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ПРЕДИОСШЕ. 

Црочитывая передщсанрее уже набфло свое сочи-
неше, я къ искреннему сожалфндо зям$тилъ въ немъ 
большое количество разнообразных^ .недостатков^. 
Muorie не только рысли,, но и вддержки даь сочи-
лещ$, даже Фадпдо встречается въ )н£сксдада№ь О*Г-
д£л$хъ. Щтомъ о и$дотврыде> нредмегва**,, как* 
напр. о богатств-fc монастырей, я гонорнл'ь не въ од-
номъ M$cri;. Попадаются я;$*ые отдФяы, кец^орые 
трзбуютъ бо*$е основатедьнан© и додчяюшюо «вло
жены, нежели какъ это ФВДЮ -единая*)!. В* еддомъ 
MiCT^ встречаются недомолвки,, *шдобн# бы (ИО0ф*н*гь; 
— вф другомъ излрщки, — тр&бт бы ноеократять 
кое-что; — тамъ видна небрежное?*» «ъ <оло?$9 дедо-
ст^токъ строгоц ^юслфдов^еданости ме$кду сое^дами 
— иердедавд, — иадо&нр бы исправить ижь и пр. * «р. 
Повторяю: все это я увидалъ ц. зндю, нт «ее -это 
мн$ ровредитъ въ глазахъ будущцхъ щтхъ ч*т*-
тадей, облегчить для моихъ недобродеёдатея&й дотож-
ность осушать и рззкритиковат*, мое сочинец?. I f t te -
дальдо времени даж# я думала о т6?гь, ре яррноться 
ли вновь за переделку, н о . , , f р^щидся наце>ч$та*ъ 
его, не смотря на во* переч#сде«#ые if мдовд apyrie 
додетаэтн. Опасаюсь, что бы такая цтоъЪдь не 
показалась даже обидною для читателей, дфмзватмъ 
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моей невнимательности къ публика; сознавать самому 
и видеть необходимость исправить недостатки сочи-
нешя и м. т. торопиться издашемъ его, когда никто 
о томъ не проситъ — не значитъ ли пренебрегать 
общественнымъ мн^шемъ? Выслушайте г. ч. мое 
оправдаше и потомъ * судите меня. 

СЬгёдивппе за ходомъ духовныхъ д^лъ, вероятно, 
не забыли еще того грустнаго впечатляя, которое 
въ 1863 г, произведено было фоявлешемъ новаго 
устава для духовныхъ семинар^. Bet почти настав
ники духовно-учебныхъ заведенш, кром$ большой 
части монашествующихъ лицъ между ими, вей почти 
члены бйлаго духовенства, которымъ удалось прочи
тать новый уставъ, или ознакомится съ нимъ изъ 
разговоровъ, вс$ т$, которые, не принадлежа къ ду
ховному званао, между тЗшъ желаютъ ему добра; 
вей съ безпокойствомъ спрашивали себя: „что будетъ 
съ духовными училищами, а потомъ и со вс£мъ ду-
ховенствомъ, когда новый уставъ во всей своей силй 
приведется въ исполнеше. Къ счастда перюдичесюя 
издан] я не только свЗгтсюе, а даже духовныя, рав-
нымъ образомъ академичесюя конФеренцш и MHorie 
комитеты, устроенные по епарх1ямъ, обнаружили не
достатки устава, а потомъ мало по малу толки о немъ 
позамолкли; распространилась далее молва, что онъ 
отложенъ въ сторону. 

Но въ 1864 г. заговорили, что новый уставъ 
решились ввести и уже представили на раземотр^ше 
государственная совета, гд-Ь впрочемъ будто бы онъ 
быль принятъ съ неодобрешемъ и оттуда даже воз-
вращенъ въ синодъ для исправлешя. Другой сяухъ 
состоялъ въ томъ, что уставъ думаютъ и надеются 
ввести безъ шума, потихохоньку, отдельными пред-
писашями, постепеннымъ отм^нешемъ прежнихъ по-
Становлешй. Наконецъ поговаривали, что о преобра
зовали духовно-учебныхъ заведенш начальство ихъ 
перестало и думать; пусть они остаются т*мъ, ч4мъ* 
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до сихъ поръ были. Въ тоже самое время вопросъ 
объ улучшенш быта всего вообще духовенства сильно 
тревожилъ и волновалъ всЬхъ техъ, которые имъ* 
интересовались. Одни говорили, что у монашест-
вующихъ властей готовы нроэкты въ род* новаго 
устава ееминарш, посредствомъ которыхъ положеше 
духовныхъ лицъ сделается еще хуже нынешняго. 
Большая же часть была уверена, что все останется 
въ прежнемъ порядке, или безпорядк*; что только 
попишугм, устанугт и потому писать перести-
путз. 

Въ это-то время мнопе наставники духовно-учеб
ныхъ заведенш мнопе лица изъ бЬлаго духовенства 
а также и св*тсюе люди, которые не относились 
равнодушно къ ходу духовныхъ д*Ьлъ, — все они 
поговаривали: „очевидное дЬло, что светское прави
тельство искренно желаетх улучшить ноложеше бе -
лаго духовенства и духовно-учебныхъ заведешй, по 
по утвердившимся отношешямъ между имъ и выс-
шимъ духовнымъ начальствомъ само собою не можетъ 
решиться на нововведенш; а между т£мъ монашест
вующее духовенство на верхнихъ ступеняхъ iepapxiH 
пренятствуетъ всЬмъ предиолагаемымъ улучшешямъ 
или не торопясь ускорешемъ ихъ, или доказывая, что 
въ нихъ даже нётъ и надобности, — что все идетъ 
и безъ того хорошо, или ограничиваясь такими м-
рами, которыя благопр1ятствуютъ только монашеству. 
Какъ бы, въ это время поговаривали, хорошо было, 
если бы кто либо решился со всею искреиностцо и 
съ возможною подробности сказать всю правду о 
положент белого духовенства и его училищъ, опи
сать крайне бедственное ихъ ноложеше, •— но опи
сать не въ отдЬльныхъ эскизахъ, а въ общей одной 
картине. Тогда светское правительство, узнавши всю, 
такъ сказать подноготную, все секреты внутренней 
жизни духовенства, найдетъ и само средства предпри
нять необходимый нреобразовашя, или заставить мо-
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нашсствующее начальство поспешить ими. Да и са
мое atQ начальство, когда сделается известною вся 
подноготная, не отважится. откладывать es длинный 
ящике то , ч*мъ въ настоящее время прежде всего 
бы следовало заняться, и не станетъ предлагать, ру-
тинныя, отсталыя, шшнативныя мерь;,, иоередствомъ 
которыхъ ничего не улучшается."; * 

Не скрываю отъ читателей, что некоторые изъ 
моихъ знакомыхъ предлагали мне этимъ д^ломъ за
няться, да я и сам,ъ .не прочь былъ -отъ того. Одно 
особецно обстоятельство меня останавливало. Всю 
правду о духовенства и духовныхъ училищахъ, по 
р. да. большую и важнейшую часть ел, высказать въ 
нескоЛькихъ печатныхъ листахъ невозможно; требо
валось для этого большое, не однотомное еочинете, 
на составлеше котораго нужно -много времени и тру-
довъ. А между т4мъ говорили, что духовное на-
чальсъво спешить поскорее или совсемъ оставить 
всякую мысль о преобразовав яхъ, или ограничиться 
такими нововведещями, которыя будутъ похожи на 
новой уставъ семинарш. Сочинешю; моему надобно 
было явиться въ светъ прежде, нежели тотъ йли 
другой изъ этихъ шаговъ будутъ сделаны, потому 
что помочь продолжению того, что начато, но еще 
не койечно, не брошено, гораздо легче, нежели рас
положить другихъ къ возстдновлешю того, что оста
влено, илц къ отменешю того, что недавно еще при
ведено въ исполнеше; ведь напр. смешно же было 
бы писать теперь объ уничтоженш крепостнаго права. 
Такимъ образомъ надобно было мне спешить своею 
работою, чтобы она. была своевременною; а работа 
эта требовала усидчиваго и продолжительная труда, 
копотливой, утомительной, и напряженной деятель* 
ности, крепкаго здоровья, возможной свободы отъ 
другцхъ занятш, — все эти услов1я не для всякаго 
возможны. 

После колебанхя, которое къ сожалендо продол-
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жалось 2 — 3 месяца, я решился рискнуть, — да, 
именно рискнуть и временемъ и здоровьемъ и можетъ 
быть дййсе собою, рискнуть на составлеше этого 
оо*игёбн1'я- Первая дАя неА> тетрадь взята, первыя 
его 'страницы мною написаны 22 Тюля 1864 г. День 
Sto f t йзб^ан! мною совершенно случайно, безъ вся
к а я преднамеренная niaria; уже после я зам^тилъ,, 
чТо въ'Э1ч)тг/» гдёнь русск1й1 нАродъ нразднуетъ тезо-
йменитСггвб свбёй Матушки — Царицы. Э.хь! еслщ бы 
Ей ёдел&шсь вполне известными т-Ь страдаю я,' кото-
'pbiH^bliSfiaHfci мною: Ея 'бы материнское 'сердце тро
и л о с ь ими "и ."..*. Но мне мечтать теперь, "особенно 
Мечтать 6 своём1> счастш не время, нужно погодить, 
даГ йЬгодить'ш "ОочинёнГё мое ^ыло окс^нчено вчерне 
вЪ йййце йая' 1865 года\ Положите его, г. ч., на 
одну' СМою ' pyi fy ' и взвесьте на ней ; и чрезъ этотъ 
Даже ch<fco6b,' к думаю," догадаетесь, ^то оно бь^ло 
%Ля мёкя пгяжолб^ работою; ^более *900 листовъ на-

Ийсайо' мной своею 'рукою йъ дёсять месяцевъ. Но 
*груд% йе ограничивался этймъ одцймъ. Мне нужно 
flbiJto перёсмотр^ть' множество книгъ и сделать изъ 
нихъ огромныя выписки. Во многихъ книжкахъ 
журнпАоьъ 'конечно я только нрочитывалъ одни за-
fAd&in1 статей* и, "не найдя ничего относящаяся къ 
мбёму йредМёту; отлагалъ въ сторону. Въ другихъ 
пересматривалъ одну какую либб статью, для меня 
й^жй'^ю!' }Мног1я "читалъ^ но ничего не нашолъ нуж
ным^ выпйсать изъ нихъ', но гораздо большее коли
чество'чй¥алъ, и выписывалъ изъ нихъ; всехъ вообще 
книгь въ это : время', отчасти пересмотрено, отчасти 
ир'очйтайо мною до ЬОО, "Пусть кто либо нопро-
буетъ "сосчитать 'И; цитаты, J которые у меня раз-
сёяны но вёёму сочийешю;' пусть припомнить онъ, 
ч'То ' для некото^ыхъ' вычислёши мне нужно было 
Сйра&дяться"' съ * каждьшъ изъ отч'отбвъ Об. Проку
рора Т в , ' Синода съ 1836 до 1861 £.; тогда веро
ятна, поверить'словамъ мо^мъ.' Потому изъ гкелашя 
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собрать поболее Фактовъ и прюбрести нужный мне 
книги я сделалъ поездку не въ одно место. Нако-
нецъ въ тЪже 10 месяцевъ я старался заводить раз-
говоръ со многими изъ своихъ знакомыхъ и незна-
комыхъ, которымъ известны и духовенство и духов-
ныя училища, — заводить разговоры съ темь, чтобы 
отъ нихъ собрать иужныя мне сведешя, и узнанное 
мною заиисывалъ въ особой тетради, потому что 
упомнить было трудно. Т. о. все выписки, изъ раз-
ныхъ ирочитанныхъ мною сочиненш и зам^токъ о 
томъ, что я узнавалъ изъ разговоровъ, набралось 
более 120 листовъ. Все это говорю не изъ хвастов
ства, а съ нам£решемъ показать, что глубоко вдумы
ваться во все частности, заняться отделкою мелкихъ 
подробностей моего сочинешя у меня не доставало 
времени. Трудъ былъ большой, нужна была пос
пешность. Признаюсь, что еслибы я сначала иред-
вид4лъ громадность труда, предстоявшаго мне въ 
течешн 10 месяцевъ, если бы зналъ, что мне при
дется сделать 120 листовъ выписокъ и написать 
своею рукою слишкомъ 900 листовъ, т о . . . . к-ся, не 
решился бы взяться за дело. И теперь даже не 
понимаю, какъ мне удалось хоть какъ нибудь съ нимъ 
справиться темъ более, что я не имею новодовъ хва
литься своимъ здоровьемъ. 

Сочинеше вчерне написано; нужно было его пе
речитать, кое-что исправить, кое-где пополнить, или 
сократить и потомъ переписать. И это все сделано. 
Вотъ тутъ-то я заметилъ все недостатки, о которыхъ 
сказалъ въ начале предислов1я. При другихъ обстоя-
тельствахъ я и не подумалъ бы, не исправивши ихъ, 
приступить къ нечаташю. Но особенность моего по
ложения заставила меня действовать иначе. Что бы 
исправить сочинеше такъ, какъ следуетъ но моему 
мнен1Ю, и после переписать его, для этого бы потре
бовались еще 3—4 месяца, если не более; а между 
т4мъ время благопр!ятное для иоявлешя моего труда 
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въ св^тъ проходить и можетъ совершенно пройти. 
При этомъ столкновенш противоиоложныхъ побуж-
денш я такъ разсуждалъ: „ознакомиться съ тёми 
Фактами, описашемъ которыхъ я занимался въ своей 
книге, и даже съ частными моими зам£чашями, въ 
ней высказанными, не безполезно будетъ для т^хъ, 
кто желаеть помочь улучшению духовно-учебныхъ 
заведенш и белаго духовенства; можетъ быть въ 
этомъ я и ошибаюсь, но по к. м. такъ думаю. Эти 
Факты и замечашя конечно произвели бы на чита
теля лучшее впечатлите, если бы изложены были 
безъ т*хъ недостатковъ, которыми страдаетъ мое со-
чинеше. Но за всЬмъ т4мъ они не теряютъ своей 
силы; скучно будетъ читать, а самый Фактъ или за
метку нельзя же за это одно признать ни къ чему 
негодными; значить, дБло, котораго являюсь адво-
катомъ, немного еще проигрываетъ, а можетъ быть 
даже и ничего не теряетъ. Съ другой стороны, 
вполн* исправивши своё сочинеше, я, какъ авторъ, 
много бы выигрывалъ. Оставалось мне или защитить 
свою литературную реиутащ'ю отъ будущей критики, 
но между тЬмъ пропустить, пожалуй, время, когда 
мое адвокатство хоть сколько нибудь можетъ быть 
полезно моему юпенту, или пожертвовавь своимъ са-
молюб!емъ, поспешить хоть что нибудь сказать въ 
пользу его пока еще не ушло безвозвратно благо-
нр1ятное время." Вотъ г. ч. какъ я разсудилъ! 
Судите меня, какъ знаете; я предъ вами высказалъ 
свои задушевный мысли. 

Обращаю теперь мое слово не столько ко всемъ 
моимъ читателямъ и критикамъ, сколько къ моимъ 
недоброжелателямъ, въ которыхъ, по напечатанш 
моего сочинешя, недостатка не будетъ; по всей ве
роятности я наживу даже неумолимыхъ враговъ. 
Есть русская пословица: насильно милыми не будешь 
никому; и мне, р-ся, смешно же было бы просить 
рсЬхъ, что вотъ де л^обите и жалуйте меня, — такого-
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то господина, или отца, или просто добраго молодца. 
Но съ другой стороны и къ нелюбимымъ дюдямъ 
можно и ^олжцо им;Ьть снисхождеше, оценивать ихъ 
поступки но T$wb побуждешямъ, которымъ они ру
ководствовались. Мне отъ своего сочинешя нельзя 
ожидать никакихъ выгодъ. Въ Финансовомъ отно-
щеши я уже многонько истратилъ на него деньжо-
нокъ, еще более истратится ихъ на напечаташе, но 
продажа книгъ будетъ самая ограниченная; тутъ, 
к-ся, счастливъ буду я, если не понесу убытка въ 
несколько сотъ рублей. О литературной, авторской 
известности тоа^е цечего думать, моей Фамцлш и не 
будетъ напечатано на книгахъ; за грацицею .ею ин
тересоваться нетъ никому надобности; проникнетъ 
ли сочинеше мое въ Pocciio, многими ли прочитается, 
узнаютъ ли имя автора, — еще темна, какъ гово
рить, вода во облацгьхб воздушных^. Можетъ быть 
кто либо и станетъ .считать меня авторомъ, можетъ 
быть, чего добраго, скажетъ даже комплиментъ мне; 
но по всей вероятности мнешя о личности автора 
этой книги будутъ различны за недостаткомъ на ней 
вывески. Притомъ, правду сказать, кажется, надобно 
мне и желать, да л и принимаю меры дсъ тому, что 
бы о моемъ авторстве и даже существовали не до
гадывались; въ 6 М Ъ отделе объясню, что мне даже 
грозить не малая опасность, если я сделаюсь изве-
стньщъ, какъ авторъ этихъ книгъ. Далее написать 
более 900, чуть не 1000 листовъ въ течеши 10 ме-
сяцевъ, при разныхъ препятств1яхъ, слишкомъ годъ 
не знать почти отдыха* рисковать своимъ здоровьемъ, 
чувствовать отъ утомлешя и головокружеше, и оне-
доеше въ правой руке, и стеснеше въ груди и раз-
суроДство желудка, и общее изнеможете, — во всемъ 
этомъ нетъ большаго удовольств1я. Чтоже меня 
могло поддерживать и воодушевлять вь этой изнури
тельной, продолжительной, неблагодарной и даже опас
ной работе? Верьте; или не верьте, а я скажу, что 
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я находилъ ут£шеше въ той мысли: авось либо МОЁ 
трудъ будетъ полезенъ духовно-учебнымъ заведешямъ 
и белому духовенству. Такую надежду считать ма-
Hieio, или признакомъ разстройства умственныхъ мо-
ихъ способностей нельзя; прочитайте мое сочинеше; 
верно, убедитесь, что я писалъ его въ здравомъ уме. 
Такъ если кому либо мои мысли не понравятся, 
если даже сделаЬйтъ его моим*ь врагом^, то пусть 
онъ приметь во внимаше честныя и безкорыстныя 
лобуждешя. Уважьте хоть ихъ. Ведь человекъ въ 
полномъ уме предпринявши тяжелый, неблагодарный, 
даже опасный трудъ съ единственною ц1шю оказать 
посильную помощь страдающимъ оть разныхъ 6cftiio-
рядковъ сотнямъ тысячъ, если не стоить уважетя, 
то и не заслуживает^ гонешя, о немъ только можно 
пожалеть, пожалуй, еще надъ нимъ посмеяться. Жа
лейте, смейтесь, но книги мои прочитайте: 

Надобно ещё мне извиниться въ одной новости, 
которую я допустилъ при печатанш своихъ книгъ. 
Мне хотелось по возможности уменьшить число стра-
ницъ ея. Для этого между прочимъ я решился те 
слова, который часто въ ней встречаются писать со
кращенно. Съ перваго раза, разумеется, это пока
жется для неприйычнаго -читателя неприятно, но, 
кажется, можно скоро это заметить; для облегчешя 
я въ начале обеихъ частей припечаталъ эти сокра-
щешя. Кроме того допустилъ я некоторый отступ-
лешя оть принятой орФограФш, заменивши знамени
тую фишу фертомъ, и печатавши некоторыя слова 
такъ, какъ они произносятся напр. тяжолыщ чорныщ 
шощ учоный и т. п. 



СОКРАЩЕННЫЯ СЛОВА. 

б. ч. — большею частш. 
B-6ie — высокопреподоб1с. 
в. с-но — выше сказано. 
г. ч. — господинъ читатель, 
д-во — духовенство, 
д-вомъ духовенствомъ. 
книга: о с. д. — книга о седь-

скомъ духовенства. 
книга: о у. д. у. — книга объ уст

ройств* духовныхъ учидишъ. 
к-р!я — консистория. 
к-ся — кажется. 
м. т. — между ТБМЪ. 
м-во — монашество. 
м-омъ — монашествомъ. 
м-щш — монашсствующш. 
м. б. —- можетъ быть 

о. — отецъ I 
J когда стоятъ предъ 

о. о. — отцы) 
словами протоиерей. архиман-
дритъ и пр. 

Об. Пр-ръ — Оберъ-Прокуроръ. 
п. ч. — потому что. 
по к. м. — по крайней Mt.p-fe. 

1 Пр-во — Преосвященство. 
р-ся — разумеется. 
св-и-ц-сл-ль — священно и цсрков-

I но-служитель. 
I св-и-ц-сл-скш — священно и цер-

ковно-елужительскш. 
сл*д. — следовательно. 
т. е. — то есть. 
т. о. — такнмъ образомъ. 

| т. с-ть — такъ сказать. 



Отд-Ьлъ 1 

Противор^пе въ мнешяхъ о благосостоянш 
белаго д-ва. 

Разсматривая положеше рз^сскаго правоелавнаго д-ва, 
выслушивая яшЪшя лицъ едва ли не вейхъ сословия въ го
сударств* объ этомъ предмет*, — почти постоянно сталки
ваешься съ странными противор*ч1ями и почти неизбежно 
даходишь до противоположныхъ заключешй. Поезжайте вы 
въ любое изъ селъ, где вм*ст* съ д-омъ живутъ крестьяне, 
— вы часто заметите, что дома перваго отличаются нредъ 
крестьянскими обширности*), внешнею отделкою, стоятъ, не 
всегда сбоченясь на стороны, не кланяются вамъ, смотрятъ 
на васъ иногда какъ-то весело и приветливо. Войдя въ 
нихъ, вы не везд* встретите, особенно у священниковъ, 
простую крестьянскую H36y> которой половина занимается 
печью и чуланомъ, а другая составляетъ рабочую, спальню, 
столовую, даже приотъ для молодыхъ телятъ, ягнятъ, цып-
лятъ по к. м. въ холодное время. У многихъ духовныхъ 
лицъ, особенно священниковъ, есть въ избе маленькая при
хожая, нечто въ роде залы или гостиной, небольшая спальня 
и чуланчикъ для кухни, а часто кухня находится въ особой 
изб*; жилые, npieMHbie покои, или, какъ говорятъ, горницы 
разделены на три-чтыре комнаты, не им*ютъ лавокъ, но 
установлены стульями, креслами, даже диванами, оклеены 
часто обоями, нагреваются не русскою, а голландскою 
пенью. Не всегда туть опрятно, не все прибрано къ м*сту, 
но за вс*мъ тЬмъ виденъ комфортъ, маленькое довольство, 
отзывается городомъ; ясное д*ло: зд*сь живетъ уже не 
мужикъ. Если вы вздумаете спросить крестьянина; а что? 
каково живетъ ваше д-во? то почти всегда услышите: „попы 
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что ль? что имъ делается? податей не платятъ, повниностей 
никакихъ не несутъ, постоя не знаютъ, земли у нихъ много, 
унавозить ее имъ есть ч*мъ, вспахивать ее и убирать хл*бъ 
мы помогаемъ, доходъ отъ насъ большой; чего они отъ насъ 
не берутъ? и деньги за всякую требу, и хл*бъ осенью, и 
яйца съ смятаной въ петровки и пр. Эхъ! имъ житье не 
то , что нашему брату." Когда въ 1863 у 1864 году, по 
распоряжению палатъ государственныхъ имуществъ, спраши
вали крестьянъ, не согласятся ли они принять на себя обя
занность улучшить бытъ лицъ приходскаго д-ва, то б. ч. 
они съ какимъ-то изумлешемъ отвечали: „да разв* имъ 
плохо? на что же лучше имъ житья? А если плохо стало 
жить нашему попу, то пусть ищетъ себ* другаго м*ста, а 
къ намъ охотниковъ будетъ много." Потомъ разговарив-
шшся съ вами крестьянинъ въ праздиикъ прибавить, если 
идетъ по улиц* дочь, или жена священника, дьякона и пр. 
„вотъ посмотри, батюшка, какъ ихъ дочери и жены од*ты; 
не то , что наши д*вки и бабы." И действительно бол*е 
уже 20 л*тъ, какъ женская половина б*лаго д-ва оставила 
кокошники, подзатыльники, повязки, сарафаны, сукни, полу
шубки и шубы овчинныя, бугаи, чоботы, лапти и пр, ситецъ 
уже давно господствуетъ въ домахъ св-и-ц-сл-скихъ. А 
нын* вы тутъ встретите не только ситцевыя, но шерстяныя 
и шолковыя платья, кринолины, мантильи, бурнусы, накидки, 
чепцы, шляпки даже a la Garibaldi, — услышите, пожалуй, 
толки о модахъ, иногда, хотя и р*дко, встретите модную 
картинку. Если бы вы вздумали съ мужикомъ не согла
ситься касательно его отзыва о д-в*, то онъ, по всей в*рая-
тности, прибавилъ бы: „что вы говорите объ ихъ б*дности? 
Вотъ нашъ попъ недавно отдавалъ дочь за мужъ, — тоже 
за попа; ахъ, Господи, чего-то тутъ не было? ц*лыхъ три 
сундука повезли однихъ платьевъ, да денегъ дано дв*. или 
три тысячи. Какая тутъ б*дность, батюшка?" 

Изъ села не угодно ли вамъ будетъ отправиться въ 
городъ ? Зд*сь, конечно, дома св-и-ц-сл-лей не занимаютъ 
перваго, даже втораго м*ста по своей огромности и пышной 
отд*лк*; MHorie изъ нихъ б*дноваты, по к. м. небогаты. 
Только въ у*здныхъ городахъ иногда дома протаереевъ и 
н*которыхъ священниковъ могутъ считаться лучшими въ 
город*. Но если обратитесь къ городскимъ обывателямъ съ 
т*ми же вопросами, которые вы д*лали въ селахъ о д-в*, 
то опять подумаете, что оно и зд*сь благоденствуетъ. И 
м*щанинъ и средней руки купецъ, мелкш чиновникъ станутъ 
говорить вамъ не безъ зависти особенпо о священникахъ: 
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„какъ имъ не жить? Д*ла у нихъ почти н*тъ никакого; 
служба легкая, не обременяетъ головы, не изнуряетъ здо
ровья. А м. т. доходы xopouiie, м*сто спокойное и надежное; 
нечего бояться, ни отставки за штатомъ, или по второму 
пункту, ни перевода куда нибудь зо три-девять земель въ 
тридесятую губертю, ни торговаго кризиса, ни упадка кре
дита." Въ самихъ домахъ н*которыхъ духовныхъ лицъ, 
особенно священниковъ вы найдете мнопе признаки доволь
ства и даже роскоши; на окнахъ кисейныя занав*ски и даже 
толковые драпри, въ комнатахъ мебель, пожалуй, ор*ховаго, 
или краснаго дерева, болышя зеркала, недурные ковры; 
дочери, — это уже не сельсюя девушки, а барышни, безъ 
кринолина, не сидятъ даже и дома, безъ зонтика не выхо-
дятъ изъ квартиры; платья частенько заказываютъ м*стнымъ 
модисткамъ, разряжены бываютъ по посл*днимъ у*зднымъ, 
или губернскимъ модамъ. Между мебелью нередко заметите 
Фортетано, или рояль, услышите игру на нихъ, или nfcme 
не всегда на русскш ладъ, а на манеръ итальянскихъ тра-
ла-ла. Мальчики — помоложе, пока не поступили въ училище, 
ходятъ въ ситцевыхъ, а иногда и въ шолковыхъ рубашеч-
кахъ съ узорами на подолахъ, въ казакинахъ, камзолахъ, 
кучерскихъ поддевкахъ, — настоящее баричи, или барченки. 
А если есть въ город* женская гимназ1я, или какой либо 
иансшнъ, то отъ духовныхъ барышень услышите Фразы 
французсшя. Он* не очень многочисленны, но если на во
проса „ p a r l e z - v o u s f r a n < j a i s " вы ответите отрицательно, 
то увидите легкую саркастическую улыбку. На вечерахъ 
даже танцуютъ, и въ этомъ случа*, къ ужасу и негодовашю 
начальников^ семинарш, участвуютъ семинаристы-д*ти го-
родскаго д-ва. 

Ничего еще зд*сь не сказано о самыхъ духовныхъ ли-
цахъ мужескаго пола. Во всемъ блеск* можно вид*ть ихъ 
въ торжественныхъ парадных ъ случдяхъ, напр. во время 
храмовыхъ праздников^, при представлешяхъ къ епарх1аль-
нымъ властямъ, если посл*дшя любятъ, чтобы ихъ подчи
ненные од*вались хорошо, — при визитахъ въ пом*щичьи 
дома, при npieM* почетн*йшихъ гостей. Даже въ селахъ 
при многихъ изъ такихъ случаевъ вы-увидите, какъ свя-
щенникъ идетъ торжественно, опираясь на трость съ серебря-
нымъ набалдашникомъ, частенько въ шолковой ряс*, изъ-
подъ которой выглядываетъ толковый же, или шерстяной 
хорошш подрясникъ съ широкимъ, вышитымъ по каив* поя-
сомъ; мн* не р*дко случалось вид*ть и дьяконовъ въ по
добной одежд*; даже причетники въ иодрясникахъ изъ хоро-

1* 
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шаго сукна, или бумажной, шерстяной или толковой матерш, 
подпоясанные большими кушаками, им*я распущенные, но 
съ искуствомъ прибранные волосы, представляютъ ориги
нальную конечно, но все-таки довольно хорошую картину, 
въ которой какъ будто бедности вовсе не видно. На бо-
гатыхъ же священникахъ и протохереяхъ, особенно въ гр-
родахъ, можно иногда встретить великол*пныя рясы изъ 
бархату и дорогихъ шолковыхъ матерш; такъ что въ этомъ 
отношети сертуки, Фраки, пальто и пр. кажутся бедными. 

Но вёрхомъ матер1альнаго блаженства, любимою мечтою 
вс*хъ духовныхъ лицъ считаются св-и-ц-сл-сгая м*ста въ 
Петербург*. Тутъ и дьячки получаютъ больше и живутъ 
лучше наставниковъ семинарш и даже академш, или помо-
щниковъ столоначальниковъ и даже столоначальниковъ; дьяко-
намъ въ Финансовомъ отношеши позавидуетъ и начальникъ 
отд*летя; а священники и прото1ереи? Квартиры ихъ въ 
церковныхъ домахъ съ отоплешемъ иногда составляютъ 
предметъ зависти директоровъ департаментовъ, — настоящая 
— генеральскш; еслибы нанимать ихъ въ частномъ дом*, 
то пришлось бы заплатить тысячу, а иногда д в * т*сячи и 
б. руб. Убранство этихъ квартиръ — великол*пно; лучшая 
мебель, — даже Гамбса и Тура, богатые ковры на полахъ 
въ гостиной, кабинет* и спальн*, богат*йшш на окнахъ за-
нав*ски и драпри, иногда даже ливрейные лакеи,' а на ст* -
нахъ — весьма хорошая картины. Особенно же провшщдальное 
духовное лицо удивится вечерамъ, или баламъ, которые бы-
ваютъ у петербургскихъ священниковъ и прото1ереевъ' по 
случаю имянинъ, храмовыхъ праздниковъ, свадебныхъ пировъ 
и пр. Лампы и люстры осл*пляютъ, пышные наряды дамъ 
и д*вицъ чаруютъ зр*те; танцы увлекательны; музыка изъ 
7—10 инструментовъ; богатый об*дъ, или ужинъ, приготов
ленные гастрономически; вина если не отличныя, то въ обил i n ; 
тосты многочисленны „ шампанское искрится въ бокалахъ; я 
зналъ недавно скончавшагося протошрея, который любилъ 
хвалиться т*мъ, что, при выдач* его дочери за наставника 
духовной академш, у него вышло одного шампанскаго на 
300 руб. с. Словомъ сказать, съ матер!альной стороны жизнь 
петербургскаго д-ва составляетъ предметъ зависти даже 
крупныхъ чиновныхъ особъ, которыхъ немалое количество 
можно встр*тить на об*дахъ и ужинахъ у священниковъ и 
прото1ереевъ. А изв*стно всему Mipy, что ихъ Превосходи
тельства только по гастрономически-уважительнымъ причи-
намъ являются на вечера къ непревосходительнымъ осо-
бамъ. 
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Поднимитесь еще повыше, поговорите съ аристократ1ей 
коммерческой, чиновнической и родовой; и тутъ вы встре
тите многихъ лицъ, который завидуютъ положенно конечно 
уже не причетниковъ, или священниковъ, а монастырскихъ 
и епарюальныхъ начальниковъ. Поел* я подробно стану 
говорить о всемъ м-в* вообще, а теперь замечу только, что 
MHorie настоятели монастырей, особенно знаменитыхъ, ректора 
семинарш и apxiepen действительно могутъ казаться самой 
аристократ^ благоденствующими 

Т. о. еслибы какой либо путешественникъ, хорошо вла-
д*ющш русскимъ языкомъ, объезжая Pocciio, поговорилъ о 
д-в* съ крестьянами, горожанами, чиновниками, купцами, даже 
аристократами, еслибы онъ не ознакомился съ самимъ д-вомъ, 
то въ евоихть путевыхъ запискахъ, по всей в*роятности, на-
писалъ бы, что оно благоденствуетъ въ Россш, составляетъ 
предметъ зависти вс*хъ сословш, что жалобы на его б*д-
ственное ноложеше несправедливы. 

Тотъ же путешественникъ составить совс*мъ другое 
понятие о матер1альномъ и моральномъ положеши д-ва, если 
изм*нитъ, т. с-ть, Standpunkt своихъ наблюденш, сблизится 
съ самимъ д-вомъ и непосредственно вникнетъ въ его бытъ. 
Пусть онъ для этого поживетъ подол*е въ селахъ, особенно 
въ лс*тнюю рабочую пору. Тутъ конечно не везд* и не 
всегда, но. и нер*дко онъ увидалъ бы, что идетъ по улиц* 
челов*къ иногда босой, или въ такъ называемыхъ калиш-
кахъ (изношенные старые сапоги, отъ которыхъ отр*заны 
голенищи) съ непокрытою, пожалуй, головою, или обвязанный 
загрязненнымъ платкомъ, или въ старой засаленной, потертой 
шляп*. Борода его не причесана, волосы распущены, или 
завязаны въ безобразный пучокъ; кром* рубахи и исподняго 
платья, — на немъ ничего н*ть. Идетъ онъ за сохою, бо
роною, возомъ с*на, соломы и т. п. запыленный, загорелый 
и даже загрязненный. И этотъ челов*къ — не причетникъ 
только и дьяконъ, а даже иногда и священникъ, которыхъ 
богатству и благод*нствио такъ завидовалъ мужикъ. Странно 
было бы видгьть въ немъ счастливца! Подите на дворъ, 
гумно, на луга его. На двор* онъ запрягаетъ и распря-
гаеть лошадь, убираетъ ее въ кошошн*, наваливаетъ навозъ 
на тел*гу; на гумн*, или на току у авина, или рыги онъ 
молотитъ на ряду съ прочими, утомленный ложится на снопы, 
или даже прямо на землю, задыхается отъ утомлетя, оти-
раетъ мозолистою рукою потъ съ лица; на лугу тащитъ на 
носилкахъ огромныя копны с*на, иногда по' кол*на уходя въ 
тину, если лугъ болотистъ, мечетъ длшш*йшими вилами 
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сено на высоклй стогъ. Участницами во всехъ этихъ и 
другихъ работахъ вы около него сшилкомъ часто найдете 
гЬхъ дамъ и девицъ, которыхъ вы недавно въ праздникъ 
видели въ кринолинахъ, чепцахъ, шляпкахъ a la Garibaldi. 
Не ужели это тгь счастливцы, которымъ мужики такъ за-
видуктъ? Пусть потомъ постарается путешественникъ въ 
непразднечный день застать этихъ счастливцевъ за обедомь, 
ужиномъ, но не приготовленньгхъ къ посещенш. Въ ско
ромный день щи часто безъ говядины, а забеленные сметаною, 
кислое молоко, каша съ молокомъ. Въ постные же дни, 
которые свято соблюдаются по церковнымъ постановлешямъ, 
на столЯ стоитъ чашка размоченныхъ сухарей; воду изъ 
нея выливаютъ, и она считается лучшимъ питьемъ; затемъ 
наливаютъ квасу, подбавляютъ толченаго луку. Это блюдо 
No. 1 , т. с — ть, холодное; потомъ слйдуетъ No. 2, щи изъ 
воды, капусты и н*сколькихъ крупинокъ; и въ нихъ тоже 
опускаютъ сухари, а иногда забеливаютъ сокомъ изъ коно-
пляныхъ семянъ, а въ заключеюе No. 3, гречневая каша не 
всегда съ постнымъ масломъ, а иногда и съ квасомъ. Сча
стливцы ли это обгьдаютъ? 

Но люди бываютъ не редко скупы и разсчотливы; рабо-
таютъ до поту, спять мало, умеренны въ пище для того г 

чтобъ приберечь копгьйку на черный день. М. б. и наши не
счастные счастливцы принадлежать къ этого рода людямь. 
Пусть путешественникъ получше съ ними ознакомится, npi-
обрететъ ихъ довер1е и поузнаетъ ихъ искреннее мнеше о 
своемъ положены. Въ такомъ случае ему придется выслу
шать слишкомъ длинную 1еремзаду, печальные разсказы о 
томъ, что приходится выносить духовному лицу. Причет
ники, особенно дьяконы почти везде недовольны священни-
комъ; последши со всемъ своимъ причтомъ редко похвалится 
благочиннымъ, никогда не скажетъ добраго слова о к-рш, 
шопотомъ и оглядевшись пожалуется и на более высокую 
власть, опишетъ множество поборовъ, взятокъ, чуть не по
датей, которыя ему нужно ежегодно платить предустаиов-
леннымъ надъ нимъ властямъ, разскажеть о притеснешяхъ, 
оскорблешяхъ, унижешяхъ, которыя ему приходится выносить 
предъ своими начальниками, особенно же губернскими. Не 
услышитъ также путешественникъ хорошихъ отзывовъ объ 
отношешяхъ причта _ къ прихожанамъ. То старшина съ нимъ 
обращается слишкомъ гордо, то помещикъ притесняетъ его, 
то крестьяне составляютъ противъ него или, лучше противъ 
его доходовъ заговоры. Все это будетъ высказано съ та
кими основательными доказательствами, съ такою наглядною 
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очевидности*); такнмъ убедительнымъ тономъ, что нельзя не 
поверить. Мудрено такъ искусно счастливцу описывать 
мнимыя, а не действительный свои непр1ятности! 

Если путешественникъ заподозрить искренность и прав
дивость разсказовъ новыхъ своихъ знакомыхъ, то пусть попри
смотрится къ ихъ обращешю какъ съ прихожанами, такъ съ 
властями и даже съ совершенно посторонними людьми. Из
вестно, что счастливцы и богачи любятъ держать себя неза
висимо, стоять прямо, не сгибаются не заискиваютъ мило
стей, говорятъ смело, безъ ужимокъ, безъ поклоновъ, безъ 
потупленныхъ очей. А духовный лица конечно не все , а 
слишкомъ мнопя заботятся прюбресть благосклонность не 
только властей и влштельныхъ лицъ своего прихода, стар-
шинъ, старость, головъ, богачей, помещиковъ, купцовъ и пр.. 
но даже чуть не всякаго домохозяина! Еакъ они, по к. м. 
по временамъ, стараются быть ко всемъ натяжно-вежливыми, 
приторно-внимательными и ласковыми! Сколько иногда под
нимается хлопоть и беготни въ доме, когда зайдетъ или 
заедетъ къ нимъ какой либо влиятельный прихожанинъ? 
Какъ его угощаютъ, располагают! къ себе ? Объ отно-
шен1яхъ къ духовнымъ властямъ нечего и говорить. Ниже бу
детъ разсказано, какъ часто поседелый заслуженный свя-
щенникъ съ трепетомъ входить не только къ епарх1альному 
начальнику, а дажа къ ректору семинарш и членамъ к-рш, 
съ замешательствомъ объясняется съ ними, точно какъ 
школышкъ съ суровымъ учителемъ? Какъ часто тотъ же 
священникъ стоить съ непокрытою головою предъ npoToie-
реемъ каФедральнымъ и даже свящешшкомъ, но членомъ 
к-рш, предъ письмоводителемъ и экономомъ apxiepea? А 
сколько тутъ истратится поклоновъ, поклонешн и. пр. Нгыпъ! 
счастливцы не любятъ такъ себя унижать! 

Но путешественникъ и после этого можетъ подумать, 
не происходятъ ли жалобы д-ва отъ общаго людямъ недо
вольства своимъ положешемъ, не объясняется ли самоуниже-
ше д-ва предъ властями светскими и духовными и предъ 
своими прихожанами отъ привычки, отъ настроешя, отъ об
становки; а м. т. эти жалующееся и униженные все-таки 
справедливо считаются счастливцами. И на эту мысль много 
опроверженш. Известно, что, если какое либо зваше, или 
должность доставляетъ счаст1е и довольство, то родители 
всячески стараются пристроить своихъ детей къ темъ же 
должностямъ и дети въ свою очередь желають итти по 
стопамъ своихъ родителей. Въ этомъ отношении увидимъ 
замечательную странность въ духовныхъ лицахъ. Бедное 
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запуганное сельское д-во любить видеть своихъ детей въ 
духовномъ же сословш, хотя и здесь причетникъ мечтаетъ 
о сыне-дьяконе и сыне-священнике и только въ крайности 
отъискиваетъ ему причетническое место. Священникъ почти 
всегда съ душевнымъ соболезновашемъ определяетъ сына 
не только на причетническую, но даже и на дьяконскую 
должность. Но умные богатые священники и даже дьячки, 
если только можно, б. ч. стараются детей своихъ вывести 
въ светское зваше, доставить имъ возможность воспитаться 
въ университете, или медицинской академш. Вь этомъ случае 
Петербургское д-во самое богатое, самое, по видимому, сча-
стливое-служить дучшимъ доказательствомъ. Оно, особенно 
священники и npoToiepen воспитываютъ на половину своихъ 
сыновей въ светскихъ училищахъ, да и изъ воспитавшихся 
въ семинарш и академш тоже едва ли не половину ведетъ 
по светской дороге. Тоже самое надобно сказать и о дйтяхъ 
д-ва. Бездарные, второразрядные, забивнпе свою голову 
схоластикою, не прюбретнпе вкуса къ занятно науками, не 
понимающее прелести этихъ занятш, — чти идутъ даже съ 
охотою въ духовное зваше. Оно по нимъ. Но умные, 
образованные семинаристы, ныне по к. м., бегутъ изъ ду-
ховнаго звашя. Они решаются терпеть все лишешя, пере
носить и голодъ и холодъ, рискуютъ здоровьемъ и даже 
жизшю, чтобы только какъ нибудь поучиться въ универси
тете, или медицинской академш. И если духовныя места 
действительно дЬлають своихъ владельцевъ счастливыми и 
богатыми, то странно, почему именно более богатые, более 
умные родители открывають детямъ друпе роды службы? 
Почему опять лучшш дети, которымъ при 20-летнемъ воз
расте можно бы увидеть и понять всю прелесть привольной 
и счастливой жизни своихъ родителей, — почему они-то 
именно и ищутъ выхода изъ духовнаго звашя? Очевидно 
п. ч. въ этомъ званш, какъ будетъ объяснено въ своемъ 
месте, трудно быть счастливымъ, или по к. м. это счаспе 
не нравится умнымъ, образованнымъ и лучшимъ людямъ, 
принадлежащимъ къ д-ву. 

Нельзя тоже при этомъ случае не обратить вниманш и 
на то обстоятельство, что хотя все, по видимому, завидуютъ 
счастливому будто бы положенш духовныхъ лицъ, а м. т. 
почти никто изъ другихъ сословш не поступаетъ въ д-во, 
особенно белое; этого мало; светсюя сослов1'я неохотно даже 
роднятся съ нимъ, слишкомъ редко берутъ невесть изъ по-
повенъ, еще реже выдають своихъ дочерей не только за 
дьячка, или дьякона, но и за священника. Ниже подробно 
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будутъ объяснены причины этого; но теперь замечу только, 
что, по русской пословице, рыба иштъ — гдгь глубже, а 
человгькъ — гдгь лучше; что не только все сословш, вместе взя-
тыя, но и каждое отдельно, едва ли не сильнее духовнаго 
сословш. А отсюда вытекаетъ самое естественное заключеше, 
что еслибы не духовныя сословш русокаго царства действи
тельно считали положеше д-ва счастливымъ, то какъ бы 
последнее ни ограждало привиллепями, предразсудками, по-
становлешями, обычаями кастовое свое положеше, — проч1я, 
говорю, сословш пробили, или перешагнули бы ту китай
скую стену, которая ныне отделяетъ ихъ отъ д-ва. И если 
этого не делаютъ, то , очевидно, что, по к. м., большинство 
только на словахъ считаетъ духовныхъ лицъ счастливцами 
и богачами, или что это счаспе, это богатство достается 
съ такими затруднешями и непр1*ятяостями, при которыхъ то 
и другое не радуютъ. 

Въ заключеше нужно еще прибавить, что большинство 
аристократш духовной, магнаты церковной iepapxni, архи
мандриты и apxiepen въ искреннихъ беседахъ со своими 
друзьями слишкомъ жалуются на свое положеше. Справед
ливость и причины этихъ жалобъ будутъ разсмотрены въ 
своемъ месте, а теперь скажу только, что наибольшее коли
чество этихъ магнатовъ пристроиваютъ своихъ любимыхъ 
племянниковъ не только не въ м-во, а даже не въ духовное 
зваше. А если бы они действительно были счастливы, то 
почему бы имъ не вести своихъ присныхъ, своихъ любимцевъ 
по той же дороге, по которой сами идутъ такъ величественно, 
съ такою торжественною обстановкою? 

Т. о. путешественникъ, производя свои наблюденш надъ 
д-вомъ со втораго, указаннаго мною Standpimkt'a, дойдетъ до 
той мысли, что положешемъ духовныхъ лицъ восхищаться 
нетъ особенныхъ поводовъ. И такъ где же скрывается 
правда? Чемъ мы должны считать духовныхъ лицъ? Сча
стливцами ли, и богачами, или несчастными тружениками, 
загнанными, забитыми, даже убитыми горемыками? Завидо
вать ли имъ, или сожалеть о нихъ: Въ этомъ недоразу-
менш обратимся къ литературе и администрации; не скажутъ 
ли оне намъ чего нибудь? И притомъ спросимъ ихъ не 
объ одномъ только *д-ве, но о духовно-учебныхъ заведешяхъ 
которыя какъ увидимъ после, имеютъ огромное влшше на 
духовныхъ лицъ. 

Обращаясь къ литературе, я нахожу нужнымъ предвари-
тельнымъ образомъ поговорить о томъ, почему она не высказала 
всего, что известно обществу о д-ве и духовныхъ училищахъ. 



10 

ОтдЪлъ 2 й 

О духовной Цензу p i . 
Въ Россш до настоящаго царствовашя былъ цензурный 

законъ, по которому всякое ведомство и мтшстеротво считало 
себя единствепнымъ компетентнымъ судьею вс£хъ книгъ, 
статей, даже отделышхъ зам4токъ, которыя касались его. 
Т. о. если въ книг*, или статье встречались Факты и за-
мечашя о предметахъ, относящихся къ кругу деятельности 
министерствъ: военнаго, морскаго, юстиш'и, внутреннихъ или 
иностранныхъ делъ и пр., то цензурные комитеты, бывнпе 
подъ начальствомъ министерства Народнаго Просвещешя, от
сылали книгу по всемъ упомянутымъ министерствамъ, где 
она и была отдаваема на разсмотреше спещальному т. с—ть, 
цензору. Въ случае сомн£шй, или недоразуменш онъ до-
кладыважъ своему начальству. Въ этомъ отношенш особенно 
отличалось духовное ведомство; тамъ много постановленш, 
по которымъ статьи, или книги должны разсматриваться 
въ синоде, напр.: курсы по богсловскимъ н&укамъ, исторш 
о Русской церкви вовремя синодальнаго управления и пр. 
Иногда же цензура представляла въ синодъ сочинешя, за 
пропускъ которыхъ боялась получить замечания. Въ ны-
непшее царствоваш'е законы о спендальныхъ цензурахъ были 
отменены, кроме предметовъ, относящихся къ духовному 
ведомству. Вероятно Привительство этимъ хотело оградить 
отъ нападковъ только православную веру, ея догматику и 
нравственное учеше. 

Но цензурные духовные комитеты можно назвать мона
шескими. Петербургскш комитетъ состоитъ весь изъ мо-
наховъ, вызванныхъ изъ разныхъ местъ собственно для ис-
полнешя обязанностей цензуры; въ комитетахъ при московской, 
шевской и казанской духовныхъ академ1яхъ непременно тоже 
есть одинъ, или два члена и б. ч. Председатель изъ мона-
ховъ; за-темъ, если есть лицо изъ белаго д-ва въ числе 
цензоровъ, то оно, состоя въ полной зависимости отъ ы-щаго 
начальства, неизбежно усвояетъ или, лучше, принуждено 
бываетъ усвоять себе его взглядъ на цензурныя обязанности. 
А давно уже известно, что духовное начальство любить 
слишкомъ широко понимать свои обязанности, а иногда воз
водить на степень неприкосновепныхъ догматовъ таюя ми£-
шя, въ которыхъ можно усомниться всякому православному 
хржтанину безъ опасешя лишиться царств1я небеснаго, что 
м-во всехъ вероисповеданш и орденовъ отличается особою 



11 

чуткостью, или уменьемъ находить ереси, неправомьише, 
неблагонамеренность, безнравственное направлеше тамъ, где 
MipcKie люди ничего не видятъ; не менее отличается особою 
щекотливостпо касательно интересовъ своего сословш; тутъ 
и слабые нападки на лица ангельскаго чина, отдаленные на
меки на ихъ слабости, особенно на слабости арх1ереевъ счи
таются более, нежели ересью, чуть не признакомъ безбожш. 
Къ такимъ-то людямъ и надобно представлять свои сочинешя 
если вы вздумаете говорить о такъ называемыхъ духовныхъ 
предметахъ, даже о злоупотреблешяхъ въ духовныхъ учи-
лищахъ, объ улучшеши ихъ и д-ва. Читатель и самъ можетъ до
гадаться, что должно произойти съ авторомъ и его рукописью, 
когда она будетъ представлена въ духовный цензурный 
комитетъ и какъ нибудь затрогиваетъ монашесше и мона-
стырсюе интересы, хотя бы отличалась чистою, неукориз
ненною правдою, благороднымъ тономъ, даже деликатности». 

Прежде всего авторъ долженъ запастись терпешемъ. 
Духовные люди, особенно м-шде не очень любятъ быстроту 
въ движешяхъ; медлительность есть почти отличительный 
ихъ признакъ. Поступившая къ нимъ рукопись можетъ 
пролежать долго, даже очень долго. А если еще перешлется 
на разсмотреше синода, то какъ выражаются сами духовные, 
надобно ждать несколько летъ, — чуть не до скончашя 
вековъ. Напр. покойный TipoToiepen при Парижской миссш 
Вершинскш получилъ разрешеше напечатать свои святцы 
почти чрезъ десять летъ по представлеши ихъ въ цензуру. По
томъ цензоръ позаботится рукопись украсить крестиками, 
черточками, отметками и пр., позволить, пожалуй, напеча
тать ее, но съ пропусками, поправками. А если ваше сочи-
неше уже очень пе понравится цензурному комитету и най
дено будетъ неблагонамерепнымъ, то вамъ его не возвратятъ, 
уведомять все цензурные комитеты о томъ, что ваша руко
пись попала въ индексъ и не должна быть никемъ одобряема. 
Кое что подобное, м. б. бываетъ и въ светской цензуре; не 
безъ причины же въ последше годы печатались жалобы на 
нее и съ ея же позволешя. Но светская цензура все-таки 
отличается снисходительности», по к. м. въ известныхъ 
случаяхъ; она даже позволяетъ говорить противъ себя са
мой; члены ея не прикрыты всеприкрывающею монашескою 
рясою, не защищаются целымъ сословеемъ, целою кастою, 
не укрываются за мистическими теор!ями, нравственными 
сентенцдями, сверхестественными истинами, непогрешимости© 
доктринъ. Вы браните светскую цензуру? Эхъ! позна
комьтесь съ духовною, тогда первая вамъ покажется чудовдъ 
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снисходительности. Въ этомъ случай надобно отдать спра
ведливость откровенности верховной католической власти. 
Известно, что въ Риме разсмотреше книг» поручено святой 
инквизицш. Вотъ это настоянцй взглядъ на цензуру ду
ховную! Инквизицш и духовная цензура, духовная цен
зура и инквизицш, цензоръ н инквизиторъ, инквизиторъ и 
цензоръ, — вотъ это, право, — откровенно! 

Въ доказательство затрудненш, которыя испытываютъ 
авторы въ духовной цензуре, постараюсь привести мнопе 
Факты. Известно, что цензоры, прочитывая рукописи, отме-
чаютъ краснымъ карандашомъ те мысли и выражешя, ко
торыя, по ихъ мнешю, не заслуживаютъ одобрешя. После 
совокупность такихъ мыслей, высшая, или низшая степень 
мнимой ихъ неблагонамеренности пишется въ отзыве цензора 
и на этомъ основанш запрещается статья, отдается на ис-
правлеше, или конфискуется. Я имелъ случай ознакомиться -
со многими рукописями, которыя не допущены въ печать 
духовною цензурою, и готовъ ознакомить читателя съ теми 
мыслями, которыя она отметила краснымъ, или зеленымъ 
карандашомъ и след. находила опасными, неблагонамерен
ными и недостойными появиться въ печати. Вотъ на
пр. мысли, не одобренныя преимущественно петербург-
скимъ, вполне монашескимъ комитетомъ духовной цен
зуры. 1) „Духовенство въ идеальномъ значенш должно быть 
потребностью народа." 2) „Христианство не теорш и покло
нники его прежде всего должны показать на самихъ себе и 
возможность исполнешя его требованш и Формы истинно 
христанской жизни ?» — Вероятно цензоръ считаетъ христь 
анство Teopieio и думаетъ, что его поклонники, особенно мо
нахи не должны жить сообразно съ его предписаниями. 
3) „Требовате платы за совершеше христ^анскихъ таинствъ и 
отправлеше богослужешя возмущаетъ истиннаго хрисп'анина 
до глубины души." Неужели это неправда? Неужели вы
могательство денегь у прихожанъ за церковныя требы не 
возмущаетъ души г : цензора*?" 4) „Д-во скандализировало 
бы себя и проповедуемое имъ учеше, если бы за свою про-
Фесйю потребовало отъ общества матер1альнаго вознаграж
дения и притомъ въ более, или менее определенной цыфре." 
Такъ неужели д-во чтобы не скандализировать христианства, 
должно налагать нечто въ роде подати на общество, или 
таксы за таинства и требы? 5) „На преподаваюе въ семи
нарш медицинскихъ наукъ семинрское начальство смотритъ 
неодобрительно? Что же за беда, если это и правда? А 
смотритъ действительно неблагопрктно. 6) „Всякш изъ 
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обыкновенныхъ людей можетъ жениться, когда ему угодно/' 
Это говорить неизвестный авторъ, чтобы выставить затруд-
нею'я при женитьбе духовныхъ лицъ, которыя непременно 
должны жениться прежде посвящешя своего во священника 
и дьякона и нгисакъ не могутъ вступить во второй бракъ, 
не осатвивъ духовнаго звашя Что же законопреступнаго 
въ указаши на обычай, всемъ известный? Разве цензоръ 
думаетъ, что мгряне объ этомъ незнаютъ? 7) „При сво-
бодномъ выходе изъ духовнаго званш духовныя лица, на-
живъ несколько тысячъ денегъ, могли бы купить себе землю." 
Что тутъ цензоръ находить неправомыслимаго, или скан-
дальёзнаго; ей Богу, ничего не придумаешь. 8) „Требуется 
выдержать искусъ семинарскаго образовашя, которое не имеетъ 
привлекательнаго вида." Г. цензоръ! да кто же этого*не-
знаетъ? За чемъ же подчеркивать эти слова краснымъ ка
рандашомъ? 9) „К-рш справедливо пользуются известною 
репуташ'ею взяточничества." Помилуйте о. цензоръ! неужели 
вы этого незнаете? 10) „До Петра Великаго общественная 
жизнь въ Россш не имела строго определенныхъ юридичес-
кихъ Формъ." Тутъ я совершенно не понимаю, за что кра
сный карандашъ подчеркнулъ эти слова и поставилъ противъ 
нихъ* кресть. Будь это правда, или неправда, — все равно; 
— какая опасность оть того грозить Церкви или Государ
ству? — право не понимаю. 11) „Одинъ авторъ говори ль, 
что ученики семинарш 1пнучан>тся въ своихъ задачахъ от
делываться несколькими общими мыслями, которыя въ шутку 
называются казенными; но духовный цензоръ заменилъ это 
слово словомъ: извгъстными. Оть этого смыслъ статьи из
менился. 12) Другй авторъ доказывалъ, что можно бы 
епархдальными средствами давно обезпечить бедныхъ духов
наго звашя, еслибы только епарххальныя власти позаботились 
объ этомъ. Въ доказательство своей мысли онъ между про-
чимъ указывать на то , что въ одной „ епархш въ течеше 
10—12 летъ собрано почти съ одного д-ва и употреблено 
на устройство и содержате женскаго духовнаго училища 
более 150,000 р. Цензоръ зачеркнулъ это доказатель
ство. 13) Въ одной статье описывались мнопе недостатки 
и злоупотреблешя, существуюшш при определеши духов
ныхъ лицъ на места въ Петербурге. Зная щекотли
вость епарх1альныхъ властей, авторъ сказалъ, что онъ не 
станетъ употреблять настоящаго имени города, а будетъ въ 
своей статье называть городъ знаменитгъйгиимъ. Цензоръ 
нашолъ это инкогнито недостаточнымъ, заменивъ его сло
вомъ: извпетный; но вместе съ темъ вычеркну ль изъ статьи 



14 

feci Факты, относящдеся къ^этому извштпому городу. Поэ
тому статья внимательно читавшимъ ее показалась смешною. 
Зачемъ-де автору предупреждать читателей, что онъ во всей 
статье станетъ какой-то городъ называть швгьстнымъ- когда 
онъ после того ниразу о немъ и не упомянулъ. 

Редакторы журналовъ, решающееся помещать у себя 
статьи о д-стве и духовныхъ училищахъ, испытываютъ 
подобно авторамъ, множство непрёятностей и хлопотъ. Статья, 
к-ся, хороша, написана умереннымъ, благороднымъ тономъ, 
сообщаетъ множество новыхъ^ вполне доказанныхъ Фактовъ, 
указываетъ конечно на некоторыя злоупотребелешя, но за-то 
слова автора дышать искреннею любовно къ людямъ, сер-
дечнымъ желатемъ облегчить ихъ страдашя. Редакторъ 
еще не веритъ себе, даетъ статью прочитать какому либо 
честному спещ'алисту, который тоже одобряетъ ее; Но вотъ 
ее въ корректуре уже послали духовному цензору; пошла 
въ ходъ проволочка, работаетъ красный карандашъ, редак
торъ посылаетъ за справками, его кормятъ завтраками, 
пересылаютъ статью для поправокъ, переделокъ, а м. т. 
книжке следуетъ уже выходить; наконецъ или окончательно 
отказываются дать соглас1е на печаташе статьи, или ис-
кажаютъ ее такъ, что редакторъ уже не находитъ нужнымъ 
поместить ее въ журнале. Не удивительно после того, что 
авторы статьи о д-вё встречаются редакторами не очень ла
сково. Одинъ спроситъ: „была ли она въ духовш^ цен
зуре?" Ж когди вы скажете, что не была-, то вамъ посо-
ветуютъ сначала самимъ озаботиться получетемъ дозволешя 
печатать ее. Другой, услыхавши отъ васъ о содержанш 
рукописи, почти закричитъ: „нетъ, нетъ; сделайте милость, 
увольте, досталось уже мне за духовныя статьи; благодарю 
покорно, пожалуйста увольте." Третш укажетъ вамъ на 
полку въ шкафе и прибавить: „вы доставляете статью о 
д-ве? да что мне съ нею делать? Вотъ смотрите у меня 
целыя полки, или целый ящикъ заваленъ такими же ста
тьями, да духовная цензура ни одной не пропускаетъ." 
Четвертый разскажетъ вамъ, какъ онъ, или его сотрудникъ 
по нескольку разъ должны были ездить къ духовному цен
зору, выдерживать съ нимъ4 борьбу, чуть не бородинскую 
битву за мысли, за выражешя, за слова даже. Знаете ли, 
добавить онъ, что мне часто одна статья о д-ве стоить 
гораздо более хлопотъ и непр1ятностей, чемъ целая книжки? 
Пятый, чего добраго, выслушавши васъ, спросить съ сар
кастическою улыбкою: „вы, вероятно, не петербургскш, не 
московски? житель? верно вы еще въ первый разъ хотите 
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явиться въ печатномъ Mi*pi\B? Верно вы изъ какой нибудь 
провинцш ? Иначе бы вы не стали писать о д-ве." 

Нравятся ли вамъ, г. ч., духовные цензоры ? Ихъ нель
зя не назвать людьми ловкими и находчивыми, когда имъ 
надобно запретить печатаете какой либо книги, или статьи. 
Ужъ найдутъ мысли и неправославныя и безнравственныя 
и антилатрютичесюя, — все найдутъ, хотя бы статья была 
написана ангелами. Они въ этомъ случае весьма похожи 
на одного изъ доверенныхъ лицъ кардинала Ришелье, 
к-ся, Лобардемона; ему знаменитый кардиналъ поручалъ 
составлять обвинешя противъ техъ Французовъ, которыхъ 
надобно было засадить въ басгаыю, или возвести на эша-
ФОДЪ Когда любимца спросилъ какой-то его пр1ятель, ка-
кимъ образомъ они умеютъ обвинять въ государсчвен-
ньгхъ преступленшхъ людей совершенно невинныхъ и до
водить ихъ до эшаФода; тогда любимецъ отвечалъ: „Эхъ! 
Это дело вовсе не трудное. Напишите вы строкъ пять о 
чемъ угодно, и уверяю васъ, что въ этихъ строкахъ я 
найду доказательства, что вы изменникъ королю и отече
ству." К-ся и наши духовные цензоры могутъ посоперни-
чать съ Лобардемономъ въ искустве найти въ несколькихъ 
страницахъ, написанныхъ вами о какомъ угодно предмете, 
доказательсва - вашихъ неправомысл1я, безнравственности, не; 
благонамереннаго направлешя и на этомъ основанш запре
тить *амъ издаше вашего сочиненш. Они не доведутъ 
васъ до эшаФода, п. ч. это не въ ихъ власти, но за то 
подвергнутъ ваше сочинеше множеству пытокъ и истязашй; 
одне его части, м б. самыя здоровыя, безъ милосередш от-
режутъ; оставятъ раны или вовсе не прикрытыми, или за-
кроютъ ихъ такими перевязками и пластырями, что и со-
седшя уцелевнпя части покажутся безобразными; вообще 
такъ изуродуютъ ваше любимое произведете, — ваше 
детище, что вы не порадуетесь появление его на светъ. 
Добрые цензоры и въ этомъ случае вамъ помогутъ; они, 
вероятно, изъ сожалешя къ вамъ, — для того, чтобы вы, 
т. с-ть, не казнились у смотря на изуродованное ваше де
тище , не позволять ему и вовсе появляться на Божш Светъ, 
даже и вамъ не отдадутъ, а поместятъ его на вши вгьъные 
въ какую либо маленькую бастшпю въ виде шк&Фа, где 
оно рано или поздо сделается пищею мышей. Самихъ васъ 
конечно не приберутъ къ рукамъ, однакожъ не считайте 
себя слишкомъ безопасными. Ваша честь можетъ быть 
запятнина; ваше правослазде заподозрится; ваше имя ста-
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нетъ произноситься, яко зло. Эхъ!. чего не бываетъ? 
Право, не считайте и себя въ безопасности. 

Но еслибы сочинеше было напечатано даже съ дозво-
ленш духовной цензуры, или еслибы оно сделалось изве-
стнымъ безъ соглашя автора, то послЬдшй не можетъ ра-
зсчитывать на спокойств1е. Примеровъ на это было очень 
много. Одинъ изъ теперешнихъ Митрополитовъ пользу
ется необыкновеннымъ авторитетомъ; его мн4шя въ делахъ. 
православной церкви считаются почти непогрешимыми. А 
м. т. въ начале двадцатыхъ годовъ составленъ былъ въ 
Петербурге комитета изъ архимандрита Фот1я, протоерея 
Вещезерова и священника Кочетова для разсмотрешя вы-
шедшихъ тогда сочиненш Выеокопреосвященнейшаго Вла
дыки; молва даже готовила ему далект путь. Однажды 
уже въ конце тридцатыхъ годовъ спросили покойнаго Ко
четова: ,,а что нашли вы много неправославныхъ мыслей 
въ сочинешяхъ Преосвященнаго ?" — „Какъ же, отвечалъ 
онъ, все уже было подготовлено, да только со смерт1Ю Им
ператора Алексанлра 1-го ветеръ переменился; и мы по
спешили позамять какъ нибудь дело." 2) Покойный Одесс-
к1й преосвященный Иннокентш въ конце двадцатыхъ 
годовъ напечаталъ въ Христоанскомъ Чтенш хорошую 
статью подъ заглав1емъ: тшьдте дни оюизни Iucyca 
Христа. Но когда въ начале сороковыхъ годовъ захо
тели издать ее отдельною книжкою, то бывнпй тогда цеи-
зоромъ священникъ Андрей Райковскш колебался дать 
дозволеше на это и захотелъ напередъ посоветоваться 
съ присутствовавшемъ въ то время въ синоде Рязанскимъ 
apxienncKonoMb Гивршломъ. „Да разве въ статье есть 
что нибудь неправославное?" спросилъ Преосвященный. 
Нетъ, неправославныхъ мыслей я не нашолъ, отвечалъ 
Райковскш, но она оставляетъ въ читателе HenpiflTHoe впе-
чатлеше." — „ Н у такъ 'поостерегитесь давать дозволеше," 
прибавилъ Преосвященный. Впрочемъ статья после ра-
зныхъ хлопотъ была напечатана. 3) Въ тридцатыхъ годахъ 
священникъ Красноцветовъ издалъ священную Иеторпо. 
Издаше все разошлось, и никто не протестовалъ противъ 
книги; никто не объявлялъ ее неправославною; она даже 
была разослана въ библиотеки всехъ семинарш по распо-
ряжетю тогдашней коммиссш духовныхъ училищъ. Къ 
несчастно автора Плтошаръ захотелъ его иеторпо издать съ 
картинками, напечаталъ одинъ листъ ея въ Париже и дред-
ставилъ его въ духовную цензуру для того, чтобы можно 
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было разослать его при объявлетяхъ о новомъ изданш; 
цензоръ одобрилъ. Но тутъ появилась критика на несча
стный листокъ съ обвинениями въ неправославш и автора и 
цензора, последит прикрылъ себя однимъ изъ пунктовъ 
цензурнаго устава, но несчастный Красноцветовъ много 
пострадалъ, за свое мнимое неправослав!е. 4) Въ 1842 г. 
одно собьгпе показало, до какой степени опасно не только 
издавать книги, относящаяся къ ведомству духовной цен
зуры, но и заниматься богословскими предметами даже по 
своей обязанности, или, какъ говорятъ, ex professo. По
койный ученейшш и благороднейппй Прото1ерей Герасимъ 
Петровичъ Павсюй, бывши enfe проФессорамъ еврейскаго 
языка въ Петербургской духовной академш, перевелъ съ 
еврейскаго подлинника на русскш языкъ едва ли не весь 
Ветхш Заветъ. Студенты академш достали этотъ перевод!» 
и отлитографировали все пророческая книги въ несколькихъ, 
какъ надобно думать, тысячахъ экземпляровъ, впрочемъ 
не испрашивая соглас1я переводчика на зто. Надобно ска
зать, что академическое начальство знало о литограФиро-
ваши пророческихъ книгъ, что чутьли не все ректора се
минарш и очень мнопе apxiepen достали отлитографирован
ный переводъ. Но въ 1842 году три тогдашнихъ Митро
полита и Об. Пр-ръ Сипода получили анонимныя письма, въ 
которыхъ уведомляли ихъ объ этомъ переводе. Сначала 
дело не считалось ни опаснымъ, ни очень противозаконнымъ. 
Одинъ изъ Митрополитовъ сказалъ даже: „я давно уже го-
ворилъ, что нужно перевести св. Писаше на понятный рус
скш языкь подъ надзоромъ св. Синода; теперешнее отлито-
граФировте показываетъ только, какъ сильно желаше читать 
св Писаше въ русскомъ переводе." Потомъ онъ же вместе 
съ другимъ Митрополитомъ подалъ мнеше о такомъ пере
воде. Не место здесь говорить о многихъ прившедшихъ сюда 
обстоятельствахъ которыя заставили другихъ важныхъ особъ 
смотреть на дело иначе, нежели какъ сморели два Митрополита, 
Скажу, что только съ этого времени и начинается буря. Оба Ми
трополита должны были выехать въ своиепархш, изъ которыхъ 
уже ни разу не были приглашаемы для заседашя въ Сиподе. На
значены были следственныя коммиссш, — главпая въ Петер
бурге, и второстепенныя едвали не во всехъ городахъ, где на
ходились семинарш или академш; требовали къ допросамъ 
наставниковъ и студентовъ Петербургской академш, равно 
какъ и всехъ вообще лицъ духовнаго ведомства, которыя 
имели отлитографированные переводы пророческихъ книгъ, 
отбирали не только эти переводы, но даже и рукописи, въ 
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которыхъ написаны были каше бы то нибыло переводы 
книгъ Ветхаго Завета на русскш языкъ. Одинъ умный, 
честный и учоный Петербургскш священникъ долго даже 
былъ подъ опалою за то, что онъ не согласился отдать тотъ 
переводъ библейскихъ книгъ, которымъ онъ самъ, какъ 
знатокъ еврейскаго языка, занимался. Наконецъ вс* сле-
дственныя коммиссш представили свои донесения; собрались 
целые воза бумагъ и экземпляровъ перевода; составился, 
т. с-ть, экстренный духовно-уголовный судъ; одинъ горя-
чш членъ его (ар-тъ В-ъ) иредлагалъ покойнаго Павскаго 
низвести въ причетника; наставниковъ Петербургской ду
ховной академш и многих!* духовныхъ лицъ отдали подъ 
секретный надзоръ епарх!алныхъ арх1ереевъ и пр. и пр. и пр. 
Замечатально, что переводъ, изъ-за котораго такъ много 
было шума и такая многимъ грозила опасность, — пере
водъ, признанный въ 1842 году не православнымъ, по к. 
м. не одобрительнымъ, въ последнее время печатается въ 
Духе Хриепанина съ дозволешя духовной цензуры!!! 
5) Когда былъ поднятъ, но еще не разрешенъ вопросъ объ 
уничтожении крепостнаго права, то естественнее всего было 
ожидать, что Церковь и духовенство выскажутъ особенное 
сочувств1в къ этому великому делу; тутъ следовало бы и 
въ духовныхъ журналахъ, и въ отделькыхъ брошюрахъ и 
съ церковной кафедры говорить, какъ православная церковь 
смотритъ на рабство людей. Но была велгя тишина; только 
въ Православномъ Собеседнике появились некоторыя статьи, 
особенно одна проповедь, въ которыхъ, хоть и очень скро
мно, высказалось сочувств1е къ 20 миллюнамъ Христаанъ, 
страдавшихъ отъ крепостнаго ига. Проповедь произвела 
сильное впечатлеше; некоторый светсюе журналы перепеча
тали ее вполне, друпе сделали о ней самые благопр!ятные 
отзывы. Но отъ редактора Православнаго Собеседника и 
вместе ректора Казанской академш потребовали объяснешя о 
томъ, какъ онъ смелъ печатать некоторыя статьи и особенно 
проповедь, о которой идетъ речь. Ни первоначальнаго 
запроса къ редактору, ни его объяснешя я не имеею въ ру-
кахъ. Но вотъ что пишетъ Об. Пр-ръ редактору въ от
вета на его объяснеше: 

„Высокопреподобный Отецъ Архимаидритъ, 
Милостивый Государь! 

„Письмо ваше отъ 28. Февр. я имелъ честь получить 
и, признаюсь, оно не порадовало меня; съ сожалешемъ пред
вижу, что и васъ не порадуетъ мой ответа. 

„Мнопя статьи Православнаго Собеседника поразили и 
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огорчили членовъ св. Синода, меня и многихъ другихъ. 
Мы были однако готовы приписать ихъ появлеше просмотру, 
или печальной случайности; изъ вашего же письма видно, 
что онт» были напечатаны всл!1дств1е сознательнаго разсчота." 

„Вы ссылаетесь на одобрительныя письма, палученныя 
вами. Они ничего не доказываютъ, п. ч. и до меня дохо
дили отзывы, не только словесные, но и письменные, совер
шенно противоположная содержания. Также мало говорить 
въ пользу Православнаго Собеседника еочуств!е выраженное 
ему светскими журналими." 

„Эти самыя издашя многимъ доказали свое неприязненное 
расположеше къ Церкви и теперь, очевидно, радуются 
уступке, неправильно сделанной ею духу Mipa; а въ тоже 
время друпя издашя, более искреншя, не скрываютъ, что 
они желаютъ еще большаго унижешя Церкви, Статья 
г. Щапова подала поводъ редактору Русскаго Дневника объя
вить, что у него есть множество актовъ, свидетельству-
ющихъ о жалкомъ положеши бывшихъ монастырскихъ кре-
стьянъ; потребовались хлопоты съ моей стороны, чтобы 
остановить издаше этихъ актовъ. И такъ единственное, 
несомненное последстае некоторыхъ статей Православнаго 
Собеседника, то, что мы ими поставлены въ затруднительное 
положеше, которое происходить особенно отъ невозможно
сти отстаивать и оправдать мнопя мысли, имъ выраженный. 
Церковь наша проповедывала человеколюбивое обращеше и 
съ рабами и съ крепостными людьми (что, замечу мимо-
ходомъ, не одно и тоже); но какое бь могъ иметь значеш'е 
Церковный судъ надъ крепостнымъ состояшемъ, когда сама 
церковь пользовалась онымь (тутъ ужъ я, а не Об. Пр-ръ, 
замечу мимоходомъ, что доходами отъ крестьянъ пользо
вались apxiepen и монахи; а у Православной, кафолической, 
апостолской, вселенской Церкви были только дети, или Чада — 
Христиане, а не рабы, или крепортные люди)? Еще важнее 
то , что Православный Собеседникъ дошолъ до явнаго разно
глася съ Церковнымъ учешемъ. Въ слове объ освобож-
денш крестьянъ 21 стихъ 7-ой гл. 1-го поел, къ Коринф, 
объясненъ не только въ противореч!е съ славянскимъ пере-
водомъ, принятымъ Русскою Церковью. но и съ всленскимъ 
учителемъ св. 1оанномъ Златоустомъ, коего толковаше на 
cie место еще въ прошломъ году напечатано въ Хриспан-
скомъ Чтенш. Что мне после этого сказать? Разве то, что 
члены св. Синода, вероятно, пожелаютъ, чтобы толковаше 
Златоуста на 7-ю главу 1-го поел. къКоринФ. было перепе-
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чатано въ Православномъ Собеседник!!; и я бы вамъ посо-
ветовалъ сделать это въ следующей же книжке.» 

„Въ заключение скажу вамъ откровенно, что самое 
участие академическихъ ректоровъ и проФессоровъ въ 
разсуждетяхъ о преходящихъ современныхъ вопросахъ 
весьма страша, (til) Когда они проникнуты важностью 
своей обязанности, состоящей въ томм, чтобы воспи
тывать делателей для нивы Господней (и где, какъ не на 
этой ниве возникаютъ современные вопросы?), образцовъ и 
проповедниковъ для Mipa, во зле лежащаго (этотъ злой 
Mipb тогда хлопоталъ объ освобожденш 20 миллюновъ хри-
сианъ отъ крепостнаго ига), будущую соль земли, где 
найдутъ они время спускаться съ такого высокаго служешя 
въ человеческие споры — житейсюя дела (значитъ, и кресть-
янскш вопросъ былъ только человеческш споръ, житейское 
дело!). Примеровъ къ тому нельзя отыскать ни на Пра
вославномъ Востоке, ни въ католической Франтя, ни въ 
Англш, ни даже въ Америке; везде бы это явилось несообра-
зностш или, выражаясь современнымъ русскимъ, живымъ 
языкомъ Казанскаго Собеседники — аномалгею и регрессомъ." 

Если Об. Пр-ръ именемъ св. Синода делаетъ ректору 
академга столь суровый выговоръ за сочувств1е, которое 
выражено было между прочимъ въ Православномъ Собесед
нике къ Хриспанамъ, страдавшимъ подъ крепостнымъ игомъ; 
если онъ не советуетъ ни ректорамъ, ни проФессорамъ ака-
демическимъ спускаться съ высоты своего служены для раз-
сужденш о современныхъ вопросахъ, то чего ожидать тому 
человеку, который решится описать господствующее ныне 
недостатки и злоупотреблетя в ъ беломъ, особенно въ чор-
номъ д-ве. По словамъ Об. Пр-ра онъ хлопоталъ, чтобы 
остановить издаше актовъ, свидетельствующихъ о жал-
комъ положеши бывшихъ монастырскихъ крестьянъ. Не 
ужели же не похлопочутъ и теперь остановить печаташе 
всякаго сочинешя, которое съ полною откровенности) ста-
нетъ описывать жалкое и униженное положеше белаго д-ва 
въ настоящее время? 
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Отд*лъ 3 i S 

Мн£ше русской заграничной и свътской отечественной 
литературы о православномъ д-въ\ 

Ознакомившись съ характеромъ духовной цензуры, г. ч. 
легко пойметъ, что даже въ нынешнее царствоваше откро
венные, полные, добросовестные отзывы о д-ве можно найти 
только въ заграничной прессе. Съ нея здесь я и начинаю. 
Первымъ по времени, смелымъ по содержание сочинешемъ 
въ этомъ отношенш надобно назвать вышедшую въ Па
риже (1858 г.) книжку: опиеанге сельскаго д-ва. Молва 
справедливо ее приписала одному сельскому священнику 
Тверской губернш. Авторъ ея кончилъ курсъ только въ 
семинарш; будучи родетвенникомъ покойнаго профессора 
Московскаго университета Морошкина, онъ имелъ возмож
ность въ беседе съ нимъ и другими профессорами, которыхъ 
онъ встречалъ у него, ознакомиться съ новыми взглядами, 
понять горькое положеше белаго, особенно сельскаго д-ва, 
грубое, гордое и деспотическое обращеше съ нимъ епарх!аль-
ныхъ властей, дурное устройство духовныхъ училищъ 
и пр. По слухамъ проФессоры же университета внушили 
достойному уважешя пастырю мысль описать положеше 
д-ва. Но, по какимъ бы то ни было побуждешямъ, рукопись 
была составлена едва ли еще не въ царствоваше Николая I го., 
передана г. Погодину, переслана за границу, напечатана 
въ Париже и явилась въ качестве впрочемъ контрабанды 
въ иншсмъ отечестве. Наглядность описашй, t живой и 
увлекательный разсказъ, хороннй слогъ, такъ редко встре
чавшиеся въ то время въ сочинегаяхъ духовныхъ лицъ, глу
бокое сочувств1е къ страдашямъ д-ва, одушевленное изло-
жеше, переходящее иногда въ паФосъ, — все эти достоин
ства, занечатедьныя въ книге, могли и сами собою понравить
ся публике, особенно духовной. Но тутъ действовала осо
бая причина. 

О бедственномъ положеши духовныхъ училищъ и д-ва, 
о деспотизме епарх1альпыхъ начальниковъ и пр. много гово
рили, но отъ препятствш, противопоставляемыхъ духовною 
цензурою, печатать объ этомъ никто не смгьль и не могъ; 
даже все были уверены, что и не удастся напечатать по к 
м.. въ скоромъ времени. Какъ же теперь не изумиться, 
не возрадоваться, когда у насъ въ рукахъ книга, печатная 
русская книга, хоть и тайкомъ привезенная изъ-за границы, 



22 

и когда въ этой книге описано то, чего до т$хъ поръ перья 
отъявленныхъ смельчаковъ не касались. Впечатлите было 
громадно; книгу доставали за огромную сумму не смотря 
на ея 10% печатныхъ листовъ; я заплатилъ за нее восемь 
рублей; читали ее миряне и белое д-во съ увлечешемъ, съ 
жадпостш, — епарх1альные начальника и вообще м-пце съ 
негодовашемъ. Одинъ митрополитъ такъ былъ изумлеиъ 
смелостпо содержанш ея, что она выпала изъ рукъ его. 
Одинъ светсюй человекъ въ разговоре съ пожилымъ apxi-
ереемъ какъ-то коснулся этой книги. „Читали вы эту 
мерзкую книгу?" спросилъ арюепископъ. И когда полу-
ченъ былъ утвердительный ответь, то Последовалъ другой 
вопросъ: „ну , что? какъ .вы думаете о ней? Скажите пожа
луйста, по совести свое мнеше," Светсюй человекъ, заметивъ 
зарождавнпйся уже ураганъ, сделалъ несколько уклон
чивый ответь. „Прочитавши эту книгу, сказалъ онъ. 
можно видеть, что авторъ ужасно сердить на Ваше Высо
копреосвященства." Арх1епископъ не усиделъ па месте: 
„да, вскрикнулъ онъ, это такъ и видно. Но неужели прав
ду онъ пишетъ? Неужели мы ихъ (т. е. священниковъ и 
пр.) считаемъ хуже собакъ?" Светсюй человекъ едва, едва 
успелъ утишить бурю. Этотъ же арх1епископъ и друпе 
ему подобные (а ихъ было очень много) даже проклинали 
автора} р-ся, на словахъ. Впрочемъ въ книге есть важ
ные недостатки; она немножко отзывается пасквилемъ, 
открываетъ только черныя стороны, мало входить въ разъ-
яснеше причинъ описываемыхъ явлешй. Особенно по отно
шению къ училищамъ авторъ показалъ себя не очень про-
грессивнымъ человекомъ; ему светсюя науки кажутся 
вовсе ненужными для семинариста; только почти одно бо-
гослов1е и должно, по его миенпо, изучать въ семинар1яхъ. 
Такъ какъ мне очень часто придется ссылаться на эту 
книгу, то для краткости я стану означать ее начальньеми 
буквами словъ ея заглавш: о. с. д. 

Книга о. с. д. не могла же не возбудить полной 
ровности въ защитникахъ iepapxin. Изъ самихъ iepapxoBb ни 
у одного не достало смелости открыто, печатно выступить 
противъ нее. Защитниками ихъ явились лица изъ белаго 
д-ва и даже светскш въ иебольшихъ статьяхъ, подъ назва-
шемъ. разоблачеше клеветъ на русское д-во, суждеше о 
книге, изданной въ 1858 г. на русскомъ языке подъ заг-
лав1емь: о. с. д. и пр. Последнюю статью молва припи
сала тому лицу, которое некогда назвали Знаменитымъ ав-
торомъ путегаествгя ко святымъ мгъстамъ. 
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Нельзя умолчать здесь о томъ маневре, посредствомъ 
котораго захотели возбудить въ публике желаше прочитать 
все эти и другтя статьи. Полярная звезда, Колоколъ и дру
гая заграничныя сочинешя увлекали тогда публику. Слова; 
напечатано за границею электризовали мозгъ самыхъ ту-
поумныхъ и нелюбознательных^ людей и располагали ихъ 
къ чтенда всякой заграничной русской книги: Этимъ-то 
настроешемъ публики и решились восполозьваться; я да
же незнаю, кто-сами ли авторы, или лица, желавшш сделать 
известными ихъ сочинешя? Только эти последшя были 
напечатаны въ Берлине въ одномъ томе. Чтобы еще более 
позавлечь читателя, сборнику дали назваше: книга о сель-
скомъ духовенетвгь. Вскоре въ газетахъ появились напечатан
ный крупными буквами объявлешя, что вотъ-де у такого-то 
книгопродавца поступило въ продажу изданная за грани
цею книга о сельскомъ д-ве. На эту, извините за выра-
жете, удочку хотели поймать простаковъ. Почему бы имъ 
въ самомъ деле не вообразить, что это именно и есть та 
книга о. с. д., которая наделала столько шуму и возбу
дила такой интересъ къ себе ? Но публика какъ-то на этотъ 
разъ не поддалась обману; маневръ былъ понятъ и книга 
осталась б ч. въ лавкахъ книгопродавцевъ; ее покупали 
почти одни начальники епархш и семинарш, ихъ присяжные 
почитатели; ее также оффиш'алъно разослали по семинаршмъ. 
Впрочемъ обманъ былъ слишкомъ грубъ; да и содержате 
книги не заслуживаете похвалы. Такъ и видно, что сочи
нители или сами себя обязали, или были обязаны сочинить 
во чтобы то ни стало, свои статьи и доказать данную тему 
по всемъ правиламъ реторики и схоластики. Впрочемъ 
иногда какъ будто проглядываетъ другой умыселъ. Авторы 
считали обязанностш опровергать особенно те места на
стоящей книги о. с. д., въ которыхъ замечаются рЪзюе 
отзывы о епарх1альныхъ властяхъ: съ этою ц&ию самыя 
места были выписываемы буквально, чемъ и воспользовались 
pyccKie журналы и газеты. Они места эти перепечатали и 
сделали известными той части читателей, которая не читала 
самой книги. Хоть по суду и не докажешь, а коль не со
грешишь, не скажешь, что и сами Берлинсюе, по к. м., неко
торые защитники iepapxm не имелиль задней мысли выста
вить на видъ злоупотребления и притеснешя духовныхъ вла
стей? Чего небываетъ? А если этого не было, то къ авто-
рамъ можно приложить другую басню И. А. Крылова, въ 
которой услужливый медведь иустилъ камнемъ въ лобъ 
милому своему другу пустыннику, такъ сладко заснувшему 
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подъ его карауломъ. Для краткости я эту книгу стану 
ьъ пол*£дстши называть берлинскою апологгею, а сам ихъ 
авторовъ статей, въ ней помЗшюнныхъ, берлинскими защи
тниками, или апологистами. 

Волнеше, произведенное книгою о. с. д. въ духовномъ мгрть, 
начало мало по малу утихать, какъ вдругъ къ концу 1862 г. 
въ Лейпциг^ появилось сочинеше на русскомъ языке объ 
устройства духовныхъ училищъ въ Pocciu, — сочинев1е очень 
полновесное, въ двухъ томахъ, въ 70 печатныхъ листахъ 
не очень крупной печати. Известный писатель о Россш 
Шнитцлеръ въ своемъ сочинеши La Russie en 1812 (стр. 24) 
какъ будто бы прилисываетъ его одному изъ такъ иазы-
ваемыхъ нашихъ выходцевъ (refugies). Вотъ что говорить 
онъ: „съ некотораго времени известные издатели въ Берлине 
и Лейпциге (Вагнеръ, Берь и пр.) наводняютъ Россию пам
флетами и другими брошюрами и даже волюмами; которыя 
публикуются выходцами и изгнанными патрютами, и которыя 
контрабанда умеетъ распространять по всей имперш. Между 
этими изданиями есть очень замечательныя, напр. объ устрой
стве духовныхъ училищъ въ Россш; Въ этой книге нахо
дится очень справедливая критика на духовныя училища. 
Нападая на подобные предметы, руссюе выходцы, слишкомъ 
верные предашямъ отчаянного радикализма, окажутъ сво
ему отечеству истинныя услуги." Но Шнитцлеръ едвали 
правъ. Въ Россш молва приписала сочинеше о которомъ 
идетъ речь, перу отставшего профессора одной изъ духов
ныхъ академш. Авторъ хотя во многихъ местахъ касается 
положешя белаго д-ва, однако главнымъ образомъ занимается 
духовно-учебными заведешями. Чтобы иметь пондтле о цели 
методе и содержаши сочинешя, лучше всего послушать со-
мого автора. Въ своемъ введеши сказавши о томъ, что въ 
последние годы (предъ 1862 г.) появилось много неблагопршт-
иыхъ отзывовъ о семинар1яхъ и семинаристахъ, онъ заме
чаете, что въ этихъ отзывахъ авторы „или описывали только 
Факты безъ объяснешя причинь ихъ и безъ предложошя меръ, 
которыми можно исправить вкравшшся злоу потреблешя; иди 
говорили объ этихъ мерахъ и причинахъ, не достаточно озна
комившись съ Фактами. Такихъ же статей, въ которыхъ 
бы духовно-учебныя заведения разсмотрены были въ тепе-
решнемъ ихъ состоянш со всехъ главныхъ сторонъ, гдебы 
подробно были описаны недостатки, свойственные имъ всемъ 
съ немногими разве искюлчешями, удовлетворительно объ
яснялись причины этихъ недостатковъ и злоупотребленш и 
вместе съ тЗшъ предложены были меры остановить ихъ въ 
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настоящее и предотвратить по возможности на будущее, 
время, — такихъ статей, по мнению автора, не было (Т. 1 
стр. 2)" Поэтому читатели въ праве ожидать отъ него 
подробныхъ св£дъчни и изсл£дованш. П действительно въ 
разсматриваемой книге авторъ говорить о духовныхъ учи-
лищахь очень обширно и подробно, не только въ учономъ и 
нравственномъ, но гипеническомъ, экономическомъ и даже 
нравственно - экономическомъ и экономически-нравственномъ 
отношешяхъ, касается учениковъ, учителей, начальнйковъ, 
учебниковъ, экзаменовъ; описывая главные предметы, не за
бываете и то , что считается мелочами; особенно онъ неумо-
лимъ къ недостаткамъ и злоупотреблешямЪ) господству-
ющимъ въ духовно - учебпыхъ заведешяхъ, не щадить, 
техъ, кто виновата въ этихъ недостаткахъ и злоупотреб-
лешяхъ, подтверждаетъ свои мысли множествомъ разсказовъ 
или анекдотовъ, впрочемъ не называя по имени действу-
ющихъ лицъ, если они-живы. Авторъ также высказываетъ при
чины, отъ которыхъ произошли и происходятъ существу-
кшпе недостатки и злоупотребления, предлагаетъ меры къ 
исправлению ихъ и къ улучшешю вообще духовныхъ учи
лищъ. Неудивительно, если его книга не понравилась темь 
людямъ, которые виноваты въ дурномъ положении д-ва и 
духовныхъ училищъ и находятъ нужнымъ для своихъ ин-
тересовъ, или по разсчотамъ партш поддерживать statum, 
quo. Особенное негодование возбудили те главы, где описы
ваются деяшя прогреажтовъ (а.), ихъ несправедливости, ка
знокрадство, разгульная жизнь, пустота и схоластицизмъ 
семинарской учоности и пр. и пр. За открыта и описаше 
подобныхъ секретовъ никого не полюбятъ, никому не бы-
ваютъ благодарны, особенно реверендиссимусы (такъ назы
ваете авторъ eпapxiaльныxъ начальнйковъ). И потому ес
тественно было ожидать, что все будутъ приняты меры не 
давать книге никакого хода. Цензура иностранныхъ книгъ 
признала возможнымъ дозволить ея продажу въ^Россш, но ду
ховная нашла это непужнымъ и притомъ по самымъ важшмъ 
причинамъ, — лучшихъ придумать не могла. Вотъ почти бук
вальный отзывъ духовныхъ властей о книге. Такъ какъ 
сочиненге содержишь фжты, которые относятся къ преж-
нимъ временамъ и могутъ нынгь интересовать немногихъ, то 

а) прогрессистами (Час. 1. стр. 99) названы т± изъ монахов!., ко
торые сдужатъ въ духовныхъ училищахъ въ должностяхъ ректора, 
инспектора и наставниковъ; — наставникамъ изъ б-влаго д-ва дано 
назваше полупроьрвссистовд. а свЪтсюшъ-непрогрессистовб (стр. 99). 
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и не дозволять продажи его. Впрочемъ светская цензура 
не запретела вполне книги; она дозволила продавать ее из-
вйстнымъ лицамъ. При такомъ положеши, о ней не могли 
уже ни слова говорить газеты и журналы; одинъ было ду
ховный журпалъ началъ разборъ ея, но потомъ долженъ былъ 
прекратить его. Очевидно боялись т£хъ же посл£дствш, кото
рыя произошли отъ критическихъ разборовъ книги о. с. д. 
Какъ ни ругай и какъ ни обязывай ругать книгу, публика 
все таки догадается, что въ ней есть интереснаго и, не смо
тря на все препятствш, постарается прочитать ее. О книге 
распущены были въ д-ве самые неблагоприятные, даже през
ренные отзывы, называли ее отсталою, сборникомъ апекдо-
товъ, — автора выставляли клеветникомъ, неблагодарнымъ, 
иеблагонамеренпымъ человекомъ; одинъ изъ реверендисси-
мусовъ на торжественномъ обеде не постыдился даже при
ложить къ нему слово Св. Писашя, которыя, по объяснению 
толковниковъ, относятся къ 1уде-предателю: ядый со мною 
хлп>бъ, воздвиже на мя пяту свою (1оон. 13, 18). Дело со
стояло въ томъ, что предполагаемый авторъ получаетъ пен-
сюнъ изъ духовно-училищныхъ суммъ. 

Въ самомъ сочинеши есть недостатки, которые препят
ствовали распространен™ его въ читающей публике. Капи
тальная ошибка автора состояла въ томъ, что онъ, какъ 
самъ сознается въ эпилоге, надеялся напечатать свое сочи
неше въ Россш. Но желая избежать техъ препятствш, 
которыя известны подъ именсмъ обстоятельствъ, не зави
сящие отъ автора, онъ, по русской пословице, поставленъ 
быль между двумя огнями, или, по другой уже нерусской по
говорке между Сциллою и Харибдою. «Вздумай быть,» стану 
говорить его словами (Т. 2. стр- 514), вполне откровеияымъ 
и добросовестнымъ, непременно встретишься съ обстоятель
ствами не зависящими отъ воли автора; начни усердно за
ботиться объ устранепш ихъ, — пужно будетъ проститься 
съ ясност1ю, добросовестностью и подробности). Чтобы пройти 
между обоими огнями, проплыть между Сциллою и Хариб
дою, мы (т. е. авторъ) прибегали къ разнымъ средствамъ; 
изложивши Факты, нередко предоставляли самому читателю 
догадываться о заключеши, которое изъ нихъ вытекаетъ, — 
описавши злоупотреблетя, оставляли на волю того же чи
тателя подумать, какъ ихъ исправить; — опосаясь слишкомъ 
раздражить некоторыя личности, объ одиомъ умалчивали, 
другаго касались слегка; — замечашя свои высказывали въ 
виде шутки, легкой насмешки, показывали снисходительность 
къ людямъ, извиняли ихъ привычками, принятыми мнениями, 
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прикрывались равподупнемъ, даже чемъ-то похожимъ на 
сочувств1*е и пр. и пр. Оть вдяшя всехъ перечисленныхъ 
и не перечисленныхь причипъ произошло, что въ некоторыхъ 
местахъ можно насъ обвинять въ неясности и неполноте, 
даже заподозрить въ недобросовестности, что не одинъ най
дется читатель, который непогшеть надлежашимъ образомъ 
настаящаго положения духовныхъ училищъ, превратно ис-
толкуетъ наши замечания о нихъ, не догадается о прича-
нахъ злоупотреблений и недостатковъ, ныне существующихъ 
и о средствахъ уничтожить и предотвратить ихъ." Не только 
странною, но несколько смешною представляется надежда 
автора на то , что бы ему дозволили напечатать сочинеше 
его въ Россш. Неужели онъ, служивши немалое время въ 
духовной академш, незналъ, что печатанье подобныхъ сочи-
ненш зависитъ именно отъ тЬхъ прогрессистовъ, которыхъ 
деяшя онъ такъ безцеремонно описалъ? Не ужели онъ не
зналъ, что никто, кому улыбается жизнь, не любить нала
гать на себя руку, что партш упрямо отстаиваютъ неспра
ведливо ими присвоенныя права и привилегш и стараются 
не только извинять, но и скрывать свои недостатки? На
добно правду сказать, что авторъ въ этомъ случае показалъ 
такую наивность, такую простоту (даже sanctam simplicita-
tem), которая удивительна и въ профессоре духовпой ака
демш. А м. т. оть этого- сочинеше много потеряло; во мно-
гихъ местахъ оно темновато, страдаетъ натяжками, недо
молвками, искусственными прибавлениями, напр. въ роде раз-
говоровъ между Иваномъ Иваповичемъ и Никитою Марти-
новичемъ. И хотя авторъ въ эпилоге своемъ высказалъ 
прямо свои мысли о вииовникахъ дурнаго положешя духов
ныхъ училищъ; но совсемъ другое дело было бы, еслибы во 
всемъ сочинеши не было жвгшковь. За-темъ авторъ очень 
похожъ на своего прштеля Ивана Ивановича, который (т. 2. 
стр. 42), Занимаясь въ молодости много математикою, npio6-
релъ привычку „выражать свои мгъели съ такою же яснос-
mm и отчотливостгю, съ которою онъ нгъкогда доказывать 
пифагорову теорему, или разргыиаль уравненге первой сте
пени (Т. 2. стр. 42)" Отъ подобной привычки авторъ очень 
многоглаголивъ, не жалеетъ бумаги, когда нужно ему до
казывать что либо, состоять ли доказательства въ разсказе 
анекдотовъ, или въ изложенш отвлеченныхъ мыслей. Т. о. 
у него являются но только отдельный статьи, а даже целые 
трактаты о предметахъ, о которыхъ можно было бы гово
рить покороче, таковы напр.: главы о молитве, о препода
вании словесности, особенно о необходимости светскихъ наукъ 
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для богослова (Т. 1. гл. 5. отд. 2 и Т. 2. ч. 2. гл. 4. от. 
1 и ч. 4. гл. 1.) Это многоглаголаше, слишкомъ долго за 
держивая внимаше читателя на одномъ предмете, тягостно 
и неприятно ему; авторъ забылъ поговорку: даже и хоро-
гиенькаю нужно по немйооюку, а написанное имъ все ли еще 
хорошо? Потомъ онъ, во время своей службы испытавши 
вероятно весь гнетъ деспотизма господствующей въ духов
ныхъ училищахъ партш, страдавъ отъ злоупотреблений и 
иедостатковъ, здесь встречающихся, сострадая ученикамъ 
и наставникамъ — непрогрессистамъ, говорить часто съ 
воодушевлешемъ и не щадитъ сарказмовъ на виновниковъ 
зла. Р-ся, подобныя вещи не нравятся, и автора упрекали 
въ преувеличешяхъ, пристрастии, злонамеренности и пр. Какъ 
будто бы можно хладнокровно и равнодушно говорить о стра-
дашяхъ другихъ людей и вспоминать о своихъ собственныхъ! 
Но имеюнце власть въ д-ве, или желаюпце угодить ей осо
бенно упрекали автора въ томъ, зачемъ онъ разсказалъ 
много анекдотовъ о живыхъ людяхъ, изъ которыхъ иные 
занимаютъ важныя места въ церковной iepapxiH; особенно 
не нравятся разсказы, помещенные въ 1*"» Т. гл. 9. от. 3*е 
объ ученомъ реверендиссимусе — астрономе, Физике, ФИЗЮ-
логе и пр. и въ 2*^. Т. ч. 2. гл. 8. Отд. 6. Въ извинение 
автора я хочу разсказать его разговоръ объ этомъ пред
мете съ однимъ епархнальнымъ начальникомъ. Когда пос
ледний сталъ выговаривать ему, за-чемъ онъ говорилъ о та-
комъ-то и такомъ-то лице, то обвиняемый сказалъ, что у 
него эти лица даже нигде и не поименованы. Apxiepefi ему 
возразилъ: „да у васъ ихъ подвиги такъ описаны, что нельзя 
не узнать ихъ.*' Такъ, значить, мои описашя верны, а 
правды почему не сказать отвечалъ обвиняемый. И въ са-
момъ деле автору надобно же было подкрепить свои мысли 
Фактами, иначе ему бы заметили, что онъ безъ всякой при
чины возводить обвииешя. Но Факты не выдумываются; 
они относятся къ лицамъ, действительно существующим^ 
Какъ же теперь, имея пужду подтвердить чтолибо Фактами 
изъ жизни людей, не коснуться чьего либо лица? Здесь 
деликатность тробуетъ не поименовывать только техъ субъ-
ектовъ, къ которымъ относятся Факты, — что и исполнидъ ав
торъ. Далее сочинеше, какъ выше замечено, состоитъ изъ 
двухъ томовъ; прочитать ихъ нелегко, особенно когда они 
переполнены отступлениями, эпизодами, разнообразными трак
татами. Притомъ пе всегда было безопасно иметь и книгу 
въ рукахъ после того, какъ стали заподозривать въ неблаго
намеренности тФхъ, которые знакомятся съ русскими кни-
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гами, напечатанными за границею. Напр. по слухамъ одинъ 
наставникъ В. семинарш былъ арестованъ въ Н. Н. За то, 
что у него найдена была книга объ устройстве духовныхъ 
училищъ и выпущенъ на свободу поел* того, какъ получено 
изъ Петербурга приказаше освободить его. По всФмъ этимъ 
причннамъ разематриваемая книга не получила такой изве
стности, не была прочитана съ такою жадностаю, не прюб-
рела себе такихъ друзей и защитниковъ, какъ книга о. с. 
д. Во многихъ губернскихъ городахъ она вовсе неизвестна, 
даже между духовными лицами, какъ напр. въ половине 
1864 года въ Петрозаводске и Пскове. Для краткости я 
ее стану называть книгою о. у, д. у, т. е. начальными 
буквами ея заглавия. 

Препятствня со сторопы духовной цензуры были при
чиною того, что собственно въ Россш не вдругъ принялись 
за составлеше и печатание обширныхъ статей о д-ве и ду
ховныхъ училищахъ. Отеч. Зап. въ 3м"1». N 1860 г. въ ст. За-
граничныя прешя о положенш русскаго д-ва (стр. 5.) и га
зета День въ 31мъ N 1862 въ ст. очеркъ местнаго город, 
пр-го д-ва и пр. почти одинаковыми словами пишутъ, что 
„светская литература б. ч. старается обходить вопросъ о 
д-ве." Но если она и отступала отъ этого обыкновения, то, 
какъ сказано въ N 1 Отеч. Зап. 1865 г. въ ст. г. Самодше-
това: повести изъ семинарскаго быта „на семинариста об
ращали внимание тогда только, когда надо было въ повести 
выставить субъектъ неуклк>Ж1Й, не умеющш выражаться поче-
ловечески, вьшускаюпцй изъ устъ своихъ книжныя старо-
славянсюя Фразы, запутанный и забитый въ нравственномъ 
отношенш. На семинаристахъ изощряли свое остроум!е MHorie 
писатели, потешаясь ихъ внешними недостатками, условли
вавшимися обстановкою и случайными обстоятельствами се
минарскаго быта." Не более счастливо было и д-во. „Свет
ская литература, какъ говорить «День» въ томъ же номере, 
касается его только сторопою, указывая на некоторые частные 
Факты, или высказывая о немъ свое мнеше въ обшихъ ка-
тегорическихь положешяхъ, поголовно обвиняя его въ без-
печности, пьянстве, называя его целою армнею дормоедовъ. 
Но она не брала на себя труда разобрать быть д-ва раскрыть 
предъ общоствомъ причины, заправляюпп'я жизшю этого сос-
лов1я. Д-во для нее какъ бы заколдованный кружокъ, на ко
торый она съ видомъ презрительнымъ указываетъ издали, 
но въ который не хочетъ проникнуть. Мы положительно 
знаемь, что светскне журналы возвращали авторамъ статьи, 
где выяснялись законы, сдавливающде жизнь нашего д-ва 
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они находили для себя неловкимъ помещать эти статьи." 
Но мало по малу наконецъ повременныя издашя занялись 
бытомъ и д-ва и духовныхъ училищъ. Зд4сь едва ли не 
прежде всего нужно упомянуть о газете: День. Она, какъ 
к-ся, более другихъ перюдическихъ изданш занималась 
д-вомъ и духовными училищами и сообщала множество све-
дешй о нихъ. Особенно она сделала, можно сказать, насто
яния почти открытия въ западныхъ губершяхъ Россш. Даже 
те люди, которые вовсе не расположены къ д-ву, н те почув
ствовали сожалеше къ нему, прочитавъ, въ какомъ ужасно-
бедномъ и бедственномъ положеюи оно тамъ находится ка-
кимъ притеснешямъ подвержено отъ помещиковъ, светскихъ 
и духовныхъ властей. Тутъ незнаешь, чему больше надобно 
удивляться; тому ли, какимъ образомъ, т. с-ть, организиро-
валось это бедственное положеше, или тому, что мы — мос
кали православные — вовсе не слыхали и не догадывались 
объ этомъ. Не скупился «Деньо также и на изв£ст1'я изъ 
велико-русскихъ губернш и на общш обзоръ всего вообще д-ва. 

Много было говорено о д-ве въ Отечественныхъ Запис-
кахъ, Современнике, Русскомъ слове, Русскомъ Вестнике и пр. 
Можно сказать, что едва ли найдется хоть одно перюдическое 
издаше, которое бы въ последнее время не говорило о д-ве 
и духовныхъ училищахъ. Много очень появилось статей 
беллетристическихъ, состоящихъ въ романахъ, повестяхъ, 
разсказахъ, очеркахъ, анекдотахъ и пр. К-ся, едва ли не 
Крестовскш еще въ начале нынешняго царствовашя высту-
пилъ первый на этомъ поприще и коснулся какъ говрятъ, 
Рязанской семинарш. Потомъ вошло уже чуть не въ моду 
выводить саминаристовъ героями въ повестяхъ. Всехъ та
кого рода статей не пересчитывая, читатель увидитъ въ 
последствш, какъ я ими воспользовался. Но считаю нуж-
нымъ отдельно сказать о бурсацкихъ типахъ покойнаго По-
мяловскаго. Покойникъ самъ учился и страдалъ въ Петер-
бурскихъ училище и сеиинарш, высеченъ, какъ пишетъ 
его бюграФЪ Благовещенскш, до 400 разъ, безпощадно бичу-
етъ бывшихъ своихъ воспитателей и все. вообще устройство 
бурсы. Читая его типы, не веришь, чтобы происходили 
описываемыя событш въ Петербурге, въ центре админи
стративной деятельности духовныхъ и светскяхъ властей; 
приходишь въ ужасъ отъ того положешя, въ которомъ на
ходятся дети, готовящаяся быть нашими пастырями, архи
пастырями и воспитывающееся подъ непосредственнымъ почти 
надзоромъ перваго архипастыря Россш, почти въ буквальном!» 
смысле-предь его глазами, не более, какъ въ 50 саженяхъ 
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отъ его вельможескихъ палатъ; чувствуешь омерзение къ 
твмъ лидамъ, которыя или такъ безнаказанно тиранствуютъ 
надъ детьми, или не хотятъ обратить внимание на эти ти
ранства. Жаль только, что г. Помяловскш слишкомъ увлекся 
негодовашемъ и горькими вспоминаниями детства; онъ опо-
этязировалъ бурсацтая мерзости и не хотЪлъ видеть ничего 
хорошаго въ томъ училище, которое описываетъ; м. т. какъ 
и въ этомъ училищ^ были начальниками и наставниками 
люди, достойные уважения. Нужно было ему напасть на 
систему, на творцовъ и поддерживателей ея, а не н» тЬхъ, 
которымъ, по несчастию, пришлось действовать подъ влп'яшемъ 
и по принципамъ этой системы. Отъ этого статьи Помялов-
скаго похожи немножко на пасквили, а не на те добродуш
ные разсказы, которыми насъ подарилъ Гоголь, напр. въ 
статьяхъ объ Иване Ивановиче и Иване НикиФороче, о ста-
росветскихъ помещикахъ и пр. Читая Гоголя, чувствуешь 
всю пошлость его героевъ, но только смеешься и не испы
тываешь тяжолыхъ ощущении? Но въ статьяхъ Помя-
ловскаго не надъ чемъ отдохнуть; сердце постоянно разры
вается, кровь волнуется, готовъ бы послать къ ч. . . 
всехъ действующихъ героевъ; словомъ испытываешь тя-
жолое, невыносимое впечатление. Но зато каковы же ду-
ховныя училищи? Какъ воспитываются наши пастыри и 
архипастыри?! 

Кроме романовъ, повестей, разсказовъ, касавшихся и 
духовныхъ училищъ, помещалось въ журналахъ и газетахъ 
еще много критическихъ и даже учопыхъ статей о техъ 
же предметахъ. Надобно сказать, что почти во всехъ стать
я х ъ , помещавшихся въ светскихъ журналахъ, принадле
жали оне къ беллетристическимъ ил я учонымъ, или кри-
тическимъ и пр., — во всехъ почти высказываются небла
гоприятные отзывы о настоящемъ положении и д-ва и духов
ныхъ училищъ. Во многихъ же статьяхъ сообщаются столь 
возмутительные Факты, такие примеры самоуправства епар-
хлальныхъ властей, такия доказательства униженнаго, бед-
ственнаго а иногда (что греха таить?) безнровственнаго по
ложения д-ва, что авторы почти по неволе воодушевляются 
негодовашемъ противъ виновниковъ зла и не щадятъ ихъ. 
Особенно достается воспитателямъ духовнаго юношества. 
Вотъ какъ пишется объ этомъ въ статье: мои литературныя 
и нравственный скитальничества (N 12 Времени 1862, стр. 
78) : „мрачными и страшными чертами рисуетъ наша лите
ратура жизненную и воспитательную обстановку, приготов
ляющую практическихъ ототрицателей (такъ называются 
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зд^сь семинаристы) обнажаетъ ее безпощадно, до цинизма, 
бичуя немилосердо; — да милосерд1я эта обстановка едва ли 
и заслуживаете. Пусть кричать оть боли тЬ, кому — 
больно; крикъ ихъ свидетельствуете только, что бичъ бьетъ 
мЬтко, бьетъ по чувствительнымъ местамъ; все равно, они 
стоютъ бичеванья." 

Здесь могутъ сказать: „нетъ ли противоречия въ моихъ 
словахъ? Сначала я говорилъ, что отъ препятствш со сто
роны духовной цензуры невозможно писать откровенно о 
д-ве и духовныхъ училищахъ, а теперь самъ указалъ на 
множество помещенныхъ въ журналахъ статей, относящихся 
къ этому предмету, притомъ статей, ксторыя, по выражению 
Современника, мрачными и страшными чертами рисуютъ 
семинарии, обнажаютъ безпощадно, бичуютъ безъ милосердия 
и пр. К-ся, тутъ должна быть свобода отъ цензуры," На 
это отвечаю, что въ журналахъ и газетахъ едва ли пе самое 
значительное большинство статей о д-ве принадлежитъ къ 
беллетристике, т. е. состоять изъ романовъ, разсказовъ, по
вестей, анекдотовъ, а также изъ краткихъ известии, заме-
токъ и. т. п. Подобный статьи и статейки б. ч. пропус
каете сама светская цензура къ ужасу и негодование ду
ховной. Но при разрешении вопросовъ объ улучшенш ду
ховныхъ училищъ и д-ва беллетристика и кратная заметки 
недостаточны. Пхъ не станутъ и читать, особенно духов-
ныя лица, отъ которыхъ теперь зависите это улучшение. 
При томъ въ беллетристическихъ и небеллетристическихъ 
статьяхъ только въ последнее время стали называть семина-
рш-семинариями. д-во д-вомъ и пр. А прежде и очень не-давно 
пужно было выдумывать какия либо другия имена. Т. о. 
Помяловский назвалъ свои статьи бурсацкими типами, а не 
очерками духовныхъ училищъ; статья Шотровскаго въ 
N б Библ. для Чтения за 1861 г., относящаяся къ apxiepe-
ямъ, озаглавлена словами: одна изъ кастъ; въ Дневнике 
темнаго человека N 5 Современника 1864 г. описываютъ од
ного изъ архиереевъ, но называють его Евген1емъ Бородою; 
въ статье Современника одна изъ академш названа Захолу-
стьсмъ. Конечно догадливые люди поймутъ, о чемъ и о 
комъ говорите статья; но гораздо лучше былобы, чтобы лица 
и училища назывались своими именами; памеками, околично
стями не всегда можно достигнуть цели. Въ настаящее 
время, по моему мнению, требуются такъ называемый со-
лидныя статьи,.обширный, а не беллетристически^, не отры
вочный. Въ нихъ нужно съ математическою точности 
описать если не все, то важнейшие недостатки и злоупо-
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даже просто по головке погладятъ." Изъ Рязани же (19 
N. Дня 1864 г.) пишутъ, что тамъ обсуждение новаго уста
ва семинарш „поглощено было бюрократизмомь семинарскаго 
привлетя." 3.) Въ 31N. Дпя 1862 года, въ очерк* м4стнаго город-
скаго пр-го д-ва и пр. пишутъ: „помнится, семь деть тому наз адъ 
спрашивали у семинарш мнения на счотъ того, катя сделать 
преобразования. Собравъ учителей (это было въ первый 
разъ, да никакъ и въ последний, когда ихъ спросили 
мнения по педагогическому вопросу), местный ректоръ 
пренаивно сознался: „я, право, незнаю, каюя же тутъ улу
чшены нужны? все такъ хорошо идетъ." А м. т. изъ той 
же статьи Дня видно, что семинартя, въ которой все такъ 
хорошо идетъ, находилась въ крайнемъ разстройстве. 
4) Въ П-ой семинарш, когда въ комитет!, обсуждавшемъ 
новый уставъ семинарш, некоторые изъ наставниковъ стали 
говорить, что слйдуетъ ограничить права, которыя предо
ставляются ректорамъ, — то предс^дательствовавшш въ ко
митете ректоръ жестоко обиделся этими словами; пойхалъ, 
по окончанию заседания, къ apxiepeio, подалъ просьбу объ 
увольнении* отъ должности;, насилу уговорили его взять ее 
назадъ. 5) Какъ бы въ rendant къ этому событию раз-
скажу случай, бывший въН-ой семинарии. Тамъ въ такомъ 
же комитете предсйдателъствовалъ apxiepen Въ собрании 
наставники высказали, что архиереямъ, по новому уставу, 
предоставляется слишкомъ большая власть надъ семинариями. 
Председатель промолчалъ; но когда поутру къ нему явился 
ректоръ, то онъ ситросилъ его: „что это такое вчера говорили 
N . N. на мой счотъ? Неужели я ихъ притесняю? Ведь 
я еще зд*сь недавно.". 6) Въ одной семинарш комитетъ для 
обсуждения новаго устава по Форме былъ составленъ, но 
заседания ни одного не сделали. И когда секретарь пра
вления сталъ о томъ говорить, то ректоръ отвечалъ: „къ 
чему заседания? вы напишите, я поправлю, а проч]*е члены 
подпишутъ." Ниже я озпакомлю васъ, г. ч., съ Фактами 
еще более возмутительпыми. Но и . теперь видно, благо
приятствуют* ли м-щне начальники улучшению д-ва и ду
ховныхъ училищъ. 

Г Положимъ, что все, отъ кого зависитъ въ Петер
бурге улучшение и д-ва и духовныхъ училищъ, имеютъ 
искреннее желание споспешествовать этому, но они встре
тить препятствия въ разныхъ обстоятельствахъ и особнио въ 
способахъ, посредствомъ которыхъ собираются сведения о 
болезненныхъ припадкахъ нашихъ больныхъ и о способахъ 
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для излечения ихъ. Возьмите самое Присутствий; въ немъ 
заседаютъ особы высшаго, преимущественно м-щаго д-ва, 
знатные государственные сановники. Еслибы поручепное 
имъ дело нужно было решить на основании высшихъ ад-
миишстративныхъ соображений, сообразно съ церковными и 
гражданскими законами, съ общими потребностями государ
ства, тогда они былибы компетентными судьями. Но для 
решения дела, имъ иорученнаго, нужно знать множество 
мелкихъ подробностей, которыя для нихъ, по самому ихъ 
высокому положению, или вовсе неизвестны, или известны 
иио слухамъ, а не по собственному опыту; м. б. только два 
члеииа испытали часть техъ тягостей, подъ гнетомъ которыхъ 
страдаетъ д-во. Тутъ нужны бы лица белаго, даже не 
столичнаго, а провинщ'альнаго, даже сельскаго д - ва, (а 
еслибы понадобилось разсуждать объ учебной части, то ну
жны бы наставники семинарш); а ихъ-то именной нетъ въ 
Присутствии ни между членами, ни даже въ канцелярии. 
Прошу извинения у г. г. члеиовъ высокаго Присутствий 
за такдя мысли; я едвали бы ихъ поместилъ. еслибы оне 
не были напечатаны съ разрешении^ цензуры. Вотъ какъ 
говорится объ этомъ предмете въ N. 1. Времени 1863 г 
въ статье: наши домашнгя дгъла" (стр. 44 . ) : „во вновь 
учреждешюмъ . . . Присутствии не присутствуетъ ини одинъ 
членъ, принадлежащий къ сельскому д-ву. Удовлетвори
тельное исполненн'е Высочайшей Воли зависит, въ этомъ 
случае преимущественню и прежде всего отъ тщательнаго 
изученья образа жизни, привычекъ, нравовъ нашего при-
ходскаго д-ва, его ежедневныхъ, будничныхъ потребностей, 
его отношении къ прихожанамъ, какъ въ деревняхъ, такъ 
и въ городахъ, его средствъ къ жизни, его истипннаго зна
чения въ народе и т. д. Все высокий лица, входяшия въ 
составъ особаго Присутствия, все это знаютъ лишь до не
которой степепи и съ большою пользою могли бы восполь
зоваться указаниями техъ , кто знаетъ все это на самомъ 
себе, стало быть подробнее и точнее, нежели кто бы то ни 
было другой. Сверхъ того члены приходскаго и именно 
сельскаго д-ва, по своему положению, въ силу котораго они 
стоятъ въ ближайшемъ соприкосновении съ народомъ, зна
ютъ и моглибы, еслибы были спрошены, указать на неи<о-
торые источники, изъ которыхъ моглибы съ большимъ 
удобствомъ пополниться педостаюпиня суммы. Лица, высоко 
стоящдя, не могутъ знать этихъ источниковъ по самому 
своему положению." Въ N. 4 'Дня 1863 г. (стр. 8. ст. 1 и 
стр. 9. ст. 2—3) предлагается даже „вызвать въ Петер-
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бургъ выборныхъ оть приходксаго д-ва по два священника, 
или дьякона изъ каждой епархии, одного изъ городскихъ, а 
другаго изъ сельскихъ съ ГБМЪ , чтобы выборные эти были 
назначены не епархнальнымъ начальствомъ, а избраны са
мимъ приходскимъ д-вомъ; ибо улучшение быта касается 
только приходскаго д-ва, а не епарх1альныхъ начальнйковъ. 
Н^тъ спора, что этотъ способъ довольно затруднителенъ и 
далеко не отличается быстротою. . Но едва ли пе одинъ 
онъ можетъ ручаться за верность и достаточность собран-
ныхъ сведении и за возможность падлежащимъ образомъ. 
согласпо съ жизшю и преданиями русской православной Цер
кви, улучшить бытъ приходскаго д-ва. Только отъ самого 
приходскаго д-ва, отъ его выборныхъ, свободно избранныхъ. 
новое Присутствие могло бы узнать о пастояшихъ сущест-
венныхъ нуждахъ приходскихъ причтовъ и о средствахъ, 
какъ пособить имъ; только меетпые выборные могли бы со
общить те необходимыя жизнеппыя подробности, при по
мощи которыхъ новое Присутствие могло бы составить про-
эктъ действительииаго улучшепиЯ быта приходскаго д-ва и 
притомъ такого улучшешя, которое бы не разногласило ни 
съ нравственными отношешЯми причта къ прихожанамъ, 
ни съ требованиями православной Церкви, ни съ историче
скими жизненными преданиями русстаго народа и не па-
силовало бы сложившихся исторп'ею условии народпой жизни." 

Д) Можетъ быть, для члеиовъ Присутствий показалось 
бы не ловкимъ сидеть и разеуждать съ смирепными депу
татами , которыхъ избрало бы отъ себя сельское д-во; въ 
числе ихъ были бы не только священники съ мозолистыми 
руками, но и дьяконы. Да и у самихъ депутатовъ едва 
ли бы достало смелости сказать: да или нгътъ, когда напр. 
Петербургскш, иили Кневскш митрополитъ стали говорить: 
тьтъ, или да. Далее сочтутъ, пожалуй, ноудобнымъ от
крыть нечто, похожее если не на духовный соборъ, то ига 
земскую духовную думу, и позволить ей полупарламентскнмъ 
образомъ посудить о мёрахъ. которыя нужно ииредигринять 
для благосостояния сословия, ее . избравшаго. Въ такомъ 
случае Петербургскимъ докторамъ пужпо было бы принять 
падежныя меры къ тому, чтобы имъ доставлеииы были са-
мыя верныя сведения о состоянии патихь больныхь. Боль
ные правда страдаютъ разными недугами, но эти недуги, 
какъ говорится, не отняли у нихъ я?ыка, иге лишили ихъ па
мяти и разеудка. Конечпо паше белое д-во иге состоитъ изъ 
одииихъ Цицероииовъ и Демосееповъ, но едва ли пе самое 
огромное большинство члеиовъ его, если не будетъ застра-
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щено и задавлено» способно толково высказать свои нужды, 
свои болгьзненные припадки; а мнопе изъ нихъ по своему 
уму, образованно, дару слова поспорятъ, если не съ Петер
бургскими докторами 3 то по к. м. съ приставленными къ 
нимъ провинщалъными медиками, съ смотрителями, сидел
ками, Фельдшерами и пр. Ихъ самихъ можно и должно 
распросить и выслушать терпеливо; известно, что боль
ные бываютъ иногда раздражительны и нетерпеливы. М. 
т., приступая въ 1859 г. къ преобразование духовныхъ 
училищъ, Летербургъ отнесся только въ вопросами; по к. м., 
сначала, къ однимъ начальникамъ епархии и училищъ. По-
добнымъ почти образомъ поступило Присутствие въ вопросе 
объ улучшении быта д-ва. Последнему не дозволено само
му отвечать па предложенные Петербургомъ вопросы 2 и 
3 категорий, где идетъ дело о новыхъ льготахъ, правахъ 
и иривилегияхъ, которыя нужно дать д-ву, — и о техъ 
иритеснешяхъ, отъ которыхъ следуетъ освободить его. А м. т. 
кого бы лучше всего объ этомъ спросить? Конечно многимъ по
казалось бы очень смешнымъ и неуместиымъ, еслибы, желая 
улучшить бытъ учениковъ какого бы то нибыло училища, 
стали ихъ спрашивать, катая бы льготы и права имъ предо
ставить и отъ какихъ бы стеснительныхъ- порядковъ осво
бодить ихъ; молодые джентлмены, по всей вероятности, предъ
явили бы так]я требования, на которыя ни одинъ самый 
гуманный педагогъ не согласился бы. Но и здесь не ОФ-
Фициально конечно, а семейнымъ образомъ, не излишнее дело 
спросить детей, чего имъ хочется. Если ихъ желания будутъ 
нелепы, то можно ихъ не исполнять. А м. т. и дети ска
зали бы кое-что годпое и полезное, о чемъ седые педагоги 
и бюрократы не догадываются. Почему бы теперь не спро
сить у самаго белаго д-ва о томъ, чемъ оно находитъ воз-
можнымъ улучшить свое положеше относительно особыхъ 
правъ и привилегий? Почему бы подобнымъ образомъ и въ 
1859 г. не обратиться къ ииаставникамъ духовииыхъ училищъ 
съ вопросами о томъ, кашя преобразований следуетъ сделать 
въ училищной адмииистрап;ии, учебной, нравственной части 
и пр. Духовныя лица и наставники уже не дети; ииервымъ 
вверено религиозное пазиданне 50 милл1оновъ русскаго наро
да, а последнимъ-слишкомъ 54 тысячи будущихъ служи
телей алтаря Господия. Неужели ихъ считаютъ неспо
собными понимать свои выгоды, или способными предъявить 
не сбыточиыя требования, обииаружить революционныя тен
денции ? Но Присутствий не нашло нужнымъ спросить о 
льготахъ, правахъ и пр. само д-во. Въ этомъ случае оно 
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какъ будто бы подражало примеру, которому следовали 
при разрешении крестьянскаго вопроса; тогда у крестьянъ, 
какъ известно, ничего не спрашивали. Но въ N 4 Дня 
1863 г. (стр. 9. ст, 3) справедливо замечено, что „приход
ское д-во не состоитъ ни отъ кого въ крепостной • зависи
мости и по закону имеетъ все права личности, а по своему 
образованно не уступаетъ другимъ классамъ общества. 
Потому отстранять его отъ участия въ заявлении своихъ 
нуждъ было бы не справедливо и вредно для самого дела. 
Не смотря па это, на вопросы о льготахъ и притеснении 
предложено отвечать ениархиальнымъ начальниками." Но 
они, какъ справедливо говорить День въ томъ же номере, 
„едва ли могутъ заменять выборныхъ отъ д-ва, какъ по
мещики заменили выборныхъ отъ крестьянъ: ибо живутъ 
не вместе съ приходскимъ д-вомъ, а по самому званию 
своему и религп'озиымъ обетамъ далеи?и отъ семейнаго быта 
белаго д-ва, а потому и не могутъ надлежащимъ образомъ 
понимать всехъ его нуждъ и необходимыхъ житейскихъ 
требовании." Но тутъ упущено изъ вида очень важное об
стоятельство. Епархиальнымъ властямъ дозволено предста
вить свое мнение о томъ, какия льготы и права дать д-ву 
и отъ какихъ притеснешй освободить его? — Ну а если 
ихъ гнёта именно и тяжолъ и не выносимъ для д-ва, если 
отъ него-то и нужно освободить нашихъ пастырей? Не 
ужели можно ожидать, что сами епарх1альныя власти ука--
жутъ на это? Напр. неужели к-риЯ скажетъ, какимъ обра
зомъ ограничить безконтрольный ея "произволъ? М. т. во 
миогихъ местахъ епархиальные цачальники к-р1ямъ и пору
чили дело. Я знаю enapxiio, где о привилегияхъ, льготахъ, 
правахъ и пр. д-ва поручено написать консисторскому сто
лоначальнику, успевшему въ 3—4 года своей службы вы
строить себе новый домъ, хотя прежде того онь былъ, но 
русской пословице, также голъ, какъ соколъ. Да и вообще 
все дело объ улучшенш быта д-ва и въ Петербурге и въ 
губернскихь городахъ приняло бюрократически, характеръ; 
о немъ судятъ не люди, непосредственно въ немъ заинтере
сованные, и чиновники, или уже очень высокие сановники. А 
День опять въ томъ же номере (стр. 9- ст. 1.) справедливо 
говорить: „ОФФициальныя сведения, какъ бы добросовестно 
ни были составлены, непременно опустятъ изъ вида мнопя 
местныя подробности, которыя для успеха дела всего нуж
нее. Это неотразимая характеристическая черта всехъ ОФ-
Фищальныхъ сведении о подобныхъ делахъ, вытекающая 
изъ самой натуры этихъ сведений; п. ч. I.) они составля-
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ются людьми посторонними,, чиновниками, которымъ ни тепло, 
ни холодно оть того, что будетъ заключаться въ этихъ 
сведйшяхъ; имъ одна забота, — скорее отделаться отъ тя-
желаго труда; 2) п. ч. ОФФицнальныя сведения собираются 
обыкновенно по заданной программе и естественно должны 
составлять ответы на заданные вопросы; вопросы же эти соста
вляются вдалеке людьми, поставленными совсемъ въ другой 
среде и не имеющими возможности знать настоятельныя 
местныя потребности; следовательно вопросы, по необхо
димости , должны быть общими, мало охватывающими, а по
тому и ответы или оФФипдальныя сведешя волей-неволей 
должны быть общими, лишенными всехъ, нужныхъ для об-
суждешя дела, нюдробиыхъ данныхъ." 

Е) Чиновничество духовное захотело внести свой кон
троль туда, куда бы ему не следовало и заглядывать, от
нимало во многихъ мЪстахъ свободу слова тамъ, где она 
была дозволена. Даже и въ техъ случахъ, где, по пред-
писашюПетербургскихъ докторовъ, велено спросить самихъ 
больныхъ, или въ техъ епархгяхъ, которыхъ начальники 
нашли нужнымъ услышать мнение д-ва о всехъ вообще 
запросныхъ пунктахъ, даже и тутъ происходили странныя 
вещи. Благочинные получали приказания объяснить своими» 
подчииеннымъ, какъ писать имъ свои ответы, поправляли 
и заставляли переделывать ихъ; потомъ к-рш ответы, 
•исправленные благочинными, вновь отсылали для переделки, 
предписывали даже рамку дяя отвЬтовъ. Если кто либо 
высказывалъ мысль, 'которая не нравилась к-рш, или епар
хиальному начальнику, хотя она сама въ себе верна, и если 
высказавшш ее не хотелъ отказаться отъ нее, то ему даже 
грозила немилость начальства. Въ этомъ отношеши духов
но-училищное начаиьство не отставало отъ чисто-ешцшаль-
наго, иногда даже предупреждало его; и оно не очень поз
воляло иаставникамъ свободно высказывать свои мысли 
о иютребностяхъ училища, особенно о новомъ уставе семи
нарш, когда даже дозволено было разсуждать объ этихъ 
ииредметахъ. 
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Часть третья. 
О т о м ъ . ч т о епархиальныя и семинарския власти 
н а м е р е н н о п р е п я т с т в о в а л и р а з ъ я с н и т ь н а с т о я 
щее положенн'е б е л а г о д - в а и д у х о в н ы х ъ у|чилищъ. 

Вероятно мнопе подумаютъ: „да правда ли то , что 
говорено въ предъидущей части ? Не выдумываю ли я небы-
валыхъ обвинений ? Не клевещу ли я на почтешгЬйщихъ особъ? 
Къ искреннему сожалыню я все могу подтвердить Фиктами, 
которыя почти все заявлены въ печати, преимущественно 
въ Дне. Дослушайте меня, г. ч. 

1) Въ N. 46 Дня 1863 года (стр. 13 ст. 2.) напеча
тано, что въ Гродненской губерши „немалое число священ
никовъ не высказало всего, что желало высказать, будучи 
отчасти удерживаемо отъ этого рачитедьностню некоторыхъ 
лицъ, власть имущихъ, чтобы миогописанпемъ не утруждать 
высшаго начальства; отчасти п. ч. должны были прииарав-
ляться къ личнымъ мнегаямъ и воззрешямъ упомянутыхъ 
лицъ." Здесь все высказывается въ общихъ чертахъ. 
Но вотъ не угодно ли ознакомиться съ некоторыми ча
стностями. 

2) Благочинные наши, пишутъ въ День (17 N. 1863 г. 
ст. 9) съ восточной границы Заволжскихъ степей „благо
чинные, чрезъ которыхъ объявлялось д -ву распоряжение 
Присутствия (о запросныхъ пунктахъ 1. и 4. категорш) 
повели дело совсймъ не такъ, какъ ожидало д-во и какъ 
бы следовало его повести. Один изъ нихъ продиктовали 
нричтамъ. что и какъ нужно написать на вопросы, пред
ложенные на суждение д-ва. Продиктовавъ, благочиипные 
дали приказъ чрезъ неделю приготовить ответы и предста
вить ихъ-имъ благочиннымъ для представлении^ въ свою 
очередь на разсмотреинне въ к-рию. Изготовленные и ииред-
ставленные чрезь неделю ответы блогочинные возвращали 
причтамъ для передгьлки, п. ч. находили въ ответахъ или 
излишнее, или несогласпое съ темъ, что они диктовали. 
Изъ представленныхъ чрезъ неделю въ другой разъ отве-
товъ нгЬкоторые были возвращены опять для исправлетя. 
Но и к-рп*я не захотела не проявить своей самостоятельно 
сти. Она представленные благочинными отзывы возвра
щала назадъ съ приложешемъ Формы для иеправленш и из
ложения по этой формп>\ и причты чрезъ два месяца снова 
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должны были переделывать свои отзывы по новой формгь. 
Удавительно еще, какъ к-р!я не сделала выговора причтамъ, 
не оштрафовали ихъ, по к. м., нъкоторыхъ изъ нихъ! Право 
это было бы кстати. Впрочемъ не обошлось и безъ этого, какъ 
сей часъ увидимъ. 

3) Протшерей одного каФедральнаго собора въ отзыве 
своемъ о средствахъ улучшить быть соборнаго д-ва, написалъ, 
что для этого достаточно увеличить получаемые оклады 
одною третью. Относительно себя о, протоиерей былъ со
вершенно правъ; онъ занималъ квартиру комнатъ въ 15 
и получалъ всего до 1500 руб.; прибавка еще 500 руб. 
давала ему возможность жить по барски. Но причту осо
бенно низшему нельзя было удовольствоваться, одною тре
тью. Квартиры для него были отведены чрезвычайно тесныя 
и убийственно - дурныя, некоторые члены его получали по 
100—150 руб., чрезъ прибавку къ этой сумме 33 руб. 33 к г 

или 50 р. они все-таки оставались бедняками. Поэтому, 
когда протоиерей потребовалъ отъ нихъ подписи подъ со-
ставленнымъ имъ отзывомъ, то они просили позволения по
думать объ этомъ; и одинъ особенно старался убедить 
прочихъ подать отъ себя особое мнеше. Протоиерею это 
не понравилось и онъ началъ притеснять главнаго, по его 
мнешю, зачинщика, бунтовщика. Прямо преследовать за 
то, что не подписываетъ бумаги, нельзя; надобно было сде
лать диверсию и напасть съ другой стороны. Въ этомъ 
ему помогали два шпюна, доносивише о всехъ словахъ и 
поступкахъ возмутителя. Однажды возмутитель при другихъ 
сталъ уличать шпиона въ наушничестве; последний поднялъ 
шумъ, на который явился протоиерей, призналъ возмутителя 
пьянымъ и обязалъ его подпискою пе пить впередъ. Въ 
другой разъ, когда протоиерей началъ прижимать возмути
теля, то этотъ въ виде угрозы сказалъ: я сделаю более, 
нежели удавленникъ (NB. незадолго до того времени одинъ 
изъ причта отъ придирокъ и нападковъ властей удавился). 
Наряженъ былъ судъ^ обвиненный требовалъ следств1я но 
ему все-таки не объявляли, въ чемъ онъ обвиняется, и толь
ко делали отдельные запросные пункты. При всемъ томъ 
нашли возможность обвинить его только въ томъ, что онъ два 
раза въ годъ былъ не въ трезвомъ виде. Хотя одинъ изъ чле
иовъ к-рш и сказалъ, что обвиняемаго бы следовало произвести 
въ дьяконы, такъ какъ едва ли кто изъ судей, если сказать 
по совести, только два раза былъ въ годъ на веселгъ, од= 
нако возмутителя отправили въ монастырь на два месяца. 

4) Вотъ случай, где возмутитель кое-какъ избавился отъ 
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б*ды. Одинъ прячть города П., отвечая на вопросъ: въ 
чемъ именно признаются неудовлетворительными нынтингя 
средства содержатся д-ва—отвечалъ, что нынешний способъ 
содержания приходскихъ причтовъ портить нравственность 
д-ва, возбуждаетъ въ немъ дурные навыки и страсти и 
указадъ средства къ уничтожению зла. Что же тутъ дур-
наго У Но к-рш этотъ отзывъ почему-то не понравился и 
она не захотела довести его до Высочайше учрежденнаго 
Присутствия. Продержавши у себя почти четыре месяца 
докучливую бумагу безъ движения, она успела убедить 
старшаго члена причта (онъ вместе и члепъ к-рш) переде
лать отзывъ. Но одинъ изъ членовъ причта, — очень умный, 
энергическш и учоный священникъ, — отказался исполнить 
требование к-рш, объявивъ, что не видить въ немъ ни 
малейшаго следа законности, другие же члены переделали 
отзывъ, который и былъ отправленъ въ к-piio, но уже не 
ОФФишальньшъ путемъ, а чрезъ благочиннаго, — н е при-
рапорте, а домашнимъ образомъ, секретно (N. 7 Дня 1864 
г. стр. 9.) Но дело этимъ не окончилось. Сначала после того, 
какъ напечатано было изестие объ онисанномъ событш въ 
Дне, к-pia допрашивала священника о томъ, какъ онъ 
смелъ огласить то, что сделалось втайне, хотя подъ ста-
тьею Дня не было подписи священника. Последнему уда
лось скоро тутъ отделаться. Но дух'овныя власти не скоро 
забывають техъ, кто по ихъ мнению, виновать предъ ними. 
К-pi я и епархиальный начальникъ съ нетерпешемъ ждали 
случая поприжать либерала. Случай, по видимому, "самый 
благоприятный, скоро открылся. Въ храмъ, при которомъ 
состоялъ священникъ, обещалась приехать одна важная особа 
дле служения молебна, вследствие чего чередной священникъ 
долженъ былъ дожидаться ея. Полагая, что она еще нескоро 
прибудеть, онъ началъ другую службу, а м. т. особа npie-
хала прежде окончания ея. Правда, произошло небольшое 
замешательство и замедление, но собственно дурнаго, противо-
законнаго ничего не было. Епархиальныя власти восполь
зовались этимъ событиемъ. По предложению архиерея, к-рня 
потребовала къ себе неиюслушнаго священника и стала выго
варивать, какъ онъ смелъ делать такой ужасный поступокъ? 
Какъ онъ смелъ служить лннтю, когда долженъ былъ при
готовляться служить молебенъ ? П настойчиво требовала 
объяснения- Одно только забыли почтенны члены, именно 
разведать, да точно ли нелюбимый ими священникъ былъ 
дежурнымъ въ то время, какъ важная особа служила моле
бенъ въ храме Обвиняемый накоииецъ спросилъ, въ чемъ 
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вы меня обвиняете? И когда ему описали его horrendum 
scelus (ужасное преступление), тогда онъ говорившему обви
нителю сказалъ: «въ этомъ я столько же виноватъ, сколько 
и вы.» «Какъ такъ ?» воскрикнулъ обвинитель; — «да я вовсе 
не былъ и не обязанъ быть въ церкви.» И я также не былъ 
и не обязанъ былъ быть,» отвечалъ обвиняемый. «Да ведь 
вы были дежурнымъ ?» ему сказали: «нисколько, дежурнымъ 
былъ и служилъ молебенъ такой-то, его спросите.» Сама 
к-рня сконфузилась и доложила о казусе епархиальному на
чальнику. Замечательно, что настоящаго виновнаго даже 
и не призвали въ к-рию; п. ч. правду сказать, horrendum 
scelus не стоило даже объяснения. 

5) Г. Лехвицкш въ Олонецкой губерши встрътилъ, 
какъ онъ пишетъ въ N. 277 Голоса 1865 г., между свя
щенниками «прямо замечательна™ человека . . . . Его, какъ 
и все вообще белое д-во, сильно занимаетъ вопросъ объ 
улучшении быта ихъ сословий. Но какъ страишо идетъ 
дело! Онъ пробовалъ написать своему начальству по со
вести ответь на вопросы: задали ему такого трезвоииа, что 
едва м4ста не лишился. Начальство после этого распо
рядилось такъ, что священникамъ оставалось писать о томъ 
и въ такомъ духе, какъ подъ рукою было указано. 

6) Теперь возьмемъ Факты изъ духовию-училищной сво
боды слова. Когда новый уставъ семинарш былъ предло-
женъ на обсуждение наставниковъ, то некоторые изъ по-
следнихъ пожелали знать: кокое значение долженъ иметь ихъ 
голосъ? Дано ли имъ ОФФИПИЯЛЬНО, свыше право разсуждать 
о новомъ уставе. Ответа на это не было. Но вопросы 
были разрешены исосвеннымъ образомъ. Одиигь наставникъ 
идеалистъ, увлекшись предоставленною возможностию разсу
ждать о новомъ уставе^, заметилъ, что теперь долженъ вся-
гай высказать честно и открыто свое мнете о такомъ важ-
номъ деле. «Да, подтвердило начальство въ лице ректора, 
и записать это мнение, чтобы начальство высшее знало, кто 
имеетъ вольнодумныя мысли, не повинуется начальству, и 
кого следуетъ выслать вонъ изъ семинарии. — Прекрасный 
способъ узнавать благонамеренность, или неблагонамерен
ность наставниковъ! (N. 41 Дня 1863 г. стр. 5 ст 1.) 

7) Въ другой семинарий некоторые паставпики, увлек 
шись протестомъ противъ проэктируемаго административнаго 
порядка, вздумали проиюведывать предъ лицомъ начальства 
о выборе средою наставниковъ ректора и инспектора и о 
контроле надъ ними педагогическаго совета. Начальство 
слушало эти разрушительныя идеи, по сказать чтолибо дель-
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ное противъ нихъ ничего не могло. Однаножь объ этомъ 
повстанш передано высшему (enapxiaabHOMy) начальству, 
которое уже разразилось словесными перунами. Да чтоже 
они? Безумные поляки чтоль? Посполитагорушенгя захотели? 
Начальства не хотятъ? и пр. и пр. (N. 46 Дня 1863 год. 
стр. 7. ст. 1). 

Можно было бы привести множество другихъ прим$ровъ, 
которые показали бы, что Высочайше утверждепное Прису
тствие немного узиаеть о действительныхъ нуждахъ, о насто-
ящемъ положении д-ва чрезъ спросы и неспросы, дознашя и 
недознашя, производимый епархиальными властями. Можно было 
бы разсказать, какъ одинъ епархиальный начальникъ, не обра
щая внимания на отзывы д-ва, самъ сочиняешь потребности и 
нужды ею9 , выдумываешь ею настоящее положеше; какъ 
другой и слышать не хочетъ о томъ, чтобы спрооить свя
щенниковъ, чегобы они желали, и Позволь-ка имъ говорить, 
прибавляетъ онъ въ негодовании, да они, пожалуй, скажутъ, 
тгго и я имъ не нуженъ. Неть я и самъ съумёю отвечать." 
— Можно бы еще было разсказать, какъ въ одной enapxin 
комитетъ составленъ изъ такихъ духовныхъ особъ, которыя 
способны только подписывать то, чтб имъ прикажутъ, — 
какъ въ другой все бумаги, относящиеся къ улучшению 
быта д-ва, сваливаются къ одному столоначальнику, а онъ 
только и думаетъ о томъ, нельзя ли при сей вгьрной окказги 
получить съ кого либо поболее взятокъ, — какъ въ третей 
епархии члены комитета ни разу не собирались для разсуж-
дешй, а м. т. что-то подписали, что имъ предложено было 
для подписи и пр. и пр. Повторяю, многое, многое можно 
было бы разсказать. Но довольно, к-ся, шести примеровъ, 
изъ которыхъ пять печатныхъ; они особенно мне нравятся; 
п. ч. освобождаютъ меня оть всякаго подозрения въ пристра
с т и и въ предубеждеши къ кому либо; я переписалъ толь
ко то, что уже напечатано. 

Конечно — есть несколько Преосвященныхъ, которые 
воодушевлены искреннимъ желаннемъ улучшить подчиненное 
имъ д-во и для этого добросовестно собирають и снисхо
дительно выслушиваютъ все, пужныя въ этомъ отпошенш, 
сведения. Они, по всей вероятности, сделають и предста
вить основателышя соображения на счотъ улучшешя быта 
д-ва. Но вопервыхъ они составятъ незначительное менъшип-
ство между своею братнею; относительно ихъ благоде-
тельныхъ, но несколько либеральныхъ меръ очень легко 
можетъ составиться следующая резолюция: «такъ какъ зна
чительное большинство епархиальпыхъ начальнйковъ вовсе 
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не говорить о подобныхъ предположен! яхъ, а мнопе прямо 
называютъ ихъ вредными и противными церковнымъ прави-
ламъ, то и оставить ихъ безъ внимаипя« притомъ и те 
Преосвященные, которые захотятъ вполне благодетельствовать 
д-ву принадлежать все таки къ м-щей братии, и все-таки 
станутъ смотреть на д-во сквозь увеличительное, или умень
шительное стекло монаха. Монахъ никогда не забываетъ, 
выгодъ своего сословия и всегда хлопочетъ увеличить чис
ленность, силу, значение и богатства его. Заключимъ свои 
суждения объ этомъ предмете выпискою изъ N 7. Дня 
1864 год. стр. 9, ст. 3. «Напрасны были надежды д-ва, 
что въ его деле выслушаютъ и его мнете. Голосъ его не 
дойдетъ до Присутствий, если этотъ голосъ не звучитъ въ 
одинъ тонъ съ голосомъ членовъ к-рш (надобно бы приба-
изить и поставить на первомъ месте епарх1алныхъ начальнй
ковъ). Жаль, что Присутствие Высочайше учрежденное полу
чить отъ д-ва не те отзывы и мнешя, которые вышли прямо 
изъ подъ пера его, были плодомъ собствеишыхъ его мыслей 
и верно изображали его положение; но отзывы и мнешя, уже 
переделанные подъ влияниемъ и по внушению к-рни (эа чемъ 
авторъ позабываетъ преосвященныхъ ?) Отъ этого Присут
ствий, м. б., лишится очень многихъ данныхъ, которыя были 
бы весьма полезны для практическаго решетя вопроса объ 
улучшении быта д-ва.» 

Итакъ нельзя ожидать, чтобы провинциальные медики, 
сиделки, надзиратели, смотрители, подлекаря сообщили Петер-
бургскимъ докторамъ верный сведения о причинахъ и при-
ииадкахъ болезней нашихъ больныхъ, они последнимъ не поз-
воляютъ прямо самимъ адресоваться къ своимъ докторамъ. 
Добрый Петербургъ! получивши скорбные листки со всехъ 
концовъ России, ты будешь думать, что они составлены по 
всемъ правиламъ диагностики, а м. т. не будешь знать, что 
для нихъ даны особый формы, что ихъ передгълывали, ис
правляли и вовсе не со словъ больныхъ, а по благоусмот
рению приставниковъ, которые почему-то находятъ нужнымъ 
сочинять припадки и причины болезни, вымыгилять ихъ, какъ 
говорить, изъ собственном чрева. Въ такомъ случае ты и 
при доброй воле ничего не сделаешь хорошаго. Я уже го-
ворилъ, что заседающие въ Присутствии г. г. Министры и 
особы белаго д-ва воодушевленны искреннимъ желаннемъ по
мочь нашимъ пастырямъ. Но какъ имъ быть, когда ихъ 
станутъ опровергать ОФФИцпальными донесешями и изследова-
нпями епархнальныхъ властей и губернскихъ комитетовъ, 
когда самою литературою, которая часто поетъ на задан-
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ный ей тонь, недоброжелатели белаго д-ва нандуть возмож
ность поутвердить свои мнения? На ОФФИщальныя и ли
тературные доказательства надобно отвечать такими же до
казательствами; и потому, добрый Петербургъ, не торопись 
на основании однихъ оФФициальныхъ сведений составлять ре-
цептъ, не предписывай по немъ лечить нашить больных^ 
Не торопись, Бога ради; поищи другихъ способовъ для уз -
наипя настоящаго положешя пацнентовъ. Въ противномъ слу
чай приняты, м. б., б у д у т ъ некоторый м^ры къ улучшению 
д-ва, но частныя, временный, только паллиативныя. Даже 
можно опасаться, какъ бы положеше д-ва не сделалось х у д -
шимъ противъ нын^шняго по темъже самымъ причинамъ, 
по которымъ больной не излечивается, если надлежащимъ 
образомъ не определены состояние организма и припадки бо
лезни его. 

ОтдЬлъ 6 о й 

О томъ, что это сочинеше издается за границею и 
что за такой поступокъ не сл4дуетъ обвинять автора. 

Если для излечения белаго д-ва и духовныхъ училищъ 
отъ техъ недуговъ, которыми они страдаютъ, нужно под
робное описание и разъяснение настаящаго ихъ положешя, 
всехъ или большей части злоупотреблений и недостатковъ, 
въ нихъ господствующихъ; и м. т. если сведений о всемъ 
этомъ нельзя было приобрести ни путемъ печатной гласности, 
которою дирижировала духовная цензура, ни при помощи 
техъ оФФици'альныхъ срадствъ, которыя доселе употреблялись; 
то не ужели нельзя ничего предпринять тому, кто безъ вся-
кихъ корыстныхъ видовъ желаетъ помочь угнетенному и 
бедному белому д-ву и для этой цели настоящее положеше 
его сдёлать известнымъ Петербургу? Такое желание съ 
перваго раза кажется очень удобоисполнимымъ. По новому 
закону о печати, каждое сочинение изъ несколькихъ десят-
ковъ листорь можетъ быть издано безъ предварительной 
цензуры. По этому и мне свои тетради следовалобы только 
отдать въ какую либо типографию и чрезъ несколько мбся-
цевъ явиласьбы книга. Но День (32 N. 1865 г. стр. 1) спра
ведливо говорить, что новое «законодательство (о печати) не 
распространяется на книги и издашя духовнаго содержания 
и на такъ называемую духовную цензуруй Въ моемъ же со-
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чинеши слишкомъ много есть предметовъ, для одобрения ко
торыхъ къ печати нужно предварительное согласие этой 
цензуры. Бслибы даже сочинеше и было напечатано безъ пее 
то его все-таки нужно представить на трехдневное разсмо
треше н тогда только можно продавать и раздавать, когда 
въ этотъ срокъ не послйдуетъ запрещения. И въ такомъ 
случае светские цензоры, прочитавъ мое сочинение, отошлютъ 
его въ духовную цеиизуру. Но во 2мъ отделе уже прояс
нено, чтб такое духовоная цензура, духовные цензоры и 
чему подвергается книга, поступающая на ихъ разсмотре
ше. Здесь я могу коечто прибавить. Одинъ протоиерей 
мне говорить уже въ Сентрябре 1865 г., что новымъ ука-
зоиъ изъ Синода предписано какъ можно строже разсматри-
вать все вновь печатаемыя книги о д-ве и пр. «А м.т. — N. 32 
Дня 1865 г. стр. 1) известно, что не только нетъ ничего строже 
цензуры духовной, но что и вообще, къ прискорбию, нигде 
такъ не боятся правды, какъ въ области церковнаго нашего 
управления, нигде младише такъ но трусятъ старшихъ, какъ 
въ духовной iepapxin, нигде такъ не въ ходу ложь во спа
сение, какъ тамъ, где ложь должна бы быть въ омерзений. 
Нигде подъ предлогомъ змеиной мудрости не допускается 
столько сделокъ и компромиссовъ, унижающихъ достоинство 
Церкви, ослабляющихъ уважение къ ея авторитету.^ Вотъ 
теперь и представляй сочинеше, въ которомъ нужно выска
зать всю, хоть и горькую, правду на счотъ д-ва, — пред
ставляй въ ту цензуру, строже которой нгьтъ ничего, — 
представляй туда, где более, нежели въ к^кихъ либо дру-
гихъ местахъ, младгте трусятъ старшихъ, въ ходу ложь 
во cnacenie, допускаются сдгьлки подъ предлогомъ змгъиной 
мудрости, — представляй и надейся, что позволять младшге 
сказать правду о старшихъ и даже о себе самихъ! Пред
ставь на предварительную цензуру? Духовная цензура, ду-
ховныя власти, ею управляющая, т. е. господствующая въ 
д-ве монашеская партий, печатать не позволять. Напечатай 
безъ цензуры ? Въ течеши трехъ дней успеютъ остановить, 
конфисковать все издаше — и пропадуть т- о. все труды 
и издержки. 

По неволе пришлось обратиться къ другому средству, 
хоть и но очень надежному, даже не совсёмъ безопасииому 
именно къ заграииичной прессе. И тутъ конечно но безъ 
беды; сочинеше напечатается, но едвали будетъ донуицено 
въ Россию. Впрочемъ если вся читающая русская публика 
и не узнаетъ о моемъ сочинении, то оно по к. м. прочтется 
кемъ либо изъ русскихъ за границею, дойдетъ до некото-
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рыхъ высокихъ особъ» живущихъ въ Россш, и до членов!» 
Высочайтше учреждеияаго Присутствия. По всей вероятно
сти между будущими, особенно м-щими моими читателями 
найдутся такие, которые станутъ бранить меня даже поже-
лаютъ сделать что либо побольше. Но съ другой стороны 
я уверенъ, что многие, конечно не изъ м-щихъ, поблагодарятъ 
меня за те сведения, которыя я сообщу въ книге, особенно 
поблагодарятъ те члены Присутствия, которые пожелаютъ 
иметь вериое и подробииое понятие о настоящемъ положении 
белаго д-ва и духовныхъ училищъ. 

Чтоже касается до содержания и цели этого сочинения, 
то они легко определяются теми обстоятельствами, которыя 
расположили меня написать его. Еслибы белое д-во не на
ходилось въ бедствешюмъ положении, еслибы небылъ поднять 
вопросъ объ его уличшеши, селибы цензура духовная не 
стесняла журналовъ и газетъ въ печатании техъ статей, ко
торыя описываютъ настоящее положеше духовныхъ лицъ. 
то по всей вероятности, я молчалъ бы. После этого понятно, 
о чемъ я буду беседовать съ вами, г. ч. 

Мне хочется помочь белому д-ву; но материальныхъ 
средствъ для этого я не имею, да частному человеку нельзя 
думать объ этомъ, разве только компания изъ Шереметьева, 
Воронцова-Дашкова, Панина, Паскевича, Кудрявцева, Воро
нина, Бенардака, Мамонтова, Кокорева, Солдатенкова и пр. мо
жетъ решиться на такой подвить. Но селибы подобная нео
существимая компания осуществилась, то и она, незная, чемъ 
болитъ д-во, въ чемъ нуждается, не съумела бы облегчить его 
бедственное ноложеше. Въ этомъ-то случае авторъ предлагаетъ 
свое пособие, решаясь описать бытъ д-ва съ тбхъ именно сто-
ропъ, которыя требуютъ улучшения. Итакъ какъ материальиный 
бытъ каждаго сословия и человека улучшается или предоставле-
нпемт» нювыхъ матерн'альныхъ средствъ къ содержаний, или ус-
транеииемъ техъ препятствш, которыя мешаютъ ихъ благо-
денств1ю, то и авторъ станетъ говорить не только о томъ, 
что нужно бы сделать положительнаго для д-ва, но и о томъ, 
— отъ чегобы следовало освободить его. Далее матер!аль-
ный бытъ сословия зависитъ не отъ одпихъ матерпалыиыхъ 
средствъ, но и отъ гражданснаго, умственнаго, моральннаго, 
семейнаго и пр. его положений. Въ этомъ случае относи
тельно белаго д-ва весьма важную играетъ роль воспитание, 
получаемое имъ въ духовныхъ училищахъ, влн*янне на него 
епархиалыиыхъ, адмннистративныхъ и судебныхъ властей, 
отношания его къ прихожанамъ и вообще къ обществу и пр. 
Воть почему я буду говорить здесь и о духовныхъ учи-
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лищахъ, и о енархиальныхь властяхъ, и о м-ве, и о касто-
вомъ положении д-ва и о прочихъ предметахъ, которые съ пер-
ваго раза покажутся не относящимися къ улучшение мате-
ри'альнаго быта. Зд$еъ по неволе обращаешься къ крестья
нскому вопросу. Онъ начался предложешемъ, которое Вер
ховная Власть сделала благородному русскому дворянству 
заняться улучшешемъ быта крестьянъ. Но когда приступ-
лено къ разрешение вопроса, то крестьянъ не только наде
лили усадьбою, зомлею и освободили отъ барщины, но и даро
вали имъ права, о которыхъ, они и не думали, предоставили 
имъ самоуправление въ значительной степени, приняли меры къ 
умственному ихъ образованию и пр. и пр. Точно также дело 
и о беломъ д-ве начато предложешемъ Государя Импера
тора Синоду занятся уличшенненъ матер1альнаго быта, потомъ 
учреждается особое Присутствие, открываются епархиальные 
комитеты и пр., занимяются уже не однимъ материальнымъ 
бытомъ з толкуютъ уже объ отношешяхъ д-ва къ епархиаль-
ныиъ властямъ, желаютъ ему самоуправления, — словомъ я 
вижу большое сходство между вопросомъ объ улучшении 
быта д-ва съ вопросомъ объ освобождении крестьянъ отъ кре
постной зависимости. Какъ же теперь ограничваться однимъ 
материальнымъ бытомъ? Пусть поднимутся все вопросы! 
Се ныть время благоприятно, се ныть наступаешь день та-
сенгя для бгьлаго д-ва. Пропусти эти день и время, потеря 
будетъ невозвратима, д-во белое . погибнетъ. На-
конецъ странно было бы подробно отписывать дурное положе
ше белаго д-ва чуть не во всехъ отношенияхъ и притомъ 
съ темъ, чтобы посильно содействовать къ улучшению его, 
а м. т. молчать о причинахъ, которыя довели его до ны-
нешняго почти кризиса и не предлагать мерь остановить па-
губныя последствия этого кризиса. Какъ угодно, а въ моемъ 
положении нельзя обойтись безъ предложения и разрешения 
вопросовъ: отъ чего это происходить ? Кто въ этомъ вино-
ватъ? Какъ этому помочь? 

Источниками и пособиями мне будутъ служить прежде 
всего многолетшя мои наблюдения надъ д-омъ и духовными 
училищами; мне благоиириятствовали и теперь благопрн^тству-
ютъ обстоятельства и люди очень близко следить не только 
за бытомъ и занятиями воспитанииковъ духовно - учебныхъ 
заведений, а также городскаго и сельскаго д-ва, но и за дей
ствиями, жизнию, образомъ мыслей властей духовныхъ и 
духовно-училищныхъ, наставниковъ духовныхъ училищъ; 
у меня едва ли пе во всехъ слояхъ духовной иерархии и 
духовно-учебнаго ведомства есть друзья, знакомые и пр.; 
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мне и была в есть возможность знать многое, очень многое, 
ч*мъ теперь и пользуюсь для своего сечинетя. Но съ моей 
стороны былобы слишкомъ самолюбиво опираться на однихъ 
своихъ наблюденияхъ, на собственномъ только авторитете. 
Я разговаривалъ и советовался со многими духовными и 
даже светскими людьми о предметахъ своей книги, притомъ 
не сказывая имъ, что намеренъ ее писать, а беседуя какъ 
будто случайно, по логической последовательности разговора. 
Такъ я поступалъ, п. ч. слова: напечатаю ваши слова, вашъ 
разсказъ, многихъ бы решительно затруднили быть искрен
ними. Наконецъ я прочиталъ едва ли не все статьи и книги, 
которыя, въ последнее время печатались о д-ве и духовныхъ 
училищахъ. Многое изъ прочитаннаго я внесъ въ свое со
чинеше буквально и сделалъ это вовсе не потому, чтобы из
ложенные въ чужихъ статьяхъ и книгахъ Факты были мне 
неизвестны, или соображения недоступны. Нетъ, Фактовъ и 
уменя самого много набрано, а до соображений тоже самъ я 
доходилъ, и могъ дойти. Но мне хотелось показать, что я 
не опираюсь на своемъ авторитете, что не одинъ я такъ ду
маю. Особенно я старался воспользоваться содержаниемъ из-
данныхъ за границею книгъ: о с. д. я о у. д. у. и другими 
заграничными сочинениями на Французскомъ и русскомъ язы-
кахъ, напр.: La veritS sur la Rmsie; des reformes en Rus&ie 
par Ddlgorouko$y laRuesie et les Rueees par Tourgueneff и пр., 
пользовался, п. ч. авторамъ ихъ можно было быть откро
веннее, нежели другимъ, которые имели дело съ цензурою, 
особенно духовною. Мнимые ревнителя закона разве скажутъ 
про меня: «какъ же онъ смелъ читать запрещенный книичи 
и ими пользоватьсяЬ) — Эхъ! Господа! кто не читалъ Ъа-
граничныхъ изданий? Если судить всехъ читателей Коло
кола и Полярной звезды, Голосовъ изъ России, разныхъ verites 
и Veridiquee, то тесно будетъ въ Сибири. Читаютъ не изъ 
желашя произвести какой либо переворотъ въ государстве, 
а самою наибольшею частию изъ любопытства, читаютъ и 
либералы, и радикалы, и консерваторы, и даже ультра-мон¬
таны, ультра-клерикалы, улътра-крепостничи. Такъ чтоже 
за преступление читать и пользоваться прочитаннымъ? При
томъ вотъ примеръ, имеющий сюда некоторое отношение. 
Въ ст. Деятельность Якова И-ча Ростовцева (см. N . 10 Р. 
Вест. JL864 г. стр. 501) напечатано: »въ редакционную ком-
миссию присылался съ Высочайшаго соизволения одинъ экзем
пляра Колокола для того, чтобы (члепы коммиссии) знали все, 
что (о нихъ) будутъ писать заграницею. Сообщая объ этомъ, 
Ростовцевъ говорилъ членамъ: я буду васъ просить, чтобы 
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вы и изъ Колокола заимствовали и приняли въ сооброжеше 
все, что можетъ только быть полезно и применено къ ис
правление нашихъ трудовъ и усовершенствование проэкта 
уложепни. — У одного изъ членовъ вырвались слова: »какъ, 
неужели заимствовать у Герцена? Я-въ И-чь отвечалъ: 
пчтоже намъ за дгьло до личностей? Кто бы ни сказалъ 
полезное у мы должны воспользоваться^ Этимъ отрывкомъ 
я вовсе не думаю сказать, чтобы я имъмъ право пользоваться 
заграничными изданиями о России; къ такой дерзости я не 
способенъ. Я хочу только приложить слова покойнаго Ро
стовцева къ ce6 i : щто за дгьло до личностей? Ктобы ни 
сказалъ полезное, я могу воспользоваться.» 

Но мне предстоять гораздо более серьёзный опасности. 
Шиллеръ въ своей тридцатилетней войне, разсказывая о на
сильственной смерти Валленштейна, говорить почти въ са-
момъ конце четвертой книги: «со временъ пророка Самуила 
ни одинъ человекъ, ссорившийся съ Церковью счастливо не 
окончилъ своей жизни.» Авторъ этой книги вовсе не Вал-
ленштейнъ, даже не военный, а очень мирный гражданина, 
уважаеть вселенскую, соборную и аиюстольскуио Церковь, 
не имееть ни желания ни поводовъ вступать съ нею въ 
борьбу; по этому на него бы лицамъ, высоко поставлеипымъ 
въ церковной иерархии, не следовало обращать внимания. Но 
ему придется говорить о томъ, что главная причина дурнаго 
положения и белаго д-ва и духовныхъ училищъ заключается 
въ лицахъ, изъ которыхъ состоитъ церковная монашеская 
администрация, что большинство монашеских?, властей не 
очень сочувствуетъ улучшешю д-ва. Ему придется гово
рить о пострижении въ м-во, о монастыряхъ и пр. вовсе не 
такъ, какъ любятъ говорить о нихъ монахи. И потому ему 
мудрено разсчитывать па благорасположение высокихъ м-щихъ 
саповниковь. Въ этомъ случае нетъ надобности указывать 
на Валленштейна; тамъ действовало католическое д-во. 
Примеры можно найти поближе. Известно (конечно по слу-
хамъ), что авторъ книги: о. с. д. былъ приговоренъ духов
ными властями окончить свою жизнь въ стенахъ соловец-
каго монастыря; отъ этаго ужаснаго приговора онъ спасенъ 
былъ только Волею нашего Батюшки, Царя — освободителя 
и участ!емь нашей Матушки-Царицы. Съ авторомъ книги: 
°- У- д. у. труднее было управиться безцеремонно, если только 
онъ действительно светсюй отставной проФессоръ. Но сто-
устная молва говорить, что и ему грозила серьёзная опа
сность, что онъ нашолъ нужнымъ съездить самъ въ Петер-
бургъ и собственнымъ наблюдешемъ убедиться, въ какой 



07 

степени справедливы слухи объ угрожающей ему опасности. 
Какъ же после этого разсчитывать на полную свою безо
пасность, когда кто нибудь коснется еще более щекотливыхъ 
вопросовъ, нежели оба эти автора? Послушаемъ вместе, 
г. ч., какъ авторъ книги: о. с. д. самъ прилагаетъ къ себе 
слова Деяний Апостольскихъ о первомученике Стефане, 
немного ихъ парафразируя: «нетъ сомнения, что те, которые 
узнаютъ себя въ представленныхъ нами чертахъ, назовутъ 
наши слова хулою, нелепостию, злонамереннымъ памФлетомъ, 
и на пасъ, если Господь попуститъ, сподвигнутъ люди и 
старцы и книжники и нападгие восхитятъ насъ, приведутъ 
на сонмище, поставятъ свидетели ложны, глаюлющги: яко 
человгькъ сей не перестаешь глаголы хульныя ьлаголати . . . 
Слышахомъ бо ею глаголюща, яко нужно . . измтьнить 
обычаи, яже предаша намъ лгьта древнгя. И раттшутся 
сердим своими и заскрежещутъ зубы на ны, воззотютъ же 
гласомъ велгимъ, заткнутъ уши сет и .устремятся едино
душно на ны и изведше внгь города, въ грозный примеръ 
другимъ, казнятъ насъ (стр. 146—147). Никакъ нельзя ду
мать, чтобы при ныне господствующихъ понятияхъ и мне, 
смиренному рабу Божш можно было ожидать того же, чего 
опасался авторъ о. с. д. ; но м. т. не излишнимъ нахожу по
говорить о томъ, въ чемъ, по всей вероятности, защитники 
и приверженцы церковной iepapxin, станутъ обвинять меня. 
Слова мои конечно не убедятъ ихъ и не пробудятъ въ нихъ 
расположения ко мне. Но безпристрастные люди, прочитав
ши мое оправдание, нерасшшутся на меня сердцами, своими не 
зас/срежещутъ зубами, не заткнутъ ушей своихъ, и, м. б. 
некоторые изъ нихъ даже устремятся, — но не на поги
бель, а на защиту мою. 

Защитники церковной иерархии, особенно ея представи
тели и ихъ клевреты не очень бываютъ снисходительны къ 
темъ, кто решается печатать о недостаткахъ и злоупотреб
лении, господствующихъ въ беломъ д-ве, особеишо же въ 
м-ве и еице особеннее между епарх1альиыми начальниками, — 
печатать о томъ, что бедственное материальное положение 
д-ва и духовныхъ училищъ, ихъ вполне неудовлетворитель
ное состояше даже въ моральпомъ и религиозномъ отноше¬
нии произошло не отъ м!рянъ, а главнынъ образомъ или отъ 
самаго д-ва, или отъ духовишхъ властей; о томъ, что пос
ледний все это знаютъ, но не хотятъ принять деятельныхъ 
меръ къ улучшешю изъ кастовыхъ побуждений, изъ мона-
шескихъ предубеждений, и свои задшя мысли прикрываютъ 
возгласами о благе Церкви. о святости древиихъ обычаевъ 
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и предании, о нищете духовной и материальной, о буйств* 
по Бозгь и о тщете человеческой мудрости и пр.; — печа
тать еще о томъ, что отъ упадка умственнаго, нравствен-
наго и религюзнаго состояний д-ва грозитъ серьёзная опас
ность и религии и государству и пр. и пр. О! съ такими 
людьми не церемонятся; только снисходительные изъ iepap-
ховъ, ихъ поклояниковъ, клевретовъ называют^ такихъ лю
дей обманщиками, лжецами, не добросовестными клеветниками, 
или заблудшими овцами, которыя, будучи увлечены совре
менными материалистическими идеями, совратились съ пути 
истиннаго. Менее снисходительные обвиняютъ ихъ въ же-
лаши унизить д-во въ глазахъ народа и подорвать автори-
тетъ церковной власти, и чрезъ это способствовать ослабле
ние въ народе религии, нравственности и уважения ко всемъ 
вообщб властямъ; а вовсе не снисходительные называютъ 
ихъ и безнравственными вольнодумцами, противниками вся
кой божеской и человеческой власти и наконецъ даже без
божниками. Разсчотъ верный. Масса не судитъ, а увле
кается пышными Фразами, громкими словами; оглушенная 
и ослепленная ими, она думаетъ: не безъ причины же такъ 
честятъ человека, и при томъ люди — оффищальные пред
ставители христганскихъ добродгътелей, — вгърно онъ не 
правь, — начинаетъ и сама бросать въ него грязью, а 
иногда поднимаетъ на него кулакъ свой. 

Оставлять безъ опровержения подобные нападки не сле
дуетъ. Действительно не делаетъ чести военнымь людямъ, 
если они, засевши въ крепости, никогда не выходятъ изъ 
нее, опасаясь непр1*ятелей, и даже боятся стрелять изъ страха 
раздражить его; это уже трусость. Но смешно же требо
вать, чтобы отрядъ, выступая изъ крепости и зная, что 
окрестности наполнены неприятелемъ, не бралъ никакихъ 
предосторожностей противъ нападений. И потому не смей
тесь, г. ч. если я предпринимая походъ, беру военныя пре
досторожности и думаю поприкрыть себя, т. с-ть, панныремъ 
отъ неприятельскихъ нападения. 

Есть истины, нравственныя доктрины, социальный учреж
дения, о которыхъ, по мнению многихъ, не следуетъ сво
бодно разсуждать; и если кто либо сомневается въ нихъ, 
оправергаетъ ихъ, особенно насмехается надъ ними, то не 
только считается неблагонадежнымъ человекомъ, но даже 
подвергается общественному нареканию и часто преследуется 
законами, какъ преступника К ъ числу такихъ предметовъ, 
недоступныхъ критическому разбору, принадлежать, р-ся, 
религия, и частью церковь, которая, какъ пишетъ Совре-
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менникъ (No. 3. 1863 г. Заграничныя прения о положении 
русскаго д-ва стр. 5) «есть установление не человеческое и 
следовательно совершенное и никакимъ первменамъ не под
лежащее.» Но такою привилегией) пользуются не все части 
религии, или нашего Православп'я, но только главный и суще
ственные ихъ догматы и нравственный правила. И потому 
не всякаго, кто свободно касается релитюзныхъ предметовъ, 
надобно уже осуждать, какъ преступника, или трактовать, 
какъ человека погибшаго. По моему мнению, писателя на 
основании изданнаго имъ сочинения, тогда только можно счи
тать 1) безбожнымъ, когда въ немъ отвергается бытие Вер-
ховнаго Существа, промыслъ Его въ творении и поддержании 
мира, безсмертпе души человеческой и необходимость нрав
ственного закона для человека; 2) не христганиномъ? когда 
онъ не призпаетъ техъ догматовъ, которые составляютъ от
личительные признаки христианства отъ прочихъ религии и 
основанныхъ на Св. Писании и постановлетяхъ вселенскихъ 
соборовъ, каковы напр. догматы о Св. Троице, о воплощении 
сына Божия, о святости Таинствъ, о благодати Божпей и пр.; 
3) не православнымъ, когда онъ кроме того опровергаетъ те 
пункты вероучения, которыми существеннымъ и главнымъ 
образомъ Православие различается отъ прочихъ христпанскихъ 
вероисповеданий; въ обоихъ последнихъ случаяхъ однимъ 
изъ лучшихъ критериевъ можетъ служить обрядъ Правосла
вия, совершаемый въ воскресенье первой недели великаго 
поста; тутъ подробно изложено, во что Православной хри-
стнаншнъ обязанъ веровать, и за что ему грозить анаеема; 
4 ) безнравственнммъ и развратителемъ людей, когда изла-
гаетъ учение, которымъ подрываются нравственныя начала 
и обязанности человека, или когда описываетъ порокъ въ 
столь привлекательныхъ чертахъ, а добродетель представля-
етъ въ такомъ смешномъ виде, что неизбежно является 
желание следовать первому и бросить последнюю. 

По этимъ, т. с-ть, пунктамъ не опасаюсь обвинении. Я 
даль себе и повторяю предъ читателями — честное слово 
ни подъ какимъ видомъ въ своемъ сочинении не подвергать 
сомнению основныхъ пунктовъ религии, православие и нрав
ственности, — и сдержу его; а о чемъ не говоришь, въ томъ 
не гртиить. Лучшимъ ручательствомъ въ этомъ случае 
служить личная моя безопасность; только, оставаясь вернымъ 
этому слову, я могу въ предстоящемъ мне литературномъ 
походе разсчитывать на поддержку светской власти и чест-
ныхъ, добросовестныхъ людей. 11 такъ съ этой стороны 
я считаю себя безопасвымъ. По мне тряжко говорить о 
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д-ве; а неблагоприятные отзывы о немъ и особенно о его 
предстоятеля хъ, по мнению многихъ, должны быть подвер
гаемы такому же суду, какъ и критика религюзныхъ основ-
ниыхъ догматовъ. Несправедливость такого взгляда очевидна; 
и это я стану подтверждать не своими собственными дока
зательствами, а мыслями, одобренными цензурою. Т. о. въ 
No. 7 От. Запис. 1862 г. (стр. 265) пишется: «догматическое 
законодательство пеизмълно, но сиособъ управления епархией 
можетъ и долженъ изменяться сообразно состояшю управ
ляема™ общества. Изменение это необходимо тФмъ более, 
что вопросъ объ администраций нашего белаго д-ва касается 
не однихъ только священниковъ, но и всего православнаго 
народонаселения, всехъ классовъ общества.» А если управление 
enapxteio изменияемо, то очевидно, что судить о епархпальныхь 
делахъ и лицахъ вовсе ние есть ни ересь, ни признакъ вольно
мыслия. Но въ 3 No. Современника 1860 г. въ заграншч-
ппыхь преш'яхъ и пр. (стр. 3) еще лучше говорится: «осно-
вамъ православия, очевидно, нисколько пе повредило бы, если 
бы стали писать папр. о духовныхъ к-рияхъ, о существую
щих ъ отношенняхь высшей духовниой власти къ назшему 
причту, объ отношешяхъ священпиника къ прихожанамъ, объ 
организации учониой власти въ духовныхъ училищахъ, о зииа-
чении различньихъ меръ, принимасмыхъ и нфинимавшихся 
противъ раскола и пр. и пр. Ведь устройство духовныхъ 
к-pifi, преподавании^ агрономш и медицины въ семинар]яхъ 
и т. п. пе определяется ни св. Пиеаипемь, ни соборами, ни 
отцами церкви; это дело времешпыхъ потребностей и со
образно съ ними можетъ изменяться.» Но эти выписки я 
бралъ изъ светскихъ журналовъ; ихъ авторитетъ не мо
жетъ считаться важигымъ въ религюзнныхъ делахъ. Обра
тимся къ духовной цензуре, къ духовному писателю, даже 
заицитнику д-ва, г. Предтеченскому. Въ своей брошюре 
(стр. 68) онгь говорить: «д-во, какъ и все другня сословия, 
должно подлежать общественному и печатнюму суду; оно 
даже нуждается въ этомъ суде м. б. более, чемъ другня 
сословия, сообразно большей важности техъ велиншхъ интере-
совъ народа, которые находятся подъ его смотрениемъ; въ 
этомъ общественномъ суде оно можетъ найти для себя по
ощрение, возбуждение, советы, внушения, можетъ найти энер-
гн'ю и для усиления добра въ себе и для искорепения зла въ 
своей среде и другихъ.» Поэтому за мой печатный судъ 
о д-ве оно даже должню остаться благодарииымъ, п. ч. изъ 
июго оно почерпинуть можетъ и поощрение, и советы, и вну
шения, и энергию и пр.; это я говорю на основании словъ г 
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Предтечияскаго, одобренньихъ духовною цензурою и на-
печатанныхъ въ старейшемъ нзъ духовныхъ журналовъ. 
Значить, и съ этой стороны меня не за что обвинять. 

Здесь могутъ возразить: «на д-во нельзя смотръть : 

какъ на прочня сословия въ государстве; члены его особенно 
священники, архиереи и монахи — люди не отъ мгра сею. 
Имъ нельзя сделаться посредствомъ указа, или приказа. 
Они не определяются на должность, а посвящаются, руко 
полагаются, или хиротонизируются въ церкви предъ пре-
столомъ Царя царствующихъ, притомъ теми только лицами, 
которыя получили на это власть по преемству отъ Апосто-
ловъ и самого 1исуса Христа; — рукоположение въ священ
ники не есть какой либо обрядъ, простая церемония, а одно 
изъ семи христпанскихъ таинствъ; при совершении его низ
водится на рукополагаемаго таинственная благодать Божп'я, 
ниспосылаются дары Св. Духа, дается власть вязать и раз-
ртиать. Не безъ причины же священники считаются слу
жителями алтаря Господня, а архиереи — преемниками Апо-
столовъ, а иногда даже представителями 1исуса Христа, 
м-во — ангельскимъ чиномъ, а д-во — священнымъ званпемъ. 
Не даромъ священники зовутся пастырями, архиереи - архи
пастырями, а весь прочий народъ — овцами, или пасомыми. 
Т. о. д-во есть, т. с-ть, догматически* предметъ и должно 
быть недоступно суждению и осуждению мпрянъ; оно само 
решаетъ свои дела и санктируетъ ихъ благословеннемъ и 
согласиемъ архиерея.» 

Возражение это весьма сильно для боязливаго католика; 
тамъ д-во, особенно епископы, ставятъ себя выше суда че-
ловеческаго, хотя не избегаютъ его. Но г. Погодинъ въ 
своемъ объясненш (No. 5 Рус. Вестн. 1859 г. стр. 44) гово
рить : какъ чиновники, не составляютъ юстиции, такъ и 
духовныя лица, какгя бы оне ни были, вне ихъ священно 
действия, не составляютъ Церкви. Кто осуждаетъ техъ, 
или другихъ чиновниковь, тотъ еще не показываетъ 
темъ не-уважения къ юстиини; кто показываетъ злоупо
требления духовныхъ лицъ ИЛИ учреждении, какихъ бы 
то нибыло, тотъ можетъ благоговеть предъ Церкошю и 
ея уставами.» И действительно въ д-ве различаемъ две 
стороны: духовную и мирскую, или лучше догматическую 
и житейскую. Еслибы я цападалъ на таинства, богослуже
ние и разные обряды, оспаривалъ право священниковъ и ар-
хнереевъ низводить благодать св. Духа, прощать и вязать 
грехи, вводить въ таинственное единение со Христомъ чрезъ 
приобщение Его тела и пр. и пр., ну, тогда бы я зашолъ въ 
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область догматики. И если бы осмелился глумиться надъ 
этими и имъ подобными предметами, — то былъ бы непра-
вославнымъ человекомъ, еретикомъ и, по нашимъ законамъ, 
преступникомъ. Но я обошолъ эти предметы; говорю только 
о бедственномъ положении белаго д-ва, о причинахъ этого и 
о средствахъ улучшить его во всехъ отношешяхъ. Бед
ственное же положение д-ва, — не предметъ догматики, же
лание объяснить и облегчить его, не есть посягательство на 
власть Церкви, описание недостатковъ и злоупотреблении, 
господствующихъ въ беломъ д-ве, въ м-ве, даже между 
епархиальными начальниками не есть возсташе противъ апо-
стольскихъ правилъ, постановлении вселенскихъ соборовъ; 
скромное желание, хотя и высказанное въ печати, изменить 
плачевный отношения между высшнмъ и низшимъ д-вомъ, 
ограничить произволъ и даже деспотизмъ епархнальныхъ 
властей, предоставить белому д-ву самостоятельность не 
въ изменения догматовъ, а въ житейскихъ делахъ, — вовсе 
не есть ни ересь, ни отщепенство. Прочитайте чинъ пра
вославия, чинъ исповеди, православные катихизисы и догма
тики, — ни где не увидите, чтобы эти предметы называ
лись ересью, расколомъ, грехомъ. 

Но защитивши себя отъ обвипешя въ неправославии, 
въ неуважении къ предметамъ догматическаго содержания, 
я долженъ позаботиться доказать, что своею книгою не 
развращаю православнаго русскаго народа, не подрываю въ 
немъ уважения къ власти и пр. Тутъ обвинители могутъ 
сказать: «нравственность весьми тесно соединена съ рели
гией) и безъ нее даже не мыслима. Но религиозность не только 
народныхъ массъ, а и образованныхъ классовъ преимуще
ственно поддерживается уважешемъ и доверпемъ пасомыхъ 
къ своимъ пастырямъ, въ делахъ веры доверие и даже безу
словное повиновение необходимы. Сравнение лучше всего 
объясняетъ это. Овцы, составляющая стадо, тогда только 
безопасны отъ волковъ, когда оне слушаютъ своего пастуха, 
не расходятся, не следуютъ своему глупому инстинкту; а 
если разбегутся и удалятся отъ "пастуха, • то заблудятся, 
или сделаются добычею волковъ и хищныхъ людей. Точно 
такъ и словесное стадо безоннасно только въ томъ случае, 
когда оно внемлетъ гласу своихъ пастырей и архипастырей, 
инначе и оно сделается добычею того существа, которое на
зывается врагомъ челотка искони, ищущимъ коголибо погло
тишь. Но ознакомление съ злоупотреблениями, господствую
щими въ беломъ д-ве и особенно въ м-ве и между архиере
ями, пробуждаетъ сомп£шс въ ихъ благочестивой жизни и 
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недов$р1е А ихъ словамъ. А усомнившись въ достоинстве 
лицъ, принадлежащихъ къ священному звание и ангельскому 
чину, перестанешь уже верить и въ учете, ими пропове
дуемое ; съ этимъ, по необходимости уже соединенъ упадокъ 
нравственности и религии. Далее согласие между пастырями 
и архипастырями, любовь, преданность и повиновение съ од
ной, сознание важности своего сана съ другой стороны — 
необходимы для того, чтобы пасти и спасти стадо; п. ч. 
пока те и другие будутъ заняты взаимною враждою, одни 
откажутъ въ повиновении, друпе не будутъ иметь смелости 
приказывать; — стадо остается безъ надзору, овцы разы-
дутся и болкъ расхитить и распудитъ ихъ. Теперь пастыри, 
м. б. и догадываются, что архипастыри могли бы съ ними 
поступать несколько поблагороднее, а м. б. и не догадыва
ются, но во всякомъ случае молчатъ и смиренно преклоня
ются; миръ iepapxin остается ненарушеннымъ. Но подроб
ное описание бедствий и страдании белаго д-ва, убедительный 
доказательства того, что въ этомъ много виновны епархиаль-
ныя власти, естественно поселятъ вражду между пастырями 
и архипастырями, одни потребуютъ себе самостоятельности, 
другие или станутъ употреблять более крутыя меры, чтобы 
поддержать старый порядокъ, или потеряютъ влияние на под-
чиненныхъ; очевидно, что въ царстве появится разделение, 
а всякое царство, раздгьлившееся на ся, пе станешь. Нако-
нецъ власть пастырей и особенно архипастырей есть власть 
духовная, власть самая важная и высокая, отъ которой за
высить благосостояние въ этой и спасение въ будущей жизни. 
Не должно ли последовать презрение ко всякой власти вообще, 
какъ скоро подорвется уважение къ власти духовной и цер
ковной? А это, р-ся, непременно будетъ, какъ скоро сдела
ются известными недостатки и злоупотребления господствую
щий въ д-ве и его властяхъ. И такъ, скажутъ обвинители, 
неправда ли, что авторы подобныхъ книгъ, какъ эта, под-
рывають въ народе нравственность, религию и уважение къ 
власти, что ихъ даже можно считать развратителями людей, 
возмутителями противъ существующаго законнаго порядка?» 

Если выслушать подобный обвинения, особенно когда они 
высказываются съ действительным^ или мнимымъ воодушев-
лениемъ, то иногда задумаешься о томъ, ужъ въ самомъ деле 
хорошее ли дело обличать д-во въ его недостаткахъ и злоупо-
треблешяхъ? Не лучше ли, придерживаясь Лейбницевой тео
дицеи, доказывать, что все прекрасно и что кажущееся зло есть 
добро и к-ся зломъ только намъ — близорукимъ людямъ ? Нетъ, 
на это не только нельзя, но и не должно соглашаться. 
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Прежде всего нужно спросить: злоупотребления и недо
статки, отписанные въ этой книге, действительно ли существу-
ютъ, или выдуманы мною г Не называю ли я белаго чер
ны мъ? Не дгьлаю ли слона изъ муха, по русской пословице? 
Не клевещу ли? Нетъ, господа! Я уже далъ и сдержу 
честное слово говорить правду. Р-ся, злоупотреблешя и не
достатки, мною описываемые, существуютъ не въ каждой 
епархи'и, но нетъ ни одного изъ нихъ, который где либо не 
существовалъ; ни клеветы, ни лжи, ни даже преувеличения 
нетъ. И если на мою книгу смотреть, какъ на летопись 
описывающую нынешнее состояние д-ва, то, пожалуй, можно 
упрекнуть ее въ томъ, что она не говорить о многихъ де-
янияхъ церковныхъ, особенно м-щихъ властей, — о дйяшяхъ, 
описание которыхъ могло бы произвести не только негодо
вание, но омерзеше и ужасъ; я щадилъ еще реверендисси-
мусовъ и прогрессистовъ. Говарить чистую правду, ничего 
не выдумывая, мне нужно было для личной безопасности; 
ею только могу я прикрыться, если когда либо станутъ 
истязать меня о словеси моемъ; и за правду мне можетъ 
многое достаться; къ чему же ложью и клеветою подавать 
поводъ къ законному преследовашю ? 

Второй вопросъ есть следующий: описываемые въ книге 
недостатки и злоупотреблешя, существующая въ д-ве, изве
стны ли миряииамъ? Подобный вопросъ могутъ предлагать 
только те, кто не знаетъ ни людей вообще, ни образа жизни 
д-ва. Не смотря на свое изолированное, кастовое положение, 
д-во во всехъ отношенияхъ извёстиио ми'рянамъ. Въ домахъ 
его всегда есть кухарки, работницы, няньки, или работники, 
которые все видятъ въ доме, и объ этомъ всемъ разсказьи-
ваютъ вне дома. Да и сами духовныя лица не любятъ 
секретпичать; они не очень ладно и мирно живутъ между 
собою; а о врагахъ и соииерникахъ не любятъ молчать; 
тутъ, по русской пословице, что ни есть въ печи, все на 
столь мечи. За-темъ опять духовныя лица не очень лю
бятъ церемониться или, какъ ныне выражаются, жениро-
ваться предъ мирянами; самая большая часть описываемыхъ 
иедостатковъ и злоупотреблений въ очгю всгьхъ, т. с-ть, совер-
ишются. О беломъ, особенно сельскомъ д-ве миряне даже 
м. б. знаютъ больше, ииежели сами духовииыя лица, особенно 
духовныя власти. 

И вы, святые отцы, блаженные иноки, не обольщайтесь 
мечтою, чтобъ объ васъ не знали миряне. Конечно мона
стыри ночью бываютъ заперты на замокъ, и ключъ отъ во-
ротъ относится о. настоятелю, или его наместнику, но за-то 
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днемъ съ самаго ранняго утра и до поздняго вечера во вся
кий монастырь безъ всякаго препятствия входятъ миряне и 
непосредственно, даже въ кельяхъ наблюдаютъ за житьемъ 
бытьемъ отшельниковъ; даже, за-чемъ таить грЬхъ, уме-
ю п . иироииикать туда и ночью, по к. м. знаютъ, что делается 
тамъ въ ото время. Кроме того сами отшельники не дер
жать себя подъ спудомъ въ ст&нахъ монастырскихъ, не иа-
лагаютъ на себя, подобно транииистамъ, обета молчашя. Они 
любятъ посещать м1ръ и м1рянъ, чтобы доставить другимъ, 
или получить отъ нихъ утешение, любятъ беседовать съ 
мирянами не только о суете мирской и треволиешяхъ житей-
скахъ, но и о своихъ искушенияхь, о неприятностяхъ мона
стырской жизни, о братии, о инастоятеле и пр.; любятъ въ 
своихъ беседахъ оживлять себя т4мъ, чемъ русский иародъ 
оживляетъ и ободряетъ себя и въ радости и въ горе, и 
тогда, по русской пословице, слушай только лгъсъ, что ду
брава щумитъ; тутъ мирянину иногда даже и наскучить 
слушать. Притомь въ мопастыряхъ есть привратники, .по
вара, сторожа — миряне, которьимъ все монастырское известно 
н которые ничего не скрываютъ; есть послушники, которые, 
по отроческой невинности и юношеской откровенности, не 
любятъ молчать и въ монастыре, и особенно бываютъ го
ворливы, когда оставляютъ его, чтобы поступить въ другое 
зваиин'е, какъ случается, нередко. Наконецъ хотя и редко, 
а некоторые изъ святыхъ отшельниковъ волею, или неволею 
оставляютъ чинъ ангельский и разсказываютъ безъ всякой 
утайки монастырскн'я тайны. Т. о. и о монастыряхъ все 
знаютъ миряне. 

И вы, прогрессисты, и вы, реверендиссимусы, монси-
ньёры, не думайте, чтобы даже мельчайшия подробности ва
шей жизни были неизвестны м1рянамъ. У васъ такъ много 
почитателей и почитательницъ, враговъ и завистниковъ, что 
одни изъ уважения къ вашимъ особамъ, другие изъ желания 
повредить вамъ, стараются все объ васъ узнать отъ вашихъ 
же послушниковъ, келейниковъ, служителей, лакее въ, пова-
ровъ, кучеровъ, письмоводителей, пкономовъ и пр, и пр. 
Вы пьете чай въ своемъ кабинете одни, или интимно бесе
дуете тамъ съ кемъ либо дверемъ затвореннымъ. 11о будьте 
уверены, что въ тотъ же вечеръ, или въ следующий день 
узиаютъ, съ кемъ вы пили чай, узнаютъ также, или дога
даются, въ чемъ состояла ваша беседа съ интимною особою, 
чемъ и когда окончилась. Вы садитесь за столь и кушаете; 
кухня ваша заперта для всякаго сторонняго человека, ку
шанья къ вамъ переносятся въ закрытой посуде, кушаете 
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вы одни, а м. т. иногда прежде вашего обеда уже знаютъ 
въ городе, где получались припасы, — въ рыбномъ, или 
мясномъ ряду ? Объ обращении вашемъ съ подчиненными не
чего и говорить: все ваши слова запомнены и переданы, ваши 
мины подмечены, ваши жесты заучены. Все, все известно. 

И такъ эта книга не говорить о чемъ либо вполне ни
кому изъ миряяъ неизвестномъ. Я не утверждаю, чтобы 
все, мною написанное о д-ве, было известно; и объ Напо-
леонахъ I и I I I не вся Франтя все знаетъ. Но съ другой 
стороны положительно нужно сказать, что въ книге нетъ 
ни одного Факта, который бы не былъ известенъ многимъ 
мирянамъ. Не думайте даже, чтобы мне трудно было со
брать .все эти Факты; они, т. с-ть, сами ко мне являлись; я 
не всегда распрашивалъ, мне больше разсказывали. 

Но не будетъ ли справедливымъ то мнете, что недо
статки и злоупотреблешя пробуждаютъ неуважение къ ви-
новникамъ ихъ съ техъ только поръ, когда они сделаются 
известными чрезъ печать; тогда какъ, передаваясь устнымъ 
образомъ, они не производятъ неблагопрштнаго впечатления? 
Смешно такъ думать и говорить, хотя некоторые именно 
такъ думаютъ и говорятъ. Неуважение къ человеку, же
лание освободиться отъ его влияния и деспотизма обусловли
вается жизшю, частными его поступками, а не типограф
скими чернилами, не печатнымъ станкомъ, не веленевою, 
или простою бумагою. И какъ скоро, выразимся несколько 
пышно, человекъ проявить свое существование дурными по
ступками, запятнаетъ себя злоупотреблениями, то люди те-
ряютъ уважение къ нему, узнаютъ, ли они о томъ непосред
ственно сами собою, или устно отъ другихъ, или изъ печати. 
Подтвердимъ это относительно разсматриваемаго здесь пред
мета. До настоящаго царствования почти вовсе не было 
печатано о д-ве, а м. т. пользовалось ли оно безусловнымъ 
уважешемъ мирянь ? Благодушно ли оно сносило деспотизмъ 
епархиальныхъ властей? Въ последствии подробно будетъ 
говорено въ какомъ уваженш ныне д-во находится у мирянь 
и восхищается ли управленп'емъ и обращешемъ своихъ на
чальнйковъ? Но миряне перестали уважать д-во и духовные 
начали тяготиться своимъ начальствомъ давно уже, очень 
давно. Подобнымъ образомъ разрешается и то возражение, 
что будто бы обнародование недостатковъ и злоупотреблений 
духовныхъ властей подрываетъ авторитетъ всякой власти 
вообще, что авторъ въ такомъ случае является въ некото-
ромъ смысле возмутителемъ общественнаго порядка и пр. 
На это отвечаю. Виновниками общественныхъ безпорядковъ 



77 

и всехъ революции надобно считать техъ, кто своими по
ступками и злоупотреблениями предоставленной имъ власти 
пробуждаютъ неудовольствие въ управляемыхъ, д$лаютъ 
невьгаосимымъ положеше ихъ. Вотъ кто-главные винов
ники, а вовсе ие те, кто изъ желания прекратить безпорядки, 
предотвратить пагубпыя ихъ последствия, обнародываетъ ихъ 
въ печати; чрезъ это онъ даетъ способъ высшему начальству, 
верховной власти принять нужныя меры къ искоренению зло
употреблении, къ предупреждетю дурныхъ последствии. При-
томъ напрасно думаютъ, что обличение однихъ чиновниковъ 
подрываетъ уважение къ всемъ властямъ; к-ся, напротивъ; 
чрезъ это обнародывание честные, благонамеренные органы 
власти делаются еице более достойными уважения и любви. 

Предположишь теперь самый неблагопр1ятный случай 
для меня. Пусть недостатки и злоупотребления, мною опи
сываемые, неизвестны, или немногимъ известны. Что лучше? 
Оставить ли ихъ во мраюь негшгъстности, или следуетъ 
обнародывать ихъ печатно? Для разрешения этихъ вопро-
совъ нужно решить другой вопросъ: если недостатки и зло
употреблешя действительно существуютъ (а въ этомъ нетъ 
никакого сомнения), то надобно ли стараться объ искоренении 
ихъ, или следуетъ позволить имъ по прежнему процветать 
и здравствовать, ожидать, пока сами виновники откажутся 
отъ нихъ? Въ этомъ случае даже отъявленный ультра-
консерваторъ едва ли станетъ отвечать утвердительно; здесь 
laisser passer такая безобразная несправедливость, что её 
даже опровергать не стоить. И потому надобно стараться 
объ искоренении суицествующихъ недостатковъ и злоупотреб
лении. Теперь рождается новый вопросъ; когда они лучше 
искореняются, тогда ли, какъ они бываютъ немногимъ из
вестны, или когда печатно оглашаетъ ихъ гласность? 

Слишкомъ много чести значило бы приписывать книго
печатанию, если сказать, что недостатки и злоупотреблешя 
въ какой либо ветви администрапди, после того> какъ обли
чаться въ печати, тотчасъ же искореняются. Въ этомъ слу
чае человекъ показываетъ много самостоятельности, упрямо 
держится укоренившихся привычекъ и настойчиво продол
жаешь итти по проложенной дороге, особенно, когда съ 
этимъ вместе соединены какия либо материальный выгоды, 
возможность удовлетворить честолюбие поддержать и расши
рить сословныя привилепи; тутъ литература одерживаетъ 
победу разве после продолжительной и ожесточенной борьбы. 
Съ другой стороны известно, что обличительная литература 
сильно обуздываетъ техъ господь, которые любятъ пожи-
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виться на счотъ ближняго, повеличаться предъ нимъ своею 
вожностию, поприжать его, по придержать его въ черномъ 
тгъмь9 и что злоупотреблешя, предъ которыми гласность без
гласна, упрямо поддерживаются ихъ виновниками. Печатное 
слово им£етъ какую-то магическую силу, предъ которою 
преклоняется и канцелярскш чиновникъ и крупный самодуръ, 
мелкий торговецъ, потомственный гражданипъ, смиренный 
аббатъ и педоступный прелатъ; всякий боится, чтобы его не 
пропечатали. Вотъ напр. известный взяточникъ и казно-
крадъ; вс* его сограждане знаютъ, что онъ нажилъ свое 
огромное имение разными неправдами, даже тайкомъ отъ 
него толкуютъ о немъ, иногда и въ глаза отпустятъ остроты 
на его счотъ. Но онъ б. ч. остается снокойнымъ, разве 
иногда немного поморщится; опъ знаетъ, что людские толки 
скоро прекращаются, да и далеко не уходятъ. Совсемъ 
другое дФло бываетъ, когда его пропечатаютъ, опишу п . 
хотя подъ чужимъ именемъ его похождения. РЬдкш изъ 
пропечатанныхъ не побледнееп», услышавъ, что оинъ, по 
русской пословице, выведет на частую воду; онъ знаетъ, 
что печатное слово разнесетт> его имя по целой России, сде-
лаетъ его предметомъ остротъ всехъ читателей, заклеймитъ 
на долго позоромъ, а иногда и передастъ потомству; это уже 
не то, что безтолковые людские толки. Точно такимъ же 
образомъ, чтобы вылечить самодура - начальника отъ грубаго 
обращения съ подчиненными, — печать едва ли не самое 
сильное лекарство. Это очень хорошо подтверждается по
следними годами, когда мы ознакомились — было съ глас
ности»; какъ ни говорите, а теперь и стаиговые, и исправ
ники, даже городовые и будочпики, и судебный места (кроме 
впрочемъ к-рни) уже не те, чемъ оне были летъ за десять. 

Д-во, начиная съ низшей степени и до высшей, оказа
лось очень чувствительнымъ къ литературнымъ обличеннямъ, 
даже едва ли не чувствительнее всехъ прочихъ сословий. 
Чувствительность эта б. ч. выражалась негодовашемъ, кото
рое въ духовныхъ магнатахъ доходило уже до крайпяго 
озлобления, но иногда обинаружнвалось желаннемъ исправить 
недостатки и злоупотреблешя. Хорошо и это, хорошо даже 
одно негодование; значить, литература стреляетъ метко, ору
жие ея - остро. Конечно крепость еще не приступна, ню въ 
ней есть уже бреши, неприятель обезпокоенъ. Видно уже 
несколько благодетельныхъ последствий. Конечино общее со
стояние д-ва и духовныхъ училищъ мало улучшилось; но 
есть уже священники, которые стали тяготиться вымогатель-
ствомъ отъ прихожанъ и своими отнюшеипями къ нимъ, — 
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есть много семинаристов!», которымъ опротивела схоласти
ческая бездушная ученость; есть уже начальники училищ
ные, которые отвыкли, или отвыкаютъ отъ бурсацкой си
стемы обращения съ учениками и наставниками; есть даже 
реверендиссимусы, которые говорятъ протонереямъ и свя-
щенникамъ, вы; сажаютъ даже у себя. Нетъ. уже многое 
изменилось и въ д-ве. 

Впрочемъ невполне удовлетворительное влияние обличи
тельной литературы зависитъ преимущественно отъ двухъ 
причинъ. Во первыхъ отъ такъ называемыхъ обстоятельств, 
независящи&ъ отъ автора; при большой гласности убеждения 
самыхъ упрямыхъ консерваторовъ старинньнхъ безпорядковъ 
въ д-ве поколебались бы. Другая причина состоитъ въ 
томъ, что литература, вышеупомянутыми обстоятельствами, 
принуждена довольствоваться небольшими статьями о д-ве, 
которыя разбираютъ не всю систему его администрации, не 
все злоупотреблешя и недостатки, а только кое-что отрыв
ками. Чтобы объяснить эту причину, позвольте прибегнуть 
къ сравнению. Представьте себе огромную и не дурно дис
циплинированную армио, которая двигается всею своею мас
сою, притомъ съ соблноденнемъ хоть ииекоторыхъ военныхъ 
предосторожностой. Такой армии конечно много можно сде
лать вреда отдельными стычками, партизанскими наездами 
и пр. и пр., но совершенно ее разстроить можно только гене
ральной) битвою, особенно когда нужно скоро закончить 
войну, Д-во паше представляетъ нечто въ роде огромной 
армии; все ея корпусные командиры действуютъ по одному 
плангу и состоять подъ надзоромъ одного главнаго штаба. 
Небольшия статьи противъ господствующихъ въ немъ недо-
статковъ и злоупотреблении, — для такой армии именно ничто 
иное, какъ партизанские набеги, отъ которыхъ кое-кто бу
детъ раненъ, кое-кого, пожалуй, убьютъ, или въ пленъ 
возьмутъ, но которые не разстроятъ всей армш, разве после 
продолжительней шей многолетней борьбы. Нетъ, нужны 
генеральныя битвы, — нужны целыя книги, въ которыхъ 
разбиралась бы вся система духовной администрации, все 
недостатки и злоупотреблешя ея. При этой тактике можно 
надеяться на победу, хотя, м. б. и тутъ не обойдется безъ 
неудачъ и поражении. Такихъ книгъ въ PocciH еще не 
было; изъ двухъ, вышедшихъ за границею, одна говорить 
преимущественно о духовныхъ училщахъ и мало известна 
въ России, другая далеко ине всего коснулась. Нужны еще 
книги, нужны еще битвы. Я решаюсь на такую книгу, па 
такую битву. На победу мне разсчитывать невозможно \ 
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неприятельская армия слишкомъ многочисленна и сильна. Но 
не пробудить ли моя книга воинственнаго духа въ ревни-
теляхъ общественнаго порядка и блага? Часто возобновля
ющийся подобныя воинственный попытки не внушать ли 
мысль дозволить въ самой Росши вести генеральный битвы, 
а не стрелять изъ-за границы? Пускай бы битвы происхо
дили на родной почве, предъ лицомъ соотечественниковъ, 
которые увидятъ, на чьей стороне больше храбрости и уме
ния защищать и нападать. 

Некогда одинъ Римлянинъ Эмилий Лепидъ былъ въ силь
ной вражде съ другимь Римляниномъ Фульвнемъ Флаккомъ. 
Но они, будучи избраны оба цепзорами, оставили свою 
вражду. Я вовсе не имею претензии ставить себя относи
тельно недоброжелателей своихъ и враговъ своей книги въ 
татая же отношения, въ такое же равенство, въ какихъ на
ходились два знамепитыхъ Римлянина. Недоброжелатели мои 
на месте римскихъ консуловъ, м. б. не согласились бы меня 
иметь въ числе своихъ ликторовъ и . . . . , м. б. прежде 
всего отдали бы ликторамъ (ut verberer); но они должны 
желать добра белому д-ву, должны же заботиться объ улуч
шении его. И я желаю добра тому же д-ву и, по мере силъ 
своихъ, стараюсь способствовать этому. Почему же бы обе-
имь сторонамъ не соединится для достижения общей цели? 
Я описалъ недостатки и злоупотребления, существующий въ 
д-ве, объяснилъ ихъ причины, предлагаю меры къ искоре
нению ихъ; пусть другая сторона безпристрастно обсудитъ 
слова мои и удучиитить положеше д-ва. Тогда пускай дела-
ютъ, что угодно съ своимъ противникомъ, пускай отдаютъ 
меня хоть ликторамъ, увидавши улучшенге быта д-ва, скажу: 
ныть отпущнеши раба твоего, Владыко, съ трот 
Но если другая сторона не позаботится о беломъ д-ве, то 
пусть знаетъ, что въ такомъ случае грозить серьёзная, м. 
б., неминуемая опасность и ей, и д-ву и обществу, Пусть 
знаетъ, что недостатки и злоупотребления только сначала 
бываютъ слабы, имеютъ небольшие размеры, поддерживаются 
нераденнемъ, невнимашемь, извиняются обстоятельствами; 
тогда ихъ искоренить очень легко. Но после они, мало по 
малу, укрепляются, соединяются съ выгодами другихъ, 
обращаются въ привычки, считаются уже привилегиями, 
т. с-ть, узаконяются; тогда уже бороться съ ними не легко; 
тогда лицо, или сословий, ими страждущее, можно уподобить 
больному съ застарелыми хроническими болезнями, для изле
чения отъ которыхъ нужны героическия лекарства, нужны 
даже нелепая операции. Если пропускаютъ и это время; 
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ну, тогда организмъ разлагается. Въ примерахъ нетъ не
достатка; укажемъ на одинъ изъ нихъ, который къ намъ 
имеетъ отношение. Известно, что въ древиня времена Бол
гары им^ли епископовъ изъ среды себя и хотя въ iepapxn-
ческомъ отношении зависели несколько отъ Константинюполь-
скаго mvrpiapxa, но ие платили ему тяжолыхъ податей. По
томъ съ паденнемъ Визаптшской имперн'и патриархамъ пона
добились деньги для подкупа визирей и министровъ Султана. 
Стали облагать податью и Болгаръ; нашли лучшимъ сборъ 
этой подати поручать епиокопамъ, а епископовъ делать изъ 
Грековъ, которые, не стесиияясь национальными чувствовашями, 
настойчиво требовали и собирали подати. Деньги оказыва
лись нужнее и нужнее, налоги увеличивались, епископы-
Греки менее и менее женировались съ Болгарами; наконецъ 
последние вышли изъ терпения, стали просить облегчить ихъ 
положеше, дозволить имъ иметь своихъ архипастырей. Но 
зло такъ укоренилось, что патриархия не хочетъ делать ни-
какихъ уступокъ; и если не помогутъ иностранный державы, 
или Турецкое министерство Болгарамъ, то последние сразу 
обратятся въ католицизмъ, или протестантство. 

Конечно у насъ не будетъ того, что происходить те
перь въ Турецкой Имперн'и между Болгарами и Греками-епи
скопами и патрнархомъ. Но кое-что можетъ быть. Чтобы 
пасти Христово стадо, пастырямъ нужно быть и впереди, и 
среди своего стада, знать овецъ и уметь, или можно такъ 
выразиться, говорить съ ними, а не гнать ихъ сзади кри-
комъ и длиннымъ кнутомъ; тогда овцы услышать гласъ 
пастырей, пойдутъ за ними и съ ними. Если пастыри ста
нутъ поступать иначе, то со стадомъ вотъ что должно слу
читься. 0дне овцы отделятся отъ него и пойдутъ своею 
дорогою, друпя м. б. и будутъ продолжать итти по ука
занному путю, но, узнавши, что пастыри ихъ далеко отстали 
где-то назади, да и не умеютъ съ ними объясняться, — 
пачпутъ, пожалуй, разсуждать: «ведь намъ отъ нашихъ па
стырей пътъ никакой пользы, они где- то отстали; пойдемь-
те одне, изберемъ-те изъ себя пастырей (не забывайте, лю
безный читатель, что въ этомъ стаде есть много барановъ 
и овецъ, которые разсуждаютъ не хуже пастырей).» Скоро 
ли 'такъ заговорятъ все, не знаю; но мнопе уже поговари-
ваютъ. А по другой дороге ушло уже много изъ стада 
Христова; дорога эта еще не далека отъ большой, но это 
еще хуже, п. ч. изъ стада много овецъ перебегаетъ на нее 
До царствования Ни кала я 1™ раскольниковъ было не более 
2 — 3, а теперь 10 милл!оновъ, — что ежели въ' такой же 
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пропорции каждые 30 летъ станетъ число ихъ увеличиваться: 
Чтб если еще станетъ также увеличиваться въ образовап-
ныхъ классахъ пренебрежете къ д-ву, холодность къ пра
вославию и индеФерентизмъ ? Подумайте пастыри, особенно 
вы, архипастыри, пока есть еще время благоприятно; хлопо
чите объ улучшении быта белаго д-ва и духовныхъ училищъ; 
иначе д!ла примутъ дурной оборотъ. Впрочемъ счастие наше, 
что у насъ есть Власть, которая, независимо отъ иерархии, 
можетъ улучшить и духовныя училища и д-во; на нее-то 
более всего и нужно надеяться. 

Римский поэтъ Овидий Назонъ, живя изгнанникомъ изъ 
Рима на берегахъ Дуная, написалъ книгу, которая на рус
скомъ языке названа плачемъ Овидь'я Назона (на латинскомъ 
пазывается Ovidii Nasonis Tristmm libri quinque). Въ ней 
онъ описалъ бедственное свое положеше въ ссылке и, какъ 
к-ся, надеялся, что это описание пробудитъ участие къ нему 
не только въ его друзьяхъ и знакомыхъ, но и въ тогдаш-
нихъ зииатныхъ Римлянахъ и въ самомъ Августе Цезаре; 
м. б. несчастный поэтъ думалъ умереть на берегахъ не 
Дуная, а Тибра. Нельзя безъ душевнаго волнения читать 
пачальныхъ стиховъ книги Овидия, въ которыхъ онъ обра
щается къ своей книге и, отпуская ее въ Римъ, иапутству-
етъ ее наставлениями и благожеланиями. «Я не завидую 
тебе, говорить онъ, маленькая книга, что ты идешь безъ 
меня въ Римъ; ступай, но въ плохой одежде, какъ и при
лично изгнанииице. Ступай, ииесчастная, въ одежде, прилич
ной теииерешнему времени. Ступай и приветствуй отъ меня 
милыя мне места. Ступай, посмотри ты ииа Римъ.» Авторъ 
этой книги ничемъ не похожъ на Овидия; онъ не поэтъ, не 
прогневаль Цезаря; ему не запрещенъ ни выездъ изъ оте
чества, ни въездъ въ него; оиъ даже надеется умереть, остав
шись инеизвестнымъ. Но книга его имеетъ сходство съ 
книгою, посланною Овидиемъ въ Римъ съ береговъ Дуная. 
Она тоже содержитъ въ себе печальные разсказы о бедствен-
номъ положении только не автора своего, а целаго сословия 
Русскаго Царства. Она, чисто русская по содержанию и 
языку, должна явиться вне своего отечества — въ одномъ 
изъ тёхъ местъ, где при Овидии жили варвары — Гермацы. 
Только она еще несчастнее книги Овидия; последняя безъ 
препятствия дошла до Рима, была даже въ рукахъ Цезаря, а 
первой едва ли удастся инроникнуть въ свое отечество, и 
притомъ придется отъ многихъ встретить вовсе недруже
любный приемъ. Ей, также, какъ и Овидии на прощаньи, авторъ 
хечетъ выразить свои благожеланпя и высказать наставления. 
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«Не скорби, мое дитя, что тебе пришлось увидать светъ 
съ перваго раза на чужой стороне. Не твоя въ томъ-вина; 
ты, чисто русская, любишь русское царство и вполне пре
дана его интересами. Что делать, если твои мысли не нра
вятся людямъ сильнымъ? Терпи и ступай въ Русскую 
землю. Доступъ въ нее тебе будетъ трудеиъ; недружелюбно 
встретятъ тебя таможенные; подозрительно на тебя иосмот-
рятъ цензоры; съ негодовашемъ услышатъ о твоемъ при
бытии прогрессисты и реверендиссимусы; м. б. обрежутъ 
тебя цензурными ножницами, запятнаютъ типографскими 
чернилами, или вовсе вьгрежутъ цъмыя твои части, м. б. за-
прутъ тебя въ темные шкаФы, или вышлютъ опять за границу, 
въ землю Тевтонскую. Тогда тебе придется пробираться 
тайкоиъ въ отечество, — вместе съ контробанднымн това
рами, при помощи жидовъ; много придется тебе вытерпеть 
унижения; заглядывать въ тебя будутъ украдкою, припря-
чутъ где либо въ темномъ уголку. Но если какимъ бы то 
нибыло образомъ проникнешь въ наше любезное отечество, 
— то постарайся прежде всего ознакомить съ собою белое 
д-во. Попроси его не сердиться на твоего отца за откро
венность. Когда нужно лечить кого либо отъ застарелыхъ 
болезней, надобно разсказать докторамъ всю жизнь его, все 
слабости и болезни, осмотреть раны, даже коснуться ихъ. 
Тутъ иногда и стыдно и больно; но что же делать? Иначе 
нельзя. Скажи ему, что отецъ твой любить его и изъ любви 
къ нему решился на отважный поступокъ. Не оставляя 
надежды, что Царь-освободитель рано или поздно взыщешь 
ихъ своею милостгю, пусть они и сами о себе позаботятся; 
пусть знаютъ, что наставниками людей въ релипи и руко
водителями въ нравственности можно быть не ипаче, какъ 
сделавшись образованными въ возвышенномъ, оОширномъ и 
современном!» смысле; не иначе, какъ когда сами прони
кнутся религиозными чувствовашями и станутъ жить по пра-
виламь нравственности истинно христианской, а не обрядовой, 
казуистической. Явись къ прогрессистамъ и реверендисси-
мусамъ. Напомни имъ. что они одинаковаго происхождения 
съ членами белаго д-ва, имеютъ между ними братьевъ, от-
цовь, бывшихъ товарищей и друзей, могли бы и должны по
заботиться о нихъ сами безъ стороигаяго понуждения. Скажи 
имъ, что мы и они исповедуемъ Православную веру, а пе 
католичество, что у насъ священники и дьякоииы не могутъ 
быть не женатыми людьми, что нелепо ихъ воспитывать по 
образцамъ пезуитскихъ коллегиумовъ и семинарий, или делати» 
изъ нихъ отшельниковъ. Скажи, что привославие въ народе 
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поддерживается не великолешемъ монастырей, не тратою 
огромныхъ монастырскихъ доходовъ на пышное содержеше 
настоятелей, на утгьтенге монастырской братш, а забытыми 
и чуть не убитыми смиренными приходскими священниками. 
Скажи реверендиссимусамъ, что они, по сану своему, ближе 
къ белому д -ву , нежели къ чорному, что они называются 
не ароси-монахами, не архи-иноками, а архи-гереями, архи
пастырями. Но тутъ тебе на хороший приемъ разсчитывать 
нельзя. — Явись ты къ светскимъ образованнымъ и учо-
нымъ людямъ, къ литераторамъ н журналистамъ. Два 
твоихъ предшественника (книги: описание сельскаго д -ва и 
объустройстве духовныхъ училищъ) у нихъ нашли много 
доброжелателей и защитниковъ. Попроси у нихъ извинения, 
что къ нимъ являешься, какъ говорить Овидии, incultus, qua-
Jem decet exulis esse; — чужая страна не красить изгнан
ника'; не поздоровится, — не до нарядовъ тому, кто знаетъ, 
что его самыя благородныя побуждения будутъ осмеяны, 
самыя чистыя намерения очернены, самыя безкорыстныя чув
ства заподозрены и оклеветаны. Попроси ихъ, чтобы они 
словомъ и деломъ, не генеральными битвами, а хоть парти
занскими набегами способствовали къ освобождение белаго 
д-ва отъ гнетущихъ его тяжестей. Не смею говорить, но 
какъ бы я желалъ, чтобы ты въ Петербурге явилась къ 
самому Цезарю, въ его августейшее семейство. Не бойся; 
Русскш Царь есть Православный Государь; онъ любитъ 
белое д -во , желаеть ему помощь и непременно поможетъ; 
Онъ высоко поставленъ надъ всеми, но милостивъ и досту-
пенъ для всехъ, имеющихъ въ Немъ нужду. Не бойся; не 
даромъ русскш народъ издавна называетъ своего Царя — Ба
тюшкою, Царицу — Матушкою; помня, что отецъ и мать уме-
ютъ быть снисходительными даже къ страннымъ желашямъ 
своихъ детей; а ты станешь ходатайствовать не за себя, а 
за другихъ людей, страдающихъ давно и надеющихся только 
на Надежду — Православнаго Царя. 

Ступай, мое дитя; м. б. мне съ тобою и не удастся 
видеться въ нашемъ отечестве; прощай.» 
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ОтдЬдъ 7ой 

О русскомъ православномъ м-въ\ 

Наше д-во, какъ известно, разделяется на парное и бгъ-
лое. Такъ-какъ въ этой книге предположено существеннымъ 
образомъ описать настоящее положение священниковъ, дья-
коновъ и причетниковъ; то не было бы никакой надобности 
говорить о чорномъ д-ве. Но оно не ограничиваетъ своей 
деятельности монастырскими стенами, имеетъ чрезвычайно 
сильное влияние на белое д-во, можетъ и препятствовать и 
благоприятствовать улучшению его. Вотъ почему я нашолъ 
нужномъ заняться подробнымъ описаннемъ нашего м-ва. 

Что такое ныне м-во, притомъ наше русское, правосла
вное? Вопросъ этотъ сначала разрешу съ теоретической 
стороны, т. е. покажу, чемъ бы оно должно быть по идеп>, 
по обетамъ, которые налагаетъ на себя; а потомъ уже по
дробно разсмотрю, въ какой степени она приближается къ 
своему идеалу и чемъ является на самомъ деле? 

Часть первая. 
О б ъ и д е а л е м-ва. 

Для составления идеала м-ва берутся здесь за руковод
ство а) последоваше малыя схимы, т. е., обрядъ посвящения 
въ простаго монаха, а не въ схимника, и б) номоканонъ, 
или законоправилъникь, который приложенъ къ такъ назы
ваемому большому требнику; по мыслямъ, изложеннымъ въ 
этихъ сочинешяхъ, возлагаются на монаха следующий обя
занности. 

1) Постничество. Эта обязанность поставлена здесь на 
первомъ месте, п. ч. объ ней прежде всего говорится при 
пострижении въ м-во. Известно, что это пострижете начи
нается осмью вопросами постригаемому. Первый вопросъ 
выражается словами: что пришелъ ecu брате. . ? При
шедший отвечаетъ: желая оюитгя поспьническаго; и въ от
вете на пятый вопросъ обещается пребывать въ постниче
стве до послгьдняго своего издыхатя. Постригаюидпй игу-
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менъ,*) выслушавъ ответы па свои вопросы, говорить на
ставление, которое для краткости пусть называется пошъво-
проснымъ; зд^сь между прочимъ совйтуетъ постригаемому 
въ постгь не разслаблятиея. Но монахъ долженъ поститься 
съ темь, чтобы умертвить свою плоть. Символомъ этой 
обязанности служить поясъ, который возлагается на него; 
— брать нагиь, говорить игуменъ, препоясуетъ чресла своя 
силою истины во умерщвленге плоти. Чтобы удобнее до
стигнуть этого, монахамъ запрещается употребление мясной 
пищи, не всегда позволяется рыбная, предписывается сухое-
д£ние, воздержаше отъ пищи до окончания обедни и проч. 
Настоящие подвижники монахи, къ которымъ нужно причи
слить обитателей Афона, съ неумолимою строгости» соблю-
давипихъ и соблюдающихъ монастырские уставы, — все они 
вели и ведутъ самую суровую постническую жизнь, самымъ 
деломъ умерщвляютъ свою плоть. Г. Благовещеиисюй въ 
своемъ Афоне пищу аФопскихъ киновни называетъ слишкомъ 
непитательною. «Подадутъ имъ (монахамъ аФонскимъ) суииъ 
гороховый, или картофельной, потомъ какие-либо бобы, или 
Фасоли, отъ которыхъ спираются внутреииности а при этомъ 
кружка вина пополамъ съ водою» (стра. 20). Далее еще 
говорить, что въ наибольшую часть года предлагается бра
тан тоже неизмгьнная травка сырая, травка вареная, трав
ка жареная, и такъ во есть дни до скончанья оюивота (стра. 
21) и что «общишиый уставъ прежде всего старается из-
мозжить и обезсилть грешное тело подвижника и лишить 
его техъ здоровыхъ соковъ, прпобретениыхъ мпрскимъ раз-
дольсмъ, отъ которыхъ происходятъ все почти искугиенгя 
афонскгя. На этЪмъ основала целая система Физическаго 
истощения (стр. 17 и 18).» Равнымъ образомъ и русские 
притомъ образованные люди относительно обязанности мона-
ховъ вести жизнь постническую, имеютъ очень хорошую 
поговорку. Когда нужно выразить, что кому-либо прихо
дится голодать, или довольствоваться весьма скудииою пищою, 
то обыкновенно говорить: онъ состоишь на дгэпт святаго 
Антонгя. (основателя монашества), 

2) Пребыванье въ монастыргъ. Соблюдать эту обязаии-
ность каждый монахъ даетъ обещание въ ответе на пятый 
вопросъ, — притомъ до послпдняго своею издыхатя. И по
тому м-щимъ предписывается не выходить изъ монастыря и 

*) Пострижений производятт» также архимандриты, но я везд* 
буду употреблять слово игумев/ь, п. ч. оно стоит'ь въ самомъ обря¬
д * пострижения. 
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особенно не входить въ домы мирянь (если, р-ся, нетъ осо
бой къ тому нужды), даже въ свой собственный. Нару
шение этой заповеди преследуется сурово. По 93МУ правилу 
номоканона, того монаха, который посидитъ даже, въ дому 
своемъ: яко мгрянина вмгьняетъ Богъ. А по 92му правилу 
простое сиденье на пиру съ мирскими людьми считается 
преступленнемъ противъ 7й заповеди; монахъ агце сидишь на 
пуру съ мгрскими, соблудилъ есть. Притомъ номоканонъ (107 
прав.) обязываетъ монаха оставаться до последняго своего изды
хания въ томъ именно монастыре, куда онъ первоначально 
поступилъ. Въ случае же не исполнения этого предписания 
преступника сравниваетъ Василий Великий съ 1удою преда-
телемъ: «горе ему (т. е. оставляющему свой монастырь 
монаху), кому его уподоблю? говорить Святитель, токмо 
1уде предателю, разлучившемуся отъ Христа и учениковъ 
Его.» Даже игуменъ, который приметъ такого беглеца въ 
свой моностырь (по 107 прав.) лишается игуменства. 

Съ разсматриваемою обязанностню тесно соединена дру
гая, именно безусловное повиновение настоятелю и другимъ 
властямъ моииастырскимъ; иначе что будетъ за святая 
обитель, изъ которой выйти запрещается братш, а она м. 
т. сделается строптивою преръ настоятелемъ! Вотъ почему 
постригаюшни игуменъ предлагаетъ въ седьмомъ вопросе 
сохранять послушание къ настоятелю даже до смерти. А 
по 113 правилу номоканона; «Глаголетъ Василий Великий: 
аще кш монахъ въ коемъ либо словеси, ко спасению его 
изглаголанномъ сопротивится игумниу своему, или старцу, 
или духовному своему отцу, яко сопернникъ Божий обретается. 
Лучше бо есть кьБоьу согргьшити, нежели къ единому отъ 
сихъ.ъ Равнымъ образомъ 1оаншъ Лественачъ говорить: « лучше 
согргыиитъ противъ Бога, нежели пршивъ отца нашего, т. е. 
наставника по м-ву. >: (Лествица св. Хоанна стра. 85) к-ся 
сильнее этого не легко выразиться. Наконецъ по отве
ту на седьмой вопросъ монахъ обязанъ соблюдать послу
шание ко всей во Христгъ брашги; въ послгъвопросномъ на
ставлении игуменъ говорить ему: стяжи смиренномудр1е, 
отложи оюитейскаю образа дерзость; послушанге имгъй ко 
всгъмъ. 

Смирение и повиновение требуютъ отъ монаха тяж-
кихъ жертвъ. Онъ долженъ безропотно переносить оскор
бления, унижение, укоризны, страдания, скорби, даже отяготи
тельный. Въ этомъ отношении очень сильно выражается 
послевопросное инаставленпе: «да не отвращаешися . . . ниже 
озлобления, ниже уничижения человеческаго, , . . злопостра-



88 

жди, лко добрый воинъ Христовъ; подобаетъ убо и намъ 
его (Бога) ради вся претерифти; . . и0о имаши досадитися, 
укоритися, уничижитися и изгнатися, иными мпогими отя-
готитися скорбными, ими же супин по Богу животъ начер-
тывается.» А 1оанъ Лественичь называетъ блаженнымъ 
монаха, которой «почитаетъ* себя ежечасно достойиымъ вся
каго безчестня и уничижешя.» (Леств. св. 1оанна стра. 
59 и 60.) 

3) Дгьвство и цгьломудрге. Эти две добродетели, осо
бенно первая, должны составлять главный признакъ, отли-
чающдй монаха отъ мидянина. Женатый монахъ уже не мо
нахъ: и женатый мйряияиъ не иначе можетъ вступить въ 
м-во, какъ разлучившись навсегда съ своею женою. И 
вся (ой постригаемый въ ответе своемъ на шестой вопросъ 
игумена обещается хранить себя въ девстве и. целомудрии. 
А по'91му правилу номоканона ииреступивише 7»> заповедь 
схимники запрещаются на 15, а не схимники-монахи на 7 
летъ. Такъ-какъ девство и целомудрий всего более подвер
гаются искушенпямъ отъ сближения монаха съ мирянами, 
особенно съ женщинами; то и,приняты противъ этого очень 
р^шительныя мЬры. По 100му правилу монахъ отлучается 
на 7дней, если онъ пройдешь съ женою поприще едино; 
а по 101МУ правилу не можетъ приобщаться 40 дней если 
поцелуетъ жену; въ Пасху ему запрещается христосовать

с я даже съ своею материю. На Афоне же (АФОНЪ г. Бла
говещенска^ стран. 22) монахъ-кановиатъ редко меиияетъ 
б е л ь е . . . . частою отъ того, что онъ не доиженъ видгьть 
наготы своей, что бы не соблазняться на самаго себя. Вотъ 
какия необыкновенныя меры приииимаются для сохранения 
монашескаго девства и целомудрия! И следовательно, до 
какой степени то и другое считается нужнымъ для всякаго 
моииаха! 

4) Молитва. Всемъ уже известно, что каждый монахъ 
ежедневно обязанъ быть за обеднею, утренею и вечернеио 
службами и что богослужение въ монастыряхъ совершается, 
или должно совершаться медленно. «На Афоне, какъ гово-
дитъ г. Благовещенский (стр. 18) монаху ежедиювно прихо-
рится провести въ Церкви около 10 часовъ безвыходно. По 
воскресеииьямъ утреня итродолжается 10—12 часовъ, по боль-
шимъ праздникамъ 12—14 часовъ; такъ-что въ эти диии 
монахи на всехъ службахъ проводятъ въ Церкви почти-
что целыя сутки.» У насъ, коиечиио, настоятели монастырей 
поснисходительнее аФотиевъ къ себе и братии; но и у насъ, 
иа̂ ирим. въ саровской пустыни, бритой иногда приходится 
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стоять за настоящимъ всенощнымъ бденпемъ. Но кроме 
молитвенныхъ занятой въ Церкви монахъ еще обязанъ мо
литься въ своей келлш; напр. по 87МУ правилу номоканона 
схимникъ обязанъ въ день сделать 600, а не* схимникь-мо-
нахъ 300. поклоновъ- На Афоне же (стр. 14) первый долженъ 
ежедневно отсчитать 1200 поясныхъ и 100 земныхъ поклоновъ. 
ЗатЪмъ по 86МУ правилу номоканона монахъ, не прочитавший 
1го ; Згоу Цго я 9го часа считается недостойнымъ лети; того, 
кто не прочитываетъ всего правила своего, — яко мертва 
вмпняетъ Богъ и да встретится, якоже подобаешь. По 
87МУ правилу некнижный монахъ да творитъ на всякий часъ 
50 поклоновъ, глаголя: Господи помилуй. Но если не мо
жетъ дъмать поклоновъ, то обязывается сказать на часъ 500 
разъ молитву; Господи, Iucyce Хрште, богородицею поми
луй насъ. Еще интереснее читать тутъ же правило Василий 
Великаго. Чтобы понять его, надобно вспомнить, что каж
дый монахъ носитъ въ рукахъ четки или вервицы, и по 
св. Василию каждая вервица должна иметь сто три узла. 
Безкнижный монахъ долженъ сделать 10 вервицъ за полу-
нощницу, за утреиию 20, за часы 10, за 9& часъ и вечерню 
10ть, за noB64epie 10, всего, кроме литурпи, 60 вервицъ; 
далее на всякомъ узле читать преднаписанную молитву, ве
роятно: Господи, Iucyce Христе, богородицею помилуй насъ. 
Т. о. безкнижный и немощной моииахъ обязанъ сказать эту 
молитву 6180 разъ въ день. 

5) Нищета. Для монаховъ, какъ людей, которые всю 
жизнь свою должны провести въ моииастыре, въ девстве и 
целомудрий, почти постоянно заниматься молитвою, — для 
ииихъ богатство было бы вещью странною и неестественною. 
I I действительно, по 118му правилу номоканона всякш мо
нахъ лишается прюбщеиня святыхъ таинъ за то, если имеетъ 
какую-либо собственность — въ монастыре ли, или вне мо
настыря. Последование малыя схимы еще решительнее во
оружается противъ монашескаго богатства, предписывая и 
предсказывая монаху нищету. Да не отвращаешися, гово
рится въ послевопросномъ наставлении, нищеты. Потомъ 
сказавши, что Хисусъ Христосъ ради насъ обнигца, игуменъ 
говорить, что подобаетъ подражателемъ его быти; обращаясь 
же къ посвящаемому, онъ ииредупреждаетъ его, что ему при
дется ииереносить голодъ и жажду и даже не иметь одеж
ды ; алкаши имаши и жаждати и нагствовати. К —ся, что 
подобный слова не приложи мы къ людямъ богатымъ. 

6) Отреченге отъ мгра, отъ вегьхъ удовольствгй его, отъ 
родства, друзей и проч. Объ этой обязанности говорится 
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* 1 
въ начал* той молитвы, которую игуменъ читаетъ, положивъ 
книгу на голову поотригаемаго. Начало ( это не совсемъ 
ясно для Людей, пе очень знакомыхъ съ церковнымъ нашимъ 
языкомъ. Поэтому оно здесь приводится ВЪ ПОДЛИННИК!! и 
въ парафраз*: «Господи Боже нашъ; достойныхъ быти за-
коноположивый житейская вся оставлшихъ и сродство и друга 
и последовавшихъ тебе, прпими и раба твоего (т. е. поотри
гаемаго) отвергшагося всехъ сихъ.» Т. е. Господи, ты за-
кономъ полоэюивгит считать достойными тгъхъ, которые 
оставили все эюитейское и родство и друзей, — пргими раба 
твоего, который отказался оть всего этого. Въ сочинешяхъ 
же отцовъ церкви, — ревнителей м-ва советуется не только 
не трогаться просьбами матери, но и прямо предписывается 
отрекаться отъ родителей. Въ I V томе Лорана (стр. 145) 
пишется что одинъ молодой человекъ, желавшш поступить 
въ м-во, удержанъ былъ отъ этого просьбами своей матери. 
Знаменитый отецъ Церкви Августинъ писалъ, ему: «Фаль
шивая нежность матери имеетъ начало въ грехопадении 
Адама; все эти доказательства дружбы, посредствомъ кото
рыхъ она старается истребить въ тебе евангельскую любовь 
(впрочемъ дело идетъ о поступлении въ м-во) похожи на лу
кавство ( змия-искусителя.» 1оаннъ Лественичъ еще сильнее 
выражается: «никто, говорить онъ, не войдетъ въ небесный 
брачный чертогъ венценосцемъ, если не отречется первымъ 
вторымъ и третьимъ отречеюемъ. Разумею же отречение 
отъ всякой вещи, отъ людей, даже отъ родителей.» Потомъ 
еще: «не разтрогивайся слезами родителей и друзей, иначе 
вечно будешь плакать.» И за-темъ называетъ и друзей и 
родйя-елей не только пчелами, но даже осами. (Лествица стр. 
19 и '26.) После этого неудивительно, что иные старинные 
монахи даже де хотели видеть своихъ матерей. У Лорана 
же на тойже странице описывается ужасная сцена, изъ ко 
торой видно, какъ монашеский ригориэмъ находить нужнымъ 
подавлять самыя нежныя еотественныя чувствовашя и уни-
чтожаетъ самыя священныя связи между людьми. Игуменъ 
Пименъ съ своими братьями жили въ египетскихъ пусты-
няхъ. Старуха — ихъ мать пожелала видеть детей своихъ 
прежде своей смерти. Монахи — дети отказали ей въ этомъ. 
Материнская любовь прибегла. къ хитростямъ. Несчастаая 
старуха подстерегала своихъ детей, когда' они пойдутъ въ 

' Церковь и тутъ думала ихъ увидеть. Но суровые анахо
реты увидавши ту, отъ которой получили жизнь, поспешили 
скрыться въ своей келье. Несчастная мать бросилась къ 
двери и кричала у ней: я ничего отъ васъ не требую, кромп 
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тою, чтобы увидать васъ. Не мать ли я вамъ? Не я ли 
кормила васъ мо$ю кровью? Но монахи остались неумоли
мыми, утешая мать тЬмъ, что они увидятся съ нею на томъ 
свете» Я и не знаю что сказать о такомъ забвеши сынов-
иихъ отношении къ1 матери; такъ посщупаютъ не люди; имъ 
надо говорить, что они отреклись отъ человечества. А м, т. 
помните, г. ч., что лйствица 1оанна рекомендуется, какъ ру
ководство для всякаго монаха, а Пименъ съ братьями вы
ставляются, какъ образцовые монахи. У насъ конечно о 
такомъ ригоризм* мало думаютъ, • а м. т. иной благочестивый 
ииокъ своимъ роднымъ, которые у него что нибудь просить, 
любить говорить: «да разве не-знаете, что я отъ всего от
рекся.» 

Изъ всехъ перечисленныхъ обязанностей очевидно, что 
всякш монахъ долженъ до. последняго своего издыхашя оста
ваться въ монастыре, проводить тамъ жизнь въ постниче
стве, девстве, целомудрии, въ постоянной почти молитве, въ 
смирении, послушании, нищете, обязывается и алкать, и жаж
дать и быть нагимъ, отрекается отъ Mipa, отъ всехъ его 
удовольствии, даже отъ самыхъ близкихъ къ сердцу людей, 
отъ отца, матери и пр. Очевидно, что такую жизнь нельзя 
назвать счастливою въ мирскомъ значении. Съ этимъ согласно 
доследование малой схимы. Въ 8 вопросе игуменъ опраши
ваешь новипдата: «терпиши ли всякую скорбь и теснот'у мо-
нашескаго житоя царствия ради небеснаго?» И получаешь 
ва. ответь: ей, Богу содгъйствугиу, честный отце. Далее въ 
послевопросномъ наставлении монахи ставятся "въ одииу кате
горий съ мучениками и говорится, что те и другие веди 
жизнь •трудную и изнурительную, что они запечатлевали 
свои подвиги множествокъ своей крови и даже много разъ 
умирали. Игумеииъ внушаетъ постригаемому .$фо всемъ этомъ 
размышлять съ темъ, р-ся, чтобы переииосить все такия скорби 
и ииесчастия «помышляй мученики и преподобные (монахи), 
иже многими поты и труды и безчисленными кровми и 
смертми сия стяжаша.» Наконеигь афонская братоя даже ста
рается искуственно увеличить скорбь и тесноту монашеской 
жизни, чтобы уже действительно не было никакой возмож
ности счесть ее счастливою. Въ подтверждений , этого' вы-
т н д у несколько строкъ изъ прекраснаго сочинения г. Благо-
вещенскаго. «Я никогда не могъ долго оставаться въ кельяхъ 
монашескихъ: воздухъ до того спертый,, прокислый и уду 1 

шливый, что голова кружится. Все въ келье обыкновенно 
покрыто толстымъ слоемъ грязи, на войлокъ (постельный) 
взглянуть страшно; — и въ этой гнилой Атмосфере, среди 
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вечной грязи, проходить келейная жизнь отшельника. Спро-
сятъ: отчего это неряшество ? А оть того, что чистый воз-
духъвъ келье— роскошь; чистота — поблажка прихотямъ т р -
скимъ, запрещенныя на Афоне. Толоко разъ въ годъ чи
стить и мететъ свою келью монахъ . . Тою же грязю, 
темъ же прокис л ымъ воздухомъ пропитана вся одежда мо
наха; п. ч. онъ никогда не сбрасываешь своей одежды, даже 
спитъ въ ней, даже, какъ в. с-но, редко меняешь белое свое. 
Мыться ему запрещено, . . . иногда дозволяется толоко вы
мыть голову и то въ крайнемъ случае: когда головная че
сотка сделается нестерпимою. Поверятъ ли, что на Афоне, 
въ видахъ ложно понятаго умерщвлешя грешной плоти, на
рочно не истребляютъ блохъ, клоповъ и подобныхъ имъ на-
секомыхъ. Ими не только полны койки и кельи монашескхя, 
но даже Формы местъ, въ которыхъ сидяшь монахи (когда 
читаются каФизьмы и проч.) въ церквахъ . . Помню, ка
ково было мое удивлеше, когда на всенощномъ бдеши, среди 
запаха ладона, я явственно разслышалъ запахъ клоповъ и, 
оглядевшись, съ ужасомъ увиделъ, какъ они, TaKie жирные, 
откормленные, прогуливаются по моей одеждё.» (АФОНЪ стр. 
21—23.) 

Вотъ краткш очеркъ идеала монаха, взятый не изъ 
моей Фантазш, а составленный на основан!и обычаевъ аФон-
скихъ и оФФищальныхъ, т. с-ть, документовъ: номоканона и 
обряда пострижешя въ м-во. Чтобы отнять возможность 
обвинять меня въ преувеличегояхъ, я приводилъ б. ч. под
линный слова изъ документовъ. 

Что же это за люди, которые вступаютъ въ м-во съ 
твердою и искреннею решимостою добросовестно исполнять 
все обязанности иноческой жизни, подвергаться всемъ скор-
бямъ и тягостямъ ея? Что можетъ побуждать ихъ къ та
кому почти нечеловеческому самоотверженно, чуть-чуть не 
къ погребение себя за-живо, — по теорш, по к. м. ? По 
моему мнешю, эти люди могутъ быть только четырехъ раз-
рядовъ. 1) Одни слишкомъ увлекаются релииозными по-
буждешями; воображаютъ, что они при услов]яхъ обыкно
венной жизни подвержены безчислешюму множеству мхрскихъ 
и плотскихъ соблазновъ; думаютъ отделить себя отъ Mipa и 
его соблазновъ монастырскими стенами и тамъ найти дорогу 
ко спасешю. 2) Друпе, пресытившись и наскучивши Mip-
скими удоволыгтями, притупивши даже ^всякое чувство къ 
нимъ, ищутъ въ монастыре чего-либо новаго, еще не испы
танного ими въ Mipe. 3) Третьи, перенесши множество огор-
чешй и несчастш, не предвидя ничего себе пр1ятнаго въ 
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будущности, чувствуютъ отвращение къ обыкновенной жизни 
и разсчитываютъ на мирный, безмятежный прнютъ въ мона
стыре. Ыаконецъ 4) Люди, которые или по Физическимъ 
свойствамъ своего организма не способны къ супружеской 
жизни, или имеютъ отвращете отъ ней по моральному сво
ему настроенн'ю. При другомъ душевномъ настроении, по 
другимъ побуждешямъ, кроме техъ, которыя здесь пере
числены, право, недобросовестно поступать въ монастыри, 
если только желаешь вполне соответствовать идеалу мона
шеской жизни. Но лучше посмотримъ, кто и по какимъ по
буждетямъ у насъ наполняешь монастыри? 

Часть вторая. 
О т о м ъ , изъ к а к и х ъ сословий и п о ч е м у у н а с ъ 

п о с т у п а ю т ъ в ъ м - в о ? 

Сравнивая между собою мужеские и женские наши мо
настыри, находимъ замечательное различие между ними от
носительно сословнаго происхождешя ихъ жильцовъ. По 
отчотамъ Об. Пр-ра Синода въ течении 16 летъ съ 1841 до 
1857 (исключая 1848), поступило въ женские монастыри всего 
1569; изъ крестьянъ 434, купцовъ и мещанъ 425, духовен
ства 213, дворянства и чиновничества 190, разночинцевъ 183, 
солдатокъ 66 и вольноотитущенныхъ 58. След. крестьянки, 
купчихи и мещанки составляютъ более половины, а духов
ныя менее одной седьмой части всего монастырскаго насе
ления. Напротивъ въ течении того же самаго времени по 
темъ же отчотамъ поступило въ мужесюе монастыри всего 
4147, изъ д-ва 2253, купцовъ и мещанъ 744, крестьянъ 558, 
разночинцевъ 200, солдатъ 141, вольноотпущенныхъ 126: 
тутъ д-во беретъ перевесъ надъ всеми сословиями. Смотря 
на эти цьпФры, сначала удивишься тому, что сравнительно 
съ огромнымъ количествомъ крестьянъ такъ мало изъ нихъ 
поступаетъ въ м-во. Но это зависитъ вовсе не отъ нерас
положения ихъ къ ангельскому чину. Наши крестьяне и 
крестьянки не безъ удовольствия согласились бы жить въ мона-
стыряхъ, быть тамъ свободными отъ всехъ житейскихъ ра-
ботъ и заботъ, оброковъ и ииодатей и заниматься только спа-
сешемъ своей души; но они встречали и встречаютъ много 
неодолимыхъ препятствш. Помеицичьимъ крестьянамъ и кре
стьянкам^ желавшимъ поступить въ монастырь, надобно 

» 
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было получить согласие своего барина на это; а онъ съ эко
номической точки зрФшя справедливо разсуждалъ, что они 
гораздо бол^е ему доставятъ пользы въ деревне, или въ 
дворне своими работами, оброками, прислуживашемъ, нежели 
въ монастыре своими молитвами; притомъ, веруя даже въ 
силу молитвъ, помещикъ не могъ очень льстить себя на
деждою, чтобы бывшие его пооданные усердно стали за него 
молиться. Только богачи крестьяне, откупившись, могли 
поступать въ монохи, но имъ гораздо лучше было пожить 
въ Mipe. Государственные же, удельные и всехъ родовъ 
крестьяне, равно - какъ и нынешние временно - обязанные и 
проч., должны тоже просить увольнение у общества, чтобы 
поступить въ монастырь. А общество не находитъ большого 
удовольств1*я платить въ казну разныя повинности за своего 
собрата-инока въ той только надежде, что онъ помолится за 
нихъ; крестьяне наши сами очень усердны къ молитве. 
Кроме того, мужеские монастыри любятъ принимать грамот-
ныхъ людей, по к. м. умеющихъ читать съ темъ, чтобы они 
могли быть 1еромонахами, иеродьяконами, или хоть петь и 
читать на клиросе. Наши же крестьяне небольшие грамотеи; 
по этому они для монастырей не очень нужны. А если уже въ 
душу нашего крестьянина западетъ не преодолимое желание 
отказаться отъ юра и онъ не будетъ въ состоянии по чему-
либо удовлетворить своему желанию въ нашихъ монастыряхъ; 
то увлекается расколомъ, находитъ приютъ где-либо въ 
скиту и тамъ оканчиваетъ жизнь, если, попавшись въ руки 
полиции, не переселится по неволе куда-либо за Кавказъ, 
Уралъ, даже въ Соловки; более же отважные и догадливые 
перебираются какъ-нибудь за турецкую границу, уходятъ 
въ 1ерусалимъ, на АФОНЪ И тамъ, особенно на последнемъ, 
м. б. и отличаются монашескими подвигами и послушашемъ, 
но, сковавши монастырскими правилами свою русскую па-
туру, которая такъ любитъ разгулъ и раздолье, умираютъ 
преждевременною смертню и могутъ только утешать себя 
надеждою, что загробная жизнь будетъ для нихт» счастливее, 
нежели земная, что подъ покровомъ божиимъ они найдутъ 
наконецъ себе вечный потсой, въ которомъ имъ люди отка
зывали. Пожалейте, господа, объ этихъ несчастныхъ. 

Изъ нашихъ бюргеровъ или буржуа, т. е. мещанъ и 
купцовъ поступаетъ въ м-во гораздо болёе, нежели изъ кре
стьянъ , особенно если взять во впимаш'е небольшое число 
первыхъ въ сравнеши съ числомъ последнихъ. Это объя
сняется очень просто. Бюргерамъ легче можно получить 
увольнение отъ своихъ обществъ, нежели крестьянамъ; одна 
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только рекрутчина составляеть часто слишкомъ сильное для 
мещанъ препятствие. И действительно, было и есть много 
примеровъ того, что монастырями, даже ставропипальными, 
первокласными, управляютъ и кстати им5ютъ Анну и Вла
димира на шее о. архимандриты изъ нашихъ почтенныхъ 
бюргеровъ. Въ этомъ случае они отличаются особенпымъ 
уменьемъ возсозидать разрушающиеся, украшать и обо
гащать бедные, делать великолепными посредственные мо
настыри. Тутъ помогаетъ имъ не одно изобретенное ими 
въ мире уменье ловко вести хозяйственныя и коммерческий 
дела, но именно самое ихъ происхождение. Известно, что 
изъ всехъ нашихъ сословий более всего жертвуетъ на бла
голепие храмовъ и монастырей купечество. Оно не отка-
жетъ и всякему монаху, который придетъ къ нему съ книж
кою для сбора на свою обитель. Но явись архимандритъ, 
его собрать — бывший купецъ; тутъ сословная гордость 
готова на все пожертвовашя; тутъ мы, целуя руку о. архи
мандрита, жертвуемъ сотнями и тысячами даже; ведь это 
нашъ братъ, а не баринъ, или поповичъ. Притомъ нельзя 
не заметить, что татае о. архимандриты домовиты и менее 
любятъ оставлять богатыя наследства своимъ нлемянникамъ, 
нежели настоятели изъ прочихъ сословш, особенно изъ д-ва. 
Вероятно, поэтому между прочимъ мнопе епархиальные 
apxiepen поручаютъ управление монастырями настоятелямъ 
изъ купечества и мещанства; даже митрополиты нередко 
делали ихъ своими наместниками въ лаврахъ. 

Военная дисциплина, повидимому, имеетъ сходство съ 
монастырскою; п. ч. основаннемъ той и другой служить 
безмолвное повиновете начальству. И потому следовало бы 
ожидать, что наши такъ называемые нижние воинские чины, 
отслуживъ Богу и Великому Государю положенные годы, 
охотно потомъ посвятятъ всю свою жизнь молитве; имъ безъ 
родства, безъ потомства где бы искать лучшаго убежища, какъ 
не въ монастырскихъ стенахъ. Но на деле бываетъ не то 
Нашъ солдать мастерски вытянетсе въ струнку предъ началь-
ствомъ, опустить руки по швамъ, станетъ на него глядеть, не 
сводя своихъ глазъ, не моргпетъ, пе кашляииетъ; но ему, при
выкшему къ вытяжке и выправке, трудно и неловко кланяться 
и преклоняться, гнуться и изгибаться; воипское самолюбие не 
любить ползать и унижаться. - Нашъ солдатъ громко, 
живо и съ интонацией) скажетъ; здравья желает; ради ста
раться; слушаю-съ, Ваше Благородье; счастливо оставаться 
и проч.; еще ловче и живее поверпется налево кругомъ; но 
онъ мало способенъ, вошедши къ начальнику, вымерить 
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прежде всего шить всею длиною своего туловища, потомъ, 
вставши, съ лицемерно — благоговейиымъ выражешемъ 
въ лице, сложивши обе ладони, принимать благословение въ 
полусогбенномъ положеши; — не способенъ стоять съ по
тупленными глазами, съ поникшею главою и сладко-умильно 
повторять: слушаю-съ Ваше Высокопреподобге. — Нашъ 
солдатъ пробудетъ на часахъ не три, а пять — шесть часовъ, 
переминаясь съ ноги на ногу, или вымеривая своими шагами 
5—6 аршинъ, отведенныхъ ему для прогулки; спокойно, не 
пошевельнувшись, не наклонившись, простоитъ подъ пулями, 
картечью и ядрами; но ему трудновато пробыть несколько 
часовъ каждый день на богослужеши, слушать монотонное 
чтение и пеше одного и тогоже, вздыхать, охать, поднимать 
глаза кверху и опускать внизъ, делать почти въ тактъ 
установленные поклоны. Вотъ почему, а не по безграмот
ности можно встречать такъ мало нашихъ бравыхъ защит-
никовъ отечества между монастырскою братнею. Но за то 
настоятели чрезвычайно любятъ принимать ихъ къ себе, когда 
имъ хочется или ввести строгую дисциплину, или иметь 
верную прислугу. Тутъ въ должпости привратника, или 
комнатнаго слуги — солдатъ драгоценность; что ни прикажи 
исполнишь отлично, потачки никому не дастъ. Когда наме-
стникъ одной изъ нашихъ лавръ распорядился, чтобы никто 
изъ братии и послушниковъ не смелъ выходить безъ билета, 
то къ воротамъ былъ поставленъ отставной унтеръ-оФицеръ; 
и не братия, а о. наместникъ были очень довольны этимъ 
выборомъ. 

Дворянъ и чиновниковъ, поступающихъ въ м-во, очень 
немного, менее, нежели солдатъ и разночинцевъ порознь; 
среднимъ числомъ между 33 монахами только одинъ дворя-
нинъ, или чиновникъ. Но надобно сказать, что они б ч-
оставляютъ мнръ по религпознымъ побуждешямъ. М. б., 
иногда и бедность къ тому наклоняешь; м. б., иной скажетъ: 
»все-таки лучше въ монастыре быть и кланяться настоятелю, 
нежели протягивать руку за милостынью и ночевать на 
площади. Но изъ дворянъ делались монахами люди богатые, 
известныхъ даже знатныхъ Фамилии, люди образованные, 
ученые специалисты, инженеры, артиллеристы, моряки и проч.; 
мнопе изъ нихъ могли бы составить себе блистательную 
карьеру въ военной, или светской службе. Даже нельзя не 
заметить, что дворяне, притомъ изъ важныхъ княжескихъ и 
граФскихъ Фамилий, поступали бы въ м-во въ большемъ ко
личестве, если бы монастыри были лучше устроены и более 
приспособлены къ удовлетворению религнозныхъ требовании; 
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если бы набожность дворянъ не оскорблялась и не соблаз
нялась порядками, или беспорядками, господствующами въ 
монастыряхъ. Иначе какъ объяснить поступки Гагариныхъ, 
Голицыныхъ, Джунковскихъ, Печорипыхъ и проч., которые 
приняли католичество и поступили въ католические монаше
ские ордена, где дисциплина несравненно строже, нежели въ 
нашихъ обителяхъ ? Чего имъ искать въ католическомъ 
м-ве, кроме удовлетворяя религюзному своему чувству ? 
Они сделались изгнанниками изъ отечества, отступниками 
отъ веры своихъ отцовъ, у ж ъ , конечно, не по честолюби-
вымъ и корыстнымъ разсчотамъ; очевидное дело, что имъ 
хотелось всю своио жизнь посвятить молитве; только наши 
монастыри не по сердцу имъ. 

Но весь, т. с-ть, контингентъ, который отделяютъ изъ 
себя все недуховныя сословий въ монастыри, составляетъ 
менее половины (именно 5 / и ч.) м-щей братии; большинство 
( 6 /и ) происходить изъ племени левиина. Есть монастыри, 
которыхъ все почти жильцы принадлежать по своему рож
дению къ духовному званию; только въ лаврахъ и некоторыхъ 
богатыхъ монастыряхъ нередко большинство составляется 
изъ не духовныхъ сословий. Аристократия же монашеская 
чуть не въ полномъ своемъ составе преимущественно прои
сходить изъ духовнаго звашя. Напр. изъ 87архнереевъ, 
внесенныхъ въ списокъ ихъ, изданный синодомъ на 1864 г. 
76 по рождение принадлежать къ белому д-ву; изъ осталь-
ныхъ затемъ 5 родилось между бывшими ушатами,, 4 между 
грузинами, и только двое чисто-русскихъ епископовъ прои
зошли не изъ белаго д-ва. Между настоятелями монастырей 
есть бывшие дворяне, купцы, даже мещане и крестьяне, но 
большинство и тутъ принадлежитъ потомкамъ племени ле-
впша. Посмотримъ теперь, какъ, по какимъ побуждениямъ и 
кто изъ этихъ потомковъ июступаетъ въ число м-щей братик ? 

Приютъ въ монастыряхъ ищутъ и находятъ едвали не 
более всего ученики, исключенные изъ низшихъ духовныхъ 
училищъ, а отчасти и семинарий за леность, ииеспособность, 
шалости, даже дурпое поведение. -Известно, что целыя ты
сячи такихъ учеиийковъ ежегодно исключаются изъ духовно-
училищнаго ведомства въ епархиальное. Куда имъ теперь 
деваться? 

Какъ настоящие члены колена левиина, привыкшие жить 
по примеру отцовъ своихъ на счотъ десятины и разныхъ 
приношешй прочихъ колЬнъ Израиля, они стараются при
строиться какь-нибудь въ беломъ д-ве. Почти все причет-
ничесюя места, больиная часть дьяконскихъ достаются этимъ 
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господамъ, убоявишимся какъ говорятъ семинаристы, глубины 
премудрости и возвратившимся вспять. Но число всехъ 
этихъ месть далеко не соответствуешь числу возвращаю
щихся вспять изъ духовныхъ училищъ. Остаюппеся затЬмъ 
исключенные семинаристы, не могши служить при алтаре 
христианскаго Бога, стараются какъ-нибудь пристроить себя 
къ многочисленнымъ капищамъ одной изъ языческихъ бо
гинь, — Фемиды — богине правосудия, а, м. б., и неправо-
судп'я. Они-то определяясь первоначально писцами при всехъ 
такъ называемыхъ низшихъ присутственныхъ местахъ, при 
становыхъ, посредникахъ, волостныхъ правлешяхъ, нередко 
съ жаловашемъ по одному рублю серебромъ въ месяцъ, 
иногда дослуживаются звания столоначальниковъ, секретарей 
и даже еще чего - нибудь повыше, но вообще составляютъ 
главную массу подъяческаго племени. Впрочемъ Фемида 
богиня гордая, аристократическая; капища ея открыты б. ч. 
для людей съ какою-либо протекшею а причетническимъ 
детямъ, не кончившимъ курса въ семинарияхъ, они совер
шенно недоступны; только, к-рш даютъ приютъ этимъ бед-
някамъ. Вотъ почему множество исключенныхъ семинари-
стовъ, особенно причетническихъ детей, съ глубокимъ вздо-
хомъ разстаются съ правами привилигированныхъ сословш 
и приписываются къ городскимъ и сельскимъ обществамъ. 
Но свобода такъ заманчива; платить подати, отдавать, детей 
въ рекруты такъ неприятно, что мнопе изъ нашихъ недоу
чившихся учоныхъ готовы хоть куда-нибудь поступить, 
только бы иметь кусокъ хлеба и надежду такъ, или иначе 
пристроиться при алтаре господнемъ. Монастыри въ этомъ слу
чае представляютъ имъ надежное и очень спокойное убежище. 

По 80МУ правилу номоканона всякш, поступающий въ 
м-во, долженъ подвергнуться искусу въ течении */г—3 годовъ; 
для этого онъ отдается подъ надзоръ какого-либо брата-мо
наха и получаетъ название послушника. Такъ-какъ по рус-
скимъ законамъ не кончившие полнаго курса богословскихъ 
наукъ не могутъ быть пострижены въ монахи ранее 30, то 
следовало бы принимать и въ послушники тоже не ранее 
27 летъ. Но у насъ всегда умеютъ обойти законъ. Въ 
натай монастыри поступають послушниками дети въ 12—15 
летъ и т. о. при добросовестномъ исполнении: закона должны 
пробыть подъ искусомъ еще 18—15 летъ. Что же .заста-
вляетъ о. настоятелей такъ действовать? 4 

Монастырский иокусь долженъ бы состоять въ томъ, 
чтобы узнать, способенъ ли жедающпй сподобиться ангель
ского образа и достоинъ ли быть монахомъ по своимъ 
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нравственнымъ качествами, релипчозньнмъ убеждешямъ и 
молитвенному настроешю? 

Потомъ 19 правилом!, дух. регламента о монахахъ по
становлено : «никому кроме старыхъ и начальнйковъ не им£ти 
служителей, но и начальникамъ не выше потребы, даже 
советуется для стариковъ и больныхъ устроивать больницы 
и тамъ определять слуэюителей по nponopuiu. Значитъ по
слушники должны бы быть только въ послушании, а не 
въ услужении. Но у насъ уже такъ все настроено, что 
каждый, кому поручатъ наблюдать за кемъ либо, считаетъ 
себя не только начальникомъ но передко даже господиномъ 
его. И вотъ монастырски? послушникъ, какъ справедливо 
сказано въ ст. Макся г. Решетникова (No. 10 Совр. 1864 
года стр. 393) исправляешь лакейскгя должности, и потому 
его для краткости зовутъ уже не послушникомъ, а служ
кою. Такому превращение будущихъ иноковъ въ лакеевъ 
блгаопр!ятствуетъ возрастъ. Будь послушникомъ человекъ 
около и более 30 летъ, было бы совестно распоряжаться имъ 
безцеремонно; ну а малъчикъ, сирота безпрпотный, сынъ 
причетника, — съ нимъ можно обращаться безъ церемоши; 
можно не только побранить и разбранить его, но даже раз-
чесать своими пальцами его волосы. Въ былое, впрочемъ не 
очень давнее время, некоторые о. о. настоятели молоденькихъ 
послушниковъ изъ семинаристовъ посекали и розгами. Кроме 
того, MHorie настоятели желаютъ устроивать въ своихъ мо
настыряхъ нечто въ роде пев ческихъ хоровъ; басовъ и 
теноровъ можно найти между браттею. Но откуда взять 
дискантовъ и альтовъ; а безъ ихъ нежныхъ, звучныхъ. 
серебристыхъ галосковъ что за певческш хоръ ? Далее и на-
стоятелямъ нужна тоже прислуга, иногда даже изъ несколь-
кихъ лицъ. Бывние штатные служители — вечные пьяницы, 
а вольнонаемная прислуга не отличается скромностш. То 
ли дело безмолвный послушникъ, котораго вся будущность 
зависишь отъ о. настоятеля? Ему следуешь, даже полезно 
быть молчаливымъ и услужливымъ. Наконецъ почему не 
доставить иеболыпаго удовольствий и ут£шешя глазамъ братии 
и своимъ собственнымъ? Ведь если устроить обитель по 
русскимъ законамъ, то въ ней никто не долженъ быть моложе 
27 летъ, все будутъ субъекты серьёзные, чего добраго су 
хощавые, безъ живаго румянца на щекахъ, съ лицемъ, 
обросшимъ густою боробдою и усами. Толи дело моло
денькие субъекты съ розовыми щечками, съ улыбающимся 
личикомъ, съ тонкимъ пушкомъ на щекахъ, съ неогрубе-
вшимъ еще голосомъ; на такихъ субъектахъ какъ-то при*ятно 
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останавливать свои взоры. На основании этихъ, а. м. б. и 
другихъ соображении масса послушниковъ, настоящихъ пос-
лушнжовъ — прислужниковъ состоитъ преимущественно изъ 
исключенныхъ семинаристовъ. И хотя искусъ, по тому же 
80 правилу номоканона, съ мгрскими одеждами, а не съ ино
ческими, долженъ есть быти; впрочемъ всехъ ихъ одъваютъ 
уже непременно въ подрясники, а голову прикрываютъ чемъ-
то въ роде камилавокъ. Чтобы видеть, какъ послушники 
приготовляются къ принятию ангельскаго чина, проследимъ 
ОФФИпдальныя и неоФФищальныя, церковный и домашшя заня
тая ихъ. 

Часть третья. 
О п о с л у ш н и к а х ъ м о н а с т ы р с к и х ъ и о м о н а х а х ъ 

и з ъ б е л а г о д - в а . 

Всю монастырскую братию б. ч. будятъ отъ сна особен-
нымъ звонкомъ, или стукомъ въ дверь за полчаса до начала 
утрени, въ половине 4го? 5го? или 6 г о часа утра. Послуш
ники, проснувшись сами, или разбуженные своими ииатронами, 
спешатъ, по выражешю церковно-библейскаго языка, иногда 
еще съ отягченными вгъждами, полусонные, кто на колокольню, 
чтобы заняться звономъ и трезвономъ, кто въ алтарь церков
ный, чтобы поскорее раздувать уголья для кадила; тотъ 
становится у входной двери храма, чтобы отворить и затво
рить, ее, когда изволитъ шествовать о. настоятель, этотъ 
спешить принять у него трость и при сей оказт облобызать 
его десницу; все же почти собираются на обоихъ клиро-
сахъ, кроме техъ, кому нужно прислуживать въ алтаре. 
Служба идетъ заведеннымъ порядкомъ, поютъ, читаютъ, де-
лаютъ поясные и земные поклоны, присаживаются, наприм. 
во время каФизьмъ; р-ся, и послушники во всемъ этомъ 
участвуютъ. Разве только иногда при монотонномъ, долго 
непрерываемомъ чтении и особенно при сиденьи иной моло
денький, не выспавшийся послушникъ вздремнетъ и даже 
всхрапнетъ, если никто не заметить его слабости. Но б. ч. 
щипокъ другаго послушника, или толчокъ какого-либо суро-
ваго монаха не дадутъ ему вполне насладиться въ объята яхъ 
Морфея; полу испуганный отъ боли просыпается, не кстати 
вскакиваетъ, а иногда даже вскрикиваеть; братия уже по-
нимаетъ, въ чемъ дело, улыбнется и после денекъ другой 
посмеется надъ сонею. После утрени надобно итти къ 
ранней обедне, потомъ къ поздней; после обеда слушать 
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вечерню и повочерие, какой-либо акаФистъ. Если же есть 
при монастыре кладбище, то иногда нужно съ кадиломъ, 
кануномъ и свечами походить и попеть по могиламъ. 

Исполнивши церковный оФФищальныя, обязанности, не 
нужно забывать и те занятая, которыя лежать на послуш
нике, какъ на лакее, какъ на слуоюкгь. После ранней обедни, 
а иногда, что грехъ таить, и после утрени послушникамъ 
надобно поспешить поставить поскорее самоваръ для своихъ 
патроновъ, убрать комнату и проч.; и вечеромъ тоже ред
кому изъ нихъ не приходится съ раскрасневшимися щеками 
дуть въ самоваръ. Потомъ есть и обпця работы. О. ка
значей прикажетъ то расчистить где-либо снегъ, то вымести 
дворъ, то усыпать песочкомъ дорожки, не говоря уже объ 
обязанности разъ или два мести ежедневно церковь, чистить 
подсвечники и паникадила и проч. За всемъ темъ свободнаго 
времени отъ ОФФищальныхъ занятая часто очень много оста
ется. Куда же его девать? Тогда-какъ старцы после тра
пезы предаются сладкому отдохновению молодое монастырское 
поколение отъискиваетъ где-либо уютное местечко и тамъ 
вспоминаетъ о своемъ житье семинарскомъ; веселыя песенки, 
напеваемыя въ полголоса, игра въ бабки, чехарду и другня: 
невинный детскйя забавы хоть на время заставляютъ забыть 
скуку монастырской жизни. Если же настоятель очень строгъ 
и не позволяетъ развлекаться сими мгрскими удоволъствгямщ 
то отыскиваютъ еще более тихий уголокъ и тамъ въ три 
листика, горку, или просто въ дурачки перекидываютъ и 
тасуютъ засаленые листки съ валетами, дамами, королями 
и проч.; иногда это делается даже въ покояхъ о. настоятеля, 
въ комнате его келейника. А если и это надоесть, или 
горе слишкомъ возметъ, то приучаются оживлять себя тою 
влагою, которую Французы называютъ оюизненною водою; въ 
этомъ случае сама старшая братия подаетъ частенько соб
лазнительный примерь; — въ монастыряхъ нельзя же обой
тись безъ искушенгй. Въ свободное время при более, или 
менее снисходите л ьиомъ настоятеле можно выйти за мона
стырскую ограду съ дозволешя, или безъ дозволения казначея, 
благочиниаго и проч., днемъ и ночью, въ ворота и не въ ворота 
какъ увидимъ ниже. При такой обстановке послушники 
находятъ возможность и расположение быть веселыми и въ 
монастыре. Въ ст. «Овцебыкъ (N. 4 От. Зап. 1864 г. стр. 
583) названы они народомъ веселымъ, шаловливымъ отваж-
нымъ и добродушно - лицемернымъ. Пока кто-нибудь — 
послушникъ, — онъ существо необыкновенно общежителоное. 
Какие кулачные бои я помню въ хлебопекарне ? Какия песни 
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удалыя пелись въ полголоса въ ст$нахъ, когда 5—б ро-
слыхъ, красивыхъ послушниковъ медленно прогуливались на 
нихъ и зорко поглядывали за речку. А за рекой пелась 
другая песня, звонкая, голосистая, сильная русская, песня. 
О! я все это хорошо помню. Не забылъ я ни одного урока ни 
въ пънш кантатъ, сочиненныхъ на самыя оригинальныя темы, 
ни въ гимнастике, для упражнения въ которой впрочемъ высо
кий монастьгрсюя стены была не совсемъ удобны, ни въ уме-
иье-молчатьи смеяться, сохраняя на лице серьёзное выражение.» 

Между послушниками есть тоже аристократия; — это 
те счастливцы, которымъ выпадаетъ жребии находиться подъ 
иекусомъ или, что тоже, въ услужении монастырскихъ властей, 
особенно о. настоятеля. Конечно, настоятельсиай послушникъ 
есть также, какъ и другие его собраты, слуоюка, притомъ 
обязанный исполнять несравненно большее предъ другими 
количество лакейскихъ обязанностей; но зато сколько у него 
случаевъ своею ловкостию, услужливостию и догадливостию 
обратить на себя внимание и приобрести благосклонность своего 
начальника? Нельзя быть къ нему вечно суровымъ, тъмъ 
более, что нашъ камер-лакей знаетъ всехъ, входящихъ къ 
барину и исходящихъ отъ него, слыинитъ, или подслушиваетъ 
кабинетные разговоры и подсматриваетъ кабинетиыя занятия, 
ездить съ бариномъ въ дома горожанъ, знаетъ и самъ и 
отъ лакеевъ, что и тамъ говорится и делается, подсаживаетъ 
его въ карету, поддерживаетъ и проч.; къ такому чело
веку надобно быть даже ласковымъ; ведь мало ли что 
можетъ наговорить? Далее частенько о. настоятелю въ 
своихъ комнатахъ приходится оставаться одному безъ гостей; 
молитва молитвою, но и скука-скукою. Почему не потолковать 
о чемъ-либо съ своимъ невиннымъ послушникомъ, не послу
шать его разсказовъ, не допустить его до интимныхъ разго-
воровъ, не сделать даже повереннымъ своихъ секиютбвъ 
Чтобы молчать всегда, надобно забраться на какой-либо 
столбъ, какъ Симеонъ Столпникъ, или скрыться въ какую-
либо глушь, где ни съ кемъ не встретишься; да и тамъ, 
пожалуй, станешь разговаривать съ камнями и деревьями и 
самимъ собою, или отъискивать приятеля-медведя, какъ по-
ступилъ пустынникъ Крылова. Приблизивши же къ себе 
послушника, нельзя не послушать и даже не послушаться 
его иногда, не уважить его просьбы. Братия это знаетъ и 
потому настоятельсшй послушникъ пользуется почотомъ въ 
монастыре; послушники ему завидуютъ, или чрезъ него 
обделываютъ свои делишки; иеродьяконы съ нимъ за паниб-
рата, иеромонахи къ нему ласковы, самъ о казначей не су-
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ровъ. Кроме того онъ всегда одеть лучше другихъ; настоя
тель даетъ ему свои поношенные подрясники и пояса; лице 
у него б. ч. хорошее съ свежимъ румянцемъ; не только ему 
самому на себя, но и другимъ на него можно полюбоваться. 

О приготовлении же послушняковъ къ истинно-иноческой 
жизни, развитии въ ннхъ релипознаго и нравственнаго чувствъ, 
о назидательныхъ беседахъ, извините, о. о. святые, за откро
венность, — у васъ почти никогда не бываетъ речи. Ходи 
послушникъ механически въ Церковь, делай поклоны, читай, 
пой, не заигрывайся слишкомъ, не будь черезъ-чуръ болт-
ливъ, — довольно этого. А заглянуть въ молодую душу, 
следить за ея наклонностями, обуздывать страсти, или давать 
имъ благородное направление, знакомить съ истиннымъ ду-
хомъ и ученнемъ христианскимъ; — Э! къ чему это? Да и 
кому нужно? Разве какой-либо добрый старецъ, полюбивший 
за что-либо молодаго послушника, кротко пожурить его; 
разве о. настоятель и о. казначей уже суровый дадутъ на
гоняй, если послушникъ зашалится, или по монастырскому 
выражешю, внидетъ во-искушенье. А тамъ думай, что хо
чешь, — мечтай о всемъ, что взбредеть на умъ, — пожалуй, 
и делай почти все, что угодно; только такъ, чтобы соблазна 
никому не было, т. е. посекретнее. Да, виноватъ я, совсемъ 
было забылъ сказать о томъ, что есть одна обязанность, ко
торая удивительно какъ нужна и полезна въ иноческомъ 
русскомъ житш и къ которой настойчиво приучаютъ моло-
дыхъ послушниковъ. 

Чтобы объяснить эту обязанность, надобно обратиться 
къ покойному Брамбеусу. Почтенный баронъ въ своемъ 
путешествн'и на медвежий островъ говорить, что въ допотоп-
номъ царстве Барабш поклонами можно было всего достиг
нуть; и потому-то отецъ Саяны хотя уже и далъ слово 
Бакубароосу выдать свою дочь за его сына Шабахубосаара, 
но все-таки непременно требовалъ, чтобы будущдй его зять 
какъ-нибудъ втерся въ дворцовую переднюю и подвергнулъ 
себя испытанно, отвесивъ въ его присутствии поклонъ хоть 
наместнику государства, когда тотъ будетъ итроходить съ 
бумагами. Почтенный тесть надеялся по углу наклонешя 
спины будущаго своего зятя разсчитать, высоко ли онъ 
поднимется въ барабшскомъ царстве. Странно было бы 
сравнивать монастыри съ этимъ царствомъ; а м. т. въ нихъ 
съ поклону все дается, поклономъ все берется и получается. 
Такъ какже теперь не примчать молодыхъ послушниковъ къ 
исполнению этой, столь нужной въ иноческомъ быту, обязан
ности, или лучше къ этой гимнастике? Но совершенства въ 
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гимиастическихъ упражненняхъ можяо достигнуть преиму
щественно чрезъ частое повторение ихъ; по этому и въ мо
настыряхъ поклоны вместе съ лобзашемъ руки повторяются 
постоянно, особенно послушниками. Явился спросить о чемъ-
либо настоятеля, поклонись ему въ землю и поцелуй руку, 
уходишь отъ него, — повтори тоже; сколько бы разъ съ 
нимъ ни встречался днемъ, кланяйся каждый разъ въ поясъ, 
даже подъ острымъ угломъ; подаешь ли ему, или принима
ешь отъ него трость, служебникъ, епитрахиль и проч., — 
кланяйся, по к. м., сгибайся, а руку непременно целуй; 
пообедалъ, поужиналъ, отстоялъ вечерню, — опять* кланяйся 
и целуй руку. Затемъ надобно хоть разъ въ день покло
ниться о. казначею, о. о. иеромонахамъ и поцеловать у нихъ 
руки; въ строгихъ же монастыряхъ послушники обязываются 
къ пояснымъ поклонамъ при каждой встрече съ этими ли
цами. Геннадш въ 99 мъ правиле о вере и жизни Христовой 
говорить всемъ вообще монастырскимъ обитателямъ: «не 
пройди мимо всякаго монаха не поклонясь.» (Твор. св. отцовъ 
1845 г.) Не шутя можно сказать, что въ счастливый день 
иной послушникъ не предъ иконами, а предъ людьми, сде
лаешь гораздо большее количество земныхъ и поясныхъ по
клоновъ, а также лобзании разныхъ рукъ, нежели сколько 
проглотить золотниковъ хлеба и другой пищи. И зато 
какихъ блистательныхъ результатовъ достигаютъ. Изъ 
монастырскихъ жителей выходятъ истинные артисты поклон
ничества. Имъ не почемъ, стоя на ногахъ, достать лбомъ 
до поду (это не земной, а поясной поклонъ); иной насилу 
бредетъ и едва поднимается на лестницу, а въ землю скорее 
поклонится и встанетъ, нежели вы сделаете два-три шага. 

Какъ хотите, а жизнь монастырская не всякому послуш
нику можетъ понравиться. Душа рвется на просторъ, же
лаешь свободнаго, а не заугольнаго разгула; сердце ищетъ 
сердечнаго, а не собутыльнаго сочувствия; кровь волнуется; 
Физиологическая потребности организма настойчиво требуютъ 
удовлетворения; товарощи-однолетки живутъ уже семейно; 
иногда даже шевелится разсудокъ и хошЬлъ бы получить 
разрешение многихъ вопросовъ. А тутъ пой и читай только 
почти одно и тоже, сгибайся и кланяйся; будь заведенною, 
часто безответною машиною; въ будущемъ одна и таже 
перспектива; не смей и мечтать объ участии подруги, о 
ласкахъ детей. А, что ни говорите, одни и теже механи-
ческия и гимнастический упражнения, вечно повторяясь при-
скучиваютъ, какое бы имъ название ни давали. Не смотря 
на это, воля чего не делаетъ? «Выйти изъ монастыря 
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послушнику, кажется безусловно - невозможнымъ, хотя онъ 
и знаетъ, что ему въ этомъ никто не препятствуешь.» (Ов-
цебыкъ, стран. 583). Нищета, безпр1ютность, опасение не 
найти по себе занятн'й страшатъ; лучше хоть съ поклонами 
и со скукою сытно обедать и ужинать, нажели на просторе 
голодать. Кроме того есть особый кошемаръ, который 
свинцомъ лежитъ на послушникахъ и заставляетъ ихъ бежать 
въ монастыри и тамъ все выносить. Известно, что не одинъ 
уже разъ (напр. 1796, 1806 г.) обращали въ военную службу 
всехъ св-и-ц- сл-скихъ детей, которые въ данное время были 
въ возрасте, но оставались безъ должностей; это у д-ва 
называете* разборомъ; последшй былъ въ начале тридцатыхъ 
годовъ. Вотъ эти-то разборы приводятъ въ ужасъ не при
строившихся никуда детей д-ва и гонятъ ихъ въ монастыри 
и тамъ удерживаютъ. Кроме того и у послушниковъ есть 
свои приятныя мирския надежды. Ныне во многихъ епарх1яхъ 
вошло въ обыкновение определять ихъ на причетническия 
места. Правда, тутъ редко обходится безъ некоторыхъ 
самопожертвовании; иногда о настоятель предложить свою 
родственницу въ невесты/ а съ нею и место; иногда тоже 
сделаетъ о. казначей, или лица, знакомыя съ монастырскими 
властями; иногда приходъ бедень, невеста не красива, бу
дущий тесть пьяница, теща — злая баба. Но все-таки лучше 
на просторе. Надежда такимъ-то способомъ пристроиться въ 
миру, конечно духовномъ, заставляетъ многихъ послушниковъ 
долго проживать въ монастыре. Другн'е, более нетерпеливые, 
горячий и энергичные сами собою бросаютъ его и вступаютъ 
даже въ податное состояние; вцрочемъ такихъ бываетъ очень 
мало. Наконецъ многихъ, вполне уже никуда не годныхъ, даже 
и на должность монастырскаго служки, окончательно уже испор
тившихся, сами о. о. настоятели выгоняютъ изъ монастырей, 

Но за исключеннемъ добровольныхъ вьиходцевъ и неволь-
ныхъ изгнанниковъ остается еще множество послушниковъ, 
которые решаются навсегда пристроится въ монастырскихъ 
стенахъ. Ихъ и съ перваго раза завлекли сюда не рели
гиозный побуждения, а нужда иметь кусокъ хлеба и место 
для приюта; они бы не разстались съ MipoMb, если бы онъ 
далъ имъ выгодное местечко. Да и поживши въ монастыре, 
они не находятъ особенной прелести въ иноческой жизни, 
не разлюбливаютъ мира. Но одни изъ нихъ приииадлежатъ 
къ темъ безхарактерииымъ, неподвижнымъ, обломовскимъ 
натурамъ. для которыхъ перемена заняттй, образа жизни и 
даже квартиры-событие ужасное; они готовы сносить неудоб
ства, только бы имъ не двигаться съ места; или если уже 
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тронулись, то благодарны будутъ тому, кто не только ука
жешь дорогу, но даже и толкнеть ихъ но ней. Поживши 
5—10 лътъ въ монастыре, они готовы воображать, что имъ 
здесь нужно и умереть; видя, какъ одинъ за другимъ ихъ 
товарищи поступаютъ въ м-во, они убеждаются, что судьба пред
назначила и ихъ къ черной рясе. Другие способны понимать 
неудобства какъ настоящаго своего положения, такъ и грозной 
будущности. Но чтоже делать? Многолетняя монастырская 
жизнь отучила ихъ отъ полевыхъ и домашнихъ сельскихъ 
работъ и заботъ, приучила есть готовый, притомъ очень 
вкусный хлебъ и не заботиться о завтрашнемъ дне, къ ко
торому все будетъ приготовлено о. казначеемъ, /или эконо-
момъ. Рано, конечно, приходится вставать и часто скучать 
при богослужении, но зато въ остальное время спи сколько 
хочешь, делай, что знаешь. И на чтоже надобно переменить 
эту жизнь? Записаться въ мещане, въ экономические крестьяне, 
платить подати, работать, — много работать даже для на-
сущнаго хлеба, — великая радость? Место причетническое? 
— да оно какъ-то не дается. Притомъ въ немъ нетъ уже 
большой привлекателыиости. Получи его, да и оставайся 
векъ на немъ; а теперь мы на одинъ шагъ отъ 1еродьякон-
ства, отъ н'еромонашества; что же за охота отказываться отъ 
такой блистательной карьеры? Все руку станутъ целовать. 

Если бы въ этомъ случае запали въ душу какня-либо 
сомнешя, то для разсеяипя ихъ, для успокоешя совести 
является вспомогательный корпусъ въ лице о. настоятеля и 
всей почти м-щей братш. Известно, что никто такъ не 
заботится объ увеличеши числа члеииовъ своего сословн'я, 
какъ монахи. Въ мужескихъ монастыряхъ это усердие под
держи пается некоторыми разсчотами. Въ нихъ богослужеше 
совершается самою братаею, по этому съ увеличешемъ числа 
н^родьяконовъ и н^ромонаховъ хотя доходы несколько умень
шаются, но за то и служба облегчается; можно отдохнуть 
недельку-другую внгь очереди. По этому въ не бедныхъ 
монастыряхъ настоятель и братия даже уговариваютъ по
слушниковъ постричься въ монахи. Сначала завлекають 
полегоньку, предлагаютъ надеть толоко рясу и камилавку; 
это еще но м-во. Но если бы новичку ряся показалась 
слишкомъ просториюю, а камилавка тесною, то ему напоми-
наютъ, что итри одеянии въ нихъ благодарили Бога за то, 
что оииъ избавилъ раба своего отъ суетньгя мгрсшя эюизни; 
молились, чтобы Богъ сподобилъ раба своего пожити достойно 
въ ангелъскомъ жителъстш и въ паствгь сочетатися избран-
ныхъ божгихъ (слова эти взяты изъ последования въ одеяние 
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рясы и камилавки). Потомъ въ случае упорства укажутъ 
на 80 е правило номоканона, где говорится: «аще кто обла
чится, черная нося, или въ расу (рясу) облечеся внутре 
искуса, да не дерзнетъ совлещи сего къ тому прочее, но и 
неволею понужденъ будетъ постргаижя и пр.» Впрочемъ къ 
такимъ мерамъ редко приходится прибегать; птичка уже 
въ клетке, она сама даже иногда рвется туда; служкою 
быть надоело; пора вступить въ составъ братш, даже са
мому иметь, наставлять и благословлять послушника; при
томъ денежные доходы иеродьякона и иеромонаха пообъеми-
стее послушническихъ. Робкую совесть могла бы безпо-
коить тяжесть монашескихъ обетовъ во время пострижешя. 
Но, поживши въ монастыре, послушникъ уже знаетъ, какъ 
они исполняются, — ознакомился со всеми мыслями, кото
рыми можно извинять себя въ случае нарушенной ихъ. По
этому при пострижении, м. б., на основании принятыхъ обы-
чаевъ, немножко поплачемъ, но скоро утешимся. Когда же 
новый инокъ сделается иеродъякономъ, особенно перомонахомъ, 
то его можно сравнить разве съ кадетомъ, въ первый! разъ 
вышедшимъ на Невский Проспектъ въ ОФицерскомъ мун
дире. У того и другаго такъ и рвется наружу радость и 
сознание своего новаго достоинства; одинъ въ восхищении 
отъ того, что ему солдаты отдаютъ честь, а другой отъ 
того, что къ нему подходятъ даже почетные люди подъ 
благословение. Да и какъ не радоваться? Думалъ разве 
при счастливыхъ обстоятельствахъ быть дьячкомъ, а тутъ 
есть возможность благословить и дьячка и дьякона, и по
падью, да и священнику сказать: Хриетосъ посреде насъ. 
Притомъ, почему не помечтать о чемъ-либо повыше? Оииъ 
и самъ знаетъ, да и слышалъ отъ другихъ, что одинъ мо
нахъ изъ послушниковъ сделался казначеемъ, другой строи-
телемъ, третий игуменомъ, даже архимандритомъ. Да и самъ 
о. настоятель, уговаривая его постричься, м. б. приговаривалъ: 
«чтожъ тебе нейти въ монахи ? Разве лучше быть дьячкомъ, 
или мещаниномъ? Вотъ и я тоже бы^лъ, какъ ты, исклю-
ченнымъ семинаристомъ и послушникомъ, тоже боялся по
стричься ; а теперь благодарю Бога и добрыхъ людей. Смо
три-ка, я ужъ архимандритъ, имею Анну на шее, получу 
даже и Владимира; въ служении съ преосвященнымъ усту
паю место только ректору и стою выше каеедральнаго про
тоиерея; бывшие мои учителя и даже профессора подходятъ 
ко мне подъ благословение и целуютъ мою руку. Полно 
раздумывать, соглашайся.» Повторяю, какъ же отказаться 
отъ такой блистательной будущности? 
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Конечно, между монахами изъ исключешшхъ семина-
ристовъ встречаются люди истинно - благочестивые, настоя
щее подвижники. Одинъ изъ такихъ о. архимандритъ Ага-
питъ былъ настоятелемъ Ниловской пустыни въ Тверской 
губернии; объ немъ и при жизни и после смерти говорили, 
какъ о святомъ человеке. Другой долго состоялъ при од-
номъ изъ архн^рейскихъ домовъ н^ромонахомъ, и потомъ сде-
ланъ игумномъ монастыря. Его омиреше, благочестие и 
усердие къ молитве заслуживаютъ удивление; лучшие люди 
въ городе считаютъ за честь иметь его духовникомъ и при-
глашаютъ отслужить молебенъ въ своемъ доме. Одинъ даже 
изъ его начальнйковъ, человекъ, котораго трудненько при
числить къ лику праведныхъ, любилъ говаривать: я знаю 
что В-гй замолить Бога за меня. Можно бы еще привести 
несколько подобныхъ примеровъ; иио они все составляютъ 
исключений изъ общаго правила. Большенство же послуш
никовъ не только не отличается отъ грешныхъ м1рянъ, но 
едва ли ине хуже ихъ въ ннравственномъ и религиозномъ от
ношении, какъ увидимъ ниже. 

Зато послушники - семинаристы удивительно какъ хо
рошо приучаются, умеютъ приспособиться къ жизни и нуж-
нымъ качествамъ нашихъ пынеишшхъ монаховъ. Чтобы 
достойнымъ образомъ оценить ихъ въ этомъ отношении, по-
говоримъ сначала о воспитании нашего торговаго сословий. 
Мальчишку, едва выучившагося читать и писать, берутъ 
въ лавку и заставляютъ пройти все степени русскаго тор-
говида. Сначала онъ отворяетъ и затворяетъ только дверь 
въ лавку, зазываетъ въ нее покупателей, потомъ въ лавке 
подставляетъ стулья имъ, бегаетъ въ соседшя лавки, раз-
носитъ купленные товары по домамъ покупателей. После 
онъ подаетъ ножтщы и аршины прикащикамъ, складываешь 
товары, переноситъ ихъ къ полкамъ, итрислушивается и 
присматривается къ тому, какъ хозяинъ и его сидельцы 
божатся, обманываютъ, обмериваготъ, обвешиваютъ доверчи-
выхъ покупателей, пЪказыпаетъ при случае и самъ опыты 
этого искуства. Приобретши достаточииую опытность и лов
кость, онъ возводится въ звание прикащика и начинаетъ по
лучать жалованье; делается, т. с-ть, кандидатомъ торгаше
ства, обманываешь и покупателей и хозяина, ииотихоньку 
наживается и открываешь свою собствеииную лавку; это уже 
магистръ торгашества. Наконецъ делается докторомъ его, 
но не ученымъ, образованнымъ докторомъ, а докторомъ-
эмпирикомъ, шарлатаномъ, разживается, богатеетъ, толстеешь 
и теломъ и карманомъ и пр. Посмотрите теперь и на по-
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слушника — исключеннаго семинариста; и его научное обра
зованно бываетъ нередко также разнообразно, какъ и у маль
чишки, только-что взятаго въ лавку; и онъ тоже сначала 
не вдругъ допускается ко всему, а отворяетъ и затворяетъ 
двери, подаетъ другимъ разныя разности, кланяется, целу-
етъ руки, унижается и уничижается и пр. и пр. Эхъ, г. ч., 
сами дополните картину, я доставить для нее вамъ и сю-
жетъ, и краски, и кисти, а мне пора подумать о томъ, какъ 
бы чрезъ-чуръ уже гусей не раздразнишь. — Только такъ, 
или иначе наши послушники постепенно возвышаются въ 
кандидаты (иеродьяконы), магистры (иеромонахи) и доктора 
м-ва (настоятели). 

И какъ же хорошо они бываютъ выдисциплинированы? 
Удивляться тутъ нечему. Они прошли, т. с-ть, огнь и воду, 
ознакомились практхчески со всеми приемами, обычаями, 
взглядами монастырскими; ихъ почти никогда не застанешь 
въ расплозсъ. Если вы, г. ч., человекъ опытный}, то ихъ 
легко узнаете. Здоровье ихъ б. ч. цветущее; лицо свежее 
съ румянцемъ; волосы причесаны съ небольшимъ даже ко-
кетствомъ; глаза веселые и живые, кроме техъ случаевъ, 
когда нужно ими глядгътъ внизь. Посмотрите, какъ они 
низко и артистически кланяются настоятелю и особенно 
преосвященному, какъ ловко и предупредительно объясня
ются съ богатымъ богомольцемъ, выказываютъ приличную 
важность предъ богомольцемъ средней руки, и надменно уже 
разговариваютъ съ беднякомъ, даже не замечая, какъ онъ 
у нихъ целуетъ руку. При случае благочестивому пили
гриму они съ умилешемъ разскажутъ о чудесахъ, совер
шающихся въ ихъ обители, о несомненныхъ доказательствахъ 
заступничества ихъ святителя, съ глубокимъ негодовашемъ 
поговорятъ о разврате нынешняго века, особенно о нечестии 
учоныхъ людей, со смирешемъ примутъ отъ васъ лепту на 
поминовен1е васъ, или вашихъ родныхъ. А если вы такъ-
себе, не очень благочестивый человекъ и съ умеете npio-
бресть доверие своего собеседника, тогда васъ въ келлш 
угостятъ отличпо, еще менее откажутся отъ вашего уго
щения, посмеются, повеселятся съ вами, «сделаются даже от-
кровеппьими на счотъ монастырскихъ секретовъ; достанется 
тутъ и брати*и, и о. настоятелю. Чувствуя свои достоиниства, 
монахи изъ семшиаристовъ - послушниковъ считаютъ ниочти 
себя только однихъ настоящими монахами, а прочихъ, кото
рые поступаютъ къ нимъ въ зрелыхъ летахъ, особенно 
подъ старость, и скоро посвящаются въ иеродьяконы и iepo-
монахи, — они не очень уважаютъ, даже не любятъ. Они 
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и въ м-во ввели тоже самое разделение, которое замечается 
въ дворянстве и почетномъ гражданстве. Известно, что у 
насъ одни называются урожденными, потомственными, а 
другие только личными дворянами, или почетными гражда
нами. Точно т. о. и наши иноки - послушники называютъ 
себя урожденными (не потомственными ли даже?), а прочихъ 
личными монахами. Ниже увидимъ, что есть еще классъ 
монаховъ, которые тоже причисляютъ себя къ урожденнымъ 
и потомственнымъ монахамъ. 

Изъ учениковъ, окончившихъ полный семинарский 
курсъ, поступаешь прямо въ м-во весьма немного. Они на 
столько ужъ умны, чтобы понимать трудности и несообраз¬
ности монашеской жизни въ нынешнее время. Съ другой 
стороны имъ нетъ причинъ бояться попасть подъ разборъ. 
или оставаться безъ места. Обыкновенно изъ кончившихъ 
курсъ семинаристовъ делаются монахами те, которые или 
действительно чувствуютъ призвание къ отшельнической 
жизни, или по болезни находятъ невозможнымъ вести семей
ную жизнь; а къ светскому зваш'ю не чувствуютъ располо
жения. Есть еще третий по местамъ разрядъ. Некоторые, 
къ счасти*ю не мнопе ректора семинарий стараются уговари
вать поступать въ м-во техъ учениковъ, которые имъ очень 
нравятся и, по ихъ мнению, будутъ надежными монахами. 
Нельзя не сказать, что изъ этихъ трехъ разрядовъ выхо-
дятъ б. ч. хорошие люди. Исключения бываютъ едва ли 
только не въ двухъ случаяхъ. Если поступившш по бо
лезни въ монастырь ученикъ тамъ совершенно и скоро выз
доровеешь, а м. т. успелъ уже постричься въ монахи; тогда 
укрепившийся организмъ вступаетъ въ свои Физиологический 
права; борьба противъ нихъ, неудовлетворение, или даже 
удовлетворений ихъ часто сопровождаются печальными по
следствиями. Другой случай относится къ людямъ третъяго 
разряда. Ректору не трудно ослепить молодаго человека, 
незнающаго ни себя, ни людей, описашемъ прелести ино
ческой жизни. Но вотъ молодой монахъ ознакомился съ 
ииодробностями монастырской жизни, увидъмъ, какъ она 
скучна, какъ самъ онъ мало къ ней способенъ, узналъ, что 
и миръ вовсе не заслуживаешь презрешя. Вотъ тутъ - то 
онъ часто подвергается ужаснымъ искушешямъ и оконча
тельно падаетъ, заливаешь свое горе виномъ, проклинаеть 
своихъ соблазнителей. Наконепъ многие изъ учителей, кон
чившихъ курсъ семинаристовъ, женившись, делаются вдов
цами. Имъ по существующимъ законамъ нельзя быть ни 
дьяконами, ни священниками. Что же теперь имъ делать? 
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Немногие решаются или перейти на гражданскую службу, 
или оставаться векъ на должности учителя, а некоторые, 
скрепя сердце, надЪваютъ чорную рясу. Равнымъ образомъ 
слишкомъ часто случается, что священники и дьяконы ли
шаются женъ своихъ въ очень молодыхъ лйтахъ. Молодые 
изъ нихъ и притомъ кончившие курсъ въ семинарняхъ въ 
первомъ разряд^ поступаютъ въ духовныя академш; о нихъ 
будетъ сказано ниже. Затймъ уже некоторые (къ счастию 
немногие) епархиальные начальники требуютъ отъ вдовцовъ-
священниковъ и дьяконовъ, чтобы они пили въ монастыри, 
даже ииринуждаютъ къ тому почти насильственно. Покойный 
воронежский архиепископъ Антоний отнималъ священническия 
и дьяконския места у вдовцовъ, хотя бы у нихъ оставались 
даже дети. Но и те, которыхъ никто не побуждаешь за
ключить себя въ монастырь, б. ч. оканчиваюсь тамъ свою 
жизнь, если они овдовели въ молодыхъ летахъ. Они оста
ются на священническихь, или дьяконскихъ местахъ до 
того только времени, пока не передадутъ места своему сыну, 
или дочери. И если, пристроивши всехъ своихъ детей, еще 
не имеютъ летъ пятидесяти, то почти всегда постригаются 
въ монахи. Ноконецъ многие старцы изъ духовныхъ лицъ, 
не исключая и причетниковъ, по религюзнымъ ли побужде-
ниямъ, или въ надежде иметь всегда верииый прштъ и ку-
сокъ хлеба, добровольно поступаютъ въ монахи и после 
шестидесяти летъ. 

Читатель пойметъ, что во всехъ этихъ вдовцахъ какъ-
то трудненько предполагать, настоящихъ иноковъ, — инв-
ковъ по призванию, по убъждешямъ и т. п. Каждый изъ 
нихъ, вступая въ бракъ, р-ся, вовсе и не думалъ о мона
стырской жизни и не считалъ себя способнымъ къ ней; онъ 
мечталъ обзавестись семей ствомъ, дожить въ немъ до са
мой смерти, наслаждаться ласками жены, детей и внучатъ. 
Потомъ, овдовевъ въ молодыхъ и даже зрелыхъ лётахъ, 
редкий изъ нихъ не женился бы во второй разъ, если бы 
только церковные законы были ииоснисходительнее къ двое-
женцамъ. Поэтому каждый такой инокъ при своемъ по
стрижении на вопросы игумена: вольною ли твоею мыслгю 
приступавши ко Господу? не отъ нпмя ли нужды и наси
лия? долженъ бы по чистой совести отвечать на первый: 
нгьтъ, честный отче, не вольною мыслгю, а совершенно не
вольною; а на второй: да, честный отче, отъ нужды, а 
иногда могъ бы прибавить: и отъ насилгя. Но, несмотря 
на это, монахи изъ вдовыхъ св-и-ц-сл-лей и учителей сред-
нимъ числомъ лучше монаховъ - послушниковъ во многихъ 
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отношенияхъ. Вообще они, какъ б. ч. кончивнпе курсъ се
минарш, образованное, умнее и даже нравственнее своихъ 
бывшихъ товарищей по училищу или низшему классу семи
нарш, которые за леность и разный художества исключены 
были изъ училищнаго ведомства и нигде не могли npiro-
титься, кроме монастыря. Они, поживши въ миру, ознако
мившись съ радостями и горемъ семейной жизни, смотрятъ 
на нее более съ положительной, нежели съ идеальной точки 
зрения, не рисуютъ ее, подобно настоящимъ целибатамъ, или 
въ отвратительно-гадкихъ картинахъ, или напротивъ въ ра-
дужныхъ краскахъ; при мысли о ней, при невозможности 
законнымъ образомъ наслаждаться ею, не доходятъ до техъ 
дикихъ страстей, которыя затемняютъ разсудокъ и застав-
ляютъ решаться на все средства, лишь бы такъ, или иначе 
удовлетворить пробудившимся пожеланЪгаъ, успокоить взвол
нованную кровь. Но имъ приходится многое переносить, 
если большинство братш и особенно самъ о. настоятель при
надлежать къ монахамъ - послушникамъ. Эти последние 
летъ по 5 —10, и даже более были служками, и уже за 
исправление такой благочестивой должности сделались иеро
дьяконами, потомъ опять летъ 5 — 1 0 добивались iepoMOHa-
шества. Какъ же теперь имъ, урожденнымъ и, м. б. уже 
потомственнымъ монахамъ, полюбить новыхъ своихъ собра
тий, которые съ самымъ пострижеипемъ въ монахи становятся 
уже иеродьяконами или иеромонахами ? Иной неродъяконъ уже 
надеялся скоро быть н'еромонахомъ и тайкомъ въ келлии 
своей учился благословлять; а тутъ вдругъ поступаетъ свя
щенникъ въ монастырь и перодьяконъ остается надолго еще 
иеродьякономъ. К ъ тому же, какъ сейчасъ сказано было, 
монахи - священники поумнее монаховъ - послушниковъ, а 
умииые люди всегда тяжеловаты для дураковъ. 

Къ разсматриваемому разряду м-щихъ нужно причис
лить техъ священниковъ и дьяконовъ, которые за проступки 
заслуживаюсь удалешя отъ своихъ должностей, и ииотому 
получають или приглашение, или даже указъ окончить свою 
жизнь внутри монастырскихъ стенъ. И они тоже облека
ются въ чорную рясу и длинную мантию; и они тоже наде
ваюсь клобукъ съ крепою. Но считать ихъ монахами по 
призванию, по собственному желанию или убеждению такъ 
же можно, какъ и техъ государственныхъ престушниковъ, 
которые заключаются въ соловецюй, или въ суздальсюй 
сннасоеФимовский монастырь. 



113 

Часть четвертая. 
О т о м ъ , ч т о у ч о н о е м-во присвоило с е б е в с е почти 
м е с т а н а ч а л ь н й к о в ъ в ъ е п а р з л я х ъ , д у х о в н ы х ъ 

а к а д е м н я х ъ и с е м и н а р 1 я х ъ . 

Остается еще поговорить о самомъ важномъ отделе 
м-щихъ, который известенъ подъ назвашемъ учонаго м-ва. 
Чтобы иметь предварительное понятие о значения этого класса, 
разделимъ всехъ м-щихъ и готовящихся быть ими на че
тыре отдела. Къ первому - низшему относятся послушники, 
— это даже не римский плебсъ, не афинский охлосъ, а ско
рее нечто въ роде клнентовъ римскихъ, или испытуемыхъ 
еще адептовъ иллюминатовъ и Франкмасоновъ. Вторый 
классъ состоитъ изъ иеродьяконовъ и перомонаховъ; это ужъ 
посвященные Франкмасоны, плебсъ и охлосъ, который въ 
своихъ трибахъ и комипдяхъ, можетъ даже иметь голосъ. 
Къ третьему классу принадлежать насюятели и отчасти 
казначеи монастырей, а также экономы и благочинные въ 
лаврахъ; — это уже нечто въ роде римскихъ всадниковъ, 
низшее дворянство и т. с-ть оберъ и штабъ-оФиидеры мона
ховъ. Но надъ всеми тремя классами высится четвертый, 
состоящий изъ епископовъ, арх1епископовъ и митрополитовъ; 
это уже настоящая аристократия церковной иерархии, патри
ции въ рясахъ и клобукахъ. Все четыре класса или сосло
вий составляютъ одно общество, или почти отдельное госу
дарство, но различное отъ древняго Рима. Въ последнемъ 
переходъ изъ одного сословия въ другое, напр. изъ плебеевъ 
во всадники и потомъ въ патриции оставался для огромнаго 
большинства невозможнымъ; только при особыхъ обетоятель-
ствахъ или заслугахъ можно было разсчитывать на промо-
ндю; только сильнейшие патроны-патриции могли доставить 
значение своимъ любимымъ клнентамъ, или въ последствии 
императоры изъ своихъ отпущениковъ делали сенаторовъ и 
даже консуловъ. Но въ нашемъ монашескомъ царстве дела 
ведутся иначе. Всякий клентъ - послушникъ, кроме самыхъ 
редкихъ случаевъ, поживши десятокъ летъ и умея читать 
и писать, непременно будетъ иеродьякономъ, и потомъ почти 
всегда сделается 1еромонахомъ. Далее, каждый неромонахъ 
можетъ разсчитывать на зваше назначая, а значительная 
часть помечтать и о настоятельстве, даже и получить его. 

Въ былыя времена не было непреодолимыхъ препят
ствия всякому умному и особенно благочестивому настоя-

8 
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телю помечтать объ архперействе, и даже получить его. 
Тогда у насъ не было училищъ въ томъ смысле, какъ ныне 
ихъ понимаютъ и устроиваютъ; учили и то кое - какъ 
читать, даже писать, — учоные читали часовникъ, псалтирь; 
учонейпи'е шли далее, — читали прочая церковпыя книги, 
брались за четьи - минеи, даже и за библию; о светской 
литературе и понятия не имели. Въ эти-то блаженныя 
времена должности белаго д-ва получались не скачками, а 
постепенно, начиииая съ низииихъ; въ это - то время (пишется 
No. 6 Отеч. Зап. 1862 г. въ ст. чернеидъ Федосъ * стр. 485) 
«умевший читать и писать, зпавшпи несколько псалмовъ и 
молитвъ наизусть, какого бы онъ звания ини былъ, изби
рался м1ромъ, или помещикомъ и ставился архнереемъ по 
ихъ просьбе» сначала б. ч. дьячкомъ, потомъ дьякономъ, а 
тамъ м. б. и священникомъ; только талантлинвые, бойкие чи
таки и певцы, а также имевшие сильную протекцию, изве
стные самому преосвященному, прямо делались дьяконами, 
или священниками: но и это все-таки были не более, какъ 
читаки; не даромъ же говорилосв и писалось: изучивши псал
тирь достоит свяЧценства. Въ эти - т о ' пили лучше въ ciu 
блаженныя и счастливый для невежества времена архперей-
сюя места давались не за учопыя, а за моральныя, пожалуй 
даже монашеския только качества. Узнавалъ князь,1 а после 
Царь или самъ собою, или отъ другихъ о какомъ либо бла-
гочестивомъ игумене, архимандрите, даже иеромонахе и они 
делались епископами, даже митрополитами. Но еще въ до-
Императорскш перюдъ правительство и духовное и свет
ское стало догадываться, что сельские священники должны 
быть не читаки-пономари, или ревуны - дьяконы, а люди ум
ные и образованные; и начало мало-по-малу заводить учи
лища для приготовления достойныхъ пастырей. Читакамъ 
труднее и труднее становилось сделаться не священниками 
уже, а дьяконами и даже дьячками. При Императоре Але
ксандре 1мъ дело уже дошло до того, что не окончившему 
курса въ семинарии стало очень трудно получать священни
ческое место; и для дьяконской должности инадобно было 
поучиться въ семинар1и, а для причетнической — въ низ-
шихъ училищахъ, и даже въ реторике. 

Такое прогрессивное движение образованности въ беломъ 
д-ве не осталось безъ влн'янпя и на чориое. Хотя почти все 
мопашеснае ордена въ новейпшя времеина оказываются враж
дебными образованности, хотя для нихъ, какъ и для Фаму
сова, ученье вотъ чума; впрочемъ наше м-во увидало, что 
если не все его члены, то по к. м. apxiepeH должины быть 
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умными, образованными, даже учеными людьми; одной такъ 
называемой святой, богоугодной жизни стало недостаточно 
для епархнальнаго начальника. Въ самомъ деле странно же 
было бы видеть, если бы наши архипастыри умели только 
совершать литургию, читать церковныя книги и библию, знали 
одинъ катихизисъ, тогда какъ имъ подчиненное белое д-во-
имФло бы хорошее и общечеловеческое, и спещально - бого
словское образование. Ведь рано, или поздо все бы увидали, 
что подобнымъ архипастырямъ следуетъ порекомендовать 
заниматься спасешемъ одной собственной души где либо въ 
монастырской глуши, а места ихъ нужно предоставить обра-
зованнымъ пастырямъ. Эти обстоятельства были причиною 
того, что епископсюя места стали предоставляться только 
учонымъ монахамъ, которые кончили курсъ, не въ семина-
рияхъ, а въ академияхъ. Изъ лицъ, принадлежащихъ по 
рождению къ духовному звашю, но обучавшихся не далее 
семинарш епископствуютъ теперь: Аркадии Арх. Петроза
водский, Иннокентии Арх. Камчатский, Варлаамъ Еп. Орен
бургский, Павелъ Еп. Якутский, Александръ, бывший Еп. Пол
тавский *) . Но и изъ этихъ первый и третий служили долго 
ректорами семинарии, т. с-ть обучепились, обакадемилисъ около 
своихъ подчиненныхъ, — проФессоровъ семинарии; вторый 
и четвертый возвышены въ санъ архиерейский, какъ лица 
знакомыя съ теми местами, где имъ надобно было быть ар
хипастырями; безъ этого объ нихъ бы не вспомнили. На-
конецъ пятому помогли ядра, брошеняыя въ крымскую 
войну съ английскихъ кораблей въ соловецкий монастырь; 
впрочемъ онъ уже на покое. 

Но apxiepen занимаютъ высшую ступеньку иерархиче
ской лестницы; не хорошо же прочпя ступеньки оставлять 
пустыми, или занять ихъ одними не учившимися и не до
учившимися монахами. Одному даже на высоте иерархиче
ской лестницы стоять и опасно и скучно, — не съ кемъ 
слова перемолвить, не на что опереться, голова закружится; 
не учившиеся и не доучившиеся, конечно, хорошо кланяются 
и ни въ чемъ не противоречат^»; конечно придворный штатъ 
можно составить изъ этихъ покорныхъ рабовъ, а свои т. с-ть 
министерства поручить протопереямъ и священяикамъ; но 

*) Сюда не включены Филаретъ Митроподитъ Московский и Ев
гений, бывший арх. Ярославский, обучавшиеся въ Троицко - Лаврской 
семинарии, которая въ свое время была и-Ьчто въ род* академш; а 
также архиереи изъ бывшихъ ушатовъ и изъ грузинъ, п. ч. они по
лучили хиропгошю по особымъ уважительнымъ обстоятельствами. 

8* 
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сразу заговорить: «за чемъ же существуетъ придворный 
штатъ? Ведь онъ занявши всю почти лестницу, мешаетъ 
дъмовымъ людямъ им^ть доступъ къ сидящему на верхней 
ступеньке.» Нужны, значить, учоные монахи не для однихъ 
архиерейскихъ месть; нужно ихъ хоть изредка поставить 
на иерархической лестнице въ роде телеграФныхъ столбовъ 
и чрезъ нихъ передавать приказашя и получать известия. 
Но лицъ, назначаемыхъ для этого, не следовало оставлять 
только въ монастырскихъ оградахъ; тамъ они могли бы 
смешаться съ npo4iero браттею, усвоить ея привычки, бросить 
учоныя занятия. Для нихъ найдена самою приличною служба 
при духовно-учебныхъ заведетяхъ. На это нужно было 
решиться, преимущественно даже п. ч. оставлять духовныя 
училища подъ ближайшимъ и исключительнымъ иадзоромъ 
лицъ белаго д-ва было не^ безопасно для м-ва. Въ этомъ 
случае воспитанники ихъ сразу сделаются благоразумными 
при выборе звашя; не испытавши самихъ себя, пожалуй, не 
станутъ отказываться на словахъ отъ мира, котораго не 
знаютъ, принимать на себя обеты, важности и трудности 
которыхъ не поннмаютъ. А если бы кто либо по неопыт
ности, по случайному увлечению я сделалъ это, то благора
зумные начальники-не-монахи посоветывали бы молодому 
человеку пообдуматься, поглубже вникнуть въ себя прежде, 
нежели онъ решится на роковый шагъ; а поживши между 
мирянами легко видеть можно, что мгръ лишь въ сказкахъ 
монашескихъ ужасенъ, въ немъ не скучно; и спастись не 
трудно, занимаясь даже житейскими делами. Тогда бы не 
откуда было взять достаточное количество людей, которыхъ 
можно, какъ в. с-но, разставлять на видныхъ местахъ по 
иерархической лестнице въ виде телеграФныхъ столбовъ; 
оставалось бы въ параллель съ образованнымъ белымъ д-вомъ 
ставить Фалангу изъ послушниковъ-монаховъ, которые 
ищутъ въ монастыре возможности скрыться отъ разбора и 
скрыть т&кже свою неспособность ни къ какимъ дельнымъ 
занятиямъ. 

Но известно, что все вообще монашеские ордена отлича
ются особенною чуткости© видеть грозяпгую имъ опасность, 
— умешемъ въ изобретении средствъ къ предотвращению 
ея, — решительностию ни чемъ не стесняться, когда имъ 
нужно приводить ихъ въ исполнение. И потому очень есте
ственно, что вместе съ основашемъ и увеличеваенъ, духов
ныхъ школъ въ России м-во старалось присвоить себе въ нихъ 
начальническия и даже наставническая места. Къ этой цели 
въ прошедшемъ столетии оно стремилось съ большею сме-
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лостню или, лучше, несправедливостш, нежели въ нын£шнемъ, 
Вотъ что напечатано объ этомъ въ 21 т. прибавлен, къ 
творен. Св. Отцовъ (стр. 136—137): «Киевские наставники 
(монахи изъ Могилянской академии, вызванные для управ
лений Московскою духовною академиею) старались въ Москве 
утвердить за м-вомъ господство въ области наукъ; въ след
ствие ихъ вли'яшя считалось почти необходимостью поручать 
учоныя кафедры во всехъ классахъ преимущественно м-щимъ; 
много было курсовъ, когда въ академии между наставниками 
не было ни одного св£тскаго лица. Любопытный случай 
представляется въ 1744 г. ; въ этомъ году все наставники 
были м-щпе, кроме одного учителя низшаго класса Григория 
Кондакова, которому, после не принятыхъ имъ убеждении 
вступить въ м-во, последовало на представлении ректора 
ПорФирия такое определение синода: «Григорий Кондакова 
изъ учителей, понеже онъ монашескаго чина поныне не 
приемлетъ, исключивъ, ни къ какимъ школамъ не опреде
лять.» Другой случай относится къ 1753 г.; избравъ на 
две праздный учительская вакансии светскихъ учителей Афа
насия Пельскаго и Григория Драницына, ректоръ Варлаамъ 
писалъ о нихъ въ синодъ; «сии учители, хотя бельцы, од
нако люди весьма надежные*и какъ жития, такъ и учения 
изряднаго.» Ж хотя авторъ статьи, изъ которой взятъ этотъ 
отрывокъ, говорить, что будто бы правительство старалось 
поддерживать принесенное изъ Шева въ московскую акаде
мию направление, впрочемъ, вероятно, Физиологические законы 
брали верхъ надъ административными распоряжениями; мо
сковская академия и друпя духовныя училища принуж
дены были, за недостаткомъ монаховъ, предоставлять не 
только наставничесюя, но и даже некоторыя изъ начальни-
ческяхъ должностей светскимъ лицамъ; напр.: покойный 
Сперанский былъ префектомъ (т. е. инспекторомъ) въ Але-
ксандроневской семинарии. Въ новомъ проэкте устава духов
ныхъ училишъ при Императоре Александре 1мъ даже было 
постановлено, что ректорами и семинарий и академии одина
ково могли быть лица белаго и чорнаго д-ва, а инспекторами 
все вообще наставники независимо отъ своего платья, при
томъ по выбору своихъ сослуживцевъ. Но эти распоряже
ния, неблагоприятный монашеской системе, не попрепятство-
вали ей утвердиться. Конечно и каждый архиерей, даже 
каждое м-щее лицо готовы были всеми силами содействовать 
осуществлению ея ; но можно сказать, что она едва ли бы 
восторжествовала, если бы не явился гениальный сиетематикъ, 
если бы онъ и самъ собою, и влияшемъ своего ума на про-
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чихь члеиовъ духовно - училищнаго начальства не доставилъ 
ей полной победы.' При введенш системы действовали съ 
неумолимою настойчивости©, не обращая внимашя ни на за
слуги, ни на способности, ни даже на мнопя существующая 
постановления. Первая задача здесь состояла только въ 
томъ, чтобы должности ректоровъ и инспекторовъ семинарш 
и академш занимаемы были непременно м-щими. При такой 
настойчивости и безцеремонности дело довели до того, что 
въ списке ректоровъ на 1864ый годъ вы найдете только 
двухъ человекъ изъ белаго д-ва. Одинъ изъ нихъ вполне 
заслужилъ свое место и достойнымъ образомъ занимаетъ 
его. Но онъ, какъ безбрачное лицо, ближе къ м-ву, нежели 
къ белому д-ву. Другой — ректорствуетъ въ семинарш, 
находящейся въ такомъ городе, куда никто изъ монаховъ, 
вероятно, не согласится ехатъ. Ведь Якутскъ — ссыльный 
городъ; должность ректора семинарш для тамошняго npoToie-
рея действительно лестна; ему все таки лучше жить и уме
реть не только прото1вреемъ, но и ректоромъ. Но послать 
туда о. архимандрита за что его наказывать? Въ 
числе инспекторовъ семинарш есть не монахи; напр. по адресъ-
календарю на 1864/65 г. было между ими шесть изъ бе
лаго д-ва и шесть изъ светскихъ наставниковъ; но это 
произошло отъ крайняго недостатка м-щихъ лицъ, способ-
ныхъ для этой должности. 

Вторая задача при введенш нашей системы состояла 
въ томъ. чтобы все начальническия должности въ семина-
р1яхъ и академ!яхъ поручать магистрамъ и кандидатамъ 
богослов!я, но не семинаристамъ. Не приписывайте этого 
любви духовно-училищнаго начальства къ просвещенно; мы 
после увидимъ, что оно не всегда-то расположено бываетъ 
къ учонымъ и умнымъ людямъ; но слишкомъ странно было 
бы, если бы наставниками семинарш были люди съ учоными 
академическими степенями, а ихъ начальниками—семинаристы. 
Задача эта решена полнее, нежели первая. Ныне едва ли 
только не въ одномъ Якутске ректорствуетъ не академистъ, 
да и вообще въ последюе 50 л., к-ся, не более 5—10 чело
векъ изъ семинаристовъ было вновь сделано ректорами се
минарш. 
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Часть пятая. 
Объ о с о б е н п о м ъ внимавли и с н и с х о ж д е н и и н а ч а л ь 
с т в а к ъ м - щ и м ъ к а к ъ с т у д е н т а м ъ д у х о в н ы х ъ 
а к а д е м ш , т а к ъ и н а с т а в н и к о в ъ д у х о в н о - у ч е б 

н ы х ъ з а в е д е ш й 

Чтобы утвердить и поддержать господствующую ныне 
систему замёщетя начальническихъ должностей въ семина-
р!яхъ и академ!яхъ, духовно-училищное начальство м-п\имъ 
академистамъ предоставило мпожество привилегий и прежде 
и посль- поступленш ихъ па службу. Ознакомлено съ этими 
привилегиями намъ необходимо, чтобы понять, какимъ обра
зомъ, по какимъ побуждешямъ и кто изъ академш поступаетъ 
въ м-во. 

Едва только студентъ пострижется въ монахи, — рек
торъ и инспекторъ почувствуютъ къ нему особенное распо-
ложеше и отличать его отъ товарищей-сертуконосцевъ. 
Инспекторъ чуть не каждый мФсяцъ рекомендуетъ его прав-
лешю, какъ образецъ по поведению и часто начинаетъ свой 
списокь какимъ либо отцомъ АмФилох1емъ, МитроФаномъ 
и пр. Какихь качествъ не отыщетъ онъ въ студентахъ-
монахахъ? и смиреше, и молитвенное настроеше, и послу-
шаше, и благочеоте, и даже прилежаше, такъ что объясняя 
на лекщяхъ по практическому богословие все добродетели, 
едва ли найдете хоть одну, въ образецъ которой нельзя бы 
представить иноковъ - студентовъ. Быстрые также успехи 
въ наукахъ они оказывають после своего пострижешя, если 
судить о томъ по спискамъ. Светсше проФессоры, особенно 
въ низшемъ отделенш, не обращаютъ внимашя на иночество 
студентовъ. Но зато наставники высшаго отделения, осо
бенно м-mie, какъ будто стараются поправить невниматель
ность своихъ солуживцевъ — Фрачниковъ; иноки - студенты 
въ спискахъ ихъ, делаются удивительно какъ успешными. 
Тутъ действуютъ двоякимъ образомъ. Если студентъ по-
супилъ въ м-во за-долго до окончашя курса, то при повы-
шенш его въ списке соблюдается постепенность; такъ что 
иногда подумаешь, ужъ, въ самомъ деле, не прилежашемъ 
ли своимъ онъ достигъ чуть не перваго места; тутъ дей
ствуютъ какъ будто естественныя силы. Но если студентъ 
сделался монахомъ предъ окончагаемъ курса, тогда есте
ственный порядокъ въ сторону; нужны чудеса; шагаютъ 
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вдругъ чрезъ десятокь померовъ. За примерами дело не 
стоить. Л31тъ за 18ть одинъ беленький, маленький студентъ 
писался около 20го номера, а иногда и пониже; былъ якоже 
и прочги человгъцы - студенты, принадлежавшие къ златой сре
днике. Вдругъ предъ окончательнымъ экзаменомъ ему дали 
другое имя и онъ въ спискахъ богословскихъ явился на 
третьемъ месте. О. ректоръ и инспекторъ и npo4ie отцы 
успели оставить его на этомъ же месте и въ окончатель-
номъ списке. Какъ ни возражали противъ этого светсше 
прОФессоры низшаго отделения, имъ отвечали: «у него пре
красное разсуждеше; вы его не понимали; онъ, переставь 
учиться у васъ, сделался лучше.» Чтобы впрочемъ пока
заться хоть по наружности справедливымъ, разсуждеше этого 
гения инспекторъ не только исправилъ, но почти все пере-
делалъ. 

При такой системе, поддерживаемой съ настойчивости© 
столько десятковъ летъ, не удивительно, что такъ много 
магистерскихъ крестовь украшають наше учоное м-во, что 
въ спискахъ академическихъ не-редко первыя места зани
маются монахами. Правда, найдешь ихъ много между кан
дидатами; но ведь ректору и инспектору акадеши совесть, 
особенно противодействий светскихъ наставниковъ, не позво-
ляютъ человека, едва стоющаго быть магистромъ, записать 
первымъ, — человека бездарнаго и тупаго внести въ число 
магистровъ. Притомъ академическому начальству, вообще 
благосклонному къ м-щимъ студентамъ, не нравятся отдель
ный изъ нихъ личности. Тутъ не обходится безъ интригъ. 
И святые отцы монахи-студенты другъ другу завидуютъ, 
другъ у друга стоять на дороге; почему же ловкимъ слов-
цомъ не устранить, не унизить своего соперника? Почему, 
по русской пословице, не подставить ноги своему возлюб
ленному брату? Тутъ начальство вовлекается въ обманъ. 
Но иногда и безъ всякихъ интригъ, оно просто-на-просто 
не любитъ техъ, или другихъ монаховъ - студентовъ. Этой 
беде часто подвергаются люди благородные, искренние мо
нахи, но не низкопоклонники. Такимъ людямъ пощады нетъ. 
Я зналъ одного монаха - студента, который до м-ва и после 
него въ низшемъ отделении занималъ четвертое место. Въ 
высшемъ отделеши болезнь ему конечно несколько препят
ствовала учиться по прежнему, но все таки онъ во всехъ 
отношенаяхъ стоилъ магистерства. Къ несчасттю его былъ 
у него товарищъ монахъ, человекъ довольно близкий къ ин
спектору, съ которымъ онъ некогда учился вместе. Этотъ 
человекъ умелъ вооружить инспектора противъ больнаго 
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бедняка, который и окончила курсъ младшимъ кандидатомъ. 
Отъ такихъ-то причинъ, а вовсе не отъ безпристрастхя 
академическаго начальства не все монахи оканчиваютъ курсъ 
магистрами. 

Людей, которыхъ такъ отличаютъ во время академи
ческаго курса, нельвя не предпочесть другимъ при окончании 
его. Когда число вакантныхъ,местъ при семинарияхъ го
раздо менее числа окончившихъ курсъ студентовъ, то свет
ские младше, даже и старине кандидаты ступай къ преж
нему своему епархиальному и семинарскому начальству, вы
маливай у нихъ какое либо местечко; бывали примеры, что 
и магистры должны были подождать, пока найдутъ возмож
ность где нибудь ихъ пристроить. Но монахъ-студентъ 
пусть не безпокоится о себе; о немъ печется и высшее и 
ближайшее начальство; онъ непременно назначится куда 
либо въ семинарию; исключения бывали относительно только 
техъ лицъ, которыя хотя и окончили курсъ и получили 
даже учоную степень, но решительно ни на что не способны, 
или слишкомъ ужъ дурнаго поведения; впрочемъ и тутъ 
они скоро найдутъ себе покровителей. Однажды въ Петер
бургской академш кончилъ курсъ иеромонахъ Г-ъ на послед-
немъ месте; его постыдились куда либо въ семинарш по
слать. Но вотъ онъ является къ одному изъ тогдашнихъ 
членовъ синода, не участвовавшему въ распределений сту
дентовъ на должности. Почтенный членъ изумился, какъ 
это монахъ - студентъ занялъ последнее место въ списке и 
потомъ остался безъ должности, за такой промахъ намылили 
голову ректору академии; отцу же Г -у протекторъ предло-
жилъ быть смотрителемъ одного изъ училищъ своей епар
хии; тотъ отказался и очень резонно, п. ч. ему скоро дали 
наставническое место въ С-ой семинарш и даже сделали 
потомъ инспекторомъ. Далее монаховъ-студентовъ непре
менно пошлютъ инспекторами семинарий, если только есть 
вакантныя места, и тутъ решительно не обращаютъ ника
кого внимания на списокъ конференции. Светский магистръ 
даже и не думай объ инспекции, разве уже крайняя нужда, 
или особенныя какия либо соображения заставятъ власти 
дать ее ему. Но монахъ-даже младшш кандидата будетъ 
инспекторомъ, была бы только вакансия. 

И на нравственность м-щихъ студентовъ часто не об
ращаютъ никакого внимания, полагая, что подъ черною рясою 
ничего не видно. Въ этомъ отношении можно указать на 
возмутительные примеры. Въ одномъ изъ курсовъ петер
бургской академш было три монаха-студента, которыхъ но-
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хождения можно бы приписать Жилблазу. Когда было объ
явлено* имть, что ихъ будутъ постригать во всеногитную сл$-
дующаго воскресенья, то они сочли нужнымъ приготовиться 
къ этому надлежащимъ по ихъ понятию образомъ, или, какъ 
выражаються въ подобныхъ случаяхъ, проститься съ Mi-
pom, — заговеться. Нечего и говорить, сколько бутылокь 
и ШТОФОВЪ въ немногие дни-было опорожнено; новицнаты, по
старались о томъ, чтобы действительно могъ къ нимъ при
ложиться смыслъ тропаря, который поется въ самомъ начале 
пострижения (объятия отча отверсти ми потицися, блудно бо мое 
иждихъ оюитге); надобно же было заговеться. Заговелись 
и постриглись. Чего не делали эти отшельники въ академш 
и вне ея до самого окончания курса? Редкая неделя про
ходила, въ которую бы имъ, не удалось погулять и повесе
литься ; находили даже нужнымъ и разгавлтаться, притомъ 
(поверьте честному слову) въ самой академии, въ доме, ко
торой ни одному женатому наставнику не позволяютъ жить 
изъ опасения яко бы соблазна. Но два события особенно были 
замечательны. Двое изъ этихъ отцовъ, бывши у одпого 
лаврскаго иеродьякона на именинахъ, засиделись долгонько 
и, какъ одинъ изъ нихъ выразился, помнили только, что они 
кое какъ при помощи друтихъ въ передней своего хлебо-
сольнаго именинника, надели теплыя рясы. Калитка, чрезъ 
которую проходить изъ лавры на академичесгай дворъ, ныне 
совершенно открыта, но въ то время предъ нею были темно-
ватыя сейш предъ сторожкою тогдашней семинарш. Почтен
ные гости доплелись кое-какъ до этихъ сеней и, вообра
зивши, что они дошли уже до своей комнаты, расположились 
почивать на полу, раздевшись впрочемъ и разувшись, хотя 
это происходило въ не очень холодное, а все таки въ зимнее 
время; у нихъ много было внутренней теплоты. Тружен-
ники сначала уснули, укрывшись своими теплыми рясами, 
но холодъ и время взяли свое, головы отрезвились и спав-
niie проснулись. Сначала они никакъ не поняли, где нахо
дятся, даже думали, не попались ли на съезж1й домъ, и на
чали между собою разговаривать. Это услышали приврат-
никъ и унтеръ - оФицерь, спавшие въ сторожке. Такъ какъ 
въ сеняхъ еще былъ чуланчикъ, въ которомъ лежали ихъ 
кое-каюя вещи, то они подумали: не пожаловали ли воры 
къ нимъ; и потому закричали: кто тамъ? Труженики вско
чили и тутъ увидали, что они стоять предъ калиткою ака
демш. Одинъ принялся звонить въ колокольчикъ, проведен
ный въ академическую сторожку, а другой въ тоже время, 
отыскавши сапоги, сталъ обуваться. Пока семинарские при-
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вратникь и унтеръ - оФинеръ вздували огонь и отыскивали 
какия либо орудия чтобы проводить незванныхь гостей, ака
демический привратникъ проснулся и усггЬлъ отпереть ка
литку въ то самое время, какъ унтеръ-оФицеръ съ товари-
щемъ выступили въ сени. Незванные гости растерялись и 
бросились въ отпертую калитку, — одинъ, звонивши! въ • 
одномъ только белье и босой, а другой въ сапогахъ и под
ряснике. Все же прочее — две теплыхъ и две холодныхъ 
рясы, одинъ подрясникъ, два клобука, пара сапогъ осталось 
въ сеняхъ на полу. Академический привратникъ, не поняв
ши дела, бросился къ вахтеру и сказалъ ему, что какие-то 
два мошенника пробежали въ академический домъ. Разбу
дили эконома, тотъ отдалъ приказъ поднять на ноги всю 
служительскую команду. Но вскоре позвали его въ сени 
— бывшую опочивальню мнимыхъ воровъ. Тамъ онъ узналъ 
оставленныя вещи, прибралъ и по утру отдалъ владельцамъ 
ихъ. Въ друдой разъ одинъ изъ техъ же трехъ отцовъ, 
въ отличный летшй день слишкомъ на-веселе 'возвращаясь 
съ стеклянаго завода, упалъ на дороге и заснулъ. Акаде
мическое начальство, узнавши о томъ, послало служителей 
сделать перенесете честишь мощей почивающаго. Служи
тели, положивъ его на одно одеяло, другимъ совсемъ за
крыли и, держа первое за четыре угла, начали перенесение, 
соправождаемое толпою, которая более и более увеличива
лась. Случайно, ехавппй казацюй ОФинеръ, ситросилъ вах
тера, который дирижировалъ всею процессйею: что это такое ? 
Вахтеръ отвечалъ, что съ однимъ студентоииъ сделался 
ударъ на дороге. Неотвязчивый ОФИцеръ повернулъ лошадь 
и сталъ тоже конвоировать процесоию. М. т. уснувший про
снулся отъ движения и началъ сбрасывать съ себя одеяло. 
Служители, желая сохранить все въ секрете, не позволяли 
мнимо - больному показать себя предъ публикой; завязалась 
борьба; одинъ изъ нихъ выпустилъ предъ самымъ входомъ 
въ академш свой конецъ одеяла; мнимо-больной освободился 
на светъ Божий и нашолъ еще въ себе столько силъ, чтобы 
двигаться на своихъ ногахъ. Служители, помня приказъ 
принести непременно опочивавшаго, бросились за нимъ съ 
крикомъ и хотели опять положить на одеяло, а тотъ, желая 
спастись отъ преследователей, но еще оставаясь, какъ ныне 
говорятъ, подъ сильнымъ шафё, подбежалъ къ железно -ре
шетчатой академической ограде и обнаруживалъ желание 
взобраться на нее. На всю эту сцену смотрели казакъ-
ОФицеръ, толпа сопровождавшая процессию, и студенты изъ 
всехъ оконъ жилыхъ комнатъ. Хохотъ былъ истинно-гоме-
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рическш. Происшествие это случилось въ последнюю треть 
курса предъ самыми окончательными экзаменами. 

Неприятно, даже отвратительно не только разсказывать, 
но и слушать подобный дрязги; сознаюсь въ этомъ г. ч. и 
прошу извинения. Но разсказъ былъ необходимъ, чтобы вы 
могли видеть, съ какою непреклонною, можно сказать, без-
совестною настойчивости держались принятой системы на
значать на началышческня должности въ семинар1яхъ только 
монаховъ. Вотъ напр. вы, чего добраго, подумаете, что 
всехъ нашихъ героевъ, по к. м., последняго исключили изъ 
академии, или не дали ему учоной степени, или хоть от
странили его отъ педагогическихъ должностей семинарш. 
Плохо же вы знаете нашихъ систематиковъ; есть наши герои 
получили инспекторство въ семинаргяхъ!!! 

Загдянемъ въ другую академию, т. с - т ь , проиштанную 
монашизмомъ. У студентовъ одного изъ ея курсовъ я лю
бовался ФотограФическимъ снимкомъ всехъ его товарищей 
на одной картине. Снимокъ былъ весьма хорошъ, какъ по 
отделке, такъ и по расположению Фитуръ . Во второмъ ряду 
почти съ краю стоялъ монахъ, — единственный между то
варищами. «Неужели у васъ въ целомъ курсе только одинъ 
и есть монахъ?»* спросилъ я. — «Нетъ, отвечали мне, есть 
еще другой.» — «Да почему же вы его не поместили вме
сте съ собою?» — «Никакъ нельзя было; онъ постоянно былъ 
въ такомъ виде, что его выставить на картине на память 
потомству никакъ не следовало. Когда мы были въ Фото

графий, его хотели довести хоть подъ руки, но оказалось, что 
его можно было только донести.» И все-таки онъ посланъ 
былъ поучать духовное юношество въ в - у ю семинарш. J 

Въ той же академии былъ попрежде предъидущаго 
студентъ - монахъ; онъ любилъ жить весело, такъ весело, 
что начальство часто не знало, какъ поуспокоить его весе
лость. По окончании курса, его назначили наставникомъ въ 
одну семинарию, притомъ на самую почотную кафедру. Те
перь надобно было проститься съ академнею. Прощаться 
начали съ утра; подошло время ехать на железную дорогу; 
напередъ отправили багажъ и поручили взять билетъ, а сами 
остались прощаться; прощались, ноне поднимались, наконецъ 
не могли подняться; багажъ уёхалъ; билетъ остался въ ба-
рышахъ; а прощавшиеся успокоился сномъ праведниковъ на 
месте своего прощанья. По утру вновь стали прощаться, но 
кое-какъ другие помогли разстаться; только отъезжавппй npi-
ехалъ на станцию ужъ более, нежели на веселе, и поме
стился въ вагоне втораго класса. Веселье тутъ начало про-
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ситься наружу; герой своимъ поведениемъ изумилъ почотную 
публику, съ нимъ сидевшую. Къ счастию, или несчастью, 
не знаю какъ сказать, однимъ изъ спутниковъ гороя ока
зался академш ректоръ, который все видЪлъ, видЪлъ и ни
чего не сдъмалъ. Герой уехалъ на должность наставлять 
д-ное юношество. 

Возму еще примьръ изъ третьей академий. Здесь обу
чался некто г. К-нъ . Онъ перваначально поступилъ въ Пе
тербургскую академию съ сильною наклонности къ пьянству 
но заметивъ, что противъ нее здесь принимаютъ решитель
ный м£ры. онъ, сколько возможно, сдержался н, притаившись 
больнымъ, перепросился въ К-ую академш. Тутъ уже онъ 
не стеснялъ себя. Но будучи еще въ сертуке, любилъ на
пиваться вечеромъ тайкомъ отъ другихъ, и свои Vomisse-
mente изрыгалъ подъ кровати другихъ студентовъ. Эти, 
р-ся, захотели отучить лицемера отъ его гадкой привычки. 
Герой нашъ подалъ поскорее въ монахи и, живя уже въ 
особой комнате, жилъ и пилъ и ничего не делалъ. Не смотря 
на то, дали ему учёную степень и послали въ П-скую се
минарш) наставникомъ — помощникомъ ректора по классу. 

Такъ какъ семинарш, подобно академпямъ, управляются 
монахами, то и здесь новыхъ наставниковъ встречаютъ и 
приголубиваютъ, смотря по платью, которымъ они себя при-
крываютъ. Монахъ-студентъ, если онъ сделанъ инспекто
ромъ семинарш, пр1ехавъ къ месту назначения своего, полу-
чаетъ очень хорошую квартиру съ прислугою, отопленпемъ, 
освещешемъ и пр.; ректоръ принимаетъ его, какъ ближайшаго 
своего помощника; епарюальный архиерей, какъ одного изъ 
самыхъ важныхъ своихъ подчиненныхъ; проФессоры, изъ 
которыхъ иные были его наставниками, являются съ поздра-
влешемъ и съ своею покорности©; объ ученнкахъ нечего и 
говорить; они все въ полномъ распоряжении его. Если но
вый проФессоръ - монахъ на первый разъ не инспекторъ, то 
ему непременно отыщутъ, даже почти выдумаютъ квартиру 
въ семинарскомъ здаши. Когда Петербургская семинария не 
имела еще Флигелей, то въ ней была ужасная теснота; се
кретарь и экономъ имели по комнате, двое помошниковъ ин
спектора жили въ другой комнате; смотрителя же поместили 
въ подвале вместе съ кухнею, кладовыми и служителями. 
Но явился туда проФессоръ монахъ, и тотчасъ какимъ-то 
чудомъ отыскалось ему помещение. А если квартира занята 
светскимъ наставникомъ, то его вышлютъ вонь изъ здания, 
и предоставятъ ее новому монаху-наставнику. Къ этой не
справедливости такъ привыкли, что она не возбуждаетъ воз-
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ражешя, а считается законнымъ ДЪМОЙГЪ. Притомъ новый 
монахъ-проФессоръ делается непременно чрезъ несколько 
летъ инспекторомъ и получаетъ награды и поощренья; то 
дадутъ наперстный крестъ, то сделаютъ итуменомъ, архи-
мандритомъ; на него станутъ вешать ордена, а тамъ не да
леко и до панагеи, если, р-ся, отъ быстраго хода кандидатъ 
на архнерейство где либо не спотыкнется. 

Совсемъ другое дело — светсюй наставникъ: епархиаль¬
ный архиерей принимаетъ его важно и после позволяетъ 
только въ торжественныхъ случаяхъ прикладываться къ 
своей руке; ректоръ не очепь заботится о ласковости; даже 
инспекторъ н тотъ покажетъ себя начальникомъ. Далее въ 
немногихъ семинарпяхъ есть квартиры для светскихъ настав
никовъ. Поэтому, приехавши на новую должность, онъ дол
женъ еще по целому городу бегать, чтобы отыскать уголокъ 
по своимъ средствамъ. Въ этомъ отношении начальство се
минарское оказывается часто даже враждебииымъ для него. 
Иногда и есть совершенно свободная комната; наставники 
могли бы въ ней поместиться; но ее отдаютъ комисару, 
письмоводитолямъ, назначаютъ въ ней более просторную 
кухню, или столовую для ректора, расширяютъ на ея счетъ 
правление, отдаютъ ее ученикамъ и пр. Одинъ ректоръ ве-
лелъ даже просто снять перегородку между двумя комнатами 
и сделалъ для 50* и человекъ классъ, въ которомъ можетъ 
поместиться ихъ до 150. Въ П-ой семинарии поступили еще 
страннее. Въ новомъ здании ея назначены были комнаты 
для ректора и больницы. Но ректоръ имелъ прекрасную 
квартиру въ соседнемъ доме, принадлежавшемъ его мона
стырю, а для больницы после выстроенъ отдельный Флигель. 
Т. о. нашлись совершенно праздныя комнаты. Светские про-
Фессоры стали просить ихъ для себя; имъ отвечали отказомъ. 
Почему? «мы-де не смеемъ итти противъ воли Государя 
Императора.» — «Да когда же Государь Императоръ запре-
щалъ насъ помещать въ этихъ комнатахъ ?» спрашивали на
ставники. «А какъ же? отвечало начальство, ведъ планъ 
семинарии утвержденъ Императоромъ, а въ плане просимыя 
вами комнаты назначены для ректора и больницы. Можемъ 
ли мы итти противъ Высочайшей воли, позволивъ, вамъ въ 
нихъ поместиться?» ПроФессоры стали просить, чтобы сде
лано было представление въ духовно-учебное управление объ 
отводе имъ квартиры въ казенномъ доме; но получили от-
казъ. Они просили принять ихъ прошение; — не приняли. 
М. т. комнаты, не занятый никемъ не отапливаемый, начали 
сыреть, щекотурка въ нихъ отваливалась, углы промерзали, 
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но начальство не хотело итти противъ Высочайшей воли. 
Къ счастию въ городъ прйхалъ чиновникъ Об. Лр-ра си
нода для обревизавання к-рш. Самъ ли, или отъ другихъ 
онъ, узнавши о никемъ не занятыхъ комнатахъ въ семи
нарш, похлопоталъ, чтобы оне были отданы подъ квартиры 
наставниковъ. 

Устроившись такъ, или иначе, светский наставникъ и не 
думай о комфорте. Хорошо еще если онъ получитъ место 
священническое и останется проФессоромъ ; тогда онъ обез-
печепъ хотя въ матерналыюмъ отношенш, двигается хоть 
сколько нибудь впередъ, только уже будь покорнейшимъ 
слугою и ректора и архиерея; иначе сей часъ вонъ изъ се
минарш. Оставшись же на одной наставнической должности, 
онъ долженъ ознакомиться со всеми лишениями, особенно если 
женится. Чего не придется вытерпеть и ему и семейству 
его? За это терпение даже ничемъ не наградятъ его , по 
к. м. не награждали года за два — за три; теперь старымъ 
проФессорамъ стали даже давать ордена. Но они могутъ 
въ этомъ случай говорить то же самое, что некогда сказалъ 
одинъ генералъ при Императоре Павле. Императоръ за 
какую-то услугу разхвалилъ его при многочисленномъ со
брании и самъ наделъ на него орденъ Св. Анны 1 " степени. 
Когда наградивший отошолъ отъ награжденнаго, то этотъ, 
взявши крестъ на руку и, покачивая его, проговорилъ: 
Аннушка, Аннушка, что намъ съ тобою будетъ петь-то? 
Окружающие, зная бедность генерала, засмеялись его остроте. 
Императоръ, заметивши это, пожелалъ узнать о причине 
смеха; ему разсказали; и генералъ могъ у ж е сытно кушать 
съ своею Аннушкою, получивъ хорошую аренду. Но наши 
кавалеры остаются при своемъ ничтожномъ жалованье; ихъ 
жалобъ пока не слышать; услышать ли, или по к. м. ува
жать ли ихъ и после? — Едва ли, если не поможетъ свет
ское правительство. О другихъ поощренияхъ тоже имъ не
чего думать; инспекторский места все еще составляютъ при
вилегию монаховъ. Да впрочемъ стали и тутъ появляться 
уступки. Въ Ярославской семинарш есть проФессоръ , состо
ящий на службе съ 1833 г о года, давно ужъ женатый чело
векъ и весьма умный магистръ. Въ 1864 г. слишкомъ чрезъ 
30 летъ, по представлению архиерея, а главное за неимешемъ 
монаховъ, его сделали инспекторомъ семинарии. Чрезъ 30 
летъ? тогда какъ монаха студента посылаютъ прямо съ 
академической скамейки. 

Предпочтете, которое отдаютъ и на студентческой ска
мье, и на службе монахамъ - академистамъ предъ сертуко-
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носцами, такъ ясно, что его не отвергают^ и сами прогрес
систы. Но въ оправдаше своихъ поступковъ и особенно 
потачливости къ монахамъ-студентамъ говорятъ: «что же 
дурнаго въ этомъ предпочтеши? Малодой человекъ попьетъ, 
погуляетъ, находясь еще подъ опекою другихъ; но, сделав
шись начальникомъ, поиметь свое положеше и будетъ от-
личнымъ руководителемъ духовнаго юношества. М-во явит
ся ему на помощь, совесть потребуетъ исполнешя обетовъ; 
тогда какъ мирские люди навсегда остаются одинаковыми.» 
Пожалуй укажуть даже здесь на Томаса Моруса, известнаго 
англнискаго канцлера Генриха V I I I . Бывши придворнымъ 
этого короля, онъ участвовалъ во всехъ его орп'яхь, но 
сделавшись примасомъ Англ1и и архиепископомъ Кентербу-
риискимъ, изумилъ всехъ образцовою своею жизшю. Но мы 
pyccicie, особенно въ м - ве, ознакомившись съ жизненною во
дою, почти всегда люб имъ ныне оставаться теми же, чемъ 
были вчера. Въ подтверждение этого пересмотримъ служеб
ную карьеру нашихъ выше упомянутыхъ шести героевъ, 
кроме So. 5 г о , по тому уважнню, что сей герой еще не окоп-
чилъ своего служебнаго поприща. 

Начинаю съ триады. Одинъ изъ нея вскоре на своей 
инспекторской службе попался въ съезжий домъ по случаю 
гадкаго и скандалёзнаго происшествия и не могъ быть не от-
ставленъ. Другой пилъ, пилъ и тоже отставденъ. Третн'й 
изумилъ губернский городъ, где инспекторствавалъ, своими 
похождениями. Однажды, подошедши къ военному часовому 
сталь было отнимать ружье у него съ тЬмъ, чтобы выка
зать свои сведения въ воинскомъ артикуле. Часовой ружья 
не отдалъ; а инспекторъ нашолъ колъ и имъ на улице предъ 
домомъ губернатора выделывалъ: отъ ноги, на плечо къ за
ряду, стргъляй и пр. Въ другой разъ онъ наделъ на живот
ное, известное подъ назваюемъ вернаго стража человека, ту 
часть своей монашеской одежды, которая называется шле-
момъ спасенгя; животное прогуливалось въ этомъ наряде по 
целому городу. Первые двое отосланы были въ монастырь 
одного уезднаго города-Р-а, нашли себе ходатая въ док
торе, который началъ хлопотать за нихъ у настоятеля. Ста-
рикъ долго не соглашался, но убежденный докторомъ, донесъ 
начальству, что они исправились. Исправившн'еся, узнавши 
о томъ, что репорта отослань, возрадовались радостю велгею 
и такихъ наделали скандаловъ, что старикъ настоятель по-
спешилъ къ епархиальному архиерею и попросилъ возвратить 
ему репортк. Третий выгнанный изъ училигцной службы, 
решился было вновь начать академический курсъ, но не въ 
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той, где прежде получилъ степень младшаго кандидата, а 
въ другой академш. Начальникомъ последней былъ тогда 
человекъ благочестивый, монахолюбивый; онъ принялъ ра-
скаявающагося блуднаго сына и мечталъ обратить на путь 
истинный заблудшую овцу. Но при всемъ своемъ монахо-
любни долженъ былъ исключить новаго студента-кандидата 
изъ академш. Одинъ изъ этихъ трехъ подвижниковъ умеръ, 
а двое другие за годъ назадъ содержались въ суздальскомъ 
монастыре подъ строжайшимъ надзоромъ. — Четвертый г е : 

рой, не попавший въ ФотограФичесюй снимокъ, очень нёдавно 
начавший службу, не успелъ еще прославить себя подвигами, 
но за-то первый день его службы предвещаетъ ему прият
ное житье. Въ семинарии, куда онъ при*ехалъ, ректоръ и 
инспекторъ не ладятъ между собою. Явившись къ первому, 
онъ долженъ былъ выслушать Филиппику на инспектора 
и поддакивалъ своему начальнику. Последнему это очень 
понравилось и онъ велелъ подать закуску. Новый подчинен
ный, выпивъ и закусивъ, пошолъ уже на-веселе къ ин
спектору, который съ своей стороны принялся жаловаться 
на ректора. Новый сослуживецъ и тутъ поддакнулъ и опять 
подана была закуска, такъ что ему надобно было и отдо
хнуть. Наконецъ последний" нашъ герой К-нъ не оставилъ 
своихъ привычекъ въ п-ской семинарш. Академическое 
Правление, узнавши о томъ, перевело его въ в - у ю семина
рию на другой низший предметъ. К-нъ ечелъ это неспра
ведливостью и не хотелъ ехать на новое место. К ъ счастию 
одинъ изъ еослуживцевъ убедилъ его, что онъ тамъ будетъ 
инспекторомъ. Приехавши въ в - у ю семинарш. онъ прямо 

^явился въ инспекторский комнаты и хотелъ въ нихъ распо
ряжаться похозяйски. Насилу настоящий инспекторъ и рек
торъ убедили его, что ему надобно поместиться въ другой 
квартире. Поместились и продолжали свои прежшя занятия. 
На веселе онъ любилъ ходить по классамъ, садился и гово-
рилъ профессору: «читайте, я нришолъ послушать, какъ вы 
преподаете,» и потомъ высказывадъ свои замечания. Акаде
мическое Правление перевело его въ одно изъ к-ихъ низшихъ 
духовныхъ училищъ. Но тутъ К-нъ уже наделалъ столько 
подвиговъ, что даже м-щее начальство уволило его отъ учи
лищной службы и поместило въ монастырь въ число брат
ства. Отъ оскорбленной ли гордости, или въ припадке de-
l i r i i trementis онъ удавился. 

9 
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Часть шестая. 

О м - щ и х ъ с т у д е н т а х ъ д у х о в н ы х ъ а к а д е в п й изъ 
в д о в ы х ъ с в я щ е н н и к о в ъ и д ь я к о н о в ъ . 

Кто те счастливцы изъ академистовъ, которые удостои-
ваются чести воспользоваться привилегиями, объясненными 
мною въ предъидущей части? Ближайшими и, т. с - ть , са
мыми естественными кандидатами учонаго м-ва могутъ быть 
те перворазрядные ученики семинарш, которые, поступивъ_ 
въ него, или сделавшись священниками,, дьяконами и, овдо
вевши, решаются учиться въ духовной академии. Послед-
нимъ безъ разстриження жениться нельзя, значитъ обетъ 
девства и целомудрий для нихъ не есть новая тягость. 
Редкий академический курсъ обходится безъ нихъ, а въ 
иномъ случается ихъ по 3—4 человека. Но этотъ классъ 
академическихъ студентовъ далеко и по числу, и по каче-
ствамъ не соответствуете требоваинямъ на учоное м - во. 
Причинъ на это много. Не все лучшие ученики остаются 
въ епархнальномъ ведомстве, а многие изъ нихъ поступаютъ 
въ академии и университеты. Потомъ еще никакая стати
стика не доказала и не докажетъ, чтобы изъ священниковъ 
и дьяконовъ делались вдовцами въ молодости лучише люди; 
а наконецъ изъ этихъ вдовцовъ немногие решаются вновь 
приниматься за классический книжки и тетрадки. 

Прежде, поступивши въ академш, вдовые священники 
считали себя жертвами, обреченными для м-ва, и по пригла
дившие начальства тотчасъ надевали на себя клобукъ. Но , 
въ последнее время случилась какая-то революция въ мы-
сляхъ академическихъ студентовъ, которая какъ нельзя 
лучше доказываете что цензура не останавливаете распро
странения техъ, или другихъ. идей. Ужъ, к-ся, светская и 
особенно духовная цензура безпощадно запрещала всякую 
мысль противъ м-ва, а м. т. анти-монашескня тенденции обна
ружились въ такихъ людяхъ, которые какъ будто самою 
судобою предназначены для м-ва. Академические студенты 
изъ вдовыхъ священниковъ начали отказываться отъ него 
не только къ удивлению, но даже къ ужасу всехъ старыхъ 
прогрессистовъ. Попытки этой революции обнаруживались 
въ петербургской и московской акадеюяхъ. Въ первой 
за 4 года обучалось несколько вдовцовъ изъ белаго д-ва. 
Начальство снисходительно позволяло имъ ходить въ ниироко-
крылыхъ шляпахъ и кушать скоромное въ не-посты. Но 
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вотъ приближается конецъ курса; начальство предлагаетъ 
имъ подать прошения о пострижении въ м-во, вовсе не ожи
дая, на основании прежнихъ примйровъ, сопротивления своему 
благому предложению. Но о ужась! о превратность мгра! 
о оборотъ или, лучше, переворотъ въ мысляхъ! Вс* обр$-
ченныя жертвы отказались подавать проплетя. Начальство 
остолбентиио отъ неожиданности, ужаса и негодования, при^ 
нялось уговаривать, условйщевать упрямцевъ. «Что вы де
лаете? в^ицало имъ; разв£ вы не знаете своего назначетя?» 
Упрямиды отвечали: «мы безъ м-ва можемъ бытъ хорошими 
наставниками.» Революционеры не уступали уб^ждешямъ. 
Надобно было известить высшее начальство о революции. 
Оттуда итришло грозное приказание: постричься, иначе мгьстъ 
не получать. Революционеры струсили, сдались и постриглись; 
и даже постригаясь на вопросъ: вольною ли твоею мыелт 
приступавши ко Господу? Не отъ нгькгя ли нужды и на-
силгя? отвечали на первый?: ей, Богу содп>йствующу, честный 
отче; а на вторый: ни, честный отче; и постригавишй ихъ 
ректоръ академш, не задолго до того усмирявиний революппо-
неровъ, и виду не показалъ,. что онъ не верить искренности 
этихъ словъ. 

Года за 2—3 въ московскую академ1ю посту пилъ моло
дым вдовый священникъ и скоро своими успехами и пове-
деипемъ обратилъ на себя внимание начальства, особенно про-
Фессоровъ. Ему ц-Блый годъ гиозволяли жить, какъ священ
нику, т. е. пользоваться тЪмъ же столомъ, который приго
товляется для студентовъ въ сертукахъ, или сертуконосщвъ. 
Но чрезъ годъ инспекторъ-архимандритъ, не сказавши ни 
слова студенту-священнику, вел^лъ не давать ему мясной 
пищи; пусть-де онъ кушаетъ ВМЪЧУГБ СЪ монахами-студен
тами. Осужденный на рыбшденге, не известно за какой 
проступокъ попросилъ объяснения у своего начальства. Оно 
сначала отвечало довольно уклончиво, сказавши, что его мя-
со$деннемъ соблазняются и даже скоромятся чрезъ обоняше 
два живущие съ нимъ монаха-студента. Осужденный весьма 
основательно сказалъ, что соблазняемые, слава Богу, въ л$-
тахъ уже, а не дт;ти; онъ могъ бы еще прибавить, что по-
средствомъ обоняния скоромиться нельзя. Потомъ дали ему 
намекъ, что онъ долженъ пр!учить себя къ иноческой жизни, 
къ которой предназначенъ. Осужденный отвЪчалъ, что онъ 
и не думаетъ поступить въ м-во. «Какъ же такъ?» воскли
кнуло начальство. «Да я желаю остаться священникомъ.» 
— г«3а-.чтлгь же вы поступили въ академш?» спросили его. 
— «Чтобы учиться; я всегда любилъ заниматься науками,» 
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быть ответь. — «Да мы васъ и не приняли бы, заметило 
начальство, если бы знали, что вы не поступите въ монахи.» 
— «Это. уже не мое дело,» отвечалъ подчиненный.' Особенно 
замЪчателенъ отрывокъ изъ диспута, который по этому слу
чаю происходить между однимъ начальникомъ и студентомъ-
священникомъ. Послтдаяго пригласили въ кабинетъ, поса
дили и повели беседу самымъ вежливымъ образомъ. Когда 
дело дошло до спорнаго пункта, то начальникъ, видя, какъ 
подчиненный защищается противъ м-ва, сказалъ: «напрасно 
вы не читали святыхъ отцовъ; тамъ бы вы увидали, какъ 
они превозносятъ иноческую жизнь.» Увещеваемый отвечалъ: 
«я читывалъ святыхъ отцовъ.» «Кого же,» его спросили. 
«1оанна Златоустаго, Григория Богослова и пр„» былъ от
веть. Тогда начальникъ, вероятно, не-множко вознегодовавъ 
на святителей за то, что ихъ сочинешя не пробудили во 
вдовомъ священнике желашя поступить въ м -во , сказалъ: 
«это ведь не настоящие монахи; они были люди мирские. 
Прочитайте лучше 1оанна Лествинича.» Святители! Святи
тели! И вамъ достается, когда дгьло до м-ства коснется. 
Наконецъ священнику-студенту было сказано, что онъ, не 
сделавшись монахомъ, не получить никакого места въ учи
лищной службе. Но полагая, что до окончания курса еще 
далеко ждать, начальство нашло нужнымъ немедленно под
вергнуть упрямца какому либо наказанию. Такъ какъ онъ 
игродолжалъ защищать свои права на скоромную пишу, то 
ему хотя и дозволили употреблять ее, но приказали, чтобы 
онъ самъ ходилъ въ общую студентческую столовую и тамъ 
кушалъ вместе съ сертуконосцами, тогда какъ прежде обы
кновенно пища приносилась въ комнату, где помещался на
казываемый. Молва объ этомъ дошла до наставниковъ; они 
вступились за любимаго ими студента-священника; началь
ство впрочемъ долг.0 не сдавалось но чрезъ несколько месяцевъ 
призвало наказываемаго; съ участнемъ опросило его о томъ, 
что онъ какъ будто скученъ, и потомъ въ утешете поспе
шило прибавить, что отселе станутъ носить пищу въ его 
комнату, хотя съ нимъ по прежнему жили те 25-летшя не-
винныя и слабыя дети, которыя соблазнялись его мясоеде-
ннемъ. Устоишь ли ты, благородный, умный и честный свя
щенникъ - вдовецъ въ своемъ намерении? Устоитъ ли и на
чальство въ томъ, чтобы тебе не давать места за то только, 
что ты не хочешь итти въ м-во? Вопросы эти теперь ре
шить нельзя Но, к-ся, трудно итти противъ рожна. М. 
т. и академический начальства, устрашенныя революционными 
идеями, принимаютъ, по слухамъ, решительный меры; они 
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хотятъ будто бы брать съ посту пающихъ въ академию свя
щенниковъ письменныя обязательства непременно быть мона
хами. Sic. Чтоже это будутъ за монахи? Ничего. Что за 
дело до такого вопроса? Главное, чтобы были монахи! 

Часть седьмая. 

П л а т о н о в с к и й и п о л у п л а т о н о в с ю й с п о с о б ы у в л е 
к а т ь с т у д е н т о в ъ д у х о в н ы х ъ а к а д е м ш в ъ м-во . 

Такъ какъ студентовъ изъ вдовыхъ священниковъ и 
дьяконовъ слишкомъ мало для занятия всехъ инспекторскихъ, 
ректорскихъ и архиерейскихъ месть и такъ какъ для этого 
нужны монахи именно изъ академистовъ; то остается вербо
вать ихъ изъ студентовъ-сертуконосцевъ. Но здесь съ пер-
ваго раза является, по видимому, сильное препятствие. Въ 
академио поступаютъ люди молодые б. ч. 18—20 летъ; ста
рее этого бываетъ очень мало; и потому при окончании ака-
демяческаго курса разве немногие изъ нихъ имеютъ 25 летъ; 
притомъ молодежь всегда бываетъ успешнее, нежели пожи
лые люди. Съ другой стороны по духовному регламенту 
(1<>е прав, о монахахъ) постановлено «не принимать въ мо
нахи человека ниже тридесятаго году возраста. Къ мона
шескому житию не довольно иметь совершенный разумъ, 
но искуство состава своего, аще имеетъ даръ къ безжеиному 
житию.» Для академистовъ 30-летнпи срокъ сокращается до 
25 летъ. Какимъ же образомъ набирать теперь м-щихъ изъ 
студентовъ, которыхъ огромное большинство не достигло 
еще законныхъ летъ для этого, а другие хотя и достигли, 
но или не хотягъ постричься, или принадлежать къ посред
ственности , которая не очень къ себе располагаете ? - На
добно правду сказать, что щекотливая совесть, честные и 
благородные люди затруднились бы при разрешении этого 
вопроса. Но гдгь м-ва коснется, тамъ не только гусят, лю-
дямъ, двумъ вселенскимъ святителямъ, но и законамъ доста
ется. Академические начальники въ этомъ случае нисколько 
не затрудняются нарушать законъ. Во всехъ справкахъ, 
которыя прилагаются при представленш о постриженш сту
дента въ монахи, непременно всегда значится, что онъ име
етъ 25 летъ отъ роду, хотя бы ему было 19—20. Съ этимъ 
систематическимь нарушешемъ закона, съ этимъ, можно 



сказать, нахальныт лшньемъ трудно и часто невозможно 
бороться честнымъ секретарямъ и членамъ академическаго 
правления; объ этомъ лганыь знаетъ высшее духовное на
чальство; его не только не преследуютъ, но одобряютъ, 
считаютъ даже необходимымъ для блага Церкви. Когда 
секретарь одного изъ академическихъ правлений не захотелъ 
подписать Фальшивой справки о желавшемъ поступить въ 
м-во студент^ и выставилъ настоящий его лета, именно 23 
года: то синодъ не утвердилъ академическаго представления. 
Но одинъ изъ самыхъ влпятельныхъ членовъ его при сви
даний съ ректоромъ академии сказалъ: «за-чемъ это вы не 
выставили М - в у (фамилия студента) 25 летъ?» КогдаГ рек
торъ объяснилъ, что секретарь заупрямился подписать 
справку, то получилъ. въ ответь; «вотъ еще смотришь на 
что; велелъ бы подписать письмоводителю. Мы вгьдъ ужъ 
знает, что въ этомъ случать есть лгутъ, и мы сами лгали 
и лжет; да что же делать, когда это нуоюно для блага 
Церкви » А еще говорятъ, что будто бы у однихъ 1езуитовь 
существуетъ поговорка: цель извиняетъ средства! Секре
тарю - упрямцу досталось после отъ ректора и даже отъ его 
преемника. И вотъ яко бы для блага Церкви, которая 
впрочемъ настойчиво внушаетъ, соблюдать законы, пострига
ются въ монахи за долго до того времени, когда бы следо
вало это сделать. Мне известно много несчастныхъ слу-
чаевъ отъ такого нарушения закона, но особенно памятны 
два. Постригли въ монахи двухъ студентовъ, одного въ 
19, друтаго въ 20 летъ; оба были люди талантливые, а 
одинъ отличался благородствомъ характера и нравственно
сти^. После пострижения оба несчастные поняли всю глу
бину пропасти, въ которую они попали. Одинъ принялся 
искать утешения въ зеленомъ вине, выгнанъ изъ службы, 
перемещаемъ былъ въ разные монастыри и наконецъ заклю-
ченъ въ Суздальский монастырь. Другой изнывалъ, изнывалъ, 
нажилъ неизлечимую болезнь и умерь почти въ то время, 
когда ему бы следовало только постригаться, Такихъ смер
тей въ ученомъ м-ве слишкомъ много; и все это будто 
делается для блага Церкви! Святая, Православная Цер
ковь! чего не сваливаютъ на тебя люди, которыхъ надобно 
бы назвать богохульниками? Авторъ книги о. у. д. у. го
ворить тоже объ этомъ и на стр. 106 й 1го тома прибавляетъ: 
«это (лганье академическихъ правлении на счетъ летъ сту
дентовъ, поступающихъ въ м-во) мы готовы утверждать 
хоть предъ зерудломъ уголовной палаты.» Чудакъ этотъ 
неизвестный авторъ! За-чемъ его звать въ уголовную па-
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дату? Вотъ другое бы дело пригласить туда техъ, кото
рые такъ безстыдно нарушаютъ законъ, свое нарушение при-
крываютъ клеветою на Церковь, и м. т. делаютъ несча
стными, даже доводятъ до смерти молодыхъ людей, которые 
бы при соблюдении закона не спились, не умерли, а были 
полезными деятелями. 

Легко можно заставить молчать законы гражданские; къ 
этому на Руси издавна приучили насъ судьи праведные и 
подъячне. Но есть законы у нашего организма и нашей 
души; ихъ называютъ физиологическими, психическими, — 
умственными, нравственными * и пр. Вотъ эти-то законы 
часто съ неумолимою настойчивостью требуютъ, чтобы ихъ 
исполняли, и жестоко наказываютъ нарушителей своихъ; 
они устаиваютъ противъ всехъ диалектическихъ. схоласти-
ческихъ и подъяческихъ тонкостей и крючковъ, не слуша
ются даже и монашеской логики. Съ этими-то грозными, 
навязчивыми и неумолимыми законами приходится бороться 
академическоми начальству. Студенты академии б. ч. им£-
ютъ 18—24 года, — возрастъ и по Физпологическимъ и по 
психическимъ законамъ самый неблагоприятный для м-ва; 
возрасть, въ который какъ сказано въ романе Le Maudit 
(т. 1 стр. 46) молодой человекъ не можетъ посовести давать 
столь страшный обетъ, какъ безбрачие. Въ этомъ возрасте 
слишкомъ хорошо ощущаюъ необходимость чисполнять пер
вую, данную Творцомъ заповедь: раститеся и множиться 
и наполняйте землю; ищутъ сердечнаго сочувствия; чувству
ютъ потребность иметь подругу въ жизни; страшно боятся 
одиночества; кроме того въ это время душа рвется на сво
боду, жаждетъ развлеченья и удодовольстинй; тутъ хочется 
смеятся и веселиться, а не плакать и скорбеть или, еще 
хуже, притворяться плачущимъ и скорбящимъ о своихъ гре-
хахъ, притомъ еще очень небольшихъ. — Имъ толкують 
объ удалении отъ мира и его удовольствий, а они такъ и 
рвутся къ нимъ и съ завистию смотрятъ на наслаждающихся 
ими. — Имъ указываютъ на женщину, какъ на злейшаго 
врага мущины, а они только и находятъ отраду въ семей
стве своихъ отцовъ, въ ласкахъ матери и сестеръ своихъ. 
— Имъ советуютъумернцвлять свою плоть, а они, изнуренные 
бурсацкою пищею, только и мечтаютъ о томъ, когда-то имъ 
можно будетъ покушать съ удовольстви^мъ. Притомъ сту
денты духовныхъ академш, по к. м. лучшие изъ нихъ, на 
столько имеютъ развитыми умственныя способности, чтобы 
не запутаться въ диалектическихъ и схолостическихъ сетяхъ, 
которыми ихъ опутываютъ, — на столько благородны и 
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нравственны, чтобы не давать обетовъ, когда не чувствуютъ 
въ себе силы исполнить ихъ. Прибавьте къ этому господ
ствующая идеи, знакомство студентовъ съ литературою оте
чественною и иностранною, сближеше хоть и небольшое съ 
светскими образованными людьми, и вы поймете, съ какими 
препятствиями нужно бороться почтенными прогрессистамъ, 
чтобы пленить для м-ва лучшую академическую молодежь. 
Но надобно сказать, что они хотя иногда и терпятъ пора
жения въ частныхъ стычкахъ, но во всей войне одерживаютъ 
еще победы, или если позволите выразиться охотническимъ 
язывомъ, делаютъ удачный облавы. 

Бъ благословенное прежнее время, даже въ начале ны-
нешняго столетия, для увеличения штата учонаго м-ва Дей-
свовали несколько похоже на то,, какъ у многихъ необразо-
ванныхъ пародовъ прнобретаютъ невёсту. Понравилась 
доброму молодцу девушка, подговариваетъ онъ своихъ прия
телей, или отправляется одинъ, увозитъ свою суженую, 
женится, тогда уже по неволе слюбится. Но и у м-щихъ 
есть мысль, что они, принимая ангельский чинъ, уневтцива-
ются Христу и Церкви, т. е. т. с-ть, вступаютъ съ ними 
въ бракъ. Почему же не применить описаннаго сей часъ 
патрнархальнаго способа захватывать невесть и къ монаше
скому уневещиванию ? И вотъ какого либо отличнаго сту
дента, кончившего, или оканчивающаго курсъ напр. въ 
Троицкой семинарии, равнымъ образомъ какого либо наставника, 
уговаривали уневеститься Христу и Церкви; онъ не согла
шался; ему повторяли советы; онъ ихъ но прияималъ; на* 
добно же было прибегнуть къ решительнымъ мерамъ, по 
не къ темь, которымъ подвергся Григории Кондаковъ. Се
кретно делалось представление въ сииодъ о пострижеши имя-
рекъ въ м-во по прошению, котораго онъ не подавалъ; получа
лось разрешение постричь. Молодаго упрямца приглашать 
кто либо изъ почотныхъ иноковъ къ себе; начинали бесе
довать и поддерживать беседу оживляющею жидкостью: 
хозяинъ посдерживалъ'себя, чтобы получше угостить гостя. 
Последний наконецъ или совершенно терялъ сознание, или 
приходилъ въ то восторженное состояние, когда намъ все ни 
по чемъ. Бъ томъ, или другомъ положении совершали надъ 
нимъ обрядъ пострижения въ монахи. Молодой человекъ по 
утру просыпался, виделъ около себя не брюки, сертукъ, 
жилетъ и пр., но подрясникъ, рясу и надъ всемъ, какъ 
победное знамя, клобукъ съ крепою; съ похмелья монахъ 
иногда ничего не могъ вдругъ припомнить, вскакивалъ, 
рвалъ на себе волосы, грозилъ закономъ; случалось, что вся 
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новая одежда разлеталась въ разные углы комнаты. Но 
вскоре являлись мониторы, которые хотя и не были воору* 
жены такими же смертоносными орудиями, какъ мониторы 
адмирала Фаррагута при взятии Фортовъ Мобиля, но м. т 
мало по малу начинали словами бомбардировать возмутителя. 
Даже и не было нужды въ слишкомъ болыпихъ усилияхъ, 
въ продолжительной осад£ и перестрелке. Новый инокъ 
скоро понималъ, что возвратъ уже не - возможенъ, что рас-
тригой быть хуже, нежели дослужиться до митры и панагии; 
поплачетъ, побранится, посердится, а потомъ идетъ-бывало 
принять благословение отъ постригавшаго. Само собою р-ся, 
что на подобный вещи могли решаться только сильные 
иерархи; предание указываете въ этомъ случае на покойнаго 
московскаго митрополита Платона; я виделъ коекого изъ 
техъ иерарховъ, которые, по тому' же преданию, постри
жены въ м-во описаннымъ способомъ. М. б. въ разсказахъ 
этихъ есть легендарный, мифический характеръ; но и въ 
легендахъ и ииФахъ выражаются идеи, которыя имеютъ 
основаше въ дейетвительномъ мире. Если не такъ постри
гали, какъ описано, то все-таки употреблялось принуждение, 
близкое къ насилию. Платону по к. м. надобно отдать честь 
за то, что онъ принималъ въ м-во людей только даровитыхъ; 
въ детстве своемъ я помню, кать желая выразить, что какой 
либо архипастырь умный человекъ, прибавляли: вгьдь от 
платоиикг. 

Но это-дела минувшихъ, летъ преданья старины, хотя 
и не глубокой. Ныне митрополиты не нисходятъ до сту
дентовъ; они часто не-знаютъ или лучше знать не хотятъ и 
проФессоровъ; и потому обязанность уговаривать студентовъ 
въ м-во возложили на ректоровъ и инспекторовъ академий. 
Расположение митрополитовъ къ академическому начальству 
весьма часто бываетъ пропорционально количеству м-щихъ 
студентовъ. Самому лучшему ректору сделаютъ упрекъ и 
даже выразятъ негодавание, если все его студенты — сор
ту коноспы. Наитротивъ даже бездарный, не любимый рек
торъ удостоится милостивой улыбки, когда явится съ 
докладомъ, что несколько студентовъ желаютъ постричся въ 
монахи; догадливые ректора къ этому времени собираютъ 
такпя представления, на которыя не захотелъ бы въ другое 
время согласиться ихъ начальнике; ну, а тутъ все подпи-
шеть. Не менее интересны бываютъ сцены во время пу-
бличныхъ испытаний, особенно въ петербургской академш, 
где на нихъ присутствуютъ даже по пяти архнереевъ. Если 
есть обильное количество монаховъ-студентовъ, то начальство 
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напередъ постарается поразсадить ихъ более сценическимъ 
образомъ. Иные находятъ лучшимъ всехъ такихъ студен
товъ собрать на одной скамье, которую проказники - серту-
коносцы называютъ черною. Другие считаютъ лучшимъ 
разсадитъ иноковъ по всемъ столамъ, чтобы ихъ клобуки 
возвышались надъ стрижеными головами .светскихъ студен
товъ. Надобно сидеть противъ председателя и особъ, сидя-
щихъ одесную и ошуюю его, чтобы видеть удовольствие, съ 
которымъ взоры ихъ обращаются на будущихъ своихъ 
преемниковъ, иногда не вытерпятъ, подзовутъ ректора и тутъ 
же поблагодарятъ его; душа не нарадуется, прибавятъ. Но 
если одинъ — два монаха-студента, если вовсе нетъ ни одного; 
то (позвольте говорить высокимъ слогомъ) сумрачно бываетъ 
чело председателя и его ассистентовъ; взоры ихъ суровы; 
имъ не на комъ отдохнуть; ректоръ и инспекторъ сидятъ 
сконфуженные; светские проФессоры улыбаются. Даже когда 
на следующий день академия придетъ благодарить попечителя 
за посещение, то и тутъ онъ иногда выразить явно свое 
неудовольствий. У васъ что-то не хорошо; ни одною даже 
нгьтъ монаха, или сидишь только одинъ. Какъ же после 
этого ректору и инспектору не употребить всехъ усилий для 
того, что бы монашеский чинъ украшалъ академический скамьи? 

Но ректоръ и инспекторъ не могутъ прибегать въ 
этомъ случае къ патриархальному платоновскому способу; 
времена изменились, да и дисциплина по ослабела; надобно 
придумать другня средства. Одно изъ нихъ отчасти похоже 
на платоновское. Между студентами академии есть не мало 
охотниковъ знакомиться съ теми домами, на которыхъ ныне 
красуются слова: распивочно, на выносъ. Въ сергпевскомъ 
посаде существовалъ трактиръ, въ долговой книге котораго 
редкий изъ студентовъ не былъ записанъ; а въ Петербурге 
на шлиссельбургской улице былъ погребокъ, котораго хо-
зяинъ Ефремъ Кузмичь могъ бы написать списокъ поведения 
студентовъ едва ли не лучше инспектора. Ныне впрочемъ 
нетъ единства въ студентахъ. пошли въ разноту, т. е. уте-
шаютъ развлекаютъ себя въ разныхъ местахъ, но резуль
таты одни и те же. После такихъ утешении и развлечении 
языкъ и ноги студентовъ отказываются иногда служить 
имъ; иныхъ даже привозятъ, приносятъ, — порледнее изве
стно подъ именемъ перенееенгя честныхь мощей. Начальство 
узнаетъ и если это случится не задолго до окончания курса 
съ студентомъ очень хорошимъ, особенно отличнымъ, то оно 
не пропустить случая обратить заблудшую овцу на путь 
истинный. На следующий день призываютъ блуднго сына. 
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«Что это вы наделали? Не стыдно ли вамъ? Какъ вы 
решились на такой поступокъ, который не терпимъ въ во
спитаннике, особенно духовномъ? Жалею васъ, но и намъ 
нельзя быто слабыми. Оставь васъ безъ наказания, другие 
на тоже решатся.» Иногда тутъ же скажутъ: «подайте просьбу 
объ увольнении.» Иногда же намекнуть только, что винов
ному нельзя уже надеяться на хорошев окончание курса и 
на профессорское место. Студентъ-часто сыпь дьячка, или 
беднаго священника, разсчитывавнпй на магистерство, на 
баккалаврство, вдругъ видитъ, что ему приходится ехать 
въ свою епархию, вымаливать тамъ себе учительское, или 
священническое место, слышать слова: ты тамъ только пьян-
ствовалъ и лгънился; — или еще хуже, — ехать къ отцу 
своему въ деревню и быть ему въ тягость. Бедняга -на-
чинаеть молить и упрашивать, раскаявается въ своемъ про
ступке, обещается исправиться. Начальство слушаетъ, тоже 
начинаетъ смягчаться, и . . . . иногда тутъ же, иногда на 
другой день говорить: «жалко намъ васъ; вы к-ся действи
тельно раскаяваетесь. Но если ваше раскаяние искренне, 
докажите это; ступайте въ монахи; тогда мы все забудемъ, 
и вы останетесь при академии, или посланы будете инспек
торомъ въ семинарш; иначе . . . н е пеняйте на насъ.» Гг. 
ч., не многие изъ васъ бывали въ положении бедняка-сту
дента; поверьте людямъ опытнымъ по этой части, трудно 
устоять; надгънешь не только черную рясу, но и петлю на 
шею. Но Господи! Господи! какъ творятся дела у насъ? 
Во Французскую армию человека съ дурнымъ поведешемъ не 
примутъ. А у насъ пользуются пьянствомъ для того, что 
бы завербовать человека въ монахи, и дають ему обещание 
сделать его инспекторомъ саминарш и пр.! ужъ нелучше ли 
подражать покойному митрополиту Платону, иди придержи
ваться способа, у потреб лявшагося прусскими вербовщиками 
въ прошломъ столетии; когда нашъ Ломоносовъ попалъ въ 
прусскую армию; напоятъ, вырвутъ слово или подпись, на-
денутъ мундиръ, — и кончено. 

Хорошихъ последствий оть такой вербовки ожидать 
нельзя. Отъ пьянства такъ не вылечиваются; пьяница въ 
сертуке делается, т. с-ть, еще пьянственнгье въ чорной рясе. 
Въ тридцатыхъ годахъ одного веселаго молодца, котораго 
студенты называли душою, привезли въ академию безъ па
мяти; самь инспекторъ конвоировать перенесете ею мощей 
отъ воротъ до больницы. Дугиа постриглась, сделалась бак-
калавромъ, сдерживалась, но не выдержала, уволена была 
сначала отъ учёной службы, затемъ отъ настоятельства, 
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посмешена въ число братии въ монастырь, которымъ упра
вляла прежде. Этого человека хотели было опять, какъ 
говорятъ, поставить на нош и вызвали въ Петербурга, но 
однажды застали его въ комнате въ полномъ облачении и 
митр£; и когда спросили о причине такой торжественности, 
онъ серьезно отвечалъ; »разве не-знаете ? сама Божш матерь 
ко мне идетъ; такъ я приготовился ее встретить.» Р-ся, 
его тотчасъ опять отправили въ монастырь, въ которомъ онъ 
запирался каждой вечеръ въ своей спальне для того-до, 
чтобы читать безъ препятствш монашеское правило; въ одно 
утро онъ долго не вставать, разломали дверь и нашли его 
мертвымъ, только безъ молитвенника, а съ опрожненною 
нгькоею посудою и съ романомъ близь кравати. Другой 
почти также, какъ и предъидугцая душа, сделался монахомъ, 
но не долго боролся съ жизшю, или со смертню, не знаю 
какъ сказать. Какъ человекъ гордый, умный, дорожившлй 
своею честню, но съ другой стороны раздражаясь и тяготясь 
одиночествомъ и безвыходнымъ своимъ положешемъ, онъ, 
служа въ одной изъ академш, днемъ быль исправнымъ чело-
векомъ; но въ 9 часовъ вечера запирался въ своей комнате, 
ставилъ предъ собою графинь, отъ котораго оторвать никто 
его не могъ. Въ этомъ положении онъ любилъ иметь то-
варищомъ своего земляка студента изъ священниковъ. Раз-
веселившися оба, принимались мечтать о будущемъ своемъ 
величш, и старшей говорилъ младшему: «вотъ славно зажи-
вемъ мы съ тобою, когда я буду ректоромъ, а ты инспек
торомъ.» Но водяная отправила на тотъ сяетъ этого благо-
роднаго и умнаго человека, изъ котораго бы семейная 
жизнь могла сделать отличнаго священника и даже светскаго 
чиновника. Третий, благодаря провинциальному безмолвно и 
снисходительности начальства къ монахамъ, сделался ректо
ромъ а-ой семинарш. Здесь; ничемъ не стесняясь, онъ отъ 
пьянства доходилъ до помешательства. Однажды въ этомъ 
положенш онъ спрашивалъ своего келейника: «все ли готово 
къ отъезду?» - Куда? спросилъ келейникъ. — «Да въ 
Ярославль, — ведь я в ел ель тебе все приготовить.» — За 
чемъ же вы туда едете? спросилъ его келейникъ. «Какъ 
за чемъ? меня тамошнииъ архиереемъ сделали.» — Какъ же 
вы это узнали? — «Мне было видение,» отвечалъ помешан
ный отъ пьяпства и честолюбия. На-силу какъ-то собрались 
уволить его отъ обязанности воспитывать духовное юноше
ство и приготовлять его къ пастырскимъ обязанностямъ. 
Онъ былъ помещенъ въ монастырь, состоявший подъ началь-
ствомъ бывшаго его инспектора. Этотъ имелъ низость мстить 
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ему за что-то, посмЪстилъ его въ сырыхъ комнатахъ надъ 
ледникомъ, велелъ давать дурную пищу и даже не отапли
вать комнаты. Несчастнаго куда-то послё неревели въ другой 
монастырь. 

Часть осыная. 
Р а з н ы е с п о с о б ы у г о в а р и в а т ь с т у д е н т о в ъ д у х о в 

н ы х ъ академи'й к ъ п о с т у п л е н и ю в ъ м-во. 

Полуплатановскни способъ не-приложишь къ трезвымъ 
студентамъ, да и нетрезвые часто умЪютъ прикрывать свои 
гр^хи до поры до времени и безъ чорной рясы. Нужно 
действовать иначе. Между воспитанниками духовно-учеб
ныхъ заведений встречаются натуры до такой степени кротюя, 
скромный, покорныя, безмолвный предъ всякою властно, что 
оне какъ будто сами напрашиваются на послушание, какъ 
будто ждутъ, чтобы ихъ двигали; не обидятся, по к. м. не 
станутъ сопротивляться, если ихъ станутъ подталкивать. 
Эти натуры можно разделить на три разряда 1. Между 
ними есть такия лица, которыя въ молодости своей м-во 
ставить выше всего на свете. Разсказы о подвижничестве 
пустынножителей, чтение четьихъ-миней, незнакомство съ 
жизнпю общественною, не понимание ФИЗИЧОСКИХЪ явлении и 
другня причины пробуждают» въ нихъ какое-то Фанатическое 
желание принять поскорее ангельский чинъ. Такихъ людей 
не нужно уговаривать; сами отдаютъ себя въ полное распо
ряжение. Мне известенъ былъ одинъ такой человекъ. I I о-
ступивь въ академию, онъ тотчасъ же почти сталь проситься 
въ монахи; его на первомъ году курса и постригли. Нужно 
было быть свидетелемъ его восторга предъ простриженнемъ, 
чтобы понять, до чего можетъ доходить ослепление и увле
чение предвзятыми понятиями. За неделю до пострижения нашъ 
энтузнастъ былъ вне себя отъ радости, въ буквальномъ смысле 
и во сне и на яву бредилъ м-ствомъ; ему и больничный 
сторожь, и печка, и часы казались монахами; близокъ былъ 
онъ къ помешательству. Но вотъ его постригли. Разска-
зывать его историю въ академии здесь не у места; только 
д§ло кончилось темъ, что кь концу академическаго курса 
ничемъ его — человека кроткаго, богобоязненнаго, ничемъ 
нельзя было такъ раздражить и вывести изъ себя, какъ по
хвалою м-ву; онъ въ буквальномъ смысле проклиналъ и 
его, и себя, и техъ, кто . . . Чахотка вскоре по окон-
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чаши tfypca свела его въ могилу. Царство тебе небесное, 
добрейшш человекъ, истинный христианине! Какой бы ты 
былъ прекрасный пастырь стада Христова! 

2) Друпя сами собою ни на что почти не решаются; 
ихъ нужно вести и подталкивать. Академическое началь
ство скоро замечаете такихъ и ведетъ на нихъ атаку. Не 
редко какой либо баккалавръ - монахъ позволить кроткому 
студенту съ собою познакомиться, приглашаетъ его на чай, 
говорить по-дружески, и мало по малу располагаетъ его 
къ м-ву. Когда уже плодъ готовь, тутъ иногда или рек
торъ, или инспекторъ предоставляютъ себе честь сорвать 
его. После пострижетя рано, или поздо люди этого разряда 
чувствуютъ тягость своего положения, иногда и июраскаятся; 
но вообще, какъ люди безъ большой энерии, любящие всегда 
плавать по ветру, достигаютъ безъ блеска и треска до вы-
сокихъ иерархическихъ должностей, если только какие либо 
сильные толчки не пробудятъ ихъ отъ сииа, не произведутъ 
въ нихъ разочарования. 

3) Кропая и скромный натуры иногда состоять подъ 
командою здраваго смысла и довольно образованная ума. 
Съ ними академическимъ властямъ приходится бороться до
вольно долго, и даже иногда оставаться побежденными. Че
ловекъ целые четыре года жиль тише воды, ниже травы, 
былъ покоренъ во всемъ, кланялся чуть не въ ноясъ; въ 
м-ве его не было никакого семнення; его даже не находили 
нужнымъ улавливать и задабривать издали. Призываютъ 
къ себе, почти безъ приступа делаютъ предложение по
стричься, и думать не думаютъ объ отказе. И . . о ужасъ! 
человекъ вдругъ отказывается, да къ несчастию высказы-
ваетъ основательный причины своего отказа. Начальство 
горячится и выходить изъ себя, какъ это почти всегда слу
чается съ людьми, которые были долго въ самообольщении, 
и вдругъ увидали свою ошибку. Тутъ прибегаютъ чуть 
не къ платоновскимъ средствамъ. Разскажу два случая. 
Въ начале сороковыхъ годовъ бьилъ въ одной изъ академий 
студентъ М-скш, кроткий, степенный, умный; начальство не 
нарадовалось имъ; впрочемъ онъ стоилъ любви и внимания. 
Предъ концомъ курса инспекторъ предлагаеть ему по
стричься. М-скш отвечаетъ, что онъ и самъ не прочь оть 
м-ва, но только, не зная ни себя, ни людей, ни жизни, ни 
света, не хочетъ теперь сделать роковой шагъ. «Позвольте 
мне, говорилъ онъ, на месте пожить годокъ - другой, по
осмотреться, и если найду себя способнымъ къ м-ву.» Ин
спекторъ изумился неожиданному ответу, началъ увещевать $ 
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студентъ отвйчаль скромно, но твердо. Беседы возобновляв 
лись не одинъ разъ; начальство не знало, чтб предпринять. 
Наконецъ инспекторъ сделать решительный шагъ. «Что 
же вы нейдете въ м-во?» спросилъ онъ. — «Я уже объя-
снилъ свои сомнения, отвечать студентъ; я не знаю, спосо-
бенъ ли я буду быть настоящимь монахомъ; позвольте мне, 
сделайте милость, испытать себя.» — «Не за-чемъ, возра-

"зилъ инспекторъ; это съ вашей стороны одна только уловка. 
Скажу вамъ прямо: вы до сихъ поръ жили прекрасно, жили 
такъ, какъ должно жить только монаху. Если вы не лице
мерили, то вамъ нечего себя испытывать, вы способны къ 
м-ву. Но такъ какъ отказываетесь отъ него, то ясно, что 
вы лицемерили до сихъ поръ; и потому ваше поведете 
становится сомнительнымъ. Припомните, что вы оканчиваете 
курсъ, что ваша участь въ нашихъ рукахъ. Ступайте въ 
монахи, или извините, если кончите курсъ не такъ, какъ 
ожидаете.» М-скш не устоялъ, подаль просьбу, но впалъ 
въ меланхолию. Болезнь стала усиливаться и перешла въ 
помешательство; больнаго перевели въ больницу; начальство 
струсило и не пустило просьбы въ ходъ. Но студентъ 
изнывалъ и душевно и телесно. Высшее начальство, не 
зная, что делается въ стенахъ академическихъ, назначило 
М-скаго на должность въ семинарш). Изъ академии его 
проводили, но въ семинарш онъ не гплезжалъ; по розыскамь 
никак ихъ следовъ не нашлось; точно какъ будто въ воду 
канулъ. Другой студентъ подалъ просьбу о пострижении 
въ м-во, но такъ какъ лета его были выставлены настоящий, 
то и предписано было постричь его тогда, какъ достигнетъ 
онъ 25 летъ. Наступили 25 летъ, но студентъ раздумалъ 
исполнить прежнее свое намерение. Инспекторъ сталъ его 
мучить советами, угрозами и пр. Однажды разговоре былъ 
слишкомъ живой; студентъ вышелъ отъ инспектора разго
ряченный и въ поту. Въ досаде, подъ гнетомъ непрнятныхъ 
впечатлений онъ поспешилъ освежиться, искупался и схва-
тидъ тифозную горячку. К ъ счастию докторъ былъ чело
векъ дельный, спасъ жизнь больнаго; а начальство ужъ не 
стало больше тревожить упрямаго грешника; онъ уехалъ 
въ одну семинарию, тамъ женился и, к-ся, живетъ теперь 
семьяниномъ. А сколько еще несчастныхъ этого разряда, 
которые поступали въ м-во и въ разныхъ местахъ влачили 
и влачатъ горькую свою жизнь, И все это делается во 
имя Божие, для блага Церкви!!! — 

4) Мягкая глина очень нравится горшечникамъ и ма-
стеровымъ ФарФоровыхъ заводовъ; ей можно придавать ка-
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КуЮ УГОДНО ФОрму. Но ЧТОбы ИЗД1ШЯ ИЗЪ ГЛИНЫ ИМ£лИ 
прочность, ихъ закаливаютъ. И м-во очень любитъ мягкия 
натуры, п. ч. изъ нихъ, какъ изъ глины, можно все сде
лать. Только всякой партии, всякому обществу, всякому 
монашескому ордену необходимы люди твердые, самостоя
тельные, энергические; съ ними трудно ладить, но за то они, 
управляя делами, могутъ все улаживать и, главное, отра
жать нападения со вне. И такъ какъ человеческия мягкия 
натуры редко закаливаются, такъ какъ безхарактерные люди 
остаются безхарактерными до гробовой доски; то въ духов
ныхъ академ1яхъ стараются завлечь въ м-во не однихъ сми-
ренниковъ и послушниковъ, но людей даровитыхъ, умныхъ, 
съ крепкою волею, съ желёзнымъ характеромъ. Неукроти
мый, буйный степной конь страшенъ для неловкаго всад
ника, но объезженный какимъ либо гуанчо, будетъ перено
сить седока изъ одного места въ друФое съ быстротою 
ветра и выручитъ его изъ какой угодно опасности. Но 
(позвольте продолжать сравнения, хотя оно и отзывается ре-
торикою) коней двуногихъ, особенно если они имеютъ или 
надеются получить степень магистра и кандидата, нельзя 
ловить арканами; а. нужно устроивать дело такъ, чтобы они 
или сами заходили, куда ихъ нужно завлечь, или позволили 
надеть на себя уздечку. 

Уздечкой этой въ духовныхъ академияхъ служить често
любие. Смотря на какого либо семинариста и студента ака
демш неловкаго, застенчиваго, молчаливаго, вы, м. б., и не 
думаете, чтобы въ его душе таились честолюбивые замыслы. 
Если такъ, то дурно знаете людей. Давно уже замечено, 
что д-во едва ли не всехъ вероисповеданий, не всехъ вре-
менъ, потомственное ли оно, или не потомственное, м-щее, 
или женатое, — всегда отличалось честолюбиемъ и въ об-
щихъ своихъ стремленняхь и въ частныхъ действияхъ. Везде 
оно хочетъ командовать не одною совестно людей, а и мир
скими делами ихъ. . Везде вы найдете кардиналовъ Мон-
тальто, которые целые десятки летъ унижаются, притворя
ются глупыми, глухими и больными, терпятъ насмешки и 
обиды съ темъ, чтобы сделаться Сикстами пятыми, и тутъ 
удивить мпръ своею неукротимою деятельности» и обпиир-
нейшимъ умомъ. Везде найдете Роденей, которые даже для 
аббатовъ д' Егриньи кажутся слепыми, механическими ору
диями, а м. т., не смотря на свой засаленый подрясникъ, где 
либо въ мансарде съ завистью и наслаждеш'емъ смотрятъ 
на иТортреть Сикста V и надеются занять папский престолъ. 
И изъ моихъ читателей кто прочиталъ написанную Кс. 
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Полевымъ жизнь Ломоносова, припомнить свидание послФд-
няго съ Дмитрнемъ Сеченовымъ, — припомнить, какъ почти 
еще неизвестный этотъ монахъ мечтать уже управлять 
совестно царей и удивилъ своимъ честолюбнемъ знаменитаго 
нашего учонаго и поэта. Не считайте же не честолюбивыми 
семинаристовъ и студентовъ академш духовныхъ; ихъ отцы 
и предки, ихъ начальники уже давнымъ давно состоять изъ 
духовныхъ лицъ. Какъ же къ нимъ не привиться често
любию? Только оно обнаруживается различнымъ образомъ 
и применительно къ положение честолюбца. Студентъ ака
демш, — хоронил мечтаетъ о магистерстве, — очень хоро
ший, особенно отличный о первомъ месте и о месть бакка-
лавра при академш. Есть конечно много личностей, которыя 
занимаются науками только для своего образования, но боль
шинство желаетъ магистерства, а магистранты — первыхъ 
месть, и особенно баккалаврскихъ должностей въ ака
демий. 

Ныне уже и семинаристы знаютъ о различии располо
жения начальства къ м-шииъ и светскомъ судентамъ и на-
ставникамъ. А если бы и не знали, то, приехавши въ ака
демш, они услышать о томъ самыя интересный и мелкия 
подробности. После этого очевидно, что начальству акаде
мическому, когда * оно приглашаетъ студентовъ въ м-во, 
нетъ, повидимому, надобности, употреблять бодышя усилия; 
честолюбивые и догадливые изъ студентовъ сами давно уже 
понимаютъ будущее свое величие, если поступятъ въ монахи, 
— и свое ничтожество, если останутся въ сертуке.-Но доброе 
и снисходительное академическое начальство умееть поддер
живать колеблющихся, смягчать упорствуюицихъ. Оно при
глашаетъ къ себе то техъ, то другихъ студентовъ; между 
ними встречаются иногда люди съ ясными признаками до
родства, съ здоровымъ румянцемъ на щекахъ, съ искро-ме-
чущими глазами, которые обнаружнвають пылькую, стра
стную натуру, Съ такими молодцами редко говорятъ о 
суете мпрскихъ благъ, о высокомъ значеши монашески - ан-
гельскаго чина, о подвигахь отшельниковъ, о бренности и 
тщете всего земнаго; приступаюсь прямо къ более солид-
нымъ доказательствами Вотъ краткое извлечение изъ нихъ: 
«почему же бы вамъ нейти въ монахи? начинаетъ говорить 
начальство. Какие причны васъ удерживаютъ отъ этого? 
Положимъ, что васъ назначать проФессороиъ семинарш, или 
баккалавромъ академш. Эка-важное дело! !ЁСЛИ ВЫ же
нитесь, то станете голодать и бедствовать съ семьею, если 
останетесь холостымъ, то ведь будете вести жизнь, какъ 
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долженъ жить монахъ; притомъ у последняго есть семья-
монастырь, где онъ всегда найдетъ npiiorb а вы будете 
настоящимъ бобылемъ. Пожалуй, поступите во священники; 
тутъ получше, но и то, что за жизнь? в£чныя хлопоты съ 
семьею, вечная зависимость отъ начальства, отъ прихожанъ. 
Кому вамъ не придется кланяться, предъ кемъ не изгибаться, 
и ведь только для того, чтобы у васъ не отняли куска хлеба, 
или чтобы дали его? Толи дело, если поступите въ М-во? 
Съ перваго же раза вы инспекторъ, затъмъ не далеко до 
ректорства и архимандрш съ богатымъ монастыремъ, а тамъ 
и до епархш. А сознайтесь, что ведь гораздо приятнее иметь 
подчиненныхъ съ перваго до последняго шага на службе, 
нежели вечно быть подъ начальствомъ; — жить въ богатой 
меблированной на казенный счотъ квартире, нежели занимать 
какуя либо комнатку аршинъ въ пять: — одеваться въ бо-
гатыя шолковыя рясы и подрясники, нежели носить истертый 
съ побелевшими швами сертукъ, — ездить въ коляске и 
карете, нежели ходить пешкомъ по грязи, или трястись на 
дрожкахъ и тележонке; — получать тысячу, две, три и бо
лее рублей, притомъ на одного себя, нежели довольствоватья 
целую жизнь 300—500 рублями съ большою семьею. Что 
же сказать, когда вы получите епархш? Целый огромный 
домъ для вашего житья, целый огромный штатъ для вашихъ 
услугъ ; все д-во за счастие сочтетъ исполнять ваши прика
зания; целая епархия предъ вами благоговеетъ. Куда ни 
явитесь, у васъ целуютъ руки; куда ни поедете, васъ встре-
чаютъ со звономъ. Ну полно упрямиться; где жъ вы най
дете такое житье ? Вотъ вамъ мое благословение; подавайте 
просьбу.» 

Противъ подобныхъ речей делаютъ возражения иногда 
искренно, иногда изъ приличия, и больше для сохранешя, 
т. с-ть, военной чести; нельзя же сдаться безъ выстрела; 
или для того, чтобы мнимымъ сопротивлешемъ доставить 
осаждающей стороне удовольствий одержать победу. Кре
постные валы и бастионы въ этомъ случае состоять не изъ 
очень прочныхъ материаловъ, устроиваются и защищаются 
по одному издавна принятому плану. «Помилуйте, гово
рить защищающаяся сторона, какъ можно мне итти въ м-во? 
я еще такъ молодъ и неопытенъ, такъ мало знаю себя, лю
дей и миръ; а м. т. мне нужно вступить на такой путь, съ 
котораго уже нельзя сойти. Где мне вынести тяжейть мо-
нашескихъ обетовъ? и опытные старцы подъ нею изнемо-
гаютъ и падаютъ и пр. . . . » Вылазка эта отражается 
также по одному и тому же плану, такъ что тутъ проис-
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ходить не настоящая битва, а маневры, где обе стороны 
знаютъ напередъ. когда и сколько каждой изъ нихъ пужно 
сделать выстреловъ. Атакующая сторона говорить: «то-то 
молодой человекъ; съ молодыхъ летъ и надобно посвящать 
себя Богу ; конечно тутъ более будетъ борьбы, м. б. больше 
и падений, нежели когда вы сделаетесь изнемогшимъ отъ 
жизни старцемъ; но зато будетъ более и подвиговъ и за-
слугъ предъ Богомъ съ вашей стороны.» Впрочемъ этоть 
маневръ, т. е. эти слова редко пускаются въ ходъ; ведь 
обе стороны б. ч. знаютъ, что дело идетъ вовсе не о посвя
щении себя Богу. Атакующая сторона чаще отражаетъ вы
лазку следующими словами: «что это? чемъ затрудняетесь? 
Разве не знаете, что монашеская жизнь вовсе не такъ трудна, 
какъ воображаете, что въ монашескихъ обетахъ выражаются 
те же почти самыя обязанности, которыя лежатъ на всякомъ 
кристчанине? Ведь различие почти состоитъ только въ томъ, 
что нужно не жениться, не употреблять мясной пищи и 
жить въ монастыре. Первая не Богъ знаетъ какая беда; 
сколько людей и светскихъ остаются весь векъ не жена
тыми? (отъ меня: тутъ бы можно много интереснаго при
бавить, но помолчу до поры-до времени). Потомъ можно и 
постной столъ иметь не хуже скоромпаго. А въ монастыре 
вамъ жить придется мало; обителью вашею будетъ семина-
pifl, или академия. Въ церковь также каждый день за каж
дую службу ходить не понадобится: вы ведь ученый, а не 
монастырскт монахъ; вамъ нужно будетъ въ классе сидеть, 
готовить уроки, управлять семинарную. А сколько вы ока
жете добра людямъ, услугъ церкви и отчеству воспиташемъ 
духовнаго юпюшества и приготовлешемъ достойныхъ пасты
рей? Изучайте богослов1е и прошя науки, передавайте свои 
сведения другимъ, боритесь съ невернемъ; вамъ въ этомъ 
занятии ничто не помешаетъ; вы будете вполне обезпеченный 
человекъ, не - развлекаемый семейными и житейскими дряз
гами. Какое возвышенное, благородное и вместе христиан
ское назначение? Полно говорить; примите-ка мое благосло
вений, подавайте просьбу.» 

Эта и предъидунцня речи говорятся въ техъ только 
случаяхъ, когда нужно убедить умнаго, даже лучшаго сту
дента, отъ котораго много можно ожидать, и который м. т. 
твердо отстаиваеть свою свободу, или по к. м. хочетъ про-1 

дать ее на самыхъ выгодныхъ условияхъ. Съ золотою ака
демическою срединою и особенно посредственностью меньше 
трудовъ и словъ, меньше церемонятся. Mnorie изъ нее даже 
сами являются охотниками; только покорнейше просятъ при-
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нять ихъ. Если въ курсе уже много есть м-щихъ изъ луч-
шихъ и очень хорошихъ студентовъ, то посредственное™) 
не дорожать, даже ей отказываютъ; да и она не очень лю
бить выступать; ей тогда не выгодно итти въ м-во. Но 
если перворазрядные студенты не хотять переменить сер-
тука на чорную рясу, то открывается свободное поле и для 
посредственности; ее даже удостоиваютъ завлекать и угова
ривать: ведь надобно же иметь несколько монаховъ, иначе 
получишь выговоръ отъ митрополита. Въ этомъ случае зо
лотая средина и посредственность счастлива; ихъ обеихъ 
выеятъ, первую придвигаютъ къ первымъ местамъ, да и 
последней даютъ старшаго кандидата. 

Судя по всему, здесь сказанному, можно бы полагать, 
что въ каждый академический курсъ очень значительное ко
личество студентовъ поступаетъ въ м-во. И действительно 
встречались много такихъ курсовъ, къ которымъ можно 
приложить слова одной церковной пёсни: монаховъ множе
ство. Напр. въ 6 курсе петербургской академш было 10, 
въ 7 даже 12 монаховъ; и въ 6, 11 и 13 курсахъ москов
ской академш по 10 человекъ въ каждомъ; правда, мнопе 
изъ нихъ поступили уже, будучи на должности; но за ис-
ключешемь ихъ останется крупная еще цыфра. Причиною 
такого изобилия бываютъ преимущественно два обстоятель
ства. Иногда академическое начальство отличается безпре-
дельнымъ усердпемъ въ завлечении студентовъ въ м-во. 
Тутъ действуетъ не одно желание выслужиться предъ выс-
шимъ духовнымъ начальствомъ, а и тайная цель — иметь по
больше своихъ приверженцевъ, составить, т. с-ть, свою пар
тию. Въ предьндущей части сказано, что уговоренные го> 
койпымъ митрополитомъ Платономъ въ м-во носили название 
платониковъ; есть теперь лица, которыхъ зовутъ иннокен-
тгевиами (отъ Иннокентия, бывшаго ректоромъ киевской 
академии и умершаго одесскимъ архнепископомъ). Почему 
же и другимъ не пожелать увековечить своего имени въ 
множестве техъ лицъ, которыхъ они постригутъ въ м-во? 
Другая причина относится собственно къ студентамъ. Из
вестно, что между людьми иногда появляются повальныя 
заразительный болезни и маши, отъ которыхъ трудно убе
речься самому осторожному человеку. Точно также въ иные 
академичесюе курсы страсть къ м-ву обнаруживается чемъ-
то въ роде повётрш или повальныхъ болезней, которыя 
можно назвать монахоматей; охотниковъ или пожалуй боль
ныхъ является множество; успевай только начальство пос
тригать ихъ. Впрочемъ болезнь эта въ некоторыхъ слу-
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чаяхъ объясняется очень просто. Иногда человекъ пять и 
даже десять могутъ считать себя совершенно равными по 
успехамъ; каждаго изъ нихъ можно записать и первымъ, 
и пятымъ, и десятымъ. Если теперь одинъ пошолъ въ мо
нахи съ намЪрешемъ, или безъ намерения чрезъ это повы
ситься; то другой, или даже друпе начинаюсь опасаться, 
какъ бы имъ не, потерять своихъ месть, и вотъ являются 
новые. охотники постричься въ м-во. Напр. въ одномъ 
курс* петербургской академш первый н лучдши студентъ 
былъ страшный моншонентиятникъ; никто лучше его не 
любилъ и не ум£лъ посмеяться надъ монахами. Но когда 
сделалось йзвестнымъ, что другой то же изъ лучшихъ сту
дентовъ, надеваетъ чорную рясу, то монахоненавистнику 
вообразилось, что онъ потеряетъ первое место; подумалъ, 
подумалъ да и подалъ просьбу. Оба были пострижены, но 
монахъ — монахоненавистникъ скоро растригся. 

Но вместо множества монаховъ иногда бываетъ большой 
недостатокъ въ нихъ въ некоторыхъ академическихъ кур-
сахъ; точно такъ после урожайныхъ годовъ бываютъ не-
уражайные, после сильныхъ дождей —• засуха. И здесь тоже, 
какъ и въ предъидущемъ случае, дело зависитъ и отъ на
чальства и отъ студентовъ. Встречаются между ректорами 
люди умные и благонамеренные, которые испытали всю труд
ность монашеской жизни, — знаютъ сами, или отъ другихъ 
все гибельный последствия, которыя грозятъ молодому чело
веку, когда онъ, увлекаемый честолюбиемъ, изъ угождения 
начальству, по незнание света и себя, даетъ монашеские 
обеты. Такие-то ректора не только не говорясь вышепри-
веденныхъ речей, но даже сдерживаюсь аскетические порывы 
студентовъ, советуюсь подумать да поразузнать себя, и, 
главное, не возвышаютъ въ спискахъ, никого за то только, 
что онъ наделъ клобукъ. При нихъ почти никто изъ сту
дентовъ не поступаетъ въ м-во. За темь что въ академияхъ 
известны неечастия, которымъ подвергаются студенты, увле
ченные въ м-во начальствомъ, или разсчотами. А иногда 
примерь бываетъ предъ глазами. Однажды мне случилось 
говорить съ студентомъ М. духовной академии, кончившимъ 
курсъ въ сороковыхъ годахъ, объ одномъ знаменитомъ рек
торе. «А знаете ли вы его?» спросилъ я своего собесед
ника. «Еще бы не знать; у меня никогда не выйдесь изъ 
памяти его ФИЗЮГНОМИЯ.» — Почему же она такое впечатле
ние на васъ произвела?» вновь я спросилъ. — «Вотъ отчего? 
когда мы поступали въ академию, то въ своей церкви у 
самой двери видели человека, прислонившагося къ стенё, 
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завернувшагося въ шинель; въ течении службы онъ бывало 
ни разу не перекрестится. Ходить онъ въ какомъ-то полу
забытьи, съ лицомъ похожимъ на лицо утопленника, или 
человека, рЬшившагося на самое позорное самоубийство. Кто 
это такой? спрашивали мы своихъ предшественпиковъ и 
получали въ ответь: «это будущий баккалавръ, который 
подалъ просьбу о пострижении вь м-во; съ техъ самыхъ 
поръ въ такомъ онъ положении. Мы, — продолжалъ мой со-
бесйдникь — съ ужасомъ на него смотрели. Наконецъ его 
постригли; цъмый годъ онъ после каждой своей лекщи запи
рался въ своей комнате, искалъ утешения въ вине, покры-
валъ полъ своими vomissements, отрезвлялся къ следую
щей лекщи, во время которой служитель окуривалъ и вы-
чищалъ комнату. Впрочемъ спасибо ему; насмотревшись на 
него, я далъ себе слово ни за что нейти въ м-во.» Вотъ 
тание-то примеры удерживаюсь многихъ умныхъ студен
товъ переменять сертукъ на чорную рясу. Но въ некото
рые курсы является общее анти-монашеское настроение. Это 
б. ч. бываетъ отъ того, что по чему-то здравый смыслъ въ 
нихъ не затемняется ш позволяете имъ видеть всю несооб-
разииость поступать въ м-во въ молодые годы; — отъ того, 
что не заглушены благородныя и возвышённыя чувства, 
итрепятствующня сазнательно давать обеты, которые испол
нять не могутъ и не намерены. Отъ этихъ и другихъ 
причинъ не редко въ целомъ курсе не бываетъ ни одного 
монаха; напр. въ 16 и 18 курсахъ хотя по историй петер
бургской академии г. Чистовича и значится по два мопаха, 
но въ первомъ оба поступили вдовыми въ академию священ
никами, а во второмъ одинъ постригся на должности, а дру
гой приехать послушникомъ, или иеродьякономъ въ академш. 
Особенно появилось было анти-монашеское настроение въ по
следнее время, когда мы вздумали считать себя либералами. 
Въ эти года (конецъ пятьдесятыхъ и начало шестьдесятыхъ) 
въ московской и петербургской академаяхъ никто изъ сту-
дентовъ не хотелъ переменить сертука на рясу. Обе ака
демии завязали даже переписку между собою; студенты ихъ 
давали и получали честное олово, чтобы изъ ихъ курсовъ 
никто не постригался въ монахи, и, къ удивлению, даже на 
короткое время успели въ этомъ. Приверженцы м-ва встре
вожились, но напрасно; это не то значить, чтобы земля сде
лалась совершенно безплодною, а то, что какая - то времен
ный случайный явления не благоприятствовали урожаю. Об
стоятельства изменились, земля сделается и уже оказывается 
по прежнему плодородною. Вотъ и доказательства. Въ 
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одинъ день 1864 г. въ церкви петербургской духовной 
академш во всенощную предъ очень обыкновеннымъ празд-
никомъ было необыкновенное торжество; зазжены были все 
толстыя свечи предъ местными иконами, — все свечи въ 
люстр^; поставлены больния свечи даже предъ иконами па 
стенахъ; начальство выражало на своемъ лице торжествен
ную радость. Что же это значило ? Неужели завтра должно 
было праздноваться новое небывалое дотоле празднество? 
Нетъ! дело объяснялось очень просто. Въ эту всенощную 
постригалось въ м-во два студента. Какъ не такомъ йе
не торжествовать, не зажечь всехъ свечъ при радоваться, 
обыкновенномъ событии? Насмешники поговаривали даже, 
что приготовляется иллюминация, но ее не было; а напрасно; 
тогда, по к. м., нигилисты узнали бы. что академия освобо
дилась отъ ихъ зловреднаго влияния. 

Изъ описания различныхъ, т. с-ть, процедуръ поступ
ления судентовъ духовныхъ академий въ м-во очевидно, что 
религиозный побуждения тутъ помгьгцаются на заднемъ плоть, 
оставляются совершенно въ сторонгъ. Конечно, какъ и выше 
уже замечено, есть студенты, которые идутъ въ м-во съ 
полнымъ убеждешемъ въ ангельскомъ значении этого звашя, 
съ икреннимъ желаннемъ исполнять все обязанности, имъ 
ппалагаемыя. Но подобные примеры, изъ которыхъ одинъ 
мною и описанъ, слишкомъ редки, да и потомъ б. ч. окан
чиваются разочаровашемъ. Главными побуждениями къ ино
ческой жизни для студентовъ служатъ или сознание, что онни 
въ другихъ сослови*яхь не будутъ иметь никакого значения, 
или желание подняться повыше въ списке, сделаться маги-
стромъ, занять одно изъ первыхъ месть, остаться при ака
демии поступить инспекторомъ въ семинарию н за темъ, под
нимаясь выше и выше, облечься въ омоФоръ и саккосъ (ар-
хнерейскня одежды). Извинште, отиты святые, честолюбге, 
честолюбге и честолюбге вотъ главный стимулъ, побуждаю
щей васъ сбросить съ себя сертукъ. Посмотримъ теперь, г ч. 
поближе на молодыхъ учоныхъ монаховъ. 



152 

Часть девятая. 
О д о м а ш н е й жизни п р о г р е с с и с т о в ъ , о б ъ и х ъ 

и с к у ш е н н ' я х ь и « п а д е н 1 я х ъ . 

Академическое начальство съ самаго перваго раза вы-
казываетъ свое снисхождение къ монахамъ - студентамъ. 
Хотя въ конце послЪдовашя малой схимы сказано: «ведомо 
буди, яко сицевый (т. е. вновь постриженный) монахъ дол-
женствуетъ пребывати въ Церкви дней пять, упражнялся 
отъ всякаго дела кроме чтения, аще весть;» впрочемъ въ 
академияхь изъ Церкви ведутъ новаго инока съ пешенъ и 
лики прямо въ комнаты ректора; тамъ посадятъ на стулъ 
или кресло, попотчуютъ чайкомъ, примутъ уже, какъ своею 
младгиаго брата. Отсюда идетъ вновь постриженный въ 
назначенную ему комнату и встречается веселыми товари
щами; тутъ бываютъ и поздравления и запивания. Кровать 
та же, матрацъ, одеяло и подушки те же; даже и въ ком
нате редко помещаются по одному; тутъ еще нетъ одино
чества. Въ одинъ изъ следующихъ дней ректоръ ведетъ 
новаго монаха къ митрополиту; конечно при этомъ случае 
отложивъ въ сторону студентческую гордость, нужно не одинъ 
разъ поклониться въ землю; но за-то принимаютъ отечески, 
даютъ архипастырский наставления, обещаюсь начальническое 
покровительство. После начинаются теже классы и уроки, 
что и прежде, таже почти студентческая жизнь. Бываютъ, 
правда, неприятности; й въ академии съ опасешемъ, а иногда 
не безъ ужаса подумываютъ, какъ бы еще здесь не приш
лось разочароваться въ золотыхъ мечтахъ. Иногда соб • 
ственная неугомонная натура успеваетъ вырваться на про-
сторъ; выше уже было сказано, какъ нередко мы пооюиваемь 
въ академияхъ. 

По положимъ, что кончили академический курсъ, иолу-
чили хорошее инспекторское, или баккалаврское мёсто, и 
заняли квартиру, въ которой жить можно просторно. Но 
тутъ скоро узнаютъ, что комнатный просторъ бываетъ очень 
скученъ. Студентъ въ академии еще не знаетъ одиночества, 
не испытывалъ его тягости, напротивъ живя съ товарищами 
и встречая препятствие своимъ занятиямъ въ ихъ шуткахъ, 
играхъ и пр. онъ не редко говорить себе: эхъ какъ бы 
хорошо жить одному! Но вотъ онъ уже одинъ одинехо-
некъ, только тамъ въ передней за перегородкой сидитъ или 
не бритый солдатъ служитель, или келейникъ-хорошенькш 
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семянаристь, или послушникъ съ длинными волосами. Ко
нечно одинокъ и воякой холостой человекъ. Только этому 
есть возможность размыкать свое одинокое горе; идетъ въ 
гости, или принимаетъ кого либо къ себе, предается веселью 
и даже разгулу, отправляется на гулянье за городъ, въ 
театръ, публичный садъ, даже просто изм£ряетъ шагами го
родская улицы. Ему этого никто не поставить въ упрекъ. 
Но монаху ходить для прогулки по городскимъ улицамъ, 
въ публичномъ саду, за городомъ? да объ этомъ поднимутся 
такие толки, что Боже сохрани; тутъ отъ начальства полу
чишь головомойку, которой долго не забудешь. Можно ко
нечно самЪму пойти въ гости, или принять кого либо у себя, 
но не часто. Только тутъ на друзей, особенно въ провинции 
не разсчитывай. Охотниковъ и охотницъ знакомиться бу
детъ много, но или изъ желания прислужиться, что бы после 
что нибудь отъ васъ, чрезъ васъ получить, или изъ хва
стовства, что вотъ де мы знакомы съ такимъ то Его В-биемъ. 
Даже беседуя съ гостями, или въ гостяхъ, учоный монахъ 
не можетъ вести себя, какъ говорить, на распашку. Сиди 
важно, говори степенно, даже на распевъ и по новгородски; 
не предавайся веселости и искреннему излиянию чувствъ; съ 
разсчотомъ даже смейся, касайся рюмки, пожалуй, но осто
рожно и не часто; иначе мольва заговорить: эге да онъ 
вовсе не монахъ, смотрите, вчера былъ тамъ-то, третьяго 
дня здесь-то, тогда у него были наше-то» онъ и хохочетъ, 
и выпиваетъ таки; вотъ каковы ныне монахи!» Тутъ иной 
ханжа, суеверъ, или Фанатикъ обращается къ учоному мо
наху съ нелепейшими вопросами; прямо сказать, что это 
вздорь, нельзя, иначе опять заговорить: а вотъ каково суд ять 
монахи-то.» Истинное же наказание для учонаго м-ва со
ставляютъ светсюя дамы. У многихъ изъ нихъ чуть не 
единственное честолюбие говорить, что я знакома съ такимъ-
то о. инспекторомъ, ректоромъ к пр., едва ли не самымъ 
главнымъ наслаждешемъ оне считаютъ бывать у нихъ, или 
принимать ихъ у себя. Заметьте, г. ч., что тутъ дурныхъ 
связей не предполагается. Тутъ только съ одной стороны 
дамская, или лучше бабья навязчивость и хвастливость, а 
съ другой недостатокъ благоразумия и твердости отказаться 
отъ знакомства съ особою, которая слыветъ или благочести
вою, или знатною. И какихъ мучении не приходится вы
носить отъ этого знакомства? Иная является чуть не каж
дый день, сидитъ по нескольку часовъ, надоесть и ангелу 
своими глупейшими вопросами; а сиди и говори съ ней и 
даже благодари за посещение. А м. т. злые и насмешливые 
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языки благовестить, или лучше зловжтлтъ по целому го
роду о какой-то даже интимности между двумя лицами, 
тогда какъ одинъ изъ нихъ не - знаетъ, какъ бы отделаться 
отъ другой. А тамъ, глядишь, появляется басенка о ка
кой либо Ивановне или Егоровне, • нагиедгией себгь хорошее 
мтьстечко. 

Что после этого делать молодому инспектору - монаху, 
или даже не старому ректору ? Сидеть вечно одному ужасно 
скучно; развлекать себя разговорами съ келейникомъ, или 
служителемъ неприлично; часто ездить въ гости, или при
нимать у себя другихъ — подозрительно и зазорпо. Что же 
делать ? Pycc.Kie люди! не - мнопе изъ васъ устаиваютъ 
въ подобныхъ случаяхъ, ищутъ лекарства, или развлечения 
въ умствеиныхъ занятняхъ; вы прибегаете къ той жидкости, 
изъ за которой Владимнръ Святославичъ не захотелъ при
нять магометанство. И вотъ служитель, или келейникъ не-
сетъ ШТОФЪ, бутыль и т. п. Баринъ конечно находитъ уте
шете, или хоть забывается на время, но зато чувствуетъ 
унижение предъ своею прислугою; знаетъ, что ей очень 
легко разечитать, сколько рюмокъ въ день убавится изъ 
бутылки; знаетъ также, что объ этомъ мольва разнесется и 
по городу; — знаетъ и все-таки ищетъ утешешя; чудна 
ты русская натура! Къ этому начинаютъ присоединяться 
другая иепрштности. Ректоръ и инспекторъ редко бываютъ 
вполне довольны другъ другомъ, даже частенько враждуютъ 
между собою; тутъ непременно одинъ кто либо, а иногда и 
оба не нравятся преосвященному. Приходится переносить 
холодное обращение, выговоры, а тамъ и въ послужныхъ 
спискахъ вместо отлично-честного поведенгя отмеченъ только 
очень хорошаго. Тамъ услышишь, что товарищи и даже 
младшие обгоняютъ по службе; одинъ уже архимандритъ, 
другой ректоръ; третий имеетъ Владимира на шее; .а у насъ 
только Анпа; четвертый уже викарш. При другихъ обсто-
ятельствахъ все это можно бы перенести. Но когда мечты 
честолюбия составляютъ единственную отраду, когда только 
чрезъ осуществление ихъ надеемся быть въ лучшемъ, нежели 
теперь, положенш, когда нетъ ни семейства, ни друзей, ко
торые бы развлекали насъ, когда нетъ никакого выхода изъ 
сословш, куда мы завлечены; о, тогда неудача, отсталость 
по службе волнуютъ кровь, раздражаюсь нервную систему! 
Опять надобно искать утешешя въ чемъ либо, почаще под
ходить къ шкафу, почаще звенятъ рюмки, а то и стаканы; 
почаще приходится бегать служителю съ бутылкою; — па
дение началось. 
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И организмъ не молчить; законы его не изменяемы; 
во вс^хъ, кто есть и пьетъ, процессы Физиологические оди
наковы. Не даромъ старинные отшельники, не понимая ни 
законовъ природы, ни назначения человека, обнаруживали 
такую ненависть къ женщинамъ; не даромъ называли ихъ 
орудиемъ ддавоха» изчадиемъ ада, соблазнительницами; не да
ромъ запретили монаху христосоваться съ матерью; не да
ромъ на Афоне считается грехомъ смотреть на свое соб
ственное обнаженное тЬло; не даромъ умерщвляютъ плоть, 
даже уродуютъ себя. Борьба идетъ страшная, но победа 
почти всегда, по к. м. ныне, остается за Физиологическими 
законами организма. Вместе съ т£мъ увеличиваются и за
труднения для техъ лицъ, о которыхъ говоримъ. Надобно 
иметь не одно даже доверенное лицо, а два, надобно, пове
рить имъ свою честь. О подобныхъ вещахъ не-ловко го
ворить догадывайтесь сами . . . Но всякому теперь будетъ 
понятно, почему у прогрессистовъ инспекторовъ и ректоровъ 
такъ сильны бываютъ послушники, келейники и даже слу
жители. Иной явно обкрадываетъ своего господина, еже
месячно употребляя по 50 руб. на столъ для него, состоя
щий изь какихъ либо незатейливыхъ трехъ блюдъ; другой 
приводить купца съ материями, за которыя вместо двухъ 
беруть 3—4 рубля, — вместо пяти-десять и т. д. и госпо-
динъ молчить. Третий живетъ открыто - распутпо, тратить 
на это не десятки, а сотни рублей, — баринъ расплачивается. 
Четвертый даже племянникъ, поступивь въ университетъ, 
или медицинскую академию, требуеть отъ своего дяденьки 
ежемесячно по 80—100 р. и дяденька высылаеть, а племян
никъ проживаетъ. По неволе все вытерпишь, все заплатишь, 
даже улыбнешься при этомъ: ведь своя честь дорога; ведь 
отказъ можетъ повести къ открытию такихъ секретовъ, отъ 
которыхъ разстроится вся будущность. Но скука не про
ходить, раздражение и недовольство своею судьбою усили
ваются; утешимъ себя вновь. 

Вечно бороться и сражаться безъ проигрыша сражении, 
безъ потерь невозможно. Наполеоны и Фридрихи великие 
проигрывали битвы, но ихъ неприятели могли быть убиты, 
истощены. Где же теперь пашимъ, особенно молодымъ вои-
телямъ одерживать всегдашшя победы? Ихъ неприятели 
неумолимы, неотразимы, не умирають, получаютъ безпре-
станныя подкрепления; убить ихъ значить убить* самаго 
себя. Накъ же тутъ не терпеть поражении? Они начина
ются иногда еще въ академия; но тамъ на нихъ смотрятъ 
сквозь пальцы. На службе воители наши проигрываюсь не 
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только битвы, но и всю комнапию; впрочемъ чрезъ разные 
скроки, иногда въ первый, во второй годъ, иногда же долго 
еще борятся, но и чрезъ десятки летъ бываютъ побеждаемы. 
Вотъ напр. кончили курсъ два земляка, два короткихъ зна
комца; оба поступили въ м-во и оба остались въ академш. 
Одинъ былъ молчаливъ, но умнее и честнее; другой говор-
ливъ, но хитрее и пронырливее. Черезъ годъ нужно было 
кому либо изъ двухъ земляковъ поручить на время исправ
ление инспекторской должности; говорливый отделалъ дело 
въ свою пользу; молчаливый обиделся и мало по малу на
чалъ расходиться не только съ своимъ товарищемъ, но и 
съ инспекторомъ. Чрезъ годъ еще молчаливый получилъ 
даже выговоръ отъ ревизора за кате - то пустяки; говорли
вый и тутъ не совсемъ былъ правъ. Въ следующий годъ 
молчаливый, не любивнпй ни съ кемъ делиться мыслями, 
началъ скучать и искать домашняго утешешя, являться на 
веселе пе только въ классъ, но и къ богослужение. Еще 
въ следующий годъ молчаливый уже сталь дебоширствовать; 
однажды, пришедши къ инспектору и на дороге разбивши 
себе лицо, въ окровавленномъ виде захотелъ высказать ему 
свои мнимыя обиды и даже ударить его. Забияку насилу 
отвели въ его комнату. Кончилось темъ, что ему до самой 
смерти запрещено было священнодействовать. Говорливый 
сначала пошолъ въ ходъ; но онъ надеялся служить въ ака
демш, а его вскоре послали въ семинарш. Появилась раз
дражительность, начались ссоры то съ своими начальниками 
и подчиненными, то даже съ светскими людьми; заговорили 
и Физюлогичесюя потребности. Его переводили, переводили 
изъ одного места въ другое, сначала уволили отъ училищ
ной службы, а наконецъ и отъ управления монастыремъ; — 
онъ тоже умеръ и притомъ скоропостижно. Третий былъ истин
ный, даже почти Фанатический монахъ, жиль образцово; по
слушникъ, служивший у него и очень хорошо знавший м-во, 
говорить, что онъ лучшаго монаха никогда не встречалъ и не 
встретить. Этотъ третий былъ инспекторомъ академии, архи-
мандритомъ, писателемъ въ ультра-православномъ тон$. Но 
сделавши небольшую ошибку, попалъ въ немилость; его со
слали на житье въ монастырь. Тутъ у него упала оъ глазъ 
завеса; онъ бросилъ и м-во и архиманд pine; теперь онъ жена
тый человекъ. Четвертый красивый, восхищавишйся самимъ 
собою нпй>лъ сначала очень бойко, попалъ въ столицу, уже 
почти касался панагии. Но не понравился одному сильному 
липу;-его услали въ провинцию; тамъ онъ сталь падать все 
ниже, и ниже; сначала удалился по неволе отъ училницной 
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службы, потомъ запутался въ процессъ самый скандалезный; 
теперь доживаетъ в$къ свой въ числе братства. Число та
кихъ случаевъ можно увеличить до огромной цыфры. По
жалейте объ этихъ людяхъ, г. ч. Они везде, кроме м-ва, 
были бы не дурными, и даже отличными, милыми людьми. 
Они погибли отъ того, что, обольстившись величйемъ пред
стоявшей имъ карьеры, не понимая себя и людей, увлечен
ные, или невразумленные своими начальниками, поступили 
въ молодости въ такое сословие, въ которое должно посту
пать только въ солидные годы после зрелаго обсуждения. 
Ихъ сгубила та несчастная система, по которой ныне все 
начальнический места въ семинарияхъ и академиЯхъ предо
ставляются м-пцимъ. За нихъ и подобныхъ имъ людей да-
дутъ ответь Богу те, которые поддерживають эту систему 
или по своему упрямству, или по своимъ сословпымъ раз-
счотамъ. На этихъ то людей рано, или поздо надеть гневъ 
Божий и судъ людской! 

Но не уже ли все падаютъ? Нетъ, некоторые идутъ 
впередъ до конца своей жизни, м. б. не множко поизраненные, 
поизувеченные, даже поискалеченные, — чтб такъ часто 
случается со всеми, одерживающими победы надъ кемъ 
либо и надъ чемъ бы то ни было. Здесь на первое место 
поставимъ техъ, которые одарены, хоть и не гетальнымъ, 
но основательнымъ умомъ, не лишены благородства и воз-
вышенныхъ чувствъ, не принадлежать къ страстнымъ, го-
рячимъ натурамъ. Не очень пылкий характеръ спасаеть 
ихъ отъ техъ излишествъ, которымъ подвергаются люди 
въ одиночестве; твердыя нравственный правила оберегаютъ 
ихъ отъ искушении; умъ даеть имъ возможность переносить 
равнодушно неприятности и не изнемогать подъ тяжестню 
ихъ. Они набожны на сколько возможно человеку, по б. ч. 
искренно; не чуждаются ни мира, ни людей; не откажутся 
принять участие даже вь некоторыхъ развлечешяхъ. Дру
гие, — это те добрыя натуры, которыя сами по себе пре
красны, но за недостаткомъ самостоятельности идутъ туда, 
куда имъ прикажутъ. Достигши верхнихъ степеней иерар
хии, они сами по себе не сделаюсь никакого зла, по, нахо
дясь вечно подъ чьею либо опекою, бываютъ причиною мно
гихъ золь. Самихъ ихъ непременно полюбишь и уважишь, 
но служить подъ ихъ начальствомъ откажешься; 3jt нихъ 
всегда командуетъ кто либо другой. Третий классъ, самый 
многочисленный состоитъ изъ людей, которые не отличаются 
ни умственными и нравственными качествами, ни админи
стративною деятельности, но ихъ нельзя назвать, ни совер-
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пненно бездарными, тупыми, ни очень безнравственными, ни 
вовсе ленивыми. Не поступи въ м-во, они занимали бы где 
нибудь место наставника дюи семинарии, или священника въ 
городе и въ этихъ должностяхъ были бы очень недурными 
деятелями. Но у нихъ огромный запасъ честолюбия; имъ, 
во что бы то ни стало, хочестся, послуживши инспекторомъ 
и ректоромъ, достигнуть непременно архиерейства; это — 
задача всей ихъ деятельности. Въ светскомъ быту подоб
ные вещи обделываются при помощи протекпп'и, связей 
и прислужи ванья; все это не излишно, не остается безъ 
пользы и въ учономъ м-ве. Но здесь есть средство могу
чее, т. с-ть, духовное; — это такъ называемое внешнее бла
гочестив, и безпредельно - раболепная преданность своему на
чальству. Этимъ. средствомъ начинаютъ пользоваться еще 
въ самомъ начале академическаго курса. Студентъ прежде 
всего старается обратить па себя внимание молитвеннымъ 
настроениемъ. Въ комнате утромъ и вечеромъ непременно 
положить порядочное количество земныхъ поклоновъ, и всегда 
по счастливой случайности комнатный старший это заметить. 
Иногда даже уходить и днемъ помолиться где либо втайке 
оть другихъ, но объ этомъ непременно узнаютъ все. На 
общихъ утреннихъ и вечернихъ молитвахъ, равно какъ и 
при богослужении онъ устроить дело такъ, что и инспек
торъ и помощники видять множество земныхъ и поясныхъ 
его поклоновъ. Нельзя же начальству не писать въ еже-
месячныхъ спискахъ поведения, что такой-то- человекъ от
личается набожностию, кротостню. Поступивши въ академии 
въ м-во и стоя во время богослужения б. ч. предъ очами 
начальства, онъ темь более умеетъ себя отличить. Чтобы 
утвердить свою репутацию на непоколебимыхъ основанняхъ, 
даже въ классическое время ходить къ утрене, обеднне и 
вечерне въ церкви монастырей, при которыхъ состоитъ каж
дая изъ духовныхъ академий, кроме Казанской, знакомится 
съ влиятельными монахами, отъ которыхъ академическое 
начальство слышитъ похвалы молодому иноку, а ипогда 
объ этомъ узнаетъ и митрополитъ. Сделавшись инспекто
ромъ и ректоромъ семинарш и академии, описываемый лич
ности получаютъ новую возможность прославиться ревноетт 
по Бот, но, т. с-ть, на чужой счотъ; именно показываютъ 
видъ, что они стараются своихъ подчиненныхъ сделать 
людьми благочестивыми. О послушанш ихъ своему началь
ству нечего и говорить; оно только отъ нихъ и слышитъ: 
слугиаю-сь, непременно будетъ исполнено, какъ прикажете 
и пр., такъ что въ этомъ случае раболепство не нравится 
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даже темъ архиереямъ, которые любятъ видеть покорней-
шихъ слугъ въ своихъ подчиненныхъ. Деятельности^ по 
управлению ввЬряемыхъ имъ частей они не любятъ отли
чаться; въ инспекции полагаются на старшихъ, или отчасти 
на своихъ помощниковъ, въ ректорстве на секретаря, эко
нома, инспектора и пр. Если станутъ повыше, то и тутъ, 
оставляя за собою представительную часть своей должности, 
скучныя подробности ея предоставляютъ другимъ, а сами 
все утверждаютъ своею подписью. Если эти люди суме-
ютъ сдержаться и разыграть роль свою до извйстнаго пе
риода, то вполне, или на половину достигаютъ своей цели. 
Некоторые изъ нихъ съ очень слабыми способностями по 
окончании учонрй карьеры получаютъ въ управление богатые 
монастыри, где оказываются поравнодушнее къ дтламъ бла
гочестия. А прочи'е непременно делаются епархиальными на
чальниками, или ихъ викарнЯми;. случается даже, митрополи
тами. Я такъ много говорилъ объ этихъ лицахъ по двумъ 
причинамъ. Они составляютъ ныне большинство м-щаго 
учонаго д-ва. Потомъ нельзя не заметить, что и не при-
надлежаилие къ этому классу любятъ иногда держаться ихъ 
тактики; — такъ она легка и проста и такъ верно ведетъ 
къ победе! Но съ этими тактиками после блистательныхъ 
победъ не редко случается тоже самое, что некогда было 
после каннской битвы въ Капуе съ войсками Апнибала. 
Счастливы, что у нихъ нетъ противниковъ въ роде Нерона, 
Марцелла, Сципиона, римскаго сената, съ которыми долженъ 
былъ бороться карфагенский полководецъ. 

Есть еще классъ учонаго м-ва, который по моему мне
нию, нужно поставить выше прочихъ классовъ. Многие изъ 
академистовъ, послуживши при духовно-учебныхъ заведе-
шяхъ, или въ беломъ д-ве, поступаютъ въ м-во. Это — овдо
вевшие наставники и священники, не женатые учоные, кото
рые по бедности, или по другимъ какимъ либо причинамъ 
не хотятъ себя связывать семеитными узами. Я не говорю, 
чтобы они были слишкомъ набоЖпый народъ и желали 
жить вполне по монашескимъ правиламъ. Но они испытали 
себя на службе, ознакомились съ мпромъ, людьми, узнали 
ихъ достоинства и недостатки, соразмерили свои силы съ 
теми обязанностями, которыя яалагаетъ м-во; ихъ почти 
никто не завлекаетъ, не утовариваетъ; они б. ч., после про-
должительнаго размышлений, убеждаются, что лучше всего 
могутъ быть полезными въ учономъ м-вё. Самыя неудачи 
ихъ не волнуютъ, не разстроиваютъ; п. ч. они напередъ 
ихъ предвидели. Этимъ людямъ за несколько л$тъ мало 
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давали хода. Извольте видеть. Студенты, поступивнпе въ 
м-во во время или при конце академическаго курса, счита-
ютъ себя тоже, какъ и послушники-монахи, урожденными, 
потомственными монахами, а описываемый нами классъ от-
носятъ къ чему - то въ родё монашескою личного дворянства, 
или почетною гражданства. Прежде составляя большинство, 
первые на последнихъ смотрели неблагоприятно. Въсамомъ 
д*ле странно было видеть, что профессора, или священника, 
прослужившаго несколько летъ и поотупившаго въ м-во, че
ловека опытнаго, солиднаго, котораго следовало бы прямо 
сделать ректоромъ, заставляли иногда по нескольку летъ слу
жить еще простымъ наставникомъ; тогда какъ его же уче
ника, догадавшагося постричься въ академш, делали тотчасъ 
по окончании курса инспекторомъ. Ныне времена, к-ся, стали 
изменяться; это очевидно изъ следующаго соображения. Если 
архнереевъ и ректоровъ, кончившихъ курсъ въ духовныхъ 
академпяхъ съ 1814го г., разделить на два разряда; къ од
ному причислить техъ которые приняли м-во во время, или 
при окончании академическаго курса, а къ другому техъ, ко
торые служили прежде священниками, или наставниками; то 
между архиереями первый разрядъ почти вдвое более вто-
раго, а между ректорами не более, какъ */4 част!ю. И дай 
Богъ, чтобы второй разрядъ взялъ верхъ надъ первымъ и 
совсемъ бы вытеснилъ потомственныхъ, урожденшыхъ мона
ховъ. Лица, къ нему принадлежапця, занимаютъ ли долж
ность ректора, иди архиерея, б. ч. гуманнее, нежели перваго 
разряда. 

К-ся, мною перечислены все разряды нашего м-ва. Чи
татель видитъ, что оно, конечно, составляется изъ всехъ 
классовъ общества русскаго, но большинство и главныя роли 
въ немъ принадлежать лицамъ, происходящили изъ д-ва и 
притомъ преимущественно или студентамъ-академистамъ, 
или исключеннымъ ученикамъ семинарий и ншзшихъ училищъ. 
Потомъ иные, конечно, поступаютъ въ м-во по внутреннему 
влечению къ нему, ради спасения души, но огромнен*шее 
большинство, особенно изъ духовнаго звашя, ищетъ въ ино
честве или верный и сытный кусокъ хлеба и спокойный 
прнютъ, или думаетъ чрезъ него достигнуть высшихъ сте
пеней иерархии; безпрьюпшостъ и честолюбге — вотъ два 
главньгхъ стимула къ м-ву. 

Въ заключение этого отдела нахожу нужнымъ приба
вить, что образованность не составляете отличительнаго приз
нака м-ва; белое д-во образованнее его. Вотъ доказательство, 
по отчоту Об. Пр-ра за 18G1 г, изъ 50394 (стр. 28) или 
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изъ 50,389 (Ведомость подъ No. 4, стр. 23) священниковъ 
и дьяконовъ 34,023 окончили богословский и 440G ФИЛОСОФ-
скш курсъ; т. о. более нежели 3 / 4 св-и-ц-сл-лей могутъ быть 
названы образованными людьми; тогда какъ между iepOMO-
нахами и дьяконами очень большое количество исключенные 
семинаристы и нигде не учивннеся мещане и крестьяне; 
притомъ образованные люди въ беломъ д-ве постоянно уве
личиваются. Наконецъ лучшихъ академистовъ несравненно 
более въ беломъ, нежели въ чорномъ д-ве . 

Отд*лъ 8 о й 

О доходахъ монастырей. 
Странно былобы утверждать, что все наши монастыри 

богаты, что во всехъ нихъ нарствуетъ полное довольство, 
даже роскошь; но думаю, что жалобы на монастырскую бед
ность не справедливы. Въ подтверждеше ея указывают» на 
то , что число м-щихъ мущинъ у насъ необыкновенно мало; 
ведь всехъ ихъ (кроме послушниковъ) въ 18G0 г. было 
только 5648, тогда какъ на одномъ Афоне число ихъ про
стирается до 7000; — что даже въ штатныхъ — вообще 
лучшихъ монастыряхъ недоставало противъ штатнаго въ 
1860 г. 1203, а въ 1858 г. 1269 человекъ, более пежели 
четвертой части. Но по моему мнетю эти цифры не дока-
зываютъ бедности монастырей. Верно никто не скажетъ, 
что лавры юево-печерская, александро-невская и трощко-сер-
певская бедны, а м. т. недоставало противъ штатнаго поло-
жешя въ 1858 г, въ первой 16, во второй 37, а въ третьей 
съ принадлежащими къ ней монастырями и скитомъ въ 1860 
году 37 человекъ. Тоже самое можно видеть почти во всехъ 
ставропипальныхъ монастыряхъ; напр. въ ново-спаскомъ, 
воскресенскомъ, симоновомъ и донскомъ штатное число мо
наховъ полагается: 33, 33, 38 и 43 , а въ 1860 г. состояло 
на лицо 25, 17, 18 и 29. И потому изъ недостающей более, 
нежели четвертой части монаховъ противъ штатнаго поло-
жешя следуетъ заключить не то , что монастыри бедны, а 
то, что штатное число ихъ превышает» потребности народа, 
что у насъ мало людей, которые желаютъ по внутреннему 
расположение поступить въ м-во и не соглашаются играть 
клятвами и обетами, не смотря на явныя житейсюя выгоды, 
что MipflHe хотя и уважают» благочестиваго инока, даже 
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смотрягь сквозь Пальцы на слабости всехъ вообще Монастыр
ски хъ жителей, но сами лучше хотятъ быть полезными, де
ятельными членами обществу, нежели подобно мыши Хемни-
цера кушать хлебъ въ благочестивомъ уединении. 

Если даже все наши монастыри, или члены ихъ дей
ствительно были бы бедны, то и въ такомъ случае м-щимъ 
жаловаться на свое положеше, a Miрянамъ сожалеть о нихъ 
не следуетъ. Ведь постригаемые въ монахи даютъ обетъ, 
какъ сказано въ 1°й час. 7го отдела, пребывать въ постни-
чесшвгь даже до послгьдняго шдыханщ терпеть скорбь и шгь-
сноту монашеского житгя гщрсшвгя ради небесного; посвя
щающий ихъ игуменъ предрекаетъ имъ, что они будутъ и 
алкаши, и жаждами, и нагапвовати. За-чемъ бы и имъ 
самимъ жаловаться и м!рянамъ сожалеть о нихъ, когда бы 
они находились именно въ томъ положенш, которое благо
приятствуете исполнению ихъ собственныхъ обетовъ и пред-
сказаннямъ игумена? Еслибы напр. жизнь м-щихъ имела 
такую обстановку, при которой они никакъ не могли бы 
нарушить обетъ девства и целомудрия, то всякш сказалъ 
бы: «какъ хороша эта обстановка; монахамъ именно и на
добно жить при ней». За-чемъ же теперь жаловаться, если 
обстановка жизни благоприятствуете исполнению обетовъ, 
постничества и нищеты? — М-щимъ для сохранения себя въ 
девстве и целомудрии предписано удаляться отъ мира, отъ 
женскаго особенно пола, не христосоваться даже съ мате
рями. Почему бы не брать подобныхъ меръ и къ тому, что
бы въ монастыре представлялись случаи и алкать и жаждать, 
по к. м. за-чемъ такие случаи считать несчастиями? — Вся
кое обстоятельство, которое пробуждаетъ плотсшя страсти и 
вожделения монаха, называютъ обыкновенно искушешемь, 
дьявольскимъ навожденгемъ,- всякаго мирянина соблазнителемъ, 
если онъ намеренно, или не намеренно бываетъ причиною 
такихъ искушении. Почему же теперь не считаютъ иску-
шениемъ, дьявольскимъ навождешемъ богатство, при помощи 
котораго такъ легко нарушается обетъ постничества и ни
щеты? Почему не называютъ соблазнителями т е х ъ , кото
рые вносятъ богатыя приношения на братию и этимъ препят-
ствуютъ ей и алкати, и жаждами и нагствоваши. Ска-
ж у т ь , что обетъ девства и целомудрия есть самый важный 
для монаховъ. Въ важности и въ необходимости его я ни
сколько не сомневаюсь, но думаю, что обеты постничества 
не только не ниже, но даже важнее его; и думаю такъ на 
основании чина пострижения въ малую схиму. Въ немъ, 
какъ сказано въ 1<>й ч. 7 г о отд., на самый первый вопросъ 
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игумена: что пригиелъ ecu брате? постригаемый отвечаете: 
тстническаго житгя желаю; а потомъ въ 5МЪ вопрос* 
игуменъ спрашивает.: пребудеши ли въ постничествгь до 
послгьдняго твоего шдыхангя; тогда какъ о девстве гово
рится въ одномъ бмъ вопрос^ безъ прибавлешя словъ: до 
смерти, или до послгьдняго шдыхангя. Конечно еслибы къ 
постнической жизни, къ тесноте м-ва кто либо насильно при-
нужденъ былъ, ну тогда бы онъ имЪлъ право жаловаться 
на свое положение; чтобы онъ не алкалъ, ни жаждалъ, ни 
не былъ нагимъ, следовало бы, даже позволительно было бы 
позаботиться о его нйкоторомъ довольстве. Но пострижен
ный въ ответы на 4 о й и 5ый вопросы отвечает», даже кля
нется, что онъ поступаетъ въ м-во вольною своею мыслгю, 
даже не отъ нгькгя нужды' и насилгя. Т. о. к-ся ясно дока
зано, что скудость содержашя м-щихъ, езли бы она была 
на самомъ деле, еще не есть для нихъ несчастие. Можно 
даже прибавить, что они ей должны радоваться. И егда, го
ворит» игуменъ постригаемому, сгя вся постраждеши (въ 
этихъ страданияхъ поставлено и алкаши и жаждати и наг-
ствовати) радуйся, глаголетъ Господь, яко мзда твоя многа 
на небесехъ. 

Но не безпокойтесь г. ч. отъ моихъ словъ о бедности, 
какъ необходимой принадлежности иноческой жизни. Ведь 
все это относится только къ теорий. А теорий и практика 
нигде не находятся въ такомъ разладе между собою, какъ 
здесь. Если даже и встречается действительно бедный мо
настырь, т. е. въ сравнеши съ другими, то настоятели уме
ю т » помогать этому между прочимъ темъ, что сокращаютъ 
число братии не замещая убылыхъ месть; притомъ изъ но-
добныхъ монастырей сама братия любить переходить въ 
другие. Тогда содержание бедное для 20 человекъ делается 
очень сноснымъ для 10. Разрешивши вопросъ о бедности 
монастырей съ теоретической, ииерковной точки зрешя, обра
тимся къ действительной жизни, займемся разсмотрениемъ 
техъ средствъ, которыми м-щая братия поддерживает» свое 
материальное существованн'е. 

Часть первая. 
Д о х о д ы , м о н а с т ы р е й о т ъ П р а в и т е л ь с т в а . 

Доходы монастырей такъ разнообразны и такъ часто из
меняются по местнымъ условиямъ, что ихъ все пересчитать 

11* 



104 

нелегко. Поэтому напередъ прошу извинетя, если описание 
ихъ будетъ неполно. Они могутъ быть разделены на два 
рода. Одни получаготъ отъ правительства, другия отъ част-
ныхъ людей. Правительство оказываетъ пособие монасты-
рямъ 1) деньгами, 2) прислугою и 3) различными такъ на
зываемыми угодьями. 

1) По отношению къ жалованью монастыри разделяются 
на штатные и заштатные, а первые кроме того на перво
классные, второклассные и третьеклассные. Заштатные мо
настыри не получаютъ никакого денежнаго пособия отъ 
казны. Изъ штатныхъ монастыре!! высшая циФра назнача
ется первокласснымъ, а низшая третьекласснымъ. Сверхъ 
того лавры, ставротгальныя монастыри состоять на особыхъ 
положенияхъ. Полныхъ сведений относителыю этого пред
мета я не имею; поэтому долженъ ограничиться некоторыми 
частностями. По отчоту Об. Пр-ра синода за 1842 г. (стр. 
12) въ западныхъ e n a p x i a x b киевской, литовской, могилев-
ской, подольской, полоцкой и волынской ежегодно отпуска
ется изъ казны въ каждый мужеской монастырь 1го класса 
3185 р., 2™ класса 2220 и 3™ кл. 1540 р. серебромъ. Въ 
этомъ случае Киеву, к - с я , выпало счастье; на тамоипнюю 
лавру казна даетъ 5309 р. 88 коп., а на прочил монастыри 
15,710 р. 47 коп. и кроме того въ заменъ угодьевь 432 р. 
51 коп. серебромъ. Но въ другихъ епархн'яхъ кроме пере-
числеитыхъ выдается на монастыри сумма не менее этихъ 
цыФръ; напр. по отчоту Об. Пр-ра еинода за 1836 г. назна
чено выдавать сергневской пустыни 3952 руб. 68 3Д коп., 
старохарьковской 2610 р. 32*/г к., зилантовой 2593 р. 114Д к., 
и па пять монастырей иркутской монархии 12,859 руб. по 
2571 руб. 40 коп. па каждый, на воронежский митроФановъ 
3328 руб., но только ассигнациями, а не серебромъ, какъ 
въ западныхъ enapxiflxb. Т. о. въ великорусскихъ мона
стыряхъ братся получаетъ отъ казны пебольшое жало
ванье, папр. въ третьеклассныхъ по словамъ одного старца 
iepoMOHaxn и иеродьяконы по 24 руб. асе. въ годъ. Впро
чемъ отцы настоятели и здесь далеко превышають бра
тию, получая напр. во второклассныхъ монастыряхъ по 600 
руб. асе.*) 

*) Въ N . 283 „Голоса" 1865 г. сказан'о: „Получают?, настоятели 
Лавръ 40,000—60,000. Настоятели монастырей 1ги класса 10,000—30,000, 
2го класса 5000—10,000, а™ класса 1000 — 5000 рублей. Иверская 
100,000 руб . " В* Троицкой Лавр* вс* доходы за годт. 500,000 руб. 
сер. должно думать даже больше. 
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2) Прислуга полагалась па монастыри, смотря по ихъ 
классамъ напр. въ монастыряхъ второклассныхъ 17, и въ 
третьеклассиыхъ 12 человекъ. Она состояла изъ государ-
ственныхъ крестьянъ, отделявшихся отъ обществъ для этой 
специальной цели. Служа монастырю, они были избавлены 
отъ податей и к-ся отъ рекрутства; после 25 летъ своей 
службы должны были возвращаться въ общество и заменя
лись новыми. Если прибавить, что дети монастырскихъ слу
жителей принадлежали обществу государственныхъ крестьянъ, 
то очевидно, что сами служители были не более, какъ вре
менные, но вместе обязательные монашеские лакеи и черно
рабочие. Но они издавна не пользовались хорошею репута-
пдею и для поддержания дисциплины между ними, для вну
шения доброй нравственности употреблялись розги или чрезъ 
полицию, или даже въ самой святой обители. Въ этомъ от
ношении былъ весьма замечателенъ Экономъ одной лавры, 
котораго называли по созвучию его имени барономъ. Оииъ 
тоже своихъ гиташныхъ (такъ обыкновенно назывались обя
зательные служители) отсылалъ сначала въ полиниею для 
наказания. Тамъ уже имъ задобрены были напередъ и част
ный приставь и квартальный надзиратель; даже полицейские 
солдаты, исполнители экзекуций получали подарки; притомъ 
по тогдашнимъ обычаяиъ наказанный долженъ былъ запла
тить за розги по одной копейке ассигнациями за каждый 
ударъ. Служители просили, чтобы ихъ лучше наказывали 
въ монастырскихъ стенахъ, тутъ и розги были даровыя, да 
и свой братъ служитель будетъ поснисходительнее полицей-
скаго. О. Экономъ уважилъ эту просьбу, но производить 
экзекуции, применяясь къ монастырскому духу. Первона
чально онъ читалъ виновному проповедь о важности его про
ступка, объ оскорблении имъ и божескихъ и человеческихъ 
законовъ, о томъ, что виновный долженъ считать себя счаст-
ливымъ, если его накажутъ въ этой жизни, п. ч. опъ сде
лается лучше, да кроме того не будетъ наказанъ на томъ 
свете. После и о. экономъ, и виновный, и все присутству
ющий должны были молиться Богу о прощении содёяннаго 
виновнымъ греха; затемъ уже начиналась экзекуция. Если 
ее нужно было сделать очень продолжительною, то приказы
ваемо было остановиться; тогда вновь принимались молиться 
и т. д. Но даже при такихъ и имъ подобныхъ дисципли-
нарныхъ средствыхъ монастырские служители не очень улуч
шались; ихъ держали, п. ч. они были даровые, но всегда 
ими тяготились и многихъ увольняли за небольшой оброкъ 
на вольныя работы. Но если штатный былъ достаточный 
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человек!», или могъ добывать хоровая деньги своимъ реме-
сломъ; ну тогда другое дело; его требовали уже въ мона
стырь, и онъ для получения свободы долженъ былъ отку
паться порядочнымъ оброкомъ, да еще подарочками отцу 
казначею и пр. После манифеста 19 Февраля 1861 г. пра
вительство нашло невозможнымъ оставлять государственныхъ 
крестьянъ въ крепостной, хотя и временной зависимости отъ 
монастырей; но въ заменъ положило выдавать вместо того 
307,850 руб., сумму, которая темъ выгоднее для братш, что 
изъ положенной по штату прислуги достаточно иметь поло
вину, а иногда и менее; въ такомъ случае выдаваемый пра-
вительствомъ деньги есть уже чистый доходъ для монастыря. 
Лучше всего слова мои подтвердить следующее вычисление; 
разделивъ 307,850 р. на 377 (число штатныхъ монастырей 
мужескихъ и женскихъ, равно какъ и арх1ерейскихъ домовъ, 
которые тоже имели казенныхъ служителей) увидимъ, что 
среди имъ числомъ на каждый архиерейский домъ, или мона
стырь приходится по 816 руб. 57 коп. Можно еще сделать 
другое вычислений. По таблицамъ отчота Об. Пр-ра 1861 г. 
за N N . 1 и 2 число всехъ м-ицихъ въ архиерейскдхъ домахъ, 
въ штатныхъ мужескихъ и женскихъ монастыряхъ по шта-
тамъ должно быть 6980 (на самомъ деле въ 1860 г. было 
только 5467) человекъ, не считая послушниковъ, которые 
не только не получаютъ прислуги, но и сами — монастыр
ские служители. Разделивъ 307,850 на 6980, увидимъ, что 
правительство среднимъ числомъ для прислуги каждому 
штатному монаху положило по 44 руб. Конечно изъ этой 
суммы очень много досталось архиерейскимъ домамъ. но за 
всемъ темъ монастыри остались крайне довольными, полу
чивши вместо служителей деньги и очень щедрыя. 

3) Такъ называемый угодья, которыми правительство 
снабжало и доселе снабжаетъ монастыри, состоять изъ раз-
личныхъ предметовъ, ииапр. рыбныхъ ловль, или тоней, во-
дяныхъ мельницъ, луговъ, пахотииой земли, лесовъ; есть 
еще друпя угодья, которыхъ даже вы, г. ч. и не предпола
гаете. По к. м. мне при всемъ моемъ знакомстве съ мона
стырями вовсе не приходило въ голову, чтобы какой либо 
изъ нихъ получалъ огромныя выгоды, отъ чего бы вы ду
мали? — Отъ моста. А м. т. въ отчоте Об. Пр - ра 
за 1861 (стр. 21) пишется, что «Костромскому Ипатьевскому 
монастырю выдано 4423 р. 20 к. въ вознаграждение за отошед-
ннй изъ его власти мостъ чрезъ реку Кострому.» Выгоды отъ 
прочихъ угодьевъ очень разнообразны; тутъ главную роль 
играетъ местность. Начнемъ съ рыбныхъ ловль, или тоней. 
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Эта статья издавна* доставляла, огромный доходъ аде-
ксандро-невской лавре, которая имеетъ на Ладожскомъ озере 
богатыя тони. Он* до наместника Аарона приносили не
значительный доходъ, но онъ возвысилъ плату за нихъ на 
очень большую цыфру. Определенно я ее не знаю; но Об. 
Пр-ръ въ отчоте за 1847 г. (стр. 80) пишетъ, что «за Яким-
варскую усадьбу съ рыбными ловлями и другими угодьями 
валааискаго монастыря, отданную Финляндскому правитель
ству, велено ежегодно выдавать 5515 руб.» И эти деньги 
составляютъ богатый доходъ; но у лавры есть еще другия 
рыбныя ловли. Касательно прочихъ монастырей я немного 
имею сведении. При Императоре Николае была, какъ гово
рили тогда, тяжба у астраханскаго архнерейскаго дома или 
какого-то монастыря съ казною, или частнымъ лицомъ не 
помню, за рыбныя ловли на Каспнискомъ море, которыя при
носили доходъ не въ одинъ десятокъ тысячъ рублей асси
гнациями. Но вотъ и оФФипиальный документъ. По тому 
же отчоту «санктпетербургскому женскому монастырю вме
сто предоставлеюя рыбной ловли выдается ежегодно по 500 р. 
Судя по сему, надобно полагать, что эта статья каждому 
монастырю приносить не одну сотню, а въ иныхъ местахъ 
и тысячу рублей. 

Доходы отъ мельницъ зависятъ отъ местности и пра-
вительствомъ оцениваются неодинаково, напр. по отчотамъ 
Об. Пр-ра за 1838 (стр. 79) положено выдавать новгородскому 
Воскресенскому деревяницкому монастырю 300 руб. асе., а 
максаковскому троицкому девичьему по 500 руб. асе. въ за-
менъ отобранныхъ у нихъ мельницъ въ казну. На самомъ 
деле многие монастыри получаютъ отъ мельницъ по 500 и б. 
рублей, и даже огромные доходы. Такъ напр. есть пустынь 
Флорищенская во Владимирской губернии; проживавшш въ ней 
работникомъ крестьянинъ разсказывалъ, что она владеетъ 
мельницею, которую отдаетъ на откупъ арендатору, — за 
какую плату крестьянинъ не знаетъ. Но зато, по его сло-
вамъ, монастырь вытоворилъ у арендатора, чтобы съ каж
дой смолотой четверти хлеба брать не очень большое коли
чество муки. И этой-то муки, собираемой по малости, не 
только достаточно для пропитания всей братии, послушниковъ, 
рабочихъ и всего вообще люда, будто до 150 человекъ, ко
торые содержатся на счотъ монастыря, но еще продается за 
излишествомъ огромное количество ея. Вотъ эта такъ мель-
*ница - кормилица. 

О наделе штатныхъ и не штатныхъ монастырей выгод
ными землями по 30 десятинъ на нужды былъ указъ при 
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Павле I M X (1797 г. Дек. 18 д. собр. зак. X X I V т. стр. 821 
No. 18,273). Въ какой степени онъ исполненъ,. я незнаю, 
но, очевидно, не оставался же опъ мертвой буквой. После 
вероятно, сочли 30 десятинъ земли недостатрчнымъ коли-
чествомъ для монастырями начали прибавлять се и притомъ 
очень щедро. Напр. изъ отчотовъ Об. Пр-ра синода видпо, 
что съ 1842—1861 г. въ течении 20 летъ 168 монастырямъ 
отмежевано было 16,879 десятинъ. Если это число разде
лить на 168, то окажется, что средиимъ числомъ каждый 
монастырь получилъ по 100 десятинъ Разсматривая же 
частности, увидимъ, что наименьшее число получили въ 
1846 г. 12 монастырей, именно 672 десятины; и тутъ впро
чемъ среднимъ числомъ на долю каждаго досталось по 56 
десятинъ. Но иные монастыри ужо слишкомъ щедро были 
награждены; напр. получили а) въ 1859 г. четыре монастыря 
642 лес., а б) въ 1854 г. три монастыря 451 дес. и следо
вательно среднимъ числомъ въ первомъ случае каждый 160, 
а во второмъ 150 дес. Наконецъ въ 1858 г. одному изъ 
самыхъ бог&тыхъ монастырей въ России именно троицко-
сергневской лавре пожаловано 1240 десятинъ лесу. Но мо
настыри съ давнихъ времепъ получаютъ отъ доброхотныхъ 
дателей въ подарокъ, или сами покупаютъ более, или менее 
значительные участки земли. Поэтому неудивительно, что ее 
въ настоящее время по к. м. при некоторыхъ очень много; 
напр. въ N. 23 Дня 1865 г. (стр. 546) напечатано, что 24^ 
новгородскимъ монастырямъ принаЕдлежитъ 9641 дес. земли, 
след. среднимъ числомъ более, нежели по 400 дес. каждому 
Но это малость; а вотъ не угодно ли зпать, что такое въ 
этомъ отношении Саровская пустынь. По отчоту Об. Пр - ра 
сипода за 1861 г. (стр. 21—22) ей разрешено ввести лесное 
хозяйство въ ея даче на пространстве 6000 десятинъ. Не 
думайте, чтобы у этой обители только и есть 6000 дес 
земли; нетъ она владеетъ еще огромнымъ количествомъ де
сятинъ лесу, луговъ, пашни. А въ 6000 дес. ей дозволено 
только ввести лесное хозяйство, т. е. разделить ихъ на из
вестное число участковъ, рубить ежегодно одинъ изъ нихъ, 
но такъ, что когда вырубится последний участокъ, первый 
уже въ то время опять будетъ доставлять отличный лесъ. 
Т. о. у Саровской пустыни торговля лгьсомъ будетъ продол
жаться до скончангя вгька. Остановимся на 6000 десяти-
нахъ, оне въ Тамбовской губернии, где леса уже почти вы
ведены. Если даже оценить каждую десятину въ 100 руб..' 
то и тогда получится громадный капиталъ въ 600,000 руб. 
Но саровскш лёсъ нужно ценить не сравнению выше; это, 
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можно сказать, девственный, первобытный в£ковый льсь; 
тутъ есть безчнсленное множество деревьев!» годныхъ на 
мачты огромиыхъ линейиыхъ парусныхъ кораблей. Однажды 
такое дерево было куплено англичанами — одно за НЕСКОЛЬКО 
сотъ рублей. Но вотъ еще Фактъ для оценки богатства 
лесной дачиСаровскаго монастыря. Известно, что въ со-
сновыхъ деревьяхъ смолистый сокъ просачивается сквозь 
такъ называемую кожуру и застывая на ея поверхности, 
составляетъ твердую массу, называемую въ. деревняхъ сп
рею. Это, т. с-ть, нашъ янтарь. Въ вековыхъ оаровскихъ 
деревьяхъ сосновая сера выступаетъ въ огромяомъ количе
стве, имеетъ прекрасныя качества и употребляется въ раз
ный издел1я. За эту-то серу саровская пустынь получаетъ 
по 12,000 руб.; за серу только 12,000 руб. ! ! ! Кроме того 
въ этихъ леспыхъ дачахъ множество пней, изъ которыхъ 
добывается огромное количество бочекъ смолы; святая оби
тель имеетъ свои смоляные заводы, на которыхъ, какъ въ 
какомъ либо скиту, живетъ для надзора, кто либо изъ бра
тш. После этого всякую десятину саровскаго леса надобно 
оценить не въ 100, а м. б. вдвое, даже впятеро более. Чего 
все это будетъ стоить? Чего стоить вся вообще земля; при
надлежащая Саровской пустыни ? Тутъ уже нужно пустить 
въ ходъ не сотни тысячъ, а миллюны рублей. Это конечно 
самый редюй примерь; но есть и друпя обители тоже съ 
большимъ количествомъ земли. Не давно собирали сведешя, 
сколько находится поземельной собственности прн церквахь 
и монастыряхъ; напрасно ихъ не обнародовали, тогда бы мы 
узнали то громадное количество десятинъ луговой, пахатной 
и лесной земли, которое находится во владении нашихъ ино-
ковъ, давшихъ обетъ нищеты. 

Часть вторая. 
О д о х о д а х ъ , к о т о р ы е п о л у ч а ю т с я м о н а с т ы р я м и 

о т ъ к л а д б и щ ъ и по с б о р н ы м ъ к н и ж к а м ъ . 

Все перечисленныя доселе статьи доходовъ, конечно, 
еще не составляютъ огромной цыФры, но въ штатныхъ мо
настыряхъ можно бы ими содержаться безбедно, а въ саров
ской пустыни и некоторыхъ другихъ — даже богато, осо
бенно если бы м-хше подобно своимъ великимъ образцамъ 
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и предшественникамъ въ Фивандских7> степяхъ занимались 
рукодельными работами и продажею ихъ увеличивали сред
ства къ своему содержанию; тогда право, они бы не имели 
конечно богатыхъ рясъ, подрясниковъ и поясовъ, не раско-
шествовали въ трапезе, но и не алкали, не жаждали, не 
оставались нагими, какъ имъ предрекаетъ при пострижеши 
игуменъ. Наши м-ище, получая выше описанные доходы 
преимущественно отъ правительства, не отвергаютъ прино
шений отъ мнряцъ и мирянокъ — которыхъ считаютъ по тео-
pin соблазнителями и соблазнительницами своими; — и по-
средствомъ множества этихъ приношений вместо аскетиче
ской ведутъ жизнь очень комфортабельную. Начнемъ-те 
свое описание съ техъ доходовъ. которые получаются мо
настырями отъ покойниковъ, или за покойниковъ. 

Вельможные, чиновные и вообще богатые люди въ тече
нии своей земной жизни не любятъ сближаться, и особенно 
вместе жить съ какими либо пролетариями и даже съ лицами 
среднихъ классовъ. Имъ какъ будто и въ могиле не хо
чется быть вблизи техъ, отъ которыхъ они въ жизни устра
нялись. Поэтому для нихъ отыскиваются места не на об-
щихъ, а на особенныхъ, т. с-ть привилегированны^^ клад-
бищахъ. Монастыри ловко воспользовались этою аристокра
тическою даже загробною спесью. Почти въ нихъ во всехъ 
непременно есть кладбища или въ монастырской ограде, или 
въ близкомъ разстоянии отъ нее. На этихъ - то кладбищахъ 
погребаются, р-ся, настоятели и братш. Но тутъ же успо-
коиваться вечнымъ сномъ предоставляется богатымъ, чинов-
нымъ и вельможнымъ людямъ. 

За такую честь эти люди, или уже ихъ родственники 
должны быть благодарными и выражать свою благодарность 
очень щедрыми приношениями, которыя назначаются самими 
монастырями. Летъ за 25 тому назадъ въ Петербурге плата 
за могилы и погребение на кладбище александро-иевскоид 
лавры до того возвысилась, что ею стали затрудняться даже 
богатые купцы и аристократы; и жалобы дошли до Госу
даря Императора. При произведенномъ дознании открылось, 
что въ некоторыхъ случаяхъ за могилу и погребение брали 
до 12,000 руб. асе. После того заставили понизить таксу 
до 1000—1500 руб. сер. Объ этомъ обстоятельстве упомя
нуто въ общихъ выраженняхъ въ отчоте Об. Пр-ра синода 
за 1841 г. (стр. 45) и 1843 г. (стр. 53). Ныне такса опять, 
какъ слышно, поднялась, вероятно въ следствий всеобщей до
роговизны. Но монастыри и прочихъ городовъ стараются 
подражать столице и не упускаютъ своихъ выгодъ. Въ 
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апреле 1863 года у одного очень небогатаго чиновника умеръ 
сьпгь младенецъ. На кладбищ^ монастыря того города, где 
жилъ чиновникъ, находилась уже могила его родныхъ, за 
которую внесена была въ свое время требуемая сумма. Бъ 
этой-то самой могиле и думали погребсти младенца. Но 
когда отецъ явился къ одному изъ братш, распоряжавшемуся 
могилами, то последит потребовалъ еще 15 руб. за оплачен
ную уже могилу. Какъ ни доказывалъ чиновникъ неспра
ведливость такого требования, но распорядитель былъ не-
умолимъ. Ректоръ семинарш и вместе настояпьвль мона
стыря, когда къ нему обратились, притворился невиннымъ 
и сказалъ, что онъ тутъ ничего не можетъ сделать, что 
этимъ деломъ заведываетъ (р-ся по приказанию его же отца 
ректора) такой-то. А ведь многонько за младенца, погребае-
маго въ оплаченной уже могиле требовать 15 руб. въ ка-
комъ либо провинфальномъ городе! Притомъ и выносъ и 
погребете совершалъ приходский священникъ. Впрочемъ 
после долгихъ переговоровъ и по причине некоторыхъ сто-
роннихъ обстоятельствъ брать — распорядитель сдълалъ ка
к у ю - т о уступку упрямому чиновнику. 

Описываемая статья дохода не ограничивается деньгами 
за могилу. Монастырская братия часто участвуетъ въ вы
носе тела покойника и въ отпевании его; за это не только 
получаетъ особую плату, но приглашается къ закуске, или 
къ обеду, 'который следуетъ за погребешемъ. Въ мона
стыряхъ большихъ городовъ по причине огромныхъ разсто-
янш даже есть особы я комнаты, где совершаются эти триз
ны; въ александро-невской лавре Такая комната находится 
подъ такъ называемою надворотною церковью. Но помины 
возобновляются въ девятый, двадцатый, сороковой дни, чрезъ 
полгода и годъ после смерти покойника, потомъ иные род
ные и ииосле приезжаютъ даже по нескольку разъ въ годъ 
помянуть его; р - с я , во всехъ этихъ случаяхъ служатся 
обедни, или по к. м. панихиды, за которыя плата поступает» 
въ монастырскую кассу. Далье многие желаютъ, чтобы 
умершихъ ихъ родственниковъ на все будущня времена по
минали на проскомидии, чтобы даже совершали известное 
число обеденъ, или панихидъ за нихъ. Для этого опять 
нужны денежные вклады. Въ этомъ случае монастырская 
бра*пя иногда усердий къ пользамъ своимъ простираетъ да
леконько. Она нередко убеждаетъ мирянъ, даже деревен-
скихъ жителей, что поминовеше усопшихъ въ монастыряхъ 
совершается усерднее и неопустительнее, что даже молитвы 
тутъ успешнее, нежели въ приходскихъ церквахъ; — «мы-де 
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монахи принадлежишь къ ангельскому чину и ближе къ 
небожителямъ, нежели священники - женатые люди, почти 
что миряне.» 

Такъ или иначе, по суммы, впосимыя въ монастыри для 
въ-чныхъ поминовъ, очень значительны. Бедные простодуш
ные люди отдаютъ свои маленькие рубли и просятъ записать 
родныхъ своихъ въ синодикъ; лица бол^е догадливые и ме
нее доверчивые сами вписываютъ, или при себё просятъ 
вписать те имена, за вечный поминъ которыхъ Делаютъ 
взносъ. Деньги эти немедленно поступаютъ въ общую мо
настырскую кассу, не отделаются отъ нее и тратятся со 
всеми прочими деньгами на обыденпыя нужды обители. Бо
гатые люди въ этомъ случае надеются иначе расположить 
монастыри къ вечному поминовению ихъ усопшихъ родныхъ. 
Они впосятъ большую, или меньшую сумму въ кредитныя 
учреждения и оставляя капиталъ неприкосновенным^ предо-
ставляютъ монастырямъ пользоваться процентами съ него съ 
обязательствомъ поминать те или другня лица. Эти-то не
прикосновенные капиталы составляютъ очень доходную ста
тью въ монастыряхъ. Количество ихъ можетъ определить 
государственный коммерческий банкъ, въ ичоторомъ они по
мещены ииа вечппыя времена, подъ назвашемъ четырехъ - про-
центныхъ билетовъ. Въ числе 64*^ миллюновъ этихъ де-
негъ есть конечно деньги приходскихъ Церквей, казенныхъ 
месть и пр. Но но всей вероятности тутъ почетная цыфра 
принадлежитъ и монастырямъ. 

Впрочемъ покойники все-таки доставляютъмонаотырямъ 
менее выгодъ, нежели живые; притомъ доходы отъ послед-
нихъ очень разнообразны. Начнемъ описаше ихъ съ такого 
дохода, по которому можно видеть и несходство и сходство 
нашихъ монастырей съ католическими. Известно, что изъ 
последнихъ ежегодно разсылають чуть не по всему земному 
шару миссионеровъ съ евангельскою проповедню; между ними 
встречаются лица, которыя своими подвигами и трудами 
папоминаютъ первыхъ проповедниковъ христианства; имъ 
иногда приходилось запечатлевать свое благочестивое усер
дие кровно и смертао. Наши м-щие, по правде сказать, не 
любятъ отличаться апостольскою ревностню даже въ самомъ 
русскомъ царстве между инородцами и магометанами. Въ от
чете Об. Пр-ра за 1861 г. (стр. 45—59) перечислены, веро
ятно, все наши миссии и описаны более замечательный под
виги миссионеровъ. Самая многолюднейшая изъ миссии — 
алтайская состоитъ изъ 7 и*еромонаховъ, 7 послушниковъ, 
одного священника, одного дьякона, но находится подъ на-
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чальствомъ протоиерея Ландышева. Прочихъ миссий поимено
вано 18, но между миссионерами, къ нимъ принадлежащими, 
упомянуты и з ъ монаховъ только архимандритъ Арсений и 
перомонахъ Макарии, а прочие купецъ Ситниковъ, Гилякъ и 
священники Вишневский, Малковъ, Ллтвинцевъ, Родюновъ, 
Заровняевъ, Суворовъ, Венпаминовъ, Громовъ, Гижигинскни, 
Ситхинскнй и Удскнй; последние три, к-ся, называются не по 
Фамилиямъ, а по месту службы. Но наше м-во, предоставляя 
заниматься обращением^ язычниковъ и магометанъ въ право
славие преимущественно белому д-ву, м. т. посылаетъ нечто 
въ роде миссионеровъ, но съ экономическою цьлш. Въ этомъ 
отношении онъ подражаетъ Афону, изъ котораго ежегодно 
отправляется множество такъ называемыхъ сборщиковъ въ 
Россию, Грецию, въ разныя турецкий области. И изъ нашихъ 
также монастырей каждый годъ подаются прошения къ епар-
хп'альнымъ начальствамъ о дозволении такому-то изъ братии 
собирать подаяния на обитель; и о снабжении его книжкою 
за скрепою члена и секретаря и за печатью к-рии. Вотъ съ 
такими-то книжками и странствуютъ наши монастырские 
миссионеры - сборщики по всемъ концамъ русской империи; 
изъ могилевской, волынской губернии пробираются за Уралъ, 
изъ Архангельска въ Одессу и пр. 

Я согласенъ вполне съ Благовешенскимъ въ томъ, что 
сборщикамъ съ Афона, равно какъ изъ Иерусалима и дру
гихъ месть турецкой империи можно доставать деньги го
раздо легче и въ большомъ количестве, нежели наппимъ. «Тгъ 
сердечные, разсуждаеть нашъ народъ, въ Афоне были, Царь-
градъ видели, — въ нихъ значить и благодати больше (стр. 
180); а наши свои люди, не Богъ знаетъ откуда приехали. 
— Ttb могутъ разсказывать про чудеса велишя, про турокъ, 
про заступничество царицы небесной, про то , какъ эта ца
рица являлась имъ во сне и велела обратиться къ русскимъ 
за помощиго (стр. 181); а наши что ни начни говорить, все 
это не такъ занятно для мужика и купца, да притомъ сразу 
кто либо изъ слушателей скажетъ: «полно тебе врать, я 
самъ тамъ былъ.» Почетнейшие изъ тгъагъ объяви только 
въ газетахъ, что вотъ-де мы приехали, живемъ тамъ-то, не
сите скорее къ намъ деньги и какъ говорилъ русский мо
нахъ г. Благовещенскому, они а сидятъ себе въ келье, двери 
раскрыты, а народъ къ пимъ валомъ валить, да все пе про
стые как1е либо, а господа;» а анаши всю жизнь ходи да 
кланяйся по кабакамъ да трактирамъ: где выругаютъ, где 
запросто вытолкаютъ, и редко кто копейку дастъ; . . . це
лую жизнь ходи, озираючись, что сраму-то одного набе-
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рёниься». Тгь «действительно собираютъ въ Россш огромный 
суммы, такъ напр. одинъ афонский монахъ въ трехъ уъздахъ 
Вятской губерши набралъ 20,000 руб. (N. 201 С. П. б. в*д. 
1864 г . ) ; и потому привозятъ на АФОНЪ ПО нескольку ты-
сячъ русскихъ полуимпери'аловъ, кроме драгоценныхъ вещей»; 
но и наши не возвращаются въ монастырь съ пустыми ру
ками; иначе не стали бы ездить. Для получения обильпыхъ 
приношений они не могутъ конечно рассказывать ни про 
Царьградъ, ни про Святую землю, ни ииро Синай-гору, ни 
про заступничество и деление во сне богородицы; но и у нихъ 
есть средства къ пробуждению усердия и къ щедрости въ 
народе. Тутъ чаще всего играетъ ролю бедность обители, 
ея будтобы запустение, разваливишйся храмъ господень; иногда 
въ темномъ какомъ-либо закоулке поговорятъ и объ угод-
никахъ, покровительствующихъ моииастырю, о чудесахъ, ко
торыя тамъ бывали и пр. Но главнымъ, т. с-ть, стимуломъ, 
здесь употребляется обещаше вечнаго и ежедневнаго помина 
на проскомидии, вечной и ежедневной молитвы о прощении 
греховъ подающаго. Въ этомъ отношении наши м-щие по
хожи на католическихъ. У последнихъ, какъ пишется въ 
Le Maudit (2 т. 132—133 стр.), рай въ другомъ мьркь есть 
ходячая монета, которую отцы духовные щедро расточаютъ 
своимъ духовнымъ дгьтямъ. «Церковь васъ благословитъ, го
ворить (т. 1. стр. 11) госпоже Клавьеръ отецъ БриФФаръ, 
и наша святая обитель будетъ вечно молиться за свою благо
детельницу.» Подобныя слова и у насъ имеютъ силу. Рус 
скш человекъ часто бываетъ способепъ забыть, или за жи
тейскими хлопотами не успеваетъ помолиться хорошенько; 
а ему тоже хочется, если не своими, что чужими молитвами 
получить хоть въ будущей жизни блаженство. И вотъ от-
считываютъ не копейки уже , а рубли сборщику, просятъ 
его записать имена: онъ записываетъ. Поступая т. о. сбор-
щикъ набираетъ м. б. и не импер1ялы, но все таки копейки, 
пятаки, гривны, рубли, которые все и меняются на более, 
или менее крупные кредитные билеты. Чрезъ месяцъ, чрезъ 
два после отъезда сборщика монастырь начинаетъ получать 
чрезъ почту по сотне, по две и т. д., наконецъ онъ и самъ 
является съ очень полнымъ карманомъ, выпоражниваетъ его 
предъ о. настоятелемъ, отдаетъ отчотъ по книжке; но будьте 
уверены, что разве редтй подобно упомянутому у г. Благо-
вещенскаго афонскому старцу въ 19 лЬтъ (стр. 185 и 186) 
не оставить у себя чего нибудь. Но за этимъ не гонятся; 
ведь все таки привезъ и прислалъ порядочное количество. 
Впрочемъ въ последнее время число сборщиковъ отъ мона-
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стыреи й церквей слишкомъ увеличилось; говорили, Что во 
время коронования ныне царствующаго Императора оказалось 
ихъ въ Москве более 800. Надобно же было хотя для вида 
что нибудь сделать. По словамъ отчота Об. Лр - ра (за 
1856 г. стр. 49) синодъ имълъ разсуждеше, что обычай со
бирать въ пользу монастырей и церквей добровольный при
ношения посредствомъ выдаваемыхъ изъ к-ргй книгъ распро
странился до чрезмерности, что отъ легкаго приобретены 
умножились сборы на несущественныя нужды церковииыя; 
отчего сборы на истинный нужды церковныя делаются 
скуднее, благотворители теряютъ доверие къ сборщикамъ 
и пр. Поэтому синодъ указалъ выдавать сборныя книжки 
только на существенныя надобности въ бедныхъ приходахъ. 

Оставляя въ стороне Финансовый вопросъ, подивимся 
тому, какимъ образомъ до сихъ поръ не подумаютъ, воз
можно ли каждый день поименно поминать на проскомидш 
всехъ техъ, которые или вписаны действительно, или наде
ются быть вписанными въ синодики монастырскп'е ? Ведь 
такихъ лицъ въ иномъ монастыре, напр. на А Ф О Н * , ВЪ Iepy-
салиме. а у насъ въ троицко-сергиевской, киево-печерской ла-
врахъ, соловецкомъ и другихъ монастыряхъ не тысячи, а 
сотни тысячъ (нетъ ли даже миллионовъ ?); кроме того еже
дневно, особенно тамъ, где скопляется множество богомоль-
цевъ, подаетси огромное количество просФоръ за здравие и 
за упокой. Какимъ же образомъ совершается на проско
мидии ежедневная поименная перечень всехъ лицъ, которыхъ 
берутся поминать на вечныя времена? Тысячи, десятки, 
сотни тысячъ именъ перечитать — много нужно времени; а 
число поминаемыхъ ростетъ, ростетъ и разростется чуть не 
до безчисленности. Тутъ не только можно удивляться, но 
даже кое-чего не понимать, кое что подозревать. Остается 
разве подражать Ивану Васильевичу Грозному, который, по
ручая одному изъ монастырей поминать многое множество 
замученныхъ й казненныхъ имъ людей, но дошедши до Нов-
горада, увиделъ невозможность поименно перечислить все 
жертвы своей жестокости, а просилъ только поминать: тьму 
темъ новгородиевъ избгенныхъ. Такъ и совершающимъ про
скомидию въ монастыряхъ, не иириходится ли сказать: по
мяни, Господи, тьму темъ записанных^ въ наши синодики, 
или техъ, которыхъ мы обещались поминать и получили за 
это деньги? Пусть обычай этотъ служитъ утешеннемъ для 
многихъ умирающихъ и еще для большаго числа скорбящихъ 
о нихъ. Но ииадобно вести дело такъ, чтобы въ головы Mi-
рянъ не заходила и тень сомнения относительно возможности 
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поминовения. Въ приходской церкви будутъ поминать в$чно, 
п. ч. тутъ вечный поминъ р£дко касается 20—30 человЪкъ. 
А как7>, позвольте спросить, въ монастыряхъ ежедневно по
минать десятки, сотни тысячъ, даже миллионы именъ? Не
давно, желая обстоятельно узнать, какимъ образомъ совер
шаются помины, я им£лъ разговоръ съ неромонахомъ одного 
изъ богатыхъ нашихъ монастырей. Отъ него я узналъ, что 
въ ихъ обители синодикъ состоитъ уже изъ шести огром-
ныхъ, по его выражение, библий елизаветинскихъ временъ 
и въ каждой изъ нихъ записаны сотни тысячъ именъ. Что
бы кто либо удостоился в£чнаго ежедневнаго помина на про
скомидии, за того нужно внести ломбардный порядочной суммы 
билетъ, проценты съ котораго идутъ въ пользу поминающей 
братш. Это, т. с-ть, аристократн'я покойниковъ; къ среднему 
ихъ сословию принадлежать т £ , за которыхъ внесена сред
ней величины сумма (юромонахъ не открывалъ мн$ цыфръ), 
т£хъ поминаютъ на проскомидш однажды въ годъ; а за-
тЬмъ прочихъ пдебеевъ уже покойниковъ, за поминъ съ ко
торыхъ даны только рубли, поминаютъ особымъ оригиналь-
нымъ образомъ. Одинъ монахъ, или послушникъ читаетъ 
молча во время богослужения псалтирь по всъмъ вообще по-
койникамъ, записаннымъ въ монастырский синодикъ и на 
каждое изъ такъ называемыхъ славь по очереди поименовы-
ваетъ сколько нибудь изъ нихъ. Сколько же разъ, спросилъ 
я, въ годъ каждаго помянуть? «Чтобы? Сколько разъ? Мы 
хлопочемъ о томъ только, чтобы въ годъ однажды помянуты 
были имена вс^хъ записанныхъ покойниковъ,» отвЪчалъ Mfit 
монахъ. Вотъ вамъ и поминъ монастырскш! Вотъ за что 
берутъ рубли и десятки рублей! 

Часть третья. 

О ч а с о в е н н ы х ъ д о х о д а х ъ . 

Т4 , къ которымъ монастырские сборщики, обращаются, 
живутъ далеко; Ездить часто къ нимъ нельзя. Но къ удо
вольствий м-щей братии православные христиане сами даютъ 
ей обильный приношешя, изъ которыхъ составляются огром
ный суммы. Приношения эти раздйлимъ на два рода; для 
однихъ жертвователю нЪтъ надобности входить въ самый 
монастырь; они собираются въ особыхъ вм$стилищахъ, или 
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влагалищахъ, устроенныхъ вне его въ такъ называсмыхъ 
часовняхъ; a Apyria вносятся уже въ самый монастырь; 
первыя назову внешними, часовенными, кружечными, а вто-
рыя внутренними монастырскими доходами* 

Часовни у насъ устроиваются едва ли не при каждой 
церкви. Но часовни монастырей и простыхъ церквей во 
многихъ отношешяхт> различаются между собою. Церковный 
б. ч. состоять изъ деуевяниаго или камениаго столбика ар
шина въ два вышиною съ деревянного повЪточкою въ виде 
TpiyroJibi iuKa; къ столбику прикрепляется небольшая икона. 
Встречаются также часовни изъ маленькихъ деревянпыхъ, 
или камеиныхъ домиковт съ ветхими иконами. Р-ся, .при 
часовне прикована кружка для приношений отъ доброхотныхъ 
дателей. Но монастырешя часовиии отличаются отъ церков-
ииыхъ сравнительнымъ, а иногда и дЬйствительнымъ велико-
лепнемъ. В. ч. оне каменныя, ииаходятся преимуицествепиио 
у воротъ моииастырскихъ, вделаны въ самую ограду, или 
составляютъ особенное помещеше. Въ послЬдииемъ случае 
придаютъ имъ очень изящный видъ, устроиваютъ ихъ напр. 
«ъ виде воротъ съ аркою и съ крестомъ ииа верху. Часо
венки изъ столбиковъ въ монастыряхъ редко употребляются. 
Затемъ во всякой монастырской часовигЬ, если есть возмож
ность, помещается уже множество образовъ хорошихъ, даже 
въ окладахъ; предъ иконами стоятъ подсвечники, висятъ 
ломпадки, горятъ свечи, или масло; входъ въ часовню весьма 
часто изъ железной решотки, такъ что проезжающимъ нельзя 
не заметить ея. Но для пробуждения ихъ внимапп'я употреб
ляется особенный будильникъ. При каждой почти мона
стырской часовне во всякое время сидитъ, или даже имеетъ 
постоянную комнату какай либо сторожъ, иногда послуш
никъ, или даже кто либо изъ братии. Пмъ дается въ руки 
выходящий ныне изъ употребления церковный кошелскъ. 
т. е. небольшая палочка, къ одному коиицу которой приве-
шеииъ кожаный мешочекъ. Съ такимъ-то кошелысомъ со
стоящий при часовиие подходить къ каждому -проезжающему 
и просить подаяшя, или напомипаетъ ему звоииомъ колоколь
чика, который обыкновенно прикреплеиъ къ кошельису. Ко-
локольчикъ этоть очень звонок*ъ; мнне случалось езжать въ 
дилижаиисахъ, почтовыхъ каретахъ, тарантасахъ, на удалыхъ 
русскихъ тройкахъ; и, не смотря на стукъ экипажа, часо-
веииный мопастырскш колокольчикъ папомииалъ, что тутъ 
есть часовня. Т. о. проезжш особению ночью церковной ча
совни не заметить; иииогда поленится къ пей подойти и 
только сидя на телеге перекрестится. Но монастырская ча-
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совня непременно обратить его внимаше своими горящими 
свечами и лампадками, своими блестящими окладами па ико-
нахъ и подсвечниками; а главное дело, сторожъ и его коло-
кольчикъ сейчас?» пробудить пе только задумавшагося, по 
даже и заснувшаго путника, который притомъ можетъ и не 
слезать съ экипажа; услужливый сторожъ съ кошелькомъ 
самъ подбежитъ, да еще поклонится. Въ последше годы 
инженеры наделали много хлопотъ монастырямъ, мимо кото
рыхъ пролегали болышя дороги; здесь часовни были устроены 
самымъ приспособительнымъ образомъ. Но вотъ проводится 
шоссе совсемъ съ другой не редко съ задней стороны мона
стыря саженяхъ въ 100, даже и гораздо более; потомъ еще 
прокладывается железная дорога и опять где либо въ новомъ 
направлении. Съ шоссе скоро управлялись; выстроивалась, 
хотя бы и сзади монсстыря, даже за версту отъ него новая 
и притомъ очень великолепная часовня; издержки скоро воз
награждались. Съ железными дорогами трудно ладить; пром
чится, пролетитъ поездъ съ 300 пассажировъ и никто ничего 
не подастъ; тутъ и звоиокъ не поможетъ. Но за-то на
чали появляться неболмшя часовни у воксаловъ, а иногда 
встречаетъ васъ на платформе и старецъ съ кошелькомъ и 
колокольчикомъ. скоро, м. б., дела пойдутъ еще лучше преж-
няго Приходскимъ церквамъ позволяютъ ставить часовню 
только вблизи себя; но монастыри устроиваютъ свои часовни 
даже въ отдаленных?», особепио губернскихъ и столичныхъ 
городахъ. Т. о. въ Петербурге имеютъ часовни коневсюй 
и валаамсшй, въ Москве боровскш и др. монастыри. Места 
для такихъ часовснъ выбираются видныя, окало которыхъ 
проходить мпожество народа; въ этомъ случае м-нп'е обна
руживают отличную сообразительность, въ чемъ очень не
давно убедился самъ Петербургъ. 

Вы, г. г. петербургсше жители, сколько равъ проходили 
мимо площади между Невскимъ проспектомъ, городскою ду
мою, периппою лишею и гостииымъ рядомъ. Думалиль вы, 
что въ этой площадке скрывается почти настоящш золотой 
калиФОрпскш, или сонорскш рудникъ? Вы разве только сер
дились па нее въ грязное время. Но вотъ npiexaBinifi съ 
Афона старецъ — монахъ попялъ, что — занявши частичку 
этого места, онъ откростъ для святой горы иеизсякаемый 
источпикъ богатства; — и потому просилт> о дозволении по
строить тутъ часовню. Дело совсемъ уладилось бы, еслибы 
въ то время не явился въ Петербургъ настоятель вновь 
учрежденнаго монастыря въ такъ называемой гуслицкой 
стороне московской губерши. Опъ умелъ доказать, что пе 
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зачемъ деньги отъ будущей часовни отдавать на АФОИЪ И 
ЧТО лучше ихъ предоставить новой обители, а она употре
бить уже ихъ на обращение раскольииковъ, которыхъ такъ 
много близъ пее. Гуслицы одержали победу надъ АФОНОМЪ, 
часовня въ визаптшскомъ вкусе выстроена купцомъ, Григо-
риемъ Петровымъ, получившимъ за то ордеиъ Анны Зй ст. 
Скоро все увидали, какъ старцы-монахы, не занимаясь 
геологией, умеютъ угадывать где скрывается золото. Вну
три часовни по стенамъ поставили икоииы съ богатыми бле
стящими окладами, огромными подсвечниисами, съ толстей
шими восковыми свечами; зажгли мииожество свечъ; народъ 
толпами бросился къ этой часовне. Хоть никакой иие было 
тутъ чудотворной иконы, но отличииая обстановка произвела 
чудо; служили молебны, ставили свечи, клали всякия монеты 
и даже кредитные билеты. Помните еще, какъ долго па-
добно было ждать, чтобы иметь возможность отслужить МО-
лебеииъ и даже приложиться, или поставить свечу къ ико-
намъ; и ныне еще почти никогда, кроме ночи иие увидите 
часовни этой безъ богомольцевъ, а главное дело безъ вклад-
чиковъ. Не знаю, сколько гуслицкая обитель обратила ра
скольииковъ въ православие; — к-ся, въ этомъ можно по
усомниться. Гуслицы остаются до сихъ поръ цептромъ 
самаго упрямаго, ничемъ неизлечимаго староверства, кото
рое даже отлагается отъ мосисовскихъ старообрядцевъ, име
етъ уже, какъ пишетъ г. Субботинъ въ Русскомъ Вестнике, 
своего епископа Антошя, — ясное дело [расколъ не умень
шился; но зато деньги, которыя обещались употреблять на 
обращеше последователей его, посылались въ монастырскую 
кассу. При этомъ кстати уже докончить исторю аФон-
скаго старца, потерпевъ поражеше въ Петербурге, опъ на
чалъ было хлопотать о постройке на вытодномъ месте часовни 
въ древней ииашей столице; по тутъ ему сказали, что у насъ 
своихъ монастырей много и устроили часовню въ пользу 
одного изъ богатеиишихъ русскихъ монастырей. 

О часовенпыхъ монастырскихъ доходахъ знаетъ совесть 
брат1й и техъ людей, которые состоять, т. с-ть, въ штате 
иири часовняхъ. Братн'я конечно, по всей вероятности, ведеть, 
запись доходовъ, но едва ли захочетъ сказать о нихъ вамъ, 
миряне. Впрочемъ она получаетъ только ту часть, которую 
считаютъ нужииымъ ей представить состоящий въ штате ча-
совенъ. Отъ ииихъ-то действительно можно бы узнать па-
стоящую правду. Но оиии въ этомъ отношеиин'и народъ мол
чаливый! , не открываютъ ея; зато она обииаруживается 
иначе. Если сборщикомъ при какой либо часовпе бываетъ 
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солдатъ. м$щанинъ и пр., то будьте уверены, что опъ уже по 
бедент», даже можетъ запастись деньжонками и па не пред
виденный обстоятельства, на норный день. Мне известенъ 
одинъ монастырь, где летъ за десять такой сборщикъ въ 
одинъ годъ успелъ построить себе домикъ на ту часть де-
иегъ, которую онъ отделялъ изт» часолеппаго сбора. Даже 
сборщики при часовняхъ изъ самой монастырской братин, 
хотя и пе строятъ домовъ себе, по живутъ лучше, нежели 
ихъ собраты, и особенно находятъ возможность помогать 
темъ, кому захотятъ помочь. Все это известно и настоя-
телямъ и братш; но что же делать? Смени одного, другой 
пе будетъ честнее^ А м. т. все-таки часовепныя кружки 
доставляютъ xopouiie доходы. Они, р-ся, слишкомъ не оди
наковы, но въ общемъ своемъ итоге и въ некоторыхъ ча-
стныхъ случаяхъ даже громадны. Здесь я укажу на самыя 
богатыя часовни и во первыхъ на ту петербургскую, о ко
торой сейчасъ только говорилъ. Сборы въ ней, особенно 
сначала, были до такой степени огромны, что само петер
бургское белое д-во окрестиыхъ церквей стало опасаться 
уменьшения своихъ доходовъ; въ некоторые дни собиралось 
по нескольку даже сотъ рублей. Устроивинй эту часовню 
упустилъ изъ виду только одно для себя благобр1ятное об
стоятельство : ему бы следовало испросить позволение возить 
какую либо икону изъ часовни по домамъ для молебныхъ 
пенйй предъ нею, какъ это делается въ Москве съ Ивер-
скою иконою. Тогда бы доходы отъ часовни достигли до 
сотенъ тысячъ. Ну а теперь все-таки опи должииы усту
пать иверской московской часовне, находящейся при въезде 
въ Иверсшя ворота и приписанной къ Перервинскому мона
стырю. О доходахъ этой часовни разсказы принимаютъ ми
фической характеръ. Въ книге о. у. д. у. (т. 2. стр. 500) 
говорится, что даже послушники, при ней состоящие, пмеютъ 
возможность кушать у х у въ 15 руб. сер.; это уже Лукуллы 
въ подрясникахъ, перетянутыхъ ремнемъ. Есть достовер
ный свидетельства, что сборъ здесь ежегодно простирается 
даже за 100,000 руб., по к. м. такъ было въ холерный 
1843 годъ и пр. Копечно эти две часовни-аристократки 
между себе подобными. Но уменьшите ихъ доходы въ 
10, въ 100, даже въ 1000 разъ, и тогда все таки можно по
строить часовенку, украсить ее даже великолепно, приста
вить къ ней особаго сборщика, позволить носледпему самому 
понаживаться, — обитель пе будетъ въ убытке и станетъ 
получать такие проценты, какихъ не даетъ ниодно"изъ кре-
дитныхъ учреждений Вотъ почему монастыри хлопочутъ о 



181 

томъ, чтобы имъ дозволено было строить часовни особенно 
въ етолицахъ. И если бы такая постройка не требовала 
Нысочайшаго разрешения, то Москва и Петербургъ имели 
бы на своихъ улицахъ и илоицадяхъ многое мииожество ча-
еокепъ. Но при нынешпемъ порядке такое дело иие легко; 
даже, т. с-ть. низшн'я инстатци отказываютъ въ местахъ для 
монастырскихъ часовсииъ. Такъ ииоступила московская новая 
городская дума въ .181)3 году. 

Бъ заислючеше речи о часовешиыхъ монастилрекихъ до
ходахъ по будетъ излишииимъ разсказъ о недавно случив
шемся событии. Бъ одииомъ иизъ ииашихъ городоиъ одннъ 
1ерархъ пригласилъ къ себе на обед'Ь по особому случаю 
въ числе другихъ гостей и почтеииииейшее, т. е. богатейшее 
купечество. После обеда паши почтеннейшие негощанты 
удостоены были новаго приглашения кушать КОФС ВЪ каби
нете иерарха; при этомъ только почти одни они были, и 
КОФС разливался самимь хозяиномъ. тГесть была необыкно
венная, восторги» былъ неописанный. Тутъ хозяиииъ ииовелъ 
речь о томъ, что ииынешнее время оскудело въ благочести-
выхъ людяхъ, что ииыиие бросаютъ сотнями, тысячами нна 
театры, зрелища и другия мирския увеселенийя, а стали забы
вать святы я обители. Далее ониъ началъ говорить, что вотъ 
такая-то обитель (между ииами сказать —• одииа изъ самыхъ 
боготейшихъ въ Poccin), состояицая подъ его иначальствомъ 
стала оскудевать; ей даже грозитъ въ будущем?» совершен
ное обнхящани'е. Для предотвращая столь горестнаго собы
тия оииъ находитъ лучшимъ средствомъ устроить часовиию 
на одномъ самомъ людномъ месте его резидеипцш. Но ча
совня должна быть великолепная, а средства обители скудны. 
И потому высокопочтешгЬйшн'й хозяиииъ обратился къ иочтеи-
нейшимъ гостямъ съ просьбою помочь этому делу. Гости, 
подгототовленные къ щедрости оказаннымъ имъ отличиемт> и 
внимани'смъ, не уранили себя, собрали тотчасъ же сумму, на 
которую бы можнио было построить очеииь хорошую приход
скую церковь. Бъ какой степени разсказъ этотъ веренъ, 
я не зниаю; нио я его слышалъ въ томъ городе, где событие 
соверипалось, отъ многихт> лицъ светскихъ и духовныхъ; 
одно изъ нихъ узниало обо всемъ отъ участвовавшаго въ 
обеде. По к. м. изъ разсказа видно, какимъ золотымъ руд-
иикомъ для моииастырей считаются часовнии, если • надеются 
ими богатейшие моииастыри сделать еще богатее. А это здесь 
и ниужиио ииамъ. 
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Часть четвертая. 
О в н у т р е н н и х ? » д о х о д а х ъ м о н а с т ы р е й и о т о м ъ , 
о т ч е г о мощи св . у г о д и и к о в ъ и ч у д о т в о р н ы й 
и к о п ы н а х о д я т с я п р е и м у щ е с т в е н н о въ м о н а 

с т ы р я х ъ . 

Отъ виъшнихъ, или часовенных?, монастырскихъ дохо-
довъ переходим?» теперь къ внутренним?», составляющимся 
изъ многочисленных?» ириношешй деньгами, вещами, припа
сами и пр., которыя в?» монастыри жертвуются богомольцами, 
или присылаются отъ почитателей монастырской святыни. 
Главнымъ побуждешемъ къ этимъ прииошешям?» служит?» 
существующее в?> русскомъ народе убёждеше, что м1рянинъ 
легче всего можетъ удостоиться прощешя своихъ греховъ 
и милости господней в?» монастыряхъ; для этого онъ или 
самъ долженъ молиться въ нихъ, пли поручить себя молит-
вамъ обитателей ихъ. Такое убеждений преимущественно 
зависитъ отъ благоговения, которое имеютъ у нас?, къ чудот-
ворпымъ иконамъ и мощамъ св. угодииковъ. Но эти две 
святыпи русскаго народа преимущественно сохраняются въ 
монастырскихъ оградахъ. Есть конечно one въ соборах?,, 
въ приходскихъ церквахъ, но здесь "б. ч. не привлекаюсь 
къ себе поклонииковъ изъ отдаленных?, местъ; только окре
стные и местные жители чествуютъ ихъ и вместе съ тем?, 
доставляютъ нескудное, а ипогда и богатое содержаше бе
лому д-ву. Но такихъ иконъ и мощей очень немного въ 
не монастырскихъ церквахъ. Напротивъ монастыри весьма 
изобилуютъ ими; притомъ тут?, сосредоточены все те изъ 
нихъ, которыя пользуются особымъ уважешемъ целой Poc
cin, или какой либо значительной ея части. Вотъ почему 
стекаются сюда со всехъ ея копцовъ и богомольцы и при
ношения. 

Нельзя пе остановиться здесь и не спросить отчего это 
чудотворииыя икоииы и мощи угодииковъ преимуществению 
сосредоточены въ 614 моииастыряхъ, а иие въ 33000 собор-
ныхъ, прииходскихъ, и кладбищеискихъ церквахъ. Кониечно 
защитники монастырей здесь прежде всего укажутъ па то, 
что каиопизопанные русскою церковш святые преимуще-
ствениио приииадлежали къ кияжескимъ родамъ, или къ м-щимъ 
лицамъ. Н такъ какъ те и друпя б. ч. погребались въ 
монастыряхъ, то вовсе нетъ ничего удивительиаго. что и 
мощи русскихъ угодииковъ оказались въ ииихъ же и здесь 
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остаются до сихъ поръ. Не смотря па видимую основатель
ность этого довода, я впрочемъ думаю, что обилию мощей 
преимущественно въ монастыряхъ способствовали и челове
ческая сродства. Не стану разъяснять пунктъ дух. регл. 
(обпи'л дела) о томъ, что относительно мощей много паплутано. 
Но много есть поводовъ сказать, что сосредоточенно чудот-
ворныхъ и конь и мощой въ монастыряхъ способствовали пред
ставители церкви, — высшее наше духовиое начальство. 
Бъ подтверждение своей мысли хочу указать на разные 
Факты. 1) Воронежский святитель МитроФаиъ погребеииъ 
былъ въ каесдральииомъ соборе; здесь же открыты были его 
ипстлеппппыя мощи. По вскорё воронежский епискоииъ Антоний 
доииесъ, что будто бы жители Бороииежа въ зииакъ особсиинаго 
уважения къ святиителю и чудотворцу ЫитроФапу просят?, 
обратить соборъ въ мужескш моииастырь. Синодъ ииа это со
гласился, дабы, какъ сказано въ отчете Об. Пр-ра за 1836 г, 
(стр. 14) месту покоя мощей святителя придать более 
благолепгя. Тутъ иириходятъ въ голову многие вопросы; 
что за ииужда и охота была жиителямъ Бороииежа желать 
того, что приписываетъ имъ пр. Антоши? Впрочемъ ииусть 
они просили. Почему же люди умнее ихъ, нашли желание 
ихъ осииовательииымъ ? Неужели въ самомъ деле св. Митро-
Фану больше оказано уважения и месту покоя мощей придано 
больше благолепия отъ того, что церковь, гдЬ они почива-
ютъ, станетъ называться иие каведральпымъ соборомъ, а мо-
ииастыремъ? Неужели соборъ, какъ собор?,, нельзя сделать 
благолешпымъ? Неужели менее было бы уважения къ свя
тителю, когда бы молебны ему стали служить священники, 
а ние мониахи? Какъ бы-то ни было, соборъ обратили въ 
моииастырь и ииастоятелемъ последняго сделался епархиальный 
архиерей! Вотъ где вся и суть! Архиерею нельзя быть 
ииастоятелемъ собора и пользоваться его доходами, а въ мо
настыре, которымъ ониъ управляетъ, целая треть их?, при
надлежим ему. 2) Бъ одной изъ исалужскихъ ниерквей 
стоявший издавна крестъ пользовался особениымъ уважениемъ 
местныхъ жителей. Ониъ въ 1812 г. сопровождалъ калуж
ское ополчение. Но по возвращений послъдняго крестъ не 
возвратился въ церковь; его поместили въ особомъ месте 
загородомъ, ниыиие тутъ уже отличный камеиниый домъ, весьма 
хороший храмъ, кладбище для богатыхъ людей; все э то об
несено оградою, ОФФищально еще не признано монастыремъ, 
но служба церковная и молебныя пешя кресту совершаются 
м-щими и получаемые доходы идутъ не въ прежнюю Цер
ковь, или вообще ииа белое бедное калужское д-во : а местному 
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архъерею и елужащимъ при немъ монахамъ. 3) Какъ бы 
въ доказательство того, что присвоение икоиъ удается только 
монастырямъ и архгережкимъ домамъ, было событие въ Ка
лужской! же губерииш. Въ церкви ниаходящагося вблизи 
Калуги села Калужки есть икона Бож1ей Матери, первона
чально принадлежавшая Фамилии Хитровьихъ, — помЪициковъ 
означеиинаго села. Икоииа эта въ большом?» уважении у жи
телей калужской губернии; ее во время общественных?» бед
ствии переиюсятъ на время въ Калугу и ставятъ въ каее-
"дралыиомъ соборе. Такое событие случилось въ 1812 г.. 
когда Калуга была И1Ъ опасности отъ Французовъ. По ми-
ииовеини опасности собору захотелось оставити. икону ииа всегда 
у себя якобы въ память cnaceinia города отъ пашсств1я иие-
пр1ятедя. Въ этомъ случае поддержалъ притязания собора 
и епархйальииый начальникъ, у котораго, кстати сказать, нет?, 
особой церкви, такъ что соборъ служитъ вместе и кресто-
вою его. Синодъ ути!ердилъ мнение калужскаго архиерея. 
Но представитель Фамилш Хитровыхъ прапорщикъ Хитровъ 
подалъ на Высочайшее имя жалобу. Коммисспя прошений 
июложила возвратить икону въ церковь села Калужки; мне
ние ея утверждено Государственнымъ Советомъ и Иминера-
торомъ вопреки определена Сиииода ( Х Х Х 1 У т. собр. зак. 
стр. 58. 5го Фев. 1817 г. No. 26(558). 4) Въ холеру 1848 г. 
ииародъ сталъ обраицаться съ молитвою къ иконе, помещав
шейся въ одииой приходской церкви Москвы* ожидая отъ 
иися защиты, какъ отъ чудотворной. Конечно чудотворииость 
ея не была" признана синодомъ; въ такомъ случае следовало 
бы иироизвести обстоятельное дознание происходящихъ близь 
инее явленн"й, или въ избежание какихъ либо глумлетй скрыть 
ее въ совершеннно ииеизвестное место. Но ее взяли изъ при
ходской церкви, иие скрыли, а поставили въ высокоиистров-
скомъ монастыре, где от?, поклоинниковъ ся въ первый годъ 
ииа долно настоятеля досталось по слухамъ до 3000 руб. Она 
еще и доселе ьъ томъ же монастыре. 5) Хлопоты объ улуч
шении быта белаго д-ва открыли весьма замечательный, даже 
ннеожидашиый Факт?,. Въ Новгородскомъ СОФЙЙСКОМЪ соборе 
иочиваютъ издавна мощи многихъ св. угодииковъ, Въ немъ 
ежеднисвио богослужению совершается соборииымъ причтом?,. 
К-ся, ему бы следовало отправлять и молебны, которые нио-
жслаютъ служить поклоишики. Аииъ-ииетъ! Оказалось, что 
молебны поются монахами архнерейскаго дома; р-ся и доходы 
достанотся имъ же и архиерею. Доходы эти очениь зииачи-
телыны, такъ какъ соборный причтъ оФФищ'ально объявилъ, 
что бытъ его вполине будетъ обезнечениъ, если только ему 
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позволять служить молебны мощамъ угодииковъ и употреб
лять въ свою пользу иолучаемыя за то приношешя. 6) Образъ 
Божьей Матери въ Москве въ часовне при Иверскихъ воро-
тахъ, о которомъ уже я говорилъ принадлежалъ Архангель
скому собору; но при митрополите Платоне его причислили 
къ перервинскому монастырю, где настоятельствуютъ мо
сковские митрополиты. Тогдашний каеедральный протоиерей 
пода в ал ъ даже жалобу ииа такое присвоение; производившееся 
по этому случаю дъло хранится доселе въ архиве москов*-
ской к-рш. Особа рассказывавшая мне объ этомъ иирисвиеийи 
за годъ тому назадъ, прибавила, что настоятель гуслицкаго 
монастыря имеетъ намерение получить во владение своей 
обители ииаходящуюся надъ Варварскими воротами въ Мо
скве икону, изъ-за которой въ прошедшемъ стелет!и убили 
московскаго архиерея Амвросия. Икона теперь принадлежишь 
одной небогатой идеркви на Солянке. Но отцу пастоятелю 
кажутся недостаточными доходы отъ Петербургской часовни 
близъ гостинаго ряда; оииъ обеицается устроить иие только 
часовню, по даже церковь для московской иконы, только 
бы се отдали во владение гуслицкой обители. Разсчотъ вер
ный: убытка, по к. м. въ первые годы, не будетъ. Уда
стся ли это благое намерение? Увидимъ. Но подобный ири-
тязаш'я обииаруживаются и въ другихъ местахъ. Въ сель 
ской церкви одной изъ подмосковныхъ губерний есть тоже 
икона, на поклонение которой стекается много народа. Игу
менья жсиискаго монастыря, паходящагося въ соседнемъ го
роде, уже просила архиерея, чтобы икона были перенесена 
въ ея обитель, — прошение иие удалось, но его поиробуютъ 
возобповить. Все ииерсчисленные мною примеры, конечно не 
могутъ служить исопровержимымъ доказатсльствомъ общаго 
правила, по съ другой стороны не случайны и иие един
ственны. Если въ очень недашиее время мощи, иконы и 
кресты, которыя привлекали! многихъ къ себе ноклонниковъ, 
высшпя духовныя власти, т. с-ть, взяли у белаго д-ва и 
передали чорному, или лучше присвоили себе; соли и те
перь святыя обители обиаруживаютъ иодобпыя притязания; 
то почему но предиюложить, что въ старину подобнымъ 
образомъ очень нередко мощи угодииковъ и чудотворииыя 
иконы делались приииадлежииостнио монастырей? Хорошо если
бы человекъ более меня знакомый съ этимъ ииредметомъ 
занялся имъ; впрочемъ, р -ся , духовная цензура' противъ 
такихъ доследований возстанетъ, какъ противъ ереси. 

Теперь займемся внутренними монастырскими доходами 
отъ богомольцевъ; изберемъ для примера замечательнейшие 
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и богатейшие изъ нашихъ монастырей. Конечно между 
m a x i m u m и m i n i m u m можетъ быть большое различие, но 
по m a x i m u m можно кое что заключать и о m i n i m u m и осо
бенно о промежуточныхъ цыфрахъ. Начииемъ съ троицко-
серпевской лавры. Знаете ли, г. ч., что она ежегодно по-
лучаетъ не доходъ, а почти капиталъ отъ такого предмета, 
о которомъ вы и пе думаете, разсуждая о богатстве этой 
обители? Угадайте, сколько рублей ей прииоситъ продажа 
нросФоръ, приготовлегаемъ которыхъ занимаются 6—8 чело
векъ монастырскихъ работниковъ. Такъ, — узнайте, что 
однъхъ просФоръ въ лавре ежегодно продается на 21000 р.; 
это я слышалъ отъ одного каеедральнаго провинщальнаго 
ниротои'ерея, которому сообщилъ о томъ ныиъшпш наместникъ 
лавры. Для меня по к. м. знать это было также неожиданно, 
какъ и то, что саровская пустынь отъ сосновой серы полу-
чаетъ 12000 руб. Вычислимъ приблизительно число этихъ 
просФоръ; one продаются по одной, по дне и т. д. копейки; 
иоложивъ, что среднимъ числомъ каждая стоить по 3 коп., 
увидимъ, что ихъ продается отъ лавры въ годъ 800000. 
Кроме того богомольцы имеют?, возможность покупать ихъ 
и вне лавры, т. с-ть, по вольной продаже; т. о. число всехъ 
просФоръ можно положить до миллиона. Но каждая изъ нихъ 
покупается для того, чтобы ее подать на проскомидию, и при 
каждой июпременпо прилагается какая либо монета, м. б. 
бедные поклонники даютъ копейку, но за то сколько людей 
пожертвуютъ 5, 10 копескъ, даже рубль и б. Доходъ отъ 
•того долженъ быть по к. м. вдвое и даже втрое более, не

жели отъ продажи просФоръ. Обе эти статьи доходовъ счи
таются въ лавре второстепеинымии. Къ первостеиеннымъ 
ииринадлежит?, выручка за продаваемый восковыя свечи, кру
жечный и тарелочный сборъ. Разве редкий изъ богомоль-
цевъ не поставить своей свёчи; всякш непременно положить 
какую либо монету на тарелку, или въ кружку, съ кото
рыми во время богослужешя ходятъ по церкви. Конечно 
тутъ много копеекъ, но сколько гривенниковъ, четвертаков?, 
и кредитныхъ билетовъ? Вычислить всю свечную и кру-
жочииую сумму нельзя стороннему человеку; о ней можно 
бы узнать отъ самой лавры. Но очевидиио, что тутъ играетъ 
главную роль число богомольцевъ. Сколько же ихъ? .Вотъ 
некоторые изъ данныхь. Въ лавре ежедииевию накрывается 
столь для бедныхъ богомольцевъ; по приблизительному ис
числению въ одномъ году оказалось, что въ течении его обе
дало более 300000 человек?,. Но это ведь бедный народъ. 
Сколько же тсниерь не-бедныхъ поклонниковъ ? При раз-
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боре статистики русскихх городовъ въ Эпохе или Русскомъ 
Слове (не припомню хорошенько) за 1юиь или 1юль 1864 г. 
число посетителей лавры полагается до миллиона; к-ся, эта 
цыфра не преувеличена. Сколько отъ этого миллюна полу
чится денегъ за восковыя свечи и въ кружку? Для разре
шения этого вопроса трудно избрать среднюю цыФру; поло-
жимъ ее въ 10 копеекъ съ каждаго богомольца; въ такомъ 
случае получимъ 100000 рублей. Чтобы хоть сколько ни
будь убедиться въ этомъ, постарайтесь занять место близъ 
свечнаго ящика и последите, какое, огромное количество 
свечъ продается особенно въ праздники, какую сумму при
носят?» на тарелке после обхода по церкви; тогда вы пове
рите, что мое вычисление очень скромно. Далее богомольцы 
служатъ молебны и притомъ не только преподобному Сергию 
въ соборе, но и другимъ святымъ въ Церквахъ никонов
ской, мидсеиской, въ палатке пр. Сергия, а также и панни-
хиды за упокой души Максима Грека. М. б. и петь оннре-
делеииииой таксы за все таки'я службы; впрочемъ не согла
шаются служить всякому и за малыя приношения. Но за-
гЪмъ сколько служится молебновъ и 1ианихидъ, за которыя 
платится иие ментЬс рубля, и даже по 5 — 1 0 рубл. и более. 
Имейте терпение побыть недельку въ лавре, постоять отъ 
утрени до обедни, после обедни и вообще въ то время, какъ 
во всехъ персчислонинныхъ выше местахъ поются молебны; 
тогда и поймете, какое мииожество ихъ въ целый годъ слу-
жиится. Сколько же получится за нихъ рублей? Много, 
очень много. Но троицко-сергпевская лавра получает?» мно
жество другихъ доходовъ, напр. отъ двухъ огромииейшихъ 
гостинпииъ, отъ лавонст» под?, ними и около монастырской 
ограды при входЬ во святыя ворота, отъ лесных?» дачъ и 
другихъ угодьевъ, отъ продажи картинъ, дереняннаго масла, 

которому придается значеини'е чудотворнаго, даже отъ клад
бища, отъ множества домовъ въ Москве, занятыхъ тракти
рами, харчевнгями, отъ часовенъ и пр. и пр. и пр. 

Въ киево-печерской лавре доходы отъ богомольцевъ почти 
также собираются, какъ и въ Троицке - серпевской, только 
едва ли не все в?» увеличсн1ныхъ размерахъ. И не удиви
тельно; Кпевъ сущестиовалъ и процветалъ, когда и Москвы, 
и Серги'евскаго посада не было. — Киевская святыня своими 
чудесами, количествомъ святыхъ мощей привлекали поклон-
ииковъ, когда ни преподобнаго Серия, пи преподобннаго Ни
кона еще пе существовало. Киево - печерская обитель есть 
русскш и АФОНЪ, И 1ерусалимъ, и Синай. Обращаясь къ 
Фактамъ. астретимъ подтверждение своей мысли. Выше за-
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мечено, что продажа просФоръ, для печения которыхъ въ 
троицко-сорпевской лавре приставлены 6—8 человекъ, достав-
ляетъ ей доходу 24000 руб. Но въ киево-печсрской занима
ются этимъ дЬломъ до 15 человекъ, и кроме того продаются 
просфоры въ огромномъ множестве горожанками. Т. о. здесь 
продажа просФоръ, подача ихъ на проскомидию доставляютъ, 
по всей вероятности, вдвое более доходу, нежели въ троицко-
сергневской лавре. Большое число богомольцевъ юевскихъ, 
р-ся, увеличиваетъ не только просфорные и проскомидные 
доходы, но и свечные, кружечные и молебные. Только въ 
Шеве есть несколько благопр!ятныхъ обстоятельству кото
рыхъ нетъ въ Сергневскомъ посаде. Богомольцы киевские 
нспреимешю посещаютъ такъ называемыя пещеры, где иио-
чиваютъ въ такомъ множестве святые угодники. Тутъ 
прежде всего ииадобно купить свечу восковую, чтобы ея спе-
томъ уменьшать темноту, господствующую въ пещерахъ. 
Далее кто хаживалъ по ииимъ, тоги, долженъ помнить, какое 
тоже множество разставлено кружекъ, или тарелок?,, иъ ко
торыя кладутъ свои ленты поклонники, приложившись къ 
моицамъ; есть также тарелки и въ сергиовской лавре, но 
число ихъ пикакъ не можетъ равняться съ числомъ киево-
нечерскихъ. Конечно бедные богомольцы проходятъ по не-
ицерамъ, пе делая, или мало делая приношеши; но съ ииими 
тамъ и обращаются не очень ласково. Л если вы хотите 
видеть къ себе внимание, пе заслужить подозрения въ ииедо-
статке уважения къ святыиие, которой поклоняетесь, то ие-
нременно должииы-класть на тарелки и въ кружки что либо; 
и ииотому лица, иие запасшаяся медииою монетою, а м. т. не 
жслающп'я заслужить косые взгляды руководителей по ииеще-
рамъ, по выходе оттуда, не досчитываются порядочной суммы 
въ своемъ кошельке. Потомъ юево-печерской лавре принад
лежать огромные пчельники, на которыхъ ичелиииыя улья 
считаются тысячами. И медъ конечно имеетъ свою цену, 
но со всехъ пчельниковъ собирается огромное количество 
воску. Для переделки его въ свечи у лавры есть свои 
свечные заводы. Т. о. тутъ свечи церисовииьия иие покуииа-
ются, иио продаваясь также, какъ и въ прочихъ церквахъ 
и монастыряхъ, доставляютъ иие сравнеиииио болышс доходы, 
нежели каше могли бы получаться при покупке ихъ у воль-
ныхь торговцевъ. При такихъ благоиирн'ятныхъ обстоятель-
ствахъ ки'ево-печерская лавра по своимъ внутреннимъ дохо-
дамъ стоить гораздо выше троицко-сергиевской. 

Въ последнее время мииого заставили говорить о себе 
задонский и воронежский монастыри, изъ которыхъ въ пер-
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вомъ почиваютъ мощи св. Тихона, а во второму св. Митро-
Фана. Объ открытии мощей последняго мне не удалось со
брать подробныхъ сведении; ихъ уже начали забывать, но 
открытие мощей св. Тихона у всехъ еще въ свежей памяти. 
И по газетамъ и по отчету Об. Пр-ра въ ото время собра
лось богомольцевъ Не менее 25000U. Между ими были ко
нечно и бедные, но огромное количество принадлежало къ 
достаточнымъ и богатымъ классамъ п. ч, разнороднейшие 
экипажи прйхавшихъ занимали не только дворы и улицы 
города, но и окрестный места и дороги на несколько верстъ. 
I I все эти 250000 покупали не по одной свече, положили 
на тарелки не по одной копейке. Особенно замечательно и 
торжественно было время, когда стали обносить кругомъ 
церкви мощи угодника. Религиозный восторгъ богомольцевъ 
доиполъ тогда до энтузиазма, до экстаза. Народъ захотелъ 
составить, т. с-ть, подстилку для крестнаго хода изъ своихъ 
приношении материями и одеждою. И въ песколько минуть 
явилась эта подстилка изъ толстаго слоя самыхъ разнообраз-
ныхъ вещей, — отъ грубой деревенской ткани до самой 
лучипей шерстяной и толковой материя; бросали послйдшя 
кусками, снимали съ себя платки, шали, даже верхш'я платья. 
Лица, участвовавший въ крестиюмъ ходе, съ трудомъ могли 
двигаться по этой оригинальнейшей подстилке. По причине 
множества народа, стоявшаго внутри и вне монастыря, нельзя 
было собирать деньги чрезъ монастырскую братию и при
слугу; ихъ давали тому, кто хотелъ быть сборщикомъ; 
иной подставлялъ свою шляпу, другой полуг зипуна, или 
шинели, и все это быстро наполнялось монетами всехъ сор-
товь и билетами. Довольно справедливо выразился одинъ 
жандармский полковникъ, присутствовавший при открытш 
мощей св. Тихона: «деньги тутъ собирались ворохами, а 
вещи возами.» Но и после этого события Задоиискъ и осо
бенно монастырь его не остаются безъ посетителей, прите-
каюицихъ туда изъ всехъ концовъ России; приношения ра-
стутъ и достигли и еще более достигнуть громадииыхъ цыФръ. 
При открытш мощей св. МитроФана и после того стечение 
итарода и доходы отъ ииего были едва ли не более, нежели 
въ Задонске. Не смотря на трудность путей сообщения, изъ 
самаго либеральна™ Петербурга сколько отправлялось пили-
гримовъ и особенно пилигримокъ, аристократовъ и аристо-
кратокъ чистейшей крови; съ благоговени'емъ прикладывалось 
къ мощамъ современника Петра Беликаго; они и особенно оне 
съ неменьшимъ благоговеннемъ лобызали десницу современ-
наго имъ тогдашняго живаго воронежскаго святителя. 
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Часть пятая. 
О б ъ и с к у с т в е и п ы х ъ с р е д с т в а х ъ у в е л и ч и в а т ь 

монастырский д о х о д ы . 

Бъ поименованныхъ четырехъ и многихъ другихъ мо
настыряхъ ни настоятелю, ни братш, повидимому, нътъ на
добности употреблять катая либо искуственныя средства для 
привлечения поклонниковъ въ свою обитель; они сами туда 
стремятся; ихъ не надобно только отталкивать, по к. м. очень 
грубо. Но и искуственными средствами почти нигде не 
пренебрегаютъ; а стараются такъ принять и настроить по
клонниковъ, чтобы они были щедрее къ обители, и своими 
разсказами объ виденномъ и слышанномъ въ ней возбуждали 
въ слушателяхъ желание самимъ отправиться видеть виден
ное и слышать слышанное другими. Что же это за иску
ственныя средства? 1) Важные богатые и чиновные люди 
любятъ наслаждаться почотомъ и уважеииемъ, которыя имъ 
оказываютъ другие. Поэтому они, приехавши въ какой либо 
монастырь, сами постараются сделать опытъ, чтобы убедиться, 
понимаютъ ли тутъ, какъ надобно принять особъ подобныхъ 
имъ; притомъ для ихъ тщеславия приятно будетъ разсказы-
вать, съ какою вежливостию ихъ приняли. Съ этою целию 
редкий не пойдетъ къ настоятелю обители, или его наме
стнику отрекомендоваться «что вотъ-де я такой-то прибылъ 
сюда.» Тотъ и другой ласкаютъ подобныхъ посетителей 
почти всегда, какъ нельзя лучше; разве слишкомъ притяза
тельный или очень умный, не любящш лести человекъ уй-
детъ отъ нихъ съ неудовольствиемъ. Въ монастыряхъ же 
не очень важныхъ приветливость и предупредительность еще 
более заметны, нежели въ богатейшихъ. Отдается приказъ 
содержателямъ гостинпицъ, чтобы они тотчасъ же извещали 
о прибытии какихъ бы-то ни было лицъ замечательных?, по 
зииатности, или по богатству. Смотря по степени важности 
прибывшаго, о. настоятель или самъ является къ нему, или 
поручаетъ кому либо поздравить его съ прн^здомъ. Въ дру
гихъ местахъ настоятель, и братия, и послушники смотрятъ, 
нетъ ли въ церкви кого либо изъ почотныхъ людей. Въ 
обоихъ случаяхъ почотнаго богомольца съ умеютъ встретить 
и приласкать, вынесутъ ему просфору на блюдечке, даже 
иногда постелютъ коверъ подъ ноги. Молебенъ или пани
хиду для него отслужатъ торжествеиино, соборне, подъ пред-
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стоятельствомъ самого настоятеля. Т у г ь ипогда уже, какъ 
говорится, даже и пересаливантъ. Въ 1864 г. одному бо
гатому, но экономному барину нужно было, какъ говорятъ, 
помянуть сына погребепнаго въ одной изъ нашихъ богатей-
шихъ и зпаменитъйшихъ обителей. «Я, какъ разсказывалъ 
самъ отецъ, думалъ покончить все поскромнее, попросить 
иеромонаха отслужить литию. Но дело устроилось иначе; 
для совершения литш явился безъ всякой моей просьбы самъ 
наместиикъ настоятеля съ многочисленною братнею, богослу
жений совершено самымъ торжествениымъ образомъ. И я, 
думая отделаться какими либо 2 5 - ю рублями, долженъ былъ 
за оказанную мне почесть заплатить 600 рубл.» 

Молебны и панихиды сами настоятели служатъ не мно
гим ъ, но за-то редкаго почетнаго богомольца они не при-
гласятъ къ себе въ келью. Ёсли приглашенный человекъ 
очень благочестивый, то его не только угостятъ чаемъ въ 
комнате пастоятеля, но попросятъ откушать въ общую тра
пезу, посадятъ на почотиомъ месте. Такой почотъ особенно 
любятъ купцы. Г. Благовещенскш весьма хорошо охарак-
теризовалъ русскаго богатаго купца на Афоне. «Видя себя 
предметомъ общаго впимашя, заседая на почотныхъ ме-
стахъ . . . , соблазняясь почотнымъ именемъ . . благо
детеля монастырскаго, купецъ выпимаетъ мошну. Была-не 
была, скажетъ онъ старцамъ; — чемъ нашему брату на 
скверный дела т})атить деньги, лучше вамъ помочь; спасай
тесь-ка на мой счотъ, отцы; только чуръ молиться шибче 
за мою душу, а какъ помру, такъ, значить, сорокбусты пра
вить . . . Слышите ли?» У насъ конечно до такого экстаза 
не доходятъ, по внимание и угощеше даромъ не пропадаютъ, 
а сугубо вознаграждаются. Нечего уже говорить, что за 
свечи, на тарелку, за молебенъ кладутъ не копейки, не 
гривны, а билеты кредитные, иногда очень крупные; купецъ 
этимъ не довольствуется. Чрезъ несколько времени приш-
леть богатый подсвечникъ, сосудъ, великолепное облачеше. 
Братия благодарна и за это, но еще благодарииее, когда при-
будетъ несколько подводъ, даже целый обозъ съ разными 
съестными припасами и другими житейскими предметами. 
Смотря на почотъ, съ которымъ встречаютъ богатыхъ лю
дей въ монастыряхъ и на резултаты этого почота, невольно 
подумаешь, что ииаши ипоки не забываютъ 22 правила Ген
надий о вере и жизни христиаитской: «ради смирения пре
клоняй главу предъ всякимъ богатымъ. Это миоговетвистое 
дерево (твор. св. отцовъ 1845 г.) 

Наши поклонники святыхъ месть въ Турецкой империи 
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привозятъ и приносятъ оттуда разныя вещи: частицы живот-
ворящаго древа и мощей св. угодииковъ, — катя либо ко
сточки, крестики изъ кипариса, чотки, картинки и т. п. 
Подражая этому, мнопе наши монастыри снабжаютъ бого
мольцевъ крестиками, картинками, образами изъ ФИНИФТИ И 
ФОЛЬГИ и пр. эти вещи стоютъ монастырямъ ничтожной суммы, 
а при продаж^ приносятъ более нежели, какъ говорятъ, ко
пейку на копейку, или рубль на рубль. Такъ напр. за чай
ную ложечку деревяннаго маса, взятаго якобы изъ лампадки, 
которая внситъ предъ иконою или мощами, берутъ никакъ 
не менее копейки. Кроме того разсматриваше ихъ по воз
вращений богомольцовъ на родину можетъ въ другихъ, если 
не пробудить, то поддержать пробужденное прежде желание 
и самимъ посетить святую обитель. 

Позвольте, святые отцы троицко-серневской лавры, ска
зать вамъ одну истину. Предъ вашими святыми воротами 
расположено множество лавокъ съ игрушками. М. б. вы за 
места для этихъ лавокъ берете порядочную сумму съ тор-
говцевъ. Но неужели никто изъ васъ не подумалъ о томъ, 
какъ странно при входе въ вашу обитель, и при выходе 
изъ нее встречать лавки и притомъ съ игрушками? Какой 
вы подаете легкий иоводъ насмешникамъ выказывать тутъ 
свое ocTpoyMie? Если богомольцы действительно охотно за
пасаются при возвращений домой игрушками, то пусть по
следний продаются где либо подальше отъ ващихъ святыхъ 
воротъ. Не бойтесь убытка отъ того; число богомольцевъ 
не уменшится, зато не будетъ непрнятнаго впечатления 
входящимъ къ вамъ и выходящимъ отъ васъ благочести-
вымъ поклонникамъ. Кроме того, вероятно, вы тоже, какъ 
и мы, знаете, что въ техъ же лавкахъ продаются сканда-
лёзныя игрушки относительно васъ самихъ и обитатель-
ницъ женскихъ монастырей. Такихъ игрушекъ, р -ся , не 
выставляютъ наружу, но стоитъ только намекнуть тор
говцу, что желательно бы ихъ иметь, какъ оне будутъ 
показаны. 

3) Бъ нынешнее время во Франщи, Испаши и пр. со
вершается, или совершалось множество чудесъ, о которыхъ 
клерикальная пресса возвещала миру для посрамления неве-
рующихъ; являлись и являются даже особыя чудотворцы, 
особенно чудотворицы. У насъ такой гласности нельзя при
дать всякому чуду, которое бы захотели возвестить жители 
монастырей. Но и у насъ иие обходятся безъ разсказовъ о 
чудесахъ. Бъ этомъ отношеши была весьма замечательная 
статья Белюстина, помещенная въ какомъ - то номере Москов-



193 

екихъ Ведомостей одного изъ шестидесятыхъ годовъ. Тамъ 
прямо говорится, что при иных-Б монастыряхъ есть, т. с-ть 
искуственные больные, которые при случае быстро могутъ 
вылечиться; они даже приглашаются иногда и въ другня 
места. О совершающихся такихъ чудесныхъ исделешяхъ 
конечно не печатается, но молва о нихъ разносится во все 
концы Россш; имъ вгьрятъ, п. ч* желаютъ верить; и отправ
ляются сами, чтобы посмотреть, не совершится ли и при 
нихъ какое либо чудо. Далее есте при богатыхъ монасты
ряхъ целый лепонъ нищихъ и больныхъ мнимыхъ, или 
действительныхъ; они только и живутъ отъ монастыря. 
Какъ ж е имъ не быть ему благодарными? И вотъ пришедшие 
богомольцы стоять около нихъ, слушаютъ ихъ заунывныя 
песнопения, слушаютъ также и разсказы, что вотъ такой-то 
тогда-то вылечился, тогда-то * случилось то-то; много, много 
тутъ говорится и опять разносится по Россш и опять толпы 
идутъ въ надежде, не удостоятся ли и они быть свидете
лями какого либо чуда. Каконецъ иногда и сама брати'я 
умеетъ выставить въ хорошомъ свете подвиги своихъ даже 
не бывалыхъ собратовъ. Въ одномъ не очень давнемъ мо
настыре есть какъ и въ Шеве пещеры, по которымъ при-
ходящихъ богомольцевъ водятъ и за недостаткомъ св. мощей 
указываютъ имъ на чуланчики, приговаривая, что вотъ тутъ 
спасается въ *безмолвномъ уединении схимникъ. Сюда захо
дить иногда студенты и, услыхавши о местопребывании ' 
схимника, заглядываютъ въ чуланчики, но тамъ обыкновенно 
никого не видятъ; тогда чичероне лрибавляетъ: «верно 
схимникъ куда нибудь ушолъ.» Если же дверь окажется 
запертою, т о услышите слова: «не безпокойте о. схимника, 
онъ молится. Т. о. хоть никто не видалъ тамъ схимни-
ковъ, но простодушные люди давно уже разнесли молву 
объ небывалыхъ чудесахъ и подвигахъ этихъ не суще-
ствующихъ чудотворцевъ и подвижниковъ. Множество 
народу осматриваютъ пещеры и каждый долженъ непре
менно купить по к. м. пятикопеечную свечку, чтобы съ нею 
путешествовать по нимъ. Есть еще монастырь въ которомъ 
вырыли глубокий колодезь и, поднимая изъ него воду въ 
особый резервуаръ, провели ее трубами по монастырскимъ 
здашямъ. Но этимъ не удовлетворились. Поставивъ про
тивъ главнаго собора большой крестъ съ пустыми въ 
немъ полостями и внешними отверстиями, сообщили его съ 
водопроводными трубами, отчего въ не зимнее время вода 
изъ креста бьетъ Фонтанами. Простодушные богомольцы 
съ благовешемъ подходятъ сюда, умываются водою, какъ 
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святою, берутъ ее даже съ собою; брати'я, р -ся , помогаетъ 
этому благоговению. 

4) За недостаткомъ чудесныхъ явлешй отъ почившихъ 
святителей монастырские обитатели разсказываютъ по секрету 
о чудесахъ, которыя ныне совершаются съ ихъ собратнями, 
или особенно съ 'ихъ святымъ настоятелемъ, о его неутоми-
момъ благочестив, его подвижничестве въ молитве, даже 
еще болгье по секрету, делаютъ свидетелемъ этого подвижни
чества, хоть оно и совершается втайнгъ, дверемъ затворен-
нымъ. Иногда и сами знаменитости монастырсюя поддержи-
ваютъ веру въ чудесныя явления, происходящий у нихъ. 
Бы не верите г. ч.? Поверьте, — я вамъ разскажу кое-что 
по этой части; до поры до времени собственный имена въ 
этомъ разсказе не выставляются. Представьте себе, что къ 
одному сановному настоятелю монастыря является какая 
либо аристократическая дама и спрашиваетъ у его служки: 
«можно ли принять благословенье Его В. П.» «какъ вамъ 
угодно, отвечаетъ спрошенный. —» Что же это такое? Отъ 
меня это нисколько не зависитъ, а можетъ ли принять меня 
Его Б. П.» вновь вопрошаетъ дама. Тогда служка объяс-
няетъ, что его В. И. изволятъ теперь стоять на молитве 'и 
отдали приказание, что, если пришедшему нужно скоро съ 
нимъ видеться, то можно прервать ее, а если нетъ особенной 
надобности, тогда приказали просить подождать окончания 

" молитвы. Нечего и сомневаться въ томъ, что дама никакъ 
не захочетъ прерывать ее, садится на диванъ, или кресло, 
где и решается дожидаться. Тутъ какъ будто случйно, а 
иногда по ходу разговора узнаетъ она, что Его В. П. мо
лятся въ соседней комнате, что даже можно видеть его въ 
замочную скважинку. Дамское любопытство неудержимо; 
непременно посмотрятъ и увидятъ, какъ Его В. П. стоятъ 
на коленахъ въ глубочайшей молитве. Молитва и наблю
дете надъ нею продолжаются долго. Конечно ждать не
приятно иногда, но тутъ ждутъ не безъ удовольствий, въ 
надежде получить благословеше тотчасъ после собеседования 
благословляющаго съ Богомъ и потомъ разсказать о томъ, 
какъ наблюдали надъ молитвою живаго святаго мужа. 

Молитвы, подобныя той. которыя сейчасъ описаны со
вершаются втайнгъ съ темъ именно, чтобы оне непременно 
сделались явными и всемъ известными. Значение такихъ 
молитвъ предъ сердцевидцемъ понятно для всякаго умнаго 
и вместе религиознаго человека. Но такихъ людей мало, да 
они н не станутъ ждать въ приемной по часу окончания мо
литвы и наблюдать за молящимися сквозь замочную сква-
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жинку. Масса же увлекается внъшностш, и такихъ молит-
венниковъ готова считать святыми. А чрезъ святыхъ, или 
по к. м. для святыхъ мужей еще при жизни ихъ делаются 
чудеса. Нужно только убедиться въ томъ, что кто нибудь-
святой мужъ; тогда непременно иайдутуся услужливые 
люди и разе кажу тъ вамъ о чудесахъ, которыхъ вы такъ 
желаете Пока вы ждето окончания молитвы того лица, отъ 
котораго вамъ хочется принять благословение, м. б. служка 
станетъ говорить тоже самое, что разсказывалъ по секрету 
десятка за два летъ одинъ тоже служка: «Однажды нашъ 
В. П. какъ-то очень рано приказалъ мне ложиться спать и 
не ждать, пока опъ окончить свое вечернее молитвословне. 
Я удивился этому, легъ на постель, но решился не спать. 
Минутъ чрезъ 20 В. П. вошолъ самымъ тих имъ образомъ 
въ мою комнату, еще тише подошолъ къ моей кровати и 
прислушивался къ моему дыханию; это повторялось два раза, 
я, р-ся, какъ будто спалъ самымъ крепкимъ сномъ. Нако-
нецъ В. I I . входить вновь, но совершенно уже одетый, 
прошолъ мимо меня, осторожно отперъ и отворилъ дверь и 
скрылся за нею. Я никакъ не могъ понять, что это зна
чить, и решился самъ тоже встать и посмотреть, куда онъ 
отправился. Но вышедши на дворъ, я удивился великолеп
нейшему освещению собора, где иочиваютъ мощи нашего 
святителя, — испугался- полагая, ужь не пожаръ ли тамъ 
и чуть было не подиялъ тревоги; по сначала захотелъ по
дойти къ сабору. ' Т у т ъ увиделъ, что дверь въ него отво
рена; освещете было, самое великолепное, какое у насъ 
бываетъ только въ важнейшие праздники; царскйя врата 
отворены; но въ храме видны были мне только три человека. 
Одинъ лежалъ распростертымъ предъ амвопомь, а двое 
другихъ въ полномъ apxiepeficKOMb облачети съ митрами 
на головахъ стояли въ алтаре и между собою беседовали. 
Я осмелился самымъ осторожнымъ образомъ войти въ са-
борь; лежащий предъ амвоиюмъ, по времеиамъ вставалъ на 
кодеина, молился и вновь распростирался, - это былъ нашъ 
В. П., а въ другихъ двухъ я узпалъ святителя, котораго 
мощи почиваютъ у насъ. и еще другаго . . . , который 
погребенъ въ 3 , е. Я иие зналъ, что мне делать, По-
чивнне уже давно святители долго предъ престоломъ бесе
довали и по времеиамъ указывали на нашего В. П. Потомъ 
вышли изъ алтаря, подняли его и повели къ престолу, где 
опять начали беседовать втроемъ. Я потихоньку ушолъ и 
ждалъ на крыльце, что будетъ. Наконецъ надъ саборомъ 
появилось светлое облако, а на немъ скоро я увиделъ дру-
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гого святителя; облако быстро понесло его в ъ сторону къ 
3-у. Я поскорее въ комнату и на кровать, успйлъ раздаться 
и разуться и вновь притворился спящимъ. Немного спустя 
дверь тихонько отворилась, Б. П. взошолъ, заперъ ее и мимо 
меня прошолъ на цыпочкахъ. Всю ночь я не могъ заснуть, 
выходилъ на дворъ и подходилъ къ собору, но въ немъ 
горели только лампадки, а двери были заперты. Утромъ 
осторожно стороною я началъ распрашивать братню и всехъ 
нашихъ, не случилось ли чего либо ночью у насъ; но никто 
ничего не видалъ и не слыхалъ; одного меня Богъ сподо-
билъ видеть разсказанное вамъ. Чрезъ несколько времени 
я увидался съ однимъ бдагочестивымъ жителемъ изъ 3-а. 
Знаешь ли, сказалъ онъ мне, что у насъ было такого-то 
числа (того самаго, въ которое случилось виденное мною;. 
Ночью часу въ одинацатомъ въ нашемъ монастыре зазвонили 
во все колокола. Я испугался, что это значить, — ужъ 
не пожаръ ли? Но звонили не по пожарному. Я поскорее 
вышелъ на улицу и увидалъ, какъ на светломъ облаке кто-
то изъ монастыря поднялся и быстро по воздуху понесся 
въ вашу сторону. Я такъ и обомлелъ. Постоявши, воз
вратился я въ комнату и 'долго не могъ заснуть. Но часа 
чрезъ два слышу опять колокольный звонъ; я поскорее на 
улицу и опять увиделъ какъ на светломъ облаке кто-то 
несся по воздуху, но уже отъ вашего города; облако спус
тилось надъ монастыремъ; колокольный звонъ умолкъ и я 
ничего более не виделъ. Когда я поутру сталъ разсказы-
вать про то, что я слышалъ и виделъ ночью, все надо," мною 
смеялись, п. ч. никто ничего не слыхалъ и не видалъ. Тутъ, 
продолжаетъ первый разскащикъ, и я разсказалъ знакомому 
о своемъ видения; тогда-то онъ понялъ, для чего у нихъ 
былъ колокольный звонъ и благодарилъ Бога, что онъ его 
одного сподобилъ быть свидетелемъ чуда.» 

Свидетелями и разскащиками подобныхъ чудесъ быва
ютъ не одни служки, а даже такъ называемый образованные 
люди. Тоже слишкомъ за 20 летъ одинъ весьма богатый и 
вместе набожный помещикъ В-ой губернии, npiехавши въ Пе
тербургъ, увиделся здесь съ однимъ прОФессоромъ, — 
своимъ землякомъ. Разговорившись съ нимъ. помещикъ 
между прочимъ спросилъ его: «а слышалиль вы, какое 
у насъ совершилось чудо въ день празднования памяти на
шего святителя . - . г» — Нетъ ничего не слыхалъ, отве
чалъ ПроФессоръ. — «То-то вы, петербургские жители, не 
любите чудесъ и не хотите знать о нихъ. Позвольте мне 
разсказать вамъ.» — Прошу покорнейше, былъ, р-ся ответь. 
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Помещикъ такъ началъ. Па кануне праздника я пошолъ 
къ настоятелю монастыря, * где почиваютъ мощи святителя. 
При мне явился къ нему экономъ его и спрашивалъ: «нужно 
ли въ с^едуюхтй день приготовлять обедъ для богомольцевъ?» 
«Какъ же, отвечалъ настоятель, ведь у насъ всегда такъ 
водилось, приготовь.» Но экономъ что-то сталъ запинаться. 
Настоятель, заметивъ это, спросилъ его: «Чтоже ты стоишь? 
Ступай, распорядись; ведь обедъ на целыя тысячи не легко 
приготовить, да ты поздненько, к - ся, спрашиваешь зтеня.» 
Тогда экономъ, запинаясь, сказалъ: Ваше В . ., да у 
насъ денегъ вовсе нетъ.» — «Какъ нетъ ?» спросилъ настоя
тель- — «Вовсе нетъ, отвечалъ экономъ: все употреблены 
на то-то, на то-то и пр.» — «Такъ вовсе петъ? опять спро
силъ съ огорчеюемъ настоятель. — «Нетъ, вновь повторилъ 
экомомъ. Настоятель заговорилъ: «чтоже это будетъ? Что 
скажутъ богомольцы? Ведь у насъ всегда былъ обедъ для 
нихъ, они и ныне его ожидаютъ. Какъ же это бытъ?» 
После того онъ задумался и видимо былъ въ сильномъ 
огорченъи и замешательстве. Наконецъ оказалъ кротко: 
«послушай, о. экономъ, отдадимъ себя на волю святителя. 
Если онъ одобряетъ наши обеды богомольцамъ, то и завтра 
намъ поможетъ, а если ему они не нравятся, то мы ихъ не 
будемъ делать. Ступай, помолимся ныне св. угоднику.» 
Поутру, продолжалъ помещикъ, после обедни я по пригла
шению отправился къ настоятелю и увидалъ на дворе мно
жество столовъ, уставленныхъ всемъ, что нужно для обеда; 

. народъ уже разсаживался за ними. Въ комнатахъ своихъ. 
увидевши и благословивши меня, настоятель съ довольнымъ 
видомъ спросилъ: «а виделиль, что у насъ на дворве-то ?» — 
«Какъ же, отвечалъ я$ скажите Бога ради, откуда все это 
взялось?» — «А вотъ что случилось, продолжалъ настоятель. 
Ныне утромъ, когда еще ворота были заперты, начали въ 
нихъ стучаться. На вопросъ: кого вамъ нужно, стучавшие 
отвечали: эконома. Экономъ пришолъ и увидалъ целый 
обозъ съ приготовленнымъ обедомъ для всехъ нашихъ 
гостей, которые тамъ на дворе теперь обедаютъ. Экономъ 
никакъ не могъ добиться, кто это прислать такой обедъ.» 
— А помещикъ дабавилъ наставнику, что и до сихъ поръ 
никакъ не могли узнать это, точно какъ будтобы съ неба 
явился обгьдь.у) Вообразите, г. ч. что все разсказанныя три 
события касаются одного лица, одной обители, и что вполне 
доверчивые богомольныя люди, узнавши все это, приходятъ 
къ настоятелю за благословешемъ. Если онъ, посадивъ ихъ, 
станетъ говорить о нуждахъ своей обители, о томъ, что 
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нужно бы сделать серебряную раку въ несколько пудовъ, 
купить люстру въ несколько сотъ свечъ, устроить велико
лепнейшее облачение и пр. и пр.; то м. б. графиня немного 
пожертвуетъ, даже и вовсе пичего не пожертвуетъ, но зато, 
возвратившись въ Петербургъ, разскажетъ всемъ о виден-
ныхъ и слышаиныхъ ею чудесахъ, пробудитъ во многихъ 
ей подобныхъ уважение и благоговение не только къ почив
шему святителю, но. и къ настоящему настоятелю; слава 
особенно последняго утвердится въ Петербурге; поедутъ 
къ нему новые пилигримы и пилигримки, гораздо более 
щедрые, нежели прежние. Ну а если, получивши* благосло
вение есть богатый купецъ, онъ долго пе станетъ думать, 
отсчитаетъ крупную сумму деииегъ и получитъ благословение 
за свое доброе дело. Да, чудеса всегда производятъ друпя 
чудеса! 

5) Но въ монастыре иногда нетъ ни мощей, ни чудот
ворной иконы Тогда для привлечения богомольцевъ можно 
употреблять следующее средство. Въ О-й п-е К-ой ими былъ 
недавно настоятелемъ человекъ не Богъ знаетъ какого бла
гочестия, но человекъ сметливый, зннатокъ хозяйства, настоя-
пцй Колберъ монастырский. Получивши въ свое управление 
обитель обедневшую, разрушавшуюся, онъ умелъ ее такъ 
обогатить, что она сделалась предметомъ зависти монастырей 
всей епархии. При жизни братия не очень долюбливала по-
койнаго настоятеля, но по смерти начала питать къ нему 
благоговение и внушать его другимъ. Почотныхъ посети-
телей принимаютъ хорошо, но мимоходом!» заметятъ, что 
вотъ вамъ лучшебы пожаловать, или даже прямее, не по
жалуете ли такого-то числа, когда мы празднуемъ память 
нашего покойннаго настоятеля. «Да разве онъ сопричисленъ 
къ лику святыхъ ?» ихъ спросите. — «Нетъ. отвечаютъ 
вамъ протяжно, нетъ еще, но мы служимъ въ этотъ день 
панихиды по инемъ.» Действительно праздпование этого дня 
становится торжественнее и торжественнее; появляются кое-
какие уже разсказы. А для большей известнности печатается 
въ местной епарх1альиной газете, что, вотъ-де въ 0 - о й п - е 
въ день памяти такого-то настоятеля совершена была па
нихида, что къ этому дню съехалось множество богомоль
цевъ, между которыми были Действительный Статский Со-
ветникъ К, Гениералъ Маюръ N, ГраФиия .N, и пр., многие 
изъ нихъ служили панихиды по усошпемъ. Конечно пани
хиды, не молебны; но и за пихъ тоже даютъ денньги. А 
кто знаетъ ? М. б. вы, молодой читатель, и доживете до того 
времени, когда тутъ станутъ служить не паниихиды, а мо-
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лебны уже. Да и кстати было бы, п. ч. въ целой губернии 
нътъ ни од нихъ мощей. Бъ другомъ монастыре погребенъ 
одинъ изъ знаненитейшихъ нашихъ Митрополитовъ. Одинъ 
монахъ уже несколько летъ разсказываетъ о своихъ виде-
шдхъ, которыя показываютъ, что скоро должны явиться мощи 
покойнаго преосвященнаго. Надобно думать, что и это дело 
устроится ко благу обители. 

6) Иногда въ монастыре не было ни одного настоятеля, 
или брата, котораго память можно бы почтить хоть панихи
дою. Братия и тутъ бываетъ находчива. Ей ныне особенно 
полезны въ такаиъ случае архипастыри, изъявившие желание 
покончить свою жизнь въ какой либо обители. Если мона
стырь, въ которомъ покоится такой архиереи, за городомъ; 
то естественно новая личность нривлекаетъ туда старыхъ 
своихъ знакомыхъ и почитателей и многихъ любопытныхъ 
изъ окрестности. Число посетителей можно увеличить ' и 
искуственными средствами. Вотъ что недавно случилось въ 
одомъ монастыре. Поселившийся въ немъ на покой архи
пастырь былъ такъ называемый добрый человекъ; къ нему 
и изъ-за него стало много народу ездить. Догадливая братия 
увеличила свою гостинницу, но вместе съ темъ мало по 
малу распространила следующий разсказъ. Елизъ монастыря 
пролегали две больпшя дороги: летняя и зимняя; на первой 
изъ нихъ была большая часовня съ множествомъ образовъ, 
а на другой маленькая, въ которую ставили образъ только 
на зиму. Однажды будто бы икона, перенесенная изъ летней 
въ зимнюю часовню, не .оказалась въ последней. Думали, 
что кто либо унесъ ее. Но когда кто-то изъ братии подо-
шолъ къ летней часовне, то увиделъ въ запертыхъ ея 
дверяхъ одно разбитое стекло, июсмотрелъ въ часовню и заме-
тилъ что мнимо-пропавшая икона стоитъ на своемъ месте. 
По произведенному дознанию оказалось, что дверей въ летней 
часовне давнымъ давно никто не отпиралъ, что иконы туда 
никто не переносилъ и даже не могъ перенести. Значитъ 
ей самой угодно было перейти изъ зимней въ летнюю ча
совню, что и подтверждалось разбитымъ стекломъ. Молва 
объ этомъ чуде стала распространяться. Вскоре пришли 
две больныя женщины, которымъ явившаяся во сне икона 
велела отправиться для исцеления въ этотъ монастырь. Имъ 
показывали все иконы, но one ихъ не признавали, наконецъ 
вспомнили про часовенную икону, показали ее; оказалось, 
что она-то и являлась больнымъ женщинамъ, которыхъ молва 
не только выдумала, но и исцелила. Чрезъ это богомольцы 
умножились. Сначала добрый архипастырь и самъ поверилъ 
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разсказу; м. б., примешалось тутъ и самолюбн'е, п. ч. благо
дать господня стала видимо обнаруживаться въ обители съ 
его поселения въ ней. Но къ величайшему своему огорче
нно онъ узналъ о подлоге; только онъ былъ слабый человгъкъ, 
какъ Родень называлъ Григория X Y I . ; искреннимъ друзьямъ 
своимъ разсказывалъ, какъ недобросовестно воспользоваться 
его добротою для поддержания обмана, но не возсталъ открыто 
противъ него. Впрочемъ онъ скоро умеръ, а вместе съ 
нимъ число богомольидевъ стадо уменьшаться, да и про икону 
перестали говорить: обитель приняла прежний свой видъ. 

Часть шестая. 

О д о х о д н ы х ъ п р и в и л е г и я х ъ м о н а с т ы р е й . 

'Нскуственныя средства, о которыхъ до сихъ поръ гово-
рено, можно назвать моральными, впрочемъ вовсе не п. ч. 
въ нихъ много выражается нравственныхъ побуждений, что 
они основаны на нравственныхъ началахъ; съ этой стороны 
скорее следовало бы назвать ихъ безнравственными; — но 
п. ч. при помощи ихъ будтобы хотятъ действовать на нрав
ственную и религиозную сторону человека. Но есть еще 
другая искуственныя средства» которыми или увеличиваются, 
или по к. м. сберегаются монастырские доходы, и которыя 
я думаю назвать привилегиями монастырскими. 

1) На первомъ месте ставлю свечные доходы. Известно, 
что во всехъ приход скихъ церквахъ доходы отъ продажи 
восковыхъ свечъ должны отсылаться въ духовно-учебное 
управление и употребляться на содержание духовно-учебныхъ 
заведенш. Отъ этого не освобождена ни-одна приходская, 
даже самая беднейшая церковь; если-бы она продала во весь 
годъ свечъ на 2—3 рубля, имела всего дохода 10—20 руб., 
то и тогда она внесетъ на училища несколько гривенъ, или 
рублей. Но отъ падобиаго взноса уволены все тоже безъ 
исключения монастыри; это истинная привилегия! 

Надъ инею позадумаетшься и спросишь, почему наши 
святыя обители не жертвуютъ свечныхъ доходовъ на ду
ховное просвещение? Въ ответъ на этотъ вопросъ м-ише и 
ихъ защитники тшонько поговариваютъ: «прнходсшя церкви 
вносятъ свечные доходы для содержания духовныхъ учи
лищъ, п. ч. дети св-и-ц-сл-лей тамъ обучаются, а монахамъ 
что-де за нужда до училищъ; туда ихъ дети не поступаютъ.» 
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Мысль эта такъ отзывается эгонзмомъ и корыетолюбиемь, 
такъ даже грязна, что призвать ее своею въ печати едвали 
согласится хоть одинъ монашистъ, ее я и не опровергаю; 
не стоить того. Другие изъ защитниковъ монашизма гово
рить, что есть много очень бедныхъ монастырей, которые, 
отделяя на духовно-учебное ведомство свечные доходы, за
труднятся и даже разорятся.» Конечно есть и бедные мо
настыри, но беднейшихъ приходскихъ церквей несравненно 
более. Отчего же эти церкви, внося свечную прибыль, не 
разоряются, а монастыри непременно разорятся отъ того? 
Притомъ если монастырь беденъ, то и продажа свечъ, а 
след. и взносъ, вырученный за нихъ, будетъ незначительный, 
ограничится какимъ либо десяткомъ рублей; отъ этого, право, 
не разорятся. Отчего же богатые монастыри, которые свои 
доходы считаютъ уже не тысячами, а десятками, сотнями ты
сячъ, отчего они тоже ничего не жертвуютъ на училища ? От
чего киевская лавра, которой такъ дешево обходятся восковыя 
свечи, приготовляемыя изъ ея собственнаго воска, на ея же 
собственнъгхъ заводахъ, и которая продаетъ въ годъ тысячи 
пудовъ свечъ, тоже ничего не жертвуетъ на духовное про
свещение? — Все отъ того, должно быть, г. ч.. что все 
монастыри даже киево-печерская и троицкая лара, саровская 
пустынь н пр., совсемъ разорятся, уделяя то, что уделяютъ 
бёднейпня церкви. Еще говорятъ: приходскня церкви име-
ютъ прихожанъ, которые поддерживаютъ ихъ не только 
покупкою свечъ, но и кошельковымъ и кружечнымъ сборомъ 
и другими способами. А монастыри не имеютъ приходовъ; 
отними у нихъ свечные доходы, тогда имъ нечемъ будетъ 
содержаться.» Это возражение имело бы смыслъ, еслибы 
въ монастыряхъ не было ни кружечнаго и часовеннаго сбора, 
ни продажи восковыхъ свечъ стороннимъ прихожанамъ и 
еслибы употреблялось свечъ столько, сколько нужно для бо
гослужения' Но монастыри привлекаютъ къ себе прихожанъ 
соседнихъ и отдаленныхъ церквей, продаютъ имъ восковыя 
свечи на огромный суммы, имеютъ тоже огромныя кружеч
ные, часовенныя, поземельные доходы; многие получаютъ 
пособия отъ правительства. Такъ скажите, отчего они не 
хотятъ участвовать въ поддержании духовнаго просвещения? 
Я называло это нетраведлитгкивю и безсовгьстнгьйшею при-
втеъгвю. 

По нашему законодатальству строжайше запрещено иметь 
кладбища внутри городовъ или селений; все они отводятся 
въ чистомъ поле; а по 173 правилу Номоканона «мертвыхъ 
погребати внутрь церкви освященной не нодобаетъ.» При-
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чина на это гигиеническая. Русскш человекъ всякое деле 
спйшнтъ покончить какъ нибудь, поэтому он*ь и для покой
ника роетъ могилу не въ три, а въ два аршина и менее, 
даже, на столичныхъ кладбищахъ остриемъ железныхъ пру-
тьевъ длиною, немного более аршина, могильщики узнаютъ, 
где есть гробъ; изъ такихъ могилъ непременно должны 
выходить газы отъ гннющихъ труповъ и вредно действовать 
на соседнихъ жителей. Т. о. хотя бы село состояло только 
изъ 3 — 4 дамовъ, или 15—20 жителей, свободно со всехъ 
сторонъ освежалось здоровымъ деревенскимъ воздухомъ, ко
торый быстро поглощаетъ и разноситъ могильные газы, — 
не смотря на все это , наше законодательство принимаетъ 
меры противъ того, чтобы здоровье жителей не разстроива-
лось отъ близости къ нимъ кладбищъ. Но во 2ой части 
этого отдела сказано, что во всехъ почти монастыряхъ есть 
кладбища не для однихъ обитателей ихъ, но и для мирянъ, 
р-ся, богатыхъ. Въ этомъ случае монастыри могутъ со
слаться на указъ Петра 1го (см. Т. V I I . соб. зак. стр. 30. 
N 4322), въ немъ сказано: «въ Москве и во всехъ городахъ 
мертвыхъ человеческихъ телъ, кроме знатныхъ персонъ, 
внутри городовъ не погребать, а погребать въ монастыряхъ 
и приходскихъ церквахъ вне городовъ.» Указъ не совсемъ 
можетъ быть объясненъ въ пользу монастырей; на основанш 
его имеютъ право сказать, что кладбища дозволяются темъ 
монастырямъ, которые находятся вне городовъ. Положимъ 
впрочемъ, что Петръ Великий соглашался знатнымъ персо-
намъ давать могилы не только въ приходскихъ церквахъ 
вне городовъ, но и вообще во всехъ монастыряхъ Но 
ведь после того нашли нужнымъ запертить погребение умер-
шихъ не только въ сельскихъ церквахъ, но даже на клад
бищахъ. Почему же теперь на монастыри не распростра
нили этого запрещения. Ведь въ редкомъ изъ нихъ не 
живетъ 15—20, а въ иныхъ даже сотня и более человекъ; 
почти вблизи всехъ монастырей есть большия слободы, а въ 
городахъ непосредственно къ ихъ оградамъ примыкають 
здания съ жителями уже не монастырскими. Потомъ клад
бища монастырей, напр. александро-невской лавры, иногда 
заключаюсь въ себе более могилъ, нежели многня изъ сель
скихъ кладбищъ. Наконецъ могильные газы одинаково 
вредны и для монаха и для мп'рянина, выходятъ ли они изъ 
труповъ, погребенныхъ на монастырскомъ, или на сельскомъ 
кладбищахъ. Вотъ впрочемъ и доказательства на это. Въ 
одной изъ спальииыхъ комнатъ московской духовной академш 
часто нетъ возможности летомъ открывать техъ оконъ ко-



808 

тория выходятъ на соседнее монастырское* кладбище; такъ н 
несетъ оттуда могильнымъ запахомъ. Тоже самое заме
чается въ томъ доме александро-невской лавры, котораго 
южная сторона выходить на лазаревское кладбище. Лавра 
съ помещающихся въ этомъ доме жилыдовъ береть очень 
выгодную плату, но зато безплатно позволяетъ дышать 
миазмами, поднимающимися изъ кладбищенскихь могилъ. При 
сильномъ ветре со стороны лаврскихъ кладбищъ можно 
ощущать запахъ могильныхъ газовъ и въ другихъ окре-
стныхъ домахъ и местахъ. Уверяютъ, что въ духовской 
церкви лавры, где такъ много подъ поломъ погребено по
койниковъ, поутру можно ощущать сильный могильный за
пахъ, не смотря на каменные своды склеповъ. Служивший 
съ предшествовавшее царствоваше въ лавре и живили въ 
угловомь доме ея на Невскомъ проспекте докторъ Л-нъ 
О-чъ Ал-овъ всегда съ негодовашемъ говаривалъ, что мо
настырский кладбища ужасно вредны окрестнымъ домамъ и 
местамъ. После всего этого иной, пожалуй, вздумаетъ 
упрекать правительство въ небрежени'и о здраини монастыр
скихъ жителей, п. ч. оно не запрещав! ъ имъ иметь внутри 
своихъ стенъ, или близъ нихъ кладбища. Оно впрочемъ по 
местамъ это и делаетъ, напр. по отчату Об. Пр-ра синода за 
1850 г. (стр. 48) «въ предупреждение важныхъ въ вра-
чебномъ отношении неудобствъ последовало Высочайшее 
воспрещение погребать на будущее время тела умершихъ 
въ KieBO-печерской крепости и принадлежащихъ тамошней 
лавре церквахъ. Изъ сего изъяты лишь случаи погребения 
преосвященныхъ архнереевъ.» Но если бы правительство 
решилось на такую меру относительно всехъ вообще мона
стырей, то оно услышало бы, сетование и вопль и даже 
встретило бы сильную протестандю со стороны всехъ мона
стырскихъ обитателей отъ послушника, даже отъ сорожа и 
могильщика до иеромонаха и схимонаха, отъ всехъ настоя
телей, отъ всехъ епархнальныхъ архнереевъ; даже въ синоде 
только два главишхъ священника стали бы поддерживать 
распоряжение правительства, но ихъ голоса заглушались бы 
голосами другихъ членовъ. 

Если бы на кладбищахъ монастырскихъ ниогребали только 
однихъ настоятелей и монаховъ, то и тогда можно бы спро
сить, неужели этимъ особамъ, которыя живутъ приношениями 
мирянъ, не хочется иметь свои могилы вблизи ихъ на общемъ 
для всехъ кладбище? Неужели они, когда трибы ангеловъ 
итробудятъ всехъ предъ страшнымъ судомъ, желаютъ явиться 
отдельными кучками отъ прочихъ людей? Но пусть от 
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относительно себя поступаютъ, какъ хотятъ; только зачЬмъ 
прининаютъ къ себе на кладбища богатыхъ покойниковъ и, 
т. с-ть, отбиваютъ доходы у церковныхъ причтовъ. Въ 
эт омъ случае они присвоиваютъ себе привилегию столько 
же почти несправедливую, какъ и предъидущая. Приходскш 
священникъ исправляетъ все церковный требы въ доме 
богача при его жизни, служитъ молебны, читаетъ молитвы, 
прюбщаетъ больныхъ, получая иногда по рублю, пожалуй 
по 5 р., но иногда, довольствуясь и 20 коп. Но вотъ умеръ 
богачъ; за погребете его за помины до шести недель, за 
вечное поминовение причтъ могъ бы получить не копейки, 
не одиночные рубли, а даже десятки и сотни ихъ. Нетъ, 
извините, тутъ является монастырская братия къ услугамъ 
и, не занимаясь прежде исправленнемъ мало доходныхъ, но 
необходимыхъ требъ у богача, присвоиваетъ себе богатыя 
приношения, которыя делаются по смерти его. — Приходсюй 
священникъ отпеваетъ всякаго бедняка, не получая за это 
иногда и рубля; тутъ не увидите вы монаха, особенно же 
высокостепеннейшаго настоятеля. Но умеръ богачъ, тутъ 
уже вся монастырская браття отъ послушника до архиман
дрита и даже выше, вся на ногахъ, поетъ и молится, по-
гребаетъ и поминаетъ,' только не за рубль, какъ делаетъ 
приходсюй причтъ, а за десятки, сотни, даже тысячи рублей 
Белое д-во! погребай ты бедныхъ, молись о нихъ; монастыр
ская братья принимаешь на себя ходатайство предъ Богомъ 
только за богачей. 

3) Выше было тоже замечено, что книжки для сбора 
приношении выдаются не однимъ монастырямъ, но и приход-
скимъ церквамъ. Но и здесь есть своя привилегия. Чтобы 
получить книжку, приходская церковь дрлжна выставить 
непременно какое либо экстренное обстоятельство, напр. по
стройку новаго храма, особенно после того, какъ прежний 
сгорелъ. Но монастыри даже и после вьппе упомянутаго 
синодскаго распоряжения 1856 г. получаютъ почти всегда 
безъ всякаго препятствия позволение послать своего сборщика. 
Тутъ считается достаточною причиною мнимая, или действи
тельная бедность обители, желание настоятеля сделать богатый 
иконостасъ, выстроить новую съ башнями ограду и пр 
Тутъ всегда и все разрешать, особенно если настоятель есть 
ректоръ семинарш, членъ к-рии и пр. М. т. употребление 
денегъ бываетъ совершенно различное въ приходскихъ 
церквахъ и въ монастыряхъ. Тамъ. все сборные доходы не
пременно вносятся въ приходъ церковной суммы и употреб
ляются на нужды церкви, а не на причтъ. А въ монасты-
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ряхъ обоими доходами распоряжаются, какъ угодно настоя
телю. Эти мои замечания подтверждаю примерами, относящи
мися къ одному монастырю. Монастырь этотъ очень богатъ, 
имъя неприкосновенна™ капитала более 30,000 руб.; могъ 
быть еще более богатымъ, п. ч. настоятель ежегодно полу-
чаетъ до 2000 руб., а одинъ изъ казначеевъ менее, нежели 
въ 10 летъ нажилъ капиталъ, которымъ теперь подерживаетъ 
себя. Но настоятели монастыря оба ректоры семинарш не 
забывали о сборныхъ книжкахъ. Одинъ захотелъ увекове
чить себя въ монастыре, отделавши въ лучшемъ виде ико-
ностасъ въ главной церкви, хотя и прежний не былъ дур-
нымъ. Своихъ, или даже запасныхъ монастырскихъ суммъ 
онъ не тратилъ, а послалъ по городу монаха съ книжкою, 
которая даже не была выдана изъ к-рш, а скреплена только 
самимъ о. ректоромъ. Бедный монахъ получилъ строжайший 
приказъ непременно набрать побольше денегъ; ходилъ по 
всемъ домамъ; и когда ему выговаривали, зачемъ ходитъ, 
то онъ жалобнымъ тономъ отвечалъ: «да чтоже делать ? На
стоятель посылаетъ, ослушаться нельзя; пожалуйте что ни
будь.)) Деньги набраны, иконостасъ отделанъ, поговариваютъ, 
что и о. настоятель не въ убытке, а м. т. онъ прославился 
темъ что его старашями (но не деньгами) храмъ изукрашенъ 
Другому настоятелю и ректору захотелось иметь уютную 
беседку въ монастырскомъ саду, где бы онъ могъ отдохнуть 
отъ своихъ делъ, или лучше отъ своего безделья. Опять 
пошли въ ходъ книжки на улучшение святой обители, и 
опять собралась сумма и явилась очень хорошенькая беседка; 
говорятъ впрочемъ, что отъ нее монастырь нисколько не 
улучшился. 

4) Бо всехъ приходскихъ церквахъ есть выбранное 
прихожанами лицо, которое подъ названнемъ церковнаго ста
росты наблюдаетъ вместе съ причтомъ за доходами и расхо
дами церкви; тутъ причту самовольно распоряжаться или 
невозможно, или трудно; стороста такъ, или иначе можетъ 
его останавливать. Далее ни причтъ, ни староста не имеютъ 
права расходовать за разъ более 30 руб. на самыя настоя
тельный потребности церкви безъ разрешения к-рии. Наконецъ 
за всеми расходами приходскихъ церквей есть надзоръ бла-
гочиннаго; для подробной записи ихъ выдается изъ к-pin 
книга; въ нихъ дается ежегодный отчотъ и пр.; тутъ есть 
контроль и ответственность. Монастыри и въ этомъ отношении 
имеютъ привилегию. У нихъ нетъ церковнаго старосты; 
они расходуютъ суммы свои почти совершенно произвольно, 
слова бргослужебныхъ книгъ: агце или яко изволить настоя-
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тель, могутъ быть приложены и къ денежнымъ расходамъ. 
Даже отчотливости нътъ почти никакой, кроме техъ суммъ, 
которыя выдаются правительствомъ на штатные монастыри; 
сама обитель вс$мъ и распоряжается отъ этого преимуще
ственно происходятъ два результата. Если после экономныхъ 
настоятелей бываетъ преемникомъ человекъ, который, какъ 
выражаются, любить протирать глаза денежкамъ, то соб
ранные капиталы часто тратятся на прихоти или по к. м. 
на вовсе не нужные расходы. Такъ одинъ высокосановный 
настоятель истратилъ въ предшествовавшее царствоваше 
40,000 руб. на отделку своихъ комнатъ. Тутъ нечего уже 
и говорить объ обыкновенныхъ паркетахъ; тутъ полъ устрои-
вался изъ мелкихъ разноцветныхъ деревьевъ, которыя 
составляли весьма красивые узоры; тутъ были двери, за 
каждую половину которыхъ заплачено по 1000 руб. асе. 
Тойже высокостепенный особе вообразилось, что она имеетъ 
нужду въ даче, хотя при ея квартире былъ отличпый садъ 
съ весьма хорошею въ несколько комнатъ беседкою, где 
можно было жить, какъ на даче. Задумано и сделано; по-
строенъ огромный каменный двухъ-этажный домъ; а затъй-
щикъ даже и не былъ въ немъ ни однажды; да изъ преем-
никовъ его никто тамъ не жилъ, да почти и не бываетъ 
хоть на минуту. Когда же въ 1865 г. одному преемнику 
захотелось пожить на даче, то онъ поместился въ загород-
номъ доме известнаго въ Россш богача-барина. 

Экономные же настоятели пользуются разематриваемою 
привилегией) съ выгодою для монастыря. Д-во приходской 
церкви, еслибы она имела даже болыше капиталы, можетъ 
конечно выхлопотать себе право построить домъ на нихъ; 
но это только въ столицахъ, да въ городахъ отчасти; въ 
селахъ почти нигде не встречается. Монастыри въ этомъ 
отношении свободнее приходскихъ церквей; имъ постройка 
домовъ разрешается безъ препятствия, притомъ и въ отда-
ленныхъ местахъ; напр. въ Москве есть дома, или подворья, 
принадлещаицне монастырямъ другихъ губерний. На построй
ку такихъ^то домовъ экономные настоятели употребляюсь 
монастырские капиталы. Домами богата александро-невская 
лавра. Она некогда получила огромное количество земли 
во все стороны около себя и постепенно застроивала ее до
мами, кроме того приобретала и въ другихъ частяхъ города. 
Отъ этого въ настоящее время у нее въ Петербурге не
сколько десятковъ домовъ; напр. въ конце Невскаго проспекта, 
по шлиссельбургской улице и по Невской набережной до 
малоохтинскаго перевоза. Между ними отличаются огромности» 
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домъ иротивъ к-рш, два дама, занимающие всю шлиссельбург-
скую улицу, домъ вблизи малоохтинскаго переваза и пр. 
У другихъ монастырей конечно нетъ столькихъ здании, какъ 
у александро-невской лавры, но все таки чего имъ всемъ 
вообще не принадлежитъ въ городахъ и деревняхъ? И 
гостинницы, и дама, и лавки, и заводы и пр. и пр. — все 
есть и отъ всего идутъ обильный суммы въ монастырскую 
кассу. 

Чтобы еще более обогатить ее, нельзя же было обойтись 
безъ привилегий. Не говорю здесь о томъ, что дома мона
стырские свободны отъ городскихъ повиниюстей, военнаго 
постоя и пр. Эти привилегн'и ныне мало* по малу уничто
жаются; притомъ они распространены на дома, принадлежащие 
церквамъ и белому д-ву. Лучше здесь укажемъ на приви
легию монастырей предъ приходскими церквами. У насъ 
есть законъ, который приказываетъ, чтобы въ домахъ, при-
надлежащихъ нперквамъ и даже д-ву, если они построены на 
церковной земле, ни подъ какимъ видомъ иие было ни го-
стинницъ, ни трактировъ, ни харчевеииъ, ни питейныхъ домовъ. 
Причина, р-ся, та, что въ противномъ случав будто бы цер
ковь и религ!я унижаются, профанируются. Странноже 
после этого узнать, что все перечисленныя непотребныя за-
ведешя допускаются въ домахъ, принадлежащихъ монасты
рямъ и построенныхъ даже на монастырской святой земле. 
Напр. петербургское епархиальное начальство немедленно 
подвергнетъ взысканию причтъ церковный, если онъ въ доме, 
принадлежащемъ церкви, допуститъ трактиръ, харчевню и 
пр. А м. т. сколько епархиальныхъ ииетербургскихъ началь
нйковъ проезжало каждый разъ изъ Невскаго монастыря 
мимо двухъ домовъ на правой стороне Проспекта, где съ 
незапамятньихъ временъ находятся и трактиръ, и харчевня, 
и настоящий кабакъ, мимо котораго въ праздничное время 
пройти не было возможности. Неужели ни одинъ епарх1алъ-
ный начальникъ не догадывался объ этой профанации мона
стырскихъ церковныхъ здании? Потомъ громадные корпуса 
троицко-сергневской лавры известные подъ именемъ гостин-
ниигъ для приезжающихъ богомольцевъ въ сущности такие 
же трактиры, которые запрещено иметь въ церковныхъ 
домахъ. I I наконецъ какое множество по Руси домовъ мо
настырскихъ, занятыхъ вышеперечисленными заведениями ? 
Въ последнее время съ уничтожешемъ откуповъ вновь воз-
никъ вопросъ о томъ, дозволять ли давать патенты на 
продажу питей въ церковныхъ домахъ. Дело доходило до 
синода, И вновь подтверждено, чтобы напиои: распивочно, 
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или на выносъ йе были, ни подъ какимъ видомъ, »ни иа одномъ 
дом^ который принадлежитъ церквамъ, или св-и-ц-сл-лямъ, 
или даже построены на церковной земле. Но вместе съ 
темъ ловко выгорожены изъ этого запрещены дома мона
стырские; имъ опять можно все по прежному иметь. М. т. 
тутъ нужно бы принять во внимаше следующее обстоятель
ство. Въ селахъ, расположенныхъ на проезжихъ больпшхъ 
дорогахъ, св-и-ц-сл-ли могутъ получать порядочное пособие 
для облегчения своей бедности, отдавая дворы подъ постоялый 
домъ. Но ныне содержателю постоялаго двора почти неиз
бежно нужно иметь право продавать вино, если не на выносъ, 
то распивочно; иначе онъ не выдержитъ соперничества съ 
подобными себе. Т. о. теперь, когда такъ хлопочутъ объ 
улучшении быта д-ва, теперь же отнимаютъ у него одно 
изъ средствъ, которыми оно можетъ себя поддерживать. Да, 
Бога ради, скажите, неужели и церковь и религия профани
руются оскверняются, если въ доме, принадлежащемъ свя
щеннику или дьякону, будетъ трактиръ, питейный домъ, 
когда это допускается для домовъ, которыя принадлежать 
святымъ обителямъ, и отъ которыхъ доходы получаются 
членами Святейшаго Синода? Но ведь законъ есть? скажутъ 
мне. Да разве нельзя отменить закона? Да сколько законовъ 
каждый годъ отменяется? Впрочемъ дело понятное; коснись 
до выгодъ монастырей, ну тогда бы можно было отменить 
законъ а то, что за дело до белаго д-ва? 

ОТДлИЕЬ 9 Ь Ш 

Взаимное сравнеше монастырей и приходскихъ 
церквей по богатству. 

Если бы кто либо изъ отшельниковъ первыхъ вековъ 
христианства — обитателей степей Фивандскихъ воскресъ и 
сталъ путешествовать по России; то , подходя къ нашимъ 
монастырямъ, не поверилъ бы, что бы въ нихъ помещались 
люди, которые называютъ себя то же, какъ и онъ, монахами. 
Монахи первыхъ временъ действительно удалялись въ пу
стыни, — места не населенны я, отъискивали расщелину въ 
скале, или пещеру, часто своими руками выкапывали насто
ящая землянки и въ нихъ помещались. Жили, конечно, 
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иногда въ деревянныхъ, или каменныхъ здашяхъ, но это были 
не дома, а лачуги, домики. Да и не нужны имъ были ве
ликолепный палаты, высоте валы и крепкие запоры; они 
только молились и рукодельничали для своего пропитания, а 
это можно делать въ скромной келье и пещере; они <>ыли 
бедны; отъ нихъ воры ничемъ не могли поживиться; за-чемъ 
же имъ огораживать себя со всёхъ сторонъ высокими твер-
дыпями, затворять входы къ себе крепкими дверьми и во
ротами, запирать ихъ железными засовами и огромными зам
ками? Но наши монастыри окружены каменными стенами 
съ башнями по угламъ. И если бы не церкви, то ихъ 
можно бы счесть не за приюты, где люди, наскучившие суе
тою мира, поместились, чтобы въ молитве и постничестве 
проводить все время, а за замокъ какого либо суроваго Фео
дал ьнаго барона, или за старинную крепость. Чтобы еще 
правдоподобнее было такое предположеше, въ некоторыхъ 
монастыряхъ какъ будто нарочно есть и бойницы. Можно 
ли въ этомъ отношеши сравнивать съ монастырями приход-
скоя церкви? Большая часть последнихъ вовсе не имеетъ 
никакихъ оградъ, или имеетъ изъ простаго деревяннаго за
бора и решетника, и только въ городахъ, да въ немногихъ 
селахъ можно находить богатыя ограды. Теперь войдемте 
въ крепости, называемый монастырями; это сделать темъ 
удобнее, что ворота, или калитки въ нихъ всегда, кроме 
ночнаго времени, отворены настеоюъ', что при нихъ нетъ, 
какъ въ католическихъ монастыряхъ, привратника, который 
не позволить вамъ войти иначе, какъ съ разрешения насто
ятеля; у насъ иди, кто хочешь. 

Въ числе 34—35 тысячъ храмовъ, которые въ отчоте Об. 
Пр-ра называются каеедральными и городскими соборами, при
ходскими, кладбищенскими и приписными церквами, — есть 
много каменныхъ, даже великолепныхъ, — не только въ 
городахъ, но и въ селахъ. Въ последнихъ они темъ ка
жутся величественнее, чемъ беднее дома, ихъ окружающее; 
у городовъ же нашихъ отнимите церкви; и они потеряютъ 
мииого въ своей красоте, особенно если смотреть на ииихъ 
издали. Но въ числе техъ же 34—35 тысячъ сколько еще 
остается деревянныхъ храмовъ? Количество ихъ определить 
не могу, но едва ли они не составляютъ целой половины 
выше приведеннаго числа. По к. м. между новыми церквами 
большинство принадлежитъ деревянпымъ. Напр. съ 1839 по 
1861 г. въ течении 23 летъ вновь по всей империи построеию 
3418 каменныхъ и 3481 деревянныхъ церквей. Кроме того 
огромное количество деревянныхъ сельскихъ церквей пред-
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ставляютъ по своей наружности жалшй видь, особенно въ 
западныхъ и безлъсныхъ губернняхъ; а недавно открылось, 
что въ рижской епархии совершается богослужение въ преж-
нихъ сараяхъ, ригахъ и т. п. Наконецъ, разделивши 34—35 
тысячъ на 52 милл. православнаго народонаселение, увидимъ, 
что среднимъ числомъ на каждую церковь придется не ме
нее, какъ по 1500 человекъ. Но въ монастыряхъ деревян
ные храмы едва ли даже известны; мне по к. м. не случа
лось встречать ихъ. Далее изъ каменныхъ храмовъ есть, 
конечно, скромные, не богатые, даже бедные, но за-то сколько 
церквей и колоколенъ, которыя по обширности, высоте и ар-
хитектурнымъ наружнымъ украшешямъ считаются редкостсю 
во всей Россш. напр. соборъ въ александро-невской лавре, 
колокольни въ симоновомъ московскомъ монастыре, въ кнево-
печерской и троицко-серпевской лаврахъ? Потомъ редкий 
изъ монастырей имеетъ только одну церковь, во многихъ 
есть не две, а 3—4, даже и более, такъ что въ 477 муже
скихъ монастыряхъ нужно положить гораздо за 1000, м. б., 
даже более 1500 церквей.*) И такъ какъ всехъ м-ицихъ 
и послушниковъ мужескаго пола въ Россш 10,527 (1861 г.), 
то каждая монастырская церковь приходится па 7 —10 че
ловекъ; — просторно, есть где помолиться нашимъ смирен-
нымъ инокамъ. 

Сравнимъ между собою внутренность храмовъ мона
стырскихъ съ немонастырскими; есть и между последними 
замечательные по своему великолепию, богатые иконостасы, 
целый нижний рядъ местныхъ иконъ въ серебряныхъ окла-
да'хъ. огромные подсвечники, паииикадила и люстры, распи-

*) Здесь могутъ противъ меня выставить ОФФИщальный документа. 
По отчоту 06. Пр-ра въ 1860 г. число церквей въ 477 мужескихъ и 
137 женскихъ монастыряхъ полагается только 849. Но тутъ допу
щена странная ошибка; непонятно даже, какъ она повторяется не
сколько десятковъ летъ въ отчоте, представляемомъ Государю Импе
ратору. Ошибку эту доказать можно самимъ огчотомъ. Напр. въ 
петербургской губерши по ведомости отчота за N. 4 монастырскихъ 
церквей только 3, а монастырей мужескихъ и женскихъ въ той ж«* 
губернш 8 и еще Лавра (ведомость подъ N N . 1 и 2 ) ; только три 
церкви на 9 монастырей! да въ одной Лавре шесть: соборъ, духов-
ская, благовещенская, Федоровская, крестовая и кладбищенская! Въ 
новгородской губ. на 29 монастырей отчотъ полагаетъ только 6 цер
квей, — по церкви на 5 почти монастырей. Ошибка эта темъ стран
нее, что въ н'Ькоторыхъ епархияхъ выстравлены, к-ся, очень верныя 
цыФры. Напр. въ тверской губ. на 20 монастырей 55 , въ вологод
ской на 20 монастырей 44, въ черниговской на 14 монастырей 34 цер
кви и пр. Повторяю: ошибка странная; и прибавлю: небрежность и 
недогадливость непростительныя. 
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санныя живописью, или украшенныя иконами стены, множе
ство ризъ изъ дорогой парчи и пр.; — все это можно встре
чать въ приходскихъ, особенно соборныхъ церквахъ. Но 
сколько есть не бедныхъ, а беднейшихъ приходскихъ цер
квей? Убоги оие и снаружи, но все таки предъ окружаю
щими домами кажутся чемъ-то сноснымъ; внутри же убо
жество доходить иногда до нищенства. Черныя, закоптълыя 
стъны, полинялые образа, при-томъ самой плохой, даже без
образной живописи, рублевыя подсвечники, люстра въ 5—0 
свёчъ, ризница, въ которой парча - редкость, одинъ, или 
много два дешевыхъ сосуда, медное какое либо кадило; — 
смотря на все это, невольно какъ то переносишься въ былыя 
времена, когда гонимые христи'ане собирались въ какомъ 
либо забытомъ здаши и тамъ только молились, а объ укра
шении своей молельницы и думать не могли; или иногда ду
маешь, не въ Булгарни ли путешествуешь, где такъ богаты 
apxiepen - греки, и такъ бедны приходсюе храмы; по. к. м., 
разсмотревъ не одну внешность, но и внутреннее убранство 
нашихъ приходскихъ церквей не вдругъ решишься причис
лить ихъ къ благоденствующиму и господствующему веро
исповеданию. Другое дело — монастыри. Бедность и 
въ ихъ не многихъ церквахъ встречается, но убожества, 
нищеты нигде не найдешь. Большинство же монастырскихъ 
храмовъ поражаетъ великолешемъ и богатствомъ всякаго, 
кто виделъ только селъсшя и отчасти городскня церкви. По 
монастырямъ всегда почти можно видеть, что Православна 
въ Россш есть господствующая вера. Какое огромное коли
чество найдете вы серебряныхъ и золотыхъ сосудовъ, диско-
совъ, лжнцъ, блюдечекъ, тарелокъ, ковчеговъ, кадилъ, кре-
стовъ, евангелш съ серебряными и золотыми крышками, щ 
которыхъ Финифтяные образа осыпаны жемчугомъ и доро 
гими камнями? Сколько тамъ богатыхъ длинныхъ и широ-
кихъ, цъдьныхъ и сшивныхъ ковровъ, изъ которыхъ бы 
одними съ гордостш покрылъ богачъ свою парадную лест
ницу, а другими устлалъ свой кабинетъ и гостинную? 
Сколько серебряныхъ окладовъ на иконахъ съ золотыми 
венцами надъ головами изображаемыхъ святыхъ? Сколько 
на техъ же иконахъ можно встречать дорогихъ и даже 
драгоценныхъ камней? Особенно же бываютъ въ полномъ 
смысле разукрашены иконы техъ святыхъ, на поклонение 
къ которымъ приходятъ богомольцы. Если тутъ же почи-
ваютъ мочщи почитаемаго святаго, то рака для него нередко 
и съ балдахиномъ вычеканена бываетъ изъ серебра 8 4 й про
бы и веситъ по нескольку пудовъ. Ризница часто не вме-

14* 
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щается въ шкаФахъ, которые можно поставить въ алтарь; 
для нея отводится особая комната, даже несколько комнатъ; 
тутъ вы увидите цълые десятки (даже не сотни ли?) бога-
тъйшихъ парчевыхъ ризъ, стихарей, шелковыхъ подризни-
ковъ, шитые золотомъ и серебромъ воздухи и покровы, обла
чения, уиизанныя жемчугомъ и пр.; тутъ вы увидите митры, 
стоющдя десятковъ, даже сотенъ тысячъ рублей-

ОтдИлъ 10 ъ ш 

Разделение монастырей на общежительные и необще
жительные; о помещении, пищ* и одежд* монаховъ 

и особенно настоятелей. 

Отъ богатства обителей самымъ логическимъ порядкомъ 
можно заключать къ богатству обитателей. Бъ самомъ дълъ 
странно было бы предполагать, чтобы братия и настоятель, 
при богатыхъ, а иногда при богатъйшихъ монастырскихъ 
доходахъ, стали жить сами въ скудости. Для избъжашя 
этой опасности м-щне большей части нашихъ монастырей от
крыто даже отступили отъ своего идеала. 

Мы уже видели, что при самомъ пострижеше своемъ, 
монахъ даетъ обътъ нищеты и нестяжательности. А по 6МУ 
правилу собора константинопольскаго «монахи не должны 
им$ть ничего собственнаго.» И потому этимъ же правиломъ 

•имъ до пострижения дозволяется все свое имущество завещать 
по произволу, но, по вступлении въ м-во, монастырь имъетъ 
власть надъ всъмъ ихъ (монаховъ) имуществомъ и имъ не 
предоставлено распоряжаться ничъмъ собственными — все, 
принадлежащее имъ, утверждается за монастыремъ. За 
утайку же чего либо соборъ приказываетъ налагать на ви-
новнаго епитимию. Основываясь на этомъ одномъ, всятй 
имъетъ право заключать, что монахи послъ своего постри
жения не должны вновь обзаводиться собственноепю; иначе 
странно же было бы отдать всю собственность въ монастырь, 
а потомъ, поступивъ въ него, опять ею обзавестись и при
томъ изъ тФхъ доходовъ, которые прнЪбрътаетъ монастырь 
отъ доброхотныхъ мирянъ. Относительно этого есть даже 
и положительные законы. По 28му правилу духовнаго ре
гламента о монахахъ «вся бываемыя доходы изъ монастыр-
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скихъ вотчинъ и даемая отъ боголюбцевъ и церковные до
ходы приемлютъ въ едино определенное место, и изъ того 
употребляти на вся церковныя и монастырсюя и братскпя 
потребы. Аще же не будетъ тако, то не престанетъ имении 
хищеше, любоначадпя ради бываемое, которое обителямъ въ 
сущее разорение, а ихъ сродникамъ въ обогащение.» На по
хищение люди решаются б. ч. въ томъ случае, когда или 
нуждаются въ необходимыхъ житейскихъ потребностяхъ, 
или видятъ, что другие имъ равные живутъ гораздо лучше. 
Поэтому 2 5 м ъ правиломъ тойже статьи регламента пола
гается: «пища и mrrie и одеяние всемъ въ равенстве да бу
детъ. Аще бо не тако, то всякъ тщатися будетъ красти 
мииогихъ ради пищи и пития и одежды.» Чтобы такия распо
ряжений привести въ исполнеше, 27 е правило предписываетъ: 
«въ монастыряхъ общежитию быти по правиломъ святыхъ 
отецъ; аще бо не общая життя будетъ, всякъ повлечетъ по
требная врознь.» Не смотря на столь ясныя правила, чтобы 
монахи не имели своей собственности, а жили общежитиями, 
наши монастыри съ давнихъ поръ разделяются на общежи
тельные и необщежительные; первыхъ очень немного, боль
шинство на стороне последнихъ. Въ общежительныхъ мо
настыряхъ все безъ исключения доходы, получаются ли они 
изъ кружечныхъ и свечныхъ сборовъ, отъ совершения раз-
ныхъ богослужебныхъ действии, или отъ земли, мельницъ, 
лесныхъ дачъ и пр., — все поступаютъ въ монастырскую 
кассу. Здесь у братти собственности нетъ никакой. Но за
то самъ монастырь снабжаетъ ее всемъ нужнымъ для жизни 
и притомъ въ изобилии; онъ даетъ не только пищу и одежду, 
но чай, сахаръ, — средства попотчивать пришедшаго гостя, 
бумагу, чернила, даже деньги для отсылки писемъ. Мона
стыри эти представляютъ собою, т. с - ть , примеръ комму
низма подъ влп'яшемъ религнозныхъ идей, но имеютъ недо
статки и совершенства коммунистическихъ обществъ. Об
щина богатеетъ; члены ея, пока въ ней, всемъ продоволь
ствуются, но выйди они за вората изъ нея, и -остаются ни
щими. Ветъ почему братия общежительныхъ монастырей 
ииемпожко похожа на воспитанниковъ техъ учебныхъ заве
дений, где все безъ исключения казенное. Какъ бы отлич-
нымъ содержание ни было во всехъ отношенияхъ, все — таки 
воспитанники и взрослые, и не взрослые бываютъ недоволь-
нгы; имъ хочется иметь свои деньги, чтобы удовлетворять 
своимъ желашямъ по своей воле. 

Въ необщежительныхъ монастыряхъ доходы разделя
ются на две части; одни поступаютъ въ монастырскую кассу 
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и употребляются па поддержание монастыря, украшение его 
и церквей, отопление, пищу братш и т. п.; а другие предо
ставляются въ безотчетное употребление братп'и съ темъ, что
бы она, пользуясь пищею въ общей столовой, сама уже за
ботилась о прочихъ своихъ житейекихъ нуждахъ, напр. объ 
одеждъ, обуви, чае, сахаре и пр. Деление это бываетъ не 
везде одинаково, но доходы отъ продажи свечъ, отъ уто-
дьевъ и кружечнаго сбора принадлежать монастырсисой кассе, 
а деньги за молебны, проскомидии и пр. отдаются монахамъ. 
Впрочемъ тутъ не нарушимой границы нетъ. Въ приход
скихъ церквахъ будь церковные доходы огромны, а причтъ 
страдаетъ безденежьемъ, те остаются въ церкви; староста 
не позволить причту ими пользоваться. А въ монастыре 
недостатокъ братскихъ доходовъ всегда можетъ быть попол-
ненъ изъ монастырской кассы, т. о, отказавшийся отъ соб
ственности монахъ вновь делается собственникомъ, конечно 
не недвижимаго имения, а денегъ, изъ которыхъ можетъ 
составлять и капиталы. Такъ какъ быть владельцемъ хоть 
какой либо собственности, притомъ при готовыхъ квартире, 
столе и отоплении гораздо приятнее, нежели стоять въ ранге 
воспитанника, то наши м-щпе лучше люблятъ жить въ мо
настыряхъ необщежительныхъ. 

Теперь посмотримъ на житье — бытье всехъ вообше на
шихъ м - щихъ, иачавъ описание его съ предметовъ, которые 
имеютъ одинаковое значеше въ общежительныхъ и необще
жительныхъ монастыряхъ, именно съ квартиръ. Почти во 
всехъ мужескихъ монастыряхъ братскпя кельи помещаются 
въ каменныхъ зданзяхъ, которыя хотя и не везде, могутъ 
назваться красивыми, но въ рёдкомъ случае бываютъ дур
ными. Напротивъ часто попадаются огромныя, великолепный 
палаты, въ которыхъ бы не стыдно было поместиться Фео
дальному барону; напр. въ Юрьеве монастыре находится пять 
каменныхъ двухъ-этажныхъ домовъ отъ 30—70 саж. длиною; 
а всей братп'и съ послушниками только 58 человекъ. Брат-
сюя кельи,, каждая отдельно, внутри не везде красивы; 
видно, что тутъ живетъ мущина, который не слиши^омъ много 
хлопочетъ о красоте и опрятности, но ипельзя же ихъ назвать 
тесными и дурными; въ богатыхъ же монастыряхъ one хо
роши; затемъ у монастырскихъ властей, смотря по степе-
нямъ жильцовъ, становятся лучше и лучше. Настоятельския 
квартиры редко состоять менее, нежели изъ 4 х ъ комнатъ; 
въ другихъ же можно поместиться со всеми удобствами 
огромному семейству знатнаго барина. Тутъ кроме того 
часто встретишь паркетные полы, красивые обои на стенахъ, 
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шолковыя занавески у окояъ, настояппя драпри и жалузи, 
богатые ковры, мебель краснаго, или оръховаго дерева съ 
роскошными мягкими подушками, даже двухъ-аршинныя 
зеркала. Пришедши въ эти покои и дожидаясь, пока вый-
детъ къ вамъ хозяинъ ихъ, вы забываете, что находитесь 
въ жилище начальника людей, отказавшихся отъ юра, на-
ложившихъ на себя обетъ нищеты; вы думаете, что стоите 
въ приемной богатаго, даже вельможнаго барина. И потому 
когда является настоящий жилецъ, вы приходите въ какое-то 
замешательство, не верите, чтобы онъ тутъ жилъ. Пустын
ники степей Фивандскихъ, старинные наши кнево-печерские 
подвижники, воскресните, возмите съ собою ньшешнихъ даже 
обитателей Афона и посмотрите, какое безконечние различие 
между вашими пещерами, землянками, лачугами и нынеш
ними обиталищами нашихъ монастырскихъ настоятелей! 

Не надобно при этомъ забывать, что у братии, особенно 
у о. настоятелей некоторыхъ монастырей есть особыя по
мещения вне монастырской ограды, подъ назвашемъ дачъ, 
мызъ, хутеровъ, загородныхъ домовъ и пр. съ огромными 

• садами, обширными лесами, съ пчельниками, виноградниками 
и пр. Тутъ встречаются дачи, которымъ позавидуютъ лет-
Hie жители не только Леснаго Института, Кушелевки, Новой 
деревни, но Павловска, Петергофской дороги и пр. Но здесь 
нужно сделать особенное замечание о ректорахъ семинарш и 
въ тоже время настоятеляхъ монастырей; каждый изъ нихъ 
имеетъ въ семинарскомъ доме отличную квартиру. И мо
настырь и семинария часто въ одномъ и томъ же городе, 
даже чуть не рядомъ между собою. Отцы ректора конечно 
во всякш данный моментъ могутъ жить только въ одномъ 
месте, но очень редко соглашаются уступить кому либо 
одну изъ двухъ своихъ квартиръ. И если бы назойливые 
профёесоры — бедняки, бедствующие на наемныхъ кварти-
рахъ, попросили поместить себя въ которыхъ либо комна-
тахъ ректора, совершенно излишнихъ для него, то онъ сразу, 
какъ в. с-но о П-ой семинарш (5. ч. 7 го отд.), сошлется на 
Бысочайшее поведете и посовътуетъ проФессорамъ голодать и 
холодать где либо въ городе, но уже безъ Высочайшаго повеления. 

О. о. ректора относительно квартиръ ставятъ семинарий 
выше своихъ монастырей. Предпочтеиине это выражается 
преимущественно въ томъ, что въ семинарскомъ корпусе 
квартиры ихъ почти всегда лучше отделаны, нежели въ мо
настыряхъ. На это есть много основательныхъ причинъ. 
Семинарии близки къ миру и иногда не отделяются отъ него 
даже каменною оградою; значитъ. въ нихъ можно допустить 
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более роскошное помещение, нежели въ какой либо обители. 
А главное, остатки монастырскихъ суммъ могутъ быть упо
требляемы о. настоятелемъ по его благому усмотръшю и пере
ходить даже въ шкатулки его самого и въ карманы братш. 
Но въ семинарш остаточныя суммы отъ одного къ другому 
году вносятся въ отчоты, не могутъ разделиться между 
членами Правления, — расходуются съ разрешения высшаго 
начальства, а ныне тотчасъ засчитываются духовно-учебнымъ 
управлениемъ къ следующему году. Такъ къ чему жъ ихъ 
беречь ? Лучше ихъ истратить въ томъ же году, когда оне 
ассигнованы. А если бы такихъ суммъ не доставало, то 
почему отъ содержания учениковъ не сделать маленькой эко
номии, — рубля по два — по три отъ каждаго желудка; по
лученный т. о. сотни три — четыре дадутъ возможность 
убрать приличнымъ образомъ квартиру отца начальника? 

Въ некоторыхъ изъ такихъ квартиръ иныя комнаты, 
особенно одну (повторю: въ некоторыхъ, а не везде), можно 
назвать привилегированными. Чтобы понять такое название, 
я попрошу васъ прочитать Пикильо д'Алльягу, ровЬнъ Ев
гения Скриба. Въ немъ въ 6°й части между прочимъ раз-
сказывается, что при Филиппе третьемъ въ Мадриде посели
лись иезуиты подъ начальствомъ о. о, Хероме и Эскобара, и 
что они умели при помощи такъ называемаго благочестиваго 
обмана завлечь къ себе Мавра Пикильо д'Алльягу. Этотъ 
последний вошолъ однажды въ келью о. Хероме въ.то время, 
какъ тамъ случайно никого не было. Келья была не дурна; 
п. ч. вообще иезуиты любятъ жить опрятно; это не то , что 
каше нибудь босоногие калутщны, — но и не очеииь богата. 
Только Пикильо, озираясь въ темной келье, приметилъ на 
полу слабый светъ, который выходилъ чрезъ какую-то щель; 
онъ подошолъ къ ней, предполагая найти дверь. Но тутъ 
стояла большая картина, которая отодвигалась и маскировала 
входъ въ другой покой. Обыкновенно эта картина придви
галась такъ плотно, что никто не могъ подозревать за нею 
ничего, кроме стенъ, но на этотъ разъ не все взяты были 
предосторожности. Пикильо едва взялся за раму, какъ 
таинственная дверь сама отворилась и его внезапно поразилъ 
яркий светъ отъ множества свечъ. То была небольшая, но 
довольно роскошно убраная комната, вовсе не похожая на 
келью монаха. По средине стоялъ накрытый столъ, устав¬
ленный отборными, ни мало не постными явствами и отлич
ными винами. Мягшя шолковыя кресла, по видимому, при
глашали садиться; у задней стены стоялъ такой же мягшй 
диванъ съ пуховыми подушками. По сторонамъ дивана два 
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узкихъ прохода были завешаны зелеными тафтяными драпи
ровками. Пикильо хотелъ было воротиться въ свою келью, 
но, усльшавши чьи-то шаги и не разсуждая, что дълаетъ, 
бросился на удачу за одну изъ тафтяньгхъ драпировокъ. 
Чрезъ минуту вошли въ комнату о. Эскобаръ и придвор
ная дама графиня д'Альтамира. И она, осмотревши все, 
воскликнула: какъ все здесь изящно! Точно б у д у а р ъ ! . . . 
Это место довольно . . довольно соблазнительно . . . . осо
бенно одинъ на одинъ. Какъ вы думаете? спросила она о. 
Эскобара; а мы, ведь, съ вами здесь почти одинъ на одинъ. 
Какъ почти? сказалъ о. Эскобаръ, мне к-ся, насъ действи
тельно только двое. — А ваша добродетель, весело вскри
чала граФння, ваша добродетель которой вы 'не считаете, 
отецъ мой, и которая однако должна входить въ разсчотъ. 
Трудно решить, каше бы труды предстояли этой третьей 
особе, если бы не вошолъ вскоре о Хероме. 

Знаете, г. ч., скажу вамъ по секрету, что въ семинар-
скихъ комнатахъ нашихъ некоторыхъ (заметьте: не всехъ) 
о. о. Хероме комнаты разделяются на оФФИщ'альныя и при-
вилегированныя. Первый состоять изъ зала и гостиной, — 
и оне убраны хорошо. Но тамъ где нибудь не за карти
ною, а за дверью, комнатою, иногда двумя, даже тремя есть 
комната привилегированная. Вотъ туда-то надобно зайти, 
чтобы видеть, какъ развить изящный вкусъ у хозяина. 
«Ахъ, батюшка-ты мой, недавно мне говорилъ одинъ зна
комый. Посмотрълъ я на комнату-то, ну ужъ на диво все 
тамъ устроено. Ковры закрываютъ весь подъ, да такие мяг
кие, толстые, — спи на нихъ какъ на постеде, ходи — ничего 
не слышно, даже попляши — и то ничего. А диванъ? А 
кресла? Сидишь на нихъ, точно какъ будто на воздухе, 
такъ мягко! слезать не хочется. А обои? откуда это онъ 
ихъ взялъ ? Я слышалъ, что самъ привезъ изъ Петербурга 
Потомъ, батюшка-ты мой, столяръ цълыхъ два месяца 
устроивать у него полочки лесенкою (что Французы . назы
ваютъ gracfcn) по всемъ почти стенамъ; ихъ выкрасили и 
уставили горшками съ цветами и деревьями; загляденье, да 
и только; такъ и думаешь, что въ садикъ зашогь; а тутъ еще 
то тамъ порхнетъ птичка, то здесь зачиликаетъ другая, — на 
воле, родимый, все летають. Вотъ такъ ужъ комната!» Я 
ничего не говорю, что делается въ такихъ привилегированныхъ 
комнатахъ. Только знаю, что изъ нихъ есть всегда особый 
выходъ, минуя передней, что туда не вводятъ самыхъ ис-
креннихъ друзей; изъ прислуги не всемъ позволено входить. 
Не говорю также, одинъ ли о. Эскобаръ здесь остается, иди 
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иногда загляпетъ сюда нечто въ род$ графини д'Альтамиры? 
Бываетъ ли при этомъ третье лицо въ виде добродетели, 
или нетъ? Но во всякомъ случае все меры приняты къ 
тому, что бы за тафтяными драпировками никто не могъ 
скрываться и подслушивать то, о чемъ здесь разговариваютъ, 
подсматривать то, что здесь происходить^ 

Отделывая и украшая свои комнаты, монахи не могутъ 
не позаботиться о собственномъ своемъ убранстве. Впрочемъ, 
по моему мнению, не следуетъ требовать отъ нихъ, что 
бы они ходили въ какихъ либо вретищахъ, въ загрязнен-
ныхь, изорванныхъ покрытыхъ заплатами подрясникахъ, и 
особенно что бы этимъ тщеславились. Поместный гангрскнй 
соборъ въ 12'прав, относительно этого говорить: «аще кто 
изъ мужей ради мнимаго подвижничества употребляетъ су
ровую верхнюю одежду, и акибы отъ сего получая правед
ность, осуждаетъ техъ, которые съ благоговешемъ носятъ 
шелковыя одеяшя и употребляютъ общую и обыкновешемъ 
принятую одежду; да будетъ подъ клятвою.» Слова эти от
носятся вообще, какъ к-ся, ко всемъ христианамъ-мпрянамъ, 
но почему на основании ихъ и монаху не позаботиться о при-
личш своей одежды. Только въ такомъ случае необходимо 
ему помнить 12 е правило седьмаго вселенскаго собора: «вся
кая роскошь и украшение тела чужды священническаго чина 
и состояшя. Сего ради епископы, или клирики, украшаюпце 
себя светлыми и пышными одеждами, да исправляются. 
Аще же въ томъ пребудутъ, подвергать ихъ епитимий. По
неже отъ древнихъ временъ всякш священный мужъ доволь
ствовался не роскошнымъ, а скромнымъ одеяшемъ, ибо все, 
что для непотребности, но для убранства приемлется, подле-
житъ обвинению въ суетности, якоже глаголетъ Василий Ве-
ликш. Но и разноцвётныя изъ шолковыхъ тканей одежды 
не были носимы и на края одежды не налагались воскрюня 
инаго цвета.» Постановлений это относящееся собственно къ 
епископамъ и клирикамъ темъ болье должно быть применено 
къ монахамъ, которымъ по предречеиню постригающаго игу
мена даже придется нагствовапги. Но обращаясь къ дей
ствительности, мы увидимъ, что м-щде помнятъ 12 правило только 
гангрскаго, а не втораго никейскаго собора. Они почти 
везде одеты лучше, нежели белое д-во ; по к. м. изъ нихъ 
почти никого пе встретите босоногимъ, въ одномъ белье, 
одетымъ иногда въ зипунъ, старый полушубокъ, изорванный 
подрясникъ, засаленную рясу, какъ это бываетъ съ сель-
скимъ д-вомъ. Самый последний по<иушникъ всегда въ по-
рядочномъ подряснике и въ сапогахъ: если изъ подъ под-
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рясиика заметно грязное, чорпое белье, то это доказываетъ 
не столько бедность, сколько своего рода .вкусъ и семинар-
скин обычай переменять белье чрезъ неделю, или две. Наи
большая же часть послушниковъ имеетъ чистые подрясники 
изъ очень хорошихъ матерш, даже иногда изъ шолковыхъ. 
Опоясываются они ремнями, но у щеголей вы увидите ши
рокие священнические поясы, шитые шерстью, шолкомъ, или 
даже чемъ либо подрагоценнее, такъ что на послушника въ 
праздничномъ наряде съ волосами, прииосанными и живо
писно раскинутыми по плечамъ, можно мущине полюбовать
ся, а иной горожанке позволительно засмотреться темъ более, 
что они отличаются здоровыми видомъ лица, неробкою по
ходкою, услужливостию и пр. Одежда иеродьяконовъ и iepo-
моииаховъ дурною почти нигде не бываетъ. Если вы въ 
иномъ монастыре, или около него встретите монаха въ по-
ношенномъ подряснике, въ босовичкахъ, то не считайте его 
беднякомъ, вы его видите въ неглиже, къ которому онъ 
привыкъ въ училище и въ деревне. О богатьгхъ монасты
ряхъ нечег-о и говорить. Тутъ у братш не только шерстя-
ныя, но и шолковыя рясы — не, Богъ знаетъ, какая ред
кость. Особенно они любятъ щеголять подрясниками, чер
ный цветъ для нихъ забывается, не только голубая, мали
новая, а даже пунцовая краска выглядываетъ изъ-подъ рясы. 
Въ настоятеляхъ особенно въ ректорахъ семинарш роскошь 
въ этомъ случае доходитъ до очень высокой степени. Са
мыя лучпиия шолковыя материи, притомъ самьихъ яркихъ цве-
товъ и красивыхъ рисунковъ можно встречать только на 
ихъ подрясникахъ и платьяхъ дамъ, не даромъ же говорится, 
что крайности сходятся. Еще нельзя не заметить, что на 
многихъ прогрессистахъ, особенно техъ, которые побывали 
въ Петербурге, одежда какъ - то чрезвычайно пышно и живо
писно дежитъ, смотря на нихъ невольно задаешь вопросъ: 
отчего это и ряса и особенно подрясникъ какъ будто шире, 
объемистее, т. с-ть въ большей дали отъ тела, нежели какъ 
следовало бы ожидать по структуре техъ,* которые носятъ 
ихъ. Я долго не зналъ, какъ разрешить эту задачу. Но 
вотъ недавно мой знакомый, услышавъ о моихъ недоуме-
нияхъ засмеялся и сказалъ: «эхъ вы, простаки; недоумение 
ваше легко разрешается. Отчего ныне у дамъ такъ широко 
раскидываются платья ? К - ся, знаете отъ чего. Но ихъ 
кринолины слишкомъ уже широки, даже до безобразия; му-
щины въ этомъ отношение скромнее.» Эге, ге ге, подумалъ 
я; вотъ отчего такъ пышно сидятъ подрясникъ и ряса. Ло-
сде какъ-то счастливый случай доставилъ моему знакомому 
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возможность поговорить съ портнымъ, который шьетъ платье 
на его B - 6 i e , о. ректора семинарии. Портной, подъ глубо-
чайшимъ секретомъ, сообщилъ, что онъ шилъ новый подряс
никъ его В - б ш на особой клеенке, которая даетъ необык
новенно великолепный и пышный видъ одежде; — не усту
пить кринолину! (У насъ, прибавилъ онъ, монашескихъ кри-
нолиновъ нетъ, а изъ Петербурга выписать неловко.) Порт
ной говоридъ правду. Разболтавшись, онъ прибавилъ, что 
его B-6ie приказываетъ шить рясу въ подоле до 12ти аршинъ 
и потому онъ беретъ матерш несравненно более, нежели свя
щенники. Вообще надобно сказать, что м-во, если есть воз
можность, одевается чрезвычайно пышно и красиво, опо, какъ 
говорить Скрибъ, въ Пикильо д'Алльяга объ о. Хероме, лю
бить щеголять всемъ, чемъ только возможно пощеголять въ 
его званш; только петербургское белое д-во ему не усту
пить въ -этомъ отношении. Поднимемся повыше; тутъ ужъ 
чорный цветъ даже на рясахъ оставленъ; оне сшиты изъ' 
материй необыкновенно яркихъ цветовъ и затейливыхъ ри-
сунковъ; тутъ уже употребляются произведеюя не москов-
скихъ, а лиопскихъ Фабрикъ; тутъ ряса и подрясникъ сто-
ютд> не одну сотню руб.; за то заглядишься на нихъ, такъ 
все красиво и великолепно. Встречаются примеры даже не
сколько непонятнаго, мелочнаго щегольства. Напр. одинъ 
не очень давно скончавшийся прогрессистъ имелъ, можно 
сказать, страсть къ перчаткамъ. Пхъ по особой мерке при
готовляла местная модистка для того, что бы оне не могли 
стеснять, а, главное, чтобы вполне обрисовывали пухленькня 
ручки надевавшаго ихъ. Одна и таже пара перчатокъ редко 
надёвалась более одного раза, такъ что въ счастливый для 
модистки день ихъ употреблялось по 3—4 пары. Хотя но-
сившни, будучи нетерпеливаго характера, не снималъ, а боль
ше срывалъ, а потому часто разрывалъ перчатки, впрочемъ 
келейникъ отъ продажи этихъ обрывковъ модистке получалъ 
порядочный доходъ. 

Чемъ ни одевайся, все-таки будетъ холодно, если не 
имеешь своей внутренней теплоты; а эта теплота, какъ 
давно уже учить Либихъ, поддерживается пищею, такъ что 
последнюю въ некоторомъ смысле можно назвать дровами, 
нагреваюилими нашъ организмъ. Вотъ почему и здесь отъ 
одежды ближе всего перейти къ пище. Изъ обряда постри-
жетя въ монахи, мы уже знаемъ, что новопостригаемый кля
нется пребывать въ постничестве, а игуменъ наставляетъ 
его въ постгь не расслабляться, предрекаетъ, что онъ бу
детъ и алкатц и жаждами. Судя по этимъ словамъ на-
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добно было бы полагать, что подъ пышною и великолепною 
монашескою одеждою скрываются тела, изнуренный сухо-
ъдешемъ и постничествомъ. Торопиться такимъ ваключетемъ 
не следуетъ; п. ч. при томъ же пострижении игуменъ каж
дому новому монаху съ незапамятныхъ временъ предрекаетъ, 
что онъ будетъ нагствовати, а м. т. мы уже видели, какъ 
хорошо прикрыты тгьлеса иноковъ. Теории, если бы даже 
она основывалась на церковныхъ кнагахъ, не всегда надобно 
верить; лучше держатся действительности. 

Правда, есть настоятели, которые стараются при'учить 
свою братию къ постничеству, делая распоряжений, чтобы 
пища приготовлена была не роскошная, даже скудная» 
иногда и припасы отпускаются не хорошаго качества. Въ 
1862 г. за обедомъ по случаю освящения храма въ селе раз-
суждали о томъ, почему ныне мало людей идетъ въ монахи. 
Сидевший за сталомъ архиерей сказалъ: «ну да Какъ итти? 
вотъ подика къ нему (тутъ онъ указалъ на одного архи
мандрита), онъ заморить; хлеба даетъ монахамъ по золот-
никамъ; разве въ пасху даетъ рыбки, да и то по золотни-
камъ.» При другомъ обеде у новаго протоюрея, обратив
шись къ светскому лицу, тотъ же архиерей сказалъ про дру-
гаго архимандрита тутъ же бывшаго: «знаете ли, какъ онъ 
моритъ своихъ монаховъ? У него капуста еще третьягод-
нишная; червей въ ней множество; а все таки щи изъ нее 
велитъ варить.); При такой пище по неволе будешь постни-
комъ. Но почему-то сами настоятели не очень любятъ 
постничество; приучая къ нему братию, они въ своихъ кел-
Л1яхь имеютъ лучший столъ. Такъ напр. въ известнозиъ 
мне монастыре обедъ для о. настоятеля становится дороже, 
и масла скоромнаго выдается на него больше, нежели для 
всей братии. Въ этомъ случае о. о. настоятели м. б. руко
водствуются обычаями Афона, где, какъ пяшетъ* г. Благо
вещенский (стр. 21) «для духовниковъ и игуменовъ, какъ 
для людей почтенныхъ и слабыхъ, въ некоторыхъ киновь 
яхъ готовится особый столь, более приличныр и питательный.» 
Притомъ постническия распоряжения встречаютъ сильную 
оппозицию не только во всей братии, но и въ о. казначее; 
не обходится даже иногда безъ жалобъ, безъ маленькихъ 
демонстраций и революции; тутъ всего яснее бываетъ видно, 
какъ плоть умееть возставать противъ духа. Поэтому на
стоятели почти везде, если не по благому соизволению, то 
изъ опасения революционныхъ движении принуждены бываютъ 
не очень сильно приучать своихъ подчиненныхъ къ постни
честву. Безъ мясной пищи конечно не совсемъ приятно оста-
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ваться; её действительно не подаютъ въ монастырской тра
пезе. Но и рыбная пища не-дурна, иногда получше мясной, 
а при помощи молока, яицъ и скоромнаго масла въ непост
ные дни можно устроить очень хорошш столъ. Чтобы въ 
этомъ случае иметь удобства, въ редкомъ монастыре, кроме 
столичныхъ, нетъ скотнаго двора, где вопреки аФонскимъ 
обычаямъ содержится несколько отличныхъ коровъ. При
томъ и совершенно постный столъ можно сделать очень 
вкуснымъ при помощи опытнаго повара; я помню, какъ од
нажды весьма порядочный человекъ, кушавший въ тотъ день 
въ монастырской трапезе, съ удивленпемъ, чуть не съ во-
строргомъ говорилъ: а это настоящее чудо! какимъ образомъ 
безъ рыбы и скоромныхъ приправъ можно приготовить та
кой хорошш обедъ, какой ныне мне пришлось кушать. Осо
бенно меня удивили котлеты изъ чорнаго хлеба; право, объ-
еденье.» Слушая моего приятеля, я очень хорошо понялъ, 
почему для приготовлений постныхъ столовъ приглашаютъ 
монастырскихъ поваровъ; почему одинъ помещикъ въ какой-
то драме, или повести (не припомню хорошенько), говоритъ, 
что у него постный столъ отличный и это подтверждаетъ 
темъ преимущественно, что его поваръ учился на архиерей
ской кухне. Кроме того слухомъ земля полнится, а погова-
риваютъ и очень громко, что будто бы въ некоторыхъ мо
настыряхъ въ общую кухню иногда приносятъ отъ того или 
другаго брата наито кострюльки съ замочкомъ и съ не-
болыпимъ отверстпемъ для выхода паровъ; — какие припасы 
положены въ кастрюльки — не увидишь; но зачемъ бы за
пирать ихъ? Говорятъ также, что обитатели келлпи подра-
жаютъ Людовику X V I I I , королю Французскому. Монархъ 
этотъ очень любилъ кулинарное искуство, приказывалъ сво
ему первому министру, или другому доверенному лицу при
носить припасы, запирался съ нимъ въ кабинете и тамъ въ 
то время, какъ полагали, что онъ съ министромъ занимался 
государственными делами, онъ на особомъ секретномъ очаге 
приготовлялъ какое либо кушанье и потомъ кушалъ его. У 
нашихъ иноковъ нетъ министровъ; но будто бываютъ очажки, 
на которыхъ подобно Людовику и они занимаются приго-
товлешемъ любимыхъ ими кушаньевъ, издающихъ запахъ 
не совсемъ постный. О настоятеляхъ, особенно прогресси-
стахъ нечего и говорить. Кухни последнихъ составляютъ 
настоящее табу для всехъ, кроме повара; въ былыя вре
мена не одному семинаристу слишкомъ любопытному доста
валось даже за то, если онъ осмеливался переступить за по-
рогъ этого заветнаго табу. Ныне по местамъ семинаристы 
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стали посмълъе и подогадливъе прежняго. Въ 1865 г. въ 
одной семинарш даже въ мясоъдъ слишкомъ плохо кормили 
казенныхъ учениковъ. Одинъ изъ нихъ какъ-то сблизился 
съ ректорскимъ поваромь, даетъ ему самую пустую плату, 
но за-то получаетъ прекрасное дополнение къ семинарскому 
столу. «Спасибо, говорилъ онъ знакомому своему товарищу, 
что познакомился съ ректорскою кухнею, даешь изръдка по
вару гривенникъ и тамъ душу отъводишь.» А вЬдь поваръ 
не на свои деньги кормить семинариста; и о. ректоръ до-
воленъ имъ!! Но вотъ уже случай почти оФФИщальный. 
По смерти одного знаменитаго прогрессиста между огром-
нымъ запасомъ килекъ, сардинокъ, салакушекъ, икры паяс-
ной и жидкой, стерлядей и цълыхъ сотенъ бутылокь съ луч
шими випами отъ Депре къ удивленно нашли рябчиковъ, 
куропатокъ, перепеловъ, залитыхъ въ особаго рода желе. 
Объясняли такъ: вероятно купецъ, которому поручено было 
сделать запасъ по недоразумению привезъ кое-что и не изъ 
рыбнаго; недоразумъшя не успели разрешить, а смерть все 
покончила. Только купецъ не объявлялъ своихъ претензий 
на неуплату. Впрочемъ при жизни прогрессиста было два 
случая, относящиеся сюда: къ нему пришедший домашний ле
карь засталъ его во время об£да, извините за нескромность, 
за жаркнмъ изъ рябчика. Хозяинъ спросилъ доктора: « а что 
можно ли мн§ это ъстъ?» Хоть докторъ былъ орусъвшни 
Французъ, но отвътилъ очень неловко: « конечно нынъ великий 
постъ.» — «Не о томъ спрашиваю, перебилъ вопрошавиши, 
а хорошо ли это блюдо для желудка?» Докторъ поспФшилъ 
поправить свой прежний инэомахъ, однако все таки замъненъ 
былъ другимъ. Поваръ этого прогрессиста поступилъ на 
ту же должность къ местному почтмейстеру и однажды въ 
припадк'Ь откровенности сказалъ: «вотъ баринъ, такъ, не на
дивлюсь прежнему моему хозяину. Живалъ я у многихъ 
господъ, но такой скорому, нигдъ не видывалъ; въдь даже 
въ великую пятницу все было скоромное; а и господа въ 
страстную все таки постятся.» Когда посл$ погребения этого 
прогрессиста нужно было производить опись имъния и обыч
ные поминки, д - в о , присутствовавшее по этому случаю на 
объдахъ, съ какимъ-то удовольствнемъ отзывалось объ от-
личныхъ винахъ и такъ называемыхъ сухихъ, закускахъ, 
которыя ему пришлось тутъ кушать. А частный приставь, 
участвовавший въ описи (во время производства которой 
каждый день описывавппимъ подавалось закуска изъ остав
шаяся послЬ покойника) говорилъ, что такихъ закусокъ 
и винъ не приходилось ему пробовать и въ Петербург^. 
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К ъ другому прогрессисту въ Великую пятницу пришолъ его 
подчиненный прогрессиста тоже и засталъ своего начальника 
не въ духй. «Какъ ваше здоровье?» спросилъ подчиненный. 
— «Да что ? мочи нФтъ, животъ подтянуло, ужасная въ немъ 
рйзь; постная пища меня разстронваеть; не знаешь ли. какъ 
этому пособить?» Подчиненный очень хорошо понялъ, куда 
идетъ р$чь, и потому отвъчалъ: «поберегите свое здоровье, 
прикажите сварить что либо попитательнъе и полегче.» — 
«А что въ самомъ д£л$, весело спросилъ начальникъ, разв* 
велътъ приготовить куриный супъ?» — Почему же не при
готовить? отвечалъ подчиненный. 

Третий болФе знаменитый прогрессиотъ былъ замйчатель-
нымъ гастрояомомъ. Его поваръ сначала получалъ 2500 р. 
асе. жалованья, которое за отличную службу было возвышено 
до 3000 р. асе- и сверхъ того онъ пользовался квартирою 
и столомъ; такъ что былъ обезпеченъ несравненно лучше, 
нежели> ординарные проФессоры той духовной академш, кото
рая въ патронй повара имФла попечителя. Патрону еже
дневно подавалось до шести разъ кушанья изъ нйсколькихъ, 
блюдъ, подъ назвашемъ завтрака, закуски, обйда, полдника, 
ужина и еще чего-то. Застольными же участниками были 
викарп?, домашний секретарь и одинъ архимандрита напер-
сникъ. Послъдюе двое считали жизнь свою блаженною, 
цв&га здоровьемъ и дородностно; имъ, какъ говорятъ, все 
шло въ прокъ. Но викарии — человекъ простой жизни — при
шолъ въ ужасъ отъ такого многоъдйвтя, и потому просилъ, 
какъ милости, не участвовать въ гастрономическихъ насдаж-
денияхъ своего начальники. Когда за одинъ годъ нужно 
было подвести итогъ кулинарныхъ ,расходовь, употреблен-
ныхъ поваромъ на почтенное тргб, то комитета изъ трехъ 
монаховъ ужаснулся, увидъвъ, что онъ простирается до 
6000 руб. сер., хотя въ него не внесены были многие запасы, 
отнтущавишеся изъ общихъ монастырскихъ кладовыхъ. Чет
вертый и еще болъе знаменитый прогрессистъ особенную 
роскошь любилъ обнаруживать въ чаю, который для него 
исключительно выписывался по самой высокой ц$нъ. Чай-
никъ былъ огромный; чай сыпался туда самою щедрою ру
кою; такъ что Фунтъ становился на 3 — 4 дня, хотя мы 
пивал/и чашки по двъ, или по три. Мъстные трактирщики 
уговорили келейника, чтобы онъ, напоивши своего патрона, 
сливалъ изъ чайника воду, а спитый, какъ говорятъ, чай 
посылалъ къ нимъ за очень хорошш деньги; они же этимъ 
спитымъ чаемъ угощали только тйхъ, кого хотели уважить. 
Пятый досель здравствующий живетъ великол^штЁйшимъ 
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образомъ, какъ живали въ старину не только толедсюе ар
хиепископы, но и кардиналы Роганы. Ему на собственное 
его имя высылаются прямо изъ за границы лучшия вина, 
отъ которыхъ петербургские светские гости въ восторг* 
и въ благодарность не нахвалятъ гостеприимна™ архипа
стыря. 

Прошу покорнейше читателя не прилагать моихъ предъ-
идущихъ и послЬдующихъ словъ о монашескомъ постниче
ства ко всемъ вообще ннокамъ и ко всемъ времеиамъ года. 
Известно, что во всехъ монастыряхъ первая и последняя 
неделя великаго поста отличаются не только сухоъдетемъ, 
но и малоъдетемъ, если, р-ся, довольствуются темъ, что. 
предлагаютъ въ трапез*. Есть даже довольно характери
стический анекдотъ, сюда относящийся. Одинъ татаринъ по 
какимъ - то неприятностямъ въ своемъ обществ* решился от
делиться отъ него и принять христианство. Его ПОМЕСТИЛИ 
для приготовлению къ крещению въ одинъ изъ монастырей; 
дело было предъ самою масляницею. Блины и прочия га
строномическая наслаждения сырной недели татарину очень 
понравились и потому на вопросъ: хорошо ли тебе жить 
здесь, онъ сказалъ: славно, лижи пальни, машь голова (т.е. 
облизывай пальцы, да помасливай голову). Но вотъ насту
пила первая неделя великаго поста съ своими продолжи
тельными службами, съ своею пищею холодною и безъ масла 
даже постнаго. Татаринъ потерпълъ несколько дней, потомъ, 
улучивъ минуту, убежаль вонъ и пошолъ съ повинною 
опять въ свое общество. На дорог* ему попался мужикъ, 
который на веревк* велъ собаку. Куда ты её ведешь? спро
силъ татаринъ. Хочу въ л*су повесить, отв*чалъ мужикъ. 
Зач*мъ вешать? заговорилъ татаринъ; отведи вонъ туда 
(тутъ онъ указалъ на монастырь), тамъ сама окол*етъ. 

Дал*е, кому не изв*стно, что между м-шими есть дей
ствительно постники. Такихъ можно встр*тить не только 
въ саровской пустын*, соловецкомъ, валаамскомъ, конев-
скомъ, но и въ другихъ монастыряхъ, — правда, не въ 
большомъ количеств*, но встр*тить можно. ЗатЬмъ есть 
архипастыри, которыхъ постническая жизнь слишкомъ из
вестна. Напр. у бывшаго ярославскаго архиепископа Е-ия, 
пока онъ управлялъ разными епархиями, столъ б. ч. состоялъ 
изъ весьма посредственной ухи и гречневой каши, которая 
обыкновенно подавалась въ горшечк*; ее накладывалъ на 
тарелку экономъ преосвященнаго, всегда съ нимъ кушавший. 
Почтенпъйншй архипастырь, кром* этой скудной пищи, ничего 
не употреблялъ, но о. экономъ любилъ пополнять недоста-

15 
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токъ архиерейской трапезы прибавлениями въ своихъ комна
тахъ. Въ великий постъ одного года владыка велъ слиш
комъ постническую жизнь, кушая только по одной просФиръ, 
да и то не каждый день съ ослабленнымъ желудкомъ онъ 
еще более усилилъ постъ въ страстную неделю, такъ что 
въ пасху при совершении литургпа его водили подъ руки. 
Нужно было посоветоваться съ докторомъ зная щекотливость 
владыки на счоть мясной пищи, докторъ давалъ ему пилюли 
изъ бульоннаго желе и потомъ уговорилъ аптекаря приго
товлять скоромный супъ, и давалъ его больному какъ лекар
ство. Чтобы владыка не догадался о томъ, изъ чего при

уготовлялся супъ, къ нему подмешивали полынь и делали 
похожимъ на микстуру. Этимъ только благоразумнымъ об-
маномъ могли спасти жизнь постника. Другой, не давно 
скончавшийся, знаменитый архипастырь до такой степени 
привыкъ къ простой пище, даже къ сырымъ вовсе не вку-
снымъ огороднымъ итродуктамъ, что этою привычкою уско-
рилъ свою смерть. Когда после болезни преосвященный 
сталъ поправляться, то доктора настояли, чтобы онъ упо-
треблялъ питательную пищу. Преосвященный наскучилъ 
этимъ и сообщилъ о томъ своему любимцу иеромонаху. 
Этотъ посоветовалъ слушаться своего апетита и по же
ланию преосвященнаго тайкомъ принесъ ему зеленаго 
лучку. Желудокъ еще былъ слишкомъ слабъ, чтобы спра
виться съ такою пищею, открылась холера, которая и до
кончила жизнь постника. Третий недавно скончавшийся ар
хипастырь до такой степени изнурялъ себя въ великий постъ, 
что желудокъ его окончательно разстроился и не могъ пере
варить никакой пищи; постникъ отъ этого умеръ и, можно 
сказать, самъ себя своимъ постничествомъ лишилъ жизни. 
Четвертый-живой издавна довольствуется ухою изъ писка-
рика съ прибавкою еще какого нибудь невиннаго блюда. Столъ 
такъ скуденъ, что мирские люди откажутся отъ него чрезъ 
неделю. Это даже подтвердилось однимъ опытомъ. Преосвя
щенный, будучи доволенъ своимъ домашнимъ секретаремъ, 
въ знакъ расположения предложилъ ему кушать съ собою. 
Секретарь сначала согласился и даже гордился такимъ от-
личнемъ. Но вскоре секретарский его желудокъ никакъ не 
могъ довольствоваться темъ, что кушалъ преосвященный; по
этому онъ уже просилъ, какъ о милости, уволить его отъ даро-
ваго стола. Можно бы еще привесть не одинъ примеръ воздерж
ности архипастырей; впрочемъ довольно и этихъ четырехъ. 

Относительно большинства м-щихъ надобно сказать, что 
они не имеюсь ни случая, ни желания ни алкать, ни жаж-
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дать. Еще Ливанш, живший въ 4мъ въкъ, говорить: «по
смотрите на разрушителей нашихъ (языческихъ) храмовъ; 
они одеты въ чорныя одежды, ъдятъ бол*е слоновъ, требу-
ютъ вина у народа за песнопения и прикрываютъ свое не¬
воздержание искуственною бледностию лица.» (Лорана 4 т. 
210 стр.). Н. б., знаменитый языческий протеже ЙЫана не 
множко едко отзывается о современныхъ ему монахахъ; но 
нельзя не признать въ его словахъ частички правды. Съ 
того времени аскетизмъ не могъ усилиться. И въ нашихъ 
во всехъ безъ исключения монастыряхъ обедъ и ужинъ со
стоять если не изъ роскошныхъ и многочисленныхь, то по 
к. м. изъ сытныхъ блюдъ, пользуясь которыми никогда не 
взалчешь. Въ праздники же, а въ богатыхъ монастыряхъ 
почти всегда бываетъ, какъ выражается Церковный уставъ, 
уттиете велге въ трапезе. Не говоря о хорошо приготов-
ленныхъ кушаньяхъ въ более, нежели достаточномъ коли
честве, даютъ не только сикеру (пиво), но и вино и нашу 
православную водочку, позволяютъ ихъ употреблять если не 
красоулею, то всегда довольно вместительными рюмками и 
стаканами. Татаринъ, о которомъ в. с-но, попавши въ одинъ 
изъ такихъ монастырей, не убежалъ бы изъ него и чуть 
целый годъ сталъ бы приговаривать: лижи пальчи, магиь 
голова. Впрочемъ, если бы какой либо суровый, или скупой 
настоятель не слишкомъ былъ тароватынъ, то братия можетъ 
свои лишения по трапезе восполнять у себя въ келье; у нея 
есть и чай, есть и деньги на булки, есть иногда и очажки; 
при этихъ услов!яхъ нетъ нужды изнурять себя голодомъ. 

Если мои слова о постничестве нашихъ иноковъ ка
жутся несправедливыми, то ступайте, г. ч., въ монастырь 
особенно богатый и поверьте мои слова на братии. Начииите 
свои наблюдения съ послушниковъ; не у всехъ богатырская 
грудь, но у редкаго не румяное, иие полное и не свежее лицо, 
а большинство - ребята кровь съ молокомъ. Вотъ и 1еродья-
конъ, бывинпи тоже послушникомъ; конечно постарее, но 
едва ли не подороднее. Вотъ и неромонахъ; конечно въ ле-
тахь, но изнурешя не заметите; на всехъ монастырскихъ 
ступеняхъ цвететъ здоровье. Р-ся, что встретите и cyxifl, 
истощенныя лица; но ведь не всё организмы способны къ 
дородности; некоторые иноки, какъ в. с-но, ведуть действи
тельно постническую жизнь, а часто старость, горе и страсти 
налагаютъ свою печать. Въ богатыхъ же обителяхъ встре
тите много лицъ, которыхъ дородности можете даже поди
виться. Въ этомъ отношеши приобрела известность кпевопе-
черская Лавра. Не даромъ издавна въ нероде ходятъ про 
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обитателей ея анекдоты. «Эй хлопче, говорить, по народ
ному разсказу, какой нибудь отецъ послушнику, посмотри-
что тамъ такое у меня на ног*?» Это значить, что преем-
никъ, по м^сту жительства, Антония и Феодосия Печерскихъ 
отъ своей дородноси, отъ выдавшейся средины своего туло
вища никакъ не можетъ увидать свои ноги Подобныхъ 
людей можно найти и въ другихъ Лаврахъ и богатыхъ 
монастыряхъ. Особенно можно полюбоваться здоровьемъ бра
тш, когда она во время и въ конце службы выходить на 
средину Церкви и поетъ какую либо молитву, или стихиру. 
Что за крепше и сильные голоса? Какпя должны быть мо
гучие легки для этихъ голосовъ ? . . И потому справед
ливо можно сказать, что въ нашихъ монастыряхъ здоровье 
не разстроивается, а поправляется только уже не отъ постни
чества. По к. м. многие изъ семинаристовъ, которые по бо
лезненному своему состоянию не считали себя способными 
къ семейной жизни, въ монастыряхъ прекрасно поправлялись 
и даже высказывали, что имъ теперь приходится бороться 
съ большими искушешями. Послушники же быстро изме
няются; изъ мозгляваго мальчонки чрезъ несколько месяцевъ, 
особенно летъ получается молодепъ - молодцомъ. Хоть я за
нимаюсь описаннемъ мужескихъ православныхъ монастырей, 
однако для пояснения разсматриваемаго Факта хочу привести 
отрывокъ изъ новаго Фрашгузскаго романа: тайны женскаго 
монастыря въ Неаполе, Энрикетта, героиня романа, гово
рить о своихъ монастырскихъ подругахъ: «полныя, свежня, 
румяныя, веселыя и блаженныя б. ч. были мои подруги; 
безпечность, праздность, апатия шли имъ въ прокъ, какъ 
жизнь въ курятнике идеть въ прокъ курамъ. (Отеч. Зап. 
1866 г. 2 кн. за Мартъ стр. 301).» Ведь, г. ч., описание 
это можно приложить даже къ мужескимъ некатолическимъ 
монастырямъ 

Отд*дъ 11ьш 

О томъ, ч'Ьмъ занимаются монахи. 

Что же делаютъ эти люди, которые имеютъ такой вер
ный и спокойный приютъ, такъ хорошо одеты и, м. б., еще 
лучше накормлены, а иногда, какъ не согрешишь не ска-
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жешь, упитаны и откормлены? Занятия ихъ мы отчасти 
знаемъ изъ описания жизпи послушниковъ - семинаристовъ. 
Встаютъ обыкновенно по звону за полчаса до заутрени часу 
въ шестомъ, пятомъ, а въ праздники еще норан£е. Конечно 
вставать, когда еще все вне монастыря спятъ, а иные только 
что ложатся на кровать, на первый разъ трудненько. Но 
не скорбите много о нашихъ труженикахъ. Если вы, ведя 
регулярную жизнь, ложитесь спать не позже 11 часовъ, то, 
вероятно, все таки не станете считать мучениками и тру
жениками тъхъ свЪтскихъ людей и чиновниковъ, которые 
ежедневно просиживаютъ до 2ХЪ час. ночи и далее, но по
томъ утромъ не разстаются съ постелью до 10—12 часовъ. 
И о нашихъ труженикахъ не скорбите; раннее вставание 
они вознаграждаютъ дневнымъ отдыхомъ. 

Вставши, монастырсюе обитатели собираются къ утрене, 
после слушаютъ обедню, а тамъ и вечерню. Если бы у 
насъ въ монастыряхъ богослужение совершалось также мед
ленно какъ на АФОНЪ, ТО присутствовать при немъ было бы 
дело вовсе не шуточное; простоять въ каждый будничный 
день до 10 час. даже безъ клоповъ, которыхъ такъ много 
въ АФОНСКИХЪ храмахъ, трудно. Конечно и у насъ кое-где 
стараются подражать Афону, напр въ саровской пустыни. 
Но известно, что копии съ картинъ никогда не могутъ рав
няться съ оригиналомъ, хотя . бы копнистъ былъ одинаково 
отличный живописецъ, какъ и тотъ, изъ подъ кисти кото
раго вышла первоначально картина. А наша сонливая се
верная натура по части исполнения внъшнихъ религшзныхъ 
обязанностей никакъ не можетъ выдержать соперничества 
съ пылкою натурою жаркихъ странъ и потому въ большей 
части монастырей богослужеше совершается торжественно и 
медленно только въ праздники, да и то не всегда и не везде. 
Впрочемъ новые настоятели иногда сгоряча стараются ввести 
афонскую дисциплину. Побуждения къ этому бываютъ двухъ 
родовъ, смотря потому, изъ послушниковъ ли дослужился 
настоятель, или вышелъ изъ учоной братии. Въ первомъ 
случае нельзя не обратиться къ нашему военному зваюю. 
Солдатъ изъ простонародья тяготится дисциплиною, даже 
въ звании унтеръ - офицера; онъ только и мечтаетъ, когда 
бы ему освободиться отъ неё. Но, сделавшись командиромъ, 
онъ съ какимъ-то особеншымъ азартомъ муштруетъ своихъ 
подчиненныхъ; солдатская косточка, говаривали про такихъ 
командировъ солдаты. И настоятель изъ послушниковъ ску-
чавншй прежде длиннымъ богослуженнемъ и бранивший за то 
своихъ предшественниковъ, находитъ неизъяснимое удоволь-
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ствпе хоть сначала быть ревностнымъ исполнителемъ мона-
стырскаго артикула, т. е. устава; подобная ревность длится 
впрочемъ не долго; старыя впечатления скоро берутъ верхъ 
надъ новейшими соображениями. Настоятелямъ изъ учоииой 
братш хочется показать настоящимъ монахамъ, что они хоть 
и вовсе до того времени не живали въ монастыряхъ, строго 
держатся иночески хъ правилъ и умеютъ подчинить имъ 
своихъ подчиненныхъ. Притомъ пускай и вблизи и вдали 
разнесется весть, что «вотъ такой-то о. архимандритъ не 
только учоный, но и благочестивый человекъ. Какъ у него 
долго идетъ служба? Какъ ленивые монахи на него сер
дятся?» Подобные слухи пробиваютъ тропинку къ apxie-
рейству. За исключенн'емъ этихъ и еще немногихъ слу-
чаевъ въ нашихъ монастыряхъ служба вовсе не бываетъ 
продолжительна; многие набожные старики — священники, со-
вершаютъ литурию медленнее. А въ будничное время осо
бенно въ техъ обителяхъ, которыя находятся въ какой либо 
глуши, въ деревне, вся служба: и вечерня, и обедня, и 
утреня, вместе взятыя, не продолжаются более 4*^ час.; 
это уже не А Ф О Н Ъ ; отёка въ ногахъ и грыжи отъ стояния 
не будетъ у братии. Въ некоторыхъ монастыряхъ, кроме 
нормальныхъ, ординарныхъ службъ, есть еще экстренныя, 
экстраординарныя, когда, какъ в. с-но, нужно служить мо
лебны, панихиды, погребения, рапшя обедни и пр. Конечно 
тутъ труда побольше, но за-то есть хорошее вознаграждеше; 
— братия не тяготится такими службами, а очень рада, если 
оне увеличиваются. 

За исключениемъ часовъ, употребляемыхъ на богослу
жеше, у м-щихъ много еще остается свободнаго времени 
каждый день. На что теперь имъ употребитъ такой оста-
токъ? Здесь прежде всего является природа съ законными 
своими требованиями; надобно подкрепить свою немощную и 
могучую плоть пищею и сномъ. Пища приготовлеииа въ 
общей трапезе, но заснуть нужно въ своей келье; и это 
требование темъ справедливее, что каждое утро приходится 
вставать очень рано. Столь законному требованию природы 
иноки любятъ удовлетворять, и притомъ даже не въ одинъ, 
т. с-ть, приемъ. Мне однажды пришлось быть при разговоре 
двухъ родныхъ братьевъ. протоиерея и дьякона, поступяв-
шаго въ м-ство. «Ну, что, братъ, спросилъ протоиерей, ка
ково поживаемъ?» — Хорошо, отвечалъ новый монастырский 
житель; только трудненько часто разуваться и раздеваться; 
это немного надоедаетъ.» — «Да за чемъ тебе это делать?» 
спросилъ протоиерей. — «То-то, отвечалъ другой братъ, и 



231 

видно, что ты не знаешь монашескаго житья. Встаемъ мы 
рано каждый день къ утрене; какъ же не отдохнуть? Но 
мы спимъ всегда добросовестно, а не безсовъстно.» — Въ 
чемъ же состоитъ ваша сонная добросовестность?» перебилъ 
пр-рей и получилъ въ ответъ: «въ томъ, что ложась, когда 
бы-то ни было, спать, надобно и разуться и раздеться и 
лечь подъ одеяло; это вотъ добросовестное спанье; тутъ ужъ 
нетъ никакого притворства; видно, что спать хочешь, или 
спишь. Такъ вотъ и я, вставши къ утрене, обуюсь; 
пришедши отъ нее, засну, до поздней обедни, р-ся, по 
добросовестности разуюсь и разденусь; после предъ обед
ней въ другой разъ придется и одеться и обуться; а 
после обеда опять совсемъ разоблачишься передъ вечерней 
же еще нужно и обуваться и одеваться. Видишь, сколько 
разъ приходится повторять одно и тоже дело.» М. б. и 
трудненько это, особенно когда сапоги тесны, но за всемъ 
отъ такого труда не многие изъ монастырскихъ обитателей 
отказываются; все хоть однажды въ день, по ихъ выраже
нию, съездятъ къ Храповицкому, какъ христиане, они не хо
тягъ иметь дело съ языческимъ божкомъ ЫорФеемъ. Разве 
только молодые послушники, какъ в. с-но (3 ч 7 г о отд.), 
уходятъ куда либо въ уютное местечко поиграть въ бабки 
вдали отъ очей настоятеля и казначея; но за то и они прямо 
после вечерней трапезы отправляются къ Храповицкому. 

И за визитами Храповицкому у м-щихъ остается еще 
много времени; куда его девать ? Придерживаясь монастыр-
скаго устава, надобно было бы полагать, что оно употребля
ется на келейную молитву и на чтеше душеспасительныхъ 
книгъ. Посмотримъ, возможно ли и правда ли это? 

Молитва! молитва! Счастливъ тотъ, кто можетъ ис
кренно молиться, т. е. отрешаться мыслш отъ Mipa, изливать 
свои чувства предъ Богомъ, входить съ Нимъ въ какое-то 
не всякому понятное единение, а не просто прочитывать не
сколько листовъ напечатанныхъ молитвъ, сделать несколько 
сотъ земныхъ, или поясныхъ поклоновъ, или, какъ выража
ются на Афоне, перебрать несколько разъ четки. Первое 
действительно молитва, а последняя — только парадная сто
рона ея, нечто въ роде молитвенныхъ экзерциции. Но, что
бы искренно молиться, нужно молитвенное настроение, а мо
литвенно настроить себя не такъ легко, не одно и тоже, что 
сообщить своему телу движете въ ту, или другую сторону; 
особенно не легко большинству обитателей нашихъ монасты
рей. Возмемъ-те послушниковъ изъ исключенныхъ семина
ристовъ — этотъ главный контингентъ м-ва. Вотъ маль-
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чикъ, исключенный изъ семинарш, или изъ низшихъ учи
лищъ за леность, тупость, шалости и даже дурное поведение, 
— такня качества, которыя вовсе не показываютъ наклон
ности къ молитвё, или къ подвижнической жизни. Этотъ 
мальчикъ сделался послушникомъ отъ нечего кьстъ, изъ опа
сения попасть по разбору въ солдаты, отъ неспособности, или 
нежелания своими трудами добывать себе пропитание; тутъ 
опять нътъ ничего ни монашескаго, ни подвижпическаго. 
Въ монастыре онъ подметаетъ комнату, вакситъ сапоги, 
усыпаетъ дорожки пескомъ, играетъ за угломъ въ чехарду, 
въ шашки, звонитъ на колокольне, отворяетъ и затворяетъ 
двери, ставитъ самоваръ, раздуваетъ кадило, чиститъ под
свечники, шатается по городу; — тутъ уже более мн'рскихъ-
отчасти ребяческихъ, отчасти лакейскихъ занятии. Отъ стар
шей братии и самого о. настоятеля немного можно перенять 
истинно - иноческихъ добродетелей, Эхъ, святые отцы! Да
леко не все время употребляется вами на богоугодииы дела 
и проводится по монастырскимъ правиламъ. Йскреише и 
вполне справедливые печатные отзывы въ этомъ отношеши 
можно найти, р-ся, отиюсительно католическихъ монастырей: 
« монастырь, пишется въ X I V главе романа: тайны женскаго 
монастыря въ Неаполе, заключаетъ въ себе пороки мира безъ 
его добродетелей и преимуществъ.» Ведь не даромъ у Ита-
лп^нцевъ составилась пословица: «религия монаховъ ни более, 
ни менее, какъ белье, которое они надеваютъ и снимаютъ 
по своему усмотрению; а когда оно загрязиштся, посылаютъ 
въ стирку. (No. 2 От. Зап. 1865 г. стр. 684).» Авторъ ро
мана Le Maudit едва ли не суровее еще отзывается о мона-
хахъ. «Духовенство (католическое, — безбрачиюе и моиа-
шеское) говорить онъ (41 стр. 1 т.) несколько уже вековъ 
живетъ въ постоянномъ отрицании того учения, котораго хра-
Heinie ему вверено; учение это оно проповедуетъ устами и 
опровергаетъ своими делами.» На 28 стр. 3 т. авторъ пи-
шетъ: «монахи ввели злоупотребления и инреступления въ 
Церковь. Мопашизмъ не происходитъ отъ I . Христа, не 
вытекаетъ изъ сущности христианства; оно есть случайное 
явление, есть вторичное зачато (superfetation) более или ме
нее отвратительное (hideuse), но всегда вредное.» Конечиио 
во всехъ этихъ четырехъ цитатахъ дъло идетъ о католиче
скихъ монахахъ. Но . . . . и у пасъ издавна уже не очень 
хорошо зарекомеидовываютъ себя обитатели монастырей. 
Въ X I I I т. Исторш г. Соловьева стр. 155 напечатано: «изъ 
Тотемскаго, уезда дали знать, что тамъ появились разбойники ; 
въ разбояхъ участвовалъ и грабежную рухлядь укрывадъ 
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строитель таФтонской пустыни, старецъ Ферапонтъ.» Такой 
случай можетъ назваться конечно экстреннымъ и не можетъ 
быть основашемъ для составления понятия о всемъ тогдаш-
немъ м-в*, если бы не было другихъ болъе т. с. универ-
сальныхъ извъстш. Т. о. соборъ при Алекс** Михайлович* 
въ отвътъ на третье предложеше правительства о дурномъ 
житье монаховъ постановилъ между прочимъ: « архимандри-
тамъ, игуменамъ и строителямъ жить благочинно и братию 
къ благочестие наставлять, . . . . изъ монастырей монаховъ 
не выпускать, непокорныхъ и строптивыхъ ослушниковъ 
смирять по монастырскому чину. А которые чернецы въ 
монастыряхъ не живутъ въ послушании и безчинствуютъ 
по Москв* и въ городахъ, ходятъ по кабакамъ и корчмамъ 
и мпрскимъ домамъ, упиваются до пьяна и валяются по ули-
цамъ, на такихъ безчинниковъ троицкаго-серпева монастыря 
власти должны возобновить бывший пятнициай монастырь, 
огородить его высокимъ стоячимъ тыномъ; . . . въ этотъ 
монастырь безчинниковъ ссылать.» Върно нравственность 
иноковъ была иие очень похвальна, когда они ходили по ка
бакамъ и корчмамъ, упивались до пьяна, валялись по ули-
цамъ, и когда для нихъ нашли нужнымъ устроить особый 
монастырь, окруживъ его высокимъ стоячимъ тыномъ. Но 
и поел* этого д*ло не улучшилось. Указомъ Петра Вели
каго отъ 18 Февраля 1718 г. (собр. Зак. т. V стр. 545 No. 
3171) предписывается приводить въ монастырскш иириказъ 
неистовыхъ монаховъ, которые являются въ Москв* и хо
дятъ по гостямъ, и по рядамъ, и по улицамъ, и сидятъ по 
перекресткамъ и пр. Чрезъ 6 л*тъ въ новомъ указ* отъ 
31™ января 1724 г. (соб. зак. т. V I I стр. 226 No. 4450) 
опять говорится, что монашеский чинъ вообще хотя благо-
словныхъ ради винъ начался, но потомъ въ убыль обществу, 
отчасти же въ соблазнъ и поношение инославнымъ произо-
шелъ.» Потомъ и о современныхъ монахахъ указъ отзы
вается не очень милостиво: «понеже нын*шнее житие мона
ховъ T04iro видъ есть и поносъ отъ иныхъ законовъ; не мало 
же и зла происходить, понеже большая часть тунеядцы, и по
неже корень всему злу праздность, то сколько забобоиовъ, 
расколовъ, но и возмутителей произошло, вс*мъ в*домо есть.» 
Это было при Петр*, но . . . и нын* не очень хорошо 
отзываются о нравственности монаховъ. Не очень давно 
въ разговор* н*сколькихъ очень образованныхъ людей зашла 
р*чь о томъ, почему-это м-щие, не смотря на свои об*ты, 
такъ часто впадаютъ въ прогр*шешя, почему ведуть жизнь, 
которую вовсе нельзя назвать нравственною. Тогда одинъ 
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собеседникъ сказалъ: «какъ почему? — да потому, чтобы 
каждый изъ нихъ, читая молитву предъ прюбщешемъ св. 
таинъ: верую Господи и исповедую яко . . . . пришедый 
грешныя спасти, могъ съ полной справедливостью сказать: 
отъ нихъ же (гръшниковъ) первый есмь азъ, Потомъ не 
безъ причины, какъ говорить Об. Пр-ръ въ отчоте за 1861 г, 
(стр. 44) самому Государю Императору благоугодно было 
по одному случаю обратить особенное внимание Св. Синода 
на необходимость строжсшгиаъо иоштангя поступающихъ 
въ м-во и иовелъть къ непременному наблюдению, чтобы въ 
оное принимать достаточно испытанныя лица по достижение 
узаконенныхъ ЛБТЪ ПОДЪ строгою ответственностью настоя
телей и епархиальныхъ начальствъ.» Ведь не безъ причины 
Государь Императоръ издалъ такое поведете; пе одинъ 
случай подалъ къ тому поводъ. Нетъ и у насъ какъ и 
въ Италии позволительно всякий монастырь назвать микро-
космосомъ (маленькимъ мпромъ) со всеми страстями, прихо
тями, сплетнями, даже едва не съ болынимъ ихъ количе-
ствомъ; этотъ микрокосмъ отличается отъ мегалокосмоса 
разве только темъ, что въ последнемъ большинство трудится 
и трудомъ достаетъ себе хлебъ, а въ первомъ все живутъ 
на счотъ ближняго. А если заглянуть еще въ монастыр
ский закулисный тайны, подслушать интимныя беседы братти, 
подсмотреть дела, которыя происходятъ дверемъ затворен-
нымъ и даже запертымъ на крючокъ, последить за монастыр
скими обитателями во время ихъ визита юрянамъ; о! тогда 
бы самый отъявленный Ф и л о м о н а х ъ не сказалъ бы, чтобы 
исключенные за шалости и леность семипаристы, побывши 
5—10 летъ послушниками, сделались достойными подража
телями Антошя и Феодосия Печерскихъ. Чтобы изъ послуш
ника, за немногими исключениями, вышелъ истинный богомо-
лецъ и инокъ, нужно, по моему мнению, настоящее чудо; 
только всемогущее слово Творца и Промыслителя тутъ можетъ 
ввести во сухгя кости сья духъ животенъ (1езек. X X X V I I , 4). 
Конечно въ библейския времена совершалось много чудесъ 
мгновенно; ударить чудотворецъ въ камень и оттуда течетъ 
вода, — помажетъ брешемъ очи слепому и слепой прозре-
ваетъ, — скажеть прокаженному: возми одръ твой и иди, 
или умершему Лазарю, уже смердящему: гряди вонь; — и 
первый встаеть и несеть одръ свой, а второй выходить изъ 
гроба. Но ныне прошли эти времена; ныне и те, действия, 
которыя уже признаются чудесами, совершаются не мгно
венно. Вотъ напр. по отчоту Об. Пр-ра (1861 г, стр. 7) 
при открытш мощей Задонскаго Угодника больные и увеч-
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ные изгщлялись, конечно по вщпъ своей и молитвенному за
ступленью святителя отъ самыхъ тяжкихъ недуговъ, но из-
ц*лялись ужъ не мгновенно, какъ это бывало при чудесахъ 
библейскихъ, а, какъ выражается отчотъ, почти мгновенно. 
Какъ же теперь преобразиться чуть не въ ангела свгьтла 
послушнику - семинаристу, у котораго н*тъ и своей в*ры, 
н*тъ также и ни одного святителья-ходатая? Онъ конечно 
облечется въ малую схиму, но будетъ не инокомъ, а мона-
хомъ, даже чернецомъ.*) 

Обыкновенно здъсь указываютъ на богослужеше. «Слу
шая -де ежедневно церковиыя пъснопъшя И множество мо-
литвъ, по невол* будто увлечешься ими, и сделаешься на-
божнымъ.» Я думаю совсъмъ иначе объ этомъ щекотливомъ 
предметъ. Начнемъ-те съ утрени. Вотъ собралась въ цер
ковь вся братш; чередной иеромонахъ глаголетъ: благословенъ 
Богъ нашъ, — чтецъ отвъчаетъ: аминь и начииаетъ б. ч. 
скороговоркою читать полунощницу. Въ будничные дни 
посторонняго народа почти не бываетъ; ночная тишина, оди
нокий, раздающийся въ пустот* и монотонный голосъ чтеца, 
тусклое освыцеше им*ютъ что-то Фантастическое и распо
л а г а ю т скорве къ дремот*, нежели къ молитв*. Этому по-
могаетъ и то обстоятельство, что вс* недавно проснулись не 
сами собою, а по звонку, — одинъ потягивается, другой з*-
ваеть, третш и вовсе вздремнетъ; уже около половины ут
рени, особенно во время канона частое п*ше стихиръ нако-
нецъ вс*хъ пробуждаетъ. Вечерня еще бол*е утрени со-
стоитъ изъ чтения, а не п*шя, притомъ и поел* - об*дъпный 
сонь, подобно утреннему, не вдругъ проходить. Литургия 
лучше всего должна бы располагать къ молитв* своими тор
жественными гимнами. Но какъ въ ней, такъ и въ дру
гихъ службахъ этому препятствуютъ мнопя обстоятельства. 
Главнымъ врагомъ бываетъ наша натура. Возьмите напр. 
самое лучшее музыкальное произведете Моцарта, Гайдена 
и пр.. поручите разыграть его самымъ лучшимъ музыкан
тами Возьмите какую угодно niecy Шекспира, или Шиллера 

*) Года за 3—4 одинъ архиепископъ, отслуживши литургио въ 
монастыре, былъ на закуске у настоятеля его. Настоятель и самъ 
по себе не отличался иноческими добродетелями, и не пользовался 
расположешемъ своего архипастыря. Последний началъ говорить, 
что архиереевъ не следуетъ считать монахами они администраторы; 
вотъ напр. меня нельзя назвать монахомъ (это впрочемъ была сущая 
правда!) . Но вотъ про тебя, такъ продолжалъ архипастырь, обра
тившись къ настоятелю, никто не скажетъ, что ты не монахъ, а вся
кш непременно назоветъ тебя чернецом?»; чернецз — males уже чер* 
пеи$ ты. 
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и пусть ее при самой отличной сценической обстановка игра-
ютъ первые артисты. Возьмите самый лучший духовный 
концертъ Бортнянскаго, Турчанинова, Львова и пусть его 
пропоютъ придворные пъвше. Читайте какую либо книгу, 
которая была бы написана самымъ увлекательнымъ образомъ. 
Конечно на первый, второй, даже на десятый разъ вы бу
дете въ восторге. Но если вамъ придется слушать НЕСКОЛЬКО 
десятковъ, особенно сотъ, даже тысячъ разъ, — ведь, право 
прискучитъ. Ну, а ежели шэсы не Моцарта, не Шекспира, 
не Бортнянскаго, если музыканты, актеры и певчие ни то, 
пи сё, и особенно плоховаты; о книгахъ уже нечего и го
ворить; — въ такомъ случав и десяти разъ много, чтобы 
заставить васъ скучать. А теперь представьте, что чело
веку, ежедневно присутствующему при всехъ богослуже-
ншхъ, придется въ НЕСКОЛЬКО ЛБТЪ мнопя, даже очень мно
гая молитвы и песни, напр. и же на всякое время, отче 
нашъ и пр. прослушать ЦБЛЫЯ ТЫСЯЧИ разъ. Не ужели вы 
думаете, что внимаше къ нимъ не притупится, а чувство 
не перестанетъ ими трогаться? Если вы на этотъ вопросъ 
не скажете: да, то вы не знаете человеческой природы; ей 
все, решительно все, постоянно повторяемое, прискучиваешь. ш 

И потому я нисколько не удивляюсь, что большинство мо
наховъ делается равнодушнымъ къ молитв* во время бого
служения, даже скучаетъ. Мн* случалось говорить съ са
мыми набожными священниками и т* сознаются, что, не 
смотря на вс* усилия молитвенно настроить себя во время 
призывания благодати бож1ей на освящаемые дары, имъ это 
часто не удается; плачешь, повторяютъ они, а мыслей никакъ 
не настроишь. Что же сказать о послушник*, о монах* 
изъ послушниковъ ? Если вы не захотите приложить моихъ 
зам*чании къ монахамъ, такъ ступайте въ ихъ церкви и 
посмотрите внимательно на клиросъ. Если м-иние ДБЙСТВИ-
тельно молитвенно настроены, то отчего стукъ отворившейся 
двери непрем*нно заставить ихъ вс*хъ почти обернуться 
назадъ? Отчего во время чтения какихъ либо молитвъ они 
поглядываютъ по сторонамъ? Отчего поел* самаго торже-
ственнаго гимна тотчасъ же начинаютъ между собою шеп
тать, посм*иваться ? Теперь представьте, что такой порядокъ 
у насъ идетъ давнымъ - давно; что иын*шнихъ временъ по-
слушпикъ и новый монахъ встр*чаетъ братию, которая сде
лалась равнодушною къ ПБСНОПБННЯМЪ и молитвамъ, — поетъ, 
читаетъ, или слушаетъ, д*лаетъ поклоны, но не молится-
Ведь, еслибы и послушникъ и монахъ были даже слишкомъ 
набожные люди, то и тогда нельзя бы за нихъ ручаться. 
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Примеры бываютъ сильно заразительны; толпа почти всегда 
за собою увлечегь. 

Но если искренняя, не механическая молитва для на
шихъ м-щихъ даже въ церкви при торжественной обстановке 
трудна, невозможна, — можно бы сказать что либо и посил-
нёе; — то захотятъ ли они много тратить изъ свободнаго 
времени на келейную молитву? Отцы святые! скажите по 
совести, ведь, право, мои замечания о васъ справедливы. 
Мблитесь конечно, отходя ко сну, но недолго. Есть исклю
чений, но ихъ мало, очень мало, а прочие — и притомъ въ 
самомъ огромномъ большинстве . . . . о. у нихъ ужасно 
опять какъ много свободнаго времени! 

Вопросъ на счотъ чтения книгъ можно решить поскорее, 
нежели предъидущий. Не говорю уже объ учоности, даже, 
извините за слово, самая читаемость не въ большомъ упо
треблении въ монастыряхъ. Ведь, чтобы читать книги, на
ходить въ нихъ удовольствие и отраду, нужно напередъ 
приобрести расположение къ этой работе; нужны книги, ко
торыя бы завлекали наше внимание, или хоть бы не оттал
кивали отъ себя. Посмотримъ съ этой стороны на обитателей 
монастырей. Здесь должны стоять на первомъ месте те 
магистры и кандидаты, которые волею, а больше неволею 
сделались постоянными обитателями монастырей. Они попа-
даютъ сюда преимущественно по двумъ причинамъ. Одни 
неспособность свою къ учонымъ, или педагогическимъ долж-
постямъ до такой степени обнаружили, что само духовное 
монашеское начальство нашло невозможнымъ оставлять ихъ 
на учономъ, или административномъ поприще; пускай докан
чиваете свою жизнь въ какой либо обители, пользуясь ея 
доходами за свою безполезную прежнюю службу. Есте
ственно, что эти, люди небольшие охотники до чтения книгъ 
и немного станутъ заботиться пробудить и поддерживать 
охоту къ нему въ братии. Другие не выдержали тяжести 
и скуки одинокой жизни, сбилась, какъ говорятъ, съ пути, 
и досланы въ монастырь подъ надзоръ въ число братш; 
этимъ некогда заниматься книгами; у нихъ есть одно лю
бимое ими и нелюбимое, начальствомъ занятие. Притомъ все 
академесты въ монастыре составляютъ незначительное мен-
шинство. Большинство же, особенно исключенные за леность 
и пр. семинаристы, а также мещане и крестьяне, едва выу
чившиеся читать и писать, право, неболыше грамотеи, не ус
пели до поступления въ монастырь заразиться страстию читать 
книги. Немногие разве изъ дворянъ, священниковъ и кончив-
шихъ курсъ семинаристовъ способны ииаходить удовольствие 
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въ книгахъ. Но къ несчастью книги въ монастырь не слиш
комъ завлекательны; онъ состоять только изъ церковныхъ и 
такъ называемыхъ душеспасителъныхъ книгъ. Первыя 
писаны языкомъ славянскимъ и не очень удобопонятны, а 
вторыя какъ будто нарочно пишутся для доказательства той 
истины, что спасете души прк>бр*тается нелегко. Чтобы 
читать ихъ усердно, надобно принудить себя къ тому, на
добно напередъ убедиться, что чтете ихъ необходимо и по
лезно. Одна почти только библия и особенно Новый завътъ 
могутъ завлечь монастырскаго читателя. И потому отъ не
достатка расположения къ чтению и отъ недостатка завлека-
тельныхъ книгъ м-щая братия немного читаетъ; разв* только 
читающие,- особенно простодушные старцы смотрятъ на чтете, 
какъ на монашеский подвигъ. Имъ напр. внушено, что на
добно въ сутки сдълать столько-то поклоновъ, они и дълаютъ 
ихъ, — есть ли молитвенное расположение, или н*тъ. Точно 
также они повърили, что чтеше душеспасительныхъ книгъ 
облегчаетъ путь къ царствию небесному. Вотъ они и сидятъ 
надъ ними и перебираютъ листы ихъ также, какъ чотки; 
дажа иногда даютъ себъ уроки на каждый день; прочитали 
и остаются спокойными, сознавая, что исполнили свой долгъ, 
выучили свой урокъ. 

И такъ ни молитва, ни чтете не уменынаютъ множества 
свободнаго времени, которое остается у м-щихъ. Что же, 
повторимъ еще, съ нимъ дълать? Какъ, по русской посло
виц*, у бишь его? иначе скука у бьетъ. 

При этомъ нашимъ инокамъ не худо бы вспомнить о 
древнъйшихъ своихъ предшественникахъ, объ основателяхъ 
м-ва и первыхъ ихъ преемникахъ. Тогда монахи, живя 
даже въ пустыне не знали скуки, п. ч. кроме молитвы они 
сами старались своими трудами добывать себъ пищу. Они, 
какъ говорить указъ Петра Великаго (31 янв. 1724 г. Собр. 
Зак. т. V I I . No. 4450) «трудилися своими руками и нужду 
свою, елико имъ отъ самородныхъ земныхъ плодовъ не ста
вало, отъ трудовъ своихъ исполняли.» Слова эти относились 
къ тъмъ анахоретамъ, которые жили вполне уединенно безъ 
всякихъ сношении съ прочими людьми. Но и поел*, когда 
монахи стали соединяться въ общины, они еще долго под
держивали себя своими трудами. «А яко монастыри (пер
выхъ христсанскихъ временъ) продолжаетъ тотъ же указъ, 
не требовали чужими трудами насыщатися, безъ числа им*-
емъ свидетельства. Златоустый въ слов* 73 на Матв*я 
пишетъ, что монахи не токмо самихъ себя трудами своими 
питали, но многихъ странныхъ угощали и больныхъ, прини-
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мая, упокоивали, кормили и служили имъ, Василии Великий 
въ правилахъ монашескихъ въ ответе на вопросъ 38 бесв-
дуетъ и о рукодБлш м-ву приличномъ; въ ответь же на во
просъ 42 глаголетъ, что монахи должны снабдввать убогихъ 
отъ трудовъ своихъ и не тако себя ради, якоже нищихъ 
ради трудитися. Святый же Исндоръ Пелусютъ въ послаши 
49 къ Павлу Киновнарху, у котораго много было братш, но 
праздно живущихъ, съ ругательствомъ пишетъ, и яко вещь 
весьма дикую и званию своему противную поносить; почему 
и у Сократа, историка церковнаго пишется, что Н Б К Ш изъ 
древнихъ святыхъ монаховъ таковую пословицу издалъ, что 
монахъ праздный есть тать лестный.» Если бы и наши 
ииоки содерживали себя своими собственными трудами, тогда 
бы имъ не было скучно. Но опять въ томъ же указ* Петръ 
Великш пишетъ, что еще сто Л Б Т Ъ спустя отъ начала чина 
монашескаго произошли монахи ленивые, которые желали 
отъ чуждыхъ рукъ питатися, сами праздны суще. Подра
жателей этимъ ЛБНТЯЯМЪ явилось очень много и у насъ на 
Руси. Изъ 8 правила (о епископахъ) регламента видно, 
что въ то время монахи не только были праздными, но и 
«волочились безпутно.» Что бы удержать отъ безпутной 
волочливости, 1 8 о е правило регламента предписываетъ: «да 
не попускаютъ настоятели весьма монахомъ празднымъ быти, 
избирая всегда ДБЛО некое. А добр* бы въ монастыряхъ 
завести художества; напр. ДБЛО столярное, и иконное, и про
чее, что не противно м-ву.» Но это постановление, р-ся, 
осталось мертвою буквою. М-ппе по прежнему продолжали 
питаться трудами чужихъ рукъ. М. б. мысль, — что мо
нашеская одежда есть ливрея праздности (Кннж. 2 я От. Зап. 
за Май 1865 г. стр. 240) идетъ ВПОЛНЕ только къ монасты
рямъ католическимъ, но за то Петръ Долгоруковъ въ своей 
правде о Россш (стр. 350) называетъ уже нашихъ монаховъ 
классомъ ЛБНИВЫМЪ, испорченнымъ и после бюрократии са
мымъ вреднымъ въ Poccin. При такой наклонности къ пи
танию себя трудами чужихъ рукъ и къ неизбежно соеди
ненной съ Т Е М Ъ праздности по неволе надобно придумы
вать самимъ инокамъ нашимъ катя либо легюя занятия 
для себя. 

Кому неизвестно, что домашнее благосостояние обитате
лей русскаго царства особенно коренныхъ москалей зависитъ 
ныне отъ китайской империи? Вообразите, что вдругъ весь 
Китай покроется водою восточнаго океана. Ведь тогда намъ 
не откуда достать чаю. А безъ чаю ЧБМЪ заменить время, 
которое употребляемъ ныне на питье его утромъ и вечеромъ? 
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Бт-да бы. А теперь и вельможа, и креетьянинъ, и купель, 
и чиновникъ, — ВСБ попиваютъ чаёкъ, м. б. и не чисто-
китайстай, а съ примесью своего самодБльнаго Иванъ-чая, 
пьютъ и говорятъ спасибо за него. Но более всехъ, к-ся, 
должны быть благодарны Нитайцамъ монастырские обитатели; 
питье чая у нихъ составляешь ДВБ самыхъ замБчателъныхъ 
эпохи въ каждый день. И надобно видеть, какъ торже
ственно и медленно совершается это событие. Не только 
послушникъ или иеродьяконъ, а даже иногда неромонахъ ста-
вятъ самоваръ сами; чтобы онъ не СПБШИЛЪ, положатъ за
жженную лучинку вверху трубы. Отъ лучины не вдругъ 
раскаляются соседние угли; отъ последнихъ еще медленнее 
переходить жаръ къ низшимъ утольямъ. Поставивший по-
хаживаетъ, посматриваетъ, возметъ-подуетъ, поворочаетъ 
уголья палочкою. Уголья загорелись; самоваръ нагревается; 
прислушиваются, не закипаетъ ли онъ? Вотъ онъ запълъ 
свою песенку съ очень высокой ноты; пение становится все 
сильнее и сильнее, звуки гуще и гуще; поставивший подой-
детъ, постучитъ пальцами и по глухоте звука разсчитываетъ, 
скоро ли самоваръ заклокочетъ, закипить, станетъ выбрасы
вать и пары и даже воду. Наконецъ самоваръ на столе, 
чайникъ уже на комФорке. Медленно ставятся чашки; ихъ 
ополаскиваютъ, даже вытираютъ, посмотрятъ въ чайникъ, 
что бы узнать, ПОСПБЛЪ ЛИ китайский нектаръ. Начинается 
разливаьне; жидкости въ чашечке дадутъ устояться, потомъ 
выливаютъ ее въ блюдечко и здесь ей дадутъ успокоиться; 
пьютъ после, не торопясь, съ наслажденнемъ, б. ч. въ при
куску. Счота выпитымъ чашкамъ не ведутъ, останавлива
ются тогда, какъ или вода въ самоваре вся, или желудокъ 
ясно говорить: довольно. Тутъ начинается уборка самовара, 
мытье и вытиранье чашекъ, подноса, ложечки й пр. Гля
дишь часа полтора, или два какъ не бывало. Вы не верите; 
— поверьте, вашъ покорнейший слуга въ скуке самъ на 
себе испыталъ это и очень часто бывалъ благодаренъ ки-
тайцамъ за мудрое ихъ приготовление листиковъ одного изъ 
своихъ кустарниковъ. Благодарите вместе со мною и вы, 
монастырские жители; беда бы вамъ безъ чаю. 

Но свободнаго времени еще много остается. Теперь 
приходится благодарить не Нитайцевъ, а нашихъ архитек-
торовъ, которые въ монастырскихъ здашяхь всегда почти 
устроиваютъ коридоры, крытыя галлереи съ оконными ра
мами. Истинные благодетели! Эти-то коридоры и галлереи 
исправляютъ въ монастыряхъ ту же должность, которая до
ставалась въ древнемъ Риме на долю Форума. Сюда идетъ 
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монахъ, когда ему въ кель* делать нечего. Если вы, г. ч 
проходили чрезъ монастырь не во время богослужения, по
ел* обеденной сиесты или всеобщаго чаепкпя, то, верно, 
видели въ какомъ либо окне галлереи хоть одного изъ 
обитателей монастыря. Стоить онъ бедненький, облокотив
шись на подоконяикъ своею рукою, поддерживаетъ ею свою 
голову, глядитъ безстрастно, даже вяло на монастыркий 
дворъ. Какъ онъ бываетъ радъ, если вы тутъ появились; 
все-таки на васъ можно посмотреть; еще больше доставите 
ему удовольствия, если заговорите съ нимъ; онъ съ полною 
готовности» станетъ отвечать на ваши вопросы. А если 
вы ему понравились и у васъ есть время, то вступить съ 
вами въ бее§ду, даже, пожалуй, пригласить ваеъ въ галле-
рею н въ свою келью. Побеседуйте съ нимъ; вы его раз
влечете. 

Подобное счастие редко впрочемъ достается монастыр-
скимь жителямъ; проходящие б. ч. идутъ, молча, или спросятъ, 
получать ответь, да и продолжають свой путь. Но не од
ному приходится скучать въ келье; и другимъ тамъ тоже 
не большое веселье. Вотъ и еще кто нябудь появился въ 
голлерее, или коридор*. У монастырскихъ жителей почти 
все уже переговорено между собою; но все-таки или сойдутся 
къ одному окну, или издали начнутъ какой либо отрывистый 
разговорь. Если по какому либо счастливому случаю онъ 
окажется интереснымъ, то для продолжения его иногда при
глашаюсь другихъ, или идутъ въ одну изъ келлий. Тутъ 
бес*да бываетъ воодушевленнее, особенно если подоспело 
время чаепития. Тутъ уже самовару не одинъ разъ прихо-

. дится опоражниваться и наливаться, кип*ть и молчать; ча
епитие длится два-три часа. Но число монастырской братш 
б. ч. такъ мало, общие интересы ихъ такъ известны, а иногда 
и мелочны, умственное образование стоить на такой степени, 
что предметы разговора скоро истощаются, особенно если 
разговаривающие станутъ ежедневно сходиться; самъ ки-
пяидий самоваръ не въ состоянии разогревать беседу. По 
этому монастырские жители очень рады бываютъ всякому 
случаю, который бы оразнообразилъ ихъ однообразную жизнь. 
Къ числу благоприятныхь случаевъ относится все, что хоть 
не много можетъ позанять скучающихъ. Особенно въ мона
стыряхъ ждутъ не дождутся того дня, въ который топится 
баня. Банные дни составляютъ эпоху въ нбд*лю; сгова
риваются кому и когда, оъ кемъ итти въ баню, у кого нал 
питься чаю по выходе изъ нея, притомъ после бани и чай 
вкуснее и пьется въ большемъ количеств* и спится какъ-то 
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лучше. А попариться въ баи*, попотеть, понежиться, по
толковать и пошутить съ неизбежными товарищами, — 
сколько тутъ развлечения, т. е., когда нътъ другихъ раз
влечений ? Счастливейшими изъ братик считаются должностныя 
монастырскня лица, напр. казначей, экономь; о настоятеле 
пока не говорю. Они верно въ хлопотахъ, надобно и въ 
монастыре раздавать сдужителямъ приказашя; надобно по
смотреть за исполнешемь ихъ, а главное надобно поехать 
въ городъ, или въ соседнее село чтобы купить что нибудь; 
тутъ некогда скучать. Впрочемъ, почему и братии не под
ражать имъ? Почему не выйти изъ монастыря, если не по 
монастырскимъ нуждамъ, то ради ссбственнаго удовольствия 
и развлечения. Прогуливайтесь почаще около монастырей, 
когда тамъ нетъ богослужения; и вы редко разве тутъ не 
увидите кого либо изъ обитателей ихъ. Иной сидитъ на 
скамеечке у самыхъ воротъ, другой стоить, или лежитъ на 
бережку соседней речки, тотъ похаживаетъ по ближайшему 
лесочку, по лугамъ, полямъ, даже по болотамъ, похаживаетъ 
одетый б. ч. простенько въ босовичкахъ даже, въ измятой 
камилавке, въ поношенномъ подряснике. Если это покажется 
скучновато, то отправляются къ какому либо доброму чело
веку, такъ что въ праздничные дни половина монастырскихъ 
жителей, а иногда почти все где нибудь вне монастыря 
сидятъ гостями. Въ этомъ* отношении какъ будто бы самая 
судьба имъ благоприятствуете Въ нашихъ монастыряхъ 
братия собрана изъ разныхъ местъ, а въ многолюдныхъ 
изъ разныхъ губершй. К-ся, трудно бы ожидать, чтобы 
иноки вблизи обителей нашли себе знакомыхъ, особенно 
родныхъ. М. т. поговоривши съ м-щими, и вы узнаете, что • 
у редкаго изъ нихъ нетъ въ городе родныхъ, или знако
мыхъ, которые принимаютъ ихъ, какъ родныхъ. Къ такимъ 
то своимъ родственникамъ частенько и похаживаютъ мона
стырские обитатели; и если бы вы за ними пошли, то уви
дели бы, какъ ихъ радушно принимаютъ; видно, что ихъ 
ждали и рады ихъ посещению. Въ благодарность за радушие, 
и посенцающне отплачиваютъ своимъ радушиемъ; посещаемые 
иие редко получаютъ пособие отъ нихъ. При взаимномъ 
радушии и хозяевъ и гостя последнему естественно засидеться 
долее, нежели сколько позволяетъ монастырский уставъ. Въ 
Петербурге на обеде у священника зашолъ разговоръ о мона-
хахъ; одинъ изъ собеседниковъ слишкомъ горячился и до
казывала что они даже не любятъ молиться. «Ну, нетъ. 
извините вступился за м-щихъ одинъ пожилой проФессоръ 
академш; нетъ, я самъ бываю свидетелемъ, какъ они 
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богомольны. Возвращаясь нередко съ баловъ поздненько, 
въ конц* пятаго, или въ начал* шестаго часа утра, я самъ 
часто вижу, съ какою поспешностню, закутавшись, почти 
бъгутъ святые отцы въ монастырь, чтобы ПОСПБТЪ КЪ на
чалу утрени. Нетъ, МЫ ужъ вотъ съ нимъ, тутъ защит-
никъ указалъ на одного собеседника, такъ не спъшимъ къ 
утрене и даже къ обедне.» Все слушавние по чему-то за
смеялись. ПроФессоръ выразился какъ-то двусмысленно, а 
м. т. въ разсматриваемомъ случае нужна ясность. Извините, 
св. отцы, а поговариваютъ и притомъ на основании верныхъ 
Ф а к т о в ъ , что не только молодые послушники, а даже отцы 
иеродьяконы и иеромонахи въ иной день долгонько остаются 
вне монастырскихъ стънъ, такъ что привратникъ успеетъ 
прежде ихъ возвращения запереть ворота; случается тоже, 
что увлеченные, вероятно, прелести'го нашихъ северныхъ ночей, 
молодые обитатели монастырей уходятъ для прогулки, когда 
теже ворота уже заперты. Русскую пословицу: гони при
роду въ дверь, она влезешь въ окно, надобно бы переменить 
относительно монастырей следующимъ образомъ: не пускай 
природы въ ворота, она найдешь себп> проходъ въ ограде и 
багиняхъ Монастырские настояпине и постоянные обитатели, 
р - с я , назовутъ эту поговорку несправедливою; но слу
чайные, временные жильцы обителей, особенно студенты 
московской и киевской академш, а также ученики некото
рыхъ семинарш, помещающихся при монастыряхъ, вполне 
согласятся со мною. Въ Сергиевской лавре те, кому ночью 
нельзя было войти въ ворота, а приходилось прелазить отъ 
инуду, помнятъ конечно находившуюся близъ калитчьей 
башни разселиииу, которая открывала входъ ночью въ обитель 
запоздавшимъ студентамъ, послушникамъ и . . . . . кое кому 
другимъ. Для такихъ людей счастливое было время при 
переделке камнатъ наместника лавры, примыкавшихъ къ 
ограде; тогда очень легко было возвращаться въ монастырь 
во всякое время. Впрочемъ былъ еще проходъ въ паФну-
тьевсюй садъ по темъ подземнымъ трубамъ, которыми такъ 
славился старинный Римъ, которыя уносили въ немъ всякую 
всячину въ Тибръ, и у насъ наполнены отвратительною 
нечистотою, но делать нечего; нужда чего иие ДБлаетъ? И 
по этимъ трубамъ пробирались ночью не только послушники, 
но и студенты академий; одинъ изъ последнихъ, сделавши, 
какъ говорятъ Французы •, фальшивый гнагъ, долженъ былъ 
после омыть и себя и свое платье "въ пруду паФнутьева 
сада. Ступайте и въ другие монастыри и внимательно 
осмотрите ограду со внутренней и внешней сторонъ; и вы 
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разве въ ръдкомъ изъ нихъ не заметите, что въ СТБНБ ГДБ 
либо кирпичи какъ будто случайно выпали, но шаловливая, 
должно думать, природа умвла изъ произшедшихъ отъ этого 
впадинъ составить сносную лесенку, по которой безъ особен
ной гимнастики можно перелезть чрезъ стену. Потомъ 
верхъ ограды почти везде покрытъ маленькою плесенью, 
или мохомъ, кроме одного или двухъ МБСтечекъ, на которыхъ 
растительность КБМЪ ТО И ЧБМЪ-ТО стирается. Еще хотя 
ключи отъ воротъ непременно на ночь отдаются кому либо 
изъ начальства, но у рЪдкаго привратника НБТЪ еще ключика, 
а съ друой стороны у рвдкаго монастырскаго жителя, кото
рый любитъ ночью наслаждаться • прогулками ВНЕ ограды и 
оттуда поздненько возвращаться, — у редкаго НБТЪ тьнязей, 
которыми отворяются запертыя ворота. Не сердитесь, отцы 
и братш, особенно вы, г. г. студенты, за правду; быль мо
лодцу не у корь; гргьхъ да бгьда съ кгъмъ не бываетъ ? 

Но не у всякаго м-щаго есть знакомые ВНЕ монастыря, 
а если и есть, нельзя же къ нимъ ходить каждый день, 
жить и ночевать у нихъ; иначе настоятель станетъ выгова
ривать и даже наложить епитимш. И потому надобно искать 
въ самомъ монастыре средствъ разогнять скуку. Въ этомъ 
случае людямъ, которые не стеснены никакими житейскими 
заботами, имеютъ одинаковыя занятия, стремления, относя* 
щдяся притомъ более къ горнемф отечеству, а не къ землгь, 
сей, какъ говорятъ въ проповедяхъ, юдоли плача и скорби, 
такимъ людямъ, к-ся, можно бы другъ съ другомъ сбли
жаться самымъ теснымъ образомъ, заводить самыя дружеския 
связи и взаимнымъ участнемъ облегчать скучную свою жизнь. 
Но къ несчастно давно замечено что между членами всехъ 
вообще ассоц1ацш, ИМБЮЩИХЪ монашескш характеръ, дружба 
какъ-то мало известна. Она требуетъ взаимности, искрен
ности, преданности, самопожертвования и пр., а обязательные 
целибаты, по какому то психологическому закону, любятъ 
сосредоточивать свои интересы и мысли только, или по к. м. 
преимущественно на самихъ себе. Въ 1й книжке Revue dee 
deux mondes за апр. 1864 г. напечатана статья: сцены и 
разсказы изъ индийской жизни. Тамъ между прочимъ гово
рится о Девадатте, потомке браминовъ, обращенномъ въ 
христианство. По словамъ этого-то Девадатты, жившаго 
долго въ обществе браминовъ, — «тутъ нетъ ни откровенности, 
ни интимности; всякш живетъ самъ для себя и посещая 
равныхъ себе ищетъ развлечения и пищи для своей гордости 
(стр. 535).» Въ католическихъ современныхъ монастыряхъ 
замечается нечто подобное. Въ романе: тайны женскаго 
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монастыря въ Неаполь монашеская одежда называется между 
прочимъ ливреею эгоизма, возведенного на степень религгознаго 
ученья. (8 5. От. Зап. 1865 г. стр. 240). Въ другихъ МБ-
стахъ того же романа ненависть называется чисто монаше
скою потребностью, и потомъ указывается на италианскую 
пословицу: «монахи соединяются, не зная другъ друга, — 
живутъ, не любя другъ друга, — умираютъ, не оплакива
емые другъ другомъ.» О нашемъ М-ВБ ДОВОЛЬНО щекотливо 
высказывать подобныя мысли. К ъ счастию въ этомъ случай 
можно отчасти опереться на важный авторитета для мона
ховъ, именно на Василия Великаго. Онъ даже запрещаетъ 
монаху ИМБТЬ особенную къ кому либо привязанность: «лю
бовь другъ къ другу должна быть во ВСБХЪ равною и 
общею . . . . Поелику вс* непремънно обязаны любить другъ 
друга съ равномБрнымъ расположешемъ; то оскорбительно 
для общества, когда находятся въ немъ какня либо ОТДБЛЬНЫЯ 
собратства и сотоварищества. Ибо любящш одного предпоч
тительно предъ другими обличаетъ себя въ томъ, что не 
имъетъ совершенной любви къ другимъ. Почему равно 
должны быть изгнаны изъ общества и не пристойная ссора 
и чистая расположенность; п. ч. отъ ссоры происходить 
вражда, а отъ частой дружбы и близости происходятъ подоз
рения и зависти . . . . Какъ Богъ ВСБМЪ даетъ возможность 
равно прюбщатъся свъта, такъ и подражатели божш да изли-
ваютъ на ВСБХЪ общий и равночестный лучъ любви . . . 
И такъ надобно, что бы любовь во всгысъ и по всгьмъ была 
равная и одинаковая. (Твор. Св. Отц. т. 9. стр. 80—83).» 
СОВБТЪ великаго святителя не остался безплоднымъ для 
нашихъ м-щихъ, по к. м. въ половину т. с-ть. Не стану 
говороть о томъ, что некоторые изъ нихъ ненавидятъ другъ 
друга, но есть очень много поводовъ думать, что и дружба 
между ними очень рвдка. Въ этомъ отношении я хочу ука
зать на Т Б Х Ъ , которые занимаютъ верхнюю ступеньку въ 
iepapxin. Церковному собору, бывшему въ 1681 году, пра
вительство, предлагая увеличить число епископовъ, между 
прочимъ говорило: «каждому митрополиту ИМБТЬ ВЪ своей 
епархии епископа, подвластнаго ему, а св. mvrpiapxy, отцамъ 
отцу, имъть многихъ епископовъ.» Соборъ согласился на 
увеличение числа епископовъ и просилъ правительство наз
начить архнереевъ особыми епархиями, а не подвластныхъ 
митрополитамъ, что бы въ аросгерейскомъ чингъ не было цер
ковнаго разгласгя, распри и высости, что бы въ такомъ на
строении не было Св. Церкви преобидБШЯ и отъ народа молвы 
и укоризны ( X I I I . т. ист. г. Соловьева стр. 311).» Не ясно 
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ли, что самъ соборъ ожидалъ и распрей, и высости, и уко
ризны въ народ*, какъ скоро одинъ архиерей будетъ состоять 
при другомъ. Потомъ можно бы указать на Яворскаго и 
Прокоповича, Прокоповича и Лопатинскаго, — можно бы 
взять изъ конца прошедшаго и начала нынъшняго столетни 
примеры не очень приязиенныхъ отношений между предстоя
телями Церкви. Можно бы также высказать повторяемые 
въ частныхъ разговорахъ вопросы: отчего между студентами 
— монахами слишкомъ часто замечается взаимная не любовь? 
отчего слишкомъ редко м-щне инспекторъ и ректоръ семи
нарш живутъ между собою въ согласии? отчего епархиальные 
архиереи двухъ соседииихъ enapxifi, объезжая свои епархш, 
не устроиваютъ на пограничныхъ ихъ мъстахъ свидании 
между собою? Относительно последняго было даже харак
теристическое событие въ 1862 г. Две епархш разделяются 
между собою рекой, на берегу которой находится резиденция 
одного архиерея. Этотъ, узнавши, что начальникъ соседней 
епархш въ известный день будетъ на другомъ берегу реки, 
можно сказать, почти противъ его резиденции, приглашать 
иметь свидание, но . . . . мы ни сами не захотели инереехать 
реку; ни другому не позволили къ намъ пожаловать. И въ 
монастыряхъ между простою братн'ею дружбы искреней не 
замечается; это Фактъ, на который уже ныне есть ориги¬
нальное объяснение. Весьма недавно разговаривая съ однимъ 
игроФессоромъ семинарии, спросилъ я его, почему такъ мало 
настоящей дружбы между м-щими ? А потому, отвечалъ мне 
проФессоръ, что каждый изъ нихъ исключительно занять 
собою.» Да ведь это не хорошо, возразилъ я. «Вотъ ужъ 
нетъ, сказалъ проФессоръ, это дело самое естественное; мо
нахи потому заняты исключительно собою, что они отъ 
всего отреклись и .отъ мира, и отъ родства, и отъ общества, 
такъ что же делать? по неволе будешъ занять однимъ собою.» 
Поэтому-то по всемъ объясненпымъ причинамъ такъ трудно 
разгопять свою скуку при помощи друзей которыхъ не 
имеется въ наличности. 

Остается теперь разогревать и пробуждать часокъ на 
другой дружеское расположение искуственными, живитель
ными средствами или самому искать у себя въ келье уте
шете въ графине, или бутылке, скрытыхъ где либо въ 
уютиомъ местечке. То и другое ведется издавна; о нетрез
вости иночествующихъ 6parifi много есть печатныхъ доказа
тельства Въ Малороссии въ старинныя времена монахи 
жили не очень хорошо; светсше про нихъ говаривали: «мо
нахи намъ4 про постъ твердятъ, а сами въ монастыряхъ 
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учреждаюсь пиры и попонки и напиваются до упаду, а 
иные по корчмамъ шатаются.» Монахи въ этомъ и не запи
рались, а отвечали: «что жъ? бываетъ и съ нами гръхъ; 
случаются и пиры, и пьянство, да зато не бываетъ у насъ 
проклятой музыки; притомъ если инокъ когда либо напьется, 
но не разбираетъ и не привередничаетъ, горькое, или сладкое 
попадется ему, пиво ли. медъ . . . все равно, лишь бы 
хмьльно и весело было; а бываетъ это разве въ больше 
праздники . . . . По старосветски собравшись въ беседу 
ПОБСТЬ, попить, повеселиться, — это еще половина греха; де
довская простота соблюдается; человекъ не пристращается 
къ земному; а вотъ какъ выдумывать способы веселья и 
насыщаться — вотъ первый гръхъ. Или не знаешь, гово
рить православный хранитель старины светскому любителю 
роскоши, въ твоихъ серыхъ, красныхъ, белыхъ поливкахъ 
и юшкахъ, аликантахъ, мушкателяхъ, мальвазняхъ, ревулахъ, 
медахъ, пивахъ разнородныхъ конецъ благочестию н погибель 
душе» (Отрыв, изъ Истор. южнорусскаго казачества, поме
щенной въ 1 или 2 N . Библ. для Чт. 1865 г. стр. 25—26). 
И наши старинные иноки не любили отставать отъ своихъ 
малоросснискихъ собратий. Отчасти я уже недавно говорилъ, 
отчасти скажу объ этомъ после; но и теперь укажу на не
сколько примеровъ. На соборе при Алексее Михайловиче 
правительство находило нужнымъ «хмельнаго питья въ мо
настыряхъ отнюдь не держать;» и соборъ полагаетъ: «во 
всехъ монастыряхъ запрещаетъ держать пьянственное питье.» 
Да и нужненько было такое постановление; пьянственное 
питье употреблялось даже тогдашними знаменитостями. Самъ 
Никонъ «но смерти Алексея Михайловича во весь великш 
постъ пилъ до-пьяна и напившись людей мучилъ безвинно; 
по его приказу старца ПаФнутия били на правеже целую 
неделю въ великш постъ; своими руками билъ служителя 
Обросимова, который отъ этихъ побоевъ умеръ; старца Лаврен
тия билъ палками; а после Никонъ запоилъ его виномъ, отчего 
тотъ и умеръ . . . Приезжала къ нему девица 20 летъ 
съ братомъ малымъ ребенкомъ для леченья; и Никонъ ее 
запоилъ до-пьяна, отчего она умерла ( Х Ш . т. Ист. г. Соло
вьева стр. 245—246).» Святитель значить не только любилъ 
попить, но и другихъ, даже девицъ угостить до пьяна, и до 
смерти. И въ нынешнее столетие любятъ иноки тоже по 
старосветски собравшись въ беседу, или по одиночке попить, 
повеселиться. Это известно иие только въ Россш, но и въ 
Китае. Въ 1817 году новый маймачинскии Дзаргучей, раз
говаривая съ директоромъ кяхтинской таможни Голяхов-
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скимъ, выразиль сожаление, что духовное начальство, посылая 
въ Пекинъ членовъ тамошней мисс1и, дълаетъ неудачный 
выборъ. Но не Дзаргучей только, а даже одинъ изъ на
чальнйковъ миссии архимандритъ СоФроши не одобряетъ 
поведенья членовъ ея, указывая впрочемъ на дьячковъ и 
учениковъ. Г. Макснмовъ говорить откровеннее, что даже 
начальники миссш (архимандриты) являлись людьми не 
трезваго поведения, плохой нравственности. Мнопе начальники 
были даже высылаемы изъ Пекина подъ присмотромъ я воз
вращались въ Россию съ невыгодными отзывами о себъ (N. 9. 
Руоск. Сл. 1864 г. Разборъ книги Максимова). Въ конце уже 
тридцатыхъ годовъ почтенные м-щие начальники и наставники 
одной духовной академии и соседней съ нею семинарии съ 
присоединешемъ некоторыхъ другихъ о. о. архимандритовь 
и иеромонаховъ любили собираться впуть и веселить себя. 
Когда головы уже поразгорячались отъ возлнвашя и вливания 
разныхъ жидкостей въ желудокъ,'то начинали общимъ хромъ 
петь особенную приличную случаю кантату: «что сего краше, 
и что сего лучше, егда господинъ дому гостей къ себе 
сзываетъ, самъ испиваетъ и гостемъ часто подносить; 
гости веселятся и раби правдою служать.» Заведено было, 
что бы по окончании кантаты, если не раби, то сами певчие 
наливали рюмки и пр. 

О простой братин неученой нечего и говорить. MHorie 
поступаютъ въ монастырь очень трезвыми, людьми; а тамъ 
посмотришь, уже не отстаютъ отъ своихъ собратий и даже 
одерживаютъ надъ ними победу. Прежде бывало, настоя
тели принимали, суровыя меры противъ описываемаго недо
статка; но все меры оказываются тщетными. Если въ тюрем-
ныхь замкахъ за железными решотками и запорами, подъ надзо-
ромъ чаеовихъ умеють получать нужное количество водки 
только за дорогую. ц*ну, то какъ же предотвратить это 
тамъ, где ворота отворены, куда ходить множество народа 
безъ всякаго обыска; тутъ репрессивныя меры не остано-
вятъ зла. Нужно моральнымъ образомъ действовать на 
несчастныхъ; нужно изменить многое, многое; а безъ того 
страсть не истребится. К ъ сожалению надобно сказать, что 
въ этомъ отношении едвали не на первомъ плане стоять те 
академисты, которыхъ отставили отъ училищныхъ должно
стей и включили въ монастырскую братию. Это самые не 
исправные люди. Настоятели съ ужасомъ слышать, когда 
къ иимъ присылають подобнаго господина. Учоная спесь, 
обманутое честолюбие, неудавшияся надежды, какое-то дикое 
упрямство и самодурство отнимаютъ почти всякую возмож-



249 

носгъ какъ нибудь исправить ихъ; тутъ одна только могила 
исправляетъ. Впрочемъ -оть академистовъ не далеко отстоять 
и семинарская и прочая братш г а иногда даже равняется 
имъ и превосходить ихъ. 

Но нельзя же вечно И ПИТЬ; И здоровье разстроитея, и 
деиегъ не достанеть. В ъ такомъ случай у скучающихъ 
развивается другая страсть со всеми ея ПОСЛБДСТВ!ЯМИ. ВЪ 
скук* для насъ занимательна всякая новость, мы даже не 
хотимъ знать, вымышлена ли, или действительно случилась 
она; мы рады ей; п. ч. она развлекаеть насъ, даетъ возмож
ность поговорить о ней. Не достаеть новостей? надобно 
ихъ выдумать, подсмотреть за своимъ соседомъ, сдгълатъ 
изъ мухи слона; тутъ начинается своего рода творчество, своя 
поэзия. Эта t o поэзия составляетъ любимое занятие въ мона
стыряхъ. Наставление Спасителя: не судите, да не судими 
будите, забывается. Оудятъ и пересуживають, выдумыва-
ютъ, или преувеличивають, знаютъ даже, что известная но
вость - вздорь, а все - таки по секрету ее сообщать. Но беда 
бы еще не велика, если бы все дело ограничилось однимъ, 
извините за выражение, чееатемъ языка. Но оно заходить 
далее. Говорить и судить приходится болве всего про свою 
же братию и особенно про настоятеля. Л правда глаза ко
лешь ; еще более раздражаеть неправда, которую о насъ гово
рятъ. И вотъ отъ скуки идутъ сплетни; отъ сплетней рожда
ются неудовольствия, равдоръ растетъ, составляются даже 
партии. Тутъ впутываются отношения настоятеля къ братии. 
Ему неприятно, если и онъ двяается предметомъ пересудовъ; 
онъ старается узнать, кто былъ главнымъ нхъ виновникомъ. 
И вотъ ищетъ и находить готовыхъ къ услугамъ людей, 
которые все ему иереносять. Настоятель тутъ оправдываетъ 
себя еще и темъ, что ему надобно знать, что делаетъ братия; 
а самъ всего не увидишь. Избранный для подобнаго рода 
•поручений, стараясь выставить свои заслуги, одно преуве
личить, другое пораспространитъ, а третье вовсе выдумаетъ. 
Отъ этого неудовольствия и раздоры раетутъ. Конечно, 
можно жить я при такомъ положенш, кому надобно жить 
хоть где нибудь и какъ нибудь. Но человеку съ душою 
открытою, съ характеромъ благороднымъ, съ ИБЖНЫМЪ 
сердцемъ жить среди сплетней, шпионства и происходящихъ 
оть этого раздоровъ — наказанье. И вотъ теперь понятно, 
оть чего такие люди или всячески стараются избежать мо
настыря, или, попавши туда, тяготятся житьемъ своимъ до 
нельзя. Отъ нихъ-то можно узнать, что такое монастырская 
жизнь? 
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ОтдФлъ 12ы й 

О денежныхъ доходахъ монаховъ и особенно настоя
телей : объ искуственныхъ средствахъ увеличивать 
доходы т4хъ настоятелей, которые состоять ректо

рами семинарш и академий. 

М-щие общежительныхъ монастырей, какъ в. с-но (10ыи. 
отд.; стоятъ, т с -ть, на полномъ готовомъ содержании, но 
имъ не дается денегъ въ собственныя руки. Другое дело 
братня необщежительныхъ монастырей; она, пользуясь да-
ровьшъ столомъ, отоплеипемъ, квартирою и пр., вмъстъ съ 
тъмъ получаетъ въ свое безотчотное распоряжение денежные 
доходы; объ этихъ то доходахъ я буду зд^сь говорить. 

Смешно было бы утверждать, что все послушники, 
иеродьяконы и иеромонахи имеютъ больше дохода, нежели 
причетники, дьяконы и священники. Но здесь для правиль
н а я сравнения нужно брать во внимание следующее обстая-
телъство. Каждый членъ белаго д-ва есть семейное лицо, 
а каждый монахъ безсемейный человекъ. Если среднимъ 
числомъ каждое семейство состоить изъ пяти лицъ, то где 
монаху можно довольствоваться рублемъ, тамъ св-и-ц-сл-лю 
нужно пять рублей. Кроме того у перваго готова квартира, 
отопление и пища, а последний на все это долженъ тратить 
свои или труды, или деньги. По этому справедливо можно 
сказать, что если бы напр. неромонахъ получалъ меньше 
денегъ не только въ пять, а даже въ 7—8 разъ, нежели 
священникъ, то и тогда перваго надобно бы считать богаче 
послед наго; а если тотъ имеетъ вдвое дохода, то онъ можетъ 
устроить свое житье втрое лучше, нежели этотъ. Впрочемъ 
не безпокойтесь на счотъ иноковъ; ихъ дохады вовсе не въ 
5—8 разъ меньше доходовъ св-и-ц-сл-лей. 

Разве уже въ немногихъ беднейшихъ монастыряхъ 
получить въ годъ послуншикъ менее 16—20, а неромонахъ 
менее 40—60 руб. По цредъидущей пропорции это тоже 
значитъ, какъ если достанется причетнику 75—100 или 
120—160 руб., а священнику 200—300, или 320—480 руб. 
Но доходы монастырскихъ обитателей гораздо выше. Даже 
въ посредственно богатыхъ монастыряхъ послушники полу-
чаютъ 30—50 J>y6., а перамонахъ 100—150 руб.; въ бога
тыхъ и богатеишихъ доходы первыхъ заходятъ за сотню, 



251 

а последнихъ за 300—500 руб. Что теперь значатъ предъ 
ними причетники и священники, обязанные содержать семей
ства до пяти человекъ, добывать и пищу и отоплеше, по
правлять, или устроивать домъ и пр.? М. б. не поверите 
мне; извольте выслушать доказательства. Припомните, 
что в. с-но (10. отд.) объ одежде монаховъ; ведь, шолковыя 
и шерстсяныя, и даже красивый бумажный матерш, богатые 
поясы приобретаются не на гривны и не на десятокъ-другой 
рублей. Познакомьтесь съ монастырскими жителями; тогда 
узнаете, что они пьютъ каждый день чай, имеютъ возмож
ность что либо выкушать стомаш ради и частыхъ недуговъ, 
и васъ даже угостить очень не дурно; и тутъ нужны не 
гривны и не единицы рублей. Потомъ припомните, что редкш 
изъ м-щихъ не имеетъ вблизи своей обители знакомыхъ, ко
торые конечно угощаютъ его, но вместе съ темъ не остаются 
въ убытке. Далее не вся братия, отрекаясь отъ мира, забываетъ 
своихъ родныхъ по плоти. Я знаю могихъ не только iepo-
монаховъ, но даже послушниковъ, которые помогаютъ своимъ 
отцамъ и братьямъ и пр.; и притомъ не гривнами и едини
цами рублей, а десятками последнихъ; мне известны иеромо
нахи, которые давали порядочное приданое своимъ племян-
ницамъ, помогали своимъ племянникамъ содержаться въ 
среднихъ и высшихъ даже учебныхъ заведенияхъ; тутъ 
уже нужны сотни рублей. Кроме того кто, бывая часто въ 
опекунскихъ советахъ, государственномъ каммерческомъ 
банкё, приказахъ общественнаго призрения и другихъ, кре-
дитныхъ учрежденияхъ, — кто тамъ не встречался и съ 
иноками, которые тоже вносятъ остатки отъ своихъ доходовъ 
на имя неизвестнаго ? Наконецъ нельзя не сказать о томъ, 
что если какой любо монастырь обращается изъ не-общежи-
тельнаго въ общежительный, то быстро улучшается и бога-
теетъ, хотя чиисло богомольцевъ и доходныхъ статей его 
нисколько не увеличивается. Не ясно ли, что доходы, ко
торые прежде доставались братш, были очень хороши, когда 
они, поступивъ въ общежительную кассу, доставили возмож
ность и монастырь поправить, да и братию содержать ни
сколько не хуже прежняго г А вместе съ темъ, не ясноли 
изъ всего, здесь сказаннаго, что обитатели необщежительныхъ 
монастырей имеютъ очень хорошие доходы? Коснемся теперь 
отцовъ настоятелей. 

Настоятели ииолучаютъ третью часть всехъ денежныхъ 
доходовъ, разделяемыхъ между братнею. И если последняя 
не только не бедствуетъ, но можетъ доставлять благоден
ствие и себе, и своимъ роднымъ и знакомымъ, то что надобно 
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оказать о благоденствии о. о. настоятелей? Ответь не затруд-
нителенъ. Известно, что разве въ самыхъ беднейшихъ 
монастыряхъ, изъ которыхъ братш бежить какъ татаринъ, 
говоривший въ масляницу: лиоюи пальчи, мажь голова, на
стоятелю достанется менее 200—300 руб. Конечно, не 
Богъ знаетъ, какая сумма; но припомните, что получаюшш 
ее пользуется даровыми квартирою, отоплешемъ, освещешемъ, 
пищею, экипажемъ, лошадьми и пр.; даже поездки евои, 
особенно въ уездный и губернский городъ можетъ совершать, 
на монастырскш счотъ. За исключетемъ этихъ бгьдныосъ 
обителей, настоятельсюе доходы въ прочихъ возрастають, 
возрастаютъ и достигають такихъ цыфръ, предъ которыми 
могутъ благоветь богатые помещики. Монастырь еще не 
считается богатымъ, если настоятель получаеть 600—1000 
руб. Я зпаю отцовъ архимандритовъ, которые при 1500— 
2000 ежегоднаго дохода не считаютъ себя богатыми и съ 
завистью поговаривають: «что моя обитель? Какой въ ней 
доходъ ? Вотъ посмотрите на N и N , — тамъ такъ ужъ до
ходы.» Очень много есть монастырей, где настоятелю 
достается въ годъ 2000—5000 руб. Что же теперь сказать 
о нашихъ монастырскихъ эльдорадо, о нашихъ напр. лаврахъ, 
воронежскомъ, задонскомъ и пр. монастыряхъ? Въ былыя 
времена, когда русские считали все деньги на ассигнации, 
настоятели двухъ лавръ получали более, нежели по 100,000 
руб. каждый. Ныне счотъ, конечно, идетъ на серебро; по 
этому предъидущая сумма поуменынилась; но поговаривають, 
что и доходы настоятелей по старой, вероятно, привычке 
стараются завоевать прежнюю свою цыФру; до 100,000 р. 
сер. конечно дойти трудненько, но почему жъ не довольство
ваться хоть половинкою? Все таки нищими себя считать 
нельзя. 

После этого понятно, почему неромонахъ, делаясь на-
стоятелемъ, можетъ быть уверенъ, что его наследники 
радуются такому повышенно гораздо более, нежели онъ 
самъ. Только, вероятно, для контр - баланса обитель, куда 
поступаетъ новый настоятель, не всегда быветъ довольна. 
Не давно мне случалось поговорить съ казначеемъ одного 
монастыря. «За что это вы, о. казначей, такъ недовольны 
своимъ настоятелемъ? спросилъ я; — человекъ онъ почтен
ный, пожилой, добрый, вы сами-его прежде хвали ли.» — 
«Эхъ!» ответить мне о. казначей, «вы незнаете, кто онъ такой. 
Беда съ нимъ; побудь онъ у насъ настоятелемъ летъ еще 
5—10, совершенно разорить монастырь. Ведь, чего онъ не 
посылаетъ своему сыну ? и муку и крупу, и пр., о деньгахъ 
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уже нечего и говорить.» Б$съ любопьптва заставить меня 
узнать объ обстоятельствахъ милаго сынка. Онъ былъ 
священннкомъ въ очень хорошемъ селе, но такую питалъ 
сыновнюю преданность къ папаше, что все почти нужный 
для дома вещи покупалъ не только съ согласш, но даже на 
деньги его. Понадобятся ли башмаки, или платья дочерямъ, 
мука и крупа для семьи, гвозди, петли, замки и пр., для 
дома сейчасъ же письмо къ папё; и добрый чадолюбивый 
старецъ никогда не оставлялъ просьбы сына своего безъ 
удовлетворения. А сколько перешло въ сундуки жены и 
дочерей разныхъ шолковыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ 
матерш, платковъ, шалей и прочаго, какъ говорятъ, бабьяяо 
тряпья? А когда пришло время пристронвать внучекъ, то 
изъ кошелька дедушки отсчитывались цълыя тысячи на 
приданое, на свадьбу, на новый домъ и пр. Не думайте, 
что бы примерь этотъ былъ единственный; нетъ, — ихъ 
почти столькоже, сколько настоятелей, которые еще не отказа
лись отъ своихъ родныхъ. Тамъ семинаристь, или академисть, 
не смотря на полное казенное содержание, получаютъ изъ 
какой либо обители первый десятки, а последний даже сотни 
рублей чтобы облегчить и оразнообразить свои ученыя за
нятия мирскими развлечениями. Здесь чиновннкь — бывший 
семинаристъ при 5—10 р. месячнаго жалованья живетъ отъ 
щедротъ своего папаши-инока настоятеля лучше, нежели столо-
начальникъ. Въ одномъ месте учитель духовнаго училища съ 
своими 120—150 руб. едва могъ себя кое-какъ прокармли
вать. Но вотъ папа получнлъ въ управление обитель; и 
сынь ишиолъ возможность жениться и съ своею женою, 
потомъ семьею вовсе уже не стесняется въ своемъ содер
жании, у него даже приятно провести вечерокъ, пообедать и 
пр. Въ другомъ месте проФессоръ семинарш при 900—1500 
руб. асе. имеетъ даже свой экипажъ и все оть того, что 
настоятеля одной обители можетъ называть своимъ папашею 
или дяденькою. 

Но настоятели полезны бываютъ своимъ роднымъ не 
только при жизни но - иногда едвали еще не более — после 
смерти своей! Въ начале 10™ отд. было сказано, |что по 
6МУ правилу Константинопольскаго собора, называемаго дву-
кратнымъ «монахи не должны иметь начего сяЛ5ственнаго, 
но все, имъ принадлежащее, да утверждается за монасты-
ремъ.» . . По вступлении въ м-во, монастырь имеетъ 
власть надъ всемъ ихъ (т. с. поступившихъ) имуществомъ, и 
имъ не предоставлено распоряжаться ничуть себственнымь, 
ни завтъщати.» Правило слишкомъ ясно и но моему мамаю 
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должно бы быть приложено ко всемъ настоятелями мона
стырей и ко всемъ нашимъ нынъшнимъ епископамъ. Ведь 
они все монахи, не уволены оть обетовъ монашескихъ и выго
дами м-ва пользуются еще более, нежели простые 1еромонахи 
и иеродьяконы. Такъ почему же и ихъ имъншмъ не посту
пать въ собственность монастырей? Но епископы - монахи 
воспользовались 40 апостольскимъ правиломъ, въ которомъ 
сказано: «епископъ, умирая, имееть власть отказать собсвен-
ное, каму хощетъ и какъ хощетъ.» Въ самомъ этомъ пра
виле объясняется причина, почему оно составлено; — тогда 
епископы не были монахи; мнопе изъ нихъ имели жену, 
детей; и потому надобно было позаботиться, чтобы близкге 
къ нимъ (епископамъ) не впали въ тяжбы и кончина не была 
бы сапровождаема безславгемъ. Но епископы-монахи не только 
приложили къ себе самимъ апостольское правило, но и при
дали ему характеръ богоугодности: «праведно есть и угодно 
предъ Богомъ и человеками, говорится въ 24 пр. антнохнискаго 
собора, чтобы собственность епископа предоставляема была, 
кому онъ возхощетъ» У насъ, вероятно, изъ желания уве
личить число праведныхъ и угодныхъ Богу делъ даже 
имения настоятелей монастырей необщежительныхъ переда
ются по наследству ихъ родственникимъ къ величайшему, 
р-ся, удовольствию последнихъ. 

Впрочемъ нельзя и не радоваться. Самый благодетель
ный для своихъ родныхъ настоятель оставляетъ себе ко-
пленку на черный день. И потому после его смерти всегда 
найдутся не только имущество въ вещахъ, но и деньги. 
Ценность такихъ остатковъ различна; иногда ограничивается 
сотнями рублей, но б. ч. заходитъ за тысячу и простирается 
до десятковъ тысячъ. Зная это, родственники какого либо 
архимандрита зорко следятъ за его драгопеннымъ здоро
вьемъ, имеютъ даже вблизи его шшоновъ. Умри онъ, тотчасъ 
являются покорнейшия прошения въ уездный судъ, или въ 
гражданскую палату съ представленпемъ документовъ, под-
тверждаюшихъ права на наследство после покойника. Только 
тутъ бываютъ не редко разочарования. После покойника 
оказывается завещание, по которому все его имение предо
ставляется или обители, или другимъ лицамъ, а не темъ, 
которыя являются претендентами на него; даже бываютъ 
прибавки, что онъ и безъ того своимъ роднымъ по плоти 
много при оюизни передалъ всякой всячины; пусть темъ и 
удовольствуются. Иногда впрочемъ (чего не бываетъ на 
свете?) и братия предъявляетъ завещание, по которому заве
щавший не могъ уже по слабости приложить свою руку ; 
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а это исполнено было по его просьбе, или съ его благосло
вения к^мъ либо изъ предстоявшихъ. Р-ся, въ такихъ заве-
щашяхъ все представляется въ пользу святой обители. Но 
и тутъ не безъ разочарований. Еще теперь не кончено дело 
подобнаго рода. После смерти архимандрита богатаго мона
стыря въ п-ой епархии оказалось завещание последняго сорта; 
все к-ся такъ; Формы соблюдены; законное число свидетелей 
было, — только одно обстоятельство упущено изъ виду. 
Все свидетели достояли изъ братии того же монастыря, въ 
пользу котораго составлено завещание; а нашъ гражданский 
законъ признаетъ недействительными подписи всехъ монаховъ 
подъ завещаниями. 

Да, хорошо быть сыномъ, племянникомъ, нтлемяитяицею 
и пр. настоятеля какого бы-то ни было монастыря, но гораздо 
лучше называть папеньками или дяденьками ректоровъ семи
нарш и начальнйковъ епархий. Начнемъ-те съ первыхъ. 

Не говоря уже о томъ, что они кроме монастырскихъ 
доходовъ получаютъ порядочное жалованье за ученую свою 
службу, у нихъ много еще искуственяыхъ сердствъ со
бирать въ свои шкатулки поболее рублей. 1. Все почти 
ректора семинарии живуть какъ в. с-но (Юьш. отд.) въ 
семинарскихъ здашяхъ. По существуюицимъ постановлениямъ 
они отъ семинарш имеютъ только жалованье и квартиру съ 
отоплениемъ, но затемъ уже на свой счотъ должны нанимать 
прислугу, освещать Свою квартиру и содержать себя и 
всехъ, съ ними живущихъ. М. т. на самомъ деле это почти 
нигде не соблюдается. Прислуга получаетъ пищу изъ 
казенныхъ запасовъ или изъ ученической столовой, а жало
ванье отъ эконома. Материалъ для освещения комнатъ до
ставляется опять отъ эконома, но въ виде не сальныхъ, а 
стеариновыхъ свечъ. Некоторые предусмотрительные о. о. 
ректора даже любятъ откладывать ихъ про запасъ, — на 
черный день что ли — не знаю. Напр. после отъезда одного 
о. ректора на время въ Петербургъ въ квартире его ока
залось несколько пудовъ запасныхъ стеариновыхъ свечъ. 
Наконецъ, конечно, рыбу и кое-какия приправы приходится 
ректору покупать на <}вой счотъ*, но разнаго рода крупа, 
мука, масло, соль хлебъ и пр., все это почти везде смелою 
рукою берется изъ запасовъ казеннокоштныхъ учениковъ; 
такъ что даже повара и лакеи находятъ возможнымъ пере
девать кое-что въ свои семейства. Словомъ сказать, чуть 
не каждый ректоръ считаетъ семинарию почти общежитель-
нымъ монастыремъ и потому довольствуется отъ нее, яко 
настоятель, всемъ, кроме одежды, чаю, сахару и еще кое-* 
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чего. Но съ другой стороны въ тоже время и монастырь 
обязанъ доставлять ему вое то , что онъ беретъ отъ семи
нарш. Какъ тутъ надобно поступить? Одни о. о. ректора, 
не желая, вероятно, пробуждать зависти и соперничества 
между семинарией и монастыремъ, берутъ изъ ПОСЛБДНЯГО 
такую сумму, какая, по ихъ соображешямъ, должна бы на 
нихъ истратиться. Другие не поступаютъ такъ; но все 
таки не бываютъ въ убытке; п. ч. сумма, которая должна 
бы употребиться на ихъ содержание, остается въ монастыр
ской кассе, откуда настоятель получаетъ законную треть. 
Т. о. о. ректоръ содержится незаконнымъ образомъ на счотъ 
семинарии, за этотъ подвигъ въ крайнемъ случае получитъ 
въ вознаграждение одну треть того, что стоило бы монастырю 
содержание его. Вгьдь, право, нельзя не назвать этого сред
ства искуственнымъ, даже искуоныж! 

2) Во всякомъ монастыре непременно есть и лошади и 
экипажи для о. настоятеля. М. т. по недогадливости казны, 
въ семянари'яхъ б. ч. полагается одна лошадь, притомъ для 
черныхъ работъ, или другихъ экономическихъ надобностей. 
По этому ректора перемеицаютъ въ семинарския конюшни и 
сараи монастырскихъ лошадей и экипажи и, вероятно, для 
простоты счотовъ, для единства расходовъ приказываютъ 
эконому содержать кучера и лошадей, почянивать экипажи 
на счотъ семинарий. Цель всехъ этихъ отеческихъ роспоря-
женнй слишкомъ понятна. Всякое уменьшение расходовъ по 
монастырю увеличиваетъ монастырскую кассу, которою на
стоятель можетъ распоряжаться, яко же изволить; тогда 
какъ сокращение расходовъ по семинарии выгодно только для 
казны, или для семиаариотовъ. А давно уже оказано, что 
своя рубаха къ тгълу ближе. 

3) При храме каждой семинарии есть хоръ певчихъ изъ 
учениковъ ея, почти везде очень хороший. Очевидно, что онъ 
красить и богослужеше, и вместе съ темъ привлекаетъ въ цер
ковь, если она просторна, горожанъ, приношения которыхъ при 
хорошемъ управлении моглибы доставлять пособие бъднымъ се-
минаристамъ. Когда а ректоръ изволить самъ присутстовать 
и особенно служить въ семинарской церкви, то и певчие непре
менно тутъ бываютъ. Но еолв> ректорский монастырь въ одномъ 
городе съ семинариею и настоятель совершаеть литургию въ 
немъ, — ну тогда въ оеминарской церкви могутъ петь волонте
ры, а певчие уже состоять при особе о. ректора. П такъ какъ 
опять своя рубашка къ тгълу ближе, то ректора б. ч. обедни 
служать въ монастыряхъ!. Одинъ ректоръ на воцрооъ зна
комой дамы : почему ожъ почти всегда заставляетъ семинар-* 
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екихь певчихъ пъть литургию не въ семинарии, а въ мона
стыре, очень наивно и чистосердечно отвечалъ: ъп. ч. чрезъ 
это мнгъ лишняя ряса будешь.» О вознаграждении певчихъ 
отъ монастыря за ихъ труды и не думаютъ. Когда въ 
церкви одной семинарии напили нужнымъ служить для сто-
роннихъ богомольцевъ раннюю обедню, то ректоръ вельде 
давать изъ церковныхъ доходовъ по несколько рублей за 
каждую службу. Но те же самые певчие изъ монастыря 
его В-бия не получаютъ ни копейки, хотя поютъ тамъ обе
дни, всенощныя и пр. едва ли не чаще, нежели въ семина
рии, присутствуютъ при погребенняхъ и выносахъ тъхъ по
койниковъ, которыхъ отдъваютъ подъ предстоятельствомъ 
ректора въ монастыре, и погребаютъ на монастырскомъ 
кладбище. Его В - ie крайне обижается всякимъ даже наме-
комъ на то , что певчимъ служить въ его обители не легко. 
Одинъ изъ нихъ, поссорившись съ регентомъ, хотелъ выйти 
изъ хора. Все причины выхода ректоръ опровергалъ спо
койно; но когда певчий сказалъ, что имъ трудно ходить въ 
монастырь, особенно въ грязь, то начальникъ не выдержалъ 
и сталь грозить исключить упрямца. Последний, видя опа
сность, прикинулся ханжою и, поднявъ глаза, сказалъ: «#до-
дычице усердная, маши Христа Бога нашею, заступись за 
меня.» Эта только выходка спасла бедняка. Несправедли
вость настоятеля переходить въ нахальство въ его нодчи-
ненныхъ. Однимъ монастыремъ за временнымъ отсутствпемъ 
ректора управлялъ казначей, а семинарпею въ тоже время 
инспекторъ, — почтенный и заслуженный протоиерей, кото
рый былъ наставникомъ, начальникомъ и даже благодетелемъ 
казначея. Последний однажды захотелъ скрасить певчими 
праздникъ своего монастыря; желание, пожалуй, очень по
нятное. Но онъ долженъ былъ бы или самъ явиться, или 
послать вежливое письмо къ инспектору и просить у него 
семннарскихъ певчихъ, притомъ только часть ихъ. О. ка
значей не думалъ о подобной деликатности; онъ чрезъ мо-
настырскаго полушника приказалъ регенту явиться въ мо
настырь съ полнымъ хоромъ. Почтенный инспекторъ, услы
хавши о такой невежливости, велелъ половине хора остаться 
въ семинарш, а другой итти въ монастырь. Но казначей — 
сказать просто: мальчишка въ сравнении съ инспекторомъ — 
обиделся еще темъ, почему последний осмелился противоре
чить его распоряжениямъ и прислать къ Его Преподобш 
только половину хора, который весь принадлежалъ семинарии. 
Наконецъ, если въ самомъ монастыре находится семинар1я, 
то , р - с я , певчие семишарскаго хора — вполне монастырские 

17 
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певчие. Будь даже особая церковь для учениковъ, для нихъ 
тамъ не станутъ совершать особаго богослужения. Это со
блюдается въ киевской академии; и тутъ г. г. будущие ма
гистры и кандидаты служатъ обители своими голосами и 
увеличиваютъ ея доходы. 

4) Настоятель монастыря, не ректоръ семинарш б. ч. 
если не на всю жизнь, то очень долго въ немъ остается. 
Отъ этого происходить, что такие настоятели сродняются съ 
своими обителями и имеютъ побуждение не разорять ихъ, 
чтобы самимъ после не бедствовать. Но настоятель — рек
торъ совсемъ другое дъло. Онъ знаетъ, что ему монастырь 
дань на время въ качестве пребенды, "или аренды. Почему 
(употребимъ нынешнее модное слово) не взять на себя труда 
поэксплуатировать свою аренду, т. е. въ возможно краткий 
срокъ извлечь возможно большия выгоды для себя самаго? 
Давно уже известно, что монастыри состоящие подъ началь-
ствомъ ректоровъ семинарш и академии, редко благоденству-
ютъ, а часто даже доходять почти до нищеты, до разорения. 
Не однократный бывали въ синодъ представления, въ кото
рыхъ епархиальные начальники прямо высказывали эту мысль; 
такъ напр. поступили калужский и ярославский архиереи от
носительно Боровскаго, ПаФнутьева и Тольскаго монастырей, 
бывшихъ долгое время арендой ректоровъ петербургской 
академш и семинарш. Тутъ настоятели ректора жили далеко 
Но не лучше иногда бываетъ и тамъ, где они живутъ близко. 
Здесь эксплуатирование производится подъ надзоромъ эксплуа-
тирующаго, но къ выгоде его одного, а не монастыря и бра
тии. Особенно былъ замечателенъ примеръ летъ за 30 тому 
назадъ. Знаменитый учонънй птогрессистъ, управляя М-имъ 
монастыремъ (к-ой губ.) не более пяти летъ, оставилъ на 
немъ долгу до 100,000 руб. асе. 

Изъ сказаннаго мною объ искуственныхъ средствахъ 
увеличивать доходы видно, что о. о. ректора отъ монастырей 
получаютъ больше выгодъ, нежели простые настоятели. Въ 
подтверждение этой мысли не стану указывать ни на одежду, 
ни на столъ, ни на квартиру почтенныхъ о. о. ректоровъ; 
обо всемъ было в. с-но. Укажу на Фактъ не всемъ извест
ный. Я знаю трехъ ректоровъ, которые прежде архиерей-
ства на своей родине были въ состоянии на свой счотъ по
строить каменный церкви. Деньги конечно употреблены на
дело хорошее; но вместе съ темъ изъ этого Факта видно, 
Kaicie же доходы должны получать ректора, чтобы построить 
церковь; ведь, татя здания требують не одной тысячи ру
блей. Съ другой же стороны при всехъ уейлияхъ я узналъ 
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только о трехъ лицахъ, сдельшнихь такое пожертвование; 
но они не были единственными представителями ректорскаго 
богатства; мнопе и даже очень мнопе ректора богаче ихъ, 
Значить, сколько должно остоваться у техъ, которые полу-
чають точно такие же, или еще большие доходы, какъ и эти 
три ректора, только уже не строять церквей, а разве выстрои-
вають себе беседки на сборную по книжке сумму? 

Все епарюальные наши начальники принадлежать къ 
м-щимъ; почти все они бываютъ до своей хиротонш ректо
рами семинарш и настоятелями монастырей; поэтому все 
сказанное въ этомъ отделе В Ъ большей или меньшей степени 
прилагается и къ нимъ. Но после хиротонш материальное 
положеше ихъ во многомъ изменяется; имъ приходится со 
многими изъ прежнихъ своихъ доходовъ разстаться, но зато 
съ другими новыми познакомиться. Вотъ почему я нашолъ 
нужнымъ весь слъдующш отдълъ посвятить доходамъ ар
хнереевъ. 

ОтдЬлъ 13 ь ш 

О бедности и доходахъ архн*ереевъ. 

Въ недавнее время было много, да и ныне еще есть 
довольно людей, по словамъ которыхъ большинство нашихъ 
епархнальныхъ начальнйковъ имеютъ не очень богатое, даже 
бедное содержаше. Въ этомъ случае указываютъ особенно 
на весьма ограниченное жалованье, напр. одинъ изъ берлин-
скихъ защитниковъ говорить, что лично на себя получаетъ 
владимирский apxiepefi 600 руб. , а костромской не более 
700 руб. (стр. 37) ; а въ N. 35 Дня 1864 г. (стр. 2 столб. 1) 
напечатано, что по штатамъ 1764 г. на жалованье, на столъ, 
экипажъ и пр. положено выдавать архнереямъ въ епарх1яхъ 
2 Г ° класса 914 руб., въ епархияхъ Зг<> кл. 743 руб. На 
содержаше apxiepeficKofi свиты, певчихъ и прислуги, состав-
ляющихъ въ enapxiflxb второкласныхъ 94 человека, а въ 
третьекласныхъ 80 человекъ отпускается для первыхъ 1671 
до 1960 р., а для последнихъ 1268—1580 руб. Изъ этой 
(будто бы) суммы apxiepen должны поддерживать ризницу, 
исправлять соборную церковь (?), apxiepeficKui домъ и до
мовую церковь; и кроме того содержать 30 человекъ бога-

17* 
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дельныхъ обоего пола. На основании однихъ этихъ данныхъ 
можно было повърить, что некоторые архиереи действительно 
затрудняются относительно приличнаго содержания себя; а 
про костромскаго архиерея одинъ изъ берлинскихъ защитни-
ковъ пишетъ, что онъ съ трудомъ можетъ прокормить себя. 
Въ прошлое царствование говорили, что одинъ архнепископъ, 
получивъ орденъ Александра Невскаго, не имелъ денегъ для 
уплаты за него и долженъ былъ занять ихъ у секретаря 
к-рш, да и въ другое время не только довольствовался почти 
до нельзя скуднымъ столомъ, но и носилъ чрезъ чуръ не 
богатую одежду. Покойный Императоръ, узнавши объ 
этомъ, будто бы спрашивалъ у синода: «правда ли, что та
кой - то архиерей не имеетъ даже хорошей одежды ?» Владыке 
было назначено не въ примеръ прочимъ 1000 руб. прибавки 
къ жалованью. Другой архнепископъ, находясь въ начале 
пятидесятыхъ годовъ въ Петербурге, жаловался одному 
авторитетному лицу изъ белаго д -ва , что онъ по бедности 
не можетъ иметь при себе хорошаго письмоводителя и дол
женъ самъ вчерне составлять все бумаги. Наконецъ мнопе 
apxiepen, живя въ Петербурге для присутствий въ синоде, 
не могли даже въ прежнее время иметь своихъ лошадей и 
для каждаго выезда изъ квартиры нанимали извощичьи ка-

• реты. 
Но этой пресловутой бедности не следуетъ верить даже 

относительно былыхъ временъ. Жалованье архн'ереямъ точно 
не велико, но они отъ казны пользуются подобно монасты
рямъ разными угодьями, напр. мельницами, рыбными лов
лями, землею, лугами и пр. и кроме того имеютъ очень при
быльный статьи доходовъ, о которыхъ будетъ сейчасъ ска
зано. Независимо впрочемъ и отъ этого, положение ихъ въ 
последнее время очень хорошо улучшено. Напр. получаютъ 
архиереи: рижсиай 6700 руб., варшавский до 8000 р., литов
ский, могилевскнй, минский и подольский по 4000 руб. на себя 
и по 2973 р. на свиту, полоцкий и волынскпи по 3200 р. 
на себя и по 2778 р. на свиту. Потомъ архиереи другихъ 
епархии постепенно получали ежегодныя прибавки на содер
жаше себя, или домовъ своихъ; напр. кишиневский сверхъ 
определенной штатомъ прислуги (54 человека) для найма 
прислужниковъ 1530 р., иркутский и олонецкш по 2000 р., 
калужскш 1428 р., костромским и пензенсшй по 1142 р., 
харьковский 1000 р. и херсонский 857 p. (N. 35 Дня 1864 г.), 
кавказскому, или ставропольскому, вместо мельницы и рыб
ныхъ ловель назначено 3800 р. каждый годъ (отч. Об. Пр-ра 
за 1859 г. стр. 12). Затемъ, съ уничтожешемъ крепостнаго 
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права, замънеше казенной прислуги выдачею богатой суммы 
изъ казны очень улучшило все вообще архи'ерейскпе дома. 
Далее синодъ самъ нашолъ возможнымъ обезпечить большую 
часть архнереевъ предоставляя въ ихъ управление монастыри, 
р-ся, богатые. Прежде эта честь принадлежала только почти 
тремъ митрополитами, пользовавшимися доходами отъ своихъ 
лавръ; т. о. по отчоту О. Пр-ра синода въ 1839 г. насто-
ятельствовали въ монастыряхъ только четыре архиерея. Съ 
1842 г. стали понимать, что, если лаврами могутъ управлять 
митрополиты, живя иногда въ 60 верстахъ отъ нихъ, то по
чему же не быть настоятелями святыхъ обителей и другимъ 
епархиальнымъ архн'ереямъ. И вотъ изъ нихъ настоятель-
ствуютъ уже 18 въ 1842 г., 29 въ 1854 г., 38 въ 1858 г. 
и 45 въ 1861 г. Къ сожалению отчотъ О. Пр-ра не вхо
дить въ подробности, какие именно монастыри составляютъ, 
т. с - т ь , пребенду или приходъ того или другаго архиерея. 
По частнымъ свъдъшямъ известно, что некоторые владыки 
пользуются доходами отъ нъеколъкихъ монастырей; напр. 
московски? митрополить отъ Троицко-сериевой лавры, Чудова 
и Перервинскаго монастырей, ГеФсиманскаго скито, иверской 
иконы Божней Матери въ Москве и пр. Недавно я слышалъ, 
что епархиальный начальникъ одной изъ волжскихъ губерний 
представилъ о закрытии одного будто бы бъднаго и не нуж-
наго монастыря въ своей епархия и о присоединении его иму
щества къ архиерейскому дому. Ходатайство уважено; тогда 
открылось, что отъ угодьевъ бывшаго бъднаго монастыря, 
какъ то лесу, рыбныхъ ловль и пр. архиерейский домъ по-
лучаетъ ежегодно по 4000 р. Наконецъ изъ отчотовъ О. 
Пр-ра за последние годы видно, что въ распоряжения синода 
есть особый капиталъ на производство епарх1альнымъ пре-
освященнымъ добавочнаго жалованья. Капиталъ этотъ по
явился въ отчотъ за 1858 г. въ числе 206,163 руб. 32 коп., 
а къ 1862 г. онъ въ четыре года возросъ до 254,543 руб. 
76 коп., значитъ увеличился более, нежели на 48,000 руб. 
Отсюда слишкомъ очевидно, что apxiepen ни въ чемъ не 
нуждаются, п. ч. иначе капиталъ, назначенный собственно 
для ихъ обезпечешя, такъ не увеличился бы; даже въ 1861 г. 
доходъ по этой стать* состоялъ изъ 11,635 р. 95 к., а рас-
ходъ изъ 7905 р. 57 к.; т. о. осталось излишнихъ более 
4000 р. И потому осмеливаюсь сказать, что ныне бедныхъ 
архнереевъ нетъ и быть не можетъ, если даже они станутъ 
довольствоваться только темъ, что получаютъ отъ правитель
ства, или отъ монастырей, которыми заводываютъ. Но у 
нихъ есть еще мнопе особые, какъ говорятъ, ресурсы и даже 
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есть ащидещш, какъ въ царствоваше Императора Николая 
въ Фельетон^, к-ся, Северной Пчелы выразился кто-то о чи-
новникахъ опекунскаго совета; пересмотримъ эти ресурсы 
и акциденцш. 

Часть первая. 
О д о х о д а х ъ а р х ! е р е й с к и х ъ о т ъ б о г о с л у ж е б н ы х ъ 

д е й с т в ш и о т ъ к р е с т о в о й ц е р к в и . 

1) Известно, что руссюе люди, — не только простой 
народъ, но и средние и выслпе классы любятъ совершать 
некоторые релипозные обряды, какъ можно, торжественнее. 
Торжественность эта состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, 
чтобы въ обряде участвовали поболее духовныхъ особъ, что
бы между ними были притомъ те лица, которыхъ немцы 
назвали бы hervorragende geistliche Personen т. е. протоиереи, 
архимандриты и даже apxiepen. Бъ Петербурге и Москве 
последние едва ли не чаще всего приглашаются на погребете 
умершихъ богачей не только аристократовъ, но и купцовъ; 
для этого выдумано даже особое слово халтура; отъ какого 
корня или языка происходить это слово, не знаю, но знаю, 
что быть приглашенньшъ на халтуру для всякаго духовнаго 
лица тоже значить, что быть приглашенньшъ для выноса, 
или отпевания какого нибудь покойника. Халтуры въ Петер
бурге и Москве достаются б. ч. викарнымъ архнереямъ, ко
торые чрезъ нихъ 4 получаютъ едва ли не самыя главный 
денежный средства, и даже наживаютъ порядочные оста
точки. Митрополиты Петербургские не часто приглашаются 
на погребете. Участие теперешняго* Митрополита Москов
с к а я въ погребении кого либо служить лучшимъ доказатель-
ствомь заслугъ покойника и личнаго къ нему уважения ар
хипастыря, который, р-ся никогда за это ничего* не прини
маете ; онъ желаетъ только почтить покойника. Въ провин-
цнальныхъ городахъ, где богатые покойники очень редки, 
халтуры для епархн'альныхъ начальнйковъ случаются тоже 
редко. Проходятъ иногда года два, или три безъ нихъ. 
Къ халтуре тоже надобно отнести заказываемый богачами 
заупокойный обедни по ихъ умершимь родственникамъ; въ 
Петербурге въ этомъ отношении замечательны такъ назы-
ваемыя гтремшьевшя обгъдни, которыя совершаются въ " 
церкви лазаревскаго кладбища при Лавре даже нередко ми-



263 

трополитами, въ поминовение умерижихъ членовъ Фамилии Ш е -
реметьевыхъ; за эти обедни все служащие каждый разъ по-
дучаютъ хорошее вознаграждение и угощаются объдомъ, или 
закускою. Затъиъ нужно сказать, что богатые помещики, 
купцы и даже приходы обгцимъ мгромъ и соборомъ нтригла-
шаютъ не редко архнереевъ для освящешя храмовъ. Во 
всъхз этихъ случаяхъ получить благодарность, к-ся, не уни
зительно. Мнопе почтенные люди еочтутъ для себя боль-
шимъ оскорблешемъ, если преосвященный не согласится, по 
ихъ прособе, присутствовать въ которомъ либо изъ трехъ 
предъидущихъ случаевъ. Но странно было бы требовать, 
чтобы преосвященные исполняли вех таная просьбы безъ вся
каго вознаграждения за труды, къ которьимъ они не обяза
ны; имъ тутъ иногда надобно и пройти и проехать поря
дочное количество верстъ, потерять несколько часовъ и даже 
дней. Притомъ тутъ приглашаюсь по произволу; зовутъ 
люди, или общества, богатые; пусть же они и поблагодарятъ 
того, кто решился съ н$которымъ пожертвовашемъ и времени 
и трудовъ ^удовлетворить ихъ желанию. Благодарность вы-
ражаютъ обьикновенно иди деньгами, или материями, или раз
личными вещами напр. посудою и пр. На халтур* цена за-
виситъ отъ того, былъ ли кто на выносе, провожалъ ли по
койника отъ дома до церкви, отъ церкви до кладбища, или 
служилъ только обедню, Въ Петербурге за все это вместе 
редко даютъ викарному архиерею менее 100 руб.; для более 
важньихъ особъ плата увеличивается до 200 и выше; даже 
за одну заупокойную обедню платятъ по 50 руб. и более. 
Въ провиннияхъ едва ли менее даютъ, п. ч. на приглашение 
решаются только очень богатые люди. За освящение хра
мовъ благодарность еще усерднее, такъ какъ тутъ архиерею 
нужно ехать очень далеко и пробыть въ дороге не одну 
ночь; мне известны случаи, где благодарили 3 — 5 стами 
рублей. Конечно многонько, но если приглашеше было безъ 
всякаго понуждения со стороны приглашеннаго, то еще беда 
не велика. Къ сожалению дъламъ иногда даютъ такое на
строение, что надобно непременно пригласить. Недавно умер
ший одинъ епархиальный начальникъ вовсе не двусмыседен-
ными признаками показывалъ, что ему очень приятно, если 
его попросить на освящение храма и, р-ся, поблагодарятъ за 
это. Подчиненные слишкомъ скоро поняли, чего желаетъ 
ихъ начальникъ и всячески старались угодить ему. Въ бо
гатыхъ селахъ священники и местные благочинные убеж
дали прихожанъ даже нарочно пригласить начальника для 
освящения; въ такомъ случае и благодарность выражалась 



болынимъ приношешемь, если же село было не богатое, то 
ждали, когда начальникъ ревизуя епархш, ноъдетъ мимо, 
или вблизи него; тогда можно было являться и съ меньшимъ 
приношетемъ, но все таки не менее 100—150 руб. Съ своей 
стороны и приглашенный не оставлялъ безъ внимавпя при-
гласившихъ; священникъ получалъ набедренникъ, а если 
имйдъ его, то и скуфью, благочиннаго не забывали при пред
ставлении къ наградамъ. Лицо, о которомъ сейчасъ гово-
рено, такъ любило подобныя приглашения, что, снисходя къ 
нимъ, ускорило свою смерть. Оно было очень больно, но 
начало поправляться; въ это время одинъ богатый москов
ский купецъ въ селе, — месте своей родины — возобновилъ 
и украсилъ церковь;. освящать ее не было нужно, п. ч. пре-
столъ не былъ нарушенъ. Бо благочинный, священникъ и 
строитель, каждый по своимъ побуждешямъ, захотели, что
бы первая обедня была совершена непременно епархи'альнымъ 
начальником^ и пригласили его на такъ называемое малое 
освягценге. Доктора настойчиво доказывали опасность путе
шествия, притомъ въ дурное осеннее время; но ихъ не по
слушались; поехали, едва доехали; въ церковь внесены были 
въ креслахъ, обедню не могли служить, въ алтаре ее про
сидели, потомъ пообедали, получили 300 руб., уехали, окон
чательно захворали и умерли. Событие это дало преемнику 
покойника поводъ сказать порядочную остроту; когда одна 
игуменья стала приглашать его освятить церковь въ ея мо
настыре и, получивъ отказъ, сказала: «прежний преосвящен
ный самъ, бывало, освящалъ храмы;» на что ей отвечали; 
«за то и голову на этомъ положиль.» Потомъ освятитедю 
должно не только не принуждать никого приглашать себя на 
освящение, но и получать только ту благодарность, которую 
даютъ, а не удвоять ее. А то былъ случай, что после ос-
вящешя церкви въ имении одного магната, заводчика, пред-
ложенъ былъ освятившему богатый сервизъ. По важная 
особа сказала: «куда мне-монаху такое богатство? Что мне 
делать съ такимъ богатымъ сервизомъ?» Тогда роспоряди-
тель вручилъ въ пакете очень полновесную сумму кредит
ными билетами. — Остались довольны. После, когда еще 
посидели и'поразговорились, то предложили вопросъ: «а что 
не взять ли намъ и сервизъ, а то, пожалуй, Его Превосхо
дительство (заводчикъ) обидится, что мы отказались отъ по
дарка.» И потому тотчасъ же постарились ошибку испра
вить, взяли и сервизъ, но денегъ не возвратили. 

2) Издавна тоже существуетъ обычай приглашать пре
освященнаго служить обедню въ храмовые праздники техъ 



церквей, которыя находятся въ городъ — его резиденции.1 

Подобный обычай даже хорошъ. Преосвященному надобно 
видъть ВСЁ церкви; прихожанамъ каждой церкви приятно по
лучить благословение въ день ихъ храмоваго праздника. Тутъ 
обыкновенно преосвященный заъзжаетъ къ священникамъ и 
церковному старость; у первыхъ б. ч. выпьетъ чашку чаю, 
у послъдняго покушаетъ; въ Петербургъ впрочемъ бываетъ 
и чай и объдъ у протоиерея, или старшаго священника. Все 
это не дурно, но нужно, чтобы въ подобныхъ случаяхъ цер
ковь не терпела никакйхъ особенно большихъ расходовъ, или 
по к. м. причты не были поставлены въ необходимость при
глашать преосвященнаго къ себъ служить литургию. М. т. 
на самомъ дълъ ни то, ни другое почти нигдъ не исполня
ется. У нъкоторыхъ преосвященныхъ есть списки храмовыхъ 
праздниковъ всъхъ городскихъ церквей; и они сами извъща-
ютъ, когда и гдъ имъ угодно будетъ служить; это впрочемъ 
очень ръдюе дълаютъ. Другие непремънно требуютъ, чтобы 
священникъ каждой городской церкви приходилъ въ канунъ 
храмовыхъ праздниковъ и испрашивалъ благословение на 
праздноваше; р-ся въ этомъ случаъ священникъ можетъ при
гласить и не пригласить; но дъло опять такъ ведется, что 
приглашающий можетъ разсчитывать на начальническое благо
воление, а не приглашающий не удостоится его. Въ другомъ 
мъстъ предъ главнымъ праздникомъ священникъ и староста 
идутъ вмъстъ ко владыкъ и упрашиваютъ его пожаловать 
къ нимъ отслужить объдню. Всё эти приглашения недешево 
обходятся приглашающымъ, или лучше церкви. Съ преосвя-
щеннымъ къ служению приходитъ цълый штабъ. протодья-
конъ, дьяконы, иподьяконы, пъвше, лакей, кучеръ и пр.; все 
это непремънно потребуетъ угощения послъ объдни. Недавно 
одинъ священникъ въ храмовой нираздникъ пригласилъ меня 
къ себъ. Отслуживши литургию, преосвященный прйхалъ 
въ домъ пригласившаго съ духовными особами, которыя 
вмъстъ съ нимъ совершали ее. Всъ они недолго посидъли, 
п. ч. спешили на парадный и пышный объдъ, приготовленный 
у старосты. Но послъ ихъ отъъзда нагрянула, извините за 
выражение, цгълая громада, въ которой я замътилъ не только 
протодьякона, дьяконовъ, иподьяконовъ, нъвчихъ, но даже 
пономарей и звонарей соборныхъ; последние вовсе ничего 
въ церкви не дълали, а пришли по заведенному порядку; 
всъхъ посетителей я насчиталъ 28 человъкъ. Имъ поста
вили графины и ШТОФЫ съ водкою, равно какъ огромныя 
блюда, наполненныя кусками пирога, студеней/ жареной гу
сятины и нр. и пр. Потчивать гостей не было необходимо-
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ста; ВСБ сами знали, что дълать и покончили все минуть 
чрезъ 15—20. Что дано имъ деньгами, не знаю; но когда 
я сталъ говорить хозяйке о ея хлопотахъ, то она, улыбнув
шись, сказала:-«да вы не все видели; пока еще преосвящен
ный сидъль здесь, на кухню прибежало множество кучеровъ 
и лакеевъ, которыхъ надобно было, какъ можно скорее, 
угощать. Послъ нихъ очередь дошла до будочниковъ и 
жандармовъ. Насилу тамъ разделались. Но ныне, слава 
Богу, все обошлось безъ непр1ятностей. Бы видъли, что и 
дьяконы и певше вели себя хорошо, а то иногда, какъ под-
выпьють бывало, такъ хоть беги изъ дома. Кроме того за 
однимъ изъ прежнихъ преосвященныхъ являлся целый штатъ 
его почитательницъ; вотъ съ ними то была беда;» — хозяйка 
еще многое прибавила, но я пока помолчу. 

Откуда же брать деньги на все это угощеше. Священ
нику вынимать изъ своего кармана не хочется, старосте то
же, отвечай церковь. Потомъ парадный обедъ у священника, 
или у старосты опять устроивается на церковный счотъ. 
Наконецъ поутру староста и священникъ, или одинъ ста
роста являются къ преосвященному благодарить его за ока
занную честь. Конечно не редко тутъ ограничивается все 
словесною благодарностш, но гораздо чаще' не отказываются 
и отъ вещественнаго выражения ея. Иные довольствуются 
фунтомъ чаю и головою сахару, но друпе желаютъ иметь 
что либо поценнее. • Т. о. церковные праздники въ этомъ 
случае обходятся очень и очень недешево. Петербургскимъ 
церквамъ расходы въ 500 р. ни почемъ, а для бедной церкви 
иного губернскаго города 50—100 руб. слишкомъ много 
значатъ. Такъ не лучше ли или вовсе не служить, или слу
жить, но не вводить въ расходы церковь, которая удостои
лась нашего посгъгценгя. 

3) Въ каждомъ арх1ерейскомъ доме есть домовая цер
ковь, или, какъ ее называютъ, креетовая, въ которой еже
дневно совершается обедня, вечерня и утреня. Судя по та
кому назначенце своему, крестовая вовсе не должна быть 
обширною. Сюда, какъ будто бы не следовало даже пускать 
стороннихъ людей. Но почти везде не такъ думаютъ. Не 
только не уменыпаютъ величины прежнихъ крестовыхъ, но 
расширяютъ старыя и устроиваютъ новыя. Къ одному apxie-
рейскому дому недавно сделана огромная пристройка, что
бы иметь тамъ обширную крестовую. Тутъ по к. м. упо
треблены были домашшя, или монастырсюя средства. Дру
гой apxiepew имелъ крестовую, которая могла вмещать до 
200 человекъ. Но ему захотелось устроить на 500 и б. 
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Своихъ денегъ, или изъ кассы архиерейской не стали тра
тить, а обратились къ белому д-ству, чтобы оно своими по
жертвованиями помогло устроить новую обширную кресто
в у ю , въ которой решительно никого не нуждался. Благо
чинные, по внушение строителя, употребили все усердие свое, 
— не только убеждали, но и принуждали подчиненныхъ 
своихъ вписывать себя въ число жертвователей. 

Охотниковъ и охотницъ ходить къ богослужению въ 
крестовую найдется, во всякомъ городе, весьма много; было 
бы только где стоять. Въ ней служба совершается, м. б., 
не очень быстро, но и не слишкомъ продолжительно; часто 
поютъ архиерейские певчие; бываютъ б. ч. ранния обедни; но, 
главное, въ ней круглый годъ, по к. м. въ праздники, слу
жатся не утрени, а всенощныя. Относительно всенощньихъ 
существуютъ у насъ довольно странныя понятий. Что въ 
селахъ ихъ почти никогда не служатъ, дело понятное. Кре
стьянинъ въ будничные дни, даже предъ праздникомъ, рабо
таешь до темнаго вечера, а предъ воскресеньемъ вся семья 
его считаетъ обязанности1!© вымыться въ бане. При такомъ 
положенш ко всеноицнымъ почти никто не пойдетъ, особенно 
изъ деревень. Утреня — другое дело. Вставать рано дере-
венскимъ жителямъ не привыкать и потому даже изъ отда-
ленныхъ деревень успеваютъ приехать, или придти къ утрен
ней службе. Но въ городахъ всенощныя служатся въ пра
здничные дни, начиная съ ФОМИНОЙ недели и до 14го сен
тября; въ остальное время бываютъ только утрени. Изъ 
этого правила исключаются дни храмовыхъ праздниковъ; 
затемъ учебныя заведения и казенныя места, напр. богадель
ни, больницы и пр. и наконецъ архперейскпя крестовыя. Въ 
этомъ случае относительно приходскихъ городскихъ церквей 
надобно было бы поступить совсемъ иначе. Прежде всего, 
почему причту и прихожанамъ городскимъ не предоставить 
самимъ решить, всенощную, или утреню имъ служить въ 
известное время, или даже иногда и ту и другую? Право, 
они въ этомъ отношении лучите судьи. Потомъ городсше 
жители, ремесленники и торговцы занимаются своими делами 
до самаго вечера. Поэтому летомъ, когда всенощныя не 
только начинаются но и оканчиваются засветло, до закату 
солнечнаго, торговцамъ слушать ихъ неудобно; имъ надобно 
сидеть еще въ лавке. Зимою же и осенью всенощныя на
чинались бы уже после заката солнечнего, когда и торговля 
и работа многихъ мастеровъ поканчиваются; поэтому они 
могли бы безъ препятствия идти въ церковь. Далее летомъ 
къ утрене можно приходить очень удобно, п. ч. уже светло, 

1 
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не попадешь въ сугробъ снегу, обойдешь грязь и пр. А зи
мою и осенью не только вставать въ 4—б часовъ трудно, 
но иногда нътъ возможности ни пройти, ни проехать отъ 
сугробовъ снега, нанесеннаго ночью, или отъ грязи. Ужъ, 
если бы нужно служить въ одну часть года всенощныя, а 
въ другую утрени, то надобно бы для первыхъ назначить 
осень и зиму, а для последнихъ лето. Наконецъ нельзя 
не спросить, почему въ семинарской, больничной и кресто
вой церквахъ всенощную позволено служить во весь годъ, 
а въ приходскихъ только съ ФОМИНОЙ недели до 1 4 г о сентя
бря? Какъ это завелось, не знаю, но знаю iipeдостоверно, 
что такое распоряжение приносить очень хороший доходъ ар
хиерейской крестовой. 

Въ самомъ ДБЛБ въ зимнее время въ губернскихъ го
родахъ всенощныя почти только и бываютъ въ крестовой, 
семинарш, богадельне или больнице, иногда въ гимназии. Но 
семинарская церковь наполняется семинаристами по к. м. на 
половину; въ богадельне отделяется на церковь какая либо 
небольшая комната, въ гимназии изъ стороннихъ почти ни
кого не пускаюсь. Очевидно, остается одна только кресто
вая и въ нее-то, если она просторна, спешить множество 
народа. Привыкшие ходить ко всенощному бдешю въ нее 
посещаютъ ее и въ обедню, такъ что въ праздники она по
чти всегда полна бываетъ. Р^ ся и тутъ, какъ въ обыкно-
венныхъ церквахъ, продаются и ставятся къ иконамъ свечи, 
ходятъ по церкви съ тарелками и кружками и получаются 
по местамъ доходы до 2—300 руб. въ месяцъ, даже и более. 
Различие состоитъ только въ томъ, что въ приходскихъ цер
квахъ сумма отъ продажи свечъ поступаетъ на содержание 
духовныхъ училищъ, а кошельковая составляете неотъемле
мую принадлежность церкви; эту сумму д-во на свои нужды 
тратить не можетъ. Тогда какъ въ крестовой только часть 
всехъ сборовъ тратится на нужды и украшение церкви, а 
прочими деньгами преосвященный расииоряжается, какъ ему 
угодно; тутъ нетъ ни контроля, ни отчотовъ, ни ответствен
ности. Затъмъ такъ называемые, крестовые монахи обраща
юсь церковь свою въ настоящую приходскую, поютъ мо
лебны, панихиды, принимаютъ на себя поминовение, испове
дуюсь и приобщаюсь, хотя у нихъ не ведется исповедпыхъ 
росписей, даже съ иконами своими ходятъ въ дома обывателей, 
чтобы тамъ служить молебны и петь акафисты. Доходы въ 
крестовой увеличиваются отъ того, что по к. м. некоторые 
преосвященные очень часто любятъ служить въ ней, а не 
въ соборе. Одинъ преосвященный почти во вою свою быт-
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ностъ ва архиепископской кафедре въ великую пятницу такъ 
называемый выносъ плащаницы всегда делать изъ своей кре
стовой въ соборъ. Отчего свечи, которыя имеютъ при этой 
церемонии все присутствующие, покупались въ крестовой, а 
соборъ оставался пустымъ и безъ доходу; въ него прихо
дили съ плащаницею къ концу вечерни. При помощчн ВСБХЪ 
этихъ обстоятельствъ доходы въ крестовой бываютъ очень 
большие; часть ихъ отделяется на м-щую братию, при ней 
служащую и доставляетъ ей, особенно отцу эконому более, 
нежели безбедное содержаше, даже возможность наживать 
капитальцы; а прочее все поступаешь въ кассу арх1ерейскаго 
дома, въ непосредственное безотчетное распоряжение арзаерея. 
Въ одной крестовой собрано было такихъ суммъ до 14,000 
руб., а после куда девались?!? 

Часть вторая. 
О б ъ а р х 1 е р е й с к и х ъ д о х о д а х ъ , к о т о р ы я м о ж н о 

н а з в а т ь акциденциями. 

1) Изъ описанныхъ въ предъидущей части способовъ уве
личивать доходы архперейскихъ домовъ не все заслуживаютъ 
одобрений. Но следующий стоитъ уже полнаго осуждения. 
Въ селе одной изъ близъ московскихъ губернии была икона 
Божпей Матери; ее считали чудотворною, а потому не только 
приходили на поклонеше къ ней въ село, но и носили ее въ 
отдаленные места. Епархиальный архиерей обозревалъ свою 
епархию въ то время, какъ по разнымъ ея местамъ и въ 
губернскомъ городе свирепствовала холера. Одно богатое 
село, лежавши на его пути, онъ ХОТБЛЪ было проехать, не 
останавливаясь, но крестьяне довольно энергически просили 
его, чтобы онъ отслужилъ обедню, какъ п. ч. ихъ постътилъ 
гнгъвъ бооюгй — въ селе свирепствовала холера — такъ и 
п. ч. у нихъ теперь чудотворная икона Божпей Матери. Епар
хиальный начальникъ не слыхалъ прежде объ этой иконе; 
узнавши то уважение, которымъ она пользуется въ народе, 
онъ отслужилъ обедню. Впрочемъ въ то же самое время 
священнику церкви, къ которой она принадлежала, приказалъ, 
какъ можно скорее, явиться съ нею въ губернский городъ, 
где холера действовала чрезвычайно сильно. Граждане, какъ 
обыкновенно бываетъ въ такихъ случаяхъ, искали небесной 
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помощи; услышавъ о приближении чудотворной иконы; они 
огромными толпами вышли на встречу ей. Икону поставили 
не въ соборъ, или какой либо приходской церкви, а въ кре
стовой. Народъ во множеств* приходилъ кто приложиться, 
кто отслужить молебент*; въ томъ и другомъ случае при
ношения сыпались щедрою рукою. Огромное большинство 
гражданъ пожелало служить молебны въ собственныхъ квар-
тирахъ. Икону брали изъ крестовой съ самаго ранняго утра 
часу въ четвертомъ, переносили изъ двора во дворъ до поз
дней ночи и возвращались съ нею только во время богослу
жения. Сначала имели даже неосторожность назначить т. с-ть 
таксу за молебенъ въ домахъ по 5 руб.: послъ, узнавъ о 
ропоте, отменили распоряжение, за всемъ тъмъ молебенъ не 
обходился никому дешевле l j / 2 — 2 руб. Только сельский 
священникъ, принесший икону, получилъ приказъ уехать въ 
свое село. ВСЁ молебны служили крестовые монахи; за ико
ною носилась огромная запертая кружка, куда собирались 
приношения. Это продолжалась 3 — 4 недели, въ которыя 
едва ли не целая половина семействъ городскихъ принимала 
у себя икону. Если какой либо приходъ желалъ иметь ее 
въ своей церкви, то ее приносили, но непремънно съ кресто
выми иеромонахами и съ огромною кружкою. Когда болъзнь 
ослабела въ губернскомъ городе, а по окрестньшъ уъздамъ 
еще свирепствовала, то икону съ величайшимъ почотбмъ 
брали далее, нежели за 50 верстъ, но всегда въ сопровож
дении крестоваго iepeoMonaxa и огромной кружики. Болъзнь 
прекратилась, но .чествование иконы, остававшейся более года 
во крестовой, продолжалось; приношения конечно сделались 
меньше, но все таки были огромны и могли бы доставить 
средства къ жизни многимъ семействамъ. Наконецъ икону 
отпустили въ село, которому она принадлежала, устроивъ 
напередъ совершеннейшую во всъхъ отношенпяхъ копню, ко
торой воздается поклонение и приносятся приношения. Послъ 
этого чрезъ нъсколько времени тотъ же начальникъ прика-
залъ перенести изъ сосъдняго монастыря въ крестхвую цер
ковь икону одного изъ святыхъ, но вскоре заболълъ и умеръ. 
Во время болъзни въ бреду онъ высказалъ и то, сколько ему 
доставила та и другая икона. «Нетъ , нетъ, повторять бо
лящий, святой угодникъ немного доставилъ; вотъ Божпя Ма
терь другое дело, — 27,000 руб. доставила, впрочемъ ты
сячъ пять получу и отъ угодника.» Да, прискорбно гово
рить о подобныхъ Фактахъ; но надобно ихъ обнаруживать, 
чтобы они не повторялись и окончательно не подорвали ре
лигии въ народе и чтобы была возможность объяснить ими 
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упадокъ релипозныхъ веровании. Скажусь: ведь этотъ слу
чай исключение, частность. Полно такъ ли? Не делается 
ли чего либо подобнаго, въ другой только Форме, съ другою 
обстановкою? 

2) Выше сказано, что въ 1861 г. 45 архнереевъ были 
вмъстъ съ тъмъ настоятелями монастырей. Во всъ подроб
ности и частности управления ими сами преосвященные почти 
нигде не входятъ; это предоставлено особымъ лицамъ, ко
торыя получаютъ название намъстниковъ. Если преосвящен
ный живетъ въ самомъ монастыре, то ему м. б. ежедневно 
приходится выслушивать словесные рапорты отъ своего на
местника и снабжать его своими советами, или приказаниями. 
Но если монастырь внъ и особенно вдали отъ резиденции ар
хиерея, то участие послъдняго въ управлении имъ, кроме* под
писи нъсколькихъ бумагъ, ограничивается, почти только ро
спусками въ получении денегъ; часто такие настоятели по 
году и более даже и не бываютъ въ тъхъ монастыряхъ. 
которыми уитравляютъ. 

Наместники получаютъ вознаграждение за свои труды 
по управление различнымъ образомъ; само собою р - ся , что 
содержание пищею, отопление, освещение, квартира — все это 
отъ монастыря. Но кромъ того некоторые добросовестные 
архиерея изъ своей части выделяюсь имъ приличное возна
граждение. Другие, получивъ все, что следуетъ имъ, какъ 
настоятелямъ, приказываютъ изъ оставшихся затемъ общихъ 
братскихъ доходовъ отделять наместникамъ более, или менее 
значительную часть; тутъ уже братия содержись наместника 
на свой счотъ. Накоииецъ бываютъ очень экстренные случаи. 
Напр. наместники въ одномъ монастыре не получали ни 
отъ братии, ни отъ^главнаго начальника никакихъ денежныхь 
доходовъ, но вместо того ихъ посылали очень часто освящать 
вновь отстроенныя, или передъланныя церкви. Р-ся они въ 
убыткахъ не были; кроме того кое-что перепадало въ ихъ 
руки изъ доходовъ самаго монастыря. 

Настоятель — архиерей распоряжается суммою монастыря 
самостоятельнее, нежели простой строитель, или архиман-
дритъ; последние зависятъ отъ к-рии и епарх1альнаго началь
ника, могутъ быть отставлены, контролированы во своихъ 
действияхъ; сама братия ихъ удержись отъ многаго. Но 
настоятель — архиерей выше всехъ этихъ препятствии; ему 
никто не посмеесь противоречить, никто его не ревизуетъ и 
не поверяетъ. Простой настоятель никакъ бы не осмелился, 
или ему бы не позволили истратить 40,000 руб. на отделку 
своихъ комнатъ, на устройство дачи, въ которой никто не 
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живетъ. Настоятелю же повыше саномъ вся Ыя возможна 
суть. Кромъ того высокие настоятели находятъ нужнымъ 
увеличивать доходы своихъ монастырей экстренными спосо
бами. Прежде всего отводятся въ нихъ кладбища для бо
гатыхъ людей. Кладбища устроиваются епархиальными ар
хиереями даже на своихъ дачахъ, или въ другихъ мъстахъ, 
какимъ либо образомъ имъ принадлежащихъ. Достаточно 
тутъ огородить место оградою, построить небольшую цер
ковь; охотниковъ погребать своихъ родныхъ будетъ много; 
и они съумъютъ отблагодарить за сделанное имъ снисхож
дение. У к - го архиерея есть даже два такихъ кладбища; 
одно какъ будто для соперничества находится въ близкомъ 
разстояши отъ городскаго. Въ этихъ случаяхъ уменьша
ются, очевидно, доходы приходскихъ и кладбищенскихъ го» 
родскихъ церквей. Но, если монастырь находится въ самой 
резиденции архиерея и особенно, если последний живетъ въ 
немъ, то страдаютъ интересы каеедральнаго собора. Въ та
кихъ случаяхъ епархиальный начальникъ служитъ преиму
щественно въ своемъ монастыря; соборъ каеедральный удо-
стоивается этой чести только въ экстренныхъ случаяхъ, 
наитр. въ высокоторжественные дня. Т. о. петербургский ми-
трополитъ соверипаетъ б. ч. литургию въ Невскомъ Мона
стыре; казанский соборъ прежде и исакпевскпн ныне редко 
его видятъ въ своихъ стънахъ. Но тутъ по к. м, одинъ 
соборъ слишкомъ близко, у самыхъ дочти митрополичьихъ 
келлнй, а другие въ 4—5 верстахъ; разстояиня слишкомъ раз
личны. Но вотъ въ Москве митрополичий домъ въ одинако-
вомъ разстояши отъ чудова монастыря, успенскаго и архан-
гельскаго соборовъ; м. т. арюерейския службы бываютъ пре
имущественно не въ соборахъ, а въ монастырь, который 
состоитъ подъ управлешемъ московскихъ митрополитовъ. 
Здесь уже нельзя, какъ въ Петербургъ, объяснить такой 
Фактъ разницею въ разстоянияхъ; здъсь причина скрывается 
кое — въ чемъ въ другомъ. Точно также въ Воронеже каее
дральный соборъ редко видитъ у себя архиерейское служе
ние; тамошние архиепископы находятъ лучшимъ для себя со
вершать литургию въ своемъ митроФашевомъ монастыре. 

3) Архиерейские дома получаютъ по местамъ пособия, 
доходы, приношения, или акциденции (назовите, какъ угодно) 
отъ всъхъ вообще, или отъ, богатыхъ монастырей епархии. 
Это зависитъ или отъ добровольна™ усердия последнихъ, или 
отъ сдъланнаго имъ приглашения. Т. о. каждый почти разъ, 
какъ местный еииископъ посещаешь саровскую пустынь, по
следняя считаетъ себя обязанною сшить одежду всему пев-
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ческому хору и выразить свою благодарность за посещение 
многими другими добровольными приношениями; одна пустынь 
во В-ой губернии доставляешь архиерейскому дому отличныхъ 
стерлядей. Но иногда не ожидаюсь добровольныхъ прино
шений, а делаюсь приглашения; тутъ уже не забываются и 
женские монастыри. Вотъ напр. весьма замечательный слу
чай въ этомъ род*. Одинъ епархиальный архиерей, бывший 
прежде женатымъ человекомъ, ИМБЛЪ сына. Оынъ кончилъ 
курсъ въ одномъ изъ высшихъ нашихъ учебныхъ заведений 
и долженъ былъ поступить на службу. Ему нужно было 
иметь приличное белье. Въ этомъ случае одна старушка 
— игуменья, настоятельница весьма беднаго монастыря, по
лучила приглашение приготовить несколько дюжинъ белья 
изъ лучшаго голландскаго полотна. Старушка не имела 
смелости отказаться отъ сделаннаго приглашешя, купила 
кое - какъ на последшя почти деньги полотна, поручила сшить 
изъ него бълье, но, вручивъ его пригласившему, отказалась 
отъ настоятельства. 

4) Доходами отъ крестовой и монастырей можно бы со
держать себя архперейскимъ домамъ, но они любятъ пригла
шать и белое д-во къ участию въ доставлении комфорта об
щему ихъ начальникуч Въ последнее время одно изъ такихъ 
приглашений наделало много шума. Въ одномъ губернскомъ 
городе для архиерея есть домъ, выстроенный на возвышен-
номъ, можно сказать, восхитительномъ месте; онъ стоить 
почти уединенно, не окруженъ никакими зданиями мирянь; 
не далеко вблизи его протекаетъ знаменитая въ России река; 
изъ него открываются въ три стороны великолепные виды 
на раскинутыя близь реки луга и другня окрестныя живо-
ншсныя места. Если присоединить сюда, что при доме на
ходится очень обширный садъ съ большою беседкою въ не
сколько комнатъ, то трудно найти дачу, которая была бы 
лучше дома; живя здесь летомъ, нельзя чувствовать надоб
ности ^переезжать на житье куда либо за городъ. К ъ тому 
же архиерейскому дому принадлежала загородная роща съ 
домомъ и церковью въ немъ. Роща въ старинное время со
держалась въ барскомъ вкусе, но потомъ мало - по - малу 
была, какъ говорятъ, запущена, сделалась сыроватою и 
даже не отличалась особенно благораствореннымъ воздухомъ. -
Домъ въ ней началъ ветшать; поддерживать его было трудно. 
Поэтому епархиальный архиерей счолъ за лучше нарушить, 
какъ говорятъ, церковь, а домъ продать. Но одинъ изъ 
преемниковъ захотелъ, во что бы-то ни стало, непременно 
иметь въ той же роще домъ, только уже въ отличномъ виде. 

18 
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На татя постройки казна; не любитъ отпускать сумму; 
свои тоже деньги' тратить почтенной особе казалось неудоб
ными Отъ горожанъ еще труднее было добиться чего ни
будь. Не лучше ли всего обратиться къ возлюбленной о 
Христе братти, къ доброму, услужливому и податливому 
белому д-ву? Составлено окружное послание, въ заглавш 
котораго стояло: возлюбленная о Христе брагтя; потомъ 
описано, какъ въ известной роще отъ небрежности предше-
ственниковъ пришолъ въ ветхость и разрушенъ храмъ, по
томъ доказывалось,' какъ бы хорошо было воздвигнуть тамъ 
новый храмъ и наконецъ предлагалось возлюбленной братш сде
лать пожертвование на столь богоугодное ДБЛО. Благочиннымъ 
тутъ не доверились; нашли лучпшмъ послать ловкаго, услуж-
ливаго, предъ одними вкрадчиваго, предъ другими смълаго, 
даже дерзкаго человека, снабдили его не только окруж-
нымъ послатемъ и шнуровою книгою, но и устного инструк
цией), ободрили къ предстоящимъ трудамъ привлекательною 
и заманчивою наградою. Ловкий человекъ оправдалъ ока
занное къ нему доверие; дъйствовалъ разнообразно; тамъ 
употреблять вкрадчивость, ласку, даже лесть, тутъ настой
чивость и даже дерзость; въ одномъ МБСТБ ободрялъ объща-
ннемъ благоволешя, въ другомъ стращалъ немилостнЪ. Если 
же где д-во было скупо, или бедно, и поэтому не хотело, 
или не могло пожертвовать требуемую сумму, то сборщикъ 
говорилъ: «что вы скупитесь, возмите изъ церковныхъ де
негъ; преосвященный это разрынилъ; только смотрите, онъ 
никакъ не велълъ записывать взятыхъ денегъ въ приходо-
расходный книги.» Зная, что внешняя обстановка более 
всего дъйствуетъ на деревенских'ъ жителей, что они особенно 
слабоваты предъ людьми, которые высказываюсь решитель
ный тонъ, самоуверенность, сознание важности своей миссш, 
ловкий человекъ, где нужно было, являлся представителемъ 
какой-то грозной власти. Вылезши изъ повозки на дворе 
какого либо сельскаго священника, тотчасъ говорилъ, или 
лучше кричалъ: «чтобы овса лошадямъ было въ волю.» 
Если нужно было тутъ же иметь ночлегъ, то причетникамъ 
отдавался приказъ караулить лошадей всю ночь, не смотря 
на холодъ. Къ священнику, конечно, были поснисходитель-
нее, но не давали и ему забываться. Результаты оказались 
блистательные. Были даже одноштатныя села, где пожерт
вования простирались за 25 р. сер. И хотя ловкий человекъ 
по не предвиденнымъ обстоятельствамъ не могъ объехать 
всей епархии, темъ не менее, по слухамъ, сборъ состоялъ 
более, нежели изъ 10,000 руб. сер. За такой подвигъ онъ 
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получилъ приличную награду, сдъланъ начальникомъ одной 
обители. Впрочемъ онъ и во время своей поездки умълъ не 
забыть не только себя, но и своихъ спутниковъ, послушника 
и кучера. Получивши пожертвование, онъ говорилъ хозяину; 
«ну а что же мне за труды? ведь Я хлопочу.» Хозяева 
Только въ бедныхъ селахъ ограничивались рублевою благо
дарности*), а въ богатыхъ она заходила даже за три рубля 
и более. Р-ся, хлопоты послушника и кучера тоже, были 
въ каждомъ селе вознаграждаемы. 

Въ одномъ только ошибся ловкий человекъ; ему не было 
поручено устроивать новый домъ на собранныя имъ деньги. 
Это дело предвосхитилъ другой, если не более ловкш, то 
более солидный и даже страшный господинъ. Въ новомъ 
доме действительно одна комната отделена на храмъ, но 
вероятно въ заменъ того пристроена къ дому галерея, кото
рая ведетъ къ очень большому Флигелю; по плану предпола
галось два Флигеля. Мне говорили, что, побывавши въ этомъ 
доме и припомнивши, на какия деньги онъ построенъ, оста
вишь его съ грустнымъ чувствомъ. Деньги, истраченный 
на него, можно считать погибшимъ капиталомъ. Место сы
рое, на Фундаменте и въ нижнихъ венцахъ видна плесень. 
Сама почетная особа ни разу въ немъ не ночевала и уже 
никогда не ночуетъ, при ней служба совершалась во храме 
только въ день его освящения; тоже почетная особа и пообе
дала въ доме съ приближенными къ ней людьми только въ 
этотъ день. А м. т. 10000 рублей, собраиныхъ съ д-ва на 
этотъ домъ, сколькимъ бы беднымъ лицамъ могли доставить 
вполне обезпеченное положеше ? Повторимъ еще: грустно 
встречаться съ подобными явленгями. 

5) Въ предшествовавшее и настоящее царствоваше часто 
стали встречаться случаи, когда пособия епархи'альнымъ на-
чальникамъ делаются подъ видомъ вознаграждения за учоные 
и литературные ихъ труды. Известно, что мнопе архипа
стыри издаютъ въ светъ свои сочинения, б. ч. те поучения, 
которыя они говорили, м. б. чуть не со студентческой скамьи. 
Никто не станетъ отвергать того, что они, подобно всякому 
автору, имеютъ право заботиться о распространении своихъ 
учоныхъ, или лйтературныхъ произведений, но легальными, 
не насильственными способами. Для этого следовало бы 
объявить въ газетахъ о напечаташи сочинения, отдать его 
кннгопродавцамъ, или известить о месте жительства автора, 
тогда, если сочинеше хорошо, его раскупятъ, даже придется 
повторить издаше. Но духовные сановники, впрочемъ не 
все, употребляютъ другое менее хлопотливое, но более вер-

18* 
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ное средство сбывать сь рукъ свои сочинешя. Такъ или 
иначе, оФФиддальнымъ, или конФиденддальнымъ путемъ, иногда 
даже чрезъ указы Его Императорскаго Величества изъ та
кой-то к-рш все д-во приглашается, т. е. принуждается ку
пить новое, или старое сочинеше своего архипастыря. Для 
подтверждения своей мысли я укажу на мнопе примеры. 
Одинъ, скончавшшся въ нынешнее уже царствоваше, почет
ный архипастырь, милостивый и добрый, издавши очень про-
стеньшя свои проповеди, даже проповгъдки, тотчасъ же ра-
зослалъ ихъ по всъмъ церквамъ своей епархш, р-ся не без
мездно. Другой, умершш на покое вскоре после предъиду-
щаго, своимъ проповхдямъ давалъ затейливыя назвашя въ 
роде напр. брашна, млека и пр. и пр., и можно сказать бо
лее, нежели настоятельно обязывалъ своихъ подчиненныхъ 
им^ть ихъ и у себя, и въ церкви. Чиновники синодальнаго 
ведомства въ Петербурге, узнавши объ этомъ, шутя гова
ривали: такой-то архгерей поставляешь на вею свою епар-
хгю молоко и брагу. Примеровъ подобной продажи печат-
ныхъ проповедей можно бы еще насчитать много. По книжки 
ихъ бываютъ не толсты и потому достаются не очень до
рого. Но вотъ случай, где д-ву приходится расплачиваться 
недёшево. Одна сановная особа издала огромное въ несколько 
томовъ сочинеше, которое, по печатнымъ объявлешямъ, про
дается болье, нежели по 10 руб., к-ся по 12 руб. Особа, 
щлехавъ въ новую епархш, старается узнать умственное 
состоите подчиненныхъ; для этого критернемъ избираетъ 
свое сочинеше и предлагаетъ вопросы изъ него. Если кто 
отвечаетъ по печатному, или по к. м. ответами своими по-
кажетъ, что у него есть печатное руководство, то онъ мо
жетъ оставаться спокоенъ. А если кто либо, не имея печат-
наго руководства, отвечаетъ не по немъ, тЗакому бываетъ не 
совсемъ спокойно. Кто же не заботится о своемъ спокой
ствии ? И вотъ, не смотря на очень высокую цену, сочине
ше является въ каждой церкви, даже въ доме каждаго свя
щенника. Распространенное т. о. сочинеше только въ двухъ 
епархдяхъ по 1000 эксемплеровъ въ каждой доставить ав
тору более 20000 руб. и если 5000 руб. отделить за напе
чатайте его, то всетаки останется чистаго дохода 15000 руб. 
Иногда доходы не ограничиваются одними сочинениями. Вотъ 
напр. переводится на новую enapxiro начальникъ; къ нему 
мало по малу является д-во. Тутъ въ передней услужли
вый или келейникъ, или экономъ предлагаетъ: не угодно ли 
вамъ иметь портретъ Его В-ва? Какъ же не купить, хотя 
цена очень и очень недешева? 
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На основании, вероятно, правила, что нужно другъ другу 
помогать, высокостепенные авторы, коротко знакомые между 
собою, разсылаютъ по своимъ епархпямъ не только свои соб
ственный произведения, но и произведения своихъ друзей, 
р-ся, не въ подарокъ. Накопецъ по пословице: куда конь 
съ копытомъ мечится, туда ракъ съ клешней тащится и 
менее высокостепенные авторы, но стремящиеся къ высокосте-
пенству, подражаютъ высокостепеннымъ особамъ. Въ этомъ 
отношении отличился въ последнее время одинъ ректоръ се
минарии - археологъ. Онъ издалъ археологическия изслъдо-
вания двухъ епархии; — для издания одного изъ нихъ полу-
чилъ даже пособие отъ начальства, а въ другомъ очень наивно 
разсказываетъ, что все почти статьи отделаны другими, и 
что онъ ихъ только издалъ. М. т. къ распространению того 
и другаго сочинения были употреблены и искуетвенныя меры. 
Самъ авторъ не могъ разослать указовъ, но ВБДЬ стоить 
попросить кого следуетъ, указы, или приказы будутъ разо
сланы и книга будетъ разобрана, деньги за нее вышлются; 
притомъ не нужно делать уступки 20 % кпигопродавцамъ. 
Всего смъипнъе было тутъ то, что духовииыя лица должны 
были покупать археологическия изслхдоваиня даже той епар-
x i n , къ которой они не принадлежали. 

Въ послъднее время появились у некоторыхъ архперей-
скихъ домовъ новые соверипенно доходы, о которыхъ прежде 
не было слышно. Известно, что печете просФоръ въ каж-
домъ селе поручается какой либо вдове изъ духовнаго зва
шя, а за недостаткомъ вдовь — жене священника; слишкомъ 
бываютъ редки случаи, что бы просвирпею была женщина 
не изъ духовнаго звания. Замечательно, что въ штатахъ, по 
которьимъ ныне получаютъ причты многихъ уже епархии 
жалованье, включены также и просвирни, съ особеннымъ 
окладомъ. Судя по этому, надобно бы полагать, что и въ 
городахъ заготовление просФоръ должно быть предоставлепо 
на попечеш'е самихъ церковныхъ причтовъ. Но enapxiaab-
ныя власти давно уже стараются- подчинишь себе назначение 
просвирень. Въ Петербурге и въ пекоторыхъ другихъ 
городахъ надобно непременно, что бы просвирня, точно также 
какъ и всякш св-и-ц-сл-ль, были определяемы на свое место 
епархн'алынымъ архиереемъ. Въ другихъ городахъ, где есть 
женския монастыри, найдено нужнымъ, что бы въ нихъ пек
лись просфоры для всехъ соверпиенно церквей; э то , т. с-ть, 
монополия нашихъ инокинь. Нельзя одобрять и эту меру, 
п. ч. она нередко бываетъ стеснительна для причтовъ. Мо
нахини, пользуясь одне своею привилегией), не всегда гото-
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вять хорошия просфоры; иногда и мука черновата, и печати 
не ясны, и просфоры подозжены особенно снизу; иногда при 
болъшомъ количеств^ дадутъ татя, которыхъ не разгрызешь 
самыми крепкими зубами; такъ что и при нынешнихъ по-
рядкахъ можно слышать многая жалобы на просвирницъ-
монахинь. Но теперь по местамъ въ губернскихъ, или 
лучше епархпальныхъ городахъ стали вводить новое распо
ряжение, что бы приготовлялись просфоры на все безъ исклю
чений городсюя церкви въ архйерейскомъ доме и выгоды отъ 
этой операции шли въ пользу его. Т. о. тутъ привилегия 
женскихъ монастырей заменяется привилегией) архиерейскихъ 
домовъ. Не говорю уже о несправедливости новой приви
легии, а обращу внимание на то, что и ныне, какъ бы дурно 
ни приготовлялись итросФоры въ женскихъ монастыряхъ, 
причты церковные ничего не могутъ сделать; жалобы ихъ 
остаются б. ч. безъ последствий; разве только церковные 
старосты - богатые купцы, или именитые npoToiepen могутъ 
чего либо добиться отъ матушки - игуменьи. Что же делать 
д-ву, когда просфоры приготовляются въ архйерейскомъ доме ? 
Выгоды отъ этой операции, р-ся, стараются увеличить, но 
объ улучшении самаго производства не думаютъ; ведь на 
архгерейсклй домъ надобно жаловаться въ архгерейскомъ же 
домгъ. К ъ счастию пока этотъ родъ промышленности еще 
не очень распространился. А при всемъ томъ какъ не ска
зать : ну не стыдно ли заниматься подобнымъ торгашествомъ? 
темъ более что тутъ невыгоды падаютъ на все безъ исклю
чения церкви, а выгоды достаются не столько архиерейскому 
дому, сколько эконому и пекарямъ. Да и стоитъ ли нашимъ 
святителямъ брать на себя т. с-ть поставку чего бы то ни 
было? 

Но доходы отъ просФоръ приходится собирать по мело-
чамъ, — по копейкамъ и полушкамъ. Иное дёло — другая 
торговая операция, которую стали по местамъ присвоивать 
себе архиерейские дома. Продаваемыя ныне въ Церквахъ 
свечи почти везде заготовляются на заводахъ частными про
мышленниками и продаются въ лавкахъ. Отсюда Церкви 
покупаюсь и уже налагаюсь свой процентъ, отдаютъ ихъ 
богомольцамъ и избытки получаемой суммы должны пред
ставлять на содержаше духовныхъ училищъ. Надобно 
правду сказать, что отъ этого не было бы никакихъ невы-
годныхъ для церквей последствий, если бы продажа свечъ 
происходила на основании существующихъ постановлешй. 
Главное изъ нихъ состоитъ въ томъ, что бы изъ лавокъ 
свечи продавались только церковнымъ старостамъ и духов-



279 

нымъ лицамъ для Церквей, а не въ частныя, какъ гово
рятъ, руки, особенно по мелочамъ. М. т. всякому, кто ни 
захочетъ, можно брать въ лавкахъ собственно церковныя 
свечи въ какомъ угодно количестве, даже хотя бы полутора 
— или трехъ — копеечную свечку. Чрезъ это, р-ся, до
ходъ Церкви, и средства къ содержание учнлиицъ сокраща
ются. Ботъ почему давно уже придумывали разные проэкты 
для уничтожения сущеетвуюпщхъ нынъ злоупотреблении; но 
остановились едва ли не на самомъ худшемъ. Многимъ во
образилось, что лучше всего и заготовление и продажу воско-
выхъ церковныхъ СВБЧЪ запретить частнымъ людямъ, а от
крыть т. с-ть церковные свечные заводы и лавки, подчинить 
ихъ вполне архиереямъ и т. о. сделать ихъ чисто архиерей
скими. Несколько летъ тому назадъ проэктъ объ этомъ, 
составленный едва ли не теми же лицами, которые написали 
новый уставъ для семинарш, разосланъ былъ на разсмотре
ше епархп'альныхъ властей. Но надобно сказать, что послед
ний въ некоторыхъ епархияхъ напр. въ К-ой, В-ой, и Ч-ой 
давно уже привели въ исполънеше эту мысль. Действи
тельно apxiepeficKie дома отъ такой операции получать огром
ный выгоды, но производство самыхъ свечъ не улучниится, 
цена ихъ не понизится, суммы на содержание духовныхъ 
училищъ не увеличатся. Возмемъ самый благоприятный 
случай, если владыка самъ ничемъ не захочетъ пользоваться 
отъ этой операции. Но ему самому нельзя же быть посто
янно и на заводахъ, и въ лавкахъ. Все дело придется по
ручить и поручаюсь лицамъ изъ придворнаго штата / i p x i e -
рейскаго. А мы после увидимъ, что это за люди. Ну 
а если еще самаго благопрнятнаго случая не будетъ; тогда 
надобно искать защиты тамъ, где м. б. злоупотребления име
ютъ своихъ главныхъ заиииитниковъ. Одно только скажу, 
что разсматриваемая операция принесетъ громадныя выгоды 
архнерейскимъ домамъ — гораздо большия, нежели какую 
приносили некогда крестьяне. 

Здесь следовало бы для полноты картины сказать о не
которыхъ другихъ акитиденпияхъ не безвыгодныхъ для на
шихъ владыкъ, но оне будутъ разсмотрены ниже. А теперь, 
к-ся, имею право сказать, что доходы епархп'алъпыхъ началь
нйковъ бываютъ и особенно могутъ быть даже громадны. 
Что бы доказать это полутеоретическое заключение, сош
люсь на несколько Фактовъ. 
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Часть третья. 
О н а с л Б д с т в а х ъ п о с л ъ а р х н е р е е в ъ . 

Очень недавно скончался одинъ apxieiracKonx. При по
мощи искуственныхъ средствъ онъ лътъ чрезъ десять своего 
епископства нажилъ такое состояние, что могъ купить для 
своего брата въ Петербургъ каменный домъ, который не 
только доставляетъ квартиру новому хозяину своему, но и 
обезпечиваетъ его доходами. Другой, получивши богатъй-
шш въ Россш монастырь въ свое управлеше, успълъ въ 
первые года послъ того устроить своего племянника. По
следний былъ настоящий бурсакъ со всеми недостатками, ко
торыми отличаются ректорские и архиерейадае родственники-
семинаристы. За пего въ замужство добровольно едва ли 
пошла бы дочь священника; такъ онъ былъ не взраченъ и 
глупъ. Но дяденька, заметивши, что вицегубернаторъ отли
чается ханжествомъ, умълъ совершенно подчинить его своему 
влиянию и послъ нъсколькихъ искусныхъ маневровъ предло-
жилъ породниться съ нимъ, обещая въ тоже самое время 
т. с-ть въ приданое своему племяннику 70000 руб. асе. Дочь 
ханжи получила прекрасное светское воспитание, стоила быть 
женою гвардейскаго полковника, камергера, а не неотесан-
наго тупаго семинариста. Какъ она ни отговаривалась отъ 
предложеннаго ей жениха, но ханжа-отендъ, восхищаясь ли. 
родствомъ съ святымъ человъкомъ, или увлекаясь 70000 р., 
заставилъ. ее покориться своей воле: бракъ былъ несча-
стенъ. 

К ъ утешению моему и вашему, г. ч., здъсь можно ука
зать на архипастыря, одного изъ преемниковъ предъидущаго. 
П онъ могъ наживать и наживалъ богатство, но употреб-
лялъ его, какъ бы следовало поступать всемъ нашимъ ар-
хипастырямъ. На родине своей онъ выстроилъ на свой 
счотъ хороший каменный храмъ, купилъ такое количество 
хорошей земли, что причтъ можетъ считать себя обезпечен-
нымъ на всегда. Затъмъ кто къ нему ни обращался за по-
собиемъ, родной или не родной, редко получалъ отказъ. Къ 
сожалънию здоровье его разстроилось. Другой также недавно 
скончавшийся архиепископъ самъ себя выказывалъ, да и дру
гимъ казался бъднымъ. Бывши въ Петербурге, онъ такъ 
часто и убедительно доказывалъ свою бедность, что ему 
дали въ управлеше самый богатый мопастырь въ епархии и 



2 8 1 

неходатайствовали прибовочнаго жалованья въ 1000 руб. 
Родственниковъ у него было многое множество; онъ и имъ 
мало помогалъ изъ своего кошелька, извиняясь тоже своею 
скудостию, но зато щедро награждалъ лучшими местами въ 
епархии. Наконецъ этотъ бедный человекъ пожелалъ на 
покой; ему положили 2000 руб. пенсии. Тогда-то, видя ли 
себя вполне обезпеченнымъ, или опасаясь произвести небла
гоприятный для его чести говоръ, онъ весь свой капиталъ 
роздалъ разнымъ лицамъ и въ разныя места. Оказалось, 
что этотъ человекъ, считавший себя и считавшийся отъ дру
гихъ беднымъ, ИМБЛЪ 100000 руб. асе. Известие о такой 
оригинальной бедности изумило всъхъ и недоброжелателей, 
и почитателей его; последние не могли понять, какъ такой 
безеребренникъ, какимъ казался почитаемый ими, вдругъ 
явился богачомъ! 

Но немногие епархи'алъные начальники при жизни своей 
решаются раздать, или истратить на свое житье-бытье ка
питалы; они берегутъ ихъ на чорный день, который никогда 
для нихъ не наступаетъ. За то день смерти ихъ бываетъ 
днемъ радости для наслъдниковъ. Н Б Т Ъ еще 1 5 ЛБТЪ , какъ 
умеръ епископь, долго управлявппй одною (Т-ю) подмосков
ной) епархпею. Еще при жизни было известно, что имъ разными 
искуственными, даже очень уже неодобрительными способами 
собранъ огромный капиталъ. Но вотъ онъ умираетъ на 
покогъ, и произведенная опись его имения, показала, что онъ 
владБетъ капиталомъ до 1 */2 миллюновъ руб. асе. Такой 
Фактъ решительно озадачилъ всехъ, не исключая и наслъд
никовъ полуторамиллионнаго владельца. Особенно же почти 
съ ужасомъ, съ благочестивьимъ негодовашемъ и глубокою 
скорбию услыхалъ о томъ преемникъ его, человекъ въ выс
шей степени честный и безкорыстный, готовый иногда от
дать бедному едва ли не последнюю рубаху. Въ басно-
словномъ капитале, оставленномъ его предшественникомъ, 
онъ ВНДБЛЪ унижете архперейскаго сана, но помочь не могъ; 
Фактъ сделался известнымъ. 

Другой очень недавно скончавшийся арх1епископь оста-
вилъ двумъ своимъ племянникамъ наследство въ 160000 р. 
Но тутъ надо принять во внимание следуюпнпя обстоятельства. 
1) Капиталъ этотъ, какъ видно изъ даты билетовъ опекун-
скаго совета, нажитъ въ течение 16 только летъ, а покой-
никъ и прежде и после этихъ 16 летъ былъ епископомъ 
еще почти столько же времени, въ которое, по всемъ вероят-
ностямъ, онъ долженъ былъ иметь огромные остатки отъ 
своихъ доходовъ. 2) На имя одного молодаго человека, къ 
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которому покойникъ ИМБЛЪ отеческое расположетеу онъ по-
ложилъ еще задолго до своей смерти 30000 руб. 3) По 
слухамъ очень достоверными» одинъ изъ родственниковъ по
койника умълъ какъ - то самовольно присвоить себе капиталъ 
еще более, нежели въ 30000 руб. 4) Опять по достоверными 
можно сказать, неопровержимымъ известнямь, одна особа, 
присутствовавшая при покойнике въ последние дни его жизни, 
нашла возможность безъ помощи гражданской палаты сде
лать себя наследницею своего благодетеля. По к. м. у по
койника не оказалось никакихъ билетовъ кредитныхъ учреж
дении за последний 6 — 7 летъ, хотя вполне было известно, 
что онъ не разъ посылалъ своего наместника отвозить въ 
Москву по 5000 руб. 5) Кроме денегъ осталось огромное 
количество одежды, кусковъ и отрезковъ отличныхъ шол-
ковыхъ матерш, ковровъ, серебряныхъ и золотыхъ вещей, 
архнерейскихъ облачений, митръ, парчи и пр. и пр. При
нявши все это во внимание, можно смело сказать, что, если 
бы покойникъ не роздалъ части своихъ денегъ еще при 
жизни, если бы другая часть ихъ не была расхищена до, — 
или после смерти, если бы все имущество въ вещахъ обра
тить въ деньги, то составленъ былъ бы капиталъ еще больше, 
чемъ у предъидущаго покойника. 

Есть и теперь между прочимъ два архипастыря, после 
кончины которыхъ наследники будутъ благоденствовать. 
Одинъ изъ нихъ нажилъ разными искуственными средствами 
громадное состояние, которое, не смотря на барскую роскошь, 
более и более увеличивается. Другой нисколько пе отли
чается любостяжашемъ и собственшо на свою особу истра-
чиваетъ очень не большую сумму. Но по занимаемому имъ 
месту онъ, получая въ течении несколькихъ десятковъ летъ 
огромные доходы, долженъ нажитъ громадный капиталъ 
По слухамъ въ 1863 г. онъ поручилъ одному изъ прибли-
женныхъ сосчитать все свое имение, и самъ изумился своему 
богатству. Тутъ впрочемъ все нажито честнымъ способомъ; 
можно бы пожелать, чтобы нажитое употреблено было на 
что нибудь полезное, но заподозрить въ любостяжании, не
добросовестности никакъ нельзя. 

О менее богатыхъ, т. с-ть, умереишыхъ наследствахъ 
после apxiepeesb не за чемъ бы почти и говорить; они какъ 
бы изчезаютъ предъ теми, которые я описалъ. Но если, 
г. ч., желаете ознакомиться съ житьемъ-бытьемъ нашихъ 
архипастырей, то я советовалъ бы вамъ сблизиться съ ка
кимъ либо ихъ наследникомъ и попросить, чтобы онъ пока-
залъ все полученныя имъ отъ дяденьки, или братца вещи. 
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Поверьте, было бы вамъ на что посмотреть. Тутъ бы вы 
увидали теплыя шубы изъ лучшаго куньяго и собольяго 
МБха, или изъ чернобупой лисицы; въ какомъ бы восхище
нии была ваша супруга, если бы вы изъ этой шубы сшили 
ей салопъ, или муфту; въдь додобнаго ничего нельзя встре
тить въ губернскомъ городе, да и въ столице редкость; я 
напр. знаю такую шубу въ 6000 руб. Когда лакей прео
священнаго сказалъ окружавшей его толпе, что шуба, лежа
щая на его рукахъ, стоить такой суммы, проценты съ ко
торой (5 °/ 0) равняются жалованью большей части семинар-
скихъ наставниковъ, то толпа изумилась и боялась прико
снуться къ драгоценности. — Тутъ бы вы увидали холод-
ныя рясы и подрясники изъ самыхъ дорогихъ шолковыхъ 
матерш. Если бы не пунцовый, или голубой цветъ ихъ, то 
самая великосветская дама сочла бы за счастие иметь платье 
изъ такой драгоценности; но наследники и наследницы уме-
ють найти имъ настоящее употребление и пробуждаютъ за
висть въ техъ, которые ничего подобнаго не могутъ сшить 
себе. — Тутъ вы увидите ковры, которые бы не испортили 
гостиной вельможи, диванной персидскаго, или турецкаго 
визиря. Такой коверъ покроеть целую комнату, притомъ 
такъ пушистъ, мягокъ, такъ плотенъ, что ваши дети мо
гутъ играть на немъ, не опасаясь простуды. — Тутъ вы 
увидите патентованные полные столовые сервизы изъ сере¬
бра 84й пробы, а многня веици или позлащенный, или изъ 
золота, или*отделаняыя подъ такъ называемую чернь; чего 
тутъ не встретите? — и молошники и корзинки, стаканы, 
рюмки, ложечки, столовыя, соусныя и различныя ложки, 
блюда, тарелки, подносы, ножи, вилки, бокалы и пр. и пр.; 
глаза ваши разбегутся. Тогда вы поверите, почему въ бе
ломъ д-ве родственники архнереевъ считаются счастливцами. 
Въ 1864 уже году несколько человекъ — все изъ духов
наго звания по своему происхождению — разговаривали о 
томъ, кому ныне лучше всехъ жить на свете. Одинъ изъ 
собеседниковъ сказалъ, что онъ считаеть счастливейшими 
людьми нашихъ архнереевъ. «Ну вотъ уже и ошибаетесь, 
прервалъ его другой. Счастливейшимъ человекомъ я считаю 
не apxiepeeBb, а ихъ братьевь, или племянниковъ-наслед-
никовь. Вотъ напр. если бы ты, тутъ онъ обратился къ 
своему брату, былъ теперь apxiepeeMb, то мне не зачемъ 
было бы безпокоиться ни о себе, ни о своихъ дътяхъ, и при 
жизни твоей и особенно после смерти мы все славно были 
бы обезпечены.» Пожалуй и я съ своей стороны прибавлю, 
что едва ли въ самомъ деле наследники архиерея не будутъ 
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счастливее его; последний наживаеть деньги, хотя и поль
зуется ими, а первые только пользуются. 

Такъ разсуждали какихъ - то два. бедняка, для которыхъ 
тысяча, или две рублей ежегодиаго оклада составляютъ 
большую сумму; и потому не удивительно, что они такъ 
высоко думаютъ о богатстве apxiepeeBb. Но мне к-ся, что 
и родовая, и денежная аристократия не побрезгуешь, какъ 
говорятъ простолюдины, доходами иерархической аристокра
тии. Бъ этомъ случае оне могутъ даже руководствоваться 
примеромъ тоже аристократа давнымъ - давпо минувшихъ 
летъ. Въ I V веке былъ въ Риме знаменитый человекъ 
патриций, консулъ Протестатъ. Оставаясь язычникомъ онъ, 
какъ надобно думать, былъ въ близкихъ отношеииияхъ къ 
тогдашнему римскому епископу Дамасу. Этотъ однажды 
сильно убеждалъ Протестата оставить язычество. Тогда 
почтенный консулъ сказалъ: « сделайте меня епископомъ Рима, 
и я сию же минуту приму христианство,» намекая въ этомъ 
случае на богатые доходы того, кто въ то время былъ преем-
никомъ ап. Петра. (N. 11 От. Зап. 1864 г. изъ ст, г. Ту-
неева стр. 118.) И ныне, г. ч. мнопе, даже очень мнопе 
наши патриции, наши аристократы, подражая Протестату, 
скажутъ: « сделайте насъ епископами, и мы тотчасъ пойдемъ 
въ монахи.» Право скажутъ, да даже и поговариваютъ. 

Впрочемъ, к-ся, достаточно я объяснилъ богатую бед
ность нашихъ иноковъ всехъ степепей, начиная отъ 12—15 
послушника до самаго сановнаго иерарха; пора перестать го
ворить объ этомъ предмете, по к. м. на время, но въ заклю
чении въ роде Финала надобно сослаться на ромапъ Le Maudit. 
На 129 стр. 1г<к тома его есть замечательное место: Les 
JSsuites font voeu de richesse le jour, ou ils entrent en rSli-
дгоп] т. е. 1езуиты въ тотъ самый день, какъ вступаютъ 
въ м-во, даютъ обетъ богатства, или, т с-ть, клянутся быть 
богатыми. Что г. ч.? не находите ли возможности вместе 
со мною приложить эти слова Французскаго романиста къ 
нашимъ м-щимъ? Конечно игуменъ советуетъ имъ приго
товиться къ тому, чтобы алкать, и жаждать, и нагствовать, 
внушаетъ имъ благодушно переносить нищету. Но обрядъ 
пострижения въ малую схиму составленъ давно, когда м. б. 
монахи действительно были бедны. Съ того времени идеи 
политической экономии одержали верхъ и въ монастыряхъ 
надъ идеями постничества и нищеты. П если взять во вни
мание все, что я сказалъ о богатстве и монастырей, и м-щихъ 
всехъ степеней, то не будетъ ли насмешкою надъ здравымъ 
смысломъ, надъ истиною и справедливости считать „убежи-
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щемъ нипцихъ те места, въ которыхъ накопляются громад
ный, иногда баснословный богатства и въ вещахъ, и въ 
деньгахъ, и въ зданняхъ, и изъ которыхъ только не мнопе 
можно назвать не богатыми, да и то по сравнению съ дру
гими местами имъ подобными? Не будетъ ли тоже насмъш-
кою считать и называть нищими тъхъ людей, которые во 
всемъ вполне обезпечены, изъ которыхъ большая часть даже 
раскошествуетъ и имеетъ возможность другимъ помогать, — 
a MHorie оставляютъ такня наследства, о какихъ и мечтать 
нельзя людямъ средняго сословш? И потому не лучше ли, 
не современнее ли было бы игумену при поетрижеши гово
рить: «пребудеши ли ты въ богатстве и довольстве, кото
рое тебя ожидаетъ: А въ послевопросномъ наставлении при
бавить: «хорошо ты поступаешь; предрекаю тебе, что ты 
въ новомъ твоемъ звании не -будешь ни алкать, ни жаждать, 
ни нагствовать, будешь вполне обезпеченъ въ материальномъ 
отношении?» 

ОтдЬдъ 14 о й 

О доходныхъ статьяхъ б§лаго д-ва. 

Въ семи отдълахъ, изъ которыхъ некоторые разделены 
на многия части, я говорилъ о м-ве. Столь обширное опи
сание необходимо было для того, чтобы яснее выказывались 
не только значение монаховъ въ нашей iepapxin, но и проти
воположность между ими и бълымъ д-вомъ. Много еще бу
детъ у меня отдьловъ, касающихся м-ва, особенно архнереевъ, 
но теперь пора говорить и о бъломъ д-ве, котораго улучше
ние и было поводомъ къ составлению этого сочинения. Ко
нечно улучшение можетъ и должно коснуться не одной ма
териальной, но и умственной, нравственной, гражданской и пр. 
сторонъ; но надобно правду сказать, что прежде всего нужно 
обратить внимание на внешнее благосостояние духовныхъ 
лицъ; обезпечь человека сначала въ материальномъ отноше
нии, тогда ужъ и требуй»отъ него, чтобы онъ былъ умнымъ. 
нравственнымъ и пр. Поэтому прежде всего нахожу нуж
нымъ пересмотреть и оценить способы, посредствомъ кото
рыхъ белое д-во поддерживаетъ свое существование. 
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Часть первая. 
О п о л у ч а е м ы х ъ б ъ л ы м ъ д - м ъ д о х о д а х ъ о т ъ н е 
п р и к о с н о в е н н ы х ъ к а п и т а л о в ъ , н е д в и ж и м ы х ъ 
имений и земли ; о ж а л о в а н ь е и х л ъ б н ы х ъ д о х о 

д а х ъ -

Способы, посредствомъ которыхъ бълое Д - B Q обезпечи-
вается въ матер1альномъ отношении, разделяются на пять 
разрядовъ. Къ нимъ относятся: 1) проценты съ капита
ловъ, положенныхъ въ пользу известныхъ церквей на веч-
ныя времена б. ч. для поминовения усопшихъ, тате капиталы 
считаются неприкосновенными и* по ныпешнимъ узаконешямъ 
приносятъ въ годъ четыре процента съ рубля. 2) Доходы 
съ домовъ и разпыхъ недвижимыхъ имении, принадлежащихъ 
церквамъ 3) Жалованье. 4) Земля и 5) такъ называемые 
поручные доходы, которые д-во получаетъ за исправление 
разныхъ церковныхъ требъ. 

1) Въ приходскихъ Церквахъ такъ мало неприкосно; 
венныхъ капиталовъ, что проценты съ нихъ кроме весьма 
немногихъ исключена, не только сами собою не могутъ 
доставить безбедное содержаше причту, но редко обнаружи-
ваютъ значительное пшянпе на улучшение его даже при дру
гихъ доходахъ. 

2) Доходы съ церковныхъ домовъ и другихъ имений, 
особенно въ городахъ иногда бываютъ значительны. Изъ 
отчота Об. Пр-ра Синода видно, что въ целой России такихъ 
доходовъ въ 1861 году было 647,817 руб. 32*/ 4 коп.; только 
въ отчоте не означено, на какой предметъ употребляются 
эти доходы, — па содержаше ли церквей, или въ пособие 
причтамъ; по всей вероятности на последний предметъ истра
чивается разве только половина ихъ. Притомъ эти доходы 
въ весьма немногихъ епархияхъ составляютъ порядочную 
сумму; напр. въ Петербургской 168,488 руб., въ Москов
ской 117,915 руб.; въ Пермской 26,341 руб.; въ Вологод
ской 25,477 руб.; Херсонской 25,206 руб.; затемъ въ 14 
епархияхъ отъ 10,000— 20,000 руб. ; а въ девяти епархияхъ 
даже ниже 1000 руб. 

3) Къ лицамъ бълаго епархн'альнаго д-ва, получаюипгямъ 
более, или менее значительное жалованье, относятся те, ко
торые состоять при учебныхъ заведенияхъ, при некоторыхъ 
ииравительствеигаыхъ местахъ напр. при министерстве ино-
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странныхъ дълъ, при многихъ больницахъ, гошпиталяхь, 
при богадъльняхъ, тюремныхъ замкахъ и проч., равнымъ 
образомъ при всъхъ каеедральныхъ соборахъ. Изъ пере-
численныхъ духовныхъ лицъ достаточно обезпечепы почти 
всъ законоучители высшихъ и среднихъ учебныхъ заведе
нш, и то не какъ священники, или дьяконы, а какъ препо
даватели закона Бож1я. Точно также служба при Министер
ств^ иностранныхъ дълъ, при некоторыхъ тюремныхъ зам
кахъ и больницахъ, напр. при Обуховской въ Петербурге 
доставляешь причтамъ возможность жить безбедно. Затемъ 
законоучители при уъздныхъ и приходскихъ училищахъ и 
даже священники въ большей части больницъ и тюремныхъ 
замковъ никакъ не могутъ поддерживать себя однимъ жало-
ваньемъ; они почти везде состоять при городскихъ церквахъ, 
или имеютъ другие какие либо источники для со держан! я 
себя, напр. уроки въ частныхъ домахъ, или учебныхъ духов
ныхъ, светскихъ и даже крестьянскихъ заведенияхъ. Д-во 
при каеедральныхъ соборахъ получаетъ хорошее жалованье 
только въ западныхъ полупольскихъ, полурусскихъ губер-
шяхъ, напр. въ Киевской, Волынской и пр. Это произошло 
въ прошедшее царствоваше въ то время, когда по случаю 
отобрания имении у католическаго д-ва назначено ему содер
жание отъ казны; тогда найдено было нужнымъ увеличить 
жалованье причтамъ каеедральныхъ соборовъ въ выше озна-
ченныхъ губернии; где въ одномъ и томъ же городе есть пра
вославные и котолическне соборы. Въ остальныхъ же губер-
нияхъ соборное д-во получаетъ очень бедное жалованье, напр. 
во второклассныхъ самъ каеедральный протоиерей 172 руб., 
а священникъ 115; а въ третьеклассных!» епархияхъ даже 
первый едва ли не 143 руб.; на эти деньги въ губернскихъ 
городахъ трудно найти приличную себе квартиру безъ ото
пления. 

Кроме того еще въ 1830 году покойный Государь Им
ператоръ предлагалъ ^Синоду сумму изъ казны для пособия 
белому д-ву . Синодъ нашолъ нужнымъ просить только 
ежегодно 500,000 рублей ассигнациями. Затемъ сначала со-
роковыхъ годовъ, по предложению и распоряжение светскаго 
правительства, начали выдавать жалованье изъ государствен
н а я казначейства сельскому д-ву. Не помню, кайсъ велика 
была сумма, назначенная въ первый годъ, но потомъ она 
ежегодно увеличивалась 100,000 руб. Изъ отчота Об. Пр-ра 
синода за 1861 годъ видно, что всехъ денегъ изъ государ-
ствепнаго казначейства и духовно-учебнаго управления вы
дается сельскому д-ву 3,601,593 руб. 3 8 % к о п - Кроме 
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того въ 1861 году вновь назначено къ производству содер
жания по 36 епархнямъ изъ государственнаго казначейства 
136,759 руб. 45 коп.; т. о. въ 1862 г. причты всъхъ епар
хш должны были получить 3,738,352 руб. 83 3 / 4 коп. *) Бъ 
этой сумагъ, по всей вероятности, заключается жалованье 
д-ву всехъ каеедральныхъ соборовъ. Наконецъ и духовно-
учебное управлеше изъ небогатыхъ своихъ средствъ оказы-
ваетъ небольшое noco6ie, непр. въ 1861 году 68 причтамъ 
въ 13 епархияхъ. Изъ этого числа на одну Полоцкую при
ходится 43 причта. 

Не спорю, что сумма, почти въ 3 3 / 4 миллюна рублей 
составляетъ очень почотную цыФру. Но если ее разделить 
поровну между причтами, которымъ она выдается, то она 
окажется очень не крупною. Напр. каждый изъ 17,547 прич
товъ, которымъ предположено выдавать въ 1862 году изъ 
государственнаго казначейства 3,727,987 руб. 45 коп. полу
чить среднимъ числомъ 212 руб. 45 коп. и следовательно 
священникъ 106 руб. 22*/г к<>п* менее, нежели хорошие писцы 
въ губернскихъ присутственныхъ местахъ; — дьяконъ 
53 руб. 11 коп.; за эту сумму невозможно найти прислугу 
въ Петербурге; — причетникъ по 26 руб. 54*/ 4 коп; за 
эти деньги и въ провинции не наймешь порядочнаго чело
века. У потреб имъ другое вычисление. Высннни окладъ въ 
первоклассныхъ губернпяхъ, напр. въ петербургской губер
нии, выдаваемый изъ государственнаго казначейства, состоитъ 
изъ 200 руб. для священника, изъ 100 руб. для дьякона и 
50 руб. для причетника. Тутъ священникъ почти сравнялся 
съ писцами перваго разряда при министерскихъ департамен-
тахъ. Но зато въ малолюдныхъ приходахъ, особенно въ 
такъ называемыхъ хлебородныхъ губернняхъ даже священ
никъ получаетъ 80 руб. Здесь не зачемъ дълать сравнения 
съ чемъ либо. Т. о. самое огромное большинство д-ва, по-
лучающаго жалованье, имъ однимъ содержать себя никакъ 
не можетъ даже нищенски. 

4) Земля, Земледелие и соединенныя съ нимъ огород
ничество и скотоводство почти везде доставляютъ более, 
или менее значительный выгоды сельскимъ хозяевамъ, давая 
имъ возможность безъ покупки приобретать необходимые 
съестные 'запасы очень разнообразные и въ достаточномъ 
количестве. Но за удовлетворешемъ домашнихъ хозяйствен-

*) Сюда не включили 3 0 , 4 7 5 p. 1 8 % к., которые выдаются изъ 
духовно - учебныхъ капиталовъ на содержаше въ Рижской епархш 
Церквей и школъ и на разъезды бдагочиннымъ. 
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ныхъ потребностей оть земли сельское д-во получаетъ поря
дочные денежные доходы преимущественно только тамъ, 
гдъ 1) сверхъ казенной пропорции состоитъ при Церкви боль
шое количество такъ называемой пмецовой земли, т. е. при
ложенной, приписанной какимъ либо усерднымъ поклонникомъ 
святыни, напр. въ средней полое! Россш есть села; которымъ 
принадлежитъ до 100, 200 и 1000 десятинъ; даже въ чер-
ноземныхъ губершяхъ по местамъ на долю священника до
стается въ каждомъ изъ полей 10 — 20 десятинъ отличной 
земли; 2) гдъ по особымъ мъстньгмъ условнямъ и небольшое 
количество земли можетъ приносить огромные доходы, сюда 
напр. относятся хорошие луга въ московской, калужской, 
тульской и рязанской губершяхъ, расположенные близъ Оки 
и впадающихъ въ нее ръкъ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ 
занимаются ли духовныя лица сами посъвомъ хлеба и съно-
косомъ, или отдаютъ землю въ наймы безъ излишнихъ хло-
потъ для себя, — они получаютъ такие доходы, которыми 
нмъ можно содержать и обезпечивать себя. Мнъ известны 
села недалеко отъ Оки въ указанныхъ мъстностяхъ, гдъ 
священники отдачею принадлежащихъ имъ луговъ прюбръ-
тають 200 — 300 руб. Наконецъ есть немного селъ, кото
рыя владъютъ огромными лесными дачами; впрочемъ тутъ 
причтъ редко получаетъ хорошш доходъ; продавать лъсъ 
самъ собою онъ не имеетъ права, a K-pia любить подобныя 
дъла производить не торопясь и не безъ полновгьетгхь благо
дарностей, да и вырученныя продажею деньги почти всегда 
отдаются въ кредитный учреждения, откуда проценты идутъ 
и на церковь и на д-во. 

Но селъ, гдъ бы земля въ обоихъ указанныхъ случаяхъ 
совершенно обезпечивала д-во, очень немного. Б. ч. каждой 
сельской церкви принадлежитъ только казенная пропорция 
земли, именно 33 десятины (ныне, к-ся, отводятъ во вновь 
открываемыхъ селахъ 36 десятинъ). Если при Церкви со
стоитъ только одинъ штатъ; то за исключешемъ усадьбы, 
при трехпольномъ севообороте достанется въ каждомъ поле 
священнику около 5, дьякону 2*/2» причетнику 1 * / 4 десятины. 
Конечно при хорошей черноземной почве священникъ и дья-
конъ могутъ чрезъ земледелие удовлетворять своимъ хозяй-
ственнымъ потребностямъ и даже выручить кое-что прода
жею излишнихъ продуктовъ. Но причетнику при мпогочи-
сленномъ семействе не всегда удается свести концы съ 
концами въ домашиемъ быту. На его долю во всехъ по-
ляхъ приходится немного более того душеваго нолнаго на
дела, который получаютъ бывшие помещичьи крестьяне въ 

19 
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средней и северной полосахъ Россш; значить цричетникъ 
не сравненъ въ этомъ отношении съ тягловымъ крестьяии-
номъ (на одно тягло приходится б. ч. по 2 — 2ij2 души). Что 
же теперь сказать о д-ве той огромной части нашего оте
чества, которую нельзя назвать плодородную? Здесь даже 
и священникъ при казенной пропорции земли не можетъ удов
летворить всъмъ потребностямъ скромнаго своего хозяйства; 
кромъ того при земледелии ему нужно нанимать работника, 
который въ нынешнее время обходится кромъ пищи до 40 р. 
О дьяконе и причетникахъ нечего и говорить. Но здъсь 
взятъ былъ самый благоприятный случай, когда при Церкви 
находится одинъ только причтъ. М. т. много есть приходовъ 
съ двумя и даже тремя причтами; и всъмъ имъ очень часто 
отведено только 33 десятины; тутъ уже и священникъ имъ-
етъ земли на свою долю менее, нежели сколько бывший по
мещичий крестьянинъ получаетъ въ душевой надълъ. Т. о. 
земледелий слишкомъ въ немногихъ мъстахъ доставляетъ 
духовнымъ лицамъ возможность получить денежные доходы; 
б. ч. священники чрезъ него удовлетворяютъ только своимъ 
домашнимъ потребностямъ, или имеютъ очень малые избытки; 
а причетники едвали тоже не б. ч. даже при хорошей земле 
не добудутъ отъ нее того, что имъ нужно для своего содер
жания. Остаются поэтому только одни сборы съ прихожанъ, 
какъ единственный общий источникъ денежныхъ доходовъ 
для д-ва. 

б) Доходы, получаемые д-вомъ съ прихожанъ, можно 
разделить на два рода; одни изъ нихъ назовемъ хлебными, 
такъ какъ они б. ч. состоять изъ зерновыхъ запасовъ, пе-
ченаго хлеба и разныхъ другихъ снъдомыхъ веществъ; а 
другие денежными. 

Хотя хлебные доходы бываютъ очень разнообразны, из
меняются по мъстностямъ и часто соотвътствуютъ тому 
роду земледельческой промышленности, которою прихожане 
занимаются; впрочемъ и они въ свою очередь разделяются 
на два рода, къ первому относятся те, которые получаетъ 
д-хо за исполнение какой либо церковной требы независимо 
отъ денежной платы за нее; пусть называются они треб-
ными. Другой родъ состоять изъ сборовъ, которые произ
водятся въ известный времена года со всехъ дворовъ, не 
соединяются ни съ какими церковными обрядами, и очень 
похожи на поборы; вотъ почему назовемъ ихъ побор-
ными. 

Къ требнымъ хлебнымъ доходамъ относятся: хлебъ 
священнику за прочтете молитвы надъ родительницею и 
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наименование новорожденна™ дитяти, хлебъ всему причту 
за крещение дитяти, хлъбъ при такъ называемой боюсловюь, 
т. е. въ томъ случае, когда крестьянинъ, объявивъ наме
рение женить своего сына, внука и пр., получаетъ на то со
гласие причта, или благословение священника. Въ такомъ 
случае приносится хлебъ, къ которому, скрывать не зачемъ, 
бываетъ прибавление изъ полуштофа, или штоФа съ жизнен-
нымъ элексиромъ; вотъ почему по местамъ встречается вы
ражение : запить богословку; хлебосольные крестьяне итри-
бавляютъ, но слиипкомъ уже редко, гуся, или поросенка. 
Еще по местамъ есть обыкновение давать по хлебу со двора 
священнику въ великий постъ; этотъ хлебъ называется ду-
ховнымъ, вероятно, отъ того, что онъ дается въ то время, 
когда прихожанамъ надобно быть на исповеди, — на духу, 
какъ говорятъ въ простонародье. Далее для каждой такъ 
называемой панихиды, т. е. большой, или малой литии, совер-
шаемыхъ въ церкви, или на могиле въ поминовении усоп-
шихъ, крестьянами кроме знаменитой кутьи приносится пи-
рогъ и несколько блиновъ; ныне часто заменяются они ка-
лачомъ; все это, р-ся, достается причту, только кутья почти 
везде остается у хозяина; хотя прежде въ дни общихъ по
миновении!, напр. въ Дмитрову субботу кутью со всехъ мо
гилъ сливали въ одинъ кувшинъ (то-то должно думать, 
была вкусная вещь ! ! ! ! ) . Но главный хлебный доходъ бы
ваетъ въ некоторые храмовые праздники и пасху, когда 
д-во, по общенародному выражению, ходить съ молебнами по 
всемъ дворамъ. Въ. этомъ случае въ очень многихъ местахъ 
дается хлъбъ и даже, хоть и редко, два хлеба, къ которымъ 
кроме того въ Пасху итрибавляются пирогъ, или каравай и 
небольшие кругленькие хлебы, называемые колобушками. 

Изъ поборныхъ хлебныхъ доходовъ болъе всего распро
странены по селамъ такъ называемые петровка и новь. Пер
вая происходить въ Петровъ постъ и состоитъ изъ яицъ 
и сметаны. Новью же собирають въ октябре, или ноябре, 
когда крестьяне обмолотить весь нажатый хлебъ, или часть 
его. Тутъ духовнымъ лицамъ домохозяинъ жертвуетъ, 
смотря по обычаямъ, сколько нибудь, или одной ржи, или 
всехъ зерновыхъ хлебовъ, которые онъ сеялъ въ данномъ 
году. Въ прежнее время чуть не все матушки попадьи, 
дьяконицы и причетницы лично являлись собирать по дво
рамъ мятый уже ленъ; ныне этотъ обычай почти остав
лена или держится где либо въ захолустьяхъ; особенно 
молодыя попадьи ни за что не соглашаются его поддер
живать. 

19* 
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Прочитавши описание хлъбшлхъ доходовъ иной, пожа
луй, воскликнетъ: «какое множество хлъба получаетъ отъ 
прихода не только священникъ; но и пономарь?» Пусть 
объ этомъ судятъ спокойнее; доходы хлъбные не, Богъ 
знаетъ, какп'я выгоды приносятъ д-ву. Прежде всего на
добно сказать, что печеный хлъбъ не вездъ дается при'соверше-
нп'и указанныхъ нами требъ; особенно нынъ число этихъ 
хлъбовъ болъе и болъе сокращается. Частые неурожаи, вы
сокими нгвны на хлъбъ, ограниченные крестьянсше посъвы, и 
даже, извините за выражение, либеральные идеи, распростра
няющийся по деревенскимъ избамъ и хатамъ, давно уже за
ставляюсь крестьянъ смотръть на требиые хлъбпые расходы 
не очень благоприятно. По к. м. мнъ известно, что лътъ за 
30 въ Пасху съ каждаго двора въ иныхъ приходахъ полу
чалось по два хлъба, и по пятку разнаго наименования мень-
шихъ хлъбцовъ, въ родъ караваевъ, колобудиекъ и проч. 
А нынъ тамъ же не съ охотою даютъ даже одинъ только 
хлъбъ. Далъе крестинные, молитвенные, духовные и друиче 
хлъбы даже въ лучшихъ приходахъ иногда не доставляются 
на половину. Потомъ еще Карлъ Гутцковъ на 2 стр. 1й 
части своего комическаго романа: Блязедовъ гь его дгыпи ска
залъ великую истину, что на десятинъ, собираемой въ учо-
ной Германии съ прихожанъ въ пользу лютеранскихъ пасто-
ровъ, лежитъ какъ будто проклятий; она нейдетъ въ прокъ 
(nicht anschlagt); не откармливаетъ даже лошадей въ ко-
нюшняхъ. И потому догадливые пасторы ее продаютъ, а 
для себя, своей прислуги и лошадей покупаютъ сами съъ-
стные запасы. Наши крестьяне не читали Гутцкова; да и 
образованная публика не видала его Блазедова въ русскомъ 
переводъ, а м. т. хлъбы, получаемые д-омъ, частенько похожи 
на германско - лютеранскую десятину, Въ деревенскихъ до
махъ, когда нуженъ бываетъ печеный требный хлъбъ, можно 
слышать слова хозяина: «ей, бабы, принесите поповский хлъбъ,» 
и разломивши этотъ хлъбъ, иногда пайдешь его съ закаль-
цемъ, съ мякиною и другими не очень гастрономическими 
приправами. Притомъ хлъбы, получаемые въ разное время 
одинъ по одном у-за крестины, молитву и пр., не залежива
ются; ихъ употребляютъ въ тотъ же, или на другой день. 
Но что дълать съ хлъбами, караваями, колобушками, кото
рые собираются въ Пасху, или храмовые праздники? Въ 
зимнее время ихъ выносятъ куда либо на холодъ, гдъ они 
и замерзаютъ. Потомъ по мъръ надобности берутъ ихъ, 
кладутъ въ печь, гдъ они оттаиваютъ, дълаются помягче, 
и при помощи очень кръпкихъ зубовъ употребляются въ 
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пищу. Вотъ почему въ нъкоторыхъ мъстахъ хлъбъ черствый 
и даже съ плесънью называютъ поповскимъ; вотъ почему 
семейства духовныхъ лицъ мало знакомы особенно зимою 
съ мягкимъ, недавно испеченнымъ хлъбомъ. Хлъбы, соби
раемые въ Пасху и храмовые праздники, почти вездъ изре
зываются въ мелюе куски и обращаются въ сухари; эти-то 
сухари какъ в. с-но (1Ь 1й отд.), особенно лътомъ опускаются 
въ горяшя скоромныя щи, или размачиваются въ постные 
дни въ водъ и потомъ въ квасъ еъ прибавкою луковицы и 
соли съъдаются въ семействахъ даже священническихъ. Но 
иногда хлъбъ не годится и на сухари, иногда такъ запле-
снъвъетъ, или такъ бываетъ плохъ, чтс его ъсть нельзя; 
тогда отдаютъ лошадямъ и другимъ менъе чистымъ и по-
чотнымъ домашнимъ животнымъ. Иногда продаютъ его за 
малую цъну неприхотливымъ людямъ. Одно описате того, 
какъ употребляется собранный печеный требный хлъбъ, по
казываетъ, что д-во не благоденствуетъ; право, хлйбъ, про
лежавши* на морозъ мъсяцъ или два, и потомъ оттаявшш, 
или, какъ говорятъ, отпаренный въ печи, сухари, размо
ченные въ водъ и въ скоромныхъ щахъ, не показываютъ 
довольства. 

Петровка даже въ былое время не вездъ доставляла 
много выгодъ д-ву. Скотоводство у нашихъ крестьянъ 
очень ограниченно; притомъ они слишкомъ дорожатъ каж-
дымъ яичкомъ, каждою ложкою молока, п. ч. ипогда въ 
цълый годъ не употребляютъ ничего скоромнаго, кромъ яицъ 
и молока. Далъе тутъ церковному причту приходится ИМБТЬ 
дъло не съ хозяиномъ, мущиною, а съ хозяйками, б. ч. ста
рушками, большими скопидомками. Отъ нихъ почти каждый 
годъ духовныя лица слышать въ Петровъ постъ, что нынъ 
почему-то и куры плохо несутся, и коровы даютъ очень 
мало молока. Вотъ почему и священнику отсчитываютъ 
ръдко болъе 3—5 яицъ и отмъриваютъ 5—10 ложекъ смъ-
таики — довольно жиденькой съ прибавкою сыворотки. Хо
зяйки, которымъ хочется показать себя предъ батюшкою 
тароватъе, берутъ ковшичекъ, впрочемъ немного пообъеми-
стъе деревенской ложки. Ну а дъяконъ, или дьячокъ во 
многихъ дворахъ и ничего не получать. Нынъ некоторый 
лица изъ д-ва перестали собирать петровкою. Да и что за 
смъсь составляется изъ собранной отъ разныхъ хозяекъ 
смътаны? Впрочемъ при хорошемъ сборъ жена священника 
добываетъ изъ нее иногда несколько десятковъ Фунтовъ 
скоромнаго масла, или несколько кусковъ сыра не очень 
вкуснаго. 
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Изъ хлебныхъ поборовъ болъе всего выгодна новь осо
бенно тамъ, гдъ земля хлебородна и крестьяне имеютъ боль
шую запашку и еще, когда урожаи бываетъ хорошъ, и ду
ховное лицо пользуется благорасположениемъ прихожанъ. 
При такихъ услови^хъ нередко священникъ считаетъ собран
ный хлъбъ десятками четвертей; притомъ въ хлебородной 
полосе онъ получитъ и рожь и овесъ, и гречу, и пшено 
и проч. По въ северной и большей части средней полосахъ 
Россш, где и земля не плодородна и часты неурожаи, где 
у крестьянина не достаетъ своего хлеба пе только на годъ, 
но даже на полгода, тутъ отъ нови и священникъ немного 
иаживетъ. Кроме того следуетъ заметить, что до 19 Фе
враля 1861 года помещичьи крестьяне въ хлебородныхъ ме-
стахъ были б. ч. на барщине, тогда и при хорошей земле 
у нихъ немного хлеба было въ избытке, а иногда они полу
чали даже месячину; тогда священникъ нередко самъ дол
женъ былъ, по к. м. временно, помогать прихожанамъ своими 
хлебными запасами. А въ местахъ не хлебородныхъ, где 
по причине дурной земли помещики не любили заводить бар
щину, крестьяне и сами получали и потому давали священ
нику мало хлеба при собиранш новью. Наконецъ употре-
бимъ математическое выражение: хлебные и денежные до
ходы д-ва находятся б. ч. въ обратномъ между собою отно-
шенш т. е. где много хлебныхъ доходовъ, тамъ незначительны 
денежные, и на оборотъ. Причина этого понятна. Въ хле
бородныхъ местахъ крестьянинъ живетъ дома, и получаетъ 
деньги только отъ продажи лишняго хлеба; последний для 
него дешевле, нежели деньги. Поэтому, держась пословицы; 
чгъмъ богашъ, шгьмъ и радъ, онъ готовъ жертвовать хлебомъ, 
но за деньги крепко держится. Съ другой стороны въ не-
хлебородныхъ местахъ крестьянинъ добываетъ деньги раз
ными ремеслами, промышленностио, заработками и пр.; тутъ 
есть деньги, но мало хлеба; пришедшему причту при-
бавятъ скорее гривну, нежели дадутъ лишний пирогъ, или 
хлебъ. 

Вообще о хлебныхъ доходахъ скажемъ, что сельские 
священники почти везде при помощи ихъ и собственнаго 
хлебопашества не имеютъ нужды покупать ржаную муку 
для своихъ семействъ, что при многоземельной запашке, при 
хлебородной земле они могутъ продавать избытки на поря
дочную сумму, но въ северной и средней полосахъ имъ 
почти везде нужно тратить деньги на покупку гречневой 
крупы, пшена, гороха, пшеничной муки и пр. У причетни-
ковъ даже въ хлебородныхъ местахъ немного бываетъ 
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излишковъ оть своего и сборнаго хлъба; а въ мъстахъ не 
хлебородныхъ едвали не самая большая часть ихъ должна 
прикупать для домашняго употребления даже ржаную муку. 

Перейдемъ теперь къ денежнымъ доходамъ. Между 
мирянами много есть люден, которые завидуютъ денежнымъ 
доходамъ даже сельскаго д-ва, представляя ихъ очень огром
ными и находя приобретете ихъ легкимъ. Съ другой сто
роны они же-миряне смеются надъ темъ, какъ прюбрътаются 
эти легкие доходы; и сами, по всей вероятности, ни за что 
бы не согласились собирать ихъ такъ, какъ это дълать при
нуждено д-во. Но и духовныя лица не любятъ входить 
въ подробности о своихъ денежныхь доходахъ и почти везде 
стараются на словахъ уменьшить количество ихъ. Напр. 
по клировымъ ведомостямъ, въ которыхъ означается, сколько 
каждый причтъ получаетъ дохода, даже многимъ священни-
камъ не достанетъ денегъ на кашу, чай и сахаръ; а о со
держаний двухъ трехъ сыновей въ семинарии невозможно и 
думать. Я самъ читывалъ клировыя ведомости, въ кото
рыхъ доходы причтовъ выставлены не вдвое, а втрое, вчет-
вера менее надлежащаго. Далее духовныя лица хотя сами 
б. ч. не любятъ техъ способовъ, чрезъ которые собираютъ 
свои доходы съ прихожанъ, хотя съ нетерпениемъ ожидаютъ, 
когда они избавятся отъ унижения, испытываемаго ими въ 
этомъ случае, но, к-ся, еще большую нелюбовь, большее не
терпение обнаруживаюсь, когда кто либо искренно и съ доб
рою цълп'ю, съ желаннемъ оказать имъ же услугу выскажетъ 
всю горькую правду объ этомъ щекотливомъ предмете. Ко
нечно они знаютъ, что мирянамъ все более, или менее из
вестно, но м. т. стараются сохранять подъ покровомъ тайны 
то, чего екрыть нельзя. И потому въ следующихъ частяхъ 
не надеюсь понравится ни духовнымъ лицамъ, ни мирянамъ; 
— первымъ за свою искренность, за описание техъ секретовъ, 
которые бы имъ желалось скрыть отъ всехъ, а вторымъ 
м. б. за то, что стану защищать д-во, или по к. м. объяснять 
роковыя причины, которыя доводятъ его въ этомъ случае 
до неодобрительныхъ, а часто и отвратительныхъ поступковъ. 
Выслушайте меня и вы, духовныя лица, и вы, миряне! 
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Часть вторая. 
Д о х о д ы , п о л у ч а е м ы е за исправление ц е р к о в н ы х ъ 

н е п р о и з в о л ь н ы х ъ . н е о б х о д и м ы х ъ т р е б ъ . 

Требы, за исправление которыхъ д-во получаетъ денеж
ное вознаграждение, можнно разделить на четыре разряда. 
1) На те, которыхъ ежегодное совершение должно бы счи
таться необходимымъ для каждаго взрослаго православнаго 
христианина; сюда относится исповедь и приобщение святыхъ 
таинъ. 2) На тъ, которыя необходимы для каждаго, но со
вершаются въ течении цълой жизни только по одному разу, 
притомъ въ известные сроки; сюда относятся молитва при 
наречении имени младенцу, святое крещение, молитва, читае
мая надъ дитятею въ церкви чрезъ шесть недъль по рож
дении его, погребение умершаго и бракосочетание лицъ, всту-
паюнцихъ въ супружество. Требы этихъ двухъ родовъ 
можно назвать необходимыми, или не произвольными; къ 
нимъ причисляется елеосвящение или собороваше, которое 
хотя не надъ каждымъ больнымъ совершается, но въ кото-
ромъ священникъ ни одному трудному больному не долженъ 
отказывать. 3) На тъ, которыя болъе, или менее зависятъ 
отъ произвола нашего; сюда относятся поминовения за здра-
Bie, или за упокой во время проскомидии, совершение пани-
хидъ, или лили, объдень за упокоение усонхшихъ, выносъ г 

ииослъднихъ изъ дома и сопровождение священникомъ до 
Церкви и кладбища, разные молебны, которые называются 
въ просторечии благодарственными, заздравными, проситель
ными и совершаются по желанию отдъльныхъ лицъ въ церкви, 
или на дому, даже на поле, и некоторые другие обряды и 
4) на тъ, которые, по видимому, должны бы быть предостав
ляемы произволу каждаго семейства, но м. т. сделались почти 
обязательными для всъхъ: сюда относятся такъ называемый 
хождения д-ва по приходу въ разные праздники и времена; 
именно хождение со святою водою въ крещение, преполовение 
Господне, 1™ Августа, съ крестомъ, или иконами въ Пасху 
и храмовые праздники для служения молебновъ, или для про-
пътня тропаря и кондака, хождение для чтения молитвы при 
наступлении и окончании великаго поста, а кое-гдъ и рож-
дественскаго. Вотъ главньия, т. с-ть церковный требы; онъ 
почти всъ вездъ исполняются; по всей вероятности здесь 
пропущены разве немногпя. 
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По видимому, надобно ожидать, что д-во получаетъ са
мыя обильныя приношения отъ прихожанъ, когда последние 
все, начиная съ семилътняго возраста и до глубокой ста
рости, по церковнымъ правиламъ, обязаны въ великш, или 
успенский постъ исповъдываться въ своихъ гръхахъ и приоб
щиться святыхъ таинъ. Самая значительная часть прихо-
довъ заключаетъ въ себъ болъе, нежели по тысячъ человекъ 
съ семи лътъ и далъе. Если бы отъ каждаго за исповъдь 
и причастье среднимъ числомъ было пожертвовано въ пользу 
причта по 5—10 коп., то и тогда собралась бы порядочная 
сумма для села. Действительно, великш постъ для петер-
бургскаго д-ва есть время самое обильное приношениями, 
когда въ некоторыхъ церквахъ, напр. въ спасосенновской 
чуть ли не въ каждою неделю исповедуются и приобщаются 
цълыя тысячи людей; такъ что для этого времени есть осо
бые болъе вместительные сосуды, которые трудно держать 
въ рукахъ дьякону и потому во время прюбщешя ставятъ 
ихъ на какое либо подножие. . Хотя наше простонародье 
не бываетъ и не можетъ быть очень щедрымъ въ этомъ 
случае, за всемъ темъ и изъ его пожертвований составляется 
въ каждомъ петербургскомъ приходе порядочная сумма. 
Но надобно сказать, что она занимаетъ второстепенное ме
сто; на первомъ плане стоитъ сумма, составляющаяся изъ 
пожертвований отъ прихожанъ более зажиточныхъ классовъ, 
— купцовъ, почотныхъ гражданъ, личныхъ и потомствен-
ныхъ дворянъ. Изъ уважения ли къ священнику, изъ бла
годарности ли къ нему за разрешение ихъ отъ множества 
греховъ, тяготившихъ ихъ совесть, или для поддержания 
личнаго своего достоинства, только известно, что большая 
часть этихъ лицъ за исповедь и причащение делаютъ щедрый 
приношешя; тутъ получаются духовникомъ не рублевые, а 
трехъ, пяти, десяти рублевые и проч. билеты. Некоторые 
же богачи и магнаты просятъ священника отниравлять у 
себя въ дому такъ называемые кресты, т. е. служить ве
черню, утреню и часы. За такие кресты даются десятки, 
а иногда и сотня рублей: недавно одинъ магнатъ платилъ 
духовнику своему за исповедь и кресты по 300 руб.; м. б. 
н ныне делается тоже самое и даже не однимъ магнатомъ. 
Повторю: петербургское д-во щедро вознаграждается за 
труды, которые оно несетъ въ великий постъ, исповедуя и 
приобщая прихожанъ; некоторые священники* — любимцы 
аристократии и богачей купцовъ — этимъ однимъ временемъ 
могутъ себя порядочно обезпечивать. * 

Исповедные у д-ва доходы въ губернскихъ, особенно 
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уъздныхъ городахъ несравненно менее, нежели въ столице 
отъ того, что тамъ бываетъ меньше исповвдниковъ и при
томъ последние, по своимъ материальнымъ средствамъ, или 
по принятымъ обычаямъ не очень щедры къ своимъ духов-
нымъ отцамъ; тутъ редки даже рублевыя приношения. Но 
въ селахъ тъже доходы можно назвать ничтожными, по к. м. 
вовсе не соответствующими трудамъ, которые достаются на 
долю священниковъ. Не смотря на стропя еекретныя и не 
секретный предписашя, что бы все прихожане съ семи летъ 
исповедывались и приобщались, — не смотря на то, что въ 
духовныхъ книгахъ священники обязаны отмечать, кто былъ 
и не былъ у исповеди и святаго причастия; — не смотря 
на то, что к-рия можетъ отсылать на покаяние въ монастыри 
техъ, кто не исповедывался 2 — 3 года, — не смотря на 
все эти и многий другня побуждения, крестьяне наши не 
охотно очищаютъ свою совесть отъ греховъ. Одни извиня
лись баршиною (самая уважительная была причина), друг-ie 
домашними хлопотами: одни уехали въ извозъ. ушли въ 
плотники, каменьщики, щекотуры и пр., а другие работаютъ 
безъ отдыха на Фабрикахъ и заводахъ; одни еще молоды, — 
у нихъ - де и греховъ мало, а другие полагаютъ, что только 
въ болезни и то предъ смертно нужно исповедываться и 
приобщиться; наконендъ едва ли не все непонимаютъ важ
ности таинствъ. Только въ результате оказывается, что въ 
самомъ благочестивомъ приходе разве половина взрослыхъ 
людей бываетъ на исповеди; въ другихъ не явится и чет
вертая, даже десятая часть; притомъ приходятъ преимуще
ственно взрослыя девицы, женщины, особенно старушки; 
мужики считаютъ себя безгрешными. 

Но и пришедшие не очень щедро вознаграждаютъ свя
щенника ; нынешняя коннейка за исповедь, обыкновенная 
плата, такъ называемый семишникъ и трошжкъ- редкость, 
— пять копеекъ хотя и видитъ священникъ, но у него по-
просятъ сдачи. Это впрочемъ еще хорошо. Если бы ныне 
кому либо захотелось иметь собрание мелкихъ медныхъ мо-
нетъ, отчеканенныхъ въ царствование Императоровъ не только 
Николая, но и Александра 1го? даже Павла, Екатерины 2* 
и т. д.; то онъ долженъ обратиться къ сельскимъ священ-
никамъ; имъ за исповедь приходится получать не только 
копейки, но денежки александровский, павловскпя и екатери-
ненсная; летъ* за 2 0 — 3 0 можно было находить у нихъ по-
лученныя такимъ путемъ полушки. На эти монеты особенно 
щедры старушки; оне въ молодости украдкою отъ мужени 
скрывали копейки и денежки и составленные т. о. капиталы 



299 

хранясь у себя гдъ либо въ тряпицахъ; иногда впрочемъ 
получали ихъ отъ своихъ бабушекъ, да чего добраго, пере-
дадутъ внучкамъ. 

А м. т. на долю сельскихъ священниковъ сколько труда 
достается въ великш постъ? Мнопе изъ нихъ совершаютъ 
богослужеше почти каждый день. Затъмъ исповедники къ 
нимъ являются уже послъ вечерни въ пятницу; ранее этого 
ни за-что не станутъ исповъдываться, — нагртьшишъ - де-
батюшка. Спросить о гръхахъ дъло бы не трудное; но свя
щеннику приходится разъяснять такъ называемые сомнитель
ные случаи. Вотъ одна со слезами разсказываетъ, что она 
накормила ребенка грудью въ постный день; другая похва
лится темъ, что она этого греха не знаетъ за собою, хотя 
ея ребенокъ въ постъ отъ какой-то болести умеръ; третья 
съ ужасомъ говорись, что она разсыпала много разъ соль 
изъ салонки и пр. и пр. А тъже самыя грешницы ни за 
что не хотятъ раскаяться въ дъйствительиыхъ гръхахъ, 
даже не хотятъ признать ихъ грехами.» Что ты, батюшка? 
говорятъ они, да разве это гръхъ ? Да это всъ делаюсь.» 
Сколько нужно почти ангельскаго терпъвая, евангельской 
кротости и вмъстъ тонкаго и оборотливаго ума, что бы вра
зумить и успокоить подобныхъ гръшницъ? И это повто
ряется каждый разъ; что было говорено нынъ, забыто къ 
следующему году; съ предразсудками и суевериями въ де-
ревняхъ не скоро разстаются, б. ч. съ ними и умираютъ. 
Въ такихъ то заняияхъ священникъ остается иногда до 
12г<> и 1 г о часа ночи; а ему завтра надобно встать рано и 
совершать очень продолжительный богослужения. Я самъ 
много разъ бывалъ свидътелемъ, какъ священники, возвра
тившись изъ церкви въ великш постъ, утомленные, обезси-
ленные, въ полномъ изнеможении почти падали на кровать 
и только полежавши полчаса, или часъ, могли заснуть, если 
это было ночью, или напиться чаю, если было днемъ. Жа
леешь бывало объ этихъ труженникахъ, но вместе и любуешься 
ими, проникаешься полнымъ уважешемъ къ нимъ. Вотъ на
стояние пастыри и врачи душъ! 

Причастнику не за одну исповедь приходится дълать 
приношешя. Прежде всего здесь стоитъ въ Петербурге за
писывание исповедывающихся. Вотъ вы исповедывались, 
священникъ даетъ вамъ билетъ и просись записаться. Вы 
въ Церкви же находите столъ, за которымъ сидитъ о. дья
конь, одинъ и даже два причетника. Подходите къ |о. дья
кону; кто вы таковы? васъ спрашиваюсь. Купецъ, отве
чаете вы; такъ ступайте вотъ къ нему, а я записываю чи-
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новниковъ и благородньгхъ. Точно также и благородному 
приходится отъ дьячка перейти къ дьякону и пр. Р-ся, 
канцелярская работа не можетъ обойтись безъ калыма. Не-
пр1ятно въ храмъ божпемъ столкнуться съ канцелярскими 
Формами и гръхами, особенно человеку, который самъ при-
шолъ раскаяться въ своихъ прегръшешяхъ. Но уже болъе, 
нежели неприятно, когда при этомъ случаъ придется испы
тать подъяческ1я прижимки. А иногда бываетъ и это. Вотъ 
напр. чтб случилось въ 1865 г. въ одной изъ м-скихъ церк
вей (У- С. В. П-ахъ). Тутъ каждый исповъдываюнцнйся под
ходить къ священнику съ зажженною свъчою- Одинъ крайне 
бъдный чиновникъ, купивши ее; хотълъ напередъ внести 
свое имя въ число исповъдывавшихся. Дъяконъ, къ кото
рому онъ обратился, просилъ за запись 20 копъекъ. Чипов-
никъ отвъчалъ, что у него всъхъ денегъ осталось только 
20 копъекъ, и что надобпо еще будетъ благодарить священ
ника. Тогда дьяконъ сказалъ: «съ 2 0 ю копъйками къ намъ 
не ходятъ на исповъдь.» Тоже самое подтвердилъ и свя
щенникъ. Чиновникъ ушолъ изъ Церкви, не исповъдывав-
шись. 

Въ губернскихъ и уъздныхъ городахъ дъло представ
ляется въ менъе канцелярскомъ видъ, а въ селахъ самъ 
священникъ б. ч. записываетъ исповъдывающихся; тутъ за
пись не стоить ничего. Но сельегае причты не отстаютъ 
отъ столичныхъ въ другихъ отношешяхъ, даже едва ли не 
изобрътательнъе ихъ Вотъ послъ вечерни прочитали такъ 
называемое правило, вы подходите къ кресту, приложились; 
вамъ надобно дать священнику за правило, потомъ тутъ же 
иногда къ ряду стоять съ тарелками дьяконъ, причетники 
и даже сторожъ церковный; Тоже самое повторяется утромъ 
послъ утренняго правила, т. е. по прочтеши молитвы къ при
чащению, послъ объдни, когда прикладываются ко кресту. 
Кромъ того нужно подать на проскомидию просфору съ ка
кою либо монетою, положить что нибудь на тарелку за ан-
тидоръ и теплоту послъ прюбщешя; по мъстамъ есть еще 
кое-какня прибавления, напр. если вы городской житель и 
принадлежите къ почотнымъ прихожанамъ то послъ объдни, 
въ которую вы приобщились, къ вамъ сразу придутъ при
четники поздравить съ принятиемъ святыхъ таинъ. Нельзя 
сказать, что бы расходы въ этомъ случаъ были очень 
обременительны для приобщающихся, но частое ихъ пов
торение въ разныхъ Формахъ неприятно дъйствуетъ на 
релипозное настроение; хотя впрочемъ человъкъ, не за
пасшийся мелкими монетами, а м. т желаюиний удовлетво-
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рить всъхъ, стоящихъ съ тарелочками, порядочно попла
тится. 

Доходы отъ исполнешя требъ, которыя причислены ко 
второму разряду, въ общей сложности не очень значительны, 
а въ частности иногда не * вознаграждаюсь времени, истра-
ченнаго на полу чете ихъ. Что бы прочитать молитву для 
наречения имени новоролившемуся дитяти, или прюбщить 
труднаго больнаго, священнику надобно ехать не только за 
2 — 3 , но иногда за 5 — 1 0 верстъ и болъе. И при хоро-
шихъ путяхъ сообщения на проъздъ 10 — 20 верстъ надобно 
употребить 2 — 4 часа. Но наши почтовые даже тракты, 
кромъ шоссейныхъ, не всегда отличаются удобствами для 
проъзжающихъ, а на проселочныхъ дорогахъ между селомъ 
и его деревнями иногда не бываетъ ни прохода, ни проезда. 
Присоедините сюда деревенскую клячу, едва передвигающую 
ноги, осеннюю и весеннюю грязь, летние жары, или пролив
ные дожди, зимние морозы и вьюги. Не угодно ли при 
этихъ удобствахъ вояжировать? Притомъ почему-то, или 
върнъе на основании русскихъ: авось, Богъ милости&ъ, прой
дешь какъ нибудь, за священникомъ для приобщения больныхъ 
часто итрйзжаютъ въ глухую полночь; и все-таки поъз-
жайте съ надеждою услышать иногда волчий! концертъ, а 
иногда встретиться съ самими певчими; и затемъ получите 
редко 10, иногда даже и 5 Т Ь копеекъ, а то удовольствуйтесь 
чемъ либо по меньше, или ровно ничемъ. За елеосвящение 
благодарятъ поболее, нежели за две предъидущня требы, по 
его совершать нужно часа два въ биткомъ набитой народомъ 
комнате и полученную полтину разделить уже со всемъ 
причтомъ. За крещение младенца на цЬлый причтъ даютъ 
крестьяне 10—30 коп.; но въ этомъ случае часто младеии-
цевъ привозятъ въ село въ воскресные и праздничные дни; 
и крещение совершается вдругъ надъ всеми. Но иногда за 
тоже вознаграждение надобно ехать и въ деревню, когда 
новорожденному грозитъ смерть. Молитва надъ младенцемъ 
чрезъ шесть нпедель по рождения ииемиюго отнимаетъ времеиш; 
или сама родительница въ праздникъ пр1езжаетъ въ село, 
или ожидаетъ приезда свящешиика въ деревню и въ обоихъ 
случаяхъ награждаетъ его стариннымъ пятакомъ, или ны-
нешнимъ трехъ копеечникомъ. 

Умершихъ младенцевъ въ селъскихъ приходахъ сами 
крестьяне приносятъ въ церковь; священишкъ съ причтомъ 
обязанъ надъ ними совершить только погребете и проводить 
ихъ до могилы. Но въ случае смерти взрослыхъ людей 
разве въ редкихъ местахъ не позовусь священника съ прич-
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томъ въ домъ покойника; здъсь служится лития, и потомъ 
священникъ и дьяконъ въ ризахъ предшествуютъ гробу 
покойника до такъ называемой околицы деревни, а иногда 
во всю дорогу до самой церкви; затъмъ совершаюсь погре
бете и провожаюсь на кладбище, которое вездъ находится 
за селомъ въ полФ. Въ этомъ случаъ городсюе и даже сто
личные священники не обходятся безъ трудовъ. Достаточ
ные, особенно богатые люди приглашаюсь ихъ въ дома 
утромъ и вечеромъ совершать литию надъ покойникомъ, пока 
онъ остается еще въ домъ; далъе священники провожаютъ та
кихъ покойниковъ на кладбища и проходятъ иногда по пяти 
и болъе верстъ, напр. въ Петербургъ съ Песковъ, или отъ 
Смольнаго монастыря идутъ до Смоленскаго, или МитроФа-
нневскаго кладбищъ. Но зато большая разница бываетъ 
въ вознаграждении. Сельский причтъ, теряя часто цълый 
рабочий день (его просятъ послъ погребения опять ъхать въ 
домъ покойника), получаетъ цълый ньшъшнии рубль, даже, 
хоть и ръдко, два рубля. Въ уъздныхъ и губернскихъ 
городахъ количество рублей порядочно увеличивается. Въ 
столицахъ, по к. м. очень неръдко, съ правой стороны еди-
ницъ приставляются не только по одному, но даже по два 
ноля. За составляемый т. о. послъдшя цыфры и соотвът-
ствуюиние имъ банковые билеты можно отслужить 5-^-6 литш 
и пройти 5—10 верстъ. 

Но при этомъ случаъ слъдуетъ обратить внимание на 
причты особенно сельские не съ Финансовой, а съ гигиениче
ской стороны- По русскимъ обьичаямъ, по уважению къ 
образу и часто къ кресту, которые несутся впереди всей 
погребальной церемотн, весь причтъ, не смотря ни на какую 
погоду, долженъ итти съ обнаженною головою. Отъ этого 
увольняются только вех безъ исключения м-щия лица, а равно 
и тъ, кто пожалованъ митрою, камилавкою и скуфьею. При
томъ въ столицахъ и немногихъ городахъ утвердился обы
чай, дозволяющий? всъмъ вообще священникамъ и дьяконамъ 
надъвать на голову шапочки въ видъ скуфьи. Но. сельскому 
д-ву этихъ шапочекъ не июзволяютъ носить; даже старики 
священники, у которыхъ на головъ не осталось не одного 
волоса» должны утруждать епархи'альнаго начальника прось
бою о дозволении прикрывать свою голову, но и имъ не всъмъ 
оно дается, а считается въ извъетныхъ мнъ мъстахъ приз-
накомъ особой милости. Англичане бы сказали, что съ не
покрытою головою въ жаркий день можно получить солнеч
ный ударъ; а въ морозъ, или вътеръ схватить воспаление 
въ мозгу, или сильный ревматизмъ. Но сельские священники 
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не такъ прихотливы; они отъ этого страдаютъ только при
ливами крови къ головъ, простуживаются, лишаются волосъ 
и проч. Не смотря на эту неприхотливость, почему не 
позволить всякому священнику, дьякону и даже причетнику 
прикрывать свои головы хоть шапочками, похожими на 
скуфью; одни волоса, у кого они есть, не защитятъ ни отъ 
сильнаго ветра ни отъ лЬтняго жара, ни отъ зимняго хо
лода. Но зачъмъ объ этой мелочи думать темъ, которыхъ 
головы всегда прикрыты митрами и клобуками? Русскш 
нарсдъ въ этомъ отношенш оказывается добрее духовныхъ 
властей. При погребальныхъ церемошяхъ онъ каждому 
лицу причта и всъмъ, участвующимъ въ церемонш, даетъ 
такъ называемый ширшкщ т. е. куски полотна величиною 
съ порядочный насовый платокъ. Ими-то священникъ и пр. 
обвязываютъ свою голову, и въ этомъ вовсе некрасивомъ 
головномъ уборе предшествуютъ гробу. 

При бракосочетанш въ церкви причтъ употребляетъ 
трудовъ и времени не болъе, какъ при погребеши и елео-
священш. А если взять во внимаше поездки въ деревни; 
то не только послъдшя двъ требы, но даже молитва надъ 
родительницею и прюбщеше больнаго для священника труд
нее, нежели бракосочеташе; п. ч. только въ немногихъ мъ-
стахъ причтъ ездить въ домы для служешя молебновъ предъ 
свадьбою, еще ръже провожаетъ новобрачныхъ въ домъ. А 
м. т. за свадьбы въ селахъ полагается окладъ выше, нежели 
за каждую изъ прочихъ требъ. Причина этого заключается 
едва ли не въ множестве разныхъ предшествующихъ браку 
т. с-ть церемонш. Крестьянинъ приходитъ къ священнику 
съ богословкою; тутъ начинается справка по метрикамъ о 
лътахъ жениха и невесты, разборъ действительна™, или 
мнимаго родства, заговариваютъ о троекратномъ оглашенш 
въ церкви по праздникамъ, справляются; исповедовались ли 
и прюбщались ли будущие новобрачные, требуютъ свиде
тельства въ этомъ, если кто либо изъ нихъ принадлежитъ 
къ другому приходу, иногда даже оказывается, по к. м. на 
время, что или женихъ, или невеста пропущены въ метри-
кахъ, что есть родство, которое разрешается только к-piefi 
и пр. и пр. Мужикъ все это видитъ, слышитъ, б. ч. ничего 
не понимаетъ, больше всего боится к-рш, спешить покончить 
свадьбу въ следующее воскресенье; а потому развязываетъ 
кошелекъ и платить требуемую сумму, даже расплачивается 
тутъ же въ техъ т. с-ть педогшкахъ, которые на немъ на
копились за разные молебны и другш требы. Съ другой 
стороны нигде русскш человекъ не предается такому раз-
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гулу, какъ на свадьбе, даже при кръпостномъ правь иные 
крестьяне для нее покупали по 5 — 1 0 ведръ водки. Причтъ 
это знаетъ, выставляетъ на видъ мужику; последит СОВЕ
СТИТСЯ и расплачивается. П. с. платятъ въ селахъ за 
свадьбу 2 — 4 руб.; выше редко поднимаются, по к. м. мало 
знаю такихъ примъровъ. Другое дъло городеюя, особенно 
столичныя свадьбы; тутъ не только 10, а даже 2 5 — 50 руб. 
нередкость. Вообще надобно сказать, что требы и втораго 
разряда гораздо болъе доставляютъ дохода городскимъ, не
жели сельскимъ причтамъ. 

Часть третья. 
О д о х о д а х ъ , п о л у ч а е м ы х ъ о т ъ и с п о л н е ш я ц е р 
к о в н ы х ъ т р е б ъ п р о и з в о л ь н ы х ъ , не б е з у с л о в н о 

н е о б х о д и м ы х ъ . 

Между требами третьяго разряда первое место предо-
ставимъ Т Б М Ъ , которыя имеютъ связь съ поминовешемъ 
усошпихъ. Въ нашемъ Православна есть въроваше, что мо
литвы церкви спасаютъ умершаго грешника отъ въчныхъ 
мученш, его ожидающихъ. Поэтому достаточные родствен
ники покойниковъ поручаюсь священникамъ совершать такъ 
называемые заупокойныя литургш, гдъ не только на проско-
мидш, но и на одной изъ ектенш молятъ Всевышняго о про-
щенш греховъ рабовъ божшхъ. Очень богатые и набожные 
родственники нанимаютъ служить татя литургш въ теченш 
цълаго года по смерти покойника. Друпе менее богатые 
заказываютъ называемый сорокоустъ, т. е. поручаютъ слу
жить заупокойныя объдни въ теченш сорока дней; по веро
ванию Церкви и по народному мнению молитва за усопшихъ 
особенно полезна имъ въ следующие за смеряю сорокъ дней, 
въ которые будто бы душа проходитъ чрезъ такъ называе
мый мытарства. Большинство же крестьянъ заказываетъ 
по покойникамъ служить одну, или несколько объдень, а 
иногда и этого не дълаетъ, Впрочемъ описываемый обычай 
изменяется по местностямъ. Есть небогатые приходы, где 
почти по каждомъ взросломъ покойнике совершаются литур
гш, но есть напротивъ богатые приходы, где заказная обедня 
слишкомъ редко бываетъ. Некоторые богобоязненные, но 
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вмъстъ и богатые люди, еще при жизни своей, а иногда на
следники ихъ вносятъ вклады въ церкви для въчнаго поми-
новенн'я за упокой дупгъ ихъ на литургии. Внесенныя деньги 
составляютъ, какъ в. с-но въ 1ой ч. этого отд. неприкосно
венный капиталъ, помещаются въ кредитныхъ учрежденпяхъ, 
и только проценты ихъ употребляются въ пользу поминаю-
щаго причта. Кроме того мнопе родственники новопреста-
вившагося, даже при очень ограниченномъ своемъ состоянш, 
совершаютъ если не обедню, то литию въ третий, девятый, 
двадцатый, сороковый дни, чрезъ полгода и годъ после смерти 
покойника. Некоторые служатъ литии и въ последующие 
годы въ день смерти, рождения, именинъ его. Особенно со
роковый день, называемый поминками, никемъ не пропуска
ется. Въ этотъ день почти везде причтъ приглашается въ 
домъ покойника, совершаетъ тамъ литсю, угощается обедомъ, 
на которомъ поется со святыми упокой и провозглашается 
вгьчная память, а потомъ по деревенскому выражешю жен
щины провожаютъ душу за деревню въ ту сто'рону, где 
стоить приходская церковь и съ ней прощаются. Наконецъ 
во всякомъ деревенскомъ дворе (за городские дома не руча
юсь) есть не большая книжка, называемая поминаньемь, въ 
которую вписаны все умершие родственники дома. Ръдюй 
домохозяинъ, или кто либо изъ его семьи не подастъ этой 
книжки несколько разъ въ годъ священнику при совершении 
проскомидии для поминовения усопшихъ. Есть впрочемъ еще 
несколько дней", въ которые разве изъ редкаго дома особенно 
въ деревняхъ кто либо не придетъ на кладбище и не от
служить панихиды на могиле своихъ семейныхъ покойниковъ; 
этого не соблюдаютъ разве дворяне, чиновники и некоторые 
уже облагородившиеся купцы. Къ такимъ днямъ принадле
жать Дмитрова суббота въ конце октября, вторникъ ФОМИНОЙ 
недъли, суббота предъ троицынымъ днемъ и проч. 

Все виды поминовения умершихъ доставляютъ конечно, 
порядочные, но не огромные доходы, и въ общей сложности, 
и но частямъ, кроме немногихъ исключений. Годовые по-
мины и сорокоусты такъ редки въ селахъ, что о каждомъ 
изъ нихъ иногда знаетъ цълый уездъ, а о первыхъ даже 
говорить несколько летъ. За заказньня обедни, р-ся, вместе 
съ вечернею и утреннею службами сельские причты доволь
ствуются 40—60 коп.; разве кое-где получаютъ по рублю. 
За панихиду платятъ по 5—10 коп.; и редко кто даетъ 20 
коп. Поминовение за проскомидией вознаграждается копей
ками и грошами, притомъ иногда старинными; впрочемъ на 
одномъ столичномъ кладбипге берутъ за поминанье по 20 к.; 

20 
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яо это въдь въ Петербург^. Какъ угодно изъ копъечныхъ 
или гривенныхъ приношенш не скоро составишь порядочную 
сумму, которую притомъ нужно дълить между четырьмя 
лицами, напр. отъ панихиды, за которую заплатили 5—10 к., 
причетникъ получить не много более */ 2, или 1 коп. 

Относительно поминовешя усопшихъ городское белое 
д-во встречаете себе сильныхъ соперняковъ въ кладбищин-
скихъ причтахъ. Известно, что почти во всехъ нашихъ 
городахъ устроены на кладбищахъ церкви, при которыхъ 
въ столицахъ и едва ли не во всехъ губернекихъ городахъ 
есть священникъ, а иногда два и три н даже четыре. К ъ 
кладбищинскимъ церквамъ не приписывается никакихъ дво-
ровъ; приходъ ихъ, если позволите выразиться, состоять изъ 
могилъ, а прихожане изъ покойниковъ. Но не нужно жа
леть о причтахъ этихъ церквей; молчаливые обитатели мо
гилъ доставляютъ имъ недурное, а часто и хорошее содер
жаше даже въ губернекихъ городахъ; въ столицахъ же 
самые богатые денежные доходы у кладбищенскаго д-ва. 
Умеръ кто либо изъ порядочныхъ людей въ городе; конечно 
приходскаго священника приглашаютъ на выносъ, отпеванье, 
поминки, но здесь же непременно будетъ и кладбищенскш 
священникъ; бедныхъ же людей б. ч. отпеваетъ онъ одинъ. 
Затемъ ему же предоставлены все почти заупокойныя обе
дни, панихиды на могилахъ и проч. Если присоединить 
сюда, что въ кладбищенешя церкви делаются богатые вкла
ды для вечнаго поминовешя усопшихъ; то очевидно, что 
причты ихъ значительно уменынаютъ доходы приходскаго 
городскаго д-ва. Но надобно сказать, что все вообще причты 
по части поминовешя покойниковъ встречаюсь самыхъ опа-
сныхъ соперниковъ, даже враговъ въ монастыряхъ, о чемъ 
сказано въ 1ой ч. 8 г о отд. 

Такъ называемые молебны не очень часто служатся въ 
приходскихъ церквахъ, если только нетъ въ нихъ иконъ, 
для поклонешя которымъ приходятъ веруюпце изъ окрест-
ныхъ и дальнихъ месть. Обыкновенно же довольно много 
служатъ молебновъ въ храмовые праздники до обедни, или 
после нея, такъ что въ эти дни приходеше священники не
редко приглашаютъ помощника изъ ближайшаго села. Въ 
другое же время крестьянинъ отслужить молебенъ разве въ 
день своихъ имянинъ, или по какому либо замечательному 
для него случаю. Но сельское д-во отъ исполненш этихъ 
требъ, если оне совершаются въ церкви, немного получаетъ 
доходу. Оно довольствуется 2 0 ю , даже 1 0 ю копейками за 
молебенъ, более высокую сумму даютъ разве богачи. Гораздо 
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выгоднее для д-ва молебны, которые просятъ его служить 
въ домахъ и для которыхъ б. ч. берусь иконы изъ церквей, 
это особенно нередко бываетъ въ городахъ. К ъ сожалению 
тутъ д-во иногда по воле, или по неволе — судите сами г. ч. 
— слишкомъ увлекается желаннемъ получить лишнюю пол

тину, или рубль и потакая суевхрш и предразсудкамъ при
хожанъ, ДБлаесь такп'я прибавки, которыя профанируюсь 
молебствий. Напр. въ н -е домохозяинъ, пригласивший къ 
себъ въ домъ причтъ, просилъ его отслужить молебенъ отъ 
угара. Молодой священникъ колебался было удовлетворить 
желанию прихожанина, но опытный дьяконъ яился на под
могу и сказалъ, что у нихъ такие молебны въ ходу. Начади 
какой-то молебенъ; а отецъ дьяконъ, что бы угодить хозяе-
вамъ, на эктении вводилъ особое прошение въ сл£дующихъ 
словахъ: о еже въ комнатгь сей не угорати и печкгь сей не 
дымитися Господу помолимся, Р -тся за такое кощунство 
можно бы причтъ послать въ монастырь хотя на мъсяцъ. 

Совсемъ иначе нужно смотреть на молебны, или, какъ 
говорятъ. молебствия, которыя служатся для целой деревни 
въ ней самой и всегда по особому случаю. Какое либо 
счастливое, или несчастное собьте касавшееся деревни, оста-
вляетъ иногда столь глубокое впечатление, что жителя долго 
— долго помнятъ его, и т. с-ть въ память его совершаюсь 
въ определенное время общественное моление. К ъ этому же 
побуждаются часто сельские жители продолжительными за
сухами, или ненастьемъ и другими общественными бедств1ями. 
Надобно быть при такихъ молебстВияхъ, что бы видеть и 
понять всю глубину религиознаго чувства въ русскомъ на
роде, всю его преданность Творцу, всю непоколебимую и 
часто единственную надежду на Него. Местное д - во о та
кихъ молебствияхъ извещается заранее. Утромъ въ назна
ченный день по к. м. треть, или четверть населения деревни 
является въ праздничномъ наряде въ Церковь (молебствия 
эти почти всегда бываютъ въ летнее время), слушаетъ съ 
полнымъ благоговешемъ утреню и обедню. По окончании 
последней пришедшие берусь хоругви, запрестольный крестъ 
и иконы, иногда въ большомъ количестве, если деревня ве
лика. Всякий желаетъ первый нести что либо, но обык
новенно эта честь первоначально уступается людямъ почот-
нымъ, седынъ старикамъ, деревенскимъ властямъ и зажи-
точнымъ крестьянамъ; близъ нихъ становятся другие, готовые 
сменить ихъ при первой усталости. Въ церкви все устана
вливается въ порядокъ, стоить въ благоговейномъ ожидании; 
отверзаются идрск1я врата; д - во, не исключая причетни-
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ковь, въ хорошихъ, иногда лучшихъ ризахъ выходитъ изъ 
алтаря съ пънпемъ какого либо богородична; и крестный 
ходъ въ порядке выступаетъ изъ церкви, притомъ икона за 
иконою; д-во следуетъ за ними; а сзади густою толпою идутъ 
жители. Представьте отличный летний, или весенний день, 
торжественный колокольный звонъ, сотню и болъе благого-
въйнаго народа, длинный рядъ иконъ, развъваюпп'яся въ воз
духе хоругви, торжественное пъше, — все это вмъстъ про
изводить сильное глубокое впечатлъше на не прывычнаго 
человека. Но ступайте въ деревню, тамъ вы ознакомитесь 
съ более умилительными сценами. На крышахъ крайнихъ 
домовъ, или на другихъ какихъ либо возвышенностяхъ не
пременно сидятъ взрослые мальчики, изъ которыхъ каждому 
хочется увидать первому приближаюпцйся крестный ходъ. 
У видъли, — все съ крышъ долой; по деревне раздаются 
слова: идутъ, идутъ. Крестный ходъ еще въ полверсте, 
даже за версту, а м. т. все народонаселение, одетое тоже по 
праздничному, решительно все выходитъ на встречу ему; 
тутъ и сгорбившиеся старики и старухи, поддерживаемые 
внуками, тутъ и грудные младенцы на рукахъ матерей, 
тутъ увечные, одряхлевшие, еле, еле движущиеся больные; 
все стоятъ въ благоговейномъ ожидании. Крестный ходъ 
еще за сотню сажень, но мнопе начинаютъ молиться и пре
клоняться. Но вотъ онъ уже около толпы; она вся падаеть 
ниигь, иной со слезами на глазахъ, другой съ отпечаткомъ 
восторженной молитвы на лице; равнодушие тутъ не воз
можно. Крестный ходъ остановился, начинаютъ приклады
ваться къ иконамъ, ложатся на землю, что бы надъ ними 
пронесли ихъ. Когда все приложатся, крестный ходъ дви
гается въ деревню; тутъ где либо у воротъ одряхлевший 
старикъ, или совершенно ослабевши? больной, которые даже 
съ помошию другихъ не могли выйти за деревню, падаютъ 
на землю, молятся съ темъ усерднемъ, которое только и воз
можно въ человеке, ожидающемъ помощи отъ одного Бога. 
Иконы останавливаются среди деревни, или близъ часовни, 
если она есть. Причтъ поетъ молебствие не скороговоркою, 
а протяжно, торжественно, всегда совершается водоосвящение. 
Благоговение видно и во все время молебствия, но оно иногда, 
особенно во времена особенныхъ бедствии, переходить въ 
какой то экстазъ, когда становятся на колени при чтеши 
молитвы, или когда запоютъ: Спаси Господи люди твоя. 
Простыя сердца, которымъ не отъ кого ждать помощи, кроме 
какъ отъ Творца, безгранично ему въ это время предаются 
и могутъ растрогать самую черствую душу. Не менъе, а 
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часто и болъе умилительныя сцены происходить, когда крест
ный ходъ по окончании молебствия обносится кругомъ всей 
деревни и потомъ отправляется въ село. Не скоро съ ико
нами разстаются; всякому хочется вновь приложиться. Осо
бенно трогательно смотреть на стариковъ. «Вотъ, говорить 
иной, Господь Богъ сподобилъ меня имъ поклониться; еще 
уже не удастся, скоро меня самаго отнесутъ къ нимъ.» 
Крестный ходъ удаляется, но народонаселения долго прово-
жаетъ его глазами, молится, стоить на колъняхъ. Я увъ-
ренъ, что если бы при описанньгхъ сценахъ присутствовалъ 
неверующий, то м. б. онъ и не увъровалъ бы; но тронулся 
бы непременно до глубины души. Искреннее и глубокое 
религиозное чувство, какой бы ни былъ его источникъ, какъ 
бы оно ни проявлялось, возбуждаетъ въ насъ сочувствие; съ 
радующимся мы по неволе радуемся, съ плачущими не мо-
жемъ смеяться. Надобно прибавить, что по окончании рели-
гнозныхъ церемоний д-во угощается обедомъ, но замечательно, 
что въ танае дни редко любятъ предаваться разгулу, хотя 
бываетъ н не безъ греха. 

Къ разряду описываемыхъ нами доходовъ относятся те, 
по копейкамъ и денежкамъ, которые даютъ православные 
христиане, прикладываясь къ кресту по окончании обедни, 
или будучи помазываемы елеемъ во время всенощныхъ и 
утреннихъ службъ, когда совершается освящение хлебовъ, 
вина и елея. Тутъ именно подаются только копейки и де
нежки въ деревняхъ, и то очень немногими, въ городахъ 
впрочемъ попадаютъ и более крупныя монеты; для собира
ния всехъ такихъ приношении около священника, въ конце 
обедни, или около налоя во всенощную держится кемъ либо 
тарелка. 

Есть еще, но не во всехъ епарх!яхъ, и преимущественно 
въ городахъ, обыкновение делать сборъ на каждаго изъ 
св-и-ц-сл-лей въ обедню и всенощную. Для этого за ста
ростою идетъ причетникъ съ тарелкою для сбооа подаяний 
себе самому; тутъ же впереди него несетъ какой либо маль-
чикъ другую тарелку для сбора священнику. Последний 
кроме того во всеноиииную, или утреню, обходя церковь для 
каждения иконъ во время пения: хвалите имя Господне и пр., 
принимаетъ тоже особыя пожертвования въ руку отъ техъ 
изъ прихожанъ, мимо которыхъ онъ• проходитъ. Дьяконъ 
же получаетъ свою долю, когда во время девятой песни ка
нона въ утреню, или всенощную тоже обходитъ церковь для 
каждения. Последние два обычая нельзя одобрять. Въ са
момъ д,ъле какъ то странно положение напр. священника. 



310 

Идетъ онъ съ кадиломъ въ одной р у к ! по церкви, въ дру
гую ему вкладываютъ копейки, гроши, набирается ихъ 
горсть, нужно положить собранное въ карманъ, потомъ кади, 
собирай, пожалуй, иногда уронишь что нибудь. Мне созна
вались священники, что по к. м. на первыхъ порахъ этотъ 
доходъ чрезвычайно ихъ тяготить. Кромъ того не обхо
дится тутъ безъ соблазнительныхъ сценъ. Въ дътствъ я 
зналъ дьякона, который въ 9 ю песнь канона обходя съ ка
диломъ по Церкви, въ слухъ говаривалъ: «что вы мало даете, 
кладите больше,» а предъ богатыми людьми останавливался 
и не переставалъ кадить до тъхъ поръ, пока они ему чего 
нибудь не давали. Къ удивлению моему я узналъ, что' въ 
настоящее время точно также дъйствуетъ протоиерей уъзднаго 
города к-ы, магистръ, бывший проФессоръ семинарии и проч. 
Онъ тоже, какъ и покойный дьяконъ при каждении во все
нощную не отходить отъ богатыхъ купцовъ и купчихъ, не 
получивъ отъ нихъ порядочной монеты, и т. с-ть, ткаэнт-
ваетъ изъ нихъ деньги. Поэтому хорошо, что татя доход-
ныя кажденгя не вездъ въ употреблении. 

Четвертый разрядъ доходовъ денежныхъ белое д-во по
лучаетъ въ тъхъ случаяхъ, когда оно въ известный времена 
года, или по случаю извёстиыхъ праздниковъ переходить 
изъ дома въ домъ, изъ квартиры въ квартиру; иногда цъ-
лымъ причтомъ, иногда по одиначкъ, иногда въ лицъ одного 
священника; и тутъ или прочитываюсь катя либо молитвы, 
или поютъ тропарь, или служать молебенъ празднику; — 
ходятъ съ иконами, или съ крестомъ и святою водою, или 
безъ того и другой. Случаи къ такимъ хождениямъ раз
деляются на два рода; одни общи всемъ совершенно при
ход скимъ церквамъ, а другие имеютъ т. с-ть местный от-
тенокъ. 

К ъ первымъ принадлежать праздникъ крещения Господня. 
Въ этомъ и следуюпце за ними 2—3 дня весь причтъ хо
дить съ святою водою и, пропевъ тропарь и кондакъ праз
днику, окропляетъ ею семейство дома. Затьмъ въ начале 
великаго, а кое-где и рождественскаго постовъ священникъ 
одинъ, пришедши въ домъ прочитываетъ постную молитву, 
въ которой призывается благословение божп'е на постящихся. 
По окончании же постовъ предъ пасхою и святками онъ опять 
является для прочтения молитвы, которою разрешается вку
шать скоромную пищу. Потомъ въ пасхальную недълю весь 
причтъ ходить въ деревняхъ непременно съ иконами, и осо
бенно съ образомъ Божпей Матери, и служить въ каждомъ 
доме пасхальный молебенъ. Ни одинъ день не проводится 
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русскицъ народомъ лучше того, когда, по его наивному вы
ражение, приходить въ пасху къ нему Бооюгя Матерь. Сов
падете пасхи съ началомъ весны, успокоение отъ трудовъ 
на целую недълю, окончание самаго продолжительнаго поста, 
наступление праздника, въ который сама Церковь пригла-
шаетъ веселиться и радоваться, вкусить отъ полной трапе
зы, религиозное воодушевление при воспоминании о важнъйшемъ 
событии въ истории христианства, о самомъ возвышенномъ, 
сверхъеотественномъ самопожертвовании нашего Спасителя, 
народный преданья и поверья, м. б. и не очень върныя, но 
зато носящня на себъ истинно поэтически - религиозный харак-
теръ; — все это еще приводить въ восторгъ нашъ простой 
народъ. Иконы переносить изъ одной деревни въ другую, 
встречаюсь и провожаютъ съ тъмъ же почти торжествомъ 
и благоговъшемъ, которое мы видъли при общественныхъ 
молебствияхъ. Ворота въ домъ растворены, дворъ устланъ 
соломою или весь, или часть его отъ воротъ до крыльца, а 
также съни и изба. Все семейство въ самомъ лучшемъ, въ 
самомъ праздничномъ наряде встръчаетъ Божию Матерь въ 
воротахъ, преклоняется предъ нею, лобызаетъ ее, а домо-
хозяинъ получаетъ благословение отъ священника. Въ избе 
столъ накрыть самою чистою скатертью; лавки, гдъ нужно 
поставить образа, устланы самыми лучшими утиральниками, 
или бълымъ полотномъ; предъ каждою иконою, принесенною 
и домашнею зажжены свечи; въ иныхъ мъстахъ и всъ члены 
семейства изъ рукъ священника получаютъ по зажженной 
свъчи. Не только изба, но и съни, даже часть двора напол
нены народомъ. Если погода хороша и дворъ не грязенъ, 
то молебенъ служится посреди него Немного найдется об-
рядовъ, которые были бы религиозно -поэтичнее пасхальныхъ 
иолебновъ, благоговейно совершаемыхъ въ деревняхъ д омъ. 
Въ городахъ вы уже не встретите этой религюзной поэзии. 
И здесь еще мнопе принимаютъ у себя Божию Матерь и 
служатъ молебны, но ко многимъ причтъ приходить только 
съ однимъ крестомъ, да и то после предварительнаго до
клада. Наконецъ въ праздникъ Рождества Христова город
ское д-во ходить цълымъ причтомъ съ крестомъ, но въ се
лахъ б. ч. по одиначке священникъ, дьяконъ и причетники; 
хождение это хотя и называется славленгемъ Христа, слиш
комъ просто: — должно бы, но какъ-то неприятно употре
бить другое слово. Тутъ даже священникъ ходить безъ 
креста; тутъ пропоютъ: Христось рождается, славите; 
рождество твое, Христе Боже нашъ, а въ почотномъ доме: 
Дгьва днесь, слава во вышнихь Богу; даже не всегда итрися-
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дуть , стоя получать благостыню и уходять. Эти четыре 
случая, к - ся , общи всемъ приходскимъ причтамъ и город-
скимъ и сельскимъ. 

Частный хождешя д-ва по приходу совершаются въ 
такъ называемые храмовые праздники. Бъ селахъ такихъ 
хождении мало; есть места, гдъ они бываютъ ежегодно только 
разъ и редко три раза. Городские причты въ этомъ случаъ 
любятъ посещать дома своихъ прихожанъ. Сколько бы ни 
было въ Церкви алтарей, столько разъ неиремънно причтъ 
обойдетъ приходъ. Если престолъ освященъ въ память 
святыхъ, или событии, которымъ праздноваше совершается 
въ году два и болъе раза, то въ каждый разъ непременно 
ожидайте къ себе священника съ крестомъ; т. о. престолы, 
посвященные 1оанну Крестителю, Борису и Глебу, Алексан
дру Невскому, Владимирской Божпей Матери, довольно убы
точны городскимъ прихожанамъ. Далее если есть въ Церкви 
какая либо икона или очень древпияя, или по чему либо ува
жаемая, то и ей отделяется особое праздноваше съ хожде-
ииемъ по птриходу. Наконецъ независимо отъ храмовыхъ 
праздниковъ городские причты почти все ходятъ по прихо
жанамъ въ такие дни, въ которые" сельсюй священникъ си-
дитъ дома, напр. въ день Преполовешя Господня и 1 г о числа 
Августа. Одинъ городсшй знакомый мой года за четыре 
уверялъ меня, что къ нему приходское д-во ходить въ годъ 
27 разъ; я не могъ поверить, въ какой степени верна эта 
ниыфра. Но осмеливаюсь сказать, что есть городсюе иириходы, 
где священникъ одинъ, или съ причтомъ является ежегодно 
до 15 разъ, — конечно почти вдвое менее 27, но все-таки 
многонько. 

Могнократно и многообразно рассылались и подтверждали 
синодомъ и к-риями указы о томъ, что бы д -во во время 
хождешй по приходу не водило за собою, или съ собою женъ 
и детей своихъ. Все это правда, иио вмёсте правда и то, что 
указы далеко не во всехъ местахъ исполняются. Значитель
ная часть священниковъ, едва ли не все дьяконы и причет
ники, разве съ немногими исключениями, начинаютъ брать 
съ собою по приходу детей почти съ 8 летъ, по к. м. съ 
того времени, какъ мальчикъ поступить въ училище. Ему-
де нужны деньги на свое содержание; пусть же онъ самъ и 
добываешь ихъ, протягивая ручонку къ бородатымъ хозяевамъ; 
только некоторые взрослые семинаристы бываютъ въ этомъ 
случае революционерами. Я зналъ одного ученика, котораго 
мать высекла розгами и все-таки не могла заставить пойти 
по селу славить Христа. Мальчиковъ водитъ д-во почти 
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только въ святки и въ пасху впрочемъ преимущественно въ 
первые. М. б. если бы семинаристы жили круглый годъ 
дома, то они участвовали бы и въ другихъ хождешяхъ по 
приходу. «Все это неправда,» скажутъ защитники недостат-
ковъ д-ва. Нетъ, милостивые государи и святые отцы, го
ворю правду и подтверждаю а между прочимъ темъ, что не 
смотря на мою жизнь въ городе, въ последние уже годы въ 
святки и пасху за разъ приходило ко миг приходское д-во 
съ детьми, родственниками и т. с-ть, другими аматёрами въ 
числе 27 въ Пасху, и въ числе 19 человекъ въ святки, 
тутъ я видълъ ноющихъ и вотющихъ молодцовъ выше себя 
ростомъ, малютокъ летъ десяти; одинъ изъ нихъ упраши-
валъ даже дозволить сказать речь моей вовсе ничемъ неза
мечательной и ничъмъ не привлекательной особе. 

Въ городахъ, к-ся, жены всъхъ св-и-ц-сл-лей не ходятъ 
сзади своихъ мужей по приходу. Тоже самое надобно ска
зать едва ли не о всъхъ молодыхъ сельскихъ попадьяхъ. 
Да и въ самомъ дълъ, какъ имъ можно таскаться съ своими 
кринолинами, въ своихъ чепцахъ, шляпкахъ, платьяхъ съ 
шлейфами по грязнымъ улицамъ и дворамъ, по развалив
шимся крыльцамъ, по темнымъ избамъ, съ опасностью под
вергнуться нападению собаченокъ и насмъшкамъ ребятишекъ 
надъ ихъ кастюмами. Но старыя попопадьи, ходивппя въ 
кокошникахъ, а теперь повязывающая голову платочками, 
множество дьяконицъ и особенно причетницъ не хотятъ еще 
оставлять старинныхъ обычаевъ; онъ, т. с - т ь , въ качестве 
женского причта слъдуютъ за мужескимъ, особенно въ пасху. 
Въ этотъ праздникъ, когда причтъ мужеской отелуживъ 
молебенъ, уходить въ соседний дворъ, съ нимъ въ воротахъ 
часто сталкивается и вскоре является женекгй причтъ, хо
зяине усаживаетъ его за столъ, угощаетъ, одариваетъ и от-
пускаетъ. Мнъ известны двъ здравствующая матушки вдовы; 
одна изъ нихъ, которой съ семействомъ было предоставлено 
место умершаго ея мужа, а другая, по случаю вялости и 
болезненному состояние живаго своего супруга, сами ходили 
по приходу, но уже вместе съ мужескимъ причтомъ, полу
чали лично отъ домохозяевъ плату за молебенъ, спорили даже 
перебранивались съ ними; это своего рода Амазонки; одну 
изъ нихъ называютъ даже попомъ Лалагеей; название, на
поминающее отзывъ какого-то писателя, который говоря о 
Екатерине 2ой сказалъ: Екатерина Великгй. 
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Часть четвертая. 
О т о м ъ , к а к ъ в е л и к и всъ в о о б щ е д о х о д ы д - в а , и 

о б р е м е н и т е л ь н ы ли они для н а р о д а ? 

Городское д-во не имъетъ возможности налагать на 
своихъ прихожанъ одинаковую, т. с -ть, контрибуцию, какъ 
при описанныхъ хождешяхъ, такъ и вообще за исправление 
всякихъ требъ. Жители городские до такой степени разли
чаются своимъ богатствомъ, гражданскими правами, образо-
ванностш, что ихъ подводить подъ одинъ уровень невоз
можно. Вотъ почему д-во въ городахъ б. ч. довольствуется 
ТБМЪ , что ему дадутъ; священникъ даже часто беретъ дачу, 
не взглянувъ на нее, и только за дверью разсмотритъ и по-
кажетъ ее своимъ сослуживцамъ. Впрочемъ въ домахъ ме
щанъ, отставныхъ солдатъ и другихъ лицъ такъ называемаго 
низшаго звашя и городские священники просятъ прибавочки. 
Жители деревень привержены къ демократическому равен
ству, они платятъ одинаковыя государственный подати, оди
наковые оброки • ставятъ одинаковымъ образомъ подводы. 
Изъ подражашя этому обычаю и д-во при исправлении сво
ихъ требъ б. ч. проситъ и получаетъ одинаковое вознаграж
дение отъ всъхъ прихожанъ. Вотъ почему, когда при хож
дешяхъ отслужится молебенъ, или пропоется тропарь, домо-
хозяинъ, держа въ рукахъ своихъ мошну съ деньгами, спра
шиваете священника: «что батюшка? Сколько вамъ за труды? 
или какое у васъ нынъ тложеше?ъ И слишкомъ немного 
найдется самыхъ богатыхъ крестьянъ, которые бы дали хоть 
копъйкого болъе положенгя. 

Положенья эти въ селахъ слишкомъ разнообразны. За 
постную молитву священникъ получаетъ 5—10, ръдко 15 коп. 
Въ святки ему одному даютъ 10—25 коп., а дьячокъ иногда 
довольствуется даже 1—2 копъйками, въ богатыхъ домахъ 
развъ получить пятачокъ. Въ крещенье всему причту дается 
20—40 коп. Молебны въ пасху и храмовые праздники счи
таются самою доходною статьею сельскаго д-ва; извъстны 
мнъ мъста, гдъ оно получаеть по 60—60 коп. за молебенъ; 
слышалъ я что иные свяиценники доводятъ это до рубля, и 
даже до полутора рубля, но вмъстЬ съ тъмъ слышалъ я 
также, что священники сосъди не одобряютъ, даже бранятъ 
ихъ за такой высокий поборъ. Но во многихъ мъстахъ до-
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вольствутотся 30—40 коп., недавно мне говорили два свя
щенника, что имъ въ 1863 уже году за молебенъ въ хра
мовый праздникъ давали только по 15 коп.; въ бывшихъ 
помъщичьихъ и м ъ н 1 я х ъ плата понижалась даже до 10 коп. 

Но случается, что домохозяинъ, или действительно не 
имеетъ денегъ, или лучше дорого ценить ихъ, а м. т. за
нимается какимъ либо ремесломъ, или чемъ-то въ роде его; 
и потому предлагаетъ, а духовныя лица принимаютъ произ
ведет^ его искуства. Это преимущественно, почти исклю
чительно бываетъ въ святки; тогда въ иныхъ деревняхъ 
можно заметить что мнопе славелытки, переходя изъ двора во 
дворъ, имеютъ повешанными на кушак! , или въ пукахъ 
мочальные кульки, лень, вяхири, завертки и проч., или от
носить въ свои сани циновки, чашки, горшки, пучки лыкъ 
и пр. и пр. Печальная, неприятная истина! Я думалъ, что 
доказательства ея можно находить только въ деревняхъ. 
Но недавно къ величайшему своему изумленно и сожалению 
узналъ, что одинъ протоиерей губернскаго города захотелъ 
подтвердить ее своимъ примеромъ. Пршпедши въ очень бед
ное семейство по случаю какого-то хождения, онъ услышать 
отъ хозяйки, что у нее нетъ ни копейки. Когда онъ на
чалъ убеждать ее, что не хорошо такъ принимать приход
скаго протоиерея, то женщина, вероятно, для шутки сказала: 
«да вотъ, батюшка, у меня есть небольшое блюдо горохо-
ваго киселя; разве не возмете ли его?» Почтенная бездет
ная особа, у которой по достовернымъ слухамъ есть денеж
ный капиталъ до 25 тысячъ рублей, не побрезгала скром-
нымъ приношенпемъ женщины. 

Дети, ходяпцея вместе съ отцами по приходу, не оди
наково награждаются за свои труды. Священничесюй сынъ, 
р-ся, по настояшю отца, получаетъ гораздо более дьячков-
скаго, даже более самаго дьячка. Некоторые священники, 
хотя и не берутъ съ собою детей въ прнходъ, но расчитав-
шись за молебенъ, просятъ особую сумму на нихъ, притомъ 
на каждаго порознь а иногда и на жену. Этого мало, едва 
ли не въ каждой к-рш можно найти дела, возникшия по жа-
лобаиъ причта на то, что священникъ въ приходе во время 
праздничныхъ хождении сперва съ домохозяиномъ оканчиваетъ 
свои семейныя счоты, и потомъ уже принимается за дела 
причта. Дьяконсюя, особенно дьячковския дети получаютъ 
такъ мало, что надобно дивиться, зачемъ ихъ водятъ отцы 
съ собою. Но это иногда игробуждаетъ въ мальчике благо
родный чувства. Одинъ сынъ дьячка долженъ былъ по об
щему обычаю пойти славить Христа; ему въ первыхъ че-
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тырехъ дворахъ какъ нарочно дали по полушке. Благород
ная гордость пробудилась; малъчикъ бросилъ четыре полушки 
въ снъгъ и ушолъ домой. Старикъ отецъ простымъ здра-
вымъ смысломъ понялъ, что сына за это чувство бранить не 
следуетъ, даже внушалъ дътямъ не дорожить духовнымъ 
звашемъ. Мальчикъ теперь состоитъ инспекторомъ въ одной 
изъ губернекихъ гимназия. 

И жены духовныхъ лицъ, ходяпця съ ними по приходу, 
протятиваютъ также руки къ домохозяину и получаютъ отъ 
него дачу. Р-ся, что на первомъ плане тутъ попадья и про
свирня; первой отъ домохозяина большой почотъ, первое 
место за столомъ, первая чарка и лишняя копейка, даже 
грошъ противъ другихъ. Но домохозяйка очень нередко 
благосклоннее къ дьяконицамъ и дьячихамъ; попадьи часто 
держатъ себя аристократками. И потому дьячиха и дьяко
ница открыто получать меньше попадьи, но зато хозяйка 
иногда при выходе изъ дома тайкомъ сунетъ имъ въ руку 
лишнш даже грошъ. Тутъ впрочемъ бываютъ болъе стран-
ныя вещи. Въ пасху за образами* ходить по приходу мно
жество не духовныхъ лицъ, нищихъ, богомолокъ, богомоль
цевъ; тоже и они все протятиваютъ свои руки. Некоторыя 
изъ богомолокъ пользуются болыпимъ уважешемъ у прихо
жанъ, нежели сама попадья. Я зналъ одну изъ таковыхъ: 
ее звали Домною. Когда въ пасху домохозяину надобно 
было одчьлять духовный женскш причтъ, то иногда можно 
было слышать его голосъ: «нетъ постойте; где Домна? на
добно прежде ее уважить, а тамъ и съ вами разделаюсь.» 
Домна выступала и уходила съ благодарностш. 

Кончилъ я описание всехъ т. с-ть, ординарныхъ денеж-
ныхъ сборовъ. или поборовъ приходскаго д-ва. Легко за
метить можно, что требы перваго и втораго разрядовъ более 
благоприятны городскому, нежели сельскому д-ву, тоже самое 
должно сказать о требахъ третьяго разряда, если только въ 
городе нетъ кладбищенской церкви и особенно монастыря 
съ своимъ кладбищемъ. Но четвертый разрядъ доходовъ 
обильнее въ селахъ, нежели въ городахъ, такъ что если 
сравнить между собою городские и сельеше приходы одина-
ковыхъ категории; т. е. отличный городской съ отличнымъ 
сельскимъ, хорошш съ хорошимъ, посредственный съ посред-
ственнымъ; то относительно доходовъ, получаемыхъ причтами 
отъ хождения въ святки, въ каждый отдельно храмовый 
праздникъ и особенно въ пасху, они возмуть верхъ надъ 
городами. Мне случалось слышать, что иной сельский свя
щенникъ въ пасху получаетъ больше, нежели его в озлю-
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бленный о Христе брать при многихъ церквахъ въ Петер
бург*. 'Но изъ этого одного выводить слишкомъ высокое 
мнение о доходахъ сельскаго д-ва не должно. Сборы, полу
чаемые имъ въ пасху, святки и храмовые праздники, соста
вляютъ не только половину, а иногда две трети всъхъ его 
денежныхъ доходовъ. Уничтожьте эти сборы, уменьшите 
ихъ на значительную цыфру, почти все сельское д-во впадетъ 
въ нищету; тогда какъ городское, особенно петербургское 
даже, какъ говорится, и не охнетъ. 

Прочитавшие все, что въ этомъ отдълъ сказано о дохо
дахъ бълаго д-ва, удивятся множеству ихъ. По всей веро
ятности, мнопе скажутъ «смотрите, капая огромныя суммы 
получаетъ оно? а еще сожалъютъ объ его жалкомъ будто 
бы положенш! Смотрите, какъ бедный нашъ народъ обре-
мененъ? плати онъ подати правительству, оброки помещику, 
взятки чиновникамъ, да еще удовлетворяй множеству побо-
ровъ за исправление церковныхъ требъ.» Читатели могли 
уже заметить, что причислить меня къ клерикальной партия 
невозможно. Хотя я искренно желаю, обнаруживъ бедствен
ное положеше бълаго д-ва, темъ самымъ сколько нибудь по
мочь ему — не смотря на это, клерикальная партия не очень 
будетъ ко мне благосклонна. А м. т. хочу сказать и на
деюсь доказать, что доходы д-ва вовсе не огромны, во мно
гихъ местахъ положительно недостаточны, везде почти 
страншо — уннжаютъ д-во и что отъ этихъ доходовъ кре
стьяне вовсе не разоряются и не могутъ разориться. 

Самыми доходными надобно считать духовныя места въ 
Петербурге; здесь священники получаютъ до 3000—5000 р., 
говорятъ, что кое где и по более, кроме того пользуются 
квартирою и отоплешемъ отъ церкви; здесь даже некоторыя 
причетническпя места доставляютъ более 1000 руб. Затемъ 
следуютъ восточныя наши губернии вятская, пермская, уфим
ская, оренбургская и все сибирскпя. Сюда по причине не
достатка туземцевъ, достойныхъ занять свящеиническия ме
ста, приглашаютъ и даже невольно заставляютъ отправляться 
воспитанниковъ семинарии, или священниковъ и дьяконовъ 
изъ владимирской, рязанской, тамбовской и другихъ губернии, 
Уъзжаютъ обыкновенно съ неохотою, съ горемъ, со слезами, 
но уже никогда не возвращаются, переманиваютъ къ себе 
своихъ родныхъ, или пипнуть, что для д-ва сибирь у васъ, 
а не у насъ. Можпо по мъстамъ встречать богатейшие при
ходы по волжскимъ и малороссийскимъ губерниямъ, въ бога
тыхъ городахъ, промышленныхъ и миогодушныхъ селахъ, 
но вообще приходы, где весь причтъ получаетъ до 2000— 
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2500 руб. денежнаго дохода, надобно считать исключением!» 
изъ общаго правила. Почти во всъхъ великоросснискихъ и 
западныхъ губершяхъ сельсюй приходъ считается отлич
ным при 600—500 руб. очень хорошимъ при 400—300 руб. 
не дурнымъ при 250—200 руб. денежнаго священническаго 
дохода; чрезвычайно много приходовъ, гдъ священникъ по
лучаетъ не болъе 150 руб.; а есть очень немало священни
ковъ, которымъ приходится довольствоваться 100 рублями и 
менее. Такъ какъ при раздълахъ дьяконъ вообще получаетъ 
вдвое, а причетникъ вчетверо менъе противъ священника, то 
есть дьяконсюя места съ 300, 200, 100, 75 р. (въ бъднъй-
luie приходы дьяконовъ не опредъляютъ), а причетничесшя 
мъста съ 150 р. 100, 50 и даже 40—30 р. годоваго денеж
наго дохода; Вотъ въ какихъ огромныхъ цыФрахъ выра
жается сумма, получаемая наибольшею частно д-ва отъ при
хожанъ ! 

Въ подтверждение своихъ словъ привожу нъсколько до-
казательствъ. 1) У многихъ аккуратныхъ священниковъ 
ведутся секретный домашшя записки получаемыхъ ими всехъ 
совершенно денежныхъ доходовъ. Мне пападались въ руки 
подобныя записки; особенно одинъ случай былъ самый бла
гоприятный. После смерти священника, котораго приходъ 
считался лучшимъ въ целой (подмосковской) епархш найдена 
домашняя запись доходовъ за 15 летъ. Оказалось, что по
койникъ получалъ денежнаго дохода въ годъ 450—500 р.; 
цыФру эту превышали только два — три года. 2) Тамъ где 
съ сороковыхъ годовъ стали выдавать жалованье д-ву, де
нежные доходы его уменьшаются; крестьяне почти всегда 
говорятъ священникамъ: «теперь вы получаете жалованье, 
берите съ насъ меньше.» Но это жалованье нигде не пре-
вышаетъ 200 руб. священнику, ограничивается наиболее 
120—150 руб. и спускается даже ниже 100 руб. И м. т. 
большинство д-ва ему очень радо. Очевидное дело, что при 
500 р. ежегоднаго дохода не стали бы радоваться такому 
жалованью, которое притомъ уменьшаетъ ихъ доходы; ра
дость могутъ ощущать те, для которыхъ 200—150—80 р. 
составляютъ половину, или треть всего дохода. 3) Въ 1863 
году газеты и журналы обнаружили, что почти все д-во за
падныхъ, особенно белорусскихъ и литовскихъ губернии на
ходится въ крайней нищете. А м. т. оно получаетъ жало
ванье изъ государственнаго казначейства. Верно денежные 
его доходы малы, когда оно при нихъ и при жалованье ни-
щенствуетъ. 4) Говоря о томъ, за какия требы и сколько 
получаетъ д-во, я старался пересчитать все по возможности 
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случаи и показать maximum и minimum. Но уже сказано, 
что даже почти ни одинъ богатый крестьянинъ не даетъ 
священнику выше положены, напротивъ очень мнопе по бед
ности по скупости чего нибудь не додаютъ. Потомъ са
мому неуступчивому священнику нельзя иногда отказаться 
отъ исполнения требы, хотя бы за нее давали 1 / 2 или J/s того, 
что онъ вообще за нее получаетъ; иногда надобно исполнить, 
хотя бы вовсе ничего не дали, что бы не ведаться съ по
лицией), благочиннымъ, к-pieio и проч. Притомъ сначала требу 
нужно исполнить, и после уже получить за нее; если денегъ 
или нетъ, или не даютъ, мудрено что нибудь сделать, — 
треба исполнена, ее не перевершишь, — не возмешь назадъ, 
какъ товаръ 

И такъ, за исключешемъ петербургскихъ и некоторыхъ 
другихъ приходовъ, составляющихъ незначительное меньшин
ство въ общемъ итоге, священникъ получаетъ 600—500 въ 
отличномъ, 400—300 въ очень хорошемъ, 250—200 въ по-
средственномъ, даже 100 р. и менее въ плохомъ приходе. 
Неужели это огромные доходы для него? Возмемъ 600— 
500 руб. Место съ такимъ доходомъ можетъ получить 
только ученикъ, кончивший курсъ въ семинарий въ первомъ 
разряде, прослуживший несколько летъ учителемъ; такихъ 
местъ добиваются благочинные, наставники семинарии, ма
гистры. Поступи последние въ м-во, изъ нихъ многие чрезъ 
20 летъ были бы настоятелями монастырей, даже начальни
ками епархии, имели бы на шее множество крестовъ, были бы 
людьми съ весомъ и значеннемъ. Поступи въ гражданскую 
службу, года два — три победствовали бы, потомъ мало по 
малу стали бы обезпечиваться, дослужились бы звания столо
начальниковъ, секретарей, советниковъ и проч.; имели бы и 
чины и ордена; даже у епархиальнаго начальника были бы 
въ почоте. А теперь, конечно новый священникъ въ отлич
номъ приходе съ перваго раза получаетъ крупную цыфру 
дохода; но ею онъ долженъ довольствоваться до самой смерти; 
ему какъ увидимъ ниже, нёть почти не повышении, ни на-
градъ, ни поощрений. Далее конечно 600—500 рубл. для 
анахорета, для холостяка при разныхъ хлебныхъ доходахъ 
были бы очень порядочною суммою. Но нашъ священникъ-
семьянинъ; ему и самаго себя, и жену, и детей водить во 
вретищахъ, въ лохмотьяхъ, кормить однимъ кортоФелемъ съ 
хлебомъ нельзя; онъ долженъ воспитывать сыновей въ семи
нарии н въ годъ тратить на каждаго по 60 и более рублей, 
одеватъ себя, жену и дочерей приличнымъ образомъ, особенно 
заготовить огромную сумму для приданаго послед нимъ, и 
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дълать еще многое множество ежегодныхъ трать на разныя, 
какъ увидимъ ниже, разности, чего ему, не нужно? — нужно 
непремънно. Неужели 600—500 р. громадный для него до
ходъ? Но это въ отличныхъ приходахъ! А въдь большин
ству священниковъ достается въ годъ по 400, 300, 200, 150, 
100 р. и даже менъе. Что же и это громадныя суммы ? Но 
опять новое но, здъсь говорится о священникахъ; дьяконы 
получаютъ противъ нихъ вдвое, а причетникъ вчетверо ме
нъе. Тутъ громадные доходы понизятся ниже сотни рублей 
до 80, 50> даже 30 руб. При такихъ деньгахъ безъ земли 
мнопе были бы чистыми нищими. И нынъ едва ли половина 
сельскихъ священниковъ <въ съверныхъ и среднихъ губерш
яхъ въ каждый скоромный день имъетъ во щахъ говядину; 
да и вообще мясная пища для нихъ приготовляется изъ до
машней телятины, ветчины, солонины, или баранины. А очень 
часто скоромная пища состоитъ изъ щей, забъленныхъ смъ-
таною, — изъ каши, въ которую подлито молоко, или поло-
женъ кусочикъ масла, — или изъ кислаго молока. По этому 
образцу можно уже судить о гастрономическихъ наслажде-
шяхъ и дьяконовъ и причетниковъ. И потому неудивительно, 
что многп'я духовныя лица стараются увеличивать свои де-
нежныя средства сторонними занятиями. Въ провинпиальныхъ 
городахъ вставка стеколъ почти исключительно принадле
житъ причетнякамъ; другие занимаются переплетомъ книгъ; 
я зналъ городскаго священника, который по бъдности и самъ 
долженъ былъ и жену съ дътьми выучилъ переплетать книги. 
Въ селахъ, не смотря на всъ денежныя, хлъбные, н т. с-ть, 
земляные доходы, мнопе причетника занимаются столярствомъ, 
переплетомъ, вставкою стеколъ, или набираютъ деревенскихъ 
ребятишекъ съ тъмъ, чтобы за 3 — i р. выучить грамотъ и 
на это неръдко употребляютъ годъ и два. Священники, м. 
б., и не' дълаютъ этого, но зато въ противность существую-
щихъ постановлении, занимаются промышленности^; можно 
указать на множество примъровъ, когда они, а также прочий 
причтъ втихомолку торгуютъ лъсными произведениями и при
готовленными изъ нихъ вещами; напр. дверьми, скупають 
зимою хлъбъ, а лътомъ продаютъ его. Наконецъ почти всъ 
сельскня духовныя лица работаютъ не хуже крестьянъ на 
своихъ поляхъ и гумнахъ. Лътомъ въ рабочую пору мо
золистый руки, загорълое отъ жару лицо можно заметить не 
только у священниковъ, но и у ихъ женъ, сыновей и до
черей. Какъ угодно, а при достаточныхъ вполнъ доходахъ 
д-ва, всъ перечисленные здъсь Факты были бы не возможны, 
или необъяснимы. 
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Разделавшись съ огромности© доходовъ д-ва, перейдемъ 
-теперь къ отягощению, которое будто бы испытываетъ наше 
сельское народонаселение отъ нихъ. Возмемъ опять отлич
ный приходъ, где деньгами священникъ получитъ 600—500 
руб., а весь причтъ 1200—1000 руб. Такие приходы воз
можны почти только при 1000—1500 душъ мужескаго пола 
(если приходъ имеетъ более 1500 душъ, то назначаются уже 
два священника). Значитъ на каждую, какъ говорится, ре-
вижскую душу приходится не более одного рубля серебромъ. 
Полагая круглымъ числомъ на отдельный дворъ по 3—4 
дуипи мужескаго пола, мы увидимъ, что каждый домохозяинъ 
среднимъ числомъ въ годъ истрачиваетъ на д-во 3—4 руб. 
Эти самыя замечания прилагаются ко всемъ прочимъ не от-
личнымъ уже итриходамъ. 

Неужели въ самомъ деле по одному рублю съ души 
или по 3—4 руб. со двора ? спросятъ м. б. даже съ удивле,-
ннемъ. Бедь въ самомъ деле, эта сумма, разложенная на 
целый, годъ, не Богъ знаетъ, составить какую тягость для 
мужика! Въ подтверждение своихъ словъ я хочу привести 
косвенное доказательство. По отчоту О. Пр-ра синода за 
1861 годъ всего православнаго народонаселение мужескаго 
рода (кроме большей части войска) было 25,226,972 души; 
для легкости вычисления уменьшимъ это число до 25 миллио-
новъ. Посмотримъ теперь сколько получитъ каждый причтъ, 
если собравши съ каждой православной души по одному 
рублю, разделить сумму между всемъ белымъ д-омъ. По 
тому же отчоту всехъ протонереевъ и священниковъ, а след. 
всехъ причтовъ состояло въ 1861 году 37,945. Но здесь 
включены причты гвардп'и и армии, законоучители учебныхъ 
заведений, священники при казенппыхъ местахъ, вообще все 
те, которыя состоять на жалованье отъ правительства. Тру
дно оитределить число этихъ причтовъ. Но изъ отчота видно, 
что православныхъ церквей находится при казенныхъ заве-
дешяхъ 378, домовыхъ 391, ругою пользуюиигихся, или по-
собнемъ отъ казны, или отъ частныхъ лицъ 433, каеедраль
ныхъ и другихъ городскихъ безгириходныхъ соборовъ 92, 
всего 1294. Конечно не при всехъ домовыхъ и казенныхъ 
церквахъ есть отделыиые священники, но зато въ каеедраль
ныхъ соборахъ находится по 4—5 священниковъ и даже 
более. Кроме того священниковъ придворныхъ, при армии, 
Флоте, гвардейскомъ и гренадерскомъ корпусе состоять 532. 
Т. о. смело можно положить, что число приходскихъ причтовъ, 
живущихъ только подаяниями отъ прихожанъ, не менее 36,000, 
но возмемъ даже это число. Разделивъ теперь 25,000,000 на 
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36,000, увидимъ. что каждый причтъ кругдымъ числомъ 
получить по 694 руб. или 700 руб., и СЛЕД. священникъ по. 
350, дьяконъ по 175, а причетникъ по 87 руб. 50 коп., если 
бы число дьяконовъ равнялось числу священниковъ, а число 
причетниковъ было вдвое болъе послъдняго. Но на самомъ 
дълъ при 37,945 священникахъ и протоиереяхъ всъхъ вообще 
въдомствъ находится только 12,444 дьяконовъ, а причетни
ковъ 63,421 и потому не достаеть первыхъ 25,501, а вто-
рыхъ 72,469. Въ такомъ случаъ нужно, остающиеся 5,553,712 р. 
50 к. (25,501 X 175 р. и 12,469 X 87 р. 50 к.) разделить 
между наличными духовными лицами. Чрезъ .это доли ихъ. 
увеличатся болъе, нежели на */5 часть, и потому священнику 
достанется не менъе 420, дьякону 210 и причетнику 105 р. 
Вотъ сколько бы денежнаго дохода среднимъ числомъ полу
чали всъ духовныя лица, если бы действительно съ каждой 
ревизской души истрачивали на нихъ одинъ рубль въ годъ! 
Но настоящее среднее число должно быть гораздо ниже этого. 
Выше уже было с-но, что слишкомъ многие священники име
ютъ денежнаго дохода 300, 200, даже 100 р. и проч. И по
тому, по всей вероятности, денежиыхъ поборовъ для д-ва 
на ревизскую душу не придется ни въ какомъ случае бо
лъе 75 коп. Здесь кстати сказать объ одномъ знакомомъ 
мне прежиемъ бурмистре богатаго князя. Когда, бывало, 
онъ услышитъ жалобу на то , что на священниковъ много 
уходитъ денегъ, то говаривалъ крестьянину: «полно гре
шить, поработай три, четыре дня (его крестьяне были плот
ники) и ты получишь денегъ больше, нежели сколько у тебя 
выйдетъ на священниковъ.» А надобно сказать, что бур-
мистръ не очень ладно жиль съ священниками, и не очень 
много уважалъ д-во. 

Отчего же такъ много раздается жалобъ на поборы д-ва ? 
Отчего крестьяне нередко отказываются давать ихъ ? Смешно 
было бы утверждать, что все татя жалобы и отказы не 
основательны, что обвинения д-ва въ вымогательствах!», въ 
отяготительныхъ поборахъ. въ прижимкахъ и проч. неспра
ведливы; гргьшки бываютъ и очень нередко; въ следующемъ 
отделе я поговорю и о нихъ. Но и при вымогательствахъ 
и прижимкахъ д-во можетъ оставаться не богатымъ; ведь 
не всегда же оне удаются; а потомъ, даже при не отягати-
тельной плате за частныя требы, у крестьянъ можетъ по
являться желание облегчить себя отъ нее по двумъ особенно* 
причинамъ. 1) Возмемъ высшее выведенное нами число, 
именно одинъ рубль съ души, или 3—4 р. со двора; но это 
среднее число; въ действительности же оно много изменяется. 



323 

Если у прихожанина въ домъ никто въ течете года ни умеръ, 
ни женился, то у него не выйдетъ на д-во и двухъ рублей. 
Но если случится въ домъ свадьба, или похороны, да не 
одни; тогда расходы могутъ дойти до 10—20 руб. со двора. 
Р - с я , такая сумма уже не легка для крестьянина. 2) На 
немъ лежитъ множество другихъ налоговъ, надобно платить 
казенныя подати, помъщичьи оброки, оклады на общественное 
волостное, деревенское управлеше, поставлять подводы, да
вать иногда взятки разнымъ властямъ и 'проч., повторимъ 
много у него расходовъ и уже очень тяжолыхъ. Естественно, 
что крестьянинъ, такъ сдавливаемый со всъхъ сторонъ, ищетъ 
выхода или облегчения съ той, которая ему к-ся слабъе дру
гихъ. Священникъ не становой, не старшина, или староста; 
не баринъ, не посредникъ; съ нимъ можно поспорить; отъ 
податей и другихъ налоговъ нельзя увернуться, пожалуй, 
достанется и отъ становаго, и отъ исправника, и отъ во-
лостнаго правления, пожалуй, продадутъ корову; а поборы 
д-ва не казенная вещь. Почему же не попытаться отъ нихъ 
освободиться? И если д-во съ своей стороны станетъ от
стаивать свои выгоды, употреблять не очень религюзныя и 
моральныя средства; то какъ не начать жаловаться? Эти 
жалобы находятъ подкрепление въ томъ неуважение, которое 
у насъ развилось историческими причинами къ д-ву. 

И потому въ настоящее время, какъ к -ся , нужно ду
мать не о томъ, чтобы уменьшить доходы д - в а , кричать о 
тягости его поборовъ и проч., а о тъхъ вредныхъ, даже ги-
бельныхъ послъдствияхъ, которыя соединены тъснъйшимъ 
образомъ съ нынешнею методою содержания д-ва, и касаются 
не только его еамаго; но и религии и общества. Описаниемъ 
этихъ последствий займемся въ слъдующемъ отдълъ. 

ОтдЬлъ 1бый 

О вредныхъ посл-Ьдстви^хъ, которыя происходятъ отъ 
нынешней системы доходовъ б*6лаго д-ва. 

Д-во ходить по приходу для исполнения требъ, и для 
получения за то даятй или по приглашению самихъ прихо
жанъ, или безъ зову съ ихъ стороны и по заведенному 
издавна порядку, который не всегда далекъ отъ безпоряд-

21* 
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ковъ и ие вездъ пользуется безусловнымъ одобретемъ. Къ 
первому случаю относятся требы, которыя въ предъидущемъ 
отдълъ (2 ч.) причислены къ 1, 2 и 3 разряду. Положеше 
духовныхъ лицъ здъсь не унизительно, ихъ звали; ихъ 
ожидаютъ; а иногда напр. при елеосвящении, приобщении боль
наго, при какомъ либо произвольномъ молебствии положеше 
ихъ, особенно священника даже величественно. Онъ является 
для приготовления человека къ грозному и таинственному 
переходу въ загробную жизнь, - для утешения и подкреп
лений и его самого, и его семейныхъ, — для того, что бы 
быть, т. с-ть, органомъ, или проводникомъ, чрезъ который 
низводится благодать господня и проч. Конечно лучше бы, 
если бы ему въ этихъ случаяхъ не было надобности полу
чить вещественную благодарность; но все таки ему можно 
принимать ее, не стыдясь, не краснея; тутъ онъ похожъ 
на доктора, приглашеннаго для подаяшя помощи больному, 
на адвоката, съ которымъ намерены посоветоваться о се-
рьёзномъ деле. 

Но при исполнеши требъ 4™ рода, духовныя лица на
ходятся совсемъ въ другомъ положении. Звалиль ихъ, или 
не звали, ожидаютъ ли, или не ожидаютъ, даже имеютъ ли 
желание итринять ихъ, или не думаютъ о томъ, они стран-
ствуютъ изъ двора во дворъ, изъ квартиры въ квартиру, 
переъзжаютъ или переходятъ изъ улицы въ улицу изъ де
ревни въ деревню. Тутъ уже они являются, какъ просители 
посетители, даже поздравители, не всегда при выгодномъ 
свете при благоприятной обстановке. Посмотримъ сначала, 
какъ это дълается и дълалось въ Петербурге и другихъ 
городахъ. 

Часть первая. 
О х о ж д е ш я х ъ д у х о в е н с т в а по п р и х о д у в ъ П е т е р 

б у р г е и д р у г и х ъ г о р о д а х ъ . 

Всякн'й изъ васъ, жители Петербурга, въ пасху и святки 
непременно можетъ увидеть и въ Коломне и на Пескахъ, 
на Невскомъ, Английской набережной и проч. двое или трое 
саней, два-три возка, или столько же каретъ, которыя на
полнены, нередко чуть не переполнены лицами бълаго д-ва 
всехъ степеней; тутъ и скромный причетникъ, и сановитый 
о. дьяконъ, и священникъ и протоиерей въ великолепной 
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рясе, съ камилавкою на головг, съ орденами не только въ 
петлице, но и на шее. Весь поъздъ останавливается у ка-
каго либо дома, причетникъ быстро скрывается на лестнице 
въ какую либо квартиру; проще npiexaBiuie или сидятъ, 
завернувшись въ шубы, если они въ саняхъ, или не 
выглядывая изъ оконъ, если въ каретахъ, а иногда полегоньку 
выходять изъ экипажей, и останавливаются кучькою подъ 
воротами. Въ это время въ квартире, куда побежалъ при
четникъ, раздается звонокъ, но не очень громко, иногда 
даже очень скромненько; дверь отпирается; причетникъ 
спрашиваетъ: доложите барину, можно ли д-ву или съ кре
стомъ и святою водою, или даже просто: можно ли поздра
вить съ праздникомъ. Петербургские дома такъ огромны, 
лестницы въ нихъ такъ высоки, квартыры часто отъ воротъ 
и обшихъ подъъздовъ такъ далеки, что причетникъ не скоро 
добежитъ до звонка, не всегда по первому звону отопрутъ 
ему дверь, не вдругъ баринъ вышлетъ ответа, не скоро 
съ нимъ посолъ возвратится къ пославшимъ, а м. т. эти или 
сидятъ въ экипажахъ, или -стоять подъ воротами. 

Начинаемъ съ самого счастливаго случая баринъ и дома, 
и просить. Поднимаются по лестницамь длинною верени
цею, иногда человекъ до 8—10, оставляютъ въ передней 
верхнее платье, входятъ въ приемную, редко въ гостиную. 

• Р-ся, въ Петербурге есть много людей, знающихъ светъ и 
прилюпя; есть тоже немалое число людей благочестивы * ъ , 
или желающихъ слыть набожными. Поэтому пришедшня дух в-
ныи лица во многихъ местахъ встречаются съ вежливостш. 
Къ нимъ выходить вся семья, иногда съ деликатностию 
просятъ ихъ подождать кого либо изъ семейныхъ, который 
сейчасъ выйдетъ; съ благоговениемъ, по к. м. въ приличной 
позе, слушаютъ тропарь и другня песнопешя, приложаться 
ко кресту, подойдуть къ благословению. Потомъ хозяинъ 
попросить свяппиенниковъ и дьяконовъ присесть, заведетъ 
вежливый разговоръ. Покойный петербургский купецъ Про-
КОФИЙ Ивановичь Пономаревъ особенно былъ внимателенъ 
въ такихъ случаяхъ къ д-ву свой церкви. Если въ то 
время, какъ оно у него сидъло, приходилъ къ нему кто 
нибудь даже изъ важныхъ особь; то ПрокоФии Ивановичь 
говаривалъ: не угодно ли Вамъ, Ваше Превосходительство, 
на половину къ женп>? а я побеетьдую съ батюшками. Д-во 
тутъ долго не можетъ сидеть; его провожаютъ вежливо, 
благодарить какимъ либо пакетомъ, но деликатно. 

Поставивши на первомъ плане самый благоприятный 
случай, станемъ постепенно описывать те, которые болъе, 
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или мнъе унизительны для д-ва. Они, пронявши свои тро
пари и кондаки иногда видигь въ приемной только хозяина, 
или хозяйку, или даже несовершеннолътняго сына, прини-
маетъ отъ нихъ мзду свою, и уходить вонъ, не присажи
ваясь. Иногда лакей, или камердинеръ, докладывая хозяину 
о прибытии д-ва, получаетъ какой либо кредитный билетъ, 
вложенпый въ конвертъ, или просто завернутый въ бумажку, 
приннмаетъ пришедшихъ и слушаетъ ихъ пъснопътя одинъ 
въ своемъ лицъ; — если онъ Французъ, или нъмецъ, то 
держитъ себя важно, даже съ саркастическою улыбкою; если 
русский, то иногда перемигивается съ причетниками, повер-
тываетъ конвертикъ и вручаетъ его наконецъ предстоятелю; 
тутъ даже какъ то стыдно получать и крупные билеты, или 
монеты. Такия лакейская и камердинерския встречи особенно 
часты въ домахъ тъхъ петербургскихъ жителей, которые 
внимательны къ д-ву, или лучше къ которымъ оно очень 
почтительно. Въ нашей северной столице и даже чуть не 
во всъхъ городахъ духовные въ святки и пасху являются 
съ крестомъ не къ однимъ своимъ приходжанамъ, а и къ 
другимъ городскимъ жителямъ съ цълию получить возна
граждение за визитъ. Тутъ на первомъ плане стоитъ д-во 
коФедральныхъ соборовъ, кладбшценскихъ церквей, м-иная 
братия; въ Петербургъ даже некоторый священники казен
ныхъ церквей и учебныхъ заведенш не пренебрегаютъ хож
дениями по не своимъ прихожанамъ. Покойный ПрокоФнй 
Ивановичь Пономаревъ пользовался въ этомъ отношении осо-
беннымъ вниманиемъ. Пе ручаюсь безусловно за извъстпе, 
а передаю безъ всякаго прибавления слышанное, что въ 
квартиръ его въ означенные два праздника приличныя имъ 
пъснопъния можно было слышать отъ разныхъ духовныхъ 
лицъ будто бы до 50 разъ; впрочемъ въ это число не вхо
дили ль посъщешя разныхъ пъвчеекихъ хоровъ, м-щихъ раз
ныхъ монастырей и часовенъ? Р-ся, вСъхъ посетителей 
самому хозяину встречать невозможно. Вотъ почему и у 
Пономарева, и у другихъ ему подобныхъ лицъ напередъ 
заготовлены запечатанные пакеты съ кредитными билетами 
и надписью, которая показываетъ, причту какой Церкви, 
или какому певческому хору должно отдать пакатъ. Явля
ются не приходския духовнныя лица, входятъ почти всегда 
безъ препятствия, поютъ песнопений въ присутствии только 
камердинера, или лакея, который иногда спрашиваетъ, какой 
они Церкви, отыскиваетъ не всегда скоро назначенный имъ 
пакетъ, нашедши вручаетъ его и . . . конецъ всей цере
монии. Для этого не веяний согласится итти даже къ Поно-
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мареву. Наконецъ хоть и редко, но бывали случаи, когда 
д-во, не входя въ квартиру, получало то, за чъмъ бы оно 
пошло туда. Менее нежели за 15 летъ тому назадъ, былъ 
какой то генералъ - прихожанинъ одного изъ соборовъ въ 
Петербурге; онъ за день, или за два до Пасхи и Рождества 
Христова присылалъ своего лакея въ церковь; лакей спра-
шивалъ протоиерея, или кого либо изъ священниковъ, вру-
чалъ имъ отъ генерала пакетъ съ деньгами и прибавлялъ, что 
баринъ просить ихъ не безпокоиться, не приходить къ нему; 
ото дълалось систематически. Тутъ, к-ся, лучше бы прийти 
и ничего не получить, нежели, не ходя, принимать даже 
порядочную сумму. 

Что побуждало чудака генерала къ описанному по
ступку, не знаю, но не скрываю того, что иногда некоторые 
духовныя лица въ элегантной приемной могутъ оставлять 
материальные признаки своего присутствия Я самъ слышалъ 
отъ умнаго, благороднаго и деликатнаго молодаго священника 
жалобу на двухъ товарищей его. Одинъ изъ нихъ, которому 
не нравилось въ каждой квартире въ пасху и святки ски
дать калоши, обувался въ такъ называемые личные сапоги 
и р-ся, не могъ, да и не очень заботился совершенно очищать 
подошвы ихъ отъ всего, что можно принести въ комнаты 
съ петербургскихъ тротуаровъ и улицъ; поэтому и остав-
лялъ на паркетныхъ и другихъ полахъ настоящие следы 
своего посещешя. Другой, у котораго отъ развивавшейся 
чахотки былъ кашель съ густою мокротою, тоже не любилъ 
собирать последнюю въ свой носовый платокъ, и оставлялъ 
ее близъ того угла, где стоялъ, совершая песнопения. Не 
забуду того негодовашя, съ которымъ молодой свящепиикт, 
говорилъ о невежестве своихъ товарищей: вгьдь стыдно, 
мочи нгьтъ съ ними ходить, а нельзя обойтись, я еще молодь, 
говаривалъ онъ. Иной прихожанинъ, м. б., велитъ только 
лакею поскорее истребить следы посещений; а другой не
терпеливый по этой, или по другимъ подобнымъ причинамъ, 
пожалуй, поступить по-генеральски. 

Но подъехавший къ какому либо подъезду целый 
причтъ, пославши причетника для доклада, ииолучаетъ часто 
чрезъ него ответъ: барина дома нптъ; баринъ почиваешь; 
баринъ обгьдаетъ, или даже занять; просятъ пожаловать въ 
другое время. Тогда -вдуть къ другому подъезду, или дому. 
Иногда, какъ на беду, такие отказы къ ряду повторяются 
въ трехъ, четырехъ, иияти домахъ. Но ловко сидеть на 
улице въ саняхъ, или карете, еще хуже, когда, понадеяв
шись на прнемъ, вышли уже на тротуаръ. По маршруту 
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итти слъдуетъ их- слъдующш домъ, садиться не изъ чего; 
— отъ однихъ воротъ къ другимъ, отъ одного подъъзда къ 
другому переходятъ съ скуфьями и камилавками на голов*, 
съ Владимиромъ и Анною на шей, ИЛИ ВЪ петлицъ; а тамъ 
опять отказъ и т. д. А вы г. ч. знаете, что въ Петербургъ 
на всякой почти улицъ найдется множество людей, которые 
отъ нечего дълать идутъ на что либо посмотръть, особенно 
надъ чъмъ либо посмъяться. Въ описываемомъ случаъ со
бирается на тротуаръ порядочная кучка такихъ господъ, и 
они безъ церемонш, въ слухъ смъются, даже острятъ. Такое 
положеше д-ва тяжело и незавидно даже въ Подьяческой, 
а не только на Невскомъ Проспектъ. Однажды я видълъ 
подобную передвижку, повторившуюся на Литейной улицъ 
пять разъ. Послъ пятой неудачи причтъ уъхалъ куда-то 
въ другую улицу. Тутъ еще другая дурная сторона; хо-
зяииъ квартиры, откуда полученъ который либо изъ приве-
денныхъ выше отвътовъ, м. б., очень бы радъ былъ, если 
бы и вовсе къ нему не прйзжали опять. По прйзжавшимъ 
нельзя, или не хочется угадать это. Прйзжаютъ и въ дру
гой разъ; — приъзжаютъ и въ третий. Если бы даже и 
вошли въ квартиру, и пропъли, получили, то все-таки лучше 
бы, что бы это не повторялось. 

Пока описывались тъ случаи, когда д-во какой либо 
Церкви всею своею массою, in corpore является въ святки 
и въ пасху въ квартиры почотныхъ и почтеннъйшихъ сво
ихъ прихожанъ. по к. м., такихъ, которые, по наблюдешеямъ 
причта, умъютъ почотнымь образомъ принимать и провожать 
его. Но составь причтовъ въ нъкоторыхъ церквахъ много-
численъ; есть не только по три, но по четыре, пяти священ
никовъ при одной церкви; присоедините сюда дьяконовъ, 
причетниковъ, тогда поймете, что въ нъкоторыхъ церквахъ 
причтъ состоитъ изъ 10 и болъе человъкъ. И всъ они 
ходятъ къ почотнымь и почотнъйшимъ прихожанамъ. Но 
бываютъ тутъ и ошибки. Въ Петербургъ квартиры такъ 
часто мъняютъ своихъ жильцовъ, что можно иногда незнать, 
остаются ли почотнъшше въ своихъ прежнихъ квартирахъ, 
не переъхалидь они въ другое мъсто, или не явился ли въ 
иномъ домъ новый почотнъйшш человъкъ. Ближайших свъ-
дътя по этой части собирать поручается причетникамъ; а 
эти, или увлекаемые излишннмъ усерддемъ увеличить число 
почтеннъйшихъ, или обманутые насмъшникомъ - дворникомъ, 
и сами ошибаются, и вводятъ въ ошибку весь причтъ, кото
рый отъ этого является тамъ, гдъ его не ожидаютъ, да гдъ 
и самъ въ полномъ составъ не желалъ бы быть. Однажды 
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причетникъ В-ой церкви доложилъ, что вотъ но этой ле
стнице живетъ прекрасный и богатый прихожанинъ. Пова
рили ему и пошли. Лестницы поднимались выше и выше и 
становались темнее, все уже, уже такъ что можно было 
итти другъ за другомъ по одиначкъ, впрочемъ отступать 
уже не хотели. Наконецъ отворили • двери и вошли въ 
беднейшую квартиру, въ настоящую мансарду; — въ узкую, 
небольшую комнатку съ однимъ окномъ, и съ двумя 
жильцами, — чиновникомъ и старухою — его матерью. 
Комната была такъ мала, что посетители не могли все въ 
нее войти; часть ихъ осталась на лестнице и на пороге ра
створенной двери. Сынъ сидълъ у окна и писалъ въ одной 
сорочке, а старуха мать лежала на печке. Посетители за
няли комнату такъ, что сыну нельзя было достать какое-то 
пальто, висевшее за ними, а старухе нельзя было слезть 
съ печки и подойти поближе къ иконе. М. т. пропели; 
жильцы где-то достали гривенникъ, старуха съ печи бла
годарила батюшекъ, но последние дали сильный нагоняй 
причетнику. Сами они, конечно, могли не обижаться этимъ; 
но событие сделалось известнымъ жильцамъ всего дома. 
Причтъ, вышедши ва дворъ, увиделъ, что изъ разныхъ 
оконъ, съ разныхъ крылецъ и подъьздовъ устремлено на 
него по нескольку насмешливыхъ глазъ. А потомъ со двора 
известие перешло въ мелочные лавочки; и тамъ не одинъ 
день потешались разсказомъ объ этомъ событии. 

Съ почотнейшими дело оканчивается б. ч. въ первые 
два дня праздниковъ. Затемъ не следуетъ забывать почот-
ныхъ и техъ, которыхъ нельзя назвать уже почетными и 
даже почтенными. Тутъ многоштатные причты разделяются 
на столько отделовъ, сколько въ нихъ есть священниковъ, 
или протонереевъ. Каждый отделъ состоитъ изъ двухъ и 
не более какъ изъ трехъ человекъ и получаетъ, т. с-ть, ииа 
свой пай известную улицу, кварталъ и проч. Въ этомъ 
случае уже не ездятъ, а переходятъ изъ дома въ домъ. 
Притомъ каждый домъ стараются, какъ иногда выражаются, 
покончить, или очистить заразъ, т. е побывать во всехъ 
квартирахъ, кроме самыхъ бедныхъ, помещаюицихся въ 
подвалахъ, или на чердакахъ ; р-ся, не входятъ также туда, 
где хозяинъ и хозяйка иноверцы. По жители Петербурга 
мало доверяютъ другъ другу и любятъ держать себя за 
запорами. Поэтому и въ описываемыхъ нами случаяхъ при
четнику надобно сначала подойти къ квартире, позванить и 
спросить то же: можно ли и проч. Т. о. прочий лица отдела 
конечно не стоять на улице, или подъ воротами, но все-таки 
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дожидаются решения хозяевь на лъстницахъ, въ коридорахъ, 
или на дворъ, конечно не видятъ ихъ мимоходящне, или, 
мимо ъздяпре по улицамъ, но все-таки нътъ недостатка въ 
свидътеляхъ; тамъ выглядываетъ изъ двери кухарка-чухонка, 
или выбъгаетъ въ коридоръ казачокъ; тутъ 6oconorie уче
ники мастеровыхъ »въ своихъ полосатыхъ халотахъ стоятъ 
кучками на лъетницахъ, или въ коридорахъ. А если ожи
дание происходить на дворъ, то смотрятъ отвсюда скозь 
огромныя стекла, изъ отворенныхъ Форточекъ, а въ теплое 
время изъ оконъ; это хождение въ самыхъ многолюдныхъ 
приходахъ оканчивается въ трети'й и четвертый день празд
ника Остаются уже не почотные и не почтенные прихо-
ясане, а хлебные курени, мелочныя лавочки, дворники, жители 
темныхъ чердаковъ и сырыхъ подвальныхъ этажей; не за-
бываютъ и ихъ. За отказомъ нъкоторыхъ священниковъ 
ходить по непочотнымъ и не почтеннымъ принявшие на себя 
этотъ трудъ берутъ уже себъ всю собранную ИМИ мзду, а 
пе отдаютъ въ общую кружку. И въ самомъ дълъ они 
имъютъ право не давать ея своимъ собратнямъ. Ведь не 
легко подниматься на пятые и шестые этажи, ходить по 
такимъ лъотпицамъ и закоулкамъ, гдъ можно пробираться 
только ощупью, дышать такимъ воздухомъ, котораго еще не 
разлагали химически, войти въ мелочную лавочку съ маги
стерским^ или наперстнымъ крестомъ, пъть тамъ среди 
собрания кухарокъ, лакеевъ, дворниковъ и получить за то 
гривенникъ. Тутъ уже лучше бы ничего не брать; тогда, 
по к. м., можно бы прикрыть себя безкорыстнымъ исполне-
шемъ пастырскихъ обязанностей. 

Спросятъ, м. б.; «неужели петербургское д-во совершаетъ 
всъ праздничныя хождения (не лучше ли похождения?) равно
душно даже, благодушно, — то д-во, которое такъ хорошо 
обезпечено, такъ великолепно одето и живетъ такъ комфор
табельно, такъ любить защищать свои права и отстаивать 
свою независимость? Да, я имълъ не съ однимъ священни-
комь интимные разговоры объ этомъ предмете, не надъ 
однимъ изъ нихъ делалъ свои наблюдения, и заметилъ, что 
сначала чуть ли не каждый чувствуетъ себя какъ-то не 
ловко при праздничныхъ хождешяхъ; некоторые никогда не 
могутъ къ ншмъ привыкнуть, или стараются какъ нибудь 
отъ нихъ отдълаться. Для примера здесь указываю на 
трехъ живыхъ теперь (1864 г.) протонереевъ безъ означения 
ихъ Фамилии. Первый изъ нихъ поступилъ сначала въ 
Церковь при одномъ министерстве съ весьма ограниченнымъ 
жалованьемъ. Главный начальникъ и проще чины и чинов-
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ннки министерства полюбили своего молодаго священника, и 
принимали его въ святки и пасху съ крестомъ съ полною 
предупредительности*) и деликатнымъ образомъ увеличивали 
его слабые ресурсы своими приношешя ми. Нужда мате
риальная заставила священника искать себъ другаго мъста, 
гдъ уже въ праздники надобно было разъезжать всъмъ мгромъ 
соборомъ по целому городу. Министерство не захотЬло раз-
статься съ своимъ священникомъ, онъ продожалъ служить 
въ его церкви. Въ пасху и святки его принимали чинов
ники и вмъстъ съ тъмъ онъ могъ бы ездить съ своимъ 
причтомъ, кромъ немногихъ опущении; т. о. ему бы достались 
две, т. с-ть., доли; притомъ въ первомъ случаъ онъ получалъ 
болъе доходу, нежели сколько могло достаться изъ общей 
кружки новой церкви. Но онъ упросилъ своихъ сослужив-
цевъ дозволить ему не ъздить съ ними по домамъ, и за это 
вносилъ въ общую кружку тъ деньги, которыя получалъ въ 
министерств^, не смотря на явный для себя убытокъ. Причтъ, 
р-ся, соглашался. — Два другихъ протонерая служатъ зако
ноучителями и уже состаръваются. У нихъ чуть не каж
дый день бываетъ по нескольку классовъ. На вопросъ: 
почему это вы продолжаете свои трудныя и хлопотливый 
по вашимъ летамъ законоучительсшя занятия? Они отвечаютъ 
друзьямъ: действительно намъ теперь трудно, действительно 
въ приходе мы получимъ вдвое более доходу, нежели здесь; 
но за то мы за своимъ жалованьемъ должны сходить только 
къ казначею разъ въ месяпъ, а не бродить изъ двора во 
дворъ, особенно въ пасху и святки. Нетъ, намъ къ этому 
не привыкнуть!» Оставайтесь, Бога ради, благородные люди, 
на прежнихъ своихъ местахъ до техъ поръ, пока вамъ 
силы и законъ позволяетъ! Но прочие . . . прочие . . Эхъ 
къ чему нужда, привычка, примеръ старшихъ не пр1учаетъ 
насъ? 

Сказаишое о столичныхъ хождеииияхъ д-ва по приходу 
почти все съ некоторыми изменениями прилагается и къ 
прочимъ городамъ. Въ первые два дня тоже ъздятъ, где 
есть извощики, по уже не въ каретахъ или возкахъ, а на 
дрожкахъ и санкахъ, тутъ можно видеть, какъ на иномъ 
ваньке священники и дьяконы сидятъ по два въ большомъ, 
т. с -ть, месте, одинъ причетникъ поместиться на облучке 
съ извощикомъ, а другой ухитрится стать сзади на концахъ 
полозьевъ. Все это ъздить, останавливается у домовъ, по-
сылаетъ причетника, а къ почотнейишшъ даже дьякона 
спросить? можно ли? - . . получаетъ тоже и ответы: дома 
нгътъ, — послгЬу — не пирнимаютъ; вошедши въ домъ, 
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поегь и проч. и проч.; только здесь пакеты не въ употреб
лении и камердинеры съ лакеями редко разыгрываютъ роль 
хозяевь. Въ прочие дни, а тамъ, гдъ Н Б Т Ъ ИЗВОЩИКОВЪ, И 
во все время только ходятъ изъ двора во дворъ. Еще въ 
губернекихъ городахъ есть обыкновение, по которому причты 
безприходныхъ церквей, и соборные дьяконы ходятъ не 
столько по квартирамъ жителей, сколько по лавкамъ, ла-
вочкамъ, трактирамъ, рестораиииямъ, харчевнямъ, кабакамъ 
и проч. Поэтому, желая что нибудь купить, вы въ это 
время сразу можете присутствовать при священной церемонш, 
или услышать пъше въ лавке, мимо которой проходите. 
Причты поютъ скромно. Но о. о. соборные дьяконы съ ихъ 
могучими легкими на далекое разстояше даютъ знать о 
своемъ присутствии. Это, хождение, к-ся, самое унизительное 
для д - в а и оскорбительное для святыни. Плата самая 
ничтожная, даже иногда контвечная. А главное не странно 
ли слышать пъше священныхъ гимновъ или среди базарнаго 
шума, или тамъ, гдъ играетъ органъ, распиваются чаи съ 
прибавленшиемъ, ЗВБНЯТЪ рюмки, чашки, слышны неприлич-
ныя шутки; и все это въ одно и тоже время ? О городахъ до
вольно. 

Часть вторая. 
О х о ж д е н н я х ъ д - в а по п р и х о д у въ с е л а х ъ . 

Въ селахъ при пасхальииыхъ и святковскихъ хождешяхъ 
встречается много особенностей, которыя въ городахъ едва 
ли внолнъ известны; для многихъ последующее описание по
кажется даже не вероятнымъ; но уверяю васъ, г. ч., что 
скажу только вполне мне известное. Начнемъ съ Пасхи. 

Выше уже описано, какъ въ это время торжественно, 
умилительно и благоговейно встречаются Бооюгя Матерь или 
образа, и целою деревнею, и въ каждомъ доме. Прекрасно! 
Положимъ даже, что и молебенъ отслуженъ благоговейно. 
Какъ бы хорошо было, если бы по окончании его священ
никъ, благословивъ семейство, поздравивъ съ праздникомъ, 
пожелавъ провести его по-христиански, тотчасъ уходилъ въ 
соседний домъ. А хозяинъ свое приношение далъ бы дели
катно, не заметно для другихъ, или положилъ бы въ носи
мую кружку или бы причтъ получалъ вознаграждение за 
свои труды, отъ всей деревни въ начале, или после молеб-
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новъ. Тогда бы хождение не теряло своего религиозного 
херактера, оставляло приятное впечатление. Но вотъ дей
ствительность. Молебенъ конченъ, благословение роздано, 
хозяинъ выступаетъ съ мошною; священникъ иногда не 
только въ епитрахили, но даже въ ризахъ протягиваетъ 
руку, на которую редко кладется та именно монета которую 
желаетъ получить причтъ. Отъ этого одинъ начинаетъ 
настаивать о прибавке, другой отстаиваетъ свой карманъ, 
или прибавляетъ по пятакамъ и даже грошамъ. К ъ пер
вому являются на помощь дьяконъ и причетники, но и вторый 
часто находитъ адвокатовъ въ толитЬ, или въ своемъ семей
стве. Особенно въ этомъ отношении замечателенъ первый 
молебенъ въ деревне. Многие крестьяне чуть не каждый 
разъ думаютъ о томъ, нельзя ли уменьшить плату за мо
лебенъ, а причтъ заботится если не возвысить ее, то поддер
жать въ прежней цыфре. Столкновение начинается въ 
первомъ дворе, куда даже сходятся хозяева и прочихъ до
мовъ, что бы видеть, на чьей стороне останется победа. Если" 
причтъ одержитъ ее, то ему уже легче действовать въ 
соседнихъ домахъ; а если первый домохозяимъ не проигралъ 
битвы, то она съ большими усилиями возобновляется въ сле-
дующихъ домахъ, пока или не умиротворится какъ нибудь 
дело, или утомленный причть увидитъ безполезность своихъ 
усилии. Вотъ почему первый домохозяинъ получаетъ иногда 
наставления отъ целой деревни, да и вовремя битвы под
держку то словомъ, то миганьемъ и киваньемъ. Надобно 
слишкомъ привыкнуть къ такимъ сценамъ, чтобы отъ нихъ 
не разстроилось набожное настроение, не изгладилось рели
гиозное впечатление. 

Отъ святковскихъ сельскихъ хождении еще менее, мо
жетъ оставаться релипозныхъ впечатлении, нежели отъ 
пасхалъныхъ. Въ Пасху много значитъ, т. с-ть, обстановка, 
Целый пртчтъ, священникъ съ крестомъ, въ епитрахили и 
ризе, несколько иконъ, зазженныя предъ ними свечи, довольно 
продолжительное молебное пение, множество народа, — все 
это и многое другое располагаете религиозному настроению. 
Но въ святки часто ничего этого не бываетъ, тутъ въ 
многихъ селахъ, какъ в. с-но (3 ч. 14. Отд.), причтъ раз
деляется, священникъ ходитъ одинъ съ своими детьми, 
дьяконъ тоже, причетники или по одиначке, или вдвоемъ съ 
прибавкою тоже детей. Но если даже ходятъ и ЦБЛЫМЪ 
причтомъ, то нетъ ни иконы, ни креста, ни епитрахили, ни 
ризы, ни рясы на священнике, не всегда зажигаютъ даже 
одну свечу. Взошедши въ домъ, быстро поють два стиха \ 
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и если нтгь задержки отъ хозяина въ благостынъ, то все 
оканчивается въ 2—3 минуты. Но зато сколько бываетъ 
сцень, которыя можно назвать гогартовскими. Хочу описать 
ихъ изъ желания не унизить д-ва, а быть ему полезнымъ. 
М. б. имеющие власть увидятъ, что нужно же когда нибудь 
освободить его отъ того унизительнаго положения, въ кото-
ромъ оно теперь находится. 

Въ такъ иазываемыхъ неодноштатныхъ селахъ прежде 
было вездъ, но и теперь еще по местамъ сохраняется обык
новение что бы каждый иптатъ славилъ Христа не только 
въ своей, но и въ другой половине или трети прихода, и 
потому нужно въ теченш семи дней (славленне должно 
оканчиваться ЗГго Декабря) обойти не 200 —300, а 600, 
даже 1000 дворовъ, разбросанныхъ иногда въ 30—40 де
ревняхъ; тутъ на каждый день придется по 100—150 дво
ровъ. Кромъ того дни въ святки бываютъ слишкомъ не
продолжительны. Отъ этого славельщики не только ходятъ 
вечеромъ часу до 8—10; но и приъзжаютъ въ деревню за
долго до разсвъта. Я знаю одно село, гдъ нарочно 25 де
кабря служили утреню, какъ можно ранее, чтобы послъ нее 
ославить деревню въ 50 дворовъ. Но въ деревняхъ до 
разсвъта и вечеромъ послъ сумерекъ любятъ держать ворота ' 
на запоръ; часто это дълаютъ и днемъ, а иногда, что гръхъ 
таить, узнавши о приезде славелыциковъ, и нарочно припи-
раютъ ворота. Т. о. духовныя лица, подошедши къ дому, 
должны еще первоначально постучать въ окно; оно не всегда 
вдругъ откроется, или отворится, изъ него высунется голова, 
услышатъ слова: попы, или дьячки пришли, вновь скроется; 
а славельщики стой на улицъ, по которой иногда проъзжа-
ютъ обозы. Невыгоды увеличиваются отъ того, что славель
щики, очень быстро ходя изъ двора во дворъ, иногда оста
вляютъ свои шапки гдъ либо въ домъ, и потому предъ во
ротами на въгру приходится стоять съ непокрытыми голо
вами. А отпираютъ ворота не всегда скоро. Что бы из
бежать такого затруднения, иногда посылается напередъ 
въстникъ, который стучитъ по окнамъ и докладываетъ, что 
приехали попы или дьячки. Тутъ не обходится безъ про-
маховъ; у мужика бываетъ две избы, изъ которыхъ одна 
безъ жильцовъ. Вестникъ частенько принимается стучать 
именно въ этой избе и не вдругъ узнаетъ о своей оипибке, 
особенно утромъ, когда еще хозяева не успели встать и зажечь 
огонь. Предпринимаются иногда и спецп'альныя меры, изъ 
которыхъ одна напоминаетъ Митю, котораго граФъ Толстой 
в селъ въ свой ромаигь князь серебрянный. Я зналъ причет-
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ника, который могъ бы заменить собою по своей медвежьей 
силе Митю Гр. Толстаго. Срубивши въ лесу дерево, онъ, 
что бы не изнурять по напрасну своей лошади, бревно вы
таскивал ъ самъ одинъ на дорогу. Этотъ то богатырь на
ходился въ приходъ, гдъ въ святки весь причтъ ходилъ 
по дворамъ. Что бы отучить крестьянъ не медлить отпира-
ньемъ воротъ, дядя Митяй упирался могучимъ своимъ пле
чо мъ въ нихъ, и ворота растворялись, только запоры пере
ламывались. Но нередки случаи особенно для дьячковъ, 
когда на стукъ ихъ выглянетъ кто либо въ окно, потомъ 
закроетъ его, потомъ послъ не всегда короткой паузы вновь 
выглянетъ и скажетъ: дарить не чгьмъ, и славельщики сту^ 
пай къ другому двору. Если деревня не принадлежитъ къ 
ихъ штату, то такие отказы повторяются дворахъ въ пяти 
къ ряду. Это уже каррикатура па городсюя: дома тътъ, 
пожалуйте послъ и проч. 

Но вотъ и ворота не заперты; можно войти на дворъ. 
не дожидаясь разрешения на улицъ въ виду проъзжающихъ, 
при улыбкахъ, а иногда и очень ясныхъ насмъшкахъ ихъ. 
И тутъ впрочемъ не обходится безъ препятствш. Крестьяне 
любятъ оберегать свои дворы не одними запорами, но и 
дворняшками; эти въ свою очередь за оказываемое имъ до
верие стараются отличиться своимъ усердиемъ. И потому 
едва славельщики войдутъ на дворъ, какъ иногда встреча
ются дружнымъ натискомъ и лаемъ двухъ — трехъ дворня-
шекъ. Надобно иметь толстую палку и крепкую руку, даже 
ловкость и смелость, что бы уберечь свои платья и ноги отъ 
зубовъ этихъ привилегированныхъ охранителей общественной 
безопасности; иногда сами хозяева выбегаютъ на помощь по-
сетителямъ; а иногда какъ будто не слышатъ ничего; а м. 
т. какой либо плутишка — мальчишка осторожно съ плутов
скою улыбкою выглядываетъ изъ волоковаго окна и любу
ется происходящею на дворе битвою между двуногими и 
четвероногими существами. Но и посетители, особенно при
четники и семинаристы принимаютъ тоже решительныя меры. 
Злыя не отвязчивыя дворняшки имъ уже известны; поэтому 
предъ входомъ въ домъ, где оне находятся, посетители за
пасаются не палками, а. хорошими кольями. Дворняшки 
опрометью бросаются; одни изъ посетителей выдерживаютъ 
первоначальную атаку, а другие, сделавши диверсию, стара
ются отрезать отступление для атоковавшихъ. Тогда начи
нается атака на дворняшекъ въ свою очередь со всехъ сто-
ронъ; бедняжки поздо замечаютъ военную хитрость, жертвою 
которой оне сделались, рассылаются, ищутъ спасения въ бег-
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ствъ; но вездъ встръчаютъ неприятеля и спереди и сзади; 
находятъ спасение, или перепрыгнувши чрезъ заборъ и задшя 
ворота, или укрывшись въ какую либо ласейку подъ амба-
ромъ и сънями. Духовныя лица прежде б. ч. ходили въ 
подрясникахъ изъ домашняго сукна синяго цвъта. Двор
няшки, ознакомившиеся съ описанною битвою, послъ уже 
едва бывало завидятъ, по выражению ихъ враговъ, сити ку-
сокъ, какъ бросались за задшя ворота. И послъ такихъ битвъ 
входятъ къ мужику въ избу и, запыхавшись, начинаютъ 
славить Христа!!! 

Сцены въ избахъ разнообразятся отъ того, въ какое 
время сутокъ славельщики приходятъ въ нихъ. Если это 
случится рано утромъ, до разсвъта, то ихъ встръчаетъ только 
одинъ хозяинъ, или хозяйка; поютъ, а тутъ въ одномъ углу 
раздается сопънье; въ другомъ настоящее русское храпънье; 
тамъ мальчишка, проснувшийся отъ громкаго пъшя, закри-
чалъ: мама, мама; а здъсь ребеиокъ въ люлькъ еще силь
нее поетъ свои пъсни; и все это сливается въ одинъ обилий 
хоръ. Впрочемъ самое худшее время для славельиигиковъ 
первая половина дня съ того момента, какъ хозяйки начнутъ 
топить печи. Въ деревняхъ и было и есть множество такъ 
называемыхъ курныхъ избъ, въ которыхъ во время топки 
печи дверь бываетъ растворена совершенно, а дымъ напол-
няётъ болъе, нежели половину комнаты, да и въ не напол
ненную нижнюю часть постоянно врывается то отъ вътра, 
то отъ приходящихъ людей. Кромъ того въ тоже время 
крестьяне кормятъ часть домашней скотины въ избъ, гд§ 
сами живутъ; тутъ можно встретить молодыхъ телятъ, ягнятъ, 
самку того животнаго, которое считается нечистымъ у Маго-
метанъ и Евреевъ, притомъ съ многочисленнымъ молодымъ 
поколъннемъ; а пользуясь растворенною дверью вбъгаютъ 
туда и не прошенныя животныя, особенно овцы и двор
няшки. 

Послъ этого описания понятно, что должно происходить, 
когда славельщики войдутъ въ такую избу. Дымъ остав-
ляетъ свободнымъ пространство надъ поломъ даже менъе 
двухъ аршинъ; славельщикамъ нужно сильно наклониться, 
чтобы не попасть головою въ его владъшя. Начинаютъ пъть, 
по взволнованный ихъ прибытьемъ и даже пъинемъ дымъ 
спускается ниже своего нижяяго уровня, врывается въ лег-
кия итввчихъ, начинаются кошель, перерывы. К ъ этому при
соединяется хрюканье однихъ, блеяние и мычание другихъ, 
гагаканье третьихъ домашнйхъ жйвотныхъ; тамъ гдъ ни
будь подъ лавкою, или въ подпечьъ дворняшка, заметивши 
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присутствие стороннихъ людей, присоединяется къ общему 
хору; а выгоняютъ, она увертывается, получаетъ толчки, 
выражаетъ свое негодование визгомъ и проч. -Сцена дей
ствительно была бы забавная, если бы она не соединялась 
съ религнознымъ обрядомъ. Къ счастш пъснопъшя скоро 
оканчиваются, и все мало по малу приходитъ въ порядокъ, 
по к. м. бываетъ меньше безпорядковъ. Р-ся, не во всякомъ 
доме повторяются описанныя сейчасъ сцены; у многихъ му-
жиковъ ныне избы бгълыя, у Другихъ впрочемъ уже очень 
немпогихъ есть особыя скотныя избы; тамъ и въ курной 
избе иногда не бываетъ дворняшки; здесь есть телята, но 
нетъ ягпятъ, зато стоить корова, недавно подарившая хозяевъ 
телеикомъ и потому кушающая приготовленное для нее мгъ* 
сиво въ лохани и проч., видоизменении много, но очень часто 
повторяется вся сцена вполне. 

Мало по малу дрова въ печи сгораиотъ, дымъ выходитъ 
изъ избы, дверь затворили, остается не закрыты мъ волоковое 
окно надъ печью для выхода остального дыма, наконецъ и 
его закрыли. Но тутъ является другая беда. Деревенские 
жители дорожать тепломъ, и потому очень рано прииимають 
меры, что бы иие выпускать его изъ избы. Отъ итого вместо 
дыма половина избы занимается чадомъ, который своимъ 
темнозеленоватымъ ииветомъ заметенъ бываетъ и для глазъ. 
Крестьяне къ нему привыкли, хотя и они отъ него раз-
строиваютъ и рано теряють зрение, страдаютъ головными 
болями, а иногда и на тотъ светъ отправляются, разве только 
ихъ ототрутъ снегомъ на морозе. Но духовныя лица жи
ву та почище; имъ хождение въ святки не дешево обходится; 
редюй день они не угораютъ и если бы не выходили по
стоянно на свежий воздухъ, то къ половине дня они не спо
собны были бы даже двигаться. И еще имъ завидуютъ! 

Хождение после полдень пе соединено конечно съ опи
санными сейчасъ неудобствами. Но и тутъ не обходится 
безъ сценъ. Русскш человекъ любитъ засииуть после обеда, 
поэтому славельщики, вошедши въ избу, застаютъ не спя
щими часто однихъ детей; пропели, — тутъ начинаютъ 
расталкивать хозяина: онъ ворчитъ, потягивается, какъ будто 
не слышитъ, потомъ вскочить, хватаетъ свой полушубокъ, 
съ разкраснневшимъ лицомъ съ заспанными глазами, съ вскло
коченными волосами подходить къ благословешю священ
ника, или говорить дьячкамъ: а, пришли, постойте; отыски-
ваетъ мошну, иниогда идетъ за нею въ светлицу, пожалуй 
не найдеть, воротится къ старухе, пошепчеть съ нею, а 
славельщики сиди, да жди благостыни. Кроме того крестьяне 

22 
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занимаются въ избахъ не однимъ рукодъльемъ, тутъ не 
только прядутъ пряжу, но ткутъ кульки, рогожи, работаютъ 
топоромъ, пилою, выдхлываютъ и сушатъ овчины; изба за
валена обрубками, щепками, стружками, опилками. Е ъ тому 
же она и безъ того не высока; тамъ головою зацепишься за 
верхнш косякъ двери, тутъ ударишься о палати, тамъ по
целуешься съ жердью, протянутою изъ одной стены въ дру
гую. А въ сеняхъ полъ улитъ водою, сделался скользокъ, 
приступки на лестнице въ добавокъ еще покаты. Вотъ по
чему редюй изъ славельщиковъ при самой внимательной 
осторожности не сдьлаетъ себе заметки на лбу, не посколь
знется и не упадетъ, иногда даже поохаетъ, немножко по-
хромаетъ, потреть дома руку нашатырнымъ спиртомъ. Осо
бенно подобными приключениями обильно хождеше въ ночное 
время. Не ужели и въ этомъ отношеши нужно завидовать 
д-ву? Ж. б. выходятъ порядочную сумму; но зато какъ она 
достается ? 

Часть третья. 
О б ъ у г о щ е ш я х ъ д - в а во в р е м я и с п о л н е ш я ц е р 

к о в н ы х ъ т р е б ъ . 

Доселе предполагалось, что духовныя лица во время 
своихъ хождешй по приходу бываютъ, какъ говорится, въ 
своемъ eudfby трезвыми. Къ несчастш опытъ часто противо
речить этому. Приступая къ столь щекотливому предмету, 
нахожу нужнымъ попросить у трезвыхъ духовныхъ лицъ 
извинешя въ томъ, что скажу правду объ ихъ нетрезвыхъ 
товарищахъ. 

Руссюе люди любятъ угостить и себя и другихъ при 
всякомъ удобномъ случае, при радости и горе, а чаще, п. ч. 
нетъ ни радости, ни горя, а просто скучно сидеть. Испол-
неше религюзныхъ обрядовъ не избегло влн'янш этой любви 
или лучше страсти. Окрестилиль, повенчали ль кого, умеръ 
ли кто, нужно ли его помянуть, — надобно непременно уго
стить и себя и причтъ духовный. Какъ же не исполнить 
этого обычая въ праздники, особенно въ Пасху, когда все 
почти предаются полному разгулу. Смешнее и страннее 
всего замечать это въ людяхъ образованныхъ, по к. м. ста-
вящихъ себя выше толпы. Они сильно вооружаются про-
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тивъ того, что духовныя лица при исполнении религшзныхъ 
обрядовъ слишкомъ злоупотребляютъ угощеннемъ прихожанъ, 
а м. т. приходи къ нимъ священникъ въ праздникъ, поста
раются угостить его; обидятся если онъ не остановился; и 
похвалятся темъ, если позасидится у нихъ. Чудно ты рус
ское общество! 

Даже въ элегаитномъ Петербургъ, преимущественно 
впрочемъ въ купеческихъ домахъ во время святокъ и Пасхи 
едва приходскш причтъ пропоетъ обычныя пъснопъшя, при-
сядетъ по просьбе хозяина, какъ является конечно не вездъ, 
но и не очень редко подносъ съ бокалами шампанскаго; съ 
праздникомъ-де надобно поздравить. Но это дълается б. ч. 
только для священниковъ и дьяконовъ, причетники же въ 
передней или постоятъ, или угостятся мадерою, хересомъ и 
даже водкою. Въ губернекихъ и другихъ городахъ шам
панское почти неизвестно, даже донское - редкость; но зато 
готовы бутылки иностранныхъ винъ русскаго изделия и свое 
отечественное, — очищенное и не очищенное; даже иногда 
и столикъ съ разными закусками къ услугамъ пришедшихъ. 
Въ деревняхъ всъ подражашя иностранцамъ брошены; кромъ 
своего роднаго зеленаго ничъмъ не подчуютъ; разве только 
для непъющаго священника какой либо богатый мужикъ воз-
метъ красненькаго, или бъленькаго винца. 

Не трудно предвидеть послъдств1*я этихъ угощений. Ко-
нечпо Петербургъ очень элегантенъ и давно забылъ рус
скую пословицу: пьянь, да уменъ, два умпнья въ немъ; д-во 
здъсь держитъ себя тоже элегантно; оно не любитъ себя уни
жать. М. б. иногда въ святки и въ Пасху предъ объдомъ, 
или вечеромъ можно заметить и въ священникахъ больше 
веселости и живости въ разговоре, нежели сколько ея бы
ваетъ въ нормальномъ состоянии; причетники же изредка 
бываютъ даже на веселгь. Но н е п р 1 я т н ы х ъ сценъ тутъ почти 
не встретишь. Другое дело губернеше и проще города. И 
здесь едва ли не большинство священниковъ умеетъ поддер
жать свою честь, дорожатъ ею, по к. м., не роняетъ себя. 
Но тутъ при хожденияхъ въ Пасху, въ святки, и въ хра
мовые праздники по вечерамъ, а иногда пораийе однихъ 
нужно немного поддержать, у другихъ отъ чего-то языкъ 
прилипаешь къ гортани, третьихъ даже отводятъ и отвозятъ 
домой, и самое пеше общимъ хоромъ похоже бываетъ на 
крыловскш квартетъ. Петербургская элегантность здесь мно
гими забывается; боятся уже обидеть хозяина отказомъ, вы-
пиваютъ и . . упиваются. 

Въ селахъ еще хуже бываетъ, хотя и тамъ ныне есть 
22* 
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очень много трезвых* священниковъ. Но большинство чле
новъ церковныхъ причтовъ уже никакъ не могутъ принад
лежать къ обществу трезвости. Ихъ часто даже и оправ-
дываютъ въ томъ. Въ самомъ дълъ у нашего простаго 
народа есть какое-то дикое удовольствие напоить гостя, осо
бенно почотнаго до самаго нельзя. Крестьянинъ готовъ изъ 
за 'копъйкй, просимой за требу, проспорить съ священникомъ 
полчаса; но часто съ удовольствпемъ употребитъ на угощение 
причта полтину и рубль. Встречая сопротивление этой при
хоти онъ иногда даже говорить: «батюшка, выпей, такъ 
тебгь четвертакъ; а не выпьешь, такъ пятакъ.» Впрочемъ 
въ святки и въ храмовые праздники крестьяне еще скупы 
на угощение духовныхъ лицъ. Послъдше въ иной день 
развъ успъютъ гдъ либо пообъдать и напиться чаю, и развъ 
какой либо почетный домохозяинъ попросить ихъ зайти къ 
нему послъ того, какъ обойдутъ всю деревню, тутъ иногда 
и навеселгь бываютъ. Въ святки же очень недавно по мъ-
стамъ нужно было славельщикамъ, особенно маленькимь дъ-
тямъ, запасаться изъ двора калачами. Но въ Пасху у ръд-
каго крестьянина, кромъ бъдныхъ, нъть про запасъ водки; 
ръдкш не захочетъ попросить батюшку присесть и выпить. 
Чтобы не быть пъянымъ, священнику надобно вовсе не пить; 
а то выпей въ одномъ дворъ, другие обидятся отказомъ. Къ 
несчастн'ю не всъ умъютъ отказаться. И потому . . на-
чнемъ свое описание съ причетняковъ. 

Не смотря на строгость многихъ священниковъ, на угрозу 
сдълать вычетъ изъ доходу, или пожаловаться благочинному, 
большинство причетниковъ умъетъ уважить хозяина. Миною, 
киваньемъ головы, почесываньемъ затылка и пр. они даютъ 
знать ему, что желательно было бы выпить, но тайкомъ оть 
священника; и добрый хозяинъ, гдъ либо за угломъ, или 
дверью удовлетворить ихъ желашю. Къ полудню, оообенно 
къ вечеру и языкъ прилипаетъ къ гортани, и ноги отказы
ваются служить; и мы гдъ либо на СБННИКЪ спимъ СНОМЪ 
праведниковъ. Догадливые причетники договариваются жежду 
собою, чтобы одинъ былъ исправенъ до, а другой послъ 
объда. Дьяконы не уступаютъ причетникамъ, даже едва ли 
не превосходить ихъ. Послъдше еще побаиваются священ
никовъ, ну, а отецъ дьяконъ почти ему равенъ. Но отсут
ствие, или не нормальное состояние всъхъ этихъ лицъ еще 
не остановить хождешя по домамъ и служетя молебновъ.-
и такъ пусть они спять гдъ нибудь. Безь священника же 
нельзя служить молебенъ; а м. т. у нъкоторыхъ даже болъе, 
нежели у нъкоторыхъ изъ сельскихъ священниковъ и языкъ 
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и ноги тоже отказываются служить во время Пасхи. По* 
этому то ихъ поддерживаютъ и ведутъ подъ руки, почти 
иоднимаютъ по лъстницамъ; возгласы ихъ бываютъ не внятны, 
чтеше евангелия не разборчиво; даже иногда дьяконъ, если 
онъ трезвъ, прочитаете его. Ахъ ! чего тутъ не бываетъ, 
особенно къ концу большой деревни и къ концу дня ? Опасаясь, 
что моимъ словамъ не повърятъ, я беру отрьдвокъ изъ книги 
автора: о. с. д.; онъ священникъ и въ пастоящемъ случав 
не можетъ быть заподозрънъ въ преувеличений, а Боже мой, 
Боже мой! говорить онъ (стр. 96), еслибы миллионная часть 
праздничныхъ подътелей была выведена на свътъ Божий, то 
какимъ вьчно — неизгладимымъ пятномъ покрылась бы наша 
Церковь!!! Священникъ служить молебенъ; сзади его дья
конъ играетъ на гармоникъ, причетники пляшутъ, и все се
мейство крестьянина хохочетъ; священникъ святить воду, 
— тутъ же за дверью дьяконъ въ стихаръ тормошить бабу, 
а та съ бранью и крикомъ отбивается отъ него; священникъ 
вошолъ въ домъ и спрашиваетъ: кудажъ дъвались дьяконъ 
и причетники; и вотъ послъ долгаго ожидания ведутъ къ 
нему дьякона, вытащеннаго гдъ нибудь изъ канавы, всего 
въ грязи и съ связанными ораремъ руками, п. ч. онъ поры
вался еще драться; а о причетникахъ говорятъ, что и при
вести ихъ нельзя, или что они связанные привязаны гдъ ни
будь къ столбу; эти и подобныя имъ явления еще не самыя 
ръдкия и поразительныя. Бываетъ и хуже; о до чего скверно 
бываетъ!)) Впрочемъ, к -ся , довольно и описанныхъ сквер
ностей. 

При переъздахъ изъ деревни въ деревню не обходится 
безъ событий. Иконы почти всегда доставляются въ цъло-
сти такъ называемыми богоносцами и сопровождающими кре
стьянами.' По случались следствия о томъ, какъ они бывали 
потеряны, или при переъздъ чрезъ ръку употребляемы вме
сто веселъ. Находятъ иногда на полъ требникъ, епитрахиль, 
даже и крестъ. А иногда какой либо утомленный и нагру
женный причетникъ и даже о. дьяконъ проспитъ ночь гдъ 
либо на полъ, искупается въ водъ и проч. Эхъ, пора, давно 
ииора не сердиться на тъхъ, кто дълаетъ известными чрезъ 
печать такие поступки, а принять мБры къ тому, чтобы они 
не повторялись, и притомъ предупреждать ихъ не указами, 
не строжайшими предписаниями, взысканиями, а облагороже-
ипемъ нравственнаго характера, развитпемъ умственныхъ спо
собностей и улучшениемъ матерпальнаго и гражданскаго быта 
д-ва. А еще порабы прекратить эти хождения. «Если когда 
либо, говорить тотъ же авторъ (стр. 91), решатся присту-
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пять на самомъ дълъ къ преобразованию д -ва , то въ числе 
самыхъ необходимыхъ мъръ должно быть совершенное уничто
жение этихъ хождений. Къ чему и для чего они? Нужпо 
служить молебенъ, пускай служатъ въ церкви. А то по
смотрите, что делается въ селахъ; пьяные служатъ, пьяные 
молятся; чтожъ это за молитва ? Эти хождения не религиоз
ное ДБЛО , а лишь обычай, положимъ вековой СЪ единствен
ною целью собирать деньги. Уничтожьте этотъ обычай; и 
вы на половину уничтожите пьянство и безпорядки въ д-ве.» 
Г. г. члены петербургскаго д-ва! Вамъ следуетъ добровольно 
начать это уничтожение. Вы и безъ хождении, имеете много 
доходовъ; покажите первые ииримъръ! Притомъ осмеливаюсь 
напомнить всему вообще городскому д-ву, что еще указомъ 
Петра Великаго предписано: «въ Москве и въ городахъ изъ 
монастырей и приходскихъ церквей ни съ какими образами 
къ обретающимся въ Москве и городахъ жителямъ въ до-
мы отнюь подъ штраФомъ не ходить; а ежели кому какое 
обещание, и тотъ бы приходилъ въ мопастырь и церкви и 
обещание свое исполнялъ.» (Собр. Зак. т. V I . стр. 512. No. 
3910.) А вы, отцы, ходите по дворамъ не только съ кре
стомъ, но и съ образами; перестаньте, стыдно вамъ поби
раться!!! 

Русское хлебосольство не забывается при исполнении 
всехъ вообще требъ церковииьихъ, а не одииихъ молебновъ 
ииасхальииыхъ, или святковскихъ славлешй. Съ другой сто
роны и духовныя лица, вероятно, опасаются отказомъ отъ 
хлеба - соли обидеть знаменитое славянское гостеприимство 
И потому пригласятъ ли священника прочитать молитву ро
дильнице, окрестить ли новорожденна™, причастить ли боль
наго, помянуть ли покойника и пр. и пр., нужно непременно 
угощеше. Сколько известно, к-ся, только при елеосвящении 
и при выносе покойника забываютъ о хлебосольстве, въ по-
следиемъ случае, п. ч. ииадобио спешить поскорее погребсти 
умершаго. Но не понимаю, какъ до сихъ поръ никто не 
вооружался противъ такъ называемыхъ поминовъ, т. е. иие 
противъ служения лит1й и обедень, поминовешя на проско
мидии, — это допускается и одобряется Церковью, а противъ 
обедовъ, которые родствеипиики покойииаго обязаииы делать 
въ день погребешя, въ сороковой день после смерти и проч., 
и при этихъ случаяхъ иие только накормить, но и ииапоить 
всехъ приглашенныхъ; ипаче непременно скажутъ: «Господи, 
Господи! что это такое? Вгьдъ вовсе не помянули покой
ника; даже обп»да не было, или былъ обп>дъ, но такой, что 
только погьли кое чегоя Напротивъ часто приходится слы-
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шать: «вотъ такъ наследники, вотъ тот мужъ, или сынъ, 
славно помянули покойною, или покойницу! не потрите, на 
силу мы дошли домой, а нгькоторыхъ надобно было уже до¬
вести.» Въ самомъ дълъ позвать священника послъ погребе
ния, или въ сороковый день отслужить въ домъ литию, дъло 
даже хорошее; умный священникъ исполнешемъ обряда и 
своими словами можетъ доставить утъшеше скорбящимъ род
ственниками Но зазвать десятки, и даже сотню поминате-
лей, устроить объдъ, который приличенъ былъ бы только въ 
день свадьбы, ухлгьбитъ и упоить всякаго до самаго нельзя 
— по тому только случаю, что умерли отецъ или мать, сынъ 
или дочь, мужъ или жена; да это такое дикое обыкновение, 
которое могло существовать только до введения христианства, 
когда праздновались тризны. Ну наслъдникъ богатаго имъ-
ипя, оставшагося послъ покойника, найдетъ въ себъ еще по
буждение къ тому, чтобы раздълить свою радостную печаль 
съ присными и не присными; м. б. и мужъ, которому надо-
ъла давно уже его дрожайшая половина, способенъ будетъ 
къ такой же печали. Но каково хлопотать объ объдахъ, 
заботиться объ угощенняхъ людямъ, которые глубоко пора
жены бываютъ смертню особъ, близкихъ къ ихъ сердиду! 
А м. т. приготовляй объдъ, угощай; иначе плохо помянешь 
покойника? Каково людямъ бъднымъ, остающимся сиротами, 
тратить и даже занимать деньги, не только десятки, а сотни 
рублей на то, что бы угостить десятокъ, или сотню людей, 
про которыхъ иногда только и можно сказать: погьли, попили 
и послгь разошлись, какъ будто дтьломъ занялись. 

Въ этомъ случаъ можно обвинять не однъ деревни; эле
гантный Петербургъ ихъ давно опередилъ. Въ немъ и 
объды похоронные великолъпнъе, и вина лучше, и выпивается 
ихъ больше, нежели въ провинцияхъ, но кромъ того почти 
въ немъ только одномъ послъ объда ставятъ огромную миску 
и дълаютъ нъчто въ родъ гоголя - моголя или джонки; на
прасно уже кстати не поютъ: gaudeamus igitur. Въ про-
винппиальныхъ городахъ послъ объда берутъ только бутылки 
ииива и меда, составляютъ напитокъ, известный подъ назва-
ннемъ медошвгумь, или пивомедгумъ, поютъ: коя житейская 
сладость пребываешь печали непричастна; поютъ покойнику 
впчную память, а оставшимся инровозглашаютъ и поютъ съ 
экстазомъ многая лгъта, и все это запиваютъ медопивнумомъ 
и виномъ. Въ деревняхъ просто за однимъ объдомъ и на
пиваются и наъдаются, а послъ ниего уходятъ, если еще есть 
силы. Зачъмъ все это возведено чуть не на степень рели-
гнознаго обряда? 
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При исполнении другихъ требъ духовнымъ лицамъ не 
приходится сидеть за столь сытными и обильными обедами, 
какъ при поминкахъ. Впрочемъ свадьбы не обходятся безъ 
утощенни. «Вотъ что дълается, пишетъ авторъ книги: о. с. д. 
(стр. 96), въ каждомъ безъ исключения приходъ, когда у кре
стьянина заведется свадьба. Прежде всего недели за три 
онъ долженъ объявить священнику и причту о своемъ на
мерении. Это значитъ, что онъ долженъ привезти водки и 
угостить вс^хъ до - сыта. Затемъ во все время до свадьбы, 
дьяконъ и причетники (а священникъ?) пользуются всеми 
случаями посещать этого крестъяииина, нередко и съ женами 
своими; и каждый разъ онъ долженъ удовольствовать ихъ, 
т. е. напоить до безчувствия. Напоенные однакожъ мало 
снисходительны къ крестьянину и назначаютъ всегда изряд
ную сумму за венчание. Крестьянинъ торгуется, уходить, 
возвращается, набавляетъ полтину, рубль, два; нетъ — не 
уступаютъ; поитъ ихъ еще, наииивается и самъ, и кое-какъ 
яаконецъ улаживаетъ дело, пргбзжаютъ съ поъздомъ; свя
щенникъ въ церкви, причтъ не является. Посылаютъ за 
ними; несутъ имъ водки, пива, пироговъ; и если до свадь
бы угощения были достаточны; т. е. если крестьянинъ былъ 
на столько терпеливъ и богатъ, что поилъ ихъ , какъ имъ 
хотълось, то, поломавшись немного, они идутъ; если же ка
залось имъ мало, то нелегко затащить ихъ въ церковь. По-
ъздъ стоитъ часъ, два, съ 11 часовъ дня до поздней ночи; 
имъ и д/вла нетъ.» К-ся, почтенный авторъ напрасно гово
рить, что такия безобразныя сцены происходятъ въ каждомъ 
безъ исключения приходе. Что говорить? бываютъ, но не 
въ каждомъ приходе; я это знаю. Но кстати прибавлю, что 
въ деревняхъ священникъ, исполнивъ и другня требы не 
редко возвращается, какъ говорятъ, не въ своемъ видгь. 

Часть четвертая. 
О в ы м о г а т е л ь с т в а х ъ д - в а и о н е о б х о д и м о с т и е м у 

з а и с к и в а т ь б л а г о р а с п о л о ж е н и е п р и х о ж а н ъ . 

Хлебъ-соль остается хлебомъ и солью, да и деньги то
же деньгами; хшбъ-солъ у другихъ людей гмиъ, но помни, 
-что и дома надобно что нибудь поесть и самому, и семей-
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ству. Поэтому духовнымъ лицамъ за исправление требъ 
нельзя ограничиваться одними обедами и закусками, который 
притомъ не всегда и не каждый день бываютъ. Но редкой 
крестьянинъ даетъ священнику то, что следуетъ получить 
по мнению послъдняго, и потому не при однихъ пасхальныхъ 
хожденияхъ ведутся переговоры между священникомъ и домо-
хозяиномъ. Сначала б. ч. начинается покорнейшими прось
бами; одинъ говорить: «самъ посуди; вгъдъ мы тоже окшемъ 
съ семействами; Богъ тебп> поможешь; не обижай насъ и пр.» 
Другой выставляетъ свои трудныя обстоятельства, оброки, 
дороговизну и проч.; впрочемъ если сдатся, то все дело окан
чивается благополучно. Но иногда миролюбивой сделки не 
бываетъ, тогда почему первому не погрозить, не сказать: 
«смотри, когда нибудъ и мы понадобимся, тогда не пеняй, 
припомнимъ.ъ Тутъ сцена оживляется, тонъ голосовъ воз
вышается, доходить иногда до высокихъ нотъ, начинается 
очень крупный разговоръ, разстаются въ большомъ неудо
вольствии. 

Не уплаченный вовсе, или не доданныя деньги въ рЪд-
комъ сельскомъ причте не записываются въ особую тетрадку, 
какъ долги; иногда къ этому располагаюсь и сами крестьяне, 
которые, отправляясь въ дальныя заработки, говорятъ свя
щеннику : « батюшка, ты записывай за нами, а мы возвратив
шись, заплатимъ тебе.» Но уплата у этихъ и у другихъ 
не всегда бываетъ исправна. Съ одной стороны напомина-
ютъ о долэюкахъ; а съ другой просятъ подождать. Ждутъ, 
ждутъ, ну иногда и решаются исполнить свои угрозы, вы
разить свое неудовольствие, а потомъ приобретенная при
вычка, поддерживаемая, т. с - т ь , преданиями, матернальныя 
нужды, развившееся подъ влняшемъ ихъ корыстолюбив рас-
ииолагаютъ д-во къ вымогательствамъ и незаконнымъ побо-
рамъ съ прихожанъ. Что делать? правды не утаишь. 

Въ 4<>й ч. 14™ отд. я уже сказалъ, что обвинения ду
ховныхъ лицъ въ вымогательствахъ, прижимкахъ при испра
влении требъ нельзя признать все безъ исключения неспра
ведливыми; въ нихъ есть порядочная доля и правды, под
тверждаемой старыми и новыми временами. Еще въ духов-
номъ регламенте (21 прав, о пресвитерахъ, дьяконахъ и пр.) 
пшцется: «за дъло служения своего, напр. за крещение вен
чание, погребение и проч. не делали бы иереи торгу, но до
вольны были бы подаваемымъ доброхотно награжденпемъ. 
Cie наипаче наблюдать въ сороко - устахъ, за которыя вели-
кйя цены попы домогаются; хотя бы ихъ и не прошено' о 
томъ, но и сами они часто сорокоустовъ служить не думаютъ, 
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а насильно платы, будто пошлины, за смерть истязуютъ.» 
Правило это, вероятно, скоро было забыто, или было испол
няемо относительно однихъ сорокоустовъ, на которые оно 
особенно налегаетъ; только жалобы на вымогательства д-ва 
не прекращались и дъла по нимъ восходили до синода. Такъ 
напр. въ 1779 г. священникъ Каргопольскаго уъзда архан
гельской волости, олонецкой губерши Василий Йвановъ (см. 
т. X I X собр. законовъ стр. 658 No. 13,916 ноября 23 дня) 
лишенъ сана зато, что 1) съ крестьянина Пядышева и кре
стьянки Яковлевой требовалъ излишнихъ взятокъ (именно 
складки ръзной работы въ 2 р. 50 коп., и 50 к.) за погре
бете Ульяны — сестры перваго, — и НикиФора Петрова — 
мужа последней; 2) не получивши требуемыхъ взятокъ, не 
погребалъ цълую недълю покойниковъ, отчего происходилъ 
не только что злосмрадный духъ и кровь пересадная, истек
шая изъ тьлъ на лавкахъ и на помостъ, гдъ тъ мертвыя 
тъла положены, но и черви на тълахъ были; 3) какъ бы въ 
наказание за то, что не дали требуемыхъ взятокъ, отслужилъ 
ему младенческое только погребете и 4) когда послъ тъмъ 
же крестьяниномъ Пядышевымъ привезены были два умер-
шихъ младенца, то Ивановъ не погребалъ ихъ съ 19—24 
августа, отчего на нихъ появились тоже черьви.» П нынъш-
нее столъ™, даже близкая къ намъ часть его не обходилась 
безъ жалобъ на вымогательства д-ва. Не безъ причины же 
въ 28 пунктъ инструкции благочинному пишется: «благо
чинный долженъ подтверждать священникамъ и дьяконамъ, 
чтобы не были корыстолюбивы и нахальны; и посему ни за 
какую требу не домогались у прихожанъ платы, особливо 
же не дълали договора.съ ними, и были бы довольны добро-
хотнымъ подаяшемъ.» Было много жалобъ на вымогатель
ство вскоръ послъ учреждений миихистерства государственныхъ 
имуществъ. Тоже самое повторялось послъ уничтожений кръ-
постнаго права; отъ посредниковъ въ губернски^ присут
ствия по крестьянскимъ дъламъ поступало множество доне-
сеипй о притъсненияхъ деревенскихъ жителей церковными 
причтами. Не спорю, что многия изъ жалобъ и донесений 
были несправедливы и преувеличены, но, право, ииельзя же 
признать и духовныхъ лицъ совершенно но виновными; по
вторю; гргьшки были и бываютъ. Хочу познакомить вд,съ, 
г ч , съ Фактами, которые относятся къ этимъ гръшкамъ и 
случались не въ прошедшемъ только, а и въ нынъшнемъ 
столътш, — случаются даже и теперь. 

Слыхалиль напр. вы, что такое значитъ разслуживать 
молебенъ? Вотъ напр. въ пасху отслужили его , но домо-
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хозяитгь не удовлетвориль, какъ следуетъ, причта платою; 
тогда, конечно не вездъ, а по местамъ принимались разслу-
живать молебенъ; т. е. если онъ начинается словами; благо-
словенъ Багъ нашъ и проч., то священникъ говорить: не благо-
словень не Богъ не нашъ и. т. д. прибавляя-: не къ каждому 
слову. Простодушный крестьянинъ приходилъ въ ужасъ отъ 
этой новости и сдавался на капитуляндю. На такой посту
покъ могли решиться только отважный головы, притомъ 
отуманенный винными парами. Друпя средства, т. с-ть, по
мягче, поделикатнъе, и иногда прикрываются законности*). 
Напр. зовутъ дать молитву родильниц*; — нгъкогда намъ, 
да и только. А по существующему въ деревняхъ поверью 
родильница до молитвы не можетъ ни выходить куда либо 
изъ избы, ни вставать съ постели. Мужъ по неволе сми
рится и побоится на будущее время оскорблять священника 
не додачами. Но вотъ еще сюда же относящееся средство, 
которое имеетъ даже историческую знаменитость и попало 
въ духовный регламентъ. Въ немъ въ 10 пункте общихъ 
дълъ пишется: «вельми срамное и cie обреталось (какъ ска-
зуютъ) молитвы людемъ, далече отстоящимъ, чрезъ послан-
никовь ихъ въ шапку давать.» Хотя тутъ и прибавлено, 
что «для памяти cie пишется, что бы иногда отведать, еще 
ли cie дълается,» но и я помню священника, даже благочин-
наго, который иосылалъ въ нелюбимыя имъ семейства въ 
ишпкгь молитву. Для этого прочитывалъ ее надъ шапкою 
npiexaBiuaro посла, шапку надобно было вести назадъ, не 
надевая на голову, и потомъ по приезде въ деревню, надеть 
на родильницу. 

Перейдемъ къ покойникамъ. Крестьянинъ является къ 
священнику съ известиемъ, что вотъ батюшка, умеръ ста-
рикъ, или сынъ, котораго ты прюбщиль. «Хорошо, ему от-
вечаютъ; чрезъ три дня похоронимъ; такъ законъ велитъ.» 
А наши крестьяне готовы похоронить своихъ умершихъ род
ственников!», если можно, даже въ день смерти ихъ. Впро
чемъ въ рабочую пору, особенпо въ жаркое время три дня 
держать покойника дома даже невозможно; иначе произойдетъ 
злосмрадный духъ, и кровь пересадная истечешь изъ тела. 
Тутъ но неволе подашься и прииужденъ будешь разделаться 
но старымъ недоимочкамъ, или заплатить то , что вновь по-
требуютъ. У простодушныхъ же прихожанъ, особенно у 
такъ называемыхъ инородцевъ заставляють самихъ покой
никовъ убеждать оставшихся родственниковъ быть пощедрее 
къ священнику. «Помреть богатый Якутъ, пишетъ Иванъ 
Мевесъ (No. 7 Отеч. *3ап. 1863 — въ статье три года въ 
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Сибири CTDW 82—83), священникъ узнаете, что у него есть 
получше. При отпевании растягиваетъ, потомъ махнеть ру
кою, — тишина, припадетъ къ могилъ и начнетъ какъ будто 
разговаривать. Потомъ вставши скажеть: «знаете- ли, что 
мнъ говорилъ покойникъ?» Бшьбяпинь (иезиаемъ). «Покой
никъ говорить, что шибко тяжело ему въ могилъ, а что бы 
я пуще за него молился, велълъ мнъ отдать своего съраго 
жеребца.» Учую, учугэ (хорошо, хорошо). Еще припадаетъ, 
еще поговорить и т. д. пока подучить лисью шубу, опушен
ную бобромъ.» Конечно въ Великороссы подобныхъ гитукъ 
выкидывать нельзя; но невольно скажешь: по сем/у и прочая 
разумпвайте. 

Особенный прижимки бываютъ при свадьбахъ; тутъ 
иногда крестьянину приходится уплатить всъ старые долги. 
Заплотитъ конечно, впрочемъ и ие забудетъ тъхъ мытарствъ, 
которыя ему придется вытерпеть, разскажетъ своимъ одно 
деревенцамъ; одни примуть сторону его, другие побранять 
его за то, что прежде знать не хотълъ попа. Впрочемъ по-
добныя события накопляются и часто разражаются жалобою, 
въ которой пишется, что священникъ беретъ за свадьбу, или 
похороны 10, 15 и даже 20 руб. Назначается следствие и 
по немъ оказывается жалоба не основательною. Дело, р-ся, 
состояло въ томъ, что 10 , 15 и 20 р. взято не за свадьбу, 
или похороны, а въ составь этихъ суммъ взошли требные 
должки многихъ прежнихъ летъ. Ловкий следователь спра-
шиваетъ истца: «ты скажи, сколько собственно за свадьбу 
взяли съ тебя ? А прочня деньги были ведь долговыя.» Му¬

, жикъ, спрашиваемый подъ присягою, показываетъ настоящую 
свадебную сумму. А если бы и сталь устаивать на своемъ, 
то следователь спросить другихъ крестьянъ, на которыхъ 
впрочемъ не было никакихъ долговыхъ претензий причта при 
бракосочетании кого либо изъ сеыейиыхъ. Они показываютъ, 
что съ нихъ никогда не берутъ той суммы, какая стоить 
въ жалобе, которой справедливость отъ этого заподозревается. 
К-рия, задобренная ответчикомъ, б. ч. жалобу найдеть не
основательною; съ мужика даже взыщутъ за гербовую бу
магу; — другому уже не захочется жаловаться. 

Но д-во, решаясь на описанныя вымогательства, должно 
искать опоры въ самомъ приходе. Для этого въ недавнее 
время нужно было непременно ладить съ помещиками, а въ 
случае ихъ отсутствия, съ управляющими, бурмистрами, ста
ростами г писарями и вообще со всею деревенскою аристо
кратией. Способы для приобретения благосклонности были 
разнообразны. Для помещика приходилось попозже отелу-
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жить иногда обедню, высылать ому, если онъ въ Церкви, 
просфиру съ дьякономь, или дьячкомъ въ стихаре, поздрав
лять его съ домашними праздникамя, приглашать на овей 
и проч. Прочую аристократию можно было задобрят*, удоб
нее; зови ее къ себе после объдни, угости несколько разъ 
въ годъ на славу, при'ьзжаи и самъ къ ней и не отказывайся 
отъ предлагаемая. Приобретши блш^Феклояйост аристокра
тии, уже нечего было боятьоя. По робкил духовныя яйца 
не хотели забывать и простыхъ прихожанъ. Къ храмовому 
празднику покупали ведра два водке, варили кеггаа три браги; 
поили всехъ, кто къ нимъ приходилъ, почотнЁйшихь прн-
ласкивали красненькими словцами. Чего не бывало и не 
бываетъ ? Но вздумай священникъ не позаботиться о благо
склонности деревенской аристократии, тогда не пеняй,, если 
бы даже и не делаль вымогательствь. Помъщйкъ, еииьные 
управляющие и бурмистры умели выставить священника 
предъ епархиальными властями съ невыгодной стороны. 
Впрочемъ я безъ этого ему приходилось терпеть много. 
Предпишу тъ целой вотчине особое положвнге за церковитыя 
требы, выше котораго никто уже не смелъ дать, п. ч. при
шлось бы отвечать или карманомъ, или спиною. Иногда 
даже подадутъ бумагу, что наша-де деревня ближе къ та
кому-то селу и потому просимъ 'ее причислить къ нему. Я 
знаю одного бяагочиннаго, котораго честность и усердие къ 
исполнению пастырскихъ обязанностей доходила до ригоризма; 
его любили прихожане, какъ нельзя более. Но онъ не хо
телъ унижать себя предъ управляющимъ помещика - графа, 
— мещаниномъ. По несчастию одна деревня прихода благо-
чиннаго была-оть церкви по летней проезжей дороге вер-
стахъ въ -десяти, а по зимней веретахъ въ пяти. М. т. таже 
деревня отъ другаге села находилась въ 2 — 3 веретахъ. 
Причтъ последи я го села восполъзовалься случаемъ; священ
ники начали ездить къ прикащику въ гости, особенно же 
почаще звать его къ себе, дали даже ему взятку. Поме
щикъ - граФъ въ следствие представления прикащика нанта-
салъ изъ Петербурга письмо къ епархиальному начальнику 
о причислении деревни къ новому селу. Деревня, р-ся, была 
отчислена, хотя она и новое село принадлежали къ различ
ным ъ уездамъ и хотя крестьяне решительно не желалж пере
хода, но не смели ничего делать противъ прикащика и графа 
— помещика. Благочинный принужденъ былъ отказаться отъ 
должности я перейти въ другое село. После этого и изволь 
быть самостоятелънымъ! 

19 чиоло Февраля 1861 года едва ли не сделало подо-
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женп'е сельскаго д-ва хуже прежняго. Новая деревонская 
аристократий, не смотря на свое демократическое происхож
дение, успела заразиться аристократическою спесью. Нынъ 
чуть не каждый приходъ составляетъ особенную волость. 
Поэтому волостной старшина можетъ себя вообразить тъмъ 
же, чъмъ были некогда помещики. На этомъ основании по
чему же ему не пожелать, чтобы и священники также къ 
нему относились, какъ къ помещику, да притомъ такому, 
которому принадлежалъ весь приходъ? Смешно смотреть, 
какъ старшина въ Церкви величественно стоитъ напереди 
всъхъ, какъ по окончании объдни дьячокъ, а иногда и дья
конъ вынесетъ и съ поклономъ передастъ на блюдечке про¬
сфиру его милости а случается, что и самъ священникъ, 
подпуская ко кресту, вручить ее представителю приходскаго 
земства. И Боже сохрани не исполнить этого обыкновешя! 
Впрочемъ благородные и умные священника не хотятъ уни
жаться и раболепствовать даже предъ старшиною. Другие 
же не имъя много въ запасе ни ума, ни благородства, пре
клоняются предъ всеми, отъ кого такъ, или иначе зависитъ 
ихъ положеше. Очевидно, чрезъ это волостные старшины 
делаются еще притязательнее и требовательнее къ непокор-
нымъ священникамъ, и благосклоннее къ покоряющимся. 
Я знаю, какъ одинъ старшина самъ себя объявилъ строи
телем^ вновь созидаемой Церкви, не слушалъ священника, 
требовалъ у него и церковнаго старосты кашельковыхъ де
негъ, хотя новая церковь строится на счотъ прихожанъ, 
умелъ оттеснить отъ сельскаго училища священника и его 
сына студента, а все дъло воспитания возложить на пролазу — 
причетника. Не видя покорности въ священнике, онъ 
успелъ уменьшить сборы его за требы. Въ другомъ селе 
два священника покорились старшине, ездятъ къ нему и 
писарю, зовутъ ихъ къ себе и проч. и проч., но третий 
остался непокорнымъ. Въ следствие этого доходы послед-
няго ограничены, а двое первые по милости начальства оста
ются на прежнемъ положении, хотя въ нравственномъ и па-
стырскомъ отношении ниже обиженнаго. Одинъ изъ нихъ, 
возвращаясь отъ своихъ милостивцевъ — старшины и пи
саря, потерялъ такую церковную вещь, именно дароносицу, 
что могъ бы попасть въ монастырь; но къ счастию найден
ная вещь доставлена къ покровителю его — писарю; и дъло 
окончилось новою попойкою. Много бы еще можно раз
сказать о томъ, что церковные причты во многихъ местахъ 
съ уничтожешемъ кръпостнаго права приходятъ въ жалкое 
состояние, которое, по всей вероятности, сделается еще хуже 
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и распространится, м. б. , на всъ приходы. Вотъ почему 
духовныя лица стали поговаривать, что крестьянская воля 
стлалась для нихъ неволею. 

Часть пятая. 
О вли"ян1и н ы н е ш н е й с и с т е м ы д о х о д о в ъ д - в а на 
в з а и м н ы я отношений ч л е н о в ъ его и на р е л и г и о з 

н о с т ь н а р о д а . 

Нынешняя система денежнаго дохода духовныхъ лицъ 
имеетъ вредное влияние на отношения ихъ не только къ при-
хожанамъ, но и другъ къ другу. Если не очень нравствен
ными способами позволяешь себъ добыть лишнюю гривну и 
рубль за исправление какой либо церковной требы, то почему, 
получивши несколько рублей, не соблазниться частичку ихъ 
утаить отъ прочихъ членовъ причта, или какъ нибудь иначе 
присвоить себъ; въдь последнее гораздо легче перваго. Такие 
соблазны очеииь нередки. Нетъ ни одной к-рш, въ которой 
бы ежегодно не производились дъла по жалобамъ дьякона, 
или причетниковъ на то , что священникъ обижаетъ ихъ по 
части доходовъ. А сколько еще такихъ дълъ обсуживается 
благочинными? Сколько ихъ оканчивается домашними пере
бранками? Духовное начальство давно уже старалось пред
отвращать и преследовать эти злоупотреблешя. По 26 пункту 
благочиннической инструкции внушается священнику «дья
кона и причетниковъ не обижать и доходовъ у нихъ не 
удерживать.» Затъмъ были предписания о томъ, чтобы свя
щенникъ имълъ запечатанную кружку, для опущения въ нее 
получаемыхъ съ прихожанъ за требы денегъ и чтобы кроме 
того ведена была запись ихъ. Не смотря на все это, много 
и было и есть священниковъ, которые свои доходы любятъ 
увеличивать на счотъ причта. Укажу на несколько подоб
ныхъ примеровъ, которые вместе съ тёмъ покажутъ упо
требляемый въ этомъ случае средства. 1) Въ одномъ весьма 
богатомъ трехштатномъ селе причты получая хорошие дохо
ды, вовсе не подозревали, чтобы отъ нихъ священники утаи
вали что нибудь. Но въ село переводится одинъ пожилой 
честный протоиерей, и вдругъ доходы причта его увеличились 
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чуть не третью противъ прежняго. Другие два причта, 
узнавши о такой новости, начали' подозревать своихъ пред
стоятелей и даже ОСМБЛИЛИСЬ объ этомъ доложить имъ. Одинъ 
скоро .умеръ и счоты съ нимъ покончились. Но другой не 
захотелъ отступить отъ своихъ правилъ. Пришла пасха, 
обошли приходъ съ молебнами, стали делить доходъ Ока
залось около 500 р. асе. Причтъ повелъ прямо атаку и про-
силъ священника добавить еще 200 руб. Этотъ, р - ся , бо
жился и крестился, ругался и грозилъ благочиннымъ. Тогда 
дьячокъ вынулъ изъ кармана листъ бумаги, въ которомъ 
тайкомъ отъ священника онъ записывалъ все, что получаемо 
было съ каждаго двора. Священникъ увидалъ, что увер
нуться нельзя, добавилъ требуемую сумму и радъ былъ, 
что не начали дела въ к-рш; впрочемъ до самой смерти не 
переставалъ приворовывать. 2) Другой священникъ не во-
руетъ, а нашолъ способъ не все доходы давать причту. По 
существующимъ постановлешямъ причтъ или целымъ своимъ 
составомъ, или въ лице одного члена обязанъ быть при со
вершении церковныхъ требъ; въ противномъ случае отсут
ствующие лишаются следующей имъ части. Нашъ священ
никъ умелъ, т. с-ть, насильно обратить въ свою пользу это 
постановление. Когда его позовутъ въ деревню съ требою, 
онъ, выехавши уже изъ дома, даетъ знать причетнику, что 
бы тотъ спешилъ въ такую-то деревню въ такой-то домъ, 
и самъ тотчасъ уезжаетъ. Причетнику остается запречь 
свою лошадь, а иногда еще напередъ сходить за нею въ поле, 
или догонять батюшку пешкомъ. Но въ первомъ случае не 
запряжешь своей клячи въ 3—4 минуты, какъ успеваютъ 
это делать петербургские пожарные, а во второмъ пригодится 
русская пословица: пгъшгй конному не товарищъ; и потому 
дьячокъ непременно не поспеетъ къ исполнению требы, за 
что священникъ и лишаетъ его на законномъ основании сле
дующей ему части. 3) Въ одиюмъ каеедральномъ губерн-
скомъ соборе священникъ, совершая проскомидиЪ, любитъ по 
малости класть въ свой карманъ частичку тёхъ денегъ, 
которыя подаются богомольцами съ просфорами. Заметивши 
это, соборные дьяконы установили изъ себя очередной за 
нимъ надзоръ. 4) Зналъ я протоиерея знаменитаго, магистра, 
законоучителя, притомъ въ знаменитомъ городе. Онъ про-
скомидиыми деньгами, какъ мелочью, не любилъ пользоваться 
лично для себя одного. Но ходя по приходу въ святки и 
пасху и получая отъ хозяевъ квартиръ благостьгню, имелъ 
обыкновение уменьшать ее въ свою пользу. Причтъ дога
дался объ этомъ и каждый разъ, выходя изъ квартиры чьей 
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либо, просилъ о. протоиерея показать то, что имъ получено. 
Сначала о. протаерей принужденъ былъ поудержаться отъ 
своей привычки, но вскоре нашолся. Онъ въ своихъ кар-
манахъ запасался мелкими кредитными билетами; получивши 
отъ хозяевъ благостныню и замътивъ, что она крупиаго 
десятка, онъ опускалъ ее въ карминъ и вместо нее оттуда 
вынималъ другую изъ запасныхъ помельче. Причетники 
доходили иногда до такой невежливости, что отнимали у о. 
протоиерея возможность опустить руку въ карманъ. 5) При-
меръ не остался безъ подражания. Вместе съ о. протоиереемъ 
началъ службу при соборе священникъ, тоже магистръ. Онъ 
превзошолъ даже своего учителя. Протодьяконъ, однажды 
какъ-то разсердившись, назвалъ его при цъломъ причте во-
ромъ; и почтенная особа со смирениемъ перенесла это уни
чижение. Но въ 1865 г. за тоже название иерей, сделавшиеся 
уже протоиереемъ, ударилъ въ лицо протодьякона, отчего у 
последняго потекла кровь изъ носа. Событие это, какъ мне 
говорили, случилось въ алтаре после того, какъ протоиерей 
и протодьякъ при'общились святыхъ таинъ; но литурги'я еще 
не кончилась Въ другой разъ причетники составили длин
ную роспись техъ денегъ, которыя онъ утаивалъ отъ нихъ, 
и подали о томъ жалобу енарх!альному начальнику. Хотя 
улика была на лицо, однако где же причетнику тягаться 
съ священникомъ - магистромъ ? Одинъ прихожанинъ гене
ралъ, узнавши о такихъ похождеипяхъ, одгьлялъ причтъ уже 
поручно. М. б. произшестви'я, подобныя описаннымъ здесь, 
равно какъ и вымогательство съ прихожанъ случались бы 
и при другой системе доходовъ, иио нынешняя имёетъ особое 
въ этомъ случае влияше. Одинъ изъ берлинскихь защитни-
ковъ свящ. Грековъ говорить (стр. 153), что «порокъ коры
столюбия въ д-ве зависитъ иие отъ воспитания и не отъ при-
родныхъ наклонностей духовнаго звашя, а отъ способовъ 
его содержания. Обезпечьте насъ какъ следуетъ, дайте намъ 
приличное содержаше, и тогда требуйте отъ пасъ совершеи-
ииаго безкорыстня. Мы не только не пожалеемъ тогда о сво
ихъ доходахъ, но напротивъ будемъ радоваться, что изба
вились оть этой тяжкой и горькой необходимости питаться 
подаяниемъ.» Едва ли это не правда. Надобно иметь очень 
возвышенный и честный характеръ, благородную душу, что 
бы, собирая свои доходы по копейкамъ, грошамъ, гривннамъ 
и пр. не сделаться копгъечникомъ. 

А м. т. священниковъ называютъ, да и они сами лю
бятъ называть себя солью земли, свгьптльниками, пастырями 
душъ. учителями. Но приглядевшись къ нынешнему д - в у 
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приходскому, особенно сельскому даже съ одной стороны его 
поборовъ за церковныя требы, увидите, что эта соль не
множко обуяла, что къ ней примешалось много стороннихъ 
частицъ, совершенно негодныхъ въ пищу, что эти светиль
ники потускнели, что, идя по указанию этихъ звъздъ, можно 
сбиться съ дороги, что эти пастыри, конечно не прелазятъ 
отъ туда, но зато часто входятъ въ дворы прихожанъ и 
противъ желашя ихъ, и безъ всякой нужды, притомъ вовсе 
не какъ пастыри и учители, а какъ люди, имеющие нужду 
въ своихъ овцахъ. 

Бъ самомъ деле самая главная обязанность священника 
должна состоять въ томъ, чтобы развивать, укреплять и 
поддерживать нравственное - религиозное настроение своихъ 
прихожанъ, блаювременно и безвременно наставлять не только 
въ церкви, но и на дому. Но при нынешней системе по
боровъ у священника не достанетъ смелости говорить о мно
гихъ предметахъ напр. о безкорыстии, нестяжательности, 
воздержании, пьянстве и проч.; да и MHorie прихожане, слу
шая подобныя поучения, не улыбнутся ли и не скажутъ ли 
про себя, врачу: нсцгълнея самъ? Притомъ поборы, ставя 
приходскаго, особенно сельскаго священника въ полную за
висимость отъ прихожанъ, делаютъ его слишкомъ часто по-
корнгъйгигшъ слугою, а вовсе не наставишкомъ, не руководи-
телемъ, не пастыремъ ихъ. Мудрено принять на себя роль 
обличителя въ роде Ильи Фесвитянина предъ темъ челове-
комъ, къ которому въ следующий праздникъ придешь съ 
своими сыновьями и станешъ просить прибавочки и себе 
и имъ. 

Вотъ между прочимъ почему священники главное свое 
внимание обращаютъ на исполнение церковныхъ требъ и об-
рядовъ. Конечно и въ этихъ случаяхъ можно бы иметь 
нравственно -религиозное влияние, но тому препятствуютъ по
боры. За каждую требу священникъ получаетъ плату, даже 
и требуетъ ее. Какъ угодно, а при такомъ обычае въ го-
ловахъ очень многихъ прихожанъ можетъ зародиться мысль 
о томъ, что если не все требы, то большая часть ихъ вве
дена и поддерживается только п. ч. оне благоитриятствуютъ 
увеличению доходовъ д-ва. Мысль эта давно существуетъ 
и къ несчастию оправдывается следующимъ обстоятельствомъ. 
Требы, какъ в. с-но (2 ч. 14 отд.), разделить можно на 'су
щественно необходимыя и произвольныя. Перваго рода требы 
не многочисленны и не очень тяготятъ прихожанъ; каждый 
более, или менее сознаетъ ихъ необходимость; по к. м. свя
щенникъ тутъ не навязывается самъ, а приглашается. Но 



355 

въ произвольныхъ требахъ, напр. въ хожденгяхь прихожане 
далеко не всъ видятъ нужду, даже, по правде сказать, оиъ 
не очень и нужны: каноническихъ постановлении о необхо
димости ихъ нетъ; значить сама Церковь не считаетъ ихъ 
необходимыми. А м. т. оне-то и повторяются чаще всего. 
Какъ же у прихожанина, который каждый разъ платить за 
нихъ, не появиться мысли о томъ, что они благопри^тствуютъ 
только доходамъ д-ва? Въ городахъ конечно можно принять 
и не принять священника, дать произвольную плату, но ча
стое повторение хождений хоть кому покажется неприятным?* 
и назойливымъ. Не говоримъ о 27, но и 12—15 разъ въ 
годъ встретить и проводить д-во, пришедшее безъ пригла
шенная и каждый разъ чемъ нибудь поплатиться не всякому 
понравится. Въ селахъ же хотя и реже, нежели въ горо
дахъ бываютъ хождешя, но определенная, т. с-ть, такса, 
настойчивость, съ которою многие священники держаться ея, 

•разный вымогательства и прижимки давно уже поставили 
д-во вовсе не въ те отношешя къ прихожанамъ, въ какомъ 
должны бы находиться пастыри и пасомые, паставники и 
паставляемые. Не забывайте при этомъ соприкосновенныхъ 
обстоятельствъ. Вотъ къ вамъ вместе съ причтомъ входить 
10—15 мальчиковь и славятъ Христа вовсе не съ религиоз
ною целда, а для того, что бы отъ васъ полупить какую 
либо подачу. Тамъ и самый причтъ приходить ииногда въ 
такомъ виде, въ которомъ не только непри'ятно слушать его 
религиозный песнопения, но даже иметь съ нимъ простой 
разговоръ. Здесь за нимъ порядочной вереницею тащатся 
его жены, тоже не всегда въ приличномъ виде. Тамъ иной 
несетъ подъ мышкою полученный имъ кулёкъ, завертку, 
горсть льна и проч. Присоедините сюда все, что сказано 
по случаю славленья о запертыхъ воротахъ, о куриыхъ из-
бахь, о спящихъ и проснувшихся хозяевахъ, объ обстанновке, 
при которой во время топки печи поется Христосъ рож
дается, о лающихъ, мычащихъ, хрюкающихъ животныхъ 
и пр. Право, к-ся, будетъ понятпо, что исполпеше требъ, 
потеряло въ глазахъ многихъ прихожанъ религиозный ха-
рактеръ, и потому не производить на нихъ морально - рели-
гюзнаго влияния; даже часто проФанируетъ совершаемые об
ряды, носить на себе характеръ кощунства или, по к. и., 
безжизненнаго Формализма. 

При этомъ случае нельзя не подивиться глубокому ре
лигиозному чувству русскаго народа; ведь онъ еще иие за
былъ Бога, съ благоговениемъ ииокланяется Ему и старается 
сообразно съ своими понятиями делать угодное Ему Но 
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съ другой стороны надобно сказать, что описываемыя въ 
этомъ и предъидущемъ отдълахъ — обстоятельства подры-
ваютъ и искажаютъ религиозное чувство и нравственное 
настроеше русскаго народа. Не безъ причины же въ образо-
ванномъ классе заметны холодность къ религии и индиФФе-
рентизмъ, а въ низшихъ, даже среднихъ классахъ не безъ 
причины тоже раеколъ имеетъ до 10 миллюновъ привержен-
цевъ. А извините насъ, Гг . либералы материалисты, нрав
ственность и религия, или лучше религиозная нравственность 
необходимы особенно въ простомъ необразованномъ человек!.. 
Образованный человекъ, м. б. наидетъ и вне религии много по
буждений быть хорошимъ гражданипо.мъ и нравственнымъ су-
ществомъ. Но у необразованнаго человека нравственность, ре
лигия, внешние обряды, уважение къ клиру все какъ-то перепу
тано. Въ немъ нравственность поддерживается едва ли не од
ною религпею; а религия въ свою очередь зависитъ слишкомъ 
часто отъ внешнихъ обрядовъ и уважения къ священнику. По
дорвите последнее, тогда или все прочее рушится; или прои-
зойдутъ повыя секты. Въ образованныхъ людяхъ различив 
релипозныхъ мнении редко имеетъ печальный последствия. 
Зная изъ истории, какъ разнообразно проявлялось человечес
кое мышление, они бываютъ очень снисходительны къ раз-
номыслящимъ. И если сами отступаютъ отъ господствую
щего вероисповедашя, то не проявляютъ своего отступни
чества въ дикихъ какихъ либо митвшяхъ. Иначе действу-
ютъ необразованные люди. При ослаблении въ нихъ ува
жения къ известному вероисповедатю основателями новыхъ 
веровании бываютъ б. ч. суеверы, Фанатики и даже изуверы, 
или подъ религюзнымъ покровомъ скрываютъ грубый раз-
вратъ. Тутъ являются не общества квакеровъ, меннионитовъ, 
или гернгутеровъ, а какие либо бегуны, хлысты, скопиды 
и проч. Притомъ необразованные проповедники новыхъ 
религшзныхъ убеждении, если находятся подъ влятемъ 
Фанатизма и изуверства, стараются передать эти чувства 
своимъ последователями Конечно есть государства напр. 
Англия и Соедиииенные-Штаты, где безчисленное множество 
сектъ не производить печальныхъ последствии; хотя въ Шта-
тахъ появление Мормонизма не обошлось безъ кровавыхъ 
сценъ. Но тутъ такъ привыкли къ разнообразпымъ на все 
взглядамъ, что разномыслие не пробуждаетъ Фанатизма и 
изуверства. Тамъ же, где господствуетъ обязательная для 
большинства религия, где еще нетъ возможности допустить 
полиную свободу вероисповеданий старыхъ и новыхъ, тамъ 
появление новыхъ сектъ, основываемыхъ невеждами, Фанати-
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ками и изуверами, можетъ иметь очень печальпыя послед
ствий. Гонения за веру и тутъ не нужны; но ииадобно ста
раться, что бы господствуещее вероисповедание не ослабля
лось не нормальнымъ положенпемъ техъ именно лицъ, которые 
обязаны поддерживать и проповедывать его. 

Часть шестая. 
О т о м ъ , м о ж н о ли в п о л н е о б в и н я т ь д - в о в ъ е г о 

п о б о р а х ъ с ъ п р и х о ж а н ъ . 

Изъ прочитавпиихъ мое описание техъ унизительныхъ, 
соблазнительныхъ, смешныхъ а не редко и отвратительныхъ 
сценъ, въ которыхъ действ уютъ духовныя лица при тепе¬
решней системе доходовъ ихъ, — не мнопе, м. б., пожале-
ютъ о бедномъ беломъ д-ве; больниинство едва ли не ста
нетъ надъ нимъ только смеяться и говорить: «само оно во 
всемъ виновато.» Вполне не оправдываю его и я, но сожа
лею о немъ и надеюсь, что г. ч. поснисходительнее станетъ 
судить о нашихъ сельскихъ пастьиряхъ, когда увидитъ, ка
кимъ сцеплешемъ роковьихъ обстоятельствъ они доводятся 
до теперешняго унизительнаго собирания своихъ доходовъ; 
до вымогательствъ, прижимоисъ прихожанъ, до утаекъ отъ 
причта и пр. 

Возмемъ самый благоприятный! случай, положивъ, что 
поступилъ во священники человекъ съ возвышеииными поиия-
тпями о священномъ звании и съ искреннимъ желашемъ до
бросовестно исполнять пастырския обязаишости, но рожденный, 
какъ это ныне непременно бываетъ, отъ кого либо изъ ду-
ховимлхъ лицъ, воспитанный въ духовно - учебныхъ заведе-
шяхъ и женившийся на девице, происходящей изъ духовнаго 
звания. Онъ конечно не станетъ обременять прихожанъ иио-
борами, будетъ довольствоваться темъ, что ему дадутъ, иио 
и иие захочетъ унижать себя лестью и заискиванпемъ благо
склонности предъ деревенскою аристократией», быть ея за-
стольнымъ собеседникомъ, — станетъ самъ вести жизнь 
трезвую, но вместе съ темъ напомнитъ не только простому 
крестьянину, а самому волостному старшине, что имъ на
добно жить по христиански, не обижать и не притеснять 
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другихъ, не предаваться пьянству и проч. Прежде всего 
у него произойдешь столкновение съ своими сослуживцами-
односельчанами. Эти, ознакомившись съ действительностнио, 
давно уже погрузились въ житейсшя заботы, забыли теоре
тически взглядъ на обязанности д-ва, идутъ дорогою, про
ложенною ихъ предками; любятъ поговорить о доходахъ и 
объ увеличении ихъ, о значении того или другаго бурмистра, 
старосты, прикащика, любятъ поддержать разговоръ свой и 
подкрепить себя ч£мъ либо живительнымъ, а главное, чрез
вычайно не любятъ т£хъ, которые, имея возвышенный образъ 
мыслей и хржтаиискн'й взглядъ па д-во, служатъ для нихъ 
олицетвореншою уликою. Р-ся, что новый сослуживецъ не 
понравится имъ съ перваго раза, когда ему придется съ 
ними служить даже обеднню, крестить младенцевъ и отпе
вать покойншковъ. Но вотъ настушнло время ходить по 
приходу съ какими либо молебннами и святою водою; новый 
пастырь, ннридерживаясь своихъ идей, не хочетъ настойчн-
востню, просьбами, или угрозами выжимать лишшя копейки, 
довольствуется тёмъ, что дадутъ; а крестьяне съ своей сто
роны не преминутъ воспользоваться такимъ снисхождешемъ 
и постараются более и более ограничивать свои расходы на 
д во. Тутъ уже новый священнникъ сталкиивается съ ин
тересами другихъ и наживаетъ не просто ннсдоброжелателей, 
а даже враговъ, и въ своемъ причтё, и въ причтахъ окре-
стныхъ селъ. Доходы противъ прежнихъ годовъ умеииь-
шатся, но причтъ свыкся, сроднился съ прежними доходами, 
иривыкъ жить сообразнно съ ними; н} г какъ же ему пе сер
диться на своего новаго предстоятеля, который хочетъ испра
вить его моральные недостатки, а м. т. уменьшаетъ матс-
р1альныя средства? Затемъ прихожане окрестныхъ селъ 
заслышавъ, что новый попъ въ селе N довольствуется 
только добровольными приношениями, иожелаютъ и у себя 
ввести выгодное для ихъ кармановъ нововведение; чрезъ это 
неблагоприятно будетъ смотреть на ннововводителя все окре
стное д-во. Самъ о. благочиииный, живунщй по старине, 
давно знакомый съ причтомъ, имеетъ много побуждений ве
рить неблагоприятнымъ отзывамъ о спесивомъ новичке, въ 
которэмъ пе замечается ни обычной угодливости, ни готов
ности угостить его о. благочиинаго на славу; зачто же пи
тать къ ннему расположение ? Далее является нна сцену де
ревенская аристократий; онна у прежняго батюшки, жившаго 
по старине, привыкла сидеть и засиживаться, опоражнивать 
рюмочки и стаканчики, попивать чаёкъ съ прибавленъигщми, 
привыкла, чтобы батюшка ей делалъ почотъ, сиделъ и по-
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гуливалъ съ нею. Кармапъ у нее толстенек?*, прежн!*е по
боры за требы для нее были не тяжелы, но зато тёперь 
нельзя уже ей сказать своимъ однодеревенцамъ и одновот-
чинцамъ: « вчера мы долго просидели съ попомъ, то-то знат
ный человекъ, и самъ любитъ угостить, да и уважить хо
зяина.» И потому при всякомъ случай она станетъ погова
ривать: «нетъ, нынешнш попъ больно спесивъ, толкуетъ 
только о грехахъ, благочестш, добродетели, а и самъ не 
пьетъ, да и другихъ не угощаетъ.» Наконецъ мужикамъ 
плебеямъ конечно нравится давать за требы то, что заблаго-
разсудится; но вся ихъ масса едва ли не везде подобна, из
вините за выражение, стаду овецъ, которыя кучею идутъ 
за своимъ передовымъ, хотя бы онъ былъ и козелъ. А о 
новомъ попе дьяконъ и дьячки, которые съ редкимъ пожи-
лымъ прихожаниномъ не знакомы, не братались, не пивали 
вместе, отзываются дурно; съ деревенскими большаками и 
стариками онъ что-то не ладить; да и всемъ плебеямъ 
которые заходили къ нему поздравить съ праздникомъ, не 
поднесъ ни рюмки водки, ни стакана браги. И вотъ эти 
овцы въ своемъ мненш о священнике идутъ б. ч. за своими 
передовыми. 

Вскоре является на сцену новое затруднение и уже 
очень близкое къ домашнему очагу. Если самъ нашъ про-
грессистъ не догадается, то жена ему скоро доложить, что 
полученными имъ доходами нетъ возможности содержать себя 
даже по дьячковски. К ъ этому присоединяется слишкомъ часто 
случающееся обстоятельство. Ныне, какъ увидимъ, на са
мую большую часть св-и-ц-сл-скихъ месть поступаютъ лица, 
обязываясь выдавать даже огромныя применительно къ се-
ламъ суммы семейству предшественника. Съ своею семьею 
еще можно бы уладить; но пе выдавать обязательная по-
co6ifl матери или теще, братьямъ или сестрам?» своимъ, или 
жены своей — нельзя; не говоря уже о домашиихъ сценахъ, 
сразу ознакомишься въ Кр-ею. А нередко при нынешнихъ 
знаменитыхъ порядкахъ новый священникъ даже въ долги 
впадаетъ еще до своего посвящешя, покупая место и тратя 
деньг и при своемъ производстве. М. б. въ первые годы 
дело какъ нибудь станетъ еще улаживаться; детей своихъ 
еще нетъ, или мало; своя одежда и женнины платья, полу-
ченныя въ приданое, еще не износились; еще можно переби
ваться со дня на день. Но вотъ появилась куча своихъ 
собственныхъ детей; надобно ихъ кормить, одевать; надобно 
сыновей содержать въ училище, или приготовлять для этого 
деньги; вотъ является нужда сшить обновы и себе и жене. 
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Пренебрегать этими вещами нетъ возможности. Ведь водить 
своихъ детей босоногами, или обувать въ лапти, одевать въ 
самотканпыя домашшя сукно, или холстъ, право, невозможно, 
когда и дьячковскш сынъ обутъ въ сапоги, одетъ въ пан
талоны, порядочный сертучекъ и проч. Ведь и самому тоже 
ходить во вретище не ловко; и прихожане станутъ смеяться, 
да и вы, г ч., съ пренебрежешемъ посмотрите на неприлично 
одЪтаго священника, а епархиальное начальство, пожалуй, 
заподозрить въ скряжничестве, или въ наклонности къ пьян
ству. О жене же нечего и говорить, тутъ сразу и свою 
хорошую рясу отдашь, что бы только она имела возможность 
купить себе бурнусъ, или мантилью. Что ни делай, деньги 
становятся нужными; а ихъ не достаетъ. Въ добавокъ 
вражда причта и деревенской аристократии не прекращается; 
иеблаговолеше о. благочиниаго и окрестнаго д-ва не умень
шилось; прихожане сами собою не увеличиваютъ своихъ 
приношений;- семейство предшественника грозитъ начать дело; 
въ собственной семье поселяется бедность; въ будущииости 
при принятой системе не предвидится никакого улучшения. 
Что тутъ станешь делать ? Воевать со всеми трудно; жить 

градусовъ мороза, за недостаткомъ акридъ и дгтяю меда, 
хлебнаго дерева, банаиюва и ФИНИКОВЪ — невозможно. Ныне 
и ппреемникн древнихъ аскетовъ живутъ въ хорошо, и ииюгда 
въ отлично меблированныхъ комнатахъ, одеваются въ вели
колепный одежды, знакомы съ утонченнностями гастроно
мии. Какъ же теперь нищенствовать не одному, а съ целою 
семьею? 

Но м. б. еще какъ нибудь дело и уладилось бы; себя 
ко всему можно принудить; — пределовъ самопожертвования 
и самоотвержения нетъ; — детей, особениио сыниовей тоже 
можно бы уговорить, или заставить переносить недостатки, 
вознаградивъ это прибавкою отеческой любви и заботливости 
о ннравственномъ и умствеиномъ ихъ воспитаии'и; съ дочерьми 
и особенно съ женою труднее было бы уладить; тутъ 
иногда семейное счастие зависитъ отъ обновокъ; впрочемъ 
все еще какъ нибудь сошло бы съ рукъ. Но у священника 
есть расходы не семейные, для которыхъ инужны деньги, 
хоть бы напр. ииа разныя взятки, пожертвовашя, приноше
шя и проч., о чемъ скажу ниже. 

Откуда же взять деньги, когда вполне добровольная 
плата крестьянъ за церковный требы окажется недостаточ
ною? Естественно, что при разрешенной этого вопроса воз-
никннетъ въ душе нововводителя борьба между желаннемъ 
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остаться вернымъ тому идеалу, который онъ составилъ объ 
обязанностяхъ священника и между необходимости») удов
летворить матернальнымъ потребностямъ своимъ и своего 
семейства. У идеала только и есть одинъ союзникъ — те 
понятая о значении священства, которыя вычитаны изъ книгъ, 
или приобретены отъ людей, не всегда впрочемъ идеальныхъ. 
Напротивъ враговъ идеала и союзниковъ материальныхъ по
требностей многое множество; да кроме того потребности и 
сами умеютъ говорить за себя сильнее, нежели идеалы. Что 
же остается делать священнику въ этой роковой борьбе. 
Р-ся, несколько времени станешь колебаться, а потомъ поду
маешь, да и задумаешься; а м. т. материальный нужды уве
личиваются; нужда въ деньгахъ становится настоятельнее. 
Что делать? По неволе попробуешь разстаться съ идеаломъ 
и пройтись по проложенной другими дороге. 

Первые шаги будутъ несмелы; руку протянуть съ 
опущенными внизъ глазами; говорить о прибавочке станутъ 
нетвердымъ и даже дрожащимъ голосомъ; но причтъ явится 
на помощь, поможетъ сделать второй и третий шагъ. Повто
рение одного и того же поступка, какъ бы онъ ни былъ 
сначала для насъ тяжолъ и отвратителень, делаетъ насъ 
равнодушными къ нему; удача ободряетъ; неудача раздра-
жаетъ. А м. т. нужды священника растуть. Вотъ уже 
надобно вести сыновей въ училище; тамъ нужно ихъ содер
жать на чистыя деньги; да нельзя уже одевать въ лохмотья, 
или самотканный холстъ. А вотъ и дочери становятся 
невестами; за мужиковъ отдать ихъ не хочется; да оне 
тамъ не годятся и даже погибнуть; а выдача за духовныхъ 
лицъ, по к. м. во многихъ епархияхъ, стоить огромньихъ 
суммъ; — надобно спешить и спешить, какъ можно скорее, 
готовить приданое. Просьбы къ прихожанамъ о прибавочке 
не всегда удаются. Почему же не попробовать прибегнуть 
къ настойчивости; почему не выразить неудовольствия, пе 
погрозить чемъ либо и не исполнить угрозы на самомъ 
деле? И вотъ нашъ нововводитель мало по малу разстается 
съ своимъ идеаломъ. 

Вместе съ темъ изменяются у него взгляды и на дру
гня житейсюя дела. Теперь онъ уже понимаетъ, что ему 
надобно иметь опору и въ о. благочинномъ и въ деревенской 
аристократии. Вследствие этого почему не польстить первому, 
не прислужиться къ нему, по к. м. не угостить его на славу, 
что бы изгладить прежння неигриятныя впечатления, прежнюю 
свою недогадливость? Можно и нужно сблизиться и съ де
ревенскою аристократией, принаровиться къ ея привычкамъ, 
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даже поусвоить ихъ себе; сначала немножко стыдненько; но 
зато она съумЪеть отблагодарить. И вотъ мы ее къ себе 
зовемъ; и сами у нее сидимъ; время проходить весело. За-
чемъ забывать и плебеевъ- прихожанъ? Одинъ умнеть громко 
кричать на сходе; другой сразу попадетъ въ старосты, или 
въ волостные при следующихъ выборахъ. Почему ихъ не 
потешить, выпивши у нихъ рюмочку — другую? Почему и 
у себя не поднести стаканчика два бражки, или рюмочку 
водки? Известно, что шаръ, скатываясь по наклонной пло
скости, не останавливается на средине ея, а двигается къ 

' къ низу съ большею и большею быстротою. 
Такому аллегорическому движение нашего нововводителя 

внизъ способствуютъ многтя благоинрнятныя обстоятельства. 
Съ увеличешемъ дохода водворились въ семействе доволь
ство и спокойствие; жена уже не жалуется на недостатки, 
не хмурится, а такая веселая, услужливая и распорядитель
ная, что любо посмотреть; дети въ новыхъ хорошенькихъ 
рубашонкахъ и платьицахъ сделались милее, игривее; — не 
насмотришься и не нарадуешься па нихъ; причтъ оставилъ 
неприятности и грубости, сделался услужливымъ, даже по-
любилъ своего omtfa; о. благочинпый доволепъ; соседние 
священники перестали сердиться; разве когда нибудь под-
трунятъ надъ прежнею системою. Аристократий деревенская 
успокоилась и довольна, даже при случае умеетъ усмирить, 
или уговорить какого либо крикуна-мужика, который ста
нетъ жаловаться на поборы. Да и проч1е прихожане конечно, 
почесываютъ затылки, когда приходится расплачиваться за 
требы, но все таки говорятъ: «хоть батюшка беретъ и мно-
гонько, но зато не спесивъ, и насъ не обижаетъ отказомъ, 
да и отъ себя даромъ не отпустить. Вотъ сначала онъ 
что-то жиль не по прежнему, несся высоко, а теперь знат
ный сталь.» Будь нововводитель не изъ д-ва по происхож
дению, ему бы съ поборами, съ напрашиванпями и выпраши
ваниями трудно было бы свыкнуться. А тениерь ему нужпо 
только вспомнить свое детство, и все дело кончено. Въ 
детстве онъ тоже ходилъ по приходу, выпрашивалъ по ка-
пеечке ассигнациями, говарявалъ: прибавь, или дай дядюшка. 
Теперь ему легче, онъ просить прибавочки гривнами, гово
рить часто не яко проситель, а аки власть имяьяй. Далее 
заискивания, лесть, прислуживания могли бы показаться тяжо-
лыми при другомъ школьномъ воспитании. Ну а семинарш 
умеютъ къ этому приготовить. Вечныя проповеди о пользе 
смирения и вредё гордости даже благородпой, поясные по
клоны, скидание шапки предъ властями за 1 0 — 1 5 швгЬвъ, 
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недоступное величие начальнйковъ, гордое ихъ обращение 
и пр. и пр. давно уже убили всякую въ душ* самостоя
тельность, благородную гордость; къ поклонамъ, къ лести 
привыкать нетъ никакого труда. Отъ всехъ этихъ обстоя-
тельствъ аллегорическое движете внизъ становится быстрее 
и быстрее. Даже замечено, что люди, подобные нашему 
нововводителю после бываютъ иногда притязательнее того, 
кто съ самаго перваго раза пошолъ по проложенной дороге; 
они какъ будто стараются вознаградить то, что потеряли, 
гоняясь за идеаломъ. 

Описапъ мною сейчасъ самый благоприятный случай. 
Что же теперь сказать о томъ, когда поступаетъ на священ
ническое место человекъ, который не увлекается идеалами, 
желаетъ только пользоваться доходами отъ прихода, надеется 
при помощи ихъ и для нихъ жить. Въ первоиъ случае 
все-таки была борьба, а тутъ прямо принимаются за то, на 
что тамъ решились чрезъ несколько месяцевъ, а иногда и 
летъ. Тутъ иногда съ перваго раза налагаютъ даже при
бавку на каждую требу. 

Но последствия благопри'ятныхъ и неблагопрнятныхъ 
случаевъ бываютъ почти одинаковы. Известно, что нетъ 
возможности слишкомъ разсчитывать на моральный качества 
того, кто унижается предъ другими, кто чувствуетъ себя 
униженнымъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, кто сознаетъ, 
что его жизнь не соответствуетъ даже скромному идеалу. 
Какимъ же образомъ духовнымъ лицамъ сохранить уважение 
къ самимъ себе и прюбрестъ уважение другихъ при той 
обстановке, которая находится около пихъ? Необходимость 
угождать деревенской аристократии, прислуживаться къ ней, 
поблажать ея вкусу и привычкамъ, сообразоваться съ ними, 
заискивать даже расположение и у неаристократнЯ, — все 
это убиваеть сознание личнаго достоинства, притупляетъ и 
огрубляеть эстетическое и нравственное чувство. Далее 
другая необходимость жить поборами съ присоединешемъ 
вымогательствъ, прижимокъ, просьбъ и пр. всдетъ къ по-
ступкамъ. которые не одобряются даже снисходительною 
совестию. А тутъ, то съ горя, то съ радости, то изъ угож-
дешя другимъ, то по развивающейся привычке надобно вы
пить и тамъ и здесь, и у того и у другаго; является уже 
страсть, которая такимъ чорнымъ пятномъ лежитъ на д ве. 
Присоедините сюда гнетъ сверху, семинарское воспитание, 
детсшя впечатления, тогда поймете, какъ трудно нашему 
д-ву развивать свои моральный качества. Тутъ почти не 
избёжны которая либо изъ двухъ крайностей, а иногда и 
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обе попеременно. Человекъ или вполне падаетъ, пресмы
кается, и уже не поднимается; или чувствуя свое унижете, 
хОчетъ искуственно закрыть его отъ себя и отъ другихъ: 
хочетъ поднять себя тщеславнемъ, высокомер1емъ, р-ся тамъ, 
где это можно. 

Не богатые б. ч. доходы, получаемые съ унижетями, 
еъ вымогательствами, съ разными не благоприятными обста-
новками, духовнымъ лицамъ приходится употреблять не на 
себя только, а и на семейства своихъ предшественниковъ, 
о чемъ уже въ этомъ отделе не разъ были сделаны намеки. 
Съ несчастною системою поборовъ соединена не менее не
счастная система замещения св-и-ц-сл-скихъ должностей, ко
торая полужалкое состояние белаго д-ва въ матерн'альномъ 
отношении делаеть еще более жалкимъ. Этою-то системою 
я займусь въ следующемъ отделе. 

Отд-Ьлъ 16 ы й 

О зам£щенш св-и-ц-сл-скихъ должностей. 

Православная Церковь для семейнаго счастия кого бы 
то пи было считаетъ необходимыми взаимпыя любовь и со
гласие супруговъ, и потому въ самомъ начале обряда брако
сочетания священникъ спрашиваетъ жениха и невесту, по 
собственному ли произволенгю и не по принуждению ли опи 
вступаютъ въ супружество; и если кто либо изъ нихъ изъя
вить свое несогласие, то обрядъ не начинается. Съ этимъ 
постановлешемъ церкви, съ этою, можно сказать, святою 
истиною согласны и сердце, и здравый разумъ, и психология, 
и даже статистика. Но странно, что въ настоящее время 
паша святая истина ни въ какомъ сословии не встречаетъ 
столько ограничении, какъ въ беломъ д-ве, притомъ со сто
роны предстоятелей церкви. Здесь дело идетъ не о техъ 
ограниченияхъ, которыя основываются на каноническихъ за-
конахъ, такъ напр. 18 апостольское правило не позволяетъ 
епископу, священнику и дьякону иметь женою «вдову, или 
отверженную отъ супружества, или блудницу, или рабыню, 
или позориинную.» Нетъ, мне приходится говорить объ 
ограничешяхъ нашею домашняю издгъл1я, расеегккаго произ
веденья. 
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Н^тъ пиодного ни гражданскаго, пи церковнаго поста
новлений, которое, бы запрещало духовнымъ лицамъ вступать 
въ супружество съ девицами изъ дворянъ, купцовъ, чинов-
никовъ и прочихъ трянъ. А м. т. едва ли не во всехъ 
епархияхъ утвердился и настойчиво поддерживается обычай, 
обязывающий всякаго не только будущаго священника, или 
дьякона, но и причетника искать себе невесту въ д-ве. По 
этому при выдаче имъ билетовъ изъ к-рш на бракосочетание 
прописывается, чтобы они вступали въ супружество съ де
вицею духовнаго звашя. А если бы кто либо захотелъ от
ступить отъ этого обычая, то ему нужно подавать къ епар
хиальному архиерею просьбу, которая удовлетворяется разве по 
какимъ либо особымъ обстоятельствамъ, напр. изъ уважения 
къ будущему тестю, по ходатайству какого либо знамени-
таго мирянина, или по редкому впрочемъ вниманию къ са
мому итросителю. Напротивъ многие даже наставники семи
нарш, итросивинне позвалеипя вступить въ бракъ съ дочерью 
какого либо мирянина, должны были вместе съ темъ выйти 
изъ духовнаго звашя. Подобный изгнания есть дело чистаго 
произвола епархн'альныхъ архнереевъ, какъ доказываетъ сле¬
дующий примеръ. Изгнанный т. о. изъ д-ва проФессоръ од
ной семинарш женился и получилъ даже чинъ; но потомъ 
вновь захотелъ поступить во священники, подалъ о томъ 
просьбу епархиальному архиерею и, получивши отказъ, пожа
ловался синоду, который предписадъ указомъ включить про
фессора опять въ духовное зваше и дать ему просимое имъ 
место. 

На описанное ограничение духовныхъ лицъ при выборе 
невесть смотрятъ уже равнодушно: даже того, кто хочетъ 
отъ него отступить, считають если не лябераломъ, то чело-
векомъ неблагонадежиымь, не заслуживающимъ никакихъ 
милостей и наградъ. Не ужели такое ограничение не странно, 
даже не противозаконно? Что напр. сказали бы, если бьи 
Комитеть министровъ, притомъ безъ Высочайшаго утверж
дения, издалъ приказание, чтобы чиновники не иначе жени
лись, какъ только на дочеряхъ чиновниковь? Такое поста
новление сколько бы вызвало насмешекъ, возражеиш, сколько 
бы возбудило негодования, и по всей вероятности было бы 
тотчась отменено? Но что стали бы говорить, еслибы гу
бернатора подражая Комитету министровъ, сделалъ распо
ряжение, чтобы никто изъ чиновниковъ его губернии не смт.лъ 
вступать въ бракъ ни съ кемъ, какъ только съ дочерьми 
чиновниковь тойже губернии; а если бы кто захотелъ отсту
пить отъ этого; то долженъ подать о томъ особую просьбу 
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и ожидать милостивой резолюции? Ведь очень вероятно, что 
врачебная управа получила бы приказание освидетельствовать 
умственное состояние такого губернатора. А м. т. во мно
гихъ епархияхъ суицествуетъ распоряжение, чтобы духовныя 
лица брали нев£стъ не только изъ духовнаго звания, но даже 
не смели для этого выезжать за пределы своей епархии. Но 
что еще скажете вы о томъ распоряжений, по которому въ 
одной подмосковной enapxin кандидатъ священства могъ 
жениться только на священнической дочери, кандидатъ дья
конства на дьяконской и священнической, а причетнику 
можно было взять себе невесту и у своего брата причет
ника, и у попа, и у дьякона? Зачто такая не милость 
къ дьяконскимъ и особенно къ причетническимъ дочерямъ? 
Ну а если дьячокъ нашолъ средство хорошо воспитать и м. т 
желаетъ отдать ее за духовное лицо ? Нетъ, все таки пусть 
будетъ она только дьячихой! Подобный распоряжения нельзя 
сравнивать съ теми, которыя я по предположению приписы-
валъ Комитету министровъ и губернатору; они имели бы 
сходство съ темъ, если было постановлено, что бы перво-
гильделыиые купцы женились на дочеряхъ такихъ же куп
цовъ, второгильдельные на дочеряхъ купцовъ обеихъ гиль-
дей, а мещане уже и на мещанскихъ и ииа купеческихъ доч-
кахъ, или чтобы мещане Казанские никакъ не смели брать 
невестъ хотя и у мещанъ, но нижегородской или симбирской 
губернии. Или лучше подобныя распоряжения напоминаютъ 
памъ покойное наше крепостное право, когда помещики 
позволяли своимъ крестьянамъ жениться только на девицахъ 
своей же вотчины. 

Описанииыя ограничения, которыми по произволу епар-
хнальныхъ архнереевъ стесняются духовныя лица при вступ
лении въ супружество, можно назвать по русской пословице, 
только цвгьтмками, а якодки впереди. Такъ какъ въ д-ве 
женитьба и поступление на места б. ч. тесно между собою 
связаны, то описание нашихъ ягодокъ я нашолъ нужнымъ 
соединить съ замещеннемъ св-и-ц-сл-скихъ месть. Напеча
танная объ этомъ предмете статья Никитинскаго въ N N . 19 
и 20 Дня за 1864 г.; содержать очень много подробностей, 
но не отличается большою последовательности!*). Поэтому 
покорнейше прошу редакцию Дня извинить меня въ томъ, 
что я воспользуюсь этою статьею, но изложу ее несколько 
въ другомъ виде и присоединю свои замечания и Факты, 
которые не помещены въ ней. 
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Часть первая. 
О п е р е д а ч ^ св - и - ц - сл - с к и х ъ д о л ж н о с т е й по на 
с л е д с т в у и р о д с т в у , о п о к у п к е и п р о д а ж е и х ъ 

и п р о ч . 

«Должностное лицо, говорить г. Никитинский, въ воен-
иомъ, или светскомъ звании, почувствовавъ невозможность 
продолжать свою службу отъ старости, разстроеннаго здо
ровья, или другихъ причинъ, въ прошении пишетъ только 
о своемъ увольнении, о выдаче пособия, или о назначении 
пенсиц. М. б. иногда и похлопочуть, чтобы вакантное место 
было предоставлено какому либо сыну, внуку, зятю, или 
другому ближнему лицу; м. б. и достигаютъ своей цели; 
но это бываетъ очень и очень редко.» Но уже ни одно 
лицо, выходящее въ отставку, не прибавить въ своемъ про
шеши, что вотъ-де у меня есть сынъ, внукъ, племянникъ 
и проч., обучившиеся тамъ-то; ему-то и прошу предоста
вить мою должность, — или что вотъ-де у меня есть со
вершеннолетняя родственница-девица: дочь, внука, племян
ница и пр.; поэтому и прошу дозволить приискать для ииея 
мужа съ известными качествами, и этого-то будущаго род
ственника определить на мое место. Подобный просьбы не 
приснутся, не уважатся и, какъ оригинальные курьёзы, про
будить обпцй хохотъ въ канцелярняхъ, даже сразу попадутъ 
въ Искру, или Развлечете. Равнымь образомъ небывалымъ 
событпемъ сочли бы, еслибы жена какого либо умершаго 
чиновника, напр. столоначальника подала просьбу въ следу-
ющемъ тоне, что «вотъ-де по смерти моего мужа, скончав-
шагося такого-то числа, осталось семейство изъ семи чело
векъ, между которыми находятся взрослые сынъ Петръ, 
или дочь Анна. Такъ какъ я , несчастная вдова, не имею 
со всемъ своимъ семействомъ никакихъ средствъ къ пропи
танию, то покорнейше прошу оставить сделавшуюся вакант
ною должность покойнаго моего мужа за моимъ сыномъ Пе-
тромъ, или дочерью Анною, и въ последнемъ случае дозво
лить приискать достойнаго зятя, который и займетъ вакант
ную должность.» Еще оригинальнее была бы просьба если 
бы вдова чиновника прописывала, что за малолетствомъ ея 
сына Петра и дочери Анны; она покорнейше просить ут 
вердить вакантное место за ея семействомъ; въ такомъ слу-
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чае для исправления должности покойнаго своего мужа наи-
метъ кого либо до техъ поръ, пока ея сынъ, или дочь не 
подрастутъ. 

Подобный просьбы какъ ни кажутся странными и даже 
смешными въ военной и гражданской службе, считаются 
законными въ духовномъ ведомстве, где, какъ справедливо 
замечаетъ г. Никитинский, места надобно назвать наслгьд-
ственными, или передаточными. Пожилое духовное лицо, 
состаревшись, сделавшись больнымъ, или просто соскучивъ 
своею должностию и вместе съ темъ имея взрослаго сына, 
внука, даже племянника, въ прошении прописываетъ, что 
онъ не можетъ более служить церкви божпей, проситъ уво
лить его отъ должности, но место предоставить такому-то 
сыну. Если последний по своему образованию сколько ни
будь соответствуетъ искомой должности, напр. если онъ, 
будучи кандидатомъ на священническое место, кончилъ 
курсъ семинарии въ 1мъ и 2^ разряде, то единственнаго 
соперника, или лучше соперницу встрёчаетъ въ взрослой 
своей сестре. При трудности выдавать замужъ девицъ 
духовныя лица находятъ более вытоднымь сдавать свои 
мёста не сыновьямъ, а девицамъ. Въ такомъ случае npi-
искиваютъ ей жениха съ известными учеными качествами н 
просятъ определить его на место. Равнымъ образомъ въ 
елучае смерти духовнаго лица, если остались после него 
взрослые сынъ, или дочь, то место по просьбе матери пре
доставляется за кемъ нибудь изъ нихъ, преимущественно 
тоже за дочерью; а въ случае малолетства всехъ сиротъ, 
— ужъ, какъ говорить г. Никитинский, не лицу мужескаго, 
или женскаго пола, а собирательному существительному 
имени, т. е. семейству умершаго. Это собирательное суще
ствительное имя получаетъ указъ па право пользоваться до
ходами места, нанимаетъ какое либо заштатное духовное лицо 
для исправлений требъ и состоитъ, т. с-ть, въ св-и-ц-сл-ской 
должности даже более, нежели по 10 летъ, пока или дочь 
не подрастетъ, или сынъ по своему образоваш'ю не сделается 
достойнымъ места. Иногда выходящее въ отставку духов
ное лицог или вдова умершаго не имеютъ ни сына, ни до
чери; въ такомъ случае вакантное место по ихъ прошешю 
предоставляется внуку, внучке, племяннику,, племяннице, 
притомъ родной, двоюродной и пр. Тутъ впрочемъ б. ч. бе
рется во внимаш'е не только мужнино, но и женнино родство. 
Т. о. въ случае смерти кого либо изъ св-и-ии;-сл-лей или без-
детнаго, или оставившаго очень малолетныхъ детей, за ко
торыми по чему либо не находятъ возможпымъ закргьпить 



869 

лпъсто, сестра вдовы делается преемницею деверя, уступая 
права свои мужу. 

Наследственная передача должностей въ беломъ д-ве 
имеетъ пе только семейный, но и хозяйственный, контракто
вый, отчасти даже коммерческий характеръ. Если сынъ 
паследуетъ отцу, то весь контрактъ почти всегда заключается 
въ томъ, чтобы первый покоилъ старость последняго. Ред
кий отецъ, напр. священникъ выговорить себе рублей 50 
ежегодной, т. с-ть пенсии, или известное количество ржи, 
крупь. пшена, масла и пр., даже особую избу на тотъ впро
чемъ случай, когда и преемнику и предшественнику не за
хочется жить вместе. Само собою р-ся, что на преемника 
почти всегда возлагается обязанность, если остаются еще 
малолетные братья, или сестры - девицы, первыхъ содержать 
въ семинарш, а вторыхъ выдать въ замужство. Но въ воз
награждение за принимаемыя на себя обязанности, сынъ полу
чаетъ отъ отца не одно место, но домъ, садъ, домашний 
скотъ, хозяйствснныя заведения и вещи, запасный зерновой 
хлебъ и пр. Разве только иной догадливый старикъ пото
ропится пре'дъ сдачею места продать несколько штукъ изъ 
домашняго скота, или несколько четвертей ржи, овса и пр., 
чтобы вырученныя т. о. деньги приберечь на черный день. 
Съ зятьями, внуками, внучками, племянниками, племянницами 
и другими родственниками менее церемонятся. Конечно 
имъ, также какъ и сыновьямъ, почти всегда отдается домъ 
со всеми его ииринадлежностями; но зато выговариваются 
ежегодныя денежный и хлебньтя пенсии гораздо въ большемъ 
количестве, нежели когда имеется дело сь сыномъ. Разчет-
ливые же и осторожные старики, особенно священники не 
иначе соглашаются уступить свои места, какъ за порядоч
ную сумму, напр. въ 1000 и более рублей, которая или 
выплачивается заразъ, или рассрочивается на 5 —10 летъ. 
Такъ какъ духовныя лица б. ч. по старости или по сла
бости здоровья отказываются отъ своихъ месть; то зная, 
что имъ недолго жить, довольствуются малымъ; поэтому 
расходы ихъ преемниковъ какъ единовременные, такъ и 
ежегодные не слишкомъ обременительны; а потомъ вскоре 
смерть все поканчиваетъ. 

Совсемъ другое дело бываетъ, когда по смерти духов
наго лица остается вдова съ семьею. Наши духовныя дамы 
отъ причетницы до протоиерейиии хорошо хозяйничаютъ на 
мужнины деньги, но слишкомъ редко отличаются уменьемъ 
добывать своими трудами себе хлебъ. Поэтому, чтобы обез-
печить себя и детей до зрйлаго ихъ возраста, оне налагаютъ 

24 
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на преемников^, своихъ мужей, не исключая даже сыновей, 
очень тяжюя условия или, какъ ихъ называетъ д-во, обяза
тельства. Въ городахъ обыкновенно ограничиваются б. ч. 
только выдачею ежегодной пенсии, или содержашемъ семьи. 
Въ Петербург* подобныя денежныя обязательства по свя-
иценническимъ местамъ состоять изъ несколькихъ сотенъ 
рублей, поднимаются и за 500 р. Но и провинции, даже 
села часто стараются подражать Петербургу въ своихъ тре-
бовашяхъ и щедрости; только въ селахъ обязательства со
стоять изъ выдачи не однихъ денегъ, но и разныхъ съе-
стньгхъ припасовъ; общей итогъ всего можетъ иногда изу
мить даже петербургскаго жителя. Такъ напр. одинъ свя
щенникъ сдалъ свое место съ темъ чтобы зять въ течении 
пяти летъ выдалъ ему 1000 руб., содержать двухъ сыно
вей его въ семинарии и кроме того кормилъ тестя и тещу 
до ихъ смерти. Одна вдова-попадья, решившись жить въ 
отдельномъ доме отъ сына, обязала последняго ежегодно 
выдавать ей и малолетнимъ ея четыремь детямъ 120 рублей 
и еще 8 четвертей ржи, 3 четверти гречневыхъ крупь, 
2 четверти пшена, доставлять сена на содержание лошади, 
двухъ коровъ, четырехъ овецъ. Кроме того после женить
бы сынъ отдалъ ей 2000 рублей полученнаго имъ приданаго 
за женою. Другая попадья желавшимъ занять место ея 
мужа предлагала следующий условия: заплатить ей за домъ 
2000 рублей въ течении 10 летъ, потомъ выдавать незави
симо отъ этого j^o конца ея жизни по 150 рублей ежегодно 
и еще содержать ее самую и более пяти человекъ детей. 
Ведь это великолепнее, нежели въ Петербурге. Даже при
четники въ селахъ нередко обязываются вносить въ годъ 
18—30 рублей и кроме того содержать еще иногда человекъ 
пять; по неволе подивишься, какимъ образомъ принимаютъ 
на себя такия обязательства. 

М. т. многие папаши наслаждаются цветущимъ здоровьемъ, 
вовсе не желаютъ * сделаться заштатными, имеютъ по не
скольку дочерей, желаютъ ихт, во что бы то ни стало вы
дать за духовныхъ же; и м. т. у нихъ нетъ стариковъ род-
ственниковъ, которые бы согласились хотя на тяжкихь 
услови^хъ передать имъ свои места. Къ счастию ихъ встре
чаются духовныя лица, которыя по старости, слабому здо
ровью, или другимъ какимъ либо обстоятельствамъ должны 
выйти въ отставку, но вместе съ темъ или не имеютъ род-
ственниковъ и родственницъ, которымъ бы могли передать 
свою должность, или передачу находятъ для себя не очень 
выгодною Такия лица, особенно священники известны въ 
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НБСКОЛЬКИХЪ уЁздахъ, а иногда и въ целой епархш тЬмъ 
папашамъ, которымъ хочется пристроить своихъ дочекъ. 
«Папаши, какъ говорить г. Никитинский, являются къ тому 
или другому изъ нихъ едгтъ по единому; для сохранения 
секрета пр1езжаютъ и бесвдують съ нимъ по ночамъ, при
глашаютъ его для переговоровъ куда либо въ другой домъ, 
даже въ соседнюю деревню, ловятъ где либо нередко въ 
городе, какъ случайно съ ними встретившись. Атака при 
такихъ свидашяхъ ведется издалека, а не по образцу кава-
лерийскихъ маргиъ - маргиъ. Сначала выражаютъ участие къ 
почтенному человеку, доказываютъ, что ему уже трудненько 
проходить свое служение церкви, что время успокоиться и пр. 
И когда иастанетъ время благоприятно, когда все маневры 
для приобретения благосклонности будутъ окончены, тогда 
папаша предлагаетъ почтенному человеку уступить свое 
место за приличную сумму. Почтенный человекъ понимаетъ 
и выгоду своей позиции, и вместе критическое свое положе
ние и потому не вдругъ поддается и сдается. Начинаются 

* торги, являются соперники, бываютъ переторжки, расходятся, 
разъезжаются, вновь сходятся и съезжаются, переписыва
ются; иногда такия дипломатический уловки ведутся не ме-
сяць, а годъ и даже более. Но дело почти всегда оканчи
вается въ пользу того папаши, который обнаружить более 
ловкости и дипломатическаго такта въ переговорахь и осо
бенно имеетъ более полный и объемистый кошелекъ. По 
окончании торговъ заключается письменный договоръ. Если 
надеются встретить вверху снисходительность, то договоръ 
вносится въ покорнейшее прошение; а если есть опасение, 
что тате контракты не понравятся высокой особе, то въ 
прошении пишется, что вотъ-де я такой-то прошу меня по 
такимъ-то причинамъ уволить отъ должности. Но вместе 
съ темъ въ обоихъ уже случаяхъ еще более покорнейше 
просятъ, чтобы для успокоения старости просящаго, для обез-
печешя его въ содержании, место было предоставлено за 
такою-то родственницею, или за такимъ-то родственникомъ 
(папаши нередко этимъ способомъ прнобретаютъ места для 
своихъ сыновей), которыхъ, придерживаясь пословицы, нельзя 
назвать даже тселемь на седьмой водгъ. Б. ч. дело улажи
вается; изъ новыхъ небывалыхъ родственниковъ одинъ полу
чаетъ полновесную сумму, а другой, или другая место. Ра
сходы въ этомъ случае бываютъ иногда огромны. Если 
хлопотали о пристроении сына, то они вознаграждаются м. б. 
приданымъ, которое онъ получитъ за женою. Но если место 
приобретено для дочери, тогда надобно ея жениху прибавить 
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еще значительную сумму на посвящение и первоначальное 
обзаведете; надобно дочь снабдить приданым?»; такъ что 
устройство дочери обходится до 4 — 6000 рублей. 

Не у всякаго папаши, которому хочется пристроить 
свою дочь, заготовлено 6000, даже и 3000 рублей; а иногда 
и при такой сумме обыкновеннымъ порядкомъ нетъ возмож
ности для нее найти место, а съ темъ вместе и жениха. 
Чтобы пособить горю въ этомъ случае, прибегаютъ къ раз-
нымъ способамъ; укажемъ на те изъ нихъ, которые чаще 
другихъ употребляются. 

1) Если скончается какое либо духовное лицо, не оста-
вивъ по себе ни жены, ни детей, или если последше не 
хотятъ хлопотать о предоставлении за ними места, то часто 
появляются родственники, которые при жизни покойника 
м. б., никогда у него и не бывали, даже находились въ 
открытой съ нимъ вражде. Но, вероятно на основании ла
тинской поговорки: ае mortuis aut bene, aut nihil, прописы-
ваютъ въ покорнейшемъ прошении своемъ къ епархиальному ̂  
архиерею, что покойникъ былъ ихъ истиннымъ благодетелемъ, 
что они имъ только и жили, а со смертию его остались вполне 
безпомощными сиротами; поэтому просятъ предоставить место 
за кемъ либо изъ нихъ. 

2) Не имея возможности сослаться на родственный связи, 
прибегаютъ къ юридическимъ доказательствамъ. Въ этомъ 
случае въ покорнейшемъ прошении пишется, что сделавшееся 
теперь вакантным?» место принадлежало некогда отцу, деду, 
или дяде такихъ-то безприютныхъ сиротъ, что оно покой-
никомъ отбито у нихъ несправедливымъ образомъ, что тогда 
за нихъ не кому было вступиться, но что теперь, зная без-
конечное милосредие владыки къ беднымъ сиротамЪ, покор
нейше просятъ возвратить место во владение той семьи, ко
торой оно прежде приииадлежало. Мне даже известенъ былъ 
одинъ архиерей, который любилъ присвоивать себе титулъ 
милостивого. При его предшественнике, не вполне уважав
шем?» наследственниыя права на получете св-и-ц-сл-скихъ 
местъ, одинъ дьяконъ былъ лишенъ своего сана за разные 
не проступки, а преступлешя. На его место переведенъ 
былъ изъ сосёдняго села другой дьяконъ, а место послед-
няго оставалось не занятымъ по причине бедности прихода. 
Прошло после того несколько летъ, какъ въ епархию шехалъ 
милостивый архипастырь. Жена разстриги ииодала ему 
просьбу о томъ, чтобы преемника ея мужа возвратить жить 
въ прежнее село, а его место предоставить такому-то уче
нику, который обязался взять ея дочь. Прошение было ува-
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жеио. Учеишкъ женился, но приехавши для • посвящения на
шолъ ветеръ переменившимся. Оскорбленный безъ всякой 
причины дьяконъ подалъ apxiepexo основательно написанную 
просьбу, что его безъ всякой законной причины переводятъ 
на прежнее место и потому просилъ оставить его въ тепе-
решнемъ сане; въ противпомъ случае грозилъ подать жа
лобу въ синодъ. Милостивый архипастырь былъ немножко 
трусливъ. Поэтому онъ оставилъ просителя на своемъ ме
сте, а женившагося семинариста - ученика средняго отделения 
назначить въ бедное село; этотъ въ свою очередь хотелъ 
было жаловаться синоду, но его кое-какъ уговорили, обе
щая наградить впоследствии своими милостями, чего впро
чемъ не исполнили; дьяконъ и теперь остается на томъ же 
месте, a apxiepefi на томъ свете. М. т. последний при жизни 
продолжалъ свои милости, такъ что многие даже свящеиииики 
переводимы были въ другня села, только п. ч. места ихъ 
возвращались семьямъ предшественниковъ. 

3) Въ случае недостатка родственныхъ и юридическихъ 
правъ прибегаютъ къ Филантропии, прописывая, что вотъ 
есть такое-то семейство, которое находится въ крайней бед
ности и что предоставденпемъ ему иразднаго места можно спа* 
сти его якобы отъ нищеты и голодной смерти. Тутъ кстати 
иногда пересчитываются заслуги покойнаго главы семейства. 

Во всехъ этихъ трехъ случаяхъ б. ч. место предостав-
ляютъ девицамъ, или, какъ обыкновенно говорятъ, пристрой 
ваютъ невгъсту къ мгъсту. Въ П-ге недавно скончалась 
матушка протопопица. Имея каменнный домъ въ литейнюй 
части и кроме того хороший капиталъ, она все-таки на 
основании 2 и Згс способовъ умела пристроить четырехъ 
своихъ дочерей единственно п. ч. мужъ ея былъ знамени
тый, заслуженный протоиерей, а она крайне бедная жен
щина. 

4) Известию, что ннекогда миряне-прихожапе имели боль
шое участие при выборе кандидатовъ на св-и-ц-сл-сюя места, 
даже на основании законовъ, такъ напр. по указу 15 Марта 
1737 г. (Собр. Зак. т. X стр. 84 No. 7204) хповелеино . . 
нна убылыя места во священника и дьякона выбирать . 
прихожанамъ всемъ необходнно и подавать, о ннихъ выборы 
за своими руками и пр.» Этотъ иорядокъ остается и доселе 
известиымъ подъ назвашемъ заручныхъ одобретй. Такия одоб
ренная ныне не имеютъ никакой силы и разве принимаются 
во внимание въ томъ случае, когда епархп'альполу начальнику 
нужно бываетъ предоставить за кемъ нибудь место по по-
бужденнямъ, которыхъ гласными сделать невозможно- Ныне 
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сила мирянъ при определении духовнаго лица на место за-
виситъ собственно отъ того гражданскаго, политическая, 
или Фииансоваго положения, которое они занимают!» въ об
ществе; а принадлежать ли они къ приходу, куда нужно 
назначить новаго священника, дьякона и пр., или пикогда и 
въ немъ, и даже въ епархш, въ которой онъ находится, не 
бывали и не будутъ, — это сторонний вопросъ. Одинъ ка
кой либо граФЪ, князь, министръ, генералъ, ихъ супруги, 
также богатый купецъ можетъ сделать больше, нежели 
подпись всехъ настоящихъ, но не влиятельныхъ прихо
жанъ. К ъ влиятельнымъ - то мирянамъ обращаются духовныя 
лица, которымъ хочется пристроить своихъ детей, особепно 
дочерей въ епархи'альномъ ведомстве. Бъ следствие этого 
ходатаи - миряне или лично являются къ арх1ереямъ, или по-
сылаютъ письма на всевозможные тонны. Но главная мысль 
въ нихъ выражается та, что В-е П-во крайне насъ обяжете, 
если пристроите такую-то девицу, на такое-то место, а 
иногда даже прибавляютъ на имеющую где либо открыться 
вакансию; р-ся, тутъ же говорятъ, что мы принимаемъ въ 
невесте, или отце и матери ея живое участие. Тонъ про
шений и писемъ бываетъ конечно больше почтительнаго ха
рактера, но иногда напоминаютъ объ услугахъ, которыя или 
были или могутъ быть оказаны самому владык*: мьг-деи сами 
когда либо пригодимся вамъ. Другие же ссылаются нна свои 
услуги церкви, напр. въ приходе одпого помещика былъ дья
чокъ ниастоящий, но ловкий пройдоха и негодяй, котораго въ 
расплохъ трудно было застать. Ему захотелось быть дьяко-
нномъ; ониъ покланялся помещику; этотъ поехалъ къ владыке 
и сказалъ, что онъ иостроилъ въ селе Hia свой счотъ (по 
завещаниию матери) церковь и потому просить дьячка воз
вести во дьякона; дело къ удивлешю окончилось въ пользу 
пройдохи. 

5) Мирянамъ подражаютъ и духовныя особы. Известно, 
что во всякой епархш, кроме разве камчатской, есть мно
жество духовныхъ лицъ, которыхъ родственники состоять 
где либо въ звании архп'ереевъ, ректоровъ и инспекторовъ 
семинар1й и академий, архимандритовъ знаменитыхъ мона
стырей и пр. Хотя они ссылаются на свое отречение отъ 
родства своего, когда напр. просятъ у ннихь денежнаго по
собия, но не отказываются письменно ходатайствовать предъ 
еииарх1альнымъ иначальствомъ за своихъ братьевъ, племяинни-
ковъ и пр.; расходы нна бумагу и почтовыя марки не очень 
обременительны. Архиереям?» не уважать подобпыхъ людей 
нельзя, по к. м. всегда; они ведь тоже наши, а потомъ и 
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сами когда либо пригодятся. Кто ихъ знаетъ? иной, пожа
луй, попадетъ и въ синодъ, пока еще мы живы. 

6) И въ каждой епархш есть порядочное количество 
духовныхъ особь, на нужды и покорнейшая прошения кото
рыхъ нельзя епархиальному архиерею не обращать внимания. 
Сюда относятся каеедральные протоиереи, члены к-рни, про
тоиереи уйздныхъ городовъ, благочинные, настоятели мона
стырей; у однихъ есть дочери, внучки, у другихъ сестры 
племянницы и пр. (о мужескомъ поле я уже и не говорю). 
Конечно для всехъ ихъ находить места и жениховъ трудно
вато, но и отказывать всемъ невозможно. Особенно несчастна 
та епархия, которой начальникъ родился въ нейже. Тутъ 
появляется такое множество родственниковъ и родственницъ, 
что отъ нихъ, какъ выражаются, проходу не бываешь. Но 
кроме плотскаго есть духовное родство, — крестники и 
крестницы. Одинъ еще здравствующий владыка имеетъ въ 
своей епархии множество такихъ родныхъ и для аккурат
ности ведетъ имъ списокъ. Выростутъ крестникъ или кре
стница; отецъ или мать идутъ къ своему сановному куму 
и просятъ пристроить единого изъ ею духовныхъ чадь. Вла
дыка еправляется съ спискомъ, и если справка подтверждаетъ 
слова просителя, то просьба удовлетворяется. Но иногда 
въ списке нетъ имени крестника, или крестницы; владыка 
съ негодовашемъ говорить: «съ чего ты взялъ, что онъ, 
или ты (иногда являются и сами крестники) мой крестникъ ? 
Это неправда.» Тогда проситель принимается доказывать, 
что владыка, вероятно, забылъ о томъ, когда были крестины; 
доказательства б. ч. удаются; крестникъ и крестница, иногда 
действительно мнимые, получаютъ места. Я и забылъ ска
зать, что владыка соглашается быть кумомъ только почти 
однихъ родныхъ своихъ по плоти. 

7) Епархиальные архиереи такъ высоко стоять надъ 
своими подчиненными, что последние решаются ходатай
ствовать о своихъ родственникахъ, опираясь только на важ
ность своихъ заслугъ. Умные и догадливые люди являются 
къ доверенной особе преосвященнаго, папр.: къ письмо
водителю, эконому и пр. предпосылаютъ иногда свою благо
дарность за будуииця милости и излагаютъ затруднения 
относительно выдачи своей дочери въ замужество. Мило-
стивецъ, особенно смягченный предпосланною благодарностью, 
благосклонно выслушиваетъ иеремиаду, а поюиний ее просить 
совета, какъ бы помочь горю. Снисходительный советникъ 
иногда после некоторыхъ колебаний, а иногда и прямо пред
лагаетъ самовернейшее средство. Ступайте къ его Пр-ву и 
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сделайте какое либо пожертвование на какой либо благотво
рительный предметъ. Владыка, вероятно, раопроситъ васъ 
о вашихъ нуждахъ.» Жертиователь является, отдаетъ не
сколько сотъ рублей и даже м. б. побольше, получаетъ пох
валу за благочестивое усердие и потомъ его распрашиваютъ 
о семейныхъ его обетоятельётвахъ. Описание ихъ въ при-
нявшемъ пожертвоваше пробуждаетъ сердечное участие. «Да 
что же до сихъ поръ не говорилъ мне О СВОИХЪ нуждахъ? 
Ты человекъ хороший; грбхъ тебе не помочь; ступай, по
терпи, дочь твоя будетъ пристроена.» Иногда за хлопотами 
главнаго начальнника подобнаго рода просьбы и пожертво
вания принимаются его паперспикомъ. Способъ этотъ упо
требляется преимущественно богатыми людьми. Одипъ уезд
ный протоиерей выдалъ т. о. первую свою дочь за акаде
миста, который, получивши место въ богатомъ селе, долженъ 
былъ взять себе жену по указашю владыки у о. протоиерея. 
Другая дочь отдала была иио тойже методе за кончи вшаго 
курсъ семинариста, наследоваемаго отцовское место. Для 
третьей дочери открыть былъ чадолюбивымъ папашею ииовый 
штатъ въ городе; по тутъ было явились препятствий; епар
хиальное начальство сверхъ ожидания отказало дочери. Но 
о. протоиерей бросился въ Питеръ и оттуда пришло веление 
пристроить его дочку къ месту. Надобно сказать, что па
паша трехъ дочекъ очень богатый человекъ, могъ бы выдать 
ихъ съ большимъ приданымъ, но зятья его этимъ не хва
лятся. Способъ этотъ имеетъ разииообразниые оттепки. Злые 
языки поговаривають, что будтобы пожертвования иие все 
доходятъ до своего назначешя, что будто бы изъ пихъ со
ставляются те огромпыя наследства, которыя получаются 
племянниками нашихъ владыкъ. Въ книге о. с. д. пишется 
прямо (стр. 54): «и посредственное место студентъ можетъ 
получить подъ однимъ условпемъ заплативши за него. Прежде 
летъ за 20, зло это еще не слишкомъ было сильно, но въ 
последнее время оно развилось до не вероятной степени . . 
Продаютъ или письмоводитель архиерейский, или келейникъ, 
а иногда и оба вместе. Чемъ лучше место, темъ выше цена, 
возрастающая иногда до 200 руб.» Но мало ли что говорятъ? 
Я скажу только, что действительно дочери ииристроиваются 
чрезъ более, или меииее кратюй промежутокъ. 

8) Наконецъ къ темъ ииевёстамъ, которымъ даются 
места съ женихами, или женихи съ местами, ппринадлежатъ 
воспитанницы училищъ для девицъ духовнаго звания. Такъ 
какъ они получаютъ воспитание отличное отъ того, которое 
могли бы дать имъ родители въ своихъ домахъ, то следо-
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в а м бы ожидать, что семинаристы, какъ народъ ученый, 
будутъ, какъ говорятъ, брать на расхватъ этихъ учоныхъ 
невестъ. Но на деле не всегда это замечается; Miiorie упо-
требляютъ воевозможныя усилия, чтобы только освободиться 
отъ нашихъ синихъ чулокъ, такъ что при свободномъ выборе 
невесть въ д-ве девицы, воспитываемыя въ духовно-жен
скихъ училищахъ для звашя попадьей, дьяконицъ, дьячихъ 
б. ч. должны были бы выходить въ замужество за мирянъ. 
Чтобы спасти ихъ отъ такого безелавня, заставляютъ кан-
дидатовъ преимущественно священпическихъ месть жениться 
на учоныхъ девицахъ. Бъ даказательство этого позвольте 
мне сослаться на очень сильный авторитетъ. После того, 
какъ въ N N . 19 и 20 Дня 1864 г. была напечатана выше
упомянутая статья г. Никитинскаго, на нее появилась въ 
No. 26 той же газеты заметка, въ которой авторъ С. Ш. 
старается оправдать разематриваемый мною способъ давать 
места воспиташшцамъ духовно - женскихъ училищъ. Вотъ 
что между прочимъ говоритъ г. С. Ш . : «въ техъ епархдяхъ 
(где есть эти училища) епархиальные начальники стали пре
доставлять некоторыя места, свободный отъ прямаго наслед
ства, хотя часто и обремененным обязательствами вообще 
бывшимъ воспитанницамъ училища девицъ духовнаго звашя. 
При этомъ уже самимъ архгереемъ выбирался одинъ изъ 
лучшихъ студентовъ семинарш, которому предоставлялось 
въ назначенный срокъ выбрать себгъ жену изъ бывшихъ во-
слитанницъ училища девицъ духовнаго звашя. Согласив
шийся (?!) принять предложенное т. о. ему священническое 
место обыкновенно являлся къ начальнице училища и испра
шивал т. сведеипй о выпущеиныхъ воспитанницахъ и ихъ 
адресы. Списокъ адресовъ доставлялся; наружность и ум-
ственныя и нравственным свойства, замеченииыя у каждой 
изъ нихъ въ училище, по просьбе ииросителя, рассказывались; 
вооруженппый этими} сведениями семниаристъ отправлялся 
обыъзжатъ невпетъ, и нередко чрезъ две или три недели 
былъ мужемъ одной изъ указанныхъ ему девицъ и — свя-
щенникомъ.» Не зпаю, какъ вы, г. ч. думаете объ этой 
выписке, а я ею очень доволеииъ. Она заключаетъ въ себе 
много интересныхъ сведений. Изъ нее Напр. видно, что при 
раздаче духовныхъ месть существуетъ прямое наследство, 
что места свободный отъ прямаго наследства имеютъ обре-
менительныя обязательства, что избранный ииа такия места 
самимъ архгереемъ лучтш студентъ семинарии получаетъ 
приказъ въ назначенный срокъ выбрать невгъсту тъ воспи-
танницъ училищиыхъ, что въ училище сообщаются жени-
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ханъ сведения о наружности, нравственныхъ и умственпыхъ 
качеетвахъ невесть и пр.; искренно благодарю г. С Ш. за 
эти интересный подробности. Напрасно только онъ не по
заботился быть несколько поосторожнее и по деликатнее въ 
своихъ выражешяхъ*. Онъ говорить, что семинаристы объ-
гьзжаютъ невгьстъ. Ведь, чего добраго, иной насмешникъ 
скажетъ: «а ! невесты-то, значить, бываютъ не объгьзжены; 
надобно еще объезжать ихъ.» Право, говоря о девицахъ, 
не следуетъ употреблять двумысленныхъ словъ. 

Чтобы къ невестамъ, за которыми закрепляются духов
ныя места, присватать жениховъ употребляются разные спо
собы. Иногда родственники невесть сами отыскиваютъ 
жениха и съ нимъ являются къ владыке. Догадливые па
паши и мамаши, которымъ надобно пристроивать своихъ до-
чекъ, любятъ действовать изделека, т. е., какъ говорятъ, 
заманивать и улавливать жениховъ. Особенно это частенько 
бываетъ съ академистами. Вотъ напр., по словамъ г. Ники
тине каго, молодой человекъ npiexaib въ академию. Местный 
какой либо папаша, иногда тотчасъ же а иногда за 2 — 3 
года до окончания курса академиста знакомится съ нимъ, 
приглашаешь къ себе на чай, обедъ, даже на праздники и 
каникулы. Накъ не пойти? радушие необыкновенное, уго
щение хорошее. М. т. знакомимся съ мамашею и ея дочкою. 
Сначала съ последнею какъ - то побаиваемся говорить, потомъ 
привыкаемъ, увлекаемся; или насъ такъ обстановятъ, что 
уже нельзя выпутаться изъ незаметно разставленныхъ сетей. 
Тутъ указываютъ и на место, да мы и сами знаемъ безо
традную службу при семинарияхъ. Эхъ, что тутъ думать? 
Иногда секретно обручимся прежде, нежели конференция ре
шить, какую учоную степень намъ дать за наше хождение 
не только въ клаесъ, но и къ невесте.» Но чаще владыки 
сами непосредственное поинимаютъ участие въ пристроении не
весть. Вотъ папр. какой либо сынъ умершаго, или состарев-
шагося отца просить предоставить себе его место; вотъ еще 
другой отличный студентъ, или даже проФессоръ семинарш 
желаютъ поступить на совершенно вакантное место. Отка
зывать нетъ причинъ, но просителю говорятъ: «пожалуй, я 
тебе дамъ это место, только ты женись на такой - то девице, 
иначе место предоставится другому.» Думай сколько хочешь, 
а согласиться надобно; иначе на всегда останешься безъ 
места за свое неповиновение властямъ. Некоторые преосвя
щенные действуютъ еще самостоятельнее. Узнавъ о томъ, 
что есть какое либо вакантное место, они призываютъ къ 
себе достойнаго, по ихъ мнению, кандидата и говорятъ ему: 
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«пе хочешь ли поступить на такое-то место?» И когда, 
получаютъ положительный ответь, то прибавляютъ: такъ 
возьми себгь такую-то невгъсту, иначе ничего не получишь. 
Чтобы такъ действовать, нужно, очевидно, иметь списокъ 
жениховъ и невесть, первый получается изъ правления се
минарш, а вторым ведется секретно, домашнимъ образомъ; 
только такие секреты иногда выходятъ наружу. Недавно 
одинъ начальникъ Т-ой епархш былъ переведенъ въ другую 
губернию. Преемникъ его, перебирая оставппяся бумаги 
после предшественника, нашолъ между прочимъ списокъ о 
техъ невесть, которымъ предназначались места. Это впро
чемъ была не простая перечень имепъ и Фамилии; тутъ-
точно также, какъ и въ училище, о которомъ говорить г. 
С. Ш., были описаны наружность, лета и другня качества 
невесть, даже противъ некоторыхъ были выставлены числа, 
когда ихъ видели при обозрении епархш. Другой епархиаль
ный начальникъ поступилъ еще оригинальнее. Епархия его 
была велика; разъезжать семинаристамъ по ней для осмотра 
привилегированныхъ невесть убыточно. Для избежания та
кихъ затруднении, онъ въ одинъ годъ въ зимнее время при
казать отцамъ привести въ резиденцию техъ невесть, кото
рыхъ онъ находилъ достойными для священническихъ месть. 
Этотъ первый вызовъ оказался неудачнымъ. На следующий 
годъ выписаны были новые, т. с - ть экземпляры невесть. 
Бъ обоихъ случаяхъ семинаристы могли уже не объгьзоюать, 
какъ выражается г. С. Ш., а обходить невесть; напрасно 
впротемъ ихъ не собирали въ одну комнату и тамъ не по
казывали, какъ показываютъ товары на выставкахъ. 

Изъ моего описания способовъ замещать св-и-ц-сл-скня 
места слишкомъ очевидно, что они достаются не только по 
наследству, родству, передаются, покупаются, продаются, 
но и предоставляются главнымъ образомъ дёвицамъ или, 
какъ говорятъ, получаются за женами и изъ-за женъ. Въ 
самомъ деле потрудитесь пересчитать"всехъ дочерей, внукъ, 
племянницъ и другихъ родственницъ даже седьмого киселя 
на водть, всехъ техъ, за которыхъ ходатайствуетъ множе
ство более, или менео влиятельныхъ лицъ, всехъ техъ, ко
торымъ отцы покупаютъ места или прямыми сделками съ 
стариками, или пожертвованиями па такъ называемый бого
угодный и благотворительный заведения, всехъ воспитанницъ 
училищъ девицъ духовныхъ заведении, всехъ крестниковъ 
и крестницъ владыки; — тогда поймете, что почти нетъ 
возможности самому лучшему семинаристу, или академисту 
получить место не чрезъ невесту. А если вы, г. ч. петер-
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бургскни житель, то соберите къ себе человекъ пятокъ та-
мошнихъ священниковъ и протонереевъ, и попросите ихъ по 
совести сказать, сколько изъ ихъ собратий enapxiaxbnaro ве
домства получили сами собою священничесшя места. Если 
они действительно будутъ совестливы и откровенны, то 
услышите, что разве только десятая часть петербургскихъ 
епархииьныхъ священниковъ получила места только по сво
имъ умственнымъ и нравственнымъ качествамъ, а прочимъ 
всемъ такъ или иначе, оФФици*ально, или секретно помогъ 
гименей. Это правда, самая верная правда! М. б. только 
дробь 7ю надобно переменить на !/i2 ш я VIA-

Провинции тоже не отстаютъ въ этомъ случае отъ сто
лицы. М. б. не въ каждой епархии раздаются места на. 
основании всехъ выше изложешныхъ способовъ, но реши 
тельно можно сказать, что нетъ ни одной enapxin, где бы 
не господствовала большая часть этихъ способовъ; равнымъ 
образомъ нетъ иии одного способа, который бы въ большей 
части enapxiil не имелъ приложения. Безде места даются 
или по наследственному праву, породству даже кисельному 
седьмой воды, или по протекции; тамъ продаются и поку
паются, тутъ получаются чрезъ пожертвования; везде почти 
есть обязательства, везде, где ннаходятся духовныя женсюя 
училища, воспитанницы ихъ — привилегировапныя невесты 
свящешпиковъ. А есть и такия епархш, где все выше изло
женные способы не только господствуютъ, ино даже свиргьп-
ствуютъ. Безъ преувеличения можно сказать, что изъ лицъ 
белаго д-ва, лоступившихъ на должности въ последния 25 
летъ, едва ли найдется хоть V20 часть, которая полулшла 
места совершению свободныя, т. е. где бы новое духовное 
лицо не было обязано или платить известную сумму семей
ству своего предшественника, или вступать въ замужество 
съ тою девицею, которой предоставлялось место. Къ не
счастию описываемый система стала проникать даже и туда, 
где она прежде не существовала. Прежде отъ нее свободны 
были места законоучителей при учебнтыхь заведенняхъ, свя
щенниковъ при посольствахъ, соборныхъ протонереевъ и пр. 
Но теперь милого можно указать примеровъ, когда и законо
учители, и заграничные наши священники получали должно
сти при помощи гименея. Места каеедральныхъ протонереевъ 
нельзя давать ихъ семействамъ, или родственницамъ, но 
тутъ употребляется косвеншый способъ. Каеедральнымъ 
протоиереемъ делаютъ какого либо заслуженнаго человека, 
а его место достается уже семейству предшественника. 
Тотъ же способъ прилагается и къ протонереямъ уездныхъ 
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городовт», но тутъ давно уже во многихъ епархияхъ опре-
деляютъ наставниковъ семинарии съ тЬмь впрочемъ, чтобы 
они взяли за себя дочь, племянницу, или другую какую 
либо родственницу умершаго, выходящаго въ отставку про
тоиерея. 

Часть вторая. 
О в р е д н о м ъ влиянии, к о т о р о е и м е е т ъ ныпЪшпяя 
с и с т е м а зам еще H i я д у х о в н ы х ъ д о л ж н о с т е й , на 
б р а ч н ы е с о ю з ы , на н р а в с т в е н н о с т ь и с е м е й н у ю 

ж и з н ь в ъ д -ве . 

«Есть предметы, какъ говорить г. Никитинский, достоин
ство которыхъ легко оценить; стоить только ихъ описать 
и потомъ сравнить съ однородными предметами.» К ъ этому 
роду относится и рассматриваемая здесь система замещения 
св-и-ц-сл-скихъ месть. Сколько было бы шума и смеха, 
если бы места чиновниковь, начиная хоть съ столоначаль
никовъ и до писцовъ, получались по наследству, или изъ-за 
невесть и чрезъ невесть? Сколько бы было негодовашя, 
если бы каждаго изъ нихъ определяли не иначе, какъ на-
передь взявши съ него подписку въ томъ, что онъ станетъ 
выдавать часть жалованья и доходовъ семье предшествен
ника своего? Не сочли ли бы противными законамъ боже-
скимъ и человеческимъ такия распоряжения, по которымъ 
подчиненные обязаны жениться по указанию, или предложе
нию начальника своего? Но зачемъ сравнивать д-во съ чи-
нновниками? Куда ему по правамъ тягаться съ ними? Раз-
смотримъ лучше нашу систему съ другихъ сторонъ. 

Безъ болынаго запаса проницательности можно видеть, 
что браки въ д-ве вовсе не похожи на то, чемъ бы имъ сле
довало быть по здравому смыслу, и по постановлениямъ граж-
данскимь и церковнымъ. Здесь бракъ заключается не въ 
следствие продолжительная ознакомления жениха и невесты 
между собою, не въ следствие взаимнаго ихъ убеждения, 
что они посходству своихъ характеровъ, по сердечному вле
чению другъ къ другу могуть, соединившись между собою, 
надеяться на счастливую будущность. Здесь б. ч. женятся, 
п. ч. надобно одному пристроить себя къ месту, а другой 
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выйти за мужъ, чтобы не потерять предоставленнаго ей 
места, или не остаться на всегда девицею, — женятся, п. ч-
невЬста доставляегь приданое, или место, или то и другое, 
а женихъ свою собственную Фамилию, свои учоныя, граж
данская и и'ерархичесюя достоинства. Если мне не верите, 
то послушайте, что авторъ книги о. с. д. пишетъ. По его 
словамъ женихъ въ духовномъ звании «обыкновенно ищетъ 
не собственно невесту, а деньги съ невестой, и хлопочетъ 
не о томъ, чтобы выбрать себе подругу жизни, а чтобы 
какъ можно более найти денегъ. Приторговавшись къ не-
сколькимъ невестамъ, решается тамъ, где даютъ больше, 
будь невеста со всеми недостатками нравственными и даже 
Физическими.» — (Другой) ищетъ поступить въ домъ. Это 
значить — ищетъ священника, который долженъ оставить 
свое служеше. Здесь не обращается ни малейшаго внимания 
ни на достоинство невесты, ни на бытъ семейный ея роди
телей, — можно ли спокойно и безтревожно жить съ ними. 
Главное — место, невеста же можетъ бытьв двое старше же
ниха, и глупа и безобразна и пр. (стр. 55 — 56).» Присое
дините сюда еще Финансовые договоры, разнородныя обеща
ния вспоможешй, покупку месть, — тогда поймете, что по
добные браки не похожи даже на гражданские браки; это 
уже полукоммерческпя сдельки, подряды, наймы въ работу, 
не записанныя въ маклерский книги, а весьма часто внесен-
ныя въ консисторские протоколы; все вообще очень отзы
вается нашимъ покойнымъ крепостнымъ правомъ, когда по
мещикъ приказывалъ Антону женить сына своего на дочери 
Андрона, а Пахому выдать свою внуку за одного изъ пле-
мянняковъ Семена. Конечно, академистъ и семинаристъ 
могутъ не жениться на указанной невесте. Но если ему 
говорятъ: «возьми за себя такую-то девицу, иначе не по
лучишь этого места;» если онъ знаетъ, что такое предло
жение ему будетъ повторяться и после; если затенъ онъ 
имеетъ сильное расположение поступить въ белое д-во или, 
лучше, не можетъ найти себе приюта ни въ одномъ изъ 
прочихъ сословии; то не похожъ ли онъ будетъ на антонова 
сына, которому баринъ велитъ жениться на дочери дяди 
Андрона? Конечно и невеста можетъ не выходить замужъ, 
если ей женихъ не понравится; — Физическаго насилия от
носительно ея въ церкви употребить нельзя. Но и она, 
какъ увидимъ ниже, находится въ столь стеснительныхъ 
обстоятельствахъ, что очень похожа бываетъ на внуку дяди 
Пахома, которой надобно волей, или неволей быть женою 
одного изъ племяняиковъ дяди Семена? 



383 

Дети дядей Антона и Андрона, б. ч. живя въ одной 
деревне, знали другъ друга съ детства, игрывали вместе 
на улице, м. б. не очень ладили между собою, но зато уже 
могли разсчитать, чего одному изъ нихъ нужно ожидать 
отъ другаго. Семинаристы, которымъ достаются места изъ 
за невесть, очень часто бываютъ менее счастливы андроно-
выхъ и антоновыхь детей въ этомъ отношанш. Тесть од
ного и свекоръ другой живутъ иногда не за 50, а за 100, 
200 верстъ другъ отъ друга, не только незнакомы между 
собою, а даже не слыхивали одинъ о другомъ. Судьба, или 
воля начальства вдругъ теперь заставляетъ ихъ породниться 
чрезъ своихъ детей. И вотъ будущий вашъ, миряне, па
стырь или дьяконъ пр!езжаетъ съ кемъ либо изъ родныхъ 
къ будущему тестю и въ одно, т. с-ть, заседаше долженъ 
разсмотреть свою невесту, узнать ея характеръ, сблизиться 
съ нею и все это сделать при не очень благоприятной об
становке. Семинаристы, воспитанные по антисупружескимъ, 
монашескимь принципамъ, вовсе не славятся уменьемъ обра
щаться съ дамами и барышнями, а отличаются предъ ними 
скромностню и почти безгласностью, или уже самою широ
кою размашистостью. И вотъ приехавшему будущему зятю 
показываютъ его невесту, усаживаютъ ихъ даже иногда 
рядомъ; разговоръ между ними не клеится, краснеютъ, ска
жутъ слова два — три, вздохнуть, посмотрятъ въ разныя 
стороны, возьмутъ, пожалуй, другъ друга за руки; какое 
тутъ оближете? М. б. надобно ему еще переговорить о 
важныхъ делахъ, о приданомъ, вознаграждетяхъ, выдачахь 
и пр. Невеста уходить за перегородку, начинаются торги, 
высказываются требований, притязания, доходять иногда до 
крупнаго разговора и наконецъ заканчивается сделка (бра-
комъ я не хочу называть это). 

Но и такое сближете иногда находятъ не нуЗкнымъ. 
Открывшееся напр. праздное священническое место предо
ставляется за какою либо невестою. Мясоедъ на исходе, 
откладывать свадьбу вдаль нетъ возможности; сразу явятся 
новые соперники и соперницы; ехать хоть взглянуть на не
весту некогда. И вотъ, перекрестясь, семинаристь подаеть 
покорнейшее прошение обь определении .его на такое-то свя
щенническое место с ь обязательствомъ жениться на такой-
то; милостивая резолющя положена; билетъ изъ к-рш выдань; 
будунпи священникъ заезжаеть за отцомъ, или другими 
родственниками; все отправляются къ будущему родствен
нику иногда въ такъ называемый девичнйкъ; и вотъ тутъ-
то, когда возвратъ невозможень, женихъ видитъ въ первый 
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разъ ту особу, которая должна быть вечною его подругою. 
Поверьте, и такие примеры -не редкость. Напр. въ одномъ 
изъ подмосковныхъ губернекихъ городовъ сделалось изве-
стнымъ вакантное священническое место 24 Февр. 1864 г. 
въ понедЬльникъ такъ называемой пестрой недели; отыскали 
въ тотъ же день перваго попавшагося семинариста, согла-
сившагося жениться на невесте, о которой до Т Б Х Ъ поръ 
онъ и не слыхивалъ; во вторникъ подано было прошение 
къ архиерею; въ среду получили изъ к-рш билетъ на вступ
ление въ бракъ и выехали изъ города; въ четвергъ npie-
хали въ домъ невесты, устроили -девичникъ, а въ пятницу 
обвенчались: — вгьдь, настоящт романъ, только безтолковый. 

Даже непродолжительные свидашя жеиихъ не всегда 
имеетъ возможность употребить на ознакомление съ свое$ 
невестой, даже узнать, красива ли она, или нетъ. Ныне и 
въ селахъ умеютъ, по русской пословице, при сватовстве 
лицот продавать товаръ. Является покупщикъ-женихъ; 
продавцы товара, м. б., сами и не бывали въ театрахъ, но 
знакомы впрочемъ съ искуствомъ устроивать декорации, 
раздавать роли и костюмировать актеровъ Приезжихъ ми-
лыхъ гостей разделяютъ другъ отъ друга; главиыхъ между 
ними окружаютъ все возможнымъ вниманиемъ. Если они 
любятъ употреблять то, чтб составляло веселие Руси при 
Владимн'ре — крйсномъ солнышке, то недостатка въ угоще
нии не будетъ. Въ противномъ случае самые говорливые и 
вкрадчивые родственники невесты, самъ папаша и мамаша 
ея, садятся около жениха, не на говорятся съ нимъ, не на-
лирбуются его разговорами. Его занимаютъ, часы уходятъ, 
надобно разстаться; при такой обстановке и въ десять визи-
товъ не узнаешь невесты. Если въ ней есть телесные не
достатки, то прикрыть ихъ не стоитъ большего труда, осо
бенно предъ семинаристомъ. Невеста рябовата, бледна, — 
ничего, — косметичесюя средства противъ безобразий изве
стны и въ селахъ; она не множко горбовата, — и это ни
чего; — не одни портные умеютъ прикрывать этотъ недо-
статокъ. И вотъ женихъ и приехавшие съ нимъ родствен
ники, слыхавшие о некоторыхъ телесныхъ недостаткахъ 
невесты, съ удивлещемъ видятъ, что на лице ея нетъ ни-
какихъ впадинъ, что у пея, какъ говорится, румянецъ во 
всю щеку любо-дорого посмотреть; не множко какъ будто 
полновата, но горба никакого не заметно. — Глаза у неве
сты иногда разбегаются въ разныя стороны; въ такомъ 
случае мамаша велитъ ей держать себя скромно, смотреть 
внизъ; это приписывается застенчивости, которая должна 
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пройти со временемъ. Иногда тактику изменяютъ; разстав-
ляютъ свечи и сажаютъ молодыхъ такъ, чтобы женихъ не 
могъ видеть хорошо глаза невесты-. Р-ся, онъ не заметить 
никакихъ недостоинствъ, бываетъ доволенъ, что слухи о бе
зобразии его суженой оказались несправедливыми; родствен
ники поздравляютъ его съ такимъ неожиданными счастнемъ, 
въ которомъ приходится разочаровываться на другой день 
свадьбы. 

А впрочемъ зач£мъ быть слишкомъ разборчивымъ отно
сительно внтшшихъ качествъ невесты? При . бракосочета-
иняхъ въ д-ве, какъ говорить г. Благовещенский (въ своемъ 
роман*: Предъ разсвтьтомъ No. 4 Рус. С. 1865-г. стр. 176), 
считаютъ «невесту чемъ-то второстепеннымъ; — было бы 
место, а невеста найдется,» говорятъ обыкновенно. Даже 
сами женихи (тамъ же и на тойже странице), подобно Тре-
петову, говорятъ на счотъ выбора невесты: «да вези меня 
матушка или батюшка, куда хочешь, хоть въ лесъ, хоть 
въ балото.» Да иначе и нельзя. Пожалуй, будь разборчивъ, 
не женись, но вместе съ темъ откажись и отъ места, кото
рое предоставлено невесте. Притомъ еще неизвестно, будешь 
ли счастливее въ последствии? Представится ли случай 
получить более хоронпя место и невесту? М. т. разборчи
вость начальству можетъ показаться причудлявостню, капри-
зомъ, недостаткомъ любви къ ближнему и сострадания къ 
сиротамъ, даже не уважешемъ къ нему — начальству, когда 
напр. оно само предлагаетъ невесту. На протестацпю въ та
кихъ случаяхъ не обращаютъ внимания. «Почему же,ты не 
хочешь жениться на такой - то ?» спрашиваютъ семинариста. — 
«Помалуйте, В -е П-во, отвечаетъ последний, да она горбо-
вата, рябовата, или подслеповата.» «Вотъ еще что загово
рил ъ? отвечаетъ первый. Ну чтожъ за беда? Ведь, дети 
отъ нее будутъ; смотри, какой прохотникъ! Тебе хотелось 
бы присвататься къ какой либо красавице; женись, если хо
чешь подучить место, а то и безъ тебя много найдется охот-
никовъ на него.» И не только семинаристы, а не редко и 
академисты жениться; на протестаицю почти никогда не ре
шаются, зная, что она не принесетъ никакой пользы. 

После красоты при бракахъ едва ли не более всего 
обращаютъ внимание на лета девицы. Въ старое время 
женихъ редко бывалъ моложе невесты. Но ныне уже много 
исключения изъ этого правила, такъ необходимаго для семей-
наго счастия. На первомъ плане являются тутъ причетники. 
Иная дьячиха, или пономариха делается вдовою съ целою 
кучею детей. Если ей еще не более 3 0 — 3 5 летъ, то вла-
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дыки предоставляють место собственно за него и позволяютъ 
ей выбрать жениха. Хорошо, если кандидатом!» является 
тоже вдовый причетникъ; тут!» большей разницы въ летахь 
между мужемъ и женою не бываетъ. Но некоторый при-
четницы предпочитаютъ вдовцамъ неженатыхъ семинаристовъ 
и т. о., имея 30—35, вводятъ въ свою семью двадцати л!т-
няго супруга. За темъ какой либо упрямый старикъ отецъ 
медлитъ отказаться отъ своего места въ пользу дочери. Иногда 
какая либо невеста бываетъ такъ безобразна, что ни изъ ака
демистовъ, ни изъ семинаристовъ долго никто не осмеливается 
стать съ нею рядомъ подъ венцомъ, Случается также, что 
сиротствующи'я девицы духовнаго звашя и даже имеющия 
отцовъ не скоро находятъ протекторовъ, которые бы у епар-
хнальныхъ властей исходатайствовали имъ какое либо ме
стечко. Бо всехъ этихъ случаяхъ невесты засиживаются 
не только до 25, но даже до 30 летъ. Тутъ наконецъ на
ступаете для нихъ время благопргятно, день стсенгя; отецъ 
видитъ, что сдачу места далее откладывать нельзя; является 
ходатай, который убеждаетъ владыку пристроить невесту 
къ месту. Снисходительный женихъ, не обращающий вни
мания на красоту, или, лучше, на безобразие невесты, оты
щется; семинаристы на это смелый народъ. Въ томъ же 
романе г. Благовещенскаго (стр. 203) Трепетовъ, кончивший 
курсъ семипарии, спрашиваетъ своего товарища Маевскаго: 
«что же ты нашолъ ли себе место ?» Маевскнй отвечалъ: 
«Еще бы? Вотъ въ зарайский погостъ дьякономъ хочу по
ступить, тамъ и невеста закрепленная есть. Она уже летъ 
20, говорятъ, въ невестахъ сидела, все меня поджидала, и 
вотъ встретились таки наконецъ. Рыломъ-то уже больно 
не приличная, да мне это наплевать; ведь не целоваться же 
съ пею.» I I вотъ стоять предъ налоемъ женихъ летъ 
20—22, а невеста 25 — 30. Подобное неравенство въ ле-
тахъ не хорошо и везде, но въ д-ве, где священникъ и 
дьяконъ въ другой разъ не могутъ жениться, оно 'имеетъ 
гибельное влияние на семейный бытъ, на супружескую вер
ность. Но и здесь скажи женихъ, что невеста старее его, 
что она ему не пара; онъ услышить: «ну если не хочешь, 
то и безъ тебя найдется много охотниковъ, а ты подожди 
себе молодой невесты.» 

Если при бракосочеташяхъ въ д-ве такъ мало есть воз
можности обращать внимате на красоту и лета невесты, то 
едва ли еще не менее бываютъ разборчивыми на счотъ нрав
ственныхъ и умственныхъ качествъ. Прежде всего трудно 
ихъ и узнать, Посидеть 2 — 3 раза, а иногда даже и одинъ 
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разъ съ невестою при папаше и мамаше, при заготовленныхъ 
напередъ декорацняхъ, иметь разговоръ о предметахъ самыхъ 
ничтожныхъ, — разговоръ, состоящий изъ вопросовъ въ 
5—10 словъ и изъ ответовъ въ роде: да, нгьтъ, точно» 
такъ и пр., иногда поглядывать другъ на друга изъ подъ 
подлобья, — все это так! я средства, при помощи которыхъ 
не узнаешь ни характера, ни образованности, ни нравствен-
наго настроения. Бели невеста жила еще не далеко отъ 
жениха, то она могла быть известною до сватовства, а за 
100 — 2 0 0 верстъ кто ее могъ знать? Опросы о ней часто 
не ведутъ ни къ какимъ основательнымъ результатами 
При бракахъ духовныхъ лицъ соседи разделены на две 
ожесточенныя партии, одни въ невесте видятъ идеалъ всевоз-
можньтхъ совершенствъ; другие, особенно те, которымъ хо
телось пристроить своихъ родственницъ, раскритикуютъ не 
только невесту, но и всехъ ея родныхъ по восходящей и 
боковымъ лишямъ. Где тутъ собирать сведения? Женись, 
получи место, а тамъ самъ себе ужъ устроивай семейное 
счастие, узнавай прежнее, или давай новое нравственное и 
умственное образование жене. 

До сихъ поръ говорено было только о техъ обстоятель-
ствахъ, которыя въ беломъ д-ве заетавляютъ жениховъ 
брать невесть если не по неволгь, то по к. м. не по свобод
ной волгь. Но не надобно позабывать и другую половину; 
и ей тоже слишкомъ часто приходится быть въ неволе, 
когда дело касается браковъ. Между дочерями духовныхъ 
лицъ и прежде встречалось, и ныне еще более встречается 
невесть, которыя ознакомились съ beau monde, стыдятся 
называться кутейницами; имъ такъ и хочется быть и слыть 
великосветскими дамами; особенно это часто случается въ 
столицахъ и губернекихъ городахъ. Такого рода невестамъ 
не нравятся ни академисты, ни семинаристы, особенно когда 
они поступаютъ въ д-во. И въ самомъ деле чтб за удо
вольствие быть женою человека, который наденетъ длинно
полое платье, не уступающее въ своемъ объеме платьямъ 
съ кринолинами, отпустить длинные волосы ? Съ нимъ нельзя 
будетъ ни ездить въ театръ, ни прогуливаться не только 
по Невскому Проспекту, Тверскому бульвару, но даже по 
Литейной улице, Петровке, Пречистенке, даже Спиридоновке 
и Галерной. Толи дело напр. молоденький офицеръ съ за
крученными усиками, съ погонами ва плечахъ, или ловкий 
светский молодой человекъ, служащий где либо въ департа
менте, при министре, при губернаторе и пр.? Съ ними и 
до свадьбы можно танцовать до упаду; они такъ умеютъ 
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разнообразить разговоръ, такъ мило подадутъ стулъ, пере
вернута листь нотъ во время игры на Фортопнанахъ; а после 
свадьбы станутъ возить въ театръ, по баламъ, на пикники, 
гулянья, введутъ въ светское общество. Потомъ почему не 
помечтать и о томъ, что они дослужатся до генеральскаго 
чина? Какъ приятно будетъ слышать слова: Ваше Прево
сходительство ; да безъ этого все таки на конвертахъ можно 
читать надпись: Ея Высокоблагородию, Ея Высокородно. 
А жена священника, протоиерея, даже протопресвитера не 
имеетъ никакого титула; ведь, ея не зовутъ ни ея благо-
словешемъ, ни ея высокоблагословетемъ; оставайся векъ 
милостивою государынею, матерью протопопицею; а иной 
невежда назоветъ просто попадьею, или матушкою. Какъ 
же после этого духовно - светской, или свЬтски - духовной 
благовоспитанной девушке съ охотою выходить за мужъ 
за будущаго священника, или дьякона? 

Те девицы белаго д-ва, которыя получаютъ домашнее 
воспитание, особенно въ селахъ, не имеютъ описанныхъ сей
часъ мною притязании; любимою мечтою большей части ихъ 
бываетъ мысль быть матушкою; даже дочь священника 
скорее согласится выйти за причетника, нежели за доста
точна™, мещанина. Но нередко женихъ -севднаристъ до 
такой степени бываетъ дурень лицомъ, что даже при бороде 
будетъ казаться уродомъ. Иногда же такъ неловокъ, не 
развязенъ, приторно - вежливъ, тупоуменъ, что и сельская 
невеста не можетъ безъ смеха смотреть на его ужимки и 
выходки. Иногда же дурные отзывы о его поведении, о ха
рактере отца и братьевъ его такъ ясны и положительны, что 
связать свою свободу съ нимъ значить осудить себя на 
постоянное горе. И вотъ по этимъ и другимъ причинамъ 
сельская даже духовныя девицы решаются хоть на первый 
разъ отказаться выходить въ замужество за известнаго се
минариста. 

Револющонныя тенденщи девицъ духовнаго звания въ 
столицахъ, городахъ и селахъ усмиряются почти везде оди-
наковымъ образомъ. Отецъ, мать и родные принимаются 
доказывать невесте, что хоть женихъ и не имеетъ всехъ 
достоинствъ, но что место хорошо, что, пренебрегши жени-
хомъ, можно потерять место, что другие женихи требуютъ 
большаго приданаго, а у отца остается еще множество до
черей и сыновей, для которыхъ нужны тоже деньги, что, 
упустивши теперь благоприятный случай, можно навсегда, 
или на неопределенный срокъ остаться въ девицахъ и пр. 
Если эти доказательства не оказываютъ надлежащаго дей-
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ствол, то начинаютъ просить, плакать, называютъ неблаго
дарною, непослушною дочерью, не забываютъ утрозъ, а 
иногда приводить ихъ въ исполнение. Энергическня девушки, 
чувствуя слабость своего положения предъ отцомъ и матерью, 
решаются действовать на жениховъ, обращаются съ ними, 
какъ можно холоднее, выказывають имъ полнейшее свое 
нерасположений; иная посмелее даже прямо, р ея, тайкомъ 
отъ папаши и мамаши, объясняетъ, что она не любить его, 
что они, соединившись, оба будутъ несчастными. Бъ Пе
тербурге бывали примеры, что когда женихъ приезжалъ къ 
будущему тестю, то невеста находила причины куда либо 
уёзжать, или не выходить изъ своей комнаты, — другая 
нарочно танцовала съ какимъ нибудь ОФИцеромь, или Фрач-

никомъ, а на жениха не обращала никакого внимания; иная 
ни слова не говорила целые вечера, которые женихъ дол
женъ былъ по обычаю проводить у будущаго тестя. Въ 
селахъ же свое нерасположение выражаютъ проще; где либо 
за перегородкою заливаются слезами съ прибавкою такихъ 
рыдании, которыя слышны на улице. По все эти протесты 
и манифестации остаются б. ч. безъ воякой пользы; женихъ, 
зная, что съ невестою дается ему место, не обращаетъ вни
мания на девичьи капризы; отецъ, мать и родные совокуп
ными силами нападаютъ на непослуиихную и неблагодарную; 
и она волею, или неволею покоряется. 

Пооле сказаннаго мною о бракахъ въ д-ве трудно ожи
дать, чтобы они были счастливыми. Несчастно, или по к. м. 
неприятности начинаются иногда съ перваго дня; многимъ 
не известны бываютъ даже медовые месяцы и недъли. Одна 
девица, мечтавшая о оветскомь, или военномъ муже, дела
ется женою того, кто долженъ надеть длиннополую рясу и 
ширококрылую шляпу. Другая хотя и желала быть за ду-
ховнымъ лицомъ, но не взлюбила жениха, избраннаго для 
нее отцомъ и матерью и даже прямо выказывала и выска
зывала свое къ нему нерасположение. ТаКия невесты, усту
пивши настойчивости родныхъ, покорившись роковымъ почти 
обстоятельствам^ подъ гнетомъ которыхъ находится д-во и 
м. б. владея порядочнымъ запасомъ энергии и упруямства, 
не думаютъ себя пересилить и изменить а съ перваго 
же дня хотятъ показать своему мужу, что оне его не 
любятъ. Одна, постоявши подъ венцомъ и поцеловавшись 
съ мужемь въ церкви, приехавши потомъ въ карете 
въ квартиру, въ целый вечерь держитъ его отъ себя 
въ почтительной дистанции, не говорить съ нимъ ни слова, 
но вместе съ темъ, веселится съ другими, танцуетъ, шу 
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титъ и пр. Смешно смотреть въ такихъ случаяхъ на вновь 

пожалованнаго с у п р у г а ; онъ или садится где либо въ уто-
локъ и толкуетъ шопотомъ съ своимъ какимъ нибудь прия-
телемъ, который изъ сожаления старается поразвлечь его; 
или х одить за с в оею милою княгинею, которой расточаеть 

любезности держания ее подъ руку ОФицеръ, или Фрачникь; 

дерзаешь иногда завести рёчь, но ему не отвечаютъ, или 
высказываютъ колкости. Однажды такой м у ж ъ , взявши 

св ою с у п р у г у за руку, похвалилъ надетый на ней перстень 

съ бриллиантами. Супруга, снявши съ пальца дорогой перс

тень, бросила его на полъ и сказала, что онъ ее мучишь и 
жмешь, Бриллианты выпали; перстень былъ взять, к-ся, 
только на в е ч е рь ; поднялась с уматох а ; появились щотки, 
которыя стали выметать комнату ; гости должны были встать 
со отульевъ, о сторожно переходить съ места на место до 
тъхъ поръ, пока не отыскали бриллиантовъ. Другая и въ 
церковь является съ покрасневшими оть слезъ глазами, не 
перестаеть плакать и тамъ, а по возвращении въ квартиру , 

садится по обычаю на диванъ съ мужемъ, сиднтъ какъ ка
кая либо жертва ; м у ж ъ или молчить, или п р обуеть завести 

какой либо разговоръ . Гостямъ тоже не кстати веселиться; 

какъ люди благовоспитанные, они не смеются, но какъ-то 
по неволе принимаютъ торжественный и мрачный видъ; и 
свадебный вечерь п о х о ж ъ бываетъ на погребальное собрание. 
Въ следующие дни положеше новобрачньихъ не улучшается . 

Что же после бываетъ? Да разный явления. Напр. одного 

м у ж а , сделавшагося после знаменитымъ протоиереемъ, не 

взлюбила молодая ж е н а ; ни увещания, ни ласки, ни что не 
помогло; тогда м у ж ъ , посоветовавшись съ тестемъ, употре-

билъ рекомендуемое Домостроемъ средство для укрощения 

кичливыхъ женъ. — Одной матушке протопопице дочка, меч

тавшая только объ ОФицерскихъ эполетахъ и попавшая за 
священника, говорила до свадьбы, что она м у ж а не станетъ 

любить. «Ну это увидимъ,» отвечала с т а р у х а . Но дочь за
хотела поставить на с в оемъ ; мать, не владея даромъ убеж
дения, прибегла тоже къ средству , рекомендуемому Домостро
емъ. Третья новобрачная не захотела ни подъ какимъ видомъ 

сходиться съ мужемъ; ничто не могло изменить ея решитель
ность. Поэтому, когда м у ж ъ , сделавшись священникомъ, пе-
реехалъ въ церковный домъ, она осталась у отца, и женатый 

м у ж ъ долженъ былъ жить и умереть женатымъ холостякомъ, 

Описанныя сейчасъ истории случались въ г ородахъ , даже 

столичныхъ. Въ сельскомъ д-ве хоть по н а ружно сти соблю

дается такъ называемый страхъ божий и повиновение роди-
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тельской власти; и потону невеста, вышедшая за мужъ даже 
противъ своего желания, на первыхъ порахъ б. ч. покоряется 
необходимости и отъ того новобрачная чета наслаждается 
медовыми месяцами. Но скорб мужъ и жена замьчаютъ, 
что они не схожи между собою ни по характеру, ни по 
образованию, ни по взглядамъ на жизнь, почти то же, что 
огонь и вода. Счастие, если у одного есть твердость харак
тера и умъ, а у другой женский тактъ и понимание супру-
жескихъ отношений; тогда угловатости взаимнаго ихъ поло
жения какъ нибудь сглаживаются, и привычка заставляетъ 
жить если не счастливо, то не вполне несчастливо. Но б. ч, 
д4ла идутъ иначе. Мужъ опирается на свою учоность, на 
свое ОФФициальное, гражданское и церковное значение, а жена 
часто имеетъ право говорить, что место дано было ей, что 
безъ нея онъ и теперь сидгьлъ бы где нибудь у моря и 
ждалъ благоприятной погодки. Старики родители новобрачной 
четы не отличаются уменьемъ тушить начинающийся пожаръ, 
особенно если уже ииричислены къ зигитапгнымъ. Бъ послед-
немъ случае они бываютъ недовольны своимъ положешемъ; 
одинъ потерялъ значение свое въ приходе, у другой усколь
знуло изъ рукъ хозяйство въ томъ доме, где она такъ долго 
была госпожою. А когда люди недовольны собственнымъ 
своимъ положениемъ, то они редко имеютъ способность и 
желание примирить враждующия стороны, пристаютъ къ ко
торой либо изъ нихъ и, т. с-ть, раздуваютъ огонь. Если 
старики живутъ отдельно отъ молодыхъ, то и тутъ бываетъ 
много при чинъ къ взаимнымъ неудовольствнямъ; зять недо-
воленъ приданнымъ; тесть и теща оскорбляются иеува-
женпемъ зятя; отецъ и мать мужа стараются поддержать 
сына; тутъ уже у каждой партиен является по вспомогатель
ному корпусу. Сначала вражда б. ч. ничтожена, даже по
хожа ни искорку; появившаяся неприятности можно сравнить 
съ мелкими стружками и лучинками. Но известно, что отъ 
искорки, которая раздувается ветромъ и обкладывается 
стружками и щепками, начинаются пожары. А что сказать 
о тёхъ случаяхъ, когда и первоначально зажигаютъ костеръ 
сухихъ дровъ пукомъ лучины, да потомъ льютъ на огонь 
масло? Действительно пожары въ семейномъ быту д-ва 
бываютъ опустошительные. Не говорю уже о томъ, что 
происходить между мужемъ и женою съ глазу на глазъ; 
пусть это останется пока въ секрете . . . Но много можно 
представить примеровъ, когда жены духовныхъ лицъ убе
гали отъ своихъ мужей. Въ одну к-рш, подано было сия-
щенникомъ прошение о томъ, чтобы ему полицейснчимъ пу-
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темъ возвращена была жена, переселившаяся къ полковнику. 
Въ другомъ м^сте жена переселилась сначала къ oTiry-про
тоиерею. Мужъ потребовать выдачи ея, но жена ушла изъ 
города и несколько дней пробыла у окрестныхъ инородцевъ, 
пока отецъ не отыскаль ея. Изъ одного села молодая по
падья ушла верстъ за полтораста къ своему заштатному 
отцу и около года не хотела возвратиться къ мужу. И при 
взаимной любви между новобрачными въ д-ве есть много 
причинъ, препятствующихь семейному счастию. «Тутъ, какъ 
говорить г. Никитинский, одну изъ главныхъ роль играютъ 
те обязательства, которыя принимаетъ на себя духовное 
лице при поступлении на место, обещаясь или пропитывать 
семейство своего предшественника въ несколько человекъ, 
или выдавать пособие деньгами и запасами въ несколько не 
десятковъ, а даже часто сотенъ рублей. Конечно въ бога-
тейшихь приходахъ напр. въ Петербурге при владимирской, 
Вознесенской, скорбященской, смоленско - кладбищенской и др. 
церквахъ священникъ, выдавши семиф предшественника 500, 
даже 1000 руб., имелъ бы еще отъ своихъ доходовъ оста-
токь, который позволить ему при доровыхъ квартире и отоп
лении жить безбедно; но и тутъ неприятны такия выдачи; 
ведь изъ нихъ въ 10 — 20 летъ можно составить капиталъ 
для обезпечешя собственныхъ детей. Но каково теперь еже
годно издерживать до 200—300 р. на семейство своего предше
ственника въ селе, где доходы отъ земли и прихожанъ со
стоять не более, какъ изъ 500—1000 руб.? Что сказать 
о священнике, который получитъ въ годъ 100—150 руб. и 
платить иногда 3 0 — £ 0 руб. или о дьячке, который изъ 
50 — 80 руб. долженъ уделять своей теще 15 — 25 руб.?» 

Сначала, пока собственное семейство духовнаго лица, 
обязавшагося делать разный выдачи, состоитъ изъ двухъ 
лицъ, дело еще безъ труда улаживается. Но вотъ появи
лись на светъ свои дети, составляется семья изъ 5—8 чело
векъ; ведь, ее надобно содержать, да еще и обезпечить въ 
будущности; а, главное, надобно приготовить дочерямъ 
приданое, которое въ д-вё такъ дорого Стоить. Для этого 
часто прибегаютъ къ самой строгой экономик. «Иной, по 
словамь г. Никитинскаго, даетъ въ приданое за дочерью 
тысячи, а самъ не всегда есть во щахъ говядину, ча
стенько забеливаетъ ихъ сметаною, довольствуется суха
рями съ квасомъ и лукомъ, кашею съ конопляпымъ масломь 
и съ темъ же квасомъ; работаетъ не хуже крестьянина, но
сить одну и туже рясу по 10 — 20 летъ и пр. Это не 
скряжничество, а своего рода самопожертвование для счастия 
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своей дочери. За гЬмъ содержание сыновей въ семинарш не 
отличаетея рюскошъю. За дочерьми дадутъ салопы, бурнусы, 
мантильи изъ дорогихъ матерш и въ добавокъ деньги, а сынъ 
живи где либо въ грязной комнате, ходи въ овчинномъ 
тулупе, не сиди конечно голоднымъ, но и не балуй своего 
аппетита вкусной пигцей; а главное: оставайся безъ всякаго 
надзора. Мнопе священники прибегаютъ даже къ займамъ; 
редкий изъ нихъ после выдачи дочери въ замужество за 
священника же не бываетъ долженъ по тысяче рублей, часто 
и более; связываетъ себя на целую жизнь и часто умйраетъ, 
не расплатившись съ кредиторами. Это встречается даже 
въ самой Москве.» 

Не смотря на все лишения, на долги, надобно уплачивать 
большую сумму, или содержать целое семейство по обяза
тельству, данному при поступлении на место. Что ни гово
рите о необходимости свято исполнять обещания, но когда 
человекъ самъ подвергается многимъ лишешямъ, не предви-
дитъ облегчения я въ будущемъ, то по неволе задумаешься, 
начнешь сожалеть о данпыхъ обязательствахъ, тяготиться 
своимъ положешемъ и теми людьми, которые делаютъ его 
затруднительным^ придумывать средства какъ бы облегчить 
себя; по неволе дашь волю своимъ мыслямъ и сочтешь поз-
волительнымъ или содержать плохо семью своего предше
ственника, или задерживать выдачу ей пособия; во всякомъ 
случае почувствуешь холодность къ этой семье, или что либо 
более. Последствия бываютъ разнообразны, смотря потому, 
кто посту пилъ, — сынъ, зять предшественника, или кто дру
гой. Бъ первомъ случае, если осталась мать съ детьми, то 
сынъ м. б. сначала заступится за своихъ братьевъ н се
стер ъ, но ииввестка непременно станетъ более думать о 
своихъ детяхъ; свекровь же, оскорбленная и безъ того 
потерею своего значения въ домапгаемъ хозяйстве, еще более 
оскорбится невиимашемъ къ ея детямъ. Бо второмъ случае 
теща будетъ м. б. иметь союзницу въ замужней дочери; 
но зятю естественнее думать о своемъ собственному потомстве. 
Въ обоихъ случаяхъ въ одномъ и томъ же доме будутъ 
две партии враждебный между собою. Тутъ уже отъ ссоръ 
и дрязгъ не оберешься; тутъ пожаръ поддерживается не 
стружками и лучинками, а сухимъ валежникомъ и другими 
горючими материалами. Какп'я бываютъ тутъ гвизныя исто
рии и сцены ? Тамъ теща, имея незамужнюю дочь, или взро-
слаго сына, которымъ можно передать место, пятнаетъ зятя 
предъ благочиннымъ и епархиальными властями, чтобы вы
жить его изъ села. А здесь кричать: карауль, заступитесь 
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и даже выб4гаютъ на улицу съ раетрепаняьши волосами, 
съ синяками на лице. Трудно решить, кому здесь больше 
достается? Теще ли, зятю, или неочастной дочери и вместе 
жене? Если дочь держйтъ нейтралитетъ, то теща редко 
одерживаетъ победу; но если оне обе заключаютъ союзъ, ну 
тогда держись и зять. Но отвратительнее всего, когда сынъ 
не ладитъ съ матерью. Вотъ и примеръ. Одинъ священ
никъ, поступивъ на место своего отца, обещался выдавать 
матери, сестре и брату noco6ie деньгами и запасами и жить 
съ ними вместе. Началась разладица; мужъ и жена составляли 
одну партию, а старуха съ детьми другую. Обе партия обе
дали врозь; первая партия кормила вторую, но ложекъ своихъ 
не давала; — мы-де обязались доставлять вамъ пищу, а не 
ложки. Однажды какъ-то у старухи и двухъ детей оста
лась одна ложка и они трое должны были обедать, переда
вая ее другъ другу. Въ другой разъ сынъ, ласкаясь къ 
жене, назвалъ ее Еввою, а себя Адамомъ, потомъ вдругъ 
сказалъ: «а кто же у насъ змей-искуситель?» и указалъ 
пальцемъ на свою мать. 

Къ несчастдю мнопе св -и -ц - сл -ли «не выдерживаютъ 
себя, а, какъ говорить г. Никитинский, надламываются и 
даже переламываются, Тяжесть принятыхъ обязательству 
происходящая отъ того семейныя лишения, невозможность 
обезпечить себя и детей, ссоры съ семьею предшественника, 
тяжбы въ к-pin, разладица съ женою, должность, которая не 
даетъ права надеяться на что либо лучшее въ будущемъ 
(да мало радуетъ въ настоящемъ); — все это по частямъ 
можетъ разстроить сильную голову. Что же оказать, когда 
соединяются несколько такихъ обстоятельствъ, а иногда и 
все? Тутъ еще и совесть начинаеть поговаривать: «за-
чемъ же ты принимать на себя такия обязательства? зачемъ 
женился, не ознакомившись хорошенько съ своею невестою? 
зачемъ увлекся житейскими побуждениями? Ведь, и ты могъ 
предвидеть и даже предвиделъ все, что теперь терпишь, а 
только — или не захотелъ подумать, или не послушалъ здра-
ваго смысла. Самъ виноватъ. М. б. придутъ при этомъ 
на память некоторые не совемъ нравственные поступки 
которые употреблены были, чтобы получить «местечко.» 
Когда все это взойдетъ въ голову, мудрено ей здраво 
разсуждать и действовать.» А я съ своей стороны при
бавлю, что теперешние русские люди — потомки техъ рус-
скихъ людей, которые любили заливать свое горе виномъ. 
Ж вотъ семинаристъ и академистъ, которыми можно было 
любоваться, пока они ходили въ сертуке, забываютъ въ 
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своихъ несчаспяхъ прибегать съ своими молитвами къ Тому, 
кого мы называемъ своимъ небеснымъ отцомъ, и обраща
ются къ Бахусу и въ его дарахъ стараются потопить свое 
горе. Больно говорить это, по словамъ г. Никитинскаго, а 
все-таки это правда, горькая правда. 

Господствующая система раздачи месть въ д-вй, столь 
вредная въ семейномъ кругу, располагаетъ духовныхъ лицъ 
и вн% его решаться на поступки, которые никакъ нельзя 
назвать нравственными. Такъ какъ сами они имеютъ малое 
значение въ глазахъ епархиальнаго архиерея, то, желая охло-
потатъ мгъстечко для своихъ сыновей, дочерей и другихъ 
родственннковъ, прибегаютъ съ покорнейшими* просьбами къ 
ходатайству светскихъ лицъ, купцовъ, даже именитыхъ 
мещанъ и крестьянъ. А известно, что расположить кого 
бы-то ни было ходатайствовать о себе, не всегда можно од
ними своими умственными и нравственными достоинствами; 
тутъ чаще всего нужны поступки, которыхъ ни одна нрав
ственная ФИЛОСОФИЙ не причисляла еще къ добродетелямъ. 
Не угодноли выслушать, какъ въ романе г. Благовещенс-
каго: Предъ разсвтьтомъ (No. 2. Русс. Сл. 1865 г. стр. 260) 
отецъ Трепетовъ, — священникъ хлопочетъ о сыне у поме
щика Бихляева: «съ привычнымъ смирешемъ, съ привычною 
лестью и съ выражешемъ полнаго ничтожества своего кла
нялся отецъ надутому барину . . . Бее тутъ было пущено 
въ ходъ: и слезы, и вера въ силу барскую, и ея влияние 
надъ нами плебеями, и похвалы умершему отцу помещика, 
и обеидание поминать до гроба его милости. А Бихляевъ 
доедалъ въ это время жаренаго гуся, съискоса и съ достоин-
ствомъ посматривалъ на Басилья Петровича (просителя), и 
только изредка приговаривалъ: «все, что могу, батюшка; 
все. что отъ меня будетъ зависеть, я очень буду доволенъ.» 
Но въ селахъ подобныя просьбы и ходатайства бываютъ, 
т. с-ть, единичный. Совсемъ другое видимъ въ городахъ 
особенно большихъ. 

Бъ доказательство своей мысли я обращаюсь къ тебе, 
знаменитейший городъ въ Русской Империи, въ «которомъ и 
дьячокъ не редко получаетъ болйе 1000 руб. ежегоднаго 
дохода. Ты очень хорошо знаешь, что происходить прежде, 
нежели вакантное духовное место кому либо предоставится. 
Сколько въ случае смерти священника, даже дьячка въ ка
кой либо изъ твоихъ церквей бываетъ хлопотъ по твоимъ 
улицамь и домомъ? Сколько епархиальнымъ начальникомъ 
получится просительныхъ, рекомеиидательныхъ и другихъ 
писемъ? Сколько истрачивается унижения, лести, занскива-
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гая и подкуповъ? Ко д$ло не ограничивается вельможными 
и богатыми лицами. Письма къ епарххальнымъ начальни-
камъ конечно подписываются ими; но эти господа часто даже 
и не видали просителя: все дтълъце обдгьлываетъ домаппнй 
секретарь, камердинеръ, дворецкий, даже простой лакей; а 
знакомство съ лакеями, дворецкими, камердинерами, особенно 
получете чрезъ нихъ доступа къ ихъ барину, заискивание у 
нихъ милостиваго расположения не д£даетъ большей чести д-ву, 
не обходится безъ большего нравственнаго унижения для него. 

За недостатком^ протекторовъ духовныя лица прибе
гаютъ къ ходатайству, т. с-ть, придуманной или разнородной 
лжи. Напр. овдовевшая мать, желая убедить епархиальнаго 
начальника предоставить место ея сыну, пишетъ въ своемъ 
прошении, что мужъ ея оставилъ множество долговъ, которые 
сынъ берется уплатить, если заступить место своего отца; 
иди, находя нужнымъ пристроить свою дочь, заговорить, что 
будущий ея зять соглашается пропитывать ее — бедную 
вдову и другихъ ея детей — еще более бедныхъ сиротъ; 
хотя въ первомъ случае после мужа остался не долгъ, а 
даже иногда порядочный капиталь, а во второмь вдова се
кретно даетъ обещание зятю вовсе не жить сь нимъ и ни
чего оть него не требовать. Сама по себе ложь такого рода 
можетъ быть названа только недобросовестною сделкою, но 
она часто подаетъ поводь. къ семейнымъ дрязгамъ и ОФФЯ-
пиальнымъ жалобамъ. Одна мать дьяконица подобнымъ об
разомъ обязала сына заплатить мнимый долгъ въ 500 руб. 
После почему-то не поладила съ нимъ и съ своею невесткою. 
Желая отметить якобы за неуважеше къ своей особе, она 
начала требовать съ сына уплаты мнимаго долга, отыскала, 
р-ся, мнимаго кредитора и начала жаловаться на сына. Дру
гая вдова дьячиха ОФФИпиально взяла съ будущаго зятя обе
щание содержать ее съ дочерью. По такъ какъ место было 
весьма бедное, то она дала новому дьячку росписку въ томъ, 
что не будетъ требовать съ него ни денегъ, ни содержания; 
и потому жила и целыхъ 10 летъ отдельно отъ него. Дья
чокъ, м. Т ; овдовевини, хотелъ выйти въ другое село и тамъ 
жениться.. Теща потребовала, чтобы онъ уступмлъ ей свое 
первое место, но дьячокъ просилъ за такую уступку 
100 руб. Тогда теща подала жалобу, что зять ея, *не 
смотря на обещание, не содержаль ея 10 летъ и теперь 
даже вовсе оставляетъ ее, поэтому и просить к-рню обязать 
его или выдавать ей деньги на содержание, или взять съ 
собою на новое место. Хотя дьячокъ въ своемъ объяснении 
разоказалъ, что обещание его содержать тещу съ дочерью 
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было только мнимое, въ доказательство чего нредставилъ 
выше упомянутую роспнску; впрочемъ въ к-рш началось Фор
мальное дело и если бы за дьячка яе вступился одинъ чест
ный и безкорыстный человекъ, то ему пришлось бы не де
шево отделаться отъ тещи. Иногда тесть вместе съ тещею 
совокупно любятъ обманывать милаго своего зятя относи
тельно приданаго. Бъ селахъ дела идутъ м. б. немножко 
грубовато, но зато откровенно. Женихъ прежде свадьбы 
получаетъ договорный деньги и обещанное приданое, такъ 
что девичникъ проходить въ пересчитывавли кредитныхъ 
билетовъ, въ пересмотреши платьевъ и прочаго, какъ выра
жаются, бабьяго тряпья. М. б. тутъ немного бранятся, даже 
иногда и расходятся, но я вес таки этотъ способъ ставлю 
вышеа того, который не рфдко употребляется въ городахъ, 
особенно большихъ. Женихъ изъ деликатности и въ на
дежде на благородство тестя и тещи отлагаетъ разечоты до 
после свадебнаго времени и часто обманывается жесточай-
шимъ образомъ. Одинъ священникъ, имевший каменный 
четырехъ - этажный домъ, одному изъ своихъ зятьевъ обе-
щадъ и место, и приданое и пр. Но после свадьбы даже 
обиделся тймъ, когда ему напомнили о пеисполнеши обеща
ния. К ъ счастию зять былъ умный и достойный человекъ 
и самъ за свод учоныя и нравственныя качества получилъ 
место. Тотъ же папаша съ своею благоверною супругою 
достали место другой дочери своей и приискали къ ней же
ниха. И тутъ опять положились на ихъ благородство. Но 
когда молодые на утро свадьбы своей проснулись въ казен
ной квартире, то нашли въ гардеробе старый платья и 
одежду невесты, кое-какую мебель и потомъ на кухне 
фунтовь пять говядины, — а денегъ даже ни копейки. 
Боть к все приданое! 

Бъ предъидущихь трехъ случаяхъ главными виновни
ками были мать, теща и отецъ; но не надобно забывать 
зятьевъ и сыновей. Вотъ вамъ примерь и въ этомъ отно
шении. После умершаго священника осталась жена его и 
малолетняя дочь. У вдовы былъ уже зять священникъ въ 
другомъ селе. На семейномъ совете они положили, чтобы 
зять перешоль на место тестя, чтобы одинъ домъ покойника, 
стоющий 1500— 2000 руб. поступилъ въ собственность зятя, 
а другой похуже остался за вдовою. Кроме того зять дол
женъ былъ содержать тещу съ дочерью и выдать ей ту 
сумму, которую получитъ за свой домъ въ прежнемь селе 
отъ преемника. Епархиальный начальникъ перевелъ зятя, а 
этотъ взялъ за домъ съ чемъ-то 1000 руб. Теща начала 
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просить сл$дуюнця ей по договору деньги, но зять потре-
бовалъ въ свою собственность и другой домъ и притомъ 
якобы на основании договора. Действительно по ОФФИЩЧЗЛЬ-
ному документу зять оказался правымъ. Когда заключенъ 
былъ договоръ, то теща поручила зятю сочинить и перепи
сать прошение къ apxiepeio; а онъ сд£лалъ небольшое изме
нение въ условняхъ, написавъ, чтобы ему были отданы въ 
собственность все строевая, оставнпяся после покойника. 
Вдова не заметила этой проделки, подписалась подъ проше-
шемъ и т. о. должна была лишиться целаго дома. Начались 
доиашшя самыя отвратительны я сцены, которыя даже пов
торялись на улицахъ, такъ что соседи должны были, разни
мать дерущихся . . . . Затемъ к-рия къ своему удоволь
ствий получила жалобу отъ обеихъ враждующихъ сторовъ; 
велено произвести следствие и пр. и пр. 

И сыновья тоже обманываютъ своихъ отцовъ. У од
ного вдовца - причетника былъ сынъ-дьяконъ. Приехавши 
къ отцу, онъ сталъ убеждать уступить ему место свое съ 
темъ, что бы сынъ, оставаясь по сану дьякономъ, по дохо
дамъ былъ причетиикомъ; это выражается словами: быть 
на причетнической вакансги. Старикъ, не имея доверия къ 
сыну, на отрезъ отказать ему. Сынъ не обиделся и остался 
погостить въ родительскомъ доме. Однажды поуповвши па
пашу, сынъ началъ подшучивать надъ нимъ, доказывая, что 
онъ писать вовсе не умеетъ. Ученое самолюбие пьянаго 
причетника оскорбилось. «Какъ не умею писать?, воскдик-
нулъ онъ. Да разве ты не знаешь, сколько разъ я прикла
ды валъ свою руку?» — Сынъ отвечалъ: «руку нтриложить 
не важное дело, а пишешь все-таки ты плохо.» Учоный 
диспутъ завязался и когда отецъ порядочно поразгорячился, 
то сынъ, взявши вблизи чистый белый листъ бумаги, ска
залъ: «ну да что тамъ спорить? Напиши-ка вотъ здесь и 
самъ увидишь, каково пишешь.» «Что же писать?» спросилъ 
отецъ. «Да что хочешь; наиииши, пожалуй, къ сему проше
нию такой - то руку итриложилъ,» и указалъ МЕСТО на чистомъ 
листу. Старикъ, ничего не подозревая, сделалъ рукоприк
ладство; оба начали разсматривать, обсуживать подпись, по
томъ еще подпили н наконецъ уснули. На другой день 
сынъ уехалъ; но въ губернскомъ городе подалъ къ архие
рею прошение на томъ листу, где была отцовская подпись; 
все было подлажено такъ, что окончание прошения приходи
лось предъ самою подписью. Въ прошении прописывалось, 
что такой то причетникъ, по старости и болезненному со
стоянию, передаетъ место своему сыну, который, р-ся, согла-
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шается кормить и лелеять своего отца и поступить иа при
четническую вакансию. Къ прошению быть приложен!» листъ, 
на которомъ причтъ изъявила свое согласие на то, чтобы при
нять въ свой составъ новаго причетника-дьякона; подписи 
вс% были Фальшивый; причтъ и не думать о согласии. Чрезъ 
несколько времени новый причетникъ - дьяконъ явился съ 
указомъ к-рш о томъ, что онъ определенъ на место своего 
отца, уволенного по собственному прошетю за питать. Р-ся, 
не обошлось безъ сценъ и теперь отецъ и сынъ нередко 
пробуютъ, кто изъ нихъ посильнее, но потомъ мирятся, запя-
ваютъ мировую и будутъ наслаждаться семейнымъ счастиемъ. 

Если при передаче духовныхъ месть по наследству, 
родству и пр. не очень сторого соблюдается честность, то 
нельзя встречать большой ея запасъ, когда места продаются 
стороннииъ нероднымъ лицамъ. Тутъ иногда и предосто
рожности не спасають отъ обмановъ; часто очень порядоч-
ньия суммы пропадаютъ и не уплачиваются. Одинъ настоя
тель монастыря захотелъ купить священническое место своей 
внуке и отправился къ вдовому пожилому священнику. 
Начались торги; согласились наконецъ на 1500 руб. Но 
взаимнаго доверия между договаривавшимися сторонами не 
было; поэтому решились контрактовыя деньги положить въ 
железный ящикъ, находившийся въ той церкви, где служилъ 
сдававший место священникъ, запечатали и заперли ящикъ» 
и подали протеине къ архиерею. Сверхъ ожидания получили 
отказъ. Но когда почтенный о. настоятель прнехалъ за за-
логомъ и когда отперли ящикъ, то денегъ не оказалось ни 
копейки; — такъ-такя и пропали. 

Но скажутъ: « неужели только въ одномъ д-ве происхо
дятъ при бракахъ и после нихъ въ семейной жизни опи-
санныя здесь события ? Неужели другня сословия ихъ вовсе 
не знаютъ? Потомъ неужели въ томъ же д-ве нетъ вовсе 
счастливыхъ браковъ и замечается одна расладица? Почему 
авторъ такъ неумолямъ только къ духовнымъ лицамъ?» — 
Отвечаю: я въ прочихъ сословпяхь при заключения брачяыхъ 
соювовь и поел* того бываетъ много обмановъ, отвратителъ-
ныхъ семейпыхъ сценъ, разладицъ между мужемъ и женою, 
тестемъ и зятемъ, свекровью и невесткою и игр., — всего 
довольно бываетъ. Но тамъ это случается отъ людскнхъ 
преимущественно страстей, а въ д-ве б. ч. зависитъ отъ 
господствующей системы • давать места по наследству, про
текции, купле, продаже и пр. Вдумайтесь г. ч. въ описан
ный мною сцены и вы увидите, что существенно оне одол
жены своимъ проиохождениемъ этой системе. И потому я 
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одисывалъ ихъ не для того, чтобы унизить д-во предъ дру
гими сословиями, а для того, чтобы доказать гибельный по
следствия техъ обычаевъ, на основании которыхъ епархиаль
ные apxiepes опведеляютъ св-и-ц-сл-лей. Далее, есть много 
духовныхъ семеиствъ, которыя какъ говорить г. Никитин
ский, «блажеиствуютъ не только въ материальномъ, но я въ 
другихъ отношеиняхъ. Иногда оыяъ делается наследникомъ 
и отцовскаго места и имения движимаго и недвижимаго, и 
даже выбнраетъ себе по сердцу жену; иногда зять, какъ 
говорятъ, постршеть во дворъ и обязывается содержать 
только жену, да старуху тенту; иногда приходъ такъ хо-
роинъ, что, даже уделяя значительную сумму изъ доходовъ 
семейству предшественника, жить можно безбедно.» Сюда 
нужно присоединить разныя такъ называемый счастливый 
случайности: . хорошее , образование мужа и жены, добрый и 
уступчивый ихъ характеръ, взаимную готовность ихъ сни
сходить къ недостаткамъ другъ друга и исправлять ихъ 
любовию, благоразумную твердость съ одной и нежную при
вязанность съ другой стороны и пр. и пр. При такихъ 
вспомогательиыхъ средствахъ можно и въ бедности жить 
счастливо: Кроме того въ не большяхъ городахъ и во 
всехъ . почти селахъ супружеская верность немного встре
чаете соблазновъ; и дамы и кавалеры изъ меицанскаго я 
крестьянскаго сословия мало имеютъ средствъ пробудить къ 
себе сердечную привязанность сколько нибудь образованныхъ 
людей; тутъ по неволе ночти останешься вернымъ супру-
гомъ. Наконецъ едва ли не важигёйшую роль здесь игра-
ютъ нравственныя и религюзныя верования, которыя еице не 
ослабели, въ д-вй, особенно сельскомъ. Бываетъ иногда ко
нечно супружеская неверность, по к. м. подозрение на счетъ 
ея, но большинство, не смотря на семейныя ссоры, остается 
верно данной клятве при бракосочетании. Города? — осо
бенно большие? — . . . н у тутъ, пожалуй, что либо есть. 
Но повторю: въ д-ве есть счастливыя супружества; и если 
бы гибельная система раздавать места невестамъ, покупать 
и продавать не извращала нраветвенныхъ понятий, не застав
ляла смотреть на бракъ, какъ на спекуляцию, комерческую 
сделку, патента на должность, то семейная жизнь, по к. м. 
сельскаго д-ва была бы м. б. образцовой). 
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Часть третья. 

Влияние т о й ж е с и с т е м ы на о б р а з о в а н н о с т ь д - в а ; 
суждение о ней по ц е р к о в н ы м ъ а в т о р и т е т а м и . 

Вредныя последствия разсматриваемой системы не огра
ничиваются одними семействами и родственниками духов
ныхъ лицъ, или ихъ одною личности'ю, а касаются всего 
вообще д - в а , понижая общий уровень его образованности. 
Здесь на первомъ плане нужно поставить техъ семинари
стовъ, за которыми закреплены отцовеюя места, напр. свя-
щенничесгая. Вотъ они достигли до богословскаго класса; 
безъ отца смотреть за ними, какъ взрослыми людьми, трудно
вато; место у нихъ уже есть; къ чему же изнурять себя 
сиденьемъ.надъ книгами? Если место предоставлено еще за 
несовершеннолетнею девицею, то ловкий и догадливый 
молодой семинаристъ или самъ, или при помощи папаши за
долго до окончашя курса присватается къ ней; почему и 
ему не предложить того же вопроса, которые задаетъ себе 
наследникъ отцовскаго места? Для нихъ обоихъ неловко 
только попасть въ трет!й разрядъ, но отъ этого можно из
бавиться казеннымъ смиренпемъ и послушанпемъ, низкими по
клонами и хожденнемъ въ классъ даже съ пустою головою. 
То же самое можно приложить и къ академистамъ. Если 
и йхъ успеиотъ до конца курса присватать, то къ чему слиш
комъ много заниматься науками? Да и до наукъ ли, когда 
часто приходится сидеть съ милою барышнею — будущею 
своею женою? Кандидата дадутъ, если станемъ кое-какъ 
учиться, а иногда можно какъ нибудь прицепить себя къ 
концу перваго разряда. Подобную лень особенно въ семи-
наристахъ поддерживаетъ доброе епархи*алыное начальство. 
Напр. окончивъ семинарскга курсъ во второмъ разряде, уче-
никъ и не думай получить хорошее священническое место, 
если онъ явится съ одними личными своими достоинствами. 
Но будь онъ наследникомъ отцовскаго места, или женихомь 
закрепленной невесты, тогда не второй, а иногда и третий 
разрядъ не будетъ препятствовать ему занять лучшее свя
щенническое место. Самъ Об. Пр-ръ на 30—31 стр. отчота 
з'а 1861 г. сознается, что «при такомъ устройстве делъ епар
хиальные архиереи обязаны предпочитать въ рукополагаемых!» 
достоинству родство.» Тоже самое нужно сказать о дьякон-
скихъ и причетническпхъ местахъ; напр. ииолиие свободныя 
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отъ обязательствъ дьяконсшя места предоставляютъ только 
за учениками высшаго и соедняго отделения. Но наследникъ 
съ мужеской, или женской стороны получитъ его, если бу
детъ исключенъ не толко изъ реторики, но и изъ уезднаго 
училища. 

Господствующи* ныне порядокъ ИЛИ, лучше, безпорядокъ 
при раздаче духовныхъ местъ еще вреднее действуетъ от
носительно техъ академистовъ и семинаристовъ, которые до 
конца курса занимаются науками съ полнымъ усерднемъ. 
Вероятно всякш согласится, что более достойными кндида-
тами на священническпя места должно считать сначала ака
демистовъ, потомъ перворазрядныхъ и второразрядныхъ уче
никовъ высшаго отделения семинарш. Отсюда очевидно, что 
надобно признать вредными для церковной iepapxin те распо-
pяжeнiя, въ следствие которыхъ священническпя места легче 
всего получать второразряднымъ, потомъ перворазряднымъ 
ученикамъ семинарш, за ними кандидатамъ и магистрамъ 
академш. Нынешняя же система ведётъ именно къ такимъ 
последств1ямъ. 

Ее епархиальные начальники прилагаюсь одинаково и 
къ семинаристамъ и къ академистамъ. Самые лучине уче
ники семинарш и студенты академии, сами магистры и кан
дидаты богословия, наставники семинарий и низшихъ уезд-
ныхь училищъ, баккалавры, экстраординарные и ординарные 
проФессоры академии б. ч. не иначе могутъ сделаться свя
щенниками въ епархиальномъ ведомстве, какъ женившись на 
девице, которой предоставляется место, и въ добавокъ обя
завшись разными выдачами семейству своего предшественника 
на очень долгое время, чуть не на всю иногда жизнь. Что 
же остается делать кандидатамъ на священничесшя места? 
Одни изъ нихъ, не смотря на все Финансовыя затруднешя, 
на неопределенность своего положения, все таки решаются 
жениться, не получивши еще никакого священническаго ме
ста. Сюда принадлежать наставники всехъ вообще духовно-
учебныхъ заведений и сельскихъ школь; они разсчитываютъ 
на службу свою, но скоро въ томъ разочаровываются. По
давать просьбы на вновь открывающиеся священничесшя ме
ста и получать отказы, имъ не запрещено; иногда даже имъ 
скажутъ: «жалко тебя, ты стоииийь места, но зачемъ ты же
нился рано?» Т. о. одинъ ординарный проФессоръ академш 
целыхъ девять летъ подавалъ просьбы на мнопя вакантный 
священническия места и получалъ всегда отказы; м. т. со
перники его, — его же ученики по академш, а иногда и се
минаристы делались священниками, п. ч. тотъ былъ женать, 
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а эти брали предлагаемую имъ невесту. Одинъ женатый 
проФессоръ семинарш более 20 летъ старался приютиться къ 
какой либо церкви въ месте своего жительства. Человекъ 
онъ былъ и достойный, и заслуженный; это доказывается 
темъ, что епарх1альный архиерей, отказывавший ему въ свя
щеннической должности представилъ его на инспекторскую 
вакансию семинар!и и представление была уважено синодомъ. 
Не странно ли профессору, котораго делаютъ инспекторомъ 
семинарий, не задолго до того отказать въ священническомъ 
месте, п. ч. онъ, какъ женатый челрвЬкъ, Не можетъ же
ниться на известной какой либо девице? Другой проФес
соръ, занимавшийся своею, наукою самымъ усерднымъ обра
зомъ, просилъ владыку определить его на одно беднейшее 
священническое место въ городъ. «Чтожъ?» сказали про
фессору, «дамъ тебе место, возьми сестру Т-ихъ.» — «Да 
я женатъ,» отвечалъ проФессоръ. «Такъ чтожъ ты пришолъ ? 
воскликнулъ раздаватель месть, ступай, ты никогда не по
лучишь места. Соперница была дочь дьячка, или дьякона; 
отецъ ея не оказалъ никакихъ услугъ; и все таки она 
одержала победу надъ проФессоромъ семинарии и своему же
ниху семинаристу доставила возможность быть священни-
комъ въ городе*. Третш проФессоръ семинарш явился къ 
другому раздавателю священническихъ местъ и изъявилъ 
желание поступить въ его ведомство. «Давно ли вы на 
службе въ семинарии?» спросилъ раздаватель. — «Более де
сяти летъ,» отвечалъ проФессоръ. «Хорошо,» *сказалъ пер
вый i «а какую степень вы имеете?» — «Магистерскую,» 
былъ ответь. «Еще лучше; но скажите, какой предметъ вы 
преподаете въ семинарш?» — «Священное писание.» Разда
вателю местъ видимо нравился проситель. «А что бывали 
у васъ ревизии ?» спросилъ онъ. — «Какъ же,» отвечалъ про
ситель; «при мне было уже три ревизи'и.» — «А какъ реви
зоры васъ аттестовали?» быль новый вопросъ. — «Я каж
дый разъ после ревизии получалъ благословение св. синода,» 
отвечалъ проситель. «Прекрасно,» сказалъ съ заметнымъ 
удовольстемъ раздаватель. «Ахъ! да кстати скажите, же
наты вы?» спросили профессора. «Женатъ,» отвечалъ после
дний. Тогда вдругъ все переменилось. « Н у вамъ трудно 
постуииить въ мое ведомство,» сухо заговорилъ раздаватель. 
ПроФессоръ — веселая и откровенная голова — невольно 
улыбнулся при такой перемене и открылъ свои зубы, кото
рые были не совсемъ белы Раздаватель, замети въ это, 
спросилъ: «вы, к-ся, курите табакъ? у васъ зубы чорны?» 
— «Действительно такъ,» отвечалъ проФессоръ. «Ну это не 
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хорошо, зам&гилъ раздаватель; священнику не следуетъ ку
рить табакъ;» и зат£мъ всталъ и раскланялся, позволивши 
впрочемъ для вида подать себе прошение, на которое даже 
не было и ответа. При такомъ положенш делъ большая 
часть наставниковъ, подождавши несколько летъ архипастыр
ской милостивейшей резолюции, оставляетъ духовное зваше; 
такъ напр. изъ четырехъ предъидущихъ проФессоровъ одинъ 
только могъ поступить священникомъ въ семинарскую без-
приходную церковь на ничтожное жалованье. 

Другие наставники и семинаристы и академисты реша
ются не жениться и ждать, не представится ли имъ возмож
ность чрезъ невесту получить место? Прежде всего здесь 
нужно заметить, что со стороны духовнаго начальства не 
благоразумно ставить людей въ 20—30 летъ въ насиль
ственное безбрачное состояние. Тутъ Физиологический потреб
ности непременно вступятъ въ борьбу съ нравственными 
принципами; победа первыхъ увлекаетъ къ той жизни, ко
торая по церковнымъ постановлешямъ отстраняетъ человека 
отъ священства; победа последнихъ б. ч. сопровождается 
разстройствомъ здоровья и нередко такими пороками, назва
ния которыхъ къ счастию не всемъ известны. Повторяю: 
не хорошо ставить людей въ такое положение. Затемъ ре
шившиеся на безбрачную до поры — до времени жизнь яв
ляются съ покорнейшими прошениями къ епархиальнымъ на-
чальникамъ. Имъ напрямикъ редко отказываютъ, а гово
рятъ: «эхъ «жалко; это место предоставляется такой то де
вице, а она нашла уже себе жениха,» — или: «пожалуй, 
дамъ тебе это место; только женись на такой то девице,» 
или: «возьмись содержать семью своего предшественника, или 
выдавать ей столько то рублей.» Прямаго отказа действи
тельно нетъ; но какъ скоро проситель не согласился на 
предложеиныя условн'я, тогда онъ опять оставайся безъ места. 
Вотъ напр. уже въ 1864 г. въ одномъ степномъ губернскомъ 
городе, извёстномъ своею грязью и периодическими лихорад
ками открылось священииическое место; его предложили про-
Фессорамъ семинарп'и съ. темъ, чтобы "они взяли известную 
девицу, за которой зачислено было место. Изъ проФессоровъ 
никто не нашолъ для себя удобнымъ жениться на этой не
весте; тогда и она и место достались семинаристу. 

Но «кто же мешаетъ, какъ говорить г. Никитинский, 
лучшимъ воспитанникамъ семинарий и академии поступать 
на священническия места подъ теми условиями, которыя счи
таются необходимыми по мн£нцо начальнйковъ епархиальныхъ 
и по принятымъ обычаямъ? Ведь, имъ надобно жениться; 
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почему же не вступить въ бракъ съ тою, на которую ука-
зываетъ архипастырь, или, взявши которую, можно помочь 
осиротевшему семейству? Сделай это, — они получатъ свя
щенничесшя места и начнутъ свое служение церкви добрымъ 
деломъ; р-ся, и епархиальные начальники согласятся принять 
ихъ подъ свое начальство съ болыпимъ удрвольствнемъ, не
жели посредственныхъ воспитанниковъ.» 

Такъ могутъ говорить и разсуждать только те люди, 
которые смотрятъ на бракъ не какъ на церковное таинство, 
а какъ на граждански! договоръ, когда мужчина и женщина 
подъ известными условиями б. ч. Финансовыми даютъ обе-
ицанне жить вместе всю жизнь и, т. с -ть, составить малень
кую компаипю на акщяхъ, или безъ акции. К ъ чести на
ставниковъ духовно-учебныхъ заведенш и многихъ семина
ристовъ надобиио сказать, что между ними есть еще умные 
и благородные люди, которые и на бракъ и на самихъ себя 
смотрятъ возвышеннее, нежели какъ угодно ихъ начальству. 
Они считаютъ бракъ важнейшимъ событюмъ въ жизни, 
нриступаютъ къ ииему съ осмотрительности^, выбираютъ по
другу своей жизни не на основании коммерческихъ разсчо-
товъ, а на взаимной любви, и потому находятъ необходи-
мымъ напередъ покороче узнать ея характеръ и расположе
ние къ себе. w Какъ же они теперь решатся на бракъ, иногда 
даже не видавши иневесты, посидевши съ нею часокъ другой 
при папаше и мамаше, при множестве рошыхъ и знакомыхъ, 
при заготовленныхъ напередъ декорапияхък? Нетъ, они въ 
такомъ случае лучше согласятся остаться холостяками, не
жели жениться на основаши русскихъ: авось. Богъ даетъ, 
Богъ милостивъ, дгьло какъ нибудъ уладится, поэюивется-
слюбится. Потомъ умный и благородный .академистъ и се-
минаристъ не решится ни на катя обязательства, не обсу-
дивъ ихъ важности; не даетъ ихъ съ затаенною мыелда 
после какъ нибудь отделаться отъ нихъ. Онъ всегда ста
рается исполнять добросовестно данное слово, и скорее самъ 
согласится переносить бедность, нежели изменить ему. И 
потому захочетъ ли онъ, поступая въ священники, принимать 
на себя такия обязательства, которыя или очень трудны, или 
даже неудобоисполнимы? Далее проучивишеся 12—16 летъ, 
получившие ученыя степени, служившие несколько летъ въ 
зваши наставника даже академш, к-ся, имеютъ право думать, 
что заслуживаютъ иие только священническаго, но даже про-
тонерейскаго места за личныя свои умственный и нравствен-
ныя качества, за заслуги по учоной части. И потому имъ 
простительно тяготиться мыелню получить свою должность 
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чрезъ невесту и иметь приятную надежду когда нибудь отъ 
нее услыхать: «да ты чрезъ кого получилъ это место? Безъ 
меня бы ты и теперь где нибудь сид^ль на 2—300 руб.» 
Наконецъ большая часть семинаристовъ и академистовъ пе
ренесли много горя и бедности во время своего ученья; 
знаютъ нередко, что отъ нихъ ожидаетъ помощи старикъ 
отецъ, тративши на нихъ последнюю трудовую копейку; 
они желаютъ обезпечить и себя, и семейство, и родителей 
своихъ. Разве легко имъ согласиться на те обязательства, 
которыя по господствующей ныне системе налагаются на свя
щенниковъ? Разве легко, а иногда даже разве возможно 
купить себе место или на наличный деньги, или принявши 
на себя тяжелыя обязательства? 

Сюда нужно присоединить, какъ выражается г. Ники
тинский, некоторые акцессуары. Иногда невеста старее же
ниха 5—10 годами, имеетъ лицо, изрытое рябинами, горбъ 
на спине и на груди, тупые, безжизненные глаза, приплю
снутый носъ, отвислыя губы, ФИЗЮГНОМ'Ю обезьяны; иногда 
невеста способна только варить щи, печь кулебяки, часто 
мыть белье, а не на столько образованна, чтобы быть совет
ницею и помощницею мужа, — или очень благосклонна къ 
ОФИцерскимъ усикамъ, къ ловкости светскихъ Фрачниковъ и 
не любитъ длинныхъ волосъ и широкихъ рясъ. Неужели 
вы, г. ч., станете обвинять умнаго и благороднаго даже се
минариста, если онъ при такихъ акцессуарахъ откажется и 
отъ места и отъ невесты. Разве приятно черезъ 10—15 
летъ видеть въ жене беззубую, морщинистую и седую 
старуху, когда самъ еще будешь находиться въ цвете летъ 
и полноте силъ? Разве приятно при небольшомъ даже само
любии, при малор^звитомъ чувстве изящнаго стать рядомъ 
подъ венцомъ съ безобразною или старою девою па потеху 
всехъ предстоящихъ и слышать даже во время совершения 
брака колшя насмешки надъ своимъ вкусомъ? Разве при
ятно, если жена будетъ но своей образованности только не
что въ роде кухарки, или прачки? А что уже сказать о 
техъ случаяхъ, когда отъ оФицерскихъ усиковъ и светскихъ 
Фрачниковъ предстоитъ опасность сделаться, извините за вы
ражение, роъоносцемъ?ъ 

Если бы благородные и умные академисты и семинари
сты решились пожертвовать своимъ самолюбиемъ. согласив
шись на предлагаемый обязательства поступить въ д -во , то 
и въ этомъ случае испытали бы много неудачъ, встретивши 
опасныхъ и неумолимыхъ соперниковъ въ менее умныхъ 
своихъ товариицахъ. «Последше очень хорошо знаютъ, что 
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имъ на личное свое достоинство слишкомъ разсчитывать не 
возможно, что за ихъ успехи, за моральный качества и учо-
ныя занятая развъ дадутъ имъ где либо посредственное свя
щенническое место, а то, пожалуй, порекомендуютъ посту
пить въ дьяконы. Поэтому они несравненно снисходитель
нее въ своихъ требоватяхъ, скромнее въ своихъ желатяхъ, 
съ большею ГОТОВНОСТЬЮ исполняютъ всякое желание началь
ства, услужливее и уступчивее предъ родными своей буду
щей жены, нежели ихъ гордые своею образованное™ и 

/службою соперники Они не уклоняются ни отъ ка
кихъ обязательствъ, или п. ч. не понимаютъ ихъ тяжести, 
или п. ч. совесть заранее указываетъ имъ способы, какимъ 
нибудь образомъ отделаться отъ нихъ. Эти люди не т.олько 
быстро, безпрекословно соглашаются на предлагаемый имъ 
условия, но даже сами себя напередъ предлагаюсь къ услу-
гамь, засылаютъ своихъ парламентеровъ, отдаются въ пол
ное распоряжение другихъ. Ж если узнаютъ, что какой либо 
ихъ более умный, благородный, но'вместе разборчивый то-
варищъ соглашается взять невесту съ местомъ на известныхъ 
условйяхъ, то делаютъ надбавку или скидку, смотря по на
добности. Что же за беда, они разсуждаютъ, если невеста 
горбовата, рябовата, 5—10 годами старше насъ? — ничего; 
ведь, женою можетъ же быть. Что же за беда, если она не 
любить длинноволосыхь, не хочетъ вместе съ ними ездить 
и гулять? Опять ничего; пожтется авось какъ нибудь и 
слюбится; притомъ место важнее невесты. Пусть более 
умные и благородные товарищи спесивятся; но мы будемъ 
иметь и скуфью и камилавку и наперсный крестъ, а они 
станутъ еще бродить по домамъ помещиковъ въ звании до-
машнихъ учителей или, еще хуже, состоять наставникомъ 
въ духовномъ училище, или корпеть въ какой либо канце
лярии надъ переписываннемъ бумагъ.» Съ такими господами 
бороться трудно; на торгахъ беретъ подрядъ, или что либо 
покупаетъ тотъ, кто даетъ более выгодную цену. 

Отъ всехъ изложенныхъ обстоятельствъ более умные и 
благородные какъ академисты, такъ и семинаристы сидятъ 
у моря и ждутъ погоды, ласкаютъ себя надеждою, не сми
луется ли надъ ними епархиальный начальникъ, не уважитъ 
ли онъ учоной степени и службы, не даетъ ли местечка 
собственно имъ, а не ихъ невестамъ? А время течетъ без-
остаииовочно; проходятъ не годы, а пятилетня и десятилетия; 
тогда уже поздо поступать въ священники, и даже жениться. 
Тогда и магистры и кандидаты академий и лучшие студенты 
семинарш берутъ чины и переходятъ въ светское зваше. 
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Духовно начальство, по. к. м. повидимому, не скорбитъ 
объ этихъ беглецахъ; можно даже иногда слышать слйду-
ющия слова: «пускай бегутъ; свято место не будешь пусто, 
худая трава изъ поля вонь; беглецы, убегая изъ духовнаго 
звашя, гЬмъ самымъ показываюсь, что они были бы плохими 
членами его; у нихъ на уме не пасти стадо христово, не 
проповедывать слово бож!е благовремение и безвременнгь, не 
служить алтарю господню въ скромныхъ должностяхъ; они 
гонятся за чинами, орденами, мирскими почестями и удоволь
ствиями; пускай бегутъ; церковь въ такихъ людяхъ не 
нуждается.» Этихъ беглецовъ мнопе ревнители изъ д-ва 
называютъ дажо христопродавцами. Но заблуждаются те, 
которые такъ говорятъ и думаютъ. Бегство такъ называе-
мыхъ христопродавцевъ приносить д - в у положительный 
вредь. Если бы разный несчастныя обстоятельства не за
ставляли воспитанниковъ академии и коичившихъ курсъ въ 
первомъ разряд* семинаристовъ оставлять д-во, то ежегодно 
открывающиеся священническпя места замещались 6ыЧ ими; 
дьяконскня должности предоставлялись бьи второразряднымъ 
ученикамъ семинарш высшаго, или исключеннымъ изъ сред-
няго отделешя; причетнаками пришлось бы быть ученикамъ 
ФИЛОСОФШ и реторики; исключенные за иеуспешность, леность 
и дурное поведеше изъ низшихъ училищъ должны были бы 
выписываться изъ духовнаго зваипя; сожалеть о такой по
тере не было бы никакой причины. Но теииерь дела идутъ 
на оборотъ. По причшие выхода въ светское зваше многихъ 
академистовъ и перворазрядныхъ семинаристовъ высшаго 
отделешя на священничесшя места поступаютъ тиочти все 
второразрядные и даже некоторые исключенные изъ ФИЛО
СОФШ; дьяконсюя места достаются не только риторамъ, но 
даже исключеннымъ изъ низшихъ училищъ, а причетниками 
делаются те, которые не могли перейти даже въ семинарию 
и должны бы при другой, а иие при нынешней системе раз
дачи св -и-ц-сл-скихъ местъ выйти изъ духовнаго звашя. 
Разсчотъ, к-ся, веренъ. Нельзя хвалить ту систему, вслед
ствие которой образованные семинаристы и академисты бе
гутъ чуть не толпами въ светския сословий, а «ученики вто-
раго разряда, которые ценятъ себя мииого дешевле студентовъ, 
и особенно третьяго, которые при денежной оценке спуска
ются еще ниже второразрядныхъ, скорее находятъ себё ме
ста, чемъ студенты, т. е. по епархп'и преимущественно расхо
дится то, что и въ семинарияхъ было худшаго. А прочие 
студенты выходятъ или въ учителя или въ подъяч'е (книга 
о. с. д. стр. 56).» 
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Въ заключение отдела хочу ознакомить читателя еъ темъ 
взглядомъ, который надобно иметь, придерживаясь церков
ныхъ и гражданскнхъ авторитетовъ какъ на всю систему 
зам£щешя духовныхъ месть, такъ и на некоторыя части ея. 

1) По 29 и 30 апостольскимъ правиламъ или по 175 и 
205 пр. номоканона всякш священникъ и даже причетникъ ли
шаются сана и подлежать отлучению, если кто изъ нихъ 
приведешь князя или упросишь боляра, да умолить епископа 
о свягиенствгь или сангь и пр. Даже принимавшие въ этомъ 
деле тоже отлучаются. Что , если бы этимъ обоимъ пра
виламъ дать полную силу и приложить къ духовнымъ 
лицамъ? Сколько изъ нихъ поступили, умоливъ князя, бо-
ляръ и другихъ людей? И потому сколько бы следовало 
извергнуть и отлучить? Многонько бы оказалось праздныхъ 
местъ въ д-ве. А кстати ужъ сказать, почему и владыки, 
зная 29 и 30 апостольскня правила и 175 и 205 прав, но
моканона принимаютъ и уважаютъ ходатайства мирянъ, даже 
уже не князей и боляръ, а купцовъ и мещанъ? 

2) По 29 апостольскому правилу, если пресвитеръ или дья
конъ получитъ деньгами сие достоинство, да будетъ извер-
женъ онъ и поставивннпй его и отъ общения со всемъ отлу
чается. Тоже самое подтверждается вторымъ правиломъ 
халкидонскаго вселенскаго собора съ тою прибавкою, что 
« и посредствуюиицй въ толико гнусномъ и беззаконномъ мздо-
прп т̂ни, аще есть изъ клира, да будетъ низверженъ съ своей 
степени; аще же мпрянинъ, или м-щий да будетъ преданъ 
анафем^.» Пусть и это правило получитъ силу; сколько бы 
опять явилось вакантныхъ местъ и въ беломъ и чорномъ 
д-ве? Наконецъ по 2 прав, номоканона, иже на пенязехъ 
рукополагаяй, съ рукополагаемымъ да извержется и отлу
чатся.» Сколько бы мирянъ и м-щихъ ииритомъ высокаго 
ранга предано было анафеме? Сколькихъ бы нужно было 
извергнуть? Но ныне народъ смелый; ни проклятий, ни от
ставки не боятся. 

3) Русские церковные авторитеты въ некоторыхъ по 
к. м. случаяхъ благопр1ятствуютъ, по видимому, теперешней 
системе раздачи местъ. Т. о. А ) по указу 22 Января 1768 г. 
(собр. зак. т. X Y 1 1 I . стр. 443. No. 13,067). Если по смерти 
духовныхъ лицъ оставались дочери, племянницы-девицы, то 
вдовамъ умершихъ предоставлялось отыскивать къ этимъ 
невестамъ достойныхъ жениховъ, за которыми и утвержда
лись места. Этимъ же указомъ дозволялось закреплять ме
сто умершаго за малолетними мужескаго пола детьми, если 
только они действительно уже обучаются въ школахъ; для 
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исправлешя же должности нанимать викария. Б) Въ докладе 
синода Императору въ 1823 г. (собр. зак. т. X X X V I I I . стр. 
1169, No. 29,583) пишется, что па места престарелыхъ, боль
ныхъ и умершихъ духовныхъ лицъ определяются преиму
щественно предъ другими родственники ихъ, прнемлюннине на 
себя обязанность пропитывать ихъ и ихъ семейства, — или 
даже посторонними, соглашающаяся на подаваше имъ некото-
раго noco6ifl. Еще предоставляется сиротамъ мужескаго пола, 
обучающимся въ училищахъ, часть доходовъ отъ дьяконскихъ 
и причетническихъ месть, оставляемыхъ для этого на не
которое время праздными. Наконецъ В) тоже самое повто
рено въ отчете Об. Пр-ра за 1861 г. (стр. 30). Но тотъ же 
Об. Пр-ръ въ томъ же отчоте сознается, что отъ этого про
исходятъ ((постоянныя и тягостныя затруднения для apxie-
реевъ, обязанныхъ при такомъ устройстве делъ предпочитать 
въ рукополагаемыхъ достоинству родство; — крайнее сте
снение для причтовъ, б. ч. дурно обезпеченныхъ и однако 
принужденнымъ делиться последнимъ своимъ достаткомъ съ 
принятыми на ихъ содержаше лицами, — и обременение к-рии 
множествомъ делъ, возникающихъ отъ несоблюдения, нередко 
иевольнаго, членами причтовъ неудобоисполнимыхъ условии.» 
Докладъ 1823 г. выше упомянутые способы давать места род-
ственникамъ, или малолетнимъ детямъ называетъ не зако-
номъ, а обычаемъ, и говорить, что они употребляются по 
необходимости. Для надлежащаго понимания указа 1768 г. 
нужно сказать, что въ тогдашнее время д-во особенно въ 
Москве имело свои дома ииа церковной земле. Въ случае 
смерти какого либо духовнаго лица, преемникъ его долженъ 
былъ купить домъ; отчего происходили частыя злоупотребле
ния, тяжбы и ссоры. И потому еще указами при Петре Ве-
ликомъ отъ 18 Фев. 1718 г. и 29 окт. 1722 г. предписыва
лось, чтобы священиикамъ, дьяконамъ и причетникамъ своихъ 
домовъ при церквахъ иие иметь, а имгьть .оные сборными 
церковными деньгами купленные, а за те дома, которые во 
время издашя указовъ принадлежали кому либо изъ духов-
пыхъ лицъ, велено было уплатить изъ техъ же сборныхъ 
церковныхъ суммъ. Но указы не помогли и злоупотребле
ния напротивъ увеличились въ огромныхъ размерахъ. Лучше 
всего я нахожу нужнымъ сделать выписку изъ указа 1768 г., 
чтобы читатель самъ могъ судить о томъ, какъ синодъ въ 
то время смотрелъ на нынешнюю систему раздачи местъ, 
впрочемъ еще не совсемъ тогда развившуюся. «Не безъ 
известно, говорить указъ, что въ Москве и до днесъ самое 
вредное для учоныхъ и бесчестное для церкви обыкновенье 



411 

продолжается; ибо подъ претекстомъ техъ св-и-ц-сл-скихъ 
дворовъ и самыя св-и-ц-сл-сюя места въ противоположность 
святыхъ правил?! и выше прописанныхъ указа и синодаль-
ныхъ определенш продаются установленною издавна оть са-
мыхъ бывшихъ при техъ церквахъ священниковъ и цер-
ковно служителей не малою и, противъ того, чего те дворы 
стоютъ, излишнею ценою; а вместо того, что бы cie безчин-
ство отвратить, не посвященъ бываетъ никто, пока требуе
мой за место суммы не заплатить, отъ чего не только учо-
нымъ, но и не учонымъ честнымъ ставленикамъ въ получеши 
местъ съ горестно соединенная бываетъ трудность, а поку-
паютъ лучишя места б. ч. такие только, которые довольпо у 
себя денегъ имеютъ, хотя бы они и вовсе не учоные и не 
весьма въ знание своемъ достойные были. Обучающиеся же 
въ академияхъ и семинарияхъ, кои такого капитала у себя 
пе имеютъ, хотя они по наукамъ и состоянию своему про-
тиву означенныхъ капиталистовъ гораздо достойнее, при
нуждены бываютъ или священства, или лучшихъ месть въ 
противность духовнаго регламента и указовъ вовсе лишаться, 
а заступаютъ они самыя последний: места, или же на покупку 
оныхъ задолжаются неоплотными деньгами; и такъ деньги въ 
произвожденш въ свящесшво * большую силу имеютъ, чрезъ 
что у другихъ и охота къ наукамъ отъемлется. Па каковую 
продолжавшуюся изъ давнихъ временъ шгьхъ мгьстъ продажу, 
яко на святокупство и происходящей отъ того въ народе 
соблазиъ св. правительствующдй синодъ съ немалымъ сожа-
лгьтемъ смотритъ, хотя бъ таковое зло могъ и вскоре 
истребить и на убылыя места для умножения учонаго и до-
бросовестнаго священства достойныхъ безъ платы за тЬ дво
ры определять, дабы неучоные, а достаточные деньгами не 
имели случая чрезъ пролазы тгьхь мгьстъ превосхигцатъ, и 
учонымъ и добродетельнымъ, не имеющимъ капитала пре
пятствовать.» Хотя этотъ указъ, какъ в. с - н о , дозволилъ 
предоставлять места родственникамъ и даже малолетнимъ 
детямъ умершихъ или престарелыхъ духовныхъ лицъ; но 
допустилъ это въ качестве временной меры, притомъ пре
имущественно относительно Москвы. Зато какъ резко си
нодъ выражается о тогдашнихъ порядкахъ определения на 
св-и-ц-сл-скня места. Продажу месть называетъ безчесттмъ 
для церкви обьгкновенгемъ, противною святымъ правиламъ и 
синодскимъ постаповлешямъ, безчинствомъ, святокупствомь; 
говорить, что отъ этого при произвожденш въ священство 
деньги большую силу имгъютъ, богатые чрезъ пролазы пред-
восхишаютъ места, въ народе происходить соблазнъ и что 
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самъ синодъ смотритъ на все это съ немалымъ сожалешемъ. 
Будь такой отзывъ не въ синодскомъ указе, по всей веро
ятности цензура не позволила бы напечатать его. Но ныне 
злоупотребления при замещение вакантныхъ св-и-ц-сл-скихъ 
должностей, можно сказать, достигли до огромныхъ разме-
ровъ въ сравненш съ темъ, что было въ 1768 г. Ныне 
даютъ места племянницамъ и родне въ роде киселя на седь
мой водгь', продаютъ и покупаютъ чуть не съ акппоннаго 
торгу, даютъ обязательства неудобоисполннмьгя, происходятъ 
грязныя и отвратительный сцены въ семействахъ, употре
бляется множество низостей, искательствъ и пр. Что же бы 
сказалъ даже за 100 летъ синодъ, если бы ему все это было 
известно? Не знаю. Но вотъ что давно уже о подобныхъ 
почти случаяхъ говорилъ Исидоръ Пелусномъ: «Церковь 
уподобилась какой-то жене, утратившей прежде благоден
ствие, и имеющей у себя только признаки онаго. Целы у 
ней кладовыя и ковчеги убранствъ, но богатства уже ли
шилась не по нерадению украсившаго ее въ начале, но по 
злонравий правящихъ ея делами, пе какъ должно. Ибо ос-
мшшаются одни продавать, другге покупать священство; 
одни делаютъ то, о чемъ если бы и позволили, не осмелюсь 
сказать, а другие говорятъ, о чемъ и подумать не позволи
тельно. (Твор. Св, Отц. 1860 г. т. 35. стр. 384-385.)» 

ОтдЬлъ 17ьш 

О томъ, что наше бъ\лое д-во б£дн£е д-ва другихъ 
странъ и вероисповеданий. 

Въ предъидущихъ трехъ отделахъ описывая затрудни
тельное положеше большей части нашего д-ва въ материаль-
помъ отношении я нигде не "сближалъ его съ положенпемъ 
д-ва другихъ вероисповеданий и странъ. Для полноты 
картины надобно пополнить и этотъ недостатокъ; иной 
скажетъ: да можетъ быть д -ву везде суждено быть бед-
нымъ. 

Начинаю съ Англии; тамъ есть пасторы, которые до
вольствуются ежегодно 250 руб., — и эта цьифра для на
шихъ очень многихъ священниковъ показалась бы весьма 



413 

привлекательною, но ею извгёряють свои доходы только не
многие английские пасторы; доходы большей части другихъ 
превышаютъ 1000 руб. и для немногихъ конечно достигаютъ 
до 10,000 руб. (N. 33 Дух. Бесед. 1863 г. въ стать* со
временное состояние английской церкви). Во Франции пра
вительство истрачиваетъ на д-во ежегодно 12*/а миллноновъ 
руб. Конечно изъ этой суммы многонько идетъ на еписко
повъ и капитулы, но и сельский священникъ кроме квар
тиры, получаетъ не менее 200—250 руб., да пользуется еще 
ниекоторыми доходами отъ прихожанъ i r отъ общины; т. о. 
при безбрачномъ состоянии обеэпеченъ въ материальномъ отно
шении; такъ что авторъ романа Le Maudit, ярко описавпппй 
страдапня низшаго д - в а , о бедности его не говорить. Въ 
Италии приходы и капланства получаютъ съ земель 21,604,980, 
съ домовъ 1,678,571, съ капиталовъ 2,518,259, съ Фермъ 
9,578,571, по книге публичнаго . долга 1,554,857, всего 
36,912,722 Франк, или более 9 миллионовъ руб. (No. 11 Отеч. 
Запис. 1864 г. въ ст. г. Тунеева уничтожение монастырей 
въ Италик). Этою суммою при даровыхъ квартирахъ, при 
безбрачш своемъ и при другихъ доходахъ д-во можетъ жить 
небедно. Въ Германии нетъ англнискихъ приходовъ съ 
10,000 руб. ежегоднаго дохода; у Гутцкова почтенный Бля-
зедов'ъ не. могъ даже хорошо воспитать своихъ детей; но и 
тутъ большинство пасторовъ обезпечено. Въ Турции маго
метанское д-во владеетъ громадными богатствами, изъ кото
рыхъ оно нередко помогало даже Султану въ критических?, 
обстоятельствахъ, какъ это было въ крымскую кампашю, и 
на которыя Правительство давно уже посматриваетъ съ 
желаннемъ пополнить имъ почти всегда пустое казначей
ство свое. 

У насъ въ Poccin д-ва иноверный хорошо обезпечены, 
Напр. въ No. 31 Дня 1864 г. (стр. 8 въ подстрочномъ при
мечаний 2го столбца) сказание, что ксендзъ одинокий изъ казны 
получаетъ 290 руб. одного жалованнья. Русский же Вестникъ 
въ статье, польская пропаганда на Волыни» (No. 4. 1864 г. 
стр. 835) пишетъ, что каждый изъ католическихъ причтовъ 
волынской губернии среднимъ числомъ получаетъ ежегодно 
по 1234 руб. Лютеранский сельский пасторь (No. 6 Рус. Вест, 
1863 г. народная грамотность г. Щербины, стр. 844) «въ 
куопийской губерши въ Финляндии по средствамъ и обста
новке тоже, что русскш зажиточный помещикъ средней руки. 
Онъ ни о чемъ матерп'альномъ не хлопочетъ, а прихожане 
сами доставляютъ ему 'въ положенные сроки, по ненаруши
мому обычаю, и мясо и рыбу, и яйца, и ветчину, и хлебъ, 
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и овощи. Да кроме того за погребете отца, или матери 
тягловаго семейства крестьянинъ обязанъ дать пастору ко
рову, да еще платится известная сумма денегъ.» Р - с я , и 
въ другихъ местахъ империи лютеранские пасторы обезпече-
ны, какъ нельзя лучше. О доходахъ магометанскаго д -ва 
я не пашолъ положительныхъ сведении, но, судя по санови
тости, одежде, спокойной и самоуверенной поступи, смелому 
и важному взгляду муллъ, можно догадываться, что оиии не 
унижены ни морально, ни матер1ально. Наконецъ ламайское 
д-во, какъ видно изъ No. 3 Дух. Бесед. 1863 г. (ст. забай
кальская миссия), владеетъ огромными богатствами. Каждый 
лама имеетъ во владеши по 60 десятинъ земли и даже хо-
вараки (ученики) по 15, притомъ есть доходы, за исключе-
нпемъ требъ, отъ доброхотныхъ приношений мирянъ отъ про
дажи бурхановъ, молитвъ, поясовъ и другихъ предметовъ 
церковныхъ. 

Что же мы теперь видимъ въ нашемъ православномъ 
д-ве? Начну съ Сибири. Ламы имеютъ по 60 десятинъ 
земли, а о томъ, чтобы сельские причты наделить 55*° деся
тинами была тамъ продолжительная переписка, а наделили ль — 
не знаю (No. 8 Дня 1863 г. стр. 6, подстрочное примечание 
столб. 1 го); если же и наделили, то нужно помнить, что 
нашъ причтъ состоитъ изъ 3—4 семействъ. Далее въ во¬
лынской губернии православный причтъ получаетъ отъ казны 
167 руб. въ годъ, а не 290, какъ ксендзъ. Но и здесь 
лучше сослаться на Русский Вестникъ (въ ст. пропаганда на 
Волыни). «Здесь наше д-во получаетъ отъ земли 122,000 р., 
отъ казны 203,645 руб. и отъ доброхотныхъ дателей до 
60,000 руб., всего 385,645 руб., или на каждый изъ 1216 
причтовъ по 317 руб.; следовательно почти вчетверо меньше 
противъ католическихъ приходовъ. Николай Тургеневъ (т. 2, 
CTJE>. 31) о беломъ д-ве говорить, что оно всегда несчастнымъ 
образомъ иирозябало въ Poccin (a toujours vegete шивёгаЫе-
ment). Петръ Долгоруковъ выражается еще сильнее въ 
своей правде о России (стр. 347): положение сельскаго д - в а 
ужасно. Оно бедно, удалено отъ всякаго умствеинаго пособия; 
соседние помещики обращаются съ нимъ неуважительно, и 
потому его жизнь ничто иное, какъ продолжительный рядъ 
страданий.» Но вотъ свидетельство, взятой изъ процензиро-
ванной литературы (No. 6. Рус. Вестн. 1863 г. стр. 846) : 
«положительно можно сказать, что наше д -во несравненно 
беднее материальными средствами и обстановкой жизни, чемъ 
д-во всехъ другихъ странъ.» 

Тяжела бедность и сама по себе; неприятно иметь скуд-
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ные доходы и жалованье. Но бедность нашего бълаго д-ва 
становится вдвое, втрое, тяжелее отъ способовъ, которыми 
оно добываетъ себе содержаше. Г. Щербина (No. 6 Русск. 
Вест. 1863 г. стр. 845) сказавши о томъ, какъ пасторы 
куопшской губерши берутъ за погребете корову и деньги, 
прибавляетъ: « а нашъ сельскш священникъ хорошо еще, если 
получитъ за отправление погребешя 25 коп. Онъ собираетъ 
съ причтомъ по меднымъ грошамъ, ходя изъ избы въ избу, 
какъ какой нибудь паргя, и иногда зависитъ въ деревне отъ 
мужика - самодура, или м1ро£да. Какая же ему после этого 
есть возможность всесторонне отдаться чисто - духовному 
своему призвашхо, когда каждая минута напоминаетъ ему о 
куске насущнаго хлеба и его ббдствующихъ детяхъ? Онъ 
тйки учился чему нибудь и изящной словесности, и ФИЛОСО-
ФШ (какая бы тамъ она ни была и какъ бы онъ тамъ ни 
учился), а жить долженъ, какъ всякш безграмотный мужикъ, 
по всей обстановке и внешнимъ средствамъ. Стоитъ только 
сообразить всю перспективу и сл£дегая подобныхъ бедствен-
ныхъ обстоятельствъ Собирая отъ народа по копей-
камъ, какъ попрошайка и завися т. о. экономически отъ ми
лости прихожанъ, — какое духовно нравственное в л я т е 
можетъ иметь нашъ сельскш священникъ на народъ; ведь 
для вл1*яшя должно иметь самостоятельность, независимость, 
силу, хорошую обстановку . . Бедность кого подъ часъ не 
сломить? Хорошо намъ въ столицахъ разсуждать о во-
тющихъ недостаткахь нашего сельскаго д-ва и семинарскаго 
воспиташя. Поставить бы насъ на место этихъ тружени-
ковъ . . Чтобы изъ насъ вышло съ нашею дешево куплен
ною гуманностпо, съ неуместнымъ безкорысттемь, съ нашимъ 
духовно нравственнымъ развилемъ безъ труда и печали.» 
Да, возмите хоть доктора геттиигенскаго, или оксФордскаго 
университета, назначьте ему содержаше въ 200—300 руб., 
пусть онъ эти деньги добываетъ, какъ паргя, какъ попрошайка, 
ходя изъ избы въ избу, и прислуживаясь къ мужикамъ 
самодурамъ и м1роедамъ; пусть еще въ добавокъ имеетъ 
многочисленное семейство; посмотрълъ бы и я , сколько изъ 
подобныхъ докторовъ не сломилось бы подъ матер1^ьнымъ 
и моральнымъ гнетомъ, особенно когда еще честное и благо-
попечительное начальство, ради прнучешя къ смиренно и по
слушание, въ видахъ заботливости о душевныхъ благахъ, 
о вечномъ спасеши и само попридавить и поприжмёшь его. 

Не слушайте техъ, которые говорили, что д-во наше 
привыкло къ бедности, что сделавшись богатымъ, оно забу-
детъ о своихъ пастырскихъ обязанностяхъ, что апостолы 
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не получали жалованья, а или кормились трудами своихъ 
рукъ, или довольствовались нособьями и приношешями т£хъ 
кого они иазидали; — не слушайте глаголющихъ Сицевымъ 
образомъ, а послушайте лучше, какъ Русскш Въстникъ (12 
книжка 1863 г. етр. 510) говорить объ этомъ: «бедность и 
даже убожество, произнольно избранный монахами отшельни
ками, людьми, отрекшимися отъ Mipa, не озабоченными семьею 
а помышляющими только о спасенш души своей, безспорно 
возвышаютъ человека во мнЪнш христ!'анскаго общества; но 
когда дъло идетъ о людяхъ семейныхъ, обязанныхъ по са
мому призвашю своему жить и действовать среди общества 
м1рянъ, тогда на вопросъ о бедности следуетъ смотреть со 
стороны практической. Странно слышать, когда проповедуютъ 
противъ роскоши темъ людямъ, которые не имеютъ даже *и 
обыкновенная довольства, а ведь оно было бы не только же
лательно, но даже необходимо тому сослов!ю, которое должно 
быть въ постоянномъ общеши съ пизшими и высшими клас
сами. Последше вследствие своего воспитания и образа жизни 
придаютъ слишкомъ много зпачешя внешности, и священникъ 
въ убогой рясе, пожалуй, настоится въ передней; и будетъ 
сочтенъ недостойны мъ занять место въ изящной гостиной тотъ, 
кто предстоитъ престолу божию и совершаетъ святыя таин
ства.» Я съ своей стороны прибавляю даже, что честь наша 
требуетъ избавить д-во отъ бедности, Въ самомъ деле, если 
д - в о , какъ сейчасъ доказано, всехъ почти страииъ и веро
исповедании богаче нашего, если даже у насъ же въ Россш 
лама, или мулла обезпечены лучше, ииежели свящеииникъ, то, 
право, ведь и стыдно уже православному обицеству оставлять 
православное д-во въ • убожестве. 

Сравнивать материальное положение белаго д-ва съ мате-
рп'альнымъ положешемъ м-щихъ.не нахожу нужнымъ. Мате-
р*аловъ для этого сравнеииия очень много помещено въ 8 —14 
отделахъ; только при сравнении никакъ не надобно забывать, 
что всякий монахъ не имеетъ семейства, или отказался отъ 
него, а почти всякое духовное лицо обязано содержать жену, 
более или менее значительное количество детей, думать о 
пристроеше последнихъ къ местамъ и пр. Лучше займемся 
теперь срагшениемъ обоихъ д - въ въ другихъ отношенияхъ. 
М. б. доброе и благопопечительное духовное начальство уме-
етъ вознаграждать св-и-ц-сл-лей за ихъ незавидный матер!аль-
ный бытъ другими какими либо способами: наградами, по-
вышешями, ласковостию и пр. 
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ОтдЬлъ 18Ь1Й 

Взаимное сравнеше (й&лаго и чорнаго д - в ъ о т н о с и 
тельно наградъ, повдопенш, знаковъ отличней и пр. 

Есть русская пословица: богатому счастье, ему все уда
ется. Потомъ, по зам£чашк> русскихъ людей, одна бгьда 
рождаешь другую, третью и т. д. до седьмой. Первая по
словица вполне прилагается къ м-щимъ; они точно катя-то 
привилегированныя существа, какъ будто бы, по другой 
русской пословице, родились въ сорочкгь и состоять на осо-
быхь правахъ. Имъ не только предоставлено быть богатыми, 
но ихъ т. е~ть находятъ нужнымъ, какъ можно более, на
граждать за то, что они обязаны истрачивать по своему 
благоусмотрение получаемые ими огромные доходы; действи
тельно трудъ иногда немаловажный, особенно для о. о. на
стоятелей монастырей и для всехъ вообще прогрессистовъ. 
Но замечание русскихъ людей о бедахъ какъ нельзя лучше 
идетъ къ белому д-ву. Члены его, которые, по словамъ 
г. Щербины, живутъ, какъ пролетарги, добываютъ себе 
хлебъ, какъ попрошайки, не очень счастливы въ отношеши 
къ наградамъ, знакамъ отличия, повышешямъ и пр. Пораз-
смотримъ это. 

Часть первая. 
П р е д п о ч т е ш е , к о т о р о е п р е д о с т а в л е н о ч о р н о м у 
д - в у п р е д ъ б е л ы м ъ о т н о с и т е л ь н о п о в ы ш е н и й , 

н а г р а д ъ и пр. 

Авторъ книги: о. у . д. у. ( 1 т. 98 стр.) говорить: «если 
нужно иметь идеалъ самой покойной жизни, гдп> уже нгьшъ 
никакого движешя впередъ, тъть даже надежды на это, то 
не угодно ли поступить светскимъ наставникомъ въ духов
ныя училища? Тутъ уже вы будете пользоваться совершен-
нымъ покоемъ.» Авторъ, к-ся, увлекся состраданнемъ къ свет-

27 
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скимъ наставникамъ. Напрасно онъ думаетъ, что они пред-
ставляютъ совершенный идеаль неподвижности по службе; 
въ этомъ случае они находятъ соперниковъ во всемъ почти 
бъломъ д-ве. Изъ бывшихъ въ 1861 году 63421 причетника 
даже и те 247 человекъ, которые окончили курсъ семинарш 
и по вновь заводимымъ порядкамъ должны прослужить 
сколько нибудъ въ звании чтеца, и они не все будутъ свя
щенниками, а мнопе не пойдутъ далее дьяконства. Затемъ 
изъ причетниковъ, обучавшихся въ среднемъ и низшемъ от
делении семинарии, сколько нибудь сделается дьяконами, а 
изъ прочихъ развё только при помощи всесильной протек
ции, особенныхъ какихъ либо экстренныхъ обстоятельствъ, 
даже всгьми неправдами удостоятся на свой стихарь наложить 
орарь. Все же остальные, никакъ не менее 60,000 оста
нутся причетниками, даже и не мечтаютъ о дьяконстве. 
Далее изъ 12,444 дьяконовъ попадетъ въ священники разве 
малая часть кончившихъ курсъ въ семинар1яхъ, да некото
рые протодьяконы и соборные дьяконы. А потомъ 11,000, 
а м. б. и 12,000 говори до скончания'жизни своей: паки и 
паки мгромъ Господу помолимся Наконецъ изъ 37,335 свя
щенниковъ слишкомъ немного получатъ протоерейство. 
Прежде епархиальные архиереи еще имели право возводить 
достойныхъ (случалось и недостойныхъ) iepeeBb въ протоие
реи, а теперь могутъ такъ паступать относительно только 
577 штатныхъ итротон^рейскихъ местъ, которыхъ въ боль
шей части епархш бываетъ почти столько же, сколько ка-
Федральныхъ и городскихъ соборовъ. Разделивъ 37,335 на 
577, получимъ частное число равное почти 65 ; т. е. изъ 65 
священниковъ можетъ разсчитывать на штатное протоиерей
ство только одинъ. Во всехъ прочихъ случаяхъ синодъ 
предоставляетъ себе, конечно по ходатайству епархиальнаго 
начальства, жаловать протоиереемъ. Но, чтобы удостоиться 
этой чести, священнику нужно напередъ получить набедрен-
никъ, скуфью, камилавку и наперсный крестъ; а о такой 
куче итаградъ самой большей части священниковъ и мечтать 
игельзя. Доказательством^ этого служить то, что всехъ про
тонереевъ въ 1861 г. было 610, — значить, только 3 3 м я бо
лее штатнаго положешя. Но едва ли не думаетъ духовное 
начальство сократить и это число, по к. м. въ томъ же году 
вместо 143 протонереевъ, уволенныхъ по болезни и старости, 
возведено въ ту же степень 44. Затемъ изъ 610 npoToie-
реевъ 56, почти */н часть занимаетъ место каФвдральнаго 
протоиерея. А еще затемъ въ недосягаемой уже высоте, въ 
безконечномъ почти разстояши отъ всехъ цровинциадьныхъ 
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священниковъ и протонереевъ есть пять должностей: духов
ника Его Императорского Величества, главнаго священника 
армии и Флота, протопресвитера Московскаго Успенскаго Со
бора и двухъ полевыхъ главныхъ священниковъ. Но объ 
этихъ пяти мъстахь могутъ мечтать протоиереи придворные, 
столичные и военнаго ведомства. Т. о. самая огромная 
масса бълаго д-ва всю жизнь свою остается безъ всякаго 
повышения. 

• 

Напротивъ въ м-в£ замъчаемъ совс£мъ другня явления. 
Послушники, хотя въ общей масс£, ниже причетниковъ и 
по образованно и по нравственности и даже по польз£, ко
торую приносятъ обществу; — а м. т. причетникъ оставайся 
всю жизнь причетникомъ, а послушникъ, какъ скоро его 
постригутъ въ монахи, д£лается почти тотчасъ же неродъя-
кономъ. Редкий изъ неродьяконовъ остается навсегда въ 
этомъ звании, его непрем£нно тоже сдълаютъ неромонахомъ; 
исключения касаются людей, которые такъ простоваты, или 
такъ пятнаютъ себя дурными поступками, что производствомъ 
ихъ въ иеромонахи боятся обезславить священно-неромона-
шество, — или еще голосистыхъ басовъ, которыхъ держать 
въ зваши иеродьякона до конца жизни для торжественности 
богослужения, давая впрочемъ имъ название протодьяконовъ, 
даже архидьяконовъ и по доходамъ сравнивая съ иеромона
хами. 1еромонаху не нужно им£ть большаго запаса умствен-
ныхъ и нравственныхъ качествъ, или отличаться заслугами, 
что бы попасть въ казначеи, а въ большихъ монастыряхъ 
въ ризничие, экономы, благочинные; тутъ главную роль игра-
готъ время и л£та. Отъ казначейства же и другихъ мона
стырскихъ второетепенныхъ властей слишкомъ недалеко до 
звашя настоятеля. Иные настоятели сначала называются 
строителями, игуменами, а наконецъ архимандритами, но не
редко изъ неромонаховъ прямо переименовываются не только 
въ игумена, но и даже въ архимандрита. Что въ этомъ 
отношении не только н£ть, но даже не можетъ быть непод
вижности, замечаемой въ б£ломъ д-в$ , служатъ доказатель-
ствомъ сл£дуюиндя вычисления. Въ 477 мужескихъ мона
стыряхъ въ 1861 г. было 5648 монаховъ. Ограничивая 
число чиновныхь особъ въ каждомъ монастыр£ только на
стоятелемъ и казначеемъ, получимъ 954; т. е. они составля
ютъ бол£е, нежели , / 6 часть ВСБХЪ неромонаховъ и иеродья-
коновъ; сл$д. изъ шести монаховъ одинъ непременно будетъ 
или казначеемъ, или настоятелемъ, даже одинъ изъ 11—12 
им£етъ право надеяться сделаться настоятелемъ. Это вовсе 
не то, что въ бъломъ д-ве, где, какъ сейчасъ было доказано, 

27* 
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изъ священниковъ, не включая дьяконовъ, на протоиерейское, 
мъсто можетъ разсчитывать одинъ изъ 65, Другое вычи-
слете. Звание протоиерея относительно къ священникамъ 
надобно считать тъмъ же, чъмъ служитъ зваше игумена и 
архимандрита относительно неромонаховъ. Но въ 1861 г. 
при 50,394 свящеиникахъ и дьяконахъ получили санъ про
тоиерея 44 человека, одинъ изъ 1145 тъхъ или другихъ, а 
изъ 5648 неромонаховъ и иеродьяконовъ получили игуменство 
й архимандрню 34 лица, или одинъ изъ 165.*) 

Объ учономъ м-въ нечего уже и говорить; тамъ дви
жете впередъ идетъ такъ быстро, что у нъкоторыхъ дъла-
ется, к-ся, головокружение, или, какъ говорятъ, голова %ру-
ют вертится. Студентъ академии иеромонахъ, получивши 
инспекцию въ семинарии, или баккалаврство въ академии, воз
водится въ санъ архимандрита среднимъ числомъ чрезъ 5—6 
лътъ; но множество есть примъровъ, что это бываетъ чрезъ 
2 — 4 года; вмъстъ съ тъмъ, или вскоръ затъмъ новый ар
химандрита, часто не живя даже ни одного дня въ мона
стыре, дълается настоятелемъ его и еще ректоромъ семинар!и. 
Потомъ лътъ чрезъ 5—10 ректоръ и архимандритъ б. ч. 
получаетъ въ управленце епархию. Изъ дожившихъ до 
1864 г. архипастырей восемь достигли этого сана, не про
служивши на учоной, или епархдальной службъ 9—10 лътъ. 
Но по табели о рангахъ звание архимандрита нужно ставить 
въ параллель съ 7мъ или 6 М Ъ , а, звание епископа съ 4 М Ъ клас-
сомъ. И такъ учоное м-во даетъ возможность чрезъ 2 — 6 
лътъ получить т. с-ть чинъ одинаковый съ чиномъ подпол
ковника, или полковника, а чрезъ 9 — 1 0 л. уравниваться съ 
ихъ превосходительствами. Помилуйте, да столь быстрому 
возвышению не только порадуются, а даже изумятся дъти 
самыхъ богатыхъ и влнятельныхъ аристократовъ. 

Такъ называемый внъшния отличия, которыми украшаютъ 
людей за какие либо подвиги, полезную и безполезную службу, 
м. б. и не очень нужны для государственнаго благосостояния, 
для поощрешя людей къ исполнешю гражданскихъ и осо
бенно моральныхъ обязанностей. Съверо-американские Штаты 
обходятся безъ всякихъ чиновъ и орденовъ; и м. т. любятъ 
свое отечество, жертвуютъ для его благосостояния имуще-
ствомъ и жизтю, отличаются гражданскими заслугами и 

*) При этомъ вычислении следовало бы брать во внимате число 
священниковъ и неромонаховъ, но я не сд*лалъ этого; п. ч. въ от
чет* Об. Пр - ра иеромонахи и неродьяконы заключены въ одну 
ЦЫФру. 
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моральными качествами нисколько не мен£е Т Е Х Ъ государству 
где всю грудь, пальцы и даже бока можно увешать крестами, 
звездами и множеством^» другихъ отличай. Сама аристокра
тическая Англия скупа на свои Подвязки и Баню (два ор
дена: Подвязки и Бани). Сэръ Робертъ Пиль, к-ся, уже 
послужилъ своему отечеству, увъковъчилъ свое имя въ исто
рии его; и впрочемъ умеръ, не получивини и, главное дъло, 
не добиваясь никакого ордена. Но уже, если есть знаки 
отличия, то при раздачв ихъ нужно бы соблюдать самое 
строгое безпристрастпе, не давать ихъ однимъ почти зато* 
только, что они одною съ нами поля ягоды, имеютъ нашего 
цвета одежду, а другимъ, которыхъ деятельность гораздо 
полезнее одпотлъныхь ягодъ, или прикрытыхъ одноцветною 
съ нами одеждою, систематически отказывать, или препят
ствовать въ получении наградъ. Въ такомъ случае знаки 
отличия, м. б., и не делали бы отличаемыхъ полезными граж
данин и добродетельными людьми, по к. м. не служили бы 
вывескою начальотвеннаго пристрастия къ награждаемымъ. 
Обраицаясъ теперь къ нашему вообще д-ву, заметимъ, что и 
въ этомъ отношении чорное пользуется предъ белымъ но
выми привилепями. 

О томъ, что ни причетники, ни дьяконы не получаютъ 
никакихъ знаковъ отличия, известно всемъ. Разве на ред-
комъ изъ нихъ увидишь медаль, по не за службу по церкви, 
а зато, что онъ рисковалъ жизнпю, спасая кого либо отъ 
огня, или воды, или зато, что несколько десятковъ летъ, 
училъ мальчиковъ грамоте, имелъ школу на свой счотъ и 
страхъ. Но и въ этомъ случае представление идетъ б. ч. 
отъ светскаго начальства, а духовное разве, вероятно, для 
торжественности и великолепия, пооттянетъ дъло производство, 
а потомъ к-pifl при выдаче медали непременно заставить на-
граждеишаго поплатиться за нее, иначе долго, долго ее не 
выдасть. Былъ еще чуть ли не единственный случай, когда 
дьяконъ получилъ орденъ Св. Анны 3 й степени; это-знаме
нитый Лрохоръ, служивший иподьякономъ при несколькихъ 
петербургскихъ митрополитахъ, но и онъ награжденъ свет-
скимъ правительствомъ въ 1850 году за то, что 14 Декабря 
1825 г. на Исаюевскую плошадь прнЧ&зжаль вместе съ ми-
трополитомъ СераФимомъ. Тутъ могутъ сказать: « За чтоже 
и награждать дьяконовъ и причетниковъ? Какая ихъ за
слуги?» М. б. и правда. Впрочемъ и они имей надежду 
на капая либо отличия, что нибудь да сделали бы; а теперь 
очень хорошо знаютъ, что, какъ бы ни была полезна ихъ 
служба и деятельность, ужъ не получить отличия. Такъ не 
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лучше ли жить такъ, чтобы и не за что было отличать отъ 
другаго? 

Для священниковъ установлено много знаковъ отличия: 
набедренникъ, скуфья, камилавка, наперсный или кабинетный 
кресты, палица, ордена, даже и митра. Почти всъ эти от
личия, кромъ развъ орденовъ, установлены, какъ говорятъ 
указъ Императора Павла въ пользу бълаго д-ва (Собр. Зак. 
X X I V . стр. 821. No. 18273. 18 Дек. 1797 г.) Но на раз
дачу ихъ священникамъ особенно сельскимъ духовное на¬

- чалъство ужасно скупо. Даже ранъе 35 лътняго возраота 
не велено ихъ представлять къ какой либо наградъ, кромъ 
немногихъ исключений (Отч. Об. Пр-ра за 1850 г. стр. 46). 
Отъ этого и происходить, что сельскш пастырь за свою 
даже отличную службу ничего не получитъ. Послуинаемъ, 
какъ объ этомъ говорить одинъ изъ берлинскихъ защитни-
ковъ (стр. 41): «больно видеть иногда, что священникъ, всю 
жизнь хлопотавший* по судамъ, что бы выхлопотать планъ 
на 'землю, потомъ отведший свою землю для кирпичнаго са
рая, сбиравший много лътъ съ прихожанъ дрова, подводы, 
ходивший по домамъ, умолявший ихъ объ этомъ и продажею 
кирпичей наконецъ собравший деньги на построение церкви, 
послъ 40-летней службы священникомъ — не получилъ и 
набедренника.» На отличп'я могутъ разсчитывать тъ священ
ники, которые состоять заквноучителями, наставниками семи
нарш, или училищъ, благочинными, членами к-piii, духовныхъ 
правлений и попечительствъ о бедныхъ духовнаго звашя, 
депутатами, служатъ при казенныхъ местахъ, напр. при 
остроге, больнице и пр. Такъ какъ всъ ' эти особенности, 
кромъ должностей благочиннаго и депутата, могутъ встре
чаться въ городахъ только, то большинство сельскихъ свя
щенниковъ ничемъ не награждается. Или: прекрасный свя
щенникъ служить 40 — 50 л,, любимъ своею паствою, ува
жается окружнымъ д-вомъ, но умираетъ, не получивъ ни
какого знака. отлич1я, даже набедренника, даже шапочки для 
прикрытия своей головы. И городские священники для по
лучения награды очень часто имеютъ нужду въ представ-
леши и ходатайстве светскаго начальства. Это подтвердятъ 
петербургские епархиальные священники, которыхъ большая 
часть получаетъ первый особенно награды именно такимъ 
путемъ; и потому стараются найти, какъ они выражаются, 
хоть какое нибудь казенное местечко или заведение, которое 
бы ихъ представляло къ наградамъ. Въ самыхъ наградахъ 
соблюдается строжайшая постепенность и торжественная мед-
леишость. Всякий начинай съ набедренника, потомъ скуфьи 
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и пр.; подучивши одну награду, отложи попечение другой 
по к. м. на 2 —3 года. Тутъ даже не обращается внимание 
на существующий постановления. По уставу духовно-учеб
ныхъ заведений училищная служба ставится выше епархиаль
ной и потому наставникъ, постуишвъ чрезъ 10 - 20 лътъ своей 
педагогической службы въ священники долженъ бы награж
даться такъ, какъ будто онъ итробылъ 10-20 и даже болъе 
лътъ священникомъ. По нътъ; на него смотрятъ, какъ на 
молодаго священника; награждать его начинаютъ опять съ 
набедренника. Отступления бываютъ слишкомъ редки и, 
смъшнъе всего, возбуждаютъ даже ропотъ.. Когда напр. 
тшереипшй ректоръ московской академш Горский болъе, не
жели послъ 23-летней службы при академии поступилъ въ 
священники и почти тотчасъ же сдъланъ протоиереемъ, и 
когда потомъ чрезъ 5—6 лътъ получилъ вмъстъ и ками
лавку и наперсный крестъ, то действительно мнопе и уди
вились такому быстрому возвышению, и даже негодовали на 
то. Почему, по ихъ понятию, и г. Горскаго не заставить 
бы, какъ всякаго семинариста, сначала получить набедрен-
ишкъ, потомъ скуфью, камилавку и пр., притомъ съ проме
жутками года въ 3—4? Понятно послъ этого, что набед-
ренникъ, скуфья, камилавка не легко достаются даже и бла-
гочиннымъ. Одинъ изъ берлинскихъ запинтниковъ говорить 
(стр. 41): «не больно ли видеть, что благочинный за 27 лътъ 
службы въ этомъ трудномъ звании, — службы усердной, 
ничемъ не замаранной, получилъ въ награду только набед-
ренникъ и скуфью. Нетъ! это не хорошо, это не справед
ливо.» Ныне впрочемъ стали пощедрее на эти награды; 
напр. въ 1861 г. дано 542 скуфьи, 284 камилавки и 284 
наперсныхъ креста; тогда какъ въ 1852 г. — 300 скуфей, 
145 кам. и 98 нап. кр., а въ 1836 г. — 144 ск., 53 кам. и 
37 наих кр. Прогрессъ есть. 

Орденами еще менее избаловапо белое д-во. Въ Петер
бурге можно встречать кавалеровъ- священниковъ и прото
нереевъ. Но въ провиишияхъ орденъ даже 3 й степени Анны 
необыкновенная редкость. Не очень давно въ цълой губер
нии никто изъ бълаго д-ва не имълъ ордена, или имълъ его 
только кафедральный протоиерей. Да и ныне протоиереи 
уездныхъ городовъ дълаются кавалерами разве чрезъ 35—40 
летъ своей службы и то не всегда. Даже въ 1861 г. всехъ 
духовныхъ лицъ получило 210, а въ 1859 только 134; но 
въ числе награжденныхъ очень порядочное количество нужно 
отнести на чорное д -во . Священники и протоиереи, р-ся, 
получаютъ только ордена 2 и 3 степени Анны и 3 и 4 ст. 
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Владимира, звездоносцами же между белымъ д-вомъ могутъ 
быть едва ли не одни главные священники и протопресви
теры, да и то, не век; к-ся, еще доселе ни одинъ протопре-
свитеръ московскаго успепскаго собора не удостоился чести 
носить орденъ Анны I й степени. 

Наконецъ остается сказать несколько словъ о награж
дении митрою. Но моему мнению, она бы должна составлять 
не награду, а необходимую принадлежность каФедральнаго 
протоиерея. Въ самомъ ДЪЛБ ОНЪ долженъ считаться въ 
епархии первою особою после архиерея, а не какой либо ар-
химандритъ. Ведь, епархия составляется не изъ монастырей, 
а изъ приходскихъ церквей; она очень можетъ обойтись 
безъ всякой святой обители, какъ это было въ 1858 г. въ 
епархияхъ: варшавской, рижской, екатеринославской, камчат
ской и трехъ грузинскихъ. Одни монастыри не составить 
епархии; напр. на АФОНЕ НБТЪ епископа. Онъ назначается 
для управления не монастырями, а собственно бъльпмъ д-вомъ; 
онъ, какъ я выразился въ 6 М Ъ отд., не архи-монахъ, а архи-
герей. Кому же теперь быть по немъ первою особою, пред-
ставителемъ и даже чвмь-то въ роде предводителя всего 
белаго д -ва , какъ не кафедральному npoToiepeio? Все 
почти кафедральные протоиереи люди пожилые, заслужен
ные, магистры или кандидаты и даже доктора богослоиня; 
иные сделались известными своими сочинениями, часто не-
сутъ на своихъ плечахъ к-piro.*) Почему же имъ не 
давать этой награды, которая бы ихъ сравняла съ архи
мандритами, когда между последними есть конечно и люди 
умные, учоные, заслуженные, но еще более выслужившихся 
послушниковъ, исключенныхь семинаристовъ, мещанъ и пр., 
отъ которыхъ ни общество, ни церковь не получали ника-
кихъзаслугъ? Повторю: митра должна бы составлять не 
награду, а необходимую принадлежность должности всякаго 
кафедрального протогерея. А затемъ, почему и другихъ, 
р-ся, уже очень не многихъ, притомъ заслуженнейниихъ про
тонереевъ не награждать ею. Въ этомъ случае можно даже 
сослаться на выше-приведенный указъ Пмпер. Павла отъ 
18 Дек. 1797 г. Тамъ сказано: «определяемъ въ пользу 
белаго священства . , третий, для зн1атнейиинихъ изъ нихъ 

*) Къ сожал±нио есть кафедральные протоиереи, которые получа
ютъ свои м±ста не по достоинству, а по какимъ либо проискамъ. 
Но все-таки и такие npoToiepen во вс±хъ отношешяхъ лучше мно
гихъ архимандритовь. Справедливость требовала бы, чтобы кафедраль
ный npoToiepen, какъ предводитель бълаго д-ва, былъ имъ самимъ 
избираемъ. 
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митры.» Неужели въ каждом епархш къ знатнейшему свя
щенству нельзя причислить каФедральныхъ и немногихъ дру
гихъ протонереевъ. Но митра такъ редка, такъ редка, что 
объ ней и мечтать не смеютъ. Въ настоящее время, сколько 
мне известно, ее нооятъ изъ белаго духовенства — члены 
синода Бажановъ и Рождественский, протопресвитера москов
ская успенскаго собора Новскпй, протоиерей преображенскаго 
собора въ Петербурге Сидилинскии, протоиерей Васильевъ 
въ Париже: все эти липла не принадлежать къ епархиаль
ному ведомству. Затемъ изъ лицъ, подчиненныхъ enapxianb-
ному, или духовно - училищному начальству украшены ми
трою ректоръ м. академии Горский и протоиерей Исакневскаго 
собора въ Петербурге Колоколовъ. Й того по моему счоту 
семь человекъ, а въ епархн'альномъ ведомстве двое, или 
почти одинъ — Колоколовъ. Ведь, какъ угодно', мало, даже 
очень мало, когда въ одинъ 1859 г. пожаловано ею вместе 
съ архимандрпею 21 монахъ. Притомъ нельзя не смеяться 
надъ негодовашемъ м-щихъ, особенно начальнйковъ епархий 
и семинарии, когда имъ станутъ доказывать, что митру 
должно бы давать почаще протопереямъ, и даже присвоить 
некоторымъ должностямъ. Вотъ очень недавний примерь. 
Почти все священники уезда одной подмосковской губернии, 
иго случаю приближавшагося 50-летняго юбилея ихъ семи
нарш, решились просить епархиальнаго архиерея о томъ, что 
бы наградить митрою каФедральнаго протоиерея и вместе 
инспектора семинарии, находящагося въ епархиальной и учи
лищной службе слишкомъ 35 летъ. Что тутъ дурнаго? 
Все почти священники и протоиереи целой епархш были 
учениками, или воспитанниками почтеннейшаго и заслужён
ней шаго отца протоиерея и инспектора; служба его отлича
лась замечательною деятельностп'ю, редкою исправностью, 
примернымъ, почти безииримернымъ безкорыентемъ. Почему 
бы его не наградить митрою? Почему его благодарнымъ 
ученикамъ не позволить ходатайствовать объ этой награге? 
Но дело вышло не такъ, и епарх1альный начальникъ и осо
бенно ректоръ семинарии остались очень недовольны поступ-
комъ д-ва, хотели-было подвергнуть всехъ подписавшихся 
подъ ходатайствомь взысканию, протоиерея уезднаго удалить 
отъ благочиннической должности за дерзость и яко бы за 
ниревынненпе власти, за посягательство на власть другихъ 
и пр. и пр., чуть не за революинонныя движения. Вотъ и 
служи 35, 40, даже 50 летъ честно, безкорыстно, да и смо
три, какъ станутъ гнать техъ благодарныхъ подчиненныхъ, 
которые вздумали напомянуть забывчивому начальству, что 



426 

пора бы достойнымъ образомъ наградить неутомимаго и че-
стнъйшаго служаку! 

Негодуя даже на тъхъ, которые дълаютъ такое напо-
миновенне, епархи'альные начальники и вообще м-пце крайне 
внимательны къ заслугамъ - мнимымъ, или дъйствительнымь 
своей чорной братии. Конечно, послушниковъ и даже iepo-
дьякона не награждаютъ, такъ же какъ причетниковъ и 
дьяконовъ, но это еще бъда небольшая; они, какъ в. с-но, 
будутъ iepoMOHaxaMH, и тогда уже могутъ разсчитывать на 
награды; притомъ для людей, какъ послушники, 1еродьякон-
ство, а потомъ юромонашество, и послъ должность казначея, 
да это такп'я награды, о которыхъ при другихъ условняхь 
имъ нельзя было и думать. Займемся иеромонахами. Для 
нихъ прежде всего сокращенъ срокъ получения отличии; за 
набедреннико'мъ даютъ имъ прямо наперсный крестъ. За
мечу здъсь, что по указу Ими. Павла отъ 18 Дек. 1797 г. 
эта награда предназначалась только въ пользу бълаго, а не 
чорнаго д-ва. Счастливъйшими изъ неромонаховъ по части 
наградъ надобно считать тъхъ, которые состоять въ прид-
ворномъ штатъ арх!ерея и называются крестовыми геромо-
нахами. Ръдкни изъ нихъ, послуживъ лътъ 5—10, не по
лучитъ набедренника, наперснаго креста, даже ордена; мно
пе дълаются игуменами, архимандритами и настоятелями 
какого нибудь монастыря. Изъ м-щихъ нечиновныхъ неро
монаховъ очень мнопе украшаются набедренниками, а въ 
богатыхъ монастыряхъ, особенно въ лаврахъ даже -напер
сными крестами. Но изъ чиновныхъ неромонаховъ: казна-
чеевъ, экономовъ, благочинныхъ и пр. ръдкни остается безъ 
наградъ. Р-ся, тутъ на первомъ планъ опять стоять лавры 
и другие богатые монастыри, — богатымъ, какъ я выше 
сказалъ, счастье; затъмъ слъдуютъ монастнлри, состояинне 
подъ начальствомъ архимандритовъ - членовъ к-рни и особенно 
ректоровъ семинарий. Наконецъ есть примъры, что не только 
чиновные, но и простые иеромонахи, получаютъ ордена. На
стоятели монастырей еще ближе ко всъмъ наградамъ; ихъ 
даже можно назвать привилегированными особами для нихъ. 
Кромъ весьма не многихъ исключении, когда кто либо изъ 
нихъ не пользуется благорасположениемъ епархпальнаго на
чальника, веяний, прослуживъ не болъе пяти лътъ, получитъ 
наперсный крестъ, если онъ не архимандритъ, а затъмъ и 
орденъ, потомъ и другой; очень жаль, что Об. Пр-ръ въ 
своемъ отчотъ не выведетъ наружу, сколько настоятелей 
монастырскихъ остается безъ всякихъ отличий. Тогда 
бы увидъли вей то пристрастие, которое епарххальпиые на-
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чальникж обнаруживать къ подобно цв&гяымъ оебъ ли
цамъ. 

Но учоному м - в у по части наградъ завидуютъ даже 
npo4ie монахи. Оно какъ будто установлено съ тъмъ, чтобы 
человъкъ въ возможно - краткгй срокъ получилъ возможно 
большее количество отличгй. Въ этомъ случаъ для учоныхъ 
монаховъ оставляютъ безъ внимания существующие обычаи 
и постановления. Напр. простои! перомонахъ не прогрессистъ 
слиинкомъ ръдко дълается прямо архимандритомъ, и перво
начально долженъ послужить игуменомъ, или строителемъ 
какой либо обители. Для учоныхъ монаховъ этого перехода 
не существуетъ; б. ч. они прямо изъ неромонаховъ дълаются 
архимандритами. Въ недавнее время чиновника ранъе 15 лътъ 
службы и не представляли къ ордену, если онъ не оказать 
какихъ либо экстренныхъ заслугъ; но учоньие прогрессисты 
неръдко получали ордень Анны 2й степени чрезъ 5 —7 лътъ 
и орденъ Владимира Зей степени чрезъ 8 — 1 1 лътъ сужбы, 
притомъ въ томъ же самомъ мъстъ, гдъ ихъ съдой свътскнй 
проФессоръ оставленъ безъ всякаго отличия, а священникъ 
или протоиерей имълъ, м. б., скуфью, или камилавку только.— 
Чиновникъ, или линю бълаго д-ва ранъе 2 — 3 лътъ послъ 
послъдней награды и не представляются къ новой; притомъ 
въ этомъ случаъ считается часто за награду полученная 
новая должность. Но учоный монахъ выпне такихъ ограни
чений; бывали примъры, что инспекторъ семинарии въ одинъ 
годъ дълался ректоромъ и вмъстъ съ тъмъ архимандритомъ, 
и въ добавокъ получалъ орденъ. — Недавно чиновиикамъ 
и бълому д-ву нужно было получать ордена съ строжайшею 
постепенностню, начиная съ З̂ й ст. Айны. Но учоные мо
нахи б. ч. прямо награждались 2 ю ст. Анны, а потомъ и 3 ст. 
Владимира, хотя бы четвертой и не имъли. Тутъ даже иногда 
бываютъ довольно оригинальные случаи. Епархиальный ар
хиерей, или академическое правление представили какого либо 
инспектора къ З е й ст. Анны; представление доняло до синода 
въ то время, когда будущаго кавалера дълаютъ ректоромъ 
семинарии. Тогда самъ синодъ уже не только нагн&ждаетъ 
его ректурою и архимандрнею, но и представляетъ ко 2 й ст. 
Анны. Болъе уже высокие прогрессисты украшаются только 
одними звъздами. И если припомнимь, что архиереями дъла
ются иногда чрезъ 8—9 лътъ службы, и если 1*> ст. Анны 
получать послъ еще чрезъ два года, то будетъ очевидно, 
что учоный монахъ по сану станетъ наровнъ съ превосхо
дительными особами и сделается звъздоносцемъ не болъе, какъ 
чрезъ 11 лътъ своей, не Богъ знаетъ, какой полезной службы. 
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Повторю сказанное выше: такому возвышешю позавидуютъ 
лица самыхъ знатнейшихъ аристократическихъ Фамилий; та
кихъ наградъ и степеней не получаютъ ни въ СВБТСКОМЪ, 
ни въ военномъ зваши люди гениальные, настоящие государ
ственные мужи; только 11-месячная осада Севастополя дала 
нъкоторымъ возможность сделать такие скачки по службе, 
какихъ въ м-ве очень много. 

Часть вторая. 
О т о м ъ , к т о б о л е е з а с л у ж и в а е т ъ н а г р а д ъ : б е л о е 

или ч о р н о е д - в о ? 

Чтобы оправдать пристрастие къ м-ву и невнимание къ 
белому д -ву , такъ ясно выказываемый въ жаловании отли
чий, монашисты говорятъ: «за что же награждать приход
скихъ, особенно сельскихъ священниковъ ? Какня они ока-
зываютъ особенный заслуги? Отслужить въ неделю разъ 
обедню, съездить съ молитвою, получить за это притомъ 
награду, право, тутъ не Богъ знаетъ какие труды и за^ 
слуги? А м-иние прогрессисты воспитываютъ духовное юно
шество, управляютъ и белымъ д-вомъ и всею церковью. 
Неужели ихъ ставить па одну, какъ говорятъ, доску съ 
сельскимъ священникомъ?)) Въ былое время громко при
бавляли да и ныне иногда поговаривають; «мпръ держится 
молитвами праведниковъ (сгьмя свято стоянье его), а наши 
обители и есть те места святыя, изъ которыхъ возсылаемыя 
молитвы такъ доступныя къ Богу, такъ полезны русскому 
царству; да и самая жизнь святыхъ отшельниковъ обнару
живаем на православный народъ столь благодетельное влия
ние, что доетойнымъ образомъ ихъ никогда не наградишь.» 
О пследней апологии не зачемъ говорить; жизнь монастыр
ская известна, отчасти уже много описана, отчасти еще опи
шется. Скажу только, что русскгй Богъ услышишь молитвы 
русского народа и защитить его отъ враговъ и безъ посред
ства монагиескихь молитвъ. Лучше разсмотримъ первую апо
логию, начавини съ прогрессистовъ. 

Сельский священникъ конечно не заслуживаетъ одитвхъ 
и техъ же наградъ, какъ ректоръ и инспекторъ семинарш, 
или академии, если, р-ся, все они исполнлютъ свои обязан
ности, какъ следуетъ. Воспитание достонныхънастырей церкви 
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требуете больше и ума и трудовь, нежели совершение бого-
служенш и исполнение разныхъ требъ. Ж такъ пусть ректоры 
и инспекторы семинарш и академш награждаются скорее и 
щедръе, нежели приходские священники. Но зачемъ м-щде 
считаютъ только себя однихъ способными къ начальняче 
скнмъ должностямъ въ среднихъ н высшихь духовно - учеб
ныхъ заведешяхъ ? Зачемъ они насильственно у страна ютъ 
отъ того не только светскихъ наставниковъ, но и белое д-во ? 
И если какой либо священникъ занимаетъ инспекторскую 
должность, то зачемъ монаха за 5—10 летъ службы на
граждать уже орденами, а священнику отказывать въ это 
время даже въ скуфье, или камилавке? Такая монополия, 
такое несправедливое присвоение привилегии, такое пристра
стие къ однимъ и невнимание къ другимъ даже и въ д -ве 
возмутительно; въ другихъ ведоиствахъ все это приписали 
бы безсовестности и нахальному невниманию къ правде. 

Епархиальные начальники считаются у насъ равными 
тъмъ особаиъ, которыя принадлежать къ 4, 3 и 2 классамъ; 
это все такъ называемый превосходительныя лица; нельзя 
же ихъ ставить наровне, или награждать одинаково съ 
теми, которые соответствуютъ чинамъ 8 и 9 классовъ. Но 
и здёсь нельзя обойтись безъ воитросовъ. Я уже не говорю 
о томъ, что архпереемъ можетъ быть, какъ ниже докажется, 
священникъ и протоиерей, но, даже оставляя это въ стороне, 
можемъ спросить: почему м-пппе, присвоивши себе важнейший 
должности въ иерархии, никакъ не хотятъ должностямъ, 
оставленнымъ для бълаго д-ва, дать более высокое значение, 
нежели какое оне теперь имеютъ? Отчего напр. даже ка
федральный протоиерей въ глазахъ иного иерарха чуть-
чуть не такой же протопоить, или попъ, какъ и все прочие 
наши пастыри? Отчего только 2 — 3 протопресвитера, 2—3 
главныхъ священника выдаются предъ своею братнею и сбли
жаются съ епархиальными начальниками, или хоть съ архи
мандритами? Притомъ и въ этомъ вовсе т. с-ть невйновато 
м-во; оно бы и теперь съ величайшимъ удовольствпемъ готово 
было поручить управлеше гвардейскимъ и армейскимъ д-омъ 
кому либо изъ своей братии, давно уже досадуетъ, почему 
это духовникъ Императорской Фамилии не принадлежитъ 
къ черноризцамъ? Т. о. если здесь нетъ, какъ въ предъи-
дущемъ случае, ни монополии, ни привилегии, то по к. м. 
сильно прогладываетъ желание не давать хода белому д-ву. 

Отъ ректоровъ и архнереевъ перейдемъ къ прочей м-щей 
братии. Замечу прежде всего, что даже странно награждать 
монаха теми отличиями, которыя существуютъ въ граждан-
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скомь обществ^. Монахъ по церковной теория есть такой 
человекъ, который, отказавшись отъ своихъ родныхъ даже, 
отъ Mipa и его удовольствии, клянется проводить всю жизнь 
свою въ постничестве и молитве, умерщвлении плоти и дру
гихъ подвигахъ съ единственною ЦБЛИО заслужить прощение 
своихъ греховъ и сподобиться чрезъ то царствия небеснаго. 
О гражданскихъ обяэанностяхъ ему во время пострижения 
ни однимъ словомъ, ни однимъ намёкомъ не напоминается. 
Въ монахгь, по моему мнению, олгщвтворенъ идеалъ благо-
честиваго эгоизма. Авторъ книги: о. с. д. (стр. 138) прек
расно говорить: «монахъ заботится лишь объ одномъ себе; 
н$ль всехъ подвиговъ его — личная польза» И потому съ 
этимъ же авторомъ скажемъ: « пустынника, величайшаго 
подвижника награждать людямъ не за что.» Но не зависимо 
оть этого общаго взгляда поищемь заслугъ монашескнхъ 
и сравнимъ ихъ съ заслугами священническими. 

Въ самыхъ многолюдныхъ монастыряхъ-кневопечерской 
и троицко-сергневской лаврахъ по штату положено м-щихъ 
и послушниковъ въ первой 387, а во второй съ приписан
ными къ ней: монастырями и скитомъ 309. Затемъ въ Соло-
вецкомъ монастыре по нптату должно бытъ 146 человекъ; 
изъ другихъ же ставропипальныхъ монастырей только въ 
новоспасскомъ полагается 50 монаховъ и послушниковъ, а 
въ прочихъ менее этого. Незнаю определенно числа братии 
въ саровской пустыни; но, к-ся, могу сказать, что настоятели 
разве пяти, или въ крайнемъ случае десяти монастырей 
имеютъ подчиненныхъ более 100 человекъ (прислуга въ 
этотъ счотъ не вносится); а самое огромное большинство ихъ 
управляютъ менее, нежели 50—20 человеками. Съ другой 
стороны самый малый проходъ состоитъ изъ 500—1000 душъ 
обоего пола, о нравственномъ и религнозномъ назиданш ко
торыхъ священникъ долженъ заботиться. — Настоятель мо
настыря не имеетъ нужды выходитъ изъ монастырской даже 
ограды, ходя изъ кельи въ церковь, изъ церкви въ столовую, 
пожалуй, загляни въ комнаты братии, даже на скотный дворъ; 
разве разъ или два въ годъ онъ долженъ съездить на по
клонение епархиальному архиерею. Но священникъ слишкомъ 
часто ступай не только днемъ. а и ночью за 5—10 верстъ; 
не можетъ отказаться, хотя бы снтегъ валилъ хлопьями, 
дождь лился ливнемъ, бушевалъ самый сильный ветеръ. — 
Настоятель изъ церковныхъ службъ совершаетъ только 
обедню, иногда утреню, или молебенъ для почетнаго посе
тителя; мелочными т с-ть обрядами онъ не занимается; его 
въ этомъ отношении можно назвать белоручкою* А священ-
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нику чего не приходится совершать и прнтомь часто при 
какой обстановке ? напр. при выносахъ покойниковъ, при про-
вожденьи ихъ на кладбища, при общественныхъ молебнахъ 
и пр.; тутъ уже не смотри ни на морозъ, ни на дождь я 
снйгъ; тутъ вндънъ чорнорабочгй. — Настоятель есть почти 
полный командиръ братш; она поклялась быть у него въ 
повинности до поелъдняго своего издыхатя; а священникъ 
имеетъ ДБЛО съ прихожанами, которые отъ него вполне не
зависимы, а напротивъ отъ которыхъ онъ зависитъ въ мате-
ри'альномъ отношении; конечно въ монастыри ходитъ много 
богомольцевъ, но настоятель пользуется только ихъ прино
шениями, нисколько не отвечая за ихъ религиозное состояние. 
А появись и распространись въ приходе расколъ, священ
никъ нередко ступай въ к-piio и тамъ отплачивайся. И 
такъ, решите сами, г. ч., кто приносить больше пользы об
ществу и церкви, больше трудится и подвергается большей 
ответственности? Священникъ ли, или о настоятель даже 
етавротэтиальнаго монастыря? Что последний делаетъ от-
личяаго въ сравнения съ первымъ? На первые два вопроса 
вы сами, г. ч., составьте ответь, а на третий я хочу сде
лать вамъ выписку изъ книги о. с. д. (стр. 140 и д.) : «что 
сделалъ отличнаго вотъ этотъ архимандритъ, украшенный 
двумя орденами? Разве то, что изобрелъ способъ проживать 
десять тысячъ въ годъ при всемъ готовомъ, что составляете 
первыя потребности жизни, совершенно одинокий и не уделяя 
ни деньги беднымъ и сирымъ? Разве то, что разорилъ свой 
монастырь, на который смотритъ, какъ на Ферму ? Разве то, 
что служить въ неделю разъ и ночи посвящаетъ на ин
тимный собеседования съ барынями, запершись въ кабинете? 
По истине великн'я и важныя заслуги, далеко превышающий 
тяжолую, страдальческую, мученическую деятельность свя
щенника ! Какое сравнение! Одинъ живетъ сибаритомъ; 
для прихотливаго вкуса его съ трудомъ угождаетъ лучшш 
поваръ съ изысканнейшими блюдами, съ дорогими винами; 
для нежныхь членовъ его никакия подуиигки не мягки, ни
какие ковры не эластичны и кто же это? Кто? Сынъ по
номаря, вскормленный на редьке и птустыхъ щахъ, валяв
шийся въ неисходной грязи; глаза его не могутъ смотреть 
ни на что, кромё серебра и брильянтовъ; деятельность его 
ограничивается нтрочтеннемъ газеты, или книжкой журнала, 
а летомъ разнообразной прогулкой въ карете въ ближайшую 
рощу, или отплатой полунощныхъ визитовъ и т. п. Другой 
въ самомъ кровавомъ поте лица птрпобретаеть себе хлебъ, 
довольствуется въ средствахъ жизни темь, чтб нужно для 
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всякаго христианина, не смотря на то, что долженъ удовлет
ворить безконечнымъ требовашямъ своихъ прихожанъ, часто 
весьма прихотливымъ и не разумнымъ; — въ бурю, въ 
вьюгу, въ полночь, при 25° мороза на кляче долженъ ездить 
въ деревни за 5—10 верстъ, нередко после целодневныхъ 
саньххъ убшственныхъ работъ и пр. Какъ же не награж
дать перваго?. Живетъ отлично! И за что награждать 
втораго ? Ничего отличного не дгълаетъ.ъ Да, г. ч., невольно 
изумишься уменью духовныхъ монашескихъ властей оцени
вать заслуги людей и награждать ихъ но достоинству. По 
неволе скажешь съ однимъ изъ берлинскихъ защитниковъ 
(стр. 41) : «почему скупость (въ наградахъ) должна пасть 
именно на долю (бълато) д-ва, и безъ того уменьшеннаго въ 
правахъ въ сравнении съ другими служащими?» 

Если даже у отцовъ настоятелей монастырей не очень 
много заслугъ, то что нужно сказать о прочей монастырской 
братш? За что ее ставить выше и награждать чаще, нежели 
священяковъ? У самого казначея только и есть одна за
слуга: закупать запасы и матер!алы для монастыря, распла
чиваться съ торговцами, ходить, по рынку, по лавкамъ, во
зиться съ послушниками и монастырскою прислугою. Вотъ, 
к-ся, вся его специальность! Разве только при экономш онъ 
можетъ собрать въ богатыхъ монастыряхъ себе порядочный 
капиталецъ отъ крупицъ, падаюи&ияъ отъ трапезы. У про
чихъ неромонаховъ не отыщешь и этихъ заслугъ; только 
что служатъ по очереди въ церкви, поютъ хоромъ на кли
росе, обедаютъ въ общей столовой и пр., да разве занима
ются спасешемъ своей души. Но скажу словами загранич-
наго Вестника (No. 6. 1864 г. стр. 600): «быть святымъ 
въ пустыне весьма посредственная заслуга; уединение сохра-
няетъ отъ искушения; искушение только въ толпе и отъ 
толпы к-ся неодолимымъ.» Притомъ и священнику тоже 
нужно спасать свою душу, только при множестве затрудне
ний, о которыхъ монахъ и понятия не имеетъ; да кроме того 
не менее нужно пещись о спасенш душъ всехъ своихъ при-
хожанъ, что бы, явившись на страшный судъ, онъ могъ 
сказать: се азъ и дгъти мои. У лицъ придворнаго штата 
архиерея не более заслугъ, нежели у монастырскихъ мона
ховъ. О. экономъ и казначей хлопочутъ о покупке запасовъ, 
или объ уплате денегъ за нихъ, ведутъ шнуровыя книги, 
притомъ не очень исправно; о. духовникъ какъ управляетъ 
совестию своего начальника, — дело темное и не известное; 
но зато, исповедуя всехъ такъ называемыхъ ставлениковъ, 
не бываетъ въ убытке. Все. крестовые монахи конечно 
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служатъ въ крестовой церкви, но вместе съ тъмъ пользу
ются и доходами отъ нее, которые б. ч. выше доходовъ 
многихъ приходскихъ церквей. Ч т о ? каковы заслуги, осо
бенно въ сравнении съ службою священника? Я и здъсь 
тоже хочу сослаться на книгу о. с, д. (стр. 138—139): сель
скш иерей не дълаетъ ничего отличнаго? Да развъ уже не 
отличное дъло, если онъ, скованный самыми тяжкими нуж
дами, погруженный въ самое отвратительно - вонючее болото 
жизни, не потеряется и не падетъ? Развъ не подвигъ, не 
величайший подвигъ остаться честнымъ и чистымъ въ чум
ной атмосфере причетничества и люда православнаго ? Под
вигъ всякаго пустынножителя безконечно легче, чъмъ под
виги, предлежащие священнику; у того-два врага: плоть и 
дьяволъ; у священника, кромъ этихъ враговъ, миллионы дру
гихъ, о которыхъ пустынникъ знаетъ только по слуху. Пу-
стынникъ, послъ сороколътнихъ изумительныхъ подвиговъ, 
страшно палъ, когда на одну только ночь оставили вблизи 
его девицу, имъ же изцъленную; такъ первое столкновение 
изъ дъйствительнаго мира погубило старца, отжившаго, ка
залось бы, для волнения и страстей. Бъ какомъ же поло
жении долженъ быть священникъ, съ утра до ночи встреча
ющиеся со всеми лицами действительная мира? Бъ какомъ 
состоянии долженъ быть его д у х ъ , когда на исповеди ему 
разсказываютъ такия вещи, отъ которыхъ холодъ проникаетъ 
въ кости, волосъ на голове поднимается къ вер*ху, кровь 
останавливается въ жилахъ ? И если священникъ среди всего 
этого сохранить себя чистымъ, — это не отличное дело ? А 
страшныя лишения, на которыя осужденъ онъ, его жена, его 
дети, после безконечныхъ трудовъ, если онъ перенесетъ ихъ 
благодушно, терпъливо, — все это, по вашему, мудрые и 
благонамеренные пастыри (архипастыри), не подвиги, п. ч. 
вы не испытали ихъ, не имеете ни малейшаго понятия о 
нихъ; и вамъ ли судить о значении ихъ?» 

Сами епархнздьные архиереи удостоиваютъ священства 
только воспитанниковъ, выслушавшихъ полный семинарсийй 
курсъ, *— а дьяконства — техъ , которые поучились хоть 
сколько нибудь въ семинарш. Съ другой стороны всякш 
послушникъ, исключенный изъ училища за дурное поведение, 
леность, тупость, всякий мещанинь, крестьянинъ, умеющий 
читать и писать, и ни въ одномъ училище не обучавшийся, 
— все они делаются иеродьяконами, потомъ иеромонахами, а 
потомъ некоторые попадаютъ въ настоятели, даже въ архи
мандриты. Эти Факты не служатъ ли яснейшимъ доказа-
телэдтвомъ, что, по мнению самихъ архиереевъ, иеромонахомь 
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я даже настоятелемъ могутъ быть те лица, которыхъ бы 
они не выпустили цълую жизнь изъ причетниковъ и развъ 
только сдълали дьяконами, что для священника нужно пол
ное богословское образование, а для иеромонаха и даже архи
мандрита достаточно уменья читать и писать, или поучиться 
въ реторикъ? Ведь к - ся слишкомъ ясно. А м. т. тъже 
епархиальные начальники монаховъ охотнее и чаще награж
даюсь, нежели священниковъ! 

Лицамъ бълаго и чорнаго д-ва весьма нередко случается 
быть вместе въ засъданияхъ присутственныхъ местъ, при 
совершении литургии, выносъ и погребении покойниковъ, при 
торжественныхъ молебствияхъ, крестныхт» ходахъ и пр. 
Тутъ нельзя быть всъмъ равными; одному надобно занять пер
вое, другому второе, а кому нибудь и последнее место. При
нимая во внимание обетъ смирения, который возлагаютъ на 
себя монахи при пострижении, нужно было бы полагать, что 
они во всъхъ перечисленныхъ мною случаяхъ станутъ усту
пать первенство белому д-ву или хоть не захотятъ присвой* 
вать себъ и тутъ привилегий. По здравому смыслу надобно 
бы считать равными священника и иеромонаха, протоиерея и 
игумена и даже архимандрита; каФедральнаго протоиерея, 
какъ в. с-но, первою особою по apxiepee. Затемъ между 
равностепенными лицами бълаго и чорнаго д-ва первенство 
должно бы отдавать или старшинству или же знакамъ отли
чия. Но гдъ дъло касается предпочтения м-ва бълому д-ву, 
тамъ здравый смыслъ остается въ сторон!, тамъ пускаются 
въ ходъ привилегии. Всякш уже архимандритъ, или даже 
игуменъ считается выше всякаго протоиерея; отъ этого не
ръдко мъщанинъ, или исключенный семинариста, сделавшись 
архимандритомъ потому только, что надобно быть кому ни
будь въ этомъ зваши, занимаетъ первое место, а протоиерей, 
даже кафедральный, магистръ, докторъ и пр. — второе. Въ 
одной епархии одинъ исключенный изъ училища ученикъ 
былъ при кафедральномъ соборе звонаремъ, пономаремъ, пса-
ломщикомъ и въ этихъ должностяхъ отправлялъ иногда 
должность кучера у «аФедральнаго пройерея. Псаломщикь 
овдовелъ, поступилъ въ монахи, причисленъ къ придворному 
штату архиерея, сдъланъ экономомъ, получилъ зваше игумена 
и наконецъ архимандрита; и по заведенному порядку сталъ 
выше того каФедральнаго протоиерея, у котораго некогда ку-
черствовалъ, да и , к-ся , былъ совершенно на месте. Про
тоиерей былъ человекъ осторожный на словахъ, но тутъ не 
выдержалъ. Однажды, ехавши въ своемъ экипаже, онъ об
ратился къ новому своему кучеру, мужику, котораго назо-
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вемъ хоть Артемомъ: «экой ты, Артемка, сказалъ протоиерей, 
что ты мало о себе заботишься? Ступай-ка въ монахи; и 
ты будешь архимандритомъ, какъ вотъ Н. (тутъ онъ ска
залъ имя новаго о. архимандрита); ведь, онъ же, какъ и ты, 
былъ моимъ кучеромъ, а теперь вонъ уже архимандритъ и 
становится выше меня.» 

Архимандричья митра по к. м. красивее и дороже по-
повскихъ камилавокъ; почему же ее и не уважить? Но 
часто не игумены даже, а простые неремонахи предпочита
ются заслуженнымъ каФедралънымъ прото1ереямъ; это осо
бенно касается учонаго м-ва. Напр. всякш инспекторъ се
минарии, только что оставивший академичесшя скамейки, по
чти вездъ становится непосредственно за архимандритами 
выше старшихъ протонереевъ, которые ему годятея въ де
душки, и даже имеютъ ордена; разве только кафедральному 
протоиерею и то редко делается уступка. Въ духовныхъ 
академияхъ можно бывать свидетелями более странныхъ слу-
чаевъ; т. о. въ петербургской въ числе наставниковъ прежде 
бывали почетные протоиереи, напр. Кочетовъ, докторъ бого
словие , кафедральный протоиерей петропавловскаго собора, 
ординарный проФессоръ академии, имълъ на шее Анну и Вла
димира. Но на молебнахъ, совершавшихся въ академической 
церкви, эта почтенная особа становилась ниже только что 
кончившего академический курсъ монаха-баккалавра, даже 
иногда не утвержденнаго въ магистерской степени, чуть даже 
не мальчишки. 

Баккалавръ академии и инспекторъ семинарии люди учо-
нЫе, прогрессисты, надеются быть епископами; какъ же имъ 
не позволить заранее наслаждаться удовольствнемъ видеть 
ниже себя всехъ техъ лицъ, которыхъ они частенько вели-
чаютъ просто попами? Но вотъ напр. экономы apxiepefi-
скихъ домовъ; которые ужъ редко имеютъ притязания на 
учоность, у которыхъ въ послужныхъ спискахъ отмечается 
только: обученъ домашнимъ обучепгемъ чтент и письму, ко
торые не отличаются и аскетическими подвигами. Смотря 
на иного изъ этихъ господъ, на его полное мещанское лицо, 
пронырливый и при случае нахальный взглядъ, на его уменье 
покупать и продавать, по неволе пожелаешь быть ему десят-
никомъ у какого нибудь подрядчика, прикащикомъ купече
ской лавки; тутъ онъ былъ бы совершенно въ своемъ месте. 
И сей-то господинъ въ соборе на общихъ молебнахъ усту-
паетъ мъсто только нъсколькимъ протонереямъ, а заслужен-
ныхъ священниковъ, между которыми есть магистры съ 
камилавками и наперсными крестами, ставить ниже себя. 

28* 
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Его патронъ какъ будто и не замечаете такой глупой вы
ходки. 

Но есть и у бълаго д-ва привилегия, которую бы м-пппе 
душевно желали уничтожить. Эта привилегия принадлежитъ 
протопресвитерамъ и особенно тъмъ, которые по своимъ 
должностямъ непременные члены синода. Н митра, которую 
они носятъ, и голосъ, который имеютъ въ синоде, и значе
ние, которое приобретаютъ своимъ умоиъ и заслугами; — 
ужасно какъ не нравятся м-щимъ. Это кошемаръ, или нашъ 
русскш домовой, который давить не только архимандритовъ, 
но и архнереевъ. После коронации ныне царствующаго Им
ператора одинъ архипастырь, считавшийся постникомъ, благо-
честивымъ, кроткимъ, даже смиреннымъ, съ душевпымъ при-
скорб1емъ разсказывалъ своему задушевному другу — свет
скому ханже объ одномъ неприятномъ впечатлении, которое 
онъ вывезъ изъ Москвы: «что ныне, такъ началъ свою 
иеремиаду смиренный архипастырь, мы архиереи? Белое д-во 
все у насъ отбиваетъ, а со временемъ отобьетъ. Представьте 
себе; вотъ мы припили въ залу представиться Государю 
Императору, стоимъ въ ряду; я даже ногой шевельнуть, 
глазами повернуть не смълъ. А вотъ В. Б. Б-въ (духовникъ 
Императорский) говорить съ Великими Князьями, смеется съ 
ними; они жмутъ ему руку. Что тутъ? Чего намъ ожи
дать?» Объ учоныхъ, административныхъ и нравственныхъ 
качествахъ высокопочтеннейшаго В. Б. Б-ва смиренный ар
хипастырь ничего н не говорилъ; ему только ужаснымъ ка
залось, почему это Великие Князья оказываютъ такое уваже
ние своему отличному бывшему законоучителю и тепереш
нему духовнику Императора, человеку во всъхъ отношеш-
яхъ достойному уважения и занимаемаго имъ высокаго мъста, 

— почему это уважение достается на долю не его — пре
освященнаго, который не умълъ никогда проговорить хорошо 
лекции, пока былъ еще наставникомъ, да и после въ разго
воре отличался только глубокими вздыханиями, благочести
выми улыбками, заученными сентенндями и такъ называемымъ 
смиренно -мудрымъ молчаньемъ? 

Въ итредъидущемъ случае жаловался на значение прото-
пресвитеровъ хоть архиерей; а вотъ не угодно ли послушать 
разсказъ. и* объ о. о. архимандритахъ. Десятка за два летъ 
одинъ светский проФессоръ, нтришедши къ приятелю архиман
дриту, баккалавру академии, засталъ его въ самомъ веселомъ 
расположении духа. «Что вы такъ веселы, о. архимандритъ ?» 
— «Какъ же не быть веселымъ? Сейчасъ вотъ еду на 
халтуру, буду на вынос! служить обедню въ еергпевскомъ 
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соборъ и погребете, потомъ провожу покойника ва кладбище. 
Ведь славная халтура! Теперь извини меня; приходи вече
ромъ, напьемся ВМБСТБ чаю.» Приятель прншолъ, но застать 
о. архимандрита въ крайнемъ негодовании чуть не въ бешен
ств t . «Что съ вами. о. архимандритъ? Верно, плоха вышла 
халтура.» — «Ну нетъ ошибаешься, ответилъ архимандритъ. 
Деньги я получилъ хорошая, но унижения, которое я ныне 
вынесъ, никогда не забуду.» — «Въ чемъ же было униже
ние ?» спросилъ проФессоръ. — «Вообрази, пожалуйста, началъ 
обиженный. Выносъ сделалъ я изъ дому съ попами, и шолъ, 
р-ся, первымъ. Прихожу въ сергневскш соборъ, читаю вход
ную, облачаюсь, хочу начать обедню, ань-смотрю,'предъ 
престоломъ стоить уже Музовскнй; и я, архимандритъ, дол
женъ былъ стать съ боку, какъ какой либо попъ, потомъ 
точно также стоялъ на отпеванья, а хуже всего шолъ на 
кладбище, по у лицамъ. Ведь это совершенный срамъ!» Что
бы судить объ унижение о. архимандрита, надобно сказать 
вамъ, г. ч., что Музовсюй былъ въ то время семидесяти-
летнимъ старцемъ, духовникомъ Императора, членомъ синода, 
кавалеромъ Александра Невскаго. И все таки о. архиман
дриту съ неболыпимъ въ 30 летъ, баккалавру академш, при
томъ очень не далекому, казалось унизительнымъ стоять 
ниже Музовскаго. Только монашеская спгьсь можетъ оскор
бляться подобными случаями. 

А вотъ уже очень недавное происшествие. Теперешней 
ректоръ московской академш, протоиерей Горский, получивши 
митру, npiexarb въ Москву и долженъ былъ 25 Декабря 
участвовать въ торжественномъ молебне въ успенскомъ со
боре. Митрополитъ приказаль ему стоять непосредственно 
за настоятелями ставропигиальныхъ монастырей; т. о. прочие 
отцы архимандриты очутились ниже протоиерея,' притомъ 
очень недавно посвященнаго. Некоторые изъ нихъ поняли 
справедливое распоряжение митрополита; но остальные, р-ся, 
въ присутствий своего начальника скрыли свою досаду; зато 
за глазами его въ дружеской беседе съ негодовашемъ гово
рили о своемъ унижении. А м. т. негодовавшие почти только 
тбмъ и оказали услугу отечеству и церкви, что ноеятъ на 
своей голове митру, да проживають доходы своихъ мона
стырей. 
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ОтдЬлъ 19Ь1Й 

О снисходительности и потачливости духовныхъ вла
стей къ монахамъ. 

Разсмотрънныя въ предъидущемъ отделе привилегии ка
сались только Т Б Х Ъ случаевь, когда привилегированныя осо
бы считаются исправными и не.должны подвергаться ника-
кимъ взыскашямъ за опущения по должностямъ, или за дурное 
поведете. Но монастырская братия, какъ известно, подвер
гается множеству искушении и вмъстъ съ тъмъ испытываетъ 
падения. Тутъ конечно бываетъ виновата и плоть съ своими 
страстями и похотьми, и мпръ с ъ своими обольщениями, и 
люди съ своими соблазнами; но главною причиною, если въ-
рить отцамъ инокамъ, всъхъ ихъ падений есть исконный 
врагъ рода человъческаго — диаволъ. По учению монастыр
скихъ обитателей тебя, м1рянинъ, искушаетъ какой либо ни 
на что порядочное негодный бъсенокъ; отъ этого ты и жи
вешь хорошо; но около каждаго монаха работаетъ никакъ 
не менъе семи настоящихъ чертей, извъстныхъ въ аду своими 
заслугами; если эта седмерица ничего не съумъетъ сделать, 
посылаются целые легионы, иногда самъ ЛюциФеръ считаетъ 
обязанноспю лично принять участие въ войне противъ какого 
либо инока. После этого какъ же доброму начальству, р-ся, 
м-щему не смотреть снисходительно на слабости своихъ со
братий? Какъ не покрывать ихъ своею милостпю, и даже 
не прикрывать молчанпемъ? Вотъ напр. къ белому д-ву на
добно быть очень строгимъ, какъ п. ч. по монашоскимъ ве-
ровашямъ даже за священникомъ надзираетъ тоже одинъ 
какой либо чертенокъ, съ которымъ, значитъ, искушаемый 
можетъ легко управиться, такъ и п. ч. пастыри церкви дол
жны служить образцами для своего прихода; зачемъ же йхъ 
щадить въ случае проступковъ? И действительно пощады 
нетъ. Где можно бы ограничиться советомъ, или отеческимъ 
выговоромъ, тамъ налагаютъ штраФъ со внесешемъ въ по
служной списокъ; где нужно бы сдълать легкое взыскание, 
тамъ выводятъ изъ села ,̂ отсылаютъ на исправление въ мо
настырь (нашли же место для исправления!) ншзвоводятъ въ 
причетники, а последнихъ вытоняютъ изъ духовннаго звания 
и пр. и пр. . .; да, тутъ уже нетъ пощады; я уже не го
ворю о проторяхъ, и расходахъ по к-pin во время дъло-
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производства. Въ случая болезни тоже мало снисходить; 
задрожали у священника руки, ослабело зрение, ступай въ 
отставку. А сколько притомъ почти что придумано престу-
пленш и преступниковъ, о которыхъ непременно должно про
изводиться дъло въ к-рш. Причтъ не раздълилъ блиновъ, 
поссорился изъ за усадьбы, дьячокъ не носитель къ началу 
утрени, не явился къ благочинному на дежурство, не отзво-
нилъ при проезде архиерея мимо его колокольни, не подпи
сался подъ какимъ либо двломь по глупости, или недоуменно, 
сделать ошибку, самую пвостую ошибку, описку въ метри-
кахъ и пр. и пр.; начинай дело, пиши накъ можно больше 
бумаги. И вотъ одному священнику запрещается священно
действовать за то, что не сносить части своего дома по не
справедливому решению к - р ш , не обратившей внимания на 
право собственности. Вотъ на двухъ священниковъ одного 
села налагается такое же запрещение за то , что они не со
гласились въ дележе нивъ по полямъ. Вотъ священникъ 
выводится вонъ изъ села за то, что у него между причтомъ 
есть родственники — какъ говорятъ, на седьмой водгъ кисель, 
хотя к -рш, положившей такое решете, извнестно, что во 
многихъ мъстахъ при одной церкви есть отецъ съ сыномъ, 
тесть съ зятемъ два родныхъ брата и пр. Казни белое д-во. 

Но къ м-щимъ нужно быть непременно милостивымъ, 
какъ къ людямъ не человеческаго, а ангельскаго чина. И 
точно уже снисходительны; въ примерахъ недостатка нетъ. 
Начнемъ вь верхней ступеньки иерархической лестницы. 
Одному знаменитейшему архипастырю ясно доказали, что его 
викарии ведетъ жизнь вовсе не по монешески, не по архие
рейски, имеетъ чрезъ чуръ роскошный столъ, изумляетъ 
целый гбродъ четверкою своихъ орловскихъ рысаковъ; — 
къ этому еще было прибавлено — . о многихъ интимностяхъ 
иппоФила. Но знаменитость, какъ пишетъ авторъ книги 
о. с. д. отвечала: «чемъ же и утешить себя монаху, какъ 
не хорошимъ столомъ, да не орловскими рысаками? — По-
смотримъ, какъ не одна знаменитость, а собрание знаменито
стей судить о слабостяхъ и недостаткахъ своихъ собииатии. 
Сделалось вполне известнымъ, что одтаъ епархиальной ар-
xiepefi слишкомъ любостяжателенъ; подвиги его по части 
взяточничества даже воспеты были въ нарочно составленномъ 
акафисте, съ припевами: радуйся с-е сребролюбие. Обо всемъ 
начальство узнало и въ наказание положило перевести сре
бролюбца изъ третьеклассной во второклассную епархию, по
лагая, что переводимый самъ не поедетъ на новую кафедру; 
а онъ, р-ся поехадъ, и оставался достойнымъ того, чтобы 
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ему п£ли по прежнему акаФистъ съ прнп£воиъ: радуйся ое 
сребролюбие. Другой н съ молоду не отличался дъятельноспю 
и знашемъ делъ, а перевалившись за 70 лътъ, предоставилъ 
распоряжаться всемъ или своей дворне, или к-рш; епархия 
страдала отъ взяточничества и несправедливостей. Услы
хали о томъ и опять положили перевести старика, годнаго 
только на покой въ какой либо монастырь, въ другую выс
шую по номерации епархию, полагая тоже, что онъ не пред-
приметъ далекаго пути; но ошиблись, старикъ поьхалъ, и 
теперь даетъ возможность другой к-рии богатеть и наживать. 
Третьяго ударилъ^параличъ, руки трясутся такъ, что онъ 
не можетъ держать сосуда; ноги едва передвигаются. Когда 
ему нужно бываетъ делать визитъ главно-управляющему 
несколькими губерниями, то онъ целую четверть часа упо-
требляетъ на то, чтобы перейти залу. Священниковъ въ та
кихъ случаяхъ требуютъ въ крестовую, или кафедральный 
соборъ и какъ скоро увидятъ трясете въ рукахъ, увольня-
ютъ отъ должности. Но архиерей, управляющий одною изъ 
важитБЙшихъ въ настоящее время епархии, не смотря на свое 
параличное состояние, продолжаете оставаться на своемъ ме
сть ; служение въ соборе поручилъ своему викарию, делами 
распоряжается одинъ протоиерей. Четвертый назначенъ былъ 
въ одну изъ заграничяыхъ миссии, где ему нужно было 
играть и политическую ролю. Поэтому г. миндстръ ино-
странныхъ делъ захотелъ видеть человека, съ которымъ 
ему нужно будетъ иметь сношения. При свидании tete а 
tete министръ увиделъ, что на новаго епископа решительно 
нельзя положиться; такъ ограниченны были его умственный 
способности. Тутъ спорить было нельзя, министру дали но
ваго епископа; но прежняго не послали куда либо на покой 
въ монастырь, где онъ по своимъ монашескимъ правиламъ, 
м. б. былъ бы на месте, по к. м., вредилъ бы одному мона
стырю. Нетъ, ему поручили въ управлеше многолюднейшую 
епархию. У него тотчасъ же явился alter ego> наместникъ, 
или лучше временщикъ иеромонахъ; который всемъ и началъ 
распоряжаться — не безкорыстно. О воинющихъ несправед-
ливостяхь и безпорядкахъ, которые произошли, дошли слухи 
до сведения высшаго начальства; епархиальному начальнику 
дали знать, чтобы онъ удалиль отъ себя перемонаха. «Нетъ, 
отвечалъ иерархъ, я не могу съ нимъ разлучиться; смените 
лучше меня.» Не разрывныхъ друзей не разлучили и оста
вили епархию подъ общимъ ихъ управлениемъ. О пятомъ 
были получены донесения отъ генералъ-губернатора, жан-
дармскаго штабъ-оФицера, градскаго годовы и пр., что жизнь 
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его вовсе не архипастырская. Улики были на лицо; долго 
думали, какъ бы выпутать изъ беды своего брата; положили 
вытребовать его въ Петербургъ для присутствий въ синодъ 
и при этомъ случай посмотреть на него. ПриЪхалъ, р-ся, 
два года нужно и можно было отъ всего воздержаться, по 
к. м. устроить дъло такъ, чтобы не все выходило наружу. 
П потому изъ третьеклассной епархш перевели его въ второ
классную и вместе съ темъ наградили орденомъ. Шестая 
личность представляетъ собою едвали не самый замечатель
ный примеръ пенаказанности. Въ своей епархии онъ распо
ряжается, решительно ничемъ не стесняясь, и потому на него 
поступило сначала множество жалобъ. Одна важная особа 
при проезде своемъ чрезъ резиденцию шестой личности от
дала ей целую кипу жалобъ и просила быть только поосто
рожнее; жалобы даже не были помечены. 

Изъ дальней епархии былъ вызванъ въ Петербург?» ар
хиерей для заседания въ св. синоде, но такъ какъ онъ ока
зался слишкомъ старъ, то былъ посланъ съ почотомъ на дру
гую епархш для ея исправления. Встретила паства новаго 
святителя и порадовалась, что наконецъ-то порядокъ дълъ 
будетъ возстановленъ, что «каждое чадо, какъ Израиль во 
дни Соломона, отдохнетъ подъ сепию своей кущи» (слова 
изъ приветственной речи). Но вскоре узнали на деле, что 
преосвященной, при вс§хъ своихъ достоинствахъ, слишкомъ 
уже дряхлъ. М. т. ради этой старости, свыше оказывалось 
ему глубочайшее внимание. Потребовались владыке, некото
рыя знакомый ему личности изъ прежней епархии; ихъ тот-
часъ же вызвали для утешения старика. — Въ числе-то 
этихъ вызванныхъ личностей появились новые секретарь и 
письмоводитель. Что наделали здесь эти выходцы, со сто
роны трудно поверить. Грабили н грабили всехъ, не обра
щая внимания ни на звашя, ни на состояния; не пощадили 
даже сиротскихъ денегъ, и те утащили. Паства вопияла, 
вопль доходилъ и до верхнихъ слоевъ административной ат
мосферы, но изъ уваженная къ владыке-старику, удовлетво
рения не было. Шесть летъ продолжались страдания. На
конецъ преосвященный умеръ. На погребете изъ Петер
бурга при^халъ другой архн'ерей; но вместо погребения онъ 
занялся ревизией, или изследованнемъ. При гробе покойника 
поднялся судъ, только р-ся не надъ нимъ, а надъ всеми чле
нами к-рнв, безъ разбора. Когда приступили къ набору но
выхъ членовъ, то оказалось, что все д-во городское, более 
надежное, уже подъ судомъ. Выслушавъ указъ объ уволь
нении отъ членства, одинъ изъ членовъ могъ только заметить; 
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«это было давно, когда еще никого не было, въ нъкоторомъ 
царствъ былъ такого рода обычаи: когда умиралъ царь, то 
убивались и все чиновники, служивппе при немъ.» Пусть 
бы и такъ, только зачемъ же къ древнимъ обычаямъ при
бавлять еще новые? — всехъ членовъ отдали подъ судъ, 
секретаря, его помощника и чиновника канцелярскаго даже 
въ острогъ посадили, а одинъ изъ членовъ, при помощи про
текции, все таки успълъ сухимъ вылезть изъ воды; письмо
водитель же до суда съ хорошимъ запасомъ денегъ убрался 
въ Петербургъ и тамъ, говорятъ, живетъ отлично, успевъ 
даже за катя-то медали, выбитыя имъ въ память чего то, 
получить перстець изъ Кабинета.» 

Снисходительность или потачки относительно епарюаль-
ныхъ начальнйковъ бываетъ часто такъ велика, что иногда 
Верховная Власть сами, требуетъ отъ синода более бдитель-
наго надзора и Формальпаго дознания, или даже удаляетъ 
виновныхъ; последыш случай былъ и въ нынешнее царство* 
ваше. 

Что же теперь оказать о снисходительности къ м-щимъ, 
расположеннымъ на прочихъ ступеняхъ иерархической лест
ницы ? Я здесь употреблю выражение, которое въ болыпомъ 
ходу между духовными лицами: по сему и прочая разумгь-
вайте. Монахи вообще самые стропе»систематики; приня
тую ими систему относительно своего сословий они распро-
страняютъ сверху-до низу, и снизу-до верху, и во все сто
роны. Ну, съ послушникомъ еще можно не церемониться; 
онъ еще мирской человекъ, по к. м. можетъ имъ быть безъ 
разстрижешя, безъ судопроизводства; такъ и убирайся по 
скорее, если намъ не понравился. Но начиная съ иеродья-. 
кона все уже должны пользоваться тою привилегией), кото
рую я разсматриваю. У монаха почти нетъ никакихъ обя
занностей относительно другихъ, кроме своей братш и на
стоятеля. Но разныхъ дрязгъ, даже мерзостей въ монасты
ряхъ не оберешься, какъ говорятъ; только все это по посло
вице, бываешь шито и крыто. Напр. пьянство несравненно 
въ сильнейшей степени развито въ монастыряхъ, нежели въ 
беломъ д-ве. и м. т. почти никогда не производится ни одного 
о томъ дъла въ к-рш; разве уже какой либо отецъ святой 
своими бахусовыми похождениями скандализируетъ постоянно 
целый городъ. и кроме того поссорится съ о. настоятелемъ. 
Опять сколько ссоръ у братш съ настоятелемъ, сколько пере-
брешокъ и даже потасовокъ между братсею? — все ни по 
чемъ; надобно все прикрывать. Разве уже, когда поведете 
делается вполне невыносимымъ, посоветуютъ отцу пере-
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браться въ другой монастырь; это и есть единственное, кромъ 
выговоровъ и замечании наказание. 

Духовное м-щее начальство къ настоятелямъ монастырей 
и ректорамь семинарш и академш еще милостивее, нежели 
къ простымъ монахамъ. Бъ случае проступковъ и неисправ
ностей къ последнимъ только снисходятъ, а первыхъ не 
только прощаютъ, но нередко даже награждаюсь. Одинъ 
ректоръ академш любилъ предаваться бахусовымъ наслажде-
шямъ; но для этого запирался въ своихъ комнатахъ и ни
кого не приказывалъ къ себе пускать. Академические чи
новники и наставники назывлли это карантиномг. Каран-
тинъ продолжался иногда по нескольку недель; отчего про
исходила совершенная остаповка въ делахъ. Ни местный 
архиерей, ни Петербургъ не хотели обращить внимание на 
это и позволяли бахусову поклоннику своимъ примеромъ 
показывать будущимъ наставникамъ семинарш, будущимъ 
пастырямъ и архипастырямъ, какъ они должны вести себя 
и руководить другихъ. Наконецъ увидали, что академия 
совершенно можетъ разстроиться при такомъ начальнике, а 
она кстати только еще устроивалась; ректора уволили отъ 
управления ею, но все таки дали очень хороший монастырь, 
вероятно, съ темъ, чтобы ему до конца жизни была возмож
ность поддерживать свою наклонность къ бахусовымъ на-
слажденпямь. На новомъ месте онъ продолжалъ прежний! 
образъ жизни, жилъ-жиль, или лучше пилъ-пилъ и умеръ, — 
все таки управляя своею обителью. 

Въ другую академш прн^халъ бывпний ея прежний на
чальникъ и вручилъ ректору 200 рублей съ темъ, чтобы 
ихъ передать студентамъ, или употребить на улучшение ихъ 
содержания. Случай этотъ описанъ въ No. 3 Совр. 1860 г. 
въ заметкахъ новаго поэта подъ заглав!емъ две небольшия, 
но обличительный повести о чае и лекаре. Событие случи
лось въ конце 1юня 1859 года. Ректоръ обещался на 200 р. 
после каникулъ давать восититанникамъ цълый месяцъ по 
липшей котлетке. Но студенты пожелали, чтобы на пода-

•ренныя имъ деньги выписаны были книги и журналы. На
чальникъ, поморщившись, согласился было, но потомъ раз-
думалъ и объявилъ, что онъ вместо книгъ и журналовъ 
дасть каждому изъ воспитанниковъ по фунту чаю. Дей-
свительно вскоре принесли чай въ красныхъ сверткахъ съ 
надписью на каждомъ изъ нихъ Фамилий воспитанника. Разве-
шивалъ чай и делалъ надписи въ своей комнате самъ попе
чительный начальникъ съ своимъ Фаворитомъ-наставникомъ. 
Но чай оказался спитой, съ затхлымъ букетомъ и: съ при-
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МБСЬЮ шал Фея и гвоздики, которая, не смотря на свое коли
чество не уничтожила затхлости; впрочемъ некоторые весьма 
немногие воспитанники, вероятно отдичавишеся покорностдю 
и благонраниемъ. предъ начальствомъ, получили хорошая чай. 
Какъ и кто и гдъ покупалъ 86 Ф. чая, осталось непрони
цаемою тайною. Воспитанники пороптали втайне и замол
чали. Но вотъ въ No. 42 Развлечешя (1860) въ отделе го
родской хроники было напечатано: анекто подарилъ 200 руб. 
ученикамъ одного какого бы то ни было училища. Ученики 
просили у начальника эти деньги употребить на книги. На
чальникъ сказалъ: на что вамъ книги? Я куплю вамъ чаю 
и купилъ имъ цибикъ затхлаго чая и п р . . . .» К-ся началь
нику, если бы онъ былъ чисть и праведенъ предъ людьми 
и своею совестно, не зачемъ бы тревожиться; училище его 
не поименовано, названо какимъ бы то ни было. Но русская 
пословица: на воргь шапка горитъ справедлива. И началь
никъ и его приближенные пришли въ крайнее смущение и 
волнение. Инспекторъ, человъкъ честный, хороши?, но имев
ший привычку вздыхать, или смеяться, когда вздыхаетъ и 
смеется ректоръ, сталь уговаривать воспитанниковъ нарядить 
депутацию къ ректору, огорченному статейкою, и объявить 
ему что они торжественно отступаются отъ всего, напеча-
таннаго въ ней; что вся эта заметка о чаъ, — наглая ложь, 

.и что, если эта ложь доставлена для напечатанной къмъ либо 
изъ товарищей, то они готовы, не медля, выдать'такого не
годяя. «Да отчего же отступаться, чтожь за ложь? возразили 
воспитанники, — мы не видили въ глаза этой статейки. 
Наша депутация не будетъ иметь никакого смысла.» Тогда 
написали письмо къ редактору Развлечения съ просьбою увъ-
домить, оть кого онъ получилъ статейку о чаъ. Ответь быль 
неудовлетворительный. Оказалось нужнымъ переменить так
тику. Начальникъ давно находился въ очень дружескихъ 
отношешяхъ съ почтмейстеромъ мъстечъка. Все домашшя 
тайны воспитанниковъ по чему то были известны попечи
тельному начальству. Дъло состояло въ томъ, что почтмей-
стеръ руководствовался правилами гоголевскаго почтмейстера, 
но только не изъ любви къ чтению, а изъ дружбы къ на
чальнику заведения. И воспитанники, нередко получая письма 
отъ своихъ родныхъ съ надломленными печатями, не уди
влялись, а спокойно восклицали О дружба — это ты! 

К ъ этому почтмейстеру начальство и обратилось за помощью 
въ своихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ. Однажды 
инспекторъ спросилъ дежурнаго студента: ну, а кому ныне 
изъ Москвы писали о чае? а?» Дежурный отозвался незна-
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темь. Инспекторъ продолжалъ: «до меня дошли слухи, что 
троимъ отписано изъ Москвы о чаъ и я хочу переговорить 
съ ними. Надобно во что бы ни стало отыскать виновнаго. 
И въ продолжении нъсколькихъ дней начальство вмъств съ 
дежурными и старшими только и бредило объ отыскании 
виновнаго. Но когда НЕСКОЛЬКО воспитанниковъ явились къ 
инспектору съ полученными письмами и, указавъ на подлом-
ленныя на конвертахъ печати, объявили, что они подозръва-
ютъ почтмейстера въ томъ, что онъ распечатываетъ ихъ 
письма и читаетъ, то ректоръ, забоявшись скандала, прика-
заль немедленно прекратить искъ о ча£. 

К-ся похвалить не за что ректора; его, какъ вора, на
добно было бы удалить отъ всъхъ должностей и ни къ ка
кимъ впредь не определять. Но вы, миряне, въ монашескихъ 
дълахъ мало смыслите. Духовное начальство вместо того, 
чтобы по русской пословицъ, худую траву изъ поля вонъ, 
решилось убедить всъхъ, что вся история есть выдумка. 
Прямо этого доказывать не осмълились; употребили косвен
ный путь. Ректора сочли достойнымъ повышеш'я и сделали 
епархпальнымъ начальникомъ; т. е. вы, миряне, не верьте 
журналу нигилистовъ и толкамъ недоброжелателей м-ва. 
События описаннаго не было-де, — ректоръ честнейший-де 
человекъ, a tie очевидно изъ того, что его тотчасъ же сде
лали архнереемъ; значить, онъ белее снега. Только къ со- . 
жалению маневръ не удался; все не монашествующие знаютъ 
и верятъ, что дело было такъ, какъ описано въ Современ
нике. 

Одинъ уже не ректоръ, а простой архимандритъ былъ 
наместникомъ и настоятелемъ богатейшаго и известнейшаго 
монастыря, на который истрачены миллионы графинею О-й. 
Но о. архимандритъ любилъ почаице знакомиться съ баху-
сомъ; принуждены были удалить его изъ знаменитейшаго 
монастыря, а все таки сделали настоятелемъ монастыря въ 
П-ой епархия. Здесь новый настоятель пе изменялъ своихъ 
привычекъ; и когда епархиальный начальникъ сталь выгова
ривать ему за нетрезвую жизнь, и грозилъ донести синоду; 
то весельчакь отвечалъ: «полноте В. Пр-во , не трудитесь, 
не стращайте меня; ведь тамъ все знаютъ, что я пьяница, 
а вы кляузникъ.» 

Наместникъ въ другомъ монастыре любилъ бытъ въ ин-
тимныхь отношетяхъ къ прекрасному полу. Какой-то лов-
иай человекъ захватилъ въ свои руки секретную его пере
писку. Думая извлечь изъ нея выгоды для себя, онъ явился 
къ автору писемъ и сталь просить съ него порядочную сумму 
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для выкупа корреспондент^; въ противномъ случаъ грозилъ 
огласить все дъло. Сумма ли требовалась большая, или на-
мъстникъ лучше ловкаго человека понималъ, какъ смотритъ 
начальство на моиашесшя слабости, только соглашения не 
состоялось. Владълецъ писемъ явился съ частью ихъ къ 
самому начальнику обители и разсказалъ ему все дъло. А 
гдъ же письма? спросилъ начальникъ; простодушный и не
догадливый владълецъ отдалъ ихъ; они немедленно были 
изорваны въ клочки, а принесшему ихъ указали дверь. Но 
молва о скандал^ все таки разнеслась; надобно было блиста
тельно ее опровергнуть. И вотъ о. намъстникъ, по пред
ставлению своего начальника, получаетъ орденъ, о которомъ 
ему и мечтать нельзя было. Не правду ли я сказалъ, что 
въ м-вгь не только прощаютъ проступки, но даже награжда-
ютъ за нихъ, когда они огласятся? 

Заицитники монашизма обыкновенно стараются распро
странять и доказывать мысль, что все разсказы о паденпяхъ 
м-ицихъ изобретаются врагами ихъ и православие, при по
мощи исконнаго врага человеческаго рода, сиречь д1авола. 
Если по к. м. въ нынешнее время это справедливо; то почему 
бы каждый разъ, какъ появится новый такой разсказъ — по 
многимъ признакамъ достоверны^ — не разузнать его са
мымъ обстоятельнымъ и строгимъ образомъ, даже почему 
бы не произвести Формальнаго дознания о событии, которое 
было поводомъ къ разсказу. Если молва окажется неспра
ведливою, то невинность оправдается и явится въ лучшемъ 
свете, нежели прежде; клеветники пристыдятся, посрамятся 
и отъ повторения подобныхъ случаевъ потеряютъ охоту къ 
выдумкамъ; по к. м. лишатся всякаго доверия у публики. 
А когда не производится никакого дознания, или производится 
пристрастнымъ образомъ, ну тогда, извините, мы веримъ раз-
сказамъ. даже более, нежели сколько они заслуживаютъ. Газ-
скажу очень замечательный случай, сюда относящийся. 

На покойнаго настоятели Н-ой пустыни о. архимандрита 
А - а бьилъ поданъ доносъ о томъ, что онъ живетъ въ не
позволительной связи съ одною женициною, которая часто 
бываетъ въ его келлни и притомъ имеетъ особую квартиру, 
нанятую почтеннымъ настоятелемъ. Епархиальное и свет
ское начальство назначило произвести стражайшее следствий. 
Составленная для этого коммиссия изъ лицъ не очень распо-
ложенныхъ къ о. архимандриту, даже верившихъ возведен-
нымъ на него обвинешямъ, пригласивъ его въ свое заседание, 
просила быть откровеннымъ. Почтенный старецъ обещался 
удовлетворить эту просьбу. Ему стали предлагать вопросы. 
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«Бы ли наняли для такой-то женщины квартиру? — Вы лй 
ей доставляете все содержаше?» Я , отвёчалъ спокойно о. 
архимандритъ. — Ходитъ ли она къ Вамъ?» — «Почти 
каждый день, а часто по нескольку разъ.» — «Долго ли она 
у васъ бываетъ?» — ((Различно, но просиживаетъ нередко 
по нескольку часовъ.» — «Часто ли сами вы ходите въ ея 
квартиру? и долго ли тамъ остаетесь?» — «Очень часто и 
тоже нередко весьма долго тамъ остаюсь?» Следователи 
были въ восторгъ отъ отвйтовъ, надЬялись такъ легко от
крыть скандалезную связь архимандрита съ женщиною; даже 
не могли удержаться отъ остротъ и благодарностей за от
кровенность. О. архимандритъ былъ спокоенъ, даже вели-
чественъ. «Ну теперь уже скажите, что у васъ за связь 
съ этою жешциною? что за привязанность къ ней? да сде
лайте милость, говорите откровеннее.» — О. архимандритъ 
отвечалъ опять спокойно безъ всякаго оттенка насмешки, 
или досады: «женщина эта — моя родная сестра и вотъ 
вамъ доказательства на это,» тутъ онъ подалъ самые верные, 
неопровержимые документы, подтверждающие его слова. — 
Следователи, какъ говорится, были ошеломлены, скомпроме
тированы такимъ яснымъ, простымъ и неопровержимымъ от-
ветомъ. Нмъ стыдно стало, что они такъ прежде глумились 
надъ добродетедьнымъ. невиннымъ человекомъ, принялись 
предъ нимъ извиняться, просить у него прощения. Почтенный 
о. архимандритъ также былъ спокоенъ, какъ и прежде. Дело, 
р-ся, закончено было; клеветникъ получилъ достойное нака
зание, хотя оклеветанный сильно за него ходатайствовалъ; 
и почтенный о. архимандритъ сделался еще почтеннее преж-
няго. А оставь это дело безъ строгаго Формальнаго след
ствия, клевета поддерживалась бы, и наконецъ была бы при
нята за правду. Не лучше ли было бы и всегда такъ по
ступать, нежели кричать безъ всякихъ доказательствъ: «это 
все клевета, да выдумки неблагонамеренныхъ людей.» Вся
кое следствие конечно можно назвать дождемъ, который не 
всегда бываетъ итрнятенъ. Но дедушка Крыловъ давно ска
залъ, что только фальшивые цвгъты дождя боятся, а нату
ральные после него бываютъ красивее и пахучее. Но если 
бы по следствию м-щее лицо оказалось виновнымъ и его сле
довало бы подвергнуть суду и наказанию, даже лишению 
сана, то и чрезъ это честь всего сословия не пострадала бы. 
Тогда миряне поступокъ провинившагося ставили бы въ уко
ризну ему одному, даже почувствовали бы сострадание къ 
наказанному, какъ это у насъ всегда бываетъ со всеми 
важнейшими преступниками, после наказания ихъ считаютъ 
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уже несчастными. О самомъ же сословш монашескомъ не 
только не составили бы дурнаго заключения, но стали бы 
говорить: «м-во, верно, состоите изъ хорошихъ людей; вотъ 
было одинъ позашалился, позазнался, напроказничать; такъ 
его не прикрыли, а тотчасъ обличили милаго дружка; дру
гому не будетъ повадно.» Напротнвъ при теперешней при-
крывательной системе проступокъ обвиняемаго по слухамъ 
переносятъ на все сословие. ОДрянинъ имъетъ полное право 
такъ разсуждать: «върно тамъ мало хорошихъ людей, что 
не хотятъ дознашемъ обнаружить столь скандалезнаго, или 
столь гадкаго поступка, вполне уже всемъ извъстнаго; върно 
тамъ много похожихъ на этого молодца; тронь его, тогда 
върно нужно будетъ еще цълый десятокъ, или сотню съ 
нимъ вмъстъ обвинить.» Какъ угодно, а мнрянннъ будетъ 
правъ, такъ разсуждая. Сословие, прикрывая своихъ дур-
ныхъ лицъ, этимъ самимъ показываетъ, что ихъ въ немъ 
слишкомъ много, или по к. м. заставляетъ предполагать м. б. 
бол^е, нежели сколько ихъ есть на самомъ дълъ. Святые 
Отцы! въ семыь не безъ урода, на пит не безъ плевелъ; за
чемъ же усиливаться доказывать, что уроды — люди кра
сивые, а плевелы одинаковы съ колосьями. Этимъ вы только 
унижаете все свое сословие, п. ч. число уродовъ увеличи
вается, и плевелы более и более вытесняютъ и заглушаютъ 
колосья пшеничные. Последнюю мысль я хочу доказать 
вамъ подробно, г. г. прогрессисты, такъ какъ вы одни всему 
злу причиною и можете остановить его развитие. Еще Ци-
церонъ сказалъ: maxima illecebra peccandi impunitatis spes 
est, т. е. надежда на безнаказанность бываетъ самою силь
ною приманкою ко гръхамъ. Это изречете имеетъ приложение 
и къ дътямъ, но еще более, по моему мнеиню къ тъмъ взро-
слымъ людямъ, которыя одарены страстною натурою, или 
по образу жизни. увлекаются къ себялюбию, принуждены 
жить въ борьбе съ самыми естественными, справедливыми 
требованиями природы, не имеютъ возможности открыто на
слаждаться даже самыми невинными развлечениями и удоволь
ствиями, должены быть въ вечной борьбе съ самими собою; 
въ такомъ положении страсти не умолкаютъ и только раз
дражаются и усиливаются; даже, если ихъ не было, то, т. 
с-ть изобретаются. Въ детяхъ привычки, прихоти я страсти 
еще не окрепли, не пустили глубоко корней; въ нихъ ша
лости и проступки зависятъ отъ временнаго увлечения, отъ 
случайнаго каприза, делаются безъ разсчота, безъ разсужде-
ния; на нихъ можно действовать ласкою, убеждениями, лю
бовью. Но въ взрослыхъ людяхъ съ натурою страстною, — 
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естественною, или обстоятельствами искуственно развитою 
проступокъ является послъ борьбы между добрымъ и злымъ 
началомъ, служить признакомъ победы послъдняго надъ пер-
вымъ. Благородные инстинкты, нравственныя и религшзныя 
побуждения, здравый смыслъ представляютъ доброе, а сдер
живаемый, но тъмъ съ большею силою рвуиннияся на просторъ 
страсти злое начало. Сражение не вдругъ проигрывается; 
если бы прежде окончания, особенно въ начале его человеку 
явился иа помощь вспомогательный корпусъ въ виде мысли, 
что проступокъ повлечетъ за собою позоръ предъ обществомъ, 
презрение равныхъ себе, негодование начальства, унижете 
и пр., то, по всей вероятности, представители добраго начала 
не были бы разбиты. Тутъ конечно еще нетъ добродетели, 
но повторяюпиияся победы мало по малу бы облагородили и 
возвысили характеръ; религшзныя и нравственныя чувства 
окрепили бы и человъкъ сделался бы христиански — добро-
детеленъ. Но когда вспомогательный корпусъ не является 
на помощь, то добрые элементы ослабляются, а страсти себе 
все подчиняюсь; человекъ уже является пленникомъ, кото
раго господинъ влечетъ куда хочетъ. Приложимъ эти заме
чания къ нашимъ м-щимъ. Ихъ уединенная жизнь, необ
ходимость насильственно отказывать себе въ удовлетворении 
самыхъ естественныхъ потребностей сильно питаютъ и раз-
виваютъ страсти. Если къ доброму нучалу тутъ не явится 
тотъ вспомогательный коритусъ, о которомъ сейчасъ гово-
рено; то хоть одинъ изъ семи бесенятъ непременно под-
шепнетъ: «ну полно, чего бояться? Ведь и М. и Н. и Р. 
делали тоже самое, на что ты не решаешься, а вонъ смотри, 
какъ поживаютъ; начальство смотритъ сквозь пальцы; об
ществу нетъ дела; полно колебаться. А что за наслажде
ние ожидаетъ тебя? Поитробуйка, спасибо мне скажешь и 
уже никогда отъ него не отстанешь.» Святые отцы, име
ющие власть, не забывайте цицеронова изречетя! Peccata 
(грехи) между высшею и низшею вашею братн'ею сильно 
распространяются. Надежда на ненаказанность подаетъ по-
водъ даже къ выходкамъ, къ бравурамъ. Недавно одинъ 
студентъ московской духовной академии, поступивъ въ м-во, 
закутилъ. Когда товарищи стали его убеждать протрезвиться 
и остепениться, въ противномъ случае устрашали гневомъ 
начальства; то онъ съ пиническимъ смехомъ сказалъ: «что 
вы это говорите? я теперь монахъ; все, все мне простятъ; 
вотъ вашего брата, р-ся, погонять вонъ, а я монахъ. 

А кстати, святые отцы, не пренебрегайте мнъ-
ннемъ общества и всего русскаго народа о васъ. Наши 
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предки благоговели предъ вашими предшественниками, ко
торые впрочемъ заслуживали того своими подвигами. И 
ныне конечно русскш народъ оказываетъ, по видимому, ува
жение къ вамъ, но вовсе не п. ч. считаетъ васъ достойными 
этого за вашу жизнь, а по преданно, по заведенному порядку, 
по привычки, даже per vim гпегЫае, въ следствий своей не
действенности. Помните, что неблагоприличныя деяния ва-
шихь собратий ныне составляютъ любимый предметъ разго-
воровъ мирянъ и подаютъ поводъ къ колкимъ насмешкамъ 
надъ всемъ вашимъ сослов1емъ не только въ образованномъ 
классе, но и въ простомъ народе. Даже те, которые, по 
видимому, съ благоговениемъ приложились къ вашей руке, 
отвернувшись отъ васъ, или после вашего отъезда начина
ютъ потешать публику разсказами о васъ; и публика въ 
восторге. Вы уже не божества для народа, а только ку
миры, которые нужно сильной и смелой руке спихнуть съ 
пьедестала; тогда уже васъ никто не подниметъ 

ОтдЬлъ 20 Ь 1 Й 

О причинахъ пристрастия духовнаго начальства 
къ м-щимъ. 

Стороннему человеку страннымъ покажется, отчего ду
ховное м-щее начальство такъ пристрастно къ однимъ, и 
невнимательно, даже сурово къ другимъ своимъ подчинен-
нымъ? Отчего д-во разделено на два враждебныхъ лагеря; 
тогда какъ гораздо бы лучше было, если бы оно составляло 
одну семью пастырей и архипастырей? Почему бы духов
ному начальству не оценивать заслугъ духовныхъ лицъ не 
по цвету ихъ одежды, а по нравственнымъ и умственнымъ 
качествамъ? Для разрешения этихъ вопросовъ и раждаю-
ицихся вместе съ ними недоумений разделимъ исследование 
на два отдела; въ первомъ-этомъ покажемъ, почему духов
ное начальство такъ исключительно благосклонно, даже при
страстно къ монастырямъ и ихъ обитателямъ, а во второмъ-
следующемъ, — почему тоже начальство такъ равнодушно 
и даже враждебно къ св-и-ц-сл-лямъ. 
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Въ тъхъ государствахъ, где народъ еще ръзко раздъ-
ленъ на отдъльныя сословия, которыхъ интересы сталкива
ются между собою, сословныя идеи, предразсудкн, выгоды 
берутъ верхъ надъ общественными идеями, и выгодами од
ного какого либо сословия. Въ этомъ отношении одинаково 
похожи другъ на друга старинные английские бароны, не
мецкие цъхи, римский патриндатъ, египетския и индийский ка
сты. И у насъ сословия еще не сблизились. Военный все-
таки ставитъ своихъ собратий по мундиру выше Фрачниковъ; 
гражданский чиновникъ при всякомъ случаъ готовъ отпустить 
острое словцо на счотъ эполетъ; купецъ изъ подлобья съ 
завистью посматриваетъ на военныхъ и гражданскихъ чинов-
никовъ и мстить имъ въ своей лавке товарами и барышами; 
самъ крестьянинъ, если только можно, не проитуститъ случая 
показать въ кармангь кукигиъ лицамъ привилегированныхъ 
сословии, погрозятъ взадъ имъ своимъ кръпкимъ кулакомъ 
и облегчитъ свою досаду красненькимъ не печатнымъ слов-
цомъ. Но нигде сословный духъ не обнаруживается съ 
такою силою, какъ въ моношескихъ орденахъ, принадлежать 
ли они къ буддизму, магометанству или христианству. Наше 
м-во находится тоже подъ влнянпемъ общихъ законовъ, управ-
ляющихъ человъчествомъ; и въ немъ преобладаетъ сослов
ный духъ даже болъе, нежели въ прочихъ сословняхъ; — 
и очень естественно. Лица почти всъхъ прочихъ сословш 
не привязаны къ нимъ не сокрушимыми цепями. Военный 
человъкъ можетъ сделаться гражданскимъ чиновникомъ, ку
пецъ — перейти въ собственника — землевладельца, а прежде 
переряжался даже въ барина. Но монахъ не можетъ оста
вить своего сословия, не лишившись всъхъ правъ такъ на-
зываемыхъ свободныхъ сословии; онъ отказался отъ всего; 
всъ его интересы сосредоточены въ его же сословии. Под
держивая ихъ, онъ думаетъ. поддержать и защитить себя на 
цълую жизнь. 

Такое настроение проявляется не только въ низшихъ, 
но и въ высшихъ членахъ м-ва; въ последнихъ даже силь
нее, нежели въ первыхъ. Причина этому весьма понятна. 
Дизшпе члены еще не успъли усвоить себе сословнаго духа, 
не научились еще быть равнодушными къ интересамъ дру
гихъ сословш; напротивъ вышине члены, пройдя по всъмъ 
почти ступенямъ монашеской лестницы, успевши привык
нуть къ выгодамъ, соединеннымъ съ иночествомъ и очень 
равнодушно относиться къ мирянамъ и бълому д-ву, не лю
бятъ останавливаться ни предъ какими препятств1ями. При
томъ на долю низшихъ членовъ достаются не все выгоды 

29* 



452 

и не въ очень болыпихъ" размерахъ; тогда какъ высше 
члены пользуются ими вполне и во всей обширности. Какъ 
же имъ не поддерживать привилегий своего сословия? 

К ъ поддержание и даже увеличению монашескихъ при
вилегии располагают^ духовное начальство другня сообра
жений. Наше м-во давно уже старается удержать свое 
status quo; на всякое ограничение своихъ привилегии, па вся
кую уступку изъ захваченных^ правъ оно готово отвечать, 
подобно Пию I X , поп possumus, или подобно старинному ге
нералу незуитовъ, svrnus ut swmus (впрочемъ не прибавляютъ 
aut поп simus). Оно по доброй ВОЛБ ни за что не работа
ется и не разстанется съ начальническими должностями въ 
семинарияхъ и въ академияхъ, ни одного протоиерея даже 
вдоваго пе сдвлаетъ епискомъ, если онъ не поступить на
передъ въ м-во; даже по какимъ либо крайнимъ обстоятель-
ствамъ надеваетъ саккосъ и омоФоръ на протоиерея, или 
священника, переименованнаго въ иеромонаха, или архиманд
рита. Такимъ людямъ, за ихъ сочувствие къ белому д -ву , 
оно не доверяеть. Но выше уже было замечено, что число 
ДБЛЬНЫХЪ людей, которые поступали бы в ь м - в о , не велико 
и постоянно уменьшается. И это бываетъ теперь, когда 
м-во, особенно прогрессисты, пользуются такимъ множествомъ 
привилегии, когда на его слабости неисправности, и про
ступки смотрятъ сквозь пальцы. Чтоже будетъ, если вдругъ 
эти привилегии уничтожить, если монаховъ станутъ судить 
люди безпристрастные также строго, какъ теперь судятъ 
белое д-во? Вотъ почему м-иииие стараются удержать status 
quo, между ими не много найдется людей, которые имели 
бы столько гения, смелости, возвышенности душевной, благо
родства въ чувствованияхъ, чтобы решиться на реформу. 
Они видятъ грозящую ихъ ордену опасность, но похожи 
на того студента московской академии, который, вступая въ 
м-во, сказалъ товарищамъ: «я еще успею до наступления 
опасности подняться.» Теперь, г- ч., вы понимаете, почему 
духовное м-щее начальство такъ настойчиво отстаиваетъ и 
даже увеличиваеть привилегии чорнаго д-ва. А почему 
такъ равнодушно, даже враждебно относится къ интересамъ. 
св-и-ии,-сл-лей покажетъ вамъ слБдуюнпи отделъ. Прошу из
винить меиия, что я стану подробно, даже исторически раз-
сматривать вопросъ. Кто высказываетъ мысли неприятный 
сильной партии, долженъ основательно, ихъ доказывать. 
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ОтдЬдъ 21Ь1Й-

Историческое развита причинъ вражды между б1>лымъ 
и чорнымъ д - о м ъ въ восточныхъ церквахъ и у насъ 

въ Россш. 

А. Въ восточиыхъ церквахъ. 

Смотря нынъ съ одной сороны на великолънне, богатство, 
даже величие, которымъ окружаютъ себя архиереи, а съ дру
гой на скромную, очень часто бъдную и почти вездъ уни
женную жизнь священника, особенно сельскаго и предъ миря
нами и еще болъе предъ епархиальными начальниками, никто 
незнакомый съ церковного историей» не подумаетъ, чтобы 
предпнественники тъхъ и другихъ по должностямъ, — епи
скопы и пресвитеры послании ап. Павла были совершенно 
равноправный между собою лица, чтобы еишскопъ по отно
шению къ священникамъ былъ только primus inter pares, 
первый между равными. Но эта равноправность подтверж
дается не только очень нехитрыми соображениями, но и Фак
тами, сохранившимися въ истории. 

Бъ началъ своего послания къ Филлиитпийцамъ ап. Павелъ 
посылаетъ т. с-ть благодать и мирь всгьмъ святымъ о Хри-
стп> Iucym, суищмъ въ филлиппгьхъ съ епископы и дьяконы 
( 1 , 1—2). Здъсь за епископами прямо слъдуютъ дьяконы, 
а о пресвитерахъ ни слова. Точно также въ 3* главъ 1го 
послания къ Тимофею апостолъ, перечисливъ качества, необ-
ходимыя для епископа, прямо потомъ говорить о качествахъ, 
необходимыхъ для дьяконовъ; о пресвитерахъ опять ни слова. 
Вовсе нельзя думать, чтобы въ обоихъ этихъ случаяхъ апо
столъ забылъ о пресвитерахъ; особенно въ послании къ Ти¬
моФею, гдъ относятся къ епископамъ семь, а къ дьяконамь 
пять стиховъ, да еще одинъ стихъ къ женамъ ихъ. Какъ 
же забыть пресвитеровъ, когда такъ подробно говорится о 
дьяконахъ и даже дьяконицахъ? Очевидно, что тогда еще 
не было различия между епископомъ и пресвитеромъ; подъ 
первыми разумъли и послъднихъ, а потому-то въ при-
веденныхъ выше двухъ мъстахъ апостолъ за еписко
пами прямо ставить дьяконовъ. Далъе въ 5 ст. 1<>й Г л . 
послания къ Титу пишется, что апостолъ приказалъ Титу 
поставить пресвитеровъ по критскимъ городамъ, въ 6 М Ъ 

стихъ говорится, что пресвнтеръ долженъ быть непоро-
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ченъ, имъть одну жену, върныхъ детей, не укоряемыхъ въ 
распутстве или непокорности, — въ 7w> и д. объясняется, 
для чего это нужно, но уже вместо слова: пресвитеръ упот-
ребляетъ слово: епископъ. Очевидно, что апостолъ не на
ходитъ никакого различая между пресвитеромъ и епископомъ. 
Иначе описавши въ 6 М Г Ь стихе, чемъ долженъ быть пресви
теръ, какъ же онъ въ подтверждеше этого могъ въ 7**ъ ст. 
говорить о епископе. На этомъ-то , вероятно, основагаи 
объясняя 17 ст. 20ой гл. деяшй апостольскихъ: изъ Жилета 
пославъ въ Ефесъ, онъ призвалъ пресвитеровъ тамошней 
Церкви, Ириней подъ пресвитерами разумеетъ также и епи
скоповъ: гп Mileto convocatis episcopts et presbyterts, изъ Ми-
лета призвавъ епископовъ и пресвитеровъ. Конечно, герме
невтика семинарш истолковываетъ иначе все приведенный 
три места изъ послатй ап. Павла. Но она написана подъ 
влхяшемъ епископской партш; объясни проФессоръ такъ, 
какъ я объяснилъ, его уволятъ отъ должности. 

М. т. предложенное мною объяснение основывается не 
только на буквальномъ смысле текстовъ, но и на следую-
щихъ соображешяхъ и Фактахъ. Апостолы въ посещаемыхъ 
ими городахъ и деревняхъ обращали въ христианство не 
Богъ знаетъ какое количество; число последователей I . Хри
ста часто ограничивалось десяткомъ, или десятками, и уже 
постепенно переходило за сотню. Для порядка, для нази-
дашя въ новой общины христианской нужно было конечно 
установить какую нибудь власть; но смешно полагать, чтобы 
она была нынешнею власпю епископскою; не нужно ли ужъ 
къ ней прибавить к-piio съ секретаремъ и благочинными? 
Избирались обыкновенно люди почотные, пожилые nQeoflvTCQoi 
— пресвитеры, старейшины, или надзиратели inioxonoi 
епископы. После общины, или Церкви увеличивались но
выми членами и соединялись между собою; тогда нужно 
было увеличивать число старейшинъ и надзирателей, а имъ 
при общемъ собрании нужно было иметь председателя, кото-
тому мало по малу усвоено название епископа, а за прочими 
осталось имя пресвитеровъ. Т. о. епископъ первоначально 
былъ не более, какъ старили изъ пресвитеровъ, б. ч. самими 
ими и выбранный. Вотъ и доказательства. Иларни, объяс
няя 3«> гл. 1го послания къ Тимоеею, говорить: omnie epis-
copue presbyter, non tamen omnia presbyter episcopns; hie 
enim episcopus est, qui inter preebyteros primus est; т. е. вся
кш епископъ есть пресвитеръ, но не всякш пресвитеръ есть 
епископъ; епископъ есть тотъ, кто между пресвитерами за
нимаете первое место.» Потомъ 1еронимъ говорить: «въ 
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александрийской церкви до епископовъ Гпероклеса и Д1*ониспя, 
до половины 3 г о стол^пя пресвитеры обыкновенно одного 
изъ своей среды избирали президентомъ своимъ и называли 
его епископомъ. «Наконецъ по словамъ Евтихпя, александрш-
скаго патриарха, жившаго въ 1ой половине 10го столетня 
«въ александрийской Церкви до епископа Александра въ на
чале 4 Г ° века была коллегия изъ 12™ пресвитеровъ, подъ 
председательствомъ епископа; эти пресвитеры избирали изъ 
своей среды одного епископомъ, и остальные одиннадцать по
свящали его въ епископа.» 

Но избранные и первые между равными захотели быть 
начальниками техъ, которые ихъ избрали, это впрочемъ слу
чалось и случается везде. Епископы начали присвоивать 
себе высшую власть въ управлении Церков1ю и совершен
ную независимость отъ ниресвитеровъ. Но и эти съ своей 
стороны старались отстаивать свои права. Явились т. о. 
две партш; епископская и пресвитерская. Пресвитерская 
партия до половины третьяго века была еще очень сильна. 
Не смотря на то, что во время Тертуллпана епископы высоко 
уже стояли надъ пресвитерами; онъ — предстоятелей христнан-
скихъ церквей называетъ однимъ именемъ: старшины — 
seniores. KnmpiaHb, епископъ карфагенский, при самомъ втуп-
леши своемъ на епископскую кафедру принялъ за правило 
ничего не предпринимать безъ совета съ пресвитерами (а 
primordio episcopatus men* statui, nihil sine consilio veetro mea 
privatim sententia gerere). Поэтому удалившись во время 
гонений изъ Карфагена въ пустыню и делая тамъ одинъ 
какия либо распоряжения, предъ пресвитерами извинялся въ 
этомъ необходимости»). Въ память того отношения, которое 
первоначально было между епископами и пресвитерами, онъ 
последнихъ называетъ conpresbyteros, сопресвитерами. 

Капитальное различие между епископами и священниками 
состоитъ ныне въ томъ, что первые не должны не только 
не иметь жены, но и быть монахами, а должности вторыхъ 
предоставляются только людямъ напередъ женившимся и 
никакъ не монахамъ. Но это различие не было известно въ 
первенствующей Церкви. Подобно тому, какъ апостолы 
вели жизнь одни брачную, другие безбрачную, такъ въ пер
вые века христианства и епископами и пресвитерами могли 
быть женатые и не женатые люди. Впрочемъ ап. Павелъ 
семейную жизнь, считалъ необходимою принадлежностью и 
епископовъ и пресвитеровъ; во 2М Г* ст. 3 гл. 1го послашя 
къ ТИМОФСЮ онъ прямо говоритъ — подобаетъ епископу 
быти непорочну, единыя жены мужу. Замечательно, что 
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защитники монашескаго аршерейства хотя и объясняюгъ 
этотъ текстъ въ свою пользу при помощи диалектики и схо
ластики, впрочемъ иногда прибегаютъ здесь даже къ гру-
бымъ выходкамъ. На окончательномъ экзамене XV™ курса 
одной изъ духовныхъ академш студентъ отвечалъ изъ ар-
хеолопи о трехъ степеняхъ священства. Председатель на 
экзамене — одна изъ духовныхъ знаменитостей спросила 
объ особенностяхъ каждой степени. Ж когда студентъ ска
залъ, что въ первенствующей церкви епископы преимуще
ственно избирались изъ семейныхъ людей и доказывалъ это 
сейчасъ приведенными словами ап. Павла, то председатель 
сказалъ: «ну, вотъ, что еще заговорилъ; не всяко лыко въ 
строку» да, именно такъ было сказано; только ужъ не знаю, 
на основании какого параграфа герменевтики Рамбахпя, или 
г. Саввалтова. А м. т. это лыко внесено въ такъ назы
ваемый апостольскня правила. По 40МУ изъ нихъ велено 
заботиться о томъ, чтобы не растрачивалось имение епископа, 
имгьюгцаю иногда жену и дгътей. Значитъ, во время состав
ления правилъ епископы были не только женатые люди, но 
и могли наживать и передавать свое имеше жене, детямъ 
и пр. Конечно, тогда же появилось мнение, что епископамъ 
и даже пресвитерамъ приличнее жизнь безбрачная; только 
оно встретило сильное сопротивление; напр. по 5«у правилу 
апостоловъ епископъ, подъ видомъ благоговения изгнавший 
свою жену; отлучается отъ общешя церковнаго, а въ слу
чае дальнейшего упорства извергается отъ священнаго чина. 
Кажется, тутъ лыко поставлено въ строку. 

После мысль о безбрачии д-ва начала более ,и более 
распространяться. Неокесарн'йскш соборъ въ 314 г. поста-
новилъ: «священника, вступившаго въ бракъ, лишать свя
щенства; анкирскнй соборъ былъ несколько поснисходитель-
нее къ дьяконамъ. По 10»у его правилу: «поставляемые 
въ дьяконовъ еще при самомъ поставленш засвидетельство
вали и объявляли, что они имеютъ нужду ожениться и не 
могутъ безъ того пребыти; таковые после сего оженившись, 
да пребываютъ въ своемъ служении, поелику cie позволено 
было имъ отъ епископа. Аще же которые, умолчавъ о семь 
и принявъ рукоположение съ темъ, чтобы пребыти безъ же
нитьбы, после вступали въ бракъ; таковымъ престати отъ 
дьяконскаго служения.» 

Въ возгоревшейся т. о. борьбе за власть и безбрачие 
епископовъ, пресвитеры, по всей вероятности, одержали бы 
победу; м. б. они предоставили бы епископу власть началь
ническую, а не президентскую только; но верно бы настояли, 
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чтобы онъ изъ нихъ же избирался и былъ женатымъ чело-
вйкомъ, подобно тону, какъ Кипрнанъ называлъ священни
ковъ сопресвитеравш, они, вероятно, поставили бы себя въ 
такое отношение къ епископу, что бы можно было имъ дать 
название сопергвсорг — соепископа. Къ сожаление въ З^ъ 
и последующяхъ в£кахъ на помощь къ защнтняканъ власти 
и безбрачия епископовъ явился сильный союзиикъ въ м-ве. 

Христтанскаго м-ва до 4™ века не существовало. Осно
ватель его Антонии хотя еще въ 285 г. удалился въ пу
стыню, но жилъ одинъ до 305 г.; въ это время несколько 
поселившихся съ нимъ христианъ составили первую мона
стырскую общину. Благодаря тогдашнему политическому 
состояние римской империи, морально-религиозному настрое
нно хриспанъ, а также климатическимъ условнямъ Египта 
и Палестины и многимъ другимъ причинамъ, м-во въ 4 и 5 
векахъ быстро развилось и увеличилось. Пахонш, ученикъ 
Антония, основавший общину подъ назвашемъ киновн'и въ Фи-
ваиде на одномъ изъ острововъ Нила, еще при жизни своей 
виделъ уже около себя до 3000 монаховъ; это число после 
смерти его возрасло до 7000, а въ половине 5 г о столетия до 
15,000 человекъ. Не менее успешно распространялось м-во 
въ Палестине Иларюномъ, который жилъ несколько времени 
съ Антошемъ. Надобно сказать, что въ 4 и 5 векахъ 
между монахами было очень много людей замечательныхъ 
по своему уму, аскетическимъ подвигамъ и хриспанскимъ 
добродетелямъ; они не только сами приобрели, но и всему 
м-ву , т. с-ть, усвоили необыкновенно сильное влияние на 
народный массы. При такомъ - положении смиренные иноки 
не могли же отказать себе въ желании не ограничивать своей 
деятельности одними монастырями. Но съ другой стороны 
смешно говорить, чтобы у нихъ былъ еще съ 4 г о века опре
деленный планъ подчинить себе христианскую церковь; со
бытия историческия, въ роде того, о которомъ идетъ здесь 
дело, вырабатываемыя целыми веками, происходятъ не по 
напередъ составленному и сознательно исполняемому плану, 
а по какому-то инстинктному побуждению, которое въ 
деятельяхъ развивается и поддерживается иногда незаметно 
для нихъ самихъ современными имъ идеями, потребно
стями и пр., только въ последствии историкъ можетъ от
крыть и проследить планъ, по которому какъ будто бы со
бытия совершались. Но нельзя не си&зать, что м-во при-
своивало себе верховную власть въ церкви христианской, 
держась въ некоторомъ отношении того плана, которому 
следуютъ теперь иезуиты. Последние всячески стараются 
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поставить выше всего власть епископовъ, потомъ мало по 
малу замостить епископскш кафедры своими приверженцами 
и членами, и надеются подчинить себе если не все христиан
ство, то хоть католичество, когда, начиная съ папы до по-
следняго епископа a partibus infidelium будутъ иезуиты, 
Планъ этотъ, по всей вероятности, не исполнится и, м. б., 
именно п. ч. по немъ действуют^ сознательно. Но м-во, 
также действуя, достигло своей ИТБЛИ. Сначала оно помогало 
утвердить приматство епископовъ надъ пресвитерами. Тутъ 
даже болъшихъ усилии ему и не было нужно делать. Живя 
подъ деспотизмомъ политическимъ, христиане и даже пресви
теры подчинили себя монархизму религиозному. Т. о. съ 4 
и особенно 5 века епископы были почти уже независимы 
отъ клира и избирались б. ч. тоже епископами и митрополи
тами. Пресвитеры, р - ся, долго еще оставались советниками 
ихъ, даже по местамъ и участниками въ управлении епар
хией, но более и более теряли силу, и мало по малу изъ 
пресвтперовъ - старгъйшинъ превращались въ гереевъ - жертво-
прииосителей, или, повежливее, совершителей свягценньгхъ 
дыйетвт*) или, какъ говоритъ авторъ романа Le Maudit 
(т. 3, стр. 63) въ faiseurs d'enterrements et des bapffimes. 

После того, какъ власть архиереевъ сделалась монархи
ческою и почти десп'отическою, м-ву оставалось укрепить 
за собою все епископскня места. Тутъ действовали очень 
осторожно, п. ч. поспешностпю все можно было испортить. 
Въ этомъ случае сильно помогло высокое мнение, которое 
издавно на востоке существуетъ о безбрачной жизни; епи
скопамъ и даже пресвитерамъ, — первымъ, какъ предета-
вителямъ Гисуса Христа, а вторымъ, какъ служителямъ ал
таря Господня, р - ся , следовало быть, но этому мнению, 
людьми чистыми, т. е. безбрачными. На первомъ Никей-
скомъ вселенскомъ соборе безбрачна сделали бы обязатель-
нымъ для всехъ духовнтыхъ лицъ, если бы не попрепятство-
валъ тому епископъ ПаФнутпи. Не смотря на то, что самъ 
съ детства былъ очень строгимъ аскетомъ, онъ убедилъ 
отцовъ собора въ святости брака и въ томъ, что женатый 
священникъ можетъ вести святую жизнь. Но и ПаФнутнн 
не осмелился говорить противъ безбрач1*я д-ва. Положено 
было, что духовныя лица трехъ степеней не могутъ же-

*) Слово иерей взято съ греческого слова ISQSVS, которое происхо-
дитъ отъ tf(>£V(o убиваю, или закалываю жертвы; поэтому ttQtvg 
значитъ собственно закалателъ жертвъ, жрецъ; въ лексикон* Геде-
риха это слово выражается латинским1* sacrificator. 



459 

ниться поел* своего посвянин̂ иня, а въ прочихъ случаяхъ 
предоставляемо было действовать по своему произволению. 
Т. о., благодаря ПаФнутию, священники и дьяконы въ восточ
ной церкви остались женатыми людьми. Но на епископския 
места стали поступать люди безбрачные; если же кто изъ 
женатыхъ пресвитеровъ получалъ епископскую кафедру, то 
ему должно было разойтись съ женою. Противъ последняго 
мнопе сильно вооружались. Такъ напр. Синезш, получивши 
епископскую каФедру въ Птолемаиде, сказалъ: «Богъ, за-
коигь и освященная рука ФеоФила (епископа александрнискаго) 
даровали мне жену. Напередъ говорю всемъ и клянусь, 
что я не разлучусь съ нею, не стану жить втайне, какъ 
будто въ непозволенной связи, п. ч. первое совершенно про
тивно благочестию, а второе законамъ. Я желаю прижить 
отъ нее многихъ и хорошихъ детей.» Но Синезневъ было 
мало, а число противниковъ' и м- б. завистниковъ брачной 
жизни постоянно увеличивалось. Императоръ Юстинпанъ 
постановилъ, чтобы въ епископы были поставляемы преиму
щественно м-щне , если же изъ белаго д-ва, то безбрачные, 
или по к. м. не имеющие детей (19 т. Приб. къ Тв. Св. Отц. 
стр. 202). Наконецъ Трульскпи — шестой вселенский соборъ 
въ 12 M > b своемъ правиле такъ выражается: «дошло до на
шего св£детя и то, что въ Африке и Ливии и въ иныхъ 
местахъ некоторые изъ тамо сущихъ боголюбезнейтихъ 
предстоятелей (т. е. епископовъ), и по совершившемся надъ 
ними рукоположении, не оставляютъ жити купно съ своими 
супругами, полагая темъ претыканне и соблазнъ другимъ. 
Имея убо великое тщание, дабы все устрояти къ пользе 
порученныхъ паствъ, признали мы за благо, да не будетъ 
отныне ничего таковаго.» Но припомнивъ, что этимъ они 
п ротиворечатъ 5му правилу апостоловъ соборъ прибавляетъ 
«сие же глаголемъ не по отложению, или превращению апо-
с тольскаго законоположения, но прилагая попечение о спасении 
и о преспеянии людей на лучшее, и о томъ, да не доиту-
стимъ какого либо нарекашя на священное зваше.» 

Этимъ правиломъ Трульскш соборъ выразимся по не
мецки hat den Priestern Garaus gemacht (далъ карачунъ 
пресвитерамъ) и въ тоже самое время поднялъ м-во. Не
многие изъ первыхъ къ ихъ чести соглашались для епископ
ства разлучиться съ своими женами, которыя по 48 правилу 
тогоже предусмотрительнаго собора, должны были въ такомъ 
случае поступить въ монастырь, далеко отъ обитангя сего 
епископа созданный. Лучшие и благороднейшие изъ нихъ 
хотели лучше остаться въ скромномъ звании пастыря, но 
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вместе съ подругою своей жизни, нежели, бросивъ ее, на
слаждаться величпемъ сана архипастыря. Отъ этого на ва-
кантныя епископсшя места стали поступать или вдовые свя
щенники, или въ случай недостатка достойныхъ, неженатые, 
преимущественно монахи. М-пине архиереи чрезъ это умно
жились и наконецъ совершенно заградили доступъ на епи
скопскую кафедру всякому пресвитеру, если только онъ, 
овдовЪвъ, не приметь схимы. И здесь опять поступали 
осторожно. Законъ, позволяющий священниковъ прямо безъ 
принятия м-ва производить въ епископа, до сихъ поръ поло
жительно не отмененъ, но остается безъ приложения. Тутъ 
нельзя не заметить сходства съ нашими семинарн'ями и ака
демиями. По уставу ректорами техъ и другихъ могутъ 
быть монахи и протоиереи. Духовное начальство не отме-
няетъ этого закона, но только ни одного протоиерея не де-
лаетъ ректоромъ ни семинарий, ни академш; закона-де мы 
не наругиаемъ, не огпмгьняемъ, — мы только ею не хотимь 
исполнить (S ic ! ) . Гг . русские чиновники! вотъ отличный 
способъ обходить законъ, аппробованный древностпю и иерар
хией)! 

Война окончилась, по к. м. на долгое время npiocTano-
вилась отъ порабощения, въ которомъ остается до сихъ поръ 
побежденная сторона у победителей. Но еще старинные 
римляне говаривали: vae metis горе побежденными Это из
речение народа самаго оптытнаго въ искустве убивать и по
рабощать людей имеетъ полное приложение къ пре-
свитерамъ, къ преемникамъ ихъ нереямъ и къ нашему бе
лому д -ву . Побежденная партия, лишившись итрежнихъ 
правъ, потерявши значение въ церковной иерархии, мало по 
малу унизилась въ глазахъ и своихъ собственныхъ и хри-
стианъ. Победители ловко этимъ воспользовались, привлекая 
въ свой лагерь даровитыхъ людей даже безъ больинихъ уси
лий. Причины, по которымъ въ 4, 5 и ближайшихъ къ тому 
векахъ такъ много умныхъ н дельны хъ людей шло въ 
м-во, еще долго продолжались. Внешния войны, внутренняя 
усобицы, отсутствие итравосудия, даже открытый почти гра-
бежъ, безнравственность, всюду распространившаяся про
буждали въ душахъ по прежнему мистическое настроение, 
отвращеше къ житейскимъ деламъ и желание посвятить себя 
Богу. При другомъ порядке делъ значительная часть та
кихъ людей поступила,бы въ пресвитеры. Но после победы 
м-ва для честолюбивыхъ и энергическихъ лицъ въ пресви-
терстве ничего не было привлекательнаго; остаться навсегда 
въ какомъ либо приходе, возиться всю жизнь съ грубою, 
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деревенщиною, переносить материальный лишения, чувство
вать гнеть сверху, — право, для этого нужно было более 
самоотвержения и отречения отъ себя самаго и отъ мнрскихъ 
вытодъ, нежели для поступления въ м - во. Т. о. число та-
лантливыхъ людей между пресвитерами постоянно уменьша
лось. Поэтому м-нпне архиереи какъ будто уже справедливо, 
по необходимости стали окружать себя другими монахами, 
будущими своими преемниками и съ ними разделять не одн$ 
тяжести, но и выгоды управления церковню, а пресвитеры 
сделались только исполнителями требъ, совершителями бого
служения, а потомъ покорнейшими рабами, даже данниками 
архнереевъ. Съ ними уже нечего было церемониться и быть 
вежливыми; оказалось возможнымъ держать ихъ въ ежовыхъ 
рукавицахъ; сопротивления отъ нихъ нечего было ждать и 
опасаться. При этомъ отрекииииеся отъ мира могли иногда 
действовать подъ вляшемъ чувства мести, досады и само-
зашнщетя. Пресвитеры были некогда выше ихъ, боролись 
съ ними, теперь конечно побеждены, но иные еще помнятъ, 
а иногда напоминаютъ о прежнемъ своемъ значении, о своихъ 
правахъ, несправедливо у нихъ отнятыхъ. Какъ же теперь 
немножко не поприсмирить, не попридавить ихъ? Какъ имъ 
не напомнить, что мы победители, что vde metis? Такъ 
поступали победители римляне въ своихъ завоеванныхъ 
итровиннияхъ, Франки въ Галлии, ГОТФЫ ВЪ Испании, Варяги 
въ России и пр. Отчего же и иночествующимъ людямъ въ 
обращении съ своими побежденными, у которыхъ можетъ 
пробудиться революционный духъ, не придерживаться тойже 
системы, которой следуютъ все победители, особенно неспра
ведливые? Пресвитеры, превратившееся въ гереевъ, стали, 
можно сказать, подчиненными епископовъ; между ими я ихъ 
начальниками - соитресвитерами утвердися пропасть велика, 
дистанцгя огромною размпра. 

Б. Въ Poccli. 

Эта пропасть, эта днетанния уже существовала, когдахри-
стпаяство введено было въ Россш. Пр1езжавппе тогда и долго 
еще после того изъ Константинополя къ намъ архиереи и 
митрополиты привозили съ собою уже покоренньихъ и вполне 
покорныхъ пресвитеровъ. Покорность эта у насъ должна 
была принять еще больинтне размеры. Всехъ священниковъ 
нужныхъ для русскаго народа нельзя было выписывать изъ 
Греческой империи, понадобилось производить ихъ изъ ту-
земцевъ. Но теперешний спорь между Болгарией) и Кон-
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стантинопольскою патриаршею показываетъ, какъ архиереи, 
прпезжаюицйе изъ Царя-града къ славянскимъ народамъ, об
ращаются съ вверенною имъ паствою и пастырями. Ко
нечно, со временъ Великаго Князя Владимира до Императора 
Александра 2 г о прогрессъ могъ многое усовершить въ кон-
стантинополъскихъ Грекахъ. Но зародыши того, чемъ они 
сделались при Султанахъ Абдулъ - Меджиде и Абдулъ-
Азисе давали уже отпрыски при Василий и Константине. 
Не даромъ же наши Великие. Князья такъ хлопотали о томъ, 
чтобы ихъ уволили отъ Грековъ-митрополитовъ. Не по доб
рой же воле каждый изъ русскихъ митрополитовъ, отправ
ляясь въ Константинополь за утверждешемъ въ новой долж
ности, считалъ непременною обязанностью брать съ собою 
какъ можно более подарковъ и денегъ патриарху и его 
еотрудникамъ. Да и ныне, если какой либо неромонахъ, 
особенно архимандритъ съ Афона, изъ 1ерусалима и пр., 
приехавши для собирания подаяния въ Россию, обращается 
такъ важно съ подающими, принимаетъ приношения такъ, 
какъ будто бы онъ этимъ делаетъ намъ милость и снисхож
дение, то можете судить, чемъ были архиереи изъ Грековъ, 
управлявшие русскою церковню, по отношению къ священни-
камъ изъ Славянъ туземцевъ. Существовавшая дистанция 
между теми и другими увеличивалась и отъ другихъ об-
стоятельствъ. Греки при Владимире и его преемниках^ все-
таки были образованнее Славянъ, особенно техъ, которые 
поступали въ сельские священники. По всемъ этимъ при-
чиномъ последние смотрели на своихъ архипастырей, какъ 
на людей высшаго разряда, предъ которыми они должны 
преклоняться; они и не знали, и даже не могли подозре
вать, что епископъ некогда былъ только первый изъ пресви
теровъ. 

Наконецъ и архиереи, и самъ митрополитъ избирались 
уже только изъ русскихъ. Но это немного помогло нашему 
белому д-ву. Отношения его къ архиереямъ уже установи
лись, приняли легальную Форму, противъ которой вооружаться 
почти тоже значило, что нарушать законы. Но нельзя было 
не положить напиональнаго клейма на эти отношения, особенно 
съ того времени, какъ боярство наше стало изменяться въ 
барство. Въ самомъ деле, когда наши бояре могли обра
щаться съ своими крестьянами, какъ съ рабоми, когда во
еводы въ городахъ самоуправно распоряжались не только 
карманами но и спинами чиновниковъ и земскихъ людей, 
когда палочные удары, плети и пр. были въ употреблении 
даже относительно придворныхъ; то почему же и архиереямъ 
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нужно было церемониться съ своими уже не пресвитерами, 
не иереями, а просто попами? Зачемъ щадить ихъ и само
любие и карманъ, и спину. Какъ ни униженно было поло
жеше белаго д-ва до Петра Великаго, однако и тогда не
которые члены его осмеливались не любить м-щей иерархии 
и даже при случае выражать эту ненависть. Такой случай 
былъ при погребении Алексея Михайловича. По обыкнове
нию отпустнтельную молитву влагаетъ въ руки покойника 
духовникъ; но относительно Даря сдФлалъ это патрнархъ. 
Р-ся, тутъ ничего не было ни дурнаго, ни незаконнаго. Но 
у духовника царскаго давно, вероятно, рвалось сердце на 
патриарха; а тутъ онъ не могъ уже сдержить себя. После 
погребения пошолъ онъ въ комнату, где собралось все цар
ское семейство и началъ кричать: «покойный государь про
щения не получилъ; патрнархъ не даль мне вручить ему 
прощальную грамоту; дайте мне 2000 войска; я пойду на 
патриарха' и убью его; или оружиемъ, или какою отравою 
убейте мне супостата моего патриарха; если же не придадите 
смерти патриарха, то я васъ прокляну, и съ патрнархомъ 
управлюсь самъ; я уже нанялъ 500 ратныхъ людей, чтобы 
убить его.» (ХП1 т. Истор. г. Соловьева стр. 243.) Глупо 
конечно было такъ кричать; я этого и не одобряю, но по
смотрите, какая ненависть къ патриарху проглядываетъ въ 
словахъ Савинова. Глупый крикунъ былъ отданъ патриарху 
и сосланъ въ монастырь. 

Но белое д-во скоро начало становиться поумнее; наши 
цари не предложили, а приказали завести училища и семи
нарии для приготовления не поповъ, а умныхъ и образован-
ныхъ священниковъ. Не смотря на то, что духовно-учебныя 
заведения дурно управлялись и управляются, въ белое д-во 
проникла и более более проникаетъ образованность и за
ставляетъ какъ подчиненныхъ, такъ и начальнйковъ поду
мывать, или хоть задумываться о новыхъ взаимныхъ отно-
шешяхъ. Образованный человекъ быстро понимаетъ неесте
ственность своего положения и своихъ отношений къ высиихимъ 
себя; вместе съ темъ онъ принимаетъ хоропшя меры къ тому, 
чтобы изменить все къ лучшему. Въ этомъ случае для 
своихъ притеснителей онъ бываетъ темъ опаснее и досаднее, 
что действуетъ осторожно, безъ крика и выходокъ. Самое 
его молчание, его спокойный пристальный взглядъ, его при 
случае торжественная и внушающая уважение поза, его ка
кой нибудь выразительный жестъ отнимаютъ иногда и языкъ 
и руки у самаго задорнаго, зазнавшагося начальника. А если 
еще начнетъ говорить съ логикою ФИЛОСОФВ, съ воодушевле-
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нпемь оратора, съ достоинствомъ честнаго человека, тогда 
побоишься ему сказать даже грубое слово. После этого не 
удивительно, если въ последние 60 лФть мнопе члены белаго 
д-ва стали чувствовать несправедливость гнета, надъ ними 
тяготеющаго и желание освободиться отъ него. Желаше это 
особенно оправдывалось и подстрекалось однимъ обстоятель
ством^ Какъ будто бы для того, чтобы иопытать, способно 
ли белое д-во управлятся лицами, избранными изъ среды 
его, безъ поступления въ м-во, въ полной независимости отъ 
епархиальныхъ архнереевъ и к-piii, начальниками надъ д-омъ 
придворнымъ и д-омъ гвардейскаго и армейскаго ведомства 
сделаны протоиереи подъ именемъ оберъ-священниковъ, ныне 
главныхъ священниковъ. Опытъ удался какъ нельзя лучше. 
Д-во этихъ ведомствъ считаетъ себя счастливымъ, находясь 
вне монашескаго влияния, постоянно улучшается во внешнемъ 
своемъ благосостоянии, въ кругу своихъ прихожанъ поль
зуется завиднымъ для приходскихъ священниковъ уваже-
ннемъ, отличается нравственными своими качествами; въ немъ 
незнакомы съ теми кляузами и мерзостями, которыя такъ 
многочисленны въ к - рн*яхъ. Такие счастливые результаты 
нельзя приписать образованности этого д-ва; въ него посту
паютъ не самые лучнпе люди изъ семинаристовъ и академи
стовъ, а прежде военное д-во набиралось почти что кое изъ 
кого; и все таки и было, и жило лучше епархпальнаго. Какъ 
угодно, а подобныя метаморфозы случаю приписать нельзя; 
главные — или оберъ-священники своимъ ум нымъ и благо-
роднымъ управленпемъ тутъ много, если не все значатъ. 
М. т. д-во пархнальное и не пархнальное сходится, роднится, 
знакомится особенно въ Петербурге. Если бы первое вовсе 
не догадывалось о своихъ правахъ, то одно оближете съ 
последнимъ ему могло бы открыть глаза. Прибавьте къ 
этому шутки, насмешки, сожаления, разсказы не епархи'аль-
наго д - в а , — по неволе встрепенется и заговоритъ ретивое 
у епархпальнаго д-ва. Благоденствие и свобода ныне зарази
тельно действуютъ на бедность и неволю другихъ имъ 
подобныхъ. Съ другой стороны епархиальное начальство 
давно уже догадывается и слышитъ о затаенномъ желании 
подчиненныхъ своихъ высвободиться изъ подъ его тяжолой 
опеки, а иногда даже видимъ, какъ это желание проявляется 
въ дёйств1яхъ. Бсякое другое правительство поняло бы 
справедливость этихъ желаний н сделало бы уступки. По 
правительство изъ лицъ, составляющихъ нечто въ роде касты 
особенно монашеской, никогда не уступаетъ; девизъ его — 
поп posaumus. Авторъ романа Le Maudit прекрасно говорить: 
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«кяётй не сдается, не можетъ решиться пожертвовать самок) 
ничтожною привилегией), разве только продолжительныя я 
страшный несчастня помогутъ сокрушить ея неумолимое со¬
противление (Т. 3. стр. 395).» 

Т. о. завязывается и уже завязалась борьба между б*-
лымъ д-омъ и епархнальною его властню. 

Борьба эта могла бы ограничиться только, т. с -ть вер
хними слоями, происходить между аристократией) монашескою 
а умнейшими и образованнейшими лицами белаго д-ва. Но 
она обобщилась отъ разныхъ обстоятельствь, особенно отъ 
привилегии, нтредоставленныхъ монастырямъ и монахамъ. 
Белое д-во постоянно почти сталкивается съ чорнымъ, встре-
чаетъ въ немъ соперничество, испытываетъ отъ него не
приятности и пр. Оне напр. несетъ на себе всю тягость 
исполнения всехъ такъ называемыхъ церковныхъ требъ, обя
зано учить народъ, отвечаетъ даже за его уклонения оть 
православия, и за все эти труды вознаграждается скудно, 
средствами унизительными а м. т. должно еще кормить своя 
семейства, воспитывать детей. Накъ ему не позавидовать 
м-ву, которое, не имея никакихь обязатедьствъ относительно 
народа, получаетъ богатое содержание, не выходя изъ мона-
отьгрской ограды и совершая богослужеше только въ опреде
ленное время ? — Белое д-во какъ в. с-но (6 ч. 8 г о отд.) при 
жизни богача исполняетъ' копеечныя и рублевый требы въ 
его доме. Но умеръ богочъ, и монастыри являются къ услу-
гамъ, за которыя получаютъ сотни и тысячи рублей. Бе
лое д-во знаетъ, что въ немъ больше умныхъ, дельныхъ, 
деятельныхъ и даже добродетельныхъ людей, и м. т. оио 
остается чуть не въ крепостныхъ отношенняхъ къ чорному, 
видитъ, что последнему отдается во всемъ преимущество 
предъ нимъ. — Белое д-во за свои неблагодарные труды, 
за свой умъ и нравственныя качества могло бы ожидать 
ббльшихъ наградъ, нежели м-во, которое ниже его во всехъ 
пояменованныхъ отношенняхъ; а м. т. на последнее излива
ются все милости духовнаго начальства. Сколько белому 
д-ву приходится вынести 'унижения и притеснений оть епар
хиальной власти и ея агентовъ ? Сколько передаетъ оно ему 
взятокъ изъ своихъ и безъ того скудныхъ средствъ? Лица 
белаго д-ва, какъ люди семейные, желали бы дать своимъ 
детямъ воспитание, которое бы упрочило ихъ будущее поло
жение въ обществе. А м. т. люди, отрекяпеся отъ мира я 
все воспитание взявшие въ свои руки, изъ сыновей его хо
тятъ сделать послушниковъ, даютъ имъ аскетически — нв-
лФиое настроение, учатъ и содержать, какъ нельзя хуже. 

3 0 
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Теже самые отреченцы не только благоденствуютЪ й роско* 
шествуютт., но постоянно улучшаютъ быть своихъ чорныхъ 
собрали, выпрашиваютъ у правительства для нихъ новыя 
льготы, привилегии и доходныя статьи а когда коснется 
дело до настоящихъ труженниковъ, которыми поддерживается 
религиозность въ народа тогда начинаютъ проповЪдывать объ 
апостольской нищете, учатъ терпенш, упрекаютъ любостя-
жашемъ и плотоугоднемъ, откладываютъ улучшения на без-
срочное время. Когда объ всехъ этихъ выгодахъ и приви-
легняхъ одной, невыгодахъ и униженномъ положении другой 
стороны духовное лицо поговоритъ, поразмыслить, повспом-
нитъ историю церкви первыхъ вйковъ, — неужели оно оста
нется равнодушнымъ къ той борьбе, о которой я началъ 
говорить? Не приметь ли оно участий въ ней? Не почув-
ствуетъ ли даже вражды къ противной стороне? Вражда 
эта проявляется даже и въ причетникахъ. Въ ст. г. Решет
никова (No. 10 Совр. 1864 г. стр. 380) отецъ Макси дьячокъ 
предъ смертью говорить сыну своему: учись, но не ходя 
въ солдаты и въ монахи не ходи! 

Заглянемъ въ другой лагерь, въ другое воюющее цар
ство. Тамъ слишкомъ заинтересованы учоные монахи съ 
т^мъ и поступившие въ м-во, чтобы воспользоваться всеми 
ныне существующими преимуществами своего сословий. Но 
вотъ начинаютъ говорить и писать, что эти преимущества 
несправедливы, что ихъ нужно уничтожить. Неужели можно 
остаться равнодушными, когда земля, на которой стонмъ, 
начинаетъ колебаться, — когда здашю, въ которомъ надея
лись весь векъ блаженствовать, грозить разрушение, — когда 
на дороге, которая вела прямо къ нашей цели, появляются 
и умножаются препятствий? Какъ тутъ не помочь своимъ 
предводителямъ ? Какъ въ своемъ кругу не содействовать, 
чтобы опасный намъ идеи не распространялись? А затемъ 
и неучоная м - щая братия не можетъ тоже оставаться спокой
ною. Ей конечно не занимать епископскихъ каФедръ. Но 
зато при нынешнихъ епископахъ юна надеется пользоваться 
всеми монастырскими доходами и отъ угодьевъ, и отъ сбо-
ровъ, и отъ свечъ и пр. и т. о. кончить свою жизнь въ до
вольстве и даже роскоши. Напротивъ произойди перемена 
въ церковномъ управлении, чего добраго, пожалуй, заведутъ 
везде общежития, попросятъ свечные доходы на воспитаню 
семинаристовъ, ограничатъ произволъ въ употребленш всехъ 
вообще монастырскихъ суммъ; — перспектива не очень 
приятная Притомъ теперь мы стоимъ выше поповъ, полу-
чаемъ награды скорее ихъ; такъ какъ же не защищать 
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привилегий своего сословия? Какъ не враждовать противЪ 
техъ, которые словомъ н деломъ стараются подорвать ихъ? 
Имъ аяаФема, а начальству своему полная преданность въ 
борьбе! 

И вотъ борьба съ обеихь сторонъ обращается во вражду; 
н теперь уже «очень много признаковъ этой вражды. Когда 
въ Творенняхъ св. отцовъ и въ Православномъ обозрении, а 
потомъ и въ другихъ, журналахъ было напечатано, что ар
хиереями не всегда были монахи, а сначала и долго пресви
теры, не разлучаясь даже съ женами, когда явились намеки, 
что этотъ порядокъ возможенъ и ныне; то съ какимъ изум-
ленпемъ священники спрашивали: ((неужели все это правда? 
неужели это напечатано? Неужели можно разсчитывать на 
такое нововведение, или по к. м. на ограничение произвола 
епархнальныхъ властей?» Съ какимъ удовольствиемъ слу
шали утвердительные ответы на свои вопросы, или читали 
самыя статьи? Тутъ наружу выходило все, что таилось 
давно въ душе. Бъ другомъ царстве выражалось самое 
безцеремонное негодование. Въ Змь Отд. уже сказано какъ 
были встречены книги: о с. д. . . и о. у. д. у. . . . Во 
многихъ семинарияхъ запрещалось строжайше читать все, 
где хоть сколько нибудь порицался новый порядокъ вещей, 
вырезывали статьи даже изъ духовныхъ журналовъ. На-
противъ книги, написанныя въ опровержение злонамеренныхъ, 
какъ выражаются клерикалы, толковъ, напр. изданная въ 
Берлине о сельскомъ д-ве апология, бропиура г. Предтё-
ченокаго о нападкахъ на д -во и пр. такия книги не только 
навязывали ученикамъ, но даже читали ихъ въ общихъ 
ообрашяхъ. 

Въ лицахъ белаго и чорнаго д-ва, не обучавшихся да
лее семинарии, описываемая вражда не обнаруживается съ 
такою силою, какъ въ академистахъ. Авторъ книги о 
у. д. у. очень подробно изобразилъ эту вражду; имъ пре
имущественно я здесь буду руководствоваться. Известно, 
что студенты духовныхъ академш, проучившись б. ч. 16 
летъ, могутъ разсчитывать на хорошую будущность почти 
только отъ того, какое они займутъ место въ окончатель-
номъ списке и какую должность получатъ въ училищной 
службе. Но вместе съ темъ они знаютъ, что м-пине нхъ 
товарищи предвосхищаютъ у нихъ и места въ спискахъ, и 
должности въ семинарияхъ и академияхъ. И потому: *не 
осуждайте (светскихъ студентовъ) "и не удивляйтесь, если 

они (узнавъ о поступлении своихъ товарищей въ м-во) увле
каются теми страстями, которыя такъ сильно разыгрываются 

30* 
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въ 25-летнемъ сердце при неожиданной встреч* сЬ пр^-
пятствпями. Какъ имъ не ознакомиться съ неитрСязненмими 
чувствами къ темъ, которые, будучи хуже ихъ по уснтБхамъ 
и поведению, м. т. перебиваютъ у нихъ дорогу? . . . Въ 
молодости не любятъ молчать; эти недовольные, р -ся , не 
скрываютъ своихъ мыслей; товарищи ихъ •слушаютъ съ 
участпемъ, п. ч. каждый более или менее заинтересованъ 
въ этомъ вопросе. Представьте себе, что это продолжается 
несколько десятковъ летъ, передается отъ одного курса къ 
другому, и тогда поймете то разъединение, ту, можно ска
зать, пропасть, которою разделяются две категории студен
товъ (т. е. м-щие и не м-шде). Надобно пожить и побыть 
въ академняхъ, чтобы все это вполне понимать. Нетъ на
смешки, нетъ сарказма, которые бы не были высказываемы 
въ задушевныхъ беседахъ, или даже открыто противъ 
м-щихъ студентовъ. Вотъ вамъ примерь, случившийся 
очень недавно. 

Въ одной изъ академш при окончании курса оказалось 
семь м-щихъ студентовъ. Какия же дали имъ названия 
прочие ихъ товарищи? Названия семи смертныхъ греховъ; 
гордость, лихоимаше, блудъ, зависть, чревобесне, гневъ, ле-
нивство. Что м. б. ядовитее такихъ названии? Какъ злее 
можно выразить свою ненависть? Но и о ненавидимыхъ 
надобно судить по-человечески; они тоже люди и имеютъ 
страсти; они не могутъ не платить тою же монетою, которую 
такъ щедро имъ расточаютъ. Таиая нентрнязненныя чувства 
съ обеихь сторонъ остаются надолго, а м. б. въ иныхъ 
и на целую жизнь (1 т. стр. 112—113). «Да и нельзя имъ 
не оставаться. Если эти чувства назвать огнемгь, то въ 
этотъ огонь после безпрестанно подкладываются новыя го
рючий вещества; на нихъ вместо воды льется иногда масло 
и смола. Студенты кончили курсъ, монаха послали инспек
торомъ, началыиикомъ уже, а съ нимъ вместе его одно-
курсниковъ. «Хорошо, если (они) хуже, или немного лучше 
его (новаго инспектора) по успехамъ и не делали ему ни-
какихъ непр!ятностей; тутъ дела еще кое-какъ улажива
ются. Но беда, если новый начальникъ былъ менее ycirnV 
шень новаго своего подчиненнаго товарища; академический 
предубеждения не уишчтожаются» (стр.* 116). Вотъ канди
датъ, или магистръ постуитилъ священникомъ. Вскоре надъ 
нимъ, полнымъ, настоящвгмь начальишкомь делается не только 
академический товарищъ, иио человекъ моложе, даже учеййкъ 
его и единственно п ч. наделъ на себя чорную рясу. Ко
нечно, смирение есть добродетель; отказываться отъ него 
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никому не сл^дуотъ, но м-щимъ пужпо бы показывать на 
себе образецъ этой добродетели. М. т. бывшие товарищи 
священниковъ магистровъ и кандидатовъ, сделавшись ихъ 
начальниками, частенько, какъ будто намеренно ставять ихъ 
бъ уничиженное положеше: Унижаемые, конечно, молчатъ, 
— молчишь по певолгЬу когда нельзя говорить; но неприяз
ненность не уничтожается, а усиливается. Унижающие молча 
и даже вслухъ унижаютъ, но этимъ не научаютъ терпеливо 
переносить унижение; и вместе съ темъ досадуютъ, что 
гордецы часто все-таки не поддаются; кланяются, но не пол-
заютъ. Эти-то непр1язненныя чувства развиваются и уси
ливаются, а иногда выражаются самыми едкими сарказмами. 
На это можно бы привести много примеровъ; но опасно не 
для меня, который отрубилъ канаты у своего корабля, а 
для техъ, кто выражалъ эти чувствовашя. Я разскажу 
только случай, бывший за 30 летъ. На обеде у одного пе-
тербургскаго протоиерея, где сидели академическия и семи-
нарския учоности, зашла речь о томъ, откуда взялось назва
ние белаго и чорнаго д-ва. Ректоръ семинарш представилъ 
какое-то мистическое объяснение Но одинъ изъ гостей, 
почтеннейппй протоиерей Г. П. П-скш сказалъ: «вотъ еще 
что придумали; мое объяснение будетъ лучше. Въ языче
ской Poccin было два главныхъ бога: белъ-богъ и черно-
богъ; белъ-богъ, — настоящий Богъ, а черно-богъ тоже, что 
чортъ. По принятии крещения Владимиромъ жренты белаго 
бога пошли въ белое д-во, а жрецы черно-бога въ м-ство. 
Вотъ откуда взялись названия белаго и чорнаго д-ва, и вотъ 
отчего до сихъ поръ такая вражда между темъ и другимъ.» 
Учоное м-во сидевшее за обедомъ, пришло въ ужасъ и по
теряло аппетитъ отъ этого объяснения, которое очень понра
вилось светскимъ академическимъ наставникамъ и белому 
д -ву . Г. ч., вотъ какими чувствами воодушевлены были 
протоиереи ва 30 летъ! Съ того времени эти чувствования 
сильнее сделались и стали проситься наружу. На чьей сто
роне останется победа въ новой борьбе между пресвитерами 
и монахами, неизвестно; я иие берусь решать этотъ вопросъ. 
Я и писалъ этотъ отделъ только съ темъ, чтобы видно было, 
почему м-во такъ враждебно относится къ белому д -ву . 
Этой цели я достигъ; отделъ этотъ въ последствий намъ 
многое прояснить. 
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ОтдЬлъ 22 ь ш 

О гордости, какъ типическомъ качеств^ монаховъ. 

Монахи любятъ говорить, что они люди не отъ мгра 
сею. Слова эти, принимаемыя въ собственномъ и даже пе-
реносномъ значении, несправедливы, Монахи, подобно всемъ 
намъ грешнымъ, родились и живутъ на одной съ нами 
планет£, и хотя при пострижены отрицаются отъ Mipa, м. т. 
такъ наслаждаются его благами; такъ обезпечены въ своемъ 
содержании приношениями другихъ, а не собственными тру
дами, столько хлопочутъ о внешнихъ отличн'яхъ и столько 
ихъ получаютъ, что могутъ назваться счастливцами, любим
цами, а вовсе не отверженцами мгра сего. Потомъ побуж
дений, которыми руководствуются ныне при поступлении въ 
м-во, даваемые при пострижении по старопечатнымъ книгамъ 
обеты, вовсе несогласные съ побуждениями, образъ жизни, 
несообразный! съ обетами — заставляютъ думать, что большин
ство монаховъ не совсгъмъ похожи на людей Mipa сего. На
конецъ множество привилегией, несправедливо ими присвоен-
ныхъ и удерживаемыхъ, множество отличив и наградъ, ко
торыя имъ даются не за залуги, а за то, что они прикрыли 
себя гилемомъ спасешя, предоставлете имъ всехъ важныхъ 
должностей въ церковной иерархии должииы пробудить въ 
нихъ мысль, что они выгие людей мгра сего. Отсюда слиш
комъ недалекъ переходъ къ темъ качествамъ, которыя на
зываются гордости^, тщеслав1емъ, высокомерп^мъ, спесью 
и т. п. Для доказательства, что эти качества составляютъ 
отличительную, необходимую, типическую черту м-ва, нельзя 
ограничиться однимъ ныйешнимъ временемъ, а нужно ут
вердиться, т. с - ть , на исторической почве. 
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Часть первая. 
О т о м ъ , к а к ъ р а з в и в а л а с ь г о р д о с т ь в ъ м - в е въ 
дрсвпия в р е м е н а на в о с т о к * и у н а с ъ в ъ России, 
о с о б е н н о в ъ у ч е н о м ъ м - в е ; в ъ ч е м ъ она н ы н е о б 
н а р у ж и в а е т с я , о с о б е н н о в ъ н а ч а л ь н и к а х ъ с е м и 

н а р i n и ак ад ем i n . 

Когда Антоши, Пахомпй, Иларюнъ и ихъ первые после
дователи прославились своими отшельническими подвигами и 
чудесами, тогда уважение къ м-щимъ было близко къ благо
говению. Лица всехъ состоянии и возрастовъ стремились въ 
монастыри и считали за счастие быть принятыми въ нихъ. 
Сначала это были б.ч. люди истинно-благочестивые, искав
ший въ м-ве своего спасения и проводившие тамъ ^жизнь въ 
смирении и послушании. Но въ головахъ новыхъ пустынно
жителей не могла не зародиться мысль о величии ихъ и мало 
по малу превратиться въ гордость. Ведь они, бывши пока 
мирянами, приписывали м -ву необыкновенно-высокое значе
ние; неужели же, сделавшись монахами, они самымъ логи-
ческимъ путемъ не могли дойти до мысли, что и мьг-де те
перь люди особаго, ангельскаго чина. Не безъ причины же 
въ житии Аввы 1оанна, сочинителя Лествицы (стран. V I I ) 
тщеславие называется пгятгфю, а гордость осьмою изъ пре-
лестнгщь. Наконецъ высокое мнение завладело большинствомъ 
монаховъ и обратилось въ неопровержимую истину, когда 
они, одержавъ победу надъ пресвитерами, присвоили себе 
епископский кафедры и имели уже въ рукахъ доказательства 
своей важности въ христианстве и средства выказать ее предъ 
христианами. 

Съ утвержденнемъ христианства въ России м-во и здесь 
не могло не бытъ въ уважении. Къ намъ приезжали митро
политы, архимандриты, люди, уже окруженные величнемъ; 
они делались советниками, даже наставниками великихъ 
князей. Отъ нихъ не могло не перейти уважение и на все 
м - во, къ которому они принадлежали. Уважение это вскоре 
увеличилось и сделалось, т. с -ть, национальнымъ, когда Ан
тоний и беодоспи Печерсюе прославили себя своею подвиж
ническою жизнно. Бедственный времена удельнаго и мон-
голъекаго периода заставляли лучшихъ тогдашнихъ людей 
искать успокоения отъ житейскихъ треволнении въ мояастыр-
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скихъ оградахъ. Число и монастырей и монаховъ увеличи
валось,^ накоплялось богатство, а вместе съ тъмъ росло ува
жение къ нимъ. Все это перешло въ перн'одъ единодержавия; 
самъ даже Грозный йскалъ спокойствия совести въ мона-
циескихъ молитвахъ и свою александровскую слободу хотелъ 
устроить на образецъ киновин. Патриаршество еще более 
прежяяго возвысило м - во; одинъ изъ его сочлеиовъ сделался 
почти равнымъ самому царю; не могло же это величий не 
отразиться на духе цёлаго сословия. Железная рука Петра I 
несколько смирила иноковъ; въ бироновщину явились между 
ними даже страдальцы; но все это, особенно последнее, не 
только не подорвало уважения народныхъ массъ къ ангель

скому чину, но едва ли еще не возвысило. Смиренные иноки 
знали это и неизбежно считали себя людьми если не отъ мира 
сего, то выше людей мгра сего. 

Учоное м-во, наслФдовавъ все права и преимущества 
своихъ предшественниковъ, имело множество причинъ при
писывать себе необыкновенную важность, особенно въ д-в& 
Замечают^, что между священниками более всехъ любятъ 
поважничать те, которые происходятъ отъ причетниковъ. 
Причина на то очень простая. Мальчикъ - сынъ причетника 
— съ детства видитъ, что священникъ и для причта и для 
прдхода — важная особа, въ семье своей слышитъ, какъ 
отецъ я мать завидуютъ положению священника и говорятъ: 
« в о т ъ если бы на его месте быть, тогда наша доля не была 
бы несчастна;» и почти всегда прнговариваютъ сыну: «учим* 
родимый, попомъ будешь и наСъ не забудешь. Какъ же те
перь мальчику не заважничать, когда онъ достигнетъ долж
ности, которая была любимою его мечтою съ детства? Но 
если звание священника такъ пробуждаетъ гордость въ сыне 
причетника, то что должно сказать объ архперействе, а вме
сте и о тФхъ должностяхъ, которыя къ нему ведутъ, если 
на нихъ смотреть съ точки зрения семинариста? Сынъ ду
ховнаго лица тоже опять съ детства слыипитъ, что есть 
гд$-то тамъ въ губернскомъ городе люди необыкновенна 
вдоные н великие: инспекторъ и ректоръ семинарии и осо
бенно архиерей, слышитъ, какъ отецъ его со страхомъ собИ" 
раетея явиться къ нимъ, особенно къ последнему; бываетъ 
иногда свидетелем!;, какъ владыку при проезде его встр$-
чаютъ съ колокольнымъ звономъ, поклонами и преклонениями, 
какъ все хлопочу тъ, бегаютъ, унижаются при этомъ случае; 
посетитель к-ся какимъ-то полубожествомъ. Но вотъ маль~ 
чякъ отдапъ въ училище, поступилъ въ семинарш; тутъ 
оцъ самъ ужо своимъ собствеинымъ опытомъ убедился п 
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Необыкновенной важности инспектора и ректора для его 
особи. Объ apxiepei нечего уже и говорить; одно при
сутствие при литургш, которую совершаетъ онъ, вскружить 
голову мальчику; ему архиерей тутъ можетъ показаться 
какимъ-то неземнымъ существомъ. А вотъ наступилъ пуб
личный экзаменъ, или по какому - либо другому случаю 
прйзжаетъ архиерей въ училище и семинарпЪ. Тутъ маль-
чвкъвидитъ, что все учителя, самъ даже ректоръ теряется, 
унижается предъ высокимъ посетителемъ. Представьте себе, 
что такое обаяние продолжается уже чрезъ многий поколения; 
конечно, во многихъ светлыхъ головахъ оно разсеяваетоя; 
но большинство не разочаровывается. И вотъ теперь сту
дентъ духовной академии, следуя или собственнымъ разсчо-
тамъ, или убеждешямъ начальства, поступаетъ въ м-во, — 
на прямую дорогу къ темъ высокимъ должностямъ, кото
рыя ему еще съ детства представлялись въ ореоле. Какъ 
ему не возмечтать о себе при самомъ поступлении въ м-во ? 
Различие состоитъ только въ томъ, что умный способень 
прякрыть свои чувства, а у более простаго они делаются 
видными всякому. Ботъ онъ уже инспекторъ, ректоръ, ар
химандритъ, кавалеръ, . . . вместе съ этимъ онъ въ своихъ 
глазахъ все растетъ и растетъ; прочие люди, т. е. духовные 
предъ нимъ становятся вое иииже и ниже. Наконецъ М Ы 
достигли верхней ступеньки иерархической лестницы; все 
преклоняется предъ НАМИ; все лобзаетъ Н А Ш У десницу н 
шуйцу, всюду встречаюсь *НАСЪ съ колокольнымъ эво-
номъ . . . . закружится голова хоть у кого; замечтаешься 
о себе! Не даромъ слишкомъ недавно одинъ ректоръ, уз
навши о своемъ назначении въ архиереи, не могъ скрыть 
своей радости; друзей у него не было; но душа рвалась 
высказатьоя; и потому обратившись къ келейнику, сказалъ: 
«а знаешь ли ты? вотъ и я скоро буду архнереемъ!» 

Вотъ, г. ч. историческое происхождеше и развитие той 
гордости, которая, зародившись подъ рубищемъ Фиваидскаго 
пустынно - жителя, росла съ победами м-ва надъ пресвите
рами, съ увеличешемъ значения его въ христианстве, пере
несена къ намъ изъ Византии въ виде уже огромнаго вет-
вистаго дерева, пустила глубокие корни на нашей почве, ли
шалась иногда ветвей, пошатывалась на своихъ кореньяхъ, 
но никогда не увядала и теперь еще находится въ цвету-
пцемъ состоянии. 

Въ величии, которымъ такъ роскошно у насъ окружено 
архнерейство, не могутъ не участвовать и прочил м-шля лица; 
в£дь и они все принадлежать къ одному и тому же ангель-
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скому чину. Ером* того ректоръ есть уже почти епископъ; 
ему остается сделать одинъ шагъ; какъ же ему не ставить 
себя выше другихъ и не действовать сообразно съ о жида-
ющимъ его величнемъ, да и другихъ не приучать къ благо-
говешю предъ своею особою? Другой архимандритъ, не 
ректоръ конечно, не будетъ архнереемъ; но онъ теперь все-
таки также архимандритъ, какъ и ректоръ, даже иногда 
постарше его летами и службою, повыше его номеромъ мо
настыря; — зачемъ и ему не считать себя важною персо
ною ? Инспекторъ скоро будетъ ректоромъ; иеромонахъ сде
латься можетъ казначеемъ, настоятелемъ и даже архнман-
дритомъ; — значить и имъ есть чемъ повеличаться. Нако
нецъ и послушникъ можетъ мечтать о многомъ. И такъ у 
всего монашескаго чина есть причины погордиться и предъ 
мирянами и особенно предъ белымъ д-омъ. Подтвердимь 
все это Фактами. 

По порядку следовало бы начать дело съ послушниковъ 
я простыхъ монаховъ, но не стоить. Влияние этихъ отцовъ 
и не-отцовъ на другихъ такъ ограниченно, случаи выразить 
свою спесь такъ редки, что она обнаруживается почти только 
въ важномъ виде, растянутой речи, величественно-смешной 
позе и т. п. Разве иной послушникъ, близкш къ постриже
нию, увидавъ дьячка-прежняго своего товаршца не узнаеть 
его, или не ответить на его поклонъ; разве неродьяконъ, 
если никто изъ братии не видитъ, даетъ поцеловать свою 
руку простенькому богомольцу,* который, считая его священ-
никомъ, попросить у него благословения; разве iepoMOHaxb 
изъ дьячковъ, или послушниковъ по*детъ нарочно въ свое 
село, чтобы тамъ, благословивъ дьякона, попадью, дать имъ 
для целования свою руку; разве навяжется служить литур
гию,, чтобы стать выше какого-либо учонаго священника, 
особенно бывшаго своего учителя и профессора. Но все это-
мелочи. Даже не стану много заниматься настоятелями мо
настырей, не принадлежащими къ категории прогрессистовъ. 
Величие ихъ б. ч. ограничивается подчиненною братнею, по
клонами, целованиями руки, стояниемъ выше протчиереввъ 
при служении и т. п. Правда, встречаются и тутъ при
меры громадной спеси и тщеславия. Одного изъ нихъ опишу. 
Описываемая личность есть о. наместникъ въ одномъ мона
стыре. Заслуги о. наместника отечеству, церкви, монастырю, 
въ которомъ онъ живетъ, неизвестны никому, ни даже ему 
самому. М. т. гордость этого 'незаслуоюгюца не знаетъ почти 
пределовъ. Предъ своимъ началышкомь онъ, какъ гово
рится, падамъ до ногъ; предъ прочими держитъ себя, какъ 
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истый вельможа старыхъ временъ. Хоть и архимандритъ, • 
онъ разв% только знаменитымъ архипастырямъ, посещающим* 
его обитель, отплатить визить; даже у себя принимаетъ 
ихъ более, нежели какъ равный равнаго. Говорятъ впро
чемъ, что къ лицамъ не духовнаго звашя, р - с я , къ чинов-
нымъ ариотократамъ по происхождение, и особенно богатымъ» 
онъ повнимательнее и посннсходительнее; граФъ и князь, 
графиня и княгиня, московскш первостатейный купецъ, шуй
ский, или ивановский Фабрикантъ встречаютъ у него более 
ласковый прн'емъ, нежели большинство нашихъ представителей 
Церкви; ведь отъ последнихъ нечего ждать и принять кроме 
благословения, въ которомъ о. наместникъ не нуждается; ну 
а первые могутъ и принести, и привести, и прислать очень 
многое. Разсчотъ верный! Но повторю, представителями 
спеси и гордости монашеской надобно считать монаховъ-
прогрессистовъ. Проследимъ ихъ жизнь съ студентческой 
скамейки. 

Едва студентъ подаетъ просьбу о поступлеши въ м-во* 
онъ уже б. ч. оставляетъ прежнюю и принимаетъ новую 
ФИЗЮГНОШЮ, перестаетъ шутить съ товарищами, говорить 
торжественно, ходить задумавшись, или опустивши глаза 

внизъ, какъ будто приучаясь отыскивать, подобно Сиксту V , 
ключи Петровы, или поднимаетъ голову къ верху, какъ 
будто сбираясь отделиться отъ этого Mipa. Вотъ его по
стригли; имя подъ которымъ его крестили и миропомазы
вали, оказалось ненужнымъ; съ новымъ именемъ надобно 
сделаться другимъ человекомъ. I I действительно, новым 

инокъ ведетъ себя такъ, что къ нему не хотятъ подступить 
прежние его друзья; такъ и смотритъ уже будущимъ ихъ 
начальникомъ. Если же какой-либо весельчакъ, или дерзкий 
студентъ позволить себе въ присутствия новаго святаго отца 
зашутиться, забыться, то ему иногда напоминаютъ: «какъ 
вы можете говорить подобныя вещи въ присутствии духов
ной особы? Какъ вы решаетесь на это при мне? Я уже 
не то, что вы; прошу замолчать и не забываться.» Но на
добно сказать, что въ академпяхъ гордость монаховъ-сту
дентовъ встречаетъ сильную оппозицию въ отудентахъ сер-
туконосцахь, которые, своею численносттю, умственными и 
нравственными качествами превосходя ихъ, не даютъ имъ 
зазнаваться. 

Но на училиицныхъ должностяхъ, особенно въ семина
рияхъ, гордость и въ собственномъ своемъ виде, и подъ ви-
домъ высокомерия, спеси, тщеславия выступаетъ н а р у ж у ; 

тутъ уже мы начальники; тутъ есть субъекты, надъ и 
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предъ которыми можно выказывать свое превосходство. Зд$с* 
я буду говорить и объ инспектор* и о ректор! вмФет*. 
Начну оъ того, какъ эти смиренные о. о. начальники прнхо-
дятъ къ своимъ д$тямъ ученикамъ. 

Вы, люди низшаго, средняго, а иногда даже и высшаго 
класса, куда-нибудь пришедши, вероятно, затворите сами 
ту дверь, чрезъ которую входите изъ сеней, или передиен 
въ жилой покой, если не предупредить васъ въ этомъ при
слуга. Но монахъ-инспекторъ, или ректоръ такъ въ своемъ 
училищ* уже не поступаютъ. Происхождение ихъ, какъ 
знаете, очень пе аристократично; отцы ихъ, какъ говорить 
русская поговорка, сами затворяютъ хлтьвы, да и ихъ В-бня 
не очень давно тоже самое делали, но теперь другое д$ло. 
Иные изъ нихъ, отправляясь на лекцию, берутъ съ собою 
лакея, чтобы онъ отворялъ дверь въ класоъ. Если же не 
взять лакей, то они обезпокоятся сами отворить ее, но ни 
за что не затворять, кроме самыхъ редкихъ исключений; 
это долженъ сделать ученикъ семинарш, или студентъ ака
демии, смотря потому, где начальствуетъ вошедший. Затемъ 
Его B-6ie выдвигается на средину класса, оотанавливается, 
правою рукою крестится, левою величественно, опирается на 
трость. Молитва прочитана, ученики поклонились; имъ редко 
ответятъ чемъ-нибудь похожимъ на поклонъ, разве взгля
нуть, чтобы посмотреть, все ли и надлежащииъ ли образомъ 
поклонились. Теперь дело доходить до трости; ее бы, ко
нечно, могъ куда-нибудь поставить самъ о. ректоръ, или 
инспекторъ, но какъ же себя утруждать? Обыкновенно уче
никъ, притомъ лучший выходить изъ-за парты, кланяется 
Его В-бню, принимаетъ отъ нихъ трость и за такое мило
стивое дозволение прикладывается къ руке ихъ. Если нужно 
скинуть верхнее платье, напр. шубу, то и это исполняетъ 
также ученикъ, но уже безъ лобзания руки. Потомъ прн-
шедиши усаживается на кресло, или каФедру, ученики, р-ся* 
до этого времени стояли; но и тутъ садиться не сменить 
безъ приказания; о. начальникъ, чтобы испытать поолушаине 
и смирение ихъ, иногда какъ будто забудется, начнеть раз
бирать списокъ, вынетъ изъ кармана платокъ, медленно, 
высморкается, утрется, положить платокъ въ карманъ, вздох-
меть и уже т у т ъ - т о позволить присесть. По окончании 
лекции принявший трость вручаетъ ее Его В-бню, вновь об-
лобызавъ руку; снявший шубу падеваетъ ее на Его B-6ie, 
но безъ целования руки, а третий поспешить съ поклономъ 
отворить дверь тому же Его В-бию. Все эти лакейства, 
иди часть ихъ исполняются не только учениками семинария, 
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но ̂ иногда и студентами академия. Не думайте, чтобы на 
чалъство лакейства зги только тернтЬло; нетъ, оно нхъ тре
буете настойчиво. Вотъ вамъ событие 1864 г. Въ сентябре 
этого года въ одной изъ семинарии ученики, только что пе
реведенные въ высшее отделение, должны были въ первый 
разъ слушать лекпню о. ректора. Его В - 6ie изволили войти, 
помолились; ученики уже знали, что трость нужно взять; 
поэтому одинъ съ подобающею почтительности© приблизился 
къ особ* о. ректора; — сей мужъ протянулъ левую руку 
съ тростью къ приблизившемуся; но замътивъ, что ученикъ 
хочетъ взять трость, не поцъ-ловавъ руки начальнической, 
отдернулъ ее назадъ. Ученикъ остановился, ректоръ опять 
протянулъ руку съ тростню, но ученикъ вновь или не до
гадался, или не ХОТБЛЪ целовать руки; ректоръ опять от
дернулъ руку и сказалъ: и/гълуй, но ученикъ не разслыхалъ 
я вновь думалъ взять трость безъ лобзания; тогда уже рек
торъ громко и величаво повторилъ: цгьлуй руку; тутъ уже 
ботословъ приложился къ шуйце Его В-бн*я и дела пошли 
порядкомъ. 

При посещешяхъ ученическихъ комнатъ двери отво
ряются и затворяются, шубы скидаются и надеваются также, 
какъ и въ классахъ, но трость остается въ рукахъ началь
ника. Пока онъ въ комнате, р - ся , все ученики стоятъ. 
Очевидно, впрочемъ, что тутъ торжественности мало; къ 
счастию между начальниками-монахами есть люди изобрета
тельные ; они умеютъ придать самому обыкновенному собы
тию торжественность. Й теперь инспекторствуетъ м - щая 
особа въ Т - ой семинарш; она часто ходить по ученическимъ 
комнатамъ въ монашеской мантии, которую надеваеть сверхь 
своей рясы. Картина действительно великолепная. Мантия 
обыкновенно сзади имеетъ нечто въ роде шлейфа аршина 
въ полтора; т. о. о. инспекторъ не только посещаетъ, но 
вместе и выметаетъ комнаты и коридоръ. Какъ, должно 
думать, жалеетъ о. инспекторъ, что монашеская мантия не 
имеетъ позвонцовъ, которые прикреплены къ архперейокимъ 
мантпямъ; тогда бы гиестеге его совершалось со звономъ если 
не въ колокола, то въ позвонцы т. е. въ побрякушки, какъ 
говорятъ дети. 

Бедному инспектору семинарии можно придать торже
ственность своимъ осмотрамъ ученическихъ комнатъ разве 
только шлейфами мантии; другое дело ректора академн'и. 
Многие изъ воспитанниковъ петербургской академии, вероятно, 
никакъ не забуду тъ техъ торжественныхъ процессий, кото
рыя у нихъ совершались въ праздники после обедни. Рек-
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ТОръ.-епнскоить, выходя изъ церкви, составляль около еебя 
свиту, или, т. с -ть , штабъ изъ инспектора, двухъ его по-
мошниковъ, эконома и его помощника; къ свите, по пригла
шение, присоединялись бывавпие въ церкви чередные архи
мандриты и попадавшиеся на глаза наставники. Процессия 
открывалась тростию преосвященнаго ректора, за которою 
оиъ самъ сл£довалъ непосредственно; двери все были отво
рены, служители разставлены въ разныхъ местахъ, студенты 
каждой комнаты стояли во Фрунте; процеоспя, предшествуе
мая тростш, двигалась медленно, длинною вереницею, замы
кавшеюся часто высокою Фигур ою унтеръ - офицера съ огром
ными бакенбардами. Осмотревъ жилыя комнаты и спальни, 
трость и тянувшаяся за нею nponeccifl вступала въ столо
в у ю ; чрезъ песколько времени студенты входили по два въ 
рядъ, устанавливались между скамьями и столами, пели: 
отче нашъ; но, помолившись Отцу Небесному, не забывали 
и академическаго Владыки. П вотъ после словъ: отъ лу
кавого студенты продолжали: « слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, 
Владыко благостови;» сущность здесь состояла не въ Отцё 
и Сыне, а въ слове Владыко; Владыко благословлялъ и 
тогда, поклонившись ему, студенты принимались за обедъ. 
Проказники - студенты и насмешники-наставники, зная, что 
при дворахъ коронованныхъ особъ бываютъ такъ называемые 

< большие и малые выходы, называли описанныя посещения 
обходами большими, если штабъ былъ многочисленный,, ма
лыми, если онъ ограничивался 3—4 лицами. 

Чтобы воспитанникамъ напомнить въ училищномъ зда
нии о томъ благоговении, которое они должны иметь къ сво
ему главному начальнику, отдается приказъ, чтобы они въ 
томъ коридоре, где находится квартира Его В-б!я, никогда 
не смели ходить въ фуражкахъ. Коридоры иногда бываютъ 
до 40—50 саж. длиною, никогда не отапливаются, постоянно 
прочищаются сквознымъ ветромъ; комнаты ректора~ нахо
дятся на одномъ конце, но всякш семинаристъ, вступивъ 
на другой конецъ, скидай долой Фуражку и никакъ не смей 
надевать ее, хотя ректора не только въ коридоре, но и въ 
корпусе, даже въ городе нетъ. Что же это значить? спро
сите вы въ недоумении. Извольте видеть, — особа о. рек
тора, р - с я , должна быть священною для всякаго воспитан
ника; его не даромъ же въ Церкви на великомъ выходе и 
ектешяхъ величаютъ священно -архимандритомъ. Квартира 
о. ректора, какъ его жилище, должна быть для семинарш 
чфмъ-то въ роде храма, ну а коридоръ? Это хоть паперть, 



479 

правда немножко длинноватая. Послй того очевидно, что 
нельзя быть въ Фуражке во всемъ коридоре, где находятся 
комнаты о. ректора; и если кто оказываетъ непослушание 
въ этомъ случае, его надобно счесть дурнымъ по поведению, 
хорошенько поругать, а иногда почему и за волосы не по
таскать? Не думайте, чтобы описанная мною церемония 
была редкосп'ю въ духовныхъ училищахъ; довольно сказать, 
что ее не одинъ разъ покушались ввести въ петербургском 
духовной академш. 

Описанный мною ребячества не молодыхъ, а иногда и 
пожилыхъ людей, пока они разыгрываются въ семинарскомъ 
домй, смешны только: но они делаются отвратительными, 
когда ихъ встречаешь во храме, — тамъ, где въ присут
ствии Высочайшаго Существа можно бы ужъ забыть о сует
ности человеческой. Къ искреннему сожаление мы и тутъ 
не отстаемъ отъ своей стьси Она прежде всего проявляется 
темъ, что о. о. ректоры безъ себя не позволяютъ начинать 
ни всенощной, ни обедни. Для этого, очевидно, надобно бы 
поскорее прийти въ Церковь. Но извините, важные людн 
всегда медленны. П вотъ принимаются благовестить на ко
локольне ; ученики тотчасъ собираются въ Церковь; туда 
же валитъ и стороннш народъ. Звонятъ 20—30 минутъ, 
иногда я часикъ, а о. ректоръ нейдетъ, ведь, значитъ, есть 
удовольствие сидеть дома и думать: а подождите, постойте, 
безъ меня не посмеете начать; верно, я важная особа. На
конецъ двинулись; тутъ непременно начинается звонъ на 
колокольне. Случается, что ученикъ-звонарь не увидитъ 
шествующаго о. начальника. Иной ректоръ, молча, угрюмо 
пройдетъ, но зато ученику такъ намылятъ после голову, 
что онъ долго не забудетъ того. Нетерпеливые же о. о. 
ректоры остановятся, пошлютъ кого - либо на колокольню; 
одинъ даже самъ любилъ кричать снизу звонарю (колоколия 
была невысока): « Эй, что же ты не звонишь, звони!» Пришли 
въ Церковь; если не служатъ сами, то пройдутъ торжест
венно между двумя рядами раздвинувшихся людей. Въ 
этомъ случае немного особенности встречается. Только уче
ники, которые должны по очереди читать каФизьмы, шесто-
псалмпе и проч., регентъ и уставщикъ вход'ятъ въ алтарь 
поцеловать руку о. ректора и инспектора въ начале службы 
и по окончании возложеннаго поручения. Потомъ о. ректоръ, 
прншедши позже всехъ, долженъ былъ бы и выходить по
след нимъ. Но нетъ, тутъ они уже часто нзволятъ быть 
первыми; и Боже сохрани, если ученики осмелятся ранее 
ихъ выйти, хотя уже служба давно кончилась, хотя о. 
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ректоръ занять посреди Церкви интвреснымъ разговором^ 
еъ какою-либо домою, принявшею у него благословение. 

Но если ректоръ служить литургию, то онъ въ этомъ 
случай старается всячески доставить себе удовольствие пред
вкусить то наслаждение, которое его ожидаеть, когда онъ 
получить епяскошю. Известно, что епископамъ, совершаю* 
инимъ богослужеше, присвоены некоторыя отличия отъ про
чихъ свяиценнод*йствующихъ. Ихъ обыкновенно встреча* 
ютъ у самой двери съ зажженою толстою свечою, с ь кре*-
стомъ, священники въ рясахъ, а дьяконы и прочие въ сти-
харяхъ; тутъ же надеваютъ на нихъ мантию; певчие поютъ: 
отъ востокъ солнца до западъ, достойно есть и пр. Потомъ 
они тотчасъ не входятъ въ алтарь, п. ч. для нихъ читветь 
прямо дьяконъ входную предъ царскими вратами; по проч
тении ея не прикладываются къ меотнымъ иконамь по об*-
имъ сторонамъ вратъ, а имъ подносятся маленькие образа. 
Еще во время чтения апостола они сидятъ прямо за престо- -
ломъ на такъ называемомъ горнемъ мгьстть. О. о. ректора 
вовсе не пользуются этими привилегиями; но почти все они 
ихъ сами себе присвояютъ; ведь приятно хоть въ чемъ-ни
будь играть роль епископа. I I вотъ ихъ тоже встречаюсь 
у двери со свечами, съ крестомъ, въ стихаряхъ и ряоахь, 
сопровождаюсь, иногда даже ведутъ подъ руку къ иконо
стасу, читаютъ входную; р - с я . имъ не хочется прило
житься къ местньпмъ образамъ,; имъ подноеятъ маленькия 
иконы. Къ ихъ оожалетю после нельзя ИТТИ на возвышен
ное место, где облачаютъ архиерея; они идутъ въ алтарь и 
тамъ облачаются; но во время чтения апостола уже непре
менно сядутъ не съ боку престола, но, какъ можно ближе, 
къ горнему месту, ну хоть вершка на полтора оть него. 
Къ архиерейскимъ итрерогативамъ присоединяется ректорам* 
во время богослужения еще разныя разности; напр. малому 
и большому выходамъ во время литургии предносятся два 
подсвечника съ двумя длиннейшими свечами; для несения 
ихъ всегда назначаются лучшие, а иногда и красивые ученики 
высшаго отделения въ стихаряхъ. Наконецъ некоторые рек
тора приказываютъ иго случаю совершаемой ими литургш 
зажигать каждый разъ все большия свечи въ алтаре, предъ 
местными иконами и даже въ люстре. Староста одной се
минарской церкви жаловался, что ректорская служба иногда4 

оть этого бываетъ даже убыточна для церкви темъ более, 
что сторонние не решаются ждать целый часъ и даже более, 
пока Его Б-бне благоволятъ пожаловать; п. ч. въ такихъ 
случаяхъ звоны и перезвоны бываютъ какъ можно предо лися-
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раженш решать трудно. Поэтому при возражениях^ надобно 
такъ отвечать: «оно конечно, что и такъ справедливо . 
однако, впрочемъ и то верно.» На экзамен* ревизоръ, услы
хавши, что вне церкви н*тъ спасения» спросилъ: «а какъ 
спаслись Мельхиседекъ, 1овъ и др., не принадлежавшие ни 
къ 1удейской, ни къ христианской церкви?» Студентъ и 
началъ съ конечно. Ревизоръ, наскучивъ пустословн'емъ, 
даже обиделся и порядочно припугнулъ о, ректора за его 
конечно, впрочемъ, однако и пр. 

5) Язычесюя божества, особенно Юпитеръ и Юнона, не 
были похожи на христпанскаго Бога, — Бога любви и ми
лосердия; они были горды и недоступны для людей. Эти 
качества обнаруживались въ нихъ двоякимъ образомъ: или 
снисходительности) къ темъ, которые воскуряли имъ ФИ-
миамъ, преклонялись предъ ихъ истуканами, умилостивляли 
ихъ посредствомъ богатыхъ жертвоприношении, — или пре
следованиями, которымъ подвергался человекъ, чемъ бы то 
и какъ бы то ни было оскорбивший ихъ; пощады тутъ иие 
было. Н въ нашихъ полубожествахъ типическая черта об
наруживается между прочимъ теми же самыми двумя спо
собами. Первый мною уже порядочно разъясненъ. Надобно 
хоть немного сказать что нибудь о второмъ. а) Одного рек
тора академии лечилъ докторъ и прОФессрръ университета-
Замечая, что болезнь усиливается отъ излишней раздражи
тельности пациента, докторъ сказалъ: «. вамъ, о. ректоръ, 
нужно по меньше горячиться.» «Да съ чего вы взяли, что 
я горячирсь ?» былъ ответь, сказанный тономъ самымъ гру-
бымъ. Докторъ молча взялъ шляпу и ушолъ, но въ тотъ 
же день получилъ чрезъ экоииома приказание отъ ректора 
подать просьбу объ увольнении отъ звания врача академиче
скаго Докторъ отвёчалъ, что просьбы не подастъ и ста
нетъ искать защиты у Министра Народнаго просвещения. 
Но, когда по утру приехалъ въ академию, то привратникъ 
по распоряжению начальства не впустиилъ его чрезъ ворота. 
То - то смотрите, господа, не обижаиите полубожествъ; док
торъ былъ чрезвычайно дельный человекъ и все таки его 
выгнали. Тутъ Юпитеръ разилъ открыто и быстро своими 
перуииами. б) Но можно разить медленно, незаметно, безъ 
шума и треска, а м. т. последствия бываютъ печальнее не
жели въ инредъидущемъ случае. На экзамене въ одной ака
демии ревизоръ сделалъ возражепие студенту. Этотъ, раз
решая его, какъ-то не осторожно вступилъ въ словопрёше 
съ возражателемъ, такъ что произошолъ споръ, где каждому 
нужно было отстаивать свое мнйипе. Къ нхесчастнЪ или мнение 
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студента было слишкомъ справедливо, или мысль противника 
тоже слишкомъ — не справедлива; только студентъ покончилъ 
единоборство ссылкою на ясный библейский текстъ; победа 
осталась за нимъ, но была для него гибельнее поражения. 
Не милость Юпитера выражалась въ следующие экзамены 
очень не двусмысленными признаками; студентъ опасался не
удачной для себя развязки. Будучи человйкомъ честолю-
бивымъ и надеясь чрезъ счастливое окончание курса стать 
на хорошую дорогу, онъ увиделъ, что она предъ нимъ зак
рыта; началъ задумываться, задумываться и несчастный по
кончилъ свою жизнь петлею. Мне даже указывали то место, 
где по' сохранившемуся въ академш преданию погибла эта 
жертва оскорбленнаго человФческаго учонаго высокомерней, 
в) Одинъ протоиерей какъ то обидйаъ ученика старинной 
семинарн'и; м. б. даже былъ не совершенно правъ. Ученикъ 
пошолъ, какъ говорятъ, въ гору, и чрезъ несколько времени 
явился начальникомъ своего стариннаго обидчика. Этотъ, 
зная характеръ своего противника, явился къ нему съ по
корности*), съ мольбою о прощении и пр. «Ну что ты это 
говоришь, сказалъ древле - обиженный. Къ чему вспоминать 
ребяческня глупости. Ступай, я знаю и не забуду тебя.» 
Действительно и иие забылъ. Протоиерей имелъ многочислен
ное семейство, но, занимая хоронили приходъ, могъ его со
держать безъ затруднения. М. т. въ томъ же городе, где 
онъ жилъ, была церковь, которая по епархиальному рангу 
занимала высокое место; только причту приходилось жить 
самымъ ничтожнымъ жалованьемъ; тутъ безсемейному чело
веку трудно было иметь кусокъ хлеба. Вдругъ протоиерей
ское место сделалось при ней вакантнымъ. Тогда древле-
обиженный призываетъ своего обидчика и говорить ему: 
«ну вотъ ты боялся меня; а я тебя не забыль Въ такой-
то церкви открылась протоиерейская ваканцня; ты знаешь, 
какое высокое место занимаетъ она въ нашей enapxin. Я 
уже сдалъ въ к-рпю предложение тебя туда перевести; сту
пай, живи тамъ.» Но взысканному этою милостпю не приш
лось долго пожить. Въ семействе появилась бедность; въ 
будухцемъ не итредвиделось улучшения; несчастный сталъ за
думываться и покончилъ жизнь подобно предъидущему. 
4) Подобное этому происшествие случилось уже очень не
давно, — тогда ужъ, какъ стали хлопотать объ улучшении 
быта д-ва. Одинъ иподьяконъ отъ преследования епархиаль-
ныхъ властей также покончилъ жизнь, какъ и два предъи-
дущие. Подробностей объ этомъ событии я не успелъ соб
рать; а о немъ сделанъ намвкъ въ Змъ примере З̂ й части 
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5&»ъ отд. Конечно, вс* описанный здесь происшествия юри
дически не доказаны, но они разсказываются и разсказыва-
ются, передаются даже изъ поколения въ поколете. Если 
они даже не такъ случились, какъ здесь описано, то по к. м. 
были события, послуживпня основаннемъ для нихъ и, главное 
дело, есть в ъ беломъ д - в * убеждение в ъ томъ, что духов-
нымъ лицамъ отъ юпитеровскаго и юнонинскаго съ ними 
обращения епархиальной власти можно дойти до петли. Вотъ 
в ъ чемъ вся суть! Вотъ значение этого, положимъ даже, 
и мифа; въ миФахъ важна выражаемая ими идея, на способъ 
выражения ихъ не смотрите. Чтобы не оставлять читателя 
подъ непрнятнымъ впечатлЪшемъ, разскажу относящееся сюда 
событие, где не Юпитеру конечно, а т. с -ть Немезиде му
жескаго рода другня божества академическаго Олимпа не 
позволили погубить одного отудента. Этотъ господинъ при 
отличныхъ у спехахъ и способностяхъ не нравился инспек 
тору за то, что не любилъ подчиняться аскетическимъ его 
требовашямъ. Пришедпппи в ъ студентческня комнаты, ин
спекторъ не засталъ своего не любимца и сказалъ: «онъ 
вечно шатается.» М. т студентъ былъ въ академш у кого-
то изъ наставниковъ. Возвратившись в ъ комнату и услы
хавши объ отзыве инспектора о немъ, онъ поспешилъ объ
ясниться с ъ начальникомъ; но отъ келейника услыхалъ, что 
о. инспекторъ кушаетъ в ъ столовой, которая имела особый 
входъ изъ коридора. Горячий молодой человекъ туда прямо 
взошолъ и увидалъ, какъ о. инспекторъ, запустивши вилку 
в ъ жаренаго гуся, отрезывалъ себе порцию, а другие монахи-
баккалавры ожидали своей очереди. Само собою р - ся, скон
фузились. Студентъ ииачалъ оправдываться; инспекторъ, же
лая поскорее избавиться отъ непрошенаго гостя, говорил и» 
ему, что онъ и не думалъ оскорблять его, имеетъ о немт 
прекрасное мнение и ипр. «Ступайте, ступайте.» Кое ? какъ 
выпроводили. Но при назначении учоныхъ степеней инспек
торъ настаивал*, что бы студента записать во второй раз
рядъ. И когда прочие члены конференции попросили, за что 
такая немилость къ такому отличному студеииту, то инспек-
•торъ, не касаясь гусиной истории, сказалъ; «я и самъ не 
знаю ничего за нимъ особенно дурнаго, но у меня не ле-
житъ къ нему душа; — ну не люблю его.» Впрочемъ 
студентъ кончилъ курсъ хорошо; проФессоры выручили его 
изъ беды. 

Н колокольный звонъ и титуломання с ъ ея длиннейшими 
словами, с ъ перевосходными степенями, с ъ приветствиями, 
которыя не употребляются ангелами, когда они воспеваютъ 
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Творца вселенной, съ речами, которыя выслушиваются при 
торжественныхъ случаяхъ, — и прочие Факты, описанные 
въ этомъ отдел* могутъ служить уже порукою того очень, 
даже чрезъ-чуръ высокаго мнения, которое наши смиренные ар
хипастыри имеютъ о себе. А при исконной вражде между 
чорнымъ и б*лымъ д-вомъ, при упорстве однихъ удержать 
во что бы то ни стало присвояемыя себе права и при же
лании другихъ освободиться отъ лежащаго на нихъ гнета, 
это мнение не очень благоприятствуешь, кроткому, милости
вому и приветливому обранцени'ю духовныхъ начальнйковъ 
съ своими подчиненными. Фактовъ, сюда относящихся, такъ 
много, что ихъ уместить въ одномъ отделе невозможно. 
Притомъ о простыхъ монахахъ и даже архимандритахъ 
можно было просто сказать, что они горды и спесивы и пр., 
ну а къ лицамъ, поставленнымъ въ иерархической лестнице 
выше ихъ, такая безцеремонная метода не приложима; т у т ъ 
нужно доказывать и доказывать даже историческими Фак
тами. Вотъ почему я нашолъ нужнымъ'разъяснить разсмат-
риваемый предметъ въ нескольких* отделах*. 

ОтдЪлъ 23 1 й 

О гордости нашихъ старинныхъ iepapxoBb особенно 
въ отношении къ белому д - в у . 

Старинные наши митрополиты и даже первые изъ пат-
риарховъ съ современными имъ архиереями не любили про
пускать случаи, где бы имъ можно было выказать свое ве-
личн'е; но настоящую аристократическую, даже автократи
ческую или. лучше, автонерархическую ^важность стали 
обнаруживать наши iepapxn со временъ Никона. «Латри'архъ 
(Никонъ) говорить г. Соловьевъ въ своей истории (т. 13, 
стр. 292), окружилъ. себя недоступнымъ величпемъ.» По 
словамъ же современниковъ Никона онъ возлюбилъ стоять 
высоко, кьздить широко. Н грозенъ былъ, должно думать, 
святитель, когда во время заточешя его приставленный для 
надзора за нимъ Нероновъ говорилъ: « да и какая тебе честь, 
владыка святый, что всякому ты страшенъ, и другъ другу, 
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грозя, говорятъ: знаете ли, кто онъ, зверь ли лютый левъ 
или медведь, или волкъ? Дивлюсь . . . отъ тебя всемъ 
страхъ и твои посланники пуще царскихъ всемт, страшны, 
никто не смеетъ съ ними говорить.» Самъ царь добрый и 
кротюй Алексей Михайловичь въ полномъ смысл* боялся 
грознаго владыки. «Въ то время, говорится въ Ко. 6 Библ. 
для Чт. 1862 г въ ст. новыя сведения о раскол* (стр. 98), 
какъ патрйархъ антюхшскш и царь Алексей Михайловичь 
приехали въ саввинъ монастырь, тамъ содержался въ зато-, 
чеши дьяконъ сербскаго митрополита Миры, которому пат-
piapxb Никонъ запретилъ священнослуженне. Дьяконъ 
ЭТОТЪ, выбравъ удобную минуту, бросился въ ноги царю и 
умолялъ дозволить ему совершить въ тотъ день литургию-
Царь отказался удовлетворить его просьб* и сказалъ; боюсь 
nampiapxa Никона; онъ отдастъ, пожалуй, мн* свой посохъ 
и скажетъ: возми и самъ паси мопаховъ и священниковъ. 
Я не вмешиваюсь въ то, какъ ты распоряжаешься своими 
воеводами и войсками, зачемъ же препятствуешь мне управ
лять священниками и монахами?» 

Знаменитый патрнархъ нашолъ себе подражателей въ 
другихъ иерархахъ. Въ этомъ случа* особенно зам*чате-
ленъ 1ОСИФЪ архи'епископъ коломенский. «Станетъ 1ОСИФЪ 
прохладенъ (навесел*) и не щадить никого, ни царя, ни пат
риарха, ни бояръ; говорить про великаго государя, что не 
ум*етъ въ царстве никакой расправы самъ собою чинить; 
люди имъ владеютъ. . . а патрнархъ 1оакимъ мало и 
грамоте умеетъ, . . . на соборе только бороду уставя си-
дитъ, ничего не знаетъ, непостояненъ, трусь . . . поу
чение станетъ говорить, только гноитъ и слушать не хо
чется . . . Называлъ 1ОСИФЪ великаго Государя г 3 

и б , д. . ., патриарха глупцемъ и безлюдицею, 
архнереевъ скотами и трусами, шушерою, бояръ — хамо-
вымъ родомъ (13 т. Истор. Соловьева стр. 154 и 105 
примеч.).» Такъ говорить не можетъ действительно смиреии-
ный человекъ. 

Воцарился и долгонько поцарствовалъ Петръ I ; это 
былъ уже не Алексей Михайловичь; про него нельзя было 
сказать, чтобы онъ боялся патриарха; а м. т. иерархи наши 
не усмирились еще, не отказались отъ высокаго мнешя, о 
себе; иначе бы регламентъ не сталь предписывать, чтобы 
«всякъ епископъ не высоко о своей чести мыслилъ»: иначе 
не говорилъ бы о томъ, что нужно,» укротити оную вельми 
жестокую епископовъ славу. (Духов, реглам. 14 и 15 прав 
о епископахъ).» Петръ своею железною волею еще могъ 
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обуздывать притязания и замашки духовной аристократии. 
Но по смерти его одинъ изъ архи'ереевъ решился на неслы
ханный въ нашей истории поступокъ. Бывший еще при 
Петр* петербургскимъ архиепископомъ Феодосии потребовалъ 
отъ своихъ подчииенныхъ почти такой же присяги, какую 
у насъ даютъ Императору, и т. о. устроилъ у себя въ Нев-
скомъ монастыре, маленькое царство. Вотъ эта присяга: 
«великому господину св. привительствутощаго синода вице-
президенту, преосвященному Феодосии, архиепископу велико-
новгородскому и великолуцкому и архимандриту александро-
невскому — обязуюсь во всемъ по должности моей веренъ 
и весьма покоренъ быти и все до его архиерейской чести 
принадлежащее, по последней моей силе умножать и охра
нять, и остерегать, и защищать, и тайпость хранить все-
усердно буду, и о противныхъ случаяхъ доносить и всякие 
вреды отвращать всеприлежно потщуся, и поверенной и по
ложенной на мне чинъ, въ которой я указомъ Его Нр-ва 
определенъ, какъ по приличному званию моему Император-
скаго Величества указомъ и регламентомъ и прочимъ пра-
вамъ, такъ и по его преосвященнаго apxienncKona опреде-
лешямъ и инструкщямъ, каковы мне вручены, или впредь 
даны будутъ, отъ которыхъ что до моего звания и поручен-
наго мне правленн'я надлежитъ, долженствую исправлять по 
совести моей верно и справедливо (т. 7 Собр. Закон. 14 окт. 
1725 г. стр. 542, No. 4788).» Хотя за эту ииопытку на ма
ленькое самодержавие и друпя деяния помянутый плутъ 
Феодосъ, какъ выражается синодъ, кончилъ жизнь въ заклю
чении; хотя при Бироне между арх1ереями явились даже 
безвинные страдальцы; но все-таки вельми оюестотя гор
дость ихъ вполне не укротилась. Когда Екатерина Пя ре
шалась на отобрание населенныхъ имений отъ монастырей и 
архиерейских?, домовъ, то нашолся еще у насъ подражатель 
папамъ. «Вместо буллы ростовскн'й митрополитъ Арсений 
Мацеевичь въ чиноположении недели православия прибавилъ 
анафему обидчякамъ церквей и монастырей (No. 9. Прав. 
Об. 1865 г. замет, стр. 67) ;» а между тогдашними мнимыми 
обидчиками перво.е место нужно было уступить самой Им
ператрице. Поплатился и Арсении за свое «анафема» зато-
ченнемъ; п'ерархи увидали, что имъ съ светскимъ правитель-
ствомъ бороться невозможно; оставалось быти. предъ нимъ 
смиренными пастырями. Слышалъ я между прочимъ отъ 
одной весьма почтенной особы, что петербургский митропо
литъ, настаивая на уничтожений министерства духовныхъ 
делъ, будто бы на одно замечаше Императора сказалъ; 
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«кому и учить Васъ, какъ не мне.» Но въ какой степени 
веренъ этотъ разсказъ, не знаю. 

Но смирившись предъ правительствомъ, наши иерархи 
могли еще «стоять высоко и гьздить широко» относительно 
своихъ подчиненныхъ. И въ этомъ случае исторический 
предания имъ весьма благопр1ятствують. Знаменитый киев
ский митрополитъ Петръ Могила не отличался снисхожде-
ииемъ къ монахамъ и даже къ митрополиту своему пред
шественнику. Будучи посланъ отъ него уполномоченнымъ 
на коронацию Владислава, Могила выхлопоталъ себе коро
левскую грамату на митропол!ю и возвратившись въ Кневъ 
свергнулъ митрополита Hcaiio, выгналъ его — больнаго ста
рика изъ михайловскаго монастыря въ одной власянице, 
такъ что онъ кончилъ жизнь въ бедности. Потомъ съ во-
оруженииымъ отрядомъ и пушками напалъ на николаевский 
пустынный монастырь, велелъ бить монаховъ плетьми до 
техъ поръ, пока не объявили, где у нихъ спрятаны деньги 
и серебро; выгнаииные монахи бродили безъ пристанища. 
Некоторыхъ печерскихъ монаховъ, заковавши въ кандалы, 
отсылалъ къ козакамъ, какъ униатовъ; Арсения игумена 
троицкаго монастыря, — слепаго такъ били, что онъ чрезъ 
несколько недель умеръ. 

И великоросс!ficKie apxiepeH похожи были на Петра 
Могилу. Еще въ царствование Алексея Михайловича «не 
только мелочной 1ОСИФЪ, НО И преемникъ его Никонъ по 
характеру своему не былъ способенъ мягко и благодушно 
относиться къ подчиненнымъ, уважать въ нихъ высокость 
пастырскаго сана . Послышались силъныя жалобы на 
то, что они переменили прежнее благодушное обращение пат-
рнЯрховъ съ священниками и пр. (13 т. Истор. г. Соловьева 
стр. 152).» Впрочемъ отъ Никона доставалось не попамъ 
однимъ. «Панннй (архиерей) хотелъ было первый говорить, 
но Никонъ, увидавъ его, вышелъ изъ себя и бранныя речи 
полились на Лигарида: «воръ, нехристь, собака, самоставлен-
никъ, мужикъ! давно ли на тебе архи'ерейское платье? Есть 
ли у тебя отъ вселенскихъ патр1арховъ ко мне грамоты? 
Не въ первый разъ тебе ездить по государствамъ и му
тить! и здесь хочешь делать тоже!» Заговорилъ 1ОСИФЪ 
Астраханский, Никоииъ бросился на него: «помнишь ли ты, 
бедный, свое обещаше? Обещался ты и Царя не слушагь, 
а теииерь говоришь! Разве тебе бедному дали что-нибудь, 
а тебя слушать и говорить съ тобою не стану (стр. 322).» 
Если такъ обращались съ архиереями, то очень можно пове
рить, что иири великомъ патриархе «татарскимъ абызамъ» 
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было жить гораздо лучше, нежели попамъ (стр. 292), что 
дворяне и боярсюе люди имели право говорить: «бей попа, 
что собаку, лишь бы живъ былъ (стр. 29).» Но 1ОСИФЪ, 
коломенскш архиепископъ, к - ся, превзошолъ самого Никона. 

Конечно, можно пршти въ ужасъ, читая въ Ледяномъ 
дом* Ложечникова, какъ клевреты Бирона въ жесточайшш 
морозъ обливали на открытомъ воздух* хохла Горд*енко 
водою и какъ она постепенно замерзала на обнаженномъ 
т*л* несчастнаго мученика, покрыла его толстою ледяною 
корою и составила ледяную статую. Конечно также можно 
пршти въ иегодоваше, слушая разсказы о т*хъ расправахъ, 
которыя недавно чинила помещики и помещицы надъ своими 
крестьянами и крестьянками, даже девицами. Но, вероятно, 
вы, г. ч., сделаетесь поснисходительн*е къ клевретамъ Би
рона и къ помещикамъ, когда прочитаете следующш отры-
вокъ изъ 13 т. Истор. г. Соловьева (стр. 154). «Кого нач-
нетъ смирять 1ОСИФЪ (архгепископъ коломенскш); кричитъ-
кто васъ у меня отииметъ? Не боюсь я никого; ни царь, 
ни патр1архъ васъ у меня не отниметъ.» Виноватымъ 
наказания были жестоюя; били шелепами и плетьми, са
жали на цепи, дня по три есть не давали, холодною во
дою со снегомъ (на дворе Бирона снегу не клали въ воду) 
за утренею соборныхъ поповъ и певчихъ знобили, водою 
поливали, снегъ за пазуху клади; какого-то Петрушу Ки
рилова самъ apxiepefi па молебне въ соборной церкви зашибъ 
до крови; поповъ билъ плетьми нагихъ и приговаривалъ. 
бей гораздо, мертвые наши!» Ведь, какъ угодно, а. 1осиФа 
можно поставить выше и клевретовъ Бирона, и помещиковъ. 
Те м. б. не заморозили бы Гордеенко, еслибы случайный 
пр1ездъ императрицы не заставилъ ихъ сделать ледяную 
статую. А помещики конечно жестоко наказывали своихъ 
крестьянъ, но изъ собственныхъ выгодъ не могли кричать: 
бей гораздо, мертвые наши; имъ нужны были живые люди 
для работъ и оброковъ. 1ОСИФЪ же могъ разсуждатъ также, 
какъ, по словамъ г Шелгунова (No. 8 Рус. Сл. 1864 г. 
стр. 66) разсуждаютъ въ наугеймскихъ соловарняхъ въ 
Гессене. Г Шелгуновъ, встретивъ бочку съ разсоломъ, 
запряженную людьми, спросилъ: «зачемъ вы не заведете ло
шадей?» — «Прежде были, ему отвечали, но нашли невыгод-
иымъ; лошадь околеетъ. нужно купить новую, а умретъ 
человекъ, убытка нетъ.» И его пр-во 1ОСИФЪ мертваго попа 
могъ безъ всякаго убытка для себя заменить другимъ жи
вы мъ. 

Не думайте, чтобы въ имераторскш даже перюдъ на-
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шей истории, иерархи отличались большою гуманностню отно
сительно своихъ подчиненныхъ. Въ 1767 г. Синодъ изъ 
производившихся въ немъ д*лъ усмотр*лъ, что «во многихъ 
епархияхъ . свящешюслужителямъ за происходящее отъ 
них7> проступки отъ духовныхъ командироиъ, равно какъ 
бы и въ светскихъ командахъ подлому народу т*лесныя 
чинятся наказания и пристрастные распросы, чрезъ что д-во, 
а особенно свящеиинослужители теряютъ должное по харак
теру своему отъ общества почтение, паств* же ихъ подается 
не малый? соблазнъ и причина къ презр*шю.» И потому 
приказано было, чтобы священииикамъ . . . какъ пристраст-
ныхъ раситросовъ, такъ и никакихъ т*лесныхъ наказании 
чрезъ побои въ духовныхъ командахъ отнюдь чинимо не 
было ( X V I I I т. Собр. Зак. стр. 141 No. 12,909 7™ 1Юня 
1767 г.)» Потомъ указомъ 20™ Мая 1771 г. предписало 
было соображаться съ предъидущимъ указомъ. относительно 
дьяконовъ (Собр. Зак. т. X I X стр. 279. No. 13,609). Но и 
поел* этого архиереи, по к. м. не вс* оставили чинить т*-
лесныя наказания, для которыхъ въ арх!ерейскомъ дому им*-
лись и плети. Въ этомъ отношении особенно отличался вла
димирский архиерей 1сронимъ; я самъ слыхалъ отъ старика 
священника, какъ въ его присутствий этотъ архипастырь 
въ своей подач* при вс*хъ приказывалъ с*чь плетьми 
св-и-ц-сл-лей. Даже, когда поел* того какъ правительство 
уволило ихъ отъ т*леснаго наказания, иие вдругъ было остав
лено отеческое наказанге, по к. м. apxiepen не отличались 
снисходителыностию и ласковостню къ своимъ подчиненными 
Иначе нельзя объяснить Высочайшую волю покойнаго Им
ператора Алексанндра «относительно ум*реннаго, какъ вы
ражается синодъ, обхождения съ духовными чинами,» въ 
следствие чего синодъ предписалъ епархиальнымъ архиереямъ 
указами, чтобы «съ людьми духовнаго звашя во вс*хъ слу
чаяхъ началыиики духовные поступали съ благоразумною 
кротостию и обходились ум*ренно, сообразно духовииому чину 
и нравственному ихъ состоянию ( X X Y 1 I т. Собр. Зак- стр. 
509 No. 20,693 Марта 26 дня 1803 г . )» 
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ОтдЬлъ 24 ы й 

0 поклономати въ д - в * . 

Едва ли не во всехъ релипяхъ отъ самаго грубаго 
Фетишизма до христн'анства принято для выражешя своей 
преданности, благоговения, благодарности Божеству, для ис-
прошешя прощения себе за грехи становиться на колена, 
делать поясные и земные поклоны. После этого и темъ 
людямъ, которые по своему высокомерию ставятъ себя выше 
прочихъ собратн'й, естественно желать, чтобы предъ ними 
все изгибалось, наклонялось и преклонялось. Да и те, ко
торые такъ, вили иначе отъ нихъ зависятъ, считая ихъ не-
котораго рода послубожествами, надеются лучше всего уго
дить, выражая свое къ нимъ уважение теми внешними npi-
емами, которые предписываются релипями относительно на-
стоящаго Божества. У насъ на Руси это ведется давнымъ 
давно, было особенно въ употреблении у д-ва , и даже воз
ведено на степень закона въ некоторыхъ случаяхъ, напр. 
посвящаемые въ священники и дьяконы, на основании цер
ковнаго чина, должны не одинъ разъ поклониться до земли 
apxiepeio. Но еще до Петра, вероятно, покланяюшдеся и 
покланяемые (извините за это слово) не умели соблюдать 
одни меру своей покорности, а друпе мгьру своей чести 
такъ что духовный регламентъ нашолъ нужнымъ предло
жить, чтобы епископамъ «въ землю подручная братия не 
кланялась,» и главное, чтобы имъ и умеренной чести самимъ 
не искать и отъ подручныхъ не истязовать, но свободно по
даваемою довольствоваться (15 пр. о. епископахъ).» Значитъ, 
требования чести были не умеренны, похожи даже на истя
зания. 

Само собою, р-ся, что это правило регламента не очень 
строго соблюдалось после его издашя. Но некоторые ар
хиереи въ нынешнемъ столетий не любили и не требовали 
поклоновъ. Напр. по словамъ г, Никитинскаго (No. 4 Дня 
1863 г.) въ царствоваше Александра 1г<> въ костромской и 
рязанской губершяхъ былъ архипастырь Сергий. Поклоновъ 
земныхъ покойный владыка терпеть не могъ; ничемъ его 
бывало нельзя было такъ раздражить, какъ поклонившись 
ему въ ноги. «Какъ ты смелъ это сделать?» Разсказъ 
этотъ совершенно справедливъ, только въ немъ опущеииы за-
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м*чательныя олова, которыя покойный владыка прибавлялъ: 
« разве я Николай - угодникъ ? вскрикивалъ онъ въ негодова
нии. Если ты такъ мне кланяешься, то Богу какъ станешь 
молиться?» Другой случай въ этомъ род* былъ съ покой-
нымъ с. петербургскимъ митрополитомъ СераФимомъ. Къ 
нему одинъ наставникъ духовной академш и вместе архи
мандритъ пришолъ принять благословение въ день своихъ 
имянинъ и поклонился ему въ ноги. «Что ты? Что съ то
бою сделалось?» сказалъ владыка съ недоум*шемъ и безпо-
койствомъ, поглядывая какъ - то подозрительно въ глаза пок
лонившемуся. Последний, надеявшийся поклономъ заслужить 
милость, сконфузился и отъ словъ и отъ взгляда своего на
чальника. СераФимъ кр,къ будто не понимая, отчего произо-
шолъ конфузъ, повелъ архимандрита въ свою гостиную, 
усадилъ на диванъ и съ немножко хитрымъ и насмынли-
вымъ добродушнемъ спросилъ его: «что, верно напроказничалъ 
что-нибудь? Экой ты какой! Ну, да скажи по чистой со
вести, я постараюсь дело какъ нибудь уладить.» Архи
мандритъ решительно растерялся, и кое-какъ разсказалъ, 
зачемъ онъ пришолъ. Тогда архипастырь со своимъ добро
душнемъ продолжалъ: «да зачемъ же ты кланялся въ ноги? 
Ну, а я такъ и думалъ, что ты напроказничалъ что нибудь; 
ступай съ Богомъ, празднуй свои именины.» 

Архнереевъ со взглядомъ Серия и Серафима на поклоны 
было немного. Одни прямо и настойчиво требовали, чтобы 
все д-во безъ исключений предъ ними распростиралось; не 
исполнившимъ этого делался «суровый выговоръ, а иногда 
заставляли тотъ часъ же поправить, какъ говорятъ мужики, 
провинность. Другие не решались, можно сказать, на подобное 
нахальство, но вели д*ла такъ, что поклоняющиеся имъ имели 
право разсчитывать на милости и благосклонность, а не уни
жающие себя поклонами такъ или иначе, рано или поздо не
дешево расплачивались за свою яко бы гордость. Третьи 
наконецъ малодушные, трусливые досадовали, когда имъ не 
поклонятся, не осмеливались зато преследовать, или выго
варивать, но поклоновъ не отвергали и къ поклончивымъ 
людямъ были внимательны и благосклонны. Духовныя лица 
слишкомъ зависятъ отъ своихъ архипастырей, избегаютъ 
всякаго случая чемъ либо имъ не понравиться и потому, 
какъ говоритъ г. Никитинский (въ Ко. 40 Дня 1863 года\ 
«земныя поклонешя предъ властями составляютъ почти ка
кую-то принадлежность, даже привилегию д-ва, отличитель
ный его признакъ отъ прочихъ сословий; ихъ (поклоны) ко
нечно не везде, но во многихъ местахъ делаютъ" не только, 
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когда являются въ качеств* просителей, вымаливаютъ про
щение въ какомъ либо проступк*, или благодарятъ за какую 
либо милость, — но и в.ъ то время, когда даже НБТЪ ника-
кихъ поводовъ кланяться до земли. Является ли подчинен
ный по должности, — кланяйся. Приходитъ ли по требо
ваний начальника для исполнетя его же поручений, — опять 
кланяйся. Встръчаетъ ли духовное лицо въ своемъ дому, 
или провожаетъ изъ него владыку, когда послъднш удостоитъ 
его, по какому либо случаю, своего посъщешя, — паки и 
паки поклонись, да притомъ не одинъ, а со всъмъ своимъ 
семействомъ. Даже если приглашены почтенный лица изъ 
д-ва на чай или объдъ и тутъ иногда не забываютъ о зем
ныхъ поклонахъ.» Поел* этого обычай или порядокъ, о 
которомъ идетъ д*ло, можно назвать какимъ-то полурели-
ггознымь кулътомъ, поклономатею, человп>копоклоненгемъ. 

Особенно тяжело и.неприятно вид*ть, когда подчиненные 
епарх1альныхъ архнереевъ приходятъ къ нимъ ц*лою массою 
для поздравления въ какихъ либо торжественных!» случаяхъ, 
Описание такой сцепы беру изъ книги о. у. д. у. «Вотъ 
ц*лое учоииое сословие наставниковъ непрогрессистовъ, полу-
прогрессистовъ и даже самихъ начальнйковъ является, по-
ложимъ, въ какой либо праздпикъ . . . для поздравлений 
къ самому Его П - ву. Вс* стоятъ въ почтительномъ, 
чуть - чуть не благогов*йномъ ожидании. Наконецъ отвер
заются двери и едва начальникъ переступилъ порогъ ихъ, 
какъ все сослови'е, магистры и кандидаты, въ узкихъ и бо
лъе просторпыхъ одеждахъ; въ Форменныхъ сертукахъ и 
рясахъ, въ клобукахъ, камилавкахъ, скуфьяхъ, съ крестами 
въ петлиц*, на ше*, — все распростирается предъ появив
шимся св*тиломъ. Начальникъ даетъ имъ общее благосло
вение въ этомъ смиреиниомъ положенш; они встаютъ и начи
наютъ отд*лыио подходить къ нему и получать, по евой-
ственной ему снисходительности, ииовое благословение. Усерд
нейшие, а иногда и каждый тутъ вновь дълаютъ поклонение 
и даже два-предъ получеипемъ благословения и поел* него 
Когда вс* подойдутъ и вновь выстроятся съ лицами, покрас-
НБВШИМИ и сн'яющими, р - ся , отъ удовольств1я, что удостои
лись такого отеческаго приема, выслушиваютъ н*сколько 
назидательныхъ изречении и потомъ отпускаются. Тутъ 
вновь начинается поклонение; нельзя не выразить своей бла
годарности за столь превосходный пр1емъ.» (1 т. 142 стр.), 
Авторъ, в*роятно, незналъ, что при такомъ торжественномъ 
представлений однажды случилось не очень деликатиюе со
бытие. Въ то время (около 1850 года) была мода носить 
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брюки съ штрипками и, какъ говорятъ, въ обтяэюку. Какой-
то щеголь-проФессоръ ыатянулъ ихъ такъ, что на нихъ не 
было никакой морщинки; и явился вместе со вей ми своими 
товарищами поздравить Его Б-во съ праздникомъ P. X . По 
обыкновению, при появленш евгьтила, все преклонилось предъ 
нимъ. Тутъ съ нашимъ щеголемъ случилось несчастне. И-
безъ того сильно натянутый брюки не выдержали поклона, 
звучно разорвались на самомъ колънъ; чрезъ это сделалось 
на нихъ значительное отверстие, сквозь которое безеовъетно 
выглядывали ииекспрессибли. Щеголь сконфузился, сослу
живцы и начальники незнали, какую следовало принять ФИ-
зшгномню. Его В-во лучше ВСБХЪ себя выдержало; оно 
какъ будто ничего не слыхало и не видало, долее обыкно
венная побеседовало съ поздравителями. 

Описанная сцена, происходя внутри архиерейскаго дома, 
б. ч. не въ присутствии мирянь, можетъ считаться еще, т. с-ть, 
домагинимъ учрежденгеш, какъ выражались плантаторы гожно-
американскихъ штатовъ о рабовладБльчествъ. Но поклоно-
маиня проявляется и въ публичныхъ засБданняхъ. — Бывали 
ли вы, г. ч. , на публичныхъ экзаменахъ въ семинарияхъ, 
особенно провинщальныхъ? Если — НБТЪ , то, значитъ, вы не 
имеете понятия о томъ, какъ изъ токого простаго еобытп'я, 
какъ школьное испытание, сделалось нечто въ роде одени-
ческаго представления, ИЛИ языческаго обряда поклонения и 
служения председателью. «Прибытие его (apxiepefl), какъ 
говоритъ авторъ .книги о. у. д. у, (1 т. стр. 468), возве
щается колокольнымъ звономъ въ тёхъ семинарияхъ, где 
есть колокольня съ достаточнымъ количествомъ колоколовъ. 
Карета подъехала; дверцы ея распахнулись; начальники спе-
шатъ исполнить обязанность, свойственную aux domestiques, 
поддерживая своего патрона подъ руки, какъ при выходе 
изъ кареты, такъ и на ступеняхъ лестницы. Одинъ — раз
давши, другие — получивши благословение, — подииимаются 
по л*стницамъ, идутъ но коридорамъ, приближаются къ залу. 
Занапесъ поднята, т. е двери въ залу отворены; вступаютъ 
въ нее; все и все встаиотъ «Царю Небесный, или днесь бла
годать св. духа насъ собран пропеты. Уселись . . . сей
часъ начаться должно представление.» Но тутъ авторъ ошибся 
Конечно усгълись, но не все. Если между посетителями есть 
много светскихъ, то эти садятся безъ разрешения высшаго 
начальства. Но если публика состоитъ только изъ настав
никовъ и городскаго д-ва, то когда одинъ уже уселся и 
сидитъ, прочие еще стоятъ иногда и долгонько. Самое уса
живание не на всехъ вдругъ распространяется; сначала пуб-
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лик* позволять присесть, а ученики стоять; имъ крепко, 
накрепко приказано, чтобы они стояли до тъхъ поръ, пока 
не отдано будетъ, т. с-ть, специальное приказаше садиться. 
Случалось мнъ видеть, что вызванные ученики уже отвъ-
чаютъ, а предъ глазами председателя стоитъ 300 — 400 се-

'минаристовъ; онъ какъ будто и не замъчаетъ этого, ему 
хочется попробовать, хорошо ли выдисцинлированы ребята; 
наконецъ чрезъ 10 — 1 5 минуть раздается благосклонное: 
садитесь. Теперь посмотримъ уже не на экзаменъ, а, по 
словамъ того же автора на разытрываше экзамена (стр. 469 
—470). «Быстро выступаютъ на сцену одинъ за другимъ 
наставники, кланяются, принимаютъ благословение и опять 
кланяются; въ эту интермедиа ученикъ уже стоитъ на аван
сцене. Наставникъ бытро спрашиваетъ, ученикъ отвечаетъ 
чуть не съ такою же быстротою. Раздается довольно, — 
изъ другаго предмета. Наставникъ вновь кланяется, вновь 
принимаетъ благословение и вновь покланяется. Преемникъ 
его начинаетъ и оканчиваетъ выходъ темиже церемониями. 
Иные, особенно м-ицне наставники, преимущественно же на
чальники, въ знакъ своего смирения, и благоговения къ особе 
председательствующаго, не стыдятся предъ всею публикою 
и своими учениками пасть ницъ и, поклонившись до земли, 
распростереться по ш>лу. Сосчитавъ поклоны, которые де
лаютъ воспитанники, подходя къ экзаменаторскому столу и 
отходя отъ него, также поклоны, которыми каждый настав
никъ начинаетъ и оканчиваетъ свой экзаменъ, — еще бла
гословения, получаемыя ими въ обоихъ случаяхъ, — сли
чивши время, употребляемое на все эти поклоны, со време-
немъ, которое ассигнуется на ученические ответы, мы по 
неволе нередко приходили къ той мысли, что публичны я 
испытания въ духовно — учебныхъ заведешяхъ ппридуманы не 
для того, чтобы определить степень познании воспитанниковъ, 
но чтобы видеть, хорошо ли они и наставники умеютъ кла
няться; по неволе готовы были считать ихъ какимъ-то язы-
ческимъ обрядомъ, установленнымъ. для того, чтобы прек
лоняться и наклоняться предъ грознымъ кумиромъ.» 

Описываемое мною человеко - поклонение, можно сказать, 
свирепствовало во всей силе до начала нынешняго царство
вания; поклоняемые воображали, что въ поклонеши ихъ осо-
бамъ нетъ ничего смешнаго, отвратительнаго, а выражается 
то благоговение, которое должны воздавать имъ подчиненные; 
а поклоняющееся боялись не только говорить, но и думать о 
томъ, что смиренные ихъ начальники дълаютъ изъ нихъ пре
смыкающихся животныхъ. Все было мирно и спокойно; 
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никто открыто не жаловался; литература молчала; статья 
о человъкопоклонствъ могла послужить автору паспортомъ 
на далекое путешеств1е. Но перн'одъ, наступивший поел* 
крымской кампаюи, сначала расшевелилъ было самыхъ СБ-
дыхъ иерархонъ и ободрилъ самыхъ трусливыхъ особъ изъ 
белаго д-ва; начали было подумывать о томъ, не следуетъ 
ли излечиться отъ поклономаши и поклоняющимся и иокло-
няемымъ? Но не безпокойтесь; предатя одержали верхъ 
надъ новыми идеями, по к. м. не уступаютъ имъ места. 
ЧеловБКОПоклонеше близь нашихъ арх1ереевъ - существует!» 
еще почти въ прежней сил*; мнопе сёдые и не седые iepapxn 
поддерживаютъ и защищаютъ его, чуть не какъ святыню. 
Подтвердим-!» это Фактомъ 

1) Почти до конца пятидесятыхъ годовъ въ одной епар
хш архнерействовалъ человъкъ, очень любивший земные пок
лоны ; онъ ихъ принималъ отъ ректора на публичныхъ экза-
менахъ почти каждый годъ, но, по слабости своего характера, 
не МОРЪ целую епархш приучить къ человъкопоклонешкх 
Въ преемник* его поклономашя была чъмъ-то похожимъ 
на delirium tremens; онъ даже не могъ вообразить, чтобы 
къ его особъ духовнымъ лицамъ можно было приблизиться 
безъ земнаго поклона, выходилъ изъ себя, когда кто либо 
кланялся ему по человечески, а 'въ припадкахъ delirii tre-
mentis хватался за плеча и даже за волосы не поклоняюща-
гося и своими руками приучалъ, его какъ следуетъ привет
ствовать начальника. Однажды на публичномъ экзамене въ 
семинарш ученикъ богословп^, вышедши для ответа, сделалъ 
ему очень простенький понлонецъ, какъ говорится, кивнулъ 
головой: «Какъ ты смелъ такъ поклониться, воскликнулъ 
почти вне себд седой н'ерархъ? Куда ты вышелъ? Предъ 
кемъ ты стоишь? Понимаешь ли ты- это?» и пе захотелъ 
дальше даже слушать никакихъ его ответовъ, ступай прочь, 
было сказано въ заключение. Когда у богослова вскоре 
умеръ отецъ, оставивъ после себя огромное семейство и 
когда жена покойника пришла п|юсить не оставить ее съ 
детьми безъ куска хлеба, то иерархъ не могъ удержаться, 
принялся бранить и ея сына, и ее самую, и покойника-мужа 
ея; всемъ досталось. Р - с я , усилия одержимаго поклонома-
инею увенчались полнымъ успёхомъ; всё почти, кроме са-> 
мыхъ ничтожиыхъ исключений, поклонялись, и если не ра
спростирались, то доставали по к. м. рукою, или головою 
до пола. 2) Въ самомъ начале 1863 года светский настав
никъ одной изъ духовныхъ академш долженъ былъ, по ра
споряжению начальства, явиться къ знаменитейшему архи-
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пастырю и удостоился чести несколько разъ беседовать съ 
нимъ. Во всъхъ этихъ случаяхъ не имъя предъ собою ни-
какихъ образцовъ, онъ выражалъ свое уважение къ хозяину 
обыкновенными приемами. Но 6 г о Января его пригласили 
къ обеду, за которымъ присутствовали протоиереи, архи
мандриты и даже два епископа. Наставникъ пришолъ послъ 
всъхъ и, сделавши поклонъ, получилъ благословение. Объдъ 
кончился; надобно было разъезжаться. Сперва начали бла
годарить хозяина за хлебъ - соль старейшие летами и саномъ; 
тогда-то наставникъ увидалъ, что онъ вовсе не знаетъ це
ремонш, которыя ииужно исполнять, являясь къ важнымъ 
духовнымъ особамъ, или уходя отъ нихъ. Все, ргьшителъно 
есть кушавшпя особы распростирались, целовали руку накор-
мившаго ихъ, поклонялись и уходили. 3) Года за полтора 
въ одинъ губернский городъ пр1ехалъ молодой архиерей для 
погребения скончавшагося местнаго архипастыря. Приехав
ший изумилъ всехъ своею вежливости^, целовался даже со 
священниками, ему представлявшимися; некоторымъ, иие 
Богъ знаетъ, какъ высокимъ особамъ, не давалъ и руки 
своей лобызать; все были озадачены его привйтливостш и 
благоснисходительностпЪ. Но вотъ, по окоиичанш погребения, 
собрались помянуть покойника, поуъли и попили, но прежде, 
нежели разошлись, родственникъ покойника, протоирей съ 
магистерскимъ крестомъ, счелъ инужяымъ поблагодарить по-
гребавшаго и выразилъ свою благодарность земнымъ покло-
номъ, хотя летами оба были почти равны, даже прото!ерей 
едва ли не старше, а учоною степенью положительно выше. 
Тутъ открылось, что либеральный молодой владыка, даже 
не кутейникъ по происхождению, заразился тоже поклонома-
ннею; онъ не отвергъ поклоновъ, вступилъ въ разговоръ съ 
протоиереемъ, а этотъ,- ободренный своею догадливости), по
говорить, поговорить, да и, по пословице, бухъ въ ноги: и 
накланялся же онъ за всехъ собеседниковъ. Тогда- то все 
поняли, что молодой епископъ — бывший ректоръ семинар1и — 
также страдаетъ поклономашею, не успелъ ввести полный 
обязательный для вс*хъ культъ антрополятр!и, но очень бла
госклонно пргемлешъ всякое земное потонете и взжкуетъ 
своею милостью всякаго, сицевымъ образомъ поклоняющагося. 
4) Четвертый примерь, или лучше свидетельство беру изт 
литературы. Известный. нашъ писатель г. Щедринъ въ 
No. 9 журнала Время 1862 г. (стр. 10—12) поместилъ свою 
статью подъ назвашемъ нашъ губернский день. Въ ней 
между прочимъ описывается одинъ пустынникь. Вотъ какъ его 
характеризуете г, Щедрины «есть у насъ приятель, который 
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слыветъ подъ именемъ пуотыниика. Почему дали ему такое 
прозвище, — объяснить не могу. Разве п. ч. онъ любилъ 
прибегать къ славянскимъ оборотамъ речи, а, м. б., п. ч. 
въ действительности ничто такъ не противно природе его, 
какъ уединение. Человекъ онъ старый, одинонШ, но еще 
до сихъ поръ сохранивший въ душе своей юношескую весе
лость и проказливооть. Мы любили посещать его. Когда 
ни придете къ нему, у него всегда словно масляница: либо 
самъ песни поетъ, либо ооберетъ мальчишекъ, да и заста
вить ихъ голосить, а самъ сидитъ на диване и благодуше
ствует. . — «Величай, дуъие!ъ дерутъ во все горло маль
чишки, — « Преславнаго и пречестшт!» подтягиваетъ ииъ 
пустынникъ и когда придется голосомъ забирать высоко; то 
вытягиваетъ шею и руки, точь, какъ делаютъ регенты. П 
т. о. время проходить быстро, весело и для души невредн- -
тельно.» Понятно, г. ч., кто можетъ быть такимъ пуетын-
никомъ. К ъ нему - то однажды npiexaib г. Щедринъ и за
ставь его въ саиомъ дурномъ положении. «Что съ вами, 
пустынникъ? спросилъ его авторъ. — Скорблю, былъ ко
роткий ответь. Наконецъ г. Щедринъ кое-какъ узналъ о 
причине глубочайшей скорби пустынника. «А вотъ сударь 
что! возглаголалъ скорбящий. Приходить ко мне ныне одинъ 
изъ жеребилось стоялыхъ (пустынникъ называлъ т. о. своихъ 
дворовыхъ) *) и кланяется мне . . . . вотъ эдакъ (пустын
никъ кивнулъ головой съ невыносимымъ пренебрежениемъ)! 
Я на него смотрю и думаю: не въ горячке ли малый, не 
очнется ли ? Однако-нетъ. Стоитъ, какъ столбъ безчув-
ствеиный. «Постой, что ты дама что ли?» спрашиваю я 
его. — Нетъ, говорить, я не дама, а, по вашему мнению 
выходитъ, я жеребепь стоялый! Ну, ужъ меня, знаешь, и 
разбирать зачало, однакоже все терплю. «Что же, говорю, 
коли ты не дама, зачемъ же такъ кланяешься?)) Все еще, 
знаешь, мыслю, что онъ очнется, очунееть . - . хорошо. 
Только что же бы, ты думалъ» онъ сделалъ? — А ноли 
тебе мой поклонъ не нравится, такъ и нетъ тебе ничего! 
Повернулся хребтомъ-то, да и былъ таковъ! А что? хо
рошо?» Вотъ какъ наши пустынники высекало сана смот
рятъ на поклоны. Человекъ, вечно певшш, смеявшшея и пр. 
пришолъ и въ негодование и заскорбълъ, — отчего же, — 
да отъ того только, что одинъ изъ его стоялыхъ жеребцовъ 
плохо поклонился ему. — Наконецъ 5) во второй уже по-

*) Семинаристовъ и всДхъ вообще духовный русскш народъ 
давно уже проэвалъ архгерейсЫми жеребчиками. 
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ловинъ 1864 г. по торжественному случаю въ одну изъ 
духовныхъ академш прйхалъ епархиальный начальникъ. Ему, 
по заведенному порядку, представлялись in остроте всъ ака
демический начальники и наставники. Ректоръ, не смотря на 
свои заслуги, седые волосы, ордена и даже знаменитость, 
поклонился полубожеству въ ноги, ему последовали настав
ники духовнаго сана. Затъмъ пошли светские. Старший 
изъ нихъ съ Анною на шеъ; вполне заслуженный человекъ, 
который даже составляетъ честь и украшение академий, 
затруднился делать земной поклонъ. Но за *нимъ шолъ 
другой проФессоръ, который за лучшее и более выгодное 
для себя счедъ не подражать предшествовавшему, а распро
стерся предъ полубожествомъ. Отъ него отстать не достало 
уже ни у кого смелости и т. о. въ 1864 г. ординарные 
проФессоры высшаго учебнаго заведения вымеряли полъ своимъ 
теломъ, какъ каше либо монастырские служки. 

Пять этихъ примеровъ слишкомъ хорошо показыва-
ютъ, что человекопоклонеяне въ беломъ д-ве еще здрав-
ствуетъ и благоденствуетъ, что отступления отъ него выра-
жаютъ не правило, а исключения изъ правила. Соглашусь, 
пожалуй, съ г. Никитинскимь (N. 40 Дня 1863 г.) , что 
пока все на Руси кланялось, «ну тогда и священнику почему 
не поклониться своему начальнику, даже не стать предъ 
нимъ на колени? Но ныне совсемъ другое дело. Ныне и 
мужики валомъ, по пословице, не валятся даже предъ ста-
новымъ и исправникомъ; умные отцы стыдятся приучать 
детей къ низкопоклонничеству; подчиненные предъ началь
никами, прислуга предъ хозяевами и пр. не падаютъ ницъ, 
даже слегка только кланяются, или приподнимаютъ Фуражку. 
Ныне разве немногие не сочтутъ слово ншкопоклонникъ 
оскорбительнымъ для себя ругательствомъ, поноснымъ проз-
вигцемъ. Зачемъ же теперь однимъ только лицамъ духов
наго зватя надобно держаться обычая, почти совершенно 
вышедшаго изъ употребления? Что станутъ думать о бе
ломъ д-ве те лица другихъ сословий, которыя видятъ 
священниковъ, дьяконовъ распростирающимися по полу, или 
стоящими на коленахъ, какъ бы въ качестве осуждеииньихъ пре-
ступниковъ? Что подумаютъ прихожане о своемъ батюшке, 
когда узнаютъ, а чего добраго и сами у видятъ, какъ онъ 
пресмыкается предъ епархпальнымъ начальникомъ? Никакъ 
нельзя думать, чтобы въ обоихъ и имъ подобныхъ случаяхъ 
паства стала уважать пастыря за его смирение, притомъ 
мнимое, или вынужденное. Да и сами поклоняющееся не 
будутъ иметь высокаго понятая о себе. По нашему мнъннк>> 
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кто подъ видомъ приветствия, или въ знакъ уважения и 
преданности поклонится въ землю кому нибудь, даже своему 
начальнику, тотъ чуть ли не на всегда заклеймитъ себя 
позоромъ.» А по моему мнению человъкъ съ благородию душою 
всегда станетъ стыдиться такого поступка. Потомъ вместе 
съ авторомъ книги о у. д. у. «я никакъ не могу нади
виться нашимъ архипастырямъ; не могу постигнуть того 
наслаждения, которое они, вероятно, ощущаютъ, видя, какъ 
предъ ними сгибаются и распростираются не мужики — 
неуклюжие, не лакеи раболепные, не бабы деревенсиая, а часто 
люди образованные, учоные, съ орденами и другами отли
чиями, люди почотные и пожилые, которымъ даже Физически 
трудно согнуться, наклониться и привстать. Неужели въ 
самомъ деле приятнее смотреть на затылки и спины распро-
стертыхъ какихъ-то существъ, нежели на открытыя лица 
стояицихъ людей ? Неужели въ самомъ дъле можно наслаж
даться раболепнымъ унижешемъ своихъ равныхъ по обра
зованно, а часто и по летамъ братай? 

Притомъ не только поклономашя запрещается, какъ в. * 
с -но , духовнымъ регламентомъ, но и противъ нее можно 
найти доказательства въ другихъ каноническихъ правилахъ 
Напр. въ 20м-ъ правиле 1го вселенскаго собора пишется: «по
неже суть некоторые, преклоняющие колена въ день госпо
день и во дни пятидесятницы, то . . . угодно святому 
собору да стояще приносятъ молитвъ Богу.» А въ 90жь пра
виле бго вселенскаго собора сделана еще прибавка: «отъ 
богоносньихъ отецъ нашихъ канонически предано намъ не 
преклоняти коленъ во дни воскресные, ради чести воскре
сенья христова.ъ Далее вт. 15 правиле Св. Петра архие
пископа Александршскаго и мученика сказано: «въ сей 
(воскресный) день и колена преклоняти мы не пр!яли.» 
Отсюда очевидно, что на основании важнейшихъ авторитетовъ 
церковныхъ христиане обязываются) въ пасху, пятидесятницу 
и во всякш вообще воскресный день не преклоняться въ церкви 
предъ Богомъ, а молиться стояще. Что же сказать теперь 
о техъ нашихъ архипастыряхъ, которые позволяиетъ предъ 
собою преклоняться, даже требуютъ этого уже не въ вос
кресные дни, а въ самый светлый, радостный праздиикъ 
воскресения Христа ? Ведь являющиеся къ нимъ и въ этотъ 
день съ поздравлешемъ, по обычаю, распростираются. Почему 
бы и знаменитейшему архипастырю (какъ в. с-но во 2мъ 
примере) не подумать, что праздникъ Богоявления Господня 
важнее воскресныхъ дней и что благодарность за обедъ 
могла бы хоть въ этотъ день не выражаться теми приемами 
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которые вселенского православною церковню запрещены даже 
въ храмъ предъ Богомъ во дни воскресные. А въдь ВЪ 1863 
году праздникъ Богоявления былъ даже въ воскресенье. 
Такъ хотьбы ради чести воскресенья и Богоявленгя Господня 
забыли о человъкопоклонствъ. Но тамъ, гдъ касается мнимой 
чести, или лучше самолюбия архипастырей, они сразу ска
жутъ : не всяко лыко въ строку. — Не сердитесь и не 
скучайте, что я такъ много говорилъ о поклонахъ; для васъ, 
если, вы — не духовныя лица, они ничего не значатъ. Но 
помните, что на нихъ осуждено доселъ цълое почтенное 
сословие, что ихъ отстаиваютъ люди авторитетные; * надобно 
же было хоть кому нибудь описать всю ихъ отвратитель
ную сторону и выставить ихъ зашитниковъ на обилий судъ. 
и позоръ. 

Защитники архнерейскаго человъкопоклонешя въ концъ 
концовъ упираютъ особенно на ту мысль, что оно утвер
ждалось въ д - ВБ ЦБЛЫМИ въками и теперь соблюдается, какъ 
завещание старины, какъ привычка которая сделалась второю 

- природою и что нынъшше преосвященные, даже еслибы и 
желали, не могутъ уничтожить, по к. м. вдругъ этотъ видъ 
идолопоклонства. «Не кричать же имъ каждому входящему 
къ нимъ духовному лицу: ей, смотри, не кланяйся въ землю. 
Не удерживать же своими руками отъ кодънопреклонешй 
всякую вдовую попадью, или дьяконицу, которыя неръдко 
съ кучею дътей пришли просить владыку не оставить сиротъ 
безъ куск& хлъба и не умъютъ выразить своей просьбы 
иначе, какъ поклонившись въ землю и ставши на колъна. 
Не поднимать же самому, или чрезъ прислугу всякаго священ
ника, который, по заведенному порядку привътствуетъ владыку 
раболъпнымъ поклономъ. Не посылать же указовъ о томъ, не 
брать же подписокъ въ томъ, чтобы никто не смълъ кла
няться.» Скажу сначала на счотъ указовъ. Если архиерей 
узнаетъ, что каще либо обычаи имъютъ дурное влияние на 
д-во, то онъ. по всей вероятности, предпишетъ оставить 
ихъ. И такъ какъ земными поклонами и коленопреклоне
ниями унижается д-во и предъ другими сословиями, и въ 
собственномъ сознани'и, то почему же даже не предписать 
указомъ, чтобы оставили этотъ глупый обычай? Ведь ду
ховный регламента нашолъ же нужнымъ поговорить о 
весьма жестокой епископовъ славгь и о томъ. что бы въ землю 
оньгмъ подручная братгя не кланялась. Но указы ненужны, 
скажи только одному, двумъ: за чъмъ вы кланяетесь? не будь 
милостивъ къ низкопоклонникамъ; — всъ перестану тъ кла
няться. Когда новый владыка. пр1ъзжаетъ на епархш, то на 
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первыхъ порахъ идущня къ нему духовныя лица обыкновенно 
спрашиваютъ: «ну что этому какъ кланяться?» и услыхавши, 
что онъ не велитъ распростираться, прибавляютъ: «ну , вотъ 
слава Богу, насилу-то дождались добраго архипастыря.» 

Отд*лъ 2б ы й 

О томъ, какъ епархиальные apxiepen обращаются съ 
д-омъ и вообще и въ частности при подаванш имъ 

проипешй; сцены въ такъ называемыхъ подачахъ 

Принимая льстивые титулы и выслушивая высокопар-
ныя приветствия, можно какъ бы въ вознаграждение за этотъ, 
т. с—ть, невещественный Фимиамъ, самимъ титулуемымъ 
быть приветливыми и ласковыми, по к. м. не выказывать 
грубости, не подв'ергать своихъ подчиненныхъ унижешю. 
Къ сожалению высоюе духовные сановники забываютъ объ 
этомъ. Займемся сначала личнымъ мъстоимешемъ втораго 
лица.. Ты и вы, какъ односложныя слова, повидимому, ни
чего въ себе особенпаго не заключаютъ, и имеютъ между 
собою ничтожное различие, а м. т. на благородную и впе
чатлительную душу каждое изъ нихъ производить неоди
наковое впечатление. Ученики семинарш, прибывши въ ду
ховную академш, чувствуютъ себя вдругъ возмужавшиму и 
выросшими, услыша, что начальство академическое обра
щается къ нимъ съ вы. Это приветствие нисколько ихъ не 
портитъ, напротивъ они стараются показать и съ своей сто
роны, что заслуживаютъ вежливое обращение. Но наши архи
пастыри все, съ самыми ничтожными исключениями, говорятъ: 
ты, твой не только причетнику, но священнику и благо
чинному, сами кафедральные протоиереи и архимандриты слиш
комъ редко слышать: ем, вагиъ; самихъ ректоровъ семина
рий, а часто и академий, на публичныхъ испытанняхъ, изви
ните за слово, тыкаютъ. Назвать даже каФедральнаго про
тоиерея, или ключаря по имени и отчеству считается, т. с-ть, 
унизительнымъ для власти; немнопе изъ архнереевъ уииот-
ребляютъ даже слова: отецъ протогерей, отецъ ключарь. 
Чаще всего слышатся: эй, ключарь, протогерей, или Иванъ 
Ивановъ, Семенъ Лнтоновъ и пр. Отъ этой манеры не от-
ступаютъ въ присутствш мирянъ. Такую невежливость оправ-
дываютъ темъ, что встарину, въ первые века христианства, 
не знали ныннешнихъ утонченныхъ разговорныхъ Формъ. 
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Действительно въ степяхъ Фивандскихъ, на горе АФОНСКОЙ, 
въ римской й византийской имперпяхъ не было въ употреб
лении вы. Но тамъ все уже обращались другъ къ другу 
съ ты у и цезарь къ плебею, и плебей къ цезарю, — на
стоятель къ послушнику и послушникъ къ настоятелю. Тоже 
самое было и у насъ едвали не до самаго Петра Великаго, 
тогда ты никого не унижало. Но ныне совсемъ другое 
дело. Ныне вы чуть-чуть не во всеобщемъ употреблении. Съ 
уничтожешемъ крепостнаго права и магнаты - бояре и дере-
венскня барыни стали поговаривать вы— первые, своему камер
динеру и даже прочей прислуге, а вторыя — своей экономке 
и даже горничной. Ныне учителя, даже начальники чуть 
ли не во всехъ училищахъ, кроме духовныхъ, взрослымъ 
воспитанникамъ говорятъ вы. Ныне и мещане, и купцы, и 
даже крестьяне ознакомились съ этимъ прнятнымъ для слуха 
словомъ. За-чемъ же къ священнику обращаться съ ты, 
когда онъ самъ, особенно въ городе редкому изъ прихожанъ 
не скажетъ вы? Не слишкомъ ли унизительно для него, 
когда его высокш начальникъ съ нимъ разговариваетъ на 
ты, а присутствующихъ тутъ же помещиковъ, чиновни-
ковъ, купцовъ, даже старость величаетъ вы ? Да и последние 
не по думаютъ ли сами про себя, даже не скажутъ ли и 
знакомымъ, и незнакомымъ, и всему приходу: «да батюшка-
то нашъ не въ большомъ почоте у владыки, который насъ 
уважаетъ больше, нежели его.» 

Но и при вы можно быть крайне невежливымъ; съ 
другой стороны и ты иногда нравится больше, нежли вы. 
Отецъ и мать говорятъ своимъ детямъ ты; и м. т. дети 
вовсе этимъ не обижаются. Т. о. епархиальные начальники 
при своихъ: ты и твой безъ вы и ваши могли бы еще быть 
и вежливыми, и ласковыми. К ъ несчастш это случалось 
и случается реденько. Недавно, очень недавно ректорамъ 
семинари'й и академий на публичныхъ испыташяхъ при
ходилось слышать отъ председательствующаго: ну что же 
ты стоишь? Объясни самъ, или: Какую чепуху ты горо
дишь? Что за вздорь ты несёшь? даже вылетало слово и 
дуракъ. Въ одной изъ академш бранчивыя и грубыя слова, 
которыя итришлось слышать отъ председателя на экзамене, 
довели ректора до того, что онъ не могъ удержаться отъ 
слезъ. Въ одной изъ семинарш. где сидело за главнымъ 
столомъ несколько важнейшихъ архипастырей, отвечали 
ученики изъ догматическаго богослов1я. Лекщи были со
ставлены самимъ ректоромъ; правда, немножко растянуто, 
или какъ говорятъ, водянисто, но все-таки трудъ стоидъ 
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одобрения и цоощрешя. Какая-то мысль не очень понрави
лась одному изъ архипастырей. «Самъ ты писалъ уроки?» 
спросилъ онъ ректора, и когда получилъ утвердительный 
ОТВБТЪ, то крикнулъ на него почти внъ себя: дуракъ ты. 
Сцена была до такой степени неожидана и возмутительна, 
что на время водворилась общая во всей зале тишина. Архи
пастырь-главный начальникъ семинарии и по лътамъ, и по 
должности старше того, который былъ причиною сцены, 
первый нашолся, съ намърениымъ удивлешемъ долго смо-
трълъ на закричавшаго: дуракь; потомъ, обратившись къ 
ученику, сказалъ: читай дальше; и, выслушавши несколько 
перюдовъ, прибавилъ: хорошо, другъ мой, спасибо тебгъ. 
Потомъ ректору велълъ еще вызвать ученика и, выслушавъ 
его ответь, спросилъ: «а что, о. ректоръ, самъ ты писалъ 
лекщи? и, получивши утвердительный ответь», сказалъ: 
i<-спасибо, спасибо, хорошо. Спросите-ка еще.» Т. о вновь 
было спрошено человекъ десять, а начальникъ только и 
дълалъ, что расхваливалъ ответы и лекции. Наконецъ окон-
чивъ экзаменъ, онъ принялся вновь благодарить ректора и 
темъ смягчилъ нанесенное ему оскорбление. 

Если такъ на публичныхъ экзаменахъ ректоровъ ака
демий и семинарш называли дураками и доводили до слезъ, 
то чтоже сказать о беломъ д-ве, — о попахъ, какъ иногда 
выражаются высптя духовныя особы, о стоялыхъ жереб-
цахъ, какъ у Щедрина говорить пустынникъ. Опять беру 
не кабинетные Факты, а более, или менее публичные, про
исходившие даже въ храмахъ. 1) Бъ 1848 году одному 
неважному человеку съ светским'1. чиномъ нужно было прни-. 
ти къ п-ому викарию. Въ темной прихожей на какой-то 
скамье онъ*вместе съ дьячками, мужиками, бабами нашолъ 
знакомаго, протаерея М-на, который ему годился бы, какъ 
говорятъ, въ отцы. Вы здесь давно уже ? спросилъ светский 
человекъ прото1ерея. — Да уже съ часъ сижу, отвечалъ 
старецъ. Светскаго попросили въ кабинетъ, где викарии 
просиделъ съ нимъ около часа, занимаясь переборомъ изъ пу
стого въ порожнее, а почтенный протоиерей М - нъ- продол
жалъ сидеть съ прежними собеседниками. Конечно, тутъ 
ни вы, ни ты не было еще сказано, но каково старцу, про
тоиерею, кавалеру дожидаться два часа ауднениш у человека, 
вовсе ииичемъ серьёзииымъ не занятаго. 2) Въ тотъ же са
мый годъ немного поранее нужиио было тому же викарнЪ 
выносить изъ дома тело скончавшагося протоиерея Н-каго. 
Въ одной изъ комнатъ квартиры покойника стояло множество 
духовныхъ и светскихъ лицъ, ожидавшихъ выноса. Наконецъ 
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викарй пр1ехалъ и взошолъ въ комнату; прежде всего стало 
подходить къ благословенью собравшееоя тутъ самое знаме
нитое белое д - в о ; викарии благословлялъ его, решительно 
не обращая на благословляемыхъ никакого внимания, не при
ветствуя никого ни однимъ словомъ, даже, можно сказать, 
ихъ не благословляли, а имъ только позволяли приклады
ваться къ руке. За духовными пошли къ благооловенню 
светские- Фрачники, люди очень неважные. Тутъ сцена из
менилась, улыбались, каждаго спрашивали о здоровье, мно-
гимъ не давали целовать руку, а только пожимали ею руку 
благословленнаго. Противоположность такъ ярко бросилась 
въ глаза, что одинъ светсюй пожилой человекъ обратился 
къ наставнику академии съ вопросомъ: кто таковы ду
ховныя лица, тутъ присутствовавший? И когда оказалось, 
что въ числе ихъ находились самыя почотныя особы, даже 
кафедральный протоиерей; то светсюй человекъ оъ удивле-
шемъ спросилъ: да почему викарий съ ними такъ презри
тельно обращается? Ботъ напр. меня онъ никогда не ви
далъ, а м. т. спросилъ о моемъ здоровье, не даль мне 
поцеловать руку, а имъ просто поэволялъ только приклады
ваться. 3) Одинъ архимандритъ былъ въ первый день пасхи 
1862 г. приглашеиъ служить утреню въ каФедральномъ со
боре, но по причине гряэнаго времени и отдаленности мо
настыря пр!ехалъ, когда архиерей былъ уже въ соборе; 
впрочемъ остановки отъ этого въ богослужении никакой не 
произошло. Архимандритъ облачился и вместе съ другими 
пошолъ кругомъ собора. Когда остановились въ притворе 
предъ церковными дверями, то архиерей, обидевпнпися за-
поэдалымъ приездомъ архимандрита, не делая надлежащаго 
возгласа, подошолъ къ нему, грубо и громко сказавши: 
«архимандритъ, а не знаешь, какъ стоять», поверну ль его 
и оставилъ на томъ же месте. Кстати тутъ же стоялъ 
почтенный соборный священникъ, магистръ и законоучитель 
гимназии, на котораго владыка имълъ, можно сказать, без-
причинное неудовольствие. Рут, какъ говорятъ, расходилась, 
подошли и къ священнику: «а вотъ ты еще магистръ, а не 
умгьешь стоять*, тоже повернули его и оставили на томъ 
же месте. После этого эпизода, когда все православные 
христиане ожидали, скоро ли начнутъ петь: Христось во-
скресе, сдвлали наконецъ надлежащий возгласъ. 

Если такъ владыки обращаются съ архимандритами и 
протоиереями, даже кафедральными, то можно уже догады
ваться, ЧФО бываетъ съ простыми священниками, дьяконами 
и причетниками. Чтобы иметь понято объ этомъ, сначала 
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отправимьтесь въ подачу т. е. ту комнату архнерейскаго 
дома, гдв, какъ говорить г. Никитинсюй (въ No. 40 Дня 
1863. г . ) , «духовныя лица ожидаютъ, пока имъ дозволено 
будегъ явиться къ епархиальному начальнику для объяснения 
своихъ нуждъ и просьбъ. У всъхъ почти светскихъ началь
нйковъ для приема просителей назначается особая комната 
чистая, светлая, теплая, со стульями, столами и пр.; ЗДБСЬ-
то просители — кто сидя, кто стоя, кто похаживая, дожида-
юутся того времени, когда имъ можно будетъ объясниться 
съ хозяиномъ. Только развъ крестьяне, слишкомъ уже 
неопрятно одетые, съ грязными ногами, стоять гдъ либо на 
крыльце, въ съняхъ, или передней. Но д - в о въ дому своего 
начальника находить совсемъ другаго рода приемную; кромъ 
немногихъ исключений, подача состоитъ изъ комнаты съ за-
грязненнымъ до нельзя поломъ, съ почерневшими стенами, 
съ какою либо мебелью топорной работы, напр. съ чъмъ то 
въ роде садовой скамейки или кухониаго стола, и притомъ 
въ очень ограниченномъ количестве. Иногда подача не ота
пливается въ самые жестокие морозы; впрочемъ, вмещая въ 
себе нередко до 40—50 человекъ, не бываетъ очень холод
ною ; въ тепломъ зимнемъ платье можно еще стоять въ ней; 

* только голова оицущаетъ холодъ.» Но не всегда удается 
дожидаться и въ подаче, по словамъ автора книги: о. с. д. 
«Кто бывалъ у архнереевъ въ те часы, когда являются 
просители, тотъ безъ сомнения видалъ, что iepen, даже по
крытые сединами, постыдно толкаются въ сеняхъ (даже и 
не въ прихожей) съ причетниками и мужиками; сидятъ на 
лестнице въ ожидании выхода владыки; нетъ нужды, что 
это бываетъ и въ морозы градусовъ. въ 2 5 ; — apxiepeft 
держитъ ихъ часа по два, по три, а пожалуетъ какая либо 
барыня, и по пяти часовъ; и после такого ожидания еще 
прикажетъ сказать, что сегодня не принимаетъ просителей 
и чтобы они явились завтра (стр. 123).» Отъ лестницъ не 
далеко и до чистаго открытаго воздуха; почему же и тутъ 
не заставить подождать аудиенции. Вотъ уже въ 1864 г. 
одинъ архиерей весною переселился на дачу за городъ; она 
ему понравилась, и онъ остался въ ней жить на всю зиму, 
прикрываясь темъ, что будто бы надобно переделать домъ, 
что въ немъ холодно. Дача состоитъ изъ очень обширнаго 
дома; въ передней и зале котораго можетъ поместиться до 
100 и более человекъ. Но его пр-во, когда начнется по
дача, прикаэываеть впускать къ себе по одному человеку. 
Проще же все, кроме весьма немногихъ исключений, и въ 
это время, и прежде помещаются, если цхъ немного въ с%-
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няхъ совершенно холодныхъ, досчатыхъ, по которымъ вътръ 
разгуливаетъ свободно, куда входить морозу и снегу нътъ 
препятствш. Еели же просителей много, то имъ прихо
дится стоять уже на чистомъ, открытомъ воздухе, на ветру, 
подъ дождемъ, въ мятель, слякоть и морозъ. Прибавьте къ 
этому, что иногда приходится ждать по 2—3 часа, что на 
дачу нужно пробираться и съ ней возвращаться чрезъ чистое 
поле, где въ дождливое время надобно месить грязь, итти 
по лужамъ, а зимою наметаются сугробы снегу по колена; 
иредставте все это и вы, върно, описашя двухъ авторовъ, 
изъ которыхъ я взялъ отрывки, уже не назовете преувели
ченными. A архиерей считаетъ себя и считается отъ дру
гихъ добрымъ человъкомъ, даже ласковъ и въжливъ въ 
обращети. Впрочемъ, должно думать, по доброте своей 
сдълалъ на своей даче улучшения. Въ нъсколькихъ саженяхъ 
отъ главнаго дома построенъ домикъ, въ родъ кафе-ресто
рана (я не СМБЮ назвать ни харчевней, ни трактиромъ), гдъ 
можно согреть себя и чайкомъ и Ведь не замер
знуть же просителямъ! Вмъстъ съ тъмъ и плата умерен
ная, даже неопределенная. О. экономъ архнерейскаго дома 
не назначилъ въ кафе-ресторане никакого prix-jixe, при-
казалъ брать, что дадутъ, но отъ этого нетъ убытка, даютъ' 
больше, нежели что стоитъ выпитое. Кроме того извощики 
крайне довольны житьемъ владыки на даче. Всякш поря
дочный священникъ, даже дьяконъ и причетникъ, особенно 
въ дождь, гярзь, снегъ, ветеръ и пр. боится отправляться 
пешкомъ; промокнешь и перезябнешь еще на ходу, да по
томъ постой часа два на чистомъ воздухе, или въ холодныхъ 
сеняхъ. Извощики понимая, что безъ нихъ обойтись нельзя, 
назначаютъ плату по внушешю извогцичьей совгъсти, особенно 
если берутъ ихъ съ темъ, чтобы они дожидались до окон
чания аудденцш. Т. о. приходится иному бедняку попла
титься не только полтинникомъ, но и рубликомъ и даже 
побольше. 

Войдемъ-те, г. ч., въ подачу, и посмотримъ, что тамъ 
поделываетъ собравшееся д-во. По словамъ г. Никитин-
скаго, въ этой-то комнате, т. е . ^ ъ подаче ждутъ вместе 
не только дьяконъ и священникъ, но и благочинный и про
тоиерей, вместе даже съ нищими и сборщиками подаянии; 
ждутъ, — кто вытянувшись въ струнку на ногахъ, кто 
прислонившись къ стене, кто присевши на окно, кто даже 
опустившись на полъ, — ждутъ все. Исключение бываетъ 
для немногихъ протонереевъ, или благочинныхъ, которые по 
особому вниманию къ ишмъ прислужника, или иосьмоводи-
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теля, находятъ гдъ нибудь въ соседней комнатъ сносное 
убежище. «По словамъ автора книги: о, с. д. мимо сто-
ящихъ въ подаче священниковъ безпрестанно снуетъ apxie-
рейская сволочь; — отъ письмоводителя и до лакея, — и 
каждый какъ будто необходимыми считаетъ толкнуть его 
(священника) и разорвать нить его мыслей лакейски грубымъ: 
что сталъ не на мгьстть (въ лакее отражается господинъ — 
известная аксюма.) Онъ (священникъ) отходитъ на другое 
место, но гдъ бы ни сталъ, гдъ бъ ни сълъ, — вездъ не на 
мъстъ; вездъ ругаютъ, отвеюду съ ругательствомъ гонятъ 
(Стр. 121).» Отъ этого, добавляетъ авторъ, «священникъ, 
еще не видавшись съ архиереемъ, уже растерялся и на 
половину1 позабылъ, о чемъ нужно говорить.» Позвольте и 
мнъ съ своей стороны прибавить что нибудь. Стоя въ по
дачъ, хотя бы въ ней было 40—50 человъкъ, не услышите 
не только веселаго, а даже одушевленнаго разговора; всъ 
носматриваютъ изъ подлобья; одинъ, наклонившись къ дру
гому, шепчетъ на ухо вовсе, не секретъ, — а дълаетъ это, 
чтобы звукомъ голоса не нарушить господствующаго мол-
чашя. Другой посмълъе шепчетъ, но уже не на ухо ; тре
ти* иногда поговариваетъ такъ, что его можно понять на 
аршинномъ разстояши отъ него. Иногда даже начинается 
общш гулъ, но тутъ какой либо осторожный человъкъ 
своимъ гаи, или цсы заставляетъ всъхъ умолкнуть. Иногда 
же при несколько усиленномъ (вовсе впрочемъ не громкомъ) 
говоре раздается голосъ лакея, или письмоводителя: эй, вы! 
что рашумгьлись? и тогда все вытянется, замолчитъ; муха 
пролетитъ; — ее услушишь. Развъ какой нибудь крестья
нинъ, безцеремонно привыкшш распоряжаться у себя на 
дворъ и на полъ, или въ городе на базаре, вдругъ загово
рить громко; тогда всъ улыбнутся, а кто нибудь поближе 
скажетъ: «что ты? экой мужикъ! разорался,» и крестьянинъ 
сконфуженный замолчитъ. Да, стоя въ подачъ, невольно 
подумаешь: кргьпонько васъ, отцы святые, держать въ ру-
кахъ, побаиваетесь вы своего владыки! 

Подаваше просьбъ, какъ говорить г. Никитинскш, про
исходить б. ч. двоякимъ образомъ. Иногда въ подачу вы
ходить такъ называемый податчикь, имъ бываетъ или 
иосьмоводитель, даже слуга, келйникъ, или другое дове
ренное лицо не высокаго ранга. Онъ б. ч. важно, торжест
венно, иногда и не безъ нахальства, даже не безъ брани со-
бираетъ письменныя просьбы, не бываетъ внимательнымъ 
къ словеснымъ, милостиво улыбнется почтенному священ
нику, или благочинному, даже скажетъ: что это вы здъсь 
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стоите, вы бы пожаловали ко мнъ, или въ залу, — и по
томъ отправляется во внутренние апартаменты со всеми 
просьбами.» Но большая часть архнереевъ лично принимаетъ 
просьбы, или выслушиваетъ объяснения; для этого или 
сами они выходятъ въ подачу, или лакей пускаетъ изъ 
нее въ СОСЕДНЮЮ залу просителей, гдъ они бываютъ Ше-
h-tSte съ владыкою. Въ томъ и другомъ случаъ прихо
дится выносить новыя унижения и оскорбления. Въ очень 
недавния времена бывали примъры, что при появленш вла
дыки въ подачу всъ духовныя лица делали ему земной 
поклонъ; въ одной епархш становились даже на колена; съ 
къмъ владыка вступалъ въ разговоръ, тотъ имълъ право 
встать, а прочие въ колънопреклоненномъ положенш дожи
дались своей очереди. Но это случалось и особенно случается 
редко. Б. ч. по отобрании прошении просители одинъ за 
другимъ впуокаются въ ближайшую къ подачъ комнату 
предъ лицо своего начальника. «Въ этомъ случаъ, какъ го
ворить г. Никитинский, духовныя лица дълаютъ иногда 
только поясной поклонъ, но во многихъ местахъ земной и 
даже становятся на колена. По окончании ауднеишди, принявъ 
благословение, вновь распростираиётся, гдъ это заведено. Отъ 
принятыхъ обычаевъ нътъ возможности отступить даже смъ-
лымъ людямъ; такъ или иначе, словомъ, или дъломъ, выра-
ясешемъ ли лица, тономъ ли голоса во время аудиенции, или 
последствиями ея дадутъ либералу заметить, что онъ забы-
ваетъ свои отношения къ начальству, не оказываетъ ему 
должнаго уважения и потому не заслуживаетъ ни наградъ, 
ни снисхождения; по неволе поклонишься и забудешь свою 
гордость. И потому почти все, и кафедральные протоиереи, 
и архинендриты, и кавалеры св. Анны и св. Владимира, и еще 
кто либо повыше, — все соблюдаютъ заведенный порядокъ.» 

И эта поклономашя не дълаетъ чести нашимъ влады-
камъ; но поклонившагося можно еще приветливо принять, 
обласкать; онь бы и за это очень былъ благодаренъ, а за по
клоны не сталъ бы сердиться. Но въ подачахъ и прнемныхъ 
бываютъ иногда возмутительный сцены. Возьмемъ разсказьи 
о нихъ изъ книги о. с. д. „Создатель мой! Что можетъ 
быть унизительнее, позорнее, безчеловечнее того, какъ ар
хиереи обращаются съ иереями вообще и съ сельскими въ 
особенности? (стр. 123.) . . «Описывать все, что бываетъ въ 
обращеши архнереевъ съ сельскими иереями и слишкомъ много 
потребовалось бы бумаги, и слишкомъ горько писать подоб
ный вещи, да и какая въ этомъ польза? Скажемъ коротко, 
что архиереи не только не хотятъ видеть въ нереяхъ слу-
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жителей Бога вышнято, овоихъ собственныхъ сотрудниковъ 
въ великонъ дълъ пастырства, но и людей. Какъ собакь, 
держатъ ихъ за дверьми своихъ прихожихъ, кликнуть на 
НЕСКОЛЬКО минуть для подачи ли пронюши, или для необхо-
димыхъ объяснений и стараются, какъ можно скорее, вы
проводить ихъ изъ своей прихожей. Не только удостоить 
продолжительная собеседования, даже подойти близко не 
хотятъ они къ iepeio, а изъ дверей зала протягиваютъ руку 
для приема прошении (стр. 124).» Вотъ описание аудиенции: 
«наконецъ допускается и священникъ (на котораго пожа
луется помещикъ), передрогщии, измучившийся долгимъ ожи-
данп'емъ (истома хуже всего) предъ лицо архиерея. Не 
кроткое слово апостольскаго преемника встрБчаетъ его, а 
грубое, жосткое, грозное: что ты шдгълалъ тамъ, нелчьпый? 
— поражаетъ его на первомъ шагу, У священника отъ 
такой приветливой ръчи содрагается весь организмъ; въ 
глазахъ у него темнъетъ, мысли путаются, языкъ НБМБетъ; 
вместо настоящаго объяснения, онъ бормочетъ кое-что. «А 
ты еще вздумалъ оправдываться,» прикрикиваетъ на него архи
пастырь и, не раслушавъ хорошенько, что говорить онъ — 
«пошолъ вонъ! (стр. 85).» Ботъ образчикъ другой аудиеници. 
«Нринявъ прошения, архиерей обращается въ нему (священ
нику) съ вопросомъ; тебе что ? — «Объясниться съ В. П-вомъ.» 
— Върно, кляузы каким нибудь; у васъ вечно кляузы.» Отъ 
этихъ словъ, высказанныхъ грубо, жостко, раздражительно, 
иерей теряется окончательно; мысли его путаются; не связно, 
безтолково, невнятн- онъ бормочетъ кое-что не умея дать 
себе отчоту, где онъ и что делается съ нимъ. Не разслу-
шавъ и не дослушавъ, архиерей обращается къ нему спиной 
и кончено объяснение, отъ котораго нередко зависить спо
койствие и даже судьба всей семьи иерея и всего его се
мейства. Слово, одно только слово привета и ободрения, 
могло бы успокоить встревоженный духъ иерея, и онъ июлу-
чилъ бы возможность ясно и толково высказать, за чемъ 
являлся; но нетъ никогда такихъ словъ на устахъ архне
реевъ, какъ и въ самомъ взгляде никогда не выражается 
ни милости, ни снисхождения. И эти же сатрсты въ рясахъ 
всегда т. о. рекомендуютъ барамъ сельскихъ iepeeBb: «что 
за ослы, эти деревенские попы, — с юва толковаго не услы
шишь отъ нихъ; удивляюсь, какъ еще вы терпите ихъ и 
допускаете къ себе ( ! ! ! ) » Рекомендепня по истине самая 
благонамеренная, самая умная, самая архипастырская. Такъ 
безсовестно и безчеловечно топтать въ грязь целое сословие 
въ присутствш техъ, у которыхъ цель воей жизяп— все попи-
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рать своими ногами; какъ бы говорить: «мы уже совсемъ 
растоптали поповъ; топчите кстати и вы, — всъ ослы и 
большаго не заслуживаюсь.» На это способны только смирен
ные архипастыри православной Руси! (Стр. 127).» Закон-
чимь выписку следующими словами автора; «Словомъ, если 
кому угодно видеть азиатское чинопочитание во всей его 
краое, во всемъ его пошло-отвратительномъ велелеши, — 
отъ стуканья въ полъ подчиненныхъ и до Фигуры началь
ника, въ которой во всей ярко выражается одно: необъятное, 
ничемъ неу.совлетворимое тщеславий, — тотъ пусть прове-
детъ несколько сутокъ при apxiepee, и внимательно и без-
пристрастно всмотрится въ его обращение съ подчиненными, 
(стр. 124).» 

Для читателя, который незнакомъ бдижайшимъ обра
зомъ съ взаимными отношениями между д-омъ и епархи'аль-
нымъ начальствомъ, видалъ архнереевъ въ соборе во время 
литургии окруженными всемъ церковнымъ великолепием?,, 
или сиживалъ у нихъ въ гостяхъ, — для такого читателя 
сделанный мною сейчасъ выписки покажутся более, нежели 
невероятными; онъ ихъ, пожалуй, сочтетъ клеветою, а 
автора назоветъ неблагонамереннымь человекомъ. Обращеше 
архнереевъ описано въ чертахъ, которыя показываютъ такое 
инренебрежение къ священному званию, такое высокомерие, 
что даже, имея въ рукахъ доказательства на все это, ужас
нешься составить общее заключении. Но г. ч., не подозре
вайте, Бога ради, автора книги: о. с. д. ни во лжи, ни въ 
клевете, ни въ злонамеренномъ искажении Фактовъ, онъ че
ловекъ честный, благонамеренный, добросовестный и весьма 
набожный. Г. Погодинъ (N. 5. Русс. Вест. 1859 г. стр. 50.) 
справедливо говорить, что книга о. с. д. «не раздаетъ отъ 
себя ударовъ, а только заявляетъ полученные удары, обна-
ружнваетъ раны, кои точатся кровта.» Но такъ говорить 
защитникъ автора; м. т. одинъ даже, изъ берлинскихъ 
апологистовъ въ своей критике на книгу о с. д. сказалъ: 
«не одна только ложь и клевета, а частно и грустная 
правда высказана въ ней (стр. 3).» А потомъ, когда почтен
ному автору грозило примерное, какъ у насъ говорятъ, 
наказание за его сочинеше, то за него вступился его же 
епархиальный архиерей вовсе уже не либералъ, а даже 
горячий защитникъ иерархии. Чемъ это объясните, какъ не 
темъ, что авторъ своими пастырскими добродетелями заслу
жить хорошее мнение у одного изъ т е х ъ , кого такъ резко 
описалъ въ своемъ сочинении? Затемъ онъ, какъ священ
никъ, зналъ все, имъ описанное, или по своему опыту, или 
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по разсказу другихъ блиэкихъ къ нему священниковъ. На
прасно впрочемъ онъ не сдълалъ оговорки, что встречаются и 
встречались некоторые архиереи, которые не могутъ быть встав
лены въ его картину. Но называть его лжецомъ, клеветникомъ 
никакъ не следуетъ. Даже знаете ли, г. ч., случайно или 
намеренно онъ не коснулся вовсе одного предмета, котораго 
описание пробудитъ въ самомъ хладнокровяомъ человеке него
дование и отвращение; и въ самомъ жаркомъ и недобро-
совестномъ клерикале недоумение, Съ этимъ то предметомъ 
я хочу васъ познакомить. 

Ошибки, неисииравности, проступки и даже преступления 
случаются въ беломъ д-ве также, какъ и во всякомъ сословш; 
за нихъ читать, или писать похвальныя слова не следуетъ. 
Въ этихъ случаяхъ, какъ говорить г. Никитинсюй: «конечно 
нельзя обойтись безъ штраФОвъ и наказаний, но къ нимъ 
должны бы относиться только те, которые положены по X V 
тому, Свода Законовъ, или по особымъ постановлешямъ. 
Выдумывать же свои собственныя наказания, притомъ несо
гласный съ правилами, которыми пользуется виновный, ни
какъ не следовало бы. Даже, еслибы какое нибудь нака
зание не было отменено, а м т. противоречить существую-
щимъ понятнямъ о чести, то нужно было бы, к - с я , неупо
треблять его, или отменить.» Но эта, т. с - т ь , теорий не 
прилагается къ белому д - в у ; оно еще до сихъ поръ под
вергается такимъ унизительнымъ и даже детскимъ наказа
ниям^ о которыхъ друпя сословия забыли уже. Каково напр. 
показалось бы, если бы министръ народнаго просвещения, 
прнехавъ ревизовать университетъ, поставилъ за каюя 
либо неисправности на колёна профессора, или—даже сту
дента; если бы точно также поступилъ директоръ департа-
меиита съ какимъ нибудь помощникомъ столоначальника, или 
дивизионный генералъ съ прапорщикомъ 3 даже юнкеромъ? 
Каково было бы, если бы все эти начальники заставили 
виновныхъ своихъ подчиненныхъ публично при всехъ, даже 
при постороннихъ- положить 50 — 100 земныхъ поклоновъ ? 
Что заговорила бы тогда русская даже публика, когда бы 
она узнала о такомъ самоуправстве министра, директора и 
генерала? Такъ пусть же публика знаетъ, что епархиаль
ные архиереи, конечно не все но и не одинъ же употребляли 
очень недавно и даже употребляютъ эту исправительную 
меру по отношению даже къ священникамъ. Ведь это такая 
съ позволешя сказать, дичь, что ума не приложишь, какимъ 
образомъ подобный постановления доселе существуютъ. По
чему бы не вспомнить при этомъ случае, что св -и -ц - сл -ли 
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не дети, что если не земные поклоны, то стояние на кол$-
нахъ причислить можно къ тълеснымъ наказашямъ, оть ко
торыхъ НЫНБ уволены почти всъ сословия? 

Но произволъ и отступление отъ общихъ государствен-
ныхъ постановлении въ наказашяхъ д - в а ограничиваются 
не одними земными поклонами и стояшемъ на колБнахь; 
есть еще друпя наказания - поунизительнее. Весьма нередко 
епархпальныя начальства отсылаютъ духовныхъ лицЪ на ис
правление и смирете въ монастыри, или въ крестовую цер
ковь. Въ этомь случае смиряемые и исправляемые обязаны 
быть при всбхъ ежедневныхъ богослуженияхъ, — дъло хо
рошее, Но исправляемые и смиряемые въ архи'ерейскихъ 
домахъ обязаны не только молиться, но и исправлять кое-
какп'я вовсе не молитвенный занятия. Позвольте и здесь 
говорить несколько измененными словами книги: о. у. д. у . 
«ревнители старинныхь преданий думаютъ, что наказания 
духовныхъ лицъ только нравственными средствами каса
ются одной души, а известно, что едвали не во всякомъ 
проступке участвуетъ и ТБЛО. Зачемъ, по мнению ихъ, 
душу наказывать, а другаго участника, даже, м. б., зачин
щика оставлять безъ наказания? Надобно, чтобы этотъ за-
чинщикъ, т. е. грешное тело, почувствовалъ свою виновность. 
И потому заставляя виновное духовное лицо бывать у боже
ственной службы въ крестовой, не следуетъ забывать и 
грешное тъло, обязывая его расчищать дорожки въ саду, 
набивать щебень для нихъ, рубить или колоть дрова, пере
носить ихъ на третий этажъ, возить въ тачке, или носить 
на носилкахъ землю, качать воду изъ колодезя, даже почи
стить канавы и. пр. и. пр. Ведь, какъ хотите, для тела все 
это ощутительно, ведь оно хоть и материй, а чувствуетъ, 
что его за что-то наказываютъ (т. 2. стр. 34—36).» К ъ 
несчастию смиряющихъ и исправляющихъ общественное мнение 
и государственный постановления смотрятъ несколько иначе 
на подобный исправителныя меры; называютъ ихъ норными 
работами, на которыя могутъ быть осуждаемы только люди 
податнаго состояния, арестанты арестантскихъ ротъ, люди, 
посаженные въ смирительные дома; а людей свободньихъ. 
не податныхъ сословий безъсуда, безъ лишения правъ состо
яния нельзя делать, хотя бы на часъ, чернорабочими. Скажите 
же теперь, почему подъ этотъ законъ не подведены духов
ныя лица? Они принадлежать къ свободнымъ сословпямь, 
а священники и дьяконы вместе съ почетными гражданами 
и личными дворянами составляютъ даже второе сословие въ го
сударстве. Неужели с. петербургский генералъ-губернаторъ, 
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или даже какой либо министръ за проступки посылаегь чи
новниковь, или почотныхъ граждане утрамбовывать дорожки, 
носить дрова и воду? (т. 2. стр. 45).» Но туть еще не 
должно забывать о томъ вредномъ вливши, которое имеютъ 
подобныя наказания на паству и пастырей. Г. Никитинский 
справедливо говорить: «прихожанинъ, увидавши, или услы
хавши, что его духовный отецъ ставится, какъ дитя, на 
колена, не почувствуетъ болыпаго къ нему уважения. Чтоже 
сказать о томъ, когда сделается ИЗВБСТНЫМЪ, ЧТО И дьячокъ 
и батюшка ГДЕ либо (въ архйерейскомъ домъ) осуждены были 
на чорную работу ? Да и что подумаютъ о себъ самихъ 
духовныя лица въ этихъ случаяхъ? Моральное унижете 
почти всегда у насъ отнимаеть часть нашего нравственнаго 
достоинства и мужества; по неволь тутъ поищешь утешешя 
въ чемъ либо недолжномъ, или почувствуешь презрение къ 
самому себъ.» 

Бъ предъидущемъ случаъ чорныя работы налагались по 
к. м. на виновныхъ въ чемъ нибудь. Но виновные не всегда 
бываютъ на готовъ, или не въ такомъ количестве, чтобы 
исполнить все нужныя по арх1ервйскому дому и саду чорныя 
работы. Можно бы конечно для этого нанять какихъ либо 
настоящихъ рабочихъ людей, но съ ними надобно вести 
счоты и разсчоты, кормить ихъ, давать имъ квартиру, — 
сколько хлопотъ и даже убытку ? Почему не пригласить къ 
себе кого либо изъ своихъ подчиненныхъ въ качестве по-
мощниковъ по хозяйственной части? На этомъ соображении 
въ одной епархш слишкомъ недавно всякш причетникъ, 
подавший прошение о посвящении въ стихарь, получалъ при
казаний ходить въ крестовую, чтобы де увидать, заслуживаетъ 
ли онъ стихаря. Но умыселъ другой тутъ былъ; хозяинъ 
нашъ приказывать дьячкамъ быть въ полномъ распоряжении 
о. эконома, котораго называли страшнымъ. По распоряжению 
этого отца ставленники-дьячки исправляли все чорныя ра
боты по архиерейскому дому. Въ это время строился на 
архиерейской даче за городомъ огромный домъ; щепы и 
отрубковъ было тамъ множество; почему не подумать о 
сбережении этого суррогата топлива? И вотъ причетники 
собирали, все это въ кучу, перевозили не на себе впрочемъ, 
а на apxiepeftcKHXb лошадяхъ въ архиерейский домъ. Пона
добилось привести сено ? — они же отправлялись на луга 
къ стогамъ, навивали его на воза и перевозили его въ 
архиерейскую конюшню. Такое приготовление къ стихарю 
продоложалось по несколько месяцевъ, даже по полгоду; 
приготовляемые. жили на свой счотъ въ наемныхъ кварта-' 

34 
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р а х ъ , — конечно проживались, но зато способствовали къ 
уменьшешю расходовъ въ архйерейскомъ домъ. Рабочихъ 
рукъ иногда было даже въ ИЗЛИШКЕ. Однажды намъстникъ 
монастыря, котораго настоятелемъ былъ владыка, доложилъ 
ему, что нужно у нихъ прочистить старыя и прорыть новыя 
канавы, и потому просилъ позволения нанять рабочихъ. «Къ 
чему это? возразилъ владыка; вотъ погоди, я къ тебе при
шлю дьячковъ, они все сдълаютъ.» Зная вкусъ и экономию 
владыки, мнопе кандидаты на причетничество, не имея ни
какого мъста въ виду, являлись къ нему и просили позво
лить имъ ходить въ крестовую, чтобы приучиться къ при
четнической должности; такъ гласилось на оФФициальномь 
языкъ; но въ самомъ дълъ и они поступали въ распоряжение 
о. эконома. Послуживши, т. е. поработавши месяца 3—4 и 
даже поболее полгода, они признаваемы были достойными 
дьячества, или пономарства и определялись на открывавшийся 
вакансии. Правду сказать, Страшный иногда уже слишкомъ 
безцеремонно обращался. Однажды причетникъ плохо подмелъ 
крестовую. Страшный, замътивъ неисправность, счолъ нуж
нымъ наказать виновнаго; овои собственныя руки пожалёлъ, 
а увидавши у печки железную кочергу, съгъздилъ ею, по 
выражению причетника, несколько разъ по спине, впрочемъ 
слишкомъ большой боли м. б. и не было; наказанный былъ 
въ овчинномъ тулупе. — Все это уже отзывается покой-
нымъ нашимъ крепостнымъ правомъ; не забудьте, что подоб
ные порядки существовали, положимъ хоть бы и въ одной 
епархш, почти до конца 1863 года, когда уже на основании 
манифеста 19 Февр. 1861 г. все лакеи безъ всякаго выкупа 
сделались свободными отъ власти помещиковъ. 

Впрочемъ не одни экономы, а иногда и те, при комъ 
они состоять, любятъ давать волю своимъ рукамъ, забывая 
27 правило св. апостоловъ, которымъ повелевается извергать 
епископа, бнющаго върныхъ согрешающихъ, или неверныхъ 
обидевшихъ. 1) Одинъ законо-учитель гимназии и протоиерей 
пришолъ доложить своему епархиальному apxiepero о томъ, 
что его дьяконъ служилъ всенощную въ гимназии въ не-
трезвомъ виде. «Да разве.нетъ благочиннаго? Почему ты 
къ нему не пошолъ, а лезешь ко мне со всякою дрянью,» 
изволили воскликнуть. Законоучитель вздумалъ было объ
ясняться, ну тогда уже нечего было разговаривать, соб
ственною десницею повернули его на право кругомъ, сооб
щили ему движете къ двери, такъ что о. протоиерей на 
основании такъ называемой недейственности въ следствие 
приобретенной скорости быстро очутился за дверью. 2) Въ 
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одно, р - ся , богатое село освящать новый храмъ былъ 
приглашенъ МБСТНЫЙ преосвященный. Во время прячастнаго 
стиха по совершении даровъ онъ иподьякону сказалъ, что 
будетъ чай пить у младшаго, а объдать у старшаго священ
ника. Иподьяконъ ли забылъ передать, какъ следовало, или 
лакей неясно понялъ это распоряжение, только ПОСЛЕДНИЙ, 
провожая преосвященнаго ПОСЛЕ объдни и проходя мимо одного 
дома, сказалъ: вотъ здъсь живетъ священникъ. Полагая, 
что тутъ живетъ младший священникъ, у котораго предпо
лагалось пить чай, преосвященный зашолъ въ домъ. Но къ 
несчастию домъ принадлежалъ старшему священнику; тотъ 
зная, что владыка у него будетъ объдать, ничего не при-
готовилъ къ чаю, не встрътилъ гостя за воротами съ хлъ-
бомъ солью и съ поклономъ; даже самого хозяина не было 
дома. « Такъ - то вы принимаете архиерея воокликнулъ оскор
бленный владыка; ни чаю, ни встръчи, ни хозяина НЕТЪ.» 
Жена священника растерялась; но вскоръ прибъжалъ хозяинъ 
и кое-какъ объяснить, что домъ принадлежитъ ему-старшему 
священнику и что здъсь, по распоряжению самого преосвя
щеннаго, ждали его къ объду, а чая не приготовляли. 
Владыка увидалъ, что хозяева не въ чемъ не виноваты, 
поднялся и пошолъ вонъ. У двери лакей поспъшилъ подать 
ему трость, но получилъ пощечину, отъ которой отлетълъ 
въ сторону. Отправились къ младшему священнику, но 
вышла новая бъда. Здъсь узнавши, что владыка зашолъ 
уже къ старшему священнику, подумали, что онъ перемъниль 
свое распоряжение и не будетъ у нихъ пить чая, и потому 
не ждали гостя и не приготовились къ приличному приему 
его. Владыка уже и прежде раздосадованный, пришолъ въ 
крайнее негодование, но хозяинъ кое-какъ объяснился владыка 
увидалъ, что и тутъ хозяева не виноваты. Полагая, что 
всему злу виною иподьяконъ, которому первоначально пере
дано было распоряжение, онъ НЕСКОЛЬКО разъ говорилъ: 
послать ко мнгь П-аго (Фамилия иподьякона); гдгь П-iu? но 
иподьяконъ, зная характеръ своего начальника, пе показы
вался на глаза ему. Въ это время къ несчастию явился ни 
въ чемъ не виновный протодьяконъ, чтобы по заведенному 
порядку на блюдочкъ поднести двъ просфоры владык*. Но 
оскорбленному надобно было, какъ говорятъ, сорвать сердце 
съ кого нибудь; иподьяконъ не являлся, другие уситвли 
оправдаться, а протодьяконъ стоялъ молча, и потому бъднякъ 
получилъ такой толчокъ въ грудь, что ударился въ пере
городку , которая вся задрожала. Сердце владыки послъ 
этого успокоилось; начали кушать чай, повееелъли мало по 
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малу и сдълались очень милостивы и любезны. — 3) Къ 
одному преосвященному пришолъ ректоръ подвъдомственнаго 
духовно - учебнаго заведения. Снявши верхнее платье въ 
передней и отворивши дверь въ гпнемную, онъ увидъль 
гогортовскую сцену. Владыка въ одномъ подрясникъ, безъ 
клобука лъвою рукою удерживая священника за грудь, 
правою дълалъ очень, очень чувствительные внушения его 
гръшному тълу. Священникъ конечно не могъ вступить въ. 
бой по правиламъ боксёровъ, но принималъ оборотительное 
положение, отпарировалъ удары своими руками, что впрочемъ 
не всегда удавалось сдълать; а главное отступалъ къ бли
жайшему ретраншементу, за которымъ надъялся скрыться, 
т. е. къ двери. Битва была въ разгаръ, поэтому присут
ствий ректора пе вдругъ заметили; по, заметивши, напада
ющая сторона немедленно и поспъшно отступила во вну
тренний аппартаменты: атакованный же поскоръе убрался 
въ прихожую. Чрезъ НЕСКОЛЬКО минуть къ ректору вышелъ 
его начальникъ, но уже въ клобукъ, рясъ, орденахъ, панагии 
и пр. 4) Въ другой епархш инспекторъ семинарии, репортуя 
владыкъ о ея благосостоянии, чъмъ-то не понравился ему. 
Инспекторъ былъ монахъ; съ нимъ нечего было церемо
ниться; клобукъ очутился на полу, волосы, хотя были 
причесаны очень хорошо, оказались въ СЛЕДСТВИЙ одной не
приятной операици всклокоченными. Но высокий начальникъ 
пораженъ былъ смиреннемъ, съ которымъ виновный принялъ 
назидание и восхлопоталъ ему ректорское мъсто; за бгтаго 
двухъ не битыхъ даютъ. 5) Одинъ владыка, приглашенный 
въ день Благовъщешя служить объдню въ приходской церкви, 
назначилъ въ число служащихъ между прочимъ благочин-
наго - протоиерея П-аго и любимца своего крестоваго иеро
монаха В-ия. Но послъ оказалось, что въ туже объдню 
надобно дать набедренникъ одному городскому священнику. 
Поэтому владыка приказалъ, чтобы протоиерей не служилъ. 
Но иподьяконъ намъренпо, или не намърепно объявилъ это 
крестовому иеромонаху. Владыка входитъ въ храмъ и, за-
мътивъ присутствие благочиннаго и отсутствие iepoMOHaxa, 
спросилъ, почему служить II-пи, а не В-пи, р - ся . винов-
нымъ оказался иподьяконъ. Облачили Насъ; нельзя же было 
оставить наказание проступка до окончания объдни, или 
ограничиться выговоромъ, иио найдено тоже не очень удоб-
нымъ поступить такъ, какъ выше поступлено было съ прото-
дъякономъ; избрана была золотая средина: когда на такъ 
называемомъ архнОрейскомъ мъстъ остались только владыка 
и иподьяконъ, то первый подозвалъ къ себъ виновнаго, 
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сжалъ одну изъ частей его тъла своею десницею такъ 
сильно, что иподьяконъ чуть не вскрикнулъ. ЛООЛБ этого 
все успокоилось, п. ч. правосудий оказалось удовлетворен-
ньшъ. Владыка этотъ отличался оригинальнымъ характе-
ромъ. По его убеженднямь, или лучше минутнымъ ув-
лечеш'ямъ всякш проступокъ относительно его высокой 
личности долженъ былъ получить немедленное воздаяние — 
словомь, а частенько и дгьломъ, и уже не всегда ограничи
вался сжатнемъ, или чъмъ нибудь въ родв щипка. Отъ этого 
случалось, что протодьяконъ, дьяконы и иподьяконы въ алтарь 
очитали нужнымъ держать себя на почтительной дистанции 
отъ облеченнаго въ саккосъ правосудгя, а по окончании объдни, 
проводивши владыку, присаживались и говаривали: «ну, 
слава Богу , кончилась. Кому досталось? Тебъ? или тебъ? 
и пр.» И слишкомъ ръдко можно было въ этомъ Финалъ 
услышать: «а что, братины? нынъ, к-ся, всъ, цълы, остались!» 
6) Въ соборъ уъзднаго города предъ совершавшимъ литургию 
архпереемъ долженъ былъ держать книгу мъетный причетникъ. 
Зная порывчатый характеръ владыки, дьячокъ трусилъ; 
отчего у него дрожали руки. Осердившись на это, святи
тель вырвалъ книгу, ударилъ ею трусливаго и неловкаго 
причетника, сказалъ ему: убирайся. Но когда готъ сталъ 
отходить, то ему сообщено былъ въ шею довольно сильное 
движете впередъ десницею -совершавшаго литургию архи
пастыря; дьячокъ чуть не упалъ. 7) Разскажу еще одно 
событие, въ которомъ конечно кулачное право не было пущено 
въ ходъ въ буквальномъ смыслъ, но выражаются такое 
презръше, такая гордость архиерея относительно священни
ковъ, что невольно приходишь въ недоумение, негодование ии 
ужасъ. Въ 2РЙ Ч. 1 З о̂ отдъла было объяснено, какъ одинъ 
ловтй человгькъ собралъ пожертвования съ д-ва па постройку 
дачи для епархпальнаго начальника. Въ одно двуштатное 
село ловкий! человъкъ нтри'ъхалъ съ мъстнымъ благочиннымъ 
и остановился въ домъ старшаго свящеишика, туда же немед
ленно былъ приглашенъ и другой священникъ. Этотъ, бу
дучи немножко навеселъ, выслушавъ предложеше о пожерт
вовании, указалъ ига висъвшую предъ нимъ картину, на 
которой нарисоваию было, какъ цирюульникъ выдергивалъ 
зубъ у человека. «Вотъ такъ-то и изъ насъ вытаскиваюутъ 
деньги,» сказалъ священникъ. Тогда ловкт человгькъ за-
свидътельствовлъ предъ благочиннымъ и хозяиппомъ дома 
такое, т. с - ть , епжктюхульство и составилъ о томъ нъчто 
въ родъ протокола. Епископохульника вскоръ вызвали къ 
епархиальному. начальнику. Виновный явился и, думая у ми-
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лостивить раздраженнаго начальника, повалился ему въ ноги; 
при этомъ длинные его волосы разостлались по полу. Вла
дыка немедленно вступилъ на нихъ обоими ногами, при-
жалъ т. о. несчастнаго къ полу и повелъ грозную речь. 
« Н у что? А? деньги, какъ зубы изъ васъ вытаскиваютъ? 
Какъ ты смелъ такъ говорить? А?» И долго, долго служи
тель алтаря господня находился въ этомъ ужасно, — отвра
тительно - униженномъ положении. ДБЛО впрочемъ этимъ не 
кончилось. Нашли причину удалить епископохульника отъ 
должности; онъ было хотълъ передать свое место дочери; 
ему отказали; бедняку съ семействомъ грозила бедность. 
К ъ счаетпо у него въ Петербурге былъ протекторъ, который 
помогъ ему по к. м. пристроить дочь къ месту; самъ же 
священникъ, будучи вдовцомъ, теперь, какъ мнъ говорилъ 
одинъ 1еромонахь, состоитъ въ числе монаотырской братш. 

Изъ Фактовъ, описанныхъ въ этомъ ОТДБЛБ, очевидно, 
что взаймныя отношения между нашими архипастырями и 
пастырями вовсе не похожи на ТБ , которыя существовали 
между Спасителемъ и его учениками, между апостолами и 
теми, кому они вверяли пасти хриотово стадо, между епи
скопами и пресвитерами первыхъ ВБКОВЪ христианства. Они 
скорее похожи на . - „ но я лучше приведу здъсь разсказъ 
изъ книги: о у. д. у . «Когда въ одномъ ообрании (вскоре 
после манифеста 1 9 г о Фввр. 1861 г.) съ восторгомъ говорили 
о Царе, освободившемъ болъе, нежели 20 миллшновъ хри
стианок ихъ душъ отъ рабства и прибавляли, что теперь въ 
Poccin нътъ болъе невольниковъ, то (одинъ) шутникъ сказалъ: 
ошибаетесь, господа; нътъ въ PocciH остался еще много
численный классъ въ полной крепостной зависимости отъ 
другаго класса. Изумленные этими словами собеседники 
спросили: что же это за классъ, котораго рабство еще не 
уничтожено, шутникъ уже серьёзно отвечалъ: наше бгьлое 
д-во.» Какъ хотите, тутъ есть и шутка, и острота, а 
вместе съ темъ много горькой правды. Но для этого, ска
жутъ, нужно, чтобы все, или большая часть епарх1алныхъ 
арх1ереевъ похожи были на описанныхъ выше. По моему 
мнению вовсе нетъ надобности въ такомъ числе. Положимъ 
даже, что въ известную эпоху, хоть напр. нынешнюю суще-
ствуютъ 4—5 архипастырей, которые любятъ прибегать къ 
тому, что Фрапнузы называютъ vote de fait, а немцы 
Faustreckt (кулачное право). По существующему порядку 
каждый изъ нихъ перебываетъ среднимъ числомъ въ 3 — 4 
епархияхъ и т. о. все они ознакомятъ съ духомъ своего 
управления 1 2 — 2 0 епархий. Теперь прибавьте къ нимъ не 
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болъе 10 человъкъ, которые не пользуются мъмецкимъ Faust-
reckt, но за то держать себя на недоступной высоте отъ 
подчиненныхъ, обращаются съ ними надменно и гордо, удив
ляются помъщикамъ, какъ они еще принимаютъ къ собъ 
ословь поповъ. Тогда эти 10 человъкъ въ теченш своей жизни 
побываютъ тоже въ 3 0 — 40 enapxiaxb и потому вместе съ 
предъидущими они доставить д-ву цълой Россш удоволь
ствие испытать тяжолое и деспотическое свое управлеше. 
Представьте, что такия личности преемствуютъ другъ другу 
со временъ Никона и 1осиФа Коломенскаго, тогда поймете, 
что д-во тоже преемственно по неволе должно было на
строиться на тотъ ладъ, которой такъ шолъ къ кръпост-
ному праву. При такомъ настроении прекрасные и добрые 
архипастыри иевдругъ могутъ изменить свои отношения къ 
подчиненными Последние сначала станутъ смотреть не 
только съ удивлешемъ, но и съ недовърпемъ на ласковое съ 
собою обращеше, будутъ думать, не хотятъ ли поиспытать 
ихъ, повывъдать ихь наклонности. Потомъ убедившись въ 
добротъ и вежливости архипастыря, они не увлекутся ими 
зная, что преемникъ его повернетъ, м. б. на старый ладъ. 
Ныне есть преосвященные, которые стараются отечески, 
даже сопресвитерски сблизиться съ священниками. Но при 
всей ихъ настойчивости и благонамеренности едвали они 
успеютъ въ своихъ намерешяхъ. Укоренившаяся старыя 
привычки, последователи, защитники и страдальцы ихъ не 
позволять совершиться благодетельной реформе. Особенноже 
въ этомъ случае сильное препятствие встречаюъ въ старыхъ 
иерархахъ, привыкшихъ къ ты и поклономанни. Недавно 
одинъ было викарш ставъ обращаться съ д - вомъ очень 
хорошо, священникамъ говорилъ: вы, сажалъ ихъ у себя и 
пр. Начальникъ узнавши объ этомъ, сказалъ ему: «ты что 
это делаешь? Разве меня хочешь переучивать? Н у после 
моей смерти поступай, какъ знаешь а теперь веди дъло по 
нашему. «Дъло и повели но ихнему. Нетъ, нужно ооюивитъ 
поста; нужно ввести въ нихъ духъ эюивотекъ (оп. сель дух. 
стр. 149), нужно пересоздать и само белое д-во и его на
чальство. А до того времени если не всему белому д -ву , 
то его большинству придется по отношению къ своимъ епар-
хпальнымъ начальникамъ испытывать теже чувства, которыя 
такъ хорошо описаны въ книге: о. с. д. На ея 125—126 
стр. авторъ говорить: « И н*вреи подъ гнетомъ такого обра
щения, всеми средствами и мерами стараются избегать сви
даний съ архиереями. Ниодинъ сельский iepeii, бывая по 
какимъ либо деламъ въ губернскомъ городе, не осмелится 
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побывать такъ, просто, чтобы принять благословение и услы> 
щать какое либо наставление. Лишь самая крайняя необхо
димость заставляетъ его преодолеть свой страхъ и . явиться 
предъ лицо владыки. И тутъ, еслибы кто заглянулъ только, 
что происходить въ душе его, то переполнился бы весь него
довашемъ къ такому порядку и сострадашемъ къ несчастт 
ному. Вотъ онъ стоитъ или сидитъ, и по всему телу у 
него холодная дрожь. Угодно ли кому удостовериться въ 
справедливости этого? Пусть любаго иерея, готовяицагося 
предстать предъ архиерея, заставить написать, или подписать 
что нибудь, — увидятъ, какйя страмныя конвульсии у него ...» 

Зато нельзя не отдать чести нашему белому д - в у за 
терпение, и благодушие, съ которымъ оно переносить все 
неприятности. Какъ оно бываетъ радо, когда, ему дадутъ 
какую либо льготу, даже когда только не побранятъ. Летъ 
за 7 — 8 въ одну епархию назначенъ былъ грозный началь
никъ, молва о немъ предупредила его прн'ездъ. Прибывши на 
новое место, онъ скоро, какъ говорятъ, даль себя знать; 
недели въ 2—3 досталось отъ него и ректору, и кафедральному 
протоиерею; о селскомъ д -ве нечего и говорить. Но чрезъ 
годъ начали владыку хвалить и похваливать. Дело очень, 
просто объясняется, владыка не изменилъ своего характера, 
онъ до самой смерти своей не забывалъ о Faustrecht, о 
земныхъ поклонахъ, обидныхъ словахъ, прикрикиваньяхъ, 
всего было вдоволь. Но старикъ, державший себя, какъ 
говорить авторъ книги: о. с. д. (стр.121) трехбунчуоюнымъ 
пашою, увидевъ, что все предъ нимъ преклоняется, находилъ 
возможными, а иногда нужнымъ принимать хорошо; одного 
нисколько не побранить, другому проговорить: ай да ста
рикъ! третьдго назаветъ молодцомъ, четвертому даже ска
жетъ спасибо. Теперь, г. ч., вникните въ дело. Вотъ 
священникъ, основываясь на прежнихъ примерахъ, является 
къ грозииому владыке со страхомъ и вдругъ видитъ, что его 
не бранятъ, даже говорятъ полуласково и отпускають съ 
миромъ. Р - с я , такой человекъ, вышедши изъ приемной 
бываетъ въ восторге, что такъ благополучно кончилась 
аудиенция. Поэтому какъ не похвалиться предъ другими, 
что меня владыка пранялъ прекрасно и пр.? тутъ даже 
можно немножко прихвастнуть. Т. о. одинъ за однимъ го
ворили, что владыка вовсе не такъ страшенъ, какъ прежде 
себя показалъ. По времеиамъ и даже очень нередко онъ 
обнаруживалъ свой характеръ во. всей силе, но и посмерти 
о немъ жалели. 
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Отд*лъ 26 о й 

О т о м ъ т къ кому apxiepew. бол^е внимательны и 
приветливы, — къ духовнымъ ли лицамъ; или къ 

мирянамъ? 

Руководствуясь обыкновенной) логикою, мы должеиы 
думать, что нашииъ архипастырямъ следуетъ теснее сбли
жаться , быть ласковее и дружелюбнее со всемъ клиромъ, 
особенно съ священниками, нежели съ мирянами. Какъ и 
что ни говорите, а священники всетаки помощники, сотрудт 
пики архиереевъ, которые вместе съ ними пасутъ христово 
стадо, совершаютъ богослужеше; ну , а миряне въ религноз-
номъ отношеши, по своимъ занятпямъ, образу жизни, дальше 
отстаятъ отъ архипастырей, нежели пастыри и весь вообще 
клиръ. Но въ этомъ случае преосвященные какъ будто 
нарочно хотятъ доказать несостоятельность человеческой ло
гики, не исключая даже и той, которая предписывается въ 
семинарияхъ; на самомъ деле владыки наши — все безъ 
исключения — несравненно ближе, ласковее и добрее къ м1ря-
намъ, нежели къ д - в у , особенно къ белому. 

Назначается на епархию новый начальникъ; прпезжаетъ; 
обыкновенно встречается прежде всехъ въ соборе д-вомъ и 
оттуда идетъ въ архперейскня комнаты; р-ся, тутъ иие до 
объяснении; съ дороги устали; надобно отдохнуть и раз* 
статья. Въ следующие за темъ дни начинаются представ
ления новому владыке д -ва , и общества, и властей граж-
данскихъ; но тутъ уже бываетъ видно различие между д-вомъ 
и светскимъ MipoMb. Прнезясаетъ ли не только губернатора 
или председатель какой либо палаты, но советникъ, голова 
градсиай, купецъ, — объ нихъ сейчасъ же докладываютъ; а 
если посетителей довольно, то ихъ прямо приглашаютъ въ 
гостиную, где они ииринимаютъ благословение, получаютъ 
приглашение присесть, встречаютъ почти всегда ласковый и 
вежливый прнемъ. Но весьма часто въ тоже самое время 
все эти липиа, приходя и уходя, видятъ въ приемной кучку 
священниковъ и наставниковъ семинарскихъ, которая стоитъ 
и ждетъ, пока ее допустятъ къ пделованию руки; объ ней 
даже не очень и заботятся, особенно когда ректоръ и шн-
спекторъ приглашены уже въ гостиную; ее разве кое-где 
пригласятъ туда; решительно никогда не досадятъ хотя въ 
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числе мирянь, усажепныхъ и усевшихся въ гостиной, есть 
духовныя дъти тъхъ протонереевъ и священниковъ, которыя 
принадлежать къ кучкъ. 

Точно т. о., если не хуже, идутъ дъла въ торже
ственные праздники: въ пасху, рождество христово, именины 
владыки и пр. Возьмемъ пасху. Въ этотъ день б. ч. наши 
apxiepn принимаютъ поздравителей тотчасъ послъ объдни. При 
этомъ почти вездъ соблюдается патриархальный обычай, напо
минающий былыя времена первенствующей церкви, когда всъ 
христиане составляли не только единое стадо, но и одно 
семейство. По этому обычаю у владыки приготовляется 
закуска и то, ЧБМЪ въ келье монахи могутъ разговеться 
въ Великш день. Во многихъ епархияхъ къ этому обычаю 
ВСБ привыкли и идутъ ко владыке послъ объдни принять 
благословение и ВМБСТБ СЪ нимъ, или иго к. м. у него 
разговеться. Въ газетахъ было напечатано, что въ Варшаве 
въ пасху 1864 г. самъ намБСтникъ Царства Польскаго со 
всеми высшими властями и гражданскими чиновниками тот
часъ послъ литургш былъ у православнаго тамошняго apxi-
епископа 1оанникия н разгавливался, обычай, повторяю, 
хороший. 

Но зачъмъ этотъ Великий день, — день радости для 
ВСБХЪ вообще христнаяъ — делать днемъ унижения для бълаго 
д-ва? И въ этотъ день, конечно не вездъ, но и далеко не 
въ одномъ епархн'алъномъ городе можно въ передней или 
приемной архнереевъ заметить туже несчастную кучку, о 
которой я сейчасъ говорилъ. Стоитъ она по прежнему въ 
уголку; мимо нея,"какъ говорится, валомъ валять люди 
светские, чиновники, купцы, церковные старосты, даже 
мъщане; все идетъ прямо ко владыке ; а кучка стой, 
дожидайся. Однажды смелые проФессоры семинарш реши
лись-было итти, какъ говорятъ, на гьрямикъ; пошли, — 
но у самой двери были остановлены своимъ начальникомъ, 
которнй чуть не въ ужасе говорилъ: «что вы? куда? оста
новитесь,» и атакуюнцне со стыдомъ должены были отступить 
въ прежнюю позицию. Нашей кучке въ пасху приходится 
испытывать еще большее унижение отъ некоторыхъ, т. с-ть, 
акцессуаровъ. Вы знаете, что въ светлое Христово Воскре-
сеше русские непременно христосуются съ своими знакомыми 
и не знакомыми. И вотъ мимо нашей кучке проходящий 
какой либо чиновникъ, купецъ видитъ въ ней знакомыхъ 
своихъ профессора, священника, протоиерея, — своего даже 
духовника и приходскаго священника, подходить къ нимъ, 
христосуется конечно, а м. т. говорить: « в ы - т о что здесь 
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стоите? въдь, всъ идутъ; владыко такой ласковый, мы тамъ 
уже закусили и пр. и пр.» — Стой кучка и краснъй; учись 
смирению даже и въ Великий день. Иногда, хоть очень 
ръдко нужно поучиться и терпъшю. У одного еперхиаль-
наго архиерея въ одинъ изъ праздниковъ кучка должна 
была дожидаться въ холодной, совершенно не топленой 
приемной; холодъ былъ не сносный; смъльчаки проФессоры 
надъли на себя даже шубы, а некоторые и простудились. 
Но вотъ и дождались; иногда къ нимъ выйдутъ, благое-
ловятъ поживъе, п. ч. тамъ въ гостиной есть гости, — махнуть 
рукой и уйдутъ. Но приемь и въ гостиной не всегда об
ходится безъ унижешя для кучки; иногда поворачивайся 
она живъе на право кругомъ и убирайся, хотя еще тутъ 
много есть ядущихъ, тющихъ и сидящихъ. Положимъ 
даже, что кучка скоро допущена до благословения, даже 
приглашена закусить; но и тутъ вновь не безъ унижешя. 
Уже въ 1864 г. н*ъ одному епархиальному архиерею въ 
пасху послъ объдни изъ чиновниковь никто не зашолъ; 
явились только одни его подчиненные; закуска приготовлена; 
надобно же ее покончить. Сами съли на диванъ, пригла
сили поближе къ себъ ректора и архимандрита; ту даже 
подошолъ было кафедральный протоиерей, заслуженный и 
почтенный человъкъ; ну уже пусть извинить; его не только 
не пригласили приоъсть тутъ же, хотя, пустыя кресла были; 
ему сказали: «о . протоиерей, попотчуйте моихъ гостей,» для 
которыхъ накрыть былъ особый столь, хотя при немъ 
стоявший экономъ архнерейскаго дома могъ бы исполнить 
эту обязанность; да гости сами догадались бы выпить и 
закусить. Тутъ по неволь скажешь: «вероятно, никакъ нельзя 
мъшаться жидамъ съ самарянами и самарянамъ съ жидами.» 

Бладыки нынъ знакомы съ СВЕТСКИМИ приличиями; иные 
уже завели визитныя карточки. Поэтому послъ своего при
бытия на епархш, а также въ пасху и рождество христово 
развъ ръдюй изъ нихъ не отплатить визитовъ. Одни по-
гордъе, а м. б. и поумнъе удостоивають этой чести высшую 
городскую и чиновную аристократию. Но другие стараются 
побывать у всъхъ м!рянъ, которые были у нихъ съ поз-
дравленпемъ; тутъ получаетъ визитъ не только веяюй совът-
нмкъ, адъютанть жандармскаго штабъ-ОФицера, но и всяк1й 
членъ городской думы и пр.; такъ что иной архиерей оканчи
ваетъ свои визиты въ пасху не ранъе четверга, или пят
ницы Но д -во въ этихъ случаяхъ остается въ сторонъ, 
развъ только ректоръ удостоится посъщенпя владыки. Одного 
профессора академш спросилъ его приятель; «а что? вамъ 
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архиерей отплачиваетъ визитъ на пасху, или святки?» — 
«Ну вотъ еще, отвечалъ проФессоръ, какъ же онъ можетъ ко 
мне прйхать? Я слишкомъ высокий человекъ; вотъ онъ у 
моего сапожника бываетъ.» Дъло состояло въ томъ, что 
сапожникъ былъ членомъ городской думы, въ числ£ пред
ставителей города являлся поздравлять владыку съ лроздни-
комъ и получалъ въ свою очередь визитъ отъ него, м. т. 
владыка былъ человъкъ необыкновенно гордый, т. е. съ 
д-вомъ. Почему же и этому и другимъ нерархамъ, заъз-
жающимъ даже къ сапожникамъ, не заехать бы къ почтея-
нымъ лицамъ въ беломъ д - в е ? Почему бы не присесть у 
нихъ, не позволить всему семейству принять благословение, 
не облаокать малютокъ, не дать поцеловать имъ своей 
панагш? Ведь, такое посещение составлялобы въ семействе 
священника эпоху; объ немъ стали бы помнить долго; а 
сколько было бы радости не поддельной, а искренней? А 
теперь духовнымъ, хотъ и редко, случается въ пасху и 
святки избегать встречи съ епархнальнымъ начальникомъ, 
даже скрываться отъ него. Вотъ напр. причтъ идетъ, или 
пришолъ въ какой либо домъ съ крестомъ и святою водою; 
а тутъ вдругъ мчится, или уже подъехала карета apxie-
рейская. Ну и прячься куда нибудь; постой где либо за 
воротами, выйди изъ дома заднимъ крыльцомъ и пр. и пр. 
Тутъ скажутъ: «владыка вовое не обиделся бы, встретивъ 
причтъ где нибудь; сами духовныя лица виноваты тутъ отъ 
своей глупой робости.» Пожалуй, и правда, м. б. Н у а. 
кто же и что же довело ихъ до этой глупой робости? Ведь, 
сами по себе они не захотъли бы быть глупо - робкими. 

У редкаго изъ епарх!альныхъ начальнйковъ въ его 
резиденции нетъ знакомыхъ и друзей, къ которымъ для 
развлечения, для препровождения времни он* самъ въ ка
честве гоотя ездитъ, или которыхъ, какъ гостей, у себя 
принимаетъ въ часы свободные отъ должностыхъ занятш. 
Конечно, никому нельзя предписывать, чтобы онъ имеяъ 
друзьями техъ , или другихъ лицъ; тутъ все нужно пред-, 
оставлять вкусу, настроению и образованности каждаго. Но 
странно, что наши архиереи въ этомъ отношении держать 
себя отъ своихъ подчиненныхъ едва ли не въ большемъ 
отдалении, чемъ въ другихъ случаяхъ. «Въ старое время, 
какъ говорить г. Никитинский, действительно было огромное 
разстояше между пастырями и̂  архипастырями. За недостат-
комъ образованности, за неразвитпемъ нравственнаго чувства^ 
у пастырей не было, т. с - т ъ , лестницы, по которой_бы они 
могли подняться и стать ииа одинаковую высоту съ архд-
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пастырями. По этому первые смотрели на последнихъ, какъ 
на полубожества, какъ на людей выошаго разряда, предъ 
которыми нужно только падать ницъ. Но нынъ совсемъ 
другое дъло. Самая большая часть городскихъ священни
ковъ достаточно образована, съумъетъ высказать свои мысли, 
если не будетъ застращена; много есть священниковъ, ко
торые по своему образованно и нравственнымъ качествамъ 
нисколько не ниже архипастырей; тъ и другие сидели вмъстъ 
на школьныхъ скамьяхъ въ семинарн'яхъ и академняхъ; 
первые иногда даже выше последнихъ по учонымъ своимъ 
степенямъ и трудамъ. Почему бы имъ не сблизиться между 
собою? Почему высшему не иметь бы въ низшемъ не 
только подчиненнаго, или безмолвнаго помощника, работ
ника, но советника, друга? Почему бы не быть иногда его 
гостемъ, но не требовать, чтобы хозяинъ и вся семья его 
делались на этотъ разъ ползающими животными ? Право, все 
можно, и отъ того не пострадаетъ дисциплина, подчиненные 
не сделаются непослушными, не зазнаются, а напротивъ, 
почувствовавши свое нравственное и гражданское возвышеше, 
изъ одной благодарности станутъ избегать такихъ случаевъ, 
которые могли бы оскорбить ихъ благодътельныхъ и вни-
мательныхъ начальнйковъ. «М. т. поехать преосвященному 
къ самому почтенному лицу бълаго д - в а , даже къ кафе
дральному протоиерею въ качестве гостя, на вечеръ, — да 
это вполне неслыханное дело. Даже если какой либо про-
Toiepefi вздумалъ бы попросить преосвященнаго пожаловать 
къ себе, его к-ся, сочли бы полупомешаннымъ. Исключение 
изъ этого бываетъ, какъ в. с -но (1 ч. 1 3 г о Отд.), въ хра
мовые праздники, когда преосвященный самъ служить ли
т у р г ш ; тогда онъ действительно заезжаетъ къ священнику 
на несколько мйнутъ. Но и тутъ главный почотъ церков-' 
ному старосте, у котораго бываетъ обедъ. Даже и къ 
священнику не потому ли заходятъ, чтобы не показалось 
слишкомъ страннымъ изъ церкви прямо ехать къ купцу на 
обедъ; тогда f пожалуй, заговорятъ «значить, вся сила въ 
старосте, да въ обеде ,» Н у а несколько минуть, 
проведенныхъ у священника, чашка выпитаго чаю служатъ, 
т. с - т ь , ступенью, своего рода прикрытпемъ . . . Равнымъ 
образомъ лицамъ белаго д -ва являться въ виде гостей ко 
владыке опять неслыханное дело. Только въ некоторые 
праздники, папр. въ пасху, именны владыки и пр., иногда 
къ ОФФицальному обеду приглашаютъ почтенныхъ особъ; 
это особенно часто случается у петербургскаго и московскаго' 
митрополитовъ. Но и въ этомъ случае духовныя лица 
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бываютъ целою массою невольными гостями, приглашаются 
для парада; а просто быть приглашеннымъ на вечерь въ 
какой либо будничный день на чай, повторяю опять, неслы
ханное ДБЛО. Если и бываютъ отступления, то они лучше 
всего показываютъ, какъ мало сближения между начальни
ками и подчиненными. Въ 1863 г. п-ш архиерей пригласила 
одного приБЗжаго акцизнаго чиновника, служившаго прежде 
въ одной съ нимъ семинарш, къ себъ на чай вместе СЪ 
женою. У чиновника въ городе много было родныхъ и 
между прочимъ протоиерей и инспекторъ семинарии и пр. 
Apxiepefi захотълъ быть внимательнымъ къ чиновнику и 
потому пригласилъ къ чаю протоиерея. Приглашение это 
было такъ необыкновенно, что приглашенный какъ будто 
не ВБрилъ неожиданной чести; — пошолъ, не все-таки при-
думалъ какое-то ДБЛО И, явившись ко владыке, когда семей
ство родственника его тамъ уже было, завелъ сначала рвчъ 
о ДБЛБ; НО она скоро прекратилась. После ТОГО протоиерей 
остался, по русской пословице, какъ ракъ па мели; какъ 
подчиненному, ему не зачемъ было более оставаться; къ 
роле гостя онъ не привыкъ; архиерей не догадывался по
просить, или приказать ему сесть: бвднякъ стоялъ, переми
нался, июредвигался съ мъста на место, а СБСТЬ все-таки 
не смелъ; насилу-то догадались посадить. 

Но если епарх1альные начальники оказываютъ располо
жение къ какому либо изъ подчиненныхъ имъ духовныхъ 
лицъ; то здъсь замечается очень странное явление. Такъ 
какъ почти все они обучались въ духовныхъ академняхъ, 
то следовало бы ожидать, что расположеше ихъ должно ра
спространяться более на священниковъ-академястовъ, нежели 
семиннаристовъ; у нихъ съ первыми все-таки больше, т. с-ть, 
точекъ соприкосновенгя, нежели съ последними. М. т. опытъ 
показываетъ, что архиереи более расположены и милостивы 
къ семинаристамъ, нежели къ академистамъ. Только нужда 
въ умиьнхъ, деловыхъ людяхъ заставляетъ перарховъ при
ближать къ себе магистровъ и кандидатовъ и имъ доверять
ся, но и въ этомъ случае милости изливаются не всегда на 
техъ, которые умнее другихъ; къ нимъ прибегаютъ поне
воле. Одинъ изъ нашихъ знаменитыхъ архипастырей, имея 
нужду поручить кому нибудь работу трудную, требующую 
ума, призываетъ къ себе какого либо изъ забытыхъ имъ 
магистровъ и говорить: «возьми вотъ это и разсмотри хоро
шенько. Чтожь делать? Ведь, васъ умныхъ людей у меня 
немного, а дуракамъ такого дела поручить нельзя.» И м. 
т. дураки все-таки скорее и чаще попадаютъ въ благочин-
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ные, протоиереи, члены к-рш, получаютъ награды, нежели 
умные. 

Нужно еще сказать объ одной странности. Школьная 
скамья какъ-то ВСБХЪ болъе или менъе уравниваетъ^ о школь-
ныхъ товарищахъ долее помнимъ, нежели о сослужрвинахъ. 
И потому товарищи по училищамъ, особенно высшимъ всегда 
почти являются друзьями, не наговорятся о своемъ преж-
немъ житьъ-бытьБ и, живя въ одномъ МБСТБ, непремънно 
сделаются коротко знакомыми. Вовсе не редкость, что иной 
совътникъ, или настоящее уже провосходительство, подру-
жески бесъдуетъ съ какимъ нибудь убитымъ и забытымъ 
благороднемъ, которое съ нимъ вмъстъ училось въ школе. 
Нсключешемъ изъ этого правила служить большая часть 
нашихъ архнереевъ. Отказываясь отъ Mipa и его удоволь
ствий, они какъ будто нарочно стараются отказаться и оть 
школьныхъ своихъ, преимущественно академическихъ това
рищей, которые поступили въ белое д-во, служатъ наставни
ками при семинарияхъ и особенно состоять подъ ихъ началь-
ствомъ; отказываются отъ тъхъ дружелюбныхъ взаимныхъ 
чувствовашй, которые такъ сильны во всъхъ товарищахъ. 
Подобные отказы начинаются даже прежде хиротонии. Да
леко не всяшй ректоръ семинарии, приехавши на новое место, 
узнаеть между наставниками своихъ товарищей, когда ин
спекторъ даже скажетъ Фамилию ихъ; — не всякш, узнавши, 
съ распростертыми объятиями приметь своего стараго това
рища, а позволить, какъ и прочимъ облобызать только свою 
десницу, — не всякий, поздоровавшись, заговорить съ нимъ, 
вспомнить былое житье; почти никто не заведетъ прнятель-
скихъ дружескихъ отношений. Чтоже касается до £тоящихъ 
на слъдующихъ ступеняхъ иерархической лестницы, тутъ 
уже не только забываютъ о товарищахъ, но обижаются, 
даже мстятъ, если кто либо изъ подчиненныхъ напомнить о 
прежнемъ своемъ равенстве. За несколько десятковъ летъ 
приъхаль въ одну enapxiio новый владыка и сталъ экзаме
новать всехъ протонереевъ и священниковъ, не исключая 
никого, — экзаменовать, какъ экзаменуютъ мальчиковъ. 
Между почотнейшими протоиереями былъ товарищъ владыки, 
магистръ, человекъ гордый, но весьма умный. При первомъ 
своемъ представлений начальнику онъ счолъ нужнымъ отре
комендоваться старымъ и знакомымъ его товарищемъ. Вла
дыка сухо и гордо отвечалъ -. «прошедшее я забываю, настоя-
гаимъ не занимаюсь, а помышляю только о будущемъ.» 
Протоиерей замолчалъ. Но когда и его — магистра — на
чалъ бывший его товарищъ, не, Богъ знаетъ. какой гений, 
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экзаменовать, какъ какого нибудъ школьника изъ катихизиса 
и т. п., то, справедливо обидевшись, протоиерей сказалъ, что 
они должны знать другъ друга, учились вместе, ПОМНЯТЪ 
свои успехи; странно же имъ другъ друга экзаменовать. 
Протоиерею дорого обошлось это. После разныхъ разностей 
его выслали въ другую епархш. Но этотъ примъръ дав-
нишнинс Вотъ другой самый СВЕЖИЙ. Когда вновь прибыв
ший на свою (В-ую) enapxiio архиерей принималъ не много-
численныхъ своихъ подчиненныхъ, то одинъ изъ нихъ 
напомнидъ ему, что онъ его товарищъ. «Нътъ, я не помню,» 
отвечалъ владыка. Обиженный, или недогадливый священ
никъ принялся доказывать свое товарищество такъ усердно, 
что забывчивому преосвященному нельзя уже было ничего 
возражать. « Д а , да, сказали они, — я что-то помню.»" 
Вскоре начались и гонения. Священникъ какъ-то не явился 
на царский молебенъ, — ему выговоръ. Потомъ случилось 
тоже во второй разъ, тогда уже сделано было предложение 
ис-рии обсудить столь важное преступление. Услужливая 
к-рия определила и его. В-во утвердили, чтобы священникъ 
не кал ъ себе места вне епархпальнаго города. £пархия малая, 
места не въ резиденции бедны. Несчастный, обременеиниый 
семействомъ, решился ехать въ Петербургъ, но ему по 
разнымъ пучзтымъ причинамъ не давали билета. Съ горя, 
онъ вцалъ въ меланхолш, предался несчастной страсти столь 
обыкновенной въ д-ве и потомъ скоропостижно умеръ. 
Жена его, явившись къ архиерею, сказала: «В. В-во, вотъ 
вы приказали моему мужу искать места вне города, онъ. 
тепперь нашолъ.» — «Где же?» спросилъ преосвященный, не 
подозревая драмматической развязки. «На В-омъ кладбище,» 
отвечала жена. Тутъ преосвященный началъ валить все на 
к-рпю и обещался помочь семейству. Но не лучше ли было 
бы не гнать своего товарища за то, что онъ напомнилъ о 
своемъ товариществе? 

Защитники нашихъ iepapxoBb тутъ могутъ сказать, 
повидимому, даже справедливо: «Не смешно.ли ставить въ 
уиирекъ епархиальнымъ начальникамъ то, что они и сами не 
ёздятъ къ попамъ, и ихъ не зовутъ къ себе въ гости, что 
они забываютъ о своихъ школьныхъ связяхъ и пр. ? У нихъ 
и безъ того дела много; управлять епархпею — дело не 
шуточное, до гостей ли т у т ъ ? » ; Это возражение было бы 
вполне справедливо, если бы архиереи точно занимались 
только одними делами по своей должности и ни съ кемъ, 
какъ говорится, не водили хлеба-соли. Но опытъ совер
шению противоречить тому; не мнопе изъ нихъ сидятъ 
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вечными домоседами; разве къ не многимъ никто не явля
ется иначе, какъ по деламъ. Къ счастливцамъ, у которыхъ 
святители бываютъ и которыхъ они принимаютъ въ каче
стве гостей, принадлежать только влиятельные чиновники, 
богатые помещики и купцы. Потомъ владыки наши любять 
оказывать гостеприимство любимымъ, или влиятельнымъ гостямъ 
— мирянамъ. .Пустынникъ г. Щедрина, называвший своихъ 
подчиненныхъ стоялыми жеребцами, чиновниковь гостей при-
ветствуетъ следующими словами: «не хотите ля зернистой 
икорки закусить? Мне наши черноглазовски'я девки вотъ 
это место въ презентъ прислали. Да балыкъ тоже преотмен-
ный есть; это наши мужички изъ Полорецка презентовали... 
Не велеть ли разве рыбки подать ? мне намеднись преотмен-
ной изъ Песчанолесья прислали. Да не велеть ли тоже 
рыжичковъ подать? мне девки мельконькихъ такихъ въ ук
сусе прислали... И не пройдетъ получаса, какъ одно за 
другимъ переберутся все произведения глуповской природы 
во всехъ видахъ и со всевозможными приправами. Не прой
детъ получаса, какъ гость ощущаетъ себя сытымъ. Потомъ 
призываются песенники (т. е. певчие), шлются гопцы за но
выми собеседниками, столъ уставляется новыми снедями и 
питьями и зачинается пиръ горой до самой ночи (No. 9 
Врем, за 1862 г. нашъ губ. деииь стр. 10—12, 14). 

Значить, есть и время и желаше не одними enapxiajib-
ными делами заниматься, а принимать гостей къ себе, только, 
чтобы они не принадлежали къ д-ву, особенно белому. Къ 
чему такое исключение? По моему мнению съ ними-то и 
яадобиио было бы преимущественно беседовать. Прежде всего 
для нихъ не нужно бы запасаться ни зернистой «икрой, ни 
преотменнымъ балыкомъ, ни рыжечками; духовныя лица до
вольны были бы однимъ собеседовани'емъ; а если бы имъ 
пришлось выкушать чашки две, три чаю, да съесть лом-
тикъ другой булки, или сухарика два, то они стали бы еще 
хвалиться угощешемь. Потомъ епархиальный apxiepefi и 
подчиненное ему, особенно почотное белое д-во, одинаковы 
по происхождению, воспиташю, образу мыслей, вместе совер-
шаютъ литургию, имеютъ почти одне и теже обязанности и 
интересы и пр. На что лучше искать людей, съ которыми 
разговаривая, можно было-бы отдохнуть отъ служебныхъ 
обязанностей, посудить о религюзномъ и моральномъ состоя
нии паствы, о средствахъ улучшить ее? Съ другой сто
роны, чтб можетъ быть общаго между епархиальнымъ apxie^ 
реемъ, сыномъ священника, или дьячка, воспитавшимся въ 
семинарии и академии, занимавшимся почти только богослов-
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скими науками, отказавшимся отъ семейной жизни, отъ 
свътскихъ удовольствий, — и между бариномъ, пропитан-
нымъ своего барскою спесью, получившимъ вполне светское 
образование, не знающимъ иногда даже катихизиса, — чело-
въкомъ, для котораго всъ свътсюя развлечешя, даже еамыя 
сплетни — насущная пища, — или между купцомъ, заня-
тымъ своими торговыми оборотами, барышами и пр., — или 
между барынею, часто пустою ханжою и богомолкою, — 
что спрошу опять, можетъ быть общаго? Тутъ въ самомъ 
дълъ для сближения, для поддержашя разговора понадобятся 
и икра, и балыкъ, и рыжики, и разныя cutbdu и питья. 

Людей, между которыми имъемъ и ищемъ знакомыхъ. 
друзей и хлъбосоловъ, нельзя же не отличать отъ прочихъ, 
особенно отъ подчиненнаго НАМЪ люда и въ томъ случаъ, 
когда они приходятъ въ качестве не гостей, а посетителей 
даже просителей. Имъ, какъ привилегированнымъ особамъ, 
не придется ни сидеть въ сеняхъ, на лестницахъ съ дьяч
ками и мужиками, ни стоять въ загрязненной передней, ни 
ждать аудюнцш часа по два, ни получать толчки отъ техъ 
лицъ, которыя въ книге о с. д. называются архиерейскою 
сволочью. Эта сволочь въ виде ли лакея, келейника, пись
моводителя и пр., сейчасъ съумеетъ отличить привилегиро-
ваннаго посетителя, июможетъ ему даже иногда снять верх
нее платье, попроситъ тотчасъ въ залу, доложитъ владыке. 
Не думайте, чтобы разсматриваемая привилепя простиралась 
только на людей, замечательныхъ по чему бы то ни было; 
нетъ, — въ числе ихъ заметишь какого нибудь мелкаго 
помещика, — отжившую свой векъ, и выжившую изъ ума 
барыню, — купца, пользующагося даже между своею бра
тнею не оченнь завидною репутац1*ею. но богатаго, — хитраго, 
ловкаго и пронырливаго бурмистра, старшину и пр. Осо
бенно дурно здесь то, что когда привилегированные посе
тители съ впимашемъ и отличн^мъ встречаются, принимаются 
и провожаются, — тутъже въ толпе въ подаче стоятъ ихъ 
священникъ, или благочинный, съ которымъ у нихъ есть 
неудовольствий. Привилегированная особа, нтроходя мимо 
этихъ смиренныхъ людей, гордо на нихъ посмотритъ, выра-
зитъ своими глазами и всею ФизнЪгномпею: «ну что ты, 
попъ! смотри-ка, какъ меня владыка приннялъ! куда тебе со 
мною тягаться?» И потомъ всемъ разсказываетъ о своей 
победе. Впрочемъ объ этомъ и безъ ннего узнаютъ. Тутъ
же въ подаче сидитъ мужичокъ, иногда прихожанинъ свя
щенника и благочиннаго. все видитъ, слышитъ, и своимъ 
умомь-разумомъ смекаетъ, что попы-то предъ архнереемъ не 
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очень важныя особы, что онъ не только барина, но и бур
мистра, или старшину болъе уважаегь. Последствий этого 
очевидны. Вт» одной изъ подмосковныхъ губерний очень 
недавно былъ бурмистръ Павелъ; но его всъ величали Па-
велгемъ. Это былъ высшей степени безсовъстный человъкъ, 
который укралъ у своей вотчины несколько тысячъ рублей, 
потомъ не сдълалъ ничего нолезнаго даже для своей церкви, 
а м. т. пользовался необыкновеннымъ благоволешемъ вла
дыки, который при ревизн'яхъ у него останавливался, прини-
малъ у себя съ отлич1емъ, слушалъ его и върилъ ему, такъ 
что местные священники были истинными страдальцами отъ 
унижения хитраго и безсовъстнаго мужика. Если и мужикъ 
такъ дъйствовалъ, то можете судить о вл1'янш, которое на 
д-во можетъ иметь привилегированный у владыки баринъ, 
чиновникъ, купецъ и пр. 

Къ числу привилегированныхъ особъ въ глазахъ епар-
хн'альныхъ начальнйковъ принадлежать и духовныя лица, 
но имъ въ такомъ случаъ нужно быть изъ другой епархш, 
или изъ военнаго ведомства. Есть въ настоящее время 
епархиальный начальникъ, предъ которымъ, какъ предъ 
какимъ либо полубожествомъ, всъ его подчиненные прекло
няются не исключая протонереевъ, архимандритовъ и пр. 
М. т. это грозное, недоступное, безцеремонное съ подчинен
ными полубожество, иногда даже черезъ чуръ вежливо съ 
духовными лицами другихъ епархш. Они, пришедши при
нять благословеше, встръчаютъ у него ласковость и привет
ливость; ихъ просятъ въ гостиную, сажаютъ на кресло; 
съ ними бесъдуютъ безъ высокомерие, даже съ полною снис
ходительности»); такъ что они у ходятъ въ полномъ восхи-
щенш. Однажды зашли къ нему протоиерей и священникъ, 
— тесть съ зятемъ; первый былъ изъ семинаристовъ, пос
ледний изъ магистровъ. Приняты были ласково, и когда 
ихъ попросили сесть, то тесть почему-то нашолъ неудобнымъ 
выбрать для этого место на кресле, и селъ вместе съ вла
дыкою на диванъ; и все обошлось благополучно; тогда какъ 
подчиненные томужъ владыке почотнейшпе протоиереи при
нимаются высокомернейшимъ образомъ. О другихъ епар-
хпальныхъ архиереяхъ нечего и говорить. У нихъ священ
никъ, особенно протоиерей другой епархии встретить самый 
ласковый прпемъ. Студентъ академии — недавний семина-
ристъ, прнехавъ на каникулы и пришедши принять благос
ловеше у владыки, становится уже почотною особою; его 
не только обласкаютъ, не пштютъ, но даже часто поса-
дятъ. Профессора изъ другой семинарии посадятъ и долго 
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съ нимъ поговорятъ. Но тъ же проФессоръ, студентъ, свя
щенникъ и npoToiepeft даже военнаго ведомства, поступи въ 
Нашу епархию; ну тогда ужъ пусть извинить; обхождение 
съ ними изменится; они уже подчиненные. Во время послъд* 
ияго польскаго возмущения одинъ военный священникъ былъ 
прикомандированъ къ кафедральному В-ому собору. Мест
ный архнепископъ съ своимъ бълымъ д-вомъ держалъ себя 
весьма гордо, но этого священника припималь необыкновенно 
ласково, просилъ его ходить къ себъ за-просто на чашку 
чаю и провод иль съ пимъ въ бесъдахъ по нескольку часовъ; 
вместе съ темъ не одинъ разъ предлагалъ ему перейти въ 
era enapxiio, обещая дать ему лучшее место. Когда свя
щеннику его родные стали говорить, почему онъ не согла
шается на столь лестное и ласковое предложение, то онъ 
отвечалъ: «да, подите-ка, поступи къ нему въ enapxiro, 
тогда бы онъ изъ меня выжалъ сокъ.» 

Но едвали не самую высшую приветливость у епар-
xiaльныxъ apxiepeeBb встречаютъ жители Петербурга. 
Этотъ городъ — нашъ Urbs, имеетъ чарующее дeйcтвie на 
провинции; петербургски* чиновникъ, петербургскш магнать, 
петербургский учоный, — это, Богъ знаетъ, что за люди; 
чего добраго, они тамъ знакомы и съ директорами и съ 
министрами, какъ ихъ не принять, какъ ихъ не уважить, 
особенно если опи привезли поклонъ отъ влиятельнаго лица, 
тонко намекнули, что съ нимъ на короткой ноге? И дей
ствительно знакомому съ бытомъ епархналыныхъ начальнй
ковъ известно, какимъ виимашемъ пользуются у нихъ не 
только петербургский жители, но даже ихъ письма. Сколько 
разъ случалось, что свящепническое место предоставлялось 
кому нибудь по письму такого столичнаго жителя, который, 
будь въ губерискомъ городе, не попалъ-бы даже въ число 
друзей дома. Но изъ петербургскихъ жителей особенно 
грозны, и следовательно самые пр{ятные посетители и 
гости apxiepeeBb — это чиновники духовнаго ведомства, 
начиная впрочемъ преимущественно съ секретарей синода и 
столоначальниковъ прочихъ управлений. Имъ нельзя не 
оказать уважения и въ томъ случае, когда М Ы сами бы* 
ваемъ въ Петербурге, даже засъдаемъ въ синоде. Не слиш
комъ давно умеръ одинъ чрезвычайно гордый apxienncKonb. 
Онъ не учился въ академии, но не смотря на то, или м. б. 
поэтому считалъ себя необыкновеннымъ н'ерархомъ. Не
счастны были ректоръ и проФессоры семинарш, которые 
состояли подъ его пачальствомъ. И м. т. этотъ гордый 
иерархъ ; живя въ Петербурге, имелъ своими любимыми 
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собеседниками но вечерамъ секретарей синода. Они не 
очень церемонились, особенно Р-овъ, разсказывали пе всегда 
деликатные анекдоты на счотъ другихъ архнереевъ и гор
дый иерархъ, внутренно ими обижаясь, поговаривалъ: «пол
ноте, господа!» Но господа все-таки говорили и ихъ все-
таки ласково принимали. Можно даже немножко повыше 
подняться. Известно, что у п-скаго митрополита бываютъ 
по нескольку разъ въ годъ ОФФшн'альиые великолепные 
обеды. Ныне на нихъ уже приглашаютъ светскихъ про
Фессоровъ академш. Но въ не давнее время подобная честь 
немыслима была. Вотъ и доказательство. Вновь посвя
щаемые архиереи даютъ тоже обеды въ митропиличьихъ 
комнатахъ на свой, конечно, счотъ, но все-таки предостав-
ляютъ митрополиту списокъ приглашаемыхъ лицъ. Въ 
одинъ изъ такихъ списковъ новый архиерей — ректоръ ака
демш поместить своихъ сослуживцевъ наставниковъ. Ми-
трополитъ долго не соглашался на это: «какъ же мне въ 
своихъ комнатахъ иметь подобныхъ гостей ?» и только при 
настойчивости ректора дозволилъ пригласить ордииарныхъ 
проФессоровъ. Но известно, что проФессоры академш сос
тоять въ У Н классе и могутъ по своей должности полу
чить I V классъ, а секретари синода и столоначальника млад
шие въ V I I I , а старшие въ V I I , но получаютъ только 
однимъ чиномъ выше. И м. т. на техъ же обедахъ, куда 
не приглашали академическихъ проФессоровъ, или делали 
это въ виде исключении, секретари синода и столоначаль
ники управлении считались необходимыми гостями. 

Не забываютъ, р-ая, и прочихъ чиновниковь духовнаго 
ведомства, которые по табели о рангахь стоять выше секре
тарей и столоначальниковъ. Про иынешшя времена гово
рить неудобно; сразу примутъ мои обпнця замечания за лич-
нныя; коснемся прошедшихъ временъ, впрочемъ не очень 
отдаленныхъ. Охъ! какъ тогда уважали высшихъ чиннов-
никовъ? даже совестно вспомнить. На одномъ изъ обедовъ 
въ митрополичьихъ комннатахь чисто духовная и светско-
духовная аристократий сидела въ гостиной, а прочая братия 
— архимандриты, протоиереи, оберъ-секретари, секретари тол
пились въ ожидании обеда въ зале, которая обращена 
окнами внутрь монастыря. Двери въ сени и на лестницу 
были отворены. Вдругъ въ зале услышали голосъ изъ 
сеней: «ну что у васъ за лошадь? Я было на своей чет
верне ХОТБЛЪ васъ обогнать, кричу кучеру: гони скорей; 
не жалей лошадей; ну ииетъ, куда мнгь тягаться съ вами?» 
Разговоръ на эту тему 1иродолжался и въ зале; разговари-
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ваюпп'е даже остановились на несколько минуть въ ней, 
чтобы докончить разговоръ о взаимномъ достоинстве лоша
дей. Но больше говорилъ только одинъ, видимо желавишй 
своими похвалами польстить другому, а этотъ другой только 
изкъдка съ насмешливою улыбкою нозволялъ себе сказать 
что нибудь и иринималъ лесть даже его лошади, какъ обыч
ную дань. Четверня принадлежала архиепископу, о отлич
ная лошадь одному изъ директоровъ по духовному ведом
ству. Разговоръ былъ веденъ такъ громко, что все почти 
толпившиеся въ зале, вслушались въ него; синодские чинов
ники итосле весело посмеивались и поговаривали: каковъ 
нашъ-то ? какъ къ нему подъгъзжаютъ? — А о. о. архиман
дриты какъ-то покраснели и видимо были сконфужены. Но 
не одинъ нашъ ИППОФИЛЪ былъ внимателенъ къ высшимъ 
светскимъ чиновникамъ по духовному ведомству. Кто въ 
те времена въ святки и ииасху долженъ былъ ходить по 
переднимъ этихъ чиновниковъ, чтобы записаться въ качестве 
поздравителя, тотъ очень хорошо помнить, какъ ииа той же 
странице, а иногда совершенно по соседству съ нимъ соб-
ственноручию записывались епископы и архиепископы. О 
тогдашнемъ Об. Пр-ре нечего и говорить; онъ былъ все
могущею особою; поэтому по внешности къ нему было пол
ное и безпредельное уважение. Когда онъ, после своей 
поездки : изъ за границы прн'ехалъ въ Петербургъ, но на 
другой день никого еще не принималъ, то Mirorie, желая 
выразить свою радость о его благополучномъ возвращений 
приехали къ нему и записывали на особомъ листу свои 
имена. Замечательно, что списокъ поздравителей начинался 
однимъ присутствовавшимъ тогда въ синоде архнепископомъ. 
Поговаривали также, нно я не могу наверно утверждать, 
что въ пасху и святки между именами поздравителей, запи
сывавшихся на листахъ, встречалось имя . . М-та. — 
Когда у тогоже Об. Пр-ра скончалась мать, то онъ при
гласить свое приходское д-во совершать утромъ и вечеромъ 
лития надъ покойшщею, пока она оставалась вь доме. Но 
архиереи сами безъ всякаго со стороны его намека настояли 
на томъ, чтобы позволено было совершать эти литии; для 
чего по очереди и являлись въ домъ. 

Петербургъ заключаешь въ себе множество влиятель-
ныхъ лицъ, которыхъ благосклонность нужна важнымъ, 
особамъ чорнаго д-ва; р-ся этой благосклонности ищутъ, или 
крайне опасаются навлечь неблагосклонность. Въ прошед
шее царствоваше къ К-ой enapxin поступила въ монахини 
одна дворянка довольно богатая. Пока была белицею, она 
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видела полное къ себъ уважение, ко постригшись, вскоре 
заметила, что мать игуменья стала поступать съ нею до
вольно деспотически; дворянская кровь заговорила; новая 
монахиня вступила было въ борьбу съ своею начальницею, 
но тотчасъ же почувствовала свое безсилие; ей заметили, 
что она уже теперь не дворянка, а монахиня; даже не поз
волили съездить къ своимъ роднымъ въ соседнюю губер
нию. Делать нечего, надобно было покориться. М. т. мест
ный архиерей вытребованъ былъ въ Петербургъ на чреду; 
въ это время монахиня какъ-то добилась увольнения на сви
дание съ родственниками; уехала и отъ епархн'альнаго 
начальника соседней епархии получила билетъ на проъздъ 
въ Петербургъ. Игуменья, узнавши объ этомъ-самоволь-
ииомъ поступкъ и полагая, что ея подчиненная намерена 
поступить въ другую обитель, не хотела безъ борьбы съ 
нею разстаться и сообщила въ Петербургъ къ архиерею о 
беглянке, какъ ее называли. Беглянку отыскали, призвали, 
настращали и приказали немедленно выехать изъ Петербурга 
и отправиться въ обитель; въ противномъ случае грозили 
существующими о иепослушныхъ монахиняхъ постановле
ниями. Бывшая дворянка испугалась, но еще более боялась 
возвратиться къ прежней начальнице. Петербургские ея 
родные уговорили ее искать защиты у одной дамы, пользо
вавшейся огромнымъ уважениемъ въ светскомъ и въ духов-
июмъ мире. Дама, выслушавши слезную просьбу, сказала 
монахине: «не безииокойтесь, я сейчасъ попрошу къ себе 
вашего преосвященнаго» и, написавши коротенькую запи
сочку, даже не запечатавъ, велела лакею тотчасъ отнести 
ее по принадлежности, а просительнице пока подождать. Не 
много спустя подъехала четверня ииугомъ къ подъезду; изъ 
кареты вышелъ преосвященный; у монахипи духъ занялся. 
Къ счастию дама сама встретила послушнаго владыку, кото
рый, вошедши въ залу и увидавши тутъ же монахиню, 
тотчасъ сообразилъ, почему его такъ безцеремонно попросили 
приехать. Естественно, что тактика была изменена. «Ахъ, 
матушка имярекъ! такъ началъ говорить владыка даме; 
верно она (указавши на монахиню) наговорила всякую вся
чину, нажаловалась на меня. Экая ты какая! обратясь къ 
монахине, продолжалъ владыка: за чемъ ты тревожишь 
матушку имярекъ? ко мне бы могла явиться.» Потомъ 
вновь началъ объясняться даме: «ведь, я ее хотелъ только 
постращать; смотрите уехала въ чужую епархш, приехала 
въ Петербургъ, не спросясь ни матушки игуменьи, ни меня; 
ну какъ же ее не пожурить?» Монахиня никакъ не ожи-



552 

дала такрго поворота, или лучше переворота; р-ся, возполь-
зовалась имъ и получила увольнение не только. изъ преж
него монастыря, но и изъ епархш. А еще говорятъ, что 
будто наши м-щде иезнаютъ света. Если архи*епископы даже: 
присутствующее въ СИНОДЕ такъ внимательны къ чиновни-
камъ духовнаго ведомства и къ свътскимъ влпятельнымъ 
лицамъ; то какъ же имъ не быть лосковыми, приветливыми 
и гостепршмпыми, когда къ нимъ въ провинцию заъдетъ 
кто либо изъ пеименованныхъ особъ? 

Отд-Ьлъ 27 о й. 
О томъ, почему архн*ереи не ласковы и даже суровы 
къ белому д-ву, и напротивъ приветливы и благос

клонны къ мирянамъ. 

Содержаше предъидущаго отдела иробуждаетъ MHorie 
вопросы. Отчего наши владыки такъ недружелюбны, такъ 
мало расположены къ белому подчшиеншому д-ву, такъ 
неохотно съ нимъ сближаются? Отчего свяиценники акаде
мисты имъ менее нравятся, нежели семинаристы? Отчего 
они стараются забыть свое академическое товарищество и 
даже недовольны бываютъ, когда напоминаютъ имъ о немъ? 
Напротивъ отчего такъ ласковы, внимательны, вежливы къ 
дворяномъ, къ чииовникамъ, особенно синодскимъ, угодливы 
предъ ними? Отчего купецъ, церковный староста, даже 
бурмистръ и старшина более встречаютъ у нихъ привета, 
нежели священники? Займемся этими вопросами; намъ это 
сделать темъ легче, что для разрешения ихъ выше уже при
готовлено много матер!аловъ. 

1) Въ 22м-ь отделъ я очень подробно объяснишь, что 
вообще м-во и въ частности иерархи страдаютъ особенно 
гордостию, высокомериемъ, тщеслав1емъ, спесью и пр. Неко
торые изъ душевныхъ недостатковъ, неодобрителыиыя сами 
по себе, сносны по к. м. темъ, что, какъ говорится, неле-
зутъ, не просятся наружу, а затаиваются внутри больнаго 
ими; такова напр. зависть. Но перечисленные сейчасъ не
достатки стараются себя выказать; высшимъ ихъ наслаж-
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детеиъ , любимымъ, т. с-ть, блюдомъ служатъ для нихъ 
всъ случаи, которые имъ удовлетворяютъ. Гордый, над
менный человъкъ похожъ на кумиръ, только одушевленный; 
ему непремънно нужны приношешя и поклонники. Но ны
нешний либеральный свътъ сталъ бегать отъ кумировъ; 
люди независимые перестаютъ идолопоклонничать, или лучше 
человъкопоклонничать; только нужда, служба и зависимость 
заставляютъ преклоняться предъ кумирами. Гдъ же теперь 
и тъмъ людямъ, о которыхъ я началъ говорить, искать 
себъ поклонниковъ, какъ не въ своихъ подчиненныхъ? Кто, 
какъ не эти подчиненные, обязаны предъ ними воскурять 
фимгамъ и восшвать хвалебные пгьсни? А если бы они 
какъ нибудь забыли о томъ, то почему своими перунами 
не напомнить имъ о ихъ обязанностяхъ; — юпитеръ не 
щадилъ сопротивлявшихся ему. Но кумиры, принимая по-
клонешя, не могутъ же сходить съ своихъ пьедесталовъ; 
къ греческимъ истуканамъ и бурятскимъ божкамъ можно 
по к. м. подходить и касаться ихъ. Одушевленные же ку
миры никогда не допускаютъ подобной близости. Притомъ 
они понимаютъ, что немного еще имъ чести, если предъ 
ними склоняются каюя либо тростинки, или пресмыкается 
какой либо червякъ, ласкается какая либо шаФка. Нътъ, 
то ли дъло, когда гордый и ветвистый дубъ склоняетъ 
предъ НАМИ свою вершину, или когда могучш левъ и 
тигръ ползаютъ около НАСЪ и лижутъ Н А Ш У руку? 
Вотъ это самое лакомое блюдо, какого никогда не приго-
товлялъ самъ Каремъ не только для Георга I V , по и для 
Ротшильда! Но львовъ и тигровъ трудно усмирить, осо
бенно обратить въ комнатныхъ собачекъ; еще труднее заста^ 
вить дубъ склонить до земли свою вершину; онъ скорее 
сломится, нежели наклонится. Конечно академистовъ свя
щенниковъ нельзя всъхъ сравнивать съ львами, тиграми и 
дубами, но они все-таки неподатливее тростинокъ и любятъ-
стоять не на четырехъ, а на двухъ ногахъ более, нежели 
семинаристы. 

2) Въ 21мъ отделе весьма подробно-было говорено о 
той исконной вражде, которая находится между чернымъ и 
белымъ д-вомъ; между пресвитерами и епископами. Конечно 
еще до начала этой вражды Спаситель проповедывалъ: лю
бите врат ваша и добро творите ненавидящимъ васъ; ко
нечно и ныпе та и другая враждующая сторона пропове-
дуетъ это съ церковной кафедры грешнымъ миряпамъ; но 
человечесюя страсти не слушаются даже библейскихъ текс* 
товъ. Врага побежденнаго и покорнаго можно еще щадить, 
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не преследовать; но если побежденный вновь замышляетъ 
возвратить свою независимость, домогается одинаковых^ 
нравъ съ побед ителемъ, тогда политика советуетъ не ща
дить его, и если почему либо нельзя решиться на оконча
тельное его истребление, то надобно держать его по русской 
поговорке, въ ежовыхъ рукавигщхъ. — Врагу можно не мстить, 
не подпустить его близко къ себе, сделать своимъ советни-
комъ, повереннымъ своихъ тайнъ, — на это немнопе ре
шатся. Какъ же после этого одной изъ нашихъ враждую-
щихъ партш, притомъ той, которая после долговременной 
борьбе осталась победительницею, — какъ ей быть благос
клонною къ другой партш, которая начинаетъ поднимать 
опять свою голову, готова приблизиться рдаже поклониться 
съ темъ, чтобы высмотреть слабую сторону своихъ власти
телей и ею воспользоваться? Конечно, она и издали заме
тить мнопе недостатки, но тогда ея слова возможно еще 
заподозрить. Войди же съ нею въ интимны я отношен! я, 
она и увидитъ многое, чего можетъ быть и не подозревала, 
да и станетъ подтверждать свои разсказы словами: я самъ 
знаю, я жилъ вблизи ихъ, я все высмотргьлъ. И такъ по
бедитель держи себя подалее отъ побежденныхъ! Въ этомъ 
отношении особенно опасны для нашихъ iepapxoBb акаде
мисты, и еще особенно академические товарищи. Семина
ристы — священники и прежде и ныне смотрятъ на ака
демш сквозь призму, или увеличительное стекло, представ-
ляютъ ее въ какой-то сумрачной дали, какимъ-то святили-
щемъ паукъ, по к. м. не могутъ знать, чемъ бываютъ тамъ 
те лица, которымъ после отдается въ распоряжение все д-во; 
даже еслибы о чемъ нибудь услыхали, или догадались, то 
часто не посмеютъ этому поверить по догматическимъ и 
школьнымъ своимъ предубеждешямъ. Академисты же и 
особенно товарищи въ этомъ отношении смелее. Они съ ку
мирами сидели на однихъ и техъ-же скамьяхъ, знаютъ 
механику, посредствомъ которой кумиры поднимаются на 
пьедесталы, съ сознаипемъ истинности словъ своихъ могутъ, 
указывая на кумиры, частенько говорить: очи имутъ, — 
и не видятъ, уши имутъ, — и не слышать. Присоедините 
сюда ту ненависть, которая господствуетъ въ духовныхъ 
академняхъ между студентами монахами и студентами сер-
туконосцами, те колкня насмешки, которыя слышать, те 
прозвища (въ роде семи смертныхъ греховъ), которыя по
лучаютъ первые отъ последнихъ. Монахамъ конечно при
ходилось молчать, п. ч. большинство и умъ были на стороне 
сертуконосцевъ. Но досада западала въ душу; взволнован* 
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ная кровь, раздражение нервовъ, ненормальное состояние 
желчи оставляли впечатлите въ организме. И если можно 
еще какъ нибудь сдержать себя отъ мстительности, то какъ 
же любить и жаловать своихъ обидчиковъ? Какъ ихъ при
ближать къ себъ? Разве кто нибудь совершенно покорится, 
забудетъ о прежнемъ своемъ товариществе и равенстве; 
ну, такого еще можно почтить своимъ доверпемъ и располо-
женнемь. А то лучше иметь дело съ семинаристами. 

3) Обе предъидущня причины я хочу назвать иностран
ными, вишнтгйетми, только взаимная ненависть между 
м-щими и светскими студентами академш, можетъ отчасти 
назваться туземнымъ произведеннемъ. Теперь займемся чисто 
русскою причиною. Замечая нерасположение всехъ классовъ 
общества къ белому д-ву, — къ кутейникамъ, некоторые 
малодушные, или спесивые люди изъ него отказываются 
отъ своего происхождений. Къ сожалению, они встречаются 
въ техъ лицахъ, которыя происходятъ изъ духовнаго зва
ния. Петь теперь знаменитость между медиками, которая 
явившемуся къ ней семинаристу родному племяннику сво
ему сказала: «ты гь не емгьй называть меня дядею; въ та
комъ случагь я твой покровитель; а если этого не едгълаегиь, 
то не птъняй. Жена этого же вельможнаго доктора, въ при
сутствий другаго племянника своего мужа, пресерьё'зно го
ворила: «вотъ скажите пожалуйста; болтаютъ, что мой мужъ 
будто-бъ изъ духовнаго звашя и учился въ семинарии. 
Какой вздоръ! Онъ дворянинъ и учился въ гимназии.» 
Такихъ лицъ, забывающихъ о своемъ происхождении или 
стыдящихся его довольно и между архиереями. Недавно 
умеръ одинъ архнепископъ, сынъ священника, учившийся въ 
духовномъ училище, семинарш и академш, не занимавший 
никогда ни одной светской должности, даже любивппй, какъ 
слышно, говорить: дгьдъ мой былъ — еврей, отецъ — герей, а 
я — архгерей! И этотъ-то чисто поповский сынъ своею 
собственною рукою въ послужномъ списке, въ графе о про
исхождении отметилъ: изъ дворянъ. Но онъ былъ изъ запад
ныхъ губернии, где действительно некоторые священники 
принаддежатъ къ дворянскимъ, или иииляхтичьимъ Фамилиямъ; 
москалямъ подобный притязашя обнаруживать нельзя. Тутъ 
прибегаютъ къ другому способу не смыть, а позамазать 
свое поповское происхождение. Они своими привычками, 
приемами, домашнею жизшю и пр. стараются доказать, что 
стоять гораздо выше бълаго д-ва, не могутъ терпеть той 
грязи, в ъ которой оно живетъ, имъ такъ и хочется пока
зать, что они настоящие не только дворяне, но даже бары. 
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Такихъ людей много между архиереями и между ректорами. 
Однажды ректоръ п-ой семинарии, былъ приглашепъ однимъ 
проФвссоромъ на именины на вечеръ. Гостей уже было 
очень много, когда изволило пожаловать его В-бпе. По окон
чании привБтетвенныхъ церемоний о. ректоръ СБЛИ на диванъ, 
но очень скоро стали выражать на лице своемъ неприятную 
мину, обнюхивали воздухъ, поворачивались въ разныя сто
роны. Хозяинъ заметивши это, осмелился спросить: «что 
васъ безпокоитъ, ваше В-бне?» «Право, не знаю, какой-то 
странный у васъ запахъ, я начинаю чувствовать головокру
жение и стеснение въ груди, только никакъ не могу понять, 
отчего это происходить.» Но и хозяинъ, и десятка два 
гостей, сидя часа два уже не чувствовали ни головокру
жения, ни стБснешя въ груди, и зная характеръ новаго 
гостя, съ. улыбкою переглядывались между собою и ожи
дали , чъмъ все это кончится. Наконецъ вопросъ разре
шился: «послушайте, обратился о. ректоръ къ хозяину, ну 
что это вы делаете со мною и съ гостями? Какъ вамъ не 
стыдно? Я теперь вижу, отчего у васъ въ комнатахъ не 
хорошо пахнетъ?» Хозяинъ ПОСПБШИЛЪ узнать о причине. 
«Да разве не догадываетесь? ему отвечали. Каюя у васъ 
горятъ свечи? — ведь все сальныя. Нетъ, какъ угодно, 
я не могу никакъ сидеть при сальныхъ свечахъ; у меня 
тотчасъ же делается головокружение и стеснение въ груди.» 
И сконфуженный хозяинъ долженъ былъ поскорее добыть 
стеариновыхъ, или восковыхъ свечъ. Другой тоже ректоръ, 
приехавши въ к кую семинарию, измучилъ одного профессора 
отыскиваннемь прачки. Белье у него было голландское, 
отличное; после мытья онъ обнюхивалъ его и говорилъ: 
«понюхайте, все пахнетъ мыломъ, что это? неужели нельзя 
найти въ целомъ городе хорошей прачки? Я никакъ не 
могу носить белья, отъ котораго хоть сколько нибудь пах
нетъ мыломъ.» 

Наши преосвященные чаще всего употребляютъ послед
ний способъ, чтобы совершенно выделить себя изъ белаго 
д-ва, поставить выше и вне его и въ своихъ собственныхъ, 
мысляхъ, и въ глазахъ другихъ. Пусть кто нибудь изъ 
нихъ занимается только епархиальными делами, избираетъ 
друзей и знакомыхъ изъ белаго д-ва, въ свободное отъ 
должностныхъ занятии время или самъ принимаетъ у себя 
только однихъ духовныхъ особъ, или къ нимъ ездить для 
отдыха и развлечений; къ дворянству, чиновничеству, купе
честву конечно ни холоден!», ни не приветливъ, но и не 
оказываетъ имъ оообеннаго расположения, но стоить съ ними 
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на дружеской ногъ, не водить хлъба-соли. Такому пре
освященному не можетъ ли прийти на мысль: « а что-то 
подумываготъ обо мнъ свътсше? Върно говорятъ: «вотъ 
знается только съ одними попами, ихъ только къ себъ при-
глашаетъ, у нихъ только и самъ бываетъ; и видно, что 
самъ не только изъ поповскаго рода, но и не отсталъ отъ 
привычекъ и убъжденш этого рода.» Тутъ, пожалуй, услуж
ливый , или неосторожный любименъ подшепнетъ: « А х ъ , 
ваше пр-во! какъ вами дворяне и купцы недовольны за то, 
что вы не сближаетесь съ ними, даже знаете ли, осмеливаются 
васч* называть кутейникомъ.» Кромъ того, проводя свобод
ное время исключительно, или хоть преимущественно съ 
духовными только лицами, по неволе почти принужденъ бу
дешь разговаривать болъе всего о д-ве, о прежнемъ семи
нарскомъ, или академическомъ житье, о догматическихъ и 
нравственныхъ истинахъ. Иной, пожалуй, тутъ еще при
мется разсказывать, какъ онъ вмъстъ учился съ владыкою, 
какъ ихъ вмъстъ ставили на колена и секли, разгами, какъ 
онъ былъ авдиторомъ и старшимъ его пр-ва, какъ они голо
дали въ семинарской столовой, подъ дождемъ и по грязи 
хаживали домой на каникулы и пр. Ведь такъ жить не 
значить ли оставаться въ тойже СФеръ, въ которой родился, 
воспитывался, служиль до епископства; тутъ и въ своихъ 
мысляхъ не поднимешься выше бълаго д-ва. 

Возьмемъ теперь противоположный случай. Пусть пре
освященный не имъеть никакихъ интимныхъ и дружескихъ 
отношенш и бесъдъ съ лицами бълаго д-ва, а съ чиновник 
ками и дворянами ведетъ дружбу и хлъбъ-соль, бываетъ 
у нихъ запросто, зоветъ къ себъ на вечера и пр. Потомъ 
когда разговоръ коснется бълаго д-ва, онъ не станетъ вы
ражаться, какъ выразился въ кпигъ: о. с. д. архиерей: «что 
за ослы эти попы такие, слова толковаго отъ нихъ неусльь 
шишь,» это и грубо и глупо. А преосвящешный съ сожа^ 
лъниемъ, со вздохомъ, послъ продолжительной паузы ска* 
жетъ; «да, бълое д-во какъ-то въ жалкомъ состоянии по 
умственному и нравственному своему состоятю. Я было 
старался съ нимъ сблизиться, да нътъ возможности; одни 
слишкомъ услужливы, приторно - вежливы; другие готовь? 
лезть на шею; третьи умеютъ только поговорить о прихо
дахъ и требахъ. Право, нътъ возможности съ нимъ сдру* 
житься. Вотъ напр. съ вами другое дъло. Съ удоволь-
ствнемъ поговоришь о чемъ угодно, встретишь въ васъ 
образованность безъ педантства, вежливость безъ притор
ности, отведешь душу отъ своихъ епархпальиыхъ кляузъ я 
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мерзостей, оживишься, станешь другимъ человЪкомъ. Да, 
жалею о своихъ подчиненныхъ, но ничего не могу сдълать.» 
Этотъ преосвященный можетъ воображать, что о немъ не 
сдБлаютъ такого же отзыва, какъ и о предъидущемъ; мо
жетъ утешать и ласкать себя надеждою, что о немъ станутъ 
говорить светские люди: «владыка вовсе не похожъ на попа, 
разсуждаетъ и говорить по человечески, по нашему, да еще 
какой прекрасный и добрый человъкъ? какъ гуманно судить 
о попахъ? да только къ несчастно не можетъ поднять ихъ 
изъ грязи.» 

Наши взгляды и на себя, и на другихъ могутъ иногда 
устанавливаться, т. с-ть, насильственно, механически. Ведь 
враль, повторяя одну и туже ложь съ клятвою и съ кажу
щимся убеждешемъ, не только доводить другихъ, но и 
самъ доходить до убеждешя, что его вранье — истина. 
Ханжи и лицемеры, настойчиво и продолжительно прикиды
ваясь благочестивыми, наконецъ и сами начинаютъ и дру
гихъ заставляють верить въ небывалыя свои добродетели; 
точно такъ же и ловкий актеръ до такой степени сродняется 
съ своею ролею, что, играя Франца Мора действительно 
начинаетъ ненавидеть своего брата. Ведь Людовикъ X I V 
считалъ себя полубогомъ Франции, а какой нибудь К^тухта 
или Далай-Лама верятъ въ свое мнимое божество, да и це
лыми миллионами считаются небесными существами. После 
этого нашимъ нерархамъ не трудно и себя и другихъ убе
дить, что они далеко выше бълаго д-ва. Этому убеждению 
помогуть, кроме психологическаго настроения, и внешння 
обстоятельства. Тутъ какой либо ловкш светсюй льстецъ 
съ вкрадчивою деликатностию говорить: «удивляюсь, какимъ 
образомъ ваше пр-во такъ себя образовали; извините меня 
за исисренность, въ васъ поповскаго ничего незаметно; вы 
точно какъ будто родились и всегда жили въ высшемъ ари-
стократическомъ кругу.» Но и безъ этого внешняя обста
новка архиерей ст в а почти невольно заставлнетъ владыкъ 
считать себя полубожествомъ относительно д-ва. Станешь 
приказывать, — отвечаютъ только: слушаю-съ, будешь испол
нено; скажешь; какъ ты думаешь? — отвечаютъ: какъ 
угодно вашему пр-ству.» Шагу не ступишь, чтобы кто 
нибудь не поклонился; руки не протянеинь, чтобы кто ни
будь не поцеловалъ ее, слова не скажешь, чтобы не нашелся 
охотникь восхищаться имъ; все служить, прислуживается, 
ждетъ ласки, милостивой улыбки, бываетъ въ восторге отъ 
нее. Какъ хотите, г. ч., а закружится голова; по неволе 
вообразишь себя не земнымъ сущестиюмъ, не для всехъ ко-
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нечно, по к. м. для бълаго д в а , которое какъ будто бы и 
существуетъ для того, чтобы Н А М Ъ прислуживать. И можно 
ли теперь съ нимъ сближаться, иметь между нимъ друзей, 
знакомыхъ, когда тутъ только должны существовать по
клонники и обожатели? 

Лучшаго, добраго даже гуманнаго архиерея по отно
шению къ бълому д-ву можно сравнить съ отличными быв
шими помещиками. Многие изъ последнихъ были очень 
снисходительны и милостивы къ своимъ крестьянами», имели 
между ими доверенныхъ людей, даже любимцевъ, съ кото
рыми советывались, говорили имъ: Иванъ Сидоровичъ, или 
Панкратьичъ, потчивали чашкой чая, даже сажали на стулъ. 
Но, воля ваша, помещику нельзя было иметь друзей и зна
комыхъ между своими крепостными. Да н эти въ свою 
очередь помнили, что *>нь имъ не ровня, что онъ ихъ баринъ, 
по его воле прикащикъ завтра могъ быть конюхомъ, управ
ляющий лакеемъ, бурмастръ — свинопасомъ и пр, И по
тому ласкою были довольны, но все таки свободы желали. 
Другую часть сравнения продолжите сами, г. ч.; я вамъ 
доставилъ и еще доставаю много матер1аловъ для этого. 
Но мы брали лучшаго архиерея, чтоже сказать о не луч-
шемъ? И если онъ еще увлекается сословною гордостию, 
сословною враждою, то поймете положение бълаго д-ва по 
отношению къ е п а р х 1 а л ь н ы м ъ начальникамъ. Между ими 
утвердилась пропасть велика; не скоро ее завалишь, или 
чрезъ нее сделаешь мостъ; на это можетъ решиться только 
могущественное правительство. 

Объяснивши, отъ чего архперии такъ не дружелюбны, 
неблагосклонны, горды и пр. въ отношении къ белому д-ву, 
займемся вопросомъ: почему они такъ внимательны, преду
предительны и ласковы къ лицамъ изъ прочихъ сословш, 
или даже къ не подчиненному имъ д-ву? 

При всемъ своемъ величии, при всемъ желаши забыть 
о своемъ происхождеши apxiepen не могутъ по психическимъ 
нашимъ законамъ, освободиться изъ подъ влияшя техъ впе-
чатленш, которыя они получили, бывши еще поповскими, 
или дьячковскими детьми. Въ то время въ домахъ своихъ 
отцовъ они ВОЗЬИМБЛИ высокое понятие о дворянахъ и чи-
новникахъ; видали, какъ отецъ и мать хлопотали, когда къ 
нимъ прп'ъзжалъ исправникъ, или знатный баринъ, какъ 
иногда предъ ними унижались, въ отсутствии ихъ завидо
вали имъ, какъ довольны были, когда богатый помещикъ 
приглашалъ ихъ къ себе на чай, или обедъ. И если при 
этомъ случае отецъ и мать брали съ собою своего сына» 
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то; последнему барскн'я комнаты казались чертогами. Маль^ 
чикъ поступилъ въ училище и семинарию; тутъ онъ видитъ, 
какъ учители и начальники, — эти грозныя существа для 
него смиренны, а иногда ничтожны, какъ даже сами пре
освященные столь важные и недоступные для проФессоровъ 
и самаго о. ректора, какъ и они приветливы и ласковы 
предъ губерваторомъ, председателемъ палаты и даже менее 
важными чиновниками, предъ богатыми помещиками, куп
цами и пр. И когда этотъ мальчикъ сделается взрослымъ 
человекомъ и вступитъ въ жизнь у него въ мозгу остается 
неизгладимое впечатление, что въ Poccin после царя вся 
сила въ чиновничестве и дворянахъ. Со следами отъ всехъ 
этихъ впечатлений онъ делается архиереемъ; и тутъ ему 
трудно освободиться отъ нихъ темъ более, что жизнь и 
практика более и более доказывают* силу и значение чи-
новниковъ и дворянъ. Мнешемъ подчиненнаго ему д-ва онъ 
смело можетъ пренебрегать; на это мнеше Петербургъ не 
обращаетъ внимания; надобно только, чтобы не было слиш
комъ явныхъ несправедливостей и притеснении, чтобы дела 
по внешности велись исправно; въ такомъ случае и жалобы 
д-ва останутся безъ последствий; отъ нихъ можно отпи
саться. Но дворяне — другое дъло; у нихъ въ Петер
бурге и родные, и знакомые; они, какъ говорить авторъ 
книги о. с. д.: кричать громко и голосъ ихъ легко можетъ 
достигнуть до Петербурга (стр. 85);» да и сами тамъ бы
ваютъ. Чиновники, особенно высшая губернская админи
страция еще сильнее помещиковъ. Въ прошедшемъ царство
вания два епархпальныхъ архиерея (И-ей И-скни и И-хъ Р-нй) 
были удалены отъ своихъ должностей безъ суда и слъдств1я 
по донесению только светскихъ местныхъ властей. Конечно 
оба они оправдались; но гораздо лучше, не оправдываясь 
ни въ чемъ, оставаться на месте, нежели лишиться его, 
потомъ оправдавшись, вновь получить. Но и безъ отставки 
неприятно, если вдругъ пошлютъ изъ второкласной въ 
третье-класную епархш; еще, пожалуй, неприятнее, когда 
какъ будто въ виде повышения поручатъ управлеше иркут
скою, томскою, астраханскою и тобольскою епархиями. И 
такъ не лучше ли жить въ ладу съ дворянами и чиновпяками, 
р-ся, влиятельными, важными и богатыми? Они съумеютъ 
и въ Петербурге распространить хорошее о НАСЪ мнение. 

Расположение и внимание къ купечеству поддерживается 
въ преосвященныхъ разными побуждениями. Известно, что 
наши купцы более всехъ другихъ сословш делаютъ пожерт-
вовашя на такъ называемый богоугодный дела. Иногда 
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изъ-за благословешя синода или епархпальнаго начальства, 
изъ-за медали, иногда даже безъ всякихъ разсчотовъ они 
жертвуютъ тысячами рублей. Такими людьми преосвя
щенные должны по своему зватю дорожить тъмъ болъе. 
что въ пожертвовашяхъ нуждаются, по к. м. отъ нихъ 
не отказываются кафедральные соборы, особенно крестовый 
церкви и монастыри, состоящие подъ управлешемъ вла-
дыкъ; тутъ купецъ является нъкотораго рода благодФ-
телемъ. Но у купцовъ понятие о богоугодности очень об
ширно: доставить несколько четвертей купъ или пшена, 
несколько пудовъ масла для певчихъ, несколько десятковъ 
возовъ съна, или дровъ для архнерейскаго дома они счи-
таютъ тоже богоугоднымъ дъломъ. Иногда ихъ прино
шешя сосредоточиваются на одномъ главномъ лицъ apxie-
рейскаго дома. Иной въ виде временнаго презента, или 
даже определенной дани представить цибикъ чаю, десятокъ 
или даже цълую бочку головъ сахару, дорогую толковую 
матерш на рясу, другой несколько аршииныхъ стерлядей 
и пр. и пр. Какъ хотите, и въ этомъ случае конечно 
можно принять все, какъ богоугодное приношение, но вме
сте съ темъ является потребность и поблагодарить, даже 
поцъловать жертвователя, пожать ему руку, чтобы поддер
жать его расположено къ подобнымъ богоугоднымъ дъламъ 
и приношениямъ на будушее время. Тутъ даже можно сносить 
причуды жертвователей. Въ К-г4 «былъ богачъ купецъ рыб-
никъ, безденежно снабжавший рыбою архиерея и ректора. 
Однажды какой-то семинаристъ, получивъ отказъ въ дьякон-
скомъ месте, упросилъ рыбника похлопотать о ииемъ. Этотъ, 
съ огромной стерлядью въ подоле явившись къ apxiepeio, 
сказалъ: «На-ка тебе, славная! Да вотъ что, сдълай-ка та
кого-то дьякономъ.» Нельзя, — отвечали. «Ну вотъ еще 
нельзя; сделай, ищи-ка, где его просьба.» Просьбу нашли. 
Тогда рыбникъ, облокотившись не столъ обеими руками, 
продолжалъ: ну-ка пиши, да пиши по моему.» Делать не
чего, — написали; семинаристъ сдълался дьякономъ. Но 
кроме такихъ экстренныхъ случаевъ кто въ городахъ въ 
храмовые праздники приходскихъ городскихъ церквей после 
литургш устроитъ богатый обедъ, отблагодарить за мило
стивое внимание надлежащимъ приношешемъ, удовлетворить 
всю свиту, начиная съ Форейтора и малейшаго изъ певчихъ, 
— кто, какъ не купцы? Дворянъ и чиновниковъ нужно 
уважать и ласкать, п. ч. они иначе могутъ сдълать много 
зла, — а купцовъ п. ч. много сделаютъ добра матераль-
нага Съ другой стороны ныне купечество уже имеетъ 
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голосъ; во многихъ губернекихъ, особенно въ сибирскихъ 
городахъ оно принимаетъ сильное участие въ такъ назы-
ваемомъ общественномъ мнении. Богатые же купцы, град-
скня головы могутъ и въ Петербург^ явиться къ -митро
политу, оберъ-прокурору и пр. Простыл слова человека съ 
туго набитымъ бумажникомъ какъ-то красноречивее, не
жели отличная речь учонаго труженика. По всемъ изло-
женнымъ причинамъ какъ же епархиальному начальнику не 
быть внимательнымъ къ купцамъ? 

При крепостномъ праве управляющие, прикащики и 
бурмистры богатыхъ и вельможныхъ помещике въ имели 
порядочное значение; справедливыми своими донесениями, или 
хитрыми наветами они иногда вредили влпятельнымь лицамъ 
изъ местной! администрации; не безъ причины къ некото-
рымъ бурмистрамъ заезжали въ гости даже ихъ превосхо
дительства — губернаторы, какъ это было не очень давно 
въ деревне Сиксотове, находящейся близъ самой почти 
Калуги. Но этимъ только однимъ трудненько объяснять 
то расположение, которое епарх!альные начальники оказы
ваюсь къ деревенскимъ властямъ, трудненько отыскать и 
настоящую причину такого явления. Нельзя ли разве ука
зать на желание наинихъ iepapxoBb быть, т. с-ть, популяр
ными въ низшихъ классахъ ? Этому желанию действительно 
могутъ помочь деревенешя власти, отъ которыхъ много 
зависитъ деревенское общественное мнение. И въ самомъ 
деле какъ можно не полюбить, не хвалить владыки, когда 
узнаютъ, что онъ ихъ бурмистра принялъ, обласкалъ, даже 
посадилъ; мужику это нравится; изъ чести, которой удосто
ился бурмистрь, какъ будто частички достается и на его 
долю. Йли м. б. расположение, о которомъ идетъ дело, не 
есть ли кантризъ сильныхъ и знатныхъ людей, которые лю
бятъ себя показать милостивыми и внимательными къ про
стонародью, не имея впрочемъ никакой особой любви къ 
нему? Или не хотятъ ли этимъ еще яснее показать бе
лому д-ву его ничтожество? Не хотятъ ли сказать: «смо
три, мы и мужика — твоего прихожанина принимаемъ лучше, 
нежели тебя? Ты для насъ даже ничтожнее бурмистра.» 

Но ласку и приветливость къ лицамъ иноепархи'альнаго 
даже белаго д-ва легко объяснить; они являются разъ или 
два на короткое время; расходъ на благосклонный прнемь 
ихъ небольшой. Почему же съ ними не обойтись милости
во и кротко? А м. т., возвратившись домой, они станутъ съ 
удивлениемъ и убеждениемъ разсказывать: «смотрите пожа
луйста; вотъ у насъ носится молва, что такой-то владыка 
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и гордъ, и грубъ; не верьте, я самъ у него былъ. Какъ 
онъ прекрасно принялъ меня? Какъ ласково обошолся и 
милостиво разговаривалъ со мною? Вотъ еслибы Господь 
послалъ и къ намъ такого владыку; то-то мы были бы 
счастливы,» 

Еще больше причинъ быть внимательнымъ и къ ду
ховнымъ. и К7> свътскимъ лицамъ. прнезжающимъ изъ Пе
тербурга. Епархиальный начальникъ, принимая такихъ лицъ, 
можетъ быть уввренъ, что его слова, жесты, мины — все 
будетъ известно въ столице не однимъ только^ друзья мъ и 
знакомымъ разскащика. Въ Петербурге сословия такъ пе
ремешаны, что новость, сказанная въ квартире священника, 
перейдетъ въ гостиную вельможи; это именно водоворотъ, 
влей въ него ковшъ воды, и брызги отъ нее разнесутся 
во все стороны. Посудите же, какъ не принять самымъ 
вежливымъ и предупредительнымъ образомъ прпезжаго от
туда светскаго, или даже духовнаго лица? Расходъ на 
эту ласку и приветливость принесетъ огромный процентъ 
въ столице. А попробуйте-ка даже духовное петербургское 
лицо принять холодно, грубо; продержите его въ подаче 
часа два вместе съ своими стоялыми жеребцами; ну , тогда 
извините, въ Петербурге столько и такихъ наговорятъ 
про васъ анекдотовъ, что разсказы о нихъ приведутъ въ 
негодование самыхъ хладнокровныхъ людей. Нетъ, бойтесь 
Петербурга, ласкайте всехъ приезжающихъ оттуда, даже 
студентовъ академий. 

Особенно же непременно пужно быть внимательными 
къ чиновникамъ синодальнымъ, оиии важны и какъ жители 
Петербурга, но еще более, какъ чиновники. Въ самомъ 
деле наши епарх1альные начальники обязаны не только 
пасти Христово стадо, проповедывать слово Божпе, нази-
дать и пасомыхъ, и пастырей, но и заниматься бюрократи
ческими канцелярскими делами. Каждый изъ нихъ счита
ется президентомъ к-рш и утверждаетъ протоколы и жур
налы ея, отвечаетъ за противозаконность ихъ и медленность 
делопроизводства, такъ что даже одинъ изъ берлинскихъ 
защитниковъ (стр. 41) архнереевъ называетъ чиновниками. 
Далее изъ каждой к-рш отъ каждаго архиерея поступаютъ 
въ синодъ многие дела на окончательное утверждение; си
нодъ составляете высшую инстанцию, куда подаются на 
нихъ жалобы и отсылается множество срочныхъ ведомостей, 
отчотовъ, репортовъ и пр. А потому оттуда же можно по
лучать не только благодарности, признательности, благо
словения, но что всего важнее, выговоры, замечания и пр. 
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Теперь понятно, почему епарх!альные начальники не только 
бываютъ, но и должны бытъ лосковыми, услужливыми и 
предупредительными къ чиновникамъ синодальной канцелярии, 
начиная по к. м. отъ секретаря и поднимаясь до директора 
ея. Но не должно забывать чиновниковъ канцелярий Об. 
Пр-ра, духовно-учебнаго и хозяйственнаго управлении, даже 
и тъхъ, которые ниже столоначальника, коиитролера, секре
таря. Ведь все они составляютъ одну корпорацию и прини
маютъ участие другъ вт̂  друге; неприятность, сделанная 
одному, можетъ быть принята ииа свой счотъ всеми, или 
многими. Что же теперь сказать объ — Об. Пр-ре? После 
будетъ подробно разъяснено огромное влияние его на все 
вообще д-во, не исключая самихъ apxiepeeBb. — А теперь 
соинлюсь только пока на одинъ случай. Одинъ изъ покой-
ныхъ петербургскихъ митрополитовъ на оффицнальномъ у 
себя обеде, когда стали пить за здоровье тогданиняго — Об. 
Пр-ра, сказалъ: «да мы должны желать здоровья его с-ву; 
ведь отъ него мы много зависимъ. Ведь онъ докладываетъ 
Государю Императору объ насъ и нашихъ наградахъ.» 
Р-ся, вре почтенное обедавшее собрание, не исключая самаго 
его с-ва, нашли эти слова преосвященнаго митрополита вполне 
справедливыми. 

Конечно, не легко для епархн^льныхъ начальнйковъ 
благоприятно расположить къ се,бе местное дворянство, ку
печество, даже крестьянство, потомъ пр1езжихъ изъ Петер
бурга и синодскихъ чиновниковъ; гораздо бы лучше и легче 
было сделаться настоящимъ архипастыремъ своихъ пастырей 
и паствы, право правяищмъ слово истины. Но первое не
сравненно выгоднее последняго. Положимъ, что егархиаль-
ньий начальникъ и суровъ, и гордъ, и несправедливъ относи
тельно подчиненнаго ему белаго д-ва, что онъ даже похожъ 
на трехбунчужнаго пашу, и на сатрапа въ рясе, и на про-
кунсула въ митре, и пр. Само собою разумеется, что слухъ 
о подобныхъ обстоятельствахъ можетъ дойти до Петербурга; 
то смелый священникъ подастъ умно-написанную жалобу на 
несправедливость, ему оказанную; то какой либо добрый и 
сострадательный светсюй человекъ, коротко ознакомивишй-
ся съ ходомъ епарх1альныхъ делъ, по человеколиобпо сообщить 
о томъ темъ лицамъ, имъ же вгьдати подобаетъ, а часто 
дгъла и сами за себя говорятъ. Улика на лицо. — Об. Пр-ръ 
встревожился, но ему прежде, нежели сделаетъ предложение 
синоду, нужно разведать все обстоятельно; ведь на архиерея 
взводить серьёзное обвинение по однимъ слухамъ, частнымъ 
письмамъ и некоторымъ жалобамъ — нельзя: тутъ сразу са-



565 

мому можно подвергнуться подозрФтю въ неуважении къ 
святительскому сану, въ посягательств* на неприкосновен
ность его. И вотъ Об. Пр—ръ начинаетъ добросовест-
нымъ образомъ производить дознание. Сначала приказываетъ 
канцелярий синодской хорошенько разсмотреть поступивший 
жалобы. Туть добрые услужливые чиновники — благо-
нриятели найдутъ слабыя стороны жалобы и съумеютъ 
ослабить ея силу и даже достоверность. За темъ сообщать, 
что у этого енархиальнаго архиерея все идетъ необыкновенно 
исправно; отчоты и ведомости представляются своевременно 
и въ отличной исправности; дела решаются по всей стро
гости законовъ; репорты могутъ считаться образцомъ кан-
целярскаго красноречия. Тутъ иногда доложатъ, что вотъ 
я и такие - то по частнымъ деламъ были въ этой , епархии, 
видели самаго преосвященнаго и узнали, что вся эпарх1я 
имъ довольна, что управлеше его истинно архипастырское; 
говорятъ только, что онъ строгъ къ негоднымъ духовнымъ 
лииншъ, но мнеииемъ этихъ людей дорожить не следуетъ. 
Осторожный и честный Об. Пр—ръ этимъ не удоволь
ствуется ; онъ соберетъ отзывъ отъ светскихъ и духовныхъ 
ииетербургскихъ лицъ, которыя были въ той enapxin. Р—ся, 
довольные пр1емомъ, а часто и хлебосольничествомъ преосвя
щеннаго не премиииутъ распространиться въ похвалахъ ему. 
«Не верьте скажутъ, кляузникамъ и клеветникамъ; мы сами 
имели честь быть у его пр—ва, долго съ нимъ беседовали 
и не можемъ безъ удовольствий вспомнить о томъ времени, 
которое у него провели.» Об. Пр—ръ и этимъ не удоволь
ствуется, увидевшись какъ нибудь съ губернаторомъ, дво-
рянскимъ предводителемъ, градскимъ головою, другими са-
новпыми, важными и влиятельными лицами той enapin, откуда 
дошли слухи, или жалобы иеблагопр1ятныя для архиерея, оииъ 
распроситъ ихъ и оииять услышитъ панегирики. Наконецъ 
даже пошлеть довереннаго чиновника разведать обо всемъ на 
месте. Петербургскш чиновникъ, р—ся, представится гу 
бернатору и другимъ властямъ губернскимъ, побываетъ въ 
клубе, даже въ домахъ местной аристократии; и везде услы
шитъ похвалы умному и образованному архипастырю. Съ 
свящеиииинками же и не повидается; стоютъ ли того? да если 
и увиидится, то эти бедняки не посмеютъ ему — чиновнику 
Об. Пр-ра — ни съ того ни съ то — вдругъ открыться. 
А онъ м. т. непремеишо побываетъ и у самаго епархпальнаго 
начальника. Приемъ будетъ прекрасный, особенно, если по
лучится отъ благопр]"ятелей извест1е о предмете миссии чи
новника. Предъ нимъ блеснуть даже гуманности, цожа-
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леютъ о необразованности и нравственному упадке белаго 
д-ва, разскажутъ частные случаи и меры, принимаемыя къ 
исправлению. Чиновникъ, чего добраго, даже будетъ въ 
восторг*. По своей добросовестности, остановившись где 
либо въ деревне, онъ и тамъ постарается поразузнать объ 
apxiepee; мужикъ или повторить то, что слышалъ отъ своего 
бурмистра, или скажетъ: «а я по чёмъ знаю; поди спроси 
нашего управляющаго, или бурмистра; у нихъ владыко въ 
прошломъ году останавливался.» Пойдетъ и услышитъ но-
выя похвалы, возвратится въ Петербургъ и доиесетъ обо 
всёмъ Об. Пр—ру. Что же теперь последнему делать? 
Попу надобно увеличить наказание, а преосвященитго пред
ставить къ следующему ордену. А о томъ, что должно 
последовать, если архиерей будетъ истиннымъ отцомъ — на-
чальникомъ белаго д -ва , ихъ ангеломъ - хранителемъ, и 
м. т. не'понравится ни светскимъ чиновникамъ, ни помещи-
камъ, ни синодскимъ чиновникамъ, — объ этомъ уже по 
частямъ было говорено. Конечно нельзя сказать, чтобы 
именно всякш разсчитывалъ, какъ я описалъ. Но слишкомъ 
очевидно, что если кто станетъ такъ действовать по напе
редъ составленному плану, то результатъ непременно будетъ 
тотъ, который я описалъ. И такъ почему же не предполо
жить, что въ такомъ образе действии ииетъ разсчота? 

Теперь понятно будетъ, отчего можно встречать раз
личные отзывы о какомъ либо архипастыре! Духовные отъ 
ииего въ восторге, а светсше терпеть не могутъ; другаго 
эти носятъ, какъ говорятъ, па рукахъ, а те неистощимы въ 
жалобахъ на него. Тотъ владыка въ Петербурге слыветъ 
оброзцовымъ архипастыремъ, а на епархии едва не прокли
нается; этотъ Петёрбургу не нравится, но подчиненные къ 
нему благоговеютъ. Даже и общие, литературные отзывы 
противоречаици. Въ книге: о с. д. архиереи являются трех-
бунчужными пашами и сатрапами, а въ берлинскомъ сбор
нике имъ воскуряютъ Фимнамъ. Газета День и другие 
журналы описываютъ возмутительные Факты самоуправства, 
гордости. не внимательности арх1ереевъ къ белому духо
венству. A L'Union chretiemne печатаетъ имъ панегирики. 
Надобно долго изучать епархиальное управление, выслушать 
мнешя всехъ сторонъ, даже самому побывать и подъ гне-
томъ и въ милости apxiepeeBb; тогда только можно понять, 
что они такое на самомъ деле. По одному, по двумъ и 
тремъ случаямъ составлять общее заключение тутъ невоз
можно. Напр. не смешно ли читать въ I/union chretienne, 
что Газета День унижаетъ себя, помещая въ своихъ столб-
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цахъ разныя якобы bouffonades относительно apxiepeeBb, что 
они нынъ превосходные, гуманные люди. Г. Корольковъ, 
нисавшш это, есть чиновникъ синодскш и, р-ся, находитъ 
ихъ прекрасными. Но и ему следовало бы подтверждать 
свои мысли доказательствами получше техъ, которые у него 
встречаются. Ну не смешно ли ему указывать для примера 
на Леонтия, бывшаго викария Петербургскаго, освящавшаго 
православную церковь въ Париже? Онъ говорить: разве 
такихъ людей можно называть деспотами? Чудной вы че
ловекъ, г. Корольковъ. Неужели преосвященному Леонтию 
надобно было и въ Парижу вести себя такъ, какъ ведутъ 
его собраты въ какомъ либо губернскомъ русскомъ городе? — 

ОтдЬлъ 28 о й 

О Фаворитахъ a p x i e p e e B b . 

При множестве ОФФИцнальныхъ епархиальныхъ делъ у 
apxiepeeBb не достанетъ возможности, или охоты входить во 
все подробности и х ъ , читать и разбирать всякую б у м а г у ; 
нужны непременно люди, которые въ этомъ случае были 
бы помощниками. Потомъ нельзя никакъ обойтись безъ 
техъ, или другихъ людей, которые были бы вблизи насъ 
въ то самое время, когда намъ хочется отдохнуть отъ 
должиюстныхъ занятш, поговорить о чемъ нибудь житей-
скомъ, быть не владыкою людей, а просто человёкомъ. На
конецъ во всякомъ apxiepeficKOMb доме есть свое притомъ 
очень сложное хозяйство, есть домашний хлопоты, есть много
численная прислуга. Не самому же епископу входить во 
все мелочи хозяйства. Т. о. для eпapxiaльныxъ начальнй
ковъ — людей не семейныхъ — является необходимость въ 
помощникахъ, доверешиьихъ лицахъ, любимцахъ, наперсни-
кахъ и пр. 

И действительию, к. с я , решителыю нетъ ни одного 
архиерея, у котораго не былобы одного, д в у х ъ и более та
кихъ лицъ. Начнемъ съ домашияго, т. с-тъ, штаба. 
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Часть первая. 
О л а к е е , п и с ь м о в о д и т е л е и э к о н о м е , к а к ъ 

б л и ж а й ш и х ъ Ф а в о р и т а х ъ a p x i e p e e B b . 

Штабъ этотъ не многочислен^ состоитъ не менее, какъ 
изъ трехъ, но не более, какъ изъ пяти лицъ. Лакей, 
письмоводитель и экономъ есть непременно у каждаго вла
дыки; къ нимъ у некоторыхъ прибавляются податчикъ, 
келейникъ, каммердинеръ. 

Лакеи почти везде выбирались изъ бывшихъ служителей 
apxiepeficKaro дома, только apxiepen, происходящие изъ свет-
скаго звашя, или любившие жить на светский манеръ, нанимали 
какого либо настоящаго лакея, служившаго прежде у вель
можи, — лакея, одетаго во Фракъ, съ часами, золотою це
почкою, манжетами, нарукавниками и пр.; у некоторыхъ 
можно встретить на первый разъ отставныхъ солдатовъ, или 
исключенныхъ семинаристовъ, которыхъ они имели въ своемъ 
штате, будучи еще ректорами. 

Письмоводитель (его иногда величаютъ секретаремъ) 
почти всегда первоничально берется изъ консисторскихъ 
приказныхъ, бываетъ иногда изъ певчихъ архиерейскаго 
хора, изъ техъ семинаристовъ, которые состояли келейниками 
у ректоровъ и, npiexaBinni вместе съ ними на епархш, сде
лались письмоводителями. Родственнолюбивые владыки пору
чаюсь эту должность своимъ племянникамъ и другимъ 
приснымъ лицамъ. Ныне въ одной епархш Гт-ой) письмово-
дительствуетъ духовное лицо. Но кто бы ни были эти пись
моводители, самая большая часть ихъ исключенные семина
ристы ; между ними изредка попадаются кончившие курсъ 
семинарш, только, сколько мпе исвестно, у одного владыки 
былъ академистъ, письмоводитель. 

Должность податчика съ обязанное™» докладывать вла
дыке объ имеющихъ нужду съ нимъ видеться у важныхъ 
apxiepeeBb исполняетъ письмоводитель. Но более скромные 
владыки позволяютъ это делать своему лакею и особенно 
камердинеру, если онъ есть. 

Наконецъ о. экономъ почти всегда м-щее лицо въ зваши 
iepoMOHaxa, игумена и даже архимандрита. Слишломъ редко 
эту почотную должность занимаетъ вдовой священникъ, или 
протоиерей. Никогда почти экономъ также, какъ и письмо
водитель не принадлежитъ къ кончивщимъ курсъ въ семи-
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нарш, особенно въ академии; все это не.доучившиеся семина
ристы, а иногда и нигде не учившиеся. 

Можно сказать, что всё поименованиыя должностныя 
лица принадлежать не епархш, а известному только епар-
х!альному начальнику. Съ перемещешемъ его на другую 
enapxiio, одинъ или двое изъ нихъ, а иногда и все съ нимъ 
вместе переезжаютъ и опять вступаютъ въ прежшя долж
ности. Бывали примеры, что некоторые владыки увозили 
съ собою любимцевъ лакеевъ изъ государственныхъ крестьянъ 
и не отпускали отъ себя, такъ что ииалаты государствен
ныхъ имуществъ принуждены были вытребовывать Фавори-
товъ чрезъ местную полицию. Но если кто либо изъ штаба 
не уедетъ съ своимъ прежнимъ начальникомъ, то онъ почти 
всегда лишается своего места. Новые владыки, если и не 
привезутъ съ собою полнаго штаба, то заменяютъ прежний 
новыми линзами, особенно экономъ и письмоводитель должны 
быть новые. 

Перечисленный должности по оФФшнпалънымъ докумен-
тамъ очень не важны; ихъ даже нетъ въ табели о рангахъ, 
только экономъ значится въ штате архиерея, какъ духовная 
особа безъ класса, а лакеи въ табели не попадаютъ; письмо
водители при арх1ереяхъ не полагаются, поэтому те, которые 
занимаютъ такую должность, числятся при К-рпи; только у 
митрополитовъ московскаго и петербургскаго есть штатные 
секретари (о юевскомъ митрополите не знаю). Не смотря 
впрочемъ на это, наши должностныя лица пользуются нео-
бьикииовеннымъ уважениемъ целой* епархш; многие завидуютъ 
имъ, добиваются ихъ местъ, да и не безъ причины, п ч. 
социальное или, лучше сказать, епарх1альное ихъ положеше, 
какъ говорятъ, презентабельно и очень выгодно. Станемъ 
разсматривать его первоииачальиио съ Финансовой стороны. 

Жалованье всехъ лицъ штаба почти ничтожно; штатные 
лакеи прежде получали целковыхъ по два въ месяцъ; ныне 
м. б. по пяти и более; но все это не, Богъ знаетъ, какая 
сумма. Письмоводителю, какъ чиновнику к-рш, жалованье 
опять ничтожное, нут хоть 10—15 руб. въ месяцъ, да и то 
едва ли, разве числится на должности помощника секретаря. 
Только секретари петербургскаго и московскаго митрополи
товъ получаютъ по 2500 руб. асе , да еще очень немногие 
архиереи назначаютъ отъ себя прибавочное содержаше. Эко
ному полагается въ годъ въ епарюяхъ 2 г о класса 17 р. 31 коп., 
а Зг<> класса 14 р. 31 коп. (N. 35 Дня за 1864 г. стр. 2). 
Судя по этимъ цьифрамъ, надобно бы полагать, что все они 
служатъ, т. Стть, изъ чести, безкорыстно, единственно изъ 



670 

удовольствия состоять при особе преосвященнаго. М. т. почти 
все они по какимъ-то неисповгьдгсмымъ судьбамъ наживаютъ 
очень хорошие капиталы. Начнемъ съ лакея. 

Чтобы ознакомиться съ его годовымъ по части доходовъ 
бюджетомъ, надобно быть въ архиерейской! подаче. Сюда 
съ утра входятъ одинъ за другимъ дьячки, мужики, мещане, 
дьяконы, старосты священники и пр. Догадливый лакей, 
или (почтимъ его) келейникъ зорко следитъ за входящими 
и не занимается плебеями. Но вотъ вошолъ великолепный 
священникъ, или протоиерей, взглянулъ, поморщился и поду
малъ: «неужели и мне тутъ придется стоять часъ и более! 
О Господи; какой срамъ и стыдъ!» Лакей тотчасъ дога
дался о затруднительномъ и не деликатномъ положении во-
шедшаго, подбегаетъ къ нему, величаетъ его вашимъ высо-
коблагословешемъ, даже В-биемъ, снимаетъ верхнюю рясу, 
беретъ калоши, нроситъ въ соседнюю комнату. Великолеп
ный священникъ вышелъ изъ беды; гордо посмотревъ на 
окружающихъ его плебеевъ, величественно скрывается за 
дверью. Скажите, пожалуйста, какъ тутъ не дать даже 
целковаго? Темъ более, что въ противномъ случае после 
простоишь въ передней, да еще получишь толчокъ и услы
шишь слова: «ты чего на дороге стоишь.» Даже и теперь, 
уходя, принужденъ. будешь самъ надевать свою верхнюю 
рясу и не скоро отъищешь калоши. 

Наступаетъ подача просьбъ; блаженъ лакей, если ому 
поручаготъ собирать ихъ. Къ архиереямъ иногда подаются 
целыя десятки просьбъ; доходитъ даже до сотни. Владыка, 
р-ся, начнетъ класть резолющи съ техъ , которыя лежатъ 
сверху. Какъ же догадливому и дорожащему своимъ вре-
менемъ просителю не сунуть въ руку целковаго, чтобы его 
просьба была съ самаго верха; лакей возметъ, н о не съ 
одного, и каждому улыбнется, даже руку пожметъ; а по
ложить на первомъ месте только одну. 

Вскоре начинаются словесныя объяснений; и съ ними 
приходятъ иногда целые десятки людей; надобно одному 
изъ нихъ быть первымъ, другому последнимъ. Составление 
списка въ этомъ случае почти всегда зависитъ отъ лакея, 
кому онъ прежде дверь отворить, кого напередъ пригласить, 
тотъ первымъ и войдетъ'; за первымъ важно второе место, 
потомъ третне и т. д. А кому изъ насъ не хочется быть 
первымъ ? Особенно, когда приходится стоять въ грязной и 
холодной комнате. М. б. не целковый, а четвертакъ и пол-
тиииникъ дашь, что-бы не быть, какъ школьники говорятъ, 
на самомъ кончить. 
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Подача кончилась, передняя опустела. Но вотъ начи
наютъ появляться но одиночке запоздалые просители, или 
знакомые преосвященнаго. Отъ такъ называемыхъ благо-
родньнхъ особъ лакею даже архиерейскому нечего ожидать; 
сними съ нихъ шубу, калоши, потомъ надень ихъ, затвори 
дверь, и за все это спасибо не скажутъ, разве какой либо 
добреньюй и простенькш старичокъ, благоговеющий предъ 
всемъ, чтб окружаетъ архиерея, не обделить и лакея его. 
Богатый купецъ любить блеснуть и Форснуть; что ему 
стоитъ целковый, или полтинникъ? Только смотри лакей, 
будь вежливъ. Но главный кладь опять духовные. Вотъ 
робко входить кто нибудь изъ нихъ, лакей и не посмотритъ 
иногда на него; тотъ боязливо спрашиваетъ: «нельзя ли; 
сделайте милость? Я вотъ опоздалъ.» Лакей уже знаетъ, 
кому сказать ты, кому вы: «Что ты опоздалъ? Или, изви
ните, вы уже опоздали,» отвечаетъ. Начинаются просьбы. 
Владыка, м. б. и не запретилъ докладывать о новыхъ про-
сителяхъ, но имъ же нельзя самимъ итти въ кабинета; безъ 
лакея тутъ уже не обойдешья. Получивши что следуетъ, 
онъ говорить, «ну ужъ такъ и быть, пойду, доложу или: 
дайте прособу, нодамъ; только боюсь, какъ бы мне не до
сталось.» Т. о. но смотря на свою боязливость, онъ полу
чаетъ приношешя, докладываетъ, или относить просьбы. Но 
есть пунктуальные владыки, которые после извёстнаго мо
мента уже не принимаютъ никакихъ письменныхъ прошений. 
Тутъ, к-ся, лакею следуетъ только сказать: нельзя. Но на 
свете нетъ ничего невозможнаго. После более или менее 
долгихъ упрашивавши келейнику, или просителю приходить 
въ голову счастливая мысль: нельзя ли новое прошение, 
какъ говорятъ, подсунуть, подлооюить преосвященному; ведь 
у него такъ много лежитъ бумагъ, что прибавка одной бу
детъ. иие приметииа. Ну тутъ уже четвертакомъ, или пол-
типиикомъ не отделаеинься. 

У архн'ерейскихъ лакеевъ, или келейниковъ кроме внут-
ренпихъ есть еще внгьшнге доходы. Напр. владыку пригла
шаютъ отслужить литурпю въ городской церкви въ хра
мовой праздникъ и потомъ напиться чаю, закусить и пообе
дать у священника и старосты. Р-ся съ этимъ вместе 
impUeite, какъ говаривали схоластики, приглашается и лакей. 
Во время ииереезда владыки изъ цоркви до квартиръ. онъ, 
стоя на запяткахъ^ или сидя съ кучеромъ, занимаетъ хотя 
возвышенное, но незавидное место. Но зато при закуске и 
обеде онъ играетъ важииую роль въ домахъ священниковъ 
и даже купцовъ. Осторожные и догадливые узиаютъ отъ 
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него б. ч., какъ приготовлять чай — густо или жидко, много 
ли сахару класть въ чашку, теплыя, или холодныя славки 
подавать? Какая икра более нравится Его Пр-ву, паясная, 
или жидкая, красная, или черная, какия нужно ставить вина 
и пр.? А для изб£жашд ошибокъ лакею не редко самому 
поручаютъ разливать чай, подавать и его и кушанье за обе-
домъ; онъ-де уже лучше съумеетъ угодить вкусу до-
рогаго гостя. Иногда даже и самъ гость, если онъ нетер
пеливый человекъ, заметивъ какую либо неловкость въ 
прислуге, говорить: «Э ! что у васъ за люди? Позовите-ка 
моего Тимофея, или Ивана; онъ лучше это сделаетъ.» 
После этого, г. ч., какъ хозяину не поблагодарить Тимофея, 
или Ивана, когда они помогутъ угодить дорогому гостю? 
целковыхъ тутъ жалеть нечего: ведь на закуску и обедъ 
истратится ихъ гораздо больше. 

Особенно важнымъ лицомъ делается лакей во время 
арх1ерейскихъ ревизий enapxiii. Сельсгае священники, къ 
которымъ заходитъ, или заезжаетъ владыка, можно сказать, 
сущие невежды по части уменья приличнымъ образомъ не 
только накормить обедомъ, но и напоить чаемъ. О! тутъ 
лакей является даже благодетелемъ. Безъ него сразу иной 
батюшка, по деревенскому обычаю, предложилъ бы владыке 
предъ утреннимъ чаемъ выкушать рюмочку водки. Поэтому 
почти всякш благочинный считаетъ непременною обязан
ности чемъ либо поблагодарить лакея, или келейника, ко
торый ездить со владыкою на ревизию. Разноценныя бываютъ 
эти благодарности. Но вотъ событи'е 1865 года. Одиигь 
благочинный вздумалъ поблагодарить лакея ревизорскаго 
только пятью рублями. «Что вы это, о. благочиииный ? ска
залъ съ неудовольстви'емъ лакей. Сколько всехъ селъ въ 
вашемъ благочинии?» И когда услышалъ, что ихъ четыр
надцать, то продолжалъ: «по к. м. надобно дать по рублику 
съ каждаго села.» Благочинный далъ; но получилъ въ то 
же время отъ лакея столько портретовъ преосвященнаго, 
сколько у него подъ начальствомъ священниковъ — и запла
тить за каждый 'портретъ по рублю. «Стыдно, сказалъ 
лакей отговаривавшемуся благочинному, каждому священнику 
не иметь у себя въ дому портрета владыки.» Тому же са
мому лакею въ трехштатномъ селе, где архиерей останавли
вался не более, какъ на два часа, дали три рубля. Лакей 
этимъ обиделся и только тогда успокоился, когда получилъ 
шесть рублей. 

Многонько доходныхъ статей у архиерепокихъ лакеевъ 
И келейниковъ, великоииекъ ихъ годовой валовой доходъ 
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Если они состоять вместе податчиками и пользуются распо-
ложешемъ владыки, тогда они получаютъ гораздо более, 
нежели ординарные проФессоры петербургской и московской 
духовныхъ академш. И потому нередки примеры, что какой 
либо ТимоФей, или Иванъ. послуживши при владыке 6—7, 
особенно 10—15 летъ, и потомъ по случаю смерти, или 
перевода его въ другую enapxiio, принужденный оставить 
служебное поприще, записывается въ мещане, покупаетъ 
домикъ и величается даже ТимоФеемъ Ивановичемъ, или 
Иваномъ ТимоФеевичемъ отъ купцовъ, которые у него бе-
рутъ тысячи за поряточные проценты. Эти новые мещане, 
или домовладельцы живутъ, да наживаютъ, припеваючи. 

Должность письмоводителя при apxiepee вовсе не зак-
лючаетъ въ себе никакой трудности, не требуетъ особеннаго 
ума и сведений. Это не правитель делъ губернаторской 
канцелярий, иие какой либо юрисконсультъ; это не более, 
какъ писецъ. Онъ ведетъ входящую и исходящую бумагъ 
у преосвященнаго, записываетъ его резолюции, передаетъ 
бумаги въ к-рш ииринимаетъ оттуда протоколы и справки; 
онъ редко даже составляетъ вчерне те письма, ответы, от-
ношешя, которыя начальникъ его долженъ посылать разнымъ 
лицамъ и присутственнымъ местамъ. К-ся, откуда бы у 
письмоводителя быть болынимъ доходамъ. А эт. т. авторъ 
книги: о. с. д. справадливо говорить: «письмоводитель (ар-
xiepeficKifi) — это наглейишй, безсовестнейпшй, безжалостней-
ншй подьячий, въ сравненш съ которымъ даже подьячие 
земскихъ судовъ — агнцы (стр. 53). Белому д-ву надобно 
отдать честь за то , что оно владеетъ редкимъ искуствомъ 
обогащать своихъ взяточниковъ. Первая забота письмово
дителя должна состоять въ томъ, чтобы сделаться податчи-
комъ; тогда доходы по этой проФессш отъ лакея переходятъ 
въ его карманъ и притомъ съ лихвою, п. ч. письмоводителю 
нельзя давать четвертаками. Потомъ резолюции архиерейсюя, 
проходящгя, т. с-ть, сквозь его руки, составляютъ для ииего 
важнецишй источпикъ доходовъ. Духовные нетерпеливы; 
имъ хочется поскорее узнать, чтб владыка написалъ на 
ихъ просьбе. Конечно, оииа сдастся въ к-рш но здгъсь 
имгьютъ привычку напередъ взять, а потомъ сказать. И 
потому духовное лицо, спрашивая протоколиста, какая резо
люция на его 'прошении, должно непременпо заплатить, что 
требуетъ протоколистъ; но-этотъ, получивъ требуемое, по-
сылаетъ просителя къ столоначальнику, къ которому уже 
бумага сдапа; столоначальнику надобно вновь дать, а данное 
протоколисту не возвращается; иногда бываетъ и на обо-
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ротъ; сначала дашь столоначальнику, а потомъ приходится 
расплатиться съ протокол и стомъ. Архиерейский письмоводи
тель одинъ беретъ, не отсылая ни къ кому. Вотъ почему 
къ нему умные люди и обращаются. Затемъ вс* ^же бла
гочинные, по заведенному издавна порядку, непремънно дъ
лаютъ приношения письмоводителю, по к. м. при сдаче го-
довыхъ повинностей. Если во время ревизии, какъ сказано 
уже, и лакей получаетъ порядочное вознаграждение, то пись
моводитель , какъ болъе важная особа, бываетъ доволенъ 
своими поездками по епархш. Впрочемъ бюджетъ письмо
водителя, ограничиваясь одними перечисленными доходами, 
хотя бываетъ очень достаточенъ для содержания его съ се
мействомъ, но не огроменъ. 

Но письмоводитель, записывая арх1ерейскня резолющи, 
читая изъ любопытства, по разсчоту, или по приказу, по
ступающий бумаги, мало по малу озиакамливается съ ходомъ 
епархиальныхъ дълъ, съ постановлениями, по которымъ они 
должны решаться, съ подъячискими уловками, посредетвомъ 
которыхъ обходятъ законъ. Потомъ обязанный часто ви
деться съ своимъ патрономъ, въ одно время встречая у него 
ласку и одобрение, въ другое подвергаясь вспышкамъ и не-
годовашю, онъ изучаетъ для собственной пользы его харак-
теръ, узнаетъ привычки, слабости, любимыя мнения, капризы 
и наконецъ съумъетъ понравиться ему. Тогда патронъ 
начинаетъ видъть въ немъ помощника, советника и, главное, 
преданнаго человека. Спрашиваетъ: «какъ ты думаешь объ 
этомъ? Пли: прочитай-ка, да скажи свое мнение.» По
лучивши удовлетворительные ответы, прибавляетъ: « хорошо, 
ты ознакомился съ делами, прочитывай ихъ, да говори мне 
по совести.» Съ этого то времени письмоводитель делается 
секретаремъ и потомъ не редко поговариваетъ: «Ваше Пр-во 
такое решете не согласно съ такимъ-то пунктомъ; — 
тогда то вы решили такое-то дело иначе, — тогда-то 
за подобное решение полученъ выговоръ изъ Синода и пр.» 
Съ этого-то времени къ письмоводителю приходятъ уже 
въ квартиру, просятъ, нельзя ли помочь въ такомъ-то деле, 
нельзя ли обратить внимание преосвященнаго на такое-то 
обстоятельство; нельзя ли однимъ деломъ поспешить, а другое 
приостановить и пр.? Тутъ мелочные доходы оставляются, 
или принимаются безъ благодарности, даже резолюции позво
ляется узнавать чрезъ податчика, или к-piio; тутъ за разъ 
попадаетъ въ руку пе целковый, а десятки, даже сотни 
рублей; особенно благчивные делаются данникими секретаря, 
а въ Петербурге съ этого времени для поздравления въ день 
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именинъ, вь святки, пасху являются сами иереи и протоиереи, 
или присылаютъ кого либо съ кульками, запечатанными 
письмами и пр. Иначе впрочемъ и поступать нельзя, сразу 
будешь наказанъ за гордость и невнимаше. Въ одномъ зна-
мънитъйшемъ город Б, ПО случаю болезни епархп'альнаго на
чальника, управлялъ enapxiero викарий, а у этого былъ пись
моводитель К-въ. Кафедральный протоиерей города, имевший 
на шеъ и Анну и Владимира, учоный, почетный чвловъигь, 
былъ вмъстъ съ тъмъ первымъ членомъ попечительства о бъд-
ныхъ духовнаго звания, но, по своей знатности, не оказывалъ 
должнаго внимания къ письмоводителю викари'я. Когда по
дали годовой отчотъ по попечительству; то вдругъ получили 
запросъ; «были ль на основании такихъ-то статей св. Зако-
новъ торги на отдачу квартиръ в ъ д о м е , принадлежавшемъ 
попечительству? И если не были, то кто виноватъ въ этомъ 
прети возаконномъ поступке?» Казначей попечительства-свя-
щенникъ, прочитавши запросъ, прибежалъ въ страхе къ 
протоиерею и спросилъ: что делать? Протоиерей прочиталъ, 
подумалъ и сказалъ: «возьми 100 руб. сер., ступай къ К-вт,г 
и спроси, чтб намъ написать.» Съ начала было казначеи 
покапризился, но протоиерей повторилъ свой приказъ. Отнесли 
100 р. къ К-ву, получили наставление, и противозаконное 
дъло объузаконилось. А на праздникъ, м. б. довольно было 
бы и 25 руб. То-то надобно все дълать во время. Tairie 
письмоводители начинаютъ себя обезпечивать на будущее 
время, женятся на дочери богатаго священника, особенно 
купца, на оюеннжы, р-ся, деныи, покупаютъ домикъ. Но 
пъснъ здъсь не коненгь. 

Владыки наши-люди пожилые, а поэтому или немощные, 
или боятся отъ излишнихъ трудовъ сделаться немощными. 
А имъ, какъ свътильникамъ мира, надобно беречь себя; иначе 
съ оскудъшемъ елея свътильникъ будетъ гореть слабо и 
даже вовсе потухнетъ. Другие и съ молоду не любятъ 
предаваться напряженной умственной работе, копотливой 
деятельности; по примеру епископовъ первенствующей церкви, 
имъ бы, какъ они говорятъ,. хотълось только заниматься 
спасениемъ и себя самихъ, и паствы своей, назидательными 
беседами съ благочестивыми мирянами и мирянками и пр. 
Для такихъ-то архипастырей нуженъ человекъ, который бы 
на вопросъ, что это за дело? Какъ его решить надо? от
вечалъ бы тотчасъ: такое-то'и такъ-то. Когда обрящется 
такой человекъ, тогда одинъ читаетъ, другой слушаетъ, или 
не слушаетъ, но молчить; одинъ диктуетъ, другой пишетъ; 
одинъ сочиняетъ и переписываетъ, а друфой подписываетъ; 
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работа идетъ быстро; вотъ если такимъ взысканнымъ и обрп>-
теннымъ человъкомъ будетъ письмоводитель, тогда уже онъ 
не секретарь, а намъстникъ, викарии, р-ся, не по титулу, а 
по сущности дела. Тогда уже конечно у владыки прини
маютъ благословеше, воздаютъ ему поклонение (ему же честь, 
— честь), даже докладываютъ и просятъ о дълъ; но напе
редъ, или послъ непремънно повидаются съ викариемъ, т. е. 
письмоводителемъ, упросятъ его, ублагодарятъ, ухлъбятъ 
(ему же дань, — дань). Тогда самыя важныя лица въ епархии, 
не исключая ректоровъ семинарии и академии и даже дей
ствительно титулованнаго викария, находятся на дружеской 
съ нимъ ног*; благословивъ, не даютъ ему цъловать руки, 
а прямо лобызаются, аки бы Хрнетосъ былъ посредгь ш . 
Подобные, письмоводители перестаютъ брать не только рубли, 
но и десятки ихъ; къ чему протягивать руку и даже бла
годарить изъ-за такой мелочи? Но за это безкорыотне къ 
нимъ приносятъ сотни и тысячи. «Ну, нетъ ужъ едва ли 
справедливо,» скажетъ недоверчивый читатель. Плохо же 
вы знаете дело. Вообразите, что мне бы сейчасъ захотелось 
бытъ напр. священникомъ въ богатомъ приходе, или настоя
телемъ, наместникомъ въ монастыре; что въ первомъ я буду 
получать каждый годъ 3—4000 руб., а въ второмъ даже до 
10,000 р. при готовой квартире и отоплеши. Скажите, отчего 
иие дать мне 1000 руб. въ первомъ и 4—5000 во второмъ 
случае какому либо благодетелю, который поможетъ мне 
тамъ пристроиться? Ведь заплативши 1000 руб. за священ
ническое место, я въ первый годъ имею избытокъ въ 
2—3000 руб., а отъ монастыря даже получу чистой выгоды 
5—6000 руб. Разсчотъ слишкомъ основателенъ; мне, к-ся, 
что благодётели ^ще очень дешево продаютъ свои благодеяния. 
Указывать на примеры у насъ щекотливо, и потому я раз-
скажу про некоторое царство, про некоторое государство. 
Тамъ одному вдовому пожилому протоиерею надоело получать 
по 5000 руб. отъ церкви; онъ сдалъ место сыну, но самъ 
захотелъ быть наместникомъ монастыря, котораго настояте
лемъ былъ самъ владыка, не любивишй, кстати сказать, про
тоиерея, да, м. б. и не за что было любить. За советомъ 
обратились къ секретарю владыки; поговорили, подумали; — 
одинъ сказалъ: сколько? другой: столько; договоръ заклю-
ченъ, р-ся, не письменный, задатокъ данъ; къ участию въ 
проэкте была приглашена духовная особа оченъ близкая ко 
владыке. Протоиерей попросился въ тотъ монастырь, где 
положилъ быть наместникомъ. Постригли. Владыка сна
чала косо посматривалъ на новаго иеромонаха, но скоро и 
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отъ секретаря и, отъ духовной особы, и даже отъ добро-
душнаго, ничего не подозревавшего наместника слышитъ и 
не одинъ разъ, что бывший протчнерей — отличный монахъ. 
У монастыря было особое отделение въ роде скита, киновии, 
загороднаго дома, гдъ была и церковь. Отыскались тамъ 
безпорядки; для исправления ихъ по влиянию секретаря и 
духовной особы самъ намъстникъ предложилъ будущаго 
своего преемника. Вскоре дошли до владыки новы я похвалы 
iepoMOHaxy; владыка началъ изменять свое о немъ мнение. 
Теперь нужно было вести атаку прямо. Секретарь завелъ 
одпажды ръчь о намъстникъ и началъ превозносить его до 
небесъ; владыка вполне согласился съ нимъ, п. ч. намъстникъ 
былъ действительно прекрасный человъкъ. Тогда панеги-
ристъ прибавляет!,: «да, владыка, вы хвалите его, а м. т. 
поговариваютъ, что вы не оцениваете его заслугъ, даже 
будто бы не любите его.» «Какъ такъ?» воскликнулъ 
удивленный владыка. «Помилуйте, отвечалъ секретарь, отца 
наместника давно бы следовало сделать епископомъ; такъ 
по к. м. говорятъ.» — «А что? И въ самомъ дъле ты правду 
говоришь,» заметилъ владыка; эту правду подтвердила и 
духовная особа. Въ то время надобно было назначить ви
кария въ отдаленный какой-то уголъ. Назначили беднаго 
наместника, старика немощнаго, никогда не думавшаго и не 
желавшаго быть епископомъ. Больной епископъ поехалъ, 
останавливался на. дороге по слабости здоровья, доъхалъ и 
вскоре умеръ. А наместникомъ, р-ся, сделался прежний 
протоиерей. Условий контракта были исполнены пунктуально. 

Конечно, это было въ пекоторомъ царстве, но почему 
же не быть томуже въ другомъ государстве? Въ такомъ 
случае я бы советовалъ секретарямъ не брать приношений 
отъ всехъ каидидатовъ на какое либо место. Мужчины 
какъ нибудь еще перепесутъ, но дамы, хотя бы они были 
вдовы я попадьи, или дьлчихи, сразу наделаютъ скандалъ въ 
роде того события, которое я сейчасъ разскажу. Въ передней 
одного викария, временно управлявшаго епархиею, сидъли две 
такихъ дамы и завели речь между собою. «Вы, спросила 
дама N. 1, зачемъ здесь?» — «Да прошу место просвирни,» 
отвечала дама N. 2. «А куда, позвольте спросить?» — «Къ 
В-ой церкви.» — «Ну, нетъ, горячо перебилъ N. 1, это место 
вамъ не достанется.» — «А почему такъ вы думаете,» спро
силъ N. 2? — «Да п. ч. я туда же прошусь.» — «Такъ 
чтоже за беда? Мне это место уже обещано.» — «Да и мне 
тоже.» — «Помилуйте, съ досадою ииеребилъ N. 1 ; отъ меня 
дано К-ву (Фамилия письмоводителя), 200 руб.» — «Эка не 
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видаль, отвечалъ N. 2, а отъ меня 250 руб.; такъ место 
будетъ мое.» Спорь принималъ грозный оборота; дамы на
чали говорить слишкомъ громко; не далеко было уже и до 
того, чтобы рукамъ волю дать. Кое-какъ ихъ выпроводили 
изъ передней. 

Таюя события скандалёзны; надобно брать съ одного 
кого нибудь ТБМЪ болъе, что и этимъ можно нажить себе 
состояше, которое обезпечитъ и чадъ и внучатъ. Вотъ напр. 
одинъ, болъе 20 лътъ служившш секретаремъ при м-тъ, 
прюбрълъ домишко на Б-мъ канале этажей въ пять, въ ко-
торомъ помещается народу видимо-невидимо. Другой оста-
вилъ своему сыну богатый загорогный домъ съ деревнями 
и капиталомъ. Третш ужъ очень недавно, послуживши при 
двухъ иерархахъ съ неболынимь лъть десятокъ и уволенный 
при третьемъ, уъхалъ во одну изъ западныхъ губернии и 
тамъ купилъ богатое имеше. Четвертый, служившш при 
одномъ ректоре келейникомъ, ездивший съ нимъ на запят-
кахъ его кареты, — после, какъ баринъ его сделался епи
скопомъ, занялъ место письмоводителя. Благоприобретенные 
деньжонки у него были и прежде, а теперь въ полномъ смысле 
онъ разбогателъ, женился на купеческой дочери, прюбрълъ 
богатый домъ; но неблагодарный, — когда бывший его ба
ринъ переведенъ былъ на епархш, где всехъ священниковъ не 
более 150 человекъ, не поЬхалъ съ нимъ и теперь живетъ 
счастливымъ семьяниномъ и богатымъ гражданиномъ. Чего 
больше? можно и этимъ довольствоваться людямъ, которые 
въ духовномъ зваши не получили бы даже священническаго 
места. 

Теперь очередь за отцами экономами. Если они зани-
маютъ одну свою должность и не исполняютъ какихъ либо 
экстренныхъ поручений владыки, то доходы у нихъ соста
вляются теми же способами, какъ и у всехъ экономовъ 
русской империи. Остатки отъ крушицъ, хозяйственное за
готовление матер1аловъ, добровольный приношешя и благо
дарности отъ поставщиковъ, расходы не выше сметы и пр. 
доставляютъ имъ возможность и жить хорошо, и оставлять 
копейку на черный день. А экономик архперейскаго дома 
не маленькая. Не говоря о самомъ преосвященномъ, его 
знакомыхъ и друзьяхъ, нужно накормить певчихъ, крестовую 
братш, лакеевъ, кучеровъ; нужно даже большую чаеть ихъ 
обувать и одевать, покупать Фуражъ 6—10 лошадямъ, по-
чинивать экипажи, производить ремонтныя работы въ огром-
номъ доме, отоплять, освещать его; — помилуйте, сколько 
тутъ конечно и хлопотъ, но сколько можно и для себя 
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уэкономить? Притомъ- архиерейский экономъ находится въ 
болъе независимомъ и благопрнятномь положении, нежели его 
собратия-экономы казенныхъ заведении. Онъ не знаетъ ни-
какихъ членовъ правления, или комитета, всъ запасы поку-
паетъ и работы производить хозяйственнымъ образомъ, не 
ииъетъ ни участниковъ, ни соперниковъ, ни ревизоровь, 
мало знакомь даже съ отчотами. Положение его еще болъе 
улучшается, когда у архиерейскаго дома есть мельницы, 
хутора, лавки, луга и другия угодья, которыя надобно от
давать въ наемъ, или когда бываютъ какия либо экстренныя 
работы. Въ первомъ случаъ съемщики, а во второмъ под
рядчики и поставщики не остаются неблагодарными. По
следний случай такъ нравится, что его нарочно выдумы-
ваютъ, особенно въ первое время послъ гплъзда новаго епар
хпальнаго начальника; тутъ ломаютъ и созидаютъ, проби-
ваютъ стъны, строятъ магазины, отдълываютъ подвалы, 
красять, чистятъ; маляры, столяры, каменьщики, плотники, 
кровельщики! идите, всъмъ вамъ дъло будетъ. Кромъ того 
экономъ есть если не настоятель, то намъстникъ настоятеля 
крестовой церкви; покупка свъчъ, счоты и отчоты въ соби-
раемыхь деньгахъ лежить на его совъсти; а уже выше 
с-но (1 ч. 13 Отд.), что доходы въ крестовыхъ церквахъ 
вовсе не маленькие. Т. о. apxiepeficKie экономы одними дохо
дами отъ своей должности и отъ крестовой болъе, нежели 
достаточно обезпечены. 

Но добрые владыки взыскуютъ ихъ и другими мило
стями, возлагая на нихъ очень прнятныя поручения; имъ 
иногда предоставляется экзаменовать кандидатовъ на причет
ническая мъста въ чтении, пъши, знати катихизиса. Экзаме
нуемые знаютъ, что имъ лучше *дать 10, даже 25 р., нежели 
получить дурную аттестацию, въ следствие которой откажуть 
отъ мъста, или заставятъ послужить при крестовой и про
работать въ архйерейскомъ дому несколько мъсяцовъ; не 
пожалъешь даже 50 руб. А догадливый о. экономъ начи
наетъ экзаменовать, когда уже бываетъ темненько, ставить 
экзаменуемаго въ такой уголъ комнаты, гдъ не различишь 
такты отъ чвартки (такъ называются ноты, употребляемый 
во обиходахъ и октоихахъ), даетъ книгу съ мелкой печатью, ко
торой и при полномъ дневномъ свътъ не разберешь. Зато уже 
и причетники догадливы; они свою благодарность предпосы-
лаютъ напередъ; вошедши, поклонавшись кладу тъ , чтб по
добаетъ; по минъ экзаменатора догадываются, доволенъ ли 
онъ приношениемъ; если нътъ, докладываютъ, и прежде эк
замена, т. с-ть, сами составляютъ проэктъ резолюции для 
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своей аттестации.. Я выставилъ только некоторый экстрен
ный доходный статьи о. о. экономовъ; всъхъ ихъ не пе
речтешь; такъ бываетъ изобретательно милостивое внимание 
патроновъ къ своимъ блцзкимъ особамъ. Но самымъ выс-
шимъ для эконома счастьемъ бываетъ, когда съ нимъ сове
туются но управлению епархиальными дълами. Конечно тутъ 
надобпо выдержать борьбу съ письмоводителемъ, секретаремъ 
и членами к-pin; съ первымъ даже поделиться; но если по
беда одержится, если мирный договоръ съ соперниками зак-
люченъ на взанмно-выгодныхъ условняхъ, тогда будущность 
и эконома и его присныхъ по плоти обезпечена. 

Дюдей столь близкихъ къ себе, столь преданныхъ, такъ 
готовыхъ на все даже невозможныя услуги, надобно преосвя
щенному награждать и отличать, чтобы они около него сияли, 
какъ звезды около солнца. О награждений о. о. экономовъ 
наперсными крестами, орденами, игуменствомъ, архимандри-
тствомъ и пр. было уже выше (1 ч. 18 г о Отд.), говорено; 
ваймемся другими лицами. 

Письмоводителю награды и отличия достаются съ боль-
пи имъ трудомъ и въ меньшемъ количестве, чемъ эконому. 
Какъ свътское, лицо, онъ конечно получаетъ чины; но тутъ 
такъ много постановлений, ограничении, а у него такъ мало 
случаевъ къ отлиш^мъ, что не скоро дождешься повышешя. 
И вотъ почему письмоводители иначе награждаются. Б. ч. 
они стараются перебраться въ столоначальники и даже скре-
тари к-рш. Если же принадлежать къ кончившимъ курсъ 
ученикамъ семинарии, то дожидаются богатаго священниче-
скаго места и, получивъ его, смиренно погребаютъ себя где 
либо въ деревенской глуши. Иногда даже приходится при
строиться имъ въ губернскомъ городе; тогда патронъ поста
рается сделать ихъ членами к-рии. Случается впрочемъ, что 
пиоьмоводител ипоступаютъ и въ светскую службу. Большая 
же часть нашихъ письмоводителей, сделавшись советниками и 
особенно викарными своихъ начальнйковъ, не разстаются. съ 
ними и теплое местечко предпочитаютъ внешнимъ отлич!ямъ; 
впрочемъ пе обходится безъ последнихъ; такъ напр. за не
сколько даже десятковъ летъ секретари митрополитовъ петер
бургскаго и московскаго украшались орденами, тогда какъ 
ординарные проФессоры академий и большая часть протоне
реевъ не могли мечтать о такихъ наградахъ. 

Говорить о наградахъ и отличняхъ лакеевъ, келейпиковъ 
и т. п. хотя и архпОрейскихъ, какъ будто смешно. А м. т., 
если вы, г. ч., такъ думаете, то обнаруживаете большое не
знаний духовнаго мира. Можно и лакеевъ награждать и 
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отличать, только соблюдая постепенность. Весьма недавно 
одинъ перархъ имълъ у себя лакея, ктотораго, какъ выра
жается Губеръ въ своемъ переводъ Фауста, 

За нрав'ь его невинный, 
какъ сына полюбилгь; — 

впрочемъ не за одинъ его нравъ невинный, но за услужли
вость и за то , что тотъ равнодушно и съ поклономъ пере-
носилъ толчки въ роде оплеухъ и подзатылышковъ. Въ 
минуты своего расположения иерархъ сказалъ лакею: «а что 
ты, имЯ'рекь, куда ты денешься послъ меня?» Услышавши 
слово: не знаю, и'ерархъ продолжалъ; «то-то не знаю, а едъ-
лай-ка вотъ что: выпишись изъ государственныхъ крестьянъ; 
я помогу тебъ; потомъ запишись послушникомъ въ С-кпи 
монастырь. Оттуда мнъ отрепортуютъ, что ты отлично 
живешь и знаешь церковную службу; я и сделаю тебя дья
кономъ.» Къ несчастно скорая смерть не позволила привести 
этотъ планъ въ исполнение. Но надобно сказать, что этотъ 
проэктъ былъ немножко трудноватъ; другие аппробованные 
уже опытомъ, легче и удобоисполнимъе. Былъ у одного 
ректора сторожь Буркинъ, к-ся, даже нигде не учившийся, 
настоящий церковникъ. Баринъ его сделался епископомъ. 
Буркинъ сталъ келейникомъ-податчикомъ. Потомъ вознена-
видъвъ суету мира сего, постригся въ монахи; за это возвы
сился въ звание иеромонаха и изъ лакеевъ едълался экоийо-
момъ; послъ получилъ монастырь и санъ архимандрита; во 
время служения становился съ своею митрою выше магистров*, 
и протонереевъ; — получилъ даже орденъ. 

Французскую пословицу: quel rnaitre, tel valet можно 
прилагать не къ однимъ настоянцимъ лакеямъ. Ёсли напр. 
господинъ-важная особа, то иириближенные къ нему еще болъе 
важнничаютъ. Но люди въ родъ исключешиьихъ семинаристовъ 
обпаруживаютъ свое важничанье даже не спъсью, не тице-
слапнемъ, а мужицкою и бурсацкою грубостью; толкнуть 
одного, окричать другаго (кого р-ся можно) — вотъ въ чемъ 
они поставляютъ свою важность. Авторъ книги о с. д. въ 
справедливомъ негодовании клеймить такихъ людей назва-
ннемъ архгерейской сволочи (стр. 126). Надобно быть въ 
подачъ въ иилохой рясе, въ засаленномъ подрясникъ, не иметь 
въ карман^ лишияго рубля, или гривииы, чтобы улестить эту 
сволочь; тогда только вы узнаете, какъ она отвратительно 
груба и нахальна. Жаловаться на нее ииетъ никакой воз
можности; васъ или не выслушаютъ, или обругатотъ, даже 
сочту тъ не уиажительнымъ къ высокой осибе. Лакей наха-
леииъ и дерзокъ, in. ч. уверенъ въ безнаказанности своихъ 
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поступковъ. Право, иногда подумываешь, не нарочно ли 
уже, если не приказывают!,, то позволяютъ сволочи дълать 
грубости и дерзости, чтобы белое д-во, напуганное еще въ 
передней, съ пол нымъ страхомъ и благоговъшемъ, являлось 
предъ лицо самаго хозяина? Письмоводитель уже не на
стоящий лакей; его манеры должны быть деликатнее лакей-
скихъ, но и тутъ сколько испытывають груботи и невеж
ливости те, которые не имеютъ возможности прюбресть бла
госклонность приношсниемъ; иногда достается даже и прино
ся щимъ. Былъ письмоводитель — Барбосъ по прозвашю. 
Онъ, какъ настоящий барбосъ, лаялъ даже на благочинныхъ. 
Экономъ, какъ духовная особа, долженъ быть вежливее 
двухъ предъидущихъ особъ; но и онъ, особенно будучи 
викариемъ, грубъ и дерзокъ, иногда не менее лакея. Уже 
в. с-но (отд. 25), какъ одинъ изъ нихъ сыьздилъ дьячка по 
спине кочергою за то, что тотъ не очень чисто подмёлъ 
крестовую. Ну, а если экономъ есть вместе съ темъ и 
экзаменаторъ причетниковъ. тогда чего не приходится вы
слушивать этимъ жалкимъ существамъ? 

Нашей почтенной триаде следовало бы стараться соста
вить изъ себя нечто единое, хоть напр. въ роде равносторон-
няго трхугольника, и никакъ не забывать латинскаго изре
чения : concordih parvae res crescunt, discordth vero vel ma-
ximae dilabuntur. Но исконный врагс» рода человеческаго 
(кого же больше обвинять?) и здесь любитъ сеять раздоръ 
между разумными существами, пробуждая те страсти, кото
рыми онъ такъ ловко, по учению богослововъ, воспользо
вался въ эдеме, т. е. завистш и гордостп'ю, но за недостат-
комъ Еввъ пускаетъ третью человеческую страсть — любо
стяжаний. Нзъ такой почтенной триады никогда не выходитъ 
хоть какого либо треугольника; вероятно каждая изъ трехъ 
особъ хочетъ быть лини'ею бблыпею, нежели две другня; а 
при такомъ условии, какъ известно изъ геометрш, трнуголь-
никъ пе можетъ составиться. Въ самомъ дъле я не знаю 
примера, где бы архиерейские лакей, письмоводитель и эко
номъ жили дугиа въ душу, составляли нечто единое. Не 
часто также случается, чтобы каждый жилъ особнякомъ 
отъ прочихъ; всегда почти бываютъ тутъ парный совокуп
ления, или сочетания; значитъ, хотятъ выигрывать боль-
шинствомъ. Но по закону алгебрагическихъ сочетаний 
и совокуплений здесь возможны только три парныхъ соче
тания, т. е. действуютъ за одно или: экономъ и письмо
водитель, или экономъ, и лакей, или письмоводитель и ла
кей. Наща триада, имеетъ не редко грозныхъ враговъ въ 
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лицахъ, не принадлежащихъ архиерейскому дому. Владыка 
иногда доверяется душою и тъломъ кому либо изъ членовъ 
к - pin, или секретарю ея и даже стороннему светскому чело
веку; одинъ такой даже известенъ былъ въ епархш подъ 
назвашемъ викария. Тогда триада должна бы составить одинъ 
триугольникъ и действовать противъ общаго врага. Но и 
врагъ тоже не дремлетъ. Онъ непременно въ ней отыски-
ваетъ изменника, позволяетъ ему иметь кое-каюя выгоды 
и т. о. триугольииикъ не составляется. 

Часть вторая. 
О иричиииахъ о с о б е н н а г о п р и с т р а с т и й а р х н е р е е в ъ 

к ъ с в о и м ъ л ю б и м ц а м ъ . 

Фавориты, наперсники и т. п. бываютъ не только у 
важныхъ санопныхъ и вельможныхъ особъ, но и у началь
нйковъ не высокаго ранга. Въ этомъ случае архиереи от
личаются отъ другихъ людей темъ, что въ нихъ по отно-
шешю къ любимцамъ замечается какая-то неодолимая при
вязанность, безпредельное доверий; полное пристрастие, -
ииастоящее ослепление. Архнерейски'е Фавориты почти никогда 
не отличаются ни умственными, ни особенно нравственными 
качествами. Этого мало; часто недостатки въ нихъ броса
ются въ глаза даже не очень умному человеку; о похожде-
ni f lxbj притеснешяхъ, взяточничестве и пр. знаетъ целый 
городъ, целая епархия; извести'е о томъ доходитъ даже до 
Петербурга, только патронъ какъ будто ничего не слышитъ. 
Случается, что поддерживая своего любимца, не разставаясь 
съ нимъ, подвергаетъ нареканию свою собственную честь, 
заставляетъ сомневаться въ собственныхъ, нравственныхъ, 
общечеловеческихъ и монашескихъ качествахъ и все таки не 
удаляетъ его отъ себя. 

Открывать патрону глаза въ такихъ случаяхъ б. ч. 
безполезно, а для подчиненнаго даже опасно; — не поверять, 
сочтутъ человекомъ неблагонамереннымъ, лишать своего 
благоволения, даже чего добраго станутъ преследовать, а 
любимцу за мнимую ислевету, которой подвергался, окажутъ 
какъ бы въ вознаграждение еще большее доверие. Если даже 
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получаются внушения и предостережешя свыше, то решаются 
иногда сами лучше подвергаться всъмъ непрнятнымъ прслъд-
ств1ямъ, нежели лишиться своего наперсника. Иногда обви
нений въ недобросовестности бываютъ такъ ясны и положи
тельны, что сомневаться въ злоупотребления доверенности 
невозможно. По и тутъ редко лишаютъ милости недостой-
наго ея человека, М. б. келейно его пожурятъ, но оставятъ 
при своей особе на прежнихъ правахъ. Пожалуй, подъ 
гнетомъ внъшнихъ и особенно высшихъ влияний перестанутъ 
советоваться касательно епархиальныхъ дълъ, но будутъ про
должать интимныя дружеский связи въ частной жизни. Точно, 
какъ будто находятся подъ какимъ-то очароваин^мъ; люби-
мецъ дълается настоящимъ alter ego; отказаться отъ него 
какъ будто значитъ отказаться отъ себя самаго. Подтвер-
димъ эти обиция заключения несколькими примерами. 

1) Недавию скончавшийся архиепископъ былъ, по общему 
миешю, человекъ добрый, по к.*м. боявппйся прослыть злымъ, 
ииесправедливымъ, — набожный даже до аскитизма, до само-
умерщвлени'я въ буквальномъ смысле, велъ жизнь въ послед
ними годы самую монашескую во всехъ отношеипяхъ; подоз
ревать его въ какихъ бы то ни было неодобрительныхъ 
связахъ бьило невозможно. Несчастие приблизило къ нему 
двухъ дамъ; одна была старушка, считавшаяся набожною, 
иие далекою по уму, довольно скучною, охотницею за все и 
за всъхъ ходатайствовать; другая же не старая не имъла 
даже отрицательныхъ достоинствъ; была не красивою кокет
кою, притеснительницею своихъ крестьянъ, выжимавшею 
изъ нихъ сокь и кровь, ииастоящею торговкою; къ первой 
благородное общество было только равнодушно; последнюю 
презирало и по достоинству. Владыка после многолетнихъ 
наблюдений самъ убедился въ пустоте, даже неприличии 
своего знакомства съ обеими особами. Когда докладывали 
ему о приезде которой либо изъ ииихъ, онъ приходилъ чуть 
не въ отчаяние, опирался на столъ обеими руками и гово
рилъ: «Господи! что мне съ ними делать? Куда отъ нихъ 
деваться ?» И все таки принималъ ихъ съ дружелюбною 
улыбкою. Р - ся , оне надоедали ему не одииими посещенными, 
но и своими ходатайствами ипогда безсмысленными, иногда 
ииесправедливыми. Слабый старецъ и здесь не умълъ от
стаивать свою июзависимость. 

2) У тогоже архипастыря былъ наперсникомъ одинъ 
старикъ, служивший до полнаго пансиона по министерству 
народнаго просвещения. Этотъ старый гргьховодникъ отли
чался издавна лицемерием^ ханжествомъ, корыстолюбиемъ, 
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раболъпотвомъ предъ теми, отъ кого надеялся чъмъ либо 
попользоваться, отвратительною спесью предъ тъми, кто въ 
чъмъ нибудь зависълъ отъ него; всъ благородные, порядоч
ные люди презирали его. Но онъ умълъ очаровать архипа
стыря, завладеть его довъриемъ. Всъ, кому нужно было по
лучить незаслуженную милость, оправдаться въ справедли-
вомъ обвинеши, являлись къ нему, давали, чего онъ требо-
валъ, и почти всегда получали, чего добивались. Кому не 
чъмъ было платить, отъ тъхъ старый гръховодникъ требо-
валъ другихъ услугъ. Напр. исключенныхъ семинаристовъ 
онъ держалъ у себя лакеями годъ, два и три даже; и зато 
такъ, или иначе доставлялъ имъ причетническня мъста. Если 
ходатайство было слишкомъ не законно, то онъ умолялъ, 
льстилъ, становился на колена, уходилъ по пяти и болъе 
розовъ, останавливался во дверхъ, выглядывалъ изъ за нихъ, 
возвращался назадъ, — и слабый человгькъ сдавался. Епар
хий называла греховодника вйкар1емъ. Прозвище это дошло 
до Петербурга; преосвященному сделано было предостере
жете; м. т. викарш предался пьянству; къ нему уже сты
дились ъздить. И"все-таки онъ до самаго увольнения своего 
друга на покой часто бывалъ его викариемъ; а послъ по 
самую свою смерть оставался другомъ. Для жителей город-
скихъ смъшиы бывали поездки, которыя можно было видеть 
въ дни храмовыхъ праздниковъ, когда преосвященный самъ 
совершалъ литургию въ приходской церкви. Обыкновению 
и BHKapifi и двё дамы, о которыхъ сейчасъ было говореио, 
непременно приезжали въ церковь; викарий занималъ видное 
место у иконостаса, а послъ малаго выхода уходилъ въ ал
тарь и тамъ на виду у преосвященнаго молился, становился 
даже на колени. Дамы помещались у клиросовъ, или амво-
иювъ. Обедня окончивалась; преосвященный отправлялся къ 
свящеииникамъ, къ старосте; за его каретою, запряжениюю 
въ четыре лошади цугомъ, ехалъ викарии, затемъ обе дамы 
и сестра преосвященшаго, каждая въ особомъ экипаже. Къ 
поезду еще очень часто присоединялся ректоръ семинарии, 
кафедральный протоиерей, одинъ архимандритъ. Н все это 
тянулось длинною вереницею, переезжало изъ улицы въ 
улицу, при колокольномъ звоне въ соседнихъ церквахъ; 
точно какъ будто происходила какая либо религиозная цере
мония. 

3) Есть преосвященный — уже старецъ; подозревать его 
въ антимонашескомъ образе жизни, право, не возможиио; 
всему есть время; ничто не продолжается далее известииаго 
предела. М. т. къ нему къ ранней обедне каждое утро 
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является одна особа, которой безплатно отведена квартира 
въ монастырскомъ домъ. Послъ объдни уходить во внут
ренние апартаменты; тамъ съ хозяиномъ остаются на-единъ 
часа по два по три; — поверьте, я ничего тутъ предосуди-
тельнаго не подозреваю; одно тутъ неосторожное ослепление 
и недогадливость. Во время такихъ ежедневныхъ аудиенций 
не только никого не принимаютъ, даже не велено доклады
вать ни о ректоре, ни о каФедральномъ протоиерее. Деловые 
и важные подчиненные оскорбляются, насмешники и недо
брожелатели не скупятся на сарказмы; толки распростра
нены по целому городу; и все таки ослепление продол
жается. 

4) Про одного архипастыря сделалось известнымъ7 что 
его приближенные берутъ многочисленныя взятки, богатёютъ 
сами и будто делятся со своимъ начальникомъ. Архипа
стыря уже не разъ переводили изъ одной епархш въ другую 
или худшую, или низшую по рангу. Наконецъ решились 
еще назначить на новое место, полагая, что старикъ не ре
шится на переездъ, но ошиблись. Онъ не только самъ пе-
реехаль, но и взялъ съ собою весь свой штабъ лакея, пись
моводителя и эконома. Лакей былъ государственный крестья
нинъ, приписанный къ архиерейскому дому; его стали тре
бовать ОФФииииальнымъ путемъ назадъ, но и тутъ МЫ не 
хотели уступить; чуть было дело не дошло до Петербурга. 
Съ секретаремъ вышла историй едва ли не хуже. Apxie-
рейские дома наши считаются монастырями и на оФФищаль-
номъ языке, и въ общенародномъ убеждении. Но по собор-
иымъ постановлешямъ женщины ни подъ какимъ видомъ не 
должны жить въ монастыряхъ мужескихъ; такъ напр. по 
47 правилу V I вселенскаго собора ни жена въ мужескомъ. 
ни муоюъ въ женскомъ монастырть да не спитъ; по 18 ппра-
вилу V I I вселенскаго собора «пребывание женъ въ еписко-
ш'яхъ, или въ монастыряхъ есть вина всякаго соблазна. 
Сего ради, аще усмотрено будетъ, что кто либо имеетъ 
рабу, или свободную въ епискоши, или въ монастыре, по
ручая ей какое либо служение, да подлежитъ таковый епи
тимий; закосневающийже въ томъ, да будетъ изверженъ. 
Аще и случится быть женамъ въ загородныхъ домахъ, и 
восхощетъ епископъ тутъ творити тако, то въ присутствий 
епископа отнюдь никакого служения да не исправляетъ въ 
то время жена; но да ииребудетъ особо на иномъ месте, до
коле ииоследуетъ отшествпе епископа, или игумена, да не 
б у д е т ъ нарекаемъ.» М. т. глаголемый архипастырь даже не 
въ загородномъ, а въ архйерейскомъ городскомъ доме, 
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гдъ онъ постояно жилъ, отвелъ для секретаря съ его 
женою, семьею и женскою прислугою отличныя и про
сторные комнаты, находивишяся подъ его покоями. Благо
честивые городские жители соблазнялись, видя, какъ изъ 
оконъ архперейскаго дома выглядываютъ женскня головки, 
какъ на балконе того же дома девка развъшиваетъ вещи, 
принадлежанцня къ женскому туалету; все это совершалось 
т. с - т ь предъ глазами цълаго города. Дошолъ слухъ объ 
этомъ до Петербурга, или, какъ говорили, секретарь дол
женъ былъ выехать въ прежний губернский городъ къ от
вету по судебному делу; только чрезъ годъ почти онъ со 
всею семьею и прислугою оставилъ архиерейским домъ. Но 
тутъ открылось новое неожиданное обстоятельство, которое 
подало поводъ къ новымъ толкамъ и соблазну. Квар
тира секретаря, отлично отдъланная и омеблированная оста
лась никъмъ не занятою, хотя помъщешя архиерейской свиты, 
даже любимца эконома, были очень тесны. Не смотря на 
отъъздъ секретаря, въ комнатахъ почти постоянно обитала 
какая-то таинственная особа; относително ея было прика
зано соблюдать строжайшее инкогнито; всъ певчие обязаны 
были, встречаясь на дворъ съ нею ни подъ какимъ видомъ 
не кланяться; они должны были показывать, что какъ будто 
ее не видятъ. Бывали даже грозные случаи; однажды док
торъ преосвященнаго былъ разбуженъ въ полночь и потре-
бованъ въ архиерейский домъ, Отъ кучера онъ ничего не 
узналъ кромъ того, что ему велено явиться, какъ можно 
скорее. Экономъ встрътилъ доктора на крыльце и поведъ 
къ таинственной особъ, съ которою случился жестоки'й при-
падокъ холеры. Жизнь была въ опасности; докторъ, сде
лавши нужныя распоряжения для спасешя ея, долженъ былъ 
явиться къ самому хозяину и кое-какъ успокоилъ его. Не 
смотря на все это, таинственная особа жила въ тъхъ же 
комнатахъ до самой смерти своего благодетеля и, какъ 
слышно, умела сама себя вознаградить за свою привязанность. 

5) Письмоводитель одного знаменитаго, но въ высшей 
степени честнаго, безкорыстваго и искренно - набожнаго ар
хипастыря пользовался, а вместе съ темъ до последней 
крайности злоупотреблялъ доверенностпю его. Кроме того 
онъ отличался любовными и скандалёзными похождениями, 
но являясь ко владыке въ очень не богатой одежде, выка
зывая предъ нимъ набожность, преданность и пр., заслужилъ 
въ глазахъ его репутацию хорощаго христианина. У архи
пастыря было два племянника, люди благородные и доро
жившие честью своего дяди, — одинъ проФессоръ, а другой 
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студентъ духовной академш. Они — было хотели обнару
жить старцу всъ похождения его любимца, но промахнулись. 
Владыка одному изъ нихъ сказалъ на отръзъ: «пе твое 
дъло; я самъ его знаю лучше тебя.» М. т. граФиня О-ва 
подарила преосвящепному отличныхъ лошадей своего завода 
и богатую карету, Фаворить, въ отсутствии своего патрона, 
пользовался этимъ подаркомъ при выъздахъ къ своей любов
нице; насмешники и недоброжелатели владыки, чего тутъ 
не могли говорить на счотъ его самого? Тогда племян
ники обратились къ духовнику его человеку почтенному и 
уважаемому. Но владыка и тутъ сначала неповърилъ; 
впрочемъ решился сдълать опытъ. Онъ поъхалъ на свою 
загородную дачу, какъ будто намереваясь пробыть тамъ 
несколько дней, но неожиданно возвратился вечеромъ тогоже 
дня и пе засталъ дома ни лошадей, ни кареты о-скихъ, пи 
письмоводителя; и тогда-то уже ръшился произвести домаш
нее дознание; р - с я , все открылось. И послъ этого привязан
ность не уничтожилась; отъ себя негодяя удалили, но дали 
ему рекомендательныя письма въ Петербургъ, — а тамъ 
сдълали его секретаремъ о-ской к-рш. Притомъ старецъ и 
послъ нередко съ сожалъшемъ вспоминалъ о своемъ преж-
иемъ письмоводителе. 

Откуда происходитъ такое слепое доверие и пристрастий, 
такая непоколебимая (до смъшнаго) привязаниюсть къ любим-
цамъ? Причины на это многочисленны и разнообразны, 
даже, можино сказать, часто индивидуальны. Пересчитаю тъ, 
которыя, по моему мнъшю, чаще встречаются. 

1) Петръ Долгоруковъ въ своемъ сочинении: la vcrite 
sur la Russie вообще ииоказываетъ уважение и къ православ
ной церкви и къ епископамъ, какъ предстоятелямъ ея, ню 
вместе съ темъ онъ пишетъ: Ces prelate, se consolent par 
la venalite I I у a des prelats, donfc l'avidite est devenue 
provorbiale; et leurs exactions font ^candale moms en Russie 
(прелаты утешаютъ себя корыстолюби'емъ. Есть прелаты, 
которыхъ жадиюсть обратилась въ иноловицу; ихъ лихоимство 
производигь скаидалъ даже въ России стр. 346—347) . Въ 
подтверждение этихъ словъ ннрошу читателя припомпить, что 
в. с-ино (3 ч. 13 Отд.) о громадныхъ капиталахъ, которые 
наживаются некоторыми наипими прелатами въ епархияхъ, 
где законныхъ доходныхъ статей очеииь мало. Самимъ вы
сокимъ особамъ, какъ - то иие1нрилично, по русской посло
вице, марать свои руки, хотя иногда между полулистами 
инроси>бы искусно вкладываются и съ достоинствомъ иирини-
маются документы за подписомъ Управляющаго банкомъ 
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и кассира. Но чаще всего стараются — въ этихъ делахъ 
сохранять по наружности приличное достоинство, а избира-
ютъ проводникомъ приношений какое либо доверенное лицо: 
письмоводителя, эконома, секретаря к - рпи, даже своего келей
ника и пр. Съ такими избранными нельзя слишкомъ безце-
ремонно обращаться; ихъ нужно приласкать, задобрять; имъ 
надобно позволить себя не забывать. И потому если дока-
жуть злоупотреблешя доверенной особы, то какъ съ нею 
разстаться? Она умела секреть сохранять; даже понажи-
лась порядочно; можетъ довольствоваться малымъ. Новый 
человекъ, не известно, каковъ будетъ; онъ еще беденъ; на
добно еще наживаться, потомъ входи съ нимъ въ объяснений 
довольно щекотливыя. Нетъ, лучше при прежнемь оставаться, 
машина заведена, хоть скрыпБНье и стуканье ея неприятны 
намъ и слышпы другимъ; но ведь тоже самое будетъ и при 
повой машине. 

2) Нужно иметь поверепныхъ и по другимъ деламъ, 
где отъ сохранения секрета зависитъ более, нежели честь. 
Креиюстнаго человека, бывшаго штатнаго служителя можно 
было еще какъ иибудь застращать и принудить къ молчанию, 
можно даже увлечься и тою мыслп'ю, что простой человекъ 
не обо всемъ догадается, не все съумеетъ понять. Но до
верять свою честь подобнымъ личностямъ и входить съ 
ними въ интимность какъ-то даже стыдно. Свободные же 
люди исполнятъ поручеше лучше, но зато ихъ ничемъ не 
застращаешь; ихъ молчаливость надобно покупать или темъ, 
на что все покупается, или снисхождением?, къ тому, что 
имъ вздумается делать. Подобныхъ людей преследовать 
опасно, даже невозможно; въ раздражении они всемъ раз-
скажутъ то, чтб и отъ самаго себя хотелось бы скрыть. 
Этихъ-то людей надобно держать при себе до самой своей 
смерти, ну а тамъ после говори, что знаешь? 

3) Предъидущдя две причины могутъ быть названы 
частными, индивидуальными; оне зависятъ отъ личииаго на
строения, отъ личныхъ слабостей и страстей саиовииика; те
перь берусь за разрядъ причинъ, которыя можно ииазвать 
должностными, ии. ч. оиие тесно связаны съ существенными 
обязанностями, лежащими на епарх1альныхъ iepapxaxb. По
сле хиротонии каждый изъ нихъ, прибывши на enapxiio, дол
женъ разрешать съ перваго раза запутанные и сложные 
юридические вопросы, разбирать ссоры и жалобы, въ кото
рыхъ истина искажена всевозможными кляузническими прие
мами, и неправда прикрыта и разукрашена подьяческимъ 
краснореч1емъ, — долженъ иирочитать и окончательно поре-
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шить дъла, состоящая изъ сотенъ листовъ. Во всъхъ этихъ 
случаяхъ человъкъ, даже юридически и практически подго
товленный, затрудниться и позадумается. А ректоръ семи
нарш, единственные почти претенденты на епископсшя ка
федры, хотя и числятся членами к-рш, но въ ней почти не 
засъдаютъ и только подписывают^ протоколы ея. Наделать 
съ перваго раза множество промаховъ не захочется даже 
человеку съ скромнымъ самолюбнемь, ну, а у о. о. ректо
ровъ оно б. ч. бываетъ громадно. Притомъ если бы М Ы 
еще были похожи по своему положенш на прежнихъ на
шихъ патриарховъ, или на нынъшнихъ католическихъ епи
скоповъ, которые за медленное и несправедливое решение 
дълъ отвечаютъ только предъ своею сов£стпю и предъ об-
щественнымъ мнъшемъ, котораго у насъ нътъ, или которымъ 
у насъ не дорожать; — то еще можно бы рискнуть и не 
обращать внимания на жалобы обиженныхъ подчиненныхъ. 
Но къ несчасттю нашихъ епархн'альныхъ начальнйковъ на 
ихъ решения можно жаловаться и въ Синодъ, и Об. Пр-ру . 
и даже въ коммисаю прошении. На такия жалобы прихо
дится писать непрнятныя объяснения, отвечать чуть не на 
запросные пункты, а главное получать выговоры, замечания 
и пр. Кому же опять захочется на первомъ шагу заявить 
такъ ясно свою неспособность, — неопытность предъ сино-
домъ? И вотъ является необходимость найти лицо, кото
рому можно бы ввъриться. Счастливь тотъ архиерей, кото
рый или по своей проницательности, или по совету, и реко
мендации другихъ найдеть опытнаго и честнаго человека. 
Но б. ч. выбирають его почти на угадъ, по первому впе
чатлению ; тутъ на основаши превратнаго понимания теории 
монашескаго послушания и смирения берутся во внимание 
раболепная услужливость, уменье хорошо поклониться, ска
зать льстивое словцо, пощекотать самолюбие. Сначала новый 
наперсникъ, подобно всемъ временьщикамъ, умеетъ отли
чаться своею неутомимою деятельностню, неподкупнымъ прав-
долюб1емъ, и особенно безпредельною преданностию. Какъ 
не полюбить подобнаго человека и не довериться ему? Если 
даже временьщикъ очень скоро станетъ злоупотреблять ока
занною ему доверенности^, то его патронъ не вдругъ о томъ 
узнаетъ, даже и вовсе не узнаетъ. Наше д -во такъ при
выкло къ злоупотреблеипямъ, что и при новомъ владыке не 
думаетъ о борьбе съ ними и только спрашиизаетъ: «кто у 
новаго владыки ворочаешь дгълами, или кто у него въ ми
лости?» идетъ къ нему, кланяется, приносить и пр.; только 
крайняя несправедливость, или кляузническое настроение, или 
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надежда найти защиту у владыки или въ синодъ заставля-
ютъ решиться на борьбу. 

Здесь лучше всего должно бы облегчить епархш то 
обстоятельство, что владыка, даже на первыхъ порахъ не
опытный, чрезъ годъ, или особенно чрезъ несколько лътъ 
можетъ самъ ознакомиться съ механизмомъ консисторскихъ 
дълъ, съ духовными законами и самъ всъмъ управлять. 
Но МЫ успели уже ознакомиться съ свътскимъ общест-
вомъ и богатымъ купечествомъ. Вотъ приглашаетъ насъ 
къ себъ Ея превосходительство, Его сиятельство и даже 
иногда какая либо светлость, или какой нибудь полновес
ный купецъ и коммерции совътникъ; вотъ кого нибудь и 
сами мы пригласили къ себъ. Время при такихъ визитахъ 
и контръ - визитахъ, приправленныхъ свътскимъ кипучимъ 
разговоромъ и гастрономическими наслаждениями, проходитъ 
такъ быстро и приятно, а консисторския дъла такъ скучны 
и утомительны, такъ анти-гастрономичны, что по неволе 
предоставишь послъдт'я своему прежнему временыцику. А 
вотъ богатый помещикъ, купецъ, или приходъ зоветъ верстъ 
за 200 и более освятить новый, или обновленный храмъ; 
вотъ, на основании существующихъ постановлении, надобно 
ехать ревизовать епархш. Торжественный повсюду встречи, 
неумолкаемый почти колокольный звонъ, целыя селения отъ 
мала до велика сбегаюшдяся къ нашей персоне, пребываше 
нагие въ городахъ, обращающееся почти въ постоянный 
праздникъ и для насъ, и для жителей, целыя сотни и даже 
тысячи j чуть не на коленахъ желающня принять нагие бла
гословение; — видя все это, не сочтешь ли нужнымъ, по 
возвращении въ свою резиденцию, помечтать и даже не одинъ 
разъ разсказать своимъ знакомымъ о томъ, какъ еще простой, 
не испорченный современною цивилизацией), незнакомый съ 
прогрессомъ народъ, благоговеетъ предъ своими архипасты
рями ; по к. м. такия мечты и разсказы несравненно приятнее 
консисторскихъ протоколовъ, которыхъ въ нагие отсутствие 
накопились цълыя груды. А услужливый временьщикъ какъ 
тутъ съ своею готовности^ опять помогать и быть предан-
нымъ нагией особе. Ко всему этому присоединяется еще 
новое обстоятельство. Наши прогрессисты не все любятъ 
отличаться неутомимою деятельностню и дъловитоепю даже 
во звании, ректоровъ^ Но тутъ предаваться полной без-
печности, совершенному покою опасно. Надобно еще оты
скивать петровы ключи, по к. м. показывать, что мы ихъ 
ищемъ, иначе подумаютъ, что намъ нравится безмятежный 
покой и ииоместятъ насъ на всю жизнь въ какой либо мо-
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настырь. Получивши же. въ руки ключи петровы, делаемся, 
— если бы дъло шло о мйрянахъ, то я бы сказалъ: лени
выми, но говоря объ и'ерархахъ, надобно употребить друпя 
слова: — теряемъ энерпю, которой, м. б. и прежде не много 
было, виадаемъ въ апатию, къ которой и прежде имели ра
сположение. И это случается съ такими натурами, которыхъ 
деятельность, повидимому, не магла истощиться въ течете 
целой жизни. 

Напр. былъ ректоромъ п-ой семинарш человекъ, кото
рый казался вполне неутомимымъ, вставалъ часа въ три 
утра, занимался въ кабинете своемъ, пока все еще спали, 
затемъ осматривалъ комнаты, классы, кухню, следилъ за 
всею экономною, слушалъ уроки мальчиковъ; въ правлеши 
былъ не только секретаремъ, а иногда даже письмоводите-
лемъ. Вместе съ темъ этотъ же человекъ въ совершенстве 
зиалъ богословстя науки, следилъ за ихъ развитлемъ, вы-
писывалъ и читалъ множество иностранныхъ книгт>, — не 
съ меньшимъ усерди'емъ занимался и светскими науками; у 
него было составлено несколько десятковъ вопросовъ по 
астрономии; которые въ немъ показывали почти специалиста 
и по этой науке. ' Притомъ былъ воодушевленъ пламеннымъ 
желашемъ помогать ближнимъ. Когда уже былъ еписко
помъ, онъ во время одного ужаснаго пожара въ городе, за
бывши мнимую важность своего сана, явился на самое по
жарище, ободрялъ народъ не одними словами, но и приме-
ромъ, становился въ самыхъ опасныхъ местахъ, брался и 
за багоръ, и за трубу; массы народа воодушевились, лгьзли, 
по русской пословице, за своимъ архипастыремъ въ огонь и 
въ воду; городъ былъ спасенъ. П что же после вышло изъ 
этого человека? Секретарь его разсказываетъ, что деятель
ней пни некогда человекъ съ трудомъ и отвращсниемъ под-
писывалъ даже срочныя бумаги; однажды какой-то отчотъ 
целый годъ оставался не отосланнымъ единственно п. ч. не 
доставало охоты подписать его, не более, какъ подписать. 
И м. т. этотъ же самый человекъ, бывши въ Петербурге 
на чреде, проводил?* целыя ночи въ разговоре съ светскими 
людьми, которые часто приезжали побеседовать съ нимъ. 
Что за причина такой странной апатии? К - с я , тутъ глав
ную роль играетъ настроение, получаемое въ духовныхъ 
училищахъ. Ведь мнопе семинаристы, особенно академисты 
съ молоду бываютъ очень деятельны, но сделавшись свя
щенниками, почиваютъ, по обыкновенному выражению, на 
лаврахъ. Въ монахахъ прогрессистахъ этой страсти къ опо-
чивангю мешает?* сначала нужда найти петровы ключи. 
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После обретения ихъ надобно же "отдохнуть и предаться той 
благочестивой ИЪГБ, которая такъ приятна. Р - ся , сюда на
добно присовокупить неприкосновенность архперейскаго сана, 
благоговение массъ ко владыке, окружающее его раболепство, 
лъта и пр. При такомъ стремлении къ этому райскому, 
даже буддийскому покою, захочется ли разстаться съ своимъ 
прежнимъ временьщикомъ и наперсникомъ: Положимъ, что 
мы даже узнали о многихъ его злоупотреблетяхъ, даже 
нужно бы и по нашему мнению заменить его кхмъ нибудь. 
Но новый alter ego будетъ ли лучше еще темно и неиз
вестно ; притомъ для отыскания его нужно думать, хлопотать; 
а, главное, старый временьщикъ уже знаетъ, какъ къ намъ 
прислуживаться. Онъ уже подиетилъ любимыя наши идеи, 
предубеждений, слабости и пр.; противъ нихъ никогда не 
борется, а уступаетъ и льститъ имъ съ тъмъ конечно, что 
бы во всемъ прочемъ диктаторствовать. Теперь попробуй 
удалить прежнято наперсника. Ведь новаго надобно долго 
еще приучать къ себе; даже почти говорить: «вотъ это хоть 
и не справедливо, но я таиЧъ люблю, смотри, помни это.» 
Не лучше ли остаться со старымъ испытаниымъ и внолнъ 
понятливымъ я понимающимъ насъ наместникомъ? 

4) Остается сказать о последнемъ разряде причинъ 
особенной привязанности нашихъ архипастырей къ своимъ 
любимцамъ; — причины эти хочу назвалъ общечеловеческими 
п. ч. оне основываются на свойствахъ, которыя общи всемъ 
людямъ вообще, но какъ-то иначё" обнаруживаются в! раз
виваются въ архип&стыряхъ отъ исключительнаго ихъ : поло
жения. Хвалите монашескую и уединенную Жизнь какъ 
угодно, называйте м-во ангельскимъ чиномъ, — доказывайте, 
что жизнь семейная препятствуетъ намъ думать о спасений 
своей души, о вечномъ блаженстве, — пишите, чтб угодно 
обо всехъ этихъ предметахъ; м. б. получите за это степень 
доктора богосл6вн*я сделаетесь реи^торомъ академий, обогати
тесь продажею несколькихъ тысячъ (иибихь сочинений, но 
никогда вы не опровергнете той истиньТ, что каждый чело
векъ, кроме самыхъ ничтожныхъ исключений, рождёнъ жить 
въ обществе, а не въ уединении; ему нужны не только 
дружба, но и любовъ сочувствие особы другаго полвь! Не 
даромъ же натурфилософы доказывали, что мужчана есть 
положительный, а женщина отрицательный полюсы й что 
Для Лизни нужно соединение обоихЪ полюсовъ. Если* не 
хотите знать натурФилосоФовъ, то припомните, что Творенить 
ещё объ Адаме сказалъ: не добро бйми единому человеку, 
сотворит ему помощницу: Великая эта истина, — основа 
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обществъ человъческихъ - пробивается наружу и въ учономъ 
м-ве. Не безъ причины же каждый инспекторъ й ректоръ 
монахъ помБщаетъ близъ себя какого либо родственника, 
или келейника - семинариста; не безъ причины же въ этомъ 
случае выборъ падаетъ на красиныхъ мальчиковъ; дуриаго 
тутъ не предполагаю; это есть только инстинктивное желаше 
удовлетворить врожденному стремлению къ жизни семейной, 
или за неимБшемъ ея, къ чему либо хоть сколько похожему 
на нее. Время проходитъ, лБта прибавляются, страсти умол-
каютъ, или подчиняются другимъ страстямъ, разсудокъ одер
живаете победу при помощи нравственнаго и религиознаго 
чувствъ. Но одиночество по прежнему остается страшнымъ; 
друзьями, живущими въ другихъ домахъ, довольствоваться 
нельзя ; нужно близъ себя ИМБТЬ людей или действительно 
вполне преданпыхъ, или такихъ, которыхъ приятно считать 
преданными, нужно не только искать въ этихъ людяхъ одну 
услужливость, но и делать ихъ участниками своихъ радо
стей и горя. Потомъ никакой санъ, даже ангельский чинъ, 
никого не застраховываем отъ болезней. Здоровому можно 
еще заняться епархиальными делами, а больному что делать? 
Конечно доктора явятся, пораспросятъ, посидятъ, пропишутъ 
рецептъ и уедутъ; Фельдшеръ придетъ и припустить пия-
вокъ; сестёръ милосердие у насъ, кроме Петербурга, нигде, 
к-ся, нетъ; да ихъ, во избежание нарекания, нельзя принять 
къ себе. А больному одиночество не только ужасно, но и 
опасно; сразу впадешь въ меланхолию, — пропустишь время 
принять лекарство, — не найдешь, или не достанешь питья, 
когда мучитъ жажда, — пролежишь, когда нужно бы, или 
хочется встать, — не будешь въ состоянии повернуться на 
другой бокъ. Для всего этого прислуга не способна; тутъ 
нуженъ человекъ, который бы, по расположению своему, по 
любви угадывалъ желанипя, иредупреждалъ нужды, или пе 
к. м. не по найму удовлетворялъ имъ. А такимъ челове-
комъ надобно запастись, когда мы еще здоровы; надобно 
напередъ привязать и расположить его къ себе. Нужда въ 
такомъ человеке становится еще яснее съ преклонными ле
тами. Тутъ начинаетъ приходить на умъ, что* съ нами 
будетъ в ъ последние дни и часы нашей жизни, когда и руки, 
и ноги, и языкъ откажутся намъ служить, но когда new еще 
понимаемъ безпомощность и тягость своего положения. На 
наемную прислугу въ это грозное время разсчитывать 
нельзя; она станетъ только глазами выбирать, а иногда ру
ками прибирать то, чтб ей нравится. Даже, позвольте ска
зать, что только женщина умеетъ ухаживать за больнымъ, 
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понимать й предупреждать его желаш'я; мущины, к - ся , бо
лее способны на то, чтобы вынести изъ дома и донести до 
кладбища гробь покойника. 

Сообразпте сказанное мною о печальной стороне одино
чества, тогда поймете многое въ жизни нашихъ архипасты
рей и, м. б, будете къ нимъ снисходительпы. Первенству
ющая церковь хорошо поступала, дозволяя' женатымъ людямъ 
быть епископами и продолжать въ этомъ звании семейную 
жизнь. Даже нельзя не похвалить иынъшнихъ католиковъ, ко
торые не осуждаютъ епископовъ своих?,, когда они имеютъ 
въ своихъ отеляхъ сестёръ, или другихъ родственницъ пожи
лых?» летъ. У насъ архипастырямъ приходится изобретать, 
искуственио приготовлять для себя такихъ людей, которые 
бы хоть, повидимому, разделяли съ ними радость и горе, съ 
уласйемъ'ухаживали за ними въ болезни, закрыли глаза но 
смерти. Подготовляемые т. Ь. люди стараются всячески 
угодить подготовляющему, пока онъ имеетъ силу и власть 
делать имъ добро и хорошо платить за услуги. Узнавши 
его характеръ и слабости, такъ ловко умеютъ приспосо
биться, что патронъ вполне отдается имъ, какъ самым?* пре-
данпымъ особамъ. Останутся ли они верными до гробовой 
доски, действительно ли отъ души любятъ его, — дело 
темное и неизвестное. Но все-таки приятнее воображать, 
что они намъ преданы. И потому, если даже думаемъ, .что 
они оказываются недостойными нашего доверия, то какъ съ 
ними разстаться? Трудность приобресть и подготовлять та
кихъ людей уже намъ известна; къ новому человеку при
выкать не легко, да и онъ не скоро приучится къ намъ. 
Нетъ, пускай остается старый любимецъ; конечно. онъ ока
зывается плохимъ; но онъ такъ много одолженъ намъ, мы 
такъ его лелеяли, столько ему делали добра; авось либо пе 
будетъ вполне къ намъ неблагодаренъ; авось либо совесть 
образумитъ его. Если даже ошибемся въ своихъ надеждахъ, 
то кто поручиться, что будемъ непогрешимы въ новомъ вы
боре? И такъ останемся съ прежними любимцами. 

Совсемъ другое было бы дело, если бы наши преосвя
щенные могли вести не ту жизнь, на которую теперь они 
осуждены. Будь они людьми семейными, тогда бы ТимоФеи 
и Иваны остались у нихъ только лакеями, экономы были 
не нужны, или обратились во дворецкихъ; и если бы зазна
лись, то могли бы тотчасъ быть смененными. А теперь, 
когда преосвященному нельзя быть не только семейнымъ 
человекомъ, иметь близъ себя сестру и мать, но и счйтаг 
ётся не приличнымъ, если онъ поместить въ своихъ ком-
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натахъ кого либо изъ мущипъ — своихъ друзей оезъ вся
кой ОФФищальной при себъ должности; — они по неводе 
должны отдаться въ руки ТимоФвямъ, Иванамъ, экономамъ, 
келейникамъ, лакеямъ и прочей своей сволочи. Здъсь очень 
кстати будетъ сравнение, заимствованное изъ аэростатики. 
ИЗВЕСТНО, ЧТО, если открытый конецъ сосуда, изъ котораго 
вытянутъ воздухъ, опустить въ жидкость, то она тотчасъ 
втекаетъ въ него. Старинная Физика объясняла это явление 
тьмъ, что природа будто бы имела horrorem vacui (ужасъ 
къ пустоте), и потому при первой возможности тотчасъ на
полняла ее. Не видите ли, г. ч. чего либо подобного и въ 
жизни нашихъ преосвященныхъ ? Ихъ по каноническимъ 
правиламъ и въковымъ обычаямъ хотятъ сдълать гермети
чески закупоренными сосудами, требуютъ, чтобы въ нихъ 
нисколько не было того, чтб такъ делаете пр1ятною семей
ную жизнь, производить, т. е-ть, въ нихъ своего рода va
cuum. Но и нравственная природа наша тоже имъетъ hor
rorem vacui, страшится пустоты. И такъ чтоже удивитель
на™, если наши преосвященные подъ влн'яни'емъ этого мораль-
наго horroris vacui, соприкасаясь своей челяди, его и напол
няются. Если мое сравнеше не нравится, то пожалейте, по 
к. м. о тъхъ, которыхъ horror vacui заставляетъ приближать 
къ себъ иедостойныхъ людей. 

5) Послъднш разрядъ причинъ можно назвать религгоз-
ными. . Въ русскомъ обществ* господствуете мнение, что 
преосвященные обязаны не только вести сами жизнь зди-
сти*анск^ю, но и оказывать особенное внимание къ такъ назы
ваемым^ набожнымъ и благочестивымъ людямъ, принимать 
ихъ у себя и беседовать съ ними. Какъ скоро приезжаете 
новый архиерей на епархию, то эти люди одинъ за другимъ 
начинаютъ приходить къ нему не за какими либо дълами, 
а почти единственно для того, чтобы отрекомендоваться: 
а вотъ-де мы самый набожный и благочестивый народъ изъ* 
цълой епархш; просимъ любить и жаловать насъ, а мы уще 
не перестанемъ васъ посещать.» У нъкоторыхъ архипасты
рей, умныхъ и здраво понимающих?» свои обязанности., до
стаете смелости не дорожить этой (какъ выражается авторъ 
романа le Maudit) pieuse valetaille — благочеотивой челяди 
(т. 2, стр. 148) не отталкивать грубо, но и не привязывать 
къ себе излишними ласками. Въ одинъ изъ последнихъ 
годовъ къ новому преосвященному явился одинъ церковный 
староста - помещикъ, чтобы отрекомендоваться по части своего 
благочестия. Заметивши, что преосвященный довольно хо
лодно его принять, онъ вздумалъ расположить его къ себе 
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такъ называемыми благочестивыми взглядами и разсказами. 
Сначала заговорилъ о какомъ-то подвижник*, который въ 
наше деловое время проводить жизнь подобно Симеону столп
нику. «Полноте его превозносить, прервалъ преосвященный 
я его знаю; это почти помешанный человекъ.» Помещикъ 
повелъ рьчь о крещенской водъ, доказывая; что по его соб-
ственнымъ опытамъ она, плотно закупоренная въ бутылке 
иди ШТОФБ, нисколько не портится. «Чтоже тутъ удиви-
тельнаго, возразилъ преосвященный? Да закупорьте какую 
угодно свежую воду, она точно также, какъ крещенская, 
никогда не испортится.» Ханжа долженъ былъ наконецъ 
убраться. Но такъ действовать решаются немногие архи
пастыри, а большинство опасается заслужить неодобретель-
ный отзывъ de la pieuse valetaille, которая имеетъ своихъ 
привержеицевъ и можетъ давать настроение общественному 
мнешю. Известно, что въ каждомъ губернскомъ городе 
есть по разнымъ частямъ житейскаго быта специалисты. 
Одни исключительно занимаются театромъ, другие благотво
рительностью, третьи политикою и пр.; къ 1шмъ-то и обра
щаются, когда нужно иметь какия либо сведъни'я *по ихъ 
части. Есть тоже специалисты по части благочестия, и ду
ховныхъ вообще делъ; они непременно напрашиваются на 
знакомство съ преосвященнымъ, ректоромъ, каФедральнымъ 
протоиереемъ, бываютъ почти при всехъ арх1ерейскихъ, слу-
жешяхъ мущины стоять въ алтаре, или на любомъ клиросе, 
а дамы у амвона и праваго клироса впереди всехъ, учдетву-
ютъ въ крестныхъ ходахъ и стараются занять мьсто не
посредственно за гдавнымъ духовнымъ лицомъ; т. о. въ 
иредъидущее царствоваше въ Петербурге въ крестныхъ 
ходахъ, или при выходе митрополитовъ изъ казанскаго со
бора за ними следовали впереди частныхъ приставовъ и 
иквартальныхъ надзирателей два светскихъ лица, — одинъ 
снеррмненькш седой старичокъ, а другой высокий съ длин
ными волосами мущина среднихъ летъ. Специалистовъ этихъ 
светское общество не очень уважаетъ, даже подсмеивается 
надъ ними, величая ихъ святошами, ханжами. Но м. т. же
лая знать что либо о духовныхъ делахъ и лицахь, къ нимъ 
обращаются. Если преосвященный не угодить имъ, то об
щество будетъ слышать неблагоприятные о немъ отзывы и 
даже верить имъ. «Помилуйте, говорятъ, какъ не верить 
подобнымъ вещамъ? Ведь объ нихъ говорить и М - ъ и Г-ий, 
и М-ва и пр.; а они уже все это знаютъ; это по ихъ части.» 
Конечно умные люди поймутъ преосвященнаго лучше хан
жей и опровергнуть ихъ отзывы о немъ. Н о нельзя не 
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сказать, что большинство архнереевъ боятся вступить въ 
открытую <5оробу съ этими специалистами; скучаютъ отъ 
нихъ и все таки принимаютъ; потомъ привыкаютъ къ ихъ 
обществу, находятъ ихъ даже нужными, — слушаютъ, 4 
наконецъ и слушаются ихъ. А если преосвященный по 
своему настроешю или по чему либо другому имъ сочув-
етвуетъ, то они делаются могучими въ духовномъ епар-
х1альномъ ми'ре, — даже викариями. Чтобы утвердить' проч -̂
нее благосклонность къ себъ преосвященнаго, специалисты 
не ииренебрегаютъ и побочными средствами. Иной старается 
выказать полиную привязанность свою къ нему, даже чуть 
не благоговъше; такъ напр. одно еще живое светское лицо, 
долго считавшееся знаменитымъ авторомъ, не иначе полу
чало благословение отъ нъкоторыхъ преосвящённыхъ; какъ 
ставши напередъ предъ ними на колени. Какъ не полюбить, 
нне послушаться такого человека? въдь это не попъ, прекло-
ияюшийся изъ боязни, а баринъ, писатель; очевидно, дълаетъ 
не изъ разсчотовъ; — ну к въримъ ему. -Другие преиму
щественно м - пце изъ придворниаго архиерейскаго штата ра-
зыгрываютъ роль суровыхъ ригористовъ, грубо высказыва-

,ютъ какую либо правду, когда она имъ по чему либо нужна. 
Напр. у одного покойнаго архиерея былъ во свить монахъ 
изъ отставныхъ солдатъ, человъкъ вполне необразованный 
и грубый. Не смотря на расположений преосвященнаго къ 
пому, игуменья мъстнаго монастыря, приглашая къ себъ 
владижу, никакъ не решалась принять гостемъ его Фаворита. 
Это повторилось не одинъ разъ. Фаворитъ, р - с я , обиделся 
и ръшился не только отмстить игуменье за ея невниматель
ность, но и представить нопое доказательство своей не лице
мерной привязанности ко владык*. Когда последний съ рек
торомъ и инспекторомъ семинарии спускался по лъстницамъ 
къ подъъзду, чтобы отправитья кушать чай у игуменьи, то 
безъ лести преданный Фаворитъ, стоя подъ лестницею, горе-
валъ въ слухъ. «Вотъ опять едетъ; нетъ, чтобы дълаМи 
заняться, а давеча бедная попадья сидела вотъ т у т ъ и. пла
кала, что ея дело не решается целую неделю, и она прожи-
ваетъ последнпя деньжонки. Все въ гости, да въ гости; 
лычше бы дома посидълъ, да побольше написалъ резолюций.» 
Владыка, ректоръ и инспекторъ, остановившись, изсю эту 
иеремиаду слушали. Первый постоялъ, подумалъ' и сказалъ 
своимъ спутникамъ: «а старикъ-то правду говорить ; поъз-
жайте къ матери-игуменье одни, скажите ей, что у - меня 
много еще не решенныхъ делъ, которыми нужно заняться Ь 
Ректоръ и инспекторъ уехали; но матн-игуменья и другие; 



599 

приглашавппе къ себе преосвященнаго, сделались послъ того 
недогадливее, или приглашали вмъстъ съ преосвященнымъ 
суроваго ригориста, или чъмъ либо другомъ заискивали его 
расположение; въ такомъ случаъ не оказывалось уже ни од
ной попадьи, которая бы плакала о томъ, что ея дъло не 
решается цълую неделю. 

Но если существуетъ такое, множество разнообразныхъ 
причинъ, которыя почти роковымъ образомъ заставляютъ 
нашихъ преосвящённыхъ иметь близъ себя Фаворитовъ, на-
персниковъ, временьщиковъ и пр. и имъ слепо доверяться, 
то почему не избрать бы для этого не лакеевъ, не письмо
водителей изъ приказныхъ консисторскихъ, не экономовъ 
изъ исключенныхъ семинаристовъ? Почему не предпочесть 
имъ людей съ благородною душою, съ образованнымъ умомъ, 
стЗ возвышенною нравственности® ? Развъ ихъ нельзя найти 
въ губернскомъ город*, или почти въ цълой епархш — между 
духовными и светскими лицами? При разрешены этихъ 
вонросовъ прежде всего надобно сказать, что умный и нрав
ственный человъкъ не захочетъ быть Фаворитомъ и времень-
щикомъ кого бы то ни было. Но кромь этой общей при
чины можно указать на несколько другихъ частныхъ обстоя-
тедьствъ, имъющихъ особое 'значеше относительно преосвя-
щенныхъ. 

1) Человекъ умный, особенно съ благородною душою, 
съ нравственными качествами не любить раболепствовать 
предъ кемъ бы то ни было, быть, хоть даже изредка, еле-
пымъ исполнителемъ несправедливостей, особенно ихъ при-
сяжнымъ и обязательнымъ защитникомъ. Съ другой стороны 
те изъ нашихъ преосвящённыхъ, у которыхъ временыцики 
и Фавориты бываютъ чуть, не всемогущими распорядителями 
по епархиальнымъ дъламъ, удерживаютъ за собою часть са
мостоятельности и требуютъ, чтобы имъ слъпо повиновались 
тамъ, где они этого желаютъ, и чтобы желания эти облека
лись въ законную Форму. Умный и вмъсте благородный 
человекъ, чего добраго, тутъ еще примется доказывать, 
даже къ большой беде основательно докажетъ незаконность 
и неосновательность требуемаго и все-таки этимъ не изме
нить мыслей своего патрона. Ну и теперешше любимцы и 
наперсники apxiepeeBb не очень щекотливы и притязательны. 
Видя настойчивое t требование своего покровителя, они не ста
нутъ противоречить ему, дадутъ всему законную обстановку, 
даже постараются предупредить желашя, или успокоить ко-
лебающуюся совесть. Скажите, за чемъ же такихъ услуж-
ливыхъ, догадливыхъ и преданныхъ слугъ заменять упрям-



цами, которые не имеютъ кстати сдълать уступку и ус
лугу? 

2) Ръдкга изъ насъ не желаетъ скрывать свои слабо
сти, недостатки и особенно важные пороки отъ людей блйз-
кихъ къ себе, даже отъ своихъ любимневъ; и если этого 
нельзя сдълать, то старается, по к. м. извинять ихъ необ
ходимости), или приписывать какимъ либо благонамереннымъ 
побуждетямъ. Желание это бываетъ тъмъ сильнее, чъмъ 
человъкъ самолюбивее и чъмъ выше занимаетъ место въ об
ществ*; тутъ даже хочется и себя и другихъ убедить въ 
своей непогрешимости. Въ этомъ отношений умные н бла
городные люди не годятся на вакансии временьщиковъ, на-
персниковъ, любимцевъ. Они, особенно если влад*готъ тон-
кимъ нравственнымъ чувствомъ, слишкомъ скоро итоймутъ 
своего патрона; последнему невозможно будетъ предъ ними 
утаить свои слабости и недостатки и особенно прикрытиУ йхь 
какими либо благовидными побужденными. Умный и1 благо
родный человекъ, но съ эйергйческомъ темпераментомъ, ч^го 
добраго, примется, пожалуй, доказывать, что такия слабости 
унижаютъ особъ высокаго ранга, что съ ними, во что бы 
то ни стадо, надобно разстаться. А потомъ, увидавши, что 
его слова не производить никакой перемены, а даже нтро-
буждаютъ неудовольствие въ патроне, онъ оставить его, не 
захочетъ не только быть, но даже и казаться участникомъ 
въ техъ последствняхъ, которыя такъ часто1 происходить 
отъ слабостей высокихъ сановниковъ. И потому-то наннни 
преосвященные любятъ держать около себя людей, которые 
неимеютъ поводовъ хвалиться своимъ умеМъ, не приходятъ 
въ негодование отъ недостковъ своего милостивца, не ста
нутъ противъ него проповедывать крестовый походъ. Одинъ 
преосвященный, приехавши на новую епархш и, узнавши, 
что при его крестовой есть монахъ, отличавшиеся болыпямь 
умомъ, хотя, по правде сказать, любивнйй заниматься юри
дическою практикою, сказалъ ему: «нетъ, ты слишкомъ 
уменъ, ищи себе монатырь, а я держать тебя не стану? — 
Ни одинъ Фаворитъ не можетъ быть самостоятельнъгмъ въ 
своихъ действияхъ; прихоти его1 патрона весьма часто должны 
служить закономъ для него. Умные и благородные- люди не 
ищутъ подобныхъ месть; а, получивши ихъ, не хотятъ, или 
не умеютъ долго держаться на нихъ. Имъ бол*% нравится 
играть скромную, но самостоятельную роль, неж'ели иагВтъ 
более обширный кругъ деятельности, только действовать 
именемъ другаго и часто быть слъ'пымъ его орудиемъ"» Прв> 
томъ имъ нетъ повода дорожить сомнительными й не всегда 
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благовидными милостями патрона; они при своихъ способ
но стяхъ могутъ найти себе везд^ кусокъ хлеба. Затемъ и 
патроны знаютъ, что отъ такихъ людей вечной и безпре-
ДБЛЬПОЙ преданности имъ ожидать нельзя. Толи дело люди, 
которые по своимъ умствеинымъ и нравственнымъ качест-
вамъ не могутъ разсчитывать на значенГе въ обществе; ко
торымъ нужно, т. с-ть, прицепиться ко хвосту какой либо 
птицы, чтобы подняться на высоту, и которые тотчасъ упа-
дутъ на землю, даже въ какое либо болото, — стоитъ только 
птице стряхнуть ихъ съ своего хвоста. Такимъ - то людямъ 
необходимо дорожить милостями своего патрона и оставаться 
верными ему до конца жизни. Зачемъ же теперь иашимъ 
преосвященнымъ на степень своихъ любимцевъ, наместни-
ковъ и викари'евъ возводить людей, которые по своимъ спо-
собностямъ никогда не останутся безъ куска хлеба и кроме 
того дорожатъ своею самостоятельностью ? Съ ними векъ 
не проживешъ. Не лучше почтишь довгьренностгю какого 
либо скромнаго келейника или служителя? При самыхъ сча-
стливыхъ обстоятельствахъ отъ своей профессии ему можно 
разсчитывать на 5—10 руб. месячнаго жалованья. Почему 
же ему навсегда не оставаться при томъ человеке, при ко-
торомъ во звании податчика, или простаго даже лакея 
кроме жалованья онъ можетъ набрать добровольно, — не-
вольныхъ, приношешя отъ д-ва, даже за тысячу рублей? 
Пе лучше ли почтить довгьренностгю своего письмоводителя 
изъ приказныхъ консисторскихъ? Въ к-pin место столона
чальника* есть крайшй пределъ его честолюби'я. Конечно 
онъ не будетъ беднымъ, но здесь онъ зависитъ и отъ секре
таря и отъ членовъ, притомъ нужно не только выпрашивать, 
а даже выжимать приношешя; да сразу можно попасть подъ 
уголовный судъ. Толи дело место письмоводителя при пре-
освященномъ ? начальникъ одинъ; просители сами приходятъ 
и приносятъ; самъ лично ни за что не отвечаешь; все скреп
ляется подписью владыки. А м. т. летъ въ десять можно 
составить капиталецъ, который обезпечитъ на целую жизнь. 
Пе лучгие ли почтить довгьренностгю смиреннаго инока изъ 
отставныхъ солдатъ, или изъ исключенныхъ семинаристовъ ? 
М. б. .онъ въ монастыре сделался бы иеромонахомъ, а при 
счастливыхъ обстоятельствахъ подъ старость казначеемъ и пр. 
Но толи дело место эконома и доверенной особы при пре-
освященномъ? И пабедренникъ и наперсный крестъ, орденъ 
Св. Анны, игуменство, архимапдрия явятся другъ за дру
гомъ; получай только поздравления. А главное въ перспек
тиве всегда виднеется настоятельство въ какой либо святой 
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обители, гдъ уже самому подъ своимъ начальствомъ можно 
будетъ ИМБТЬ, если не эконома, то казначея. Да и въ ар-
хюрейскомъ дому можно, если владыка почтитъ своею осо
бою довъренностш, нажить порядочное состояюе. А о по-
ЧОГБ нечего и говорить; немного нужно олужить, чтобы стоять 
выше самого каФедральнаго протоиерея. — Что ни говорите, 
г. ч. а и протекторы и ихъ протеже поступаютъ основательно 
и разсчотливо для собственныхъ выгодъ. Они нужны и по
лезны другъ другу; имъ никакъ не слвдуетъ разлучаться 
даже до гробовой доски. И зачъмъ первому заменять по-
слъдпихъ учоными, умными людьми? 

къ тнпогряф:н Вер;» и Германии. * D r u c k von B»r & H e r m a n n . 


