
ТАМШШЯ

 

ЕНШШЬНЫЯ
ВѢДОШОСТИ.

15

 

ІЮНЯ_______________ Jf8

 

12. ____________1868

 

ГОДД.

Выходлтъ

  

два

 

раза

   

въ

 

мѣсяііъ:

   

1

   

»

   

Подписка

   

принимается

   

въ

   

Редакціп

15

 

числа,

  

съ

 

Іюля

 

18GI

 

года

   

Цѣна

   

ВѢдомостен при Тамбовской.ДуховноЙ
за

 

содовое

 

аздашѳ

 

і

 

р.

 

2о

 

к.

 

свреб.

   

Сеаниарш

  

и

 

у

 

всѣ\ъ

 

Благочвнныхъ

_____съ

 

пересылк ою.__

               

_______ Тамбовской

 

Епархіп.

I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ

 

Я.

УКАЗЪ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО

СУНОДА.

Отъ

 

18

 

марта

 

1868

 

г.

 

Касательно

 

вамѣщеиія

 

наставническихъ

мѣсть

 

въ

 

Духовныхъ

  

Семипар/'яхъ.

По

 

указу

 

ЕГО

   

ИШІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святіійшій

 

Правительству ющіи

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

Господиномъ

 

Синодальнымъ

 

Оберъ-ІІрокуроромъ,

 

отъ

18-го

 

января

 

сего

 

года

 

за

 

Xs

 

12,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

при

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

Комитета,

 

касательно

 

ааміштенія

 

на-

ставническихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

духовныхъ

 

Семинаріяхъ.

 

Въ

 

жур-

нале

 

сем'ь

 

изъяснено,

 

что,

 

по

 

иыѣющымся

 

свѣдѣніпыъ,

 

въ

нѣкоторыхъ

 

Сеыпнаріяхъ

 

остаются

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не-

замѣщенными

 

наставническія

 

вакансіи

 

и

 

что

 

на

 

занятіе

сихъ

 

вакансій,

 

но

 

сдѣланномъ

 

на

 

то

 

предложеніи,

 

никто

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

нрошломъ

 

1867

 

году

 

вос-

питанииковъ

 

С.

 

ПетербурскоЙ

 

п

 

Кіевской

 

Духовныхъ

 

Ака-

демій

 

яіеланія

 

не

 

изънвплъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

очень

 

многіе

 

изъ

этихъ

 

воспитанниковъ

 

отправились

 

на

 

родину, одни

 

по

 

вы-

держаніи

 

пробиыхъ

 

лекцій

 

изъ

 

избранных-!,

 

ими

 

предме-

товъ,

 

а

 

большая

 

часть,

  

не

 

державши

 

пробныхъ

 

исиытаній;

13
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или

 

же

 

уволились

 

иаъ

 

духовнаго

 

зваиія

 

въ

 

свѣтское^

 

имен-

но

 

пзъ

 

107

 

вое

 

питан

 

никовъ

 

той

 

и

 

другой

 

Академіи,

 

вы-

пущепныхъ

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

поступили

 

на

 

службу

 

50,

уволены

 

изъ

 

духовиаго

 

званія

 

2,

 

выбыли

 

за

 

границу

 

(ино-

странцы)

 

6,

 

и

 

остаются

 

безъ

 

назначенія

 

49.

 

Посему,

 

для

предотнращенія

 

на

 

будущее

 

время

 

какъ

 

тѣхъ

 

вредныхъ

послѣдствій,

 

какими

 

еонровоягдается

 

оставление

 

на

 

долгое

время

 

паставничеекпхъ

 

вакансіЙ

 

въ

 

Семинаріяхъ

 

безъ

 

за-

мѣщеиія,

 

такъ

 

и

 

дальнѣйшаго

 

уклоненія

 

Академическихъ

воепптанпнковъ

 

отъ

 

предписываемой

 

проэктомъ

 

Устава

Духовн.

 

Академій

 

§

 

41

 

обязательной

 

по

 

духовно-училищ-

ному

 

вѣдометву

 

службы,

 

въ

 

благодарность

 

за

 

воспитаніе,

оказывается

 

необходимымъ

 

постановить

 

особыя

 

со

 

стороны

начальства

 

правила,

 

каковыя

 

и

 

проэктированы

 

въ

 

докладѣ

Канцеляріи

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

14

минувшаго

 

декабря.

 

Учебный

 

Комптетъ,

 

полагая

 

съ

 

сво-

ей

 

стороны,

 

что

 

указываемые

 

затруднения

 

въ

 

замѣщеніп

вакаитныхъ

 

паставническихъ

 

должностей

 

въ

 

Семииаріяхъ

могутъ

 

происходить

 

частію

 

отъ

 

незнанія

 

Семинарскими

Нравленіямн

 

мѣста

 

жительства

 

агедающихъ

 

поступить

 

на

службу

 

въ

 

Семинарі;і,

 

частіго

 

отъ

 

земедленія

 

со

 

рторолы

кончпшшіхъ

 

курсъ

 

восшітанниковъ

 

Духовныхъ

 

Академій

 

въ

выдержаніи

 

оиредѣлениаго

 

§

 

58

 

Уст.

 

Семинар,

 

пробнаго

испытаніа,

 

или

 

же

 

наконецъ

 

по

 

причинѣ

 

явнаго

 

уклоненія

сихъ

 

воснитанішковъ

 

отъ

 

заиятія

 

предлагаемыхъ

 

имъ

 

на-

ставішческихъ

 

мѣстъ,

 

находитъ,

 

вслѣдствіе

 

сего,

 

упомиыае-

мыя

 

правила

 

вполнѣ

 

соответствующими

 

цѣди;

 

при

 

семъ

во

 

измбѣжаиіе

 

излишней

 

переписки

 

и

 

напраснаго

 

обрем-

ненія

 

Канцелярии

 

Оберъ-ІІрокурора

 

неподлежащпми

 

дѣла-

мн,

 

Комитеть

 

представляетъ

 

и

 

своп

 

къ

 

озиаченнымъ

 

пра-

виламъ

 

дополнснія.

 

Приказали:

 

По

 

соображеніи

 

изъ-

яснепныхъ

 

въ

 

настоящемъ

 

журналѣ

 

Учебиаго

 

Комитета

затруднений

 

въ

 

замѣщеніп

 

иаставническихъ

 

вакаисій

 

и

 

въ

иредогвращеиіе

   

на

   

будущее

   

время

 

какъ

 

"тѣхъ

 

вредныхъ
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послѣдствій,

 

коими

 

сопровождается

 

для

 

Сеыинарій

 

остав-

ляете

 

на

 

долгое

 

время

 

наставническихъ

 

вакаисій

 

безъ

 

за-

мѣщенія,

 

такъи

 

дальнѣйшаго

 

уклонепія

 

кончившихъ

 

курсъ

учеиія

 

въ

 

Духовныхъ

 

Академіяхъ

 

воспитанниковъ

 

отъ

 

воз-

лагаемой

 

на

 

нпхъ

 

по

 

проэкту

 

Уст.

 

Дух.

 

Акад.

 

§

 

41

 

обя-
занности,

 

СвятМшій

 

Сѵнодъ,

 

согласно

 

заключенно

 

Учеб-
наго

 

Комитета,

 

призпаетъ

 

пеобходимымъ

 

принять

 

времен-

но,

    

впредь

    

до

   

особаго

   

распоряжения,

 

слЬдующія

   

мѣры:

1)

 

поручить

 

Епархіальиымъ

 

Иреосвящеииымъ,

 

въ

 

епархіи

 

ко-

торыхъ

 

отправились

 

кончившіе

 

курсъ

 

учепія

 

въ

 

прошломъ

1867

 

году

 

воспитанники

 

С.

 

Петербургской

 

и

 

Кісвской

 

Ду-

ховныхъ

 

Академій,

 

безъ

 

выдержанія

 

требуемыхъ

 

по

 

Уста-

ву

 

Семинар,

 

пробныхъ

 

пспытаній,

 

обязать

 

таковыхъ

 

вы-

держать

 

безотлагательно

 

эти

 

испытаиія

 

въ

 

Педагогиче-

склхъ

 

Собраніяхъ

 

мѣстныхъ

 

Семпиарскихъ

 

Правлсній

 

по

тѣмъ

   

предметамъ,

    

которые

    

онп

   

преподавать

   

желаютъ.

2)

  

О

 

выдержавшихъ

 

удовлетворительно

 

испытанія

 

Семинар-

екія

 

Правленія

 

обязываются

 

немедленно

 

сообщать

 

КонФе-

ренціямъ

 

тѣхъ

 

АкадеміЙ,

 

въ

 

которыхъ

 

подвергшіеся

 

испы-

танно

 

воспитывались;

 

а

 

сверхъ

 

сего

 

Правленія

 

Семинарій

должны

 

непремѣнно

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

Академических?»

КонФеренцій

 

и

 

о

 

выбытіи

 

таковыхъ

 

лицъ

 

изъ

 

епархіи,

 

ихъ

смерти,

 

и

 

вообще

 

о

 

перемѣнахъ

 

въ

 

ихъ

 

положеніи

 

въ

 

от-

ношенІи

 

духовно-учебнаго

 

вѣдомства,

 

дабы

 

таиимъ

 

обра-

зомъ

 

КоііФереіщіи

 

Академій

 

имѣлп

 

каждый

 

разъ

 

необходи-

мыя

 

свѣдѣнія

 

для

 

рскомендаціи

 

кандидатамъ

 

на

 

наставни-

ческія

 

въ

 

Семинаріяхъ

 

вакансіи.

 

3)

 

Въ

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

симъ

вчѣшіть

 

Академпчеекимъ

 

иоспиташшкамъ,

 

отправляющимся

въ

 

епархін,

 

въ

 

пепремь-нную,

 

обязанность,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

за

н есо б.і годен іе

 

сего

 

строгой

 

отвѣтствениости,

 

чтобы

 

по

 

прнбы-

тіи

 

въепархію,

 

незавпспзю

 

отъ

 

представления

 

своего

 

Преосвя-

щенному,

 

объявляли

 

и

 

Семинарскому

 

Правленіго

 

о

 

своемт»

ирпбытіи,

 

съ

 

означеніемъ

 

мѣета

 

?кнтельства

 

ихъ

 

въ

 

епар-

хіи,

 

а

 

равно

 

увѣдомляли

 

сіе

 

Правленіе

    

и

 

о

 

выбытіи

 

сво-
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емъ

 

изъ

 

епархіи,

 

если

 

таковое

 

послѣдуетъ.

 

4)

 

По

 

силѣ

 

Ус-

тава

 

Семинарій

 

§

 

58,

 

при

 

неимѣніп

 

въ

 

виду

 

Семинарскаго

Правленія

 

желающихъ

 

занять

 

паетавническую

 

въ

 

Семина-

ріи

 

вакансію,

 

Епархіальный

 

Преосвященный

 

входитъ

 

въ

сношеиіе

 

съ

 

Академическими

 

Конференциями,

 

а

 

КонФеренціи

долнгны

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ,

 

на

 

основаніи

 

доставляемыхъ

имъ

 

Семинарскими

 

Правлениями

 

свѣдѣній,

 

а

 

также

 

на

 

осно-

ваніи

 

выдержанных ь

 

въ

 

самыхъ

 

Академіяхъ

 

пробныхъ

 

уро-

ковъ,

 

по

 

соображеніи

 

съ

 

собственными

 

свѣдѣніями

 

КонФе-

ренцій

 

о

 

нравственныхъ

 

качествахъ

 

каждаго

 

изъ

 

кончив-

піихъ

 

курсъ,

 

немедленно

 

избирать

 

того

 

или

 

другаго

 

изъ

нихъ

 

на

 

открывшееся

 

соотвѣтствеииое

 

мѣсто

 

п,

 

по

 

избра-

нии,

 

рекомендовать

 

Преосвящениымъ

 

по

 

принадлежности.

На

 

сколько

 

будетъ

 

возможно,

 

КонФеренціи,

 

при

 

избра-

ніяхъ

 

сихъ,

 

должны

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

близость

 

родины

 

из-

бираемаго

 

къ

 

предназначаемому

 

мѣсту

 

слуясеиія.

 

5)

 

Такъ

какъ

 

осуществлепіе

 

излоягенныхъ

 

мѣръ

 

потребуетъ

 

време-

ни,

 

то

 

Педагогпческимъ

 

Собраніямъ

 

Семинарскихъ

 

Прав-

леній,

 

гдѣ

 

остаются

 

незанятыми

 

наставническія

 

вакансіи,

предоставить,

 

впредь

 

до

 

опредііленія

 

кандидатовъ

 

на

 

эти

должности,

 

приглашать,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Преосзященныхъ,

къ

 

временному

 

псправленію

 

сихъ

 

додяшостей

 

кого

 

либо

изъ

 

мѣстнаго

 

духовенства,

 

или

 

же

 

по

 

предметам

 

ъ

 

общаго

образовапія

 

изъ

 

учителей

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

не

 

подвергая

приглашаемых?»

 

на

 

сей

 

случай

 

пспытапію.

 

6)

 

Тѣмъ

 

вос-

питанникам?»,

 

которые

 

будутъ

 

выпускаемы

 

пзъ

 

Академій

по

 

распубликовапіи

 

настоя щихъ

 

правил?»

 

в?»

 

духовиомъ

 

вѣ-

домствѣ,

 

окончательнымъ,

 

крайннмъ

 

предѣдомъ

 

для

 

выдер-

жанія

 

пробныхъ

 

иепытаній

 

на

 

право

 

запятія

 

наставниче-

скихъ

 

должностей

 

ііъ

 

Семппаріяхъ,

 

полагается

 

шеетимѣ-

сячный

 

срокі.,

 

со

 

времени

 

окончанія

 

ими

 

курса

 

ученія

 

в?.

Акадсміи,

 

сь

 

тѣм?>,

 

чтобы

 

для

 

тѣхъ

 

изъ

 

спхъ

 

воспитанни-

довъ,

 

которые

 

не

 

получили

 

бы,

 

по

 

выдержаніи

 

таковыхъ

иепытниін,

   

назпаченія.

  

по

 

недостатку

 

наетанничеекихъ

 

ва-
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кансій,

 

обязательный

 

четырех?»-лѣтній

 

срок?»

 

духовно-учи-

лищной

 

службы

 

считался

 

со

 

дня

 

выдержанія

 

ими

 

проб наго

испытанія.

 

7)

 

Разъяснить

 

Академіямъ,

 

что

 

съ

 

назиачені-

емъ

 

новаго

 

порядка

 

опредѣленія

 

наставниковъ

 

на

 

мѣста,

излоѵкепное

 

в?»

 

§

 

41

 

Проэкта

 

Уст.

 

Дух.

 

Акад.,

 

правило

сохраняешь

 

законную

 

свою

 

силу,

 

и

 

что

 

на

 

основапіи

 

сего

окончившіе

 

курс?»

 

воспитанники

 

Духовныхъ

 

Академій,

 

на

казенном?»

 

еоіеряіанін,

 

обязаны,

 

по

 

выпускѣ

 

из?»

 

Акаде-

мін,

 

ирослуашть

 

въ

 

Духовно-Учплищномъ

 

впдомствѣ

 

че-

тыре

 

года,

 

по

 

избранію

 

Академіи,

 

если

 

сами

 

не

 

поступить

на

 

таковую

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

Семинарін.

 

8)

 

Если

 

же

пріисканпые

 

Семинарским?»

 

Правлеиіемъ

 

или

 

рекомендуе-

мые

 

Конференциями

 

кандидаты

 

будутъ

 

отказываться,

 

безъ

уважительныхъ

 

причинъ,

 

отъ

 

занятія

 

вакантиыхъ

 

настав-

нических?»

 

мѣст?,,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

Епархіальные

 

Прео-

священные

 

и

 

КонФереиціи

 

Академій

 

доводятъ

 

о

 

ссмъ

 

до

снѣдѣнія

 

Господина

 

Сѵнодальиаго

 

Оберъ- Прокурора,

 

для

принятія

 

надлежащпхь

 

мѣръ

 

къ

 

побужденію

 

уклоняющихся

отъ

 

законной

 

обязанности

 

къ

 

исполненіго

 

опой.

 

Для

 

долж-

ных?»

 

же

 

но

 

сему

 

распоряжепій

 

и

 

исполнения

 

послать

 

Енар-

хіальиымь

 

Преосвященным?»

 

указы

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

предложили,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

изъяснепныя

 

выше

 

прави-

ла

 

пбдвѣдомственньнгь

 

имъ

 

Академіямъ

 

и

 

Семинаріямь

 

къ

неотложному

 

в?»

 

подлежащихъ

 

случаяхъ

 

руководству.
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П.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАШАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Обь

 

учрежденги

  

церковпоприходскихъ

 

Ііопечістельствъ.

1)

  

Козловскаго

 

уѣзда

 

вь

 

селѣ

 

Старомъ

 

Сеславинѣ.

Предсѣдателемъ

 

избранъ

 

священпикъ

 

ДимитріЙ

 

Боюявлеискій.

2)

  

Тогоже

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Новомъ

 

Сеславинѣ.

 

Предсѣ-

дателемъ

 

избран?»

 

государственный

 

крестьяішнъ

 

Терентііі

Шипиловъ.

3)

   

Тогоже

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Воголюбскомъ.

 

Предсѣдате-

лемъ

 

избранъ

 

крестьянинъ

 

Тсрептій

   

Жабровъ.

4)

  

Тамбовскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Городищахъ.

 

Предсѣда-

телемъ

 

избранъ

 

государственный

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

ІіЪ-

блековг .

5)

  

Тогожо

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Вычкахъ.

 

Предсѣдателемъ

избранъ

 

государственный

 

крестьянинъ

 

Шмаковъ.

6)

  

Тогоже

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Каровлѣ.

 

Предсѣдателемъ

избранъ

 

священпикъ

 

Павелъ

  

Соловьевъ.

7)

  

Ыоріпанскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Хлыстовѣ.

 

Предсѣда-

течемъ

 

избранъ

 

управляющій

 

имѣиіемъ

 

г.

 

Безобразова

Адександръ

 

Мухипъ.

8)

   

Козловскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Большія

 

Верды.

 

Пред-

сѣдателемъ

 

избранъ

 

свящепнпкъ

 

Петръ

  

Рыбинскій.

9)

  

Кирсановскаго

 

уѣзда

 

въ

 

сслѣ

 

Глуховкѣ.

 

Предсѣда-

телемъ

 

избранъ

 

крестьянипъ

 

Иванъ

 

Вуслаевъ.
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III.

ИЗВѢСТІЯ

   

И

  

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТЪ

   

ТАМБОВСКАГО

   

ОТДВЛЕШЯ

   

ГОСУДАРСТВЕННА!4 *)

БАНКА.

Отъ

 

продажи

 

просроченныхъ

 

залоговъ,

 

за

 

пополне-

ніемъ

 

выданнныхъ

 

суммъ,

 

образовалась

 

в?»

 

Тамбовскомъ

Отдѣленіи

 

значительная

 

сумма,

 

принадлежащая

 

просро-

чившимъ

 

лицам?».

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

Тамбовское

 

Отдѣленіе

имѣетъ

 

честь

 

покорнѣйшее

 

просить

 

залогодателей

 

сихъ

просроченных?»

 

залоговъ

 

поягаловать

 

въ

 

Отдѣденіе

 

съ

 

ко-

піями

 

своихъ

 

обязательству

 

для

 

полученія

 

принадлежа-

щихъ

 

имъ

 

остатковъ

 

отъ

 

проданныхъ

 

ихъ

 

залоговъ.

Въ

 

Православномъ

 

Обозрѣніи

 

сообщаютъ

 

из?»

 

Сама-

ры,

 

что

 

тамошнее

 

епархіальное

 

начальство,

 

разсмотрѣвъ

всѣ

 

донесения

 

священниковъ-гласныхъ

 

объ

 

ихъ

 

участіи

въ

 

собраніяхъ,

 

сдѣлало

 

между

 

прочимъ,

 

слѣдующія

 

по-

становления:

 

1)

 

отъ

 

гласныхъ-священниковъ,

 

не

 

быв-

ших?»

 

въ

 

земскихъ

 

собраніяхъ

 

въ

 

минувшую

 

очередную

сессію,

 

требоватъ

 

объясненій

 

о

 

причинахъ

 

ихъ

 

небытно-

стп,

 

а

 

священникамъ-гласнымъ,

 

бывшимъ

 

въ

 

собрані-

яхъ,

 

объявить

 

благодарность

 

епархіальнаго

 

начальства,

со

 

внесеніемъ

 

оной

 

въ

 

ихъ

 

Формуляры,

 

за

 

участіе

 

ихъ

въ

 

дѣлахъ

 

земства;

 

2)

 

предписать

 

выборнымъ

 

отъ

духовенства,

 

чрезъ

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ,

 

чтобы

 

они

 

на

предсгоящихъ

 

съѣздахъ

 

своихъ,

 

по

 

окончанін

 

засѣданій

 

по

дѣламъ

 

духовныхъ

 

учплищъ,

 

сдѣлалп

 

раскладку

 

денегъ

 

на

все

 

духовенство

 

уѣзда,

 

соотвѣтственно

 

раздѣлу

 

дохода,

 

на

вознаграя^деніе

 

гласныхъ-священниковъ

 

своего

 

уѣзда,

 

быв-

шпхъ

 

въ

 

земскихъ

 

собраніяхъ

 

въ

 

минувшую

 

сессію,

 

не

 

ме-
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иѣе

 

2

 

рублей

 

за

 

каждый

 

сутки

 

проживанія

 

въ

 

городѣ

 

или

мѣстѣ

 

съѣзда,

 

и

 

проѣзда

 

—

 

туда

 

и

 

обратно,

 

полагая

 

на

каждый

 

сутки

 

по

 

50

 

верст

 

г.

О

    

ПРОДАЖ*

    

КНИГЪ.

Вышла

 

изъ

 

печати

 

и

 

продается

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ

Тамбовскаго

 

Казанскаго

 

монастыря

 

весьма

 

полезное

 

сочи-

неіне,

 

извѣстнаго

 

Тамбовскаго

 

пчеловода,

 

покойнаго

 

о.

Іоанна

 

Андреева,

 

протоіерея

 

Тамбовскаго

 

Дѣвичьяго

 

мона-

стыря

 

:

«Руководство

 

и-!»

 

правильному

 

"

 

ѵозяіі-

ствсвиому

 

занятіго

 

пчеловодствояіъ,

 

осно-

ванное

 

на

 

ліного.іътннѵь

 

опытажъ

 

ирак-

ТНЧССКНШЪ

 

пчеловодонъ

 

въ

 

'ІЧгнбовсионті

уЬздѢ.»

 

Тамбовъ.

 

1868

 

года.

 

Въ

 

3-хъ

 

частяхъ.

 

Цѣна

 

за

3-ти

 

части

 

1

 

руб.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

   

руб.

  

25

 

коп.

Редакторъ:

 

НротоІерсй

 

іоаіінъ

 

Мосгсшшъ.

Съ

 

дозволенія

 

цензуры

 

20

 

Іюпя

 

1868

 

года-

Тамбовъ.

 

Въ

 

Губернской

 

Земской

 

ТппограФІн.



ПРИБАВЛЕНІЕ

к

 

ъ

ТШОВСЕПМЪ

 

ЕИАРХШЫЫИРЬ
ВѢДОМОСТЯМЪ.

15

 

ПОНЯ

                                         

№

 

12,

                                  

1863

 

ГОДА.

ИСТОРИЧЕСКИ

 

ОЧЕРКЪ

 

ДРЕВИЕРУССКДГО

 

СЕЛЬСКАГО
ПРИХОДА.

(ПродолжепІе.)

Доселѣ

 

говорили

 

мы

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

относилась

 

сель-

ская

 

община

 

къ

 

своему

 

приходскому

 

храму

 

и

 

приходско-

му

 

духовенству,

 

какое

 

дѣятельное

 

участіе

 

принимала

 

она

въ

 

административномъ

 

и

 

экономическомъ

 

устройствѣ

 

дре-

вне-русскаго

 

сельскаго

 

прихода.

 

Теперь

 

покажемъ,

 

какъ

относилось

 

сельское

 

духовенство

 

къ

 

своимъ

 

прихожанамъ.

Огравичивадось-ли

 

*

 

оно

 

одною

 

церковного

 

с<і»ерою,

 

од-

ними

 

нравственио-религіозными

 

нуждами

 

своихъ

 

прихо-

жанъ,

 

или

 

влілніе

 

духовенства

 

простиралось

 

дальше

 

этой

СФеры

 

и

 

оно

 

участвовало

 

въ

 

земскихъ

 

дѣлахъ

 

своихъ

 

прихо-

жанъ?

 

На

 

всѣ

 

эти

 

вопросы

 

мы

 

ыожемъ

 

отвѣчать

 

положи-

тельно.

Сельское

 

духовенство

 

связано

 

было

 

кровною

 

и

 

не-

посредственною

 

связью

 

съ

 

сельскою

 

общиною

 

и

 

жило

 

съ

нею

 

одною

 

жизнію.

 

Избранное

 

изъ

 

среды

 

общнпы

 

и

 

са-

мою

 

общиною,

 

оно

 

глубоко

 

сочувствовало

 

ея

 

земскимъ

интересамъ

 

и

 

это

 

сочувствіе

 

выразилось

 

не

 

въ

 

однихъ

пастырскихъ

 

совѣтахъ

 

и

 

пастырскомъ

 

благословеніи

 

свя-

щенника,

 

къ

 

которымъ

 

и

 

теперь

 

сельскій

 

народъ

 

прибѣга-

етъ

 

очень

 

часто.—

 

Нѣтъ!

 

Это

 

сочувствіе

 

было

 

несравненно

шире

 

и

 

дѣятельнѣе.

   

Древне-русскій

  

сельскій

   

священникъ

Т.

   

Т.

                                                                       

48



—

 

350

 

—

всегда

 

являлся

 

на

 

сельскую

 

сходку,

 

и

 

не

 

для

 

того

 

только,

чтобы

 

освящать

 

своимъ

 

благословеніемъ

 

всѣ

 

мірскія

 

дѣ-

ла

 

и

 

рѣіпенія

 

сельской

 

сходки,

 

но

 

и

 

для

 

суягдеиія

 

о

 

зем-

скихъ

 

дѣлахъ.

 

Онъ

 

являлся

 

сюда

 

не

 

качъ

 

представитель

церкви

 

и

 

блюститель

 

только

 

церковныхъ

 

интересовъ,

но

 

какъ

 

представитель

 

народа

 

и

 

блюститель

 

народ-

ныхъ

 

интересовъ.

 

Его

 

священный

 

авторитетъ,

 

его

знаніе

 

грамоты

 

и

 

начитанность,

 

такъ

 

рѣдкія

 

и

 

высоко

цѣнимыя

 

въ

 

сельскомъ

 

быту, — все

 

это

 

ставило

 

свя-

щенника

 

во

 

главѣ

 

мірскихъ

 

людей

 

и

 

придавало

 

особен-

ное

 

значеніе

 

и

 

силу

 

его

 

голосу.

 

И

 

вотъ

 

мы

 

дѣйствительно

замѣчаемъ,

 

что

 

сельскіе

 

священники,

 

какъ

 

авторитетный

лица,

 

рѣшаютъ

 

споры

 

объ

 

исконной

 

принадлежности

 

из-

вѣстнаго

 

участка

 

земли

 

тому

 

или

 

другому

 

землевладѣль-

цу

 

(а),

 

присутствуютъ

 

при

 

выборѣ

 

земскихъ

 

служилыхъ

 

лю-

дей:

 

старостъ,

 

цѣловальниковъ

 

и

 

другихъ

 

выборныхъ

 

лю-

дей

 

и

 

прикладываютъ

 

руки

 

къ

 

выборнымъ

 

или

 

иэлюблеп-

ѵымъ

 

спискамъ,

 

и

 

не

 

только

 

вмѣсто

 

дѣтей

 

своихъ

 

духов-

ныхъ,акакъ

 

лица

 

избирательныя(б);

 

участвуютъ

 

въвыборѣ

даже

 

губнаго

 

старосты,

 

завѣдывавшаго

 

дѣлами

 

цѣлой

 

во-

лости

 

и

 

цѣлаго

 

уѣзда

 

(в),

 

и

 

наконецъ

 

участвуютъ

 

дъ

 

меже-

выхъ

 

и

 

корчемныхъ

 

обыскахъ

 

(г).

 

Извѣстно,

 

какое

 

громад-

ное

 

значеніе

 

и

 

обширное

 

употребленіе

 

имѣла

 

въ

 

древне-

русской

 

сельской

 

общинѣ

 

круговая

 

порука.

 

Какъ

 

необхо-

димый

 

резулътатъ

 

общинно-бытоваго

 

строя

 

сельской

 

об-

щины,

 

порука

 

служила

 

впослѣдствіи

 

крѣпкою

 

опорою

 

об-
пгиннаго

 

благосостоянія.

 

Ею

 

обусловливалось

 

исправное

отправленіе

 

земскихъ

 

повинностей

 

и

 

должностей;

 

она

 

скрѣ-

пляла

 

общинную

 

связь

 

и

 

была

 

самымъ

 

лучшимъ

 

дока

^ательствомъ

    

живаго

 

участія

 

въ

 

общинныхъ

   

интересахъ.

(а)

  

Неволпн.

 

прилож.

 

IV

 

стр.

 

105

 

113,

 

115

 

119

 

в

 

120.

(б)

  

Доп

   

къ

 

а.

 

11

 

т.

 

1.

 

№

 

4«7

 

т.

 

Y

 

№

 

04

 

стр.

 

335.

(в)

  

А.

 

Ист.

   

т.

 

1.

    

стр.

 

274.

(*)

 

Ак.

 

Юр.

 

№

 

ВД>,

 

«0,

 

3U-



—

   

35І

 

—

Но

 

поручителями

 

мы

 

видимъ

 

не

 

однихъ

 

мірскихъ

 

людей,

но

 

к

 

духовныхъ.

 

Такъ

 

одинъ

 

священникъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

при-

хожанами

 

поручился

 

за

 

исправную

 

и

 

отличную

 

жизнь

 

од-

ного

 

крестьянина

 

въ

 

монастырской

 

волости

 

(а);

 

другой

 

за

добросовѣстиую

 

торговлю

 

квасомъ

 

и

 

сукпомъ

 

одного

 

по-

садскаго

 

человѣка

 

(б);

 

третій — за

 

уплату

 

однимъ

 

крсетья-

ниномъ

 

кабалы

 

въ

 

24

 

т>.

 

(в);

 

четвертый

 

за

 

уплату

 

другимъ

крестьяшшомъ

 

начетныхъ

 

денегъ

 

въ

 

казенный

 

приказъ

(г);

 

пятый — за

 

немедленную

 

явку

 

одного

 

крестьянина

 

въ

полкъ

 

(гдѣ

 

бы

 

онъ

 

былъ),

 

по

 

вызову

 

Государя

 

(д).

 

Еще

замѣчателънве

 

это

 

участіе

 

сельскаго

 

священника

 

въ

 

зем-

скихъ

 

дѣлахъ

 

вотчинныхъ

 

селъ.

 

Здѣсь

 

онъ

 

является

 

предг

ставителемъ

 

сельской

 

общины,

 

защитникомъ

 

ея

 

дравъ

 

въ

іютчинномъ

 

судѣ

 

и

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

смыслѣ

 

ея

 

^печаловпи-

ftuus."

 

Монастырскій

 

слуга,

 

посланный

 

для

 

управленія

 

мо-

настырскимъ

 

вотчиннымъ

 

селомъ,

 

не

 

иначе

 

могъ

 

судить

людей

 

своихъ,

 

какъ

 

предъ

 

попѳмъ

 

и

 

старостою,

 

(е)

 

Ника-

кой

 

посланный

 

изъ

 

монастыря

 

или

 

волости

 

въ

 

подвѣдомое

имъ

 

село

 

не

 

могъ

 

приступать

 

ьѵь

 

выполнснію

 

своего

 

пору-

ченіа,

 

не

 

могъ

 

дѣлать

 

никакой

 

расправы

 

и

 

нпкакаго

 

распо-

ряжения,

 

но

 

явившись

 

предварительно

 

священнику^

 

прцказщи-

ку

 

и

 

волощанину

 

(ж).

 

Нечего

 

даже

 

и

 

говорить

 

объучастіп

церковныхъ

 

дьячковь

 

въ

 

земскихъ

 

дълахъ

 

своихъ

 

прихо-

жанъ.

 

Они

 

на

 

столько

 

же

 

принадлежали

 

земству,

 

на

сколько

 

церкви,

 

и

 

назывались

 

церковными

 

и

 

вмѣитѣ

Земскими

 

дьячками.

 

Въ

 

выборахъ

 

и

 

порядныхъ

 

грами-

тахъ

 

исчислялись

 

какъ

 

церковный,

 

такъ

 

и

 

земскія

обязанности

 

дьячка;

 

послѣднія

    

излагались

    

даже

    

гораздо

(а)

 

А

 

Юр.

 

№

 

290

   

ст.

 

ПО,

  

1711

 

IX,

 

XII.
(б

   

№304.
{в}

 

№

 

312.
(г)

 

№

 

310.
(Д)

 

Ак.

 

Юр.

 

№

  

321.
(е)

  

А.

 

Э

 

IV.

 

№

 

67

 

стр,

  

104
(ж)

  

А.

 

Э

   

№

 

1

 

№

 

304-



—

 

352

  

—

съ

 

большею

 

подробностію

 

(а).

 

Дьячки

 

писали

 

купчія

 

грамоты

(Ак.

 

Юр.

 

№

 

71,

 

92,

 

93),

 

мѣновыя

 

(16,

 

106),

 

выкупныя

(134),

 

росписки

 

въ

 

полученіи

 

чего

 

нибудь

 

(№

 

209-13

 

(по-

рядныя

 

(189,

 

191, 193,

 

194)

 

земскихъ

 

(255),

 

рядныя

 

(259)

мировыя,

 

(248)

 

поручныя,

 

(290,

 

291")

 

рядныя

 

или

 

сговор-

ныя

 

при

 

свадьбахъ

 

(391,

 

399)

 

и

 

духовиыя

 

(490,

 

419,

 

422,

425).

 

Итолько

 

въ

 

1697

 

г.

 

начали

 

запрещать

 

имъ

 

писать

крѣпости,

 

челобитныя,

 

мірскія

 

тяглыя

 

книги,

 

выборы,

 

ду-

ховный

 

памяти

 

и

 

другія

 

мірскія

 

сдѣлки,

 

предоставляя

 

все

вто

 

новоучрежденнымъ

 

площаднымъ

 

пнсцамъ

 

(б).

Кромѣ

 

моральной

 

связи

 

съ

 

земствомъ,

 

древне- русское

сельские

 

духовенство

 

связано

 

было

 

съ

 

нимъ

 

еще

 

материаль-

ными

 

интересами.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

духовныхъ

 

жили

 

поло-

жительно

 

на

 

тяглыхъ

 

земляхъ

 

и

 

по

 

необходимости

 

должны

были

 

участвовать

 

въ

 

земскихъ

 

дѣлахъ

 

своей

 

общины;

другіе

 

владѣли

 

церковными

 

землями

 

на

 

ряду

 

(чрезполосно)

съ

 

своими

 

прихожанами

 

(в);

 

третьи

 

наконецъ

 

въ

 

качест-

вѣ

 

пайщиковъ

 

покупали

 

вмѣстѣ

 

съ

 

земскими

 

людьми

 

зем-

ли

  

и

 

разныя

 

угодья

 

у

 

другихъ

 

владѣльцевъ

   

(г)

 

Само

 

со-

(а)

 

Въ

 

одной

 

выборной

 

грамотѣ

 

или

 

излшблепномъ

 

синскѣ

 

излагаются

слѣдуЮЕЦія

 

обязанности

 

церковнаго

 

и

 

земскаго

 

дьячка:

 

быть

 

ему

 

Тере-

нтия

 

въ

 

Шунскомъ

 

погостѣ

 

у

 

церкви

 

Божія

 

церковная

 

служба

 

съ

 

свя.

щенвикоыъ

 

Мэркомъ

 

ХрнсанФовьшъ

 

своя

 

очередь

 

дрраіать

 

но

 

ирави-

славному

 

Св.

 

Апостолъ

 

п

 

Св.

 

Отецъ

 

по

 

уставу,

 

и

 

государевы,

 

ыонас-

тырскіѳ

 

и

 

мірскіе

 

дѣла

 

писать

 

ш'і

 

мірскои

 

бумаги,

 

безъ

 

найма

 

по

сговорной

 

своей

 

записи

 

какова

 

у

 

ннхъ

 

старосты

 

и

 

мирскихъ

 

людей".

а

 

мирскіе

 

челобптчегкіе

 

особыя

 

двла

 

писать

 

на

 

своей

 

бумаг

 

и,

 

и

 

за

бумагу

 

и

 

за

 

работу

 

па

 

челобнтчнкахъ

 

брать

 

сп

 

дѣлу

 

смотря

 

и

 

по

 

вре-

мени,

 

а

 

кто

 

будетъ

 

пачпетъ

 

заводить

 

буптъ

 

или

 

мятежъ

 

и

 

ему

 

Те-
рентію

 

такпхъ

 

дѣлъ

 

не

 

писать

 

и

 

на

 

такихъ

 

людей

 

бунтовщиковъ

 

из-

вѣщать

 

Тихвппа

 

монастыря

 

волостемъ

 

и

 

приказтіымъ

 

старостамъ

 

я

пядесятскимъ

 

и

 

десяцкимъ,

 

для

 

того,

 

что

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

отъ

бунтовщиковъ

 

и

 

мятежнпковъ

 

чинилась

 

волости

 

шкоты

 

и

 

убытия

и

 

разорѣпія,

 

мпогІя

 

иъ

 

міръ

 

разбрелися.

 

А.

 

Юр.

 

№

 

303

 

стр-

315.
(б)

  

А.

  

Юр.

 

№

 

380.

(в)

   

Прплож

   

XII

 

стр

 

19.

(г)

  

Ак.

 

Юр-

 

стр

 

106

 

и

 

179,
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бою

 

разумѣется,

 

что,

 

какъ

 

скоро

 

дѣло

 

касалось

 

этихъ

матеріальныхъ

 

интересовъ,

 

то

 

духовенство

 

стояло

 

съ

 

зем-

ствомъ

 

за

 

одно

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

насилій

 

и

 

обидъ

 

заявляло

общій

 

съ

 

ними

 

протестъ.

 

Такъ

 

вт>

 

1668

 

г.

 

по

 

случаю

 

стра-

шныхъ

 

разореній

 

и

 

притѣсненій

 

со

 

стороны

 

Государевыхъ

ратныхъ

 

людей,

 

опустошавшихъ

 

сельскіе

 

дома

 

и

 

поля,

 

яште-

ли

 

села

 

Иркова

 

подали

 

челобитную

 

Л/жедимитрію

 

объ

 

из-

бавленІи

 

ихъ

 

отъ

 

такихъ

 

притѣсненіЙ

 

и

 

во

 

главѣ

 

челобит-

ной

 

упомянутъ

 

пот

 

села

 

Иркова

 

Архипъ,

 

земскіЙ

 

онъ

же

 

и

 

церковный

 

дьячекъ,

 

да

 

нѣсколько

 

крестьянъ

 

вмѣсто

всѣхъ

 

крестьянъ

 

того

 

села

  

(а).

Участіе

 

сельскаго

 

духовенства

 

въ

 

земскихъ

 

дѣлахъ

своихъ

 

прихожанъ

 

простиралось

 

до

 

того

 

наконецъ,

 

что

они

 

несли

 

земскія

 

повинности

 

и

 

были

 

такимъ

 

образомъ

 

впо-

лаѣ

 

земскими

 

людьми.

 

Правда,

 

каноническія

 

правила,

 

какъ

въ

 

Греціи,

 

такъ

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

освобождали

 

духо-

венство

 

отъ

 

земскихъ

 

повинностей;

 

но

 

сила

 

древне-рус-

скаго

 

земства

 

была

 

такъ

 

велика,

 

что

 

не

 

смотря

 

на

 

эти

 

пра-

вила

 

и

 

постановленія,

 

заставила

 

духовенство

 

участвовать

въ

 

земскихъ

 

повинностяхъ.

 

Мы

 

видѣли,

 

какъ

 

далеко

 

про-

стиралось

 

вліяніе

 

земства

 

на

 

опредѣленіе

 

церковнаго

 

при-

чта,

 

на

 

отправленіе

 

имъ

 

своихъ

 

обязанностей

 

и

 

на

 

отно-

шеніе

 

его

 

къ

 

высшей

 

церковн

 

)й

 

власти,

 

какъ

 

доходило

 

оно

и

 

тамъ

 

до

 

нарушенія

 

каноническихъ

 

постановленій;

 

тѣмъ

болѣе

 

вліяніе

 

его

 

должно

 

было

 

проявиться

 

здѣсь.

 

Земскія

повинности

 

были

 

одною

 

изъ

 

главныхъ

 

обязанностей

 

кажда-

го

 

члена

 

общины,

 

владѣвшаго

 

землею

 

и

 

участвовавшаго

въ

 

земскомъ

 

самоустройствѣ

 

и

 

самоуправленіи.

 

Но

 

мы

видѣли

 

уже,

 

какое

 

участіе

 

принимало

 

сельское

 

духовенст-

во

 

въ

 

земскихъ

 

дѣлахъ

 

и

 

какими

 

землями

 

владѣло

 

оно.

Велѣдствіе

 

этого

 

земскаго

 

и

 

общиі

 

:іо-бытоваго

 

строя

сельской

 

общины

 

и

 

сельское

 

духовенство

 

должно

 

было

 

не-

а)

 

А

   

Пет-

   

т.

 

II.

   

стр

 

149



—
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сти

 

земскія

 

повинности.

 

Нечего

 

уже

 

и

 

говорить

 

о

 

сельскомъ

духовен ствѣ

 

жившемъ

 

иатяглыхъ

 

земляхъ.

   

Оно

 

участовало

во

 

всѣасо

 

разрубахъ

 

и

 

разметахъ

 

съ

 

земскими

 

людьми

 

и

 

нес-

ло

 

всв

 

повинности,

 

лежавшія

   

на

 

этой

 

землѣ.

  

На

 

ряду

 

съ

тяглыми

 

людьми,

 

по

 

сошному

 

числу

 

и

 

разводу

 

оно

  

поставля-

ло

 

отъ

 

себя

 

ратныхъ

 

людей

 

и

 

рекрутовъ

 

со

 

всѣми

 

принад-

лежностями

 

ратнаго

 

дѣла,

 

платило

 

ямскія

 

примѣтныя,

 

лавоч-

ный

 

и

 

амбарные

 

налоги,

 

доставляло

 

стрѣлецкіе

 

и

 

хлѣбные

 

за

пасы

 

для

 

содержанія

 

войска,

 

стрѣлецкія

 

деньги,

 

и

 

деньги

 

для

ратныхъ

 

потребностей;

 

для

 

чего

 

участвовало

 

и

  

въ

   

выборѣ

людей

 

надежныхъ

 

къ

 

сбору

 

всѣхъ

 

этихъ

 

налоговъ

 

и

 

податей.

(а)

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тяглыми

 

людьми

 

оно

 

чистило

 

дороги,

 

строи-

ло

 

мосты,

 

исправляло

 

ихъ

 

и

 

проч.

 

(б).

 

Даже

 

и

 

живущее

 

на

церковныхъ

 

земляхъ

 

духовенство

 

несло

   

земскія

   

повинно-

сти

 

и

 

особенно

 

такъ

 

называемый

 

чрезвычайный

 

повинности,

налагаемый

 

въ

 

крайнихъ

 

общественныхъ

 

нуждахъ,

    

когда

дѣло

    

касалось

 

цѣлости

 

и

    

безопасности

 

извѣстнаго

   

края

или

 

цѣлаго

 

государства.

 

Въ

 

1545

 

году

 

царь

 

Иванъ

 

Василье-

вичъ

   

велѣлъ

 

собрать

 

для

   

казанскаго

    

похода

  

съ

 

6

   

руж-

ныхъ

   

поповъ

 

и

 

съ

 

10

   

неружныхъ

 

но

 

1

 

человѣку,

 

да

   

по1

двѣ

 

гривны

 

зелья;

 

дьячки,

  

пономари

 

и

 

просвирницы

   

дол-

ны

 

были

 

помогать

 

попамъ,

  

смотря

   

по

 

доходу

 

(в).

  

Въ

 

та-

кихъ

 

случаяхъ

 

оно,

 

подобно

 

тяглому

 

духовенству,

 

постав-

ляло

 

отъ

 

себя

 

даточныхъ

 

людей,

 

(г),

 

или

 

вносило

 

за

 

нихъ

деньгами

 

по

 

25

 

р.

 

за

 

коннаго

 

и

 

по

 

10

 

р.

  

за

 

пѣшаго

    

че-

ловѣка

 

(д),

 

платило

 

стрѣдецкія

 

деньги,

 

вносило

 

съ

 

1581

 

году

въ

 

государеву

 

казну

 

оброкъ

 

съ

   

амбаровъ

 

и

 

лавокъ

 

(е)

 

и

(а).

 

А

 

И

  

Г

 

№

 

149,

 

282

 

Юр.

 

стр.

 

184

 

Дои.

 

къ

 

А

 

11.

   

1

 

стр

   

143

 

и

 

111.

(б)

  

Дон

 

к

 

А.

 

11

  

111

 

№

 

119,

(в)

  

А,

 

Э

 

1

 

стр.

  

194.

(г)

  

А

 

И

 

И

 

стр

 

301

   

Допол

 

11

 

№

 

59.

Ід)

 

А

 

П

   

11

 

стр.

 

147.

*

 

|е]

 

Доп.

 

къ

 

А.

 

п

 

т.

 

IV

 

№

 

24

 

Неволима

 

о

 

Новгород,

   

пяг.

 

прплож

  

IV

 

стр.

109

 

А

  

к

 

Арх.

 

Э



—

 

355

 

—

непремѣнно

 

должно

 

было

 

участвовать

 

въ

 

ностройкѣ

 

горо-

довъ,

 

остроговъ,

 

земляныхъ

 

валовъ

 

или

 

вообще

 

крѣпо-

стей

 

(а).

 

Для

 

сбора

 

подобныхъ

 

податей

 

и

 

церковныя

 

зем-

ли,

 

по

 

примъру

 

тяглыхъ

 

земель,

 

положены

 

было

 

въ

 

сош-

ное

 

письмо

 

(сборъ

 

производился

 

по

 

сохамь)

 

или

 

въ

 

обжи.

Даже

 

не

 

положенное

 

въ

 

сошное

 

письмо

 

духовенство,

 

не

свободно

 

было

 

отъ

 

иѣкоторыхъ

 

повинностей

 

напр.

 

городо-

ваго

 

и

 

острожнаго

 

двла.

 

Только

 

участіе

 

этого

 

духовенст-

ва

 

было

 

меньше

 

сравнительно

 

съ

 

духовенствомъ,

 

живущимъ

на

 

церковныхъ,

 

земляхъ

 

положенныхъ

 

въ

 

обяги.

 

Послѣднее

кромѣ

 

личной

 

работы,

 

доставляло

 

еще

 

матеріалы,

 

необхо-

димые

 

для

 

постройки

 

города

 

или

 

острога,

 

тогда

 

какъ

 

пер-

вое

 

только

 

употребляло

 

въ

 

дѣло

 

готовый

 

матеріалъ

 

(б).

Тѣсная

 

связь

 

приходскаго

 

духовенства

 

съ

 

народомъ,

единство

 

ихъ

 

земскихъ

 

интересовъ,

 

преимущественное

 

го-

сподство

 

въ

 

древней

 

Россіи

 

частнаго

 

нрава,

 

громадиыя

нужды

 

только— что

 

организующагося

 

государства — все

 

это

втягивало

 

сельское

 

духовенство

 

въ

 

земскія

 

дѣла

 

своей

общины

 

и

 

заставляло

 

вмѣетѣ

 

съ

 

нею

 

нести

 

земскія

 

по-

винности.

 

Отъ

 

того

 

и

 

самое

 

освобожденіе

 

духовенства

 

отъ

гражданскихъ

 

или

 

земскихъ

 

повинностей

 

является

 

у

 

насъ

въ

 

видѣ

 

по?калованья

 

со

 

стороны

 

гражданской

 

власти,

какъ

 

въ

 

древнѣйпгахъ

 

княжескихъ

 

уставахъ

 

и

 

ханскихъ

ярлыкахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

позднѣйшихъ

 

царскихъ

 

грамотахъ.

Самыя

 

эти

 

жалованныя

 

грамоты

 

служатъ

 

наилучшимъ

 

ука-

заніемъ

 

на

 

то,

 

какія

 

повинности

 

лежали

 

на

 

сельскомъ

 

ду-

ховенствѣ

 

и

 

отъ

 

какихъ

 

освождалось

 

оно

 

этими

 

нсалован-

ными

 

грамотами.

 

Изъ

 

нихъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

правительст-

во,

 

освобождая

 

сельское

 

духовенсово

 

отъ

 

однихъ

 

повин-

ностей,

 

оставляло

 

за

 

иимъ

 

другія.

 

Такъ

 

въ

 

1621

 

году

 

Ми-

хаилъ

 

Ѳеодоровичъ,

 

осводивъ

 

сельскихъ

 

поповъ,

 

дьяконовъ

а.

 

А

 

И

 

V

 

№

 

53;

 

111

 

стр

 

349

 

13т

  

IV

 

№

   

ІІІ.

К.

 

А.

 

П.

 

№

 

№

 

53,

 

82

  

□

 

400.
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-

въ

 

вотчинахъ

 

Кирилло-бѣлоозерскаго

 

монастыря

 

отъ

 

пода-

тей,

 

денежныхъ

 

сборовъ,

 

казачьихъ

 

хлѣбныхъ

 

запасовъ

 

и

кормовъ,

 

велѣлъ

 

собирать

 

съ

 

нихъ

 

по

 

сошному

 

разподу

ямскія

 

деньги,

 

стрѣлецкіе

 

хлѣбные

 

запасы

 

и

 

участвовать

имъ

 

непремѣнно

 

въ

 

городовомъ

 

и

 

острожномъ

 

дѣлѣ

 

(а)*

Чаще

 

всего,

 

вмѣсто

 

людей

 

и

 

вообще

 

натуральныхъ

 

повин-

ностей,

 

сельскому

 

духовенству

 

предоставлялось

 

право

 

вно-

сить

 

деньги;

 

а

 

иногда

 

оно

 

освобождалось

 

отъ

 

денежныхъ

 

и

всякихъ

 

вообще

 

гражданскихъ

 

повинностей.

 

Право

 

верхов-

ной

 

власти

 

такъ

 

было

 

велико,

 

что

 

оно

 

освобождало

 

иног-

да

 

сельское

 

духовенство,

 

не

 

только

 

отъ

 

всѣхъ

 

гражданс-

кихъ,

 

ной

 

церковныхъ

 

даже

 

повинностей,

 

и

 

не

 

только

 

са-

мое

 

духовенство,

 

но

 

и

 

крестьянъ,

 

живущихъ

 

на

 

церков-

ныхъ

 

земляхъ

 

(б).

 

Такими

 

льготами

 

пользовались

 

преиму-

щественно

 

попы,

 

діаконы,

 

и

 

весь

 

причтъ

 

въ

 

государевыхъ

и

 

монаст ы ркихъ

 

селахъ

 

(в ) .

 

Мы

 

оставляемъ

 

подробный

указан

 

І

 

я

 

на

 

то,

 

въ

 

какое

 

время

 

и

 

какія

 

гражданскія

 

по-

винности

 

несло

 

сельское

 

духовенство,

 

какія

 

перемѣны

происходили

 

въ

 

отправленіи

 

этихъ

 

повинностей

 

въ

 

теченіи

всей

 

древнорусской

 

исторіи;

 

потому

 

что

 

предметъ

 

этотъ

могъ

 

бы

 

составить

 

особое

 

спеціальное

 

изслѣдованіе

 

и

могъ

 

бы

 

далеко

 

увлечь

 

насъ

 

отъ

 

прямой

 

нашей

 

задачи.

Для

 

нашей

 

цѣли

 

достаточно

 

указать,

 

что

 

сельское

 

духовен-

ство

 

не

 

ограничивалось

 

отправленіемъ

 

христіанскихъ

 

требэ»

и

 

церковнаго

 

богослуженія,

 

или

 

наблюденіемъ

 

за

 

нравст-

тзенно-религіозною

 

жизнію

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

но

 

оно

участвовало

 

въ

 

ихъ

 

земскомъ

 

самоустройствѣ

 

и

 

само-

управлении,

 

и

 

несло

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

земскія

 

повинаости!

И

 

такое

 

обширное

 

вліяніе

 

общины

 

на

 

устройство

 

при-

ходовъ

 

и

   

приходскаго

 

клира,

 

такое

 

земское

 

значеніе

 

пря-

а.

  

Допол

   

къ

   

1.

 

II

 

11

 

№

 

77.

б.

  

А.

 

Э.

 

11

 

стр.

 

139

 

140;

 

111

 

стр

 

187.

в.

  

Л.

 

Ист.

 

111.

 

пр.

 

130.

  

144

 

230

 

IV

 

стр.

 

57.
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ходскаго

 

духовенства

 

существовало

 

не

 

только

 

въ

 

древне»

русскихъ

 

селахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

городахъ

 

и

 

даже

 

иъ

 

цѣлыхъ

областяхъ; — въ

 

такихъ

 

же

 

точно

 

отношеніяхъ

 

находилось

древне-русское

 

земство

 

и

 

къ

 

высшей

 

церковной

 

іерархіи,

или

 

самимъ

 

епископамъ,

 

въ

 

какихъ

 

находилось

 

къ

 

сель-

скому

 

духовенству;

 

поэтому,

 

какъ

 

частные

 

городскіе

 

хра-

мы

 

строились

 

частными

 

общинами

 

или

 

улицами,

 

имѣю-

щими

 

свое

 

корпоративное

 

устройство,

 

такъ

 

и

 

главная

 

об-

ластная

 

церковь

 

или

 

соборный

 

храмъ

 

строился

 

цѣлою

областію.

 

Такъ

 

общиною

 

построена

 

была

 

церковь

 

Св.

Іоанна

 

въ

 

Кіевѣ

 

на

 

Копырьевѣ

 

Концѣ

 

и

 

въ

 

Бѣлгородѣ

церковь

 

Св.

 

Апостола

 

Павла

 

(а).

 

Но

 

всего

 

виднѣе

 

это

 

въ

вольно

 

народныхъ

 

городахъ,

 

Псковѣ

 

и

 

Новгород!.,

 

гдѣ

 

ка-

ждая

 

улица

 

была

 

особою

 

организованною

 

общиною.

 

Ули-

чане,

 

такъ

 

же

 

какъ

 

и

 

сельскія

 

общины,

 

строили

 

свои

 

прн-

ходскіе

 

храмы,

 

также

 

избирали

 

къ

 

вимъ

 

священно

 

церков-

нослужителей

 

и

 

такія

 

же

 

злоупотребленія

 

допускали

 

час-

то

 

при

 

своемъ

 

избраніи

 

(б),

 

строго

 

слѣдили

 

за

 

евоимъ

 

при-

ходскимъ

 

духовенствомъ

 

и

 

не

 

разъ

 

присвоивали

 

себѣ

 

надъ

ними

 

право

 

церковнаго

 

суда

 

(в).

 

Городское

 

приходское

духовенство

 

участвовало

 

въ

 

земекихъ

 

дѣлахъ

 

своихъ

 

прн-

хожанъ

 

и

 

несло

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

земскія

 

повиешости.

 

Памъ

извѣстно

 

напримѣръ,

 

что

 

попы

 

городскіе

 

учаетвоиалп

 

въ

постройкѣ

 

городскихъ

 

стѣнъ,

 

сами

 

возили

 

песокъ

 

(г),

доставляли

 

ратныхъ

 

людей

 

и

 

всѣ

 

принадлежности

 

ратна-

го

 

дѣла,— лошадей,

 

телѣги

 

и

 

другія

 

вещи

 

(д),

 

и

 

въ

 

край-

нихъ

 

случаяхъ

 

едвали

 

не

 

участвовали

 

лично

 

въ

 

ннродномъ

ополченіи.

 

Къ

 

такому

 

предположенію

 

приводить

 

насъслѣ-

дующій

 

Фактъ,

 

отмѣченный

 

въ

 

одной

   

Псковской

 

лѣтописи

(а)

  

П.

 

С.

 

Л.

 

П.

 

стр.

 

9.

 

18.

 

Ш.

 

1».

  

21І
(б)

  

Прав.

 

Собесѣд.

 

1860.

 

Септ.

 

стр.

 

і.

(в)

   

П.

 

С.

 

Л.

 

т.

 

1Y

 

стр.

 

390.

(г)

  

11.

 

С.

 

Д.

 

IV.

 

стр.

 

190:

(Д)

 

Пстор.

 

Кар.

 

т.ѴІ

   

стр.

Т.

   

I.

                                                                         

49



—

 

35S

 

—

подъ

 

1343

 

годомъ:

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

у

 

Псковичей

 

бтлл-а.

 

вой-

на

 

съ

 

Ыѣмцами.

 

Во

 

время

 

самой

 

жестокой

 

и

 

кровавой

битвы,

 

Ворисоглѣбскій

 

попъ

 

Руда,

 

по

 

словамъ

 

лѣтописца,

отбросивт.

 

орудія,

 

бѣжалъ

 

въ

 

Изборскъ

 

и

 

тамъ

 

налгалъ,

что

 

Нвмцы

 

побѣдили

 

Псковичей,

 

бывшихъ

 

въ

 

союзѣ

 

еъ

Изборянами

 

(а).

 

Древне

 

русская

 

городская

 

община,

 

такъ

 

же

какъ

 

и

 

сельская,

 

смотрѣла

 

на

 

приходское

 

духовенство

какъ

 

на

 

своихъ

 

членовъ,

 

предоставляла

 

имъ

 

право

 

участ-

вовать

 

въ

 

земскомъ

 

само

 

уст

 

рой

 

ствѣ

 

и

 

самоуправленіи

 

и

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

обязывала,

 

а

 

иногда

 

принуждала

 

силою

отправлять

 

земскіа

 

повинности,

 

не

 

смотря

 

на

 

каноническія

постановления

 

и

 

жалованныя

 

грамоты,

 

освоболѵдавшія

 

ду-

ховенство

 

отъ

 

податей.

 

При

 

наборѣ

 

ратныхъ

 

людей

 

въ

 

1456

году

 

псковскіе

 

попы

 

и

 

діаконы

 

не

 

хотѣли-было

 

постав-

лять

 

отъ

 

себя

 

коннаго

 

человѣка

 

(съ

 

10

 

сохъ),

 

ссылаясь

на

 

номоканонъ

 

(манаканунъ),

 

запрещавшій

 

рубить

 

съ

церковной

 

земли;

 

по

 

посадники

 

силою

 

принуждали

 

ихъ

 

къ

этому,

 

лазили

 

многажды

 

на

 

сѣни

 

и

 

въ

 

вѣчье

 

и

 

опять

 

въ

 

вѣчье

слезли

 

и

 

хотѣли

 

поповъ

 

кнутомъ

 

избезчествовати,

 

Ивана

священника

 

Рождественскаго

 

и

 

Андрея

 

и

 

въ

 

однихъ

 

руба-

хахъ,

 

стояше

 

на

 

вѣчѣ

 

и

 

иныхъ

 

поповъ

 

и

 

діаконовъ

 

изсро-

мотиша

 

(б)!

 

И

 

такія

 

отноіпеиія

 

псковскаго

 

земства

 

къ

 

сво-

ему

 

приходскому

 

духовенству

 

продолжались

 

до

 

конца

XVII

 

вѣк а.

 

Въ

 

1614

 

году

 

псковскій

 

поповскій

 

староста

 

отъ

лица

 

всего

 

духовенства

 

жаловался

 

царю

 

Алексѣю

 

Михай-

ловичу,

 

что

 

приказные

 

люди,

 

всегородные

 

старосты

 

ве-

лятъ

 

быти

 

имъ

 

въ

 

тяглѣ;

 

а

 

у

 

нихъ

 

де

 

есть

 

прежнихъ

государей

 

жалованныя

 

грамоты,

 

что

 

имъ

 

съ

 

своихъ.

 

дво-

ровъ

 

тягло

 

не

 

давать,

 

и

 

тѣ

 

де

 

грамоты

 

жалованныя

 

ру-

бятъ,

 

на

 

нихъ

 

самовольно

 

во

 

вся

 

"подати

 

и

 

въ

 

казенные

кормы

   

и

 

въ

   

даиныя

 

люди

   

и

 

на

   

городскую

 

стѣну

   

и

 

къ

(а)

 

U.

 

С.

 

Л.

 

IV.

 

стр.

 

13.
іб)

 

П.

 

С.

 

Л.

 

IV

 

стр.

 

269-



—

  

359

 

—

воротамъ

 

на

 

караулы

 

посылають

 

ихъ

 

съ

 

оружіеиъ

 

(а).

Таковы

 

же

 

были

 

отношенія

 

древне

 

русскаго

 

земства

 

или

цвлаго

 

областнаго

 

ввча — этой

 

областной

 

сходки

 

и

 

къ

 

вы-

сшей

 

епархіальной

 

власти,

 

къ

 

самимъ

 

епархіальнымъ

 

ар-

кіереямъ.

 

Вѣче

 

избирало

 

епископовъ

 

и

 

наблюдало

 

за

 

ихъ

управленіемъ.

 

Принимать

 

во

 

епископа

 

того,

 

его

 

же

 

позовешь

Богъ,

 

князь

 

и

 

людіе

 

было

 

всеобщимъ,

 

очень

 

древнимъ

 

и

 

очень

продолжительнымъ

 

обычаемъ.

 

Епископы,

 

назначенные

 

од-

ною

 

церковного

 

властію,

 

помимо

 

народнаго

 

участія,

 

отсы-

лались

 

назадъ:

 

ъ Не

 

избраша

 

сею

 

людіе

 

земли

 

пашей,"-

 

гово--

ритъ

 

Всеволодъ

 

митрополиту,

 

отсылая

 

назадъ

 

назначениаго

имъ

 

въ

 

Ростовъ

 

епископа

 

Николая

 

гречина:

 

ниже

 

ecu

 

поста-

вили,

 

шо

 

какъ

 

тебѣ

 

угодно,

 

тамо

 

и

 

держи

 

(б).

 

Митрополиту

оставалось

 

только

 

право

 

благословлять,

 

и

 

посвящать

 

ново-

избранна™

 

епископа.

 

При

 

выборѣ

 

епископа

 

народъ

обращалъ

 

вниманія

 

не

 

на

 

санъ

 

и

 

общественное

 

значеніе

избираемаго,

 

а

 

болѣе

 

всего

 

на

 

нравственность

 

и

 

админи-

стративныя

 

способности

 

избираемаго

 

(в)

 

По

 

волѣ

 

народа

ставились

 

епископы

 

и

 

по

 

волѣ

 

его

 

очень

 

часто

 

лишались

каѳедръ

 

своихъ.

 

Муромцы

 

удалили

 

отъ

 

себя

 

епископа

 

Ва*

силія

 

по

 

подозрѣпію

 

грѣховной

 

жизни

 

(г),

 

ростовцы

 

и

 

суз-

яальцы

 

нисколько

 

разъ

 

изгоняли

 

отъ

 

себя

 

епископа

 

Леонтія

зато,

 

ме?кду

 

прочпмъ,

 

что

 

онъ

 

хотѣлъ

 

самовластцемъ

 

быти

въ землѣ русской,

 

т.

 

е.

 

уничтожить

 

участіе

 

зсмсгвавь

 

церков-

ныхъ

   

дѣлахъ

    

(д).

   

Новгородцы,

   

называвшіе

   

епископовъ

(а)

  

Пстор.

 

Княж.

 

Псков.

 

Прпбав.

   

къ

 

2

 

част.

 

грам.

 

XI,

 

XVI.

(б)

  

Шіат.

 

V

 

127

 

Воскрес.

 

II,

 

168.
(в)

  

Изъ

 

вовгородекпхъ

 

владыкъ

 

одппъ

    

только

 

Мокеа

 

бы.тъ

 

пзбрастъ

 

изъ

архпиандрнтокъ;

 

другІе,

 

этапр.

 

Клпментъ,

 

Ѳео-ктпотъ

 

ІП,

 

ѲсодосгІІ

 

—

изъ

 

нгуменовъ;

 

Давидъ,

 

ѲеоФи.іаткъ

 

изъ

 

іеромонаховъ,

 

Сп-иридопъ

 

—

изъ

 

іеродіаконовъ;

 

Антонііі,

 

АлексЬі),

 

Евѳпмііі— изъ

 

простыхъ

 

черпе-

цовъ;

 

a

 

Іоанвъ

 

в

 

ВасиліЙ

 

изъ

 

'бѣлаго

 

духовенства.

 

Васп.тіа

 

был»

 

евя-

щеппикоыъ

 

в

 

по

 

паречепіи

 

въ

 

епископа

 

ир-пнялъ

 

яочашество

 

Еос-

томаровъ

 

Сѣверяо-Рус.

 

народоправства

 

ч.

 

2

 

стр.

 

169
(г)

  

Ист.

 

Княж.

 

Ряз.

 

Инов.

 

стр.

   

140.

ft]

 

Ч.

 

С.

 

С.

   

И.

  

149,

 

182

 

Никон.

 

И

 

177.



—

 

360

 

—

своими

 

отцами,

 

очень

 

часто

 

смѣняли

 

ихъ

 

безъ

 

всякаго

суда,

 

прощали

 

и

 

снова

 

возращали

 

на

 

каѳедру

 

(а).

 

Избран-

ные

 

изъ

 

среды

 

народа

 

и

 

самимъ

 

народомъ

 

епископы

 

не

 

были

только

 

нравственно-служилыми

 

людьми,

 

но

 

имѣли

 

и

 

зем-

ское

 

значеніе.

 

Они

 

совѣтовались

 

съ

 

князьями

 

о

 

земскомъ

строеньи,

 

горячо

 

заботились

 

о

 

земскихъ

 

интересахъ

 

(б)

 

были

послами

 

и

 

ходатаями

 

по

 

разнымъ

 

земскимъ

 

дѣламъ

 

и

 

въ

 

сно-

шеніи

 

съ' русскими

 

и

 

иностранными

 

землями

 

(в).

 

Новго-

родскіе

 

епископы,

 

напр.

 

участвовали

 

въ

 

земскомъ

 

управ-

леніи

 

и

 

судѣ,

 

разбирали

 

народныя

 

жалобы,

 

улаживали

 

вѣ-

чевыя

 

распри

 

и

 

споры

 

(г),

 

имѣли

 

свой

 

особенный

 

судъ

 

надъ

народомъ

 

и

 

наблюдали

 

за

 

судомъ

 

цѣлаго

 

вѣча,

 

княжеска-

го

 

намѣстника

 

и

 

посадника

 

(д),

 

Въ

 

довершеніе

 

своего

 

по-

лнаго

 

земскаго

 

значенія

 

новгородскіе

 

епископы

 

отправля-

ли

 

даясе

 

земскія

 

повинности

 

и

 

были,

 

такимъ

 

образомъ ,

вполнѣ

 

земскими

 

людьми.

 

Они

 

отправляли

 

военную

 

и

 

го*

родскую

 

повинность — сооружали

 

на

 

счетъ

 

казны

 

Софійской

полкъ

 

съ

 

особымъ

 

стягомъ,

 

для

 

защиты

 

новгородск

 

й

 

обла-

сти

 

(е);

 

руками

 

своихъ

 

церковныхъ

 

людей

 

или

 

изгоевъ

они

 

мостили

 

мостъ

 

(ж),

 

исправляли

 

дороги

 

и

 

строили

 

крѣ-

пости

 

(з)

 

и

 

нетолько

 

въ

 

самомъ

 

Новгородѣ,

 

ной

 

въ

 

приго-

рода

 

новгородскомъ-Псковѣ

 

(и);

 

новгородская

 

соФІйскаяка-

(а)

  

1

 

Новг.

 

л.

 

стр.

   

44

(б)

    

Во

 

имя

 

этпхъ-то

 

земскихъ

 

интересовъ

 

или

 

общаго

 

б.тагосостолпііі

всеіі

 

Русской

 

земли

 

епископы

 

удерживало

 

князей

 

отъ

 

междоусобііі

 

и

говорили,

 

что

 

аще

 

возмете

 

рать

 

между

 

собою,

 

погани

 

пмутъ

 

радоватпся

и

 

возмутъ землю

 

нашу

 

южѳ

 

бѣша

 

стяжали

 

отцы

 

ваши

 

и

 

дѣды

 

ваши

трудомъ

 

многамъ

 

и

 

храбро

 

побороли

 

по

 

русской

 

зем.тв,

 

иныя

 

зем.ія

пріобрѣтали;

 

а

 

вы

 

хочетѳ

 

погубить

 

землю

 

русскую

 

{П.

 

С.

 

Л.

 

1

 

113
т.

 

стр.

 

145.

(в)

  

1

 

Нов.

 

9,

 

58,

 

53,

 

55,

 

77,

 

94,

 

16

 

1

 

Нов.

 

79

(г)

   

П.

 

С.

 

Л.

 

Ill

 

стр.

 

107

 

108

 

139

 

137

 

16-65

 

а

 

93

(Д)

 

А.

 

Э.

 

№

 

87

 

П.

   

С.

 

Л.

 

III

 

стр.

 

82.

(в)

 

П.

 

С.

 

Л.

 

Н

 

стр.

   

157

(ж)

  

Временп.

 

XII

 

стр.

 

8—17

(з)

   

Новгор.

 

л.

 

6839,

 

6341,

 

6842

 

гг.

№

 

Вовг.

 

*.

 

6895



-

  

361

 

-

зна

 

имѣла

 

также,

 

кромѣ

 

церковнаго,

 

и

 

земское

 

значеніѳ.

Изъ

 

нея

 

дѣлались

 

вспоможенія

 

народу

 

во

 

время

 

тяжелыхъ

бѣдствій:

 

моров^-'хъ

 

повѣтрій,

 

пожаровъ

 

и

 

засухъ,

 

голода

и

 

войны;

 

употребллли

 

на

 

разный

 

городскія

 

предпріятія

 

(а).

Таково

 

было

 

вліяиіе

 

древне-русскаго

 

земства

 

на

 

цер-

ковное

 

устройство

 

въ

 

городахъ

 

и

 

даже

 

цѣлыхъ

 

областяхъ;'

таковы

 

были

 

отношенія

 

народа

 

къ

 

высшей

 

церковной

власти.

 

Но

 

какъ

 

земское

 

устройство

 

въ

 

дрсвие-русскихъ

городахъ

 

и

 

областяхъ

 

продолжалось

 

гораздо

 

менѣе,

 

чѣмъ

въ

 

древне-русскихъ

 

селахъ,

 

то

 

и

 

вліяніе

 

городскихъ

общпнъ

 

на

 

церковныя

 

дѣла

 

было

 

менѣе

 

продолжительно.

Додѣе

 

всего

 

удерживалось

 

земское

 

областное

 

устройство

 

въ

вольнонародныхъ

 

городахъ —

 

Новгородѣ

 

и

 

Псковѣ;

 

а

 

въ

другихъ

 

древне-русскихъ

 

городахъ

 

и

 

областяхъ

 

бюрокра-

тический

 

централизаціонный

 

характеръ

 

появился

 

доволь-

но

 

рано.

 

Народное

 

вліяніе

 

на

 

церковныя

 

двла

 

перешло

 

въ

руки

 

князей,

 

а

 

потомъ

 

и

 

одной

 

государственной

 

власти.

Въ

 

селахъ

 

же

 

это

 

земское

 

вдіяніе

 

на

 

устройство

 

приход-

скаго

 

храма

 

и

 

духовенства

 

продолжалось

 

до

 

конца

 

XVII

 

в.

Съ

 

постепеннымъ

 

уничтоженіемъ

 

земства

 

уничтожалось

 

по-

степенно

 

и

 

вліяніе

 

его

 

на

 

церковныя

 

дѣла,

 

пока

 

наконецъ

въ

 

XVIII

 

в.

 

не

 

отнято

 

было

 

у

 

сельской

 

общины

 

послѣднее

право —выборы

 

своего

 

сельскаго

 

духовенства!

(Продолженіе

 

будетъ,)

Н.

 

Виноградов.

(■)

 

П.

 

С.

 

Л.

 

1

 

стр.

 

46;

 

II

   

стр.

 

98

 

111

 

стр.

 

238,



ФИЛОСОФСКІЯ

  

РАЗМЫШЛЕНІЯ

о

БОЖЕСТВЕЯШІСТН

 

ХРИСТІАНСКОЙ

 

РЕЛИПН,

Опоста

 

69іів&о.іл.

\ц.

О

   

БЛАГОДАТИ

   

И

   

ТЛНІІСТВЛѴІ».

(Продолжение)

6.

 

Эта

 

возстаиовляюгцая

 

или

 

возрождающая

благодать

 

никого

 

не

 

обходитъ,

 

но

 

всъмъ

 

сынамъ

Адама

 

подавалась

 

въ

 

различной

 

степени

 

и

 

мТ.рТ,.

 

Сь

первыхъ

 

минут ъ

 

паденія

 

она

 

была

 

дарована

 

чело-

вечеству

 

и

 

стала

 

доступна

 

чрезъ

 

предварительное

ссоб-иденіе

 

изъ

 

единственнаго

 

источника

 

благодати,

которому,

 

по

 

исполнепін

 

предопред-ііленівыхъ

 

вре-

менъ,

 

надлежало

 

открыться

 

великою

 

очистительной)

жертвою

 

Посредника.

 

Безъ

 

нея,

 

какъ

 

мы

 

сказала,

падшее

 

человечество

 

не

 

въ

 

состояиіи

 

было

 

бы

 

произ-

вести

 

ин

 

одного

 

добраго

 

д

 

вйетвія.

 

Потому

 

всѣ

 

доб-
рыя

 

ді;ла,

 

подвиги

 

добродетели,

 

процввтавшіе

 

въ

человечестве

 

еще

 

прежде

 

пршпествіяІиеуеаКриста,

были

 

совершены

 

при

 

этой

 

Божественной

 

помощи,

которую

 

богословы

 

тіазыааютъ

 

благодатно

 

достато-
n«ow(sufficiens),

 

поколику

 

она

 

распространялась

 

на

всѣхъ

 

людей

 

въ

 

достаточной

 

мере

 

для

 

ихъ

 

спасе-

нія,

 

и

 

благодатію

 

діъйствепиого,

 

или

 

совершенного

(efficiens),

 

поколику

 

она

 

совершаетъ

 

самое

 

спасеніе
иѣкоторыхъ

 

людей.

 

Этоть

 

внутренній

 

голосъ,

 

пре-

дварлюпдій

 

маши

 

дѣйствія,

 

и

 

поел

 

t

 

совершения

 

ихъ

успокоивающій,

 

или

 

обвиняющіи

 

и

 

осуждающіи
насъ,

 

тѣмъ

 

настойчивее,

 

чѣмъ

 

более

 

мы

 

решаемся

ему

 

противудействовать, —очевидно,

 

тѣмъ

 

самымь

свидетельствуете,

 

что

 

онъ

 

не

 

зависит

 

ь

 

отъ

 

насъ

   

я



—

 

363

 

—

есть

 

печто

 

отличное

 

отъ

 

насъ.

 

Это

 

голосъ

 

сама

 

го

 

Бо-

га,

 

верховнаго

 

законодателя

 

и

 

судіи

 

нашего.

 

Въ

 

э-

томъ

 

не

 

ошибались

 

и

 

древніе,

 

более

 

па

 

природе

 

ре-

лигіозные

 

и

 

благочестивые.

 

Такъ

 

знаемь,

 

что

 

поэты

ихъ,

 

особенно

 

Гомере,

 

всегда

 

производили

 

такую

ігли

 

другую

 

решимость

 

своихъ

 

героевъ

 

отъ

 

вну-

шенія

 

свыше,

 

и

 

Платопъ

 

также

 

непрестанно

 

ссы-

лается

 

на

 

этого

 

внутреннего

 

человѣка,

 

на

 

эту

 

Ъо~

жествеппуго

 

искру,

 

па

 

ьтотъ

 

голосъ

 

Бога,

 

въ

 

насъ

 

гово-

рящаго.

 

(*)

После

 

пришествія

 

Інсуса

 

Христа,

 

при

 

иепосре-

дственночъ

 

действіи

 

Христианства,

 

благодать

 

Бо-

йня

 

излилась

 

па

 

міръ

 

въ

 

большемъ

 

изобиліи

 

и

дѣйствуетъ

 

въ

 

немъ

 

бол

 

lie

 

очевидно

 

и

 

съ

 

боль-

шею

 

плодотворностью

 

(**).Въ

 

пріемлющихъ

 

ее

 

она

творитъ

 

новую

 

природу,

 

которая

 

не

 

противится

 

то-

лько

 

злу,

 

но

 

положительно

 

стремится

 

къ

 

добру,
влеченія

 

которой

 

не

 

сопровождаюсь

 

только

 

добро-

детель,

 

но

 

предваряютъ

 

ее,

 

вызываютъ

 

твердую

рѣшнмость

 

на

 

ея

 

подвиги

 

и

 

при

 

самых

 

ь

 

трудныхъ

обязанностяхъ,

 

присамыхъ

 

тяжкихъ

 

жертвахъ

 

на-

полняютъ

 

душу

 

такою

 

неизъяснимою

 

сладостію

 

ду-

ховного

 

мира,

 

предъ которою

 

представляется

 

жал-

кимъ

 

самое

 

блаженство

 

царей

 

(***).

 

Она-то,

 

кажется,

изображала

 

себя

 

рукою

    

ев.

 

писателя

 

въ

   

слѣдую-

С*)

 

Plat.

 

Resp.

 

L.

 

X.

(**)

 

„Новозаввтньшъ

 

временааіъ

 

предо предѣлена

 

была
благодать,

 

которая

 

имѣла

 

болѣе

 

дѣятедьнымъ

 

образомъ

привлекать

 

народы

 

языческіе

 

кь

 

познанію

 

Бога

 

истин-

наго

 

и

 

сдуженію

 

Ему."

   

Bossuet,

 

Lettres

 

de

 

direction.

ed.

 

Pantheon,

 

p.

 

312.

(***)

    

Это — миръ

 

Божій,

    

превосходящіЙ

  

всякъ

 

умъ

(Фил.

 

4,

 

Г).
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щемъ

 

виде:

 

«Я,

 

какъ

 

виноградникъ,

 

прозрастмла

цветы

 

съ

 

пріятнымъ

 

запахомъ,

 

и

 

цветы

 

мои

принесли

 

отличные

 

и

 

богатые

 

плоды.

 

Я

 

мать

 

чи-

стой

 

любви

 

и

 

страха,

 

ведеиія

 

и

 

святаго

 

уповаігін.

У

 

меня

 

всякая

 

благодать

 

пути

 

и

 

истины*

 

у

 

меня

всякая

 

надежда

 

жизни

 

и

 

добродетели.

 

Приступи-
те

 

ко

 

мне

 

все

 

жаждующіе

 

меня

 

и

 

насыщайтесь
моими

 

плодами,

 

ибо

 

духъмон

 

слаще

 

меда.

 

Вкушаіо-
щіе

 

меня

 

всетаки

 

будутъ

 

чувствовать

 

голодъ,

 

и

 

пі-

ющіе

 

меня

 

всіетаки

 

будутъ

 

чувствовать

 

жажду.

 

Кто

слушается

 

меня,

 

не

 

останется

 

въ

 

стыде,

 

кто

 

труди-

тся

 

ради

 

меня,

 

не

 

согрешить,

 

н

 

кто

 

просвещается

мною,

 

будетъ

 

иметь

 

жизнь

 

вечную»

 

(Сир.

 

2£<

20—24).
Такое

 

пріумноженіе

 

благодати

 

съ

 

появленіемъ
Христіанствабыло предсказано

 

темъже

 

писателемъ

премудрости

 

въ

 

следующихъ

 

словахъ:

 

«Я

 

вышла

изъ

 

рая,

 

какъ

 

слабый

 

ручей

 

воды

 

изъ

 

неизмери-

мой

 

реки,

 

и

 

сказала:

 

орошу

 

насаждения

 

моего

 

сада

и

 

покрою

 

водою

 

плоды

 

моего

 

луга,

 

и

 

вотъ

 

мой

 

ру-

чей

 

сталъ

 

огромного

 

рѣкою,

 

а

 

рѣка

 

стала

 

моремъ.»

(Сир.

 

24,

 

33.

 

34),

 

Пророчество

 

это

 

соответст-

вуетъ

 

всеобщему

 

въ

 

роде

 

человечегкомъ

 

ожида-

нію

 

Святаго

 

по

 

превосходству,

 

о

 

которомъ

 

гово-

рнтъ

 

КонФуцій,

 

гі

 

которому

 

надлежало

 

низойти

съ

 

неба,

 

что

 

бы

 

произвести

 

наземлгь

 

океапъ

 

заслугъ

 

»

7.

 

Если

 

такъ

 

могущественна

 

сила

 

благодати,

скажутънеимеющіе

 

о

 

ней

 

надлежащаго

 

нопятія,

 

то

ею

 

поглощаются

 

нами

 

личный

 

заслуги;

 

мы

 

делае-

мся

 

добродетельными

 

но

 

необходимости

 

и

 

нашаво-

ля

 

не

 

ііришшаеѵь

 

уже

 

участія

 

въ

 

натечь

 

спасенііь
Не

 

вступая

 

въ

 

состязаніе

 

по

 

вопросу,

 

какъ

 

со-

гласить

 

двйствія

 

благодати

 

съ

 

свободою

 

человече-

скою,

 

—

 

состязаніе

   

безнолезное,

   

потому

   

что

 

для
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р ьтненія

 

вопроса

 

достаточно

 

одногоопыта,

 

во

 

всвѵь

случаяхъ

 

показывающего

 

въ

 

действіяхъ

 

благодати

участіе

 

свободы,

 

и

 

въ

 

действіяхъ

 

свободы

 

участіе

благодати,

 

приведемъ

 

только

 

следующее

 

замеча-

ние

 

Лейбница:

 

«такъ

 

какъ

 

наше

 

разиращеніе

 

не

безусловно —непреодолимо,

 

и

 

мы

 

грешим

 

ь

 

не

 

по

необходимости,

 

даже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

состоимь

 

въ

рабстве

 

известному

 

греху;

 

то

 

надобно

 

сказать,

 

что

и

 

содейетвіе

 

благодати

 

не

 

бываете

 

въ

 

насъ

 

не-

преодолимо,

 

и

 

какъ

 

бы

 

ни

 

была

 

действенна

 

благо-

дать

 

Божія,

 

все

 

еще

 

остается

 

место

 

утвержденію,

что

 

ея

 

дейетвію

 

можно

 

противоборствовать,

 

даже

тогда,

 

когда

 

напередъ

 

известно,

 

что

 

ему

 

не

 

будутъ

противиться.

 

Такимъ

 

образомь

 

всегда

 

надобно

 

раз-

личать

 

неминуемость

 

и

 

необходимость

 

действія»

 

(*).

Надобно,

 

однакожъ,

 

обратиться

 

къ

 

опыту,

 

какъ

верному

 

руководителю

 

въ

 

этомь

 

деле;

 

онъ

 

ука-

зываетъ

 

намъ

 

въ

 

действіяхъ

 

благодати

 

особен-

ное

 

свойство,

 

примиряющее

 

ее

 

съ

 

нашею

 

свободою

и

 

заслугою

 

съ

 

нашей

 

стороны;

 

это

 

свойство

 

со-

стоите

 

въ

 

перемежаемости

 

ея

   

действій.
Действія

 

благодати

 

въ

 

томъ

 

отношении,

 

что

есть

 

въ

 

нихъ

 

предварлющаго,

 

вызываіощаго

 

и

 

уилетю-*

щаго,

 

бывают

 

ь

 

существенно

 

перемежающимися.

 

Въ

жизни

 

людей

 

самыхъ

 

благочестивыхъ

 

и

 

даже

 

по

мере

 

того

 

чем

 

ь

 

больше

 

они

 

ревнують

 

о

 

преуспеяния

въ

 

б.іагочестіа,

 

по

 

временамь

 

бывает ь

 

пора,

 

иногда

довольно

 

продолжительная,

 

когда

 

повндимому,

 

все-

цело

 

оставляете

 

ихь

 

благодатная

 

помощь

 

и

 

они

чувствуютъ

 

себя

 

въ

 

таком

 

ь

 

положеніи,

 

въ

 

каком

 

ь

бываетъ

 

корабль

 

въ

 

неизмеримомь

 

море,

 

при

 

со-

вершенном

 

ь

 

безветріи.

 

Чемъ

 

более

 

употребляють

(*)

 

Theodicee,

 

par.

 

Ш

 

п.

 

278.

Т.

 

I.
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опп

 

благочестнвыхъ

 

подвпговъ

 

для

 

прсклопепів

Бога

 

на

 

милость

 

къ

 

себе

 

и

 

для

 

прпплечеііія
его

 

благодати,

 

темъ

 

более

 

скрывается

 

отъ

 

нихъ

благодать,

 

темъ

 

болѣе

 

изглаждаются

 

ел

 

Иды

 

ея

 

въ

души,

 

тѣмъ

 

бол

 

be

 

она

 

иредаетъ

 

ижъ

 

сухости,

косности

 

я

 

безплодію

 

ихъ

 

собственныхъ

 

усилін,

зависящпхъ

 

отъ

 

ихъ

 

свободной

 

воли.

 

Это-то

 

и

составляешь

 

участіе

 

евободныхъ

 

силъ

 

человьчес-

кихъ

 

въ

 

действіяхъ

 

благодати,

 

долю

 

личной

 

за-

слуги

 

людей

 

благочестивыхъ,

 

и

 

прптомъ

 

долю

 

ог-

ромную

 

в

 

драгоценную,

 

потому

 

что

 

по

 

мъръ

 

та-

квхъ

 

усилій

 

совершенствуется

 

ихъ

 

добродетель,

и

 

они

 

тѣиъ

 

более

 

въ

 

ней

 

утверждаются,

 

чТ.мь

менѣе

 

зам ѣчаютъ

 

это.

 

Это,

 

однакожъ,

 

не

 

значитъ,

чтоб'ь

 

благодать

 

Божіл,

 

на

 

самомъ

 

деле,

 

оставля-

ла

 

ихі

 

;

 

напротив!,,

 

она,

 

быть

 

может ь,

 

никогда

 

не

бываетъ

 

такъ

 

б

 

шзка

 

къ

 

нимъ,

 

какъ

 

въ

 

эти

 

мн.

нуты,

 

но

 

только

 

не

 

упреждаетъ,

 

не

 

влечетъ

 

ихъ,

чтобъ

 

предоставить

 

случай

 

действовать

 

имъ

 

са-

мимъ;

 

она

 

остается

 

въ

 

нихъ

 

и

 

съ

 

ннми,

 

но

 

только

тайно.

 

Скрываясь

 

отъ

 

нихъ

 

такимъ

 

образомъ,

 

она

за

 

всѣмъ

 

темъ

 

бдительно

 

охраняет

 

ь

 

ихъ,

 

и,

 

такъ

сказать,

 

назираетъ

 

за

 

ними,

 

какъ

 

мать

 

за

 

своими

детьми,

 

и

 

готова

 

всегда

 

оказать

 

имь

 

помощь

 

при

первой

 

опасности.

 

Такъ,

 

когда

 

нечаянное

 

искуше-

ніе

 

постигаетъ

 

ихъ

 

добродетель

 

и

 

они

 

начинаютъ

колебаться

 

отъ

 

собственной

 

слабости;

 

когда

 

эта

души

 

благочестивый

 

приходятъ

 

до

 

сознанія

 

своего

безпомощнаго

 

состоянія

 

и

 

по

 

силе

 

искушенія

 

го-

товы

 

считать

 

себя

 

погибшими;

 

тогда

 

нечаянно

является

 

въ

 

нихъ

 

сила

 

благодати,

 

поднпмаетъ

 

а

как

 

ь

 

бы

 

на

 

своихъ

 

рукахъ

 

выносить

 

ихъ

 

изъ

 

опа-

сности

 

исктшенія.

W

                                                                         

I

    

і



-г.

 

837

  

—

«Кажется,

 

что

 

Богъ

 

обращается

 

съ

 

людьми,

какъ

 

отецъ

 

съ

 

детьми,

 

говорить

 

одинъ

 

учитель:

иногда

 

они

 

сознают

 

ъ

 

и

 

ощущаютъ,

 

что

 

Онъ

 

на-

ходится

 

съ

 

ми>Ш;

 

потом ъ

 

Онъ

 

вдругь

 

оставляетъ

ихъ;

 

иногда

 

Оиь

 

является

 

въ

 

душ

 

б

 

ихъ,

 

какъ

солнце

 

въ

 

иолиомъ

 

сіяніи,

 

и

 

чрезъ

 

минуту

 

скры-

вается

 

въ

 

офлакахъ.

 

Онъ

 

то

 

приходитъ,

 

то

 

отхо-

ди!

 

ь;

 

то

 

убегаетъ,

 

то

 

останавливается;

 

то

 

улов-

ляеть

 

ихъ,

 

то

 

имъ

 

поэволяетъ

 

уловлять

 

Его,

 

и

тотчас

 

ь

 

ускользаетъ

 

и

 

срывается

 

отъ

 

нихъ.

 

И

 

по-

;ом

 

ь,

 

заставивъ

 

ихъ

 

пролить

 

несколько

 

слезь,

 

ис-

пустить

 

несколько

 

воздыханій

 

сердечных

 

ь,

 

Онъ

опять

 

возвращается

 

къ

 

нимь,

 

дабы

 

утешить

 

ихъ

сладостію

 

своего

 

носвщенія»

 

(*).

 

Эта

 

прекрасная

картина

 

есть

 

живой

 

образъ

 

спасителыіыхъ

 

дей-

твій

 

благодати

 

Божіей

 

и

 

отношений

 

ея

 

къ

 

свобо-

дными

 

силам ь

 

чслоп вческимъ.

 

Даже

 

н

 

для

 

душь,

съ

 

преизбытком

 

ь

 

ущедряемыхъ

 

вызывающими

 

и

увлекающими

 

услаждепіями

 

благодатными,

 

есть

возможность

 

заслуги:

 

она

 

состоитъ

 

въ

 

соотвѣтст-

віи

 

обплію

 

благодатныхъ

 

даровъ.

 

Благодать

 

не

уничтожаетъ

 

вь>

 

вѣрующихъ

 

грѣховпой

 

похоти,

а

 

только

 

помогаетъ

 

преодолевать

 

и

 

побеждать

 

ее.

Похоть

 

остается

 

всегда

 

во

 

глубине

 

душъ

 

самыхь

чистых

 

ь

 

и

 

даетъ

 

имъ

 

чувствовать

 

свои

 

нападения

иногда

 

въ

 

такой

 

силе,

 

что

 

увлекаетъ

 

ихъ

 

къ

 

не*

верности

 

благодатиымъ

 

виушеиіямъ

 

даже

 

съ

 

ут-

ратою

 

совершенства.

 

Позтрму

 

заслуга

 

соответст-

вия

 

благодати

 

есть

 

заслуга

 

темъ

 

более

 

значитель-

ная,

 

чіінъ

 

постояннее

 

и

 

точнее

 

быааетъ-

 

это'

 

сада-

ѵвгЬтетпіе^

 

и

 

так

 

ъ

 

какъ

 

Богъ,

 

по

 

закон*

 

своей"

 

щ/л-

«дь»,

 

темъ

 

более

 

взыскивает!*,

 

ч

 

км

 

ь

 

шыг.ше

 

кому

(*)

    

Rtcki.

 

&.

 

Rictor.y

 

de

  

grad.

 

charit.

 

cap.

 

Ul
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даеть,

 

то

 

иногда

 

бывает

 

ь

 

необходимо

 

чрезвычай-
ное

 

ііапряженіе

 

постоянных!,

 

усилій,

 

чтобы

 

опять

возвратить

 

Его

 

благодатные

 

дары,

 

утраченные

напшмь

 

небреженіемъ.

 

А

 

если

 

небреженіе

 

съ

 

на-

шей

 

стороны

 

повторяется

 

и

 

более

 

и

 

более

 

увели-

чивается,

 

то

 

въ

 

такой

 

же

 

мере

 

со

 

стороны

 

Бога
сокращаются

 

и

 

дары

 

благодатные.

 

Благодатный

носьпіепія,

 

прежде

 

обыкновенный

 

и

 

дружескія,

становятся

 

более

 

и

 

более

 

ре

 

тки;

 

и

 

благодать,

 

по-

добно

 

опечаленной

 

и

 

благородно

 

ревнующей

 

суп-

руге,

 

удаляется,

 

заключается

 

сама

 

въ

 

себе

 

и

 

мол-

читъ.

 

Тогда-то

 

похоть,

 

какъ

 

раба-наложница,

 

бе-

ретъ

 

преобладаніе

 

въ

 

жизни:

 

она

 

омрачаетъ

 

раз-

судокъ,

 

развращаетъ

 

сердце,

 

не

 

только

 

убиваетъ

чувство

 

религіозное,

 

но

 

доводитъ

 

до

 

потери

 

и

 

нрав-

етвеннаго

 

чувства,

 

не

 

только

 

погашаетъ

 

светъ

 

ве-

ры,

 

но

 

ослепляетъ

 

и

 

разум ъ;

 

и

 

только

 

прошедши

все

 

степени

 

неверности,

 

доходятъ

 

наконецъ

 

до

сознанія,

 

что

 

состояніе

 

ихъ

 

исполнено

 

жалости

 

и

достойно

 

презренія.

7.

 

Но

 

чего

 

стоитъ

 

и

 

нашъ

 

собственный

 

по-

ступокъ,

 

если

 

раскрывая

 

эти

 

священмя

 

истины,

мы,

 

быть

 

можетъ,

 

подвергаемъ

 

ихъ

 

только

 

пре-

зренію?

 

Что

 

жъ

 

изъ

 

этого?

 

Благодать

 

Божія,

 

безъ

сомненія,

 

имеетъ

 

довольно

 

за

 

себя

 

поручителей,
стоющпхъ

 

всякаго

 

довѣрія;

 

потому

 

что,

 

и

 

безъ

лризванія,

 

во

 

свидетельство

 

этой

 

истины,

 

всехъ

велнкихъ

 

душъ,

 

ею

 

образованных?,,

 

достаточно

 

на-

помнить,

 

что

 

ея

 

же

 

деломъ

 

было

 

быстрое

 

обра-

щеніе

 

всего

 

рода

 

человвческаго

 

къ

 

Евангелію.

 

Но
пусть

 

бы

 

и

 

этого

 

не

 

было,

 

пусть

 

бы

 

она

 

возста-

новила

 

и

 

пересоздала

 

одну

 

только

 

душу,

 

и

 

это

 

од-

но

 

служило

 

бы

 

ручательствомъ

 

за

 

нее,

 

очень

 

до-

статочнымь

 

для

 

того,

  

чтобы

 

уепокоить

 

эту

 

душу
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противъ

 

скептицизма

 

всего

 

міра

 

и

 

доставить

 

ей
угьтпеніе

 

посреди

 

презренія,

 

противъ

 

нея

 

напра-

вленная.

 

Это

 

самое

 

впервые

 

и

 

совершено

 

было

благо датію

 

въ

 

Апостолахъ.

Действія

 

благодати

 

для

 

всехъ,

 

удостоивших-

ся

 

пользоваться

 

ими,

 

такъ

 

положительны

 

и

 

несо-

мненны,

 

такъ

 

часто

 

поверяются,

 

такъ

 

задушев-

ны

 

и

 

ощутительны,

 

что

 

никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

ни

 

на

 

минуту

 

считать

 

себя

 

находящимся

 

въ

обольщеніи.

 

Действія

 

эти

 

сами

 

въ

 

себе

 

заключа-

ют),

 

совершенную

 

очевидность,

 

за

 

нихъ

 

свидете-

льствующую.

 

Пусть

 

неиспытавшіе

 

ихъ

 

собствен-
нымъ

 

опытомъ

 

не

 

имеютъ

 

о

 

нихъ

 

понятія,

 

такъ

и

 

должно

 

быть,

 

и

 

это

 

нисколько

 

не

 

должно

 

удив-

лять

 

насъ;

 

но

 

если

 

бы

 

такіе

 

люди

 

стали

 

отрицать

ихъ

 

и

 

издеваться

 

над

 

ь

 

ними,

 

это

 

было

 

бы

 

безраз-

судство

 

непростительное,

 

которое

 

кроме

 

сожале-

нія

 

къ

 

нимъ

 

не

 

можетъ

 

возбудить

 

другаго

 

чувст-

ва.

 

Пусть

 

н<;

 

полагаются

 

они

 

въ

 

семь

 

отношеніи
ни

 

на

 

силу

 

собственнаго

 

разума,

 

ни

 

на

 

остроту

 

и

проницательность

 

своего

 

соображенія,

 

ни

 

даже

 

на

собственную

 

опытность

 

въ

 

знаніи

 

таинь

 

сердца

человеческаго.

 

Благодать

 

относится

 

къ

 

соверше-

нію

 

иного

 

порядка

 

вещей.

 

Она

 

не

 

подлежитъ

 

со-

зерцаніямъ

 

нашего

 

ума,

 

не

 

выводится

 

ни

 

изъ

 

ка-

квхъ

 

источниковъ

 

нашихъ

 

естественныхъ

 

позна-

ній.

 

Будучи

 

сверхъестественна

 

и

 

деятельна,

 

она

сопутствуетъ

 

простымъ

 

сердцамъ

 

и

 

предается

 

лю-

дямъ

 

искреннимъ

 

и

 

благонамеренным

 

ь,

 

кто

 

бы

они

 

ни

 

были.

 

Никакая

 

іеніальность

 

человеческая

никому

 

не

 

даетъ

 

права

 

на

 

сближеніе

 

съ

 

нею,

 

но

она

 

сближается

 

съ

 

самыми

 

слабыми

 

дарованіями
и

 

сама

 

становится

 

въ

 

нихъ

 

геніальностію.

 

Она
возводите

 

къ

 

совершенству

 

разуме

 

и

 

силу

 

нравст-
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венную

 

въ

 

тьхъ,

 

кии

 

наиболее

 

надѣлсны

 

ими,

 

а

иридаетъ

 

ичъ

 

нечто

 

особенно

 

решительное

 

и

твердое,

 

въ

 

чемъ

 

отказала

 

имъ

 

природа;

 

а

 

въ

 

техъ,

кто

 

лншенъ

 

этнхъ

 

даровъ

 

отъ

 

природы,

 

она

 

твп-

рптъ

 

ннстинктъ,

 

лучшіи

 

самагп

 

разума,

 

и

 

мудрость

более

 

надежную,

 

чѣмь

 

сила.

 

Никогда

 

бы

 

не

 

бы-

ло

 

истинной

 

в

 

вры,

 

если

 

бы

 

не

 

было

 

благодати;

а

 

где

 

только

 

являлась

 

благодать,

 

являлась

 

н

 

въ-

ра,

 

являлось

 

и

 

созерцаніе

 

Божественной

 

истины.

Кто

 

твердо

 

уверепъ,

 

что

 

онъ

 

обладаеть

 

благодат-

ныѵіъ

 

помазаиіемъ,

 

кто

 

имеете

 

«вру

 

сердечную,

тотъ

 

не

 

сомневается

 

на

 

счете

 

самаго

 

себя

 

и

 

свое-

го

 

состоянія,

 

сколько

 

бы

 

онъ

 

пн

 

принял

 

ь

 

благо-

дати,

 

и

 

сколько

 

бы

 

пи.

 

достигъ

 

веры

 

сердечной,
—подобно

 

тому,

 

какь

 

те,

 

конхь

 

пеат.ріе

 

очень

уверено

 

въ

 

самомъ

 

сео

 

Ь,.

 

не

 

предполагаюсь

 

такой

силы,

 

которая

 

бы

 

могла

 

когда

 

шіоудь

 

сбить

 

пхь

ее

 

ногъ,

 

какъ

 

детен.

Одним

 

ь

 

словом

 

ь,

 

повторяю,

 

вообразите

 

елѣпо-

рожденнаго,

 

которому

 

вдругъ

 

дарована

 

ясное

 

и

совершенное

 

зреніе;

 

его

 

полижете,

 

поистнч

 

в,

 

слу-

жит

 

ь

 

образомъ

 

того

 

ішѵтрешінго

 

превращения,

 

ка-

кое

 

совершается

 

благодатно

 

въ

 

душ

 

I;

 

верующей.

Впрочемъ

 

сраішеніс

 

это

 

в

 

ю

 

ін

 

I;

 

понятно-

 

только

для

 

души,

 

испытавшей

 

на

 

се

 

б

 

и

 

такое

 

преираше-

ніе,

 

дѣйствія

 

котораго

 

сама

 

она

 

изображаете

 

въ

такомъ

 

вігд

 

в:

 

«заставить

 

меня

 

твердо

 

верить

 

Хри-

стианству

 

было

 

бы

 

для

 

меня

 

величаишишъ

 

изъ

всежъ

 

чудесъ.

 

И

 

вотъ

 

вие.іапнымъ

 

внутренпимъ

озарсніемъ

 

я

 

сознаю

 

себя

 

настолько,

 

просветлен-

ною.,

 

настолько

 

изменившеюся,

 

что

 

нашла

 

то,

 

че-

го

 

такъ

 

долго

 

искала.

 

Въ

 

сердце

 

поен

 

h

 

разлилась

радость

 

столь

 

сладостная

 

н

 

уверенность

 

столь

ощутительная,

 

ЧТО

 

н

 

ы-

 

ь

 

слов ь,

 

которыми

 

бы

 

мож-
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но

 

было

 

это

 

выразить;

 

и

 

со

 

мною,

 

по

 

отнопіепію

къ

 

предметамъ

 

Религіи

 

и

 

будущей

 

жизни,

 

совер-

шилось

 

на

 

самомъ

 

деле

 

то,

 

что

 

представляете

примеръ

 

слепаго

 

прозревшаго.

 

Наиболее

 

неве-

роятною

 

казалась

 

для

 

меня

 

тайна

 

лейстнитслміа-
го

 

прнсутствія

 

Господа

 

нашего

 

въ

 

Еахармстін,

 

и

я

 

теперь

 

несомненно

 

увврена

 

вь

 

этомъ,

 

такъ

 

же

какъ

 

верятъ

 

въ

 

действительность

 

вещей

 

види-

иыхъ,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

невозможно

 

сомігыгіе.

 

Мой

 

при-

мере,

 

нрибавляеть

 

таже

 

душа,

 

лолжсігь

 

убедить

васъ,

 

что

 

есть

 

вещи,

 

чрезвычайно

 

высокія

 

п

 

уди-

вительный,

 

недоступный

 

нашему

 

познанію,

 

но

 

ко-

торый

 

темъ

 

не

 

менее

 

истинны

 

и

 

вожделенны,

хотя

 

мы

 

не

 

въ

 

состояніп

 

ни

 

понять

 

ихъ,

 

нн

 

пред-

еіавнть.

 

«Действительно,

 

прибавляете

 

Боссюэтъ,

некреннш

 

renin

 

котораго

 

столь

 

способенъ

 

быль

изобразить

 

это

 

чудо

 

обращенія,

 

—

 

действительно,
не

 

в

 

крующнмъ

 

недостает

 

ьзренія,

 

какъ

 

слепому,

 

в

такое

 

зреніе

 

дается

 

Богомъ,

 

какъ

 

говорнтъ

 

св.

Ап.

 

Іоаннъ:

 

Онъ

 

далъ

 

намъ

 

светъ

 

и

 

разуме,

 

да

познаемъ

 

Бога

 

истнннаго,

 

и

 

да

 

будемь

 

во

 

пстин-

нимъ

 

Сыне

 

Его. л

 

(*)

После

 

этого,

 

что

 

можемъ

 

мы

 

сказать

 

тѣмъ,

кто,

 

къ

 

несчастію,

 

лншень

 

этого

 

духоннаго

 

про-

свещенія,

 

кроме

 

словъ

 

Ііісуса

 

Христа,

 

сказанныхъ

жене

 

самарянке:

 

о,

 

еслн

 

бы

 

ты

 

познала

 

ътотъ

Ь.іръ

 

Вож'ш!!

 

Оаратияся

 

теперь

 

къ

 

разсмотр&нію

средстве

 

къ

 

пріобретенію

 

сего

 

дара.

В.

Доселе

 

мы

 

сообщали

 

понятія

 

о

 

благодати

 

Бо-

жірй

 

только

 

по

 

ея

 

действіямъ;

 

рассматриваемая

 

же

въ

 

своей

 

сущности,

   

какъ

   

начало,

   

благодать

 

есть

(*)

   

Bossuet,

 

Oraison

 

unebre

 

d'

 

Anne

 

de

 

Dongaque.
■

 

.



—

 

372

  

—

Божественная

 

жизнь

 

въ

 

цасъ.

Для

 

сообщенія

 

ея

 

намь

 

Богъ

 

можете

 

и

 

непо-

средственно

 

действовать

 

на

 

нашу

 

душу,

 

и

 

этотъ

способъ

 

деиствія

 

благодати

 

имѣетъ

 

место

 

въ

 

па-

шей

 

жизни.

 

Простое

 

возношеніе

 

сердца

 

нашего

 

къ

Богу

 

въ

 

молитве

 

мо

 

.-ко

 

г

 

і»

 

привлекать

 

на

 

нас

 

ь

 

дей-

ствія

 

благодатный,

 

и

 

истинная

 

молитва

 

всегда

 

со-

провождается

 

такими

 

слЬдствіями;

 

почему

 

ей

 

и

 

у-

свояется

 

наименование

 

общаго

 

проводника

 

благодат-
ныхъ

 

дѣйствій.

 

Впрочем

 

ь

 

молитва

 

необходима

 

для

успеха

 

и

 

другихъ

 

особых

 

ь

 

средствъ,

 

о

 

которых

 

ь

мы

 

намерены

 

говорить,

 

и

 

для

 

которыхъ

 

она

 

елу-

житъ

 

какъ

 

бы

 

приготовленіемъ.
Кроме

 

непосредственнаго

 

действія

 

Божія,

 

кро-

ме

 

посредства

 

молитвы,

 

Богъ

 

установил

 

ь

 

енде

 

осо-

быя

 

средства

 

для

 

сообщенія

 

нам

 

ь

 

своих

 

ь

 

благодат-

ныхъ

 

даров ь.

 

Средства

 

эти

 

необходимы,

 

потому

что

 

они

 

применены

 

к ь

 

нашему

 

состоянію.

 

Молитва

можетъ

 

только

 

приготовлять

 

нас

 

ь

 

къ

 

достойному

принятію

 

ихъ;

 

а

 

безъ

 

нихъ

 

сама

 

по

 

себе

 

она

 

скоро

делается

 

безплодною.

 

Средства

 

эти

 

суть

  

таинства.

1.

 

Что

 

такое

 

таинство?

 

Таинство

 

есть

 

видимый

зиакъ

 

невидимой

 

благодати^

 

установленный

 

для

 

на-

шего

 

освящен ін

  

(*).

Въ

 

этомъ

 

определении

 

надобно

 

принять

 

во

вниманіе

 

две

 

существенный

 

черты.

Таинства

 

суть

 

знаки,

 

то

 

есть,

 

чувственные

 

об-

разы

 

того,

 

что

 

невидимо

 

совершается

 

въ

 

душ

 

б

 

на-

шей

 

благодатію

 

Божіею,

 

и

 

для

 

напоминанія

 

о

 

семь

они

 

и

 

совершаются. — Но

 

все

 

ли

 

туть?

 

Точно

 

ли

таинства

 

суть

 

только

 

знаки

 

и

 

символы 1?

 

Нвтъ;

 

они

вместе

 

съ

 

течь

 

обладают ь

 

силою

 

совершать

 

то

 

са-

мое,

 

что

 

означаготъ.
_______________________

(*)

    

Поаятіе

 

бл.

  

Августина.
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Богъ

 

можетъ,

 

конечно,

 

раздавать

 

намь

 

благо-

датные

 

дары,

 

какъ

 

Ему

 

угодно,

 

но

 

Онъ

 

благово-

ли

 

л

 

ъ

 

съ

 

известными

 

виешігіми

 

действіями

 

тЬс-

нейшимъ

 

образом

 

ь

 

соединить

 

деятельную

 

силу

 

сво-

ихъдаровъ

 

въ

 

таинствахъ,

 

которыя

 

потому

 

и

 

слу-

жать

 

неизменными

 

проводниками

 

этой

 

силы.

 

И

 

для

паси,

 

безъ

 

сомненія,

 

эти

 

средства

 

не

 

составляютъ

е

 

шиственныхъ

 

путей

 

для

 

сообщенія

 

благо, іатныхъ

даров

 

ь,

 

и

 

кроме

 

таинствъ

 

у

 

Бога

 

есть

 

множество

ередствъ

 

приближаться

 

посредственно

 

и

 

непосред-

ственно

 

къ

 

душе

 

нашей

 

и

 

давать

 

ей

 

ощущать

 

при-

косновеніе

 

Его

 

благодати.

 

Но

 

Ему

 

угодно

 

было

 

из-

брать

 

въ

 

посредство

 

для

 

сего

 

таинства,

 

а

 

пмъ

 

под-

чинить

 

наеъ

 

теснейшимъ

 

образомн,

 

такъ

 

что

 

они

сделались

 

исключительными

 

по

 

отношенію

 

къ

 

намъ

средствами

 

для

 

полученія

 

спасительной

 

благодати,

и

 

отъ

 

насъ

 

зависит ь

 

только

 

пользоваться

 

ихъ

сверхъестественною

 

помощію.

Мы

 

постараемся

 

раскрыть

 

ниже

 

Божественную
премудрость

 

въ

 

такомъ

 

установленіи

 

таинств ь,

 

а

здесь

 

зам

 

бтимъ

 

те

 

два

 

отличителыіыя

 

свойства
пхъ,

 

что

 

они

 

суть

 

знаки

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

д/ьятели

благодати

 

Божіей,

 

что

 

имеют ь

 

двоякое

 

значеніе

быть

 

видимыми

 

представителями

 

нашего

 

оправданія

и

 

освященія

 

и

 

невидимо

 

совершать

 

въ

 

душе

 

эти

 

са-

мый

 

действія.
Потому

 

падобно

 

строго

 

отличать

 

отъ

 

таинствъ

другіе

 

употребительные

 

въ

 

Церкви

 

Христианской
знаки,

 

коконы:

 

иконы,

 

обряды,

 

молитвословія,

 

да-

же

 

те,

 

которые

 

обыкновенно

 

входятъ

 

въ

 

чинопо-с

слвдованія

 

совершенія

 

таинствъ,

 

но

 

не

 

составляютъ

«•ущественной

 

части

 

ихъ

 

въ

 

строгомъ

 

смысле:

 

въ

таинствахъ

 

съ

 

виднмымъ

 

знакомь

 

наразлучно

соединяется

   

и

 

самое

    

действіе,

    

нмь

    

изображае-
Т.

 

I.
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мое,

 

съ

 

образом

 

ь

 

самая

 

действительность.

 

Св.

 

Апо-

столе

 

Павелъ,

 

говоря

 

объ

 

отношеніи

 

вееленнойкъ
нашему

 

богопознанію,

 

утверждаетъ,

 

что

 

невидимая
совершенства

 

Ьожія

 

отъ

 

самаго

 

сотворенія

 

міра

 

види-

мы

 

чрезь

 

разсматривапге

 

тварей

 

(Рим.

 

1,

 

20.).

 

Если

бы

 

твари

 

кроме

 

этого

 

свойства

 

выражать

 

и

 

пред-

ставлять

 

намъ

 

высочайшія

 

совершенства

 

Творца,

 

о-

бладали

 

еще

 

имеете

 

се

 

темъ

 

силою

 

сообщать

 

намъ

эти

 

гамыя

 

совершенства,

 

въ

 

таком ь

 

случае

 

можно

бы.

 

назвать

 

ихъ

 

также

 

таинствами.

 

Такую

 

силу,

 

по

свидетельству

 

книги

 

Бытія,

 

соединил

 

ь

 

Богъ

 

въ

 

од-

ном

 

ъ

 

изъ

 

своихъ

 

земиыхъ

 

еозданій,

 

прежде

 

паденія
человека.

 

Посреди

 

земнаго

 

рая

 

Оігь

 

насадил

 

ь

 

таин-

ственное

 

древо,

 

называемое

 

древо.нъ

 

жизни,

 

плоды

котораго

 

должны

 

были

 

служить

 

для

 

человека

 

пи-

щею

 

безсмертія.

 

Если

 

судить

 

о

 

его

 

действіяхъ

 

на

человека

 

по

 

противоположности

 

ихъ

 

съ

 

действія-

ми,

 

какія

 

произвело

 

въ

 

природе

 

человеческой

 

дре-

во

 

познанія

 

добра

 

и

 

зла,

 

то

 

позволительно

 

думать,

что

 

эти

 

действія

 

были

 

столько

 

яге

 

нравственный,

какъ

 

и

 

Физическія,

 

что

 

ими

 

сообщалось

 

какъ

 

о-

евященіе

 

душе,

 

такъ

 

и

 

здоровье

 

телу.

 

А

 

если

это

 

такъ,

 

то

 

можно

 

сказать,

 

что

 

это

 

устаиовленіе
естественное

 

было

 

таинствомъ.

 

Вследствіе

 

сво-

ей

 

неверности

 

человек*!,

 

сделался

 

недостойнымъ

этого

 

благодетельнаго

 

установленія

 

и

 

лишен

 

ь

 

его

праведным ъ

 

су

 

дом

 

ъ

 

Божіимъ:

 

пи

 

теперь,

 

говорить

Богъ,

 

произнести

 

свой

 

еудъ

 

надъ

 

согрешившимъ

Адамомъ,

 

какъ

 

бы

 

не

 

простеръ

 

онъ

 

руки

 

своей

 

и

не

 

взялъ

 

бы

 

также

 

отъдрева

 

жизни

 

и

 

не

 

вкусилъ,

и

 

не

 

еталъ

 

бы

 

жить

 

вечно.

 

И

 

выслале

 

его

 

Господь
Богъ

 

изъ

 

сада

 

сдемекаго,

 

и

 

иоставилъ

 

на

 

востоке

у

 

сада

 

едемскаго,

 

Херувима

 

съ

 

пламен

 

нымъ

 

мечемъ

обращающимся,

    

чтобы

   

хранить

    

путь

 

къ

    

древу
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жизни»

  

(Быт.

 

3.24—24).

Таким

 

ь

 

образом

 

ь

 

человеке,

 

лишенный

 

возмо-

жности

 

пользоваться

 

таинствомъ

 

древа

 

жизни,

 

дол-

жен

 

ь

 

быль

 

подвергнуться

 

вечной

 

смерти.

 

Но

 

Богъ;
определив

 

ь

 

спасти

 

человека,

 

тогда

 

же

 

обещалъ

 

е-

му

 

возвратить

 

это

 

таинство

 

въ

 

другомъ

 

виде,

 

бо-
льше

 

непосредственном ь

 

и

 

более

 

славнояь,

 

т.

 

е.

 

о-

бещаль,

 

что

 

та

 

самая

 

жизиь,

 

по

 

выраженію

 

св.

 

Іо-

анна,

 

Которая

 

была

 

вь

 

началѣ,

 

должна

 

был»

 

облечь-
ся

 

вь

 

нашу

 

человеческую

 

природу

 

и

 

снова

 

явиться

намъ,

 

но

 

въ

 

виде

 

соответствующем

 

ь

 

человеку

грешному,

 

въ

 

виде

 

раба

 

и

 

жертвы

 

и,

 

по

 

своему

очистительному

 

жертвоприношенію

 

,

 

содѣлатьея

вновь

 

началомь,

 

пищею

 

и

 

источникомъ

 

нашего

 

о-

правданія

 

(1

 

Іоан.

 

1,

 

1.

 

2),

Это

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

Онъ

 

есть

 

какъ

 

бы

 

новое

древо

 

жизни

 

насажденное

 

въ

 

среде

 

человечества

 

для

очищенія

 

его

 

отъ

 

смертоносной

 

силы

 

древа

 

позна-

нія

 

добра

 

и

 

зла.

 

Оиъ

 

есть

 

то

 

Божественное

 

древо,

плоды

 

котораго

 

непрестанно

 

произрастающее,

 

о-

бвщаны

 

побеждающим

 

ь

 

и

 

въ

 

будущей

 

жизни

 

и

листья

 

котораго

 

служатъ

 

для

 

исцеленія

 

народовъ.

Такъ

 

какъ

 

чрезъ

 

первоначальное

 

вкушеніе

 

отъ

 

древа
познанія

 

мы

 

сделались

 

какъ

 

бы

 

дикими

 

растенІя~

пи,

 

приносящими

 

только

 

ядовитые

 

плоды,

 

то

 

чтобы

вновь

 

сделаться

 

ветвями

 

благодарными

 

мы

 

можемъ,

не

 

иначе,

 

какъ

 

только

 

привившись

 

къ

 

Іисусу

 

Христу

исд/ьлавшись

 

причастниками

 

Его

 

искупительной

 

сшр-

(*)

 

Побѣ?кдающему

 

дамъ

 

вкушать

 

отъ

 

древа

 

жизни,

которое

 

посреди

 

рая

 

Божія

 

(Апок.

 

2.

 

7).

 

Древо

 

жи-

зни

 

двѣнадцать

 

разъ

 

приносящее

 

плоды,

 

дающее

 

на

каждый

 

мѣсяцъ

 

плодъ

 

свой

 

н

 

листья

 

древа

 

для

 

исцѣ-

ленія

 

народовъ.

 

( — 22,

 

2.).
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тн,

 

іЛѣлиемся

 

также

 

причастниками,

 

и

 

Его

 

воскреее-

нія

 

(Рим.

 

6.

 

5).

 

Такъ

 

говорите

 

и

 

самъ

 

Іисусъ

 

Хри-
стос:,:

 

«Я —истинная

 

виноградная

 

лоза,

 

дающая

своимъ

 

ветвямъ

 

сокъ

 

и

 

жизнь;

 

какъ

 

ветвь

 

не

можете

 

приносить

 

плоды

 

сама

 

собою,

 

если

 

не

 

бу-
дете

 

на

 

лозе;

 

такъ

 

и

 

вы

 

не

 

можете

 

сделать

 

ниче-

го

 

спасите льнаго,

 

если

 

не

 

будете

 

во

 

Мне»

 

(Іоан.

 

15,

1.

 

4.

 

6).
Смерть

 

Іисуса

 

Христа

 

есть

 

начало

 

и

 

источнике

нашего

 

освященія.

 

Она

 

есть

 

какъ

 

падрѣвъ,

 

посред-

ством'ь

 

котораго

 

входите

 

вънасъ

 

соке

 

Божественной
благодати,

 

ею

 

и

 

мы

 

поставляемся

 

ве

 

подобное

 

со-

ответствующее

 

состояніе

 

умерщвленія

 

и

 

чрезъ

 

то

прививаемся

 

къ

 

Іисусу

 

Христу,

 

соединяемся

 

се

 

Ним

 

і.

и

 

воспринимаемъ

 

животворящую

 

благодать,

 

кото-

рая

 

гг.даеіъ

 

насъ

 

причастниками

 

силы

 

и

 

жизпп

Божіей

 

и

 

поставляете

 

такимъ

 

образомъ

 

на

 

путь

 

воз-

вращеиія

 

къ

 

безсмертію,

 

отъ

 

котораго

 

ниспали.

Поэтому

 

страдаиія

 

и

 

смерть

 

Іисуса

 

Христа

 

соста-

вляютъ

 

источникъ

 

Таинствъ.

 

Самъ

 

Orse

 

есть

 

какъ

бы

 

Таинство

 

всехъ

 

таинстве;

 

и

 

таинства

 

суть

 

не-

что

 

иное,

 

какъ

 

только

 

отрасли

 

этого

 

великаго

 

Та-

инства,

 

которое

 

посредствомъ

 

ихъ

 

распространяет-

ся

 

среди

 

человечества,

 

для

 

сообщенія

 

ему

 

силы

 

и

жнзнн

 

Христовой.

Надобно

 

обнять

 

и

 

хорошо

 

понять

 

во

 

всей

 

це-

лости

 

Божественный

 

плане

 

нашего

 

спасенія. —

Отъ

 

Адама

 

грешника

 

похоть

 

перешла

 

во

 

все

 

че-

ловечество:

 

чрезъ

 

Іиеуса

 

Христа

 

Искупителя

 

бла-

дать

 

произвела

 

обратное

 

направленіе

 

въ

 

томъ

 

же

человечестве. —Похоть

 

перешла

 

къ

 

намъ

 

отъ

 

А-

дама

 

посредствомъ

 

естественна™

 

рождепія;

 

благо-

дать

 

сообщается

 

намъ

 

отъ

 

Іисуса

 

Христа

 

посред-

ствомъ

 

таинствъ. —По

 

плотскому

 

рожденію

 

отъ

 

Л-
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дама,

 

мы

 

рождаемся

 

гръшииками,

 

развращенными

ранами

 

грѣха,

 

чадами

 

беззаконія

 

и

 

погибели:

 

чрезъ

таинственное

 

возрождение

 

отъ

 

Іисуса

 

Христа

 

мы

вновь

 

рождаемся

 

уже

 

очищенными,

 

становимся

 

о-

пять

 

свободными,

 

чадами

 

правды

 

и

 

безсмертія.

 

Та-
кнмъ

 

образомь

 

чрезъ

 

таинства

 

Іисусь

 

Христосъ

становится

 

въ

 

отношеніи

 

кь

 

добру

 

тѣмь

 

же,

 

чЬмь

Адамь

 

сдълался

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

злу,

 

посредет-

вомъ

 

естественнаго

 

рожденія.

 

Онъ

 

есть

 

новый

 

А-
дамъ,

 

чрезъ

 

котораго

 

мы

 

можешь

 

вновь

 

возраж-

даться.

 

Первородному

 

грвху,

 

заразившему

 

свои-

ми

 

послѣдствіями

 

весь

 

родъ

 

человѣческій

 

одинъ

Іисуеъ

 

Христосъ

 

поставил

 

ъ

 

не

 

только

 

ирепятствіе
н

 

онлогъ,

 

но

 

и

 

могущественное

 

противодѣйствіе

 

въ

первоначальной

 

благодати,

 

которую

 

Онъ

 

источаетъ,

и

 

чрезъ

 

которою

 

всѣ

 

люди,

 

не

 

исключая

 

и

 

Адама,

 

и-

М

 

Ьютъ

 

возможность

 

получить

 

оправданіе. —Гдт»

 

мо-

жно

 

найдтп

 

ученіе

 

столь

 

простое

 

ясное

 

и

 

утеши-

тельное?!

2.

 

Безъ

 

сомн*1;нія

 

такое

 

учепіе

 

и

 

съ

 

нерваго

 

ра-

за

 

представляется

 

страпиымъ

 

но

 

въ

 

томъ,

 

«то

 

ка-

сается

 

цѣлен,

 

человЪка

 

что,

 

не

 

покажется

 

стран-

пі.шь

 

для

 

всякаго

 

кромЪ

 

тѣхь,

 

кто

 

вовсе

 

о

 

семъ

не

 

разсуждаетъ?

Колебатся

 

въ

 

дѣлѣ

 

сердечной

 

преданности

 

Ре-
лигіи

 

на

 

томъ

 

основаиіи,

 

что

 

она

 

заключаетъ

 

въ

себь

 

ігбчто

 

странное,

 

значитъ

 

добровольно

 

постав-

лять

 

себя

 

въ

 

безвыходное

 

противорѣчіе.

 

Если

 

су-

щественный

 

долгь

 

Религіи

 

состоитъвъ

 

томъ,

 

что-

бы

 

вывести

 

пае

 

ь

 

изъ

 

естественнаго

 

состоянія

 

на-

шего

 

иевѣденія;

 

то

 

въ

 

ней

 

необходимо

 

должны

 

и-

Мѣть

 

мѣсто

 

такія

 

истины

 

и

 

предметы,

 

которыхъ

естественнымъ

 

иутечъ

 

мы

 

не

 

знаемъ

 

и

 

не

 

можемъ

знать;

   

должны

    

нмѣть

    

мѣсто

   

предметы

    

новые,
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сверхъестественные,

 

странные.

 

Отсюда

 

следуете,

что

 

не

 

знать

 

по

 

крайней

 

мере

 

того,

 

что

 

мы

 

всего

не

 

знаемъ,было

 

бы

 

признаком ь

 

самаі

 

о

 

худшагоне-

ве

 

жества;

 

ставить

 

ни

 

во

 

что

 

нечувствительность

къ такому

 

состоянію

 

было

 

бы

 

признакомъ

 

самой

 

худ-

шей

 

нечувствительности.

 

А

 

потому

 

необходимо

 

до-

пустить

 

странное

 

въ

 

деле

 

Религіи

 

какъ

 

действите-
льное

 

условіе

 

истинности.

 

Эта

 

мысль,

 

прямо

 

отно-

сящаяся

 

къ

 

первоначальным

 

ь

 

и

 

основнымъ

 

мыс-

лямъ

 

Религіи,

 

почти

 

всегда

 

выпускается

 

изъ

 

виду

 

и

мы

 

не

 

можемъ

 

придумать,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

нашемъ

 

ду-

хе

 

оживить

 

и

 

утвердить

 

ее

 

навсегда

 

въ

 

ея

 

дейст-
вительномъ

 

значеніи,

 

къ

 

исправленію

 

нашего

 

невв-

рія.

 

Въ

 

особенности

 

она

 

находитъ

 

свое

 

приложение

въ

 

настоящемъ

 

изеледованіи,

 

касающемся

 

предме-

та

 

самаго

 

таинственнаго

 

и

 

самаго

 

существенна™

въ

 

составѣ

 

Христіанской

 

Религіи.
Есть

 

еще

 

мысль,

 

так

 

ь

 

же

 

какъ

 

и

 

предыдущая,

основательная

 

и

 

точная,

 

способная

 

поражать

 

нась

вообще

 

и

 

въ

 

особенности

 

относительно

 

настоя-

іцаго

 

предмета.

 

Здесь

 

мы

 

разумеемъ

 

то,

 

что

 

са-

мые

 

таинственные

 

предметы

 

христіанскаго

 

уче-

нія

 

соотв

 

етствуютъ

 

не

 

менее

 

таинственным

 

ь

 

пред-

метамъ

 

нашей

 

природы,

 

н

 

имбютъ

 

цблію

 

своею

разъяснять

 

эти

 

последніе

 

и

 

разсеевать

 

ихъ

 

таин-

ственность.

 

Но

 

между

 

теми

 

и

 

другими

 

безконеч-

иое

 

различіе

 

находится

 

въ

 

томъ,

 

что

 

тайны

 

при-

роды

 

нашей

 

сами

 

по

 

себе

 

безусловно

 

непримиримы

и

 

безнадежны,

 

а

 

тайны

 

Религі»

 

напротивь,

 

пред-

ставляются

 

въ

 

ясной

 

связи,

 

служащей

 

къ

 

изъяс-

ненію

 

іхъ

 

однихъ

 

другими

 

и

 

съ

 

животворною

 

си-

лою,

 

послт-дствіямн

 

указывающею

 

на

 

ихъ

 

начала.

Например ь,

 

на

 

ряду

 

съ

 

религі

 

ізною

 

тайною

 

»

благодати

 

стоить,

 

какъ

   

мы

 

видели,,

 

естественная
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тайна

 

греховной

 

похоти,

 

тайна

 

самая

 

решитель-

ная

 

и

 

отдельно

 

разсматриваемая,

 

сама»

 

неприми-

римая

 

съ

 

идею

 

порядка,

 

еъ

 

которой

 

должны

 

со-

гласоваться

 

все

 

другія

 

наши

 

идеи.

 

За

 

тѣмъ,

 

если

мы

 

перейдсмъ

 

отъ

 

явленія

 

похоти

 

къ

 

ея

 

переходу

отъ

 

Адама

 

ко

 

всему

 

его

 

потомству,

 

мы

 

найдемъ

здесь

 

также

 

странность

 

еще

 

более

 

непонятную,

чѣмъ

 

въ

 

переходе

 

на

 

насъ

 

благодати

 

отъ

 

Іисуса

Христа.

 

Что

 

наиболее

 

представляется

 

намъ

 

стран-

нымъ

 

въ

 

этомъ

 

переходе

 

благодати?

 

То,

 

что

 

ма-

кломностъ

 

къ

 

добру

 

является

 

въ

 

насъ

 

вследствие

заслуги

 

другаго —Іисуса

 

Христа.

 

Но

 

и

 

наклонность

нъ

 

ыу,

 

или

 

греховной

 

похоть,

 

съ

 

которою

 

мы

 

рож-

даемся,

 

ужели

 

есть

 

следствіе

 

нашего

 

личнаго

 

пре-

ступленія?

 

Не

 

находимся

 

ли

 

мы

 

вынужденными

признаться,

 

что

 

она

 

предваряетъ

 

въ

 

насъ

 

дейст-

вие

 

нашей

 

личной

 

свободы,

 

и

 

не

 

только

 

предва-

ряетъ,

 

но

 

и

 

парализируетъ

 

ее*?

 

Станутъ

 

ли

 

указы-

вать

 

на

 

ту

 

странность,

 

что

 

действіе

 

чисто

 

духов-

ное,

 

каковы

 

действія

 

благодатный,

 

сообщается

путями

 

вещественными

 

и

 

чувственными,

 

каковы

таинства*?

 

Но

 

какъ

 

же

 

сообщается

 

намъ

 

и

 

похоть,

если

 

не

 

вещественнымъ

 

путемъ

 

рожденія*?

 

Объяс-

ните

 

мне,

 

какимъ

 

образомъ

 

слепое

 

дело

 

рожде-

ния,

 

путь

 

плоти

 

и

 

крови,

 

проводите

 

въ

 

меня

 

съ

болезнію

 

тела

 

н

 

болезнь

 

души,

 

тогда

 

и

 

я

 

объяс-

нил],

 

бы

 

вам

 

ь,

 

каким

 

ь

 

образомъ

 

чувственное

 

учас-

тие

 

души

 

въ

 

таинствахъ

 

совершаетъ

 

ея

 

ысцвленіе.
Объясните

 

мне

 

плотское

 

взаимно-обязательное

 

от-

ношеніе

 

между

 

мною

 

и

 

Адамомъ,

 

тогда

 

и

 

я

 

объяс-
нилъ

 

бы

 

вамъ

 

мое

 

таинственное

 

взаимно-обязате-

льное

 

отноніеніе

 

къ

 

Іисусу

 

Христу!

 

Вообще

 

изъяс-

ните

 

мне

 

рожденіе

 

похоти

 

греховной

 

чрезъ

 

рожде-

ігіе

 

плотское,

 

и

 

я

 

вамъ

 

изъясню

   

возрождение

   

по-
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средствомъ

   

благодати!

Да,

 

если

 

мы

 

углубимся

 

больше

 

въ

 

предмет ь,

то

 

увидимъ,

 

что

 

благодать

 

и

 

ея

 

сообщеніе

 

намъ

гораздо

 

менее

 

недоступны

 

нашему

 

ризуменію,

чемъ

 

греховная

 

похоть.

 

Если

 

благодать

 

сообщает-

ся

 

намъ

 

отъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

если

 

она

 

подается

намъ

 

посредствомъ

 

чувственныхъ

 

проводниковь;

то

 

здесь

 

необходимо

 

требуется

 

для

 

полученія

 

ея

съ

 

нашей

 

стороны

 

нечто

 

особое,

 

именно

 

—

 

участіе

пашей

 

воли,

 

наша

 

собственная

 

заслуга;

 

тогда

 

какъ

наша

 

воля

 

и

 

наша

 

личная

 

преступность

 

не

 

участ-

вуютъ

 

въ

 

переходе

 

къ

 

намъ

 

греховной

 

похоти.

Тутъ

 

самая

 

непостижимая

 

тайна

 

заключается

 

въ

томъ,

 

что

 

развращеніе

 

воли

 

въ

 

корне

 

человече-

ства

 

переходитъ

 

ко

 

всемъ

 

людямъ

 

безъ

 

участія
воли

 

нашей,

 

а

 

это

 

не

 

имеетъ

 

уже

 

места

 

въ

 

тай-
не

 

благодати,

 

где

 

сообщеніе

 

намъ

 

добра

 

совер-

шается

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

подъ

 

условіемь

 

таинствеи-

паго

 

соединенія

 

воли

 

человеческой

 

съ

 

Божест-

вомъ

 

Іисуса

 

Христа.

Итакъ

 

отвергнемъ

 

ребяческіе

 

страхи,

 

возбу-
ждаемые

 

въ

 

насъ

 

тайнами

 

Религіи;

 

эти

 

тайны

 

не

столько

 

тягостны,

 

какъ

 

тайны

 

природы.

 

Бояться

таинъ

 

значитъ

 

бояться

 

собственной

 

тени;

 

ибо

 

тай-
ны

 

везде,

 

безотвязно

 

преследуютъ

 

насъ

 

на

 

каж-

домъ

 

шагу,

 

какъ

 

наша

 

собственная

 

тень.

 

Только

слабые

 

умы

 

ничему

 

не

 

верятъ,

 

нли

 

верятъ

 

всему.

Здравая

 

ФиласоФІя —призпакъ

 

сильнаго

 

и

 

точнаго

ума,

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

чтобы,

 

избегая

 

еуевврія,

уметь

 

успоконваться

 

въ

 

разумной

 

вере.

 

II

 

какая

вера

 

разумнее

 

веры

 

Христіанскои 1?

 

Кроме

 

совер-

шенной

 

мудрости,

 

какая

 

раскрывается

 

предъ

 

на-

ми

 

въ

 

изслЬдоваиін

 

ея

 

таинъ,

 

что

 

решительнее

того

 

иепытаніл

 

ея

 

посредствомъ

 

опыта,

 

къ

   

кого-
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рому

 

она

 

сама

 

вызываетъ

 

насъ

 

словами

 

своего

Божественнаго

 

Основателя:

 

«кто

 

хочетъ

 

творить

волю

 

Отца

 

Моего,

 

тотъ

 

узнаетъ,

 

отъ

 

Бога

 

ли

 

Мое

ученіе,

 

или

 

Я

 

Самъ

 

отъ

 

Себя

 

говорю»

 

(Іоан.

 

1,

 

17).

ВЫБОРЪ

 

БЛАГОЧИННАГО

   

3-ГО

 

БЛАШИНЕйЧЕСКАГО

 

ОКРУГА

ТАИБОВСЕАГО

   

УѢЗДА.

На

 

святкахъ

 

минувшаго

 

1867

 

года,

 

числа

 

28

 

декабря,

пришла

 

вѣсть

 

въ

 

наше

 

село

 

о

 

выборѣ

 

бдагочиннаго.

 

Вре-

мя

 

выбора

 

назначено

 

было

 

2

 

января

 

настоящаго

 

года.

 

На-

канунѣ

 

этого

 

дня

 

стали

 

съѣзжатъся

 

въ

 

седо,

 

назначенное

для

 

выбора,

 

отцы

 

и

 

братія

 

свящешіоцерковнослужители

для

 

предназначенной

 

цѣли.

 

Насталъ

 

завѣтный

 

день.

 

Село

наполнилось

 

духовенствомъ

 

3-го

 

благочинии ческаго

 

окру-

га.

 

Съ

 

20

 

селъ,

 

вошедшихъ

 

въ

 

составъ

 

3

 

благ,

 

округа,

 

съ-

ѣхалось

 

довольное

 

число

 

священнаго

 

клира.

 

Всѣ

 

были

 

въ

праздничныхъ

 

оденщахъ

 

и

 

обыкновенной

 

Формѣ,

 

приличной

каждому

 

священному

 

сану.

 

Насталъ

 

10-й

 

часъ

 

утра.

 

Уда-

рили

 

въ

 

колоколъ

 

въ

 

приходскомъ

 

храмѣ.

 

Духовенство,

 

со-

бравшееся

 

на

 

выборъ,

 

тотчасъ

 

прибыло

 

во

 

храмъ.

 

По

 

по-

ложенію,

 

изданному

 

Епархіадьною

 

властію,

 

предъ

 

началомъ

выбора — этого

 

священнаго

 

дѣла

 

должно

 

было

 

совершено

молебное

 

пѣніе,

 

оно

 

и

 

было

 

совершено

 

съ

 

благоговѣніемъ

и

 

подобающаго

 

честью

 

святынѣ

 

старшими

 

изъ

 

собравших-

ся

 

на

 

выборъ

 

о.о. — отцомъ

 

духовникомъ

 

3

 

благ,

 

округа

съ

 

о.

 

Таптыковскимъ

 

и

 

о.

 

Смирновымъ.

 

Отецъ

 

Спасскій,

?акъ

 

духовникъ

 

и

 

предсѣдатель

 

выбора,

 

стоялъ

 

во

 

главѣ

елужащихъ.

 

Пѣніе,

 

предъ

 

налогомъ

 

молебна:

 

„Царю

 

Не-

бесный",

 

пѣто

 

было

 

всѣми,

 

собравшимися

 

на

 

выборъ, —

стройно

 

и

 

съ

 

чувствомъ

 

благоговѣнія.

 

По

 

окончаніи

 

моле-

бна,

 

й было

 

провозглашено

 

многолѣтіе

 

Его

 

Императорскому

Величеству,

 

Государю

 

Императору

 

со

 

всею

 

Августѣйшею

Его

 

оамиліею;

 

потомъ

 

СвятѣЙшему

   

Правительствующему

Т.

  

Г.

                                                                        

52



—

  

382

  

—

Сѵноду

 

и

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣншему

 

Ѳео-

досію

 

Епископу

 

Тамбовскому

 

и

 

Шацкому;

 

за

 

тѣмъ— всѣмъ

собравшимся

 

въ

 

святой

 

храмъ

 

отцамъ

 

и

 

братіямъ.

 

Много-

лѣтіе

 

пѣто

 

было

 

избранными,

 

изъ

 

собравшихся

 

на

 

клиросѣ

умилительно

 

и

 

стройно.

 

По-

 

обдобызаніи

 

св.

 

креста,

 

всѣ-

мн

 

собравшимися

 

въ

 

приходскіи

 

Владігмірскій

 

храмъ,

 

о.

духовникомъ

 

Спасскимъ,

 

какъ

 

предсѣдателемъ

 

выбора,

 

ска-

зана

 

была

 

краткая

 

рѣчь, — приличная

 

собранію.

 

Послѣ

 

это-

го

 

въ

 

этомъ

 

же

 

храмѣ,

 

въ

 

притворѣ,

 

поставлейъ

 

быдъ

 

столъ

для

 

баллотировочнаго

 

ящика,

 

при

 

которомъ

 

лежали

 

на

 

блю-

дѣ

 

и

 

шары.

 

Не

 

приступая

 

къ

 

дѣлу,

 

о.

 

предсѣдатель

 

ска-

задъ:

 

„Отцы

 

и

 

братія!

 

Мы

 

собрались

 

избрать

 

себя

 

началь-

ника

 

изъ

 

среды

 

же

 

себя.

 

Изберемъ

 

же

 

по

 

сердцу.

 

Да

 

по-

монсетъ

 

намъ

 

Господь

 

своею

 

благодатію.

 

Да

 

вложетъ

 

Онъ,

всесильный,

 

въ

 

сердца

 

наши

 

безпристрастіе.

 

Изберемъ

 

такъ,

какъ

 

Апостолы

 

Христовы,

 

избрали

 

себт>

 

12

 

Апостола

 

Мат-

вея.

 

Поелѣ

 

сего

 

прочитаиъ

 

былъ

 

сиисокъ

 

пмѣющихъ

 

быть

баллотированными

 

и

 

списокъ,

 

коп

 

при

 

выборѣ

 

имѣютъ

 

право

голоса

 

или

 

шара.

 

Противорѣчій

 

и

 

разногласій

 

ни

 

съ

 

чьей

стороны

 

не

 

заявлено.

 

Спокойствіе

 

и

 

довольно

 

стройная

 

ти-

шина

 

водила

 

собраніе.

 

У

 

каткдаго,

 

можно

 

было

 

подумать,

назначеннаго

 

въ

 

кандидаты

 

на

 

благочиннаго,

 

сердце

 

неволь-

но

 

говорило

 

что-то

 

непонятное,— тайное

 

и

 

давало

 

подумать

о

 

многомъ __

  

Итакъ

 

водворилась

 

совершенная

 

тпшина.

 

О.

председатель

 

Спнсскій

 

провозгласила

 

баллотируется,

 

на-

стоящие

 

исправляющіЙ

 

доляшость

 

благочиннаго

 

о.

 

Молча-

новъ.

 

По

 

порядку

 

начали

 

брать

 

шары

 

изъ

 

рукъ

 

предсъда-

теля

 

о.

 

Спасскаго,

 

сначала

 

священники,

 

потомъ

 

діаконы,

а

 

за

 

тѣмъ

 

причетники,

 

каждый

 

клалъ

 

шаръ

 

свободно

 

по

своему

 

желанію

 

въ

 

ящикъ.

 

Баллотируемый,

 

не

 

о-тходя

 

отъ

стола,

 

стоялъ

 

скромно.

 

Со

 

стороны

 

виднвлосъ,

 

что

 

споко&-

ствіе,

 

пока

 

клали

 

шары,

 

не

 

вполяѣ

 

сопровождало

 

ert>.

 

По-

являлось

 

на

 

его

 

лицѣ

 

и

 

признали

 

смущенія,

 

—

 

хотя

 

онъ,

вколько

 

я

 

могъ

 

знать,

  

не

 

искатель

 

чести.

 

Кончилась

  

про-



—

 

383

 

—

цессія.

 

Выдвинули

 

ящикъ

 

съ

 

шарами

 

„избираю. tt

 

О.

 

Пред-

сѣдатель

 

Спасскій

 

началъ

 

гласно

 

считать:

 

разъ,

 

два,

 

три

и

 

т.

 

д.

 

Оказывается

 

35

 

шаровъ.

 

Запнсавъ

 

оные

 

при

 

всѣхъ

м.

 

баллотировочномъ

 

спискѣ,

 

противъ

 

имени

 

пзбираемаго —

выдвитаетъ

 

другой,

 

противоположный

 

ящикъ.

 

Оказывается

4

 

шара.

 

Отъ

 

этого

 

въ

 

это

 

время

 

у

 

всвхъ

 

выразилась

 

на

лпцѣ

 

неподдѣлъная

 

радость

 

за

 

удачный

 

выборъ

 

о.

 

началь-

ника

 

и

 

тутъ

 

же

 

приступили

 

всѣ

 

опять

 

къ

 

выбору

 

другихъ

шшдидатовъ

 

на

 

благочиннаго.

 

Второму,

 

назначенному

 

къ

выбору,

 

-кандидату

 

на

 

благочиннаго,

 

положили

 

немного

шзи и рателъпыхъ

 

шаровъ,

 

—

 

бодѣе

 

неизбнрательныхъ;

 

—

третьему

 

тоже,

 

и

 

слѣдующимъ

 

за

 

тѣмъ.

 

Мнѣ

 

думалось

 

въ

го

 

время,

 

что

 

изъ

 

обойдениыхъ

 

кандидатовъ,

 

ни

 

одинъ

 

бы

ыогъ

 

съ

 

честію

 

занять

 

постъ

 

благочинническій.

 

Избирате-

ля,

 

между

 

прочимъ,

 

все

 

продолжали.

 

Къ

 

выбранному

 

на

 

дол-

жность

 

начальника

 

нашего

 

благо

 

чинническаго

 

округа,

 

нѣтъ

еще

 

кандидата

 

по

 

шарамъ.

 

Наконецъ

 

кандидатъ

 

является

изъ

 

молодыхъ.

 

Является

 

по

 

шарамъ

 

такое

 

лице,

 

котораго

никто

 

и

 

не

 

думалъ

 

имѣть.

 

Минуя

 

всѣхъ

 

нзбираемыхъ,

 

ко-

ихъ

 

было

 

12-ть,

 

старшихъ

 

по

 

возрасту,

 

по

 

опытности

 

и

ио

 

засдугамъ,

 

—

 

изъ

 

коихъ

 

нѣкоторые

 

могли

 

бы

 

быть

 

съ

честію

 

сотрудниками

 

благочиннаго,

 

—

 

пало

 

28-мъ

 

шаровъ

и:юпрателыіыхъ

 

на

 

свящ.

 

Р.,

 

едва

 

только

 

познакомивша-

гося

 

на

 

ррактикѣ

 

съ

 

пастырскою

 

обязанностью.

 

Но

 

къ

 

чес-

ти

 

избраннаго

 

по

 

шарамъ

 

кандидата,

 

втораго

 

на

 

благочинни-

чеекую

 

должность,

 

можно

 

и

 

должно

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

чело-

иъбъ

 

добрый.

 

Вторый

 

кандидатъ

 

на

 

должность

 

начальника

 

по

інарамъ

 

былъ

 

баллолтируемъ

 

послѣднимъ.

 

'Когда

 

все

 

это

кончилось

 

—

 

сердце

 

многихъ,

 

какъ

 

замѣтно

 

было,

 

отозва-

лось

 

на

 

это

 

не

 

совсѣмъ

 

радушно.

 

Ио

 

вѣрно,

 

промыслъ

 

ве-

дстъ

 

и

 

его

 

и

 

насъ

 

къ

 

лучшему.

 

Стало

 

быть

 

такъ

 

Богу

угодно.

 

Когда

 

кончилась

 

баллотировка.

 

О.

 

Предсѣдатель

(■'паскій

 

тотчасъ

 

7ке

 

спросилъ

 

избирателей:

 

кого

 

?ке

 

пред-

*гавлять

 

кандидатами

 

къ

 

Его

 

Преосвященству?

   

Всѣ

    

зая-



—

  

384

 

—

вили:

 

пусть

 

представлены

 

будутъ

 

тѣ,

 

на

 

долю,

 

коихъ

 

пало

бодѣе

 

избирательныхъ,

 

а

 

менѣе

 

неизбирательныхъ

 

шаровъ.

За

 

тѣмъ

 

собраніе

 

кончилось,

 

Всѣ

 

почти

 

разошлись

 

по-

квартирамъ,

 

дожидаясь

 

составленія

 

акта.

 

Когда

 

составлен!,

былъ

 

актъ,

 

всѣ

 

явились

 

для

 

подписи.

 

И,

 

подписавшись, —

каждый

 

отправился

 

въ

 

домъ.

 

Выборъ

 

съ

 

молебномъ

 

продол-

жался

 

нѳболѣе

 

полутора

 

часа.

 

Все

 

было

 

благопристойно;

тишина

 

и

 

сиокойствіе

 

руководили

 

во

 

все

 

время

 

выбора

 

по-

чти

 

всѣми,

 

за

 

что

 

большое

 

можно

 

сказать

 

спасибо

 

на-

шему

 

благочинническому

 

округу.

 

Страхъ

 

Боягій,

 

замѣтно

было,

 

руководилъ

 

при

 

выборъ

 

о.

 

начальника.

 

Это,

 

я

 

ду-

маю,

 

происходило

 

отъ

 

того,

 

что

 

великое

 

дѣло

 

—

 

избраніе

начальника

 

совершалось

 

въ

 

святомъ

 

мѣстѣ

 

—

 

въ

 

храмѣ

 

Бо-

шіемъ.

 

Такъ

 

совершился

 

выборъ

 

кандидатовъ

 

на

 

должность

благочиннаго

 

3-го

 

благ,

  

округа

 

Тамб.

  

уѣзда!

Св.

 

В.

1868

 

года

Генваря

 

10

 

для.

С.

 

Г.

■

 

■

 

■

    

.■

У.

 

'

 

'

 

'

 

■

 

'

Редакторъ

 

Протоіерси

 

іояпііъ

 

Мвскшінъ-

Съ

 

дозводенія

 

цензуры-

 

3

 

Поля

 

1868

 

года.

Тамбовъ.

  

Въ

 

Губернской

 

Земской

 

ТвпограФш.
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