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Мая.

Въ

 

шестую

 

недѣлю

 

Пасхи— о

 

слѣпомъ,

Аще

 

будете

 

око

 

твое

 

про-

сто,

 

все

 

тѣло

 

твое

 

свѣтло

 

бу-
дете.

 

(Матѳ.

 

VI,

 

22.)

Жалокъ

 

былъ,

 

по

 

слѣпотѣ

 

своей,

 

нынѣ

 

упоминае-

мый

 

въ

 

Евангеліи

 

слѣпорожденный ,

 

но

 

достоинъ

 

вся-

каго

 

подражанія

 

по

 

силѣ

 

вѣры

 

своей.

 

Желательно,

 

что-

бы

 

и

 

мы

 

имѣли

 

столь

 

сильную

 

вѣру.

 

Слѣпорожденный

былъ

 

слѣпъ

 

отъ

 

рожденія

 

глазами

 

тѣлеснымй;

 

но

 

очи

его

 

душевный

 

видѣли

 

лучше

 

и

 

дальше,

 

чѣмъ

 

мудрые

книжники

 

и

 

ученые

 

Фарисеи

 

Іудейскіе.

 

Его

 

спраши-

ваютъ:

 

кто

 

тебя

 

исцѣлилъ,

 

кто

 

отверзъ

 

тебѣ

 

очи,

 

мы

вѣмы,

 

яко

 

Моѵсею

 

глагола

 

Бот,

 

а

 

сею

 

не

 

вѣмы

откуда,

 

а

 

онъ

 

въ

 

простотѣ

 

сердца

 

отвѣчаетъ:

 

вѣме,

яко

 

Пророке

 

есть.

 

Его

 

убѣждаетъ,

 

или

 

лучше

 

со-

вращаетъ

 

съ

 

истиннаго

 

пути

 

вся

 

Сѵнагога,

 

говоря:

сей

 

муже

   

грѣшене

 

есть,

   

ибо

 

субботы

   

не

 

хра-

24.
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нитг,

 

а

 

онъ

 

на

 

это

 

съ

 

полною

 

вѣрою

 

отвѣчаетъ:

 

грѣ-

шенъ,

 

или

 

не

 

грѣшенъ

 

онъ,

 

не

 

знаю:

 

вѣме

 

только,

яко

 

аще

 

кто

 

Богочтеце

 

и

 

творите

 

волю

 

Его,

 

mo-

to

 

Боге

 

послушаете

 

и

 

оне

 

отверзе

 

очи

 

мои.

 

Вы-

сокое

 

знаніе,

 

чистое

 

око

 

душевное!

 

Безъ

 

всякаго

 

сом-

нѣнія

 

первымъ

 

чувствомъ

 

слѣпорожденнаго

 

по

 

исцѣле-

ніи

 

было

 

чувство

 

благодарности

 

къ

 

Богу.

 

Но

 

чѣмъ

же

 

лучше

 

можно

 

благодарить

 

Бога

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

какъ

 

не

 

тѣмъ

 

членомъ,

 

который

 

исцѣленъ,

 

т.

 

е-,

 

бла-

годарить

 

глазами?

 

Остановимъ

 

вниманіе

 

на

 

сей

 

истинѣ.

Страннымъ

 

покажется

 

многимъ,

 

какъ

 

можно

 

благо-

дарить

 

Бога

 

глазами?

 

Можно

 

и

 

должно.

 

Прославите

Бога

 

ее

 

тѣлесѣхе

 

и

 

ее

 

душахе

 

вашихе,

 

а

 

глазъ

есть

 

органъ

 

нашего

 

тѣлеснаго

 

состава,

 

слѣд.

 

можно

 

и

должно

 

благодарить

 

Бога

 

глазами.

 

Вспомнимъ

 

слова

Спасителя,

 

что

 

аще

 

око

 

наше

 

чисто,

 

то

 

и

 

все

 

тѣ-

ло

 

свѣтло

 

будете;

 

аще

 

око

 

наше

 

лукаво

 

будете,

то

 

все

 

тѣло

 

наше

 

темно

 

(худо)

 

будете.

 

Припом-

нимъ,

 

слуш.,

 

что

 

Пророкъ

 

Давидъ

 

молилъ

 

Бога

 

отвра-

тить

 

очи

 

Его,

 

дабы

 

они

 

не

 

видѣли

 

суеты

 

мірской,

молилъ

 

Бога

 

дать

 

очаме

 

Его

 

соне

 

и

 

вѣждаме

 

дре-

маніг,

 

еже

 

не

 

видѣти

 

суеты.

 

И

 

сама

 

Церковь

 

у-

моляетъ

 

Бога

 

просвѣтить

 

очи

 

наши,

 

дабы

 

мы,

 

при

своихъ

 

хорошихъ

 

глазахъ,

 

не

 

уснули

 

ее

 

смерть.

 

Зна-

читъ,

 

можно

 

чрезъ

 

глаза

 

получить

 

чистоту

 

тѣла

 

и

 

ду-

ши,—

 

спасеніе;

 

чрезъ

 

глаза

 

можно

 

получить

 

смерть,

 

и

наоборотъ,—чрезъ

 

нихъ

 

можно

 

принять

 

и

 

свѣтъ

 

духов-

ный.

 

Значитъ,

 

есть

 

случаи,

 

гдѣ

 

глаза

 

наши

 

доставляютъ

намъ

 

спасеніе

 

и

 

есть

 

случаи,

 

гдѣ

 

глаза

 

наши

 

вверга-

ютъ

 

насъ

 

въ.

 

смерть.

 

Пояснимъ

 

эти

 

случаи.
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Глазъ

 

есть

 

оргаяъ

 

нашего

 

тѣла,

 

посредствомъ

 

ко-

тораго

 

душа

 

наша

 

получаетъ

 

изображеніе,

 

оттѣнки

предметовъ

 

внѣшнихъ

 

ясно,

 

точно,

 

вѣрно,

 

съ

 

тою

 

толь-

ко

 

разницею,

 

что

 

предметы

 

видимые

 

глазомъ

 

находятся

внѣ

 

насъ,

 

a

 

отраженія,

 

оттѣнки

 

ихъ—въдушѣ

 

нашей.

Безъ

 

глазъ

 

мы

 

не

 

видимъ

 

и

 

не

 

можемъ

 

видѣть

 

ни

 

од-

ной

 

вещи,

 

внѣ

 

насъ

 

существующей,

 

но

 

и

 

съ

 

глазами

можно

 

многаго

 

не

 

видѣть.

Теперь

 

представьте,

 

бр.,

 

что

 

душа

 

наша

 

чрезъ

 

глазъ

видитъ

 

правильное

 

теченіе

 

свѣтилъ

 

небесныхъ,

 

ихъ

 

по-

рядокъ

 

и

 

стройную

 

связь,

 

ихъ

 

скорое

 

движеніе

 

и

 

уди-

вительную

 

быстроту,

 

ихъ

 

необъятность

 

и

 

красоту,

 

ви-

дитъ

 

какъ

 

солнце,

 

яко

 

исполинъ,

 

обтекаетъ

 

путь

 

свой

отъ

 

края

 

небесе

 

до

 

края

 

небесе ,

 

посылая,

 

всѣмъ

 

те-

плоту

 

свою,

 

какъ

 

скромная

 

и

 

тихая

 

луна

 

освѣщаетъ

смиренно

 

по

 

ночамъ

 

наши

 

боязливые

 

пути,

 

какъ

 

бле-

стящія

 

звѣзды

 

проясняютъ

 

для

 

насъ

 

мрачные

 

ночные

часы.

 

Нельзя

 

не

 

согласиться,

 

что

 

душа

 

наша

 

должна

удивляться

 

и

 

благоговѣть

 

предъ

 

величіемъ

 

Творца,

 

долж-

на

 

хвалить

 

и

 

величать

 

Его

 

мудрость,

 

должна

 

изумлять-

ся

 

и

 

славословить

 

Его

 

всемогущество.

 

Въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

душа

 

наша

 

благодарить

 

Бога

 

глазами.

 

Представьте

еще,

 

что

 

душа

 

наша

 

чрезъ

 

глаза

 

видитъ

 

землю

 

во

 

всемъ

ея

 

блескѣ

 

и

 

величіи,

 

всей

 

красотѣ

 

и

 

силѣ,

 

вовсякомъ

разнообразіи

 

и

 

различіи;

 

видитъ

 

населенною

 

животными

и

 

тварями,

 

животными

 

живущими

 

и

 

тварями

 

разумными;

видитъ,

 

что

 

день

 

дни

 

отрыгаете

 

глаголе

 

и

 

нощь

 

но-

щи

 

возвѣщаете

 

разуме-,

 

видитъ,

 

что

 

всѣ

 

стихіи

 

зем-

ныя

 

славятъ

 

и

 

величаютъ

 

имя

 

Божіе,

 

проповѣдаютъ

 

и

возвѣщаютъ

 

премудрость

   

и

 

благость

   

Божію.

   

Нельзя
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не

 

согласмтья,

 

что

 

душа

 

наша

 

въ

 

такомъ

 

случав

 

бла-

годарить

 

Бога

 

глазами.

 

Далѣе,

 

душа

 

наша

 

чрезъ

 

глаза

видитъ,

 

что

 

всѣ

 

твари,

 

живущія

 

на

 

землѣ,

 

трудятся

для

 

своей

 

жизни,

 

видитъ,

 

чтокринъ

 

сельный

 

поучаетъ

человѣка

 

скромности

 

въ

 

одеждѣ,

 

что

 

изсохшая

 

и

 

без-

плодная

 

смоковница

 

изобличаетъ

 

безплодность

 

въ

 

дѣ-

лахъ

 

вѣры,

 

что

 

муравей

 

своею

 

хлопотливостію

 

поу-

чаетъ

 

человѣка

 

прилежанію,

 

а

 

пчела

 

мудрости

 

и

 

бла-

горазумію.

 

Нельзя

 

не

 

согласиться,

 

что

 

душа

 

славосло-

вить

 

и

 

благодаритъ

 

Бога

 

глазами.

 

Видитъ

 

душа

 

наша

чрезъ

 

глаза

 

свои,

 

что

 

ужасныя

 

молніи,

 

разражающіяся

въ

 

облакахъ,

 

возвѣщаютъ

 

гнѣвъ

 

Божій,

 

что

 

сильный

бури

 

и

 

ужасные

 

вѣтры

 

грозятъ

 

человѣку

 

отъ

 

имени

Божія

 

гибелію,

 

что

 

страшные

 

пожары,

 

опустошающіе

домы

 

и

 

часто

 

цѣлыя

 

селенія,

 

разоряющіе

 

жителей

 

и

обнищевающіе

 

ихъ ,

 

возвѣщаютъ

 

правосудие

 

Божіе

 

и

наказаніе

 

Его

 

за

 

ихъ

 

грѣхи;—кто

 

не

 

скажетъ,

 

что

 

ду-

ша

 

наша

 

въ

 

семь

 

случаѣ

 

благодаритъ

 

Бога

 

карающа-

го

 

и

 

мстящаго, —глазами?

 

Такъ

 

бр.,

 

можно

 

и

 

должно

благодарить

 

Бога

 

глазами,

 

потому

 

что

 

мы

 

иначе

 

немо-

жемъ

 

видѣть

 

сихъ

 

явленій,

 

какъ

 

чрезъ

 

глаза.

 

Значить,

можно

 

получить

 

и

 

точно

 

получаемъ

 

пользу

 

для

 

своей

души —спасеніё

 

глазами.

 

Аще

 

око

 

твое

 

чисто,

 

все

тѣло

 

твое

 

чисто

 

будетъ.

Есть

 

и

 

другая

 

сторона —мрачная

 

картина

 

этой

 

исти-

ны,

 

т.

 

е.

 

что

 

чрезъ

 

глаза

 

можно

 

получить

 

вредъ

 

для

своей

 

души,

 

можно

 

впасть

 

въ

 

грѣхъ,

 

можно

 

даже

 

по-

губить

 

душу.

 

Первая

 

наша

 

мать

 

Ева

 

взглянула

 

на

плодъ

 

запрещенный

 

,и

 

ей

 

показалось,

 

что

 

оно

 

добро

ее

 

спѣдъ,

 

забывъ

 

заповѣдь

 

Божію,

 

и

 

тяжко

 

согрѣшила.
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Первый

 

сынъ

 

Адама

 

—

 

Каинъ,

 

увидѣвъ,

 

что

 

жертва

Авеля,

 

брата

 

его,

 

благопріятна

 

Богу,

 

опечалися

 

зѣ-

ло

 

и

 

уби

 

брата

 

своего.

 

Хамъ,

 

третій

 

сынъ

 

Ноя,

 

у-

видѣвъ

 

глазами

 

своими

 

отца

 

своего,

 

опьянѣвшаго

 

отъ

винограднаго

 

питія,

 

лежавшего

 

нагимъ ,

 

посмѣялся

 

надъ

нимъ

 

и

 

получилъ

 

проклятіе

 

отъ

 

отца.

 

Давидъ,

 

Пома-

занникъ

 

Божій,

 

увидѣвъ

 

глазами

 

своими

 

жену

 

мыю-

щуюся,

 

взоромъ

 

добру

 

вельми,

 

склонилъ

 

ее

 

ко

 

грѣху

столь

 

тяжкому,

 

что

 

глаголе

 

сей

 

золе

 

явисл

 

преде

очами

 

Божіими.

 

Іуда,

 

ученикъ

 

Спасителя,

 

увидѣвъ

глазами

 

своими

 

блескъ

 

сребренниковъ ,

 

разсыпанныхъ

предъ

 

нимъ

 

кбварными

 

Іудеями,

 

тяжко

 

согрѣшилъ

 

про-

тивъ

 

Учителя

 

своего,

 

предавз

 

кровь

 

неповинную.

 

Ви-

дите,

 

братіе,

 

что

 

чрезъ

 

глаза

 

мы

 

можемъ

 

получать

вредъ

 

душѣ

 

своей,

 

можемъ

 

погубить

 

душу

 

свою.

 

Оче-

видно,

 

что

 

прекрасно

 

пошшалъ

 

Псалмопѣвецъ

 

израиль-

скій

 

участіе

 

глазъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

нашего

 

спасенія,

 

когда

 

у-

сердно

 

молилъ

 

Господа

 

опівратить

 

очи

 

его

 

еже

 

не

видіыпи

 

суеты.

 

Нѣтъ

 

надобности

 

послѣ

 

сего

 

увѣрять,

что

 

Мать

 

наша

 

Дерковь

 

не

 

напрасно

 

молитъ

 

Господа

Бога:

 

Просвѣти

 

очи

 

мои

 

Христе

 

Боже,

 

да

 

не

 

ког-

да

 

усну

 

вб

 

смерть.

 

Значить,

 

другая

 

мрачная

 

сторо-

на

 

нашей

 

истины

 

та ,

 

что

 

чрезъ

 

глаза

 

можно

 

вредить

душѣ

 

своей,

 

можно

 

впасть

 

въ

 

вѣчную

 

погибель.

Послѣ

 

сего

 

очевидно ,

 

слуш. ,

 

какъ

 

дороги

 

для

 

насъ

глаза

 

наши!

 

Сколь

 

драгоцѣшю

 

душѣ

 

нашей

 

ея

 

спасеиіе,

столь

 

дороги

 

и

 

глаза

 

наши!

 

Не

 

безъ

 

основанія

 

мудрые

мужи

 

называли

 

глаза

 

одиимъ

 

изъ

 

благороднѣйшихъ

 

чле-

новъ

 

нашего

 

тѣла:

 

ими

 

пріобрѣтается

 

спасеніе,

 

и

 

они

 

же

вводятъ

 

человѣка

 

въ

 

пагубу.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

бу-
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демъ

 

просить

 

Господа

 

да

 

откроете

 

очи

 

наши

 

и

 

да

уразумѣемв

 

чудеса

 

отв

 

закона

 

Божія

 

(tie.

 

118

18);

 

да

 

углубятся

 

очи

 

наши

 

es

 

Слово

 

Божіе,
глаголюще,

 

когда

 

утѣшиши

 

наев;

 

да

 

исчезнутв

очи

 

нати

 

во

 

спасеніе

 

наше

 

и

 

es

 

слово

 

правды

 

Тво-

ея

 

(ст.

 

86—123),

 

и

 

Господь

 

Милосердый

 

неотви-*

Mems

 

oms

 

правдиваго

 

очесе

 

его

 

(Іов.

 

36,

 

7).

 

И

 

бу-

детъ

 

яко

 

очи

 

раба

 

es

 

руку

 

господій

 

своихз,

 

яко

очи

 

рабыни

 

es

 

руку

 

госпожи

 

своея,

 

тако

 

очи

 

на-

ши

 

ко

 

Господу

 

Богу

 

нашему,

 

дондеже

 

ущедритз

ны

 

(Пс.

 

122,

 

2).

 

Во

 

второмъ

 

случаѣ,

 

когда

 

око

 

на-

ше

 

соблазняетъ

 

насъ,

 

будемъ

 

усердно

 

молить

 

Госпо-
да

 

Бога

 

да

 

отвратитв

 

очи

 

наша

 

еже

 

не

 

видѣти

суеты,

 

дондеже

 

очи

 

наши

 

будутз

 

соблюдать

пути

 

Божіц,

 

Аминь.

 

(Пр.

 

23,

 

26).

П.

 

У.
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Письмо

 

въ

 

Редакцію
ЙОЛТАВСШЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ,
ОБЪ

  

УЛУЧШЕНІИ

  

БЫТА

   

ДУХОВЕНСТВА.

Настала

 

наконецъ

 

пора,

 

когда

 

все

 

православное

 

ду-

ховенство

 

и

 

само

 

должно

 

обратить

 

внимапіе

 

на

 

свой

стѣснительный

 

бытъ

 

и

 

общими

 

силами

 

подѣйствовать

 

*

рѣшительнѣе

 

къ

 

улучшенію

 

его.

 

Чтобы

 

съ

 

своей

 

сто-

роны

 

принять

 

посильное

 

участіе

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

мѣ-

стнаго

 

обсужденія

 

вопросовъ

 

о

 

бытѣ

 

духовенства,

 

при

помощи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

выскажемъ,

 

во

 

пер-

выхъ,

 

нѣсколько

 

мыслей

 

по

 

одному

 

изъ

 

важнѣйшихъ

вопросовъ

 

имѣющихъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

нужду,

 

какъ

въ

 

общихъ

 

сѳображеніяхъ,

 

такъ

 

и

 

частныхъ

 

мѣстныхъ

отзывахъ, —по

 

вопросу

 

объ

 

отношеніи

 

приходскаго

 

ду-

ховенства

 

къ

 

надѣлу

 

землею.

 

Здѣсь

 

мы

 

будемъ

 

разу-

мѣть

 

только

 

сельское

 

духовенство

 

*

 

и

 

при

 

томъ

 

та-

кихъ

 

мѣстностей,

 

какъ

 

Полтавская

 

Епархія,

 

гдѣ

 

земле-

владѣніе

 

составляетъ

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

мѣстныхъ

 

ист

точниковъ

 

продовольствія

 

и

 

хозяйства.

 

Въ

 

литературѣ

высказывались

 

желанія

 

священниковъ

 

освободиться

 

отъ

непокойнаго

 

землевладѣнія.

 

Въ

 

Полтавской

 

Епархіи

иной

 

священникъ

 

могъ

 

бы

 

заявить

 

подобное

 

желаніе

не

 

иначе,

 

какъ

 

подъ

 

условіемъ

 

вознагражденія

 

при-

бавкою

 

жалованья.

 

Но

 

въ

 

томъ-то

 

и

 

дѣло,

 

что

 

для

 

при-

*

 

Духовенство

 

градское

 

состоитъ,

 

по

 

нашему

 

понатію ,

 

въ

особомъ

 

отношеніи

 

къ

 

землевладѣнію.

 

О

 

немъ

 

мы

 

объя-
снимся

 

въ

 

послѣдствіи,

 

если

 

будетъ

 

это

 

нужньшъ.
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бавки

 

жалованья

 

нужно

 

открыть

 

источники,

 

слѣдователыю

опять

 

обратиться

 

къ

 

мѣстнымъ

 

способамъ

 

и,

 

всего

 

есте-

ственнее,

 

къ

 

тойже

 

землѣ.

 

Но

 

если

 

33

 

десят.

 

земли,

 

(за-

конная

 

пропорція)

 

отдаваемый

 

въ

 

арендное

 

содержаніе,

приносятъ

 

доходу

 

священнику

 

съпричтомъ

 

только

 

30

рублей;

 

то

 

и

 

казна,

 

взявши

 

въ

 

свое

 

вѣдѣніе

 

церков-

ную

 

землю,

 

въ

 

состояніи

 

будетъ

 

дать

 

въ

 

замѣнъ

 

ея

духовенству

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

тѣ

 

же

 

30

 

рублей.

 

За

тѣмъ

 

доходъ

 

съ

 

земли,

 

съ

 

умноженіемъ

 

народонаселе-

ния,

 

будетъ

 

возвышаться,

 

а

 

30

 

рублей

 

отъ

 

казны

 

на-

долго

 

останутся

 

неизмѣннымъ

 

окладомъ.

 

Опытъ

 

пока-

залъ,

 

что

 

увеличивать

 

жалованье,

 

въ

 

особенности

 

но

духовному

 

вѣдомству,

 

дѣло

 

очень

 

нелегкое,

 

не

 

смотря

на

 

самыя

 

настоятельныя

 

побужденія.

 

Между

 

тѣмъ

 

ду-

ховенству

 

умѣющее

 

вести

 

свое

 

сельское

 

хозяйство,

всегда

 

извлечетъ

 

изъ

 

земли

 

гораздо

 

больше

 

доходу,

нежели

 

какимъ

 

можно

 

оцѣиить

 

его

 

для

 

казны.

 

Всякое

личное

 

участіе

 

духовенства

 

въ

 

распоряженіяхъ

 

по

 

сво-

ему

 

хозяйству,—участіе

 

хотябы

 

въ

 

свободное

 

только

время, —получаетъ

 

на

 

долю

 

свою

 

вознагражденіе

 

сверхъ

того

 

дохода,

 

въ

 

какой

 

обыкновенно

 

земля

 

оценивает-

ся.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

земледѣльчествѣ

 

духовенства

 

при-

хожане

 

имѣютъ

 

случаи

 

оказывать

 

ему

 

свои

 

услуги

 

за

исправленіе

 

требъ.

 

Часто

 

бѣдному

 

прихожанину

 

не

 

от-

куда

 

бываетъ

 

взять

 

10

 

копѣекъ,

 

кои

 

онъ

 

желалъ

 

бы

удѣлить,

 

по

 

какому

 

нибудь

 

случаю,

 

духовенству;

 

но

дать

 

въ

 

свободное

 

время

 

для

 

работъ

 

духовенству

 

па-

ру

 

лошадей

 

или

 

воловъ,

 

а

 

подчасъ

 

и

 

самому

 

пойти

вмѣстѣ

 

съ

 

ними,—прихожапинъ

 

нисколько

 

не

 

потяго-

тится.

  

Убѣднаго

 

прихожанина

  

умеръ

   

старикъ

 

отецъ.
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Почтительный

 

сынъ

 

проситъ

 

діакона

 

читать

 

надъ

 

покой-

никомъ

 

свящеиныя

 

книги

 

чрезъ

 

всю

 

наступающую

 

ночь.

Діаконъ

 

усталъ

 

отъ

 

дневныхъ

 

трудовъ

 

своихъ,

 

онъ

знаетъ

 

и

 

бѣдность

 

прихожанина;

 

одиакожъ

 

уважаетъ

усердную

 

просьбу

 

его,

 

напрягаетъ

 

свои

 

силы

 

и

 

бодр-

ствуетъ

 

надъ

 

покойникомъ,

 

читая

 

Писаніе.

 

Прихожа-

нинъ

 

чувству

 

етъ

 

оказанное

 

ему

 

одолженіе,

 

усугу-

бляетъ

 

въ

 

свою

 

очередь

 

деятельность

 

по

 

своему

 

хо-

зяйству,

 

улучаетъ

 

свободный

 

день

 

и,

 

когда

 

діаконъ

озабоченъ

 

пріисканіемъ

 

себѣ

 

поденнаго

 

рабочаго,

 

пред-

лагаем,

 

ему

 

свои

 

услуги,

 

да

 

еще

 

не

 

одинъ,

 

а

 

съ

 

сво-

имъ

 

семьянииомъ

 

и

 

съ

 

парою

 

или

 

двумя

 

парами

 

рабо-

чаго

 

скота.

 

А

 

если

 

діакоиъ

 

съумѣетъ

 

быть

 

вниматель-

нымъ

 

и

 

благодарнымъ

 

къ

 

прихожанину

 

за

 

такую

 

ус-

лугу,

 

то

 

послѣдній

 

и

 

еще

 

не

 

разъ

 

выручитъ

 

перваго

въ

 

случаяхъ

 

затрудненій

 

по

 

хозяйственньшъ

 

дѣламъ.

Но

 

подобный

 

взаимныя

 

услуги

 

могутъ

 

быть

 

не

 

рѣдки.

Въ

 

церковномъ

 

причтѣ

 

3

 

или

 

4

 

хозяина,

 

а

 

въ

 

прихо-

де

 

300

 

или

 

400

 

рабочихъ.

 

Отсюда

 

тѣ

 

изъ

 

духовныхъ,

которые

 

умѣютъ

 

добродушно

 

относиться

 

къ

 

одолже-

ніямъ

 

прихожанъ

 

по

 

хозяйственньшъ

 

дѣламъ,

 

умѣютъ

понимать

 

ихъ

 

не

 

какъ

 

барщину,

 

а

 

какъ

 

взаимныя

 

ус-

луги,

 

никогда

 

не

 

затруднятся

 

въ

 

пріисканіи

 

для

 

себя

рабочихъ

 

на

 

самыхъ

 

выгодныхъ

 

условіяхъ,

 

а

 

часто

 

и

даровыхъ—за

 

безмездное

 

отправлеиіе

 

только

 

какихъ

либо

 

требъ,

 

за

 

кои

 

скудное

 

вознагражденіе

 

совѣстно

было

 

бы

 

прихожанину

 

давать,

 

а

 

духовенству

 

прини-

мать.

 

Подобныхъ

 

взаимныхъ

 

услугъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

сме-

шивать

 

съ

 

какою

 

либо

 

неблагопріятиою

 

взаимною

 

за-

висимостію

 

положенія.

  

Прихожане

 

были

  

бы

  

зависимы

24*
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отъ

 

духовенства

 

по

 

труду,

 

если

 

бы

 

онъ

 

былъ

 

обяза-

теленъ

 

для

 

нихъ

 

юридически.

   

Духовенство

  

было

   

бы

зависимо

 

отъ

 

прихожанъ

 

по

   

своему

 

содержанію,

 

если

бы

 

земледѣліе

 

было

 

единственнымъ

  

для

 

нихъ

 

источни-

комъ

 

дохода.

 

Мы

 

ни

 

того,

 

ни

 

другаго

 

не

 

представля-

емъ.

 

Если

 

бы

 

даже

 

прихожане

 

входили

 

въ

 

соглашеніе

съ

 

духовенствомъ

 

на

 

определенные

 

сроки

 

возделывать

для

 

последняго

 

всю

   

землю

 

за

  

безмездное

 

отправленіе

необязательныхъ

 

для

  

духовенства

 

требъ

 

;

  

то

 

и

 

тогда

это

 

было

 

бы

 

деломъ

 

свободы,

 

а

 

не

 

принужденія.

 

Ну-

жно

 

только,

 

чтобы

 

духовенство

 

владело

 

землею

 

въ

 

ко-

личестве

 

не

 

превышающемъ

 

техъ

 

способовъ

 

возделы-

ванія

 

ея,

 

какіе

 

для

 

него

 

въ

 

данной

 

местности

 

доступ-

ны,

 

безъ

 

стесненія

 

его

 

самаго

  

въ

 

исполненіи

 

служеб-

ныхъ

 

обязанностей.

 

По

 

нашему

 

мненію

 

это

 

количество

больше

 

всего

 

должно

 

определяться

 

насущными

 

домаш-

ними

 

потребностями

  

духовенства.

  

Земля

 

должна

 

слу-

жить

 

духовенству

 

источникомъ

 

пропитанія,

 

а

 

не

 

при-

бытка;

 

въ

 

видахъ

  

последняго

 

ему

 

должно

  

быть

 

дано

жалованье.

 

Но

 

участокъ

 

земли,

  

соразмерный

 

съ

 

спо-

собами

 

возделыванія

 

и

 

потребностями

  

духовенства

 

по

пропитанію,

 

составляетъ

 

наилучшую

 

основу

 

обезпече-

нія

 

быта

 

духовенства.

 

Если

 

встречается

 

въ

 

селахъ

 

до-

статочное

 

духовенство ,

 

то

 

въ

 

основе

 

достатка

  

почти

всегда

 

оказывается

 

разумное

 

веденіе

 

хозяйства

 

и

 

боль-

шею

 

частію

 

земледельческаго.

 

Участокь

 

земли

 

церков-

ной

 

сразу

 

даетъ

 

молодому

 

священнику

 

или

 

діакону

 

и

направленіе

 

его

   

свободному

 

труду

 

и

 

опору

 

для

 

хо-

зяйственныхъ

 

оборотовъ.

 

Если

 

кто

 

нолучилъ

 

приданое,

то

 

хозяйственное

 

обзаведеніе

   

будетъ

   

первымъ

 

пред-
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метомъ,

 

на

 

который

 

оно

 

получитъ

 

главное

 

употребле-

ніе.

 

Есть

 

для

 

чего

 

купить

 

воловъ,

 

плугъ,

 

нанять

 

ра-

бочего,

 

построить

 

амбаръ

 

и

 

т.

 

п.

 

На

 

модное

 

платье,

изысканное

 

блюдо,

 

роскошную

 

мебель

 

уже

 

жалко

 

из-

держать

 

лишній

 

грошъ

 

и

 

молодому

 

человеку;

 

для

 

него

ясно,

 

что

 

никакой

 

грошъ

 

у

 

него

 

нелишній,

 

когда

 

есть

потребности

 

хозяйственныя.

 

Эти

 

потребности

 

онъ

 

еще

у

 

своихъ

 

родителей

 

привыкъ

 

почитать

 

заслуживающими

полнаго

 

вниманія;

 

у

 

нихъ

 

же

 

онъ

 

имелъ

 

случаи

 

полу-

чать

 

отъ

 

хозяйственнаго

 

движенія

 

радостныя

 

ощущенія.

И

 

теперь,

 

когда

 

на

 

его

 

собственной

 

ниве

 

кипитъ

 

ра-

бота,

 

за, которою

 

онъ

 

лично

 

наблюдаетъ,

 

для

 

него

 

вкус-

нее

 

всякаго

 

блюда

 

простая

 

каша;

 

когда

 

его

 

гумно

 

на-

полняется

 

снопами,

 

онъ

 

не

 

замечаетъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

въ

 

шол-

ковомъ

 

платье;

 

когда

 

его

 

закрома

 

наполняются

 

зерномъ,

сараи

 

—

 

сеномъ,

 

онъ

 

забываетъ

 

о

 

мягкихъ

 

креслахъ.

Но

 

что

 

за

 

жизнь

 

была

 

бы

 

у

 

сельскаго

 

духовенства

безъ

 

сельскаго

 

хозяйства?

 

Ведь

 

надъ

 

однеми

 

книгами

нельзя

 

усидеть

 

даже

 

въ

 

школе.

 

Когда

 

вся

 

окружаю-

щая

 

жизнь

 

движется

 

въ

 

полевой

 

работе,

 

достойно

 

ли

духовенства

 

сидеть

 

сложа

 

руки

 

или

 

скрестивши

 

ихъ

похаживать

 

по

 

чужимъ

 

полямъ,

 

не

 

участвуя

 

въ

 

об-

щихъ

 

современныхъ

 

заботахъ,

 

въ

 

природномъ,

 

такъ

сказать,

 

движеніи

 

окружающей

 

жизни?

 

Быть

 

неприча-

стнымъ

 

всему

 

этому

 

и

 

скучно

 

и

 

вредно.

 

Живая,

 

со-

знательная

 

связь

 

жизни

 

духовенства

 

съ

 

жизнію

 

приро-

ды

 

не

 

можетъ

 

не

 

освежать

 

движеній

 

души

 

благоговей-

ными

 

чувствованіями

 

къ

 

Творцу

 

ея

 

и

 

животворною

 

лю-

бовно

 

къ

 

Его

 

чадамъ

 

и

 

ея

 

питомцамъ.

 

Явленія

 

при-

роды,

 

неблагопріятныя

 

для

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

такъ
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же

 

будутъ

 

иметь

 

для

 

духовенства

 

свое

 

действитель-

ное

 

нравственное

 

значеиіе

 

и

 

въ

 

ихъ

 

собственной

 

жиз-

ни

 

и

 

въ

 

ихъ

 

отношеніи

 

къ

 

прихожанамъ.

 

Участвуя

 

на-

равне

 

съ

 

последними

 

въ

 

лишеніяхъ,

 

духовенство

 

луч-

ше

 

будетъ

 

понимать

 

нужды

 

прихожанъ

 

и

 

искреннее

сочувствовать

 

имъ;

 

прихожане

 

съ

 

своей

 

стороны

 

не

будутъ

 

иметь

 

повода

 

смотреть,

 

при

 

общемъ

 

местпомъ

несчастіи,

 

недоброжелательно

 

на

 

положеніе

 

духовен-

ства,

 

какъ

 

это

 

можетъ

 

быть

 

при

 

положеніи

 

его

 

вполне

исключительномъ.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

долгъ

 

духовенства

самимъ

 

деломъ

 

подавать

 

прихожанамъ

 

примеръ

 

благо-

разумія

 

про

 

чорный

 

день

 

и

 

искоренять

 

то

 

предраз-

судочное

 

невниманіе

 

къ

 

запасамъ,

 

которое

 

и

 

теперь

встречается

 

въ

 

невежестве

 

простаго

 

народа.

 

Между

темъ

 

когда

 

земля

 

не

 

будетъ

 

единственнымъ

 

источни-

комъ

 

содержанія

 

духовенства,

 

когда

 

количество

 

ея

 

не

будетъ

 

выходить

 

изъ

 

пределомъ

 

умеренности,—обсто-

ятельства

 

неурожая

 

не

 

будутъ

 

еще

 

составлять

 

для

него

 

крайняго

 

невыносимаго

 

несчастія.

Что

 

касается

 

настоящего

 

количества

 

церковной

 

зем-

ли,

 

то

 

оно

 

не

 

такъ

 

велико,

 

чтобы

 

нужно

 

было

 

сокра-

тить

 

его;

 

напротивъ,

 

оно

 

требуетъ

 

прибавки.

 

Правда,

на

 

долю

 

священника

 

достается

 

ныне

 

земли

 

столько,

что

 

еще

 

стбитъ

 

вести

 

земледельческое

 

хозяйство;

 

но

на

 

долю

 

низшаго

 

клира,

 

въ

 

особенности

 

где

 

есть

 

кро-

ме

 

причетниковъ

 

и

 

діаконъ,

 

достается

 

ея

 

очень

 

недо-

статочно.

 

Если

 

же

 

земля

 

не

 

должна

 

быть

 

для

 

духо-

венства,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

высказали,

 

средствомъ

 

къ

 

обо-

гащенію,

 

потому

 

что

 

обработка

 

ея

 

въ

 

такомъ

 

случае

слишкомъ

  

увлекла

 

бы

 

ихъ

  

къ

 

ущербу

 

обязанностей
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ихъ

 

служенія;

 

если

 

не

 

она

 

должна

 

быть

 

и

 

вознаграж-

деніемъ

 

сравнительнымъ,

 

соразмереннымъ

 

съ

 

больши-

ми

 

или

 

меньшими

 

обязанностями

 

службы

 

каждаго

 

ду-

ховнаго

 

лица,

 

потому

 

что

 

болынія

 

служебныя

 

обязан-

ности

 

меньше

 

дозволяютъ

 

заниматься

 

земледельческимъ

хозяйствомъ:

 

то

 

она

 

должна

 

быть

 

равнымъ

 

для

 

всехъ

духовныхъ

 

источникомъ

 

пропитанія,

 

какъ

 

равны

 

между

собою

 

ихъ

 

человеческіе

 

потребности,

 

потому

 

что

 

все

лица,

 

служащіе

 

св.

 

Церкви

 

и

 

отъ

 

нея

 

питающіеся,

 

рав-

но

 

достойны

 

не

 

оставаться

 

голоднымъ.

 

Такой

 

наделъ

духовенства

 

землею

 

даетъ

 

за

 

темъ

 

наилучшую

 

воз-

можность

 

къ

 

справедливейшему

 

награжденію

 

заслугъ

каждаго

 

другими

 

способами.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

онъурав-

ниваетъ

 

основное

 

обезпеченіе

 

духовенства

 

не

 

только

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

приходе,

 

но

 

и

 

въ

 

приходахъ

разныхъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

даетъ

 

возможность

 

сораз-

мернее

 

распределять

 

между

 

последними

 

жалованье.

 

Такъ

въ

 

ближайшихъ

 

къ

 

городамъ

 

селахъ

 

предметы

 

пропи-

танія

 

дороже,

 

нежели

 

въ

 

селахъ

 

отдаленныхъ;

 

но

 

ме-

стное

 

духовенство,

 

обезпеченное

 

въ

 

пропитаніи

 

отъ

земли,

 

не

 

имеетъ

 

нужды

 

покупать

 

ихъ.

 

Въ

 

селахъ

отдаленныхъ

 

произведенія

 

земли

 

дешевле,

 

нежели

 

въ

селахъ

 

подгороднихъ,

 

но

 

духовенство

 

наделено

 

зем-

лею

 

вовсе

 

не

 

для

 

торговли.

 

Те

 

и

 

другіе

 

не

 

обижены.

Какъ

 

же,

 

спрашивается

 

теперь,

 

определить

 

самыя

потребности

 

пропитанія

 

духовенства

 

для

 

определенія

количества

 

нужной

 

для

 

сего

 

земли?

 

Точнейшій

 

и

 

по-

дробнейшій

 

отввтъ

 

желательно

 

слышать

 

отъ

 

самаго

сельскаго

 

духовенства.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

мы

 

заме-

тимъ

   

следующее.

   

При

 

определена

   

средняго

  

числа
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душъ

 

семейства

 

и

 

прислуги

 

каждаго

 

священно-и-цер-"

ковно-служителя,

 

дети

 

его

 

съ

 

9

 

летняго

 

возраста

 

дол-

жны

 

быть

 

исключены

 

изъ

 

числа

 

пропитываемыхъ

 

въ

 

до-

ме;

 

а

 

для

 

содержанія

 

ихъ

 

въ

 

училищахъ,

 

необходимо

назначить

 

общія

 

равныя

 

средства

 

изъ

 

другихъ

 

источ-

никовъ,

 

которыя

 

бы

 

такъ

 

же

 

равно

 

обезпечивали

 

со-

держаніе

 

и

 

воспитаніе

 

детей

 

духовенства

 

въ

 

учили-

щахъ,

 

какъ

 

наделъ

 

землею

 

обезпечивалъ

 

домашнее

 

про-

питаніе

 

семействъ

 

его.

 

Но

 

предметъ

 

этотъ

 

такъ

 

ва-

женъ,

 

что

 

требуетъ

 

особаго

 

нарочитаго

 

трактата,

 

и

мы

 

здесь

 

более

 

не

 

касаемся

 

его.

 

Для

 

определенія

 

же

числа

 

прислуги

 

нужно

 

сравнить

 

не

 

одинакія

 

необходи-

мейшія

 

потребности

 

въ

 

ней

 

у

 

священника

 

и

 

у

 

духо-

венства

 

низшаго.

 

Последнее

 

можетъ

 

само

 

исполнять

многія

 

занятія

 

по

 

хозяйству,

 

тогда

 

какъ

 

священнику

по

 

своимъ

 

более

 

широкимъ

 

обязанностямъ

 

по

 

службе,

можетъ

 

только

 

распоряжаться

 

своимъ

 

хозяйствомъ.

 

Кро-

ме

 

того,

 

священнику

 

нужно

 

иметь

 

лишнихъ

 

пару

 

ло-

шадей

 

для

 

разъездовъ

 

его

 

въ

 

приходъ

 

по

 

требамъ,

 

къ

благочинному

 

и

 

въ

 

другія

 

места

 

по

 

деламъ

 

церков-

нымъ.

 

Поелику

 

же

 

безъ

 

помощниковъ—рабочихъ

 

нель-

зя

 

вовсе

 

обойтись

 

и

 

причетнику,

 

такъ

 

какъ

 

взрослые

дети

 

его

 

не

 

могутъ

 

помогать

 

ему

 

въ

 

хозяйстве,

 

на-

ходясь

 

въ

 

училищахъ;

 

то

 

и

 

ему

 

нужно

 

иметь

 

работ-

ника

 

и

 

работницу.

 

Діакону,

 

который

 

долженъ

 

быть

больше

 

занятъ

 

служеніемъ

 

своего

 

званія,

 

понадобится

уже

 

три

 

прислуги,

 

а

 

священнику—четыре.

 

Такимъ

 

об-

разомъ

 

если

 

каждое

 

семейство

 

положймъ

 

въ

 

8

 

душъ

и

 

прибавимъ

 

прислугу,

 

съ

 

назначеніенъ

 

на

 

каждую

душу

 

по

 

1

 

%

 

десятины

 

земли;

 

то

 

ея

 

потребуется

 

каж-
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дому

 

причетнику

 

на

 

10

 

душъ

 

12У2

 

десятинъ;

 

діако-

ну

 

на

 

11

 

душъ

 

13%

 

десят.,

 

священнику

 

на

 

12

 

душъ

15

 

десят.,

 

да

 

для

 

овса

 

и

 

сѣна

 

на

 

2

 

лошади

 

2у4

 

де-

сят.,— 17 Ѵ2

 

десятинъ,

 

всего

 

для

 

причта,

 

состоящаго

изъ

 

священника,

 

діакона

 

и

 

двухъ

 

причетниковъ

 

потре-

бовалось

 

бы

 

56Ѵ4

 

десятинъ,

 

и

 

пропитаніе

 

духовен-

ства

 

было

 

бы

 

обезпечено.

Возможная

 

равномѣрность

 

и

 

удовлетворительность

обезпезпеченія

 

духовенства

 

по

 

пропитанію

 

его

 

въ

 

осо-

бенности

 

важны

 

для

 

умноженія

 

числа

 

образованныхъ

причетниковъ,

 

которые

 

настоятельно

 

необходямы

 

въ

настоящую

 

пору.

 

Теперь

 

въ

 

особенности

 

нельзя

 

да-

вать

 

причетнику

 

значеніе

 

только

 

чернорабочего

 

при-

служника.

 

Какъ

 

чтецъ

 

и

 

пѣвецъ

 

въ

 

церкви,

 

онъ

 

есть

представитель

 

молящагося

 

общества,

 

—

 

онъ

 

есть

 

лицо

уполномоченное

 

въ

 

церкви

 

возбуждать

 

въ

 

молящихся

и

 

вмѣстѣ

 

возглашать

 

отъ

 

лица

 

ихъ

 

мысли

 

и

 

чувство-

ванія,

 

по

 

руководству

 

чинопослѣдованій

 

церковныхъ.

Посему

 

чѣмъ

 

образованнѣе

 

молящееся

 

общество,

 

тѣмъ

разумнѣе

 

долженъ

 

быть

 

причетникъ;

 

иначе

 

его

 

мало-

понятное

 

чтеніе

 

и

 

неблагоговѣйное

 

пѣніе

 

будетъ

 

не

назидать

 

и

 

умилять,

 

a

 

разсѣявать

 

или

 

же

 

огорчать

 

мо-

лящихся.

 

Причетникъ

 

за

 

тѣмъ

 

есть

 

естественный

 

по-

мощникъ

 

священника

 

въ

 

народной

 

школѣ,

 

а

 

въ

 

тоже

время

 

самъ

 

есть

 

воспитанникъ

 

училища

 

жизни

 

и

 

цер-

ковно-служенія,

 

готовящійся

 

къ

 

высшему

 

поприщу

 

под-

виговъ

 

и

 

священно-служенія..

 

По

 

духу

 

древнихъ

 

цер-

ковныхъ

 

правилъ,

 

недостаточно

 

одного

 

научнаго

 

обра-

зованія

 

для

 

достодолжнаго

 

служенія

 

въ

 

санѣ

 

священ-

ства;

   

нужно

  

еще

 

полное

 

нравственное

 

испытаніе

   

(и
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даже

 

возрастъ

 

не

 

менѣе

 

30

 

лѣтъ)

 

въ

 

быту

 

не

 

част-

номъ

 

только,

 

но

 

и

 

семейномъ,

 

общественномъ

 

и

 

цер-

 

ч

ковно-служительскомъ.

 

Представьте

 

будущимъ

 

канди-

датамъ

 

священства

 

на

 

должиостяхъ

 

причетническихъ

возможность

 

такаго

 

самоиспытанія

 

и ,

 

самовоспитанія

 

въ

быту

 

семейномъ,

 

общественномъ

 

и

 

церковно-служи

 

-

тельскомъ,—тогда

 

всѣ

 

.затрудненія

 

и

 

послѣдствія,

 

про-

исходящія

 

отъ

 

ранняго

 

овдовѣнія

 

священниковъ ,

 

не-

дознанныхъ

 

ихъ

 

склонностей

 

и

 

характеровъ,

 

большею

частію

 

прекратятся

 

сами

 

собою,

 

а

 

въ

 

тоже

 

время

 

въ

православной

 

церкви

 

будутъ

 

разумные,

 

благоговѣйные

причетники,

 

и

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

 

образованные

учители.

 

Широкая,

 

православная

 

Русь

 

стоить

 

того,

чтобы

 

въ

 

ней

 

были

 

средства

 

для

 

такихъ

 

важныхъ

 

ре-

лигіозно-общественныхъ

 

нуждъ.

 

Довольствоваться

 

ма-

лоразвитыми

 

причетниками,

 

какіе

 

терпимы

 

у

 

насъ

 

по

скудости

 

средствъ

 

доселѣ ,

 

рѣшительно

 

несвойствен-

но

 

духу

 

Русскаго

 

народа,

 

любящего

 

православіе

 

въ

ученіи

 

и

 

благолѣпіе

 

въ

 

богослуженіи.

 

Дѣлать

 

причет-

никами

 

людей,

 

которые

 

уволены

 

изъ

 

нисшихъ

 

классовъ

училищъ

 

и

 

тѣмъ

 

уже

 

признаны

 

или

 

вовсе

 

неспособ-

ными,

 

или

 

малонадежными

 

къ

 

благоуспѣшному ,

 

даже

только

 

школьному,

 

приготовленію

 

себя

 

на

 

высшее

 

слу-

женіе

 

Церкви,

 

очевидно

 

значитъ

 

оставлять

 

на

 

этихъ

должностяхъ

 

людей,

 

отъ

 

которыхъ

 

ничего

 

нельзя

 

ждать

существенно

 

лучшаго,—значитъ

 

обрекать

 

ихъ

 

самихъ

на

 

вѣчный

 

застой,

 

задерживая

 

на

 

поприщѣ

 

не

 

срод-

номъ

 

для

 

ихъ

 

способностей

 

и

 

непонятыхъ

 

стремлеігій.

Иные

 

причетники

 

сами

 

не

 

рады

 

незавиднымъ,

 

по

 

обез-

печенію

 

,

 

должностямъ

 

своимъ.

 

Правда,

 

ихъ

   

никто

  

на
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нихъ

 

и

 

неудерживаетъ.

 

Но

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

рѣ-

шительно

 

не

 

имѣли

 

способовъ

 

къ

 

выходу

 

на

 

другія

поприща

 

общественной

 

жизни

 

и

 

дѣятельности.

 

Лы

 

подош-

ли

 

еще

 

къ

 

особому

 

соприкосновенному

 

вопросу

 

л

 

о

которомъ

   

также

 

выскажемъ

 

свое

 

мнѣніе.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ:

 

что

 

нужно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

лица

духовнаго

 

званія,

 

неприготовленные

 

къ

 

служенію

 

Цер-

кви

 

,

 

не

 

оставались

 

въ

 

этомъ

 

званіи

 

и

 

имѣли

 

возмож-

ность

 

идти

 

въ

 

своей

 

жизни

 

другою

 

дорогою? —Прежде

всего,

 

намъ

 

кажется,,

 

нуженъ

 

для

 

нихъ

 

тотъ

 

,же

 

на-

дѣлъ

 

землею,

 

какой

 

необходимъ

 

для

 

обезпеченія

 

сама-

го

 

духовенства;

 

для

 

иныхъ

 

за

 

тѣмъ

 

нужны

 

льготы,

допускаемый

 

въ

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ

 

въ

 

торговыхъ

 

со-

словіяхъ;

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ

 

важнѣе

 

всего

 

вре-

меная

 

свобода

 

отъ

 

рекрутской

 

повинности.

 

Безъ

 

послѣ-

дняго

 

преимущества

 

выходить

 

духовному

 

въ

 

поселяне

или

 

мѣщане-тоже,

 

что

 

идти

 

при

 

всей

 

нехрабрости

 

сво-

ей

 

въ

 

солдаты,

 

или

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

обречь

 

на

 

мкую

участь

 

перваго

 

своего

 

сына,

 

крайне

 

необходимаго

 

для

обезпеченія

 

своей

 

жизни

 

подъ

 

старость.

 

Будь

 

свобода

отъ

 

этой

 

повинности

 

для

 

выходящаго

 

въ

 

поселяне

 

или

 

мѣ

щане

 

духовнаго

 

лично

 

и

 

для

 

его,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

первыхъ

 

двухъ-трехъ

 

сыновей,

 

многія

 

бы

 

могли

 

посту-

пить

 

въ

 

эти

 

сословія

 

даже

 

безъ

 

надѣла

 

землею,

 

или

безъ

 

льготъ

 

по

 

торговлѣ.

 

Многіе

 

при

 

упомянутомъ

преимуществѣ

 

могли-бы

 

.быть

 

приняты

 

многоземельными

поселянами

 

или

 

достаточными

 

мѣщанами

 

въ

 

зятья

 

къ

 

ихъ

дочерямъ

 

и,

 

получивъ

 

пособіе

 

отъ

 

своихъ

 

тестей,

 

спокойно

и

 

постепенно

 

уравниться

 

съ

 

членами

 

своего

 

новаго

общества.

 

А

 

еслибы

 

для

 

поселенія

 

подобныхъ

 

духов-

25.
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иыхъ

 

назначены

 

были

 

свободныя

 

земли,

 

а

 

для

 

посту-

иленія

 

въ

 

мѣщане

 

даны

 

возможпыя

 

временный

 

льготы

по

 

торговлѣ;

 

то

 

всё

 

молодые

 

духовные,

 

не

 

приготов-

ленные

 

къ

 

служепію

 

Церкви,

 

не

 

имѣли

 

бы

 

уже

 

изви-

нительныхъ

 

причинъ

 

оставаться

 

праздношатающимися

 

и

освободили-бы

 

духовное

 

начальство

 

отъ

 

горькой

 

необ-

ходимости

 

-измышлять

 

для

 

нихъ

 

пріютъ

 

и

 

обезпеченіе,-

 

-

давать

 

имъ

 

мѣста

 

не

 

смотря

 

на

 

малоспособность/ опе-

кунствовать

 

надъ

 

ихъ

 

нравственпымъ

 

малѣтствомъ,

 

не

смотря

 

на

 

вѣчную

 

безнадежность

 

къ

 

совершенному

 

ис-

правленію

 

и

 

непріятность

 

всѣхъ

 

предпришімаемыхъ

 

для

сего

 

мѣръ.

 

Употреблять

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

однѣ

 

край-

иія

 

мѣры

 

исключеиія

 

изъ

 

званія,

 

когда

 

очевидна

 

без-

выходность

 

ихъ

 

іюложенія,

 

значило-бы— обижать

 

бѣд-

ныхъ,

 

притѣснять

 

слабыхъ,

 

а

 

этого,

 

конечно,

 

никто

 

не-

пожелаетъ.

Въ

 

заключеніе

 

высказанныхъ

 

нами

 

въ

 

настоящій

 

разъ

соображеній,

 

долгомъ

 

поставляемъ

 

просить

 

и

 

редакцію

 

Вѣ-

домостей ,

 

и

 

въ

 

особенности

 

приходское

 

духовенство,

 

ис-

править

 

то,

 

что

 

мы

 

не

 

дописали,

 

или

 

переписали,

 

и

 

ве-

сти

 

дѣло

 

дальше.

 

Мы

 

желаемъ

 

дѣйствительнаго

 

блага

духовенству,

 

а

 

не

 

чести

 

упорства

 

въ

 

личныхъ

 

взглядахъ .

кому-бы

 

то

 

ни

 

было.

 

Дитя

 

не

 

заплачетъ,

 

родная

 

мать

не

 

догадается.

 

Въ

 

сложномъ

 

общемъ

 

дѣлѣ

 

нужно

 

об-

щее,

 

необязательное

 

только,

 

а

 

и

 

усердствующее

 

сво-

бодное

 

содѣйствіе.

 

Этого- то

 

мы

 

желаемъ,

 

пока

 

время,

благопріятно.

Ив.

 

Владитірсісій.
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ПЕРЕНЕСЕЙІЕ

 

МОЩЕЙ

 

СВ.

 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА

МАКАРШ,

 

АГХИМАНДРИТА

 

ОВРУЧСКАГО,

 

13

 

МАЯ.

Послѣ

 

торжества

 

на

 

рѣкѣ

 

Альтѣ,

 

*

 

въ

 

Переяславѣ

бываетъ

 

опять

 

особенный

 

праздникъ

 

13-го

 

Мая.

 

И

 

въ

этотъ

 

день

 

просторная

 

Соборная

 

церковь

 

и

 

ограда

 

до

тѣсноты

 

наполняются

 

богомольцами, —пришельцами

 

изъ

окрестныхъ

 

и

 

далышхъ

 

мѣстностей

 

на

 

праздникъ

 

пе-

ренесенія

 

мощей

 

Св.

 

преподобномученика

 

Макарія,

 

не-

тлѣнно

 

почивающаго

 

въ

 

бывшемъ

 

Каѳедральиомъ

 

Со-

борѣ.

 

Св.

 

преподобномученикъ

 

Макарій

 

жилъ

 

въХУІІ

столѣтіи,

 

—

 

въ

 

то

 

тяжелое

 

для

 

страны

 

нашей

 

время,

когда,

 

какъ

 

говоритъ

 

его

 

жизнеописатель ,

 

»въ

 

горо-

дахъ

 

православныя

 

церкви

 

Божін

 

отъ

 

Поляковъ

 

и

 

іе-

зуитовъ

 

были

 

запечатываемы,

 

имѣнія

 

церковный

 

расхи-

щаемы,

 

монастыри

 

разоряемы,

 

священники

 

разгоняемы,

дѣти

 

безъ

 

Святаго

 

Крещенія

 

отъ

 

жизни

 

отходили,

 

тѣ-

ла

 

умершихъ

 

безъ

 

погребенія

 

вывозимы

 

были,

 

народъ

жилъ

 

безъ

 

благословенія,

 

й

 

умиралъ

 

безъ

 

покаянія

   

и

причащенш

 

Св.

 

Таииъ

  

Христовыхъ ......

 

монаховъ

 

не-

преклонныхъ

 

къ

 

уніи,

 

ловили,

 

били

 

и,

 

на

 

вольной

 

до-

рогѣ

 

ихъ

 

схватывая,

 

заключали

 

въ

 

узилище.»

 

'*'""

 

Въ

cfpauiHoe

 

тяжелое <

 

время

 

жилъ

 

преподобный!

 

Въ

 

про-

долженіи

 

26

 

лѣтняго

 

своего

 

управленія

 

двумя

 

обите-

лями:

 

Овручскою

 

и

 

Каневскою,

 

онъ

 

много

 

страдалъ

отъ

 

козней

 

и

 

нападешй*

 

польскихъ

 

и

 

іезуитскихъ,

 

и

наконецъ

 

свою

 

многострадальную

 

жизнь

 

кончилъ

 

муче-

ничествомъ.

*

 

Смотри

 

9

 

M

 

Епархіалыіыхъ

 

вѣдомостей.

**

 

Житіе

 

ГІреподобноігуч.

 

Макарія,

 

Гедеона

   

Архіепископа
Подтавскаго

 

Стр.

 

4,

 

5.
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Въ

 

1653

 

году

 

Татары

 

вторглись

 

въ

 

Каневскую

 

о-»

битель;

 

преподобный

 

Макарій*

 

и

 

братія

 

ждали

 

не

 

мину-

емой

 

смерти.

 

Какъ

 

звѣри

 

лютые,

 

они

 

бросились,

 

на

Святого,

 

который

 

стоялъ

 

съ

 

крестомъ

 

впереди

 

братій,

извлекли

 

его

 

изъ

 

обители,

 

влачили

 

по

 

улицамъ

 

и

 

били

нещадно,

 

домогаясь

 

отъ

 

него

 

имущества

 

и

 

злата,

 

и

когда

 

страдалецъ

 

произнесъ:

 

»мое

 

злато

 

не

 

на

 

земли

а

 

на

 

небеси,*

 

они

 

поставили

 

его

 

между

 

двухъ

 

стол-

бовъ

 

и

 

желѣзнымъ

 

орудіемъ

 

начали

 

крутить

 

ему

 

ко-

лѣна;

 

наконецъ

 

стали

 

было

 

сдирать

 

съ

 

живаго

 

кожу,

но,

 

опасаясь

 

стеченія

 

народнаго,

 

отрубили

 

ему

 

голо-

ву.

 

*

 

Такова

 

была

 

страдальческая

 

кончина

 

преподобно-

мученика

 

Макарія.

 

Тѣло

 

угодника

 

Божія,

 

найденное,

по

 

удаленіи

 

Татаръ,

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

убитыхъ

 

уже

истлѣвшихъ,

 

am

 

еще

 

живо,

 

погребено

 

было

 

въ

 

мо-

пастырской

 

церкви

 

подъ

 

жертвенникомъ.

 

Въ

 

1688

 

г.

нри

 

перестройкѣ

 

церкви,

 

когда

 

открыть

 

былъ

 

гробъ

и

 

мощи

 

Преподобномученика

 

оказались

 

нетлѣнными,

 

ихъ

открыто

 

поставили

 

на

 

другое

 

мѣсто.

Православные

 

начали

 

притекать

 

ко

 

гробу

 

Святаго

съ

 

молитвою,

 

ипомолитвамъ

 

по'лучали

 

исцѣленіе.

 

Такъ

какъ

 

обители

 

Каневской

 

постоянно

 

грозила

 

опасность

отъ

 

Поляковъ

 

и

 

іезуитовъ,

 

то

 

въ

 

томъ

 

же

 

1 688

 

году

Св.

 

мощи

 

Преподобномученика

 

изъ

 

Канева

 

перенесе-

ны

 

были

 

въ

 

городъ

 

Переяславъ

 

и

 

поставлены

 

сначала

въ

 

Воскресенской

 

церкви.

 

Это

 

перенесеніе

 

соверши-

лось

 

13

 

мая.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

и

 

до

 

нынѣ

 

въ

 

этотъ

 

день

совершается

 

настоящее

 

торжество.

 

Въ

 

1713

 

г.

  

8-го

*

 

Словарь

 

Историч.

 

о

 

Святыхъ

 

Русскихъ

 

стр.

 

154.
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Ноября

 

изъ

 

Воскресенской

 

Церкви

 

св.

 

мощи

 

Препо-

добномученика

 

перенесены

 

были

 

въ

 

бывшій

 

Михайлов-

скій

 

Монастырь,

 

а

 

1786

 

г.

 

4-го

 

Августа

 

въ

 

Возне-

сенскій,

   

который,

 

по

 

открытіи

  

Полтавской

   

Епархіи,

обращенъ

 

въ

 

Каѳедральный

 

Соборъ,

 

и

 

поставлены

 

на

лѣвой

 

сторонѣ

  

близъ

   

иконостаса,

  

гдѣ

 

и

 

донынѣ

 

не-

тлѣнно

 

почиваютъ.

 

Бывшій

 

Полтавскій

 

Архипастыръ

 

Те^

деонъ

   

устроилъ

 

сѣнь

  

надъ

  

ракою

  

Преподобнаго,

 

а

Преосвященный

 

Наѳанаилъ

 

освятилъ

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

его.

Торжество

 

перенесенія

 

святыхъ

 

мощей

  

совершает-

ся

 

предъ

   

Литургіею.

 

По

 

прочтеніи

  

часовъ

 

начинается

молебное

 

пѣніе

 

Преподобномученику,—и

 

вовремя

 

пѣ-

нія

  

тропаря,

  

іереи

   

износятъ

 

раку

   

Преподобнаго

  

на

средину

   

храма;

 

потомъ,

 

послѣ

 

троекратнаго

 

кажденія

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

обносятъ

 

ее

 

во

 

кругъ

 

церкви.

Зрѣлище

 

при

 

семъ

 

бываетъ

   

глубоко

 

умилительное

 

и

трогательное!

 

Народъ

  

падаетъ

 

на

 

колѣни,

 

повергается

ницъ

 

на

 

землю,

 

спѣшитъ

 

прикоснуться

 

къ

 

ракѣ,

 

Пре-

подобнаго!

   

Заключаемъ

  

наше

 

описаніе

 

праздника

 

сло-

вами

 

одного

 

знаменитаго

 

Пастыря

 

нашей

 

Церкви,

 

ска-

занными

 

при .

 

подобномъ

 

торжествѣ,

   

въ

 

которыхъ

   

вы-

ражается

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

нашего

 

праздника.

 

«Износя

нетлѣнныя

   

мощи

 

Преподобномученика

  

изъ-подъ

 

кро-

ва

 

храма

 

подъ

 

кровъ

 

небесный,

 

мы

 

хотимъ

 

показать

 

наше

сокровище

 

всему

 

міру,

 

всей

 

обновленной

 

весною

 

при-

родѣ;

 

я

 

обнося

 

ихъ

 

во

 

кругъ

 

храма,

 

симъ

 

самимъ

 

свидѣ-

тельствуемъ

 

благодарственно,

 

что

 

Преподобномученикъ

былъ

 

и

 

есть

 

яко

 

стѣна

 

и

 

огражденіе

 

страны

 

нашей,

 

и,

безъ

 

сомнѣнія,

 

самъ

 

Преподобномученикъ,

 

движимый

 

отъ

насъ

 

въ

 

святыхъ

 

остаткахъ

 

своихъ,

 

не

 

остается

 

неподви-
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женъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

подвизается

 

къ

 

теплѣйшему

 

хо-

тайству

 

о

 

насъ

 

предъ

 

Богомъ:

 

ибо

 

хотя

 

отцы

 

любятъ

дѣтей

 

своихъ

 

и

 

молятся

 

о

 

нихъ

 

и

 

безъ

 

ихъ

 

просьбы

о

 

томъ;

 

но

 

любятъ

 

также

 

чтобы

 

дѣти,

 

съ

 

своей

 

сто-

роны,

 

возбуждали,

 

чѣмъ

 

могутъ,

 

ихъ

 

любовь

 

къ

 

еебѣ.

 

»

 

*

Литургія

 

оканчивается

 

молитвою

 

съ

 

колѣнопреклонені-

емъ

 

къ

 

Преподобномученику

 

и

 

многолѣтіемъ.-г-

Пр.

 

К—вв.

13-го

 

"Мая

1863

 

г.

НЕСКОЛЬКО

 

МЫСЛЕЙ

   

ОБЪ

 

УЛУЧШЕНИЙ

  

МА-

ТЕРІАЛЬНАГО

 

БЫТА

 

ПРИЧЕТНИКОВЪ.

Въ

 

статьѣ

 

иНѣсколько

 

словъ

 

о

 

положеніи

 

причетни-

ковъ«

 

%*

 

мы

 

коснулись

 

нравственной

 

стороны

 

ихъ

 

быта

и

 

старались

 

указать

 

на

 

то

 

тяжкое

 

положеніе

 

причетни-

ковъ,

 

какое

 

нерѣдко

 

встрѣчается

 

въ

 

нашемъ

 

краѣ.

 

Те-

перь

 

считаемъ

 

нужнымъ

 

высказать

 

нѣсколько

 

мыслей

о

 

матеріальномъ

 

ихъ

 

бытѣ.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

мы

ничего

 

Не

 

можемъ

 

заявить

 

утѣшительнаго,

 

потому

 

что

не

 

видимъ

 

ничего

 

отрадиаго.

 

Если

 

материальное

 

поло-

женіе

 

священииковъ

 

такъ

 

скудно

 

и

 

бѣдно,

 

что

 

вынуж-

даетъ

 

справедливый

 

хотя

 

и

 

невольный

 

жалобы

 

со

 

сто-

роны

 

ихъ

 

самихъ

 

и

 

искреннее

   

сожалѣніе

 

со

 

"стороны

*

 

Слова

 

и

 

рѣчи

   

Инокентія

   

Архіеп.

    

Херсонскаго

    

T.

  

II.

стр.

 

476.

           

'

   

.

f

 

*

 

См.

 

руководство

 

для

 

сельскпхъ'

 

пастырей

 

1861

 

г.

 

M

 

41.
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лицъ

 

посторошшхъ,

 

но

 

близко

 

зиающнхъ

 

бытъ

 

священ-

но-служителей;

 

то

 

что

 

сказать

 

уже

 

о

 

причетникахъ?

Ихъ

 

матеріальный

 

бытъ

 

также

 

жалокъ,

 

какъ

 

и

 

ихъ

нравственное

 

положение.

Матеріалыюе

 

содержаніе

 

причетниковъ

 

также

 

какъ

и

 

священника

 

должно

 

слагаться

 

изъ

 

четырехъ

 

статей:

изъ

 

жалованья,

 

доходовъ,

 

ружиой

 

земли

 

и

 

квартиры*

Обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

всѣ

 

четыре

 

статьи,

 

могущія

служить

 

средствами

 

жизни

 

для

 

причетника.

Жалованье,

 

назначенное

 

для

 

причетниковъ,

 

и

 

при

изданіп

 

такъ

 

называемыхъ

 

нормалышхъ

 

штатовъ,

 

бы-

ло

 

слишкомъ

 

скудное,

 

а

 

ёъ

 

настоящее

 

время,

 

при

 

чрез-

вычайно

 

возвысившейся

 

дороговизнѣ

 

на

 

всѣ

 

жизненный

припасы,

 

а

 

особенно

 

на

 

предметы

 

первой

 

необходи-

мости,

 

оно

 

становится

 

крайне

 

недостаточиымъ.

 

Во

 

всѣхъ

вообще

 

приходахъ

 

сельскихъ

 

жалованье

 

причетникамъ

полагается

 

такое:

 

дьячку

 

36

 

руб.,

 

а

 

пономарю

 

30

 

руб.,

и

 

еще

 

изъ

 

этого

 

жалованья

 

"вычитается

 

2%

 

на

 

пенсію,

которой

 

покуда

 

никто

 

никогда

 

не

 

получалъ.

 

Спраши-

вается,

 

можно

 

ли

 

прожить

 

на

 

такое

 

жалованье?

 

И

 

мно-

го

 

ли

 

выше

 

этотъ

 

окладъ

 

жалованья

 

сторожей

 

и

 

обы-

кновеиныхъ

 

работниковъ?

 

A

 

вѣдь

 

работники

 

сверхъ

платы,

 

которая

 

всегда

 

почти

 

доходитъ

 

до

 

цьіФры

 

прн-

четиическаго

 

жалованья,

 

имѣютъ

 

еще

 

квартиру

 

и

 

столъ.

Но

 

причетники

 

ішѣютъ

 

еще

 

и

 

другіе

 

источники

 

содер-

жаиія? — Обратимся

 

къ

 

нимъ.

Послѣ

 

жалованья

 

слѣдуютъ

 

такъ

 

назыаемые

 

доходы.

Важнѣйшую

 

часть

 

ихъ

 

составляетъ

 

денежная

 

благодар-

ность

 

за

 

совершеиіе

 

требъ;

 

сюда

 

же

 

нужно

 

при-

числить

 

и

 

нѣкоторыя

 

прииошешя

 

натурою.

 

Эти

 

послѣднія
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по

 

количеству

 

своему

 

еще

 

могутъ

 

имѣть

 

нѣкоторое

 

значе-

ніе

 

для

 

священника

 

особенно

 

когда

 

состоятъ

 

въ

 

зерно-

вомъ

 

хлѣбѣ

 

(какъ

 

это

 

большею

 

частію

 

и

 

бываетъ);

 

но

 

на

долю

 

причетника

 

выпадаетъ

 

ихъ

 

такая

 

ничтожная

 

часть,

 

что

объ

 

нихъ

 

право

 

и

 

говорить

 

не

 

стоитъ.

 

Что

 

же

 

касается

до

 

денежныхъ

 

доходовъ,

 

то

 

и

 

онѣ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

уменьшились

 

со

 

времени

 

введенія

 

жалованья

 

до

 

того,

что,

 

по

 

общему

 

сознанію

 

сельскаго

 

духовенства,

 

не

 

со-

ставляютъ

 

и

 

3-й

 

части

 

прежняго

 

количества

 

ихъ,

 

а

 

съ

другой

 

стороны,

 

достаются

 

причетнику

 

въ

 

очень

 

нич-

тожномъ

 

количествѣ

 

сравнительно

 

съ

 

священникомъ

 

и

діакономъ.

 

Напр.

 

въ

 

то

 

время

 

когда

 

священнику

 

ка-

кой

 

нибудь

 

зажиточный

 

прихожаиинъ

 

даетъ

 

за

 

совер-

шеиіе

 

извѣстной

 

требы

 

рубль

 

серебромъ,

 

дьячку

 

врядъ

ли

 

дастъ

 

больше

 

гривенника,

 

а

 

пономарь

 

на

 

вѣрное

 

по-

лучитъ

 

пять

 

копѣекъ,

 

неболѣе.

 

Пропорція

 

очевидно

 

для

причтетниковъ

 

слишкомъ

 

невыгодная.

Переходимъ

 

за

 

тѣмъ

 

къ

 

ружной

 

землѣ.

 

Здѣсь

 

преж-

де

 

всего

 

нужно

 

помнить,

 

что

 

она

 

находится

 

вовсе

 

не

при

 

каждой

 

церкви;

 

есть

 

церкви

 

имѣющія

 

неполную

 

про-

порцію

 

ея,

 

а

 

есть

 

приходы,

 

при

 

которыхъ

 

не

 

имѣется

ни

 

одного

 

аршина

 

ружной

 

земли.

 

Понятно,

 

что

 

въ

 

э-

томъ

 

послѣднемъ

 

случаѣ,

 

придется

 

совершенно

 

исклю-

чить

 

со

 

счетовъ

 

эту

 

статью

 

содержанія

 

причетниковъ.

Но

 

и

 

тогда,

 

когда

 

ружная

 

земля

 

есть

 

при

 

церкви,

когда

 

она

 

нарѣзана

 

даже

 

въ

 

полномъ

 

количествѣ

 

33

десятинъ,

 

причетники

 

пользуются

 

только

 

половиною

 

ея,

такъ

 

что

 

на

 

долю

 

дьячка

 

приходится

 

10

 

десятинъ,

 

а

цономарю

 

только

 

6

 

десятинъ.

 

Если

 

при

 

этомъ

 

взять

 

во

внимаще,

 

что

 

у

 

насъ

 

почти

 

повсемѣстно

 

принята

 

трех-г
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польная

 

система

 

хозяйства,

 

то

 

и

 

окажется

 

что

 

въ

 

каж-

домъ

 

году

 

дьячекъ

 

можетъ

 

пустить

 

въдѣло

 

только

 

%

своего

 

надѣла

 

т.

 

е.

 

6%

 

десятинъ,

 

а

 

пономарь

 

только

4

 

десятины.

 

Но

 

можетъ

 

быть

 

эти

 

6

 

и

 

эти

 

4

 

деся-

тины

 

дадутъ

 

все

 

таки

 

значительный

 

доходъ?..

 

О,

 

нѣтъ!

Очень

 

и

 

очень

 

небольшой.

 

Чтобы

 

обработать

 

эту

землю

 

нуженъ

 

причетникамъ

 

плугъ

 

воловъ,

 

а

 

не

 

имѣя

своего,

 

они

 

должны'

 

заплатить

 

за

 

наемъ

 

чужаго

 

почти

столькоже,

 

сколько

 

придется

 

получить

 

съ

 

этой

 

земли

дохода;

 

да

 

еще

 

не

 

вездѣ

 

можно

 

и

 

нанять.

 

По

 

этому

то

 

причетникъ

 

рѣдко

 

обработываетъ

 

самъ

 

свою

 

долю

ружной

 

земли,

 

а

 

чаще

 

всего

 

нанимаетъ

 

ее

 

священни-

ку

 

или

 

же

 

постороннимъ

 

лицамъ.

 

Что

 

же

 

ему

 

прино-

сить

 

этотъ

 

наемъ?—Въ

 

нашей

 

мѣстности

 

за

 

десятину

даютъ

 

обыкновенно

 

2

 

р.

 

и

 

никогда

 

не

 

выше

 

2

 

р.

 

50
коп.

 

(разумѣется

 

исключая

 

перелоговъ,

 

которые

 

вспа-

хиваются

 

только

 

подъ

 

баштаны:

 

за

 

землю

 

подъ

 

нихъ

платятъ

 

нерѣдко

 

до

 

12

 

руб.).

 

Подобной

 

земли

 

между

ружныМи,

 

ежегодно

 

обработываемыми,

 

разумѣется

 

не

бываетъ.).

 

Значить

 

весь

 

итогъ

 

дохода,

 

который

 

полу-

чаетъ

 

обыкновенно

 

дьячекъ

 

съ

 

своей

 

части,

 

идущей

 

въ

извѣстномъ

 

году

 

въ

 

обработку,

 

низводится

 

до

 

очень

маленькихъ

 

цыФръ:

 

онъ

 

можетъ

 

получить

 

отъ

 

13

 

до

 

16

р.,

 

а

 

пономарь

 

и

 

того

 

менѣе:

 

отъ

 

8

 

до

 

10

 

рублей.

Къ

 

томуже

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

деревняхъ

 

мно-

гоземельныхъ,

 

среди

 

населенія

 

непредпріимчиваго,

 

о-

чеиь

 

трудно

 

найти

 

нанимателя

 

на

 

землю

 

и

 

цѣна

 

ея

 

по

этому

 

самому

 

бываетъ

 

гораздо

 

ниже

 

нами

 

указанной;

a

 

нерѣдко

 

можетъ

 

случиться,

 

что

 

ни

 

по

 

какой

 

цѣнѣ

 

не

отъищется

 

наниматель

 

и

 

земля

   

пролежитъ

   

впустѣ

   

и
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значить

 

не

 

доставить

 

причетнику

 

ровно

 

никакого

 

дохода.

Наконецъ

 

остается

 

четвертая

 

статья

 

обезпеченія

 

ма-

теріальнаго

 

благосостоянія

 

причетника—квартира.

 

Но

эта

 

статья

 

только

 

должна

 

быть,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

ея

почти

 

нигдѣ

 

нѣтъ.

 

Въ

 

Западиыхъ

 

губерніяхъ

 

почти

 

по-

всемѣстно

 

есть

 

хоть

 

кой-какіе

 

дома

 

для

 

священииковъ,

но

 

для

 

причетников^

 

и

 

тамв

 

нѣтз

 

почти

 

никако-

го

 

пріюта.

 

Въ

 

Малороссіи

 

прея;де;

 

въ

 

старину,

 

быва-

ли

 

почти

 

вездѣ

 

при

 

церквахъ

 

такъ

 

называемые

 

школки

т.

 

е.

 

домики,

 

назначенные

 

собственно

 

для

 

училища,

 

но

служившіе

 

вмѣст.ѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

квартирою

 

для

 

дьячка — схо-

ларха.

 

Но

 

такіе

 

школки

 

обветшали,

 

разрушились,

 

а

 

но-

выя

 

на

 

ихъ

 

мѣсто

 

не

 

выстроены.

 

Остаются

 

за

 

тѣмъ

 

при

нѣкоторыхъ

 

только

 

каменныхъ

 

церквахъ,

 

такъ

 

называ-

емый,

 

сторожки^

 

назначещіыя

 

для

 

помѣщенія

 

церков-

наго

 

сторожа;

 

они-то

 

служатъ

 

не

 

рѣдко

 

пріютомъ

 

и

для

 

бѣдныхъ

 

причетниковъ.

 

Но

 

что

 

это

 

за

 

пріютъ?!

Тѣснота,

 

сырость,

 

духота,

 

нерѣдко

 

грязь

 

и

 

нечистота

составляютъ

 

обыкновенную

 

обстановку

 

его,

Сведемъ

 

теперь

 

общій

 

итогъ

 

всего,

 

что

 

пол}гчаетъ

причетникъ

 

при

 

самыхъ

 

благопріятныхъ

 

условіяхъ.

 

Преж-

де

 

всего

 

сочтемъ

 

содержаиіе

 

дьячка:

 

ягалованья

 

за

 

вы-

четомъ

 

2%

 

выходить

 

35

 

р.

 

28

 

коп.,

 

доходовъ

 

го-

раздо

 

меньше

 

того,

 

положимъ

 

около

 

20

 

руб.,

 

*

 

съ

ружной

 

земли

 

около

 

15

 

руб.

 

и—только.

 

Всего

 

значить

70

 

р.

 

28

 

коп.—Пономарь

 

жалованья

 

имѣетъ

 

(за

 

вы-

четомъ)

 

29

 

р.

 

40

 

коп.,

 

доходовъ

 

не

 

больше

 

15

 

р.,

 

да

съ

 

ружной

 

земли

 

10

 

р.:

 

итого

 

54

 

р.

 

40

 

коп.

   

Замѣ-

■*

 

Разумѣется

 

есть

 

приходы.,

  

гдѣ

 

цькьра

 

дохода

 

несравнен-

но

 

выше;

 

но

 

это— исключенія

 

и

 

прнтоыъ

 

рѣдкія.
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тпмъ

 

еще

 

разь,

 

что

 

такое

 

сравнительно

 

большое

 

со-

держаніе

 

выпадаетъ

 

на

 

долю

 

не

 

каждаго

 

дьячка

 

и

 

поно-

маря.

 

Вѣдь

 

есть

 

приходы,

 

гдѣ

 

ружная

 

земля

 

не

 

нарѣза-

на,

 

есть

 

другіе,

 

гдѣ

 

и

 

жалованье

 

не

 

назначено.

 

Что

получаютъ

 

причетники

 

при

 

такихъ

 

церквахъ??.

Принявъ

 

во

 

вниманіе

 

эти

 

простыя,

 

но

 

приблизитель-

но

 

вѣрныя

 

выкладки

 

матеріальнаго

 

содержанія

 

причет-

ннковъ,

 

мы

 

поймемъ

 

несостоятельность

 

двухъ

 

мнѣній

касательно

 

улучшенія

 

сословія

 

причетническаго.

Первое

 

изъ

 

этихъ

 

мнѣній

 

высказано

 

почти

 

разомъ

 

и

Православнымъ

 

Обозрѣніемъ

 

въ

 

статьѣ

 

анонимнаго

 

ав-

тора

 

»Къ

 

вопросу

 

о

 

преобразованіи

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ«

 

и

 

газетою

 

День

 

въ

 

статьѣ

 

г.

 

Бѣляева*.

Сущность

 

этаго

 

мнѣнія

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

на

причетническія

 

мѣста,

 

по

 

мѣрѣ

 

очищенія

 

ихъ,

 

опреде-

лять

 

безмѣстныхъ

 

студентовъ

 

и

 

воспитанниковъ

 

семи-

нарій

 

на

 

время

 

отъ

 

2

 

до

 

4-хъ

 

лѣтъ.

 

Эти

 

лица

 

были

бы

 

и

 

прекрасными

 

причетниками

 

и

 

вмѣстѣ

 

учителями

сельскихъ

 

школь.

Нельзя

 

не

 

признать

 

за

 

этимъ

 

мнѣиіемъ

 

многихъ

 

до-

стоинствъ;

 

нельзя

 

не

 

согласиться

 

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

эта

мѣра

 

была-бы

 

очень

 

полезна

 

и

 

для

 

дѣлъ

 

Религіи

 

и

 

для

выгодъ

 

народа

 

и

 

для

 

самихъ

 

этихъ

 

молодыхъ

 

людей;

но

 

нельзя

 

не

 

сказать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

это

 

предпо-

ложеніе,

 

при

 

настоящемъ

 

ходѣ

 

дѣлъ,

 

слишкомъ

 

уто-

пично

 

и

 

потому

 

не

 

осуществимо.

 

Молодаго

 

человѣка

имѣющаго

 

полное

  

право

 

на

  

священническое

 

мѣсто,

 

о-

*

 

См.

 

Правосл.

 

Обозр.

 

1861

 

года

 

м.

 

Ноябрь

 

стр.

 

430— 433.

День

 

1862

 

г.

 

M

 

9,

 

»Гдѣ

 

взять

 

учителей

 

для

 

сельскихъ

 

школъ?«
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предѣлить

 

вдругь

 

на

 

мѣсто

 

причетника,

 

терпящего

 

у-

ничиженіе

 

въ

 

нравственномъ

 

отношеніи

 

и

 

крайнюю

 

нуж-

ду

 

въматеріальномъ,

 

— это

 

будетъ,

 

воля

 

ваша

 

—

 

очень

тяжелая

 

мѣра,

 

которую

 

перенесетъ

 

не

 

всякій.

 

Конечно,

изученіе

 

низшихъ

 

церковныхъ

 

должностей

 

практически—

чрезвычайно

 

важное

 

дѣло

 

для

 

приступающихъ

 

къ

 

свя-

щенству

 

и

 

не

 

только

 

полезно

 

было

 

бы,

 

но

 

даже

 

не-

обходимо

 

заставить

 

каждаго

 

готовящагося

 

къ

 

священ-

ству

 

пройти

 

всѣ

 

церковныя

 

должности

 

и

 

степени,

 

но

не

 

такъ,

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

теперь

 

у

 

иасъ,

 

или

 

какъ

предполагаетъ

 

Прав.

 

Обозрѣніе.

 

Въ

 

иѣкоторыхъ

 

семи-

наріяхъ

 

заведены

 

начальствомъ

 

очереди

 

между

 

учени-

ками,

 

такъ

 

чтобы

 

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

приходилось

 

въ

извѣстное

 

время

 

прочитать

 

шестопсалміе,

 

или

 

канонъ,

или

 

каѳизмы,

 

а

 

также

 

и

 

пѣть

 

на

 

клиросѣ

 

(обыкновен-

но

 

лѣвомъ,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

правомъ

 

поютъ

 

постоянные

пѣвчіе).

 

Но

 

если

 

возмемъ.

 

во

 

вниманіе

 

многолюдность

нашихъ

 

семинарій,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

то,

 

что

 

уче-

ники

 

ходятъ

 

въ

 

церковь

 

только

 

въ

 

дни

 

воскресные

 

и

великихъ

 

праздниковъ;

 

то

 

поймемъ,

 

отчего

 

случается,

что

 

иному

 

ученику

 

семииаріи

 

во

 

весь

 

шестилѣтній

 

курсъ

не

 

придется

 

ниразу

 

прочесть

 

ничего

 

въ

 

церкви

 

при

богослуженіи.

 

Стало

 

быть

 

и

 

эта

 

мѣра

 

не

 

годится.

Въ

 

церкви

 

Римско-Католической

 

дѣлается

 

не

 

такъ,

 

и

ея

 

практика

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

очень

 

поучительна.

Тамъ

 

ученики

 

семинаріи

 

бываютъ

 

въ

 

церкви

 

при

 

бо-

гослуженіи

 

ежедневно

 

и

 

по

 

очереди

 

исправляютъ

 

каж-

дый

 

свои

 

должности,

 

въ

 

которыя

 

возводятся

 

постепен-

но,

 

по

 

мѣрѣ

 

полнаго

 

обученія

 

въ

 

нихъ.

 

Каждый

 

сна-

чала

 

назначается

 

въ

 

должность

 

привратника

 

(ostiarius)>
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потомъ

 

звонаря

 

(campanarius),

 

послѣ—сосудчика

 

(eom-

putarius)

 

и

 

наконецъ

 

чтеца

 

(lector)

 

или

 

заклинателя

(exorcista)

 

*".

Подобнымъ

 

образомъ

 

и

 

унасъ

 

въ

 

семииаріяхъ

 

было

бы

 

полезно

 

завести

 

ежедневное

 

хожденіе

 

въ

 

церковь

къ

 

богослуженію,

 

(что

 

нисколько

 

незатруднительно

 

при

трехъ

 

ежедневныхъ

 

урокахъ),

 

и

 

ежедневное

 

поочеред-

ное

 

исправленіе

 

каждымъ

 

ученикомъ

 

своей

 

причетни-

ческой

 

должности.

 

Тогда

 

ученики

 

близко

 

ознакомились

 

бы

съ

 

богослуженіемъ

 

и

 

небыли

 

въ

 

немъ

 

такими

 

мало-

свѣдущими,

 

какими

 

зачастую

 

бываютъ

 

теперь

 

ново-

поставленные

 

священники,

 

не

 

умѣющіе

 

иной

 

разъ

 

какъ

и

 

ступить

 

въ

 

церкви

 

при

 

служеніи.

Правда,

 

что

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

и

 

опредѣ-

ленный

 

въ

 

причетники

 

былъ-бы

 

очень

 

полезенъ

 

и

 

для

народа

 

и

 

для

 

священника,

 

какъ

 

учитель

 

школы

 

или

какъ

 

помощникъ

 

его.

 

Но

 

предоставьте

 

это

 

только

 

же-

лающимъ,

 

а

 

не

 

дѣлайте

 

этого

 

общею

 

обязанностью.

 

Къ

сожалѣнію,

 

при

 

такомъ

 

условіи

 

не

 

много

 

будетъ

 

бо-

гослововъ— причетниковъ.

 

Поступить,

 

при

 

настоящемъ

положеніи

 

причетниковъ,

 

на

 

ихъ

 

мѣсто

 

человѣку

 

значи-

тельно

 

развитому

 

и

 

образованному— это

 

такой

 

подвигъ,

на

 

который

 

способенъ

 

рѣдкій.

 

Во

 

всѣ

 

времена

 

безко-

рыстные

 

самоотверженные

 

труженики

 

были

 

Феноме-

нами;

 

въ

 

наше

 

время —тоже.

 

Другое

 

дѣло,

 

если

 

най-

дется

 

возможность

 

улучшить

 

положеніе

 

причетниковъ

и

 

увеличить

   

содержаніе

 

ихъ:

  

тогда

   

навѣрное

   

многіе

*

 

Эти

 

quatuor

 

ordines

 

minores

 

не

 

возлагаютъ

 

осо-

бенныхъ

 

обязательствъ,

 

не

 

препятствуютъ

 

совсѣмъ

оставить

 

духовное

 

званіе

 

и

 

даже

 

жениться.
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изъ

 

окончившнхъ

 

курсъ

 

семинаріи

 

и

 

не

 

получившихъ

священническихъ

 

мѣстъ

 

сами

 

охотно

 

стали

 

бы

 

просить-

ся

 

въ

 

причетники,

 

а

 

безъ

 

этого,

 

хотя

 

бы

 

принуждали

ихъ

 

силою

 

административныхъ

 

мѣръ,

 

пользы

 

не

 

бу-

детъ

 

никакой,

 

какъ

 

вообще

 

отъ

 

труда

 

иеволь-

наго,

 

принуждеинаго

 

и

 

еще — труда

 

такого

 

рода,

который

 

не

 

удобно

 

можетъ

 

быть

 

подвергнуть

 

контро-,

лю.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

предварительнымъ

 

улучшеиіемъ

 

со-

держанія

 

причетниковъ

 

рѣшительно

 

необходимы

 

и

 

всѣ

прочія

 

условія,

 

указанный

 

въ

 

приведенной

 

статьѣ

 

Пра-

вославнаго

 

Обозрѣнія

 

т.

 

е.

 

избавленіе

 

опредѣляемыхъ

въ

 

причетники

 

семинаристовъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

тяжелыхъ

 

и

неподходящихъ

 

занятій

 

напр.

 

звонить,

 

топить

 

печи

 

въ

церквахъ,

 

мести

 

полъ

 

и

 

проч.

 

Справедливо,

 

что

 

все

это

 

удобно

 

можетъ

 

быть

 

возложено

 

на

 

церковнаго

сторожа,

 

подъ

 

смотрѣніемъ

 

причетника.

Другое

 

мнѣніе,

 

касающееся

 

средствъ

 

улучшенія

причетническаго

 

сословія,

 

почти

 

не

 

высказано

 

еще

печатно

 

у

 

насъ,

 

**

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

оно

 

есть.

Это

 

мнѣніе

 

думае'тъ

 

достигнуть

 

желаемой

 

пере-

мѣиы

 

въ

 

положеніи

 

причетниковъ

 

прпведеніемъ

 

въ

исполненіе

 

одной

 

только

 

мѣры,

 

но

 

мѣры

 

чрезвы-

чайной,

 

радикальной:

 

замѣною

 

нынѣшиихъ

 

причетни-

ковъ,

 

такъ

 

сказать,

 

оффиціэльныхъ — вольнонаем-

ными

 

людьми

 

разныхъ

 

званій,

 

способными

 

къ

 

точному

исполненію

 

причетническихъ

   

обязанностей.

   

Защитники

*

 

Въ

 

Православномъ

 

оЭозрѣніи

 

(1862

 

г.

 

Генварь),

 

въ

 

статьѣ

г.

 

Троицкаго

 

есть

 

только

 

намекъ

 

на

 

эту

 

мысль

 

(см.

 

стр.

109

 

и

 

110).— Въ

 

журналѣ

 

«L'union

 

chrétiennes

 

въ

 

на-

чалѣ

 

нынѣшняго

 

года

 

въ./Ш18-мъ

 

заявляется

 

та

 

же

 

мысль

и

 

опровергается

 

очень

 

разумно,
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этой

 

мѣры

 

видятъ

 

въ

 

ней

 

какое-то

 

универсальное

лекарство

 

отъ

 

всѣхъ

 

золѣ,

 

порожденныхъ

 

пеустрой-

ствомъ

 

причетиическаго

 

сословія:

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію

 

ду-

ховное

 

сословіе

 

черезъ

 

одну

 

эту

 

мѣру

 

разомъ

 

залѣ-

читъ

 

самое

 

наболѣвшее

 

въ

 

немъ

 

мѣсто —избавится

 

отъ

иыиѣшнихъ

 

причетниковъ ,

 

составляющихъ

 

иной

 

разъ

укоръ

 

и

 

поношеніе

 

для

 

него

 

и

 

иріобрѣтетъ

 

причетни-

ковъ

 

способпыхъ

 

и

 

усердныхъ.

 

Но

 

проводники

 

этаго

миѣнія

 

забываютъ:

Что

 

приведеніемъ

 

въ

 

исиолнеиіе

 

этой

 

энергической

мѣры

 

наша

 

Церковь

 

вошла

 

бы

 

въ

 

противорѣчіе

 

со-

всею

 

древнею

 

вселенскою

 

Церковію,

 

съ

 

собственною

своею

 

исторіею

 

и

 

съ

 

нынѣшией

 

практикою

 

всего

 

Пра-

во

 

славія.

Что

 

мысль

 

эта

 

странна

 

сама

 

въ

 

себѣ

 

абсолютно:

 

за-

мѣнить

 

постоянныхъ

 

причетниковъ,

 

рожденныхъ

 

и

 

вырос-

шихъ

 

при

 

церкви,

 

выкормлённыхъ

 

ея

 

средствами,

 

за-

менить

 

людьми

 

пришлыми,

 

наемниками,

 

— не

 

будетъ-ли

это

 

проФанаціею,

 

дал;е

 

оскорбленіемъ

 

званія

 

церков-

но-служителя ,

 

которое

 

само

 

въ

 

себѣ

 

чрезвычайно

важно?

.

 

Что

 

замѣна

 

причетниковъ

 

нынѣшнихъ

 

оффиціэлыіыхъ

вольнонаемными,

 

хотя,

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

благопріятцыхъ

стоятельствахъ,

 

возможна

 

относительно

 

нѣкоторыхъ

 

ме-

стностей

 

(напримѣръ

 

когда

 

при

 

открывшемся

 

вакант-

номъ

 

мѣстѣ

 

имѣется

 

,на

 

лицо

 

готовый

 

и

 

способный

 

че

 

-

ловѣкъ);

 

но

 

въ

 

видѣ

 

повсеместной,

 

общей

 

мѣры,

 

она

не

 

осуществима

 

по

 

многимъ

 

причинамъ.

1.

 

Рѣдко

 

можно

 

найти

 

людей,

 

способныхъ

 

занять

мѣсто

 

причетника ,

 

а

 

особенно

 

дьячка.

 

Что-же

 

выйдетъ
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тогда,

 

когда

 

удаливши

 

нынѣшнихъ

 

причетниковъ,

 

слабова-

тыхъ

 

безспорно

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ,

 

мы

 

принуждены

будемъ

 

нанимать

 

людей

 

совсѣмъ

 

малоспособныхъ

 

или-же,

за

 

неимѣніемъ

 

и

 

такихъ,

 

(и

 

это

 

можетъ

 

случиться!)

 

і

тѣхъ

 

самыхъ,

  

которыхъ

 

мы

 

прогнали?!

2.

    

По

 

малости

 

содержанія,

 

выпадающаго

 

на

 

долю

причетниковъ,

 

не

 

найдется

 

охотниковъ

 

занять

 

ихъ

 

мѣ-'

ста

 

по

 

найму,

 

хотя-бы

 

и

 

были

 

люди

 

способные.

 

Кому

охота

 

итти

 

на

 

такое

 

содержаніе,

 

выше

 

котораго

 

можно

имѣть

 

просто

 

служа

 

въ

 

работникахъ?

3.

 

Это

 

ничтожное

 

содержаніе

 

еще

 

уменьшится

 

оттого,

что

 

вольнонаемный

 

причетникъ

 

уже

 

разумеется

 

не

 

бу-

детъ

 

пользоваться

 

тѣми

 

привиллегіями,

 

которыя,

 

хотя

сами

 

по

 

себѣ

 

не

 

велики,

 

но

 

въ

 

простомъ

 

быту

 

составля-

ютъ

 

важный

 

и

 

существенныя

 

преимущества.

 

Подобныхъ

привиллегій

 

не

 

мало:

 

свобода

 

отъ

 

телесныхъ

 

наказаній,

распространенная

 

новѣйшими

 

узаконеніями

  

и

 

на

 

детей

-

 

причетническихъ,

 

свобода

 

отъ

 

повинностей:

 

рекрут-

ской,

 

мостовой,

 

подводной ,

 

отъ

 

постоя

 

и

 

даже

 

отъ

 

по-

душнаго

 

оклада—все

 

это

 

слишкомъ

 

важныя

 

статьи

 

для

селянина.

 

Эти

 

преимущества

 

могли-бы

 

служить

 

самымъ

лучшимъ

 

средствомъ

 

привлеченія

 

при

 

наймѣ

 

причетни-

ковъ;

 

но

 

разумѣется

 

более

 

чемъ

 

сомнительно,

 

чтобы

законъ

 

предоставилъ

 

наемнымъ

 

людямъ

 

право

 

пользо-

ванія

 

этими ,

 

преимуществами.

4.

  

Куда

 

наконецъ

 

придется

 

девать

 

нынешнихъ

 

при-

четниковъ?

 

Неужели

 

обратить

 

всехъ

 

въ

 

податное

 

со-

стоите

 

или

 

сдать

 

въ

 

солдаты?

 

Но

 

это

 

будутъ

 

уже

слишкомъ

 

суровыя

 

и

 

несправедливый

 

меры.

 

Ждать

 

ихъ

постепеннаго

 

вымиранія

 

или

 

добровольнаго

   

увольнения



—

 

401

 

—

—слишкомъ

 

долгое

 

дѣло.

 

Оставить

 

за

 

ними

 

всѣ

 

льго-

ты,

 

лишивъ

 

только

 

причетническихъ

 

должностей?

 

—

 

Но

это

 

будетъ

 

неудобно

 

для

 

духовнаго

 

сословія,

 

кото-

рое

 

будетъ

 

окончательно

 

унижено

 

и

 

затруднено

 

при-

численіемъ

 

къ

 

нему

 

этой

 

огромной

 

массы

 

ни

 

къ

 

чему

годныхъ,

 

отверженныхъ

 

людей.

 

Это

 

будетъ

 

тяжко

 

и

для

 

самихъ

 

отставленныхъ ,

 

которые,

 

сразу

 

очутятся

въ

 

лоложеніи

 

пролетаріевъ т

 

нищихъ.

Что -же

 

остается

 

делать?

 

Чемъ

 

поправить

 

такое

 

жал-

кое

 

состояніе

 

причетниковъ?

 

Какими

 

средствами

 

улуч-

шить

 

ихъ

 

недостаточное,

 

бедственное

 

положеніе? —[

Конечно,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

при

 

такихъ

 

очевид-

ныхъ

 

искреннихъ

 

заботахъ

 

высшаго

 

Правительства

 

объ

улучшеніи

 

быта

 

духовенства

 

вообще,

 

можно

 

надеяться

на

 

увеличеніе

 

жалованья

 

причетникамъ.

 

Но

 

это

 

уве-

личеніе

 

врядъ-ли

 

будетъ

 

такъ

 

значительно,

 

чтобы

 

оно

одно

 

могло

 

пополнить

 

всѣ

 

те

 

недостатки,

 

которые

 

мы

видѣли

 

въ

 

матеріальномъ

 

быте

 

причетниковъ.

 

Значить

нужно

 

изыскать

 

и

 

другіе

 

средства

 

для

 

улучшенія

 

со-

держанія

 

ихъ.

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

отыскать

 

ихъ,

 

довольно

 

просто.

Каждый

 

человекъ

 

и

 

каждое

 

общество

 

сами

 

должны

 

за-

ботиться

 

о

 

себе

 

и

 

о

 

своихъ

 

потребпостяхъ.

 

Всего

 

ожи-

дать

 

и

 

требовать

 

отъ

 

казны

 

было

 

бы

 

слишкомъ

 

неспра-

ведливо.

 

Но

 

для

 

кого

 

нужны

 

причты

 

при

 

церквахъ

вообще

 

и

 

вчастности

 

причетники? —

 

Очевидно

 

для

 

прихо-

жанъ.

 

Значить,

 

прихожане

 

сами

 

должны

 

доставить

 

сред-

ства

 

для

 

содержанія

 

причетниковъ.

 

Кто

 

пожелаетъ

 

у-

знать,

 

для

 

чего

 

же

 

именно

 

нужны

 

прихожанамъ

 

при-

четники

 

и

 

за

 

что

 

прихожане

 

должны

 

заботиться

 

о

 

нихъ,

26.
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тому

 

мы

 

.скажешь,

 

что

 

они

 

нужны

 

прежде

 

всего

 

для

удовлетворения

 

релитіозныхъ

 

потребностей

 

народа,

 

а

за

 

тѣмъ

 

они

 

нужны

 

для

 

обученія

 

его

 

детей

 

въ

 

сель-

скихъ

 

школахъ.

 

Ибо

 

что

 

бы

 

Ни

 

говорили,

 

ни

 

писали,

но

 

священникъ

 

никогда

 

не

 

будетъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

постояннымъ

 

ѳбязательнымъ

 

наставникомъ

 

въ

 

ежеднев-

ной

 

школѣ.

 

Этаго

 

не

 

позволить

 

ему

 

сдѣлать,

 

кромѣ

многихъ

 

другихъ

 

дричинъ,

 

одна

 

та^что

 

занятія

 

его

 

по

приходу^-занятія

 

частыя

 

и

 

неопределенная—постоянно

будутъ

 

отвлекать

 

его

 

отъ

 

преподаванія.

 

И

 

въ

 

этихъ

случаяхъ

 

не

 

поможетъ

 

самое

 

искреннее

 

желаніе

 

свя-

щенника,

 

самая

 

усердная

 

любовь

 

и

 

охота

 

къ

 

препода-

вайте.

 

По

 

этому-то

 

для

 

ежедневной

 

школы,

 

при

 

каж-

домъ

 

приходе

 

нуженъ

 

не

 

только

 

помощникъ

 

священ-

нику,

 

а

 

прямо

 

таки

 

другой

 

учитель.

 

На

 

обязанности

этаго

 

учителя

 

будетъ

 

преподаваніе

 

грамоты,

 

письма,

ариѳметики

 

и

 

прочаго,

 

что

 

признано

 

будетъ

 

необходи-

мымъ

 

для

 

курса

 

сельскихъ

 

школь,

 

а

 

священникъ

 

бу-

детъ,

 

по

 

самому

 

сану

 

своему

 

и

 

своей

 

прямой

 

обязан-

ности,

 

блюстителемъ

 

нравственнаго

 

порядка

 

въ

 

учили-

ще

 

и

 

наставникомъ

 

божественнато

 

закона.

 

Кому-же

ближе

 

всего

 

быть

 

такими

 

учителями

 

въ

 

сельскихъ

приходскихъ

 

училищахъ,

 

какъ

 

не

 

причетникамъ?

 

Лишь-

бы

 

они

 

были

 

сами

   

съ

 

порядочнымъ

 

образованіемъ .....

Итакъ,

 

вотъ

 

какую

 

пользу

 

могутъ

 

приносить

 

причетни-

ки

 

прихожанамъ.

 

Не

 

говоримъ

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

дья-

чекъ

 

скорее

 

всего

 

можетъ

 

услужить

 

неграмотному

прихожанину,

 

когда

 

ему

 

понадобится

 

что

 

нибудь

 

про-

читать

 

или

 

написать.

Какого

 

же

 

рода

 

могутъ

   

быть

   

со

 

стороны

   

прихо-
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жанъ

 

средства

 

.обезпечеиія

 

причетниковъ?

1.

   

Прежде

 

всего

 

для

 

нихъ

 

должна

 

быть

 

доставлена

квартира

 

отъ

 

прихожанъ.

 

Это

 

дѣло

 

всего

 

лучше

 

устро-

ить

 

такъ,

 

чтобы

 

не

 

давать

 

имъ

 

квартиръ

 

по

 

отводу,

 

что

было-бы

 

неудобно

 

для

 

обѣидъ

 

сторонъ,

 

а

 

устро-

ить

 

особый

 

домъ,

 

который

 

служилъ-бы

 

вмѣстѣ

 

и

 

по-

мѣщеніемъ

 

для

 

училища

 

и

 

квартирою

 

для

 

причетниковъ.

2.

  

Для

 

этаго

 

дома,

 

который

 

будетъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

учи-

лищемъ

 

и

 

квартирою

 

для

 

причетниковъ,

 

прихожане

 

долж-

ны

 

доставлять

 

и

 

отопленіе.

 

Обѣ

 

эти

 

статьи

 

будутъ

 

и-

мѣть

 

для

 

причетниковъ

 

чрезвычайно

 

важное

 

значеніе,

а

 

для

 

прихожанъ,

 

при

 

правильной

 

раскладкѣ, # не

 

соста-

вятъ

 

чувствительной

 

тягости.

3.

  

Затѣмъ,

 

для

 

большего

 

еще

 

увеличенія

 

средствъ

содержанія

 

собственно

 

дьячка,

 

который

 

будетъ

 

за-

ниматься

 

обученіемъ

 

въ

 

школѣ,

 

легко

 

будетъ

 

назна-

чить

 

особое

 

вознагражденіе

 

за

 

труды

 

его

 

по

 

училищу.

Конечно

 

здѣсь

 

можно

 

определить

 

постоянную

 

ежегод-

ную

 

цыФру

 

этого

 

вознагражденія.

 

Но

 

намъ

 

кажется,

еще

 

лучше

 

было

 

бы

 

устроить

 

такъ,

 

чтобы

 

сельское

управленіе

 

или

 

даже

 

сами

 

родители

 

выдавали

 

учите-

 

/

лю —причетнику

 

заранѣе

 

опредѣленное

 

вознагражденіе

за

 

каждое

 

успѣшно

 

обученное

 

дитя,

 

одобренное

 

испы-

тателями

 

(на

 

экзаменѣ).

 

Такой

 

пбрядокъ

 

будетъ

 

имѣть

двоякую

 

выгоду:

 

съ

 

одной

 

етороны

 

уплата

 

падетъ

 

на

тѣхъ,

 

кто

 

получаетъ

 

пользу

 

отъ

 

обучешя;

 

а

 

съ

 

дру-

гой

 

етороны

 

учителю

 

нельзя

 

будетъ

 

заниматься

 

какъ

нибудь,

 

а

 

придется

 

по

 

необходимости

 

прилагать

 

пол-

ное

 

усердіе,

 

потому

 

что

 

отъ

 

этаго

 

будетъ

 

зависѣть

большее

 

или

 

меньшее

 

вознагражденіе ,

   

a

 

слѣдователь-



«-

 

404

 

—

ио— большая

 

или

 

меньшая

  

степень

  

его

  

матеріальнаго

благосостоянія.

При

 

осуществлены

 

этихъ

 

предположеній,

 

можно

 

на-

дѣяться,

 

что

 

причетническія

 

мѣста

 

будутъ

 

замѣщаться

людьми

 

достойными,

 

образованными.

 

А

 

безъ

 

того,

 

самыя

прекрасный

 

предположены

 

не

 

осуществятся

 

и

 

останут-

ся

 

мечтательными

 

утопіями.

,

   

Пр.

 

Н.

 

Думитрашко.

ПАМЯТЬ

 

СВЯТЫХЪ

 

МЕѲОДІЯ

 

И

 

КИРИЛЛА

 

ВЪ

РОССШ

 

И

 

У

 

НАСЪ

 

ВЪ

 

ПОЛТАВѢ.

Поминайте

 

наставники

 

ва-

ша,

 

иже

 

глаголаша

 

вале

 

сло-

во

 

Вооюіе.

 

Евр.

 

13,

 

7.

Въ

 

годъ

 

(862-й)

 

основанія

 

Русскаго

 

царства,

 

св.

Первоучители

 

славянскіе

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій

 

совер-

шили

 

переводъ

 

священнаго

 

Писанія

 

на

 

языкъ

 

славян-

скій.

 

Какъ

 

извѣстно,

 

это

 

событіе

 

имѣло

 

потомъ

 

вели-

чайшее

 

и

 

самое

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

всю

 

истори-

ческую

 

судьбу

 

нашего

 

отечества:

 

между

 

прочимъ

 

оно

было

 

главною

 

причиною

 

мирнаго

 

распространеніяи

 

бы-

страго

 

усвоенія

 

у

 

насъ

 

Христіанской

 

Вѣры.

 

Потому

когда

 

въ

 

1862

 

году

 

Россія

 

праздновала

 

тысящелѣтіе

своей

 

исторической

 

жизни,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

возобно-

вилась

 

и

 

забытая

 

у

 

насъ

 

память

 

Св.

 

Аностоловъ

 

все-

го

 

славянскаго

 

рода.

 

Такъ

 

въ

 

церквахъ

 

Московскаго

Университета

 

и

 

Московской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

про-
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шлаго

 

года,

 

11

 

Мая,

 

въ

 

день

 

памяти

 

святыхъ

 

Меѳодія

и

 

Кирилла

 

было

 

нарочитое

 

торжество.

 

Бывшіе

 

на

 

праз-

дники

 

въ

 

университетсіой

 

церкви

 

единодушно

 

рѣшили

устроить

 

икону

 

Свв.

 

Кирилла

 

и.

 

Меѳодія,

 

для

 

чего

тутъ

 

же

 

"

 

открыли

 

подписку,

 

по

 

которой

 

собрали

 

до

300

 

руб.

 

сер.

 

На

 

барельФѣ

 

памятника

 

тысящелѣтію

Россіи,

 

Свв.

 

Кириллъ

 

и

 

МеѳодШ

 

изображены

 

первыми

въ

 

числѣ

 

нашихъ

 

проевѣтителей;

 

въ

 

память

 

ихъ,

 

по

Высочайшему

 

повелѣнію

 

Государя

 

Императора,

 

учреж-

дены

 

стипендіи

 

въ

 

Университетахъ:

 

Петербургскомъ,

Московскому

 

Кіевскомъ,..

 

Харьковскомъ

 

и

 

Казанскомъ;

и

 

сверхъ

 

того

 

при

 

Кіевскомъ

 

Уииверситетѣ

 

основана

нѣкоторыми

 

изъ

 

студентовъ

 

славянская

 

библіотека

 

Свв.

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

въ

 

составъ

 

которой

 

входятъ

 

кни-

ги

 

по

 

славянской

 

исторіи,

 

праву,

 

словесности,

 

фило-

логи,

 

этнограФІи,

 

геограФІи

 

и

 

статистики.

 

Такая-же

библіотека

 

заводится

 

въ

 

Москвѣ

 

при

 

Славянскомъ

 

Ко-

митет,

 

которая

 

съ

 

самаго

 

своего

 

начала,

 

какъ

 

пишутъ

уже,

 

обогащена

 

значительными

 

книжними

 

вкладами.

 

*

Наконецъ

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

1863

 

году,

 

въ

 

первомъ

 

году

новаго

 

тысячелѣтія

 

Россіи,

 

праздноааиіе

 

Свв.

 

Кириллу

 

и

Меѳодію

 

возобновляется

 

по

 

всей

 

земли

 

Русской.

 

Въ

 

18

день

 

марта,

 

Святѣйшій,

 

Правительствующій,

 

Всероссій-

скій

 

[Сунодъ,

 

въ

 

память

 

совершения

 

тысячелѣтія*

 

отъ.

первоначальнаго

 

освященія

 

нашего

 

отечественнаго

 

язы-

ка

 

Евангеліемъ

 

и

 

Вѣрою

 

Христовою,

 

на

 

всегда

 

уста-

новилъ

 

празнованіе

 

въ

 

1 1

 

день

 

Мая

 

Преподобнымъ

 

Ме-

ѳодію

 

и

 

Кириллу,

 

постановивъ:

 

ежегодно

 

въ

 

этотъ

 

день

отправлять,

 

по

 

изданной

 

службѣ,

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

ли-

*

 

День

 

M

 

1,

 

1863

 

года.



•

—

 

406

 

—

тургію

 

и

 

молебное

 

пѣніе

 

симъ

 

Преподобнымъ.

 

Итакъ,

въ

 

первую

 

весну

 

новаго

 

тысячелѣтія

 

Россіи,

 

вся

 

Рус-

ская

 

Церковь

 

призывала

 

благословеніе

 

своихъ

 

Перво-

учителей

 

на

 

отечество

 

наше!

Въ

 

г.

 

Полтавѣ

 

торжество

 

празднованія

 

Преподобнымъ

Кириллу

 

и

 

Меѳодію

 

происходило

 

такимъ

 

образомъ.

 

По

распоряжение

 

нашего

 

Архипастыря,

 

постановленіе

 

Св.

Сунода,

 

равно

 

и

 

служба

 

Преподобнымъ

 

еще

 

въ

 

Апрѣ-

лѣ

 

мѣслцѣ

 

были

 

разосланы

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

Епар-

хіи,

 

чтобы

 

духовенство

 

успѣло

 

своевременно

 

обнаро-

довать

 

это

 

постановленіе

 

и

 

прилично

 

устроить

 

торже-

ство

 

праздника.

 

На

 

канунѣ

 

1 1

 

Мая

 

въ

 

каѳедральномъ

Соборѣ,

 

во

 

всѣхъ

 

приходскйхъ

 

церквахъ,

 

а

 

равно

 

и

въ

 

церквахъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Полтавы,

 

торже-

ственно

 

было

 

отправлено

 

всенощное

 

бдѣиіе.

 

Съ

 

такимъ

же

 

благолѣігіемъ

 

въ

 

наутріе

 

совершена

 

литургія

 

ипо-

слѣ—молебное

 

пѣніе

 

Преподобнымъ.

 

Воспитанники

 

здеш-

ней

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Q

 

у

 

коихъ

 

еще

 

нѣтъ

 

своего

храма,

 

собирались

 

на

 

всенощную

 

и

 

къ

 

литургіи

 

въ

 

Пол-

тавскій

 

Крестовоздвиженскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

торжество

праздноваиія

 

совершалъ

 

настоятель

 

монастыря,

 

Ректоръ

Семинаріи,

 

Архимандритъ

 

СераФИмъ.

 

Какъ-то

 

особен-

но

 

чувствовалась

 

потребность

 

и

 

важность

 

молитвы

 

сре-

ди

 

молитвеннаго

 

собранія

 

учащихся

 

дѣтей,

 

— этой

 

на-

дежды

 

будущей

  

Россіи...... О,

 

да

 

просвѣтитъ

   

самъ

Духъ

 

СвятыйѴ

 

по

 

молитва,

 

мъ

 

Преподобныхъ

 

нашихъ

просвѣтителей,

 

умъ

 

и

 

сердце

 

нашей

 

учащейся

 

юности,

да

 

возчувствуетъ

 

она

 

потребность,

 

да

 

разумѣетъ

 

силу

»просвѣщенія ,

 

благочестиваго

 

и

 

разумнаго

 

благоче-

стія!«

 

—
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Мы

 

думаемъ,

 

что

 

наще

 

чествЬватгіе

 

Свв.

 

Первоучи-

телей

 

нашихъ

 

не

 

ограничится

 

тѣмъ

 

только,

 

о

 

чемъ

 

зая-

вили

 

мы

 

выше,

 

какъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

Полтавѣ

 

такъ

 

и

 

во

всей

 

Россіи.

 

Составитель

 

житія

 

Преподобныхъ

 

Ки-

 

'

рилла

 

и

 

Меѳодія

 

между

 

прочимъ

 

высказываетъ

 

заду-

шевное

 

желаніе,

 

чтобы

 

въ

 

память

 

Свв.

 

Кирилла

 

и

 

Ме-

ѳодія,

 

какъ

 

можно

 

болѣе,

 

было

 

открыто

 

по

 

городамъ

 

и

селамъ

 

школъ

 

грамотности,

 

съ

 

наименованіемъ

 

ихъ

Кирилло-Меѳодіевскими ,

 

и

 

съ

 

поетавленіемъ

 

въ

 

нихъ

иконъ

 

этихъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

 

*

 

Мы

 

вполнѣ

 

раз-

дѣляемъ

 

это

 

желаніе

 

г.

 

Платонова

 

;

 

но

 

при

 

этомъ

 

еще

искренно

 

желаемъ,

 

чтобы

 

въ

 

нашихъ

 

школахъ

 

за

 

ос-

нованіе

 

народнаго

 

обученія

 

принята

 

была

 

Св.

 

Биолія.

Тогда

 

наши

 

школы

 

сдѣлаются

 

вполнѣ

 

народными,

 

тогда

онѣ

 

внушатъ

 

народу

 

неограниченное

 

довѣріе

 

къ

 

себѣ.

Дѣло

 

очень

 

извѣстное,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

народѣ

 

суще-

ствуетъ

 

особенное

 

воззрѣніе

 

на

 

грамотность.

 

«Грамо-

та

 

для

 

народа

 

есть

 

дѣло,

 

въ

 

нѣкоторой

 

степени,

 

свя-

щенное:

 

она

 

есть

 

дверь,

 

отверзаемая

 

къ

 

уразумѣнію

божественнаго

 

писанія.

 

И

 

понятіе

 

о

 

книжномъ

 

обуче-

ніи

 

у

 

простолюдина

 

неразрывно

 

связывается

 

съ

 

поня-

тіемъ

 

объ

 

изученіи

 

и

 

истолкованіи

 

слова

 

Божія;

 

поэто-

му-то

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

недовѣріемъ

 

смотритъ

 

онъ

 

на

училище

 

казенное,

 

гдѣ"

 

учитель

 

»баринъ«,

 

и

 

гдѣ

 

уче-

те

 

начинается

 

«побасенками.»

 

Безсознательно

 

постигаетъ

простолюдинъ,

 

что

 

назначеніе

 

ученія

 

здѣсь

 

житейское,

а

 

не

 

то

 

возвышениое,

 

котораго

 

онъ

 

желаетъ.»

 

**

 

Ос-

*

 

Дух.

 

Вѣстн.

 

І863

 

г.

 

Іюнь

 

стр.

 

286.

**

 

Прибавлен,

 

къ

 

Отеч.

 

Твор.

 

1862

 

г.

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

166.
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нователь

 

извѣстной

 

Ясно-Полянской

 

школы,

 

$

 

ГраФъ

 

Тол-

стой

 

[говоритъ,

 

что

 

изъ

 

всѣхъ

 

книгъ,

 

которые

 

онъ

 

пробо-

валъ

 

употреблять

 

въ

 

своей

 

народной

 

школѣ,

 

только

одна

 

возбуждала

 

вниманіе

 

дѣтей:

 

это

 

Библія,

 

во

 

всемъ

ея

 

объемѣ,

 

безъ

 

всякихъ

 

сокращены.

 

*3апечатлѣнпые

величественною

 

простотой ,

 

художественно-поэтическіе

разсказы

 

ея,

 

говоритъ

 

онъ,

 

слушались

 

съ

 

жадпостію,

легко

 

запоминались

 

и

 

служили

 

предметомъ

 

безконеч-

ныхъ

 

разговоровъ

 

учениковъ

 

между

 

собою.*

 

**

 

Слѣ-

дующій

 

нашъ

 

мѣстный

 

Фактъ

 

подтверждаетъ

 

сказанное

ГраФомъ

 

Толстымъ.

 

Въ

 

бывшей

 

воскресной

 

школѣ

 

при

Полтавской

 

ГимназіЦ

 

всѣ,

 

которые

 

выучивались

 

только

читать,

 

обращались

 

къ

 

распорядителямъ

 

школы

 

съ

 

за-

просами

 

для

 

чтенія

 

книгъ

 

свящешшхъ,

 

какъ-то:

 

Еван-

гелія,

 

Апостола,

 

Житій

 

Святыхъ

 

и

 

другихъ.

 

Г. г.

 

рас-

порядители

 

школы

 

не

 

разъ

 

обращались

 

къ

 

намъ

 

лично

за

 

этими

 

книгами,

 

заявляя

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

что

 

свѣт-

скіе

 

книги,

 

которые

 

раздавались

 

въ

 

множествѣ,

 

были

не

 

по

 

сердцу

 

учеиикамъ

 

и

 

не

 

многіе

 

читали

 

ихъ

 

охот-

но.

 

И

 

такъ

 

крайне

 

желательно,

 

чтобы

 

ревнующіе

 

объ

 

от-

крыли

 

народныхъ

 

школъ

 

заботились

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

снаб-

жать

 

эти

 

школы

 

книгами,

 

которыхъ

 

самъ

 

народъ

 

желаетъ.

Да

 

и

 

не

 

одни

 

школы

 

нуждаются

 

въ

 

книгахъ

 

свя-

щенныхъ,

 

—

 

нуждается

 

въ

 

нихъ

 

и

 

весь

 

народъ.

 

Мы

собственно

 

говоримъ

 

это

 

о

 

нашей

 

местности.

 

Важность

и

 

польза

 

грамотности

 

у

 

насъ

 

сознается

 

уже

 

народомъ,

народъ

 

самъ

 

влечется

 

къ

 

ней;

 

правительство

 

откры-

ваетъ

 

къ

 

тому

 

всѣ

 

возможный

 

пути

 

и

 

средства;

 

число

*

 

Въ

 

Тульской

 

губерніи.

**

 

Соврем.

 

Іѣт.

 

1863

 

г.

 

M

 

14,

 

стр.

 

S.
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грамотныхъ

 

годъ

 

отъ

 

году

 

увеличивается.

 

Между

 

ними

есть

 

очень

 

много

 

желающихъ

 

почитать

 

отъ

 

божествен-

ныхъ

 

писаній

 

и

 

отъ

 

житій

 

святыхъ.

 

*

 

Но

 

при

 

этомъ

они

 

чрезвычайно

 

затрудняются

 

пріобрѣтать

 

эти

 

кни-

ги.—Въ

 

1861

 

году

 

Св.

 

Сунодъ,

 

въ

 

видахъ

 

облегчаю-

щихъ

 

пріобрѣтеніе

 

свящ.

 

и

 

другихъ

 

книгъ

 

религіозна-

го

 

содержанія,

 

предоставилъ

 

епархіальнымъ

 

Преосвя-

щеннымъ,

 

по

 

ближайшему

 

ихъ

 

усмотрѣнію,

 

устраивать

открытую

 

продажу

 

такихъ

 

книгъ,

 

смотря

 

по

 

удобно-

сти,

 

при

 

духовныхъ

 

Консисторіяхъ,

 

семинаріяхъ,

 

при

монастыряхъ

 

и

 

приходскихъ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

окажется

возможнымъ.

 

Въ

 

газетныхъ

 

извѣстіяхъ

 

намъ

 

приходи-

лось

 

читать,

 

что

 

тамъ

 

и

 

здѣсь .

 

въ

 

епархіяхъ

 

эта

 

мѣра

приведена

 

уже

 

въ

 

исполненіе.

 

У

 

насъ

 

въ

 

Полтавѣ

 

при

Каѳедралыюмъ

 

Соборѣ

 

также

 

скоро

 

имѣетъ

 

открыться

книжная

 

лавка,

 

и

 

по

 

всей

 

вѣроятности

 

такія,

 

со

 

време-

немъ,

 

будутъ

 

открыты

 

и

 

при

 

уѣздныхъ

 

Соборныхъ

церквахъ.

 

Тогда

 

пріобрѣтеніе

 

книгъ

 

конечно

 

всякому

будетъ

 

легче,

 

доступнѣе.

 

Но

 

пока

 

все

 

это

 

сдѣлается,

да

 

и

 

когда

 

сдѣлается,

 

и

 

тогда

 

въ

 

распространеніи

 

меж-

ду

 

народомъ

 

экземпляровъ

 

Священнаго

 

Писанія

 

и

 

книгъ

религіознаго

 

содержанія,

  

должны

   

принять

   

дѣятелыюе

*

 

Вѣ

 

ігродолженіе

 

1861

 

и

 

62

 

г.

 

разновременно

 

мы

 

выпи-

сали

 

нѣсколько

 

сотъ

 

экземпляровъ

 

Евангелія

 

въ

 

Рус-
скомъ

 

переводѣ.

 

Получаемые

 

съ

 

почты

 

экземпляры ,

 

за-

разъ

 

въколичествѣ

 

ста,

 

полутораста,

 

расходились

 

въдвѣ,

три

 

недѣди.

 

Покупатели

 

были

 

большею

 

частію

 

просто-

народье,

 

солдаты,

 

a

 

нерѣдко

 

полицейскіе

 

слуяштели,

 

ем-

щики

 

съ

 

почтовыхъ

 

станцій.

 

Всегда

 

спрашивали

 

еще

Псалтырь

 

съ

 

толкованіемъ ,

 

или

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

Также

 

постоянно

 

запрашивают^.:

 

житія

 

св.

 

Тихона

 

За-
донсі«аго,

 

сказаніе

 

о

 

его

 

чудесахъ

 

;

 

всего

 

чаще:'

 

mnivj
путь

 

ко

 

сжсенію ,

 

и

 

сочиненія

 

святителя

 

Димитрія

 

Ро-
стовскаго. —
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участіе,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

приходскіе

 

священники.

Это

 

ихъ

 

прямая

 

обязанность,

 

и

 

сдѣлать

 

это

 

не

 

соста-

вите

 

большаго

 

затрудненія.

 

Приходскому

 

іерею,

 

осо-

бенно

 

въ

 

селѣ

 

или

 

и

 

мѣстечкѣ

 

легко

 

знать:

 

въ

 

какихъ

семействахъ

 

прихода

 

есть

 

грамотные,

 

и

 

кто

 

изъ

 

нихъ

желаетъ

 

имѣть

 

какую

 

книгу,

 

и

 

затѣмъ

 

выписать

 

при-

близительно

 

потребное

 

количество

 

экземпляровъ.

 

Вѣдь

въ

 

настоящее

 

время

 

большинство

 

священниковъ

 

нашей

Епархіи

 

выписываетъ

 

для

 

себя

 

духовные

 

журналы,

книги;

 

стало

 

быть

 

можно

 

выписать

 

и

 

для

 

прихожанъ.

Особенно

 

у

 

насъ

 

объ

 

этомъ

 

должно

 

позаботиться

 

при-

ходскому

 

духовенству.

 

Въ

 

нашей

 

Епархіи

 

весьма

 

мно-

гіе

 

сельскіе

 

приходы

 

разбросаны

 

на

 

значительный

 

раз-

стоянія

 

отъ

 

церкви;

 

осенью

 

въ

 

непогоду,

 

зимой

 

въ

холодъ

 

очень

 

многіе

 

не

 

бываютъ

 

въ

 

церкви

 

по

 

воскре-

снымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ:

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

семейства,

 

въ

 

коихъ

 

есть

 

грамотные,

освящали

 

бы

 

день

 

Божій

 

чтеніемъ

 

святой

 

книги.

»Мы

 

слишкомъ,

 

такъ

 

сказать,

 

богаты

 

богатствомъ

Слова

 

Божія,

 

скажемъ

 

кстати

 

словами

 

почтеннаго

 

О.

Сергіевскаго ,

 

которое

 

дано

 

намъ

 

изначала

 

на

 

нашемъ

родномъ

 

языкѣ,

 

— чтобы

 

всякій

 

и

 

всегда

 

шогъ

 

чув_

ствовать

 

драгоцѣнность

 

и

 

плодотворность

 

этаго

 

сокро-

вища.

 

«Сытому

 

надобно

 

вспоминать

 

голодною,

чтобв

 

чувствовать

 

радость

 

es

 

насыщеніи

 

и

 

бла-

годарить

 

Насыщающаго.

 

*

Пр.

 

К—es.
12-го

 

Мая

 

1863

 

г.

Г.

  

П

 

ОДТ

 

АВА.

*

 

Правел.

 

Обозр.

 

1862

 

г.

 

Май.

 

Замѣтки,

 

стр.

 

2.
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Празднование

 

тысячелътія

 

въ

 

честь

 

Свв.

Кирилла

 

и

 

Меѳодю

 

славянами

 

западными.

Съ

 

Перваго

 

Генваря

 

1863

 

года

 

славянскій

 

міръ—

въ

 

числѣ

 

80

 

миліоновъ

 

христіанъ —началъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣ-

стахъ

 

праздновать

 

тысячелѣтній

 

юбилей

 

въ

 

честь

 

своихъ

равноапостольныхъ

 

Просвѣтителей

 

Святыхъ

 

Кирилла

 

и

Меѳодія,

 

которые,

 

прибывъ

 

изъ

 

Ѳессалоники

 

въ

 

Пан-

нонію,

 

тысячу

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

начали

 

свое

 

апостоль-

ское

 

служеніе

 

между

 

славянами,

 

изобрѣвъ

 

для

 

нихъ

письмена,

 

переложивъ

 

священный

 

книги

 

на

 

языкъ

 

сла-

вянскій,

 

основавъ

 

первыя

 

церкви

 

и

 

вообще

 

распро-

странивъ

 

просвѣщеніе.

 

Многочисленное

 

племя

 

славянъ,

занимающее'

 

обширное

 

пространство

 

въ

 

Европѣ,

 

обра-

зовавшее

 

изъ

 

себя

 

разныя

 

народности

 

какъ-то:

 

Рус-

скую,

 

Польскую,

 

Чешскую,

 

Моравскую,

 

Словацкую,

Кроатскую,

 

Боснійскую,

 

Далматскую,

 

Болгарскую

 

и

др.,

 

раздѣленное

 

обстоятельствами

 

времени

 

на

 

разныя

государства,

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

единогласно

 

чтило

 

память

Свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія— своихъ

 

апостоловъ

 

и

 

послан-

никовъ

 

Божіихъ,

 

принесшихъ

 

свѣтъ

 

истины

 

для

 

его

праотцевъ ,

 

пребывавшихъ

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

сѣни

 

смертной.

Австрійскіе

 

славяне-католики

 

воодушевлены

 

особен-

ньшъ

 

усердіемъ

 

къ

 

памяти

 

Святыхъ:

 

въ

 

Богеміи,

 

въ

Прагѣ

 

сооружается

 

теперь

 

новая

 

церковь

 

превосход-

ной

 

архитектуры

 

въ

 

честь

 

славянскихъ

 

Просвѣтителей;

въ

 

Моравіи

 

небольшое

 

мѣстечко

 

Велеградъ,

 

не

 

далеко

отъ

 

Ольмюца,

 

сдѣлалось

 

какъ

 

бы

 

центромъ

 

этаго

 

ре-

лигіознаго

 

движенія.

 

Мѣсто

 

это,

 

считающееся,

 

по

 

народ-
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ному

 

преданію,

 

епископскою

 

каѳедрою

 

Св.

 

Меѳодія

такъ

 

сказать—Виѳлеемомъ

 

церквей

 

славянскихъ—при-

влекаем

 

къ

 

себѣ

 

тысячи

 

богомольцевъ

 

ѵ

 

съ

 

щедрыми

приношеніями

 

и

 

пожертвованіями

 

для

 

предстоящаго

празднества,

 

котораго

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

оно

 

сдѣ-

лается

 

главнымъ

 

пунктомъ.

 

Надежда

 

пріобрѣсть

 

мощи

 

Св,

Кирилла,

 

который,

 

какъ

 

извѣстно,

 

умеръ

 

въ

 

Римѣ

 

и

 

по-

гребенъ

 

въ

 

церкви

 

Св.

 

Климента

 

папы

 

и

 

мученика,

 

не

мало

 

способствуетъ

 

къ

 

возбужденно

 

и

 

поддержанію

этой

 

ревности.

 

Римъ

 

также

 

не

 

остался

 

равнодушнымъ

къ

 

чувствамъ,

 

воодушевляющимъ

 

славянъ:

 

по

 

.распоря-

женію

 

Папы,

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Кириллла

 

и

 

Ме-

ѳодія

 

велѣно

 

навсегда

 

присоединить

 

къ

 

числу

 

торже-

ственныхъ

 

праздниковъ

 

перваго

 

разряда— съ

 

осьми-

дневною

 

службой

 

(cum

 

octavo).

Скажемъ

 

нѣчто

 

о

 

празднованіи

 

славянскихъ

 

Аносто-

ловъ

 

въ

 

самомъ

 

Римѣ.

 

Въ

 

этой

 

древней

 

столицѣ

 

есть

церковъ

 

Иллирійцевъ,—принадлежащихъ

 

такяге

 

къ

 

ве-

ликой

 

семьѣ

 

славянской—въ

 

память

 

бл.

 

Іеронима,

 

от-

данная

 

Нллирійцамъ

 

Папою

 

Николаемъ

 

У

 

въ

 

1453

 

г.

Сикстъ

 

V,

 

основавъ

 

при

 

ней

 

коллегію,

 

обновилъ

 

и

великолѣпно

 

украсилъ

 

эту

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

въ

позднѣйшее

 

время

 

былъ

 

еще

 

устроенъ

 

алтарь

 

въ

 

честь

Св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

 

Въ

 

этой

 

то

 

церкви

 

1-го

 

Ген-

варя

 

текущаго

 

года,

 

въ

 

3

 

часу

 

пополудни

 

собрались

славяне

 

со

 

всего

 

Рима

 

и

 

его

 

окрестностей

 

для

 

тор-

жественнаго

 

празднованія

 

памяти

 

своихъ

 

Апостоловъ.

Церковь

 

наполнилась

 

многочисленным^

 

собраніемъ.

 

Ду-

ховенство,

 

какъ

 

свѣтское

 

такъ

 

и

 

монашествующее—

разнообразныхъ

   

орденовъ,

 

составило

   

огромный

 

хорь
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въ

 

два

 

ряда;

 

по

 

обѣимъ

 

его

 

сторонамъ

 

стояли

 

воспи-

танники

 

славянскіе,

 

находящееся

 

въ

 

разныхъ

 

римскихъ

коллегіяхъ.

 

Кардиналъ

 

Де-Сильвестри,

 

по

 

окончаніи

 

ве-

черни,

 

сталъ

 

предъ

 

алтареиъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

діаконами,

 

и,

по

 

принятіи

 

отъ

 

священнодѣйствующаго

 

монстранціи

съ

 

св.

 

дарами,

 

вышелъ

 

съ

 

торжественною

 

процессіею,

пѣніемъ

 

гимновъ,

 

въ

 

сопровождена

 

многочисленнаго

народа,

 

на

 

площадь,

 

примыкающую

 

къ

 

пристани

 

Риппета,

на

 

рѣкѣ

 

Тибрѣ.

 

Папская

 

гвардія,

 

въ

 

полномъ

 

парадѣ

 

вы-

ступила

 

и

 

присоединилась

 

къ

 

крестному

 

ходу.

 

Въ

 

то-

же

 

время

 

прибылъ

 

къ

 

пристани

 

папскій

 

параходъ

 

«il

Теѵеге»

 

съ

 

распущеннымъ

 

бѣлымъ

 

знаменемъ,

 

на

 

ко-

емъ

 

изображены

 

были

 

Св.

 

Апо'ст.

 

Петръ

 

и

 

Павелъ;

во

 

все

 

время

 

богослуженія

 

съ

 

этаго

 

парохода

 

разда-

вались

 

пушечныя

 

салюты.

 

Вездѣ

 

по

 

домамъ,

 

окружаю-

щимъ

 

площадь,

 

развѣшаны

 

были

 

въ

 

окнахъ

 

и

 

балконахъ

различныхъ

 

цвѣтовъ

 

ткани

 

и

 

ковры,

 

что

 

прекрасно

 

гар-

монировало

 

съ

 

разукрашеннымъ

 

фронтономъ

 

церкви,

гдѣ

 

была

 

поставлена

 

огромная

 

икона

 

съ

 

изображеніемъ

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

 

Надъ

 

дверями

 

церкви,

 

тутъ

же

 

надъ

 

образомъ

 

Святыхъ

 

была

 

такая

 

надпись:

Cirillo

 

et

 

Methodio

Archiepiscopis

Patronis

 

Caelestibus

 

Salutaribus

Quorum

 

Bénéficie

Centes

 

Slavicae

 

onmes

Veteri

 

Superslifione

 

Rejecta

Christianam

 

Sapientiam

 

Agnoveve

Hunranis

 

Divinisque

 

Litteris

 

Excultae

 

Sunt

illirici

 

in

 

Urbe

 

Consistentes



—

 

414

 

—

Anno

 

MiUesimo

A

 

Fausto

 

Felici

 

Utrinsque

Thessalonica

 

in

 

Pannoniam

 

Adventu

Solerania

 

et

 

Gratiarum

 

Actiones.

 

*

Въ

 

память

 

этаго

 

торжества

 

Иллирійская

 

коллегія

 

рѣ-

шилась

 

основать

 

здѣсь,

 

при

 

церкви

 

ближ.

 

Іеронима,

Славянскую

 

Семинарію

 

съ

 

названіемъ

 

Кирилло-Меѳо-

діанскоЩ

 

въ

 

которой

 

будутъ

 

приниматься

 

воспитанники

изъ

 

Далмаціи,

 

Славоніи,

 

Кроаціи

 

и

 

Босніи,

 

преимуще-

ственно

 

готовящіеся

 

къ

 

пастырскому

 

званію.

Кстати

 

замѣтимъ,

 

что

 

у

 

Западныхъ

 

славянъ

 

суще-

ствуетъ

 

нѣсколько

 

обществъ,

 

носящихъ

 

имя

 

Свв.

 

Ки-

рилла

 

и

 

Меѳодія

 

и

 

ймѣющихъ

 

цѣлыо

 

распространеніе

преимущественно

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

между

 

сла-

вянами

 

вообще.

 

Замѣчательнѣйшія

 

изъ

 

нихъ—въ

 

Мо-

равіи

 

и

 

Каринтіи.

 

Общество

 

Моравское,

 

основанное

 

въ

1850

 

г.

 

20

 

Августа

 

въ

 

Бернѣ,

 

поставило

 

для

 

себя

задачею

 

изданіе

 

книгъ,

 

какъ

 

періодическихъ,

 

такъ

 

и

отдѣльными

 

выпусками;

 

послѣднія

 

раздѣляются

 

на

 

три

отдѣла:

 

книги

 

ученыя,

 

церковный

 

и

 

агіо-граФическія,

 

и

наконецъ—сочиненія

 

нравоучительныя

 

равно

 

какъ

 

и

 

слу-

*

 

Вотъ

 

переводъ

 

этой

 

надписи:

 

Архіепископамъ

 

Кириллу

 

и

Меѳодію,

 

небеснымъ

 

и

 

спасительнымъ

 

Покровителямъ,

 

по

благодѣянію

 

коихъ,

 

всѣ

 

славянскіе

 

народы,

 

оставивъ

 

древ-

нее

 

суевѣріе,

 

познали

 

христианскую

 

мудрость

 

и

 

просвѣ-

щены

 

божественными

 

и

 

человѣческими

 

науками",

 

—

 

Илли-

рийцы,

 

находящіеся

 

въ

 

городѣ

 

(Римѣ),

 

въ

 

годъ

 

тысяче-

лѣтія

 

отъ

 

благоподучнаго

 

и

 

счастливаго

 

прибытія

 

,обо-

ихъ

 

изъ

 

Ѳессалоники

 

въ

 

Паннонію,~>(изъявляютъ)

 

знаки

торжественные

 

и

 

полные

 

благодарныхъ

 

чувствъ.



—

 

415

 

—

жащія

 

для

 

развлеченія

 

читающихъ.

 

Кромѣ

 

того

 

обще-

ство

 

издаетъ

 

новогодникъ

 

подъ

 

названіемъ

 

Морават

подъ

 

редакціей

 

священ.

 

Вурма

 

и

 

Гласе

 

едноты

 

па-

толицкой

 

(Голосъ

 

вселенскаго

 

единства)

 

подъ

 

ре-

дакц.

 

свящ.

 

Смидка.

 

Члены

 

общества

 

также

 

обязаны

молиться

 

одни

 

за

 

другихъ,

 

а

 

въ

 

извѣстные

 

дни,

 

ука-

занные

 

уставомъ,—молиться

 

и

 

за

 

членовъ

 

умершихъ.

Первые

 

основатели,

 

всѣ

 

духовные,

 

были

 

вмѣстѣ

 

съ

 

т,ѣмъ

членами

 

извѣстной

 

Матицы

 

Моравской—общества,

имѣвшаго

 

цѣлью

 

болѣе

 

народной

 

интересъ;

 

но

 

впослѣд-

ствіи

 

это

 

послѣдиее

 

признано

 

не

 

совсѣмъ

 

согласнымъ

съ

 

духомъ

 

католической

 

церкви

 

и

 

потому

 

многіе

 

отъ

него

 

принуждены

 

были

 

отказаться.

 

Въ

 

12-лѣтній

 

пе-

ріодъ

 

своего

 

существованія

 

общество

 

Маравское

 

за-

явило

 

себя

 

изданіемъ

 

очень

 

замѣчат.

 

сочиненій

 

каковы:

жизнь

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

Благовѣств,

 

полное

изданіе

 

Іосифа

 

Флавіл

 

съ

 

подробньшъ

 

толкованіемъ,

изданіе

 

Библіи

 

на

 

Чешскомъ

 

языкѣ

 

и

 

мн.

   

др.

Въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

и

 

для

 

той

 

же

 

цѣли

 

основано

 

въ

Каринтіи

 

братство,

 

также

 

съ

 

именемъ

 

Кирилла

 

и

 

Ме-

ѳодія.

 

Оно

 

обнимаетъ

 

собою

 

всѣ

 

народы

 

славянскіе.

Молитвы

 

обязательные

 

для

 

членовъ

 

суть:

 

«Отче

 

нашъ»

и

 

«Радуйся

 

Благодат.

 

Маріе»

 

съ

 

прибавленіемъ:

 

«Свя-

тые

 

Кирилле

 

и

 

Меѳодіе

 

молите

 

Бога

 

о

 

насъ.»—

Въ

 

корреспонденция

 

Галицкой

 

газеты

 

„Слово"

 

отъ

10

 

Апр.

 

1863

 

г.

 

пишутъ

 

изъ

 

Ужгорода

 

(въ

 

Вен-

гріи):

 

»и

 

у

 

насъ

 

въ

 

Ужгородѣ —по

 

примѣру

 

другихъ

Славянъ—хотятъ

 

праздновать

 

тысячелѣтнюю

 

память

 

Св.

Ап.

 

Славянскихъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

 

Хотя

 

мы,

 

славя-

не

 

греческаго

 

обряда,

   

ежедневно

 

имѣемъ

 

счастье

 

у-



,

    

-

 

416

 

-

чествовать

 

въ

 

такого

 

рода

 

праздникахъ,

 

ибо

 

память;

своихъ

 

Просвѣтителей

 

мы

 

празднуемъ

 

почти

 

при

 

вся-

комъ

 

богослуженіи;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

это

 

премного

 

по-

действовало

 

бы

 

на

 

лучшее

 

народное

 

самопознаніе

 

и

возбужденіе

 

къ

 

высшимъ

 

духовнымъ

 

цѣлямъ.

 

Пусть-же

благочестивые

 

ревнители

 

этаго

 

намѣренія

 

не

 

остав

 

ія-_

ютъ

 

своего

 

предпріятія,

 

но

 

крѣако

 

остаются

 

при

 

сво-

ихъ

 

началахъ!

 

Дѣло

 

это—великого

 

значенія,

 

которое,

если

 

перейдетъ

 

въ

 

исполненіе,

 

то

 

составитъ

 

у

 

насъ

 

но-

вую

 

эру!«<

Въ

 

заключеніе

 

считаемъ

 

нужнымъ

 

замѣтить,

 

что

 

праз-

днованіе

 

тысячелѣтія

 

въ

 

память

 

свв.

 

Меѳодія

 

и

 

Кирил-

ла',

 

въ

 

АвстрійскоТі

 

Имперіи

 

перенесено,

 

для

 

окончанія

всѣхъ

 

задуманныхъ

 

приготовленій,

 

съ

 

11

 

Мая

 

на

 

5

Іюля

 

(См.

 

День

 

1863

 

г/

 

M

 

18-й

 

статья

 

Велешани-

на

 

«По

 

поводу

 

тысячелѣтней

 

годовщины

 

Св.

 

Кирилла

и

 

Меѳодія»).

В.

 

Г.

С

 

о

 

д

 

в

 

ѵ

 

ж

 

А

 

н

 

і

 

е:

 

I.

 

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

слѣпомъ.

 

II.

 

Пись-
мо

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

Духовенства.

 

III.

 

Перенесете

 

мо-

щей

 

Св.

 

Преподобномуч.

 

Макарія

 

13

 

мая.

 

IY.

 

Мысли

 

объ
улучшеніи

 

быта

 

причетниковъ.

 

У.

 

Память

 

Свв.

 

Кирилла

 

и

Меѳодія

 

въ

 

Россіи.

 

VI.

 

Празднованіе

 

тысячелѣтія

 

въ

 

честь

Свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

Славянами

 

западными.
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Прот.
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