
15-го

 

мая.

                  

Щ

   

ІО-й,

                

1866

 

ГОДА.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНА.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

вѣдѣніе

 

Правительствующего

 

Сената

 

отъ

 

1

 

сего

 

апрѣля

за

 

№

 

17455

 

съ

 

преліровожденіемъ

 

В

 

н

 

с'о

 

ч

 

аі

 

ш

 

а

 

г

 

о

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Манифеста,
даннаго

 

сего

 

апрѣля

 

въ

  

1-й

 

день,

 

о

 

разрѣшеніи

 

Е

 

я

 

И

 

м-

II

 

Е

 

Р

 

Л

 

T

 

О

 

Р

 

С

 

К

 

А

 

Г

 

0

   

В

 

Ы

 

С

 

О

 

Ч

 

ЕС

 

ТВ

 

А

    

В

 

JE

 

Л

 

И

 

К

 

ОЙ

    

il

 

H

 

Я-

г

 

и

 

н

 

и

 

ОЛЬГИ

 

ѲЕОДОРОВНЫ

 

отъ

 

"бремени

 

гсыноаъ

АЛЕКСАНДРОМЪ

 

и

 

о

 

именованіи

 

Новорожденна™

 

В

 

е-

л

 

и

 

к

 

а

 

г

 

о

 

К

 

и

 

я

 

з

 

я

 

Его

 

И

 

м

 

п

 

Е

 

р

 

а

 

т

 

о

 

р

 

с

 

к

 

и

 

мъ

 

В

 

ы

 

с

 

о-

чествомъ.

 

Приказали:

 

1)

 

О

 

благоподучномъ

 

раз-

рѣшейи

 

Е

 

я

 

Императорскаго

 

Высочества,
Государыни

 

Великой

 

Княгини

 

ОЛЬГИ

 

ѲЕО-

ДОРОВН

 

Ы

 

отъ

 

бремени

 

Сыномъ,

 

Вели

 

к

 

и

 

m

 

Ъ

 

К

 

в

 

я*-

земъ

 

АЛЕКСАНДРОМЪ,

 

и

 

о

 

именованіи

 

Новорож-
деннаго

 

Be

 

лик

 

аго

 

Князя

 

Е

 

г

 

о

 

И

 

m

 

п

 

ер

 

а

 

т

 

о

 

р-

ç

 

к

 

и

 

m

 

ъ

 

В

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

е,с

 

т

 

в

 

о

 

м

 

ъ.

 

увѣдомить

 

печатными

   

уак^



!

 

s v..-.

 

••

 

am

 

\
І

    

■

           

v

   

Э

          

!
^
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ai

задр^всѣ

 

подвѣдомс/в-еиныя*

 

Святѣйшему

 

Сѵноду

 

мѣста

 

и

лица,

 

препроводивъ

 

къ

 

нимъ

 

печатные

 

же

 

экземпляры

ВЫСОЧАЙЩАГО

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИ
ЧЕСТВА

 

Манифеста,

 

предписать,

 

дабы

 

они,

 

по

 

предва-

ритсльномъ

 

сйошеніи

 

съмѣстными

 

Гражданскими

 

Началь-
ствами,

 

сдѣлали

 

зависящее

 

отъ

 

нихъ

 

распоряжение

 

объ
отправденіи

 

по

 

сему

 

всерадостному

 

событію

 

во

 

всѣхъ

 

град-

скихъ

 

ссборныхъ

 

и

 

другихъ

 

церквахъ

 

въ

 

первый

 

следу-
ющей,

 

а

 

въ

 

сельскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

монастырскихъ

 

церк-

вахъ— въ

 

первый

 

же

 

воскресный,

 

или

 

праздничный

 

день

предъ

 

Литургіею,

 

по

 

прочгеніи

 

Манифеста,

 

благодарствен-
наго

 

Господу

 

Богу

 

молебствія,

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

и

 

цѣлодневнымъ

 

звономъ,

 

и

 

съ

 

вознощеніемъ

 

на

 

тако-

вомъ

 

иолебствіи,

 

и^впредь

 

во

 

всѣхъ

 

Свящепноелуж>чііяхъ,
до

 

изданія

 

новой^Форны,

 

послѣ

 

всей

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ
Фамиліи,

 

такъ:

 

«и

 

о

 

Новорождснпомъ

 

В

 

е

 

л

 

и

 

к

 

о

 

м

 

ъ

 

К

 

и

 

я-

зѣ

 

Александра

 

Михайлович -в.»

 

2)

 

Во

 

извѣ-

стіе

 

о

 

таковомъ

 

распоряжении

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

сооб-
щить

 

Правительствующему

 

Сенату

 

вѣдѣніемъ.

 

Апрѣля.

2

 

дня

 

1866

 

года.

БОЖІЕЮ

 

МИЛОСТІЮ

МЫ,

 

АДЕШНДРЪ

 

ВТОРЫЙ,

 

1
"ИМПЕРАТОРЪ;И

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

 

ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ

 

ПОЯЬСШЁ,

 

ВЕЛИКИЙ

 

КНЯЗЬ

 

ФИНЛЯНДСКИ,

и

 

прочая,

 

и^прочая,

 

и^прочая.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

ИАШИМЪ

 

подданнымъ.

Въ

 

1-й

 

день*сего

 

апрѣля,

 

Любезная

 

НАША

 

Невѣстка,

ВеликаяКнягиняОльгаѲеодоровна,

 

Супру-
га

 

Любезнаго

 

НАШЕГО^

 

Брата,

 

Велик

 

а

 

го

 

К

 

и

 

язя

Михаила

 

Николаевич

 

а,

 

разрѣшилась

 

отъ

 

бремени

 

рожде-

иіемъ №ШЪ Племянника,

 

аИхъИмиЕРАторскймъ
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t

Высочествамъ

 

Сына,

 

нареченнаго

 

А

 

л

 

е

 

к

 

с

 

a

 

h

 

д-

р

 

ом

 

ъ.

Таковое

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

НАШЕГО

 

Дома

 

прира-

щеніе

 

пріемля

 

новымъ

 

ознаменованіемъ

 

благодати

 

Божіей,
въ

 

утѣшеніе

 

НАМЪ

 

ниспосланной,

 

МЫ

 

вяолнѣ

 

удосто-

верены,

 

что

 

всѣ

 

вѣрноподданные

 

НАШИ

 

вознесутъ

 

съ

НАМИ

 

ко

 

Всевышнему

 

теіілыя

 

молитвы

 

о

 

благополуч-
номъ

 

возрастѣ

 

и

 

преусиѣяніи

 

Нояорожденнаго.
Повелѣвчемъ

 

писать

 

и

 

именовать

 

во

 

всѣхъ

 

дѣ-

лахъ,

 

гдѣ

 

приличествуетъ,

 

сего

 

Любезнаго

 

НАМЪ

 

Пле-
мянника,

 

Новорожденнаго

 

Великаго

 

Князя,

 

Его
Императорский!

 

Высочествомъ.
Дань

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

1-й

 

день

 

аорѣля,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

шестыесятъ

шестое,

 

Царствования

 

же

 

НАШЕГО

 

въ

 

двѣнадцатое.

На

 

нодлинномъ

 

Собственна

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОР-
СКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

рукою

 

подписано:

«АЛЕКСАПДРЪ.»

Печатанъ

 

въ

 

Сзнктпетербургѣ

 

ири

 

Сенатѣ

 

1-го,

 

а

 

еъ

онаго

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

2

 

апрѣля

  

1866

 

года.

—

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА.

 

Св-<тѣЙаий

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

предложенье

 

Господина

 

Обрръ-1ірокур'>ра

 

Святѣйніаго

 

Сино-
да,

 

отъ

 

27

 

января

 

сего

 

1866

 

года

 

за

 

№

 

537,

 

въ

 

которомъ

изъяснено:

 

Военный

 

Министръ,

 

вслѣдствіе

 

сношенія.

 

сдѣ-

ланнаго

 

съ

 

нимъ

 

по

 

оиредѣленію

 

СвятѣйшаГо

 

Сѵнода

 

отъ

*/is

 

августа

 

минувшаго

 

1865

 

года,

 

ирепряводилъ

 

къ

 

не-

му,

 

Господину

 

Оберъ-Прокурору,

 

экземнляръ

 

приказа

отъ

 

24

 

минувшаго

 

декабря

 

за

 

№

 

469,

 

въ*которомъ

 

объ-
явлено

 

песлѣдовавшее

 

Высочайшее

 

повелѣніе,

 

о

 

вве-

деніи

 

существующего

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству

 

поряд-

ка

 

производства

 

дѣлъ

 

о

 

многобраЧіи

 

лицъ

 

православиаго

исповѣданія

 

въ

 

дѣйствующія

 

постановленія

 

по

 

военному

вѣдомству;

 

при

 

чемъ

 

Господинъ

 

Оберъ

 

Прокурорь

 

пред-

лагаем

 

Святвйшему

 

СѵноДу

 

доставленный

 

Генёралъ-Адъ-
ютантомъ

   

Милютииымъ

   

коНіи:

    

(а

 

съ

   

приказа

 

Боеннаго
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"Министра

 

отъ

 

24

 

декабря

 

1865

 

года,

 

№

 

469;

 

и

 

б)

 

съ

проекта

 

измѣненія

 

449

 

ст.

 

1-й

 

книги

 

Военно-Уголов-
"нато

 

Устава.

 

Въ

 

приказѣ

 

Воеинаго

 

Министра

 

изъяснено:

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

согласно

 

заключению

 

Ге-
нералъ

 

Аудиторіата,

 

Высочайше

 

иовелѣть

 

соизволилъ:

существующій

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству

 

иорядокъ

 

про-

изводства

 

дѣлъ

 

о

 

многобрачіи

 

лицъ

 

православиаго

 

испо-

вѣданія

 

ввести

 

въ

 

дѣйствующія

 

постановления

 

по

 

военно-

му

 

ведомству,

 

и,

 

согласно

 

сему,

 

измѣнить

 

449

 

ст.

 

1-й
книги

 

Военно-Уголовнаго

 

Устава

 

по

 

прилагаемому

 

при

семъ

 

проекту.

 

О

 

таковомъ

 

Высочайшемъ

 

вовелѣніи

объявляю

 

по

 

военному

 

вѣдомству

 

къ

 

надлежащему

 

руко-

водству.

 

Въ

 

проектѣ

 

измѣненія

 

449

 

ст.

 

1-й

 

книги

 

Во-
енно-Уголовнаго

 

Устава

 

изображено:

Существующее

 

нзложеніе.

449.

 

Дѣла

 

о

 

многобрачіи

служащихъ

 

въ

 

военномъ

 

вѣ-

домствѣ,

 

и

 

опредѣленіе

 

за

оное,

 

по

 

правилаиъ

 

церков-

нымъ,

 

наказанія,

 

подлежать

вѣдомству

 

духовныхъ

 

прави-

тельства

 

Но

 

по

 

окончаніи

суда

 

духовнаго

 

надъ

   

винов-

"нымъ

 

въ

 

таковомъ

 

преступ-

леніи

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

не-

медленно

 

установленнымъ

 

по-

,рядкомъ

 

сообщаетъ

 

копію

 

по-

слѣдовавшаго

 

приговора

 

Во-

енному

 

Министру,

 

для

  

пре-

''

 

данія

 

преступника

 

'

 

военному

Предполагаемое

 

измѣненіе.

Дѣла

 

о

 

многобрачіи

 

слу-

жащихъ

 

въ

 

военномъ

 

вѣдом-

ствѣ

 

относятся

 

къ

 

вѣдомству

военно

 

уголовиаго

 

суда,

 

ко-

торый

 

нриступаетъ

 

къ

 

рѣ-

шенію

 

оныхъ

 

по

 

истребова-
ніи

 

отъ

 

суда

 

духовнаго

 

точ-

ныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

совершеніи
брака

 

при

 

существовали

 

уже

другаго.

 

Свѣдѣнія

 

сіи

 

тре-

буются

 

отъ

 

тѣхъ

 

Енархіаль-
ныхъ

 

начальствъ,

 

въ

 

вѣдом-

ствѣ

 

коихъ,

 

по

 

представлен-

нымъ

 

актамъ

 

или

 

даннымъ

показаніямъ,.

 

браки

 

были

 

со-

вершены.

 

Но

 

полученіи

 

сихъ

свѣдѣній,

 

военный

 

судъ,

 

по-

станоЕивъ

 

рѣшеніе

 

по

 

пред-

метамъ

 

дѣла,

 

подлежащим!

разсмотрѣнію

 

суда

 

уголовиа-

го,

 

сообщаетъ

 

свое

 

рѣшеніе

духовному

 

суду,

 

для

 

завися-



-105

 

—

щаго

 

со

 

стороны

 

сего

 

по-

слѣдняго

 

опредѣленія

 

отно-

сительно

 

незаконности

 

брака,
который

 

совершенъ

 

былъ

 

при

существовали

 

прежняго.

Лримѣчанге

 

1.

 

Если

 

одинъ

изъ

 

супруговъ

 

вовлеченъ

 

въ

противозаконный

 

бракъ

 

об-
маномъ

 

или

 

насиліемъ,

 

то

участь

 

дѣтей,

 

прижитыхъ

 

отъ

таковаго

 

брака,

 

можетъ,

 

по

изслѣдованію

 

и

 

соображенію
всѣхъ

 

обстоательствъ

 

дѣла,

быть

 

повергаема

 

Судомъ

 

на

особое

 

милостивое

 

усмотрѣ-

ніе

 

Высочайшей

 

власти.

Судь

 

можетъ

 

въ

 

семъ

 

слу-

чаѣ

 

обратить

 

Монаршее
вниманіе

 

и

 

на

 

участь

 

невин-

наго,

 

вступившего

 

по

 

невѣ-

дѣнію

 

или

 

принуждепію,

 

въ

недѣйствительный

 

бракъ,

 

су-

пруга.

Лримѣчаиіе

 

2.

 

(Остается
безъ

 

измвненія),
Справка:

 

По

 

одному

 

изъ

 

дѣлъ

 

о

 

многобрачен,

 

Святѣй-

шій

 

Сѵнодъ

 

входилъ

 

въ.

 

обозрѣніе

 

существующихъ

 

узако-

неній

 

и

 

порядка

 

производства

 

дѣлъ

 

о

 

многобрачіи

 

лицъ

православиаго

 

исповѣданія.

 

Таковое

 

обозрініе

 

открыло:

По

 

законамъ,

 

дѣйствовавшимъ

 

до

 

издапія

 

Высочайше
утвержденнаго,

 

6-го

 

Февраля

 

1850

 

года,

 

мнѣнія

 

Государ-
ственна™

 

Совѣта,

 

установленъ

 

былъ

 

слѣдующій

 

п^рядокъ

производства

 

этихъ

 

дѣлъ:

 

1)

 

Въ

 

сводѣ

 

законовъ

 

изданія
1832

 

года

 

было

 

постановлено:

 

«Дѣла

 

о

 

многобрачен

 

и

опредѣленіе

 

за

 

оное,

 

по

 

нравилзмъ

 

церковным!,

 

наказа-

нія,

 

подлежатъ

 

вѣдомству

 

Духовныхъ

 

Правительству»
(f:

 

XV

 

ст.

 

662).

 

*"2)

 

То

 

же

 

самое

 

правило

 

перешло

 

и

въ

 

сводъ

   

законовъ

  

изданія

   

1842

   

года,

 

съ

 

слѣдующимъ

суду

 

за

 

учиненный

 

чрезъ

многобрачіе

 

подлогъ.

 

Духов-

ная

 

епитимія,

 

назначаемая

подсудимому

 

за

 

миогобрачіе,

должна

 

быть

 

исполняема

 

уже

на

 

мѣстѣ

 

ссылки

 

преступни-

ка,

 

куда

 

онъ

 

поступитъ

 

по

приговору

 

Суда.

 

Участь

 

дѣ-

тей

 

невиннаго

 

мужа

 

или

 

не-

винной

 

жены,

 

обманом!

 

за-

влеченныхъ

 

въ

 

противозакон-

ный

 

бракъ,

 

можетъ

 

быть

 

пре-

даваема,

 

по

 

усмотрѣнію

 

об-

стоательствъ

 

дѣла,

 

Монар-

шему

 

Милосердно.

Примѣчаніе.
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дополненіемъ:

 

«Но

 

по

 

окончаніи

 

суда

 

духовнаго

 

надъ

 

ви-

новнымъ

 

въ

 

таковомъ

 

преступлена,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

немедленно

 

установленнымъ

 

норядкомъ

 

сообщаетъ

 

копію
съ

 

послѣдовавшаго

 

приговора

 

въ

 

Правительствующій

 

Ge-
натъ,

 

для

 

преданія

 

преступника

 

суду

 

но

 

гражданскимъ

уголознымъ

 

закопамъ,

 

за

 

учиненный

 

имъ

 

чрезъ

 

многобра-
чіе

 

подлогъ.

 

Духовная

 

епитимія,

 

назначаемая,

 

подсудимо-

му

 

за

 

мнлгобрачіе,

 

должна

 

быть

 

исполняема

 

уже

 

на

 

ме-
ст

 

в

 

ссылки

 

преступника,

 

куда

 

онъ

 

постуіштъ

 

но

 

приго-

вору

 

суда

 

уголовнаго.

 

Участь

 

дѣтей

 

невиннаго

 

мужа

 

или

невинной

 

Ж'.ны,

 

обмааомь

 

вовлеченных*

 

въ

 

противоза-

конный

 

бракъ,

 

можетъ

 

быть

 

предаваема,

 

по

 

усмотрѣнію

обстоятельствъ

 

дѣла,

 

Монаршему

 

Милосердію»

 

(Т.
XV

 

ст.

 

771).

 

За

 

сим'ь,

 

по

 

Высочайше

 

утвержден-

ному,

 

6-го

 

Февраля

 

1Ь50

 

г.,

 

мнѣнію

 

Государственная
Созѣта,

 

вошедшему

 

въ

 

сводъ

 

законовъ

 

издаиіа

 

1857

 

года,

дѣла

 

о

 

многобрачіи

 

лицъ

 

православнаго

 

исіювѣданія

 

отне-

сены

 

къ

 

вьдомству

 

свѣтскаго

 

уголовнаго

 

суда.

 

(Свода
1857

 

г.

 

Т.

 

X.

 

ч.

 

.11,

 

Зак.

 

Суд.

 

Гражд.

 

ст.

 

806.

 

п.

 

4,
и

 

Т.

 

XV,

 

Зак.

 

Суд.

 

Угол.

 

ст.

 

792

 

п.

 

4.);

 

но

 

при

 

этомъ

постановлено:

 

«Вь

 

дѣлахъ

 

о

 

многобрачіи' лицъ

 

православ-

наго

 

исповьданія

 

свѣтскій

 

уголовный

 

судъ

 

ириступ-іетъ

 

къ

рѣшенію

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

истребовавъ

 

отъ

 

суда

 

духов-

наго

 

точныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

совершепіи

 

брака,

 

при

 

существо-

ваніи

 

уже

 

другаго.»

 

(Зак.

 

Суд.

 

Гражд.

 

ст.

 

807;

 

Зак.
Суд.

 

У-гол.

 

ст.

 

793).

 

Свѣдѣніа

 

сіи

 

должны

 

быть

 

требу-
емы

 

отъ

 

тѣхъ

 

Епірхіальныхъ

 

Начальетвъ,

 

въ

 

вѣдбмствѣ

коихъ

 

по

 

представленнымъ

 

актамъ

 

или

 

даннымъ

 

показа

 

-

ніямъ,

 

браки

 

были

 

совершены

 

(Зак.

 

Суд.

 

Гражд.

 

ст.

799,

 

п.

 

1).

 

По

 

полученіи

 

такихъ

 

требованій

 

свѣтскаго

уголовнаго

 

суда,

 

еиархіалыщя

 

начальства

 

обязаны,

 

на

основаніи

 

Зак.

 

Гражд.

 

ст.

 

34

 

и

 

35,

 

удостовериться

 

въ

событіи

 

того

 

и

 

другаго

 

брака

 

п^средотвомъ

 

метрическихъ

книгъ

 

или

 

посредствомъ

 

другихъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

посльд-

ией

 

изъ

 

сихъ

 

статей,

 

документовъ,

 

или,

 

наконецъ,

 

по-

средотвомъ

 

слѣдствіи,

 

и

 

иостановивь,

 

согласно

 

Уст.

 

Ду-
хов.

 

Консисторій

 

ст.

 

265,

 

свое

 

заклЪченіе

 

о

 

томъ,

 

былъ
ли

 

действительно

 

совершенъ

 

бракъ,

 

о

 

которомъ

  

возбуж-
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дено

 

дѣло,

 

при

 

существованіи

 

другаго

 

законнаго

 

брака,
сообщить

 

о

 

семъ

 

свѣдѣнія

 

свѣтскому

 

уголовному

 

суду.

Имѣя

 

въ

 

виду

 

сіи

 

свѣдѣнія

 

о

 

событіа

 

брака

 

и

 

постано-

вивъ

 

рѣшеніе

 

по

 

тѣмъ

 

предметамъ

 

дѣла,

 

ной

 

оодлежатъ

уголовному

 

суду,

 

свѣтскій

 

судъ

 

обязанъ

 

сообщить

 

о

 

сво-

емъ

 

рѣшеніи

 

духовному

 

суду,

 

для

 

зависящаго

 

со

 

стороны

сего

 

послѣдняго

 

опредѣленія

 

относительно

 

незаконности

брака,

 

который

 

совершенъ

 

былъ

 

при

 

существовали

 

преж-

няго

 

(Зак.

 

Суд.

 

Гражд.

 

ст.

 

696.п.

 

2)

 

относительно

 

уча-

ствовавшихъ

 

въ

 

совершении

 

его

 

Священноцсрковнослужи-
телей

 

и

 

вообще

 

обо

 

всемъ

 

томъ,

 

что,

 

на

 

основаній

 

за-

коновъ,

 

подлежитъ

 

вѣдомству

 

суда

 

духовнаго.

 

Но

 

тако-

вой

 

порядокъ

 

производства

 

дѣлъ

 

о

 

многобрачіи,

 

установ-

ленный

 

Высочайше

 

утвержденнымъ,

 

6

 

Февраля

1850

 

года,

 

мнѣніемъ

 

Государственная

 

Совѣта

 

(о

 

поя-

сненіяхъ

 

и

 

исправленіяхъ

 

дѣйствовавшихъ

 

до

 

того

 

време-

ни

 

узаконеній

 

по

 

дѣламъ

 

брачнымъ),

 

примѣняется

 

не

 

ко

всѣмъ

 

дѣламъ

 

этого

 

рода:

 

по

 

военно-уголовнымъ

 

зако-

намъ

 

порядокъ

 

производства

 

дѣлъ

 

о

 

многобрачіи

 

служа-

щихъ

 

въ

 

военномъ

 

вѣдомствѣ

 

оставленъ

 

прежиій,

 

такъ

какъ

 

въ

 

Военно-Уголовный

 

Уставъ

 

1859

 

г.

 

(кн.

 

1

 

ст.

4-49)

 

вошло

 

то

 

же

 

самое

 

постаповленіе,

 

безъ

 

всякаго

 

из-

мѣненія

 

въ

 

существѣ,

 

какое

 

находилось

 

въ

 

сводѣ

 

зако-

новъ

 

изданія

 

1842

 

года,

 

(Разлйчіе

 

редакціи

 

въ

 

сихъ

 

уза-

коненіяхъ

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

много-

брачіи

 

служащихъ

 

въ

 

военномъ

 

вѣдомствѣ

 

Святѣйшій

 

Сѵ-

нодъ

 

сообщаетъ

 

копію

 

съ

 

приговора

 

духовнаго

 

суда

 

Во-
енному

 

Министру,

 

для

 

преданія

 

преступника

 

военному

суду).

 

Изъ

 

сего

 

оказывается,

 

что

 

дѣла.

 

О

 

многобрачіи
лицъ

 

православнаго

 

иддавѣданія,

 

по

 

законамъ,

 

дѣйство-

вавщимъ

 

до

 

6-го

 

Февраля.

 

1850

 

года,

 

подлежали

 

вѣдом-

ству

 

духовнаго

 

суда,

 

и

 

передавались

 

въ

 

свѣтскій

 

уголов-

ный

 

судъ

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

окончательномъ

 

рѣшеиіи

оныхъ

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ.

 

Этотъ

 

порядокъ

 

остав-

ленъ

 

въ

 

силѣ

 

и

 

по

 

послѣднему

 

изданію

 

Военно-Уголов-
наго

 

Устава.

 

*На

 

основаніи

 

же

 

вошедшаго

 

въ

 

сводъ

 

за-

коновъ

 

1857

 

г

 

ода

 

В

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

а

 

й

 

ш

 

е

 

утвержденная,

 

6-го
Февраля

 

1850

 

года,

 

мнѣнія

 

Государственная

 

Совѣта,

 

дѣ-

; -
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ла

 

сего

 

рода

 

первоначально

 

производятся

 

въ

 

свѣтскомъ

уяловномъ

 

судѣ,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

уже

 

передаются

 

въ

 

духовный
судъ.

 

Но

 

сему

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

въ

 

опредѣленіи

 

своемъ

*/із

 

августа

 

1865

 

года,

 

между

 

прочимъ,

 

постановила

Для

 

введенія

 

единообразія

 

въ

 

производствѣ

 

дѣлъ

 

о

 

много.--

брачіи

 

вообще

 

всѣхъ

 

лицъ

 

православная

 

исповѣданія,

какъ

 

не

 

служащихъ,

 

такъ

 

и

 

служащихъ

 

въ

 

военномъ

 

вѣ-

домствѣ,

 

сообщить

 

Г.

 

Военному

 

Министру, — не

 

признаетъ

ли

 

оиъ

 

возможнымъ

 

сделать

 

зависящее

 

расноряженіе

 

объ
измѣненіи,

 

установленнымъ

 

для

 

сего

 

порядкомъ,

 

означен-

ной

 

449

 

ст.

 

Военно

 

Уголовнаго

 

Устава,

 

сообразно

 

Вы-
сочайше

 

утвержденному,

 

6-го

 

Февраля

 

1850

 

года,

 

мнѣ-

нію

 

Государственная

 

Совѣта

 

о

 

поясненіяхъ

 

и

 

исправле-

ніяхъ

 

узаконений

 

о

 

дѣйствительности

 

и

 

законности

 

бра-
ковъ

 

и

 

о

 

дѣтяхъ,

 

отъ

 

сихъ

 

браковъ

 

рожденныхъ.

 

Тако-
вое

 

опрёдѣленіе

 

и

 

было

 

приведено

 

въ

 

исполненіе

 

23

 

ав-

густа

 

1865

 

года.

 

Приказали:

 

Вышеизъясненные:

 

а)
приказъ

 

Военная

 

Министра

 

о

 

послѣдовавшемъ

 

В

 

ы

 

с

 

о-

ч

 

а

 

й

 

ш

 

Е

 

м

 

ъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА
повелѣніи

 

относительно

 

измѣненія

 

449

 

статьи

 

1-й

 

кн.

Военно-Уголовная

 

Устава,

 

и

 

б)

 

самый

 

проектъ

 

измѣне-

нія

 

означенной

 

449

 

статьи,

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

многобрачен

 

лицъ

православная

 

исповѣданія,

 

объявить

 

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству

 

печатными

 

указами,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

должнаго

 

въ

 

по-

требныхъ

 

случаяхъ

 

руководства.

  

Февраля

 

26

 

дня

 

1866

 

г.

—

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

предложеніе

 

Господина

 

Сѵнодальная

 

Оберъ-Нрокурора
отъ

 

4

 

сего

 

марта

 

за

 

№

 

2021,

 

о

 

томъ,

 

что

 

ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

его,

 

Го-
сподина

 

Оберъ

 

Прокурора,

 

въ

 

1

 

день

 

марта

 

В

 

ы

 

с

 

о

 

ча

 

fi-
ni

 

Е

 

разрѣшить

 

соизволилъ:

  

привести

 

въ

 

исоолненіе

 

onpê-

дѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

Ц

 

Января

    

касательно

 

обраще-
10

 

Февраля

                                

г
нія

 

свѣчпая

 

дохода

 

по

 

кладбищенскимъ

 

церквамъ

 

на

 

по-

требности

 

духовио-учебныхъ

 

заведеній.

 

,

 

И

 

справку,

 

по

которой

 

оказалось:

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

принимая

 

во

 

вни-

маніе

 

представленіа

 

Преосвященныхъ

 

Епархіальныхъ

  

Ар-
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хіереевъ

 

о

 

необходимости*

 

увеличенія*

 

крайне

 

ограничен-

ная

 

жалованья

 

наставниковъ

 

и

 

скудныхъ

 

окладовъ

 

на

содержаиіе

 

воспитанниковъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,
и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

главная

 

статья

 

"дохода

 

на

 

содержа-

ніе

 

тѣхъ

 

заведеній— свѣчная

 

прибыль,

 

возвышается

 

весь-

ма

 

медленно,

 

увеличенія

 

же

 

другихъ

 

источниковъ,

 

изъ

числа

 

существующихъ

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству

 

сбо-
ровъ

 

и

 

доходовъ,

 

для

 

покрытія

 

настоятельныхъ

 

издержекъ

назначенные

 

выше

 

предметы,

 

не

 

предвидится,— призналъ,

что

 

единственный

 

въ

 

настоящее

 

время

 

способъ

 

увеличенія
доходовъ,

 

назначенныхъ

 

на

 

содержание

 

духовно-учебныхъ
заведеній

 

заключается

 

въ

 

уничтоженіи

 

изъятій

 

изъ

 

об-
щая

 

правила

 

о

 

взносѣ

 

свѣчнаго

 

сбора

 

на

 

расходы

 

по

духовно-учебному

 

вѣдомству,

 

допущенныхъ

 

для

 

нѣкото-

рыхъ

 

церквей.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

и

 

принимая

 

въ

 

соображе-
піе,

 

что:

 

1. г

 

церкви

 

кладбищенскія

 

поставлены,

 

особенно
въ

 

болынихъ

 

городахъ,

 

въ

 

лучшее

 

положеніе

 

сравнитель-

но

 

съ

 

другими

 

церквами,

 

кои

 

отъ

 

взноса

 

свѣчной

 

прибы-
ли

 

не

 

изъяты,

 

2.,

 

что

 

хотя

 

свѣчной

 

доходъ

 

отъ

 

кладби-
щенскихъ

 

церквей,

 

по

 

1573

 

и

 

1584

 

ст.

 

уст.

 

Обш.

 

Призр.
XIII

 

т.

 

Св.

 

Зак.

 

1857

 

г.

 

и

 

опредѣленъ

 

къ

 

поступленію
въ

 

составъ

 

средствъ

 

Епархіальныхъ

 

Попечительствъ

 

на

призрѣніе

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

но

 

во

 

первыхъ—

Попечительства

 

кромѣ

 

сего

 

источника,

 

имѣютъ

 

для

 

сво-

ихъ

 

расходовъ

 

другіе

 

значительные

 

сборы,

 

какъ

 

то:

 

благо-
творителышя

 

приношенія,

 

кружечные

 

сборы,

 

штраФныя

деньги,

 

взыскиваемыя

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

и

 

процен-

ты

 

съ

 

составившихся

 

у

 

нихъ

 

капиталовъ,

 

и

 

во

 

вторыхъ,

съ

 

приведеніемъ

 

въ

 

дѣйствіе

 

устава

 

о

 

пенсіяхъ

 

по

 

Ду-
ховному

 

вѣдомству,

 

часть

 

издержекъ,

 

производимыхъ

 

ны-

нѣ

 

изъ

 

суммъ

 

Попечительства,

 

на

 

будущее

 

время

 

упа-

детъ

 

на. источники

   

назначенные

   

для

 

производства

 

пенсій

И

  

ПОСОбІЙ,

 

—

 

СвятѢЙШІЙ

    

СѴНОДЪ

    

ОПредѢлеНІвМЪ

  

Ц

 

Февраля
сего

 

года,

 

между

 

прочимъ,

 

постановилъ:

 

свѣчной

 

доходъ

по

 

кладбищенскимъ

 

церквамъ

 

обратить

 

на

 

потребности
духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

на

 

что

 

и

 

предоставилъ

 

Го-
сподину

 

Сѵнодальному

 

Оберъ-Прокурору

 

испросить

 

В

 

ы-



-ПО-

сочАЙШЕЕ

 

разрѣшеніе.

 

Приказали:

 

Объ

 

означен-

номъ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

опредвленіи

 

Свя-
тейшая

 

Сѵнода,

 

дать

 

знать

 

Преосвященнымъ

 

Епархіаль-
нымъ

 

Архіереямъ

 

печатными

 

указами,

 

для

 

зависящихъ

 

къ

исаолненію

 

расію[)яженіп,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

взносъ

 

свѣч-

наго

 

дохода

 

отъ

 

кладбищенскнхъ

 

церквей

 

начатъ

 

былъ
съ

 

текущаго

 

года,

 

а

 

отчеты

 

о

 

собираемыхъ

 

по

 

епархіи
деньглхъ

 

гего

 

рода

 

были

 

доставляемы

 

по

 

принадлежности,

на

 

основаніи

 

общихъ

 

ііравилъ

 

объ

 

отчетности

 

по

 

свѣчно-

му

 

сбору.

 

Марта

 

21

 

дня

  

1866

 

года.

ро

   

■

 

.■■:

   

■

   

•.

 

■

ОП

    

Id)

 

QX9I

 

.;

■

ОННЭІ

                                

—

II

     

-,

       

■■:

■

        

.,

-nbfjn.::

   

'-:

,цги

 

■:;

«==eetc<S©Cî*>=-

—
Е-;

 

В..

 

вых' дятъ

   

1

  

и

 

15
чиселъ

 

каждая

 

мѣсяца.

Дѣна

  

въ

 

редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

доставкою

 

5

 

р.

Адресоваться:

 

въ

 

редакцію

 

Нижегородскихъ

 

епархіаль-
ныхъ

 

ведомостей,

 

при

 

Нижегородской

 

духовной

 

ссминаріи.

■

содержаніе-

 

Правительственныя

 

постановленія.

■

■

  

■

Дозволено

 

цензурою

 

21-го

 

апрѣля

 

1866

 

года.

-г

ИИЖШЙ-НОВЯРОДЪ*,

    

въ

  

ГУБЕРНСКОЙ

  

типографіи.



ГИпаркінна
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НИЖЕГОРОДСНІЯ

івк.О

j'ji

15-ГО

 

МАЯ,

                         

M

    

ІѲ"Й .

                    

1866

 

ГОДА,

о'

    

: віи

    

вдев

                    

...

 

эвпО

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЪНАЯ.

 

'

■

 

'

ВЪ

 

ДЕНЬ

 

РОЖДВШЯ

 

БЯАГОЧЕСТИВѢЙШАГО

   

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА
АІЕНСАНДРА

 

НИКОЯ ДЕВ ИЧД.

Священная

 

обязанность

 

собрала

 

нынѣ

 

,въ

 

св.

 

храмъ

 

сей
соборъ

 

сыновъ

 

отечества

 

для

 

молитвы

 

за

 

Царя*

 

іпри

 

Ш>
поминаніи

 

дня,

 

въ

 

который. Провидьте

 

даро.вало

 

отече-
ству

 

жизнь,

 

по

 

Его

 

назначенію,

 

благотворную

 

и

 

охрани-

тельную

 

для

 

мил-поновъ

 

жизней.
Эту

 

драгоцѣнную

 

жизнь

 

недавно

 

зл.одѣйская

 

рукд

 

'едва

было

 

не

 

отняла

 

у

 

миллкновъ;жизпей.

 

Безъ

 

'^щіЬ^цѣя

целѴзЯ

 

помыслить

 

о

 

злолъ

 

умыслѣ

 

злодГ-я.

 

Сердца

 

кровію
обливается,

 

когда

 

вспомигшчиъ

 

объ

 

эгомъ

 

гііупіомъ

 

гіо-
ступкѣ

 

и

 

представляемъ,

 

какой

 

ударь

 

готовился

 

Царско-
му

 

семейству,

 

въ

 

какую

 

скорбь

 

повергла

 

бы

 

все

 

Царство

Русское

 

смерть

 

Царя.
Но

 

Провидѣніе

 

бодрствовало

 

надъ

 

этою

 

драяцѣнною

іризнію.

 

Бргъ

 

сцасъ

 

Цчря

 

рукою

 

Его

 

вѣрноііодд

 

ідн

 

ігр

и

 

къ,

 

несказанной ..

 

радоѴти

 

возвпатнлъ

 

Супруга

 

йѣжііо

.любящей

   

Сулругѣ,

   

чадолюбивая

 

'
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благонравному

 

семейству

 

Его;

 

Царя-Отца-отечеству,

 

ко-

торому

 

Онъ

 

предаиъ

 

душею,

 

о

 

блаяденствіи

 

которая

заботится

 

Онъ

 

деннонощно.

 

—

 

Ировидѣніе

 

сохранило

 

и

возвратило

 

эту

 

драгоцѣнную

 

жизнь

 

Царскому

 

семейству
въ

 

виду

 

цредстоящихъ

 

семейныхъ

 

радостей;

 

сохранило

 

въ

такое

 

время,

 

когда

 

жизнь

 

Его

 

особенно

 

нужна

 

при

 

раз-

рѣшеніи

 

столь

 

серьезныхъ

 

и

 

многосложныхъ

 

вопросовъ

Европейскихъ.
Въ

 

какихъ,

 

вѣруемъ,

 

пламенныхъ

 

чувствованіяхъ

 

бла-
годарности

 

изливалась

 

душа

 

Государя

 

предъ

 

Богомъ
Спасителемъ,

 

въ

 

день

 

избавленія

 

Его

 

отъ

 

смерти!

 

Слезы
радости

 

и

 

блаядаренія

 

струями

 

орошали

 

величественное

царственное

 

лице

 

колѣнопреклоненнаго

 

Монарха.
Сколько

 

воздыханій

 

изъ

 

глубины

 

души

 

Своей

 

возноситъ

Онъ

 

въ

 

сей

 

день

 

предъ

 

престоломъ

 

царя

 

царствующихъ,

да

 

блаясловитъ

 

Онъ

 

дни

 

Его

 

жизни

 

къ

 

исполненію

 

тѣхъ

великихъ

 

судебъ

 

Россіи,

 

для

 

коихъ

 

Онъ

 

воздвигъ,

 

ио-

мазалъ

 

и

 

сохранилъ

 

Его

 

и

 

да

 

хранитъ

 

Онъ

 

любезныхъ
Ему

 

подданныхъ,

 

какъ

 

одно

 

общее

 

семейство,

 

въ

 

здравіи
и

 

благо денствіи.
Мы

 

ли,

 

собравшись

 

въ

 

сей

 

храмъ

 

въ

 

день

 

рожденія
Государя

 

и

 

еще

 

живо

 

представляя

 

случившееся

 

съ

 

Нимъ,
исполнимъ

 

только

 

обычай,

 

гражданскую

 

обязанность?
Нѣтъ!

 

Не. того

 

требуетъ

 

Церковь,

 

не

 

того

 

достоинъ

Царь.

 

—

 

Высокій

 

даръ

 

ниспосланъ

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

каждая,

да

 

будетъ

 

и

 

блаядареніе

 

за

 

оный

 

отъ

 

всѣхъ

 

и

 

каждая

искреннее.

 

Чѣмъ

 

спасительнѣе

 

благодѣяніе:

 

тѣмъ

 

пламен-

нее

 

да

 

будетъ

 

молитва

 

о

 

продолженіи

 

оная.

Св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

молить, —

 

настоятельно

 

проситъ

ученика

 

своего

 

Тимоѳея,

 

епископа

 

ЕФесская,

 

а

 

чрезъ

него

 

непремѣнно

 

заповѣдуетъ

 

и

 

всей

 

Церкви

 

творити

молитвы,

 

молетя,

 

прошеиія,

 

благодартія

 

за

 

царя

 

и

 

за

всѣхъ,

 

иже

 

во

 

власти

 

суть.

 

Когда

 

Апостолъ

 

писалъ

 

сію
заповѣдь

 

къ

 

церкви

 

Ефесской:

 

тогда

 

цари

 

и

 

власти,

 

отъ

коихъ

 

могло

 

зависѣть

 

внѣшнее

 

ел

 

блаясостояиіе,

 

были
не

 

христиане,

 

а

 

язычники,

 

не

 

защитники,

 

а

 

большею

 

ча-

стою

 

гонители

 

Церкви.

 

Если

 

за

 

таковыхъ

 

молиться

 

есть

обязанность

   

христіанская:

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

мы,

 

какъ

 

чаДа
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православной

 

Церкви,

 

глубоко

 

Государемъ

 

чтимой

 

и

 

по-

кровительствуемой

 

и

 

какъ

 

вѣрпые

 

сыны

 

отечества,

 

мощ-

ною

 

рукою

 

Его

 

хранимая,

 

должны

 

возблагодарить

 

Бога
за

 

спасеніе

 

жизни

 

Блаячестивт,йшаго

 

Государя

 

и

 

возне-

сти

 

теилыя

 

молитвы:

 

да

 

умножить

 

Онъ,

 

въ

 

нерушимомъ

здравіи

 

и

 

непримѣняемомъ

 

благополучіи,

 

дни

 

жизни

 

Его,
посвященной

 

непреравнымъ

 

заботамъ

 

о

 

благосостоянии'
Церкви

 

и

 

отечества.
.

Нѣтъ

 

нужды

 

съ

 

сего

 

священная

 

мѣста

 

вамъ,

 

почтен-

ное

 

и

 

просвѣщенное

 

собраніе

 

исчислять

 

всѣ

 

высокія
дѣла,

 

во

 

имя

 

вѣры

 

и

 

любви

 

совершенііыя

 

Государемъ

 

въ

одиннадцатилѣтнее

 

царствованіе

 

свое

 

ко

 

благу

 

церкви

 

и

отечества.

 

—

 

Они

 

какъ

 

драгоцѣвные

 

камни,

 

сіяютъ

 

въ

царственномъ

 

Его

 

вѣнцѣ.

 

—

 

Кто,

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

званіи
ни

 

былъ

 

и

 

на

 

какихъ

 

бы

 

степеняхъ

 

общественная

 

служе-

нія

 

ни

 

находился

 

не

 

чувствуетъ

 

всей

 

благотворительности
мудрыхъ

 

Его

 

^дѣяпій,

 

не

 

насладится

 

плодами

 

царсвихъ

Его

 

заботь

 

о

 

насъ?..

 

И

 

какое

 

чудное

 

и

 

трогательное

явленіе:

 

изъ

 

20

 

мнлліоновъ

 

вѣрноподданныхъ

 

Его,

 

полу-

чившихъ

 

отъ

 

Него

 

свободу,

 

иѣкто

 

богобоязненный

 

мужъ

іосифъ,

 

—

 

да

 

благословитъ

 

имя

 

его

 

отечество,

 

какъ

 

бы
отъ

 

лица

 

ихь,

 

въ

 

знакъ

 

благодарности

 

за

 

освобожденіе,
спасаетъ

 

жизнь

 

Государя

 

въ

 

минуту

 

явной

 

опасности.

Но

 

не

 

можетъ

 

Церковь

 

умолчать

 

о

 

томъ

 

высокомъ

 

и

священномъ

 

дарѣ,

 

который

 

Государь

 

даровалъ

 

Ей

 

въ

недавнее

 

время,

 

въ

 

наступившее

 

двѣнадцатое

 

лѣто

 

цар-

ствовала

 

своего.

 

Духовные

 

вертограды,

 

гдѣ

 

вертоградари

смиренно,

 

съ

 

самоотверженіемъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

разнаго

 

рода

лишеній,

 

трудились

 

надъ

 

воспитаиіемъ

 

и

 

образованіемъ
служителей

 

алтаря

 

и

 

руководителей

 

народа

 

въ

 

дѣлахъ

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

получаютъ,

 

къ

 

большому

 

процвѣтанію

ихъ

 

и

 

силѣ,

 

высокое

 

царское

 

воспособленіе,

 

а

 

пастыри

церкви

 

несущіо

 

посильныя

 

жертвы

 

на

 

алтарь

 

церкви

 

и

отечества',

 

равно

 

какъ

 

и

 

понесшіе

 

уже,

 

служатъ

 

предме-

томъ

 

заботливая

 

вниманія

 

къ

 

нимъ

 

Государя.
А

 

сколько

 

въ

 

этомъ,

 

любовію

 

объемлющемъ

 

Россію,
сердцѣ

 

Государя

 

желаній

 

большая

   

совершенства

 

и

 

про-
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цвѣтапія

 

ея,

 

о

 

коихъ

 

Онъ

 

.молить

 

и

 

будетъ

 

молить

 

Бога,
чтобы

 

исполнилъ

 

это

 

желаиіе

 

Его

 

во

 

благихъ?...
Посему

 

вознося

 

къ

 

престолу

 

Царя

 

Царствующихъ

 

мо-

литвы

 

о

 

здравіи

 

Блаячестивѣйшаго

 

Государя

 

и

 

повергая

къ

 

подножію

 

Его

 

Престола

 

вврноііодданническія

 

сыновнія
чувства,

 

имѣемъ

 

при

 

семъ

 

иобуждеиіе

 

помыслить

 

объ
■исполненіи

 

лежащаго

 

на

 

насъ

 

долга.

Жизнь

 

Государя

 

спасена

 

намъ.

 

Эта

 

жизнь

 

оживляетъ

все

 

политическое

 

тѣло

 

Россіи,

 

разливая

 

всюду

 

свѣтъ

 

и

теплоту.

 

Отъ

 

насъ

 

требуется

 

всячески

 

беречь

 

эту

 

жизнь,

стараться

 

не

 

только

 

не

 

ставить

 

преградъ,

 

но

 

всѣми

 

си-

лами

 

содѣйствовать

 

развитію

 

Ея.

 

Какимъ

 

образомъ?
Никогда

 

не

 

должны

 

изгладиться

 

изъ

 

памяти

 

нашей

 

сло-

ва

 

Государя

 

Императора,

 

произнесенныя

 

Имъ

 

въ

 

день

возшествія

 

на

 

нрестолъ:

 

«да

 

развивается

 

повсюду

 

стрем-

ление

 

къ

 

просвѣщенію

 

и

 

всякой

 

полезной

 

деятельности,
паче

 

же

 

всея

 

свѣтъ

 

спасительной

 

Вѣры,

 

озаряя

 

умы,

укрѣпляя

 

сердца,

 

да

 

сохраняетъ

 

и

 

улучшаетъ

 

болѣе

 

и

болѣе

 

общественную

 

нравственность,

 

сей

 

вѣрнѣйшій

 

за-

логъ

 

порядка

 

и

 

счастія.

 

»

И

 

смотрите:

 

Благочестивѣйшій

 

Государь

 

въ

 

царскомъ

служеніи

 

Своемъ

 

въ

 

Вѣрѣ

 

ищетъ

 

и

 

отъ

 

Вѣры

 

пріемлетъ
озареніе

 

и

 

силу;

 

каждое

 

Царское

 

дѣло

 

Его

 

озарено

 

свѣ-

томъ

 

ея;

 

каждое

 

событіе

 

въ

 

семействЬ

 

Его,

 

или

 

касаю-

щееся

 

всего

 

Царства

 

зацечатлѣно

 

знамеиіемъ

 

Вѣры

 

и

благочестія.

 

Послушный

 

внушеніямъ

 

Св..

 

Вѣры

 

Госудмрь,
какъ

 

истинный

 

христіанинъ

 

глубоко

 

чтитъ

 

и

 

свято

 

испол-

няетъ

 

уставы

 

Св.

 

Церкви. — Едва

 

избавившись

 

отъ

 

опас-

ности

 

Онъ

 

спвшатъ

 

въ

 

Св.

 

Храмы

 

принести

 

Цлрю

 

Не-
бесному,

 

Имъ

 

же

 

онъ

 

царсгвуетъ,

 

благодарныя

 

молитвы

за

 

спасеніе

 

жизни.— Путемъ

 

Св.

 

Bt>pbi

 

идетъ

 

Царь

 

въ

служеніи

 

Своемъ

 

Богу

 

и

 

отечеству;— путемъ

 

Вѣры

 

же-

лаетъ

 

онъ

 

вести

 

и

 

народъ

 

Свой...
Смотрите,

 

приснопоминаемый

 

рабъ

 

Божій

 

іосифъ,

 

этотъ

Ангелъ

 

хранитель

 

Государя

 

въ

 

мішуту

 

опасности,

 

въ

день

 

Ангела

 

своего,

 

кшъ

 

истинный

 

хрпсгаиинъ.

 

спѣшитъ

на

 

молитву

 

туда,

 

куда

 

влечетъ

 

его

 

благочестивое

 

сердце.

Цротивъ

 

воли,

 

онъ

 

не

   

можетъ

   

исполнить

 

благочестивая
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желанія

 

и

 

скорбитъ,

 

конечно

 

что

 

не

 

можетъ

 

сдѣлать

 

эта-

го

 

добрая

 

дѣ^а.

 

Провидѣніе

 

благословляя

 

намѣреніе

 

его

удерживаетъ

 

его

 

до

 

времени

 

въ

 

средѣ

 

людой,

 

я;аждав-

шихъ

 

видѣть

 

Государя

 

и

 

указываетъ

 

ему

 

сдѣлать

 

доброе
дѣло— спасти

 

Государя

 

отъ

 

руки

 

тѣспившагося

 

въ

 

сей
средѣ

 

злодѣя.,.

Такъ

 

Вѣра

 

озаряетъ

 

нашъ

 

умъ

 

и

 

даетъ'

 

побужденіе

 

и

силу

 

нашимъ

 

дѣйствіямъ!

Въ

 

комъ

 

нѣтъ

 

иетчнныхъ

 

убѣжденій

 

Вѣры,

 

что

 

дер-

жавная

 

власть

 

отъ

 

Бога,

 

что

 

Б

 

гъ

 

воздвигаетъ

 

Царя

 

по

сердцу

 

Своему

 

и

 

полагаетъ

 

на

 

Него

 

печать

 

своего

 

вели-

чія

 

и

 

могущества,

 

ниспосылая

 

Ему

 

въ

 

Св.

 

мѵропомазаніи

къ

 

понесенію

 

высокая

 

и

 

многотрудная

 

бремени

 

правде-

нія

 

духъ

 

премудрости

 

и

 

разуѵп,

 

духъ

 

совѣта

 

и

 

крѣпостя

духъ

 

вѣдѣнія

 

и

 

блаячесіія:

 

тотъ

 

всегда

 

будетъ

 

почитать

власть

 

для

 

себя

 

игомъ

 

и

 

повинуясь

 

Ей

 

не

 

за

 

совѣсть,

 

а

изъ

 

стр

 

ха,

 

при

 

случаѣ

 

можетъ

 

посягнуть

 

па

 

нее.

Опытомъ

 

исторіи

 

дознано,

 

чго

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

крѣпкихъ

 

на-

ч*лъ

 

Св.

 

Вѣры,

 

тамъ

 

д

 

бродѣтель.

 

долгъ,

 

законность

становятся

 

напрасными,

 

л<ігко

 

презираемыми

 

словами.

Самый

 

пр-ницатолыіый

 

и

 

предусмотрительный

 

взоръ

Правительства

 

не

 

все

 

можетъ

 

видѣть;

 

для

 

самой

 

благо-
намѣррнной

 

власти

 

не

 

вегда

 

возможно

 

проникнуть

 

въ

 

тай-
ныя

 

убѣжища

 

скрытой

 

неправды,

 

чтобы

 

нрсслѣд^вать

 

ее

на

 

всЬхъ

 

путяхъ,

 

прикрываемыхъ

 

мракомъ.

 

Человѣкъ

 

безъ
убѣягденій

 

религіозныхъ

 

имѣетъ

 

тысячу

 

средствъ

 

скры-

вать

 

свою

 

непрямоту

 

'и

 

коварство

 

отъ

 

взоровъ

 

закона

 

и

власти,

 

сохраняя

 

при

 

томъ

 

всю

 

внѣшность

 

человѣка

 

че-

стная

 

и

 

прямодушная.

 

Въ

 

комъ

 

заглохъ

 

внутренній

 

го-

лосъ .

 

совѣсти,

 

иризывающЫ

 

человѣка

 

къ

 

истинѣ

 

и

 

право-

тѣ,

 

къ

 

честности

 

и

 

вѣрности:

 

тотъ

 

изъ

 

страха

 

наказаиія
и

 

стыда

 

чтитъ

 

и

 

соблюдаетъ

 

законы

 

гражданская

 

поряд-

ка

 

и

 

благоустройства

 

до

 

тѣхъ

 

норъ,

 

пока

 

знаетъ,

 

что

 

за

нимъ

 

наблюдаютъ;

 

но

 

онъ

 

не

 

задумываясь

 

нарушаетъ

 

ихъ

всякій

 

разъ,

 

когда

 

можетъ

 

дѣлать

 

это

 

безъ

 

свидѣтелей

 

и

слѣдовательно

 

безнаказанно.
Только

 

крѣиостію

 

нача'лъ

 

Св.

 

Вѣры

 

утверждается

 

по-

рядокъ,

   

спокойствіе

 

и

 

благоденствіе

   

общества

 

и

  

тѣснѣе
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связывается

 

союзъ

 

его

 

съ

 

Государемъ,

 

когда

 

эти

 

начала

глубже

 

вводятся

 

въ

 

общественную

 

жизнь,

 

сознательнѣе

воспринимаются

 

и

 

полнѣе

 

осуществляются

 

обществомъ.—
И

 

если

 

бы

 

каждый

 

исиолнялъ

 

свое

 

дѣло,

 

къ

 

коему

 

приз-

ваиъ

 

по

 

совѣсти,

 

какъ

 

дѣло

 

Божіе,

 

какое

 

ирекрасное

явленіе

 

въ

 

очахъ

 

людей

 

и

 

самое

 

достойное

 

въ

 

очахъ

 

Бо-
жіихъ

 

представила

 

бы

 

жизнь

 

общества

 

и

 

всѣхъ

 

членовъ

его,—когда

 

бы

 

воинъ

 

глубоко

 

чувствуя

 

святость

 

своей
клятвы,

 

неизмѣнио

 

питалъ

 

въ

 

своей

 

мужественной

 

груди

смѣлую

 

и

 

благородную

 

готовность

 

умирать

 

въ

 

часъ

 

опа-

сности

 

за

 

Царя

 

и

 

отечество;

 

гражданскій

 

правитель

искренно

 

и

 

совѣстливо,

 

изъ

 

всѣхъ

 

силъ,

 

заботился

 

о

благѣ

 

страны,

 

ввѣренной

 

ему

 

Государемъ,

 

судія

 

съ

 

стро-

гимъ

 

безпристрастіемъ,

 

не

 

взирая

 

на

 

лица,

 

творилъ

 

судъ

и

 

правду,

 

учители

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

истинно

 

благочестива-
го

 

чувства,

 

подавали

 

собою

 

примвръ

 

уваженія

 

къ

 

святы-

нѣ

 

и

 

служили

 

образцами

 

добродѣтели,

 

каждый

 

отецъ

 

и

каждая

 

мать

 

съ

 

совестливою

 

и

 

нѣжною

 

вѣрностію

 

управ-

ляли

 

своимъ

 

домомъ

 

и

 

въ

 

воспитаніе

 

дѣтей

 

полагали

 

столь

твердыя

 

начала,

 

чтобы

 

изъ

 

нихъ

 

правильно,

 

сообразно
цѣли,

 

развивалась

 

вся

 

послѣдующая

 

ихъ

 

жизнь.

И

 

какъ

 

облегчилось

 

бы

 

тогда

 

дѣло

 

Царя,

 

который

 

столь-

ко

 

бременъ,

 

къ

 

облегченію

 

всѣхъ

 

насъ,

 

несетъ

 

на

 

сво-

ихъ

 

державныхъ

 

раменахъ?...

 

Тогда

 

Царь

 

былъ

 

бы

 

въ

полномъ

 

смыслѣ

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

представляетъ

 

Его

 

моляща-

яся

 

Церковь — Отцемъ

 

о

 

чадѣхъ

 

.веселящемся.

О

 

семъ

 

должны

 

мы

 

помышлять,

 

эти

 

чувства

 

должны

питать

 

среди

 

торжествъ

 

о

 

спасеніи

 

и

 

молитвъ

 

о

 

здравіи
Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Алек

 

сандра

Николаевича,

 

да

 

тихое

 

и

 

безмолвное

 

жатіе

 

пожи-

вемъ

 

нынѣ,

 

обѣтованіе

 

имуще

 

живота

 

вѣчиаго.

 

Аминь.

17

 

Апрѣля

 

1866

 

г.

Каѳедральнаго

 

Собора

 

Протоіерей
ЯППОЛВТЪ

  

СВФТОВИДОВТЬ,
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(*)
ПРИ

 

БДАГОДАРНОМЪ

 

МОШСТВІВ

 

О

 

СПАСЕШИ

 

ЖИЗНИ

 

БЯАГОЧЕСТИ-

ВѢЙШАГО

 

ГОСУДРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

НИКОЛАЕВИЧА.

Христосъ

 

воскресе!

Ужасная

 

туча

 

нашла

 

было

 

на

 

горизонтъ

 

нашего

 

отеле-

ства

 

и

 

готова

 

была

 

разразиться

 

смертбноснымъ

 

ударбмъ
надъ

 

главой

 

благочестивѣйшаго

 

Царя

 

нашего,

 

а

 

съ

 

Ііимъ
вмѣстѣ

 

и

 

надъ

 

всей

 

Россіей,

 

такъ

 

какъ

 

Цчрь

 

и

 

царство,

какъ

 

душа

 

и

 

тѣЛо,

 

не

 

раздельны.

 

Говоря

 

это,

 

я

 

,раз|мѣю

злодѣйское

 

покушеміе

 

на

 

жизнь

 

Помазанника

 

Господня.
Но,

 

благодареніе

 

Всевышнему!

 

грозная

 

туча

 

миновала.

Сотворилъ

 

Господь

 

спасете

 

во

 

Езраили.

 

(1

 

Цар.

 

1

 

L

 

13.)
Рука

 

Всееильнаго,

 

среди

 

смертоносной

 

опасности

 

— сохра-

нила

 

драгоцѣнную

 

жизнь

 

Царя

 

нашего.

 

Убійственная

 

пуля,

прямо

 

направленная

 

къ

 

груди

 

Его,

 

съ

 

шумомъ

 

пролетѣла

надъ

 

главой

 

Его.

Чудно

 

избавленіе!

 

Но

 

исторія

 

церкви

 

и

 

отечества

 

пред-

ставлйетъ

 

намъ

 

много

 

столь

 

высокихъ

 

примѣровъ

 

спагеиія*
царей

 

нашихъ.

 

Государь,

 

какъ

 

средоточіе

 

всѣхъ

 

силъ

общественныхъ,

 

какъ

 

сердце

 

Россіи,

 

хранилище

 

жизни

гражданской,

 

ограждается

 

мышцею

 

высокою

 

и

 

рукою

крѣпкою,

 

отъ

 

которой

 

никто

 

не

 

можетъ

 

восхитити;

 

блю-

дется

 

свыше,

 

яко

 

зеница

 

ока.

 

Se

 

прикасайтесь

 

помазан-

нымъ

 

моимъ,

 

завѣщаетъ

 

верховный

 

блюститель

 

царей.
Же

 

прикасайтесь

 

не

 

только

 

оскорбл^ніемь

 

сващеннаго

лици

 

ихъ,

 

но

 

и

 

самою

 

дерзновенною

 

мыслію.

 

Ее

 

прикаг

сайтесь

 

своевольнымъ

 

сужденіемъ

 

дѣлъ

 

ихъ.

 

Не

 

прика-

сайтесь

 

униженіемъ

 

величія

 

ихъ.

 

Ж

 

въ

 

совѣсти

 

твоей,
не

 

клени

 

царя:

 

птица

 

небесная

 

возвѣститъ

 

гласъ

 

твой,

(*)

 

Произнесено

 

въ

 

церкви

 

Нижегород.

 

тюремиаго

 

замка

 

11.-го

 

апрѣля,

 

когда
литургінЬ

 

и

 

благодарственный

 

молебенъ

 

сбвершалъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

Пре-
освященный

 

Іеремія.
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и

 

шѣяй

 

крилѣ,

 

возвѣститъ

 

слово

 

твое.

 

Ангелъ

 

храни-

тель

 

откроетъ

 

тайну

 

твою.

 

Неожиданный

 

случай

 

обличить
тебя.

 

Тайный

 

совѣтъ

 

АхитоФела

 

яротивъ

 

царя

 

раскрьпъ

иредъ

 

всѣми;

 

замыслы

 

Авессалома

 

обнаружены,

 

и

 

измѣн-

ники

 

-погибли.

 

Царь

 

израильский,

 

по

 

откровеиію

 

пророка,

читалъ

 

въ

 

отдаленности

 

самыя

 

мысли

 

царя

 

сирійскаго,
и— разрушалъ

 

ихъ.

Же

 

прикасайтеся

 

помазаниымъ

 

моимъі

 

говоритъ

 

царь

царей.

 

Рука

 

моя

 

укрі.питъ

 

ихъ.

 

Ничто

 

же

 

успѣютъ

враги

 

ихъ.

 

Женавидящіи

 

ихъ

 

побѣжду.

 

Сама

 

судьба— это

показали

 

многіе

 

опыты — явно

 

карала

 

«

 

караетъ

 

враговъ

царей,

 

и

 

чудно

 

сохраняетъ

 

ихъ

 

тамъ,

 

гдѣ,

 

по

 

пророку,

не

 

спасается

 

царь

 

многою

 

силою,

 

иисполинъ

 

не

 

спасется

множествомъ

 

крѣпости

 

своея.

 

Не

 

касаясь

 

завѣсы

 

глубо-
кой

 

древности

 

другихъ

 

странъ,

 

довольно

 

раскрыть

 

скри-

жали

 

отечественной

 

нашей

 

исторіи,

 

и

 

въ

 

этой

 

истинѣ

напдешъ

 

сладостное

 

удостовѣреніе.

 

Кто

 

это

 

великій

 

изъ

героевъ,

 

коему

 

при

 

малыхъ

 

силахъ

 

въ

 

бою,

 

съ

 

грознымъ

врагомъ,

 

на

 

берегахъ

 

Невы,

 

самое

 

небо

 

посылаетъ

 

могу-

щественныхъ

 

защитниковъ?

 

Благовѣрный

 

великій

 

князь

Александръ,

 

укрѣпленный

 

явленіемъ

 

и

 

помощію

 

двухъ

лучезарныхъ

 

витязей

 

—

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

 

Кто

 

это

 

покры-

тый

 

ранами

 

въ

 

битвѣ,

 

на

 

берегахъ

 

Дона,

 

поверженный
іюдъ

 

древомъ

 

съ

 

шлемомъ

 

и

 

латами,

 

изсѣченный

 

мечемъ

пепріятельскимъ,

 

лишенный

 

чувствъ,

 

оставленный

 

всѣми,

но

 

единственно

 

осѣненный

 

щитомъ

 

св.

 

провидѣнія?.Ве-

ликій

 

князь

 

Димитрій,

 

положившій

 

твердое

 

начало

 

воз-

рожденію

 

Россіи.

 

Кто

 

это

 

державный

 

младенецъ

 

отъ

 

са-

мой

 

колыбели

 

гонимый

 

сильным.ъ

 

врагомъ,

 

принятый

 

для

охраненія

 

благосердымъ

 

пастыремъ

 

съ

 

священной

 

пелены

на

 

святительскій

 

омоФоръ?

 

Іоаннъ

 

III

 

сынъ

 

Василія

 

тем-

наго,

 

оживившій

 

трупъ

 

Россіи,

 

прекратившііі

 

междоусо-

бия,

 

утвердившій

 

скинетръ

 

единодержавія,

 

и

 

изъ

 

разва-

линъ

 

образовавший

 

царство

 

сильное

 

и

 

могущественное.

Кто

 

это

 

избранный,

 

дивно

 

спасенный

 

отъ

 

мятежниковъ

цѣною

 

крови

 

вѣрнѣйшаго

 

изъ

 

сыновъ

 

отечества?

 

Юный
Михаилъ,

 

родоначальникъ

 

нынѣ

 

царствующего

 

дома,

 

послѣ

кровавихъ

 

дней,

 

водворившій

 

миръ

 

и

 

счастіе

 

Россіи.

 

Кто
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это

 

избранный,

 

побѣдоносный

 

*

 

среди

 

битвы,

 

рѣшавшей

судьбу

 

двухъ

 

сильныхъ

 

царей

 

и

 

царствъ,

 

невредимый

 

отъ

смертоноснаго

 

ядра,

 

спасенный

 

отъ

 

удара

 

меча,

 

вознесен-

наго

 

уже

 

на

 

главу

 

его,

 

при

 

подножіи

 

алтаря,

 

—

 

твердый
на

 

утлой

 

ладіи

 

среди

 

волнъ

 

разъяреннаго

 

моря?

 

Нуж-
но

 

ли

 

говорить

 

о

 

имени

 

Петра?

 

Сердце

 

каждаго

 

рус-

скаго

 

легко

 

угадаетъ

 

его

 

изъ

 

дѣлъ,

 

прежде

 

самаго

 

на-

именованія.

 

Кто

 

это

 

избранный,

 

непоколебимый

 

среди

 

всѣхъ

сильчыхъ

 

переворотовъ,

 

потрясавиіихъ

 

Европу,

 

сохранен-

ный

 

среди

 

ужасной

 

битвы

 

отъ

 

роковаго

 

ядра,

 

поразив-

шего

 

при

 

погахъ

 

его

 

одного

 

изъ

 

его

 

сподвижниковъ,

кроткій

 

среди

 

величія,

 

смиренный

 

среди

 

блистательныхъ
побѣдъ?

 

Это

 

благословенный

 

отъ

 

Бога

 

и

 

всѣхъ

 

народовъ

Александръ

 

1-й,

 

побвдившій

 

враговъ

 

оружіемъ

 

и

 

плѣнив-

■

 

шій

 

ихъ

 

любовію,

 

всю

 

славу

 

свою

 

повергшій

 

къ

 

подно-

жію

 

Всевышняго.
Не

 

то

 

же

 

ли

 

отрадное

 

явленіе

 

совершилось

 

и

 

нынѣ

съ

 

возлюбленнымъ

 

Царемъ

 

нашимъ

 

Александром ъ

 

II?
Смертная

 

пуля

 

«въ

 

упоръ»

 

направлена

 

къ

 

сердцу

 

его,

чего

 

опаснѣе?

 

Еще

 

минута,

 

или

 

менѣе

 

—

 

и

 

погибель

 

его

неизбѣжна.

 

Еще

 

минута— и

 

Россія

 

ввержена

 

была

 

бы

 

въ

неизмѣримую

 

глубину

 

скорби

 

и

 

печали.

 

Злодѣй

 

былъ

 

на

сторожѣ,

 

но

 

и

 

защитпикъ

 

Царя,

 

добрый

 

простолюдинъ—

іосифъ,

 

новый

 

Сусанинъ— зорко

 

слѣдилъ

 

за

 

движеніемъ
злодѣя,

 

и

 

тайно

 

готовилъ

 

руку

 

на

 

разрушеніе

 

замысла

цареубійства;

 

и

 

успѣлъ

 

совершить

 

великое

 

дѣло,

 

—

 

дѣло,

которое

 

впишется

 

свѣтлыми

 

чертами

 

въ

 

лѣтопись

 

отечвг

ственной

 

исторіи,

 

и

 

съ

 

славой

 

передастся

 

имя

 

спасителя

царя

 

отдаленному

 

потомству.

 

Ударъ,

 

готовившій

 

смерть,

миновалъ

 

священной

 

главы,

 

и

 

Россія

 

ожила.

 

Посмотрите—

и

 

нынѣ

 

какое

 

общее

 

вездѣ

 

торжество/

 

Какая

 

живая

 

ра-

,

 

дость

 

о

 

царѣ

 

своемъ!

 

Вездѣ

 

курится

 

молитвенный

 

ѳиміамъ.

Всюду

 

преклоняютъ

 

колѣна

 

предъ

 

лицемъ

 

царя

 

царей,

 

и

въ

 

домахъ

 

и

 

въ

 

св.

 

храмахъ,

 

и

 

среди

 

градовъ,

 

селеній,
на

 

поляхъ,

 

во

 

всѣхъ

 

гражданскихъ

 

и

 

военныхъ

 

учрежде-

ніяхъ

 

готовятся

 

памятники

 

для

 

увѣковѣченія

 

спаситель-

нйѵо

 

событія.

 

Готовятся

 

благотворенія

 

на

 

пользу

 

страж-

дущихъ;

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

  

летятъ,

   

съ

 

быстротой

 

вѣтра,
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вѣрноподданническія

 

Царю

 

привѣтствія

 

съ

 

избавленіемъ
его

 

отъ

 

опасности,

 

и

 

съ

 

горячими

 

благожеланіями

 

~

 

въ

будугаемъ.
А

 

самъ

 

благочестивѣАшій

 

Го

 

сударь-,

 

проникнутый
и

 

одушевленный

 

мыслію

 

о

 

небесномъ

 

покровитедьствѣ,

съ

 

какой

 

пламенной

 

молитвой

 

преклоняетъ

 

колѣна,

 

по-

вергается

 

на

 

землю

 

во

 

время

 

священнаго

 

богослуженія

 

и

проливаетъ

 

слезы

 

предъ

 

св.

 

олтарями!

 

Молится

 

при

 

гро-

бахъ

 

своихъ

 

вѣнценосныхъ

 

предшественников?,

 

какъ

 

бы
желая

 

повѣдать

 

имъ

 

сердечную

 

свою

 

радость.

 

Въ

 

пре-

избытка

 

благодарныхъ

 

чувствъ,

 

объемлетъ

 

своего

 

избави-
теля

 

—

 

дпбраго

 

простолюдина.

 

Осыпаетъ

 

его

 

своими

 

цар-

скими

 

милостями.

 

Возводитъ

 

его

 

и

 

родъ

 

его

 

въ

 

высшее

благородное

 

сіоловіе.

 

Обрадованные

 

верноподданные

 

не

отходотъ

 

отъ

 

Царя,

 

не

 

нарадуются

 

снасенію

 

его,

 

и— царь

въ

 

кругу

 

вѣнгшодданныхъ,

 

какъ

 

отецъ

 

въ

 

кругу

 

семей-
ства,

 

раздѣляетъ

 

общую

 

радость,

 

общее

 

торжество.

Солнце

 

освѣщзетъ

 

не

 

одни

 

высокія

 

горы,

 

но

 

и

 

мирныя

долины:

 

такъ

 

настоящее

 

торжество

 

не

 

только

 

въ

 

градахъ

и

 

селрніяхъ,

 

но

 

п

 

въ

 

счмыхъ

 

стѣнахъ

 

темницъ

 

сіяетъ

 

ра-

достными

 

лучами,— и

 

здѣсь

 

возносятся

 

теплыя

 

благодар-
ный

 

молитвы

 

о

 

спасеніи

 

царя

 

своего.

 

Сердце

 

радуется,

видя

 

въ

 

настоящее

 

время

 

молитвы

 

узниковъ,

 

соединенный

съ

 

общими

 

молитвами

 

всего

 

общества

 

здѣшпяго

 

града.

И

 

какъ

 

же

 

не

 

молиться

 

самымъ

 

узникамъ

 

за

 

Царя

 

до-

блестпаго

 

отца

 

семейства?

 

Сюда,

 

—

 

въ

 

самыя

 

темницы,

какъ

 

и

 

повсемѣетвеинл

 

царскія

 

милости

 

льются

 

животвор-

нымъ

 

источпикомъ.

 

В^юду

 

видно

 

отеческое

 

Его

 

вниманіе
къ

 

страждущему

 

человѣчеству.

 

Въ

 

самомъ

 

преступник
онъ

 

видитъ

 

человѣка,

 

твореніе

 

Божіе, Ц

 

человека

 

несча-

стна™,

 

достойнаго

 

сожалѣнія

 

и

 

исправленія.

 

И

 

это

 

оправ-

дывается

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

Судьба

 

узниковъ

 

облегчена.
Новыя

 

уложевія

 

сокращаютъ

 

продолжительность

 

судопро-

изводства

 

и

 

заключешя

 

темничнаго.

 

Наказанія —измѣнены

и

 

растворены

 

любовію

 

и

 

снисхожденіемъ.

 

Содержаніе

 

ихъ

улучшено.

 

Самые

 

несчастныя

 

дѣти,

 

раздѣляюшіе

 

участь

своихъ

 

родителей,

 

или,

 

по

 

другимъ

 

обстоятельствамъ
вверженные

 

въ

 

темничное

   

заключспіе,

 

и

 

они

 

не

 

забыты.
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Теперь

 

учатъ

 

ихъ

 

здѣсь

 

грамотѣ,

 

обрззуютъ

 

умъ

 

и

 

серд-

це

 

и

 

готовятъ

 

къ

 

лучшей

 

с>дьбѣ.

 

Начальство

 

обращается
синими

 

съ

 

отеческою

 

любовію;

 

но

 

что

 

утѣшительнѣе

 

все-

го

 

— здѣсь

 

открыты

 

св.

 

олтари,

 

почему

 

совершается

 

бого-
служеніе

 

и

 

приносится

 

жеріва

 

за

 

грѣхи

 

всего

 

міра.

 

Не-
счастный

 

узникъ

 

пади

 

къ

 

нодножію

 

св.

 

престола,

 

и

 

тебѣ

будетъ

 

легче.

 

Благодатное

 

вѣяніе

 

Духа

 

Божія

 

оживитъ

стѣсненпую

 

грудь

 

твою.

 

Въ

 

недавнее

 

время

 

еще

 

открытъ

предъ

 

вами,

 

узники,

 

источникъ

 

живой

 

воды,

 

-

 

собраніе
назидательныхъ

 

кпигъ.

 

Читайте

 

и

 

поучайтесь.

 

Въ

 

нихъ

найдете

 

сладость,

 

паче

 

меда

 

и

 

сота.

 

Въ

 

нихъ

 

свѣтъ

истинный,

 

просвѣщаюшій

 

всякзго

 

человѣка.

 

Прочти

 

же

съ

 

умиленіемъ

 

и

 

благоговѣніемъ

 

ев,

 

Евангеліе,

 

бого-
духновепные

 

псалмы,

 

и

 

писанія

 

св.

 

отецъ,

 

и

 

душа

 

ваша

озарится

 

лучами

 

небесной

 

мудрости,

 

сердце

 

согрѣется

теплотою

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнему.

 

Чьи

 

это

 

попеченія
заботы

 

о

 

васъ,

 

узники,

 

какъ

 

не

 

Царя .—

 

нашего

 

—

 

отца?
Не

 

отъ

 

него

 

ли

 

исходятъ

 

облегченія,

 

улучшенія

 

и

 

раство-

ренный

 

человѣколюбіемъ

 

преобразовінія

 

!
Заключимъ

 

слово

 

наше

 

искреннимъ

 

благодареніемъ
царю

 

небесному

 

за

 

сохраненіе

 

драгоцѣнной

 

жизни

 

царя

нашего

 

отъ

 

смерти

 

и

 

опасности;

 

а

 

съ

 

спасеніемъ

 

жизни

царя

 

—

 

вмѣстѣ

 

и

 

нашего

 

спокойствія

 

и

 

счастія.

 

Будемъ
усердно- молить

 

его

 

преблагаго,

 

чтебы

 

онъ

 

и

 

на

 

будущее
время,

 

и

 

навсегда,

 

сохраиилъ

 

помазанника

 

своего

 

пгдъ

сѣнію

 

св.

 

промысла,

 

въ

 

неизмѣнномъ

 

счастіи

 

и

 

цвѣту-

щемъ

 

благоденствіи.

Скажемъ

 

единодушно

 

съ

 

счастливыми

 

подданными

 

из-

раильскаго

 

царя:

 

царю!

 

во

 

вѣки

 

живи.

 

Аминь.

Нижегородскаго

 

Благовѣщенскаго

 

собора
протоіереіі

 

п.

 

лебеделть.
11-го

 

апрѣля

 

1866

 

г."

Понедѣльникъ.

            

"

      

.

 

,
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ВЫСОЧАЙШІЙ

 

РЕСКРИПТЪ,

данный

 

на

 

имя

 

преосвященнаго

 

митрополита

 

мосшскаго

Филарета.

Преосвященный

 

митрополитъ

 

московскій

 

Филаретъ.

Принявъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

присланную

 

Мнѣ

 

вами

 

икону

святителя

 

Алексія,

 

искренно

 

благодарю

 

васъ

 

и

 

все

 

мо-

сковское

 

духовенство

 

за

 

выраженныя

 

чувства

 

вѣрнопод-

даннической

 

преданности.

 

Призванный

 

на

 

царство

 

Все-
могущимъ

 

Промысломъ,

 

Я

 

возлагаю

 

всѣ

 

Мои

 

надежды.

па

 

Вседержителя

 

Бога,

 

въ

 

Его

 

же

 

десницѣ

 

цари

 

и

 

на-

роды,

 

и

 

глубоко

 

вѣрую,

 

что

 

благое

 

Провидѣніе

 

охранитъ

дни

 

Мои,

 

доколѣ

 

они

 

будутъ

 

нужны

 

для

 

дорогой

 

Мнѣ

Россіи.

 

Какъ

 

ни

 

тягостна

 

Моему

 

сердцу

 

мысль

 

о

 

поку-

шеиіи

 

на

 

Мою

 

жизнь,

 

всецѣло

 

отданную

 

любимому

 

оте-

честву,

 

но

 

она

 

исчезаетъ

 

предъ

 

благою

 

божественною
волею,

 

отвратившею

 

отъ

 

Меня

 

опасность;

 

а

 

единодушное

сочувствіе

 

ко

 

Мнѣ

 

всѣхъ

 

сословій

 

вѣрнаго

 

Моего

 

народа,

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

обширной

 

имперіи,

 

доставляешь

 

ІѴІнѣ

ежеминѵтныя

 

трогательный

 

докавательства

 

несокрушимой
связи

 

между

 

Мною

 

и

 

всѣмъ

 

преданнымъ

 

Мнѣ

 

народомъ;

эта

 

священная

 

связь

 

да

 

останется

 

на

 

вѣки

 

неизмѣннымъ

залогомъ

 

силы,

 

цѣлости

 

и

 

единства

 

Нашего

 

общаго

 

ве-

ликаго

 

отечества.

 

Призываю

 

святую

 

церковь

 

молиться

 

о

благоденствіи

 

и

 

славѣ

 

Россіи.

,

    

Поручая

  

Себя

   

молитвамъ

   

вашимъ,

   

пребываю

   

всегда

къ

 

вамъ

 

благосклонный.

На

 

подлинномъ

  

собственною

  

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА

 

рувою

 

написано:

«АЛЕКСАНДРА
9-го

 

апрѣля

 

1866

 

г.

—

 

Высочайшій

 

рескриптъ

 

на

 

имя

 

преосвященнаго

,

 

митрополита

 

Филарета,

 

яослѣдовалъ

 

по

 

всеподданнѣйшему

письму

 
митрополита

 
съ

 
выраженіемъ

 
вѣрноподданническоЙ
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преданности

 

его

 

и

 

подвѣдомаго

  

ему

 

духовепства,

 

по

 

слу-

чаю

 

избавленія

 

Его

 

Величества

 

отъ

 

угрожавшей

 

опасности.

Въ

 

письмѣ

 

преосвященнаго

 

заключалось

 

слѣдующее:

Благочестивѣйшій

 

Государь!
Благословенъ

 

Богъ,

 

вѣрный

 

въ

 

словесѣхъ

 

своихъ,

 

не-

дремлющею

 

силою

 

Провидѣнія

 

Своего

 

исполиившій

 

и

 

нынѣ

Свое

 

древнее

 

слово:

 

не

 

прикасайтеся

 

помазажымъ

 

Моимъ!
Сколько

 

преступная,

 

столько

 

же

 

безумная

 

дерзость

подняла

 

противъ

 

Тебя

 

руку;

 

но

 

ее

 

невидимо

 

поразилъ

ангелъ

 

(хотя

 

видимо

 

чрезъ

 

человѣка),

 

и

 

Твоя

 

жизнь

 

и

здравіе

 

сохранены;

 

a

 

преступлснію

 

попущено

 

сдѣлать

только

 

то,

 

чѣмъ

 

оно

 

обличило

 

само

 

себя

 

и

 

повергло

 

по-

зору

 

и

 

иравосудію.
Благословенъ

 

Богъ,

 

совершившій

 

надъ

 

Тобою,

 

Бліго-
честивѣйшій

 

Госуіарь,

 

Свое

 

древнее

 

слово,

 

не

 

прикасай-
теся

 

помазаннылъ

 

Моимъ.
Ужасъ

 

вѣрноиодданныхъ

 

и

 

скорбь

 

о

 

томъ,

 

что

 

нашелся

въ

 

Россіи

 

такой

 

человѣкъ,

 

умягчается

 

только

 

живѣйшею

радостію

 

о

 

Твоемъ

 

сохраненіи

 

и

 

благодарною

 

Господу
молитвою.

Такъ,

 

послѣ

 

соборнаго

 

благодарственнаго

 

молебствія
въ

 

храмѣ

 

святителя

 

Алексія,

 

не

 

вмѣстившійгя

 

въ

 

храмѣ,

но

 

нанолнявшій

 

кремль

 

народъ

 

просилъ,

 

чтобы

 

сіе

 

молеб-
ствіе

 

вторично

 

совершено

 

было

 

среди

 

его,

 

и

 

оно

 

вторично

совершено

 

тѣмъ

 

же

 

соборомъ,

 

со

 

всеобщимъ

 

умиленіемъ
и

 

радоттію.
Вмѣстѣ

 

со

 

мною,

 

все

 

ввѣренное

 

мнѣ

 

московское

 

духо-

венство

 

и,

 

не

 

колеблюсь

 

сказать,

 

вся

 

московская

 

церковь

и

 

ея

 

народъ—всѣ

 

искреннѣйше

 

иривѣтствуемъ

 

Ваше

 

Им-
ператорское

 

Величество

 

съ

 

свѣтлымъ

 

на

 

Васъ

 

знаменіемъ
охраняющего

 

Вагъ

 

Провидѣнія

 

Божія,

 

не

 

преставая

 

взы-

вать

 

къ

 

Богу:

 

Господи,

 

спаси

 

Царя.
Святитель

 

Алексѣй,

 

который

 

въ

 

своемъ

 

храмѣ,

 

близъ
своихъ

 

святыхъ

 

мощей,

 

благословилъ

 

Твое

 

вступленіе

 

въ

православную

 

церковь,

 

чрезъ

 

свой

 

образъ,

 

освященный
на

 

его

 

мощахъ,

 

да

 

преподастъ

 

Тебѣ,

 

охраняющее

 

благо-
словеніе

 

Божіе,

 

на

 

грядущія

 

времена

 

Твоей

 

дражайшей
жизни.

*
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Благочестивѣйшій

 

Государь!
Вашего

 

Императорскаго

 

Величества

 

всеподдаинѣйшіе.

(Подписали:

 

Филаретъ

 

митрополитъ

 

московскій,

 

пребы-
вающій

 

на

 

ппкоѣ

 

архіепископъ

 

Евгеній,

 

два-викарные

 

епи-

скопа,

 

13

 

архимандритовъ,

 

одинъ

 

игуменъ,

 

одинъ

 

прото-

пресвитеръ,

 

248

 

протоіереевъ

 

и

 

священников ь

 

и

 

всѣ

 

мо->

наществующіе

 

и

 

священнослуяіащіе

 

по

 

московской

 

епархіи).
Письмо

 

это

 

и

 

икону

 

святителя

 

Алексія

 

имѣли

 

счастіе
представить

 

Государю

 

Императору

 

лично,

 

8-го

 

апрѣля

депутаты

 

отъ

 

московскаго

 

духовенства:

 

намѣстпикъ

 

Троиц-
кой

 

Сергіевской

 

лавры

 

архимандритъ

 

Антоній

 

и

 

прото-

іерей

 

Петръ

 

Терновскій.

СІвѣдѣиія

 

о

 

преступникѣ,

   

покусившемся

 

на

жизнь

 

Государя

 

Императора.

По

 

важности

 

слѣдствія,

 

производима™

 

о

 

злодѣйскомъ

покушеніи

 

на

 

жизнь

 

Государя

 

Императора

 

4-го

 

сего

 

апрѣ-

ля,

 

и

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

необходимости

 

обнаружить

 

соучаст-

никовъ

 

преступника,

 

Его

 

Величеству

 

благоугодно

 

было
Высочайше

 

назначить

 

пресѣдателемъ

 

коммисіи,

 

на

 

которую

слѣдствіе

 

возложено,

 

генерала

 

отъ

 

инФантеріи

 

Михаила
Николаевича

 

Муравьева.
Въ

 

настоящее

 

время

 

труды

 

елѣдственной

 

коммисіи

 

под-

винулись

 

на

 

столько,

 

что

 

личность

 

преступника

 

совер-

шенно

 

обнаружилась.

 

Не

 

смотря

 

на

 

упорное

 

запиратель-

ство

 

его,

 

не

 

смотря

 

на

 

отказъ

 

положительно

 

и

 

точно

 

от-

вѣчать

 

на

 

нредлагавшіеся

 

ему

 

вопросы,

 

коммисіи

 

удалось

открыть,

 

что

 

преступникъ —уроженецъ

 

саратовской

 

губер-
ніи

 

Дмитрга

 

Владиміровичъ

 

Караказовъ.

 

Огецъ

 

его

 

имѣлъ

небольшое

 

помѣстье

 

въ

 

сёрдобскомъ

 

уѣздѣ,

 

саратовской
губерніи.

 

Самъ

 

же

 

преступникъ,

 

бывшій

 

вольнослушатель

московскаго

 

университета,

 

находясь

 

еще

 

въ

 

Москвѣ,

 

стра-

дал^

 

по

 

показа ніямъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

его

 

товарищей;
припадками

 

меланхоліи

 

и

 

ипохондріи,

 

и

 

въ

 

продолженіе
балѣе

 

мѣсяца

 

лежалъ

 

въ

 

кдипикѣ

 

при

 

московскомъ

 

универ-

ситет,

 

пользуясь

 

у

 

тамошнихъ

 

докторовъ.

   

Болѣзненное
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настроеиіе

 

его,

 

по

 

свидетельству

 

тѣхъ

 

же

 

товарищей,
доходило

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

иисалъ

 

письмо

 

къ

 

Одному

 

изъ

нихъ,

 

прося

 

прислать

 

ему

 

опіума,

 

для

 

прекращенія

 

му-

ченій,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

самою

 

жизнію.

 

Обо

 

всемъ

 

этомъ

 

соби-
раются

 

подробныя

 

свЬдѣнія.

 

.

 

Въ

 

иынѣшнемъ

 

году

 

Кара*
казовъ

 

былъ

 

два.

 

раза

 

въ

 

Детербургѣ;

 

одинъ

 

разъ

 

онъ

пріѣхалъ

 

въ

 

Февралѣ

 

мѣсацѣ,

 

а

 

другой

 

разъ

 

на

 

Пасхѣ.

По

 

сливамъ

 

знакомыхъ

 

и

 

родныхъ, .

 

Караказовъ

 

постоянно

жаловался

 

на

 

то,

 

что

 

жизнь

 

ему

 

въ

 

тягость,

 

что

 

она

 

уже

ему

 

надоѣла

 

и

 

что

 

онъ

 

ненавидитъ

 

людей.

 

Вмѣстѣ

 

съ

тѣмь

 

Караказовъ

 

развивалъ

 

идеи

 

саиаго

 

крайняго

 

соціа-
лизма.

 

Бъ

 

Петербургѣ

 

скрывая,

 

свое

 

насюящее

 

имя

 

и

званіе,

 

онъ

 

иродолжалъ

 

лечиться

 

у

 

нвкоторыхъ

 

здѣшнихъ

докторовъ.

Въ

 

отношеніи

 

обнаруженія

 

соучастниковъ

 

преступника

и

 

связей

 

ихъ

 

съ

 

зловредными

 

обществами,

 

стремящимися

къ

 

ниспроверженію

 

утвердившегося

 

государственна™

 

поряд-

ка,

 

продолжается

   

далыіѣйішее

 

строжайшее

 

разслѣдованіе.

.

                                                    

'

 

(Веч.

 

Газ.

 

JŒJW

 

65,

 

66

 

и

 

67.)

tSmC'^l

 

8Пмі

га
....

                                                                                                                                                                                                                                       

...

 

. , ( . . . ■

ИЗЪ

 

ЖИЗНИ

 

РАШЯШКОВЪ

 

ВЪ

 

НЙШЕГОРОДеНЕЖЪ

 

ШДѢІШ.

ОЧЕіРКЪ

 

ІЙ-й.

Исторщескгя

   

стдгьнія

  

о

 

раскольнщахъ

   

поповщинскоц

   

сецгцрг:

о

 

сісіітахъ роітольнйческихъ,

 

t

 

ихъ

 

.отователяхъ

 

и

 

замѣттель-

ныхъ

 

лицахъ.

or

 

gqjsji

 

о

 

вмво

 

шаит^эняп

 

sk

 

ажад

 

с

 

і

   

л

   

жэ

 

s

 

й

 

ояаглтз

 

га<

   

.«sraaoï:
Тогда,

   

какъ

 

безпоповщина

   

въ

 

нижегородскихъ

   

предѣ-

лах>( '\\е

 

;м<>гла..

 

ûpïi учить,

 

ира^иль^го

  

устррісра ;

 

жизі^и— ^

по

 

характеру

  

своей

 

жизни

 

и

 

ученія

 

--

 

а

 

главное

 

потому,,

что

 

^ежду

 

^следователями

 

эт^
гіослѣ

 

не

 

являлось

 

так

 

ихъ

 

сильныхъ

 

лицъ,

 

которые

 

могли
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—

бы

 

сгруппировать

 

около

 

себя

 

массы

 

раскольпиковъ,

 

дать

одинъ

 

видъ

 

ихъ

 

жизни

 

и

 

деятельности,

 

каковыми

 

были
въ

 

олонецкихъ

 

предѣлахъ

 

у

 

поморянъ

 

братья

 

Денисовы,
давшіе

 

всѣиъ

 

безпоновцамъ

 

того

 

края

 

одно

 

общее

 

напра-

вленіе: — въ

 

поповщин

 

Ь

 

напротивъ,

 

господствовавшей

 

въ

нижегородскихъ

 

предѣлахъ,

 

видимъ

 

иное.

 

Здѣсь

 

еще

 

въ

первое

 

время

 

являются

 

прежде

 

всего

 

общежительства,
образуются

 

общины,

 

извѣстныя

 

нодъ

 

именемъ

 

скитовъ

 

('),
находившихся

 

подь

 

управленіемъ

 

ссобаго

 

начальника,—

хотя

 

и

 

въ

 

поповщинв,

 

такъ

 

же

 

какъ

 

въ

 

безноповщипѣ,

были

 

раскольники

 

изъ

 

мущинъ

 

и

 

жеищинъ,

 

жившихъ

 

от-

дельно

 

по

 

кельямъ.

 

Главный

 

же

 

притонъ,

 

главное

 

сосре-

доточеніе,

 

гнѣздо,

 

такъ

 

сказать,

 

поповщитекаго

 

толка

раскольпиковъ

 

нижегородскихъ,

 

было

 

въ

 

скитахъ.

 

—

Основателями

 

ихъ

 

въ

 

первое

 

время

 

раскола

 

были

 

или

бѣг^ец,ьг

 

изъ

 

Москвы,

 

или

 

выходцы

 

изъ

 

Соловецкаго

 

мо-

настыря.,

                                                                   

,

скитъ

 

смольяны.

Главнымъ

 

скитомъ,

 

центромъ

 

всей

 

поповщины

 

въ

 

кер-

женскихъ

 

и

 

чернораменскихъ

 

лѣсахъ

 

въ

 

самое

 

первое

время

 

былъ

 

скитъ

 

Смольяны,

 

Онъ

 

основанъ

 

былъ

 

пер-

выми

 

расколоучителями

 

нижегородскими

 

около

 

1656

 

г.;

именно

 

—

 

игуиеномъ

 

Бизюковскаго

 

монастыря

 

Сергіемъ
Салтыковымъ

 

(*),

 

монахомъ

 

Ефремомъ

 

П^угемкинымъ —

постриженпикомъ

 

того

 

же

 

монастыря

 

( 3 ),

 

и

 

другими

 

Смоль-

(')

 

Скитами

 

вообще

 

называются

 

тѣ

 

раскЬльническія

 

общины

 

пли

 

станы,

 

въ
коихъ

 

допускается

 

общее

 

яштьё

 

или

 

для

 

лицъ

 

обоего

 

пола

 

или

 

одного.

 

Скита-
ми

 

свои

 

селенія

 

назвали

 

раскольники

 

вѣрнѣе

 

всего

 

потому,

 

что

 

населеніе

 

ихъ
состояло

 

изъ

 

скитающихся

 

или

 

бродягъ.
( 2 )

 

Нужно

 

полагать,

 

что

 

этотъ

 

Салтыковъ

 

былъ

 

изъ

 

рода

 

боярскаго.

 

Во

 

время
А"лёксѣя

 

Михаиловича

 

былъ

 

между

 

раскольническими

 

единомышленниками

 

боя-
ринъ

 

Салтыковъ

 

—

 

одинъ

 

изъ

 

ближайшйхъ

 

совѣтниковъ,

 

или,

 

какъ

 

называетъ
его

 

раскольнически!

 

исторіограФъ

 

Денисовъ

 

«сигклитикъ

 

царя

 

Алексѣя

 

Михай-
ловича».

 

Онъ

 

столько

 

былъ

 

смѣлъ,

 

что

 

даже

 

въ

 

присутствіи

 

самаго

 

царя

 

тор-
жественнно

 

защищалъ

 

двуперстный

 

крестъ.

 

Во

 

дворѣ

 

своемъ

 

онъ

 

держалъ

 

са-
мыхъ

 

жаркихъ

 

защитниковъ

 

и

 

распространителей

 

раскола —

 

каковы—

 

дворецкій
н

 

любимецъ

 

Салтыкова

 

^—

 

Исаія,

 

Авраамій

 

—

 

ученикъ

 

Аввакума

 

и

 

др.

 

(Виногр.
Росс;

 

л.

 

105

 

наоб.
.(*)

 

О

 

немъ

 

отцы

 

собора

 

1667

 

г.

 

говорили:

 

«иногія

 

христіаны,

 

живя

 

въ

 

пу-
стыни

 

въ

 

нижегородскомъ

 

и

 

ветлужскомъ

 

уѣздахъ

 

на

 

козлецкихъ

 

блатахъ,
дрельспмъ

 

баша

 

и

 

отъ

 

церкви

 

отлучилъ».

 

Доп.

 

къ

 

акт.

 

Ист.

 

V

 

стр.

 

Ш-*452.



—

 

401

 

—

янами,

 

пришедшими

 

изъ

 

Бизюксва

 

монастыря

 

на

 

Керже-
нецъ.

 

Мѣсто,

 

гдѣ

 

основанъ

 

былъ

 

скитъ,

 

находится

 

не-

далеко

 

отъ

 

деревни

 

Ларіонова,

 

что

 

близь

 

города

 

Семено-
ва.

 

Г.

 

Мельниковъ,

 

бывшій

 

и

 

свидѣтельствовавшій

 

мест-
ность,

 

гдѣ

 

"находился

 

скитъ

 

Смольяны,

 

такъ

 

описываетъ

ее:

 

«за

 

шарпанскимъ

 

скитомъ

 

( 4 )

 

уничтоженнымъ

 

въ

 

1853
году,

 

въ

 

густомъ

 

лѣсу,

 

по

 

болоту

 

есть

 

тропинка.

 

Напей
мѣстами

 

уцѣлѣли

 

полусгнившія

 

сосновыя

 

й

 

еловыя

 

кладки.

Коннаго

 

ѣзду,

 

кажется,

 

тутъ

 

никогда

 

и

 

не

 

бывало.

 

Тро-
пинка

 

приводитъ

 

пѣшехода

 

до

 

признаков^

 

стараго

 

скита,

уже

 

поросшихъ

 

матерымъ

 

лѣсомъ,

 

Замѣтны

 

погребныя
ямы,

 

слѣды

 

огородныхъ

 

грядъ

 

и

 

кладбища.

 

На

 

к-іадбііщѣ

двѣнадцать

 

могилъ,

 

на

 

могилахъ

 

двѣнадцать

 

камней.

 

Тутъ
похоронены

 

-Діоннсій

 

Шуйскій,

 

бывшій

 

иѣкогда

 

главою

поповщины,

 

и

 

другіе

 

одиннадцать

 

поповъ.

 

Урочище

 

это

называется

 

Смольяны

 

или

 

Смольяные.

 

Предапіе

 

говоритъ,

что

 

тутъ

 

былъ

 

большой

 

скитъ,

 

разоренный

 

еще

 

прежде

Дитирима,

 

въ

 

которомъ

 

жили

 

царбкіе

 

бояре,

 

не

 

захотѣв-*

шіе

 

принять

 

исправленныхъ

 

Никономъ

 

книгъ.

 

Это

 

«Ста-
рый

 

Керженецъ»

 

—

 

первый

 

раскольпическій

 

скитъ,

 

осно-

ванный

 

еще

 

въ

 

1656

 

году».—

 

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

пре-

данію

 

первый

 

изъ

 

всѣхъ

 

скитъ

 

Смольяны

 

былъ

 

населенъ

аристократами —

 

боярами.

 

Вероятность

 

такого

 

нреданія
видна

 

не

 

только

 

изъ

 

того^

 

что

 

самые

 

основатели

 

I

 

сего

скита

 

были

 

люди

 

изъ

 

знатной

 

фямиліи, —но

 

изъ

 

того,

 

что

действительно

 

извѣстно,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

бояръ

 

мосКов-

скихъ

 

и

 

въ

 

царствованіе

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

и

 

въ

 

цар-

ствованіе

 

Петра

 

перваго

 

по

 

различнымъ

 

побужденіямъ
бѣжали

 

къ

 

раскольникамъ

 

и

 

скрывались

 

въ

 

нижегород-

скихъ

 

скйтахъ.

 

Въ

 

1718

 

году

 

капитанъ-поручикъ

 

гвардіи
Ржевскій,

 

управлявшій

 

тогда

 

дѣлами

 

раскола

 

въ

 

ниже-

городской

 

губерніи,

 

спрашивзлъ

 

у

 

Государя,

 

какъ

 

посту-

пать

 

съ

 

раскольниками— помѣщиками,

 

и

 

Государь

 

въ

 

сво-

емъ

 

имянномъ

 

указѣ

 

повелѣлъ

 

ему

 

всѣхъ

 

раскольпиковъ

какого

 

бы

   

званія

   

они

   

ни

 

были,

  

переписать

 

и

 

положить

(')

 

Объ

 

этоиъ

 

скитѣ

 

будемъ

 

говорить

 

ниже.
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—

окладъ

 

(«).

 

Тутъ

 

же

 

въ

 

нижегородской

 

губериіи

 

было

 

и

то,

 

что

 

помещики —

 

раскольники,

 

«сказки

 

сами

 

сочиня,

подавали,

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

сказкахъ

 

своихъ

 

и

 

свойственниковъ
крестьянъ

 

таили,

 

а

 

подателями

 

писали

 

заочно,

 

тѣхъ

 

свой-
ственниковъ

 

своихъ

 

и

 

съ

 

крестьянъ,

 

а

 

не

 

сами

 

себя

 

и

не

 

своихъ

 

крестьянъ»

 

( 6 ).
Что

 

особенно

 

возвысило

 

скитъ

 

Смольяны,

 

сделало

 

его

во

 

второй

 

половинѣ

 

Х.ѴН

 

столѣтія

 

центромъ

 

поповщины

на

 

Жерженцѣ

 

и

 

Чериораменьи, —

 

это

 

присутсгвіе

 

здѣсь

попа

 

Діонисія

 

Шуйскаго,

 

у

 

котораго

 

былъ

 

довольный
запасъ

 

мѵра

 

и

 

св.

 

Даровъ,

 

освяшенныхъ

 

еще

 

при

 

патріар-
хѣ

 

ІосифЬ.

 

Это-то

 

самое

 

возвысило

 

какъ

 

самаго

 

Діонисія
на

 

степень

 

главы

 

старообрядчества,

 

такъ

 

и

 

жительство

 

его,

Керженецъ,

 

сдѣлало

 

какъ

 

бы

 

мйтрополіей

 

всѣхъ

 

после-
дователей

 

поповщины.

 

Не

 

имея

 

аитиминсовъ

 

и

 

храмовъ —

ни

 

Діонисій,

 

ни

 

другіе

 

попы,

 

уклонившіеся

 

въ

 

расколъ,

не

 

могли

 

служить

 

литургіи

 

и

 

совершать

 

таинство

 

евха-

ристіи,

 

—

 

и

 

потому

 

тотъ,

 

у

 

кого

 

было

 

более

 

запасныхъ

даровъ,

 

делался

 

у

 

раскольниковъ

 

самымь

 

вліятельнымъ
человекомъ;

 

къ

 

такому

 

пріезжали

 

за

 

дарами

 

издалека,

и

 

всюду

 

разглашалось

 

о

 

немъ.

 

Таковъ

 

и

 

быль

 

Діонисій, —

и

 

слава

 

о

 

немъ,

 

и

 

местопребывэніи

 

его,

 

Керженце,

 

раз-

носилась

 

всюду.

 

Одинъ

 

поповщинскій

 

летописецъ

 

въ

 

своей
«исторіи

 

о

 

бегству ющемъ

 

священстве»

 

С)

 

о

 

Діоиисіи
Щуйскомъ

 

говорить:

 

«

 

священно

 

инокъ

 

Діонисій

 

ЦІуйскій
пребываше

 

въ

 

Керженскихъ

 

лесахъ

 

несколько

 

лѣтъ

 

въ

ведикомъ

 

подвизе

 

и

 

посте,

 

и

 

прейде

 

въ

 

вечный,

 

покой».
Болѣе

 

частныхъ

 

и

 

подробныхъ

 

сведеній

 

о

 

немъ

 

мы

 

не
имѣемъ.

Преемвикомъ

 

Діонисія

 

около

 

1690

 

года

 

сделался

 

чер-

ный

 

попъ

 

Ѳеодосій

 

—

 

крещенія

 

и

 

поставлепія

 

древняго,

рукоположенный

   

такъ

 

же

 

какъ

 

и

 

Діонисій

 

іосифомъ

 

па-

И

 

П.

 

С.

 

3.

 

т.

 

V.

 

№

 

3232.

H

 

П.

 

С.

 

3.

 

т.

 

VI

 

Л»

 

4707.

{')

 

Эта

 

«Исторія»

 

приписывается

 

нѣкоемѵ

 

Іонѣ

 

Курносому

 

раскольнику

 

жив-
шему

 

въ

 

Керженскихъ

 

лѣсахъ

 

въ

 

половинѣ

 

XVIII

 

"столѣтія.

 

У

 

Ев.

 

въ

 

прилож.
ІІ-ГО

 

тома.

                                     

чянп»

  

іетгтмн

   

гнттЙ

 

Я-пггя*

   

гит*

   

ЯШ

 

("



-доз

 

-

трдархолъ

 

Мрсковскимъ

 

( 8 ).

 

Онъ

 

былъ

 

сначала

 

священ-

ннкомъ

 

церкви

 

Василія

 

Неокесарійскаго

 

при

 

Никольскомъ
монастыре

 

въ

 

гор.

 

Рыльске:

 

но

 

при

 

начале

 

црркрвнаго

раздора

 

онъ

 

оставилъ

 

мъсто

 

жительства

 

и

 

бЬжалъ

 

на

Донецъ.

 

Здесь

 

его

 

.

 

поймали

 

разсылыіые

 

архіепископа
Бѣлгородскаго

 

и

 

представили

 

архіерею.

 

После

 

тщетиыхъ

попытокъ

 

усовестить

 

Ѳеодосія,

 

заставить*

 

его

 

покориться

уставамъ

 

церкви

 

—

 

Белгородскій

 

архіерей

 

отправилъ

 

его

къ

 

натріарху

 

Іоакиму

 

въ

 

Москву.

 

Здесь

 

съ

 

Ѳе

 

досіемъ

 

.

повторилось

 

то

 

же

 

самое,

 

что

 

и

 

съ

 

прочими

 

расколоучи-

телями;

 

сначала

 

хотели

 

Ѳеодосія

 

убедить

 

и

 

^вразумить,

но

 

когда

 

онъ

 

оказался

 

глухъ

 

ко

 

всѣмъ

 

кроткимъ

 

увЬща-

ніямъ

 

датріарха

 

.Іоакима, — его

 

лишили

 

сана

 

и

 

послали

въ

 

Кирилловъ

 

Белозерскій

 

монастырь.

 

Семь

 

летъ

 

за

ключенія

 

тамъ

 

—

 

смирили

 

непокорный

 

духъ

 

Ѳеодосія

 

и

победили

 

его

 

упорство:

 

онъ

 

покаялся

 

и

 

прпставленъ

 

былъ
къ

 

чтенію

 

синодикі.

 

Облегченіемъ,

 

даннымъ

 

Ѳеодосію

 

вос-

пользовались

 

старообрядцы

 

и

 

тайкомъ

 

увезли

 

его

 

сначала

въ

 

поморье,

 

а

 

оттуда

 

на

 

Керженецъ

 

( 9 ),

 

где

 

и

 

поселил-

ся

 

сначала

 

на

 

Бельмаше( 10 ),

 

а

 

потомъ

 

въ

 

скиту

 

Смолья-
ны,

 

въ

 

которомъ

 

около

 

ІбаО

 

года

 

и

 

сделался

 

настояте-

лемъ

 

и

 

начальникомъ,

 

заправляя

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

внутрен-

ними

 

делами

 

раскольническаго

 

поповщинскаго

 

міра

 

на

всемъ

 

Керженце

 

и

 

занимаясь

 

распросіраненіемъ

 

раскола.

Собирая

 

соборы,

 

распространяя

 

и

 

поддерживая

 

расколъ,

принимая

 

бѣглыхъ

 

поповъ

 

и

 

разсы лая

 

ихъ

 

Ѳеодосій

 

всЬмъ
этиѵъ

 

обратилъ

 

на

 

себя

 

зоркое

 

вниманіе

 

правительства.

Начались

 

розыски,

 

—

 

и

 

Ѳеодосій

 

принуждепъ

 

былъ

 

бѣжадь

С)

 

Но

 

другому

 

сказанію — ІоасаФОмъ

 

патріархомъ

 

московскимъ..

 

См.

 

у

 

Ивана
Алексѣева

 

вЪ

 

егоисторіп

 

о

 

бѣгствующемъ

 

священствѣ

 

Этогь

 

сочинитель :

 

жилъ
и

 

писалъ'отъ

 

1750—1763

 

г. —и

 

былъ

 

стародубскій

 

учитель

 

безпоповщивы, по-

морской.

(")

 

Поли,

 

истор.

 

извѣст.

 

ч.

 

I

 

стр.

 

101.

( |0 )

 

Белмашъ

 

—

 

рѣчка,

 

впадающая

 

въ

 

Керженецъ

 

—

 

въ

 

макарьвскомъ

 

уѣздѣ

костр.

 

губ. —

 

на

 

самой

 

почти

 

границѣ

 

съ

 

нижегородскою.

 

Здвсь

 

на

 

устьѣ

 

Бел-
маша

 

въДѴІІ

 

столѣтіи

 

старообрядцы

 

устроь.ти

 

скитъ,

 

уничтоженный

 

Пи'гири-
момъ,'

 

тЮторый

 

по

 

указу

 

Петра

 

въ

 

1708

 

гбду

 

устроилт5 птздѣсь

 

Троивши

 

Бел-
машскій

 

монастырь

 

женскій,

 

доселѣ

 

существующій.

 

(Ист.

 

поповщ.

 

Мельникова
стр.

 

64.)

      

-

                                             

-■>

 

•

   

•

 

-'-

 

-



—

 

№

 

—

и

 

удалился

 

въ

 

Калугу.

 

Свое

 

пребываніе

 

здесь

 

Ѳеодосій

ознаменовалъ

 

такимъ

 

действіемъ,

 

которое

 

сразу

 

пріобре-
ло

 

ему

 

популярность

 

во

 

всемъ

 

раскольническомъ

 

міре.
Неизвестно

 

какими

 

путями

 

Ѳеодосій

 

получилъ

 

доступъ

въ

 

одну

 

церковь,

 

въ

 

которой,

 

за

 

ветхостію,

 

давно

 

не

отправлялось

 

никакого

 

богослуженія.

 

Въ

 

ней-то

 

въвеликій
четвертокъ

 

Ѳеогдосій

 

совершилъ

 

литургію,

 

—

 

«и

 

ко

 

уда-

ленію

 

причастный

 

агнецъ

 

запасный

 

сотвори»

 

( п ).

 

Весть
объ

 

этомъ

 

быстро

 

распространилась

 

всюду

 

и

 

достигла

Ветки,

 

—

 

тогдашняго

 

сосредоточенія

 

поповщины

 

после
Керженца,—гдѣ

 

на

 

ту

 

пору

 

не

 

было

 

священника.

 

Чрезъ
некоего

 

старца

 

Нифонтэ

 

Вѣтковцы

 

предложили

 

Ѳеодосію

переехать

 

къ

 

нимъ.

 

Ѳеодосій,

 

противозаконные

 

поступки

котораго

 

делали

 

его

 

пребываніе

 

въ

 

Россіи

 

не

 

безопас-
нымъ,

 

принялъ

 

предложеніе.

 

—

 

Первымъ

 

деломъ

 

по

 

прі-
ездЬ

 

его

 

па

 

ветку

 

было

 

устроеніе

 

церкви.

 

Принимая

 

въ

соображеніе

 

увеличивавшееся

 

со

 

дня

 

на

 

день

 

число

 

обита-
телей

 

Ветки,

 

которыхъ

 

не

 

могла

 

вмещать

 

церковь

 

суще-

ствовавшая

 

тамъ,

 

Ѳеодосій

 

повелелъ

 

расширить

 

ее,

 

снаб-
дилъ

 

ее

 

иконостасомъ,

 

украденнымъ

 

изъ

 

той

 

церкви

 

въ

Калуге,

 

въ

 

которой

 

совершалъ

 

онъ

 

воровски

 

обедню,

 

и

потомъ

 

освятилъ

 

ее

 

на

 

ветхомъ

 

антиминсе,

 

привезенномъ

старицею

 

Меланіею:

 

уставщикъ

 

Афэнэсій

 

подписалъ

 

аа-

тиминсъ:

 

«освятися

 

олтарь

 

Господеви

 

Богу

 

священно-

инокомъ

 

Ѳеодосіемъ*

 

( 12 ).

 

Другое

 

замечательное

 

собы'
тіе,

 

которымъ

 

отмечены

 

деятельность

 

и

 

пребываніе

 

Ѳео-

досія

 

на

 

Ветке,

 

было

 

свареніе

 

имъ

 

мѵра.

 

Недостатокъ
мура

 

былъ

 

ощутителенъ

 

при

 

освящеиін

 

церкви;

 

но

 

тогда

Ѳеодосій

 

устранилъ

 

это

 

препятствіе

 

темъ,

 

что

 

оставав-

шееся

 

у

 

него

 

древнее

 

мѵро

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

съ

 

полложки,

разбавилъ

 

съ

 

масломъ.

 

Но

 

чтобы

 

устранить

 

это

 

препят-

ствіе

 

на

 

будущія

 

времена,

 

онъ

 

сварилъ

 

мѵро

 

изъ

 

рослаго

ладона,

 

мастики,

 

корицы,

 

гвоздики

 

и

 

прочихъ

   

благовон-

(")

 

Поли,

 

истор.

 

извѣст.

 

ч.

 

I

 

стр.

 

102.

 

—

 

См.

 

также

 

Ист.

 

о

 

бѣг.

 

свящ.

 

л.

 

19
на

 

оборотѣ.

( ,а)

 

Поли.

 

ист.

 

извѣст.

 

ч.

 

I

 

стр.

 

102.
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—

ныхъ

 

вещей

 

( t3 ).

 

Существованіе

 

на

 

Ветки

 

церкви,—слу-

женіе

 

въ

 

ней

 

литургіи,

 

совершеніе

 

Ѳеодосіемъ

 

таинства

евхаристіи— все

 

эго

 

давало

 

Ѳе>досію

 

весъ

 

между

 

всьми

раскольниками

 

поповнами,

 

у

 

коюрыхъ

 

ничего

 

этого

 

не

было, — и

 

Ѳеодосій

 

имѣлъ

 

одинъ

 

возможность

 

разсылать

всюду

 

св.

 

дары

 

для

 

причастія.

 

И

 

это

 

доставило

 

Ѳеодосію

такой

 

авторитетъ

 

и

 

вліяніе

 

на

 

поповщину,

 

что

 

безъ

 

его

благословенія

 

не

 

предпринималось

 

въ

 

ней

 

ничего

 

особен-
но

 

важнаго.

 

Огъ

 

него

 

поповщинцы

 

керженскіч

 

получали

благословеніе

 

ходить

 

къ

 

топу

 

или

 

другому

 

духонаку:

«къ

 

Герасиму

 

попу

 

благословляю

 

итти

 

на

 

духъ,

 

писалъ

онъ

 

въ

 

одномъ

 

ноеланіи

 

къ

 

керженцамъ,

 

и

 

всякую

 

свя-

тыню

 

ему

 

исправляти,

 

того

 

ради,

 

что

 

въ

 

нисаніи

 

къ

 

намъ

п,.исланномъ

 

и

 

рука

 

его

 

приложена,

 

что

 

отъ

 

насъ

 

сии-

ренныхъ

 

прощенія

 

просить

 

и

 

благословснія

 

требуетъ

 

и

отъ

 

церкви

 

православныя

 

нашея'

 

пріемлстъ

 

святое

 

тело
мы

 

же

 

послахомъ

 

къ

 

нему

 

таинствъ»

 

( м ).

 

Другимъ

 

свя-

щенникамъ,

 

почему

 

либо

 

не

 

понравившимся

 

ему,

 

онъ

 

во-

спрещалъ

 

священнодействовать.

 

«И

 

азъ

 

отецъ

 

Ѳеодосій

дѣтямъ

 

моимъ

 

духовнымъ

 

благословенія

 

не

 

даю

 

идти

 

къ

попу

 

Софонтію

 

и

 

принимать

 

его

 

во

 

священника

 

не

 

ве-

лю»

 

( lsJ

 

и

 

т.

 

д.

 

Словомъ

 

судя

 

по

 

ог'разу

 

действій,

 

по

самостоятельности

 

распораженій,

 

со

 

обширности

 

вліянія,
можно

 

думать,

 

что

 

Ѳеодссій

 

воображалъ

 

себя

 

настоящимъ

епискономъ.

 

Да

 

и

 

не

 

мудрено,

 

что

 

онъ

 

вообразилъ

 

себя
икъ;

 

какой

 

пищи

 

для

 

безумныхъ

 

вадеждъ

 

не

 

могла

 

дать

поиовщйна,

 

какихъ

 

дерзкихъ

 

предпріятій

 

не

 

могла

 

она

одобряй

 

и

 

поощрять?

 

-

 

Сами

 

раскольники

 

часто

 

давали

поводъ

 

къ

 

самомнѣніямъ,

 

къ

 

надеждамъ,

 

обращаясь

 

весьма

нередко

 

къ

 

нему

 

за

 

решеніемъ

 

разныхъ

 

вопросовъ,

 

за

прекращепіемъ

 

волненій.

 

Такъ

 

когда

 

керженцы

 

въ

 

s

 

706
году

 

своими

 

собственными

 

средствами

 

не

 

могли

 

успокоить

волненій

 

и

 

толковъ,

 

произведенныхъ

 

діакономъ

 

Алексан-

( ls )

 

Поли.

 

ист.

 

извѣст.

 

ч.

 

III

 

стр.

 

9.

(")

 

Поли.

 

ист.

 

извѣст.

 

ч.

 

IV

 

счр.

 

13.

(";

 

Поля.

 

ист.

 

извѣст.

 

ч.

 

IV.

 

стр.

 

11. ...

                       

[01

 

d'à



—

 

406

 

—

дромъ

 

и

 

попомъ

 

Димитріемъ

 

С' 6 );

 

—

 

тогда

 

для

 

прекраще-

ния

 

ихъ

 

противная

 

Александру

 

сторона

 

обратилась

 

съ

 

по-

сланіемъ

 

къ

 

Ѳеодосію,

 

въ

 

которомъ

 

керженцы,

 

описывая,

начавшіеся

 

между

 

ними

 

раздоры,

 

жаловались

 

на

 

ново-

вводителей

 

попа

 

Димитрія

 

и

 

Александра

 

дьякона,

 

назы-

вая

 

ихъ

 

«злыми

 

раскольниками

 

и

 

хищниками

 

словесныхъ

овецъ»,

 

писали,

 

что

 

«переменили

 

де

 

они

 

мненіе,

 

чины

 

и

уставъ

 

церковный»,

 

и

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

просили

 

решить
ихъ

 

споръ

 

и

 

умирилъ

 

несогласие.

 

Узнавши

 

объ

 

этомъ

посланіи

 

керженцевъ,

 

діакинъ

 

Александръ

 

съ

 

пойомъ

Димитріемъ

 

не -старыотся

 

быть

 

непокорными.

 

—

 

но,

 

при-

знавая

 

автѳрйтетъ

 

и

 

вліяніе

 

Ѳеодосія

 

въ

 

поповщине,

 

от-

правляются

 

къ

 

Ѳеодосію

 

на

 

Ветку

 

для

 

обьясненій

 

и

онравд.іНіі1

 

себя,

 

й

 

Ѳеодосій

 

для

 

обсужденія

 

дѣла

 

созы-

ваетъ

 

нѣсколько,

 

какъ

 

говорить

 

онъ,

 

искусныхъ

 

иноковъ,

жившихъ

 

отъ

 

него

 

не

 

вдалеке

 

На

 

этомъ

 

собрапіи

 

были
діаконъ

 

Александръ

 

и

 

понъ

 

Димитрій;

 

они

 

отсіаивали

свои

 

мнінія,

 

защищали,— и

 

Ѳеодосій,

 

какъ

 

председатель,
распоряжался

 

какъ

 

в.іасть

 

имеюшій,

 

ею

 

голоса

 

слушали

какъ

 

гол

 

са

 

авг»

 

ритетнаго.

 

«И

 

мы

 

на

 

тое

 

уставное

 

каж-

дое

 

вины

 

и

 

'

 

пороку

 

не

 

налагаемъ,

 

и

 

не

 

ругаемъ,

 

ннсаЛЪ

въ

 

отвѣтпОмъ

 

послаиіи

 

къ

 

керж.

 

нцамъ

 

отъ

 

лица

 

себя

 

И
ветковскихъ

 

старцевъ,

 

бывшнхъ

 

на

 

сбо|-йще,—

 

и

 

іо

 

ихъ

кажденіе

 

крестообразное

 

буди

 

въ

 

кажденіи

 

и

 

святыню... -

ныне

 

же

 

советуемъ,

 

паче

 

же

 

и

 

молимъ...

 

отсел*

 

пре-

стати

 

тако

 

кадить,

 

и

 

кадить

 

бы

 

по

 

древнему

 

церко'вн

 

>му

обычаю

 

ради

  

умиреиія

 

и

 

соединенія

   

церковйаго,

 

и

 

всего

(")

 

Діаконъ

 

Александръ

 

былъ

 

основателемъ

 

ва

 

керженцѣ

 

діаконова

 

скита —

и

 

діа|онова.;согласія

 

или

 

діаконовщины.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

онъ

 

не

 

признавалъ
законньщъ

 

иѵро

 

сваренное

 

Ѳеодосіемъ,

 

съ

 

другой

 

онъ

 

вопреки

 

всфмъ

 

раскрль-
никамъ

 

училъ,

 

.что

 

нужно

 

воздавать

 

одинаковую

 

честь

 

четвероконечному

 

кресту
съ

 

осьмикрнечньгмъ,

 

и

 

что

 

по

 

уставу

 

церковному

 

нужно

 

кадить

 

крестообразно
т.

 

е.

 

разъ

 

прямо,

 

потомъ

 

понерегъ,

 

какъ

 

крестообразно

 

ограждаемъ

 

мы

 

себя
рукою,

 

а

 

не

 

троекратно,

 

какъ

 

кадятъ

 

раскольники

 

т.

 

е.

 

дважды

 

прямо,

 

a

 

тре.тій
разъ

 

поперегъ.

 

Этотъ

 

послѣдиій

 

пунктъ

 

своего

 

ученія

 

діаконъ

 

въ

 

день

 

крёщё-
нія

 

Господня

 

1706

 

года

 

не

 

преминулъ

 

приложить

 

къдѣлу.

 

Нарогь

 

взволновался
и

 

Александръ

 

бѣжалъ.

 

Поднялись

 

толки

 

и

 

волненія:

 

одна

 

за.

 

Александра

 

другая
противъ.

 

Образовались

 

паргіи:

 

Александръ

 

съ

 

дрломъ

 

Дмитріемъ

 

отдѣлил.С[і

 

,отъ
прочихъ

 

и

 

въ

 

J

 

709

 

г.

 

образовать

 

особый

 

скитъ.

 

Его

 

мыСлямЪ' слѣдовали

 

многіе
въ

 

городахъ

 

и

 

селахъ.



—

 

4Ô7

 

-

православнаго

 

христіанства

 

суинѣнія,

 

якоже

 

и

 

сами

 

мы

отъ

 

святыхъ

 

отецъ

 

научихомся

 

кадити,

 

и

 

нынѣ

 

у

 

насъ

въ

 

церкви

 

нашей

 

той

 

обычай».

 

«Аще

 

же

 

кто,

 

продол-

жаетъ

 

Ѳеодосій,

 

начнетъ

 

паки

 

мятежъ

 

и

 

смущеніе

 

чини-

ти,

 

и

 

насъ

 

ко

 

исправленію

 

не

 

послушаютъ,

 

мы

 

таковаго

чужди

 

во

 

всемъ,

 

и

 

да

 

будутъ

 

отлучени

 

отъ

 

церкви >донде-

же

 

смирятся,

 

тогда

 

и

 

прощеніе

 

получать»

 

("■)••'

 

А

 

вотъ

и

 

другой

 

случай,

 

показывающій

 

самовластное

 

авторитетное

значеніе

 

Ѳеодосія.

 

Когда

 

керженцы

 

возмутились,

 

не

 

хо*

тевшіе

 

признавать

 

действительности

 

совершаемаго

 

въ

 

пра-

вославной

 

церкви

 

крещенія,

 

и

 

требовавшіе

 

перекрещива-

нія

 

нриходящихъ

 

отъ

 

православной

 

церкви,

 

—

 

тогда

 

для 1

решенія

 

возникшихъ

 

по

 

этому

 

поводу

 

педоумѣній

 

призванъ

былъ

 

Ѳеодосій,

 

который,

 

на

 

основаніи

 

будто

 

бы

 

словъ

Павла- коломенскаго,

 

убЬдилъ

 

раскольниковъ,

 

для

 

кото—

рыхъ

 

времена

 

первональнаго' отпаденія

 

ревнителей

 

стари-

ны

 

отъ

 

союза

 

съ

 

православною

 

церковію

 

имели

 

и

 

имеютъ
значеніе

 

временъ

 

аностольскихъ

 

( 18 ),

 

запретилъ

 

крестить

вторично

 

обращающихся

 

отъ

 

православной

 

церкви^

 

и

 

за-

ставилъ

 

возмутившихся

 

раскаяться.

Ѳеодосій

 

умеръ^

   

оставивъ

 

по

 

себѣ

   

въ

 

поповщинѣ

 

па-

 

■'■
мять

 

великаго

 

подвижника

 

и

 

святаго

 

мужа:

   

«подвиги

 

же

его,

   

яже

 

къ

 

Богу

   

и

   

труды

   

телесніи

   

кто

 

исповесть,

 

и

въ

 

таковыхъ

  

подвизѣхъ

   

соверши

 

теченіе

 

свое

 

и

 

тако

 

ко

Господу

   

отъиде»

 

^ 19 ).

 

—

 

Время

 

Ѳеодосія

   

въ

 

исторіи

 

по-

(")

 

Поли.

 

ист.

 

изв.

 

ч,

 

IV

 

стр.

 

7 —9.

             

■

                       

....

 

Щ

     

ЩІЩ
С")

 

«Иное

 

смущеніе

 

и

 

буря

 

на

 

церковь

 

Божію

 

воста,

 

разсвазываетъ

 

попов-?.

 

:

щинскій

 

лѣтописецъ,

 

имъ

 

же

 

яко

 

нѣкіимъ

 

трясеніемъ

 

земли

 

зело

  

поколёбася,
многія

 

бо,

 

а

 

наипаче

 

и

 

до

 

священныхъ

 

лицъ

 

коснуся

 

сіе

 

искушенів,

 

возмвѣша

убо

 

сіи

 

возмутители,

 

яко

 

крещеніе

 

отъ

 

великороссійскія

 

церкви

 

нѣсть

 

крещеніе

 

-

и

 

обращающихся

 

отъ

 

россійской

 

церкви

 

начата

 

паки

 

крестити».

 

Ист.

 

о

 

бѣгств,

  

.

свящ.

 

Іоанна

 

Курносаго.

 

Раек,

 

дѣла

 

XVIII

 

ст.

 

Есипова

 

т.

 

2

 

въ|пршюж.

 

186

 

стр.

( ,э )

 

По

 

сказанію

 

поповщинскаго

 

лѣтописца

 

Павелъ

 

епископъ

 

Кдіоменскш

 

на

вопросъ

 

старообрядцевъ:

 

какъ

 

имъ

 

быть

 

безъ

 

священниковъ?

 

Отвѣчалъ:

 

«я

 

ваше
мнѣніе

 

и 'печаль

 

утоляю,

 

какъ

 

по

 

насъ

 

пребывати

 

и

 

священнаго

 

чина

 

не

 

ли-

шеннымъ

 

быти

 

и

 

выше

 

сего

 

объявихъ

 

вамъ,

 

что

 

пріимати

 

отъ

 

новыхъ

 

учите-
лей

 

вторьшъ

 

чиномъ

 

подъ

 

мѵропомазаніе.

 

И

 

святый

 

Григорій

 

попущаетъ

 

не

въ

 

присутствіи

 

епископа

 

іереомъ

 

іереовъ

 

помазовати

 

мѵромъ;

 

уже

 

азъ

 

разрѣ-

шихъ

 

ваше

 

сомнѣніе,

 

исполнивъ

 

желаніе

 

ваше

 

на

 

путь

 

спасенія». —'См.

 

въ

 

ист.

о

 

бѣгств.

 

свящ.

 

Іоанна

 

Курносаго,

 

помѣщ.

 

въ

 

прилож.

 

ко

 

2

 

т.

 

Раек,

 

дѣла

 

XVIII
ст.

 

Есипова

 

—

 

стр.

 

182 —183.

 

Впрочѳмъ

 

нужно

  

согласиться,

 

что

 

это

 

сказаніе



повщины

 

замечательно

 

еще

 

тѣмъ,

 

что

 

при

 

немъ

 

соверши-

лось

 

окончательное

 

распадение

 

раскола

 

на

 

две

 

секты

 

и

образовалась

 

поповщина

 

въ

 

собетденномъ

 

сщсле,—

 

т.

 

е.

общество

 

старообрядцевъ,

 

принимающихъ

 

къ

 

себе

 

лица,

запрещенный

 

и

 

отвержениыя

 

православною

 

церковію

 

и

иозволяющихъ

 

имъ

 

совершать

 

действія

 

непозволенныя,

принимающихъ

 

къ

 

себе

 

ложныхъ

 

священниковъ.

 

«Сей
Ѳердосій,

 

говоритъ

 

о.

 

Іоанновъ,

 

принявъ

 

къ

 

себе

 

бегла-
го

 

пойа,

 

роднаго

 

своего

 

брата

 

Александра,

 

первый

 

сде-
ладъ

 

ту

 

реформу

 

въ

 

поповщинѣ,

 

чтобы

 

принимать

 

поповъ

новаго

 

прсвященія.

 

Съ

 

сего

 

самаго

 

времени

 

открылся

путь

 

къ

 

тому

 

разрыву,

 

который

 

разделяетъ

 

раскольни-

ков^

 

на

 

двѣ

 

одыя

 

частд,

 

—

 

поповщины

 

и

 

безпоповщины,
въ

 

котѳромъ

 

разрывѣ

 

непримиримо

 

и

 

поныне

 

находятся »(г0).
Ѳеодоеій,

 

рѣщивщійря

 

совершать

 

таинства

 

послѣ

 

извер-

женія

 

изъ

 

сана,

 

совершать

 

дѣйетшя,

 

которыя

 

онъ

 

не

 

могъ

бы

 

j

 

pp^eguiaTbj .

 

ѳставдярь

 

даже

 

въ

 

прежцемъ

 

сане,

 

ука-

задъ.

 

своедмъ

 

придаеромъ

 

дорогу

 

по

 

которой

 

должны

 

сле-
довать

 

его

 

преемники,,

 

и

 

былъ

 

первый;

 

священникъ

 

по-

ловщинскіЙ

 

въ

 

собственномъ

 

смысле

 

или,

 

выражаясь

 

точ-

мѣ§5

 

лжесвящедникъ.

 

По

 

всему

 

этому

 

Ѳеодосію

 

справед-

ливо

 

усвояютъ

 

титло

 

«главы

 

поповщины»

 

и

 

перваго

 

осно-

вателя

 

поповщинской

 

секты

 

(а1 ).

 

Впррчемъ

 

этому

 

наиме-

нованию

 

нельзя

 

давать

 

слишкомъ

 

широкаго

 

значеяія

 

и

считать;.,

 

поярвйрну

 

обществом^,

 

созданным^

 

,

 

трудами

 

и

усиліями

 

единственно

 

Ѳеодосія.

 

Мысль,

 

которая

 

сбстав-
ляетъ

 

душу

 

поповщины,

 

т.

 

е.

 

мысль

 

о

 

возможности

 

при-

нят

 

священниковъ

 

отъ

 

православной

 

церкви

 

высказана

еще

 

въ

 

первое

 

время

 

раскола

 

протопопоиъ

 

Аввакумомъ:
«аще

   

нопъ

  

онъ,

   

говрритъ

 

Аввакумъ

   

о

  

нравославныхъ

носитэь

 

очевидные

 

слѣды

 

вымысла

 

и

 

своимъ

 

продсхожденіемъ

 

обязано

 

желашн)
утвердить

 

какимъ

 

нибудь

 

авторитетомъ

 

чинъ

 

принятія

 

чрезъ

 

мѵропомазаніе,

важность

 

и

 

обязательность

 

котораго

 

нѣкоторыми

 

изъ

 

самихъже

 

раскольпиковъ
былд.

 

подвергаема

 

сомнѣяію,

 

для

 

такнхъ

 

сомнѣвающйхся

 

сильнѣе

 

авторитета,
какъ

 

авторитета

 

Павла,

 

представить

 

было

 

нельзя,

 

— и

 

вотъ

 

явилось

 

сказаще

 

о
извѣстномъ

 

наставлеиіи

 

Павла

 

касательно

 

пріема

 

прав,

 

священниковъ.

(,0)^Ист.

 

о

 

бѣт.

 

евящ.

 

I.

 

Курносова.

 

Есип.

 

въ

 

прил.

 

2

 

т.

 

187

 

стр.

Щподи,

 

ист,

 

изв.

 

н.

 

I

 

стр.

 

102.



— m

 

—

священникахъ,

 

ирошинаетъ

 

никоніан скую

 

ересь

 

и

 

службу
ихъ

 

и

 

всею

  

крѣпостію

   

любить

   

старину,

 

но

 

нуждѣу

 

на*

стоящато

 

ради

 

времени,

 

да

 

будетъ

 

попъ^

 

какъ

 

міру

 

быть
безъ

 

поповъ?»

 

(м).
н.

 

и

 

— сшй.
Октябрь,

 

1866

 

г.
(Продолженье

 

будете.)

О

 

СБОРАХЪ

 

СЪ

 

НИЗШАГО

 

ДУХОВЕНСТВА

   

РУССКАГО

  

ВЪ

 

КАЗНУ
ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

АРХІЕРЕЕВЪ,

Въ

 

XVII

 

и

 

XVIII

 

столѣтіяхъ,

Епархіальные

 

епископы

 

русекой

 

Церкви

 

XVII

 

и

 

ХУШ
столетій,

 

не

 

обезпеченные

 

въ

 

содержаніи

 

никакимъ

 

ѳпре-

деленнымъ

 

жаловаиьемъ,

 

получали

 

содержаіііе

 

для

 

своего

дома

 

изъ

 

разныхъ

 

источниковъ.

 

Между

 

другими

 

источ-

никами

 

доходовъ

 

епископскихъ

 

были

 

пошлины

 

и

 

подати

съ

 

низшаго

 

духовенства.

 

Такимъ

 

образомъ

 

низшее

 

духо-

венство,

 

въ

 

своемъ

 

духовномъ

 

вѣдомстве,

 

было

 

податнымъ

сословіемъ.

 

Святительскія

 

дани

 

и

 

пошлины

 

были

 

платимы

священноцерковнослужителями

 

при

 

самомъ

 

производстве
ихъ

 

въ

 

духовный

 

чинъ

 

и

 

во

 

все

 

продолженіе

 

йхъ

 

служе-

нія

 

при

 

церквахъ.

Каждый

 

ставленнику

 

рукополагаемый

 

во

 

священника

и

 

діакона

 

и

 

посвящаемый

 

въ

 

стихарь,

 

обязанъ

 

былъ

 

пла-

тить

 

«ставденныя

 

пошлины».

 

Въ

 

енархіи

 

патріарха

 

со

 

вре-

менъ

 

патр.

 

Филарета

 

до

 

1575

 

г.

 

юпопамъ

 

и

 

дьяконайъ
въ

 

поставлены

 

была

 

многая

 

волокита

 

и

 

убытковъ

 

станови-

лось

 

по

 

четыре

 

рубли

 

и

 

больши»,

 

сказано

 

въ

 

докладной
вылискѣ

 

изъ

 

патріаршаго

 

казеннаго

 

приказа,

 

поданной

 

въ

1675

 

г.

 

патріарху

 

Іоакйму.

 

Іоакймъ

 

уменыпилъ

 

пошлины
еъ

 

ставлениковъ

   

до

 

2

 

руб,

 

съ

 

священников^

 

и

 

до 1

 

руб,

(**)'

 

Поли.

 

ист.

 

изв.

 

ч.

 

III

 

стр.

 

9.
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съ

 

діакона.

 

Ставленные

 

пошлины

 

шли

 

на

 

нричтъ

 

собор-
ный,

 

на

 

причтъ .

 

крестовой

 

архіерейской

 

церкви

 

и

 

на

 

при-

казныхъ

 

и

 

домовыхъ

 

архіерейскихъ

 

служителей

 

(').

 

Къ
разряду

 

такихъ

 

пошлинъ

 

нужно

 

отнести

 

пошлины

 

съ

 

гра-

матъ

 

и

 

памятей,

 

выдававшихся

 

священноцерковиослуяште

 

•

лямъ

 

по

 

нѣкоторымъ

 

особеннымъ

 

случаямъ.

 

Иовопостав-
ленный

 

священникъ

 

и

 

діаконъ,

   

отправляясь

 

въ

 

назначен-

(')

 

Патр.

 

Іоакимъ

 

далъ

 

подробное

 

росписаніе,

 

кому

 

получать

 

деньги

 

съ

 

став-
ленниковъ.

 

Выписываемъ

 

это

 

росписаніе:

 

«Великій

 

господинъ

 

святѣйшій

 

патрі-
архъ

 

московски

 

и

 

всея

 

Россіи,

 

вопрошая

 

новоставленныхъ

 

поповъ

 

и

 

увѣ;давъ

отъ

 

нихъ

 

о

 

многой

 

ихъ

 

волокитѣ

 

и

 

лишнихъ

 

убытвахъ

 

милосердуя

 

о

 

хотя-

щихъ

 

при

 

немъ

 

святѣйшемъ

 

патріархѣ

 

поставленными

 

быти

 

дьяконѣхъ

 

и

 

по-
пѣхъ,

 

да

 

не

 

тая

 

жъ

 

бьі

 

имъ

 

волокита

 

и

 

лишніе

 

убытки

 

учинились,

 

указалъ

 

съ

тѣхъ

 

ставленниковъ

 

пошлинъ

 

имать:

Патріаршему

 

ризничему

 

3

 

алтына

 

2

 

деньги.

Тресвятскимъ

 

двумъ

 

человѣкомъ

 

черныиъ

 

попомъ

 

по

 

3

 

алт.

 

человеку

 

за
лишнюю

 

ихъ

 

работу,

 

что

 

они

 

будутъ

 

выдавать

 

священническому

 

чину

 

анти-

минсы

 

и

 

мѵро

 

безденежно..
Черному

 

дьякону

 

тоя

 

жъ

 

церкви

 

ІО

 

денегъ.

Дьячку

 

тоя

 

жъ

 

церкви

 

4

 

ден.

Пономарю

 

тоя

 

жъ

 

церкви

 

2

 

ден.

                                 

■-.-.■

Филиповскому

 

священнику

 

3

 

алт.

 

2

 

ден.

Дьячку

 

и

 

пономарю

 

тоя

 

жъ

 

церкви

 

по

 

2

 

ден.

 

человеку.
Пѣвчиаъ

 

дьякомъ

 

праваго

 

клироса

 

3

 

алт.

 

2

 

ден,,

 

лѣваго— тожъ.

Пѣвчему

 

Ѳедору

 

Константинову

 

за

 

подьяческое

 

ученіеб

 

ден.

По

 

дьякомъ

 

1,

 

2

 

и

 

,3

 

станицѣ

 

по.

 

двд

 

алт.

 

по

 

3

 

ден.

 

на

 

станицу;

 

4,

 

5

 

и

 

6
станицѣ

 

по

 

6

 

ден.

 

на

 

станпцу.

Пономарямъ

 

соборньімъ

 

4

 

ден.

Казеннаго

 

приказу

 

подьячему,

 

которой

 

въ

 

крестовой

 

у

 

слушанья

 

записы-
ваетъ

 

ставленниковъ

   

2

 

ден.

                                                                   

"_,'..
Подьячему

 

старому,

 

отъ

 

записи

 

ставленника,

 

когда

 

приведутъ

 

отъ

 

Состав-
ленья

 

патріарша

 

или

 

митрополичья

 

записывать

 

въ

 

казенномъ

 

приказѣ;

 

6

 

ден.

Въ

 

грамату

 

ставленную

 

вписать

 

имя

 

ставленика,

 

и

 

въ

 

отсылку

 

отослать

къ

 

поставленію

 

и

 

отъ

 

доставление

 

во

 

ученіе

 

къ

 

прпходскимъ

 

попамъ,

 

и

 

въ

 

кни-

ги

 

записывать

 

подъякономъ

 

у

 

ризничего

 

понедѣльйо,

 

и

 

за

 

то

 

имать

 

со

 

ставлен-
никовъ

 

2

 

алт.

 

всѣмъ.

.

 

Сторожамъ

 

казеннаго

 

приказу

 

отъ

 

печати

 

съ

 

ставленыя

 

граматы

 

6

 

денегъ.

Келейнику

 

старцу

 

2

 

ден.

Истопникомъ

 

четыремъ

 

человѣкомъ

 

по

 

2

 

ден.

 

человѣку.

:

  

А

 

котораго

 

ставленика

 

изволить

   

самъ

 

святѣйшій

 

патріархъ

 

поставить

 

въ

попы,

 

и

 

въ

 

казенный

 

приказъ

 

взяти

 

съ

 

него

 

въ

 

казну

 

печатныхъ

 

пошлинъ

   

по

23

 

алт.

 

2

 

ден.

.

 

А

 

которые

 

ставленики

 

взяты

 

будутъ

 

ко

 

архіереомъ

 

для

 

поставленія,

 

и

 

съ

нихъ

 

имать

 

въ

 

казенномъ

 

приказѣ

 

по

 

23

 

алт.

 

2

 

ден.,

 

и

 

тѣ

 

деньги

 

отослать,

 

кто
куда

 

посланъ

 

будетъ,

 

на

 

причетъ

 

церковный.

А

 

за

 

поставленіе

 

дьяконское

 

противъ

 

того

 

всѣмъ

 

вышеписанньшъ

 

чинамъ
имать

 

вполы.

 

Акт.

 

ист.

 

т.

 

IV

 

M

 

259.
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ный

 

ему

 

приходъ,

 

долженъ

 

былъ

 

взять

 

въ

 

тіунской

 

избѣ

«новоявленную

 

память»,

 

въ

 

которой

 

писали,

 

что

 

ему

 

«по

ставленной

 

граматѣ

 

служить

 

невозбранно»,

 

и

 

за

 

эту

 

па-

мять

 

цлатилъ

 

пошлину.

 

Патріархъ

 

Іоакимъ

 

отмѣнилъ

 

по-

шлину

 

съ

 

новоявленной

 

памяти,

 

какъ

 

и

 

самую

 

па-

мять,

 

для

 

священниковъ

 

и

 

діаконовъ;

 

но

 

дьячкамъ

 

и

 

по-

номарямъ

 

велѣлъ

 

по

 

прежнему

 

обычаю,

 

выдавать

 

ново-

явленныя

 

памяти,

 

съ

 

полученіемъ

 

за

 

нихъ

 

узаконенной
пошлины.

 

Когда

 

священникъ

 

или

 

діаконъ

 

переходилъ

отъ

 

одной

 

церкви

 

къ

 

другой,

 

десятильники

 

или

 

попов-

скіе

 

старосты

 

выдавали

 

имъ

 

перехожую

 

память,

 

и

брали

 

за

 

нее

 

перехожую

 

гривну

 

въ

 

святительскую

 

казну

 

( 2 ).
Вдовый

 

священнникъ,

 

имѣвшій

 

епитрахильную

 

грамату

 

съ

дозволеніемъ- служить

 

литургію,

 

платилъ

 

за

 

нее

 

въ

 

каж-

дый

 

годъ

 

по

 

10

 

алтынъ,

 

да

 

при

 

полученіи

 

граматы

 

да-

валъ

 

подъячему

 

за

 

письмо

 

гривну;

 

имѣвшій

 

епитрахиль-

ную

 

грамату

 

безъ

 

дозволеиія

 

литургисать

 

вносилъ

 

пошли-

ны

 

по

 

5

 

алт.

 

въ

 

годъ.

 

Вдовые

 

діаконы

 

за

 

орарныя

 

или

стихарную

 

грамату

 

вносили

 

пошлинъ

 

столько

 

же,

 

сколь-

ко

 

было

 

получаемо

 

за

 

граматы

 

епитрахильныя

 

съ

 

священ-

никовъ.

 

Священникъ,

 

возводившійся

 

на

 

степень

 

протоіе-
рея,

 

получалъ,

 

такъ

 

называемую,

 

настольную

 

грамату,

 

и

и

 

вносилъ'

 

за

 

нее

 

пошлинъ

 

16

 

алт.

 

і

 

ден.,

 

да

 

за

 

письмо

давалъ

 

ѵподіакону

 

10

 

денегъ

 

;

 

<

Всякій

 

егійскопъ,

 

вновь

 

поступавшій

 

въ

 

епархію,

 

сви-

дѣтельствовалъ

 

ставленыя

 

и

 

настольныя

 

граматы,

 

выдан-

ные

 

его

 

предшественниками,

 

и

 

скрѣплялъ

 

ихъ

 

своею

 

под-

писью.

 

При

 

каждомъ

 

свидѣтельствѣ

 

протоіеріи,

 

^священ-

ники

 

и

 

діаконы

 

должны

 

были

 

платить

 

пошлины

 

съ

 

гра-

матъ

 

Настольныхъ

 

6

 

алт.

 

h

 

ден.,

 

съ

 

сіавленыхъ

 

3

 

алт.

2

 

ден.

 

Если

 

при

 

свидѣтельствѣ

 

оказывалось,

 

что

 

грама-

та

 

по

 

чему

 

либо

 

не

 

была

 

свидѣтельствована

 

однимъ

 

изъ

предшествовавшихъ

 

епискОповъ,

 

представлявшій

 

грамату

вносилъ

 

пошлины

 

вдвое

 

больше;

 

если

 

же

 

на

 

граматѣ

 

не

было

 

подписи

 

двухъ

 

прежнихъ

 

епископовъ,

 

онъ

 

долженъ

С)

 

Акт.

 

арх.

 

эксп.

 

т.

 

III.

 

№

 

275.
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л

былъ

 

платить

 

пошлины

   

втрое

 

больше

 

противъ

 

узаконен-

ной

 

на

 

этотъ

 

случай

 

(3 ).

Свѣдѣнія

 

о

 

величинѣ

 

ставленныхъ

 

пошлинъ

 

мы

 

заим-

ствовали

 

изъ

 

указа

 

патріарха

 

Іоакима,

 

даннаго

 

имъ

 

для

духовенства

 

своей

 

области.

 

Поэтому

 

показанную

 

величи-

ну

 

пошлинъ

 

нельзя

 

почитать

 

общею

 

для

 

всѣхъ

 

епархій.
Назначеніе

 

ставленныхъ

 

пошлинъ

 

зависѣло

 

отъ

 

воли

 

мѣ-

стнаго

 

епископа;

 

слѣд.

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ

 

ставленыя

пошлины

 

могли

 

быть

 

выше

 

и

 

ниже

 

противъ

 

патріаршей
области.

Всѣ

 

эти

 

пошлины

 

существовали

 

и

 

въ

 

ХѴШ

 

в.

 

до

Екатерины

 

II.

 

Въ

 

1765

 

г.

 

она,

 

отмѣнивши

 

пошлины

 

съ

граматъ

 

настольныхъ,

 

перехожихъ

 

и

 

епитрахильныхъ,

 

доз-

волила

 

только

 

по

 

древнему

 

обычаю

 

и

 

патріаршимъ

 

уста-

новленіямъ,

 

брать

 

на

 

столъ

 

клиру

 

съ

 

поставляемыхъ

 

во

священники

 

и

 

дгаконы

 

по

 

2

 

руб.,

 

съ

 

дьячковъ

 

и

 

понома-

рей

 

по

 

1

 

руб.

 

( 4).

Духовенство,

 

служившее

 

при

 

церквахъ,

 

было

 

обложе-
но

 

множествомъ

 

податей

 

и

 

повинностей,

 

которыя

 

собира-
лись

 

въ

 

домовую

 

архіерейскую

 

казну.

 

Въ

 

жалованныхъ

архіерейскихъ

 

граматахъ

 

второй

 

половины

 

XVI

 

в.

 

под-

робно

 

исчисляются

 

всѣ

 

дани

 

и

 

пошлины,

 

которыми

 

поль-

зовались

 

отъ

 

низшаго

 

духовенства

 

наши

 

сявтители.

 

Въ
нихъ

 

упоминаются

 

рождественская

 

и

 

петровская

 

дань,

 

ео-

борная

 

куница,

 

даньскія

 

пошлины,

 

благословенная

 

куница,

съ

 

обро-комъ

 

куница,

 

явленная

 

Куница

 

съ

 

граматою,

 

ка-

зенные

 

и

 

явчіе

 

алтыны,

 

конюхово,

 

людское

 

и

 

поварское

(полюдная

 

пшеница

 

и

 

полти),

 

московскій

 

подъемъ

 

и

 

подъ-

ѣздъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

духовенство

 

платило

 

пошлины

 

архіе-
рейскимъ

 

чиновникамъ:

 

десятильникамъ,

 

тіунамъ,

 

заѣзд-

щикамъ,

   

зазывщикамъ

 

( 5).

 

Сохранились

   

ли

 

всѣ

 

онѣ

 

въ

(=>)

 

Акт.

 

ист.

 

т.

 

IV.

 

№

 

259.
(*)

 

Поли.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

XVII.

 

№

 

12379.
С)

 

Почти

 

всѣ

 

исчисленныя

 

пошлины

 

упоминаются

 

въ

 

одной

 

жалованной
граматѣ

 

ростовскаго

 

архіепископа

 

Іоны,

 

данной

 

имъ

 

въ

 

1576

 

г.

 

рождественской
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XVII,, в.,

 

положительно

 

сказать

 

нельзя:

 

въ

 

граматахъ

ХѴІІ

 

в.

 

онѣ

 

не

 

исчисляются

 

поименно,

 

какъ

 

хорошо

 

из-

вѣстныя

 

современникамъ,

 

называясь

 

общимъ

 

именемъ

 

по-

шлинъ.

 

Несомненно

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

то,

 

что

 

къ

 

концу

вѣка

 

многія

 

изъ

 

нихъ

 

уже

 

не

 

существовали.

 

Оставляя
пошлины

 

и

 

другіе

 

мелкіе

 

сборы,

 

производившіеся

 

времен-

но

 

и

 

не

 

по

 

окладамъ,

 

укажемъ

 

дани

 

и

 

пошлины

 

посто-

 

-

янныя,

 

собиравшіяся

 

по

 

окладнымъ

 

книгамъ

 

каждогодно.

Постоянный,

 

окладныя

 

дани

 

и

 

пошлины

 

указаны

 

въ

 

ин-

струкціи

 

поповскимъ

 

старостамъ

 

патріарха

 

Адріана:

 

«ве-

лѣть

 

имъ

 

съ

 

жилыхъ

 

церквей

 

данныя

 

деньги

 

и

 

за

 

ѣздъ

святЬйшаго

 

патріарха

 

въ

 

домовую

 

казну

 

сбирать

 

по

 

окла-

ду

 

сполна,

 

да

 

съ

 

тѣхъ

 

же

 

церквей

 

сбирать

 

казенныхъ

пошлинъ

 

по

 

5

 

алт.

 

по

 

4

 

деньги,,

 

за

 

десятильничъ

 

доходъ

по

 

10

 

денегъ

 

съ

 

церкви,

 

да

 

полоняничныхъ

 

денегъ

 

съ

поповыхъ

 

и

 

причетниковыхъ

 

дворовъ

 

по

 

8

 

денегъ

 

съ

 

дво-

ра

 

Г>.
1 .

 

Данныя

 

деньги,

 

иначе—церковная

 

дань

 

собирались

 

съ

недвижимыхъ

 

имѣній,

 

принадлежавшихъ

 

духовенству,—съ

дворовъ,

 

земель

 

и

 

разныхъ

 

угодьевъ.

 

Патріархъ

 

ІоаеаФъ
въ

 

граматѣ

 

на

 

имя

 

псковскаго

 

архіепископа

 

пишетъ:

 

«въ

прошломъ

 

161

 

(1653)

 

г.

 

по

 

указу

 

царя

 

Алексѣя

 

Михай-
ловича

 

изъ

 

нашего

 

казеннаго

 

приказу

 

высыланы

 

его

 

ве-

ликаго

 

государя

 

дворяне

 

въ

 

нашу

 

патріаршу

 

область

 

въ

вс^

 

городы

 

и

 

въ

 

уѣзды

 

и

 

въ

 

десятины

 

оппсывати

 

въ

 

го-

родѣхъ

 

и

 

уѣздѣхъ

 

приходскія

 

церкви

 

и

 

во

 

дворѣхъ

 

цер-

ковниковъ

 

и

 

церковную

 

землю,

 

пашню

 

и

 

сѣнные

 

покосы

и

 

всякія

 

угодья....;

 

а

 

описавъ

 

тѣ

 

земли,

 

писцы,

 

по

 

ука-

зу

 

великаго

 

государя,

 

данью

 

вкладывали,

 

съ

 

попова

 

дво-

церкви"

 

въ

 

сурярской

 

волости:

 

«что

 

сурярской

 

волости

 

церковь

 

рожество

 

Хри-
стово,

 

и

 

у

 

тое

 

церкви

 

кто

 

будетъ

 

попъ

 

и

 

дьяконь,

 

не

 

платятъ

 

намъ

 

наши

 

ро-

жественскія

 

и

 

пегровскія

 

дани,

 

и

 

данскихъ

 

и

 

десятшшическихъ

 

пошлинъ,

 

и

 

до-

водщичихъ,

 

и

 

заѣзщичихъ,

 

и

 

зазывщичнхъ,

 

и

 

людского,

 

и

 

благословенныя

 

ку-

ницы

 

и

 

явленныя

 

куницы

 

съ

 

грамотою,

 

и

 

съ

 

оброкомъ

 

куницы,

 

и

 

полти,

 

и

 

ка-

зенныхъ

 

и

 

явчихъ

 

алтыновъ

 

и

 

иныхъ

 

никоторыхъ

 

пошлинъ».

 

Акт.

 

арх.

 

эксп.

т.

 

I.

 

№294.
Iе )

 

Поли.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

III.

 

№.

 

1612

 

ст.

 

46.



_

 

ш

 

—

pa

 

по

 

4

 

деньги,

 

съ

 

дьяконова

 

по

 

2

 

деньги,

 

съ

 

копны»

 

( г ).
Въ

 

другой

 

граматѣ

 

сказано,

 

что

 

въ

 

патріаршей

 

области
съ

 

церковныхъ

 

угодьевъ,— «съ

 

озеръ,

 

съ

 

рыбныхъ

 

лов-

лей

 

въ

 

рѣкахъ,

 

съ

 

бобровыхъ

 

гонъ,

 

съ

 

бортныхъ

 

ухожа-

евъ,

 

съ

 

мельницъ»,

 

данныхъ

 

денегъ

 

собирается

 

по

 

грив-

нѣ

 

съ

 

угодья

 

( 8).

 

Данныя

 

деньги

 

собирались

 

собственно
съ

 

недвижимыхъ

 

имѣній,

 

принадлежавшихъ

 

духовенству,

но

 

тѣ

 

священноцерковнослужители,

 

за

 

которыми

 

не

 

было
никакихъ

 

имѣній,

 

не

 

освобождались

 

отъ

 

этой

 

подати.

 

Въ
такомъ

 

случаѣ

 

она

 

только

 

обращалась

 

изъ

 

поземельной
въ

 

личную

 

или

 

поголовную,

 

была

 

получаема

 

съ

 

каждаго

духовнаго

 

лица

 

или

 

съ

 

скуФьи,

 

какъ

 

говорится

 

въ

 

древ-

нихъ

 

актахъ.

 

Въ

 

Псковѣ,

 

напримѣръ,

 

посадскіе

 

люди

 

от-

няли

 

у

 

духовныхъ

 

всѣ

 

церковныя

 

земли

 

и

 

вмѣсто

 

земель

давали

 

имъ

 

небольшую

 

ругу.

 

Поэтому

 

обѣднѣвшимъ

 

свя-

щенникамъ

 

позволено

 

было

 

платить

 

въ

 

домовую

 

казну

только

 

по

 

20

 

алт.

 

съ

 

скуФьи

 

на

 

годъ

 

( 9 ).

2.

 

Подъѣздъ,

 

иначе— заѣздъ,

 

въѣздъ,

 

ѣздъ,—пошлина,

платимая'

 

духовенствомъ

 

епархіальному

 

епископу

 

при

 

рбоз-
рѣній

 

имъ

 

своей

 

епархіи.

 

Епископы

 

обозрѣвали

 

свои

епархіи

 

каждый

 

годъ.

 

Обозрѣніе

 

церквей

 

епископами

 

из-

вѣстно

 

въ

 

исторйческихъ

 

намятникахъ

 

подъ

 

именемъ

заѣзда,

 

въѣзда,

 

подъѣзда,

 

отъ

 

чего

 

получила

 

свое

 

назва-

ніе

 

и

 

пошлина,

 

собиравшаяся

 

по

 

этому

 

случаю,

 

Кромѣ

установленной

 

пошлины,

 

епископъ

 

при

 

обозрѣніи

 

егіархіи
получалъ

 

отъ

 

духовенства

 

содержание

 

для

 

себя

 

и

 

для

 

сво-

 

'
ей

 

свиты.

 

Содержаніе

 

было

 

доставляемо

 

натурою—разны-

ми

 

припасами;

 

но

 

по

 

неудобству

 

и

 

обременительности

 

для

духовенства,

 

эт'отъ

 

сборъ

 

замѣненъ

 

денежнымъ

 

взносомъ.

Такимъ

 

образомъ

 

подъѣздъ

 

состоялъ

 

изъ

 

двухъ

 

взносовъ— -

пошлины

 

за

 

проѣздъ

 

епископа

 

по

 

енархіи

 

и

 

денежнаго

сбора

 

на

 

содержаніе

 

епископа

 

и

 

его

 

свиты

 

во

 

время

 

про-

ѣзда.

 

Поэтому

 

подъѣздъ

    

обозначается

   

иногда

 

двумя

 

на-

■■'■

 

-

                  

~і

     

;

                   

"

       

'

(')

 

Акт.

 

ист.

 

т.

 

IV.

 

m

 

195.

(°)

 

Тамже,

 

т.

 

V.

 

т.

 

172.
(в)

 

Тамже,

 

т.

 

V.

 

№

 

172.



—

 

415

 

—

званіями:

 

поплѣшныя

 

(поголовныя)

 

и

 

кормовыя

 

деньги,

подъѣздъ

 

и

 

десятина

 

( 1о).

 

Подъѣздъ

 

собирался

 

каждый
годъ

 

съ

 

священноцерковнослужителей

 

всѣхъ

 

церквей,

 

хб-
тя

 

бы

 

онѣ

 

и

 

не

 

были

 

посѣщены

 

епископомъ.

 

Эта:

 

пошли-

на

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

была,

 

очень

 

значительна;

 

но

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

по

 

просьбамі

 

духовенства,

 

была

 

по-

степенно

 

уменьшаема

 

(").

                              

'

3.

 

Десятильничьи

 

доходы.

 

Десятильнйки

 

и

 

другіе

 

архі-
ерейскіе

 

чиновники

 

содержались

 

на

 

счетъ

 

духовенства,

получая

 

съ

 

него

 

установленный

 

пошлины.

 

Десятильнйки
получали

 

отъ

 

священноцерковнослужителей

 

своей

 

десяти-

ны—

 

въѣзжее,

 

явленную

 

куницу,

 

осеній

 

проѣздъ

 

и

 

другіа
мелкія

 

пошлины.

 

Кромѣ

 

того,

 

духовенство,

 

во

 

время

 

объ-
ѣзда

 

десятильниками

 

своей

 

десятины,

 

давало

 

имъ

 

кормъ,

подводы

 

и

 

проводниковъ.

 

Съ

 

1675

 

г.

 

за

 

всѣ

 

десятиль-

ничьи

 

сборы

   

положено

 

собирать

 

съ

 

духовенства

 

онредѣ-

("")

 

Древн.

 

росс.

 

вивл.

 

ч.

 

XV.

 

№

 

13.

 

Акт.

 

ист.

 

т.

 

IV.

 

№

 

240.
.

 

(")

 

Новгородскіе

 

архіепископы,

 

управлявшіе

 

псковскою

 

епархіею.

 

прижа-
ли

 

во

 

Псковъ

 

на'мѣсяцъ

 

чрёзъ

 

три

 

года

 

въ

 

четвертый,

 

и

 

въ

 

каждый

 

щгіѣздъ

«имали

 

у

 

соборскихъ

 

старость,

 

и

 

у.

 

игуменовъ,

 

и

 

у

 

поповъ,

 

и

 

у

 

дьяковъ;

 

и

 

у
посадскихъ,

 

и

 

у-

 

пригородскпхъ,

 

и

 

у

 

сельскихъ

 

подъѣзду

 

со

 

всякаго

 

игумена,

и

 

съ

 

попа,

 

и

 

съ

 

дьякона,

 

съ

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ,

 

съ

 

мѣстныхъ

 

и -не

 

съ

мѣстныхъ

 

съ

 

плѣши

 

{головы)

 

по

 

полтинѣ

 

да

 

по

 

пятнадцати

 

денегъ

 

въ

 

москов-

ское

 

число

 

(мосКовскимЬ'

 

счетомъ),

 

да

 

корму

 

на

 

всякій

 

день

 

по

 

полтораста*

 

ко-

яачей,'

 

да

 

по

 

пятидесяти

 

хлѣбовъ

 

денежныхъ,

 

да

 

по

 

сороку

 

гривенъ

 

за

 

мясную
вологу,

 

да

 

за

 

рыбу

 

за

 

всякую

 

по

 

сороку

 

денегъ,

 

да

 

но

 

двѣ

 

бочки

 

меду

 

(рус-
скаго,

 

а

 

не

 

любъ

 

медъ,

 

ино

 

за

 

двѣ

 

бочки

 

полтина,

 

да

 

рублевая

 

гривенка

 

(фунтъ)
перцу;

 

да

 

рублевая

 

жъ

 

гривенка

 

дшена'

 

сорочинскаго,

 

да

 

по

 

безмѣну

 

медурус-
скаго;

 

а

 

коли

 

у

 

архіепископа

 

пиръ,

 

ино

 

по

 

двѣ

 

гривенки

 

перцу,

 

да

 

nq

 

^.гри-
венки

 

пшена

 

сорочинскаго,

 

да

 

по'два/безмътгу

 

меду,

 

пудъ

 

соли,

 

масло"

 

коровье
И

 

койопляное,

 

яйца,

 

сыры,

 

просы,

 

крупы,

 

житныя,

 

уксусъ,

 

лукъ,

 

гкропшвонпр-
варамъ,

 

а

 

солоду

 

на

 

квась,

 

сколько

 

надобѣ;

 

да

 

за

 

свѣчи

 

восчаныя

 

црлтретьяд-
цать

 

'денегъ,

 

да

 

по

 

двѣ

 

свѣчи' восковыхъ

 

болыпихъ

 

литыхъ,

 

ца

 

по 'M'y

 

%вѣчъ
сальныхъ,

 

да

 

по

 

пятнадцати

 

зобней

 

овса,

 

да;

 

по

 

пятнадцати

 

возовъ

 

сѣна,

 

да

 

по
пятнадцати

 

возовъ

 

дровъ,

 

по

 

возу

 

лучины,

 

а

 

саломы

 

подъ

 

коней,

 

сколько

 

на-

до^».

 

Всѣ

 

эти

 

припасы

 

по

 

оцѣнкѣ

 

стоили

 

1103

 

р.

 

московскихъ

 

(Иетор.

 

іизобр.
древ,

 

судопроиз.

 

въ

 

Россіи.

 

Куницына

 

приб.

 

III,

 

149-^151.

 

Исторія

 

княж>

 

исков,
приб.

 

ко.

 

2-й

 

части

 

№

 

XII).

 

Іоаннъ

 

IV,.

 

попросьбѣпсковскаго

 

духовенства,

 

опре-

дѣлйлъ

 

(155S

 

г.

 

вмѣсто

 

всѣхъ

 

этихъ

 

сборовъ

 

"брать

 

подъѣзду

 

«по

 

ноятинѣг-да

пятнадцати

 

денегъ

 

яовгородскбю

 

(по

 

3'

 

р.

 

64*/,

 

к.

 

сер.),еъ

 

плѣшиіи

 

за

 

кормъ

по

 

гривнѣ

 

новгородской»

 

(60

 

к.

 

сер.

 

Ист.

 

княж.

 

исков,

 

ч.

 

III.

 

стр.

 

45).

 

По

 

учреж-

деніи

 

особой

 

епархіи

 

въ

 

Псковѣ,

 

псковскому

 

архіепископу

 

царь

 

Михаилъ

 

Ѳео-

доровичъ

 

указалъ

 

брать

 

«съ

 

игуменовъ,

 

поповъ

 

и

 

дьяковъ-

 

кормовыя

 

и

 

поплѣш-

ныя

 

деньги

 

въ

 

годъ

 

съ

 

плѣши

 

по

 

двадцати

 

по

 

два

 

алтына

 

и

 

по

 

.полутора

 

день-^
га».

 

Древ.

 

росс.

 

вивл.

 

ч.

 

XV.

 

JÊ

 

13.

                 

/"Г

 

т

 

:,

 

г

     

;

 

:

   

;

 

:'
:■

    

і

    

!

 

$

                              

.:

     

Iff



-lié-
"

 

'

                                                                                                                                                                                 

'

   

■

                                                                                                                                                                 

■

ленную,

 

пошлину

 

на

 

жалованье

 

какъ

 

десятильникамъ,

такъ

 

и

 

другимъ

 

чиновникамъ.

 

Въ

 

новгородской

 

епархіи
этой

 

пошлины

 

собиралось

 

столько

 

же,

 

сколько

 

шло

 

цер-

ковной

 

дани

 

съ

 

каждой

 

церкви

 

( ,2).
4.

    

Казенная

 

пошлина,

 

иначе

 

казенные

 

алтыны.

 

По
инструкиіи

 

патріарха

 

Адріана,

 

каждая

 

церковь

 

или

 

каж-

дый

 

причтъ

 

нлатилъ

 

этой

 

пошлины

 

по

 

5

 

алт.

 

и

 

по

 

4

 

ден.

въ

 

годъ.

5.

   

Полоняничныя

 

деньги—сборъ

 

денегъ

 

на

 

выкупъ

 

плѣн-

ныхъ.

 

Стоглавый

 

соборъ,

 

но

 

предложенію

 

царя

 

Іоанна

 

IV,
опредѣлилъ

 

производить

 

выкупъ

 

плѣнныхъ

 

на

 

счетъ

 

цар-

ской

 

'казны,

 

и

 

количество

 

денегъ,

 

ежегодно

 

употребляемое
яа

 

этотъ

 

нредметъ,

 

раскладывать

 

на

 

сохи,

 

кому

 

бы

 

онѣ

ни

 

принадлежали.

 

Оісюда

 

образовался

 

сборъ

 

такъ

 

назы-

ваемЫхъ

 

полоняничныхъ

 

денегъ.

 

Съ

 

духовенства

 

этотъ

 

сборъ
производился

 

по

 

дворамъ,

 

по

 

8

 

денегъ

 

съ

 

двора.

6.

   

Съ

 

1676

 

г,

 

учрежденъ

 

новый

 

сборъ

 

на

 

патріаршія
богадѣльни.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

было

 

положено

 

содержать

патріарху

 

въ

 

своихъ

 

богадѣльняхъ

 

412

 

человѣкъ,

 

что

требовало

 

болыпихъ

 

издержекъ.

 

Поэтому

 

предписано

 

было,
чтоібы

 

епархіальные

 

іерархи

 

высылали

 

патріарху

 

по

 

грив-

на

 

съ -каждой

 

церкви

 

( 13 ).
Въначадѣ

 

XVIII

 

в.

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

прежнихъ

 

пошлинъ

были

 

отмѣнены;

 

за

 

то

 

были

 

введены

 

новые

 

налоги,

 

не

существовавшее

 

прен5де:

 

сборъ

 

хлѣба

 

на

 

содержаніе

 

сёМи-
натУій

 

и

 

нѣкоторые

 

другіе

 

сборы.

 

Въ

 

экстрактѣ

 

о

 

дохо-

дахъ

 

нбвгородскаго

 

архіерейскаго

 

дома,

 

иомѣщенномъ

 

въ

книгѣ

 

штатовъ,

 

за

 

1733—1735

 

гг.

 

показаны

 

слѣдующіе

окладные

 

доходы,

 

собиравшееся

 

съ

 

духовенства:

 

1)

 

цер-

ковная

 

дань,

 

2)

 

десятильничьи

 

доходы,

 

3)

 

полоняничные,

4)

 

полоняничные

 

проводные,

 

5)

 

оброчные

 

съ

 

церковныхъ

земель,

 

6)

 

отвозные

 

съ

 

церковной

 

дани,

 

7)

 

на

 

содержа-

ще

 

школъ,

 

вмѣсто

 

тридцатой

 

части

 

хлѣба

 

съ

 

церковной
земли

 

по

 

б 1 /*

 

коп.

 

съ

 

четверти,

 

8)

 

на

 

илатежъ

 

въ

 

губерн-
•:

                           

....

           

.

■

   

'

 

:

 

'

    

'
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■.

    

;

 

:

  

_;.;_
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.

'

     

'('*)

 

Акт.

 

ист.

 

т.

 

IV.

 

№

 

240.

                                                                        

Р
(")

 

Поли.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

II.

 

№

 

956.

 

Акт.

 

арх.

 

эйсп.

 

т.

 

IV.

 

M

 

jY»

 

228

 

п

 

275-
Опис.

 

рукоп.

 

румянц.

 

муз.

 

Востокова.

 

73



—

 

417

 

—

скую

 

канцелярию

 

за

 

умершихъ

 

и

 

безвѣстно

 

сшедшихъ

школьниковъ

 

подушныхъ,

 

рекрутскихъ

 

и

 

прочихъ

 

госу-

дарственныхъ

 

сборовъ

 

съ

 

церковной

 

пашенной

 

земли

 

во

'Л

 

коп.

 

съ

 

четверти,

 

9)

 

на

 

содержаніе,

 

въ

 

пребываніе
архіерея

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

или

 

въ

 

Москвѣ,

 

архіерейской
конторы

 

т.

 

е.

 

на

 

покуику

 

бумаги,

 

свѣчъ,

 

сургуча,

 

чер-

нилъ,

 

дровъ

 

и

 

на

 

прогоны

 

и

 

пропитаніе

 

бывшихъ

 

въ

 

,той
конторѣ

 

колодниковъ,

 

съ

 

платежа

 

церковной

 

дани

 

по

1'5 3 /*

 

коп

 

съ

 

рубля

 

( І4 ).

 

Съ

 

1705

 

г.

 

положено

 

было

 

со-

бирать

 

съ

 

духовенства

 

по

 

гривнѣ

 

съ

 

причта

 

подможныя

деньги

 

для

 

иолковыхъ

 

священниковъ,

 

на

 

прогоны

 

и

 

со-

держаніе

 

имъ

 

( 15 ).
Святительскія

 

Дани

 

и

 

пошлины

 

платило

 

все

 

духовенство,

служащее

 

при

 

церквахъ,

 

городское

 

и

 

сельское,

 

приход-

ское

 

и

 

ружное.

 

Въ

 

царской

 

жалованной

 

граматѣ

 

иатрі-
арху

 

Филарету

 

о

 

нодчиненіи

 

его

 

суду

 

и

 

управѣ

 

монасты-

рей

 

и

 

церквей

 

въ

 

нѣкоторьіхъ

 

городахъ

 

и

 

уѣздахъ

 

гово-

рится

 

между

 

прочимъ:

 

«ѣольйо

 

ему

 

отцу

 

нашему

 

велико-

му

 

государю

 

святѣйшему

 

патріарху

 

Филарету

 

Никитичу
въ

 

своемъ

 

патріарше^твѣ

 

ружныхъ

 

и

 

приходскихъ

 

церк-

вей

 

тѣхъ

 

городовъ

 

и

 

уѣздовъ

 

на

 

поповъ

 

и

 

на

 

діаконовъ
и

 

на

 

церковные

 

нустошныя

 

земли

 

свою

 

святительскую

дань

 

и

 

оброкъ

 

положить,

 

чѣмъ

 

онъ

 

великій

 

государь

 

ко-

торЫхъ

 

ружныхъ

 

и

 

приходскихъ

 

поповъ

 

и

 

дьяконовъ

 

и

пустую

 

церковную

 

землю

 

данью

 

своею

 

и

 

оброкомъ л

 

изоб-
рочитъ»

   

( 16).
Величина

 

пошлинъ

 

въ

 

разныхъіепархіяхъ

 

была

 

различ-

на;

 

она

 

различалась

 

нерѣдко

 

для

 

церквей

 

одной

 

и

 

той-
же

 

епархіи,

 

'

 

даже

 

одного

 

и

 

тогоже

 

уѣзда.

 

-Различіеэто
завися

 

отъ

 

воли

 

самихъ

 

епискоиовъ,

 

не

 

менѣе-

 

определя-
лось относительнымъ

 

богатствомъ

 

той

 

или

 

другой

 

Опархіи
и

 

церкви.

 

Поэтому

 

съ

 

богатыхъ

 

церквей

 

пошлины

 

сби-
рались

 

въ

 

большемъ

 

количествѣ,

 

нежели

 

съ

 

бѣдныхъ.

Но

 

какъ

 

ни

 

были

 

различны

 

церковный

 

пошлины,

 

какъ

 

ни

 

со-

(")

 

Книга

 

штатовъ

 

ч.

 

II.

 

отд.

 

III.

 

стр.

 

14.
(">)

 

Пол.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

IV.

 

Ѣ

 

.2070.
( ,6)

 

Акт.

 

арх.

 

ѳксп.

 

т.

 

III.

 

№

 

164.



—

 

its

 

—

чпшшіавю

 

OHi

 

raesô

           

снш

 

is

             

onqnrej
размѣрядись

 

он^

 

съ

 

состояніемъ % церковныхъ

 

причтовъ,

 

всѣ

онѣ

 

въ

 

сложности

 

составляли

 

значительную

 

сумму;

 

и

 

потому,

будучи

 

доходны

 

для

 

архіереевъ,

 

были

 

очеиь^обременитель-
ны

 

для

 

ііодвѣдомствеіінаго

 

имъ

 

духовенства.

 

Особенно
тяготились

 

этими

 

повиностями

 

прнчты

 

тѣхъ

 

церквей,

 

ко-

торый

 

имѣли

 

неболыніе

 

приходы,

 

при

 

которыхъ

 

не

 

бы-
ло

 

ни

 

земли,

 

ни

 

другихъ

 

угодьевъ.

 

Случалось

 

иногда,

 

никто

не

 

соглашался

 

поступить

 

въ

 

священники

 

къ

 

бѣдной

 

церк-

ви

 

потому,

 

что

 

нечѣмъ

 

было

 

платить

 

церковную

 

дань

 

при

скудныхъ

 

доходахъ

 

отъ

 

небольшого

 

прихода.

 

Настоятель
соловецкаго

 

монастыря

 

въ

 

1618

 

г.

 

доносилъ

 

новгородско-

му

 

митрополиту

 

Исидору,

 

что

 

на

 

берегу

 

Двины,

 

въ

 

двухъ

Волостяхъ

 

пурнемской

 

и

 

нижнеозерской

 

«два

 

храма

 

чудо-

творца Николы

 

.стоять

 

пятый

 

годъ

 

безъ

 

пѣнья,

 

а

 

священ-

никовъ

 

ни

 

къ

 

одному

 

храму

 

призвать

 

не

 

можно

 

для

 

того

что

 

святительскою

 

данью

 

въ

 

давныхъ

 

годѣхъ

 

обложены
дорого»

 

С 17 )-

 

Святители,

 

по

 

просьбамъ

 

духовенства,

 

при-

нимая

 

во

 

вниманіе

 

малочисленность

 

прихожанъ

 

и

 

бѣдность

церковныхъ

 

причтовъ,

 

облегчали

 

иногда

 

церковный

 

да-

ни

 

и

 

пошлины,

 

сбавляя

 

количество

 

ихъ^гіротивъ

 

преж-

нихъ

 

окладовъ;

 

иногда

 

духовные

 

совсѣмъ

 

освобождались
отъ

 

этихъ

 

повинностей,

 

испрашивая

 

у

 

своихъ

 

владыкъ

или

 

у

 

князей

 

и

 

царей

 

льготиыя,

 

тарханныя

 

граматы,

 

ко-

торыми

 

ѳтмѣнялись

 

для

 

нихъ

 

все

 

дани

 

и

 

пошлины

 

святи-

тельскія.

 

Но

 

тархацныхъ

 

граматъ,

 

жалованныхъ

 

городскимъ

исельскимъ

 

церквамъ,

 

въ

 

отечественныхъ

 

памятникахъ

встрѣчается

 

немного.

 

Цари

 

и

 

іерархи

 

давали

 

такія

 

грама-

ты

 

большею

 

частію

 

монастырямъ

 

съ

 

подвѣдомыми

 

имъ

церквами.

 

Въ

 

такомъ

 

случае

 

свящённоцерковнослужители
цриходскяхъ

 

церквей

 

чрезъ

 

эти

 

граматы

 

не

 

получали

 

ни-

какой

 

льготы;

 

потому

 

что

 

они,

 

освобождаясь

 

отъ

 

плате-

жа

 

дошлинъ

 

святителямъ,

 

теми

 

же

 

граматами

 

обязывались
платить

 

настоятелямъ

 

монастырей

 

все

 

те

 

пошлины,

 

кото-

рый

 

шли

 

съ

 

нихъ

 

въ

 

домовую

 

архіерейскую

 

казну.

г

 

(")

 

Собраніе

 

архіер.

 

граматъ.

 

Рукош

 

библіот,

 

к.

 

д.

 

акадёйіл

 

(бывшей

 

соло-

нец.)

 

подъ

 

№

 

20,

 

№

 

83.



—

 

4f9

 

—

Если

 

некоторые

 

причты

 

освобождались

 

отъ

 

даней

 

и

пошлинъ

 

святительскихъ;

 

за

 

то

 

те

 

причты,

 

которые

 

не

имѣли

 

льготныхъ

 

граматъ.

 

обязаны

 

были

 

платить

 

все

 

на-

ложенныя

 

на

 

нихъ

 

повинности,

 

какъ

 

можно

 

исправнее,
подъ

 

опасеніемъ

 

строгаго

 

взысканія.

 

За

 

утайку

 

предме-

товъ,

 

обложенныхъ

 

данью,

 

положено

 

было

 

денежное

 

взы-

сканіе.

 

«А

 

будетъ

 

который

 

попъ

 

утаитъ

 

дворы

 

или

 

цер-

ковный

 

пащённыя

 

земли'

 

и

 

всякія

 

угодья,

 

пишетъ

 

новго-

родскій

 

митрополитъ

 

Исидоръ

 

въ

 

наказной

 

памяти

 

попов-

скому

 

старосте,

 

и

 

иа

 

техъ

 

попехъ

 

за

 

утаенные

 

дворы

 

и

угодья

 

правити

 

промытъ

 

по

 

2

 

рубля

 

по

 

4

 

алтына

 

по

 

пол-

две

 

деньги

 

въ

 

соФейскую

 

казну»

 

( 18 ).

 

За

 

неисправный
платежъ

 

церковной

 

дани

 

патріархъ

 

Адріанъ

 

грозитъ

 

овя-

щенникамъ

 

лишеніемъ

 

местъ

 

при

 

церквахъ.

 

Въ

 

инструк-

ціи

 

старостамъ

 

поповскимъ

 

онъ

 

говорить,

 

между

 

прочимъ:

оброчныя,

 

«пошлинный

 

деньги

 

съ

 

жилых

 

л,

 

данвыхъ

 

церквей
и

 

съ

 

пустовыхъ

 

церковныхъ

 

земель

 

сбирать

 

неоплошно

съ

 

великимъ

 

радѣніемъ

 

и

 

доимочныя

 

деньги

 

править

 

на

нихъ

 

безъ

 

всякія

 

поноровки;

 

а

 

которыхъ

 

церквей

 

поны

съ

 

причетники

 

будетъ

 

святейшаго

 

патріарха

 

данныхъ

 

и

 

поло-

няничныхъ

 

денегъ

 

на

 

указный

 

срокъ

 

по

 

генварь

 

мѣсяцъ

платить

 

не

 

будутъ,

 

и

 

те

 

церкви,

 

у

 

которыхъ

 

попы

 

слу-

жатъ,

 

по

 

указу

 

святейшаго

 

патріарха

 

запечатать,

 

и

 

о

 

техъ
попахъ

 

святѣйшему

 

натріарху

 

писать

 

не

 

мотчавъ,

 

и

 

тѣмъ

погіамъ

 

за

 

ослушаяіе

 

ихъ

 

отъ

 

церквей,

 

у

 

которыхъ

 

они

служатъ,

 

будетъ

 

отказано,

 

а

 

на

 

ихъ

 

места

 

ножаловапы

будутъ

 

иные

 

попы

 

и

 

причетники»

 

(" 8).

Пошлины

 

собирали

 

архіерейскіе

 

чиновники—десятильнй-

ки.

 

Они

 

же

 

завёдывали

 

и

 

судебном

 

частію:

 

производили

следствіе

 

и

 

судъ

 

надъ

 

духовными

 

лицами

 

по

 

деламъ

 

граж-
данскимъ,

 

а

 

часто

 

и

 

по

 

духовиымъ.

 

Много

 

приходилось

духовенству

 

терпеть

 

отъ

 

этихъ

 

чиновниковъ.

 

По

 

должно-

сти

 

своей

 

они

 

невсегда

 

руководствовались

 

правилами

 

че-

сти

 

и

   

безкорыстія,

   

на

   

суде

 

ихъ

 

не

 

всегда

 

была

 

правда

( и)

 

Акт.

 

истор.

 

т.

 

IV.

 

№

 

240.
H

 

Поли.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

Ш.

 

№

 

1612.

 

ст.

 

50

 

и

 

51.



—420

 

—

и

 

безпристрастіѳ.

 

Они

 

притѣсняли

 

духовныхъ,

 

производи-

ли

 

съ

 

нихъ

 

болыніе

 

поборы

 

въ

 

свою

 

пользу,

 

наносили

имъ

 

разкыя

 

обиды

 

и

 

оскорблеиія.

 

Еще

 

Іоаннъ

 

IV*

 

на

стоглавомъ

 

соборѣ

 

обращалъ

 

вниманіе

 

отцевъ

 

собора

 

на

притѣсненія

 

и

 

несправедливости,

 

который

 

териѣло

 

духо-

венство

 

отъ

 

архіерейскихъ

 

чиновниковъ:

 

«у

 

васъ

 

святите-

лей

 

бояре

 

и

 

дьяки,

 

и

 

тиуны

 

и

 

десятильники

 

и

 

недѣлыци-

ки

 

судятъ

 

и

 

управу

 

чинятъ

 

неправо

 

и

 

волочатъ

 

и

 

прода-

ютъ

 

съ

 

ябедники

 

содного

 

(заодно),

 

а

 

десятильники

 

по-

повъ

 

но

 

селомъ

 

продаютъ

 

безъ

 

милости,

 

и

 

дѣла

 

сставли-

ваютъ

 

съ

 

ябедники

 

содного

 

ицеркви

 

отъ

 

десятильниковъ

 

и

отъ

 

ихъ

 

великихъ

 

иродажъ

 

стоятъ

 

многие

 

пусты

 

безъ

 

пѣния

и

 

попОвъ

 

нѣтъ

 

( 20).

 

Стоглавый

 

соборъ

 

ноложилъ

 

ограничить

власть

 

десятильниковъ

 

однимъ

 

городомъ,

 

гдѣ

 

они

 

жили,

запретивъ

 

имъ

 

ѣздить

 

но

 

селамъ,

 

который

 

нрежде

 

при-

надлежали

 

къ

 

десятинѣ,

 

и

 

устранить

 

ихъ

 

отъ

 

сбора

 

по-

цринъ

 

съ

 

духовенства,

 

поручивъ

 

это

 

дѣло

 

духовныхъ

 

ли-

цамъ

 

изъ

 

священнііковъ — поповскимъ

 

старостамъ.

 

На

 

са-

мо

 

si

 

ъ

 

су

 

дѣ

 

десятильниковъ

 

соборъ

 

положилъ

 

засѣдать

 

по-

повскимъ

 

старостамъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

они

 

наблюдали

 

за

правильности

 

судопроизводства

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

несправедли-

востяхъ

 

доносили

 

высшему

 

начальству.

 

Но

 

умное

 

и

 

по-

лезное

 

постановленіе

 

собора

 

невездѣ

 

было

 

приведено

 

въ

исполнеиіе.

 

Во

 

многихъ

 

епархіяхъ

 

десятильники

 

остались

въ

 

прежней

 

силѣ:

 

разъѣзжали

 

по

 

селамъ,

 

собирали

 

по

шлины

 

и

 

неменѣе

 

прежняго

 

притѣсняли

 

духовенство.

 

Тя-
желы

 

были

 

эти

 

притѣсненія

 

для

 

духовенства.

 

Поэтому
духовные

 

старались

 

выйти

 

изъ-подъ

 

зависимости

 

архіерей-
скихъ

 

чиновниковъ

 

и

 

стать

 

въ

 

непосредственное

 

отноше-

ніе

 

къ

 

своішъ

 

архипастырямъ.

 

Они

 

испрашивали

 

себѣ

несудимыя

 

граматьт,

 

которыми

 

святители

 

освобождали

 

ихъ

отъ

 

суда

 

десятильниковъ

 

и

 

отъ

 

нріѣзда

 

ихъ

 

за

 

сборомъ
пошлинъ.

 

По

 

этимъ

 

граматамъ

 

они

 

получали

 

право

 

судить-

ся

 

лично

 

предъ

 

самими

 

іерархами.

 

Въ

 

1601

 

г.

 

игуменъ

іосиФова

   

монастыря

   

Вассіанъ

  

жаловался

 

натріарху

 

Іову,

H

 

Стоглав,

 

глав.

 

8

 

вопр.

 

7

 

стр.

 

83.

 

Казань.

 

1862.



—

 

421

 

—

что

 

его

 

десятильники

 

въ

 

вотчиной

 

монастырской

 

слободѣ

остэшковой

 

«на

 

нопѣхъ

 

церковную

 

дань

 

и

 

свои

 

десятиль-

ничи

 

пошлины

 

не

 

по

 

его

 

(патріарха)

 

наказу

 

и

 

не

 

по

 

кни-

гамъ

 

емлютъ,

 

и

 

впредь

 

деи

 

тое

 

церкви

 

попамъ

 

безъ

 

жа-

лованный

 

граматы

 

отъ

 

десятильниковъ

 

прожити

 

не

 

мочно»,

и

 

нросилъ

 

пожаловать

 

причту

 

той

 

церкви

 

несудимую

 

гра-

мату.

 

И

 

патріархъ

 

Іовъ

 

пожаловалъ

 

эту

 

грамату.

 

«Деся-
тельники

 

моа

 

ржевскіе,

 

нишетъ

 

онъ

 

въ

 

ней,

 

тѣхъ

 

поповъ

и

 

того

 

причету

 

церковнаго

 

не

 

судятъ,

 

и

 

ne

 

въѣзжаютъ

 

и

не

 

всылаютъ

 

къ

 

нимъ

 

ни

 

по

 

что,

 

и

 

кормовъ

 

своихъ

 

и

конскихъ

 

и

 

иныхъ

 

никакнхъ

 

ноншшъ

 

не

 

емлютъ,

 

а

 

кому

будетъ

 

до

 

тѣхъ

 

поповъ

 

и

 

до

 

всего

 

причету

 

церковнаго

каково

 

дѣло,

 

ино

 

ихъ

 

сужу

 

язь

 

Іовъ

 

патріархъ

 

царству-

ющего

 

града

 

Москвы

 

и

 

всеа

 

Русіи,

 

или

 

кому

 

прикажу,,

а

 

срочатъ

 

намъ

 

наши

 

ириставы

 

нередо

 

мною

 

стати

 

но

 

два

срока

 

въ

 

году,

 

на

 

рождество

 

Христово,

 

да

 

на

 

Петровъ
день

 

и

 

Павловъ

 

святыхъ

 

аиостолъ»

 

( 2І ).

 

Освобожденные
отъ

 

власти

 

десятильниковъ,

 

священноцерковнослужители

платили

 

святительскія

 

пошлины

 

иоповскимъ

 

старостамъ,

гдѣ

 

они

 

были,

 

или

 

сами

 

вносили

 

въ

 

архіереіскій

 

домъ.

Духовенство

 

домогалось

 

даже

 

того,

 

чтобы

 

десятильники

вовсе

 

не

 

жили

 

по

 

городамъ,

 

и

 

бывали

 

нримѣры,

 

что

 

деся-

тильничьи

 

дворы

 

были

 

уничтожаемы

 

( ,2).

 

Великій

 

москов-

ски

 

соборъ

 

выразилъ

 

рѣшительное

 

желаі^

 

чтобы

 

всѣ

свѣтскіе

 

чиновники

 

были

 

удалены

 

отъ

 

участія

 

въ

 

духовномъ

управленіи

 

и

 

судѣ

 

надъ

 

духовными

 

лицами

 

(гз).

 

Несмот-
ря

 

на

 

то,

 

они

 

удерживали

 

власть

 

свою

 

еще

 

нѣсколько

лѣтъ

 

нослѣ

 

собора.

 

Наконецъ,

 

злоунотребленія

 

десятиль-

никовъ

 

дѣтей

 

боярскихъ

 

возбудили

 

общее

 

негодованіе:
духовенство

 

жаловалось

 

царю

 

и

 

иатріарху.

 

Вслѣдствіе

этихъ

 

жалобъ

 

на

 

соборѣ

 

московскомъ

 

въ

 

1675

 

г.

 

опре-

делено

    

устранить

 

десятильниковъ

 

и

 

другихъ

 

чиновниковъ

( 21 )

 

Акт.

 

арх.

 

ѳксп.

 

т.

 

II.

 

№

 

14.

 

Такпхъ

 

граматъ

 

встрѣчается

 

много

 

въраз-
ныхъ

 

изданіяхъ

 

памятниковъ

 

древности,

 

Акт.

 

юрид.,

 

изд.

 

1887

 

г.

 

№

 

34.

 

Акт.
ист.

 

т.

 

I.

 

Щ

 

198,

 

199,

 

203,

 

208

 

и

 

224.

С- 8 )

 

Акт.

 

арх.

 

эксп.

 

т.

 

III.

 

стр.

 

171.
H

 

Поли.

 

собр.

 

закон,

 

т.

 

1.

 

№

 

412,

   

гл.

 

II.

 

стр.

 

37

 

и

 

38..



—

 

422

 

—

не

 

только

 

отъ

 

сбора

 

иошлинъ,

 

но

 

и

 

отъ

 

дѣлъ

 

судныхъ.

Вотъ

 

это

 

опредѣленіе:

 

«Въ

 

городѣхъ

 

нашей

 

натріаршей
епархіи

 

мірстіи

 

духовныхъ

 

дѣлъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

да

 

не

 

вѣда-

ютъ;

 

a

 

вѣдать

 

судомъ

 

и

 

унравою

 

духовныя

 

всякіа

 

дѣла

по

 

нашему

 

благословенію

 

отъ

 

духовнаго

 

чина

 

архимандри-

томъ

 

или

 

игуменомъ,

 

или

 

іеремонахомъ,

 

или

 

протонопомъ

или

 

старостамъ

 

поповскимъ

 

и

 

заказчикамъ.

 

А

 

въ

 

нашу

епархію

 

въ

 

городы

 

и

 

уѣзды,

 

управленія

 

ради

 

церковнаго

и

 

всякихъ

 

церковныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

всякихъ

 

церковныхъ

 

даней
и

 

вѣнечныхъ

 

пошлинъ

 

и

 

всякихъ

 

нашихъ

 

патріаршихъ

 

сбо-
ровъі,

 

наши

 

дворяне

 

и

 

дѣти

 

боярскія

 

да

 

не

 

въѣзжаютъ,

 

а

сбирать

 

денежные

 

веякіе

 

церковные

 

поборы

 

архимандри-

томъ,

 

или

 

игуменомъ,

 

или

 

протонопомъ,

 

или

 

старостамъ

поповскимъ,

 

или

 

заказчикомъ,

 

кому

 

ириказано

 

будетъ,
или

 

священницы

 

кого

 

между

 

себя

 

изберутъ,

 

для

 

того,

что

 

великому

 

государю

 

царю

 

и

 

великому

 

князю

 

Алексѣю

Михайловичу

 

и

 

намъ

 

святѣйшему

 

патріарху

 

вѣдомо

 

учини-

лось:

 

для

 

тѣхъ

 

денежныхъ

 

сборовъ

 

и

 

церковныхъ

 

даней
и

 

всякихъ

 

архіерейскихъ

 

доходовъ

 

посылаемы

 

были

 

съ

 

на-

казы

 

десятильники,

 

наши

 

дворяне

 

и

 

дѣти

 

боярскія,

 

а

 

отъ

митрополитовъ,

 

архіенископовъ

 

и

 

енискоиовъ

 

десятильни-

ки

 

жъ

 

дѣти

 

боярскія

 

и

 

всякіе

 

мірскіе

 

люди,

 

а

 

отъ

 

нихъ

объявилоса

 

всякое

 

безчиніе

 

ко

 

освященному

 

чину,

 

налоги,

и

 

обругательства

 

и

 

убытки,

 

сверхъ

 

указанныхъ

 

статей
имали

 

лишніе

 

сборы;

 

того

 

ради

 

тѣхъ

 

мірскихъ

 

людей

 

не

посылать,

 

а

 

посылать

 

ихъ

 

на

 

непослушииковъ

 

и

 

не

 

но-

корниковъ,

 

идѣже

 

таковые

 

духовнаго

 

чина

 

обрящутся

 

про-

тивницы

 

и

 

архіерейскому

 

повелѣнію

 

не

 

послушны»

 

(ai).
Съ

 

э.того,

 

времени

 

какъ

 

сборъ

 

оошлннъ,

 

такъ

 

и

 

судъ

 

надъ

духрвенртвомъ

 

производился

 

лицами

 

духовными.

 

Вмѣсто

десятильничихъ

 

дворовъ

 

по

 

городамъ

 

учреждены

 

были
протопопін

 

и

 

намѣстничества,

 

названный

 

воослѣдствіи

 

ду-

ховными

 

правленіями,

 

и

 

всѣ

 

дѣла,

 

бывшія

 

въ

 

завѣдываніи

десятильниковъ,

 

отнесены

 

къ

 

этимъ

 

учрежденіямъ.
Святительскія

 

дани

 

и

 

другія

 

повинности

 

собирались

 

съ

духовенства

 

до

 

временъ

 

ЕкатеринЬг

 

II.

 

Въ

 

1764.

 

г.,

 

ког-

(")

 

Акт.

 

арх.

 

эксп.

 

т.

 

IV.

 

№

 

204.



—
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—

да

 

положено

 

было

 

штатное

 

жалованье

 

еиархіальныиъ

 

еии-

скопанъ

 

и

 

назначена

 

опредѣленная

 

сумма

 

на

 

содержаніе
семинарій,

 

сложено

 

съ

 

духовенства

 

тяжелое

 

бремя

 

денеж-

ныхъ

 

и

 

хлѣбныхъ

 

сборовъ.

 

«Ныііѣ

 

избавили

 

мы

 

все

 

бе-
лье

 

священство,

 

сказано

 

въ

 

именномъ

 

указѣ

 

Екатерины
II,

 

отъ

 

сбору

 

имъ

 

раззорителыіаго

 

данныхъ

 

денегъ

 

съ

церквей,

 

который

 

прежними

 

Патріархами

 

былъ

 

установ-

ленъ,

 

и

 

но

 

сіе

 

время

 

въ

 

отягощеніе

 

священству

 

продол-

жался,

 

и

 

оный

 

вовсе

 

сложили,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

собираемую
тридцатую

 

часть

 

хлѣба

 

съ

 

церквей

 

на

 

семинаріи,

 

къ

 

не-

малому

 

оскудѣнію

 

тогоже

 

священства

 

доселѣ

 

бывшія,

 

от-

ставили»

 

(ss).

 

Въ

 

1766

 

г.

 

былъ

 

отмѣненъ

 

сборъ

 

и

 

под-

можныхъ

 

денегъ

 

для

 

полковыхъ

 

священниковъ

 

(ге).

(Изв

 

Православнаіо

  

Собесѣдиика.у

-

    

}

   

■

Стихотворенье

 

Ш.

 

А.

 

Некрасова,

 

произнесенное

 

авторомъ

предъ

 

Ос.

 

Ив

 

Еоммиссаровымъ

 

въ

 

Спб.

 

Англійскомъ

 

клу-

бѣ,

 

куда

 

Ос.

 

Ив.

 

приглашснъ

 

былъ

 

на

 

обѣдъ.

Не

 

громка

 

моя

 

лира;

 

въ

 

ней

 

нѢчть

Величавыхъ,

 

торжественныхъ

 

пѣсенъ,

Но

 

придетъ,

 

народится

 

поэтъ,

Вдохновеньемъ

 

могучъ

 

и

 

чудесенъ.

Онъ

 

великую

 

пѣсню

 

споетъ,

И

 

героями

 

той

 

пѣсни

 

чудной
Будутъ:

 

Царь,

 

что

 

стезей

 

многотрудной

Царство

 

русское

 

къ

 

счастію

 

ведетъ.

Царь,

 

покончившій

 

рабскіе

 

стоны,

Вѣковую

 

безправность

 

людей,
И

 

свободныхъ

 

сыновъ

 

милліоны
Даровавшій

 

отчизнѣ

 

своей;

(»)

 

Подн.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

XVI.

 

Ж

 

12060.
H

 

Тамже,

 

т.

 

ХѴД

 

Ж

 

12596.



й

 

крестьянпнъ,

 

кого

 

гозростидъ
Въ

 

нѣдрахъ

 

Руси

 

народъ

 

православный,
Чтобъ

 

въ*себѣ

 

весь

 

народъ

 

онъ

 

явилъ

    

•

  

.

Охранитедемъ

 

жизни

 

державной,..,

Сынъ

 

народа!

 

Тебя

 

я

 

пою!
Будешь

 

славенъ

 

Ты

 

много

 

и

 

много,

Ты

 

великъ,

 

каіл.

 

орудіс

 

Бога,
Направлявшего

 

руку

 

Твою.,.,
(Вен.

  

Га.!.}

ОТЪ

 

РЕДАНЦІИ.

Въ

 

добавленіе

 

къ

 

сообщенному

 

(См.

 

прибавл.

 

къ

 

№

 

8)
о

 

томъ,

 

чѣмъ

 

общество

 

Нижегородское

 

желаетъ

 

увѣко-

вѣчить

 

память

 

о

 

событіи

 

4-го

 

апрѣля

 

и

 

выразить

 

свою

признательность

 

избранному

 

Богомъ

 

орудію

 

спасенія

 

Дер-
жавнѣйшаго

 

Государ

 

я,

 

Осипу

 

Ивановичу

 

Комиссарову,
какъ

 

болѣе

 

несомнѣнное,

 

сообщаемъ

 

слѣдующее:

 

Ниже-
городское

 

общество

 

8-го

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

постановило

приговоромъ,

 

для

 

выраи;енія

 

благодарности

 

предъ

 

Вседер-
жителемъ

 

за

 

спасеніе

 

Помазанника

 

Божія

 

—

 

Благочести-
вѣйшаго

 

Государя

 

«написать

 

отъ

 

общественнаго

 

усер-

дія

 

св.

 

икону

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Александра

 

Невскаго,
соименнаго

 

державному

 

нашему

 

Монарху

 

съ

 

предстоящи-

ми:

 

Ангеломъ

 

Хранителемъ

 

съ

 

объясненіемъ

 

текста

 

изъ

псалма

 

Давида:

 

«яко

 

ангеломъ

 

Своимъ

 

заповѣсть

 

о

 

тебв
сохранити

 

тя

 

во

 

всѣхъ

 

путехъ

 

твоихъ»,

 

преподобными
отцами:

 

іосифомъ

 

пѣснописцемъ,

 

Георгіемъ

 

и

 

Зосимомъ,
празднуемыхъ

 

того

 

4-го

 

апрѣля

 

Эту

 

икону

 

съ

 

приличною

кіотою

 

поставить

 

въ

 

каѳедралыіомъ,

 

соборѣ

 

и

 

при

 

иконѣ

имѣть

 

неугасимо- возженпую

 

лампаду,

 

прося

 

епархіальное
начальство

 

производить

 

въ

 

4-е

 

аирпля

 

ежего 'ное

 

въ

 

по-

слѣдующія

 

времена

 

молебствіе

 

тѣмъ

 

же

 

чиноноложеніемъ,
какъ

 

было

 

исполнено

 

прошлаго

 

6-го

 

сего

 

апрѣля.

 

Въ
той

 

же

 

мысли

 

написать

 

св.

 

икону,

 

въ

 

намять

 

счастливаго

избавленія

 
Государя

 
Императора

 
отъ

 
грозившей
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Ему

 

опасности,

 

просили

 

и

 

арестанты

 

губернскаго

 

тюрем-

наго

 

замка,

 

и

 

послѣ

 

молебствія

 

въ

 

ихъ

 

церкви

 

1 1

 

числа,

единогласно

 

просили

 

свое

 

начальство

 

дозволить

 

имъ

 

на

выручаемыя

 

отъ

 

мастерскихъ

 

занятій

 

арестантскія

 

деньги

соорудить

 

икону

 

съ

 

изображеніемъ

 

ликовъ:

 

Нерукотво-
реннаго

 

Спаса,

 

благовѣрнаго

 

и

 

великаго

 

князя

 

Алексан-
дра

 

Невскаго

 

и

 

іосифэ

 

Иѣснописца;

 

экземпляръ

 

этой
иконы

 

поставить

 

въ

 

губернской

 

тюремной

 

церкви,

 

съ

 

не-

угасаемой

 

лампадой,

 

а

 

другой

 

послать

 

Осипу

 

Ивановичу
Комиссарову,

             

(Приб.

 

къ

 

Ж

 

15

 

Ниж.

 

губ.

 

вид.)

—*~; аяг>© ід

 

m..... ----------

ОПЕЧАТКА.

 

Подъ

 

стихотвореніемъ

 

«Слава

 

Тебѣ

 

Господи,

 

что

 

Ты

 

спасъ
Царя»

 

(См.

 

приб.

 

Ж

 

8-й)

 

напечатано:

 

Нижегородски

 

мѣщанипъ

 

Николай

 

Пор-
Фирьевъ

 

Будиловъ,

 

должно

 

быть:

 

Нижегор.

 

мѣщанинъ

 

Никанорз

 

Будпловъ,

СОДержаніе.

 

Слово

 

въ

 

день

 

рожденія

 

благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Импе-
ратора

 

Александра

 

Николаевича. —

 

Слово

 

при

 

благодарномъ

 

молебствіи

 

о

 

спа-
сеніи

 

жизни

 

благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Николаевича. —

Высочашшіи

 

рескриптъ,

 

данный

 

на

 

имя

 

преосвященнаго

 

митрополита

 

московскаго
Филарета.

 

—

 

Письмо

 

митрополита

 

московскаго

 

и

 

подвѣдомаго

 

ему

 

духовенства
по

 

случаю

 

угрожавшей

 

Его

 

Величеству

 

опасности.

 

—

 

Свѣдѣнія

 

о

 

преступника
покусившейся

 

на

 

жизнь

 

Государя

 

Императора. —Историческіе

 

очерки

 

изъ

 

жизни

раскольниковъ

 

въ

 

Ншкегородскихъ

 

предѣлахъ

 

(продолженіе).

 

—

 

О

 

сборахъ

 

съ

визшаго

 

духовенства

 

русскаго

 

въ

 

казну

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ

 

въ

 

ХУІІ

 

и

ХѴШ

 

столѣтіяхъ.

 

—

 

Стихотвореніе

 

H.

 

А.

 

Некрасова

 

произнесенное

 

авторомъ

предъ

 

Ос.

 

Ив.

 

Комнссаровымъ

 

въ

 

Спб.

 

Англ.

 

клубѣ,

 

куда

 

Ос.

 

Ив.

 

приглашенъ
на

 

обѣдъ.

 

—

 

Отъ

 

Редакціи.

Дозволено

 

Цензурою

 

21-го

 

апрѣля

 

1866

 

года.

Редакторы:

 

Инсп.

 

сем.

 

прот.

 

А.

 

Стекловъ

 

п

ПроФ.

 

Г.

 

Полисадовъ.

нижщй-новгородъ;

 

въ

 

губернской

 

типографш,




