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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

 

ПОСТАНОВЛЕНА.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ІШПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

СвятѣйшійПравительствуйщій.Сѵнодъ;

 

усматри-

вая

 

изъ

 

дѣлъ,

 

что

 

мѣстныя

 

Епархіа.іьны

 

я

 

Начальства.
пропуская

 

сроки,

 

установленные

 

Высочайше

 

утверж-

денными;

 

22-го

 

мая

 

1862

 

года

 

смѣтными,

 

правилами

 

для

расходован'»!

 

ассигнованных

 

і>

 

изъ

 

казны

 

суммъ;

 

по

 

смѣтѣ

духовнаго

 

вѣдомства

 

на

 

епархіальныя-,

 

надобности,

 

дщ№

впослѣдствіи

 

съ

 

представленіями

 

объ

 

исходатайствованіи
дополнительнаго

 

отпуска,

 

для

 

удовлетворена

 

подрядчи-

кщъѴ'И,:рабоч[ихъ

 

за

 

.произведенный

 

ими

 

поставки, щ

 

рабо-
ты,

 

между

 

тѣмъ,

 

по

 

окричаніи

 

означенных^

 

)сррк>ѳвт^

оставшаяся

 

не

 

израсходованными

 

суммы,

 

причис лящея ^ь
бврбоднымърессурсамъ

 

Росударртвеинаго

 

,Казначеі|ствз- 7 д

не

 

могутъ

 

быть

 

передаваемы

 

вътраспрряженіеѵсЕпархіадь|

ныхъг

 

У

 

правлен!%

 

веѣ

 

жр;ссуммы?г;

 

назначаемый-

 

духовнрм|

ведомству

 

до

 

смѣтѣ,

 

распределяются

 

въ

 

началѣ

 

года

 

безъ



ёетатка,

 

и

 

слѣдовательно

 

дополнительна™

 

ассигнованія
ш

 

представляется

 

возможности

 

сдѣлать.

 

Приказали:
Въ

 

предупрежденіе

 

подобныхъ

 

упущеній

 

со

 

стороны

 

мѣ-

стныхъ

 

духовныхъ

 

начальствъ,

 

предписать

 

по

 

духовному

вѣдомству

 

уразрмъ,

 

чіобіл

 

духовными

 

м^гУр

 

и

 

лицами,

коими^расходую-рои

 

назначен ныя

 

изъ -каэннй*

 

по

 

смѣтамъ

суммы,

 

обращено

 

было

 

должное

 

вниманіе

 

на

 

условія

 

от-

п|учркр"/суэір.

 

m

 

В

 

ььсоч

 

а

 

й

 

ш

 

Е

 

утверждешгамъ h въ

 

-2^8
$$щ.,

 

мая

 

1862

 

года

 

смѣтнымъ

 

правил амъ,

 

а

 

также

 

и

 

по
другимъ

 

издаваемымъ

 

Правительством!»

 

касательно

 

введе-

нія

 

новагд

 

дасеоваго

 

порядка

 

тюстановленіямъ,

 

и

 

въ

 

осо-

беаМёіе*

 

ва ;

 

сроки

 

выдачъ 5

 

по

 

ассигновкамъ

 

распорядите-
лей

 

кредитовъ,

 

указанные

 

въ

 

ст.

 

38

 

и

 

39

 

у помяну тыхъ

правилъ

 

22-го

 

мая

 

1862

 

года,

 

послѣ

 

которыхъ

 

платежи
на

 

счетъ

 

заключебио^ей^ѣі^д^йускаютея

 

не

 

иначе,

 

какъ

аа^шоеш^аш^тх:

 

Казешшап

 

Нй^іиіы^

 

ійстльиші

 

-

 

рас^поряда»
телами

 

производства

 

расходовъ,

 

ко

 

дню

 

наступленія

 

сро-

ковъ

 

заключенія

 

смѣтъ,

 

подробныхъ

 

именныхъ

 

списковъ

кредиторовъ

 

казны,

 

съ

 

ознаненіемъ

 

причитающихся

 

имъ

по

 

смѣтнымъ^,шЩ№ЪДЩдачъ^^і^доиъ„ассіігновки

 

еще

не

 

были

 

отосланы

 

въ^'кассу,

 

за

 

произведенный

 

дже

 

рабо-
ты

 

и

 

поставки,

 

или,

 

другими

 

словами,

 

ко

 

времени

 

окон-

чЙй!я

 

льготнагР

 

срока

 

всѣ

 

счеты

 

за

 

прошедшій

 

годъ

 

долж-

ны]

 

dira

 

кончаемы,

 

ибо

 

казна'

 

производить

 

послѣ.

 

этого

срок*

 

выдачи

 

только

 

по

 

означеннымъ

 

спискамъ,

 

въ

 

кота**

рЩШ

 

j

 

сообщаются^

 

бй

 

тѣ

 

поставщики,

 

рабочіе

 

и

 

другая
лВДа^

 

крторймъ

 

распорядители

 

отпуска

 

суммъ

 

не

 

усюѣли

йройз'вести

 

вюдачъ

 

или

 

дать

 

ассигновокъ

 

на>

 

Казгеаиейетвоі
Декабря

 

7-ро

 

дня

 

1865- года,

                                     

іаѳхр

ЯШ

       

-

                                                      

-

                                            

50 Яа

ТОФУЯі

   

:

                                

•

            

:-.--

                               

-■

     

-по?.

°Щ

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛМР
ОТВАѵ

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

преДЛежёпге

 

Господина

 

Сѵно

 

дальнего

 

Оберъ-Прокурора^
отѣ-Ш-Щ

 

ноября

 

1865

 

года

 

за*

 

№

 

6007,

 

о

 

томъ,

 

что

РѲСУ^АРБ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

вееподданнѣйшему^

 

дО-

ШІу^еи)

 

■

 

ТЛ

 

Ѳбё^ъ-ОрокурорЦ

 

въ

 

23-й>

 

день

 

ноября*
йноясненіи

   
12

 
и*

 
ГЗ т п.

 
йнструк.

 
церк;

 
стар.

 
18©®*.**
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n

 

-—

ацрѣляп

 

47-го,

 

(Срір.

 

Зак.

 

МШ0ПУь' кШавШіхк 'Ш$&
дѣденіемъ

   

СвЯ;Т$!Йшэг.о

 

Сѵнода

 

гВъгсдачийШЕ'

 

ійоврѣ*М

сризволилъ:

 

дредоставить

   

дерковнымъ

   

йрйчтямъ<<со-ста-

ростою

 

производить,

 

на

 

-счетъ

 

жОШельковыжъ

 

èyммѣу

 

ж&
лрнныЯі

   

починки

 

іщ

 

городскшъ

 

и

 

сеЛъсгажь

 

щерквахъ,

ufeHjpro

 

яне

 

^олѣе

 

іО

 

рублейі

   

Не

 

испрашивая

   

разрѣшеній

Еіархімьнагр

 

Начальства^

 

ісъ

 

;вѣдеиія

  

йлагѳчинш¥о^

 

ис-

к

 

лю

 

чая

 

:

 

по

 

ч

 

и

 

нокъ

 

<

 

въ

 

а

 

л

 

та

 

р

 

ѣ ,

 

еъ

 

нар

 

у

 

шен

 

і

 

емъ

 

;

 

с

 

у

 

ществен-

цщъ

 

частей

 

-,алжаря^

  

я&

 

кои

 

яспраишшяъ

 

'бматоФЛойёМв
Епархіальнаго

 

Архіереяѵ

   

Шакую

 

і

 

же

  

сумму

  

изъйвбвшр
ковыхъ

 

денегъ

 

предоставляетсяэ

 

церковяымъ

 

йрйчтамъ,

 

'ни
сргласію

 

<с%

 

старостами,

 

тіезъ

 

разрѣшевія

   

ЕйкрзйайШйгО
Начальства,

 

но

 

съ

 

віденіядбяаточиннато,

  

Потреблять

 

-в*

расхрдъ

 

единовременно

 

«на

 

пріобрѣтеніе

 

необхрдйійл^ѣ

 

для

церкви

 

бргослужебныхъ

 

я

 

йоучительныхжшйРШ,

 

йр^обрѣ^

теніе

 

и

 

исправлеиіе

 

утвари,

 

ризницы,

 

а

 

ташке

 

наЩоЧШйй
и

 

поправки

 

въ

 

церковныхъ

   

домахъ,

 

если

   

ремонтное

 

со-

держание

   

и

 

исправленіе

   

таковыхъ

   

домовъ,

   

по

 

особымъ
0ШбіШ№аШпШъ'1&

 

іШйШітШ

 

гМ>

 

^бязайао&м

 

нрихожанъ.

Изложенный

 

выіне

 

правила

 

ірдапраШрайяюМя

 

;

 

Йкже

 

и

 

іна
монастыри,

 

но

 

еь

 

тѣмъ

 

:

 

различіёмъ,

 

:

 

что

 

яаСтоят^Мймъ^

 

Ш-
аастырей

 

епархіальнаго

   

вѣдомства

 

с*

 

=совйтомъ

   

стіаЁршёй
браТія,

 

а

 

дозволяется

   

употреблять

   

въііраеходъ

   

изъ

 

дана*
стырскйхъ

 

экрномическйхъ,

 

су«ъ

 

щ

 

«значенный

 

йКтМЪ'
правилахъ

   

предметы,

   

единовременно

   

до

 

900:рублей,

 

-а
ррборамъ

 

Лавръ

   

и

  

иастоятйлемъ

 

'Стдар«ШгіааьйЩ*Ш#-
наетырей

 

единовременно

 

доі2000

 

рубѣйй .

 

Ш

 

р«й

 

к%*№ЛЩЩ
вы

 

шеизл©

 

желномъ

 

В

 

ыm ©

 

ч

 

шй

 

шшж

 

ъ .

 

'йешлейои^

 

к^іДОЩ^
щщ

 

зиеао^іенію,

   

дать

   

знать

 

ир

 

:Діухтеодш£

 

ш^дРмс^в^
указами,

 

отіа

 

Шя

  

!©бъявленій

  

во:

 

шшбщт

 

ісв£дшіе

 

^éè%
щитъ

 

^Правительствующему

   

Сенату-

 

івѣдейіеш.

   

ЩёШЩк
i/ï-rfo

 

дня

 

1865

 

года^;

           

;

    

ігвіві

     

;і

   

BTHTBqTaexqA

щ

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

иШеРАТОРШАГО$№ЩтФ
ШіЩ

 

Ё/яятайшій

 

Иравителъствующій:

 

Суяодъ

 

блуййлй
иредаЬжедае

 

Господина

 

еѵнодальіаШ

 

іШерй

 

иИ^оку$Ь$а^
©гь

 

іШ-го

 

ноября

   

Ш65

 

ігода

 

за ^М

 

6006,

  

аэЩШЩ

 

-ЗДй



14

 

-

ГОСУДАРЬ

 

зйМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

до-

кладу

 

его

 

:

 

F .- Оберъ-Прокурора,

 

въ

 

26

 

й

 

день

 

ноября^
въ

 

измѣненіе

 

154

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

согласно

 

съ

 

опре-

дѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

Высочайше

 

повелѣть

соизволилъ:

 

постройки

 

и

 

починки

 

зданій

 

церковныхъ,

 

мо-

настырскихъ

 

и

 

по

 

архіерейскимъ

 

домамъ,

 

производимый

не

 

на

 

счетъ

 

казны,

 

дозволить

 

Епархіальнымъ

 

Начальствамъ
совершать

 

на

 

сумму

 

до

 

5-ти

 

тысячь

 

рублей

 

серебромъ
тѣмъ

 

же

 

порядкомъ,

 

какимъ

 

по

 

вышеозначенной

 

статьѣ

производятся

 

постройки

 

и

 

починки

 

не

 

превышающая

 

1500
рублей,

 

то

 

есть

 

безъ

 

учрежденія

 

особыхъ

 

строительныхъ

коммисій.

 

Приказали:

 

о

 

вышейзложешюмъ

 

ВысочаЙ-
шемъ

 

повелѣніи,

 

къ

 

должному

 

исполненію,

 

дать

 

знать

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

указами,

 

а

 

для

 

объявленія

 

во

всеобщее

 

свѣденіе

 

сообщить

 

Правительствующему

 

Сенату
вѣденіемъ.

 

Декабря

 

18-го

 

дня

 

1S65

 

года.
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По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРОКАГО

 

БЕЛИЧЕ-
GTBÀ T

 

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

преддѳженіе

 

Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Ирокурора
одъ

 

18-го

 

ноября

 

1865

 

г.

 

за

 

№

 

5872,

 

съ

 

приложеніемъ
выписки

 

изъ

 

журналовъ

 

Комитета

 

Министровъ

 

26-го
октября

 

и

 

9-го

 

ноября

 

1865

 

г.

 

Изъ

 

выписки

 

этой

 

видно,'

что.;

 

но

 

представленію

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

о

предоставленіи

 

братству

 

при

 

Виленскомъ

 

Свято-Духовомъ
монастырѣ

 

права

 

имѣть

 

печать

 

съ

 

изображеніемъ

 

Архи-
стратига

 

Михаила

 

и

 

соотвѣтствующею

 

надписью,

 

Комитетъ
Министровъ

 

полагалъ:

 

разрѣшить

 

Министру

 

Внутреннихъ
Дѣлъ

 

;какъ

 

предоставленіе

 

Виленскому

 

Свято -Духову
братству

 

драва

 

имѣть

 

особую

 

печать

 

съ

 

изображеніемъ
Архистратига

 

Михаила

 

и

 

предположенною

 

вокругъ

 

над-

писью,

 

такъ

 

и

 

удовлетвореніе

 

на

 

будущее

 

время

 

своею

властію,

 

по

 

соглашению

 

съ

 

Оберъ-Ирокуроромъ

 

Святѣй-

шаго

 

Сѵнода,

 

подобныхъ

 

ходатайствъ

 

и

 

другихъ

 

духов-

ныхъ

 

братствъ,

 

и

 

что

 

это

 

положеніе

 

Комитета

 

ГОСУ-
ДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

въ

 

5-й

 

день

 

ноября

 

Высо-
чайше

 
утвердить

 
соизволилъ.

 
Приказали:

   
о

 
Вы

 
со-



—

 

.15

чайше

 

утвержденномъ

 

въ

 

5-й

 

день

 

ноября

 

1865

 

года

положеніи

 

Комитета

 

Министровъ

 

касательно

 

порядка

 

раз -

рѣшенія

 

ходатайствъ

 

о

 

предоставленіи

 

братствамъ

 

права

имѣть

 

особыя

 

печати,

 

дать

 

знать

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

указами,

 

для

 

свѣденія

 

и

 

должнаго

 

въ

 

потребныхъ

 

случа-

яхъ

 

руководства.

 

Декабря

 

28-го

 

дня

 

1865

 

года.

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

Я.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

отъ

 

15-го

 

декабря

 

1865

 

года

 

за

 

№

 

479,

 

Свя-
тѣйшимъ

 

Правительствующимъ

 

Сѵнодомъ

 

произведены,

 

за

выслугу

 

лѣтъ,

 

со

 

старшинствомъ

 

по

 

Нижегородской

 

Ду-
ховной

 

Консисторіи:

 

въ

 

Губернскіе

 

Секретари— Коллеж-
скіе

 

Регистраторы:

 

столоначальникъ

 

Иванъ

 

Весновскій,
исправляющей

 

должность

 

столоначальника

 

Павелъ

 

Вино-
граде

 

въ,

 

и

 

канцелярскій

 

чиновникъ

 

Иванъ

 

Успенскій,
всѣ

 

трое

 

съ

 

16-го

 

іюня

 

1865

 

года.

 

Въ

 

Коллежскіе

 

Ре-
гистраторы—канцелярскіе

 

служители

 

ХристоФоръ

 

Алеинъ,
съ

 

15-го

 

апрѣля

 

1865,

 

и

 

Александръ

 

Пожарскій,

 

съ

 

22
мая

 

1864

 

года.

—

   

Смотритель

 

Нижегородскаго

 

Духовнаго

 

училища

Василій

 

\ Рождественскій

 

руконоложенъ

 

во

 

Священника,
къ

 

Нижегородской

 

въ

 

домѣ

 

Губернатора

 

СвятодуховскоЙ
церкви.

—

   

Уволенный

 

изъ

 

средняго

 

отдѣлешя

 

Нижегородской
Дух.

 

Семинаріи

 

ученикъ

 

Николай

 

Миловидовъ

 

рукополо-

женъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

городъ

 

Арзамасъ

 

къ

 

Троицкой
церкви.



—

  

£6

 

—

Bps-

 

Шйлеяямй

 

лизъ

 

среднлг©

 

отдѣленіяі.ДижегорвдеІкой

Ояпішфіи

 

^ученикъ

 

Николай

 

Кояосовскій

 

рукоиоложвнъ
В0;дцікона

 

жь

 

Зелеиогорскую

 

женскую

 

общину.
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E.

 

ТВ.

 

выходатъ

   

1

 

и

 

15
числъ

 

каждаго

 

мѣсяна.

Цѣна

 

въ

 

редакцш

 

4

 

p.,

 

а

 

съ

доставкою

 

5

 

p.

Адресоваться:

 

въ

 

редакцію

 

Нижегородскихъ

 

епархіаль-
йыхъ

 

ведомостей

 

нри

 

Нижегородской

 

духовной

 

семинаріи.

вен

■

 

•.

 

.

 

.

 

U
ç"Ô4gy,Ht^iE.

 

Правйтельствевныя

 

постановленія.

 

—

 

Йзв ѣсіія.
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Дозволено

 

цензурой)

 

8-го

 

января

 

1866

 

года.
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т

   

Sfi

В;

   

О

 

свяшзрь,

 

особенно»

 

чтпмыхъ,

 

иконахъ.

 

.

 

въ^уііздѣ

 

Горбэтовдавдн. ..

 

-ц

находящихся..

                                             

,-,.

I)

 

Оёразъ

 

жрукотвѳрешто

 

Спаса^

 

въ

 

часовнъѴ

 

при-
надлежащей

 

къ'

 

церкви

 

сёла

 

Тарки.

 

Въ

 

разстОяніи 1

 

2^-хъ
верстъ

 

отъ

 

этого

 

села

 

и

 

четырехъ

 

от-ъ

 

села

 

Півдова
Находится

 

при

 

источникѣ

 

каменная

 

часовня*

 

въ

 

которую
во0

 

всякое

 

время

 

года

 

стекаются

 

изъ'ок^еШньгхъ

 

Мѣетъ

благочестивые

 

молитвенники

 

дЛя

 

покл©ненія

 

и«о#В'- Шк-
ентеля,

 

признаваемой

 

чудотворною.

 

■ іи ' і

                           

Ч п

Сохранившееся

 

о

 

святой

 

иконѣ

 

и

 

источник! 1

 

усѴноЪ

црёданіе

 

въ

 

послѣдствіи

 

времени

 

записано

 

и

 

запись

 

:з!Шь
преданы

 

о

 

Опасовомъ

 

источнжѣ

 

хранится

 

Cf

 

доселѣ"

 

въ
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яш
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'заШе^'эта^Щена

 

Б7

 

протоіерей^ёела

 

ffiôhbïâ.

   

"

   

!

        

ЭІИВаОвТО



ІШОЯКЖ

  

I
чаоо

     

I

часовнѣ,

 

хотя

 

нельзя

 

опредѣлить,

 

когда

 

именно

 

она

 

сдѣ-

лана.

 

Вотъ

 

что

 

говорится

 

въ

 

этой

 

записи:

 

Болѣе

 

ста

лѣтъ

 

назадъ

 

тому

 

въселѣ

 

Павловѣ

 

жилъ

 

благочестивый
крестьянинъ

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Батинькинъ.

 

Однажды,

 

ког-

да

 

онъ,

 

по

 

обыкновенію

 

своему,

 

поздно

 

вечеромъ

 

совер-

шалъ

 

молитву,

 

внезапный

 

свѣтъ,

 

какъ

 

молиія,

 

блесиулъ
въ

 

его

 

храминѣ;

 

отъ

 

испуга

 

онъ

 

упалъ

 

и

 

почти

 

бёзть
чувствъ

 

пробылъ

 

до

 

разсвѣта.

 

Но

 

вставши,

 

онъ

 

чувство-

валъ

 

себя

 

тяжко

 

больнымъ.

 

: '

 

Однакожъ

 

о

 

случившемся

во

 

нремя

 

вечерней

 

молитвы

 

сочелъ

 

за

 

нужное

 

Не -откры-

вать

 

другимъ,

 

думая,

 

что

 

это,

 

можетъ

 

быть,

 

произошло

отъ

 

врага

 

рода

 

человѣческаго,

 

ненавидящаго

 

усердную

молитву.

 

Во

 

время

 

своей

 

болѣзни

 

благочестивый

 

Іоаннъ
услышалъ

 

во

 

снѣ

 

голосъ,

 

который

 

повелѣвалъ

 

ему

 

идти

на

 

другой

 

же

 

день

 

утромъ

 

за

 

село

 

Тарку,

 

и

 

объявилъ,
что

 

тамъ

 

въ

 

разстояніи

 

за

 

версту

 

отъ

 

рѣки

 

Оки

 

у

 

по-

дошвы

 

горы

 

онъ

 

найдетъ

 

два

 

источника,

 

и

 

что

 

когда

умоется

 

изъ

 

этихъ

 

источниковъ,

 

изцѣлится

 

отъ

 

болѣзни.

Проснувшись

 

больной,

 

не

 

смотря

 

на

 

слабость

 

силъ

 

сво-

ихъ,

 

пошелъ

 

къ

 

указанному

 

ему

 

въ

 

сонномъ

 

видѣніи

 

мѣ-

сту

 

и

 

действительно

 

нашелъ

 

два

 

источника.

 

Онъ

 

сталъ

пить

 

воду

 

ихъ,

 

умывать

 

лице

 

свое,

 

и

 

смотрѣлъ

 

на

 

дно

ихъ.

 

Вдругъ

 

на

 

диѣ

 

одного

 

изъ

 

нихъ

 

несокъ

 

пришелъ

въ

 

движеніе,

 

вода

 

возмутилась,

 

и

 

между

 

тѣмъ

 

Іоаннъ
видитъ

 

изобразившійся

 

на

 

пескѣ

 

ликъ

 

Спасителя.

 

Пора-
женный,

 

дивнымъ

 

видѣніемъ,

 

онъ

 

упалъ

 

на

 

землю,

 

про-

ливая

 

слезы,

 

и

 

вдругъ

 

почувствовалъ

 

себя

 

совершенно

здоровымъ;

 

потомъ

 

немедленно

 

всталъ

 

и

 

смотрѣлъ

 

на

 

ликъ

Врача

 

небеснаго.

 

Изображение

 

его

 

на

 

песчаномъ

 

днѣ

источника

 

видно

 

было

 

около

 

десяти

 

минутъ;

 

затѣмъвода

риять

 

возмутилась,

 

ликъ

 

Спасителя

 

сталъ

 

невидимъ;—

 

все

приняло

 

преншій

 

видъ.

 

Не

 

нужно

 

говорить,

 

какъ

 

усердно,

дакъ

 

пламенно

 

молился

 

при

 

этомъ

 

Господу,

 

и

 

съ

 

какимъ

чувстНомъ

 

радрсти

 

и

 

благодаренія

 

возвратился

 

домой,

 

по-

л^чившШ,

 

исцѣленіе.

 

Но

 

возвращаясь

 

въ

 

домъ

 

свой,

 

онъ

недоумѣвалъ,

 

повѣдать

 

ли

 

кому

 

о

 

видѣнномъ

 

имъ

 

чуд^
или

 

до

 

времени

 

умолчать.

 

Опасаясь,

 

чтобы

 

люди

 

повѣ-

ствовапіе

 

его

 

о

 

чудномъ

 

видѣніи

 

не

 

приписали

 

одному

 

его



-.101-

тщеславію,

 

онъ

 

рѣшился

 

на

 

послѣднее.

 

Но

 

побужденный
чувствомъ

 

искренняго

 

благодаренія

 

къ

 

Господу

 

Іисусу,
даровавшему

 

ему

 

чудное

 

исцѣленіе,

 

Іоаннъ

 

не

 

переста-

валъ

 

посѣщать

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

удостоился

 

получитье0/его

и

 

вмѣстѣ

 

быть

 

свидѣтелемъ

 

чуднаго

 

видѣнія.

 

Проіпло
тридцать

 

дней

 

отъ

 

описаннаго

 

событія.

 

Благочестивый
Іоаннъ

 

опять

 

слышитъ

 

во

 

снѣ

 

голосъ,

 

повелѣвающій

 

ему

идти

 

въ

 

городъ

 

Шую

 

и

 

просить

   

живущаго

 

тамъ

   

иконо-

ШШЩі

   

наоисать

 

-

 

образъ^Сдасителя

 

такой

 

jmeHtto^_jKaKflL__

видѣнъ

 

былъ

 

имъ

 

на

 

песчаномъ

 

днѣ

 

источника,

 

построить

на

 

мѣстѣ

 

исцѣіенія

 

часовню,

 

и

 

поставить

 

въ

 

ней

 

этотъ

образъ.

 

Іоаннъ

 

принялъ

 

однакожъ

 

это

 

откровеніе

 

за

 

обык-
новенное

 

сновидѣніе,

 

и

 

когда

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

оно

 

повторилось,

 

то

 

опять

 

думалъ,

 

что

 

это

 

происходитъ

въ

 

слѣдствіе

 

думы

 

его

 

о

 

своемъ

 

сновидѣніи.

 

Наконецъ
оно

 

повторяется

 

уже

 

въ

 

третій

 

разъ

 

и

 

съ

 

угрозой,

 

что

если

 

онъ

 

не

 

исполнитъ

 

повелѣннаго,

 

то

 

снова

 

впадетъ

въ

 

тяжкую

 

болѣзнь.

 

Послѣ

 

этого

 

Іоаннъ

 

разсказалъ

 

о

всемъ

 

случившемся

 

съ

 

нимъ

 

своей

 

матери,

 

—

 

отъ

 

чего
онъ

 

сдѣлался

 

боленъ,

 

какъ

 

получилъ

 

внезапное

 

исцѣленіе,

что

 

видѣлъ

 

на

 

мѣстѣ

 

своего

 

исцѣленія

 

и

 

о

 

троекратномъ

повелѣніи

 

въ

 

сонномъ

 

видѣніи

 

устроить

 

часовню

 

и

 

идти

въ

 

городъ

 

Шую

 

для

 

написанія

 

св.

 

образа,

 

Выслушавъ
разсказъ,

 

мать

 

благословила

 

сына

 

отправиться

 

немедлен-

но

 

въ

 

путь,

 

■—

 

и

 

опъ

 

отправился.

 

Пришедши

 

въ

 

Шую,
Іоаннъ

 

разспрашивалъ,

 

гдѣ

 

ему

 

найти

 

иконописца

 

'

 

и

встрѣчаетъ

 

его

 

самого,

 

когда

 

онъ

 

шелъ

 

въ

 

церковь

 

къ

обѣднѣ.

 

«Кто

 

тебя

 

послалъ

 

ко

 

мнѣ,

 

—

 

спрашивалъ

 

ико-
ноиисецъ

 

крестьянина, —кто

 

тебя

 

послалъ

 

ко

 

мнѣ

 

и

 

какъ

твое

 

имя?»

 

Іоаннъ

 

разсказалъ

 

ему

 

подробно

 

обо

 

всемъ

происшедшемъ.

 

Иконописецъ

 

залился

 

слезами,

 

объявивъ,
что

 

и

 

онъ

 

въ

 

сонномъ

 

видѣніи

 

получилъ

 

повелѣніе

 

на'пи
сать

 

икону

 

Спасителя

 

для

 

брата

 

Іоанна

 

и

 

именно

 

такую,

о

 

какой

 

говорилъ

 

послѣдній.

 

Приглаеивъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

домъ

 

Іоанна,

 

иконописецъ

 

три

 

дня

 

провелъ

 

въ

 

ностѣ

 

и

молатвѣ,

 

и

 

потомъ

 

уже

 

принялся

 

за

 

написаніе

 

иконы.

Окончивъ

 

святой

 

трудъ,

 

онъ

 

отдалъ

 

ликъ

 

Спасителя
крестьянину,

 

сказавъ,

 

чтобы

 

онъ

 

Не

 

забывалъ

 

его

 

въ

 

сво-



-

 

■

    

-Jïè2-
и

 

йё

 

умедлилъ

 

исполнить

 

повелѣііное

 

Бо-
^ 1 Войр1атясБ^оігой ?

 

Шйнъ

 

п^йступилъ

 

къ

 

построенію
ІрЩи

 

.Так

 

ШсіЬ

 

исцѣлёнДя

   

своего

 

близь

 

источника,

 

-и,
ùm

 

р^нчаши

 

йострЬйки^

 

поставйлъ

 

въ

 

ней

 

св.

 

икону;

 

Въ
Щ<$екь

 

времени

   

окрестные

 

жители

 

узнали

 

о

 

построеніи
З^с^й,

 

о

 

Нричйнаіъ

   

наііиеанія

  

икбны

 

и

 

обо

 

всемъ

 

оіт-
ІрАрЩся Î

   

къ ЪстряЩиу

  

дѣлу,

 

и

 

стали

   

притекать

 

къ

Лщтой

   

йконѣ

 

ісъ

 

Особою

 

в%ррю

 

й

 

благоговѣніемъ;

 

а

 

въ

.тСЩр|о|а

 

Шміj/igft* о

 

чудотворней

 

вконі

 

пронесся

 

и

 

въ
отдаленные

  

цредѣлы,

 

и

 

народъ

   

йзъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

тол-

мШіНп

 

сталъ

 

„нриходить,

 

на

 

цохлоненіе

 

ей.

   

Съ

 

тѣхъ

 

поръ
бдйгоговМйиое

 

честврваніе

 

св.

 

иконѣ

 

воздается

 

и

 

доселѣ .

ѴЖногіе ,йзъ

 

црйходящйхъ

 

съ

 

вѣрою

  

въ

 

особенную,,

 

благо-
, гдйную|сйлу

 

'світаго

   

образа

   

получали

 

и

 

получаютъ

 

про-

^симыя

 

блага.

 

"О

 

нѣкоторыхъ

 

чудесныхъ

 

знамешяхъ

 

благо-
датной

 

силы,

 

отъ

 

него

 

проявлявшейся

 

въ

 

недавнее

 

время,

говорится

 

въ

 

упомянутой

 

нами

 

записи. ;Въ

 

І830

 

г.

 

жен-

щина

 

Муромскаго

 

уѣзда.

 

по

 

имени

 

Евдокія,

 

долгое

 

время

,;Н^„влі^впіая

 

рукрю,

   

усердно

   

молилась

 

Господу

 

Гйсусу
; .'л.

 

Его

 

ПрёчйстрйПЩтери

 

объ

 

исцѣлё

         

Въ

 

продолже-

|віи

 

ёодізни,

 

/неоднокр^нр

 

представлялось

 

ей,

 

чтобна

 

на-

г JbjHTça,

 

«f*

 

чзсрвдІБ,

   

бкизь.

 

которой

   

тёчетъ

 

ручей

 

и

 

ста-

^вт&щещ

 

въ.Зтоа

   

часрвйѣ

   

предъ

   

иконою

 

Спасителя.
0Я^ёзъ

 

несколько

 

времени

 

она

 

пришла

 

наключь

 

вѵТар-

;

 

кии^ую,.часовню,,

 

цѣлую

 

нрдѣлю

 

съ

 

пламеннымъ

 

усерді-
^і|^0 »рлйлась

 

предъ

 

иконою

 

Врача

 

небеснаго

 

и

 

получила

0^сцѣденіе,ГГода

 

чрезъ

 

два

 

послѣ

 

этого

 

она

 

опять

 

пришла

г:жь

 

эту

 

часовню;!

 

издить

 

чувство

 

хвалы,

 

благбдаренія

 

предъ

^иком.ъ

 

Спасителя

 

з|і

 

чудесное

 

исцѣлёніе.-Здѣсь

 

она

 

увй-
jjl^a.

 

страннику,

   

одержйматр

 

зіымъ

 

дудомъ.

   

Несчастный
, : ^жаяъ

 

на|

 

землѣ

 

и

 

'йрЬйносилъ

 

нелѣпыя

 

слова.

 

Счастли-
-0J|aaі.мьфль :

 

лрищда

  

благочестивой

 

женщинѣ;

 

Съ

 

вѣрою

 

и

Гйуц|§аніемъ

 

почерпнула

 

Ьйа?

 

воды

 

йзъ

 

источника,

   

облила
ею

 

Дѣсцоватаго

 

й

 

рнъ

 

исцелился.
, И!0!Цела;ТІ|влоэа

   

крестьянка

   

М,

 

В.

 

Ширенйна

   

съ

   

на-

м

 

х^Ілшами

 

отзывалась

 

о

 

тѣхъ,

   

которые

 

ходятъ

 

на

 

кмочъ

.^я^по^лонёнія йкрцѣ

 

СйасителяЛНо

 

вотъ

 

сама

 

она

 

впа-

іа

 

въ

 

тяжкую

 

болѣзнь,

 

и

 

въсонйбмъвидѣній

  

полечила



-JUr
повелѣніе,

 

чтобы

 

сходила

 

на

 

этфтъ

 

самый

 

ключь,

   

отслу-

жила

   

молебенъ

   

предъ

  

иконою'^ Спасителя

 

й т^д^исці-
лится

 

отъТі болѣзни.

 

гОна

 

исполнила

 

повелѣніе^

 

и

 

боАЗййіь
оставила

 

ее.

 

Послѣ

 

того

 

съ

 

чувствомъ

 

*хвалы

 

и

 

блеЩЩ1
ренія

 

она

 

стала

 

частР

 

посѣщать

 

это

 

святое

 

мѣсто.

 

«-Мйй^-
го,

 

много

 

подобныхъ

 

случаевъ

 

было,— говѳритъ

 

Тарййіі-;
екая

 

рукопись,

 

—

 

которые

 

доказывают!,

  

€е$§ЩаІЩ£Ша&
воленіе

 

къ

 

человѣкамъ,

 

проявляемое

 

чрезъ

 

эту

 

tfKOHf^ie-
еителя,

   

и

 

утверждаютъ

  

вѣру

   

въ

 

чудотворную"

 

ЪяЩ' п Ш.
Жаль

   

только,

   

что

 

эти

 

случаи

   

въ

 

утѣшеніе

   

и

 

поучейге?і
христіанъ

 

Не

 

предаются

 

письмени».

                                  

'

И

 

не

 

одни

 

частныя

 

лица

 

притекаютъ

 

за

 

благодатнее
номощію

 

къ

 

этой

 

святой

 

иконѣ^

 

благоговѣйное

 

чес¥воваР-!
ніе

 

ея

 

выражается

 

цѣлыми

 

обществами.

                         

г>
Въ1848і'.,

 

когда

 

жители

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,

 

вътомъ-

 

'
числѣ

 

села

 

Павлова

 

и

 

другихъ

   

окрестных"»1 селейій^по^
стигнуты

 

были

 

гнѣвомъ

 

Божіймъ

 

и

 

мШгіе

 

гиблй;

 

отъ

 

Ш^
леры,

 

икону

 

С

 

дарителя

 

;/изъ;- ;Та£од

                              

осо-

бенной

 

вѣрѣ

 

въ

 

благодатную

 

ея

 

силув

 

нер|еносил,й,

 

цзъ

одного

 

селеція

 

въ

 

другое

 

на

 

разстояніе

 

р"рл$е

 

25

 

верс|^
отъ

 

села

 

Тарки*

 

Вѣра

 

и

 

упованіе

 

не

 

посравдрл

 

ycej)^
ствующихъ

 

къ

 

ней.
Эта

 

святая

 

икона

 

Спасителя

 

написанат

 

вът^мъ^ви^І^
какъ

 

изобразилась

 

она

 

на.

 

песчацомз,

 

днѣ

 

источнрк|,,в^
8-мь

 

вершковъ

 

ширины

 

и

 

длины.

 

Ньінѣ

 

на,

 

ней

 

cepej^ft|J
наа

 

риза

 

значительной

 

цѣнности

 

( г).

( 4 )

 

Не

 

за

 

излишнее

 

считает,

 

сказать

 

здѣсь

 

нѣсколько

 

словъосамой

 

часовнѣ,

въ

 

которой

 

находится

 

образъ

 

Спасителя.,,

 

По

 

обветшаніи

 

первой

 

деревяпяой,

которую

 

построилъ

 

крестьянинъ

 

Батинышнъ,

 

сооружена

 

была

 

на

 

томъ

 

же.

 

мѣстѣ

новая

 

йзъ

 

дубоваго

 

лѣса.

 

Но

 

гора,

 

подъ

 

которой

 

стояла

 

эта

 

часовня,"

 

осыпаясь,

повредила

 

ее.

 

Помѣщица

 

села

 

Абабкова

 

г-жа

 

Прокофьева,

 

при'

 

помощи; Павло*-*
скихъ

 

жителей,

 

съ

 

разрЕщенія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

устроилаѣъ

 

1816

 

г.

каменную

 

часовню,

 

которая

 

и

 

до„селѣ

 

сутцествуетъ.

 

По

 

этому

 

случаю

 

часовня
съ

 

1816

 

по

 

1822

 

годъ

 

принадлежала

 

церкви

 

села

 

Абабкова,

 

но

 

какѣ

 

OHà'ibif-'
строена

 

на

 

Тарковской

 

землѣ,

 

то

 

въ

 

1822

 

году

 

опять

 

причислена

 

къ^Тарковсйо»
церкви.

 

При

 

этой

 

часовнѣ

 

несколько

 

лѣтъ

 

' находился

 

безмолёшкд.'Эт^ее^Ё-
янинъ'

 

села

 

Абабкова.

 

Зовутъ

 

его

 

Матвѣемъ.

 

Въ

 

настоящее

 

Кремя

 

ему^;_ЬІъ£$одУ
60

 

лѣтъ.

 

На

 

25

 

году

 

своего

 

возраста

 

онъ

 

совратился

 

въ

 

раскол^ 1

 

Ш вустрР
■
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Жкона

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

церкви

 

села
Павлова.

 

Въ

 

1771

 

.году

 

въ

 

селѣ

 

Павловѣ

 

свнрѣпствовала

моровая

 

язва,

 

Имѣя

 

особенную

 

вѣру

 

въ

 

благодатную

 

силу

образа

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

городѣ

 

Шуѣ

 

на-

ходящегося,

 

одинх

 

йзъ

 

Павловскихъ

 

жителей

 

Василій
Ѳедотовъ

 

списалъ

 

сънего

 

точную

 

копію

 

и

 

принесъ

 

ее

 

въ

Павлово.

 

Устное

 

нрсданіе

 

говоритъ,

 

что

 

когда

 

новопри

несенная

 

икона

 

обне<

 

ена

 

была

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

во

кругъ

 

села,

 

язва

 

немедленно

 

прекратилась.

 

Съ

 

того

 

врет

мени

 

и

 

доселѣ

 

всѣ

 

жители

 

Павлова

 

имѣютъ

 

особенную
вѣру

 

и

 

усердіе

 

къ

 

этой

 

икон$,

 

какъ

 

къ

 

чудотворной,

 

и

не

 

/г,олькр

 

прихожане

 

Троицкой

 

церкви,

 

но

 

и

 

всѣхъ

 

дру-

гихъ

 

приходовъ

 

жители

 

берутъ

 

ее

 

въ

 

свои

 

домы

 

для

служенія

 

молебновъ,

 

когда

 

бодѣзни,

 

или

 

другія

 

несчастія
пор/гигаютъ

 

кого

 

либо.

 

На

 

этой

 

иконѣ

 

серебряная

 

вызоло-

ченая

 

риза

 

съ

 

разными

 

камнями.

S)

 

Икона

 

Тихвинскт

 

Божіл

 

Матери,

 

въ

 

церкви

 

села

Епифанова:

 

Богоматерь

 

на

 

этой

 

иконѣ

 

изображена

 

въ

томъ

 

виДѣ,

 

въ

 

какомъ

 

явилась

 

пономарю

 

Григорію,

 

едя-
щею

 

на

 

кладѣ, .

 

съ

 

предстоящимъ

 

предъ

 

нею

 

святителемъ

и

 

чудотворцемъ

 

Николаемъ

 

( 3 ).

 

Съ

 

незапамятныхъ

 

вре-

менъ

 

она

 

находилась

 

въ

 

церкви

 

Епифэновской

 

и

 

пользо-

валась

 

Ьсббеннымъ

 

уваженіемъ

 

цриходскихъ

 

и

 

окрестныхъ

жителей,

 

Которые

 

26-го

 

іюня,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

въ

честь

 

явленія

 

св.

 

иконы

 

на

 

Тихвинѣ,

 

собирались

 

въ

 

зна-

чительномъ

 

количествѣ

 

для

 

поклоненія

 

ей.

 

Особенно

 

же

вѣра

 

и

 

усердіе

 

къ

 

образу

 

Тихвинскія

 

Богородицы

 

увели-

.!іі'іні;аячгі^і

     

" ____________ -,

 

-

jrràa

 

m

   

■

Щ?ШЙ

 

какимъ-то

 

.

 

сновидѣніемъ,

 

созналъ

 

свое

 

заблужденіе;

 

и

 

по

 

обращеніи
къ

 

православной

 

вѣрѣ

 

сдѣлался

 

безмолвнымъ.

 

Долгое

 

время

 

н

 

лѣтомъ

 

и

 

зимою

лежалъ

 

онъ

 

близь

 

часовни.

 

Пынѣ

 

же

 

жпветъ

 

въ

 

селѣ"

 

Абабковѣ

 

у

 

своихъ

 

род-

ственниковъ

 

въ

 

особой

 

кельѣ,

 

построенной

 

въ

 

огородѣ,

 

но

 

безъ

 

пола

 

и

 

печи;

питается

 

отъ

 

подаянія;

 

зимою

 

ходитъ

 

безъ

 

обуви,

 

въ

 

самой

 

легкой

 

одеждѣ,

 

и

всегда

 

тайно

 

въ

 

ночное

 

время.

 

Изрѣдка

 

посѣщаетъ

 

находящуюся

 

въ

 

селѣ

 

Пав-

ловѣ

 

едиаовѣрческую

 

церковь.

 

Въ

 

православныхъ

 

же

 

церквахъ

 

никто

 

никогда

его

 

не'

 

видалъ.

  

О

 

часовнѣ

 

и

 

безмо-лвникѣ

 

сообщено

 

тѣмъ

 

же

 

о.

 

протоіереемъ

села

 

Павлова.

 

.""..'

 

'
-i.tji

 

>

 

f

 

on

  

.àv.o /іщ

 

.■■

  

ъжтщш.
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( 5 )

 

Чет.

 

Мин.

 

26-го

 

іюня.
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чилиеь

 

съ

 

1751

 

года,

 

когда

 

въ

 

честь

 

его

 

владѣлъцемъ

села

 

Епифанова

 

(оно

 

же

 

Георгіевское),

 

Антономъ

 

Ива-
новичемъ

 

Алалыкинымъ

 

сооружена

 

была

 

новая

 

деревян-

ная

 

церковь,

 

вмѣсто

 

двухъ

 

прежнихъ,

 

тоже

 

деревяниыхъ,

пришедшихъ

 

въ

 

ветхость.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

народъ

 

сталъ

чествовать

 

св.

 

икону,

 

какъ

 

чудотворную.

 

Побужденіемъ
къ

 

этому,

 

какъ

 

говоритъ

 

устное

 

преданіе,

 

было

 

слѣдую-

щее

 

обстоятельство:

 

одна

 

женщина

 

йзъ

 

за

 

Мурома,

 

не-

сколько

 

лѣтъ

 

одержимая

 

какою-то

 

скорбію,

 

получила

 

во

спѣ

 

извѣщеніе,

 

чтобы

 

ѣхала

 

къ

 

пконѣ

 

Тихвинской

 

Божіей
Матери,

 

что

 

въ

 

селѣ

 

Григорьевскомъ

 

близь

 

Зябликовскаго
погоста.

 

Исполнивъ

 

это,

 

она

 

получила

 

исцѣленіе,

 

и

 

съ

тѣхъ

 

поръ

 

каждогодно

 

до

 

самой

 

смерти

 

своей

 

ходила

 

въ

ЕниФаново

 

на

 

поклоненіе

 

усердной

 

Заступницѣ

 

и

 

скорой
Помощницѣ

 

болящихъ

 

предъ

 

Ея

 

святою

 

иконою.

 

Нѣкото-

рые

 

йзъ

 

жителей

 

ЕпиФановскихъ

 

доселѣ

 

еще

 

помнятъ

 

эту

женщину.

 

Нынѣ

 

26-го

 

іюня

 

йзъ

 

окрестныхъ

 

селъ

 

и

 

дере-

вень

 

на

 

поклоненіе

 

иконѣ

 

Тихвинской

 

Богоматери

 

соби-
рается

 

каждогодно

 

отъ

 

200

 

до

 

300

 

человѣкъ.

4)

 

Жкона

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

 

—

 

въ

Успенской

 

церкви

 

села

 

Подъяблоннаго.

 

При

 

селѣ

 

Подъ-
яблонномъ

 

находится

 

мужескій

 

монастырь,

 

извѣстный

 

подъ

названіемъ:

 

Дудинъ^).

 

Курмышскаго

 

уѣзда

 

деревни

 

Рти-
щева,

 

вотчины

 

полковника

 

Степана

 

Семеновича

 

Ртищева,
крестьянинъ

 

Петръ

 

Алексѣевъ

 

съ

 

малолѣтнимъ

 

сыномъ

своимъ

 

Ѳеодоромъ

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

были

 

постоянно

больны.

 

Въ

 

1755

 

году

 

(котораго

 

числа

 

и

 

мѣсяца

 

неиз-

вѣстно),

 

весною

 

предъ

 

разсвѣтомъ ,

 

болящему

 

Петру
явился

 

св.

 

Николай

 

Чудотворецъ

 

въ

 

святительской

 

одеж-

дѣ

 

и

 

объявилъ,

 

что

 

если

 

онъ

 

обѣщается

 

сходить

 

въ

 

Ду-
динъ

 

монастырь

 

и

 

отпѣть

 

тамъ

 

молебенъ

 

предъ

 

образомъ
Святителя

 

Николая,

 

то

 

получитъ

 

исцѣленіе.

 

Петръ,

 

при-

шедши

 

въ

 

себя,

   

далъ

   

такое

 

обѣщаніе,

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

(4)

 

Дудинъ

 

Никольскій

 

Амвросіевъ

 

монастырь

 

основанъ,

 

какъ

 

можно

 

полагать,

въ

 

ХГѴ

 

вѣкѣ,

 

а

 

упраздненъ

 

въ

 

1764

 

году.

 

См.

 

С.

 

Памяти,

 

церк.

 

Нижегор.

 

губ.
стр.

 

240

 

Ист.

 

Русск.

 

іерарх.

 

чаемПУ/стр:

 

62.
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—

почувствовалъ

 

себя

 

здоррвымъ.

 

Незная,

 

гдѣ

 

находится.Ду-
динъ

 

монастырь,

 

онъ

 

сталъ

 

расцрашивать

 

объ

 

немъ

 

и

 

въ

томъ

 

же

 

году

 

16-го

 

іюня,

 

прибывъ

 

въ

 

обитель,

 

предъя-

вилъ

 

данный

 

ему

 

отъ

 

помѣщика

 

на

 

отлучку

 

пасиортъ,

 

въ

которомъ

 

прописана

 

была

 

понудительная

 

причина

 

къ

 

от

правленію

 

его

 

въ

 

эту

 

обитель.

 

Въ

 

монастырѣ

 

составили

запись

 

объ

 

эхомъ

 

событіи,

 

которая

 

и

 

доселѣ

 

хранится

при

 

церкви

 

села

 

Подъяблоннаго.

 

«Вѣдомо

 

бысть

 

въ

 

Ду-
динѣ

 

монастыре

 

при

 

архимандиитѣ

 

Ааронѣ», — такъ

 

начи-

нается

 

эта

 

запись,

 

—

 

и

 

потомъ

 

слѣдуетъ

 

сказаніе

 

о

 

при-

бытіи

 

въ

 

монастырь

 

крестьянина

 

Петра

 

Алексѣева,

 

о

 

яв-

леніи

 

ему

 

Святителя

 

Николая

 

и

 

о

 

внезапномъ

 

иецѣленіи

его

 

отъ

 

болѣзни

 

послѣ

 

явленія.
Чествованіе

 

св.

 

иконы

 

Святителя

 

Николая,

 

ограничи-

вается

 

тѣмъ,

 

что

 

во

 

дни

 

празднования

 

въ

 

честь

 

его

 

мяргде

йзъ.

 

окрестныхъ

 

жителей

 

стекаются

 

на

 

поклоненіе

 

ей

 

и

служатъ

 

молебны.

5)

 

Икона

 

тогоже

 

Святителя,

 

гі

 

Чудотворца

 

Жжолая у >~~

въ

 

часовнѣ,

 

принадлежащей

 

къ

 

церкви

 

села

 

Баранова.
Чаеовня

 

эта

 

находится

 

въ

 

разстояніи

 

отъ

 

села

 

около

 

4-хъ
верстъ.

 

Здѣсь

 

чудесно

 

явился

 

образъ

 

Святителя

 

и

 

пока-

залъ

 

эдногія

 

чудеса.

 

О

 

явленіи

 

его

 

и

 

чудотвореніяхъ

 

дол-

гое

 

время

 

при

 

церкви

 

Барановской

 

хранилась

 

запись;

 

но

въ

 

первой

 

четверти

 

настоящего

 

столѣтія

 

пожаръ

 

иетре-

билъ

 

эту

 

церковь,

 

деревянную,

 

а

 

съ

 

нею

 

погибла

 

и

 

за-

пись.

 

И

 

потому,

 

какъ

 

и

 

когда

 

явился

 

образъ

 

Святителя
Николая,

 

и

 

какія

 

совершались

 

чудотворенія

 

отъ

 

него,

остается

 

неизвѣстнымъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

мѣстные

 

и

 

окре-

стныхъ

 

селеній

 

жители,

 

по

 

вѣрѣ

 

въ

 

благодатную

 

силу

его,

 

каждый

 

годъ

 

притекаютъ

 

къ

 

нему,

 

особенно

 

въ

 

лѣт-

нее

 

время,

 

служатъ

 

угоднику

 

Божію

 

молебны

 

съ

 

водо-

освященіемъ

 

въ

 

устроенной,

 

съ

 

дозволенія

 

Епархіальнаго
Начальства,

 

деревянной

 

часовнѣ;

 

3-го

 

же

 

мая,

 

наканунѣ

праздника

 

въ

 

честь

 

Святителя,

 

бываетъ

 

въ

 

эту

 

часовню

крестный

 

ходъ,

 

при

 

многочисленномъ

 

йзъ

 

разныхъ

 

селъ

стечеціидіаррда.
,

                       

(Продолжеиіе

 

будетя).

---—^д^втаі ....   ,
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VIIL

Тоже

 

стихійное

 

воззрѣніе,

 

которое

 

лежало

 

въ

 

основъ

всей

 

славянорусской

 

миѳологіи,

 

легло

 

въ

 

основу

 

и

 

космо-

гоначескихъ

 

преданій.

 

Главный

 

стихіи,

 

представлявшіяся
религіозному

 

сознанію

 

народа

 

въ

 

Формѣ

 

божествъ,

 

явля-

ются

 

зиждительными

 

началами

 

въ

 

происхожденія

 

міра;
это— свѣтъ,

 

огонь,

 

духъ

 

или

 

вѣтеръ

 

и

 

вода.

 

Первобыт-
ную

 

борьбу

 

этихъ

 

силъ,

 

йзъ

 

которой

 

является

 

гармонія
мірозданія,

 

славянинъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

присущаго

 

ему

 

ду-

ализма

 

представилъ

 

въ

 

Формѣ

 

борьбы

 

добрыхъ

 

и

 

злыхъ

божествъ.

 

Добрыя,

 

свѣтлыя

 

божества

 

спорили

 

въ

 

сотво-

реніи

 

бѣлаго

 

свѣта

 

съ

 

темными,

 

злыми

 

божествами,

 

черно-

богами;

 

одни

 

созиДали,

 

благоустроили;

 

другіе

 

портили,
разрушали

 

ихъ

 

созданіе.
По

 

общему

 

предапію

 

всѣхъ

 

индо-европейскихъ

 

наро-

довъ,

 

твёрдая

 

масса

 

земли

 

постепенно

 

выдѣлялась

 

йзъ

подъ

 

водъ

 

ее

 

покрывавшихъ,

 

йзъ

 

океана

 

моря,

 

постепенно

сгущалась,

 

высыхала

 

и

 

отвердѣвала.

 

Согласно

 

съ

 

этимъ

преданіемъ,

 

и

 

по

 

славянской

 

космогоніи

 

земля

 

также

 

про-

изошла

 

йзъ

 

окіанъ-моря

 

при

 

содѣйствіи

 

огня

 

и

 

дуновепія
духа

 

или

 

вѣтра.

 

У

 

Карпаторуссовъ

 

есть

 

преданіе,

 

что

свѣтъ

 

созидалъ

 

Царь-огонь

 

съ

 

царицей

 

водой;

 

у

 

Хору-
танъ,—что

 

на

 

землѣ

 

все

 

стало

 

жить

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

внутри

 

ея

 

загорѣлся

 

огонь.

 

По

 

словацкому

 

преданію,

 

ко-

торое

 

повторяется

 

въ

 

шѣсняхъ,

 

царь

 

огонь

 

породилъ

 

и

солнце

 

и

 

мѣсяцъ

 

и

 

звтйды.

 

Въ

 

сербской

 

пѣснѣ,

 

которую

мы

 

уже

 

разъ

 

приводили,

 

устройство

 

и

 

гармонія

 

міра:

 

при-

писывается

 

молиіи.

 

Всѣ

 

другія

 

славянскія

 

племена

 

вѣрйтъ,

что

 

земля

 

выплыла

 

йзъ

 

моря

 

по

 

божественному

 

дуновенію.
Славяно-русское

 

сказаніе,

 

сохранившееся

 

въ

 

апокриеиче-

екой'(<Бесѣдѣітрехъ

 

святителей»,

 

также

 

разоказываетъ^

 

что
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«земля

 

плавала

 

на

 

великомъ

 

океанѣ-морѣ,

 

и

 

повелѣлъ

Господь

 

духамъ

 

своимъ

 

согнать

 

пѣну

 

морскую

 

и

 

сотво<

рить

 

землю

 

на

 

трехъ

 

китахъ

 

великихъ

 

и

 

30

 

малыхъ

китахъ.»

Одна

 

древняя

 

карпаторусская

 

колядка

 

содержитъ

 

въ

себѣ

 

замѣчателыю -полное

 

изложеніе

 

преданія

 

о

 

сотворе-

ніи

 

міра.

 

Въ

 

ней

 

находимъ

 

слѣды

 

разнообразныхъ

 

индо-

европе йскихъ

 

преданій_и_ о

 

первобыт ной^водѣ,

 

и

 

о

 

выхо-

дѣ

 

йзъ

 

подъ

 

нея

 

земли,

 

и

 

о

 

первонасажденномъ

 

дуоѣ,

о

 

которомъ

 

говорятъ

 

скандинавскія

 

саги,

 

и

 

объ

 

^частіи
въ

 

твореніи

 

міра

 

космогоническихъ

 

птицъ.

 

Какъ

 

по

 

фин-

*\ской

 

миѳологіи

 

орелъ

 

досталъ

 

йзъ

 

моря

 

упавшее

 

съ

 

ко-

лѣна

 

Вейнемейена

 

яйцо,

 

йзъ

 

котораго

 

образовались

 

не-

бо

 

и

 

земля

 

и

 

свѣтила, —такъ

 

въ

 

этой

 

колядкѣ

 

образова-
тельными

 

силами

 

міра

 

являются

 

два

 

голубя.

 

«Съ

 

початку

свѣта,

 

разсказывается

 

здѣсь,

 

не

 

было

 

ни

 

неба,

 

ни

 

земли,

 

—

ни

 

неба,

 

ни

 

земли,

 

лишь

 

синее

 

море;

 

а

 

середи

 

моря

 

два

дуба,

 

а

 

на

 

нихъ

 

два

 

голубчика.

 

И

 

почали

 

они

 

себѣ

 

раду

радить,

 

раду

 

радить

 

и

 

гурковать:

 

какъ

 

намъ

 

свѣтъ

 

осно-

вать?

 

Спустимся

 

мы

 

на

 

дно

 

моря,

 

вынемъ

 

себѣ

 

дробнаго
песку,

 

синяго

 

камушка.

 

Дробный

 

песойъ

 

мы

 

посѣемъ,

 

йзъ

него

 

чорная

 

землица,

 

студена

 

водица,

 

зелена

 

травица;

йзъ

 

синяго

 

камушка

 

синее

 

небо,

 

святое

 

солнышко^

 

ясенъ

мѣсячекъ

 

и

 

всѣ

 

звѣздочки.»

 

Замѣчателенъ

 

припѣвъ

 

этой
колядки:

 

«подуй

 

же,

 

подуй,

 

Господи,

 

духомъ

 

святымъ

по

 

землѣ».

 

Это

 

вѣяніе

 

духа,

 

воздуха

 

и

 

очищало

 

землю

отъ

 

воды.

 

.

Согласно

 

съ

 

преданіемъ

 

о

 

выходѣ

 

земли

 

йзъ

 

подъ

 

во-

ды,

 

вода

 

представляется

 

въ

 

славянской

 

космогоніи

 

родо-

начальною,

 

божественною

 

силою.

 

У

 

Хорутанъ

 

море

 

назы-

вается

 

«святая

 

вода».

 

Словаки

 

говорятъ,

 

что

 

духъ

 

божій
согнавшій

 

воду

 

съ

 

земли,

 

доселѣ

 

живетъ

 

въ

 

водахъ,

 

омы-

вающихъ

 

землю,

 

что

 

всѣ

 

воды

 

соединены

 

между

 

собою

 

и

что,

 

когда

 

этотъ

 

духъ

 

оставитъ

 

воду,

 

настанетъ

 

разруше-

ніе

 

міра.

 

Земля,

 

рожденная

 

моремъ,

 

должна

 

была

 

пред-

ставляться

 

островомъ,

 

плавающимъ

 

въ

 

безграничной

 

массѣ

водъ.

 

Преданіе

 

объ

 

этомъ

 

плавающемъ

 

островѣ,— перво-

бытной,

   

юной

  

землѣ,--обще

 

у

 

всѣхъ

   

индоевропейскихъ
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народовъ.

 

Сюда

 

относятся

 

сказанія

 

грековъ

 

объ

 

о.

 

Родо-
сѣ

 

и

 

Делосѣ,

 

космогоническія

 

представленія

 

Гезіода

 

и

Гомера.

 

Нѣмецкая

 

Hertha

 

(Erde),

 

олицетвореніе

 

земли,

плавала

 

по

 

морю

 

въ

 

колесницѣ

 

и

 

имѣла

 

свое

 

постоянное

пребываніе

 

на

 

островѣ

 

океана.

 

По

 

скандинавскому

 

пре-

данію

 

первая

 

поднялась

 

йзъ

 

моря

 

въ

 

видѣ

 

острова

 

See-
land,

 

а

 

по

 

кельтическому — Эрилъ

 

или

 

Ирландія.

 

Тоже

 

са-

мое

 

преданіе

 

о

 

первобытпомъ

 

островѣ

 

находимъ

 

и

 

у

 

сла-

вянъ.

 

По

 

хорутанскому

 

преданно

 

первая

 

показалась

 

йзъ

подъ

 

воды

 

гора

 

.Триглавъ,

 

отъ

 

этого

 

съ

 

вершины

 

ея

 

вид-

ны

 

всѣ

 

моря

 

н

 

земли;

 

у

 

Словаковъ

 

это

 

преданіе

 

примѣ-

няется

 

къ

 

Татрамъ.

 

У

 

насъ

 

эта

 

юная,

 

только

 

лишь

 

осво-

бодившаяся

 

йзъ

 

подъ

 

водъ,

 

родоначальная

 

земля

 

извѣст-

на

 

подъ

 

именемъ

 

Острова

 

Буяна,

 

съ

 

которымъ

 

соеди-

нено

 

множество

 

разнообразныхъ

 

повѣрій,

 

очень

 

важныхъ

въ

 

жизни

 

нашего

 

народа.

Чтобы

 

укрѣпить

 

землю,

 

носившуюся

 

по

 

безпредѣльному

морю,

 

предаиіе

 

основало

 

ее

 

на

 

трехъ

 

огромныхъ

 

рыбахъ,
какъ

 

жителяхъ

 

океана.

 

Когда

 

которая

 

иибудь

 

йзъ

 

нихъ

тронется,

 

вся

 

земля

 

всколыхается.

 

Когда

 

умретъ

 

послѣд-

няя

 

йзъ

 

нихъ,

 

будетъ

 

свѣтопреставленіе.

 

Безъ

 

основанія
земля

 

снова

 

понесется

 

по

 

океану.

 

Одинъ

 

йзъ

 

китовъ

 

уже

умеръ.

 

Въ

 

одной

 

болгарской

 

рукописи,

 

ходившей

 

въ

 

Рос-
сіи

 

въ

 

XV

 

вѣкѣ,

 

читаемъ:

 

«Вопросъ.

 

Да

 

скажи

 

ми,

 

что

держитъ

 

землю?

 

Толкъ:

 

вода

 

высока.

 

В.

 

Да

 

что

 

дер-

житъ

 

воду?

 

Т.

 

Камень

 

плосенъ

 

вельми.

 

Да

 

что

 

держитъ

камень?

 

Камень

 

держатъ

 

четыре

 

китовъ

 

златы.

 

Да

 

что

держитъ

 

китовъ

 

златы?

 

Рѣка

 

огненная.

 

Да

 

что

 

держитъ

того

 

огня?

 

Дубъ

 

желѣзный,

 

еже

 

есть

 

первонасаженный,
отъ

 

сего

 

же

 

кореніе

 

на

 

силѣ

 

Божіей

 

стоитъ».

 

Апокрифи-
ческая

 

«Бесѣда

 

трехъ

 

святителей»

 

разсказываетъ,

 

что

 

зем-

ля

 

стоитъ

 

«на

 

желѣзномъ

 

столпіи,

 

а

 

подъ

 

столпіемъ есть

три

 

киты

 

великіе,

 

на

 

томъ

 

земля

 

стоитъ,

 

а

 

30

 

китовъ

 

малыхъ

30

 

оконецъморскихъ

 

залегли,

 

а

 

душа

 

въ

 

нихъ

 

райскія

 

воня,

идутъ

 

рыбы

 

изо

 

всѣхъ

 

рѣкъ

 

ту,

 

тѣмъ

 

суть

 

сыти,»

 

Вотъ
почему

 

китъ

 

рыба

 

считается

 

у

 

насъ

 

главною,

 

всѣмъ

 

рыбамъ
матерью.

Послѣ

 

выдѣленія

 

земли

 

йзъ

 

воды

 

началось

 

полное

 

раз-



—

 

по

 

-

витіе

 

органической

 

жизни.

 

На

 

морѣ

 

на

 

окіанѣ,

 

на

 

о.

 

Бу-
янѣ,

 

на

 

этой

 

юной

 

землѣ,

 

появились

 

отцы

 

и

 

матери

 

всего

жавущаго

 

подъ

 

солнцемъ,

 

перворожденныя

 

и

 

родоначадь-

ныя

 

существа.

 

О.

 

Буянъ

 

былъ

 

первородящею

 

матерью

сырой

 

земли,

 

отъ

 

которой

 

происходитъ

 

и

 

къ

 

которой

 

тяго-

тѣетъ

 

всякая

 

жизнь.

 

Мы

 

представимъ

 

возможно-полный
его

 

образъ,

 

руководствуясь

 

иреданіями

 

по

 

преимуществу

сохранившимися

 

въ

 

заговорахъ.

Тамъ,

 

на

 

Буянѣ,

 

на

 

землѣ

 

впервые

 

освободившейся
йзъ

 

подъ

 

воды,

 

впервые

 

возсіяло

 

солнце;

 

тамъ

 

его

 

во-

стокъ,

 

солнче

 

мѣсто.

 

Оттуда

 

сила

 

огня

 

Сварожича

 

и

 

Пе-
руна

 

«гонитъ

 

въ

 

колесницѣ

 

громъ

 

съ

 

великимъ

 

дождемъ,»

следовательно

 

тамъ

 

находится

 

и

 

резиденція

 

молніеноснагѳ

и

 

тученоснаго

 

громовержца.

 

Тамъ

 

же

 

средоточіе

 

вѣт-

ровъ

 

— стрибоговыхъ

 

внуковъ,

 

которые,

 

по

 

народному

 

пред-

ставленію,

 

держатся

 

на

 

цѣпи

 

до

 

повелѣнія

 

Божія

 

подуть;

съ

 

моря

 

окіана,

 

съ

 

о.

 

Буяна

 

воздухъ

 

въ

 

образѣ

 

птицы

орла

 

гонитъ

 

буйные

 

вѣтры,

 

подымаетъ

 

волны

 

морскія

 

и

мятель

 

со

 

снѣгомъ.

 

Туда

 

же,

 

за

 

теплые

 

моря,

 

по

 

народ-

ному

 

повѣрью,

 

уносятся

 

осенними

 

вѣтрами

 

комары,

 

а

 

вес-

ной

 

снова

 

приносятся

 

на

 

Русь;

 

оттуда

 

же

 

приносятся

сѣмена

 

всѣхъ

 

растеній.

 

О.

 

Буянъ,

 

родоначальная

 

земля,

есть

 

источникъ

 

всякой

 

жизни,

 

средоточіе

 

всѣхъ

 

буйныхъ,
нарряженныхъ,

 

необыкновенно—производительныхъ

 

силъ

юной

 

природы,

 

островъ

 

отцевъ

 

и

 

матерей

 

всякой

 

твари.

Тутъ

 

и

 

змѣя

 

ГараФена

 

инарокая,

 

главная,

 

всѣмъ

 

змѣямъ

старшая;

 

тамъ,

 

въ

 

зеленой

 

осокѣ

 

сидитъ

 

птица

 

всѣмъ

итицамъ

 

старшая,

 

и

 

воронъ

 

всѣмъ

 

воронамъ

 

старшій
б,ратъ

 

и

 

Стратимъ

 

птица—всѣмъ

 

итицамъ

 

мати;

 

также

пчела— мать

 

всѣхъ

 

пчелъ;

 

Индрикъ

 

звѣрь-— всѣмъ

 

звѣрямъ

от^цъ;

 

китъ

 

рыба— всѣмъ

 

рыбамъ

 

мати;

 

тамъ

 

растетъ

 

и

дуСъ'

 

мокрецкій,

 

первонасажденный

 

на

 

сырой

 

землѣ,

 

съ

щррапо

 

сѣмена

 

несутся

 

вѣтрами

 

по

 

всей

 

землѣ,

 

тоже

всѣмъ

 

деревамъ

 

отецъ;

 

наконецъ

 

тамъ

 

находится

 

глав-

,ны}|

 

йзъ

 

камней— -бѣлъ

 

горючь

 

камень

 

Алатырь.

 

Самый
остроЕъ

 

Буянъ

 

находится

 

на

 

океанѣ-матери

 

всѣхъ

 

морей.

Доуг,ое

 

названіе

 

силъ

 

сосредоточенныхъ

 

на

 

о,

 

Буянѣ,

 

ко-

торое

   
даютъ

   
имъ

  
заговоры,

 
есть

 
названіе

 
старцевъ.

 
Въ



-

 

ш

 

-

одномъ

 

заговорѣ

 

сказано,

 

что

 

подъ

 

дубомъ

 

на

 

о.

 

Буянѣ

живутъ

 

77

 

старцевъ,

 

не

 

связанныхъ,

 

не

 

скованныхъ,

 

т.

 

е.

всегда

 

дѣятельныхъ;

 

они

 

колютъ

 

черныхъ

 

муріевъ,

 

т.

 

е.

злыя

 

силы

 

парализуются

 

и

 

истребляются

 

животворными

 

и

свѣтлыми

 

силами

 

Буяна.

 

Въ

 

другомъ

 

заговорѣ

 

говорится

о

 

13

 

старцахъ,

 

которые

 

сидятъ

 

подъ

 

дубомъ

 

и

 

помогаютъ

отъ

 

лихорадокъ.

 

Одинъ

 

старецъ

 

запираетъ

 

руду,

 

кровь.

Есть

 

еще

 

тамъ

 

старица,

 

которая

 

держитъ

 

въ

 

рукахъ

 

жа-

ло

 

и

 

помогаетъ

 

отъ

 

укушенія

 

бѣшеной

 

собаки.

 

Образъ
старцевъ

 

и

 

старицъ

 

тождественъ

 

съ

 

образомъ

 

отцовъ

 

и

матерей;

 

онъ

 

старается

 

выразить

 

идею

 

самой

 

первой,
старшей

 

и

 

родоначальной

 

жизни.

 

Но

 

эта

 

жизнь

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны

 

вѣчно-

 

юная,

 

не

 

слабѣющая

 

и

 

не

 

старѣюща-

яся;

 

какъ

 

начало

 

жизни,

 

она

 

сама

 

есть

 

жизнь

 

въ

 

заро-

дышѣ.

 

Эта

 

идея

 

вѣчно-юной

 

и

 

крѣпкой

 

жизни

 

выразилась

въ

 

эпитетахъ,

 

какіе

 

придаются

 

первонасажденному

 

дубу
мокрецкому;

 

онъ

 

ни

 

нагъ,

 

ни

 

одѣтъ,

 

т.

 

е.

 

не

 

засохшій,
съ

 

живыми

 

отпрысками,

 

но

 

и

 

не

 

покрытый

 

еще

 

листьями.

О.

 

Буянъ

 

есть

 

страна

 

почекъ,

 

зародышей,

 

сѣмянъ.

 

Отсю-
да

 

и

 

образъ

 

старцевъ

 

въ

 

заговорахъ

 

переходить

 

въ

 

об-
разъ

 

вѣчно-юныхъ

 

дѣвъ,

 

который

 

сидятъ

 

на

 

Буянѣ

 

й

номогаютъ

 

людямъ

 

отъ

 

всякаго

 

рода

 

злыхъ

 

и

 

темныхъ

силъ.

 

Всякое

 

двйженіе

 

буйныхъ

 

силъ

 

на

 

Буянѣ,

 

отцовъ
и

 

матерей

 

всего

 

живаго,

 

отзывается

 

перемѣнами

 

въ

 

жиз-

ни

 

міра.

 

Китъ

 

рыба,

 

лежащая

 

въ

 

океанѣ,

 

потронется,—

вся

 

земля

 

всколыхается.

 

Индрикъ

 

звѣрь

 

(миѳическая

 

ибра)
живетъ

 

во

 

святой

 

горѣ,

 

но

 

отсюда

 

онъ,

 

какъ

 

солнце

 

по

поднебесью,

 

ходитъ

 

вездѣ

 

по

 

подземелью,

 

пропущае'тъ
рѣки,

 

кладязи

 

студеные,

 

подготовляем

 

подземные

 

ходы

для

 

океана-матери

 

всѣхъ

 

морей.

 

Стратимъ

 

птица

 

нос'тре-

пенется,

 

распуститъ

 

крылья

 

и

 

воспаритъ

 

по

 

поднебесью—
океанъ

 

море

 

восколыхнется

 

и

 

тонуть

 

корабли^

 

гостйпные
съ

 

товарами.

 

Ниже

 

о.

 

Буяна,

 

ниже

 

китовъ,

 

его

 

держа-

щихъ,

 

лежитъ

 

уже

 

огненная

 

рѣка,

 

этотъ

 

вѣчной

 

огонь,

съ

 

появленгемъ

 

котораго

 

земля

 

исполнилась

 

жизни

 

и

 

цро^-

извела

 

изъсебя

 

разнообразныя

 

органическія

 

Формы .

Крѣпость

 

и

 

могущество

 

жизненной

 

силы,

 

таящейся

 

въ

вѣчно-юныхъ

 

зародышахъ

 

на

 

о.

 

Буянѣ,

 

выражена -Фанта-
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зіей

 

славянина

 

въ

 

образѣ

 

таинственнаго

 

камня

 

Алатыря.
Онъ

 

называется

 

бѣлъ-горючь

 

камень

 

но

 

своей

 

связи

 

съ

свѣтомъ

 

и

 

огнемъ;

 

онъ

 

разгарается,

 

горитъ

 

и

 

не

 

сгараетъ,

какъ

 

постоянно

 

раждается

 

и

 

никогда

 

не

 

выраждается

 

са-

ма

 

жизнь.

 

Онъ

 

составляетъ

 

основу

 

о.

 

Буяна,

 

въ

 

одномъ

Азбуковникѣ

 

прямо

 

сказано,

 

что

 

землю

 

поддерживаетъ

камень,

 

а

 

камень

 

утвержденъ

 

уже

 

на

 

китахъ,

 

лежащихъ

 

на

огненной

 

рѣкѣ.

 

Камень

 

Алатырь

 

поэтому

 

основа

 

всей

 

зем-

ли

 

и

 

развивающейся

 

на

 

ней

 

жизни.

 

Преданія

 

поставля-

ют!»

 

его

 

въ

 

ближайшее

 

отношеніе

 

съ

 

огненнымъ

 

змѣемъ,

выражавшимъ,

 

какъ

 

намъ

 

извѣстно,

 

тоже

 

плодотворную

творческую

 

силу;

 

по

 

свидетельству

 

заговоровъ

 

этотъ

 

ог-

ненный

 

змѣй

 

лежитъ

 

на

 

камнѣ

 

Алатырѣ.

 

Тутъ

 

же

 

на

камнѣсидитъдѣвственная

 

спутница

 

солнца,

 

его

 

любимая

 

се-

стра,

 

заря

 

заряница,

 

красная

 

дѣвица,

 

которая

 

тоже

 

имѣетъ

сильное

 

вліяніе

 

на

 

развитіе

 

жизни,

 

способствуя

 

ему

 

ниспос-

ланіемъ

 

росы.

 

Народная

 

загадка

 

о

 

росѣ

 

прямо

 

приписы-

ваетъ

 

ее

 

дѣйствію

 

зари:

 

«заря

 

заряница,

 

красная

 

дѣвица,

ключи

 

обронила;

 

мѣсяцъ

 

увидѣлъ, солнце

 

скрало

 

» .

 

Народный
заговоръ,

 

выражая

 

всю

 

могучесть

 

и

 

неизмѣримость

 

силъ,

заключающихся

 

на

 

о.

 

Буянѣ

 

въ

 

камнѣ

 

Алатырѣ,

 

гово-

рить:

 

«на

 

морѣ

 

па

 

Окіянѣ

 

на

 

островѣ

 

Буянѣ

 

есть

 

бѣлъ

горючь

 

камень

 

Алатырь,

 

никѣмъ

 

невѣдомый;

 

подъ

 

тѣмъ

камнемъ

 

сокрыта

 

сила

 

могучая,

 

и

 

силѣ

 

нѣтъ

 

конца.»

 

Эта
неизмѣримая,

 

безконечная

 

сила

 

движетъ

 

всѣмъ

 

на

 

свѣтѣ

 

и

ничто

 

не

 

можетъ

 

ее

 

превозмочь,

 

она

 

движетъ

 

не

 

только

Физическими

 

явленіями

 

и

 

предметами,

 

но

 

даже

 

нравствен-

нымъ

 

міромъ

 

человѣческой

 

воли

 

и

 

сердца.

И

 

вотъ,

 

чтобы

 

ни

 

случилось

 

въ

 

жизни,

 

какая

 

бы

 

по-

требность

 

ни

 

явилась,

 

для

 

которой

 

нельзя

 

найти

 

удовле-

творенія

 

въ

 

обыкновенномъ

 

порядкѣ

 

вещей,

 

елавянинъ

язычникъ

 

обращался

 

за

 

помощью

 

къ

 

таинственной

 

странѣ

солнца,

 

къ

 

острову

 

Буяну,

 

гдѣ

 

жили

 

свѣтлыя

 

божества,
гдѣ

 

хранились

 

вѣчно-юные,

 

могучіе

 

задатки

 

жизни.

 

На-
родные

 

заговоры

 

представляютъ

 

собою

 

цѣлую

 

систему

 

ми-

ѳическаго

 

міросозерцанія

 

славянина

 

и

 

живо

 

воспроизво-

дятъ

 

предъ

 

нами

 

гигантскіе

 

образы

 

Буяна

 

съ

 

его

 

отцами

и

 

матерями.
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Шелъ

 

охотникъ

 

охотиться

 

за

 

птицами

 

и

 

звѣрями,

 

онъ

обращался

 

съ

 

мольбой

 

къ

 

птицѣ

 

всѣмъ

 

птицамъ

 

старшей,
которая

 

сидитъ

 

въ

 

зеленой

 

осокѣ

 

на

 

о.

 

Буянѣ,

 

а

 

держитъ

она

 

грамоту

 

неписанную,

 

и

 

велитъ

 

она

 

всѣмъ

 

птицамъ

слетатися

 

на

 

такія-то

 

озера

 

и

 

болота

 

и

 

сидѣть

 

тутъ

 

съ

утра

 

до

 

вечера,

 

отъ

 

ночи

 

до

 

полуночи,

 

или

 

же,

 

обраща-
ясь

 

на

 

востокъ

 

къ

 

камню

 

Алатырю,

 

просилъ

 

могучія

 

си-

лы:

 

«пособите

 

и

 

помогите

 

мнѣ

 

за

 

охотою

 

ходити,

 

бѣлыхъ

и

 

сѣрыхъ

 

зайцевъ

 

ловити,

 

куницъ

 

и

 

лисицъ

 

и

 

сѣрыхъ

волковъ,

 

дорогихъ

 

звѣрей

 

рысей

 

загоняти

 

и

 

залучати,

чтобъ

 

бѣжали

 

по

 

своей

 

ступи

 

и

 

по

 

своей

 

тропѣ

 

безопас-
но,

 

на

 

сторону

 

не

 

отметывались

 

и

 

взадъ

 

не

 

ворочались».

Шелъ

 

елавянинъ

 

на

 

войну,

 

онъ

 

просилъ

 

силы

 

о.

 

Буя-
на

 

защитить

 

его

 

отъ

 

оружія

 

и

 

ранъ,

 

прикрыть

 

его

 

таин-

ственною

 

сбруей

 

богатырскою,

 

которая

 

заперта

 

на

 

остро-

вѣ

 

семипудовымъ

 

ключемъ;

 

а

 

ключь

 

лежитъ

 

подъ

 

огнен-

нымъ

 

змѣемъ.

 

Мирный

 

промышленникъ-г-бортникъ

 

про-

силъ

 

матку

 

всѣмъ

 

пчеламъ

 

старшую,

 

которая

 

сидитъ

 

на

земномъ

 

кустѣ,

 

на

 

о.

 

Буянѣ,

 

держитъ

 

77

 

жалъ

 

и

 

жа-

лить

 

имъ

 

непокорныхъ

 

пчелъ,

 

чтобы

 

она

 

застави-

ла

 

пчелъ

 

роиться

 

и

 

плодиться

 

и

 

слушаться

 

во

 

всемъ

 

его--

хозяина

 

и

 

проч.

 

Случалось

 

что

 

нибудь

 

нехорошее

 

въ

 

жиз-

ни,

 

славянянъ

 

опять

 

обращался

 

къ

 

о.

 

Буяну;

 

тамъ

 

77
старцевъ

 

сидятъ

 

подъ

 

дубомъ

 

мокрецкимъ

 

и

 

рубятъ

 

всѣхъ

черныхъ

 

муріевъ,

 

всѣ

 

злыя

 

силы,

 

собираютъ

 

ихъ

 

въ

кади

 

желѣзныя,

 

въ

 

тенета

 

шелковыя,

 

а

 

птица

 

Гагана

 

съ

желѣзнымъ

 

клювомъ

 

караулить

 

тѣ

 

кади.

 

Тамъ

 

подъ

 

тѣмъ

же

 

дубомъ

 

сидятъ

 

дѣвицы,

 

которыя

 

зашиваютъ

 

своей

 

иг-

лой

 

раны

 

и

 

унимаютъ

 

руду.

 

Старцы

 

Буяна

 

находятся

 

въ

вѣчной

 

враждѣ

 

съ

 

злыми

 

силами;

 

они

 

ловятъ

 

и

 

прокля-

тыхъ

 

дщерей

 

Иродовыхъ— трясовицъ,

 

и

 

бьютъ

 

ихъ

 

по

три

 

прута

 

по

 

зорямъ,

 

приговаривая:

 

«ой

 

вы

 

еси,

 

12

 

дѣ-

вицы;

 

будьте

 

вы,

 

трясницы,

 

водяницы,

 

разелабленныя

 

и

живите

 

на

 

водѣ

 

студеницѣ,

 

въ

 

міръ

 

не

 

ходите,

 

кости

 

не

знобите,

 

тѣла

 

не

 

мучьте».

 

На

 

"о.

 

Буянѣ

 

выстроенъ

 

мѣд-

ный

 

столбъ,

 

а

 

въ

 

томъ

 

столбѣ

 

закладена

 

мѣдная

 

мѣдя-

ница^отъ

 

болѣзней^и^хворостей;

 

туда

 

же

 

закладываются

заговорами

 

родимцы,

 

черныя

 

немочи

 

и

 

"веѣ

 

притки

 

и

 

скор-
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Всѣ

 

заговоры

 

свои

 

елавянинъ

 

скрѣплялъ

 

таинствен-
ными

 

Формулами,

 

которыхъ

 

сила

 

основывалась

 

на

 

идеѣ

того

 

же

 

Буяна

 

съ

 

его

 

могучимъ

 

камнемъ

 

Алатыремъ.
«Запираю

 

я

 

заговоръ,говорилъ

 

онъ,

 

*П-ю

 

замками

 

и

 

бро-
саю

 

ключи

 

въ

 

океанъ

 

море

 

подъ

 

Алатырь

 

камень».

 

По-
слѣ

 

этого

 

онъ

 

уже

 

самоуверенно

 

говорилъ,

 

что

 

слово

его

 

крѣпко,

 

какъ

 

бѣлъ-горючь

 

камень

 

Алатырь.»

 

Кто
камень

 

Алатырь

 

изгложетъ,

 

тотъ

 

мой

 

заговоръ

 

превозмо-

жетъ.

 

Кто

 

изъ

 

моря

 

всю

 

воду

 

выньетъ,

 

кто

 

изъ

 

поля

всю

 

траву

 

выщиплетъ,

 

и

 

тому

 

мой

 

заговоръ

 

не

 

превоз-

мочь,

 

силу

 

могучу

 

не

 

увлечь.

 

Какъ

 

морю

 

не

 

высыхать,

камня

 

Алатыря

 

не

 

видать,

 

ключей

 

недоставать,

 

такъ

 

и

заговору

 

не

 

кончится.

 

Сіе

 

слово

 

есть

 

утвержденіе,

 

имже

утверждается

 

и

 

укрѣпляется

 

и

 

замыкается;

 

и

 

ничѣмъ,

 

ни

аеромъ,

 

ни

 

воздухомъ,

 

ни

 

бурею,

 

ни

 

водою

 

дѣло

 

сіе

 

не

отмыкается».

 

Такимъ

 

образомъ

 

силамъ

 

Буяна

 

нельзя

 

бы-
ло

 

противиться

 

никому

 

и

 

ничему,

 

даже

 

самимъ

 

божествамъ.
Мало

 

того,

 

что

 

вся

 

природа

 

съ

 

ея

 

явленіями

 

повинова-

лась

 

могучей

 

волѣ,

 

неотвратимымъ

 

опредѣленіямъ

 

миѳи-

ческихъ

 

отцовъ

 

и

 

матерей;

 

силы,

 

заключенный

 

на

 

Буянѣ

и

 

утверждавшіяся

 

на

 

камнѣ

 

Алатырѣ,

 

простирали

 

свое

вліяніе

 

даже

 

на

 

нравственный

 

міръ,

 

на

 

виутренній

 

міръ
души

 

человѣка.

 

При

 

томъ

 

наивномъ

 

и

 

простодушномъ

обоготвореніи

 

природы,

 

въ

 

какое

 

былъ

 

погруженъ

 

елавя-

нинъ,

 

онъ

 

жилъ

 

непосредственною,

 

внѣшнею

 

жизнію

 

да-

же

 

въ

 

сФерѣ

 

религіи

 

и

 

нравственности.

 

Сочувствуя

 

при-

родѣ

 

съ

 

искренней,

 

сердечной

 

теплотою,

 

онъ

 

объяснялъ
свои

 

внутренняя

 

движенія

 

внѣшними

 

вліяніями

 

и

 

на

 

осно-

вами

 

своихъ

 

наблюденій

 

надъ

 

природой

 

составилъ

 

систе-

му

 

нравственныхъ

 

убѣжденіё.

 

Всякое

 

ощущеніе,

 

явивше-

еся

 

въ

 

его

 

душѣ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

всякое

 

внѣшнее

 

вліяніе
онъ

 

понималъ,

 

какъ

 

даръ

 

добраго

 

или

 

злаго

 

божества.
Весь

 

внутренній

 

міръ

 

явился

 

несвободнымъ

 

произведені-
емъ

 

духа,

 

а

 

рядомъ

 

явленій,

 

происходящихъ

 

отвнѣ.

 

Чув-
ство

 

въ

 

груди

 

своей

 

елавянинъ

 

считалъ

 

чѣмъ

 

то

 

напуск-

нымъ,

 

наноснымъ;

 

пріятное

 

было

 

даромъ

 

свѣтлаго

 

боже-
ства,

 

непріятное— дѣйствіемъ.

 

нечистой

 

силы;

 

навѣяно

 

ею

или

 

непосредственно

   

самою,

 

или

 

по

 

заговору,

  

вѣдовству
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лихаго

 

человѣка.

 

Отъ

 

этого

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

нравственной
тяжести,

 

нравственныхъ

 

перемѣнъ

 

въ

 

душѣ,

 

елавянинъ

обращался

 

за

 

помощью

 

къ

 

тому

 

же

 

острову

 

Буяну

 

и

 

камню

Алатырю,

 

какъ

 

обращался

 

онъ

 

къ

 

нимъ

 

за

 

помощію

 

про-

тивъ

 

Физическихъ

 

вліяній.
Вотъ

 

встосковалась

 

красная

 

дѣвица

 

и

 

сама

 

не

 

знаетъ,

о

 

чемъ;

 

нашла

 

бѣда

 

среди;

 

околицы,

 

залегла

 

въ

 

ретиво

 

серд-

це

 

щемитъ,

 

болитъ

 

головушка;

 

не

 

милъисвѣтъ

 

ясный,

 

по-

стылела

 

вся

 

родушка.

 

Видитъ

 

ея

 

мать,

 

что

 

томится

 

дитятко

вокручинѣ

 

невѣдомой, — чѣмъ

 

пособить?

 

Нужна

 

помочь

 

буй-
ныхъ

 

силъ.

 

На

 

о.

 

Буянѣ

 

есть

 

старцы,

 

которые

 

преслѣдуютъ

тоску,

 

«возопіютъ

 

они

 

грознымъ

 

грозно,

 

учнутъ

 

ломать

 

то-

ску,

 

бросать

 

тоску

 

за

 

околицу.

 

Кидма

 

кидалась

 

тоска

 

отъ

востока

 

до

 

запада,

 

отъ

 

рѣки

 

до

 

моря,

 

отъ

 

дороги

 

до

 

пере-

путья,

 

отъ

 

села

 

до

 

погоста.»

 

И

 

вотъ.мать

 

обращалась

 

къ

этимъ

 

старцамъ

 

съ

 

заговоромъ,

 

чтобы

 

они

 

избавили

 

ея

 

нена-

глядное

 

дитятко

 

отъ

 

наносной

 

тоски.

 

Тамъ

 

же

 

на

 

о.

 

Буянѣ,

на

 

горючемъ

 

камнѣ

 

Алатырѣ

 

устроена

 

огцепалимая

 

баня,

 

а

въ

 

бацѣ

 

лежитъ

 

разжигаемая

 

доска,

 

на

 

той

 

доскѣ

 

мучат-

ся

 

полюбовныя

 

іоскя.

 

«Мечутся

 

тоски

 

изъ

 

стѣны

 

въ

 

стен-
ку,

 

изъ

 

угла

 

въ

 

уголъ,

 

отъ

 

пола

 

до

 

потолка.»

 

Влюблен-
ный

 

молодецъ

 

и

 

влюбленная

 

дѣвица

 

хорошо

 

знали

 

это

 

и,

желая

 

привлечь

 

къ

 

себѣ

 

сердце

 

любимаго

 

предмета,

 

обра-
щались

 

съ

 

заговорами

 

къ

 

вѣтрамъ,

 

чтобы

 

они

 

навѣяли

эти

 

тоски

 

на

 

холодное

 

сердце

 

жестокаго

 

или

 

жестокой.
«Вѣтры

 

буйные,

 

говорилъ

 

молодецъ,

 

распорите

 

ей

 

бѣлую

грудь,

 

откройте

 

ей

 

ретиво

 

сердце,

 

навѣйте

 

тоску

 

со

 

кру-

чиной,

 

чтобы

 

она

 

тосковала

 

и

 

горевала,

 

чтобы

 

я

 

ей

 

былъ
мнлѣе

 

своего

 

лица,

 

свѣтлѣе

 

яспаго

 

дня,

 

краше

 

роду

 

пле-

мени,

 

привѣтливѣе

 

отца

 

съ

 

матерью,

 

чтобы

 

я

 

ей'

 

казался

во

 

снѣ

 

и

 

на

 

яву,

 

въ

 

день

 

и

 

въ

 

полдень,

 

въ

 

ночь

 

и

 

пол-

ночь,

 

чтобы

 

она

 

плакала

 

и

 

рыдала

 

по

 

мнѣ...

 

Бросьтесь
тоски

 

въ

 

буйную

 

ея

 

голову,

 

въ

 

тылъ,

 

въ

 

ликъ,

 

въ

 

ясные

очи,

 

въ

 

сахариыя

 

уста,

 

въ

 

ретиво

 

сердце,

 

въ

 

ея

 

умъ

 

ра'

зумъ,

 

въ

 

ея

 

волю

 

и

 

хотѣніе,

 

во

 

все

 

ея

 

тѣло

 

бѣлое,

 

и

во

 

всю

 

кровь

 

горячую,

 

и

 

во

 

всѣ

 

ея

 

кости

 

и

 

составы

 

и

во

 

всѣ

 

ея

 

жилы»

 

и

 

проч.

 

Не'

 

любилъ

 

мужъ

 

жену,

 

раз-

строивалось

 

семейное

 

счастіе,

 

лютъ

 

былъ

  

свекоръ,

   

све-
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кровь

 

житья

 

не

 

давала;

 

несчастная

 

молодица

 

опять

 

об-
ращалась

 

съ

 

заговоромъ

 

къ

 

силамъ

 

Буяна.

 

Нужно

 

было
донять

 

хозяину

 

вора,

 

укравшаго

 

его

 

добро,

 

возбудить

 

въ

неиъ

 

совѣсть,

 

заставить

 

его

 

возвратить

 

украденное;— онъ

зналъ,

 

на

 

о.

 

Буянѣ

 

стоить

 

желѣзный

 

сундукъ,

 

а

 

въ

немъ

 

лежать

 

ножи

 

булатные,

 

и

 

онъ

 

читалъ

 

заговоръ:

«подите

 

вы,

 

ножи

 

булатные,

 

къ

 

такому-то

 

вору,

 

рубите
его

 

тѣло,

 

колите

 

его

 

сердце,

 

чтобы

 

онъ

 

воръ

 

воротилъ

покражу

 

такого-то,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

утаилъ

 

ни

 

синя

 

пороха,

а

 

воротилъ

 

бы

 

все

 

до

 

синя

 

пороха.»

Мы

 

нечувствительно

 

перешли

 

изъ

 

сФеры

 

космогоніи

 

и

Физическаго

 

міросозерцанія

 

славянина

 

въ

 

новую

 

сферу

 

его

антропологическихъ

 

понятій.

 

Mbf

 

видимъ

 

здѣсь,

 

что

 

тѣже

самыя

 

силы,

 

которыя

 

движутъ

 

природу,

 

и

 

тѣже

 

самые

законы,

 

которые

 

господствуют

 

въ

 

жизни

 

природы,

 

пере-

носятся

 

и

 

въ

 

область

 

психической

 

жизни.

 

Человѣкъ

 

сли-

вается

 

съ

 

природою;

 

онъ

 

какъ

 

дитя,

 

погруженъ

 

въ

 

ея

лоно

 

и

 

живеіъ

 

съ

 

нею

 

одною

 

и

 

тою

 

же

 

жизнію,

 

подчи-

ненъ

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

добрымъ

 

и

 

злымъ

 

божествамъ,
и

 

въ

 

его

 

судьбѣ

 

царитъ

 

таже

 

роковая

 

и- неотвратимая

 

не-

обходимость

 

чисто

 

внѣшняя.

 

Языческая

 

антропологія

 

рас-

кроетъ

 

предъ

 

нами

 

цѣлый

 

міръ

 

новыхъ

 

вѣрованій.

 

Нач-
немъ

 

и

 

здѣсь

 

ab

 

оѵо,

 

съ

 

космогоническихъ

 

преданій

 

о

происхожденіи

 

человѣка

 

и

 

его

 

природѣ,

(Продолженіе

 

будет!.)
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ОДНА

Историческія

 

извѣстгя

 

о

 

безпоповцахъ

 

Кержепскшъ

 

и

 

Чергіо-
раменскшъ

 

въ

 

началѣ

 

XVIÏI

 

вѣка,— о

 

гладныхъ

 

лицахъ

 

между
ними,—объ

 

ихъ

 

образѣ

 

жизни,

 

богослужебныхъ

 

обрядахъ

 

и'Чр.
-

 

"^

                                  

'

 

"

 

-

 

'

          

'

                               

К93

 

H

   

BÔ8à

   

лтш?
I!

 

Белбашская

 

и

 

Керженская

 

волости

 

въ

 

заволжской

 

ча-

сти

 

Ниж.

 

Губ.

 

были

 

мѣстами,

 

гдѣ

 

по

 

преимуществу

распространена

 

была

 

безпоповщина

 

въ

 

началѣ

 

Х3ѴВД
столітія,

 

и

 

гдѣ

 

жили

 

келейно

 

и

 

старцы

 

и

 

старицы

 

без-
поповщинскаго

 

толка

 

(').

 

Всѣхъ

 

ихъ,

 

нужно

 

полагать,,

 

бы-
ло

 

здѣсь

 

до

 

двухъ

 

тысячь

 

мужскаго

 

и

 

женскаго

 

no#a

 

(?)
и

 

всѣ

 

почти

 

были

 

выходцы

 

изъ

 

Москвы,

 

изъ

 

слободЦ
изъ

 

городовъ,

 

изъ

 

селъ,

 

изъ

 

деревень.

 

Однихъ

 

Kêïêf-
ныхъ

 

безпоповщинскихъ

 

старцевъ— раскольниковъ,

 

выкію-
ченныхъ

 

изъ

 

двойнаго

 

оклада

 

по

 

болѣзни,

 

увѣчыо

 

и

 

ста

рости^—-по

 

вѣдомости

 

повѣренныхъ

 

отъ

 

Архіеписжрда

 

Пи-
тирима:

 

іеромонаха

 

Филарета,

 

іеродіакона

 

Рурія

 

и

 

выбар-
ныхъ

 

старцевъ,—вѣдомости,

 

представленной

 

въ

 

1734""іЩу

въ

 

раскольническую

 

контору, —считалось

 

съ

 

1718 "по

1723

 

годъ

 

болѣе

 

700, — и

 

всѣ

 

они

 

жили

 

въ

 

т,аких,і

 

^щ-
стахъ,

 

что

 

и

 

сыскать

 

ихъ

 

было

 

трудно

 

( 3 )<.

           

Щц'Щ.
-

                  

■

   

■

   

■•

                                                

іишаэфд

(')

 

Не

 

говоришь

 

уже

 

о

 

Балахнипскомъ

 

и

 

Юрьевецкомъ

 

(нынѣ

 

Костр.Губ.)

 

уѣз-

дахъ,

 

гдѣ

 

жили

 

также

 

раскольники

 

безпоповцы.

 

Села

 

Княгшшно

 

и

 

Мурашкин*о
съ

 

окрестными

 

селами

 

и

 

деревнями

 

были

 

также

 

местами,

 

тдѣ

 

какъ

 

бы '

 

ос&бо^ш
отдѣльно

 

распространился

 

безпоповщинскій

 

толкъ

 

(Ист.

 

Ниж,

 

Іер.

 

Мак.

 

37,).

 

Се-
ла

 

Павлове

 

и

 

Работки

 

были

 

мѣстами,

 

гдѣ

 

господствовала

 

христовщина

 

(См.

 

ТЬ-
зыскъ

 

Св.

 

Димитрія).

( ! )

 

См.

 

у

 

Ее.

 

I:

 

569.

•

 

(")

 

Представляемъ

 

изъ

 

ведомости

 

самое

 

указаніе

 

мѣстносте^,

 

гдѣ

 

бы^кел^й-
вые

 

старпьг

 

безпоповскаго

 

толка

 

и

 

число

 

ихъ

 

въ

 

каждомъ .

 

гмфсжѣ:

 

въ

   

Бед$авіг
-

 

■■■

                                                

■'

      

-'-і'

 

:-'ïQPJQ

 

d'à

 

-



—
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Учителемъ— «вельми

 

премудрымъ

 

человѣкомъ»,— нау-

чавшимъ

 

по

 

старому

 

(по

 

раскольнически)

 

и

 

молитву

 

тво-

рить

 

и

 

креститься,

 

и

 

уважаемымъ

 

всѣми

 

раскольниками-^

безпоповцами

 

на

 

Керя{енцѣ

 

въ

 

началѣ

 

XVIII

 

столѣтія

былъ

 

нѣкто

 

Кузьма

 

Андрееву

 

пришедшій

 

въ

 

Керженскіе
лѣса

 

изъ

 

Москвы.

 

По

 

собственнымъ

 

показаніямъ

 

Кузьмы
Андреева, —онъ

 

былъ

 

сынъ

 

крестьянина

 

Ярославскаго
уѣзда

 

вотчины

 

Спасскаго

 

монастыря,

 

что

 

въ

 

Ярославле,
села

 

Еремейцева,

 

Андрея

 

Яковлева.

 

У

 

отца

 

ихъ

 

было
трое:

 

Аѳанасій,

 

Иванъ

 

и

 

Кузьма.

 

Не

 

имѣя

 

чѣмъ 'прокор-

мить

 

себя

 

и

 

семейство,

   

Андрей

 

Яковлевъ,

 

въ

  

половинѣ

ской

 

волости

 

безпоповщины

 

толку

 

въ

 

1718

 

году

 

было:

 

за

 

починкомъ

 

татаркою—

муж.

 

S

 

жен.

 

3—всего

 

8.

 

По

 

рѣкѣ

 

Улангерю

 

5

 

ж.—На

 

р.

 

Бортовкѣ

 

м.

 

S

 

ж.

 

12,
всего

 

17.

 

За

 

починкомъ

 

Зименками

 

м.

 

1.

 

ж.

 

8,

 

всего

 

9.

 

На

 

верхотинѣ

 

р.

 

Бель-
баша

 

1

 

м.

 

По

 

р.

 

Керженцу

 

ниже

 

починка

 

Аѳонасьева

 

м.

 

1

 

ж.

 

8,

 

всего

 

9.

 

На
долу

 

Домникинѣ

 

м.

 

S

 

ж.

 

8,

 

всего

 

13.

 

За

 

деревцем

 

Маклаковною

 

и

 

за

 

дер.

 

По-

гибяною

 

на

 

р.

 

Мазѣ

 

м.

 

3

 

ж.

 

1,

 

всего

 

4.

 

Въ

 

Дрюковской

 

волости

 

за

 

малою

 

Дуб-
ровою

 

на

 

Сахарномъ

 

болотѣ

 

м.

 

2

 

ж.

 

9,

 

всего

 

11.

 

Въ

 

Хохловской

 

волости

 

за

починкомъ

 

Кошелевымъ

 

ж.

 

11.

 

За

 

починкомъ

 

Казанцовьшъ

 

м.

 

1

 

ж.

 

1,

 

всего

 

2.
Въ

 

верхотинѣ

 

рѣки

 

Липовки

 

м.

 

5

 

ж.

 

12,

 

всего

 

17.

 

По

 

рѣчкѣ

 

Чащовкѣ

 

за

 

'по-

чинкомъ

 

Митюпшнымъ

 

за

 

полемъ

 

м.

 

3

 

ж.

 

7,

 

всего

 

10.

 

За

 

деревнею

 

Лукинымъ

подлѣ

 

Узолы

 

рѣки

 

м.

 

6

 

ж.

 

4,

 

всего

 

10.

 

Рыбновской

 

волости '

 

по

 

урегчйгцамъ

 

"на
рѣкѣ

 

Узолѣ

 

за

 

деревнею

 

Ключами

 

м.

 

2

 

ж.

 

2,

 

всего

 

4.

 

На

 

рѣкѣ

 

Каменкахъ

 

подъ

деревнею

 

Каменки

 

м.

 

1

 

ж.

 

3,

 

всего

 

4.

 

На

 

Ітрусѣ

 

въ

 

Раменномъ

 

лѣсу

 

м.

 

1

 

ж.

3,

 

всего

 

4.

 

Въ

 

верхотинѣ

 

Узолы

 

м.

 

1.

 

За

 

деревнею

 

Шляпинымъ

 

м.

 

3

 

ж.

 

3,

 

все-

го

 

6.

 

Пониже

 

починка

 

Павлова

 

м.

 

1

 

ж.

 

1,

 

всего

 

2.

 

За

 

Шляпинымъ

 

на

 

дряниш-

номъ

 

врагѣ

 

м.

 

1

 

ж.

 

1,

 

всего

 

2.

 

ПЬконецъ

 

Шляпиныхъ

 

поль

 

м.

 

7

 

ж.

 

7,

 

всего

 

14.

На

 

рѣкѣ

 

Шамихтѣ

 

на

 

полянѣ

 

м.

 

6

 

ж.

 

11,

 

всего

 

17.

 

Въ

 

Керженской

 

волости

 

за

деревнею

 

Крутыми

 

на

 

рѣкѣ

 

Узолѣ

 

м.

 

3

 

ж.

 

4,

 

всего

 

7.

 

Фидаретъ

 

и

 

Гурій

 

свидѣ-

тельствовали

 

и

 

въ

 

1719

 

г.

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

урочищахъ

 

нашли

 

новыхъ

 

келейни-

ковъ

 

«безпоповпганы

 

толку»

 

м.

 

33

 

ж.

 

79.

 

всего

 

112.

 

Въ

 

1720

 

г.

 

открыты

 

новые-

Тогоже

 

толку

 

м.

 

143

 

ж.

 

172,

 

всего

 

313.

 

Въ

 

1723

 

г.—м.

 

29

 

ж.

 

43,

 

всего

 

72

 

(См.

у

 

Ее.

 

раек,

 

дѣла

 

XVIII

 

ст.

 

т.

 

II—въ

 

прилож.

 

стр.

 

237—239),

 

Вообще

 

же

 

всѣхъ

раскольниковъ

 

въ

 

Нижегородской

 

Губерніи

 

въ

 

началѣ

 

ХУШ

 

ст.

 

въ

 

трехъ

ньшѣшнихъ

 

уѣздахъ

 

ея

 

считалось

 

около

 

30,000

 

что

 

составляете,

 

болѣе

трети

 

тогдашняго

 

общаго

 

населенія;

 

въ

 

1719

 

г.

 

считалось

 

раскольниковъ

 

въ

предѣлахъ

 

Нижегор.

 

Губерніи

 

86,000

 

обоего

 

пола,—слѣдовательно .

 

при

 

тогдаш-

немъ

 

населеніи

 

въ

 

302,696

 

на

 

каждую

 

тысячу

 

человѣкъ

 

приходилось

 

283

 

ра-

скольника,

 

цифра

 

огромная,

 

но

 

она

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

была,

 

можетъ

 

быть,

 

еще

 

.

больше,

 

если

 

•

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что

 

тогда

 

были

 

священники,

 

писавшіе

въ

 

отчетахъ

   

раскольниковъ

 

нераскольниками.
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XVII

 

столѣтія

 

перешелъ

 

со

 

всѣмъ

 

семействомъ

 

въ

 

Мо-
скву.

 

Здѣсь

 

отецъ

 

занимался

 

черными

 

работами:

 

сыновья

же

 

ходили

 

по

 

міру;

 

тѣмъ

 

и

 

кормились.

 

Отецъ

 

вскорѣ

померь,

 

сыновья

 

подросли,

 

записались

 

въ

 

огородной
слободѣ

 

«въ

 

тягло,

 

и

 

жили

 

тамъ

 

съ

 

матерью

 

въ

своемъ

 

купленномъ

 

домѣ.

 

Занимались

 

они

 

лѣтомъ

 

паяні-
емъ

 

мѣдной,

 

жестяной

 

л

 

оловянной

 

посуды,

 

дѣлали

 

под-

свѣчники,—и

 

все

 

это

 

сбывали

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

котельномъ

ряду;

 

зимой

 

же

 

торговали

 

на

 

Москвѣ

 

рѣкѣ

 

санями

 

и

 

ро-

гожами.

 

Въ

 

1680

 

году

 

или

 

немного

 

ранѣе,

 

еще

 

до

 

бун-
та

 

Стеньки

 

Разина,

 

Кузьму

 

вмѣстѣ

 

съ

 

братьями

 

заподоз-

рили

 

въ

 

привязанности

 

къ

 

расколу, —и

 

донесли

 

объ

 

нихъ

высшему

 

начальству.

 

Когда

 

же

 

одинъ

 

изъ

 

братьевъ

 

Кузь-
мы

 

съ

 

одиннадцатью

 

человѣками

 

взятъ

 

былъ

 

въ

 

Патріаршъ
приказъ,— Кузьма

 

ушелъ

 

въ

 

Новгородскіе

 

предѣлы

 

и

 

жилъ

тамъ

 

въ

 

лѣсу

 

у

 

раскольниковъ:

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

Мо-
сквѣ

 

разнесли

 

слухъ,

 

что

 

Кузьма

 

во

 

время

 

бывшаго

 

тог-

да

 

пожара

 

въ

 

Москвѣ

 

сгорѣлъ.

 

Изъ

 

Новгородскихъ

 

лѣ-

совъ

 

Кузьма

 

съ

 

однимъ

 

старцемъ,

 

какимъ-то

 

Симеономъ
вздумалъ

 

было

 

поѣхать

 

къ

 

пустынникамъ,— вѣроятно

 

къ

выгорѣцкнмъ

 

въ

 

Олонецъ,

 

чтобы

 

тамъ

 

и

 

поселиться.

 

Но
ихъ

 

на

 

дорогѣ

 

переняли

 

и

 

привезли

 

въ

 

Новгородъ

 

въ

архіерейскій

 

дворъ.

 

Старца

 

сослали

 

подъ

 

началъ

 

въ

 

пу-

стынь,— а

 

Кузьму

 

освободили.

 

Послѣ

 

сего

 

онъ

 

пришелъ

въ

 

Москву,

 

и

 

не

 

много

 

поживши

 

здѣсь,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

брать-
ями

 

ушелъ

 

въ

 

Керженскіе

 

лѣса— «ради

 

спасенія

 

душъ

 

сво-

ихъ.»

 

Пришедши,

 

сюда

 

всѣ

 

они

 

начали

 

жить

 

въ

 

пустй-
няхъ— и

 

это

 

для

 

того,

 

какъ

 

объявлялъ

 

потомъ

 

самъ

 

Кузь-
ма,

 

что

 

«стало

 

быть

 

въ

 

Москвѣ

 

вѣрѣ

 

перемѣненіе,

 

нача-

лась

 

святая

 

служба

 

неправильно,

 

по

 

новоизданнымъ

 

кни-

гамъ;

 

литургію

 

стали

 

служить

 

на

 

пяти

 

просФорахъ,

 

а

 

по

требнику

 

старой

 

печати,

 

при

 

державѣ

 

блаженныя

 

памяти

великаго

 

Государя

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Михаила

 

Ѳео-

доровича

 

и

 

всея

 

Россіи

 

и

 

при

 

святѣйшихъ

 

Патріархахъ
при

 

іосифѢ

 

и

 

ІоасаФѣ,

 

служили

 

Литургію

 

на

 

семи

 

про^

СФорахъ;

 

и

 

въ

 

томъ

 

стала

 

убавка;

 

въ

 

иныхъ

 

стола

 

при-

бавка....

 

и

 

онъ,

 

Кузьма

 

съ

 

братьями

 

усмотря

 

перемѣне-

ніе

   

вѣрѣ,

   

для

 

того

 

въ

 

Керженскій

 

лѣсъ

 

и

 

сошли.»

 

Въ
!І

 
Я

    
Г80

   
ібМ
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•оШ

 

*я

 

.гиоятэДеиээ

 

тіэа

 

оа

 

йэнвдѳп

 

вітіЬога

 

11YX
atey? браУіЬЯііВеіетроили

 

келью,

 

и

 

стали

 

жить

 

«монаше-
скимъ

 

уетавом:ь.»

 

Вскорѣ

 

рдинъ

 

изъ

 

братьевъ.

 

Кузьмы
помсръ;;

 

другой

 

попалсяг

 

начальству,

 

и

 

за

 

раск^лъ

 

cp^çjp,-

жался(иВ.ъ

 

Нижнемъ

 

подъ

 

карауломъ.

 

Кузьма

 

между

 

тѣ|іъ^

іедшнчоловѣкъ

 

грамотный,;

 

вскорѣ,

 

пріобрѣлъ

 

р;собр$

 

уда-

щеніе .между

 

раскольниками

 

Керженскими;

 

сд^ался

 

~іЦі%
уяимлемъ,,

 

уставщикомъ

 

при

 

соверінеиіц

 

службу

 

и

 

бьыъ
рьяныміЪ

 

прборникомъ и

 

распространитёлёмъ

 

той

 

мьірдп 5

цф)

 

Потръ—-антихристъ.

 

Онъ

 

имѣлъ

 

даже

 

особьія

 

jdw^M
ШдОбъ- эт;ѳм%

 

котррыя

 

и

 

читалъ

 

и

 

толковалъ

 

въ

 

слухъ

жІхъ*

 

Славаі?р

 

немъ

 

распространялась

 

далеко,

 

и

 

къ

 

нѢ-

йуѵвіерѣдкр

 

обращадись

 

съ

 

просьбою

 

рдскольники

 

др|у*
Тйщъі цѣстъѵ

 

Такъ

 

къ

 

нему

 

пріѣзжали

 

раскольники

 

"язь
йемужскагО)

 

лѣса

 

отъ0 Дрм^иы

 

Казанки

 

съ'

 

просьбою

 

при-

с>Щтьі

 

ей!

 

каноникъ

 

старой

 

печати,

 

а

 

въ

 

замѣнъ

 

этого

 

nj>
сланныДіПривезли;

 

ему

 

въ

 

подарЬкъ

 

«

 

придонной»

 

изъ

 

лйсто-
Шй

 

м&диг цозолрчённцй

 

іірестъ.

 

В/ь

 

,1 71 3

 

грду,, по

 

доносика-
jsaKa^ejBnryTftHffn^'îtysbMa

 

Андр$евъ

 

былъ

 

схвачецъ'г

 

и

 

при-

,'В#3§НЪ и8ЪJ

 

;Ш
гоЛпр.адить

 

;

 

вмѣет-Б

 

съ

 

другими

 

его

 

единрмьшленнйкШи

 

въ

іМо^ру^ВіЪгііірербраженскій

 

приказа
щточенЫібыли

 

всѣ

 

дѣла,

 

Каравшіяся

 

.общественной

 

бёзопа-
^прсщи слгѣдовательно раскола,

 

и

 

флк с'траninartf

 

тогда

 

« :сло •

ва^дъда р/..Еуузьму ,

 

въ:^^^^ъ^с^ъо^Ша\^Мт?.
дІЙствительно^

 

Справили b^Mqçkjb^.

 

ПридопрОсйХЪ

 

здѣов,

Кузьма

 

а ртррзлсДзР^ъ

 

всего,

 

въ^

 

чемт.

 

доносйлъ

 

на

■щд[

 

кадак^г^І^шу.тинъ.

 

«Такихъ

 

сдов'ъ,

 

гоШриіъ

 

онъ! ,
ЦЩЪ

 

а^уй^^трщъѵ Деѵщт

                                     

(то
ейТ*»г'Шйч%ір^

 

ант^ристъ)...

 

а

 

говорить

 

такихъ

 

непрй-

Ой

 

,й

 

!<гхщ:.;і

 

,

    

;

  

s

        

У

          

.

      

.,

 

'

 

'

 

'/

     

..

 

/

    

".-.."".''

0

 

Щ

 

ЭтШ-

 

ШШ

 

былъ

 

! р'Йдомт>Сиз£

 

Тобольска;

 

Проходя

 

Керя<фіскиш;і

 

лѣсами

ЩйрИ^ину;,.

 

Лѳвшутйнълуговоренъ

 

былъ;

 

раскольниками/

 

остаться

  

на,

 

нъхкольро

дОгнаот^и

 

отййлк :

 

нѣЕЬторые скіигй.

 

У'

 

Леййгутйиа
одна '

 

тетрідка-КѴзьЩ^бъ^ПетрІі' как¥

 

антихрист/Ь;.ее ,то;~и

 

m-

далъ*

 

оМ-бМвшему

 

тогда^НияіогорОдскомуІГубернатрру

 

Андрею

 

Петровичу

 

Из-

маілову,

 

какъ

 

документъ,

 

обличающей 'Кузьму

 

въ

 

расколѣ!

        

■



сШйн'йхт!/

 

слсівъ

 

невозможно

 

для

 

того,

 

что

 

въ

 

божествен^
ноМъ

 

писаіпи

 

объ

 

антихристѣ'

 

пишутъ

 

подлинно:

 

царство

его

 

антихристова

 

будетъ

 

только

 

семь

 

(?)

 

лѣтъ

 

и

 

по

 

об-
личенію

 

пророческому

 

разорится,

 

а

 

онъ—великій

 

Госу-
дарь-царствуетъ

 

тому

 

больше

 

двадцати

 

лѣтъ;

 

да

 

и

 

въ

мЬлйТвахъ

 

свонхъ

 

за

 

государя

 

у

 

'Бога

 

просятъ

 

они:

 

по-

милуй!,

 

Господи,

 

царя

 

нашего

 

Петра

 

и

 

умножи

 

лѣтъ

 

жи*

вОта:

 

его

 

и

 

покори

 

ему,

 

Господи,

 

йодъ

 

нозѣ

 

вся

 

языки;

и

 

о

 

здравіи'

 

Государынь

 

царицъ

 

и

 

Государя

 

Царевича

 

и

царевенъ

 

и

 

за

 

весь

 

синклитъ

 

Бога

 

молятъ

 

же,

 

а

 

во

 

вред-

ин

 

святыя

 

службы:

 

утрени,

 

часовъ,

 

вечерни,

 

ектенііц
многолѣтія

 

они

 

не

 

поютъ

 

для

 

того,

 

что

 

поповъ

 

у

 

нихъ

нѣтъ,

 

a

 

вмѣсто

 

многолѣтія

 

пропоютъ

 

трижды

 

Господи

 

по-

милуй,

 

для

 

того

 

въ

 

томъ

 

отпускѣ

 

государево

 

имя

 

и

 

не

упоминается».

 

Долго

 

вертѣлся

 

Кузьма

 

предъ

 

княземъ

Ѳедоромъ

 

Юрьевичемъ

 

Ромодановскймъ,

 

производивпшмъ

и

 

рѣшавшимъ

 

тогда

 

всѣ

 

дѣла

 

о

 

словѣ

 

и

 

дѣлѣ,— и

 

ста-

рался

 

выпутаться:

 

давали

 

ему

 

очныя

 

ставки

 

съ

 

доиосчи-

комъ,

 

и

 

тутъ

 

заперся;

 

подняли

 

на

 

о

 

дыбу»,—но

 

и

 

тутъ

не

 

сознавался^

 

наконецъ

 

послѣ

 

двукратной

 

пытки

 

Кузьма
А^дрѣеѣъ

 

тяжко

 

заболѣлъ

 

и

 

померъ

 

( 5 ).

 

Такова

 

была
судьба

 

Керженскаго

 

расколоучителя!
Изъ

 

други'хъ

 

учителей

 

первой

 

половины

 

ХѴПІ

 

стодѣ-

тія

 

у

 

Керженскихъ

 

безпоповцевъ

 

можно

 

указать

 

на

 

Симона
Іовлева.

 

Онъ^

 

по

 

сказанію

 

сочинителя

 

«Исторіи

 

Выгод-
ской

 

пустыни»

 

(6 ),

 

былъ

 

«благой

 

учительный

 

мужъ»;,^-

й

 

былъ

 

родомъ

 

изъ

 

Новгорода,

 

сынъ

 

священника.

 

Еще
въ

 

молодости

 

«въ

 

гонптельное

 

время

 

»

 

Симонъ

 

Іовлевъ

 

бѣ-

жалъ

 

изъ1

 

Новаграда

 

съ

 

матерью

 

своею

 

и

 

съ

 

братьями
«древле-церковнаго

 

ради

 

благочестія

 

въ

 

поволгскую

 

стра-

ну

 

въ

 

Нижёгородскія

 

пустыни

 

и

 

живяше

 

съ

 

тамопіШмІи
староверцами

 

и

 

со

 

отцами

 

въ

 

скитахъ,

 

поучаше

 

ихъ

 

о

 

благо-
честіи

 

и

 

службу

 

церковную

 

имъ

 

отправляше,

 

понеже

 

гра-

(*)

 

См.

 

у

 

Есип.

 

статью

 

ссказакъ

 

Левшутинъ»

 

I:

 

557—609.
( G)

 

Эту

 

исторію

 

писалъ

 

нѣктоіоаннъ

 

Филипповъ,

 

рдинъ

 

изъ

 

бывшихъ

 

видныхъ

лицъ

 

въ

 

Выгорѣцкомъ

 

раскольническомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

родѣ

 

стряпчаго

 

или

 

хо-

датая

 

подѣдамъ

 

монастыря.

 

Она

 

напечатана

 

и

 

издана

 

Кожанчиковьщъ

 

въ

 

1863

 

г.
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—

мотѣ

 

умѣющъ

 

и

 

искусенъ

 

и

 

тщателенъ

 

къ

 

церковной
службѣ,

 

весь

 

уставъ

 

и

 

чинъ

 

церковный

 

знаяше,

 

заиеже
поповъ

 

сынъ

 

и

 

вельми

 

его

 

любляху

 

тамошніе

 

жители».

Поживъ

 

здѣсь

 

нѣсколько,

 

Іовлевъ

 

не

 

вздумалъ

 

оставаться

навсегда

 

на

 

Керженцѣ:

 

мать

 

его

 

вскорѣ

 

умерла, — и

 

онъ

ушелъ

 

съ

 

братьями

 

своими

 

изъ

 

Нижегородскихъ

 

пустынь

въ

 

Новгородъ,

 

и

 

жилъ

 

здѣсь

 

нисколько

 

времени

 

въ

 

тай-
нѣ,

 

«крыяся

 

у

 

христолюбцевъ, — и

 

ко

 

отцу

 

своему

 

хожда-

ше

 

и

 

бесѣдоваще

 

съ

 

нимъ

 

о

 

древлецерковномъ

 

благочестіи
и

 

о

 

Ннконовыхъ

 

новинахъ,

 

прившедшихъ

 

въ

 

Россійскую
церковь, — и

 

отецъ

 

его,

 

какъ

 

повѣсгвуетъ

 

исторія,

 

его

послу ша

 

отста

 

отъ

 

поповства».

 

За

 

тѣмъ

 

Симонъ

 

ушелъ

съ

 

Копорщину,

 

былъ

 

и

 

за

 

Шведскимъ

 

рубежомъ;

 

его

знали

 

и. относились

 

къ

 

нему

 

благосклонно

 

князь

 

Мен-
шиковъ,

 

вся

 

Новгородская

 

власть,

 

и

 

даже

 

царевичь

 

Алек-
сѣй. — Симонъ

 

Іовлевъ,

 

по

 

сказанію

 

Исторіи,

 

«съ

 

молода

былъ

 

словесенъ

 

и

 

постояненъ

 

и

 

сановитъ»;

 

въ

 

наказаніи
дѣтей

 

духовныхъ

 

и

 

испытаніи

 

былъ

 

«подобенъ

 

отцу

 

Да-
ніилу

 

(извѣстному

 

настоятелю

 

Выговской

 

раскольнической
пустыни)

 

и

 

вельми

 

къ

 

Богу

 

въ

 

молитвахъ

 

прилеженъ,

всегда

 

службу

 

церковную

 

всю

 

отправляше,

 

каноны

 

и

 

пра-

вило

 

и

 

молебны

 

пояше

 

и

 

панихиды

 

по

 

вся

 

дни,

 

зѣло

 

бо
крѣпокъ

 

ногами:

 

и

 

добродѣтеленъ

 

и

 

милостивъ

 

до

 

всѣхъ

и

 

великое

 

смиреніе

 

стяжа.

 

Никогда

 

же,

 

продолжаетъ

Исторія,

 

съ

 

кѣмъ

 

враждьі

 

не

 

содѣвашо,

 

но

 

во

 

все

 

свое

житіе

 

со

 

всѣми

 

мирная

 

глаголаше

 

и

 

вельми

 

разсуденъ

 

въ

духовныхъ

 

дѣлахъ,

 

за

 

еже

 

въ

 

томъ

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

пре-

проводи,

 

и

 

уже

 

бысті»

 

въ

 

старости

 

нача

 

ногами

 

скорбѣти»...

о

 

И

 

преставися

 

о

 

Господѣ

 

съ

 

миромъ,

 

заключаетъ

 

Исто-
рикъ,

 

въ ;

 

вѣчный

 

покой,

 

лѣта

 

отъ

 

созданія

 

міра

 

7251
(1743)

 

августа

 

въ

 

10

 

день....

 

Всего

 

вѣку

 

поживе

 

79
безженное

 

житіе,

 

а

 

въ

 

скитаніи

 

въ

 

Нижнемъ

 

и

 

Копор-
щины

 

два

 

десять

 

лѣтъ.»

 

( 7 )

Раскольники

 

безпоповцы

 

въ

 

лѣсахъ

 

Керженскихъ

 

жили

разрозненно

 

въ

 

кельяхъ,— и

 

жили

 

они

 

«монашескимъ

 

уста-

С)

 

См,

 

въ

 

йст.

 

выг.

 

пуст.

 

стр.

 

340—343.
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вомъ»:

 

мужчины

 

особо

 

и

 

женщины

 

особо.

 

Каждый

 

при-

ходящій

 

строилъ

 

себѣ

 

келью,

 

гдѣ

 

и

 

какъ

 

хотѣлъ.

 

Пропи-

 

-

таніе

 

каждый

 

доставлялъ

 

себѣ

 

какимъ

 

либо

 

рукодѣльемъ:

иной

 

дѣлалъ

 

лапти,

 

и

 

продавалъ

 

ихъ

 

въ

 

Васильевскомъ
починкѣ,

 

иногда

 

же

 

въ

 

ПаФнутьевѣ;

 

иной

 

дѣлалъ

 

кадуш-

ки

 

и

 

деревянную

 

посуду;

 

иной

 

жешилъ

 

или

 

починивалъ

платье

 

для

 

раскольниковъ.— Молитвенное

 

собраніе

 

обы-
кновенно

 

происходило

 

у

 

нихъ

 

въ

 

простой

 

избѣ.

Это,

 

по

 

большей

 

части,

 

была

 

большая

 

сосновая

 

изба
съ

 

тремя

 

окнами,

 

стоявшая

 

гдѣ

 

либо

 

на

 

поляцѣ,

 

обнесен-
ная

 

заборомъ

 

и

 

имѣющая

 

навѣсы

 

внутрь

 

двора.

 

Избы

 

эти

были

 

съ

 

подклѣтыо;

 

входъ

 

былъ

 

со

 

двора,

 

а

 

крыльцо

 

имѣ-

ло

 

лѣстницу

 

темную.

 

Три

 

окна

 

всѣ

 

выходили

 

на

 

цворъ,—

на

 

поляну

 

же

 

одно

 

маленькое.

 

Изба

 

дѣлилась

 

обыкно-
венно

 

на

 

двѣ

 

половины

 

или

 

большія

 

комнаты:

 

въ

 

одной
была

 

молельня,

 

въ

 

другой

 

жилая

 

свѣтлица.

 

Въ

 

молельнѣ

кругомъ

 

избы

 

вдоль

 

бревенчатыхъ

 

стѣнъ

 

висѣли

 

старин-

ные

 

образа

 

болыпіе

 

и

 

малые,

 

всѣ

 

писанные

 

на

 

деревѣ.

Въ

 

переднемъ

 

углу,

 

въ

 

иконостасѣ,

 

помѣщались

 

и

 

стоя-

ли

 

образа

 

Преображенія

 

Госйодня,

 

Печерскія

 

Богороди-
цы,

 

Воскресенія

 

Господня,

 

Казанскія

 

Богородицы,

 

Ни-
колая

 

Чудотворца

 

въ

 

окладахъ

 

серебрянныхъ

 

или

 

мѣд-

ныхъ

 

съ

 

вѣнцами.

 

Предъ

 

нѣкоторыми

 

иконами

 

висѣли

лампады,— предъ

 

другими

 

ставились

 

обыкновенно

 

во

 

вре-

мя

 

службы

 

восковыя

 

желтыя

 

свѣчи.

 

Предъ

 

образами

 

въ

переднемъ

 

углу

 

стоялъ

 

аналой

 

и

 

на

 

немъ

 

полагалось

Евангеліе,

 

обыкновенно

 

въ

 

мѣдной

 

оправѣ.

 

Вдоль

 

стѣнъ

стояли. лавки,

 

на

 

которыхъ

 

разбросаны

 

были

 

рукописны»

тетрадки

 

и

 

книги

 

различнаго

 

Формата

 

въ

 

деревянныхъ

 

или

кожаныхъ

 

переплетахъ.

 

Между

 

книгами

 

здѣсь

 

можно

было

 

встрѣтить

 

—

 

Соборникъ,

 

Служебникъ,

 

Кануникъ,
книгу

 

«Ефремъ»,

 

псалтири

 

учебныя,

 

Часословы,

 

буквари
печатные

 

и

 

др;

 

между

 

рукописными—кануникъ,

 

книгу

Кирилла

   

Іерусалимскаго^

   

Апокадипсисъ,

  

Маргаретъ

 

( 8)

С)

 

Всѣ

 

эти

 

книги

 

и

 

доселѣ

 

пользуются

 

уважѳніемъ

 

у

 

старообрядцевъ.

 

Мар-
гаретъ

 

это

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

собраніе

 

разныхъ

 

поученШ^Св.

 

Іоанна

 

Златоу-
стаго.

 

Книга,

 

извѣстная

 

подъ

 

именемъ

 

Кирилла

 

Іерусалимскаго

 

или

 

Кириллицы



и

 

лного

 

тетрадей

 

безъ

 

заглавія.—

 

Брсрсдуженіе

 

сортояЛо
у

 

иихъ

 

изъ

 

утреннихъ

 

часовъ

 

и

 

вечерни.

 

При

 

немъ

 

на-

ходились

 

мужчины

 

и

 

женщины

 

вмѣстѣ, — и

 

всѣ

 

они

 

уча-

ствовали

 

въ

 

пѣніи.

 

Вообще

 

же

 

всю

 

службу

 

правили

 

по

книгамъ

 

старой

 

печати.

 

Духовныхъ

 

отцовъ-священнцковъ

для

 

исповѣди

 

и

 

совершенія

 

требъ

 

не

 

имѣли;

 

вмѣсто

 

же

исповѣди

 

каждодневно

 

просили

 

и

 

получали

 

прощеніе
другъ

 

отъ

 

друга, — и

 

это

 

ставили

 

вмѣсто

 

покаянія.

 

Умершихъ
изъ

 

своихъ

 

собратій

 

они

 

погребали

 

сами

 

близь

 

тѣхъ

 

же

келій,

 

гдѣ

 

жили,

 

и

 

сами

 

же

 

отпѣвали

 

покойниковъ.

 

Счи-
тая

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

еретиками,

 

слугами

 

антихристо-

выми,

 

эти

 

раскольники

 

проклинали

 

ихъ,

 

и

 

съ'

 

ними

 

не

имѣли

 

общенія

 

ни

 

въ

 

чѳмъ

 

. — Отъ

 

исполненія

 

государствен-

ныхъ

 

обязанностей,

 

отъ

 

платежа

 

податей

 

они

 

всячески

уклонялись. ^Когда

 

въ

 

171(6

 

году

 

Петромъ

 

Великимъ

 

по-

вторенъ

 

былъ

 

указъ

 

1714

 

года

 

объ

 

обложеніи

 

расколь-

никовъ

 

двойнымъ

 

окладомъ,

 

тогда

 

раскольники

 

безпопов-
цы

 

Керженской

 

и

 

Дрюковской

 

волостей

 

отправили

 

въ

Москву

 

просителей

 

(челобитчиковъ)

 

въ

 

Сенатъ,

 

чтобы

 

ихъ

избавили

 

отъ

 

двойнаго

 

оклада.

 

Челобитчиковъ

 

посадили

въ

 

тюрьму;

 

но

 

они

 

бѣжали,

 

пойманы

 

въ

 

Нижнемъ

 

и

 

до-

сланы

 

были

 

въ

 

Санктъ-Петербугъ

 

на

 

работу

 

(?).

При

 

самомъ

 

началѣ

 

безпоповщина

 

не

 

имѣла

 

никакого

особаго

 

чина

 

для

 

пріема

 

обращающихся

 

къ

 

нимъ.

 

Съ

 

те-

ченіемъ

 

времени

 

они,

 

почитая

 

крещеніе,

 

совершаемое

 

въ

——- —■ ------------------------------ '-—-

есть

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

сбориикъ

 

разныхъ

 

статей,

 

составленный

 

Корсунскимъ

 

Прото-

попомъ

 

Бѣлорусцемъ

 

СтеФаномъ

 

Зизаніемъ.

 

Св."

 

Кириллу

 

принадлежитъ

 

только

то,

 

что

 

толкуется

 

его

 

15-е

 

огласительное

 

поученіе,— и

 

толкуется,

 

замѣтймъ,

 

часто

весьма

 

неправильно

 

и

 

неправославно.

 

Напр.

 

вопреки

 

у

 

ченіюСв.

 

Кирилла,-что

 

неиз-

вѣстенъ

 

день

 

и

 

часъ

 

втораго

 

пришествія

 

Христова,

 

здѣсь

 

говорится,

 

что

 

оно

 

будетъ

въ

 

осьмую

 

тысячу

 

лѣтъ

 

отъ

 

сотворенія

 

міра,—мысль

 

которою

 

и

 

воспользовались

расколоучители

 

-при

 

нроповѣди

 

объ

 

антахристѣ.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

этой

 

тгапгѣ

встрѣчаются

 

неправильности

 

и

 

неточности,

 

много

 

мѣстъ

 

темныхъ

 

и

 

'

 

недонят-

ныхъ.

 

Не

 

говоримъ

 

уже

 

о

 

недостаткахъ

 

книги,

 

допупіенныхъ

 

въ

 

ней

 

ея

 

москов-

скими

 

издателями

 

(1644),

 

людьми

 

грубѣйшаго

 

суевѣрія

 

и

 

невѣжества'.—Свидетель-
ства

 

книги

 

Кирилловой

 

для

 

обличителя

 

раскола

 

обобено

 

важны

{•)

 

У

 

Ее.

 

II:

 

266.
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Православпой

 

церкви

 

послѣ

 

Никона,

 

сретпческпмъ

 

ан-

тихристовымъ,

 

установили

 

перекрещивать

 

прнходящихъ.

Этотъ

 

чинъ

 

состоялъ

 

въ

 

слѣдующсмъ:

 

начетчикъ

 

пли

 

устав-

щикъ

 

раскольническій

 

прежде

 

всего

 

на

 

всякаго

 

обращав-
шагося

 

къ

 

нимъ

 

палагаетъ

 

сорокодневный

 

постъ

 

съ

 

обя-
затсльствомъ

 

бывать

 

каждодневно

 

у

 

всвхъ

 

службъи

 

класть

300

 

земныхъ

 

и

 

700

 

поясныхъ

 

поклоновъ.

 

По

 

іістёчеиіи
означеннаго

 

срока— беретъ

 

уставщикъ

 

обращающаяся

 

въ

часовню

 

или

 

въ

 

молитвенный

 

домъ,

 

дѣлаетъ

 

по

 

"

 

положен-

ному

 

вътребннкѣ

 

чину

 

отрицаніе

 

отъ

 

сатаны

 

и

 

отъ

 

ере-
сей,

 

читаетъ

 

молитвы,

 

и

 

проклинаетъ

 

еретиковъ

 

Поимяп-

по

 

какъ

 

древнихъ

 

такъ

 

и

 

новѣйшихъ.

 

За

 

симъ

 

игівокре-
щаемый

 

раздѣвается

 

до

 

нага,

 

своими

 

руками

 

еннмаетъ

 

съ

себя

 

крестъ,

 

означая

 

этимъ

 

произвольное

 

отреченіе

 

отъ

Св.

 

крещенія,

 

совершеннаго

 

надъ

 

нимъ

 

въ

 

православной
церкви,

 

перемѣняетъ

 

имя,

 

и

 

погружается

 

трижды

 

въ

 

во-

ду

 

при

 

пронзнеееніи

 

уставщикомъ

 

словъ:

 

«крещается

 

рабъ
Божій,

 

имярекъ,

 

во

 

имя

 

Отца,

 

аминь;

 

Сына,

 

аминь;

 

и

св.

 

Духа,

 

аминь!»

 

Этимъ

 

и

 

заключается

 

все:

 

миропомаза-

иія.не

 

бывастъ.

 

Такъ

 

поступали

 

они

 

и

 

съ

 

приходящими

къ

 

нимъ

 

священниками,

 

монахами,

 

и

 

по

 

совершеніи

 

кре-

нделя

 

смотрѣли

 

па

 

нихъ,

 

какъ

 

на

 

обыкновенныхъ

 

люйёй.
Кромѣ

 

того

 

новообращающемуся

 

расколыіическіе

 

!

 

настав-

ники

 

вмѣняли

 

въ

 

обязанность

 

слѣдующія

 

правила'

 

пЬдъ
клятвою

 

исполненія

 

ихъ

 

во

 

всю

 

жизнь:

1)

   

Съ

 

еретики

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

и

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

вйдомъ
не

 

сообщаться

 

ни

 

въ

 

молитвѣ,

 

ни

 

въ

 

пищѣ,

 

ни

 

въ

 

питіи.
2)

  

О

 

своей

 

вѣрѣ

 

съ

 

Никоніаиамине

 

спрритЦ

 

под'ь

 

за-

прещеніемъ

 

тяжкаго

 

иаказапія

 

эпитиміи.
3)

   

Страддльцевъ

 

(раскодьниковъ)

 

защищать

 

вёздѣ іГи

 

во

всякое

 

время.

4)

   

Внѣшнихъ

 

т.

 

е.

 

Нпкоіііанъ,

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

хтШшь,
и

 

ни

 

о

 

чемъ,

 

хотя

 

бъ

 

справедливомъ

 

и

 

честномъ,

 

съ

 

ни-

ми

 

не

 

разеуждать.

5)

  

Иконъ

 

новыхъ,

 

кромѣ

 

своихъ

 

мастеррвъ,

 

ни

 

откуда

не

 

принимать,

 

и

 

не

 

поклоняться

 

имъ

 

кромѣ

 

древнихъ*

 

«

6)

   

Пищу

 

для

 

себя

 

самихъ

 

въдомѣхъ

 

готовить,

 

агіоку-
паемое

 

на

 

потребу

 

поклонами

 

очищать.
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•m

 

mnmavureq

     

,/;-=

   

іні

    

гьооі

    

нанф>д

   

йопяйв.эі>яйпП

'^Ж'ШЩ

 

'no^fflW*W

  

іихъ' г

 

«начало»)

 

вбёгд а,

 

и

   

во
'ІЩфМ»'

 

ШЩ? уНвЖъ

 

полагать.

  

;'

   

■

^^^'^ѣхъІщ^Йі,

   

кои :

 

не 'йхъ

 

согласія,1

 

за

 

еретиковъ
"вщ|рь|]Н

                                 

одобряШ' ;

 

**
'.'•«ЛІ.^^Л^^ДХ^-?-.'

 

или

 

общественную

  

баню

   

отнюдь

 

не
нЩШь^Чзъ'^ШШ'^Ша^1^ЪЩ$&ге {

 

сто

 

поклоновъ.
' г ■

 

jW)[ Щ§кЩШ

 

;п(^па|ёмую^на" торгу

"

 

поклЬнамй

 

освящать

 

( ' °) .

T.0

о1865лода,
.Октябрь,,

Вещь

  

Молитвами

  

и

Н.

 

И-г-СКіЙѵ

 

on

—•-««теСІД^Зіга^і***-"'

drÔBq

 

йатэвдіэая»

 

:<гаов.а

 

^мояндшйтаѵ

 

шнэзанеплпп

 

ппп

 

•■•

ПО

 

ВОПРОСУ

 

О

 

СОЕДЙНЕШЙ

 

АЕГЯЙМЕСКОЙ

 

ЦЕРКВИ

 

СЪ

 

ПРАВО-,
СЛАВНОЮ

 

і*).
■■г

 

'швіідшшгі

 

«гэ

 

н

 

пно

   

й&в-і

 

гтооп

   

жнвТ

    

гтчйяі

 

с

   

"

   

m

„ в0 л Накеде^цъ, 0состоялся,

 

тотъ;

 

митинг

 

ъ,о

 

к 0Т,оррмъ

 

я

 

имѣлъ

черь

 

предварительно

 

доносить

 

вашему

 

сіятельству.
-автда!й ъ «ирои&ходилъ

 

Л

 

(1,5)

 

ноября,

   

въ

 

залѣ

   

«Общества
ГіР^рцространен{я.-,Еваіігелія», .;

 

тд,

 

есть,

   

того

 

общества,

 

ко

торое

 

по

 

Преимуществу

   

служИтъ

   

выраженіемъ

   

началъ

 

и

^д|ш$лщ>оди,

 

вдсово^ерковной

 

йартіи

 

(high

 

churchparty).
H

 

j T

 

; ;U ред сЦда теледъ

 

м

 

и т цнга, ,

 

былъ

 

извѣст H ы й

 

;ѵ

 

оксфОггДскі

 

й
.^^і^рк^пъ^С^уял^Г

 

; П о

 

правую, его

 

сторону

 

заним,аі|і

 

лмѣ-
ста

 

князь

 

H.

 

A.

 

'іОрловъ,

 

,-далѣе

 

одинъ

 

изъ

 

шотландскихъ
.зепи^вйпрвъ,.,

 

fl.njio'i^;

 

Щ

 

А$$Щ Г

 

граф»

   

А.

 

Е. ;

 

Толстой,
потоіиъ

 

секретарь

   

(івостЬчно-церкоВнЬй

 

ассоціаціи»,

 

епи-

скопъ.

 

линкольнскій

 

и

 

проч.

 

На

 

противополоЩой,

 

сторонѣ

"*іі.'5'

 

%'!

 

^

 

^СпІвШ;

 

рУВ'

 

въ

 

его

 

вдолномъ Исто^ическбжБ 'известит о.йаро-
борядцахъ.м 'издѴ1795^Г.

 

I/

 

85. 'Также

 

вфшітѣ:*

 

ЗДбличеше:

 

заблужДенія

 

ра-

сксйь'ншсшъіиереіфещиванцевъ.»=

 

С,і П. ;Б. ЛШЪ

 

24—28.

 

«Духъ

 

мудрованія

 

нѣ-

KOTOR»

 

раскдадьн,. гтщкрв.ъ?..І841

 

ML

 

39— 60.

(*)

 

Письмо

 

протоіерея.5І,-Д <гЩпов] а,^Ъ:^^^

Дмитрію

 

Андреевичу

 

Толстому

 

изъ

 

Лондона

 

отъ

 

7

 

Щ

 

ноября

 

'Ï863

 

года. 0

 

Дух.
Бесѣда

 

1865

 

г.

 

№

 

51.
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й£|

 

,...

стола,

 

противъ

   

оксФордскаго

   

епископа,

   

сидѣли

 

докторъ

Пьюзей

 

(Ри^еѵ).

 

Ре.гисъг-,.0РОФессоръ

 

еврейскаго

 

языка,

тотъ

 

самый,

 

именемъ

 

котораго

 

лю^итъ

 

украшаться;

 

и[горо-

диться

 

«высокоцерковная

 

нартГя»,

 

pyfecKÏff

 

фбЧйерШ^Е'В^
геній

 

Поррвъ,

   

док-торъ. .Вррдсвордъ^

   

каноникъ

  

в^стЙМ-
стерскагр, ao^^cjjàa,

 

ардш^^
пископа

   

и

 

другіеГ

 

ЧисІо

   

вс|3&

 

^
митинге,,

 

не

 

смотря

 

на /гр^ :

 

что'прет^
съ

 

самым^

 

стрргимъ выборо^ъ,,'

 

п^осШШвдсъ

 

-до

 

удЩШ?
раста

 

человѣкъ.

                                     

~' х

  

-

   

^

   

???

 

t™a£
Митингъ

 

открылся

 

тою

 

самою

 

молитвою,,

 

которая

 

обык^
новенно,

 

читается

 

на.

 

частныхъ.

 

митингахъ,

 

отѣ

 

времени.
до

 

времени

 

созываемый,

 

секретарем!

 

'

 

c^вoçтoчнo^цëpвliв,-
ной

 

,ас,('Оціаціи».

 

Вотъ

 

эта

 

молитва

 

въ1

 

р^сОк-бмъ

 

ІгеоевбдЙ*

«

 

Во

 

в№

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа,;

 

Амицъ« Лі

 

\

 

-5о

« Оімирѣ

 

всего

 

міра

 

<и

 

блашсоеіояйій"

 

свящхъ, 'Божіих^
церквей

 

м иромъиГосподу

 

помолимся^. .им

 

ндо-і

 

on -.йоіи-віву
з^оеводй^

 

помилуй^

 

;

   

Rp

    

Рэд?д%і

                  

ей

  

13

 

яВт

«Христе,

 

помилуйіг

            

.(Ші.йіоаэі

    

йіизкЁдэріГо
«Отче

 

нашъ,

 

иже

 

оси

 

на

 

небесѣхъ»

 

нанрод^

 

л

 

f

 

аэеде

«

 

О

 

Боже,

 

ОтчедГоспода

   

даашегр

  

Іис/ycaj

 

Дриста,;

 

едв^

наго

 

Опаса

 

нашего^

  

Начальнвкааімира.'! Да^руА \Ш0тЩей
годать!

 

твердопи

 

неизменно

 

снаидавад^^сердце^Ъи^.г^^
ведйкихъ

 

онаснѳстяхъ,:

 

акоторымъ.

 

jjдеодверг^ряр,

 

щщ

 

оИЗРЗ

несчастный*

 

дѣлевія. ,

 

<Отъшй\і№ЪЖ$Ь)§№Ш${

 

Hej^H$fcjg§
и ■

 

предразсужденіе

 

и

 

все,

 

5

 

все,

 

; что,

 

т,ѳльщ а $ріЭД];$и ук£р,г

натьснасъ

 

отъ

 

благочеетцаго<.едивен}я^И)

 

единр^різ^.^,
якоже

 

есть

  

едино

 

аѣл.о

 

и.ііелинЛі гдр%Гідиіедищ

 

пЯЯРЩЩ?

зваиія

 

нашего,

 

единъ

 

Господь^

 

(^ща,^
ніе,

 

единъйБОгъ,

 

и;

 

Отецъ

 

{всѣхъ^^и^ъ.-насъд

 

0ЖЧВ1а§1Г
детъ

 

сердце

 

и

 

душа

 

едица;*

  

да

 

гипмьі,

 

с4^е^в^ны|деди-
нымъ

 

сватымъ

   

союзомъ;

  

иртины

 

иГІмир.||,

 

)ВДйы

 

ідлюмр^

единѣмъ

 

сердцемъ

 

и„еди;нѣми 0ІусТіЫ

 

ВДМр

 

%б^{.^Хщ-
wp

 

ІисусѣіѵГосподѣ,;напіемъ Ч : ; 4«Ціь> ,> /і

 

^рЫН

 

аеааЙ

« р;Гойіоди

 

Христе

 

Тиеусё;,

 

ре'МЙ: ! Твоимъ

 

апостолам*1

 

:

мЩ$

 

остаЬМіо

 

ващі

 

мирѣ.;МоіРШі<Р ѵШШр н й{#йрмЧ№
на

 

грѣхи

 

Наши,

  

тно

   

на

 

въру

 

'ТвОей^Цёр^йви^-tf^aj^H^'M
'ттщдй

 
n-'iids

   
Bisqa

   
зеднкггойн

   
fa

   
шт&вш



-

 

721

.рдотяод

 

Hjuffcso

        

);

             

-

тотъ,

 

миръ.

 

и

 

едпномысліе,

 

которые

 

угодны

 

Івоей

 

волѣ,

которые

 

угодиы

 

Тёбѣ,

 

пишущему

 

и

 

царствующему

 

во

 

вѣки.

Аминь.
«О

 

Вседержителю

 

Боже,

 

паздавый

 

Твою

 

Церковь

 

на

основаніи

 

апостолъ

 

и

 

пророкъ,

 

сущу

 

краеуголъну

 

Само-
щМісусу

 

Христу!

 

Даруй

 

намъ

 

такъ

 

соединяться

 

въ

единствѣ

 

духа

 

Твоего

 

ученія,

 

да

 

содѣласмся

 

святымъ

 

xpa-

момъ,

 

угоднымъ

 

Тебѣ,

 

о

 

Христв

 

Іисусѣ

 

Господѣ

 

нашемъ.

Аминь.
оБлагодать

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

любы
Бога

 

фтца,

 

и

 

причастіе

 

Святаго

 

Духа

 

буди

 

со

 

всѣми

 

на-

ми, 'врвѣкіІ.

 

Аминь».
Прочитавъ

 

эту

 

молитву

 

колѣнопрсклоненно,

 

епископъ

обратился

 

тогда

 

съ

 

замѣчапіемъ

 

ко

 

Всѣмъ

 

присутствовав-

шиМъ,

 

что

 

настоящій

 

митингъ

 

есть

 

unformal

 

meeting

 

(не
чередной,-не

 

годичный,

 

а

 

чрезвычайный

 

митингъ),

 

то

 

есть,

такой,

 

на

 

которомъ

 

не

 

будетъ

 

сдѣлано

 

ішкакихъ

 

рѣшеиій,

или

 

опредѣленій

 

(resolution).

 

Быть

 

можетъ,

 

не

 

иеумѣстно

здѣсь

 

упомянуть,

 

что

 

въ

 

ту

 

самую

 

минуту

 

пытался

 

было
вторгнуться

 

въ

 

залу

 

одинъ

 

изъ

 

англиканскихъ

 

пасторовъ,

перёшедніВхЪ^Въ

 

римскую

 

церковь;

 

но

 

слѣдствіемъ

 

этой
попытки

 

было

 

только

 

то,

 

что

 

двери

 

заключились

 

крѣпчо

й.Чглотнѣе,

 

чѣмъ

 

прежде.

 

Тогда

 

епископъ

 

обратился

 

къ

ШЬрёЩіШ'

 

вОстоЧно-церковной

 

ассоціаціи

 

и,

 

вмѣсто

 

вся-

кий

 

'піреДйс^^^

 

предлОЖилъ

 

ему,

 

въ

 

слухъ

 

всѣхъ,

 

про-

чиЪтьимзѣстную

 

Clausula,

 

помѣщенную

 

въ

 

рапортѣ

 

коми-

тета^

 

нижней

 

палаты

 

конвокаціи

 

кэнтербюрійской

 

провинг

цій

 

относительно

 

взаимнообщенія

 

съ

 

русско

 

-

 

греческою

ЦёркОвіюг,

 

'

 

прёдставлённомъ

 

1 6-го

 

Февраля

 

1 855

 

г.

""^ДДЙг

 

'Шретаръ

 

успѣлъ

 

прочитать

 

эту

 

статью,

 

какъ

«|пископъ

 

снова

 

всталъ

 

и

 

въ

 

весьма

 

лестныхъ

 

выражені-
ЙѴОдѣлалъ-

 

привѣтъ

 

князю

 

Орлову.

                             

!..-.

Князь

 

Николай

 

Алексѣевичъ

 

не

 

замедлилъ

 

въ

 

свою

 

чре-

ді^гвстать,,

 

и

 

съ

 

полнымъ

 

достоинствомъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

поразительной^

 

с^об^дою,.

 

мысли

 

и

 

слова,

 

на

 

чисто-аиглій-

ОКодаг языкѣ,

 

раскрылъ

 

свой,

 

взглядъ

 

на

 

вонросъ,

 

зани-

мающій

 

въ

 

настоящее

 

время1

 

высокоцерковную

 

партію.
Предварительно

   

замѣтпвъ,

   

что

 

онъ

  

не

 

будетъ

   

касаться
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-виоі

 

a

   

: '

 

s

   

поа

      

йзщяі

      

tes .

 

.<

                        

эткае

догматическаго

 

значенія

 

этого

 

вопроса

 

и

 

положенія

 

его

въ

 

отношеніи

 

къ

 

той

 

или

 

другой

 

Церкви,

 

онъ

 

почти

исключительно

 

сталъ

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

практическую

его

 

Сторону,

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

то,

 

что

 

можетъ

 

быть
сдѣлано

 

обѣими

 

Церквами,

 

въ

 

видахъ

 

взаимнаго

 

сближе-
нія.

 

Быстрота

 

его

 

живой

 

и

 

увлекательной

 

рѣчи

 

не

 

дала

мнѣ

 

возможности

 

уловить

 

всѣ

 

его

 

выраженія;

 

п

 

потому

я,

 

волей-неволей,

 

укажу

 

только

 

на

 

общее

 

ея

 

содерніаніе.
А

 

именно,

 

во

 

первыхъ,

 

князь

 

замѣтилъ,

 

что

 

духовныя

власти

 

въ

 

Россіи,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

уже

 

сдѣлали

 

рас-

поряженія,

 

чтобы

 

духовные

 

воспитанники

 

знакомились

 

съ

англійскимъ

 

языкомъ,

 

чтобы

 

посылаемы

 

были,

 

отъ

 

вре-

мени

 

до

 

времени,

 

известный

 

духовныя

 

лица

 

для

 

ознаком-

лена

 

себя

 

па

 

мѣстѣ

 

съ

 

состояиіемъ

 

и

 

положеніемъ

 

анг-

лийской

 

церкви,

 

чтобы

 

нарочито

 

отпечатываемы

 

были

 

из-

вѣстныя

 

сочиненія,

 

заключающія

 

въ

 

себѣ

 

нскомыя

 

въ

семъ

 

родѣ

 

свѣденія

 

и

 

т.

 

п.;

 

во

 

втерыхъ,

 

онъ

 

посташілъ

на

 

видъ,

 

что

 

и

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

желательно

 

бы

 

было

 

ви-

деть

 

тотъ

 

же

 

образъ

 

дѣйствія,

 

то

 

есть,

 

чтобы

 

и

 

они

въ

 

свою

 

чреду

 

посѣщали

 

Россію

 

съ

 

тѣми

 

же

 

цѣлями

 

а

побужденіями,

 

и,

 

знакомясь

 

съ

 

языкомъ

 

страны,

 

изъ

прямыхъ

 

источниковъ

 

почерпали

 

желаёмыя

 

ими

 

свѣдснія;

главное

 

же,

 

-~

 

чтобы

 

озаботиться

 

составленіемъ

 

такихъ

книгъ

 

или

 

брошюръ,

 

въ

 

которыхъ

 

можно

 

бы

 

было

 

нахо-

дить

 

отчетливые

 

и

 

обстоятельные

 

отвѣты

 

на

 

разные

 

во-

просы

 

относительно

 

англиканской

 

церкви,

 

напримѣръ,

относительно

 

сохраненія

 

преемства

 

рукоположенія

 

апостоль-

скаго

 

въ

 

англиканской

 

церкви

 

и

 

т.

 

п.

 

«Изъ

 

бесѣдъ

 

мо-

ихъ

 

съ

 

маститымъ,

 

мудрымъ

 

и

 

благоговѣйнымъ

 

митропо-

литом!

 

московскимъ, —сказалъ

 

князь, — заключаю

 

я,

 

что

подобные

 

труды

 

будутъ

 

разбираемы

 

духовными

 

русскими

не

 

только

 

съ

 

готовностію,

 

но

 

и

 

съ

 

любовію«.

 

Съ

 

четверть

часа,

 

если

 

не

 

болѣе,

 

въ

 

томъ

 

же

 

тонѣ

 

и

 

съ

 

удивитель-

ною

 

выдержкою

 

его

 

продолжалъ

 

говорить

 

квязь,--и

 

все

время

 

говорилъ

 

къ

 

общему

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

удовольствію,
которое,

 

по

 

здѣшнему

 

обычаю,

 

выражаемо

 

было

 

не

 

только

громкими

 

восклйцаніями,

 

но

 

и

 

стукомъ.

Едва

 
кончена

 
была

 
рѣчь

 
князя,

 
какъ

 
епископъ

 
Оксфорд-
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OS

 

1
скій

 

предложилъ,

 

чтобы

 

о

 

занимавгаемъ

 

вопросѣ

 

выска-

зался

 

докторъ

 

Пьюзей.

           

г

               

«

 

'

            

нгтгг;,

:

 

Докторъ

 

Пьюзей,-:

 

можно

 

сказать,

 

только

 

что

 

вышед-

шій

 

изъ

 

борьбы

 

съ

 

докторомъ

 

Маннингомъ,

 

новымъ-рим-

еко-католическимъ

 

вестминстерскимъ

 

архіепископомъ

 

(изъ
обратившихся

 

въ

 

римско-католицизмъ

 

англичанъ),

 

кото-

рый

 

даже

 

невѣріе,

 

существующее

 

въ

 

Антліи,

 

объясняетъ
неопредѣленностію

 

и

 

неполнотою

 

ученія

 

англиканской

 

церк-

ви,

 

самымъ

 

естественнымъ,

 

непринужденным?*,

 

и

 

смыслен-

но-епокойнымъ

 

тономъ

 

началъ

 

такъ:

 

.

 

эиги

 

À
«Да,

 

Господа

 

и

 

почтенные

 

братія,

 

Богъ

 

паки

 

влагаетъ

въ

 

ёердце

 

наше

 

желаніе

 

и

 

чаяпіе

 

видимаго

 

■

 

единенія;

 

и

мы

 

уповаемъ,

 

что

 

Тотъ,

 

Который

 

есть

 

Творецъ

 

всякаго

Мира

 

и

 

едипомыслія,.

 

въ

 

свое

 

время

 

дастъ

 

совершиться

мо-дитвѣ,

 

Имъ

 

же

 

Самимъ

 

оставленной

 

на

 

землѣ.

 

Не
самомнѣніе

 

нашеѵ

 

не

 

наше

 

«островитянское

 

тщеславіе»
движетъ

 

нами

 

теперь;

 

нѣтъ,

 

голосъ

 

Того,

 

Который

 

«укро-

щаетъ

 

возмущеніе

 

волнъ»

 

и

 

смятенія

 

и

 

мятежи

 

сыцовъ

человѣческихъ,

 

вѣщаетъ

 

намъ

 

уготовиться

 

такъ,

 

чтобы

 

мы

могли >

 

содѣлаться

 

достойными

 

и

 

способными

 

въ

 

дѣлѣ

 

воз-

соёдинеиія

 

-христіанства.

 

Власти

 

великой

 

россійской

 

Церк-
ви

 

(н-то

 

доходитъ

 

до

 

насъ,

 

какъ.

 

доходятъ

 

до

 

нашего

слуха

 

звуки,

 

переносящіеся

 

къ

 

намъ,

 

при

 

кроткомъ

 

вѣя-

віи

 

вѣтра),

 

благопріятно

 

смотрятъ

 

на

 

наше

 

желаніе — воз-

станОвить

 

взаимное

 

общеніе.

 

Къ

 

счастію,

 

наше

 

положе-

віе

 

идоѣетъ

 

своего

 

рода

 

преимущества

 

въ

 

отпошенщкъ

вопросу

 

о

 

взапмномъ

 

общеніи:

 

съ

 

одной

 

стороны

 

Церковь
наша

 

такъ

 

далеко

 

и

 

широко

 

распространена,

 

что

 

не

 

можетъ

быть

 

предмеяомъ

 

презрѣнія,

 

а

 

съ

 

другой,

 

— она

 

неимѣетъ.

ви»малѣйшихъ.

 

прішзапій

 

на,_вторженіе

 

въ

 

самоуправление

той

 

или.другой

 

части

 

достоянія

 

Божія,

 

то

 

есть,

 

той,

 

иди

другое

 

отрасли

 

восточной

 

Церкви.

 

Вотъ

 

почему

 

мы

 

не

имѣемъ ;

 

основанія.

 

Думать,

 

что

 

она

 

усиленно

 

станетъ

 

обя-
зывать

 

насъ

 

къ

 

принятие

 

той:

 

широко-практической

 

систе-

мы

 

(vast,

 

practical

 

system),

 

господствующей

 

въ

 

западной

церкви,

 

которая

 

послужила

 

и

 

причиной

 

и

 

оправданіемъ

нашего-

 

уединеннаго-

 

положенія

 

(isoladet

 

condition).

 

Мы
ни

 

малѣйшаго

 

не.

 

имѣли

 

участія

 

въ

 

той

 

великой

  

схизмѣ,

La

   

)ФЭИ0

   

сГ

 

,

     

'

             

,

                                                                                   

-кг

■■■'■■■
             

■

   
Ш
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которая

 

произошла

 

между

 

востокомъ

 

и

 

занадомъ.

 

Убеж-
денные,

 

что

 

(какъ

 

то

 

свидѣтельствуетъ

 

Флорентинскій
соборъ)

 

и

 

греческіе

 

и

 

латинскіе

 

отцы,

 

не

 

смотря

 

на

 

раз-

ность

 

въ

 

выраженіяхъ,

 

одинаково

 

мыслили

 

относительно

исхожденія

 

Святаго

 

Духа,

 

мы

 

ничего

 

теперь

 

больше

 

не

просимъ,

 

не

 

желаемъ,

 

кромѣ

 

«общенія

 

и

 

единенія».

 

Если
же

 

мы

 

и

 

усвоили

 

себѣ

 

Filioque,

 

то

 

усвоили

 

не

 

въ

 

след-
ствие

 

нашего

 

произвола,

 

но

 

потому,

 

что

 

это

 

нрибавленіе
нечувствительно

 

перешло

 

къ

 

намъ

 

изъ

 

латинской

 

церкви;

;

 

И)

 

ееля

 

теперь

 

и

 

не

 

можемъ

 

мы

 

отказаться

 

отъ

 

того,

 

что

въ

 

продолженіи

 

столькихъ

 

вѣковъ

 

служило

 

выраженіемъ
;нашей

 

общей

 

вѣры;

 

то

 

въ

 

тоже

 

время

 

мы

 

готовы

 

пора-

жать

 

анаѳемою,

 

какъ

 

ересь,

 

ту

 

мысль,

 

будто,

 

два

 

начала

(артмэ)

 

въ

 

Божествѣ,

 

и

 

положительно

 

обязуемся

 

въ

 

семъ

ученіи

 

сохранить

   

«Божественное

  

единоначаліе».

 

Что

 

до

^учеиія

 

объ

 

Евхаристіи,

 

то

 

навѣрное

 

можетъ

 

быть,

 

дока-

зано,

 

что

 

англиканская

 

церковь

 

допускаетъ

 

дѣйствитель-

ное

 

присутствие

 

въ

 

э-цшъ

 

таинствѣ

 

Тлѣда

 

и

 

Крови

 

Хри-
стовой.

 

И

 

такъ,

 

если

 

на

 

подобныхъ

 

условіяхъ

 

и

 

при

подобныхъ

 

объясненіяхъ,

 

искомое

 

нами

 

общеніе

 

можетъ

быть

 

возстановлено,

 

то,

 

мы

 

увѣрены,

 

это

 

общеиіе

 

послу -

житъ

 

великимъ

 

средствомъ

 

къ

 

возсоединенію

 

всего

 

хри

стіанскаго

 

міра».
Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

любимецъ

 

и

 

вождь

 

вы-

сокоцерковной

 

партіи,

 

и

 

действительно

 

достойнѣйшій

 

люб-
ви

 

и

 

уваженія

 

человѣкъ,

 

встрѣтилъ

 

единодушное

 

и

 

глас-

ное,

 

чтобъ

 

не

 

сказать —громогласное

 

одобреніе.

Еще

 

когда

 

продолжалась

 

рѣчь

 

доктора

 

Пьюзея,

 

епи-

скопъ

 

оксФоріскіЙ,

 

переданною

 

мнѣ

 

черезъ

 

столъ

 

запи-

сочкой,

 

вызывалъ

 

меня

 

«обратиться

 

къ

 

собранію

 

съ

 

ре-
чью»;

 

слѣдовательно,

 

мнѣ

 

оставалось

 

одно:

 

тутъ

 

же

 

ска-

зать

 

то

 

или

 

другое.

4, ;ч 3ная,

 

что

 

не

 

частному

 

лицу

 

брать

 

на

 

себя

 

рѣщеніе

 

или

объясненіе

 

разныхъ

 

vexatae

 

quaestiones,

 

и

 

неимѣя

 

ни

 

ма-

лѣйшаго

 

полнрмочія

 

на

 

то

 

или

 

другое

 

соглашеніе,

 

въ

 

томъ

или-э-^другомь

 

видѣ,

 

(„въ

 

той

 

или

 

другой

 

степени, ;

 

я,

 

волей-
неволей,

 
долженъ

 
былъ

 
ограничиться

 
раскрытіемъ

 
только
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общаго

 

моего

 

взгляда

 

на

 

отпошепіе

 

этого

 

вопроса

 

объ
искомоиъ

 

общепіи

 

къ

 

той

 

или

 

другой

 

Церкви.
Быть

 

можетъ,

 

ошибаюсь:

 

но

 

твнѣ

 

казалось,

 

по

 

выра-
жению

 

знакомыхъ

 

и

 

незиакомыхъ

 

мнЬ

 

лицъ,

 

что

 

шіиманіѳ

всѣхъ

 

въ

 

эти

 

минуты

 

было

 

напряжено

 

въ

 

высшей

 

степе-
ни:

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

и

 

я

 

встрѣченъ

 

былъ

 

обычными
знаками

 

одобренія.

 

Я

 

сказалъ:

«Милорды

 

и

 

господа!
«Лѣтъ

 

15

 

или

 

17

 

тому

 

назадъ,

 

тотъ

 

изъ

 

велпкихъ

 

му-

жей,

 

которому

 

прежде

 

всѣхъ

 

дано

 

было , известь

 

па

 

свѣтъ

великую

 

идею

 

о

 

международной

 

выставкѣ

 

(international
exhibition),

 

сколько

 

я

 

могу

 

припомнить,

 

такъ

 

выразился

относительно

 

характера

 

своей

 

эпохи:

 

кто

 

хотя

 

мало

 

обра-
щалъ

 

вниманіе

 

на

 

особенности

 

настоящей

 

эры,

 

сказалъ

онъ

 

тогда,

 

тотъ

 

ни

 

па

 

минуту

 

не

 

усумнится,

 

что

 

мы

 

жи-

вемъ

 

въ

 

періодъ

 

самаго

 

дивнаго

 

перехода,— перехода,

 

ко-

торый

 

спѣшио

 

ведетъ

 

насъ

 

къ

 

достиженію

 

извѣстной

 

ве-

ликой

 

цѣли,

 

указываемой

 

намъ

 

всей

 

исторіей,

 

а

 

именно:

къ

 

осуществлению

 

единства

 

всег»

 

человѣчества.

«Миѣ

 

же

 

приходитъ

 

на

 

мысль

 

теперь,— и

 

надѣюсь,

 

не

безъ

 

основанія,

 

что

 

эти

 

многозначительный

 

слова

 

болѣе,

чѣмъ

 

въ

 

одномъ

 

смыслѣ,

 

и

 

съ

 

болынимъ

 

правомъ

 

могутъ

быть

 

отнесены

 

къ

 

движепію

 

настоящего

 

времени,

 

скажу

болѣе— къ

 

движенію

 

настоящего

 

дня

 

и

 

даже

 

часа.

«Въ

 

какой

 

степени

 

удобо

 

—или

 

неудобоисполнима

 

вели-

кая

 

настоящая

 

задача,

 

я

 

не

 

знаю

 

и

 

не

 

властенъ

 

что

 

либо
сказать

 

объ

 

этомъ;

 

не

 

могу

 

только

 

не

 

видѣть

 

того

 

и

 

не

радоваться

 

тому,

 

что

 

представляетъ

 

настоящій.

 

сличай.
«Если

 

слова,

 

какъ

 

говорится,

 

служатъ

 

знаками

 

фэк-

товъ

 

или

 

вещей,

 

то

 

благословенный

 

эти

 

слова

 

«единство,

единеніе,

 

общеніе»

 

(unity,

 

union,

 

intercommunion)

 

и

 

т.

 

п.

и

 

по

 

тому

 

уже

 

одному,

 

что

 

они

 

снова

 

являются

 

и

 

снова

слышатся,

 

необходимо

 

должны

 

получать

 

великое

 

значеніе;
во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

поразительно

 

должны

 

напоминать

 

намъ

о

 

давней,

 

давней,

 

и

 

все

 

еще

 

неудовлетворенной,

 

хотя

 

и

насущной

 

потребности.
«Но

 

эти

 

благословенный

 

слова

 

слышатся

 

въ

 

устахъ

нудрѣйпшхъ

  

и

 

знаменитѣйшихъ

   

представителей

   

великой



"

 

-m-
англійской

 

церкви,

 

--въустахъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

любятъ

 

ве-
рить

 

по

 

собственному

 

ихъ

 

выраЖеМіѳ;

 

чтѴР

 

%ЗДеріШв$
Христова

 

едина,

 

какъ

 

и

 

весь

 

рбдъ

 

чеМвѣчсс-кій Ѵ ЩМЩ
которые

 

любятъ

 

охранять

 

то

 

святое

 

учёшё^

 

чі&-'*ЁШ

 

6&

творили

 

есть

 

отъ

 

единыя

 

крови

 

весь

 

язъгШ

 

Человѣчъ

жити

 

по

 

всему

 

Лицу

 

земному (' );

 

которые ЧШщъ^іщ-
повѣдывать,

 

чю

 

единъ

 

есть

 

Господь,

 

ёдгШа

 

вѣра,\ЩвШш
крещеніе,

 

единъ

 

Вогъ

 

и

 

Отецъжѣхъ{?)\

 

которые

 

лйШі
молиться

 

словами

 

Господа,

 

да

 

ecu

 

едино

 

будуШ.

 

ХШ

 

такъ,

конечно,

 

въ

 

этихъ

 

отрадныхъ

 

звукахъ,

 

поражіДаМШъ^ЗД*
лосомъ

 

мнролюбія,

 

не

 

можетъ

 

но

 

быть

 

особенное знаме-
нательности.

                                                            

О

  

.сгтоц

«Истинно,

 

и

 

\Ш\Ц

 

кЖ-'дрвле,

 

ifе °безъИ i\e№f$ttih
можно

 

спросить:

 

что

 

убо

 

хощетъбыти?

 

ЧтасѳмворЪіЩЪ$( цу
Св.

 

Петръ

 

въ

 

свое

 

благословенное

 

время*,

 

і№

 

которое

 

я

указываю,

 

могъ

 

не

 

только

 

дѣлѳ

 

мйротворешяу

 

<л№

 

цоше

дѣло

 

спасенія

 

заключать

 

только

 

въсіѣдующйхъ^аовах*;

покайтеся,

 

и

 

да

 

крестится

 

кійждо

 

изъейсъ 1

 

вбшш
Іисуса

 

Христа

 

во

 

оставление

 

грѣховъ.

 

Ш

 

будмъжи
достаточно

 

въ

 

наше

 

время

 

ограничиться

 

этймъ

 

свйтыійь
словомѣ

 

этой

 

спасительной

 

истины?

 

Довольно

 

ли'и

 

нынѣ

какъ

 

древле

 

сказать:

 

вѣруй

 

въ

 

Господа

 

Іисуещ^- ЩШи-
СЩися?

 

( 4 )

 

Безспорио,

 

съ

 

извѣстішмй

 

ограничениями,
въ

 

вышеприведенныхъ

 

мѣстахъ

 

Писаиія

 

зайлючаётейн 8і6ь
методъ

 

совершенія

 

сйаеевія:

 

но

 

въ

 

-этомъ

 

«ведѴкоійь

сббраніи

 

было

 

бы

 

даже

 

неумѣстно

 

говорить,

 

а.

 

ЪЩё пШ%Ш-
ще~дбказьгвать,

 

что

 

подъ

 

вѣрою

 

въ

 

Господа

 

Гибусанмйо-
гоё

 

заключается;

 

что

 

вѣра

 

сіЯ

 

трсбуетъ

 

признаіітя

 

и гнр9-

нятія

 

миогихъ

 

дотматичсскихъ

 

полѳженіЙ,

 

которШ

 

Ш
наши

 

дни

 

какъ

 

то

 

съ'трудомъ

 

принимаются

 

йдгиіиі.
«Одиііъ

 

изъ

 

сЛавныхъ

 

нроповѣдниковъ^и і£ббгШлснШъ
здѣшией

 

страны,

 

какъ

 

мнѣ

 

привелось

 

читать

 

ііѣеШШо

лѣтъ

 

тому

  

назадъ,

   

сравниваётъ

   

Церковь

 

'

 

съ

 

ШйкоШѣд-
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нниъ

 

храмоаъ,

 

слагающимся

 

изъ

 

многочисленныхъ

 

частей^
изъ

 

коихъ

 

многія

 

открываются

 

взору

 

только

 

мало

 

по

 

малу,

bjq

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

вдругъ,

 

а

 

иныя

 

и

 

очень

 

долго

шаются

 

незамеченными.

 

Если

 

такъ,

 

то

 

очевидно,

 

что

тутъ

 

требуется

 

не

 

малое

 

усиліе

 

вполне

 

обозреть

 

и

 

над-

лежащимъ

 

образомъ

 

оцѣнить

 

симметрію

 

и

 

портика

 

и

 

ко-

лонны,

 

и

 

свода,

 

и

 

кровли,

 

и

 

архитектуры

 

и

 

т.

 

п.

 

Не
такъ

 

бываетъ

 

при

 

обозрѣніи

 

односложной

 

колонны:

 

она

безъ

 

всякаго

 

усилія

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

открывается

 

заразъ

во

 

;всемъ

 

ея

 

величіи

 

и

 

во

 

всей

 

ея

 

красоте,

 

—

 

и

 

на

 

обо-
ротъ.

 

Отъ

 

недостатка

 

этого

 

различения,

 

и

 

христіане

 

поз-

воляютъ

 

себе

 

говорить

 

жестокгя

 

слова

 

другъ

 

о

 

друге,
а

 

между:

 

г-темъ

 

духъ

 

единенія

 

угасаетъ

 

и

 

любовь

 

слабёетъ.
«Вотъ

 

почему

 

не

 

дивно,

 

что

 

въ

 

деле

 

единенія

 

съ

 

еди-

ною,

 

святою,

 

каѳоличсскою,

 

апостольскою

 

Церковію

 

не

довольно,

 

какъ

 

говорятъ,

 

одною

 

историческою

 

верою

 

вѣ-

ровать

 

въ

 

Господа

 

Іисуса,

 

а

 

требуется

 

еще

 

принять

 

всю

систему

 

того

 

ученія,

 

которое

 

Онъ

 

открылъ,

 

или

 

непо-

средственно

 

Своимъ

 

святымъ

 

словомъ

 

во

 

дни

 

земной

 

жиз-

ни,

 

или

 

посредственно,

 

—

 

чрезъ

 

св.

 

апостолъ,

 

апостоль-

скихъ

 

мужей

 

и

 

законныхъ

 

ихъ

 

преемниковъ.

с

 

«Не

 

дивно,

 

что

 

въ

 

деле

 

единенія

 

съ

 

тою

 

святою

 

Цер-
ковію,

 

которой

 

слава

 

и

 

заключается

 

главнымъ

 

образомъ
въ

 

трмъ,

 

что

 

она

 

сохранила

 

неприкосновенными

 

и

 

залогъ

предан

 

наго

 

ей

 

ученія,

 

и

 

духъ

 

и

 

чипоположеніе

 

апостоль-

ской

 

церкви,

 

требуется

 

иметь

 

именно

 

то

 

различена,

 

пе-

редъ

 

которымъ

 

ученія,

 

по

 

видимому,

 

противоложиыя,

 

въ

въ

 

самой

 

вещи

 

объясняются

 

и

 

защищаются

 

одне

 

другими.

«Не

 

дивно,

   

что

 

въ

 

деле

   

единенія

  

съ

 

святою

 

Восточ-
гнок» -Церкрвію

 

требуется

 

наконецъ

 

признавать

 

и

 

усвоять,

говоря

   

языкомъ

   

здешней

   

страны,

   

одно

 

и

 

тоже

 

vocatio
(призваиіе),,

 

одну

 

и

 

ту

 

же

 

missio

 

(порученіе,

   

послании-

чвство),

 

что

 

она

 

и

 

имеетъ.

«Если

 

бы

 

теперь

 

кому

 

либо

 

угодно

 

было

 

спросить:

что

 

же

 

такое

 

эта

 

св.

 

Восточная

 

Церковь

 

и

 

какъ

 

всего

вернѣе

 

узнать

 

ее;

 

то

 

я,

 

по

 

крайней

 

иѣрѣ'

 

съ

 

своей

 

сто-

роны,

 

не

 

колеблясь

 

сказалъ

 

бы,

 

что,

 

кромѣ

 

современ-

выхъ
 

и
 

такъ
   

хорошо

 
уже

   
изестныхъ

   
истолкователей

 
и
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—

 

de

 

г —

ученія

 

и

 

духа

 

и

 

чииоположенія

 

ея,

 

[можетъ

 

вѣрнымъ

 

■

надежнымъ

 

руководнтелемъ

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

послужить

Петръ

 

Могила,

 

бывшій

 

некогда

 

кіевскимъ

 

митрополитомъ.

Его

 

«Исповѣдаиіе

 

вѣры»

 

одобрено

 

четырьмя

 

патріархами
Востока,

 

двумя

 

патріархами

 

Россіи,

 

Россійскимъ

 

Сѵно-

домъ

 

и

 

въ

 

1672

 

г.

 

Соборомъ

 

Ісрусалимскимъ.

 

Оно

 

пе-

реведено

 

и

 

на

 

греческій

 

и

 

на

 

латинскій

 

И

 

на

 

нѣмецкій

и

 

на

 

англійскій

 

языки.

 

Послѣдній

 

переводъ,

 

къ

 

тому

еще,

 

сдѣланъ

 

рукою

 

англійскаго

 

полковника

 

Лодвеля,

 

ко-

торый

 

лѣтъ

 

90

 

тому

 

назадъ,

 

со

 

всемъ

 

своимъ

 

семей-
ствомъ

 

и

 

жилъ

 

и

 

скончался

 

въ

 

нѣдрахъ

 

св.

 

Восточной
Церкви».

Это

 

было

 

въ

 

1767

 

году,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

старыхъ

нашихъ

 

запискахъ;

 

посланникомъ

 

тогда

 

былъ

 

Алексей

 

Се-
меновичъ

 

Мусинъ-Пушкинъ,

 

а

 

священникомъ

 

іеромонахъ
Ефремъ

 

Діаковскій.

                                               

;

        

,

Вызванный

 

после

 

меня

 

епископомъ,

 

докторъ

 

Ворд-
свортъ,

 

тотчасъ

 

же

 

замѣтилъ,

 

что

 

онъ

 

«давно

 

уже

 

зна-

комь

 

съ

 

катихизисами

 

Платона

 

и

 

Филарета

 

и,

 

сколько
помнить,

 

читая

 

ихъ,

 

почти

 

во

 

всемъ

 

съ

 

ними

 

соглашался;

и

 

вотъ

 

теперь

 

съ

 

особеннымъ

 

участіемъ

 

займется

 

йзуче-
ніемъ

 

«Исповеданія

 

вѣры»

 

Петра

 

Могилы.

 

«

 

Вообще,

 

про-

должалъ

 

онъ,

 

обратясь

 

ко

 

мнѣ,

 

все

 

подобнаго

 

рода

 

свѣ-

денія

 

мнѣ

 

дороги;

 

еще

 

недавно

 

прочиталъ

 

я

 

двѣ

 

книги,-—

одну

 

о

 

Флорентинскомъ

 

соборѣ,

 

а

 

другую

 

о

 

Восточной
лиіургіи

 

сравнительно

 

съ

 

Западною — римскою,

 

переве-

денный

 

вашимъ

 

сыномъ,

 

и

 

долженъ

 

сказать,

 

что

 

чтеніе
ихъ,

 

и

 

въ

 

особенности

 

первой

 

изъ

 

нихъ,

 

чрезвычайно
интереепо

 

для

 

насъ— западныхъ

 

и

 

удовлетворйётъ

 

сов'ре-
меннымъ

 

нашимъ

 

потребностям^

 

почему

 

и

 

сов(ѣту'ю

 

всемъ
ознакомиться

 

съ

 

ними.

 

Въ

 

особенности

 

иеторія

 

Флорен-
тинскаго

 

собора

 

для

 

насъ

 

поучительна.

 

Что1

 

до

 

^ЗВ' tïijdijùe
однакожс,

 

о

 

которомъ

 

тамъ

 

идетъ

 

дело,

 

то

 

мне 'думается,
что

 

намъ

 

поможетъ

 

выйти

 

тутъ

 

изъ

 

затруднения1

 

^филого*
гія

 

нашего

 

времени,

 

а

 

именно:

 

глаголъ

 

шШешш^Щ^
жетъ

 

послужить

 

къ

 

устраненію

 

разныхъ

 

недоунѣііійвѴ'''-

Въ

 

такомъ^іе

 

тоне

 

иродолжалъ

 

онъ

 

й

 

далее.

   

е ' /л;' п



к

 

«шшщггс

   

(Гтэн.'ои

 

„&*t

 

він

    

о

   

-

 

•'•■

 

m

        

bz?j
Все

 

$д;о

 

до^торъ

 

,ВордсфОртъ

   

сказалъ

 

однакоже

 

не

 

въ

тр-рѣррпи^а,

 

по

 

въ

 

тонѣ

 

простаго

 

бесѣдоваиія.

щК !^(І^щ !

 

ШШЩЪЪ

 

пЩѢ

 

память,

 

за

 

тѣмъ

 

подпялся

 

об>
щі^

 

нашъ,

 

пріятель

  

почтенный

 

Джоржъ

 

Внльямсъ,

   

члепъ

..KÇjpa^eBCKQD

 

коллепи

 

въ

 

кембриджскомъ

 

университета.
ц;л йдаР: ,

 

до, меня,

   

сказалъ

   

онъ

 

между

  

прочіімъ,

   

то

 

мнѣ

думается,

 

что

 

въ

 

видахъ

   

ускоренія

 

действительнаго

 

еди-

нрія.іМрщу

 

Англиканскою

 

и

 

Восточною

 

Церквами,

 

есть

,щцІ ."

 

брльшое

   

desideratum,

   

а

 

именно,

   

чтобы

   

духовная

івлщть

 

той

 

и

 

другой

 

стороны

 

нашли

 

возможнымъ

 

открыть

действительное

   

ббщеніе

   

Церквей:

   

съ

  

разрешения

   

ихъ,

пусть,

 

когда

 

въ

 

томъ

 

откроется

 

нужда,

 

англикане

 

будутъ
^вускаемы

 

къгпріобщеішо

  

вь* правосдавныхъ

   

церквахъ,

а^равйсла'вные ■—

 

въ- англиканской

  

церкви.

   

По

 

крайней
-мѣ^

 

сувѣренъі,

   

сказалъ

 

онъ,л

 

обратись

   

къ

 

англцкан-

скимъ

 

своимъ

 

епископамъ,

 

что

 

ни

 

одцііъ

 

изъ :

 

пред^тоядо-

„л^йгінані^

 

.церкви,.

 

ре

 

.будетъ

 

и

 

не

 

иожелаетъ

   

делать

 

въ

_'||м\.|лущ,

 

Какія

 

либо

 

затрудненія.

 

»

!"Mjro№

 

fiOHÇ^iij0^,

 

(урксФордскі ii ,

   

обращаясь

   

отчасти

   

къ

.щяі^.^ло^/^іебеесѣдованія

  

гірибавилъ

 

еще

 

слѣдующее:

j$ffîj>

 

$ШЬ$Ъ

 

ВУстбЧной

   

Церкви

 

"

 

йсіювѣдь

   

есть

  

дело
обязательное,

 

и

 

всякій

  

желающій

   

причаститься

   

долженъ

^,нредвррите4Ьно

 

исповѣдаться;

 

у

 

насъ

 

же

  

исповедь-^-дѣло

п

 

р^із

 

j?o

 

л

 

а

 

,„

 

/дв'лб,

   

предоставляемое

   

совѣсти

   

каЖдагр:

 

то

.fjXpT^JgarjpcjiaBHbie

 

нриступаютъ

 

къ

 

причастію

 

въ

 

нашйхъ

,адрцвахъ т не

 

иначе,

 

какъ

   

по

 

совершеніи

 

долга- исповеди,
9 & 9аи7л^анам;% пусть,

 

позволено

   

будетъ

   

пріобщаться

 

въ

с^^в^9лав[шхъ церквахъ

 

безъ

 

исповѣди,

 

если

 

они

 

неже-

ІЗщІР'

 

^еррвѣдаться».

яиіі^ФгШ^Ѣ

 

Н^-

 

Докторъ

 

Ивонсъ

 

(Ivons),

 

пасторъ
^рьщ^го,;ВЪ,.Лондсне

 

прихода

 

и

 

одшіъ

 

изъ

 

редакторовъ

э^Шату^

 

phûrehmaiv
-г

 

^'ЛРД^гп Р 0Долж. и:гь

 

^1

 

поддержать

 

начатую

 

и

 

какъ- будто
^щщйч^Рую^рѣѴь

 

Вильямса

   

и

 

оксФордскаго

   

епископа,

~№\еѣШ&№^Ш'? юЩ

  

за

 

попытку

 

Дейтона,

   

сделан-
нуюу^і,ъ; въ ^Сербш,;

 

за

 

попытку— истинно

 

достойную-на•

шихъ

 

временъ.,

 

«Щчейужъ

 

бы,

 

Сказала

 

Ившісъ^

 

и

 

Рѳс-

сійской

 

Деркв'й

  

Ш

 

№Ш¥М%оШ, [

 

что

 

пе'звсйшлагсебе



— азы—

сдецатъ

 

СорбЬкаа .церковь,

 

составляющая;

 

собою," йиодобпо
Росеійскѳй

 

Церкви^

 

отрасль;

 

каѳолической

 

Церкви?!

 

Прак-
тическое 1

 

и

 

Фактическое

 

обшеніе

 

между

 

Церквами,

 

,rf№

ѳрбен«остио

 

въ

 

настоящей

 

періодъ

 

времени*

 

мѳглоі

 

бы
чрезвычайно^

 

много

 

подви нуть

 

вопросъ

 

і

 

И

 

луарчйть

 

*исхрдъ
дѣла.

 

Мы

 

признаемъ

 

въг

 

Евхаристія

 

дѣйствв^ельиоеіири-

сутетві©

 

Шѣла

 

швъКрови

 

Спасителя;

 

?%ѳжі»;£щеуіі^ж#лшь

И

 

требовать

 

въі

 

дѣаѣи

 

соединения?»

 

;

                            

оѵ

'-

 

Слѣаователъи©,

 

по

 

ихъ

 

панятіямъ

 

яданугоду

 

идъ

 

жсдацшъ,

надлежитъь

 

начать

 

дело

 

і,Ш

 

съоиачалщ

 

?

 

какъ

 

води/роядгВ/ь

житейскѳмъя

 

быту,

 

a

 

съ,коща,і

 

—

 

съітогр,

 

что

 

могжст/ь
служить

 

только

 

вѣнцомъ

 

сверщеинаво

 

уже

 

дѣлаиединэищ!

о

 

i

 

Тръі£кящь

 

Opлѳвъе

 

вполне

 

сохраняй

 

>

 

.блдрсдупце^

 

но

съ

 

твердосяаиоі

 

йасо

 

всшн

 

силою

 

одушевленной^

 

ріЕлИд

 

дѳло-

жлтелыю нсказалъ,.;

 

чш.прдобньі^

 

оцьрыЛ ;Нй;1

 

къ-

 

ч$иу

 

не

могутъ

 

повести,

 

что

 

одинъ,

 

два

 

или

 

триоепйркірпд Гі щ 1<^о*

ставляютъ

 

собою

 

Церковь,

 

что

 

частное

 

ихъ

 

снисхожденіе
въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ^^сщшйхся

 

деломъ

 

ихъ

 

личной
отвѣтствениости

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

что

 

однимъ

 

словомъ,

 

взаимное

общеніе

 

между

 

церквами

 

можетъ

 

устроиться

 

только

 

извѣ-

стными

 

МійійШсШмМйуійЩіи

 

йріШШреЗГОтШ^орныхъ
соглашеній

 

и

 

т.

 

и.

Не

 

беру]

 

т^теяи передавать; этой

 

ейлъаойі я^кіасъ Фами

англичане

 

сказалшдайц

 

«иетинйаІкрасиарѣЧйэой»

 

-

 

рЗИвсни
иѳтомууже

 

одному,

 

что,

 

среди

 

душевнаго

 

/волненія^

 

мысль

моя;

 

и^вниманіе

 

мое

 

обращены?

 

лбыли

 

не

 

столько

 

цн^йа-
раікіенія

 

и

 

слова^

 

сколько

 

на

 

важность

 

содержанщ*

 

Къ
тому'

 

жез,

 

сказанноепкняземъ,*

 

безъ

 

,сомненаа^буд§тъійер#-
дапфь

 

вмъ

 

самимъ,

 

во

 

всей

 

надлежащей

 

мы нѳтѣ,гя ч §ъ

сохранеиіемъ

 

точности

 

во

 

всѣхъівиражйніахъіі^к .}.

 

$п

Это -просшо:

 

бшътодвигъ

 

съ

 

его

 

стор©инЬ . ;

 

;

На

 

слова

 

.князя

 

не

 

послѣдовало

 

ни

 

малѣйшаго

 

врзра-

же;вія.

     

■■

          

--

   

,-.

 

и

 

у

   

г----

     

хь

 

'щ

   

naih

  

m

    

вин

 

"
И

 

миогіе

 

друвіе; язъ нрасутствовамцихъ*,

 

въ^свою

 

«pejyy,
вставали

 

съ>

 

словомъ;

   

но

 

рѣчи

  

гйхъ

  

главнымъ

 

л об$щ$щъ

;■

  

(?)

 

бписаніе

 

этого

 

ттинга,

 

кѣ

 

;сожалѣнію,

 

очені

 

краткое,

 

сообщено

 

'

 

кВяЗём*
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—

заключались

 

въ

 

общихъУвыражеиіяхъ

 

участія

 

по

 

вопросу

объ

 

^<

 

intercommunion*:

 

отъ^того-то

 

^беседа

 

продолжалась

отъ

 

12-ти

 

до

 

3-хъ

 

съ

 

половиной,

 

если

 

не

 

болѣе,

 

часовъ.

Когда

 

все,

 

по

 

видимому,

 

кончилось,

 

спискоиъ

 

оксФорд-

скій,

 

какъ

 

председатель,

 

поднялся

 

и

 

сказалъ:

«Уже

 

замечено

 

было,

 

что

 

этотъ

 

митингъ.

 

только

 

сове-
щательный

 

(unformal),

 

н

 

что,

 

слѣдователыю,

 

на

 

немъ

 

по

будетъ

 

сдѣлано

 

никакихъ

 

опредЬленій;

 

тбмъ

 

не

 

менее

 

у

меня

 

есть

 

одно

 

решеніе,

 

съ

 

которымъ,

 

конечно,

 

всѣ

 

со-

гласятся,

 

а

 

именно:

 

принести

 

благодарность

 

знаменитому

князю,

 

посѣтившему

 

нашу

 

страну

 

и

 

почтившему

 

этотъ

 

ми-

тингъ

 

своимъ

 

присутствісмъ.»
Обычный,

 

но

 

более,

 

чѣмъ

 

обыкновенно,

 

усиленные

 

го-

воръ

 

и

 

стукъ

 

былъ

 

утвердительпымъ

 

отвётомъ.
Все

 

заключилось,

 

какъ

 

и

 

началось,

 

молитвой

 

съ

 

ко-

лѣыопреклоненіемъ.

СЛУЧАЙНАЯ

 

НАХОДКА

 

ДРЕВНОСТЕЙ

 

ВО

 

ВЛАДИМІРЪ.

Въ

 

начале

 

ноября

 

месяца,

 

учитель

 

владимірской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

H.

 

Е.

 

Беляевъ

 

предположилъ

 

расплани-

ровать

 

въ

 

саду

 

при

 

своемъ

 

доме

 

откосъ

 

горы,

 

располо-

женной

 

къ

 

оврагу

 

уступами,

 

такъ

 

чтобы

 

тіа

 

площадкахъ

можно

 

было

 

разсадить

 

прививки

 

яблонь.

 

При

 

вскрытіи
земли

 

для

 

второй

 

отъ

 

поверхности

 

площадки,

 

подъ

 

кор-

немъ

 

стйраго,

 

давно

 

уже

 

срубленнаго

 

вяза,

 

на

 

глуби-
не

 

5

 

аршинъ

 

найдены

 

вещи,

 

составляющія

 

часть

 

княже-

скаго

 

наряда—бармы,

 

состояния

 

нзъ

 

круглыхъ

 

серебря-
ныхъ

 

золоченыхъ

 

запонъ.

 

Онѣ,

 

какъ

 

видно,

 

были

 

навѣс-

ныя

 

на

 

цѣпи

 

дутыхъ

 

ссребряныхъ

 

золоченыхъ

 

круп-

ныхъ

   

бусъ,

   

ложчатыхъ

 

и

 

канФареннаго

 

дела;

 

Къ

 

сожа-

Чіенію,

 

почти

 

все

 

бусы

 

сломаны*

 

въ

 

мелкіе

 

куски.

 

Два
креста

 

каменные

 

и

 

серебрянные

 

густо

 

вызолоченые,

   

пет-

jJftP1

 

г.:$Ъгю

 

тройными

 

въвидѣ

 

пуговицъ

 

украшеніями,

 

два

белые

 
прозрачные

 
камня,

 
бывшіе

 
въ

 
серебряной

  
оиравѣ,
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—

четыречастный

 

образокъ

 

серебряный

 

вызолоченый

 

съ

 

уш-

ками

 

(сломанный

 

въ

 

мелкіе

 

куски), —

 

все

 

это

 

составляло

украшенія

 

на

 

верхней

 

узорчатой

 

шелковой

 

одежде,

 

обши-
той

 

золотымъ

 

позументомъ.

Тутъ

 

же

 

найдены

 

большія

 

двойныя

 

запоны

 

греческаго

дела,

 

устроенный

 

съ

 

пустотой

 

внутри,

 

какъ

 

можно

 

пола-

гать,

 

для

 

помещеНія

 

св.

 

мощей;

 

обе

 

эти

 

запоны

 

изъ

 

чи-

стаго

 

золота

 

и

 

одинакой

 

Формы.

 

На

 

нихъ

 

съ

 

лицевой

 

сто-
роны

 

наведены

 

финифтяной

 

мусіей,

 

или

 

мозаикой,

 

пояс-

ные

 

лики

 

святыхъ

 

съ

 

четыреконечнымъ

 

крестомъ

 

въ

 

пра-

вой

 

руке;

 

по

 

обе

 

стороны

 

ликовъ

 

крины

 

или

 

цветы

 

и

 

травы,

равно

 

какъ

 

и

 

на

 

обратной

 

стороне,

 

тоже

 

мозаическія.
Изображенія

 

святыхъ

 

сходны

 

съ

 

находящимися

 

на

 

окладѣ

мстиславова

 

евангелія,

 

начала

 

XII

 

века,

 

а

 

вообще

 

по

наружному

 

виду

 

и

 

величинѣ

 

запоны

 

эти

 

совершенно

 

оди-

наковы

 

съ

 

найденными

 

въ

 

Кіеве,

 

которыя

 

ныне

 

хранят-

ся

 

въ

 

Императорскомъ

 

эрмитаже.

 

Серебряный

 

же

 

вызо-

лоченныя

 

коймою

 

запоны

 

бармъ,

 

съ

 

сохранившимся

 

на

одной

 

чеканнымъ

 

изображеніемъ

 

архангела,,

 

точно

 

такія
же,

 

что

 

были

 

найдены

 

въ

 

1852

 

году

 

граФомъ

 

А.

 

С.

 

Ува-
ровымъ

 

близь

 

г.

 

Суздаля

 

и

 

хранятся

 

въ

 

московской

 

ору-

жейной

 

палатѣ.

Принимая

 

въ

 

соображсніе

 

сходство

 

золотыхъ

 

запонъ

по

 

наружности

 

съ

 

кіевскими

 

п

 

изображеній

 

на

 

нихъ

 

свя-

тыхъ

 

съ

 

такими

 

же

 

на

 

окладе

 

мстиславова

 

евангелія,
можно

 

полагать,

 

что

 

найденныя

 

вещи

 

во

 

Владиміре

 

отно-

сятся

 

къ

 

XII

 

веку

 

п

 

составляютъ

 

часть

 

древнѣйшихъ

украшеній

 

кияжескаго

 

сана.

 

Во

 

Владиміре

 

онѣ

 

могли

быть

 

скрыты

 

въ

 

земле

 

по

 

двумъ

 

случаямъ:

 

1)

 

Андрей
Боголюбскій

 

пришелъ

 

сюда

 

изъ

 

Кіева,

 

былъ

 

убитъ

 

п

 

все
сокровища

 

его

 

разграблены;

 

вещи

 

эти

 

могли

 

быть

 

скрыты

убійцами,

 

которые

 

потомъ

 

казнены

 

и

 

уже

 

не

 

могли

 

вос-

пользоваться

 

разграбленнымъ

 

и

 

скрытымъ

 

сокровищемъ.

Это

 

совершенно

 

согласно

 

и

 

съ

 

сушествующимъ

 

въ

 

наро-

де

 

преданіемъ,

 

что

 

все

 

сокровища

 

Боголюбскаго

 

скрыты

во

 

Владимірѣ;

 

или:

 

2)

 

Во

 

время

 

нашествія

 

татаръ

 

на

Владиміръ

 

великій

 

князь

 

Георгій

 

ушелъ

 

на

 

р.

 

Сить;

 

при

осаде

 

Города,

   

веща

   

его

   

могли; быть

 

спрятаны

 

въ

 

этомъ



—

 

Ill

 

«*

гя^хемпь

 

й^сіѣ^.-вфгеткрсѣ

 

глубокаго

 

^и

 

узкаго

 

оврага,
поросшаго

 

деревьями,

 

Въ

 

битве

 

при

 

р,

 

гС-иш

 

ГеоргіЙ
былъ

 

убить^

 

семейство?

 

еі?о ;

 

задохдось

 

отъ

 

дыму;

 

Во

 

вла-
димірскомъ

 

Успенскомъ

 

собора

 

которыйѴ

 

былъ

 

сожженъ
таііарамііе

 

Зарытыя

 

вещи

 

такъ

 

и

 

г могли

 

оставаться

 

възем-
лѣ; мВир

 

ѳчемъ,

 

все

 

тэки:

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

это

 

только

один

 

предположенія,

 

хотя

 

и

 

-правдоподобный.

ОТЪ

 

СКОПЙНСКГО

 

ГОРОДСКАГО

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ

 

БАШ.

вн

 

Скопинскій

 

городской

 

общественный

 

банкъ

 

принимаётъ
•вкладьт; для

   

обращепія

 

изъ

 

шроцентовъ:

 

отъ„n

 

р

 

и

 

с

 

у тствен-

ныхъ

 

)мт*стъ; :

 

веякаго

 

г нацМі|новаиія,-

 

^казеиныхъ

 

"п.лбще-
-ствейвыхъ

 

уЧіре жденій

 

всякагр

 

рода,

 

находяши

 

хея

 

как ъ

 

въ

городѣ

 

Скопинѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

  

городахъ...Имнерди,
сютъ

 

должностныхъ, а

 

также

   

и.

 

частныхъ

 

;всѣхъ

   

сословій
-лиігц

   

жительетвующихъ

  

въ

 

городе

   

Скопнае.,и

 

другихъ

„городахъ,

 

также

 

принимаются

 

для

 

процецтиаго

 

рбращенія
-вкладьі; 'Капиталовъ,'

 

принадлежащихѵ

 

моиастьдрямъ,дерк-
івамъ:!

 

игобществамъ.

    

Вклады

  

принимаются

 

-отъ

 

вкладни-

оковъ

 

лично»

 

и

 

чрезъ

 

почту,— или

 

на

 

неопределенное,

 

время,

гсъобязательствомъ

 

возврата

 

ихъ

   

по

   

врстребованію,

 

.или-

йяа

 

сроки

 

отъ

 

трехъ

 

до

 

двенадцати

 

лѣтъ.

 

На

 

вкдадыбез-
і

 

срочные,

 

it.

 

е.

 

внесенные

 

до

 

востребованія,

 

Данкъ^

 

пдатитъ

вроцентйгпо-г

 

ПЯТИ

 

рублей

 

на

 

СТ30

 

въ

 

годъ,

 

наГвклады
же

 

^внесенные

   

на

 

-сроки

  

отъ

 

трехъ

 

до

 

двенадцати

 

лтлъ

баиікъгилатгить

 

вроценты

 

по

 

ШЕСТИ

 

рублей,

 

Ж- jCTO.B'b
мгодъ.

 

Вклады

 

возвращаются

 

или

 

проценты

 

на

 

дяхъ, выда-

ется

 

вкладчикамъг

 

лично,

 

иЛи

 

чрезъ

 

почту,

 

по

 

иначе

 

какъ

•оо

 

достЗвленш

 

вкладчиками

 

,въ

 

банкъ

 

fgJwfBJІІЩгіШ ,геWffl-

ды.

 

При

 

ирмъ

 

пдля

 

^дре^ѳставлевія

 

.вкдіадркайъ

 

^брлфе



—

 

ш

 

—

удобствъ

 

при

 

переводѣ

 

капиталовъ

 

изъ

 

другихъ

 

кредит-

ныхъ

 

установлений

 

въ

 

баикъ,

 

сей

 

банкъ

 

открылъ

 

пріемъ
отъ

 

вкладчиковъ

 

билетовъ

 

кредитныхъ

 

установленій

 

дли

перевода

 

заключающейся

 

въ

 

нихъ

 

суммы

 

въ

 

баикъ

 

на

 

про-

центное

 

обращеніе,

 

на

 

срочнее

 

или

 

безсрочвѳе

 

время,

 

но

съ

 

тЬмъ

 

однако

 

же,

 

если

 

на

 

именныхъ

 

билетахъ

 

будетъ
сдѣлана

 

владельцами

 

ѳиыхъ

 

надпись,

 

засвидѣтельствован-

ная

 

присутственнымъ

 

мѣстомъ

 

о

 

предоставленіи

 

банку
права

 

на

 

истребоваиіе

 

откуда

 

слѣдуетъ

 

по

 

тѣмъ

 

билетамъ
слѣдующей

 

суммы,

 

безъимениые

 

же

 

билеты

 

кредитныхъ

установлений

 

и

 

государственна™

 

казначейства

 

(серіи),

 

для

обращенія

 

находящейся

 

въ

 

нихъ

 

суммы,

 

въ

 

число

 

процент-

иыхъ

 

вкладовъ

 

банка

 

вносятся

 

въ

 

банкъ

 

безъ

 

всякихъ

 

на

шіхъ

 

надписей

 

при

 

одішхъ

 

только

 

объявлеиіяхъ

 

владѣль-

цевъ

 

тѣхъ

 

билетовъ.

 

Билеты

 

на

 

вклады

 

банковымъ

 

уста-

вомъ

 

разрѣшено

 

банку

 

выдавать

 

вкладчикамъ

 

сообразно
ихъ

 

желанію,

 

именные

 

или

 

безъименные

 

(на

 

предъявите-

ля),

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

каждый

 

вкладъ

 

на

 

именной

 

би-
летъ

 

былъ

 

не

 

меиѣе

 

пятгідесяти

 

рублей,

 

а

 

на

 

бялетъ
безъименный

 

не

 

меиѣе

 

трехъеотъ

 

руб.

 

серебромъ.

 

При
чемъ

 

вкладчикамъ

 

предоставляется

 

вносить

 

въ

 

банкъ

 

вкла-

ды

 

съ

 

усдовіями,

 

нанрим.:

 

они

 

могутъ

 

объяснять

 

въ.объ-
явденіяхъ,

 

при

 

которыхъ

 

будутъ

 

вноситься

 

вклады,

 

что

они

 

предоставляютъ

 

іѣ

 

вклады,

 

въ

 

случаѣ

 

ихъ

 

смерти,

 

въ

пользу

 

своихъ

 

родственников'!.,

 

или

 

что

 

они

 

желаютъ

 

об-
ратить

 

вклады,

 

или

 

съ

 

нихъ

 

проценты,

 

на

 

предметы

 

благо-
творительности

 

и

 

проч.

 

Кромѣ

 

вышеозначеннаго,

 

банкомъ
открыть

 

пріемъ

 

отъ

 

присутственныхъ

 

аѣстъ,

 

обществъ,
должностныхъ

 

и

 

частныхъ

 

лицъ

 

вкладовъ

 

на

 

текущій
счетъ,

 

на

 

основаніи

 

правилъ

 

опубликованныхъ

 

въ

 

семъ

году

 

въ

 

№

 

14-мъ

 

указателя

 

правительственныхъ

 

распоря-

женій

 

по

 

министерству

 

Фянансовъ,

 

на

 

каковые

 

вклады

банкъ

 

платить

 

проценты

 

но

 

ПЯТИ

 

рублей

 

на

 

СТО

 

въ

годъ.

 

Сверхъ

 

того

 

банкъ

 

ожидаетъ

 

въ

 

непродолжитель-

номъ

 

времени

 

отъ

 

правительства

 

разрѣшенія

 

на

 

пріемъ
для

 

процентаго

 

обращенія

 

въ

 

банкѣ

 

вкладовъ

 

на

 

вѣчное

время.



__Ш-

Всѣ

 

ввѣренные

 

банку

 

вклады,

 

сообразно

 

Вы.со-
ч

 

а

 

и

 

щ

 

§

 

утвержденнаго

 

банковаго

 

устава,

 

обезпечива-
|отся

 

не

 

только

 

зиачительнымъ

 

осНовнымъ

 

банковымъ
кациталомъ,

 

но

 

и

 

всѣмъ

 

состояніемъ

 

Скопинскаго

 

го-

^одскаго

 

общества,

 

простирающимся

 

на

 

нѣсколько

|Еилліоновъ

 

рублей

 

серебромъ.

 

Безсрочные

 

безъимен-
вже

 

би^бтш

 

на

 

вклады,

 

вносимые

 

въ

 

Скопинскій

 

банкъ,
разрѣшѳно

 

принимать

 

въ

 

казну

 

наравнѣ

 

съ

 

налич-
ными

 

деньгами

 

въ

 

той

 

самой

 

суммѣ,

 

на

 

которую

 

они

выданы,--пѳ

 

казеинымъ

 

подрядамъ

 

и

 

поставкамъ

 

въ

районѣ,

 

указанномъ

 

31

 

статьею

 

Высочайше
Утвержденнаго

 

6

 

февраля

  

1862

 

г.

 

банковаго

 

устава*

Примѣчаніе

 

1-е.

 

Вкладчики,

 

усматривая

 

значительную

 

для

 

себя
пользу

 

отъ

 

возвышевія

 

Скощінсішмъ

 

баякомъ

 

процентов!,

 

на

 

вкла*

ды

 

протйвъ

 

другихъ

 

кредйтныхъ

 

уЧ/;еждешй

 

п

 

сознавая

 

притомъ,

что

 

законъ,

 

изъясненный

 

въ

 

банковомъ

 

уставѣ,

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

про-

чими

 

городскими

 

Банками,

 

благонадежно

 

гарантпруетъ

 

вклады

Одсопицскаго

 

банка,

 

внесли

 

со

 

врема

 

ѵлсрытія

 

банка

 

(съ

 

неболь*
пщмъ

 

въ

 

два

 

года)

 

въ

 

банкъ

 

вкладовъ

 

болѣе

 

500,000

 

рублей

 

се-

ребромъ.

 

Эти

 

вклады

 

поступили

 

отъ

 

присутственныхъ

 

мѣстъ,

 

отъ

доджностныхъ

 

духовпаго,

 

гражданскаго

 

и

 

воейнаго

 

вѣдомствъ,

 

а

Гакъ

 

же

 

и

 

отъ

 

частнихъ

 

лйцъ,

 

отъ

 

обществъ,

 

церквей

 

и

 

мопа-

етлырей

 

изъ

 

губерній:

 

мѣстной

 

Рязанской,

 

Московской,

 

Тверской,
Тамбовской,

 

Ярославской,

 

Воронежской,

 

Тульской,

 

Казанской,

 

Во-
логодской,

 

Симбирской,

 

Владпнірской,

 

Вятской,

 

Саратовской,

 

Чер^
нцговской,

 

Смоленской,

 

Екатерпнославскон,

 

Калужской,

 

Кіевской,
Костромской,

 

Курской,

 

Могплевской,

 

Нижегородской,

 

Новгородской*
Новочеркаеской,

 

Орловской*

 

Пензепской,

 

Пермской,

 

"Полтавской,

 

Са-
марской,

 

Ставропольской*

 

Псковской,

 

Харьковской,

 

Херсонской,

 

н

изъ

 

Бессарабской,

 

Грузинской

 

п

 

Кавказской

 

Областей,

 

Енпсейска-
г,о

 

Округа,

 

пзъ

 

Царства

 

Польскаго

 

л

 

Велішаго

 

Княжества

 

фпи*
л_япдскаго.

Щижьчаніе

 

3-е.

 

Изъ

 

Л»

 

282

 

Виржевыхъ

 

в/Ьдомостей

 

видно:

 

по

отчетамъ

 

Городскпхъ

 

Общественныхъ

 

Баяковъ

 

достадіеннымъ

 

въ

Министерство

 

Финансовъ

 

оказалось,

 

что

 

только

 

Орловскій

 

Банкъ

іірёвзошелъ

 

Оюшпнскій

 

Банкъ

 

размѣромъ

 

Банковой

 

"прибыли

 

на

основный

 

Банковый

 

каппталъ;

 

во

 

всѣхъ

 

же

 

другихъ

 

городскііхъ

Банкахъ

 

полученный

 

на

 

основныя

 

Банковыя

 

капиталы

 

ьрифдаи:
ішжо

 

прибылей

 

Скопинскаго

 

Банкш



Л

 

143

 

-

Банкъ

 

принимаетъ

 

къ

 

учету

 

векселя

 

отъ

 

лицъ

 

всѣхъ

сословій,

 

имѣющпхъ

 

по

 

закопу

 

право)

 

обязываться

 

вексе-

лями

 

и

 

извѣстныхъ

 

банку

 

своею

 

состоятелыюстію.

 

а

 

так-

же

 

нринйМаются

 

банкомъ

 

къ

 

учету

 

купоны

 

но

 

бШётМІ
банковымъ

 

и

 

кошшсій

 

погашения'долговъ

 

и

 

облигаціи.,

 

вы?

шедшія

 

по

 

тиражу:

 

учетная

 

операція

 

ограничивается

 

годо-

вымь

 

срокомъ;

 

а

 

при

 

томъ

 

баикъ

 

выдаетъ

 

ссуды

 

подъ

залогъ:

 

участковъ

 

земли,

 

находящихся

 

какъ

 

въ

 

€копин-
скбйъ

 

уѣздѣ,

 

такъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

уѣздахъ

 

Рязан-
ской

 

губегЗнім,

 

каменныхъ

 

и'деревянныхъ

 

ДоМовъ,

 

ТЬрЙ-
выхъ

 

лаёЬкЪ,

 

заводовъ

 

и

 

другихъ

 

здані-3,

 

находящихся

 

вів
городѣ

 

Скопинѣ,

 

а

 

такгко

 

и

 

товаровъ

 

россійскаго

 

нрогіз-
веденія,

 

назначенныхъ

 

къ

 

сбыту,

 

какъ-

 

за

 

границу,

 

такъ

и

 

внутри

 

гійііеріи;

 

билетовъ

 

государствейнаге

 

Штеіі&Ѣ

ства

 

и

 

государственной

 

коммйсіи

 

погаівёйія

 

долговъ,

 

$Ш|*
дарственных*

 

5°/о

 

и.4°/о

 

банковыхъ

 

билетовъ,

 

безъимен-
ньіхъ

 

билетовъ

 

общественныхъ

 

банковъ,

 

акЦІй

 

и

 

облигаЦЩ,
выпускаемыхъ

 

частными

 

комяаиіпмп

 

и

 

пользующихся

 

га-

рантіею

 

правительства,

 

или

 

принимаемых*

 

въ

 

залогъ

 

по

казеннымъ

 

подрядамъ

 

и

 

поставкамъ.

 

Ссуды

 

выдаются

 

подъ

залогъ

 

неДвижимыхъ

 

ішущеетвъ

 

на

 

срокн

 

отъ

 

одного

 

до

двенадцати

 

лѣтъ,

 

а

 

п>дъ

 

залогъ

 

движимости-— сроком*

от*

 

одчого

 

до

 

двенадцати

 

мѣсяцевъ.

 

Проценты

 

банкомъ
получаются

 

по

 

учетной

 

и

 

ссудной

 

оиоращямъ

 

ио

 

восьми

рублей

 

на

 

сто

 

въ

 

тодъ.

Правленіе

 

банка

 

открывастъ

 

свои

 

засѣдаиія

 

три

 

раза

въ

 

недѣлю:

 

по

 

понсдѣльника.мъ,

 

средамъ

 

и

 

субботаМъ.
Правленіе

 

банка

 

въ

 

произвѳдетвѣ

 

вышеозначенных*

 

бан-
ковыхъ

 

оиерацій

 

руководстнуется,

 

какъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

дѣй-

ствіяхъ

 

своих*,

 

В

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

а

 

й

 

ш

 

е

 

утвержденным*

 

6-го

 

Фев-

раля

 

)

 

862

 

года

 

уставом*

 

о

 

городскпхъ

 

общественныхъ
банках*,

 

опубликованном ь

 

в*

 

газетах*.

Діірёкторъ

 

РЫЙОЕ^.

 

;

   

!
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ОБЪ

  

ИЗДАНІН

ЧЕРНИГОВШХЪ

 

ЕПАРХІАЛЫІЫХЪ

 

ИЗВѢСТІЙ

в*

 

1866

 

году.

Черниговскія

 

Епархіальиыя

 

извѣстія

 

будут*

 

выходить

отдельными

 

номерами,

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа,

 

~

 

ОФФиціальная
часть

 

чрез*

 

иедѣлю,

 

а

 

иногда

 

чрез*

 

двѣ,

 

неоФФиціальная
всегда

 

чрез*

 

двѣ.

1)

   

Цѣна

 

годовому

 

изданію:

 

с*

 

пересылкою

 

пять

 

руб.
вятьдесятъ

 

коп.

 

(5

 

р.

 

50

 

коп.).

2)

   

Не

 

принадлежащіе

 

вѣдомству

 

Черниговскаго

 

Епар-
хіальнаго

 

Начальства

 

могутъ

 

выписывать

 

неоФФиціальную
часть

 

отдѣльно

 

безъ

 

оффиціэльной

 

по

 

цѣиѣ

 

3

 

р.

 

сереб.

Ссѣ

 

подписчики

 

въ

 

семъ

 

1866

 

г.

 

имѣютъ

 

получать

 

какъ

особое

 

приложеніе

 

къ

 

Извѣстівмъ

 

продолжение

 

«Славян-
скіе

 

Святые.»

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакцін

 

Епархіалыіыхъ

 

Из-
вѣстій.

Йногородиые

 

подписчики

 

благоволят*

 

адресоваться

 

въ

Редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Извѣсгій,

 

означая

 

званіе,

 

имя,

Фамилію

 

и

 

мѣсто

 

жительства.

Редакція

 

Еаархіальныхъ

 

Извѣстій

 

покорнѣйше

 

просить

вевхъ

 

образованныхъ

 

лицъ

 

содействовать

 

ей

 

своими

 

тру-

дами.

 

Въ

 

особенности

 

она

 

приглашаетъ

 

всѣхъ

 

священни-

ковъ

 

Черниговской

 

Епархіи

 

присылать

 

свои

 

статьи

 

для

вомѣщеиія

 

въ

 

неоФФиціальной

  

части.



—

 

145-

ИЗ*Ь

 

РЕДДКЦШ

 

ЧЕРНИГОЗСК.

 

ЙПАРХІАЛЬВЫХТ.

 

НЗВЬСТІЙ

 

МО*
ГУТГ"Ь

 

ВЫТЬ

 

ПОЛУЧАЕМЫ

 

КНИГИ:

1)

  

Православное

 

Догматическое

 

Богословіе

 

въ

 

2-хъ

 

ча-

стяхъ.

 

Сочиненіе

 

Филарета,

 

Архіепископа

 

Черниговскаго.
Черниговъ

 

-1864

 

г.

 

Дѣна

 

обѣимъ

 

частямъ:

 

въ

 

корешкѣ

съ

 

портретомъ

 

автора

 

3

 

р.

 

40

 

к.

 

безъ

 

пересылки;

 

въ

бумажкѣ

 

безъ

 

портрета

 

2

 

р.

 

70

 

к.

 

тоже

 

безъ

 

пере-

сылки.

2)

  

Исторія

 

Русской

 

Церкви.

 

Періодъ:

 

I,

 

II,

 

III,

 

IV*
и

 

У,

 

Изд.

 

4-е.

 

Черниговъ,

 

1862

 

г.

 

Цѣна

 

3

 

р.

 

сер.,

 

за

пересылку

 

прилагается

 

за

 

3

 

ф.

 

Отдѣльно

   

1

 

періодъ

 

1

 

p.

3)

   

Олова

 

и

 

Б&сѣды

 

въ

 

4

 

часгяхъ.

 

Черниговъ

 

1863

 

г.

Ц.

 

3

 

р.

 

с,

 

и

 

за

 

пересыл.

 

за

 

2

 

фѵн.

Д)

 

Лугъ

 

Духовный.

 

Блаженнаго

 

Іоанна

 

Мосха.

 

%.
1853

 

г.

 

Ц.

  

1

  

р.

 

50

 

к.

 

с,

 

за

 

пересыл.

 

за

 

2

 

фун.

5)

  

Бесѣды

 

о

 

Страдангяхъ

 

Спасителя.

 

Въ

 

2-хъ

 

ч.

 

М.
1857

 

г.

 

Ц.

  

1р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

6)

  

Гласъ

 

Ѣожій

 

къ

 

Ѵрѣшнику.

 

Черниговъ

 

1860

 

г.

 

Ц.
40

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

7)

   

Описаніе

 

Харьковской

 

Міархт,

 

въ

 

5

 

отдѣленіях*.

M.

 

1857

 

г.,

 

за

 

каждое

 

отдѣлеиіе

 

75

 

коп.

 

съ

   

пересылк.

8)

    

Обзоръ

 

русской

 

Духовной

 

литературы.

 

Отд.

 

t
Харьковъ,

 

Î859

 

г.

  

1

 

р

   

60

 

к.

 

съ

 

перес

 

за

 

2

 

Фун;

9)

   

Обзоръ

 

Духовной

 

литературы.

 

Отд.

 

2.

 

изд,

 

2,

 

ум-

ноя^еное.

 

Черниговъ,

 

1863

 

г.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою

за

 

2

 

Фун.

10)

   

Русскіе

 

Святые-

 

за

 

Генварь,

 

Февраль,

 

Март*,
Апрѣль,

 

Май,

 

Іюнь,

 

Іюль,

 

Август*

 

и

 

Сентябрь

 

мѣсяцы

по

 

50

 

коп.

 

за

 

мѣсяцъ,

 

без*

 

пересыл,

11)

   

Черниговъ.

 

Ч.

 

1863

 

г.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

 

с.

12)

   

Опытъ

 

объяснетя

 

на

 

послаиіе

 

Апостола

 

Павла
къ

 

Галатамъ.

 

Черниговъ

 

1862

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

13)

   

Историческое

 

учеиіе

 

объ

 

отцахъ

 

церкви.

 

Въ

 

со-

кращена».

 

Черниг

   

1864

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

14)

  

Историчеспй

 

обзоръ

 

пѣснопѣвцевъ

 

и

 

пѣснопѣнш

Греческой

 

Церкви.

 

Изданіе

 

второе,

 

дополненное,

 

Черни-
говъ

 
1864

 
г.

 
Дѣна

 
1

 
р.

 
50

 
к.,

 
на

 
пересылку

 
за

 
2

 
Фун.



.15,),

 

Русркіе

 

Святые.

 

Отдѣленіе

 

III,,

 

мѣсяцы:

 

Сентябрь
Октябрь,

 

Ноябрь еш

 

Декабре

 

644

 

стран,

 

въ

 

8

 

долю

 

ли-

ста.

 

Черниговъ

 

1865

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

ЩЩг^двШШ^ШШз^ЩШШШ

 

Отд.

 

I,

 

мѣсяцьі:

 

Ян-
варе Февраль,

 

МартъѴ

 

АпрѣлЦ

 

Май

 

и

 

Ійнь,

 

156

 

стр.

И"8

 

Долю

 

лЦста;

 

Черйиговъ

 

1865

 

г.

 

îfMa

 

75

 

к.

 

съ

йересы-лйбю:;

                                    

ч

                                

;

ШШ'

 

вышеозначенііъія

 

книги

 

можно

 

получать

 

въ

 

кайце-
ляріи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

Филарета,

 

Архіепйскѳ-

гій

 

Черниговскаго.;

 

в*

 

С.

 

-Петёр^ургѣ

 

у

 

кйигойродавцевъ:
Шігацова

 

Та

 

Холмушййа^

 

в*

 

Москвѣ

 

у

 

Владймірскаго,
Горбунова

 

Ш

 

ЛеденеваѴ

 

V

'.:.:,-•

 

1

    

.

ОБЪ

 

ИЗ Д АИІ

 

И

ДЕНЗЕНСКИХЪ

  

ЕПАРХІАЛЬН.

   

ВЕДОМОСТЕЙ,
в*

 

1866

 

году.

Г; |$о

 

нредставленію

 

Его

 

Преосвященства,

 

ІТреосвящен'
«Mhi^fô

 

Ашонія

 

Епископа

 

-

 

ІІензенскаго

 

и

 

(Саранскаго,
Святъаніі&^Ц^авіггольствующій;

 

Сѵмодъ

 

указомъ

 

отъ

 

5-го
ноября

 

сего

 

/865

 

года

 

за

 

M

 

І

 

894-

 

мъ

 

раз-рѣшилъ.

 

съ

 

1-го
тейваря

 

Ï86B

 

года

 

изДаніе

 

Пензеискихъ

 

Еиархіальных*
Ведомостей

 

по

 

слѣдующей

 

гірограммѣ:

;

 

-

 

ШШст&ЬрфЩІамШа^

 

-Въ

 

йей

 

йМШ*

 

быть

 

йоііиіаемьь'
'■■■'іЩ

 

В

 

ы^б-ЧаФіиі

 

ё

 

манифесты

 

й

 

иовелѣнія

 

до

 

Духйв-
яому

 

вѣдомству.

2)

 

Указъі

 

й

 

раейорйженія

 

(Звятѣйшаго

 

Сѵйфда,

 

Как*

Шйщ.

 

ШШШ^чМШіШіі

 

тШЪЩШ

 

до

 

ІІе&зенёкой
Епархіи-даѣе- подщея4ащіе

 

тайпѣі

-

 

ty

 

Щ асШ^Шзи*»:

 

Ша>рх%щьийШ

 

й

 

УчйИЩййШ

 

Началь -

•ства.

 

;

       

'

 

&

 

'■■-

 

■■[

ѵІі^ШШтІ*

 

^;#адад^Ш1

 

Ш'Ш%.

 

ilfyrM*

 

йаѴрйдахъ

лй^

 
і^пйрхі&ШВДго

 
и

 
м%стШго

 
Духовно -У

 
чйжіЩйРовф-

дШШІа,' "о йШайтйЫхъ мѣстахъ и перемѣщенійх*.



—
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_

5)

   

Вызовы,

 

приглашения

 

и

 

-объявленія

 

по

 

р

 

ас

 

поражен

 

і-
ам*

 

ЕпархіалЬпаго

 

и

 

Училищнаго

 

Начальства.
6)

   

Мѣстиая

 

церковная

 

Хроника.

                                     

.

7)

  

Цреждеобиародованныя

 

постаиовленія

 

по

 

Духовному
вѣдомству,

 

дѣйствующія

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

II.

 

Части

 

иеоффгщіальная.

 

Въ

 

сей

 

части

 

будутъ

 

помі^
щаемы:

1)

  

Краткія

 

выписки

 

изъ

 

Твореиш

 

Святых*

 

Отцев**
примѣнительно

 

к*

 

духовным*

 

иуждамъ

 

Пензенской,паствы*

2)

   

Краткія

 

объясненія

 

мѣстъ

 

Священнаго

 

Писанія,

 

воск-

ресныхъ

 

и

 

праздничиыхъ

 

Евангелій

 

и

 

Апостолов*,

 

при-

способительно

 

къ

 

понятіямъ

 

учащихся

 

въ

 

сельскихъ

 

шко-

лахъ

 

и

 

простаго

 

народа.

3)

  

Изъясненіе

 

Православнаго

 

Богослуженія,

 

как*

 

а*

составѣ

 

полных*

 

служб*

 

Церковныхъ,такъ

 

и

 

В*

 

.етдіуіь*
ныхъ

 

Богослужебныхъ

 

дѣйсгвіях*

 

и

 

обрядах*.

 

■■._■

4)

   

Слова,

 

бесѣды

 

и

 

поученія,

 

произносимыя

 

въ

 

раз-4

пЫхъ

 

мѣстахъ

 

Епархіи,

 

особенно

 

замѣчателышя

 

по

 

нази-

дательности

 

и

 

простотѣ

 

изложенія,

 

и

 

благочестивый

 

раз*

мышленія

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

Христіанской

 

нравственности.

5)

  

Разсказы

 

изъ

 

Исі>ріи

 

Христианской.

 

Церкви,

 

при-

Мѣры

 

благочестія

 

и

 

благотворительностц;некрологи{.щ

 

(}іѳ-

граФІи

 

замѣчательйыхъ

 

лицъ,

 

особенно

 

духовныхъ

 

и

 

ока-

завшихъ

 

какія

 

либо

 

заслуги

 

Церкви

 

въ

 

Пензенской
Епархіи.

6)

   

Историческія

 

и

 

археологическія

 

свѣденія

 

о

 

распро-

странены!

 

вѣры

 

въ

 

предѣлахъ

 

Пензенской

 

Епархіи,

 

о

 

Мо-
пастыряхъ

 

и

 

Церквахъ,

 

существующихъ

 

и

 

прежде

 

быв-
шихъ,

 

объ

 

иконахъ

 

чудотворныхъ

 

и

 

особенно

 

чествуемыхъ;

описанія

 

чрезвычайныхъ

 

бдасодададдъ

 

явленій

 

въ

 

Христі-
анской

 

жизни.

7)

  

Разрѣшеніе

 

недоумѣній

 

въ

 

разныхъ

 

случаяхъ

 

дѣя-

тельности

 

духовенства,

 

основанное

 

на

 

каноническихъ

 

пра-

Вилахъ

 

и

 

Гражданскихъ

 

законахъ.

8)

    

Свѣдегіія

 

о

 

ходѣ

 

дѣла

 

по

 

вопросу

 

объ

 

улучшеніи
быта

 

духовенства,

 

мѣстныя

 

соображения

 

и

 

предположенія
по

 

сему

 

предмету.

9)

  

БибліограФическія

 

извѣстія

 

и

 

объявленія.
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-

Изданіе

 

будет*

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

1-го

 

и

1В-го

 

чисел*

 

тетрадями

 

отъ

 

2

 

хъ

 

до

 

3-хъ

 

и

 

болѣе

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ.

 

Цѣиа

 

годовому

 

изданію

 

без*

 

пересыл-

ки

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

по

   

почтѣ

 

и

   

доставкою

на

 

домъ

 

5

 

руб.

 

сереб.
,.-•■..

                             

■

     

•

      

■...'.

                 

.

        

Мі

Желающіе

 

выписывать

 

Пензенскія

 

Епархіалыіыя

 

Ведо-
мости

 

благоволятъ

 

адресовать

 

свои

 

трсбованія,

 

съ

 

прило-

жен

 

іемъ

 

слѣдующаго

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

количества

 

денегъ:

«Въ

 

Пензу

 

на

 

имя

 

Редакціи

 

Пензенских*

 

Епархіальных*
ВѣдомостеЙ

 

при

 

Пензенской

 

Духовной

 

Семинарін.»

При

 

сем*

 

Редакція

 

просит*

 

всѣхъ,

 

сочувствующихъ

дѣлу

 

духовнаго

 

просвѣщенія^

 

содѣйствовать

 

ей

 

своими

трудами.

 

Желающіе

 

получить

 

денежное

 

вознаграждение

 

за

присланный

 

для

 

иапечатанія

 

въ

 

ведомостях*

 

статьи

 

благо-
волятъ

 

заявлять

 

о

 

том*

 

Редакцій

 

при

 

самой

 

присылкѣ

оных*.

Редакторы:

 

Инспекторъ

 

Семинарш,

 

Протоіереи

 

Іаковъ

 

Бурлуцкіи.

Протоіерей

 

Василій

 

БережковскШ.

ЗайдмвакйцШ

 

оффицшыгою

 

частію

 

Секретарь

 

Конспсторіи

 

Василій

 

Утпхинг,



ж

 

17-

.а

 

э

 

і

    

.. ..

   

).т-£.'

ПРИБАВЛЕНИЕ

 

КЪ

 

ОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ.
,«Г8і

-ЭЙ

    

. . РАЗРЯДНЫЙ

  

СПИСОКЪ

^

 

'

   

хЕѵопоѵЛOvSvUCU

 

Tf

!

 

•

 

а

учетковъ

 

ШШеюродской

 

Духовной

  

Семинаре)

 

<€<№$>-
ленный

  

послѣ

   

внутреннихъ

   

испытаній,

   

бывшихъ

 

'въ
декабрѣ

 

мѣсяцѣ

 

186Шода\)\

 

о

 

VAissfi
іі

           

.'

 

'

 

'

 

■

 

usà$
ВЫСШАГО

 

ОТДЬЛЕНІЯ.

                                

J .'.s'y
И!

   

.

  

-

                  

■■'.

 

..

         

J

      

-:

  

.

   

Щ

1-ГО

    

КЛАССА.

.

 

'

 

BrH

   

.

 

■

 

a

 

m

Разрядъ

 

1-й.

   

Петр*

 

Иваницкій,

   

Иван*

 

||1адиновсй)й,
;

 

Владиміръ

 

Люцерновъ,

 

Николай

 

Миловидовъ^ :

 

МиШилъгКо-
рийоскій,

 

Иван*

 

Прокоповичь,

 

Николай

 

Архаигедовъ^Вла-
диміръ

 

Снѣгиревъ,

 

Александръ

 

Руновскій.

        

ЗвьоянН

Разрядъ

 

ІІ-й.

 

Ѳедоръ

 

Покровскій,

 

Степан*'.нЫоіаев-
скій,

 

Иванъ

 

Лезвійскій,

 

Иванъ

 

Преображенскій,

 

Александръ
Владимірскій,

 

Николай

 

Покровскій,

 

Николаи 1*жйлетвор-
скій,

 

Ѳедоръ

 

Бѣлавинъ,

 

Алексѣй

 

Алѣевъ,

 

ЕвграФъ

 

Стер-
новъ,

 

Сергѣй

 

Персидскій,

 

МвдроФааъ

 

Миловскій,

 

Алек-
сѣй

 

Стрѣльниковъ,

 

Алексѣй

 

Листовъ,

 

Андрей

 

Цвѣта-

евъ,

 

Александръ

 

Геаіевъ,

 

Аде.ксандр*

 

Митропольскій,
Дмитрій

 

Красовскій,

 

Павелъ

 

Оиііоградовъ,

 

Михаилъ

 

ПІтер-
новъ,

 

Александръ

 

Лебедевъ,

 

Николай

 

сЯховтов*.

 

Алзксій
Николинъ,

  

Николай

 

Ципровскій.

   

Приватно

 

^ооучаюті
ійСЯ

Иван*

   

Звѣздинъ,

   

какъ

   

оказавшій

   

удовлетворительные

успѣхи,

 

поступает*

 

въ

 

число

 

дШстйитеЛьныхъ.

■

 

:• .

             

№Й

 

-si'aos-,

 

.

!

 

РазрЛдъ

 

ÎII-й.

 

Йванъ

 

Мелибѣевъ,

 

Ѳеоіан*

 

$ед?нёк1я,
Ѳедоръ

 

Барминскій,

 

Александръ

 

Минервйй*, 1

 

ЯкёвРИй-
занскій,

 

Васидій

 

Аристовъ,

 

Иванъ

 

Цвѣтковъ,

 

Иванъ

 

Зо-
лотовъ.
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2-ГО

   

КЛАССА.

JT0AP

 

вСШЛАШЯФО

             

•

 

'

    

-
ІЪгрлда

 

7-й.

   

Николай

   

Кубинцевъ,

   

Василій

 

Лавровъ,
Владимір*

  

Виноградовъ,

   

Дмитрій

  

Радугинъ,

   

Левъ

  

Ке-
нарскій,

    

Николай

   

Успенскій,

    

НеоФитъ

    

ПриклонскіЙ,
..ржавел*

 

Делекторскій,

 

Константинъ

 

Песоцкій,

 

Никаноръ
Никольскій.

Разрядъ

 

ІІ-й.

 

Михаил*

 

Лауринъ,

 

Иван*

 

Васильков*,
ііванъ

 

Успенскій,

 

Михаил*

 

Кочкин*,

 

Иванъ

 

Нагавицын-
сьій,

 

Александръ

 

Кордатовъ,

 

Андрей

 

Тишкевичь,

 

Иванъ

 

Ни-
кодьскій,

 

Константинъ

 

Виноградовъ,

 

Николай

 

Критскій,
Петръ

 

Коридалииъ,

 

Александръ.Надежинъ,

 

Василій

 

Смир-
нов*,

 

Николай

 

Флоринскій,

 

Иванъ

 

Невскій,

 

Семен*
Яворскій,

 

Николай

 

Лавровскій,

 

Сергѣй

 

Красовскій,

 

Ни-
колай

 

Побѣдоносцевъ,

 

Николай

 

Семіотрочевъ,

 

Алексѣй

Крылов*,

 

Миханлъ

 

Травницкій,

 

Григорій

 

Соловьев*,
Николай

 

Тишкевичь.

Разрядъ

 

ІІІ-й.

 

Алексѣй

 

Малинииъ,

 

Василій

 

Садов-
скій,

 

Алексѣй

 

Померанцев*,

 

Константинъ

 

Николіскій,
Александръ

 

Малицкій.

,

      

■

       

.-

                                                                                                               

,■:....

                                                                                                                   

■...-.

-"^

   

г'

                      

СРЕДНЯГО

 

ОТДФДЕНІЯ.
-втгяд

   

.Й3'га ;

                                     

,..■.■

   

л

'.,,>,•

                                                   

1-ГО

   

КЛАССА.

Разрядъ

 

1-й.

 

Василій

 

ЗеФировъ,

 

Владимір*

 

Рувимов*,
^цколай

 

Мамонтов*,

 

Платон*

 

Пѣснописцевъ,

 

Иванъ

 

Вла-
димІрскій,

 

Павел*

 

Добротии*,

 

Николай

 

Невскій,

 

Алек-
сандр*

 

Соболевскій,

 

Михаил*

 

Садовскій,

 

Иванъ

 

Анфя-
иовъ,

 

Николай

 

Владимірскііі,

 

Василій

 

Алмазов*,

 

Семен*
«Писарев**

 

Алексѣй

 

Тепловскій,

 

Николай

 

Фіалковскій,
Михаил* Алѣевъ,

 

Василій

 

Авдентов*.

                           

,

-00

      

<ГНв!Ш

      

,4'ГІ'.;.-

        

,

   

І..Г

                              

•

Разрядъ

 

IIй.

 

Александръ

 

Покровскій,

 

Михаилъ

 

Михай-
довскій,

   
Иванъ

 
Огневскій,

   
Иван*

   
ПриклонскЩ,

 
Алек-



саидръ

 

Софійскій,

 

Ивапъ

 

Соколовскій,

 

Петръ

 

Остроум$въ,
Леонидъ

 

Бѣлавинъ,

 

Ѳедоръ

 

Херсонскій,

 

Александр*

 

При-
лежасвъ,

 

Михаилъ

 

Палъмовъ,

 

Николай

 

Соколовъ,

 

Дими-
трий

 

Гуляевъ,

 

Николай

 

Ниноградовъ,

 

Рафаилъ

 

Цитроновъ,
Павелъ

 

Люцерновъ,

 

Димитрій

 

Виноградовъг Михаилъ

 

Троиц-
кій,

 

Александръ

 

Псмеранцевъ,

 

Савва

 

Виноградовъ,

 

Андрей
Катунцевскій,

 

Василій

 

Уліяновъ,

 

Асэфъ

 

Фаминскій,

 

Кон
стантинъ

 

Полетаевъ,

 

Иванъ

 

Дслицынъ,

 

Василій

 

Нсвскій,
Иванъ

 

Рюрйковг,

 

Иваиъ

 

КириловскіЙ,

 

Николай

 

Веселит-
скій,

 

Алексѣй

 

Владиміровъ,

 

Василій

 

Веселитскій,

 

Алек-
сандръ

 

Кротковъ.

                                                         

'"'■*■

 

„

.эѲ

    

.

   

..

 

гит

Разряди

 

ІІІ-й.

 

Александръ

 

Орловъ,

   

Александръ

 

Ар-
хангельска.

2-ГО

   

КЛАССА.

Разрядъ

 

1-й.

 

Николай

 

Орѣховскій,

 

Ѳедоръ

 

Садовъ,
Михаилъ

 

Смиренскій,

 

Николай

 

Архангельскій,

 

Петръ
Смирнинъ,

 

Николай

 

Востоковъ,

 

Михаилъ

 

Парійскій,

 

Па-
велъ

 

Нечаевъ,

 

Павелъ

 

Руновскій,

 

Иванъ

 

Вепсовъ,

 

Лео-
нидъ

 

Доброславинъ,

 

Арсеній

 

Зерновскій,

 

Александръ-СнѴ
гиревъ,

 

Петръ

 

Никол ьскМ,

 

Левъ

 

Граціановъ,

Разрлдъ

 

ІІ-й.

 

Андрей

 

Багрянскій,

 

Евгеній

 

ЗеФировъ,
Александръ

 

Вязовскііі,

 

Александръ

 

Добронравовъ,

 

Алек-
сандръ

 

Воскресенскій,

 

АлексѣЙ

 

РаевскіЙ,

 

Михаилъ

 

Кры-
ловъ,

 

Аполлонъ

 

Никольскій,

 

Иванъ

 

Остроумовъ,

 

Петръ
Страгородскій,

 

Михаилъ

 

Золотницкій,

 

Петръ

 

Расвскій,
Васнлій

 

СадоВскіп,

 

Алексѣй

 

Виноградову

 

Иваиъ

 

Кра-
совскій,

 

Павелъ

 

Владимірскій,

 

Алексѣй

 

Валвдовъ,

 

Влади-
міръ

 

Иокровскій,

 

Александръ

 

Снѣжницкій,

 

Иванъ

 

Лав-
ровъ,

 

Василій

 

Цедринскій,

 

Константинъ

 

АрхангельскШ,
Александръ

 

Казанскій,

 

Михаилъ

 

Иваницкій,

 

Йванъ

 

Смир-
новъ,

 

Иванъ

 

Травинъ,

 

Михаилъ

 

Л ебедевъ,

 

СеменъДобро-
славскій,

 

Николай

 

ЗеФировъ,

 

Иванъ

 

Введевскій,

 

Андрей
Репьевъ.
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Разряду JIM.

 

Николай

 

Бѣлавинъ,

 

Владиміръ

 

Ал-
ферьввъ^Дстръ

 

Ремезовъ,

 

Сергѣй

 

Святославов^

 

Йванъ
Еррявдевъ,

 

^и,санФъ

 

Берсеменовскій.

■ ! "

   

Ц

 

[
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r&ooqsin
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с ні
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ЭЯ9ІІ

   

ЙІСЛІЗС

       

,

 

сГІІ

 

UU
1-ГО

   

КЛАССА.

Ёазрядъ

 

1-й,

 

ДимитріЯ

 

Касторскій,

 

Иванъ

 

Крыловъ,
Ѳедоръ

 

Дмитровскій,

 

Димитрій

 

Прозсровскій,

 

Ѳедоръ

Мамонтовъ,

 

Ѳедоръ

 

Каллистовъ,

 

Григорій

 

Зерчани-
■щенЦ-'Шевт^ъ

 

Луаинъ,

 

Петръ

 

Хитровск^й,

 

Щйпілъ
Снѣжницкій,

 

Веніаминъ

 

Вишневскій,

 

Викторъ

 

Мллови-
довъ,

 

Иванъ

 

Орловъ,

 

Семенъ

 

Серебровскій,

 

Егоръ

 

Ко-
рельскіЙ,

 

Михаилъ

 

Звѣздинъ,

 

Сергѣй

 

Смысловъ,

 

Василій
Сенатскій,

 

Левъ

 

Бѣловъ,

 

Михаилъ

 

Щегловъ.

^"РазряЬь

 

Ш-й.

 

Иванъ

 

Лебедевъ

 

2^й,

 

Василій

 

Надежинъ,
Микоійй'

 

Успенскій,

 

Иванъ

 

Солнцевъ,

 

Александръ

 

Бор-
н^&ъ^Н'ийолай

 

Полетаевъ,

 

Василій

 

Спасскій,

 

Васішй
б^ЗоВЧ.,

 

Анеке'андръ

 

Вербитскій,

 

Иванъ

 

Бьтстровъ,

 

Иванъ
Драннцынъ^

 

Алекеѣй

 

Зерчанйновъ,

 

Николай

 

Маковъ,
Александръ

 

Граціановъ,

 

Стенанъ

 

Смирновъ,

 

Алексѣй

|^оцшс)йі,

 

дДевъ

 

Лаврскій,

 

Павелъ

 

Знамснскій,

 

Констая-
івнъ

 

Красицк.ій,

 

Ксенофонтъ

 

Дивногорскій, ВасшйЙ-Не-
"вѣдрмскШ,

 

Василій

 

Мальцевъ,

 

Николай

 

ЗсФировъ.,

 

Иванъ
.Далиновскій,

 

Николай

 

Ѳаворскій,

 

Димитрій

 

Скамницшй,
Ііихаилъ

 

Граціановъ,

 

Иванъ

 

Пѣвницкій,

 

Николай

 

Архан-
хельсщй,

 

Иванъ

 

Весницкій,

 

Павелъ

 

Плетеневскій,

 

Fpnro-
ІрЖ.

 

гІГреображенскій,

 

Егоръ

 

Адамантовъ,

 

Александръ
.Введенскій,

 

Алщ<сѣй

 

Никольскій,

 

Александръ

 

Добролю-
бову

 

Антониііъ

 

ѲаворскШ,

 

Василій^

 

Смирновъ

 

(Арзамі),
Пранъ

 

Лебедевъ

 

1-й,

 

Михаилъ

 

Криницкій,

 

Иванъ

 

Яго-
длнскій,

 

Владіпііръ

 

Аргентовъ,

 

Алексѣй

 

Граціановъ,

 

Йванъ
,

 

Сквсрцовъ,

 

Василій

 

Богородскій,

 

Александръ

 

Аратскій,
Йванъ

 

г Ильинскій,

 

Павелъ

 

Йокровскій,

 

АлексѣЙ

 

Кон-
стансовъ,

 
Михаилъ

 
Твердовскій,

 
Григорій

 
РождесШнййй,
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Иванъ

 

Никольский,

 

Михаилъ

 

Дроздовъ,

 

Александръ

 

За^
хзрьевскій,

 

Александръ

 

Архангельска,

 

Владиміръ

 

Крутов-
скій,

 

'Александръ

 

Астрениъ,

 

Алексѣй

 

Алмазовъ,

 

Игіпслитъ
Красотскій,

 

Иванъ

 

Колосовъ,

 

Михаилъ

 

Аратскій,

 

Иванъ
Зелеяецкій,

 

Александръ

 

Никольскій.

Разрядь

 

1ІІ-й.

 

Димитрій

 

5'сненскій 5

 

Александръ

 

Хо-
вашгкіи,

 

Ѳедоръ

 

Листовъ,

 

Василій

 

Сяирновъ

 

(Нижегор.),
Василій

 

Боницкій,

 

Димйтрій

 

Доброправовъ,

 

Иванъ

 

Бѣ-

ляевсКій,

 

Михаилъ

 

Городецкііі,

 

Николай

 

Критскій,

 

Василій
Йльинскій.

2-ГО

   

КЛАССА;

             

\*t,9:lï

Рйзрядъ

 

1-й.

 

Алексѣй

 

Плотиновъ,

 

Васнлій

 

Усішнскій,
Николай і

 

Кенарскій,

 

Василій

 

Васильковъ,

 

Василій

 

Оетро-
умовъ,

 

Ііорѳирій

 

Ѳивейскій,

 

Африкапъ

 

Розановъ,

 

Николай
Самосскій,

 

Ѳсдоръ

 

Соколовъ,

 

Александръ

 

Митропольскій,
Антонъ

 

ПосііЬловъ,

 

Алексѣй

 

Добротинъ,

 

Александръ
Славницкій,

 

Павелъ

 

Добронравовъ

 

1-й,

 

"Владиміръ

 

Ми-
хайловскій,

 

Андрей

 

Виноградовъ,

 

Павелъ

 

Потоцкій,

 

Иванъ
Соловьевъ,

 

Иванъ

 

Тихонпэвовъ,

 

Михаилъ

 

Серебровскій,
МитроФанъ

 

Смарагдовъ,

 

Платонъ

 

Сѣверовъ.

Разрядъ

 

ІІ-й.

 

Владиміръ

 

Воскресенскій,

 

Павелъ

 

Ми-
лоновъ,

 

Ивацъ

 

Веселовскій,

 

ЕвграФъ

 

Богомольскій,

 

Иванъ
Орнатскій,

 

Василій

 

Садовскій,

 

Александръ

 

Подольскій,

 

Ва-
силий

 

Промптовъ,

 

Иванъ

 

Корицѳскій

 

(Арз.),

 

Иванъ

 

Троиц-
кій,

 

Анатолій

 

Коринѳскій,

 

Владиміръ

 

Рюриковъ,

 

Иванъ
ДобрОхотовъ,

 

Павелъ

 

Константиновскій,

 

Филипнъ

 

Альбовъ,
Ѳедотъ

 

Кремневъ,

 

Иванъ

 

Никольский,

 

Лавръ

 

Эвергетовъ,
Иванъ

 

КоривѳскіЙ

 

(Ниж.)у

 

Михаилъ

 

Знакомцевъ,

 

Арсе-
ній

 

Глѣбскій,

 

Иванъ

 

Виноградовъ,

 

Александръ

 

Успенскій,
Николай

 

Приклонскій,

 

Александръ

 

Стерновъ,

 

НиколайАр-
хангельскій,

 

Василій

 

Архангельскій,

 

Михаилъ

 

Веселовскій,
Евгеній

 

Троицкій,

 

Егоръ

 

Орловъ,

 

Сосипатръ

 

Орнатскій,
Иванъ

 

Фіалковскій,

 

Иванъ

 

ЗеФировъ,

 

Иванъ

 

Бенедиктовъ,
Василій

 

іРуаянцевъу

 

Александръ

 

Альбовъ,

 

Детръ

 

Собо-
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левъ,

 

Аполлонъ

 

ЗеФировъ,

 

Николай

 

Прозоровскій,

 

Петръ
Музинъ,

 

Иванъ

 

Покровскій,

 

Николай

 

Соколовъ,

 

Алексѣй

Тихоміровъ,

 

Павелъ

 

Лебединскій,

 

Василій

 

Дроздовъ,
Андрей

 

Садовскій,

 

Александръ

 

Понятовскій,

 

Иванъ

 

Рае-
вичь,

 

Иванъ

 

Муравьевъ,

 

Фостирій

 

Князевъ,

 

Яковъ

 

Са-
харовъ,

 

Павелъ

 

Добронравовъ

 

2-й,

 

Василій

 

Яворскій,

 

Ни-
колай

 

Репьевъ,

 

Михаилъ

 

Любимцевъ,

 

Василій

 

Святосла-
вовъ,

 

Михаилъ

 

Покровскій,

 

Алексѣй

 

Лавровъ,

 

Иванъ
Померанневъ,

 

Александръ

 

Розовъ,

 

РаФаилъ

 

Невѣдомскій,

Василій

 

Ремезовъ,

 

Андрей

 

Тумановскій,

 

Алексѣй

 

Новин-
скій,

 

Михаилъ

 

Успенскій,

 

Павелъ

 

Тольскій,

 

Александръ
Кудрявцевъ,

 

Никандръ

 

Покровскій,

 

Іустинъ

 

Громовъ,
Николай^Целебровскій,

 

Алексѣй

 

Голубевъ.

Разрядь

 

IIJ.

 

Иванъ

 

Целебровскій,

 

Павелъ

 

Иожарскій,
Алексѣй

 

Берсеменовекій,

 

Павелъ

 

Громовъ,

 

Иванъ

 

Слобод-
скій,

 

Алексѣй

 

Соловьевъ,

 

Андрей

 

Свавицкій,

 

ВасиліЙ
Орловъ,

 

Кронидъ

 

Доброзраковъ,

 

Михаилъ

 

Васильковъ,
Ѳедоръ

 

Миловскій.

ЯЯДИЙВЭ *

 

ШЯ*

 

■

СОДЕР5КАШЕ:

 

О

 

святыхъ

 

вкотіахъ,

 

особенно

 

чтимыхъ

 

въ

 

уѣздныхъ

городахъ

 

нижегородской

 

епархіп

 

и

 

ихъ

 

округахъ

 

(продолженіе).—

 

Нсторнческіе
очерки

 

изъ

 

жизни

 

раскольниковъ

 

въ

 

Ншкегородскихъ

 

предѣлахъ —Очеркъ

 

ІІ-й.
Нсторическія

 

извЪстія

 

о

 

безпоповцахъ

 

Керженскихъ

 

и

 

ЧернОраменскихъ

 

въ

 

на-
чал*

 

XVIII

 

вѣка.

 

—

 

Лондонскій

 

митингъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

соединеніи

 

церквей.

 

—

Случайная

 

находка

 

древностей

 

во

 

Владимірѣ.

 

—

 

Обънвленія.

 

—

 

Прпбавлепіе

 

къ

ОФФИціальноВ

 

части.

 

—

 

Разрядный

 

списокъ

 

ученпковъ

 

Нижегородской

 

Духовной
Семйнарін,

 

составленный

 

послѣ

 

внуіреннихъ

 

испытанш

 

бывшихъ

 

въ

 

декабрѣ

мѣсяцѣ

 

1865

 

года.

Дозволено

 

Цензурою

 

8-го

 

января

 

1866

 

года.
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въ
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