
■ .

.:

ТУЛЬСКИ

 

ШАРХМЫЖ

 

въдяося.
&Щ

 

Ітоля

                      

№

 

14.

                       

1876

  

года.

I

   

ІРАСЙОШіЕКІЯ

 

НАЧАЛЬСТВА.

ОПРЕДѣЛЕНІЯ

 

Ш

 

СИНОДА.

Отъ

 

2'1лЬпр.

 

—

 

14

 

мая.-^О

 

перемьщеіііи

    

смотрителей
дух.

   

учНлйщъ

 

изь

 

Лднихъ

 

училищъ

 

въ

 

другія.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

'предложенный

 

г.

 

синодалв-

ньгаъ

 

юберъ-проКурорОмъ

 

журналъ

 

учебнаго

 

коми-

тета,

 

по

 

вопросу,

 

возникшему

 

вслѣдстт.іо

 

ходатайст-
-ва

 

преосвященныхъ'

 

владимірекаіч)

 

и

 

Саратов- і;аго,

о

 

перемещений

 

налцчныхъ

 

'смотрителей

 

духовны

 

\ъ

училищъ

 

изъ

 

однихъ

 

училищъ

 

въдругія.

 

Приказали:
-вакаиріи

 

смотрителей

 

духовныхъ

 

училищъ

 

замѣщают-

ся

 

ньшѣ

 

двоякимъ

 

образомъ:

 

плиокруяшые

 

училищ-

ййе '

 

съѣзды

 

духовенства

 

на

 

эти

 

доллшости

 

избираютъ
кандидатовъ,

 

ко гі'Орыхъ

 

уТверждаютъ

 

епархіальньь!
преесвяЩеннвте,

 

или

 

оти

 

должпостныя

 

лица

 

назна-

чаются

 

центральнымъ

 

управленіемъ

 

духбвнаго

 

вѣ-

домства.

 

ЗагІімъ

 

постуиивгаіе

 

на

 

мѣста

 

смотрителей
академйческіе

 

'воспитанники

 

обязываются,

 

на

 

осно-

ваніи

 

циркулярная

 

указа

 

Синода,

 

от'ь

 

12

 

апрѣля

1874

 

г.,

 

-под'йискою

 

не

 

оставлять

 

Занимаемой

 

ими

должности

 

ранѣе

 

двухълѣтъ

 

иозанятіионой,

 

йпри-

томъ

 

увольняются

 

но

 

выслугѣ

 

означеннаго

 

срока

 

не

иначе,

 

какъ

 

1ю

 

ваявленіи

 

ими

 

съѣізду.

 

согласно

 

цир-

кулярному

 

указу, 1

 

отъ'

 

8

 

іюня

 

1872

 

г

 

.

 

оевоеМъ

 

на-

мѣрѳніи

 

•

 

перейти

 

; на

 

службу

 

въ

 

другое^!

 

вето.

 

Ука-
зъгпасмьіми

 

огранйченіями

 

имелось

 

въ

 

виду

 

главнымъ

образомъ

 

устранить' въ

 

школьной

 

еистемѣ

 

нсизбѣж-

ныя

 

колебанія.

 

проиоходящія

 

отъ

 

частой

 

перемѣны



-

 

272

 

-

личнаго

 

состава

 

преподавателей.

 

Между

 

тѣмъ,

 

съ

другой

 

стороны,

 

могутъ

 

быть

 

случаи,

 

когда

 

польза

какъ

 

училипщаго

 

дѣла,

 

такъ

 

и

 

самихъ

 

воспитателей,
требуетъ

 

перемѣщенія

 

ихъ

 

съ

 

одного

 

мѣстана

 

дру-

гое.

 

Почему

 

Св.

 

Синодъ,

 

согласно

 

заключенію

 

учеб.
комитета,

 

признаетъ

 

возможнымъ

 

допускать,

 

но

 

толь-

ко

 

по

 

особо

 

уважителышмъ

 

причинамъ,

 

переводъ

смотрителей

 

изъ

 

однихъ

 

училищъ

 

въ

 

другія

 

адми-

пистративнымъ

 

порядкомъ.

 

А

 

потому

 

епархіальные
преосвященные,

 

при

 

открывшейся

 

необходимости

 

къ

таковымъ

 

поремѣщеніямъ,

 

предварительно

 

представ-

ляютъ

 

о

 

семь

 

Св.

 

Синоду,

 

изъясняя

 

причины

 

пред-

иолагаемаго

 

перемѣщенія,

 

а

 

равно

 

и

 

отзывы

 

нред-

назначаі

 

мыхъ

 

къ

 

перемѣщенію

 

лицъ,

 

и

 

соображаясь
съ

 

вышеизложенными

 

постановлениями.

 

О

 

вышеиз-

ложенномъ,

 

для

 

надлежащаго

 

въ

 

потребныхъ .

 

олу-

чаяхъ

 

руководства

 

и

 

исполненія,

 

сообщить

 

установ-

леннымъ

 

порядкомъ

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстн

 

и

 

къ».

Отъ

 

7—22

 

мая.— О

 

порядкѣ

 

возведенія

 

въ

 

санъ

 

ар-

химандрита

 

монашествующихъ

 

лицъ.

Св.

 

Синодъ

 

имѣли

 

сужденіе

 

отомъ,

 

что

 

нѣкоторыя

изъ

 

епархіальныхъ

 

начальствъ

 

включаютъ

 

въ

 

общія
о

 

паградахъ

 

духовенства

 

представленія

 

ходатайства
о

 

возведеніи

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

такихъ

 

мона-

шествующихъ

 

лицъ,

 

которыя

 

не

 

занимають

 

настоя-

тельскихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

мопастыряхъ

 

или

 

занимаютъта-

ковыя

 

въ

 

монастыряхъ

 

третьяго

 

класса

 

и

 

въ

 

оби-
теляхъ,

 

невошедшихъ

 

въ

 

число

 

классныхъ.

 

Снравка:
1)

 

по

 

именному

 

Высочайшему

 

указу

 

и

 

штатамъ

 

по

духовной

 

части

 

20

 

февраля

 

1704

 

г.,

 

состоящіе

 

въ

штатѣ

 

монастыри

 

раздѣлены

 

на

 

три

 

класса,

 

причемъ

опредѣлено:

 

< въ

 

монастыряхъ

 

иерваго

 

и

 

втораго

 

клас-

совъ

 

быть

 

архимандритамъ,

 

а

 

въ

 

монастыряхъ

 

треть-

яго

 

класса

 

игуменамъ,

 

и

 

пъ

 

архимандриты

 

въ

 

мо-

настыряхъ

 

сего

 

класса

 

безъ

 

особливаго

 

указа

 

не

 

про-

изводить»;-

 

2)

 

по

 

Высочайше

 

утверліденырму

 

23

 

де-



-

 

273

 

-
I

кабря

 

1810

 

г.

 

докладу

 

Св.

 

Синода

 

степень

 

и

 

санъ

архимандритовъ.

 

второклассныхъ

 

монастырей

 

при-

своены

 

и

 

намѣстникамъ

 

лавръ;

 

3)

 

въ

 

именнрмъ

 

Вы-
сочайпіемъ

 

указѣ

 

18

 

декабря

 

1797

 

г. изложено:

 

«по

губернскимъ

 

и

 

другимъ

 

знатнѣйшимъ

 

городамъ,

 

гдѣ

имеются

 

монастыри

 

третьяго

 

класса,

 

дозволить

 

Си-
ноду

 

по

 

усмотрѣнію

 

его,

 

для

 

благолѣиія

 

церковнаго

служены,

 

вмѣсто

 

игуменовъ,

 

посвящать

 

архимандри-

товъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

только,

 

чтсбы

 

они

 

на,

 

положенныхь

по

 

штатамЪіИгуменскихъокладахъ

 

оставались».

 

При-
казали;

 

/Подтвердить

 

чрезъ

 

журналъ

 

«Церковный
Вѣстникъ»:

 

установлснпымъ

 

порядкомъ,

 

какъ

 

сино-

дальным!,

 

конторамъ,

 

такъ

 

опархіальнымъ

 

преосвя-

щеннымъ

 

архіереямъ,

 

чтобы

 

на

 

будущее

 

время

 

въ

своихъ,

 

представленіяхъ

 

о

 

возведеніи

 

монашествую-

щихъ

 

лицъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

.действовали

 

со-

гласно

 

съ

 

изъясненными

 

в ъ

 

справкѣ

 

постановлениями,

допуская

 

изъятая

 

лишь

 

въ

 

особснныхъ

 

елучаяхъ

 

по

уважещіѳ

 

къ

 

выходящимъ

 

изъ

 

ряда

 

заслугамъ

 

лица,

представляемаго

 

къ

 

сану

 

архимандрита

 

и

 

къ

 

полу-

ченному,

 

имъ

 

полному

 

богословскому

 

об,разованію,

 

съ

тѣмъ

 

однако,

 

чтобы

 

о

 

таковыхъ

 

изъятіяхъ

 

было

 

пред-

ставляемо

 

Св.

 

Синоду

 

особо

 

отъ

 

общихъ

 

къ

 

награ-

дамъ

 

духовенства

 

представленій,

 

но

 

въ

 

одинъеъ

 

си-

ми

 

послѣдними

 

срокъ.

і

   

Еног.а

                                  

.

         

-

,Отъ

 

19 т^21

 

мая — О

 

порядкѣ

 

наблюдеиія

 

начальства-

ми

 

духовныхъ

 

семииарій

 

за

 

исцолненіемъ

 

воспитаншші.-

ми

 

оныхъ

 

обязанностей

 

ихъ

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

но-

виппости.

                                           

;.

   

р

Св.

 

Синодъ

 

, слушали

 

дредложеніе

 

г.

 

рберъ-проку-
рора,

 

отъ

 

12

 

мая,

 

№

 

2213,

 

по

 

возбужденному

 

пре-

освященнымъ

 

владимірскимъ

 

вопросу:

 

обязаны

 

ли

 

се-

минарскія

 

начальства

 

доставлять

 

црисудстчзіямъ

 

по

воинской

 

повинности

 

требуемыя гі( сими

 

послѣдними

сиѣдѣнія

 

о

 

воспитанникахъ,

 

выбывгаихъ

 

изъ

 

семи-

нарій'}

 

Приказали:

 

За

 

состоявшимся

 

циркуляромъ

 

ми-



-^

 

ЧІ74

 

-

нистерства

 

внутр.

 

дѣлъ.

 

отъ

 

28

 

апрѣля

 

сего

 

года,

напечатаннымъ

 

15

 

мая

 

въ

 

оффиціальной

 

части

 

«Цер-
ковнаго

 

Вѣстника»,

 

№

 

19,(*)ио

 

коему

 

воспитанни-

ки

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

пользующіеся

 

отсрочками

на

 

поступлёніе

 

въ

 

военную

 

службу

 

до

 

окончанія

 

об-
разованія,

 

'Должны

 

сами,

 

по

 

посту

 

пленіи

 

въ

 

высшія
учебныязаведенія,

 

заявить

 

отомъ

 

подлежащимъ

 

при-

сутствіямъ

 

но

 

ёойнскМ

 

повинности,

 

съ

 

тіредставле-

ніемъ

 

нритомъ

 

установлбннаго

 

свидѣтельетва,

 

Св.

 

Си-
нодъ

 

опредѣляетъ:

 

возложить

 

на

 

обязанность

 

семи-

нарскихъ

 

начальствъ,

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

духовныхъ

семинарій

 

воспитанниковъ,

 

пользующихся

 

отсрочка-

ми

 

на

 

поступленіе

 

въ

 

военную

 

службу

 

до

 

окончанія
образованія,

 

разъяснять

 

имъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

тотчасъ
же

 

по

 

поступленіи

 

въ

 

высшее

 

учебное

 

заведеніе

 

они

доллшы,

 

на

 

основаніи

 

указываемаго

 

циркуляра

 

ми-

нистерства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ..

 

немедленно

 

заявить

о

 

семъ

 

подлежащему

 

присутствію

 

по

 

воинской

 

по-

винности,

 

съ

 

представленіемъ

 

притомъ

 

установлен-

ная

 

свидѣтельства.

 

въ

 

чемъ

 

начальства

 

семинарій
и

 

должны

 

отбирать

 

отъ

 

сихъ

 

воспитанниковъ

 

под-

писки.

 

Объ

 

излолсенномъ,

 

для

 

руководства

 

и

 

испол-

нен!^

 

по

 

духовнымъ

 

семинар

 

іямъ,

 

сообщить

 

уста-

новленнымъ

 

порядкомъ

 

чрезъ

 

< Церковный

 

Вѣстникъ».

Отъ

 

21

 

мая —2

 

іюня. — О

 

постановленіи

 

въ

 

известность

о

 

содѣйствіи

 

Соловецкаго

 

монастыря

 

„Обществу

 

поданія
помоти

 

при

 

кораблекрушеніяхъ".

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предлоя;енный

 

г.

 

синодаль-

нымъ

 

оберъ-прокуроромъ,

 

отъ12минувшагомая,спи-
сокъ

 

съ

 

отношенія

 

предсѣдателя

 

общества

 

поданія
помощи

 

при

 

кораблекрушеніяхъ,

 

въ

 

коемъ

 

изъясне-

но:

 

архангельское

 

окружное

 

правленіе

 

общества

 

ио-

данія

 

помощи

 

при

 

кораблекрушеніяхъ,

 

озабочиваясь
открытіемъ

 

на

 

Бѣломъ

 

морѣ

 

спасительныхъ

 

станцій,

(*J

 

См.

 

Т.

 

Е.

 

В.

  

1670

 

г.

 

.V:

 

12,

 

стр.

 

249



-

 

${&

 

-

въ

 

1870

 

г.

 

обратилось

 

къ

 

настоятелю

 

Соловецкаго
монастыря

 

архимандриту

 

Ѳеодосію

 

съ

 

ходатайствомъ,
не

 

найдетъ-ли

 

онъ

 

возмрлшымъ

 

отправленную

 

со

 

все-

ми

 

принадлелшоотями

 

спасительную

 

лодку,

 

на

 

слу-

чай

 

подадія

 

помощи

 

судамъ,

 

терпяшимъ

 

бѣдствіе

 

у

опасныхъ

 

Троицкихъ .

 

Стамиковъ,

 

поставить

 

при

 

ост-

ровѣ

 

Анзерскѣ

 

въ

 

Троицкой

 

губѣ,

 

гдѣ

 

команда

 

лод-

ки

 

і

 

могла

 

бы

 

имѣть

 

помѣщеніе

 

въ

 

зданіяхъ

 

монасты-

ря,

 

а

 

равно

 

оказать

 

оодѣйствіе

 

къ

 

найму

 

долнаго

комплекта

 

гребцовъ

 

и

 

атамана

 

и

 

производить

 

рас-

ходы

 

на

 

содержаніе

 

станціи

 

изъ

 

суммъ

 

монастыря,

заимообразно,

 

до

 

покрытія

 

расходовъ

 

на

 

сіе

 

изъ

 

ка-

питала

 

округа.

 

Соборъ

 

Соловецкаго

 

монастыря,

 

съ

сочувствіемъ

 

принялъ

 

это

 

ходатайство

 

и

 

увѣдомилъ

окружное

 

правленіе,

 

что

 

находя

 

просьбу

 

округа

 

вцол-

нѣ

 

цѣдесообразною

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

распоряжевіе

 

объ
открытіи

 

станціи

 

въ

 

Троицкой

 

губѣ

 

и

 

безвозмездно
отвелъ

 

въ

 

монастырскихъ

 

зданіяхъ

 

поадфщфщф

 

для

команды.

Станція

 

эта,,

 

въ

 

теченіѳ

 

1875

 

года,,

 

предупредила

гибель

 

двухъ

 

судовъ,

 

находившихся

 

въ

 

крайней

 

опа-

сности;

 

нынѣ

 

л;е

 

возникло

 

предположеніе

 

составить

и

 

самую

 

команду

 

лодки

 

изъ

 

монастырскихъ

 

послуш-

никовъ.

 

О

 

таковомъ

 

сочувственномъ

 

содѣйствіи

 

со

стороны

 

Соловецкой

 

обители

 

архангельскому

 

окруж-

ному

 

правленію

 

общества

 

къ

 

открытію

 

спаситель-

ной

 

станціи

 

въ

 

Троицкой

 

губѣ,

 

главное

 

правленіе
общества

 

просить

 

объявить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

Приказали:

 

Не

 

встрѣчая

 

препятствій

 

къ

 

удовлетво-

ренію.

 

ходатайства

 

главнаго

 

общества

 

поданія

 

помо-

щи

 

при

 

кораблокрушеніяхъ

 

относительно

 

постанов-

ленія

 

въ

 

извѣстность

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

объ
оказанномъ

 

соборомъ

 

Содовецкаго

 

монастыря

 

содѣй-

ствіи

 

архангельскому

 

окрулшому

 

правленію

 

общест-
ва

 

къ

 

открытію

 

спасительной

 

станціи

 

въ

 

Троицкой
губѣ

 

при

 

островѣ

 

Анзерскомъ

 

съ

 

предоставленіемъ,
безвоздмезно,

 

для

 

команды

 

помѣщенія

 

въмонастыр-



-

 

щ

 

■=

скихъ

 

зданіяхъ.

 

Св.

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

•

 

объявить
о

 

семь

 

установленные

 

порядкомъ,

 

чрезъ :

 

пр'ииеча-

таніе

 

въ

 

«Церк.

 

Вѣстн.»,

 

по

 

духовному

 

вѣдбмствѵ.

Отъ

 

14

 

мая —2іюня.—0

 

взыскапіи

 

гербоваго

 

c6f>pa
за

 

выдаваемыя

 

прйчтами

 

выписки

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ.

Св.

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенные

 

г.

 

товар'ищемъ
синодальнаго

 

оберъ-прокурора,

 

отъ

 

10

 

мая

 

-еего'

 

го-

да,

 

отношеніе

 

преосвященйаго

 

калужскаго»

 

отъ

 

21
ноября

 

18Т5

 

г.,

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

подлежать

 

ли

на

 

Основаніи

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ-

 

17

 

апрѣля

1874 "г.

 

гербовому

 

сбору

 

выдаваемыя

 

прйчтами

 

вы-

писи

 

изъ

 

церковныхъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

и

 

проше-

нія

 

о

 

выдачѣ

 

сихъ

 

выписокъ,

 

и

 

отзывъ

 

министра

финансовъ,

 

отъ

 

6

 

марта

 

сего

 

года.

Въ

 

этомъ'

 

отношеніи

 

министра

 

финансовъ

 

изло-

жено:

 

особая

 

коммиссія

 

для

 

разсмотрѣнія

 

вопросовъ,

возникающихъ

 

при

 

нримѣненіи

 

устава

 

о

 

гербовомъ
сборѣ

 

17

 

апр.

 

1874

 

г.,

 

по

 

обсужденію

 

вопроса

 

о

 

при-

мѣненіи

 

того

 

уставаг

 

а)къ

 

метричеекимъ

 

свйідѣтель-

ствамъ,

 

выдаваемымъ

 

церковными

 

прйчтами,

 

и

 

б)

 

къ

прошеніямъ

 

о

 

выдачѣ

 

таковыхъ

 

свидѣтельствъ'.

 

наш-

ла:

 

1)

 

такъ

 

какъ

 

приходскіе

 

свящеігаики

 

суть

 

.лица

должностные,

 

то

 

'подаваемыя

 

на

 

имя

 

ихъ

 

или

 

цер-

ковныхъ

 

причтовъ

 

письменныя

 

прошенш

 

частныхъ

лицъ

 

о

 

выдачѣ

 

рдзнаго

 

рода

 

метрическихъ

 

свидѣ-

тольетвъ

 

подлежать

 

оплатѣ

 

40-копѣечны.Мъ

 

гербо-
вымъ

 

сборомъ

 

наточномъ'основанш

 

п.

 

1

 

ст.

 

О

 

герб-
ут..

 

2)

 

въ

 

гербовомъ

 

уставѣ

 

187 -!

 

г.

 

не

 

содержит-

ся

 

по."тановленія,

 

воспреЩающаго

 

выдачу

 

правитель-

ственными

 

установленіями

 

или

 

доллаюстцыми

 

лица-

ми

 

какихъ

 

либо

 

документовъ

 

частнымъ

 

лицамъ

 

но

словеспыМъ

 

ихъ

 

о

 

томъ

 

просьбамъ,

 

а

 

потому

 

разрѣ-

шенная

 

ст.

 

1579

 

уст.

 

о

 

сост.

 

выдача

 

священниками

выписей

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

по

 

словеснымъ

 

за-

нвлекіямъ' частныхъ

 

лицъ

 

не

 

должна

 

считаться

 

от-

мѣненною

 

со

 

введеніемъвъ

 

дѣй№віе>

 

гербоваго

 

уста-



-

 

277

 

-

ва

 

187-1

 

года;

 

но

 

какъ

 

при

 

такой

 

вылачѣ

 

не

 

подает-

ся

 

частнымъ

 

лицом,

 

письменнаго

 

заявленія,

 

то

 

и

 

не

представляется

 

никакихъ

 

основаній

 

ко

 

вщеканш

 

въ

сихъ

 

случаяхъ

 

гербоваго

 

сбора

 

собственно

 

за

 

про-

шеніе

 

о

 

выдачѣ

 

метрическихъ

 

свидѣтельствъ.

 

3)

 

На
основаніи

 

п.

 

2,

 

в.

 

ст.

 

6

 

гербоваго

 

устава

 

и

 

№

 

160
алфавитнаго

 

къ

 

оному

 

перечня,

 

метрическія

 

свидѣ-

тельетва

 

(выписи

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъвсѣхъ

 

вѣ-

роисповѣданій)

 

и

 

копіи

 

съ

 

нихъ,

 

выдаваомыя

 

какъ

частнымъ

 

лицамъ,

 

такъ

 

и

 

требуемыя

 

присутствен-

ными

 

мѣстами

 

или

 

должностными

 

лицами,

 

вслѣдствіе

прошеній

 

частныхъ

 

лицъ.

 

подлел;атъ

 

оплатѣ

 

40-ко-
пѣечнымъ

 

гербовымъ

 

сборомъ

 

съ

 

листа.

 

А

 

какъ

 

п.

1

 

ст.

 

III

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

17

 

апр.

 

1874
г.

 

мнѣнія

 

Государственная

 

совѣта

 

по

 

ироекту

 

но-

ваго

 

устава

 

■

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ,

 

со

 

введеніемъ

 

въ

дѣйствіе

 

сего

 

устава,

 

отмѣнены

 

всѣ

 

вообще

 

не

 

со-

гласныя

 

съ

 

правилами

 

онаго

 

узаконенія,

 

той

 

содер-

жавшееся

 

въ

 

ст.

 

1579

 

уст.

 

о

 

сост.

 

разрѣшеніе

 

о

 

вы-

дачѣ

 

священниками

 

выписей

 

изъ

 

метрическихъ

 

кннгъ

на

 

простой

 

бумагѣ

 

и

 

безъ

 

взысканія

 

гербоваго

 

сбора
должно

 

считаться

 

отмѣненнымъ

 

со

 

введеніемъ

 

въ

 

дѣй-

ствіе

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ

 

17

 

апр.

 

1874

 

г.

 

4),
Изъ

 

общаго

 

правила

 

объ

 

оплатѣ

 

40-копѣечнымъ

 

сбо-
ромъ

 

метрическихъ

 

свидѣтельствъ

 

и

 

копій

 

съ

 

нихъ

гербовымъ

 

уставомъ

 

1874

 

года

 

допущены

 

только

слъдующія

 

изъятія:

 

по

 

смыслу

 

п.

 

;.;

 

ст.

 

45

 

освобож-
дены

 

отъ

 

сбора

 

(какъ разрѣгаительныя

 

бумаги,

 

Ш

 

197
алфавитнаго

 

перечня)

 

метрическія

 

свидѣтельства

 

и

копіи

 

съ

 

нихъ,

 

выдаваемыя

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

воинской
повинности;

 

а

 

по

 

п.

 

4

 

ст.

 

64-й

 

устава

 

изъяты

 

отъ

сбора

 

метрическія

 

свидѣтельства

 

о

 

рожденіи

 

и

 

кре-

щеніи:

 

а)

 

младенцевъ,

 

приносимыхъ

 

въ

 

воспитатель-

ные

 

дома

 

опекунскаго

 

совѣта

 

учрежденій

 

императрицы

Маріи,

 

и

 

б)

 

дѣтей

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

регулярныхъ

 

и

иррегулярныхъ

 

войскъ.

 

ншкпихъ

 

служителей

 

военной
и

 

морской

 

службы,

 

почтоваго

 

и

 

придворнаго

 

вѣдомствъ



-

   

278

 

-

и

 

другихъ

 

командъ

 

илицъ.

 

Онослѣднихъ

 

двухъизъ-:

ятіяхъ

 

оговорено

 

въ

 

№

 

166

 

алфавит,

 

перечня,

 

пер-

вое

 

же

 

изъятіе

 

въ

 

перечнѣ

 

не

 

показано.

 

На

 

осно-

ваніи

 

атихъ

 

соображепій,

 

по.млштя

 

журналомъ,

 

ут-

веря;деннымъ

 

министромъ

 

финансовъ

 

28гго

 

февраля
сего

 

года,

 

положили:

 

а)

 

что

 

подаваемыя

 

нашмдпри-

ходскихъ

 

священниковъ

 

(или

 

причтовъ)

 

нрошенія

 

о,

выдачѣ

 

разнаго

 

рода

 

метрическихъ

 

овидѣтельствъ

подлежать

 

оплатѣ

 

40-копѣечнымъ

 

гербовымъ

 

сборомъ,
на

 

точномъ

 

основаніи

 

п.

 

1

 

ст.

 

О

 

герб,

 

уст.;,

 

б)

 

что

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

священникамъ

 

дозво-

лено

 

закономъ

 

выдавать

 

метричеокія

 

свидѣтельотва

по

 

словеснымъ

 

о

 

томъ

 

заявленіямъ,

 

не

 

слѣдуетъ

 

тре-

бовать

 

отъ

 

просителей

 

уплаты

 

гербоваго

 

сбора

 

соб-
ственно

 

за

 

прошеніе

 

о

 

выдачѣ

 

свидетельства,

 

и

 

в)
что

 

на

 

основаніи

 

п.

 

2,

 

б.

 

ст.

 

6

 

герб.

 

уст.

 

выдаваемые

церковными

 

причтами

 

(какъ

 

иопросьбамъ

 

частныхъ

лицъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

требованіямъ

 

ирисутственныхъ

 

мѣотъ

или

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

вслѣдствіе

 

прошеній

 

част-

ныхъ

 

лицъ)

 

мстрическія

 

свидѣтельства

 

и

 

копіи

 

съ

нихъ

 

подлежать

 

онлатѣ

 

40-копѣечнымъ

 

гербовымъ
сборомъ,

 

заисключеніемъ

 

лишь

 

слѣдующихъ:

 

1)сви-
дѣтельствъ

 

и

 

копій

 

съ

 

нихъ,

 

о

 

рожденіи

 

и

 

креще-

нии,

 

а)

 

младенцевъ,

 

приносимыхъвъ

 

воспитательные

дома

 

опекунского

 

совѣта,

 

и

 

б)

 

дѣтей

 

нижнихъвоин-

скихъ

 

чиновъ

 

и

 

нижнихъ

 

служителей

 

почтоваго

 

и

придворнаго

 

вѣдомствъ

 

и

 

другихъ

 

командъ

 

идИі

 

мѣст.ъ

(ст.

 

64

 

п.

 

4),

 

и

 

2)

 

метрическихъ

 

евидѣтельствъ

 

и

копій

 

съ

 

нихъ,

 

представляемыхъ

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

воин-

ской

 

повинности,

 

(и.

 

2,

 

в.

 

ст.

 

45).

 

Въ

 

семь

 

послѣд-

немъ

 

случаѣ

 

щ

 

самыхъ

 

метрическихъ

 

снидѣтольст-

вахъ

 

или

 

копіяхъ

 

съ

 

нихъ

 

должно

 

быть

 

прописано,

что

 

онѣ

 

выдаются

 

для

 

продставлеція

 

нъ

 

такое-.Т|0

воинское

 

присутствіе,

 

по

 

случаю

 

призыва

 

къ

 

отбы-
тію

 

воинской

 

повинности.

 

Независимо

 

отъ

 

сего

 

въ

Св.

 

Синодѣ

 

іюлученъ

 

отъ

 

преосвященнаго

 

казанска-

го

 

рапортъ

 

цо

 

тому

 

же

 

црдадету^

   

,,

 

•



-

 

279

 

-

Приказали:

 

о

 

содержаніи

 

вышензложеннаго

 

отзыва

господина

 

министра

 

финансовъ

 

относительно

 

взыска-

нія

 

гербоваго

 

сбора

 

за

 

выдаваемыя

 

евященно-цер-

ковно-олужителями

 

метрическія

 

выписи

 

изъ

 

церков-

ныхъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

дать

 

знать

 

по

 

духовному

вѣдомству,

 

для

 

исполненія

 

и

 

руководства,

 

ч.резъна-

печатаніе

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ».

Отъ

 

21

 

мая —9

 

іюня. — О

 

порядкѣ

 

замѣщенія

 

вакан-

сий

 

помощпиковъ

 

смотрителей

 

въ

 

духовныхъ

 

училищах

 

т.,

съ

 

приложеніемъ

 

правилъ

 

объ

 

ономъ.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

синодалыіаго

оберъ-прокурора,

 

отъ

 

20-го

 

мая

 

сего

 

года,

 

о

 

воспо-

слѣдовавіпемъ

 

въ

 

1Г>-й

 

день

 

мая

 

Высочайшемъ

 

со-

изволеніи,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

18
марта—

 

1-го

 

апрѣля

 

текущаго

 

года,

 

на

 

измѣненіе

 

из-

ложенная

 

въ

 

§

 

62

 

устава

 

духовныхъ

 

училищъ

 

по-

рядка

 

замѣщенія

 

вакансій

 

помощниковъ

 

смотрителей
въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

на

 

оонованіяхъ,

 

изложен-

ныхъ

 

въ

 

томъ

 

опредѣленіи.

 

Приказали:

 

объ

 

изло-

женной

 

Высочайшей

 

волѣ,

 

для

 

надлежащаго

 

въ

 

по-

требномъ

 

елучаѣ

 

руководства

 

и

 

исполненія

 

по

 

ду-

ховно-учебному

 

вѣдомству,

 

сообщить

 

циркулярно

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

установленнымъ

 

по-

рядкомъ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

постансвленныхъ

 

въ

 

оп-

редѣленіи

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

мар.

 

-

 

1-го

 

апр.

 

1876
г.,

 

правилъ

 

опорядкѣзамѣщенія

 

вакансій

 

помощни-

ковъ

 

смотрителей

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ..

Правила

 

о

 

порядкѣ

 

замѣщенія

 

вакансій
помощниковъ

 

смотрителей

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ,

 

постановленныя

 

опредѣле-

ніемъ

 

Ов. Синода, отъ

 

18 мар.— Іанр.

 

і876г.

■

1)

 

На

 

должности

 

помощниковъ

 

смотрителя

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

училищахъ

 

назначать

 

не

 

получившихъ

 

мѣстъ

 

въ

семинаріяхъ

 

кандидатовъ

 

и

 

дѣйствительныхъ

 

сѵудептовъ

духовныхъ

 

академій.



- 1 Ж)

 

-

2)

  

Посему

 

правленія

 

духовныхъ

 

училиіцъ,

 

въ

 

случат,

открывшейся

 

ваісансіп

 

помощпика

 

смотрителя,

 

обязывают-
ся

 

доводить

 

о

 

семъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

капцеляріи

 

оберъ-проку-
рора

 

Св.

 

Синода,

 

присовокупляя,

 

имѣется

 

ли

 

въ

 

виду

правленія

 

кандндатъ

 

на

 

упомянутую

 

вакансію

 

съ

 

акаде^-

мическимъ

 

образованіемъ

 

или

 

иѣтъ.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

назначеніе

 

производится

 

указапнымъ

 

въ

 

§

 

62 -мъ

 

учил,

устава

 

норядкомъ,

 

во

 

кторомъ-

 

ожидается

 

распоряжепіе
цеитральнаго

 

управлепія

 

духпвно-учебиаго

 

вѣдомства,

 

и

только

 

по

 

увѣдомлепіп

 

со

 

сюроны

 

сего

 

послѣдняго

 

о

 

пе-

имѣпіи

 

кандидатовъ

 

съ

 

академичесішмъ

 

образоваиіемъ
правленія

 

училищъ уполномочиваются

 

замѣщать

 

вавапсіи
помощпика

 

смотрителя

 

посродствомъ

 

выбора

 

изъ

 

учителей
училищъ,

 

согласно

 

§

 

02

 

уст.

 

дух.

 

учил,

 

и

 

разъяснптель-

нымъ

 

къ

 

сему

 

уставу

 

постаповленіямъ

 

Синода.
3)

  

Но

 

полученіи

 

свѣдѣній

 

отъ

 

учплищныхъ

 

правленій
о

 

вакансіяхъ

 

помощпика

 

смотрителя,

 

канцелярия

 

оберъ-
прокурора

 

передаетъ

 

таковыя

 

свѣдѣнія

 

въ

 

учебный

 

ко-

митета,

 

и

 

сей

 

послѣдній,

 

при

 

участіи

 

директора

 

каице-

ляріи

 

оберъ-прокурора,

 

но

 

предназиачеиін

 

окоичивщихъ

куреъ

 

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ

 

кандидатовъ

 

паучйгель-

скія

 

мѣста

 

въ

 

семппаріахъ

 

и

 

смптрительскія

 

въ

 

учплшцахъ,

предназначаете

 

не

 

получивптпхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

сихъ

 

учебныхъ
запеденіяхъ,

 

какъ

 

кандидатовъ,

 

такъ

 

п

 

дѣйствительиыхъ

студептовъ,

 

на

 

вакзнсіи

 

помощника

 

смотрителя

 

въ

 

учи-

лищахъ

 

и

 

представляетъ

 

о

 

семъ

 

на

 

утвержденіе

 

господипа

оберъ-прокурора

 

СвятѣГішаго

 

Синода.

 

Иепо.іпеніе

 

же

 

ут-

вержденныхъ

 

докладовъ

 

по

 

сему

 

предмету

 

возлагается

 

на

канцелярію

 

оберъ-прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

согласно

8

 

п.

 

Высочайше

 

утвержденпаго

 

25

 

мая

 

1874

 

года

 

опре-

дѣленія

 

Синода,

 

отъ

 

1

 

—

 

16

 

мая

  

1874

 

г.

4)

  

Назначенные

 

вышеизложенпымъ

 

порядкомъ

 

на

 

ва-

кансии

 

помощника

 

смотрителя

 

въ

 

Ѵчилищахъ

 

кандидаты

духовныхъ

 

академій

 

пользуются

 

правомъ,

 

предоставлеп-

ішмъ

 

смотрителямъ

 

учнлищъ

 

съ

 

учепыми

 

академичесігиии

степенями,

 

на

 

зачислепіе

 

лѣтъ

 

слуа^бы

 

ихъ

 

въ

 

училищахъ,

въ

 

слѵчаѣ

 

ихъ

 

перехода

 

на

 

преподавательскую

 

службу
въ

 

семипарію,

 

для

 

получения

 

высшаго

 

оклада

 

преподава-

тельского

 

іодержанія;

 

по

 

сейпереходъ

 

таковыхъ

 

помощпи-

ковъ

 

смотрителя

 

изъ

  

ѵчилища

   

въ

 

семинарію,

   

примѣнн-



-

 

281

тельно

 

кт

 

ци]жулярпому

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

12

 

апрѣля

 

1874

 

года,

 

№

 

20,

 

не

 

дозволяется

 

ранѣе

 

двухъ

лѣтъ

 

по

 

вступленіи

 

на

 

учительскую

 

службу.

ВЫПИСКА

 

ИЗЪ

 

ЖУРНАЛА

 

[ІРИСУТСТВГЯ

  

НО

 

ДѢ-

ЛАМЪ

 

ПРАВОСХ

 

ДУХОВЕНСТВА.

По

 

дѣлу

 

объ

 

утвержденіи

 

новыхъ

 

роспи-

саній

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ

 

въчетырехъ
епархіяхъ.

Высочайше

 

учрежденное

 

присутствіе

 

по

 

дѣламъ

 

пра-

вославнаго

 

духовепства,

 

раземотрѣвъ

 

дѣло

 

объ

 

утвержде-

біи

 

новыхъ

 

росписаній

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ

 

въ

 

епар-

хіяхъ:

 

с.-петербургской,

 

новгородской,

 

вятской

 

и

 

ярослав-

ской,

 

но

 

журналу

 

своему,

 

отъ

 

12-го

 

марта

 

1876

 

года,

 

по-

лагало:

1)

 

Утвердивъ

 

росписанія

 

приходовъ

 

и

 

причтовъ

 

въ

 

с.-

петербургской,

 

новгородской,

 

вятской

 

и

 

ярославской

 

епар-

хіяхъ,

 

предоставить

 

епархіальному

 

начальству

 

привведе-

піи

 

этихъ

 

роспнсаній

 

въ

 

дѣйствіе

 

руководствоваться

 

из-

ложенными

 

въ

 

ст.

 

II

 

Высочайше

 

утверягденпаго

 

17-го

 

ян-

варя

 

1876

 

года

 

правилами

 

въ

 

отношеніи:

 

а)"

 

распредѣле-

нія

 

наличпыхъ

 

свящепно-служителей

 

и

 

причетнаковъ

 

въ

опредѣлеиный

 

росписаніемъ

 

штатный

 

составъ;

 

б)

 

назна-

чепія

 

священникамъ

 

и

 

псаломщикамъ

 

постОяннагомѣсто-

лаітельства

 

въ

 

тѣхъ

 

приходахъ,

 

въ

 

котоиыхъ

 

болье

 

од-

ной

 

церкви,

 

равно

 

какъ

 

и

 

раснредЬленія

 

населенія

 

по-

добпыхъ

 

приходовъ

 

.между

 

церквами

 

и

 

священниками;

 

а)
отправлеиія

 

богослуженія

 

въ

 

церквахъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

осо-

быхъ

 

священпиковъ;

 

г)

 

опредѣленія

 

богос.іужеиія

 

въ

 

церк-

вахъ,

 

не

 

имѣющнхъ

 

особыхъ

 

священпигсовъ;

 

г)

 

опредѣле-

нія

 

взаимныхъ

 

отношены

 

'настоятелей

 

и

 

ихъ

 

помощни-

ковъ,

 

завѣдующихъ

 

особыми

 

церквами,

 

въ

 

одпомъитомъ

же

 

самостоятельпомъ

 

приходѣ

 

находящимися;

 

д)

 

порядка

распредѣленія

 

излишнихъ

 

въ

 

одпнхъ

 

приходахъ

 

священ-

нослужителей

 

и

 

иричетниковъ

 

на

 

штатный

 

мѣста

 

въ'дру-

гйхъ

 

приходахъ;

 

е)

 

опредѣленія

 

къ

 

приходскимъ

 

цергс-

вамъ

 

сверхштатпыхъ

 

діакоповъ

 

и

 

ж)разрѣпіенія

 

построе-

нія

 

церквей

 

въ

 

существующихъ

 

приходахъ.
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2)

  

Какъ

 

въ

 

поименованныхъ

 

въ

 

иунктѣ

 

1-мъчетырехъ
епархіяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ,

 

въ

 

тѣхъ

 

сельскихъ

 

при-

ходахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

по

 

росписапію

 

приходовъ

 

и

 

прич-

товъ

 

кромѣ

 

нриходскаго

 

причта

 

предположено

 

имт.ть

 

еще

оссбыхъ

 

священниковъ

 

и

 

причетнпкопъ

 

для

 

отправленія
богослужепія

 

въ

 

ружныхъ

 

церквахъ,

 

содержимыхъ

 

строи-

телями

 

ихъ

 

или

 

ихъ

 

наслѣдпиками

 

па

 

собственный

 

счетъ,

предоставляется

 

усмотрѣнію

 

цреосвящепныхъ

 

или

 

опредѣ-

лять

 

къ

 

таковымъ

 

церквамъ

 

особыхъ

 

священпиковъ

 

и

 

при-

четниковъ

 

на

 

назначенцыя

 

въ

 

росцисаиіи

 

вакапсіи,

 

или

же

 

возлагать

 

совершепіе

 

божественной

 

литургіи

 

въ

 

сихъ

церквахъ

 

па

 

м^істнцй

 

приходскій

 

причтъ

 

въ

 

опредѣіеп-

н ый

 

день

 

недѣли,

 

или,

 

согласно

 

3-му

 

пункту

 

III

 

ст.

 

Вы-
сочайше

 

утвержденпаго

 

7-го

 

ацрѣля

 

1873

 

года

 

журнала

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православного

 

духовенства,

 

по-

очередно

 

съ

 

приходскою

 

церковію,

 

съ

 

предостаізлепіемъ
приходскому

 

причту

 

въ

 

вознагражденіе

 

за

 

труды

 

его

 

поль-

зоваться

 

всѣми

 

тѣми

 

средствами,

 

какія

 

оиредѣлены

 

хра-

моздателями

 

или

 

наслѣдниками

 

ихъ

 

на

 

содержапіе

 

осо-

баго

 

иричта

 

при

 

ружной

 

церкви,

 

если

 

впрочемъ

 

на

 

та*

новую

 

замѣну

 

назначенія

 

особаго

 

причта

 

къ

 

ружной

 

церк-

ви

 

возлоліеніемъ

 

на

 

мѣстный

 

причтъ

 

обязанности

 

иеопу-

стительно

 

отправлять

 

въ

 

ней

 

богослулсеніе

 

однажды

 

въ

иедѣлю

 

(или

 

поочередно

 

съ

 

приходскою

 

церковію)

 

будутъ
согласны

 

храмоздатели,

 

или

 

въ

 

случаѣ

 

ихъ

 

смерти

 

ихъ

паслѣдники.

 

И
3)

  

Пронзводивгаіеся

 

причтамъ

 

нѣкоторыхъ

 

церквей

 

вят-

ской

 

и

 

ярославской

 

епархігі

 

денежные

 

оклады

 

изъ

 

казны,

въ

 

мидѣ

 

еліегоднаго

 

пособія

 

къ

 

мѣстиымъ

 

средствамъ

 

со-

держанія,

 

производить

 

причтамъ

 

тѣхъ

 

приходовъ,

 

въ

 

со-

ставъ

 

коихъ

 

церкви

 

сіи

 

вошли

 

по

 

новымъ

 

росписаніямъ,
нредоставивъ

 

преосвященнымъ

 

вятскому

 

и

 

ярославскому,

если

 

они

 

признаютъ

 

пужнымъ,

 

внести

 

на

 

разрѣшепіеСвя-

тійшаго

 

Сипода

 

предположеніе

 

о

 

распредѣленіи

 

этихъ

окладовъ

 

на

 

другіе

 

причти.)

 

а

 

по

 

епархіямъ с. -петербург-
ской

 

и

 

новгородской

 

предоставить

 

епархіалыюму

 

началь-

ству,

 

относительно

 

распредѣленія

 

на

 

штатное

 

духовенст-

во

 

освобождающихся

 

окладовъ

 

отъ

 

закрытыхъ

 

вакапсій,
руководствоваться

 

правилами

   

Высочайше

 

утвержденпаго
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fO

 

мая

 

1871

  

года

 

журнала

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

пра-

вославная

 

духовенства.

Государь

 

Императоръ,

    

на

 

журпалѣ

    

присутствія,

   

въ

24-й

 

день

 

апрѣля

  

1876

 

года

  

Высочайше

 

соизволилъ

 

на-

 

•

писать

 

собственноручно:

 

«Исполнить».

ЦИРКУЛЯРНОЕ

   

ОТНОШЕНІЕ

  

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ)
УПРАВЛЕНІЯ

 

ПРИ

 

СВ.

 

СИНОДѢ.

Правленіямъ

 

духовно-у

 

чебныхъ

 

заведеній,
отъ

 

4

 

мая

 

1876

 

г.

При

 

полученіи

 

хозяйственнымъ

 

управленіемъ

 

денежной
корреспондепціи

 

отъ

 

правленій

 

духовно-учебпыхъ

 

наведе-

ній

 

заѵіѣчено,

 

что

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

пересылаютъ

 

пе-

реводные

 

банковые

 

билеты

 

въ

 

простыхъ

 

пакетахъ.

 

Вслѣд-

ствіе

 

сего

 

и

 

въ

 

видахъ

 

большей

 

обезпеченности

 

въ

 

достав-

лети

 

цѣнныхъ

 

бумагъ,

 

хозяйственное

 

управленіе

 

покор-

нѣйше

 

проситъ

 

йравлепія

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

на

будущее

 

время

 

всѣ

 

цѣнные

 

документы

 

пересылать

 

заказ-

ными

 

письмами

 

съ

 

надписью

 

на

 

сторонѣ

 

адреса:

 

«выдать

по

 

повѣсткѣ».

И.

 

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

я
.

 

I

Отъ

 

правленія

 

тульскаго

  

духовнаго

училища.

Правленіе

 

тульскаго

 

духов,

 

училища

 

сообщило

 

редакціи
Т.

 

Е.

 

Вѣд.

 

для

 

напечатанія:

 

1.

 

Копію

 

съ

 

прошенія

 

смо-

трителя

 

сего

 

училища

 

протоіерея

 

Аѳапасія

 

Деря;авииа

 

на

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

объ

 

увольненіи

 

его

 

Дер-
ліавица

 

отъ

 

училищной

 

службы.

 

2.

 

Выписку

 

изъ

 

прото-

кола

 

окрулиіаго

 

училищнаго

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

отъ

 

ду-

ховенства

 

отъ

 

5

 

іюня

 

сего

 

года

 

Л'?

 

10-й

 

по

 

поводу

 

остав-

ленія

 

протоіерсемъ

 

Державипымъ

 

училищной

 

службы

 

и

3.

 

Адресъ

 

съѣзда протоіерею

 

Державину

 

посему

 

случаю.

1.

 

Въ

 

прошеніи

 

своемъ

 

прот.

 

А.

 

Державинъ

 

прописалъ

слѣдующее:

 

„По

 

состоянію

 

здоровья

 

своего,

 

находя

 

край-
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не

 

затруднптельнымъ

 

для

 

себя

 

оставаться

 

на

 

училищной
служба

 

далѣе

 

текущаго

 

учебнаго

 

года,

 

покорнѣйше

 

прошу

Ваше

 

Высокопреосвящепство

 

уволить

 

меня

 

отъ

 

ней

 

съ

окончапіемъ

 

этого

 

года.

 

Мая

 

18

 

дня

 

1876

 

года".

 

На

 

семъ

прошеиіи

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдо-

вала

 

таковая:

 

,,2G

 

мая.

 

1)

 

Согласно

 

собственному

 

проше-

иію

 

протоіерея

 

Аѳаиасія

 

Державина

 

— уволить

 

его

 

оть

должности

 

смотрителя

 

тульскаго

 

духовиаго

 

училища,

 

съ

окончаніемъ

 

текущаго

 

учебнаго

 

года, — 2)

 

объявить

 

ему

мою

 

искреннюю

 

благодарность

 

—

 

за

 

его

 

долголѣтнее,

 

всегда

отлпчно

 

усердпое

 

н

 

полезное

 

случкеніе

 

въ

 

доллшости

 

смо-

трителя

 

училища,— 5)

 

пмѣющему

 

быть

 

въ

 

наступающемъ

ігонъ

 

мѣеяцѣ

 

окружному

 

съѣзду

 

духовенства

 

озаботиться
избраніемъ

 

двухъ

 

достоііныхъ

 

капдпдатовъ

 

на

 

смотритель-

скую

 

должность,

 

па

 

точномъ

 

оспованіи

 

данныхъ

 

на

 

сей
предметъ

 

училищнымъ

 

уставомъ

 

правилъ".
2.

   

Выписка

 

изъ

 

протокола

 

съѣзда

 

тульскаго

 

училищ-

наго

 

округа,

 

£>

 

іюпя

 

1876

 

года,

 

за

 

Л»

 

10

 

ыъ:

 

„По

 

обще-
му

 

; желанію,

 

единогласно

 

выраженному

 

всѣми

 

депутатами

съѣзда,

 

положено

 

было

 

чрезъ

 

особо

 

уполномоченныхъ

 

отъ

съѣзда

 

просить

 

дсстопочтеинѣйщаго

 

и

 

высокоуваяіаемаго

смотрителя

 

училища

 

Аоанасія

 

Димитріевііча

 

Державина,
къ

 

общему

 

и

 

искреннему

 

сожалѣнію

 

добровольно

 

остав-

ляющего

 

полезную

 

свою

 

службу

 

при

 

училищѣ,

 

прибыть
въ

 

засѣданіе

 

съѣзда,

 

— и

 

по

 

прибытіи,

 

сдѣлавь

 

ему

 

до-

стойную

 

его

 

сапа,

 

его

 

лѣтъ

 

и

 

того

 

высокаго

 

уваженія,
которымъ

 

справедливо

 

пользовался

 

онъ.

 

отъ

 

духовенства

во

 

весь

 

долгій

 

періодъ

 

своего

 

служенія

 

въ

 

учи.іищѣ,

 

встрѣчу,

поднести

 

ему

 

чрезъ

 

председателя

 

съѣзда

 

благодарствен-
ный

 

адресъ.

 

По

 

псполпенін

 

сего,

 

и

 

принятіи

 

имъ

 

адреса,

постановлено:

 

адресъ

 

папечать".

 

Протоколъ

 

этотъ

 

утверлс-

денъ

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства.
3.

  

Адресъ

 

съѣзда

 

нротоіерею

 

А.

 

Державину:

„Досшчтимый

 

и

 

пезабвепный

 

Отецъ
Аоанасій

 

Димитріевичъ!

„Позволь

 

такъ

 

назвать

 

тебя,

 

потому

 

что

 

мы

 

не

 

нахо-

димъ

 

другаго

 

имени

 

для

 

Тебя

 

лучшаго,

 

чѣмъ

 

это,

 

когда

созерцаемъ

 

протекций

 

долгііі

 

путь

 

служенія

 

Твоего

 

на

пользу

 

духовнаго

 

учнлища,-скажемъ

  

больше,

 

— на

 

пользу
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всего

 

духовепства

 

тульской

 

епархіи.

 

Отцемъ

 

Ты

 

быль

 

въ

чисто

 

учебной

 

деятельности

 

своей,

 

отцемъ

 

въ

 

области
праве івепнаго

 

вліянія,

 

паконецъ

 

отцемъ

 

совѣтникомъ

 

и

въ

 

вопросахъ

 

практической

 

жизни.

„Обладая

 

свѣтлымъ

 

умомъ,

 

высокими

 

познаніями,

 

по-

лучавшими

 

себѣ

 

просвѣщепіе

 

и

 

чистоту,

 

твердость

 

и

 

ус-

тойчивость

 

въ

 

крѣпкнхъ

 

религіозныхъ

 

убѣжденіяхъ,

 

и

отечески

 

любящнмъ

 

сердцемъ

 

Ты

 

служилъ

 

обильнымъ

 

ис-

точникомъ

 

просвѣщенія

 

для

 

всѣхъ,

 

не

 

только

 

учившихся

у

 

Тебя

 

и

 

иодъ

 

Твоимъ

 

управленіемъ,

 

по

 

и

 

учившихъ

подъ

 

Твоимъ

 

руководством ъ.

 

Никто

 

пе

 

уходилъ

 

отъ

 

Тебя
тощъ.

 

И

 

не

 

смотря

 

па

 

различныя

 

преграды,

 

полагаемыя

ліизнію

 

умственпымъзанятіямъ,

 

у

 

мпогихъ

 

изъ

 

насъ

 

даже

до

 

сихъ

 

поръ

 

сохранилось

 

живое

 

и

 

конечно

 

благодарное
воспоминаніе

 

о

 

Твоихъ

 

полныхъ

 

духовной

 

силы

 

бесѣдахъ

класспыхъ

 

и

 

внѣ-классныхъ.

 

А

 

главное,

 

съ

 

какою

 

пол-

ною

 

готовностію,

 

съ

 

какою

 

любовью

 

Ты

 

относился

 

къ

 

де-
лу

 

просвѣщенія

 

нуждавшихся

 

въ

 

Твоемъ

 

просвѣщеніи!

Нельзя

 

обозначить

 

другимъ

 

пменемъ

 

характеръ

 

этого

 

от-

ношенія,

 

какъ

 

только

 

имеиемъ

 

отеческаго".
,,Еще

 

болѣе

 

отцемъ

 

Ты

 

являлся

 

въ

 

своихъ

 

нравствен-

пыхъ

 

отаошеніяхъ

 

для

 

тѣхъ

 

и

 

тамъ,

 

для

 

кого

 

и

 

гдѣ

 

нуж-

но

 

было

 

Твое

 

нравственное

 

вліяніе.

 

Да

 

это

 

и

 

естествен-

но

 

при

 

тѣхъ

 

качествахъ

 

ума

 

и

 

сердца,

 

которыми

 

Ты

 

об-
ладаешь.

 

Мы

 

зпаемъ

 

не

 

одиночные

 

случаи

 

того,

 

какъ

 

Ты
съ

 

непреклонною

 

силою

 

собственнаго

 

нравственнаго

 

убѣж-

денія

 

и

 

съ

 

иекреікіимъ

 

желаиіемъ

 

правственной

 

чистоты

въ

 

другихъ

 

и

 

особенно

 

въвгепптывающихся

 

поколѣніяхъ,

глубоко

 

полагалъ

 

на

 

сердцѣ

 

послѣднихъ

 

сѣмена

 

нравст-

венности,

 

основаніемъ

 

ея

 

всегда

 

ставя

 

страхъ

 

Болай

 

—

религіозныя

 

начала,

 

представляя

 

въ

 

лшвыхъ

 

прпмѣрахъ

образцы

 

нравственной

 

чистоты

 

и

 

вредныя

 

послѣдствія

безнравственности

 

и

 

порока.

 

По

 

пеложному

 

изрѣченію:

,,ехешр1а

 

talnmt",

 

такого

 

рода

 

наставленія

 

глубже

 

напе-

чатлевались

 

въ

 

юномъ

 

сознаніи

 

и

 

крѣпче

 

удерживались

и

 

удерживаются

 

въ

 

этомъ

 

сознапін

 

и

 

до

 

зрѣлаго

 

возра-

ста.

 

Мы

 

знаемъ,

 

какъ

 

часто

 

Ты

 

со

 

слезами

 

любви

 

на

 

гла-

захъ

 

обращался

 

къ

 

дѣтлмъ,

 

по

 

пеопытпости

 

или

 

иерадѣ-

иію

 

уклонявшимся

 

отъ

 

пазначеннаго

 

и

 

опредѣленяаго

 

на-

чалами

 

воспитанія

 

пути.

    

Тѣми

 

же

   

слезами

  

искренняго
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участія

 

Ты

 

сопровоясдалъ

 

при

 

этихъ

 

случаяхъ

 

даже

 

стро-

гую

 

рѣчь

 

свою.

 

Ты

 

строго

 

говорилъ;

 

нрвсякій

 

видѣвшій

могъ

 

видѣть

 

въ

 

Твоихъ

 

слезахъ

 

любовь,

 

руководившую

Твоею

 

рІ;чыо,

 

обильно

 

изливавшеюся

 

въ

 

Твоемъ

 

настав-

лении

 

Какъ

 

можно

 

иначе

 

назвать

 

такое

 

отношеніе

 

къ

дѣлу,

 

какъ

 

неистинно

 

отеческимъ?

 

Такова

 

учебно-воспи-
тательная

 

дѣятелыюсть

 

Твоя

 

во

 

все

 

время

 

управленія
ввѣреннымъ

 

Тебѣ

 

заведеніемъ".
„Наконецъ,

 

умудренный

 

жпзненпымъ

 

опытомъ

 

еще

раньше

 

нрипятія

 

въ

 

руки

 

унравленія

 

училнщемъ,

 

какъ

лице

 

отъ

 

всѣхъ

 

и

 

всюду

 

пользовавшееся

 

вполпѣ

 

заслу-

яіеннымъ

 

уваженіемъ,

 

и

 

еще

 

болѣе

 

стяжавшій

 

опытной
мудрости

 

на

 

поприщѣ

 

долговремеппагослулгенія

 

училищу,

Ты

 

щедрою

 

рукою

 

раздавалъ

 

плоды

 

этой

 

мудрости.-всѣмъ

шкавшимъ

 

ея

 

отъ

 

Тебя.

 

А

 

искали

 

ея

 

многіе

 

не

 

только

пзъ

 

чтившихъ

 

въ

 

Тебѣ

 

прежпяго

 

наставника

 

и

 

отца

 

сво-

его,

 

не

 

только

 

изъ

 

учившихся

 

подъ

 

Твоимъ

 

руководст-

вомъ

 

и

 

\правленіемъ,

 

но

 

н

 

стороною

 

знавшихъ

 

только

 

о

Твоей

 

мудрости

 

чрезъ

 

дѣтей,

 

учившихся

 

при

 

Тебѣ,

 

чрезъ

знакомыхъ,

 

попнмавшнхъ

 

и

 

чтившихъ

 

Тебя,— иетолько

 

въ

вопросахъ

 

чисто

 

воспитаіельнаго

 

свойства,

 

по

 

и

 

въ

 

во-

просах'!.,

 

касавшихся

 

дру гихъ

 

разнообразных'!,

 

жизненпыхъ

отпошепій.

 

Всегда

 

при

 

этомъ

 

Ты

 

обнаруживалъ

 

глубину
опытной

 

мудрости

 

вмѣстѣ

 

съ

 

богатствомъ

 

ея,

 

а

 

главное,

всегда

 

съ

 

любовію

 

раздавалъ

 

плоды

 

ея,

 

песмотря

 

на

 

мно-

госложность

 

своихъ

 

занягій,

 

такъ

 

мало

 

оставлявшихъ

 

Тебѣ

времени

 

для

 

отдыха.

 

Только

 

отеческое

 

сердце

 

способно
къ

 

такому

 

обильному

 

изліянію

 

любви.
,,

 

Прости

 

.же

 

намъ,

 

Отецъ,

 

за

 

скудость

 

рѣчи

 

для

 

полно-

ты

 

изображепія

 

Твоей

 

дѣятельности

 

на

 

пользу

 

духовен-

ства

 

и

 

за

 

недостатокъ

 

словъ

 

для

 

выраженія

 

чувствъ

 

на-

шей

 

сыновней

 

призиательносш

 

къ

 

Тебѣ!

 

-

 

Высшая

 

власть

чтила

 

и

 

чтить

 

Твои

 

высокія

 

заслуги;

 

да

 

продлится

 

Божія
милость

 

и

 

Монаршее

 

благоволеиіе

 

къ

 

Тебѣ

 

и

 

на

 

будущее
время!

 

Памъ

 

же

 

остается

 

только

 

сказать,

 

что

 

имя

 

Твое,
имя

 

отца,

 

неизгладимыми

 

чертами

 

папечатлѣется

 

въ

 

бла-
годарный,

 

сердцахъ

 

иашихъ".

_________

і
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Аще

 

бо

 

отпущаете

 

человѣномъ

 

согрѣшенгя

 

ихъ,

отпустить

 

и

 

вамъ

  

Отецъ

 

вашъ

 

небесный.
15.

  

Аще

 

лине

 

отпущаете

 

человѣибмъ

 

соірібіЖнія

 

ихъ,

ни

 

Отецъ

 

вашъ

 

отпустить

 

вамъ

 

соірѣшеній

 

вишііхъ.

— Ибо

 

если

 

тзы

 

будете

 

прощать

 

людямъ

 

согрѣшенія

 

ихъ;

то

 

проотитъ

 

и

 

вамъ

 

Отецъ

 

вашъ

 

небесный.'
—

 

А

 

если

 

не

 

будете

 

прощать

 

людямъ

 

согрѣшенія

 

ихъ;

то

 

и

 

Отецъ

 

вашъ

 

не

 

проститъ

 

вамъ

 

согрѣшеній

 

вашихъ.

Научивши,

 

какъ

 

должно

 

молиться

 

и

 

очемъ

 

про-

сить

 

Отца

 

небеспаго,

 

Господь,

 

предлагаетъ

 

объясне-
ние

 

на

 

тѣ

 

мѣста

 

молитвы,

 

въ

 

которыхъ

 

особенно
выразилось

 

новое

 

для

 

его

 

слушателей

 

ученіе.

 

Не-
обходимыми

 

услоиіемъ

 

для

 

полученія

 

прощенія

 

грѣ-

ховъ

 

отъ

 

Бога

 

Господь

 

поставилъ

 

нрощеніе

 

обидъ
нашимъ

 

ближнимъ

 

(ст.

 

12);

 

мысль

 

объ

 

этомъ,

 

вы-

раженную

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

прошеній

 

молитвы,

 

теперь

Онъ

 

шдробно

 

объясняетъ

 

и

 

'какъ

 

бы

 

усиливаете.

Изъ

 

Этого

 

объяснения

 

христіанинъ

 

долженъ

 

понять,

что

 

вся

 

сила

 

молитвы

 

о

 

прощеніи

 

грѣховъ

 

заклю-

чается

 

въ

 

пезлобдпюмъ

 

прощеніи-обидъ

 

нашихъ

 

ближ-
нихъ.

 

При

 

другомъ

 

случаѣ

 

силу

 

молитвы 1

 

соединеп-

1

(*)

 

Продо.Ш'ШО.-С*.

 

Т.

 

К.

  

Г,.

   

1875

 

V.

 

.V

 

Щ



-

 

40

 

-

ной

 

съ

 

прощеніемъ

 

обидъ,

   

Онъ

    

ставитъ

 

наравыѣ

съ

 

чудодѣйствующею

 

силою

 

вѣры

 

(Марк.

 

11,

 

28—26).
16.

  

Шда

 

же

 

поститеся,

 

не

 

будите,

 

якоже

 

лицемѣри,

сѣтующе:

 

помрачаютъ

 

бо

 

лица

 

своя,

 

яко

 

да

 

явятся

 

че-

ловѣкомъ

 

постящеся;

 

аминь

 

глаголю

 

вамъ,

 

яко

 

воспріем-
лютъ

 

мзду

 

свою.

17.

   

Ты

 

оке

 

постяся

 

помажи

 

главу

 

твою

 

и

 

лице

 

твое

умый:
18.

   

Яко

 

да

 

не

 

явитися

 

пеловѣкомъ

 

постяся,

 

но

 

Отцу
твоему,

 

иже

 

въ

 

тайнѣ;

 

и

 

Отецъ

 

твой,

 

видяй

 

въ

 

тай-
нѣ,

 

воздастъ

 

тебѣ

 

явѣ.

— Также,

 

когда

 

поститесь,

 

не

 

будьте

 

унылы,

 

какъ

 

ли-

цемѣры:

 

ибо

 

они

 

принимаютъ

 

на

 

себя

 

мрачныя

 

лица,

 

что-

бы

 

показаться

 

людямъ

 

постящимися.

 

Истинно

 

говорю

 

вамъ,

что

 

они

 

уже

 

получаютъ

 

награду

 

свою.

— А

 

ты,

 

когда

 

постишься,

 

помажь

 

голову

 

твою

 

и

 

умой
лице

 

твое;

— Чтобы

 

явиться

 

постящимся

 

не

 

предъ

 

людьми,

 

но

предъ

 

Отцемъ

 

твоимъ,

 

который

 

втайнѣ;

 

и

 

Отецъ

 

твой,

 

ви-

ляний

 

тайное,

 

воздастъ

 

тебѣ

 

явно.

Послѣ

 

милостыни

 

и

 

молитвы

 

Господь

 

говорить

 

о

постѣ

 

и

 

точно

 

такъ

 

же

 

предостерегаете

 

отъ

 

фари-
сейскаго

 

лицемѣрія.

 

Поста

 

бываетъ

 

или

 

обществен-
ный,

 

установленный

 

церковію

 

для

 

всѣхъ,

 

или

 

част-

ный,

 

исполняемый

 

по

 

личнымъпобужденіямъ

 

и

 

обѣ-

тамъ.

 

Во

 

время

 

общественнаго

 

поста

 

нѣтъ

 

никакой
нужды

 

скрывать

 

отъ

 

людей

 

выраліеніе

 

тѣхъ

 

чувствъ,

которыя

 

свойственны

 

посту

 

ипокаянію;

 

потому

 

что,

когда

 

всѣ

 

постятся

 

и

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

одинаковыми

 

внѣш-

ними

 

знаками

 

выражаютъ

 

свои

 

внутреннія

 

чувства,

тогда

 

нѣтъ

 

мѣста

 

для

 

фарисейскаго

 

тщеславія.

 

По
этому,

 

научая

 

Овоихъ

 

послѣдователей

 

совершать

 

постъ

втайнѣ

 

и

 

безъ

 

всякихъ

 

внѣшнихъ

 

знаковъ

 

печали,

свойственной

 

посту,

 

Господь

 

разумѣізтъ

 

преимуще-

ственно

 

частный

 

постъ.

 

При

 

исполненіи

 

этого

 

поста,

точно

 

такъ

 

же

 

какъ

 

и

 

при

 

исполненіи

 

своихъ

 

част-

ныхъ

 

молитвъ.,

   

фарисеи

  

находили

  

удобный

 

случай



-

 

Ill

 

-

выдаваться,

 

изъ

 

ряда

 

другихъ,

 

яко

 

да

 

явятся

 

m.w-

вѣкомъ

 

постящеся.

 

Частный

 

постъ

 

Господь

 

научаетъ

исполнять

 

не

 

измѣняя

 

своего

 

внѣшняго

 

образа

 

жизни:

,,поманіь

 

голову

 

твою,

 

умой

 

лице

 

твое",

 

какъ

 

это

дѣлаешь

 

ты

 

въ

 

обыкно

 

пенное

 

время

 

и

 

особенно

 

во

дни

 

твоего

 

веселія

 

(Екклез.

 

9,

 

8).

 

Даже

 

и

 

во

 

время

частнаго

 

поста

 

Господь

 

не

 

запрещаетъ

 

собственно
быть

 

уяылымъ,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

самый

 

постъ

 

бываетъ
иногда

 

выраженіемъ

 

или

 

какихъ

 

либо

 

печальныхъ.

воспоминаній

 

(2

 

Пар.

 

1,

 

12,)

 

или

 

скорби

 

раскаянія
во

 

грѣхахъ

 

(і

 

Цар.

 

7.6),

 

но

 

только

 

унылость

 

эта

 

не

должна

 

быть

 

лицемѣрною

 

{яко

 

же

 

лицсмѣри

 

сѣтующе),

на

 

іюказълюдямъ^л

 

явятся

 

человѣко.чъ),

 

а

 

должна

быть

 

естеотвеннымъ

 

выраженіемъ

 

той

 

печали,

 

лоюе

по

 

Бозѣ,

 

которая

 

покаянье

 

нераскаянно

 

во

 

спасете

содѣловаетъ

 

(2

 

Кор.

 

7,

 

10).

 

По

 

отношенію

 

же

 

къ

общественному

 

посту

 

Господь

 

не

 

отвергаетъ

 

даже

тѣхъвнѣшнихъ

 

знаковъ

 

выражееія

 

скорби,

 

которые

были

 

въ

 

употребленіи

 

у

 

древнихъ,

 

какъ

 

напр.

 

измѣ-

пеніе

 

одежды

 

и

 

посыпаніе

 

головы

 

пепломъ

 

(Мат.

 

11,21).
А.

 

-И.

ОБИТАТЕЛИ

 

ЛѢС0ВЪ(*).

П.

 

Причины

 

усаленной

 

эмиграціп

 

дъ

 

Кержімісиіо

 

лѣса-.

Намъ

 

кажется

 

невѣроятною

 

та

 

быстрота,

 

съ

 

ка-

кою

 

совершался

 

ириливъ

 

обитателей

 

въ

 

Керженскіе
лѣса, ,

 

и

 

то

 

многолюдство,

 

которое

 

въ

 

скоромъ

 

вре-

мени

 

собралось

 

здѣсь.

 

Но

 

если

 

мы

 

проникнемъ

 

въ

тѣ

 

многосложный'

 

причины,

 

которыя,

 

споспѣшествуя

распространенно

 

раскола,

 

прямо

 

или

 

косвенно

 

со-

дѣйствовали

 

и

 

бродяжничеству

 

въ

 

средѣ

 

его,

 

то,

 

не

найдемъ

 

въ

 

этомъ

 

явленіи

 

ничего

 

страннаго

 

и

 

не-

вѣроятнаго.

лъ

 

распространенно

 

и

 

усиленно

 

раскола

 

во

 

вто-

рой

 

полонинѣ

 

XYII

 

стол.,

 

т.

 

е.

 

при

 

самомъ

 

началѣ
і

                                    

'
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к

(*)

 

Продолженіе.— См.

 

№

 

18.



-

 

42

 

-

раскола,

 

особенно

 

содѣйствовало

 

ожиданіе

 

близкаго
пришествія

 

антихриста

 

и

 

имѣющаго

 

послѣдовать

вслѣдъ

 

за

 

онымъ

 

страшнаго

 

суда,

 

что,

 

по

 

предпо-

ложению

 

раскольниковъ,

 

имѣло

 

совершиться

 

около

1666

 

г.

 

Это

 

ожиданіе,

 

по

 

свидѣтельству

 

историковъ,

особенно

 

было

 

с-ильно

 

въ

 

Нижегородской

 

губерніии
выразилось

 

здѣсь

 

нѣсколько

 

своеобразнымъ

 

образомъ.
Увѣренность

 

въ

 

пришествіи

 

антихриста

 

была

 

здѣсь

такъ

 

сильна,

 

что

 

съ

 

настушгеніемъ

 

1666

 

г.

 

народъ

совершенно

 

оставилъ

 

свои

 

обыденныя

 

занятія

 

и

 

за-

нять

 

былъ

 

единственно

 

мыслію

 

о

 

близко

 

имѣющемъ

совершиться

 

судѣ

 

Божіемъ.

 

Всѣ

 

ожидали,

 

что

 

вотъ,

вотъ

 

раздастся

 

гласъ

 

трубный— и

 

по

 

гласу

 

этому

 

во-

станутъ

 

мертвые,

 

а

 

тамъ,

 

и

 

судъ.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

та-

кого

 

ожиданія

 

жители

 

покидали

 

свои

 

дома

 

и

 

всѣ

свои

 

пожитки

 

и

 

устремлялись

 

въ

 

лѣса,

 

чтобы

 

здѣсь

въ

 

іюстѣ

 

и

 

молитвѣ

 

приготовиться

 

къ

 

отвѣту

 

въ

день

 

судный.

 

Опустѣли

 

села

 

и

 

деревни,

 

поля

 

оста-

вались

 

незапаханными,

 

домашній

 

скотъ

 

бродилъ

 

безъ
всякаго

 

призора.

 

Немногіе

 

не

 

поддавались

 

этой

 

все-

общей

 

паникѣ,

 

которая,

 

какъ

 

пламя

 

пожара,

 

быстро
охватила

 

воѣхъ;

 

немногіе

 

не

 

раздѣляли

 

этой

 

вѣры

и

 

чаяній

 

большинства.

 

Въ

 

это

 

именно

 

время

 

осо-

бенно

 

оживились

 

Керженскіе

 

лѣса;

 

здѣсь

 

день

 

суд-

ный

 

ожидался

 

съ

 

особенными

 

приготовленіями.

 

Такъ
какъ

 

по

 

всеобщей

 

увѣренности

 

пришествіе

 

Господне
должно

 

совершиться

 

въ

 

ночи

 

на

 

недѣлю

 

мясопуст-

ную

 

(когда

 

церковію

 

совершается

 

воспоминаніе

 

о

страшномъ

 

судѣ)

 

или

 

на

 

праздникъ

 

Троицы,

 

то

 

жи-

тели

 

Нижегородской

 

губерніи,

 

уходя

 

на

 

эти

 

дни

 

въ

лѣса,

 

одѣвались

 

въ

 

саваны,

 

ложились

 

въ

 

заранѣс

приготовленные

 

гробы

 

и

 

въ

 

такомъ

 

иоложеніи

 

ожи-

дали

 

трубы

 

архангельской,

 

напѣвая

 

заунывные,

 

раз-

дирающіе

 

душу,

 

духовные

 

гимны,

 

сложенные

 

ими

 

же

самими.

Но

 

1С66

 

г.

 

прошелъ

 

безъвсякихъ

 

ощутительныхъ

псремѣнъ

 

въ

 

порядкѣ

 

міра,

 

ожиданія

 

раскольниковъ



-Hfe

 

-

не

 

сбылись.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

многіё

 

изъ

 

нихъ

 

вышли

изъ

 

лѣсовъ

 

и

 

возвратились

 

къ

 

своимъпрежнимъза-

нятіямъ.

 

Но

 

многіе

 

подъ

 

вліяніемъ

 

того

 

же

 

изувѣр-

-наго

 

страха

 

предпочли

 

привольную

 

жизнь

 

въ

 

лѣсахъ

жизни

 

общественной

 

и

 

подвиги,

 

а

 

можетъ

 

быть,

 

и

праздность

 

лѣснаго

 

пустынножительства

 

трудамъ

 

и

заботамъ

 

жизни

 

мірской.

 

Керженскіе

 

лѣса

 

так.

 

обр.
не

 

пустѣли.

                                                

'

 

'ю

 

*

 

*№
Въ

 

насту пившія

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

тяжелыя

 

времена

преслѣдованія

 

раскола

 

правительствомъ

 

Керженскіе
лѣса

 

начали

 

наполняться

 

новыми

 

гонимыми

 

посети-
телями,

 

которые

 

искали

 

здѣсь

 

убѣжища

 

отъ

 

пре-

слѣдованія.

 

Страхъ

 

преслѣдованія

 

и

 

наказанія

 

ііле-
четъ

 

въ

 

эти

 

темные

 

дремучіелѣсацѣлыя

 

толпы

 

при-

верженцевъ

 

мнимо

 

.древняго

 

благочестія,

 

не

 

желаю-

щихъ

 

измѣнить

 

ему.

 

Бродящіе

 

по

 

селамъ

 

и

 

дерев-

нямъ

 

расколоучители,

 

пойманные

 

правительственны-

ми

 

сыщиками,

 

бѣгутъ

 

изъ

 

подъ

 

карауловъ

 

и

 

здѣсь,

въ

 

этихъ

 

непроходимыхъ

 

лѣсахъ

 

и

 

трущебахъ,

 

ищутъ

для

 

себя

 

убѣжища.

 

Ихъразсказы

 

о

 

претерпѣнныхъ

ими

 

мученіяхъ

 

и

 

страданіяхъ

 

отъ

 

слугъ

 

антихри-

стовыхъ

 

наводятъ

 

ужасъ

 

на

 

слушателей

 

и

 

внушаютъ

имъ

 

почтеніе

 

и

 

благоговѣніе

 

къ

 

ихъ

 

страдальческимъ

личностямъ.

 

Люди

 

эти

 

дѣлаются

 

начальниками

 

ски-

товъ

 

и

 

своими

 

проповѣдями

 

по

 

окрестностямъ

 

при-

влекаютъ

 

новыя

 

толпы

 

въ

 

Керженскіе

 

лѣса.

Но

 

не

 

одинъ

 

страхъ

 

преслѣдованій

 

со

 

стороны

 

пра-

вительства

 

загонялъ

 

въ

 

Керженскіе

 

лѣса

 

и

 

побуж-
далъ

 

селиться

 

здѣсь

 

раскольниковъ.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

это

 

была

 

одна

 

изъ

 

главныхъ

 

причинъ,

 

но

 

не

 

един-

ственная;

 

было

 

много

 

и

 

другихъ

 

причинъ,

 

лежавшихъ

гораздо

 

глубже,

 

въ

 

самомъ

 

тогдашнемъ

 

поря дкѣ

 

ве-

щей.

 

Потому,

 

чтобы

 

яснѣе

 

понять

 

и

 

вѣрнѣе

 

предста-

вить

 

себѣ

 

эти

 

дѣйствующія

 

причины,

 

мы

 

должны

обратиться

 

къ

 

современному

 

тогдашнему

 

положенно

дѣлъ.
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Расколъ

 

въ

 

нижегородской

 

губерніи

 

съ

 

самыхъ

 

пер-

выхъ

 

временъ

 

усилился

 

болѣе,

 

нежели

 

гдѣ

 

нибудь.
Причиною

 

тому

 

служила

 

большая

 

предварительная

подготовка

 

здѣсь

 

почвы

 

къ

 

его

 

воспріятію.

 

По

 

до-

гадкамъ

 

г.

 

Есипова,

 

съ

 

которыми

 

можно

 

сдгласитьря,

принимая

 

во

 

вниманіе

 

показанія

 

большинства. рас-

кольниковъ

 

на

 

слѣдственныхъ

 

дѣлахъ,

 

„въ

 

восточ-

ной

 

Россіи

 

большинство

 

народонаселенія

 

крестилось

двумя

 

перстами

 

и

 

молитву

 

Іисусовутворило,„по

 

ста-

рому".

 

Можетъ

 

быть,

 

этому

 

способствовала

 

большая
грубость

 

здѣшняго

 

народонаселенія

 

и

 

его

 

пастырей,

отдаленность

 

отъ

 

центра

 

и

 

близость

 

къ

 

окрайнѣ

 

Рос-
сіи;

 

не

 

малую

 

долю

 

вліянія

 

имѣло,

 

по

 

всей

 

вѣроят-

ности,

 

и

 

отсутствие

 

ближайшаго

 

пастырскаго

 

над-

зора,

 

такъ

 

какъ

 

эта

 

область

 

долгое

 

время

 

былапа-
тріаршею.

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

какія

 

бы

 

ни

 

были
тутъ

 

дѣйствующія

 

причины,

 

а

 

эта

 

укоренившаяся

привычка,

 

перешедшая

 

отъ

 

родителей

 

и

 

дѣдовъ,

этотъ

 

малый

 

расколъ

 

,

 

всего

 

болѣе

 

способенъ

 

былъ
привести

 

къ

 

большому

 

расколу

 

и

 

поддержать

 

его.

Потому-то

 

въ

 

концѣ

 

третьей

 

четверти

 

XVII

 

стол,

расколъ

 

здѣсь

 

усилился

 

уже

 

до

 

того,

 

что,

 

по

 

замѣ-

чанію

 

нижегородскаго

 

лѣтописца,

 

„вомногихъселахъ

и

 

деревняхъ

 

крестьяне

 

къ

 

церкви

 

Божіей

 

не

 

прихо-

дили

 

и

 

пѣнія

 

церковнаго

 

и

 

таинствъ

 

отъ

 

нея

 

не

 

при-

нимали,

 

и

 

во

 

всемъ

 

по

 

наученію

 

отъ

 

раскольниковъ

отъ

 

церкви

 

Божіей

 

развратились

 

и

 

многіе

 

нрельсти-

гаася

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми

 

въ

 

овидахъ

 

пожигаше-

ся".~А

 

тутъ

 

явились

 

проповѣдники,

 

выходцы

 

изъ

Керженскихъ

 

лѣсовъ

 

и

 

начали

 

сманивать

 

туда

 

на-

родъ.

 

Выходцы

 

эти

 

разсыпались

 

по

 

всѣмъ

 

окрест-

нымъ

 

селамъ

 

и

 

городамъ,

 

проникали

 

на

 

востокъ,

 

сѣ-

вѣръ,

 

югъ

 

и.

 

западъ,

 

въ

 

отдаленные

 

города

 

Сибири

 

и

города

 

центральныхъ

 

среднихъ

 

губерній,

 

имѣли

 

боль-
шой

 

вѣсъ

 

и

 

значеніе

 

даже

 

въ

 

самой

 

Москвѣ.

 

Они
начали

 

говорить

 

о

 

святости

 

и

 

постническомъ

 

житіи
керженскихъ

 

отщельниковъ,

 

возбуждая

 

воображеніе
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и

 

религіозную

 

ревность

 

въ

 

народѣ

 

и

 

увлекая

 

егоза

собою.

 

Вотъ

 

что

 

проповѣдывали

 

и

 

внушали

 

они

 

всѣмъ

и

 

каждому, .

 

на

 

скромность

 

и

 

податливость

 

которыхъ

хотя

 

сколько

 

нибудь

 

разсчитывали:

 

..живутъ

 

тамо(за
Волгою

 

въ

 

лѣсахъ)

 

человѣцы

 

зѣло

 

добры,

 

отъ

 

раз-

ныхъ

 

градовъ

 

приходятъ

 

ради

 

душевнагоспасенія....
и

 

нѣсть

 

во

 

всей

 

вселеннѣй

 

такія

 

вѣры

 

лутшія

 

яко-

же

 

тамо,

 

и

 

нѣсть

 

нигдѣ

 

добродѣтельныхъ

 

человѣкъ,

якоже

 

тамо,

 

и

 

нѣсть

 

спасенія

 

душевнаго

 

иного

 

хотя-

щимъ

 

спастися,

 

якоже

 

тамо:

 

тамо

 

бо

 

пустынная

 

мѣ-

ста.

 

пространная

 

и

 

многія

 

отцы

 

отъ

 

многихъ

 

лѣтъ

въ

 

тѣхъ

 

пустыняхъ

 

неисходно

 

пребываютъ....

 

вѣра

у

 

нихъ

 

тамо

 

такая,

 

что

 

по

 

старымъ

 

книгамъ

 

поютъ,

читаютъ

 

и

 

гопорятъ,

 

и

 

того

 

ради

 

тамо

 

отцы

 

живутъ

по

 

старой

 

вѣрѣ

 

и

 

добрыя

 

дѣла

 

дѣлаютъ,

 

постъ

 

имѣютъ

и

 

въ

 

безмолвіи

 

пребываютъ,

 

удаляются

 

отъ

 

новыя

вѣры

 

антихристовы1 '

 

(объобращ.

 

раек.

 

15).

 

Говоря
о

 

новой

 

вѣрѣ

 

и

 

новыхъ

 

представителяхъ

 

церкви,

они

 

выражаются

 

такъ:

 

.,,нынѣ

 

новой

 

вѣры

 

архіереи
и

 

попы

 

книги

 

стары

 

премѣнили,

 

и

 

новая

 

учители

индѣ

 

прибавили,

 

индѣ

 

убавили,

 

и

 

молитву

 

Исусову
премѣнили,

 

уже

 

не

 

говорятъ

 

по

 

старому,

 

но

 

по

 

но-

вому,

 

Сына

 

Божія

 

не

 

поминаютъ,

 

и

 

крещаютъ

 

и

вѣнчаютъ

 

ходя

 

вокругъ

 

противъ

 

солнца,

 

а

 

не

 

по

солнцу.

 

Понеже

 

бо

 

нынѣшняго

 

вѣка

 

попы

 

еретики

и

 

антихристовы

 

слуги

 

на

 

старую

 

вѣру

 

гонители...

Аще

 

хощеши

 

ты

 

познати

 

истину

 

и

 

желавши

 

сего,

еже

 

отъ

 

всего

 

сердца

 

спастися,

 

то

 

пойди

 

ты

 

самъ

къ

 

нимъ,

 

и

 

тамо

 

тя

 

оныя

 

старцы

 

научатъ

 

истинно-

му

 

разуму

 

и

 

всякихъ

 

добродѣтелей,

 

и

 

узриши

 

исти-

ну,

 

кромѣ

 

бо

 

того

 

мѣста

 

вънынѣшнее

 

время

 

иного

спасенія

 

нѣсть,

 

и

 

кромѣ

 

старыя

 

вѣры,

 

яко

 

же

 

та-

мошнія

 

отцы

 

проповѣдуютъ,

 

не

 

возможно

 

спастися"
(тамъ

 

же).

 

Такіе

 

и

 

подобные

 

разсказы

 

начали

 

раз-

носиться

 

по

 

всѣмъ

 

окрестностямъ

 

нижегородскихъ

лѣсовъ,

 

и

 

проповѣдь

 

эта

 

далеко

 

понеслась

 

по

 

Россіи.
Олушаетъ

 

простой

 

неискусный

 

въ

 

вѣрѣ

 

вародъ

 

эти
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разскалы

 

о

 

чудныхъ

 

отшельникахъ

 

пустынь,

 

въ

 

постѣ

п

 

молитвѣ

 

хранящихъ

 

древнюю

 

вѣру,

 

вѣру

 

отцевъ.

Чуется

 

ему,

 

что

 

эта

 

вѣра— правая

 

вѣра,

 

та"

 

самая,

которая

 

і

 

передана

 

ему

 

отъ

 

его

 

отцевъ.

 

Въ

 

вообра-
женіи

 

его

 

рисуется

 

чудная

 

картина

 

жизни

 

этихъ

■пустынййковъ,

 

уединеніе,

 

безмолвіе,

 

ихъ

 

правая

 

ве-
ра;

 

Древніе.

 

благочестіе.

 

А

 

тутъ,

 

кругомъ

 

указывали

-ему

 

на

 

Ужасы

 

и

 

свирѣпотво

 

слугъ

 

антихриетовыхъ,

Ш

 

полное

 

оскудѣніе

 

древней

 

вѣрът

 

и

 

благочестія;
„не

 

возможно

 

спастись,

 

говорили

 

ему,

 

і

 

среди

 

этихъ

козней

 

антихриста;

 

вѣра

 

истинная

 

и

 

спаоеніе

 

только

тамъ.

 

въ

 

сокровенномъ

 

мѣстѣ

 

у

 

благочестивыхъ

 

лю-

-дей

 

отпшльниковъ

 

обрѣтпется^'.

 

И

 

вотъ

 

потянулись

цѣлыми

 

семействами

 

къ

 

этому

 

единственному

 

въмірѣ

пристанищу

 

спасенія.

 

,,0тъ

 

многихъ

 

градовъ

 

и

 

весей
безумніи

 

нѣцыи

 

людіе

 

прелыцающеся

 

прелестію

 

ра-

скольства...

 

осташіяюще

 

домы

 

своя

 

и

 

бѣгающе

 

съ

жены

 

И

 

дѣтьми

 

въ

 

тѣ

 

страны

 

за

 

Волгу

 

и

 

около

 

рѣ-

чекъ

 

Керженца

 

и

 

Бѣльбажа

 

живуще

 

по

 

лѣсамъ...и

тамо

 

жизнь

 

свою

 

провождающе,

 

яко

 

кротове

 

слѣпыи,

живутъ

 

самовластно,

 

кійждо

 

бокакимъ

 

діавольскимъ
прелыценіемъ

 

-прелыцаемъ,

 

<

 

тако

 

и

 

живуть".

 

Такіе
новопрелыценные.

 

будучи

 

приняты

 

по

 

особому

 

чино-

положенію

 

на

 

Керженцѣ,

 

соотавляютъ

 

низшій

 

>классъ

людей

 

подъ

 

'началомъ

 

и

 

въ

 

поолушаніи

 

у

 

какого

 

ни-

будь

 

скитника

 

старца;

 

не

 

свѣдущіе

 

да;ке

 

въ

 

грамотѣ

они

 

считаютъ

 

этгх'ь

 

старцевъ

 

зачходячее

 

писаніе,
слова;

 

ихъ

 

за

 

непреложный

 

догматъ.

 

Потому-то ;въ

раскольничьихъ

 

дѣлахъ

 

того

 

времени

 

нерѣдко<

 

и

 

даже

большею

 

чаетію

 

слышимъ

 

мы

 

такого

 

'рода

 

.ссылки

судимыхъ

 

за

 

расколъ:

 

.,такъ-де

 

научалъ

 

меня'

 

выше-

означенный

 

-етарецъ''..,

 

,,а

 

сложеніемъ креста

 

вотри

перста

 

креститься

 

онъ

 

не

 

будетъ,

 

а

 

станетъ

 

по

прежнему

 

но

 

два

 

перста

 

для

 

того,

 

что

 

наученъ

 

кре-

ститься

 

отъ

 

помянутаго

 

старца".
Не

 

малую

 

долю

 

участія

 

въ

 

развитіи

 

и

 

распрост-

ранен^

 

раскола

 

принимало

 

и

 

салю-

 

духовенство. Из-
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вѣстно,

 

что

 

уже

 

въ

 

самое

 

первое

 

время

 

церковный

реформы

 

п.

 

Никона,

 

были

 

встрѣчены

 

большинством?»
духовенства

 

не

 

сочувственно

 

и

 

враждебно.

 

Оно.рре-
спокойно

 

клало

 

новопечатныя

 

книги

 

въ

 

церковный
архивъ

 

и

 

цродолятло

 

отправлять

 

службы

 

по

 

отарьцгь.

Мало

 

того,

 

оно

 

даяіе

 

открыто

 

возстало

 

противъ

 

Ни-
кона

 

и

 

его

 

реформъ.

 

Но

 

первое

 

горячее

 

время

 

про-

шло;

 

казни

 

и

 

ссылки

 

заставили

 

и

 

духовенство

 

всмо-

трѣться

 

въ

 

свое

 

положеніе.

 

Сообразивъ

 

обстоятель-
ства,

 

оно

 

постаралось

 

извлечь

 

изъ

 

нихъ

 

для

 

себя
пользу

 

и

 

пошло

 

къ

 

этому

 

двумя

 

различными

 

путями.

Малограмотное

 

и

 

невѣжеот венное

 

въ

 

умственномъ

отяошеніи

 

духовенство

 

было

 

безсильно

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

тѣми

 

идеями

 

старообрядчества,

 

которыя

 

разносили

и

 

распространяли

 

странствующее

 

про повѣдники— вы-

ходцы

 

лѣсовъ

 

и

 

пустынь.

 

Единственное

 

оружіе,

 

ко-

торое

 

находилось

 

въ

 

ихъ

 

рукахъ

 

противъ

 

раскола—

это

 

доносъ

 

о

 

существующихъ

 

въ

 

приходѣ

 

расколь-

никахъ.

 

Но

 

этимъ— то

 

оружіемъ

 

духовенство

 

менѣе

всего

 

и

 

желало

 

пользоваться

 

по

 

своимъ

 

видамъ

 

и

практическимъ

 

разсчетамъ.

Матеріальное

 

положеніе

 

православнаго

 

духовен-

ства

 

этого

 

времени

 

было

 

далеко

 

не

 

удовлетворитель-

но.

 

Приходы

 

были

 

не

 

многочисленны,

 

а

 

священни-

ковъ

 

при

 

такихъ

 

приходахъ

 

состояло

 

по

 

нѣскольку

человѣкъ.

 

Число

 

церквей,

 

благодаря

 

различнымъ

 

ре-

лигіознымъ

 

побужденіямъ

 

и

 

благотворительности

 

рус-

скаго

 

народа,

 

превышало

 

потребность

 

въ

 

нихъ

 

на-

рода.

 

При

 

тогдашней

 

"

 

бродячей

 

переходной

 

жизни

.крестьянства,

 

при

 

той

 

свободѣ

 

выбора

 

для

 

себя

 

мѣ-

ста

 

жительства,

 

которою

 

оно

 

пользовалось,

 

•

 

пусти-

ли

 

нерѣдко

 

цѣльте

 

приходы

 

и

 

храмы

 

оставались

 

безъ
лрихожанъ.

 

Въ

 

1711

 

г.

 

Рязанской

 

епархіи,

 

Шацка-
го

 

уѣзда,

 

села

 

Ласина,

 

свящ.

 

Аѳанасій

 

Михайлоиъ
писалъ

 

въ

 

своей

 

просьбѣ

 

рязанскому

 

митрополиту

Стефану

 

Яворскому;

 

„въ

 

прошлыхъ

 

годѣхъ

 

быловъ
.томъ

 

селѣ

 

два

 

попа,

 

а

 

въ

 

701

 

г.посвященъвъпопы



-

 

48

 

-

онъ

 

попъ

 

Аѳанасій;

 

а

 

приходу

 

было

 

до

 

ста

 

дворовъ,

а

 

нынѣ

 

по

 

новой

 

переписи

 

осталось

 

пятнадцать

 

дво-

ровъ,

 

а

 

иные

 

деревни

 

опустѣли

 

и

 

двумъ

 

попамъ

 

у

такого

 

малаго

 

прихода

 

кормиться

 

нечѣмъ".

 

(Прав".
Соб.

 

67

 

г.

 

13.)

 

Такіе

 

примѣры многочисленны.

 

Рас-
ходился

 

приходъ.

 

значить

 

пустѣла

 

церковь,

 

не

 

для

чего

 

было

 

оставаться

 

и

 

попу.

 

Еще

 

въ

 

XVII

 

в.

 

въ

нѣкоторыхъ

 

сельскихъ

 

церквахъ

 

было

 

до

 

восьми

 

свя-

щенниковъ.

 

Эта

 

несоразмерность

 

причта

 

съ

 

прихо-

жанами,

 

возрастая

 

время

 

отъ

 

времени

 

все

 

болѣе

 

и

болѣе,

 

особенно

 

сдѣлалась

 

ощутительна

 

къ

 

концу

этого

 

вѣка;

 

въ

 

рѣдкомъ

 

приходѣ

 

не

 

было

 

тогда

 

двухъ

священниковъ,

 

а

 

были

 

примѣры,

 

что

 

у

 

одного

 

при-

хода

 

состояло

 

четырнадцать

 

священниковъ,

 

въпри-

ходахъ,

 

имѣющихъ

 

400

 

дворовъ,

 

легко

 

помѣщалось

по

 

семи

 

священниковъ,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

приходахъ

 

да-

же

 

на

 

33

 

двора

 

было

 

по

 

четыре

 

священника

 

(тамъ
•же).

 

Легко

 

можно

 

представить

 

себѣ

 

каково

 

было

 

по-

лоягеніе ,

 

духовенства

 

въ

 

такихъ

 

приходахъ.

 

При
опустѣвшихъ

 

приходахъ

 

священникъ

 

дѣлался

 

празд-

иымъ,

 

если

 

не

 

находилъ

 

себѣ

 

другаго

 

прихода,

 

а

найти

 

его,

 

какъ

 

можно

 

предположить,

 

было

 

трудно.

И

 

тѣ,

 

которые

 

состояли

 

при

 

приходахъ

 

въ

 

количе-

ствѣ

 

5,

 

7,

 

или

 

14,

 

естественно

 

должны

 

были

 

счи-

тать

 

себя

 

лишними.

 

Не

 

получая

 

ередотвъ

 

къ

 

жизни

отъ

 

такихъ

 

приходонъ,

 

и

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

пускались

 

въ

безцѣльное

 

странствованіе

 

отъ

 

прихода

 

къ

 

приходу

и

 

дѣлались

 

„перехожими

 

священниками".

 

Для

 

сни-

сканія

 

пропитанія

 

себѣ

 

они

 

ходили

 

по

 

городамъ

 

и

селамъ

 

и

 

служили

 

по

 

найму

 

отъ

 

прихожанъ

 

или

 

ча-

стныхъ

 

лицъ

 

(Акты

 

Юрид.

 

Изд.

 

1838

 

г.

 

Ш

 

185.).
Другіе

 

же

 

шли

 

въ

 

Москву

 

и

 

наполняли

 

собою

 

по-

повскій

 

креетцевый

 

рынокъ.

 

Такъ

 

образовалось

 

цѣ-

лое

 

сословіе

 

перехожихъ

 

гуляющихъ

 

поповъ;

 

„въ

Россіи

 

священницы

 

и

 

діаконы..

 

многія

 

ставятся

 

къ

единой

 

церкви,

 

свыше

 

потребы,

 

и

 

многія.

 

оставивъ

свою

 

церковь,

 

къ

 

которой

 

поставлены

 

были,

 

волочат-
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ся

 

сѣмо

 

и

 

овамо

 

(Духов,

 

реглам.

 

ч.

 

14

 

п.

 

23).

 

Та-
кіе

 

странствующее

 

служители

 

вѣры

 

легко

 

попадали

 

въ

расколъ,

 

который

 

представлялъ

 

имъ

 

всѣ

 

матеріаль-
ныя

 

выгоды.

 

Тѣже

 

изъ

 

духовенства,

 

которые

 

оста-

вались

 

при'

 

своихъ

 

приходахъ,

 

или

 

по

 

своему

 

невѣ-

жеству

 

сами

 

склонны

 

были

 

къ

 

расколу

 

и

 

потому

 

дей-
ствовали

 

за

 

одно

 

съ

 

прихожанами,(*]

 

или

 

считали

за

 

лучшее

 

умалчивать

 

о

 

религіозныхъ

 

убѣягденіяхъ

■евоихъ

 

пасомыхъ,

 

прикрывая

 

расколъ

 

и

 

получая

 

за

то

 

хорошее

 

содеряганіе.

 

Первые

 

будучи

 

по

 

дознание

отрѣшены

 

отъ

 

своихъ

 

мѣстъ,

 

а

 

не

 

рѣд ко

 

и

 

по

 

своей
собственной

 

волѣ,

 

служили

 

источникомъ

 

бѣгствую-

щаго

 

священства,

 

которое

 

въ

 

обиліи

 

текло

 

наКер-
женецъ

 

и

 

въ

 

другія

 

раскольничьи

 

страны

 

и,

 

будучи
принято

 

здѣсь,

 

разсылалось

 

•

 

отсюда

 

по

 

городамъ

 

и

селамъ

 

для

 

отправленія

 

у

 

раскольниковъ

 

требъ

 

и

службъ,

 

вторые

 

своимъ

 

потворствомъиприкрытіемъ
раскола

 

поддерживали

 

его

 

въ

 

городахъ

 

и

 

селахъ.

Бывали

 

даже

 

такіе

 

случаи,

 

что

 

въ

 

священники

 

по-

ставлялись

 

такіе

 

люди,

 

которые

 

уже

 

перешли

 

въ

расколъ

 

и

 

перекрещены

 

(Опис.

 

док.

 

и

 

дѣл.

 

Св.

 

Син.
1,

 

325).

  

.

Таковы

 

были

 

общія

 

причины,

 

дѣйствовавшія

 

въ

пользу

 

раскола

 

и

 

его

 

укрывательства.

 

Въ

 

силу

 

этихъ-

то

 

причинъ

 

постоянно

 

совершался

 

новый

 

приливъ

обитателей

 

въ

 

Керженскіе

 

лѣса.

 

Ревнители

 

древня-

го

 

благочестія

 

текли

 

сюда

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ.

 

Текло
сюда

 

грубое,

 

упорное

 

въ

 

суевѣріи

 

монашество,

 

тек-

ло

 

и

 

бѣлое

 

духовенство,

 

текли

 

крестьяне

 

— поселяне,

(*)

 

Такія

 

явденія

 

ин

 

встрѣчаемъ

 

даже

 

иъ

 

самой

 

Москвѣ

 

Такъ

 

свящ.

Ѳеодоръ,

 

служившій

 

въ

 

Ыосквѣ

 

ври

 

церкип

 

Нпко.тая

 

Чудотворца,

 

откло-

нялъ

 

своихъ

 

прихожань

 

отъ

 

хожденія

 

въ

 

православную

 

церковь

 

л

 

отъ

 

жс-

праиленія

 

требъ

 

у

 

правоелашшхъ

 

священниковъ;

 

у

 

него

 

найдены

 

были

 

да-

ры

 

прпвезеииыс

 

изъ

 

Стародубьл.

 

Другой

 

свящепнпкъ

 

Моск.

 

уѣзда

 

с.

 

Се-
ливачева

 

хулилъ

 

православную

 

церковь,

 

„что

 

въ

 

соборной

 

и

 

другихъ

 

церк-

вахъ

 

всякую

 

церковную

 

службу

 

1і

 

св.

 

лпгургію

 

служатъ

 

не

 

противъ

 

пра-

вил!,

 

св.

 

отецъ

 

и

 

Св.

 

Хр.

 

тайны— не

 

тайны";

 

сааъ

 

крестился

 

но

 

расколь-

пичьи

 

(Онио.

 

док.

 

и

 

дѣл.

 

Св.

 

Син.

 

1

 

т.

 

91

 

стр.),



-

 

Щ

 

>)--

текли

 

бездомные

 

и

 

безпріютные

 

бродяги;

 

сюда

 

же

на

 

Керженецъ

 

собирались

 

и

 

бѣглые

 

всякаго

 

рода.

Приходили

 

одни,

 

приходили

 

и

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми—

цѣлыми

 

семействами.

 

Всѣ

 

они

 

находили себѣ пріютъ
и

 

просторъ

 

въ

 

обширныхъ

 

Керженскихъ

 

лѣсахъ.

4.

 

Старооорлдчеокіс

 

скиты

   

въ

 

лѣсахъ;

 

пхъ

 

устронство

 

и

 

управлеше;

жизнь

 

общественная

 

и

 

занятія.

По

 

прибытіи

 

въ

 

Керженскіе

 

лѣса

 

толпы

 

расколь-

никовъ

 

централизуются

 

около

 

какой

 

нибудь

 

расколь-

нической

 

знаменитости,

 

заявившей

 

себя

 

или

 

стра-

даніями

 

отъ

 

слугъ

 

антихристовыхъ,

 

или

 

своею

 

опыт-

ностью

 

и

 

искусствомъ

 

въ

 

иисаніяхъ,

 

начетничествомъ,

или

 

просто

 

умѣньемъ

 

овладѣть

 

невѣжественными

умами

 

людей

 

темныхъ.

 

Подъ

 

его

 

управленіемъ

 

и

 

во-

дительствомъ

 

они

 

поселяются

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

мѣ-

стѣ,

 

преимущественно

 

около

 

рѣкъ,

 

въ

 

изобиліи

 

про-

текающихъ

 

по

 

этимъ

 

лѣсамъ.

 

и

 

устраиваютъ

 

для

себя

 

скитъ.

 

Центромъ

 

такихъ

 

поселеній

 

служила

 

р.

Керженецъ.

 

Мѣсто

 

для

 

скитовъ

 

избиралось

 

по

 

пре-

имуществу

 

въ

 

самой

 

чащѣ

 

лѣса,

 

куда

 

бы

 

не

 

могъ

 

про-

никать

 

посторонній

 

любопытный

 

взглядъ,

 

а

 

тѣмъ

болѣе

 

наблюдательный

 

взглядъ

 

правительственныхъ

сыщиковъ.

 

Поэтому

 

они

 

устроялись

 

вдали

 

отъ

 

окраинъ

лѣса,

 

въ

 

самомъ

 

центрѣ

 

его.

 

Сюда,

 

къ

 

этимъ

 

ски-

тамъ,

 

не

 

существовало

 

ни

 

дорогъ,

 

ни

 

проѣздовъ,

 

а

вели

 

только

 

одни

 

узкія,

 

извилистыя

 

тропинки,

 

про-

ложенныя

 

робкою

 

ногою

 

бѣглецовъ

 

среди

 

болотъ

 

и

трясинъ.

 

Скиты

 

эти,

 

скромное

 

жилище

 

отшельни-

ковъ

 

старообрядцевъ,

 

ничѣмъ

 

не

 

отличались

 

отъ

обыкповенныхъ

 

крестьянекихъ

 

избъ,

 

построенныхъ

наскоро.

 

Среди

 

густаго

 

дремучаго

 

лѣса разсти лает-

ся

 

не

 

большая

 

поляна;

 

посреди

 

поляны

 

стоитъ

 

боль-
шая

 

сосновая

 

изба,

 

обнесенная

 

заборомъ

 

и

 

съ

 

на-

вѣсами

 

внутрь

 

двора;

 

это— скитъ

 

учителя

 

старца.

Изба

 

была

 

съ

 

подклѣтыо;

 

входъ

 

былъ

 

на

 

дворѣ

 

съ

крыльца

 

по

 

темной

 

лѣстницѣ.

  

Три

 

окна

 

выходили
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на

 

дворъ,

 

одно

 

маленькое

 

на

 

поляну.

 

Изба

 

раздѣ-

лялась

 

сѣнями

 

на

 

двѣ

 

половины

 

или

 

большія

 

ком-

наты,

 

въ

 

одной

 

была

 

молельня,

 

въ

 

другой

 

жилая

свѣтлица.

 

Въ

 

молельнѣ

 

кругомъ

 

вдоль

 

бревенчатыхъ
стѣнъ

 

висѣли

 

старинные

 

образа,

 

большіе

 

и

 

малые,

всѣ

 

писанные

 

надеревѣ.

 

Въпереднемъ

 

углувъико-

ностасѣ

 

стояли

 

образа

 

Преображенія

 

Господня,

 

Пе-
черскія

 

Богородицы,

 

Воскресенія

 

Господня,

 

Казан-
скія

 

Богородицы,

 

Николая

 

Чудотворца,

 

въ

 

серебря-
ныхъ

 

окладахъ

 

съ

 

вѣнцами.

 

Передъ

 

нѣкоторыми

теплились

 

лампады,

 

передъ

 

другими

 

горѣли

 

воско-

выя

 

желтыя

 

свѣчи.

 

Тутъ

 

же

 

стоялъ

 

налой

 

и

 

на

 

немъ

Евангеліе

 

въ

 

мѣдной

 

оправѣ;

 

вдоль

 

стѣнъ

 

были

 

лав-

ки,

 

на

 

которыхъ

 

были

 

разбросаны

 

рукописный

 

те-

традки

 

и

 

книги

 

разнаго

 

формата

 

въ

 

деревянныхъ

 

и

кожаныхъ

 

переплетахъ.

 

Такъ

 

описываетъ

 

по

 

поводу

одного

 

раскольничьяго

 

дѣла

 

одинъ

 

скитъ

 

учителя

Кузьмы

 

г.

 

Есиповъ.

 

(Раек,

 

дѣла

 

т.

 

1,

 

стр.

 

361 —2).
Другіе

 

скиты

 

владѣльцевъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

почетна-

го

 

званія

 

учителя,

 

устроялись,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

гораздо

 

проще.

 

Вънихъ

 

не

 

было

 

особыхъ

 

молелень,

такъ

 

какъ

 

такія

 

молельни

 

составляли

 

привиллегію
только

 

учителъекаго

 

скита,

 

къ

 

которому

 

прочіе

 

и

собирались

 

для

 

этой

 

цѣли.

Скитъ

 

учителя

 

старца

 

составлялъ

 

центръ,

 

около

котораго

 

разбрасывались

 

по

 

лѣсу

 

тамъ

 

и

 

сямъ

 

скиты

подначальные.

 

Подначальные

 

учителю

 

жили

 

или

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

нимъ,

 

или

 

особыми

 

скитами

 

въ

 

сравнитель-

но

 

не

 

далекомъ

 

отъ

 

него

 

разстояніи.

 

Вся

 

эта

 

группа

со

 

старцемъ

 

учителемъ

 

во

 

главѣ

 

составляла

 

изъ

 

себя
нѣкоторое

 

іерархическое

 

цѣлое,

 

жила

 

своею

 

жизнію,
назидаласьевоимъ

 

ученіемъ,

 

которое

 

раскрывалъ

 

предъ

нею

 

скитоначальникъ;

 

ему

 

она

 

во

 

всемъ

 

вѣрила,

 

имъ

назидалась,

 

ему

 

слѣдовала

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія:

что

 

сказалъ

 

скитоначальникъ,

 

то

 

свято.

 

Впрочемъ
переходъ

 

изъ

 

одного

 

скита

 

въ

 

другой,

 

отъ

 

одного

старца

 

учителя

 

къ

 

другому

 

не

 

запрещался;

 

ивъдѣ-
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лахъ

 

раскола

 

того

 

времени

 

мы

 

постоянно

 

слышимъ

разсказыподсудимыхъ,

 

что

 

сошелъ-де

 

на

 

керженецъ,

лсилъ

 

у

 

такого-то

 

старца

 

въ

 

скиту

 

столько-то

 

лѣтъ,

а

 

затѣмъ

 

порешелъ

 

вь

 

другой

 

скитъ

 

къ

 

другому

старцу

 

и

 

т.

 

д. Вообще

 

на

 

Керженцѣ

 

съ

 

самыхъпер-

выхъ

 

временъ

 

поселенія

 

образовалось

 

два

 

класса

 

оби-
тателей:

 

собственно

 

скитниковъ,

 

которые

 

имѣли

 

свои

собственные

 

скиты

 

и

 

жили

 

въ

 

нихъ

 

постоянно;

 

это

по

 

большей

 

части

 

были

 

старцы— учители;и— пригаель-

цевъ,

 

бѣглыхъ

 

и

 

бродягъ

 

всякаго

 

рода,

 

которые

странствовали

 

по

 

различнымъ

 

керженскимъ

 

скитамъ,

поживши

 

въ

 

одномъ

 

переходили

 

въ

 

другой,

 

поль-

зуясь

 

неограни ченнымыіравомъ

 

свободы

 

жительства;

этотъ

 

послѣдній

 

классъ

 

былъ

 

многочисленнѣе,

 

и

 

онъ

постоянно

 

обновлялся

 

новыми

 

пришельцами.

 

Жен-
щины

 

живутъ

 

или

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мущинами,

 

или

 

соста-

вляютъ

 

отдѣльный

 

скитъ

 

подъ

 

начальствомъ

 

какой
нибудь

 

старицы,

 

а

 

не

 

рѣдко

 

и

 

старца,

 

котораго

 

имѣютъ

какъ

 

своего

 

наставника.

 

„Живутъ

 

же,

 

говорить

одинъ

 

современникъ

 

очевидецъ,

 

бѣльцы

 

и

 

монахи

своими

 

скитами,

 

кіиждо

 

скитъ,

 

въ

 

которое

 

какое

 

со-

гласіе

 

собравшеся,

 

зваінеся

 

имены

 

своихъ

 

начальни-

ковъ".

 

(схііером.

 

Іоан.

 

7).

 

Тамо

 

раскольницы

 

тако-

выхъ

 

имѣютъ

 

монаховъ

 

у

 

себя

 

начальниками,

 

дающеся

къ

 

нимъ

 

подъ

 

нача.тъ,

 

и

 

имѣютъ

 

ихъ

 

за

 

отцевъ

 

на-

ставниковъ,

 

и

 

живутъ

 

подъ

 

властію

 

ихъ,

 

и

 

пови-

нуются

 

имъ

 

во

 

всемъ,

 

и

 

иочитаютъ

 

ихъ

 

яко

 

властей
великихъ

 

(тамъ

 

же).

 

Епископъ

 

Питиримъ

 

говорить,

что

 

„въ

 

скитахъ

 

тѣхъ

 

жили

 

купно

 

собравшеся

 

старцы

и

 

старицы

 

и

 

бѣлицы

 

разныхъ

 

толковъ,

 

въ

 

иихъ

 

же

преисполнено

 

всякаго

 

блуда

 

и

 

нечистоты

 

и

 

разбой-
ничества

 

и

 

беззаконныхъдѣторожденій

 

(Духов,

 

пращ.

228

 

вопр.).

 

Всѣхъ

 

таковыхъ

 

скитовъ

 

въ

 

Кержен-
скихъ

 

лѣсахъ

 

въ

 

началѣ

 

ХУПІ

 

стол.

 

(1716

 

г.)

 

бы-
ло

 

болѣе

 

8,0UU.
Въ

 

общественной

 

ліизни

 

этихъ

 

отшельниковъ

 

мы

напрасно

 

стали

 

бы

 

искать

   

чего

   

нибудь

 

правильно
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организованнаго.

 

Каждый

 

скитъ

 

жилъ

 

здѣоь

 

своею

особою

 

самостоятельною

 

жизнію.

 

Здѣсьнебыло

 

того

строгаго

 

порядка

 

и

 

единства,

 

какіе

 

мы

 

находимъ

 

въ

знаменитыхъ

 

скитахъ

 

Поморскихъ;

 

потому

 

что

 

не

было

 

и

 

не

 

являлось

 

людей

 

съ

 

такимъ

 

изворотливымъ

умомъ,

 

значеніемъ

 

и

 

всеобщею

 

довѣренностію,

 

каковы

были

 

братья

 

Денисовы.

 

Потому

 

Керженскіе

 

лѣса

всегда

 

были

 

мѣстомъ

 

сбора

 

людей

 

самыхъ

 

разнооб-
разныхъ

 

взглядовъ

 

и

 

понятій.

 

людей,

 

въ

 

высшей
степени

 

невѣжественныхъ.

 

которые

 

кромѣ

 

своей

 

не-

примиримой

 

ненависти

 

къ

 

церкви,

 

по

 

выраженію
прот.

 

Іоанпова,

 

не

 

имѣли

 

между

 

собою

 

ничего

 

об-
щага.

 

Хотя

 

и

 

здѣсь

 

скиты

 

находились

 

подъ

 

началь-

ствомъ

 

одного

 

старца

 

скитоначальника,

 

однакожъ

это

 

подчиненіе

 

касалось

 

одного

 

только

 

учительства;

во

 

всемъ

 

же

 

прочемъ

 

каждый

 

расиолагалъ

 

самъ

 

со-

бою

 

по

 

своему

 

произволу

 

и

 

усмотрѣнію.

 

Доколѣ

 

жи-

лось

 

ему

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

скиту,— онъ

 

жилъ;

 

не

задумалось

 

оставаться

 

въ

 

немъ,

 

онъ

 

переходилъ

 

въ

другой,

 

а

 

то

 

и

 

совсѣмъ

 

уходилъ

 

изъ

 

Керженскихъ
лѣсовъ.

 

Такого

 

рода

 

странствованія

 

изъ

 

одного

 

скита

въ

 

другой

 

здѣсь

 

было

 

самымъ

 

обыденнымъ

 

явлевіемъ;
это

 

была

 

свободная

 

община,

 

основанная

 

на

 

началахъ

свободнаго

 

выбора

 

мѣста

 

жительства.

 

Обширность
лѣсовъ

 

и

 

свободныхъ

 

для.

 

поселеній

 

мѣстъ

 

предста-

вляли

 

къ

 

тому

 

всѣ

 

удобства;

 

ихъ

 

безопасность

 

отъ

правительства

 

и

 

непроходимость

 

дополняли

 

это-

 

Здѣсь

не

 

было

 

никакого

 

общиннаго

 

порядка,

 

не

 

было

 

и

 

ни-

какихъ

 

элементовъ,

 

которые

 

бы

 

связывали

 

членовъ

общины

 

взаимными

 

выгодами

 

и

 

пользами

 

общежитія,
какъ

 

это

 

было

 

въ

 

скитахъ

 

у

 

Денисовыхъ.

 

Не

 

было
здѣеь'

 

никакихъ

 

общинпыхъ

 

владѣній,

 

не

 

было

 

ини-

какого

 

правильно

 

организованнаго

 

раздѣленія

 

труда.

Каждый

 

жилъ

 

для

 

себя

 

и

 

посебѣ,—

 

вотъ

 

все,

 

чѣмъ

можно

 

характеризовать

 

эту

 

общину.

 

Она

 

по

 

своему

устройству

 

составляла

 

полнѣйшую

 

противоположность

Выговскому

 

общеллітію.

 

Земледѣліемъ

 

здѣсь

 

еовер-
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шенно

 

не

 

занимались.

 

Матеріальная

 

жизнь

 

этихъ

 

лѣ-

сныхъ

 

обитателей

 

поддерживалась

 

или

 

какимъ

 

нибудь
ремесломъ,

 

если

 

кто

 

былъ

 

обученъ

 

ему

 

ранѣе,

 

какъ

напр.

 

плели

 

лапти,

 

корзины,

 

ходили

 

на

 

струга

 

на

Волгу

 

и

 

под-,

 

а

 

главныя

 

средства

 

къ

 

жизни

 

со-

ставляли

 

подаянія,

 

которыя,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

рас-

кольничьихъ

 

общинахъ,

 

присылались

 

изъ

 

городовъ,

селъ

 

и

 

деревень

 

отъ

 

жившихъ

 

тамъ

 

собратовъ

 

еди-

носогласниковъ,

 

и

 

наконецъ

 

бродяжничество.

 

Агенты
Керженскихъ

 

лѣсовъ

 

—

 

бродяги

 

разсылалися

 

повсюду;

ими

 

были

 

наполнены

 

всѣ

 

окрестный

 

села

 

и

 

деревни,

они

 

проникали

 

въ

 

отдаленные

 

города

 

среднихъ

 

и

южныхъ

 

губерній,

 

мнол;ество

 

ихъ

 

было

 

и

 

въ

 

самой
Москвѣ;

 

они-то

 

вездѣ

 

собирали

 

подаянія

 

и

 

отправля-

ли

 

ихъ

 

въ

 

Керженскіе

 

лѣса.

 

Вообще

 

въ

 

этихъ

 

лѣ-

сахъ

 

собирался

 

по

 

большей

 

части

 

людъ,

 

туго

 

под-

дающійся

 

необходимости

 

трудомъ

 

снискивать

 

себѣ

пропитаніе

 

и

 

потому

 

не

 

имѣвшій

 

никакого

 

своего

 

хо-

зяйства.

 

Отъ

 

того-то

 

это

 

мѣсто

 

раскольническихъ

 

ио-

селеній

 

ничѣмъ

 

не

 

зарекомендовало

 

себя

 

съ

 

хорошей
стороны

 

и

 

не

 

обратило

 

на

 

себя

 

съ

 

этой

 

стороны

вниманія

 

правительства,

 

какимъ

 

пользовались

 

скиты

Поморскіе.

 

Это

 

было

 

темное

 

мѣсто

 

столь

 

же

 

темныхъ

людей,

 

мало

 

заботившихся

 

оматеріальномъ

 

и

 

до

 

фа-
натизма

 

преданныхъ

 

своей

 

только

 

древней

 

вѣрѣ.Это

было

 

ноприще

 

безцѣльнаго

 

бродяжничества

 

людей,
или

 

до

 

изступленія

 

преданныхъ-своймъ

 

мечтамъ

 

о

 

со-

хранены

 

и

 

поддержаніи

 

гибнущаго

 

древня

 

го

 

благо-
честія,

 

людей

 

грубыхъ

 

и

 

невѣжественныхъ,

 

которыхъ

все

 

достоинство

 

заключалось

 

только

 

въ

 

ихъ

 

фана-
тизмѣ,— или

 

бѣглецовъ

 

и

 

бродягъ

 

такого

 

рода,

 

кото-

рыхъ

 

привлекла

 

сюда

 

не

 

вѣра

 

и

 

спасеніе,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

они

 

мало

 

помышляютъ

 

и

 

которыя

 

для

 

нихъ

безразличны,

 

но

 

необходимость

 

укрыться

 

отъ

 

спра-

ведливой

 

кары

 

и

 

прсслѣдовапія

 

закона,

 

а

 

не

 

рѣдко

и

 

просто

 

пользованіе

 

готовымъ

 

содержаніемъ.
(Продолженіе

  

(іудетъ.)
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Дъ,,

 

паду

 

и^

 

въ^обычад
у

 

такъ

 

.разылае,маго

 

обрдзр,вадиаг<о

 

общесдда, .,

 

с.адитъся .

 

за

столь,

 

до

 

■ио.йашчдф/^ьпрощ-

 

,Д: ( нр

 

дстіросивщи

 

^8ВѲ®0і

велія

 

Божіа

 

на

 

вкущешё

 

.«„ищи

 

#р, .здравиц.

 

'

 

Д

 

еддѣт>

 

..,#»

сголр.мъ

 

.б,евь;.

 

страха

 

,Дчади

 

и '

 

$Ш'0£0вЬшц.,1}цщр.

 

ддш'Да

въ

 

тдадщъ

 

домахъ,

 

ие;

 

здщаь,

 

.чему

 

больщеідивдтьея;,

 

і»-

му

 

<ЛЩ

 

съ

 

каврдр

 

неррржпрсию

 

этиклдодм.садятоя^аст.олъ,

даже,

 

ни

 

врезу,

 

не

 

<дершЧ)е&т,ившись,-

 

|уь,

 

даицро.сами

 

pp.

 

ру-

кахъ

 

и

 

сь

 

праздным,'

 

ідерІдоо .

 

дая^е

 

дъщлы..у.и и

 

д.^удьнъь

ын,

 

словаад^на.ушЯЪ,,!!

 

иди

 

тоду^какь-.оди

 

.ецобо^нц
подчасц..:

 

дагае

 

1;швс£мдийедриддчнО|,

 

вщ-тч,;

 

себя т яо

 

рр.е-

все,

 

что

 

тодькр

 

взрйдетъ,

 

,им'ь

 

.д;а

 

умъ,

 

э$от& т0іф

 

тоцбылд
совершенно

 

бе?брждыя

 

д,

 

.безумвыя

 

р[І;.уи,, ;или

 

тмі\і,г>щи

конедъ,

 

.^дивлаіъся,

 

съ

 

какимъ

 

глумленіемъ

 

«ни

 

^мотрятъ

на

 

священника,

 

нцедъ

 

дірішятде.мъ

 

ппщщбларословля.ющатт
го

 

традезу,

 

во

 

вредя

 

рринятія

 

ея

 

или

 

спдішдаго. безмолв-
но

 

ял,и

 

говорящего

 

р .иредметахъ

 

дудчіеснасдтелызыхъ,

 

а.

но.сл.п

 

дрддятія -,еи.

 

благодаря

 

ііи^9,.Д*Ш*(#.ѴАгфока.ніи

 

ея.

Отъ

 

та.къ

 

.дазываеіуіго

 

образованная

 

цбщесіва

 

мода-эі.а

и

 

обычай

 

стали,

 

далее,

 

переходим,

 

и

 

въ

 

среду

 

дростоиа-

родиуксде

 

.р^дд.о..

 

и

 

ту.тъ

 

,случается ,впдѣть

 

людей,

 

кото-

рые

 

садятся

 

за

 

.етолъ,

 

или

 

.совсѣмъ

 

не

 

перекресдивдіисі,,

или

 

едва, 'махнувши

 

.рукрір

 

;по„,своеиу

 

ічелу

 

и

 

пррсямъ,

 

или

;кс

 

съ

 

перстами

 

РДДРД

 

,,,1>уци','. мое- какъ

 

.сложенными

 

для

креешаго

 

знамещя,

 

и,

 

съ,

 

папиросою

 

въ

 

другой,

 

,и

 

,кото-

рые

 

за

 

стрл,ом.ъ

 

позврляютъ

 

еебѣ

 

не

 

умолкая

 

говорить

 

о

разныхъ

 

нредмегахъ,

 

о

 

кои хъ

 

бы

 

и

 

,ре

 

м'Ьст,о

 

и

 

не

 

вре-

мя

 

был.о

 

говорить

 

здѣсь.

 

Хорошо

 

ли

 

все

 

это

 

и

 

прилично

ли

 

христіанамъ?

 

Ахъ,

 

братіе,

 

и

 

нехорошо,

 

и

 

неприлично!
Пища

 

н

 

шггіе,

 

которыми

 

мы

 

подкрѣнляемъ

 

свои

 

тѣлес-

иыа

 

силы,

 

суть

 

дары

 

Божіц:

 

нодастъ

 

нхъ

 

намъ

 

Господь,
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мы

 

не

 

будемъ

 

ни

 

алкать,

 

ни

 

жаждать;

 

не

 

дастъ,

 

и

 

мы

будемъ

 

изнемогать

 

и

 

умирать

 

отъ

 

голода

 

и

 

жажды.

 

За-
ключить

 

Господь

 

Небо -три

 

года

 

и

 

шесть

 

мѣсядевъ

 

при

пророкѣ

 

Идіѣ

 

за

 

беззаконія

 

народа

 

израильскаго,

 

и

 

не

было

 

во

 

Израли

 

ни

 

дождя,

 

ни

 

росы

 

и

 

потоки

 

всѣ

 

изсохли,

и

 

земля

 

не

 

дала

 

плода

 

своего,

 

и

 

насталъ

 

великій

 

голодъ.

По

 

повелѣнію

 

Божію,

 

ударилъ

 

нѣкогда

 

Моисей

 

жезломъ по

рѣкѣ

 

Нилу,

 

и

 

вода

 

вся

 

въ

 

землѣ

 

египетской

 

превратилась

въ

 

кровь,

 

и

 

рыба

 

въ

 

ней

 

померла,

 

и

 

люди

 

стали

 

изнемо-

гать

 

отъ

 

жажды;

 

или

 

простеръ

 

онъ

 

жезлъ

 

свой

 

къ

 

небу,

и

 

Господь

 

произвелъ

 

громъ

 

и

 

градъ,

 

и

 

выбиты

 

были

 

всѣ

посѣвы

 

египтянъ,

 

и

 

еще

 

простеръ

 

Моисей

 

жезлъ

 

свой

 

на

землю,

 

и

 

налетѣла

 

саранча

 

и

 

пожрала

 

въ

 

землѣ

 

египет-

ской

 

всю

 

растительность,

 

какая

 

уцѣлѣла

 

отъ

 

града;

 

не

далъ

 

Господь

 

благовремепныхъ

 

дождей

 

намъ

 

въ

 

сороко-

вой

 

годъ,

 

и

 

насталъ

 

у

 

насъ

 

великій

 

голодъ,

 

и

 

люди

 

вмѣ-

сто

 

чистаго

 

хлѣба

 

ѣли

 

то,

 

чѣмъ

 

обыкновенно

 

кормятъ

 

сви-

ней;

 

по

 

велѣнію

 

Его

 

дохнулъ

 

нынѣшпею

 

весною

 

холод-

ный

 

вѣтеръ, и

 

среди

 

весны

 

настала

 

у

 

насъ

 

вторая

 

зима,

и

 

погибли

 

всѣ

 

древесные

 

плоды

 

наши.

 

Поэтому-то

 

и

 

долж-

ны

 

мы,

 

братіе,

 

всегда

 

принимать

 

пищу

 

не

 

иначе,

 

кань

съ

 

благоговѣніемъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

Подателемъ

 

всѣхъ

 

благъ,
и

 

съ

 

благодарностію

 

къ

 

Нему

 

за

 

дарованіе

 

намъ

 

пищи

 

во

благовременігс

 

на

 

пользу

 

нашу

 

и

 

подкрѣпленіе

 

нашихъ

тѣлесныхъ

 

силъ.

 

А,

 

посудите

 

сами,

 

какое

 

благоговѣніе

предъ

 

Господомъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

люди,

 

ни

 

за

 

столъ

 

садясь,

ни

 

изъ-за

 

стола

 

выходя,

 

вовсе

 

не

 

думаютъ

 

о

 

БогЬ,

 

По-
дателѣ

 

всѣхъ

 

благъ,

 

и

 

гдѣ

 

надъ

 

трапезою

 

ихъ -

 

носятся

клубы

 

одуряющаго

 

табачнаго

 

дыма,

 

гдѣ

 

за столомъ слы-

шатся

 

и

 

смѣхъ,

 

и

 

хохотъ,

 

и

 

всякія

 

праздныя

 

слова?

 

Ка-
кая

 

и

 

благодарность

 

къ

 

Господу

 

тамъ,

 

гдѣ

 

люди

 

вовсе

 

и

не

 

думаютъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

вкушаемое

 

ими

 

дано

 

Господомъ
по

 

Его

 

къ

 

нимъ

 

благости?

 

И

 

еще:

 

пищу

 

и

 

питіе

 

за

 

тра-

пезою

 

мы

 

употребляемъ

 

для

 

подкрѣпленія

 

своихъ

 

силъ

 

и

поддержанія

 

жизни;

 

стало

 

быть,

 

принятіе

 

пищи

 

есть

 

для

нашей

 

жизни

 

хотя

 

и

 

естественное

 

и

 

необходимое,

 

но

 

тЬмъ
не

 

менѣе

 

важное

 

дѣйствіе:

 

необходимо,

 

чтобы

 

принимае-

мая

 

нами

 

пища

 

послужила

 

намъ

 

не

 

во

 

вредъ,

 

а

 

въ

 

поль-

зу,

 

во

 

здравіе

 

нашего

 

тѣла.

 

Но

 

всякое

 

дѣло

 

вѣдь

 

тогда

только

 

и

 

бываеть

 

благоуспѣшие,

   

когда

 

оно

 

совершается
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ст.

 

благословенія

 

Божія,

 

и

 

когда

 

въ

 

это

 

время

 

и

 

на

 

насъ

 

са-

мпхъ

 

и

 

на

 

самомъ

 

совершаемомъ

 

нами

 

дѣйствіи-

 

почіетъ
благословёпіе

 

Божіе;

 

поэтому-то

 

и

 

пищу

 

вкушать

 

мы

 

долж-

ны

 

не

 

иначе 1,

 

какъ

 

испросивши

 

•

 

на

 

то

 

благословеніе

 

Бо-
жіе.

 

Пища,

 

принимаемая

 

безъ

 

благословеШя 1

 

Божія,

 

по-

служить

 

ли

 

въ

 

совершенН} гю

 

пользу,

 

въ

 

дѣйствительное

подкрѣпленіё

 

тѣлесныхъ

 

силъ?

 

Конечно,

 

нѣтъ.

 

Вотъ

 

отъ

этого-то

 

нынѣ

 

и

 

слышатся

 

повсюду

 

толки

 

о

 

томъ,

 

будто

бы

 

отъ

 

того

 

многіе

 

слабы

 

силами,

 

что

 

Ѣдятѣ

 

Малопита-

тельную

 

пищу,

 

особенно'

 

постную;

 

которая

 

будто

 

бы

 

слиш-

комъ

 

тяжела,

 

и

 

врачи

 

одному

 

за

 

друтимъ

 

прийазываютъ
всегда

 

ѣсть

 

скоромную

 

пищу

 

и

 

йе

 

хранить

 

положенныхъ

церковію

 

постовъ!

 

И

 

одНакоже

 

скоромная

 

пища

 

не

 

помо-

гаетъ

 

нарушителямъ

 

постовъ:

 

они

 

еще

 

чаще

 

другихъ

 

жа-

луются;

 

надвое

 

нездоровье

 

и

 

слабость

 

силъ,

 

стало

 

быть,
п

 

всегда

 

употребляемая

 

ими

 

скоромная

 

пища

 

не

 

идетъ

имъ

 

въ' пользу

 

и

 

здоровье.

 

Нѣтъ!

 

тутъ

 

не

 

пища

 

виною

слабости

 

силъ,

 

а

 

мы

 

сами:

 

мы

 

вкушаемъ

 

пищу

 

безъ

 

бла-
гословенія

 

Божія,

 

и

 

Господь

 

недаетъ

 

ей

 

благодати

 

укрѣп-

лять

 

наше

 

тѣло.

ІТѢтъ,

 

не

 

такъ

 

должны

 

поступать

 

истинные

 

христіане
дредъ

 

принятіемъ

 

пищи

 

и

 

во

 

время

 

припятія

 

ея,

 

какъ

нынѣ

 

поступаютъ

 

многіе.

 

Спаситель

 

нашъ

 

не

 

такъ

 

посту-

пать

 

училъ

 

своихъ

 

иослѣдователей:

 

Онъ

 

самъ

 

далъ

 

намъ

великій

 

примѣръ

 

вкушать

 

пищу

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

н

 

съ

благословепія

 

Божія.

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

евапгельскомъ

 

чте-

ніи

 

мы

 

слышали,

 

какъ

 

въ

 

пустынѣ,

 

взявши

 

пять

 

хлѣбовъ

и

 

двѣ

 

рыбы,

 

сначала

 

воззрѣлъ

 

на

 

небо

 

и

 

благословилъ
ихъ,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

преломилъ

 

хлѣбы

 

и

 

далъ

 

ученикамъ

для

 

раздаянія

 

народу:

 

благословенные

 

Имъ

 

хлѣбы

 

полу-

чили

 

отъ

 

Бога

 

Отца

 

особенную

 

благодать,

 

такъ

 

что

 

ими

насытились

 

всѣ

 

fiBini'e

 

ихъ,

 

И

 

еще

 

осталось

 

двѣнадцать

полныхъ

 

корзйнъ

 

съ

 

кусками

 

хлѣба,

 

а

 

ѣвшихъ,

 

кромѣ

женщинъ

 

и

 

дѣтей,

 

было

 

пять

 

тысячъ

 

человѣкъ.

 

Не

 

такъ

поступали

 

и

 

древніе

 

христіане

 

и

 

наши

 

п])едкп,

 

какъ

 

ны-

нѣ

 

поступаютъ

 

мДогіе:

 

они

 

не

 

иначе

 

всегда

 

садились

 

за

столъ

 

и

 

не

 

иначе

 

вкушали

 

пищу,

 

какъ

 

иослѣ

 

молитвы

 

и

съ

 

благоговѣніемъ,

 

и

 

изъ-за

 

стола

 

не

 

иначе

 

выходили,

какъ

 

съ

 

благодарственною

 

къ

 

Богу

 

молитвою

 

за

 

насыще-

ніе.

 

Не

 

такъ

 

еще

 

и

 

пынѣ

   

поступаютъ

 

люди

 

благочести-



-

 

№

 

-

.вые:

 

зайдите

 

къ- (благочестивый

 

хрдстіанскій

 

домъ,

 

и

 

уви-

дите,

 

съ

 

какимъ

 

.благогрвѣшемъ

 

всѣ

 

и

 

за

 

столъ

 

садится

.н, ; -пдщу

 

экушаютъ^

 

и

 

ісакъ

 

усердно

 

молятся

 

и

 

предъ

 

при-

дятіемъ

 

пищи

 

и

 

послѣ,

 

.принялія

 

ея,

 

и

 

оттого

 

пища

 

имъ

идетъмво.^дравіе,,.,,,;

 

■.,,.

    

,

Брат№і!,.МРОго і пыиѣ

 

простые

 

люди

 

передимаютъ

 

обы-

чаевъ

 

у,

 

так'іЬ,,ідазыйаемагорбразованнаго

 

общества,

 

но

 

не

всѣудчэ

 

эти,

 

обычаи

 

хороши.:

 

по

 

крайней

 

мѣ\рѣ,

 

какъ

 

вы

 

сами

тедерь,

 

фид^ли,,

 

юченъ

 

^рр.хорощъ

 

рбычай

 

вкушать

 

пищу

.безъ

 

,благопрвѣнія

 

,и

 

,благословенія

 

Божія.

 

Молю

 

и

 

прошу

васъ

 

не

 

;сЛіЬДрвать

 

этому

 

обычаю.

 

Садигесь

 

за

 

трапезу

 

съ

,молитвою.,и,ііблагоговѣніемъ,

 

не

 

позволяйте

 

себѣ

 

вовремя

трапезы

 

вести

 

праздныя

 

рѣчи,

 

и

 

послѣ

 

всегда

 

благодари-
те

 

Бога

 

за

 

яас.ыщеніе

 

васъ.

 

Аминь.

»

 

■■•■

 

•■■'■ : ''

                                        

Овящ.

 

М.

 

Бурцѳвъ.

I

   

tin

      

'

                               

:

                                                                

■■■

СВОБОДА

 

СОВѢСТЙ

  

ВЪ

 

ДѢЛѢ

 

РЕЛИГІЙ

 

И
СТАРООБРЯДЧЕСТВО.

Бопросъ

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіи

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

рѣшается

 

неодинаково.

 

„Свобода

 

совѣсти,

 

го-

ворптъ

 

прот.

 

Ключаревъ.

 

не

 

есть

 

какая

 

либо

 

привиллегія,
принадлежащая

 

намъ

 

отъ

 

рожденія,

 

во

 

имя

 

которой

 

мы

можемъ

 

требовать

 

себѣ

 

отъ

 

властей

 

гражданскихъ

 

и

 

цер-

ковныхъ

 

какпхъ

 

либо

 

уступокъ,

 

расширяющихъ

 

свободу
нашей

 

жизни.

 

Она

 

есть

 

совершенство

 

духовное

 

и

 

при-

томъ

 

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

еще

 

искомое

 

и

 

вполні;

 

принадле-

жащее

 

только

 

праведпикамъ.

 

Она

 

состоить

 

въ

 

безцрепят-
ственномъ,

 

охотномъ,

 

иеуклонномъ

 

и

 

совершенномъ

 

ис-

нолпеніи

 

закона

 

нравственнаго,

 

чѣмъ

 

мы

 

не

 

можемъ

 

еще

похвалиться.

 

Она

 

состоить

 

въ

 

нравѣ

 

относиться

 

къ

 

по-

становлепіямъ

 

закона

 

обрядовымъ

 

до

 

высшему

 

разумѣ-

пію

 

законовъ

 

и

 

цѣлеи

 

нравственныхъ,

 

чего

 

мы

 

не

 

можемъ

еще

 

себѣ

 

позволить

 

за

 

немногими

 

исключеніями"

 

(Моск.
Вѣд.

 

1876

 

г.

 

Щ

 

56).

 

,, Свобода

 

и

 

совѣсть— это

 

два

 

попя-

хія,

 

не

 

имѣющія

 

между

 

собою

 

ничего

 

общаго",

 

разеуж-

даетъ

 

прот.

 

Янышевъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросъ

 

,,о

 

свободѣ

совѣстн",

 

поставленный

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

засѣданій

 

Петербург,
отдѣлд

 

Общества

 

любителей

 

дух.

 

нросвъщ.

 

членомъ

 

этого
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общества

 

Тернеромъ.

 

Совѣсть

 

„есть

 

сознаніе

 

именно

 

не-

вольнаго

 

движенія

 

нраветвепнаго

 

чувства,

 

вознивающагО

безъ

 

нашего

 

согласія,

 

часто

 

протйвъ

 

нашей

 

йОлй

 

по

 

по-

воду

 

свободныхъ

 

намѣреній :

 

или

 

дѣйегвій

 

нашді ъ

 

ли

 

со^
ственныхъ,

 

или

 

дѣйствій

 

другихъ

 

людей";

 

она

 

недостун- 1

на

 

ни'какимъ

 

,,стѣсненіямъ

 

или

 

оевобожденіямъ"

 

:

 

со

 

^етО-1

роны

 

внѣшняго

 

законодательства.

 

Другое

 

дѣло -- внѣшнее

выражёніе

 

этого

 

сознанія

 

или

 

этого

 

дввжейія'

 

нр^авсігв.
чувства.

 

Если

 

совѣсть

 

разсматривать

 

вЪ

 

предѣлахъ

 

рёли-
гіозпыхъ

 

убѣжденій,

 

то

 

рѣчь

 

можетъ

 

; быть;

 

не

 

о

 

свободѣ

совѣсти,

 

а

 

о

 

свободѣ

 

вѣроисповѣданія,

 

и

 

вОпросъ !

 

объ

 

этой
послѣдпей

 

можетъ

 

быть

 

рѢшеНъ

 

церковіЮ А

 

толъйа'ют'рп'-
датОльпо.

 

Въ

 

области

 

даже

 

государственной

 

рѣпіеніе

 

•во-

проса

 

0

 

свобОдѣ

 

вѣроисповѣдайія

 

не

 

можетъбыть

 

безраз*-
личио.

 

„Интересы

 

церкви

 

■■

 

и

 

/государства

 

долж'йы

 

быть'

 

обг
щіе,

 

и

 

потому

 

,,дѣятельпость

 

государства

 

необходимо

 

на-

правляется

 

на

 

защиту

 

церкви".

 

„Церковь

 

уничтожила 1

 

бы
себя,

 

если

 

бы

 

с

 

во

 

имъ

 

членамъ

 

предоставила

 

-полную'йво»-

боду

 

вѣрованій

 

и

 

не

 

исключала

 

изъ

 

своей

 

Среды

 

всѣхѣ

иномыслящихъ.

 

Дозволить

 

свободу

 

вѣроисповѣданій

 

i.'to

стороны

 

церкви

 

значило

 

бы

 

поэтому

 

посягнуть

 

на

 

собсть
венное

 

свое

 

разрушеніе".

 

Безусловная

 

вѣротерпимоеть

дѣйствительно

 

не

 

возможна

 

въ

 

церкви,

 

соглашается

 

г.

Тернеръ,

 

но

 

церковь

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

заблужденіямп

 

и

 

въ

охранении

 

себя

 

должна

 

дѣйствовать

 

не

 

государствен пыып,

репрессивно-карательными

 

мѣрами,

 

а

 

свойственными

 

ей
правственно-просвѣтитсльными

 

мѣрами.

 

Смѣшеніе

 

этихъ

элементовъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

представляется

 

пемысли-

мымъ,

 

потому

 

что

 

нынѣшнія

 

государства

 

не

 

носятъ

 

*на

себѣ

 

характера

 

теократіи.

 

Всякое

 

чисто

 

религіозное

 

уче-

нее

 

должно

 

быть

 

свободно.

 

Безъ

 

свободы

 

религіозныхъ
убѣжденій

 

не

 

возможно

 

никакое

 

развитіе

 

религіознаго
сознапія.

 

Отсюда,

 

на

 

свободу

 

совѣсти

 

нельзя

 

смотрѣть

 

какъ

на

 

результата

 

означеннаго

 

развитія,

 

по

 

какъ

 

на

 

необхо-
димое

 

условіе

 

для

 

него.

 

Въ

 

отношеніи

 

къ

 

свободѣ

 

совѣсти

католичество

 

и

 

православіе

 

совершенно

 

различны;

 

въ

 

пер-

вомъ

 

правительственныя

 

распоряженія

 

и

 

внѣшнія

 

кара-

тельный

 

мѣры

 

составляютъ

 

своего

 

рода

 

догматъ,

 

для

 

вто-

( раго

 

опи

 

не

 

догматъ,

 

а'

 

элементъ,

 

имѣвшій

 

значеніе

 

въ

первое

 

время

 

церкви,

 

пока

 

корабль

 

ея

 

не

 

утвердился

 

еще

на

 

волнахъ

 

морскихъ"

 

(Церк.

 

Вѣст.

 

1876

 

г.

 

№

 

17).



-

 

60

 

-

Вообще

 

же

 

о

 

свобод!;

 

,совѣсти

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіи

 

суще-

ствуютъ

 

два

 

протпврположпыя

 

мнѣнія.

 

Одни

 

стоятъ

 

про-

тивъ

 

безусловной

 

свободы

 

совѣсти

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіи

 

и

доказываютъ,

 

что

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

западныхъ

 

государствъ

свобода

 

совѣсти

 

не

 

пользуется

 

на

 

дѣлѣ

 

не

 

ограниченными

правами,

 

примѣромъ

 

чего

 

выставляютъ

 

Гермапію,

 

гдѣ

 

съ

одной

 

стороны

 

идетъ

 

самая

 

мрачная

 

борьба

 

между

 

госу-

дарствомъ

 

и

 

церковію,

 

доходящая

 

иногда

 

до

 

улйчннхъ

схватокъ,

 

и

 

гдѣ

 

съ

 

другой

 

стороны

 

въ

 

яркомъ

 

сввтѣ

 

вы-

ставляются

 

на

 

видъ

 

печальные

 

результать^

 

которые

 

по-

родили

 

въ

 

этой

 

странѣ,

 

злоупотребленія

 

религіозною

 

сво-

бодою;

 

такъ

 

какъ

 

тамъ

 

въ

 

теченіи

 

нѣкотораго

 

времени

послѣ

 

того,

 

какъ

 

признано

 

считать

 

совѣсть

 

каждаго

 

от-

дѣльнаго

 

лица

 

единствепнымъ

 

руководителемъ

 

въ

 

дѣлѣ

религіи,

 

оказалось

 

безъ

 

крещенія

 

24

 

тыс.

 

дѣтей

 

отъ

 

еван-

гелическихъ

 

родителей

 

и

 

8381

 

брачный

 

союзъ

 

заключив-

шихъ

 

безъ

 

благословенія

 

хриотіанской

 

церкви

 

и

 

слѣд,

ставшихъ

 

язычниками

 

(Церков.

 

Вѣст.

 

№Л°

 

17

 

и

 

19).

 

Дру-
гіе

 

съ

 

удивленіемъ

 

встрѣчаютъ

 

возражепія

 

противъ

 

без-
условной

 

свободы

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіп,

 

отстаивавшія

 

необхо-
димость

 

внѣишяго

 

вмѣшательства

 

въ

 

это

 

дѣло

 

и

 

опро-

вергаютъ

 

ихъ

 

современною

 

дЬйствительностію,

 

которая,

по

 

мнѣнію

 

пхъ,

 

громко

 

вопіетъ

 

противъ

 

всякихъ

 

внѣш-

нихъ

 

вторженій

 

въ

 

дѣлѣ

 

совѣсти,

 

въ

 

доказательство

 

же

требованій

 

безусловной

 

свободы

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіи

 

приво-

дятъ

 

событіе

 

въ

 

селѣ

 

Поимѣ

 

(Голосъ

 

1876

 

г.,

 

№

 

128).
Событіе

 

это

 

разсказано

 

въ

 

„Современныхъ

 

Извѣстіяхъ"

(1876

 

г.

 

Л»

 

103)

 

со

 

словъ

 

мѣстнаго

 

корреспондента

 

,,Гог
ло*еа' 1

 

отъ

 

15

 

апрѣля,

 

так.

 

образомъ:

 

„въ

 

Чембарѣ

 

(пензен-
ской

 

губерыіи),

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи

 

4

 

апрѣля

 

приставь

пригласилъ

 

къ

 

себѣ

 

уважаемаго

 

поимскаго

 

сельчанина

старообрядца

 

Д.

 

М.

 

Болотова

 

исказалъ;

 

„яслышалъ,

 

что

у

 

тебя

 

въ

 

домѣесть

 

молельня,

 

въ

 

которой

 

у

 

тебя

 

иногда

бываетъ

 

служба

 

и

 

потому

 

я

 

осмотрю

 

твой

 

домъ".

 

При-
гласивъ

 

съ

 

собою

 

едиповѣрческаго

 

священника

 

миссіоиера
Ивана

 

Невѣстина,

 

приставъ

 

пашелъ

 

въ

 

домѣ

 

Болотова
въ

 

нежиломъ

 

помѣщеніп

 

разставлонную

 

походную

 

цер-

ковь,

 

въ

 

которой

 

недавно

 

была

 

совершена

 

старообрядче-
скимъ

 

священником-!,

 

литургія.

 

Увидя

 

походпую

 

церковь,

о.

 

Невѣстинъ

 

сорвалъ

 

и

 

бросилъ

 

на

 

полъ

 

повѣшенныя

 

во
'/.'•'

     

:

       

...:.■■■

     

Д.)

                

"I



-

 

61

 

-

храмѣ

 

иконы,

 

причемъ

 

выразился

 

крайне

 

рѣзко

 

и

 

непри-

лично.

 

Были

 

приглашены

 

старообрядческіе

 

священники

Максимъ

 

и

 

Андрей

 

и

 

на

 

допросы,

 

гдѣ

 

и

 

кѣыъ

 

построена

эта

 

церковь,

 

отвѣчали,

 

что

 

она

 

устроена

 

въ

 

Москвѣ

 

и

получепа

 

отъ

 

Антонія.

 

О.

 

Невѣстинъ

 

взялъ

 

изъ

 

нея

 

ан-

тішинсъ,

 

сосуды

 

(серебряные),

 

нѣсколько

 

другихъ

 

цер-

ковныхъ

 

вещей

 

и

 

отдалъ

 

ихъ

 

въ

 

свою

 

церковь,

 

а

 

анти-

мйнсъ

 

принесъ

 

въ

 

квартиру

 

пристава,

 

гдѣ

 

въ

 

присутствіи
многихъ

 

лицъ

 

разорвалъ

 

на

 

части".

 

Но

 

описанное

 

здѣсь

событіе,

 

по

 

словамъ

 

о,

 

Невѣстина

 

(Голосъ

 

№

 

125),

 

пред-

ставлено

 

въ

 

совершенно

 

искаженномъ

 

и

 

превратномъ

 

ви-

дѣ,

 

а

 

по

 

отпошеніи

 

къ

 

о.

 

Невѣстнну

 

просто

 

клевета.

 

По
его

 

словамъ,

 

дѣло

 

объ

 

освидѣтельствованіи

 

раскольниче-

ской

 

походной

 

церкви

 

въ

 

Поимѣ

 

началось

 

безъ

 

всякаго

съ

 

его

 

стороны

 

въ

 

томъ

 

участія,

 

единственно

 

по

 

иниціа-
■швѣ

 

становаго

 

пристава

 

села

 

Пойма,

 

считавшаго

 

своею

обизанностію

 

исполнить

 

требованія

 

закона

 

ст.

 

206

 

дѣй-

ствующаго

 

и

 

въ

 

этой

 

части

 

еще

 

не

 

отмѣненпаго

 

,,уло-

женія

 

о

 

наказаніяхъ".

 

Сначала

 

онъ

 

искалъ

 

походной

 

церк-

ви,

 

въ

 

домѣ

 

крестьянина

 

Чеснокова,

 

нотамь

 

ее

 

не

 

нашелъ;

когда

 

же

 

явились

 

къ

 

нему

 

попечители

 

поповщинской

 

сек-

ты

 

въ

 

Поимѣ

 

съ

 

поздравлепіемъ

 

праздника

 

пасхи

 

и

 

съ

предложеніемъ

 

взятки,

 

то

 

онъ

 

отклоішлъ

 

это

 

нредложе-

віе

 

и

 

незаметно

 

отъ

 

нихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

понятыми

 

отпра-

вился

 

въ

 

домъ

 

Болотова,

 

у

 

котораго

 

и

 

нашелъ

 

походную

церковь,

 

потомъ

 

уже

 

чрезъ

 

сотскаго

 

пригласила

 

и

 

о.

 

Не-
вѣстина

 

для

 

освидѣтельствованіа

 

церкви.

 

Здѣсь

 

до

 

иконъ

никто

 

даже

 

не

 

догрогивался.

 

Въ

 

алтарѣ

 

всѣ

 

принадлеж-

ности

 

богослуженія

 

также

 

остались

 

на

 

своихъ

 

мѣстахъ,

только

 

антиминсъ,

 

по

 

распоряженію

 

пристава,

 

о.

 

Не-
вѣстниъ

 

отнесъ

 

въ

 

единовѣрческій

 

храмъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

на-

ходится

 

и

 

теперь

 

цѣлымъ

 

п

 

не

 

вредпмымъ.

 

На

 

другой
день

 

антимипсъ

 

изъ

 

церкви

 

былъ

 

принесенъ

 

въ

 

квартиру

пристава

 

только

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

узнать,

 

кѣмъ

 

онъ

 

освя-

щенъ,

 

потомъ

 

немедленно

 

отнесенъ

 

нмъ

 

же

 

евященникомъ

на

 

тоже

 

мѣсто.

 

На

 

другой

 

день,

 

т.

 

е.

 

5

 

апрѣля,

 

приставъ

нашелъ

 

наложенпыя

 

имъ

 

на

 

раскольническую

 

церковь

печати

 

сорванными

 

и,

 

опасаясь

 

расхпщенія

 

цѣнныхъ

 

ве-

щей,

 

попросилъ

 

священника

 

Невѣстина

 

взять

 

на

 

сохра-

неніе

 

сосуды

  

и

 

два

 

новые

  

выносные

  

подсвѣчника;

   

при



-

 

m

 

=

ііЬРёгіЬскѣ

 

'вещё'Й

 

ковшгічёкъ

 

п

 

ОИЩ

 

ШШІ9№;

по

 

-тотчасъ'

 

были

 

пбдЙМі

 

и

 

допыігв

 

ШЩяШ

 

въ

 

едпйо-

ігЬрчоской

 

церкви.

 

У

 

an

 

гора

 

же

 

сообщепіе

 

это

 

обратилось
въ

 

то,

 

будтобы

 

о.

 

Невѣстинъ

 

трастЬрядъ.

 

по

 

дорогѣ

 

всѣ

сосуды

 

и

 

могъ

 

собрать

 

ихъ

 

только

 

при

 

посторонней

 

по-

"МоЩи.

 

ЩШ

 

таком ъ

 

Ьтгровержегіти

 

опУЫпія

 

поимскаго

 

cb-
біітія

 

оно

 

сводится

 

къ

 

одному

 

изъ

 

ГБХЪ

 

случ'айпы'хъ

 

ЯВ-

лШй'-в'ь'

 

Мзни1

 

с'тароЬбрядцевъ'^

 

изЪ

 

к'оторыхъ

 

никакъ

п'ёдв§я'

 

вывести

 

'за'ключён^У'

 

ни

 

за

 

безусловную'

 

свободу,

 

нп

гірЮтпвъ'

 

йезуслЙ'йвМ

 

свободы

 

совѣстн

 

въ

 

;

 

дѣлЧі

 

релитіи,

подо'сШРЩкгІ

 

йакъ-пельз'я

 

вывести

 

тШго

 

же

 

заіілючепія
изъ

 

•сЖдуЪіц.йхъ ;

 

фактовъ

 

въ

 

жизни

 

старбоб^ядцевъ:
„Рйза'нсШ

 

ЕигіРта.іьньія

 

Вѣдомостп"

 

Ш

 

Ьвое

 

время

 

со-

о'бщ'илй

 

йзйѣстія

 

о

 

дерзііомъ

 

пёув#ж'е'ній

 

'о'б'р'ядовъ

 

hpa-
вУсл'ав'нбй

 

ЦУрЪ'ви

 

со

 

стороны

 

двухъ'

 

растольппковъ

 

кре-

стьянъ

 

села

 

Кор'овокл»,

 

сапбж'ков'с'ка'го

 

уІ;зда.

 

На

 

3

 

день

пасхи

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

гр'объ

 

съ

 

тѣлоііъ

умершей

 

крестьянки

 

Меланіи

 

Бѣлолапотппковон

 

послѣ

соверіпепія

 

отпѣванія

 

былъ

 

отнесенъ

 

родственниками

 

на

кладбище:

 

Но

 

крестьяне

 

раскольники

 

Мастяевъ

 

и

 

Пор-
шй'иъ

 

гробъ

 

э'тотъ

 

раскрыли,

 

землю

 

изъ

 

пего

 

вытряхнули,

ввпсцъ

 

и

 

разрѣптнтсльпую

 

грамоту

 

разорвали,

 

а

 

вмѣсто

ттііхъ

 

положили

 

лестовку,

 

употребляемую

 

раскольниками,

на

 

то:',п.

 

оснЬваніи,

 

что '<

 

мершая

 

будтЬ

 

бы

 

принадлежала

къ,раскНлу; :

 

хИ'і :я

 

это

 

'совершенно

 

ШкШ

 

ПрогпвЬзакШ1
і?йи

 

ностулшп,

 

этпхъ

 

рытыхъ

 

прйверженцёвъ

 

раскола

йс{)&$иіъ

 

въ

 

копсгісторію

 

для

 

пройгжедепія

 

судсбпаго

 

Ш
'слт.довапія

 

о

 

ігемъ

 

$№th пому

 

следователю".

 

Или

 

вотъ дру-

гой

 

Щгі,

 

IfflJtWfcftb'Sffi

 

родіі:

 

„ДгііісіСбй

 

пчолг"

 

'Нииіугь,
что

 

j

 

жѴпіш?і>о

 

вЙ

 

]фё'сть;:і'пскомъ

 

гелсімй

 

Четшііговці
:и-і.п.гт.Ѵіл'г:Ь

 

у4Шік

 

дочь; *ЩШ

 

'к'акъ

 

въ

 

ёёленіи

 

Ш'дШ
Шо

 

одно

 

пщШЕШШе

 

Кладбище;

 

то

 

отец'ь

 

'пок'ойп'ой

 

об-
iffi!

 

<$

 

пп'осьботГ

 

къ

 

старостѣ

 

дать

 

'ему

 

ШШ

 

подъ

лтогплѵ

 

Н:\,

 

этомъ

 

кіладбищѣ:

 

Староста,

 

спр'6Уясь' : йвяЩ-еп-
нпкпп

 

гголучивг

 

отъ

 

ііёго

 

п'6зво.іеніё,

 

/велПлъ

 

хоронить

ifa

 

кла^йшцт..

 

Шла

 

готова

 

'ііогила;

 

'ш^ойпігцу

 

убрали

 

къ

ШШ\ій!$ яФ]18}Щ

 

Щ

 

вілгіос*

 

еяійъ

 

дЬ'ііѴ,'мать

 

МШШ
за'внлй :

 

въ

 

;голо'-г:

 

,,милая

 

іы

 

паша

 

ягодка,

 

'куда

 

мы

 

тебя
ШШйѣі¥^і8Жѵ

 

тв'ою'вз'ялп'аШлы

 

въ

 

р'а'й,

 

атѣло

We

 

пШнпоё

 

Ш

 

пШШгІ

 

вШЙ

 

Щ

 

ггроклятУми

 

хох-



=

 

Ш

 

s

ламй".

 

УСлышавъ

 

это,

 

крестьяне

 

остановили

 

похЬронгіую

лроцессію

 

и

 

не

 

позволили

 

хоронить

 

на

 

своемъ

 

кладбпщѣ.

„Когда

 

мы

 

проклятые,

 

а

 

вы

 

иѣтъ,

 

такъ

 

не

 

мѣіпайтесь

 

съ

нами".

 

ПослІ.

 

этого

 

сколько

 

раскольники

 

пи

 

упрашивали

крестьянъ,

 

тѣ

 

остались

 

при

 

своемъ

 

и

 

вмѣсто

 

кладбища

дали

 

мѣсто

 

для

 

могилы

 

на

 

выгонѣ

 

(Голосъ

 

.\«

 

155).

Не

 

смотря

 

на

 

случайность

 

этихъ

 

фактовъ,

 

однородныхъ

съ

 

поймскимъ

 

событіемъ,

 

„Голосъ"

 

вндитъ

 

въ

 

послѣднемъ

событіи,

 

даже

 

послѣ

 

опровержепія

 

его

   

о.

   

Невѣстинымъ,

подтверждепіе

 

той

 

мысли,

 

что

 

мнѣніе

 

о

 

безусловной

   

сво-

бодѣ

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіи

 

предпочтительнѣе

 

и

 

основательнѣе

противоположна™

 

мнѣнія.

 

Въ

 

опроверженіи

 

о.

 

Невѣсти-

на

 

онъ

 

вндитъ

   

только

 

подтверждепіе

   

фактовъ,

   

оппсан-

пыхъ

 

въ

 

корреспоиденціи

 

изъ

 

Пензы;

 

невѣрными

  

оказа-

лись,

 

по

 

мнѣнію

 

газеты,

   

только

 

нѣкоторые

 

слухи,

 

отно-

сящееся

 

собственно

 

до

 

образа

 

дѣйствій

 

и

 

участія

 

его

 

въ

этой

 

исторіи,

 

чему

 

нельзя

 

не

 

радоваться,

 

хотя

 

изъ

 

письма

о.

 

Невѣстппа

 

„Голосъ"

 

не

 

безъ

 

удовольствія

 

видитъ,

 

что

 

на

долю

 

православнаго

 

священника

   

въ

 

этомъ

  

щекотливомъ

дѣлѣ

   

выпала

   

,, страдательная

   

и

 

неизбежная

 

роль".

 

Это
заявленіе

 

„Голосъ"

 

понимаетъ

 

въ

  

томъ

 

смыслѣ,

   

что

 

въ

пастоящемъ

 

случаѣ

   

православный

  

священникъ

  

является

лишь

 

орудіемъ

 

полицейскихъ

 

распоряжений

 

становаго

 

при-

става

 

и

 

что

 

православный

 

священникъ

 

съ

 

великимъ

 

у'до-

вольствіемъ

 

отказался

 

бы

 

отъ

 

этой

 

незавидной

 

доли,

 

если

бы

 

къ

 

тому

 

не

 

обязывалъ

 

его

 

законъ.

  

Остается

 

рѣшитъ:

кто

 

же

 

у

 

пасъ

 

является

   

ревнителемъ

  

православія

 

и

 

кто

заботится

 

о

 

спасеніи

 

души

 

-

 

священники,

   

или

   

становые

пристава?

 

Просвѣтились

 

ли

 

свѣтомъ

 

истины,

 

оставили

 

ли

свои

 

заблужденія

   

поимскіе

 

старообрядцы

   

отъ

 

того,

   

что

были

 

зрителями,

 

какъ

 

становой

 

приставъ

 

разрушилъ

 

ихъ

церковь,

 

какъ

 

церковные

 

предметы

 

странствовали

 

по

 

ру-

камъ

 

и

 

какую

   

пассивную

   

роль

 

игралъ

  

во

 

всемъ

 

этомъ

служитель

 

алтаря

 

Въ

 

тотъ

  

самый

 

день,

 

когда

   

весь

 

хри-

стіанскій

 

міръ

 

долЖенъ

   

думать

 

о

 

братской

 

любви

 

и

 

все-

прощеніи?

 

Окрѣпла

 

Ли

 

православная

 

церковь

   

отъ

   

этого

внѣшняго

 

вторліенін

 

въ'

 

дѣла

 

религіи

  

отъ

 

тоге,

 

что

 

апо-

столами

 

ея

 

являются

 

становые

 

пристава,

 

съ

 

ихѣ

 

обыска-
ми

 

и

 

энергическими

 

мѣрами?

 

Это

 

вопросъ,

 

поставленный

жизнію,

 

это

 

та

 

современная

 

действительность,

 

на

 

которую
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ссылаются

 

въ

 

свопхъ

 

возраженіяхъ

 

противъ

 

установленія
безз'словпой

 

свободы

 

совѣсти.

 

Эта

 

дѣйствитслыюсть

 

гово-

рптъ

 

противъ

 

всякихъ

 

внѣшнпхъ

 

вторженій

 

въ

 

дѣла

 

со-

вѣсти

 

(Голосъ

 

№

 

128).
Намъ

 

кажется,

 

что

 

напрасно

 

здѣсь

 

обобщается

 

поим-

ское

 

событіе.

 

На

 

дѣло

 

слѣдуетъ

 

смотрѣть

 

именно

 

такъ,

какъ

 

представляетъ

 

совремепная

 

действительность.

 

Что
же

 

она

 

представляетъ

 

намъ

 

въ

 

старообрядчествѣ

 

въ

 

до-

казательство

 

безусловной

 

свободы

 

совѣсти

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіи?
Прежде,

 

чѣмъ

 

прпведемъ

 

извѣстія

 

изъ

 

современной

 

дѣй-

ствнтельности,

 

противныя

 

мнѣніялъ

 

газеты

 

„Голосъ"

 

о

безусловной

 

свободѣ

 

совѣсти,

 

вспомнпмъ,

 

что

 

есть

 

двоякаго

рода

 

свобода

 

совѣсти:

 

одна

 

есть

 

истинная

 

свобода

 

совѣсти,

которой

 

„священныя

 

права

 

охраняются

 

вѣротерпимостію,

по

 

которой

 

предписывается

 

хрнстіанамъ

 

одннъ

 

способъ
дѣйствовапія

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

людямъ,

 

Тіринадлеліащимъ

къ

 

ложнымъ

 

религіямъ,

 

или

 

неправымъ

 

хрнстіанскимъ
исповѣданіямъ

 

(въ

 

томъчислѣ

 

и

 

старообрядчеству):

 

долго-

терпѣпіе,

 

убЬжденіе,

 

просвѣщеніе,

 

—

 

а

 

другая

 

есть

 

мни-

мая

 

свобода

 

совѣсти,

 

допускающая

 

такую

 

веротерпимость,
при

 

которой

 

все

 

было

 

бы

 

не

 

только

 

мирно

 

во

 

впѣшеп

жизни,

 

но

 

пе

 

было

 

бы

 

и

 

въ

 

области

 

мысли

 

и

 

вѣрованій

ни

 

борьбы,

 

ни

 

преній,

 

тогда

 

какъэтотъ

 

миръ

 

есть

 

нрав-

ственная

 

мертвенность

 

и

 

гніеніе.

 

Христосъ

 

Спаситель

 

не

обѣщалъ

 

намъ

 

этого

 

мира

 

(Лук.

 

12,

 

49),

 

но

 

приходилъ

низвести

 

па

 

землю

 

огонь

 

ревности

 

и

 

духовный

 

мечъ

 

борьбы
истины

 

противъ

 

лжи

 

и

 

добра

 

противъ

 

зла"..

 

По

 

мнимой
свободѣ

 

совѣсти

 

люди

 

недовольствуются

 

тѣмъ,

 

что

 

ліелаютъ

своимъ

 

согражданамъ

 

другихъ

 

исновѣданій

 

внѣшняго

 

бла-
годенствія

 

наравнѣ

 

съ

 

пашимъ,

 

они

 

хотятъ,

 

чтобы

 

и

 

вѣріл

ихъ

 

были

 

ограждены

 

законами

 

и

 

привиллегіями.

 

Здѣсь

одно

 

изъ

 

двухъ:

 

или

 

они

 

пе

 

убѣждены

 

въ

 

истинности

вѣры

 

исповедуемой

 

ими

 

сами,

 

или,

 

во

 

имя

 

либеральныхъ
отношеній

 

къ

 

людямъ,

 

глумящимся

 

надъ

 

законами

 

нрав-

ственными

 

и

 

заповѣдями

 

церковными,

 

хотятъ

 

закрѣпить

совѣсти

 

людей

 

подъ

 

вліяніемъ

 

ложиыхъ

 

религій",

 

даже

вредныхъ

 

и

 

противозаконныхъ

 

сектъ

 

(Моск.

 

Вѣд.

 

1876
г.

  

JV:

 

56).
Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

на

 

свободу

 

совѣсти

 

въдѣлѣ

 

ре-

лигіи

 

легко

 

понять,

 

къ

 

чему

 

клонятся

 

доказательства

 

въ
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пользу

 

безусловной

 

свободы

 

совести:

 

опѣ

 

клонятся

 

къ

 

от-

рицание

 

истинности

 

исповѣдуемой

 

нами

 

религіи

 

п

 

къ

 

го-

сподству

 

полпаго

 

инфифферентизма.

 

Обратимъ

 

вннмапіе
на

 

современную

 

намъ

 

дѣйствительпость

 

и

 

посмотримъ,

представляетъ

 

ли

 

она

 

нсныа

 

указапія

 

въ

 

пользу

 

своевре-

менности

 

провозглашепія

 

и

 

введепія

 

въ

 

жизнь

 

началъ

полной

 

свободы

 

совѣсти

 

и

 

основательно

 

ли

 

мнѣніе

 

о

 

бе-
зусловной

 

свободѣ

 

совѣсти

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіп?

 

Сами

 

ратую-

щіе

 

за

 

безусловную

 

свободу

 

совѣсти

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

со-

гласны

 

„съ

 

отрицающими

 

собственно

 

свободу

 

совѣсти

 

въ

области

 

церкви,

 

такъ

 

какъ

 

церковь

 

уппчтожила

 

бы

 

себя,
если

 

бы

 

своимъ

 

члепамъ

 

предоставила

 

полную

 

свободу
вѣровапій

 

и

 

не

 

исключала

 

бы

 

изъ

 

своей

 

среды

 

всѣхъ

цпомыслящихъ":.

 

имъ только

 

не

 

нравится

 

вмешательство
гГ'Сударствепной

 

власти

 

въ

 

дѣло

 

вѣры,

 

ея

 

внѣшнія

 

ка-

рательный

 

мѣры

 

кажутся

 

и

 

безполезными

 

и

 

нецелесооб-
разными,

 

отсюда

 

па

 

свободу

 

совѣстиони

 

смотрятъ

 

не

 

какъ

на

 

результатъ

 

релнгіозно

 

нраве твеппаго

 

развптія

 

общества,
по

 

какъ

 

на

 

необходимое

 

условіе,

 

безъ

 

котораго

 

пе

 

можетъ

бить

 

ни

 

надлеліащаго

 

развитія

 

народа,

 

нивліянія

 

на

 

не-

го

 

духовенства,

 

пи

 

лселательпаго

 

зпаченія

 

духовепства

 

въ

средѣ

 

общества

 

(Голосъ

 

1876

 

г.

 

№_

 

120).

 

Одно

 

только

здѣсь

 

не

 

принимается

 

въ

 

разечетъ,

 

именно,

 

что

 

внѣшнія

карательныя

 

мѣры

 

нельзя

 

относить

 

ни

 

къ

 

правильно

 

по-

нимаемой

 

свободѣ

 

совѣсти,

 

ни

 

къ

 

основанной

 

на

 

пей

 

вѣро-

терпимости;

 

онѣне

 

входятъ

 

въистииные

 

интересы

 

церкви

столько

 

же,

 

сколько

 

и

 

государства.

 

Для

 

доказательства

 

об-
ратимся

 

къ

 

дѣйствительпости,

 

какъ

 

она

 

описывается

 

въ

пѣкоторыхъ

 

корреспондепціяхъ.
{Окончаніе

 

ея

 

оліьд.

   

(•'.)

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ,

1,

 

Указанге

 

нѣкоторыхъ

 

важнѣйшихъ

 

пастырскихъ

обязанностей.

 

—Преосвященный

 

вятскій

 

въ

 

руководство

пастырямъ

 

своей

 

епархіи

 

предложилъ

 

слѣдующія

 

свои

 

на-

ставленія:

 

1)

 

Каждый

 

свяіценникъ,

 

поступающій

 

на

 

при-

ходъ,

 

прежде

 

всего

 

должепъ

 

установить

 

правильныя

 

от-

ношенія

 

къ

 

прихояапамъ,

 

внушить

 

имъ

 

уваженіе

 

къ

 

се-

бѣ

 

и

 

довѣріе

 

къ

 

своему

 

слову.

 

Средства

 

къ

 

сему:

 

кромѣ
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исполнительности,

 

по

 

своей

 

службѣ,

 

примѣрпаго

 

образа
жизни,

 

общечеловеческой

 

участливости

 

къ

 

радости

 

и

 

горю,

благоразумныхъ

 

совѣтовъ,

 

ходатайствъ

 

и

 

рашаго

 

рода

 

по-

мощи

 

въ

 

трудныхъ

 

обстоятельствах!,

 

жизни,

 

отеческій

 

ха-

рактеръ

 

въ

 

пастырскпхъ

 

дѣйствіяхъ

 

н

 

особенпое

 

впнка-

ніе

 

въ

 

обыденную

 

жизнь

 

семейную.

 

Въ

 

семьѣ,

 

между

 

кре-

стьянами,

 

много

 

нестроепій,

 

который

 

ложатся

 

тяяселимъ

бремепемъ

 

па

 

тѣхъ

 

пли

 

другпхъ- ч.іепахъ

 

ея,

 

'слЪкатъ
причиною

 

глубокаго

 

горя.

 

Святой

 

долгъ

 

духовнаго

 

отца

приходской

 

семьи

 

входить

 

въэти

 

обстоятельства,

 

добирать-
ся

 

до

 

причины

 

происходящнхъ

 

въ

 

семейств!;

 

нестроеній,
ослаблять

 

и

 

прекращать

 

дѣйствіе

 

ихъ

 

силою

 

слова

 

Божія
и

 

добрыми,

 

практическими

 

и

 

отеческими

 

внушеиіями.

 

Рал-
сѣется

 

горе,

 

снимется

 

бремя,

 

очевидно

 

будетъ

 

доброе
вліяніе

 

пастырскаго

 

слова;

 

священнику

 

будутъ

 

благодарны,
его

 

приходу

 

будутъ

 

рады,

 

словъ

 

его

 

послу шаютъ.

 

На

 

этомъ

пунктѣ

 

всегда

 

открывается

 

священнику

 

возмол;ность

 

уста-

новить

 

и

 

укрѣплять

 

добрыя

 

отпошенія

 

къ

 

приходу.

 

2)
Пропові.дапіе

 

слова

 

Болгія

 

нынѣ

 

совершается

 

въ

 

церквахъ

повсемѣстно;

 

но

 

современной

 

проповѣди

 

свящепнпковъ

 

пе

достаетъ

 

жизнеппости

 

и

 

цѣлесообразности:

 

она

 

мало

 

по-

нятна

 

народу

 

по

 

отвлеченности

 

содержанія

 

и

 

неприспо-

собленности

 

къ

 

слушателямъ

 

ея

 

изложепія.

 

Нужно

 

отрѣ-

шиться

 

отъ

 

пскусствеппаго,

 

книжиаго,

 

принятаго

 

теперь

у

 

проповѣдниковъ,

 

способа

 

излояіеиія.

 

Лучшее

 

и

 

едва

 

ли

не

 

единственное

 

средство

 

для

 

сего

 

-

 

не

 

писать

 

проповѣди,

а

 

говорить

 

изустно,

 

хотя

 

съ

 

приготоплепіемъ,

 

обдумавши
предварительно

 

ея

 

содержапіе

 

и

 

установивши

 

для

 

нея

планъ.

 

Чтобы

 

не

 

стѣспяться

 

торягествеппостію

 

обстановки
въ

 

церкви

 

за

 

Богослуженіемъ,

 

первые

 

опыты

 

изустной
проповѣди

 

дѣлать

 

впѣ

 

Богослужепія,

 

въ

 

церкви

 

же,

 

или

у

 

себя

 

на

 

дому,

 

или

 

въ

 

сельской

 

школѣ

 

и

 

въ

 

домахъ

 

при-

холіанъ.

 

Темы

 

или

 

поводы

 

къ

 

выбору

 

темы

 

брать

 

изъ

 

на-

личной,

 

текущей

 

жизни

 

именно

 

своего

 

прихода.

 

Событія
жизни

 

весьма

 

разнообразны:

 

недостатка

 

въ

 

темахъ

 

изъ

нея

 

не

 

будетъ

 

для

 

изображепія

 

какъ

 

пороковъ,

 

такъ

 

и

добродѣтелен,

 

равпо

 

какъ

 

и

 

для

 

раскрыла

 

догматовъ

 

хри-

стіанскаго

 

віроученія.

 

Когда

 

семя

 

нроповѣди

 

взято сыюч-

вы

 

народной,

 

и

 

развитіе

 

его

 

привьется

 

къ

 

ней

 

легче,

 

по-

тому

 

что

 

сродио

 

ей.

 

3)

 

Главная

   

современная

 

забота

 

ду-



=

 

ш

 

«

ховенства

 

охранять

 

народъ

 

отъ

 

вліанія,

 

дурпыхъ

 

мыслей,
противныхъ

 

благосостояние

 

церкви

 

и

 

благоустройству

 

го-

сударства.

 

Для

 

этого:

 

а)

 

непременное

 

наблюденіе

 

за

 

шко-

лой,

 

закоиомъ

 

предоставленное

 

духовенству,

 

участіе

 

въ

ней,

 

гдѣ

 

только

 

моліпо,

 

въ

 

качестве

 

учителей

 

и

 

непре-

менно

 

въ

 

звапіи

 

законоучителей;

 

б)

 

учрежденіе

 

приход-

скихъ

 

школъ,

 

съ

 

элементомъ,

 

въ

 

обученіи,

 

преимущест-

венно

 

церковнымъ,

 

по

 

книгамъ

 

болѣе

 

церковнымъ

 

и

 

нра-

воучительнымъ,

 

чѣмъ

 

особенно

 

дорояштъ

 

народъ,

 

конеч-

но

 

но

 

методалгь,

 

улучніенпымъ

 

новѣйгаею

 

педагогикою;

 

в)
особенпо

 

охранепіе

 

народа

 

отъ

 

вреднаго

 

чтенія.

 

Чтобы

 

не

допускать

 

дуриыя

 

книги

 

r%

 

народъ,

 

напередъ,

 

пока

 

тѣ

не

 

проникли

 

вь

 

народную

 

среду,

 

пулшо

 

распространить

ipfij

 

ьііі.

 

Предлагаю

 

выписать

 

на

 

церковпыя

 

кошельковыя

суммы

 

изъ

 

Московскаго

 

общества

 

любителей

 

духовнаго

просвѣщенія

 

вѣроучительныя,

 

лравоучителышя,

 

лшзнеопи-

сательпыя

 

и

 

другія

 

назидательный

 

книги,

 

не

 

болыпія

 

по

объему,

 

дешевыя

 

.по

 

цѣнѣ,

 

для

 

продажи

 

при

 

церквахъи

въ

 

церковныя

 

библіотеки

 

собственно

 

для

 

чтенія

 

прихожа-

намъ,

 

рекомендую

 

священникамъ

 

производить,

 

въ

 

собра-
ніи

 

прихолгапъ,

 

чтепія

 

пазидательныхъ

 

книгъ

 

и

 

въ

 

селахъ

и

 

по

 

деревпимъ,

 

особенно

 

въ

 

праздничные

 

дни,

 

когда

 

бы-
ваюіъ

 

многолюдиыя

 

собраиія.

 

Такими

 

чтеиіями

 

достигнет-

ся

 

добрая

 

цѣль

 

и

 

могугъ

 

.устраниться

 

многія

 

дурныя

 

де-
ла.

 

4)

 

Въ

 

виду

 

усиливающейся

 

раскольничьей

 

пропаганды,

усилить

 

пастырскія

 

дѣнствія

 

въ

 

предупрежденіе

 

отпаде-

нія

 

отъ

 

церкви

 

и

 

для

 

обращенія

 

заблуяідающпхъ.

 

Первое
условіе

 

для

 

успѣшнаго

 

дѣйствованія

 

на

 

заблулідающихъ
не

 

приступать

 

къ

 

облнченію

 

круто

 

и

 

навязчиво,

 

выжидая

для

 

того

 

благопріятное

 

время.

 

Для

 

этого

 

предварительно

пулшо

 

входить

 

съ

 

ними

 

въ

 

сношеаіе

 

по

 

дѣламъ

 

житей-
сішмъ,

 

стараться

 

сблизиться

 

съ

 

ними

 

въ

 

разговорахъ,

 

не

касающихся

 

церкви,

 

и

 

затѣмъ

 

уже

 

приступать

 

къ

 

миссіо-
иерсісимъ

 

бесЬдамъ,

 

съ

 

кротостію

 

к

 

сиисхождепіемъ

 

вы-

слушивать

 

ихъ

 

противпыя

 

мнѣнія,

 

спокойно,

 

терпѣливо,

избѣгая

 

всякой

 

рѣзкостц

 

въсловѣ,

 

раскрывагыіхъ

 

заблулс-
денія,

 

указывал

 

иесомиѣпныл

 

основанія

 

православной

 

ис-

тины.

 

Ііесьма

 

лшлаіельно,

 

чтобы

 

нриходскіе

 

священники

изъ

 

правос.іавныхъ

 

прихожанъ,

 

болѣе

 

развитыхъ,

 

приго-

товляли

 

для

 

себя

    

помощников!,

 

для

   

миссіонерскихъ

 

бе-



-
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-

сѣдъ

 

съ

 

раскольниками,

 

преподавъ

 

имъ

 

основательное

 

зна-

ніе

 

учепія

 

церкьп

 

о

 

тѣхъ

 

предметахъ,

 

относительно

 

ко-

торыхъ

 

заблулідаютъ

 

раскольники,

 

познакомпвъ

 

ихъ

 

съ

тѣми

 

возраженіями,

 

которыя

 

раскольники

 

представляютъ

противъ

 

православнаго

 

ученія,

 

и

 

указавъ

 

имъ

 

оснозанія
для

 

опроверл^енія

 

ихъ

 

заблужденій.

 

Къ

 

свопмъ

 

сосъдямъ

п

 

такимъ

 

же

 

простымъ

 

людямъ,

 

какъ

 

они

 

сами,

 

расколь-

ники

 

отнесутся

 

съ

 

большимъ

 

довѣріемъ

 

и

 

будутъ

 

охотнѣе

выслушивать

 

ихъ.

 

5)'

 

Разсужденіямъ

 

и

 

совѣщаніямъ

 

на

благочинппческихъ

 

съѣздахъ

 

надлежитъ

 

дать

 

болѣепрак-

тическій

 

и

 

серьезный

 

характеръ.

 

Мало

 

ли

 

свящепшпш,

особенно

 

молодые

 

п

 

неопытные,

 

встрѣчаюгъ

 

недоумѣніц

и

 

затрудненій

 

при

 

псполнепіи

 

своихъ

 

обязанностей?

 

—А
пріѣдутъ

 

на

 

съѣздъ,— не

 

знаютъ,

 

о

 

чемъ

 

сужденіе имѣть,

п

 

занимаются

 

предметами

 

далеко

 

пе

 

первой

 

ваншостп.

Всякое

 

недоумѣніе

 

и

 

затрудненіе,

 

встречающееся

 

по

 

служ-

бѣ,

 

если

 

для

 

разрѣшенія

 

его

 

не

 

требуется

 

участіе

 

епар-

хіальной

 

власти,

 

должно

 

быть

 

обсуждаемо

 

и

 

разрѣшаемо

на

 

съѣздахъ

 

общимъ

 

совѣтомъ

 

священниковъ.

 

На

 

пихъ

надлелштъ

 

выяснять

 

нравственный

 

потребности

 

ириходовъ,

обсулѵдать

 

лучшіе

 

способы

 

къ

 

ихъ

 

удовлетворенно,

 

разсу-

дать

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

противодействію раскольничьей

 

пропа-

ганДѢ

 

и

 

ослаблепію

 

раскола,

 

устранять

 

возникающая

 

не-

согласія

 

между

 

духовенствомъ

 

и

 

прихожанами,

 

разбирать
споры

 

и

 

иски

 

между

 

членами

 

причтовъ

 

о

 

доходахъ

 

н

 

поль-

зоваиіи

 

церковною

 

землею,

 

изыскивать

 

средства

 

прпзрѣ-

нія

 

сиротъ

 

и

 

т,

 

п.

 

(Вят.

 

Е.

 

В.

 

%

 

13).
2.

 

Мірской

 

прнюворъ

 

о

 

назначены

 

жалованья

 

причту. —

Мировой

 

посредпикъ

 

бендерскаго

 

уѣзда

 

2-го

 

участка

 

П.
Я.

 

Мыльппковъ,

 

при

 

отношсніи

 

своемъ,

 

отъ

 

10

 

января

1876

 

г.,

 

представилъ

 

преосвященному

 

кишиневскому

 

мір-
ской

 

приговоръ

 

общества

 

поселяпъ-собствешшковъ

 

селенія
Камратъ

 

бендсрскаго

 

уѣзда,

 

составленный

 

12

 

декабря

 

1875
г.,

 

о

 

назпачепіиежегодиаго

 

лгалованья

 

церковному

 

причту

селенія

 

Камратъ,

 

въ

 

количестве

 

2000

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Мірской
приговоръ

 

этотъ

 

утверлсдепъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

12
января

 

1876

 

г.

 

На

 

озиачепиомъ

 

выше

 

отиошеніи

 

г.

 

ми-

роваго

 

посредиика

 

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

 

напи-

сать

 

слѣдующую

 

резолюцію:

 

„1876

 

г.

 

января

 

12-го

 

дня.

1)

 

о

 

назпаченіи

 

жалованья

 

камратскому

 

причту

 

донести



-й-
Св.

 

Синоду

 

и

 

испросить

 

камратскимъ

 

прпхожанамъ

 

бла-
гословенІ!'

 

онаго

 

съ

 

грамотою.

 

2)

 

Г.

 

мировому

 

посреднику

Мыльникову

 

и

 

старшииѣ

 

Коранфцлову

 

объявить

 

мою

 

ис-

крениѣйшую

 

благодарность

 

за

 

ихъ

 

содѣйствіе

 

улучшенію
быта

 

духовенства"

   

(Кишен.

 

Е,

 

В.

 

JV:

 

5).

ВОЗЗВШЯ

 

О

 

ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ

 

ВЪ

 

ПОЛЬЗУ
БВДТВУЮЩИХЪ

 

СЛАВЯНЪ.

1.

 

Отъ

 

московскаго

 

славянскаго

 

комитета.

Неистовства,

 

звѣрства,

 

бѣшеныйразгулъсамыхъ

 

дикихъ

страстей,

 

солшганія

 

заживо

 

дѣвицъ,

 

напередъ

 

поруган-

ныхъ

 

и

 

обезчещенныхъ,

 

истребленіемирныхъ

 

жителей

 

де-

сятками

 

тысячъ,

 

опустошеніе

 

цѣлаго

 

края

 

огнемъ

 

и

 

ме-

чемъ,-т-всѣ

 

роды

 

мукъ,

 

,

 

и

 

-бѣдъ

 

обрушены

 

нынѣ

 

па

 

безо-
рулшое

 

болгарское

 

населепіе

 

разсвнрѣиѣвшимъ

 

изувѣрст-

вомъ

 

азіатской

 

орды,

 

сидящей

 

ua

 

развалинахъ

 

дреЕняго,

великагр

 

иравославнаго

 

царства

 

идругихъ

 

православныхъ,

славянскихъ

 

дерліавъ.

 

Нѣ

 

когда

 

обузданная

 

русскими

 

го-

сударями,

 

но

 

затѣмъ,

 

изъ

 

зависти

 

къ

 

Россіи

 

и

 

ненависти

къ

 

славянству,

 

виовь

 

возвеличенная

 

совокупными

 

усилія-
щ

 

всей

 

западной

 

р]вропы;

 

введенная

 

ею

 

въ

 

семью

 

хри-

стіанскихъ

 

государствъ,

 

размалеванная

 

ею

 

румянами

 

н

бѣлилами

 

европейской

 

цивилизацін,

 

эта

 

орда,

 

эта

 

Турція,
это

 

чудовищное

 

зло

 

и

 

чудовищная

 

лолш

 

замышляетъ

 

те-

перь,

 

на

 

глазахъ

 

всей

 

Европы,

 

растоптать

 

болгарское
племя

 

и

 

сломить

 

въ

 

своихъ

 

предѣлахъ

 

послѣдній

 

оплотъ

славянской

 

народности

 

Сербію

 

и

 

Черногорію.

 

Но

 

чаша

долготернѣнія,

 

даже

 

и

 

славянскаго,

 

переполнилась.

 

Искра
зажженная

 

герцеговинскимъ

 

отчаяніемъ,

 

разгорѣлась

 

въ

широкое

 

пламя,

 

Встаегь

 

Болгарія,

 

сербская

 

и

 

черногор-

ская

 

рать

 

ринулась

 

въ

 

бой, —начинается

 

страшная,

 

кро-

вавая,

 

последняя

 

борьба

 

славянства

 

съ

 

исламомъ.

 

Для
славянъ

 

это

 

борьба

 

на

 

лшзш»

 

и

 

смерть;

 

они

 

рѣшились

добиться

 

независимости

 

или

 

погибнуть.

 

Нѣтъ

 

у

 

нихъ

 

ни

оружія

 

въ

 

достатк ѣ,

 

ни

 

деиегъ,

 

некогда

 

воздѣлывать

 

поля,

ни

 

призирать

 

женъ

 

п

 

дѣтей,

 

остающихся

 

безъ

 

крова

 

и

пищи.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

  

апглійское

   

министерство

 

оду-



r

 

Si-
шевляетъ

 

Турцію

 

нравственною

 

и

 

матеріальною

 

поддерж-

кою,

 

а

 

Австро-Венгрія

 

какъ

 

бы

 

желѣзпой

 

стѣной,

 

по

 

всей

своей

 

обширной

 

гранпцѣ,

 

ограждаетъ

 

Турцію

 

отъ

 

про-

воза

 

къ

 

вогоющимъ

 

славяиамъ

 

оружія

 

ихлѣба,

 

осталышя

западпо-европейскія

 

державы

 

присутствую™

 

безучастно
при

 

неравпомъ,

 

убійственпомъ

 

сиорѣ,

 

готовыя

 

вырвать

плоды

 

побѣды

 

у

 

христіанъ,

 

если

 

Богъ

 

благословить

 

ихъ

победой.
За

 

что

 

же

 

такъ

 

долго,

 

такъ

 

упорно

 

удерживаетъ

 

Ев-
ропа

 

эти

 

несчастный

 

племена

 

въ

 

оковахъ

 

позорпаго

 

раб-

ства?

 

За

 

что

 

страждутъ

 

такъ

 

ужасно

 

и

 

такъ

 

давно

 

_бол г

гари

 

и

 

сербы?

 

За

 

то

 

единственно,

 

что

 

они

 

православные

и

 

славяпе,

 

что

 

они

 

единовѣрпы

 

и

 

еднноплеменны

 

съ

 

Рос-
шей.

 

Вотъ

 

за!

 

какой

 

грѣхъ

 

они

 

казнятся,

 

и

 

нѣтъ

 

у

 

нихъ

защитішковъ

 

во

 

всемъ '

 

мірѣ,

 

кромѣ

 

одной

 

Россіи...

 

Но
развѣ

 

этого

 

мало?

'Предоставляя

 

разрѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

въ

 

отношеніи
политическомъ

 

высшимъ

 

сообралсеніямъ, — московскій

 

сла-

вянскій

 

комитетъ

 

взываетъ

 

къ

 

русской

 

общественной

 

со-

вѣсти

 

и

 

молитъ

 

о

 

помощи

 

жертвамъ

 

возстанія,

 

казнящим-

ся

 

за

 

грѣхъ

 

православія,

 

за

 

грѣхъ

 

едииовѣрія

 

и

 

едино-

племенности

 

съ

 

нами!

 

Пособить

 

мы,

 

общество

 

и

 

народъ,

можемъ

 

и

 

право

 

пмѣемъ

 

только

 

деньгами.

 

Съ

 

самаго

 

на-

чала

 

герцегошінской

 

борьбы

 

русское

 

духовенство

 

на

 

всемъ

пространствѣ

 

Россіи,

 

отъ

 

архипастырей

 

до

 

сельскихъ

 

свя-

щенпиковъ,

 

явилось

 

вѣрнымъ

 

и

 

ревностнымъ

 

ходатаемъ

предъ

 

Русскою

 

землею

 

о

 

нуждахъ

 

нашихъ

 

славянскнхъ

братій

 

и

 

краснорѣчиво

 

доказало,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

чувствомъ

христіанскаго

 

милосердія

 

оно

 

хранить

 

въ

 

себѣ

 

неизмен-
но

 

живое

 

народное

 

чувство

 

и

 

вѣрное

 

разумѣніе

 

русскаго

историческаго

 

прпзвапія

 

и

 

долга.

 

Да

 

окажетъ

 

же

 

наше

высокочтимое

 

духовенство

 

свое

 

содѣйствіе

 

комитету

 

И

 

въ

настоящемъ

 

случаѣ,

 

и

 

съ

 

молитвою

 

опнспослапіп

 

нашимъ

братьямъ

 

побѣды

 

и

 

одолѣнія

 

на

 

враговъ,

 

да

 

приступить

къ

 

новому

 

сбору

 

пожертвованій.
Пожергвованія

 

принимаются

 

по

 

прежнему:

Въ

 

Москвѣ:

 

у

 

вице-президента

 

Славянскаго

 

комитета

Ивана

 

Сергеевича

 

Аксакова

 

(въ

 

Правленіи

 

московскаго

общества

 

взаимиаго

 

кредита

 

на

 

Варваркѣ,

 

домъ

 

Барано-
ва);

 

у

 

секретаря

 

комитета

 

Пила

 

Александровича

 

Попова
'■.■■•
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-

(на

 

'Сѣііной; 1

 

У

 

"Сйшенскйго

 

бульвара,

 

домъ

 

Брока),

 

у

казначей

 

комитета

 

Николая

 

Абрамовича

 

Зубкова

 

(у

 

Плю-
щихи,

 

Неопалимовскій

 

персулокъ,

 

домъ

 

Григорьевой);

 

у

членовъ

 

кбмитста:

 

Николая

 

Петровича

 

Ланппа

 

'(вѵ

 

его

конторѣ, ''у

 

'Биржи

 

-Домъ-

 

Чижовой

 

и

 

ЛопатиноЙ');

 

Алексѣя

Дмптріевича

 

Лоиашева

 

(на

 

Ва'рваркв,

 

Домъ

 

Николаевой);
Николая

 

Васильевича

 

ПавШва

 

(въ

 

праъленіи

 

Москбвско-
Ярославикбй г

 

желѣзйѳй

 

Дороги);

 

въ

 

р^дйкііДй

 

С'овременныхъ
йзвѣстій;

 

tie

 

текутцШ

 

сЧетъ1

 

Комитета 'въ

 

Мбековйсоыъ
Еуие»іескЬмъ

 

баіййѣ

 

^йа

 

Шьйнкѣ,

 

доііъ

 

'банк>а).
В'ь

 

X'a-рькс/вѣ,

   

уТрш'орБг

   

АндрШйч'а

 

ЩШШ 1Щ
ХарькйвскоМЪ

 

-торговомъ

 

*МйЩІ
,,■■■.

      

•

               

\

     

.;.!!
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ВТ
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2.

 

Отъ

 

йетё^бу^гскаго

  

отдѣла

 

славянска-
го

 

благотворительна™

 

комитета.

Сладкий

 

хріГстіанъ

 

въ"Т.ур 1щи

 

не

 

только

 

не

 

ослаб.ѣг.

ваютъ,

 

но

 

усиливаются

 

все

 

болѣе

 

и

 

оолѣе.

 

Гусскш

 

пароль

уже

 

го{ШО

 

Отозвался

 

йа

 

зовъ

 

о

 

помощи,

 

.доносившійся
къ

 

пеіііу

 

гізъ

 

Гёрттет-овитіы

 

и

 

Босніи.

 

Но

 

въ

 

нбслѣднее

 

вре-

мя

 

п

 

въ

 

соседней

 

Болгарія

 

воздвигнуто

 

на

 

христіанъ

 

го-

неніе,

 

переносящее

 

пабъ,

 

пй

 

замѣчаніго

 

одного

 

пзъ

 

на-

пшхъ

 

архипастырей,

 

во

 

времена

 

древннхъ

 

христіанскнхъ
мученикОвъ.

,

 

ѵ

                                                 

n

                                           

RHJ

     

О I Р
Шайки

 

переселившихся

 

къ

 

туркамъ

 

черкесовъ

 

ппеме-

пѣе

 

дикая

 

турецкая

 

вольница,

 

носящая'

 

назваиіебапш-бу-
зуковъ,

 

вторгаются

 

даже

 

въ

 

згирпыя

 

хрисііанскія

 

села,

выжигаготъ

 

до

 

тла

 

и

 

жилища,

 

и

 

воздѣлапныя

 

хрнстіаискнмъ
трудомъ

 

ибЛя,

 

продаютъ

 

хрпстіанскііхъ

 

жёнпшнъ

 

въ

 

іа-

рейы

 

развратныхъ

 

м'агойетапъ,

 

а

 

стариковъ и

 

дѣтеГ;

 

ввер-

гаютъ

мое

 

коі

щен/ьі

 

r

труповъ

 

вызываюсь

 

повальное

 

бъчѵтво

 

b-j>

 

остаіьномь

 

ва-

селеніп,

 

оставшемся 1 ,

 

въ

 

полномъ

 

чімыслъ'

 

слова,

 

безъі^о-
ва

 

и

 

безъ

 

куска

 

хлѣба.

Мы,

 

русскіе,

 

не

 

должны

 

забывать,

 

что

 

было

 

время,

 

ког-

да

 

едпноплеменпая

 

памъ

 

Болгарія,

 

раньше

 

пасъ

 

огласив-

шаяся

 

хрпстіанСкою

 

проиовѣдьго

 

славянскихъ

 

первоучи-

телей,

 

питала

 

насъ

 

хлѣбомъ

  

духовньшъ,

 

доставляя

 

наиъ



ц

 

-

пропзведенія

 

своей

 

христіанской

 

письменности,

 

Мы

 

едва-

лп

 

расплатились

 

съ

 

нею

 

за

 

это

 

тѣми

 

прппошеніями,

 

ка-

кія

 

со

 

временъ

 

постиппаго

 

ее

 

магометанскаго

 

ига

 

привык-

ли

 

мы

 

посылать

 

въ

 

ея

 

обѣднѣвшіе

 

храмы,

 

а

 

затѣмъ

 

ивъ

ея

 

убогія

 

школы.

 

Не

 

должно

 

забывать

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

и

самимъ

 

намъ

 

въ

 

былое

 

время

 

пришлось

 

выносить

 

продол-

жительное

 

иго

 

невѣрныхъ,

 

только

 

татары

 

въ

 

ту

 

отдален-

ную

 

пору , не

 

доходили

 

до

 

того,,

 

до

 

чеговъ

 

наше

 

просве-
щенное

 

время

 

доходятъ

 

турки.

 

Мы

 

только-что

 

разделыва-
лись

 

съ

 

татарами,

 

когда

 

турки

 

обрушились

 

на

 

нашихъ

единовѣрныхъ

 

братьевъ — болгаръ

 

и

 

сербовъ.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

какъ

 

землѣ

 

русской

 

удалось

 

наконецъ

 

освободиться

 

оп.

своихъ

 

татарскихъ

 

владыкъ,

 

на

 

пее

 

съ

 

уповапіемъ
устремились

 

взоры

 

славянъ,

 

продолжавшихъ

 

и

 

продолжаго-

щихъ

 

еще

 

томиться

 

подъ

 

турецкимъ

 

игомъ.

 

И

 

по

 

мѣрѣ

того,

 

какъ

 

все

 

крѣпла

 

и

 

крѣпла

 

Россія,

 

она

 

все

 

болѣе

и

 

болѣе

 

сознавала

 

за

 

собою

 

обязанность

 

откликаться

 

на

зовъ

 

своихъ

 

злополу'чныхъ

 

братьевъ...
Люди

 

русскіе,

 

да

 

не

 

оскудѣваетъ

 

и

 

ныпѣ

 

ваша

 

помо-

гающая

 

рука'

 

Вы

 

спасли

 

уже

 

отъ

 

голодной

 

смерти

 

мно-

гихъ

 

и

 

очень

 

многихъ

 

(къ

 

несчастью,

 

далеко

 

не

 

всѣхъ),

бѣжавшихъ

 

пзъ

 

Герцеговины

 

и

 

Босніи!

 

Теперь

 

же

 

не

 

от-

толкните

 

отъ

 

вашего

 

сердца

 

и

 

припавшихъ

 

къ

 

нему

 

бол-
гаръ!

 

Бѣдный,

 

уже

 

давшій

 

свою

 

трудовую

 

копѣйку,

 

по

опыту

 

зная,

 

что

 

значитъ

 

нужда,

 

пусть

 

ее

 

дастъ

 

опять

 

и

опять:

 

одна

 

копѣйка

 

не

 

разорить,

 

а

 

изъ

 

мірскихъ

 

копѣекъ

собираются

 

тысячи,

 

даже

 

десятки

 

и

 

сотни

 

тысячъ

 

рублей.
Богачъ,

 

уже

 

давшій

 

и

 

давшій

 

щедро,

 

пускай

 

дастъ

 

еще

и

 

еще

 

отъ

 

своего

 

неизсякающаго

 

избытка.

 

Богачъ,

 

еще

ничего

 

не

 

давшій,

 

потому

 

что

 

много

 

дать

 

жаль,

 

а

 

дать

мало

 

совѣстно,

 

пусть

 

не

 

совѣстится

 

и

 

дастъ

 

хоть

 

бездѣ-

лицу,

 

по

 

пусть

 

только

 

дастъ!

 

Люди

 

темные,

 

не

 

зпающіе
толкомъ

 

этихъ

 

болгаръ,

 

какъ

 

не

 

знали

 

герцеговинцевъ

 

и

босняковъ,

 

но

 

слышавшіе

 

о

 

христіанахъ,

 

томящихся

 

въ

Турціи,

 

пусть

 

даютъ

 

Христа

 

ради

 

свою

 

«милостыню

 

спа-

сенуто».

 

Люди

 

образованные,

 

но

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

еще

 

ма-

ло

 

зпакомые

 

со

 

славянами

 

вообще

 

и

 

восточными

 

въ

 

ча-

стности,

 

пусті,

 

поскорѣе

 

пополнять

 

въ

 

запасѣ

 

своихъ

 

по-

зпаній

 

этотъ

 

позорный

 

пробѣлъ!

 

Пора

 

же,

 

наконецъ,

 

разу-

вериться

 

въ

 

старыхъ

 

басняхъ.

 

будто

 

славяне

 

до

 

того

 

оту-
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-

пѣли,

 

ічто

 

даже

 

немного

 

и

 

чувствуютъ,

 

.когда

 

их ъ

 

ьидаютъ

въ

 

огонь

 

или

 

сажаютъ

 

на

 

колъ!

 

Пора,

 

доучившись,.!

 

хоть

поздно,

 

вразумить

 

и

 

другихъ,

 

что

 

славянское

 

дѣло

 

—

 

свя-*-

тое

 

и

 

разумное

 

дѣло,

 

на

 

которое

 

стоить

 

жертвовать!' Люди,
горячо

 

вѣрующіе

 

въ

 

Бога,

 

пусть

 

даютъ

 

ради

 

Его

 

святыхъ

словъ,

 

что

 

і

 

всѣ—

 

одинаково

 

Его

 

дѣти

 

■

 

иі

 

между

 

собою
братья.:

 

Люди,-

 

безпрестанно

 

толкующіе

 

о

 

человѣчествѣ^о

прогрессѣ

 

и

 

цивилизаціи,.

 

пусть

 

поймутъ,

 

наконецъ, 1

 

что

все

 

это

 

лишь

 

слова,

 

если

 

можно

 

равнодушно

 

сносить

 

Щ

что

 

дѣлается

 

теперь

 

на

 

востокѣ!

 

Люди

 

русскіе!

 

не

 

теряйте
времени!

 

Проникнитесь

 

всѣ

 

одііимъ

 

чувствомъ,

 

одною

мыслью:

 

жертвуйте

 

кто

 

сколько

 

можетъ' и

 

хочетъ,' только

жертвуйте

 

всѣ

 

и

 

каждый!

                                            

-і

   

!

Пожертвованія

 

какъ

 

деньсами,

 

такъ

 

и

 

вещами- іикор^

піето,

 

принимаются.!

 

каясдодневно,' отъ

 

11

 

ідо

 

5

 

часовъ

 

въ

географическомъ

 

обществѣ

 

(у

 

Чернышева

 

моста).
Лиць

 

иногородныхъ

 

просятъ

 

адресоваться

 

прямо

 

въ

 

пе+

тербургскій

 

отдѣлъ

 

славянскаго

 

благотворительна™

 

ко-

митета.

3.

 

Отъ

 

того

 

же

 

отдѣла.

Уже

 

скоро

 

годъ,

 

какъ

 

въ

 

горахъ

 

Герцеговины

 

и

 

Бос-
віи

 

полувооружепные

 

и

 

часто

 

совсѣмъ

 

голодные

 

отряды

возставшихъ

 

съ

 

огчаянія

 

христіанъ

 

богатырски

 

сопротив-

ляются

 

всѣмъ

 

усиліямъ

 

турецкаго

 

регулярна™

 

войска—
покорить

 

ихъ.

 

Скоро

 

годъ,

 

какъ

 

покинувшія

 

родину

 

ихъ

семейства,

 

питаясь,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

достав^

ляется

 

имъ

 

изъ

 

Россіи,

 

только-что

 

не

 

умираютъ

 

съ

 

голо-

ду,

 

а

 

многіе

 

уже

 

и

 

умерли,

 

такъ

 

какъ

 

приношеній

 

на

всѣхъ

 

не

 

хватало!

 

Между

 

тѣмъ,

 

вернуться

 

домой,

 

упро-

сивъ

 

своихъ

 

возставшихъ

 

отцовъ,

 

мужей

 

или

 

братьевъ
довѣриться

 

обѣщаніямъ

 

турокъ— -значило

 

бы

 

добровольно
пойти

 

на

 

вѣрную

 

смерть.

 

Тѣ,

 

которые

 

позволили

 

себя
обольстить

 

и

 

вернулись,

 

всѣ

 

попали

 

на

 

висѣлицу,

 

подъ

топоръ

 

или

 

на

 

колъ.

 

Митрополитъ

 

сербскій

 

уже

 

повѣдалъ

русскому

 

народу

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

звѣрски

 

обращаются

 

тур-

ки

 

съ

 

подневольными

 

имъ

 

христіанами.

 

Но

 

по

 

послѣднимъ

достовѣрпымъ

 

извѣстіямъ,

 

ихъ

 

звѣрство

 

дошло:

 

ідо

 

степе-

ни

 

еще

 

болѣе

 

неимовѣрной!

 

Турки

 

озлоблены

  

тѣмъ,

 

что
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-

возстадпе

 

не

 

превращается,

 

аі

 

напрошвъзанаадісяизіь! об-

ласти,

 

въ

 

область,

 

и

 

пе

 

хотятъ

 

или

 

не

 

улмѣшіъ

 

понять,

 

что

оно

 

и

 

не

 

можетъ

 

прекратиться,

 

пока

 

они

 

остаются*

 

все

тііми

 

ЯШ'

 

В'вроломашми! інеиавистнивамп.

 

хриотаанш.Неспо-
собные

 

совладать

 

съ<

 

христианами

 

ьъ

 

честщомп^огкршхшъ

бою,

 

онщ

 

кторгаготоя

 

ръ

 

мирныя

 

іярцстіа

 

некая

 

села,

 

выжи>

пакгаъ

 

до.

 

тла

 

и

 

жилища,

 

и

 

воздвлаяцыа.ш

 

хршшанскимъ.

шрудомъ,

 

ишяі,

 

дродаютъ

 

христіансвишш

 

дочерей

 

и

 

жецъ

B'fi

 

гареміы

 

разврдввыхъ

 

мшшметанъ,

 

а.

 

.'Стариковъ

 

идѣтей

вверпаютъ

 

въ

 

Д№онві;и>ди

 

распарывают

 

имъживотъ.Тавъ
поступают*)

 

они

 

теперь

 

івъ

 

Бд.ігаріи,.

 

куда

 

не

 

могла

 

пе

заде.тѣть

 

искра

 

отгь

 

возсташа.

 

въ

 

Герцеговине

 

и

 

Восніи,
и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

вынуждаютъ

 

возетать

 

тамъ

 

угжѳ

 

всѣхъ

и

 

каждаго.

 

Шайки

 

переселившихся

 

къ

 

туркамъ.

 

черке-

совъ

 

и:

 

не

 

менѣе

 

дикая

 

турецкая 1

 

вольница,

 

ц

 

носящая

названіе.і.бапш-бузуковъ,

 

бросились»

 

съ

 

огнешъ

 

и

 

фечомъ
по

 

сотпямъ

 

болгарскихъ

 

селъ,

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

остались

 

те-

перь

 

только

 

груды

 

пепла

 

и

 

обезображепвыхъ,

 

безъпогре-
бенія

 

разлагающихся

 

труповъ.

 

До

 

шестидесяти

 

тысячъмир-

ныхъ

 

жителей

 

въ

 

короткое

 

время

 

предапы

 

самымъ

 

ужас-

нѣйшнмъ

 

внда#&£Сщерти^и

 

кровь

 

иХсВ.

 

понапрасну

 

вопіетъ
къ

 

турецкому

 

правосудію,

 

uu

 

мало

 

не

 

смущающемуся

 

за-

сіупндаесетомъ,.,^

 

.хрштдамъпі

 

до-ДЕОтердАянврйя

 

Европы.
Ужасающей

 

,.видъ

 

этих,ъ

 

труіюаъ

 

и

 

даихъ

 

раавадшіъ ;

 

вир

зываетл

 

невольнйе

 

бѣгствОі

 

въ

 

уцѣдіьвшемъ

 

нааелеиіи,

 

ос-

тавшемся,

 

въ:

 

долдомъ

 

смыіслѣ

 

слова,

 

безъ

 

крова

 

и

 

безъ
куска

 

хлѣба.,

 

Руссшіе

 

люди

 

немало

 

уже

 

послали

 

своимъ

бездомным.ъ

 

единовѣрцамь'—еАидоидемдннмвамъ,

 

иаъ .Гер-,
цеговины

 

и

 

Босніи, .

 

но

 

даонеіустае.тъ

 

ихъ

 

дающаяірува,

да

 

распахндаса

 

ихъ

 

сердце

 

и

 

для:

 

припавшихъ

 

д;ь

 

нему

болгаръ»

 

;Въібыл.ое,

 

далекое

 

времд,

 

Болгаіріяѵ.раньшенасъ

огласившаяся,

 

хірисііаисвою

 

нроиовндыославяшашхъ

 

пер-

воучщелей^.

 

HttTatmi!

 

насъ

 

хдѣб^омъ

 

духовнымъ,

 

доставляя

нам-ъ

 

проивведенія

 

своей

 

христіансвой

 

пиоьмешю.сти,.

 

Мі*
едвагли

 

расплатились,

 

сь

 

нею

 

за

 

это

 

просветительное,

 

вдіяп
піе

 

тѣми

 

ириношеніями,

 

вакіяі

 

со

 

времеші

 

постнгшагоее

магометансваго

 

ига

 

привыкли;

 

мы

 

посылать

 

въ

 

ея

 

обѣд-

нѣвшіе

 

храмы,

 

а

 

затѣмъ.

 

и

 

въ.

 

еяубогія

 

школы.

 

Не

 

долж-

но

 

забывать

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

иісамимъ

 

намъ

 

въ

 

былое

 

вре-

м .
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-

мя

 

пришлось,

 

выносить

 

продолжительное

 

иго

 

невѣрных-ъ.

Но

 

татары

 

въ

 

XLH,

 

XIV

 

и

 

XV

 

вѣкахъ

 

не

 

доходили

 

.да

того,

 

до

 

чего

 

въ

 

наше

 

время,

 

на

 

глазахъ

 

у

 

просвещенной
Европы,

 

доходятъ

 

турки.

 

Западъ

 

въ

 

ту

 

пору

 

не

 

поспѣ-

шилъ

 

на

 

выручку

 

нашей

 

Руси,

 

искупительно

 

для:

 

него

принявшей

 

па

 

>

 

себя

 

одну

 

всѣ

 

удары,

 

азіатской

 

орды.

 

О

 

кре*-

стовыхъ

 

походахъ

 

не.

 

думали

 

болѣе

 

и

 

тогда,

 

когда

 

новые

варвары,

 

турки,

 

поработили

 

православныхъ

 

славянъ

 

и,

водворившись

 

въ

 

столицѣ

 

царя

 

Константина,

 

замѣпили

 

на

храмѣ

 

святой

 

Софіц

 

нашъ

 

христіанскій

 

крестъ

 

магометан-

скою

 

лунойі

 

Земля

 

русская

 

только-что

 

раздѣлывалась

 

въ

то

 

время

 

съ

 

татарами.

 

Съ

 

тѣхъ

 

иоръ,

 

какъ

 

ей

 

удалось,

наконецъ,

 

сломить

 

ихъ

 

ярмо,

 

взоры

 

порабощенныхъ

 

ту-

рецкихъ

 

славянъ

 

съ

 

уиованіемъ.

 

устремились,

 

къ

 

пей.

 

И.
но

 

мѣрѣі

 

того,

 

какъ

 

все

 

крѣпла

 

и

 

крѣпла

 

Россія,

 

она

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

сознавала

 

за

 

собою

 

обязанность

 

заступать-

ся

 

за

 

христіапъ

 

на

 

востокѣ,

 

никогда

 

не

 

встрѣчая

 

въ

 

этомъ

усердной

 

поддержки

 

на

 

западѣ,

 

который,

 

папротивъ,

 

по-

стоянно

 

подозрѣвалъ

 

тутъ

 

съ

 

ея

 

стороны

 

какія-то

 

свое-

ворыстныя

 

цѣли.

 

За

 

эти-то

 

ложныя

 

подозрѣнія

 

намъ

 

и

пришлось,

 

наконецъ,

 

поплатиться

 

мученическимъ

 

вѣнцомъ

Севастополя.

 

Но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

и

 

тѣ,

 

кто

 

особенно
усердно

 

защцщалъ

 

всегда

 

турокъ,

 

какъ

 

невинныхъ

 

буд-
то

 

бы

 

жертвъ

 

нашихъ

 

придирокъ

 

и

 

нашихъ

 

клеветъ,-^-и

сами

 

англичане^

 

наконецъ,

 

повѣствуютъ

 

открыто

 

въ. своей
свободной

 

печати

 

о

 

неслыханномъ

 

варварствѣ

 

турокъ.

 

а

невыносимомъ

 

положеніи.

 

христіашь...
При

 

видѣ

 

гоненій,

 

разразившихся,

 

наконецъ,

 

и

 

надъ

Болгаріей

 

и

 

напомнивщихъ

 

времена,

 

древнихъ

 

христіан-
скихъ

 

мучениковъ,

 

и

 

сербсвій

 

князь

 

Миланъ

 

и

 

черногор-

скій

 

князь

 

Николай

 

не

 

были

 

въ

 

состояніи

 

додѣе

 

сдержи-

вать

 

свое

 

сердце

 

п

 

■

 

выступили

 

съ

 

войсками

 

на

 

помощь,

своимъ

 

гонимымъединоплеменникамъиединовѣрцамъ.

 

Лю-
ди

 

русскіе,

 

да

 

не

 

устаетъ

 

ваша

 

помогающая

 

рука!

 

Бед-
ный,

 

уже

 

давшій

 

свою

 

трудовую

 

копѣйку,

 

по

 

опыту

 

зная,

что

 

значить

 

нужда,

 

пусть

 

ее

 

дастъ

 

опять

 

и

 

опять:

 

одна

копѣйка

 

не

 

разорить,

 

а

 

изъ

 

мірскихъ

 

копѣекъ

 

собирают-
ся

 

тысячи,

 

даже

 

десятки

 

и

 

сотни

 

тысячъ

 

рублей.

 

Богачъ,
уже

 

давшій

 

п

 

давшій

 

щедро,

 

пускай

 

дастъ

 

еще

 

и

 

еще

 

отъ

своего

 

неизсякающаго

    

избытка.

  

Богачъ,

 

еще

 

ничего

 

де



-
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давшій,

 

потому

 

что

 

дать

 

много,

 

жаль,

 

а

 

дасгымало

 

ервѣст-

но,

 

пусть

 

но

 

совѣстптся

 

'

 

даіь

 

хоть

 

бездѣлицу,

 

но

 

пусть

только

 

дастъ!

 

Люди

 

темные,

 

не

 

ізнающіе.толкомъ

 

этпхъ

болгаръ,

 

какъ

 

не

 

знали

 

герцеговинцевъ.

 

н

 

босняковъ,

 

но

слышавшіе

 

о

 

христіанахь,

 

томящихся

 

въ

 

Турцін,

 

пусть

даютъ

 

Христа

 

ради

 

свою

 

«милостыню

 

спасенпую».

 

Люди
образованные,

 

но

 

при

 

всеМъ

 

томъ

 

еще

 

малознакомые

 

со

славянами

 

вообще

 

и

 

турецкими

 

въ

 

частности,

 

пусть

 

по-

скорее

 

пополнять

 

въ

 

запасѣ

 

своихъ

 

познаній

 

.этотъ

 

по-

зорный

 

пробѣлъ!

 

Пора,

 

наконецъ,

 

не

 

дозволять

 

себѣ

 

оболь-
щать

 

европейскими

 

баснями-

 

о

 

славянахь,

 

Которые

 

будто-
бы

 

до

 

того

 

отуиѣли,

 

что

 

далее

 

немного

 

и

 

чувствуютъ,

 

ког-

да

 

ихъ

 

кидаютъ

 

въ

 

огонь

 

или

 

сажаготъ

 

на

 

колъ!

 

Пора,
доучившись,

 

хоть

 

поздно,

 

вразумить

 

и

 

другихъ,

 

что

 

.сла-

вянское

 

дѣло— святое

 

и'

 

разумное

 

дѣло,

 

на

 

которое

 

стоить

жертвовать.

 

Людп,

 

горячо

 

вѣрующіе

 

въ

 

Бога,

 

пусть

 

даютъ

ради

 

Его

 

святыхъ

 

словъ,

 

что

 

всѣ

 

одинаково

 

Его

 

дѣти

 

и

между

 

собою

 

братья.

 

Люди,

 

безпрестанпо

 

толкующіе

 

о

человіічествѣ,

 

его

 

нреуспѣяніи,

 

о

 

благихъ

 

плодахъ

 

обра-

зованности,

 

пусть

 

поймутъ,

 

наконецъ,

 

что

 

все

 

это

 

лишь

слова,

 

если

 

можно

 

равнодушно

 

сносить

 

то,

 

что

 

дѣлается

теперь

 

на

 

востокѣ.

 

Если

 

западъ

 

фарисейски

 

суетънавидъ

эти

 

выспреннія

 

слова

 

и

 

въ

 

тоже

 

время,

 

па

 

дѣлѣ

 

пропи-

танный

 

себялюбіемъ,

 

преспокойно

 

пхъ

 

попираетъ

 

ногами,

то

 

пусть

 

же

 

ихъ

 

снова

 

подымемъ

 

мы;

 

младшіе

 

въ

 

евро-

пейской

 

семьѣ

 

пусть

 

спасутъ

 

ея

 

образованность

 

отъ

 

по-

зора

 

и

 

поруганія.

 

Люди

 

русскіе,

 

не

 

теряйте

 

времени!

 

Про-
никнитесь

 

всѣ

 

одпимъ

 

чувствомъ,

 

одною

 

мыслію:

 

жертвуй-

те,

 

кто

 

сколько

 

можетъ

 

и

 

хочетъ,

 

только

 

жертвуйте

 

всѣ

и

 

каждый.

                                            

і
. ,

       

■

    

.

    

.

                                                                   

і
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Письмо

 

отъ

 

сербскаго

 

,,женскаго

 

дру-

жества".

■

  

Московскій

 

славяпскій

 

комитетъ

  

получилъ

   

слѣдующее

письмо

 

оіъ

 

сербскаго

  

«Жепскаго

 

дружества»:

«Славянскому

 

благотворительному

 

комитету

 

въ

 

Москвѣ.

«Весь

 

сербскій

 

пародъ

 

въ

 

княжествѣ

 

Сербіи

 

и

 

въ

 

несча-

стпыхъ

 

пограпнмпыхъ

 

провинціяхъ,

 

которыя

 

еще

 

стон'утъ
иодъ

 

страшнымъ

 

варварскимь

 

игомъ,

 

теперь

 

открыто

 

всту-



-

 

щ

 

-

пплъ

 

въ

 

борьбу

 

противъ

 

своего

 

ввковаго

 

непріятеля

 

и

угнетателя,

 

и

 

надѣется,

 

съ

 

помощью

 

мплостиваго

 

Бога

 

и

русскаго

 

народа,

 

сохранить

 

свою

 

православную

 

вѣру,

сбросить

 

съ

 

себя

 

невыносимое

 

и

 

безчеловѣчное

 

ярмо

 

и

основать

 

себѣ

 

жизнь,

 

приличную

 

людямъ.

 

На

 

эту

 

громад-

ную

 

борьбу

 

всякій

 

членъ

 

цѣлаго

 

сербскаго

 

народа

 

отдаетъ

свою

 

жизнь

 

и

 

все

 

то,

 

что

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

пріобрѣлъ

 

вели-

кимъ

 

трудомъ

 

и

 

потомъ

 

своего

 

лица.

 

Сербы

 

изъ

 

княже-

ства

 

готовы

 

раздѣлить

 

со

 

своими

 

несчастными

 

братьями
послѣдпій

 

кусокъ

 

хлѣба,

 

но

 

опи

 

не

 

въ

 

силахъ

 

на

 

первое

время

 

одними

 

своими

 

слабыми

 

средствами

 

избавить

 

всѣхъ

своихъ

 

братьевъ,

 

хотя

 

бы

 

отъ

 

самой

 

большой

 

нужды

 

и

неволи.

 

Поэтому

 

сербы

 

надѣются

 

и

 

разсчитываютъ

 

на

 

по-

мощь

 

своихъ

 

братій

 

и

 

по

 

вѣрѣ,

 

и

 

по

 

крови.

 

Громъ

 

пу-

шекъ

 

уже

 

раздается

 

на

 

вашей

 

южной

 

и

 

западной

 

границѣ

и

 

приведетъ

 

въ

 

Сербію

 

раиепыхъ

 

и

 

нашихъ

 

и

 

непріятель-
скихъ,

 

а

 

также

 

и

 

тысячи

 

стариковъ,

 

жепщинъ

 

и

 

дѣтей,

которые

 

будутъ

 

убѣгать

 

отъ

 

свпрѣпости

 

дикихъ

 

ордъ.

Этихъ

 

несчастныхъ

 

нуяспо

 

принять,

 

кормить

 

и

 

одѣвать.

«Женгко

 

дружство»

 

(дамское

 

благотворительное

 

обіцество),
которое

 

мол;етъ

 

гордиться

 

покровптельствомъ

 

ея

 

свѣтлости

княгини

 

Наталіи— добраго ангела

 

сербскаго

 

народа,

 

при-

нпмаетъ

 

на

 

себя

 

обязанность

 

помогать

 

невольнымъ

 

и

 

ра-

неиымь,

 

и

 

употребить

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

на

 

принесеніе

 

наиболь-
шей

 

пользы

 

страждущему

 

человѣчеству.

 

Славянскій

 

бла-
готворительный

 

комптетъ

 

въ

 

Москвѣ

 

уже

 

на

 

дѣлѣ

 

пока-

залъ

 

теплое

 

сочувствіе

 

къ

 

неволѣ

 

несчастныхъ

 

славянъ,

которые,

 

борются

 

за

 

свои

 

человѣческія

 

права.

 

И

 

«Женско
дружство»

 

уже

 

имѣло

 

счастіе,

 

пособіемъ

 

дамскаго

 

отдѣ-

ленія

 

славянскаго

 

благотворптельнаго

 

комитета,

 

въ

 

Москвѣ,

въ

 

5000

 

руб.,

 

посланныхъ

 

чрезъ

 

высокопреосвященнѣй-

шаго

 

митрополита

 

Михаила,

 

утереть

 

много

 

слезъ

 

и

 

слы-

шать,

 

какъ

 

эти

 

несчастные

 

благословляютъ

 

своихъ

 

даро-

дателей.

 

Поэтому

 

отъ

 

имени

 

«Женскаго

 

друяіества»

 

я

вновь

 

обращаюсь

 

къ

 

славянскому

 

благотворительному

 

ко-

митету

 

въ

 

Москвѣ,

 

взывая

 

къ

 

соучастію

 

великодупгааго

русскаго

 

народа,

 

чтобы

 

онъ

 

и

 

теперь

 

прпшелъ

 

па

 

помощь

пашнмъ

 

раненымъ

 

и

 

несчастнымъ.

 

Скорая

 

помощь

 

будетъ
двойпою

 

помощью».

«Предсѣдательница

   

«Жеяскаго

 

дружества»

 

Екатерина
Миловука».



22J 'rb

 

іюпя

 

1876

 

г.,

 

въ

 

Бѣлградѣ.

Выславъ

 

немедленно

 

3000

 

руб.

 

«Женскому

 

дружеству»,

славянскій

 

комитеть

 

объявляетъ,

 

что

 

денежпыя

 

пожертво-

ванія

 

въ

 

пользу

 

этого

 

благотворительная

 

общества

 

могутъ

быть

 

препровождаемы1

 

или

 

прямо

 

въ

 

Бвлградъ,

 

на

 

имя

г-жи-

 

предстдаіслі.ішци

 

Екатерины

 

МилЬвукЪ,

 

feffi

 

чрезъ

моЬковскій

 

славя

 

пскій

 

кЬЖіітетъ.
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Отъ

 

совѣта

 

тульскаго

 

епархіальнаго
женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

тульскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

симъ

 

объявляетъ,

 

что

 

послѣдній

 

срокъ

 

уплаты

 

недоимокъ

за

 

содержаніе

 

учепицъ

 

въ

 

пансіонѣ,

 

заобучеиіе

 

и

 

за

 

чан

назначается

 

31

 

августа

 

сего

 

1876

 

года;

 

если

 

же

 

недоимки

эти

 

пебудутъ

 

уплачены

 

къ

 

назначенному

 

сроку,

 

то

 

мѣста

этихъ

 

ученицъ

 

какъ

 

въ

 

пансіонѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

классѣ

 

бу-
ду

 

тъ

 

зачислены

 

вакантными.

:

   

і

                                                                                                                                          

і

                                                                                                                                                                        

"

2)

 

Отъ

 

того

 

же

 

совѣта.

На

 

осиованіи

 

Устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ,

 

Высочайше

 

ут-

вержденпаго

 

17

 

апрѣля

 

1874

 

г.

 

(ст.

 

6,

 

п.

 

2,

 

в.;

 

Алфав.
переч.

 

№

 

166),

 

мвтричеснія

 

свидетельства

 

или

 

метры-

пескія

 

выписи,

 

прнлагаемыя

 

къ

 

прошеніямь

 

о

 

припятіи
дѣвицъ

 

въ

 

училище,

 

должны

 

быть

 

съѣаклеенными

 

на

 

нихъ

гербовыми

 

марками

 

въ

 

40

 

поп.

 

Посему

 

тѣ

 

лица,

 

которыя

къ

 

своимъ

 

прошеніямъ,

 

подапнымъвъ

 

совѣтъ,

 

приложили

 

оз-

наченныя

 

свидѣтельства

 

или

 

выписи

 

безъ

 

устаповленныхъ

марокъ,

 

должны

 

пепромѣпно

 

представить

 

въ

 

соВѣтъ

 

мар-

ки

 

въ

 

40

 

кои.

 

не

 

позднѣе

 

31-го

 

августа,

 

ипаче

 

свидетель-
ства

 

эти

 

или

 

выписи

 

не

 

будуть

 

принимаемы

 

къ

 

дѣлопро-

изводству

 

по

 

ихъ

 

прошепіямъ.

Р.дпкторъ

 

йротоіереП

 

/,.

 

йвановъ.
Дозволено

 

цензурою

 

13

 

Іюля

   

1876

  

года.

Тнпографія

 

іі.

 

И.

 

Соколова,

 

въ

  

Тулѣ.


