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По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

предложепіе

 

Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,
отъ

 

10-го

 

декабря

 

1865

 

года

 

за

 

№

 

10.208,

 

о

 

томъ,

 

что

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣйшемх

 

до-

кладу

 

его,

 

Высочайше

 

соизволилъ,

 

въ

 

6-й

 

день

 

дека-
бря,

 

утвердить

 

опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

объ

 

йз-
мѣненіи

 

въ

 

порядкѣ

 

прозводства

 

ревизіи

 

и

 

въ

 

Формѣ

 

от-

четовъ

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству.

 

И

 

справку,

 

по

которой

 

оказалось,

 

что

 

святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

для

 

большей
успѣшности

 

и

 

правильности

 

въ

 

ревизіи

 

отчетности

 

по

духовно-учсбньшъ

 

капиталами

 

и

 

для

 

согласования

 

самой
отчетности

 

этой

 

съ

 

введеннымъ

 

въ

 

хозяйство

 

духовно-

учебнаго

 

вѣдомства

 

смѣтнымъ

 

аорядкомъ,

 

признавъ

 

необ-
ходимымъ

 

сдѣлать

 

соотвѣтствующія

 

оному

 

измѣненія,

 

какъ

въ

 

производствѣ

 

ревизіи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

самой

 

Формѣ

 

отче-

товъ,

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

по

 

существующему

 

нынѣ

 

по-

рядку

 

отчеты

 

какъ

 

по

 

доходу,

  

такъ

 

и

 

по

 

расходу

 

суммъ



духовно -учсбнаго

 

вѣдомства

 

ревизуются

 

въ

 

Хозяйствен-
номъ

 

У правленіи

 

неодинаково,

 

а

 

именно

 

для

 

однихъ

отчетовъ

 

оно

 

еостіавляетъ

 

среднюю

 

и

 

даже

 

низшую

 

ре-

визіонную

   

инстанцію,

 

à

 

по

 

другимъ

   

высшую,

   

полагалъ:

1)

  

отчетъьво

 

всѣхъ

 

суммахъ

 

духовно-учебнаго

 

вѣдомства

ревизовать

 

по

 

пѳдлиннымъ

 

документамъ,

 

на

 

мѣстахъ

 

пѳ-

ступленія

 

доходовъ

 

и

 

производства

 

расходовъ,

 

въ

 

учреж-

даемыхъ

 

въ

 

епархіяхъ

 

ежегодно

 

Ревизіонныхъ

 

Еомите-
тахъ

 

изъ

 

назначаемыхъ

 

Енархіальными

 

Преосвященными
лицъ

 

епархіальнаго

 

и

 

училищнаго

 

вѣдомствъ;

 

2)

 

къ

 

обя-
зэдншети

 

сихъ

 

Ко^митетовъ

 

отнести:

 

1)

 

окончательную

 

по

документамъ

 

реваздю

 

лйтчетоВгЬ:

 

а)

 

экѳномическихъ

 

по

духовно-учебнымъ

 

заведеніямъ

 

мѣстной

 

епархіи,

 

б)

 

стро-

йтёльныхъ

 

Въ

 

суммахъ,

 

отпускаемыхъ

 

изъ

 

духовно-утеб-
наго

 

капитала

 

на

 

постройки

 

и

 

исправленія

 

зданій

 

и

 

устрой-
ство

 

разныхъ

 

хозяйственныхъ

 

принадлежностей

 

и

 

в)

 

о

свѣчномъ

 

доходѣ

 

и

 

суммѣ,

 

выручаемой

 

отъ

 

продажи

 

вѣи-

чиковъ

 

и

 

лиотовъ

 

разрѣщитсльтгоі

 

молитвы

 

по

 

епархіямъ;
2)

  

наблюденіе

 

въ

 

продолясеніи

 

года

 

за

 

производствомъ

ращодфвъ

 

по

 

духѳвве-учебнымъ

 

заведеніямъ

 

и

 

строитель-

нымъ

 

Комитетамъ,

 

еъправомъ

 

свидѣтельствовать,

 

по

 

вре-

менамъ,

 

наличность

 

суммъ,

 

припасовъ

 

и

 

матеріаловъ,

 

а

также

 

работъ

 

по

 

производящимся

 

йостройкамъ;

 

3)

 

одо-

бривъ

 

измененную

 

и

 

дополненную

 

въ

 

Хозяйственномъ
Управленіи

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

согласно

 

съ

 

изло-

женными

 

основяніями,

 

данную

 

бывшею

 

Коммисіею

 

духов-

ныхъ

 

училищъ

 

инструкцію

 

Ревизіоннымъ

 

Комитетамъ,
а

 

также

 

составленную

 

тѣмъ

 

же

 

управленіемъ

 

соотвѣт-

ственно

 

смѣтному

 

порядку

 

Форму,

 

по

 

которой

 

должны

 

быть
составляемы

 

отчеты

 

до

 

духовно

 

-

 

учебчымъ

 

капиталамъ,

испросить

 

Высочайшее

 

соизволеніе

 

на

 

то,

 

дабы

 

на

будущее

 

время

 

!;утвержденіе

 

Формъ

 

сихъ

 

отчетовъ

 

было
предоставлено

 

Святѣйшему

 

Сѵноду.

 

lï

 

4)

 

.Предоставить
Хозяйственному

 

Управление

 

при

 

СвятѣЙшемъ

 

Сѵнодѣ,

при

 

повѣркѣ

 

годовыхъ

 

отчетовъ,

 

на

 

точномъ

 

основании

51

 

ст.

 

счет.

 

Устава

 

мѣстъ

 

и

 

властей,

 

подвѣдомственныхъ

Святѣйщему

 

Сѵноду,

 

не

 

входить

 

въ

 

мелочный

 

подробно-
сти,

 

но'

 

обращать

 

внйманіе

 

на

 

главнѣйшіе

   

предать*,

 

на-



-
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-

блюдая:

 

1)

 

вѣренъ

 

ли

 

счетъ

 

капиталовъ,

 

заключающейся
въ

 

годовыхъ

 

отчетахъ;

 

2)

 

согласны

 

ли

 

остатки,

 

по

 

отче-

тамъ

 

показанные,

 

съ

 

обревизованными

 

отчетами

 

за

 

про-

шедшій

 

годъ:

 

3)

 

не

 

превышаютъ

 

ли

 

расходы

 

суммъ,

 

на

каждый

 

иреметъ

 

назначенныхѵ,

 

4)

 

съ

 

разрѣпіенія

 

ли

 

под-

лежащего

 

начальства

 

и

 

по

 

уважительнымъ

 

ли

 

причинамъ

дѣлается

 

передвиженіе

 

кредита

 

по

 

статьямъ

 

смѣтныхъ

ассигновали;

 

5)

 

достаточны

 

ли,

 

въ

 

случаѣ

 

открытыхъ

ревизіонными

 

комитетами

 

при

 

повѣркахъ

 

начетовъ

 

и

 

взы-

сканій,

 

припятыя

 

для

 

исправления

 

и

 

пополненія

 

мѣры

 

и

6)

 

взыскиваются

 

ли

 

въ

 

свое

 

время

 

иринадлежащія

 

духов-

но

 

учебному

 

вѣдомству

 

и

 

казнѣ

 

деньги.

 

Подробную

 

же

повѣрку

 

производить,

 

по

 

силѣ

 

52

 

ст.

 

того

 

же

 

Уст.,

 

въ

такихъ

 

лишь

 

случаяхъ,

 

когда

 

во

 

усмотрѣнію

 

Хозяйствен-
наго

 

Управленія

 

нужно

 

будетъ,

 

но

 

важности

 

ра&ходовъ,

или

 

по

 

другимъ

 

причинамъ

 

подвергнуть

 

повѣркѣ

 

нѣкото-

рыя

 

^книги,

 

обревизованныя

 

въ

 

ревизіонныхъ

 

комитетахъ.

На;

 

приведете

 

этого

 

заключенія

 

въ

 

дЬйетвіе,

 

съ

 

1-го
января

 

1866

 

года,

 

онредѣленіемъ

 

Святѣйшагоі

 

Сѵнеда

,8/»з

 

нрощлаго

 

октября

 

предоставлено

 

было

 

Господину
Оѵнодальному

 

Оберъ-Прокурору испросить

 

Высочайшее
соизволеніе.

 

Приказали:

 

о

 

вышеизложенномъ

 

Высо-
чайше

 

утвержденномъ

 

опредѣленіи

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

дать

 

знать

 

Преосвященныиъ

 

Енархіальнымъ

 

Архіереямъ
печатными

 

указами,

 

для

 

должнаго

 

къ

 

исполненію

 

распо-

ра

 

женія,

 

а

 

для

 

свѣдѣнія

 

послать

 

таковые

 

же-

 

указы

 

и

прочимъ

 

непосредственно

 

подвѣдомымъ

 

Святт>йшецу

 

Сѵ-

ноду

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ,

 

Правительствующему,

 

жеі

 

Сенату
сообщить

 

вѣдѣніемъ;

 

и

 

2)

 

поручить

 

Хозяйственному .іУпра-
вленію

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

 

чтобьр

 

чшо^

 

пѳгизаюяѳ-

вленіи :

 

въ

 

(^

 

Петербургской

 

Сѵнодальнѳй

 

типографіи
надлежащато

 

количества

 

экземпляровъ

 

ушшянутихъчвъ

пунктѣ

 

3-мъ

 

опредѣленія

 

Сватѣйшаго

 

Сѵнода

 

инструкций
Рёвизіоннымъ

 

Комитетамъ

 

и

 

Формы,

 

по

 

которой

 

о

 

должны

быть

 

составляемы

 

отчеты

 

по

 

духовно-учебмімъожапита-
ламъ,

 

снабдило

 

ь оными

 

кого

 

слѣдуетъ.

 

Декабря

 

Ш

 

щая

1865

 

года.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

1865

 

года

 

ноября

 

18-го

 

дня.

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРА-
ТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Нижегородская

 

Духовная
Консисторія

 

слушали

 

указъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствую
щаго

 

Сѵнода,

 

присланный

 

къ

 

Его

 

Преосвященству

 

Не-
ктарію,

 

Епископу

 

Нижегородскому

 

и

 

Арзамасскому

 

отъ

30-го

 

сентября

 

оего

 

года

 

№

 

3691,

 

въ

 

коемъ

 

изображе-
но:,

 

Святѣйшій

 

Правительствуюшій

 

Сѵнодъ,

 

усматривая

изъ

 

вступающихъ

 

отъ

 

ЭДннистерства

 

ВнутренииХъ

 

Дѣлъ

требованій

 

объ

 

уплатѣ

 

денегъ

 

за

 

пользование

 

въ

 

подвѣ-

домыхъ

 

Приказамъ

 

Общественнаго

 

Призрѣнія

 

больнич-
ныхъ

 

^заведеніяхъ

   

бѣдныхъ

   

духовнаго

   

званія

 

лицъ,

   

что

;;цѣкоторыя

 

Епархіалъныя

 

Начальства,

 

вопреки

 

предпи-

саннымъ

 

оть Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

насей

 

предметъ

 

прави-

■^ламъ

 

уклоняются

 

отъ- платежа

 

таковыхъ

 

денегъ

 

приказамъ

подъатібми

 

или

 

другими

 

предлогами

 

и

 

возбуждаютъ

 

та-

кими!

 

образомъ

   

напрасную

 

но

 

дѣламъ

   

сего

 

рода

 

перепи-

г.ску;

  

Л

 

р

 

и

 

к

 

а

 

з

 

а

 

л

 

и

 

:

   

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

зобъявЛениымъ

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

въ

 

циркулярномъ

предписаніи

 

отъ

 

27-го

 

іюня

 

1855

 

года

 

постановлено:

 

пла~

; ту

 

за;

 

пользование

 

въ

 

больницахъ

 

Приказа

 

Общественнаго
Призрѣнія

 

духовнаго

 

званія

 

лицъ,

 

отсылаемыхъ

 

въ

 

боль-
ницы

 

по

 

распоряженію

 

Епархіальныхъ

 

Начальствъ,

 

про-

изводить

 

на

 

счетъ

 

Церковныхъ

 

кошельковыхъ

 

суммъ,

 

а

за;

 

поступающихъ

 

мцмо

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

на

 

соб-
ственный

 

ихъ

 

средства,

 

пли

 

на

 

счетъ

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

по

просьбѣ

 

коихъ

 

они

 

въ

 

больницы

 

приняты.

 

Затѣмъ

 

въ

 

ио-

слѣдствіе

 

врзбужденнаго

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

губерніяхъ

 

во-

проса,

 

о

 

:томъ,

 

слѣдуетъ

 

ли

 

по

 

силѣ

 

упомянутаго

 

указа,

производить

 

платуз

 

за

 

пользование

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

зва-

,нія

 

въ

 

брльницахъ,

 

подвѣдомымъ

 

Приказамъ,

 

изъ

 

назна-

ченныхъ

 

въ

 

томъ

 

указѣ

 

источниковъ

 

только

 

на,

 

послѣ-

дующее

 

время,

 

или

 

же

 

изъ

 

этихъ

 

источниковъ

 

должны

быть

 

пополнены

   

недоимки

 

и

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

по

 

этой

 

ча-
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сти,

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

15
іюля

 

1857

 

года

 

дано

 

знать

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

для

надлежащего

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства,

 

что

изъ

 

означенныхъ

 

въ

 

указѣ

 

Сѵнода

 

отъ

 

27-го

 

іюня

 

1855
года

 

источниковъ

 

плата

 

должна

 

l6htb

 

производима

 

какъ

за

 

пользованіе

 

тѣхъ

 

неимущихъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,
кои

 

поступили

 

въ

 

больницы

 

съ

 

27-го

 

іюня

 

1855

 

г.

 

т.

 

е.

со

 

дня

 

вышеизъясненнаго

 

распоряженія

 

Сѵнода,

 

такъ

равно

 

и

 

за

 

тѣхъ,

 

которыя

 

хотя

 

поступили

 

въ

 

больничныя
заведенія

 

и

 

ранѣе

 

сего

 

времени,

 

но

 

до

 

означеннаго

 

27- го

іюня

 

находились

 

еще

 

въ

 

этихъ

 

заведеніяхъ.

 

Наконецъ
по

 

сообщенію

 

Г.

 

Министра

 

Внутренннхъ

 

Дѣлъ

 

о

 

встрѣ-

чаемыхъ

 

затрудненіяхъ

 

во

 

взысканіи- денегъ

 

за

 

пользова-

ніетѣхъ

 

духовнаго

 

званія

 

лицъ,

 

кои

 

поступаютъ

 

въ

 

заве-

денія

 

Приказовъ

 

не

 

по

 

распоряженію

 

Епархіальныхъ

 

На-
чальствъ,

 

а

 

по

 

просьбѣ

 

ихъ

 

родственниковъ

 

или

 

доста-

вляются

 

полицейсквми

 

начальствами,

 

и

 

о

 

невозможности

принятія

 

таковыхъ

 

издержекъ

 

на

 

счетъ

 

приказовъ,

 

при

уменыненіи

 

способовъ

 

послѣдиихъ,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

признавъ

 

справедлНвымъ

 

производить

 

изъ

 

суммъ

 

духовнаго

вѣдомства

 

плату

 

за

 

пользованіе

 

въ

 

больницахъ

 

Приказовъ
Общественнаго

 

Призрѣнія

 

и

 

тѣхъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,
кои

 

поступаютъ

 

въ

 

больницы

 

помимо

 

распоряжений Епар-
хіальнаго

 

Начальства,

 

опредѣленіемъ

 

12

 

сентября

 

(31
октября)

 

1860

 

года

 

постановила

 

потребныя

 

насей

 

пред-

метъ

 

издержки

 

относить

 

на

 

счетъ

 

того

 

же

 

источника,

который

 

назначенъ

 

указомъ.

 

Сѵнода

 

отъ

 

27-го

 

іюня

 

1855
года

 

т.

 

е.

 

на

 

счетъ

 

церковныхъ

 

кошельковыхъ

 

суммъ,

но

 

съ

 

тѣмъ

 

однако,

 

чтобы

 

платимыя

 

приказамъ

 

изъ

 

сего

источника

 

деньги

 

тогда

 

только

 

были

 

зачисляемы

 

не

 

воз-

вратнымъ

 

расходомъ,

 

когда

 

призрѣваемыя

 

лица,

 

по

 

над-

лежащемъ

 

удостовѣреніи

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

ока-

жутся

 

действительно

 

неимѣющими

 

собственныхъ

 

спосо-

бовъ

 

къ

 

уплатѣ

 

тѣхъ

 

денегъ,

 

а

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

были

 

возмѣщаемы

 

въ

 

церковный

 

суммы

 

иосредствомъ

 

взы-

сканія

 

съ

 

имущества

 

иользуемыхъ

 

лицъ;

 

о

 

чемъ

 

объя-
влено

 

цодлежащимъ

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ

 

духовнаго

 

ведом-
ства

 

къ

 

должному

 

исіюлнёнію

 

и

 

руководству

 

указами

 

отъ



—
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—

22-го

 

.ноября

 

1860.

 

года.

 

Согласно

 

сему

 

и

 

въ

 

предотвра-

іценіе .

 

,щ

 

0будущее

 

время

 

дадьі^йщихъ

 

напрасныхъ

 

по

 

ді-
ламъ

 

атогр

 

рода

 

переписокъ

 

Святѣйщій

 

Сѵнодъ

 

опредѣ-

ляе,тъ .':"

 

П

 

подтвердить

 

Епархіальнымъ

 

Начальствамъ,
чтобы

 

по,

 

получещи

 

изъ

 

Приказовъ

 

Общественнаго

 

При-
зррнія

 

требованій

 

денегъ

 

за

 

пользование

 

въ

 

подвѣдомыхъ

онымъ

 

больрчныхъ

 

заведеніяхъ

 

духовнаго

 

званія

 

лицъ

безотлагательно

 

удовлетворяли

 

таковыя

 

требованія

 

при-

казовъ,

 

на

 

точномъ

 

основании

 

указовъ

 

Сѵнода

 

отъ

 

27-го
іюдоі

 

lj85j£r.

 

15-го

 

іюдя

 

1857

 

г.

 

и

 

20

 

го

 

ноября. I860

 

г.

незаводя

 

напрасныхъ

 

по

 

сему

 

предмету

 

споровъ,

 

или

 

беа-
прдезнрй

 

переписки,

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

недостаточности

 

для

пркрылія

 

издержекъ

 

этого

 

рода

 

кошельковой

 

суммы

 

въ

тѣхъ

 

церквахъ,

 

къ

 

коимъ

 

будутъ

 

принадлежать

 

призрѣ-

ваемыя

 

въ

 

больницахъ

 

лица,

 

относили

 

издержки

 

сіи

 

на

счетъ

 

общагр

 

въ

 

еяархіи

 

церковнаго

 

кршельковаго

 

сбора.
2)

 

;Въ

 

избѣжаніе

 

на

 

последующее

 

время

 

затруднений

 

При-
казовъ

 

Общественнаго

 

призрѣнія

 

объ

 

уплатѣ

 

денегъ

 

за

пользрващ^

 

въ

 

ррдвѣдомыхъ

 

имъ

 

больничныхъ

 

заведеніяхъ
неим|вдихъ

 

т

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

предоставить

 

Eriàp-
хіадьцымъ

 

Надал.ьствамъ

 

образовать

 

въ

 

подвѣдомыхъ

 

имъ

епархіяхъ,

 

по

 

примѣру

 

епархій

 

Кіевскойі,

 

Новгородской,
Ярославской,

 

Черниговской,

 

Минской,

 

Екатеринославской,
Калужской,

 

Симбирской.

 

Уфимской,

 

Вологодской

 

и

 

Са-
ратовской^

 

чрезъ

 

ежегодное

 

отчислевіе

 

отъ

 

кошельковыхъ

судемъ

 

всѣхъ

 

въ

 

епархіяхъ

 

церквей

 

по

 

1%

 

съ

 

рубля,
особый

 

ш

 

каждой

 

епархіи

 

капиталъ

 

на

 

покрытіе

 

расхо-

довано

 

означенному

 

предмету,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

остатки,
какіе

 

догутъ

 

быть

 

изъ

 

отчисляемой

 

суммы

 

за

 

покрытіемъ
расхрдовъ

 

сего

 

рода,

 

обращены

 

были,

 

по

 

истеченіи

 

каж-

даг;о

 

грда

 

въ

 

государственные

 

фонды,

 

для

 

приращёнія

 

изъ

ироцентовъ,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

составится

 

такой

 

ка-

питалъ,''

 

процентами

 

съ

 

котораго

 

могли

 

бы^быть

 

покры-

ваемы

 

сказанные

 

расходы

 

въ

 

епархіи.

 

3)

 

Преосвященные
тѣхъ

 

изъ

 

епархій

 

западнаго

 

края,

 

въ

 

которыхъ

 

по

 

стра-

ниченнрсти

 

церковно-кошельковыхъ

 

сборовъ

 

не

 

представит-

ся

 

возможности

 

къобразованію

 

изъ

 

этого

 

источника

 

осо-

бых!,

 

для'

 

означенной

   

цѣли

   

капиталовъ

   

не

 

оставить

 

по



Архипастырской

 

сЕбей

 

йбпечгітельности

 

о

 

бѣдньтхъ^

 

тѣй*

духовнымъ

 

лицамъ,

 

у

 

коихъ

 

въ

 

слѣдствіе

 

гіхъ

 

бѣдйгіётм,

не

 

окажется

 

собственныхъ

 

средствъ

 

для

 

взноса

 

заприн^а'д-
лежащихъ

 

къ

 

ихъ

 

семействамъ

 

больныхъ

 

приказамъ

 

уста-

новленной

 

платы,

 

назначить

 

необходимый

 

для

 

сего

 

посс-

бія

 

изъ

 

особо

 

ассигнуемой

 

по

 

Высочайше

 

утвержден-

ному

 

27-го

 

іюня

 

1863

 

года

 

мнѣнію

 

ГосударственнагО

 

Со-
вета

 

суммы

 

на

 

воспособленіе

 

духовенству

 

ввѣреПныхъ

 

имъ

енархій,— и

 

во

 

вторыхъ

 

справку,

 

по

 

которой

 

оказалось:

Его

 

Преосвященство

 

въ

 

предложенш

 

конеисторга

 

отъ

 

10
августа

 

1864

 

изъяснилъ:

 

изъ

 

дѣлопроизвОДства

 

по

 

Кон-
систоріи

 

между

 

прочимъ

 

усматривается,

 

что

 

по

 

предмету
денежнаго

 

взысканія

 

за

 

врачеваніе

 

въ

 

здѣшней

 

больницѣ

Приказа

 

Общественнаго

 

призрѣнія

 

больныхъ

 

лицъ

 

изъ

духовнаго

 

званія

 

здѣшнёй

 

егіархіи

 

возникаетъ,

 

въ

 

случаѣ

несостоятельности

 

ихъ,

 

продолжительная

 

переписка^

 

обре-
меняющая

 

Епархіальное

 

Начальство

 

и

 

обыкновенно

 

окан-
чивающаяся

 

тѣмъ,

 

что

 

уплата

 

за

 

врачеваніе

 

ихъ

 

'иадае'тъ
на

 

кошельковую

 

сумму

 

той

 

церкви,

 

при

 

которой

 

они

 

въ

послѣднее

 

время

 

состояли

 

на

 

службѣ,

 

хотя

 

бы

 

ето

 

ёлу-
женіе

 

было

 

и

 

кратковременно

 

и

 

хотя

 

бы

 

суммы

 

и

 

нужды

той

 

церкви

 

и

 

не

 

позволяли

 

подобнаго

 

расхода.

 

Въ

 

видахъ

доставленія

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званія

 

болѣе

 

свободнаго

 

и

безпрепятственнаго

 

доступа

 

въ

 

больницу

 

Приказа

 

Обще-
ственнаго .

 

призрѣнія

 

и

 

въ

 

видахъ

 

прекращения

 

означенной
переписки,

 

предлагаю

 

Консисторіи

 

войти

 

въ

 

сужденіе

 

и

представить

 

мнѣ

 

свое

 

заключеніе

 

о

 

томъ:

 

не

 

можетъ

 

ли

духовенство

 

Нижегородской

 

Епархіи

 

удѣлять

 

изъ

 

своихъ

лептъ

 

на

 

излеченіе

 

въ

 

больницѣ

 

своихъ

 

собратій,

 

под-

вергающихся

 

болѣзнямъ

 

и

 

но

 

бѣдности

 

своего

 

состбЯнія
не

 

могущихъ

 

уплачивать

 

за

 

врачеваніе

 

и

 

содержаціе

 

ихъ

въ

 

болъницѣ, —

 

священники

 

напр,

 

коігёекъ

 

по

 

10,

 

діако-
іпа

 

no

 

5,

 

причетники

 

по

 

5Р/І

 

к.

 

еъ

 

тѣмъ,

 

" чтобы

 

Сумма,
состаЕляюн^аяся

 

изъ

 

такихъ

 

пожертвованій,

 

была

 

въ

 

вѣ-

деніи

 

духовнаго

 

попечительства

 

и

 

ведена

 

была

 

особою
etатьею

 

съ

 

надлежащею

 

отчетностію,

 

ежегодно

 

объявлен-
ною

 

духовенству

 

чрезъ

 

епархіальныя

 

вѣдомости.

 

Пожер-
вованія

 

въ

 

означенномъ

   

количества

  

ни

 

для

 

кого

 

не

 

бу-
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дутъ

 

обременительны;

 

между

 

тѣмъ

 

изъ

 

этихъ

 

копѣекъ

составлялась

 

бы

 

сумма

 

достаточная

 

на

 

покрытіе

 

означен-

наго

 

расхода,

 

и

 

болящіе

 

братіе

 

здѣшняго

 

духовенства

 

бу^
дутъ

 

имѣть

 

возможность

 

съ

 

спокойнымъ

 

духомъ

 

обра-
щаться

 

за

 

врачебными

 

пособіями

 

въ

 

здѣшнюю

 

больницу

 

и

не

 

будутъ

 

имѣть

 

ни

 

малѣйшей

 

нужды

 

или

 

оставаться

 

безъ
всякихъ

 

медицинскихъ

 

пособій,

 

или

 

обращаться

 

къ

 

со-

мнительной

 

помощи

 

самозванныхъ

 

знахарей.

 

По

 

сему

предложенію

 

опредѣленіемъ

 

Консисторіи,

 

которое

 

и

 

его

Преосвященствомъ

 

17-го

 

октября

 

1864

 

года

 

утверждено,

заключено:

 

Принимая

 

съ

 

одной

 

стороны

 

во

 

вниманіе,

 

что

многія

 

церкви

 

вовсе

 

не

 

имѣютъ

 

кошельковой

 

суммы,

 

что

оказалось

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

по

 

предмету

 

Нижегородскцхъ
епархіальныхъ

 

вѣдомостей,

 

въ

 

другихъ

 

кошельковая

 

сум-

ма

 

хотя

 

и

 

есть,

 

но

 

едва

 

оной

 

достаетъ

 

на

 

необходимый
церковный

 

потребности,

 

и

 

съ

 

другой,

 

что

 

для

 

священно-

церковнослужителей

 

удѣленіе

 

изъ

 

своихъ

 

лептъ

 

па

 

изле-

ченіе

 

въ

 

больницѣ

 

своихъ

 

собратій,

 

подвергающихся

 

бо-
лѣзнямъ

 

и

 

по

 

бѣдности

 

своего

 

состоянія

 

не

 

могущихъ

уплачивать

 

за

 

врачеваніе

 

и

 

содержаніе

 

свое

 

въ

 

больницѣ,—

тѣхъ

 

копѣекъ,

 

какія

 

изложены

 

въ

 

предложеніи

 

Его

 

Пре-
освященства

 

обременительнымъ

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

Конси-
сторія

 

полагаетъ

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

утвердилъ:

 

Пред-
ложеніе

 

Его

 

Преосвященства

 

объявить

 

чрезъ

 

припечата-

ніе

 

въ

 

Нижегородскихъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

свя-

щенно-церковнослужителямъ,

 

для

 

чего

 

дѣло

 

tie

 

и

 

пере-

дать

 

въ

 

редакцію,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

благочинные

 

таковыя

деньги

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

года

 

доставляли

 

въ

 

Нижего-
родское

 

попечительство

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

о

чемъ

 

оное

 

увѣдомить,

 

и

 

увѣдомлено

 

отъ

 

9-го

 

ноября

 

1864

 

г.

за

 

№

 

11085.

 

Приказали:

 

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Прави*
тельствующаго

 

Сѵнода

 

объявить

 

священно-церковнослу-

жителямъ

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

Нижегородскихъ

 

епархі-
альныхъ*вѣдомостяхъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

благочинные

 

а)

 

при

повѣркѣ

 

по

 

приходорасходнымъ

 

книгамъ

 

свѣчной

 

и

 

ко-

щедьковой

 

суммъ

 

за

 

прошедшій

 

годъ

 

изъ

 

кошельковой
суммы,

 

остающейся

 

къ

 

слѣдующему

 

году,

 

отчисляли

 

по

1

 

проценту

   

съ

 

рубля,

   

росписывались

   

въ

 

получеиіи

   

въ
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расходиыхъ

 

книгахъ

 

и

 

препровождали

 

яри

 

своихъ

 

отно-

шеніяхъ

 

въ

 

Нижегородское

 

попечительство

 

о.

 

бѣдныхъ

духовнаго

 

званія

 

и

 

б)

 

убѣдили

 

священно-церковнослужи-

гелей,

 

дабы

 

они,

 

кромѣ

 

настоящего

 

распоряніенія,

 

не

 

укло-

нялись

 

и

 

отъ

 

сдѣланнаго

 

Епархіальпымъ

 

Начальствомъ
въ

 

1864.

 

г.

 

распоряженія,

 

т.

 

е.

 

удѣляли

 

бы

 

изъ

 

своихъ

лентъ

 

на

 

излеченіе

 

въ

 

больницѣ

 

своихъ

 

собратій,

 

священ-

ники,

 

напрнмѣръ,

 

копѣекъ

 

по

 

10-ти,

 

діаконы

 

по

 

5-ти

 

и

причетники

 

но

 

2'/2

 

к.,

 

которыя

 

деньги

 

благочинные

 

также

отсылали

 

бы

 

при

 

рсобыхъ

 

отношеніяхъ

 

въ

 

попечительство,

которое

 

о

 

семь

 

и

 

увѣдомить.

ПРИГДАШЕШЕ

 

КЪ

 

ПОЖЕРТВОВАВШЕГО
»

на

 

новым

 

памятника

 

Mummy

 

и

 

кн.

 

Пожарскому
въ

 

Еижнемъ-Новгородѣ.

Г.

 

Минисгръ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

въ

 

циркулярномъ

 

пред-

писаніи

 

отъ

 

21-го

 

октября

 

за

 

№

 

12,061,

 

,,изъяснилъ:

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнейшему

 

/до-
кладу

 

Его

 

Высоконревосходительствомъ

 

ходатайства

 

Ниже-
городскаго

 

Ярмарочнаго

 

Комитета,

 

въ

 

1.5-й

 

день,

 

октября
Высочайше

 

соизволилъ

 

разрѣшить

 

открытіе

 

по

 

Имперіи
подписки

 

для

 

сбора

 

добровольныхъ

 

прииошеній

 

на

 

соору-

женіе

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

новаго

 

памятника

 

гражда-

нину

 

Минину

 

и

 

князю

 

Пожарскому,

 

въ --замѣн-ъ

 

-суще-

ствующего,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

деньги,

 

которыя

 

будутъ

 

со-

браны

 

на

 

предполагаемый

 

памятникъ,

 

подлежащими

 

началь-

ствами

 

были

 

отсылаемы

 

въ

 

распоряженіе

 

означеннаго

комитета,

 

для

 

приращенія

 

ихъ

 

до

 

времени

 

процентами,

 

а

для

 

составленія

 

проэкта

 

памятника,

 

въ

 

то

 

время

 

когда

сумма

 

собранныхъ

 

пожертвояаніи

 

признана

 

будетъ

 

доста-

точною,

 

былъ

 

бы

 

открытъ

 

конкурсъ.

 

О

 

таковомъ

 

Вы-
сочайшемъ

 

повелѣніи

 

Г.

 

Министръ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

увѣдомилъ

 

Г.

 

Начальника

 

губерніи

 

для

 

зависящихъ

 

рас-

поряженій.
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Согласно

 

Высочіайшему

 

повелѣнію,

 

изъясненному

 

въ

циркулярѣ

 

Г.

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

Губернское
Правленіе

 

имѣетъ

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

 

открыть

подписку

 

на

 

сборъ

 

добровольныхъ

 

приношеній

 

на

 

соору-

женіе

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

новаго

 

памятника

 

гражда-

нину

 

Минину

 

и

 

князю

 

Пожарскому,

 

въ

 

замѣнъ

 

суще-

ствующаго,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

деньги,

 

которыя

 

будутъ

 

со-

браны

 

на

 

предполагаемый

 

памятникъ,

 

были

 

отсылаемы

 

въ

распоряженіе

 

Нижегородскаго

 

Ярмарочнаго

 

Комитета

 

для

приращенія

 

ихъ

 

до

 

времени

 

процентами.

Е.

 

В.

 

выходятъ

  

1

 

и

 

15
чиеелъ

 

каждаго

 

мѣсяца.

Цѣна

 

въ

 

редакціи

 

4

 

p.,

 

à.

 

съ

доставкою

 

5

 

p.

Адресоваться:

 

въ

 

редакцію

 

Нижегородскихъ

 

епархіаль-
ныхъ

 

вѣдомостей

 

при

 

Нижегородской

 

духовной

 

семинаріи.

СОДБРЖДЯІБ.

 

Правительственныя

 

постановлѳнія. —Распоряженія

 

Епархі-
адьнаго

 

Начальства—Приглашеніе

 

къ

 

пожертвовавіямъ

 

на

 

новый

 

памятникъ

 

Ми-
нину

 

в

 

князю

 

Пожарскому.

Дозволено

 

цензурою

 

28-го

 

Февраля

 

1866

 

года.

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪІ

    

въ

 

ГУБЕРНСКОЙ

 

типографш.



15-ГО

 

МАРТА.

                   

M

   

{Ш,

                     

і866

 

ГОДА.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

,;І

 

ж

 

Щ 1 Ф

 

(і)
ВЪ

 

ДЕНЬ

 

ВОЗШЁСТВІЯ

 

НА

 

ПРЕСТОЛЪ

 

БМГОЧЕСТШЙШАГО

 

«ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

НИКОЛАЕВИЧА.

Торжество

 

Царя,

 

есть

 

вмѣстѣ

 

торжество

 

народа,

 

имъ

покровительствуемая:

 

народъ

 

видитъ

 

въ

 

немъ

 

покрови-

тельство

 

неба

 

надъ

 

Царемъ

 

и

 

его

 

народомъ.

 

H

 

св.

 

Цер-
ковь

 

входитъ

 

въ

 

участіе

 

торжества

 

народнаго;

 

ибо

 

своими

благословеніями

 

сопуствуетъ

 

народу

 

на

 

всѣхъ

 

путяхъ

 

его

жизни.

 

Но,

 

сочувствуя

 

торжествуй , народа,

 

Она

 

и

 

сама

себѣ

 

ищетъ

 

утѣшенія

 

въ

 

немъ

 

же.

 

Когда

 

мы,

 

въ

 

сей
торжественный

 

день

 

возшествія

 

на

 

престолъ

 

Благочести-
вѣйшаго

 

Царя

 

нашего,

 

благодарно

 

жповѣдуемъ

 

предъ

престоломъ

 

Всевышняго

 

милости

 

Царя,

 

съ

 

живѣйшимъ
сознаніемъ

 

для

 

себя

 

отъ^нихъ

 

блага

 

и^счастія,

 

церковь,

съ

 

такимъ

 

же

 

участіемъ

 

въ

 

нашемъ

 

благоденствіи,

 

же-

лаетъ

 

увѣриться,

 

такъ

 

ли

 

мы

 

пользуемся

 

милостями

 

Цар-

(*)

 

Произнесено

 

въ

 

Нгокогородскомъ

 

Каѳедрадьномъ

 

соборѣ

 

1866

 

года

 

19-го
Февраля.
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*

сними,

 

какъ

 

дарами

 

Божійми?

 

Въ

 

успѣхахъ

 

жизни

 

зем-

ной

 

не

 

полагаемъ

 

ли

 

предѣла

 

всякому

 

благу

 

и

 

совершен-

ству,

 

не

 

возносясь 1

 

сердцемъ

 

и

 

мыслію

 

къ

 

Отцу

 

свѣтовъ,

отъ

 

него

 

же

 

исходить

 

всяко

 

даянге

 

благо

 

%

 

всякъ

 

даръ
совершена

 

По

 

милости

 

Царя,

 

для

 

насъ

 

открываются

 

но-

вые, -лучшіе

 

пути,

 

въ

 

жизнь

 

общественную

 

вносятся

 

по-

выл,

 

полезныя

 

силы,

 

благоустрояющія

 

общества,

 

милліоны
людей

 

вызваны

 

изъ

 

рабства

 

для

 

жизни

 

свободной,

 

—

 

и

все

 

это

 

конечно

 

для

 

жизни

 

новой,

 

лучшей,

 

не

 

обществен-
ной

 

Только, -но

 

и

 

нравственной,

 

христіанской.

 

Азъ

 

есмь

путь,

 

и

 

истина,

 

и

 

жизнь

 

(*),

 

говоритъ

 

намъ

 

Спаситель
т.^ет^Ѳнъ^для

 

насъ

 

и

 

путь,

 

ведущій

 

къ

 

истинной

 

жизни,

и

 

истина,

 

показывающая

 

этотъ

 

путь.

 

Поставили

 

ли

 

мы

эту

 

жизнь

 

высшею

 

цѣлію

 

всей

 

нашей

 

дѣятельности

 

—

 

об-
щественной

 

и

 

частной?

 

При

 

новыхъ

 

силахъ,

 

неотстаемъ

 

ли

мы

 

на

 

пути

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

новой

 

жизни?

 

Не

 

забываемъ
ли

 

вѣчныхъ

 

истинъ

 

Евангелія ѵ

 

которыя

 

не

 

только

 

въ

 

на-

стоящую

 

пору

 

современны,

 

но

 

и

 

во

 

всякую

 

минуту

 

свое-

временны?

 

Вотъ

 

вопросы,

 

на

 

которые

 

Церковь

 

ждетъ

отъ

 

насъ

 

утвердитѳльнаго

 

отвѣта.

Христосъ

 

для

 

насъ

 

есть

 

путь

 

къ

 

жизни

 

высшей,

 

хри-

стианской..

 

Какимъ

 

же

 

образомъ

 

по

 

нему

 

итти?

 

Жже

 

хо-

щетъ

 

по

 

Миѣ

 

итти,

 

научаетъ

 

Оиъ,

 

да

 

отвержется

себе

 

и

 

возметъ

 

крестъ

 

свой

 

и

 

по

 

Мнѣ

 

грядетъ

 

(**)..

 

Не
подумайте,

 

что

 

будто

 

здѣсь

 

всѣмъ

 

указывается

 

тотъ

 

путь,

который

 

проложили

 

нѣкоторые,

 

поспѣшавшіе

 

къ

 

Нему,
далеко

 

отъ

 

путей

 

народныхъ

 

—

 

въ

 

горахъ

 

и

 

вертепахъ

 

и

прошстехъ

 

земпихъ.

 

Этотъ

 

путь,

 

по

 

тѣснотѣ

 

своей,

 

про-

ходамъ

 

для

 

одного,

 

а

 

не

 

для

 

всѣхъ,

 

и

 

потому

 

есть

 

путь

человѣка,

 

а

 

Не

 

народа. -Пуіь

 

Христовъ

 

для

 

народа,

 

или,

что

 

тоже,<

 

путь

 

хриетіанина

 

въ

 

его

 

общественной

 

жизни

можетъ

 

лежать

 

и

 

не

 

внѣ

 

оредвловъ

 

общаго

 

движенія
народакъ

 

усиѣхамъ

 

жизни

 

земной,

 

но

 

гдѣ

 

бы

 

онъ

 

ни

проходилъ ѵ

 

вездѣ

 

требуетъ

 

выиолненія

 

тѣхъ

 

же

 

условій:
да

 

отвержется

 

себе

 

и

 

возметъ

 

крестъ

 

свой.

   

Обыкновен-

>'і-!іі

 

бдоэ

 

9981

  

'

   

і9о

   

n

 

■

(*)

 

Іоанн.

 

ХІУ,

 

6.

 

—

 

(**)

 

Марк.

 

VIII,

 

34,



нне

 

пути

 

народные

 

ведутъ

 

къ

 

успѣхамъ

 

въ

 

науках*^;

художествахъ,

 

промышленности,

 

торговлѣ....

 

Но

 

вѣдь

 

по

этймъ

 

путямъ

 

не

 

пойдетъ

 

же

 

только

 

любознательность,:
роскошь,

 

оборотливость

 

ума,

 

жажда

 

пріобрѣтеній;

 

но;

 

съ с .

ними,

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

размѣрахъ,

 

должны

 

развиваться

 

и

любовь

 

къ

 

истинѣ

 

и

 

вкусъ

 

къ

 

прекрасному

 

и

 

довѣрен-
ность

 

и

 

честность.

 

Конечно,

 

эта

 

правда

 

не

 

выше

 

правды^
язычниковъ;

 

но

 

почему

 

же

 

такое

 

полОженіе

 

общества,
уже

 

само

 

по

 

себѣ

 

уравнивающее

 

нравственные

 

пуі*и. :чело-

вѣка,

 

не

 

возвысить

 

на

 

степень

 

пути

 

Христова?

 

Пусть
истина

 

распространяем

 

въ

 

народѣ

 

не

 

только

 

полезныя

знанія,

 

но

 

и

 

благочестіе;

 

пусть

 

прекрасное

 

услаждаетъ

не

 

столько

 

чувства,

 

сколько

 

духъ;

 

пусть

 

довѣренноеть
усиливается

 

не

 

разсчетливосію,

 

a

 

любовію

 

къ

 

ближнему,
честность

 

поддерживается

 

не

 

благонриличісмъ,

 

а

 

страхомъ

Божіимъ.

 

Правда,

 

для

 

этого

 

надобно

 

Шбб^шрш^

 

с^-^-
отказаться

 

отъ

 

лестной

 

для

 

чеетолюбія

 

славы,

 

отъ

 

пріят-
ной

 

для

 

сласіолюбія

 

роскоши,

 

часто,

 

отъ

 

личныхъ

 

выгодъ,

всегда

 

отъ

 

гордости

 

и

 

тшеславія,

 

но

 

изъ

 

этихъ-то

 

жертвъ

самолюбія

 

и

 

слагается

 

тотъ

 

крестъ,

 

который

 

христіанину
должно

 

съ

 

мужествомъ

 

взять

 

и

 

съ

 

терпѣніемъ

 

понести

 

на

пути

 

Христовомъ.

Но

 

Христосъ

 

не

 

только

 

есть

 

путь,

 

но

 

и

 

истина

 

на

пути

 

—

 

свѣтъ,

 

иже

 

просвѣщаетъ

 

всякаго

 

человша,

 

гряду-
щаго

 

въ

 

міръ —

 

для

 

обновленія,

 

просвѣщенія,

 

сііасенія.
Царство

 

человѣческое,

 

слуш.,

 

созидается,

 

и

 

устрояется

тѣмъ

 

же

 

Творцомъ,

 

Которымъ

 

создано

 

и

 

устроено

 

цар-

ство

 

природы;

 

и

 

потому

 

между

 

дѣлами

 

Божіими

 

въ

 

томъ

и

 

другомъ

 

царствѣ,

 

не

 

смотря

 

на

 

ихъ

 

видимое

 

разстоя-

ніе,

 

находится

 

нѣкоторая

 

сѳразмѣрнось

 

и

 

соотвѣтствіе,
такъ,

 

что

 

послѣднее

 

можетъ

 

служить

 

образцомъ

 

устроенія
для

 

перваго.

 

Изъ

 

св.

 

Бытописанія

 

извѣстно,

 

что

 

образо-
вательное

 

■

 

сотвореніе

 

міра

 

началось

 

свѣтомъ,

 

a

 

свѣтъ

явился

 

отъ

 

слова

 

Божія:

 

и

 

речеВогъ:

 

да

 

будешь

 

свѣть-^
и

 

бъістъ

 

свѣтъ;

 

(*)

   

Послѣдующее

 

явленіе

 

и

 

образование

(*)

 

Быт.

 

1,

 

3.
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тварей

 

происходили

 

или

 

изъ

 

свѣта,

 

какъ

 

свѣтило

 

неба,
или

 

при

 

свѣтѣ,

 

какъ

 

созданіе

 

земли;

 

отъ

 

того

 

самый
міръ

 

видимый

 

такъ

 

знаменательно

 

пазываемъ

 

мы

 

свѣтомъ

Божіимь.

 

Такъ

 

точно

 

и

 

образованіе

 

народа

 

въ

 

составѣ
государственномъ

 

источникомъ

 

своимъ

 

должно

 

имѣть

 

свѣтъ
истины,

 

или

 

истинное

 

просвѣщеніе,

 

a

 

свѣтъ

 

сей

 

долженъ

получить

 

начало

 

свое

 

отъ

 

Слова

 

Божія.

 

И

 

тогда

 

всѣ
явленія

 

жизни

 

народной,

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

явленіями
природы

 

видимой,

 

будутъ

 

носить

 

характеръ

 

и

 

достоинство

дѣлъ

 

Божіихъ:

 

ибо

 

будутъ

 

происходить

 

или

 

изъ

 

свѣта
Божія

 

или

 

при

 

свѣтѣ

 

Божіемъ.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,
что

 

небесныя

 

озаренія

 

ума

 

истиною:

 

откровенія,

 

видѣнія,
выспреннія

 

помышлепія, —

 

вся

 

сія

 

многоразличная

 

прему-

дрость

 

Божья,

 

сказующая

 

намъ

 

пути

 

живота,

 

въ

 

выс-

шія

 

области

 

духа

 

непосредственно

 

изтекаютъ

 

изъ

 

свѣта
Слова

 

Божія,

 

изрѣкаемаго

 

или

 

гласомъ

 

Евангелія,

 

или

тайнымъ

 

гласомъ

 

сердца.

 

Только

 

это

 

—

 

достояніе

 

человѣ-
ка,

 

а

 

не

 

народа.

 

Но

 

и

 

низшія

 

созданія

 

земли,

 

обыкно-
венныя

 

явленія

 

жизни

 

общественной

 

должны

 

совершаться

при

 

томъ

 

же

 

свѣтѣ

 

Слова

 

Божія,

 

дабы

 

на

 

всѣхъ

 

дѣлахъ
нашихъ

 

видна

 

была

 

печать

 

истиннаго

 

христіанскаго

 

про-

свѣщенія,

 

отъ

 

чего

 

онѣ

 

достойно

 

бы

 

носили

 

знаменатель-

ное

 

названіе

 

свѣта,

 

данное

 

имъ

 

Самою

 

Истиною:

 

тако

да

 

просвѣтится

 

свѣтъ

 

вашъ

 

предъ

 

человѣки,

 

яко

 

да

 

ви-

дятъ

 

ваша

 

добрая

 

дѣла

 

(*).

 

Но

 

чтобы

 

дѣла

 

наши

 

были
свѣтомъ

 

для

 

людей,

 

надобно

 

во

 

первыхъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

онѣ
были

 

добрыми,

 

т.

 

е.

 

имѣли

 

бы

 

нравственное

 

достоинство

и

 

тѣ,

 

которыЯ;

 

по

 

житейскому

 

взгляду

 

на

 

нихъ,

 

невиди-

мому

 

не

 

относятся

 

къ

 

области

 

оредметовъ

 

нравственныхъ.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

ужели

 

христіанину

 

можно

 

подумать,

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

общественномъ

 

уже

 

все

 

сдѣлано,

 

если

 

наука

открыла

 

и

 

уяснила

 

истину

 

ума,

 

искуство

 

дало

 

ей

 

жизнь

и

 

видъ,

 

промышленность

 

провела

 

пути

 

къ

 

выгодамъ

 

ея,

торговля

 

воспользовалась

 

выгодами?

 

Цѣль

 

земныхъ

 

дѣлъ
нашихъ,

   

по

 

указан ію

 

той

 

же

   

Истины

   

поставлена

   

выше

(*)

 

Матѳ.

 

У,

 

16.
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земли

 

—

 

слава

 

Божія:

 

да

 

видять

 

ваша

 

добрая

 

дѣла

 

и

и

 

прославять

 

Отца

 

вашего,

 

иже

 

на

 

небесѣхъ.

 

Съ

 

сей
высоты

 

созерцанія

 

уже

 

легко

 

можемъ

 

видѣть,

 

чего

 

еще

не

 

достаетъ

 

въ

 

дѣлѣ,

 

которое

 

по

 

видимому

 

совсѣмъ

 

сде-
лано.

 

Нужно

 

еще,

 

чтобы

 

видимыя

 

совершенства

 

и

 

успѣхи
дѣлъ

 

человѣческихъ

 

были

 

проявленіемъ

 

не

 

одного

 

совер-

шенства

 

разума

 

человѣческаго,

 

но

 

и

 

являли

 

собою

 

разум-

ное

 

Вожіе,

 

повѣдали

 

славу

 

Божгю.

 

Но

 

какъ

 

это

 

достиг-

нется,

 

если

 

самъ

 

человѣкъ

 

не

 

будетъ

 

ихъ

 

пророкомъ?
если

 

высшимъ

 

языкомъ

 

духа

 

не

 

будетъ

 

возносить

 

къ

Богу

 

ихъ

 

чувственный

 

вѣщанія?

 

Пусть

 

всякоэ

 

предпріятіе
наше

 

начинается

 

молитвою

 

къ

 

Богу— Помощнику

 

нашему,

совершается

 

съ

 

христіанскимъ

 

терпѣніемъ,

 

и

 

усердіемъ,
сопровождается

 

благословеніями

 

и

 

даже

 

благотвореніями
и

 

оканчивается

 

благодареніемъ

 

къ

 

Богу

 

и

 

прославленіемъ
Его

 

премудрости

 

и

 

благости.

 

Тогда-то

 

и

 

мертвое

 

дѣло
рукъ

 

нашихъ

 

не

 

только

 

будетъ*'

 

оживлено

 

благородными
усиліями

 

ума

 

и

 

воли,

 

но

 

и

 

украшено

 

нравственнымъ

 

и

даже

 

священнымъ

 

значеніемъ

 

христіанскаго

 

подвига:

 

ибо
будетъ

 

угодно

 

Богу,

 

полезно

 

людямъ,

 

спасительно

 

для

насъ.

 

Въ

 

семъ

 

случаѣ

 

свѣтъ

 

истины

 

Христовой

 

есть

 

по-

длинно

 

указатель

 

высшего

 

порядка,

 

высшей

 

красоты

 

и

совершенства

 

въ

 

дѣлахъ

 

всякой

 

истины.

Но

 

возможенъ

 

ли

 

такой

 

успѣхъ

 

въ

 

духовной

 

жизни,

спросите

 

вы,

 

при

 

успѣхахъ

 

жизни

 

земной,

 

которые,

 

и

 

при

правильномъ

 

достиженіи

 

ихъ,

 

возвышаютъ

 

духъ

 

народа,

но

 

и

 

возбуждаютъ

 

страсти,

 

развиваютъ

 

умъ,

 

но

 

и

 

умно-

жаютъ

 

заботы,

 

смягчаютъ

 

сердце,

 

но

 

изнѣживаютъ

 

чув-

ства?

 

Дѣйствительно,

 

духъ

 

вѣка

 

обыкновенно

 

указываетъ

свои

 

пѣли

 

помышленіямъ

 

народа,

 

даетъ

 

свои

 

побужденія
его

 

волѣ,

 

свое

 

направленіе

 

его

 

дѣйствіямъ,

 

не

 

указывая

при

 

томъ

 

предѣловъ,

 

въ

 

коихъ

 

движенія

 

сіи

 

были

 

бы
для

 

народа

 

благотворны

 

нравственно.

 

Но

 

когда

 

Христосъ
будетъ

 

для

 

всѣхъ

 

путемъ

 

и

 

истиною,

 

т.

 

е.

 

Его

 

заповѣди
руководствомъ

 

для

 

народовъ,

 

его

 

ученіе

 

свѣтомъ

 

для

 

по-

знаній:

 

тогда

 

духъ

 

Христовъ

 

непримѣтно

 

сольется

 

съ

 

ду-

хомъ

 

народа

 

и

 

отъ

 

исполненія

 

своего,

 

можно

 

сказать,

 

/
вдунетъ

 

въ

 

него

 

дыхате

 

житей.

   

Не

 

препятствуя

 

духу
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вѣка,

 

въ

 

видахъ

 

своей

 

премудрости,

 

совершать

 

движеніе
въ

 

людяхъ

 

къ

 

пользамъ

 

земнымъ,

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

благо-
устроитъ

 

жизнь

 

общественную

 

на

 

пользу,

 

какъ

 

вліяніемъ
отрицательнымъ,

 

назначая

 

мѣру

 

стремленіямъ,

 

,правость

побужденіямъ,

 

средство

 

дѣйствіямъ,

 

такъ

 

и

 

положительно

благодатнымъ

 

осѣненіемъ

 

свыше,

 

даруя

 

мудрость

 

помы-

Шленіямъ,

 

благость

 

хотѣніямъ,

 

силу

 

дѣйствованію.

 

А

 

тогда

духу

 

народа

 

—

 

духу

 

христіанскому

 

легко

 

уже

 

будетъ

 

въ

самыхъ

 

успѣхахъ

 

жизни

 

земной

 

находить

 

для

 

себя

 

слу-

жебныя

 

силы

 

распространять

 

въ

 

народѣ

 

вліянія

 

блага
духовнаго:

 

по

 

его

 

направленію,

 

возбужденныя

 

страсти

поведутъ

 

не

 

къ

 

изступленію

 

и

 

попранію

 

всего

 

священнаго

а

 

къ

 

величію

 

христіапскихъ

 

подвиговъ,

 

умножившіяся

 

за-

боты

 

не

 

къ

 

ослабленію

 

нравственныхъ

 

силъ

 

или

 

исклю-

чительному

 

дѣйствію

 

ихъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

себялюбія,

 

а

къ

 

христіанской

 

любообщительности

 

"

 

и

 

великодушно

 

въ

подвигахъ,

 

достигающих^

 

предѣла

 

своего

 

въ

 

общемъ

 

бла-
гѣ,

 

смягченный

 

чувства

 

не

 

къ

 

очарованію

 

въ

 

наслажде-

ніяхъ,

 

усиливаюгцихъ

 

господство

 

плоти

 

надъ

 

духомъ,

 

а

къ

 

легчайшему

 

распространенію

 

любви

 

христіанской

 

и

услажденій

 

духа.

Вотъ,

 

слуш.,

 

краткое

 

очертаніе

 

пути

 

Христова,

 

при

свѣтѣ

 

Его

 

истины

 

ведущаго

 

насъ

 

къ

 

жизни

 

высшей,

 

хри-

стіанской.

 

Оно

 

сдѣлано

 

въ

 

мѣру

 

креста

 

Христова,

 

со-

размѣреннаго

 

съ

 

удобствами

 

и

 

немощами

 

общественной
жизни

 

христіанъ.

 

Любовь

 

христіанина

 

въ

 

отдѣльности
можетъ

 

не

 

стѣсняться

 

сими

 

предѣлами;

 

а

 

любовь

 

Христа
и

 

самую

 

тѣсноту

 

сихъ

 

предѣловъ

 

можетъ

 

возвести

 

въ

мѣру

 

возраста

 

жполпенія

 

своего.

 

Будемъ

 

же

 

уповать

 

въ

семъ

 

на

 

Господа.

 

Уповающіе

 

на

 

Господа,

 

взываетъ

 

про-

рокъ

 

ощылатпттъ,

 

аки

 

орли,

 

потекутъ

 

и

 

не

 

утрудят-
ся^

 

пойдутъ-

 

и

 

не

 

взалчутъ

 

(*).

 

"Аминь.

Архангельска™

 

собора

 

протоіерей

 

Андрей

 

дѳинозъ

^

   

---------------
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0

 

Ч

 

Щ

 

ЭР.

 

1

 

1

азъ

 

истории

 

славянской

 

мйѳолош.

 

;

(Продолженіе),

X.

Послѣдшй

 

актъ,

 

которымъ

 

завершается

 

земная

 

жизнь

человѣка,

 

скажемъ

 

словами

 

г.

 

Аѳанасьева,

 

исполиенъ

страшнаго

 

и

 

вмѣстѣ

 

таипствепнаго

 

значепія.

 

Мысль

 

о

 

ко-

печнояъ

 

уничтоженіи

 

такъ

 

враждебна

 

инстинкту

 

жизни,

непосредственно

 

ощущаемому

 

человѣкомъ,

 

что

 

она

 

неволь-

но

 

отстраняется

 

имъ

 

во

 

имя

 

падежды

 

на

 

жизнь

 

загробную,
которая

 

составлаетъ

 

одинъ

 

изъ

 

главпыхъ

 

вопросовъ

 

во

всѣхъ

 

религіяхъ.

 

«Нужно

 

ссбѣ

 

представить

 

дѣтское,

 

чисто-

натуральное

 

состояпіе

 

первобытнаго

 

человѣка,

 

чтобы

 

по-

нять

 

весь

 

ужасъ,

 

какой

 

наводила

 

на

 

него

 

смерть

 

и

 

какой
незиакомъ

 

уже

 

для

 

человѣка

 

вышсдшаго

 

изъ

 

состоянія
животной,

 

натуральной

 

жизни,

 

живущаго

 

духовною

 

жиз-

нію— плодомъ

 

цивилизація.

 

Недароаъ

 

славянину

 

смерть

представлялась

 

въ

 

отвратительныхъ

 

и

 

ужасныхъ

 

образахъ
Морены

 

и

 

Нежитя.

 

Не

 

даромъ

 

у

 

него

 

явилось

 

много

 

об-
рядовъ,

 

указывающихъ

 

на

 

то,

 

съ

 

какимъ

 

страхомъ

 

смот-

рѣлъ

 

онъ

 

па

 

могилу.

 

Онъ

 

очищэлъ

 

себя

 

нослѣ

 

всякаго

соирикосновснія

 

съ

 

больными

 

или

 

съ

 

трупами.

 

Онъ

 

ду-

малъ,

 

что

 

его

 

рука,

 

коснувшаяся

 

холодиаго

 

трупа,

 

уно-

ситъ

 

съ

 

собою

 

вѣяніе

 

смерти,

 

губительное

 

для

 

всякой
жизни,

 

и

 

наприм.

 

не

 

хотѣлъ

 

пи

 

за

 

что

 

послѣ

 

этаго

 

сѣ-
ять

 

хлѣба,

 

потому

 

что

 

сѣмяна,

 

брошенныя

 

оскверненною

рукою,

 

неиремѣнно

 

омертвѣютъ.

 

У

 

него

 

были

 

особые

 

за-

 

;

говоры,

 

которыми

 

онъ

 

надѣялся

 

отвратить

 

отъ

 

себя

 

страш-

ную

 

силу

 

смерти

 

и

 

всѣхъ

 

ея

 

чадъ— недуговъ

 

и

 

болѣзней.
Во

 

время

 

весеннихъ

 

праздниковъ

 

въ

 

честь

 

торжества

жизненной

 

силы

 

онъ

 

гналъ

 

смерть

 

изъ

 

своихъ

 

селеній

 

и

топилъ

 

ея

 

чучело.

 

Во

 

время

 

повалышхъ

   

болѣзней

   

чело-
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вѣческихъ

 

и

 

скотскихъ

 

доселѣ

 

совершается

 

обрядъ

 

опа-

хиванія,

 

сопровождаемый

 

вооруженной

 

кочергами,

 

ухва-

тами,

 

помелами

 

процессіей,

 

звонкими

 

ударами

 

въ

 

тазы,

заслоны

 

и

 

криками,

 

чтобы

 

напугать

 

смерть

 

и

 

прогнать

 

ее

отъ

 

себя.

Но

 

отъ

 

страшной

 

Морены

 

нельзя

 

было

 

отдѣлаться

 

ни

мольбами,

 

ни

 

жертвами,

 

ни

 

угрозами,

 

когда

 

явится

 

она

съ

 

своею

 

косою

 

и

 

заглянетъ

 

человѣку

 

въ

 

самыа

 

очи.

Она

 

была

 

неизбѣжна;

 

она

 

была

 

судомъ

 

Божіимъ.

 

Народ-
ная

 

Фантазія

 

выразила

 

понятіе

 

о

 

неотвратимой

 

силѣ

 

смер-

ти

 

въ

 

сказаніи

 

о

 

преніи

 

живота

 

съ

 

смертью,

 

гдѣ

 

жизиь,

полная

 

энергіи

 

и

 

мощи,

 

является

 

съ

 

гордымъ

 

протестомъ

противъ

 

своего

 

врага,

 

и

 

падаетъ

 

предъ

 

страшилищемъ,

котораго

 

одинаково

 

боятся

 

и

 

цари

 

и

 

смерды.

 

Среди

 

этихъ

мрачныхъ

 

представленій

 

одна

 

вѣра

 

въ

 

безсмертіе

 

могла

доставлять

 

угѣшеіііе

 

и

 

миръ

 

напуганной

 

душѣ.~

Не

 

смотря

 

на

 

преобладаніе

 

нагуральнаго

 

матеріализма
въ

 

ацтропологическихъ

 

воззрѣніяхъ

 

славянъ,

 

славянское

 

"

міросозерцаніе

 

успѣло

 

возвыситься

 

до

 

идеи

 

объ

 

отдѣль-
цости

 

души

 

отъ

 

тѣла,

 

о

 

сравнительной

 

независимости

 

ея

отъ

 

виѣшаяго

 

міра.

 

-

 

Эта

 

идея,

 

впрочемъ

 

еще

 

очень

 

сла-

бая

 

и

 

тусклая,

 

мелькаеть

 

во

 

многихъ

 

повЕрьяхъ.

 

Вѣрили
наприм.

 

что

 

душа,

 

даже

 

при

 

жизни

 

тѣла,

 

можетъ

 

отде-

ляться

 

отъ

 

него

 

и

 

потомъ

 

снова

 

возвращаться

 

въ

 

него.

Этою

 

мыслію

 

пародъ

 

объяснялъ

 

состояніе

 

сна

 

и

 

знаменатель-

ность

 

сновидѣній.

 

Особенно-большой

 

репутаціей

 

пользо-

вался

 

всегда

 

летаргическій,

 

сонъ,

 

извѣстный

 

въ

 

народѣ

 

подъ

именемъ

 

обмиранья.

 

Душа

 

во

 

время

 

обмиранья,

 

оставивъ

тѣло,

 

ходитъ

 

вездѣ

 

по

 

свѣту

 

и

 

видитъ

 

все

 

тайное,

 

отъ

того

 

каждое

 

слово

 

обмиравшаго

 

высоко

 

цѣнилось,

 

какъ

слово

 

вѣщес.

 

По

 

старинному

 

повѣрью,

 

вѣдуны

 

и

 

колдуны

умѣли

 

по

 

произволу

 

оставлять

 

тѣло,

 

носиться

 

ПО'

 

свѣту,
оборачиваться

 

въ

 

разные

 

образы;

 

это

 

было

 

что

 

то

 

въ

 

родѣ
добровольна™

 

н

 

искуственнаго

 

обмиранья.

 

Іоаннъ

 

Экзархъ
Болгарскій

 

въ

 

числѣ

 

разныхъ

 

славянскихъ

 

суевѣрій

 

гово-

рить

 

о

 

такомъ

 

пов&рьи

 

касательно

 

вѣдуна:

 

«тѣло

 

свое

хранить

 

мертво

 

и

 

летаетъ

 

орломъ

 

и

 

астребомъ

 

и

 

дятлемъ,
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рыщутъ

 

лютьщъ

 

звѣремъ,

 

и

 

вепремъ

 

дикияъ,

 

волкомъ,

летаютъ

 

зміемъ,

 

рыщутъ

 

рысію

 

имедвѣдемъ.»

 

Здѣсь

 

осно-

ваніе

 

вѣры

 

въ

 

оборотней.

 

Къ

 

этому

 

же

 

роду

 

повѣрій
нужно

 

причислить

 

черногорское

 

и

 

сербское

 

повѣрье

 

о

вѣдогоияхъ.

 

Вѣдогонь —это

 

какой-то

 

духъ,

 

имѣющійся

 

у

каждаго

 

человѣка.

 

Вовремя

 

сна

 

вѣдогонь

 

оставляетъ

 

тѣ-
ло

 

и

 

бережетъ

 

его

 

отъ

 

всякаго

 

зла.

 

Своя

 

вѣдогонь

 

иног-

да

 

во

 

время

 

сна

 

дерется

 

съ

 

чужою

 

вѣдогонью,

 

наприм.

во

 

время

 

війны

 

вѣдогонь

 

воина

 

ночью

 

выходитъ

 

драться

съ

 

непріятельскими

 

вѣдогонями;

 

она

 

можетъ

 

погибнуть

 

въ

битвѣ

 

и

 

тогда

 

человѣкъ

 

немедленно

 

умираетъ

 

во

 

снѣ.

Актъ

 

смерти

 

славянинъ

 

понималъ,

 

какъ

 

окончательное

отдѣленіе

 

души

 

отъ

 

тѣла.

 

По

 

словамъ

 

Кирилла

 

Туров-
скаго

 

«нуждею

 

страшною

 

душа

 

отъ

 

тѣлеси

 

изыдетъ

 

и

 

ста-

нетъ

 

одержима

 

душа

 

зрящи

 

на

 

свое

 

тѣло,

 

якоя?е

 

бо

 

кто

изволокся

 

ризы

 

своея

 

и

 

сталъ

 

бы

 

зря

 

ея.

 

»

 

Мысль

 

о

 

без-
смертіи

 

душа,-о

 

продолженііі

 

ея

 

жизни

 

послѣ

 

смерти

 

тѣла
естественно

 

вытекала

 

изъ

 

понятія

 

объ

 

отдельности

 

души

отъ

 

тѣла.
Погребальные

 

обряды,

 

которыми

 

славяне

 

напутствовали

умершихъ

 

въ

 

будущую

 

жизнь,

 

всего

 

лучше

 

выражаютъ

ихъ

 

понятія

 

объ

 

этой

 

жазпи,

 

и

 

нашъ

 

древній

 

лѣто.нисецъ,
описывая

 

нравы

 

славянъ,

 

недаромъ

 

останавливается

 

толь-

ко

 

на

 

этихъ,

 

да

 

еще

 

на

 

брачныхъ

 

обрядахъ.

Эти

 

обряды

 

начинаются

 

съ

 

самаго

 

момента

 

смерти.

 

Ду-
шѣ

 

нужно

 

утолить

 

свою

 

жая?ду

 

послѣ

 

предсмертной

 

аго-

піи

 

и

 

очиститься

 

для

 

будущей

 

жизни.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

въ

комнатѣ

 

умирающаго

 

ставится

 

на

 

окнѣ

 

чашка

 

со

 

святою

или

 

просто

 

чистою

 

водою

 

и

 

вѣшается

 

полотенце,

 

чтобы
душа,

 

улетая

 

изъ

 

тѣла,

 

могла

 

напиться

 

этой

 

воды,

 

омыть-

ся

 

ею

 

и

 

утереться

 

иолотепцемъ.

 

Многіе

 

видали,

 

какъ:

 

ко-

лыхалась

 

вода,

 

въ

 

чашкѣ,

 

когда

 

отходилъ

 

умиряющій.

 

Во-
ду

 

эту

 

ставятъ

 

потомъ

 

на

 

покути

 

до

 

6

 

недѣдь

 

и

 

каждо-

дневно

 

ее

 

перемѣняютъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

отдѣливъ

 

ду-

шу

 

отъ

 

тѣла,

 

народъ

 

лчемогъ

 

однакоже

 

возвыситься

 

:до

чистаго

 

понятія

 

-о

 

ея

 

духовности

 

и

 

оставилъ

 

за

 

нею

 

раз-

ный

 

Тіѣлесныя

 

потребности.
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Обряды

 

славянскаго

 

погребенія

 

Нестръ

 

описываетъ

такъ:

 

«если

 

кто

 

умиралъ,

 

творили

 

нздъ

 

нимъ

 

тризну,

сожигали

 

трунъ,

 

и

 

собравши

 

кости,

 

складывали

 

ихъ

 

въ

малый

 

сѳс^дъ

 

и

 

ставили

 

на

 

столбѣ

 

на

 

расііутіи.»

 

Такъ
дѣлали

 

Сѣверяне,

 

радимичи

 

и

 

Вятичи..

 

Одновременно

 

съ

этимъ

 

обрядомъ

 

сожженія

 

существовалъ

 

обычай

 

погребенія
въ

 

землѣ;

 

зтотъ

 

обычай

 

былъ

 

господогвующимъ

 

у

 

племени

полянъ.

Обычай

 

сожженія

 

былъ

 

древнѣе.

 

Очистительное

 

значе-

нІе

 

огня

 

намъ

 

извѣстно;

 

чрезъ

 

него

 

должна

 

была

 

прой-
ти

 

на

 

тотъ

 

свѣтъ

 

и

 

душа

 

умершаго.

 

«Мы

 

сожигаемъ

 

на-

шихъ

 

мертвыхъ,

 

говорилъ

 

одинъ

 

Руссъ

 

Ибнъ-Фоцлану
(арабскіВ

 

писатель

 

X

 

в.),

 

чтобы

 

они

 

немедленно

 

и

 

безъ
задержки

 

шли

 

въ

 

рай.»

 

Вмѣетѣ

 

съ

 

сожженіемъ

 

трупа

 

со^

вершзаись

 

жертвоприношенія

 

богамъ

 

разныхъ

 

животныхъ,

даже

 

людей.

 

Левъ

 

діаконъ

 

расказываетъ,

 

что

 

послѣ

 

битвы
нодъ

 

Доростоломъ,

 

гдѣ

 

былъ

 

разбитъ

 

Святославъ,

 

(971

 

г.)
«какъ

 

скоро

 

наступила

 

ночь

 

»

 

явилась

 

полная

 

луна

 

на

небѣ,

 

Руссы

 

вышли

 

въ

 

поле,

 

собрали

 

всѣ

 

трупы

 

убитыхъ
къ

 

стѣнѣ

 

и

 

на

 

разложенныхъ

 

кострахъ

 

сожгЛи

 

ихъ,

 

зако-

ловъ

 

надъ

 

ними

 

множество

 

плѣнныхъ

 

и

 

женщинъ;

 

а

 

со-

вершивъ

 

эту

 

кровавую

 

жертву,

 

погрузили

 

въ

 

струи

 

Ист-
ра

 

младенцевъ

 

и

 

пѣтуховъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

задушили.»

Еще

 

подробнѣе

 

описываетъ

 

погребальные

 

обряды

 

Ибнъ-
Фоцланъ.

 

«Если

 

умеръ

 

кто

 

изъ

 

знатныхъ,

 

расказываетъ

онъ,

 

то

 

его

 

родные

 

спрашивали

 

у

 

дѣвушекъ

 

и

 

отроковъ,

кто

 

изъ

 

нихъ

 

хочетъ

 

умереть

 

съ

 

нимъ,

 

и

 

кто

 

подалъ

 

разъ

свой

 

голосъ,

 

тотъ

 

уже

 

не

 

могъ

 

отступиться.

 

Въ

 

большей
части

 

это

 

дѣлали

 

дѣвушки.

 

Для

 

обряда

 

сожженія

 

на-

значалась

 

лоДка

 

(у

 

нестора

 

«клада»),

 

которую

 

ставили

на

 

вбитыя

 

въ

 

землю

 

бревна.

 

Когда

 

насталъ

 

день

 

сожже-

нія,

 

я

 

пошелъ

 

на

 

рѣку

 

къ

 

ладьѣ

 

умершаго.

 

Люди

 

ходи-

ли

 

взадъ

 

и

 

впередъ,

 

произнося

 

слова

 

для

 

меня

 

невразу-

мительный.

 

Принесли

 

скамью

 

на

 

ладью

 

съ

 

стегаными

 

одѣ-
ялами,

 

греческою

 

парчею

 

и

 

подушками

 

изъ

 

той

 

же

 

парчи.

Пришла

 

старуха,

 

именуемая

 

ангеломъ

 

смерти.

 

Все

 

ра-

склали

 

на

 

упомянутой

 

скамьѣ.

 

Мертваго

 

вынули

 

изъ

  

мо-
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гилы,

 

гдъ

 

онъ

 

лежалъ

 

на

 

время,

 

вынули

 

бывшія

 

съ

 

нимъ

медъ,

 

плоды

 

и

 

лютню;

 

надѣли

 

на

 

него

 

исподнее

 

платье,

сапоги,

 

поясъ,

 

камзолъ

 

кэфтэнъ

 

парчевый

 

съ

 

золотыми

пуговицами

 

и

 

соболью

 

шапку;

 

отнесли

 

его

 

въ

 

шатеръ

надъ

 

ладьей,

 

положили

 

на

 

одѣяло,

 

обклали

 

подушками,

принесли

 

медъ,

 

плоды,

 

благовонныа

 

травы,

 

хлѣба,

 

мясо,

лукъ,

 

и

 

все

 

поставили

 

Передъ

 

нимъ;

 

положили

 

съ

 

боку
оружіе

 

умершаго;

 

привели

 

собаку,

 

зарѣзали

 

ее

 

и

 

бросили
въ

 

ладью;

 

двухъ

 

коней,

 

двухъ

 

коровъ

 

изрубили

 

'мечами
и

 

бросили

 

въ

 

ладью;

 

пѣтуха

 

съ

 

курицею

 

зарѣзали

 

и

 

бро-
сили

 

туда

 

же»,

 

Изъ

 

этаго

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

представляя

 

бу-
дущую

 

жизнь

 

въ

 

Формѣ

 

настоящей,

 

славяне

 

клали

 

съ

 

по-

койникомъ

 

все,

 

что

 

имъ

 

казалось

 

нужнымъ

 

для

 

полной
житейской

 

обстановки,,

 

жену,

 

копя,

 

корову,

 

куръ

 

и

 

все

домашнее

 

хозяйство.»

 

Между

 

тѣмъ

 

дѣвушка,

 

продолжаетъ

Ибнъ-Фоцланъ,

 

ходила

 

взадъ

 

и

 

внередъ.

 

Ее

 

подвели

 

къ

чему-то

 

въ

 

родѣ

 

колодезиаго

 

сруба;

 

она

 

стала

 

на

 

руки

мущинъ,

 

заглянула

 

туда

 

и

 

сказала:

 

«теперь

 

я

 

вижу

 

умер-

шихъ

 

отца

 

и

 

мать

 

мою.»

 

Во

 

второй

 

разъ

 

подняли

 

ее

 

и

она

 

сказала:

 

«теперь

 

я

 

вижу

 

всѣхъ

 

моихъ

 

умершихъ

 

род-*

ныхъ.»

 

Въ

 

третій

 

разъ:

 

«тамъ

 

мой

 

господинъ;

 

онъ

 

си-

дитъ

 

въ

 

раю

 

ирекрасномъ,

 

зеленомъ:

 

пустите

 

меня

 

къ

нему.»

 

Ей

 

подали

 

пѣтуха,

 

она

 

отрѣзала

 

ему

 

голову

 

и

кинула

 

его;

 

другіе

 

бросили

 

его

 

въ

 

ладью.»

 

Послѣ

 

этаго

дѣвушку

 

подводили

 

къ

 

ладьѣ,

 

раздѣвали,

 

вводили

 

въ

 

ша-

теръ

 

и

 

тамъ

 

задушали.

 

Ближайшій

 

изъ

 

ея

 

родственниковъ

зажигалъ

 

костеръ;

 

за

 

нимъ

 

всѣ

 

мущины

 

клали

 

на

 

костеръ

по

 

пылающему

 

полену.

 

Ладья

 

съ

 

покойникомъ,

 

дѣвушкой,
со

 

всѣмъ,

 

что

 

было

 

въ

 

ней

 

подъ

 

шатромъ,

 

сгорала.

 

Пе-
пелъ

 

умершаго

 

собирали

 

въ

 

одно

 

мѣсто

 

и

 

ставили

 

надъ

нимъ

 

столбъ.

 

У

 

Балтійскихъ

 

Вендовъ

 

существовалъ

 

та-

кой

 

же

 

обрядъ.

 

Пепелъ

 

сожженнаго

 

трупа

 

омачивали

 

сле-

зами,

 

виномъ,

 

молокомъ

 

и

 

душистой

 

водой,

 

собирали

 

его

въ

 

урну

 

и

 

закапывали

 

въ

 

землю.

 

Съ

 

умершимъ

 

сожига-

ли

 

на

 

кострѣ:

 

его

 

любимую

 

жену,

 

слугу,

 

служанку,

 

ко-

ня

 

и

 

любимыхъ

 

домашнихъ

 

животныхъ;

 

подлѣ

 

него

 

клали

оружіе,

 

деньги

 

и

 

кумировъ.

При

   

погребеніи

   

безъ

 

сожженія

 

видимъ

 

тоже

 

обыкно-



\
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веніе ^класть

 

въ

 

могилу

 

весь

 

доманшіЙ

 

скарбъ,

 

все

 

нуж-

ное

 

■

 

для

 

"жизни.

 

Въ

 

Россіи

 

и

 

Литвѣ

 

доселѣ

 

отрываютъ

въ

 

курганахъ

 

кости

 

разныхъ

 

животныхъ,

 

оружіе,

 

топоры,

разныя

 

украшепія,

 

сосуды,

 

которые

 

были

 

когда

 

то

 

на-

полнены

 

пищею

 

и

 

питьемъ

 

для

 

покойника.

 

Въ

 

XII

 

вѣкѣ
встрѣчаемъ

 

на

 

Руси

 

обыкиовеніе

 

хоронить

 

непременно

 

до

Захожденія

 

солнца:

 

«то

 

бо

 

послѣдиее

 

видитъ

 

солнце

 

до

общаго

 

воскресепія.

 

»

 

Этотъ

 

обычай

 

отзывается

 

глубокою
древностію,

 

указываетъ

 

на

 

время

 

ноклоненія

 

светлому
Дажбогу.

 

Очень

 

замѣчателыю

 

также

 

обыкновеніе

 

хо-

ронить

 

подъ

 

деревами;

 

по

 

древнему

 

вѣрованію,

 

души

 

умер-

шихъ

 

любили

 

лазить

 

и

 

порхать

 

по

 

деревамъ;

 

лѣтомъ

 

опи

исключительно

 

жили

 

на

 

вітвяхъ.

 

Въ

 

малороссіи

 

На

 

моги-

ле

 

садятъ

 

калину;

 

въ

 

пародныхь

 

аѣспяхъ

 

это

 

необходи-
мая

 

принадлежность

 

могилы.»

 

Насыпали

 

чумаченьку

 

высо-

ку

 

могилу;

 

посадилы

 

на

 

могилы

 

червону

 

калину.»

 

Для
лазенья

 

по

 

деревамъ

 

съ

 

покойниками

 

клали

 

ременныя

лѣстницы;

 

«кони

 

закалающе

 

и

 

по

 

мертвыхъ

 

ременныя

плетенія

 

щреволазная

 

съ

 

ними

 

погребающе»,

 

сказано

 

о

муромскихъ

 

язычникахъ

 

въ

 

житіи

 

св.

 

Константина

 

му-

ромокаго.

 

Послѣ

 

выноса

 

покойника

 

нзъ

 

дома

 

у

 

славянъ

былъ

 

совершаемъ

 

обрядъ

 

очпщенія;

 

послѣ

 

покойни-
ка

 

моютъ

 

полъ

 

и

 

окуриваютъ

 

всю

 

избу

 

дымомъ.

 

Участво-
вавшее

 

на

 

аохоронахъ

 

по

 

возвращеніи

 

съ

 

кладбища

 

под-

ходить

 

къ

 

печи

 

и

 

нрикладываютъ

 

къ

 

ней

 

свои

 

руки.

•

 

^Какъвсѣ

 

обряды,

 

погребеніе

 

оканчивалось

 

пиромъ,

 

триз-

ною.

 

Слово

 

тризна

 

значило

 

бой,

 

поедипокъ,

 

тризнище—

мѣсто

 

побоища,

 

тризникь— подвижникъ;

 

тризнити

 

въ

чёшскомъ

 

нарѣчіи

 

значить

 

бить,

 

въ

 

словацкомъ

 

тризни-

шися^-веселиться,

 

играть.

 

Отсюда

 

можно

 

заключать,

 

что

тризной

 

называлось

 

празднество,

 

содиненное

 

съ

 

военны-

ми

 

^играми.

 

Эти

 

воениыя

 

игры

 

были

 

общи

 

у

 

всѣхъ

 

славян-

е«ихл> 'дплеменъ.

 

Въ

 

житіи

 

св.

 

Константина

 

муромсваго

говорится,

 

что

 

славяне

 

дѣлали

 

при

 

погребенін

 

«

 

битвы
и

 

>Нроеніе

 

и

 

лицъ

 

надстреканія

 

и

 

дранія.»

 

Но

 

эти

 

изъяв-

ляя

 

горести-обыкновенно

 

оканчивались

 

пьянымъ

 

пиромъ,

такъ

 

называемою

 

у

 

западныхъ

 

славанъ

 

«стравою».

 

Глав-
ными

 

номиновенными

   

кушаньями

   

на

 

пиру

 

были

 

блины

 

и
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кутья;

   

no

 

;

 

болѣе

   

всего

 

выходило

 

меду.

 

Княгиня

 

Ольга,;
собираясь

 

праздновать

 

тризну

 

по

 

своемъ

 

мужѣ,

   

говорила*
Древлянамъ:

   

«пристроите

   

меды

   

многи

 

во

 

градѣ,

 

идѣже;
убисте

   

мужа

   

моего,

 

да

 

нлачуся

 

надъ

 

гробомъ

 

его

 

и

 

со-

творю

 

тризну

 

мужу

 

своему.

 

Они

 

же

 

слышавше

 

то

 

евезо-

ша

 

меды

 

многи

 

зѣло,

 

взвариша*..

 

По

 

семъсѣдоша

 

Древ*!
ляне

 

пити.в

 

Ибнъ-Фоцланъ

 

расказываетъ,

   

что

 

все

   

иму-

щество

 

покойнаго

 

русскіе

 

дѣлили

 

на

 

три

 

части^

 

одну

 

на- ,.

значали

    

на

    

покупку

   

ему

   

платья,

   

другую

 

—

 

роднымъу;

третью — на

 

внно

 

и

 

медъ;

   

во

   

время

   

поминокъ

 

они

 

пили

день

 

и

 

ночь

 

и

 

напивались

 

до

   

безчувствености,

   

такъ

 

что

нѣкоторые

 

умирали

 

съ

 

чашею

 

въ

 

рукахъ.

 

Поминки

 

полу-

чили

 

такимъ

 

образомъ

 

очень

 

праздничную

 

Физіономію;

 

туті ,

были

 

игры,

 

пѣсни,

   

веселье.

   

При

   

этомъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ,
мѣстахъ,

 

нанрим.

 

у

 

Чеховъ

 

и

 

Балтійскихъ

 

Вендовъ,

 

со-:

вершался

   

обрядовый

   

маскарадъ.

   

Погребеиіе —торжеств©1

смерти,

 

страшной

 

морены

 

съ

 

ея

 

страшною

 

свитою^

 

—-дава-h
ло

   

основательный

   

поводъ

   

къ

 

этому

 

обрядовому

 

цревра-

щенію

   

празднующихъ

 

въ

 

страшные

 

образы.

  

Маски

 

боль-
шею

   

частію

 

употреблялись

   

страшныя,

 

являлась

 

иногда

 

и

 

■

маска

 

самой

 

Морены.

 

Мы

 

еще

 

встретимся

 

съ

 

подобными
переряживаніями

 

при

 

описаніи

 

праздничиыхъ

 

обрядовъ

 

въ ;

честь

 

мертвыхъ,

  

-

                                        

-'..-...

Оставимъ

   

на

   

время

   

живыхъ

 

и

   

исслѣдуемъ

 

за

 

душею?

умершаго

 

на

 

тотъ

 

свѣтъ.

 

Представление

 

о

 

будущей^

 

жизит?

ни

 

души

 

было

 

очень

 

не

 

ясно

 

у

 

славянъ.

 

Изъ

   

погребальл
ныхъ

 

обрядовъ

 

видно,

 

что

 

эта

 

жизнь

 

представлялась

    

въ-

Формѣ

   

настоящей

   

жизни.

 

Flo

 

до

 

насъ

 

дошли

 

свидѣтельЬг
ства

 

и

 

о

 

другихъ

 

болѣе

 

раннихъ

 

вѣрованіяхъ.

 

Можно

 

не--

безъ

 

основанія

 

думать,

 

что

 

у

 

славянъ

 

была

 

идея і

 

о

 

пере-?:

селеиіи

 

дупл-,

 

вынесенная

 

ими

 

изъ

 

общаго

   

индоивропей-
скаго

   

эпоса;

 

нэ

 

остатки

 

ея

   

ііредставляютъ

 

одни

 

разроз-

ненные

 

обломки,

   

сохранившіеся

 

въ

 

языкѣ

   

и

 

и0вѣрьяхъ.н
Самый

 

ясный

 

слѣдъ

 

этой

 

идеи

 

сохранился

 

въ

 

представле-

ніи

 

души

 

въ

 

разныхъ

 

образахъ.

                                       

.-:*

Гогласно

 

съ

 

воздушнымъ

 

образомъ

 

души,

 

,ее

 

представь

ляли

 

летающею

 

вмѣстѣ

 

съ

 

птицами*

 

и

 

въ

 

видѣнѵкрыяатагв*

существа.

 

Классическими

 

символѳмъ

 

души

 

и

 

,вмѣетѣ

 

идеш
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воскресенія

 

была

 

бабочка,

 

изображеніе

 

которой

 

постоянно

попадается

 

на

 

древнихъ

 

гробницахъ.

 

У

 

славянъ

 

так-

же

 

былъ

 

этотъ

 

образъ.

 

Въ

 

Ярославской

 

губерніи

 

моты,

декъ

 

называется

 

душичка;

 

на

 

югѣ

 

Росеіи,

 

увидѣвъ

 

мо-

тылька,

 

вьющагося

 

около

 

свѣчки,

 

поселяне

 

совершаютъ

поминовеніе

 

о

 

родныхъ;

 

этотъ

 

мотылекъ,

 

по

 

ихъ

 

пред-

ставленію,

 

душа

 

какого

 

нибудь

 

родственника.

 

Еще

 

чаще

душа

 

представляется

 

въ

 

образѣ

 

птицы.

 

Она

 

летаетъ

 

въ

втомъ

 

образѣ

 

около

 

своего

 

дома

 

въ

 

теченіи

 

6

 

недѣль

 

по-

слѣ

 

смерти

 

человѣка.

 

Для

 

накормленія

 

ея

 

выставляютъ

за

 

окномъ

 

хлѣбъ;

 

она

 

садится

 

и

 

ѣстъ

 

его.

 

Тотъ

 

же

 

об-
рааъ

 

встрѣчаемъ

 

въ

 

народныхъ

 

причитаніяхъ

 

по

 

покойни-
кѣ:

 

«та

 

прилизь

 

же

 

ты

 

до

 

мене

 

хоть

 

сивымъ

 

голубемъ,
хоть

 

яснымъ

 

соколомъ,

 

хоть»

 

білымъ

 

лебидемъ;

 

«или:»

хоть

 

кукушечкой

 

прокукуй

 

мнѣ

 

свою

 

волюшку.»

 

Въ

 

пре-

даніяхъ

 

часто

 

говорится

 

о

 

сѣтующихъ

 

на

 

могилѣ

 

голубяхъ.
Въ

 

нѣсняхъ

 

душа

 

является

 

также

 

въ

 

видѣ

 

воробушка,

 

со-

ловья,

 

даже

 

чернаго

 

ворона.

 

Любимое

 

сравненіе

 

для

 

нея

съ

 

кукушкой,

 

зозулей,

 

плачущей

 

надъ

 

могилой.

 

Отсюда
объясняется

 

то,

 

что

 

гаданія

 

и

 

примѣты

 

касательно

 

смерти

часто

 

сосредоточиваются

 

около

 

птицъ.

 

Если

 

птица

 

вле-

тйтъ

 

въ

 

комнату

 

или

 

если

 

сова,

 

воронъ,

 

филинъ,

 

кри-

чатъ

 

на

 

крышѣ,

 

непремѣнно

 

кто

 

ниб_удь

 

умретъ

 

въ

 

домв.

Видѣть

 

во

 

снѣ,

 

какъ

 

улетѣла

 

со

 

двора

 

кукушка

 

или

 

под-

нялся

 

съ

 

руки

 

соколъ,

 

предвѣщаетъ

 

смерть

 

близкаго

 

чело-

вѣка.

 

Кукушку,

 

какъ

 

известно

 

спрашиваютъ,

 

сколько

лѣтъ

 

остается

 

жить

 

на

 

свѣтѣ.

 

Малороссійская

 

нѣсня

 

за-

мѣчаетъ

 

объ

 

ней:

 

«що

 

вона

 

ковала,

 

промежь

 

святыхъ

чувала.»

 

Все

 

это

 

несомненные

 

слѣды

 

древней

 

вѣры

 

въ

переселеніе

 

души

 

умершаго

 

человѣка

 

въ

 

разныхъ

 

птицъ.

Въ

 

преданіяхъ

 

сохранились

 

слѣды

 

віры

 

въ

 

переселеніѳ
души

 

въ

 

разныя

 

растѣнія.

 

Она

 

можетъ

 

взойти

 

деревомъ

на

 

могилѣ.

 

Легенда

 

расказываетъ

 

какъ

 

на

 

могилѣ

 

уби-
той

 

дѣвушки

 

выросъ

 

тросникъ;

 

пастухъ

 

срѣзалъ

 

трости-

ку,

 

сдѣлалъ

 

себѣ

 

дудку

 

и

 

эта

 

дудка

 

человѣческимъ

 

голо-

сомъ

 

прбпѣла,

 

кто

 

убилъ

 

несчастную.

 

Можно

 

даже

 

най-
ти

 

въ

 

нреданіяхъ

 

указанія

 

на

 

постепенность

 

въ

 

переселе-

ніи

 

души

 

изъ

 

одной

 

Формы

 

въ

 

другую.

 

Наприм.

 

на

 

у

 

край-
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нѢ

 

народь

 

говоритъ,

 

что

 

человѣкъ

 

послѣ

 

смерти

 

jionepe-

мѣнно

 

можетъ

 

быть

 

муравьемъ,

 

птицей,

 

звѣремъ

 

и

 

сно-

ва

 

человѣкомъ.

 

Одно'

 

кіевское

 

повѣрье

 

указываетъ

 

еще

на

 

одну

 

переходную

 

Форму,

 

въ

 

которой

 

остается

 

душа

еще

 

до

 

своей

 

вторичной

 

персониФіікаціи,

 

до

 

превращенія
въ

 

человѣческую

 

Форму;

 

это

 

иовѣрье

 

говоритъ,

 

что

 

душа

иекрещеннаго

 

младенца

 

семь

 

лѣтъ

 

летаетъ

 

надъ

 

землею,

потомъ

 

превращается

 

въ

 

русалку.

 

Считаемъ

 

нужнымъ

разсмотрѣть

 

здѣсь

 

интересный

 

,миѳъ

 

о

 

русалкахь.

Русалки

 

или

 

мавки

 

сутъ

 

души

 

некрещеныхъ

 

дѣтей;

 

а

такъ

 

какъ

 

во

 

времена

 

язычества

 

всѣ

 

умирали

 

безъ

 

кре-

щенія,

 

то

 

всѣ

 

должны

 

были

 

иревращаться

 

а

 

въ

 

русалокъ.

Русалки

 

летаютъ

 

по

 

возДуху

 

и

 

жалобно

 

просятъ

 

чтобы
ихъ

 

окрестили,

 

или

 

же

 

бѣгаютъ

 

по-

 

поламъ,

 

хлопаютъ

въ

 

ладоши

 

и

 

кричатъ:

 

«бухъ,

 

бухъ!

 

соломенный

 

духъ!
мене

 

мати

 

породила,

 

некрещену

 

положила»

 

Кто

 

услы-

шитъ

 

этотъ

 

крикъ,

 

долженъ

 

произнести:

 

«крещаю

 

тебя,
Иванъ

 

да

 

Марья,

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына,

 

и

 

св.

 

Духа».
Русалки

 

всегда

 

являются

 

въ-

 

видѣ

 

дѣвушекъ,

 

такъ

 

что

нхъ

 

и

 

узнать

 

нельзя.

 

Въ

 

св.

 

ведѣлю

 

одинъ

 

наробокъ
шелъ

 

вечеромъ

 

въ

 

свою

 

деревню:

 

на

 

пути

 

была

 

могила.

И

 

видитъ,

 

сндятъ

 

подъ

 

крестомъ

 

шесть

 

барышеиъ,

 

одѣ-
ты,

 

какъ

 

царица,— щеки,

 

какъ

 

калина.»

 

Ну

 

что

 

же,

молъ,

 

проѣзжія

 

знать

 

барышня

 

посмотрѣть

 

недавно

 

нама-

леванный

 

крестъ

 

надъ

 

нашимъ

 

прикащикомъ.»

 

Вдругъ
они

 

стали

 

перевертываться

 

и

 

чт[о

 

то

 

приговариваютъ.

 

і)нъ
прислушался,

 

и

 

волосы

 

у

 

него

 

стали

 

дыбомъ.

 

Одна

 

пока-

тилась

 

съ

 

могилы

 

и

 

кричитъ:

 

«бухъ,

 

бухъі

 

у

 

меня

 

соло-

менный

 

духъ;

 

мене

 

мати

 

породила,

 

некрещену

 

положила.»

За

 

ней

 

другая,

 

потомъ

 

третья,

 

всѣ.

 

И

 

то,

 

что

 

при

 

немъ

была

 

полынь,

 

а

 

то

 

бы

 

бѣда.

 

Обыкновенно

 

представляютъ

Русалокъ

 

прелестными,

 

совершенно

 

обнаженными

 

дѣвуш-
ками,

 

съ

 

полными

 

вздымающимися

 

грудями,

 

страшными

глазами,

 

съ

 

тибкимъ

 

и

 

стройнымъ

 

станомъ,

 

маленькими

руками

 

и

 

ногами,

 

съ

 

длинными

 

распущенными

 

волосами

черными

 

или

 

зелеными.

 

Они

 

выходить

 

на

 

берегъ

 

и

 

рас-

чесываютъ

 

свои

 

волосы,

 

или

 

играютъ

 

въ

 

водѣ,

 

и

 

далеко

по

 

лѣсу

 

несется

 

ихъ

 

звонкій,

 

серебристый

 

хохотъ.
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У

 

югозападныхъ

 

славянъ

 

существо

 

соединяющее

 

въ

 

се-

бѣ

 

в.сѣ

 

принадлежности

 

русалки,

 

называется

 

Вилою.

 

Ви-
ла

 

также

 

некрещенпая

 

душа.

 

Вилы— это

 

легкія,

 

воздуш-

ный,

 

свѣтлыя

 

существа,

 

живущія

 

также

 

около

 

воды,

 

Но

не

 

въ

 

самой

 

водѣ,

 

а

 

на

 

высокихъ

 

прибрежныхъ

 

горахъ,—

черта

 

топографическая.

 

Они

 

представляются

 

прекрасными

дѣвами,

 

въ

 

бѣлой

 

тонкой

 

одеждѣ,

 

съ

 

длинными

 

волосами/
которые

 

они,

 

какъ

 

и

 

русалки,

 

любятъ

 

расчесывать.

 

Въ
Сербіи

 

к-расавицъ

 

обыкновенно

 

сравниваютъ

 

съ

 

вилами:

«она

 

прекрасна,

 

какъ

 

горная

 

вила.»

 

По

 

замѣчанію

 

г.

 

Бу-
слаева,

 

вилы

 

стоятъ

 

въ

 

близкихъ

 

родственныхъ

 

отноше-

ніяхъ

 

къ

 

сербамъ

 

и

 

поклоненіе

 

имъ

 

въ

 

числѣ

 

тридевяти

указываетъ

 

вѣроятно

 

на

 

тридевять

 

первоначальныхъ

 

ро-

довъ.

 

Вилы

 

любятъ

 

вмѣшиваться

 

въ

 

дѣла

 

людей,

 

являют-

ся

 

покровительницами,

 

лекарками,

 

пророчицами,

 

вступаютъ

съ

 

людьми

 

въ

 

побратимство.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

они

постоянно

 

представляются

 

злыми,

 

страшными;

 

самое

 

благо-
дѣяніе,

 

какое

 

они

 

дѣлаютъ,

 

всегда

 

съ

 

примѣсью

 

зла.

 

Го-
ре

 

тому

 

смертному,

 

который

 

помѣшаетъ

 

виламъ,

 

когда

онѣ

 

соберутся

 

вечеромъ

 

на

 

общее

 

игрище

 

танцовать

 

свой
коло-танецъ.

 

Вила

 

броситъ

 

стрѣлу

 

въ

 

руку,

 

ногу,

 

въ

сердце

 

и

 

обидѣвшій

 

ее

 

тотъ

 

часъ

 

же

 

умираетъ.

 

Вг

 

пес-

ни

 

поется,

 

какъ

 

вила

 

хотѣла

 

вылечить

 

выломленную

 

руку

Іована;

 

но

 

злая,

 

она

 

потребовала

 

тяжелой

 

платы

 

отъ

 

род-

ныхъ

 

Іована, — отъ

 

матери— ея

 

руки,

 

отъ

 

сестры—русой
косы,-

 

отъ

 

милой

 

жены— жемчужнаго

 

ожерелья.

 

Мать

 

от-

рубила

 

руку,

 

сестра

 

отдала

 

косу,

 

но

 

жена

 

не

 

разсталась

съ

 

своимъ

 

ожерельемъ,

 

говоря

 

что

 

оно

 

принесено

ею

 

въ

 

приданое.

 

Вила

 

отравила

 

Іовану

 

руку

 

и

 

онъ

 

умеръ.

Марко

 

кралевичъ

 

ранилъ

 

вилу

 

своею

 

булавою

 

за

 

то,

 

что

она

 

застрѣлила

 

его

 

друга,

 

заставилъ

 

ее

 

вылечить

 

его

 

и

вступить,

 

съ

 

собою

 

въ

 

побратимство.

 

Вила

 

сдѣлала

 

это,

по

 

изъ

 

устъ

 

злой

 

богини

 

онъ

 

услышалъ

 

предсказаніе

 

сво-

ей

 

смерти.

                                                                       

,

Наша

 

русалка

 

также

 

иногда

 

дѣлаетъ

 

добро;

 

наприм.

дѣвушкѣ

 

которая

 

почтитъ

 

ее

 

вѣнкомъ,

 

она

 

даетъ

 

хороша^

го

 

жениха.

 

Но

 

большею

 

частію

 

это

 

вредныя

 

и

 

опасный

существа.

 

Въ

 

самой

 

красотѣ

 

ихъ

 

видѣнъ

 

отпечатокъ

  

ихъ
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сродства

 

съ

 

Мореною:

 

это

 

безжизненность,

 

блѣдность

 

лица.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

"мѣстахъ

 

ихъ

 

считаютъ

 

даже

 

безобразны-
ми.

 

Въ

 

Саратовской

 

губерніи

 

русалки

 

косматыя,

 

горба-
тая,

 

съ

 

большимь

 

брюхомъ,

 

острыми

 

когтями

 

и

 

съ

 

же-

лѣзнымъ

 

крючкомъ,

 

которымъ

 

они

 

ловятъ

 

людей.

Появленіе

 

русалокъ

 

совпадаетъ

 

съ

 

началомъ

 

весны.

 

Зи-
ма

 

была

 

временемъ

 

мрака,

 

ночи

 

для

 

умершихъ;

 

но

 

какъ

скоро

 

наступала"

 

весна,

 

они

 

чувствовали

 

приливъ

 

но-

вой

 

жизни

 

и

 

выходили

 

на

 

свѣгь.

 

Это

 

вѣрованіе

 

корени-

лось

 

въ

 

обоготвореніи

 

солнца.

 

Какъ

 

скоро

 

низменности

покроются

 

водою,

 

распустятся

 

вербы

 

и

 

станетъ

 

пробивать-
ся

 

первая

 

весенняя

 

зелень

 

(съ

 

великаго

 

четверга),

 

появ-

ляются

 

русалки

 

съ

 

того

 

свѣта,

 

но

 

живутъ

 

еще

 

не

 

на

 

зем-

лѣ,

 

а

 

въ

 

переходной

 

стихіи-

 

въ

 

водѣ,

 

до

 

самаго

 

троицына

дня.

 

На

 

берегъ

 

они

 

выходятъ^

 

только

 

поиграть.

 

Есть

 

по-

вѣрье,

 

что

 

въ

 

воду

 

не

 

нужно

 

бросать

 

яичной

 

скорлупыя

не

 

разбивши

 

ее

 

предварительно

 

на

 

части,

 

иначе

 

руеалки

подѣлаютъ

 

изъ

 

нея

 

лодки

 

и

 

будутъ

 

плавать

 

на

 

шіхъ

 

на

зло

 

людямъ.

 

Съ

 

Троицына

 

дня

 

до

 

Петрова

 

поста

 

русал-

ки

 

шатаются

 

по

 

землѣ

 

и

 

живутъ

 

на

 

деревчхъ

 

въ

 

лѣсу;
любимыя

 

ихъ

 

деревья

 

нленъ

 

и

 

дубъ.

 

Недѣля

 

св.

 

Отецъ,
семицкая

 

или

 

зеленая

 

получила

 

отъ

 

этаго

 

новое

 

нязваніе —

русалья

 

недѣля.

                                                                

*■•

Въ

 

эту

 

недѣлю

 

они

 

особенно

 

любятъ

 

гулять,

 

бѣгаютъ
пагія

 

по

 

полямъ,

 

качаются

 

на

 

вѣтьвяхъ.

 

Троицкія

 

качели

были

 

въ

 

ближайшей

 

связи

 

съ

 

языческимъ

 

чествованіемъ

 

Руг
салокъ;

 

отъ

 

этаго

 

въ

 

древней

 

Россіи

 

духовенство

 

пресле-
довало

 

ихъ

 

на

 

ряду

 

съ

 

языческими

 

суевѣріями

 

и

 

преступ-

леніями

 

противъ

 

вѣры.

 

Въ

 

лѣсу

 

надъ

 

рѣкою

 

часто

 

мож-

но

 

слышать

 

звонкій'смѣхъ,

 

пѣсни,

 

шумъ,

 

пляски;

 

это

 

ру-

салки

 

празднуюгъ

 

свадьбу.

 

Бѣда

 

за

 

ними

 

подсмотрѣть

 

въ

это

 

время;

 

они

 

утащутъ

 

любопытнаго

 

въ

 

воду

 

и

 

зйщеко-

чутъ

 

до

 

смерти.

 

Иногда

 

они

 

нарочно

 

разводятъ

 

около

омутовъ

 

огни

 

чтобы

 

обмануть

 

и

 

сгубить

 

неосторОжнаго

путника.

 

Особенно

 

любятъ

 

они

 

забавляться

 

съ

 

парнями;

но

 

часто

 

уводятъ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

защекочиваютъ

 

и

 

дѣвицъ.

 

На
русальей

 

недѣлѣ

   

они

   

аукаютъ

   

цо

 

лѣсу

 

и

 

зазывзютъ

 

къ
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себѣ

 

прохожихъ;

 

«хадзите

 

къ

 

намъ

 

на

 

рели

 

колыхатца;»

а

 

сами

 

качаются

 

на

 

сучьяхъ.

 

Они

 

скоро

 

сманиваютъ

 

то-

го,

 

кто

 

ихъ

 

увидитъ.

Первому

 

ііопавшемуся

 

парию

 

или

 

дѣвушкѣ

 

русалки

 

обы-
кновенно,

 

какъ

 

древніе

 

сфинксы,

 

задаютъ

 

разные

 

вопро-

сы

 

и

 

загадки.

 

Пѣсня

 

поетъ:

-он

 

<Ой

 

бѣжптъ,

 

бѣжитъ

 

красная

       

А

 

якъ

 

в*е

 

взгадаешь,

 

я

 

до
дивчшіочка,

                               

себе

 

возьму.

А

 

за

 

яею-то

 

русалочка.

               

Ой

 

що

 

расте

 

безъ

 

кореня?
—

 

Ты

 

послушан

 

мене,

 

па-

       

Ой

 

що

 

бѣжитъ

 

да

 

безъ

 

пе-

ночка!

                                       

вода?
Загадаю

 

тобп

 

три

 

загадки:

          

Ой

   

що

 

цвѣте

 

да

 

безъ

 

вся-

Еолп

 

ты

 

взгадаешь,

 

я

 

до

 

бать-

              

каго

 

ивѣту?>
КП

   

Пущу,

           

.

 

..; •

    

.;

Дѣвушка

 

не

 

мѳжетъ

 

отгадать,

 

и

 

русалка

 

отгадываетъ

сама.

<Камень

 

росте

 

безъ

 

кореня,

       

Дѣвушка

 

загадечки

 

не

 

взга-

Вода

 

бѣжитъ

 

безъ

 

повода,

                 

дала,

Напороть

 

цвѣте

 

безъ

 

всякаго

       

Русалочка

 

ее

 

залоскотала.

 

>

цвѣту.

Русалки

 

щекочутъ

 

свою

 

жертву

 

сначала

 

медленно,

 

съ

припевами,

 

потомъ

 

сильнѣе

 

и

 

сильнѣе,

 

съ

 

хохотомъ;

жертва

 

смѣется

 

съ

 

ними

 

вмѣстѣ

 

и

 

отъ

 

смѣха

 

умираетъ.

На

 

русальной

 

недѣлѣ

 

никто

 

не

 

смѣстъ

 

купаться

 

въ

 

рѣкѣ
и

 

хлопать

 

въ

 

ладоши.

 

На

 

это

 

хлопанье

 

.какъ

 

разъ.

 

сбѣ-
гутся

 

русалки.

 

Одни

 

только

 

вѣдьмы

 

могутъ

 

купаться

 

съ

ними

 

безопасно.

Предохранительнымъ

 

средствомъ

 

противъ

 

русалокъ

 

бы-
ли

 

заговоры

 

и

 

нЬкоторыя

 

травы,

 

особенно

 

полынь

 

и

 

зо-

ря,

 

которыя

 

всякій

 

носить

 

въ

 

русалью

 

недѣлю

 

при

 

себв,
куда

 

бы

 

пи

 

шелъ,

 

которыми

 

утыкиваются

 

всѣ

 

щели

 

и

отверстія

 

въ

 

домахъ.

 

Случалось,

 

что

 

русалка,

 

встрѣтив-
шись

 

съ

 

человѣкомъ,

 

спрашивала

 

его:

 

«що

 

у

 

тебе?»

 

Ес-
ли

 

онъ

 

отвѣчалъ:

 

полынь,

 

она,

 

сказавъ:

 

«цуръ

 

тоби

 

зъ

нимъ»,

 

удалялась

 

отъ

 

него.

 

Если

 

онъ

 

говорилъ,

 

что

 

у

него

 

мята,

 

она

 

говорила:

 

«тутъ

 

тоби

 

хата»,

 

и

 

замучива-

ла

 

до

 

смерти.

 

Или

 

вдругъ

 

русалка

 

задаетъ

 

вопросъ:

 

«що
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у

 

тебе

 

y

 

рукахъ:

 

чи

 

полынь,

 

.чи

 

петрушка?

 

Нужно

 

отвѣ-

чать:

 

полынь;

 

она

 

скажетъ:

 

«ховайся

 

пидъ

 

тынъ»,

 

ипро-

бѣжитъ

 

мимо.

 

Если

 

скажешь:

 

«петрушка»,

 

она

 

зак|

 

ичитъ:

«ахъ,

 

моя

 

душка!

 

«и

 

съ

 

этимъ

 

словоиъ

 

начнетъ

 

щекО-

тить.

Тройцынъ

 

день

 

былъ

 

послѣднимъ

 

днемъ

 

житья

 

руса-

локъ

 

по

 

деревамъ

 

на

 

землѣ;

 

въ

 

этстъ

 

день

 

они

 

надаютъ

съ

 

деревъ.

 

Пѣсня

 

поетъ:

«Русалочки,

 

земляночки

              

Свалилися,
На

 

дубъ

 

лезли,

 

кору

 

грызли;

        

Забнлися.

 

>

Слово

 

«земляночки»

 

указываетъ

 

па

 

русалокъ,

 

какъ

 

на

обитательницъ

 

земныхъ

 

недръ,

 

въ

 

недра

 

земныя

 

они

снова

 

забиваются,

 

спадая

 

съ

 

деревъ.

 

Касательно

 

лазенья

по

 

деревамъ

 

припомнимъ,

 

что

 

душа

 

славянина

 

должна

 

бы-
ла

 

жить

 

по

 

деревамъ

 

и

 

что

 

для

 

этаго

 

клали

 

въ

 

могилу

ременныя

 

лѣстницы.

 

Въ

 

первый

 

понедѣльникъ

 

Петрова
поста

 

совершалось

 

уже

 

провожаніе

 

русалокъ.

Русалки

 

были

 

уже,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

аитропоморФиче-

скимъ

 

олицетвореніемъ

 

души,

 

а

 

въ

 

исторіи

 

метемпсихбзи-
са

 

высшею

 

Фазою

 

нослѣ

 

переселенія

 

душъ

 

изъ

 

тѣлъ
животныхъ.

 

Было

 

еще

 

антропоморфическое

 

представленіе
души

 

въ

 

видѣ

 

тѣни

 

легкой,

 

какъ

 

воздухъ,

 

неуловимой
для

 

осязаиія.

 

У

 

г.

 

Афанасьева

 

читаемъ

 

такое

 

объясненіе
этаго

 

нредставленія:

 

«человѣкъ

 

умираетъ,

 

тѣло

 

его

 

ра-

спадается

 

въ

 

прахъ,

 

и

 

только

 

въ

 

сердцахъ

 

знакомыхъ

 

ему

родныхъ

 

и

 

друзей

 

живетъ

 

воспоминаніе

 

объ

 

умершемъ,

его

 

лицѣ,

 

пріемахъ,

 

привычкахъ

 

и

 

прошлой

 

жизни:

 

это

тотъ

 

безтѣлесный

 

образъ,

 

который

 

творитъ

 

наше

 

вообра-
женіе

 

объ

 

отсутствующихъ

 

и

 

умершихъ

 

и

 

который

 

съ

 

те-

ченіемъ

 

всеистребляющаго

 

времени

 

становится

 

блѣднѣе

 

и

блѣднѣе.

 

Образъ

 

умершаго

 

живетъ

 

въ

 

нашей

 

памяти,

 

ко>

 

•

торая

 

иожетъ

 

вызвать

 

его

 

предъ

 

наши

 

внутренніе

 

очИ;
но

 

образъ

 

этотъ

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

тѣнь

 

нѣкогда

 

живаго

и

 

близкаго

 

намъ

 

человѣка.

 

Вотъ

 

основа

 

языческаго

 

пред^

ставленія

 

умершихъ

 

безтѣлесными,

 

воздушными

 

видѣніями,
легкими

 

призраками,

 

тѣнями.»

 

Тѣни

 

мертвыхъ

 

у

 

славянъ

были

 

известны

   

подъ

  

названіемъ

 

«навіе».

 

Это

 

слово,'

 

по

в
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толкование

 

г.

 

Буслаева,

 

у

 

всѣхъ

 

сѣверныхъ

 

народовъ

индоевроиейскаго

 

племени

 

означало

 

мертвеца.

 

Олицетво-
реніе

 

навья

 

находится

 

въ

 

скандина.вскомъ

 

имени

 

карлика

nâv,

 

т.

 

е.

 

мертвецъ.

 

Духи

 

въ

 

видѣ

 

карликовъ,

 

сла-

вянскіе

 

людки,

 

были

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

души

 

умер-

шихъ;

 

такое

 

представленіе

 

души

 

въ

 

видѣ

 

карлика,

 

людка

сохранилось

 

доселѣ

 

въ

 

живописи.

 

Должно

 

думать,

 

что

малороссійское

 

названіе

 

русалокъ

 

—

 

мавки — происходитъ

отъ

 

наве,— навки.

 

Замѣчательно

 

представленіе

 

навья

 

въ

лътописи.

 

Подъ

 

1092

 

г.

 

говорится,

 

что

 

жителя

 

полоцка

были

 

избиваемы

 

мертвецами,

 

неуловимыми

 

для

 

взора

 

при-

видѣніями:

 

«и

 

небѣ

 

ихъ

 

видѣти

 

самѣхъ,

 

но

 

конь

 

ихъ

 

ви-

дѣти

 

копыта;

 

и

 

тако

 

уязвляху

 

люди

 

полоцкія

 

и

 

его

 

об-
ласть;

 

тѣмъ

 

и

 

человѣцы

 

глаголаху,

 

яко

 

навье

 

быотъ

 

по-

лочаны.»

 

Это

 

представленіе

 

навья

 

на

 

коняхъ

 

будетъ

 

ясно,

если

 

припѳмнимъ,

 

что

 

при

 

погребеніи

 

съ

 

мертвецами

 

зака-

пывали

 

коней.
Смертью

 

не

 

оканчивалась

 

связь

 

съ

 

землею.

 

Скорбь

 

объ
умершемъ

 

умѣрялась

 

трогательною

 

мыслію,

 

что

 

онъ

 

и

 

за

гробомъ

 

хранитъ

 

симпатію

 

къ

 

близкимъ

 

ему,

 

заботится
о

 

нихъ

 

и

 

бдитъ

 

надъ

 

ихъ

 

участью.

 

Умершіе

 

долго

 

бро-
дятъ

 

около

 

своего

 

стараго

 

жилища;

 

имъ

 

жаль

 

покину-

той

 

жизни.

 

Съ

 

дѣтски-непосредственнымъ

 

чувствомъ

 

об-
ращался

 

славянинъ

 

къ

 

своему

 

умершему

 

отцу

 

или

 

дѣду,
расказывалъ

 

ему

 

свои

 

горести

 

и

 

радости,

 

затрудненія

 

и

надежды,

 

въ

 

полной

 

увѣренности,

 

что

 

слышитъ

 

его

 

люби-
мая

 

тѣнь.

 

Духъ

 

предка

 

естественно

 

дѣлался

 

невидимымъ

гепіемъ —-хранителемъ

 

рода.

 

У

 

мордвы

 

сохранился

 

обычай,
который

 

объясняетъ

 

этотъ

 

нереходъ

 

умершаго

 

въ

 

семей-
наго

 

патрона.

 

Родственники

 

нриносятъ

 

на

 

могилу

 

умер-

шаго

 

яйца,

 

масло,

 

деньги

 

и

 

проч.

 

При

 

этомъ

 

они

 

гово-

рить:

 

«вотъ

 

тебѣ,

 

Семенъ,

 

на!

 

Это

 

принесла

 

тебѣ

 

Мар-
;ѳа,

 

береги

 

у

 

нее

 

скотину

 

и

 

хлѣбъ,

 

корми

 

цыплятъ,

 

смо-

три

 

за

 

домомъ.»

 

Духъ

 

предка

 

обожался,

 

какъ

 

мы

 

зна-

емъ,

 

подъ

 

именемъ

 

Рода

 

и

 

Чура.

 

Онъ

 

же

 

олицетворил-

ся

 

потомъ

 

въ

 

образѣ

 

домоваго!
На

 

томъ

 

же

 

вѣрованіи

 

въ

 

связь

 

между

 

отшедшими

 

пред-

ками

 

и

 

живущими

 

ихъ

 

потомками,

 

на

 

томъ

 

же

   

представ-
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леніи

 

будущей

 

жизни

 

въ

 

Формѣ

 

настоящей

 

съ

 

ея

 

интере-

сами,

 

нуждами

 

нравственными

 

и

 

Физическими

 

основанъ

весь

 

культъ

 

усопшимъ.

 

Живые

 

заботились

 

о

 

томъ,

 

чтобы
не

 

раздражить

 

умершаго,

 

предупредить

 

его

 

желанія,

 

удов-

летворить

 

его

 

потребносгямъ.

 

И

 

вотъ

 

съ

 

самаго

 

обряда
погребенія

 

начинаются

 

проявленія

 

этой

 

заботливости.

До

 

шести

 

недѣль

 

душа

 

остается

 

еще

 

въ

 

*этомъ

 

мірѣ,
летаетъ

 

къ

 

дому,

 

гдѣ

 

жила.

 

Нужно

 

дать

 

ей

 

поѣсть

 

и

 

по-

пить.

 

На

 

покутѣ

 

въ

 

теченіи

 

шести

 

недѣль

 

ставятъ

 

воду

и

 

каждый

 

день

 

перемѣняютъ

 

ее;

 

на

 

столѣ

 

или

 

на

 

окнахъ

кладутъ

 

хлѣбъ,

 

соль,

 

коливо,

 

блины.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣ-
стахъ

 

въ

 

наружную

 

стѣну

 

дома

 

втыкаютъ

 

палку

 

и

 

вѣша-
ютъ

 

на

 

нее

 

кусокъ

 

полотна,

 

чтобы

 

дуща,

 

блуждая

 

около

дома,

 

могла

 

здѣсь

 

отдохнуть;

 

она

 

прилетаетъ

 

сюда,

 

пла-

четъ

 

и

 

вывѣшениымъ

 

полотномъ

 

утираетъ

 

свои

 

слезы.

 

Въ
малороссіи,

 

возвратившись

 

съ

 

кладбища

 

послѣ

 

похоронъ,

старухи

 

садятся

 

на

 

цѣлую

 

ночь

 

караулить

 

душу

 

усоПшаго

и

 

ставятъ

 

на

 

столъ

 

медъ,

 

разведенный

 

водою;

 

душа

 

при-

летаетъ

 

пить

 

его

 

въ

 

видѣ

 

мухи.

Кромѣ

 

обыкновенныхъ

 

поминовенныхъ

 

дней,

 

въ

 

честь

мертвыхъ

 

существовали

 

особые

 

праздники.

 

Обряды

 

этихъ

праздниковъ,

 

сохранившееся

 

поныкѣ,

 

относятся

 

къ

 

разнымъ

эпохамъ,

 

указываютъ

 

на

 

разные

 

Фазисы

 

въ

 

развитіи

 

по-

нятій

 

о

 

загробной

 

жизни,

 

въ

 

цѣломъ

 

циклѣ

 

обрядовыхъ

праздниковъ

 

они

 

перепутаны

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

ихъ

очень

 

трудно

 

разграничить

 

между

 

собою

 

и

 

пріурочить

 

къ

онредѣленнымъ

 

эпохамъ.

 

Времена

 

этихъ

 

праздниковъ

 

имѣ-
ли

 

ближайшее

 

отношеніе

 

къ

 

временамъ

 

года,

 

потому

 

что

поклоненіе

 

тѣнямъ

 

умершихъ

 

находилось

 

въ

 

тѣсной

 

свяЬ
зи

 

съ

 

поклоненіемъ

 

силамъ

 

природы,

 

съ

 

понятіемъ

 

о

 

жиз-

ни

 

и

 

смерти

 

природы

 

и

 

о

 

вліяніи

 

годовыхъ

 

перемѣнъ

 

на

жизнь

 

умершихъ.

 

Вліяніе

 

солнца,

 

ло

 

воззрѣнію

 

нашихъ

предковъ,

 

простиралось

 

на

 

весь

 

мгръ

 

видимый

 

и

 

неви-

димый.
Въ

 

первый

 

праздникъ

 

новорожденнаго

 

солнца,—въ

 

ко-

ляду,— Карачунъ

 

разгребалъ

 

кости

 

мертвецовъ,

 

и

 

они

 

воз-

ставали

 

изъ

 

гробовъ

 

своихъ

 

и

 

устрашали

 

живыхъ;

 

время
s

                               

—
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святокъ

 

отъ

 

этаго

 

доседѣ

 

осталось

 

временемъ

 

странство-
вала

 

всякаго

 

рода

 

дух

 

въ

 

и

 

страшилищъ.

 

Отсюда

 

про-

изошелъ

 

обычай

 

святочныхъ

 

переряживаній.

 

Одинъ

 

древ-

ній

 

писатель

 

объясняетъ

 

силу

 

масокъ

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

от-

вращаютъ

 

дѣйствіе

 

злыхъ

 

духовъ

 

отъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

ихъ

носятъ.

 

У

 

всѣхъ

 

народовъ

 

перяражцваніе

 

было

 

необходи-
мою

 

принадлежности

 

праздниковъ

 

въ

 

честь

 

злыхъ

 

духовъ

и

 

маски

 

обыкновенно

 

употреблялись

 

все

 

страшпыя.

 

У
насъ

 

злые

 

духи

 

представлялись

 

прежде

 

неиначе,

 

какъ

мертвецами;

 

слово

 

«навіе»

 

имѣетъ

 

значеніе

 

и

 

мертвеца

 

и

злаго

 

духа.

 

Славянину

 

естественно

 

было

 

представлять

мертвеца

 

чѣмъ

 

то

 

страшнымъ,

 

безобразнымъ,

 

потому

 

что

мертвый

 

причислялся

 

уже

 

къ

 

вѣдомству

 

злой,

 

безобраз-
ной

 

Мореиы.

 

Особенно

 

естественно

 

было

 

думать,

 

что

 

ду-

ши

 

злыхъ

 

людей

 

превращаются

 

въ

 

страшныя

 

существа,

чтобы

 

пугать

 

живыхъ

 

и

 

дѣлать

 

имъ

 

зло.

 

Остатки

 

вѣры

 

въ

переселеніе

 

душъ

 

подкрѣпляли

 

эту

 

мысль.

 

Вѣра

 

въ

 

обо-
ротней

 

была

 

сильно

 

распространена

 

у

 

славянъ.

 

Остаткомъ
отъ

 

древнихъ

 

святочныхъ

 

обрядовъ

 

въ

 

честь

 

мертвыхъ

можно

 

считать

 

малороссійкій

 

обычай—въ

 

богатый

 

вечеръ

 

съ

особою

 

торжественностію

 

ѣсть

 

кутью,

 

медовую

 

сыту,

 

уз-

варъ

 

изъ

 

илодовъ,— какъ

 

извѣстно,

 

поминовенныя

 

кушанья.

(Продолженье

 

будете;}

«кзгскиві
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ПИТИРИПГЬ

 

И

 

РЖЕВСКІЙ.
if.

(Продолженіе).

Разкажемъ

 

кратко

 

объ

 

обстоятельствахъ,

 

прѳдшеотв©*:

вавшихъ

 

собранію,

 

раскольниковъ

 

1-го

 

октября

 

1719

 

г.

въ

 

присутствии

 

Питирима

 

и

 

результат*

 

сего

 

собранія

 

(*).

Раскольники,

 

которыхъ

 

преимуществено

 

имѣлъ

 

въ

 

ви-

ду

 

Питиримъ,

 

предлагая

 

имъ

 

130

 

вопросовъ

 

о

 

вѣрѣ

 

и

причинѣ

 

уклонения

 

ихъ

 

отъ

 

цравославія,

 

принадлежали,:

къ

 

такъ

 

называему,

 

діаконовскому

 

согласі.ю.

 

Основателемъ
этаго

 

согласія

 

былъ

 

діакоръ

 

Александръ.

 

Онъ

 

былъ

 

по-

садскій

 

человѣк.ъ

 

изъ

 

костррмскаго

 

пригорода

 

Нерехты.
Когда

 

онъ

 

поступилъ

 

въ

 

духовное

 

званіе^-не

 

ирѣстно.
Нзвѣстно

 

только,

 

что

 

въ

 

1701

 

или

 

1702

 

годахъ,

 

ймѣя

 

28'
лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

оиъ

 

былъ

 

уже

 

діакономъ

 

въ/томъ

 

же

пригородѣ

 

у

 

церкви

 

Владимирской

 

Богородицы

 

въ

 

дѣвичь-
емъ

 

монастырѣ.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

онъ

 

по

 

собственному
его

 

сознанію,

 

получилъ

 

сомнѣнія

 

въ

 

вѣрѣ,

 

и

 

вотъ

 

какимъ

образомъ:

 

«онъ

 

читэлъ

 

печатную

 

книгу,

 

называемый

 

по-

требнцкъ

 

иноческій

 

съ

 

моноканономъ

 

(когда

 

была

 

печа-
тана

 

эта

 

книга,

 

онъ

 

не

 

помнилъ),

 

въ

 

которой

 

нащелъ

проклятіе

 

ересемъ

 

отъ

 

яковитъ

 

приходящимъ,

 

а

 

имен-

но

 

написано:

 

иже

 

не

 

креститъ

 

двемя

 

персты,

 

яко-

же

 

и

 

Христосъ,

 

да

 

будетъ

 

проклятъ.»

 

Это

 

чтеніе

 

навело

его

 

на

 

размышленіе,

 

а

 

размышление

 

заставило

 

усомнить^

ся

 

въ

 

правильности

 

и

 

истинности

 

его

 

вѣрованій.

 

Hé

 

имѢя
возможности

 

рѣщить

 

свои

 

сомнѣнія

 

самъ

 

собою,

 

онъ

 

об-
ратился

 

за

  

совѣтомъ

 

къ

 

священнику

 

той

 

же

 

церкви,

 

при

С)

 

Подробное

 

ощсаніе

 

этаго

 

со,бранія

 

можно

 

найти

 

в^ст*

 

Диж. Д%,

 

J$J№

XV

 

ч.

 

Др.

 

Рос.

 

Виваіоѳ.,

 

откуда

 

мы

 

и

 

заимствовали

   

сл^дуюіцій

 

расказъ,
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которой

 

служилъ

 

овъ

 

самъ,

 

Василію

 

Ѳедорову.

 

Этотъ
послѣдній

 

самъ

 

былъ

 

не

 

смышленѣе

 

діакона.

 

Вмѣсто

 

то-

го,

 

чтобы

 

разрешить

 

мучивтіе

 

діакона

 

вопросы,

 

онъ

 

толь-

ко

 

посовѣтовалъ

 

ему

 

не

 

читать

 

старинныхъ

 

книгъ.

 

На
вопросъ

 

діакона— почему?

 

онъ

 

отвѣчалъ,

 

что

 

это

 

книги

старыя,

 

а

 

старый

 

книги

 

читать

 

не

 

ведѣно. — Послѣ

 

тако-

го

 

отвѣта

 

сомнѣніе

 

еще

 

болѣе

 

стало

 

мучить

 

діакопа.

 

Сом-
нѣніе

 

это

 

еще

 

увеличилось,

 

когда

 

онъ

 

услышалъ

 

разго-

воръ

 

соборнаго

 

попа

 

Василія

 

съ

 

другимъ

 

попомъ

 

и

 

съ

причетниками,

 

между

 

которыми

 

находился

 

и

 

діаконъ

 

Але-
ксандръ.

 

Этотъ

 

попъ

 

Василій

 

говорилъ,

 

что

 

четверить

аллилуіа,

 

т.

 

е.

 

трижды

 

говорить

 

аллилуіа

 

а

 

въ

 

четвертый
слава

 

Тебѣ

 

Боже,

 

значитъ

 

праздновать

 

латинскую

 

ересь.

Діаконъ

 

убѣдился

 

въ

 

истинѣ

 

словъ

 

Василія

 

потому,

 

что

вскорѣ

 

послѣ

 

этаго

 

разговора,

 

ему

 

удалось

 

читать

 

большой
часословъ,

 

печатанный

 

при

 

Алексѣѣ

 

Михайлович*,

 

въ

 

ко-

торому,

 

по

 

псалмѣ

 

вечернѣмъ:

 

«Благослови

 

душе

 

моя

господа»

 

было

 

напечатано

 

аллилуіа

 

дважды,

 

а

 

въ

 

третій
слава

 

Тебѣ

 

Боже.

 

Послѣ

 

этаго

 

онъ

 

сталъ

 

молиться

 

со

слезами

 

Богоматери,

 

чтобы

 

она

 

открыла

 

ему

 

истину.

 

Съ
полгода

 

прошло

 

времени

 

въ

 

этой

 

молитвѣ,

 

a

 

діаконъ

 

все

еще

 

находился

 

въ

 

сомнѣніи

 

относительно

 

аллилуіа.

 

Въ
это

 

время

 

ему

 

случилось

 

встрѣтиться

 

со

 

старицею

 

Ели-
заветою

 

и

 

онъ,

 

«началъ

 

разговаривать

 

съ

 

нею

 

о

 

томъ

своемъ

 

сумнѣніи,

 

услышалъ

 

о

 

томъ

 

отъ

 

ней

 

прежде,

 

что

она

 

ему

 

сказала

 

съ

 

великимъ

 

ужасомъ,

 

что

 

де

 

ныиѣ

 

.вѣ-
ра

 

не

 

правая

 

и

 

говорить

 

де

 

о

 

томъ

 

не

 

смѣю

 

для

 

того,

что

 

де

 

нынѣ

 

за

 

то

 

мучатъ,

 

и

 

потомъ

 

во

 

многіе

 

дни

 

ска^

зала

 

ему

 

подробно

 

какъ

 

было

 

при

 

Никовѣ,

 

и

 

онъ

 

потомъ

ее

 

спросилъ;

 

гДѢ

 

истинная

 

вѣра?

 

и

 

она

 

ему

 

сказала:

 

что

де

 

истинная

 

вѣра

 

обрѣтается

 

въ

 

сокровенномъ

 

мѣств,

 

а

именно

 

въ

 

лѣсу,

 

въ

 

ннжегородскихъ

 

пустыняхъ,

 

и

 

коли

де

 

хощетъ

 

спастись,

 

то

 

туда

 

поди.

 

»Услышавъ

 

такой

 

со-

вѣтъ,

 

діаконъ

 

оставилъ

 

жену

 

и

 

домъ

 

и

 

отправился

 

снача-

ла

 

къ

 

Ярославлю.

 

На

 

пути

 

діаконъ

 

встретился

 

съ

 

од-

пимъ

 

старцемъ,

 

съ

 

которымъ

 

вступилъ

 

въ

 

разговоръ

 

и

цросидъ научить

 

его

 

вѣрѣ

 

и

 

трудностямъ

 

пустынническаго

яитія.

 

Около

 

этаго

 

же

 

времени

 

овъ

 

познакомился

 

съ

 

дру-
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гимъ

 

старцемъ,

 

ио

 

имени

 

Іоною

 

(*)

 

Съ

 

пимъ

 

онъ

 

отпра-

вился

 

въ

 

лѣса

 

Керженскіе

 

и

 

здѣсь

 

отъ

 

наставника,

 

попа
Лавренгія,

 

былъ

 

пострижеиъ

 

въ

 

монашество

 

( 8).
Живя

 

на

 

Керженцѣ,

 

діаконъ

 

Александръ

 

успѣлъ

 

за-

служить

 

уважен іе

 

Керженскихъ

 

расколыіиковъ

 

и

 

пріоб-
рѣлъ

 

значительное

 

надъ

 

ними

 

вліяніе.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

попомъ

Дичитріемъ

 

онъ

 

управлялъ

 

духовенствомъ

 

Керженскимъ,
говоритъ

 

о

 

немъ

 

Андрей

 

Іоанповъ

 

( 4 ).

 

Вліяніе

 

его

 

было
на

 

столько

 

сильно,

 

что

 

онъ

 

усиѣлъ

 

произвести

 

раздѣле-
ніе

 

между

 

поповщиною—между

 

керженцами

 

и

 

вѣтковцами,
и

 

сдѣлался

 

основателемъ

 

особаго

 

толка— діаконовскаго.
До

 

діакона

 

Александра

 

Кержепцы

 

и

 

Вѣтковцы

 

держались

одинаковыхъ

 

обычаевъ.

 

Но

 

діаконъ

 

Александръ

 

усмо-

трѣлъ

 

некоторые

 

обычаи,

 

несогласные

 

съ

 

обычаями

 

пред-

ковъ,

 

а

 

именно:

 

Вѣтковцы

 

перемазывали

 

нереходящихъ

въ

 

расколъ

 

мѵромъ,

 

свареннымъ

 

для

 

ннхъ

 

попомъ

 

Ѳео-
досіемъ,

 

Діаконъ

 

отвергалъ

 

этотъ

 

обычай,

 

какъ

 

незакон-

ный.

 

Онъ

 

училъ

 

также

 

почитать

 

крестъ

 

четвероконечный
и

 

ввелъ

 

крестообразное

 

кажденіе,

 

т.

 

е.

 

онь

 

кадилъ

 

од-

нажды

 

прямо,

 

а

 

въ

 

другой

 

разъ

 

поперегъ,

 

и

 

отвергалъ

троекратное

 

кажденіе,

 

т.

 

е.

 

дважды

 

прямо,

 

а

 

въ

 

третій
разъ

 

поперегъ,

 

какъ

 

кадили

 

до

 

него

 

кержепцы

 

и

 

вѣт-
ковцы.

 

Это

 

свое

 

кажденіе

 

онъ

 

вздумалъ

 

употребить

 

въ

первый

 

разъ

 

въ

 

1706

 

г.

 

въ

 

день

 

Богоявленія

 

Господня.
Но

 

попытка

 

его

 

оказалась

 

неудачною.

 

Народъ

 

возроптал*

на

 

ново.вводителя

 

и

 

едва

 

не

 

лишидъ

 

его

 

жизни.

 

Діаконъ
успѣлъ

 

спастись

 

бѣгствомъ.

Неудача

 

первой

 

попытки

 

не

 

охладила

 

пововводителя.

 

Онъ
продолжалъ

 

стоять

 

на

 

своемъ.

 

И

 

вотъ,

 

мало

 

и

 

о

 

налу,

онъ

 

сталъ

 

во

 

главѣ

 

партіи,

 

которая

 

около

 

него

 

образо-
валась.

 

Иослѣдователи

 

его,

 

не

 

смотря

 

на

 

увѣщаніа

 

вѣт-
ковцевъ,

 

остались

 

ему

 

вѣрны

 

и

 

получили

 

пазваніе

 

діако-

(*)

 

Можетъ

 

быть

 

это

 

тотъ

 

самый

 

Іона,

 

по

 

поводу

 

подметваго

 

письма

 

ко-
тораго

 

Пптиримъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ВарсоноФіемъ,

 

былъ

 

вызванъ

 

въ

 

Петербурге.,

 

какъ
увидимъ

 

пижѳ.

(J )

 

Раек.

 

дѣл.

 

XYIII

 

ст.

 

ч.

 

I

 

стр.

 

63І—636.

[*)

 

Поли,

 

истор.

 

изв.

 

о

 

раек.

 

ч.

 

Ш.

 

стр.

 

182.



новцевъ,

 

или

 

новокадильниковъ.

 

Къ

 

этодиъ-то

 

діаконов-
цамъ,

 

«Балахонскаго

 

уѣзду,

 

Гернораменскихъ

 

лѣсовъ

 

жи-

телямъ

 

старцамъ

 

Александру,

 

(осифу,

 

ВарсоноФІю,

 

Гера-
симу

 

и

 

всѣмъ

 

ихъ

 

согласія,

 

зовомаго

 

діаконовщина,

 

какъ

монашескаго

 

чина,

 

такъ

 

и

 

мірскаго,

 

какъ

 

съ

 

ними

 

и

 

ок-

рестъ

 

нихъ

 

жйвущимъ,

 

такъ

 

во

 

градѣхъ

 

и

 

въ

 

уѣзДахъ
обрѣтающимся»

 

1-го

 

генваря

 

1716

 

г.

 

послалъ

 

Нитирйиъ
"свой

 

130

 

вопросовъ,

 

требуя

 

«на

 

кіЙждо

 

вопросъ

 

отвѣт-
ствованія,

 

ради

 

удобнѣйшаго

 

соединенія

 

ко

 

святѣй

 

церкви,

о

 

ихъ

 

діаконовцевъ

 

состояніи,

 

да

 

на

 

тіи

 

вопросы

 

от-

вѣтстбуютъ

 

съ

 

иаказанісмъ

 

достовѣрнаго

 

писанія,

 

коихъ

$аДй

 

винъ

 

отодрались

 

они

 

отъ

 

единства

 

церкви,

 

и

 

что

faff

 

разумѣтотъ

 

въ

 

насъ

 

быти

 

ереси

 

ли

 

или

 

расколы,

 

и

что

 

они

 

содержать,

 

и

 

како

 

содержимое

 

ими

 

разумѣютъ
'быти,

 

и

 

творимое

 

nîra

 

по

 

коимъ

 

правиломъ

 

соборнымъ?

 

(*)

Раскольники

 

приняли,

 

вопросы

 

Питирима

 

и

 

обѣщались
ішпішжь

 

от*аѣчать.

 

Но

 

исполііеніе

 

этаго

 

обѣщанія

 

послѣ-
-довэглл

 

гголько

 

по

 

истеченіи

 

трехъ

 

лѣтъ.

 

Въ

 

продолжение

даатоивремеид

 

іраскольники

 

употребляли

 

всѣ

 

мѣры,

 

чтобы
йквжъ-нибудь

 

„избавиться

 

отъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

вопросы

 

Пити-
рима^

Едва

 

только

 

получили

 

они

 

вопросы

 

Питирима,

 

какъ

стали

 

придумывать

 

разные

 

предлоги,

 

чтобъ

 

или

 

вовсе

 

из-

бавиться

 

отъ

 

отвѣтовъ,

 

или

 

же

 

протянуть,

 

но

 

крайней
мѣрѣ,

 

время.

 

Такъ

 

отъ

 

12

 

августа

 

тогоже

 

года

 

они

 

пи-

сали

 

Питириму

 

запросъ,

 

по

 

какому

 

праву

 

и

 

по

 

чьему

рахггоряженію

 

онъ

 

послалъ

 

имъ

 

вопросы,

 

на

 

которые

 

тре-

б^етъ

 

отвѣта,

 

но

 

указу

 

ли

 

Государя

 

и

 

благословенно
Архгереевъ,

 

или

 

по

 

собственному

 

желанію?

 

Питиримътзт-
вѣчалъ

 

имъ

 

на

 

это,

 

что

 

онъ

 

поступаетъ

 

такъ

 

согласно

съ

 

указали,

 

данными

 

ему

 

въ

 

1711

 

и

 

1712

 

годахъ,

 

побу-
ждаемый

 

искреннимъ

 

желаніемъ

 

прнвость

 

заблуждающихъ
къо..единенію

 

со

 

святою

 

церковію.

 

Въ

 

этомъ.же-запросѣ
.раскольники

  

спрашивали:

   

на

 

чье

 

имя

 

писать

 

отвѣты— на

С)
 

Предисл.
 

къ
 

«пращицѣ»
 

ІІитпр.



имя

 

ли

 

собора,

 

или

 

же

 

на

 

имя

 

Питирима?— -Это

 

Питіі-
римъ

 

иредоставлялъ

 

ихъ

 

волѣ,

 

т.

 

е.

 

они

 

могли

 

адресо-

вать

 

свои

 

отвѣты

 

или

 

собору,

 

или

 

же

 

лично

 

ему

 

самому

«Обаче

 

мнѣ

 

разсуждается,

 

писалъ

 

Питиримъ

 

расколыш-

камъ,

 

противу

 

вопросовъ

 

моихъ

 

надлежитъ

 

вамъ

 

отв.ѣ^-.
ствовати

 

къ

 

моему

 

лицу,

 

понеже

 

оные

 

вопросы

 

писаны

къ

 

вамъ

 

отъ

 

моего

 

лица.

 

Но

 

убо

 

и

 

о

 

семъ

 

оставляю

 

на

произволеніи

 

вашемъ,

 

точію

 

прошу

 

честность

 

вашу,

 

пожа-

луйте

 

Господа

 

ради

 

почтитися

 

противу

 

присланныхъ

 

во-

просовъ

 

отвѣтствовати

 

неотложно

 

и

 

не

 

укоснѣвая;

 

поне-

же

 

уже

 

по

 

сіе

 

настоящее

 

число,

 

какъ

 

посланы

 

къ

 

вамъ

оные

 

вопросы,

 

полпята

 

мѣсяца

 

исполнися:

 

еще

 

и

 

мнѣ

 

до-

нележе

 

не

 

случися

 

каково

 

отлученіе.»
Но

 

раскольники

 

не

 

торопились

 

отвѣчать.

 

Въ

 

августѣ
мѣсяцѣ

 

они

 

правда,

 

обѣщались

 

представить

 

свои

 

отвѣты,
но

 

вмѣсто

 

ожидаемыхъ

 

Питиримомъ

 

отвѣтовъ,*они1при-
слали

 

ему

 

своихъ

 

240

 

воиросовъ

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

преданіяхъ
церковныхъ.

 

Питиримъ

 

иринялъ

 

эти

 

вопросы

 

и

 

обѣ- •

щалъ

 

отвѣчать

 

на

 

шіхъ.

 

Два

 

раза,

 

въ

 

1717

 

и

 

1718
годахъ,

 

онъ

 

увѣдомлялъ

 

діаконовцевъ,

 

что

 

отвѣты

 

на

 

ихъ

вопросы

 

у

 

него

 

готовы,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

спрашивалъ,

готовы

 

ли

 

у

 

нихъ

 

отвѣты

 

на

 

его

 

вопросы,

 

и

 

если

 

готовы

то

 

просилъ

 

ихъ

 

выбрать

 

мѣсто

 

и

 

время,

 

гдѣ^и у когда

 

они

должны

 

сойтись,

 

чтобъ

 

всенародно

 

размѣняться

 

вопросами

и

 

отвѣтами.

 

«Раскольникамъ

 

не

 

нравилоіь

 

подобнаго

 

ро-

да

 

предложеніе

 

Питирима.

 

Они

 

всячески

 

уклонялись

 

отъ

отвѣтовъ.

 

Но

 

Питиримъ

 

настоятельно

 

требовалъ

 

у

 

нихъ

отвѣтовъ,

 

и

 

они

 

рѣшились,

 

наконецъ,

 

доставить

 

отвѣты
на

 

его

 

130

 

вопросовъ.

 

Въ

 

1718

 

г-

 

Выборный

 

старецъ

діаконовскаго

 

скита,

 

ВарсоноФій,

 

извѣщалъ

 

довѣрепное
лице

 

Питирима,

 

іеродіакона

 

Гурія,

 

что^отвѣты

 

у

 

нихъ

готовы.

 

Но

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

представить

 

готовые

 

бт-
вѣты,

 

ВарсоноФІЙ-

 

самъ

 

явился

 

къ

 

Питириму

 

пінросилъ
его

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

расколоучителей,

 

чтобы

 

Питиримъ
дозволилъ

 

имъ

 

не

 

отдавать

 

отвѣтовъ.

 

Питиримъ

 

не

 

согла-

сился

 

и

 

настоятельно

 

требовалъ

 

отвѣтовъ.

 

Видя

 

его

 

не-

преклонную

 

волю,

 

ВарсоноФІй

 

обещался

 

отвѣчать.
Но

 
и

 
на

 
этотъ

 
разъ

 
онъ

 
не

 
йсполнилъ

 
даннаго

 
обѣща-
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нія,

 

потому

 

будто-бы,

 

что

 

у

 

нихъ

 

вышелъ

 

разладъ

 

со

старцемъ

 

Филаретомъ,

 

По

 

этому

 

случаю

 

діаконъ

 

Але-
ксандръ,

 

Герасиаъ

 

и

 

іосифъ

 

отправились

 

къ

 

Пити-
риму

 

и

 

донесли

 

ему,

 

что

 

ВарсоноФІй

 

не

 

хочетъ,

 

по-

давать

 

отвѣтовъ,

 

потому

 

что

 

поссорился

 

со

 

старцемъ

Филаретомъ.

 

Тогда

 

Питиримъ

 

чрезъ

 

письмо

 

вытребовалъ
ВарсоноФІя

 

къ

 

себѣ

 

и

 

спрашивалъ

 

его:

 

почему

 

онъ

 

не

даетъ

 

отвѣтовъ?

 

ВарсоноФІй

 

отвѣчалъ,

 

что

 

приготовлен-

ные

 

отвѣты

 

ему

 

не

 

понравились

 

и

 

потому

 

руки

 

къ

 

тѣмъ
Отвѣтамъ

 

онъ

 

не

 

приложилъ.»

 

Сколько

 

отвѣтовъ

 

ему

 

но

понравилось,

 

сросилъ

 

его

 

Питиримъ?— «Какъ-де

 

правда

сказать,

 

отвѣчалъ

 

ему

 

ВарсоноФІй,

 

мнѣ

 

де

 

и

 

вси

 

не

 

ка-

жутся»

 

и

 

просилъ

 

не

 

принуждать

 

его

 

къ

 

отвѣтамъ.

 

Пи-
тиримъ

 

уволилъ

 

ВарсоноФія

 

отъ

 

отвѣтовъ,

 

но

 

отъ

 

діако-
на

 

Александра,

 

іосифэ

 

и

 

Герасима

 

непремѣнно

 

требовалъ
отвѣтовъ

 

на

 

представленнные

 

вопросы.

 

Діаконъ

 

Але-
ксандръ,

 

іосифъ

 

и

 

Герасимъ

 

опять

 

пришли

 

къ

 

Питирн-
му

 

на

 

Бѣлбашъ

 

и

 

просили

 

его

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

чтобы
и

 

ихъ

 

онъ

 

уволилъ

 

отъ

 

отвѣтовъ,

 

какъ

 

уволилъ

 

Варсо-
нофія.

 

«Мы

 

отвѣщать

 

противу

 

твоихъ

 

вопросовъ

 

не

 

мо-

жемъ,

 

»

 

говорили

 

діаконовцы,

 

Питиримъ

 

настаивалъ.

 

Тог-
да

 

расколоучители

 

сказали,

 

что

 

«у

 

насъ

 

на

 

твои

 

вопросы

отвѣтсвъ

 

не

 

будетъ.»

 

«Если

 

такъ,

 

сказать

 

Питиримъ,

 

то

дайте

 

мнѣ

 

росписку,

 

что

 

у

 

васъ

 

отвѣтовъ

 

не

 

будетъ,

 

по-

неже

 

народъ

 

того

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

вы

 

здѣся

 

о

 

семь

 

мене

просите,

 

а

 

еще

 

въ

 

народъ

 

скажете,

 

яко

 

будто

 

бы

 

пода-

вали

 

мнѣ

 

и

 

яко

 

бы

 

у

 

васъ

 

не

 

принялъ.»

 

Расколоучители
боясь

 

осрамиться

 

предъ

 

народомъ,

 

не

 

давали

 

такой

 

ро-

списки.

 

Питиримъ

 

задержалъ

 

ихъ

 

у

 

себя

 

и

 

далъ

 

знать

раскольникамъ,

 

чтобы

 

они

 

готоили

 

отвѣты.

 

ВарсоноФІЙ
опять

 

приходилъ

 

къ

 

Питириму

 

съ

 

просьбою —отпустить

діаконы

 

съ

 

товарищами.

 

Питиримъ

 

обѣщался

 

отпустить

ихъ,

 

но

 

требовалъ

 

отъ

 

ВарсоноФІя

 

росписку,

 

что

 

отпу-

щенные

 

явятся

 

на

 

собраніе,

 

когда

 

будутъ

 

готовы

 

отвѣты.
ВарсоноФІй

 

не

 

далъ

 

такой

 

росписки,

 

потому

 

что

 

це

 

на-

деялся,

 

что

 

діаконъ

 

съ

 

товарищами

 

не

 

уйдутъ.

 

Вынужден-
ные

 

необходимостію

 

расколоучители

 

рѣшились,

 

наконецъ,

представить
 

свои

 
отвѣты.

 
И

 
действительно

 
въ

 
маѣ

 
1719

 
г.
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—

когда

 

Питиримъ

 

былъ

 

уже

 

Епископомъ,

 

представили

 

свои

такъ

 

долго

 

ожидаемые

   

отвѣты.
Питиримъ

 

принялъ

 

отвѣты

 

діаконовцевъ.

 

Вручивъ

 

от-

веты,

 

расколоучители

 

опять

 

просили

 

Питирима,

 

чтобы

 

онъ

отпустилъ

 

ихъ

 

и

 

не

 

тревожилъ

 

болѣе.

 

ІІитиримъ

 

разсмо-

трѣлъ

 

полученные

 

отвѣты

 

и

 

нашелъ,

 

что

 

діаконовцы

 

не

право

 

отвѣчали

 

на

 

его

 

вопросы.

 

Поэтому,

 

призвавъ

 

діако-
на

 

съ

 

товарищами,

 

сказалъ:

 

«отвѣты

 

ваши

 

отвѣтствованы
не

 

право,

 

и

 

того

 

рода

 

надлежитъ

 

мнѣ

 

таковую

 

вашу

 

не-

правду,

 

пріѣхавъ

 

на

 

Керженецъ,

 

при

 

собраніи

 

народа

 

об-
личить,

 

и

 

когда

 

изъ

 

Нижняго

 

на

 

Керженецъ

 

пріѣду,

 

тог-

да

 

и

 

вамъ

 

свои

 

отвѣты

 

при

 

собраніи

 

народа

 

отдамъ,

 

а

 

не

говоря

 

съ

 

вами

 

при

 

собраніи

 

народа

 

про

 

таковое

 

ваше

неправое

 

отвѣтствованіе,

 

отпустить

 

васъ

 

не

 

возможно.»

 

(в)
Пр.

 

Питиримъ,

 

получивъ

 

отвѣты

 

діаконовцевъ,

 

не

 

тот-

часъ

 

обмѣпялся

 

съ

 

ними

 

своими

 

отвѣтами.

 

Ояъ

 

желалъ

говорить

 

съ

 

ними

 

о

 

вѣрѣ

 

всенародно.

 

По

 

этому

 

онъ

  

ра-

(6 )

 

Въ

 

исторіи

 

Ниж.

 

Іер.

 

сказано,

 

что

 

Питиримъ

 

спокойно

 

отпустилъ

 

діако-

новцевъ

 

до

 

будущихъ

 

переговоровъ

 

съ

 

нимп

 

о

 

предметахъ

 

вѣры.

 

См.

 

стр.

 

67.
Питиримъ

 

действительно

 

мои

 

отпустить

 

раскольниковъ

 

впредь

 

до

 

будущаго

 

съ

ними

 

«раЗглагольствованія»,

 

потому

 

что

 

діаконовцамъ

 

отказаться

 

отъ

 

всенарод-

наго

 

спора

 

о

 

вѣрѣ

 

было

 

не

 

совсѣмъ

 

удобно.

 

Этимъ

 

отказомъ

 

они

 

могли

 

на-

всегда

 

уронить

 

себя

 

въ

 

глазахъ

 

народа,

 

даже

 

въ

 

глазахъ

 

своихъ

 

привержен-

цевъ.

 

Но,

 

какъ

 

кажется,

 

они

 

этаго

 

не

 

боялись.

 

Скрыться

 

для

 

нихъ

 

быловыгод-
нѣе,

 

чѣмъ

 

присутствовать

 

при

 

разговорѣ

 

о

 

вѣрѣ.

 

Они

 

напередъ

 

знали,

 

что

 

они

будутъ

 

посрамлены

 

публично.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

они

 

скорѣе

 

могли

 

Ірѣшиться
куда

 

нибудь

 

скрыться,

 

чѣмъ

 

отдаться

 

на

 

явное,

 

всенародное

 

посрамленіе.

 

Пи-
тиримъ

 

это

 

предвидѣлъ,

 

да

 

и

 

прежніе

 

ихъ

 

проволочки

 

и

 

отказы

 

отвѣчать

 

на

вопросы

 

давали

 

ему

 

возможность

 

предугадывать,

 

что

 

расколоучители

 

не

 

явятся

на

 

собраніе.

 

Между

 

тѣмъ

 

Питиримъ

 

для

 

полнаго

 

торжества

 

православія,

 

хо-

тѣлъ

 

предъ

 

всѣми

 

показать

 

несостоятельность

 

расколоучителей.

 

По

 

этому

 

все-

го

 

вѣроятнѣе,

 

что

 

Питиримъ

 

задержадъ

 

діакона

 

съ

 

товарищами,

 

но

 

«не

 

от-

пустилъ

 

ихъ

 

спокойно.»

 

Это

 

подтверждаетъ

 

діаконъ

 

Александръ

 

въ

 

своемъ

 

по-

казаніи.

 

Именно

 

опъ

 

говорить,

 

что

 

Питиримъ,

 

пріѣхавъ

 

въ

 

Дрюковскую

 

волость

въ

 

послѣднихъ

 

числахъ

 

сентября

 

1719

 

г.

 

велѣлъ

 

собрать

 

многихъ

 

людей

 

и

 

-

ѵхб

 

изв

 

монастыря

 

привести

 

вз

 

Пафнутъево.

 

Въ

 

показаніи

 

этаго

 

же

 

діакона

говорится,

 

что

 

Питиримъ,

 

принявъ

 

отвѣты

 

діаконовцевъ,

 

разсердился

 

на

 

нихъ

За

 

ТО,

 

ЧТО

 

ОНИ

 

ПрОСИЛИ

 

еГО

 

УВОЛИТЬ

 

ИХЪ

 

ОТЪ

 

раЗМѣна

 

ОТВѢТОВЪ,

 

И

 

держали

ихъ

 

es

 

монастырѣ

 

nobs

 

крѣпкимз

 

караулами,

 

ВПЛОТЬ

 

ДО

 

ПОСЛѣднихъ

 

ЧИСѲЛЪ

сентября,

 

т.

 

е.

 

до

 

того

 

времени,

 

когда

 

Питиримъ

 

прибылъ

 

въ

 

село

 

ПаФнутьѳво
для

 

разговора

 

о

 

вѣрѣ.

 

См.

 

показ,

 

діак.

 

лъ

 

Раек.

 

дѣл.

 

ч.

 

I

 

стр.

 

639
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зослалъ

 

прежде

 

приглашеніе,

 

какъ

 

православнымъ,

 

такъ

и

 

расКольникамъ

 

собраться,

 

въ

 

извѣстномъ

 

мѣстѣ

 

для

 

вы-

слушанія

 

разговора

 

о

 

вѣрѣ,

 

чтобы

 

всѣ

 

могли

 

слышать,

 

и

потомъ

 

судить,

 

кто

 

правъ

 

и

 

кто

 

виноватъ,

 

раскольники

ли

 

иди

 

онъ

 

самъ.ѴМѢстомъ

 

собранія

 

назначено

 

было

 

село

Щфнутьево.

 

«И

 

вотъ

 

«1719

 

г.

 

сентября

 

въ

 

29

 

день

 

Пре-
освященный

 

Питиримъ

 

прибылъ

 

въ

 

Балахонскій

 

уѣздъ,
въ

 

государеву

 

дворцовую

 

Дрюковскую

 

волость,

 

въ

 

село

ПаФнутово,

 

и

 

повелѣлъ

 

всѣхъ

 

разныхъ

 

толковъ

 

кёлей-
нымъ

 

жителямъ,

 

старцамъ

 

и

 

старцамъ,

 

и

 

бѣЛьцемъ,

 

и

волостныя

 

керженскія

 

и

 

друковскія

 

волостей

 

крествяномъ

собратися

 

въ

 

ПаФнутово

 

октября

 

1-го,

 

ради

 

слышанія

 

раз-

глагольствія

 

съ

 

раскольщики

 

діаконова

 

согласія— съ

 

діа-
кономъ

 

Александромъ

 

и

 

прочими

 

ихъ

 

согласія.»

 

\

   

'

Въ

 

1-й

 

день

 

октября,

 

совершивъ

 

Божественную

 

лйтур
riKXj

 

Преосвященный

 

Питиримъ,

 

съ

 

крест омъ

 

и

 

Еванге-
ліемъ,

 

выгнелъ

 

изъ

 

церкви

 

и

 

сталъ

 

на

 

приготовленное,

близь

 

церкви

 

возвышенное

 

мѣсто.

 

Благословивъ

 

крестомъ

всѣхъ

 

собравшихся,

 

онъ

 

произнесъ

 

такую

 

рѣчь:

 

Отцы

 

и

матери

 

и

 

православные

 

христіанеі

 

извольте

 

смотреть

 

Г

 

Азъ
къ

 

вамъ

 

пришелъ

 

ни

 

коего

 

оружія

 

изнесъ

 

ко

 

устрапіевію
васъ,

 

но

 

точію

 

изнесъ

 

общее

 

наше

 

Христіанское

 

оружіе,
хранящее

 

насъ,

 

святое

 

Евангеліе

 

и

 

Животворящій

 

крестъ,

и

 

сего

 

ради

 

никто

 

мене

 

не

 

бойтеся,

 

и

 

никоего

 

страха

 

не

имейте.

 

Азъ

 

къ

 

вамъ

 

пріидохъ

 

точію

 

при

 

всѣхъ

 

при

 

васъ

съ

 

діакономъ

 

Александромъ

 

вопросами

 

и

 

отвѣтами

 

размѣ-
нятися,

 

понеже

 

азъ

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

прошлыхъ

 

годѣхъ

 

ио-

слахъ

 

своихъ

 

вопросовъ

 

сто

 

тридесять,

 

требуя

 

отъ

 

нйхъ
отвѣтствованія,

 

и

 

они

 

мнѣ

 

прислали^

 

своихъ

 

двѣетиче
тыредесить

 

вопросовъ,

 

требуютъ

 

на

 

нихъ

 

у

 

мене

 

ртвѣт-
ствованія,

 

и

 

ныне

 

мы

 

при

 

васъ

 

съ

 

ними

 

размѣняемся

 

от-

ветами

 

на

 

помянутые

 

вопросы,

 

и

 

о

 

ответахъ

 

между

 

со-

бою

 

съ

 

ними

 

поговоримъ,

 

а

 

вы

 

смотрите

 

и

 

разсуждайте,
кто

 

будетъ

 

изъ

 

насъ

 

правъ

 

и

 

кто

 

виноватъ.*

  

( 7 )
Это

 

справедливая

 

речь

   

понравиласъ

 

ел

 

у

 

шателяжь.

 

Со-
бравшееся

   

старцы,

   

старицы

 

и

   

бельцы

 

поклонились

 

сна-

tf )

 

Помѣщ.

 

въ

 

нач,

 

«Пращицы»,
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чала

 

кресту

 

й

 

Ёвангелію,

 

а

 

за

 

темъ

 

преосвященному,

благодаряще

 

его

 

за

 

таковое

 

къ

 

иимъ

 

снисходительное

смиреніе.»

 

За

 

темъ

 

Питиримъ

 

обратился

 

къ

 

расколе

 

-

учителямъ,

 

говорилъ

 

съ

 

ними

 

о

 

ходе

 

дела,

 

о

 

ихъ

 

мед-

ленности

 

и

 

отговоркахъ,

 

о

 

ихъ

 

несостоятельности.

 

Расколо-
учители

 

подтвердили

 

все

 

сказанное

 

Питиримомъ.

 

После
этаго

 

Преосвященный

 

взялъ

 

діаконовскіе

 

отвЬты

 

за

 

под-

нйсомъ

 

расколоучит«'Лей,

 

и

 

показывая

 

ихъ

 

діакону

 

Але-
ксандру,

 

спросилъ:

 

ваши

 

ли

 

эти

 

отвЬты,

 

кои

 

вы

 

мне

 

въ

мае

 

вручили?— Алексантръ

 

отвечалъ:

 

«ответы

 

наши

 

»

 

За
темъ

 

Питиримъ

 

взялъ

 

другую

 

книгу,

 

именно

 

свои

 

ответы
написанные

 

противъ

 

240

 

діаконовскихъ

 

вопросовъ

 

и,

 

по-

казывая

 

ее

 

народу,

 

сказалъ:

 

«Сія

 

книга

 

ответы,

 

написа-

ны

 

противу

 

діаконовыхъ

 

вопросовъ.

 

»

 

Вручая

 

ее

 

Алексан-
дру,

 

онъ

 

прочиталъ

 

напередъ

 

писланіе,

 

написанное

 

въ

начале

 

этой

 

книги.

 

Пожелавъ,

 

въ

 

этомъ

 

посланіи,

 

«міра
и

 

тишины

 

и

 

соединенія

 

ко

 

святей

 

восточней

 

нвеликорое-

сійской

 

церкви»,

 

Питиримъ

 

просилъ

 

благосклонно

 

при-

нять

 

свой

 

трудъ

 

и

 

за

 

темъ

 

прибавилъ:

 

«аще

 

ли

 

же

 

въ

чесомъ

 

кроме

 

описей

 

и

 

забвеніа

 

обрящется

 

(въ

 

этомъ

труде)

 

что

 

вамъ

 

недоумЬнно,

 

или

 

неразумно,

 

или

 

сом-

нительно,

 

или

 

что

 

ино

 

къ

 

пополнеиію

 

надлежащее,

 

тре-

бую

 

усердно,

 

позвольте

 

тая

 

намъ

 

вся

 

письменне

 

объявить,
а

 

мы,

 

елико

 

намъ

 

Господь

 

и

 

Богъ

 

дастъ

 

силы

 

и

 

смыслу,

толико

 

готовы

 

и

 

должны

 

о

 

таковыхъ

 

паки

 

къ

 

вамъ

 

пись-

менне

 

же

 

восаисать.

 

А

 

ежели

 

кто

 

изъ

 

васъ

 

по

 

какому

коварству

 

и

 

по

 

злобе

 

стаиетъ

 

написанные

 

отъ

 

насъ

 

от-

веты,

 

положенную

 

сущѵю

 

правду

 

и

 

истину,

 

превращати

и

 

растлевати

 

на

 

возмущеніе

 

народа

 

и

 

на

 

непокореніе

 

свя-

тей

 

церкви

 

в

 

ея

 

настырямъ;

 

а

 

къ

 

нашему

 

смиренію

 

о

таковыхъ

 

не

 

писавши,

 

и

 

разрѣшенія

 

разсудительнаго

 

о

нихъ

 

не

 

взыскавши:

 

и

 

таковзго

 

народа

 

возмутителя

 

и

раздирателя

 

сватыя

 

церкве .

 

Христовы

 

судія

 

буди

 

самъ

Господь

 

Богъ

 

и

 

вся

 

святая

 

церковь

 

и

 

Богомъ

 

помазан-

ный

 

государь

 

царь

 

Йетръ

 

Алексеевичь

 

всея

 

великія

 

и

малыя

 

и

 

бЬлыя

 

Роёеіи

 

Самодержецъ»,

 

( 8 )

(")

 

Пред.

 

къ

 

оПраіЧйцѣ.і
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После

 

этой

 

речи

 

Питиримъ

 

передалъ

 

книгу

 

Алексан-
дру

 

и

 

спросилъ

 

присутствующихъ

 

тутъ

 

старцевъ

 

Софон-
тіева

 

согласія

 

Павлина

 

и

 

Павла,

 

согласны

 

ли

 

они

 

съ

 

от-

ветами

 

діакона

 

и

 

его

 

товарищей,

 

написінными

 

на

 

его

 

во-

просы?

 

Старцы

 

отвечали:

 

«мы

 

ихъ

 

ответамъ

 

не

 

согласу-

емся

 

и

 

не

 

пріемлемъ.»

 

Тоже

 

самое

 

говорили

 

и

 

старцы

ОнуФріева

 

согласія

 

Авраамій

 

и

 

Макарій

 

и

 

безпопэвщин-
скаго

 

согласія

 

старець

 

Макарій.

 

За

 

темъ

 

Питиримъ

 

об-
ратился

 

къ

 

діакону

 

и

 

спрашивалъ

 

его:

 

За

 

чемъ

 

онъ

 

от-

вечалъ

 

не

 

право

 

на

 

предложенные

 

ему

 

вопросы?

 

Діаконъ
ничего

 

не

 

отвечалъ

 

на

 

такойч

 

вонросъ

 

Питирима.

 

Видя
его

 

безответность

 

выборный

 

старецъ

 

Варсонофій

 

подалъ

Питирииу

 

доношеніе

 

за

 

подписомъ

 

старцевъ

 

діаконовскаго
согласія.

 

Питиримъ

 

велелъ

 

его

 

прочитать

 

въ

 

слухъ

всего

 

народа.

 

Вотъ

 

это

 

донощенш;

«Великому

 

государю

 

преосвящеинейшему

 

Питириму
Епископу

 

Нижегородскому

 

и

 

Алатырскому

 

донощеніе.
Въ

 

прошломъ

 

1716

 

г.

 

Іаннуарія

 

въ

 

1

 

день

 

прислэлъ

Ваше

 

Преосвященство

 

къ

 

намъ

 

ниже

 

приписавшимся

 

во-

просовъ

 

сто

 

тридесять,

 

требуя

 

на

 

нихъ

 

отъ

 

насъ

 

ответ-
ствованія;

 

и

 

мы

 

убозіи

 

оныя

 

вами

 

присланныя

 

вопросы

приняли,

 

и

 

принявши

 

обещалися

 

вамъ

 

противу

 

ихъ

 

отвѣт-
ствовать,

 

но

 

еще

 

не

 

ответствовавши,

 

того

 

же

 

вышёписан-

наго

 

года,

 

августа

 

въ

 

день,

 

прислали

 

мы

 

своихъ

 

вопро-

совъ

 

числомъ

 

двести

 

четыредесять

 

къ

 

вашему

 

преосвя-

щенству,

 

требуя

 

на

 

нихъ

 

отъ

 

вашего

 

преосвященства

 

от-

ветствованія 1,

 

и

 

ваше

 

преосвященство

 

оныя

 

наши

 

вопросы

принялъ,

 

и

 

Отвещати

 

обещался,

 

и

 

мы

 

елико

 

могли

 

на

присланныя

 

ваши

 

вопросы

 

ответы

 

написали,

 

по

 

совету
всего

 

нашего

 

согласія

 

и

 

заруча

 

своеручно

 

сего

 

1 719

 

года

маія

 

въ

 

день,

 

вашему

 

преосвященству

 

вручили,

 

и

 

его

 

же

1719

 

г.

 

октября

 

въ

 

1

 

день

 

и

 

отъ

 

двашего

 

преосвященст-

ва

 

на

 

наши

 

вопросы

 

ответы

 

за

 

подписаніемъ

 

руки

 

Вашея
приняли;

 

а

 

о

 

нашихъ

 

ответахъ,

 

кои

 

мы

 

подали

 

вашему

преосвященству

 

разсуждали

 

многое

 

время,

 

и

 

уразумели
подлинно,

 

что

 

противо

 

"оныхъ

 

ващихъ

 

вопросовъ

 

отвеща-
ли

 

неправо

 

и

 

не

 

противу

 

вопрошенія

 

вашего,

 

а

 

на

 

многіе
и

 

не

 

отвещали,

 

понеже

 

мы

 

не

 

возмогохомъ,

 

како

 

бы

 

от-



255
i

вѣщати

 

праведно.

 

И

 

того

 

ради

 

просимъ

 

симъ

 

доношені-
емъ,

 

но

 

совѣту

 

же

 

всего

 

нашего

 

согласія,

 

Вашего

 

Пре-
освященства,

 

остави

 

намъ

 

такое

 

наше

 

погрѣшеніе,

 

про-

сти

 

насъ

 

безъ

 

истязанія

 

во

 

оныхъ

 

нашихъ

 

неправедныхъ

отвѣтахъ;

 

понеже

 

мы

 

отвѣщати

 

не

 

можемъ

 

нынѣ

 

и

 

впредь.

А

 

мы

 

оныя

 

наши

 

отвѣты

 

полагаемъ

 

ни

 

во

 

что,

 

якобы

 

и

не

 

писаны.

 

Аще

 

ли

 

же

 

оныя

 

наши

 

неправдивыя

 

отвѣты
мы,

 

или

 

кто

 

нашего

 

срг.іасія

 

духовнаго

 

и

 

мирскаго

 

чина

нынѣ,

 

или

 

впредь

 

будущіе

 

годы

 

станеть

 

похваляти,

 

и

 

за

правыя

 

вмѣняти

 

тайно

 

или

 

явно,

 

и

 

между

 

собою

 

и

 

въ

 

на-

родъ

 

переписывать,

 

и

 

писаніемъ

 

издавать,

 

буди

 

на

 

всѣхъ
на

 

насъ,

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

нашего

 

согласія

 

святыхъ

 

отецъ

 

всѣхъ
вееленскихъ

 

и

 

пэмѣстныхъ

 

соборовъ

 

клятва

 

въ

 

семъ

 

вѣн-
цѣ

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

и

 

судъ

 

Божій

 

и

 

царевъ.

 

A

 

сіе

 

мы

просительное

 

донсшеніе

 

вашему

 

преосвященству

 

приносимъ

по

 

совѣту

 

всего

 

нашего

 

согласія

 

волею,

 

а

 

не

 

по

 

нуждѣ
и

 

не

 

по

 

насилію,

 

но

 

своймъ

 

добрымъ

 

произволеніемъ,

 

ва-

шего

 

преосвященства

 

послѣдпіи

 

богомольцы

 

Балахонскаго
уѣзду,

 

Чернораменскихъ

 

лѣсовъ

 

келейніи

 

жители

 

старцы

Александръ,

 

іосифъ,

 

Варсонофій,

 

Герасимъ,

 

НаФанаилъ,
1719

 

году

 

октября

 

въ

 

1

 

день»

 

( 9 ).

 

"*}

 

"
Когда

 

это

 

доношеніе

 

было

 

прочитано

 

Питиримъ

 

обра-
тился

 

къ

 

діакону

 

Александру

 

и

 

просилъ

 

его

 

отвѣчать

 

на

всякій

 

свои

 

отвѣтъ

 

«прдлинно».

 

Діяконъ

 

только

 

кланялся,

и

 

говор и-яъ:

 

«прости, не

 

истязуй

 

насъ:

 

мы

 

не

 

можемъ

 

ни-

чего

 

иного

 

отвѣщати,

 

точію

 

что

 

въ

 

доношеніи

 

нашемъ

 

на-

писано

 

о

 

семъ

 

просимъ.»

 

Питиримъ

 

окончательно

 

хотѣлъ
доставить,

 

торжество

 

истинѣ

 

надъ

 

заблужденіемъ,

 

и

 

нотс-

му

 

настаивалъ,

 

чтобы

 

діаконъ

 

отвѣчалъ

 

ему.

 

Но

 

видя

 

его

безотвѣтность,

 

Питиримъ

 

обратился

 

къ

 

предстоявшимъ

тутъ

 

нѣкоторымъ

 

-

 

изъ

 

православныхъ

 

и

 

спрашивалъ,

 

что

ему

 

дѣлать

 

съ

 

діаяономъ?

 

Ему

 

отвѣчали,

 

что

 

желатель-,

но

 

было

 

бы

 

если

 

бы

 

діаконъ

 

отвѣчалъ;

 

но

 

если

 

онъ

 

и

его

 

товарищи

 

ничего

 

не

 

отвѣчаютъ

 

и

 

«нестапутъ

 

больше
гсворити,

 

не

 

надобно

 

ихъ

 

истязати;

 

понеже

 

они

 

доноше-

Ç)

 

Поли,

 

истор.

 

изв.

 

о

 

раек.

 

ч.

 

IV

 

стр.

 

229—231.
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ніемъ

 

отвѣщаютъ,

 

что

 

тіи

 

ихъ

 

ответы

 

неправы

 

и

 

падле-

житъ

 

де

 

вашему

 

Преосвященству

 

за

 

таковое

 

вольное

 

по-

каяніе

 

сбтворити

 

безъ

 

истязанія,

 

дабы

 

имъ

 

было

 

и

 

впредь

разсматривати

 

надежно;

 

точію

 

поволь

 

и

 

прочихъ

 

согласій
вонросити,

 

стаиутъ

 

ли

 

кто

 

нихъ

 

противу

 

вашихъ

 

вопро-

сов

 

ь

 

отвѣщати».

Нринявъ

 

этотъ

 

общій

 

совѣтъ,

 

Питиримъ

 

обратился

 

къ

предстоявшимъ

 

здѣсь

 

старцамъ

 

Онуфріева,

 

СоФонтіева

 

и

бсзпоповщинскаго

 

согласій

 

—не

 

станетъ

 

ли

 

кто

 

либо

 

изъ

 

нихъ

отвѣчать

 

ему?

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

никто

 

изъ

 

предстоавшихъ

 

не

рѣшчлся

 

отвѣчать-

 

на

 

его

 

вопросы,

 

и

 

діаконовцы,

 

и

 

ОнуФ-
ріевцы

 

и

 

СоФОнтіевцы

 

только

 

кланялись

 

и

 

говорили:

 

«мы

не

 

можемъ

 

отвѣчать

 

противъ

 

твэихъ

 

вопросовъ, »

 

и

 

про-

сили

 

его:

 

«остави,

 

не

 

истязуй

 

отъ

 

насъ

 

отвѣтствованія»,
то

 

преосвященный

 

не

 

настаивалъ

 

болѣе,

 

и,

 

поговоривъ

съ

 

народомъ

 

о

 

крестнэмъ

 

знаменіи

 

и

 

объ

 

аллилуіа,

 

ра-

спустилъ

 

собраніе.

 

И

 

тако,

 

по

 

многихъ

 

шлезныхъ

 

и

 

мір-
ныхъ

 

словесахъ,

 

подавъ

 

всѣмъ

 

миръ

 

и

 

благословеніе,

 

отъ-

иде,

 

и

 

прэчіи

 

вси

 

рдзыдошася

 

кійждо

 

во

 

свояси

 

съ

 

миромъ

и

 

радостіЮ,*

 

( ,0).

Питиримъ

 

донесъ

 

объ'этомъ

 

происшествии

 

Петру.

 

Петръ
очень

 

обрадовался

 

извѣстію,

 

получсннному

 

отъ

 

Питирима
и

 

писаль

 

ему

 

по

 

этому

 

случаю

 

письмо,

 

которымъ

 

меж-

ду

 

прочимъ

 

вызывалъ

 

его

 

въ

 

Петербургъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

стар-

цемъ

 

ВарсоноФІемъ.

 

Причиною

 

вызова

 

Питирима

 

въ

 

Пе-
тербургъ

 

послужило

 

подложное

 

письмо

 

керженскаго

 

ра-

скольника

 

Іоны

 

(")

 

который

 

не

 

вѣрилъ

 

тому,

 

что

 

діако-
новцы

 

отреклись

 

предъ

 

Питиримомъ

 

отъ

 

своихъ

 

отвьтовъ

нризнавъ

 

ихъ

 

неправчми.

 

Чтобы

 

убѣдить

 

Іону

 

въ

 

истин-

ности

 

происшествія,

 

Петръ

 

и

 

вызвалъ

 

Питирима

 

въ

 

Пе
тербургъ.

 

«Передъ

 

нѣкоторымъ

 

временемъ,

 

писалъ

 

Петръ,
одянъ

 

раскольникъ

 

письмо

 

въ

 

соборной

 

церкви

 

на

 

Па-
тріаршее

 

мьхто

 

положалъ,

 

который

 

съ

 

онымъ

 

сюда

 

при-

станъ

 

и

 

ему

 

сіи

 

отреченіи

 

Керженскихъ

 

жителей

   

объяв -

("')

 

Нзвлеч.

 

изъ

 

XV

 

т.

 

Дрѳви.

 

Росс.

 

Вивліоѳ.
(")

 

ІІнсьмо

 

это

 

помѣщеио

 

въ

 

раек.

 

дѣл.

 

ч.

 

II

 

въ

 

прил.

 

стр.

 

227 —232.
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лены,

 

но

 

оиъ

 

тому

 

вѣры

 

ягь

 

Hé

 

хочетъ, требуетъ

 

вндѣть»
ся

 

съ

 

тамошними

 

ихъ

 

учители.»

 

( 13 )
По

 

этому

 

письму,

 

Питиримъ,

 

вмістѣ

 

съ

 

ВарсоноФІемъ,
явились

 

въ

 

Петебургѣ.

 

Но

 

иріѣздѣ

 

ихъ

 

въ

 

генварѣ

 

17*20

 

г.

loua

 

позваиъ

 

былъ

 

на

 

очную

 

ставку

 

съ

 

ВарсонвФІемъ.
ВарсоиоФІй

 

подтвердилъ

 

обстоятельства

 

а

 

истинность

 

оро-

мсшествія

 

1-го

 

октября

 

1719

 

г.

 

Іона

 

спросилъ

 

Варсо-
нофія,

 

на

 

что

 

они

 

рѣшились,

 

т.

 

е.

 

рѣшились

 

ли

 

признать

отвѣты

 

Питирима

 

правыми?

 

«Мы

 

стоимъ,

 

отвѣчалъ

 

Вар-
сопофій,

 

-объ

 

огвѣтахъ

 

нашихъ

 

такъ,

 

какъ

 

написано

 

въ

доношеніи

 

иашсмъ,

 

что

 

тѣ

 

отвѣты

 

наши

 

не

 

правы

 

и

 

про-

чая

 

что

 

въ

 

немъ

 

написано,

 

въ

 

томъ

 

стоимъ

 

непременно,
а

 

оста

 

лися

 

въ

 

томъ,

 

что

 

приняли

 

мы

 

у

 

Епископа

 

Пити-
рима

 

книгу

 

и

 

его

 

отвѣты

 

на

 

наши

 

вопросы,

 

и

 

ту

 

книгу

мы

 

нынѣ

 

читаемъ

 

и

 

разсматриваемъ,

 

и

 

что

 

въ

 

ней

 

ура-

зумѣемъ

 

быти

 

правда,

 

то

 

все

 

примемъ,

 

а

 

о

 

чемъ

 

не

 

ура-

зумѣваемъ

 

или

 

намъ

 

о

 

чемъ

 

будетъ

 

сомнѣніе

 

и

 

о

 

томъ

о

 

всемъ

 

будемъ

 

паки

 

вопрошати

 

Питирима.»

 

с 13)

 

На

 

дру-

гой

 

день

 

послѣ

 

эгаго

 

разговора

 

Варсонофій

 

спросилъ

 

Іону,
почему

 

онъ

 

хвалитъ

 

неправые

 

отвѣты,

 

гдѣ

 

ихъ

 

видѣлъ

 

я

у

 

кого

 

читалъ?

 

Іона

 

отвѣчалъ

 

на

 

это,

 

что

 

онъ

 

ихъ

 

ви-

дѣлъ

 

въ

 

керженгкей

 

волости

 

въ

 

деревнѣ

 

Каріоновѣ

 

у

крестьянина,

 

и

 

прибавилъ,

 

что

 

отвѣты

 

эти

 

а

 

и

 

въ

 

Ниж-
немъ

 

и

 

индѣ»

 

размножились

ВарсоноФІю

 

не

 

понравилось,

 

что

 

неправые

 

отвѣты

 

ихъ

размножились

 

и

 

потому

 

онъ

 

написалъ

 

Петру

 

доношеыіе,
въ

 

которомъ

 

между

 

нрочимъ

 

говорилъ:

 

«И

 

мы

 

государь

сего

 

по

 

премногу

 

опасны,

 

знатно

 

нѣкто

 

изъ

 

иныхъ

 

со-

гласій

 

подъ

 

именемъ

 

нашимъ,

 

иные

 

нѣкакіе

 

написалъ

 

от-

веты,

 

хотя

 

насъ

 

богомольцевъ

 

твоихъ,

 

къ

 

вашему

 

вели-

честву

 

показать,

 

яко

 

бы

 

противъ

 

доношенія

 

своего

 

въ

правдѣ

 

не

 

стоимъ,

 

а

 

яко

 

бы

 

тѣ

 

неправые

 

наши

 

отв*ѣты
похваляемъ,

 

и

 

въ

 

народъ

 

размножаемъ,

 

а

 

мы

 

государь,

ояыхъ

 

нашихъ

 

йеправыхъ

 

отвѣтовъ

 

у

 

себя

 

не

 

ймѣемъ
и

  

въ

 

-марѳдѣ

  

намъ

  

переписывать

 

и

 

размножать

  

нечего.

(")

 

Ист.

 

Ниж.

 

Іер.

 

стр.

 

74.
(")

 

Есип.

 

Раек.

 

д.

 

ч.

 

II.

 

стр.

 

270.
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Всемилостивѣйшіа

 

царь

 

государь,

 

просимъ

 

вашего

 

вели-

чества,

 

да

 

повелитъ

 

самодержазство

 

ваше,

 

въ

 

Кержен-
скихъ

 

лѣсахъ

 

келейиыхъ

 

жителей

 

всѣхъ

 

разныхъ

 

согла-

сій,

 

АноФріева

 

скита,

 

Софоитіева

 

скита

 

а

 

безпоповщины
скита,

 

всѣхъ

 

скитоначальствующихъ

 

старцевъ

 

и

 

съ

 

про-

.чйми

 

ихъ

 

старцы

 

епископу

 

Питираяу

 

допросить,

 

есть

 

ли

у

 

нихъ

 

у

 

кого

 

каковые

 

отвѣтьі

 

на

 

вопросы

 

его,

 

на

 

ком

мы

 

отвѣты

 

давали

 

неправые,

 

и

 

хотятъ

 

ли

 

они

 

кто

 

отвѣ-
щати

 

на

 

оные

 

его

 

вопросы

 

или

 

не

 

хотятъ...

 

и

 

нашихъ

 

не

правыхъ

 

отвѣтовъ

 

за

 

правые

 

у

 

себя

 

не

 

имѣютъ

 

ли

 

и

 

въ

народъ

 

не

 

размножаютъ

 

ли,

 

и

 

впредь

 

у

 

себя

 

имѣть

 

не

будутъ

 

ли

 

и

 

въ

 

народъ

 

размножать

 

не

 

станутъ

 

ли,

 

и

 

о

всемъ

 

чтобы

 

допросить

 

съ

 

подкрѣпленіемъ

 

соборныхъ
кдятвъ

 

и

 

не

 

малаго

 

штрафа.

 

Аще

 

ли

 

же

 

кто

 

и

 

нашего

согласія

 

воспротивится

 

поданному

 

нашему

 

доношенію,

 

и

неправые

 

наши

 

оівѣты

 

вмѣнять

 

станетъ

 

за

 

правые

 

безъ
совѣта

 

всего

 

нашего

 

скита,

 

и

 

мы

 

таковаго

 

и

 

согласія

 

сво-

его

 

отмѣщемъ,

 

чтобы

 

намъ

 

отъ

 

того

 

напрасно

 

не

 

постра-

дать.

 

»

 

(и)
Ірна,

 

не

 

смотря

 

на

 

увѣщанія

 

архимандрита

 

Александро-
невскаго

 

монастыря,

 

Ѳеодосія,

 

не

 

смотря

 

на

 

извѣстія,

 

по-

лученныя

 

имъ

 

отъ

 

ВарсоноФІя,

 

оставался

 

твердъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

заблужденій.

 

Его

 

подвергли

 

пыгкѣ.

 

Но

 

и

 

аодъ

 

пыт-

кою

 

онъ

 

долго

 

не

 

хотѣлъ

 

„обратиться

 

отъ

 

ріскола.

 

Нако-
нецъ,

 

не

 

«терпя

 

пытокъ,

 

или,'

 

можетъ

 

быть

 

послушный
Полосу

 

совѣсти,

 

онъ

 

потребовалъ

 

къ

 

себѣ

 

іеромонаха

 

Але-
кса

 

ндроневскаго

 

монастыря

 

Прибыловича.

 

Прибыловичь
началъ

 

доказывать

 

Іонѣ

 

несостоятельность

 

раскольниче-

скихъ

 

вѣрованій,

 

и

 

онъ,

 

«Іона,

 

слушая

 

того

 

ученія

 

ска-

залъ:

 

«изрядныя—де

 

твои

 

сладкія»

 

глаголы,

 

которымъде

-

 

прслѣдую

 

и

 

я

 

и

 

ор&Жніе

 

въ

 

расколѣ

 

заблужденія

 

отмещу

и

 

хфцу

 

де

 

быть

 

сынъ

 

той

 

восточной

 

церкви.»

 

Въ

 

апрѣлѣ
1720

 

г.

 

Іона

 

былъ

 

отпршленъ

 

въ

 

Александровскій

 

мо-

настырь

 

(is)
(Продолжение

 

будете).

(>*)

 

П.

 

Е,

 

3.

 

т.

 

VI

 

№

 

3522.
И

 

Раек.

 

д.

 

XVIII.

 

ст.

 

ч,

 

II.

 

стр.

 

273.
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Распоряженія

 

Рязанским

 

Еиархіалыіаго

 

Началь-
ства

 

объ

 

улучтенін

 

быта

 

своихъ

  

духовно-учеб-
ныхъ

 

заведеній

 

(*).

Рязанская

 

Консисторія

 

слушали,

 

докдадъ

 

комитета

 

объ
улучшеніи

 

матеріальнаго

 

быта

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній
Рязанской

 

епархіи

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

Высоко,-
преосвященнѣйшсму

 

Иринарху,

 

архіепископу

 

Рязанскому
и

 

Зарайскому

 

и

 

кавалеру.

Въ

 

докладѣ

 

объяснено:

 

Святѣйшій

 

Сѵподъ

 

опредѣлені-
емъ

 

отъ

 

21-го

 

декабря

 

1865

 

года,

 

изъясненнымъ

 

въ

 

6т-
нощеніи

 

г.

 

синодальпаго

 

оберъ-прокурора

 

отъ

 

31-го

 

того

же

 

декабря

 

за

 

№

 

11,728

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству,
между

 

нрочимъ

 

предоставилъ

 

семинарскимъ

 

правленіяігъ
испрашивать

 

на

 

будущее

 

время

 

разрѣшеніе

 

на

 

производ-

ство

 

новыхъ

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

наставниковъ

 

её-
минаріи,

 

воспитанниковъ

 

и

 

проч.

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

будетъ

 

предусматриваемо

 

увеличеніе

 

доходовъ

 

по

 

епархіи
отъ

 

продажи

 

въ

 

церквахъ

 

свѣчь,

 

вѣнчиковъ

 

и

 

листбвъ
разрѣшителыюй

 

молитвы;

 

при

 

чемъ

 

епархіальныя

 

управ-

ленія

 

поставить

 

въ

 

извѣстность,

 

что

 

при

 

увеличении

 

до-

ходовъ

 

пе

 

будетъ

 

дѣлаемо

 

ни

 

какихъ

 

прёпятствій

 

къ

 

уве-

личенію

 

расходовъ.

 

На

 

семъ

 

основанів

 

Его

 

Высокопре-
освященство

 

въ

 

милостивомъ

 

архипастырскомъ

 

вниманіи
къ

 

нуждамъ

 

подвѣдомыхъ

 

ему

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній
благоволилъ,

 

въ

 

слѣдствіе

 

ходатайства

 

семинарскаго

 

на-

чальства,

 

резолюціёй

 

отъ

 

17-го

 

апрѣля

 

1865

 

года,

 

назна-

чить

 

комитетъ

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

семинарій

 

и

 

духов-

ныхъ

 

уѣзныхъ

 

училищъ

 

Рязанской

 

епархіи

 

изъ

 

члёновъ
правленія

 

Рязанской

 

духовной

 

семинарш,

 

членовъ

 

Ряеан-•-.»

ской

 

духовной

 

консисторіи,

 

двухъ

 

наставниковъ

 

семинарии
и

 

смотрителя

 

Рязанскихъ

   

духовныхъ

  

училищъ,

 

съ

 

тѣігь

(*)

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

продолжаются

 

еще

 

дійствія

 

коми-

тета

 

по

 

вопросу

 

объ

 

улучшеніи

 

быта своихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведешй

 

рѳ-

дикція

 

считаетъ

 

не

 

безполезнымъ

 

ознакомить

 

своихъ

 

читателей

 

съходомъ

 

дѣла
по

 

этому

 

же

 

вопросу

 

въ

 

Рязанской

 

епархіи.

                                       

РеЭ.
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чтобы

 

онъ

 

вошелъ

 

въ

 

соображеніе,

 

какая

 

сумма

 

потребна
для

 

увеличенія

 

окладовъ

 

жалованья

 

наставниковъ

 

сёмина-

ріи

 

и

 

училищъ,

 

по

 

содержанию,

 

восгіитанниковъ

 

означен-

ныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

по

 

больницѣ

 

и

 

другимъ

 

статьямъ

семинарской

 

я

 

училищной

 

экономіи,

 

Въ

 

исполненіе

 

резо-

люціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

комитетъ

 

составилъ

 

пол-

ную

 

смѣту

 

на

 

содержание

 

семинаріи

 

и

 

духовныхъ

 

учнлищъ

Рязанской

 

епархіи.

 

По

 

смѣтѣ

 

на

 

содержаиіе

 

Рязанскихъ
духовныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

нъ

 

1865

 

году,

 

утвержден-

ной

 

Святѣйшамъ

 

Сѵнодомъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

еуммъ

 

пен-

сіонныхъ,

 

класныхъ

 

но

 

ученымъ

 

степенямъ

 

и

 

вѣнчиковыхъ
ассигновано

 

всего

 

28.004

 

р.

 

21

 

коп.

 

По

 

новой

 

емѣтѣ,
составленной

 

комитетомъ,

 

означенный

 

расходъ

 

прости-

рается

 

па

 

57.000

 

р.,

 

т.

 

е.

 

оревышаетъ

 

смѣтную

 

еумму

•гекущаго

 

года

 

на

 

28.985

 

р.

 

79

 

к.

При

 

составлена

 

новой

 

смѣты

 

комитетъ

 

руководствовал-
ся

 

слѣдующими

 

соображеніями:
1)

  

Штаты

 

духовныхъ

 

училищъ

  

въ

 

первый

 

разъ

 

соста-

влены

   

были

  

въ

 

1808

 

году,

   

при

 

преобразована

   

самихъ

училищъ.

   

На

 

основаніи

   

этого

   

штатнаго

 

положеніа

 

про-

цессоры

 

Рязанской

 

семинаріи,

 

послѣ

 

открытія

   

семинаріи
въ

 

1814

 

году,

 

пользовались

 

годовымъ

 

жэлованьемъ

 

въ

500

 

р.

 

ассигнаціями,

 

а

 

наставники

 

низшихъ

 

духовныхъ

училищъ

 

по

 

высшимъ

 

кассамъ

 

получали

 

по

 

150

 

н

 

125

 

р.

ассигнаціями

 

въ

 

годъ.

 

Въ

 

1820

 

году

 

штаты

 

1808

 

года

пересмотрѣны

 

вновь

 

и

 

возвышены

 

пропорціонально

 

цѣнамъ,
.тогда

 

существовавшимъ

 

на

 

жизненный

 

потребности

 

и

 

при-

пасы.

 

По

 

новымъ

 

штатамъ

 

жалованье

 

проФесссрамъ

 

се-

минаріи

 

возвышено

 

до

 

600

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Въ

 

1836

 

году

коммиссія

 

духовныхъ

 

училищъ

 

нашла

 

нужнымъ

 

вновь

 

пе-

ресмотрѣть

 

штаты

 

содержашя

 

семинаріи

 

и

 

низшихъ

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ

 

и

 

назначила

 

жалованье

 

проФессорамъ

въ

 

третьеклассиыхъ

 

семинаріяхъ,

 

къ

 

какимъ

 

принадле-

жать

 

Рязанская

 

семинарія.

 

по

 

900

 

руб.

 

ассигнаціями

 

въ

годъ,

 

и

 

этотъ

 

окладъ

 

вотъ

 

уже

 

30

 

лѣтъ

 

остается

 

неиз-

мѣннымъ.

                                               

г

2)

   

Коммисія

 

духовныхъ

 

училищъ

 

въ

 

своемъ

 

всеподдан-

нѣйшемъ

 

докладѣ

 

1 836

 

года

 

писала:

 

недостаточность

 

ньь



щевидною

 

при

 

сличещи

 

ёубиладами

 

свѣ^скихъ ^

 

учил%(ъ.
Старшему

 

учителю

   

гішиазій

 

въ

 

Кіёвѣ

 

назначено

   

жало-

раиья

 

І.ё25

 

р.

 

ассигнациями.

  

При

 

назначеиіи

 

столь

 

'Щк-
ниченныхъ

   

окладовъ

   

слу7каиіимъ

  

при

 

духовных?;

 

|чили-
щахъ

 

предлагалось

 

для

 

нихъ

 

пособіе

   

жалованьевіъ

 

и

 

До-
ходами

 

отъ

 

мѣстъ,

 

занимаекыхъ

 

по

 

ёгіархіальной

 

службѣ.
Опытъ

 

показалъ,

 

что

 

симъ

 

пособХемъ

 

пользоЦтьЫ

 

моТгуіъ
только

   

не многіе^

 

а

 

иногда

   

даніе

 

старшіе

 

йіъ

 

нихъ

 

fco-
.

 

веъмъ

 

не

 

могутъ.— Тоже,

 

между

 

прочимъ,

 

йкѣлі

 

въ

 

виду
при

 

возвышеніи

   

семинарскихъ

 

окладовъ

 

и

 

комитетъ,

 

to -

ставлявшій

 

новый

 

уставъ

 

семииаріи

 

въ

 

1862

 

году.

   

ЗГг^и-
;

 

"мѣчаніе

   

къ

 

§

 

407

 

гласитъ:

   

авъ

  

опрсдѣлепіи

   

О^адаяѴь
;

 

жалованья

 

всѣмъ

 

слулгащимъ

 

въ

 

семйнаріи

 

праблёніе

 

ftrîe-
нимаетъ

   

въ

 

соображеніе

   

между

  

прОчймъ

 

и

 

плиты*

 

іШт-
ныхъ

 

гимназій,

 

стараясь

 

уравпить

 

жалованье

 

сем пнарскихъ

наставниковъ

 

съ

 

жалованьемъ

 

наставнийЬйі

 

гимназіи*».-^-
Новый

   

окладъ

   

жалованья

   

учителя

  

Рязанской

   

гимназіи
равняется

 

900

 

р.

 

с.

 

за

 

12

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю^

 

и

 

сиёрхъ
щ

 

того

 

за

 

каждый

 

урокъ,

 

свыше

 

нормальна™

 

чисЯа,

 

tiff

 

в0
р.

 

въ

 

годъ;

 

настоящее

 

жалованье

   

профессора ;

 

РІгзайсЙой
семинаріи

 

есть

 

2*>7

 

р.

 

40

 

к.

 

с.

gm

 

3)

 

Въ

 

настоящее

 

время

   

разныя

 

жизнёМныя Шт^Що-
ѵ-Ьти

 

и

 

припасы

 

въ

 

Рязанской

 

губерній

 

nb

 

цѣиѣ"

 

поднялись
противъ

 

1836

 

года

   

вдвое,

   

втрое,

 

и

 

въ

 

четверо

 

"сТя'д'гря
по

 

предмету

 

потребностей

 

и

 

прип'асовъ.

 

Такъ

 

рікатт&ягм^ка
въ

 

1$іі6

 

году

 

продавалась

 

въ

 

Рязани

 

за

 

пудъ

 

Ібк 1.,

 

въ

въ

 

нынѣшнемъ

   

года

 

она

 

продается

 

по

 

60

 

к. ?

   

гречневая
крупа

 

въ

 

Ѵ836

 

году

 

продавалась

 

за

 

чет^р/Гь?

 

f

 

ЩШ&

 

■*•»

;

 

въ

 

настоящее

 

время

 

четверть

 

ёя

 

проХаО+сЙ^по^й^^д^бва
^сосновый

 

ірехполѣііныя

 

за

 

captent.

 

ubirBià^i0 Wfe*ë

 

году

1;

 

p.

 

S8

 

к.,

   

нынѣшнеЙ

   

зимоА

 

онѣ

 

прода1Ютс|°Йёв ^

 

^іа за

.сажень,

 

черкасской

 

Фунтъ

 

говядины

 

въ

 

1836

 

тЬду йЩОлъ
-9

 

к.

 

ассипіац

 

,

 

ііынѣ

 

онъ

 

стоитъ

 

отъ

 

7—-1Î

 

Ш

 

с.

,4)

 

Въ

 

двадцатыхъ

   

и

  

тридцатыхъ

   

годахъ

   

прЬФЧ#с$ры
Рязанской

 

семицаріи

 

всв

 

занимали,

   

Кромѣ

   

своихъ

 

иро-

Фессорскихъ

   

должностей,

  

ещё

 

стороннія

   

должности

 

при

сездяаріи,

 

число

 

которыхъ

 

равнялось

 

числу

 

врЬФессйровъ,



а

 

пользовались

 

за

 

это

 

особымъ

 

добавочнымъ

 

жалованьемъ-,

въ

 

настоящее

   

время

   

изъ

 

18-ти

 

наставниковъ

   

семинаріи
,такимъ

 

пособіемъ

 

пользуются

 

только

 

восемь

 

человѣкъ.
-u^Jli

 

|»Htf^

 

году

 

коммисія

 

духовныхъ

 

училищъ

 

поста-

новила,

   

чтобы

  

всѣ

 

проФессоры

   

семинаріи

   

пользовались

казенной

   

квартирой,

 

если

 

ate

   

по

 

мѣстнымъ

   

обстоятель-
рствамъ

 

кому

 

либо

 

изъ

 

нихъ

 

нельзя

 

будетъ

 

имѣть

 

кварти-

ры

 

въ

 

семинарскомъ

   

корпусѣ,

   

то

 

такимъ

   

должно

   

быть
ежегодно

 

выдаваемо

   

квартирное

 

пособіе

 

въ

 

размѣрѣ,

 

иа-

ѵзяачённомъ

 

семинарскимъ

 

правленіемъ.

 

Послѣдующія

 

уза-

^кѳнёііія

 

до

 

крайней

 

степени

 

ограничили

 

это

 

правило,

 

такъ,

f$pc

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Рязанской

   

семинаріи

 

пользу-

..шся

 

квартириымъ

 

пособіемъ

 

по

 

40

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

только

.

 

троё,;

  

іірослужйвшіе

   

или

   

около

   

или

  

свыше

 

20-ти

 

лѣтъ
,тіри

 

семинаріи,

 

казенную

 

квартиру

 

имѣютъ

 

также

 

трое.

_*'"

 

6)

 

Съ

 

1837

 

г.

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

дѣйствуетъ

 

только

к ;въ

 

духовно

 

учебномъ

 

вѣдомствѣ

   

узаконеніе,

 

что

 

профес-

'

 

Ісоръ,

 

проходящШ

 

временно

 

должность

 

другаго

 

наставника,

0^не^инач*е

  

можетъ

   

получить

  

воз

 

награжден

 

іе

 

за

 

свою

 

сто-

роннюю

 

службу,

 

какъ

 

когда

 

онъ

 

будетъ

 

проходить

 

ее

 

не

"менѣс

 

"трёхъ

   

мѣсяцевъ

   

и

 

съ

 

усердіемъ

   

и

   

пользою

 

для

с учащихся.

   

Не

 

рѣдко

 

бываетъ

 

на.

 

дѣлѣ

 

такъ,

 

что

 

настав-

d

 

никъ.

 

ясправляетъ,

   

кромѣ

 

своей

 

должности,

   

еще

 

другую

ЕГ;наставническую

 

должность

 

мѣсяцъ

 

о

 

два

 

и

 

остается

 

безъ
всякаго

 

вознагражденія.
g.&

   

Йо

 

всѣмъ

 

симъ

 

соображеніямъ

   

комитетъ

 

пашолъ

 

нуж-

^ньізіъ.* составить

 

новую

 

смѣту

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:
й

 

ifô

 

Назначить

 

каждому

 

наставнику

 

семинаріи

 

жалованья
l^bp.

 

600

 

р.

 

въ

 

годъ.

ѵдо

 

іШ

 

^0

 

сознанной

 

многими

 

семинарскими

 

правлевіями

 

а
.^признанной

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

   

безполезностн

 

препо-

даванія

 

медицины

 

и

 

естественной

 

исторіи

 

въ

 

семииаріяхъ
не

 

только

 

не

 

возвышать

 

оклады

 

преподавателямъ

 

означён-
ипвыхъ

 

предметовъ,

 

но

 

и

 

совсѣмъ

   

прекратить

  

выдачу

 

имъ

а. 0 .^аловаііья

 

съ

 

прекращеніёмъ

 

преподаванія,

 

чему

 

основаніе
^комитетъ

   

паходитъ

   

и

   

въ

 

томъ,

   

что

 

Святѣйніій

 

Сѵнодъ
і;уже

 

въ

 

1859

 

году

 

закрылъ

 

въ

 

Рязанской

 

семинаріи

 

одну

каэедру

 

преподавателя

 

сёльскаго

 

хозайства

 

и

 

естественной



исторіи,

   

возложивши

   

на

 

одно

 

лицо

 

преподавапіе

 

-втнхъ

   

-

вредметовъ

 

140

 

ученикамъ

 

средняго

 

отдѣлеиія

 

сем^н^щ^;
тогда:

 

какъ

 

ио

 

дѣйствующимъ

 

въ

 

духовно-уч§ёвл&|

 

в|д^^
ствѣ:

 

узаконеиіянъ

 

каждый

  

наставникъ

 

долженъ

 

іаннмаііі.!
не

 

болѣе

 

100

 

чедовѣкъ.

                             

-

 

d^xHôfeïa

 

.rfva

.

 

3)

 

По

 

штатному

 

положению

 

1836

 

года

 

при

 

правленіи,
семинаріи

 

назначено

 

три

 

письмоводителя;

 

но

 

такъ

 

какѵ

въ

 

дѣйствительности

 

ихъ

 

постоянно

 

было

 

четверо

 

и

 

даже,

пять,

 

то

 

комитетъ

 

иризиалъ

 

справедливымъ

 

назначить,

 

жа^

ловаиье

 

четыремъ

 

письмоводителямъ,

 

возвысивши

 

окладъ

жалованья

 

до

 

100

 

р.

 

оропорціоналыю

 

жалованью

 

настав^

никовъ

 

семииаріи.

                                                       

#M?.M
4)

  

Вновь

  

назначить

  

жалованье

    

преподавателям*

   

сё^.
мннаріи

   

церковнаго

   

пѣвія

   

и

   

иконописанія,,

 

каждому

 

йо ,

300. р.

 

Классъ

 

иконописанія

 

полезно

 

открыть

 

прг

 

Рязан-
ской

 

семинаріи

 

по

 

примѣру

 

друпіхъ

 

семинарій,

 

напр.

 

Ар-?
хангельской,

 

Томской

 

и

 

др.,

 

обученіеже

 

церковноду-пѣ^
пію

 

нужно

 

для

 

поддержания

 

хорошего

  

пѣшя*во

 

церквамъ1
вашей

 

ёпархіи

 

и

 

по

 

вниманію

 

къ

 

тому

 

обстоятельству,"

 

Wo
многіе

   

священнослужители

   

состоятъ

  

учителями

 

въ-сель^
скихъ

 

пародныхъ

 

щколахъ,

 

гдѣ

 

знаніе

  

церковнаго

   

нѣнія
во

 

положению

 

о

 

народныхъ

 

школахъ

 

считается

 

обязатёМ-1
вымъ

 

для

 

учеішковъ

 

школы.

                                   

;'*

 

°"«** !І ?
5)

  

Учителямъ

 

низшихъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

назначите
жалованье

 

половинное

 

противъ

 

наставниковъ

 

семинаріи

 

и

поровну

 

всѣмъ,

 

такъ

 

какъ

 

преподаваніе:

 

русской

 

или

 

Шк
вянской

 

граматики

 

и

 

ариѳметики,

 

лежащее

 

на

 

обязанности
учителей

 

3

 

и

 

4

 

«NIJVs,

 

едва

 

ли

 

легче

 

преподаванія

 

Іатин^
скаго

 

и

 

греческаго

 

языка

 

и

 

требуётъ

 

не

 

меньшйхъ° гпіРг
знаній

 

въ

 

своей

 

части,

 

при

 

томъ

 

число

 

урсіковъ

 

wemiW
лю

 

у

 

всѣхъ

 

учителей

 

ровно.

.6)

 

При

 

училищахъ— Рязанскомъ,

 

Скояинскомъ

 

и

 

''ШР
симовскомъ,

 

имѣющихъ

 

бурсы,

 

назначить

 

особыхъ^эконо-
мовъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они,

 

какъ

 

и

 

экономъ

 

семинаріи,
занимались

 

исключительно

 

хозяйственною

 

частію

 

у^илйпді

 

^
и

 

несли

 

сами

 

все

 

училищное

 

письмоводство

 

по

 

этой

 

части

и

 

за

 

эти

 

труды

 

они

 

будутъ

 

пользоваться

 

вознаграждение

 

. :

по

 

200

 

р.

 

на

 

каждаго.

                          

юъ&щйтэ^тшлШ*

 



^ЩЩ%^ЦЩІЩ^^^ЩЁ»Е000кі

 

йадр*

 

ïHlïïCKQBisijot^
ШѳаяскШ? в^ѣ°ійетавкйк« 1Щ$іЩШЩ№№$ейііяЕктщщй
іѵЬШЩ

 

бъФйзайсШІ з:семинарій

 

к^эенныя

 

квартиры

 

нщвві.

«йгсй

 

-t£ê

 

і&кйторыхъ ; только

 

наеТаШиковъу

 

a

 

прочіс

 

жи?с

йутт»

 

въ

 

своихъ

 

домахъ

 

или

 

квартирах*;

 

квартирнимъкноэ;;

еІШМ5 *гіолЕзуютея І трое,

 

не

 

вШшМе

 

священішкѳіеана.
Bfë 1

 

^еяігна^)

 

і

 

и'

 

'

 

п

 

рёд

 

полагается

 

выдавят

 

ь

 

п

 

о

 

со

 

біс

 

ï

 

д

 

е

 

сати

 

иаэ

 

:

сіййнякамъ,

 

тѣмъ^

 

кои

 

служили -W

 

менѣе

 

шести

 

лтдгъ^а

«а^кдому

 

по

 

100

 

р.,

 

по

 

примѣру

 

Смоленской

 

семинарін.. :

Ш-2у%лйШхъ

 

йварЧирвѳё

 

посѳбіе

 

назначается,

 

также :

 

дзяі

де^я^настйвнйнѳвъ

 

сесТопщихъ

 

на

 

духовно

 

-училищной;
службѣ

 

свыше

 

шести

 

лѣтъ

 

по

 

50

 

р.

 

каждпму^

 

вя>.пюлвп ;

Biftfy

 

меньше

 

против^

 

наетавнишвъ

 

ссминарііі.;< mm іВ

 

(I

-$ІІ.$ Ъ Ш%$

 

Ш|

 

Ц^ЩЦЩ 0

 

Святгѣйщимъ

 

Сѵнодоііъ

 

Мае
содержаніе

 

кащ^р,

 

бурсачнагр

 

ученика

 

семниарііі

 

34

 

р.

2^гіК^а ч да

 

ка^кдага

 

такого

 

же

 

ученика

 

въ

 

учй.лщахъ

2j|p ?

 

;

 

Bjl

 

.и.

 

і|ѣньі с

 

врсьма

 

значительно

 

врзвысил ись .'Нынѣ
в^,івсІ^рила^ы и^жи^не,ниые

 

потребности

 

ііротивъ

 

1820
гШ*о*аІ ч ВДШ' іШерь

 

содержатся

 

скудно

 

какъ

 

въ

 

семи-
щ$щ р

 

щ^щЩт^ : .щ.

 

у|и>ип]а^ь,

 

по

 

иричинѣ

 

крайней;
{щединрн^^

                                 

одежда

 

им

 

ь

 

выдается

только "лѣтияя,"

 

нижнее

 

бѣлье

 

дается

 

лишь

 

семинарской;;
§^цхщ%

 

Дм^.эдо.въ^виду^

 

комитетъ

 

прйзналъ

 

нуж-

ней

 

і> г цШЩЦ

 

Й

 

тъ

 

вт»,

 

содъ і.,

 

на ,

 

С0 дер жа я

 

іе .

 

ка

 

з

 

е

 

н

 

н

 

окощт цЬ'гр
уіщнка.,

 

щи9аріи г-ггг1ц9раі:р

 

60

 

р.,

 

половиннаго

 

25

 

р.,

c^vTjfe»

 

Ш^тМШ щШМ*

 

учёииковъ

 

улучщенъ,
ІЩЩС

 

ЩЩ#

 

и

 

WK W^e

 

б^АК

 

Амъ

 

выдавалось.

 

Щтатное
ч^о г |^учвдиш^хъ ( .

 

осуаст^я.Т^же,

 

въ

 

семинаріи

 

уведи -

чв^^щ Т щ:Ш^лрЩф/$0гр

 

по

 

училищами

 

іг^бёдигаа-
ріи

 

будетъ

 

пользоваться

 

церковпымъ

 

содержапіомъ^

 

и

 

по;-'

С£||ем іъ^о0 .Д5:0! ,

 

ученик^въ,

 

и

 

это,

 

между

 

прочймъ;

 

елу-"

ж^т,ъ;>дн,^м^ _

 

нзъередртвд.

 

къ

 

улучшенію

 

матеріалмгаго
бщ$.?фСц

 

ЕщвсЩго

 

духовенсі ва,

 

которому

 

содерЖаиіе
§е$ЖѢ$М№ ^

 

стедтъ

 

очень;

 

дорого.

     

;

        

C " J

т9^?

 

Зданія

 

семинаріи

 

ееобенноіауяилнщъ; нрийішн#щадхъ
средстеахъ

 

содержатся

 

далеко

 

не

 

въ

 

томъ

 

благоириличіивъ
какомъ

 

содержатся

 

зданія

 

пш н аз ій, а

 

народных*

 

уѣздішхъ



учящіШъ

 

ЧщШш*ЩЩ£ЫШ

 

"ид?>-

 

всв г

 

въ

 

;ваддещші$ г,

блреормрчннй;

 

порядокuM$M&Tfa

 

^ШШ

 

ш

 

шШМм
з№т№ЯЩ№п\8§&

 

грд#ѵ

 

по

 

ссіиварщ,;(3^^

300

 

р.,

 

Скошшскому

 

и

 

Еасяодвскому

 

ХДОР

 

Р^),

 

на

 

JjOCFj),,^

на

 

А$ф\M

 

это

 

làsijb

 

необхрдимѣе

 

сделать,

 

Щ>

 

щ$рЖ№0^-
рщ(ЩтЖШОщр

 

сумму

 

нанимается

 

/25"

 

служитрле|І^

 

:

 

осв^-
щзексяг1^:;«одаатъ

 

ji

 

больница,

   

отапливается ,55

 

пр|рй^
ЩиШЩШ

 

.содержится:

 

конводаня;

  

вд>

 

уадлища^ъ,пг

 

Рязан-
скщтн:

 

СшіШіскомъ

 

й

 

.Каеимрвскомъ-

 

имеются

 

буррц,
-là) аСемадзрек)К)

   

библіотеку

   

нужн^

   

пополнись;,б§го*^
сйОвркимиліт

 

другими нрв;Ьйшим.и :

 

крхщи,

 

â

 

доодцнщй|Г
бибдао-теки

 

гвеѣ

 

ирчти

  

иилтожиыя,

 

такъ>

 

каір..

 

др

 

Ï 805

 

г.

сумма

 

для

 

библиотеки

 

ассигновалась

 

только

 

въ

 

сем^на^ую."*
Беѳі>

 

хорошей

 

библиотеки

 

ни

 

въ

 

однрмъ

 

уяебном.ъ"

 

заде^е-
ніионе

 

»

 

возможно

   

хорошее

   

обучейіе

 

дътей:;

 

;

 

пр

 

-этому

 

^ля
бнбліотеки

 

семинаріи [назначается"

 

500/

 

р.

 

(ррдрбиадсудм£
ассишова

 

и

 

а

 

по

 

новому

   

штату

  

для

 

библиотеки

  

Рязанск|>^
вдназіяі),

   

дляц

 

библіртекъ

   

двух^

 

Ря^нскііхъ

   

|чдл^щі?
1 00

 

ps ,

 

въ

 

рртальиця

 

учйлиіда

 

по

 

6,0

 

р.

 

щъ

 

t

 

роді».

 

"

 

"
эУ)ьДоУ 865>- года

 

на

 

канцелярию

 

[ассиг^оврл^сь^

 

румиа/

tpiRKOj

 

въ-

 

семдндрію,

 

а

 

въ

 

удалнвдахъ

 

;

 

к

 

еді^^^р

 

c^î

 

е.У

 

pra

 

Ç

 

-^'

хешипрйрдоалйсЬ:

 

на

 

рбшу«>гдрмовую

 

сумму.

 

3|анцс||р^
сййЯ

 

.сумма

 

въ

 

се?іинарію

 

возвышается'і-.еь. 71

 

Ві.Ж>Жі,
наіеі'20'npf,

 

собразнр^съ

 

д^йствительіщмн нуікдащ,

 

М%
уЯилиндакча

 

канце^ярскіе^расходы

 

назначается'„щрая^Щ^
репная

 

сумма

 

(ор.

 

10

 

до

 

20

 

р.).
зЩ);;На г смержаніеісеминарской^

 

брльіщіщ

 

'

 

ассирщся

щщнрй

 

ісуммы

 

2â8

 

р, 5

 

въ,

 

саиосгь

 

Зн>еЦ&Мк

 

й^^ЗДЩ7^%
црд ъъ!

 

дѳрлѣднее

 

время/

 

ртъ

 

600.

 

до

 

,Л00 ''.р..'.

 

е.,

 

ц,$щ0-
н#Я£сумма

 

къ, штатной

 

бралась

 

нзі

 

сущъ

 

вѣнчд^рвьі^;
Игбуррачнрй[.даатврй.

 

Тысячу

 

рублей

 

назначается

 

наДоль-,
ницу.

 

Ha.

 

тома;

 

рснованіи, ^что^рна,^еуществуедъі

 

лрй^ с|м|^
йерІИ/Для;

 

леченія

 

ученикрвъ

 

сединаріи

 

н,училид^,1|ие
ЩРЩц

 

cftbiHiOjIipp,

   

й

 

^що

 

въ,

 

ней,

 

дррелі ,

 

кажщЙ"

 

^pjJb



по

 

сбдержапію

   

учениковъ

   

семинаріи

   

пищей

 

и

 

одеждоі.
На

 

каждое

 

училище,

 

въ

 

уѣздномъ

 

городѣ

 

Рязанской

 

enap*~

хій

 

находящееся,

 

для

 

леченго

  

учениковъ

   

назначается

 

по

60;

 

р.,

 

дабы

 

бѣдиые

 

ученики

 

при

 

заболѣваніи

 

не

 

оставач

лись

 

безъ

 

медицинскихъ

 

пособій.
Относительно

 

увеличенія

 

средгтвъ

 

къ

 

содержанію

 

Рязани-
скихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

въ

 

докладв

 

объяснено:
Комитетъ

 

о

 

усовершеніи

 

православныхъ

 

духовныхъ

 

рус*

скихъ

 

училищъ

 

въ

 

1808

 

году

 

указалъ

 

два

 

главныхъ

 

сноп,

соба

 

къ

 

содержанію

 

означенныхъ

 

училищъ:

 

1)

 

призналъ

пужнымъ

 

отдѣлить,

 

между

 

прочимъ,

 

для

 

училищъ

 

пятую

часть

 

изъ

 

наличнаго

 

капитала

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

цер-

квей

 

нашего

 

отечества;'

 

'

 

2)

 

прставилъ

 

правилом*,

 

чтобы
вся

 

прибыльная

 

свѣчная

 

сумма

 

отъ

 

приходскихъ

 

церквей
впредь

 

шла

 

на

 

содержаніе

 

академін,

 

семинарій

 

и

 

училищъ.

Всѣ

 

наши

 

духовно-учебныя

 

ззведенія

 

въ

 

первой

 

чет-

верти

 

нынѣшняго

 

столѣтія

 

безбѣдно

 

содержались

 

на

 

счегъ

прибыльныхъ

 

свѣчныхъ

 

суммъ,

 

доставлявшихся

 

ежегодно

веѣми

 

приходскими

 

церквами

 

въ

 

распрряжсиіе

 

коммиссіи
духовныхъ

 

училищъ.

 

Сътеченіемъ

 

времени

 

количество

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

въ

 

Россіи

 

возрастало

 

все

 

бо-
лѣе

 

и

 

болѣе,

 

нужды

 

йхъ

 

по

 

причинѣ

 

возраставшей

 

все*

общей

 

дороговизны

 

увеличивались,

 

но

 

прибыльная

 

свѣчная
сумма,

 

по

 

разнымъ

 

прйчинамъ,

 

взносилась

 

приходскими

церквами

 

далеко

 

не

 

въ

 

томъ

 

количествѣ,

 

въ

 

какомъ

 

она

поступала

 

На

 

приходъ

 

въ

 

самыя

 

церкви;

 

вслѣдствіе

 

чего

весьма

 

очевидна

 

нынъ

 

недостаточность

 

въ

 

содержапіи
всѣхъ

 

нашихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведепій.
Въ

 

настоящее

 

время

 

семинарія

 

и

 

духовный

 

училища

Рязанской

 

епархіи,

 

какъ

 

и

 

подобныя

 

учебныя

 

заведенія
другихъ

 

епархій,

 

находятся

 

въ

 

самомъ

 

затруднительном*

положении

 

Наставники

 

семиііаріи,

 

получивъ

 

образование
въ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

но

 

правамъ

 

своимъ

должны

 

имѣть

 

преимущества

 

въ

 

средѣ

 

епархіальнаго

 

ду-

ховенства.

 

По

 

этому

 

имъ

 

принадлежитъ

 

право

 

на

 

лучшее

рбезпеченіе

 

предъ

 

сельскими

 

священниками

 

енархіи,

 

но

штатное

 

жалованье

 

наставников*

 

Рязанской

 

семинарій

 

(257
§{а Ш

 
к.^

 
таково,

 
что

 
въ

 
Рязанской

 
епархіи

 
нѣтъ

 
ни

 
одного



—$$№*«

сельскаго

 

священника,

 

котораго

 

доходы

 

въ

 

общей

 

слож-

носрипе

 

простирались

 

бы

 

выше

 

означенной

 

цифры

 

иа-

ставническаго

 

жалованья.

 

Недостаточное

 

положение

 

настав-

никовъ

 

семинаріи

 

становится

 

вполнѣ

 

очевидным*

 

при

 

сра-

внсніи

 

окладов*

 

ихъ

 

жалованья

 

съ

 

учителями

 

гинназій,
получающими

 

свыше

 

900

 

р.

 

с.

 

въ

 

годъ.

 

Жалованье

 

на-

ставников*

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

Рязанской

 

епархіи
так*

 

ничтожно,

 

что

 

иные

 

изъ

 

нихъ,

 

имѣя

 

званіе

 

студента

семинаріи,

 

получают*

 

(85

 

р.

 

80

 

к.)

 

менѣе

 

порядочнаго

служителя

 

въ

 

казенном*

 

заведенін

 

состоящаго.

Быть

 

духовно-учебныхъ

 

заведеиій

 

Смоленской

 

епархін
въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

уже

 

улучшенъ

 

очень

 

значительно,—

и

 

однѣми

 

епархіальиыми

 

средствами.

 

В*

 

Смоленской

 

епар-

хіи

 

состоит*

 

жителей

 

мужескаго

 

пола

 

5

 

і

 

6, 142;

 

женскаго

пола

 

562,675,— всего

 

1.078,817

 

душъ;

 

приходскихъ

 

цер-

квей

 

600,

 

всѣхъ

 

приходовъ

 

783,

 

церковных*

 

доходов*

до

 

1864

 

г.

 

получалось

 

79,948,

 

свѣчной

 

прибыли

 

21,878,
всего

 

102,826

 

р.

 

При

 

таком*

 

положеиіи

 

вещей

 

Смолен-
ское

 

духовенство,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

церковными

 

старостами,

 

обя-
залось

 

ежегодпо

 

вносить

 

на

 

содержаніе

 

семинар!и

 

и

 

учи-

лищъ

 

Смоленской

 

епархіи

 

41,849

 

р.

 

т.

 

е.

 

болѣе

 

трети

всѣхъ

 

своих*

 

церковных*

 

доходов*.

 

Рязанская

 

епархія
находится

 

въ

 

гораздо

 

лучшихъ

 

условіяхъ,

 

нежели

 

Смолен-
ская.

 

Число

 

жителей

 

Рязанской

 

епархііі

 

въ

 

настоящее

время

 

простирается

 

до

 

1,400,000,

 

въ

 

том*

 

числѣ

 

муже-

скаго

 

пола

 

690,000,

 

приходскихъ

 

церквей

 

у

 

нас*

 

843,
орнчтовъ

 

1040.

 

Въ

 

1864

 

году

 

прибыльной

 

свѣчной

 

сум-

мы

 

въ

 

Рязанской

 

епархіи

 

на

 

приход*

 

поступило

 

14,744

 

р.,

кошельковой

 

и

 

кружечной

 

209,538

 

р.

 

94

 

к.,

 

т.е.

 

^двое

болѣе

 

против*

 

Смоленской

 

епархіи.

 

Сверхъ

 

того

 

въ

 

1865
году

 

наличнаго

 

экономпческаго

 

капитала

 

при

 

приходскихъ

церквах*

 

Рязанской

 

епархіи

 

состояло

 

236,720

 

р.

 

При
этомъ

 

надобно

 

припомнить,

 

что

 

вообще

 

и

 

по

 

историче-

скимъ

 

и

 

климатическимъ

 

и

 

эконом ическимъ

 

условіямъ
своим*

 

Рязанская

 

губернія

 

находится

 

въ

 

гораздо

 

лучшем*

положсніи,

 

нежели

 

Смоленская

 

губсрнія.

 

Если

 

Смолен-
ская

 

епархія

 

могла

 

дать

 

на

 

содержаніе

 

своих*

 

духрвно-

учебныхъ

 

заведеиШ

 

из*

 

своих*

 

церковных*

  

доходов*

 

до



'^OOl'p,

 

тЬ

 

РИ№№я№'81иДОя 1 : (яясяешйв*

 

можетъпш*

~ЩНШШпр.

 

^'

 

е«

 

ЧШоло ^четвертой

 

части

 

общей

 

сложности

"^ёркбвіі ы х*

 

- даодОв* -на Г1

 

содержанte

 

тѣхъ

 

же

   

эаведевій

;?ѲёнЙвЫваясБ Y на

 

этом*,

   

комитет*

   

нашел*

 

.нужными

 

и

^рйведливыми

 

слѣдующія -

 

соображенія:
^г^э

 

різзааская

 

епархія

 

может*

 

содержать

 

свои

 

духовио-

ЩШШа^

 

заведенія'

 

не

 

на

 

свою

 

свѣчную

 

прибыльную

 

сум-

u îSy(

 

которой

 

Крайне

 

недостаточно

 

для-

 

означенной

 

>

 

и/Ійи
(14,744

 

рѵ)^

 

à

 

на

 

общіе

 

свои

 

церковные

 

доходы,

 

внося

ЩШ-

 

йихъ

 

ежегодно

 

опредѣленную

 

часть

 

въ

 

расноряженіе
~еп%рх4Шяънаго

 

Начальства.
;

 

ngjp

 

щъъфъ'

 

за

 

ocHPfiaflie

 

взноса

 

число

 

душ*

 

мужескаго

0

 

ІЙШу*

 

Находящихся

 

в*

 

каждом*

  

прйходѣ,

 

н

 

распредѣлИть
^ропбрціонально

 

такъ,

 

чтобы

 

каждая

 

приходская

   

церковь

«bb^fOO

 

дуін*

 

вносила- в*

 

год*

 

по

 

8

 

руб.

 

сер.

 

При

 

чем*

Церкви

   

горёдбкш^

   

торговых*

 

сел*

 

и

 

таких*,

   

гд%*

 

есть

и .8еобеПнО

 

чтимыя

 

иконы,

   

могут*

 

вносить

 

no

 

J0

 

и

 

болЬе
й п]рои;еотрв*

 

с*

 

сотни

 

душ*,

 

a

 

бѣдішя

 

доходами

 

церкви—

~ п Ш

 

ЩеШШШ

 

р.

 

с*

 

того

 

же

 

числа

 

душ*.

                      

^с

упіЗ)°#ІШчийЪвая

 

руімъі

 

должны

 

оставаться^

 

по

 

прежнему

ш ШШве1постьйг бѣдШхѣ

 

учеников*

 

низших*

 

духовныхъ

" н|^й^*5

 

Рязанской'

 

eflâpxiiï.
*т<Щ°ЩіШъ

 

лЬденёгъ

   

для

 

каждаго

   

баагочиніяѴ

 

дра-жіанъ

~fЩІквІ№Ш

 

нёйзііѣниым*

  

нав'оегда;

 

но

 

для

 

частных*

 

><в£

 

р-

г^квшШ

 

р?аз%ий*'! *хъ

 

небіиагопріатнымъ

 

о^Стоятельствамъ
-*Цф№^ШйЖ-, •'.

      

ІЫ

 

МЫ
> -Ч

 

*

 

5)

 

ДЬйъгй

 

удобнѣе

   

вносить

 

впредь

 

по

 

въ

 

коисистррію
Шъ

 

бкагочиііиыхъ,

   

а

 

в*

 

семинарское

 

гпрайленіе^.шиякъ
iJ

 

начальникам*

   

духовных*

   

училищ*,

   

в*

  

консисторию

 

же

л ЩШШЩіШе

 

должны

 

будут*

 

доносить

 

рапортом*-

 

о^ коли-

р Ччеств%

 

%не<$йй*ой

 

суммы.

 

Самый

 

взнос*

 

должен*

 

быть

 

два

{І ЩШГШ

 

{годѣ

 

—Въ

 

первых*

   

числах*

 

тюйяЬщ

 

въ

 

первыхъ

ь #й%л%хъ

 

яШйря'

 

каждогодно."

                        

.

 

■;

   

|

ЙЩР-СЭД

 

этою

 

цѣлію

 

Цйркулярпо

 

от*

 

имени

 

ЕгогВыерко-
! -*¥рШ^вяЧценства

   

предложить,

   

при

  

посредствѣ

   

благрчин-
~°Ш№Щ-

 

Священникам*

   

и

 

церковным*

   

старостзмъ>,

 

-чтобы
*■

 

ойй^ЙаШ

 

пИоУмеййо^

   

согласіе

  

вносить

   

ежегодно?

 

на

 

«о і



—

 

269

 

—

держаніе

 

семинаріи

 

и

 

низшихъ

 

духовныхъ

 

училищ*

 

-ту

сумму,

 

какая

 

для

 

каждой

 

церкви

 

назначена

 

комитетОМъІ
ѵ

 

Со

 

всего

 

народонаселенія

 

мужескаго

 

пола- -Рязанской
егіархіи

 

без*

 

затрудненія

 

может*

 

быть

 

собираемо

 

в*

 

гОд*

57^000

 

р.

 

с,

 

—

 

та

 

сумма,

 

какая

 

по

 

смѣтѣ

 

назначена

 

на
содержаніе

 

семинаріи

 

и

 

училищъ.

                             

■--■'■>

 

*Щ
При

 

докладѣ

 

комитет*

 

приложил*:

 

1)

 

12

 

вѣдомостёй
о

 

сборѣ

 

сумм*

 

на

 

содержаніе

 

духовныхъ

 

училищъ

 

Рязан-
ской

 

епархіи

 

съ

 

12-ти

 

уѣздовъ,

 

2)

 

смѣтусум:м*,

 

потреб-
ных*

 

на

 

содержаніе

 

семинаріи

 

и

 

училищъ.

                     

-Лі
Рязанская

 

духовная

 

консисторія

 

Приказа

 

ли

 

^ИцЁгр
Высокопреосвященство

 

утвердилъ:^

 

1

 

)

 

какъ

 

изъ

 

дридяда

комитета

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

духовно-учебіщхъ

 

заведещй
Рязанской

 

епархіи

 

видно,

 

что

 

онъ

 

имѣлъ

 

всѣ

 

данныя с къ

вѣрной

 

раскладкѣ

 

сумм*

 

по

 

приходскимъ

 

церквам*^

 

елар-

хіи,

 

предназиачаемымъ

 

къ

 

ежегодному

 

внесенію

 

рт*

 

^каж-

дой

 

церкви

 

на

 

содержаніе

 

вышеозначенных*

 

заведеній:
ту

 

емѣту

 

комитета

 

съ

 

вѣдомостями

 

утвердить

 

и,

 

сняцъ

 

ко-

цію

 

съ

 

ведомостей

 

о

 

сборѣ

 

суммъ

 

по

 

каждому

 

благочиніір,
разослать

 

оныя

 

при

 

указахъ

 

изъ

 

консисторіи

 

съ

 

тѣм;ь,
чтобы

 

благочинные

 

лично

 

отобрали

 

отъ

 

рвященникрвъ

 

ji

церковныхъ

 

старост*

 

приходскихъ

 

церквей

 

пиаьзіенныя

согдасія

 

на

 

ежегодный

 

взносъ

 

въ

 

пользу

 

семинаріи

 

и

 

учи-

лищъ

 

той

 

сумМы,

 

какая

 

указана

 

в*

 

вѣдомости,

 

и

 

чрезъ

три

 

недѣли,

 

по

 

получети

 

указа,

 

представили

 

оныя

 

при

репортах*

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

при

 

чемъ

помянутыя

 

согласія

 

должны

 

быть

 

скрѣнлены

 

печатью

 

каж-

дой

 

церкви,

 

2)

 

какъ

 

раскладка

 

суяімъ

 

по

 

приходским*

церквам*,

 

по

 

мѣстному

 

дознанііо

 

благрчинныхъ,

 

может*

по

 

инымъ

 

цёрквамъ

 

и

 

не

 

соотвѣтсвовать

 

дѣйствитяльибму
количеству

 

всѣхъ

 

доходовъ

 

церквей;

 

'То"

 

поручит ь

 

благо-
чиннымъ,

 

по

 

совѣщаніи

 

съ

 

Двумя

 

священниками,

 

пригла-

шенными

 

изъ

 

другаго

 

благочннія,

 

донести

 

консисторіи

 

за

общимъ

 

их*

 

подписаніемъ

 

о

 

то»*,-

 

съ

 

какой- Л

 

церкви

 

по

ихъ

 

мнѣнію,

 

взимаиіе

 

сбора

 

можетъ

 

быть

 

понижено

 

и

 

съ

какой

 

повышено

 

и

 

на

 

сколько,

 

при

 

чемъ

 

сумма

 

сбора

 

по

всему

 

благочинію

 

должна

 

остаться

 

неизмѣиною.

 

3)

 

при

указахъ

 

консисторіи

 

разослать

 

и

 

циркулярноемірііглашеніе



Вго\Вы«окопреосвященстйа;!ПО

 

всему

 

духовенству,:

 

ж

 

А)

 

для

единообразія

 

письменныхъ

 

согласій,

 

каковыя

 

имѣютъ

 

дать

священники

 

и

 

старосты

 

приходскихъ

 

церквей,

 

Форму

 

оных*

составить
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