
Ш

 

10,1

 

апрѣля. 1906

 

года.

1

ПОЛТАВСВ1Л

біархіальхыя

 

(tioMocmn.
ЧАСТЬ

  

НЕОФФНЦІАЛЪНАЯ.

Б

 

В

 

С

 

Ѣ

 

Д

 

А

   

3-я.

Влажени

    

плачугціи,

   

яко

   

тіи
утѣшатся

 

(Mo.

   

5,

  

4).

Кто

 

тѣ

 

плачущіе,

 

которыхъ

 

Господь

 

ублажаетъ

 

и

 

кото-

рым!,

 

обѣщаетъ

 

утѣшепіе?

 

Всѣ

 

обыкновенно

 

почитаютъ

 

ра-

дующихся

 

блаженными',

 

а

 

сѣтующихъ

 

и

 

плачущихъ

 

несчаст-

ными,

 

а

 

Господь,

 

напротивъ,

 

послѣднпхъ,

 

т.

 

е.

 

сѣтующпхъ

и

 

плачущихъ

 

называетъ

 

блаженными.

 

Блажеии

 

плачущіи.

Причины

 

плача

 

и

 

сѣтованія

 

бываютъ

 

различны:

 

плачутъ

и

 

сѣтуютъ

 

обыкновенно

 

объ

 

утратѣ

 

того,

 

что

 

кому

 

дорого:

кто

 

любить

 

богатство,

 

тотъ

 

скорбптъ

 

и

 

сѣтуетъ,

 

когда

 

те-

ряетъ

 

сокровища

 

свои,

 

кто

 

любить

 

славу

 

человѣческую,

тотъ

 

сѣтуетъ,

 

копа

 

она

 

отнимается

 

у

 

него.

 

Не

 

такой

 

плачъ

ублажаетъ

 

Господь,

 

н

 

не

 

въ

 

такихъ

 

нотеряхъ

 

обѣщаетъ

утѣшеніе

 

хотя

 

и

 

въ

 

нотеряхъ

 

этогс

 

рода

 

иногда

 

Онъ

 

сни-

сходить

 

къ

 

малодуиіію

 

человѣка

 

и

 

посылаетъ

 

утѣшеніе.

Есть

 

у

 

насъ

 

утраты

 

несравненно

 

важиѣе

 

потери

 

времен-

ныхъ

 

земиыхъ

 

благъ — это'

 

утрата

 

первозданной

 

доброты,
которою

 

нѣкогда

 

сіяла

 

Богоподобная

 

душа

 

человѣка,

 

утрата

богатства

 

духовныхъ

 

совершенствъ

 

и

 

даровапій,

 

и

 

славы

царственной

 

надъ

 

всѣми

 

земными

 

тварями,

 

которыми

 

обла-
далъ

 

первозданный

 

человѣкъ.

 

Вс.іЬдствіе

 

этихъ

 

утрать

 

по-

явились

 

въ

 

чсловѣкѣ

 

гибельны;:

 

наклонности

 

ко

 

грѣху

 

и

возобладало

 

имъ

   

такое

   

влеченіе

 

къ

   

злу,

  

что

    

съ

 

раннихъ
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82

лѣтъ

 

прплежитъ

 

ему

 

прилежно

   

помышленіе

 

на

 

злая.

  

(Быт.
6,

   

5)

 

Вотъ

 

эти

 

утраты

 

мы

 

всѣ

 

должны

 

горько

 

оплакивать.

Если

 

внимательно

 

всмотримся

 

въ

 

состояпіе

 

души

 

нашей,

пронпкнемъ

 

сознапіемъ

 

съ

 

свѣтилышкомъ

 

слова

 

Божія

 

въ

недоступную

 

поверхностному

 

взгляду

 

глубину

 

ея,

 

сколько

откроемч,

 

въ

 

ней

 

источниковъ

 

горькнхъ

 

слезъ!

 

Здѣсь

 

стра-

сти

 

гнѣздятся

 

въ

 

ней

 

какъ

 

змѣи,

 

тамъ

 

нечистые

 

помыслы

кшиать

 

какъ

 

червп,

 

а

 

тутъ

 

дурныя

 

наклонности

 

гнетутъ

совѣсть

 

и

 

влекутъ

 

къ

 

порочпымъ

 

дѣламъ.

 

Если

 

потребуемъ

у

 

себя

 

строгаго.

 

безпристрастиаго,

 

рззумнаго

 

отчета

 

въ

 

томъ,

какъ

 

пользуемся

 

мы

 

Богодарованною

 

жизнію,

 

къ

 

тяжкой
скорби-

 

увпднмъ,

 

что

 

вся

 

паша

 

жизнь

 

отъ

 

юности

 

до

 

ста-

рости

 

есть

 

сцъплепіе

 

разныхъ

 

ошпбокъ,

 

заблужденій,

 

оболь-

щеній,

 

грѣхопадепій.

 

Какъ

 

же

 

не

 

сокрушаться

 

сердцу,

 

какъ

не

 

изливаться

 

слезамъ

 

скорби

 

и

 

сѣтовапія

 

при

 

видѣ

 

этого

болѣзиепнаго

 

состояпія

 

души,

 

при

 

живомъ

 

нредставленіи
этого

 

жалкаго

 

омраченія

 

въ

 

ней

 

образа

 

Бож,ія,

 

столь

 

свѣтло

нѣкогда

 

сіявшаго!

 

И

 

блажени

 

илачущіи

 

сими

 

слезами,

 

яко

тін

 

утѣшатся.

Кто

 

сокрушается

 

и

 

шіачетъ

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ,

 

тотъ

искренно

 

просить

 

ирощопія

 

ихъ

 

у

 

Бога,

 

и

 

иолучаетъ

 

про-

симое;

 

ибо

 

Господь

 

безиредѣльно

 

благъ

 

и

 

милосердъ.

 

„Какъ

послѣ

 

ироливнаго

 

дождя,

 

воздухъ

 

дѣлается

 

чистымъ,

 

гово-

ритъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

пролиты

 

слезъ

 

йа-

стаетъ

 

тишина

 

и

 

ясность,

 

и

 

мракъ

 

грѣховнын

 

исчезаетъ"

(6

 

бес.

 

на

 

Ев.

 

отъ

 

Мѳ.).

 

Кто

 

сокрушается

 

и

 

плачетъ

 

о

своихъ

 

грѣхахъ,

 

того

 

плачъ,

 

проникая

 

небеса,

 

низводить

отъ

 

любвеобилыіаго

 

Отца

 

небеснаго

 

благодать

 

Свят.

 

Духа,

возвращающую

 

душѣ

 

ту

 

чистоту

 

и

 

невинность,

 

въ

 

которой

оиъ

 

вышелъ

 

изъ

 

купели

 

крещеиія.

 

Св.

 

Димитрін,

 

митропо-

литъ

 

Ростовскій,

 

говорить:

 

„Плачъ

 

омываеть

 

душу,

 

убѣ-

ляетъ

 

всякое

 

потемнѣніе,

 

очищаетъ

 

совѣсть,

 

просвѣщаетъ

умъ,

 

разрѣшаетъ

 

грѣховпыя

 

узы,

 

заглаждаетъ

 

рукоиисаніе
всякихъ

 

беззаконій"

 

(7.

 

1-я

 

стр.

 

27

 

изд.

 

1804

 

г.).

 

Пото-

му,

 

сѣющіи

 

слезами

 

радостію

 

пожпутъ.

 

Да,

 

они

 

утѣшатся

не

 

только

 

въ

 

будущей

 

жизни

 

славою,

 

по

 

и

 

въ

 

настоящей

жизни

 

благодатію.

 

Если

 

есть

 

на

 

землѣ

 

истинная

 

радость,

то

 

она

 

прннадлежитъ

 

сердцамъ

 

умилеппымъ,

 

которую

 

они

почернаютъ

 

изъ

 

чистаго

 

источника

 

благости

 

Божіей,

 

и

 

ут-

верждается

 

на

 

свидѣтельствѣ

 

благой

 

и

 

непорочной

 

ихъ

 

со-

вѣсти.

   

„Какъ

 

мірская

   

радость

   

бываетъ

 

смѣшана

   

съ

 

печа-
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ліго,

 

говоритъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

такъ

 

слезы

 

по

 

Богѣ

пропзращаютъ

 

всегдашнюю

 

и

 

неувядающую

 

радость"

 

(6

 

бес.

на

 

Ев.

 

отъ

 

Мѳ.).

 

Но

 

несравненно

 

большее

 

утѣшеиіе

 

ожи-

даетъ

 

плачущихъ

 

сими

 

слезами

 

въ

 

будущей

 

жизни.

 

Тогда

Господь

 

отъиметъ

 

всяку

 

слезу

 

отъ

 

очію

 

ихъ

 

(Ап.

 

7,

 

17;.

Тамъ,

 

въ

 

новомъ

 

Іерусалимѣ,

 

во

 

градѣ

 

святомъ,

 

сходящемъ

съ

 

небеси,

 

въ

 

скииіи,

 

гдѣ

 

Господь

 

соберетъ

 

людей,

 

чтобы

вѣчно

 

обитать

 

съ

 

ними,

 

тамъ

 

не

 

будеть

 

уже,

 

пи

 

смерти,

ни

 

плача,

  

ни

 

вопля,

  

ни

 

болѣзни.

 

(Ан.

   

21,

   

2 — 4).

Есть

 

еще

 

плачущіе,

 

которые

 

должны

 

надѣяться

 

на

 

утѣ-

шеніе

 

отъ

 

Господа:

 

это

 

страдальцы,

 

которые

 

съ

 

терпѣніемъ

и

 

покорностію

 

къ

 

святому

 

Провидѣнію

 

переносятъ

 

испы-

тываемый

 

ими

 

страданья.

 

Въ

 

соимѣ

 

такихъ

 

страдальцевъ

свѣтлѣе

 

всѣхъ

 

сіяготъ

 

подвюкникн

 

истины

 

н

 

добра,

 

за

 

нихъ

подвергшіеся

 

страдаиіямъ,

 

изгнаніямъ.

 

лишеніямъ,

 

поруга-

ніямъ,

 

заключеиіямъ

 

и

 

злоключеніямъ.

 

Съ

 

ними

 

примутъ

участіо

 

въ

 

божеотвенномъ

 

утѣшепіп

 

и

 

въ

 

вѣицахъ

 

пебес-

ныхъ

 

съ

 

благодушнымъ

 

мулгествомъ

 

переиосящіе

 

разнаго

рода

 

скорби

 

отъ

 

стечепія

 

неблагопріятиыхъ

 

обстоятельству
независимо

 

отъ

 

ихъ

 

вины

 

и

 

волп,

 

а

 

таюке

 

страясдущіе

 

отъ

болѣзпей

 

тяяікпхъ

 

и

 

иродолжнтельныхъ.

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Злато-
устъ

 

благодушное

 

терпѣніе

 

сихъ

 

страдальцевъ

 

прнравни-

ваетъ

 

къ

 

мученичеству

 

(3

 

бес.

 

на

 

Сол.)

 

и

 

указываетъ

 

имъ

на

 

мученическіе

 

вѣнцы,

 

которые

 

Господь

 

воздастъ

 

имъ~въ

день

 

праведнаго

 

возданія.

 

Убо

 

блажени

 

плачущіи,

 

яко

 

тіи
утѣшатся .

Но

 

кто

 

дастъ

 

главѣ

 

моей

 

воду,

 

п

 

очамъ

 

моимъ

 

источ-

никъ

 

слезъ?

 

вопіялъ

 

нѣкогда

 

пророкъ

 

Іеремія

 

(Іер.

 

9.

 

1).

Не

 

тоже

 

ли

 

и

 

мы

 

должны

 

сказать,

 

не

 

находя

 

слезъ

 

для

очищенія

 

души

 

отъ

 

грѣховъ!

 

Да

 

можеть

 

быть

 

большая

 

часть

изъ

 

насъ,

 

не

 

умѣетъ

 

и

 

плакать,

 

когда

 

бы

 

нужно

 

плакать,

чтобы

 

получить

 

утѣшеніе.

 

Что

 

же

 

тутъ

 

дѣлать?

 

Будемъ

 

мо-

литься

 

по

 

указанію

 

церкви.

 

О

 

Христе,

 

всѣхъ

 

Царю!

 

по-

даждь

 

ми

 

слезы

 

теплы,

 

да

 

плачу

 

мою

 

душу,

 

южезлѣ

 

погу-

бихъ.

   

Аминь.
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БЕСѢДА

   

4-я

Блажени

 

кротцыи,

 

яко

 

тіи

 

наслѣ-

дятъ

 

землю.

 

(Мѳ.

  

5.

  

5).

Кротость,

 

которую

 

Христосъ

 

ублажаетъ,

 

есть

 

благодат-

ное

 

настроеиіе

 

души

 

къ

 

миру,

 

достигаемое

 

постоянною

 

бди-
тельностію

 

иадъ

 

собою,

 

укрощеиіемъ

 

страстей

 

и

 

очшцепіемъ
сердца.

 

Посему

 

она

 

не

 

есть

 

счастливое

 

распололсеніе

 

при-

роды,

 

или

 

плодъ

 

добраго

 

воспитаиія,

 

хотя

 

и

 

природа

 

и

воспитаніе

 

могуть

 

предрасполагать

 

душу

 

къ

 

пріобрѣтеиію

ея;

 

по

 

есть

 

дщерь

 

той

 

премудрости,

 

свыше

 

нисходящей,

которая

 

нервѣе

 

убо

 

чиста

 

есть,

 

потомъ

 

же

 

мирна,

 

кротка,

благопокорлива,

 

исполнена

 

милости

 

и

 

плодовъ

 

благпхъ,

 

без-
пристрастна

 

и

 

нелицемѣрпа

 

(Так.

 

3,

 

17),

 

и

 

вмѣстѣ

 

той

любви,

 

которая

 

долготерпить,

 

милосердствуеть,

 

не

 

зави-

дуеть,

 

не

 

превозносится,

 

не

 

гордится,

 

не

 

безчпнствуетъ,

 

не

нщетъ

 

своихъ

 

си,

 

не

 

раздражается,

 

не

 

мыслить

 

зла,

 

вся

иокрываетъ,

 

всему

 

вѣру

 

емлетъ,

 

вел

 

уиоваетъ,

 

все

 

перено-

сить

 

(1

 

Кор.

 

13,

 

4

 

—

 

7)

 

Роладаясь

 

изъ

 

мудрости

 

или

 

любви,

кротость

 

украшаетъ

 

и

 

возвышаетъ

 

какъ

 

ту.

 

такъ

 

и

 

другую;

и

 

мудрость

 

и

 

любовь

 

безъ

 

кротости

 

много

 

утратили

 

бы

 

сво-

его

 

достоинства.

Плоды

 

кротости

 

прежде

 

всего

 

являются

 

въ

 

смиренной
покорности

 

судьбамъ

 

и

 

распоряліепіямъ

 

Промысла

 

Божія,
въ

 

безусловномъ

 

повиповеніи

 

и

 

всецѣлой

 

преданности

 

волѣ

Боягіей,

 

въ

 

благоговѣйномъ

 

опасепіи

 

огорчить

 

любовь

 

Бо-
жію

 

какимъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

образомъ,

 

затѣмъ

 

въ

 

любве-

обильной

 

благоснисходительности

 

ко

 

всѣмъ

 

людямъ,

 

въ

 

мир-

номъ

 

обращеніи

 

со

 

всѣми,

 

въ

 

перенесеніи

 

оскорбленій,

 

не-

справедливостей

 

и

 

обидъ

 

безъ

 

гнѣва

 

и

 

лселанія

 

мщенія,

 

со

всегдашнпмъ

 

расиололіеніемъ

 

побѣлсдать

 

благимъ

 

злое

 

(Рим.
12,

 

21).

 

Такими

 

дѣйствіями

 

кротость,

 

охраняя

 

безмятелшое

спокойствіе

 

въ

 

душѣ,

 

разливаетъ

 

мпръ

 

и

 

радость

 

повсюду,

гдѣ

 

является

 

съ

 

своимъ

 

благотворнымъ

 

словомъ

   

и

 

дѣломъ.

Кроткій

 

мужъ — сердцу

 

врачъ,

 

говорить

 

Боговдохновенный

мудрецъ

 

(Притч.

 

14,

 

30).

 

Всѣ

 

мы,

 

созданные

 

по

 

образу

Вожіго,.

 

любимъ,

 

по

 

прпродѣ,

 

добро;

 

но

 

всѣмъ

 

также

 

памъ

отъ

 

юности

 

прилеяштъ

 

помышлеиіе

 

на

 

злое

 

(Быт.

 

8,

 

21).

Съ

 

самого

 

ролденія

 

мы

 

носпмъ

 

въ

 

душѣ

 

болѣзиь

 

грѣховную,

тѣмъ

 

болѣе

 

опасную,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

лшзиь

 

представляетъ

 

слу-
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чаевъ

 

къ

 

развитію

 

ея.

 

Если

 

оставить

 

ее

   

безъ

   

врачеванія,

если

 

по

   

протпводѣйствовать

   

ея

    

развитію,

 

то

 

она

   

опусто-

шить

 

все

 

доброе

 

въ

 

человѣкв.

  

ІІопечепіе

 

о

 

врачеваніи

 

бо-

лѣзней

 

на

 

пныхъ

 

возложено

 

долгомъ,

 

какъ-то:

 

на

 

пастырей

церкви,

 

родителей,

 

воспитателей

 

и

 

ир

 

,

 

всѣ

 

же

 

прочіе

 

при-

зываются

 

къ

 

сему

 

христіанскою

 

любовію.

  

Но

 

при

 

врачева-

ніи

 

сихъ

 

болѣзпей

 

требуется

 

большая

   

осторолшость ;

 

чтобы

врачеваніе

 

не

 

оказалось

 

слпшкомъ

 

снльнымъ

 

пли

 

слишкомъ

слабымъ.

 

Болѣзнн

 

духовпыя,

 

какъ

 

и

 

тѣлесныя,

 

не

 

одппако-

ваго

 

свойства:

  

не

 

многія

 

и

 

въ

 

немногихъ

 

лнцахъ

 

требуютъ
сильныхъ

 

средствъ,

  

большая

 

же

   

часть

   

лучше

    

исцѣляются

кроткими

 

мѣрами,

 

какъ

 

и

 

въ

 

тѣлесныхъ

    

болѣзпяхъ

    

отсѣ-

ченія,

  

пріпкпганія

 

и

   

т.

  

п.

   

употребляются

 

только

 

въ

 

край-
нихъ

 

случаяхъ.

 

когла

 

болѣе

 

легкія

   

мѣры

 

окал^утся

   

недѣй-

ствителыіыми.

 

Какъ

 

пи

 

глубоко

 

ііовреладено

 

сердце

 

человѣче-

ское,

  

но

 

на

 

него

 

всегда

 

почти

 

кротость

 

можеть

 

дѣйствовать

съ

 

болыпимъ

   

или

   

меньшимъ

   

успѣхомъ.

    

Душа,

   

согрѣтая

кроткнмъ

 

дыханіемъ

 

любви,

 

свободно

 

раскрывается

 

къ

 

вну-

шеніямъ

 

добра,

  

какъ

 

земля,

  

отогрѣтая

 

весеннимъ

 

солнцемъ,

открываетъ

 

свои

 

нѣдра

 

для

 

прпиятія

 

и

   

произращепія

  

пше-

ницы.

    

Сила

   

кротости

   

ііробуждаетъ

   

усыпленную*

    

совѣсть,

не

 

раздражая

   

самолюбія,

  

приводить

 

къ

   

раскаянію

   

впнов-

ныхъ;

  

ободряя

    

наделсдою

 

помилованія

   

и

 

располагаетъ

   

къ

довѣренпостп

 

и

 

искренности,

  

которыя

   

рѣдко

    

находить

 

въ

исправляемыхъ

 

строгая,

 

хотя

 

бы

   

и

   

благонамѣреиная,

  

рев-

ность.

    

Человѣкъ

    

свободно

    

и

 

охотно

 

подчиняется

   

только

силѣ

 

и

 

власти

   

любви,

    

потому

 

что

   

онъ

 

самъ

   

ироизошелъ

изъ

 

нѣдръ

 

Болъествевноп

 

любви;

  

гдѣ

 

не

   

замѣчаетъ

 

любви,
тамъ

 

уиорствуетъ,

 

и

 

чѣмъ

 

глубже

 

нравственное

 

его

 

поврелс-

деніе,

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

обнаруживается

 

упорство

 

противъ

 

стро-

гихъ

 

мѣрь

 

къ

 

исправление

  

Можетъ

 

ли

 

больной

 

имѣть

 

до-

вѣренность

 

кь

   

тому

   

врачу,

 

который,

  

безжалостно

    

смотря

на

 

жизнь

 

и

  

страданія

   

человѣческія,

  

привыкъ

    

употреблять
сильныя

 

и

 

рѣшительпыя

 

средства

 

при

 

лѣченіи

 

болѣзней?

 

тоже

бываетъ

 

и

 

при

 

врачеванін

 

недуговъ

 

духовныхъ;

 

стралсдущій
ими

 

не

   

можетъ

 

имѣть

   

пи

 

довѣрепности,

 

ни

   

распололіенія
къ

 

своему

 

врачу,

 

если

 

не

 

замѣчаетъ

 

въ

  

немъ

 

кроткаго

 

со-

страданія

 

къ

 

свопмъ

 

немощамъ

 

п

 

паденіямъ.

 

Оттого

 

и

 

уси-

лія

 

такого

   

врача

   

остаются

   

малоплодными.

   

Сильныя,

    

или

строгія

 

мѣры,

 

обуздывая

 

зло

 

и

 

удерживая

 

злыхъ

   

на

 

нико-

торое

   

время

   

отъ

   

новыхъ

    

проступковъ,

 

не

    

исправляють
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сердца,

 

а

 

кроткій

 

мужъ — сердцу

 

врачъ.

 

Иногда

 

и

 

христіан-
ская

 

кротость

 

бываетъ

 

вынуждаема

 

кь

 

строишь

 

мѣрамъ;

по

 

и

 

въ

 

строгости

 

она

 

всегда

 

является

 

полною

 

любви

 

со-

страдапія,

 

благосннсходителышсти.

 

Такъ

 

мать,

 

наказывая

любимое,

 

но

 

непослушное

 

свое

 

дитя,

 

сама

 

илачеть.

Прекрасной,

 

боголюбезной

 

и

 

всѣми

 

любимой

 

добродѣтели

Господь

 

оэѣщалъ

 

и

 

награду

 

вожделѣішуго:

 

тіп

 

иаслѣдятъ

землю.

 

Нѣкогда

 

потомству,

 

странника

 

и

 

пришельца

 

земли

ханаанской,

 

Авраама

 

была

 

обѣщана

 

въ

 

иаслѣдіе

 

земля

 

эта,

кипящая

 

медомъ

 

и

 

млекомъ.

 

Тамъ

 

послѣ

 

мпогихъ

 

скорбей.

лишепій

 

и

 

трудовъ

 

олшдали

 

ихъ

 

покой

 

и

 

довольство

 

(Быт.

15,

 

13

 

— 16).

 

Этимъ

 

обѣтовапіемъ

 

утѣшалн

 

и

 

подкрѣпляли

себя

 

въ

 

страданіяхь

 

потомки

 

Авраама

 

въ

 

Египтѣ.

 

Земля
обѣтованпая

 

была

 

образомт,

 

той

 

новой

 

земли,

 

въ

 

которой

правда

 

лшветъ,

 

и

 

которой

 

мы

 

всѣ

 

по

 

обѣтованію

 

Христову

чаемъ

 

(2

 

Потр.

 

3,

 

13).

 

Сія — то

 

новая

 

земля,

 

подъ

 

новымъ

небомъ,

 

освѣщаемымъ

 

вмѣсто

 

солнца

 

славою

 

Болсіею

 

(Апок.

21,

 

23),

 

обѣщана

 

кроткимъ

 

въ

 

душѣ

 

и

 

ио

 

жизпн

 

въ

 

наслѣ-

діе

 

вѣчное;

 

тамъ

 

мпръ

 

Божій,

 

превосходяй

 

всякъ

 

умъ,

 

тамъ

покой

 

певозмущаемый,

 

тамъ

 

радость

 

и

 

веселіе

 

о

 

Господѣ

нескончаемое.

 

Аминь.

Свящ.

  

В.

 

Гончаровъ.

На

 

наши

 

темы.

ІУ.

Духовенство

 

передъ

 

судомъ

 

современной

 

интеллигенции

Глубокій,

 

внутренній

 

разладь,

 

который

 

давно

 

улге

 

харак-

теризуете

 

собой

 

взаимныя

 

отношенія

 

интеллигенціи

 

и

 

церк-

ви,

 

въ

 

иослѣднее

 

время

 

сталъ

 

обнарулшваться

 

съ

 

особенной
силой.

 

Три

 

характерныхъ

 

теченія

 

наблюдаются

 

въ

 

отноше-

ніяхъ

 

интеллигенціи

 

къ

 

церкви.

 

Съ

 

одной

 

стороны,

 

нѣко-

торые

 

слои

 

этой

 

иителлигенціи

 

все

 

сильнѣе

 

затопляетъ

 

пе-

рекатившаяся

 

съ

 

заиада

 

грозная

 

волна,

 

такъ

 

называемаго,

экономическаго

 

матеріализма,

 

по

 

которому

 

высшая

 

область
человѣческаго

 

духа

 

признается

 

какимъ-то

 

фантомомъ,

 

не

имѣющимъ

 

существепнаго,

 

опредѣляющаго

 

назначенія,

 

прпдат-
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комъ

 

къ

 

жизни,

 

которая

 

всоцѣло

 

направляется

 

неумолимыми

экономическими

 

законами.

 

Другая

 

часть

 

іштелінгешіін,

 

n.s-

бѣжавъ

 

увлечепія

 

бездушной

 

матеріалнстической

 

доктриной

не

 

убереглась

 

оть

 

другой

 

опасности:

 

отвергпувь

 

въ

 

рели-

гии

 

моменты

 

догматическій

 

и

 

мпстическій,

 

она

 

признала

существо

 

религіи

 

въ

 

моментѣ

 

нравствеішомъ

 

(этическомъ)

и

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

Толстым ь

 

пришла

 

к ь

 

христианству

 

безъ

 

Хри-
ста.

 

Накопецъ,

 

значительная

 

часть

 

ипте.тліігеіщііг,

 

сохраняя

чисто

 

впѣшпія

 

связи

 

сь

 

церкоіью,

 

давно

 

уэке

 

погрузилась

въ

 

холодный

 

мертвящін

 

религіозный

 

индпфферептизмъ,

 

оть

котораго

 

вѣетъ

 

на

 

живое

 

дѣло

 

церкви

 

не

 

мепѣе

 

т.іотвор-

нымъ

 

дыхапіемъ,

 

чѣмъ

 

и

 

отъ

 

нескрываемой,

 

открытой

 

враж-

ды

 

къ

 

ней.
Такямъ

 

образомъ

 

лшвыя,

 

внутреипія

 

связи

 

съ

 

церковью,

зарѣдкимп

 

исключепіями.

 

порваны

 

іштеелигенціен,

 

вслѣдствіе

чего

 

духовенство

 

и

 

пнтеллнгенція

 

представляють

 

собой

 

какъ

бы

 

два

 

совершенно

 

чуждыхъ

 

другъ

 

другу

 

лагеря,

 

между

которыми,

 

можетъ

 

быть,

 

возможно

 

некоторое

 

прнмиреиіе,
но

 

едва

 

ли

 

возможёйъ

 

прочный,

  

внутренній

 

согозь.

Это

 

прискорбное

 

обстоятельство,

 

однако,

 

не

 

даеть

 

права

духовенству

 

пренебрелште

 

іьно

 

игнорировать

 

тѣ

 

укоры

 

и

нападки,

 

которыми

 

-въ

 

послѣдпее

 

время

 

такъ

 

ожесточенно

разралгается

 

ііптеллнгепція

 

по

 

адресу

 

духовенства.

Вѣдь

 

истину

 

о

 

сѣбѣ

 

иногда

 

ткорѣе

 

услышишь

 

отъ

 

вра-

говъ,

 

чѣмъ

 

отъ

 

друзей;

 

если

 

же

 

эти

 

укоры

 

и

 

нападки

очень

 

часто

 

бываю

 

иесправидливп,

 

то

 

внимательно

 

выслу-

шивать

 

ихъ

 

все

 

таки

 

нужно,

 

хтя

 

бы

 

для

 

того

 

что

 

бы

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

знать,

 

въ

 

чемь

 

обвипяеть

 

насъ

 

интеллиген-

ция

 

и

 

чего

 

она

 

хочетъ

 

отъ

 

насъ.

 

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

очень

интереснымъ

 

матеріяломъ

 

является

 

одинъ

 

изъ

 

послѣдлихъ

фельетоновь

 

извѣсрнаго

 

талантливаго

 

публициста

 

г.

 

Мень-
шикова

 

носящііі

 

въ

 

серін

 

его

 

«Писемъ

 

къ

 

ближнимъ»

 

под-

заголовокъ

  

„Исповѣдь".

  

(См.

  

„Новое

 

время"

  

№

  

10759).
Фельетонъ

 

написанъ

 

въ

 

полубеллетристической

 

формѣ,

но

 

въ

 

рѣчахъ

 

обвинителя

 

духовѣиства— Рахметова

 

слы-

шатся

 

мысли,

 

которыя

 

высказывались

 

представителями

 

ии-

теллнгенціи

 

на

 

петербургскихъ

 

религіозно-фплософскхъ
собраніяхъ

 

и

 

которія

 

нерѣдко

 

высказываются

 

въ

 

либераль-
пыхъ

 

органахъ

 

свѣтской

 

печати;

 

а

 

потому

 

иолу-беллетрис-
тнческая

 

форма

 

фельетона

 

не

 

лпшаетъ

 

его

 

широкаго

 

об-
щаго

 

значенія

 

въ

 

смисчѣ

 

вркой

 

характеристики

 

господству-
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ющихъ

 

среди

 

иптеллигснціп

 

взглядовъ

 

па

 

современное

 

пас-

тырство

 

п

 

его

 

задачи.

Фабула

 

„Исповѣдп"

 

очень

 

не

 

слолша.

 

Студентъ

 

Рахме-
тов'!,,

 

атснстъ,

 

горячій

 

работннкъ

 

револгоцін, — потерявъ

вѣру

 

въ

 

торлгество

 

своего

 

дѣла

 

и

 

измучившись

 

перелшты-

ми

 

волпепіямп,

 

какъ

 

и

 

непрестапнымъ

 

ожпдапіемъ

 

ареста

и

 

тюрьмы,

 

— рѣшается

 

покончить

 

жизнь

 

самоубійствомъ

 

Съ
этою

 

мыслью

 

онъ

 

безцѣльно

 

бродить

 

но

 

улнцамъ

 

города,

пока

 

внимапіе

 

его

 

случайно

 

не

 

иріівлекь

 

огонекь,

 

свѣ-

тившійся

 

въ

 

сумеркахъ

 

настунающаго

 

вечера

 

передъ

 

иконой

Спасителя

 

въ

 

храмѣ.

 

Этотъ

 

огопекъ

 

показался

 

ему,

 

про-

дрогшему,

 

почему-то.

 

милымъ,

 

таинственным'!,

 

и

 

паноминлъ

ему

 

что-то

 

смутное,

 

что

 

прошло.

 

«И

 

вдругъ

 

дерзкая

 

мысль

пришла

 

ему

 

въ

 

голову

 

и

 

оживила

 

глаза. — Пдетъ

 

исповѣдь,

— иодумалъ

 

онъ. — Скаясу-ка

 

я

 

попу

 

пару

 

словъ"..

 

Опт,

 

во-

шель

 

въ

 

темный

 

храмъ,

 

гдѣ

 

никого

 

не

 

было,

 

кромі,

 

сто-

рожа

 

инѣсколькихъ

 

старушекь

 

въ

 

углу.

 

Узнавъ

 

отъ

 

сторолса,

что

 

священникь

 

въ

 

алтарѣ, — Рахметовъ

 

быстро

 

входить

туда

 

и

 

къ

 

своему

 

изумленно,

 

въ

 

показавшемся

 

священникѣ

узнаетъ

 

товарища

 

по

 

гимиазіи,

 

Троицкаго,

 

котораго

 

иослѣ

окончанія

 

гимназін

 

«потянуло

 

въ

 

свое

 

болото,

 

въ

 

кутей-

ники».

 

Послѣ

 

двухъ

 

трехь

 

прпвѣтствениыхь

 

фразъ

 

свя-

щенникь,

 

оправившись

 

отъ

 

впечатлѣнія

 

неолшданноГі

 

встрѣ-

чи,

 

обращается

 

къ

 

Рахметову

 

серьезнымъ

 

голосомъ:

 

—Ты

на

 

исповѣдь?

 

Тогда

 

поклонись

 

Господу

 

тршкды,

 

собери

 

въ

себѣ

 

все

 

твое

 

внимаиіе,

 

раскрой

 

душу.

 

Не

 

передъ

 

мной

стоишь, — передъ

 

Вѣчнымь

 

и

 

Всевидящимъ...

—

   

Постой,

 

сердито

 

прервалъ

 

его

 

Рахметовъ.

—

   

Ты

 

это

 

оставь.

 

На

 

исповѣдь-то

 

я

 

на

 

исповѣдь

пришелъ,

 

но

 

только

 

не

 

себя

 

хочу

 

исповѣдовать,

 

а

тебя.

—

   

Вася

 

здѣсь

 

не

 

мѣсто...

—

   

Нѣтъ

 

именно

 

здѣсь

 

мѣсто.

 

Если

 

ты,

 

делегата

 

Болгій
хоть

 

капельку

 

вѣришь,

 

что

 

Вѣчпын

 

и

 

Всевидящій

 

насъ

слушаетъ,

 

то

 

и

 

превосходно:

 

въ

 

Его

 

присутствіи

 

слушай

 

и

отвѣчай.

—

   

Вася

 

ради

 

Бога...

 

нойдемъ

 

ко

 

мнѣ

 

лучше...

 

Ради
Бога...

—

   

Нѣтъ,

 

именно

 

здѣсь.

  

Я

 

не

 

зналъ,

 

что

 

ты

   

здѣсь

 

по-
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помъ,

 

но

 

іѣыъ

 

лучше.

 

Понимаешь,

 

мпѣ

 

некогда:

 

сегодня

 

я

стрѣляюсь

 

..

 

Значитъ,

 

я

 

ближе

 

къ

 

вѣчпости,

 

чѣмъ

 

ты.

 

П

не

 

тебѣ

 

меня

 

исповѣдывать,

 

мпѣ

 

тебя.

 

Такъ

 

вотъ

 

что

я

 

тебѣ

 

скажу.

 

Ты

 

честный

 

человѣкъ,

 

ты

 

пошелъ

 

въ

попы

 

но

 

убѣждепіго

 

—

 

не

 

такъ

 

ли?

 

Сказки

 

же — насъ

никто

 

по

 

слышитъ — скажи

 

нередъ

 

своею

 

совѣстыо,

 

—

не

 

стыдно

 

ли

 

вамъ

 

духовенству,

 

передт.

 

народомъ?

 

Такъ

таки

 

нисколько

 

не

 

стыдно?

—

   

За

 

что?

—

   

Будто

 

не

 

за

 

что?

 

Будто

 

не

 

за

 

что?

 

АѴ

 

Ну,

 

послушай

нее,

 

что

 

я

 

тебѣ

 

скажу,

 

я,

 

на

 

смерть

 

пдущій

 

Вы

 

об

 

—

 

ма —

ну

 

—

 

ли

 

па — родъ,

 

вы,

 

долговолосые!

 

Вы

 

подмѣнилп

 

ому

Бога...

 

Черезъ

 

тысячу

 

лѣтъ

 

хрпстіапства

 

посмотрите

 

какъ

онъ

 

пищъ

 

и

 

жалокъ,

 

какъ

 

онъ

 

задавленъ

 

рабствомъ,

 

какъ

измята,

 

его

 

душа.

 

Черезъ

 

тысячу-то'

 

лѣтъ!"

Свящеішикъ

 

пытается

 

было

 

что-то

 

возразить,

     

но

 

прер-

ванный

 

на

 

полусловѣ,

 

покорно

 

и

 

безпомощпо

    

умолкаетъ.

Получается

 

впечатлѣніе,

 

что

 

представителю

 

духовепства

 

п

возразить-то

 

въ

 

сущности

 

нечего:

 

пастолько

    

брошенное

обвнненіе

 

непреложно.

 

А

 

вѣдь

 

возразить

 

можно

   

и

 

должно

очень

 

и

 

очень

 

многое,

 

по

 

меньшей

 

же

 

мѣрѣ

    

хотя

 

бы,

напр.,

  

слѣдующее.

—

   

Ты

 

обвиняешь

 

насъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мы

 

обманули

 

пародъ,

что

 

мы

 

подмѣпили

 

ему

 

Бога...

 

Но

 

вѣдь

 

ты-

 

взводишь

 

па

насъ

 

самую

 

злостную

 

клевету.

 

Я

 

спрашиваю

 

тебя:

 

знаешь

ли

 

ты

 

прежде

 

всего

 

народъ,

 

о

 

которомъ

 

думаешь,

 

что

 

онъ

сдѣлался

 

жертвою

 

нашего

 

„ обмана"?

 

Пойди

 

и

 

присмотрись

къ

 

нему

 

ближе- — и

 

на

 

тебя

 

пахнетъ

 

такой

 

живительной

теплотой

 

дѣтски — нетронутой

 

чистосердечной

 

вѣры,

 

отъ

 

ко-

торой

 

можетъ

 

быть

 

согрѣется

 

и

 

твое

 

холодное

 

сердце

 

скеп-

тика.

 

На

 

протяженіи

 

цѣлыхъ

 

вѣковъ

 

неумолкаемо

 

раздава-

лась

 

среди

 

народа

 

наша

 

проповѣдь,

 

можетъ

 

быть,

 

немощная,

вялая

 

проновѣдь — но

 

посмотри,

 

она

 

все

 

таки

 

положила

 

не-

изгладимую

 

печать

 

на

 

весь

 

духовный

 

обликъ

 

народа.

 

Народъ
всѣмъ

 

существомъ

 

своимъ

 

воспріялъ

 

святую,

 

благодатную
вѣру

 

въ

 

Живого

 

Христіапскаго

 

Бога — и

 

эта

 

вѣра

 

тихимъ

отблескомъ

 

озаряетъ

 

ачізнь

 

народа,

 

примиряя

 

его

 

съ

 

нев-

згодами,

 

лишеніями,

 

нуждою

 

и

 

открывая

 

ему

 

благословен-

ный

 

источникъ

 

отрады

 

и

 

благодатныхъ

 

утѣшепій.

 

А

 

то

 

ве-

личаво

 

прекрасное

 

настроеніе,

 

съ

 

какимъ

 

почти

 

всегда

встрѣчаетъ

 

нашъ

  

народъ

 

послѣднюю

 

мнпуту

 

жизни— откуда
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это

 

пастроеніе?

 

Больше

 

тебѣ

 

скажу:

 

измученный

 

суровой
борьбой

 

за

 

кусокъ

 

хлѣба,

 

народъ

 

нашъ

 

страстііи

 

жаждетъ

святой

 

довольной

 

жизни,

 

и

 

одииъ

 

призракъ

 

возможности

осуществления

 

этой

 

мечты

 

можетъ

 

увлечь

 

его

 

очень

 

далеко:

но

 

вотъ

 

что

 

достойно

 

впиманія:

 

въ

 

сокровеппыхъ

 

глубочай-
шихъ

 

уголкахъ

 

народпаго

 

сознанія

 

вся

 

эта

 

захватывающая

ежедневная

 

сутолока

 

жизни

 

затаенно

 

мыслится,

 

какъ

 

нѣкій

компромиссъ,

 

какъ

 

малодушная

 

уступка

 

плоти.

 

Это

 

харак-

терная,

 

можетъ

 

быть,

 

одному

 

нашему

 

народу

 

присущая

 

чер-

та

 

міросозерцапія!

 

Некрасовского

 

Власа

 

ты

 

назовешь,

 

ко-

нечно

 

исключнтельнымъ

 

тиномъ,

 

но

 

я

 

скажу

 

тебѣ,

 

что

 

въ

основной

 

идеѣ

 

этого

 

типа

 

запечатлѣна

 

душа

 

нашего

 

парода!
Вѣдь

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ:

 

вспомни

 

наши

 

народныя

 

паломни-

чества,

 

вспомни

 

наши

 

пародныя

 

покаянный

 

молонія,

 

кото-

рым!,

 

отдается

 

народъ

 

съ

 

такпмъ

 

глубокнмъ,

 

нламеннымъ

порыві.мъ

 

чувства...

 

Итакъ,

 

по

 

какому

 

лее

 

праву

 

ты

 

утвер-

ждаешь,

 

что

 

мы

 

обманули

 

народъ,

 

что

 

мы

 

нодмѣннли

 

Бога?
Можетъ

 

быть,

 

потому

 

что

 

христіапскія

 

истины

 

часто

 

пе-

реплетаются

 

въ

 

пародиомъ

 

созиаиіп

 

со

 

всякими

 

суевѣріями

нредразеудками

 

и

 

т.

 

д.?

 

Да,

 

мы

 

не

 

сумѣли

 

уберечь

 

народъ

отъ

 

этихъ

 

суевѣрій

 

и

 

предразеудковъ—и

 

мы

 

отвѣтственпы

за

 

это;

 

но

 

это

 

будетъ

 

отвѣтствепиость

 

не

 

за

 

обманъ,

 

ибо

 

не

 

посе-

ляли

 

же

 

мы

 

въ

 

пародѣ

 

этихъ

 

суевѣрій

 

преднамѣренпо,

 

а

отвѣтственность—за

 

пебреженіе

 

ввѣренпымъ

 

иамъ

 

дѣломъ

Божьпмъ...

Ты

 

говоришь

 

что

 

нашъ

 

народъ

 

нпщъ

 

и

 

жалокъ,

 

что

 

душа

его

 

запачкана,

 

измята...

 

Это

 

правда,

 

и

 

ты,

 

можетъ

 

быть,
видишь

 

„подмѣну*

 

Бога

 

въ

 

томъ,

 

что

 

духовенство

 

какъ

бы

 

освящало

 

религіей

 

тотъ

 

соціально-полнтпческій

 

строй,

который

 

ирнвелъ

 

народъ

 

къ

 

ньшѣшнему

 

состоянію

 

духов-

наго

 

убожества,

 

темноты

 

и

 

загрязненія

 

святилища

 

души

народной?

 

Но

 

развѣ

 

колесо

 

исторіи

 

управляется

 

только

 

ду-

ховенствомъ?

 

И

 

развѣ

 

не

 

боролось

 

оно

 

противъ

 

регламента

Петра,

 

которымъ

 

была

 

подчинена

 

церковь

 

государству

 

и

 

этнмъ

парализована

 

ея

 

духовная

 

свобода?

 

На

 

протяженіи

 

почти

 

всего

XVIII

 

столѣтія

 

велась

 

духовенствомъ

 

глухая

 

борьба

 

за

 

сво-

боду

 

церкви, — давшая

 

такихъ

 

бойцовъ,

 

какъ,

 

напр.,

 

Арсе-

ній

 

Мацѣевичъ,

 

угасшій

 

въ

 

ревельской

 

тюрьмѣ.

 

Наконецъ,
почему

 

ты

 

хочешь

 

взвалить

 

всю

 

вину

 

только

 

на

 

духовенство?

Ты

 

скажешь:

 

„вы

 

соль

 

мира"...

 

Да,

 

по

 

слову

 

Нашего

 

учи-

теля—мы

  

«соль

 

мира»,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

    

мы

   

п

     

«плоть
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отъ

 

плоти,

 

кость

 

отъ

 

кости»

 

того

 

же

 

самаго

 

общества,

 

къ

которому

 

принадлежишь

 

и

 

ты;

 

а

 

если

 

это

 

общество

 

передъ

судомъ

 

нсторіи,

 

оказывается

 

далеко

 

небезупречиылъ,

 

то

какимъ

 

же

 

образомъ

 

одпо

 

духовенство

 

могло

 

удержаться

 

на

особой,

 

исЕслючительной

 

высотѣ?

 

Несомпѣнно,

 

велики

 

наши

прегрѣіненія,

 

каемся,

 

каемся

 

въ

 

нихъ;

 

но

 

все

 

же

 

ты

 

кле-

вещешь

 

на

 

насъ,

 

когда

 

говоришь,

 

что

 

мы

 

нодмѣпплп

 

Бога,

ибо

 

чистую

 

вѣру

 

въ

 

Него,

 

какъ

 

дрогоцѣнную

 

святыню,

по

 

днесь

 

донесла

 

сквозь

 

тьму

 

и

 

улсасы

 

гоиеній

 

тѣлесныхъ

и

 

духовныхъ...

 

II

 

тѣмъ,

 

кто

 

хотѣлъ

 

бы

 

вытравить

 

эту

вѣру

 

изъ

 

существа

 

народпаго

 

духа

 

и

 

столкнуть

 

народъ

 

на

путь

 

Богоотступничества,

 

мы

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

теперь,

 

мо-

жемъ

 

сказать:

 

ваше

 

дѣло

 

безнадежно,

 

ибо

 

нашъ

 

народъ

хочетъ

 

жить

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

съ

 

І-Імеиемъ

 

Его

 

на

 

устахъ

умереть.

Такъ

 

и

 

несравненно

 

сильпѣе,

 

убѣдительпѣе

 

могъ

 

бы

отвѣтпть

 

интеллигепціп

 

представитель

 

духовенства,

 

но

 

авторъ

не

 

влагаетъ

 

въ

 

его

 

уста

 

далее

 

и

 

высказаиныхъ

 

совсѣмъ

 

не-

мудрепыхъ

 

мыслей.

 

Впрочемъ

 

п

 

задача

 

фельетона

 

не

 

обѣ-

лять,

  

а

 

наоборотъ

 

обвинить

 

духовенство.

Но

 

обратимся

 

къ

 

далыіѣйшимъ

 

рѣчамъ

 

Рахметова.

■—

 

Возмутительно

 

не

 

то,

 

что

 

ты

 

пошелъ

 

въ

 

священники,

— продолжаетъ

 

онъ,- а

 

то,

 

какъ

 

ты

 

и

 

всѣ'

 

вы,

 

молоделсь

поповская,

 

какъ

 

вы

 

можете,

 

какъ

 

у

 

васъ

 

хватаетъ

 

духу

оставаться

 

на

 

мѣстахъ,

 

ходить

 

въ

 

этихъ

 

тряпкахъ

 

изъ

парчи,

 

кадить

 

и

 

пѣть...

 

теперь!

 

Теперь

 

когда

 

народъ

 

погибаетъ,

когда

 

совершается

 

что-то

 

необходимо

 

великое,

 

истинное,

 

не-

сомнѣнное!

 

Вѣрйте

 

вы

 

или

 

не

 

вѣрпте

 

въ

 

Бога?

 

Если

 

не

вѣрите,

 

то

 

само

 

собой

 

нѣтъ

 

такого

 

имени,

 

которое

 

бы

 

для

васъ

 

достойно.

 

Хуже

 

предательства,

 

хуліе

 

маклачества

 

не

сочинилъ

 

бы

 

дьяволъ.

 

Но

 

вѣдь

 

ты,

 

Коля,

 

не

 

такой,

 

ты

честный.

 

Ты— баба,

 

ты— идеалистъ.

 

Значитъ,

 

ты

 

серьезно

вѣришь

 

этой

 

чепухѣ,

 

п

 

мпогіе

 

ваши— теше.

 

Но

 

если

 

вѣрить,

то

 

какъ

 

не

 

улгаснуться

 

наконецъ,

 

какъ

 

не

 

сорваться

 

съ

мѣста

 

и

 

не

 

побѣжать

 

на

 

спасеніе

 

гибнущихъ,

 

а?..

 

Но

 

что

вы

 

сдѣлали

 

съ

 

посланнпчествомъ

 

Болсьимъ?. .

 

Все

 

дѣйству-

ющее

 

въ

 

словахъ

 

вы

 

вынули.

 

Осталось

 

что-то

 

для

 

слуха,

но

 

не

 

для

 

душп.

 

Неулеели

 

вы

 

пе

 

замѣчаете,

 

что

 

вы

 

вы-

дохлись?

 

Неулгели

 

для

 

тебя,

 

умнаго

 

человѣка,

 

не

 

ясно,

 

что

храмъ

 

давно

 

превратился

 

въ

 

театръ,

 

что

 

религія

 

подмѣнена

эстетикой

 

и

 

волшебствомъ?
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Высказанный

 

мысли

 

заслуживаюсь

 

того,

 

что

 

бы

 

на

 

нихъ

остановиться.

 

Неудивительно,

 

если

 

интеллигеиція,

 

которая

хочетъ

 

видѣть

 

въ

 

религіи

 

одно

 

лишь

 

нравственное

 

ученіе,
приходите

 

къ

 

выводу

 

о

 

полной

 

ненужности

 

обрядовъ,

 

свя-

щепныхъ

 

дѣйствій — словомъ

 

всего,

 

что

 

составляете,

 

такъ

сказать,

 

внѣшнюю

 

сторону

 

религіи.

 

Но

 

вотъ

 

что

 

удиви-

тельно:

 

почему

 

иптеллпгепція,

 

отстаивая

 

право

 

вѣрить

 

че-

ловѣку

 

такъ,

 

какъ

 

ему

 

совѣсть

 

велитъ, — не

 

хочетъ

 

быть
послѣдователыюй

 

и

 

признать

 

за

 

человѣкомъ

 

право

 

и

 

сво-

бодно

 

пользоваться

 

въ

 

религіи

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

что,

 

по

 

его

 

ре-

лнгіозному

 

опыту,

 

способно

 

пробуждать,

 

оживлять,

 

усили-

вать

 

его

 

религіозпое

 

чувство.

 

Да

 

и

 

почему

 

она

 

находите

наконецъ,

 

что

 

храмъ

 

давно

 

у

 

лее

 

превратился

 

у

 

насъ

 

въ

театръ?

 

Правда,

 

въ

 

допетровскую

 

эпоху

 

было

 

у

 

насъ

 

пещ-

ное

 

дѣнство — эта

 

своеобразная

 

мистерія,

 

исполнявшаяся

 

въ

храмѣ

 

въ

 

лицахъ

 

въ

 

воспоминаніе

 

вверлеонія

 

въ

 

пещь

 

трехъ

отроковъ —друзей

 

Даніпла;

 

былъ

 

въѣздъ

 

патріарха

 

на

 

ос-

лятн;

 

остался

 

и

 

теперь

 

чииъ

 

умовеиія

 

ногъ

 

въ

 

страстной

четвергъ,

 

выносъ

 

плащаницы,

 

шествіе

 

съ

 

ваіями,

 

воздвиже-

ніе

 

креста

 

и

 

многое

 

другое;

 

есть

 

пѣніе,

 

церковная

 

леиво-

шісь

 

и

 

т.

 

д. —но

 

утвернедать,

 

что

 

все

 

это

 

замѣиило

 

для

народа

 

религію

 

значить

 

совершенно

 

не

 

знать

 

релнгіознаго
міросозерцанія

 

народа.

 

Для

 

нослѣдняго

 

храмъ

 

не

 

только

училище

 

благо.честія.

 

но

 

и

 

благодатный

 

источнике

 

высо-

кихъ,

 

религіозныхъ

 

перелшвапій;

 

—

 

и

 

если

 

бы

 

интеллигенція

превратила

 

нашъ

 

храмъ

 

въ

 

кирху

 

съ

 

каѳедрой

 

христіан-
ской

 

морали,

 

— народъ

 

не

 

удовлетворился

 

бы

 

такимъ

 

хра-

момъ.

 

Наконецъ,

 

едвали

 

молено

 

отрицать

 

и

 

тотъ

 

факта,
что

 

въ

 

циклъ

 

святѣйшихъ

 

идей

 

христіанства

 

входитъ

 

и

моменте

 

эстетики,- — и

 

когда

 

въ

 

VIII

 

вѣкѣ

 

возникла

 

иконо-

борческая

 

ересь,

 

то

 

протпвъ

 

нея

 

грозно

 

ополчился

 

патрі-
архъ

 

Тарасій

 

и

 

затѣмъ

 

седьмой

 

вселенскій

 

соборъ,

 

кото-

рымъ

 

и

 

была

 

окончательно

 

отвоевана

 

святая

 

свобода

 

эсте-

тики-

 

Народъ

 

нашъ

 

всей

 

душой

 

возлюбилъ

 

въ

 

религіи
эстетику,

 

но

 

совершенно

 

не

 

тѣмъ

 

чувствомъ,

 

съ

 

какимъ

театралъ

 

любите

 

сценическое

 

нскуство.

 

Эстетика

 

не

 

за-

мѣняетъ

 

народу

 

религію,

 

по

 

прнближастъ

 

его

 

къней,

 

ре-

лигіозно

 

вдохновляешь

 

его.

 

И

 

было

 

бы

 

большой

 

ошибкой

думать,

 

что

 

внѣшняя

 

сторона

 

религіи

 

нулена

 

только

 

для

младенцевъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

для

 

перазвитыхъ

 

умомъ.

 

Нѣтъ,

значеніе

 

ея

 

признается

 

даже

 

тою

 

частью

 

ннтеллигенціи,

  

ко-
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торая

 

хочетъ

 

отыскать

 

въ

 

религіи

 

нѣчто

 

большее,

 

чѣмъ

одну

 

только

 

нравственную

 

доктрину.

 

Такъ

 

напр.,

 

извѣст-

ный

 

религіозный

 

мыслитель

 

Розановъ,

 

по

 

свопмъ

 

взлядамъ

блилее

 

стоящій

 

къ

 

„новохристіанствующей"

 

интеллигенции

чѣмъ

 

къ

 

церкви, — восторлеенно

 

призываетъ

 

убирать

 

рели-

гию,

 

какъ

 

возлюбленную

 

невѣсту,

 

благовоніями,

 

красками,

цвѣтами,

 

камнями,

 

металлами

 

и

 

худолеествомъ

 

леивописнымъ,

архитектурнымъ,

   

пѣвческнмъ.

Но

 

самая

 

главная

 

вина,

 

которая

 

тяготѣетъ

 

па

 

духовен-

ствѣ

 

въ

 

глазахъ

 

интеллигепціи,

 

заключается

 

въ

 

слѣдующихъ

словахъ

 

Рахметова:

 

«Есть

 

ли

 

у

 

васъ

 

хоть

 

капля

 

вѣры,

какъ

 

вы

 

не

 

замѣтили,

 

что

 

священство

 

отошло

 

отъ

 

васъ?
Что

 

оно

 

вмѣстѣ

 

съ

 

духомъ

 

Болеыімъ

 

посѣщаетъ

 

людей,

враждебныхъ

 

церкви,

 

какъ

 

я,

 

иапримѣръ?

 

Да,

 

мы— нищіе

рабочіе,

 

охваченные

 

тоской

 

по

 

правдѣ,

 

мы

 

бѣдпые

 

студенты,

курсистки,

 

народные

 

учителя,

 

люди

 

всякаго

 

званія,

 

для

 

ко-

торыхъ

 

невтериелеъ

 

стало

 

нравственное

 

безобразіе

 

лсизпи,

мы

 

освящены

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

вы.

 

Мы

 

сострадаемъ;

 

вы—нѣтъ.

Мы

 

волнуемся

 

и

 

горимъ,

 

мы

 

треволеимся

 

за

 

правду;

 

вы

 

—

нѣтъ,

 

Мы

 

— не

 

всѣ,

 

по

 

многіе

 

изъ

 

насъ

 

пдутъ

 

на

 

кресте.

Вы

 

лее

 

только

 

цѣлуете

 

креста,

 

даете

 

ему

 

«цѣлованіе»...

Скален,

 

слышалъ

 

ли

 

ты

 

хоть

 

объ

 

одномъ

 

священнпкѣ,

 

по-

гибшемъ,

 

отстаивая

 

правду

 

Божью?"

Призвапіе

 

священника,

 

по

 

взгляду

 

Рахметова,

 

доллеио

состоять

 

въ

 

раскрытіи

 

правды

 

Божіей

 

на

 

землѣ:

 

„Иди

 

на

явный

 

неуспѣхъ,

 

на

 

насмѣшки,

 

на

 

поруганіѳ,

 

па

 

мучени-

чество,

 

одно

 

знай

 

— иди.

 

II

 

мученичество,

 

и

 

смерть

 

дока-

зываюсь

 

не

 

гибель

 

дѣла,

 

а

 

торлеество.

 

Чтобы

 

основать

царство

 

человѣческое,

 

нужны

 

побѣды

 

н

 

леертвы,

 

—

 

пеулеели

лее

 

для

 

того,

 

чтобы

 

нравственно

 

завоевать

 

міръ,

 

молено

обойтись

 

безъ

 

утомленія,

 

безъ

 

ранъ

 

и

 

смерти?..

Пойми,

 

голубчикъ,

 

что

 

я

 

хочу

 

сказать.

 

Замыселъ

 

Христа
былъ

 

по

 

истинѣ

 

великъ,

 

и

 

апостолы

 

поняли

 

его,

 

и

 

если

бы

 

за

 

мучениками

 

христіанства,

 

за

 

этой

 

небольшой

 

для

такого

 

гигантскаго

 

дѣла

 

арміей

 

убитихъ

 

въ

 

человѣчествѣ

нашлась

 

бы

 

другая

 

армія,

 

третья,

 

четвертая,

 

десятая — по-

бѣда

 

хрпстіанства

 

была

 

бы

 

полная

 

и

 

окончательная.

 

II

 

ро-

дерлеись

 

мученичество

 

еще

 

два —три

 

столѣтія,

 

міръ

 

увѣряю

тебя,

 

былъ

 

бы

 

совсѣмъ

 

иной.

 

Мы

 

были

 

бы

 

по

 

ту

 

сторону

хребта,

 

въ

 

царствіи

 

Болеіемъ.

 

Теперь

 

же

 

едва

 

начатый

 

тун-
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иель

 

заброшепъ,

 

т.

 

е.

 

по

 

привычкѣ

 

въ

 

немъ

 

все

 

еще

 

копо-

шатся,

 

дѣлаютъ

 

жесты,

 

командуютъ — точно

 

пасамомъ

 

дѣлѣ

бьготъ

 

камень— но

 

въ

 

дѣйствительности

 

лее

 

это

 

только

 

яеес-

ты

 

и

 

фразы,,...

Высказанныя

 

обвипенія

 

распадаются

 

на

 

двѣ

 

части,

 

Одни
изъ

 

нихъ

 

касаются

 

уклопенія

 

духовенства

 

вообще

 

отъ

 

сво-

его

 

истиннаго,

 

апостольскаго

 

призванія — глаголомъ

 

леечь

сердца

 

людей,

 

освѣщая

 

жизнь

 

свѣтомъ

 

евангельской

 

любви
и

 

правды

 

и

 

ведя

 

упорную,

 

иеослабѣвающую

 

борьбу

 

съ

 

разъ-

ѣдающимъ

 

міръ

 

нравственнымъ

 

зломъ,

 

не

 

останавливаясь

въ

 

этой

 

борьбѣ

 

далее

 

передъ

 

подвигомъ

 

мученичества.

 

Эти
обвиненія

 

должны

 

остаться

 

на

 

насъ

 

во

 

всей

 

своей

 

тялеестп,

ибо

 

«чпмъ

 

оправдпмся?»

 

Только

 

одно

 

молено

 

противопоста-

вить

 

пмъ:

 

искреннее

 

сознаніе

 

своей

 

виновности,

 

своего

„окаянства".

 

Другія

 

обвпнснія,

 

возникая

 

на

 

этой

 

же

 

самой

ночвѣ,

 

носятъ

 

свои

 

особый

 

оттѣнокъ,

 

навѣянпый

 

особымъ
исключительпымъ

 

моментомъ

 

перелеиваемаго

 

времени.

 

Они
выдвигаюсь

 

улее

 

теперь

 

нѣсколько

 

пристарѣвшійся,

 

но

 

все

еще

 

острый

 

н

 

жгучій

 

вопросъ

 

объ

 

отпошеніп

 

пастырей

церкви

 

къ

 

общественно-политической

 

жизни.

 

Несомнѣнно,

интеллигенція

 

охотно

 

бы

 

заключила,

 

временпое

 

примиреніе
съ

 

духовенствомъ,

 

если

 

бы

 

послѣдиее,

 

въ

 

"

 

союзѣ

 

съ

 

ней,

самоотверлееиио,

 

рѣшителыто,

 

съ

 

воодушевленной

 

христіан-

ской

 

проповѣдыо

 

выступило

 

на

 

борьбу

 

съ

 

нынѣшнимъ,

 

со-

ціально-политическимъ

 

строемъ

 

государства.

 

Но

 

купить

 

та-

кою

 

цѣною

 

примирепіе

 

съ

 

иптеллигепціей

 

значило

 

бы

 

про-

дать

 

о

 

первородство

 

Исава»

 

за

 

„чечевичную

 

похлебку, u

 

ибо
за

 

что

 

борется

 

интеллигенция?

 

За

 

осуществленіе

 

правды

 

Божь-
ей

 

на

 

землѣ?

 

За

 

евангеліе?

 

Нѣтъ,

 

она

 

борется

 

за

 

свои

 

по-

литическіе

 

идеалы,

 

за

 

лучшее

 

устроепіе

 

гражданскаго

счастья;

 

она,

 

молеетъ

 

быть

 

борется

 

и

 

за

 

правду

 

(допустимъ

это)

 

но

 

за

 

правду

 

условную,

 

времепную,

 

человѣческую;

Христова

 

лее

 

правда

 

мирно

 

улеивается

 

со

 

всякими

 

формами

политической

 

леизнп,

 

будь

 

то

 

моиархія

 

или

 

республика,

■— и

 

всякія

 

попытки

 

доказать

 

несовмѣстимость

 

христіанства

 

съ

неограниченнымъ

 

самодержавіемъ

 

(еп.

 

Антонинъ)

 

или

 

съ

конституціопнымъ

 

правленіемъ

 

(Ѳеофанъ

 

Проконовичъ

 

и

 

мя.

др.)

 

представляютъ

 

собой

 

однѣ

 

схоластическія

 

потуги.

Отсюда

 

ясно

 

опредѣляется

 

отпошеніе

 

духовенства

 

къ

 

по-

литик;

 

оно

 

не

 

молеетъ

 

и

 

не

 

доллено

 

принимать

 

на

 

себя

прямую,

  

такъ

 

сказать,

  

спеціальпую

 

задачу

    

составлять

   

со-
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бой

 

оппозицію

 

правительству

 

или

 

врагамъ

 

правительства,

ибо

 

для

 

церкви

 

пѣтъ

 

ни

 

силышхъ

 

міра,

 

ни

 

слабыхъ,

 

пѣтъ

побѣдителей

 

и

 

побѣледеиныхъ;

 

но

 

въ

 

то

 

лее

 

время

 

духовен-

ство,

 

если

 

оно

 

хочетъ

 

быть

 

вѣрнымъ

 

завѣтамъ

 

Христа,

 

дол-

жно

 

смѣло

 

обличать

 

всякое

 

наруніеніе

 

великихъ

 

евангель-

скихъ

 

закоиовъ,

 

кѣш

 

бы

 

это

 

нарушеніе

 

не

 

совершалось.

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣпія

 

не

 

являются

 

„иеповѣдниками"

 

и

 

„му-

чениками"

 

священники,

 

пострадавшие

 

за

 

участіе

 

въ

 

такъ

называомомъ

 

„освободительномъ"

 

двилееніи,

 

хотя,

 

молеетъ

быть,

 

это

 

были

 

люди,

 

дѣйствительно

 

горѣвшіе

 

ревностью

 

о

правдѣ;

 

но

 

такими

 

«исновѣдникэмп

 

п

 

мучениками»

 

яв-

ляются

 

въ

 

нѣкоторой

 

степени

 

харьковскіе

 

и

 

др.

 

священни-

ки,

 

нострадавшіе

 

за

 

то,

 

что

 

имѣли

 

мужество

 

возвысить

 

ю-

лосъ

 

противъ

 

смертной

 

казни;

 

но

 

возставало

 

ли

 

духовенство

во

 

всей

 

своей

 

массѣ

 

противъ

 

явнаго

 

попранія

 

великихъ,

вѣчныхъ,

 

нравствеппыхъ

 

законовъ?

 

Да,

 

возставало,

 

когда

это

 

попраиіе

 

совершалось

 

«слабыми,»

 

„побѣледенными",

 

но

современная

 

действительность

 

не

 

воскресила

 

въ

 

слулееніи
пастырскомъ

 

далее

 

смутной

 

тѣни

 

величественпо-прекрасныхъ

образовъ:

 

Златоуста,

 

умолившаго

 

императора

 

Ѳеодосія

 

по-

щадить

 

аптіохійскихъ

 

буптовщиковъ;

 

Филиппа,

 

смѣло

 

обли-
чавшая

 

опричнину:..

Однако,

 

при

 

всемъ

 

сознаніи

 

грустнаго

 

несоотвѣтствія

наличиаго

 

пастырства

 

съ

 

его

 

пдеаломъ,

 

духовенство

 

не

 

мо-

леетъ

 

признать

 

законность

 

того

 

требованія,

 

которое

 

слы-

шится

 

со

 

стороны

 

иителлигенціи

 

по

 

отношенію

 

духовенства.

Излагаем'},

 

это

 

требованіе

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

лееланіе
пителлпгенціи

 

словами

 

Рахметова:

«Я

 

хочу

 

того,

 

'чего

 

Христосъ

 

хотѣлъ...

 

Много

 

это,

 

но

уступить

 

нельзя.

 

Это

 

требованіе

 

куплено

 

дорогой,

 

цѣной.

 

Я
хочу,

 

чтобы

 

вы,

 

священники,

 

вспомнили,

 

что

 

такое

 

вы

 

въ

этомъ

 

мірѣ

 

и

 

зачѣмъ

 

посланы:

 

Я

 

хочу,

 

чтобы

 

слабые

 

огля-

дывающгеся

 

назадъ,

 

ушли

 

изъ

 

свягценства:

 

кто

 

ихъ

 

нево-
лите?

 

Пусть

 

откроюсь

 

табачную

 

лавочку;

 

пусть

 

садясь

 

огур-

цы.

 

Въ

 

аиостольскомъ

 

призваніи

 

доллены

 

остаться

 

только

истинные

 

апостолы,

 

понимаешь?—т.

 

е.

 

тѣ

 

которые

 

рѣ-

шилн

 

кончить

 

мученичествомь-

 

Да

 

не

 

меньше!

 

II

 

вотъ

 

ос-

тавшіеся— по

 

слову

 

Христа— пусть

 

не

 

берутъ

 

себѣ

 

посоха

и

 

сумы.

 

Пусть

 

идутъ

 

по

 

завороженной

 

дьяволомъ

 

землѣ

 

и

будятъ

 

человѣчество!

 

Пусть

 

голося,

 

ихъ

 

гремнтъ

 

пророчески

пусть

 

онъ

 

будете

 

облпчптеленъ

 

и

 

и

 

безиощаденъ,

     

какъ

 

у
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Иліи,

 

Йсаііі,

 

Іоапиа

 

Крестителя,

 

какъ

 

у

 

Христа

 

п

 

Его
посланпнког.ъ.

 

Пусть

 

возстановптся

 

эта

 

древняя

 

благородная

миссія

 

па

 

землѣ.

 

Пусть

 

отъ

 

имени

 

всего

 

вѣчнаго

 

и

 

свя-

щеннаго

 

попы

 

выступятъ

 

въ

 

походъ

 

противъ

 

одолѣвшаго

народъ

 

нашъ

 

духа

 

зла"...

Желаиіе

 

интеллнгепціи

 

вполиѣ

 

понятно,

 

но

 

мы

 

въ

 

правѣ

спросить:

 

о

 

комъ

 

она

 

хлопочетъ?

 

О

 

себѣ?

 

Но

 

вѣдь

 

мы

 

не

нужны

 

для

 

нея

 

вовсз

 

или

 

лее

 

нужны

 

не

 

больше,

 

какъ

 

вся-

кій

 

проповѣдникъ

 

«правды»

 

изъ

 

студентовъ,

 

курсистокъ

 

и

т.

 

д.

 

О

 

народѣ?

 

Но

 

тогда

 

по

 

какому

 

праву

 

она

 

говорись

отъ

 

имени

 

народа?

 

Вѣдь

 

для

 

народа

 

нужны

 

не

 

только

 

ог-

ненные

 

проповѣдпикп

 

Болеьей

 

правды,

 

по

 

и

 

по

 

вѣрѣ

 

его

 

—

тайно-соверпштелп

 

во

 

спасеніи

 

душъ.

 

Видите

 

и

 

знаете

 

на-

родъ

 

паши

 

немощи,

 

но

 

эти

 

немощи

 

срастворяготся

 

въ

 

его

велико.!

 

вѣрѣ

 

въ

 

святость

 

и

 

высоту

 

иастырскаго

 

слулеенія.

Мы

 

нужны

 

нашему

 

вѣрующему

 

народу

 

и

 

до

 

тѣхъ

 

иоръ,

пока

 

на

 

смѣну

 

немощнаго

 

пастырства

 

не

 

явится

 

новое

 

крѣп-

кое

 

и

 

сильное,

 

мы

 

не

 

молссмъ

 

и

 

не

 

доллепы

 

оставить

 

мил-

ліоны

 

братьевъ

 

и

 

сестеръ

 

нашпхъ

 

во

 

Христѣ

 

безъ

 

благо-

датныхъ

 

утѣшеній,

 

проливающихся

 

въ

 

душу

 

народную

 

изъ

таннственнаго

 

родника

 

нашпхъ

 

хрнстіанскихъ

 

упованій.

Явится

 

ли

 

это

 

лееланпое

 

пастырство?

 

Вѣрпмъ )

 

что

 

н

 

для

сего

 

насту пятъ

  

«времена

 

и

 

сроки»!

Свящ.

 

М-

  

Еороповь

Нужно

   

ли

   

выборное

   

начало

   

въ

   

духовенствѣ.

(Отвѣтъ

 

священнику

 

П.

 

Х-ѣ).

Теперь

 

только

 

и

 

рѣчи,

 

что

 

о

 

церковныхъ

 

реформахъ,

лишь

 

только

 

станусь

 

говорить

 

о

 

церкви

 

и

 

ея

 

слулеителяхъ.

Толкуюсь

 

о

 

реформахъ

 

и

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

въ

 

печати;

 

всѣ

наперерывъ

 

спѣшатъ

 

указывать

 

недостатки

 

церковно-обще-

ственной

 

леизии,

 

предлагая

 

проекты

 

реформъ.

 

Сужденія

 

объ

этомъ

 

бываютъ

 

иерѣдко

 

иепродуманпыя

 

и

 

скороспѣлыя;

 

да

оно

 

и

 

неудивительно,

 

въ

 

реформаціонной

 

горячкѣ

 

иѣтъ

времени

 

для

 

обдумывапія,

 

это

 

молъ,

 

дѣло

 

холодиаго

 

бюрокра-

тизма,

  

а

 

тутъ

 

надо

 

быть

 

во

 

власти

   

момента.

   

Моменту

 

или
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впечатлѣнію

 

теперь

 

отводится

 

широкое

 

мѣсто,

 

а

 

что

 

онъ

увлекаете

 

съ

 

праваго

 

пути,

 

до

 

этого

 

радѣтелямъ

 

общест-

вепнаго

 

блага,

 

калеется,

 

нѣтъ

 

никакого

 

дѣла.

 

Никакая

 

сторона

государственнаго

 

строя

 

или

 

леизни

 

общественной

 

не

 

молеетъ

пожаловаться

 

на

 

забвеніе

 

ея

 

людьми,

 

желающими

 

стялеать

славу

 

„передовыхъ",

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

 

отстать

 

отъ

нихъ.

 

А

 

церковио-приходская

 

Жизнь

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

пе

 

забыта

теперь.

 

Если

 

она

 

и

 

была

 

почему

 

либо

 

забыта

 

раньше,

 

то

это

 

забвеніе

 

теперь

 

искуплено

 

современнымъ

 

многоглаго-

ланісмъ

 

о

   

пей.

Дать

 

отчете

 

во

 

всемъ

 

томъ,

 

что

 

писано

 

о

 

реформахъ

церковно-приходской

 

леизни

 

было

 

бы

 

слишкомъ

 

утомительно

и

 

трудно

 

по

 

той

 

массѣ

 

матеріала

 

накопленпаго

 

сразу

 

п

 

подъ

вліяніемъ

 

момента.

 

Критическая

 

оцѣнка

 

его

 

и

 

не

 

входите

въ

 

мою

 

задачу,

 

которая

 

слишкомъ

 

скромна.

 

Считая

 

себя

некомпетентнымъ

 

охватить

 

сразу

 

всѣ

 

стороны

 

церковно-

приходскаго

 

строя,

 

я

 

скажу

 

лишь

 

о

 

выборномъ

 

началѣ

 

въ

духовенствѣ,

 

да

 

п

 

то

 

пе

 

по

 

поводу

 

всей

 

литературы

 

этого

вопроса,

 

а

 

по

 

поводу

 

статьи

 

священника

 

о.

 

П.

 

Х-ы,

 

какъ

отвѣтъ

 

ему

 

па

 

его

 

мечты

 

и

 

полееланія,

 

наведшія

 

меня

 

на

нѣкоторыя

 

размышлепія,

 

которыми

 

чрезъ

 

посредство

 

еиар-

хіальнаго

 

органа

 

я

 

и

 

спѣшу

 

подѣлиться

 

съ

 

своими

 

собратьями-

пастырями.

Въ

 

Болтавскпхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

(№

 

5-й

сего

 

1906

 

года)

 

священнпкъ

 

о.

 

П.

 

Х-а

 

въ

 

своей

 

статьѣ

„О

 

выборномъ

 

пачалѣ

 

въ

 

духовенствѣ"

 

является

 

горячимъ

сторонннкомъ

 

этого

 

выборнаго

 

начала.

Посмотримъ

 

насколько

 

справедливы

 

его

 

доводы.

Въ

 

началѣ

 

своей

 

статьи

 

о.

 

П.

 

Х-а

 

говорите,

 

что

 

вопросъ

о

 

церковной

 

реформѣ

 

затронулъ

 

интересы

 

духовенства,

 

кото-

рое

 

стало

 

обсуждать

 

на

 

собраніяхъ

 

и

 

въ

 

печати

 

Авторъ
беретъ

 

вопросъ

 

о

 

выборѣ

 

приходомъ

 

клира

 

и

 

сѣтуесь,

 

что

этотъ

 

вопросъ

 

рѣшаемъ

 

былъ

 

неодлнаково

 

И

 

что

 

многіе
высказались

 

противъ

 

выборпаго

 

начала.

 

Обращаясь

 

къ

 

своей
«пархіи,

 

онъ

 

указываете

 

па

 

Роменское

 

собракіе

 

духовенства

бывшее

 

3

 

января

 

сего

 

года,

 

высказавшееся,

 

какъ

 

и

 

другія
собранія

 

епархіи,

 

по

 

поводу

 

этого

 

вопроса

 

въ

 

отрицатель-

номъ

 

смыслѣ.

 

Основаніемъ

 

такого

 

рѣшенія

 

послулеило

 

опасеніе
произвола

 

со

 

стороны

 

народа

 

мало

 

развнтаго

 

и

 

невѣжест-

веннаго

   

еще.
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Нашп

 

„передовые"

 

люди

 

когда

 

хотятъ

 

провести

 

глубже
свои,

 

идеи,

 

обращаются

 

часто

 

къ

 

народу,

 

и,

 

объявляя

 

его

сбросивгаимъ

 

съ

 

себя

 

оковы

 

певѣлеества,

 

кричать

 

о

 

его

высотѣ,

 

потому

 

что

 

опъ

 

слѣдуетъ

 

за

 

„передовиками"

 

въ

,.освободителыіомъ"

 

двшкеніи.

 

хотя

 

и

 

не

 

сознавая

 

того

 

куда

идетъ.

 

Этою

 

уловкою

 

пользуется

 

и

 

авторъ.

 

„Если

 

бы
онаеанія

 

ночтеииѣйшихъ

 

отцовъ

 

собрапія

 

оправдались,

 

гово-

рись

 

онъ,

 

то

 

выборное

 

начало

 

принесло

 

бы

 

только

 

громад-

ный

 

вредъ

 

дѣлу

 

церкви".

 

Опъ

 

слишкомъ

 

увѣренъ,

 

что

 

эти

опасенія

 

напрасны

 

н

 

считая

 

миѣніе

 

почтеннѣйшихъ

 

отцовъ

„нелестнымъ"

 

для

 

народа

 

имъ

 

идеализируемаго,

 

приводить

будто

 

бы

 

фактъ

 

противорѣчія

 

духовенства

 

самому

 

себѣ.

 

Толее
Ромен

 

с

 

кое

 

духовенство

 

признало

 

участіс

 

мірянъ

 

въ

 

пастыр-

скихъ

 

собрапіяхъ

 

духовенства

 

съ

 

равпымъ

 

правомъ

 

голоса.

Почему

 

лее

 

оно

 

не довѣряесь

 

приходу

 

выбирать

 

себѣ

 

клиръ,

разъ

 

оказываетъ

 

доът.ріе

 

выборному

 

отъ

 

прихода

 

па

 

собра-
ніяхъ.

 

Авторъ

 

опасается

 

за

 

неловкое

 

положеніе

 

въ

 

которое

попадетъ

 

Ромспское

 

духовенство,

 

когда

 

въ

 

слѣдующемъ

 

соб-

раніи,

 

въ

 

котор:

 

мъ,

 

быть

 

можетъ,

 

примутъ

 

участіе

 

и

 

міряне,
рѣшится

 

вопросъ

 

о

 

выборномъ

 

пачалѣ

 

въ

 

утвердителыюмъ

смыслѣ.

 

Ручаться

 

за

 

результата

 

будущего

 

собранія

 

прежде-

временно

 

и

 

если

 

раньше

 

почти

 

единогласно,

 

какъ

 

увѣряетъ

авторъ,

 

было

 

признано

 

необходпмымъ

 

выборъ

 

благочинныхъ,

и

 

если

 

въ

 

свои

 

собранія

 

духовенство

 

допустило

 

и

 

мірянъ
съ

 

равпымъ

 

правомъ

 

голоса,

 

то

 

это

 

еще

 

не

 

значить,

 

что

надобно

 

народу

 

выбирать

 

и

 

клиръ.

Напрасно

 

думаесь

 

авторъ,

 

что

 

народъ

 

безошибочно

 

отли-

чаетъ

 

худое

 

отъ

 

хорошаго,

 

что

 

онъ

 

достаточно

 

развить

 

и

„не

 

такъ

 

улеъ

 

грубъ"

 

Нѣтъ

 

слова,

 

иѣкоторыя

 

грубыя

 

чер-

ты

 

его

 

сгладились,

 

но

 

событія

 

послѣднихъ

 

дней,

 

когда

 

толпа

подъ

 

вліяніемъ

 

момента

 

совершала

 

почти

 

по

 

всей

 

необъ-

ятной

 

нашей

 

матушкѣ

 

Россіи

 

свои

 

дикіе

 

подвиги,

 

красно -

рѣчиво

 

говорятъ

 

памъ,

 

какъ

 

народъ

 

нашъ

 

умѣетъ

 

отличать

худое

  

ось

 

хорошаго.

Если

 

народомъ,

 

какъ

 

орудіемъ,

 

пользуются

 

теперь,

 

такъ

называемые

 

,.люди

 

освободительнаго

 

двилеенія",

 

то

 

почему

тогда,

 

при

 

существованіи

 

выборпаго

 

начала

 

клира,

 

они

 

не

воспользуются,

 

чтобы

 

удалить

 

съ

 

прихода

 

пастыря,

 

который

мозолить

 

имъ

 

глаза?

 

Надо

 

надъ

 

этимъ

 

подумать

 

п

 

тогда

отдаться

 

въ

 

зависимость

   

народа.

   

Никто

 

не

    

спорись,

    

что
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пародъ

 

уыѣетъ

 

любить

 

своихъ

 

пастырей

 

и

 

напрасно

 

авторъ

хочетъ

 

упреішуть

 

что,

 

молъ,

 

напрасно

 

думаютъ,

 

что

 

народъ

не

 

цѣнятъ

 

священника

 

Я

 

думаю,

 

никто

 

не

 

станетъ

 

спорить

съ

 

этимъ

 

и

 

вполнѣ

 

согласится

 

съ

 

тѣмъ

 

фактомъ,

 

на

 

кото-

рый

 

указываетъ

 

авторъ,

 

фактомъ

 

привязанности

 

пасомыхъ

къ

 

своему

 

пастырю,

 

заставляющей

 

ихъ

 

въ

 

случаѣ

 

перевода

его

 

па

 

другое

 

мѣсто

 

посылать

 

къ

 

начальству

 

деиутацію

 

съ

просьбой

 

оставить

 

имъ

 

ихъ

 

добраго

 

батюшку.

 

Когда

 

началь-

ство

 

не

 

принимаетъ

 

просьбъ

 

ихъ,

 

они

 

со

 

слезами

 

прово-

жаготъ

 

свяіценинка.

 

Ихъ

 

любовь

 

простирается

 

до

 

того,

 

что

они

 

и

 

нослѣ

 

смерти

 

такого

 

священника

 

помипаютъ

 

его.

Фактъ

 

не

 

повъ.

 

Онъ

 

можетъ

 

доказать

 

лишь

 

то,

 

что

 

и

при

 

отсутствіи

 

выборнаго

 

начала

 

народъ

 

увалсаетъ

 

своего

духовнаго

 

наставника.

 

Правда,

 

вся

 

суть

 

любви

 

паствы

 

къ

пастырю

 

въ

 

самомъ

 

иастырѣ,

 

но

 

авторъ

 

впадаетъ

 

въ

 

край-

ность

 

утверждая,

 

что

 

выборное

 

начало

 

не

 

будетъ

 

страшно

священнпкамъ,

 

если

 

они

 

заслужатъ

 

любовь

 

къ

 

народу.

 

Въ
этихъ

 

словахъ

 

кроется

 

рецентъ

 

иодлаживанія

 

къ

 

народу.

Недоумѣваешь

 

право,

 

зачѣмъ

 

заставляютъ

 

священника

 

лебе-
зить

 

предъ

 

народомъ!

 

Какъ

 

будто

 

теперь

 

онъ

 

не

 

заслулшлъ

уваженія

 

и

 

любви!

 

Напрасно

 

авторъ

 

прикрашпваетъ

 

буду-
щее

 

положеніе

 

вещей.

 

Теперь

 

священникъ

 

можетъ

 

считать

свое

 

положеніе

 

болѣе

 

прочпымъ

 

въ

 

нриходѣ,

 

чѣмъ

 

тогда.

И

 

кулакъ-міроѣдъ

 

не

 

стушуется

 

тогда,

 

и

 

если

 

захотятъ

 

тем-

ныя

 

силы,

 

то

 

приходъ

 

укажетъ

 

евоему

 

пастырю

 

путь- дорогу

отъ

 

себя,

 

какъ

 

во

 

времена

 

былыя

 

народное

 

вѣче

 

указы-

вало

 

такпмъ

 

же

 

образомъ

 

путь-дорогу

 

неугоднымъ

 

себѣ

князьямъ.

„На

 

насъ

 

смотрятъ

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

какъ

 

на

самозванцевъ",

 

говоритъ

 

авторъ.

 

Калсется

 

возмутительнѣе

этихъ

 

словъ

 

не

 

можетъ

 

быть.

 

Какіе

 

же

 

мы

 

самозванцы?
Мы

 

самимъ

 

Господомъ

 

поставлены

 

чрезъ

 

рукопололсеніе

 

свя-

тительское

 

пасти

 

церковь.

 

Не

 

народъ

 

правитъ

 

церковью,

 

а

Епископъ,

 

мы

 

благодать

 

приняли

 

не

 

отъ

 

парода,

 

а

 

отъ

епископа.

 

Неулгели

 

же

 

мы

 

доллшы,

 

оставя

 

службу

 

Богу
уголсдать

 

міру

 

и

 

страстямъ

 

его?

 

Да

 

не

 

будетъ

 

сего!

 

Мы'не
отъ

 

народа

 

приняли

 

хиротонію

 

и

 

что

 

пародъ

 

худого

 

ска-

ж.етъ

 

о

 

насъ,

 

если

 

видптъ

 

насъ

 

впервые

 

переступающими

порогъ

 

того

 

храма,

 

въ

 

которомъ

 

мы

 

доллшы

 

будемъ

 

начать

дѣло

 

своего

 

великаго

 

слулсенія?

 

Много

 

ли

 

автору

 

пришлось
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видѣть

 

такихъ

 

приходовъ,

 

гдѣ

 

народъ

 

при

 

первой

 

встрѣчѣ

пастыря

 

заявляетъ

 

ему.

 

что

 

онъ

 

для

 

него

 

нелгелателенъ?
А

 

если

 

и

 

пришлось

 

видѣть,

 

то

 

не

 

дѣйствовала

 

ли

 

тутъ

 

тем-

ная

 

сила

 

кулачества,

 

по

 

происки

 

ли

 

это

 

личпыхъ

 

недру-

говъ!...

 

А

 

если

 

насъ

 

выберетъ

 

пародъ,

 

то

 

тогда

 

лишь

 

мы

не

 

будемъ

 

самозванцами?

 

Наивныя

 

мысли.

Рѣшая

 

просто

 

то,

 

что

 

въ

 

сущности

 

не

 

такъ

 

просто,

 

авторъ

ставитъ

 

вопросъ

 

о

 

каноничности

 

выборнаго

 

начала

 

и

 

храбро
заявляетъ,

 

что

 

этотъ

 

вопросъ

 

рѣшенъ

 

—

 

оно

 

канонично.

 

Съ

вопросомъ

 

о

 

каноничности

 

надо

 

обращаться

 

по

 

такъ

 

легко;

это

 

вещь,

 

требующая

 

осторолшости,

 

и

 

не

 

всякій

 

молштъ

считать

 

себя

 

въ

 

рѣшеніи

 

этого

 

вопроса

 

комиетентнымъ.

 

Я
же

 

съ

 

своей

 

стороны

 

позволю

 

лишь

 

автору

 

привести

 

13-е
правило

 

Собора

 

Лаодикійскаго,

 

которое

 

прямо

 

говорить,

 

что

„да

 

не

 

будетъ

 

позволяемо

 

сборищу

 

народа

 

избирати

 

пмѣю-

щихъ

 

пропзвестпся

 

во

 

священство".

Авторъ

 

дѣлаетъ

 

оговорку,

 

что

 

надо

 

выработать

 

форму
выборнаго

 

начала,

 

дабы

 

ограничить

 

нропзволъ.

 

Говоря

 

такъ

горячо

 

о

 

выборномъ

 

началѣ,

 

порицая

 

опасеніе

 

произвола,

онъ

 

самъ

 

съ

 

собою

 

виадаетъ

 

въ

 

иротиворѣчіе

 

и

 

заговари-

вает'!,

 

о

 

произволѣ.

 

Такая

 

непоследовательность

 

въ

 

суліде-

ніяхъ

 

краснорѣчиво

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

въ

 

представлении

о

 

выборномъ

 

началѣ

 

непремѣнио

 

коренится

 

представленіе

 

о

произволѣ,

 

какъ

 

бы

 

не

 

оправдывали

 

резонность

 

этого

 

на-

чала

Да

 

иначе

 

и

 

не

 

могло

 

быть.

 

Допустить

 

участіе

 

мірянъ

 

въ

собраиіяхъ

 

духовенства

 

это

 

вовсе

 

не

 

то,

 

что

 

допустить

 

весь

народъ

 

къ

 

выбору

 

себѣ

 

клира.

 

Въ

 

депутаты

 

па

 

собраніе
духовенства

 

отъ

 

прихолсанъ

 

выберутся

 

лучшіе

 

толковые

члены;

 

въ

 

выборѣ

 

лее

 

клира

 

доллсенъ

 

участвовать

 

весь

 

при-

ходъ,

 

въ

 

которомъ,

 

какъ

 

и

 

во

 

всякой

 

общипѣ,

 

во

 

всякой
корпорацін,

 

не

 

одни

 

только

 

хорошіе,

 

но

 

и

 

дурные

 

члены.

Молсетъ

 

быть,

 

что

 

послѣдннхъ

 

и

 

будетъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

пер-

выхъ.

 

Чѣмъ

 

будутъ

 

руководствоваться

 

они,

 

выбирая

 

себѣ

священника?

 

Не

 

выберутъ

 

ли

 

они

 

его

 

за

 

ведро

 

или

 

два

водки,

 

который

 

онъ

 

не

 

поліалѣетъ

 

поставить,

 

зная,

 

что

 

рас-

ходы

 

его

 

возмѣстятся

 

на

 

богатомъ

 

приходѣ

 

съ

 

лихвою?

 

Не
будетъ

 

ли

 

конкурса

 

въ

 

этомъ

 

отпошепіи,

 

не

 

будетъ

 

ли

мпого

 

претендентовъ

 

на

 

приходъ?

Приходу

 

пельзя

  

поручить,

 

но

 

моему

 

мнѣпію,

   

пе

   

только
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выбора

 

священника,

 

по

 

и

 

выбора

 

пизшаго

 

клира — діакоповъ
и

 

псаломщиковъ.

 

Еще

 

теперь

 

нѣтъ

 

выборнаго

 

начала,

 

да

 

и

то,

 

что

 

иной

 

разъ

 

творится

 

въ

 

нрпходѣ.

 

Я

 

знаю

 

прнмѣръ,

когда

 

псаломщикъ

 

употреблялъ

 

большія

 

усилія

 

подладиться

къ

 

прихожанамъ,

 

и,

 

пользуясь

 

недоьольствомъ

 

нѣкоторыхъ

пзъ

 

нпхъ

 

на

 

своего

 

священника,

 

пршшмалъ

 

участіе

 

въ

агитаціи

 

противъ

 

него.

 

Онъ

 

настолько

 

успѣяъ,

 

что

 

хвалился

и

 

вполнѣ

 

правдоподобно,

 

что

 

ирихолшіе

 

въ

 

случаѣ

 

надоб-
ности

 

ностоятъ

 

за

 

него,

 

а

 

посему

 

молсетъ

 

онъ

 

нисколько

 

не

считаться

 

съ

 

мнѣніемъ

 

своего

 

священника,

 

что

 

онъ

 

одипъ

только

 

желателепъ

 

для

 

прихожанъ,

 

которые

 

не

 

пожелаютъ

пмѣть

 

другого

 

клирика

 

кромѣ

 

него,

 

а

 

если

 

будетъ

 

выборное
начало,

 

то

 

песомнѣиио

 

его

 

выберутъ

 

п

 

свящеиникомъ.

Агптацію

 

свою

 

онъ

 

велъ

 

и

 

противъ

 

остальных*

 

членовъ

клира,

 

подрывая

 

ихъ

 

авторитетъ

 

всячески

 

какъ

 

только

можно

 

въ

 

приходѣ.

 

Что

 

лее

 

будетъ

 

при

 

выборномъ

 

началѣ?

Тогда

 

такіе

 

господа

 

гордо

 

подымутъ

 

голову,

 

и

 

кто

 

поручится,

что

 

они

 

не

 

побѣдятъ.

 

Выживая

 

своихъ

 

сослулшвцевъ

 

теперь

подъ

 

маской

 

добродѣтели,

  

они

 

тогда

 

широко

 

поставить

 

дѣло.

Ыѣтъ,

 

нашъ

 

народъ

 

не

 

подготовлепъ

 

нисколько

 

къ

 

вы-

борному

 

началу.

 

Нѣтъ

 

страшнѣе

 

бѣдствій

 

для

 

пего

 

какъ

то,

 

что

 

реформы

 

наши,

 

остающееся

 

пока

 

въ

 

проектахъ,

слетѣли

 

къ

 

нему

 

внезапно,

 

какъ

 

на

 

голову.

 

Это

 

созиаютъ

потомъ

 

и

 

сами

 

ревнители

 

скороспѣдыхъ

 

реформъ ,

 

такъ

усердно

 

предлагавшие

 

теперь

 

своп

 

проекты

 

Вѣдь

 

пастырь

долліепъ

 

быть

 

учителемъ

 

своихъ

 

пасомыхъ.

 

Онъ

 

доллсенъ

говорить

 

имъ,

 

не

 

стѣсняясь

 

ни

 

богатыхъ,

 

ни

 

знатныхъ

 

одну

только

 

правду.

 

Каждое

 

слово

 

его

 

доллшо

 

пмѣть

 

незыблемый
авторитетъ.

 

А

 

посему

 

онъ

 

и

 

должеиъ

 

быть

 

поставленъ

 

въ

условія,

 

исключающая

 

всякую

 

зависимость

 

его

 

отъ

 

тѣхъ,

кого

 

учить.

 

А

 

этой

 

зависимости

 

никакъ

 

нельзя

 

избѣлеать

при

 

выборномъ

 

пачалѣ.

 

О.

 

П.

 

Х-а

 

даетъ

 

совѣты

 

пасты-

рямъ

 

объ

 

ихъ

 

нравственномъ

 

усовершенствованіи;

 

но

 

эти

совѣты

 

не

 

новы

 

и

 

общеизвѣстны.

 

Лучшимъ

 

совѣтомъ

 

пас-

тырямъ

 

по

 

моему

 

мнѣнію

 

будетъ

 

совѣтъ

 

стараться

 

быть

 

не-

зависпмымъ

 

отъ

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

чтобы

 

быть

 

на

 

доллшой
высотѣ.

Священникъ

 

о.

 

П.

 

Х-а

 

такъ

 

увѣренъ

 

въ

 

выборномъ

 

на-

чалѣ,

 

что

 

совѣтуетъ

 

пастырямъ

 

идти

 

на

 

встрѣчу

 

ему,

 

а

если

 

они

 

будуть

 

противиться,

 

а

 

это

 

начало

 

войдеть

 

въ

лшзнь

   

помимо

   

ихъ,

 

то

 

они

   

много

   

потеряютъ

 

отъ

 

этого.
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Угроза

 

эта

 

такъ

 

и

 

останется

 

угрозою,

 

не

 

относящегося

 

къ

пастырямъ,

 

стоящимъ

 

на

 

должной

 

высотѣ,

 

которымъ

 

выбор-

ное

 

начало

 

не

 

прибавитъ

 

авторитета.

 

Оно

 

кромѣ

 

вреда

 

не

принесеть

 

ничего

 

ровно.

 

Какъ

 

призывъ

 

встрѣтить

 

съ

 

лико-

ваніемъ

 

выборное

 

начало,

 

такъ

 

и

 

угроза

 

въ

 

случаѣ

 

сопро-

тивленія

 

ему,

 

остаются

 

пустымъ

 

звукомъ.

 

Статья

 

священ-

ника

 

о.

 

П.

 

Х-ы

 

оставляетъ

 

одно

 

недоумѣніе.

 

Его

 

взгляды

не

 

провѣрены;

 

онъ

 

не

 

вдумался

 

хорошенько

 

въ

 

процессы

лшзненныхъ

 

явленій.

 

Его

 

мнѣніямъ

 

жизнь

 

могла

 

бы

 

про-

тивопоставить

 

массу

 

фактовъ

 

совершенно

 

противоположныхъ.

Воть

 

почему

 

большинство

 

Русскихъ

 

Архипастырей,

 

какъ

видно

 

изъ

 

напечатанныхъ

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

въ

 

ирибавленіяхъ

къ

 

„Церковнымъ

 

Вѣдомостямъ "

 

ихъ

 

отзывовъ,

 

высказалось

противъ

 

выборнаго

 

начала.

 

И

 

совѣщапіе

 

духовенства

 

Пол-
тавской

 

епархіи,

 

бывшее

 

въ

 

Поябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1905

 

года

въ

 

г.

 

Полтавѣ

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Преосвященнаго
Іоанпа,

 

постановило,

 

что

 

„выборное

 

начало

 

въ

 

настоящее

время

 

при

 

современномъ

 

состояиіи

 

сельской

 

приходской

общины,

 

въ

 

которой

 

преобладаю™

 

элементы

 

неразвитого

 

и

мяло

 

ос.іѣдомленнаго

 

въ

 

религіозномъ

 

отношеиіи

 

крестьян-

ства,

 

въ

 

полномъ

 

объемѣ

 

неосуществимо",

 

т.

 

е.

 

почти

тонее

 

самое,

 

что

 

постановило

 

и

 

Ромепское

 

собраніе

 

духо-

венства,

 

отрицательное

 

постановленіе

 

котораго

 

относительно

выборнаго

 

начала,

 

такъ

 

не

 

понравилось

 

священнику

 

о.

П.

 

Х-ѣ.

Священиикъ

 

Ъаннъ

 

Богацкш.
1906

 

года

Февраля

 

27

 

дня

м.

 

Ворон ьковъ

Переяславск.

 

уѣзда.

Переяславская

 

семинарія

 

въ

 

первыя

 

47

 

лѣтъ

 

сво-
его

 

существованія

 

(1738—1785

 

г. г.

 

*).

Учредительная

 

хартія

 

Св.

 

Синода— „Духовный

 

Регла-
мента"

   

сыгралъ

   

важную

    

роль

    

въ

 

исторіи

    

возникновенія

*)

 

Настоящая

 

историческая

 

замѣтка,

 

читанная

 

19

 

марта

 

въ

 

засѣда-

ніи

 

Полтавской

 

ученой

 

архивной

 

комиссіи,

 

составлена

 

по

 

данныиъ

 

архи-

вовъ— Си.

 

Синода

 

и

 

коисисторій

 

Кіевекой

 

и

 

Полтавской;

 

данныя

 

эти

частію

 

были

 

уже

 

опубликованы

 

мною

 

на

 

страницахъ

 

«Кіевской

 

Старины»
и

 

«Полтав.

 

Епарх.

 

Вѣдомоетей»,

 

частію

 

ate

 

появляются

 

въ

 

печати

 

впер-

вые.

 

Отрывочность

 

добытыхъ

 

свѣдѣній

 

иомѣшала

 

намъ

 

систематизировать

данный

 

матеріалъ.
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ны

 

лишь

 

два

 

префекта:

 

въ

 

1753—54

 

учебномъ

 

году

 

о.

Терлецкій

 

(і-.еизвѣстію —какъ

 

имя

 

его,

 

такъ

 

и

 

то,

 

былъ-ли

онъ

 

священникомъ

 

или

 

монашествующимъ)

 

и

 

въ

 

1756

 

—

 

57

учебномъ

 

году

 

іеродіаконъ

 

Іоиль

 

*).

(Окончапіе

   

слѣдуегь).

Церковмо-историческое

 

п

 

статистическое

 

описаніе
Александро-Неігской

 

церкви

 

и

 

прихода

 

села

 

Се-
редняковъ,

 

Гадячскаго

 

уѣзда,

 

Полтавской

 

епархіи.

(Окончаніе).

Во

 

вторникъ

 

съ

 

утра

 

опять

 

собираются

 

всѣ

 

родственники

и

 

всѣ

 

тѣ,

 

кто

 

гулялъ

 

па

 

свадьбѣ,

 

въ

 

домъ

 

лгениха

 

„моло-

тить

 

лшто".

 

При

 

этогсъ

 

происходить

 

шутливый

 

договоръ

 

о

платѣ

 

за

 

молотьбу;

 

гостямъ

 

даютъ

 

по

 

чаркѣ,

 

простилаютъ

по

 

среди

 

хаты

 

рядна,

 

вынимаютъ

 

изъ

 

за

 

сволоковъ

 

и

 

ио-

локъ

 

пучки

 

невымолочепнаго

 

лшта

 

п

 

начинають

 

всѣ

 

муж-

чины

 

н

 

ліепщины

 

палками

 

молотить

 

на

 

ряднахъ

 

лшто.

По

 

окончапіп

 

молотьбы,

 

начинають

 

вымолоченное

 

зерно,

мѣрить

 

наперстянками

 

или

 

слолгенной

 

въ

 

впдѣ

 

чашки

 

ла-

донью,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

ссыпать

 

зерно

 

оказывается

 

некуда,

 

то,

шутя,

 

начинають

 

сыпать

 

зерно

 

другъ

 

другу

 

за

 

пазухи.

Вносятъ

 

затѣмъ

 

въ

 

хату

 

„лежень" —большой

 

калачъ

 

и

„рясный

 

калачъ",

 

привезенный

 

вмѣстѣ

 

съ

 

невѣстой,

 

п

 

раз-

дѣляють

 

ихъ

 

между

 

всѣми

 

присутствующими,

 

подавая

 

калі-

дому

 

по

 

куску

 

на

 

тарелкѣ.

Послѣ

 

этого

 

въ

 

одномъ

 

пли

 

нѣсколькихъ

 

домахъ

 

устраи-

вается

 

складчина,

 

куда

 

калгдый

 

изъ

 

участниковъ

 

приносить:

то

 

бутылку

 

водки,

 

то

 

--какую

 

нибудь

 

закуску,

 

и

 

пригла-

шаю™

 

на

 

складчину

 

отца

 

и

 

мать

 

жениха.

 

Это

 

называется:

„зазовы".

Въ

 

тотъ

 

лее

 

день

 

опять

 

собираются

 

всѣ

 

въ

 

свадебный

ломъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

вести

 

„продавать

 

батька

 

и

 

матиръ".

Для

 

этого

 

молодая

 

одѣваетъ

 

свекровь

 

въ

 

свою

 

лучшую

оделеду.

  

Надѣваетъ

 

ей

 

свое

 

монисто

 

и

 

даетъ

 

ей

 

свои

 

крас-

*)

 

0.

 

Іоиль

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

каѳедральнымъ

 

ппсаремъ

 

при

 

Переяслав-
ской

 

архіерейской

 

каѳедрѣ,

 

а

 

затѣмъ

 

нгуменомъ

 

Золотоношскаго

 

Kpacuo-
горскаго

 

монастыря

 

Переяславской

 

епархін.

t
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ные

 

сафьянные

 

сапоги.

 

Свекоръ

 

ея

 

поверхъ

 

одежды

 

надѣ-

ваетъ

 

привезенную

 

ему

 

въ

 

нодарокъ

 

отъ

 

иевѣсты

 

сорочку

и

 

затѣмъ

 

съ

 

музыкой

 

всѣ,

 

кромѣ

 

молодыхъ,

 

идутъ

 

къ

 

вин-

ной

 

лавкѣ

  

„продавать

 

батька

 

и

 

матиръ".

Въ

 

дом

 

в

 

невѣсты

 

такимъ

 

же

 

образомъ

 

собираются,

 

мо-

лотять

 

лшто,

 

дѣлятъ

 

одинъ

 

большей

 

калачъ,

 

называемый

„лелееиь",

 

а

 

другой

 

оставляю™

 

па

 

субботу,

 

пыотъ

 

таклее

какъ

 

и

 

въ

 

домѣ

 

леениха,

 

послѣ

 

молотьбы

 

могарычъ,

 

устра-

иваіотъ

 

складчину

 

и

 

„зазовы",

 

послѣ

 

чего

 

опять

 

собира-

ются

 

въ

 

домъ

 

невѣсты,

 

откуда

 

ведутъ

 

то — лее

 

къ

 

винной

лавкѣ

 

„продавать

 

батька

 

и

 

матиръ".

 

Суббота

 

есть

 

заключи-

тельный

 

день

 

свадебныхъ

 

торлеествъ.

 

Въ

 

субботу

 

молодые,

таюке

 

отецъ

 

и

 

мать

 

молодого

 

съ

 

близкими

 

родственниками

идутъ

 

въ

 

домъ

 

невѣсты,

 

которая

 

собираетъ

 

къ

 

себѣ

 

весь

родъ

 

свой.

Когда

 

всѣ

 

соберутся,

 

садятся

 

за

 

столъ,

 

пыотъ

 

по

 

чаркѣ

водки

 

и

 

закусываю™.

 

Въ

 

это

 

время

 

внося™

 

остальной
большой

 

свадебный

 

калачъ,

 

называемый

 

лелеень,

 

который

разрѣзываютъ

 

на

 

куски

 

и

 

каледому

 

гостю

 

поднося™

 

на

 

та-

релкѣ

 

кусокъ

 

калача.

Потомъ

 

молодые

 

подчуютъ

 

по

 

очереди

 

гостей,

 

такъ-же

какъ

 

и

 

въ

 

понедѣльпикъ

 

и

 

тѣ

 

родственники,

 

которые

 

не

даровали

 

молодыхъ

 

въ

 

понедѣлышкъ

 

и

 

въ

 

„перезву"

 

не

ходили,

 

теперь

 

даруютъ

 

молодымъ

 

деньги

 

или

 

что

 

н.

 

изъ

хозяйства,

 

а

 

женщины,

 

кромѣ

 

мелкихъ

 

денегъ,

 

даютъ

 

по-

лотно

 

и

 

платки,

 

Послѣ

 

этого

 

подается

 

обѣдъ,

 

состоящій
изъ

 

неизмѣнныхъ

 

блюдъ.

Послѣ

 

этого

 

идутъ

 

въ

 

домъ

 

молодыхъ

 

дѣлить

 

остальной

калачъ

 

„лежень".

 

Все

 

происходить

 

также

 

какъ

 

и

 

у

 

невѣ-

сты,

 

послѣ

 

чего

 

ужинаютъ

 

и

 

расходятся

 

по

 

домамъ.

Обряды

 

и

 

обычаи

 

при

 

похоронахъ.

 

Умершаго

 

полшлыя

женщины

 

обмываготъ

 

и

 

одѣваютъ;

 

ноги

 

его

 

обвертываю™
полотномъ

 

или

 

чистой

 

ветошью

 

и

 

связываю™

 

на

 

время

ленточкой

 

что-бы

 

не

 

разошлись

 

въ

 

стороны,

 

а

 

потомъ

 

когда

ноги

 

закоченѣютъ,

 

ленточку

 

снимаю™

 

и

 

сохраняю™,

 

какъ

цѣлебное

 

средство.

 

Если

 

у

 

кого

 

нибудь

 

заболи™

 

рука

 

или

нога,

 

то

 

этой

 

ленточкой

 

перевязываю™

 

больное

 

мѣсто,

 

что-

бы

 

замерла

 

боль.

 

Умершаго

 

подпоясываю™

 

поясомъ,

 

но

неодинаково:

 

людей

 

не

 

состоящихъ

 

въ

 

бракѣ,

 

старпковъ

 

и

старухъ,

 

а

 

таклее

 

вдовыхъ

   

подпоясываю™

   

поясомъ,

  

кото-
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рый

 

и

 

завязываютъ

 

два

 

раза

 

узломъ;

 

а

 

если

 

умретъ

 

замуж-

няя

 

молодая

 

женщина,

 

оставляющая

 

супруга,

 

или

 

молодой

женатый

 

мужчина,

 

послѣ

 

котораго

 

остается

 

молодая

 

вдова,

то

 

умершему

 

или

 

умершей

 

поясъ

 

не

 

завязываютъ

 

узломъ,

для

 

того

 

что-бы

 

остающиеся

 

вдовецъ

 

или

 

вдова,

 

вступив-

ши

 

въ

 

новый

 

бракъ,

 

не

 

были

 

бездѣтпымп

 

Отъ

 

пояса

 

от-

дираю™

 

въ

 

длину

 

половину

 

и

 

этимъ

 

обрыпкомъ

 

послѣ

 

вы-

носа

 

тѣла

 

завязываютъ

 

въ

 

глухомъ

 

копцѣ

 

всѣ

 

ворота,

 

какія

нмѣются

 

во

 

дворѣ.

 

Къ

 

поясу

 

умершаго

 

прикрѣпляютъ

 

пла-

точекъ

 

съ

 

мѣдными

 

деньгами.

 

Умершаго

 

затѣмъ

 

кладу™

 

на

лаву,

 

а

 

ребенка — на

 

столъ;

 

въ

 

руки

 

ему

 

вкладываю™

восковой

 

кресть,

 

который

 

тутъ-же

 

и

 

вылепляется

 

изъ

 

воска,

и

  

покры

 

аютъ

 

намиткой

 

пли

 

кускомъ

 

марли.

Обрядивши

 

умершаго,

 

моютъ

 

руки,

 

кадятъ

 

ладаномъ,

молятся

 

Богу

 

о

 

упокоеніи

 

души

 

и

 

затѣмъ,

 

прикладываясь

къ

 

тѣлу

 

покойника,

 

просятъ

 

у

 

него

 

нрощеиія

 

за

 

то,

 

что

при

 

обмывапіи

 

и

 

одѣваніи,

 

быть

 

можетъ,

 

неосторолшымъ

двпженіемъ

 

помяли

 

руку

 

или

 

ногу

 

умершаго.

 

Около

 

покой-

ника

 

на

 

окнѣ

 

ставится

 

въ

 

стакаичикѣ

 

вода,

 

которую,

 

послѣ

погребенія,

 

выливаю™

 

въ

 

какомъ

 

либѣ

 

непопираемомъ

 

мѣстѣ.

На

 

столѣ

  

стапятъ

 

коливо—разведенный

 

водой

 

медь.

Потомъ

 

бабы

 

сейчасъ — же

 

пекутъ

 

коржи.

 

Всѣ

 

пробуготъ

коливо

 

и

 

ѣдятъ

 

корлш

 

съ

 

медомъ

 

и

 

макомъ.

 

Все

 

время

 

на

столѣ

 

горитъ

 

восковая

 

свѣча

 

и

 

кто

 

нибудь

 

читаетъ

 

псалтирь.

При

 

выносѣ

 

тѣла

 

раздаю™

 

маленькія

 

восковыя

 

свѣчи,

такъ

 

называемые

 

„проводники"',

 

а

 

потомъ

 

когда

 

тѣло

 

улсе

пололсать

 

во

 

гробъ,

 

эти

 

свѣчн

 

собирають

 

и

 

прнлѣпляютъ

въ

 

гробѣ

 

къ

 

стѣнкѣ,

 

гдѣ

 

покоится

 

голова

 

умершаго.

 

Какъ
только

 

гробъ

 

съ

 

покойиикомъ

 

вынесуть

 

изъ

 

хаты,

 

сей--
часъ-же

 

кто

 

нибудь

 

беретъ

 

сосудъ

 

съ

 

зернами

 

лшта

 

и

вслѣдъ

 

выносящихъ

 

сыплетъ

 

горстями

 

это

 

жито

 

на

 

кресть

въ

 

хатѣ,

 

въ

 

сѣняхъ

 

и

 

во

 

дворѣ.

Въ

 

прелшее

 

время

 

былъ

 

обычай,

 

но

 

уходѣ,

 

похоронной
процессіп,

 

сейчасъ-л?е

 

разбивать

 

въ

 

хатѣ

 

объ

 

двери

 

сосудъ,

обыкновенно

 

небольшой

 

горшокъ,

 

изъ

 

котораго

 

посыпали

лшто.

 

Это

 

дѣлалось

 

для

 

того,

 

что-бы

 

не

 

опустѣлъ

 

дворъ,

что-бы

 

никто

 

уже

 

не

 

умиралъ,

 

что-бы

 

вообще

 

всякая

 

гря-

дущая

 

бѣда

 

прекратилась

 

въ

 

домѣ

 

съ

 

разбитіемъ

 

этого

 

со-

суда.

 

Этоть

 

обычай

 

оправдывался

 

народной

 

поговоркой;

 

„не

одна

 

бѣда

 

приходить".

  

Но

 

въ

 

настоящее

   

время,

 

благодаря
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умственному

 

развптію,

 

этотъ

 

обычай

 

уже

 

не

 

практикуется;

равно

 

как;,

 

выходитъ

 

изъ

 

употребленія

 

обычай

 

завязывать

ворота

 

обрывкомъ

 

пояса,

 

которымъ

 

нодпоясанъ

 

покойникъ.
При

 

выносѣ

 

тѣла,

 

всѣ

 

выходить

 

изъ

 

хаты,

 

выносятъ

 

па

это

 

время

 

далее

 

больныхъ.

 

Вслѣдъ

 

за

 

тѣломъ

 

несуть

 

и

 

по-

стель,

 

на

 

которой

 

лелсалъ

 

умершій,

 

-и

 

кладутъ

 

гдѣ

 

пибудь
виѣ

 

хаты.

Когда

 

похоронная

 

процесія

 

удалится,

 

остающіеся

 

дома

возвращаются

 

въ

 

хату

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

переступивши

 

наро-

чито

 

пололеенный

 

па

 

порогѣ

 

остріемъ

 

въ

 

хату

 

тоиоръ.

Оставшіеся

 

дома

 

сей

 

часъ-же

 

принимаются

 

за

 

уборку

 

хаты,

вымываготъ

 

лавки

 

и

 

всю

 

мебель,

 

выметаю™

 

соръ

 

и

 

выно-

сятъ.

 

такъ

 

какъ

 

пока

 

мертвецъ — въ

 

хатѣ,

 

хаты

 

не

 

метутъ

и

 

сора

 

не

 

выносятъ.

 

Гробъ

 

опускаютъ

 

въ

 

могилу

 

на

 

ка-

натахъ.

 

а

 

нѣкоторые

 

для

 

этого

 

принося™

 

длнпныя

 

полосы

бѣлагп

 

холста,

 

который,

 

послѣ

 

погребенія,

 

тутъ-лее

 

около

ямы,

 

разрѣзываютъ

 

на

 

части,

 

и

 

даготъ

 

потрудившимся

 

при

погребеиіи

 

людямъ,

 

копачамъ,

 

которые

 

копали

 

яму,

 

масте-

рамъ,

  

дѣлавшимъ

 

гробъ

 

и

 

ткмъ,

 

которые

 

несли

 

гробъ.

На

 

выносной

 

кресть

 

процессіи

 

обыкновенно

 

навѣшива-

ется

 

узорный

 

рушникъ,

 

который

 

иотомъ

 

поступав™

 

въ

 

поль-

зу

 

церкви;

 

на

 

древки

 

хоругвей

 

и

 

креста

 

навязываю™

платки

 

или

 

хустки,

 

которыя

 

поступаю™

 

въ

 

пользу

 

того,

который

 

несеть

 

хоругвь

 

и

 

кресть;

 

на

 

крышку

 

гроба

 

не-

большой

 

отрѣзъ

 

холста,

 

нары

 

или

 

носилки,

 

на

 

которыхъ

несутъ

 

гробъ 5

 

иногда

 

застилаются

 

скатертью.

 

Копачи,

 

ма-

стера

 

дѣлающіе

 

гробъ

 

и

 

тѣ,

 

которые,

 

несутъ

 

гробъ

 

до

 

мо-

гилы,

 

получаю™

 

по

 

хусткѣ

 

или

 

но

 

платку.

 

Денегъ

 

они

 

за

своп

 

труды

 

пе

 

беруть.

Когда

 

возвратятся

 

отъ

 

гроба,

 

то

 

хозяинъ

 

и

 

хозяйка

 

обя-
зательно

 

должпы,

 

входя

 

въ

 

хату,

 

переступить

 

черезъ

 

то-

иоръ,

 

нарочито

 

пололеенный

 

къ

 

этому

 

времени

 

на

 

порогѣ

хаты .

Послѣ

 

погребеиія

 

ставится

 

большой

 

обѣдъ;

 

въ

 

этомъ

обѣдѣ

 

участвую™

 

всѣ,

 

кто

 

проволшгь

 

умершаго

 

до

 

могилы.

Всѣхъ

 

иросять

 

помянуть

 

умершаго.

 

За

 

обѣдомъ

 

дается

 

по

2

 

или

 

по

 

3

 

чарки

 

водки.

 

Во

 

время

 

обѣда

 

кладутъ

 

на

 

столъ

вмѣстѣ

 

съ

 

мягкимъ

 

хлѣбомъ

 

маленькіе

 

кусочки

 

черстваго

„разового"

 

хлѣба

 

Эти

 

кусочки

 

обѣдающіе

 

прячутъ

 

и

 

хра-

ня™,

 

какъ

 

средство

    

отъ

    

горячки,

  

для

   

чего

    

этотъ

 

хлѣбъ
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размачиваю™

 

во

    

святой

 

водѣ

    

и

 

потомъ

    

воду

   

эту

   

даютъ

пить

 

больному.

Послѣ

 

погребепія,

 

ночью

 

не

 

спять,

 

а

 

сидятъ

 

„падь

 

ка-

нуномъ"

 

бабы

 

и

 

пожилые

 

мужчины-;

 

при

 

чемъ

 

читается

псалтирь

 

до

 

ужина

 

и

 

послѣ

 

ужина,

 

во

 

время

 

котораго

 

даютъ

по

 

двѣ

 

чарки

 

водки.

 

Передъ

 

разсвѣтомъ

 

подается

 

завтракъ,

послѣ

 

котораго

 

расходятся

 

по

 

домамъ

 

и

 

каждому

 

дается

 

по

пшеничной

 

просфоркѣ.

На

 

слѣдующій

 

день

 

опять

 

устраивается

 

обѣдъ

 

большой
для

 

сосѣдей,

 

родствешшковъ

 

и

 

бѣдныхъ.

 

Въ

 

третій

 

депь

по

 

смерти

 

обязательно

 

служится

 

въ

 

церкви

 

панихида

 

по

умершемъ.

На

 

канунѣ

 

девятииъ,

 

по

 

приглашенію

 

нриходятъ

 

въ

 

домъ,

гдѣ

 

былъ

 

покойпикъ,

 

бабы

 

и

 

сидятъ

 

цѣлую

 

ночь,

 

какъ

 

и

передъ

 

третинами,

 

и

 

читается

 

псалтирь.

 

Въ

 

девятый

 

день

устраивается

 

опять

 

обѣдъ

 

для

 

сосѣдей,

 

родичей

 

и

 

бѣдныхъ,

и

 

слулштся

 

въ

 

церкви

 

въ

 

этотъ

 

день

 

панихида.

 

Вѣднымъ

больнымъ

 

отсылается

 

обѣдъ

 

па

 

домъ.

 

Такимъ-лее

 

самымъ

образомъ

 

сидятъ

 

почыо

 

передъ

 

сороковинами

 

и

 

передъ

 

го-

довинами,

 

а

 

въ

 

самые

 

эти

 

дни

 

устраивается

 

обѣцъ

 

и

 

слу-

лштся

 

обязательно

 

въ

 

тотъ-же

 

день

 

въ

 

церкви

 

панихида.

При

 

перемѣнахъ

 

временъ

 

года

 

особыхъ

 

замѣчательныхъ

обычаевъ

 

нѣтъ,

Приблшкеніе

 

весны

 

всѣхъ

 

радуетъ,

 

и

 

эта

 

радость

 

проя-

вляется

 

въ

 

пѣсняхъ

 

дѣвіщъ,

 

которыя,

 

еще

 

до

 

начала

 

ра-

ботъ

 

весеинихъ,

 

въ

 

тихіе

 

весенніе

 

вечера

 

собираются

 

на

улпцахъ

 

и

 

ноютъ

 

особениымъ

 

мечтателыіымъ

 

напѣвомъ

свои

 

весеинія

 

иѣсни— „веснянки":

„Бшкыть

 

вода

 

зъ

 

горы

 

руда,

Зъ

 

вышневого

 

саду,

Клыче

 

козакъ

 

дивчыноньку.

Собп

 

на

 

пораду.

Порадь,

  

порадь,

 

дивчынонько,

Такъ,

 

якъ

 

ридна

 

маты,

Ой,

 

я-лсъ

 

тебе,

 

козаченько,

И

 

ралеу

 

й

 

не

 

ражу,

И

 

съ

 

тобою

 

вечиръ

 

стою

На

 

другій

 

(вечиръ)

 

валеу".
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„Котылося

 

видеречко

Черезъ

 

озеречко,

Не

 

дасть

 

мене

 

батько

 

й

 

маты

У

 

яуже

 

селечко",

Поютъ

 

и

 

другія

 

нѣсіш.

ІІри

 

первомъ

 

громѣ,

 

каледый

 

старается

 

обпереться

 

объ
что

 

нибудь

 

спиною

 

для

 

того,

 

что-бы

 

въ

 

продолжсніи

 

цѣ-

лаго

 

года

 

не

 

болѣла

 

спина.

Во

 

время

 

грозы,

 

зажигаю™

 

въ

 

хатахъ

 

страстную

 

свѣчу,

съ

 

которой

 

ходили

 

три

 

раза

 

къ

 

чтепію

 

Страстей

 

Христо-
выхъ.

 

Для

 

того

 

что-бы

 

скорѣе

 

прекратилась

 

гроза

 

и

 

про-

шла

 

благополучно,

 

выбрасываю™

 

изъ

 

хаты

 

рушиикъ,

 

въ

которомъ

 

носили

 

въ

 

церковь

 

святить

 

пасху;

 

для

 

сего

 

слу-

чая

 

этотъ

 

рушиикъ

 

сохраняется

 

пемытымъ.

Во

 

время

 

грозы,

 

выбрасываю™

 

лопату,

 

которая

 

употре-

бляется

 

для

 

посадки

 

хлѣбовъ

 

въ

 

печь;

 

такъ

 

ліе

 

вставляю™

въ

 

комепъ

 

рогачъ.

Когда

 

въ

 

первый

 

разъ

 

выгоияютъ

 

скоть

 

на

 

пастбище,
то

 

въ

 

дверяхъ

 

загороды

 

кладутъ

 

тоноръ

 

остріемъ

 

въ

 

хлѣвъ;

потомъ

 

кропятъ

 

освященной

 

водой

 

скоть,

 

и

 

черезъ

 

поло-

женный

 

топоръ

 

выгоняю™

 

скоть

 

изъ

 

хлѣва.

 

А

 

когда

 

въ

первый

 

разъ

 

выгопяютъ

 

на

 

пастбище

 

овецъ,

 

то

 

кладутъ

 

въ

воротахъ

 

поясъ

 

и,

 

окропивши

 

овецъ

 

святой

 

водой,

 

черезъ

этотъ

 

поясъ

 

ихъ

 

выгоняю™.

 

Это

 

дѣлается

 

для

 

того,

 

что-бы
разводились

 

овцы.

Наступленіе

 

лѣта

 

также

 

обозначается

 

дѣвичьими

 

пѣсня-

ми.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

начало

 

лѣта

 

всегда

 

совпадав™

 

съ

 

Петро-
вымъ

 

постомъ,

 

то

 

и

 

пѣсни

 

носятъ

 

названіе

 

„петривка"'.
Поютъ:

„Петрпвочка — мала

 

иичка,

Не

 

выспалась

 

паша

 

дивочка,

Къ

 

череди

 

гнала,

 

та

 

й

 

задримала,

На

 

пенькахъ

 

ноги

 

позбывала,

На

 

колючкахъ

 

очи

 

повыдирала

Поки

 

къ

 

череди

 

одигнала".
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„Ой,

 

ты

 

сывая,

 

зозулепько,

Не

 

куй

 

рано

 

у

 

дибропи,
Не

 

буды

 

мене

 

молодой.

Бо

 

збудять

 

мене

 

рашшшъ

 

тебе
Раншішъ

 

твого

 

кувапнячка;

У

 

мене

 

свекорко — не

 

батепько,
У

 

мене

 

свекруха—не

 

матішка

Та

 

встань,

  

певистко

    

молодая,

Де

 

у

 

тебе

 

вода

 

холодная?
Невистка

 

встала

 

й

 

послухала,

Взяла

 

видерце

 

й

 

постукала,

Лягля,

  

голову

 

вкутала".

Поютъ

 

еще

 

пѣсколько

 

другпхъ

 

пѣсенъ

 

въ

 

томъ — же

 

родѣ.

При

 

началѣ

 

носѣва,

 

пахарь,

 

сотворивши

 

крестное

 

зна-

меніе,

  

говорить:

   

„Роды

 

Боже.,

 

на

 

всякого

 

долю".

При

 

посѣвѣ

 

конопли,

 

ѣдятъ

 

варепыя

 

яйца,

 

для

 

того,

чтобы

 

конопля

 

въ

 

прядивѣ

  

удалась

 

бѣлая.

6.

 

Нравственность

 

прихожанъ.

 

Прихожане—

 

пародъ

 

смир-

ный,

 

богобоязненный,

 

жнвущій

 

по

 

завѣтамъ

 

доброй

 

стари-

ны,

 

исполняющій

 

уставы

 

православной

 

церкви.

 

Къ

 

началь-

ству

 

и

 

къ

 

пастырямъ

 

духовнымъ —почтительны;

 

во

 

взаим-

ныхъ

 

отпошоніяхъ — благодушны.

 

Въ

 

невзгодахъ

 

и

 

болѣз-

няхъ

 

--

 

терпѣливы;

 

въ

 

счастіи

 

и

 

благонолучіи

 

-

 

не

 

превоз-

носящееся.

 

Молодые

 

люди

 

■—

 

старшимъ

 

послушны.

 

При
призывѣ

 

къ

 

исполнение-

 

—воинской

 

повинности,

 

молодые

люди

 

ведутъ

 

себя

 

примѣрно

 

и

 

обычному

 

во

 

многихъ

 

дру-

гихъ

 

мѣстахъ

 

разгулу

 

въ

 

это

 

время

 

не

 

предаются.

Не

 

было

 

случая,

 

что-бы,

 

во

 

время

 

призыва,

 

молодые

люди

 

нашего

 

прихода

 

участвовали

 

въ

 

какихъ

 

нпбудь

 

без-
чипствахъ.

Во

 

время

 

учебнаго

 

сбора

 

ратниковъ

 

ополченія

 

въ

 

горо-

дов

 

Гадячѣ,

 

въ

 

Маѣ

 

мѣсяцѣ

 

1901

 

года,

 

одииъ

 

изъ

 

прихо-

жанъ,

 

ратникъ

 

ополченія,

 

именно

 

крестьянипъ

 

деревни

Ветхаловки

 

Иванъ

 

Петровичъ

 

Жаданъ,

 

совершилъ

 

даже

подвигъ

 

человѣколюбія,

 

онъ

 

спасъ

 

утопавшую

 

въ

 

рѣкѣ

Пселѣ

 

дочь

 

городскаго

 

учителя

 

Дмитренко,

 

рискуя

 

собствен-
ной

 

жизнію,

 

и

 

за

 

это

 

получилъ

 

серебряипую

 

медаль

 

на

Владимірской

 

лептѣ

 

и

 

пять

 

рублей

 

денелшой

  

награды.

Подаяніе

 

милостыни

 

нищпмъ

  

всегда

 

считается

 

обязатель-
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нымъ.

 

Практикуется

 

также

 

частная

 

помощь

 

бѣднымъ;

 

ихъ

снабжаютъ

 

топливомъ

 

и

 

нровизісй,

 

чѣмъ

 

кто

 

можетъ.

Иногда,

 

во

 

время

 

освященія

 

пасхальныхъ

 

брашнъ,

 

кто

 

ни-

будь

 

тайно

 

оставляете

 

узелъ

 

съ

 

пасхой

 

и

 

другими

 

яствами,

для

 

отсылки

 

бѣднымъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

священника.

 

Прихо-

жане

 

вообще

 

живутъ

 

друяшо

 

между

 

собою;

 

да

 

иначе

 

имъ

и

 

нельзя

 

жить,

 

во

 

первыхъ

 

потому,

 

что

 

много

 

мелсду

 

ними

есть

 

родственпиковъ

 

и

 

кумовьевъ,

 

а

 

узы

 

родства

 

плотскаго

и

 

духовнаго

 

считаются

 

священными;

 

во

 

вторыхъ

 

потому,

что

 

калсдый

 

нулгдается

 

въ

 

помощи

 

другого,

 

въ

 

особенности

 

—

малосостоятельные.

 

Не

 

у

 

каждаго

 

имѣется

 

достаточное

 

ко-

личество

 

скота

 

для

 

пахоты,

 

а

 

посему

 

необходимый

 

для

одного

 

плуга

 

комплекта

 

скота

 

или

 

лошадей

 

собирается

 

отъ

нѣсколышхъ

 

хозяевъ,

 

и

 

они

 

по

 

очереди

 

пашутъ.

 

Такъ-же

и

 

при

 

молотьбѣ, — одинъ

 

другому

 

помогаютъ

 

и

 

личнымъ

трудомъ

 

и

 

лошадьми,

 

когда

 

конная

 

молотилка

 

переходить

по

 

очереди

 

отъ

 

одного

 

хозяина

 

къ

   

другому.

Пастоящихъ

 

алкоголиковъ

 

въ

 

приходѣ

 

нѣтъ.

7.

 

Умственное

 

развитіе

 

прихожанъ.

 

Умнымъ

 

человѣкомъ

въ

 

нриходѣ

 

считается

 

тотъ,

 

кто

 

умѣетъ

 

править

 

своимъ

домомъ

 

и

 

хозяйствомъ;

 

кого

 

сыны

 

и

 

все

 

семейство

 

любить

и

 

слушаетъ.

 

Одна

 

грамотность

 

еще

 

пе

 

даетъ

 

права

 

счи-

таться

 

умиымъ

 

членомъ

 

общества,

 

а

 

для

 

этого

 

требуется

житейскій

 

опытъ

 

и

 

природный

 

умъ.

По

 

приблизительному

 

подсчету,

 

въ

 

приходѣ

 

числится

грамотныхъ,

 

умѣющихъ

 

читать

 

и

 

писать,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

уча-

щимися

 

въ

 

школахъ,

 

мулсескаго

 

пола

 

278

 

душъ

 

и

 

до

 

300
дупгь,

 

женска

 

нятьдесятъ

 

(50)

 

душъ;

 

кромѣ

 

того

 

умѣющихъ

только

 

читать

 

3

 

души

 

мужчинъ.

 

По

 

отношенію

 

къ

 

общему
числу

 

ирихоліапъ,

 

принимая

 

въ

 

счетъ

 

и

 

младенцевъ,

 

гра-

мотные

 

составляли

 

въ

 

1903

 

году

 

ровнымъ

 

чнсломъ

 

15°/о°/о.
Количество

 

грамотныхъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

увеличивается

на

 

нѣсколько

 

процептовъ.

Въ

 

домѣ

 

вдовы

 

дѣйствительпаго

 

статскаго

 

совѣтника

 

Со-
фіи

 

Александровны

 

Устимовичъ

 

имѣется

 

довольно

 

большая
по

 

количеству

 

книгъ

 

библіотека,

 

состоящая

 

изъ

 

киигъ

 

рус-

скихъ

 

и

 

ипостранпыхъ

 

писателей,

 

а

 

также

 

изъ

 

русскихъ

и

 

ипостранпыхъ

 

иеріодическихъ

 

пздаиій.

 

Но

 

за

 

неимѣніемъ

полнаго

 

правильно

 

составлениаго

 

каталога

 

невозможно

 

опре-

дѣлить

 

количество

 

книгъ

 

а

 

также

 

степень

 

ихъ

 

достоинства.
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Съ

 

развитіемъ

 

грамотности,

 

съ

 

поднятіемъ

 

умственпаго

уровня,

 

у

 

прихожанъ

 

установились

 

возможно

 

правпльпыя,

хотя

 

элементарныя

 

понятія

 

о

 

природѣ

 

и

 

ея

 

явленіяхъ;

 

а

фантастическій

 

элемента

 

въ

 

міросозсрцапіи

 

народномъ

 

улсе

отходитъ

 

въ

 

область

 

постепенно

 

исчезающих!,

 

иредапій

 

и

сказокъ.

 

Теперь

 

улсе

 

никто

 

не

 

думаетъ,

 

что

 

земля

 

плоская,

что

 

есть

 

край

 

или

 

копецъ

 

ея

 

и

 

что

 

она

 

имѣетъ

 

плотную

поддерлску

 

и

 

твердые

 

устои,

 

что

 

солнце

 

двилсетея

 

вокругъ

земли

 

и

 

проч.

Вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

нрнхолсанс

 

смотрятъ

 

на

 

природу

 

и

 

ея

явлеиія,

 

какъ

 

на

 

результатъ

 

дѣйствія

 

всемогущаго

 

Промысла

Болсія.

 

„У

 

Бога

 

все

 

готово",

 

говорятъ

 

о

 

перемѣпахъ

 

атмо-

сферныхъ

 

явлепій.

Народная

 

медицина.

 

Народная

 

медицина

 

въ

 

иастоящаее

время

 

уже

 

почти

 

не

 

существуетъ.

 

Въ

 

случаяхъ

 

легкпхъ

заболѣваній

 

иногда

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

прелшимъ

 

домашнимъ

средствамъ,

 

но

 

въ

 

трудпыхъ

 

случаяхъ

 

почти

 

всегда

 

обра-

щаются

 

къ

 

врачебной

  

помощи.

Большая

 

часть

 

болѣзней

 

приписывается

 

простудѣ,

 

но

иногда

 

причину

 

болѣзпи

 

находятъ

 

въ

 

нерепугѣ,

 

а

 

такъ-же

въ

 

дурной

 

встрѣчѣ.

 

Въ

 

послѣдннхъ

 

двухъ

 

случаяхъ

 

чаще

всего

 

обращаются

 

къ

 

бабкамъ— шептухамъ.

 

Болѣзнь

 

отъ

испуга

 

называется

 

„переполохъ",

 

при

 

лѣчеиіи

 

котораго,

бабы— шептухи

 

льгота

 

въ

 

воду

 

растопленный

 

воскъ

 

и

 

по

вылившимся

 

фигурамъ

 

оиредѣляютъ

 

причину

 

испуга

 

и

 

но-

томъ

 

произиосята

 

соотвѣтствующія

 

шептанія.

 

Болѣзнь

 

отъ

дурной

 

встрѣчи

 

называется

 

„прыстрить",

 

отъ

 

котораго

 

так-

же

 

шепчутъ.

 

Лихорадка

 

называется

 

„лыхоманка",

 

рояса

 

на-

зывается

 

„бешыха".

 

Туберкулезное

 

заболѣваніе

 

ребенка

называется

 

сухоты.

 

Прппадокъ

 

на

 

дѣтяхъ

 

называется

 

„родим-

чикъ",

 

припадокъ

 

на

 

взрослыхъ

 

называется

 

„прытча",

 

„чорна

болизнь".

 

Спазмы

 

въ

 

лселудкѣ

 

съ

 

тошнотою

 

и

 

болью

 

въ

 

лсиво-

тѣ,

 

сопроволсдаемыя

 

сонливостью

 

называются

 

„сояшныци".
Разлитіе

 

желчи

 

называется

 

„лсовтяныци".

 

Повреждение

 

при

иоднятіи

 

тяжестей

 

называется

 

„поруха".

 

Бабы-знахарки

 

всякую

болѣзпь

 

стараются

 

излѣчить

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

изгнать

 

шеп-

таиіемъ;

 

употребляются

 

такъ-же

 

для

 

излѣченія

 

болѣзней

 

разныя

травы,

 

собираемыя

 

въ

 

день

 

Купала,

 

по

 

опредѣлить,

 

какія

 

травы

и

 

отъ

 

какихъ

 

болѣзней

 

употребляются,

 

за

 

иеимѣніемъ

 

свѣдѣній

не

 

возмолсно.

  

Глаза

 

лѣчатъ

   

росой,

    

собранной

   

въ

 

Юрьевъ
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день.

 

Въ

 

случаяхъ

 

вывиховъ

 

варятъ

 

въ

 

водѣ

 

вѣтки

 

березы,
собранныя

 

до

 

восхода

 

солнца

 

въ

 

Середу

 

Преполовенія

 

и

 

въ

этпхъ

 

вѣткахъ

 

парятъ

 

вывихнутую

 

часть

 

тѣла.

При

 

ломотѣ

 

въ

 

спинѣ.

 

поясницѣ,

 

а

 

также

 

при

 

боли

 

жи-

вота

 

„скидываготъ

 

горшки"

 

па

 

больное

 

мѣсто,

 

т.

 

е.

 

ста-

вятъ

 

сухія

 

банки;

 

для

 

этого

 

въ

 

кувшниъ

 

кладутъ

 

шарикъ

чесанной

 

пеньки

 

или

 

льна,

 

а

 

для

 

того

 

что-бы

 

этотъ

 

ша-

рикъ

 

не

 

выпалъ,

 

въ

 

кувшинъ

 

закладываютъ

 

двѣ

 

полочки

накрестъ

 

потомъ

 

пололсепную

 

въ

 

кувшинъ

 

пепьку

 

залсига-

ютъ

 

и

 

прикладываготъ

 

горлышко

 

этого

 

кувшина

 

къ

 

боль-

ному

 

мѣсту.

Піявокъ

 

улсе

 

почти

 

ни

 

у

 

кого

 

нѣтъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

народная

 

медицина

 

съ

 

ея

 

своеобраз-
ными

 

средствами

 

уступила

 

мѣсто

 

медиципѣ

 

научной.

 

Зна-
харству

 

и

 

вышеитываньямъ

 

уже

 

не

 

придають

 

серьезнаго

значенія

 

и

 

большею

 

частію

 

больныхъ

 

везутъ

 

къ

 

врачу.

Только

 

народъ

 

вообще

 

не

 

любить

 

лечиться

 

и

 

то

 

лѣченіе

считаетъ

 

еѣйствителыіымъ,

 

которое

 

даетъ

 

себя

 

чувствовать

въ

 

благопріятномъ

 

смыслѣ

 

улсе

 

при

 

самомъ

 

началѣ

 

лѣчепіи.

Долгаго-лсе

 

лѣчепія

 

народъ

 

не

 

выносить

 

и

 

часто

 

больные
совсѣмъ

 

перестаютъ

 

пользоваться

 

лѣчебпыми

 

средствами,

если

 

не

 

замѣчается

 

какого

 

либо

 

улучшенія

 

въ

 

ходѣ

 

болѣзии.

Прихолсане,

 

какъ

 

люди

 

лсивующіе

 

близко

 

къ

 

природѣ,

не

 

боятся

 

смерти,

 

которая

 

есть

 

переходъ

 

къ

 

иной

 

жизни,

а

 

посему

 

и

 

не

 

стѣсняются

 

заявлять

 

больному

 

свои

 

предпо-

положенія

 

о

 

близкой

 

его

 

кончинѣ.

Отдѣлъ

 

Ѵ-й

 

Церковио-приходспія

 

учрежденья.

1.

   

Въ

 

приходѣ

 

имѣготся

 

двѣ

 

земскихъ

 

школы:

 

въ

 

сеяЬ
Середпякахъ

 

и

 

въ

 

хуторѣ

 

Ветхаловкѣ.

 

О

 

времени

 

и

 

обстоя-

тельствахъ

 

ихъ

 

возникновепія

 

сказано

 

вначалѣ

 

предыдущего

ІУ-го

 

отдѣла.

 

Въ

 

1903

 

году

 

обучалось

 

въ

 

Середняковской
школѣ

 

57

 

мальчиковъ

 

и

 

12

 

дѣвочекъ;

 

въ

 

Ветхаловской
школѣ —

 

35

 

мальчиковъ

 

и

 

15

 

дѣвочекъ.

Церковной

 

школы

 

нѣтъ

 

и

 

средствъ

 

для

 

устройства

 

новой

школы

 

не

 

имѣется.

2.

   

Церковно-нриходское

 

попечительство.

По

 

сохранившимся

   

документамъ

   

видно,

 

что

   

приходское
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попечительство

 

было

 

учреясдено

 

съ

 

1865

 

года

 

на

 

трехлѣтній

срокъ,

 

и

 

въ

 

то

 

время

 

предсѣдателемъ

 

сего

 

учрелсденія

 

былъ

отставной

 

каптенармусъ

 

Фока

 

Павловъ

 

Левченко,

 

здрав-

ствующій

 

и

 

по

 

пынѣ.

Но

 

свидѣтельству

 

клировой

 

вѣдомости

 

за

 

1870

 

годъ,

 

прн-

холсаие

 

въ

 

1868

 

году

 

не

 

пожелали

 

имѣть

 

въ

 

приходѣ

 

по-

печительство,

 

„потому

 

что

 

въ

 

прошедшее

 

трехлѣтіе

 

попе-

чительство

 

не

 

сдѣлало

 

никакой

 

пользы,

 

кромѣ

 

однихъ

 

не-

пріятпостей,

 

какъ

 

для

 

общества,

  

такъ

 

и

 

для

 

причта" .

Отъ

 

16

 

Февраля

 

1877

 

года

 

снова

 

было

 

утверждено

 

при-

ходское

 

попечительство,

 

и

 

доллсиость

 

председателя

 

въ

 

опомъ

прииялъ

 

Прокопій

 

Андріановичъ

 

Устимовнчъ.

 

Заботами

 

этого

состава

 

попечительства

 

соорулсепа

 

въ

 

Середпякахъ

 

суще-

ствующая

 

иыпѣ

 

новая

 

церковь,

 

а-

 

на

 

старомъ

 

церковномъ

погостѣ,

 

изъ

 

матерьяла

 

разобранной

 

старой

 

церкви

 

выстро-

еиъ

 

церковный

 

домъ,

 

гдѣ

 

иомѣщается

 

земская

 

школа.

 

Цер-
ковная-— лее

 

школа

 

тогда

 

не

 

была

 

открыта

 

потому,

 

что

 

въ

то

 

время

 

церковно-школьное

 

дѣло

 

не

 

имѣло

 

той

 

могучей
органпзаціи,

 

тѣхъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

 

какъ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время.

Въ

 

1887

 

году

 

земская

 

школа

 

для

 

прихолсапъ

 

была

 

са-

мая

 

выгодная

 

въ

 

матеріальпомъ

 

отношенін,

 

такъ

 

какъ

 

отъ

нихъ

 

требовалось

 

только

 

еясегоцно

 

100

 

рублевый

 

взносъ

на

 

нужды

 

школы,

 

а

 

остальные

 

расходы

 

покрываются

 

изъ

общнхъ

 

земскихъ

 

суммъ.

Нослѣ

 

постройки

 

церкви

 

и

 

церксвиаго

 

дома,

 

активная

деятельность

 

попечительства

 

прекращается;

 

попечительство,

не

 

обладая

 

средствами,

 

существовало

 

только

 

оффиціально

 

до

смерти

 

своего

 

предсѣдателя

 

дѣиствительнаго

 

статскаго

 

со-

вѣтника

 

Прокопія

 

Андріаповича

 

Устпмовича,

 

который

 

умеръ

въ

 

Германіи,

  

въ

 

Наугеймѣ

  

3

 

Іюля

  

1899

  

года.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

за

 

неимѣніемъ

 

денеленыхъ

 

средствъ

и

 

источниковъ

 

добыть

 

оныя,

 

попечительство

 

не

 

существуетъ.

Приходскія

 

дѣла

 

дѣлаются

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

если

 

пред-

стоите

 

какое

 

либо

 

дѣло,

 

касающееся

 

цѣлаго

 

прихода,

 

то

послѣ

 

частныхъ

 

совѣщаній

 

съ

 

прихолсанами,

 

дается

 

объ
этомъ

 

знать

 

волостному

 

старшниѣ,

 

который

 

нарочитымъ

отношеніемъ

 

назначаетъ

 

приходскій

 

сходъ

 

въ

 

Середнякахъ.
На

 

этомъ

 

сходѣ

 

составляется

 

приговоръ,

 

который

 

отсылается

на

 

утверлсденіе

 

мѣстнаго

 

земскаго

 

начальника,

  

затѣмъ

  

при-
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водится

 

въ

 

исполпеніе.

 

Для

 

этого

 

изъ

 

среды

 

ирихолсаиъ,

при

 

составленіи

 

самаго

 

приговора,

 

избирается

 

нѣсколько

линь,

 

которыя

 

называются

 

уполномоченными.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

попечительство,

 

хотя

 

и

 

не

 

существуеть

 

офиціально,
но

 

въ

 

случаяхъ

 

нужды,

 

оно

 

какъ -бы

 

вознпкаетъ

 

временно

и

 

затѣмъ,

  

по

 

мииованіи

 

надобности,

  

закрывается.

Другихъ

 

церковпо-прнходскихъ

 

учрелсдопій

 

въ

 

приходѣ

не

 

имѣется.

Настоятель

 

Алексаидро-Певской

 

церкви

 

села

 

Середняковъ,
Гадячскаго

 

уѣзда,

 

ІІолтавской

 

епархіи.

Священнпкъ

 

Евфгімій

 

Вас

 

Ефремовъ-

Отъ

 

Редакціи.

Поступили

 

полсертвованія

 

въ

 

пользу

 

голодающихъ:

Отъ

 

г.

  

Н

   

.

         

.

         

.

         

.1р.

Отъ

 

Неизвѣстной.

         

.

         

.

   

—■

 

60

  

к.

Отъ

   

„Зрячихъ

     

.

         

.

         

.

  

3

 

р.

Собран,

  

св.

 

Прокопенко

        

.

 

15

 

р

  

15

 

к.

Всего

    

.

         

.

 

19

 

р.

 

75

 

к.

Деньги

 

отосланы

 

въ

 

Скопииское

 

(Рязан.

 

г.)

 

Отдѣленіе

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

на

 

устройство

 

столовыхъ

для

 

дѣтей

 

школышковъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

При

 

Покровской

 

церкви

 

мѣстечка

 

Опошни,

 

Зеньковскаго

уѣзда,

 

Полтавской

  

епархіи,

ПРОДАЕТСЯ,
съ

 

разрѣшенія

 

Епархіальной

 

власти,

СТАРЫЙ

  

ИКОНОСТАСЪ
съ

    

хорошо

    

сохранившейся

    

и

    

хорошего

достоинства

    

живописью.

Желающіе

 

его

 

пріобрѣсть,

 

могутъ

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

обра-

щаться

 

по

 

адресу

 

Причта

 

и

 

Старосты

 

этой

 

церкви.

—<Н£с&£££іН=-
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о
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въ
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Переяславская

 

ссиинарія

 

въ

 

1738 — 1785

 

г

 

г-

—

 

V*.

 

Церковно-историческое

 

и

 

статистическое

 

оішсаніе

 

А

 

іександро- Невской

 

церкви

 

и

прихода
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