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надлежашій

 

нод-

ростъ,

 

могли

 

оныя

 

употреблять

 

на

 

собственныя

 

надобно-

сти,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Енархіальныхъ

 

Преосвященныхъ,

 

на-

блюдая

 

однакоже

 

же;

 

чтобы

 

лѣсонасажденіе

 

въ

 

такихъ

участкахъ

 

не

 

было

 

истощаемо».

 

На

 

этомъ

 

мнѣніи

 

напи-

сано:

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

воспо-

слѣдовавшее

 

мнѣніе

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи

 

Государствен-
ная

 

Совѣта

 

о

 

порядкѣ

 

рубки

 

лѣса

 

въ

 

монастырскихъ

участкахъ,

 

В ысоч айшб

 

г утвердить, содзволилъ

 

и,

 

р|>велѣлъ

исполнить.

 

Подписалъ:

 

ііредсѣдатель

 

Государственная

Совѣга

 

КОЖТАШтъ.

 

9-ЯГ'ШЯ

 

-1866

 

года.

 

Прика-
зали:

 

0

 

вышеизложенномъ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

въ

 

9-й

 

день

 

мая

 

сего

 

года

 

мнѣніи

 

Государственпаго

 

Со-
лі«фмп<~'Шп

  

вдязитаяжі

 

<ге

 

^іГдопоіаон*ІГп!Жйя
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вѣта,

 

о

 

порядкѣ

 

рубки

 

лѣса

 

въ.мпнастырскихъ

 

участкахъ,

дать

 

знать

 

по

 

Духовному

 

вѣдомству

 

печатными

 

указами,

а

 

Правительствущему

 

Сенату-

 

сообщить-вѣдѣніемъ. ш

 

Іюня

6-го

 

дня

 

1866

 

года.

II.

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т I

 

Я.

Студентъ

 

С.

 

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

Васи-

лій

 

Нарбековъ

 

опредѣленъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Нижегородскую
семинарію

 

наставникомъ

 

по

 

2-му

 

классу

 

всеобщей

 

и

 

рус-

ской

 

гражданской

 

исторіи,

 

на

 

мѣсто

 

учителя

 

Ивана

 

Са-
моцвѣтова,

 

который

 

опрецѣленіемъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

13
мая

 

переяѣщенъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Сѵнодальную

 

Канцелярію.
....... св=

 

Указомъ

   

Св.

 

Сѵнода

   

отъ

 

22

 

іюня

 

№1487

 

ново-

устрое^аемая

 

въ

 

деревнѣ

 

Осиповкѣ,

 

Сергачскгігр у|зда,

церковь

 

по

 

составу

 

образуемаго

 

при

 

ней

 

прихода

 

изъ

 

463
дущъ

 

мужескаго.

 

пола,

 

причислена

 

къ

 

,6-му

 

классу.

 

,,.,

''

 

' "гтгеОЗООО ООЯДпм!

                                                       

*• ; \\

 

і

 

у

содержаніе-

 

Правитёльственныя

 

постановленія.

 

—

 

Извѣетія.

Дозволено

 

цензурою

 

26-го

 

іюля

 

1866

 

года.

 

,

           

л;;

 

-

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ*,

   

ВЪ

   

ГУБЕРНСКОЙ

   

ТИПОГРАФІИ.



Гмпамтіммш
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16' и.

Ш
1866

 

ГОДА.

.ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАІЬНАЯ.

■&т\

Щ

 

MGTOPffi

 

СЛАВЯНСКОЙ

 

МИѲОЛОШ.

СПродолженіе).

XIV.

Если

 

гдѣ,

 

то

 

именно

 

въ

 

исторіи

 

религіи

 

и

 

народнаго

міросозерцанія,

 

извѣстный

 

историческій

 

законъ

 

органиче-

ская

 

развитія

 

паходитъ

 

для

 

себя

 

общирное

 

примѣненіе

 

и

полное

 

оправданіѳ.

 

Перёмѣна

 

вѣры

 

въ

 

жизни

 

народа

 

ни-

когда

 

не

 

имѣетъ

 

характера

 

переворота,

 

крутаго

 

нере-

хода

 

отъ

 

стараго

 

къ

 

новому.

 

Тысячи

 

нитей

 

связыва-

ютъ

 

то

 

и

 

другое;

 

одна

 

вѣра

 

смѣняется

 

другою

 

чрезъ

 

по-

средство

 

множества

 

посррдствующихъ

 

степеней,

 

незамѣт-

ныхъ

 

для

 

4

 

наблюдающая

 

глаза

 

оттѣнковъ.

 

Историкъ

 

не

можетъ

 

опредѣлить.

 

рубежа, .

 

гдѣ

 

кончилось

 

язычество 1

 

и

началось

 

христіанство,

 

какъ

 

глазъ

 

не

 

можетъ.

 

уловить

раздѣлительной

 

черты

 

между

 

двумя

 

цвѣтами

 

радуги

 

или

солнечная

 

спектра.

                                                   

•- іЛ*



Мы

 

уже

 

говорили,

 

какъ

 

важенъ

 

въ

 

исторіи

 

религіи

основной

 

складъ

 

народнаго

 

религіознаго

 

сознанія,

 

своими

корнями

 

восходящій

 

до

 

временъ

 

языческой

 

древности.

 

Бу-
дучи

 

произведеніемъ

 

цѣлой

 

исторіи

 

народа,-!,

 

онъ

 

непропа-

даетъ

 

и

 

при

 

перемѣиѣ

 

вѣры;

 

въ

 

этомъ

 

случдѣ

 

онъ

 

опредѣ-

'л'я'етъ

 

обьемъ

 

и

 

характеръ,

 

съ

 

которыми

 

народъ

 

усвоива-

етъ

 

новое

 

ученіег

 

Народъ

 

не

 

все

 

принимаетъ

 

въ

 

сумму

своихъ

 

вѣрованій,

 

что

 

передаетъ

 

ему

 

церковная

 

проповѣдь

миссіонеровъ.

 

Одно

 

оказывается

 

не

 

согласнымъ

 

съ

 

его

привычными

 

взглядами

 

и

 

вѣроваиіями;

 

другое

 

для

 

него

 

не-

понятно

 

по

 

своей

 

возвышенности

 

или

 

же

 

сухо,

 

отвлечено,

не

 

шевелитъ

 

его

 

дѣтски

 

—

 

наивная

 

чуства

 

и

 

Фантазіи.

-

 

'Подобная

 

выбора

 

между

 

сообщаемыми

 

отвнѣ

 

истинами

нельзя

 

не

 

замѣтить

 

и

 

.въ

 

нашей

 

народной

 

исторіи.

Само

 

собой

 

разумѣется,

 

этотъ

 

выборъ

 

дѣлался

 

безсо-

знательно;

 

народъ

 

инстинктивно

 

искалъ

 

для

 

себя

 

въ

 

хри-

стіанствѣ

 

только

 

сродныхъ

 

себѣ

 

элементовъ

 

и

 

ихъ

 

толь-

ко

 

усвоивалъ

 

вполнѣ.

 

Онъ

 

не

 

понималъ

 

сляшкомъ

 

высо-

кихъ

 

для

 

него

 

твореній

 

св.

 

Отцевъ

 

и

 

позднѣйшей

 

догма-

тики

 

Византіи;

 

не

 

нашелъ

 

здѣсь

 

для

 

себа

 

интереса

 

и

удобной

 

пищи

 

для

 

своей

 

еще

 

дѣтской

 

пытливости

 

и

 

непо-

средственная

 

религіознаго

 

чуства.

 

Можно

 

съ

 

увѣренно-

стію

 

сказать,

 

что

 

также

 

мало

 

интересовали

 

его

 

и

 

произ-

ведения

 

русской

 

духовной

 

литературы.

 

У

 

насъ

 

утверди-

лось

 

въ

 

исторіи

 

слишкомъ

 

преувеличенное

 

понятіе

 

о

 

на-

родномъ

 

значеніи

 

этихъ

 

нроизведеній.

 

За

 

исключеніемъ

действительно

 

—- народныхъ

 

поученій,

 

въ

 

родѣ

 

наприм.

 

по-

ученія

 

Луки

 

Жидяты,

 

большая

 

часть

 

произведеній

 

русскихъ

пастырей

 

относятся

 

къ

 

области

 

очень

 

далекой

 

отъ

 

понятій

и

 

жизни

 

народа,

 

какъ

 

по

 

содержачію,

 

такъ

 

и

 

по

 

Формѣ.

Творенія

 

Илзріоновъ,

 

НикиФоровъ,

 

Туровскихъ

 

и

друг,

 

были

 

почти

    

подстрочнымъ

   

переврдомъ

 

греческихъ



—

 

625

 

—

образцовъ,

     

отвѣчали

   

не

    

нотребностямъ

    

русской

 

жиз-

ни,

    

а

    

были

    

выраженіемъ

    

богословская

    

образован!'» 1
Визіінтій,

 

отголосками

 

ея

 

риторства

 

и

 

современной

  

поле-

мики

 

съ

 

папокк

 

Подражаніе

 

доходило

 

до

 

того,

 

что

 

у

 

Наёъ

 

'

вдругъ

 

ни

  

съ

 

того

 

ни

 

ръ

 

сея

 

являлись

 

наприм.

 

сочине-

ния

 

объ

   

опреснокахъ

   

въ

   

таинствѣ

 

Ёвхаристіи,

 

до,ікотрі

рыхъ

   

русскому

   

человеку

  

рѣшительно

 

не

 

было^

 

ндкакогр

дѣла.

 

Мы

 

увѣрены,

 

что

 

когда.

 

Кириллъ

 

Туровскій

   

гоэрг» .

рилъ

 

свои

 

цвБтист.ыя

 

проновѣди,

 

его

 

никто

 

не

   

понималъ

изъ

 

слушателей,

 

какъ

 

не

 

пойметъ

 

ихъ

 

и

 

теперешній

 

просргр-: ,

людинъ.

   

А

   

эти

   

проноввди

 

еще

 

нравоучительная

 

содрр?;

жанія.

   

Что

 

же

   

могъ

   

понимать

   

народъ,

 

когда

 

писатель

или

 

проповвдникъ

   

вдавался

   

въ

   

догматическія

 

тонкости,

 

t

выработанный

 

вѣками

 

византійская

 

образрванія,.

 

иа ;

 

орно-

ваніи

 

греческой

   

философіи.

   

среди

 

безконечныхъ

 

споргшъг

съ

 

еретиками,

 

когда

 

онъ

 

пускался

 

върѣшеніе

 

вопросрвъ

 

,

вовсе

 

у

 

насъ

 

и

 

не

   

существовавшихъ?

   

Историкъ

   

церкви

сдвлаетъ

   

непростительную

   

ошибку,

   

если

   

ириметъ-іЭту

ОФФИЦІальную

 

литературу

 

за

 

мѣрило

 

усвоенія

 

христіанствач

на

   

Руси,

 

а

 

тѣмъ

   

болѣе,

   

если

   

на

 

рснованіи

 

ея

 

станетъ

 

;

судить

 

о

 

состсяніи

 

религіозная

 

просвѣщенія

 

народа. гЕсли>

мы

 

обратимся

   

къ

   

характеру

   

самой

 

этой

 

литературы,

 

мы

не

 

можемъ

 

не

 

закѣтить

 

въ

 

ней

 

сильной

 

подражательности:

гречеекимъ

 

образцамъ,

 

которая

 

убивала

 

всякую

   

самосто-

ятельную

   

работу

   

мышленія.

   

Авторы

 

старались

 

только,о

томъ,

 

чтобы

   

какъ

   

можно

   

точнъе

 

передать

 

православное

ученіе,

 

строго

   

держась

   

тѣхъ

   

терминовъ

 

и

 

Ф<>рмулъ,

 

въ

какііі

 

сно

 

было

 

включено

 

Св.

 

Отцами,

 

Соборами

 

и

 

бого-

словами,

 

не

 

заботясь

 

представить его

 

въ

 

менѣе

 

отвлечён- '

ной

 

и

 

болве

 

доступной

 

для

 

народа

 

Формѣ.

 

Отъ

 

того

 

дрёв-

нія

 

ііроизведенія

 

нашей

 

письменности

 

иредставляюТъ

 

рѣд 1-"
кую

 

чистоту

   

православія

   

и

  

этимъ

 

рѣзко

 

отличаются

 

оЩФ



G26

 

-

позднѣйшихъ

 

прпизведеній,

 

изъ

 

которыхъ

 

большая

 

часть

представляетъ

 

большія

 

или

 

меньшія

 

искаженія

 

чистаго

 

уче-

нія

 

церкви,

 

прямѣсь

 

къ

 

нему

 

вѣрованій

 

темнаго

 

апокріі-
Фическаго

 

ироисхожденія.

      

,

   

.

Новъ

 

лэтой

 

чистотѣ

 

православія

 

нельзя

 

не

 

замѣтитъ

нѣкоторуй

 

пассивности

 

его

 

усвоенія

 

въ*

 

юномъ

 

христіан-
скУмъ

 

обществѣ.

 

Литературная

 

передача

 

иравославнаго

учбнія

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

нашего

 

христіанетва

 

похожа

 

на

 

пере-

дачу

 

дитятею

 

труднаго

 

отвлеченнаго

 

урока,'

 

который

 

оно

 

за-

 

;

учило'

 

йа'пймять,

 

но

 

не

 

усвоило,"

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

не

 

ѵШйн

жетѣ

 

Нереска'зать

 

своими

 

выраженіями.

 

Кигда

 

диія

 

нач->

нёта ;

 

гіонимать

 

уріікъ,

 

оно,' можетъ

 

быть,

 

передастъ

 

его

съ'

 

йскаженіями

 

настоящего

 

■

 

смысла,

 

многое

 

представитъ

не 'въ

 

томъ

 

видѣ,

 

не

 

съ

 

того

 

глубиною

 

мысли,

 

мельче,

наивнѣе,

 

пожалуй

 

глупѣе;

 

но

 

нужно

 

ли

 

говорить,

 

что

онэг прй

 

этомъ

 

едѣлало

 

значительный

 

шагъ

 

впередъ

 

въ

св^емЪ

 

юбразованіи?

 

Точно

 

также

 

позднейшая

 

духовная

 

ли-

тература

 

XIV

 

—

 

XVII

 

вѣковъ

 

въ

 

истсріи

 

религіознага^

рззвитія

 

народа

 

стоитъ

 

выше

 

древней

 

ОФФНціально-- пра-

вославной

 

литературы.

 

Она

 

показываетъ

 

отраДные

 

пробле-

ски

 

внутренняго

 

усвоеніа

 

христіанства

 

и

 

сильнаго

 

возбу-

ждена

 

религіозной

 

любознательности.

 

Самый

 

кругъ

 

писа-

телей1

 

не

 

ограничивается

 

уже

 

личностями

 

-высшихъ

 

іерар-

ховъ,

 

а

 

обнимаетъ

 

собою

 

и

 

низшую

 

іерархію,

 

даже

 

нѣ-

сколько

 

свѣтскихъ

 

лицъ.

Около

 

XIV

 

вѣка

 

приблизительно

 

опредѣляется

 

и

 

народ-

ный

 

выборъ

 

между

 

источниками

 

хри.-тіанскаго

 

просвѣще-

щрнія.,

 

Выборъ

 

этотъ

 

сразу

 

палъ

 

не

 

на

 

твореиія

 

Отцовъ

Церкви

 

и

 

домашнихъ

 

учителей

 

съ

 

ихъ

 

отвлечениымъ

 

богр-и

сл'шскимъ

 

содержаніемъ

 

и

 

философской

 

діалекшческой

Фермой,

 

а

 

на

 

аиокриФы,

 

которые

 

десятками

   

являлись

   

на



—
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•

 

Руси

 

изъ

 

Греціи

 

и

 

Болгаріи.

 

Съ

 

своимъ

 

непосредствен-

нымъ

 

мышленіемъ

 

народъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

былъ

 

возне-

стись

 

на

 

высоту

 

богословскаго

 

созерцанія.

 

Онъ

 

поражал-

ся

 

и

 

дорожилъ

 

живымъ

 

Фактомъ,

 

наглядными

 

картинами,

простымъ,

 

живописнымъ

 

языкомъ.

 

Всѣ

 

доступный

 

ему

догматическія,

 

нравственныя,

 

а

 

особенно

 

обрядовыя

 

исти-

ны

 

онъ

 

сталъ

 

объяснять

 

символически

 

изъ

 

природы

 

и

переводить

 

ихъ

 

на

 

свой

 

эпическій

 

языкъ.

 

Христианское
ученіе

 

облеклось

 

у

 

него

 

въ

 

знакомые

 

символы

 

и

 

обряды,

созданные

 

еще

 

въ

 

языческое

 

время.

 

Постоянно

 

созерцая

и

 

олицетворяя

 

стихіи

 

и

 

явленія

 

природы

 

въ

 

образѣ

 

ГІеру-

новъ,

 

Хорсовъ,

 

ІЗилъ,

 

Русалокъ,

 

домовыхъ,

 

лѣшихъ,

 

олице-

творяя

 

болѣзни

 

въ

 

образѣ

 

лихоманокъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

пороки—

въ

 

образѣ

 

разныхъ

 

злыхъ

 

духовъ,

 

о

 

которыхъ

 

и

 

не

 

слы-

хивала

 

православная

 

церковь,

 

народъ

 

очевидно

 

еще

 

горя-

чо

 

вѣрилъ

 

въ

 

мифическую

 

олицетворенность,

 

въ

 

зоомор-

физмъ

 

и

 

антропоморФизмъ

 

силъ

 

и

 

явленій

 

природы

 

и

 

жизни.

Онъ

 

жилъ

 

еще

 

въ

 

заколдованномъ

 

мірѣ

 

Фантазіи,

 

насе-

ленномъ

 

сверхъестественными

 

существами

 

языческаго

 

ха-

рактера,

 

чудесами

 

и

 

дивами

 

противными

 

и

 

религіи

 

и

 

здра-

вому

 

смыслу.

Питаясь

 

такого

 

рода

 

вѣрованіями,

 

наши

 

предки

 

и

 

въ

книжной

 

литературѣ

 

обращали

 

свое

 

вниманіе,,

 

если

 

не

исключительно,

 

то

 

по

 

преимуществу

 

на

 

такія

 

вещи,

 

кото-

рый

 

подходили

 

подъ

 

строй

 

ихъ

 

умопредставленій,

 

подъ

ихъ

 

Фантастическій

 

вкусъ.

 

А

 

такого

 

рода

 

литературою

была

 

литература,

 

такъ

 

называемая,

 

ложная,

 

апокрифиче-

ская,

 

отреченная.

 

Эта

 

литература,

 

будучи

 

создана

 

народ-

ною

 

массою,

 

на

 

какую

 

почву

 

ни

 

переходила,

 

вездѣ

 

при-

ходилась

 

но

 

вкусу

 

народа.

 

Она

 

какъ

 

будто

 

для

 

того

 

и

была

   

создана,

   

чтобы

   

питать

   

неразвитые

  

Фантастические



—

 

<т

 

—

вкусы

 

и

 

стремленіа

 

къ

 

осязательнымъ

 

Формамъ

 

вѣрованія,

столь

 

свойственные

 

неразвитымъ,

 

суевѣрнымъ

 

массамъ.

Отреченный

 

книги,

 

эти

 

наивныя

 

созданія,

 

чуждыя

всякой

 

схоластики

 

и

 

суши,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

удобно

прививались

 

къ

 

народному

 

мышленію

 

и

 

Фантазій,
какъ

 

по

 

своему

 

занимательному

 

энциклопедическому

содержание,

 

такъ

 

к

 

по

 

своей

 

художественной

 

Формѣ.

 

Тутъ
встрѣчались

 

Фантастическіе,

 

не

 

лишенные

 

поэзіи,

 

разсказы

изъ

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

еще

 

еврейскаго

 

происхождения,

 

кото-

рые

 

распространяли

 

и

 

оживляли

 

вымышленными

 

подроб-

ностями

 

краткій

 

библейскій

 

разсказъ,

 

кос.могоническія

 

пре-

данія

 

о

 

началѣ

 

міра

 

и

 

человѣка,

 

о

 

мудрецахъ

 

древности,

христіанскіе

 

апокрифы

 

о

 

Спасителѣ,

 

Богородицѣ,

 

Апостѳ-

лахт>

 

поэтическгя

 

легенды

 

о

 

святыхъ

 

и

 

мученикахъ,

 

вол-

шебныя,

 

гадательныя,

 

астрологическія,

 

зелейныя

 

и

 

друп'я

книги,

 

видѣнія

 

о

 

загробной

 

жизни

 

и

 

хожденія

 

тамъ

и

 

ироч.

 

Всѣ

 

эти

 

разсказы

 

будили

 

религіозную

 

любозна-

тельность,

 

поставляли

 

вопросы

 

и

 

своеобразно

 

разрѣщали

ихъ,

 

и.вмѣстѣ

 

со

 

всѣмъ

 

этимъ

 

питали

 

художественное

 

чув-

ство,

 

тѣшили

 

поэтическими

 

образами

 

Фантазію

 

народа.

Такими

 

качествами

 

отреченныя

 

книги

 

очень

 

много

 

выигры-

вали

 

предъ

 

оФфиціальною

 

церковного

 

литературою

 

и

 

сде-

лались

 

первыми

 

источниками

 

религіознаго

 

образованія

 

на-

рода.

 

Они

 

живо

 

распространялись

 

въ

 

народѣ

 

во

 

множе-

ствѣ

 

списковъ,

 

вошли

 

въ

 

составъ

 

разныхъ

 

сборниковъ

 

и

мануканунцевъ,

 

на

 

которыхъ

 

воспитывался

 

народъ,

 

въ

народныя

 

легенды,

 

стихи,

 

въ

 

богослужебный

 

книги,

 

жи-

га

 

святыхъ,

 

въ

 

самое

 

церковное

 

ученіе.

 

Мы

 

точно

 

опре-

дѣлимъ

 

ихъ

 

значеніе

 

въ

 

исторіи

 

нашего

 

народнаго

 

про-

свѣщенія,

 

если

 

скажемъ,

 

что

 

они

 

были

 

посредствующимъ

звѣномъ

 

между

 

Церковію

 

и

 

народомъ,

 

между

 

церковнымъ

учеиіемъ,

 

-

 

чистымъ

 

православіемъ

   

и

 

народными

   

вѣрова-
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ніями.

 

Церковное

 

ученіе

 

прививалось

 

къ

 

народу,

 

предва-

рительно

 

пройдя

 

чрезъ

 

апокриФъ;

 

народъ

 

принималъ

 

я

усвоялъ

 

это

 

учеиіе

 

тоже

 

въ

 

апокрифической

 

Формѣ,

 

такъ

что

 

изученіе

 

народной

 

вѣры

 

не

 

возможно

 

безъ

 

изученія
съ

 

одной

 

стороны

 

языческихъ

 

вѣрованіЙ

 

старины,

 

а

 

съ

другой— христіанскихъ

 

анокриФОвъ.

Въ

 

исторіи

 

литературы

 

принято

 

за

 

правило,

 

при

 

сужде-

нии

 

о

 

степени

 

вліянія

 

на

 

народъ

 

извѣстнаго

 

произведенія,

брать

 

критеріемъ

 

его

 

распространенность

 

вънародѣ.

 

Чѣмъ

болѣе

 

извѣстноѳ

 

произведеніе

 

нравится

 

народу,

 

подходить

подъ

 

мѣрку

 

его

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

развитія,

тѣмъ

 

въ

 

болынемъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ

 

распростра-

няется.

 

Если

 

приложимъ

 

этотъ

 

критерій

 

къ

 

нашему

 

пред-

мету,

 

мы

 

увидимъ,

 

что

 

апокрИФИческія

 

произведеніа

 

поль-

зовались

 

у

 

насъ

 

необыкновенной

 

популярностію

 

и

 

значе-

ніемъ

 

въ

 

народѣ.

 

Какъ

 

скоро

 

началось

 

сознательное

 

jcbg-

еиіе

 

вѣры

 

и

 

сдѣлался

 

возможнымъ

 

со

 

стороны

 

народа

 

вы-

боръ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

произведеній

 

для

 

изученія

 

и

 

прак-

тическаго

 

употребленія,

 

вся

 

народная

 

симпатія

 

увлеклась

на

 

сторону

 

анокриФОвъ.

 

Народъ

 

съ

 

любовью

 

читалъ,

 

пере-

писывалъ

 

ихъ,

 

варьировалъ

 

ихъ

 

на

 

тысячу

 

ладонь,

 

распро-

странялъ

 

новыми

 

подробностями,

 

иеренесъ

 

ихъ

 

въ

 

область

своей

 

поэзіи

 

и

 

связывалъ

 

съ

 

ними

 

преданія

 

своей

 

род-

ной

 

старины.

 

Сборники

 

XVI—

 

XVIII

 

вѣковъ

 

переполне-

ны

 

апокрифическими

 

статьями

 

и

 

послѣднія,

 

какъ

 

можно

судить

 

но

 

избитости

 

и

 

заселенности

 

лисіовъ,

 

находили

большее

 

уссрдіе

 

въ

 

читателяхъ,

 

чѣмъ

 

статьи

 

православна-

го,

 

чисто-церковнаго

 

содержанія.

Нельзя

 

опредѣлить

 

времени,

 

когда

 

у

 

насъ

 

появлялись

тѣ

 

или

 

другія

 

сказанія;

 

Русь

 

стала

 

наводняться

 

ими

 

съ

самаго

 

начала

 

христіанства.

 

Исторія

 

христианства

 

прямо

открывается

   

у

  

насъ

   

проновѣдью

   

греческаго

   

миссіонера



—
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Владиміру,

 

и

 

тутъ

 

же

 

обнаружился

 

народный

 

выборъ

 

меж-

ду

 

предметами

 

новаго

 

просвѣщенія.

 

Владиміра

 

заинтере-

совалъ

 

не

 

догматическій

 

разсказъ

 

миссіонера,

 

а

 

апокри-

фическая

 

картина

 

страшнаго

 

суда.

 

Образъ,

 

затрогававшій
своею

 

наглядностію

 

чувство

 

и

 

Фаитазію,

 

былъ

 

для

 

него

болѣе

 

понятенъ

 

и

 

доступенъ,

 

чѣмъ

 

отвлеченная

 

проповѣдь.

Цотомъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

христіанствомъ

 

Византія

 

передала

 

намъ

множество

 

апокриФОвъ;

 

проводникомъ

 

ихъ

 

служила

 

Бол-
гарія,

 

успѣвшая

 

раньше

 

просвѣтиться

 

вѣрою

 

и

 

успѣвшая

заявить

 

себя

 

рѣдкимъ

 

богатствомъ

 

апокрифической

 

лите-

ратуры;

 

оттуда

 

шли

 

къ

 

намъ

 

первые

 

священники

 

и

 

кни-

ги

 

довольны.

Уже

 

въ

 

лѣтописи

 

Нестора

 

видимъ

 

слѣды

 

аяокриоФвъ;

авторъ

 

усердно

 

пользуется

 

ими

 

и

 

относится

 

къ

 

нимъ

 

съ

такимъ

 

же

 

уваженіемъ,

 

какъ

 

къ

 

книгамъ

 

истиннымъ.

 

Онъ

одинаково

 

почерпаетъ

 

свои

 

свѣдѣнія

 

и

 

изъ

 

Библіи,

 

и

 

изъ

византійской

 

полуапокриФической

 

Палеи.

 

Можно

 

даже

думать,

 

что

 

сказанія

 

Палеи

 

и

 

хронограФовъ,

 

тоже

 

силь-

но

 

переполиенныхъ

 

апокриФами,

 

были

 

у

 

насъ

 

единствен-

нымъ

 

источникомъ

 

для

 

изученія

 

нѣкоторыхъ

 

событій,

 

да-

же

 

цѣлыхъ

 

періодовъ

 

библейской

 

исторіи

 

до

 

XV

 

вѣка,

потому

 

что

 

до

 

1499

 

года

 

у

 

насъ

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

пол-

наго

 

экземпляра

 

Библіи;

 

въ

 

этомъ

 

году

 

первый

 

экзем-

пляръ

 

явился

 

въ

 

Новгородѣ

 

по

 

случаю

 

борьбы

 

съ

 

жидов-

ствующими.

 

Народъ

 

естественно'привыкалъ

 

болѣе

 

кѣ

 

апо-

кргіФамъ,

 

чѣмъ

 

къ

 

библейскимъ

 

сказаніямъ.

 

Въ

 

Изборни-
ки

 

Святослава,

 

въ

 

рукописяхъ

 

XII

 

и

 

XIII

 

вѣковъ

 

находимъ

уже

 

значительную

 

примѣсь

 

апокриФовъ.

 

Въ

 

XIII

 

и

 

XIV

вѣкахъ

 

они

 

оказали

 

такое

 

сильное

 

вліяніе

 

на

 

народную

мыслительиость,

 

что

 

русскіе

 

грамотники

 

и

 

сами

 

сочиняли

апокриФическія

 

статьи

 

съ

 

примѣсью

 

миѳологическихъ

 

на-

родныхъ

 

элементовъ.
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Въ

 

концѣ

 

XIV

 

вѣка

 

и

 

началѣ

 

XV

 

византіиекіе,

 

сербо*
болгарскіе

 

и

 

свои

 

доморощенные

 

апокриФЫ

 

умножились

ДО

 

такой

 

степени,

 

что

 

митрополитъ

 

Кипріанъ —родомъ

сербъ— нашелъ

 

необходизіымъ

 

составить

 

списокъ

 

какъ

истииныхъ

 

книгъ,

 

признанныхъ

 

Церковію,

 

такъ

 

и

 

лож-

ныхъ,

 

отреченныхъ

 

ею.

 

Съ

 

этихъ

 

поръ

 

списокъ

 

отречен-

ныхъ

 

книгъ

 

получилъ

 

какъ

 

бы

 

каноническое

 

значеніе,

постоянно

 

вносился

 

въ

 

церковныя

 

книги,

 

наприм.

 

въ

 

мо-

литвословы,

 

уставы,

 

кормчія

 

и

 

проч.

 

Такъ

 

какъ

 

разныя,

«богоотметныя

 

писанія,

 

насѣанныя

 

отъ

 

бѣса

 

на

 

пагубу

 

ду-

шамъ»

 

все

 

умножались,

 

увеличивался

 

и

 

самый

 

списокъ

 

ихъ,

принимая

 

въ

 

себя

 

новыя

 

названія,

 

кромѣ

 

книгъ,еще

 

разныхъ,

ходившихъ

 

вънародѣ,

 

суевѣрій

 

и

 

суевѣрныхъ.обычаевъ.Сна-
чала

 

онъ

 

цѣликомъ

 

списывался

 

съ

 

византійскихъ

 

инде-

ксовъ,

 

потомъ,

 

разширяясь

 

отъ

 

времени,

 

получалъ

 

мало

 

по

малу

 

русскую

 

физіономію.

 

Множество

 

редакцій

 

этаго

 

спи-

ска

 

можетъ

 

служить

 

матеріаломъ

 

дла

 

изученія

 

апокрифи-

ческой

 

литературы

 

и

 

приблизительнаго

 

опредѣленія

 

Вре-

мени,

 

когда

 

та

 

или

 

другая

 

книга

 

поступила

 

въ

 

народное

обращеніе.

 

Окончательная

 

редакція

 

его

 

находится

 

въ

 

сди-

скѣ

 

при

 

раскольническомъ

 

изданіи

 

Кирилловой

 

книги

1786

 

года.

 

Не

 

приводя

 

здѣсь

 

разныхъ

 

списковъ

 

отречеа-

ныхъ

 

книгъ

 

изъ

 

Кормчихъ,

 

Домостроя,

 

Стоглава,

 

сбор-

никовъ,

 

представляемъ

 

читателямъ

 

только

 

общій

 

сводный

списокъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

обозначить

 

по

 

возможности

 

сум-

му

 

апокриФическихъ

 

сказаній,

 

ходившихъ

 

въ

 

древне-рус-

скомъ

 

народѣ.

 

Этотъ

 

списокъ

 

изъ

 

разныхъ

 

редакцій,

 

ао-

слѣ

 

подробнаго

 

изученія

 

греческихъ,

 

славянскихъ

 

и

 

рус-

скихъ

 

индексовъ,

 

составилъ

 

г.

 

Тихонравовъ;

 

мы

 

будемъ

сличать

 

его

 

съ

 

однимъ

 

спискомъ

 

соловецкой

 

библиотеки

(въ

 

сборникѣ

 

XVII

 

в.

 

№

 

913),

 

болѣе

 

полнымъ

 

и

 

оирв»

дѣленнымъ.

   

Замѣтимъ

   

кстати,

 

что

 

слово

 

книга

 

въ

 

спя-
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екѣ

 

отреченныхъ

 

книгъ

 

имѣетъ

 

вовсе

 

не

 

то

 

значеніе,

 

какое

соедиііяемъ

 

мы

 

съ

 

нимъ

 

теперь;

 

^подъ

 

книгою

 

разумѢется

вообще

 

апокриФЪ,

 

хотябы

 

онъ

 

состоялъ

 

только

 

изъ

 

нѣ-

сколькихъ

 

строкъ,

 

или

 

даже

 

примѣта,

 

суевѣріе,

 

записан-

ное

 

для

 

памяти

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

словахъ.

Вотъ

 

какія

 

произведете

 

пересчитывались

 

въ

 

старыхъ

снискахъ

 

отреченныхъ

 

книгъ:

 

1)

 

Адамъ;

 

2)

 

Адамль

 

за-

вѣтъ;

 

3)

 

Лобъ

 

адамль,

 

что

 

30

 

службъ

 

въ

 

немъ

 

и

 

седмь

царей

 

подъ

 

нимъ

 

сидѣло;

 

4)

 

о

 

древѣ

 

крестномъ,

 

извѣще-

ніе

 

св.

 

Троицы;

 

5)

 

о

 

древѣ

 

крестномъ

 

Ереміи

 

пресвите-

ра;

 

{Соловецк.

 

списокъ:

 

Сиѳова

 

молитва);

 

6)

 

Енохъ;

 

7)
о

 

Еносѣ,

 

что

 

былъ

 

на

 

пятомъ

 

небеси

 

и

 

исписалъ

 

300
книгъ;

 

8)

 

Ламехъ;

 

9)

 

двѣнадцать

 

іаковличь;

 

10)

 

глаголе-

мая

 

лѣствица.

 

Эти

 

двѣ

 

книги

 

входятъ

 

иногда

 

въ

 

одну

 

съ

присовокупленіемъ

 

откровенія

 

Авраама.

 

11)

 

Завѣты

 

патрі-

арховъ

 

или

 

просто— Патріарси;

 

12)

 

Исаакъ

 

сонъ

 

видѣ—

столпъ

 

посреди

 

двора;

 

архангелъ

 

Михаилъ

 

Авраама

 

воз-

носилъ

 

на

 

небо

 

и

 

далъ

 

ему

 

видѣти,

 

что

 

дѣютъ

 

на

 

земли

и

 

судилъ

 

имъ;

 

тотъ

 

же

 

аоокриФъ

 

извѣстенъ

 

иодъ

 

назва-

ніемъ — смерть

 

Авраама;

 

13)

 

молитва

 

іосифовэ;

 

14)

 

Асе-
неѳь;

 

15)

 

Моисеевъ

 

завѣтъ;

 

16.)

 

исходъ

 

Моисеевъ

 

криво

складенъ;

 

17)

 

Елдадъ;

 

Модадъ;

 

18)

 

Псалмы

 

Соломоновы;

19)

 

Пѣсни

 

нѣкія

 

Давидовы;

 

20)

 

Ильино

 

обавленіе(открове-
ніе);

 

21)

 

Софопіино

 

обавленіе;22)

 

Захаріино

 

обавленіе;23)
Исаино

 

видѣніе;

 

24)

 

О

 

плѣнеиіи

 

іерусалимскомъ

 

паралипо-

мена

 

іереміина,

 

что

 

орла

 

слали

 

съ

 

грамотою

 

въ

 

Вавилонъ

 

къ

Іереміи;

 

25)

 

Суды

 

Соломона;

 

26)

 

о

 

Солрмонѣ

 

царѣ

 

и

 

о

 

Ки-
товрасѣ

 

басни

 

и

 

кощуны;

 

27)

 

Составлени

 

мірстін

 

псалмы:

 

а)

грядите

 

вси

 

вѣрніи,

 

б)

 

другое

 

грядите,

 

в)

 

кресту

 

твоему

 

во-

 

<

дружушся

 

на

 

земли

 

и

 

г)

 

ангельски

 

вопіемъ;

 

28)

 

Іаковля

 

но-

вѣсть;

 

29)

 

Евангеліе

 

отъ

 

Варнавы;

 

30)Евангеліе

 

отъ

 

Ѳомы;

31)

 

Евангеліе

  

отъ

   

Матвѣя;

    

32)

   

Варнавино

    

косланіе;
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33)

 

Петрово

 

обавленіе;

 

34)

 

Павлово

 

обавленіе;

 

35)

 

Павлове
дѣяніе

 

лжею

 

складено;

 

36)

 

Ученіе

 

Климентово;

 

37)

 

Дѣт-

ство

 

Христово;

 

38)

 

Обходи

 

апостольстіи,

 

что

 

приходили

апостоли

 

ко

 

граду,

 

обрѣтоша

 

человѣка

 

орюща

 

волы

 

и

 

про-

сиша

 

хлѣба,

 

онъ

 

же

 

иде

 

въ

 

градъ

 

хлѣба

 

ради,

 

апостоли

же

 

безъ

 

него

 

взоравше

 

ниву

 

и

 

насѣявше,

 

и

 

пріиде

 

съ

хлѣбы

 

и

 

обрѣте

 

пшеницу

 

зрѣлу.

 

Въ

 

Соловецк.

 

спискѣ:

39)

 

Петрово

 

житіе

 

въ

 

пустыни

 

50

 

и

 

2

 

лѣта

 

и

 

хожденіе
Петрово

 

по

 

вознесеніи

 

Господни

 

(что

 

Христа

 

отрочатемъ

продавали

 

и

 

архистратигъ

 

Михаилъ

 

крести

 

и

 

что

 

рыбы
посуху

 

ходили);

 

40)

 

что

 

Христа

 

въ

 

попы

 

ставили;

 

41)
что

 

Христосъ

 

плугомъ

 

оралъ,

 

еже

 

Еремія

 

попъ

 

болгар-

скій

 

изолгалъ,

 

бывъ

 

въ

 

навѣхъ

 

на

 

верзіуловѣ

 

колу;

 

42)
Игнатіево

 

ученіе;

 

43)

 

Поликарпово

 

ученіе;

 

44)

 

О

 

муче-

ницахъ

 

и

 

о

 

благовѣщеніи;

 

45)

 

списаніе

 

Афродитіана

 

Пер-
сика

 

на. Рождество

 

Христово,

 

что

 

Ира

 

во

 

чревѣ

 

зачала;

46)

 

Варѳолрмеевы

 

вопросы

 

Богородицѣ,

 

како

 

роди

 

Хри-

ста;

 

47)

 

хожденіе

 

Богородицы

 

по

 

мукамъ;

 

48)

 

Павлово
хожденіе

 

по

 

мукамъ;

 

49)

 

о

 

пустынницѣ

 

Макаріи

 

римстѣмъ,

что

 

три

 

чернцы

 

нашли

 

его,

 

что

 

двадесять

 

поприщъ

 

отъ

него

 

рай;

 

50)

 

Зосимино

 

хожден'е

 

къ

 

блаженнымъ

 

или

 

о

Рахманѣхъ;

 

51)

 

Ѳедора

 

Тироиа

 

о

 

зміи.

 

Суть

 

же

 

и

 

ому-

ченицѣхъ

 

словеса

 

криво

 

складена,

 

а

 

неч

 

тако,

 

якоже

 

ис-

тина

 

ихъ

 

нисана

 

въ

 

чтеніяхъ

 

и

 

въ

 

минеахъ

 

и

 

въ

 

проло-

зѣхъ,

 

яко

 

се:

 

52)

 

Георгіево

 

мученіе,

 

рекше

 

отъ

 

Дадіана
царя

 

мучекъ,

 

онъ

 

же

 

бяше

 

мученъ

 

отъ

 

Діоклитіана

 

царя

53)

 

Никитине

 

мученіе,

 

нарицающе

 

его

 

сына

 

Максимі-
анова

 

царева,

 

иже

 

бѣ

 

самъ

 

мучимъ;

 

54)

 

Ипатіево

мученіе,

 

что

 

седмижды

 

умерь,

 

а

 

седьмію

 

воскресъ;

 

55)
Поликарпово

 

мученіе;

 

56)

 

Климентово

 

мученіе

 

анкирскаго;

57)

 

Иринино

 

мученіе,

 

и

 

о

 

иныхъ

 

мнозѣхъ.

 

58)

 

Преніе
діавола

 

со

 

Христомъ;

   

59)

   

Іоанна

 

Богослова

 

вопросы

 

на



-

 

63

 

i

 

-

ваворстѣй

 

горѣ

 

и

 

отвѣты

   

ему:

 

слыши,

 

праведный

 

Іиане;
60)

  

того

 

же

 

вопросы

 

къ

 

Аврааму

 

о

 

праведныхъ

 

душахъ;

61)

  

Іоанна

 

Богослова

  

вопросы

   

на

 

Ёлеонстѣй

 

горѣ;

 

62)

Слово

 

Меѳодія

  

епископа

  

Паторимскаго

 

отъ

 

иачатка

 

и

 

до

кончины,

 

въ

 

немъ

 

же

 

писанъ

 

Мунтъ

 

сынъ

 

Ноевъ

 

и

  

три

лѣта

 

земли

 

горѣти,

   

что

   

запечатани

   

цари

 

Александромъ
царемъ

 

Македонскимъ,

 

Гогъ

 

и

 

Магогъ.

 

63)

 

_Суть

 

же

 

меж-

ду

 

божественными

   

пасаніи

   

ложная

   

писанія

 

иасѣеиа

 

отъ

еретикъ

 

на

 

пакость

 

невѣжамъ,

 

попомъ

 

и

 

дьякономъ,

 

льсти-

вые

 

сборники

 

сельскіе,

 

худые

 

манаканунцы

 

по

  

молитвен-

никомъ

 

у

 

неразсудныхъ

 

поповъ;

 

64)

 

Епистолья

 

о

 

недѣли;

65)

 

Семьдесатъ

   

именъ

   

Богу;

 

66)

 

Имена

 

ангеломъ;

 

67)
О

 

всей

 

твари

  

чтеніе:

 

куръ

  

стоить

   

на

 

мори,

 

300

 

аигелъ

солнце

   

воротятъ;

   

68)

   

о

   

12

   

пятницахъ,

 

споръ

 

Тарасія
жидовина

 

съ

 

ЕлФеріемъ;

 

69)

 

о

 

службѣ

 

тайнъ

 

Христовыхъ,

4TQ

 

опоздать

 

служити

 

обѣдню,

 

врата

 

небесная

 

затворяют-

ся

 

и

 

анггели

 

попа

 

кленутъ;

 

70)

 

О

 

Василіи

 

кесарійскомъ,

Іоаннѣ

 

Златоустѣ

 

и

 

о

 

Григоріи

 

Богословѣ

 

вопросы

 

и

 

рт-

вѣтьі

 

о

 

всемъ

 

поряду;

 

71)

 

вопросы

 

и

 

отвѣты,

 

отъ

 

колика

частей

 

созданъ

 

бысть

 

Адамъ;

 

72)

 

что

 

Провъ

   

царь

  

дру-

гомъ

 

Христа

 

назвалъ;

 

73)

 

молитвы

 

составленный

 

лжйвыя

отъ

   

трясавицы,

   

Ереміи

   

попа

 

болгарскаго

 

басни,

 

глаго-

летъ

 

бо

  

окаянный,

   

сѣдящу

   

св.

   

отцу

   

Сисинію

 

на

 

горѣ

Сицайст^й

 

и

 

видѣ

   

седьмь

   

женъ

    

исходящихъ

 

отъ

 

моря,

И

 

ангела

 

Сихаила

 

именуетъ;

 

74)

   

Молитвы

   

отъ

   

Нежитя:
а)

 

что

   

срѣтилъ

   

Христосъ

   

Нежитя,

   

рече

 

Іисусъ:

 

камо

идещи?

 

б)

 

и

 

иная:

 

изыдоша

 

7

 

ангелъ,

 

7

 

свѣчь

 

держаще,

7

 

ножевъ

 

остряще;

 

75)

 

лжйвыя

 

молитвы

 

о

 

недузѣхъ;

 

76)
Авгарево

 

посланіе

 

на

 

шеѣ

 

носятъ

 

неразумніи;

 

77)

 

о

 

браж-

никѣ;

 

78)

 

о

 

Акирѣ;

   

79)

   

Мартолой,

   

рекше

   

астрологъ,

астрономія;

 

80)

 

Землемѣріе;

 

81)

 

Чаровникъ,

 

въ

 

нихъ

 

ate

суть

 

12

 

главизнъ

 

стихи

 

опромѣтныхъ

 

лицъ

   

звѣриныхъ

 

и



цтичііихъ^?ея«е; Те/^ъ

 

ci§:N

 

тѣдр

 

сщо^гШЩй^р^щ^^&г,

е?гъг

 

opjp^,

 

^яртреіщъ,

 

лрррнрмъ,

 

дя^лощ,

 

-ррвою^Ыі?

Щуѵтъ

 

рысііо,

 

,лют.ымъ;:

 

звѣремъ,

 

іВолкрмь,

 

іМедвѣдемъ,

 

.

 

лв^

т^ютъ,

 

„зміемЬ;;

 

Щ%н

 

,Гррмиикъ;:

 

83)\

 

,^^аника>;:г §|Д)<мН^г'

сяць

 

0ІШ ЩЩ\.

 

ЩЩЩ^Ш^Ше-

 

§Ш-Щ$Ш№Щ>.

 

Wk

 

ШЩЪ,
же';Лжуче:

 

проррче^твуютъ.

 

и;

 

щ,

 

святыя

 

хулу

 

:врздагаютЬ;

87)

 

М^ленникъ;

 

88),

 

Сцрсудець;

 

89.)

 

Врлховийкъ,-,

 

вол*

хвующе

 

всякими

 

коби,

 

птицами

 

и

 

звѣрьми^

 

еже

 

есть:

 

храм/ь

трещиТгЪ^

  

,ухозвовъ,

   

окрмйгь, ;

 

огнь

 

бучить,

 

несъ

 

водтъ,

мышепискь,,

 

іМьіщь

 

порты,

 

грызетъ,

 

жаба

 

воркоч,етЪ:,

 

ШЩ?

ка.въ

 

ркиѣ^;

 

изгоритъ

 

нѣчто,

 

огнь

 

пищитъ,

 

искра

 

изъ

 

ерь

оя,

 

пряцеть, ; -.'

 

кошка,

 

(

 

мявкаетъ,

   

надеть

   

человѣгкъ,

 

евѣіца

угасиет;ь,?л

 

крнь

   

р>кетт>,

 

.Bpjirb

 

.на

 

врль

 

врсхрдитъ,

 

пчела,

поеть,,,р,ыйыи рсС;Трепещуть,

 

трава

 

шумитъ,

   

древо

 

р

 

дре-:

во

 

скрипитъ,

   

листъ

   

шумитъ;

  

90)

 

Птичникь

 

различиыхъ,

птидъ: ,

 

воронрграй,

 

курокликъ,

 

сорока

 

пощекочетъ

 

илрон. ;

9J,),:

 

Трепетйрь^ѵіМьіщЦа

 

прдрджить,у

 

врлхвоваиіяѵ

 

различ-

ная,^

 

92)

 

.■;Ду,тц^^Ь!Гкииг^,.вь^ ; нейѵ .жо' ; есть

   

писано

 

о

 

,встр|^Т;

чахЪ;

 

кеби

 

гвсящяг

 

еретическія;

   

93)

 

Сриникъ:

 

лсонъ

 

jCTjpa--

щ&щ^

 

^^

 

(}

 

>ял^ і̂

 

оьзль^

 

л

 

м

 

добрщъ;

 

95)

 

с

 

днѣхъ,

луцныхъ,

 

чт;о

 

въ

 

.первый

 

день,

 

луны

 

нёбесныя

 

Адамь

 

.ср-г

здднъ

 

быстъ,;черетикц

 

ліаписанр;,

 

а

 

не

 

въ

 

первый

 

дець

 

лу?; ,

ны.

 

.сстврри

 

Бргъ,, Адама,

   

.понеже

 

срлнце,

   

луну

 

и

  

звѣ,з-

ды^щвррц

  

Богъ

 

въ ,

 

среду, ,

 

а

 

Адама

   

сетврри

 

Бргъ

 

въ

пятркъ,

 

ѵКакр

 

хрщеши,

 

нев:ѣгла.се,

 

вр

  

: единъ

   

день

 

^ррж-

деніе^Адамле

 

съ

 

лупею

 

испрвѣдати?

 

Вѣ^уещи

 

еретичеекимъ

Л;н>амъ.5

 

аі

 

оставя.ѵСвятое

 

Писаніе;

 

и

 

тѣ

 

вет?

 

30,

 

дней

 

луны,

лс^цр

 

-cnHtcama;: .96) ,

 

Звѣздрчетецъ,

 

,12

 

звѣздъ;

 

,9,7)

 

Дру-
гій

 

.звѣздрчетецъ,

 

12

 

звѣздь^

 

ему

 

же

 

имя

 

Шестрдневецъ^

цъ.дихълке

 

,б;езумнди,.люД1?;,.верующе

 

волхвуютъ, ищуще,

дней

 

рржденій

 

сврихъ,

 

сацрвъ

 

получение,

 

бгѣдиыхъ

   

напа-

стгей,

 

, 3разлдчяы,х,ъ

 

.смертей, ,

 

каз

 

ней,

 

въ

 

ел

 

ужб;

 

ахъ,

 

к

 

у

 

п

 

л

 

яхъ



йремеслахъ,

 

йщугь

 

своймъ

 

безуміемъ,

 

оетавя

 

Божію

 

яо-

етощц

 

и

 

призываютъ

 

бѣсовъ

 

на

 

помощь,

 

а

 

не

 

вѣдуще

 

Бо-

жіихъ

 

судебъ,

 

яко

 

несть

 

се

 

Божіё

 

пбвелѣніе,

 

ни

 

отъ

 

св.

Апостолъ

 

св? ;

 

Отцсмъ

 

предано,

 

но

 

Богомъ

 

ненавистно

 

и

мерзко

 

Богу

 

бысть,— второе

 

идоловѣріе^

 

отъ

 

бѣсовъ

 

ере-

тики

 

насѣяно

 

невѣжаяъ,

 

на

 

пагубу

 

душамъ,

 

аки

 

плевелы

посреде

 

пшеницы

 

и

 

проч.;

 

98)

 

РаФЛй;

 

99)

 

Альманахъ;
ІФѲ)

   

Аристотелевы

 

врата.

Такъ

 

обширенъ

 

былъ

 

составъ

 

апокрифической

 

литера-

туры,

 

которою

 

пробавлялись

 

въ

 

старину

 

русскіё

 

грамот-

яйки

 

и

 

всѣ

 

любившіе

 

«ночйтаніе

 

книжное».

 

Надобно

 

еще

замѣтить,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

длинный

 

списокъ,

 

не

 

смотря

 

на

его'

 

величину

 

и

 

кажущуюся

 

полноту, ; не

 

вошло

 

много

 

апо-

криФовъ,

 

имѣвшихъ

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

иеторіи

 

христіан-

скаго

 

просвѣщенія.

Во

 

веѣхъ

 

этихъ

 

кпигахъ

 

христіанствэ

 

является

 

въ

 

бо-

лѣе

 

или

 

менѣе

 

искаженномъ

 

видѣ",

 

оно

 

теряло

 

здѣсь

 

свою

возвышенную

 

чистОту

 

и

 

спускалось

 

до

 

низменныхъ

 

СФеръ

народной

 

мыслительности

 

и

 

народиаго

 

эаическаго

 

творче-

ства.

 

Изъ

 

этихъ

 

СФеръ

 

къ

 

нему

 

примыкало

 

много

 

старыхъ

языческихъ

 

вѣрованій

 

и

 

преданій,

 

сливаясь

 

съ

 

нимъ

 

въ

Фантастическую

 

смѣсь

 

и

 

развиваясь

 

въ

 

цѣломъ

 

циклѣ

 

Двое-

вѣріа.

 

Перепутывая

 

старые

 

миѳы

 

съ

 

новыми,

 

народъ

 

сно-

ва

 

вносилъ

 

эту

 

смѣсь

 

въ

 

книжный

 

оборотъ

 

съ

 

новыми

элементами,

 

въ

 

болѣе

 

усложненпомъ

 

видѣ,

 

а

 

йзъ

 

книж

наго

 

оборота

 

она

 

опять

 

шла

 

въ

 

жизнь

 

массы,

 

чтобы

 

обога-

титься

 

новыми

 

Фактами

 

народиаго

 

творчества

 

и

 

оживиться'

народпымъ

 

духомъ.-

 

Это

 

постоянное

 

круговращеіііе

 

апокри-

Фй'чёскихъ

 

и

 

языческихъ

 

идей

 

не

 

давало

 

мѣста

 

ни

 

право-

славной

 

релпгіозной

 

истинЬ,

 

ни

 

научной

 

идеѣ.

 

Отъ

 

этого

апокрифическая

 

литература

 

находилась

 

въ

 

постоянномъ го-

нений

 

со'

 

стороны

 

іерархіи.

 

Рядъ

 

запрещеніЙ

 

йдетъ

 

съ

 

са-



v

    

-637-

маго

 

начала

 

христіанства

 

чрезъ

 

всю

 

церковную

 

иеторію

 

и

заканчивается

 

Рсгламентомъ

 

Петра

 

Великаго,

 

который

предписываешь

 

Св.

 

Синоду

 

смотрѣть,

 

не

 

обращаются

 

ли

въ

 

народѣ

 

«л.ожцыя

 

сказанія

 

смѣху

 

достойныя,

 

который

человѣка

 

къ

 

суевѣрію

 

и

 

въ

 

недобрую

 

практику

 

ведутъ»,

и

 

выводить

 

ихъ

 

изъ

 

употребленія.

Составители

 

статьи

 

объ

 

отреченныхъ

 

книгахъ

 

очень

строго

 

смотрятъ

 

на

 

дѣло.

 

Они

 

представляютъ

 

эти, книги

еретическими,

 

всѣянными

 

діаволомъ

 

на

 

пагубу

 

человѣкамъ,

велятъ

 

бѣгать

 

ихъ,

 

какъ

 

Лотъ

 

Содома

 

и

 

Топоры..

 

«Аки
жена

 

Лотова

 

преступи

 

заповѣдь

 

ангельскую,

 

обратися

 

ви-

дѣти

 

Содомъ,

 

и

 

бысть

 

столбъ

 

сланъ

 

и

 

до

 

днѣсь;

 

такоже

и

 

ныиѣ

 

кто

 

Божію

 

заповѣдь

 

преступичъ,

 

а

 

иметъ

 

ерети-

аеская

 

писанія

 

у

 

себе

 

держати,

 

еже

 

есть

 

врагъ

 

БожіЙ
и

 

волхвованію.

 

ихъ

 

вѣровати,

 

съ

 

тѣми

 

со

 

всѣми

 

еретика-

ми

 

да

 

будетъ

 

проклятъ.

 

Аще

 

который

 

отецъ

 

духовный,

вЬдая

 

у

 

себе

 

таковаго

 

въ

 

сынѣхъ,

 

а

 

вѣдая

 

то

 

въ

 

покая-

иіи

 

его,,

 

иметъ

 

ему

 

въ

 

,томъ

 

яотакрвы

 

дѣяти,

 

и

 

пріемля

его

 

на

 

частое

 

покаяніе

 

безъ

 

эпитеміи

 

и

 

безъ

 

отлученія;

церковнаго,

 

или

 

иметъ

 

а

 

самъ

 

тоже

 

творити,

 

ирежеречен-

ная

 

сія

 

еретическая

 

цолхвованія,

 

да

 

извержется^

 

еана

 

сво-

его

 

во

 

правиламъ

 

св.

 

Отецъ,

 

и

 

съ

 

прежереченными

 

ере-

тики

 

съ

 

тѣми

 

еовсѣми

 

да

 

будутъ

 

прокляти,

 

а

 

написанная

та

 

на

 

тѣлѣ

 

ихъ

 

(въ

 

друг,

 

на

 

чѣлѣ)

 

да

 

сожгутся.

 

А

 

иже=

кто

 

не

 

повинется

 

повелѣніемъ

 

св.

 

Апостолъ,

 

иже

 

св.

Отцемъ

 

предаща

 

и

 

потомъ

 

св.

 

Соборы

 

утвердиша

 

прави-

ли

 

своими,

 

паче

 

же

 

Духомъ

 

Св.,, иже;

 

предаша

 

Церквами
Христовымъ:

 

H.Q

 

вселениѣй,— и

 

сицѣ

 

кто

 

не

 

повинуется;

сей

 

велицѣй

 

Церкви,

 

еже

 

есть

 

Софія—-премудрость

 

Бржіау,

в^ДардардШа

 

патріарху,

 

иже

 

есть

 

вселенскій

 

и

 

нравославяз

иый,

 

церквамъ

 

правило

 

и

 

мащ

 

якоже

 

ішвелѣша

 

и^улверч

диша:

 

ичдредаща

 

свя-вд

 

Апостола

 

*въ

 

сврихъ

 

вравид1іх&*іда'



''

                               

'

                                      

ч

 

■■

 

у

          

■

                                                    

-

святіибогоноекіи

 

отцы.'

 

Шцѣ

 

аще

 

?к¥отаковыйъ;

 

и'раШлаЖ

ІеіЧіокоритея^

 

на -вѣруетъ

 

или

 

уШрйтъ

 

%лй ! ¥нй¥ъ

 

лЩ

Оущу^да-

 

будетъ; йроклятЪ1.. !

 

отъ'сихъ

 

ввѣхъ йзб&вЖйасЪ?
Сыне

 

БожЧЙ-

 

Слове;

 

-йМй:

 

отѣі '-сѣ*и

 

дШоЛя

 

йоЛйтвйМй

Тебе^родшт

 

; й

 

вс$хъ"святъіхъі

 

Амині.» ; -

 

•

      

: -

 

щ&яоу
Не

 

смотря

 

на

 

эту

 

.ст-рбгостб

 

:

 

^аиреЩёні-й',

 

индексы

 

не

достигали

 

своей

 

благой

 

цѣл и.

 

Церковный5

 

книги

 

йевыдер-

ЖйваЛи

 

опасной

 

кюнкуреццій

 

съ

 

книгами

 

апОкрйФичесКіі- 1

мй;

 

»нбслѣдйія :

 

омзывалиеьь

 

$ШхЁ&

 

нОдходйщи^й;; =Ш)Дъ

 

Щ?

родный

 

бкусЪ;

 

Трудно

 

указать

 

-

 

даже

 

одно

 

какое

 

нйбудь
церковное

 

произведете,

 

которое

 

бытакъ

 

йолноусвоива-

лось-народомц

 

входило

 

въ

 

его

 

духовную

 

'ЖизнЦ

 

'въ

 

его

вірованія^

 

к ;

 

аоэзію,

 

какъ

 

мнотій

 

Иг% :

 

'■

 

апокрйФйчесКйхъ>

онашйй.і

 

#№ еказанія

 

быстро;

 

овладевали

 

всею

 

ду-ійШ'

нроотолюдімц

 

йхоДиМ

 

^ъ 'ёГоэдрОсозёрцШіе^

 

Сдавали

 

пи-1

Щ

 

еео

 

мысЛйтеЛьнОетй

 

й

 

Фантазіи^

 

ёостЩйІялй ¥МавйО&сох'

доржаиіе

 

релйгіознбй

 

поэзіи

 

дуХовцыхъ

 

йтйхов*;

 

!Онй

 

пере-

писывались

 

въ

 

сотнЯхъ

 

экземпляровъ,

 

Y

 

и

 

нѣтъ

 

двухъ5

 

изі

ийхъі,

 

пословамъ

 

г.

 

Пипйна,

 

спеіііаШго

 

и^чйвшаго

 

эту*

темную

 

литературу^

 

которые

 

бы

 

не^

 

разнйлйеь

 

сиЩду 'Л Ш*

бою;,

 

не

 

представляли

 

варіантбвЪібчЪйь^

 

крупных^

 

i/t,MSi

ракггеристичныхъ.; Значйтъа

 

сказаніе

 

прйийШібеьф 1

 

нё^ас1л

0ИВНО,

 

нядъ

 

пимъ

 

думами^

 

его

 

йерерйбЬтШалй^

 

оно

 

WntfO"

въ

 

дуйѣ.

 

народа

 

иоЛнОй

 

Жйзнію^

 

'ймѣя^йлійііё

 

й :

 

йа

 

мірО-

созерцаніе

 

народами

 

т^ЫоШШЩ&ШтераЩр^-ШразЯЯ?
комъчможетъ

 

служить

 

знаменитая

 

Бес^да^Фрехъ

 

свШШе^
лей;;

 

ИоЛзанимательности

 

в 1

 

энцййЛОйедШйоШй

 

;

 

щдержая

шяд ей);особенно'

 

посчастливилось-

 

на

 

Русиіі-

 

Ойй

 

ріазхОДй*

дасьівй

 

множестве

 

варіайтовъ;

 

ОРромВДё ^ЫіянІе^й

 

Ш

письменную

 

а

 

йусиую

 

словесностьгдаеВйДнб.

 

іЩ^ШіШа^
род

 

ны

 

8

 

іжтихъі

 

-о:Фояубиноѣ

 

щйгѣ

 

Щ№й©ттЩЩ^

 

кйШИ

иередѣл ка

 

Бесѣдьца

 

изж.'

 

неяшииствОваЗШ

 

содержание

 

боль-



—

 

639'—

шая

 

часть

 

сгарйнныхъ

 

притчей,

 

загадокъ,

 

мистическихъ

тоЛкОВанШ,

 

иовѣрій;

 

изрѣчёнія

 

ёя

 

заносились

 

даже

 

въ

азбуки

 

и

 

прописи.

 

В*

 

свою

 

очередь

 

она

 

сама

 

питалась

народною

 

соэзіею

 

и

 

увеличилась

 

отъ

 

множества

 

эпйзодовъ

чисто

 

русскаго

 

врОйсхождснія.

 

Не

 

распространяясь

 

обѣ

этомъ

 

предмётѣ,

 

относящимся

 

къ

 

исторіи

 

литературы,

 

за-

являема

 

только

 

фэктъ.

Глубокая

 

жизненность

 

и

 

народность

 

другихъ

 

апокри-

фовъ

 

Видна

 

уже

 

изъ

 

того,

 

что

 

ихъ

 

позднѣййіія

 

редакціи
совершенно

 

не

 

похожи

 

на

 

первоначальный

 

и

 

особенно

 

на

византійскіе

 

подлинники.

 

Это

 

можно

 

сейчасъ

 

же

 

вйдѢть

чрезъ

 

слйченіе

 

нѣсколькихъ

 

рёдакцій,

 

хоть

 

по

 

йзданію
анокриФовъ

 

г.

 

Тихонравова.

 

Мы

 

еще

 

осазательиѣё

 

убе-
димся

 

въ

 

ихъ

 

родственности

 

съ

 

народнымъ

 

складомъ

 

ума,

когда,

 

слѣдя 1

 

за

 

двоевѣрнымъ

 

міроеозерцаиіемъу

 

будеиъ
сличать

 

древнія

 

аяокрйФІічеекія

 

сказанігі

 

съ

 

легендами

 

;іг
духовными

 

стихами,

 

ходйщймй

 

въ

 

народѣ

 

до

 

позднѣй-

шихъ

 

временъ.

 

Намъ

 

придется

 

еще

 

разобрать

 

съ

 

этой'Шо^

рбйы

 

множество

 

апокрйФОвъ;

 

а

 

потому

 

органичимся

 

теііерѴ

пока

 

одними

 

общими

 

йоложеиійма.

Будучи

   

пересажены

   

кѣ

 

наМЬ

 

съ

 

чужой"

 

йочвыу^Шь^

Вйзантіи

 

и

   

Болгарій,

   

ofреченвыя

   

книги

 

с'кОрр

 

йуёШМШ^

прочные

 

корни

 

на

 

русской

   

зеМлѣ

   

и

 

породили

 

множество

своехарактерньіхъ

  

ОтгірыскОвъ,

   

въ

 

которыхъ

 

иногда

 

уйсе-

очень

 

трудно

 

становится

 

усмотреть

 

ихъ

 

чужеземное

 

гірО-

иівхОШЦёиіе^-^такъ

 

5ойи

 

пропитаны

 

|руссййм>-духом*.

 

Г!Рй8^'
виваась

 

вътеченіе

 

всей

 

древней

 

жизни

 

на

 

народныхъ

 

на-

чалМъ^

 

служа

   

пойодОмъ

   

и

 

матеріалоМъ

 

къ

 

сОёдШю^йб*-

выхъ

 

народныхъ

 

легеидъ,

 

они

 

живутъ

 

и

 

доселѣвъ

 

народа

ной

 

массѣ

 

и

 

даже

   

доселѣ

 

развиваются.

   

«Еще

 

и

 

Tenejpb,

говорите

 

йаприй, г.

 

''Буелаевѣ^

 

"йое

 

гдѣ

 

^1, 8аШШ|ЗДШ'а

оййирной

  

Руси

  

мОяйіо

  

ШрШ¥ь

 

'

 

ЩШіШѵ«' : --йушщ ;



—

 

Ш

 

—

который,

 

пробавляясь

 

занимательною

 

бесѣдой

 

трехъ

 

святив
телей,

 

поучается

 

изъ

 

нея

 

но

 

своему

 

понимать

 

міръ

 

и

 

исто-

рію

 

человечества,

 

символически

 

объяснять

 

себѣ

 

явленія
природы,

 

и

 

историческія

 

событія^толковать

 

изображенія

 

на

икоиахъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

свыкается

съ

 

тѣмъ

 

поэтическимъ

 

міромъ

 

духовпыхъ

 

стиховъ,

 

кото-

рые

 

поетъ

 

ему

 

странствующій

 

пѣвецъ,

 

слѣпой

 

старецъ,

смутно

 

блуждающій

 

своимъ

 

воображеніемъ

 

въ

 

томъ

 

же

наивномъ,

 

уже

 

чуждомЪ

 

для

 

насъ,

 

мірѣ

 

апокрифической;

Бесѣды.»

Доселѣ

 

еще

 

хранится

 

въ

 

народв

 

и

 

развивается

 

цвлый

рядъ

 

вымышлениыхъ

 

сказаній

 

о

 

сотвѳреніи

 

міра,

 

о

 

пер-

выхъ

 

человѣкахъ,

 

о

 

Ноѣ

 

и

 

т.

 

д.,^соотвѣтствующихъ

 

апа-

криФическимъ

 

передѣлкамъ

 

библейскихъ

 

сказаній

 

космо-

гоническаго

 

содержания.

 

Въ

 

разныхъуглахъ

 

Руси,

 

куда

 

еще

не

 

проникла

 

цивилизація,

 

можно

 

еще

 

встрѣчать или

 

тетрадки,

или

 

старыхълюдей,которые

 

передадутъ

 

вамъ

 

всѣ

 

крсмегони-

ческіе

 

разсказы

 

.чистр-аііокриФЙческаго,

 

гностико-богомиль-

скаго

 

содержания

 

съ

 

разными

 

иередѣлками

 

и подробиостя-
ми

 

въ

 

русскомъ

 

вкусѣ.

 

Едва

 

ли

 

еще

 

не

 

болѣе

 

посчаст-

ливилось

 

у

 

иасъ

 

Фантастическимъ

 

разсказамъ

 

о

 

будущей

жизни

 

и

 

о

 

страшномъ

 

судѣ.

 

Доселѣ

 

по

 

мѣстамъ

 

слѣпые

калеки

 

перехожіо

 

прютъ

 

свои,

 

душу

 

надрывающіе,

 

стихи

ос Лазарѣ

 

убогрмъ,

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

душа

 

съ

 

тѣломъ

 

раз-

ставалась,

 

о

 

страшномъ

 

судѣ,

 

of

 

мукахъ

 

грѣшииковъ,

 

за-

мокай

 

въ

 

свою

 

немудрящую,-

 

но

 

трогательную

 

для

 

народа,,

поэз^юч

 

и

 

варьируя

 

на ;

 

множество

 

ладрвъ

 

богатое

 

содср-;?

жаи|ег.разнаго

 

рода

 

апокриФическпхъ

 

хожденій

 

и

 

орадло-
ні|,: ^азеказывающихъ

 

о

 

будущей ,

 

судь^ѣ-,

 

чолрвѣка>. .

,Мш?№лЩ?9Мьяо

 

^

 

легко

  

прорлѣдиіь,

   

какъ

 

чуждое,-

 

&§з

»ВФШ-хдабианс^ую-оринятое-^ дреданіе

 

мало

 

почмалу^нре-?

   

-

гворящ%

 

в%

 

^к^ючителіьэд-ю^



—

 

611

Это

 

наприм.

 

очевидно

 

по

 

разнымъ

 

редакціямъ

 

стиха

 

о

Егоріи

 

Храбромъ.

 

Иногда

 

-онъ

 

описывается

 

согла-

сно

 

съ

 

подлинными

 

сказавший,

 

иногда

 

представляется

какймъ-Ѵо

 

творцемъ

 

и

 

устроителемъ

 

міра,

 

пакоиецъ

 

въ

одномъ

 

стихѣ

 

имѣетъ

 

исключительно— русскій

 

характере

кпязя,

 

взятагО

 

въ

 

плѣнъ

 

и

 

мучимаго

 

татарскимъ

 

хаііоиъ.
Дохристіаискія

 

преданія

 

Фантастически

 

сочетаваются

 

съ

хрйстіаискимъ

 

предаиіемъ,

 

и

 

вся

 

эта

 

смйсь

 

принаровляеіся

къ

 

чизвѣстиой

 

эпохѣ

 

собственно

 

русской

 

;кизнй;

 

Въ

 

сво-

емъ

 

мѣстѣ

 

мы

 

еще

 

увидимъ

 

множество

 

другихъ : подоб-

ныхъ

 

примѣровъ.

Такъ,

 

вслѣдствіе

 

своего

 

интереса

 

й

 

своей

 

жизнеииости.

не

 

сіиотря

 

на

 

гвсѣ

 

строгости,

 

апокриФъ

 

широкимъ

 

путемъ

и

 

твердою

 

ногою

 

входилъ

 

въ

 

народную

 

жизнь,

 

захваты-

вая

 

для

 

себя

 

все

 

брлѣе

 

и

 

болѣе

 

мѣста

 

въ

 

народномъ

 

міро-

созерцаньк

 

Во

 

всей

 

грудѣ

 

попятій

 

и

 

вѣрованій

 

своихъ

 

я

чуЖихъ,

 

которыя

 

вошли

 

въ

 

это

 

міросозерцапіе,

 

трудно

найти

 

вѣрованіе,

 

которое

 

былобы

 

чнсто-христіанское;

 

тутъ

все

 

теряло

 

свою

 

церковную

 

чистоту,

 

обставлялось

 

эпиче-
скими

 

подробностями

 

и

 

получало

 

оттѣгіокъ

 

народной

 

тФаіі^
тазік.

 

Въ

 

этомъ

 

Фантастическомъ

 

мірѣ

 

Ьбразовались

 

своя

религія,

 

свой

 

взглядъ ;

 

на

 

Бога,

 

міръ

 

и

 

челОвѣка,

 

на

 

его

жизнь

 

здЬсь

 

и

 

за

 

гробомъ,

 

свое

 

богословіе,

 

философія,

свои

 

естественный

 

науки,

 

иеторіа,

 

право

 

и

 

т.д.

Единственным!

 

средствомъ

 

для

 

противодѣйствія

 

ложйымъ

вѣрованіямъ

 

и

 

кннгамъ

 

могло

 

быть

 

одно

 

образованіе

 

на-

рода,

 

а

 

сначала

 

самихъ

 

пастырей

 

Церкви.

 

Запрёщенія,
вымарываніѳ

 

изъ

 

сборнйковъ

 

суевѣрныхъ

 

мѣстъ,

 

сѳжже-~

ніе

 

книгъ,

 

подвергавшихся

 

заирещенію,

 

были

 

мѣры

 

ча-

стныя;

 

а

 

дѣйствовать

 

нужно

 

было

 

на

 

цѣлый

 

складъ

 

вйрод-'

наго

 

міросозерцанія

 

вообще;

 

нужно

 

было

 

вырыйать'

 

eye-

вѣріё

 

съ

  

кбрнемъ,

 

а

 

не

   

обрѣзывать

 

одни

 

его

 

вертушки.



—

 

Ш

 

si'

 

'

На

 

м.ѣсто

 

вымараннаго

 

или

 

сожжеппаго

 

сказанія

 

являлись

десятки

 

новыхъ,

 

развитыхъ

 

болѣе,

 

чѣмъ,

 

прежнія.

 

Даже
бсгословскія

 

понятія,

 

которыя

 

ісрархи

 

наши

 

старались

распространять

 

въ

 

-Щ^Щ^Щ^^^й^^іШ^Ооф^^^.
ческими

 

и

 

%оок.ри.Фич|Е|скЦ'№11

 

,пйияхіяа?й, ;

 

в^ли

 

только

 

к/ъ.

ересямъ

 

и

 

рзскрду

 

и

 

сольдо

 

вредилиіГ благонам%;еннымъ

у^ілідмъ

 

,.р,еацителей

 

Щаво^а^я,

 

.Неч,,даро$ъ

 

крдсксъ

 

?а-ѵ

прещенныхъ

 

книгъ .

 

не,,

 

только

 

не

 

уменьшался

 

въ

 

своемъ

объемѣ,

 

но

 

еще

 

отъ

 

времеди,

 

др.

 

времени

 

возрасталъ,,

 

npf

прлняясь а,іі9,кри^ми,

 

оМ^тШШ^И^^4^^^^^!д^|3
обращеніе,

 

о

 

которыхъ

 

прежде

 

не

 

знали.

 

.

 

Съ

 

ХУ1

 

вѣка

наирим.

 

мы

 

видимъ

 

си/дэдь^

 

надлыръ

 

,а,!ірк,рифрвъ,

 

кото-

рые

 

появились

 

съ

 

здрда, .

 

и ;

 

знрит)ель,вр

 

увеличили,

 

и

 

беаъ

що.

 

%щ$

 

огромную,

 

марсу

 

ащкриФ.од^визди^і.йскаго

 

и

 

сорт,

бо-болгарскаго

 

вройрхрждеиія.

     

.

     

_

             

г

Индексы,

 

какъ

 

они

 

ни

 

.р^сшшяді^,

 

даже

 

не

 

могли

у^сд^дить

 

Щ

 

вр$мн

 

отреченными

 

книгами,

 

и

 

множество, ног

слѣднихъ

 

,

 

^.скрдъзалр

 

.

 

ртъ

 

веякаго

 

запреідеція,

 

поступая

въ^рдаряд^.

 

^нйгъ,

 

иже

 

подобает.ъ

 

чести,

 

правоелавпымъ,

щщт'щщц$,

 

,01;

 

другой

 

стороны

 

ревцдоели

 

вѣры

 

сами

 

не

^б^дар

 

крйтд^Ор

 

ДЛИ

 

тог,о,

 

чтобы, ,от,лрить,.дожвое_скаг,,

заніе

 

,9"

 

ящщщто',

 

т#же

 

наивность

 

в^ряанія и

 

любовь,
к^, ^р^ркому ?,чуд^св.ому, 1 ,,крторьія

 

-мы ,

 

заиѣчаемъ

 

въ. на-

роде

 

не

 

доз^одддм,

 

^мъ,

 

видеть

 

? дщую,.сказку

 

во

 

мно-

грщ^^ір

 

„о]аиі

 

читалил

 

Борціая

 

даеть. . апркри.фрвъ

 

носила

о^н^^дарщную

 

наружность

 

и

 

отличалась

 

искреннимъ

бдагфщтірмъ,

 

не-

 

говоря,

 

уже

 

,о

 

ихъ,.поэтичеекой

 

преле-

'

 

ctjl

 

$P0MJk

 

того

 

въ.

 

старицу

 

скоро

 

нашд и

 

средства

 

рсво-

б^да^ь^пркриФыг

 

отъ

 

дерковнаго

 

прркдятія,

 

и

 

окружать

и$ъч

 

вы^щдаъ,

 

а§трритетомъг

Щзв^чте^і*

 

<рб,ыгч.{$

 

др-евиихъ

 

грамртд и^овъ

 

рдаг.давдйват? ь

пррдрещщ

 

^воегр,

 

пера^



—

 

643

 

—

и

 

св.

 

Отецъ.

 

Съ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

книга

 

Лучше

 

расхо-

дилась

 

и

 

пользовалась

 

большимъ

 

уваженіемъ

 

между

 

чи-

тателями.

 

Особенно

 

часто

 

въ

 

этихъ

 

заглавіяхъ

 

попадается

имя

 

Златоуста,

 

а

 

большею

 

частію

 

писали

 

просто

 

огуломъ:

Ч

 

слово

 

св.

 

Апостолъ»

 

или

 

«слово

 

св.

 

Отецъ

 

в

 

о

 

томъ-то.

Подъ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

апокриФЪ

 

дегло

 

ускользалъ

 

отъ

бдительности

 

цэрковной

 

цензуры,

 

читался

 

на

 

ряду

 

съ

 

твО-

реяіями

 

св.

 

Отцевъ

 

даже

 

самыми

 

ревнителями

 

Правосла-

вія

 

и

 

заносился

 

въ

 

спясокъ

 

истинныхъ

 

книгъ.

 

Состави-

тели

 

индексовъ

 

сами

 

высказываютъ

 

неувѣренность

 

въ

 

сво-

ей

 

'критикѣ

 

и

 

обнаруживаюсь

 

ея

 

слабость.

 

Наприм.

 

въ

одномъ

 

индексѣ

 

читаемъ:

 

«Василій

 

же

 

Новый

 

и

 

Нифонтъ

и

 

Андрей

 

Уродивый

 

и

 

Меѳодій

 

Патарскій

 

и

 

Странникъ—

іюдобаетъ

 

о

 

сихъ

 

вѣдущаго

 

воиросити,

 

аще

 

истина

 

суть,

и

 

отъ

 

божественныхъ

 

Писаній

 

разсудити,

 

подобаетъ

 

ли

сія

 

книги

 

почитати,

 

есть

 

бо

 

въ

 

иихъ

 

иная

 

добра,

 

а

 

иная

видятся

 

высока

 

и. неподобна.»

 

Подобная

 

ііерѣшитеЛьибсть

дѣлаетъ

 

еще

 

честь

 

составителю

 

ѳтаго

 

индекса.*

 

Друтіё

 

не

обнаруживали

 

и

 

того;

 

они

 

сами

 

искренно

 

увлекались

 

лож-
ными

 

книгами,

 

а

 

потому

 

или

 

пропускали

 

послѣдніа

 

въ

 

сво-

ихъ

 

индексахъ,

 

или

 

включали

 

ихъ

 

въ

 

число

 

церковныхъ

книгъ.-

 

Во

 

многихъ

 

сппскахъ,

 

кромѣ

 

Василія

 

Новаго,

 

Ни-

Фэнта,

 

Андрея

 

Юродиваго,

 

слова

 

Меѳодія

 

Патарскагб,
Странника,

 

помѣщены

 

въ

 

числѣ

 

истинныхъ

 

книгъ

 

другія

бтреченныя

 

книги,

 

наприм.

 

12

 

іаковличь,

 

великое

 

зерца-

ло,

 

Палея,

 

Григорій

 

Цамблакъ,

 

Глубина

 

и

 

другіяу

 

кбіб5-
рыя

 

были

 

наполнены

 

множествомъ

 

еретическихъ

 

и

 

миѳи-

ческихъ

 

легендъ.

 

Случалось

 

и

 

такъ,

 

что

 

книга,

 

въ

 

одномъ

йндексѣ

 

помещенная

 

въ

 

числѣ

 

ложныхъ,

 

въ

 

другомъ

 

чи-

слилась

 

въ

 

числѣ

 

истинныхъ,

 

'

 

наприм.

 

Первоевангеліе
Іакова.

 

Такимъ

 

образомъ

 

самая

 

статья

 

о

 

книгахъ

 

истин-

ныхъ

 

и

 

ложныхъ,

   

имѣвшая

   

значеніе

 

церковнаго

 

закоио-
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шшщенія,

 

входившая

 

въ

 

составъ

 

нашихъ

 

кормчихъ,

 

ча-

сто

 

Фальшитъ

 

сама

 

противъ

 

себя;

 

еще

 

болѣе

 

противорѣ-

чій

 

встрѣчаемъ

 

въ

 

практнческомъ

 

приложеніи

 

ея

 

со

 

сто-

роны

 

просвѣтателей

 

народа.

.

 

Каждый

 

почти

 

сборникъ

 

находящейся

 

у

 

насъ

 

подъ

 

ру-

ками

 

Соловецкой

 

библіотеки

 

обильно

 

иаполнеиъ

 

апокри-

фами

 

и

 

даетъ

 

имъ

 

у

 

себя

 

очень

 

почетное

 

мѣстр.

 

Въ

 

од-

номъ

 

сборники

 

(№

 

907)

 

сохранились

 

на

 

полахъ

 

отмѣ-

тки,

 

вѣроятно,

 

новаго

 

собирателя

 

благочестивыхъ

 

сказаній

о

 

томъ,

 

что

 

выписать

 

въ

 

новый

 

сборникъ,

 

который

 

онъ,

должно

 

быть,

 

затѣвалъ

 

писать;

 

изъ

 

этихъ

 

отмѣтокъ

 

вид-

но,

 

что

 

его

 

преимущественно

 

занимали

 

статьи

 

именно

 

апо"

криФическаго

 

содержанія.

 

Составители

 

большей

 

части

 

сбор-

ииковъ,

 

аереписавъ.

 

статью

 

объ

 

истинныхъ

 

и

 

ложныхъ

 

кни-

гахъ

 

съ

 

ея

 

страшными

 

заирещеніями

 

и

 

ироклятіями,

 

не-

посредственно

 

за

 

нею

 

заносятъ

 

въ

 

свои

 

сборники

 

мно-

жество

 

аиокриФическихъ

 

сказаній,

 

заимствуя

 

ихъ

 

изъ

 

тѣхъ

самыхъ

 

книгъ,

 

которыя

 

поименованы

 

въ

 

статьѣ'.

 

Апокри-
фы

 

вносились

 

даже

 

въ

 

сборники

 

святоотеческихъ

 

писаній,

въ

 

Измарагды,

 

Златоусты,

 

Торжественники,

 

имѣвшіе

 

цер-

ковное

 

употребленіе.

 

Они

 

закрадывались

 

даже

 

въ

 

бого-
сдужебныя

 

церковный ;

 

пѣсни.

 

Вспомпимъ

 

наприм.

 

пѣсви

и

 

чтенія

 

на

 

праздпикъ

 

Воздвцженія

 

о

 

трехъ

 

древахъ

 

кре-

ста—

 

Певчѣ,

 

Кедрѣ

 

и

 

.Квпарисѣ,

 

свѣдѣнія

 

о

 

которыхъ

 

за-

ключены

 

первоначально

 

вь

 

анокрЙФахъ

 

о

 

древѣ

 

крестномъ,

объ

 

Адамѣ,

 

объ

 

исповѣдчвіи

 

Евги

 

и

 

объ

 

Адамовой

 

боле-

зни;

 

'въ

 

иѣсняхъ

 

на

 

Рождество

 

Христово

 

находимъ

 

ска-

занія

 

о

 

волхвахъ

 

и

 

о

 

бабѣ

 

Соломоніи,

 

которая

 

воприняла

по

 

рожденіи

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

увѣрилась

 

въ

 

дѣвствѣ

 

Бо-
жіей

 

Матери

 

и

 

т.

 

п.
(Иродолоюеніе

 

будете.)
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О

 

ПОСТУПЛЕНІИ

 

ВЪ

 

РОССІИ

 

НА

 

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ДОЛЖНОСТИ

ВЪ

 

ХУІІ

 

И

 

XYIII

 

СТОІѢТІЯХЪ.

Въ

 

древней

 

Россіи

 

духовенство

 

не

 

составляло

 

запрет-

наго

 

сословія.

 

Въ

 

ней

 

служеніе

 

Церкви

 

и

 

для

 

Церкви
широко

 

открыто

 

было

 

людямъ

 

всѣхъ

 

званій

 

и

 

соетояній.
Право

 

мірянъ

 

поступать

 

въ

 

духовное

 

сословіе

 

не

 

было
тогда

 

ограничено

 

стѣснительными

 

постановлениями:

 

кто

хотѣлъ

 

и

 

имѣлъ

 

возможность

 

быть

 

духовнымъ

 

лицемъ,

тотъ

 

безпрепятственно

 

поступалъ

 

въ

 

духовное

 

званіе,

 

если

не

 

имѣлъ

 

за

 

собою

 

пороковъ,

 

нрепятствующихъ

 

принятію

На

 

себя

 

свянь

 

сана.

 

Не

 

было

 

ограничено

 

стѣснительными

йостановленіями

 

и

 

самое

 

духовенство

 

древней

 

Росеіи.
Тогда

 

оно

 

^пользовалось

 

свободнымъ

 

правомъ

 

оставаться

или

 

не

 

оставаться

 

въ

 

духовномъ

 

званіи,

 

вслѣдствіе

 

чего

дѣти,

 

рожденныя

 

отъ

 

лицъ

 

духовныхъ,

 

безпрепятственно

избирали

 

себѣ

 

родъ

 

жизни

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію.

 

Такъ

было

 

и

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ,

 

когда

 

въ

 

духовное

 

звапіе

 

всту-

пали

 

люди

 

даже

 

несвободныхъ

 

состояній

 

('),

 

когда

 

помѣ-

щики

 

вмѣли

 

у

 

себя

 

священно-церковнослужйтелей

 

часто

изъ

 

своихъ

 

же

 

крестьяиъ.

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

же

 

вѣкѣ

 

нача-

лось

 

уже

 

превращеніе

 

духовенства

 

нашего

 

въ

 

особое

 

со-

словіе.

 

Теперь

 

дѣти

 

духовныхъ

 

рѣже.

 

чѣмъ

 

прежде,

 

пе-

реходили

 

въ

 

другія

 

состоянія,'

 

оставались

 

большею

 

частію
въ

 

духовномъ

 

званіи,

 

живя

 

при

 

своихъ

 

отнахъ

 

въ

 

ожи

даніи

 

празднаго

 

мѣста

 

при

 

церкви.

 

Въ

 

началѣ

 

XVIII

 

в.

еще

 

болѣе

 

стѣснили

 

духовенство

 

наше

 

изданіемъ

 

нѣсколь-

кихъ

 

указовъ,

 

ограничивавшихъ

 

выходъ

 

изъ

 

духовнаго

званія.

 

Въ

 

1708

 

г.

 

Петръ

 

Великій

 

запретил'ъ

 

принимать

(')

 

Дополп.

 

къ

 

рот.

 

истор.

 

т.

 

3

 

стр.

 

490,
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дѣтей

 

свящеппиковъ

 

и

 

діаконсвъ

 

въ

 

подъячіе

 

и

 

другіе

чины,

 

указавъ

 

имъ

 

два

 

исхода— па

 

церковныя

 

должности

и

 

въ

 

солдаты

 

( 2 ):

 

каковый

 

указъ

 

былъ

 

подтвержденъ

дважды

 

(въ

 

1710

 

и

 

1723

 

гг.).

 

Въ

 

1731

 

г.

 

и

 

Святѣйшій

С.ѵнодъ

 

положилъ

 

не

 

увольнять

 

дѣтеГі

 

духовныхъ

 

въ

 

иныя

звапія,

 

а

 

изъ

 

сената

 

иѣсколько

 

разъ

 

предписано

 

было
губернаторамъ

 

и

 

воеводамъ

 

не

 

принимать

 

дѣтей

 

священно-

церковнослужительскихъ

 

на

 

гражданскую

 

службу

 

( 3 ).

 

По-

этому

 

церковныя

 

должпости.были

 

замѣщаемы

 

большею

 

ча-

стію

 

лицами,

 

пр"исходивш"ми

 

изъ

 

духовнаго

 

зваиія,

 

и

самыя

 

мѣста

 

церковиослужйтельскія.

 

переходили

 

отъ

 

одно-

го- изъ

 

таковыхъ

 

лицъ

 

къ

 

другому

 

какъ-бы.

 

по< наслед-

ству:

 

когда

 

ушіралъ

 

или

 

ртказыпадся

 

отъ

 

мѣота

 

священ-

никъ,

 

его

 

мѣсто

 

заступалъ

 

сынъ

 

его

 

или

 

какой

 

нибудь
родственнякъ.

 

Начало

 

такого

 

порядка.йъ

 

замѣвденіи

 

цер-

ковно

 

-

 

служительекихъ

 

мѣстъ

 

было

 

положено

 

еще

 

на

стоглавомъ

 

соборѣ.

 

«А

 

который

 

попъ

 

или

 

діяконъ

 

овдо-

вѣетъ,

 

сказано

 

въ

 

соборномъ

 

опрсдѣлепіи,

 

и

 

будетъ.у
него

 

сынъ,

 

или

 

братъ,

 

илп

 

зять,

 

или

 

племяиникъ,

 

а

 

на

его

 

м

 

вето

 

пригожъ

 

и

 

грамодф.

 

•

 

гораздъ

 

и

 

иекусенъ,

 

иио

его;

 

въ

 

п.опн

 

на

 

мѣсто

 

поставит»

 

( 4 ).

 

Отцы

 

московскаго

собора

 

1667

 

г.,

 

выражая

 

желаніе,

 

чтобы

 

на

 

служеніе

Церкви

 

небыли

 

определяемы

 

«сельскіе

 

невѣжды»,

 

велѣ-

ли

 

священникамъ

 

учить

 

своихъ

 

дѣтей

 

грамотѢ

 

и

 

церков-

ному

 

благочинно,

 

чтобы

 

они.

 

были

 

достойными

 

наследни-

ками

 

ихъ

 

мѣста

 

при

 

церкви:

 

«повелѣваемъ,

 

яко

 

да

 

всякій

священнпкъ'

 

дѣтеп

 

своихъ

 

да

 

научаетъ

 

грамотѣ

 

и

 

страху

Божію

   

и

   

всякому

   

церковному

   

благочинію,

   

со

 

всякимъ

( а )

 

Поін.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

IV

 

№

 

2181.

( 5 )

 

Тамже

 

т.

 

ѴШ

 

№№

 

8882,

 

6066

 

и

 

6268.

(4 )

 

Акт.

 

арх-

 

экспед.

 

т.

 

1

 

Щ

 

229.
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прилежаніемъ,

 

яко

 

да

 

будутъ

 

достойпи

 

въ

 

воспріятіе

 

свя-

щенства

 

и

 

наслѣднщы

 

по

 

нихъ

 

'церкви

 

и

 

церкѳвнощ

мѣсту;

 

а

 

не

 

оставляти

 

имъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

ааслѣднцкоод

мамон-ѣ,

 

а

 

Церковь

 

Христову

 

корчемствОвати,

 

а

 

во

 

свяя

щенство

 

поставлялся

 

сельскимъ

 

невѣждамъ,

 

иже

 

иніи

циже

 

скоты

 

пасти

 

умѣютъ,

 

колми

 

паче

 

людей»

 

( 5 ).

 

Обы-
чай

 

замимать

 

мѣста

 

выбывающихъ

 

изъ

 

службы

 

священно-:

служителей

 

ихъ

 

дѣтямъ

 

или

 

родственниками

 

оставался

 

и

въ

 

XVIII

 

в.

 

Впослѣдствіи

 

изъ

 

него

 

даже

 

выродилось

ложное

 

мнѣніе,

 

что

 

священники

 

имѣютъ

 

право

 

передавать

свои

 

мѣста

 

дѣтпмъ,

 

что

 

дѣти— законные

 

наслѣдники

 

рт-

цовскаго

 

мѣста;

 

даже

 

въ

 

самыхъ

 

просьбахъ

 

объ,

 

опредѣ-

леніи

 

на

 

мѣста

 

писали

 

такъ:

 

«такое-то

 

мѣстр

 

есть

 

м^е

наслѣдство

 

или

 

принадлежитъ

 

мнѣ

 

по

 

жслѣдству

 

{ в}.
При

 

многихъ

 

церквахъ

 

священники

 

наполняли

 

весь

 

причетъ

одними

 

дѣтьми

 

и

 

родственниками

 

своими

 

я

 

не

 

допускали

къ

 

церкви

 

никого

 

изъ

 

чужихъ

 

( 7 ).

 

Въ

 

томъ

 

случаѣ,і

 

ког-

да

 

при

 

церкви

 

не

 

было

 

безмѣстныхъ

 

духоврыхъ

 

людей,

для

 

замѣщенія

 

праздиаго

 

мѣста,

 

выбирали

 

достойныхъ

 

изъ

дѣтей

 

священно

 

-

 

церковнослужительскихъ

 

отъ

 

"" Др^г"ихъ

церквей

 

( 8 ).

 

Гдѣ

 

въ

 

еиархіи

 

былъ

 

иедостатокъ

 

въ

 

Духо-
венствѣ,

 

туда

 

требовали

 

изъ

 

другихъ

 

епархій

 

излйшііихъ
духовныхъ

 

людей,

 

достойныхъ

 

священнаго

 

сана

 

( 9 ).

 

При
распредѣленіи

 

дѣтей

 

духовныхъ

 

по

 

мѣстамъ,

 

давалось

предпочтеніе

 

дѣтямъ

 

священническимъ

 

предъ

 

діаконскими:

дѣти

 

священниковъ

 

получали

 

мѣста

 

прежде

 

д1аконскихъ(10 ).

С)

 

Дополи,

 

къ

 

акт.

 

ист.

 

т.

 

V

 

JV»

 

102.
(•)

 

Псторико-статист,

 

опис.

 

харьковской

 

епарх.

 

стр.

 

7.
(')

 

Приб.

 

къ

 

дух.

 

регл.^ч.

 

3,

 

о

 

нресвитер.

 

п.

 

27.

    

-

С)

 

Поли.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

VII

 

№

 

8202.

И

 

Указъ

 

1732

 

г.

 

іюня

 

29.
Н

 

Поли.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

XXII

 

№

 

15,981.
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Вирочёмъ,

 

и

 

въ

 

XVIII

 

в.

 

не

 

одни

 

дѣти

 

духовныхъ

 

за-

нимали

 

свящёине-служительекія

 

мѣста',

 

на

 

служеніе

 

Цер-
кви

 

были

 

опредѣляемы

 

люди

 

и

 

другихъ

 

сословШ:

 

Дворя-

не,

 

купцы,

 

крестьяне.

 

Въ

 

1714

 

г.

 

Петръ

 

Неликій

 

дозво-

лилъ

 

младшймъ

 

братьямъ

 

дворянскихъ

 

фэмиліЙ

 

поступать

въ

 

приходское

 

духовенство

 

( J1).

 

Въ

 

Малороссіи

 

многіе
священнослужители

 

были

 

изъ

 

знаткыхъ

 

ФамиліЙ

 

и

 

изъ

казаковъ

 

( ,2 ).

 

Въ

 

1729

 

г.

 

Свят.

 

Сѵнодъ

 

дозволилъ

 

опре-

дѣлять

 

въ

 

Астрахани

 

въ

 

священники

 

и

 

причетники

 

къ

ёоборйЫМъ

 

и.

 

цриходскймъ

 

церквамъ

 

изъ

 

купцовъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

классовъ

 

городскаго

 

населенія

 

( ,3).

 

Изъ

 

крестьянъ

многіе

 

поступали

 

не

 

только

 

въ

 

дьячки

 

и

 

пономари,

 

но

 

и

іъ

 

діакбни

 

й

 

священники

 

С1 *).

 

Но

 

правительство

 

желало

Ограничить

 

для

 

крестьянъ

 

доступъ

 

къ

 

духовнону

 

збанію,

чтобы

 

не

 

было

 

затруднений

 

и

 

потерь

 

въ

 

сборѣ

 

подушныхъ

дейегъ,

 

и

 

съ

 

17&0

 

г.

 

былд

 

запрещено

 

принимать

 

кресть-

янъ

 

въ

 

духдвйѳе

 

зѣѣіпе

 

безъ

 

общаго

 

разрѣщенія

 

сената

я

 

Сѵйода

 

( ,?).",

Условія

 

для

 

поступленія

 

въ

 

званіе

 

не

 

только

 

причет-

ника,

 

но

 

и

 

священника

 

были

 

не

 

очень

 

тяжелы;

 

немного

требовалось

 

для

 

того,

 

чтобы

 

имѣть

 

право

 

на

 

посвященіе:

яуженѵбылъ

 

зрѣлый

 

возрастъ,

 

хорошая

 

нравственность

и

 

грамотность.

 

Но

 

это

 

были

 

только

 

предварительный

условія;

 

главиымъ

 

и

 

посдѣднимъ

 

условіемъ

 

былъ

 

выборъ

прихожанъ.

 

Прихожане

 

сами

 

избирали

 

достойныхъ

 

людей

для

 

служенія

 

въ

 

ихъ

 

приходской

 

церкви,

 

и

 

давали

 

имъ

отъ

 

себя

   

такъ

  

называемый

 

выборъ

 

или

 

іізлюбі

    

Быборъ

(")

 

Тамже,

 

т.

 

V

 

№

 

2789.
(")

 

Тамже,

 

т.

 

IX

 

№

 

6614.
(")

 

Тамже,

 

т.

 

VIII

 

№

 

5432.

('«)

 

Поли.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

VII -J6

 

5052.

 

VIII

 

JV»

 

5264.

 

ХІІ

 

№

 

«981.

(")

 

Тамже,

 

т.

 

XIII

 

№9781.

 

XVII

 

М

 

12,573.

/



-
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—

служилъ

 

свидѣтельствомъ

 

о

 

избраніи

 

прихожанами

 

из-

вѣстнаго

 

лица

 

на

 

служеніе

 

Церкви

 

и

 

вмѣстѣ

 

удостов^ре-

ніемъ

 

отъ

 

имени

 

прихожанъ,

 

что

 

избранный

 

имѣетъ

 

всь

качества,

 

требуемыя

 

отъ

 

священнослужителя.

 

У

 

патріарха

Никона

 

былъ

 

такой

 

указъ

 

о

 

томъ,

 

кому

 

ставиться

 

во

священники

 

и

 

діаконы:

 

«чтобъ

 

посадскіе

 

люди

 

или

 

въ

 

во-

лостѣхъ

 

волостные

 

люди

 

выборы

 

и

 

челобйтныя

 

за

 

руками

приносили...,

 

а

 

выборы

 

писали

 

бы,

 

чтобы

 

онъ

 

(ставле-

иикъ)

 

грамотѣ

 

умѣлъ,

 

и

 

смиреиъ

 

и

 

церковному

 

правилу

 

»

искусенъ

 

и

 

отъ

 

божественныхъ

 

правилъ

 

сказателенъ,

 

и

не

 

пьяница,

 

и

 

не

 

зернщикъ,

 

и

 

не

 

тать,

 

и

 

не

 

разбойникъ,

и

 

не

 

душегубецъ,

 

и

 

креста

 

не

 

цѣловалъ,

 

и

 

въ

 

боярскомъ

дворѣ

 

и

 

въ

 

холоцѣхъ

 

и

 

въ

 

крестьянѣхъ

 

не

 

бывалъ,

 

и

женатъ

 

первымъ

 

бракомъ

 

по

 

закону

 

на

 

дѣвицѣ

 

съ

 

вѣн-

чаніемъ,

 

а

 

лѣты

 

бы

 

былъ

 

въ

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

а

 

дьяконъ

•въ

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ»

 

( |6).

 

Ставленики

 

съ

 

своей

 

сто-

роны

 

давали

 

,

 

иногда

 

нрихожанамъ,

 

а

 

въ

 

вотчинныхъ

 

се-

лахъ

 

вотчиннику

 

или

 

его

 

прикащику

 

поручныя

 

записи

 

въ

( ,6 )

 

Акт.

 

арх.

 

эксп.

 

т.

 

IV

 

№331.

 

Впрочемъ,

 

выборы,

 

по

 

своему

 

еодержанію,

не

 

всегда

 

соотвѣтствовали

 

атому

 

указу;

 

они

 

заключали

 

въ

 

себѣ

 

иногда

 

только

свидетельство

 

о

 

избраніи

 

извѣстнаго

 

лица

 

въ

 

священники

 

или

 

діаконн

 

и

 

удо-

стовѣреніе

 

въ

 

нравственныхъ

 

качествахъ

 

его,

 

иногда

 

служили

 

только

 

доказа-

тельствомъ

 

избранія.

 

Вотъ

 

иапримѣръ

 

выборъ:

 

«Се

 

язъ

 

верхнеозеракой

 

волости

пречистенскаго

 

приходу

 

церковный

 

староста...

 

и

 

всѣ

 

крестьяне

 

того

 

приходу

выбрали

 

есмы

 

и

 

излюбили

 

тогожъ

 

приходу

 

отца

 

своего

 

духовнаго

 

попа

 

Никиты
Леонтьева

 

сына

 

его

 

Сисоя

 

Микитина

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

приходъ

 

ко

 

храму

 

Успеиія

 

пре-

святые

 

Богородицы ___ на

 

его

 

-отцово

 

мѣсто

 

въ

 

попы.

 

А

 

онъ

 

Сисой

 

Никитннъ
человѣкъ

 

добрый,

 

не

 

бражникъ,

 

ни

 

пропойца,

 

ни

 

закакимъ

 

хмельпьшъ

 

питьемъ

не

 

ходитъ,

 

человѣкъ

 

онъ

 

добрый:

 

въ

 

томъ

 

мы

 

староста

 

и

 

мірскіё

 

люди

 

ему

Сисою

 

выборъ

 

дали».

 

Другой

 

выборъ:

 

«Лѣта

 

7192

 

декабря

 

въ

 

11

 

День

 

Рожде*
дества

 

Христова

 

въ

 

попы

 

Семена

 

Иванова

 

на

 

праздное

 

мѣсто

 

отца

 

его-

 

Семе-
нова

 

священника

 

Ивана,

 

и

 

бить

 

челомъ]

 

преосвященному

 

Симону

 

архіени

 

скопу

вологодскому

 

намъ

 

прихожаномъ

 

о

 

поставленіи

 

его

 

въ

 

попы,

 

въ

 

томъ

 

мы

 

при-

хожане

 

дворяне

 

н

 

дѣти

 

боярскіе

 

ему

 

Семену

 

Иванову

 

сыну

 

Попову

 

©ев

 

по

выбору

 

нашему

 

и

 

излюбъ

 

дали».

 

Акт.

 

юрид.

 

изд.

 

1857

 

г.

 

№

 

7>

 

,..;



~65D

 

~~

темъ,

 

что

 

они,:

  

служа

   

при

  

церкви,

   

будутъ

   

вести

 

себя

безукорйЗвенно

 

и

 

исправно

 

исполнять

 

свои

 

обязанности,(").

Тѣжё

 

условія

 

требовались

 

отъ

 

ставлениковъ

 

и

 

въ

 

XVIII
ьѵ,

 

съ

 

некоторыми

 

только

 

измѣнепіями.

 

Пётръ

 

I

 

не

 

до-

зволялъ

 

опредѣлять

 

дѣтей

 

духовныхъ

 

во

 

священники

 

и

діаконы,

 

если

 

они

 

не

 

учились

 

въ

 

шлолахъ,

 

а

 

изъ

 

учив-

шихся

 

тамъ

 

велѣлъ

 

опредѣлять

 

только

 

тѣхъ,

 

которые

 

ока-

зали

 

достаточные

 

усгіѣхи

 

въ

 

учеиій

 

( 18 ).

 

Но

 

такъ

 

какъ

школы

 

заводились

 

медленно,

 

и

 

обучавшихся

 

въ

 

ййхъ

 

было

недостаточно

 

"для

 

занятія

 

всѣхъ

 

праздныхъ

 

мѣстъ

 

•

 

при

'церквахъ;

 

то

 

отстуиленія

 

отъ

 

этаго

 

указа

 

были

 

неизбѣж-

ііы.

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

былъ

 

вынужденъ

 

дать

 

цозволеніе
посвЯщать

 

въ

 

священники

 

и

 

такнхъ,

 

которые

 

вовсе

 

пе-

рчились

 

въ

 

школахъ,

 

только

 

бы

 

были

 

они

 

грамотны

 

( 19 ).

1,1|,

 

Конца

 

ХѴШ

 

в.

 

школьное

 

ббученіе

 

не

 

бьио

 

непрё-

мѣннымъ

 

условіемъ,

 

безъ

 

котораго

 

нельзя

 

было

 

бы

 

до-

стигнуть

 

Священства.

 

Право'

 

'нрнхожанъ

 

избирать

 

для

 

себя

(")

 

Приведемъ

 

образецъ

 

поручной

 

запаса:

 

«Се

 

язъ

 

Кондратей

 

Тригорьевъ
сынъ,

 

,да

 

язъ.

 

Рычко

 

Устиновъ

 

и,

 

другіе

 

(всѣхъ

 

Д1

 

человѣкъ|

 

троецкіе

 

крестьяня

 

.

,ТІикрль'ркаго

 

,седа

 

Борана,

 

поручичись

 

есмя

 

живоначальныя

 

Троицы, старцу

 

Мд-
хаплу,

 

цо.никрльскомъ,

 

по

 

демскомъ.и

 

по

 

церковномъ

 

по

 

дьячкѣ

 

по

 

Богданѣ

.по^сильѳвѣ

 

сынѣ,

 

въ

 

тр'мъ:

 

что

 

.ему

 

жити

 

въ

 

Трридкой

 

вотчинѣ

 

въ

 

селѣ

 

.Нд-
тколь^комъ ;на,.Боранѣ

 

въ

 

земскихъ.и

 

церковныхъ,

 

дьячкѣхъ>

 

пьяпства

 

н,е,

 

дер-

щти^на^ка^акѣ

 

.

 

ие^пити, ,

 

съ

 

воры

 

не^врдитись,

 

зернью

 

не

 

играти

 

н

 

ііика-

;Кимъ т {)во|»,овстврмъ .

 

не

 

промыщляти,

 

и'

 

къ,

 

церкви

 

ему

 

приходите

 

и

 

вечерню

 

и

даугтреню.и;

 

о.бѣдню

 

:Пѣтицособляти

 

.

 

всегда

 

и

 

старца

 

слушати,

 

куды

 

,e^ri^
ffl?Jb &

 

будвтъ

 

тртъ і

 

дьячекъ,

 

учнетъ

 

держатдсь

 

пьянства

 

л

 

учтетъ

 

нити,., на

кцбак^

 

бражничати

 

в,

 

съ

 

воры

 

водитца

 

и

 

зернью

 

учнетъ

 

нграти,

 

или

 

какимъ

.вщювсіврмъ.учнетъ

 

промышлята

 

и

 

къ

 

церкви

 

нѳпрпходита

 

и

 

земскихъ

 

дѣлъ

.всякикъ(,н&

 

учнетъ

 

слушати

 

и

 

старца

 

не

 

учнетъ

 

.

 

слушати

 

куды

 

его

 

нощлетъ,

ji> r,aas

 

на$ь

 

.на((црр.утчик гЬхъ

 

пеня

 

донастьщская,

 

а

 

пеню

 

что

 

государь

 

архиман-

чДрит^ДафНОтей,

 

съ,

 

братьею

 

укагкртъ,

 

и

 

наши

 

порутчиковы

 

головы

 

въ

 

его,

 

го-

)юв^.,|^а^З;6^,Ажт.

 

юрпд..іед. ; 1838:Г.

 

№

 

302,

 

.,..-.'•',",."

 

...

 

...'

              

■[',*■.,-
!'м^Ц¥). гИолв*;собр^зак.і'гЛѴ;№№

 

2186

 

и

 

2308. .

 

тГ

 

V -№;'

 

3175ѵ

    

:

  

:.

    

і .

 

■;•■

С»)

 

Тамже,

 

ъ

 

ЩЖШІѴ-

  

-

 

-

 

"

 

••••■■

    

'■■''■'

 

Ш

           

гтт

 

р

 

■

 

■■

 

Ш
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—

евященно-церковнослужителей

 

было

 

подтверждено

 

неодно-

кратно

 

-.(").

 

Безъ

 

выбора

 

прихожанъ

 

никто

 

не

 

могъ

 

по-

ступить

 

въ

 

клиръ.

 

Въ

 

малороссійскихъ

 

еиархіяхъ

 

нѣко-

торые

 

святители

 

начали

 

было

 

поставлять

 

священниковъ

городамъ

 

и

 

селамъ,

 

не

 

спрашивая

 

согласія

 

прихожанъ.

Это

 

дошло

 

до

 

св$дѣнія

 

императрицы

 

Анны

 

Іоанновны,

й указомъ

 

ея

 

строго

 

было

 

запрещено

 

определять

 

священ-

никовъ

 

и

 

діаконовъ

 

безъ

 

согласія

 

старшийъ,

 

владѣльцевъ

и

 

прихожанъ

 

( 21 ).

 

Въ

 

1745

 

г.

 

сдѣлано

 

было

 

исключеніе
изъ

 

этого

 

правила

 

для

 

обучавшихся

 

въ

 

школахъ:

 

ихъ

 

доз-

волено

 

было

 

опредѣлять

 

на

 

приходъ

 

и

 

не

 

спрашивая

 

ихъ

согласія

 

(").

 

Еще

 

ранѣе,

 

въ

 

1739

 

г.,

 

право

 

выбора

 

бы-
ло

 

ограничено

 

для

 

прихожанъ

 

тѣмъ,

 

что

 

имъ

 

велѣно

 

вы-

бирать

 

не

 

одного,

 

какъ

 

было

 

прежде,

 

а

 

трехъ

 

кандида-

товъ;

 

окончательный

 

выборъ

 

предоставленъ

 

епархіальному

епископу:

 

онъ

 

избиралъ

 

и

 

посвящалъ,

 

кого

 

находилъ

болѣе

 

достойнымъ

 

изъ

 

трехъ

 

представлённыхъ

 

кандида-

товъ

 

( 23).
Но

 

выборамъ

 

и

 

челобитнымъ

 

прихожанъ

 

не

 

всегда

 

мож-

но

 

было

 

довѣрять.

 

Прихожане

 

представляли

 

иногда

 

къ

посвященію

 

людей,

 

недостойныхъ

 

священпаго

 

сана,

 

иногда

просили

 

определить

 

ставленвка

 

на

 

такое

 

мѣсто,

 

которое

не

 

было

 

праздно.

 

Поэтому

 

еще

 

въ

 

XVII

 

в.

 

выборы

 

при-

хожанъ

 

были

 

подвергнуты

 

повѣркѣ

 

ра-зныхъ

 

духовныхъ

лицъ,

 

довѣренныхъ

 

отъ

 

епархіальной

 

власти.

 

Въ

 

1654

 

г.

новгородскій

 

митрополитъ

 

Макарій

 

велѣлъ

 

тихвинскому

архимандриту

 

ІосиФу,

 

наблюдавшему

 

за

 

церковнымъ

 

бла-

гочиніемъ

 

въ

 

ближнихъ

 

къ

 

монастырю

 

селахъ,

   

смотрѣть

И

 

Дух.

 

регл.

 

о

 

мірян.

 

п.

 

8.

 

Поли.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

IV

 

№

 

2353.

 

IX

 

№

 

6614
Н

 

Поли.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

IX

 

№

 

9724-
Н

 

Указъ

 

1745

 

г.

 

ноября

 

6.
Нполн.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

X

 

№

 

7734.

 

^
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за

 

правильности

 

выборовъ

 

и

 

скрѣплять

 

ихъ

 

собствен-
нымъ

 

свидѣтельствомъ

 

'и

 

безъ

 

его

 

свидѣтельства

 

не

 

довѣ-

рялъ

 

вриходскимъ

 

выборамъ

 

и

 

не

 

посвящалъ,

 

иредстав-

ляемыхъ

 

прихожанами,

 

ставлениковъ,

 

«для

 

того,

 

что

 

мно-

гіе

 

ставленики,

 

говоритъ

 

онъ

 

въ

 

грамотѣ

 

на

 

имя

 

того

архимандрита,

 

приходятъ

 

и

 

пролыгаются,

 

а

 

скажутъ,

 

что

попа

 

у

 

церкве

 

нѣтъ,

 

а

 

онъ

 

скупитъ

 

прихожанъ

 

не

 

мно-

гихъ,

 

да

 

намъ

 

о

 

поставленіи

 

бьетъ

 

челомъ,

 

и

 

о

 

томъ

у

 

нихъ

 

вражда

 

многая

 

бываетъ,

 

ау

 

того

 

храма

 

попъ

есть»

 

(").

 

Лазарь

 

Барановичъ,

 

архіепископъ

 

черниговскій,

отъ

 

протопоповъ

 

и

 

намѣстннковъ,

 

которымъ

 

былъ

 

пору-

ченъ

 

надзоръ

 

за

 

духовеиствомъ,

 

требовалъ

 

также

 

пись-

меннаго

 

одобренія

 

всѣмъ

 

ставленикамъ,

 

представляемымъ

къ

 

посвященію

 

по

 

выбору

 

прихожанъ

 

( 25 ).

 

Эта

 

повѣрка

дѣйствій

 

прихожанъ

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ,

 

бывшая

 

въ

XVII

 

в.

 

учрежденіемъ

 

частнымъ,

 

мѣстньшъ,

 

въ

 

ХѴШ-в.

была

 

введена

 

во

 

всѣхъ

 

епархіахъ.

 

Духовнымъ

 

правле-

ніямъ

 

и

 

благочиннымъ

 

вмѣнено

 

въ

 

обязанность

 

вѣрно

дознавать,

 

действительно

 

ли

 

праздно

 

то

 

мѣсто,

 

на

 

кото-

рое

 

просится

 

ставлеиикъ,

 

и

 

достоинъ

 

ли

 

онъ

 

посвященія

по

 

своему

 

поведенію,

 

и

 

давать

 

о

 

томъ

 

ставленику

 

пись-

менное

 

свидѣтельстто,

 

которое

 

онъ

 

нредставлялъ

 

епар-

хіальному

 

архіерею

 

вмѣстѣ

 

съ

 

просьбою

 

объ

 

опредѣленіи

его

 

на

 

мѣсто.

 

Безъ

 

такого

 

свидетельства

 

ни

 

одинъ

 

ста-

влеиикъ

 

не

 

допускался

 

къ

 

посвященію

 

( 26 ).

Для

 

опредѣлеяія

 

въ

 

клиръ

 

людей,

 

происходившихъ

 

не

изъ

 

духовнаго

 

званія,

 

требовались

 

особенный

 

условія,

 

кр-

торыя

   

зависѣли

   

отъ

 

особеннаго

   

гражданскаго

   

положе-

(")

 

Акт.

 

арх.

 

эксп.

 

т.

 

IV

 

Ж

 

331.
( 25 )

 

Журн-

 

мин.

 

нар.

 

проев.

 

1852

 

ч.

 

LXXV.

 

V..

 

1.
( !6 )

 

Ноли.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

IV

 

№

 

2358.

 

.

 

?



-
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-

нія

 

ихъ.

 

Дворяне

 

и

 

всѣ,

 

состоявшіе

 

на

 

государственной

і

 

службѣ,

 

должны

 

были

 

брать

 

увольнение

 

отъ

 

своихъ

 

на-

чалвствѵ( 27 ),

 

а

 

крестьяне

 

крѣпостные

 

и

 

свободные

 

— пред-

ставлять

 

увольнительные

 

виды

 

отъ

 

своихъ

 

господъ

 

и

 

об-
ществъ

 

( 28 ).

 

Иритомъ

 

крестьяне

 

принимались

 

въ

 

духо-

венство

 

подътѣмъ

 

условіемъ,

 

если

 

помѣщики

 

или

 

обще-

ства,

 

отъ

 

которыхъ

 

они

 

увольнялись,

 

давали

 

обязатель-

ство

 

платить

 

за

 

нихъ

 

подушныя

 

деньги

 

посмерть

 

( 29).

Съ

 

выборами

 

и

 

челобитными

 

отъ

 

прихожанъ

 

ставле-

ники

 

являлись

 

къ

 

своему

 

епархіальному

 

архіерею.

 

Архи-

пастырь

 

производилъ

 

имъ

 

иенытаніе.

 

Испытаніе

 

было

 

не

тяжелое:

 

ставленика

 

заставляли

 

только

 

читать

 

по

 

какой
нибудь

 

богослужебной

 

книгѣ.

 

Если

 

онъ

 

читалъ

 

правиль-

но,

 

бойко,

 

и

 

внятно,

 

его

 

удостоивали

 

посвященія.

 

Но
и

 

это

 

нетяжелое

 

испытаніе

 

бывало

 

не

 

безъ

 

грѣха.

 

Вотъ
что

 

говорить

 

Посошковъ

 

объ

 

испытаніи

 

ставлениковъ:

«прежнее

 

архіерейское

 

слушанье

 

ставленичье

 

вельми

 

мнѣ

не

 

понравилось,

 

понеже

 

полагаются

 

на

 

служебниковъ

 

сво-

ихъ

 

въ

 

поставленіи

 

поповстѣмъ:

 

тіи

 

бо

 

пріимутъ

 

отъ

 

ново-

поставленника

 

дары

 

и

 

затвердятъ

 

ему

 

во

 

псалтыри

 

псалмы

два-три,

 

и

 

предъ

 

архіереемъ

 

заставятъ

 

то

 

тверженое

 

чи-

тати,

 

а

 

той

 

ставленикъ

 

ясно

 

и

 

внятно

 

и

 

поспѣшно

 

про-

бѣжитъ,

 

и

 

архіереи,

 

того

 

не

 

вѣдая

 

ухищреннаго

 

подлога,

посвящаютъ

 

во

 

пресвитеры»( 30 ).

 

Въ

 

1711

 

г.,

 

по

 

общему

приговору

 

освященнаго

 

собора

 

и

 

сената,

 

предписано

 

было

каждому

 

еиархіальному

 

епископу

 

«въ

 

слушаніи

 

ставлени-

ковъ

 

быть

 

опасну

 

и

 

жестоку,

 

и

 

аще

 

явится

 

неумѣнье

 

и

косночтеніе

 

дьячковъ,

 

тѣмъ

 

вельми

 

отказывать»

 

( 31).

 

Съ

"

   

.

    

(")

 

Тамже,

 

т.

 

IX

 

№

 

6614.
('*)

 

Дополн.

 

къ

 

акт.

 

ист.

 

т.

 

V

 

№

 

102.
(«»)

 

Поли.

 

еобр.

 

зак.

 

т.

 

VII

 

№

 

5052.

 

VIII

 

5264.

 

ХѴШ

 

13,326.
(50 )

 

Книга

 

о

 

скудости

 

и

 

богатствѣ

 

стр.

 

4.
[")

 

Поли.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

IV

 

№

 

2358

 

ст.

 

8.



—

 

654

 

—

первыхь

 

же

 

годовъ

 

XVIII

 

в.

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

и

 

епар

хіальные

 

епископы

 

постоянно*

 

заботились

 

о

 

томъ,

 

чтобы

на

 

служеніе

 

Церкви

 

были

 

опредѣляемы

 

люди,

 

невозмож-

ности

 

подготовленные

 

къ

 

этому

 

служенію

 

и

 

способные
къ

 

исправленію

 

пастырсккхъ

 

обязанностей.

 

Для

 

поступле-

нія

 

во

 

священники

 

одной

 

грамотности,

 

было

 

уже

 

не

 

до-

статочно;

 

требовалось

 

знаніе

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

основиыхъ

истинъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской.

 

Для

 

став-

леииковъ

 

были

 

напечатаны

 

«книжицы

 

о

 

вѣрѣ,

 

законѣ

христізнскомъ

 

и

 

должностяхъ

 

всѣхъ

 

чиновъ».

 

Эти

 

кни-

жицы

 

обязанъ

 

былъ

 

выучить

 

каждый

 

ставленикъ;

 

иначе

онъ

 

не

 

могъ

 

получить

 

посвященіе.

 

Поэтому

 

ставленник

являясь

 

къ

 

мѣстному

 

архіерею

 

съ

 

выборами

 

отъ

 

прихо-

жанъ,

 

прежде

 

посвященія

 

жили

 

нѣсколько

 

времени

 

при

архіерейскомъ

 

домѣ

 

и

 

готовились

 

къ

 

производству

 

въ

 

свя-

щеннослужители.

 

Въ

 

1739

 

г.

 

предписано

 

было

 

отъ

 

Свя-
тѣйшаго

 

Сѵнода

 

епархіалыіымъ

 

еиискоиамъ

 

всѣхъ

 

пред-

ставляемыхъ

 

отъ

 

прихожанъ

 

кандидатовъ

 

на

 

священнѳ-

служительскія

 

мѣста

 

держать

 

ори

 

архіерейскихъ

 

домахъ

не

 

менѣе

 

трехъ

 

мѣсяцевъ.

 

Для

 

обученія

 

ихъ

 

были

 

опре-

делены

 

учительные

 

священники

 

и

 

іерсмонахи.

 

Каждую
недѣлю

 

ихъ

 

испытывалъ

 

самъ

 

епископъ.

 

По

 

прошествіи
трехъ

 

мѣсяцевъ,

 

кто

 

изъ

 

трехъ

 

кандидатовъ

 

оказывалъ

болѣе

 

усиѣховъ,

 

тотъ

 

и

 

былъ

 

посвящземъ

 

во

 

священника

или

 

діакона

 

(32).

 

Отъ

 

этого

 

приготовленія

 

къ

 

посвящеиію

были

 

избавлены

 

окончившіе

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

семинаріяхъ.

Низшіе

 

служители

 

церкви,

 

дьячки

 

и

 

пономари,

 

служи-

ли

 

иногда

 

при

 

церквахъ

 

безъ

 

граматъ

 

и

 

указовъ

 

архіе-

рейскихъ,

 

по

 

найму

 

отъ

 

прихожанъ.

 

Они

 

заключали

 

съ

прихожанами

 

договоръ,

   

которымъ

 

-обязывались

   

служить

(и )

 

Поля.

 

себр.

 

зак.

 

т.

 

X

 

ЛШ

 

7734

 

к

 

7749.



—

 

655

 

—

при

 

церкви

 

извѣстное

 

время;

 

по

 

истечепіи

 

условленнаго

времени

 

они

 

могли

 

переходить

 

къ

 

другой

 

церкви

 

или

 

воз-

вращались

 

въ

 

прежнее

 

состояніе.

 

Приведемъ

 

для

 

образца

одну

 

поручную

 

запись

 

церковнаго

 

дьячка,

 

относящуюся

къ

 

1634

 

г.

 

«Се

 

язъ

 

Иванъ

 

Никитииъ

 

сынъ

 

Губарихинъ
кузнецъ

 

пречистыя

 

Богородицы

 

ТиФина

 

монастыря

 

посац-

кой

 

старинной

 

жилецъ

 

порядилъ

 

есми

 

сына

 

своего

 

Про-
копья

 

на

 

время

 

въ

 

Колбягй

 

къ

 

церкви

 

къ

 

священному-

ченику

 

Клименту

 

въ

 

дьячки,

 

а

 

пожити

 

ему

 

сыну

 

моему

Прокопыо

 

въ

 

Колбягахъ

 

у

 

церкви

 

въ

 

дьячкѣхъ

 

на

 

время,

"доколѣ

 

онъ

 

возмужаетъ,

 

п

 

какъ

 

сынъ

 

мой

 

Прокопей

 

по-

возмужаетъ,

 

и

 

ему

 

оттолѣ

 

перейти

 

опять

 

на

 

родину

 

свою

ко

 

пречистой

   

Богородицы

   

на

 

ТиФішу

   

на

   

носадъ»

 

( 33).

-Въ

 

Малороссіи

 

козаки,

 

нанимались

 

въ

 

дьячки

 

на

 

самые

короткіе

 

сроки—-мѣсяца

 

на

 

три,

 

на

 

два

 

и

 

даже

 

на

 

одинъ

мѣсяцъ

 

( 34).

 

Наемные

 

дьячки

 

п

 

пономари

 

существовали

по

 

мѣстамъ

 

даже

 

во

 

второй

 

половинв

 

ХѴШ

 

вька.

 

Въ

1765

 

г.

 

святитель

 

Тихонъ,

 

епискоиъ

 

воронежскій,

 

доно-

силъ

 

Святѣйшему

 

Сѵноду,

 

что

 

войско

 

донское

 

самовольно

опредѣляетъ

 

въ

 

дьячки

 

и

 

пономари,

 

а

 

посвящеииыхъ

 

въ

стихарь,

 

съ

 

данными

 

отъ

 

архіерея

 

грамотами,

 

не

 

допу-

скаетъ

 

къ

 

церкви

 

и

 

заиисываетъ

 

въ

 

козаки

 

( 3S).
(Нзб

 

Прав.

   

Собес.

  

І866.

  

Іюнь.)

(")

 

Акт.

 

юрид.

 

изд.

 

1838

 

г.

 

№

 

197.
(")

 

Поли.

 

собр.

 

зак.

 

т:ХК

 

7144.
( 5S )

 

Ташке,

 

т.

 

XVII

 

№

 

12,454.

содержание.

 

Очерки

 

изъ

 

исторіи

 

славянской

 

миѳологіи

 

(продолікеніе

 

—

О

 

поступленіи

 

въ

 

россіи

 

на

 

церковныя

 

должности

 

въ

 

XVII

 

и

 

ХШ

 

столѣтіпхъ.

Дрзводено

 

Цензурою

 

11-го

 

іюля

 

1866

 

тода.
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