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ПЯІ

 

-

Я

НЯ

 

15-30 №

  

12. 1878

 

ГОДА,

Виходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

вяцъ

 

I»

 

и

 

30

 

чнселъ.

 

Под-

писка

 

принимается

 

въ

 

ре-

дакции

 

Епарх.

 

ВѣдоыостеГі

при

 

духовной

 

сезпінаріи

 

въ

Пѣлгородѣ.

&■$$&

Цѣпа

 

годовому

 

нзданію

 

вѣ-

домостей

 

съ

 

пересылкою

 

и

доставкою

 

пять

 

рублеіі

 

се-

ребромъ.-

А

А

-&•*:- -&-«fs%

ОТДЪЛЪ

   

ОФФНЦіАЛЫІЫІІ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ

   

РАСПОРЯЖЕНИЯ:

L

 

-Высочайшы

 

награды

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

Государь

 

Императоръ,

   

въ

 

22-й

 

день

 

апрѣля

 

сего

 

го-

оъ-

Высочайше

 

соизволидъ

   

на

 

соиричисленіе

   

протоіерея

'-гвардіи

 

Московскаго

 

полка

 

Константина

 

Хорошави-

въ

 

ордену

 

св.

 

Владиміра

   

3-й

 

ст.

 

съ

 

мечами

 

и

 

на

 

ут-

ійденіѳ

 

сдѣланнаго

 

Его

 

Высочествомъ,

   

бывшим*

 

глав-



—

 

532

 

—

нокомандующимъ

 

дѣйствующею

 

арміёю,

 

по

 

ВысочІ

предоставленной

 

власти,

 

назначения

 

ордено-въ:

 

св.

 

Л

2й

 

ст.

 

съ

 

мечами

 

протоіерею

 

лей.б.ъ„гвардіи

 

СеменоцІ

полка

 

Евстнфііо

 

Крюкову

 

и

 

гв.

 

Анны

 

3-й

 

ст.

 

съ

 

ме|

же

 

священпикамъ:

 

лейбъ-гвардіп

 

драгунскаго

 

полка

 

АІ

сію

 

Никитину,

 

4

 

го

 

уланекаго

 

харьковска.го

 

Ея

 

ИмоІ

торскаго

 

Высочества

 

Великой

 

Княгини

 

Александры

 

1

ровны

 

полка

 

Андрею

 

Грамаловскому.

 

и

 

лейбъ

 

гвардіц

 

I

Ст.рѣлковаго

 

Его

 

Величества

 

баталіоиа

 

Виктору

 

ЗвѣіІ

за

 

отличін,

 

оказанный

 

ими

 

въ

 

дѣлахъ

 

съ

 

турками

 

1І

и

 

16-го

 

октября

 

1877

 

года

 

при

 

Горномъ

 

Дубнякѣ

 

п|

лишѣ.

.

 

—

   

Государь

    

Пмпернторъ,

    

въ

   

6-Й

 

день

    

минуиш

мая,

    

Высочапиіе

   

соизволилъ

    

на

 

утверя.-деніе

  

сдѣлаиі

Его

 

Императорскпмъ

  

Высочествомъ

  

главнокомандуюші

дѣнствугощею

  

aj

 

міею

    

аазначенія

  

орденовъ

  

ев

    

Анны

ст.

     

съ

  

мечами

    

протоіѢрею

   

11-го

   

Псковскаго

   

генер

Фельдмаршала

   

князя

  

Кутузова

  

полка

 

Михаилу

  

Альбоі

3-й

  

ст.

   

съ

  

мечами

 

же

    

священнику

 

12-го

    

Великолуц

порка

 

Іоанну

 

Лебедеву,

    

за

 

отличія,

    

оказанныя

 

ими

взятіи

 

Ловчи

 

2-2 -го

  

августа

 

1877

 

года,

«.

2.

 

Оп^едѣ.нчіія

  

Св.

 

Синода:

1.

  

Отъ

 

28-го

 

апшля — 20-го

 

мая

 

48І8

 

г.

 

за

 

Ж

 

655.

 

о

 

а

хованіи

  

отъ

 

огня

 

зданііі

 

духовныхъ

 

учъиищъ.

По

 

указу

 

Его

 

ймиераторскаго

 

Величества,

 

СвятІ

шій

 

Правительствугощій

 

Сішодъ,

 

по

 

случаю

 

ходатаііЛ

одного

 

изъ

 

еаархіадьныхъ

 

преосвященныхъ

 

о

 

выдачѣ,

 

I

суммъ

 

Синода,

 

въ

 

ссуду

 

духовенству

 

подвѣдомствені

ему

 

епархіи

 

10,000

 

р.

 

па

 

возобновленіе

 

сгорѣвшаго

 

J

лищнаго

 

здаиія,

 

Приказали:

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

содеі

ніе

 

зданій

 

духовныхъ

 

училидгъ

 

возложено

 

на

 

обязанші

духовенства

 

училищныхъ

 

округовъ,

 

и

 

что,

 

въ

 

случаѣі

жара,

 

окружное

 

училищное

 

духовенство

 

можетъ

 

быть |



—

 

533

 

—

становлсно

 

въ

 

весьма

 

затруднительное

 

полОженіе

 

относи-

тельно

 

нзысканііі

 

мѣстныѵь

 

ередствъ

 

на

 

возобновленіе

сгорѣвшпхъ-

 

училпщныхъ

 

строеніГі,

 

или

 

на

 

постройку

(іныхъ

 

вновь,

 

Свитѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

 

заключенію

Хоняйственнаго

 

Управленія,

 

опредѣляетъ:

 

поручить

 

епар-

хінлышмъ

 

преосвнщенньшт.

 

предложить

 

духовенству

 

под-

ведомственны

 

х'і.

 

имъ

 

еиархій

 

страховать

 

отъ

 

огня

 

соб

мпепн.)

 

училищнын

 

зданія

 

въ

 

учрежденных'ъ

 

на

 

сей

 

пред-

ать

 

етрахоныхъ

 

обществахъ;

 

для

 

чего

 

и

 

напечатать

 

на-

стоящее

 

опрсдѣленіе

  

въ

  

журналѣ

   

«Церковный

  

Въстнпкъ».

]L

 

25

 

го

   

января—

 

44-го

 

марта

 

4S18

 

года,

   

№

 

415,

   

относи-

тельно

 

посвященія

 

вг,

 

сапъ

 

діакона

 

лица,

 

подлежавшаго

 

отбы-

тий

 

вошісші

 

повинности

    

оезъ

 

вынг/тія

 

окребія.

По

 

указу

 

Его

 

Пмператорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствуюіцій

 

Синодъ.

 

слушали;'

 

дѣло

 

о

 

посвя-

щеніи

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

исправляющаго

 

должность

 

псалом-

щика,

 

подлеягавшаго

 

согласно

 

постановленію

 

уѣзднаго

 

при-

сутствія,

 

за

 

уклопеніе

 

отъ

 

воинской

 

повинности,

 

отдачѣ

въ

 

военную

 

слуягбу

 

безъ

 

ягребія.

 

Приказали:

 

Разсмотрѣвъ

обстоятельства

 

сего

 

дѣла,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

находитъ,

что

 

Дмитрій

 

Возиесенскій,

 

исправлявшей

 

должность

 

пса-

ломщика

 

и

 

нигдѣ

 

не

 

обучавшійся,

 

заявилъ

 

11

 

то

 

декаб-

ря

 

1875

 

года

 

цветному

 

уѣздному

 

по

 

воинской

 

повинности

прпсутствію,

 

для

 

свѣдѣнія,

 

что

 

онъ

 

рожденъ

 

въ

 

маѣ

 

1855

года.

 

Между

 

тѣмъ

 

по

 

собраннымъ

 

свѣдѣніямъ

 

оказалось,

что

 

Возиесенскій

 

рожденъ

 

8

 

го

 

мая

 

18а4

 

г.

 

и

 

подлеягалъ

призыву

 

в-ь

 

1875

 

г.,

 

почему,

 

признавъ

 

его

 

виновнымъ

 

въ

уіілоненіп

 

отъ

 

исполненія

 

воннскол"

 

повинности,

 

ирисут-

ствіе

 

лишило

 

Вознесенскаго

 

права

 

на

 

вынутіе

 

жеребья

 

и

обязало

 

явиться

 

въ

 

присутствіе

 

во

 

время

 

дѣйствія

 

оааго

по

 

призыву

 

въ

 

3-мъ

 

призывномъ

 

участкѣ;

 

о

 

чемъ

 

и

 

объ-

явлено

 

было

 

Вознесенскому

 

2-го

 

декабря

 

1876

 

года,

 

по

окончаніи

 

уже

 

дѣйствій

 

присутствія

   

въ

 

3

 

участкѣ.

  

Хотя

*



534-

Вознесенскій

 

и

 

былъ

 

лигаенъ

 

возможности

 

явиться

 

въ

 

уѣзд

ное

 

присутствіе,

 

во

 

время

 

дѣііствій

 

онаго,

 

но

 

могъ,

 

і 1()

мнѣнію

 

присутствія,

 

явиться

 

въ

 

прис/тствіе

 

во

 

времі

дѣйствій

 

по

 

призыву

 

въ

 

1

 

мъ

 

учаеткѣ

 

съ

 

4-го

 

по.

 

12

 

еде

■кабря;

 

чего

 

однако

 

онъ

 

не

 

сдѣлалъ,

 

а

 

прибывъ

 

въ

 

губерн

скій

 

городъ,

 

въ

 

коемъ

 

находилось

 

и

 

сказанное

 

уѣздное

присутствіе,

 

16-го

 

декабря

 

того

 

же

 

1876

 

года,

 

поднл-ь

епархіальному

 

преосвященному

 

прошеміе,

 

съ

 

приложеніемь

приговора

 

сельскаго

 

общества,

 

о

 

ру коположеніи

 

его

 

въ

санъ

 

діакона.

 

Нолучивъ

 

это

 

прошепіе,

 

вопреки

 

уставу

 

о

воинской

 

повинности,

 

но

 

коему

 

всѣ

 

молодые

 

люди,

 

родив-

шіеся

 

съ

 

1-го

 

января

 

1853

 

года

 

обязаны

 

приписаться

 

для

отбытія

 

воинской

 

повинности

 

къ

 

одному

 

изъ

 

призызныхъ

участковъ

 

и

 

получить,

 

о

 

томъ

 

свидетельство,

 

безъ

 

какова-

го

 

по

 

95— 100

 

ст.

 

Уст.

 

не

 

могутъ

 

быть

 

опредѣлены

 

на

государственную

 

или

 

общественную

 

службу,

 

епархіаль-

ное

 

начальство

 

рукоположило

 

Вознесенскаго,

 

чрезъ

 

три

дня

 

послѣ

 

подачи

 

прошенія,

 

въ

 

санъ

 

діакона,— чѣмъ

 

на-

рушило

 

и

 

требованія

 

Высочайше

 

утверждепнаго

 

16-го

 

ап-

рѣля

 

1869

 

года

 

журнала

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

право-

славнаго

 

духовенства,

 

относительно

 

возраста

 

и

 

степени

образованія

 

лнцъ,

 

посвящаемыхъ

 

въ

 

священный

 

Gam,.

Вслѣдствіе

 

сего

 

и

 

принимая

 

во

 

внпманіе,

 

что

 

г.

 

мпнистръ

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

просить

 

сдѣлать

 

распоряясеніе

 

о

 

яри-

влеченіи

 

по

 

сему

 

дѣлу

 

виновныхъ

 

къ

 

отвѣтственности,

 

а

также

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

устрапенію

 

нодобныхъ

 

случаевъ

на

 

будущее

 

время,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

пи-

ставивъ

 

епархіальному

 

начальству

 

на

 

видъ

 

распоряженіе

его

 

о

 

рукополоягеніи

 

несоотпѣтсгвующаго

 

по

 

закону

 

лица

въ

 

санъ

 

діакона,

 

съ

 

предвареніемъ

 

па

 

будущее

 

время

 

нѳ

допускать

 

подобныхъ

 

незакопныхъ

 

дѣйствій,

 

поручить

 

се-

му

 

начальству

 

немедленно

 

войти

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

приве-

денныхъ

 

поступковъ

 

рукоположеннаго

 

діакона

 

и

 

постано-

вить

 

законное

 

опредѣл-еніе

 

о

 

томъ,

 

можетъ

 

ли

 

онъ

 

за

 

сим'ь

оставаться

   

въ

 

санѣ

 

діакона,

   

какъ

 

получившій

  

сей

 

санѵ



—

 

535

 

—

оосредствомъ

 

намѣреннаго

 

сокрытія,

 

что

 

онъ

 

подлеягалъ

призыву

 

въ

 

1875

 

г.

 

къ

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности.

О

 

чомъ

 

для

 

исполненія

 

и

 

послать

 

преосвященному

 

указъ,

л

 

въ

 

предупреждено

 

повторенія

 

подобныхъ

 

случаевъ

 

въ

другихъ

 

епархіяхъ,

 

объявить

 

о

 

вышеизложенномъ

 

но

 

ду-

ховному

 

вѣдомству,

 

для

 

чего

 

и

 

напечатать

 

выписку

 

изъ

иастоящаго

 

опредѣленія

 

въ

 

журналѣ

 

«Церковный

 

Вѣст-

викъ».

Щ.

 

По

 

вопросу

   

о

 

примптеніи

   

гербоваю

 

устава

   

въ

 

случаяхъ

щребовангй

 

сословными

   

и

 

гіравителъсгпвенными

 

учрежденгями

шсылки

 

метрпческихъ

 

свидѣтельствъ

   

гізъ

 

духовныхъ

 

консис-

тории.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Ирави-

іельствующій

 

Сенатъ

 

слушали:

 

1)

 

Рапортъ

 

товарища

 

ми-

нистра

 

Финаисовъ,

 

отъ

 

9-го

 

сентября

 

1877

 

г.,-

 

за

 

М°

 

3,107,

въ

 

которомъ

 

изложено,

 

что

 

особая

 

коммисія

 

для

 

разсмот-

рѣнія

 

вопросовъ,

 

возникающихъ

 

при

 

примѣненіи

 

устава

 

о

гербовомъ

 

сборѣ

 

17

 

го

 

апрѣля

 

1874

 

года,

 

по

 

обсужденіи

вопроса

 

о

 

примѣненіп

 

помяиутаго

 

устава

 

въ

 

случаяхъ

 

тре-

бован^

 

сословными

 

и

 

правительственными

 

учрежденіями

высылки

 

метрпческихъ

 

свидѣте.льствъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

кон-

систорій,

 

нашла:

 

I)

 

опредѣленіемъ

 

Правительствующаго

Сената

 

от'і>

 

4

 

го

 

марта

 

1876

 

года

 

(собр.

 

узак.

 

за

 

1876

 

г.,

№

 

42),

 

согласно

 

съ

 

заключейіемъ

 

коммисіи,

 

пояснено,

 

что

по

 

смыслу

 

6

 

ст.

 

п.

 

1,

 

2.

 

и

 

3

 

и

 

ст,

 

7

 

герб,

 

уст.,

 

оплатѣ

п'рбовымъ

 

сборомъ

 

не

 

подленгатъ:

 

а)

 

прошенія,

 

заявленія

и

 

соотвѣтствующія

 

имъ

 

бумаги,

 

подаваемыя

 

отъ

 

имени

городскихъ,

 

земокнхъ

 

и

 

сословныхъ

 

учрзисденій

 

въ

 

пра-

внтельственныя

 

установленія

 

и

 

должиостнымъ

 

лицамъ

 

из-

вѣщенія

 

и

 

объявленія,

 

выдаваемыя

 

или

 

посылаемый

 

въ

отвѣтъ

 

на

 

таковыя

 

прошенія

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

письменныя

сношенія

 

городскихъ,

 

земскихъ

 

и

 

сословныхъ

 

учрежденій

съ

 

правительственными

  

установленіями

   

и

   

должностными



—

 

536

 

—

лицами,

 

и

 

б)

 

додаваемый

 

частными

 

лицами

 

щъ

 

го

 

ридслки

земскія

 

и

 

сословныя

 

уч|іежденія

 

про.щед.я

 

и

 

заивленіа'

выдаваемый

 

и

 

посылаемыл

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

опыя

 

извѣщенія

и

 

объявленія,

 

а

 

равно

 

и

 

всякія

 

удоотовѣренія

 

и

 

свіідѣ-

тельства,

 

выдаваемый

 

городскими,

 

земскими

 

и

 

сословамтп

учрежденіями

 

частнымъ

 

лицамъ,

 

за

 

псключеніемъ

 

лишь

тѣхъ

 

изъ

 

сихъ

 

удостовѣреніп

 

и

 

свпдѣтедьствъ,

 

которыя

выдаются

 

по

 

просьбааъ

 

чаетныхъ

 

лиць

 

для

 

представле-

нія

 

въ

 

правптельственныя

 

установления,

 

и

 

которыя,

 

пото-

му,

 

на

 

основаніи

 

пун.

 

3

 

ст.

 

6

 

гербоваго

 

устава,

 

подле-

жать

 

40

 

коп.

 

съ

 

каждаго

 

листа

 

гербовому

 

сбору.

 

Соглас-

но

 

вышеизложенному

 

рчзъясненію

 

Правительству

 

ющаги

Сената,

 

гербовому

 

сбиру

 

н&

 

должны

 

бы

 

также

 

подлежать

ни

 

подаваемыя

 

частными

 

лицами

 

въ

 

городскія,

 

земскія

 

и

сословныя

 

учреждопія

 

прошенія

 

объ

 

истребованіп

 

метрп-

ческихъ

 

евидѣтельствъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

кокспсторій

 

или

отъ

 

дерковныхъ

 

причтоиъ,

 

ни

 

отнопнінія

 

помянутыхь

 

уч-

режденій

 

въ

 

конеисторію

 

или

 

къ

 

причту,

 

ни

 

отвѣты

 

на

означенный

 

отношенія.

 

2)

 

Если

 

частное

 

лицо,

 

вмѣсто

 

по-

дачи

 

прошенія

 

о

 

выдачѣ

 

метрическаго

 

свидѣтольстна

 

по

принадлежности

 

въ

 

духовную

 

консисторію,

 

обратится

 

съ

письмеииымъ

 

прошеиіемъ

 

въ

 

какое

 

либо

 

правительствен-

ное

 

установленіе,

 

или

 

къ

 

доляіностиому

 

лип,у

 

объ

 

ист'ре-

бованіи

 

метрическаго

 

свидѣтельгтва

 

изъ

 

конеисторіи,

 

то

таковое

 

прощеніе

 

и

 

Ътвѣть

 

на

 

оное

 

должны,

 

на

 

основам

ст.

 

73

 

гербоваго

 

устава,

 

быть

 

оплачиваемы

 

гербовыми

сборомъ

 

предварительно

 

какого

 

л,пбо

 

по

 

проіпенію

 

произ-

водства,

 

и

 

обязанность

 

требовать

 

таковой

 

уплаты

 

сбора

лежитъ

 

па

 

тсмъ

 

правительственном!»

 

установлен. и

 

или

долашоетномъ

 

лидѣ,

 

ь'ъ

 

которому

 

подано

 

прошен іе

 

объ

ист{)ебованіи

 

метрическаго

 

свндѣтельетва

 

изъ

 

духовной

консисторіи.

 

Заіѣмъ,

 

всѣ

 

по

 

такпмъ

 

ошиѳшоніямъ

 

пись-

менный

 

сноіиепія

 

праіштельотвениыхъ,

 

установлен

 

ІЙ

 

или

должностныхъ

 

лидъ

 

съ

 

духовными

 

конепеторіами

 

о

 

высыл-

къ

  

метрпческихъ

 

свидѣтельствъ,

   

а

 

равно

  

и

  

отиѣтные

 

от-
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—

g

  

или

 

извѣіцепія

    

самыхѣ

   

консисторій — каігь

 

бумаги

ішропзводственныя

 

— не

  

подлежать

   

оплатѣ

    

гербовымъ

ль.

 

3)

 

Отношеіге

   

какого

   

либо

   

гіравитёяьственнагр

аиовленія

  

или

 

должностная

 

лица

   

въ

 

духовную

  

колеи-

о

 

о

 

выеылкѣ

  

метрическаго

 

свидетельства,

  

для

 

вьіда-

инаго

 

частному

 

лицу,

   

безъ

 

предварительной

 

подачп

 

о

t

 

письменнаго

 

прошеніа

 

со

 

стороны

 

лица,

    

не

 

должно

іь

 

вовсе

 

допускаемо,

 

такъ

 

какъ

 

метрическое

 

свпдѣтель-

требуется

 

въ

 

патересахъ

 

частнаго

 

лица,

   

по

 

частно'

его

 

дѣлу

   

и

   

такъ

 

какъ

 

переписка

 

правительственного

іановлепія

   

или

 

должностного

 

лица

   

съ

 

консисторіею

   

о

ылкѣ

 

свидетельства,,

  

облегчая

 

просителю

 

самое

 

полу-

lie

   

свидетельства,

    

не

 

должна

   

служить

    

поводомъ

   

къ

еиьшенію

 

дохода

  

казны

 

отъ

 

гербоваго

 

сбора,

 

подлежа-

ііо

 

взыскан™

   

въ

 

случаѣ

 

обращенія

 

частнаго

 

лица,

  

по

иу

  

порядку,

    

съ

 

провдёніемъ

 

о

 

выдачѣ

  

метрическаго

рте

 

льет

 

в

 

а

   

по

 

принадлежности

 

въ

 

духовную

 

коненсто-

4)

 

Такъ

 

какъ

  

при

  

истребованіи

 

отъ

 

духовныхъ

 

кон*

яорііі

 

метрическихъ

 

сішдѣтельствъ

 

для

 

частныхъ

 

лицъ

езъ

 

учрежденія

 

городскія,

   

земекія

 

и

 

сословпыя,

 

учреж-

іія

 

эти

    

не

 

сами

 

разрѣніаютъ

    

ходатайства

   

о

 

высылкѣ

адѣтельетва,

  

а

 

слу?катъ

 

лишь

  

посредствующею

 

истанці-

і

 

между

  

часѴныиъ

  

лйцомъ

 

и

 

копсисторіею,

    

въ

 

которую

ршенія

 

о

 

выдачѣ

 

свидетельства

 

должны

 

быгь

 

цредстдв-

шы

 

оплаченными

  

героовымъ

 

сборомъ,

 

то

 

въ

 

этихъ

 

слу-

і.ѵь

   

помянутыя

 

учрёжденія;

   

предварительно

   

енбшенія

духовною

 

консисторіою,

 

должны

 

требовать

 

взноса

 

гер-

ііщ

 

сбора

  

за

  

прошеніе

 

и

 

отвѣтъ

 

на

 

опое.

  

5)

  

Въ

 

тѣхъ

учаяхъ,

  

когда

  

какие

 

либо

  

правительственное

 

уст'ановле-

(

 

пли

 

должностное

 

лицо

 

или

 

учрежденіе

 

городское,

  

зем-

к

 

или

  

сословное

 

отнесется

  

въ

 

духовную

 

коиспсторію

 

о

[сылкѣ

 

метрическаго

 

свидетельства

   

не

 

для

 

выдачи

  

она-

і частному

 

лицу,

    

а

 

для

 

доетавігепія

   

онаго,

    

какь

 

доку-

йте,

 

необходима™

  

по

 

какому

 

либо

 

дѣлу.

   

производяще-

въ

 

правительственномъ

 

установлены!,

 

у

 

должноетна-
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спра

нап

вист

ііи

ігреб

,ши

«шс:

<?/••

мы

го

 

лица,

 

или

 

въ

 

городскомъ,

 

земскомъ

 

или

 

сословнпмъ

режденіи,

 

— всѣ

 

письменныя

 

о

 

высылке

 

метрическаго

детельства

 

сношенія

 

помянутыхъ

 

мѣстъ

 

или

 

лицъ

 

съ

систоріею,

 

отвѣты

 

оной,

 

а

 

равно

 

и

 

самыя

 

метричо

свидетельства,

 

какъ

 

еоставляющія

 

бумаги

 

де.лопроиз

ственныя,

 

не

 

подлежатъ

 

оплате

 

гербовымъ

 

сборомі,;

при

 

этомъ

 

въ

 

самыхъ

 

высылаемыхъ

 

метричеекихъ

 

сви

тельствахъ

 

духовными

 

консисторіями

 

должно

 

быть

 

проИ,Іве

сываемо,

 

что

 

они

 

выдаются

 

для

 

препровожденія

 

въ

 

та!

то

 

место

 

или

 

къ

 

такому-то

 

должностному

 

лицу

 

по

 

та

му-то

 

делу.

 

О

 

таковомъ

 

разъясненіи

 

сего

 

вопроса

 

ком;І

сія,

 

журналомъ,

 

утвержденнымъ

 

3-го

 

сентября

 

1877

 

г

министромъ

 

Финансовъ,

 

положила

 

представить

 

Правите

ствующему

 

Сенату;

 

о

 

чемъ.

 

на

 

основаніи

 

.52

 

ст.

 

осн.

 

за

товаригцъ

 

министра

 

Финансовъ

 

и

 

доноситъ

 

Сенату.

 

II

наведенной

 

въ

 

дѣлахъ

 

Правнтельствующаго

 

Сената

 

спрЖвп ,

кѣ,

 

оказывается,

 

что

 

въ

 

рапорте

 

отъ

 

24-го

 

Февраля

 

18Ь ГС

года,

 

за

 

№

 

721,

 

товарпщъ

 

министра

 

Финансовъ

 

предстЖ^,

лялъ

 

Сенату

 

о

 

примененіи

 

гербоваго

 

устава

 

17-го

 

апрГ

ля

 

1874

 

года

 

въ

 

земскихъ,

 

городскихъ

 

и

 

сословныхъ

 

уі,

 

|

режденіяхъ,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

рапорта

 

4-го

 

марта

 

1876

 

im™,

Правительствующій

 

Сенатъ

 

утвердилъ

 

разъясненіе

 

минІ ш

стерства

 

Финансовъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

городскія

 

и

 

сословныя

 

уИ

режденія

 

не

 

подлежатъ

 

платежу

 

гербоваго

 

сбора

 

ни

 

iL,

всёмъ

 

ппсьменнымъ

 

сношеніямъ

 

и\ъ

 

съ

 

правнтельствеИ, ъ

ными

 

установленіями

 

и

 

должностными

 

лицами,

 

ни

 

по

 

dA„

даваемымъ

 

въ

 

оныя

 

нрошеніямъ

 

и

 

по

 

выдаваемымъ

 

оныіж

 

,

бумагамъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

удостовереній

 

и

 

свидетельсгвЖц

выдаваемыхъ

 

для

 

представленія

 

въ

 

правительственный

 

уЯ!п

тановленія.

 

Объ

 

утвержденіи

 

Сенатомъ

 

изложеннаго

 

шЩц

ясненія

 

министерства

 

министръ

 

Финансовъ

 

увѣдомлеиЖ.

указомъ

 

6

 

го

 

мая

 

1876

 

года.

 

Сообразивъ

 

представлеяі

товарища

 

министра

 

Финансовъ,

 

изложеннаго

 

въ

 

рапорт!

его

 

отъ

 

9-го

 

сентября,

 

за

 

N°

 

3,107,

 

какъ

 

съ

 

приведенные

ми

 

въ

 

ономъ

 

узаконеніями,

    

такъ

 

и

 

съ

 

изъясненнымъ

 

вя„



-539--

гаравкѣ

 

определеніемъ

 

Сената,

 

Правительетвуюгцій

 

Се-

іатъ

 

нашелъ

 

вполне

 

правильнымъ

 

состоявшееся

 

въ

 

ми-

вястерстве

 

Финансовъ

 

разъясненіе

 

по

 

вопросу

 

о

 

примВне-

гербоваго

 

устава

 

17

 

го

 

апреля

 

1874

 

года

 

въ

 

случаяхъ

іребованій

 

сословными

 

и

 

правительственными

 

учрежден-

ии

 

высылки

 

метрическихъ

 

свидетельствъ

 

изъ

 

духовныхъ

іонсисторій,

 

а

 

потому

 

оііредѣлилъ

 

означенное

 

разъясненіе

[твердить,

                                               

(Прав.

  

Вест.).

Отъ

 

5-го

 

мая

 

— Ню

 

гюпя

 

4818

 

года

 

за

 

№

 

102,

 

по

 

воп-

f.

 

подлежишь

 

ли

 

припгіскѣ

   

въ

 

податное

 

состоянге

 

гісіию-

чнныи

 

изъ

 

дг/ховнаго

 

званія

 

пономарь

 

Васіиігі

 

Ляпустинъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Прави-

іьствующій,

 

Синодъ

 

слушали:

 

предлояіеиное

 

господиномъ

іварищемъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Святейшаго

 

Синода,

 

отъ

іго

 

марта

 

1878

 

года

 

за

 

№

 

61,

 

препровожденное

 

къ

 

гос-

Іу

 

Оберъ-Пр

 

журору

 

Святейшаго

 

Синода

 

въ

 

копіи

еленіе

 

Правительствующаго

 

Сената,

 

отъ

 

13

 

го

 

нояб-

І77

 

года — 27-го

 

Февраля

 

1878

 

года,

 

— за

 

№

 

8567,

 

по

су:

 

подлежитъ

 

ли

 

приписке

 

въ

 

податное

 

состояніе

)ченныі1

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

пономарь

 

Васнлііі

 

Ля-

[нъ.

 

И

 

по

 

справке

 

приказали:

 

Изъ

 

предложенная)

ѣленія

 

Сената

 

видно,

 

что

 

Правительствуюшігі

 

Се-

разсмотревъ

 

возбужденный

 

пермскимъ

 

губернскимъ

іеніемъ

 

вопросъ:

 

подлежитъ

 

ли

 

приписке

 

въ

 

подат

остояніе

 

исключенный

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

пономарь

іій

 

Дяпустинъ,

 

согласившись

 

во

 

всемъ

 

съ

 

заключе-

і

 

Святейшаго

 

Синода,

 

выраженнымъ

 

въ

 

опредѣленіи

сентября

 

—

 

7-го

 

октября

 

1877

 

года

 

13-го

 

ноября

 

1877

-28-го

 

Февраля

 

1878

 

года

 

призналъ,

 

что

 

уволенный

іуховнаго

 

ведомства

 

въ

 

гражданское,

 

за

 

неодобритель-

юведеніе,

 

сынъ

 

дьячка

 

Василій

 

Ляпустииъ,

 

нъ

 

силу

гвующихъ

 

ныне

 

узаконеній

 

не

 

подлсжптъ

 

приписки

одчтному

 

состоянію

   

и

  

имѣетъ

 

право

  

личнаго

  

почет-
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—

наго

 

гражданства.

 

Вследствіе

 

сего

 

Святейішй

 

Синодъ

 

оп-И

ределяетъ:

 

давъ

 

знать

 

о

 

семъ

 

рѣшеніи

 

Сената

 

кому

 

слѣ-

дуетъ,

 

объявить

 

о

 

таковомъ

 

рѣшеніи

    

для

 

общаго

 

свѣдѣ-И"

нія

 

и

 

руководства

   

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

по

 

духовному!

ведомству

 

чрезъ

 

напечатаніе

   

таковаго

 

рѣшенія

 

и

 

выпис-Г

ки

 

изъ

 

настоящаго

 

определения

   

въ

 

?курнале

  

«Церковный!

Вестникъ».

Копія

 

съ

 

окре)ѣленія

 

і-\о

 

департамента

 

Правительствующий

Сената

 

нъ

 

дѣламъ

 

г.

  

Оберъ- Прокурора

 

'1811

 

г.

 

ноября

 

о

 

дия\

По

 

указу

 

Его

 

Императорекаго

 

Величества,

 

Прави

тельствующій

 

Сенатъ

 

слушали:

 

дело

 

но

 

рапорту

 

пермска

го

 

губернскаго

 

правленія,

 

отъ

 

30

 

го

 

апреля

 

1875

 

г.,

 

з

№

 

2936,

 

по

 

вопросу:

 

подлежитъ

 

ли

 

приписке

 

въ

 

податі

ное

 

состояніе

 

исключенный

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

поиома

Василій

 

Иваповъ

 

Ляпустинъ.

 

Приказали:

 

Разсмотрѣвъ

 

иа1*ѣ

стоящее

 

дело,

 

и

 

соглашаясь

 

съ

 

заключеніемъ

 

СвятейшагР

 

Д

Правительствующаго

 

Синода,

 

изложенномъ

 

въ

 

опредѣлАм

ніи

 

его,

 

отъ

 

28-го

 

сентября — 7-го

 

октября

 

1877

 

года,

 

Ш

 

і

№

 

1438,

 

Правительствующій

 

Сенатъ

 

находитъ,

 

что

 

бывшух

шій

 

причетникъ

 

Василій

 

Ляпустинъ,

 

хотя

 

по

 

заключені

пермской

 

духовной

 

консисторіи

 

5-го

 

ноября

 

1868

 

года

былъ

 

прпговоренъ

 

къ

 

исключенію

 

изъ

 

духовнаго

 

знані

но,

 

по

 

розолюціи

 

епархіальнаго

 

преосвященнаго,

 

отъ

 

29

ноября

 

того

 

же

 

года,

 

означенное

 

заключеніе

 

не

 

привел

но

 

въ

 

нсполненіе,

 

а

 

предложено

 

копснсторіл

 

иметь

 

о

 

I

пустинѣ

 

сужденіе

 

по

 

окончанін

 

д'е'лъ,

 

производившихся

немъ

 

в'

 

светскомъ

 

судебноМъ

 

месте,

 

такъ

 

что

 

опрсдѣл

ніе

 

духовной

 

коисисторіи

 

объ

 

исключении

 

Ляпустйна

 

и:

духовнаго

 

званія,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

рапорта

 

пермскаго

 

г

бернскаго

 

нравленія

 

въ

 

Правнтельствующііі

 

Сенатъ,

 

вы-

стоялось

 

уже

 

въ

 

1873

 

г

 

.

 

по

 

препровожденіи

 

приставив"'!!

2-й

 

части

 

города

 

Перми,

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

25

 

го

 

сентш'

 

но

ря

 

1873

 

года

   

за

 

Кг

 

4о34,

   

въ

 

духовную

 

консисторію

 

Ц

 

\

в

ігь

піаі

2і;

I'TC

щ

іи

 

>

иіъ

lafi

ІТі
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-

[дна,

   

найдепнаго

 

на

  

улшгв

    

валяющимся

  

въ

  

пьяномъ

t;

 

следовательно

 

Ляпуотиші

   

слбдуетъ

 

считать

 

игклю-

іьпгь

 

изъ

  

духовнаго

 

;лз:-інія

  

въ

 

1873

 

г.,

  

а

  

не

  

по

 

опре

что

 

5-го

  

ноября

   

186S

 

годи,

  

которое,

  

въ

 

силу

  

резолю-

ореоснящепнаго,

 

отменено

  

въ

 

свое

  

время

 

и

 

не

 

можетъ

признаваемо

 

за.

 

состоявшееся.

   

По

 

иримечаніямъ

 

же

.

 

273

 

іі

 

57G

 

и

  

пункту

 

17

 

ст

   

577

 

т.

 

IX

 

зак.

 

сост.,

од.

  

1872

 

г.,

    

неимеющія

 

прав'ь

   

высшаго

 

еоетоянія,

церковным,

  

прнчетпиковъ

 

пользуются

 

правами

 

лич*

почетна

 

го

 

гражданства,

    

когда

 

бы

 

и

 

въ

 

какомъ

 

зва-

іі

 

дѣти

    

ни

 

были

  

рождены,

    

не

 

исключая

   

и

 

рожден-

t

 

въ

 

соетоянін

 

податиомъ.

  

Права

 

эти,

  

по

  

Высочайше

Веденной

 

13

 

го

 

мая

 

1871

 

г.

  

новой

 

редакціп

 

статей

 

св.

о

 

дѣтя.хъ

  

лицъ

 

праТюславнаго

 

духовенства,

   

ст.

  

417

общ.

 

учр.

 

губ.-

 

ііунк.

 

4

 

ст.

 

404

 

т.

 

У

 

уст,

  

о

 

подат.

ДВ

 

т.

  

IX

 

зак.

  

о

 

сост.

   

и

  

ст.

 

282

 

т.

 

XIV

 

уст.

  

о

 

пред.

Дгвч.

  

преет.,

  

сохраняются

  

за

 

детьми

 

лиц ь.

 

духовнаго

Д

 

даже

 

п

 

въ

 

томъ

 

случае,

 

когда

 

они

 

будутъ

 

уволены

Духовнаго

 

звапія

 

не

 

только

  

сю

 

собственному

 

желшіію

Ж,

 

излишествомъ

 

и

 

по

 

неспособности,

 

но

 

и

 

по

 

приго-

Діухоинаго

 

суда,

   

за

 

пороки,

    

не

 

лншающіё,

   

однако,

Д

 

на

 

пзбракіе

   

рода

 

жизни,

    

съ

 

тФмъ

 

ограннчепіемъ

а Ш 1Г,>

 

послѣднемт,

 

случае,

   

что

 

уволеннымъ

 

изъ

 

духов-

Дііапі;і

  

по

 

Приговору

 

духовнаго

 

суда,

    

за

  

пороки,

  

по

 

и

 

285

 

т.

  

XIV

 

уст.

   

о

  

пред.

  

и

  

пресѣч.

  

преет,

 

за-

еДіся,

   

на

 

определенное

  

время,

    

въездъ

 

въ

 

обе

 

ето-

Л жительство

  

въ

 

и:і\ь

  

и

 

иетупленіе

  

въ

 

госуда[іствен

 

■

пяЬи

 

общественную

    

по

 

двор-анекнмъ

    

или

  

городски мъ

ѣДнм 'ь

 

службу.

    

По

 

спмъ

 

основапіямъ,

  

признавая,

  

что

лДы.і

    

изъ;

 

духовнаго

 

ведомства

 

въ

 

гражданское,

    

за

о

 

Дічсльпое

  

повед^ніе,

    

С'Ынъ

 

дьячка

    

Паси.іій

 

Лнпуг-

(I

 

іл.

 

силу

  

вышопркведеппыхъ

 

узаконеній,

   

не

  

подле-

іішДр^вчсгіе

    

кь

   

податному

  

гостояпію

  

и

  

имѣетъ"право

нтД

 

ночетнаго

  

гражданства.

    

ПранительгтнугощіГі

  

Се-

о

 

,Ш :'1'сдьляе.ть:

    

о

 

вышеизложенпомъ,

    

въ

 

разрешеиіе



542

рапорта

   

отъ

 

30-го

 

апреля

   

1875

 

года

 

за

 

№

 

2936,

  

пе|

скому

 

губернскому

 

правленію

   

дать

 

знать

 

указомъ,

 

к

поставленія

   

въ

 

известность

 

Оберъ

 

Прокурора

 

СвятѣіІІ

го

 

Правительствующаго

   

Синода,

    

къ

 

дѣламъ

   

Оберъ

курора

 

1

 

го

 

департамента

 

Сената

 

передать

 

копію

 

съ

определения.

   

Подлинное

   

за

 

подписаніемъ

 

Правитель^

ющаго

 

Сената.

 

Исполнено

 

Февраля

 

27

 

дня

 

1878

 

года.І

У.

  

Отъ

 

26~го

 

апрѣля

 

-

 

42-ю

 

мая

 

4818

 

хода,

 

№

 

620,

 

о

 

і

новаиш

 

мипскаго

 

епископа

 

вмпсто

 

ѵ.

 

мипскаго

 

гі

 

бобруЫ

'

 

«мипскимъ

 

и

 

туровскгімъі .

Св.

 

Правит.

 

Сѵнодъ

   

слушали

   

предложен іе

  

г.

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

   

отъ

 

D

 

го

 

апреля

 

сего

 

год]

Ж°

 

1,525,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено,

  

что

 

Государь

 

Императ|

въ

 

6-й

 

день

 

того

 

же

 

апреля,

    

Высочайше

 

соизволил

вердить

 

опредѣленіе

 

Св.

  

Сѵнода

 

11

 

го — 26-го

 

мая

 

18j

объ

 

имеиоваиш

   

минскаго

   

епископа,

   

вместо

 

«мннск

бобруйекаго»,

 

"минскимъ

 

и

 

туровскнмъ".

    

Справка

шій

 

архіепископъ

 

минскій,

   

а

 

ныне

 

донской,

 

А.іегаь

возбуждая

 

"коп

 

росл»

   

и

  

замене

   

втораго

 

наименованіи

скаго

 

епископа,

   

вместо

   

«бобруйекаго»,

    

гуровекимі

   

j

пинскимъ,

    

въ

  

иредставленін

  

своемъ

   

по

 

этому

 

прел

изъяснилъ:

 

изъ

 

хранящихся

 

въ

 

архиве

 

минской

 

конь

ріи

 

указовъ

 

Св.

  

Сѵнода

 

видно,

  

что

 

нанменованіе

го

 

архіерея

 

подвергалось

 

многимъ

 

измѣненіямъ.

  

Та»

указе

 

Сгнода

   

16-го

 

апреля

    

1793

  

года,

    

объ,

 

уч

минской

 

епархіи,

 

сказано:

    

«по

 

именному

  

Ея

 

Импе

скаго

 

Величества

 

Высочайшему

 

указу,

 

данному

 

Св

ду

 

сего

 

апреля

 

въ

 

13

 

ft

 

день,

  

предписано

 

учредить

хію

 

для

 

новосоставленныхъ

 

губерній

 

минской,

 

изясла

и

 

брацлавской;

   

сей

 

епархіи

    

быть

 

во

 

II

 

классѣ;

  

В!

должен*

 

быть

 

архіепископъ,

   

съ

 

наименоваш'емъ

 

по

ипмъ,

 

къ

  

Росеіи

 

принадлежавшим'!»

 

городамъ,

   

Мия

Йзяславскимъ

 

и

  

Брацлавскнмъ,

 

коадъюторомъ

 

митр

іі

 

і

ГГ.

XJ

107

іпы

ІТІ

«ore

bi
раві

Щ)і

sait



—

 

543

вскоЙ

 

и

 

архимандритомъ

   

Слуцкаго

 

монастыря».

    

Ука-

і

 

Сѵнода

 

24

 

го

 

мая

 

1795

 

г

 

,

 

вслвдствіе

 

учрежденія

 

по-

іской

 

епархіи,

    

предписано

 

именоваться

   

минскому

 

ар-

шіскопу

  

«Минскнмъ

 

и

 

Болынскимъ».

  

Въ

 

росписи

 

епар-

утверагденной

   

Императоромъ

   

Павломь

 

I,

    

16

 

го

 

ок-

1799

 

г.,

   

архіепископу

   

минской

 

епархіи

   

повелвно

Дюваться

 

«Минскимъ

 

н

 

Литовекнмь»,

 

коадъюгоромъ

 

мит-

міп

 

кіевской.

   

Съ

 

учрежденіемъ

   

въ

 

1833

 

г.

  

полоцкой

Диіи,

 

къ

 

которой

 

отнесены

 

церкви

 

Литовской

 

области,

Дмому

 

присвоенъ

 

былъ

 

титулъ

   

«Минскаго

 

и

 

Гроднен-

>.

 

По

 

возсоединеніи

 

-же

 

въ

 

1839

 

г.

 

уніатовъ

 

съ

 

пра-

авною

 

церковію,

 

для

 

округленія

 

епархіи

 

въ

 

пределахъ

ірніи,

 

древле

 

православныя

 

церкви,

   

состоящія

 

въ

  

гу-

іяхъ

 

виленской

 

и

 

гродненской,

   

въ

 

1840

 

г.

  

причисле-

I

 

епархіи

 

литовской,

 

а

 

въ

 

составъ

 

епархіи

 

минской,

и

 

все

 

возсоединенныя

 

церкви,

 

состоящія

 

въ

 

минской

ріііи,

    

по

 

принадлежащая

    

къ

 

епархіямъ

 

литовской

   

и

русской;

 

приэтомъ

 

указомъ

 

Сѵнода

 

4-го

 

Февраля

 

1840

предписано

 

минскому

 

еггископу

   

именоваться

  

«Мн-н-

и

 

Вобруйскимъ».

  

Наименован іе

 

это

 

не

 

соответству-

древности

 

енархіи,

 

ни

 

историческому

 

ея

 

зпаченію.

ль

 

Вобруйскъ,

   

какъ

 

городъ

 

новый,

 

не

 

такъ

 

замеча-

гь

 

въ

 

исторіи

   

западно-русской

 

православной

 

церкви,

гг.

 

Пинскъ,

   

Слуцкъ

 

и

 

Новогрудокъ.

     

Православная

ія

 

въ

 

пределахъ

 

нынешней

 

минской

 

губерніи

 

откры-

іреіШуг

 

В фка;

   

архіерейская

 

каэедра

   

учреждена

 

въ

 

Ту-

Д072

 

г.

  

и

 

продоллгалась

   

до

 

1633

 

г.,

 

т.

  

е.

 

до

 

ьреме-

[ащенія

 

ея

 

въ

 

унію.

  

Съ

 

самаго

 

учреигденія

 

епархіи

Таі
ры

   

именовались

   

Туровскими,

   

а

 

после

   

раззоренія

елД

 

татарами

 

—

 

пинскими

 

и

 

туровскими.

 

Воэстановле-

ипе Дого

 

изъ

 

этихъ

 

древиихъ

 

наименованій

 

служило

 

бы

Іельствомъ,

 

особенно

 

для

 

местныхъ

 

латинянъ,

 

что

^1ТЬ

 

Ьіавная

 

вера

 

насаясдена

 

въ

 

сей

 

местности

 

издревле,

зяслаИ|Ир,^

 

по

 

введ ен | и

 

христіанской

 

веры

 

въ

 

Россіи,

 

и

какъ

 

въ

 

стране

 

чисто

 

русской,

 

составлявшей

 

уд/влъ

■ь

 

ПОГ

Минч

митр|



-

 

544

 

-

Велнкаго

 

Князя

 

Владиміри,

 

столь

 

значительно

 

было

ское

 

православное

 

населепіе.

 

что

 

потребовалось

 

учреі

особую

 

епнрхію.

 

Ваь

 

виду

 

вышеизложепнаго,

 

находяИ 1

именованіе

 

минскаго

 

епископа

 

"Вобруйоким'ъ"

 

.

 

несоотР 1

ственпымъ,

 

преосвященные

 

Алекса и дръ

 

ходатайство!

и

 

замене

 

напмечованія

 

минскаго

 

епископа,

 

вместо

 

•■"

рупскаго»,

 

туревскимъ

 

или

 

пчічіскимъ

 

Со

 

гласивши

 

Д в;

миеніемъ

 

архіепиекопа

 

Александра,

 

что

 

второе

 

mum

ваніе

 

минскаго

 

епархіалыінго

 

архіерея

 

,.Бобру ПекпД 1 "

присвоенное

 

ему

 

28-го

 

января

 

1840

 

года,

 

после

 

нозсД"

ненія

 

уніатовъ

 

съ

 

православною

 

церковію,

 

не

 

соіД

ствуетъ

 

ни

 

древности

 

минской'

 

епархін,

 

ни

 

зпачепщ0

въ

 

исторін

 

западно

 

русской

 

православной

 

церкви,.

 

ОішРУ

нодъ,

 

въ

 

восиомиианіе

 

того,

 

что

 

православная

 

ешшен

екая

 

каѳедра

 

въ

 

пределахъ

 

названной

 

епархіи,

 

имевД с -

Туровѣ,

 

учреждена

 

въ

 

XI

 

веке,

 

съ

 

приевоепіемъ

 

еД" !

иамъ

 

оной

 

ііііименованія

 

.,Туровскаго' с ,

 

по

 

опредѣДі н

11

 

—

 

26

 

мая

 

1877

 

года,

 

призналъ

 

справедливым!»

 

иреД

 

вить

 

г.

 

синодальному

 

Оберъ- Прокурору

 

испросить

 

■

чайшее

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

гоизвпленИ^Р'

именование

 

минскаго

 

епископа,

 

в.че.сто

 

,,Минскаго

 

щ^)

руйскаго'- '

 

,,Минскнмъ

 

и

 

Туровскнмъ",

 

какъ

 

болѣеИ"Лъ

ветствующее

 

историческому

 

полиѵкенію

 

минской

 

епаВ11)'

имеющее

 

служить,

 

особенно

 

для

 

мѣстныхъ

 

римскиДбр

толиковъ,

 

свидетельствомъ

 

древности

 

иасаждепія

 

Д е

местности

 

православной

 

вѣры

 

и

 

учреждеаія

 

правосД с

архіерейской

 

каѳедры.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъяснешіД 10?'

сочайшей

 

воле,

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

,.

 

Церковном*»

 

#

никѣ",

 

сообіцить

 

редакціи

 

онаго

 

выпискою.

Лит.

 

Епарх.

 

вед-

 

№

VI.

 

Дозволепге

 

вступить

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

племянницею

 

nejit

жа

 

матери.

Въ

 

Св.

  

Синоде

    

слушалось

  

прошейте

  

крестьян!

Ухорской,

 

Даниговскаго

 

уезда

 

Ярославской

 

губерні

1'0

 

CJx

Рвсѣі

Pie

 

L



545-

ич

 

Михайлова

 

Сержантова,

 

о

 

дозволеніи

 

ему

 

вступить

 

въ

акъ

   

съ

 

племянницею

 

перваго

 

мужа

   

его

 

матери,

 

деви-

цею

 

Марьею

 

Еѳнмовою;

 

при

 

чемъ

 

объяснилъ,

 

что

 

съ

 

прось-

бою

 

о

 

семъ

   

онъ

 

обращался

   

къ

 

местному

   

духовному

 

на-

чальству,

 

но

 

ему

 

было

 

отказано.

    

При

 

примѣненіи

 

исчис-

іенія

 

по

 

степенямъ

 

для

  

показанія

 

сродства

 

И.

 

Сержанто-

і

   

съ

 

девицею

 

М.

  

Еѳимовою

    

окажется

 

что

 

между

 

ними

ложно

 

полагать

 

четыре

 

степени

 

двухроднаго

 

свойства,

 

ес-

ш

 

мать

   

и

  

перваго

 

мужа

 

ея

   

принимать

 

за

 

одну

 

степень.

іНо

 

какъ

 

мужъ

 

и

 

жена,

 

оставляя

 

одно

 

для

 

исходящаго

 

отъ

Ііш»

 

потомства,

  

не

 

превращаютъ

 

двухъ

 

родовъ

 

въ

 

одинъ,

и

 

супруги

 

въ

 

отношеніи

   

къ

 

родственникамъ

 

съ

 

той

 

и

ругой

 

стороны

 

должны

 

быть

 

показаны

    

въ

 

разныхъ

 

сте-

іеняхъ.

 

По

 

этому

 

разсужденію,

 

согласному

 

съ

 

состоявши-

йся

 

определеніями

 

Св.

 

Синода,

  

следуетъ.

 

И.

  

Сержантова

избранную

 

имъ

 

невесту

 

считать

 

въ

 

пятой

 

степени

 

двух-

однаго

 

свойства.

    

Вследствіе

 

сего

 

и

 

имея

 

въ

 

виду,

    

что

» церковнымъ

 

правиламъ,

    

изложеннымъ

   

въ

 

указе

   

Св.

Іішода

 

19

 

января— 17

 

Февраля

 

1810

 

г.

  

(пол.

 

собр.

 

,Ns

 

24091

|мірещеніе

 

браковъ

 

въ

 

сродстве

 

отъ

 

двухъ

 

родовъ

 

(свой

в)

 

не

 

простирается

 

далее

 

четвертой

 

степени,

 

Св.

 

Си-

дъ

 

определяетъ:

  

предоставить

 

ярославскому

 

преосвящен-

№у

  

разрешить

   

крестьянину

   

И.

  

Сержантову

   

вступить

бракъ

   

съ

 

племянницею

   

перваго

 

мужа

 

его

 

матери

 

дѣ-

дею

 

М.

 

Ефимовою,

   

если

 

только

   

свойство

 

это

 

показано

«сителемъ

 

правильно

   

и,

 

нѣтъ

 

другихъ

 

законныхъ

 

пре-

лствій.

I»

іен

J

 

г

іѣе 1

;па-

'.Ш

я

вое

iffB

ОМ'Ь

JS2I

HPj!«

1-ТЬЙІІ

Выдача

 

свидѣтельства

   

на

 

звапіе

 

почетнаго

 

гражданина

причетническому

 

сыну.

Св.

 

Синодъ

 

слушалъ

 

дело

 

по

 

прошенію

 

причетничес-

Jo

 

сына,

    

именующаго

 

себя

   

ярославскимъ

 

мещаниномъ

[Ксѣя

   

Виноградова,

    

о

 

выдаче

 

ему

   

свидетельства

   

на

pie

 

ночетнаго

 

гражданина

     

По

 

Высочайше

 

утвержден-

Ь

 

мненіямъ

 

Государственнаго

 

Совѣта

  

26

 

мая

 

1869

 

г.



546

и

 

15

 

марта

 

18/1

 

года,

 

дети

 

церковныхъ

 

причетникові

(дьячковъ,

 

пономарей

 

и

 

псаломщиковъ),

 

не

 

окончивших!

курса

 

ученія

 

въ

 

академіяхъ

 

или

 

семинаріяхъ

 

съ

 

ученымі

степенями

 

или

 

званіями,

 

пользуются

 

правами

 

личнаго

 

по

четнаго

 

гражданства

 

и

 

хотя

 

въ

 

означенныхъ

 

законополо

женіяхъ

 

и

 

не

 

означено,

 

распространяется

 

ли

 

или

 

нѣт

сила

 

оныхъ

 

и

 

на

 

лицъ

 

уволенн?,іхъ

 

изъ

 

духовнаго

 

звані

до

 

воспоследоваиія

 

сихъ

 

законоиоложеній,

 

по

 

изъ

 

мнѣніі

соединенныхъ

 

дапартаментовъ

 

законовъ

 

и

 

государствен!

■ной

 

экономіи

 

гоеударственнаго

 

совета

 

1

 

мая

 

и

 

23

 

сентяЗ

(ря

 

1876

 

года

 

(собр.

 

узак.

 

и

 

распор,

 

прав.

 

1877

 

г.

 

21

 

ік

•ля,

 

№

 

54,

 

ст.

 

728]

 

усматривается,

 

что

 

дарованныа

 

дѣтямі

лицъ

 

правоелавнаго

 

духовенства

 

законами

 

26

 

мая

 

1869

и

 

15

 

марта

 

1871

 

г.

 

права

 

и

 

преимущества

 

должны

 

бы

распространяемы

 

на

 

всехъ

 

вообще

 

детей

 

церковносчуж:

телей,

 

находившихся

 

въ

 

живыхъ

 

во

 

время

 

изданія

 

зако*,,

1869

 

года,

 

не

 

исключая

 

и

 

техъ

 

изъ

 

нихъ,

 

который,

■увольненіи

 

изъ

 

духовнаго

 

ведомства,

 

для

 

избранія

 

poj

жизни

 

въ

 

гражданскихъ

 

ведомствахъ,

 

приписались

сельскимъ

 

иди

 

городскимъ

 

обществамъ:

 

при

 

чемъ

 

дѣтя

-церковныхъ

 

причетвиковъ,

 

имеющимъ

 

право

 

во

 

с

 

воль*

 

0

-ваться

 

дарованными

 

упомянутыми

 

законами,

 

правами

преимуществами

 

и

 

приписаннымъ

 

къ

 

городскимъ

 

и

 

се

скимъ

 

обществамъ,

 

предоставляется,

 

согласно

 

мненіюМѵ

сударственнаго

 

-совета

 

7

 

го

 

ноября

 

1872

 

года,

 

сампмъ

ращаться

 

съ

 

просьбами

 

въ

 

подленгашую,

 

по

 

месту

 

слу

нія

 

отцов

 

ь,

 

духовную

 

консисторію,

 

о

 

выдаче

 

имъ

 

уДнт

новленнаго

 

свидетельства

 

о

 

принадлежности

 

ихъ

 

къ

четному

 

гражданству.

 

Находя,

 

что

 

приписанный

 

къ

 

і|

славскому

 

мещанскому

 

обществу,

 

уволенный,

 

по

 

удо

веренію

 

ярославскаго

 

преосвященнаго

 

въ

 

1850

 

г.

 

изъ

,ховнаго :

 

званія

 

по

 

собственной

 

просьбе,

 

сынъ

 

пономЖ

.Угличснаго

 

уезда,

 

Алексей

 

Виноградовъ

 

имѣетъпрД сл

по

 

исключеніи

 

изъ

 

податнаго

 

состоянія

 

на

 

причисленіД хъ

почетному

 

гражданству,

   

если

 

во

 

время

 

соетоянія

 

въ

 

Ш 0 у с

';[

III
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рнствѣ

 

не

 

подвергался

 

случаямъ,

 

лишающимъ

 

его

 

по

 

за-

іяу

 

правъ

 

спхъ.

 

Св.

 

Синодъ

 

далъ

 

знать

 

объ

 

этомъ

 

пре-

[ващеаяому

 

указомъ

 

10

 

марта

 

сего

 

года.

Церк.

 

Общ.

 

вѣст.

 

Ж

 

70. _

в)

 

ОоФИціальныя

 

Извѣстія

 

и

 

Замѣтки.

Распоряженіе

   

Харьковской

  

духовной

 

консисторш

   

относи-

тельно

 

совершенія

 

браковъ

   

солдатскихъ

 

вдовъ.

Харьковская

   

духовная

   

консисторія,

  

по

   

выслушаніи

щорта

  

благочиннаго

   

1-го

 

округа

   

валковскаго

 

уѣзда

 

«о

мъ.

   

можно

 

ли

 

руководствоваться,

   

при

 

совершеніи

 

бра-

івъ

 

вдовъ

 

солдатскихъ,

 

тѣми

 

списками

 

о

 

убнтыхъ

 

и

 

безъ

істи

 

пропавшихъ

 

воинскихъ

 

чиновъ

 

дѣйствующей

 

арміи,

щ

  

печатаются

   

въ

   

Епархіальныхъ

   

вѣдомостяхъ,,,

    

или

іерхъ

 

сего

   

требовать

 

представлепія

   

вдовьихъ

 

видовъ,—

ютановили

 

и

 

его

 

преосвященство

 

утверди лъ:

    

къ

 

разрѣ-

еиію

 

вопроса

 

благочиннаго

 

1-го

 

округа

 

валковскаго

 

уѣз-

і

 

отпечатать

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

руководству

 

ду-

івенства

 

епархіи

   

правила

 

о

 

повѣнчаніи

  

вдовъ

 

нижнихъ

іпнскихъ

 

чиновъ

 

съ

 

дополненіемъ,

   

что,

 

согласно

 

ст.

  

56

X,

 

ч.

   

1-й,

    

вдовы

 

мужей,

    

пропавшихъ

 

безъ

 

вѣстй

 

на

йнѣ

 

обязаны

 

просить

   

епархіальное

 

начальство

 

о

 

дозво-

віи

  

вступить

 

имъ

   

въ

 

бракъ

   

съ

 

представленіемъ

 

доку-

штовь,

   

а

 

при

  

повѣнчагніи

 

вдовъ

 

прочихъ

 

лицъ

 

руковод-

івовиться

 

первымъ

 

и

 

вторымъ

 

пунктами

 

положенія

 

воен-

іго

 

совѣта

 

22-го

 

іюня

 

1868

 

года.

Правила

 

эти

 

слѣдующія:

 

Военный

 

совѣтъ,

 

по

 

пред-

ішеяію

 

главааго

 

штаба,

 

положнлъ:

 

1J

 

выдачу

 

видовъ

і

 

жительство

 

вдовамъ

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

поступившихъ

і

 

службу

 

послѣ

 

10

 

й

 

ревизіи,

 

а

 

также

 

тѣхъ

 

изъ

 

приня-

йъ

 

въ

 

рекруты

 

до

 

10-й

 

ревизіи,

 

которые

 

находились

 

въ

гауску,

   

ариписались

   

къ

 

городскому

   

или

 

сельскому

 

об-

2
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ществамъ,

 

возложить

 

на

 

обязанность

 

того

 

граждансваі

начальства,

 

которое

 

снабжаетъ

 

сими

 

видами

 

прочихъч;

новъ

 

сихъ

 

обществъ;

 

2)

 

снабжеиіе

 

этими

 

видами

 

солд;

скихъ

 

вдовъ,

 

мужья

 

коихъ

 

поступили

 

на

 

службу

 

до

 

JO

ревизіи

 

и

 

умерли

 

на

 

службв

 

или

 

вь

 

отпуску,

 

не

 

прип

еившись

 

къ

 

городскому

 

или

 

сельскому

 

сословію,

 

оотави

по

 

прежнему

 

на

 

обязанности

 

подлежи

 

щи

 

хъ

 

воинскихъ

 

і

чальнпковъ,

 

и

 

3)

 

56

 

ст.

 

т.

 

X,

 

ч.

 

1-й

 

Зак.

 

гражд.,

 

ны

ей

 

изображено:

 

силдатскимъ

 

ясенамъ

 

дозволяется

 

проси

о

 

расторженіи

 

брака,

 

если

 

мужья

 

и.чъ,

 

сдѣлавъ

 

изъ

 

м1

та

 

службы

 

побѣгъ,

 

до

 

истеченія

 

5-ти

 

лѣтняго

 

срока,

найдены

 

и

 

не

 

зачислены

 

по

 

прежнему

 

на

 

службу,

тѣмъ,

 

коихъ

 

мужья

 

пропали

 

без

 

ь-нѣети

 

на

 

войнѣ,

 

ц

взяты

 

въ

 

плѣнъ

 

непріятелемъ,

 

дозволязтся

 

вступить

новое

 

супружество

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

лрошествіи

 

деся

лѣтъ

 

со

 

времени,

 

когда

 

муягья

 

ихъ

 

взяты

 

въ

 

плѣнь

 

и

пропали

 

безъ-вѣсти

 

на

 

войнѣ.

 

При

 

просьбахъ,

 

подаві

мыхъ

 

ими

 

духовному

 

начальству

 

о

 

дозволеніи

 

вступи

въ

 

новые

 

браки,

 

онѣ

 

обязаны

 

представлять

 

отъ

 

коман/

ровъ

 

внутреннпхъ

 

гарнизонныхъ

 

баталіоновъ

 

свидѣтеі

ства

 

о

 

времени

 

побѣга

 

мужей

 

ихъ,

 

или

 

же

 

о

 

томъ,

 

ч

они

 

взяты

 

въ

 

іілѣнъ,

 

или

 

безъ-вѣсти

 

пропали

 

на

 

войн

съ

 

удостовѣреніемъ,

 

что

 

бѣжавшіе

 

по

 

минован ; и

 

пяти,

плѣнные

 

и

 

пропавшіе

 

безъ

 

вѣсти

 

на

 

войнѣ

 

по

 

миноваі

десяти

 

лѣтъ

 

на

 

службѣ

 

не

 

состоятъ.

Литовск.

 

Епарх.

 

вѣд.

2.

  

Справка

 

по

 

дтьлу

 

обезпеченія

 

причтовъ

 

церковными

 

дож

■

Вытъ

 

приходскаго

 

духовенства,

    

какъ

 

тѣло

 

нѣш

Лазаря,

   

издавна

 

покрыто

 

струпьями

 

и

 

долго

 

они

 

скрыі

лись

   

отъ

 

общественнаго

 

взора,

   

лишь

 

лѣтъ

 

двадцать

 

і

задъ

 

получивъ

 

право

 

на

 

гласное

 

обнаруженіе

 

ихъ.

 

Нои

сность,

 

прпмѣненная

 

къ

 

духовенству,

   

страдающему

 

ка

будто

 

за

 

всесословные

 

общественные

 

грѣхи

 

и

 

беззакон

не

 

принесла

 

ему

 

капитального

 

уврачеващя,

 

его

 

зідади

»

 

і
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ранг;

 

его

 

администратинныя

 

отношенія,

 

юридическое

 

по-

іоженіе,

 

его

 

нынѣшнее

 

экономическое

 

состояніе

 

ни

 

на

 

во-

ись

 

не

 

разнятся

 

отъ

 

того,

 

какими

 

они

 

были

 

до

 

вовбуж-

ценія

 

зпаменитыхъ

 

вопросовъ

 

касательно

 

,,улучшенія

 

бы-

и",

 

Съ

 

этими

 

вопросами,

 

а

 

ихъ

 

тьмы

 

шемъ,

 

еовершает-

са

 

неудобь

 

разумна

 

нѣкая

 

(втор.

 

поел.

 

Петра,

 

III,

 

16):

во

 

поводу

 

ихъ

 

пиіпутъ,

 

разглагольствуютъ,

 

выражаютъ

различныя

 

сѣтованія

 

и

 

пожеланія, — приводя

 

этими

 

дѣй-

двіями

 

духовенство

 

въ

 

возбужденное

 

состояніе,

 

а

 

дѣла,

прочнаго

 

дѣла,

 

нѣтъ

 

какъ

 

нѣтъ-

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

иной,

 

ни-

іакъ

 

иедающійся

 

разрѣшенію,

 

вопросъ

 

давнымъ

 

давно

 

рѣ-

тенъ

   

государственною

 

властію

   

въ

 

п.оложительномъ

 

смы-

[|Ѣ.

Въ

 

LX

 

выпускѣ

 

,,Церковно-Общественнаго

 

Вѣстни-

іа"

 

помѣщено

 

сообщеніе

 

іизъ

 

Подольскаго

 

уѣзда

 

Москов-

ской

 

губерніи

 

относительно

 

квартирнаго

 

обезпеченія

 

духо-

іенства.

 

Сообщеніе

 

не

 

представляетъ

 

новыхъ

 

данныхъ,

іоторыя

 

бы

 

оставались

 

доселѣ

 

невѣдомыми,

 

а

 

равно

 

и

 

не

цетъ

 

новаго

 

освѣщенія

 

общеизвѣстнымъ

 

«иактамъ;

 

но

 

оно

іроникнуто

 

сочувственнымъ

 

отношеяіемъ

 

къ

 

духовенству,

(ысказываетъ

 

благое

 

пожеланіс

 

устранить

 

препятствія

 

и

ірудности

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

для

 

причтовъ

 

церковныхъ

 

по-

іѣщеній.

 

Сказав

 

ныя

 

пожеланія

 

сводятся

 

на

 

почву

 

ладовъ

іежду

 

причтомъ

 

и

 

церковнымъ

 

старостой

 

съ

 

сельскимъ

ібществомъ;

 

„стоило

 

бы

 

забыть — говоритъ

 

авторъ — о

 

лич-

шхъ

 

мелочныхъ

 

неудовольствіяхъ

 

и

 

препирательствахъ

!і

 

духовенствомъ ,

 

и

 

тогда,

 

кажется,

 

все

 

скоро

 

и

 

легко

[строилось

 

и

 

уладилось- бы".

 

То,

 

да

 

не

 

такъ.

 

Выступаю-

цій

 

на

 

защиту

 

квартирныхъ

 

интересовъ

 

духовенства

 

дол*

»еаъ

 

держать

 

иную

 

рѣчь,

 

не

 

обосновывать

 

своихъ

 

дово-

іовъ

 

о

 

необходимости

 

церковныхъ

 

домовъ

 

для

 

духовенства

іа

 

примѣрахъ

 

столицъ,

 

не

 

строить

 

этихъ

 

домовъ

 

на

 

пес-

№,

 

обращаясь

 

къ

 

личной

 

благорасположенности

 

старостъ

ітносительно

 

причта; — ,,стоило-бы"

 

да

 

„кажется" — это

Иь

 

не

 

настойчивостью

 

характеризуемая,

 

а

 

робкад,

 

то-ч*
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но

 

мімостыннаго

 

даянія

 

выпрашивающая.

 

Когда

 

есть

 

а,

ложительное

 

законодательное

 

распоряженіе

 

о

 

порядкѣ

средствахъ

 

для

 

устройства

 

церковныхъ

 

домовъ,

 

тогда

 

п

данному

 

предмету

 

можно

 

вести

 

рѣчь

 

въ

 

другомъ

 

тоні

Позиднмому,

 

авторъ

 

подольскаго

 

сообщенія

 

не

 

раеполагі

етъ

 

точными

 

свѣдѣніями

 

на

 

счетъ

 

упомянутаго

 

закополі

жекія:

 

иначе

 

онъ

 

выдвинулъ

 

бы

 

его,

 

въ

 

цѣляхъ

 

взятаі

на

 

себя

 

дѣла,

 

на

 

первый

 

планъ.

 

Точно

 

также,

 

надо

 

щ

л.огать.

 

что

 

изъ

 

досорокатыеячнгчі

 

массы

 

рускихъ

 

іереев

законоположеніе

 

въ

 

полномъ

 

его

 

текстѣ

 

едва

 

извѣстно

пяти

 

тысячамъ

 

человѣкъ;

 

поэтому,

 

смѣемъ

 

находить,

 

чт

аитнтеля

 

.,Цсрковно

 

Общественлаго

 

Вѣстннка"

 

сочтуі

не

 

лишнею

 

предлагаемую

 

справку,

 

способную

 

дать

 

ино

иоложеніе

 

столь

 

неброкно

 

и

 

противно

 

видамъ

 

госуда

ственной

 

власти

 

поставленному

 

дѣлу

 

обезпечеиія

 

прихо,

скаго

 

клира

 

церковными

 

помѣщеніями.

 

Не

 

обособляем

изъ

 

справки

 

предложена,

 

адресованнаго

 

Вятской

 

консисті

pin

 

бывшимъ

 

тамошнимъ

 

епископомъ

 

Агаѳангеломъ

 

(

і

 

— 1866

 

гг.):

 

предложеніе

 

лбрисовываетъ

 

тяжесть

 

положі

бія

 

духовенства,

 

неимвющаго

 

буквально

 

гдѣ

 

главы

 

преі

локить,

 

всесторонвѣе

 

и

 

глубже,

 

чѣмъ

 

всѣ,

 

относящіееяв

этому

 

предмету,

 

корреспиндеиціи,

 

взятыя

 

вмѣстѣ.

Въ

 

,,Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ",

 

издаі

1864

 

года,

 

находится

 

предложеиіе

 

епископа

 

Агаѳангел

местной

 

консисторіи

 

слѣдующаго

 

содержанія:

Обозрѣвая

   

церкви

    

Вятской

   

епархіи,

   

усмотрѣлъ

что

 

при

  

многихъ

 

изъ

 

ннхъ

   

есть

 

церковные

 

домы

 

для

 

п(

мѣщенія

 

священно

 

церковно

 

служителей,

   

при

 

нѣкоторьи

же

 

нѣтъ

 

такихъ

 

домовъ.

    

Отъ

 

этого

 

проиеходитъ

 

то,

 

чі

духовныя

 

лица,

 

поступая

 

на

 

мѣста,

 

должны

 

нанимать^)

себя

 

съ

 

семействами

 

квартиры

 

въ

 

крестьянскихъ

 

избах'

иногда

 

въ

 

двухъ,

 

даже

 

въ

 

трехъ

 

верстахъ

 

отъ

 

церкви

-терпѣть

 

тѣсноту

 

и

 

разныя

 

неудобства,

   

причпняющія

і

 

рѣдко

 

тяжкія

 

болѣзни

 

членамъ

 

семействъ;

   

иногда

 

же

ховішя

 

лица

  

съ

 

трудом ь

 

огыскиваютъ

 

и

 

такія

 

квартир
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[Поживъ

 

въ

 

оныхъ

 

нѣсколько

 

времени

 

вынуждаются

 

хо-

іаевами

 

оставлять

 

ихъ,

 

и

 

остаются

 

съ

 

своими

 

семейства-

ін

 

безъ

 

всякаго

 

крона

 

п

 

пріюта,

 

какъ

 

это

 

видѢ.іъ

 

я

 

соб->

доенными

 

очами

 

въ

 

с.

 

Покровскомъ

 

Котельническаго

 

уѣз-

|

 

діаконъ

 

которая

 

Гѵибардннъ,

 

лишенный

 

всякаго

 

по-

ііщенія,

 

вынужденъ

 

былъ

 

просить

 

меня

 

о

 

перемѣщеніи

іъ

 

другое

 

село,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

онъ

 

и

 

перемѣщенъ.

 

а

 

ді-

цонское

 

мѣсто

 

въ

 

означенномъ

 

оелѣ

 

закрыто

 

впредь

 

до

ротрѣнія.

 

—

 

Отъ

 

непмѣнія

 

церковныхъ

 

домовъ

 

пропсхо-

цтъ

 

другое,

 

весьма

 

важное,

 

неудобство

 

Духовныя

 

лица

іоступая

 

на

 

мѣста,

 

заботятся

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

(домовъ)

 

на

обственпый

 

счетъ;

 

содержа

 

себя

 

съ

 

семействами

 

вынуж-

іяются

 

въ

 

тоже

 

время

 

дѣлать

 

значительные

 

расход ьг

 

на

постройку

 

дома

 

съ

 

службами

 

и

 

входятъ

 

въ

 

долги,

 

для

 

уп-

іаты

 

которыхъ

 

должны

 

жертвовать

 

по

 

отетройкѣ

 

домовъ

іь

 

продолженіи

 

многихъ

 

лѣтъ

 

большую

 

часть

 

свом.ѵь

 

до-

юдовъ;

 

такимъ

 

образомъ

 

первыя

 

пять,

 

а

 

иногда

 

десять

 

и

(аже

 

болѣе

 

лѣтъ

 

они,

 

терпя

 

стѣсненіе

 

въ

 

помѣщеніи

 

и

вдержаніи,

 

тратятъ

 

значительную

 

часть

 

доходовъ

 

на

 

по*

стройку;

 

потомъ

 

другі-я

 

десять,

 

а

 

иногда

 

и

 

двадцать

 

лѣтъ

«тдѣляють

 

также

 

значительную

 

часть

 

доходовъ

 

на

 

уплату

іолговъ

 

и

 

также

 

тер

 

пять

 

стѣсненіе

 

въ

 

содержаніи

 

себя

ъ

 

своими

 

семействами.

 

Между

 

тѣмъ

 

дѣти

 

достпгаютъ

акихъ

 

лѣтъ,

 

въ

 

которыхъ

 

необходимо

 

позаботиться

 

о

 

при-

троеніи

 

ихъ.

 

Проведя

 

с

 

г

 

>лько

 

времени

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

ну,ж->

іами,

 

они

 

тогда

 

начішаютъ

 

ощущать

 

новыя

 

тяжелыя

 

нуж-

іы

 

и

 

часто

 

не

 

въ

 

состояніи

 

бывкютъ

 

устроить

 

счастья

Іітей.

 

Случается,

 

что

 

и

 

домъ,

 

и

 

службы,

 

и

 

значительная

часть

 

нажитаго

 

имѣнія

 

истребляются

 

по?каромъ.

 

—

 

Ыедо-;

аатокъ

 

церковныхъ

 

домовъ

 

составляетъ,

 

очевидно,

 

бѣд-

етвіе

 

для

 

духовенства.

 

Между

 

тѣмъ

 

еще

 

блаженной

 

па-

«ати

 

Императоръ

 

Петръ

 

I

 

нмениымъ

 

указомъ

 

2S

 

Февраля

П18

 

года

 

новелѣлъ:

.,У

 

церквей

   

п.брФт.£Юртм;^і|

  

попамъ

   

сущихъ

 

своихъ

Юловь

 

не-

 

имѣгь

 

и

 

не

 

продавать,

   

а

 

имѣть

 

оныя

 

куплен-



—

 

5a2

 

—

выя

 

на

 

сборныя

 

церковный

 

деньги,

 

для

 

чего

 

быть

 

у

 

вся-

кой

 

церкви

 

старостамъ.

 

И

 

еягели

 

у

 

которыхъ

 

поповъ

 

npt

церквахъ

 

нынѣ

 

купленные

 

дворы

 

и

 

тѣхъ

 

дворовъ

 

за

 

ш

ромное

 

строеніе

 

заплатить

 

имъ

 

деньги

 

изъ

 

сборныхъ

 

цер

ковныхъ

 

яге

 

денегъ;

 

и

 

который

 

попъ

 

умретъ,

 

или

 

за

 

чю

отъ

 

церкви

 

отлученъ

 

будетъ,

 

и

 

новымъ,

 

которые

 

посвя

щены

 

будутъ

 

на

 

ихъ

 

мѣста,

 

тѣ

 

домы

 

отдавать,

 

и

 

внові

пристроивать

 

помянутому

 

старостѣ

 

на

 

церковпыя

 

же

 

день-

ги".

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

29

 

октября

 

1722

 

года

 

тоже

 

с*.

мое

 

предписано

 

относительно

 

діаконовъ

 

и

 

причетниковъ

 

и

вхъ

 

домовъ.

 

—

 

Въ

 

XIII

 

пунктѣ

 

Высочайше

 

утверясденной

инструкціи

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

изображено:

 

.,, старое*

та

 

имѣетъ

 

присмотръ

 

за

 

домами,

 

устроенными

 

церков

нымъ

 

иждивеніемъ,

 

или

 

обращенными

 

въ

 

собственность

церкви

 

для

 

священно

 

и

 

церковно

 

служителей.

 

Гдѣ

 

же

 

та-

ковыхъ

 

домовъ

 

не

 

имѣется;

 

тогда

 

будетъ

 

его

 

обязанно-

стію,

 

согласно

 

съ

 

именными

 

Высочайшими

 

указами

 

Февра-

ля

 

28

 

1718

 

и

 

29

 

октября

 

1722

 

г,,

 

заводить

 

ихъ

 

на

 

счетъ

суммы

 

церковной,

 

но

 

не

 

иначе

 

какъ

 

съ

 

дозволенія

 

епар-

хіальнаго

 

архіерея 1 '.

Справку

 

можно-бы

 

и

 

ограничить

 

приведенною

 

самою

существенною

 

ея

 

частью;

 

но

 

не

 

мѣшаетъ

 

ознакомиться,

говоря

 

языкомъ

 

справки,

 

съ

 

,

 

,прикладомъ' -

 

ея,

 

съ

 

прак-

тическимъ

 

выводомъ,

 

который

 

сдѣлапъ

 

бывшнмъ

 

влады-

кою

 

вятской

 

епархіальной

 

земли

 

на

 

твердой

 

опорѣ

 

мѣро-

пріятія

 

Петра

 

Г.

 

Этотъ

 

выводъ

 

не

 

будетъ-ли

 

содѣйство-

вать

 

упорядоченію

 

вопроса

 

о

 

церковныхъ

 

домахъ,

 

кото-

рый

 

повсюду

 

на

 

Руси

 

находится

 

въ

 

безтолковомъ

 

поло-

женіи

 

въ

 

силу

 

недостаточно

 

внимательнаго

 

отпоше-нія

 

кт>

нему

 

со

 

стороны

 

тѣхъ,

 

кому

 

вѣдать

 

надлежитъ.

Епископъ

 

Агаѳангелъ

 

въ

 

дальнѣншемъ

 

изложеніи

 

сво-

его

 

предложенія

 

продолжаетъ:

Имѣя

 

все

 

это

 

въ

 

виду,

 

предлагаю

 

консисторіи:

 

а)

предписать

 

священноцерковно-служителямъ

 

съ

 

церковны



—

 

553

 

-

і

 

старостами,

 

чтобы

 

гдѣ

 

иѣтъ

 

церковныхъ

 

домонъ

 

для

равенства,

 

иепремѣино

 

сіи

 

домы

 

были

 

устроиваемы

 

на

ктъ

 

церковныхъ

 

прикладпыхъ

 

суммъ.

 

Эти

 

домы

 

лучше

[траіінать

 

каменные

 

по

 

планамъ.

 

которые,

 

доляшы

 

быть

редставлнемы

 

предварительно

 

на

 

разсмотрѣніе

 

епархі-

іьнаго

 

архіерея.

 

б)

 

Разрѣшпть

 

священно

 

церковно-олу-'

ителямъ

 

съ

 

старостами

 

устраивать

 

на

 

церковной

 

землѣ

ірпичные

 

заводы.

 

По

 

иакопленіи

 

суммы

 

и

 

по

 

выдѣлкѣ

ірпнча

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ,

 

можетъ

 

быть

 

нача-

j

 

и

 

самая

 

постройка

 

домовъ.

 

в)

 

Поручить

 

исправляюще-

if

 

обязанности

 

епархіальнаго

 

архитектора

 

составить

 

про-

іты

 

камеиныхъ

 

домовъ

 

со

 

службами

 

для

 

разнаго-

 

числа

ІйеЙствъ

 

священно

 

церковно-служнтельскихъ,

 

чтобы

 

съ

[ими

 

проектами

 

духовенство

 

могло

 

соображаться

 

при

 

со-

гавленіи

 

частныхъ

 

плановъ

 

домовъ

 

для

 

каждой

 

мѣстно-

ш,

 

гдѣ

 

предполагаться

 

будетъ

 

постройка

 

оныхъ.

Церк.-Общ.

 

вѣст.

 

Ms

 

74.

і,

 

Отъ

 

Хозпііственішю

 

Управления

  

циркулярное

 

извтцепге

 

о

Греко-Русскомъ

 

Словарѣ

 

Грацинскаю.

Хозяйственное

 

Упрпвленіе

 

симъ

 

извѣщаетъ

 

правле-

ія

 

духовны хъ

 

семипарій

 

и

 

училищъ,

 

что

 

назначенный

Івятѣйшимъ

 

Слводомъ

 

въ

 

употребленіе

 

въ

 

сихъ

 

заведе-

іяхъ

 

Гре'ко

 

русекій

 

словарь

 

Грацинскаго,

 

въ

 

замѣнъ

 

сло-

ііря

 

Синайскаго,

 

отпечатать

 

въ

 

московской

 

синодальной

ппографіи,

 

и

 

можетъ

 

быть-

 

пріобрѣтаемъ

 

семинарскими

 

и

ршлищпыми

 

прнвленіями

 

установленнымъ

 

порядкомъ

 

изъ

Хозяйстве

 

ни

 

а

 

го

 

Управлонія

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

к

 

,

 

за

 

экземпляръ

■ь

 

корсшкѣ,

 

для

 

частныхъ

 

?ке

 

лицъ

 

цѣна'

 

этому

 

словарю

іазпачена

 

въ

 

три

 

рубля

 

за

 

экземп.

 

въ

 

бум.

 

пер.,

 

безъ

іересылки.

                          

Волынск,

 

епарх.

  

вѣд.

 

№

 

12.

I

 

0

 

порндкіь

 

составлены

 

и

 

разсылки

 

метрическихъ

 

выписей.

Возбужденный

 

въ

 

Харьковской

 

епархіи

 

недоумѣнія

ю

 

вопросу

 

о

 

писаніи

 

и

 

разсылкѣ

   

метрическихъ

 

выписей



—

 

554

 

-

о

 

родившихся

 

въ

 

1857,

 

1858,

 

1859,

 

1860

 

и

 

1861

 

гг.

лучили

 

разрѣшеніе

 

отъ

 

мѣстнаго

 

губернскаго

 

по

 

воинско

повинности

 

присутствія.

 

Сдѣлалось

 

извѣстнымъ,

 

что

 

иве

дѣло

 

выписи

 

для

 

составленія

 

призывныхъ

 

списковъ

 

къ

 

щ

полпенію

 

воинской

 

повинности

 

и

 

иное

 

дѣло

 

выписи

 

дл

внесенія

 

въ

 

посемейный

 

списокъ.

 

хотя

 

Форма

 

для

 

тѣхъ

другихъ

 

выписей

 

одна.

 

Духовенство

 

обязано

 

выписи

 

о

 

р

дившихся,

 

начиная

 

1857

 

по

 

1861

 

г.

 

включительно,

 

сост

вить

 

и

 

разослать

 

къ

 

1-му

 

января

 

будущаго

 

года,

 

о

 

тѣх

только

 

лицахъ,

 

кои

 

подлежатъ

 

народной

 

переписи

 

для

 

пла

тежа

 

податей

 

и

 

другихъ

 

государетвенныхъ

 

повинностей

По

 

разъясненію

 

присутствія

 

по

 

воинской

 

повинности

лицевой

 

сторонѣ

 

выписи

 

долагна

 

быть

 

сдѣлана

 

такая

 

над

пись:

 

„Метрическая

 

выпись

 

для

 

составленія

 

призывнаг

списка

 

къ

 

исполненію

 

вь

 

1878

 

г-

 

воииской

 

повинности'

по

 

тому

 

уѣзду,

 

селу

 

и

 

губерніи,

 

къ

 

которымъ

 

показан

принадлежащимъ

 

записанное

 

лицо

 

въ

 

выписи

 

и

 

т.

 

д

 

:

родившихся

 

въ

 

1858

 

г.

 

метрическая

 

выпись...

 

и

 

проч.

 

в

1879,

 

въ

 

1859-1880,

 

въ

 

1860-1881,

 

1861-1882

 

г. г.

Всѣ

 

эти

 

выписи

 

слѣдуетъ

 

настоятелями

 

приходовъ

 

ил

ихъ

 

помощниками

 

выслать

 

въ

 

городскія

 

управы

 

и

 

волост

ныя

 

правленія

 

непремѣнно

 

къ

 

1-му

 

января

 

будущаго

 

187

года,

 

и

 

выслать

 

ихъ

 

такимъ

 

порядкомъ:

 

о

 

родившихся

 

от

лицъ

 

городскаго

 

сословія

 

—

 

въ

 

тѣ

 

городскія

 

управы

 

ил

думы

 

(или

 

замѣнающія

 

ихъ

 

учреждения,

 

въ

 

тѣхъ

 

горо

дахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

еще

 

не

 

введено

 

новое

 

городское

 

поло

женіе),

 

къ

 

которымъ

 

во

 

время

 

рожденія

 

лицъ,

 

внесенных

въ

 

эти

 

выписи,

 

состояли.

 

. приписанными

 

ихъ

 

родители

сельскаго

 

же

 

сословія — въ

 

такія

 

нес

 

волостяыл

 

правленіи

Выпись

 

объ

 

одномъ

 

лпцѣ

 

или

 

нѣсколько

 

выписей

 

о

 

нѣ

сколькихъ

 

лицахъ

 

(если

 

онѣ

 

подлежатъ

 

высылкѣ

 

въ

 

одн

и

 

туже

 

городскую

 

управу

   

или

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

волостноі

Г)

")

 

Черновмя

 

выписи

 

за

 

1858

 

но

 

18ІІ1

 

г.

 

включительно

 

сдѣдуетъ

 

col

хранить.

 

Он*

 

послужатъ

 

болышшъ

 

облегчен! емъ

 

при

 

еоставлеиіи

 

выпнсеі

ва

 

осиованіи

 

107

 

ст.,

 

уст.

 

о

 

воин,

 

повинности

 

въ

 

1879,

 

SO,

 

81,

 

82

 

г. г.

   

Щі



-455-

цвленіе).

 

по

 

изготовлеяіи

 

ихъ

 

слѣдуетъ

 

записать

 

вь

 

ис

 

=

цящую

 

церковную

 

книгу

 

съ

 

обозначеніемъ

 

пменъ

 

и

 

Фа-

Щ

 

лицъ,

 

ннесенныхъ

 

въ

 

выписи,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

ва

 

самой

шиси

 

и

 

выписяхъ

 

(если

 

онт.

 

предназначены

 

къ

 

отсылкѣ

юдно

 

мѣсто)

 

поставить

 

тотъ

 

нумеръ,

 

подъ

 

которымъ

іпись

 

или

 

выписи

 

записаны

 

въ

 

исходящую

 

книгу;

 

затѣмъ

іписать

 

отпошеніе

 

въ

 

ту

 

упраЕу

 

или

 

волость,

 

к\да

 

слѣ-

іютъ

 

къ

 

отсылке

 

выписи

 

или

 

выпись

 

(примѣрная

 

Форма

юшенін

 

прилагается

 

при

 

семъ

 

ниже,

 

№

 

1);

 

самое

 

от-

леніе

 

записать

 

въ

 

исходящую

 

книгу,

 

поставить

 

на

ель

 

нумеръ,

 

подъ

 

которымъ

 

оно

 

записано

 

въ

 

исходящей

іагѣ,

 

вложить

 

въ

 

пакетъ,

 

запечатать

 

церковную

 

печатью

ва

 

пакетѣ-

 

сдѣлать

 

надпись:

 

,,въ

 

такую-то

 

городскую

іраву

 

(пли

 

думу)

 

или

 

въ

 

такое

 

то

 

(такой-то

 

губерніи,

ізін

 

и

 

села)

 

волостное

 

правленіе,

 

настоятеля

 

или

 

помощ-

іка

 

такого-то

 

прихода;

 

казенное

 

по

 

воинской

 

повиннос-

і;

 

поставить

 

на

 

пакетѣ

 

нумеръ

 

отношенія

 

и

 

сдать

 

под*

«писку

 

въ

 

той

 

же

 

исходящей

 

книгѣ

 

на

 

казенную

 

почту;

in

 

же

 

выписи

 

подлежатъ

 

высылкѣ

 

въ

 

село

 

одного

 

и

 

того

і

 

уѣзда,

 

то

 

на

 

почту

 

земскую

 

*?};

 

Выписи

 

же

 

о

 

жите-

ль

 

мѣстныхъ

 

го]іода,

 

слободы

 

или

 

села

 

передать

 

подъ

списку

 

мѣстной

 

управы,

 

думы

 

или

 

волостнаго

 

правле-

і.

 

По

 

при

 

разсылкѣ

 

такихъ

 

выписей

 

особенно

 

настоя-

ли

 

городскихъ

 

церквей

 

могутъ

 

встрѣтить

 

такого

 

рода

учу

 

и,

 

что

 

въ

 

метрической

 

кнпгѣ

 

въ

 

записи

 

о

 

родивших-

йе,

 

обозначено

 

мѣсто

 

жительства

 

его

 

родителей,

 

а

 

толь-

ихъ

 

званіе

 

а

 

иногда

 

хотя

 

и

 

обозначено,

 

но

 

только

 

од-

иубернія,- или

 

губернія

 

и

 

уѣздъ,

 

но

 

не.

 

показано

 

села,

рсвпи

 

или

 

хутора;

 

спрашивается— куда

 

отсылать

 

выпи-

о

 

такпхъ

 

лицахъ?

 

Остается,

 

полагаемъ,

 

одно,

 

придер-

ись

 

циркуляровъ

 

м.

 

в.

 

д.

 

отъ

 

8

 

Февраля

 

за

 

№

 

3

 

и

 

II

и

 

за

 

№

 

28,

 

J 87 і

 

г.

 

высылать:

 

а)

 

о

 

тѣхъ,

 

мѣсто

 

жп-

іьства

 

родителей

 

коихъ,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

и

 

солдатскихъ,

')

 

По

 

ясмслсой

 

почтѣ

   

рассылается

 

ігорресшшдешіін

 

отъ

 

одноіі

 

сло-

И

 

или

 

села

 

до

 

другихъ

 

стоящихъ

 

въ

 

одвомъ

 

и

 

тош.

 

же

 

уѣзді.



—

 

556

 

-

вві

 

показано- въ

 

мѣстное

 

губернское

 

по

 

воинской

 

поіші

ности

 

присутсвіе,

 

съ

 

объясненіемъ

 

въ

 

отношеніи

 

причин

почему

 

это

 

такъ

 

сдѣлано;

 

б)

 

о

 

тѣхъ,

 

въ

 

записи

 

которых

обозначена

 

одна

 

только

 

губернія,

 

въ

 

то

 

губернское

 

по

 

в

инокой

 

повинности

 

прнсутствіе,

 

съ

 

такимъ

 

же

 

объяснен

емъ

 

ііъ

 

отношеніи

 

и

 

в)

 

о

 

тѣхъ,

 

о

 

которыхъ

 

показаны

 

г

бернія

 

и

 

уѣздъ

 

— въ

 

то

 

уѣздное

 

полицейское

 

управлені

которое

 

и

 

проситъ

 

по

 

сдѣланіи

 

розыска

 

передать

 

въ

 

і

воинское

 

управленіе,

 

къ

 

которому

 

принадлежитъ

 

лицо,

 

з

висанное

 

въ

 

такой

 

записи.

 

Изготовивши

 

и

 

разослав^

пѳмянутыя

 

выписи

 

за

 

пять

 

лѣтъ,

 

слѣдуетъ

 

къ

 

первый

числамъ

 

января

 

1878

 

года

 

изготовить

 

такія-жъ

 

выписи

родившихся

 

въ

 

1857

 

г.

 

уже

 

всѣхъ

 

сословій

 

безъ

 

искшч

нія.

 

В ып иси

 

эти

 

также

 

слѣдуетъ

 

вышеуказаннымъ

 

спос

бомъ

 

записать

 

въ

 

церковную

 

исходящую

 

книгу,

 

написаі

отношенія

 

(примѣрная

 

Форма

 

которыхъ

 

прилагается

 

ни*

№

 

2),

 

влоягить

 

въ

 

пакеты,

 

запечатать

 

церковного

 

печаты

подѣлать

 

въ

 

пакетахь

 

такія-же

 

надписи,

 

какъ

 

сказано

 

ві

ше,

 

и

 

сдать

 

на

 

почты

 

— казенную

 

или

 

земскую

 

*)

 

Д-'

уничтоженія

 

недоумѣпій,

 

въ

 

геакіа

 

мвета

 

и

 

учреждені

нужно

 

высылать

 

выписи;

 

могутъ

 

служить

 

руководством

слѣд.

 

обращики:

 

1)

 

о

 

родивш

 

іхся

 

отъ

 

линь

 

купеческаі

и

 

МБщаискагі

 

сосіовій,

 

напр.:

 

а)

 

от ь кулцопь

 

и

 

мѣіцін

города

 

Ахтырки

 

выпись

 

необходимо

 

выслать

 

въ

 

Ахтырк

въ

 

ахтырскую

 

городскую

 

управу;

 

б)

 

купцовъ

 

и

 

мѣщаі

г.

 

Бѣлгорода,

 

въ

 

г.

 

Вѣлгородъ

 

Курской

 

губерніи

 

въ

 

бѣ

городскую

 

городскую

 

управу

 

и

 

т.

 

д

 

;

 

2)

 

о

 

рожденны;

отъ

 

лицъ

 

сельскаго

 

сословія:

 

а)

 

отъ

 

крестьяиъ

 

состо

щихъ

 

приходомъ

 

къ

 

мѣстной

 

приходской

 

церкви__нъ

 

мѣс

ное

 

волостное

 

правленіе;

 

б;

 

отъ

 

крестьяиъ

 

ростонска

уѣзда,

 

скатеринославской

 

губерніи,

 

села

 

или

 

деревни

 

т

кѳй-то

 

иолпстп

 

— нъ

 

г.

 

Ростов-!.,

 

Екатеринославской

 

губе

нги,

    

нъ

 

такое-то

 

волостное

 

правленіе;

    

в)

 

отъ

 

крестьяі

*)

 

При

 

сдач-Ь

 

па

 

почту

 

слѣдуетъ

 

разсчитывать,

 

чтобы

 

опѣ

 

въ

 

Ш

деліащихъ

 

мѣстахъ

 

получены

 

были

 

пепремБпно

 

IS

 

января.



^557

 

—

«шосковекаго

 

уѣзда,

 

Екатеринославской

 

губерніи,

 

се-

деревни

 

или

 

хутора

 

(если

 

волость

 

не

 

означена),

 

въ

Новомосковску

 

Екатернноелавской

 

губервіи,

 

въ

 

ново-

ювское

 

полицейское

 

управленіе

 

для

 

передачи

 

въ

 

то

 

во-

івое

 

правленіе,

 

въ

 

округѣ

 

котораго

 

находится

 

село,

евня

 

или

 

хуторъ,

 

означенные

 

въ

 

выписи;

 

г)

 

отъ

 

кресть-

і Черниговской

 

губерніи

 

(если

 

не

 

показаны

 

уѣздъ,

 

се-

деревня

 

или

 

хуторъ),

 

въ

 

г.

 

Черниговъ,

 

въ

 

чернигов-

е

 

губернское

 

по

 

воинской

 

повинности

 

присутствіе;

 

3)

ись

 

о

 

рожденныхъ

 

отъ

 

лидъ

 

духовнаго

 

сословія,

 

дво-

ъ,

 

чинокниковъ.

 

военныхъ

 

и

 

гражданскихъ,

 

потомст-

ішхъ

 

и

 

почотныхъ

 

гражданъ,

 

нижнихъ

 

воинскихъ

 

чи-

к

 

а

 

равно

 

и

 

отъ

 

лицъ,

 

званіе

 

которыхъ

 

не

 

означено

выписи,

 

отсылать

 

въ

 

мѣстное

 

уѣздное

 

по

 

воинской

 

по-

иостй

 

присутствіе,

 

т.

 

с.

 

въ

 

тотъ

 

городъ,

 

уѣздъ,

 

въ

оромъ

 

состоитъ

 

та

 

слобода

 

или

 

село,

 

настоятель

 

или

пимощпикъ

 

которыхъ

 

составляютъ

 

выписи.

_

 

Форма

 

отношенія

 

№

 

1.

 

На

 

основаніи

 

Высочайше

ержденнаго

 

25

 

іюня

 

1877

 

года

 

мнѣнія

 

государственнн-

говѣта,

 

объявленнаго

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

цирку-

нымъ

 

указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

,0/ів

 

августа

 

сего

 

же

7

 

года,

 

нмѣю

 

честь

 

представить

 

при

 

семъ

 

для

 

соетав-

призывнаго

 

списка

 

метрическую

 

выпись

 

(или

  

метр.

пси)

 

о

 

родившихся

 

за

 

18 __

 

годъ

 

въ

 

прйходѣ

 

Xsbt.

 

О

учеаін

  

пѳкорнѣише

 

прошу

 

увѣдомить.

  

Настоятель

 

№№.

магаемая

 

выпись

 

(или

 

выписи)

   

по

 

исходящей

 

церков-

книгѣ

 

записана

 

(или

 

записаны)

 

подъ

 

Ж.

 

Форма

 

отно

я

 

Ц

 

2,

    

и

 

я

 

основ.

 

11

 

и

 

107

 

ст.

  

уст.

 

о

 

воинской

 

по-

сети

 

и

 

циркуляров!,

   

г.

   

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ:

8

 

Февраля

 

1874

 

г.

  

за

 

№

 

3.

  

и

 

отъ

 

11

 

мая

 

того

 

же

 

го-

за

 

N5

 

28,

  

и

 

указа

 

Св.

 

Правительетвующаго

 

Синода

 

отъ

йрта

 

1874

 

г .),

 

за

 

№

 

12,

    

имѣю

 

честь

 

при

 

семъ

 

пред-

ать

 

метрическую

 

(или

 

метрическія)

 

выпись

 

о

  

пицахъ

лпцѣ),

   

родившихся

 

въ

 

1875

 

г.,

   

во

 

ввііренном

 

ъ

 

мнѣ

ішдѣ.

 

О

 

полученіи

 

покорнѣйше

 

прошу

 

увѣдомить.

 

На-



—

 

538

 

—

стоятель

 

или

 

помощникъ

 

настоятеля

 

Ms.

   

Прилагаемая

 

(

прилагаемый)

   

выпись

   

по

 

исходящей

 

церковной

 

книгѣ

 

;

писана

 

(или

 

записаны)

 

подъ

 

N°

 

такимъ-то.

Подольск.

  

Еп.

 

вѣд.

 

№

 

14.

6.

  

Свѣдѣшя

   

о

 

поступлент

 

суммь

   

въ

 

Курское

   

енархіалы

попечительство

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовито

 

званія

 

съ

  

1-го

 

генваря

1-е

 

іюпя

 

1818

 

года:

Курское

   

епархіальное

 

попечительство

   

честь

 

имѣе

довести

   

до

 

всеобщаго

 

свѣдѣнія,

   

что

 

съ

 

1-го

 

генваря

1-е

 

іюня

 

въ

 

попечительствѣ

 

получены

 

деньги

   

отъ

 

слѣі

ющпхъ:

А)

 

Сотрудниковъ:

 

священника

 

М.

 

Преображенсва

взносовъ

 

298

 

р.

 

50

 

к.,

 

кружечныхъ

 

131

 

р

 

38

 

кон.,

лист,

 

причтовъ

 

94

 

р.

 

18

 

к.,

 

возвращенныхъ

 

5

 

р.,

 

бо

ничныхъ

 

22

 

р.

 

29

 

к

 

;

 

протоіерея

 

Н.

 

Булгакова

 

пзн.

 

2

руб.^круж.

 

105

 

р.

 

39

 

к.,

 

по

 

лист,

 

прич

 

45

 

р.

 

79

 

ко

отъ

 

праздныхъ

 

мѣстъ

 

27

 

p.

 

50

 

к.,

 

бол.

 

17

 

р.

 

30

 

к.;

I.

 

Булгакова

 

взн

 

155

 

р.

 

50

 

к.,

 

кр.

 

69

 

р.

 

6

 

к

 

,

 

по

 

л.

 

прі

47

 

р.

 

90

 

к

 

,

 

по

 

л.

 

сотруд.

 

58

 

р.

 

!іЗ

 

к.,

 

бол.

 

11

 

р.

 

77

св.

 

].

 

Шкорбатова

 

взн.

 

120

 

р.

 

50

 

к.,

 

круж.

 

70

 

р.

 

25

по

 

л.

 

прич.

 

42

 

р.

 

9

 

к.,

 

волвр.

 

10

 

р.,

 

бол.

 

10

 

р.

 

26

св.

 

Н.

 

Праведнлкова

 

взн.

 

161

 

р.

 

75

 

к.,

 

кр.

 

55

 

р.

 

19

по

 

л.

 

прич.

 

32

 

р.

 

90

 

к.,

 

воз.

 

5

 

р

 

,

 

бол.

 

14

 

р.

 

38

 

к.;

I.

 

Танкова

 

взн.

 

118

 

р.,

 

кр.

 

58

 

Р-

 

99

 

к

 

,

 

по

 

л,

 

прич.

pj6.

 

7

 

к.,

 

бол.

 

6

 

р.

 

84

 

к.;

 

пр.

 

А.

 

Орлова

 

взн.

 

224

 

р;

кр,

 

79

 

p.

 

9G

 

к

 

,

 

по

 

л.

 

прич.

 

58

 

р.

 

54

 

к.,

 

бол

 

9

 

р.,

 

ві

9

 

р

 

j

 

св.

 

Н.

 

Родіонова

 

взн.

 

103

 

р

 

25

 

к

 

,

 

кр.

 

38

 

р.

 

34

по

 

л.

 

прич.

 

15

 

р.

 

4

 

к.,

 

бол.

 

4

 

р.

 

86

 

к

 

;

 

св.

 

В.

 

Красні

скаго

 

взн.

 

175

 

р.

 

25

 

к.,

 

круж.

 

36

 

р.

 

22

 

к.,

 

по

 

л.

 

прі

40

 

р

 

80

 

к

 

,

 

по

 

л

 

сотр.

 

60

 

[і.

 

5

 

к.,

 

штраф.

 

10

 

р

 

,

 

бі

8

 

р. .70

 

к

 

,

 

пр.

 

II

 

Петина

 

кр-

 

102

 

р.

 

59

 

к.,

 

по

 

л.

 

п[

46

 

р.

 

8

 

к.,

 

отъ

 

празд.

 

м.

 

51

 

р

 

62

 

к.,

 

бол.

 

26

 

р.

 

81

св.

 

А.

  

Николаевскаго

 

взн.

 

89

 

р.

  

25

 

к.;

   

св.

 

Н.

  

Пузано

о.

л



—

 

559

 

—

j,

 

145

 

p.

 

75

 

к.,

 

кр.

 

28

 

p.

 

61

 

к.,

 

по

 

л.

 

прич.

 

9

 

р.

 

50

 

к.

і,

 

7

 

р.

 

25

 

к.;

   

св.

 

Н.

 

Тимонова

   

взн.

 

152

 

р.

 

75

 

к.,

 

кр.

fi

 

р.

 

91

 

к.,

   

по

 

л.

 

прич.

 

53

 

р.

 

99

 

к.,

 

бол.

 

18

 

р.

 

92

 

к

 

;

А.

 

Нестерова

   

взн.

 

59

 

к.

 

75

 

к.,

   

кр.

 

29

 

р.

 

21

 

к.,

   

по

прич.

 

15

  

р.

  

95

 

к.,

 

бол.

 

8

 

р.

  

35

 

к.;

 

св.

 

Н.

 

Хорошило-

взн.

 

75

 

р.

 

50

 

к.,

 

кр.

 

57

 

р.

 

44

 

п.,

 

по

 

л.

 

пр.

 

22

 

р.

 

45

я.;

 

ев,

  

Н.

 

Авраамова

 

взн.

  

60

 

р.

  

50

 

к.,

  

кр.

 

81

 

р

    

14

 

к.,

.1,

 

пр

   

32

  

р.

  

6

 

к

 

,

 

.

 

бол.

  

3

 

р.;

   

св.

   

В.

  

Курдюмова

 

взн.

О

 

р.,

  

кр.

  

51

 

р.

  

47

 

к.,

   

по

 

л.

  

прич.

  

24

 

р.

 

3

 

к.,

 

бол.

 

15

і5.

 

41

 

к.;

 

пр.

 

I.

  

Цвѣткова

 

взн.

  

203

 

р.,

  

кр.

  

85

 

р.

  

70

 

к.,

л.

 

прич.

 

44

 

р.

  

30

 

к.,

  

бол.

  

14

  

р.

  

20

 

к.;

   

св.

  

А.

   

Попо-

вен.

 

277

 

р.

 

41

 

к.,

 

кр.

 

119

 

р.

 

22

 

к.,

   

по

 

л.

 

пр.

  

42

 

р.,

j.

 

26

 

р.

 

47

 

к

 

,

  

воз.

 

3

 

р.;

   

св.

  

Г.

 

Покровскаго

 

взн.

 

123

б.

 

5

 

к

 

,

    

кр.

 

55

 

р.

 

47

 

к.,

    

по

 

л.

 

пр.

 

28

 

р.

 

11

  

к.,

 

бол.

р.

 

37

 

к.,

 

отъ

 

празд.

  

м.

 

15

 

р.;

 

св.

  

В.

 

Кононенкова

 

взн.

Ір.

 

40

 

к.,

 

кр.

  

88

 

р.

 

39

 

к.,

    

но

 

л.

 

прич.

 

30

 

р.,

  

воз.

 

5

б.,

 

бол.

  

6

 

р.

  

17

 

к.;

   

св.

  

I.

  

Гевличь

 

взн.

  

144

 

р.

  

75

 

к.,

.

 

60

 

р.

 

9

 

к.,

    

по

 

л.

  

прич.

  

23

  

р.

  

97

 

к.,

   

переходащихъ

!

 

р.

 

11

  

к

 

,

   

бол.

 

13

 

р.,

 

по

 

л.

 

сотр.

  

2

 

р

 

;

   

св.

  

В

   

Логги-

ва

 

взн.

 

110

 

р.

 

50

 

к.,

   

кр.

 

32

 

р.

  

59

 

к.,

 

по

 

л

   

прич.

 

24

іб.

 

20

 

к.,

 

бол.

 

13

 

р.

 

28

 

к

 

•,

   

св.

  

I.

  

Покровскаго

 

взн.

 

91

|б

  

50

 

к.,

 

кр.

  

оЗ

 

р.

 

25

 

к.,

   

по

 

л.

  

пр.

 

25

 

р.

 

25

 

к.,

 

отъ

изд.

 

м.

 

14

 

р.

 

20

 

к

 

,

 

бол.

  

5

 

р.

 

52

  

к.;

   

св.

  

А.

  

Одинцова

і.

 

131

 

р.,

 

кр.

 

41

 

р-

 

89

 

к.,

 

по

 

л.

 

прич,

 

20

 

р.

 

21

 

коп.,

л.

 

сотр

   

25

 

р.

 

50

 

к.,

   

отъ

 

празд,

 

м.

 

90

 

р.,

   

бол.

 

8

 

р.

к

 

;

 

пр.

  

В.

  

Романова

 

взн.

 

217

  

р.

  

81

 

к

 

,

    

кр.

   

79

 

р.

 

36

і ,

 

по

 

л.

  

прич.

  

75

 

р.

 

21

 

к

 

,

 

бол.

 

21

 

р.

 

48

 

к.;

   

св.

 

М.

 

.

иова

 

взн.

 

315

 

р.

  

44

 

к.,

    

кр.

 

53

 

р.

 

15

 

к.,

 

по

 

л.

  

прич.

!р.

 

89

  

к.,

 

бол.

  

12

 

р.

  

93

 

коп.;

 

св.

  

С.

  

Никольскаго

 

взн.

10

 

р'

 

90

 

к.,

 

кр.

 

62

 

р.

 

49

 

к.,

 

по

 

л.

 

пр.

 

37

 

р.

 

2

 

к

 

,

 

бол.

р.

 

87

 

к.;

 

пр.

  

I.

 

Тарановскаго

 

переход.

 

100

 

р.,

 

взн.

 

192

[6.

 

50

 

к.,

 

кр.

 

105

 

р.

 

29

 

к.,

 

по

 

л.

 

пр.

 

59

 

р

   

45

 

к. ,

 

бол,

!р.

 

59

 

к

 

\

   

св.

  

Г.

 

Васильева

 

взн,

  

135

 

р.

 

63

 

к.,

 

кр.

  

57

р.

 

65

 

к

 

,

 

по

 

л

 

пр.

 

22

 

р.

 

98

 

к.;

   

св.

 

Г.

  

Колмакова

 

взн,

lip.

 

75

 

к.,

 

круж.

 

46

 

р.

 

31

 

к.,

   

по

 

л.

 

пр.

 

58

 

р.

 

85

 

к,,



—

 

560

 

—

бол.

 

16

 

p.

 

62

 

к.;

 

пр.

  

П.

 

Лазарева

 

взн.

 

161

 

р.

 

50

 

к.

5і

 

р.,

 

по

 

л.

 

пр.

 

27

 

р.

 

85

 

к.,

 

бол-

 

,16

 

р.

 

12

 

к.;

  

прот

Вороповскаго

 

нозвр.

  

3

 

р

 

,

 

св.

   

В.

  

Солодовникова

 

взн.

руб.

 

51

 

к.,

 

кр.

 

87

 

р.

 

61

  

it.,

 

по

 

л.

  

пр.

 

52

 

р.

  

60 'к,

 

г

сотр.

 

10

 

р.

 

8

 

к

 

,

 

воз.

 

3

 

р.,

 

бол.

  

76

 

р.

 

88

 

к

 

;

 

св.

 

В. і

рынина

 

взн.

  

261

 

р.

  

76

 

к,,

 

кр

    

іі7

  

р.

  

15

  

к.,

    

по

 

л.

 

пр

61

  

р.

 

62

 

к.,

 

бол.

  

5

 

р

   

87

 

к.;

 

св.

 

С.

 

Спасскаго

 

отъ

 

пр

мѣстъ

 

21

 

р.,

   

взн.

 

75

 

р.,

   

кр.

 

35

 

р.

 

39

 

к.,

 

по

 

л.

 

пр,

руб.

 

4

 

к

 

,

 

бол.

  

6

 

р.

 

85

  

к.;

 

св.

  

А.

 

Колмакова

 

отъ

 

прі

м.

 

20

 

р.,

 

взн.

 

161

 

р.

 

2

 

к.,

 

кр.

 

58

 

р.

 

42

 

к.,

 

по

 

л.

 

при

36

 

р-

 

50

 

к.,

 

бол.

 

1і

 

р.

  

72

 

к. -,

 

пр.

 

Ѳ.

 

Молчанова

 

вин.

руб.,

 

кр.

 

71

 

р.

 

3

 

к

 

,

 

по

 

л.

 

прич.

 

57

 

р.,

 

бол,

 

.23

 

р.

 

37

св.

 

А.

 

Ѳедюшина

 

кр.

 

28

 

р.

 

60

 

к.,

 

по

 

л.

  

пр.

  

26

 

р,

 

\

бол.

 

5

 

р.

 

92

 

к.,

   

св.

  

В.

  

Попова

 

взн.

  

92

 

р.

 

25

 

к

 

,

 

кр

руб.

 

59

 

к.,

 

по

 

л.

 

пр.

 

23

 

р.

 

20

 

к

 

,

 

отъ

 

празд.

  

м.

 

4р

бол.

 

13

 

р.

 

7;і

 

к.,

 

св.

 

I.

 

Слюнина

 

взн.

 

170

 

р.

 

50

 

к.,

51

 

р.

 

63

 

к

 

,

 

по

 

л

   

прич.

 

39

 

р.

 

94

 

к.,

 

бол.

 

12

 

р.

 

3

 

к

св.

 

Д.

 

СпѣсивцеЕа

 

взн.

 

117

 

р.

 

75

 

к.,

 

кр.

 

51

 

р.

 

37

 

к<

по

 

л

   

пр.

 

22

 

р.

 

30

 

к.,

 

бол.

 

7

 

р.

 

29

 

к

 

;

   

пр.

  

А.

 

Крас?

скаго

 

взн.

 

265

 

р.

 

75

 

к

 

,

   

пр.

 

87

 

р.

 

37

 

к.,

   

по

 

л.

 

пр

руб.

 

94

 

к

 

,

 

бол.

 

11

 

р.

 

25

 

к.,

 

отъ

 

празд.

 

м.

 

21

 

р.

 

50

воз.

 

3

 

р

 

;

 

св.

 

Г.

 

Попова

 

отъ

 

празд.

 

м.

 

19

 

р.

 

60

 

к.;

 

в

128

 

р.

 

25

 

к.,

   

кр.

  

61

 

р.

 

84

 

к.,

 

по

 

л

   

пр.

 

18

 

р.

 

6

 

к.;

1.

 

Иванова

 

взн.

 

111

 

р.

 

75

 

к.,

 

кр.

 

49

 

р.

 

94

 

к.,

 

пол

29

 

р.

 

4

 

к.,

 

бол.

 

6

 

р.

 

57

 

к.;

 

св.

  

В.

 

Петровскаго

 

взн.

75

 

к.,

 

кр.

 

84

 

р.

 

66

 

к.,

   

по

 

л.

  

прич.

 

45

 

р.

 

90

 

к.,

 

бол

руб.

 

51

 

к.;

   

св.

 

I

   

Вирославскаго

   

взн.

 

139

 

р

   

90

 

к.,

25

 

р.

 

28

 

к

 

,

 

по

 

л

   

пр.

 

46

 

р.

 

42

 

к.,

    

бол.

 

11

 

р.

 

46

 

в

воз.

 

9

 

р

 

;

  

св.

 

I.

 

Иванова

 

взн.

 

109

 

р.

 

20

 

к.,

 

кр.

 

35

 

р'

73

 

к.,

 

по

 

л.

 

пр.

 

32

 

р.

 

84

 

к

 

,

 

бол.

 

5

 

р.

  

73

 

к.;

 

св.

 

Д.

валевскаго

 

взн.

 

104

 

р-

 

30

 

к.,

   

кр.

 

29

 

р.

 

70

 

к.,

 

по

 

л.

41

 

р.

 

85

 

к.,

 

бол.

 

3

 

р.

 

48

 

коп.;

 

св.

  

В.

 

Ковалевскаго

 

в

131

 

р.

 

60

 

к

 

,

  

кр.

 

53

 

р.

 

44

 

к.,

   

по

 

л.

 

пр.

 

32

 

р.

 

54

 

ко

бол.

 

10

 

р.

 

10

 

к.,

 

св.

 

С.

 

Иузанова

 

взн.

 

141

 

р.

 

25

 

к.,

43

 

р.

 

84

 

к.,

 

по

 

д,

 

пр.

 

36

 

р

   

1

 

к-,

 

приношеній

 

31

 

р.,

 

б



—

 

561

 

—

p,

 

11

 

к

 

,

 

штраф.

 

10

 

р

 

,

 

возв.

 

7

 

руб.-,

 

св.

 

Т.

 

Лисицына

и.

 

298

 

р.

 

90

 

к.,

 

кр.

 

98

 

р

 

52

 

к.,

 

по

 

л

 

пр.

 

46

 

р

 

42

 

к

 

,

и.

 

32

 

р

 

35

 

к.,

 

штраФ.

 

4

 

р.;

 

св.

 

Н.

 

Истомина

 

взн.

 

123

р.,

 

кр,

 

71

 

р.

 

95

 

к.,

 

но

 

л.

 

пр.

 

67

 

р.

 

34

 

в.,

 

бол.

 

13

 

р.

;

 

св.

 

М.

 

Колмакова

 

взп.

 

128

 

р.

 

54

 

к,,

 

кр.

 

30

 

р.

 

91

и.,

 

по

 

л.

 

пр.

 

23

 

р.

 

33

 

к.,

 

отъ

 

празд.

 

м.

 

57

 

р.

 

42

 

к.,

и.

 

11

 

]).

 

26

 

к.,

 

возвр,

 

3

 

р.;

 

св.

 

В.

 

Сабынина

 

взн.

 

106

уб,

 

87

 

к.,

 

кр.

 

56

 

р,

 

33

 

к.,

   

по

 

л.

  

пр.

 

И)

 

р.

 

98

 

к

 

,

 

бол.

р.

 

67

 

к.;

 

пр.

 

П.

 

Солнцева

 

взн.

 

208

 

р.

 

75

 

к.,

 

кр.

 

57

}б.

 

76

 

к.,

 

по

 

л.

 

пр.

 

28

 

р.

 

28

 

к.,

 

бол

 

8

 

р.

 

35

 

к.;

 

пр

.Солнцева

 

взн.

 

201

 

р

 

,

 

кр.

 

63

 

р.

 

11

 

к.,

 

по

 

л.

 

пр.

 

57

[б.

 

20

 

к.,

 

бол.

 

19

 

р

 

68

 

к

 

;

 

св.

 

А.

 

Курлова

 

отъ

 

празд.

,25

 

р.,

 

взн

 

150

 

р.

 

50

 

к.,

 

кр.

 

65

 

р

 

77

 

к

 

,

 

по

 

л.

 

пр.

I

 

р.

 

82

 

к.,

 

бол.

 

31

 

р.

 

51

 

к.;

 

св.

 

Ѳ.

 

ЛоФицкаго

 

взн.

 

143

[б.,

 

кр.

 

53

 

р.

 

51

 

к.,

   

по

 

л.

 

пр.

 

49

 

р.

 

29

 

к.,

   

бол,

 

9

 

р

к.,

 

пр,

 

А.

 

Азбукина

 

взн.

 

164

 

р.

 

51

 

к.,

   

кр.

 

144

 

руб.

к.,

 

по

 

л.

 

пр.

 

41

 

р.

 

68

 

к.,

 

бол.

 

19

 

р,

 

87

 

коп.;

 

св.

 

А.

ыжкова

 

взн.

 

151

 

р.

 

78

 

к.;

 

св.

 

П.

 

Пузанова

 

взн.

 

95

 

р.

)

 

к.,

 

кр

 

45

 

р.

 

27

 

к

 

,

 

по

 

л.

 

пр.

 

45

 

р.

 

57

 

к

 

,

 

бол.

 

8

 

р

)

 

к

 

;

 

св.

 

А.

 

СтеФановскаго

 

взн

 

135

 

р.

 

70

 

к

 

,

 

кр.

 

147

 

р.

1к.,

 

по

 

л

 

пр.

 

62

 

р

 

89

 

к.,

 

бол.

 

И

 

р.

 

78

 

коп

 

;

 

св.

 

Н.

орошилова

 

бол,

 

6

 

р.

 

43

 

к.

 

Б.,

 

Мѣстъ:

 

а)

 

изъ

 

Конспсто-

ііі

 

отъ

 

празд.

 

м.

 

16

 

р.,

 

б)

 

Государственяаго

 

Банка

 

на

ризрѣніе

 

°/о

 

93

 

р.

 

75

 

к

 

,

 

больничн.

 

"/о

 

92

 

р.

 

50

 

к.,

 

каз-

иейства

  

на

 

призрѣніе

 

°/о

 

737

 

р.

 

36

 

коп.

у(

Кі

п)

В?!

иП,

Щ

O0J



562

 

—

Отдѣлъ

    

НеоФФиціальный.

^

 

+

 

глЦС*.*

О

 

символическихъ

 

дѣйствіяхъ,

 

употре(

ляющихся

 

при

 

богоелуженіи.

« 1іі)одо.іл;еніе

 

».

Свою

 

молитву

 

древніе

 

христіане

 

всегда

 

coup

вождали

 

извѣстными

 

выѣшнйми

 

тѣлодвиженіязг

который

 

являлись

 

у

 

нихъ

 

естественно,

 

вслѣдств

сильнаго

 

ікеланія

 

восиолнигь

 

ьедостатокъ

 

глубиііы

теплоты

 

чувства

 

наружнымъ

 

усердіемъ.

 

Раз

 

наго

 

р

да

 

поклоны,

 

поднятіе

 

вверхъ

 

очей,

 

движенія

 

рукъ

т.

 

п.,

 

—

 

все

 

это,

 

хотя

 

и

 

механическія

 

движенія,

имѣли

 

глубокій

 

нравственный

 

смыслъ,

 

какъ

 

жив

выраженіе

 

нравственной

 

свободы

 

и

 

дѣтски

 

—

 

неви

наго

 

дерзновенія

 

предъ

 

Богомъ.

 

Поклоны

 

были

христіанъ

 

двоякаго

 

рода:

 

малые

 

и

 

великіе.

 

Малыі

назывался

 

такой

 

поклонъ,

 

когда

 

тѣло

 

наклоняло

немного,

 

или

 

допояса.

 

Такое

 

поклоненіе

 

было

 

зн

комъ

 

смиренія

 

и

 

почтенія

 

и

 

употреблялось

 

хрис

анами

 

при

 

входѣ

 

и

 

выходѣ

 

изъ

 

церкви,

 

при

 

пол

ченіи

 

благословенія

 

отъ

 

священника

 

и

 

вообще

 

П]

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

при

 

богослуженіи

 

и

 

въобщі

житіи

 

хотѣли

 

показать

 

чувство

 

особеннаго

 

почтен

и

 

смиренія

 

').

 

Великимъ

 

поклономъ

 

называлось

 

т

кое

 

поклоненіе,

 

когда

 

христіанинъ.

 

повергался

 

і

землю

 

колѣнами,

 

руками

 

и

 

головою.

 

Это

 

поклонен

^7)

 

Popel

 

Liturg,

 

ed.

 

2,

 

111,



—

 

563

 

—

ало

 

знакомь

 

глубокаго

 

почтенія

 

и

 

раскаянія,

 

и

 

по-

ому

 

предписываеіся

 

церковью

 

особенно

 

въ

 

великій

іостъ.

   

Въ

 

нашихъ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ,

 

осо-

йно

 

въ

 

типиконѣ

 

и

 

ностной

 

тріоди

 

поклоны

 

часто

іазываются

 

мётаніямй.

 

Олово

 

это

 

греческое

 

(р.вітюіаг>)

означаетъ

 

нокаяніе.

 

Метаніемъ

 

или

 

покаяніемъ

 

у

іековъ

 

назывались

 

всякіе

 

поклоны,

   

по

 

слѣдующей

шчпнѣ.

 

Такъ

 

какъ

 

изнуреніе

 

плоти,

 

которому

 

ка-

иціеса

 

добровольно

 

подвергали

 

себя

 

за

 

грѣхи,

    

во-

ине

 

называлось

 

покаяніемъ,

   

то

 

и

 

греческіе

 

мона-

какъ

 

принявшіе

 

на

 

себя

 

образъ

 

кающихся,

 

ста-

і

 

называть

 

покаяпіемь

 

подвиги

 

своего

 

званія,

 

какъ-

новерженіе

 

на

 

землю

 

и

 

пзнуреніе

 

тѣла,

 

изъявле-

смиренія,

 

иоклоненіе

 

Богу

 

и

 

проч.

   

Даже

 

мона-

шри

 

и

 

пустыни,

   

какъ

 

мѣста,

   

ведущія

 

къ

 

пѳкая-

ію,

 

также

 

назывались

 

покаяніемъ.

   

Поэтому,

  

если

го

  

устроилъ

 

монастырь,

   

о

 

томъ

 

говорилось,

   

что

въ

 

построилъ

 

покаяніе

 

или

 

домъ

 

покаянія

 

2).

 

Впо-

іѣдетвіи

 

монахи

 

стали

 

называть

 

покаяніемъ

 

не

 

толь-

о

 

главные

 

подвиги

 

своего

 

званія,

 

но

 

и

 

каждое

 

дви-

еаіе

 

тѣла,

 

наприм.

 

поклонъ,

 

рукопожатіе

 

и

 

другія

ійствія,

   

выражающія

 

привѣтствіе,

   

нрощаніе

   

или

накъ

 

почтенія

 

3 ).

 

Вотъ

 

причина,

 

почему

 

у

 

грековъ

оклоны

 

стали

 

называться

 

покаяніями.

   

Совершать

етаніе

 

(тонеіѵ)

 

или

 

(paXAetv

 

p-exavotav)

 

или

 

покаяніе

 

зна-

ило

 

совершать

 

поклоненіе

 

или

 

покланяться.

 

Такимъ

оразомъ

 

метаніе

 

и

 

поклонъ

 

въ

 

нашихъ

 

богослужеб-

ыхъ

 

книгахъ

 

суть

 

синонимы.

 

При

 

совершеніи

 

свя-

ценнослуяштелями

 

важныхъ

 

молитвъ,

  

древніе

 

хри-

ітіане

 

преклоняли

 

свои

 

головы.

 

Это

 

преклоненіе

 

оз-

2 )

 

Popel

 

Liturg,

 

ed.

 

2,

 

112.

 

Luft

 

Liturg.

 

YII,

 

237.

3 J

 

Ibidem.

3



—

 

564

 

—

начало

 

духовное

 

рабство

 

и

 

смиреніе

 

предъ

 

Богом

и

 

употреблялось

 

при

 

молитвахъ

 

ваяшѣйшихъ

 

ущ

въ

 

первыхъ

 

вікахъ

 

христіанства.

 

Тогда,

 

какъик

перь,

 

діаконъ

 

особымъ

 

возгласомъ

 

приглашалъ

 

вЗ

руюшихъ,

 

предъ

 

совершеніемъ

 

важнѣйшихъ

 

м

литвъ,

 

преклонить

 

свои

 

головы:

 

«главы

 

ваша

 

Гос

подеви

 

преклоните

 

*)>

 

.

 

Преклоненіе

 

колѣнъ

 

прині

которыхъ

 

молитвахъ

 

употреблялось

 

еще

 

въ

 

апос

тольское

 

время

 

й).

 

Историкъ

 

Евсевій,

 

повѣству

объ

 

одномъ

 

св.

 

подвижникѣ

 

Іаковѣ

 

говоритъ,

 

что

 

он

такъ

 

часто

 

становился

 

на

 

колѣиа

 

при

 

молитвахі

что

 

онѣ

 

сдѣлались

 

совсѣмъ

 

твердыми

 

и

 

нечувстві

тельными

 

къ

 

боли

 

с).

 

Тертулліанъ

 

говоритъ,

 

чі

первые

 

христіане

 

совершали

 

свои

 

молитвы

 

больше

частію

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

колѣнъ

 

7 ).

 

Прекл

няли

 

всегда

 

оба

 

колѣна,

 

такъ

 

какъ

 

молиться

 

съ

 

пр

клоненіемъ

 

одного

 

колѣна

 

считалось

 

поруганіем

Господа,

 

но

 

той

 

нричинѣ,

 

что

 

іудейскіе

 

воины,

 

пр

клонивши

 

одно

 

колѣно,

 

ругались

 

надъ

 

Іисусомъ

 

Хрі

стомъ

 

8j-

 

И

 

это

 

древнее

 

преданіе

 

католическая

 

це

ковь

 

отвергла,

 

дозволивъ

 

не

 

только

 

мірянамъ,

 

но

ксендзамъ

 

и

 

бискупамъ

 

преклонять

 

при

 

богослуяк

ніи

 

только

 

одно

 

колѣно.

 

Предъ

 

нѣкоторыми

 

болЗ

ваяіными

 

молитвами

 

въ

 

древней

 

церкви

 

всѣ

 

христ

ане

 

преклоняли

 

колѣна,

 

къ

 

чему

 

приглашалъ

 

ихт

какъ

 

и

 

теперь

 

въ

 

православной

 

церкви,

 

діаконъ

 

ев

А )

 

Binham

 

Orig.,

 

t.

 

1Y,

 

lib.

 

XIII,

 

cap.

 

IX,

 

§

 

17.

'5)

 

См.

  

Дѣян.

 

VII,

 

59;

 

IX,

 

40;

 

XX,

 

36:

 

XXI,

 

5.

 

Еф*

III,

 

14.

ej

 

Hist.

 

Eccles.

 

11,

 

23.'

7 )

 

О

 

мол.

 

Госп.,

 

гл.

 

XIII.

*)

 

Krull,

 

cap.ftlX.

 

Popel

 

Liturg.,

 

ed.

 

2,

 

112.



—

 

565

 

—

і

 

воззваніемъ:

   

«преклоныпе

 

колѣна

 

миромъ

 

Гос-

(j

 

помолимся

 

9 )».

 

Св.

 

Василій

 

великій

 

такъ

 

изъ-

іяетъ

  

значеніе

   

всякаго

 

колѣнопреклоненія:

    

«Во

ікомъ

 

колѣнопреклоненіи

  

и

 

возстаніи

 

послѣ

 

него

і

 

показываемъ

 

самымъ

 

дѣломъ,

 

что

 

поверженные

Іжомъ

 

ниспали

 

на

 

землю,

  

а

 

человѣколюбіемъ

 

со-

ірившаго

 

насъ

 

подъяты

 

на

 

небо 10 )».

 

Матѳей

 

Вла-

ірь

 

говоритъ

   

почти

 

тоже

   

о

 

значеніи

 

колѣнопре-

иіенія:

    

«Ежедневное

 

наше

   

колѣнопреклоненіе

   

и

істаніе,

 

сопровоя.дающее

 

наши

 

молитвенные

 

под-

я,

   

показываетъ

 

самымъ

 

дѣломъ,

   

что

 

за

 

грѣхъ

низверяіены

   

на

 

землю,

   

а

 

человѣколюбіемъ

  

со-

ірившаго

   

насъ

   

опять

   

призываемся

   

на

 

небо

 

").

рвый

 

вселенскій

 

соборъ

   

20

 

правиломъ

   

постано-

іъ— не

 

преклонять

  

колѣнъ

   

въ

 

воскресные

 

дни

   

и

дни

 

пятьдесятницы.

   

Это

 

предписаніе

 

собора

 

ис-

іняется

 

и

 

теперь

 

православною

 

церковью,

 

но

 

ка-

шческая

 

разрѣшаетъ

 

колѣнопреклоненія

 

не

 

толь-

въ

 

воскресные

 

дни,

 

но

 

и

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

отъ

;хи

 

до

 

пятьдесятницы,

 

особенно

 

при

 

литаніяхъ

 

и

|шхъ

 

важнѣйшихъ

 

молитвахъ

 

12)-

 

Кромѣ

 

колѣно-

жлоненія,

   

у

 

др'евнихъ

 

христіанъ

   

часто

 

употреб-

юсь

 

еще

 

нростертіе

 

на

 

землю.

   

Этотъ

 

молитвен-

I

 

знакъ

   

былъ

 

выраженіемъ

   

глубокой

 

печали

  

и

цечнаго

 

сокрушенія.

 

Въ

 

такомъ

 

положеніи,

 

обык-

іеныо,

 

молились

 

въ

 

первенствующей

 

церкви

 

тяж-

согрѣшившіе,

   

когда

 

просили

 

церковь

 

допустить

ь

 

къ

 

покаянію,

 

но

 

иногда

 

употреблялся

 

этотъ

 

мо-

—----------------------

')

 

Памяти,

 

христ.

 

церкви

 

Вѣт.ринскаго.

10 )

 

Цит.

 

у

 

Бингама,

 

і.

 

ІГ,

 

lib.

 

XIV,

 

cap.

 

Y.

")

 

Ibid.

n)

 

Luft'Lilurg.,

 

с

 

XVII..



—

 

566

 

—

лптвенный

 

знакъ

 

и

 

вѣрующими,

 

особенно

 

когда

 

они

угнетенные

 

нуждою,

 

изъявляли

 

чувства

 

совершении

преданности

 

волѣ

 

Божіей,

   

или

 

сь

 

глубокою

 

поки

ностію

 

молили

 

Его

 

о

 

милосердіи.

   

Образецъ

 

моли

веннаго

  

простертія

   

па

 

земли

   

представляетъ

   

нащ

Самъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Который,

чувствѣ

 

преданности

 

Богу

 

Отцу,

 

повергался

 

назе

лю

 

въ

 

саду

 

Геосиманскомъ, —

 

«надо

  

на

 

лпцѣ

 

свое

моляся

 

із)».

 

Церковные

 

историки

 

-

 

Ѳеодоритъ

 

и

 

К

сіодоръ,

   

повѣствуя

 

о

 

глубокой

 

религиозности

 

имі

ратора

 

Ѳеодоеш

 

великаго,

 

между

 

нрочимъ

 

говорят

что

 

онъ

 

всякііі

 

рззъ,

 

переступая

 

церковный

 

порш

молился

 

не

 

стоп

 

и

 

не

 

на

 

колѣнахъ,

  

а

 

весь

 

поверт

на

 

землю,

 

произдосилъ

 

псаломъ

 

Давида:

  

«прильпе

ша

 

моя:

 

живи

 

мя

 

по

 

словеса

 

твоему

 

ls )».

   

Прості

тіе

 

на

 

земли

 

иногда

 

употребляется

 

и

 

г.ь

 

нашей

 

nj

вославной

 

церкви,

 

какъ

 

знакъ

 

глубочайшего

 

серді

наго

 

сокрушеиія,

 

но

 

у

 

католикоаъ

 

весьма

 

рѣдко

Движенія

 

рукъ

   

при

 

молнтнѣ

 

употреблялись

древней

 

христіанской

 

церкви

   

очень

 

часто.

   

Дви:

нія

 

эти

 

были

 

разнаго

 

рода:

 

руки

 

поднимались,

 

ск

дывались,

   

распростирались

   

и

   

прикладывались

груди,

   

а

 

иногда

   

правою

 

рукою

   

били

   

въ

 

грудь

Поднятіе

 

рукъ

 

при

 

молитвѣ

 

вообще

 

означало

 

воз

шеніе

 

молящагося

 

духа,

 

потребность

 

и

 

желаніей

годати

 

и

 

помощи

 

свыше.

   

А

 

сложеніе

 

рукъ

 

озна

до

 

удаленіе

 

всякой

 

житейской

 

печали,

   

покой

 

дуі

,3 )

 

Матѳ.

 

XXVI,

 

39.

и )

 

Ѳеодор.

 

церк.

 

ист.,

 

кн.

 

V,

 

гл.

 

18

   

Кассіод.

 

ц

к.

 

IX,

 

гд.

 

30.

")

 

Denkwurdigceit.

 

aus

 

der

 

christlich,

 

Ai'cheol.

 

Aug.

")

 

Ibid.



OH
-

 

687

 

—

Богѣ,

 

потому

 

что

 

рукою

 

совершаются

 

житейскія

щ;

 

кромѣ

 

того

 

означало

 

большую

 

горячность

 

мо-

гвы

 

и

 

какъ

 

бы

 

обнятіе

 

и

 

держаніе

 

благодати

 

и

доссрдія

 

ІЗожія

 

п ).

 

Подниманіе

 

и

 

складываніе

 

рукъ

и

 

молитнѣ

 

было

 

въ

 

древней

 

хоистіанской

 

церкви

обіцимъ

 

обычасмъ

 

и

 

основывалось,

 

вѣроятно,

 

на

ммѣ

 

140,

 

гдѣ,

 

читаемъ

 

слѣдующія

 

слова:

 

«воздѣ-

іе

 

руку

 

моею

 

жертва

 

вечерняя».

 

Еще

 

апостолъ

едъ

 

гово

 

лъ

 

о

 

поднятіи

 

рукъ,

 

какъ

 

о

 

чемъ-то

і,

 

нивѣстномъ

 

христіанамъ:

 

<хощу

 

убо,

 

да

 

молит-

творягъ

 

мужіе

   

на

 

всякомъ

   

мѣстѣ,

   

воздѣющіе

подобныя

 

руки ......

 

18 )> .

  

Иногда

 

руки

 

складына-

сь

 

на

 

грудп

 

на

 

кре'стъ,

 

когда

 

нпприм.

 

христіане

ютутіа.;и

 

къ

 

св.

 

причащенію.

 

Это

 

складываніе

іъ

 

крестообразно

 

служило

 

испопѣданіемъ

 

вѣры

 

въ

есущесгвлсніе

 

хлѣба

 

и

 

вина

 

въ

 

тѣлоикровь

 

Гос-

ja

 

Іисуса

 

Христа,

 

Который

 

изъ

 

любви

 

кълюдямъ

.говолилъ

 

распяться

 

на

 

крестѣ

 

и

 

изъ

 

любви

 

же

люд

 

іъ

 

подается

 

вѣрующчмъ

 

въ

 

причащеніе,

ъ

 

видомъ

 

хлѣба

 

и

 

вина

 

,9 ).

 

Распростертіе

 

рукъ,

горое

 

употребляется

 

священнослужителями

 

при

ерпгепііг

 

литургіи,

 

не

 

только

 

у

 

насъ,

 

но

 

и

 

у

 

ка-

гаког/ь.

 

т-детъ

 

свое

 

начало

 

ѵъ

 

глубокой

 

древио-

і,

 

какъ

 

анакъ

 

просящаго,

 

или

 

какъ

 

образъ

 

крес-

Христова,

 

какъ

 

иредставлеиіе

 

Спасителя,

 

распя-

о

 

на

 

крестѣ

 

и

 

молищагозя

 

за

 

враговъ

 

своихъ

 

и

весь

 

родъ

 

челевѣческій.

 

Что

 

распростертіе

 

рукъ

ідо

 

свой

 

порвообразъ

 

въ

 

простертіи

 

рукъ

 

Спвси-

ія,

 

на

 

кр

   

;тѣ,

   

объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуетъ

 

Тер-

")

 

liinham

    

rig.

 

t.

 

Ш,

 

liY

 

IX,

 

с.

 

XI.

18 )

 

1-е

 

поел,

 

къ

 

Тимоѳ.

 

11,

 

8.

,9 )

 

Гореі

 

Litnrg,

 

ed.

 

2,

 

114.
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тулліанъ,

   

который

 

ставитъ

 

въ

 

связь

   

оба

 

эти

 

ді

ствія.

    

<Мы

 

свободно

 

иоднимаемъ

 

свои

 

руки

 

и

 

п

стираемъ

 

ихъ

 

къ

 

небу,

 

пишетъ

 

онъ

 

въ

 

трактат1!

молитвѣ

 

Господней,

    

<подобно

 

какъ

 

Христось

 

ц

стеръ

 

ихъ

 

на

 

крестѣ,

   

и

 

въ

 

этомъ

 

униженномъ

 

г

ложеніи

   

смѣло

 

исповѣдуетъ

  

распятаго

 

Господа

шего

 

20)».

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

Тертулліапь

 

пише-

«У

 

кого

 

совѣсть

 

нечиста,

 

чьи

 

руки

 

оркверчеііьіІ

ступленіемъ,

 

тотъ

 

не

 

имѣетъ

 

права

 

простирать

ки

 

къ

 

Богу....

 

Не

 

горько

 

ли

 

вядѣть,

 

говорить

 

Т

тулліанъ

  

о

 

дѣлателѣ

 

кумировъ,

 

— какъ

 

онъ

 

поды

етъ

   

къ

 

Создателю

  

своему

 

руки,

   

недавно

 

дѣлаві

идоловъ,

   

складываетъ

 

предъ

 

Богомъ

 

руки,

  

оскв

ненныя

 

внѣ

 

церкви

 

осязаніемъ

 

ихъ

 

21 ).

 

Но

 

вѣ

но

 

еще

 

во

 

времена

 

Тертулліаяа

   

нѣкоторые

 

хрис

ане

 

изъ

 

язычниковъ

 

злоупотребляли

 

свободою

 

тѣ

движеній

 

при

 

молитвѣ.

    

У

 

Тертулліана

 

мы

 

уже

ходимъ

 

обличеніе

 

тѣхъ,

   

которые

 

при

 

молитвѣ

 

pi

махивали

 

руками

 

и

 

высоко

 

поднимали

 

своп

 

голов

«Такъ

 

какъ

 

скромность

 

и

 

смиреніе,

   

говорить

 

Т

тулліанъ,

 

суть

 

наилучшіе

 

свидѣтели

 

предъ

 

Богом

то

 

нехорошо

 

дѣлаютъ

 

тѣ,

   

которые,

   

молясь,

 

ели

комъ

 

поднимаютъ

 

руки

   

и

   

размахиваютъ

 

ими.

слѣдуетъ

 

также

   

возвышать

 

голову

   

съ

 

самонадѣ;

ностію

 

" ;)Ѵ.

Предъ

 

важнѣйшими

 

моментами

 

богослуженія

въ

 

минуты

 

глубокаго

 

сердечнаго

 

сокрушенія,

 

др

ніе

 

христіане

 

били

 

себя

 

въ

 

грудь

 

правою

 

руко

сгибая

 

пальцы

 

въкулакъ.

 

Этотъ

 

молитвенный

 

жес

ао )

 

Глава

 

XII.

")

 

Тракт,

 

о

 

идолопокл.

 

гл.

 

VII.

")

 

0

 

молитвѣ

 

Госп.,

 

гл.

 

ХШ.
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-

(уществовалъ

 

еще

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ.

 

Въ

 

притчѣ

Спасителя

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

Фарисеѣ,

 

первый,

 

проникну-

тый

 

чувствомъ

 

своего

 

ничтожества

 

и

 

виновности

предъ

 

Богомъ,

 

бьетъ

 

себя

 

въ

 

грудь

 

и

 

говорить:

(Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

грѣшному».

 

Въ

 

этомъ

смыслѣ

 

ветхозавѣтный

 

обычай

 

біенія

 

въ

 

грудь

 

пе-

решелъ

 

и

 

въ

 

христіанскую

 

церковь

 

и

 

преимуще-

ственно

 

употребляется

 

въ

 

церкви

 

католической,

 

какъ

івакъ

 

глубокаго,

 

нечальнаго

 

чувства

 

виновности

іредъ

 

Богомъ.

 

Блаженный

 

Августинъ

 

говоритъ:

«что

 

означаетъ

 

біеніе

 

себя

 

въ

 

грудь,

 

какъ

 

не

 

обви*

неніе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

есть

 

въ

 

нашей

 

груди,

 

и

 

нака-

зывать

 

видимымъ

 

удареніемъ

 

скрытый

 

грѣхъ

 

23 )> .

Удареніе

 

въ

 

грудь

 

употребляется

 

католиками

 

пре-

имущественно

 

при

 

исновѣди

 

и

 

вообще

 

при

 

тѣхъ

 

слу-

га.,

 

когда

 

хриетіаиииъ

 

бываетъ

 

проникнуть

 

чув-

ствомъ

 

своего

 

ничтожества

 

и

 

виновности

 

предъ

 

Бо-

гомъ,

 

или

 

когда

 

онъ

 

чувствуетъ

 

непосредственную

близость

 

Бога,

 

какъ

 

напр.

 

предъ

 

св.

 

причащеніемъ.

При

 

біеніи

 

въ

 

грудь

 

католики,

 

обыкновенно,

 

произ-

носить

 

слова

 

мытаря:

 

«Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

грѣганому> .

 

Въ

 

нашей

 

православной

 

церкви

 

біеніе

въ

 

грудь

 

почти

 

никто

 

не

 

унотребляетъ,

 

исключая

5ывшихъ

 

уніатовъ,

 

недавно

 

присоединенныхъ

 

къ

православію,

 

напр.

 

въ

 

Волынской

 

и

 

Подольской

 

губ.,

въ

 

Привислянскомъ

 

краѣ

 

и

 

др.

 

мѣстахъ-

 

Изъ

 

дру-

гихъ

 

тѣлодвиженій,

 

опредѣляющихъ

 

иоложеніе

 

хри-

стіанъ

 

на

 

молитвѣ,

 

остается

 

сказать .

 

о

 

нодъятіи

глазъ

 

къ

 

небу

 

и

 

обращении

 

на

 

востокъ.

 

ГІодъятіе

глазъ

 

къ

 

небу

 

выражало

 

стремленіе

 

души

 

молящаго-

23 )

 

Пи' 1 .

 

ХП-е

 

къ

 

Амф.

 

Denkwurdigceit

 

aus

 

der

 

clirisUic.

ircheolog.

  

Augasti,

 

band.

 

1.
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—

ся

 

къ

 

Богу.

 

Этотъ

 

жестъ

 

употреблялъ

 

при

 

молитИ

Самъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

наприлѣрт

при

 

исцѣленіи

 

слѣпаго,

 

при

 

воскрешеніи

 

Лазаря

 

и

въ

 

другихъ

 

случаяхъ.

 

Объ

 

употребленіи

 

этого

 

жес-

та

 

древними

 

христіанами

 

свидѣтельствуетъ

 

Тертул^

ліанъ.

 

«Мы

 

говорить

 

онъ,

 

смѣло

 

ноднимаемъ

 

глаз»

къ

 

небу,....

 

потому

 

что

 

намъ,

 

не-отъ-чего

 

приходить

въ

 

стыдъ

 

24).

 

Обычай

 

обращаться

 

на

 

востокъ

 

во

время

 

молитвы— пе

 

новый

 

въ

 

христіанской

 

церкви:

онъ

 

существовалъ,

 

и

 

прежде

 

напримѣръ,

 

у

 

Персовт

(сабистовъ)

 

и

 

въ

 

древне-римскомъ

 

культѣ

 

25 ),

 

но

 

у

христіанъ

 

онъ

 

имѣлъ

 

особый

 

смыслъ,

 

отличный

 

ота

того,

 

какой

 

придавали

 

ему

 

язычники

 

солнце-поклон

ники.

 

Единственное

 

свидѣтельство

 

объ

 

употреблеиіи

этаго

 

обычая

 

древними

 

христіанами

 

мы

 

находимъу

Тертулліана,

 

который,

 

опровергая

 

неправильный

мнѣнія

 

язычниковъ

 

о

 

христіанскомъ

 

богослужепіи,

говоритъ:

 

«мы

 

обращаемся

 

къ

 

востоку,

 

когда

 

молим-

ся.

 

Но

 

не

 

то

 

же

 

ли

 

самое

 

по

 

большей

 

части»

 

и

 

вы

дѣлаете,

 

обращаясь

 

также

 

къ

 

востоку,

 

подъ

 

тѣмъ

лредлогомъ,

 

что

 

обожаете

 

небо

 

'")».

 

Къ

 

сожалѣнію.

Тертулліанъ

 

не

 

находить

 

нужнымъ

 

объяснять

 

смыелъ

христіанскаго

 

обычая

 

обращаться

 

на

 

востокъ

 

при

молитвѣ.

 

Вѣроятно,

 

христіанская

 

церковь,

 

учреждая

обычай

 

обращаться

 

при

 

молитвѣ

 

на

 

востокъ,

 

хотѣ-

ла

 

наглядно

 

показать

 

стремленіе

 

христіанина

 

къ

горнему

 

Іерусалиму

 

и

 

святынѣ,

 

колыбели

 

человѣче-

ства

 

и

 

христіанства,

 

къ

 

той

 

странѣ,

 

откуда

 

«возсі-

ялъ

  

солнце

 

правды

 

Христосъ

 

Богъ

 

ііашъ» .

")

 

Апологіл,

 

гл.

 

XXX.

as)

 

Ист.

 

религій,

 

т.

 

1-й.

it)

 

Аиологія,

 

гл.

 

ХУІ.
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Изъ

 

символическихъ

 

дѣйствій,

 

употребляющих-

при

 

богослуженіи,

 

остается

 

сказать

 

еще

 

о

 

цѣло-

аніи

 

мира,

 

номазаніи

 

масломъ,

 

кропленіи,

 

кажденіи

возженіи

 

свѣтильниковъ.

Цѣлованіемъ

 

мира

 

называется

 

братское

 

лобза-

|

 

которое

 

древніе

 

христіане

 

давали

 

другъ

 

другу,

ъ

 

знакъ

 

взаимнаго

 

единенія

 

христіанскаго

 

мира

 

и

ітской

 

любви.

 

Привѣтствіе,

 

или

 

лобзаніе

 

мира,

преблялось

 

въ

 

древней

 

церкви

 

очень

 

часто,

 

при

сякомъ

 

общественномъ

 

собраніи

 

").

 

Отступленіе

тъ

 

этаго

 

обычая

 

допускалось

 

только

 

въ

 

дни

 

пока-

ія

 

и

 

сѣтоваиія,

 

особенно

 

въ

 

великую

 

или

 

страст-

ую

 

пятницу

 

")■

 

О

 

древности

 

братскаго

 

лобзанія

шдѣтсльствуютъ

 

носланія

 

апостоловъ— Петра

 

и

апла,

 

въ

 

которыхъ

 

часто

 

встрѣчаются

 

такія

 

Фра-

ы:

 

«цѣлуйте

 

другъ

 

друга

 

святымъ

 

цѣлованіемъ»;

ли

 

«цѣлуйте

 

другъ

 

друга

 

цѣлованіемъ

 

любви»

 

29 ).

Ізвѣстно,

 

что

 

аностольскія

 

посланія

 

читались

 

при

сѣхъ

 

богослужебныхъ

 

собраніяхъ

 

древнихъ

 

христі-

ъ,

 

и

 

вѣрующіе,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

тотчасъ

 

же

 

вы-

олняли

 

апостольскія

 

воззванія

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

Ірчти

 

всѣ

 

древнѣйгаіе

 

отцы

 

церкви

 

свидѣтельствт-

р>

 

объ

 

употрсблоніи

 

братскаго

 

лобзанія

 

между

 

древ-

ни

 

хрйстіаПами.

 

Тертулліань

 

говорить,

 

что

 

лоб-

■ііемъ

 

мира

 

обыкновенно

 

оканчивались

 

благочести-

ни

 

собранія

 

христіанъ

 

3 ")

 

Іустинъ,

 

мучоникъ

 

ІІ-го

Щщ

 

нишетъ:

   

«по

 

окончаніи

 

молитвъ

 

поздравлнемъ

")

 

Ориген-ь

 

in

 

Gohfte.

 

Cant.

 

lib.

  

I.

")

 

Тертул.

  

къ

 

женѣ

 

И,

 

гл.

  

j\/.

зэ)

 

Си.

 

1-е

 

Петра,

 

5,

 

14;

 

Римл.

 

16,

 

16;

 

Филипп.

 

4

 

21.

30 )

 

О

 

мод.

 

Господ.,

 

гл.

 

XIV.
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—

другъ

 

друга,

 

взаимнымъ

 

цѣлованіемъ

 

3| )> .

 

Святы

Кирилль

 

іерусалимскій

 

показываетъ

 

различіе

 

хрі

стіанскаго

 

лобзанія

 

отъ

 

обыкновеннаго

 

привѣтствп

«Не

 

думай,

 

говорить

 

онъ,

 

чтобы

 

наше

 

цѣловані

было

 

подобно

 

тому,

 

которое,

 

обыкновенно,

 

дают

другъ

 

другу

 

на

 

торговой

 

площади.

 

То

 

не

 

такое

 

цѣ

лованіе.

 

Оно

 

соединяетъ

 

наши

 

души

 

и

 

обѣщаетъм

вершенно

 

забыть

 

несправедливости.

 

Для

 

того

 

и

 

Хри

стосъ

 

говорить:

 

ате

 

принесепш

 

даръ

 

твой

 

къ

 

а

тарю,

 

и

 

ту

 

помянеши,

 

яко

 

братъ

 

твой

 

имать

 

\Л

что

 

натя;

 

остави

 

ту

 

даръ

 

твой...»

 

и

 

проч.

 

32 ).

 

Блі

женный

 

Августинъ

 

указываетъ

 

время,

 

когда

 

иа

 

ли

тургіи

 

совершалось

 

цѣлованіе

 

мира:

 

«сначала,

 

п

освященіи

 

даровъ,

 

свящепникъ

 

говорить:

 

миръ

 

вамъ

а

 

потомъ

 

христіане

 

цѣлуютъ

 

себя

 

цѣлованіемъ

 

свг

тымъ,

 

которое

 

служитъ

 

знаменіемъ

 

мира,

 

дабы

 

щ

что

 

показываютъ

 

уста,

 

было

 

и

 

въ

 

совѣсти,

 

т.

 

е

какъ

 

уста

 

твои

 

приближаются

 

къ

 

устамъ

 

твоего

 

бра

та,

 

такъ

 

чтобы

 

и

 

сердце

 

твое

 

не

 

удалялось

 

ртъег

сердца

 

")».

 

Внрочемъ

 

свидѣтельство

 

Августина

какъ

 

западнаго

 

писателя,

 

о

 

времени

 

совершенія

 

бра

скаго

 

лобзанія

 

налитургіи

 

нельзя

 

принять

 

за

 

досто

вѣрное.

 

Въдревнихъ

 

восточныхъ

 

церквахъ

 

лобзані

мира

 

занижало

 

мѣсто

 

в'і>

 

началѣ

 

самаго

 

свящепні

дѣйствія.

 

По

 

мпѣнію

 

Бингама,

 

Гарнака

 

и

 

других

археологовъ,

 

цѣлованіе

 

мира

 

въ

 

древней

 

церкви

 

ci

вершалось

 

нослѣ

 

общей

 

моллтвы,

 

которая

 

составля

ла

 

переходъ

 

отъ

 

одной

 

части

 

къ

 

другой

 

и

 

котора

по

 

ѵдаленіи

 

оглашенныхъ

   

заключалась

 

молитвою

3, j

 

Apiil.

 

II,

 

с.

 

III.

32 )

   

Catech,

 

5,

 

mystag,

   

LiUirg.

  

Popel.

 

ed.

 

Ш.

 

192.

33 )

  

Civit.

 

Dei,

 

cap.

 

XL



—

 

563

 

—

вѣрныхъ

 

2І ).

 

Только

 

въпозднѣйшей

 

римской

 

литур-

гіи

 

оно

 

слѣдуетъ

 

за

 

освятительною

 

молитвою

 

и

 

мо-

литвою

 

Господнею

 

36 ).

 

Цѣлованіе

 

въ

 

древней

 

церкви

совершалось

 

послѣ

 

возгласа

 

священника:

 

возлюбимъ

другъ

 

друга.

 

Порядокъ

 

цѣлованія

 

былъ

 

такой:

 

свя-

щенники

 

обнимали

 

и

 

цѣловали

 

епископа,

 

аенисконъ

цѣловалъ

 

священниковъ,

 

потомъ

 

цѣловались

 

свя-

щенники

 

между

 

собою

 

и

 

діаконы

 

между

 

собою,

 

а

 

мі-

ряне

 

также

 

цѣловались

 

въ

 

уста,

 

безъ

 

различія

 

по-

ла

 

Sti)

 

и

 

выражали

 

другъ

 

другу

 

пожеланія

 

мира:

«миръ

 

тебѣ;

 

и

 

твоему

 

духу» .

 

Въ

 

концѣ

 

ІІІ-го

 

вѣка,

съ

 

умноженіемъ

 

числа

 

вѣрующихъ,

 

древній

 

поря-

докъ

 

цѣлованія

 

мира

 

нѣсколько

 

измѣнился:

 

мущины

стали

 

цѣловаться

 

только

 

съ

 

мущинами,

 

а

 

женщины

съ

 

женщинами.

 

Измѣненіе

 

древняго

 

обряда

 

цѣлова-

пія

 

явилось

 

вслѣдствіе

 

излишней

 

строгости

 

къ

 

цѣ-

ломудрію

 

древнихъ

 

аскетовъ,

 

которые

 

отказывались

отъ

 

братскаго

 

лобзанія

 

и

 

особенно

 

не

 

желали

 

цѣло-

ваться

 

съ

 

женщинами

 

37 ).

 

Когда

 

именно

 

оставленъ

древній

 

обычай

 

цѣлованія

 

мира

 

между

 

всѣми

 

хри-'

стіанами,

 

опредѣлить

 

нельзя,

 

за

 

недостаткомъ

 

исто-

рическихъ

 

данныхъ.

 

Древній

 

обычай

 

отчасти

 

со-

хранился

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

западныхъ

 

церквахъ.

 

Такъ

въ

 

монастыряхъ

 

и

 

приходскихъ

 

церквахъ

 

Франціи

клирики

 

обмимаютъ

 

другъ

 

Д{іуга

 

на

 

литургіи,

 

а

 

въ

каѳедральныхъ

 

и

 

коллегіальныхъ

 

церквахъ

 

обнима-

.

            

_

3< )

   

Bingam

 

О

 

rig.

 

t,

 

іу,

 

lib.

 

vi,

 

cap.

 

1,

 

302.

  

Dor

 

chrbt.

Semiiiide

 

— SoUeb't,

 

s-

 

390.

.is)

 

Rennod,

 

t.

 

1,

 

179.

36 )

   

Тертул.

  

къ

 

женѣ

 

11,

 

гл,

 

І\\

37 )

   

Bingam

 

Grig.

 

t.

 

VI,

 

lib.

 

17,

 

303.



—

 

564

 

—

ются

 

и

 

цѣлуются

 

всѣ

 

находящіеся

 

вь

 

хорѣ

 

,8).

 

\$ъ

итальянскихъ

 

церквахъ

 

употребляется,

 

вмѣсто

 

древ-

няго

 

взаимнаго

 

лобзанія,

 

цѣлованіе

 

орудія

 

мира,

 

т.

е

 

металической

 

дощечки

 

съ

 

выиуклымъ

 

крестомъ,

или

 

съ

 

образомъ

 

воскрссшаго

 

Господа,

 

а

 

иногда

 

съ

образомъ

 

Богоматери,

 

или

 

покровителя

 

прихода.

 

До-

щечку

 

держитъ

 

на

 

груди

 

представитель

 

прихода

 

и

къ

 

нему

 

подходятъ

 

и

 

цѣлуютъ

 

дощечку

 

всѣ

 

нахо-

дящіеся

 

во

 

храмѣ

 

39 ).

 

Въ

 

православной

 

церкви

 

въ

настоящее

 

время

 

совершается

 

цѣлованіе

 

мира

 

нали-

тургіи

 

только

 

между

 

священнослужителями.

 

Предъ

принесеніемъ

 

даровъ

 

въ

 

жертву,

 

священники

 

цѣлу-

ютъ

 

сперва

 

покрытые

 

дары

 

и

 

престолъ,

 

а

 

потѳмъ

одинъ

 

другаго

 

въ

 

плечи,

 

діаконы

 

цѣлуютъ

 

крестъ

на

 

орарѣ

 

своемъ,

 

а

 

также

 

предъ

 

причащеніемъ

 

св.

даровъ

 

цѣлуютъ

 

взаимно

 

другъ

 

друга

 

въ

 

плеча,

 

при-

вѣтствуя

 

словами:

 

«Христосъ

 

посреди

 

насъ;

 

и

 

есть

и

 

будетъ».

 

Кромѣ

 

того

 

православные христіане

 

имѣ-

ютъ

 

обыкновеніе

 

христосоваться

 

въ

 

праздникъ

 

пасхи.

*Вѣрующіе

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

любви

 

привѣтствуютъ

 

другь

друга,

 

-

 

одни

 

произнося:

 

«Христосъ

 

воскресе» ,

 

-

 

дру-

гіе

 

отвѣчая:

 

«воистину

 

воскресе> .

 

Это

 

привѣтствіе

запечатлѣвается

 

лобзан іемъ

 

и'

 

обмѣномъ

 

пасхаль-

ныхъ

 

яицъ;

 

послѣднія

 

служатъ

 

знаменательнымъ

символомъ

 

гроба

 

и

 

возникновенія

 

жизни

 

изъсамыхъ

нѣдръ

 

его.

 

Цѣлуя

 

другъ

 

друга

 

въ

 

великій

 

праздникъ

примиренія

 

неба

 

и

 

земли,

 

православные

 

христіане

выражаютъ

 

этимъ

 

братскую

 

любовь,

 

которая

 

есте-

ственно

 

вытекаетъ

 

изъ

 

того

 

радостнаго

 

чувства,

 

ка-

кое

 

бываетъ

 

при

 

вѣсти

  

о

 

воскресеніи

 

Христа

 

Спа-

38 )

   

Popel.

 

lit.

 

ed.

 

11,

 

116.

39 )

   

Ibidem.



—

 

565

 

~

сителя

 

и

 

человѣче.скомъ

 

искуиленіи.

 

При

 

соверше-

ніи

 

таинства

 

брака

 

въ

 

православной

 

церкви

 

женнхъ

цѣлуетъ

 

свою

 

невѣсту

 

40 ),

 

а

 

также

 

православные

христіане

 

даютъ

 

послѣднее

 

цѣлованіе

 

умершимъ.

Обрядъ

 

цѣлованія

 

умершихъ

 

преданъ

 

церкви

 

отъ

намихъ

 

аиостоловъ.

 

Объ

 

немъ

 

уцоминаютъ

 

многіе

древніе

 

отцы

 

церкви,

 

наприм.

 

Діонисій

 

ареопагитъ,

Амвросій

 

Медіоланскій,

 

Симеонъ

 

Солунскійи

 

др. 41 ).

Цѣлованіе,

 

какъ

 

знакъ

 

любви

 

и

 

почтенія,

 

всегда

давалось

 

и

 

теперь

 

дается

 

еще

 

такимъ

 

безжизнен-

нымъ

 

иредметамъ,

 

которые

 

достойны

 

любви

 

и

 

поч-

тения.

 

Такъ

 

въ

 

древней

 

церкви,

 

христіане,

 

по

 

сви-

детельству

 

Тертулліана

 

42),.

 

цѣловали

 

узы

 

мучени-

ковъ,

 

а

 

святой

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

говорить,

 

что

 

древ -

Hie

 

христіане

 

цѣловали

 

не

 

только

 

крестъ

 

и

 

еванге-

лие,

 

но

 

и

 

пороги

 

и

 

церковныя

 

двери

 

43 ).

 

Въ

 

насто

ящее

 

время

 

священники

 

цѣлуютъ

 

святой

 

ирестолъ,

чашу,

 

дискосъ,

 

евангеліе,

 

священныя

 

одеяіды,

 

кре-

сты

 

и

 

св.

 

мощи,

 

а

 

міряне

 

цѣлуютъ

 

образы,

 

кресты

и

 

мощи.

 

Кромѣ

 

цѣлованія,

 

у

 

католиковъ

 

есть

 

еще

обычай

 

подносить

 

руки

 

къ

 

устамъ

 

и

 

въ

 

знакъ

 

поч-

тенія

 

посылать

 

воздушный

 

поцѣлуй

 

священнымъ

предметамъ.

 

Эти

 

воздушные

 

поцѣлуи

 

чаще

 

всего

достаются

 

на

 

долю

 

папы,

 

особенно

 

въ

 

то

 

время,

когда

   

онъ

 

служить

   

въ

 

главныхъ

   

римскихъ

   

церк-

40 )

 

Въ

 

латинской

 

церкви

 

цѣдопапія

 

между

 

женихомъ

и

 

невѣстою

 

не

 

полагается,

 

baft,

 

lit.,

 

2,

 

10,

 

s,

 

539.

«Г)

 

См.

 

Діон.

 

ареоп.

 

de

 

Hier

 

eel. — Амвр,

 

шеетодн.

кн.

 

6,

 

г.

 

9.

42)

 

Къ

 

женѣ,

 

гл,

 

2

 

и

 

4-я,

«з)

 

См.

 

бес.

 

30

 

на

 

2-е

 

поел,

 

къ

 

Корине.

 

Творенія

св.

 

отц.

 

въ

 

рус.

  

перев.
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—

вахъ,

 

при

 

громадномъ

 

стеченіи

 

народа,

 

или

 

при

болыпихъ

 

процессіяхъ.

 

.

 

Не

 

имѣя

 

возмоя5ности

 

при-

близиться

 

къ

 

иапѣ

 

и

 

иоцѣловать

 

его

 

ногу,

 

вѣрую-

щіе

 

довольствуются

 

воздушными

 

ігоцѣлуями,

 

посы-

лаемыми

 

папѣ

 

")■

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

археологовъ,

 

на-

нрим.

 

Бингамъ,

 

Мэлеръ

 

и

 

Гарнакъ,

 

основываясь

 

на

словахъ

 

Златоуста:

 

«ие

 

видите

 

ли,

 

какъ

 

многіе

 

цѣ-

луютъ

 

предвѣріе

 

сего

 

храма,

 

иные

 

наклонившись,

другіе

 

держась

 

рукою

 

и

 

поднося

 

руку

 

къ

 

устамъ»

 

(бес.

30

 

на

 

2-е

 

поел,

 

къ

 

Корине.)

 

утверждаютъ,

 

что

 

воз-

душные

 

поцѣлуи

 

употреблялись

 

въ

 

древней

 

христі-

анской

 

церкви

 

а).

 

Но

 

это

 

мнѣніе

 

не

 

имѣетъ

 

ника-

кого

 

основанія.

 

Никто

 

изъ

 

древнѣйшихъ

 

отцовъ

 

цер-

кви

 

не

 

говорить

 

о

 

воздушныхъ

 

поцѣлуяхъ

 

и

 

самъ

Златоустъ,

 

разумѣетъ

 

не

 

поцѣлуи,

 

а,

 

вѣроятно,

 

крест-

'

   

ное

 

знаменіе — малое,

 

употреблявшееся

 

до

 

ѴДІ

 

вѣка.

Оливковое

 

масло

 

или

 

елей

 

означаетъ

 

милость

 

и

употребляется,

 

какъ

 

символъ

 

мира

 

съ

 

Богомъ,

 

ду-

ховной

 

радости

 

и

 

исцѣляющей

 

благодати.

 

Помаза-

ніе

 

елеемъ

 

знаменуетъ

 

то,

 

что

 

христиане

 

должны

носить

 

въ

 

душахъ

 

своихъ

 

елей

 

любви

 

къ

 

Господу,

быть

 

плодовитымъ

 

духовнымъ

 

деревомъ

 

и,

 

какъ

 

оз-

наменованные

 

именемъ

 

Боягіиадъ,

 

долншы

 

стараться

и

 

жизнь

 

свою

 

проводить

 

въ

 

добрыхъ

 

дѣлахъ,

 

угод-

ныхъ

 

Богу

 

46 )».

Въ

 

православной

 

церкви

 

освященіе

 

елея

 

предо-

ставлено

 

епископамъ

  

и

 

пресвитерамъ,

   

а

 

у

 

католи-

і4)

 

Popel

 

Lit.

 

ed.

 

И,

 

116.— Luft.

 

lit.

 

13.

 

s.

 

529.

")

 

См.

 

у

 

Вингама

 

t,

 

1Y,

 

lib.

 

YII,

 

308.

 

Мэлер.

 

de

 

unit,

ecdes.,

 

cap.

 

XL — Гарн.

 

dec

 

clirisL

 

gemeinde— Sottesd,,

 

s.

 

387

«)

 

Толков,

 

блаж,

 

Симеона

 

Ѳессалон.

 

Пос,

 

св.

 

о,

 

т.

Ш,

 

44,
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овъ

 

елей

 

освящаетъ

 

одинъ

 

епископъ

 

«)

 

и

 

притомъ

е

 

только

 

знаменіемъ

 

креста

 

и

 

молитвою

 

какъ

 

у

равославныхъ

 

но

 

еще

 

дуновеніемъ

 

«).

 

Елей

 

упот-

іебляется

 

при

 

таинствахъ

 

крещенія

 

и

 

елеосвященія

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи.

 

ІІредъ

 

самымъ

 

важнѣй-

ііимъ

 

моментомъ

 

креіценія

 

въ

 

древней

 

церкви,

 

какъ

[

 

теперь,

 

оглашенные

 

пома:зывалж;ь

 

елосмъ

 

радова-

іія,

 

«въ

 

знакъ

 

благодати

 

Божіей,

 

дающей

 

силу

 

и

юзможность

 

легко

 

избѣгать

 

сѣтей

 

дьявола,

 

подобно

гому,

 

какъ

 

древніе

 

языческіе

 

ратоборцы,

 

предъ

 

борь-

ою

 

на

 

аренѣ,

 

намазывали

 

свое

 

тѣло

 

масломъ,

 

для

ообщенія

 

ему

 

гибкости

 

и

 

эластичности,

 

чтобы

 

лег-

іе

 

было

 

пзбѣжать

 

изъ

 

рукъ

 

противника> .

 

Въ

 

та-

інствѣ

 

елеосвященія

 

елей

 

служилъ

 

веществомъ,

 

по-

іредствомъ

 

котораго

 

сообщается

 

больному

 

благодать

Вожія,

 

исцѣляющая

 

дунгевныя

 

и

 

тѣлесныя

 

немощи.

2ще

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

елей

 

употреблялся,

 

какъ

іимволъ

 

даровъ

 

Святаго

 

Духа,

 

цочему

 

имъ

 

и

 

пома-

іывались

 

тѣлица,

 

которыхъ

 

Богъ

 

избиралъ

 

на

 

выс-

иее

 

служеніе

 

въ

 

церкви

 

ветхозавѣтной,

 

каковы

 

бы-

;и,

 

яаприм.,

 

цари,

 

первосвященники

 

и

 

пророки.

 

Въ

іревнее

 

время

 

приписывались

 

различныя

 

благотвор-

ия

 

дѣйствія

 

и

 

естественной

 

силѣ

 

елея:

 

онъ

 

при-

давался

 

полезнымъ

 

для

 

облегченія

 

боли

 

отъ

 

ранъ

[

 

для

 

исцѣленія

 

ихъ

 

«);

 

елеемъ

 

древніе

 

помазывали

:вои

 

тѣла

 

для

 

большей

 

чистоты

 

и

 

свѣжести

 

50).

 

На-

юнецъ

   

елей

   

освящается

   

на

   

всенощномъ

   

бдѣніи,

47)

 

Cars,

 

corapl,

 

Tueol,

 

t,

 

XXIY,

 

p.

 

87.

 

Цит,

 

у

 

Авгус-

та,

 

6,

 

III.

*e)

 

Bingham

 

Grig.,

 

t.

 

Щ,

 

cap.

 

ут,

 

272.

49 )

 

См.

 

Ис.

 

1,

 

6;

 

Лук.

 

10,

 

34.

se)

 

Есѳ,

 

2,

 

12;

 

Псал.

 

103,

 

15,



—

 

568

 

—

при

 

благословеніи

 

хлѣбовъ,

 

а

 

послѣ

 

евангелія

 

сві

щенникъ

 

помазываетъ

 

чело

 

вѣрныхъ

 

освященным

елеемъ,

 

съ

 

произнесеніемъ

 

словъ:

 

во

 

имя

 

Отца

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа

 

").

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

благочі

стивыхъ

 

христіанъ

 

берутъ

 

масло

 

изъ

 

лампадъ,

 

гс

рящихъ

 

предъ

 

святыми

 

иконами,

 

крестами

 

и

 

моща

ми,

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

благодатную

 

помощь

 

отъ

 

святын

и

 

заступничество

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

 

Древніе

 

вое

точные

 

христіане

 

имѣли

 

благочестивый

 

обычай,

 

в

праздникъ

 

Успенія

 

Богоматери,

 

помазывать

 

все

 

тѣ

ло

 

масломъ,

 

ваятымъ

 

изъ

 

лампадъ,

 

висящихъ

 

предг

иконами

 

Божіей

 

Матери

 

52 ).

 

Не

 

указываетъ

 

ли

 

н;

этотъ

 

древній

 

обычай

 

Фраза,

 

ветрѣчающаяся

 

в

службѣ

 

праздника

 

Успенія:

 

«и

 

дается

 

елей

 

отъ

 

каа

дила

 

Пресвятый

 

Богородицы».

(Продоізк.

 

будетъ).

I

Замѣчательное

 

событіе.

Не

 

такъ

 

давно

 

назадъ,

 

въ

 

нашемъ

 

приходѣ,

 

пи

шутъ

 

въ

 

«Саратовскихъ

 

Епархіальныхъ

 

вѣдомо

стяхъ> ,

 

совершилось

 

чудное

 

и

 

знаменательное

 

собы

тіе,

 

могущее

 

быть

 

вѣскимъ

 

аргументомъ

 

въ

 

обли

ченіи

 

раскольниковъ,

 

ложно-убѣжденныхъвъ

 

право

тѣ

 

своей

 

вѣры,

 

которую

 

они

 

изъ

 

всѣхъ

 

сидъ

 

стара

ются

 

навязать

 

православному

 

христіанину.

 

Дѣло

 

в г

si)

 

Въ

 

западной

 

церкви

 

также

 

бываеть

 

на

 

утрені

помазаніе

 

едеомъ,

 

но

 

священиикъ

 

произносить

 

другія

 

ело

ьа:

 

«Христосъ

 

посреди

 

нась»

 

на

 

нто

 

помазанный

 

отвѣ

чаетъ:

  

«есть

 

и

 

будет ь».

  

Popel,

   

Liturg.

 

ed,

 

іу,

 

286.

u)

 

Popel

 

Liturg,

 

ed.

 

IV

 

387,



—

 

569

 

—

іиъ:

 

у

 

одного

 

крестьянина

 

прихода

 

нашего,

 

въ

 

де-

[внѣ

 

К.,

 

гдѣ

 

съ

 

недавняго

 

времени

 

явились

 

отще-

енцы— раскольники,

 

заболѣла

 

оспой

 

пятилѣтняя

очь.

 

Около

 

двухъ

 

ведѣль

 

бѣдная

 

малютка

 

страдала

вльно

 

усѣянною

 

по

 

ея

 

тѣлу

 

оспой

 

такъ

 

что

 

сидѣть

лежать

 

для

 

нея

 

было

 

невыносимо

 

тяжело.

 

Несчаст-

ая

 

страдалица

 

въ

 

иервыхъ

 

дняхъ

 

своей

 

болѣзни

ше

 

въ

 

состоя віи

 

была

 

говорить

 

съ

 

матерью,

 

от-

ъ

 

и

 

со

 

всѣми

 

ее

 

окружающими;

 

но

 

по

 

протест-

іи

 

десяти

 

дней

 

ина

 

отъ

 

сильной

 

боли

 

совершенно

вмолкла

 

и

 

въ

 

таксмъ

 

состояніи

 

безъ

 

глазъ

 

и

 

язы-

;а

 

находилась

 

около

 

пяти

 

сутокъ.

 

Мать

 

несчастной

іѣвочки,

 

будучи

 

холодною

 

къ

 

Православной

 

Церкви

склонною

 

къ

 

гибельному

 

расколу,

 

по

 

наученію

 

и

вѣщанію,

 

соединенному

 

съ

 

обѣщаніемъ

 

со

 

стороны

аскольниковъ

 

материальной

 

помощи

 

ея

 

бѣдному

 

се-

ейству,

 

надумала

 

предъ

 

смертнымъ

 

часомъ

 

муче-

ицы

 

перекрестить

 

ее

 

по

 

раскольническому

 

обряду,

чешъ

 

извѣстила

 

и

 

представительницу

 

раскола,

 

40

ѣтъ

 

дѣвку,

 

которая

 

между

 

тѣмъ

 

озаботилась

 

ири-

отовленіемъ

 

бѣлой

 

сорочки.

 

Въ

 

иромежутокъ

 

этого

ремеии,

 

крестьянка-мать

 

дѣвочки,

 

уже

 

умирающей,

озаботилась

 

уложить

 

ее

 

въ

 

передній

 

уголъ

 

подъ

браза;

 

предъ

 

которыми

 

зажгла

 

и

 

свѣчву.

 

Все

 

дѣ-

ала

 

мать

 

несчастной

 

дѣвочки,

 

безъ

 

вѣдома

 

ея,

 

такъ

акъ

 

страдалица

 

ничего

 

не

 

видѣла

 

и

 

говорить

 

не

югла.

 

Наконецъ

 

является

 

въдомъ

 

званная

 

расколь-

іица

 

дѣвка,

 

въ

 

сонровожденіи

 

старика-раскольника,

ізаботившагося

 

вмѣстѣ

 

съ

 

матерью

 

приготовить

 

ка-

ушку

 

съ

 

водой-

 

Вся

 

эта

 

церемонія

 

сопровождалась

юспѣшностію

 

ириготовленія

 

и,

 

разумѣется,

 

при

іюыъ

 

произошла

 

возня

 

съ

 

большой

 

въ

 

объемѣ

 

ка-

4

!і
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душкой.

 

0<

 

бытіе

 

перекрещиванія

 

раскольникам

интересное

 

само

 

по

 

себѣ,

 

моментально

 

сдѣлавшѳе

извѣстнымъ

 

жителямъ

 

всей

 

небольшой

 

деревни,

 

пр

влекло

 

многмхъ

 

женщинъ

 

въ

 

домъ,

 

гдѣ

 

имѣлъ

 

бьг

еовершеннымъ

 

раскольническій

 

обрядъ

 

перекрещ

ваиія,

 

на

 

созерцаніе

 

которагь,

 

со

 

времени

 

ноявлен

вь

 

волостнычъ

 

конторахъ

 

метрпческихъ

 

кыигъ,

ймѣется

 

запреіцеиія

 

со

 

стороны

 

дѣйствугощихъ

 

лиі

обряда.

 

Паконецъ

 

все

 

нужное

 

для

 

осуществлена

 

з

думанной

 

цѣли

 

было

 

готово:

 

въ

 

домѣ

 

между

 

собра

шимисн

 

любопытными

 

и

 

заинтересованными

 

дѣлм

иерекрещиванін

 

воцарилась

 

тишина

 

и.. __

 

о.

 

дивн

чудо!

 

въ

 

это

 

самое

 

время

 

иятнлѣтняя

 

дщерь

 

все

гущею

  

силою

  

Божію

   

опсрынаетъ

 

глаза,

   

не

 

видѣ

шая

 

солнечного

 

свѣчн

   

болѣе

  

недѣли,

   

и

   

отверзас

языкъ,

  

молчавшій

 

около

 

пяти

 

еугокъ!

    

«Тяіька».

произносить,

  

къ

 

удивлеиію

 

всѣхъ

 

предстоящихъ

переднемъ

 

углу

 

лежащая

  

іі[>и

 

нослѣдней

 

минутѣжі

ни

 

больная

 

дѣпоЧка,

  

около

 

которой

 

стоялъ

 

ея

 

огеі

—

 

«что

 

это

 

вы

 

дѣлаете;

   

вы

 

не

 

думаете-ли

 

менян

рекрещивать,

  

|.-азвѣ

 

я

  

не

 

крещенная;

 

я

 

еще

 

креші

на

 

маленькая

 

въ

 

церкви,

   

вы

 

мнѣ

 

сами

 

это

 

говоря

ли,

 

а

 

два

 

раза

 

никого

 

не

 

крестятъ:

    

Батюшка,

 

IE

тинный

    

Христосъ

    

одинъ

   

разъ

   

крестился» !

   

ПІ

этихъ

 

словахъ

 

больной

 

и

 

умирающей

 

маленькой

 

\\М

повѣдницы ,

   

етарикъ-раскольникъ,

   

очнувшись

 

оі

изумленія,

    

въ

 

которое

 

привели

 

его

   

слова

 

дѣвочі

не

 

говорившей

 

до

 

сего

 

времени

 

нѣсколько

 

дней,

 

і

хонько

 

иодошелъ

 

къ

 

ней

   

и

   

едва

 

слышнымъ

  

го.

сомъ

 

прогонорилъ:

   

«ничего,

 

дочка,

 

мы

 

хотимъте

искупать

 

въ

 

теплинькой

 

водичкѣ

  

и

 

надѣть

 

на

 

те

бѣлую

 

рубашечку

 

— Знаю,

 

знаю»,

 

отвѣчаетъ

 

дѣві
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ка,

 

«поди-ка

 

ко

 

мнѣ

 

с'гарый

 

поближе,

 

я

 

тебѣ

 

боро-

ду

 

выщиплю,

 

ты

 

и

 

энтихъ

 

потоиилъ

 

*)

 

и

 

меня

 

хо-

чешь

 

туда

 

же;

 

не

 

хочу

 

я!

 

Тятька

 

прогони

 

ихъ

 

от-

сюда»!

 

Послѣднія

 

слова

 

поразили

 

отца,

 

и

 

онъ,

 

до-

селѣ

 

молчавшій,

 

сказалъ

 

старику:

 

«дѣдушка,

 

оставь

ее;

 

коли

 

не

 

хочетъ

 

креститься,

 

такъ

 

и

 

не

 

нужно»

 

.

Матьдѣвочки,

 

особенно

 

желавшая

 

перекрестить; свою

дочку,

 

начала

 

уговаривать

 

ее

 

слонами:

 

«милая

 

до.

чинька!

 

вѣдь

 

ты

 

умираешь,

 

тебя

 

нужно

 

искупать

 

и

надвть

 

бѣлую

 

рубашечку».

 

Дѣвочка-же,

 

какъ-бы

 

не

слушая

 

ее,

 

отвѣчаетъ;

 

«Господь

 

истинный

 

один.ъ

разъ

 

крестился,

 

я

 

не

 

хочу,

 

чтобы

 

вы

 

меня

 

потопи-

ли»

 

!

 

Раскольница-дѣвка

 

и

 

соучастникъ

 

ея

 

старикъ,

видя

 

малое

 

чадо

 

Св.

 

Прав.

 

Церкви,

 

нроиовѣдующес

Христа,

 

Божію

 

силу

 

и

 

Вожію

 

премудрость,

 

исходив-

шую

 

изъ

 

устъ

 

о-ти

 

лѣтпей

 

умирающей

 

малютки,

поторопились

 

скрыться

 

между

 

другими,

 

пришедшими

въ

 

храмину

 

преславная

 

видѣти;

 

а

 

безумная

 

дѣвка-

раскольница

 

не

 

устрашилась

 

при

 

ѳтомъ

 

въ

 

огражде-

ніе

 

какъ-бы

 

правоты

 

своего

 

задуманнаго

 

и

 

неудав-

шагося

 

предпріятія,

 

нроизнесть

 

въ

 

слухъ

 

почти

всѣхъ

 

предстоящихъ

 

хулу

 

на

 

Св.

 

Духа,

 

отверзатб-

щаго

 

уста

 

нѣмыхъ,

 

каковою

 

была

 

въ

 

нродолженіе

почти

 

цѣлыхъ

 

5

 

сутокъ

 

эта

 

дѣвочка,

 

—

 

«Это

 

бѣсіц

ее

 

научаютъ,

 

бѣсіи

 

ей

 

представляются» ,

 

проговори-

ла

 

раскольница

 

и

 

съ

 

этими

 

словами

 

вышла

 

съ

 

ста-

рикомъ

 

изъ

 

дома,

 

гдѣ

 

совершилось

 

дивное

 

чудо,

зозвѣщающее

 

спасительную

 

и

 

благодатную

 

силу

 

Бо-

жію,

 

въ

 

Св.

 

Правосл.

 

Церкви

 

хранимую

 

и

 

пребыва-

ющую.

  

Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

по

 

уходѣ

 

против-

')

 

Полт»

 

словомъ

 

«элтгх'і »,

 

дѣвочка

 

разѵм ѣла

 

другихъ

 

дѣтеи,

 

кото-

рыхъ

 

не

 

«рооЬіцпиале

 

сімиілаьнііліі

 

иереиусщпв,.,.*!!

 

предъ

 

пхъ

 

смертію.

#
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гійковъ

 

правослаівія,

 

больная

 

оспой

 

страдалица-ма-

лютка

 

почти

 

съ

 

послѣднимъ

 

вздохомъ

 

сказала

 

от-

цу:

 

«тятька,

 

что

 

это

 

вы

 

не

 

ходите

 

въ

 

Церковь,

 

хо-

дите

 

туда

 

и

 

тамъ

 

молитесь» .

 

Затѣмъ

 

невинная

 

ис-

ііовѣдница

 

съ

 

миромъ

 

предала

 

духъ

 

свой

 

Богу

 

и

 

по-

хоронена

 

была

 

по

 

обряду

 

Православной

 

Церкви..

Читатели!

 

Какихъ

 

ещё

 

нужно

 

вамъ

 

доказа-

тельствъ

 

о

 

пребываніи

 

спасительной

 

благодати

 

Во-

жіей

 

въ

 

святой

 

Православной

 

Церкви

 

Христовой,

которую

 

такъ

 

безцеремонно

 

и

 

подъ

 

часъ

 

нагло

 

по-

рицаютъ

 

буіи

 

и

 

слѣпіи

 

раскольники?!

 

По

 

истинѣ,

 

пре-

далъ

 

ихъ

 

Господь

 

въ

 

нещкусенъ

 

умъ

 

и

 

они

 

творятъ

 

не-

подобная,-

 

безумно

 

ругаясь

 

надъ

 

Св.

 

Церковію,

 

свя-

щенными

 

ея

 

обрядами

 

и

 

Богопоставленными

 

въ

 

ней

пастырями

 

и

 

учителями.

(Моск.

 

Епарх.

 

вѣд.

 

Те

 

22).
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