 

примирилъ

 

Отцу

 

Своему

 

представипт

насъ

   

Сеятыхъ

   

и

 

пепорочпыхъ

   

и

    

пеповинпыхъ

1*
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предъ

 

Собою

 

(Кол.

  

1,21.

 

22).

 

Между

 

тѣмъ

   

ни

въ

 

мысляхъ,

 

ни

 

въ

 

чувствахъ,

  

ни

 

въ

 

дѣлахъ

наінихъ

 

нѣтъ

 

и

 

черты

   

заповѣданной

   

Тобою

правды.

    

Дѣла,

   

достойныя

 

быть

 

воспрещен-

ными

     

совестью

    

иеискунленныхъ

 

и

 

врагов ь

Твоихъ,

 

совершаются

 

и

 

среди

 

насъ,

   

и

 

нами.

II

 

воть

 

мы

 

снова

   

предстоимъ

   

Тебѣ

 

не

 

какъ

свои,

 

а

 

какъ

 

чуждые,

 

не

 

какъ

 

спасающіеся,

 

а

какъ

 

иогибающіе,

 

не

 

какъ

 

сонаследники

 

Твои,

а

 

какъ

 

повинные

 

осужденію

 

вѣчному.

  

Чѣмъ

 

же

можемъ

 

утѣшиться,

   

если

 

не

 

обращеиіемъ

 

къ

Тебѣ

 

же,

 

Богу

 

и

 

Спасителю

 

нашему?

  

Помяни

щедротыТвои

 

къ

 

намъ

 

нервыя

 

н|ещеспаси

 

насъ!

.

   

Помяни

    

пасъ

   

Господиі

    

По

 

слову

   

Пророка

Твоего,

   

Ты

 

язвенъ

    

быль

    

за

 

грѣхи

   

наша

 

и

мучень

   

за

   

беззаконія

   

наша

   

(Пеаіи

    

53,

   

5).

Значить,

 

не

 

одинь

 

Іуда,

  

Твой

 

иногда

 

ученикъ,

ереброліобіемь

 

недуговавъ

 

омрачашеся

 

и

 

без-

законнымь

    

судіямъ

   

Тебѣ

    

нраведнаго

 

судію

Предаде,

  

не

 

беззаконное

 

соборище

 

іуденское,

не

 

Каіаѳа

 

н

 

Пилать

 

только

 

вознесли

 

Тебя

 

па

древо

 

крестное,

 

—

 

наше

 

собственное

 

непови-

повеніе

 

волѣ

 

Божіей,

    

наша

   

собственная

   

не-

верность

 

и

 

корыстолюбіе,

   

гордость

   

и

 

злоба,

малодушіе

 

и

 

человѣкоугодіе

   

заставило*

 

Тебя,

Спасителя,

 

терпѣть

 

измену

 

и

 

отреченіе^

 

кле-

вету

    

и

 

неблагодарность,

    

паше

    

собственное

презоретво,

 

кощунство

 

и

 

насмѣшливость

   

об-

лекли

 

Тебя

   

въ

   

багряницу,

    

и

   

возложили

   

на



-

 

55?

 

—

главу

 

твою

 

вѣнецъ

 

отъ

 

тернія,

 

наше

 

собст-

венное

 

неправосудіе

 

и

 

безчеловѣчіе

 

напоили

Тебя

 

оцтомъ

 

и

 

желчію,

 

пронзили

 

гвоздіемъу

прободили

 

копіемъ.

 

Страшное

 

дѣло

 

быть

 

не

только

 

грѣшникомъ,

 

но

 

распинателем'ъ

 

Тііо-

имъ!

 

Но

 

мы

 

и

 

не

 

умываем

 

ь

 

рукѣ

 

отъ

 

крови

Твоей.

 

Мы

 

только

 

дерзаемъ

 

сказать

 

Тебѣ^

что

 

хоть

 

здѣсь,

 

у

 

гроба

 

Твоего,

 

мы

 

не

 

даемъ

Тебѣ

 

цѣлованія

 

Іудина,

 

но

 

съ

 

покаяніемъ

 

во-

піемъ:

 

изреки

 

и

 

о

 

насъ

 

къ

 

Отцу

 

Своему і

отпусти

 

имъ!

 

не

 

вѣдяйіъ

 

бо}

 

что

 

творятъ

(Лук.

 

23,

 

24).

Помяни

 

насъ

 

Господи!

 

Нечестивому

 

прошед-

шему

 

грознтъ

 

послѣдовать

 

еще

 

болѣе

 

нече-

стивое

 

будущее-

 

Грѣхи

 

наши

 

не

 

уменьшаются,

а

 

умножаются,

 

хуДьія

 

наклонности

 

не

 

слабѣ-

ютъ,

 

а

 

крѣпнутъ.

 

Между

 

тъмъ

 

все

 

доброе

мало

 

по

 

малу

 

изчезаетъ

 

въ

 

насъ.

 

Вѣра,

 

не-

когда

 

и

 

въ

 

насъ

 

теплая,

 

напримѣръ,

 

во

 

дни

нашего

 

дѣтства,

 

со

 

дня

 

на

 

день

 

хладѣетъ

 

въ

насъ.

 

Любовь

 

къ

 

ближниму,

 

нѣкогда

 

и

 

въ

насъ

 

довольно

 

чистая,

 

безкорыстная,

 

состра-

дательная,

 

какъ

 

то

 

было

 

въ

 

первые

 

годы

юности,

 

больше

 

и

 

больше

 

переходитъ

 

въ

 

са-

молюбие,

 

въ

 

расчетливость,

 

въ

 

корыстолюбіе.

Чегожъ

 

ожидать

 

далѣе?

 

Если

 

Ты

 

пе

 

помя-

нешь

 

насъ,

 

Владыко,

 

ие

 

удержишь

 

отъ

 

зла,

то

 

изчезнетъ

 

въ

 

насъ

 

и

 

самая

 

возможность

нслравленія.

 

Мы

 

едѣласмся

 

тогда

   

какъ

 

нива
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негодная,

 

которая

 

не

 

въ

 

снлахъ

 

уже

 

прино-

сить

 

ничего,

 

кроме

 

тернія

 

и

 

волцчевъ.

 

А

 

та-

кая

 

нива,

 

по

 

слову

 

Апостола,

 

близка

 

къ

 

иро-

кллтію,

 

приготовлена

 

къ

 

пожженію

 

(Евр.

 

6,

 

8)

Помяни

 

пасъ

 

Господи!

 

Къ

 

злымъ

 

навыкамъ

нашимъ

 

какъ

 

нарочно

 

ирнходятъ

 

отвсюду

ііекушенія,

 

и

 

даже

 

опаснѣйшія

 

изъ

 

нихъ

 

ис-

кушенія

 

неверія.

 

Уже

 

некоторые

 

похищены

ими

 

нзъ

 

стада

 

Твоего,

 

но

 

духъ

 

неверія

 

меч-

таетъ

 

поразить

 

Тебя

 

Самаго,

 

Пастыря,

 

раз-

ьѣнчать

 

Тебя,

 

Царя

 

Славы

 

н

 

отнять

 

у

 

Тебя

Божество

 

Твое.

 

Одни

 

нзъ

 

отвергшихся

 

Тебя

всю

 

славу

 

свою

 

полагаютъ

 

только

 

въ

 

глум

 

ле-

жи

 

надъ

 

заповеданными

 

отъ

 

Тебя

 

святыня-

ми

 

нашими,

 

другіе

 

рукоплещутъ

 

глумящимся.

Что

 

делать

 

памъ

 

среди

 

этого

 

иоваго

 

позори-

ща

 

голгооскаго?

 

Наученные

 

несчастіемъ

 

Апос-

тола

 

Твоего,

 

отрекшагося

 

отъ

 

Тебя

 

трижды,

и

 

не

 

имея

 

пн

 

веры,

 

ни

 

тюкая нія

 

Петрова,

можешь

 

ли

 

говорить:

 

Господи!

 

аще

 

и

 

вен

 

соб-

лазнятся

 

о

 

Тебѣ,

 

азъ

 

никогда

 

соблазнюся

 

(Мо.

26,

 

33)?

 

Ивть!

 

Можемъ

 

только

 

прибегать

 

къ

Тебе,

 

Пастырю

 

доброму

 

и

 

всемогущему,

 

мо-

жемъ

 

только

 

молить

 

Тебя:

 

Пастырь

 

добрый

и

 

всемогущій!

 

Да

 

никто

 

же,

 

восхитить

 

'

 

насъ,

овецъ

 

Твопхъ,

 

отъ

 

руки

 

Твоея

 

(loan.

 

10,

 

28.)!

Паси,

 

храни

 

и

 

защищай

 

насъ

 

на

 

пажити

Твоей!
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Помяни

 

пасъ

 

Господи!

 

Крестъ

 

твой

 

да

 

будетъ

намъ

 

сила,

 

крепость

 

и

 

держава,

 

избавитель

и

 

иредратникъ

 

на

 

барющія

 

иы.

 

Страсти

 

твои

честныя

 

да

 

будутъ

 

намъ

 

примером ь

 

терпѣнія

и

 

благодушія,

 

кротости

 

и

 

незлобія.

 

Жертва

твоя

 

всемірная

 

да

 

послужить

 

намъ

 

образцемъ

любви

 

и

 

самоотвержении

 

Ужасное

 

позорище

голгооское

 

да

 

вселить

 

въ

 

насъ

 

ужасъ

 

и

 

отвра-

щеніе

 

къ

 

грехамъ

 

нашимъ.

 

Измена

 

и

 

среб-
]>олюбіе

 

Іудішы,

 

злоба

 

и

 

гордость

 

оарисеевъ

и

 

саддукеевъ,-

 

малодушіе

 

и

 

человеке

 

угодни-

чество

 

Пнлатово,

 

ослепленіе

 

и

 

неблагодар-

ность

 

народа

 

Іудейскаго

 

да

 

носятся

 

всегда

 

въ

памяти

 

нашей,

 

какъ

 

обличеиіе

 

нашего

 

соб-

ственная

 

сребролюбія

 

и

 

неверности,

 

злобы

 

и

гордости,

 

несправедливости

 

и

 

неблагодар-

ности.

Помяни

 

пасъ

 

Господи,

 

егда

 

пріидеши

 

во

 

цар-

ствіи

 

Твоемъ.

 

Да

 

сохранится

 

въ

 

сердцахъ

 

на-

інихъ

 

и

 

этотъ

 

предсмертный

 

молитвенный

гласъ

 

благоразумнаго

 

разбойника.

 

Сотвори,

 

да

будет'ь

 

и

 

для

 

насъ

 

часъ

 

смерти

 

часомъ

 

по-

каянія.

 

Помяни,

 

особенно

 

тогда

 

помяни

 

насъ,

Владыко,

 

да

 

н

 

мы

 

услышнмъ

 

утешительный

и

 

милостивый

 

гласъ

 

Твой:

 

днесь

 

со

 

мною

 

будеши

еъ

 

рай.

Съ

 

сими,

 

или

 

подобными,

 

мыслями

 

и

 

чув-

ствованіямн

 

пріпдите,

    

братіе,

   

поклонимся

  

и
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припадем ь

 

ко

 

Христу

 

и

 

облобызаемъ

 

пред'ь-

гзображепныя

 

язвы

 

на

 

пречистомъ

 

теле

 

Его.

Аминь.
Свящ.

 

А.

 

Романова

■>■

                                                                                                                                                          

и

—Ж—

НііОКОЛЬКО

   

ПРАКТИЧЕСКИХЪ

   

ЗАМЪЧАНШ

   

ОБЪ

ІІСПОВЪДИ

    

ГЛУХОНТіМЫХЪ.
■

 

■'/■■

       

;

Принявши

 

жребій

 

иастырсваго

 

служенія

 

въ

 

кіевскомъ

богоугодномъ

 

заведеніи,

 

гдѣ

 

между

 

пр'изрѣваемыми

 

на-<

годится

 

довольно

 

глухонѣмыхъ,

 

я,

 

въ

 

первую

 

четыре-

десятнпцу

 

своего

 

служеаія,

 

когда

 

начали

 

подходить

 

ко

мнѣ

 

на

 

исповѣдь

 

глухонѣчые,

 

поставленъ

 

былъ

 

въ

 

зат-

руднительное

 

аодоженіе

 

касательно

 

преподанія

 

имъ

таинства

 

покаянія.

 

Распорядившись

 

отсроякою

 

ихъ

 

ис-

повѣди,

 

я

 

предварительно

 

обратился

 

за

 

совѣтами

 

къ

болѣе

 

опытнымъ

 

духовникамъ

 

и

 

просилъ

 

ихъ

 

разрѣ-

шить

 

мое

 

затруднительное

 

псідоженіе.

 

Но,

 

не

 

получив-

ши

 

отъ

 

нихъ

 

удовлетворительныхъ

 

совѣтовъ,

 

рѣшился

'

 

цсцовѣдовать

 

глухонѣмыхъ,

 

имѣвшихъ

 

явиться

 

ко

 

мнѣ,

по

 

своему

 

собственному

 

благоусмотрѣнію.

 

Игповѣдь

йѵъ,

 

К€ікъ

 

первый

 

опытъмой,

 

первоначально

 

сопряжена

была

 

съ

 

3'

 

ачигельными

 

ошибками

 

и

 

измѣненіями;

 

но

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

послѣ

 

неоднократнаго

 

повторенія,

она

 

постепенно,

 

устанавливалась

 

и

 

усовершалась,

 

—

 

и

въ

 

настоящее^время,

 

хотя

 

не

 

достигла

 

совершенства

однако

 

я

 

рѣшаюсь

 

печатно

 

заявить

 

объ

 

ней

 

нѣсколько

своихъ

 

практическихъ

 

замѣчашй,

 

единственно

 

по

 

той

причпнѣ,

  

что

 

въ

 

нашей

 

духовной

   

литературѣ

   

еще

 

нѳ
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писано

 

объ

 

исповѣди

 

глухонѣмыхъ,

 

и

 

что,

 

цосдѣ

 

сдѣ-

ланнаго

 

мною

 

начала,

 

вѣроятно,

 

найдутся

 

пастыри,

которые

 

предложатъ

 

свои

 

замѣчанія

 

и

 

совѣты

 

касатель-

но

 

предмѣта,

 

о

 

которомъ

 

я

 

рѣшился

 

печатано — заявить.

Нѣкоторые

 

духовники

 

не

 

слишкомъ

 

затрудняются

 

въ

преподаніи

 

глухонѣмыхъ

 

таинства

 

покаянія.

 

Они,

 

при-

крывши

 

глухонѣмаго

 

еаитрахвлеаъ,

 

обыкновенно:

 

і

 

чл~

таютъ

 

надъ

 

нимъ

 

разрѣшительную

 

молитву:

 

„Господи,

Боже

 

спасенія

 

рабовъ

 

Твоихъ ....... Самъ

 

и

 

нынѣ

 

уми-

лостивлен

 

о

 

рабѣ

 

Твоемъ,

 

имярекъ,

 

и

 

подаждь

 

ему

 

об-

разъ

 

пакаянія,

 

прощенія

 

грѣховъ

 

и

 

отиущевіе,

 

ирчщая

ему

 

всякое

 

согрѣшеніе

 

вольное

 

же

 

и

 

невольное". жі«д.

{*)

 

и

 

этою

 

молитвою

 

ограничиваютъ

 

исповѣдь

 

глухонѣ-

маго,

 

извиняя

 

себя

 

съ

 

одной

 

стороны

 

непонимашемъ

мимическаго

 

языка

 

глуз

 

онѣмы^ъ,

 

а

 

съ

 

яругой

 

предполо-

женіемъ,

 

что

 

если

 

они

 

являются

 

за

 

принятіемъ

 

таинст-

ва

 

покаянія,

 

то

 

принимая

 

оное

 

отъ

 

священника,

 

въ

тоже

 

время

 

мысленно

 

нсповѣдуютъ

 

предъ

 

Богомъ

 

грѣ\и

свои

 

и

 

раскаиваются

 

нъ

 

нихъ.

 

Извинительны

 

ли

 

такого

рода

 

предлоги

 

и

 

можно

 

ли

 

допустить

 

такую

 

исповѣдь

глухонѣмыхъ?

 

Если

 

бы

 

глухонѣмые

 

не

 

могли

 

на

 

мимикт,

высказывать

 

грѣховъ

 

своихъ

 

и

 

обнаружить

 

раскаяніе

въ

 

нихъ,

 

если

 

бы

 

священникъ

 

не

 

имѣдъ

 

возможности

ноняіь

 

значеніе

 

употребляемыхъ

 

ими

 

мимическихъ

 

за-

конов!.,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

можно

 

бы

 

допустить

 

эту

краткую

 

исповѣдь

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ^

 

н»'

 

кото-

рыхъ

 

донускаетоя

 

такъ

 

называемая

 

глухая

 

исповѣдь

 

(**)

(*)

 

Требникъ

 

1854

 

г.

 

изд.

 

кіевопечер.

 

лаиры

 

стр.

 

40.

(**)

 

См.

 

Рук.

 

для

 

сел.

 

паст,

 

за

 

1862

 

г.

 

Д£

 

,,\І

 

9,

 

10
и

 

13.
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особенно,

 

когда

 

глухонѣмой

 

обнаруживаете

 

раскаяніе

вздохами

 

и

 

слезами.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

глухонѣмые

 

на

 

сво-

емъ

 

мимичесюыъ

 

языкѣ

 

могутъ

 

принести

 

подробную

исцовѣдь

 

въ

 

грѣхахъ

 

своихъ

 

и

 

изъявить

 

твердую

 

рѣши-

мость

 

раскаянія

 

въ

 

нихъ,

 

такъ

 

какъ

 

всякій

 

вниматель-

ный

 

священникъ

 

можетъ

 

понять

 

ихъ

 

мимическій

 

языкъ,

вой*и

 

въ

 

собесѣдованіе

 

съ

 

ними

 

объ

 

ихъ

 

нравгтвенвос-

ти

 

и

 

понять

 

въ

 

какихъ

 

именно

 

грѣіахъ

 

и

 

какъ

 

раскаи-

ваются

 

они:

 

то

 

отсюда

 

само

 

собою

 

слѣдуетъ,

 

что

 

испо-

вѣдь

 

ихъ

 

отнюдь

 

не

 

должаа

 

ограничиваться

 

только

 

про-

чтеніемъ

 

имъ

 

разрѣшительной

 

молитвы,

 

напротивъ

должна

 

быть

 

полна,

 

хоть

 

и

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

исповѣдь

 

об-

ладающихъ

 

даромъ

 

слова

  

и

 

чуветвомъ

   

слуха.

А

 

чтобы

 

она

 

на

 

самомъ

 

дтлѣ

 

была

 

но

 

возможности

таковою,

 

духовнипъ

 

долженъ

  

іаблюдать

 

слѣдующее:

1)

 

Оы'ь

 

предварительно

 

долженъ

 

пріучиться

 

понимать

мимическій

 

языкъ

 

глухоаѣмыхъ,

 

имѣющихъ

 

исповѣды-

ваться

 

у

 

него

 

(*), — чего

 

опь

 

можетъ

 

достигнуть

 

при

посредствѣ

 

сожителей

 

глухонѣмаго

 

и

 

чрезъ

 

частое

обращеніе

 

съ

 

симъ

 

послѣднимъ

 

(**).

 

Для

 

этого

 

не

 

тре-

буется

 

ни

 

слишкомъ

 

продолжительваго

 

времени,

 

ни

усальиаго

 

труда.

(*)

 

Говорю

 

—

 

„имѣющихъ

 

исповѣдыватьса"

 

— потому

что

 

мимическій

 

разговоръ

 

глухонѣмыхъ,

 

какъ

 

па

 

опытѣ

дознано

 

мною,

 

довольно

 

разнится,

(**)

 

Бъ

 

кіевской^губерніи

 

глухонѣмые

 

большею

 

частію

находятся

 

на

 

услуженіи

 

у

 

своихъ

 

прнходскихъ

 

священ-

ноковъ.

 

Если

 

такъ

 

бываетъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

іуберніягь,

то

 

священвикамъ

 

сельскнмъ

 

очеіь

 

лігко

 

и

 

удобно

 

по-

нять

 

мимическій

 

языкъ

 

глухонѣмьоъ

 

и

 

быть

 

для

 

нихъ

Д)ховникаши

   

въ

   

полнумъ

 

«аыслѣ

 

этого

 

слова.
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2)

   

Чтобы

 

при

 

исповѣдп

 

не

 

тереть

 

много

 

времени

 

въ

мимическимъ

 

собесѣдованіи.

 

съ

 

глухонѣмыыъ,

 

не

 

затруд-

ниться

 

много

 

въ

 

изыскиваніи

 

мимическнхъ

 

законовъ

для

 

этого

 

сойесѣдовані»,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

духовникъ

предварительно

 

предъ

 

исповіідію

 

можетъ

 

собрать

 

сколько

возможно

 

положительный

 

свѣденія

 

на

 

счетъ

 

нравствен-

ности

 

глушнѣмаго, — иосдѣ

 

чего

 

онъ

 

будетъ

 

спрашивать

его

 

только

 

о

 

тѣхъ

 

грѣхаѵь,

 

въ

 

которых*

 

онъ

 

действи-

тельно

 

йиновенъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

да

 

и

 

самые

 

вопросы

заблаговременно

 

облечетъ

 

въ

 

тѣ

 

именио

 

мимическія

Формы,

 

которыя

 

употребдпготся

 

глуховѣмымъ

 

и

 

въ

 

ко.

то;ыхъ

 

вопросы

 

его

 

будутъ

 

удобопонятны

 

дли

 

сего

 

пос-

лѣднаго.

 

Конечно

 

у

 

глухонѣмыхъ

 

есть

 

грѣхи

 

тайные,

о

 

кот#рыхъ

 

ниоткуда

 

нельзя

 

собрать

 

свѣденій,

 

—

 

обь

этиѵъ

 

грѣхахъ

 

слѣдуегъ

 

спрашивать

 

глухонѣмагч»

 

на

основаніи

 

одного

 

подозрѣнія.

3)

    

Духовникъ

 

долженъ

 

исповѣдывать

 

глухонѣмаго

на-одинѣ,

 

такъ

 

чтобы

 

ихъ

 

никто

 

ѵе

 

видалъ.

 

—

 

Эго

 

тре-

буется

 

потому,

 

что

 

мимическій

 

разговоръ

 

моагетъ

 

воз-

будить

 

въ

 

постороннихъ

 

лицахъ

 

смѣхъ

 

и

 

кощунство

надъ

 

мимаческимъ

 

священнодъйствіемъ

 

исповѣди,

 

а

 

съ

другой

 

стороны

 

потому,

 

что

 

глуховѣмой

 

можеіъ

 

пред-

положить,

 

что

 

мимическій

 

разговоръ

 

его

 

съ

 

духовни-

комъ

 

нонимаютъ

 

присутствующіе

 

при

 

его

 

исповѣди,

 

я

въ

 

слѣдствіе

 

того

 

на

 

вопросы

 

духовника,

 

въ

 

особен-

ности

 

касающіеса

 

болѣе

 

важныхъ

 

^грѣховъ,

 

не

 

будетъ

отвѣчать

  

чистосердечно.

4)

   

Отъ

 

гхухонімвго

 

на

 

слѣдуетъ

 

требовать,

 

чтобы

во

 

время

 

исповѣди,

 

онъ

 

наклонялся

 

предъ

 

святымъ

евангеліемъ

 

и

 

крестомъ,

 

а

 

также,

 

чтобы

 

возлагалъ

два

 

пальца

 

на

 

св.

 

евангеліе,

    

равнымъ

    

образомъ

    

его

2
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можно

 

не

 

шикрынать

 

епитрахил»мъ;

 

ибо,

 

вовремя

iiciiuu'1 '.діі

 

духовникъ

 

долженъ

 

бесѣдовать

 

съ

 

нимъ

 

не

на

 

слова хт,

 

а

 

на

 

мимическомъ

 

нзыкѣ,

 

при

 

объясненіи

на

 

коемъ

 

выполненіѳ

 

упомянутыхъ

 

принадлежностей

иініовѣдн

 

можетъ

 

служить

 

помѣхою,

5)

 

Когда

 

глуиінѣмой

 

приступитъ

 

къ

 

авалогію,

 

на

 

ко.

торимъ

 

лежатъ

 

св.

 

евангеліе

 

и

 

крестъ,

 

духовникъ

 

дол.

женъ

 

повелѣть

 

ему,

 

осѣнить

 

себя

 

нѣсколько

 

разъ

 

св.

кресюмъ,

 

иоложить

 

нѣсколько

 

земныхъ

 

покдововъ

 

и

«отворить

 

молиіву

 

—

 

воздѣть

 

очи

 

и

 

руки

 

къ

 

пконѣ

Господа

 

нашего

 

Іиеуса

 

Христа

 

и

 

со

 

слезами

 

молиться

обі

 

испр.

 

шиваніи

 

р;

 

арѣтенія

 

отъ

 

грѣѵовъ

 

своихъ.

 

Чтобы

глухонемой

 

исволнилъ

 

эти

 

священнодѣйствія,

 

духовникъ

^олженъ

 

на

 

мимикѣ

 

представить

 

ихъ

 

или

 

лучше

 

со-

вершить

 

ихъ

 

на

 

дѣлѣ,

 

а

 

потомъ

 

позелѣть

 

*Ѳау

 

повто-

рить

 

оныя.

6)

 

Когда

 

глухонѣмой

 

сотворитъ

   

молитву,

    

въ

 

слѣдъ

Зч

   

тѣмъ

    

духовникъ

   

должнь

   

преподать

    

ему

   

ученіе

 

о;

Божественномъ

 

восвѣденіи: — указавъ

    

на

 

икону

  

Спаси-

теля

 

и

 

въ

 

частности

   

на

 

Божественныя

 

очи

 

и

 

отъ

 

Бо-

жественныхъ

 

очей

 

сдѣлать

 

рукодвиженіе

 

къ

 

глухонѣмо

му

 

и

 

стараться

   

внуши**

    

ему,

    

что

 

Господь

   

вѣдаетъ

ь сѣ

 

дѣла

 

его,

 

которыя

 

онъ

 

совершилъ

   

и

  

і

 

редъ

 

глазами 1

^лижнихъ

  

и

 

внѣ

 

взгляда

 

и\ъ,

   

и

 

к

 

гда

 

солнце

   

свѣтило

на

 

небѣ

 

и

   

когда

   

закатилось, —

 

указать

   

на

 

лобъ

   

глухо-

н 'ѣмаго

 

и

 

внуши іь

 

ему,

 

что

 

Господу

 

извѣстно

 

все,

    

что

олько

 

происходило

 

въ

 

его

 

умѣ, —указать

 

на

 

руки

 

и

 

на

'

 

ги

 

ег

 

>

 

и

 

внушить

 

ему,

   

что

   

Господу

   

извѣстны

 

всѣ

; ѣлі

 

рукъ

 

еп>,

   

что

 

Онъ

 

видѣлъ,

    

куда

 

глухонѣмой

 

хо-

дилъ

 

и

 

что

 

дѣлалъ,— указать

  

на

 

сердце

 

его

    

и

 

ня

 

біе-

lde

 

сердца

 

и

 

внушуть,

    

что

 

Божѳственвыя

   

очи

 

зрвли

,

 

всякое

 

сердечное

 

движеніе

 

его.
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7)

 

Преподавши

 

ему

 

учевіе

 

о

 

божественномъ

 

всевѣде-

віи,

 

зат1;мъ

 

духовникъ

 

долженъ

 

указать

 

на

 

уста

 

его

 

и

отъ

 

устъ

 

его

 

сдѣлать

 

руколвиженіе

 

къ

 

Божественным?»

ушамъ, — отсюда

 

гл\хонѣмой

 

пойметъ,

 

что

 

онъ

 

долженъ

начать

 

исповѣдь

 

свчш

 

во

 

усдышаніе

 

Ьожіѳ

 

и

 

своего

духовнаго

  

отца.

8)

 

А

 

чтобы

    

онъ

   

началъ

    

исцоввдь

 

свою,

   

духовнику

Долженъ

 

показать

   

ему,

    

что

   

исповѣдь

    

его

 

останется

тайною

 

между

 

нимъ

   

и

 

духовничомъ.

    

Глухонѣмой

 

noif-

метъ

 

тайну,

 

или

 

сокровенность

 

исповѣди,

    

когда

 

духов-

никъ,

   

коснувшись

 

въ

   

общихъ

 

чертахъ

   

тѣхъ

 

дѣдъ

 

его,

отъ

 

которыхъ

  

отвращаегъ

 

Господь

 

очи

 

свои,

 

постараэт-

ся

 

вчѵшить

 

ему,

 

что

 

мимическое сознавіѳ

 

его

 

вь

 

этіьъ

дѣлахъ

 

узрится

 

всевидящимъ

 

окомъ

 

Господа

 

и

 

глазами

посредника

 

исаовѣди,

    

во

   

устами

 

нослѣдняго

 

ни

 

предъ

кѣмъ

 

не

 

обнаружится.

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

если

  

духов-

никъ

 

сдѣлаетъ

 

рукодвиженіе

   

къ

 

устамъ

 

глушнвиаго

 

и

отъ

 

устъ

 

его

 

къ

 

собствен

 

іыиъ

 

ушамь

  

и

 

потомъ

  

руною

закроетъ

  

уста

  

своя;

    

то

 

и

 

отсюда

 

глухонѣмой

 

поииетъ,

что

    

духовникъ

  

никому

   

не

    

откроетъ

   

исповѣдя

   

ere.

Потомъ

   

духовникъ

 

долженъ

 

мимически

  

объяснить

 

ему»

Что

 

если

 

онъ

 

сознается

   

во

 

грѣхахъ

    

своихъ,

     

станетъ

слезно

 

сокрушаться

 

о

 

нихъ,

 

почаще

  

воздѣвать

 

руки

 

и

глаза

 

къ

 

небу, почаще

 

колѣнопреклоняться

 

предъ

 

святы-

ми

 

иконами, — Духъ

 

Святый

   

(на

  

изображена

 

котораго

при

 

этомъ

 

слѣдуетъ

 

указать)

 

почіетъ

 

jHa

 

немъ

 

и

 

рука

Господня

    

благословить

   

его;

 

->»

 

въ

 

противаомъ

 

случаѣ

Господь

 

(указать

 

на

 

образъ

 

Его)

 

отврааитъ

    

отъ

 

него

очи

 

свои.

 

Неоднократные

 

опыты

 

показали,

 

что

  

глухо-

немые,

 

послѣ

 

убѣждеаія

    

ихъ

   

въ

 

тайнѣ

 

и

 

спасительно-

сти

 

исповіди,

   

сами

    

ио

 

себѣ

   

не

 

наяцааютъ

 

иоаовѣди
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своей,— почему

 

духоншшъ

 

должен*

 

мимически

 

изобра-

зить

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

важнѣііш

 

е

 

и

 

болѣе

 

общіе

 

всѣмъ

людямъ

 

грѣхи

 

и,

 

указывая

 

перстомъ

 

свопмъ

 

на

 

личность

глухонѣмаго,

 

спрашивать

 

его,

 

не

 

причастенъ-ли

 

онъ

этпмъ

 

грѣхаиъ,

 

и

 

если

 

онъ

 

сдтлаетъ

 

утвердительный

знакъ

 

въ

 

своей

 

грѣховпости,

 

тоічасъ

 

с лѣдуетъ

 

указать

ему

 

па

 

икону

 

Спасителя

 

и

 

внушить

 

ему,

 

что

 

грѣхомъ

ого

 

гнушается

 

Господь

 

и

 

что

 

онъ

 

долженъ

 

оставить

грііхъ

 

свой

 

разъ

 

наврегда

 

и

 

загладить

 

оный

 

проіиво_

иоложною

 

ему

 

добродѣтелью,

 

совместно

 

съ

 

другими

годвигами

 

христіаяскаго

 

благочеетія.

Ботъ

 

для

 

обраэца

 

иѣсколько

 

примѣровъ,

 

въ

 

какомъ

виде

 

духовникъ

 

на

 

исповеди

 

можеть

 

давать

 

вопросы

ілухонТ.мому.

 

Изобразивши

 

пробужденіе

 

отъ

 

сна

 

и

 

ве-

черній

 

отходъ

 

ко

 

сну,

 

начало

 

и

 

конецъ

 

какого-либо

дела,

 

сѣданіе

 

за

 

столъ

 

и

 

в

 

зстаніе

 

отъ

 

стола,

 

пусть

духовникъ

 

перекрестится,

 

воздѣнетъ

 

руки

 

и

 

глаза

 

къ

святымъ

 

иконамъ,

 

сотворитъ

 

колѣнопреклоненіе,

 

а

 

по-

томъ

 

перстомъ

 

своимъ

 

коснется

 

хлухонѣмаго

 

и

 

сдѣ-

лаетъ

 

ему

 

вопросительный

 

знакъ;

 

тогда

 

хлухонѣмой

пйметъ,

 

что

 

его

 

спгашиваютъ,

 

крестится

 

ли

 

онъ, —

'совершаетъ

 

ля

 

молитву,

 

отходя

 

ко

 

сну

 

и

 

пробуждаясь,

начиная

 

и

 

оканчивая

 

занятія

 

свии,

 

предъ

 

приняті-

емъ

 

и

  

послѣ

 

принятія

  

пищи.

Когда

 

духовникъ

 

укажетъ

 

глухонѣмому

 

на

 

церковь

Божію,

 

мимически

 

представитъ

 

колокольный

 

звонъ

 

во

вся

 

тяжкая,

 

собраніе

 

вѣрующихъ

 

въ

 

храмъ

 

Господень

 

и

совершеніе

 

Божественной

 

литургіи,

 

въ

 

ея

 

существев-

нѣйшемъ

 

составѣ,

 

когда

 

потомъ

 

коснется

 

перстомъ

 

сво-

имъ

 

личности

 

глухонѣмаго

 

и

 

представитъ

 

эту

 

личность

вмѣсте

 

съ

 

другими

 

входящею

 

и

 

исходящею

   

изъ

   

церкви



—

 

567

 

—

Божіей

 

и

 

въ

 

заключевіе

 

сдѣлаетъ

 

хлухонѣмому

 

вопроси-

тельный

 

знакъ; — тогда

 

онъ

 

пойметъ,

 

что

 

его

 

спраши-

ваютъ,

 

бываетъ

 

ли

 

онъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дви

 

въ

 

церкви

 

Божіей.

Для

 

того,

 

чтобы

 

спросить

 

глухонемаго,

 

не

 

согрешилъ

ли

 

онъ

 

кощунствомъ;

 

слвдуетъ

 

указать

 

на

 

святые

 

ико-

ны ?

 

или

 

друпе

 

предметы

 

христіанскаго

 

блзгоговѣнія

и,

 

коснувшись

 

личности

 

его,

 

сделать

 

ему

 

вопроситель-

ный

 

знакъ,

 

пе

 

поглумился

 

ли

 

онъ,

 

взирая

 

на

 

нихъ,

 

не

сдѣлалъ

 

ли

 

не

 

благопристрйнаго

 

взгляда,

 

не

 

посмѣял-

ся

 

ли.

                                      

*

     

.

     

,

    

,

Желая

 

спросить

 

глухонемаго,

 

не

 

согрешилъ

 

ли

 

онъ

пьянствомъ,

 

духовникъ

 

предварительно

 

долженъ

 

пред-

ставить,

 

какъ

 

наливается

 

и

 

выпивается

 

вино

 

и

 

какъ

напившійся

 

валяется

 

съ

 

ногъ,

 

а

 

потомъ

 

указывая

 

на

глухонѣмаго

 

спросить

 

его,

 

не

 

случалось

 

ли

 

съ

 

нимъ

^

 

того

 

же.

                                

,

 

.

Воровство

 

глухонѣмые

 

выражаютъ

 

подкрадываньемъ

къ

 

чуяюй

 

вещи,

 

положеніемъ

 

въ

 

свой

 

карманъ

 

или

 

при-

прятаніемъ

 

ея

 

въ

 

какое

 

либо

 

потаенное

 

мѣсто,

 

лЬность

сидѣніемъ

 

сложивши

 

руки,

 

зѣваніемь,

 

лежаніемъ,

 

и

отталкиваніемъотъ

 

себя

 

всякой

 

работы;чревообъяденіе —

переполненіемъ

 

желудка

 

ясівами;

 

ненависть — отвраще-

ніемъ

 

лица

 

отъ

 

ближяяго,

 

непріятнымъ

 

взглядомъ;

обиду

 

ближняго

 

выражаютъ

 

подпвтіемъ

 

на

 

него

 

руки

 

и

біеніемъ

 

его;

 

непочтеніе

 

къ

 

родителнмъ-отвращеніемъ

ушей

 

отъ

 

словъ

 

ихъ.

 

Какъ

 

объ

 

этихъ,

 

такъ

 

и

 

другихъ

грѣхахъ

 

духовникъ

 

долженъ

 

спрашивать

 

глухонѣиыхъ

подъ

 

тѣми

 

же

 

мимическими

 

знаками,

 

подъ

 

которыми

они

 

сами

 

разумѣютъ

 

извѣстпый

 

грѣхъ.

Перечисливши

    

по

 

возможности

 

всѣ

 

грѣхи,

 

въ

 

кото-



—

 

568

 

—

-рыхъ

 

каждый

 

изъ

 

васъ

 

болѣѳ

 

ила

 

менѣе

 

виновенъ

 

предъ

Богомъ,

 

убѣдивши

 

глухонемаго

 

сознаться

 

въ

 

грѣхахъ

своихъ,

 

духовникъ

 

долженъ

 

оотомъ

 

указать

 

ему

 

на

 

доб-

родетели,

 

которыми

 

ояъ

 

долженъ

 

загладить

 

каждый

грѣхъ

 

свой

 

и

 

опредѣлить

 

ему

 

епетимію,

 

если

 

нужно,

состоящую

 

въ

 

иоклояахъ,

 

или

 

другихъ

 

положительныхъ

средствах ъ;УДовлетвореній

 

провосудію

 

Божію,

 

и

 

за

 

тѣмъ,

когда

 

глухонѣмой

 

изъяв

 

иг

 

ъ

 

согласіе

 

выполнить

 

назна-

чаемую

 

ему

 

епптимію, — преподать

 

ему

 

разрѣшеніе,

прочитать

 

надъ

 

нимъ

 

молитву:

 

„Господи,

 

Ьоже

 

спасе-

ния

 

рабовъ

 

твоихъ

 

.

 

.

 

*

 

отпустить

 

его

 

съ

 

миромь.

Есть

 

глухонемые,

 

получившіе

 

образованіѳ

 

въ

 

шко-

лахъ,

 

учрежденные

 

для

 

нихъ, — этихъ

 

глухонѣмыхъ

само

 

собою

 

нужно

 

исповедовать

 

не

 

при

 

посредствѣ

 

ми-

мическихъ

 

зяановъ,

 

а

 

на

 

бумагѣ

 

писать

 

вопросы

 

и

 

тре-

бовать

 

отвттовъ.

 

на

 

нихъ,

 

обѣщая

 

предварительно

 

Предъ'

тѣмъ

 

уничтожить

 

бумагу

  

съ

 

вопросами

   

и

 

отвѣтами.

   

'

 

t

Свящ.

 

П.

  

Орловскій.

                 

л

(Изъ

 

10

 

N

 

Гуководства

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей

 

1863

 

г.

 

)

-Ж-

■

,

  

■

    

.



—

 

569

 

—

ІІМТІ.

 

ПЛИ

 

НЕ

 

БЫТЬ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ЗЕМЛИ,

 

ИЛИ

ДРУГИМИ

 

СЛОВАМИ,

 

ДОЛЖНО

 

ЛИ

 

ОСТАТЬСЯ-

 

ЗА

СВЯЩЕННО-ЦЕРКОВНО-СЛЗ'ЖИТЕЛЯМИ

    

НОЛЬЗОПАНІЕ

приходскою

   

землею,

    

или

   

оно

   

должно

 

быть

ЗАНИЖЕНО

     

ДЕПЕЖНЫМЪ

   

ОКЛАДОМ

 

Ь.

(Опопч(шіе).

Авторъ

 

разематриваемон

 

нами

 

статьи,

 

ска-

завъ,

 

что

 

стремлепіе

 

духовенства

 

перейти

 

на

жалованье

 

обнаруживаеть

 

въ

 

немь

 

желаніе

стать

 

въ

 

совершенно

 

независимое

 

и

 

беззабот-

ное

 

положеніе,

 

продолжаеть:

 

Тѣмъ

 

вижшьс

 

для

насъ

 

встретить

 

доводы3

 

приводимые

 

въ

 

проти-

воположномъ

 

направлении

 

редакьігю

 

Хере.

 

Е

 

Вѣт

дом

 

остей.

 

Кромѣ

 

мѣкоторыхъ

 

побочныхъ,

 

прак-

тическихъ

 

соображений,

 

редищія

 

указываешь

еще

 

и

 

на

 

слѣдующія:

 

вознаграждение

 

должно

 

быть

соразмерно

 

образу

 

жизни

 

сельскаго

 

священника^

земля

 

съ

 

продуктами

 

есть

 

вѣрнѣйшее

 

мѣрило

дтихъ

 

потребностей.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени

отношеиіе

 

между

 

цѣнностію

 

продуктовъ

 

и.

 

де-

негъ

 

значительно

 

изменяется:

 

первые

 

дорожаютъ

сл/ьдов.

 

денежная

 

замѣна

 

за

 

землю

 

неудобна;

а

 

пользованье

 

самого

 

землею

 

прямее

 

и

 

ближе

 

къ

цели.

 

ГоворятЪу

 

что

 

занятіе

 

земледѣліемъ

 

и

отношенья

 

3

 

изъ

 

пего

 

вытекающія,

 

унижаютъ

 

свя-

щенника.

 

Но

 

вѣдь

 

не

 

унижаетъ

 

же

 

земледѣніе

помѣщика

    

въ

    

его

    

общественпомъ

   

положение



—

 

570

 

—

Сшило

 

быть,

 

унижете-то

 

не

 

въ

 

земледеліиг
Хлебопашество

 

вовсе

 

не

 

неприлично

 

священнику.

Авторъ,

 

заимствуя

 

мысли

 

изъ

 

Хере.

 

Е.

 

В.,

неуказаль

 

ни

 

М

 

этихъ

 

вѣд.,

 

ни

 

статьи,

 

пи

автора,

 

изъ

 

которыхъ

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

выдержки.

И

 

мы

 

не

 

можемь

 

повѣрить,

 

действительно

ли

 

мысли

 

нодобныя

 

тЬмъ,

 

какія

 

заключаются

въ

 

приведенной

 

выдержке,

 

принадлежать

 

ре-

дакции

 

снхъ

 

Ведомостей.

 

Будемъ

 

разбирать

самыя

 

мысли.

 

Что

 

это

 

напр.

 

за

 

мысль:

 

воз-

награждение

 

должно

 

быть

 

соразмерно

 

образу

жизни

 

сельскаго

 

священника;

 

земля

 

съ

 

ел

 

продук-

тами

 

есть

 

зѣрпейшее

 

средство,

 

мерило

 

этихъ

 

по-

требностей^?

 

Можно

 

ли,

 

безъ

 

нарушенія

 

зако-

новъспарведлпвости

 

говорить,что

 

вознагражде-

ніе

 

должно

 

соразмеряться,

 

не

 

съ

 

трудомъи

 

не

еъ

 

степенью

 

пользы,

 

приносимой

 

трудящимся»

н

 

съ

 

образомъ

 

жизни

 

сельскаго

 

священника?

Неужели

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

вознагражденіе

 

за

-служеніе

 

сельскаго

 

духовенства

 

должно

 

быть

бѣдно

 

и

 

скудно

 

именно

 

потому,

 

что

 

бѣденъ

и

 

скуденъ

 

и

 

самый

 

образъ

 

жизни

 

его?

 

Неу-

жели

 

въ

 

самомъ

 

д'Ьл'Ь

 

большое

 

богатое

 

воз-

иагражденіе

 

должно

 

даваться

 

только

 

тѣмъ

нзбраннымъ,

 

которые

 

знаютъ,

 

что

 

такое

 

ком-

Фортъ

 

и

 

умѣютъ

 

и

 

любятъ

 

пользоваться

 

удоб-

ствами

 

жизни?

Что

 

значить

 

Фраза:

 

«Земля

 

съ

 

ея

 

продукта-

ми

 

есть

 

вернейшее

 

мерило

 

потребностей

 

сельг



—

 

ѵн

 

—

скиго

 

св/іщепникаяЧ

 

Неужели

 

у

 

сельекаго

 

сѵя-

щенпика

 

потребностей

 

должно

 

быть

 

именно

столько

 

и

 

такихъ,

 

сколькими

 

и

 

какимъ

 

можеть

удовлетворить

  

приходская

 

земля'?! .....

   

А

  

что,

если

 

и

 

при

 

самомь

 

успѣпшоягь

 

аанятін

 

аем-

ледьліемъ,

 

земля,

 

или

 

по

 

количеству,

 

или

 

но

качеству

 

своему,

 

едва

 

удовлетворяете

 

физ?2-

ческимь

    

потребное»

 

ямъ

    

священника

    

и

    

его

семьи"?

  

Что

    

тогда1? ..... Тогда

   

значить

    

нужно

подавить,

 

уничтожить

   

всѣ

   

другія

    

блнгород-

нѣйшія

 

потребности

 

(*)

 

и

 

жить,

 

удовлетворяя

(*)

 

Тогда

 

значить

 

забудь,

 

что

 

ты

 

человѣкъ,

 

что

 

ты

имѣешь

 

стношенія

   

къ

 

обществу

   

сечѣ

   

подобныхъ,

  

что

тебѣ

 

съ

 

семьею

 

нужны:

 

теплый

 

и

 

чистый

 

домикъ,

 

при-

личная

 

одежда,

 

чашка

 

чаю

 

не

 

для

 

дорогаго

 

гостя

 

толь-

ко

 

и

 

въ

 

цраздникь

 

и

 

проч.

   

Мы,

 

рязумѣется,

    

ужъ

   

не

шечтаемъ

 

о

 

какихъ— то

 

тамь

 

эстетичеекихъ

   

потреОнос-

тяхъ.

 

Хоть

 

мы

 

и

 

одной,

 

вѣроятно,

    

природы

 

съ

 

люби-

телями

 

изяшнаго,

 

хоть

 

мы

 

и

 

способны

 

бы

 

питать

 

и

 

раз-

вивать

 

въ

 

еебѣ

 

чувство

 

прекраснаго;

 

но

 

намъ

 

не

 

ловко

какъ— то

 

и

 

говорить

   

о

 

подобныхъ

   

претензіяхъ.

 

Намъ

0стается

 

только

 

сѣтовать,

 

за

 

чѣмъ

  

Создатель

 

вложилъ

въ

  

наши

 

души

 

такія

    

излишнія,

 

неудовлетворимыя

   

пот-

ребности,

 

возможность

   

удовлетворенія

   

которымъ,

 

ко-

нечно,

   

спасла

 

бы

   

многихъ

 

взъ

    

тѣхъ

   

немощныхъ

    

ду-

хомъ,

 

которые,

 

ве

 

вынося

 

однообразія

 

и

    

безцвѣтвости

своей

 

жизни,

 

ищутъ

 

развлеченія

 

и.сильныхъ

 

ощущеній

въ....... ,что

 

особенно

 

пятнаетъ,

 

чериитъ

 

и

 

губиіъ

 

нашу

деревенскую

 

братію.

2»



однимъ

 

потребностями

 

питанія

 

и

 

довольство-

ваться

 

тѣмь,

 

что

 

неумираемъ

 

съ

 

голоду

 

и

холоду'?

 

Почему*? — потому,

 

что

 

«приходская

 

зем-

ля

 

есть

 

вѣршьйшее

 

лѣрило

 

потребностей',

 

какія

можеть

 

позволить

 

себѣ

 

сельскій

 

свящепникь\ь

Значить

 

по

 

одежкѣ

 

протягивай

 

ножки.

По

 

воть

 

намъ

 

указываютъ

 

неоспоримый

Фактъ

 

п

 

дѣлаютъ

 

нзъ

 

него

 

дѣлыіый

 

выоодъ;

Намъ

 

говорить,

 

«что

 

съ

 

теченіеліь

 

вреліениот-

тнисніе

 

л/ежду

 

цѣннойтію

 

проЩкпіЬвъ

 

и

 

денегь

значительно

 

нзліѣпнется,псрше

 

дорожаіошъ,е

 

ліьд.

д- нежная

 

замша

 

на

 

землю

 

неудобна,

 

а

 

пользова-

ть

 

салют

 

зелілею

 

пряліѣе

 

п

 

ближе

 

щ

 

цѣли.»

Такъ

 

точно.

 

Совершенно

 

согласны,

 

что

 

при-

ходская

 

земля

 

можеть

 

и

 

даже

 

должна

 

остать-

ся

 

въ

 

но.іьзованіи

 

духовенства,

 

какъ

 

болѣе

вѣрное,

 

чіімъ денежный

 

окладъ,

 

средство

 

его

обезиечснія

 

(*)

 

со

 

стороны

 

необходпмѣйіннхь

(*)

 

Мы

 

не

 

говорішъ

 

и

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

вездѣ

приходская

 

земля

 

могла

 

обезпечить

 

духовенство

 

въ

 

жиз-

ненныѵь

 

продуктахъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

очень

 

много

 

селг,

въ

 

которыѵь

 

на

 

два,

 

даже

 

на

 

три

 

штата

 

земли— всего

одна

 

пропорція,

 

т.

 

е.

 

на

 

Ю

 

или

 

на

 

11

 

семепствъ

 

30

д^сятинъ,

 

или

 

по

 

три

 

десятины

 

на

 

семейство,

 

по

 

одной

десятіінѣ

 

въ

 

каждомъ

 

поіѣвѣ,

 

а

 

у

 

причетииковъ

 

нерв-

ное

 

ѵь

 

и

 

по

 

осьминнику,

 

т.

 

е.

 

\ ъ

 

десятины

 

въ

 

кли-

пу.

 

Очевидно,

 

что

 

въ

 

такі<хъ

 

селахъ

 

безъ

 

приходскаго,

сборнііго

 

хлѣба,

 

духовенство

 

померло

 

бы

 

съ

 

голоду.



—

 

£73

 

—

ДЛЯ

   

ЖИЗНИ

   

ІірОДуКТОВЪ.

   

ВЪ

   

ЭТОМЪ

   

ОТНОШСНШ

земля

 

предъ

   

депежпымъ

   

окладомъ

   

нмьетъ

еще

 

и

 

то

 

преимущество,

 

что

   

она

    

уже

   

есть

готовое,

 

нод'ь

 

руками

 

находящееся,

   

средство

обезиеченія

 

Физической

 

жизни

 

духовенства,—

тогда

 

какъ

 

денежный

 

окладъ,

 

если

   

бы

   

пмъ

вздумали

 

заменить

 

землю,

 

потребовалъ

 

бы

 

не

мало

 

труда

 

и

 

времени

 

для

 

прінсканія

   

доста-

точныхь

    

н

 

постоянныхь

    

нсточпиковъ

    

его.

Таким ь

 

образом ь

   

и

 

для

 

правительства

 

удоб-

пЪе

 

оставить

 

въ

 

пользованіи

 

духовенства

 

зем-

лю,

    

чѣмъ

 

замѣнять

 

ее

 

денежнымъ

 

окладомъ.

Это

 

так

 

ъ.

 

Но

 

спрашивается,

 

когд;\,

 

гдѣ

 

и

 

кто

нзъ

 

духовенства

 

откапывался,

 

или

 

отказывает-

ся

 

оть

 

нользованія

 

приходскою

  

землею*?

    

Съ

увѣренностію

 

можно

 

оказать,

 

что

 

все

 

безъ

 

ис-

ключепія

    

духовенство

    

не

 

только

    

не

 

прочь

оть

 

пользования

 

теперешнею

 

землею,

    

но

 

не

отказалось

 

бы

 

пользоваться

   

количествомъ

 

ея

въ

 

удвоенномъ

 

и

 

даже

 

устроенномъ

 

размврь.

Мало

 

этого,

   

что

 

духовенство

    

не

 

прочь

    

отъ

нользованія

 

теперешнею

 

землею,— оно,

    

ка»ъ

известно,

 

старается,

 

по

 

возможности,

   

нріоб-

рѣтать

 

землю

 

въ

 

собственность,

   

считая

 

зем-

лю

   

и

 

вѣрнѣйшнмъ

   

и

 

выгодным

 

ь

    

изъ

 

спо-

собов

 

ь

 

сбереженія,

 

трудомь

 

и

 

лншеніями

 

ско-

лоченной,

 

копѣйкі.'.

   

Къ

 

чему

 

же

    

нослб

 

того

эти

 

усилія

 

доказать,

    

что

   

денежная

    

замена

за

 

землю

 

неудобно

 

что

 

земля

 

должна

 

остать-



ся

 

въ

 

пользованін

 

духовенства'?

  

О,

 

не

 

даромъ,

не

 

безъ

  

цѣли'?

Нужно

 

только

 

доказать,

 

что

 

земля

 

должна

остаться

 

въ

 

пользовапіи

 

духовенства

 

;

 

—

а

 

уже

 

тамь

 

само

 

собой

 

будеть

 

очевид-

но,

 

что

 

воздвлываніемь

 

земли

 

должны

 

будутъ

заниматься

 

сами

 

священники

 

лично,

 

непосред-

ственное

 

Какъ

 

же

 

это'?— а

 

вотъ

 

какъ.

 

Оши-

баются

 

тѣ,

 

которые

 

различаютъ

 

пользованіе

землею

 

отъ

 

.

 

неносредственнаго

 

запятія

 

земле-

дъміемь.

 

Напрасно

 

думаютъ,

 

что

 

можно

 

поль-

зоваться

 

землею,— не

 

занимаясь

 

лично

 

земле-

двліемъ.

 

Полытваніе

 

землею

 

и

 

землевоздѣ-

люзаніе

 

нераздельны,

 

не

 

мыслимы

 

одно

 

безъ

другаго.

 

Стало

 

быть,

 

если

 

земля

 

должна

остаться

 

у

 

духовенства,

 

то

 

заниматься

 

воздѣ-

лываніемъ

 

ея

 

должны

 

сами

 

священники— не_

посредственно.

 

«)то

 

для

 

автора

 

выдержки

 

такая

истина,

 

которую

 

он

 

ь

 

считает

 

ь

 

излншнимъ

 

до-

казывать

 

Онъ

 

находить

 

нужнымъ

 

опровергнуть

только

 

извѣстііое

 

выраженіе

 

противъ

 

лнчнаго

занятія

 

духовенства

 

хлебопашеством

 

ь,

 

что

 

н

дѣлаетъ

 

самымъ

 

ообѣдоноснымъ

 

образомъ

въ

 

носл

 

ѣлующихъ

 

словахъ

 

выдержки.

 

«Гово-

рить,

 

что

 

зеліледіьліе

 

и

 

отношеніл

 

изъ

 

него

вытекиющія

 

упижаютъ

 

свяіценпипа.

 

Но

 

вѣдь

 

не

упнжаетъ

 

же

 

зелілвдѣліе

 

полтщпка

 

въ

 

его

 

об-

ш^ствеиноліъ

 

положепіиР

 

Стало

 

быть

 

уиижсніб

то

 

вовсе

 

не

 

въ

 

зелілсдѣліи.

 

Хлѣбопашество

 

вовсе



—

      

.>

   

i

 

.>

     

—

Me

    

неприлично

     

священнику.;)

    

Замечаете

    

,%n

здѣсь

 

способность

   

отождествлять

  

совершен-

но

 

разнородные

 

вещи,

   

какъ

  

наприм.

   

пользо-

вапіе

   

землею

    

и

 

хлебопашество*?

    

Видите

 

ли

эту

 

чрезвычайную

   

силу

 

и

 

глубину

   

умозаклю-

чение

  

извлекающего

 

изъ

 

данной

   

посылки"

  

не

одно

 

только

 

слѣдствіе,

 

которое

 

въ

 

ней

 

заклю-

чается,

 

но

 

и

 

другія,

 

какііхъ

 

она

 

вовсе

 

въ

 

се-

бв

   

не

   

содержнтъ '?

    

А

   

какъ

   

туте

   

умѣють

пользоваться

 

примерами

 

*?...»

    

Ведь

   

не

 

унн-

жаетъ

 

же

    

земледѣліе

    

помѣшока

   

въ

 

его

 

об-

шественномъ

  

но.южсніи'?

 

....

  

Н

 

точно.

    

Хоть

ни

 

один!,

   

иомѣщнкъ

 

лично

 

не

 

возделываете

земли,

    

хоть

    

никто

    

изъ

  

Нихъ

 

не

 

занимается

хлѣбопашествомъ;

 

а

 

все'-таки

 

вѣдь

 

помещики

владѣютъ

 

землею,

    

пользуются

   

доходами

  

съ

Земли,

 

и,

 

можно

  

сказать,

 

живутъ

 

земледѣлі-

емь

 

и

 

оть

 

хл

 

ебопашества,

 

н

 

это,

 

какъ

  

нзв'Вст-

но,

  

нисколько

 

не

 

унижаете

 

ихъ

 

въ

 

обществен-

номъ

 

положеніи.

   

Отъ

 

чего

 

же

 

бы

 

было

 

низ-

ко

   

заниматься

    

земледѣліемъ

    

священникам

 

ь

лично,— непосредственно'?

  

Самое

 

благородное

сословіе

    

не

 

стыдится

    

пользоваться

 

плодами

земли,

    

о'бработываемой

   

чужнмн

 

руками,

    

за

чужимъ

   

надзоромъ.....

  

ergo

 

и

 

для

    

/м»ящен-

шіка

 

не

 

должно

 

быть

 

унизительно—занимать-

ся

 

хлѣбонашествомъ

 

лично

 

и

 

возделывать

землю

 

даже

 

собственными

 

руками.

 

,)то

 

такт»

ясно

 

и

 

убедительно....

    

Но

 

и

 

безъ

 

этого

 

при-



—

 

&?6

 

—

мера,

 

н

 

безе

 

шутокъ

 

мы

 

убеждены,

 

что

 

за-

пягіе

 

земледѣліемъ

    

ни

   

для

 

кого,

    

а

 

слѣд.

 

и

для

 

духовенства,— не

 

унизительно.

 

Изъ

 

всВхъ

ішдовъ

 

труда

 

н

 

промышленности

 

хтебопаіпе-

ст.ш

 

есть

 

трудъ

   

самый

   

честный,— есть

 

про-

мышленность

 

самая

 

честная. '

 

Но

 

чтожъ

   

нзъ

этого

 

следует!»*?

  

Ведь

 

если

 

изъ

 

этой

 

истины

делать

 

выводы,

 

пэдобные

 

теме,

 

какіе

   

дела-

ете

 

авторъ

   

выдержки:

    

то

    

можно

 

дойти

 

до

крапняго

 

absurdnm,

  

—

 

выйдетт,

   

что

 

зани-

маться

 

зсмледѣліемь

 

должны

  

не

  

только

  

свя-

щенники,

  

по

 

и

 

вопн'ь

 

н

 

судья,

   

купецъ

 

н

  

ре-

месленнике,

    

художнике

    

н

   

профессоре

  

и

 

т.

д.

  

Ну

 

а

 

какже

 

этим

 

ь

 

лицам

 

ь

  

быть

 

съ

 

прямы-

ми-то

 

своими

 

обязанностями,— съ

 

настоящнмъ

то

 

сволмь

 

призвапіемъ*? — Ну

 

уже

   

известное

дВло, —

 

какъ,— какъ

 

нибудь...

 

между

 

нрочимъ.*

а

 

главное

 

должно

 

быть

 

земледѣліе, — ибо

 

оно

не

   

унижаете

   

даже

    

и

 

помѣщиковъ

   

въ

   

нхъ

обществениомъ

 

положенін.

  

Но

 

и

 

логика

 

и

 

по-

литическая

  

экопомія

 

н

  

простый

 

сныть

 

убВж-

даютт»,

 

какъ

 

въ

 

пеонровержпмыхь

 

аксіомахе, —

въ

    

томь,

    

что

 

единственное

    

условіе

    

успе-

ха

 

во

 

всяком

 

ь

 

деле

 

есть

 

раздВленіе

   

труда

 

и

занятій

  

н

 

что,

  

наьротивъ,

  

браться

  

за

 

два,

 

за

Tjju

 

разнородныхь

   

дѣла

 

значить,

   

не

 

успеть,

какъ

 

слѣдуетъ,

 

ни

 

въ

 

одном

 

е.

 

Когдажъ

 

у

 

нась

поймутъ,

 

что

 

всякое

 

дѣ.іо,

 

для

 

своего

 

успѣха,

требуетъ

 

нетолько

   

спеціальнаго

   

нзученія,

 

но



—

 

й"Л

 

-.

н

 

постояшіаго

 

занятія

 

одпнмь

 

этпмъ

 

дИломе*?

Уже

 

если

 

не

 

хотягъ

 

знать

 

ни

 

науки,

 

ни

 

опы-

та,

 

то

 

хоть

 

вспомнили

 

бы

 

поучительный

 

въ

эгомъ

 

отношенін

 

нрнмѣръ

 

Богоиросьѣщен-

ныхь

 

Аиостолбвъ

 

Христовыхъ,

 

признавших'!»

несовместными

 

два

 

разнородныхъ

 

дѣла,

 

и

для

 

удобпѣіішаго

 

служепія

 

Слову

 

отказавшихся

оть

 

елужепія

 

трапезамъ,

 

и

 

для

 

пос.гЬднаго

 

по-

ставнвшихъ

 

особыхъ

 

служителей-діаконовъ,

так.

 

обр.

 

оиравдавшпхъ

 

и

 

освятившихъ

 

пріш-

цииъ,

 

стало

 

быть

 

далеко

 

не

 

новый,

 

раздѣ/.е-

нія

 

труда

 

н

 

занятій

 

(Двяп.

 

6,

 

2—7.).

 

Когла

же

 

наши

 

публицисты,

 

удостоивающіе

 

своимъ

нннмапіемъ

 

духовенство,

 

убедятся,

 

что

 

боль-

шая

 

и

 

самая

 

главная

 

часть

 

извѣстныхъ

 

не-

достатковъ

 

сёльскаго

 

духовевства

 

обусловли-

вается

 

именно

 

его

 

настоящимъ

 

положеніемъ,

въ

 

которомъ

 

время,

 

вниманіе

 

и

 

силы

 

человѣ-

ка,

 

во

 

всю

 

его

 

жизнь,

 

должны

 

дѣлиться

 

ме-

жду

 

двумя

 

самыми

 

разнородными,

 

если

 

толь-

ко

 

не

 

противоположными,

 

обязанностями

 

и

занятыми

 

{*),

  

ішложеніемъ,

  

въ

 

которомъ

  

ус-

(*)

 

Съ

 

одноіі

 

стороны

 

обязанность

 

удовлитвпрять

 

ду-

ховнымъ

 

потребностямъ

 

прихожанъ

 

и

 

вытек,

 

ю'шая

 

изъ

нея

 

обязанность-неослабнаго

 

уиражненія

 

въ

 

изученіи

Слова

 

Вожія,

 

въ

 

чтеніи

 

святоотеческих!»

 

писаній

 

и

другилъ

 

релнгіознонравственныхь

   

сочпяеній

    

и

 

изданій,



—

 

i>7«

 

—

пѣхъ

 

вт

 

одномь

 

занятіи

 

сопровождается

 

упу-

шеціемь

 

въ

 

другомь,

 

исполнеиіе

 

одной

 

обя-

занности

 

покупается

 

дорогою

 

цѣною

 

нрене-

бреженія

 

къ

 

другой, -положеніемъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

естественное

 

чувство

 

любви

 

къ

 

дѣтямъ,

къ

 

роднымъ

 

по

 

плоти

 

бываетъ

 

причиною

 

рав-

нодушія

 

къ

 

чадамъ

 

по

 

духу,

 

къ

 

приснымь

по

 

вѣрѣ, — заботливость

 

о

 

внѣшнемъ

 

благо-

состояніи

 

семьи— причиною

 

беззаботности

 

о

духовномъ

 

благосостоянии

 

стада

 

Христова, —

положеніемъ,

 

въ

 

которомъ

 

человеке

 

неиз-

бВжно

 

дол

 

жене

 

страдать

 

въ

 

борьбѣ,— -то

 

съ

ужасающимъ

 

сознаніемъ

 

неисполняемагѳ

 

,

страшно—отвѣтственнагѳ,

 

своего

 

призванія,

то

 

съ

 

болѣзиенными

 

ощущеніями

 

своего

 

серд-

ца,

 

возмущающагося

 

прогивъ

 

нуждъ,

 

лише-

ній

 

и

 

страданій

 

самыхъ

 

близкнхъ,

 

самыхъ

дорогихъ

 

ему,

 

лицъ,-— положеніемъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

челоаѣкъ,

  

не

 

умѣя

   

примирить

    

ненрп-

обязанность,

 

безъ

 

исполнена

 

которой

 

невозможны

 

ни

учительство,

 

ни

 

разумное,

 

благоговѣйное,

 

назидатзльное

совершеніе

 

Вогослужвыія,

 

таиыствъ

 

и

 

обрядивъ, — а

 

съ

другой

 

стороны

 

обязанность

 

удовлетворять

 

матеріаль-

нымъ

 

нуждамъ

 

своего

 

семейства

 

и

 

вытекающая

 

изъ

нея

 

необходимость

 

заниматься

 

сельскимъ

 

хозяистнен-

вымъ

 

съ

 

его

 

разповпдньпіи

 

отраслями:

 

полеводствомъ,

скотоводствомъ,

 

садоводствомъ,

 

огородничествомъ

 

и

проч.



—

 

579

 

—

мир

 

и

 

маю

 

протнворѣчія

 

своей

 

жизни,

 

своихъ

обязанностей,

 

изнемогая

 

въ

 

своей

 

безвыход-

ной

 

и

 

безплодной

 

борьбе,

 

мало

 

по

 

малу

 

пе-

рестаете

 

вѣрить

 

въ

 

возможность

 

осуществле-

нія

 

своего

 

нріізвашя,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

равнодушно

начинаете

 

относиться

 

къ

 

неосуществлен-

иымъ

 

интересамъ

 

своего

 

служенія,

 

Формаль-

но—къ

 

своимъ,

 

неиснолніімымъ,

 

въ

 

ихъ

сущности,

 

учительскимъ

 

и

 

пастырскимъ

 

обя-

занностямъ

 

и,

 

наконецъ,

 

весь,

 

веецѣло

 

пог-

ружается

 

въ

 

мелкія

 

домашнія

 

и

 

хозяйствеи-

Пыя

 

заботы,

 

безраздельно

 

отдается

 

этой

 

суе-

Т'В

 

обыденпыхъ

 

житейских

 

ь

 

попечеиій, -«-это-

му

 

неустанному

 

молвленію

 

о

 

мнозѣ,

 

о

 

безчнс-

ленныхъ

 

матеріальиыхъ

 

нуждахъ

 

и

 

потреб-

ностялъ

 

семьи,

 

дома

 

и

 

хозяйства*?

 

.

 

.

 

Когда

же

 

у

 

нась

 

будетъ

 

признано,

 

что

 

настоящее

положен

 

іе

    

(*)

    

сельскаго

    

священника

    

есть

(*)

 

Не

 

неумѣстно

 

заиѣтить

 

здѣсь,

 

что

 

напрасны

 

на-

дежды

 

тѣхъ,

 

которые

 

думаютъ

 

улучшить

 

духовенство

 

од-

нимъ

 

введеніемъ

 

въ

 

него

 

лиць

 

другихъ

 

сословііі.

 

Кого

угодно

 

поставьте

 

въ

 

настоящее

 

наше

 

полояіеніе, — бу-

детъ

 

все

 

тоже,

 

если

 

еще

 

не

 

хуже.

 

Для

 

улучшѳнія

 

ду-

ховенства

 

нужна

 

перемѣна,

 

но

 

не

 

сословія,

 

а

 

положенія.

Мы

 

нѳ

 

только

 

непрочь,

 

даже

 

рады

 

принять

 

въ

 

свою

 

среду

людей

 

не

 

нашего

 

сословія.

 

Они

 

оправдали

 

бы,

 

безъ

 

сом*

нѣнія,

 

настоящее

 

духовенство

 

отъ

 

извѣстныхъ,

 

столько

же

 

горькіхъ,

    

сколько

   

несправедливыхъ,

 

нареканій,

   

и



—
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—

именно

 

ложное

 

положеиіе

 

человѣка,

 

обязак-

наго

 

множествомь

 

важныхъ

 

трудныхъ

 

работъ,

порученій

 

или

 

обязанностей,

 

требующнхъ

 

всего

его

 

времени,

 

всего

 

его

 

впнманія,

 

исѣхъ

 

еилъ

его

 

души

 

и

 

тѣла,

 

и

 

въ

 

тояіе

 

время

 

принуж-

ден

 

наго

 

своими

 

средствами,

 

ну

 

хоть

 

земле-

дѣліемъ,

 

промышлять

 

о

 

содержанін

 

себя

 

и

своего

 

семейства*?...

 

когда

 

'же

 

у

 

нась

 

уразу-

мѣютъ

 

настоящій

 

смыслъ

 

слова

 

великаго

 

учи-

теля

 

языковъ?

 

кто

 

воинствуешь

 

своими:

 

оброки,

когда?

 

да

 

не

 

заградиши

 

уетиу

 

вола

 

молотяща.

0

 

надежда

 

долженъ

 

есть

 

ѳряй

 

оратп:

 

и.

 

моло-

тяй

 

съ

 

надеждою

 

своего

 

упованія

 

причагцатися.

Аще

 

мы

 

духовная

 

сѣяхомъ

 

вамъ:

 

великоли,

 

аще

мы

 

ваша

 

тѣлесная

 

пожнемъР

 

Аще

 

ні/іи

 

власти

вагиел

 

причащаются,

 

не

 

паче

 

ли

 

мыР

 

(Кор.

 

9,

7— 12).

 

Когда

 

же

 

у

 

насъ,

 

если

 

уягв

 

не

нредночтутъ,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

срав-

няют

 

е

 

духовное

 

служеиіе

 

священника

 

съ

служеніемъ

    

воина,

       

судьи,

    

профессора,

   

и

---------------

очеви.шо

 

доказіли

 

бы,

 

что

 

сила —то

 

правила

 

ве

 

въ

сословіи,

 

а

 

въ

 

положенін,

 

выносить

 

которое

 

могутъ

едвяли

 

не

 

одни

 

духовные,

 

выспптываемыі»

 

въ

 

нуждѣ'

 

и

строгости,

 

закаленные

 

и

 

Физически

 

и

 

нрав

 

твенно

 

— въ

положеніи,

 

котораго

 

ужъ

 

ни

 

какъ

 

не

 

вынесли

 

бы

 

тѣ,

которымъ

 

нраиятся

 

только

 

высота

 

и

 

честь

 

нашего

 

сапа,

и

 

которымъ

 

незнакомы

 

наши

 

т,

 

уды

 

и

   

нужды.
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прпзнаютъ

 

его

 

стоіощпмь

 

матеріалыіаго

 

обез-

неченія,

 

и

 

такпмъ

 

образомъ

 

дадутъ

 

духовен-

ству

 

возможмссть

 

всецѣло ,

 

безраздельно

посвятить

 

себя

 

своему

 

святому

 

небесному

призванію?...

  

(*)

Но

 

возражают*,

 

намъ,

 

что

 

хлѣбопашество

нмѣетъ

 

своихъ

 

охотннковъ

 

н

 

защитниковъ

даже

 

въ

 

средѣ

 

самаго

 

духовенства.

 

*Мы,

 

го-

ворится

 

въ

 

выдержкѣ

 

нзъ

 

Хере

 

Е.

 

Вѣд.,

мы

 

пргтолипаемъ

 

два

 

случая

 

въ

 

кгеаской

 

епар-

хіи,

 

что,

   

когда

 

сельскихъ

 

свящешиковъ

 

пршы-

(*J

 

Существуетъ

 

еще

 

проэктъ

 

—

 

избавить

 

сель-

скихъ

 

священпиковъ

 

отъ

 

заботъ

 

о

 

земледѣліи

 

безъ

 

ва-

анач^еія

 

ему

 

ленеа;наго

 

окл

 

да: — это

 

проэктъ— возло-

жить

 

обязанность

 

воздѣлыванія

 

дерковнаго

 

участка

земли

 

на

 

при.\ожанъ

 

въ

 

пользу

 

духовенста.

 

Но

 

отимъ

проэктомъ

 

не

 

уничтожается

 

ложь

 

астоящаго

 

нашего

положенія:

 

Фальшь

 

нашпхъ

 

отвошеній

 

къ

 

прихожанамъ

не

 

изчезнетъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

прнхожанъ

 

обяжутъ

за

 

оту

 

земаю

 

доставлять

 

духовенству

 

опредѣленное

 

ко-

личество

 

жизневныхъ

 

иродуктовъ.

 

Тутъ

 

опять

 

неизбѣж-

вы

 

личиыя

 

столкновеиія

 

сеящевиика

 

съ

 

прихожанами,—

столкновснія

 

изъ-за

 

мелкихъ

 

интересовъ,

 

столько

 

вред-

иыя

 

для

 

духовное,

 

нравственной

 

связи

 

пастыря

 

съ

 

его

духовными

 

дѣтьми,

 

Обработываніѳ

 

церковной

 

іемли

для

 

свободныхъ

 

нрестьянъ

 

будетъ

 

напоминать

 

имъ

 

не-

навистную

 

блрщпну;

 

а

 

доставлевіе

 

продуктовъ

 

поведетъ

къ

 

спорчмъ

  

о

   

количеств*

 

и

 

качеетвѣ

   

иіъ.
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вали

 

къ

 

должности

 

уѣздныхъ

 

протоіервевъ

 

(а
это

 

еъ

 

свое

 

время

 

была

 

высокая

 

честь, — быть

протоіереемъ

 

значило

 

быть

 

первымъ

 

лѵцомъ

 

въ

уѣздѣ)

 

ихъ

 

съ

 

трудомъ

 

можно

 

было

 

вызвать

изъ

 

вела,

 

а

 

одинъ

 

возвратился

 

съ

 

своей

 

прото-

пот

 

и

 

опять

 

въ

 

село,

 

предпочитая

 

быть

 

сея-

щеппикомъ-хозяимомъ

 

. . .

 

.»

 

Ввримъ

 

и

 

знаемъ,

что

 

между

 

духовными

 

есть

 

аматеры

 

земле-

дѣлія

 

и

 

нераздѣльнаго

 

съ

 

пимъ

 

скотовод-

ства,—аматеры

 

страстные,

 

готовые,

 

чтобы

 

не

разлучаться

 

съ

 

нредметомъ

 

своей

 

страсти,

отказаться

 

не

 

только

 

отъ

 

протопопіи,

 

ставя-

щей

 

иногда

 

сельскаго

 

священника

 

въ

 

неза-

видное

 

положеніе

 

рыбы,

 

вытащенной

 

изъ

родной

 

стнхіи

 

въ

 

свѣтлую

 

среду

 

воздушную,—

но

 

и

 

отъ

 

самой

 

своей

 

іюпін,

 

—

 

больше,

 

или

меньше

 

стѣсняющей

 

страстнаго

 

хозяина,

больше

 

или

 

меньше

 

отвлекающей

 

его

 

отъ

любимых ь

 

занятій.

 

Явлепіе

 

это

 

не

 

необык-

новенно

 

и

 

не

 

недоступно

 

для

 

ыаблюденій

и

 

въ

 

наше

 

время.

 

Но

 

что

 

жъ

 

доказыва-

ет!,

 

это

 

явленіе?

 

Это

 

явлеиіе,

 

разумѣется,

 

не

рекомендующее

 

священниковъ

 

какъ

 

пасты-

рей

 

и

 

учителей

 

народныхъ,—это

 

неотрадное

явлёніе,

 

если

 

смотрѣть

 

на

 

него

 

безъ

 

предза-

иятой

 

мысли

 

,

 

даетъ

 

вьсводъ

 

совершен-

но

 

противоположный

 

миѣнію

 

выдержки,

даетъ

    

именно

 

такой

   

выводь^

    

что

   

священ-
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никамъ

 

никакъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

заниматься

 

зем-

ледѣліемъ

 

и

 

вообще

 

сельскимъ

 

хозяйствѳмъ

 

(*)

именно

 

потому,

 

что

 

оно

 

способно

 

привлечь

 

къ

себѣ

 

всю

 

любовь,

 

привязать

 

къ

 

себѣ

 

все

 

вни-

мание,

 

всѣ

 

помыслы

 

священника,

 

разумеет-

ся,

 

въ

 

ущербъ

 

его

 

прямымъ

 

духовнымъ

 

обя-

занностямъ, — ибо,

 

по

 

непреложному

 

слову

 

са-

мой

 

вѣчной

 

истины,

 

никто

 

не

 

можетъ

 

слу-

жить

 

двумъ

 

господамъ,

 

ибо

 

одному

 

станетъ

усердствовать,

 

а

 

о

 

другомъ

 

не

 

радѣть

 

(*).

 

Но

(*)

 

Изялючая

 

садоводства

 

и

 

ичеловодства,

 

для

 

заня-

тіа

 

которыми

 

во

 

1

 

,

 

требуется

 

такъ

 

мало

 

времени

 

(нѣ-

сколько

 

лѣтіщхъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

несколько

 

часовъ,

 

а

иногда

 

иинутъ

 

въ

 

день),

 

что

 

ѳто

 

занятіе

 

не

 

можетъ

быть

 

помѣхою

 

пастырской

 

дѣятельности

 

священника

 

и

въ

 

занятіи

 

которыми

 

во

 

2-х-в,

 

свящонникъ

 

можетъ

 

ва-

ходить

 

для

 

себя,

 

столько

 

необходимое

 

для

 

здоровья,

упражневіе

 

своихъ

 

Физическихъ

 

силъ

 

и

 

пріятнѣйщее

 

и

полезнѣйшее

 

занятіе

 

и

 

развлечете

 

своего

 

вниманія

 

въ

часы

 

досугоиъ.

(*)

 

Кажется

 

нѣтъ

 

надобности

 

разъяснять,

 

что

 

сельс-

скій

 

священникг,

 

въ

 

настѳящемъ

 

своемъ

 

положенш,

 

есть

именно

 

рабъ,

 

обязанный

 

заразъ

 

служить

 

двумъ

 

госпо-

дамъ.

 

Сь

 

одной

 

стороны

 

высокое,

 

Божественное

 

при-

званіе

 

священства,

 

едва,

 

едва

 

осуществимое

 

даже

 

ври

самомъ

 

внимательному

 

усердномъ

 

служеніи

 

ему;

 

а

 

съ

другой

 

стороны

 

сельское

 

хозяйство

 

съ

 

его

 

разно-родны-

ми

 

отраслями, — господинъ

 

тоже

 

ревнивый,требовательный



----

    

c»0*

     

----

не

 

говоря

 

ужъ

 

о

 

не

 

совместимости

 

въ

 

одномъ

лицѣ

 

обязанностей

 

и

 

занятій

 

священника

 

съ

обязанностями

 

и

 

занятіями

 

еельскаго

 

хозяина,

не

 

странно

 

ли, — занятіе

 

сельскнмъ

 

хозяйст-

вомъ

 

дѣлать

 

обязательнымъ

 

для

 

всего

 

духо-

венства

 

только

 

на

 

томъ

 

оспованіи,

 

что

 

въ

средѣ

 

его

 

есть

 

страстные

 

охотники

 

до

 

сель-

скаго

 

хозяйства?

 

Не

 

тоже

 

ли

 

это,

 

что

 

отъ

 

шести-

палости

 

двухъ^

 

трехъ

 

особъ

 

заключать

 

къ

шестипалости

 

всею

 

человѣчества?

 

Не

 

значитъ

ли

 

это— случайное

 

явленіе

 

возводить

 

въ

 

за-

кон

 

іЛ ..... II

 

справедливо

 

ли,

 

при

 

рѣшеніи

 

та-

кого

 

важнаго

 

вопроса,

 

каковъ

 

вопрос ь

 

о

 

за-

нятен

 

или

 

незанятін

 

духовенства

 

земледѣ-

ліемь,

 

обращать

 

вниманіе

 

па

 

изключенія,

 

на

частности,

 

ка

 

меньшинство

 

и

 

оставлять

 

безъ

вгякаго

 

внгманія

 

большинство,

 

общее,

 

по-

стоянное? ............

и

 

строгій,

 

непзбѣнио

 

и

 

без.' ощадно

 

наказь:в п ющій

 

за

невнимательно'1 ,

 

не

 

усерднее

 

служеніе

 

ему,

 

наказываю-

щій

 

самымъ

 

чувствительнычъ

 

образомъ

 

—

 

нуждами,

 

ли-

шевіямн

 

и

 

страданіями

 

во

 

внѣшнеіі

 

жизни.

 

Кто

 

занимался

сельским ь

 

хозяйствомъ

 

даже

 

ори

 

всѣхъ

 

удобгтвахъ

 

къ

тому,— тотъ,

 

конечно,

 

хорошо

 

знаетъ

 

каковъ

 

іготъ

 

гос-

цодинъ,— кнкъ

 

овъ

 

каиризенъ

 

и

 

взыскателенъ,

 

особен-

но

 

въ

 

настоящее

 

В|.емя,

 

ири

 

совреыенныхъ

 

условіяхъ

найма

 

рабочихъ

 

и

 

ц!чіы

 

сельскохозяйственпыхъ

 

произ-

ведяній.
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Переходимъ

 

къ

   

послѣдней

   

выдержкѣ

   

изъ

Ведомостей,

 

которую

  

авторъ

    

приберегъ

    

къ

концу

 

своей

 

статьи

 

съ

 

рѣшительнымъ

 

намѣ-

реніемъ-покорить

 

земледѣлію

 

не

 

умы

 

только,

но

 

и

 

самыя

 

сердца

 

вс^хъ

   

его

 

протпвииковъ!

«Хозяйѵтвомъ

 

жили

 

отцы

 

наши,

   

изъ

 

хозяйства

содержали

 

и

 

насъ

 

въ

 

учнлищахъ.

   

Говорятъ,

 

свя-

щеннику

 

нужно

  

дать

 

жалованья

    

между

    

700—

1900

 

р.

 

Большое

 

спасибо

 

за

 

иазначеніе

 

прѵлич-

наго

 

жалованья,

 

но

 

можно

 

лгі

    

безъ

 

отлгощенія
разложит»

    

эту

 

сумму

   

на

 

крестьяне.

    

Пуст*

крестьяне

 

устроиваіотъ

 

пока

 

сеой

 

бытъ,

    

и

 

ва

тгь

 

чъ

 

они

 

не

 

откажутся

 

помочь

    

въ

 

улучшении

быта

 

своихъ

 

пастырей.

    

Замѣтимъ

    

еще,

    

что

семь

 

въ

 

нашихъ

 

краяхъ

 

встрѣчалотся

 

иногда

   

сь

хорошимъ

 

состоите

 

чъ

 

священники;

 

топріобрѣ-

ли

   

его

 

почти

    

всегда

    

сельскимъ

   

хозяйствомъ.

Нѣтъ

 

отцы

 

и

 

братіе!

 

не

 

отрекайтесь

 

отъ

 

зем-

ли

 

кормилицы

 

вашей

 

н

 

отцевъ

 

вашихъ.

 

Во

 

всякое

время

 

приложите

 

къ

 

ней

 

посильный

 

трудъ

 

вашъ,

и

 

она

 

даетъ

 

вамъ

  

плодъ

 

многъ'ъ

 

Ненравдалн,

 

что

эта

 

тирада

 

соединяет

 

ь

 

въ

 

себѣ

 

все,

 

чѣмъ

 

толь-

ко

 

можно

 

заразъ

 

подействовать

 

на

 

умъ

 

и

 

на

сердце?

 

Тутъ

 

есть

 

и

 

экономическіе

 

расчеты

 

и

даже

 

цифры,

 

которые

 

одни

 

только

 

и

 

прпзнаетъ,

которымъ

 

однимъ

 

только

 

и

 

вѣритъ

    

умъ

 

по-

ложительный,

   

практически!.

 

Туть

 

есть

 

теплыя

чувства

 

и

 

даже

 

умиленіе,

 

столько

 

плѣнитель-

ныя

   

для

 

нежимхъ

   

сердець.

 

Казалось

 

бы,—
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тутъ

 

не

 

должно

 

быть

 

и

 

мѣета

 

для

 

возраже-

ние

 

Казалось

 

бы3

 

всякій,

 

помьішлятщій

 

о

жалованье^

 

священникъ,

 

выслущавъ

 

эту

 

на-

зидательнѣйшую

 

тираду,

 

долженъ

 

преклонить

свою

 

главу,

 

раскаяться

 

въ

 

своемъ

 

заблужденіи

и

 

принести

 

присягу

 

на

 

вѣрность

 

кормилице

земле

 

и

 

обогатителю

 

нашему— земледѣлію....

Казалось

 

бы....

 

но

 

вѣдь

 

вотъ

 

что:

 

прикре-

пить

 

себя

 

къ

 

земле,

 

примириться

 

съ

 

земле-

дѣліемъ

 

для

 

священника,

 

нонимающаго

 

свое

призвание,—дело

 

нешуточное

 

и

 

далеко

 

не

легкое.

 

А

 

потому

 

не

 

смущаясь

 

кажущеюся

силою,

 

не

 

увлекаясь

 

внѣшнею

 

красотою

 

при-

веденной

 

тирады,

 

—

 

поиробуемъ

 

критически

взглянуть

 

на

 

ея

 

сущность

 

н

 

основу»

 

Основная

мысль,

 

на

 

которой

 

построена

 

вся

 

эта

 

тирада,

состоитъ,

 

очевидно,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

обезпечеиів

духовенства

 

приличиымъ

 

жаловапьемъ,

 

должно

лечь

 

тяжелымъ

 

бременемъ

 

на

 

крестьяиъ.

 

Но

 

воп-

'Росъ:

 

эта

 

мысль

 

согласна

 

ли

 

съ

 

действитель-

ностію?

 

Имѣетъ

 

ли

 

основаніе

 

и

 

смыслъ— это

еостраданіе

 

къ

 

интересами

 

народа?

 

Точно

 

ли

тяжело

 

будетъ

 

для

 

народа—обезпечпть.

 

духо-

венство

 

приличиымъ

 

жаловапьемъ?

Нѣтъ

 

никакой

 

необходимости

 

предполать,

чтобы

 

все

 

бремя

 

обезиеченія

 

духовенства

 

пало

на

 

однпь

 

пр

 

стой

 

народы

 

вероятно

 

у

 

Прави-

тельства

 

найдутся

 

и

 

другіе

 

къ

 

тому

 

источ-

ники,

 

ъромѣ

 

налога

 

на

 

народ

 

ь.

  

Зпачитъ

 

воп-
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рпеъ

 

въ

 

томъ, — можно

 

ли

   

и

 

съ

 

народа

    

по-

требовать

 

что

 

либо

   

къ

 

назначенію

    

духовен-

ству

 

приличнаго

 

жалованья.

 

На

 

это

 

неколеб-

лясь

 

скажемъ,

 

что

 

это

 

яе

 

будетъ

 

для

 

народа

особенно

 

трудно.

 

Благодаря

  

благодѣтельнѣй-

іней

 

реформе

 

крестьянскаго

 

быта,

 

цѣль

    

ко-

торой

 

есть

 

возможно-полное

 

обезпеченіе

    

на-

роду

   

всѣхъ

 

его

 

правь,

   

всѣхъ

    

плодовъ

    

его

труда

 

и

 

промышленности,

   

средства

    

нашего

простонародья

 

быстро

 

растутъ,

 

увеличивают-

ся,

 

посю -nopy

 

ужъ

 

удвоились,

 

если

 

не

 

утрои-

лись.

 

Не

 

видѣть

 

этого

   

можетъ

 

только

    

сле-

пой,

 

или

 

намѣренно

   

смѣжающій

    

очи

    

свои,

чтобы

 

не

 

вндѣть,

 

не

 

признавать

 

очевидныхъ

плодовъ

 

великой

    

реформы.

    

Значить,

    

безъ

особыхъ

 

усилій,

 

сей

 

час

 

ь

 

даже

 

народъ

 

нашъ

въ

 

состоянін-удвоить

 

содержаніе

 

духовенства,

вдвое

 

улучшить

 

матеріальный

 

быть

 

его.

 

А

 

со

временем!,

 

когда

 

окончательно

 

устроится

 

быть

нашего

 

народа

   

на

 

новыхъ

    

началахъ,

    

когда

прекратятся

   

теперешнія

   

чрезвычайным

    

по-

жертвованія

 

народа,

 

необходимый

    

при

 

пере-

ходе

    

отъ

 

етарыхъ

    

порядковъ

    

къ

   

новымъ,

когда

 

въ

 

рукахъ

    

народа

   

будеть

    

оставаться

вее

 

то,

 

что

 

даютъ

 

ему

 

его

 

трудъ

 

и

 

промыш-

ленность, -тогда,

   

разумеется,

   

народъ

    

нашъ

будетъ

   

въ

 

соетояніи-легко

   

и

 

почти

    

не

 

чув-

ствительнымъ

 

для

 

него

 

обрдзомъ

 

доставлять

правительству

 

средства

   

на

 

обезпеченіе

 

духо-

3*'
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венства.

    

И

 

еще

    

легче

    

для

 

народа

    

будетъ

обезпеченіе

 

духовенства

   

приличнымъ

    

жало-

вапьемъ,

 

если

 

за

 

это

  

жалованье

 

народъ

    

бу-

детъ

 

имѣть

 

въ

 

духовенстве

 

полное

    

удовлет-

вореніе

 

всехъ

 

своихъ

    

духовныхъ

    

потребно-

стей,

 

не

 

только

 

религіозно

 

нравствснныхъ,

 

но

и

 

умственныхъ,

   

если

    

т.

 

е.

 

духовенству

    

бу-

детъ

 

не

    

только

 

поручено,

 

но

    

и

 

поставлено

въ

 

обязанность

 

первоначальное

   

обученіе

    

въ

приходскихъ

 

щколахъ,

 

или

 

что

 

тоже— все

 

де-

ло

 

на

 

род

 

наго

    

образованія,-если

    

так.

   

образ,

отъ

 

народа

 

не

 

потребуется

    

новыхъ,

    

нелег-

кихъ

 

жертвъ

    

на

   

осуществление

   

.

 

извѣстнаго

проэкта

 

объ

 

устройствѣ

 

сельскихъ

   

и

 

вообще

народныхъ

 

школъ,

 

научреждепіе

 

учительскихъ

ннститутовъ,

 

наеіотдѣленіе,

 

изъ

 

среды

   

наро-

да,

 

и

 

содержаніе

 

цѣлаго

 

особаго

    

міра

    

сель-

скихъ

 

учителей,

 

на

 

богатые

 

оклады

 

и

 

на

 

разъ-

езды

 

чиновнымъ

 

прнставнпкамъ

  

образования

народ

 

наго.

  

( ¥)

Но

 

если

 

бы

   

и

 

действительно

    

обезпеченіе

духовенства

 

приличнымъ

   

жаловапьемъ

    

пот-

(*)

 

Осуществленіе

 

этого

 

замѣчательнаго

 

проэкта,

 

безъ

сомнѣнія,

 

стоило

 

бы

 

народу

 

не

 

дешевле,*

 

если

 

еще

 

не

дороже

 

самаго

 

приличнаго

 

обезпеченія

 

духовенства.

Особенно

 

была

 

бы

 

тяжела

 

для

 

народа-отрывка

 

изъ

 

среды

его

 

огромнаго

 

числа

 

иолодыхъ

 

людейвъ

 

должность

 

сель-

скихъ

 

учителей.
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ребовало

 

ео

 

стороны

 

народа

 

некоторыхъ

 

усн-

лій

 

и

 

пожертвован ій;

 

то

 

неужели

 

этихъ

   

усн-

лій

 

и

 

пожертвованій

    

не

   

стоить

    

умственное

и

   

особенно

    

рел игіозно-нравствепное-просв

 

е-

щеніе-его,

  

проев

 

ешеніе, -которое,

 

после

 

улуч-

шенія

 

магеріальнаго

    

быта

    

народа,

    

состав-

ляетъ

 

главную

 

заботу-

 

просвещеннаго

 

Прави-

тельства

 

и

 

единое

 

на

 

потребу

 

для.

 

самаго

 

па-

рода,

  

иросвещсніе, -успехи

 

котораго

    

не

 

воз-

можны,-не

 

мыелимы-нри

  

настоящем!,

    

поло-

жен

 

іи

 

духовевства,

 

просвещеніе,-за-

 

неуспехи,

котораго

   

духовенство

    

будетъ

    

ответственно

предъ

 

Богомъ

 

и

 

народомъ

 

только

 

тогда,

 

когда

оно

 

будетъ

 

избавлено

 

отъ

 

необходнмости-свое

время,,

 

свое

 

вниманіе

 

и

 

силы

   

расходовать

 

па

разный

 

сельеко-хозяйственныя

 

занятія,

 

а

 

свое

вліяніе,

 

свой

 

авторитетъ

 

тратить

 

на

 

это,

 

жа-

лости,

 

достойное, .

 

непосредственное

 

еобираніел

съ

 

прихожанъ

 

разиыхъ

 

жизненныхъ

 

продук-

товъ,— доверіе

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

себе

 

терять

 

въ

этихъ

   

личныхъ,

   

слезь

 

достойныхъ,

   

догово-

рах!,

 

и

 

торговли-

 

при

 

вознагражденіи

 

за

 

свое

служеніе^

   

словомъ,

   

когда

 

духовенство

 

полу-

чить

 

возможность

 

совершать

   

свое

   

служеніе

народу

   

спокойно,

   

свободно

    

и

 

независимо

 

и

даже

 

со

 

властігоР

 

Не

 

ужели

 

въ

 

самомъ

 

деле,

между

 

всеми

 

государственными

 

и

 

народными

интересами,

 

о

 

которомъ

 

заботится

 

Правитель-

ство,

 

для

 

которыхъ

   

жертвуетъ

 

народъ,— об-
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разованіе,

 

Вера,

 

нравственность

 

народвыя

должны

 

занимать

 

последнее

 

место

 

и

 

не

 

за-

служивать

 

усилій,

 

пожертвованій

 

народа?.. іі

Мы

 

кончили

 

и

 

съ

 

выдержками

 

изъ.

 

Хер.

Бпар.

 

Ведомостей.

 

Заключаемъ

 

статью

 

от-

радною

 

уверенностью,

 

что

 

ни

 

Редакція

 

на-

шихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей,

 

ни

 

духо-

венство

 

наше

 

не

 

останутся

 

равнодушными

 

къ

важному

 

и

 

дорогому

 

для

 

нась

 

вопросу

 

объ

улучпіеніи

 

внешняго

 

состоянія

 

духовенства

 

и

скажутъ

 

разумное

 

и

 

честное

 

слово

 

г-дамъ,

желающимь

 

приковать

 

духовенство

 

къ

 

земле

и

 

къ

 

земледелии,

 

удержать

 

его

 

въ

 

рабстве

только

 

своихъ

 

матер:альныхъ

 

нуждъ ,

 

въ

служеніи

 

только

 

своимь

 

Фнзическимъ

 

потреб-

ностями

 

Вызвать

 

серьезный

 

сужденія— и

 

ис-

креинія

 

убежденія

 

духовенства

 

uo

 

этому,

 

ед-

ва

 

затронутому

 

въ

 

литературе,

 

вопросу, —бы-

ло

 

главною,

 

если

 

не

 

единственною

 

целію

 

на-

стоящего

 

нашего

 

труда.

■■'

   

і

                                                                                                       

.

Села

 

Плосскаго

 

Се.

 

В.

 

Аболттій.
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Оте

 

редакти. — На

 

желая

 

оставлять

 

автора

 

я

 

вообще

ньшихъ

 

читателей

 

чъ

 

какомъ

 

то — страввомъ

 

недоу

 

мѣ-

вш

 

насчетъ

 

статьи

 

Херсон скихъ

 

Епарх.

 

В

 

1,ише

которую,

 

кажется

 

цитируетъ

 

г.

 

Ѳ.

 

Ѳ.,

 

мы

 

считаемъ

нужиымъ

 

предложить

 

ѳе

 

къ

 

свѣдѣнію

 

вашего

 

духовен-

ства

 

в

 

къ

 

соб раже

 

нііо

 

для

 

дальнѣйшаго

 

обсужіешя

 

воп-

роса.

 

Въ

 

главныхъ

 

пунктахъ

 

о.

 

Оболенскіи,

 

очевидно

сходится

 

съ

 

мнѣніемъ

 

релакціи

 

Хероонсвихъ

 

Вѣдомостей:

овъ,

 

какъ

 

и

 

она,

 

желает*

 

чтобы

 

церковная

 

земля

 

ос-

талась

 

въ

 

пользовавш

 

духовенства.

 

Съ

 

своей

 

стороны,

я»

 

втотъ

 

разъ,

 

мы

 

удерживаемся

 

отъ

 

вмѣшательства

 

въ

рѣшеніе

 

предложенная

 

вопроса,

 

не

 

изъ

 

равнодушія

 

къ

нему,

 

а

 

потому

 

единственно,

 

что

 

предмета

 

вопроса

требуѳтъ

 

такого

 

именно

 

практическая

 

иаученія,

 

какое

доступно

 

^только

 

сельскому

 

духовенству,

 

и

 

заявляемъ

свое

 

неравнодушие

 

къ.

 

вопросу

 

тѣмъ,

 

что

 

приглаша-

емъ

 

наше

 

духовенство

 

высказать

 

свои

 

сужденія

 

объ

ѳтомъ

 

предмѣтѣ

 

на

 

стравицахъ

 

нашихъ

 

Вѣдомостей.

■

 

ца&Б

 

.'■•-

 

'"

 

"

 

9

 

.......

  

а

   

па

 

мвн

 

а

 

і

 

іпояян

   

'"

 

.

 

■

       

n

Статья

 

редакціи

 

Херсон.

 

Епарх,

 

Въд*

по

 

вопросу

 

о

 

средствахъ

 

обезпеченія

 

сель*

скаго

   

духовенства.

    

(1862

   

г.

    

щ/ш

    

24,

    

стр.

415—424.)
.«ГІіІііЯ

 

d

                                                        

:

                    

-■■-:'•■•

 

ив

Если

 

«удить

 

по

 

идеалу

 

священника,

 

конечно,

 

тѣмъ

лучше,

 

чѣмъ

 

менѣе

 

онъ

 

связанъ

 

какими

 

бы

 

то

 

ни

 

было

житейскими

 

узами.

 

Но

 

возможно

 

ли

 

ѳто

 

на

 

дѣлѣ?

 

До-

стигла

 

ли

 

этого

 

западная

 

Церковь,

 

которая

 

освободила

священника

 

даже

 

отъ

 

узъ,

 

семейныхъ?

 

Цапротивъ,

 

ос-,

вободивъ

 

его

 

отъ

 

заботъ

 

о

 

себѣ

 

и

 

семействѣ,

 

она, по-
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дала

 

ему

 

поводъ

 

вмѣшиваться

 

въ

 

чужія

 

дѣла— граждан-

ств

  

и

 

семейныя,

 

и

 

,

 

конечно,

 

не

 

ко

   

благу

 

Вѣры.

 

Не

говоримъ

   

уже

 

о

 

злоупотреблениях!

   

и

 

пороках*,

 

Кото,

рыхъ

 

начало

 

и

 

корень

 

та

 

же

 

всесторонняя

   

обеспечен-

ность...

   

Такъ

 

в

 

у

 

насъ,

 

безъ

  

сомнѣнія,

   

желательно.

чтобы

 

гващенникъбылъ

 

обезпеченъ

    

во

 

всѣхъ

   

потреб-

но

 

сіяхъ

 

жизви,

   

безъ

 

необходимости

 

добывать

   

пропита-

ние

 

своему

   

семейству

 

собственнымъ

 

трудомъ

 

въ

 

подѣ;

но

 

при

 

этомъ

   

желательно,

   

чтобы

 

каждый

   

священнйкъ

приближался

   

къ

 

своему

 

идеалу.

 

Иначе

    

онъ

 

предается

праздности

    

и

   

всему,

   

что

 

происходить

   

отъ

   

праздне-

ств.

     

Что

    

будетъ

    

дѣлать

 

сельскій

   

священнйкъ

   

въ

продолженіе

  

цѣлой

 

недѣди

 

отъ

 

воскресенья

 

до

 

воскре-

сенья,

 

особенно

 

въ

 

лѣтніе

 

мѣсяцы,

 

кагдавсѣ

 

прихожане

его

 

въ

 

полѣ,

 

когда

 

весьма

 

мало

 

в

  

рѣдко

 

случаются

 

даже

требы,

 

когда

 

нЬтъ

 

возможности

 

заняться

 

даже' съ

 

д*ть.

ми

   

въ

 

школѣ?

 

Читать?

  

Нечего.

    

Всѣхъ

 

квигъ

 

въ

   

сеаь-

скихъ

   

церквахъ

    

столько,

 

что

 

онъ

 

можегъ

   

прочитать

ихъ

 

всѣ

   

по

 

нѣсвольку

 

разъ

 

и

 

при

 

занятіяхъ

 

хлѣбопаше-

ствомъ.

 

Да

 

наконецъ

 

наскучить

 

и

 

самое

 

чтеніе.

 

Заводить

библіотекй?

 

Заводить

 

ихъ

 

нужного

 

при

 

отомъ

 

не:

 

надобно

разсчитывать

 

на

 

жалованье

 

священника,

 

каково

 

бы

 

оно

ни

   

было.

    

У

   

человѣка,

   

обремененная

   

семействомъ,

всегда

 

найдутся

 

потребности

 

и

 

нужды,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

вастоятельнѣе

 

и

 

неотстуинѣе,

 

чѣмъ

 

потребность

 

кпигъ.

Впрочемъ,

 

длн

 

человѣка

  

любознательная,

 

и

 

при

 

селЬс-

кихъ

 

занятіяхъ,

 

всегда

 

найдется

 

довольно

   

времени

 

для

чтенія.

   

Разсуждать

 

и

   

писать?

 

Но

 

много

   

ли

  

найдется

способныхъ

 

къ

 

тому

   

и

 

охотниковъ

   

до

  

того?

   

Большая

часть,

 

очевидно,

 

останутся

 

въ

 

самой

 

безобразной

 

празд-

ности.
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Впрочемъ,

 

повтор яемъ,

 

подобныя

 

разсужденія

 

ведут»

только

 

къ

 

пустынь

 

и

 

безполезиымь

 

спорамъ.

 

Обратимся

къ

 

действительности.

 

Г.

  

Уманецъ

 

справедливо

 

полагав гъ,

чт<>

 

священнику

 

надобно

 

определить

 

отъ

 

«S00

 

до

 

1,200,

среднимъ

   

числомъ

 

1.000

 

рублей

 

жалованья.

   

Это

 

вовсе

не

 

такъ

   

много,

  

какъ

    

можетъ

 

показаться

 

съ

    

перваго

взгляда.

 

Содержаніе

 

въ

   

селѣ,

    

безъ

 

собственная

    

хо-

зяйства,

 

а

 

на

   

чистыя

 

деньги,

 

обойдется

  

много

 

дороже,

нежели

 

яъ

 

городе.

 

И

 

воть

 

тому

   

причины:

 

а)

   

Если

 

свя-

щеннйкъ

 

не

 

зачочетъ

 

за

 

всѣмъ

 

нужнымъ

 

ему

 

ѣздитъ

 

въ

городъ

 

(верстъ

 

за

 

пягьдесятъ

    

и

 

Оолѣе),

    

онъ

  

долженъ

будетъ

 

покупать

 

^все

 

изъ

 

десятыхъ

 

рукъ

 

въ

 

тридорога,

.в

 

притомъ

 

все

 

худшее

    

и

 

гнилое;

   

а

   

въ

 

самомъ

   

селѣ

нельзя

 

и

 

найти

 

ничего,

 

трудно

 

даже

 

купить

 

порядочная

хлѣба.

    

б)

    

Сельскому

   

священнику

 

совершенно

    

необ-

ходимо

   

лмѣть

   

лошадь—

     

(для

 

поѣздокъ

   

по

 

деревнямъ

своего

 

.'Прихода

  

и

   

по

   

-другим»

   

необходимммъ

   

нуж-

дамъ),

 

одну

 

ели

 

двѣ

 

коровы

    

и,проч.,

 

а

   

для

 

вихъ

 

ну-

жен»

 

кормъ.

 

Опять,

 

если

 

не

 

захочетъ

 

кланяться

 

и

 

вы-

прашивать

 

у

 

прихожанъ,

 

долженъ

 

будетъ

 

или

 

нанимать

дуга

 

и

 

землю,

 

косить

 

сѣно

 

и

 

сѣять

 

овесъ,

 

или

 

покупать

все

 

это

   

дорогою

 

цѣною.

    

Извѣство,

    

что

 

крестьянин»

рѣдко

 

и

 

неохотно

 

продаетъ

 

что

 

вибудь

 

дома,

    

а

 

псе

 

ве-

зетъ

 

въ

  

городь

 

или

 

на

 

базаръ,

     

в)

 

Городсиой

   

езящен-

викъ

 

можѳтъ

 

посылать

 

сына

  

въ

 

училище,

    

не

 

отделяя

его

 

отъ

    

своего

   

семейства;

   

а

 

с ельскій

 

долженъ

 

вести

его

 

въ

 

городъ,

 

нанимать

 

ему

 

квартиру

 

и

   

содержать

 

от-

дельно

 

отъ

 

своего

 

семейства.

 

А

 

ото

 

содержав

 

^,

    

напр.

у

 

насъ

 

въ

 

Одессѣ,

  

стоить

 

не

 

менѣе

 

160— 180,

    

даже

до

 

200

 

рублей

 

въ

   

годъ.

   

Если

 

жъ

 

у

 

него

 

два

 

или

 

три

сына:

  

то

 

половины

 

его

 

тысячная

 

жалованья

 

уже

 

нѣтъ;



—

 

594

 

—

в

 

на

 

остальныя

 

уже

 

трудно

 

будетъ

 

содержаться

 

ему

 

съ

домомъ

 

и

 

семѳйствомъ.

 

И

 

такъ

 

1,000

 

рублей

 

жаловаіья

снященвику— не

 

много»

 

по

 

крайней

 

Мѣрѣ

 

при

 

теперепь

ней

 

повсеместной

 

дороговизнѣ.

 

Всѣхъ

 

свящепнивовъ

 

въ

Россіи,

 

за

 

исключеніемъ

 

придворваго

 

И

 

военныхъ

 

вѣ-

домствъ,

 

до

 

37,000.

 

Стало

 

быть

 

на

 

жалованье

 

имъ

нужно

 

37

 

милліоновъ

 

рублей.

 

Надобно

 

же,

 

если

 

не

 

бу-

детъ

 

церковной

 

земли,

 

обвзпечить

 

и

 

12,428

 

діаконовъ,

хоть

 

въ

 

половину

 

противъ

 

священниковъ.*

 

еще

 

шесть

съ

 

половиною

 

милдіоновъ.

 

Но

 

надобно

 

же

 

чѣмъ

 

нибудь

жить

 

и

 

причетникам».

 

Положите

 

имъ

 

хоть

 

четвертую

часть

 

противъ

 

священника:

 

на

 

66,171

 

причетника

 

пот"

Ребустся

 

еще

 

15

 

съ

 

лишкомъ

 

милліоыовъ

 

рублей.

 

Отку-

да

 

взять

 

оти

 

58

 

милліоновъ?

 

Изъ

 

казны?

 

Но

 

бюджет»

 

ѳя

передъ

 

глазами;

 

в

 

изъ

 

него

 

трудно

 

выкроить

 

шестую

часть

 

всего

 

государственная

 

дохода

 

на

 

одно

 

духовенст-

во,

 

когда

 

и

 

другія

 

статьи

 

расхода

 

требуютъ

 

не

 

умень-

шения,

 

а

 

увеличенія.

 

Впроченъ'

 

государственное

 

казна-

чейство

 

уже

 

заявило

 

невозможность

 

свою

 

увеличивать

бюджетъ

 

на

 

содержание

 

духовенства,

 

отказавши

 

духо-

венству

 

13-ти

 

епархій

 

и

 

въ

 

томъ

 

скудном»

 

жаловапьи,

какое

 

получаютъ

 

прочія,

 

вошедшія

 

въ

 

штатъ,

 

епарип.

Учредить

 

особый

 

сборъ

 

по

 

приходамъ?

 

Тогда

 

въ

 

боль-

шей

 

части

 

приходовъ

 

придется

 

взимать

 

по

 

два

 

и

 

потри

руб.

 

съ

 

души.

 

Можетъ

 

ли

 

вывести

 

такую

 

повинвооть

 

на-

родъ

 

вашъ,

 

который

 

съ

 

трудомъ

 

и

 

нуждою

 

уплачивает»

нынѣшнія

 

государственныя

 

повинности?

 

Будьте'

 

ж»

 

ми-

лостивы

 

къ

 

нему,

 

господа,

 

содрагающіеся

 

при

 

одной

мысли

 

о

 

з-анятіи

 

священника

 

хлѣбопашѳствомъ!

 

Но

 

этнмъ

то

 

простымъ

 

соображеніямъ.

 

осиованнымъ

 

на

 

годыхъ

цифрахъ,

    

необюдимо

 

согласиться?

    

что,

    

въ

 

настоящее
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по

 

ьрайней

 

мѣрѣ

 

время,

 

единственно

 

возможный

 

и

 

удоб-

ный

 

для

 

государства

 

способъ

 

обезпечить

 

сколько

 

нибудь

духовенство

 

есть

 

земля,

 

которую

 

слѣдуетъ

 

не

 

отнимать

у

 

церквей,

 

а

 

увеличить,

 

гдѣ

 

и

 

сколько

 

возможно.

Впрочемъ,

 

и

 

на

 

будущее-

 

время

 

церковная

 

земля

есть,

 

если

 

не

 

лучшее,

 

то

 

надежнѣйшее'

 

средство,

 

обезпе-

ченія,

 

нежели

 

заіиѣна

 

ея

 

денежнымъ

 

окладом».

 

Земля,

прокармливающая

 

семейство

 

священника

 

нынѣ,

 

прокор-

мить

 

его

 

в

 

чрезъ

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

и

 

далѣе.

 

Но

 

деньги

быстро

 

измѣняютъ

 

спою

 

цѣяность;

 

и

 

нынѣшній

 

даже

тысячный

 

окладъ

 

лѣтъ

 

чрезъ

 

двадцать

 

будетъ

 

вкуднымъ^

а

 

чрезъ

 

50

 

лѣтъ

 

сдѣлается

 

совершенно

 

ничтожиымъ.

Ііримѣръ

 

не

 

далеко.

 

Когда

 

составлялись

 

пынѣшніе

 

шта-

ты

 

для

 

сель

 

скаго

 

духовенства

 

(въ

 

исходѣ

 

тридцатыхь

годовъ);

 

то

 

полагали

 

достаточнымъ

 

жалованье

 

священ-

ник?

 

въ

 

500

 

руб.

 

(по

 

тогдащнѳму

 

счету

 

на

 

ассигнаиіи).

И

 

оно

 

действительно

 

было

 

въ

 

то

 

нремя

 

достаточно

 

(при

оставленіи

 

въ

 

яользованіи

 

священника

 

церковной

 

земли);

тогда

 

въ

 

немногихъ

 

только

 

седьскихъ

 

приходахъ

 

свя-

щенники

 

могли

 

получать

 

по500

 

рублей

 

или

 

болѣе,

 

доіода

а

 

въ

 

большой

 

части

 

получали

 

менѣе.

 

Прошло

 

двадцать

лѣтъ;

 

и

 

теперь

 

143

 

рубля

 

серебромъ

 

составляютъ

 

та-

кое

 

жалкое

 

и

 

бѣдное

 

жалованье,

 

что

 

его

 

недостаточно

для

 

содержанія

 

одного

 

мальчика

 

въ

 

училищѣ.

 

Чтожъ,

если

 

бы

 

тогда,

 

увеличивъ,

 

полояшмъ,

 

жалованье

 

вдвое,

вздумали

 

отаять

 

у

 

священниковъ

 

землю?

 

Теперь

 

они

 

ис-

тинно

 

бѣдствовали

 

бы,

 

а

 

далѣе

 

были

 

бы

 

въ

 

полномъ

смысдѣ

 

несчастными.

 

Естъ,

 

пожалуй,

 

и

 

другой

 

примѣръ

гораздо

 

поучитедьнѣе.

 

Блаженной

 

памяти

 

Императрица

Екатерина

 

II

 

взяла

 

у

 

архіерейскихъ

 

домовъ

 

земли

 

и

 

по-

ложила

 

взамѣнъ

 

ихъ,

 

денежный

 

окладъ,

    

по

 

тогдашнему

4
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времени

 

весьма

 

значительный

 

(*);

 

наприм.

 

въ

 

епар\ія\ъ

3-го

 

класса

 

архіерею

 

жалованья

 

1,000

 

рублей,

   

до

 

1,600

рублей

 

на

 

столъ,

 

зкипажъ

    

и

 

ироч.

   

Но

 

это

    

жалованье

получалось

 

изъ

 

кязначейстза

 

ассигнаціями,

 

которыч

 

тог-

да

 

же

 

были

 

выпущены

   

въ

 

оборотъ.

     

Случилось

   

такъ,

что,

 

послѣ

 

10-го

 

года

 

нынѣшняго

 

столѣтія,

    

ассигнаши

стали

 

упадать

 

въ

 

цѣнѣ,

 

и

 

упали

 

до

 

того,

   

что

   

пятируб-

левая

 

ассигнащя

 

стала

 

стоить

 

только

    

пять

    

четверта-

ковъ;

   

а

 

жалованье,

 

положенное

   

вначалъ

    

на

 

серебро,

продолжали

 

выдавать

 

ассигнаціями.

   

При

 

перемѣнѣ

 

кур-

са

 

денегъ,

 

и

 

при

 

увичтоженіи

 

прежнихъ

 

ассигнацій,

 

вѣ-

роятно,

 

по

 

забвенію

 

отъ

 

давности

 

времени,

 

вмѣсто

 

воз-

ставовленія

 

прежняя

 

жалованья

   

Екатерининская,

  

пе-

реложили

 

его

 

съ

 

ассигващй

 

на

 

серебро

 

по

 

курсу

 

трид_

цатыхъ

 

ядовъ.

 

И

 

вотъ

 

теперь

 

архіереи,

 

вмѣсто

   

опре-

дѣленныхъ

 

Императрицею

     

Екатериною

    

1,000

 

рублей,

лолучаютъ

    

по

    

285

    

рублей

    

кредитными

    

билетами.

Ктожъ

 

поручится,

 

что

 

съ

 

этими

 

билетами

  

лѣтъ

 

черезъ

двадцать

 

не

 

случится

 

та

 

же

 

исторія,

 

как»

    

и

 

съ

 

преж-

ними

 

ассигнациями?

 

Тогда

 

и

 

священники,

   

вмѣсто

    

вы-

нѣшнихъ,

 

положимъ

   

1,000

 

рублей,

 

станут»

   

получать

1,000

 

четвертаковъ.

  

Что

 

жъ

 

они

 

будутъ

 

дѣлать

    

тогда,

если

 

не

 

будетъ

    

у

 

нихъ

  

земли!

    

Потому

    

если

   

бы

    

и

показалось

 

возможным»

  

замѣнить

 

землю

 

достаточнымъ

денежпымъ

 

окладомъ:

 

то

 

на

 

это

 

можно

    

согласиться

    

не

иначе,

  

как»

 

подъ

 

тѣмъ

 

непремѣннымъ

 

условіемъ,

   

что-

бы

 

чрезъ

 

каждые

 

пять,

  

много

   

десять

    

(но

 

ни

 

какъ

 

не

болѣе)

 

лѣтъ,

 

этот»

  

оклад»

 

былъ

 

возвышаем»

 

сообраз-

(*)

   

Въ

 

то

 

время

 

и

 

полушка

 

вмѣла

  

значеніе

    

и

 

цѣну

и

 

за

 

нее

 

можно

 

было

 

купить

 

по

     

крайней

  

.мѣрѣ

   

пол-

фунта

 

хлѣба.
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но

 

дѣйствительнымъ

 

потребностям»

 

и

 

нуясдамъ.

 

Но

 

это-

то

 

необходимое

 

условіе,

 

по

 

всей

 

вероятности,

 

и

 

не

будетъ

 

принято.

Картины

 

священника

 

сидящаго

 

въ

 

овинѣ,

   

или

   

ко-

пающая

   

навозъ,

 

конечно,

 

не

  

пригожи:

 

но

 

вѣдь

 

онѣ

 

и

писаны

 

не

 

съ

 

натуры,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

   

не

   

съ

 

насто-

ящей

 

действительности,

   

а

 

больше

    

по

 

соображению

   

и

памяти,

 

съ

   

прибавленіемъ

   

красокъ

    

для

 

ЭФФекта.

 

По-

жалуй,

 

скажутъ

   

на

 

это -

  

„хорошо

   

де

   

разсуждать

   

въ

кабинета".

 

Да

 

вѣдь

 

и

  

г.

 

тверской

 

священнйкъ,

 

думаю,

писллъ

 

свое

 

письмо

 

въ

 

кабинетѣ

 

же,

 

а

 

не

 

въ

 

полѣ.

 

Мы

можемъ

 

его

 

увѣрить

 

всѣмъ,

 

чѣмъ

 

угодно,

 

что

 

сельская

жизнь

 

и

 

сельскія

    

работы,

 

отъ

 

косьбы

   

до. молотьбы

 

и

отъ

   

паханья

 

до

 

жатья,

 

извѣстны

  

намъ

 

не

 

по

 

слуху

 

и

не

   

но

 

наглядкѣ,

   

а

 

по

 

собственному

    

опыту.

    

Сельскій
трудъ

 

тяжел»

   

и

 

не

 

всегда

  

пріятенъ, — это

 

правда:

 

но

онъ

 

вовсе

 

пе

 

возбуждаетъ

 

въ

 

насъ

 

ни

 

отвращенія,

   

ни

уягаса,.ни

 

содроганія;

 

а

 

привычка

 

дѣдаетъ

 

его

 

не

 

толь-

ко

 

сноснымъ,

 

а

 

и

 

пріятнымъ.

    

Что

 

сельскіе

 

труды

   

не

могутъ

 

ни

 

унижать,

 

н-и

 

безчестить

 

человѣка; — съ

 

отимъ

безъ

   

сомнѣыія,

    

согласится

 

всякій

 

здравомысляще

 

че-

ловѣкъ.

   

Въ

 

западныхъ

   

губерніяхъ

 

нашнхъ

   

латпнскіе

священника,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

одиноки

 

и

 

вовсе

 

ве

имѣютъ

 

нужды

 

заниматься

   

сельскамъ

   

хозяйствомъ,

 

не

бросаютъ,

 

однако

 

же,

 

свою

 

землю,

 

не

    

спѣшатъ

 

пред-

лагать

 

ее

 

за

   

денежное

 

вознагражденіе,

 

рѣдко

 

отдаютъ

даже

 

въ

 

наймы,

    

а

 

предпочитаютъ

   

сами

 

обработывать

ее

 

и

 

заниматься

 

хозяйствомъ,

 

безъ

 

сбмнѣнія,

 

для

 

того,

чтобы

 

не

 

оставаться

 

въ

 

праздности.

 

Но

 

чрезъ

 

это

 

они

не

 

лишаются

 

ни

 

уваженія,

 

ни

 

довѣрія

   

къ

 

нимъ

 

при-

хожанъ.

    

Если

 

русекіе

 

помѣщнки

 

(не

 

всѣ,

 

конечно,

   

а
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нѣкоторые)

 

принимают»

 

священника

 

съ

 

высокомѣріемъ

и

 

съ

   

какою-то

 

антипатіею;

    

то

 

вовсе

  

не

 

потому,

 

что

онъ

 

занимается

   

земледѣліемъ.

    

Тутъ

 

есть

 

что

 

то

 

дру-

гое,

 

за

 

объясненіемъ

 

чего

 

надо

 

бы

 

обратиться

 

къ

 

исто-

ріи;

 

но

 

„мы

 

исторіп

 

не

 

пишемъ."

 

Впрочемъ,

 

крайность,

чтобы

    

священнйкъ

 

самъ

 

принуждевъ

 

былъ

 

заниматься

и

 

топкою

 

овима

  

и

 

возкою

 

навоза,

    

можетъ

 

постигнуть

священника

 

только

 

въ

 

таких»

 

приходахъ,

 

въ

 

которыхъ

онъ,

  

при

 

настоящемъ

 

маломъ

 

жаловааьи,

    

рѣшительно

не

 

въ

  

состояніи

 

напять

 

работника.

     

Много

 

ли

 

такихъ

приходовъ?

 

Если

   

моого,

 

то

 

надо

    

позаботиться,

  

чтоб»

было

   

ихъ

 

какъ

 

можно

 

меньше,

    

елли

 

уже

 

невозможно,

чтобъ

 

шъ

 

не

 

бьмо

 

вовсе — и.

 

только.

 

Съ

 

об.разованіемъ

сельски/»

 

общинъ,

 

которое

 

ожидается,

 

безъ

 

сомнѣнія,

потребуется

 

и

   

переобрнзованіе

 

приходовъ;

    

и

 

дай

 

Вогъ

чтобъ

 

это

   

говершилось

    

къ

  

лучшему,

    

чтобы

 

община

 

и

приходъ

 

слались

 

въ

 

одно

  

нераздѣльаое

 

и

 

нераэдѣленное

цѣлое.

Не

 

гонлясь

   

за

 

мечтами

   

и

   

не

 

требуя

    

невозможнаго.

выскаже-мъ.

 

въ

 

заключепіе,

 

вѣпоторыя

 

умѣренныя

 

и

  

со.

вершенно

  

удобоисполнимый

 

наши

 

желанія:

-

  

1)

 

Желательно,

  

чтобы

 

церковная

 

земля,

 

какъ

 

основа -

Hie

 

собственная

 

хозяйства

     

причтовъ,

   

без»

    

которая

семейным»

 

людямъ

 

почти

  

невозможно

 

жить

 

въ

 

деревнѣ»

не

 

только

    

осталось

    

прп

 

церквахъ

    

и

   

въ

   

пользованіи

прпктовъ,

 

но

 

и

 

была,

 

тдѣ

 

возможно,

 

увеличена

 

ея

 

прв-

порпія;

    

3

 

3-хъ

 

десятинъ,

    

особенно

   

при

 

двухштатных»

перквахъ,— мало.

 

Гдѣ

 

священнйкъ

 

не

 

найдет»

 

для

 

себ а

удобпымъ

 

заниматься

 

обработкою

 

земли;

 

тамъ гонъ

 

можетъ

распорядиться

    

своимъ

    

участкомъ

     

по

    

своему

   

усмот-

рѣнію.
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2)

  

Желательно,

 

чтобы

 

хотя

 

нынѣганее

 

казенное

 

жа-

лованье,

 

каково

 

оно

 

ни

 

есть,

 

распространено

 

было

 

на

всѣ

 

енарх:и,безъ

 

исключенія.

3)

   

Желательно,

 

чтобы

 

община,

 

или

 

что

 

тоже,

 

при"

ходъ,

 

если

 

не

 

въ

 

состоявіи

 

опредѣлить

 

причту

 

достаточ.

наго

 

денежяаго

 

оклада

 

въ

 

вознагражденіе

 

за

 

исправле-

ніе

 

Вогослуженія

 

н

 

необходимыхъ

 

требъ

 

(крещенія,

 

ис-

повѣди

 

и

 

причащенія,

 

браковъ

 

и

 

погребенія),

 

Ъо

 

край-

ней

 

иѣрѣ

 

выдавали

 

изъ

 

общинной

 

кассы,

 

хотя

 

одному

священнику,

 

такую

 

сумму,

 

какая

 

необходима

 

для

 

най-

ма

 

не

 

только

 

годовая

 

работника

 

и

 

работницы,

 

но

 

вре~

менныхъ

 

рабочихъ

 

на

 

время

 

снѣшныхъ

 

полевыхъ

 

работъ.

Это

 

не

 

будетъ

 

обременительно

 

и

 

для

 

неболвтихъ

 

об"

щинъ,

 

а

 

священника

 

избавить

 

отъ

 

необходимости

 

своими

руками

    

обработывать

 

свой

 

участокъ

 

зшли.

4)

 

Желательно,

 

чтобы

 

при

 

всѣ\ъ

 

церквахъ

 

отведено

было

 

определенное,

 

достаточное

 

количество

 

усадебной

земли,

 

которая

 

составляла

 

бы

 

неотъемлимую

 

собствен-

ность

 

церкви

 

и

 

находила'»

 

въ

 

распоряженіи

 

причтовъ

 

и

духовная

 

начальства.

 

Нынѣ

 

ото

 

ведется,

 

большею

 

ча-

стно,

 

по

 

предзнію

 

и

 

обычаю;

 

отъ

 

чего

 

многіе

 

прйчты

нрайне

 

стѣсненм

 

въ

 

помѣтценіи

 

и

 

мало

 

имѣютъ

 

земли

для'ояродоаъ.

 

А

 

ьъ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣсгачъ,

 

наприм.

 

в»

бывшихъ

 

военныхъ

 

посоленіяхъ

 

херсонской

 

губеряіи,

вся

 

земля

 

въ

 

селенш,

 

не

 

исключая

 

и

 

той,

 

которую

 

за-

нимаю

 

тъ

 

і'доыы

 

священно-и-церковпо-олужителеВ,

 

счи-

тается

 

общественною

 

;

 

почему

 

заштатныиъ

 

членамъ

причтовъ

 

не

 

позволяютъ

 

жить

 

вь

 

селеніяхъ,

 

или

 

же

требуютъ

 

поземельной

 

платы

 

за

 

усадьбу.

о)

 

Желательно,

 

чтобы

 

на

 

церковной

 

усадебной

 

землѣ

были

 

построены

   

и

 

церковные

   

домы

 

для

 

всѣхъ

 

членов*
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причта

 

и

 

со

 

всѣчп

 

небходимыми

 

для

 

сельскаго

 

хозяйст-

ва

 

постройками,

 

и

 

хотя

 

одинъ

 

домъ

 

при

 

каждой

 

церкви

Для,

 

момѢщрнія

 

заштатныхъ

 

членовъ

 

оричта

 

и

 

сирот-

ствующихъ

 

семействъ.

 

Ненормальность

 

нынѣшняя

 

поло-

жен!)!— собственный

 

домъ

 

на

 

чужой,

 

и

 

притомъ

 

церков-

ной

 

землт. —

 

очевидна

 

сама

 

собою

 

и

 

влечетъ

 

за

 

собою

Нрайнія

 

неѵдобства.

 

Священнйкъ

 

всю

 

жизнь

 

живетъ,

какъ

 

говорится,

 

въ

 

домъ,

 

гратйтъ

 

на

 

него,

 

можеіъ

 

быіь ?

большую

 

часть

 

своихъ

 

доходовъ,

 

в

 

оетавляетъ,

 

по

смерти,

 

своему

 

семейетву

 

одмѣ

 

гнилушки;

 

да

 

и

 

тѣ

 

оно

должна

 

или

 

продать

 

за

 

бепцѣновъ,

 

или

 

совсѣмъ

 

бросить.

.Въ

 

случаѣ

 

перемѣщенія

 

(а

 

оно

 

часто

 

быпаетъ

 

совер-

шенно

 

необходимо

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ,

 

^или

 

со

 

сто.

ропы

 

епархіальныхъ

 

начальствъ,

 

или

 

со

 

стороны

 

самияъ

сиященно-и-церковно-слуяштелей),

 

перемѣщающійся

 

членъ

причта

 

совершенно

 

раззоряется.

 

Здѣсь

 

то

 

корен ь

и

 

главная

 

причина

 

и

 

того

 

преемничества

 

мѣстъ,

 

или

въ

 

видѣ

 

приданнаго

 

за

 

дочерьми

 

священниковъ,

 

кото-

рое,

 

не

 

безъ

 

основанія,

 

охуждается

 

многими.

 

Не

 

слиш-

комъ

 

отяготительныхъ

 

для

 

сельскихъ

 

общинъ

 

издержекъ

стоило

 

бы

 

избавить

 

епархіальныя

 

начальства

 

отъ

 

насто-

ятельной,

 

при

 

телерешнемъ

 

сосюяніи,

 

нужры

 

допускать

и

 

терпѣть

 

ото

  

преемничеетво-

6)

 

Желательно,

 

чтобы

 

въ

 

тѣхъ

 

общипахъ,

 

которыя

не

 

обезпечатъ

 

причтовъ

 

стредѣлепнымъ

 

окладомъ

 

изъ

опщинвыхъ

 

суммъ

 

за

 

исправление

 

Богослуженія

 

и

 

необ-

ходимыхъ

 

требъ, плата

 

з.ч

 

исаравленіе

 

послѣдннхъ

 

предос-

тавлена

 

была

 

взаимному

 

соглашенію

 

причтовъ

 

съ

 

об-

щиною

 

и

 

определялась

 

взаимными

 

ихъ

 

условіемъ, доста-

точно

 

вознаграждающимъ

 

труды

 

причтовъ,

 

безъ

 

всякаго-

и

 

явная

 

и

 

тайная

 

—

 

вмѣшательства

  

чиновныхъ

 

one-



—

 

601

 

—

яуновъ

 

народа.

 

Неопределенность

 

служить

 

поводомъ

 

къ

злоупотребленіямъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

 

мвлочнымъ,

часто

 

вовсе

 

неосновательнымъ,

 

жалобаиъ

 

съ

 

другой.

Доброе

 

произволеніе

 

желающаго

 

всзнаградитъ

 

трудъ

священника

 

не

 

по

 

долгу,

 

а

 

по

 

усердію,

 

не

 

свяжется

опредѣленнымъ

 

условіемъ,

 

а

 

притязательность

 

и

 

пустой

ропотъ

 

прекратятся.

Какъ

 

ни

 

скромны

 

наши

 

желанія,

 

но

 

исполнѳніе

 

ихъ,

которое

 

не

 

только

 

возможно,

 

а

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

трудно,

не

 

мало

 

подвинуло

 

бы

 

впередъ

 

настоятельно

 

необходи-

мое

 

дѣло

 

обезпвчевія

 

сельскихъ

 

причтовъ.



С

 

од

 

ер

 

ж

 

аиіе:

1)

   

Св.

 

Іоанна

  

Златоуст,

    

о

 

укрощеніи

 

гнѣва.

■2)

 

Слово

 

во

 

Св.

 

и

 

Великій

 

пятокъ.

3)

  

Нѣсколько

 

практическихъ

 

замѣчаній

 

объ

 

исповѣди

глухонѣмыхъ

4)

  

По

 

вопросу

 

о

 

церковной

   

зеилѣ:

 

должна

   

ли

 

земля

оставаться

 

въ

  

пользованіа

 

духовенства

   

(окончаніе).

5)

  

По

 

вопросу

 

о

 

средствахъ

 

обезпеченія

 

сел.

 

духовен-

ства.

Дозволено

 

цензурою

  

Апрѣогя

 

24-го

 

дня

 

1863

 

года.

Печ.

 

въ

 

тип.

 

М.

 

1,

 

Мещова.




