
л.

1kl

1864

 

года.

                

M

 

3.

                 

Февраля

 

1.

mm

на

 

Евангеліе,

 

читаемое

 

въ

 

32

 

недѣлю

 

йаЛйтургіи.
Лук.

 

Зач.

 

92.

(къ

 

простому

 

народу).

Читанное

 

нынѣ

 

Евангеліе

 

содержитъ

 

сказаніе

 

о

 

томъ,

какъ

 

Закхей

 

раскаялся

 

предъ

 

Господомъ

 

иашимъ

 

Інсусомъ

Христоиъ

 

въ

 

своихъ

 

прежнихъ

 

грѣхахъ

 

и

 

далъ

 

обѣщаніе —

впередъ

 

жить

 

хорошо.

 

Закхей

 

этотъ

 

называется

 

въ

 

Еван-

геліи

 

сщарѣй

 

мытарелк.

 

Это

 

значнтъ,

 

что

 

Закхей

 

былъ

старшимъ,

 

т.

 

е.

 

началышкомъ

 

нэдъ

 

тѣми

 

лицами,

 

которые

стояли

 

на

 

заставахъ

 

и

 

собирали

 

съ

 

проѣзжающихъ

 

разныя,

закономъ

 

положенныя,

 

пошлины.

 

Но

 

я

 

забылъ

 

сказать,

 

что

застава

 

посл'авянски

 

называется

 

мытница^

 

а

 

кто

 

собира-

етъ

 

пошлину,— называется

 

потому

 

мытаремв.

 

Этихъ

 

со-

бирателей

 

пошлииъ,

 

этихъ

 

мытарей

 

народъ

 

не

 

любилъ,

подозрѣвая,

 

что

 

они

 

берутъ

 

пошлины

 

больше,

 

чѣмъ

положено

 

по

 

закону.

 

Закхея

 

же

 

особенно

 

не

 

любили,

 

какчл

7



—

 

98

 

—

начальника

 

мытарей,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

былъ

 

богатъ,

 

то

 

всѣ

думали,

    

что

 

онъ

 

не

 

доброиъ

    

нажилъ

  

свое

    

богатство,' и

прямо

 

называли

 

его

 

человѣкомъ

 

ірѣшнымъ^

 

человѣкомъ

 

ху-

дой

 

жизни.

 

ІІо

 

всей

 

вѣроятнЬотя,

 

Закхей

 

слышалъ

 

о

 

чуде-

сахъ,

 

который

 

творилъ

 

Іисусъ

    

Хриетосъ,

 

нецѣляя

 

одішмъ

слоеоііъ

 

больныхъ,

 

давая

 

зрѣніе

 

слѣпымъ

 

и

 

зоскрешая

 

мер-

твых-ц

   

зналъ,

 

что

 

народъ

    

іудайскій

 

почитаетъ

 

Христа

 

за

необыьновеннаго

 

посланника

 

Бон

 

ія;.

 

но

 

не

 

тгьлъ

 

аучаа

 

ви-

дѣть

 

Его.

 

Теперь,

 

когда

 

Іиеусъ

    

Христос*

 

ироходилъ

 

го-

родъ

 

Іерихонъ,

   

Закхей,

    

какъ

 

мѣстный

 

житель,

    

былъ

 

въ

числѣ

 

народа,'

 

сопровождавшего

 

Христа,

 

стараясь

 

видѣть

 

Е-

го;

 

по

 

по

 

прпчинѣ

 

своего

 

малаго

   

роста,

 

пря

 

многочислен-

ности

 

парода,

    

не

 

могъ

 

Его

    

видѣть.

   

Тогда

 

Закхей

 

забѣ-

жалъ

 

впередъ

 

и

 

влѣзъ

    

на

 

дерево,

 

мимо

  

котораго,

 

по

 

его

расчету,

 

долженъ

 

былъ

    

проходить

 

Хриетосъ,

  

чтобы

 

хоть

такимъ

 

образомъ

 

увидѣть

 

Его.

 

іисз^съ

 

Хриетосъ,

 

подошед-

ши

 

къ

 

толу

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

былъ

 

Закхей,

 

увидѣлъ

 

его

 

и

 

ска--

залъ

 

ему:

 

Закхей,

 

слѣзь

 

поскорѣе

 

съ

 

дерева;

 

мнѣ

 

падобно

сегодня

 

быть

 

въ

 

твоемъ

 

дому.

 

Закхей

  

тотчасъ

 

же

 

сошелъ

съ

 

дерева

 

в

 

съ

 

радостно

 

нринялъ

 

Христа

 

у

 

себя

 

въ

 

дѳмѣ.

И

 

тамъ

   

уже,

 

т.

 

е.

 

у

 

себя

    

въ

 

домѣ

 

Закхей

 

сталъ

 

предъ

Спасителемъ

    

и

 

сказалъ

 

Ему:

    

Господи!

   

вотъ

 

я

 

половину

всего,

 

что

 

только

 

имѣю,

 

отдамъ

   

бѣднымъ,

 

и

 

всякому,

 

кто

нотерпѣлъ

 

отъ

 

меня

 

какой

 

либо

 

убытокъ,

 

возвращу

 

вчетве-

ро.

 

На

 

вто

 

Хриетосъ

 

сказалъ

   

ему:

 

днесь

 

спасеніе

 

доту

сему

 

быстъ,

 

т.

 

е.

 

нынѣ

 

спаеепіе

  

пришло

 

въ

 

этотъ

 

доиъ,

и

 

потомъ

 

прибавилъ:

 

пріиде

 

Сыт

 

человѣческій

 

взысками

и

 

спасти

 

погибшаго^

 

i.e.

 

Сынъ

 

человѣческій

 

пришелъ

 

за

тѣмъ,

 

чтобы

 

отыскать

 

и

 

спасти

   

тѣхъ,

 

которые

   

погибаютъ

во

 

грѣхахъ.—Къ

 

слову

 

скажу

 

вамъ,

 

что

 

Сыномъ

 

человѣче-

скииъ

 

Хриетосъ

 

называетъ

 

Самаго

 

Себя,

 

такъ

 

какъ—вашъ

 

это



должно

    

быть

 

извѣстно—Спаситель

   

нашъ

 

Гоеподь

 

Іисусъ

Хриетосъ

 

былъ

 

и

 

истинный

 

Богъ

 

и

 

истинный

 

человѣкъ.

Вотъ

 

все,

 

что

 

заключается

 

въ

 

иынѣшиемъ

 

Евапгаліи.

Теперь

 

подумаемъ,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

'

 

благовѣствованіи

 

осо-

бенно

 

замѣчательио

 

и

 

поучительно

 

для

 

насъ.

.

 

Незнаю

 

какъ

 

вамъ,

 

a

 

мнѣ

 

кажется,

 

что

 

самое

 

замѣча-

тельное

 

и

 

поучительное

 

здѣсь,

 

это— скорое

 

и

 

какъ

 

бы

 

не-

ожиданное

 

обращеніе

 

Закхея

 

отъ

 

тіутн

 

ногибели,

 

по

 

кото-

рому

 

онъ

 

шелъ,

 

на

 

путь

 

спасенія.

 

Что

 

же

 

такъ

 

сильно

 

и

благотворно

 

подѣйствовало

 

на

 

сердце

 

Закхея, «что

 

онъ

 

въ

одинъ,

 

можно

 

сказать,

 

часъ

 

сдѣлался

 

другимъ

 

человѣкомъ?

Это

 

братія

 

мои,

 

ласковое,

 

Божественно—ласковое

 

обраще-

ніе

 

къ

 

Звкхею

 

Христа—Спасителя.

 

Вообразите,

 

что

 

Зак-

хея

 

жители

 

цѣлаго

 

города,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

жилъ,

 

считали

человѣкомъ

 

худой

 

жизни;

 

очень

 

можетъ

 

быть,

 

"что

 

люди

 

стро-

гой

 

нравственности

 

не

 

только

 

не

 

ходили

 

въ

 

домъ

 

Закхея,

по

 

и

 

не

 

говорили

 

съ

 

иимъ,

 

показывая

 

ему

 

тѣмъ

 

пренебре-

жете.

 

И

 

вотъ

 

благоговѣйно

 

почитаемый

 

всѣмъ

 

Іудейскимъ

иародомъ ,

 

Посланникъ

 

Божій,— (замѣчу

 

при

 

этомъ,

 

что

 

Іудеи

считали

 

Господа

 

и

 

Спасителя

 

нашего

 

Іисуеа

 

Христа

 

только

великимъ

 

Пророкомъ,

 

святымъ,

 

Посланникомъ

 

Божіимъ;

 

но

Едииороднымъ

 

Сыномъ

 

Божіимъ,

 

Богомъ

 

Истиинымъ,

 

вто-

рымъ

 

лицемъ

 

СвЯтыя

 

Троицы,— какъ

 

мы

 

вѣруемъ

 

—

 

призна-

вали

 

Его

 

только

 

иѣкоторыѳ

 

избранные),

 

такъ

 

вотъ,

 

го-

ворю,

 

благоговѣйно

 

почитаемый

 

всѣмъ

 

Іудейскимъ

 

иа-

родомъ

 

Посланникъ

 

Божій,

 

Цѣлитель

 

больныхъ,

 

Воскре-

ситель

 

мертвыхъ

 

ласково

 

говоритъ

 

съ

 

Закхеемъ,

 

всѣмъ

извѣетнымъ

 

грѣшникомъ,

 

и

 

Самъ,

 

безъ

 

просьбы

 

Зак-

хея^

 

заходить

 

въ

 

его

 

домъ.

 

Это

 

ласковое

 

обращеніе

 

Хри-

ста

 

съ

 

Закхеемъ

 

и

 

посѣщеніе

 

его

 

дома

 

не

 

понравилось

всѣмъ

 

остальнымъ

 

жителямъ

   

города,

 

ибо

  

Еваигелистъ

 

за-



—

 

100

 

—

мѣчаетъ:

 

ecu

 

роптаху,

 

глаюлюще;

 

яко

 

ко

 

грѣшну

 

ту-

жу

 

вниде

 

витати:

 

но

 

вообразите,

 

какою

 

радостію

 

на-

полнилось

 

сердце

 

Закхея,

 

при

 

посѣщеніи

 

Христомъ

 

его

 

до-

ма!

 

Самъ

 

Евангелистъ

 

Лука

 

замѣтилъ

 

о

 

Закхеѣ,

 

что

 

прі-

ятз

 

Его,

 

т.

 

е.

 

Христа,

 

сз

 

радостію.

 

Его

 

посѣтиіъ

 

свя-

тый,

 

великій

 

Чудотворецъ,

 

Посланникъ

 

Божій;

 

значить

Богъ

 

еще

 

не

 

отвергъ

 

его,

 

значить

 

покаяніе

 

для

 

него

 

еще

возможно.

 

Исполненный

 

такими

 

чувствами,

 

-Закхей

 

еталъ

предъ

 

Спасителемъ

 

и

 

откровенно

 

высказалъ

 

предъ

 

Нимъ,

что

 

было

 

унего

 

на

 

сердцѣ:

 

се

 

полз

 

имгьнія

 

моею,

 

Гос-

поди(дамз

 

нищимз:

 

и

 

аще

 

кого

 

чимз

 

обидгьхе^

 

возвра-

щу

 

четверицею.

Братіе

 

мои!

 

Возмемъ

 

примѣръ

 

съ

 

Господа

 

и

 

Спаеитеія
нашего

 

Іисуса

 

Христа;

 

будемъ

 

и

 

мы

 

ласково

 

обращаться

съ

 

людьми,

 

которые,

 

по

 

неечавтію,

 

сдѣлали

 

грѣхъ

 

явный,

такъ

 

что

 

всѣ

 

объ

 

этомъ

 

знаютъ.

 

Имъ

 

бѣднымъ

 

и

 

такъ

 

сты-

дно

 

на

 

людей

 

смотрѣть;

 

а

 

какъ

 

мы

 

еще

 

будемъ

 

оть

 

нихъ

отварачиваться

 

и

 

попрекать

 

ихъ,—такъ

 

они

 

ужъ

 

и

 

совсѣиъ

потеряются,

 

будутъ

 

считать

 

себя

 

людьми

 

отверженными

и— чего

 

добраго!— еще

 

болѣе

 

будутъ

 

грѣшить.

 

И

 

святый

Апостолъ

 

запрещаешь

 

намъ

 

судить

 

другъ

 

друга,

 

говоря,

 

что

судъ

 

предоставилъ

 

Богъ

 

Себѣ,

 

и

 

когда

 

мы

 

судимъ

 

ближ-

няго

 

своего,

 

мы

 

беремся

 

не

 

за

 

свое

 

дѣло.

 

(Рим.

 

XIV*.

 

3.

 

4.)

Всѣ

 

мы—грѣшники;

 

один— явные,

 

другіе —тайные;

 

но

 

ута-

иться

 

можно

 

отъ

 

людей,

 

а

 

Богъ

 

все

 

видитъ

 

и

 

все

 

знаетъ,

и

 

потому

 

гордиться

 

намъ

 

другъ

 

передъ

 

другомъ

 

нечѣмъ.

Смотри

 

каждый

 

на

 

свои

 

грѣхи;

 

ибо

 

у

 

всякаго

 

ихъ

 

много.

Господь

 

Іисусъ

 

Хриетосъ,

 

Сынъ

 

Божій,

 

да

 

наставитъ

всѣхъ

 

насъ

 

на

 

путь

 

покаянія

 

и

 

епасепія

 

и

 

да

 

помилувгь

насъ

 

грѣшныхъ.

 

Аминь.

                 

Іеромонахъ

 

Ивнокетній.



9ШЕШШЩ

■

 

НОНАСТЫРВІ

 

ПОЛТАВСКОЙ

 

ЕПШІі/

Основаніе

 

монастырей

 

въ

 

областяхъ,

 

занимаемыхъ

 

нынѣ

Полтавскою

 

Епархіею,

 

относится

 

къ

 

недавнему

 

времени.

За

 

искіюченіемъ

 

обителей,

 

которыя

 

построены

 

были

 

въ

древнѣйшемъ

 

изъ

 

городовъ

 

Полтавской

 

губерніи

 

—

 

Перея-

словѣ,

 

ifKop'B

 

послѣ

 

насажденія

 

христіанской

 

вѣры

 

въ

 

землѣ

русской,

 

*

 

прочіе

 

монастыри

 

Полтавской

 

Епархін

 

основаны

или

 

въ

 

началѣ

 

или

 

въ

 

продолжеиіе

 

ХѴІІ-го

 

вѣка.

 

Причина

такого

 

не

 

давняго

 

появленія

 

святыхъ

 

обителей

 

въ

 

здѣшнемъ

краѣ,

 

заключалась

 

конечно-,

 

въ

 

политической

 

судьбѣ

 

его.

Прилегая

 

первоначально

 

къ

 

кочевьямъ

 

днкихъ

 

Печенѣговъ

и

 

Половцевъ

 

и

 

служа

 

какъ

 

бы

 

поприщемъ

 

для

 

борьбы

 

съ

ними

 

Князей

 

Русскихъ,

 

области,

 

составляющая

 

нынѣ

 

Пол-

тавскую

 

губернію,

 

обречены

 

были

 

потомъ

 

на

 

крайнее

 

и

продолжительное

 

запустѣніе

 

отъ

 

огня

 

и

 

меча

 

свирѣпыхъ

Монголовъ.-

 

Только

 

по

 

сокрушеніи

 

монгольскаго

 

ига,

 

но

уже

 

подъ

 

властно

 

иноземною

 

(сперва

 

Литвы,

 

а

 

потомъ

 

Поль-

ши)

 

восточные

 

и

 

южные

 

предѣлы

 

нынѣшней

 

Полтавской

 

гу-

берніи

 

начали

 

принимать

 

видъ

 

правильно — заселяемаго

 

и

 

по-

литически

 

устрояемаго

 

края.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

сего

 

среди

 

воз-

1

 

Таковы,

 

по

 

указанію

 

Исторіи

 

Русскоіі

 

Церкви

 

(Той.

 

1

 

стран

237

 

примѣчан.

 

393),

 

Монастыри:

 

Іоанновскій ;

 

Мнхайловскій,

Рождественскій —существовавшіе

 

въ

 

Переясловѣ

 

до

 

Монгольска-

го

 

періода

 

н

 

Кресто-воздвиженскій,

 

построенный,

 

по

 

увѣренію

Г.

 

Максимовича

 

(Кіевл.

 

1850

 

года

 

стран.

 

3)

 

еще

 

въ

 

княженіе

Святаго

 

Владиміра.



-

 

10$

 

-

никавшихъ

 

городовъ

 

и

 

селъ

 

начали

 

устрояться,

 

какъ

 

сим-

волъ

 

лучшей

 

будущности

 

и

 

святыя

 

обители,

 

такъ,

 

что

 

вре-

мя

 

основанія

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

совпадаетъ

 

съ

 

времеиемъ

строеыія

 

первыхъ

 

а.

 

—Но

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

религіѳзная

 

нетер-

пимость

 

Польши,

 

которая

 

то

 

принуждеиіемъкъ

 

Уніи,

 

то

другими

 

притѣсНительными

 

мѣрами

 

возмущала

 

не

 

только

 

за-

падную,

 

но

 

и

 

восточную

 

часть

 

малороссіи,

 

сильно

 

препят-

ствовала,

 

какъ

 

умноженію

 

православныхъ

 

обителей,

 

такъ

 

и

процвѣтанію

 

ихъ

 

въ

 

малороссійскомъ краѣ

 

8.

 

—Вотъ

 

почему

и

 

въ

 

предѣлахъ,

 

занимаемыхъ

 

нынѣ

 

Полтавскою

 

губерні-

ею,

 

число

 

монастырей

 

было

 

не

 

значительно

 

и

 

они

 

не

 

дос-

тигли

 

здѣсь

 

того

 

цвѣтущаго

 

ч состоянія,

 

въ

 

какомъ

 

находи-

лись

 

обители,

 

основанныя

 

въ

 

областяхъ

 

велико— русскихъ.

Всѣхъ

 

монастырей,

 

когда

 

либо

 

еуществовавшихъ

 

на

 

про-

странств*

 

Нынѣшней

 

Полтавской

 

губерніи,

 

было

 

до

 

тридца-

ти:

 

въ

 

настоящее

 

же

 

время

 

ихъ

 

существуетъ

 

только

 

семъ,

четыре

 

мужескихъ

 

и

 

три

 

женскихъ;

 

именно

 

1.,

 

Густынскій

Свято-троицкій,

 

2.,

 

Лубенскій

 

Преображенскій,

 

3.,

 

Полтав-

скій

 

Кресто-воздвиженскій,

 

4.,

 

Переясловскій

 

Вознесенскій

(заштатиій)

 

5.,

 

Ладинскій

 

Пѳкровскій,

 

6.,

 

Золотоношскій

 

Бо-

гословскій,

 

и

 

7.,

 

Великобудищскій

 

Преображенскій.

2

 

Такъ

 

городъ

 

Ирилука

 

возобновлялся

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

близъ

него

 

основывался

 

монастырь

 

Густынскій

   

(Лѣтоп.

   

монастыря

Густынскаго,

 

напечатанная

 

въ

 

Чтеніяхъ

 

Общества

 

истор.

 

при

Моск.

 

Университета

 

годъ

 

Ш-й

 

(1848)

 

M

 

8.—Лѣтоп.

 

стран.

 

3—

.

 

4);

 

a

 

селеніе

 

чернечій

 

яръ,

 

находящееся

 

близъ

 

монастыря

 

Ве-

дикобудищскаго,

 

потому

 

и

 

названо

 

такъ,

 

что

 

построено

 

на

 

у-

рочищѣ,

 

носнвшемъ

 

отъ

 

сосѣдства

 

своего

 

съ

 

моиастыремъ

 

это

имя.

 

(изъ

 

свѣдѣній,

 

доставленныхъ

   

въ

 

Кѳмитетъ

   

Членомъ

 

—

корресподентомъ

 

онаго

 

Священникомъ

 

Іоанномъ

 

Медьниковымъ.

8

 

Нѣкоторые

 

Факты,

 

относительно

 

этого

 

предмета

   

указаны

   

бу-
дутъ

 

при

 

подробномъ

 

описаніи

 

монастырей

 

Подт.

 

Епархіи.



—

 

103

 

—

1,

 

О

 

ГШЫНСЬЖ

 

ПРЩІІОМЪ

 

СВЯТО

 

ТРОПЦ-
-.

   

;

  

■

 

щ%

 

щщт%

1'4

 

ЫѢЁТНОСТЬ

 

ЕГО,

 

Густынскш

 

Свято-Троицкій

 

мужескій

третье-класиый

 

монастырь

 

находится

 

въ

 

Прилуцкомъ

 

уѣздѣ

въ

 

семиверстномъ

 

разстояиіи

 

отъ

 

города

 

Прилуки

 

на

 

ос-

тровѣ,

 

образу емомъ

 

рѣкою

 

Удаемъ.

 

Островъ

 

сен

 

въ

 

прос-

тонародьѣ

 

назывался

 

Густынсю

 

по

 

причинѣ

 

густоты,

 

нахо-

дившегося

 

здѣсь

 

въ

 

прежнія

 

времена,

 

лѣса;

 

4

 

отъ

 

чего

 

и

монастырь

 

получилъ

 

наименование

 

Густынскаго

 

или

 

Густы-

ни,

 

какъ

 

доселѣ

 

называютъ

 

его

 

окрестные

 

жители.

 

Отъ

 

бли-

зости

 

же

 

къ

 

городу

 

Прилукѣ

 

онъ

 

назывался

 

еще

 

въ

 

преж-

нія

 

времена

 

ТІрилуцкимъ.

2.,

 

ОСНШШі-

 

Первозачатіе

 

Густынскаго

 

монастыря

 

пред-

ставляется

 

замѣчательнымъ

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

осно-

ваніе

 

его

 

имѣегъ

 

нѣкоторое

 

сходство,

 

съ

 

основапіемъ

 

Кіе-

во-Печерской

 

лавры.

 

По

 

сказанію

 

лвтописца

 

Густынскаго

два

 

инока:

 

старцы

 

Аѳанасій

 

и

 

ІоасаФЪ,

 

подобно

 

преподоб-

ному

 

Антонію

 

ІІечерскѳму,

 

изучавшіе

 

строгій

 

уставъ

 

ино-

ческой

 

жизни

 

въ

 

монастырзхъ

 

Аѳонской

 

горы,

 

по

 

возвра-

щеніи

 

евоемъ

 

(въ

 

1600

 

году)

 

въ

 

Кіево-Печерскую

 

Лав-

ру

 

испросили

 

у

 

Архимандрита

   

Лавры

 

5— благословеніе

 

на

4

 

Такъ

 

именуетъ

 

этотъ

 

островъ

 

самъ

 

Лѣтописецъ

 

Густынскій

(стран.

 

4),

 

а

 

ва

 

нимъ

 

и

 

«вѣдоность

 

о

 

первозачатіи

 

Густын-

скаго

 

монастыря)),

 

составленная

 

по

 

указу

 

Еіевской

 

Консисто-

ріи

 

въ

 

1765

 

году.

 

(Прплож.

 

къ

 

лѣтоііисп

 

монастыря

 

Густын.

подъ

 

буквою

 

М.,

 

стран.

 

65);

 

причину

 

же

 

такого

 

паимеиованія

острова

 

объясшіетъ

 

«свѣдѣніе

 

о

 

нынѣшнемъ

 

состояніи

 

Густын.

 

-

монастыря»,

 

составленное

 

въ

 

1846

 

году

 

(Приложеніе

 

же

 

къ

лѣтописи

 

подъ

 

буквою:

 

Р.

 

стран..

 

71)

 

и

 

ыѣстное

 

лредавіе.

6

 

Лѣтоп.

 

моііаст.

 

Густын.

 

стран.

 

2

 

и

 

дал...

 

Лѣтописецъ

   

tie

 

пме-
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основаніе

 

обители

 

гдѣ

 

либо

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Кіева

 

и

 

ос-

новали

 

оную

 

на

 

мѣстѣ,

 

называвшемся

 

Межигорье,

 

постро-

ивъ

 

храмъ'во

 

имя

 

Преображенія

 

Господня. 6 —По

 

умноже-

ніи

 

братіи,

 

Аѳанасій

 

избранъ

 

былъ

 

на

 

игуменство

 

въ

 

но-

восозданной

 

обители;

 

ІоасаФЪ

 

же,

 

спустя

 

нѣсколько

 

време-

ни,

 

по

 

совѣщаніи

 

еъ

 

Аѳанасіемъ

 

о

 

томъ

 

«како

 

бы

 

и

 

еще

распространити

 

хваленіе

 

Богу

 

Творцу»,

 

и

 

по

 

принятіи

 

отъ

него

 

благоеловенія

 

на

 

устроеніе,

 

гдѣ

 

окажется

 

удобиымъ,

новой

 

обители,

 

отошелъ

 

съ

 

двумя

 

учениками

 

своими

 

Евфи-

міемъ

 

и

 

Гениадіемъ

 

за

 

Днѣпръ.—Посѣщены

 

были

 

отшель-

шікомъ

 

миогія

 

пустынныя

 

мѣста

 

по

 

берегамъ

 

рѣкъ

 

Сулы

и

 

Удая;

 

но

 

взору

 

опытнаго

 

въ

 

уединенной

 

жизни

 

старца

ни

 

одно

 

изъ

 

иихъ

   

не

 

представилось

 

столь

   

удобнымъ

 

для

нуетъ

 

этого

 

Архимандрита;

 

но

 

между

 

1599-мъ

 

и

 

1622

 

годами

настоятельствовалъ

 

въ

 

Кіево-Печерской

 

Лаврѣ

 

Елисей

 

Пде-

тенецкій.

 

Значитъ

 

Онъ

 

бдагословилъ

 

Аѳанасію

 

и

 

ІоасаФу

 

осно-

вывать

 

новыя

 

обители;

 

онъ

 

яге

 

посыладъ

 

въ

 

Густьщь

 

въ1614

году

 

и

 

Исаію

 

Копинскаго

 

для

 

окончательнаго

 

устроенія

 

ея

(истор.

 

Малор,

 

Марк,

 

томъ

 

Y

 

стр.

 

187.

 

Ист.

 

Рос.

 

Іер.

 

част.

П.

 

стр.

 

47.

 

Лѣтоп.

 

монаст.

 

Густын.

 

стран.

 

10).

6

 

Безъ

 

сомнѣнія

 

лѣтописецъ

 

говоритъ

 

здѣсь

 

не

 

о

 

первоначадь-

номъ

 

построенін

 

Межигорскаго

 

монастыря,

 

ибо

 

основаніе

 

его,

по

 

свидѣтельству

 

Исторіи

 

Росс.

 

Іерархіи,

 

относятся

 

ко

 

време-

намъ

 

Св.

 

Владиміра,

 

а

 

о

 

вторичиомъ,

 

предпринятомъ

 

не

 

скоро

посдѣ

 

разрушенія

 

его

 

Батыемъ.

 

Впрочемъ

 

и

 

въ

 

разсужденіи

этого

 

обстоятельства

 

лѣтопись

 

монаст.

 

Густын.

 

иисторія

 

Росс-

Іерархіи

 

не

 

согласны

 

между

 

собою;

 

ибо

 

первая

 

(стран.

 

2)

 

во-

зобиовителемъ

 

Межигор.

 

монастыря

 

признаетъ

 

Аѳанасія,

 

вновь

основавшаго

 

обитель

 

послѣ

 

1600

 

года;

 

a

 

послѣдняя

 

(част.

 

П

стран.

 

4,

 

624,

 

625

 

631)— Мисаила

 

Щербину,

 

обновившаго

 

буд-

то

 

бы

 

Межигорье

 

по

 

привелегіи

 

польскаго

 

короля

 

Сигизмунда

еще

 

въ

 

1527

 

году.
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безмолвія

 

иноческой

 

жизни,

 

какъ

 

островъ

 

Густыня;

 

посему

ІоасаФъ

 

и

 

поселился

 

на

 

немъ

 

съ

 

учениками

 

своими.

 

Молва

о

 

Густынскихъ

 

отшельникахъ

 

вскорѣ

 

распространилась

 

по

окрестностямъ;

 

«православный

 

христіане»

 

замѣчаетъ

 

лѣто-

пиеецъ,

 

«ощутивше

 

ихъ,

 

благодариша

 

Богови,

 

яко

 

посѣти

ихъ

 

благодатію

 

десницы

 

Своея

 

вышнія

 

и

 

подаяху

 

имъ

 

вся-

кую

 

помощь

 

и

 

требованіе

 

на

 

сооруженіе

 

обители

 

святой,

и

 

тогда

 

начашаз

 

дати

 

Церковь

 

малу

 

во

 

имя

 

Пресвятая

 

Жи-

воначалыіыя

 

Троицы

 

въ

 

року

 

1614-мъ.— Такъ

 

положено

было

 

начало

 

Свято-Троицкой

 

Густынской

 

обители,

 

въ

 

ко-

торой

 

умножившеюся

 

братіею

 

избранъ

 

былъ

 

на

 

игуменское

начальствованіе

 

самъ

 

основатель

 

ея

 

старецъ

 

Іеросхимонахъ

ІоасаФЪ

 

7 .

Но

 

положивъ

 

первое

 

основаніе

 

обители,

 

ІоасаФЪ

 

не

 

по-

челъ

 

своего

 

святаго

 

дѣла

 

вполнѣ

 

оконченнымъ.

 

По

 

причи-

нѣ

 

преклонности

 

лѣтъ

 

и

 

ослабленія

 

силъ

 

ожидая

 

скорой

 

кон-

чины,

 

и

 

не

 

надѣясь

 

поэтому

 

совершить

 

самъ

 

устроеніе

Густыни,

 

старецъ

 

съ

 

некоторою

 

особенною

 

прозорливостію

указалъ

 

братіи

 

достойнаго

 

сотрудника

 

и

 

преемника

 

себѣ

въ

 

Исаіѣ

 

Копинскомъ,

 

возвѣстивъ,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

«зѣль-

«ный

 

ревнитель

 

по

 

благочестіи

 

и

 

святительскій

 

достиже

саны»,

 

и

 

что

 

чрезъ

 

него

 

«въ

 

здѣшнихъ

 

краѣхъ

 

воздвигнетъ

«Богъ# многи

 

монастырѣ». 8— Исаія

 

настоятельствовалъ

 

тог-

да

 

въ

 

Антоніевой

 

пещерѣ

 

Кіево-Печерской

 

Лавры;

 

но

внявъ

 

прошенію

 

посланныхъ

 

къ

 

нему

 

ІоасаФОМъ

 

и

 

полу-

чивъ

 

соизволеніе

 

и

 

благословеніе

 

Архимандрита

 

Лавры

 

па

отшествіе

 

въ

 

Густыиь,

 

прибыль

 

въ

 

нее

 

еще

 

при

 

жизни

ІоасаФа.

 

Мѣстоположеніе

 

обители

 

представилось

 

и

 

ему

 

так-

Подробности

 

въ

 

лѣтописи

 

монаст.

 

Густьш.

 

стран.

 

4

 

5.

Тамъ

 

же

 

стран.

 

5.

і
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же,

 

какъ

 

ІоасаФу,

 

зѣло

 

приличныиъ

 

по

 

выраженію

 

лѣтопис-

ца

 

на

 

иноческое

 

житіе;

 

почему

 

безъ

 

замедлѣиія

 

приступ-

лено

 

было

 

къ

 

строенію

 

ограды,

 

келій

 

и

 

теплой

 

церкви

 

при

трапезѣ

 

во

 

имя

 

Благѳвѣщенія

 

Пресвятая

 

Богородицы.

 

9

Но

 

какъ

 

для

 

обезпеченія

 

своего

 

существованія

 

обитель

не

 

имѣла

 

еще

 

никакихъ

 

веществениыхъ

 

средствъ,

 

a

 

пріоб-

рѣсть

 

ихъ

 

моясно

 

было

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

при

 

содѣйствіи

 

тог-

дашнихъ

 

свѣтскихъ

 

владѣльцевъ

 

края;

 

то

 

оба

 

строителя

Густыни,

 

послѣ

 

совѣщанія

 

съ

 

братіею,

 

рѣ:нп.іись

 

просить

такихъ

 

поеобій

 

для

 

новоустрояемой

 

обители

 

у

 

Князей

 

Кор-

рыбутовъ —Вишневецкихъ,

 

владѣвшихъ

 

тогда

 

всею

 

почти

сѣверною

 

половиною

 

нынѣшней

 

Полтавской

 

губерніи.— Съ

одобрительными

 

грамотами

 

отъ

 

лицъ,

 

коимъ

 

ввѣрено

 

было

Княземъ

 

Вишневецкимъ

 

уиравленіе

 

заднѣпровекимн

 

его

имѣніями,

 

ІоасаФЪ

 

и

 

Исаія

 

отправились

 

въ

 

Вншневецъ

 

на

Волынь

 

и

 

поспѣшеніемъ

 

Божіимъ,

 

какъ

 

замѣчаетъ

 

лѣтопи-

сецъ

 

«вся.

 

полу чиша,

 

ими

 

тамо

 

желаемая»,

 

то

 

есть

 

исхода-

тайствовали

 

у

 

Князя

 

во

 

владѣніе

 

обители

 

прилегавшія

 

къ

 

ней

пахатныя

 

и

 

сѣнокосныя

 

земли,

 

лѣса,

 

пруды

 

и

 

другія

 

уго-

дія. 10—Это

 

обстоятельство

 

можно

 

признать

 

послѣднимъ

 

от-

9

  

Въ

 

дѣтописи

 

сказано:

 

«начата

 

основаніе

 

стѣиъ,

 

таже

 

келій

 

и

вторую

 

церковь

 

теплую

 

Благовѣщеніе

 

или

 

Рождество

 

Пресвя-

тыя

 

Богородицы —вѣроятно

 

потому,

 

что

 

храмъ

 

устроился

 

о

двухъ

 

престолахъ

 

(стран.

 

8).

10

  

Участіе

 

князей

 

Вишневецкихъ

 

въ

 

устросніи

 

монастырей,

 

на-

ходящихся

 

въ

 

предѣлахъ

 

нынѣшней

 

Полтавской

 

губерніи

 

тре-

буетъ

 

хотя

 

краткаго

 

свѣдѣнія

 

объ

 

нихъ.

 

Происходя

 

отъ

 

Ли-

товскаго

 

князя

 

Ольгерда,

 

чрезъ

 

сына

 

его

 

Димитрія

 

Коррибута,

Князья

 

Вишневецкіе

 

принадлежали

 

къ

 

числу

 

знатнѣйшихъ

 

и

 

бо-

гатѣйшихъ

 

вельможъ

 

Литовскихъ,

 

и

 

не

 

разъ

 

являлись

 

на

 

са-

мыхъ

 

высшихъ

 

долясностяхъ

 

какъ

 

воинскихъ,

 

такъ

 

и

 

граждан-

скихъ

 

въ

 

Литвѣ

 

и

 

Подьшѣ.

 

Первый

 

изъ

   

Вишневецкихъ,

    

sa-
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носительно

 

основанія

 

Густынской

 

обители;

 

почему

 

оконча-

тельное

 

устроеніе

 

ея

 

должно

 

полагать

 

въ

 

1615

 

году.

 

Къ

такому

 

заключенію

 

приводить

 

и лѣтописецъ,

 

замѣчая

 

«тогда

паче

 

усердія

 

прилагаху

 

себѣ

 

Отцы

 

таже

 

и

 

братія,

 

и

 

множа-

хуся

 

братій

 

частныхъ

 

числомъ

 

не

 

малѣмъ

 

и

 

прилѣжнѣ

 

зыж-

мѣченный

 

исторіего,

 

есть

 

Димитрій,

 

несколько

 

времени

 

гетман-

ствовавшій

 

надъ

 

козаками,

 

потомъ

 

служившій

 

Іоанну

 

Гроз-

ному,

 

наконецъ

 

замученный

 

Турками

 

въ

 

Константнноподѣ

 

(Ист.

Мадорос.

 

Маркев.

 

томъ

 

I

 

стр.

 

36.

 

45—47).

 

Послѣ

 

него

 

йзвѣ-

етенъ

 

Михаидъ

 

Вишневецкій,

 

поставленный

 

въ

 

Кіевъ

 

отъ

Польскаго

 

Правительства

 

первымъ

 

Воеводою

 

Русскимъ,

 

затѣмъ

гетманствовавшій

 

нѣсколько

 

времени

 

въ

 

Мадороссій,

 

но

 

умер

шій

 

Кастеяяномъ

 

Шевскимъ,

 

Старостою

 

Черкасекимъ,

 

Лю-

бецкимъ

 

и

 

Каневскимъ.

 

Онъ

 

погребенъ

 

въ

 

Кіево-Печерской

Лаврѣ.

 

(Иетор.

 

Малорос.

 

Маркев.

 

томъ

 

I

 

стр.

 

50—52,

 

67,

 

т.

V

 

стр.

 

178.

 

На

 

основаніи

 

одной

 

Польской

 

лѣтописи

 

(Стани-

слава

 

Зарульскаго,

 

помѣщ.

 

въ

 

чтен.

 

Истор.

 

Обшеств.

 

при

 

Мо-

сковск.

 

Университ.

 

годъ

 

Ш-й

 

M

 

8

 

смѣеь

 

стран.

 

2),

 

можно

 

по-

лагать,

 

что

 

Михаилъ

 

Вишневецкій

 

первый

 

началъ

 

владѣть

 

за-

днѣпріемъ;

 

ибо

 

здѣсь

 

говорится,

 

что

 

Польскій

 

Сенатъ

 

(послѣ

втораго

 

присоединенія

 

въ

 

1569

 

году

 

Литвы

 

къ

 

Подьшѣ

 

иа

Люблинскомъ

 

сеймѣ),

 

учреднвъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

воеводство

 

Малой

Россіи,

 

опредѣлилъ

 

здѣсь

 

первымъ

 

воеводою

 

Вишневецкаго

(по

 

Зарульскому

 

Іеремію,

 

но

 

вѣрнѣе

 

Михаила;

 

ибо

 

Іеремія

жилъ

 

позже,

 

а

 

Михаилъ

 

подъ

 

этимъ

 

именно

 

годомъ

 

полагается

воеводою

 

Кіевскимъ

 

въ

 

истор.

 

Малоросс.

 

Маркев.

 

томъ

 

I

 

стр.

48—50),

 

давъ

 

ему

 

на

 

урядъ

 

города:

 

Лубны,

 

Прилуки,

 

Пиря-

тинъ,

 

Лохвицу,

 

Хоролъ

 

и

 

Миргородъ

 

со

 

всѣми

 

принадлежащи-

ми

 

къ

 

нимъ

 

селами

 

и

 

деревнями,

 

которыми

 

онъ

 

владѣлъ

 

какъ

 

бы

своими

 

маетностями.

 

Это

 

урядовое

 

владѣніе

 

Михаидъ

 

Вишне-

вецкій

 

имѣлъ

 

возмояшость

 

превратить

 

въ

 

Ьамильное

 

тѣмъ

 

бо-

лѣе,

 

что

 

въ

 

послѣдствіи

 

былъ

 

Гетьманомъ

 

Малороссійскимъ.

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

1614

 

году

 

одинъ

 

изъ

 

Князей

 

Вишневец-

кихъ

 

(онъ

 

также

 

назывался

 

Михаиломъ),

 

не

 

будучи

 

уже

 

вое-

водою

 

Кіевскимъ,

  

а

 

только

 

старостою

 

Овручскимъ,

  

является
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дяху

 

монастырь

 

труждательнѣе.

 

Блаженный

 

же

 

отецъ

 

Исаія,

вся

 

устроивпш

 

имъ

 

благочиннѣ,

 

моляше

 

блажеинаго

 

старца

«ІоасаФа

 

и

 

братій

 

о

 

молитву

 

святую,

 

отиде

 

во

 

свояси

 

на

пещерю

 

и.

владѣльцемъ

 

всей

 

сѣверной

 

половины

 

нынѣшней

 

Полтавской

Губерніи;

 

а

 

жена

 

его

 

Райна

 

(Ирина)

 

Могилянка,

 

называвшаяся

такъ

 

по

 

своему

 

происхожденію

 

изъ

 

знаменитаго

 

рода

 

Молдав-

скихъ

 

Князей

 

Могилъ,

 

увѣковѣчила

 

свое

 

имя,

 

какъ

 

набожная

и

 

щедрая

 

аундаторка

 

Монастырей:

 

Густынскаго,

 

Лубенскаго

 

и

Ладинскаго.

 

Но

 

со

 

смертію

 

Райны

 

окончились

 

иди

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

ослабѣдо

 

покровительство

 

князей

 

Вишневещшхъ

 

Мона-

стырямъ,

 

основаннымъ

 

въ

 

ихъ

 

владѣніяхъ

 

потому,

 

что

 

Виш-

невецкіе,

 

бывшіе

 

доселѣ

 

православными,

 

отпали

 

въ

 

Латинство

какъ

 

открывается

 

это

 

изъ

 

увѣщательнаго

 

посланія

 

къ

 

одному

изъ

 

нихъ

 

(вѣроятно

 

Іереміи

 

сыну

 

Райиы)

 

Митрополита

 

Исаіи

Копинскаго

 

о

 

возвращеніи

 

въ

 

нѣдра

 

Православной

 

Церкви

(Прибавл.

 

къ

 

лѣт.

 

Монаст.

 

Густ,

 

подъ

 

буквою

 

А.,

 

стр.

 

41

 

и

далѣе)...

 

A

 

возстаніе

 

Мадороссіи

 

противъ

 

Польши

 

при

 

Богданѣ

Хмѣльницкомъ

 

лишило

 

Вишневецкихъ

 

и

 

самыхъ

 

владѣній

 

sa-

днѣпрскихъ.

 

Больше

 

всѣхъ

 

потерядъ

 

въ

 

это

 

время

 

отщепенецъ

отъ

 

Православія

 

Іеремія

 

Вишневецкій,

 

носившій

 

имя

 

воеводы

Русскаго,

 

укрѣпившій

 

было

 

городъ

 

Прилуку

 

и

 

оснбвавшій

 

въ

ней

 

свою

 

резиденцію.

 

У

 

него

 

отнято

 

все

 

заднѣпріе.

 

И

 

вотъ

гдѣ

 

причина,

 

что

 

онъ

 

во

 

всю

 

жизнь

 

питалъ

 

непримиримую

вражду

 

противъ

 

Хмѣльницкаго

 

и

 

Малоросеіи

 

(Странств.

 

Ма-

карія

 

въ

 

Библіотекѣ

 

для

 

чтенія

 

1836

 

г.

 

томъ

 

XV

 

Науки

 

и

 

ху-

дож.

 

стр.

 

71.

 

—

 

Памятник,

 

издан.

 

Кіевс.

 

Комис.

 

томъ

 

I

 

стран.

162—163,

 

309).

11

 

Подробности

 

въ

 

лѣтоп.

 

Монаст.

 

Густын.

 

стран.

 

8—10.

(Продолж.

 

es

 

слѣдующемз

 

M).
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ЖИЗНЬ

 

ДУХОВЕНСТВА

  

ВЪ

 

ОДНОМЪ

 

УѢЗДНОМЪ

ГОРОДѢ

 

ПОЛТАВСКОЙ

 

ЕПАРХШ.

(Изъ

 

замѣтокъ

 

городскаго

 

Священника).

Безъ

 

большой

 

ошибки

 

можно

 

сказать,

 

что

 

со

 

времени

начала

 

разработки

 

вопроса

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

духовен-

ства

 

православнаго,

 

больше

 

говорили

 

о

 

духовенствѣ

 

сель-

скомъ,

 

нежели

 

о

 

городскомъ.

 

Отъ

 

чего

 

бы

 

ни

 

происходило

такое

 

явленіе, —во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

даже

 

и

 

въ

 

томъ,

 

ес-

ли

 

бы

 

бытъ

 

городскаго

 

духовенства

 

обсужденъ

 

былъ

 

пол-

но

 

и

 

все-сторонне,— думаю,

 

что

 

эти

 

немногія

 

строки

 

бу-

дутъ

 

нелишни:

 

цѣлое

 

тогда

 

тольке

 

Іудетъ

 

яснымъ,

 

когда

всѣ

 

части

 

его

 

будутъ

 

освѣщены

 

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

слабыми—

лучами.—Предлагаемый

 

правдивый

 

расказъ

 

о

 

бытѣ,

 

въ

 

нас-

тоящее

 

время,

 

духовенства

 

бъ

 

одномъ

 

изъ

 

небольшихъ

 

го-

родковъ

 

нашей

 

губерніи,

 

гдѣ

 

Провидѣнію

 

угодно

 

было

 

по-

ставить

 

и

 

меня

 

на

 

чреду

 

священства,

 

занимаетъ

 

меня

 

не-

только

 

потому,

 

что

 

онъ

 

заслуживаетъ

 

самаго

 

полнаго

 

уча-

етія

 

отъ

 

лицъ,

 

сочувствующихъ

 

нуждамъ

 

человѣчества;

 

но

и

 

потому

 

что,

 

судя

 

по

 

сходству

 

съ

 

иимъ

 

другихъ

 

городовъ

нашей

 

епархіи,

 

этотъ

 

расказъ

 

многое

 

можетъ

 

напомнить

 

изъ

быта

 

тамошняго

 

духовенства.

Въ

 

нашемъ

 

городѣ

 

существуетъ

 

два

 

приходскихъ

 

храма,

первый— соборный

 

въ

 

честь

 

и

 

память

 

Рождества,

 

а

 

дру-

гой—

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

*

 

уже

 

болѣе

 

10

 

лѣтъ

стоитъ

 

неоконченнымъ;

 

прихожане,

 

имѣя

 

своего

 

священни-

ка,

 

собираются

 

для.

 

слушанія

 

Богослуженій

 

въ

 

храмъ

 

Про-

рока

 

Иліи,

 

находящійея

 

при

 

городскомъ

 

кладбищѣ.

Въ

 

цѣломъ

 

городѣ

 

и— одна

   

только

 

приходская

 

церковь!

*

 

Храмъ

 

Успанія

 

Пресвятыя

 

Богородицы.
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Православный

 

христіанинъ,

 

изъ

 

мѣстъ,

 

обильныхъ

 

велико-

лѣпными

 

храмами,

 

проѣзжая

 

этотъ

 

городъ,

 

напрасно

 

будетъ

устремлять

 

свои

 

взоры —то

 

въ

 

ту

 

то

 

въ

 

другую

 

стороны,

надѣясь

 

встрѣтить

 

на

 

куполѣ

 

креетъ,

 

священный— завѣтный

символъ

 

для

 

из'тешествешшка,

 

средоточіе

 

увпокоенія

 

всѣхъ

иногда

 

неотрадныхъ

 

мыслей

 

и

 

чувствованій

 

въ

 

дорогѣ,

 

и

невольно

 

подумаетъ

 

при

 

этвмъ

 

многое...

 

Не

 

углубляясь

 

въ

 

-

его

 

мысли

 

мы

 

съ

 

увѣрешюетію

 

можемъ

 

сказать,

 

что

 

при

этомъ

 

естественно

 

подумать

 

оѣдующее:

 

или

 

тутъ

 

мало

православныхъ,

 

или

 

они

 

очень

 

бѣдны

 

материальными

 

сред-

 

,

ствами?

 

Въ

 

положительномъ

 

отвѣтѣ

 

на

 

эту

 

непріятиую

 

ди-

лемму

 

легко

 

убѣдиться

 

при

 

самомъ

 

ловерхностномъ

 

наблю-

деніи. —Проходя

 

или

 

проѣзжая

 

далеко

 

не

 

городскія

 

улицы

нашего

 

города

 

и

 

зная,

 

при

 

этомъ,

 

встрѣчнаго

 

и

 

поперечиа-

го,—вы

 

прямо

 

можете

 

сказать,

 

что

 

на

 

двадцать

 

человѣкъ

евреевъ,

 

вы

 

встрѣтили

 

только

 

2—3

 

русскихъ.

 

Если

 

вамъ

приходилось

 

бы

 

спросить,

 

далѣе:

 

«чей

 

это

 

домъ,

 

указывая

на

 

что

 

нибудь

 

лучшее

 

изъ

 

построекъ,- вы

 

получите

 

отвѣтъ

«это

 

домъ

 

еврея

 

такого

 

то»,— по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

услышите

такой

 

отвѣтъ,

 

большею

 

частію.

И

 

это

 

взглядъ

 

поверхностный:

 

тутъ

 

только

 

видна

 

одна

оболочка,

 

неболѣе.

 

Наблюденіе,

 

неограничивающееся

 

одною

внѣшнею

 

обстановкою,

 

укажетъ

 

намъ

 

еще

 

болѣе.

 

Вообще

можно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

яашемъ

 

городѣ,

 

(еслибы

 

мы

 

ограни-

чились

 

однимъ

 

приходомъ

 

соборной

 

церкви):

 

нѣтъ

 

ни

 

одно-

го

 

богатаго

 

человѣга

 

изъ

 

христіанъ — если

 

не

 

въ

 

полномъ,

то,

 

покрайнвй

 

мѣрѣ,

 

не—:въ

 

ограниченромъ

 

смыслѣ

 

этого

слова.

 

Два

 

купца

 

3-й

 

гильдіи,

 

людей,

 

перебивающихся

кое-какъ

 

торговлею,

 

3-4

 

мѣщанина,

 

добывающнхъ

 

еще

менѣе

 

средствъ

 

для

 

своего

 

существованія,

 

2

 

или

 

3

 

зажи-

точныхъ

  

козака,

 

имѣющихъ

   

достаточный

  

кусо'къ

 

земли,

 

а



—

 

Ill

 

-

потому

 

и

 

пользующихся

  

обиліемъ

   

домашнихъ

 

жизленныхъ

потребностей

 

(продукт<-въ)

 

вотъ

    

всѣ

 

прихожане,

 

отъ

 

ко-

торыхъ

 

можегъ

 

перепадать,

 

въ

 

свое

 

время,

 

извѣстцая

 

леп-

та

 

местному

 

духовенству.

 

Есть,

 

правда,

 

достаточные

 

люди

изъ

 

прихожанъ — иомѣщнковъ,

   

живущихъ

 

въ

 

хуторахъ;

 

но

они,

   

по

 

заведенному

    

издавна

    

обычаю,

 

не

 

обезнечиваютъ

принта

 

соборной

 

церкви

 

ни

 

какими

 

матеріальнымн'

 

средства-

ми.

 

Остальные

 

прихожане

 

настолько

 

бѣдны,

 

что

 

сами

 

очень

часто

 

нуждаются

 

въ

 

кускѣ

 

хлѣба.

 

Къ

 

этому

 

разряду,

 

кро-

мѣ

 

бѣдиихъ

 

козаковъ,

 

мѣщанъ

 

и

 

отставныхъ

 

солдатъ,

 

мож-

но

 

причислить

 

бѣдныхъ

  

канцелярскихъ

   

чиновниковъ,

 

часто

до

 

иолученія

 

мѣсячиаго

   

жалованья

 

живущихъ

 

въ

 

долгъ, —

потомъ

 

временно-обязанныхъ

 

крестьяиъ,

 

у

 

которыхъ,

 

подъ

обыкновенный,

   

урожай,

 

т.

 

е.

  

при

 

обиліи

 

кормовъ

 

для

 

лю-

дей

 

и

 

скота,

 

часто

   

небываетъ

 

и

 

У2

 

котьйки

 

въ

 

избѣ,—

которые,

 

съ

 

открытіемъ

 

весны,

 

бросивши

 

въ

 

землю

 

послѣд-

иія— осторожно

 

хранимыя,

 

во

 

время

 

зимы,

 

хлѣбныя

 

сѣмена,

обрекаютъ

 

себя

 

на

 

помощь

 

и

 

пособіе,

 

за

 

труды

 

свои,

 

отъ

другихъ,

   

болѣе

 

зажиточныхъ

   

своихъ

 

сосѣдей.

   

Большая

часть

   

прихожанъ

   

соборной

 

церкви

   

находится

  

въ

 

хуто-

рахъ. —Хутора

   

эти

 

въ

 

.10,

 

9

 

и

 

пемеиѣе

 

7

  

верстъ

   

отъ

города.

 

Для

 

надлежащаго.исправленія

 

церковныхъ

 

требъ

 

въ

этихъ

 

захолустьяхъ,

   

священшщъ

 

непременно

   

должеиъ

 

и-

мѣть

 

свою

 

лошадь.

 

Издавна

 

заведено,

 

что

 

помѣщики

 

не

 

при-

нимаютъ

 

никакого

   

участія

 

въ

 

религіозныхъ

   

требованіяхъ

народа, —въ

 

доставкѣ

  

священника — на

   

мѣсто

 

требованія

 

ц

обратно.

 

Сами

 

же

 

крестьяне,

   

теперь

 

временно-обязанные,

неимѣли,

 

да

 

и

 

теперь

 

еще

 

очень

 

немногіе

 

имѣютъ

 

свою

 

ло-

шадь,

 

или

 

иару

 

воловъ.

 

-Часто

 

случается,

 

что

 

проѣздивши,

на

 

своей

 

подводѣ,

 

цѣлый

 

день, —побывая

 

въ

 

одномъ

 

хуто-

рѣ—для

 

причащенія

 

св.

 

Тайнами, —въ

 

другомъ,

 

для

 

напут-
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-

ствованія

 

въ

 

жизпь

 

вѣчную

 

погребеніемъ —священникъ

 

съ

дьячкомъ

 

или

 

діакономъ—неполучатъ

 

ни

 

одной

 

копѣйки.

Какъ

 

и

 

что

 

взять

 

съ

 

того

 

семейства,

 

которое

 

болѣе

 

мѣ-

сяца

 

не

 

видитъ

 

у

 

себя

 

въ

 

избѣ

 

и

 

этой

 

мѣлкой

 

монеты,

 

ко-

торое

 

изъ

 

за

 

одного

 

желанія

 

—

 

выполнить

 

религіозный

 

об-

рядъ,

 

или

 

изъ— занужды,—и

 

единственно,

 

изъ

 

за

 

однѣхъ

этихъ

 

обстановокъ,— занимаетъ

 

у

 

своего,

 

болѣе

 

зажиточ-

наго

 

сосѣда,

 

два-три

 

рубля,

 

чтобы

 

построить

 

гробъ,

 

чтобъ

выкопать

 

на

 

кладбищѣ

 

яму,

 

и

 

чтобы

 

угостить

 

за

 

этотъ

трудъ

 

рабочихъ

 

по

 

большей

 

части

 

рюмкой

 

водки— и

 

кус-

комъ

 

хлѣба?

 

Большею

 

частію

 

случается

 

такъ:

 

приходитъ

 

съ

хутора

 

одинъ

 

изъ

 

членовъ

 

семейства,

 

лишившаГоея

 

кого

нибудь

 

изъ

 

родиыхъ,—я

 

говорю

 

объ

 

одномъ

 

обрядѣ

 

ногре-

бенія,

 

не

 

упоминая

 

о

 

другихъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

част*

 

слу-

чающихся

 

церковиыхъ

 

требахъ,— приходитъ

 

и

 

объявляетъ

объ

 

этомъ

 

священнику.

 

Нътъ

 

надобности

 

спрашивать

 

о

подводѣ:

 

это

 

лишній

 

вопросъ,

 

которий

 

повторялся

 

нѣсколь-

ко

 

разъ,

 

съ

 

разными

 

пастырско—дружескими

 

иастарленія-

ми,

 

и

 

оставался

 

гласомъ

 

вопіющаго

 

въ

 

пустынѣ.

 

Слѣдуетъ

одно

 

изъ

 

двухъ:

 

или

 

заключить

 

условіе— о

 

платѣ

 

за

 

про-

ѣздъ

 

и

 

трудъ,

 

или

 

оставить

 

жаждущее

 

религіознаго

 

обряда

 

•

семейство

 

въ

 

прискорбіи.

 

Послѣднее

 

средство,

 

не

 

поболь-

шей

 

только

 

части,

 

а

 

положительно

 

можно

 

сказать,

 

всегда

непримѣнимо.

 

Убитый

 

горемъ,

 

или

 

занятый

 

далеко

 

не

 

мір-

скими— обыденными

 

расчетами,

 

человѣкъ

 

обидится,

 

когда

 

съ

нимъ

 

начнетъ

 

договариваться

 

священникъ,

 

какъ

 

работникъ

за

 

трудъ.

 

Другое

 

дѣло

 

-сказать

 

при

 

случаѣ,

 

что

 

нибудь

вообще

 

отомъ,

 

что

 

бы

 

неоставляли

 

священниковъ,

 

не

 

по-

лучающихъ

 

жалованья,

 

безъ

 

должной

 

благодарности

 

затру-

ды;

 

но

 

требовать

 

этого

 

отъ

 

человѣка,

 

когда

 

онъ

 

самъ

 

въ

избыткѣ

 

религіозныхъ

 

чувствованій,

 

готовъ

 

жертвовать

 

по-



—

 

113

 

-

слѣднею

 

лептою

 

своею

 

за

 

трудъ

 

священника,—для

 

этого

 

не-

хватитъ

 

терпѣнія

 

не

 

у

 

меня

 

только,

 

какъ

 

думаю,

 

одного,

 

но

 

и

 

у

веякаго,

 

сколько

 

нибудь

 

сознающаго

 

важность

 

совершаема-

го

 

имъ

 

дѣла.

 

Вообще

 

можно

 

сказать,

 

что

 

за

 

погребеніе

 

и

другія

 

менѣе

 

многосложныя

 

требы

 

причтъ

 

соборной

 

церкви

получаетъ

 

наименьше

 

отъ

 

5

 

до

 

10

 

коп.

 

сереб.,

 

среднимъ

числомъ—отъ

 

10

 

до

 

25

 

к.,

 

наиболыне

 

отъ

 

50

 

к.

 

до

 

1

руб.,

 

неболѣе.

 

Такое

 

вознагражденіе

 

поаучаетъ

 

причтъ

 

не

только

 

въ

 

хуторахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

городѣ.

 

Самые

 

болыпіе

 

до^

ходы,

 

самая

 

большая

 

цифра

 

получается

 

причтомъ

 

за

 

обвѣн-

чаніе

 

раз,наго

 

сословія

 

лицъ.

 

Но

 

ата

 

цифра

 

такъ

 

незначи-

тельна,

 

что

 

она

 

простирается

 

большею

 

частію

 

отъ

 

1-го

 

до

3,

 

наиболыне

 

отъ

 

3—10,

 

очень

 

рѣдко

 

15

 

р.

 

за

 

вѣнчанье.

Послѣ

 

этого

 

неудивительно,

 

что

 

на

 

весь

 

причтъ,

 

какъ

 

это

видно

 

изъ

 

кружечныхъ

 

записокъ,

 

собирается

 

въ

 

годъ

 

отъ

250

 

до

 

300

 

руб.,

 

неболѣе.

Въ

 

соборной

 

церкви

 

положено

 

по

 

штату

 

1784

 

года:

протоіерей

 

1,

 

священниковъ

 

2,

 

діаконовъ

 

2,

 

дьячковъ

 

2,

и

 

пономарей

 

2.

 

Если

 

раздѣлить

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ

 

на

 

весь

этотъ

 

клиръ,

 

то

 

можно

 

ясно

 

нонять,

 

какъ

 

приходится

 

жить

бѣдному

 

духовенству

 

уѣзднаго

 

города.

 

Не

 

буденъ

 

гово-

рить

 

о

 

200

 

р.,

 

которые

 

должны

 

поступить

 

для

 

протоіерея

и

 

священниковъ.

 

Возьмемъ

 

100

 

руб.,

 

которые

 

должны

 

пос-

тупить

 

на

 

2-хъ

 

діаконовъ,

 

двухъ

 

дьячковъ

 

и

 

2-хъ

 

поно-

марей.

 

Небудемъ

 

дѣлить

 

этой

 

циФры

 

на

 

каждаго

 

члена

 

по-

рознь.

 

Она

 

не

 

будетъ

 

ужасающею,

 

если

 

представить,

 

что

каждый

 

членъ

 

причта

 

получитъ

 

одинаковое

 

содержаніе

 

и

 

въ

Ноябрѣ

 

или

 

въ

 

Мартѣ,

 

когда

 

бываетъ

 

найбольшій

 

сборъ

доходовъ,—и

 

въ

 

Іюнѣ

 

и

 

Іюлѣ

 

мѣсяцахъ,

 

когда

 

доходы

 

до-

ходятъ

 

до

 

настоящего

 

истощенія.

 

Бывшему,

 

въ

 

продолженіе

пяти

 

лѣтъ,

 

очевиднымъ

 

свидѣтелемъ

 

довольно

 

трогательнаго
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дѣлежа,

 

такъ

 

называемой,

 

кружки,—вполнѣ

 

памятны

 

тѣ

 

за-

вѣтные

 

мѣсяцы,

 

когда

 

священники— получали,

 

иногда

 

по

 

2,

иногда

 

по

 

3

 

рубля,

 

неболѣе

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Тяжелымъ

 

восио-

минапіемъ

 

залегли

 

вь

 

душѣ

 

тѣ

 

мѣсяцы,

 

когда

 

пономари

наши

 

немогли

 

получить

 

въ

 

мѣсяцъ

 

и

 

по

 

10-ти

 

копѣекъ.

За

 

прошлый

 

Іюль

 

мѣсяцъ

 

пономари

 

наши

 

получили

 

по

 

11

копѣекъ

 

сереб.

 

Да

 

правда

 

ли

 

это?

 

Если

 

правда,—то

 

какъ

могли

 

не

 

жить,

 

а

 

покрайней

 

мѣрѣ,

 

существовать

 

эти

 

люди,—

люди,

 

которыхъ

 

содержаніе

 

не

 

только

 

не

 

уравнивается

 

съ

заработкомъ

 

самаго

 

незначительнаго

 

работника,

 

или

 

поден-

щика,

 

но

 

и

 

уступаетъ

 

передъ

 

ними

 

на

 

цѣлые

 

десятки

 

про-

цеитовъ?

 

Какъ

 

могли

 

жить

 

священники,

 

получивши

 

въ

 

мѣ-

сяцъ

 

отъ

 

2

 

до

 

3-хъ

 

р.,

 

діаконъ

 

44

 

коп.,

 

дьячекъ

 

22

 

к*,

а

 

шономари

 

по

 

11

 

к.

 

серебр.,

 

какъ

 

ато

 

было

 

получено,

за

 

прошлый

 

Августъ

 

мѣсяцъ?

Для

 

священника

 

нужно

 

нанять

 

квартиру,

 

хотя

 

бы

 

и

 

про-

стую

 

избу,— нужно

 

отопить

 

её,— нужно

 

прокормить

 

свою

семью,

 

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

самымъ

 

скуднымъ

 

образомъ.

 

Для

 

ді-

акона,

 

дьячка

 

и

 

пономаря

 

предполагается

 

тоже.

 

Слѣдова-

тельно,

 

какимъ

 

же

 

образомъ

 

при

 

самыхъ

 

аскетическихъ

 

пра-

вилахъ

 

умѣренности

 

и

 

вогдержанія

 

можно

 

достигнуть

 

всего

этого?

 

Трудно

 

рѣшить,

 

какъ

 

могъ

 

бы

 

жить,

 

какъ

 

могъ

 

бы

существовать

 

причтъ

 

соборной

 

церкви,

 

еслибы

 

онъ

 

состо-

ялъ

 

изъ

 

другихъ

 

лицъ— не

 

изъ

 

тѣхъ,

 

съ

 

которыми

 

уже

пятый

 

годъ

 

служу

 

я,

 

и

 

житье

 

бытье

 

которыхъ,

 

хотя

 

крат-

ко,

 

намѣренъ

 

представить

 

теперь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

показать

 

на-

стоящую—полную

 

истину

 

тѣмъ

 

поверхностнымъ

 

оптимис-

тамъ,

 

которые

 

предполагают^

 

въ

 

городскомъ

 

духовенствѣ

одно

 

довольство

 

и

 

изобиліе,

 

даже

 

роскошь.

Служить

 

я

 

началъ

 

въ

 

соборѣ,

 

при

 

слѣдующемъ

 

причтѣ:

протоіерей,

    

священникъ,

    

діаконъ,

 

дьячекъ

 

и

 

2

 

пономаря.
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Бытъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

лицъ

 

мнѣ

 

такъ

 

хорошо

 

извѣстенъ,

 

что,

думаю,

 

я

 

вѣрпо

 

составилъ

 

бы

 

біографію

 

каждага

 

ихъ

 

пихъ.

Но

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

я

 

отступилъ

 

бы

 

отъ

 

правила

 

писать

какъ

 

можно

 

короче—о

 

томъ,

 

что

 

для

 

очень

 

немногихъ

 

имѣ-

етъ

 

свое

 

надлежащее

   

значеніе.

Протоіерей

 

нашъ

 

жпветъ

 

въ

 

своемъ

 

собстізенномъ

 

дере-

вянномъ

 

одноэтажномъ

 

домикѣ, -имѣетъ

 

около

 

50-ти

 

деся-

тинъ

 

пахатной

 

и

 

сѣнокосиой

 

земли,

 

близъ

 

города,

 

держитъ

пару

 

лошадей

 

и

 

2

 

или

 

3

 

штуки

 

рогатаго

 

скота.

 

Вотъ

 

всв

данный,

 

на

 

осиованіи

 

которыхъ

 

иазываютъ

 

его

 

въ

 

городѣ

и

 

близъ

 

лежащихъ

 

селекіяхъ

 

богачемъ.

 

Можно

 

сказать

 

по-

ложительно,

 

что

 

въ

 

пріобрѣтеніи

 

описанной

 

собственности

нашего

 

протоіерея

 

не

 

участвовала

 

ни

 

одна

 

копѣйка,

 

добы-

тая

 

отъ

 

прихожанъ;

 

её

 

далеко

 

не

 

хватило

 

бы

 

на

 

приличное

городскому

 

священнику

 

содержаніе

 

себя

 

и

 

своего

 

семей-

ства.

Вотъ,

 

кратко,

 

источники,

 

откуда

   

онъ

 

составилъ

 

настоя-

щее

 

свое

 

состояніе:

 

1,

 

это

 

состояніе

 

его

 

тестя,

 

оставивша-

то

 

своей

 

единственной

 

дочери,

 

все

  

нажитое

 

имъ,

 

впродол-

женіи

 

не

 

одного

 

десятка

 

лѣтъ,

 

движимое

 

и

 

недвижимое

 

доб-

ро..

 

Къ

 

разширенію

 

его

 

хозяйства

 

не

 

мало

 

способствовали

2.,

 

Законоучительское

 

жалованье

 

500

 

р.

  

ассигн. ,

  

деньги,

въ

 

прежнее

 

время

 

значительныя,

 

судя

 

по

 

дешевизнѣ

  

земли

и

 

прочихъ

 

хозяйственныхъ

   

принадлежностей

 

и

 

3.,

 

особен-

ная

 

любовь

 

къ

 

хозяйству

 

и

 

умѣнье

 

вести

 

дѣла

 

этого

 

рода

самымъ

 

выгоднѣйшимъ

    

способомъ

 

—При

 

всемъ

 

томъ

 

про-

тоіерей

 

воспитывая

 

одного

 

только

 

сына,

 

—давая

 

ему

 

самое

скудное

    

содержаніе, —часто

   

нуждается

   

въ

 

5-ти

 

или

 

10
рубляхъ.

 

Нельзя

 

неудивляться

   

трудолюбію

   

его

 

по

 

хозяй-

ственной

 

части,

 

а

 

также

 

нельзя

    

незамѣтить

 

и

 

самаго

 

воз-

держанія

    

его

 

отъ

 

всѣхъ

 

самыхъ

    

незатѣйныхъ

 

невинныхъ
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излишествъ:

 

стаканъ

 

чаю,

 

простой

 

обѣдъ

 

очень

 

и

 

очень

рѣдко,

 

и

 

то

 

только

 

на

 

случай

 

дорогаго

 

гостя,

 

рюмка

 

ви-

на,—вотъ

 

вся,

 

какъ

 

называютъ

 

это

 

нѣкоторые,

 

вся

 

рас-

кошь.

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

 

еслибы

 

протоіерей

 

нашъ

 

имѣлъ

двухъ

 

или

 

трвхъ

 

сыновей

 

и

 

двухъ

 

или

 

трехъ

 

дочерей;

 

то

онъ

 

нуждался- бы

 

въ

 

самомъ

 

необходимомъ

 

для

 

жизни.

Священникъ

 

П.

 

3.

 

кунилъ

 

себѣ

 

домъ

 

на

 

деньги

 

тестя,

священника.

 

Занимаясь

 

исполненіеиъ

 

священническихъ

 

обя-

занностей

 

въ

 

4-мъ

 

рвзервномъ

 

баталіонв

 

В— каго

 

пѣхотна-

го

 

полка,

 

стоявшемъ

 

въ

 

нашемъ

 

городѣ

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

да-

вая

 

уроки-

 

въ

 

домѣ

 

одного

 

іюмѣщика,

 

этотъ

 

священникъ

 

,

запасся

 

средствами

 

два

 

только

 

года—прожить

 

безъ

 

долговъ.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

не

 

проходило

 

ни

 

одного

 

мѣсяца

 

безъ

того,

 

чтобы

 

долги

 

его

 

не

 

увеличивались.

По

 

нрибытіи

 

своемъ

 

священникомъ

 

въ

 

городъ

 

я

 

полу-

чилъ,

 

помнится,

 

за

 

мѣсяцъ

 

4

 

р.

 

27

 

к.—Платя

 

за

 

однѣ

стѣны

 

своей

 

квартиры

 

3

 

р.,

 

я

 

долженъ

 

бмлъ,

 

такъ-какъ

это

 

было

 

осенью,

 

запастись

 

отопленіемъ

 

для

 

зимы,

 

нужно

было

 

—

 

запастись

 

теплою

 

одеждою

 

и

 

проч.

 

Хорошо,

 

что

 

у

меня

 

были

 

на

 

первый

 

разъ—свои

 

деньги!

 

Что

 

было-бы,

 

въ

противиомъ

 

случаѣ?

 

Квартира

 

оказалась

 

негодною— сырою:

она

 

стоила

 

здоровья

 

моей

 

жены;

 

нужно

 

было

 

нанять

 

дру-

гую,

 

за

 

которую

 

приходилось

 

платить

 

по

 

5

 

р.,

 

въ

 

мѣсяцъ

2

 

р.

 

прибавки

 

за

 

однѣ

 

стѣны,

 

отопленіе

 

и

 

освѣщеніе,

 

на-

емъ

 

прислуги,

 

содержаиіе

 

себя

 

и

 

жены

 

тоже,

 

по

 

дорого-

визнѣ,

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

возрастающей,

 

потребовали

 

боль-

шихъ

 

издержекъ.—Къ

 

счастью

 

мнѣ

 

случилось—давать

 

у-

роки

 

принять

 

въ

 

свою

 

квартиру

 

учениковъ.

 

Далѣе

 

— мнѣ

предложили

 

заниматься

 

въ

 

одномъ

 

изъ

  

сельскихъ

 

училищъ.

Въ

 

другое

   

время

 

при

 

лучшихъ

   

средствахъ

 

я,

 

что

 

бы

Убавиться

 

отъ

 

этой

 

работы

 

не

 

съ

 

руки,—отъ

 

этой

 

безпо-
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койной

 

ѣздн,

 

за

 

8

 

верстъ,

 

чрезъ

 

невсегда

 

исправную

 

плоти-

ну,

 

отъ

 

этого

 

доброзольнаго

 

обреченія

 

себя

 

на

 

путешес-

твованія

 

и

 

пѣінешествованія,

 

отнимающія

 

время

 

и

 

гибель-

ныя

 

для

 

здоровья,

 

отъ

 

этихъ

 

отчетовъ

 

за

 

училище

 

нредъ

лицемъ,

 

большею

 

частью

 

вовсе

 

не

 

посвящеинымъ

 

въ

 

пе-

дагогичесі'ія

 

понятія

 

людей,

 

каковы

 

часто

 

бывали

 

окружные

начальники,

 

вѣдомства

 

государственныхъ

 

имуществъ

 

и

 

по-

мощники

 

нхъ,

 

я

 

во

 

все

 

бы

 

отказался.

 

Но

 

я

 

—взялся

 

за

 

это

трудное

 

дѣю

 

съ

 

полною

 

благодарное™,

 

какъ

 

за

 

крайнее

средство—избавить

 

себя

 

отъ

 

совершенной

 

нищеты.

Кто

 

это —духовное

 

лице

 

въ

 

старой,

 

нѣсколько

 

разъ

бывшей

 

въ

 

починкѣ,

 

рясѣ?

 

Это

 

діаконъ.—Что

 

побуждаете

его

 

такъ

 

низко

 

кланяться

 

этому

 

господину,

 

нредъ

 

іншъ

 

сто-

ящему?

 

Крайняя—вопіющая

 

необходимость.

 

Семейство

 

діа-

кона

 

окончательно

 

теперь

 

безъ

 

куска

 

хлѣба.

 

Стоящій

 

нредъ

діакономъ—нрихожанинъ

 

соборной

 

церкви.

 

Истинное

 

заслу-

живающее

 

полнаго

 

уваженія

 

благочестіе

 

этого

 

прихожани-

на,

 

кромѣ

 

ыиогаго

 

другаго,—въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

принима-

ете

 

неподдѣлыіое

 

участіе

 

въ

 

бѣдственныхъ

 

семейпыхъ

 

об-

стоятельства

 

хъ

 

діакона.

 

Послѣдній

 

откровенно

 

расказываетъ

ему

 

о

 

томъ,

 

что

 

деньги

 

за

 

мѣсяцъ,

 

въ

 

числѣ

 

нѣсколькихъ

копѣекъ,

 

онъ

 

давно

 

уже

 

забралъ,

 

прежде

 

дѣлежа

 

кружки;

что

 

на

 

вырученные

 

отъ

 

жильцевъ

 

квартирантовъ

 

его

 

доми-

ка

 

(приданое

 

за

 

женой)

 

деньги

 

онъ

 

только

 

половину

 

тре-

буемой

 

цифры

 

могъ

 

доставить,

 

пѣшкомъ,

 

въ

 

сосѣдиій

 

городъ,

на

 

содержаніе

 

сына

 

своего,

 

ученика

 

тамошняго

 

духовна

 

го

училища.

 

Какъ

 

счастливъ,

 

какъ

 

сердечно

 

благодаренъ

 

нос-

лѣ

 

этаго,

 

своему

 

благодѣтелю

 

бѣдный

 

діаконъ— за

 

мѣшекъ

хлѣба

 

и

 

рубль

 

денегъ,

 

хотя

 

этого

 

и

 

не

 

надолго

 

станете

на

 

содержаніе

 

его

 

семейства.....

Кто

 

этотъ

   

человѣкъ,

 

очень

   

и

 

очень

 

бѣдно

 

одѣтый,

 

еъ
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озабоченною

 

Физіономіею,

 

съ

 

пизкимъ

 

поклономъ

 

подающій

руку

 

какому — то

 

торговцу—мѣщанину?

 

Это

 

дьячекъ

 

со-

борной

 

церкви.

 

Онъ

 

передаете

 

встретившемуся

 

доброму

прихожанину,

 

что

 

окончательно

 

выбивается

 

изъ

 

терпѣнія

не

 

находя

 

средствъ—содержать

 

подрастающихъ

 

дѣтей

 

сво-

ихъ.

 

Онъ

 

тоже

 

подобно

 

діакону,

 

болѣе

 

всего

 

расчитыва-

ете

 

на

 

выручку

 

денегъ

 

отъ

 

квартирантовъ

 

двухъ

 

избъ,

взятыхъ

 

имъ,

 

какъ

 

приданое,

 

за

 

женою.

Кто

 

этотъ

 

работиикъ—косарь,

 

отличающійся

 

отъ

 

другихъ

косарей—хлѣбопахарей

 

особеннымъ

 

костюмомъ:

 

изорванной

нанковой

 

чемёркой

 

и

 

стрижкою

 

волосъ

 

какого

 

то

 

город-

скаго

 

манера?

 

Это

 

пономарь.

 

Онъ

 

давно

 

уже

 

узналъ

 

цѣну

доходовъ

 

соборной

 

церкви:

 

приходилось

 

бѣдіюму,

 

не

 

на

шутку,

 

терпѣть

 

голодъ

 

и

 

холодъ.

 

Болѣе

 

10-ти

 

лѣтъ,

 

то

въ

 

качествѣ

 

сторожа

 

бывшаго

 

духовнаго

 

правленія,

 

то

 

въ

качествѣ

 

работника—дворника,

 

служилъ

 

онъ

 

у

 

разныхъ

духовныхъ

 

лицъ.

 

Случилось,

 

одинъ

 

разъ,

 

что

 

пономарю

пришлось

 

нанимать

 

для

 

себя,

 

единственной

 

личности,

 

квар-

тиру.

 

Какъ

 

тутъ

 

быть?

 

Оставивши

 

для

 

исполнепія

 

пономар-

скихъ

 

обязанностей

 

товарища

 

своего,

 

чрезъ

 

женитьбу

 

по-

лучившего

 

домъ

 

и

 

другія

 

обезпеченія

 

къ

 

жизни,

 

Ж— ко

 

от-

правился

 

на,

 

такъ

 

иазываемыя,

 

заработки.

 

Поденная

 

работа

увлекла

 

его

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

давно

 

уже

 

забылъ

 

свою

 

пря-

мую,

 

неблагодарную

 

обязанность— пономарствовать, —

сталъ

 

равнодушенъ

 

и

 

къ

 

тому,

 

что,

 

за

 

самовольную

 

отлучку

отъ

 

мѣста

 

своей

 

службы,

 

онъ

 

могъ

 

подвергнуться

 

отвѣт-

ственности.

Изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

открывается,

 

какъ

 

главное,

 

то,

что

 

однішъ

 

содержаніемъ

 

отъ

 

прихожанъ

 

не

 

можете

 

су-

ществовать

 

не

 

только

 

полный

 

двухъ -клирный

 

причте,

 

о-

иредѣленный

 

по

 

штату

 

1784

 

года;

 

но

 

и

 

состоящій

 

на

 

ли-
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це— неполный.

 

Мало

 

этого.

 

Неимѣя

 

ни

 

какихъ

 

собствен^

ныхъ,

 

лично

 

принадлежащихъ

 

обезпеченій

 

матеріалышхъ,

трудно

 

было -бы

 

содержать

 

себя

 

одному

 

священнику,

 

од-

ному

 

діакону,

 

дьячку

 

и

 

одному

 

пономарю.

Кому

 

больше

 

занятій

 

священнику

 

сельскому,

 

или

 

свя-

щеннику

 

городскому.

 

Кажется,

 

что

 

послѣднему

 

гораздо

больше,

 

если

 

не

 

ограничиваться

 

однимъ

 

Богослуженіемъ

 

и

требоисправленіемъ.

 

Нашъ

 

городъ

 

невеликъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

и

 

въ

 

немъ

 

не

 

мало

 

лицъ,

 

которые

 

съ

 

жадностію

 

читаютъ

или

 

участиуютъ

 

въ

 

разговорахъ

 

о

 

предметахъ

 

религіозныхъ,

слишкомъ

 

вольно

 

или

 

совершенно

 

ложно

 

перетолковывае-

мыхъ

 

теперь

 

иетольо

 

устно,

 

но

 

и

 

письменно

 

и

 

печатно.

Сколько

 

же"времени

 

нужно

 

для

 

современнагО

 

городска-

го

 

священника,

 

что

 

бы

 

внимательно

 

перечитывать

 

всё

 

по-

являющееся

 

теперь

 

въ

 

литературѣ,

 

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

одной

духовной!

 

Не

 

прочитавши

 

самому

 

того— очемъ

 

идете

 

рѣчь

въ

 

обществѣ,

 

священнику

 

трудно

 

было

 

бы,

 

вдругъ,

 

резон-

но

 

и

 

подробно,

 

отвѣчать

 

вопрошающему

 

/ш,

 

часто

 

са-

мыми

 

нелъпыми

 

Фразами,

 

словесе

 

о

 

нашемз

 

упованіи.

Но

 

какъ

 

этого

 

разширенія,

 

a

 

неподавленія,

 

пріобрѣтеннаго

семинарскимъ;

 

образованіемъ

 

можно

 

достигнуть

 

соборному

священнику?

 

Объ

 

этомъ

 

можете

 

сказать

 

намъ

 

сдѣдующій

краткШ

 

разговоръ

 

священника

 

съ

 

однимъ

 

изъ

 

своихъ

 

быв-

шихъ

 

прихожанъ.— Отъ

 

чего

 

вы,

 

о

 

П—нъ,

 

перестали

 

дос-

тавлять

 

наиъ

 

удовольствіе

 

своими

 

поучительными

 

пропоьѣ-

дями?

 

До

 

проповѣдей-ли

 

мнѣ,

 

когда

 

я

 

долженъ— то

 

и

 

дѣло

безпокоиться

 

о

 

томъ,

 

что

 

семейство

 

мое

 

скоро

 

можете

 

ос-

таться

 

безъ

 

пропитанія.

 

Обезпечьте

 

мое

 

семейство,

 

дайте

миѣ

 

средства—быть

 

спокойнымъ,—и

 

я

 

готовъ

 

составлять

вамъ

 

поученія

 

на

 

каждый

 

день

 

своей

 

седмицы,

 

лишь

 

бы

приходили

 

въ

 

церковь,

 

да

 

слушали».

  

А

 

сколько

 

лежите

 

на
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священникѣ

 

городскомъ—особенно

 

соборномъ— другихъ

безмездно

 

отправляемыхъ

 

имъ

 

обязанностей,

 

каковы:

 

при-

ведете

 

къ

 

присяг*

 

людей

 

въ

 

разныхъ

 

присутственныхъ

мѣстахъ,

 

увѣщаніе

 

подсудимых^

 

отправленіе

 

Богослужег

ній,

 

посѣщеніе

 

и

 

наставленіе

 

въ

 

правилахъ

 

добродѣтели

 

со-

держащихся

 

въ

 

мѣстномъ

 

тюремномъ

 

замкѣ?

 

Допустимъ,

 

что

священники

 

сельскіе

 

п

 

городскіе

 

одинаково

 

образованы,

 

о-

динаково

 

трудятся;

 

уравнивается

 

ли

 

матеріальное

 

обезпе-

ченіе

 

ихъ?

 

Едва- ли.

 

Самый

 

бѣдный

 

изъ

 

приходовъ

 

сельскихъ

не

 

уравнивается

 

съ

 

приходомъ

 

нашей

 

соборной

 

церкви.

Это

 

можно

 

сказать

 

и

 

о

 

соборныхъ

 

приходахъ

 

другихъ

 

го-

родовъ

   

нашей

 

епархіи,

 

кромѣ

 

немногихъ.

Новорукоположенный

 

священникъ

 

отправляется

 

въ

 

го-

родъ

 

на

 

мѣсто

 

своего

 

служенія.

 

Положительно

 

можно

 

ска-

зать,

 

что

 

его

 

ожидали

 

прихожане

 

очень

 

и

 

очень

 

равнодуш-

но:

 

у

 

нихъ

 

есть

 

свой

 

протоіерей

 

и,

 

вѣрно

 

уже,— другой

священникъ.

 

При

 

томъ

 

же

 

есть

 

священники

 

другихъ

 

при-

ходовъ

 

города.

 

Большею

 

частью

 

третье

 

священническое

мѣсто

 

въ

 

соборѣ

 

оставалось

 

празднымъ,

 

и

 

оно—то

 

отдава-

лось

 

тѣмъ

 

окончивший,

 

курсъ

 

студентамъ

 

или

 

воспитанни-

камъ

 

Семанаріи,

 

которые

 

просили

 

себѣ,

 

у

 

Епархіалышго

Начальства,

 

мѣста

 

въ

 

то

 

время,— когда

 

всѣ

 

мѣста

 

священ-

ішческія

 

были

 

не

 

вакантны.

 

Хорошо,

 

если

 

поступивши!

 

въ

городъ

 

на

 

такое

 

мѣсто

 

молодой

 

священникъ

 

взялъ

 

за

 

же-

ною

 

приданое,

 

(ограничивающееся

 

у

 

насъ

 

большею

 

частію,

двумя-тремя

 

сотнями,

 

даже

 

десятками

 

рублей)

 

онъ

 

можетъ

сей

 

часъ

 

же,

 

занявши

 

квартиру,

 

устроить

 

кое-что

 

изъ

 

хо-

зяйства.

 

А

 

что

 

приходится

 

дѣлать,

 

къ

 

кому

 

обратиться,

 

въ

противномъ

 

случаѣ?

 

Къ

 

прихожанамъ?

 

Кто

 

нибудь

 

изъпри-

хожанъ,

 

действительно,

 

можетъ

 

принять

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

квар-

тиранты

 

молодаго

 

священника;

 

но,

 

вѣрно,

 

условится

 

въ

 

цѣ-
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нѣ

 

за

 

квартиру

 

и

 

содержаніе.

 

Благо,

 

далѣе,

 

если

 

можно

будете

 

обойтись

 

безъ

 

долговъ,

 

потому

 

что

 

самые

 

долги

не

 

охотно,

 

при

 

этомъ,

 

довѣряются.

 

Всякій

 

знаете— что

 

жа-

лованья

 

священникъ

 

не

 

получите

 

ни

 

за

 

мѣсяцъ,

 

ни

 

за

годъ:

 

его

 

неположено;

 

земли

 

ружной

 

тоже

 

нѣтъ,

 

а

 

съ

 

при-

хода

 

что

 

получите?

 

«Такъ

 

и

 

пиши»,

 

думаете

 

при

 

этомъ

заимодавецъ,

 

что

 

волей—неволей —придется

 

подарить

 

дол-

жекъ

 

на

 

молитвы

 

батюшкѣ,

 

или

 

придется

 

получить

 

съ

 

пе-

го,

 

когда

 

онъ

 

будете

 

въ

 

другомъ

 

приходѣ,

 

гдѣ

 

нибудь

въ

 

селѣ.

 

Извѣстно,

 

что

 

съ

 

такою-то

 

надеждой,

 

большею

 

час-

Tiro,

 

п

 

поступают»

 

въ

 

нѣкоторые

 

городскіе

 

приходы

 

моло-

дые

 

священники,

 

хотя

 

надежда

 

часто

 

превращается

 

въ

 

не-

обходимость—бѣдствовать

 

на

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

многіе

 

годы.

Молодой-же

 

священникъ,

 

поступающій

 

въ

 

селеніе,— хо-

тя

 

бы

 

то

 

и

 

въ

 

бѣднѣйшін

 

приходъ,—съ

 

самаго

 

перваго

 

дня

посвященія

 

въ

 

санъ

 

священника

 

уже

 

несколько

 

обезпеченъ.

Консисторія

 

выдаете

 

ему

 

30

 

р.

 

сереб.— деньги,

 

ассигно-

ванные

 

для

 

первоначальнаго

 

хозяйственпаго

 

обзаведепія

сельскихъ

 

священшшовъ.

 

Прихожане,

 

къ

 

которьшъ

 

онъ

отправляется,

 

давно

 

уже

 

соскучились

 

за

 

священникомъ.

 

0-

Хотно

 

и

 

съ

 

радостію

 

предлагаютъ

 

они

 

своему

 

молодому

батюшкѣ

 

всё,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

самое

 

нужное

 

для

 

перваго

хозяйственнаго

 

устройства,

 

для

 

первоначальнаго

 

житья. — По-

надобится

 

ли

 

что

 

нибудь

 

больше:

 

захочется-ли

 

ему,

 

въ

 

ско-

ром»

 

времени,

 

купить

 

продающійся

 

грунте

 

земли

 

или

 

дру-

гое

 

что

 

нибудь,

 

болѣе

 

цѣнное,

 

на

 

примѣръ

 

выгодно

 

про-

дающуюся

 

мельницу?

 

Зажиточные

 

прихожане

 

никогда

 

не

откажутся

 

одолжить

 

его;

 

они

 

знаютъ,

 

что

 

священникъ

 

ско-

ро

 

получите

 

полугодовое

 

жалованье,

 

половину

 

котораго

 

сей

часъ

 

же— можегъ

 

и

 

отдать

 

заимодавцу;

 

да

 

притомъ

 

священ-
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ннку

 

придется

 

получить

 

что

   

нибудь

 

изъ

 

церковной

 

земли,

хотя- бы

 

въ

 

ихъ

 

приходѣ

 

была

 

и

 

неполная

 

руга.

Не

 

будемъ

 

говорить,

 

что

 

нужно

 

для

 

улучшенія

 

настоя-

щего—истинно

 

бѣдствениаго

 

соетоянія

 

городскихъ

 

прич-

товъ.

 

"Въ

 

отвѣтахъ

 

на

 

вопросы,

 

извлеченные

 

изъ

 

программы,

составленной

 

для

 

улучшенія

 

быта

 

православиаго

 

духовен-

ства,

 

оФФіщіально

 

объяснено

 

было

 

это

 

въ

 

жхз

 

время.

 

Те-

перь

 

же

 

скажемъ

 

только,

 

какъ

 

заключеніе,

 

следующее:

есть,

 

очень

 

много

 

есть

 

и

 

въ

 

городскомъ

 

духовенстве

 

лю-

дей,

 

которые

 

съ

 

восторгомъ

 

ожидают»

 

улучшенія

 

своего

быта

 

и

 

избавленія

 

отъ

 

тяжкаго

 

ига

 

нищеты,

 

отъ

 

несчастной

доли—попрошайничать,—особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

мало

 

даятелей-^-

богатыхъ.

 

Съ

 

какою

 

глубочайшею

 

благодарностію

 

будутъ

благословлять

 

эти

 

люди

 

по-истинѣ

 

Великаго,

 

Мудраго

 

и

Благодѣтельнаго

 

Государя

 

своего,

 

если

 

улучшится

 

ихъ

быте,— какъ

 

пламенно

 

будутъ

 

молиться

 

о

 

Немъ

 

и

 

о

 

Его

Царствующемъ

 

Домѣ,—какъ

 

вѣрно

 

и

 

нелицемерно

 

будутъ

служить

 

они— и

 

их»

 

потомки— на

 

пользу

 

общества

 

для

блага

 

Россіи!...

Священшкъ

 

Николай

 

Кудріщкій.
18

 

Декабря,

 

1863.

 

г.
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РАЗНЫЯ

  

ИЗВѢСТІЯ

   

И

 

ЗАМѢТКИ.

Оправдывающіяся

 

ожиданія

 

и

 

сбывающіяся

 

надежды.

Положеніе

 

о

 

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

земскихъ

 

у-

чрежденіяхъ.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

ходѣ

 

и

 

положеніи

 

судебной

реформы.

 

Чтенія

 

въ

 

Московскомъ

 

Обществѣ

 

любите-

лей

 

духовнаго

 

проевѣщенія.

 

Назидательное

 

письмо.

Открытіе

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

   

званія

   

въ

 

Ар-

хангельскѣ.

 

Два

 

слова

 

по

 

этому

 

поводу.
■

Мы

 

не

 

обманулись,

 

приветствуя

 

наступивши!

 

новый

 

годъ

самыми

 

искренними

 

благожеланіями,

 

высказывая

 

самыя

 

от-

радныя

 

ожиданія.

 

Первое

 

начало

 

нынешняго

 

года

 

уже

 

явно

оправдываете

 

те

 

надежды,

 

которыя

 

вызывали

 

въ

 

каждомъ

изъ

 

пасъ

 

предшествовавшія

 

обстоятельства.

 

Иепрошло

 

еще

и

 

месяца

 

современи

 

начала

 

новаго

 

года,

 

какъ

 

уже

 

обнаро-

дованы

 

два

 

чрезвычайно

 

важные

 

акта,

 

которыхъ

 

действіе

должно

 

произвесть

 

благотворное

 

вліяиіе

 

па

 

ходъ

 

внутрен-

ней

 

жизни

 

нашего

 

дорогаго

 

отечества.

 

Мы

 

разумеем»:

 

по-

ложеніе

 

о

 

земскихъ

 

учреждепіяхъ

 

и

 

свѣдѣнія

 

о

 

ходе

 

су-

дебной

 

реформы.

Положеніе

 

о

 

губернстхъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

земскихъ

 

у-

чреэюденіяхв

 

Высочайше

 

утверждено

 

1

 

генваря

 

1864

 

го-

да

 

и

 

вскоре

 

должно

 

быть

 

приведено

 

въ

 

действіе

 

въЗЗгу-

берніяхъ,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

и

 

въ

 

Полтавской.

 

Остановка

 

со-

стоите

 

только

 

за

 

правилами,

 

необходимыми

 

для

 

открытія

земскихъ

 

учрежденій

 

и

 

для

 

первоначальныхъ

 

ихъ

 

дѣнствій;

но

 

и

 

эти

 

правила

 

поручено

 

Г.

 

Министру

 

Внутренних»

 

Дѣіъ

составить

 

немедленно

 

н

 

внести

 

на

 

Высочайшее

 

утверждение

чрезъ

 

Государственный

 

Совѣтъ,

 

— Земскія

 

учрежденія

 

обра-

зуются

 

для

 

завѣдыванія

 

делами,

 

относящимися

 

къ

 

местным»

хозяйственным»

 

пользам,

 

и

 

нуждамъ

 

каждой

 

губерніи

 

и

 

каж-
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даго

 

уезда.

 

Одно

 

указаніе

 

той

 

цели,

 

для

 

которой

 

откры-

ваются

 

земскія

 

учрежденія

 

уже

 

показываете,

 

какое

 

важное

значеніе

 

они

 

должны

 

иметь

 

для

 

развитія

 

благоденетвія

 

мѣст-

наго

 

и

 

вместе

 

благоустройства

 

общаго,

 

государственнаго.

Дела,

 

подлежащія

 

веденію

 

земскихъ

 

учрежденій,

 

чрезвычай-

но

 

обширны,

 

многосложны

 

и

 

разнообразны.

 

Назовемъ

 

хотя

важнейшія

 

изъ

 

нихъ:

 

I.,

 

заведываніе

 

МудссШЩ

 

капита-

лами

 

и

 

денежными

 

сборами

 

земства;

 

П.,

 

устройство

 

и

 

со-

держаніе

 

принадлежащих»

 

земству

 

здаиій,

 

других»

 

соору-

женій

 

и

 

путей

 

сообщенія,

 

содержимых»

 

на

 

счет»

 

земства;

Ш.,

 

меры

 

обезпеченія

 

народнаго

 

продовольствія;

 

IV.,

 

заве-

дываніе

 

земскими

 

благотворительными

 

заведениями

 

и

 

прочія

меры

 

призреиія;

 

способы

 

прекращенія

 

нищенства;

 

попеченіе

о

 

повтроенія

 

церквей;

 

V.,

 

управленіе

 

делами

 

взаимнаго

 

зем-

скаго

 

страхованія

 

имуществъ;

 

VI.,

 

попеченіе

 

о

 

развитіи

 

ме-

стной

 

торговли

 

и

 

промышленности;

 

VII.,

 

участіе

 

въ

 

попе-

ченіи

 

о

 

народномъ

 

образованіи,

 

о

 

народномъ

 

здравіи

 

и

 

о

тюрьмахъ

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

 

Все

 

это

 

положеніе

 

о

 

земскихъ

учрсжденіяхъ

 

имеете

 

особенную

 

важность

 

не

 

столько

 

по

тѣм»

 

собраніямъ

 

и

 

управамъ,

 

которыя

 

оно

 

создаетъ,

 

сколь-

ко

 

по

 

темъ

 

началамъ,

 

которыя

 

оно

 

вызываете

 

въ

 

нашей

народной

 

организац'ш.

 

«До

 

сихъ

 

поръ

 

русскій

 

народъ

 

не

имелъ

 

совокупной

 

организаціи;

 

теперь

 

онъ

 

имеете

 

ее.

 

До

сихъ

 

поръ

 

у

 

насъ

 

были

 

отдельный

 

гражданскія

 

еостоянія

чуждыя

 

другъ

 

другу,

 

раздроблявшія

 

народъ,

 

или

 

скрывав-

шія

 

его

 

единство;

 

теперь

 

положено

 

начало

 

живой

 

и

 

цельной

общественной

 

организаціи,

 

зэмства,

 

основанной

 

на

 

одномъ

всеобщемъ

 

начале

 

собственности.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

у

 

насъ

было

 

замкнутое

 

сословіе

 

дворяпъ-помещиковъ;

 

теперь

 

мы

получасмъ

 

вольную

 

группу

 

землевладельческлхъ

 

классовъ,

къ

 

которой

 

будутъ

 

принадлежать

 

люди

 

всехъ

 

состояній

 

при
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известномъ

 

размере

 

поземельной

 

собственности

 

и

 

въ

 

кото-

рой

 

дворянство

 

не

 

просто

 

прпдетъ

 

въ

 

соприкосновеніе

 

съ

другими

 

сословіями,

 

какъ

 

въ

 

городскихъ

 

Думахъ,

 

но

 

всту-

пите

 

въ

 

органическую

 

связь

 

съ

 

народомъ».

Законъ

 

о

 

земскихъ

 

учрежденіяхъ

 

имеете

 

особенное

 

от-

ношеніе

 

и

 

особенно

 

важное

 

значеніе

 

для

 

сословія

 

духов-

наго

 

и

 

преимущественно

 

для

 

священно-служителей.

 

Вотъ

какъ

 

говоритъ

 

объ

 

этомъ

 

предмете

 

лучшій

 

изъ

 

современ-

ныхъ

 

рувекпхъ

 

публицистовъ.*"

 

«До

 

сихъ

 

поръ

 

положепіе

белаго

 

духовенства

 

въ

 

нашемъ

 

обществе

 

было

 

странною

аномаліей

 

и

 

заключало

 

въ

 

себе

 

внутреннее

 

противоречіе,

которое

 

действовало

 

вредно

 

на

 

весь

 

народный

 

быт»

 

нашъ.

Оно

 

составляете

 

у

 

насъ

 

особую

 

порѳду,

 

отчужденную

 

отъ

остальнаго

 

общества,

 

хотя

 

и

 

живущую

 

въ

 

его

 

среде.

 

Оно

находится

 

въ

 

какомъ

 

то

 

униженномъ

 

положеніи,

 

какъ

 

бы

подъ

 

опекою,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

сѳстояніи

 

несовершенолетія

 

и

 

не

полноправности,

 

Въ

 

гражданскихъ

 

делахъ

 

и

 

интересахъ,

 

съ

которыми

 

оно

 

соприкасается,

 

оно

 

не

 

имеете

 

никакого

 

го-

лоса

 

и

 

вообще

 

лишено

 

всякаго

 

политическая

 

значенія.

Законъ

 

1

 

января,

 

призывающій

 

къ

 

жизни

 

земство,

 

призы-

ваете

 

къ

 

гражданской

 

жизни

 

и

 

духовенство,

 

которое

 

долж-

но

 

составлять

 

органическую

 

часть

 

земства.

 

Отныне

 

белое

духовенство

 

выходитъ

 

изъ

 

своего

 

неестественнаго,

 

от-

чужденная,

 

униженнаго

 

положенія;

 

за

 

нимъ

 

признана

 

граж-

данская

 

полноправность

 

на

 

общемъ

 

основаніи

 

права

 

соб-

ственности.

 

Духовный

 

лица

 

допущены

 

и

 

къ

 

земскимъ

 

вы-

борамъ

 

и

 

къ

 

участію

 

въ

 

земскихъ

 

делахъ,

 

Этимъ

 

распо-

ряженіемъ

 

закопъ

 

1

 

января

 

снимаете

 

преграду,

 

держав-

шую

 

въ

 

неестественномъ

 

и

 

вредномъ

 

отчужденіи

   

отъ

 

об-

*

 

Мосбовск.

 

Вѣд.

 

1864

 

г.

 

M

 

11,

 

15

 

генваря.

 

Передовая

    

статья

г.

 

Каткова.
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щественныхъ

 

делъ

 

столь

 

значительный,

 

столь

 

важный,

 

столь

вліятельный

 

общественный

 

элементе.

 

Устраненіемъ

 

этой

преграды

 

прекращается

 

вредная

 

аномалія

 

въ

 

нашей

 

жизни

и

 

полагается

 

начало

 

новым»

 

и

 

лучшимъ

 

въ

 

нашем»

 

быту

отиошеніямъ,

 

предначертапиымъ

 

въ

 

самой

 

природе

 

вещей.

Трудно

 

начислить

 

все

 

обиліе

 

важпыхъ

 

последствій,

 

которыя

не

 

замедлятъ

 

развитей

 

изъ

 

этого

 

начатка,

 

если

 

дальнейшія

условія

 

будутъ

 

благопріятствовать

 

развнтію.

 

Священио-слу-

жнтели

 

участвуютъ

 

въ

 

земскихъ

 

выборахъ

 

на

 

основаніи

находящейся

 

въ

 

ихъ

 

владѣніи

 

церковной

 

земли,

 

и

 

избира-

ютъ

 

уполномоченпыхъ

 

для

 

выбора

 

гласныхъ

 

въ

 

уездное

собраніе.

Но

 

независимо

 

отъ

 

этого,

 

священно-служителн

 

могутъ,

по

 

смыслу

 

закона,

 

принадлежать

 

къ

 

землевладельческимъ

классамъ

 

или

 

къ

 

городским»

 

собственникам»,

 

и

 

на

 

основа-

ніи

 

установленная

 

ценза

 

непосредственно

 

участвовать

 

въ

выборе

 

гласныхъ."""

 

Наконецъ,

 

священно- служители

 

могутъ

быть

 

выбираемы

 

въ

 

гласные

 

какъ

 

уездныхъ,

 

такъ

 

и

 

гу-

бернскихъ

 

собраній.

Повторить:

 

это

 

постановленіе

 

новая

 

закона

 

о

 

священно-

служителяхъ,

 

вводимыхъ

 

въ

 

земство,

 

обильно

 

важными

 

по-

следствіями

 

какъ

 

для

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

для

 

общества.

 

Оно

даете

 

надлежащее

 

направленіе

 

одному

 

изъ

 

самыхъ

 

важныхъ

вопросовъ

 

нашей

 

народной

 

жизни.

Мы

 

коснулись

 

того

 

пункта

 

закона,

 

который

 

разрешаете

священно-служителямъ

 

быть

 

представителями

 

сельскихъ

 

об-

*

 

Замѣтиыъ

 

для

 

не

 

познакомившихся

 

еще

 

въ

 

подробности

 

съеа-

мынъ

 

Положеніемъ

 

о

 

земскихъ

 

учрежденіяхъ,

 

что

 

въ

 

нашей

 

гу-

берніи

 

право

 

на

 

участіе

 

въ

 

выборѣ

 

гласныхъ

 

дается

 

тѣмъ

 

ли-

цамъ,

 

которые

 

или

 

инѣютъ

 

200

 

десятинъ

 

земли

 

иди

 

владѣютъ

недвижимою

 

собственностію

 

въ

 

городѣ.

 

Цѣнность

 

посдѣдней

 

для

Полтавы — 3000

 

р.

 

а

 

для

 

прочихъ

 

уѣздныхъ

 

городовъ

 

2000

 

р-

серебромъ.

                                                              

Редакт.



'

—

 

127

 

—

ществъ.

 

Законъ

 

старается

 

устроить

 

земское

 

дѣло

 

такъ,

 

что-

бы

 

крестьянекіе

 

сельскіе

 

общины

 

по

 

возможности

 

состав-

ляли

 

одно

 

цѣлое

 

съ

 

землевладѣльческими

 

классами,

 

которые

de

 

facto

 

состоять

 

по

 

преимуществу

 

изъ

 

дворянъ

 

помѣщп-

ковъ,

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

законъ

 

постановляетъ

 

условіемъ

 

для

креетьянскихъ

 

обществъ

 

выбирать

 

своихъ

 

гласпыхъ

 

или

изъ.

 

собственной

 

среды,

 

или

 

изъ

 

числа

 

личныхъ

 

землевла-

дѣльцевъ,

 

а

 

не

 

изъ

 

городскихъ

 

сословій.

 

Но

 

къ

 

числу

лицъ,

 

способныхъ

 

служить

 

представителями

 

крестьянскихъ

обществъ,

 

законъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

справедливо

 

отнесъ

 

и

священно-служителей.

—Другое

 

важное

 

извѣстіе

 

представляетъ

 

Свгьдѣніе

 

о

ходгь

 

и

 

положенш

 

судебной

 

реформы*

 

«Правительство,

находя

 

существующие

 

порядокъ

 

судопроизводства

 

во

 

всѣхъ

отношеніяхъ

 

неудовлетворительнымъ,

 

давно

 

уже

 

признало

необходимымъ

 

измѣнить

 

и

 

преобразовать

 

оный».

 

Объ

 

этомъ

заботился

 

еще

 

почившій

 

въ

 

Бозѣ

 

Императоръ

 

Николай

 

1-й,

поручившій

 

II

 

Отдѣленію

 

Собственной

 

Его

 

Величествэ

 

Кан-

целяріи

 

составить

 

подробные

 

проэкты

 

всѣхъ

 

относящихся

до

 

сего

 

предмета

 

законоположеній.

 

Нынѣ

 

благополучно

 

цар-

ствующій

 

Государь

 

Императоръ

 

Александръ

 

Николаевичъ

осуществляетъ

 

всѣ

 

прежнія

 

благія

 

намѣренія

 

и

 

всѣ

 

пред-

начертанія.

 

Еще

 

въ

 

1862

 

году,

 

29

 

сентября

 

Его

 

Вели-

чество

 

соизволилъ

 

утвердить

 

составленныя

 

по

 

Высочайшимъ

предначертаніямъ

 

въ

 

законодательномъ

 

порядкѣ

 

Основныл

Положенія

 

преобразованія

 

судебной

 

части

 

es

 

Россіи.

Тогда

 

же

 

повелѣно

 

было

 

государственной

 

канцеляріи

 

со-

ставить

 

подрѳбные

 

проэкты

 

надлежащихъ

 

уставовъ

 

и

 

поло-

женій.

 

Для

 

совершенія

 

этого

 

важнаго

 

труда

 

учреждена

была

 

при

 

государственной

 

канцеляріи

 

особая

 

коммисія

 

подъ

*

 

Сѣверн.

 

Почта.

 

1864

 

г.

 

M

 

5,
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непосредственнымъ

 

вѣдѣніемъ

 

и

 

начальствомъ

 

Государствен-

наго

 

Секретаря.

 

Коммисія

 

открыла

 

свои

 

дѣйствія

 

съ

 

октября

мѣсяца

 

1862

 

года

 

ивътеченіи

 

четырнадцати

 

мѣсяцевъ

 

почти

совершенно

 

окончила

 

предстоявши!

 

ей

 

трудъ, —громадный

 

и

 

по

важности

 

своей,

 

и

 

по

 

новости,

 

и

 

по

 

обширности.

 

Съ

 

исте-

ченіемъ

 

этого

 

срока

 

24

 

декабря

 

1863

 

года,

 

Коммисія

 

пред-

ставила

 

работу

 

свою

 

на

 

окончательное

 

разсмотрѣніе

 

Госу-

дарствешіаго

 

Совѣта.

 

Важнѣйшія

 

изъ

 

представленныхъ

 

про-

эктовъ

 

суть

 

слѣдующіе:

 

I.

 

Учрежденье

 

судебных^

 

мѣстъ.

II.

 

Устава

 

уголоенаю

 

судопроизводства

 

и

 

III,

 

Уставе

гражданскою

 

судопроизводства.

И

 

такъ

 

скоро

 

родная

 

земля

 

наша,

 

наши

 

собратья

 

и

 

соот-

чичи

 

и

 

всѣ

 

мы

 

будемъ

 

пользоваться

 

благами

 

судопроизвод-

втва

 

устнаго

 

и

 

гласнаго.

Да

 

будетъ

 

благословенъ

 

свыше

 

Державный

 

виновникъ

этой

 

благодѣтелыюй

 

реформы!..

—

 

Въ

 

прошломъ

 

году

 

было

 

заявлено

 

въ

 

нашемъ

 

изданіи*

объ

 

открытіи

 

въ

 

Москвѣ

 

общества

 

любителей

 

духовнаго

просвѣщенія.

 

Высочайше

 

утверждешшмъ

 

уставомъ

 

этого

общества

 

было

 

предположено

 

между

 

прочимъ:

 

изданіе

 

со-

чиненій

 

религіознаго

 

и

 

нравственнаго

 

содержанія

 

и

 

кромѣ

того,

 

смотря

 

по

 

средствамъ — основаніе

 

періодическаго

 

из-

данія,

 

соотвѣтственнаго

 

цѣли

 

общества.

 

Прошло

 

три

 

мѣсяца

только

 

со

 

дня

 

открытія

 

общества

 

(17

 

сентября)

 

и

 

вотъ

уже

 

вышелъ

 

въ

 

свѣтъ

 

первый

 

опытъ

 

деятельности

 

обще-

ства--

 

Чіпенія

 

es

 

Московскомв

 

обществѣ

 

любителей

 

ду-

ховнаго

 

просвѣщенія.

 

Это

 

будетъ

 

очевидно

 

повременное

изданіе

 

общества

 

и

 

вмѣстѣ

 

лѣтопись

 

его

 

дѣятельности.

 

Въ

этомъ

 

первомъ

 

томѣ

 

помѣщены:

 

записга

 

объ

 

учрежденіи

общества;

 

документы

 

относящіяся

 

къ

 

учрежденію

 

его;

 

ад-

*

 

Полтавскія

 

Бпарх.

 

Вѣд.

 

1863

 

г.

 

M

 

16.
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ресъ

 

общества

 

къ

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Митрополиту

Московскому;

 

отвѣтъ

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на

 

адресъ;

благодарственное

 

слово

 

предсѣдателя

 

общества

 

архимандри-

та

 

Іакова

 

Высокопреосвященпѣйшему

 

Филарету

 

отъ

 

имени

общества;

 

рѣчь

 

дѣйствительнаго

 

члена

 

И.

 

В.

 

Бѣляева

 

«о

главной

 

задачѣ

 

литературнаго

 

языка

 

въ

 

Россіи»;

 

статья

 

дѣй-

ствит.

 

чл.

 

И.

 

Д.

 

Бѣляева

 

«Церковьи

 

духовенство

 

въ

 

древ-

немъ

 

Псковѣ»;

 

дѣйств.

 

чл.

 

Свящ..

 

Д.

 

В.

 

Разумовскаго

 

«о

нотныхъ

 

безлипейиыхъ

 

руконисяхъ

 

церковпаго

 

знамеішаго

пѣнія»;

 

дѣйствит.

 

чл.[Свящ.

 

В.

 

П.

 

Рождественскаго

 

«объ

 

у-

част'ш

 

духовенства

 

въ

 

дѣлѣ

 

народнаго

 

образованія л;

 

прото-

колы

 

двухъ

 

собраній

 

общества

 

и

 

наконецъ

 

списокъ'

 

дѣй-

ствительныхъ

 

члеиовъ.

 

Предлагаемъ

 

вшгаанію

 

читателей

 

на-

шихъ

 

напечатанный

 

въ

 

Чтеніяхъ

 

глубоко-поучительный

 

«От-

вѣтъ

 

Попечителя

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Митрополита

Филарета

   

Обществу

   

любителей

   

духовнаго

     

"просвѣще-

«Привѣтствую,

 

отцы

 

и

 

братія,

 

вашъ

 

новый

 

добровольный

сѳюзъ,

 

въ

 

который

 

собрала

 

и

 

соединила

 

васъ

 

любовь

 

къ

духовному

 

просвѣщенііОі,

 

заключающая

 

въ

 

себѣ

 

любовь

 

къ

Богу,

 

къ

 

вѣрѣ,

 

къ

 

благочестію,

 

къ

 

православной

 

Церкви,

любовь

 

къ

 

вашимъ

 

собратіямъ,

 

также

 

сознающимъ

 

нужду

 

и

питающимъ

 

желаніе

 

углубить

 

и

 

расширить

 

свои

 

духовныя

пбзнанія,

 

но

 

не

 

имѣющимъ

 

для

 

того

 

средствъ

 

и

 

пособій,—

наконецъ

 

вообще

 

любовь

 

къ

 

чадамъ

 

Церкви

 

и

 

желаніе

 

ока-

зать

 

духовную

 

помощь

 

людямъ,

 

при

 

нѣкоторой

 

теплотѣ

 

вѣ-

ры

 

нуждающимся

 

въ

 

чистомъ

 

свѣтѣ

 

истины,

 

или

 

преслѣду-

ющимъ

 

призракъ

 

истины

 

и

 

мечты

 

благопѳлучія,

 

но

 

лишен-

нымъ,

 

или

 

самихъ

 

себя

 

лишающимъ

 

жизни

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

на-

дежды

 

блаженства.

«Не

 

сомнѣваюсь,

 

что

 

такъ

   

понимаете

 

вы

 

настоящШ

 

со-
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юзъ

 

вашъ:

 

и

 

въ

 

семъ

 

значеніи

 

съ

 

надеждою

 

призываю

 

ему

благосдовеніе

 

Отца

 

свѣтовъ.

«Вспомнимъ

 

нѣкоторыя

 

черты,

 

которыми

 

духовное

 

про-

свѣщеніе,

 

или

 

что

 

тоже,

 

духовную

 

мудрость

 

изображаешь

апостольское

 

слово:

 

яже

 

свыше

 

премудрость

 

первѣе

 

у-

бо

 

чиста

 

есть,

 

потомв

 

owe

 

мирна,

 

кротка,

 

блаюпо-

корлива

 

(Іак.

 

Ill,

 

17.).

 

Не

 

подумаемъ,

 

что

 

это

 

выше

 

ва-

шего

 

настоящаго

 

предпріятія,

 

потому

 

что

 

Апостолъ

 

гово-

рить

 

о

 

премудрости

 

свыше.

 

Всякое

 

даяніе

 

благо

 

и

всякв

 

даре

 

совершет

 

свыше

 

есть

 

сходяй

 

оте

 

Отца
свѣтѳвв

 

(Іак.

 

I,

 

17.).

 

Не

 

только

 

совершенную

 

Господь

даете

 

премудрость,

 

но

 

и

 

въ

 

маломъ

 

начаткѣ

 

cms

 

лица

Ею

 

познаніе

 

и

 

разуме

 

(Прит.

 

II,

 

6.).

 

Итаігь

 

трудящіеся

 

въ

пользу

 

истиннаго

 

просвѣщенія

 

должны

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

и

 

въ

 

сооб-

ражеиіи

 

черты,

 

отличающія

 

истинную

 

мудрость,

 

дабы

 

произве-

дете

 

труда

 

ихъ

 

не

 

оказалось

 

обезображеннымъ

 

и

 

дабы

 

вмѣстр

истинной

 

мудрости

 

не

 

явилось

  

у

 

ннхъ

 

ложное

 

мудрованіе.

«Мудрость

 

христіанская

 

должна

 

быть

 

чиста,— чиста:

 

по

ея

 

источнику,

 

по

 

ея

 

побужденіямъ

 

и

 

цѣли.

 

Ея

 

чистый

 

ие-

точникъ

 

есть

 

Богъ,—Его

 

слово,

 

заключенное

 

въ

 

свящеи-

ныхъ

 

писаніяхъ,

 

уясненное

 

церковными

 

опредѣленіями,

 

у-

ченіемъ

 

и

 

духовными

 

опытами

 

Богомудрыхъ

 

мужей.

 

Ея

чистая

 

цѣль

 

также

 

есть

 

Богъ,

 

—

 

Его

 

познаніе

 

во

 

Христф,

и

 

Ему

 

благоугожденіе

 

блаженнотворное.

 

Дѣятельное

 

нужно

вниманіе

 

для

 

охраненія

 

сей

 

чистоты

 

отъ

 

нечистыхъ

 

іліяній

не

 

смиреннаго

 

разума,

 

который

 

самъ

 

хочетъбыть

 

источни-

комъ

 

истины,—который,

 

непризнаетъ

 

своихъ

 

предѣловъ

 

предъ

безконечнымъ

 

и

 

непоетижимымъ,— который,

 

истину

 

вѣчпую

находя

 

старою,

 

имѣя

 

побужденіемъ

 

любопытство

 

и

 

цѣлію

тщеславіе,

 

безъ

 

разбора

 

гоняется

 

за

 

новымъ,

 

и,

 

какъ

 

ру-

ководительиому

 

началу,

 

слѣдуетъ

  

духу

 

времени,

 

хотя

 

бы
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этѳ

 

было

 

время

 

предпотопнбе,— который,

 

лѣнясь

 

потрудить->

с%

 

чтобы

 

возникнуть

 

въ

 

истинную

 

область

 

духа,

 

погру-

жается

 

въ

 

вещество

 

и

 

здѣсь

 

погрязаетъ.

«Мудрость

 

христіанская

 

мирна.

 

И

 

подвизающійся

 

для

 

нея

долженъ

 

быть

 

миренъ.

 

Оиъ

 

долженъ

 

быть

 

миренъ

 

въ

 

себѣ.

не

 

взволнованъ

 

страстями.

 

Только

 

въ

 

тихой,

 

а

 

не

 

въ

 

вол-

нуемой

 

водѣ

 

отражается

 

образъ

 

солнца:

 

только

 

въ

 

тихой,

неволнуеаіон

 

страстями

 

душѣ,

 

можетъ

 

отразиться

 

вышній

свѣтъ

 

духовной

 

истины.

 

Мирнымъ

 

нужно

 

быть

 

любителю

 

муд-

рости

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

другимъ,

 

не

 

славопрѣтися*

 

какъ

учитъ

 

Апостолъ,

 

ни

 

па

 

кую

 

же

 

потребу,

 

на

 

разоре-

nie

 

слышащихз

 

(2

 

Тим.

 

II,

 

.14),

 

и,

 

если

 

нужно

 

стать

 

за

истину

 

противъ

 

нападающихъ

 

на

 

нее,

 

должно

 

дѣлать

 

сіе

 

съ

спокойною

 

твердостію,

 

безъ

 

раздраженія,

 

такъ,

 

.чтобы

 

можно

было

 

потомъ

 

сказать

 

себѣ

 

въ

 

совѣсти:

 

сз

 

ненавидящими

мира

 

бгьхз

 

мнреиз.

 

(Не.

 

СХІХ.

 

6.).

«Мудрость

 

христіанская 1

 

кротка.

 

О

 

семъ

 

кааествѣ,

 

ка-

жется,

 

особенно

 

нужно

 

въ

 

настоящее

 

время

 

напомнить

 

имѣ-

ющимъ

 

притязаніе

 

на

 

просвѣщеніе

 

или

 

на

 

служеніе

 

просвѣ-

щенію.

 

Духъ

 

гюрицанія

 

бурно

 

дышетъ

 

въ

 

области

 

русской

письменности.

 

Онъ

 

не

 

шадитъ

 

ші

 

ліщъ,

 

ни

 

званій,

 

ни

 

учреж-

дено},

 

ни

 

властен,

 

ни

 

законовъ.

 

Для

 

чего

 

это?

 

—

 

Говорятъ:

для

 

ивнраваенія.

 

Но

 

мы

 

видимъ,

 

какъ

 

порицаніе

 

сражается

съ

 

порицаніемъ,

 

удвоенными

 

и

 

утроенными

 

нанаденіями,

 

и

ни

 

одна

 

сторона

 

не

 

обѣщаетъ

 

исправиться.

 

А

 

что

 

въ

 

са-

момъ

 

дѣлѣ

 

должно

 

произойти,

 

если

 

все

 

будетъ

 

обременено,

и

 

всѣ

 

будутъ

 

обременены

 

порицаніями? —

 

Естественно,

 

у-

меныненіе

 

ко

 

всему

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

уваженія,

 

довѣрія,

 

надеж-

ды.

 

Итакъ,

 

созидаетъ

 

ли

 

духъ

 

порицанія,

   

или

 

разрушаетъ?

«

 

Летятъ

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ

 

стрѣлы

 

порицанія

 

и

 

на

 

на-

ше

 

званіе.

 

Примемъ

 

ихъ

 

бронею

 

правды

 

(Еф.

 

VI,

 

14)

 

и
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—

постараемся

 

отвѣчать

 

на

 

справедливый

 

порицанія,

   

по

 

-воз-

можности,

 

исправленіемъ,

 

на

 

несправедливый~

 

терпѣніемъ.

«Прискорбно,

 

что

 

даже

 

внутри

 

нашего

 

стана-

 

явились

 

го-

сподіе

 

стрѣляній

 

(Быт,

 

XLIX,

 

23.),

 

которые

 

иногда

 

про-

тивъ

 

братій

 

своихъ

 

наляцаютз

 

лукъ,

 

въ

 

повременныхъ

изданіяхъ

 

и

 

въ

 

книгахъ.

 

Вы,

 

братія )

 

не

 

допускаете

 

и

 

не

допустите

 

подобнаго.

 

Не

 

забудете

 

словъ

 

Премудраго:

 

крот-

кій

 

муже

 

сердцу

 

враче

 

Притч.

 

XIV,

 

30.),

 

такъ

 

какъ

 

и

напротивъ,

 

жестокое

 

слово

 

не

 

врачуетъ,

 

а

 

прилагаетъ

 

къ

болѣзни

 

болѣзнь.

«Мудрость

 

христіанская

 

благопокорлива.

 

Она

 

проновѣ-

дуетъ

 

и

 

даруетъ

 

свободу:

 

но.

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

учитъ

 

пови-

новаться

 

всякому

 

начальству

 

Господа

 

ради

 

(1

 

Пет.

II,

 

13.).

 

Ньшѣшнее

 

мудрованіе

 

много

 

разглагольствуетъ

 

о

свободѣ,

 

но

 

не

 

рѣдко

 

забываетъ

 

о

 

повиновеніи

 

Господа

ради,

 

и

 

производитъ

 

непокорность.

 

Ревнители

 

истиннаго

 

про-

свѣщеиія

 

должны

 

поднимать

 

духъ

 

народа

 

изъ

 

рабской

 

низо-

сти

 

и

 

духовнаго

 

оцѣпенѣнія

 

къ

 

свободному

 

раскрытие

 

его

способностей

 

и

 

силъ:

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

утверждать

 

его

въ

 

повиновеніи

 

законамъ

 

и

 

властямъ,

 

отъ

 

Бога

 

поставлен-

ным^

 

и

 

охранять

 

отъ

 

своеволія,

 

которое

 

есть

 

сумасше-

ствіе

 

свободы.

«Вотъ

 

мысли,

 

который

 

встрѣтились

 

ынѣ

 

при

 

вашемъ,

 

бра-

тія,

 

вступленіи

 

на

 

новое

 

поприще

 

дѣятельиости,

 

близъ

 

ко-

тораго

 

и

 

меня

 

поставили

 

вы

 

вашимъ

 

нзбраніемъ.

            

а

«Что

 

скажу

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

сіе

 

избраніе? —Уже

 

не

 

время

мнѣ

 

обѣщать

 

ваиъ

 

удовлетворительную,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

вашему

 

обществу,

 

деятельность;

 

и

 

потому,

 

можетъ

 

быть,

справедливо

 

было

 

бы

 

отказаться

 

отъ

 

вашего

 

избранія.

 

Од-

нако

 

не

 

отказываюсь

 

потому,

 

что

 

не

 

могу

 

по

 

сердцу

 

оста-

.

 

ваться

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

вамъ

 

чуждымъ.

   

По

 

мѣрѣ

  

силъ

 

и
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-

возможности

  

будемъ

 

пещись

 

объ

 

рбщемъ

 

дфд$ -и

 

другь

другѣ»

 

*"'.

»щ-ш$к

 

22 _М

 

нашихъ

 

Вѣдомосгей

 

за

 

прошлый

 

годъ

 

было

помѣщено

 

извлеченіе

 

изъ

 

частнаго

 

письма,

 

въ

 

которомъ

 

со-

общались

 

свѣдѣнія

 

о

 

предполагавшемся

 

къ

 

открытію

 

Учили-

ще

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

Архангельск.

 

21

 

Октября

совершилось

 

открытіе

 

этаго

 

училища.

 

Вотъ

 

что

 

пишутъ

 

от-

туда

 

объ

 

этомъдѣлѣ

 

Щ

 

«Давно

 

чувствовалась

 

въ

 

нашемъ

краѣ

 

потребность

 

въ

 

духовномъ

 

удилищѣ

 

для

 

женсшо

 

пола-

Безграмотность

 

большей

 

част-

 

не

 

только

 

причетническихъ,

но' й

 

діаконскихъ

 

и

 

священничеекихъ

 

женъ

 

давно

 

тяготила

духовенство.

 

Но

 

неимѣніе

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

для

 

от-

крыт

 

училища

 

отнимало

 

руки

 

усамыхъ

 

благонамѣренныхъ

людей,

 

ревнующихъ

 

о

 

пользѣ

 

духовенства.

 

Въ

 

послѣднее

время,

 

частію

 

настойчивая

 

предпріимчивость

 

нѣкоторыхъ

 

рев-

нителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія,

 

частію

 

другія

 

благопріятныя

обстоятельства

 

подвинули

 

дѣло

 

впередъ

 

и

 

училище

 

открыто.

Открытіемъ

 

училища

 

архангельское

 

духовенство

 

много

 

обя-

зано

 

почетнымъ

 

гражданамъ

 

Куйкинымъ

 

и

 

Онегинымъ,

 

изъ

которыхъ

 

первые

 

пожертвовали

 

2000

 

руб

 

сер.,

 

а

 

вторые

домъ

 

для

 

училища,

 

также

 

въ

 

2000

 

р.

 

сер.

Открытіе

 

училища

 

принято

 

было

 

съ

 

сочувствіемъ

 

не

 

толь-

ко

 

духовенствомъ,

 

но

 

и

 

жителями

 

города,

 

которые

 

во

 

мно-

жествѣ

 

собирались

 

на

 

это

 

торжество.

        

р8

                   

-

По

 

прибытіи

 

въ

 

училищный

 

домъ

 

Преосвященнаго

 

Наѳа-

наила

 

и

 

г.

 

Начальника

 

губерніи,

  

послѣдовалъ

 

нзъ

 

Благовѣ-

щенской

 

церкви,

   

не

 

далеко

 

отстоящей

  

отъ

 

училища,

 

тор-

жественный

 

ходъ

 

съ

 

чудотворною

  

иконою

 

Грузинской

 

<Бо-

-

 

жіей

 

Матери.

 

Молебствіе

  

съ

 

водосвятіемъ

 

совершено

 

было
-..——

     

j

      

-

       

:

                          

-

              

j

             

кЖОЗі

*

   

Душеполезное

 

Чтеніе

 

1863

 

т.

 

Декабрь!
**

 

Иравосіавн.

 

Обозр,

 

1863

 

г.

 

Декабрь.
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Преоевященнымъ.

 

Пять

 

болѣе

 

взрослыхъ

 

и

 

заблаШрёйенно

обучснныхъ

 

дѣвицъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

архіерейскими

 

пѣвчияц

 

пре-

красно

 

пропѣли

 

молебенъ

 

и

 

доставили

 

присутствующймъ-

 

ис-

тинное

 

удовольствіе.

Предъ

 

концемъ

 

молебствія

 

Преоевященнымъ

 

была

 

произ-

несена

 

рѣчь,

 

выслушанная

 

всѣми-

 

съ

 

великимъ

 

внимаиіемъ.-

Передадимъ

 

нѣкоторыя

 

мысли

 

этой

 

рѣчіі.

 

«Бъ

 

настоящее

время;

 

говорила

 

между

 

прочимъ

 

Преосвященный^

 

слышатся

въ.

 

обществѣ-^-и

 

у

 

духовныхъ

 

и

 

у

 

свѣтскихъ— жалобы

 

на

недостатокъ

 

дфаьныхъ

 

и

 

добрыхъ

 

людей.

 

Нельзя

 

не

 

признать

справедливости

 

этой

 

жалобы:

 

но

 

какъ

 

помочь

 

этому

 

горю?

 

Ум-

ные

 

люди

 

говорятъ,

 

что

 

недостатокъ

 

этотъ

 

зависитъ

 

отъ

того,і

 

что

 

нѣтъ

 

добрыхъ

 

благовоспитаяныхъ

 

матерей.:

 

Сѣмя

добра

 

общественнаго

 

полагается

 

въ

 

сѣмьѣ.

-

 

«Значитъ,

 

чтобы

 

приготовить

 

намъ

 

дѣльныхъ

 

людей

 

для

общества,

 

нужно

 

прежде

 

воспитать

 

хорощихъ

 

матерей.

 

Съ

этой

 

цѣлію

 

открывается

 

это

 

училище.

 

Въ

 

немъ

 

исключитель-

.

 

но

 

будутъ

 

воспитываемы

 

дѣвицы

 

на

 

началахъ

 

христіанскихъ

и

 

въ

 

православной

 

Церкви,

 

какъ

 

имѣющіе

 

быть

 

добрыми

помощницами

 

сельскихъ

 

священно-служителей.

 

Впрочемъ,

 

за-

мѣтилъ

 

Преосвященный,

 

не

 

для

 

однихъ

 

только

 

дѣвицъ

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

открывается

 

это

 

училище,—

 

входъ

 

: въ

 

него

открыть

 

для

 

дѣтей

 

всѣхъ

 

сословій,

 

кто

 

только

 

дорожить

воспитаніемъ

 

въ

 

духѣ

 

христіанскомъ».

 

По

 

окончаніи

 

рѣчи

провозглашены

 

были

 

обычны*

 

многолѣтія,

 

а

 

также

 

вѣчная

память

 

благотворителямъ—почетнымъ

 

гражданами

 

Петру

Куйкину

 

и

 

К(щратію

 

-Онегину.

 

Училище

 

наше

 

пока

 

не

 

ве-

лико,

 

но

 

доброе

 

начало

 

положено

 

и

 

остается

 

желать,

 

чтобы

наше

 

духовенство

 

съ

 

своей

 

стороны

 

отзывавшееся

 

посиль-

ными

 

пожертвованіями,

 

поддержало

 

его

 

своимъ

 

участіемъ;

 

и

содѣйствіемъ».

           

,

                  

....

   

.

                        

н

 

**



-

 

m

 

«

Признаемся

 

откровенно

 

передъ

 

читателями

 

нашими,

 

что

мы

 

не

 

бсзъ

 

намѣренія

 

такъ

 

аккуратно

 

слѣдимъ

 

за

 

рткрыті-

емъ

 

въ

 

разныхъ

 

епархіяхъ

 

училищъ

 

для.дѣвицъ

 

духовныхъ

и

 

не

 

безъ

 

особенной

 

мысли

 

такъ

 

часто

 

сообщаемъ

 

объ

этихъ

 

явленіяхъ,

 

Намъ

 

думается,

 

что

 

примѣръ

 

деятельности

духовенства

 

въ

 

епархіяхъ

 

малолюдныхъ

 

и

 

сравнительно

 

съ

нашею

 

очень

 

бѣдныхъ

 

долженъ

 

возбудить

 

соревнованіе

 

въ

нащемъ

 

духовенствѣ

 

и

 

побудить

 

его

 

къ

 

скорѣйшему

 

ус-

тройству

 

подобныхъ

 

благодѣтельныхъ

 

заведеній.

Я9ЙЦЁ

                                                 

н -

 

Данінлеяко.

'■

                

'-

 

-

                             

ш

   

iuH&oqo

 

гоіш

ОБЪЯВЛЕНІЕ

о

 

продолжеиіи

 

изданія

    

? 9ДУХОВНАГО

   

ВѢСТНІНА".

«Духовный

 

Вѣстникъ»

 

будетъ

 

выходить

 

и

 

въ

 

1864

 

гот

ду,

 

ежемѣеяздо

 

книжками

 

около

 

10

 

печатныхъ

 

листовъ.

Отдфлы

 

журнала

 

остаются,

 

кахъ

 

и

 

программа,

 

прежніе,

 

а

именно:

 

Отд.

 

1-й,

 

Христіанское

 

ученіе.

 

Отд.

 

ІІ-й,

 

Исторія

христианской

 

церкви,

 

въ

 

особенности

 

русской.

 

Отд.

 

Ш-й,

Современное

 

обозрѣніе,

 

Отд.

 

ІѴ-й,

 

Критическое

 

обозрѣніе

духовной

 

литературы.

'Подписную

 

цѣну

 

за

 

все

 

годовое

 

изданіе

 

главная

 

контора

журнала

 

нашла

 

возможнымъ

 

уменьшить

 

до

 

шести

 

р.

 

с.

 

ръ

пересылкою,

 

вмѣсто

 

прежнихъ

 

7.

 

Въ

 

Харьков*,

 

безъ

 

дос-

тавки

 

на

 

домъ,

 

цѣна

 

пять

 

р.

 

сер.

.

 

Для

 

облегченія

 

подписчикамъ,

 

Контора

 

соглашаетея,

 

что-

бы

 

желающіе

 

высылали

 

плату

 

но

 

частямъ,

 

чрезъ

 

свое

 

на-

чальство,

 

взнося

 

по

 

полугодіямъ,

 

въ

 

иачалѣ

 

каждаго,

 

не

щенѣе

 

половины

 

подписной

 

цѣны.



**

 

ш

 

—

-Ш

 

той^же

 

-^цін^можне-

 

выписывать

 

;,,%ШЙый--

 

Вѣс-

ічІШѢ"

 

W

 

1862

 

и*

 

1863ЦЙ

 

-тодЫІ

 

Подписывающіеся

 

на

 

веѣ г -

три

 

года,

 

1862,

 

1863

 

и

 

1864-й, :

 

за

 

пересылку

 

ничето

не

 

піятятъ,

                 

'

 

•

РеДакщ'я

 

съ

 

удовольствіемъ

 

будетъ

 

принимать

 

статьи

 

и-

ногородныхъ

 

сотрудник'Ьвъ,

 

присылаемый

 

для

 

ии6мѣщенія

въ

 

журналѣ,

 

и

 

обѣщаетъ

 

вознагражденіе.

Подписка

 

принимается:

 

Be

 

Харъковѣ:

 

въ

 

Главной -кой--
торѣ

 

журнала',

 

въ

 

домѣ

 

священника

 

Воскресенской

 

■

 

церкви

J.

 

Л.

 

Чижевскаю

 

и

 

въ

 

книжномъ

 

магазииѣ

 

П.

 

И.

 

Апари-

на,
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