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()Т, 1,'IiЛЪ ОФФИЦ1АЛЫIЫЙ.

I.

У к а з ъ  С в я тѣ й ш аго  С инода.
Отъ 3 — 13 ноября 1878 года за № 1,832, объ изданныхъ 

полковникомъ Острогорскимъ книгахъ для дѣтскаго чтѳнiя( 

съ журналомъ Учебнаго Комитета.

По указу Его Пмператорскаго Величества, Святѣйшiй Пра- 
вительствующiй Синодъ слушали предложенный господиномъ 
синодальнымъ Оберъ-IIрокуроромъ журналъ Учебнаго Коми
тета, за № 267, съ отзывомъ объ изданныхъ полковникомъ 
Острогорскимъ книгахъ, подъ названiемъ: 1) „По бѣлу свѣту“ 
(С.-Иетербургъ 1876 г.), 2) У рабочихъ людеи“ (С.-Петер- 
бургъ 1876 г.), 3) „Въ своемъ кругу" (С.-IIетербургъ 1875 г.) 
н 4) „Дѣтскiй Альманахъ“ (С.-IIетербургъ 1876 г.). Озна
ченный книги, сосгавляющiя часть предпринятаго Острогор
скимъ изданiя цѣлаго ряда книгъ для дѣтскаго чтенiя, подъ 
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общимъ наименованiемъ: „Н аш а библiотека“, Учебный Коми
тета полагалъ бы одобрить для прiобрѣтенiя въ фундамен
тальный и ученическiя библiотеки тѣхъ духовныхъ училищъ, 
въ которыхъ не получается издаваемый г. Острогорскимъ же 
журналъ: „Дѣтское Ч тен iе“ , откуда перепечатаны вышеозна
ченный книги. П р и к а з а л и :  заключенiе Учебнаго Комитета 
утвердить и поставить о семъ въ извѣстность правленiя ду
ховныхъ училищъ чрезъ напечатанiе настоящаго опредѣленiя 
въ „Церковномъ Вѣстникѣ", съ приложепiемъ копiи съ жур
нала Учебнаго Комитета.

„Объ установленiи особаго въ пользу казны сбора съ 

пассажировъ желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ, а равно 

съ перевозимыхъ по желѣзнымъ дорогамъ грузовъ боль

шой скорости. — Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ 
денартаментахъ государственной экономiи и законовъ и въ 
общемъ собранiи, разсмотрѣвъ представленiе министра фи- 
нансовъ объ установленiи особаго, въ пользу казны, сбора |  
съ пассажировъ желѣзныхъ дорогъ и параходовъ, а равно съ 
перевозимыхъ по желѣзнымъ дорогамъ грузовъ большой ско
рости, мнѣнiемъ положилъ:

Съ 1-го февраля 1879 года установить въ пользу казны 
особый сборъ съ пассажирскихъ билетовъ по желѣзнымъ до
рогамъ и на пароходахъ, а равно съ пассажирскаго багажа 
и грузовъ, отправляемыхъ желѣзными дорогами съ большою 
скоростью,— на слѣдующихъ основанiяхъ:

А . По желѣзнымъ дорогамъ:
Ст. 1. Съ пассажирскаго движенiя на желѣзныхъ дорогахъ 

установляется въ пользу казны дополнительный сборъ съ пла
ты, взимаемой желѣзною дорогою: съ пассажировъ I и II клас- 
совъ— по двадцати пяти а съ пассажировъ I I I  класса по пят
надцати процентовъ.



Примiъчанiе l-e . Пассажирское движенiс на конно-желѣз- 
ныхъ дорогахъ не подлежитъ установленному сею статьею 
сбору.

Лримѣчанiс  2-е. Г>ъ случаѣ учрежденiя на какой либо же- 
лѣзной дорогѣ нассажирскихъ поѣздовъ или мѣстъ IV  класса, 
установленный казенный сборъ пе взимается съ такихъ поѣз- 
довъ или мѣстъ, если провозная плата за мѣста IУ  класса 
будетъ не свыше трехъ-четвертей копѣйки съ версты; въ 
случаѣ же назначенiя провозной платы свыше трехъ-четвер- 
тей копѣйки, дополнительный въ пользу казны сборъ уста- 
новляется въ размѣрѣ, опредѣленномъ для пассажирскаго дви- 
женiя I I I  класса.

Ст. 2. Съ пассажирскаго движенiя въ экстренныхъ пѳѣз- 
дахъ казенный сборъ вносится въ размѣрѣ двадцати пяти про- 
центовъ со взимаемой желѣзною дорогою платы за таковые 
поѣзды.

Ст. 3. Грузы, перевозимые по желѣзнымъ дорогамъ съ боль
шою скоростью, а равно и пассажирскiй багажъ, подлежать 
платежу казеннаго сбора въ размѣрѣ двадцати пяти процен- 
товъ съ провозной за оные платы.

Ст. 4. Означенному въ предыдущихъ статьяхъ сбору не 
подлежать: чины армiи и флота, слѣдуюiцiе по желѣзнымъ 
дорогамъ въ составѣ штатныхъ и нештатныхъ командъ, аре
станты, почтовая корреспонденцiя, войсковыя тяжести и во
обще всѣ тѣ лица и грузы, за коихъ провозная плата полу
чается желѣзнодорожными управленiями изъ государственнаго 
казначейства.

Ст. 5. Установленный по желѣзнымъ дорогамъ сборъ въ 
пользу казны взимается агентами желѣзныхъ дорогъ одно
временно и совмѣстно съ провозною платою, причитающеюся 
желѣзной дорогѣ, причемъ всѣ, взимаемые желѣзною дорогою, 
сверхъ провозной платы, дополнительные сборы въ разсчетъ
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не принимаются. Сумма казеннаго сбора съ пассажирскаго 
движенiя должна быть обозначена на выдаваемыхъ пассажи- 
рамъ билетахъ, а сумма казеннаго сбора за провозъ грузовъ 
означается въ особыхъ графахъ грузовыхъ документовъ.

Пргшѣианiе. При исчисленiи установленнаго казеннаго сбо
ра, какъ съ пассажирскаго движенiя и багажа, такъ и съ 
груза, дроби менѣе полукопѣйки отбрасываются, а въ полко- 
пѣйки и болѣе полукопѣйки принимаются за копѣйку.

Ст. 6. Министру финансовъ предоставляется, по соглате- 
нiю съ министром!) путей сообщенiя и государственнымъ кон- 
тролеромъ, издавать подробный правила о порядкѣ отчетности 
желѣзнодорожныхъ управленiй по взиманiю сбора и повѣрки 
оной должностными правительственными лицами, а равно опре- 
дѣлять тѣ учрежденiя и сроки, въ которые сборъ долженъ 
вноситься каждою дорогою.

Б . По водянымъ путямъ:

Ст. 7. Сбору съ провозной платы, въ размѣрѣ, указанномъ 
статьею 8-ю, подлежать: пассажиры пароходовъ, содержащихъ 
правильное срочное пассажирское сообiценiе какъ па вну- 
треннихъ водяныхъ путяхъ, такъ и между русскими морскими 

портами.
Прнмпчанiе. Дѣйствiе сей статьи не распространяется на 

пассажировъ мелкихъ пароходовъ (не свыше 15 нарицатель- 
иыхъ сплъ), содержащихъ пассажирское сообiщiнiе въ бли- 
жайшихъ окрестностяхъ городовъ и портовъ и на рѣчныхъ 
перевозахъ.

Ст. 8. Размѣръ сбора опредѣляется съ пассажировъ I и II 
классовъ— въ двадцать пять, а съ пассажировъ III  класса— 
въ пятнадцать процентовъ съ провозной платы; на тѣхъ па- 
роходахъ, на которыхъ имѣется всего два класса, пассажиры
I класса платятъ двадцать пять, а II класса— пятнадцать про-



центовъ; на тѣхъ же, гдѣ нѣтъ различiя въ цѣнѣ пассажир- 
скихъ мѣстъ, пассажиры платятъ пятнадцать процентовъ.

Ст. 9. Вносимая самою казною нѣкоторымъ пароходнымъ 
предпрiятiямъ плата за перевозку воипскихъ чиновъ, арестан- 
товъ и должностныхъ лицъ не подлежитъ установленному сбору.

Его Императорское Величество изложенное мнѣнiе Госу
дарственная Совѣта, 26-го декабря 1878 года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

О возвышенiи пошлинъ съ застрахованiя имуществъ отъ 

огня. — Государственный Совѣтъ въ соединепныхъ денарта- 
ментахъ государственной экономiи и законовъ и въ общемъ 
собранiи, разсмотрѣвъ представленiе министра финансовъ о 
возвышенiи пошлины с ъ  застрахованiя имуществъ отъ огня, 
мнѣнiемъ положилъ:

I. Въ измѣпенiе дѣйствующихъ узакопенiй постановить: съ 
застрахованiя имуществъ отъ огня во всѣхъ мѣстностяхъ Им- 
перiи (въ томъ числѣ и въ губернiяхъ Царства IIольсваго) 
взимается пошлина па слѣдующихъ основанiяхъ:

1. Съ застраховапiя отъ огпя всякаго рода недвижимыхъ 
и движимыхъ имуществъ, какъ въ россiйскихъ страховыхъ обще- 
ствахъ, такъ и въ иностранпыхъ, а равно и по добровольному 
взаимному застрахованiю, не исключая городскаго и земскаго, 
полагается въ казну пошлина, исчисляемая по той суммѣ, въ 
которой имущество страхуется въ размѣрѣ: съ каждой тысячи 
рублей въ годъ по „семидесяти пяти копѣекъ", а въ мѣсяцъ 
по шести съ четвертью копѣйки: съ каждой же полпой или 
неполной сотни рублей въ годъ „по семи съ половиною ко- 
пѣекъ“ , а  въ мѣсяцъ по „три-четверти копѣекъ".

2. Означенному въ п. 1 сбору не подлежитъ обязательное



взаимное страхованiе, а также и всякое перестраховапiе иму
ществъ.

3. Пошлина съ застрахованiя исчисляется и взимается стра
ховыми отъ огня обществами или агентами ииостранныхъ 
страховыхъ обществъ, а по земскому и городскому взаимному 
страхованiю — подлежащими учрежденiями, одновременно съ 
совершенiемъ или возобновленiемъ страхованiя. Приэтомъ сум
ма уплаченной каждый разъ пошлины означается на полисѣ 
или замѣняющемъ оный страховомъ документѣ.

4. Принятая упомянутыми въ п. 3 обществами, учрежде
нiями и лицами пошлина вносится ими въ казну въ тѣ сроки 
и въ томъ порядкѣ, какъ министромъ финансовъ опредѣлено 
будетъ.

5. Порядокъ и формы отчетности по взиманiю пошлины съ 
застрахованiя, также порядокъ контрол ьпаго надзора за пра- 
вильностiю взиманiя и взноса въ казну сей пошлины и обя
занности въ семъ отношенiи означенныхъ въ 3 п. обществъ, 
учрежденiй и агентовъ, опредѣляются правилами, установлен
ными по соглашенiю миннстровъ финансовъ и внутреннихъ 
дѣлъ и государствениаго контролера.

II. Взимапiе пошлины съ застрахованiя имуществъ отъ огня 
па изложенныхъ основанiяхъ начать въ обѣихъ столицахъ съ 
1-го января 1879 года, а въ прочихъ мѣстностяхъ имперiи 
съ 1-го февраля того же года. Въ случаѣ же обнародоваиiя 
н астоящ ая законоположенiя въ нѣкоторыхъ, наиболѣе отда- 
ленныхъ мѣстностяхъ имперiи, послѣ 1-го февраля 1879 года, 
взиманiе тамъ пошлинъ по новымъ правиламъ производить, 
считая со дня объявленiя сего узаконенiя, установленнымъ 
порядкомъ.

Его Императорское Величество изложенное мнѣнiе Госу
дарственная Совѣта, 26-го декабря 1878 года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.



О взиманiи съ провозимой по европейской торговлѣ (не 

исключая Черноморскихъ портовъ Закавназскаго края) хлоп

чатой бумаги-сырца таможенной пошлины въ размѣрѣ со

рока нопѣекъ металлическихъ съ пуда.— Высочайше утверж- 
деннымъ, 22-го декабря 1878 года, мнѣнiемъ Государствен- 
наго Совѣта постановлено: съ 1-го января наступаю щ ая 1879 
года взимать съ привозимой по европейской торговлѣ (не ис
ключая Черноморскихъ портовъ Закавказская  края) хлопча
той бумаги-сырца таможенную пошлину въ размѣрѣ сорока 
копѣекь металлическихъ съ пуда, согласно съ чѣмъ и сдѣ- 
лать надлежащiя измѣненiя въ общемъ таможенномъ тарифѣ 
по европейской торговлѣ.

Ассигнованiе по смѣтѣ на 1879 годъ по вьдомству Свя

тѣйшаго Синода:
Центральное управлевiе ..........................................  237,728
Каѳедральные соборы, духовныя консисторiи и 
правленiя, архiерейскiе дома и викарные епископы 1.335,807
Лавры и м а н а с т ы р и ...................................................... 425,092
1’ородское и сельское духовенство .......................  6 .280,268
Усиленiе средствъ духовно-учебныхъ заведенiй . 1.579,245
Расходы строительные ................................................  165,780
Расходы р а зн а я  р о д а ................................................  163,203

Итого по Святѣйшему Синоду . . . 10.187,123

СВОДЪ РОСПИИСИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ!» д о х о д о в ъ  и 

РАСХ0Д 0ВЪ  НА 1879 ГОДЪ.

ГОСУДАРСТВЕННЫ Е ДОХОДЫ.
I. Доход*

/чх 'і л ожидаемый()оыкновснныс доходы. въ 1579 г<
1. Налоги: Рубли.

А. Прямые налоги  ..............................  133.267,237
Б. Косвенные н а л о г и ..........................................  354.560,497



2. Правительственный р е г а л i и ..............................  24.292,270
3. Отъ казенныхъ имуществъ ............................... 27.878,865
4. I1оступленiя разнаго р о д а ..................................... 47 .561,940
5. Доходы Закавказская  к р а я ............................... 7 .900,915

Итого обыкновенныхъ доходовъ . . 595.461,724
И.

6. Оборотный п о с т у п .г е н iя ..................................... 24.136,218

В с е г о .............................................................  619.597,942
III.

7. П ост упленiе въ возвратъ расходовъ за счетъ
желѣзнодорожнаго ф о н д а ..................................... 9 .367,766

Всего в о о б щ е ........................................... 628.965,708

ГОСУДАРСТВЕННЫ Е РАСХОДЫ.
Расходы  на-

г ,  *  значенвы е наРасходы обыкновенные. 187д Г0Д1,
1. Государственный долгъ: Рубли.

А. Платежи по з а й м а м ъ ..................................... 115.750,686
Б. Платежи по облигацiямъ желѣзныхъ дорогъ 40.826,840

2. Высшiя государственныя учрежденi я. . . .  2.349,423
3. Вѣдомство Святѣйшаго С и н о д а ..............10.187,123
4. Министерство Императорскаго Двора . . . 9 .121,856
5. „ Иностранныхъ Д ѣ л ъ ....................  3.365,647
6. Вранное М и н и стер ство ..........................................  181.566,088
7. М о р с к о е ........................................................................  26.195,582
8. Министерство Ф и н а н с о в ъ ......................................  75.396,316
9. „ Государственныхъ Имуществъ . 18.360,102
10. „ Внутрепннхъ Дѣлъ . . . .  56.746,242
11. „ Н ародная Просвѣщенiя . . . 16.230,116
12. „ Путей С о о б щ е п iя ...........................  11.072,363
Ц . „ Юстицiи . : ........... 15.574)861
14. Государственный К о н т р о л ь ................................. 2.143,473



15. Главное управленiе Государственная Конно
заводства ................................................................... 842,770

16. Расходы граж данская управленiя Закавваз-

скаго края .............................................................

Итого обыкновенныхъ расходовъ . . 593.079,773

II.
17. Н а  недоборъ въ ок.iадныхъ сборахъ . . . . 2 .000,000

III.

18. Оборотные р а с х о д ы ........................................... 24.136,218

619.215,991

IV.
19. Чрезвычайные расходы за счетъ желѣзно-

9.367,766

628.583,757

Иревышенiе въ доходахъ . . . . 381,951

628.965,708

Отъ Смоленской Духовной Консисторiи.
Н а постановлены консисторiи 19-го iюия 1878 я д а , со

стоявшемся по поводу увѣдомленiя г. Прокурора Смоленская 
Окружпаго Суда о прекращены дѣла о кражѣ изъ столба, 
находящ аяся при Бѣльской соборной церкви, денегъ, между 
прочимъ послѣдовала резолюцiя Его Преосвященства отъ 3 1 - я  
iюля такого содержанiя: доложить, имѣюгъ ли столбики за
конное существованiе и какую пользу нриносятъ церкви. И 
на д р у ям ъ  постановленiи Консисторiи 4 - я  сентября, тоже о 
расноряженiяхъ по предмету похiцценiя дспугъ изъ означен
н а я  столба, также послѣдовала 29-го сентября резо.iюцiя



Преосвященнаго: о столбикахъ должно быть мпѣнiе конси
сторiи. Вслѣдствiи сего консисторiя онредѣлила: изъ взятаго 
къ соображенiю при разсмотрѣнiи означеннаго предмета ука
за Святѣйшаго Синода отъ 13-го iюня 1836 года за № 7,125 
оказывается, что по поводу часто возникавшихъ дѣлъ о кра- 
жахъ изъ церковныхъ столбовъ, въ Святѣйшемъ Синодѣ раз- 
сматривался вопросъ о томъ, должно ли эти кражи относить 
къ святотатству или къ простымъ кражамъ. Святѣйшiй Синодъ, 
разсуждая, что кражу изъ церковныхъ столбовъ денегъ должно 
считать святотатствомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ усматривая, что 
сборные столбы сiи, небудучи никѣмъ охраняемы, всегда мо- 
гутъ неблагонамѣренныхъ людей располагать къ поползнове- 
нiю на святотатственное изъ нихъ хищенiе, а церковь ли
шать тѣмъ своего достоянiя, въ предупрежденiе зла сего 
опредѣлилъ: таковые устроенные для сбора пожертвоваиiй въ 
пользу церквей столбы повсемѣстно упразднить и впредь 
устроенiе ихъ запретить кромѣ того случая, когда въ бѣдномъ 
приходѣ предстоитъ постройка новой церкви и таковой спо- 
собъ сбора представляется необходимымъ; впрочемъ и тамъ 
неиначе допускать сiе, какъ съ отнесенiемъ на обязанность 
священно и церковпослуяштелей и старосты церковнаго имѣть 
противъ могущей Сыть покражи всю нужную осторожность. 
Такое опредѣленiе Святѣйшаго Синода ясно указываешь, что 
столбики при церквахъ могутъ имѣть законное существованiе 
въ одномъ только исключительномъ случаѣ, именно когда въ 
извѣстной мѣстности строится новая церковь и по бѣдности 
тамошняго прихода такой способъ сбора ножертвованiй необ- 
ходимъ; во всѣхъ же прочихъ случаяхъ учрежденiе столби- 
ковъ при церквахъ воспрещается. Что касается приносимой 
для церквей пользы отъ учрежденiя такого рода столбиковъ; 
то, какъ по опыту извѣстно, что выручка денегъ изъ этихъ 
столбиковъ бываетъ чрезвычайно ограниченная, а между тѣмъ



разломанiе таковыхъ столбиковъ и похиiценiе изъ нихъ денегъ 
бываетъ нерѣдко, имѣть же особыхъ сторожей для охраненiя 
ихъ составляетъ для церквей трату несоразмѣрную съ полу- 
чаемымъ отъ столбиковъ доходомъ; то консисторiя полагаетъ, 
что пользы для церквей отъ существованiя столбиковъ при 
нихъ совершенно мало. Каковое мнѣнiе консисторiи было 
представлено на блогоусмотрѣпiе Его Преосвященства и на 
журналѣ резолюцiя Его Преосвященства послѣдовала таковая: 
„распоряженiе Святѣйшаго Синода о столбахъ напомнить ду
ховенству и церковнымъ старостамъ, чрезъ Епархiальныя 
Вѣдомости".

II.

Председатель Духовщинскаго уѣзднаго по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствiя въ отношенiи отъ 5-го декабря минувшаго 
года за № 745, увѣдомляя консисторiю о сдѣланпомъ при- 
сутствiемъ распоряженiи относительно исправнаго командиро
в а л а  по два человѣка въ помощь церковнымъ сторожамъ для 
охраненiя церковнаго имущества, просилъ обратить вниманiе 
на то обстоятельство, что церковные сторожа отвлекаются огъ 
своихъ обязанностей работами у священноцерковнослужителей.

Но выслушанiи настоящ ая отношенiя консисторiя опредѣ- 
лила и Его Преосвященство утвердилъ: священно-церковно- 
служитсл'-iмъ чрезъ Епархiальныя Вѣдомости объявить, чтобы 
они не отвлекали церковныхъ сторожей отъ ихъ обязанностей 
на свои работы, подъ опасенiемъ отвѣтственности.



Отъ редакцiи „Церковнаго Вѣстника* 
и „Христiанскаго Чтенiя“.

Съ разрѣшенiя Святѣйшаго Правительствующая Синода съ 
1879 года въ „Христiанскомъ Чтенiи“ въ первомъ его от- 
дѣлѣ, вмѣсто оконченнаго нынѣ печатанiемъ перевода древ- 
нихъ литургiй, началось печатанiе (съ особымъ счегомъ стра- 
ницъ)

Т0Ж 0ВАНIЯ НА ВЕТХIЙ ЗАВѢГЬ,
такъ что ежегодно „Христiапское Чтенiе" будетъ давать сво
имъ подписчикамъ особый выпускъ „Толкованiй"— около 20 
печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на журналы остается прежняя. «Цер

ковный Вѣстникъ» (51 номеръ отъ 2-хъ до 4-хъ  печат

ныхъ листовъ въ каждомъ) и < Христiанское Чтенiе > вмѣс- 

тѣ — семь руб. съ пересылкою и доставкою. Отдѣльно <Цер- 

новный Вѣстникъ > — пять руб. съ пересылкою и достав

кою; отдѣльно «Христiанское Чтенiе» съ пересылкою и до

ставкою— тоже пять руб.

Подписка на 1879 годъ продолжается.

Вышелъ ПЯТЫ Й и послѣднiй выпускъ „Собранiя древнихъ 

литургiй въ переводѣ на русскiй языкъ“. Цѣна 0ДИНЪ руб.ць 
съ пересылкою.

П ЕРВЫ Й , ВТОРОЙ, ТРЕ ТIЙ  и Ч ЕТВ ЕРТЫ Й  выпуски 

, Литургiй" но одному рублю каждый.

За всѣ ПЯТЬ выпусковъ вмѣстѣ цѣна— три рубля и съ 
пересылкою.

Иногородние адресуются просто: Въ редакцiю  „Церковнаго 
В )ьст ника“ и „Христiанскаго Чтенiя“, въ С.-Петербургѣ.



0 Т Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ  А Л Ь Н Ы Й . 

Нравы христiанскаго общества по правиламъ Св. 
собора Трулльскаго,

( Окончанiе).

Теперь обратимся къ мiрянамъ и посмотримъ, въ какомъ 
состоянiи представляютъ ихъ правила Трулльскаго собора.

Если бы намъ правила Трулльскаго собора и не предста
вили данныхъ о жизни мiряпъ во времена Трулльскаго собо
ра, то всетаки мы могли бы, болѣе или менѣе вѣрпо, пред
положить о характерѣ ихъ жизни, на осиованш образа жизни 
духовнаго сословiя. Если послѣднее было въ религiозно-нрав- 
ственномъ отношенiи въ болынемъ упадкѣ, если допускало въ 
жизни своей пороки и преступленiя не только несогласные 
съ духовнымъ званiемъ, но и вообще противорѣчащiе духу 
христiанской религiи, не смотря на то, что ему необходимо 
было, какъ быть руководителемъ другихъ по истинному пути 
христiанской жизни, такъ равно и своею жизнiю представлять 
для другихъ образецъ истинной христiанской жизни, — то въ 
средѣ мiряпъ естественно было произойти упадку религiозно- 
нравственному. Если представители религiи и руководители 
другихъ дозволяли себѣ нерадиво относиться къ исполненiю 
своихъ обязанностей, нерадѣли о паставленiи мiряпъ истин
ному благочестiю и правильному попиманiю ученiя христiан
ской вѣры и сами предавались порокамъ, то естественно было 
ожидать, что мiряне, не будучи отвращаемы отъ пороковъ 
пастырями и не получая отъ нихъ насгавленiя, но имѣя въ 
виду одни только ихъ пороки, свободно могли отклониться 
отъ христiанской жизни и предаться мпогимъ порокамъ. Такъ 
случилось и въ это время: упадокъ религiозно-нравственной



жизни между духовенствомъ соединялся съ упадкомъ рели- 
гiозно-иравственной жизни и мiрянъ.

Сильный упадокъ нравовъ духовенства выставляютъ прави
ла Трулльскаго собора и многiе пороки указываютъ изъ жиз
ни его, но еще сильиѣйпiiй упадокъ нравовъ былъ среди мi
рянъ и большее число пороковъ господствовало между ними, 
по указанiю тѣхъ же правилъ. Упадокъ христiанской жизни 
между мiрянами былъ во всѣхъ отноiпепiяхъ; порча нравовъ 
была сильпѣйшая. Святые отцы Трулльскаго собора въ пра
вилахъ, направленныхъ противъ недостатковъ жизни мiрянъ, 
выставляютъ множество пороковъ и отступленiй отъ христiан
ской жизни изъ современной имъ жизни мiрянъ. Пороки и 
отступленiя отъ христiанской жизни, указываемые правилами, 
были самаго грубѣйшаго свойства; они оскорбляли рѣшитель- 
но имя христiанина и свойственны были только язычнику. 
Господство подобныхъ пороковъ и отступленiй отъ христiан
ской жизни свидѣтельствуетъ о глубокомъ паденiи религiозно- 
нравствепной жизни мiрянъ и о совершенномъ отступленiи 
отъ духа христiанской религiи.

М iряне въ религiозномъ отношенiи были слишкомъ невѣ- 
жественны. Религiозное образованiе среди мiрянъ было весьма 
недостаточное; они не только не имѣли достаточныхъ свѣдѣ- 
яiй относительно истипъ христiанской религiи, но непо- 
нимали даже надлежащимъ образомъ главнѣйшихъ догматовъ 
своей религiи. Имъ, по всей вѣроятности, пастыри, по своему 
невѣдѣнiю и небрежности, не преподавали наставленiя въ 
ученiи Вѣры, и они сами, по своему, составляли себѣ понятiя 
объ этомъ ученiи. Только религiознымъ невѣжествомъ и от- 
сутствiемъ надлеж ащ ая попиманiя въ дѣлахъ Вѣры можно 
объяснить распространенiе въ то время такого рода обычая: 
на другой день праздника Рождества Христова мiряне приго
товляли особенная рода печенье и пересылали другъ другу,



въ честь Богородицы, и именно,— въ память предполагаемыхъ 
болѣзней Ея рожденiя (17). Конечно, по простотѣ и невѣдѣ- 
нiю мiрянъ, обычай этотъ явился съ такимъ значенiемъ. I1о 
неразумѣнiю въ дѣлахъ Вѣры со стороны ихъ произошло то, 
что въ онованiи этого обычая открывалась противная Вѣрѣ 
мысль, будто пресвятая Дѣва терпѣла въ рожденiи предвѣчна- 
го Младенца обыкновенныя болѣзни. Такимъ образомъ, обы
чай этотъ изъ за религiознаго невѣжества переходить не толь
ко въ суевѣрiе, но даже въ совершенное лжевѣрiе; такъ какъ 
въ полномъ раскрытiи мысли, въ немъ заключавшейся, можно 
было увидѣть, что онъ подрываетъ самыя основныя истины 
христiанской вѣры. Далѣе, тоже религiозное невѣжество, вслѣд- 
ствiе коего народъ извращалъ своимъ толкованiемъ истины 
религiи и событiя священныя, въ то же время было причиною 
и  т о г о ,  ч т о  онъ предался суевѣрiямъ и обычаямъ языческимъ.

Сами мiряне, не будучи знакомы надлежащимъ образомъ 
съ ученiемъ Вѣры и требованiями христiанскими и неполучая 
отъ пастырей познанiя о правой Вѣрѣ и истинной жизни, 
не умѣли отличать приличпаго отъ неприличнаго христiанину 
и легко поддавались суевѣрiю языческому. Не смотря на то, 
что языческiя суевѣрiя и обычаи преслѣдовались еще раньше 
пастырями церкви и строго запрещались соборными опредѣ- 
ленiями (В. В. 83, 72 пр. Г. Бог. 3 пр. и др. Анк. соб. 
20 пр.), они еще, какъ видно изъ правилъ Трулльскаго со
бора, господствовали весьма сильно и во время этого собора. 
Сильное распространенiе суевѣрiй и обычаевъ языческихъ 
можно видѣть и изъ того, что не указывается въ правилахъ 
какое-либо одно мѣсто ихъ распространенiя, какъ это дѣла- 
ютъ отцы собора въ нѣкоторыхъ правилахъ при указанiи по
роковъ мѣстныхъ, но вообще говорится о нихъ; стало быть, 
нужно предполагать, что они были распространены сильно и 
повсемѣстно.



Сильное распространенiе языческихъ суевѣрiй между хри
стианами свидетельствовало о религiозномъ невѣжествѣ ихъ,
о незнанiи своей религiи и непониманiи ея ученiя. Суевѣрiя 
языческiя, слѣдовательно, еще находили въ это время между 
ними удобную почву и свободно развивались и распростра
нялись на ней. И, дѣйетвительно, суевѣрiя развиты были 
между христiапами въ высшей степени, смотря по ихъ разно- 
образнымъ видамъ. и мiряне охотно предавались имъ. Суще
ствовали между ними волшебники, которые предсказывали бу
дущее посредствомъ чаръ, призыванiя нечистыхъ силъ, также 
жертвъ кровавыхъ и проч. Нѣкоторые водили медвѣдицъ, къ 
головамъ которыхъ и ко всему тѣлу привѣшивали сосуды съ 
жидкостiю, и, обрѣзывая волосы съ этихъ животныхъ, давали 
ихъ вмѣе1'ѣ съ жидкостiю изъ сосудовъ, какъ предохрани
тельные талисманы, и какъ имѣющiе силу помочь въ болѣз- 
няхъ и противъ завистливыхъ глазъ. Другiе носили за пазу
хой змѣй и предсказывали, что одинъ рожденъ въ злополуч
ный день, а другой подъ счастливой звѣздой, предвѣщали так
же счастiе и несчастiе. Были и еще разли чн ая  рода суевѣ
рiя: гаданiе о будущемъ но облакамъ, ихъ виду и цвѣту; 
обаяйiе, посредствомъ призыванiя демоновъ, даже именъ нѣ
которыхъ святыхъ, пѣнiя мiрскихъ и священныхъ пѣспей; 
употребленiе предохранптельныхъ и цѣлительныхъ талисма- 
новъ (61).— Существованiе въ хрнстiанскомъ обществѣ такого 
рода суевѣрiй языческаго характера доказываетъ очевиднымъ 
образомъ, что христiапское общество, современное Трулльско- 
му собору, стояло па низкой степени ум ственная развптiя. 
IIо этойу же можно судить и о томъ, насколько оно было 
далеко въ иознанiи ученiя своей религiи, и насколько было 
проникнуто духомъ ея. Если мiряпе въ то время были такъ 
грубо суевѣрпы, то, слѣдовательно, они еще не были настоль
ко образованы религiозно и проникнуты духомъ своей рели-



гiи, чтобы оставить всѣ языческiя суевѣрiя и обычаи и со
звать  ихъ безмыслiе и несовмѣстность съ исповѣдуемой ими 
религiей.

IIо тому же религiозному невѣжеству и по незнанiю тре- 
6ованiй христiанскаго благочестiя, у мiрянъ того времени 
пе существовало строгаго различiя между житiемъ хрисгiани- 
н а  и нехристiанипа. По незнанiю, въ чемъ должна состоять 
истинная жизнь христiанина, они въ жизни своей поступали 
не такъ, какъ требуетъ эта жизнь, а  какъ принято было 
ж ить,— по обычаю; поэтому, естественно, предавались разнаго 
рода языческимъ обычаямъ. При умственномъ невѣжествѣ мi
рянъ и при недостаточности религiознаго просвѣщенiя, между 
ними еще сильно господствовали въ то время языческiя обы
чаи и мiряпе усердно и с п о л н я л и  и х ъ . Такъ, совершались еще 
между мiрянами во времена Трулльскаго собора древнiя язы
ческiя нразднованiя въ первые дни мѣсяцевъ (такъ называе- 
мыя календы), особенно праздновалось первое марта. Въ ново- 
мѣсячiя мiряпе зажигали костры передъ домами и лавками, 
и чрезъ эти пылающiе костры перескакивали мужчины и жен
щины, чтобы очистить себя отъ влiянiи злыхъ духовъ; и это 
продолжалось всю почь на первый день мѣсяца съ разными 
играми и гадапiями. На утро съ пѣснями и плясками отправ
лялись къ рѣкамъ и, почерппувъ воды, съ разными чарами 
окропляли ею свои дома (62, G5). Сохранились даже
между мiрянами языческiя праздпованiя Вота и Врумалiя 
(первыя были, какъ извѣстпо, въ честь Пана, а вторыя— въ 
честь Бахуса, котораго одно изъ прозванiй было (Зроцсо-:), съ 
разнаго рода яыческими увеселенiямн. Особенно торжествен
но праздновали они Врумалiа. Во время этого праздника про
исходили, какъ было это прежде и между язычниками, публич- 
ныя пляски мужчинъ и жепiцинъ, переодѣванiя мужчинъ въ 
женекiя, а женщинъ въ мужскiя одежды, носились личины 
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или маски разныхъ видовъ; и среди этого увеселенiя было 
много непристойная христiанину. Были и другаго рода обы
чаи языческаго характера; такъ, напр., произносили имя бога 
Дiониса при давленiи винограда въ точплахъ; при наливанiи 
вина въ бочки производили неприличный смѣхъ и мпого дру
гаго приличнаго язычеству (62).

Языческiе обычаи настолько были обыкновенны въ это вре
мя между мiрянами н сильно распространены, что они сопро
вождали христiанина почти па всемъ его пути отъ малолѣт- 
ства до зрѣлаго возраста. Даже школьная жизнь юношей не 
была ограждена отъ этой пагубной нравственной порчи язы- 
ческихъ обычаевъ и суевѣрiй, и она была окружена ими. Въ 
училищахъ гражданскихъ происходило многое, напоминавшее 
собою язычество и обычаи послѣдняго. Воспитанники этнхъ 
заведенiй свободно ходили па всенародныя зрѣлища, одѣваясь 
при этомъ въ разпыя неприличнЫя одежды; потомъ, изъ себя 
самихъ дѣлали зрѣлище, когда въ началѣ ученiя они выхо
дили толпами на площади, и здѣсь, публично, спорами или 
жребiемъ раздѣляли ихъ между собою наемные учители (это 
такъ называемые калистры); происходило и многое другое изъ 
обычаевъ языческихъ (71).

Далѣе, на сколько ихъ внутренняя, нравственная сторона 
была просвѣщена христианскими истинами, можно судить еще 
и потому факту, что мiряне употребляли еще клятвы языче
скiя (94). Язычники клялись, обыкновенно, своими богами, 
фортуною, рокомъ или же какими-нибудь ничтожными пред
метами, но освященными ихъ религiею; слѣдовательно, хри- 
стiане при клятвѣ такими предметами ясно обнаруживали и 
мiровоззрѣнiе сходное съ языческимъ. И для нихъ по этому, 
существовали и фортуна, и рокъ, и различная  рода священ
ные физическiе предметы, если они утверждали ими дѣла 
совѣсти.



Для мiрянъ этого времени жизнь съ языческими суевѣрiя- 
ми и обычаями была какъ бы самою естественною и соотвѣт- 
сгвующею ихъ созванiю. Не имѣя истинно-религiозныхъ воз- 
зрѣнiй и правильныхъ понятiй объ истинномъ своемъ назна
чены , какъ христiанъ, мiряне довольствовались мiровоззрѣнi- 
емъ, свойственпымъ только язычникамъ, и проводили жизнь 
согласно только съ чувственными потребностями, не разби
рая, приэтомъ, что согласно, или несогласно съ требованiя
ми христiанской вѣры, потому что они не понимали этихъ 
требованiй и не сознавали необходимости своего истинно-ре- 
лигiознаго развитiя и усвоенiя христiанскаго благочестiя, съ 
цѣлiю проведенiя ихъ въ свою жизнь. Поэтому, священное 
писанiе, творенiя св. отцовъ и учителей церкви и другiя много
численный ироизведенiя христiанскихъ пастырей они оставля
ли безъ вниманiя, такъ какъ не сознавали необходимости не 
только нравственно-религiознаго усовершенствованiя, но и во
обще развитiя въ христiанскомъ духѣ; содержимое въ свя- 
щенныхъ книгахъ какъ бы не имѣло къ нимъ никакого от- 
ношенiя. По этому-то религiозному невѣжеству и несознава- 
нiю необходимости религiозно-нравственнаго развитiя, мiряне 
пренебрегали книгами священнаго писапiя и духовными произ- 
веденiями и небрежно обращались съ ними. „Книги священ
наго писапiя, творенiя святыхъ отцовъ и учителей церкви и 
другiя духовныя книги повреждались, или же продавались 
книгопродавцамъ, или такъ называемымъ мироварцамъ, для 
совершенной порчи и истребленiя (68)“. Этотъ фактъ прямо 
указываетъ, какое зпачепiе придавали мiряне этимъ книгамъ 
и съ какой точки зрѣнiя они смотрѣли на нихъ. Слѣдова- 
телыю, книги эти были совершенно несоотвѣтсвенны ихъ 
внутреннему расноложенiю, понятiямъ, несогласны были съ 
требованiями ихъ жизни, не соотвѣтствовали ея духу, они 
содержали какъ-бы то, безъ чего можно было обойтись; и,
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поэтому они ихъ или сами портили и истребляли, или Про
давали ихъ торговцамъ, которые тоже въ свою очередь ихъ 
совершенно повреждали и совсѣмъ истребляли (*). Напроiiииъ, 
для мiрянъ нравилось то, что отклоняло отъ христiанскаго 
благочестiя и не вело къ нему. Для мiрянъ казалось, что не 
было ничего несвойственная хрнстiанину увлекаться чт`еыiемъ 
разныхъ лживыхъ повѣстей о хрнстiанскихъ мученикахъ, со- 
ставленныхъ разными врагами христiанской религiи (03). Это 
можно объяснить тѣмъ, что они, но простотѣ своего ум» во
обще и по невѣдѣнiю въ христiанской религiи, не могли от
личить и сти н н ая  отъ л ож н ая  съ христiанской точки зрѣнiя; 
для нихъ одинаково было, что произведете христiанскаго 
писателя, что— нехристiанскаго, лишь бы носило одинаковое 
названiе и соогвѣтствовало его неразвитому уму и чувству.

При такомъ религiозномъ иевѣжествѣ забыто было и хри- 
стiанское блаячестiе. Мiряне этого времени нерадиво отно
сились къ вынолненiю своихъ христiанскихъ обязанностей. 
Для нихъ была непонятна важность и необходимось для хри- 
сгiанина различныхъ установленiи церкви, и потому они не 
видѣли ничего незаконная въ нерадивомъ отношенiи къ нiдмъ, 
а слѣдовательно, и— къ своимъ христiанскимъ обязанностями 
Поэтому мы видимъ опущенiе богослуженiя мiрянами (80). 
Для нихъ непонятенъ былъ смыслъ его и все возвышенное 
е я  значенiе; и, присутствуя при богослуженiи, они по шівѢ- 
дѣнiю и простотѣ ума и сердца не проникались его духомъ 
и не представляли его важности и святости, и, поэтому, до
зволяли себѣ оскорбительные для священнаго дѣйствiя (бого
служенiя), равно и для мѣста его— храма, поступки, прилич
ные только въ обыкновенныхъ мѣстахъ, внѣ храма: мiряне

(*) Книгопродавцы изъ за корыстныхъ цѣлей стирали наниеан 
пое въ св. книгахъ, или изрѣзывали ихъ.



jbo время богослуженiя пѣли спященныя пѣсни подобно мiр- 
' скимъ пѣснямъ, съ безчинными воплями и неестественными 
криками (75). Какъ въ самомъ богослуженiи они видѣли одно 
только внѣганее, не понимали внутренняя его смысла и зна- 
ченiя и, но отсутствiю религiознаго чувства, относились къ 
нему съ небрежностiю и неуваженiемъ, такъ и въ восиоми- 
наемыхъ церковiю событiяхъ священныхъ они не видѣли ис
т и н н а я  смысла и значенiя ихъ для христiанъ и, потому, по 
невѣденiю и нерелигiозности относились къ нимъ съ непочте- 
нiемъ. Праздники церковные доставляли имъ случай не для 
того, чтобы провести эго время согласно съ значенiемъ свя- 
щенпыхъ событiй для жизни христiанина, а  для того, чтобы 
предаться различная  рода житейскимъ удовольствiямъ, кото
рый стѣснялись въ обыкновенные дни обычными мiрскими 
занятiями. Вотъ мы и видимъ, что такой праздникъ, какъ 
Свѣтлое Христово Воскресенiе, воспомипающiй событiе, имѣю- 
щее самое важное значенiе для жизни христiанина, мiряне 
проводили совершенно несогласно съ значенiемъ этого свя
щеннаго торжества церковнаго. „Во всю недѣлю Св. Пасхи 
пародъ предавался театральнымъ зрѣлищамъ, устроивалъ кон- 
скiя ристалища и другiя несоотвѣтствующiя священному вре
мени мiрскiя увеселенiя* (66). По тому же религiозному не- 
в'ѣжеству и отсутствiю истинная религiознаго чувства между 
мiрянами были и другiе случаи отступленiй отъ истинная 
христiанскаго благочестiя. Они относились съ пеуваженiемъ 
къ святымъ мѣстамъ и небрежно обращались въ нихъ. Во
преки запрещенiю церкви они свободно входили во святой 
олтарь (69), вносили туда мёдъ и молоко (57) и даже мясо (99). 
Равно и самый храмъ для нихъ былъ вовсе не съ такимъ 
значенiемъ, какое онъ на самомъ дѣлѣ имѣетъ. По непони
манию и сти н н ая  смысла и значенiя отправляемыхъ въ немъ 
бояслуженiй, для мiрянъ и самый храмъ не возбуждалъ пред.



сгавленiя о святости его и не располагалъ къ должному от- 
ношенiю къ нему. Поэтому мы видимъ и оскорбительное для 
священнаго мѣста этого обращенiе съ нимъ. Въ храмахъ мi
ряне ставили скотъ (88); или же внутри храма позволяли себѣ 
обращаться по—домашнему: спали, ѣли, какъ въ обыкновен- 
номъ домѣ, даже жили (74, 97). Также поселяясь въ зданiяхъ, 
сопредѣльныхъ съ храмомъ (напр, въ мѣстахъ, назпаченныхъ 
для оглашенныхъ), мiряне жили не такъ, какъ нужно бы было 
жить вблизи св. мѣста (97). Около храмовъ, въ оградахъ, 
устроивали корчемницы и производили торгъ (76).

Упадкомъ благочестiя христiанскаго нужно объяснять и дру- 
гiе случаи изъ жизни мiрянъ, современiшхъ Трулльскому со
бору. — М iряне этого времени вступали въ содружество съ 
iудеями, принимали отъ нихъ опрѣсноки, при болѣзняхъ при
зывали ихъ и брали отъ нихъ лекарства ( 11). Являлись ли- 
цемѣрно — бѣснующiеся, которые дѣлали это или съ цѣлiю 
злоупотреблять покровительствомъ церкви и пропитываться на 
ея счетъ, или же подъ покровомъ этого добровольно приня
т а я  бѣснованiя достигать какихъ-либо иныхъ нечестныхъ 
цѣлей (6 0 ).— Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нарушались установ
ленные церковiю посты: напр., въ св. четыредесятницу по 
воскресеньямъ и субботамъ разрѣшали себѣ сыръ и яйца (56).

Или же, иногда мiряне обнаруживали благочестiе, но, по 
неразумiю, не такъ, какъ должно. Нѣкоторые богатые люди 
при причащенiи изъ благоговѣнiя къ св. Дарамъ, принимали 
ихъ не прямо въ руки, а въ драгоцѣнные сосуды и изъ нихъ 
прiобщались, чѣмъ обнаруживали только то, что они имѣли 
одно внѣшнее почтенiе къ нимъ и неимѣли надлежащая внут
р е н н я я  достоинства и надлеягащей подготовленности къ при- 
нятiю этой свягыни ( 101).

Если не слишкомъ благовидно было религiозное состоянiе 
мiрянъ совремснныхъ Трулльскому собору, то еще болѣе не



благовидно было ихъ нравственное состоянiе. Правила этого 
собора, касающiяся этой стороны жизни мiрянъ, выставляютъ 
нравственное состоянiе послѣднихъ въ весьма дурномъ видѣ. 
Нравственная порча среди мiрянъ достигла высокой степени. 
Пороки и отступленiя отъ христiанской жизни, выставленные 
правилами, показываютъ, что жизнь мiрянъ была положитель
но не въ духѣ христiанской религiи. Насколько были не возвы
шенны нравственныя чувства мiрянъ этого времени и что со- 
отвѣтствовало ихъ внутреннимъ наклопностямъ, рѣзче всего 
свидѣтельствуетъ тотъ фактъ изъ ихъ жизни, что „они люби
ли картины безнравственная содержанiя, обаяющiя зрѣнiе, 
растравляющiя умъ и производящiя воспламененiе нечистыхъ 
удовольствiй“ (100). М iряне пренебрегали истинною христiан- 
скою жизнiю, требующею преслѣдованiя болѣе высокихъ цѣ- 
лей и удовлетверенiя болѣе благороднымъ требованiямъ нашей 
души, и увлекались жизнiю чувственною съ ея страстями и 
нобужденiямн. По увлеченiю чувственною жизнiю они не раз
бирали, что позволительно и непозволительно въ нравствен- 
номъ отношенiи христiанину, и поступали положительно по 
своему расположенiю и наклонностямъ и противно христiан- 
скому благочестiю. Совершали, какъ мы видѣли выше, язы
ческiя празднества съ разл и чн ая  рода увеселенiями, оазвпя- 
щающимн нравственныя чувства (таково, нанр., празднсствл— 
Врумалiа). Пристрастились къ театрамъ, звѣринымъ зрѣли- 
щамъ и д р у га я  рода публичнымъ увеселенiямъ (51); также 
къ азартнымъ играмъ (50). Заботились чрезмърно о внѣшнемъ 
украшенш (96); предавались лакомству; такъ, наир., они, во
преки запрещенiю ѣсгь кровь животныхъ, приготовляли ее 
съ различными другими веществами, и, какъ бы, ѣли кровь 
не непосредственно (67).

Отъ такого нристрастiя къ чувственности произошелъ меж
ду ними совершенный упадокъ нравственности и явились по



роки самаго грубѣйiпаго свойства. Мiряне настолько преда
вались чувственнымъ удовольствiямъ и увлекались страстями, 
что совершенно забывали о требованiяхъ христiанской нрав
ственности и поступали подъ влiянiемъ своихъ чувственпыхъ 
страстей. Такъ противонравственно и въ высшей степени по
рочно поступали они относительно супружескихъ сожитiй. 
М iряне заключали браки въ самыхъ близкихъ степеняхъ род
ства: воспрiемники вступали въ бракъ съ родителями воспри- 
иятыхъ (53), братья вступали въ бракъ съ двоюродными се
страми и т. д. (54). Или же иные похищали себѣ жёнъ, или 
брали уже обрученныхъ (92, 98), вступали въ супружество 
съ еретиками (72). Супружества не отличались твердостiю и 
свободно расторгались: жёны покидали своихъ мужей и всту
пали въ новые браки, такъ же точно поступали и мужья 
(€7, 93 ).— При такомъ печальпомъ состоянiи нравственности, 
совершенно естественны были и такiя явленiн между мiря
нами, какъ содержанiе публичяыхъ домовъ (86) и вытравле- 
нiе человѣческаго плода (91).

К акъ видимъ, состоянiе духовенства и мiрянъ, по указанiю 
правилъ Трулльскаго собора, было весьма дурное во времена 
этого собора, и пороки, представленные тѣми же правилами 
изъ жизни духовенства и мiрянъ свидѣтсльствуютъ очевид- 
нымъ образомъ объ уиадкѣ нравовъ вообще въ христiанскомъ 
обществѣ того времени. О христiанскомъ обществѣ современ- 
номъ Трулльскому собору, дѣйствительно, можно сказать, что 
оно находилось въ „умственномъ снѣ “, по отношенiю къ 
своему религiозпому раввитно, и — „къ безнечности“, относи
тельно своихъ христiанскихъ обязанностей.

Н . 1Iоповъ.



О составлены описей имуществъ, оставшихся по 
смерти священно-церковнослужителей.

Донское епархiальное попечительство, для отстраненiя раз- 
ныхъ неправильностей при составленiи описей имуществъ по 
смерти священно-церковнослужителей, дало чрезъ мѣстнын 
Епархiальныя Вѣдомости (.№ 15 1877 г.) слѣдующiя осно- 
ванныя на законѣ наставленiя по сему предмету:

§ 1. По смерти священно-церковнослужителей ыѣстнын бла- 
гочинный, на основанiи 33 § благочиннической инструкции и 
260 ст. т. X ч. 1 свод, гражд. закон., по правиламъ о с«- 
ставленiи описей частыаго имущества, и8ложеннымъ въ III 
книгѣ законовъ о гражданскомъ судопроизводствѣ, въ присут
ствии двухъ свидетелей изъ сосѣдей или чиновника мѣетиоГi 
зем«кой полицiи, составляетъ подробную опись всему движи
мому и недвижимому имуществу умершаго, по формѣ ниже 
сего прилагаемой, или же, если найдегъ нужнымъ, на осно
ванiи 1402 ст. устав, гражд. судонроизв., даетъ знать миро
вому судьѣ, который поручаетъ одному изъ приставовъ при 
съѣздѣ мировыхъ судей по ст. 1403 и 1404 того же устав,
о гражд. судопр. составить въ присутствiи благочиннаго и 
ностороннихъ свидетелей опись имуществу умершагр.

§ 2. Опись недвижимому имуществу должна заключать въ 
себѣ: 1) поводъ, на основанiи котораго она произведена и 
означенiе исполнителыiаго лица, если она соегавляется судеб- 
нымъ приставомъ; 2) мѣсто, гдѣ имущество находился, т. е. 
въ какомъ овругѣ, благочинiи, станидѣ или елободѣ, хутѳрѣ 
или поселвѣ, а если въ городѣ— то въ какой чаети, кнарталѣ, 
улицѣ и подъ какимъ Л»; 3) нзъ какихъ частей оно еостощгъ, 
съ оэначенiемъ названiя какъ цѣлаго имѣоiiа., такъ и отдѣль- 
ныхъ его частей; 4) кому принадлежать описываемое дмѣнiе,



не состоитъ ли оно въ общемъ владѣнiи съ кѣмъ либо дру- 
гимъ и на какомъ правѣ, не заложено лп оно и въ какую 
именно сумму; 5) какiе на это имѣнiе существуютъ акты 
укрѣпленiя (Уст. гражд. суд. ст. 1103).

§ 3. Въ описи показываются: 1) границы имѣнiя и имена 
сосѣднихъ владѣльцевъ; 2) пространство состоящнхъ при имѣ- 
нiи земель, лѣсовъ и водъ; 3) какiя въ имѣнiя хозяйственный, 
фабричныя или иныя заведенiя, и въ какомъ они состоянiи, 
а равно и принадлежащiя къ и имъ строенiя; 4) прочiя свѣ
дѣнiя, объясняющiя положенiе и составь имѣнiя, какъ-то: 
заключенные по оному договоры, рабочiй скотъ, земледѣльче- 
скiя орудiя, машины, разстоянiе отъ промышленныхъ горо- 
довъ, судоходныхъ рѣкъ, желѣзныхъ дорогъ, и т. под. (Тамъ 
же ст. 1104).

§ 4. При неизвѣстности мѣры земель, пространство ихъ 
означается приблизительно, съ объясненiемъ количества высѣ- 
ваемаго хлѣба и скашиваемаго сѣна въ имѣнiи (Тамъ ж е 
ст. 1105).

§ 5. При описи дома показываются: 1) каменный ли онъ 
или деревянный, и чѣмъ крытъ; 2) мѣра его въ длину, ши
рину и высоту; 3) число этажей и жилыхъ вомнатъ (Тамъ ж е 
ст. 1107).

§ 6. Строенiя отдѣльныя отъ дома, но къ нему нринадле- 
жаiцiя, описываются каждое порознь, съ показанiемъ: i)  ихъ 
величины, т. е. длины, высоты и числа этажей; 2) матерiала, 
изъ коего сдѣланы, т. е. каменныя ли они или деревянныя 
и чѣмъ крыты; 3) ихъ назначенiя.

§ 7. При описи фабрикъ и заводовъ показывается: 1) въ 
вакихъ строенiяхъ они состоять, т. е. въ каменныхъ или 
деревянныхъ, и чѣмъ врыты; 2) величина строенiй, число 
этажей и покоевъ для жилья и для работы; по горнымъ за- 
водамъ, сверхъ того, число и величина рудниковъ, доменъ и



другихъ заведенiй; 3) число плотинъ, становъ и другихъ ма- 
шинъ, употребляемыхъ для работы; 4) количество издѣлiй, 
т. е. отъ какого до какого количества простирались оныя въ 
послѣднiя пять лѣтъ (Устав, гражд. судопр. ст. 1109).

§ 8. Опись движимая имущества должна содержать въ се
бѣ: номеръ по порядку описываемыхъ вещей, названiе и опи- 
санiе каждаго предмета, означенiе ихъ мѣры, вѣса или счета 
(Тамъ же ст. 980).

§ 9. Въ описи движимая имущества различаются вещи но- 
выя отъ подержанныхъ, годныя къ употребленiю отъ негод- 
ныхъ (Тамъ же ст. 988).

§ 10. Въ описи благородныхъ метал ю р  въ слитвахъ или 
издѣлiяхь показывается ихъ проба, если она извѣстна (Тамъ 
же ст. 981).

§ 11. Въ описи вещей, украшенныхъ драгоцѣнными кам
нями, показывается число, величина и названiе самыхъ камней-

§ 12. Въ описи книгъ показываются заглавiя сочиненiй, 
имена авторовъ и время изданiя, если они означены на за- 
главномъ лисгѣ (Тамъ же ст. 983), языкъ на коемъ сочине- 
нiя написаны или напечатаны, а также число томовъ и въ 
какомъ они переплетѣ (Т. х. ч. 1 ст. 1898 свод, гражд. зак.).

§ 13. Въ описи картинъ показываются ихъ мѣра, содер- 
жанiе и имена художниковъ, если сiе извѣстно (Уст. гражд. 
судопр. ст. 984).

§ 14. Въ описи товаровъ, а также находящихся въ товар- 
ныхъ мѣстахъ издѣлiй и матерiаловъ, фабрикъ и заводовъ, 
означаются: 1) номера или знаки на товарныхъ мѣстахъ; 2) 
названiе и описанiе хранящихся въ сихъ мѣстахъ товаровъ 
(Тамъ же ст. 985).

§ 15. Въ описи билетовъ вредитныхъ установленiй, обли- 
гацiй, акцiй и тому подобныхъ бумагъ, означается число, родъ, 
нарицательная цѣна и номера ихъ (Тамъ же ст. 986).



§ 16. Въ описи подоходная судна показывается, сверхъ 
его мѣры, длины и ширины корпуса и главныхъ частей, тя
жесть которую оно поднимать можетъ, родъ лѣса, изъ коего 
корпусъ его состоитъ, еудовыя снасти, по названiю ихъ и 
количеству, а буде можно, то означается и когда оно построе
но (Тамъ же ст. 987).

§ 17. Счетъ, мѣра или вѣсъ описанныхь предметовъ вы
ставляются въ описи прописью и цифрами (Тамъ же ст. 991).

§ 18. Опись должна быть прошнурована и за печатью су
д ебн ая  пристава или благочинная (Тамъ же ст. 992).

§ 19. Въ описи долженъ быть означенъ день начатiя п 
окончанiя оной. Въ концѣ описи оговариваются всѣ сдѣлан- 
ныя въ ней поправки; но подчиетовъ въ описи недопускается 
(Тамъ же ст. 993).

§ 20. Опись, применительно къ 995 ст. устав, гражданок 
судопроизв., подписывается судебнымъ приставомъ, если онъ 
составлялъ опись, или же благочиннымъ и свидѣгелями, быв
шими при описи, а также и наслѣдниками съ женою умер
ш а я  (если, конечно, она въ живыхъ).

§ 21. Опись движимому и недвижимому имуществу состав
ляется въ двухъ экземплярахъ, по ст. 266 т. х. ч. 1 свод, 
гражд. закон., и одинъ ииъ нихъ, eft о(ЙЦИМЪ подиисанiомъ 
составляющая опись и присутствующихъ при томъ, представ
ляется въ епархiальное попечительство, а другой— копiя, за 
такимъ же подиисанiемъ, передается опекуну, если таковой 
навначенъ или, до времени назначепiя еiч», хранится при дѣ
лѣ у благочинная.

§ 22. Описанное движимое имущество лицъ духовнаго зва- 
нiя, когда нѣтъ въ виду закоиныхъ наслѣдииковъ, сохраняет
ся подъ наблюденiемъ блогочинная, ведомству коего умер- 
шiй принадлежалъ (ст. 1236 т. х. ч. 1 свод, гражд. закон.).

§ 23. Если при описи и опечатанiи имѣнiя умерш ая най



дено будетъ духовное завѣщанiе, то надлежать немедленно 
отдать оное тому, въ чью польву сдѣлано; въ случаѣ же от- 
сутствiя сего лица, отправить въ присутственное мѣсто, ко
торое, записавъ оное у крѣпостныхъ дѣлъ, вызываетъ на- 
слѣдника по завѣщанiю чрезъ публивацiю въ вѣдомостяхъ 
(Т. X, ч. 1 свод, гражд. закон, ст. 1233).

§ 24. Благочинный при представленiи описи имущества 
умерiпаго, непремѣнно долженъ представить для скрѣпы въ 
попечительство бѣловую книгу, для писапiя въ ней опекунами 
прихода и расхода по имѣнiю въ ихъ смотрѣнiе поручаемому. 
1Iо нолученiи же изъ попечительства скрѣпленной книги, 
вручаетъ ее и йопiю описи имущества умерiпаго духовнаго 
лица опекуну подъ росписку его и росписку эту представля
ешь въ попечительство.

§ 25. Представляя въ попечительство опись имуществу умер
шего духОвйаго лица, благочинный на основанiи 33 § ин
струкции, долженъ указать, кто бы могъ быть опекуномъ яадъ 
имущоствомъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда одинъ изъ родите
лей остается въ живыхъ, которому—если онъ не откажется,— 
ио ст. 229 т. X, Ч. 1 свод, гражд. закон., принадлежать по 
ираву опека надъ дѣтьми,— или когда въ оставшемся духов- 
номъ завѣщанiи назначенъ опекунъ самимъ завѣщателемъ.

§ 26. Опекуны могуТь быть опредѣляемы какъ изъ род- 
ственниковъ иди свѳйственниковъ малолѣтняго, такъ и изъ 
постороннихт, (ст. 254 т. X, ч. 1 свод, гражд. закон.). Но 
выборъ въ опекуны долженъ быть обраiцаемъ па такихъ лю
дей, кои нравственными качествами даютъ падежу къ нри- 
зрѣнiто малѳлѣтняго въ адравiи, доб]юиравномъ воспитанiи и 
достаточномъ но его состоянтю содержанiи, и отъ которыхъ 
ожидать можно отеческаго къ малолѣтнему попеченiя. По се
му запрещается опредѣлять опекунами: 1) расточившихъ соб
ственное и родительское имѣнiе; 2) имѣющихъ явные и глас



ные пороки, или лишенныхъ по суду правъ состоянiя; 3) из- 
вѣстныхъ суровыми поступками; 4) имѣвшихъ ссору съ ро
дителями малолѣтняго; 5) несостоятельныхъ (ст. 256 т. X, ч.
1 свод, граждан, закон.).

§ 27. Опекуны надъ сиротами духовнаго званiя состоять 
подъ ближайшимъ надзоромъ мѣстныхъ благочинныхъ, кото- 
рымъ они обязаны представлять означенные въ ст. 286 т. X, 
ч. 1 (п. 2) отчеты, по истеченiи каждаго года непремѣнно 
въ январѣ мѣсяцѣ, для повѣрки и представленiя на ревизiю 
въ попечительство о бѣдныхъ духовнаго званiя. Продажа при- 
надлежащихъ малолѣтнимъ духовнаго званiя движимыхъ иму
ществъ и строенiй, возведенныхъ не па собственной землѣ, 
разрѣшается епархiальнымъ начальствомъ; а на продажу зе
мель и другихъ недвижимыхъ имуществъ испрашивается (чрезъ 
епархiальное начальство) разрѣшенiе Святѣйшаго Синода (т. 
X, ч. 1 свод, гражд. закон, дополн. 2 къ ст. 252 по прод. 
1868 г.; указъ Св. Синода 16-го августа 1867 г. № 33).

§ 28. Опекунъ, получивъ отъ попечительства увѣдомленiе 
объ утвержденiи его въ этой должности, немедленно прини
маешь, на основанiи 266 и 1235 статей т. X, ч. 1 свод, гражд. 
закон., отъ благочиннаго по описи все имущество подлежа
щее опекѣ малолѣтнихъ въ свое храненiе, и съ этой минуты 
принятiя имѣнiя начинается и отвѣтственность опекуна за 
цѣлость принятаго имъ въ опеку имѣнiя.

Форма.

О П И С Ь

имуществу, принадлежащему вдовѣ священника, Усть-Медвѣ- 
дицваго округа, Глазуновскаго благочинiя, Ново-Александров- 
свой станицы, Богоявленской церкви, Аннѣ Ивановой Поповой, 
или вдовѣ дiакона, причетника, и дѣтямъ (сколько ихъ есть 
поимянно съ означенiемъ числа лѣтъ каждому), или круглымъ



сиротамъ, дѣтямъ умерiпаго священника, дiакона, или причет
ника такой-то станицы или слободы, хутора и поселка, тако- 
го-то округа, такого-то благочiшiя, такой-то церкви, такого-то. 
Составленiе описи сей начато тогда-то, тѣмъ-то, при такихъ- 
то свидѣтеляхъ и тогда-то окончено.

Названiе имущества.

«
S’О»в

Ц ѣ н а .

Руб.

1) Недвижимое имущество:

Въ Ново-Александровской станицѣ, или 
въ такой-то слободѣ, хуторѣ или посел- 
кѣ, усадебное мѣсто съ садомъ, смежное 
съ восточной стороны съ дворомъ казака 
или крестьянина такого-то, съ южной — 
урядника такого-то, съ западной выходя
щее на улицу такую-то, съ сѣверной 
смежное съ дворомъ чиновника такого-то. 
Въ немъ мѣры въ длину— съ южной и 
сѣверной сторонъ— 30 саж., а въ шири
ну — съ восточной и западной — по 20 
саж. Мѣсто это прiобрѣтено покойпымъ 
такимъ-то отъ такого-то, по купчей крѣ- 
пости, совершенной тогда-то (годъ, мѣ
сяцъ и число), въ такомъ-то присутствен- 
номъ мѣстѣ или у такого-то нотарiуса. 
Или мѣсто это досталось покойному по 
наслѣдству отъ роднаго его отца, или 
матери, или по духовному завѣщанiю отъ 
такого-то, засвидѣтельствованному тогда- 
то, такимъ-то присутственнымъ мѣстомъ. 
Или мѣсто это подарено обществомъ 
такой-то станицы, слободы, хутора или 
поселка, или владѣльцемъ такимъ-то, 
купчая крѣпость, или духовное завѣща-

Коп



ше, нриговоръ общества, дарственная за
пись и т. п. документы и вводный листъ 
ямѣются. Дворовое это мѣсто стоить
столько-то (прописью) руб............................

На этомъ мѣстѣ построены: а) дере
вянный трехъоконный на каменномъ 
фундаментѣ, крытый тесомъ, еще доволь
но прочный домъ или ветхiй уже. Въ 
немъ длины 12, ширины IОУ2 и высо
ты отъ пола до потолка 4*/2 аршип., о 
пятя комнатахъ съ сѣнями и ворридо- 
ромъ; б) Кухня деревянная изъ разнаго 
мелкаго лѣса, крытая тесомъ о двухъ 
комнатахъ съ чуланомъ, длины 8, шири
ны 6 и вышины отъ полу до потолка
2 арш. 13векяяк.; в) амбаръ деревянный 
изъ сосновыхъ пластинъ, крытый соло
мою, съ деревяннымъ поломъ о столь- 
кихъ-то завромахъ для ссыпки хлѣба, 
длины и ширины столько-то аршинъ; г) 
баня изъ разнаго мелкаго лѣса, крыта 
тесомъ, въ длину, ширину и вышину отъ 
пола до потолка столько-то аршипъ; д) 
каменный съ такимъ же е во домъ погребъ, 
столько-то длины, ширины аршинъ; е) 
плетпеш й сарай съ тремя отдѣлевiями, 
изъ коихъ въ двухъ деревянный полъ,— 

i  въ нихъ помѣщенiя для конюшни, эки- 
i  пажей и разныхъ хозяйственныхъ при- 
i надлежностен; ж) два небольшихъ плет-
I невыхъ сарая для помѣщенiя рогатаго
I скота и овецъ; з) два сарйчика для пти

цы и свиней, — врыты соломой и и) въ 
j саду при донѣ столько-то и такихъ-то 

фруктовыхъ деревьевъ, и колодезь съ 
j деревяннымъ разнаго .тѣса срубомъ. Все- 
! го на такую-то (прописью) сумму . .

3 Въ хуторѣ тавомъ-то, па станичной 
землѣ, хозяйственныя постройки тавiя-

ООО 00



то—описать подробно, какъ подъ циф
рою 2.

Въ такомъ-то округѣ, въ такомъ-то 
урочищѣ и подъ такимъ-то № столько-то 
десятинъ пахатной и сѣнокосной земли, 
родовой или благопрiобрѣтенной, достав
шейся покойному отъ такого-то по ду
ховному завѣщанiю, дарственной записи, 
или по купчей крѣпости, совершенной 
тогда-то, тамъ-то. Документы на землю 
и планъ находятся на лицо.

При такой то балкѣ, въ юртѣ такой-то 
станицы, фруктовый садъ, въ которомъ 
такихъ-то фруктовыхъ деревьевъ столько- 
то, а такихъ-то столько. Пространство 
сада въ длину и ширину такое-то. Садъ 
этотъ достался по наслѣдству отъ такого- 
то, или купленъ у такого-то, или нако- 
нецъ разведепъ самимъ покойнымъ на 
мѣстѣ, данномъ ему обществомъ станицы 
такой-то по приговору, или же подаренъ 
такимъ-то владѣльцемъ.

6 При такой-то рѣкѣ, въ юртѣ такой-то 
станицы, въ столькихъ-то верстахъ отъ 
станицы, находится водяная мукомольная 
о столькихъ-то поставахъ мельница; тогда- 
то, по такому-то документу прiобрѣтена 
отъ такого-то покойнымъ, или отцомъ; 
или же родовая, и состоитъ въ общемъ 
владѣнiи съ такими-то наслѣдниками, 
получающими такую-то часть дохода отъ 
мельницы по такому-то раздѣльному акту.

Въ такомъ-то мѣстѣ столько-то деся
тинъ лѣса, доставшагося покойному по 
наслѣдству отъ такого-то, по такому-то до
кументу, совершенному тамъ-то и тогда- 
то, или прiобрѣтено покупкою.

I I )  Движимое имущество:

1 Икона Спасителя въ 7 вершковъ длины 
Отд. неофф. 3 л.



и 6 ширины, въ серебряной вызлащен- 
ной ризѣ 84 пробы N руб..........................

2 Такая же величиною и въ такой же 
ризѣ икона Божiей Матери, N руб.

3 Икона, написанная на деревѣ или хол- 
стѣ, въ такой-то рамѣ, съ изображенiемъ 
такого-то святаго N руб.

4 Картины такiя-то.
5 Мёбель такая-то, описать подробно, съ 

показапiемъ сколько: столовъ, стульевъ 
и подоб.

Посуда такая-то: фаянсовая, фарфоро- 
ровая, хрустальная, деревянная, мѣдная, 
чугунная и под., съ наименованiемъ въ 
отдѣльности каждой вещи.

7 Серебро: ложки: а) столовыя, б) чай- 
ныя, г) десертныя, и д) столовые ножи 
и вилки, съ означенiемъ числа и пробы.

8 Одежда: сколько и какихъ вещей по
дробно, съ указанiемъ матерiй, изъ ко
торыхъ онѣ сдѣланы.

Бѣлье: а) столовое,— подробно сколько: 
салфетокъ, скатертей и под., б) ношалое 
бѣлье.

10 Спальные приборы: постель такая-то, 
одѣялъ столько-то и такiя-то, простынь 
столько-то, подушекъ, наволокъ, тюфя- 
ковъ и проч.

11 Книги такiя-то, съ означенiемъ загла- 
вiя сочиненiй, именъ авторовъ, года из
данiя, числа томовъ. Здѣсь же показы
ваются журналы, газеты и проч. подобн.

12 Письменные приборы.
13 Различные инструменты: музыкальные, 

столярные, токарные и т. под.
14 Экипажи: сколько и какiе.
15 Лошади, рогатый скотъ, овцы, свиньи, 

куры, гуси и под., столько-то въ отдѣль
ности.

16 Хлѣба въ амбарѣ въ зернѣ такого-то,



столысо-то четвертей; на гумнѣ необмо- 
лоченнаго столько-то копенъ; посѣяно 
столько десятинъ такого-то и такого-то.

17 Хозяйственный принадлежности: топо
ры, лопаты и под.; упряжь; земледѣль- 
ческiя орудiя: плуги, боропы, рала, возы, 
сани и т. под.

18 Столько-то ульевъ пчелъ.
Словомъ, въ описи слѣдуетъ подробно 

перечислить все имущество покойнаго, 
какое окажется на лицо, и къ какому 
бы изъ указанныхъ здѣсь отдѣловъ оно 

| не относилось; наконецъ вносить и та- 
j кiя вещи, которыя упущены изъ виду 
! при составленiи сей формы.

Всего на такую-то сумму (означать про- 
! писью, а въ графу вносить цифрами).

Подпись благочиннаго, составлявш ая опись, свидѣтелей быв 
шихъ при этомъ и наслѣдниковъ умершаго.

Въ какой одеждѣ слѣдуетъ изображать Iисуса 
Христа?

Всего вѣроятнѣе Iисусъ Христосъ, по обычаю всѣхъ Iуде- 
евъ, посилъ туже самую одежду, которую носилъ каждый 
еврей мужескаго пола въ Его лѣта. Таковыхъ одеждъ было 
двѣ въ употребленiи: верхняя и нижняя. Верхняя называется 
ризою, нижняя срачицею. О нихъ упоминаетъ Спаситель въ 
Евангелiи (Матѳ. 5, 40), когда говорить: кто хочетъ судить
ся съ тобою и взять у тебя рубаш ку, отдай ему и верхнюю  
одежду. (ТIо славянски риза-рубашка; срачица—верхняя одеж-

3*



да). Нижняя одежда, рубашка или туника покрывала все тѣло 
до колѣнъ; сверхъ нея, особенно при выходѣ изъ дома, на- 
дѣвалась верхняя одежда, обыкновенно широкая. Послѣдняя 
была гораздо дольше первой. Сообразно съ этимъ и Спаси
тель носилъ двѣ одежды: нижнюю и верхнюю. Нижняя одеж
да Спасителя—хитонъ (Iоанн. 19 гл. 23 ст.) весь былъ тка
ный, сверху до низу, но не сшитый, какъ замѣчаетъ Еван- 
гелистъ Iоаннъ. Длиною онъ былъ въ пять футовъ сообразно 
съ ростомъ Спасителя, вверху уже, къ низу же шире. Каж 
дый рукавъ былъ въ иолфута длины и въ одинъ футъ ширины. 
Цвѣтъ хитона былъ красный, какъ видно изъ граматы 
тверскаго архiепископа къ игумену Колязннскаго монастыря 
Евѳимiю (Смотр, объ этомъ Историч. Акт. Археограф. Экспед. 
1836 года, томъ 111-й № 168-й). Въ граматѣ этой нанисано 
слѣдующее: „Когда Урусамбекъ, посолъ Аббасъ-IНаха, нод- 
несъ ръ 1625 году святѣйшему Патрiарху украшенный драго- • '
цѣнными каменьями золотой ковчегъ съ хитопомъ Iисуса 
Христа, то Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, 1Iагрiархъ и мпогiе 
другiе осматривали ковчегъ и увидали въ немъ ризу поло- 
тпяну, тканую, красноватую и давнихъ лѣгъ“ . Двѣ части этой 
ризы хранятся нынѣ въ Сапктпетербургѣ; одпа въ ризнiщѣ 
зимняго дворца, а другая въ соборѣ Петропавловской крѣпо- 
сти (см. Христ. чтен. 1839 года. Слово на освящ. Спб. Петр, 
собора. Также опис. Спб. IIушкарева). Цвѣтъ верхней ризы 
Спасителя рисуется на всѣхъ почти образахъ голубой. Въ 
нашихъ храмахъ одежда Спасителя рисуется на нконахъ со
гласно съ описанiемъ ея выше указаннымъ и съ ’Евангелiемъ, 
гдѣ прямо говорится, что воины раздѣлили между собою двѣ 
одежды Спасителя. Касательно обуви Спасителя есть нѣкото- 
рое указанiе въ словахъ Iоапна Предтечи, когда, сознавая 
свое недостоинство предъ Спасителемъ, онъ говорилъ собрав
шемуся къ нему для крещенiя пароду: яза мною идетъ еш ь-



нњ йш iй меня, у  котораю я недостоинъ наклонясь развя
зать ремень сапогъ Его  (Мар. 1, 7; Матѳ. 3, 11 ; Лук. 3, 
16; Iоанн. 1, 27). Сапоги или, по переводу съ греческаго 
(та иподимата), сандалiи Предтеча почиталъ себя недо- 
стойнымъ развязать и попесги у Спасителя. На востокѣ, что
бы прикрыть подошву ноги отъ камней, отъ горячаго песка, 
къ ней привязывали небольшую деревянную дощечку, употре
бляли также для этой цѣли пластинки изъ древесной коры и 
изъ кожи животныхъ, привязывали эти пластинки къ подопгвѣ 
ремнями или веревками, такъ что верхъ ноги оставался не 
покрытымъ. Сандалiи были разныхъ сортовъ; иногда онѣ очень 
искусно приготовлялись и украшались. По обыкновенiю, при 
входѣ въ домъ, сандалiи снимались, при выходѣ же опять на- 
дѣвались. То и другое дѣлали низшiе стужители въ домѣ. Они 
также и носили сандалiи за господами своими. Выраженiе 
Iоанна: я недостоинъ понести обувь Е ю , или развязать 
ремень сапогъ Е ю , означаешь уничиженiе Iоанна Предтечи предъ 
Iисусомъ Христомъ, но которому Iоаннъ считалъ себя недо- 
стойнымъ— быть нослѣднпмъ слугою у Господа Iисуса Хри
ста,— показывая тѣмъ несравненное величiе лица Iисуса Хри
ста и свое смиренiе (См. Толк. Евап. Арх. Мих. страниц. 44-я). 
Отсюда видно также и то, что Iисусъ Христосъ, по восточно
му обычаю, носилъ сандалiи, прикрѣплявшiяся ремнями. На- 
пiимъ православнымъ живописцамъ во всякомъ случаѣ н ём ѣ - 
шаетъ припять къ свѣдѣнiю такое изображенiе Iисуса Хри- 
ства, гакъ какъ оно согласно съ обычаемъ восточныхъ наро-
довъ, ходившихъ во времена земной жизпiи Спасителя въ сан-
далiяхъ, и имѣетъ для себя хотя нѣкоторое указанiе въ словѣ 
Вожiёмъ.

(Орл. Епарх. Вѣд. за 1867 г. № 6).
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Языческое происхожденiе обычая рядиться и 
гадать въ святочное время.

При появленiи въ мiръ христiанства, римляне-обладатели 
въ то время вселенной— считали пачаломъ года 1-е января 
и праздновали его, какъ великiй праздникъ, и государствен
ный и народный. Они имѣли обычай праздновать начало каж- 
даго мѣсяца вообще; но начало января, или какъ они назы
вали, январскiя календы, имѣло у нихъ особенно важное зпа- 
ченiе. По взгляду язычниковъ, начало года, первый его день 
и даже часъ имѣетъ влiянiе на весь годовой перiодъ времени. 
Кто весело встрѣтитъ и проведетъ начало года, первый его 
день, тотъ будетъ веселиться цѣлый годъ; и на оборотъ, кто 
будетъ въ этотъ день печаленъ, то скорби и бѣды будутъ 
преслѣдовать его въ теченiи цѣлаго года. Поэтому язычники 
старались всѣми мѣрами, во что бы то ни стало, встрѣтить 
начало новаго года и провести первый день его какъ можно 
веселѣе. Пастыри церкви, обличавшiе привязанность слабыхъ 
христiанъ къ языческимъ обычаямъ, въ своихъ бесѣдахъ оста
вили намъ довольно подробное онисанiе языческаго праздно- 
ванiя япварскихъ календъ. ГIразднованiе поволѣтiя начина
лось съ вечера, накапунѣ 1-го января. Мужчины и женщи
ны собирались въ домахъ и гостинницахъ для того, чтобы въ 
дружескомъ кругу закончить старый годъ и встрѣтить новый. 
Душею этихъ вружковъ было вино, которое долженъ былъ 
пить всякiй, чтобы быть веселѣе при наступлепiи новаго года 
и радостно встрѣтить первый его моментъ. И мужчины и 
женщины пили столько, сколько хотѣли и сколько могли, а 
на разсвѣтѣ тѣ и другiя, наполнивъ стаканы виномъ, напи
вались уже безъ всякой мѣры. Быть пьянымъ въ этотъ день 
не только не считалось порокомъ, но вмѣнялось, какъ долгъ,



и исполнялось, какъ необходимость, такъ что и гѣ, которые 
въ теченiи цѣлаго года вели воздержную и трезвую жизнь, 
въ первый день года являлись невоздержными и упивались. 
Охмѣлѣвшая отъ вина толпа изъ домовъ и гостинницъ выхо
дила на улицы и площади, гдѣ шумъ, крикъ, пѣсни, пляски, 
игры, рукоплесканiя, ссоры —сливались въ одинъ гулъ и весь 
городъ оказывался въ плѣну какого то безумпаго веселья, 
которое продолжалось не только цѣлую ночь, но и захваты
вало и слѣдующiй день. Въ это время площади и дома освѣ- 
щались какъ можно ярче, а окна и двери украшались вѣн- 
камн и лавровыми вѣтвямн. .Тюди одѣвались въ самыя лучшiя 
одежды, и весь городъ, по выраженiю Златоуста, веселился, 
праздповалъ и являлся увѣпчаннымъ. Торжище, подобно тще
славной и роскошной женщипѣ, украшалось изысканно, об
лекшись въ золото, драгоцѣнныя одежды, обувь и другое; 
каждый ремесленникъ старался превзойти своего соремесленни- 
ка, выставляя па показъ свое произведете. Словомъ все ли
ковало, все носило отпечатокъ веселаго расположенiя духа 
людей, которые въ первый день года хотѣли сдѣлать себя 
счастливыми, или, по крайней мѣрѣ, веселыми на цѣлый годъ. 
IIри этомъ было въ обычаѣ приносить другъ другу поздрав- 
ленiя съ подарками и благожелапiями, маскироваться и гадать
о неизвѣстномъ будущемъ. ТIо свидѣтельству епископа тур- 
скаго Максима въ день новаго года всѣ спѣшили другъ къ 
другу съ подарками и поздравленiями, съ поцѣлуями и благоже- 
ланiями по случаю новолѣтiя. Между частными лицами по
дарки только переменялись: брались принесенные и замѣняли 
ихъ своими; по когда дѣло доходило до покровителей, до па- 
троновъ, то подарки принесенные уже не обмѣнивались, а 
цѣликомъ поступали къ нимъ. Поэтому обычай давать подарки 
въ новый годъ былъ особенно чувсгвителенъ для бѣдняковъ, 
которые перѣдко должны были занимать деньги у ростовщи-



ковъ, чтобы сдѣлать какой ннбудь подарокъ своему богатому 
покровителю. Астерiй, епископъ амасiйскiй, говорить, что тѣхъ, 
которые не имѣли возможности дарить, наказывали иногда, 
какъ преступников. Понятно, что требуемые силою обычая 
подарки не могли считаться выраженiемъ искренндго чувства 
ноздравляющихъ, но были данью скупости, по словамъ М ак
сима турскаго. Объ обычаѣ рядиться, маскироваться, сообща- 
ютъ намъ Амвросiй епископъ медiоланскiй, Макспмъ турскiй, 
Петръ Хрисологъ. Каждый маскировался какъ могъ и какъ 
хотѣлъ: и кто искуснѣе и замысловатѣе наряжался, такъ что 
едва могъ быть узнаваемъ, тотъ больше ааслуживалъ похвалъ 
и удивленiя. Мужiцины старались казаться женщинами и для 
.этого надѣвали на себя женскiя одежды, по-женски приче
сывали волосы, подкрашивали лицо, у своя д и женскiя прiемы 
и вообще старались подражать имъ во впѣшнемъ видѣ съ 
такимъ усердiемь, какъ будто бы, по выраженiю бл. Августи
на, высказывали сожалѣнiе, почему онѣ не женщины, а мул;- 
чины. Равнымъ образомъ и женщины наряжались въ одежды 
мужчинъ. Иныя превращали себя въ животныхъ, одѣваясь въ 
шкуры барановъ и придѣлывали себѣ головы оленей, коровъ, 
звѣрей и другихъ скотовъ, при чемъ оставались очень доволь
ны, если имъ удавалось до такой степени преобразить себя 
въ скотовъ, что уже болѣе нельзя было признавать ихъ за 
людей. Нѣкоторые рядились даже демонами или принимали 
образы своихъ боговъ, стараясь олицетворять въ своихъ дѣй- 
ствiяхъ все, что сохранилось въ иародномъ предаиiи о поро- 
кахъ н страстяхъ тѣхъ боговъ. Замаскировавшись пьяные 
толпами съ крикомъ и пѣснями ходили по улицамъ и, под
ходя къ домамъ, до тѣхъ поръ не отходили отъ нихъ, пока 
не получали какого нибудь подарка, а если на улицѣ встрѣ- 
чали какого нибудь земледѣльца бѣдняка, то ругались надъ 
нимъ и отнимали, что находили у него. Мысль о неизвѣст-



номъ будущемъ, которое ожидало человѣка въ наступающемъ 
году, не давала покоя и заставляла искать разъясненiя у 
тѣхъ, которые обладали якобы знанiемъ будущаго. Отсюда—  
обращенiе съ вопросами о будущемъ къ ворожеямъ, чародѣ- 
ямъ и разнаго рода предсказателямъ авгурамъ, которые раз- 
рѣшали эти вопросы на основанiи наблюденiй надъ птицами 
и звѣрями. Казалось бы, для человѣка достаточно того убѣж- 
денiя, что будущiii годъ будетъ благопрiятенъ для него, если 
первый день проведется въ веселой компанiи: но нѣтъ, своя 
мысль представлялась недостаточно вѣрною и искала подврѣп- 
ленiя внѣ себя, въ авторитетѣ прорицателей. Какъ не без- 
мысленны были обряды январскихъ календъ, но народъ доро- 
жилъ ими, какъ наслѣдiемъ предковъ, и удерживалъ ихъ даже 
послѣ принятiя христiанства. Императоръ Ѳеодосiй Младшiй, 
при всемъ нерасположенiи къ язычеству, выпужденъ былъ 
оставить народу январскiя календы, отнести ихъ къ числу 
народныхъ праздниковъ, и назначить для нихъ три дня. IIри- 
мѣръ язычниковъ шумно праздновавшихъ январскiя календы, 
имѣлъ дурное влiянiе на слабыхъ христiапъ и увлекалъ ихъ 
къ подражанiю. Пастыри церкви не могли равнодушно смо- 
трѣть, какъ ихъ пасомые предаются во время языческихъ 
празднествъ самому необузданному разгулу и. участвуя въ без- 
порядочномъ поведенiи язычниковъ, раздѣляютъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и суевѣрiя ихъ. Уже Тертуллiанъ, жившiй во вто^омъ 
вѣкѣ, обличалъ христiанъ за участiе ихъ въ языческихъ праз- 
днествахъ. „Мы, говорилъ онъ, отвергая iудейскiе праздники, 
къ которымъ нѣкогда благоволилъ Богъ, присутствуемъ на 
сатурналiяхъ, на праздпикахъ Я нуса и М арса; обмѣниваемся 
подарками, составляемъ игрища, дѣлаемъ угощепiя.... Нынѣ 
торжество у язычниковъ, а  домы у христiанъ и двери ихъ 
домовъ превосходятъ жилища язычниковъ мпожествомъ свѣ- 
тильниковъ и лавровыхъ вѣнковъ. Они боятся показаться хри-



стiанами, а  мы не стыдимся являться язычниками (*). Если 
такiя увлеченiя возможны были во второмъ вѣкѣ, когда гоненiя 
возбуждали ревность по чистотѣ вѣры, то съ предоставленiемъ 
христiанству свободы они должны были обнаружиться съ боль
шею силою. И дѣйствительно, рядъ бесѣдъ отцовъ и учите
лей Церкви, IV — УII-вѣка, а также ностановленiй соборныхъ, 
въ которыхъ находимъ обличенiе христiанъ, праздновавишхъ 
январскiя календы по язычески, лучше всего доказываешь это. 
Златоустъ на востокѣ, Амвросiй Медiоланскiй, Августинъ, 
Астерiй Амасiйскiй, Кесарiй Арелатскiй, Максимъ Турскiй, 
Иларiй Пуатьерскiй и другiе -  на западѣ не переставали 
бороться съ остатками язычества въ жизни своихъ пасо- 
мыхъ до тѣхъ поръ, пока имъ не удалось совсѣмъ иско
ренить всякiя суевѣрiя при встрѣчѣ новаго года, наслѣдован- 
ныя отъ предковъ. Чтобы видѣть всю ревность учителей цер
кви, съ какою они преслѣдовали и искореняли въ жизни сво
ихъ пасомыхъ эти остатки языческихъ суевѣрiй, приведемъ 
подлинныя слова нѣкоторыхъ изъ нихъ. „Хотѣлъ бы я, гово
рить Златоустъ въ началѣ своей бесѣды на новый годъ, и се
годня заняться тѣмъ же, что служило предметомъ предшество
вавшей бесѣды (похвалою ап. Павлу); но слово мое стремит
ся къ другому нужнѣйшему, къ тому, въ чемъ сегодня по- 
грѣшаетъ весь городъ.... Иамъ нынѣ предстоигъ война съ 
бѣсами, торжествующими на торжищѣ. Подлинно дьявольское 
гулянье, продолжающееся сегодня во всю ночь, смѣхъ, зло- 
словiе, ночныя пляски и это смѣшное шутовство, взяли нашъ 
городъ въ плѣнъ хуже всякаго врага; и тогда какъ слѣдова- 
ло бы сокрушаться, плакать, стыдиться согрѣшившимъ и не- 
согрѣшившимъ, однимъ за свои грѣхи, а другимъ при видѣ 
безчинства братiй, —  нашъ городъ веселится, празднуешь и

(*) Календами называлось у римляiгь первое число каждаго 
мѣсяца.



увѣнчанъ". Въ частности разные обычаи, которые наблюда
лись при началѣ новаго года, въ январскiя календы, смотря 
по важности, подвергались большому или меньшему обличе- 
нiю. Напр, на украшенiе торжища, площадей и домовъ и со- 
ревнованiе ремесленниковъ въ желанiи превзойти другъ друга, 
Златоустъ смотритъ, какъ на ребячество по уму и по душѣ, 
не мыслящее нн о чемъ великомъ и высокомъ, почему под
вергается осмѣяпiю соревнующихъ и не влечетъ за собою 
болынаго вреда. Поэтому, заключаешь св. отецъ, оно и не 
заслуживаешь болыпаго порицанiя. Совершенно иначе онъ от
носится къ тѣмъ обычаямъ, которые отзываются нечестiемъ 
и невоздержанiемъ: онъ порицаешь ихъ со всею силою своей 
пастырской ревности. „Всего болѣе огорчаютъ меня, продол
жаешь Златоустъ, происходящая сегодня въ гостинпицахъ игры, 
исполненныя невоздержапiя и великаго нечестiя, — нечестiя 
потому, что занимающаяся ими наблюдаютъ дни, гадаютъ и 
думаютъ, что если первый день этого мѣсяца проведутъ въ 
удовольствiи и веселiи, то и весь годъ будутъ проводить так
ж е ,—а невоздержанiя потому, что па разсвѣтѣ женщины, на- 
полнивъ стаканы и чаши виномъ, папиваются безъ всякой 
м ѣры“. Обличая языческiе обычаи, наблюдаемые христiанами 
въ день новолѣтiя, какъ достойные осмѣянiя и презрѣнiя, какъ 
нечестивые и противные даже Христовой религiи, онъ вну
шаешь заботящимся объ украшенiяхъ мастерскихъ, площадей 
и домовъ, позаботиться объ украшенiи души и ума, и указы
ваешь христiанамъ образъ поведенiя въ этотъ день. Назвавъ 
крайнимъ безумiемъ ожиданiе отъ перваго дня счастья или 
несчастiя, онъ говорить, что и то и другое зависитъ не отъ 
круговращенiя дней, а огъ собственной дѣятельности и усер- 
дiя. „Счастливь будетъ для тебя годъ во всемъ не тогда, 
когда ты папьешся пьянымъ въ первый день, но когда и въ 
первый и въ каждый день будешь дѣлать угодное Богу. День



бываетъ худъ или хорошъ не по своему свойству,— ибо день 
отъ дня ничѣмъ не разнится, но по нашему усердiю или не- 
радѣнiю. Если ты сдѣлалъ добро, то день для тебя хорошъ; 
а если ты согрѣшилъ, то худъ и мучителенъ. Если ты бу
дешь такъ разсуждать и такъ располагать собою, совершая 
каждый день молитвы и милостыню, то весь годъ будетъ для 
тебя счастливь; если же станешь самъ нерадѣть о добродѣ- 
тели, а душевнаго счастiя свего оя;идать отъ начала мѣсяцевъ 
и счета дней, но не будетъ у тебя ничего добраго... Радость 
бываетъ не отъ пьянства, но отъ духовной молитвы,— не отъ 
вина, но отъ назидательнаго слова. Вино производить бурю, 
причиняетъ шумъ и скорби и помрачаетъ умъ; а слово, на- 
противъ, производить тишину, прекращаетъ смятенiя, прого- 
няетъ скорби, и просвѣщаетъ умъ даже помраченный. Если 
ты хочешь получить пользу и отъ перваго дня, то поступай 
такъ: когда ты увидишь копедъ года, то возблагодари Владыку, 
что Онъ ввелъ тебя въ такое круговращепiе годовъ; сокру
шись сердцемъ, исчисли время твоей жизни, скажи самому 
себѣ: дни текутъ и проходятъ, годы оканчиваются; большую 
часть пути мы уже совершили, а что сдѣлано нами добраго? 
Неужели мы отойдемъ отсюда безъ всякой правды? Судъ при 
дверяхъ, жизнь паша уже клонится къ старости. Такъ любо- 
мудрствуй при началѣ мѣсяцевъ, объ этомъ воспоминай при

■уН'1 '"||! т» . mкруговращенш годовъ. На маскированiе пастыри церкви смо-
(шюi11 ’ ’  ̀<|‘ i в!наiш av- mvimтрятъ, какъ на средство скрыть безстыдство празднуюiцихъ

январскiя календы, и объясняютъ происхожденiе его же.iа- 
. 11: i:i. , 

нiемъ со стороны язычниковъ остаться не узнанными, чтоби
съ большею свободою позволять себѣ такiя дѣйствiя, которых’.
они не могутъ позволить себѣ открыто. Въ этомъ обычаз
они вндятъ не только ложь и обмаиъ, но и нечестiе“ . Ш
все ли здѣсь, говорить, Максимъ Турскiй, ложь и обман1},
когда мужчина, ослабивши крѣпость своихъ силъ, прейраща-



отъ себя въ женщину, когда люди, созданные по образу Бо- 
жiю, преобразуютъ себя въ звѣрей скотовъ и чудовищъ. Не 
доказываетъ ли безумiя и то одно, что красоту лица чело- 
вѣческаго, приведенная руками Божiими въ благообразiе обе- 
зображиваютъ нечистотою грязи и прелюбодѣйною мерзостiю 
(бѣлилами и румянами)"? Августинъ говорить, что принимаю- 
щiе на себя образы животныхъ показываютъ и доказываютъ 
этимъ, что они меньше имѣютъ вида, чѣмъ духа и сердца 
скртовъ, которымъ подражають. Но особенно возстаетъ Петръ 
Хрисологъ противъ маскирующихся въ образы идоловъ... Кто 
будетъ въ состоянiи, говорить онъ, оплакать тѣхъ, которые 
сами себя дѣлаютъ идолами? Не теряютъ ли такiе образъ Бога 
и Его подобiе, не снимаютъ ли съ себя одѣянiя Христова, 
принимая на себя святотатственные образы идоловъ?" И такъ 
какъ маскировавшiеся смотрѣли на это поведенiе легкомыс
ленно, считая его шуткою, выраженiемъ радости, то онъ до
казываетъ имъ, что это не шутка, а преступленiе". Кто нгра- 
етъ нечестiемъ? говорить онъ. Кто шутишь святотатствомъ? 
кто грѣхъ считаешь смѣхомъ? Много заблуждается тотъ, кто 
такъ думаетъ. Кто усвояешь себя свойства тирана, тотъ ти- 
рапъ; кто себя дѣлаетъ богомъ, тотъ противникъ истинному 
Богу; кто хочетъ носить образъ дiавола, тотъ не хочетъ но
сить на себѣ образъ Божiй; кто хочетъ ликовать съ дiаволомъ, 
тотъ не можетъ радоваться съ Христомъ.... Заблуждаешься 
человѣкъ, — это не шутка, а преступленiе. Если есть въ насъ 
благочестiе, заключаешь онъ свою рѣчь,—если есть любовь къ 
человѣчеству, если есть желанiе спасенiя ближнему, удер- 
жимъ сихъ такъ стремящихся къ своей погибели. Да удер- 
житъ отецъ сына, господинъ слугу, гражданинъ гражданина, 
а христiанинъ да удержитъ всѣхъ, кто только дѣлаетъ себя 
похожимъ на животныхъ и превращаешь себя въ демоновъ*.

Не менѣе силыiымъ словомъ поражали пастыри церкви и



обычай гаданiй; они доказывали слушателямъ, съ одной сто
роны, пустоту и лживость язычгскихъ предсказанiй, а съ 
другой— прямое парушенiе въ этомъ случаѣ закона Божiя, и 
вообще несовмѣстность обычая съ духомъ христiанства. М ак- 
симъ Турскiй называетъ самыми неразумными тѣхъ, которые 
ищутъ предзнаменовапiй и по пустымъ примѣтамъ опредѣля- 
ютъ судьбу, которые изслѣдуютъ будущее наступагощаго года 
по непонятнымъ знакамъ птицъ и звѣрей, тогда какъ закопъ 
прямо говорить: не чаруйте, не птнцеволiпебствуйте (Вт. 18.
10). Вѣдѣнiе будущаго принадлежишь одному Богу. Бѣдпые 
и жалкiе люди, увлекiпiеся заблуждепiямн язычниковъ, выхо
дятъ изъ домовъ своихъ съ нечестiемъ и возвращаются съ 
святотатствомъ. Кто раздѣляетъ заблужденiя презрителей вѣры, 
тотъ не можетъ быть христiаниномъ".

Такъ какъ кроткiя мѣры обличенiя и увѣщапiя пастырей 
не всегда были достаточны для искорененiя вѣковыхъ пред- 
разсудковъ язычества, то церковь вынуждаема была прибѣ- 
гать къ рѣшителыiымъ средствамъ, чтобы оградить хрпстiанъ 
отъ увлеченiя языческими празднествами. Такими средствами 
являются постановленiя соборовъ помѣстныхъ на западѣ и 
шестаго вселенскаго на востокѣ, съ угрозою, за участiе въ 
празднованiи январскихъ календъ, для клириковъ изверженiя 
изъ священнаго сана, а для мiрянъ отлученiя въ таинствахъ 
и молитвахъ церкви". Такъ называемыя календы, говорятъ 
отцы шестаго вселенскаго собора (699 г.), желаемъ совсѣмъ 
исторгнуть изъ жнтiя вѣрпыхъ. Также и всенародныя женскiя 
плясанiя, великiй вредъ и пагубу наносить могуiцiя, равно и 
въ честь боговъ, такъ еллинами именуемыхъ, мужескимъ или 
женскимъ поломъ производимыя плясанiя и обряды, по нѣ- 
коему старинному и чуждому христiанскаго житiя обычаю 
совершаемые, отвергаемъ и опредѣляемъ: никакому мужу не 
одѣваться въ женскую одежду, ни жепѣ въ одежду мужу свой



ственную,— не носите личинъ комическихъ, или сатирическихъ, 
или трагическихъ... Посему тѣхъ, которые отнынѣ, зная сiе, 
дерзпутъ дѣлати, что—либо изъ выше сказан наго, аще суть 
клирики, повелѣваемъ извергати изъ священнаго чина, аще 
мiряне, отлучати отъ общенiя церковнаго. Иредающiеся вол- 
шебникамъ, дабы узнати отъ нихъ, что восхотятъ открыти, 
согласно съ прежними отеческими объ нихъ постановленiями, 
да подлежать правилу шестилѣтнiя эпитимiи. Вооружаясь пас- 
тырскимъ словомъ и духовною властiю противъ нарушителей 
христiанской вѣры языческими празднествами, Св. Церковь па 
помощь себѣ призывала и дѣло, особенно когда сѣмя слова 
Божiя падало на неблагопрiятную почву. Чтобы отвлечь хри
стiанъ отъ участiя въ языческихъ празднествахъ и привлечь 
къ себѣ, она учредила празднество христiанское, противо- 
поставивъ празднованiю январскихъ календъ праздникъ Обрѣ- 
занiя Господня. Надобно замѣтить, что церковь христiанская 
въ борьбѣ съ язычествомъ всегда дѣйствовала подобнымъ обра
зомъ: на мѣстѣ языческихъ храмовъ она поставляла храмы 
христiапскiе; вмѣсто празднествъ языческихъ учреждала праз
днества христiанскiя; чувственнымъ удовольствiямъ противо
поставляла воздержанiе, пресыщенiю чувственности — постъ, 
плоти— духъ. Такимъ же образомъ поступила она и въ этомъ 
случаѣ; языческое празднованiе январскихъ календъ, праздни
ка новолѣтiя, послужило поводомъ и побужденiемъ къ уста- 
новленiю великаго христiапскаго праздника — Обрѣзапiя Гос
пода нашего I. Христа по плоти.

Руков. для сел. паст.

— ----- ------------- -

*) Тнор. Тертуллiаиа. Объ идолослуженiи глава 14.



ОБЪЯВЛЕНШ.
„ПРАВОСЛАВНОЕ 0 Б 0 3 Р Ѣ Н IЕ *

В Ъ  1879 ГОДУ Б У Д Е Т Ъ  И ЗД А В А ТЬС Я  Н А  П Р Е Ж Н И Х Ъ
О С Н О В А Н IЯ Х Ъ .

„Православное Обозрѣнiе*, учено-лнтературный ж урналъ 
богоСло'в6к6Й науки и философiи особенно въ борьбѣ ихъ съ 
совремейнЬiмЪ невѣрiемъ, церковной исторiи, критики и би- 
блiОiфафiй, современной проповѣди, церковно-общ ественныхъ 
вопросовъ и пзвѣстiй о текущ ихъ церковны хъ событiяхъ вну- 
тренниХъ и заграничныхъ, выходитъ еж емесячно  книжками 
въ 12 и боЛѣе печатныхъ листовъ.

Ii)Ена съ пересылкой 7 рублей.
ПоД*гаска принимается: въ Москвгь, у редактора ж урнала 

сййЩеНнйка при церкви Ѳеодора Студита у Никитскихъ во- 
рО!Ъ, П. IГ^еображеНСкаго и у извѣстныхъ книгопродавцевъ. 

Й й6городйЫе благоволятъ адресоваться исключительно  такъ: 
въ рёдйiкцiю „П равославнаго О бозрѣнiя* въ М осквѣ.

Ц ѣна „П равославнаго Обозрѣнiя* за 1875, 1876 и 1877 г. 

остаётся прежняя, т. е. 7 руб. съ пересылк. за  годъ.

В Ъ  Р Е Д А К Ц IИ  М О Ж Н О  П О Л У Ч А ТЬ:

1) У казатель къ „Православному Обозрѣнiю “ за  одиннадцать 
лѣтъ 1 8 6 0 — 1870 гг., составленный II . А. Ефремовымъ. Ц ѣна 
У казателя 75 коп. съ перес. 1 руб.

2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросiя, 
Архiепископа Московскаго. М осква 1878 г. Ц ѣ н а 50 коп.

3) Полные экземпляры „П равославнаго Обозрѣнiя" за преж- 
нiе годы можно получать по слѣдующимъ пониженнымъ цѣ- 
намъ: 1861, 1862, 1863 и 1864 годы— по 2 руб. безъ п ере



сылки, 1865, 1866 и 1869— но 3 р. безъ пересылки, 1867, 
1868 и 1871— но 4 руб. безъ пересылки, 1870, 1872, 1873 
и 1874— по 5 руб. безъ пересылки, а за четырнадцать лѣтъ 
1861— 1874— сорокъ пять рублей. Н а пересылку прилагается 
за каждый годовой экз. за 8 ф., а за 14 лѣтъ— за 100 фун- 
товъ— по разстоянiю.

Редакторъ-издатель свящ. П. Преображенскiй.

ОБЪ И ЗДА Н IИ  ВЪ 1879 ГОДУ

Годъ VII. ЖУРНАЛА Годъ VII. 
„Ж И В О П И С Н О Е  0 В 0 3 Р '& Н IЕ " ,

Иллюстрированный журналъ «ЖИВОПИСНОЕ 0Б03РЪНIЕ» 

издается еженедѣлыю въ форматѣ большихъ иностранныхъ 

иллюстрацiй не менѣе двухъ  съ половиной листовъ въ каж- 
домъ нумерѣ по слѣдующей программѣ:

1) Ромапы, иовѣстii, разсказы, очерки и бiографiи. 2) Дра
мы и драмматическiя сцены. 3) Поэмы, сказки и мелкiя стихотво- 
ренiя. 4) Иллюстрированный путѳшествiя. 5) Этнографическiе очер

ки. 6) Статьи научнаго содержанiя. 7) Статьи техническiя и хо- 
зяйственныя. 8) Новости изъ области наукъ и искустпъ. 9) Теле
граммы. 10) Объясненiе гравюръ. 11) Шахматный листокъ. 12) Кар
тинки модъ съ объяснительнымъ текстомъ.

При подпискѣ г.г. подписчики получатъ премiю: олеографiю, 

уже полученную въ редакцiи. Въ течепiи года г.г. подписчики по
лучатъ вторую олеографiю и литературную иллюстрирован

ную премiю. Кромѣ того редакцiя видастъ еще одну иремiю, вы- 
боръ которой уже сдѣланъ. Эта гравюра на стали, длиною въ 1 V* 
аршина, ширина въ 13 вершковъ, составляетъ снимокъ съ карти



ны одного изъ извѣстяѣйшихъ художников'!). Эта гравюра настоль

ко хорошо исполнена, что можетъ служить украгаенiемъ въ любой 
гогтинной.

Въ журналѣ «ЖИВОПИСНОЕ 0Б03РЬНIЕ» принимают!, участiе 
своими трудами слѣдующiя лица: С. А. Андреевскiй. Н. А. Бог- 

дановъ, П. В. Быковъ. С. И. Воскресенская, И. Н. Захарь- 

инъ. (Якунинъ), С. М. Крапивина, Н. Н. Каразинъ, Н. Б. Ну-

роѣдовъ, Л. Леванда, А. Майновъ, Е. Л. Марковъ, А. И.

Мещерскiй, Д. Л. Мордовцевъ, В. И. Немировичъ-Данченко, 

И. В. Омулевскiй, А. В. Разсказова, А. Г. Сахарова, В.

Славянскiй, К. М. Станюковичъ, Н. П. Стремоухозъ, В. В.

Чуйко, С. С. Шашковъ, А. К. Шеллеръ, (А. Михайловъ),

Н. В. Шелгуновъ, Н. И. Шульгинъ, г-жа Юрьева и другiе.
Въ художественномъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться гравюры раз- 

личныхъ извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ отъ 
7 до 12 гравюръ въ каждомъ нумерѣ.

Въ первый нумеръ журнала на 1879 годъ будутъ, между нро- 
чимъ, iюмѣщены: А. Михайлова < М у ж ъ  и ж е н а »  романъ, раз- 
сказъ К. М. Станюковича, Омулевскаго « Р ы ц а р ь  н а  с т р а ж ѣ »  

поэма. <Л ъ с н о Е Х о з я й с т в о »  Н. В. Шелгунова. « К о з л ы  

о т п у щ е н i я »  очерки Н. И. Северина. Копiи съ картинъ Брюл

лова, Гуно, Мещерскаго, Шварца.

На  годъ. Н а полгода.

Цѣна безъ доставки и пересылки . . . .  6 р. 3 р. 50 к.
„ съ доставкой и пересылкою . . . .  7 р. 4 р.

При выпискѣ десяти экземпляровъ одиннадцатый выдается без- 

платно, ири выпискѣ двадцати — два безплатно и т. д. по раз- 
счету. Для гг. служащихъ, подписывающихся за поручительствомъ 
гг. казначеевъ. допускается уплата по-мѣсячно.



Подписка на 1879 годъ открыта и принимается въ конторь 

редакцiи въ С.-Петербургѣ, Новый проспектъ, 6лизъ церкви 

Знаменiя, № 20.

------- -----------------------------------------

П О Д П И С К А  на 1879 годъ.

ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ и РЕМЕСЛЕННАЯ.

Иллюстрированное ежеведѣльное изданiе, въ объемѣ 2-хъ,
3-хъ листовъ въ недѣлю,

во время войны и въ важныхъ случаяхъ, выходить, вмьсто 

одного, по два раза въ недѣлю.

Сообщаешь подробный свѣдѣнiя о военныхъ дѣйствiяхъ, ио- 
литическiя и общественныя новости, расноряженiя Правитель
ства, новости торговыя и бнржевыя, изобрѣтенiя и открытiя 
въ области ремеслъ, искусствъ и наувъ, такъ что кромѣ теле- 
граммъ, опа во всѣхъ отношенiяхъ, можетъ замѣнять и еже- 
дневныя газеты и отчасти журналы, сберегая при томъ для 
читателя время употребляемое имъ на чтепiе и псресмотръ 
послѣднихъ.

Для легкаго чтенiя помѣщаются стнхотворенiя, повѣсти и 
разсказы лучшихъ русскихъ н иностранныхъ писателей, какъ 
въ самой „1’азетѣ“, такъ и въ особомъ приложенiи къ ея по- 
мерамъ, изъ котораго въ теченiе года составляется отдѣльный 
томъ „СБ0РНИКЪ П0ВЪСТЕЙ И РАЗСКАЗ0ВЪ", отчасти 
тоже иллюстрированный.

Кромѣ того въ „Газетѣ А. Гатцука* помѣщаются статьи 
научнаго содержанiя, а также Критика, Библiографiя и Моды 
съ рисунками.



Въ газетѣ участвуютъ извѣстнѣйшiе наши литераторы, уче
ные и художники (Ѳ. И. Буслаевъ, Н . И. Костомаровъ, А. 
Ѳ. Писемскiй, И. И. Срезневскiй, К. Н . Бестужевъ-Рю минъ, 
Ольга Н. и другiе).

Газета даетъ въ годъ болѣе 300 рисунковъ въ текстѣ, и 
по изяществу своему не уступаетъ лучшимъ иллюстрирован- 
нымъ изданiямъ Европы; по дешевизнѣ же цѣны представля- 
етъ небывалое еще явленiе въ Россiи.

Подписная цѣна безъ доставки 3 руб.; съ доставкою-же 

и пересылкою на годъ— 4  руб., на полгода (съ января и iю- 

ля) 2 р. 25 к., на четверть года (съ января, апрѣля, iюля и 

октября) 1 р. 25 к., на 1 мѣсяцъ 50 к.
Редакторъ А . А . Г ат цукъ .

Адресъ ноиТоры редакцiи: Москва, близь Никитскихъ во- 
ротъ, уголъ Столоваго и Медвѣжьяго пер., д. Долинской.

СО ДЕРЖ А Н IЕ: ()тдѣлъ оффицiалъный. 1) Указъ Свя
тѣйшаго Синода. 2) О сборѣ съ пассажировъ. 3) О возвынiе- 
пiи пошлинъ съ застрахованiя имуществъ. 4) О возвышенiи 
ношлипъ съ хлопчатой бумаги. 5) О смѣтѣ Св. Сипода. 6) 
Сводъ росписи государственных!) доходовъ и расходовъ. 7) 
Отъ Смоленской Духовной Консисторiи. 8) Объявленiе. От- 
дѣлъ неоффицiалъный. 1) Нравы христiанскаго общества по 
правиламъ Трулльскаго собора. 2) Объ описяхъ имуществъ 
послѣ смерти священнослужителей. 3) Въ какой одеждѣ слѣ- 
дуетъ изображать Iисуса Христа. 4) Обычай рядиться и га
дать въ святки. 5) Объявленiя: а) объ изданiи Православнаго 
Обозрѣпiя, б) Живописнаго Обозрѣнiя и Газеты Гатцука.

Печатать до:iволено цензурой. Смоленскъ. 31-го января 1879 
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