
Гнуедшимт
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СССР

all.

 

Дшм

АД

 

g НИЖЕГОРОДСКИ!

ШРХІАІЫШЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
15-ГО

   

ОКТЯБРЯ. «

 

20-й. 1865

 

года.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I.

ПРАВОТЕ ЛЬСТВЕППЫ Л

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

предложеніе

 

Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,
отъ

 

30

 

минувшаго

 

іюля

 

за

 

№

 

3943,

 

въ

 

коемъ

 

изъясне-

но:

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнейшему
докладу

 

его,

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора,

 

въ

 

29

 

день

 

минув-

шаго

 

іюля,

 

въ

 

измѣненіе

 

статей

 

Устава

 

Дух.

 

Коне.

 

22,
25,

 

27

 

и

 

29,

 

'Сѵподальнаго

 

указа

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1852
года,

 

а

 

также

 

и

 

основанныхъ

 

на

 

означенныхъ

 

статьяхъ

нѣкоторыхъ

 

законоположеній,

 

вошедшихъ

 

въ

 

Сводъ

 

За-
коновъ

 

(т.

 

ХІУ

 

Уст.

 

о

 

пред.

 

и

 

пресѣч.

 

преет,

 

ст.

 

76,
т.

 

X

 

ч.

 

1

 

ст.

 

67),

 

согласно

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

■

 

Святѣй-

шаго

 

Сѵнода,

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ

 

поста-



..

 

.

йі

 

-

 

2

 

-
новить

 

правиломъТ

 

1)-сг

 

всѣхъ

 

возвратившихся

 

въ

 

Право-
славіе

 

раскольникахъ

 

и

 

сектантахъ,

 

а

 

также1

 

о

 

присоеди-

ненныхъ

 

къ

 

Православію

 

иновѣрцахъ

 

въ

 

продолженіе

 

года

и

 

окрещепныхъ

 

Православными

 

Священниками

 

дѣтяхъ

иновѣрпыхъ

 

родителей,

 

церковные

 

причты,

 

не

 

дѣлая

 

о

каждомъ

 

порознь

 

особыхъ

 

донесеній

 

Епархіальному

 

Пре-
освященному,

 

должны

 

представлять

 

ему

 

вѣдомость

 

однаж-

ды

 

въ

 

годъ,

 

именно

 

въ

 

начале

 

Января

 

следующего

 

года,

за

 

подписью

 

всего

 

причта,

 

совершавшего

 

прпсоедипеніе
или

 

крещепіе,

 

и

 

тогда

 

же

 

представлять

 

Преосвященному
установленный

 

въ

 

25

 

и

 

29

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

пись-

менный

 

показанія

 

иновѣрцевъ

 

о

 

добровѳльномъ

 

присоеди-

неніи

 

ихъ

 

къ

 

Нравославію

 

и

 

подписки

 

пновѣрныхъ

 

роди-

телей

 

о

 

воспитаніи

 

крещениыхъ

 

Православными

 

Священ-
никами

 

дѣтей

 

въ

 

Православной

 

вѣрѣ.

 

Примѣчаніе:

 

Пра-
вило

 

это

 

не

 

распространяется

 

на

 

случаи

 

замечательные,
равно

 

какъ

 

на

 

случай

 

нрисоедипеиія

 

вдругъ

 

значительнаго

числа

 

людей;

 

о

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

случаяхъ

 

церковные

 

прич-

ти

 

должны

 

доносить

 

Преосвященному

 

немедленно:

 

2)

 

тому

же

 

иоряку

 

слѣдовать

 

также

 

и

 

въ

 

представлении

 

Преосвя-
щенному

 

отбираемыхъ

 

отъ

 

иновѣрцевъ,

 

при

 

вступленіи
ихъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

Плавославными,

 

обязательствъ

 

о

 

кре-

щенія

 

и

 

воспитаніи

 

въ

 

Православной

 

вѣрѣ

 

дѣтей

 

обоего
пола,

 

могущихъ

 

произойти

 

отъ

 

таковаго

 

брака,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

тѣхъ

 

мѣстностей,

 

гдв

 

таковыхъ

 

подписокъ

 

отби-
рать

 

не

 

положено.

 

Приказали:

 

О

 

вышеизъясненномъ

Высочайшбмъ

 

новелѣніи

 

объявить

 

по

 

Духовному

 

ве-
домству

 

печатными

 

указами,

 

а

 

Правительствующему

 

Се-
нату

 

сообщить

 

вѣдѣніемъ.

 

Августа

 

25

 

дня

 

1865

 

года.

—

 

По

 

указу

 

EFO

 

ИМИЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵподъ

 

слушали

предложеніе

 

Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,
отъ

 

30

 

минувшаго

 

іюля

 

за

 

№

 

3945,

 

въ

 

коемъ

 

изъясне-

но:

 

ГОСУДАРЬ

 

ИЕПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнейшему
докладу

 

его,

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора,

 

въ

 

29

 

день

 

минув

шаго

 

іюля,

   

въ

 

измвнепіе

  

статен

 

Устава

 

Дух.

 

Коне.

 

46



и

 

Ц

 

и

 

Св.

 

Зак.

 

т.

 

XI!

 

ч,

 

1,

 

Устава

 

строит.

 

206,

 

207,
310,

 

216

 

и

 

237,

 

согласно

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

Сѵнода,

 

В

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

а

 

й

 

ш

 

е

 

новелѣть

 

сопзволнлъ

 

:

 

постройку,
перестройку

 

и

 

распростраиеиіе

 

соборныхъ,

 

приходскихъ

и

 

кладбищенскихъ

 

церквей

 

въ

 

городахъ,

 

а

 

также

 

церков-

ный

 

сюружепія

 

въ

 

моиастыряхъ,

 

предоставить

 

разрешать
самимъ

 

.Епархіальнымъ

 

Архіереямъ.

 

йзъ

 

сего

 

исключа-

ются:

 

1)

 

церкви

 

въ

 

столпцахъ,

 

2)

 

церкви

 

древпія,

 

т.

 

е.

построенный

 

вообще

 

не

 

позже

 

начала

 

18

 

вѣка,

 

или

 

хотя

 

и

не

 

древнія,

 

но

 

занпчательпыя

 

по

 

зодчеству

 

или

 

истори-

ческими

 

восподинаніямъ,

 

3)

 

случаи,

 

когда

 

на

 

постройку
или

 

исправление

 

церкви,

 

или

 

на

 

содержаніе

 

имѣющаго

быть

 

при

 

ней

 

причта,

 

по

 

недостатку

 

мѣстпыхъ

 

средствъ,

предполагается

 

испросить

 

у

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отпускъ

деиегъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

означенныхъ

 

пуиктахъ

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

слу-

чаяхъ,

 

на

 

исиолненіе

 

предположена

 

по

 

постройкѣ

 

или

перестройкѣ

 

и

 

исправлснію

 

церквей,

 

испрашивать

 

разрѣ-

шепіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

а

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

Высочайшее

 

соизволеніе,

 

на

 

прежнемъ

 

основаніи.
Притѣ'іаиіе:

 

Согласно

 

съ

 

установляемымъ

 

порядкоиъ,

проекты

 

на

 

церковпыя

 

постройки

 

и

 

перестройки,

 

разрѣ-

шеніе

 

коихъ

 

предоставляется

 

власти

 

Епархіальныхъ

 

Ар-
хіереевъ,

 

передавать

 

^зъ

 

Духовныхъ

 

Консисторій

 

въ

мѣст.чыя

 

Строительная

 

отдѣленія

 

при

 

Губернскихъ

 

Прав-
леніяхъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

послѣднія

 

въ

 

случаяхъ,

 

превы-

шающихъ

 

предоетавленную

 

имъ

 

власть

 

по

 

утверждение

проектовъ,

 

сами

 

представляли

 

таковые

 

въ

 

подлежащее

Министерство,

 

и

 

по

 

утверждепіи

 

въ

 

ономъ

 

возвращали

въ

 

Консисторію

 

для

 

исполненія;

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

постройкамъ
и

 

иерестрошшіъ

 

церквей,

 

па

 

производство

 

коихъ

 

необ-
ходимо

 

разрѣшепіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵиода,

 

или

 

Высочай-
шее

 

соизволеиіе,

 

Епархіалышя

 

Начальства

 

должны

 

вно-

сить

 

разсмотрѣнные

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Строительныхъ

 

отдѣле-

ніяхъ

 

планы

 

и

 

Фасады

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

па

 

преж-

немъ

 

оспованіи.

 

О

 

таковомъ

 

Высочайшемъ

 

соизволе-

ніи

 

опъ,

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ,

 

предлагаетъ

 

Святѣйшему

Синоду,

 

для

 

зависящаго.

 

распоряженія.

 

Приказали:

 

^О
вышеизъяспенномъ

 

Высочайшемъ

   

повелѣиіи

 

объявить



по

 

Духовному

 

вѣдомству

 

печатными

 

указами,

 

а

 

Прави-
тельствующему

 

Сенату

 

сообщить

 

вѣдѣніемъ.

 

Августа

 

25
1865

 

года.

-г-

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

предложеиіе

 

Господина

 

Сѵподальнаго

 

Оберъ- Прокурора,
отъ

 

30

 

минувщзго

 

іюля

 

за

 

M

 

3941,

 

въ

 

коемъ

 

изъясне-

но:

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

вссподдашіѣйшему

докладу

 

его,

 

Г.

 

Оберъ- Прокурора,

 

въ

 

29

 

день

 

іюля,
•въ

 

измѣненіе

 

статей

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

58

 

и

 

60

 

и

 

Св.
Зак.

 

т.

 

XII

 

ч.

 

1,

 

244

 

и

 

245,

 

согласно

 

съ

 

опредѣлені-

емъ

 

СвятМшаго

 

Сѵяода,

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соиз-

волилъ:

 

сооруженіе

 

вновь

 

часовепь,

 

какъ

 

въ

 

селеніяхъ,
такъ

 

и

 

въ

 

городахъ,

 

исключая

 

столицъ,

 

предоставить

Епархіальному

 

Начальству

 

дозволять

 

по

 

достойнымъ

 

ува-

женія

 

причннамъ,

 

не

 

испрашивая

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

Сѵнода,

 

построеніе

 

же

 

часовепь

 

въ

 

столицахъ

 

оставить

на

 

прежнемъ

 

основаніи,

 

т.

 

е.

 

не

 

иначе

 

допускать,

 

какъ

съВысочайшаго

 

соизволепія.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

пре-

доставить

 

Епархіалыюму

 

Начальству

 

дѣлать

 

окончатель-

ный

 

постановлепія

 

объ

 

уничтожепіи

 

или

 

объ

 

осгавленіи
тѣхъ

 

часовень,

 

кои

 

оказались

 

бы

 

построенными

 

или

 

пере-

строенными

 

безъ

 

разрѣшеиія

 

Духовнаго

 

Начальства,

 

а

также

 

о

 

передачѣ

 

обстоятельствъ

 

самовольнаго

 

построенія
или

 

перестройки

 

часовии

 

па

 

сужденіе

 

по

 

законамъ,

 

или

объ

 

оставлеиіи

 

безъ

 

преслѣдованія.

 

Приказали^

 

0

 

вы-

шеизъясненномъ

 

В

 

ы

 

с'о

 

ч

 

а

 

и\.ш

 

е

 

m

 

ъ

 

повелѣніи

 

объявить

 

по

Духовному

 

вѣдомству

 

печатными

 

указами,

 

а

 

Правитель-
ствующему

 

Сенату

 

сообщить

 

вѣдѣніемъ.

 

Августа

 

25

 

дня

1865

 

года.

-

 

Но

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵподъ

 

слушали

предложеніе

 

Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,
отъ

 

30

 

минувшаго

 

іюля

 

за

 

№

 

3946,

   

въ

 

коемъ

 

изъясне-



•

но:

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподдаинѣйшену

докладу

 

его,

 

Г.

 

Оберъ

 

Прокурора,

 

въ

 

29

 

день

 

іюля,

 

въ

измвпёніе

 

статей

 

.Устава

 

Дух.

 

Консист.

 

49

 

и

 

€в.

 

Зак.
т.

 

XII

 

ч.

 

I

 

Уст.

 

Строит.

 

211,

 

согласно

 

опредѣленію

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

Высочайше

 

повелвть

 

соизволилъ:

устройство

 

церквей

 

въ

 

домахъ

 

для

 

лицъ,

 

пріобрѣтшихъ

право

 

на

 

особенное

 

уважепіе,

 

не

 

могущихъ

 

посещать

приходскіе

 

храмы

 

по

 

преклониымъ

 

лѣтамъ

 

и

 

болѣзнен-

ному

 

состоянію,

 

разрешать

 

самимъ

 

Епархіальвымъ

 

Архі-
ереямъ,

 

не

 

испрашивая

 

дозволепія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

но

 

изъ

 

сего

 

исключить

 

домовыя

 

церкви

 

въ

 

столицахъ*

На

 

устройство

 

сихъ

 

церквей,

 

равно

 

какъ

 

и

 

на

 

продол-

жен!

 

е

 

существовали

 

ихъ

 

по

 

смерти

 

того

 

лица,

 

для

 

кото-

раго

 

учреждепіе

 

церкви

 

было

 

допущено,

 

испрашивать,

чрезъ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

Высочайшее

 

соизволеніе,
на

 

прежнемъ

 

оспованіи.

 

—

 

Приказали:

 

О

 

'вышеизъ-
яспеномъ

 

В

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

а

 

й

 

ш

 

е

 

m

 

ъ

 

повелѣиіи

 

объявить

 

по

 

Духов-
ному

 

вѣдомству

 

печатными

 

указами,

 

а

 

Правительствую-
щему

 

Сенату

 

сообщить

 

вѣдѣніемъ.

 

Августа

 

25-го

 

дна

1865

 

года.

—

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

дѣло

 

объ

 

учрежденіи

 

при

 

цсрквахъ,

 

въ

 

замѣыъ

 

суще-

ствующихъ

 

пынѣ

 

сборовъ:

 

а)

 

въ

 

пользу

 

Сербскихъ

 

цер-

квей,

 

потериѣвшихъ

 

раззорепіе

 

отъ

 

Венгровъ,

 

б)

 

въ

 

поль-

зу

 

хрнстіанъ,

 

на

 

которыхъ

 

воздвигнуто

 

гонепіе

 

въ

 

Тур-
ц'ш;

 

в)

 

на

 

построеніе

 

храма

 

во

 

имя

 

Св.

 

СтеФаиа

 

въ

 

г.

Софіи,

 

въ

 

Болгаріи

 

и

 

г)

 

на

 

учрежденіе

 

духовнаго

 

учили-

ща

 

и

 

другія

 

церковныя

 

нужды

 

въ

 

Черногоріи, —

 

кружеч-

наго

 

сбора

 

на

 

распространеніе

 

Нравославія

 

между

 

языч-

никами

 

въ

 

Емперіи.

 

Господина

 

Оберъ-Прокуроръ

 

въ

предложепіп,

 

отъ

 

2-го

 

мипувшаго

 

іюля

 

за

 

№

 

6624,

 

изъя-

снилъ:

 

1)

 

что

 

учрежденіе

 

означенпыхъ

 

четырехъ

 

сборовъ
въ

 

Имперіи

 

было

 

вызвано

 

временною

 

необходимостью,

 

и

потому

 

частная

 

благотворительность,

 

оказавшая

 

въ

 

пер-

вые

 

годы

 

значительную

   

помощь,

 

въ

 

послкдствіи,

   

съ

 

из-

—

  

5



мѣнеиіемъ

 

обстоятельству

 

обратилась

 

къ

 

другимъ

 

пред-

метамъ,

 

болѣе

 

ее

 

интересующимъ

 

(какъ

 

напримѣръ

 

въ

послѣднее

 

время

 

сборы

 

въ

 

пользу

 

церквей

 

н

 

школъ

 

За-
паднаго

 

края

 

и

 

на

 

иособіе

 

духовенству

 

Западпыхъ

 

Епар-
хій,

 

пострадавшему

 

отъ

 

польскихъ

 

мятежниковъ),

 

а

 

за

симъ

 

сказанные

 

сборы,

 

въ

 

пользу

 

единовьрцевъ

 

пашихъ

за

 

границею,

 

уменьшаясь

 

годъ

 

отъ

 

году,

 

сократились

 

въ

послѣніе

 

два

 

года

 

Л 863 — 1864

 

до

 

самаго

 

незначительнаго

количества,

 

и

 

2)

 

что

 

по

 

эт«рй

 

причинѣ,

 

онъ,

 

находя

 

съ

своей

 

стороны

 

дальнейшее

 

существованіе

 

таковыхъ

 

сбо-
ровъ,

 

какъ

 

учрежденныхъ

 

для

 

предметовъ,

 

требовавшихъ
единовременной

 

помощи,

 

излшпнимъ,

 

полагалъ

 

бы

 

сборы
эти

 

прекратить,^

 

въ

 

замѣнъ

 

ихъ,

 

въ

 

виду

 

совершеннаго

недостатка

 

средствъ

 

для

 

удовлетворена

 

одной

 

изъ

 

на-

стоятельнѣйшихъ

 

нуждъ

 

Отечественной

 

Церкви,

 

именно

 

на

содержаніе

 

мііссій,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

отдаленныхъ

 

ча-

стяхъ

 

Имперіи,

 

какъ

 

напрнмѣръ

 

въ

 

Восточной

 

Сибири,
въ

 

Тобольской

 

Епархіп

 

и

 

въ

 

Орепбургскомъ

 

краѣ,

 

гдѣ

до

 

иолумилліона

 

наееленія

 

коспѣетъ

 

въ

 

идолопоклоиствѣ

и

 

в%

 

виду

 

того,

 

что

 

на

 

дѣло

 

проповѣди

 

слова

 

Божія
между

 

язычниками

 

обращено

 

сочувственное

 

впиманіе
ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Всемнло-
стивѣйше

 

выраженное

 

"Его

 

Сіятельству

 

14

 

іюня

 

сего

 

года,

сдѣлать

 

распоряженіе

 

объ

 

учреікдепіи

 

ири

 

церквахъ

 

на

 

•

время,

 

пока

 

будетъ

 

предстоять

 

въ

 

томъ

 

надобность,

 

кру-

 

;

жечнаго

 

сбора

 

на

 

раснространеніе

 

Православія

 

между

язычниками

 

Имперіи

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

для

 

лучшаго

 

успѣха

таковаго

 

сбора

 

дѣло

 

сіе

 

было

 

поручено

 

особой

 

пастырской
заботливости

 

Епархіальныхъ

 

Преосвящепиыхъ,

 

съ

 

извѣ-

щеиіемъ

 

ихъ

 

о

 

вышеизъясненномъ

 

В

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

а

 

й

 

ш

 

е

 

m

 

ъ

 

ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

внішаиііі

 

къ

 

мис

 

■

сіонерскому

 

служенію.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

сего

 

опредѣленіемъ

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

і /и

 

митіувшаго

 

іюля

 

постановлено:

1) ^учрежденные

 

при

 

церквахъ

 

въ

 

Имперіи

 

кружечные

сборы:

 

а)

 

въ

 

пользу

 

Сербскихъ

 

церквей,

 

потерпввшихъ

раззореніе

 

отъ

 

Веигровъ,

 

б)

 

въ

 

пользу

 

гонимыхъ

 

въ

 

Тур-
щи

 

христіанъ,

 

в)

 

на

 

построеніе

 

храма

 

во

 

имя

 

Св.

 

Сте-
фана

 

въ

 

г.

 

Софіи

 

въ

 

Болгарга

 

и

 

г)

 

на

 

учрещепіе

 

духов-

■

   
#



наго

 

училища

 

и

 

другія

 

церковныя

 

нужды

 

въ

 

Черногоріи
прекратить;

 

и

 

2)

 

въ

 

замѣнъ

 

этихъ

 

четырехъ

 

сборовъ
установить

 

таковой

 

же

 

сборъ

 

на

 

распространеніе

 

ііраво-
славія

 

между

 

язычниками

 

въ

 

ЙШйврі»;

 

но

 

предварительно

приведенія

 

сего

 

опредѣленія

 

во

 

исполиеніе

 

предоставить

Господину

 

Оберъ

 

- 1

 

ірокурору

 

испросить

 

па

 

оное

 

Вы

 

со-

ча

 

Bidets

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА
соизволеніе.

 

За

 

тѣмъ

 

Господинъ

 

Оберъ- Прокуроръ

 

въ

предложеніи

 

отъ

 

30

 

іюля-

 

за

 

№

 

6443

 

изъяснилъ,

 

что

онъ

 

имѣлъ

 

счастіе

 

повергать

 

кзложепнсе

 

опредѣленіе

Святѣйшаго

 

Сѵнода 'на

 

Высочайшее

 

воззрѣиіе,

 

и

 

что

на

 

оное

 

въ

 

£9

 

день

 

того

 

же

 

мѣсяца

 

воспоследовало

 

Высо-
чайшее

 

разрѣшеніе.

 

Приказали:

 

Объ

 

изложешіомъ

Высочайше

 

утвержденномъ

 

въ

 

29-й

 

день

 

минувшаго

іюля

 

опредѣленіи

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

объявить

 

печатными

указами

 

Московской

 

и

 

Грузино-Имеретинской

 

Сѵнодаль-

нымъ

 

Конторамъ,

 

Преосвящепиымъ

 

Епархіалыіымъ

 

Ар-
хіерсям-ц

 

Главнымъ

 

Священпикамъ

 

Главнаго

 

Штаба

 

ЕГО
■

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

и

 

Арміи

 

и

 

Фло-

 

-,

товъ

 

съ

 

тѣмъ:

 

1)

 

чтобы

 

они

 

сдѣлалп

 

безотлагательное
расноряжепіе

 

о

 

прекращеніи

 

въ

 

подвѣдомыхъ

 

имъ

 

Лав-
рахъ,

 

монастыряхъ

 

и

 

церквахъ

 

кружечныхъ

 

сборовъ:
а)

 

въ

 

пользу

 

Сербскихъ

 

церквей,

 

потерпѣвшихъ

 

раззореніе
отъ

 

Венгровъ,

 

б)

 

въ

 

пользу

 

христіанъ,

 

па

 

коихъ

 

воздвиг-

нуто

 

гоненіо

 

въ

 

Tj-рціи,

 

в)

 

на

 

построеніе

 

церкви

 

Св.
СтеФана

 

въ

 

г.

 

Софіи

 

въ

 

Болгаріи

 

и

 

г)

 

на

 

учреждеиіе
духовнаго

 

училища

 

и

 

другія

 

церковныя

 

нужды

 

въ

 

Черно-
горіи,

 

и

 

объ

 

учрежден]и,

 

въ

 

замѣнъ

 

сихъ

 

четырехъ

 

сбо-
ровъ,

 

на

 

время,

 

пока

 

будетъ

 

предстоять

 

надобность,

 

кру-

жекъ,

 

съ

 

надписью:

 

'

 

«на

 

раснространеиіе

 

Православія
между

 

язычниками

 

въ

 

Имперіи»;

 

2)

 

чтобы

 

во

 

вниманіи

 

къ

особому

 

значеиію

 

той

 

высокой

 

цѣли,

 

для

 

которой

 

сборъ
сей

 

предназначается

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

на

 

дѣло

 

про-

повѣди

 

слова

 

Божія

 

между

 

язычниками

 

въ

 

Имперіи

 

обра-
щено

 

сочувственное

 

вниманіе

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА,

 

они

 

имѣли

 

особенную

 

со

 

стороны

 

своей
заботливость

 

объ

 

успѣхахъ

 

таковаго

 

сбора

 

въ

 

гіодвѣдом-

ственпыхъ

 

имъ

 

монастыряхъ

 

и

 

церквахъу^и

 

3)

 

чтобы

 

по-



-

   

8

   

-

ступающія

 

на

 

сей

 

предметъ

 

приношенія

 

доставляемы

 

были,
по

 

истеченіи

 

года,

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

Святѣйшемъ

 

Сѵнода

 

для

 

обращеиія,

 

по

 

усмотрѣиію

 

Сѵно-

да,

 

согласно

 

назначеиію.

 

Августа

 

28

 

дня

 

1864

 

года.

—*w»-fr'0

 

»

 

« си р —■

Е.

 

В.

 

выходятъ

   

1

 

и

 

15
числъ

 

каждаго

 

мѣсяца.

Дѣна

 

въ

 

редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

доставкою

 

5

 

р.

Адресоваться:

 

въ

 

редакцію

 

Нижегородскихъ

 

епархталь-

ныхъ

 

вѣдомостей

 

при

 

Нижегородской

 

духовной

 

семинаріи.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Постановленія

 

п

 

распоряженія

 

Прапительсіва.—

Дозволено

 

цензурой.

 

6-го

 

октября

 

1865

 

года.

ІІИЖШЙ-ІІОВГОРОДѴ,

  

въ

 

губернской

 

тинографш.



щ

:

 

НИЖЕГОРОДСКИ)
-

ШРШІЫІЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
15-го

 

октября.

               

До

  

2ffi*u.

             

1865

 

годл.

.....

          

.

                                           

.

   

,..

                

......

—

               

;

                                                     

,

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Очерки
,п;ваэ

БИ
ИЗЪ

 

ИСТОРІИ

 

славянской

 

миѳолопи.

...

                                                                                                                                                                                                                    

'

                                                                                                                                                                                                           

•

 

.

 

■

(Продолженіе.)

Масляница

 

была

 

началомъ

 

весны.

 

Во

 

времена

 

христіан-
скія

 

тутъ

 

пришелся

 

Великій

 

постъ

 

и

 

сильно

 

помѣиіалъ

языческимъ

 

торжествамъ.

 

Старинный

 

праздникъ

 

въ

 

честь

весепияго

 

солнца

 

долженъ

 

былъ

 

распасться

 

Па

 

части,

 

что-

бы

 

дать

 

мѣсто

 

посту.

 

Одна

 

часть

 

его

 

перенесена

 

къ

 

кон-

цу

 

рождебтвенскаго

 

мясоѣда,

 

другая

 

ко

 

времени

 

Пасхи
и

 

послѣ

 

иея.

Языческое

 

значеиіе

 

масляницы

 

не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію.

Въ

 

этомъ

 

пестромъ

 

праздникѣ

 

съ

 

перваго

 

взгляда

 

на

 

не-

го

 

пораж'аетъ

 

причудливая

 

смѣсь

 

христіанскихъ'

 

обычаевъ
съ

 

грубыми,

 

потерявшими

 

впрочемъ

 

всякій

 

смыслъ

 

остат-

ками

 

древняго

 

язычества.

 

Самыми

 

замечательными

 

обря-
дами

 

масляничнаго

 

торжества

 

служатъ

 

поѣзды

 

Маслягіицы^

 

-

Въ

 

однихъ

 

мѣстахъ

 

она

 

олицетворяется

 

мужикомт,

 

кото-ѵ



'«■«*«•».

раго

 

сажаютъ

 

на

 

колесѣ

 

вверху

 

столба,

 

утвержденнаго

на

 

саняхъ

 

съ

 

полштофомъ

 

и

 

блинами

 

въ

 

рукахъ,

 

и

 

съ

крикомъ,

 

пѣснями

 

и

 

музыкой

 

возятъ

 

по

 

деревни.

 

Въ

 

дру-

гихъ

 

мѣстахъ

 

масляницу

 

представляетъ

 

большое

 

дерево,

увенчанное

 

лоскутками

 

и

 

бубенчиками,

 

или

 

же

 

деревян-

ная

 

и

 

соломенная

 

кукла

 

большею

 

чзстію

 

въ

 

видѣ

 

жен-

щины

 

съ

 

растрепанными

 

волосами.

 

Поѣзды

 

эти

 

въ

 

нача-

ле

 

Масляницы

 

называются

 

встрѣчей

 

ея.

 

Въ

 

послѣдиее

воскресенье

 

предъ

 

постомъ

 

совершаются

 

ея

 

проводы.

 

Кук-
лу,

 

изображавшую

 

ее,

 

несутъ

 

за

 

околицу

 

if

 

"там

 

ь

 

или

 

со-

ме

 

игаютъ

 

или

 

топятъ

 

ее

 

въ

 

рѣкѣ.

 

Во

 

время

 

шестпія

 

тол-

па

 

оказываетъ

 

какое-то

 

пренебрежепіе

 

къ

 

идолу,

 

кида-

етъ

 

въ

 

него

 

комьями

 

снѣга.

Трудно

 

вполнѣ

 

онредѣлить

 

значеніе

 

праздника

 

по

 

этпмъ

современнымъ

 

и

 

искажеииымъ

 

уасе

 

остаткамъ

 

старины.

Но

 

ѣздъ

 

масляницыііа

 

колесѣвверху

 

столпа

 

указываетъ

 

на

связь

 

еясъ

 

культомъ

 

солнца,

 

потому

 

что

 

колесо

 

у

 

всѣхъ

народовъ

 

было

 

символомъ

 

солнца.

 

Что

 

касается

 

до

 

пров>

довъ

 

масляницы,

 

до

 

сожженія

 

ея

 

чучелы,

 

то

 

у

 

западныхъ

славянъ

 

этотъ

 

обычай

 

сохранился

 

свѣжЬе

 

и

 

можетъ

 

слу-

жить

 

къ

 

объясненію

 

нашего

 

обряда.

 

Соломенная

 

чучела

сожигается

 

тамъ

 

1-го

 

марта;

 

значеніе

 

ея

 

яснѣе,

 

чѣмъ

 

у

насъ:

 

она

 

прямо

 

называется

 

тамъ

 

Мораною.

 

Такимъ

 

об-
разомъ

 

проводы

 

Масляницы

 

оказываются

 

проводами

 

не

ея,

 

а

 

зимы.

 

Болѣе

 

ясные

 

остатки

 

этихъ

 

проводовъ

 

сохра-

нились

 

у

 

насъ

 

въ

 

обрядахъ

 

Красной

 

горки,

 

о

 

которыхъ

рѣчь

 

впереди.

 

На

 

отношеніе

 

Масляницы

 

къ

 

солнцу

 

указы-

ваетъ

 

еще

 

обычай

 

колядованья,

 

сохранившійся

 

на

 

еѣверѣ;

онъ

 

прямо

 

связываетъ

 

масляницу

 

съ

 

праздникомъ

 

Коляды.
Колядованіе

 

тоже

 

вѣроятио

 

было

 

въ

 

старину

 

сборомъ

 

ма-

теріаловъ

 

для

 

общей

 

жертвы.

!

Собственно

 

говоря,

 

масляница,

 

какъ

 

переходъ

 

отъ

 

зи-

мы

 

къ

 

веснѣ,

 

имѣетъ

 

двойственный

 

хараіуеръ.

 

Съ

 

од-

ной

 

стороны

 

она

 

представляетъ

 

шумный

 

кариовалъ

 

съ

лѣснями

 

и

 

виномъ

 

въ

 

честь

 

весны,

 

съ

 

другой-поминовеніе
усопшихъ

 

родителей,

 

обрядовый

 

маскарадъ

 

въ

 

честь

 

тем-



-

 

и

 

-

ныхъ

 

силъ

 

зимы

 

и

 

Мораны;

 

чучело

 

Масляницы

 

получило

сбивчивый

 

смыслъ;

 

оно

 

представляетъ

 

и

 

весну,

 

которую

встръчаютъ,

 

и

 

зиму,

 

которую

 

провожаютъ.

 

Отъ

 

того

 

ма-

сляинца

 

встречается

 

съ

 

весенними

 

обрядами,

 

а

 

проводы

ея

 

напоминаютъ

 

обряды

 

въ

 

честь

 

враждебныхъ

 

силъ.

 

Объ
этихъ

 

обрядахъ

 

мы

 

еще

 

будемъ

 

говорить

 

при

 

обозрѣніи

культа

 

мертвымъ.

Въ

 

чистый

 

понедѣльникъ

 

во

 

многихъ

 

городахъ

 

ходятъ

толпами

 

нзъ

 

дома

 

въ

 

домъ

 

ребята

 

съ

 

ухватами,

 

кочерга-

ми

 

и

 

проч.

 

и

 

кричать:

 

«мы

 

масляницу

 

прокатили,

 

святы

вечера

 

проиграли.

 

Свѣтъ

 

наша

 

масляиица

 

дорогая!

 

Гдѣ

ты

 

ночь

 

ночевала?

 

Подъ

 

кустомъ

 

на

 

дорожкѣ.

 

Ѣхали

скоморошки,

 

вырѣзали

 

по

 

пруточку,

 

сдѣлали

 

по

 

грудочку.

И

 

вы,

 

гудушки,

 

не

 

гудите;

 

и

 

вы

 

Масляницу

 

не

 

будите.»
Но

 

хотя

 

и

 

прокатили

 

Масляницу,

 

проиграли

 

святые

вечера,

 

весеннее

 

торжество

 

этимъ

 

не

 

оканчивается.

 

Ма-
сляница,

 

отодвинутая

 

назадъ

 

великимъ'

 

постомъ,

 

еще

прелюдія

 

къ

 

весеннимъ

 

праздникамъ;

 

она

 

даже

 

не

 

ясна

безъ

 

нпхъ,

 

какъ

 

одинъ

 

неопредѣлениыіі

 

отрывокъ.

 

Мы
увидимъ

 

весной

 

повтореніе

 

тѣхъ

 

же

 

обрядовъ,

 

но

 

въ

 

бо-
лѣе

 

полномъ

 

и

 

опредѣленнномъ

 

видѣ.

 

Что

 

великіи

 

постъ

насильственнно

 

врѣзался

 

въ

 

средину

 

языческаго

 

весен-

няго

 

торжества,

 

это

 

между

 

прочимъ

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

и

 

среди

 

поста

 

доседѣ

 

замечаются

 

следы

 

обрядовыхъ

 

обы-
чаевъ

 

масляницы.

 

На

 

первой

 

недѣлѣ

 

видимъ

 

приготовле-

ніе

 

блниовъ

 

на

 

постномъ

 

маслѣ,

 

которое

 

называется

 

ту-

жилками

 

по

 

масляницѣ.

 

На

 

пятой

 

недѣлѣ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

мѣстахъ

 

повторяется

 

масляничное

 

катанье

 

съ

 

шумомъ

 

и

гамомъ.

 

По

 

избамъ

 

дѣлаются

 

сходки

 

для

 

проводовъ

 

зимы,

которыя

 

даютъ

 

отчасти

 

смыслъ

 

самымъ

 

масляничнымъ

обрядамъ.

 

Пущины

 

и

 

женщины

 

выходятъ

 

на

 

улицу,

 

бе-
рутъ

 

по

 

горсти

 

снѣгу

 

и

 

бросаютъ

 

на

 

югъ.

Въ

 

собствепномъ

 

смыслѣ

 

весеннія

 

празднества

 

начина-

ются

 

съ

 

Марта.

 

Мартъ,

 

Апрѣль

 

и

 

Май"

 

на

 

старомъ

 

рус-

скомъ

 

языке

 

такъ

 

и

 

называются

 

«пролѣтіемъ».

 

какбы
предлетіемъ.

 

Съ

 

марта

 

въ

 

старину

 

начинался

 

и

 

самый

 

годъ."

Иослѣ

   

весенняго

   

равноденствія

   

подуютъ

   

теилыо

 

вѣтры



солнце

 

отогрѣетъ

 

мерзлую

 

землю,

 

съ

 

горъ

 

потекутъ

весеннія

 

воды.

 

Крестьянинъ

 

варитъ

 

общее

 

мартовское

 

ии-

во,

 

прославленное

 

русскими

 

пословицами,

 

и

 

порывается
къ

 

дѣятелыюсти

 

изъ

 

куриой

 

избы

 

на

 

проталинки,

 

на

чистыя

 

поля

 

и

 

привольные

 

луга.

 

Въ

 

избу

 

не

 

заманишь

ни

 

стараго,

 

ни

 

малаго.

 

Всѣ

 

живутъ

 

на

 

улицѣ

 

или

 

въ

 

по-

ле.

 

Съ

 

выходомъ

 

семей

 

изъ

 

домашняго

 

зимняго

 

заклю-

чена

 

совершенно

 

измѣняется

 

характеръ

 

деревенскаго

 

бы-
та.

 

На

 

ліѣсто

 

замкпутаго

 

родоваго

 

быта

 

является

 

общин-
ность.

 

Нѣтъ

 

уже

 

перегородовъ,

 

отдѣлявшихъ

 

одну

 

семью

отъ

 

другой.

 

На

 

улицѣ,

 

въ

 

полѣ

 

вйѣ

 

вмѣстѣ

 

и

 

всѣ

 

рав-

ны.

 

Болыиакъ,

 

выйдя

 

изъ

 

своей

 

избы,

 

перестаетъ

 

быть
большакомъ

 

и

 

стушовывается

 

на

 

ряду

 

со

 

всѣми

 

въ

 

общей
МІрской

 

массѣ.

 

Общественнымъ

 

характеромъ

 

отличаются

и

 

праздники

 

съ

 

наступленія

 

весны.

 

Уже

 

въ

 

масляницу

мы

 

видимъ

 

общее

 

торжество;

 

ѣздятъ,

 

нграютъ

 

по

 

ули-

цамъ.

 

Несколько

 

времени

 

спустя

 

толпа

 

идетъ

 

на

 

Кра-
сную

 

горку,

 

которая

 

раньше

 

всего

 

показалась

 

изъ

 

подъ

снѣга,

 

а

 

съ

 

красной

 

горки

 

прямо

 

на

 

улицу,

 

чтобы

 

со-

диниться

 

въ

 

общій

 

хороводъ

 

и

 

завести

 

общую

 

иѣсню

 

и

общую

 

игру.

 

Въ

 

богослуженіи

 

принимаютъ

 

участіе

 

всѣ

сообща

 

или

 

же

 

выбираютъ

 

къ

 

нему

 

представителей

 

на

общей

 

сходкѣ;

 

болыиакъ

 

семейства

 

оказывается

 

уже

 

не

нужнымъ.

 

Самый

 

предметъ

 

праздниковъ

 

и.поклоненія
уже

 

не

 

тотъ,

 

что

 

зимой.

 

Съ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

селя-

нинъ

 

встрѣтитъ

 

солнце

 

весеннее,

 

оно

 

становится

 

глав-

иымъ

 

средоточіемъ

 

всѣхъ

 

обрядовъ.

 

Домашній

 

культъ

 

оча-

гу

 

забывается,

 

и

 

домовой

 

злится,

 

что

 

его

 

оставили.

 

На-
мѣсто

 

скромнаго

 

домашняго

 

огня

 

на

 

очагѣ

 

зажигаются

 

лѣ-

томъ

 

широкіе

 

купальскіе

 

огни.

 

Робкое,

 

гадающее

 

о

 

буду-
щему,

 

узко-семейное

 

зимнее

 

празднество

 

переходитъ

 

въ

общественное,

 

шумное

 

и

 

веселое

 

торжество

 

иаслажденія
настоящими

 

благами.

Почти

 

у

 

всѣхъ-славянскихъ

 

народовъ

 

весна

 

встречается
обрядомъ

 

закликанія.

 

Когда

 

растаетъ

 

сиѣгъ,

 

щукаразо-

бьетъ

 

хвостомъ

 

ледъ

 

на

 

рѣкѣ,

 

а

 

птичка

 

Овсянка

 

запоетъ

свою

 

веснянку,— дѣвушки

 

въ

   

сумерки

   

выходятъ

   

каждая



къ

 

своей

 

хатЬ.

 

Первая

 

вышедшая

 

заводитъ

 

веснянку;

 

дру-

гая

 

отвѣчаетъ

 

ей

 

слѣдующіпіъ

 

куплетомъ

 

и

 

т.

 

д.

 

!Іо-
томъ

 

всѣ

 

сходятся

 

и

 

запѣваютъ

 

общую

 

веснянку.

 

Въ

 

нѣ-

которыхъ

 

мѣстахъ

 

весну

 

закликаютъ

 

съ

 

крышъ

 

домовъ.

Одни

 

кричать:

 

«красная

 

весна.

 

Что

 

намъ

 

несешь?»

 

Дру-
гіе

 

отвѣчзютъ:

 

«красное

 

лѣто;

 

теплое

 

лѣто».

 

Или

 

же

 

для

этаго

 

выходятъ

 

на

 

ближаншій

 

холііъ

 

и,

 

обротясь

 

лицомъ

къ

 

востоку,

 

молятся;

 

потомъ

 

дьвушка

 

запѣвальщица

 

начи-

наешь

 

закликать,

 

держа

 

въ

 

одной

 

рукѣ

 

хлѣбъ,

 

въ

 

другой
яйцо.

 

Хлѣбъ

 

и

 

яйцо,

 

говорятъ

 

о

 

жертв*,

 

а

 

самое

 

закли-

каніе

 

есть

 

ничто

 

иное,

 

какь

 

молитва

 

веспѣ.

 

Вотъ

 

обра-
щикъ

 

этаго

 

закликанія.
■.

   

■

   

.

                                                               

■

 

од.

«Весна,

 

весна

 

красная!

                

Съ

 

великою

 

шілостію.
Придп

 

веспа,

 

съ

 

радостію,

           

Уроди

 

ленъ

 

высокій,
Съ

 

радостію,

 

радостію,

                

Рожь,

 

овесъ

 

хорошій.

 

>.

Въ

 

Малороссіи

 

весну

 

представляетъ

 

ласточка,

 

съ

 

ко-

торою

 

мальчики

 

ходятъ

 

по

 

домалъ

 

и

 

прославляютъ

весну.

Со

 

встрѣчею

 

весны

 

связаны

 

проводы

 

зимы,

 

смерти.,

Мараны,

 

чучелу

 

которой

 

сожигаюгъ.

 

Въ

 

Великороссіи
обрядъ

 

уже

 

забытъ;

 

но

 

онъ

 

когда

 

то

 

былъ

 

очень

 

распро-

страненъ

 

и

 

здѣсь:

 

Стоглавъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

въ

его

 

время

 

въ

 

Великій

 

Четвергъ

 

вездѣ

 

«по

 

рану

 

солому

палили.»

 

Чучела

 

обыкновенно

 

бываетъ

 

соломенная.

 

Въ
Малороссіи

 

обрядъ

 

сожженія

 

чучелы

 

сохранился

 

вполнѣ.

Сохранилось

 

даже

 

имя

 

ея— Мара

 

или

 

Марана.

 

Въ

 

объ-
ясненіе

 

этаго

 

обряда,

 

остатки

 

котораго

 

видимъ

 

и

 

въ

 

ма-

сляницу,

 

можно

 

привести

 

слова

 

пѣсни,

 

которая

 

при

 

со-

вершеніи

 

его

 

поется

 

у

 

чеховъ.

 

Приводішъ

 

слова

 

изъ

 

этой
пѣсни

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

русскій

 

языкъ:

Уже

   

весемъ

   

смерть

 

изъ

 

веси,

 

а

 

новое

 

лѣто

въ

   

весь.

 

Здраствуй,

 

любезное

 

лѣто

 

и

 

обпліе
земное!

|

ІІраздникъ

   

весны

   

былъ

 

самымъ

 

радостнымъ

  

для

 

всей

природы,

   

какъ

   

торжество

   

жизни

 

надъ

 

смертью.

  

Общее



—

 

и

 

—

повѣрье

 

говорить,

 

что

 

само

 

солнце

 

весной

 

радості/о

 

игра-

етъ

 

при

 

своемъ

 

восходе.

 

Отъ

 

дѣйствія

 

его

 

жнвительныхъ

лучей

 

вс в

 

стихіи

 

получаютъ

 

животворное,

 

цѣлительное

 

и

очистительное

 

зпачепіе.

 

Первый

 

весенпій

 

громъ

 

оживля-

етъ

 

растеиіе,

 

даетъ

 

силу

 

и

 

крѣность

 

человѣческому

 

твлу.

Когда

 

онъ

 

загремитъ,

 

нужно

 

выйти

 

изъ

 

избы

 

и

 

подпе-

реть

 

спиною

 

піетень,

 

дерево,

 

домъ

 

или

 

другой

 

предмстъ.

Всѣ

 

снѣшатъ

 

умываться

 

водой

 

изъ

 

подь

 

этаго

 

грома,

 

да

ютъ

 

ею

 

умываться

 

и

 

пить

 

ее

 

болыіымъ.

 

Умыванье

 

совер-

шается

 

обыкновенно

 

съ

 

золота

 

и

 

серебра,

 

имѣвшихъ,

какъ

 

мы

 

знаемъ,

 

связь

 

съ

 

еввтилами

 

и

 

свѣтлыми

 

боже-
ствами,

 

или

 

съ

 

курпипаго

 

яйца,

 

котор

 

е

 

во

 

всѣхъ

 

миѳо-

логіяхъ

 

было

 

символомъ

 

жизни

 

и

 

возрожденія.

 

Между
народными

 

припѣвами

 

слышнмъ

 

молитвенныя

 

возванія

 

къ

весеннему

 

дождю;

 

напрмм.

 

въ

 

поволжскихъ

 

губерніяхъ
его

 

встрѣчаютъ

 

припѣвомъ:

<Дождь,

 

дождь!

                          

На

 

дѣвкпнъ

 

ленъ.

На

 

бабину

 

рожь,

                        

Поливай

 

ведромъ!>
На

 

дѣдову

 

пшеницу,

Мпогіе

 

нарочно

 

выходятъ

 

помочиться

 

на

 

весенпемъ

 

дож-

дѣ,

 

чтобы

 

воспользоваться

 

его

 

живительною

 

силою.

 

Поч-
ти

 

иовсемѣстно

 

существуетъ

 

обычай

 

при

 

закликаніи

 

вес-

ны

 

и

 

встрѣчѣ

 

ея

 

купаться

 

до

 

восхожденія

 

солнца,

 

пока

какъ

 

говорятъ,

 

воронъ

 

необмакнулъ

 

въ

 

водѣ

 

своего

 

кры-

ла.

 

Воронъ,

 

доселѣ

 

зловещая

 

птица,

 

встарину

 

причислял-

ся

 

къ

 

вѣдомству

 

темныхъ

 

силъ.

 

При

 

купаньи

 

говорятъ

разныя

 

нричитанія,

 

наприм.:

 

«вода

 

весенняя,

 

здоровая!
Дай

 

и

 

намъ

 

здоровья.»

 

Въ

 

Великій

 

Четвергъ

 

больныхъ
даже

 

отчаянно,

 

носятъ

 

къ

 

какому

 

нибудь

 

ручью,

 

чтобъ
обмыть

 

ихъ

 

цѣлительной

 

вешней

 

водой.

Мы

 

сейчасъ

 

говорили

 

объ

 

обычаѣ

 

закликать

 

весну

 

съ

возвышенныхъ

 

мѣстъ,

 

съ

 

крыши

 

или

 

съ

 

горъ.

 

Горы

 

из-

древле

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

народовь

 

были

 

мѣстами

 

богослужепія
и

 

религіозныхъ

 

игрищъ;

 

на

 

нихъ

 

же

 

ставились

 

кумиры

боговъ

 

и

 

капища.

 

У

 

славянъ

 

тоже

 

были

 

свои

 

горы

 

«свя-
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тыя,

 

лысыя %

 

поклонныя,

 

красныя,

 

червопиыя,

 

гремячія»
и

 

друг.

 

Послѣ

 

встрѣчи

 

весны

 

праздникъ

 

ея

 

празднуется

на

 

Красной

 

горки.

 

Съ

 

этаго

 

праздника

 

красной

 

весны

и

 

начинаются

 

всѣ

 

игры

 

и

 

обряды

 

лѣтняго

 

полугодія.

 

ІІро-
слѣдимъ

 

главиыя

 

черты

 

характера

 

и

 

содержанія

 

весен'-

нихъ

 

торжествъ.

«Сама

 

природа,

 

скажемъ

 

словами

 

Снѣгирева,

 

откры-

ваетъ

 

человѣку

 

ощутительное

 

сходство

 

юности

 

возраста

человѣческаго

 

съ

 

весною,

 

и

 

какъ

 

обновленіе

 

естества

 

на-

чинается

 

съ

 

весны,

 

такъ

 

и

 

юношество,

 

вступая

 

въ

 

брач-
ный

 

союзъ,

 

идетъ

 

на

 

гору;

 

самая

 

беременность

 

назы-

вается

 

горкою.

 

Время

 

ожнвлвнія

 

природ.-,

 

когда

 

всѣ

 

ея

силы

 

возвышаются

 

и

 

порываются

 

къ

 

развитію

 

и

 

плодо-

творенію,

 

было

 

самымъ

 

приличнымъ

 

временомъ

 

для

 

заклю-

ченія

 

браковъ.

 

Отсюда

 

объясняются

 

многіе

 

обряды

 

кра-

сной

 

горки.

Идея

 

любви

 

и

 

брака

 

легла

 

въ

 

основаиіе

 

разныхъ

 

ве-

сеннихъ

 

игръ,

 

которыя

 

были

 

нѣкогда

 

непустою

 

забавою,
какъ

 

нынѣ,

 

а

 

обрядовымъ

 

дъйствіемъ,

 

религіознымъ

 

освя-

щеніемъ

 

дѣйствителыіаго

 

Факта

 

жизни.

 

Самая

 

употреби-
тельная

 

въ

 

это

 

время

 

игра— I

 

орѣлки—указываеіъ

 

надрев-

ній

 

бракъ

 

въ

 

Формѣ

 

умыканія,

 

когда

 

по

 

сказапію

 

лето-

писца,

 

славяне

 

«схожахуся

 

па

 

игрища

 

межи

 

селы,

 

на

плясанье

 

и

 

на

 

вся

 

бѣсовская

 

игрища,

 

и

 

ту

 

умыкаху

 

жены

себѣ,

 

съ

 

нею

 

же

 

кто

 

съвЬщашеся.»

 

И

 

доселѣ

 

на

 

красную

горку,

 

нарядясь

 

какъ

 

можно

 

получше,

 

сходятся

 

всѣ

 

же-

нихи

 

и

 

невѣсты;

 

бываетъ

 

и

 

умыканіе.

 

Вебеннія

 

пѣсни

обыкновенно

 

сопровождаются

 

припѣвомъ:

 

дидъ

 

Ладо.

 

Въ
это

 

время

 

живаго

 

союза

 

между

 

небомъ

 

и

 

землей,

 

весен-

нихъ

 

наслажденій

 

и

 

любви

 

языческое

 

обращеніе

 

къ

 

Даж-
богу

 

принимаетъ

 

эротическій

 

характеръ;

 

"Дажбогъ

 

преи-

мущественно

 

величается

 

Ладою.

 

Это

 

пазваніе,

 

какъ

 

из-

вестно,

 

перенесено

 

и

 

на

 

супружество;

 

лаеиться

 

въ

 

об-
ластныхъ

 

нарѣчіяхъ

 

значить— жениться.

 

Было

 

даже

 

миѣ-

ніе,

 

что

 

у

 

славянъ

 

была

 

особая

 

богиня

 

Лада,

 

тождест-

венная

 

съ

 

римскою

 

Suada,

 

покровительница

 

свадебъ,

   

къ



-

  

m

 

-

-

которой

   

молодежь

 

и

 

обращалась

   

съ

  

весенней

 

молитвой.
Празднованіе

 

весеннему

 

солнцу,

 

по

 

всей

 

вѣроятиости,

 

со-

провождалось

 

вакханаліями,

 

слѣды

 

которыхъ

 

видны

 

те-

перь

 

въ

 

этомъ

 

подъ

 

часъ

 

очень

 

грубомъ

 

весенпсмъ

 

раз-

гулі.

;

Другая

 

обрядовая

 

игра

 

весной

 

есть

 

сѣяніе

 

проса.

 

Эга
игра

 

съ

 

ея

 

антнФоипою

 

пѣсныо:

 

«а

 

мы

 

просо

 

сѣяли*

-

 

играется

 

одинаково

 

не

 

только

 

повсемѣетно

 

въ

 

Россіи,

 

ііо

и

 

въ

 

Червонной

 

Руси

 

и

 

въ

 

Сербіи:

 

она

 

есть

 

мимическій
остатокъ

 

древняго

 

полуземлсдѣльческаго,

 

полувоинствен-

паго

 

быта,

 

похищенія-и

 

выкупа

 

невѣстъ.

 

До

 

насъ

 

дошло

важное

 

свидетельство

 

Геродота,

 

которое

 

указываетъ

 

от-

части

 

на

 

Фактъ,

 

лежавтііі

 

въ

 

основѣ

 

игры:

 

«Одинъ

 

изъ

обычаевъ

 

Веиетовъ,

 

пришедшихъ

 

изъ

 

Иллиріи,

 

говорить

онъ,

 

былъ

 

тотъ,

 

что

 

однажды

 

въ

 

годъ

 

собирались

 

въ

 

од-

но

 

мѣсто

 

изъ

 

селеній

 

дѣвицы,

 

достнгшія

 

лѣтъ

 

замужест-

ва,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

мущины,

 

и

 

одна

 

изъ

 

лучшихъ

была

 

продаваема

 

тому,

 

кто

 

больше

 

за

 

псе

 

платилъ

 

для

вступленія

 

въ

 

бракъ.»

 

Игра

 

прососѣяпія

 

пачин'аетъ

 

обык-
новенно

 

цѣлый

 

рядъ

 

хороводовъ, .

 

продолжающійся

 

отъ

красной

 

горки

 

до

 

Троицы.

«Религіозпое

 

значеиіе

 

хороводовъ,

 

говорить

 

г.

 

Соловь-
еву

 

и

 

прямое

 

отнішеніе

 

къ

 

солццу

 

не

 

подложить

 

сом-

нѣнію;

 

это

 

в -дно

 

ужь

 

изъ

 

самаго

 

назваиія

 

(хороводь

 

или

короводъ

 

отъ

 

Короса

 

или

 

хорса)

 

н

 

изъ

 

ихъ

 

круговой
Формы.»

 

Съ

 

принятіемъ

 

христіянства

 

они

 

утратили

 

свой
смыслъ

 

и

 

обратились

 

въ

 

обрядовую

 

забаву,

 

символиче-

скія

 

дѣйствія,

 

представленія

 

изъ

 

земледѣльческаго

 

и

 

се-

мейиаго

 

быда.

 

Тутъ

 

видимъ

 

сѣяпіе

 

проса,

 

льна,

 

хрѣна,

мака,

 

браиье

 

льна,

 

дсрганіе

 

рѣдьки,

 

бранье

 

ягодъ,

 

пле-

тете

 

плетня,

 

вареніе

 

пива;

 

представляются

 

любовная

 

то-

ска

 

дѣвушки,

 

разные

 

роды. любви,

 

сватовство,

 

тоска

 

мо-

лодицы

 

по

 

родіщѣ

 

на

 

чужой

 

стороиѣ,

 

старый

 

мужъ,

 

ли-

хая

 

свекровь

 

и

 

другіе

 

Факты

 

семейной

 

жизни.

 

Теперь
всѣ

 

эти

 

символическія

 

дѣйствія

 

совершаются

 

безь

 

всякаго

отношенія

 

къ

 

чуствоваиіямъ

 

лицъ

 

участвующихъ

 

въ

 

игрѣ
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•

или

 

хороводѣ.

 

Но

 

когда

 

то

 

эти

 

игры

 

и

 

хороводы

 

были
живымъ

 

Фактомъ

 

действительной

 

жизни,

 

облеченнымъ

 

въ

богослужебную

 

Форму;

 

они

 

выражали

 

то,

 

что

 

действитель
но

 

ощущалъ

 

человекъ

 

въ

 

известное

 

время

 

года

 

и

 

при

известныхъ

 

семейныхъ

 

отношеніяхъ.

 

Въ

 

большей

 

свеже-
сти

 

сохранилось

 

значеніе

 

хороводовъ,

 

которыми

 

чествова-

лись

 

различный

 

оліщетворенія

 

силъ

 

природы,

 

совершаю-

щихся

 

около

 

куста,

 

изображающаго

 

весну

 

чучелы

 

Мора-
ны,

 

около

 

девушки

 

или

 

другаго

 

лица,

 

представляющего

иредмегъ

 

чествованія

 

и

 

т.

 

п.

 

Здесь

 

видимъ

 

еще

 

следы
чисто

 

языческаго

 

хоровода,

 

богослужебной

 

круговой

 

пля-

ски

 

около

 

самаго

 

предмета

 

поклоненія.

 

Еще

 

более

 

за^^

быта

 

другая

 

сторона

 

весеннихъ

 

торжествъ,

 

песий

 

хоро-

водовъ.

 

Большая

 

часть

 

нынѣшішхъ

 

хороводныхъ

 

нЬсенъ
восходить

 

не

 

ранее

 

XVII

 

и

 

даже

 

ХУІІ

 

века.

 

Они

 

уже

не

 

имеютъ

 

прежияго

 

смысла,

 

отношенія

 

именно

 

къ

 

празд-

нуемому

 

торжеству.

 

Только

 

изрѣдка

 

пояснить

 

смысла

праздника

 

песенный

 

иршіѣвъ.

 

Кое

 

гдЬ

 

слово,

 

иногда

 

и

целый

 

стихъ

 

храиятъ

 

смутное

 

восиоминаніе,

 

какой

 

об-
рядъ

 

совершался

 

и

 

какая

 

песня

 

должна

 

была

 

петься

 

при

немъ

 

во

 

времена

 

оны.

У

 

всехъ

 

народовъ

 

древішхъ

 

и

 

новыхъ

 

въ

 

числѣ

 

ве-

сеннихъ

 

торжествъ

 

встречаемъ

 

майскія

 

торжества.

 

Греки,
Римляне,

 

Евреи

 

въ

 

Мае

 

все

 

свои

 

дома

 

украшали

 

деревь-

ями

 

и

 

цветами.

 

Тоже

 

видимъ

 

въ

 

Германіи

 

и

 

Франціи
въ

 

новейшее

 

время;

 

составляются

 

пляски

 

около

 

разукра-

шенной

 

майской

 

березки.

 

Въ

 

ночь

 

на

 

1

 

е

 

мая,

 

въ

 

Валь-
нургову

 

ночь,

 

вЬдьмы

 

со

 

всей

 

Германіи

 

собираются

 

на

гору

 

Броккенъ

 

или

 

Блаксбергъ,

 

ездятъ

 

на

 

лопагахъ,

помелахъ,

 

превращаются

 

въ

 

разные

 

образы,

 

пляшутъ

 

во

кругъ

 

Чортова

 

требнща

 

и

 

совершаютъ

 

неистовое

 

торже-

ство.

 

Самое

 

положсніе

 

Броккена

 

даетъ

 

право

 

заключать,

что

 

тамъ

 

во

 

времена

 

язычествъ

 

бы

 

jo

 

капище,

 

и

 

пляски

ведьмъ

 

составляютъ

 

поэтому

 

следы

 

ночпаго

 

сходбища

 

для

богослужеиія,

 

совершавшагося

 

жрицами

 

и

 

ведьмами.

 

У
насъ

 

въ

 

Россіи

 

не

 

было

 

особаго

 

майскаго

 

торжества:

 

но

зато

 

у

 

насъ

   

есть

   

другой

  

такой

   

же

 

праздникъ.

 

Съ

 

той
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поры,

 

какъ

 

рѣки

 

после

 

половодья

 

войдутъ

 

въ

 

берега,

 

за-,

зеленѣюіъ

 

рощи

 

и

 

животныя

 

станутъ

 

плодиться,

 

подхо-

дить

 

праздникъ

 

всехъ

 

духовъ

 

плодородія

 

и

 

растительно-

сти,

 

—

 

Семукъ

 

таинственный

 

праздникъ

 

цвѣтовъ

 

и

 

люб-
ви.

 

Названіе

 

его

 

происходить

 

отъ

 

слова

 

ссЬмз,

 

собраніе;
поэтому

 

онъ

 

называется

 

еше

 

паствичами

 

и

 

стадомь.

 

Про-
изводить

 

его

 

еще

 

отъ

 

седьмой"

 

недЬли

 

по

 

Пасхе,

 

когда

онъ

 

празднуется.

Qlfeflj
Семикъ

 

поставляется

 

въ

 

ближайшее

 

отношеиіе

 

къ

 

ма-

слпнице.

 

На

 

лубочныхъ

 

картинкахъ

 

онъ

 

принимаетъ

 

на-

гляницу

 

кг

 

себе

 

въ

 

гости,

 

какъ

 

ея

 

иріятель,

 

и

 

разсы-

пается

 

предъ

 

ней

 

въ

 

любезностяхъ

 

и

 

русскихъ

 

прибаут-
кахъ,

 

и

 

масляница

 

его

 

«за

 

руки

 

принимаетъ

 

и

 

Семика

 

вели-

чаетъ.»

 

Вт»

 

народе

 

Семикъ

 

величается,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

трехъглавныхъ

 

лѣтнихъ

 

праздниковь.

с

 

Какъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

году

 

три

 

праздника,—

Первый

 

праздппкъ-Сешжъ

 

честной,
Другой

 

нразднпкъ—

 

Гр'чщынъ

 

день,

A

 

третій

 

праздніікъ— Купальница.

 

>

Обряды*

 

Семика

 

почти

 

одинаковы

 

во

 

всей

 

Россіи.

 

Все
украшается

 

цветами

 

и

 

зеленью.

 

Главную

 

роль

 

изъ

 

ра-

стеши

 

играютъ

 

въ

 

это

 

время

 

кленъ,

 

отъ

 

чего

 

вся

 

неделя
называется

 

клечальною,

 

также

 

липа

 

и

 

береза.

 

Важней-
шим!

 

обрядомъ

 

праздника,

 

зеленыхъ

 

святокъ,

 

кякъ

 

онъ

называется,

 

служить

 

торжественнее

 

шествіе

 

въ

 

лесъ

 

и

завиваніе

 

тамъ

 

венковъ.

 

Главными

 

участниками

 

обрядовъ
бываютъ

 

девушки.

 

Стройною

 

толпою

 

идутъ

 

они

 

въ

 

лѣсъ

и ? 'поютъ

 

семицкія

 

пѣсни,

 

въ

 

которыхъ

 

ридимъ

 

остатки

ноклоненія

 

растительной

 

силѣ

 

и

 

деревамъ.

 

Одна

 

песня

поетъ:

«Не

 

радуйтесь,

 

дубья,

 

осннушки,

Радуйтесь,

 

бѣлыя

 

березонки!
Идутъ

 

къ

 

ванъ

 

красны

 

дѣвушки,

Несутъ

 

къ

 

вамъ

 

яішшицу.>

-
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Яишпица

 

и

 

другіа

 

кушанья

 

изъ

 

яицъ

 

приготовляются

заранее

 

съ

 

обрядовыми

 

песгями

 

на

 

общій

 

счетъ;

 

въ

 

ста-

рину

 

это

 

была

 

весенняя

 

жертва

 

деревамъ.

 

Вся

 

толпа

 

раз-

сынается

 

по

 

лесу,

 

отыскиваетъ

 

самую

 

кудрявую

 

березку
или

 

несколько

 

такихъ,

 

украшаетъ

 

ихъ

 

лентами

 

и

 

цве-
тами

 

и

 

завиваетъ

 

венки.

Смыслъ

 

завиванія

 

вѣнковъ

 

на

 

кудрявой

 

березкѣ

 

поня-

тенъ.

 

Венокъ

 

въ

 

нашихъ

 

иесняхъ

 

и

 

обрядахъ

 

есть

 

еим-

волъ

 

девичества.

 

Обрядовая

 

песня,

 

которая

 

поется

 

при

завиваніи

 

венковъ

 

указываетъ

 

намъ

 

именно

 

на

 

то,

 

что

этотъ

 

обрядъ

 

имеетъ

 

прямое

 

отііошеніе

 

къ

 

весеннему

 

Ла-
де—-покровителю

 

любви

 

и

 

браковъ.

 

—

 

«Подълипенькой
столъ

 

стоить »■;

 

за

 

тѣмъ

 

столомъ

 

сидитъ

 

дѣвица,

 

рветъ

цветы,

 

вьетъ

 

венки

 

и

 

пр..

                                           

£9<j

«Кому

 

вѣнокъ

 

изпосить?

            

Кому

 

вѣнокъ

 

износить?
Носить

 

вѣнокъ

 

старому; —

         

Носить

 

вѣнпкъ

 

милому;.-»:

Старому

 

вѣнокъ

 

не

 

сносить,

       

Малому

 

вѣнокъ

 

износпть,

Мою

 

молодость

 

не

 

сдержать.

      

Мою

 

молодость

 

содержать.

 

>

И

 

другія

 

песни

 

тоже

 

эротическаго

 

содержанія;

 

они

 

ио-

казываютъ,

 

что

 

венки

 

завиваются

 

для

 

гаданія

 

именно

 

о

іинломъ

 

ладе,

 

свекрѣ,

 

свекрови.

 

Завиваніе

 

совершается

парами;

 

каждая

 

пара,

 

зававъ

 

венокъ,

 

кумится,

 

цѣлуётся

сквозь

 

венокъ

 

и

 

меняется

 

яйцами.

 

Смыслъ

 

обряда

 

ста-

нетъ

 

нонятенъ,

 

если

 

прибавимъ,

 

что

 

въ

 

пекоторыхъ

 

ме-
стахъ

 

меняются

 

съ

 

яйцами

 

еще

 

кольцами.

 

Въ

 

хороводахъ

Семика

 

самая

 

употребительная

 

игра— это

 

въ

 

жениха

 

и

невесту,

 

оканчивающаяся

 

расплетаніемъ

 

косы.

 

Праздникъ
цветовъ

 

естественно

 

переходилъ

 

въ

 

праздникъ

 

любви

 

и

брачнаго

 

торжества,

Завитые

 

ветки

 

остаются

 

на

 

дереве,

 

и

 

вся

 

толпа

 

пре-

дается

 

веселью

 

и

 

совершаетъ

 

обрядовое

 

пиршество

 

въ

лесу.

 

После

 

обрядовъ

 

возвращаются

 

домой,

 

неся

 

съ

 

со-

бой

 

разукрашенную

 

березку,

 

которая

 

делается

 

предме-

томъ

 

особеннаго

 

чествоваиія,

 

ка'къ

 

олицетвореніе

 

весны.

Девушка

 

запевальщица

 

делаетъ

 

иредъ

 

нею

   

возліяніе

 

во-
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дою.

 

Около""нея

 

же

 

составляются

 

хороводы.

 

Въ

 

малорос-

сіи

 

весну

 

представляла

 

прежде

 

нарочно

 

сделанная

 

кукла;

въ

 

некоторыхъ

 

изъ

 

внутреннихъ

 

губерній

 

ее

 

представля-

етъ

 

выбранная

 

девушка,

 

которая

 

называется

 

Костромою
или

 

Ладою.

 

Названіе

 

Кострома—

 

Кустъ— явно

 

сближаетъ
ее

 

съ

 

седмицкою

 

березкою.

Всѣ

 

эти

 

олицетворенія™весны*повторяются*въ

 

трощыт

день,

 

который

 

составлялъ

 

нѣкогда

 

окопчаніе

 

языческаго

 

Се-
мика.

 

Въ

 

хорѳводныхъ

 

песняхъ

 

оба

 

они

 

воспеваются

 

вме-
сте.

 

«Но,

 

іо,

 

великъ

 

да

 

Троица»— составляютъ

 

обычный
припевъ

 

этихъ

 

n-ѣсеііъ.

 

Обряды

 

Троицына

 

дня

 

строго

 

со-

отвѣтствуютъ

 

обрядамъ

 

Семика.

 

Тавъ

 

завивали

 

венки;

 

те-

перь

 

ихъ

 

развиваютъ.

 

По

 

вѣнкамъ,

 

оставлепнымъ

 

на

 

бе-
резке,^"гадаютъ

 

о

 

счастіи

 

супружестве.

 

Засохшій

 

венокъ
предвещаетъ

 

несчастіе.

 

Домой

 

возвращаются

 

въ

 

новыхъ

вѣнкахъ,

 

при

 

чемъ

 

поется

 

песня,

 

указывающая

 

на

 

зиаче-

иіе

 

вѣнковъ:
1°'

«Я

 

въ

 

вѣночкѣ,

  

я

  

въ

 

зеле-

      

Ищу

 

ль

    

я

 

ищу

     

ласкаваго

ночкѣ

                                      

ладу.

Хожу

 

гуляю

 

по

 

городочку;

         

Добрый

 

молодчикъ,

 

будь

 

мо-

с

 

ОИНвип

                                                 

ей

 

ладой

 

!>

Или:

 

ищу

 

я

 

ласковаго

 

тестя,

 

ласковую

 

тещу,

 

ласкова-

го

 

шурина,

 

ласкову^своячину

 

и

 

проч.

 

Оборвавъ

 

съ

 

бере-
зы

 

завитые

 

венки,

 

гадаютъ,

 

бросая

 

ихъ

 

въ

 

воду;

 

предметъ

гаданія —долголѣтіе

 

или

 

выходъ

 

замужь.

 

Потонувшій

 

въ-

нокъ

 

предвещаетъ

 

несчастіе.

 

Въ

 

некоторыхъ

 

мѣстахъ

 

па-

рень

 

старается

 

вытащить

 

изъ

 

воды

 

венокъ

 

любимой

 

де-
вушки,

 

после

 

чего"

 

онъ

 

можетъ

 

смело

 

начать

 

сватовство.

Въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

все

 

эти

 

обряды

 

совершаются

 

въ

разныя

 

времена

 

между

 

Семикомъ

 

и

 

первымъ

 

воскресень-

емъ

 

после

 

троицы.

 

Инде

 

завиваніе

 

и

 

развиваніе,

 

венкгвъ
даже

 

удвоивается— въ

 

Семикъ

 

и

 

въ

 

Троицу.

 

По

 

окоп-

чаніи

 

праздника

 

сеіиицкая

 

березка

 

выносится

 

за

 

околицу,

что

 

обозначаете

 

проводы

 

весны.

 

Эти

 

проводы

 

соверша-

ются

 

и

 

надъ другими

 

олицетвореніями

 

весны:

 

совершается



погребеніе

 

Костромы

 

и

 

Лады.

 

Для

 

этаго

 

девушки,

 

одев-
шись

 

въ

 

простыя

 

платья,

 

идутъ

 

къ

 

рѣкѣ

 

и

 

бросаютъ

 

свою

подругу,

 

представлявшую

 

Кострому

 

или

 

Ладу,

 

въ

 

воду;

 

по

томъ

 

и

 

сами

 

бросаются

 

за

 

ней,

 

чтобы

 

искупаться

 

въ

 

по-

следней

 

весенней

 

воде

 

Мы

 

знаемъ

 

уже,

 

какое

 

благо-
творное

 

значеніе

 

имела

 

вешняя

 

вода.

 

Такое

 

же

 

значеніе
приписывали

 

и

 

другииъ

 

предметамъ

 

весенняго

 

культа.

 

Цве-
ты

 

и

 

травы

 

троицкія

 

хранятся,

 

какъ

 

предохранительное

средство

 

отъ

 

недуговъ.

 

Въ

 

древности

 

въ

 

это

 

время

 

хо-

дили

 

въ

 

священныя

 

рощи,

 

снимали

 

кору

 

съ

 

дубовъ,

 

бере-
зы

 

или

 

липы

 

для

 

уврачеванія

 

ранъ.

 

Болышхъ

 

спиной

 

во-

дили

 

въ

 

рощу

 

и

 

тамъ

 

для

 

исцелснія

 

по

 

больной

 

спиие
топтали

 

ногами.

{Продолжены

 

будешь.)

, ___г
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(Продолженіе.)

Положеиіе

 

низовской

 

земли

 

при

 

великомъ

 

водномъ

 

пу-

ти,

 

ири

 

берегахъ

 

Оки

 

и

 

Волги

 

представляло

 

всѣ

 

удоб-
ства

 

для

 

недовольныхъ

 

разнаго

 

рода,

 

ходившихъ

 

по

 

раз-

нымъ

 

местамъ

 

Россіи,

 

и

 

более

 

всего

 

тамъ,

 

где

 

место-

 

(

 

1

положепіе

 

было

 

наиболее

 

благопріятно

 

и

 

для

 

странствованія
и

 

для

 

укрывательства

 

отъ

 

закона,

 

преследовавшего

 

этихъ

бродягъ.

 

Бунтовавшіе

 

казаки

 

и

 

буйныя

 

шайки

 

разбойни-
ковъ

 

местомъ

 

своего-действія

 

избирали

 

почти

 

всегда

 

берега
Волги.

 

Этими

 

местами,

 

столь

 

благопріятными

 

для

 

всякаго

рода

 

вольницы,

 

не

 

замедлили

 

воспользоваться

 

и

 

расколь-

ники.

 

Низовская

 

земля

 

кроме

 

того,

 

что

 

находилась

 

при

огромномъ

 

водпомъ

 

бассейне,

 

служившемъ

 

большою

 

до-

рогою

 

для

 

бродившихъ

 

шаекъ,

 

имела

 

прсдъ

 

другими

 

ме-
стами

 

еще

 

и

 

то

 

преимущество,

 

что

 

сплошь

 

была

 

покрыта



■

большими

 

лесами

 

и

 

во

 

многнхъ

 

местахъ,

 

особенно

 

по

 

ле-
вому

 

берегу

 

Волги,

 

непроходимыми

 

болотами.

 

Здесь

 

были
глухіе

 

леса

 

салзвирскіе

 

(въ

 

ардат.

 

и

 

горбат,

 

уездахъ)

 

—

отрасль

 

зиаменитыхъ

 

лесов ь

 

муромскихъ;

 

леса

 

ноломскіе
или

 

Керженскіе

 

(въ

 

семе^овск.

 

уезде);

 

леса

 

чернорамен-

скіе

 

(въ

 

балахнинскомъ

 

уезде).

 

Эти

 

то

 

леса

 

и

 

служили

самымъ

 

удобнымъ

 

местомъ

 

для

 

укрывательства

 

расколь-

никовъ.

 

Въ

 

нихъ

 

и

 

особенно

 

въ,Чернораменье,

 

были
такія

 

мѣста,

 

въ

 

которыя

 

не

 

знающій

 

человекъ

 

не

 

могъ

пи

 

коимъ

 

образомъ

 

проникнуть.

 

Такъ

 

изъ

 

донесеиія

 

по-

ручика

 

Полозова,

 

посланнаго

 

въ

 

Нижегородскую

 

губернію
собирать

 

съ

 

расколышковъ

 

деньги

 

за

 

поставку

 

рекрутъ,

видно,

 

что

 

изъ

 

показанныхъ

 

по

 

переписи

 

1717

 

г.

 

24"5
раскольниковъ,

 

въ

 

1740

 

онъ

 

нашелъ

 

налицо

 

только

 

124
человека,

 

и

 

изъ

 

этихъ

 

124

 

могъ

 

собрать

 

только

 

14

 

чело-

-

 

века,

 

а

 

остальныхъ,

 

съ

 

которыхъ

 

следовало

 

взять

 

деньги

«не

 

сыскано,

 

да

 

и

 

сыскать

 

ихъ

 

никакъ

 

невозможно,

 

по-

неже

 

кельи

 

ихъ

 

находятся

 

въ

 

великихъ

 

болотахъ

 

и

 

то-

пяхъ»

 

(ш).

 

Раскольники

 

знали

 

эти

 

места,

 

знали

 

какъ

и

 

пройти

 

въ

 

нихъ

 

и

 

потому

 

селились

 

здесь

 

безпрепят-
ственно.

 

Число

 

ихъ

 

все

 

более

 

и

 

более

 

умножалось,

 

по-

тому

 

что

 

сюда

 

бежали

 

изъ

 

всехъ

 

техъ

 

местъ,

 

где

 

только

являлась

 

власть,

 

преследовавшая

 

раскольниковъ.

 

Такъ,
мы

 

видели,

 

что

 

сюда

 

прибыль

 

Соловецкій

 

монахъ

 

Арсе-
ній,

 

бежавшій

 

изъ

 

осажденнаго

 

царскими

 

войсками

 

Соло-
вецкаго

 

монастыря

 

и

 

основалъ

 

здесь

 

скигъ

 

Шарпанскій, —

и

 

ОнуФрій,

 

тоже

 

выходецъ

 

изъ

 

Соловецкаго

 

монастыря.

По

 

преданію

 

онъ

 

прибыль

 

сюда

 

въ

 

1677

 

году

 

и

 

былъ
живъ

 

въ

 

первыхъ

 

годахъ

 

ХѴШ

 

столѣтія

 

(ш).

 

Въ

 

те-

чете

 

30

 

пли

 

40

 

летъ

 

со

 

времени

 

основаиія

 

шарпанскаго

скита,

 

керженскіе

 

леса

 

наполнились

 

скитами

 

такъ,

 

хто

вместо

 

одного

 

шарпанскаго

 

скита

 

.ихъ

 

насчитывалось

 

94.
Въ

 

керженскіе

 

скиты

 

бежали

 

и

 

преступники

 

всякаго

 

ро-

-іг.

      

.

                                                                          

:'ДО(].

(132)

  

П.

 

С.

 

3.

 

т.

 

XI

 

№

 

8175.

(133)

  

Есии.

  

раек,

 

дѣла

 

XVIII

 

стол.

 

ч.

 

I

 

стр.

 

250-251,

  

ч.

 

II
СТр.

  

Г0О-

       

И ^

   

ЛШОІ.НЭ

  

ОП

                                       

'

   

К

   

9ДВ
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7*

да

 

и

 

находили

 

здѣсь

 

себѣ

 

убѣжише,

 

—

 

«преступники

 

изъ

шляхетства

 

или

 

изъ

 

знатпаго

 

московскаго

 

и

 

другихъ

 

го-

родовъ

 

купечества,

 

или

 

изъ

 

нодрядчиковъ,

 

которые,

 

за-

бравъ

 

изъ

 

государственной

 

казны

 

въ

 

иодряды

 

многую

 

сум-

му

 

бѣжаліі,

 

и

 

живутъ

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ»

 

(m)

 

По

 

пре-

кращеніи

 

стрѣлецкихъ

 

казней

 

въ

 

керженскіе

 

скиты

 

бѣ-

жали

 

мпогіе

 

стрѣльцы

 

и

 

стрѣльчихи

 

( ,35).

 

Такого

 

рода

бѣглымя

 

преступниками

 

наполнены

 

были

 

скиты

 

нижего-

родце

 

( /36 ).

 

Нижегородская

 

губернія

 

въ

 

иачалѣ

 

ХУШ
столѣтія

 

до

 

того

 

наполнилась

 

раскольниками,

 

что

 

въ

 

1748
году

 

ихъ

 

наститывалось

 

болѣе

 

200

 

тысячъ,

 

и

 

не

 

смотря

на

 

такую

 

значительную

 

цифру

 

число

 

ихъ

 

все

 

болѣе

 

и

болѣе

 

увеличивалось

 

( /37).

 

Такому

 

наплыву

 

расколыш-

ковъ

 

въ

 

Нижег

 

родскіс

 

предѣлы

 

способствовало

 

еще

 

и

то,

 

что

 

здѣсь

 

существовала

 

извѣстиая

 

Макарьевская

 

яр-

марка.

 

На

 

эту

 

ярмарку

 

стекалось

 

множество

 

народа

 

изъ

разныхъ

 

мЬстъ

 

Россіи.

 

Расколоучителн,

 

разумеется,

 

не

могли

 

не

 

пользоваться

 

стеченіемъ

 

сюда

 

народа,

 

прибывали
сюда

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

съпроновѣдію

 

о

 

расколЬ

 

и,

 

при

содѣйствіи

 

туземныхъ

 

нижегорсдскихъ

 

расколоучителей,
разсѣявали

 

здѣсь

 

сѣмена

 

раскола.

 

Особенно

 

дѣятельны

были

 

расколоучителн

 

въ

 

первыя

 

времена

 

раскола;

 

они

ходили

 

вездѣ,

 

посѣщали

 

преимущественно

 

тѣ

 

мѣста,

 

ко-

торыябыли

 

многолюдны

 

и

 

представляли

 

наибольшую

 

жатву

для

 

раскола.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Нижегородская

 

область
сдѣлалась

 

преимущественно

 

сборищемъ

 

раскольниковъ,

такъ

 

сказать,

 

гнѣздомъ

 

раскола,

 

и

 

ие

 

только

 

сама

 

была
наполнена

 

раскольниками,

 

но

 

и

 

высылала

 

своихъ

 

расколо-

учителей

 

въ

 

другія

 

мѣста.

 

По

 

отнош^нію

 

къ

 

южнымъ

губерніямъ,

 

лежащимъ

 

отъ

 

Нижняго

 

вннзъ

 

по

 

теченію
Волги,

 

Нижегородская

 

область

 

по

 

справедливости

 

можетъ

назваться

 

разсадникомъ

 

раскола

   

Нижегородскіе

 

ра.жоло-

____________________

S

                                                 

]

   

итниэ

 

.

(134)

  

П.

 

С.

 

3

  

т.

 

XI

 

Ш

 

8845.

(135)

  

Еспп.

 

ч.

 

II

 

стр.

 

264.

(136)

  

Щап.

 

Русск.

 

Раек.

 

стр.

 

276.

 

Есвіі.

 

ч.

 

II

 

стр.

 

264.

(137)

  

Есип.

 

раек,

 

дѣла

 

ч.

 

II

 

стр.

 

21 0.



-

 

ù

 

-

учители

 

не

 

довольствовались

 

распростаненіемъ

 

раскола

 

во

время

 

ярмарки,

 

но

 

ходили

 

съ

 

своею,

 

проповѣдію

 

и

 

въ

другія

 

страны.

 

Мы

 

видѣли,

 

что

 

вся

 

почти

 

Волжская

 

тор-

говля

 

находилась

 

въ

 

рукахъ

 

раскольниковъ.

 

На

 

купече-

скія

 

суда,

 

ходившія

 

изъ

 

Нижияго

 

внизъ

 

по

 

Волгѣ,

 

нани

мались

 

люди

 

всякаго

 

рода,

 

были

 

между

 

ними

 

и

 

расколо-

учителн,

 

которые

 

и

 

распространяли

 

расколъ

 

но

 

низовымъ

губерніямъ.

 

Въ

 

1736

 

году

 

мы

 

видимъ

 

Нижегородскихъ
раскольниковъ

 

даже

 

на

 

Уралѣ,

 

на

 

заводахъ

 

Демидовыхъ
и

 

Осокиныхъ.

 

И

 

такъ

 

они

 

были

 

причиною

 

того,

 

что

 

за-

разили

 

рабочій

 

народъ

 

расколомъ

 

( /38).

 

Дѣятельносгь

Нижегородскихъ

 

раскольинковъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

распространена
раскола

 

по

 

другимъ

 

губерніямъ

 

была

 

до

 

того

 

успѣшна

 

и

опасна,

 

что

 

правительство

 

сочло

 

нужнымъ

 

запретить

 

Ни-'
жегородскямъ

 

раскольникамъ

 

выѣздъ

 

въ

 

другія

 

губерніи.
«Раскольникамъ,

 

обрѣтающимся

 

въ

 

Нижегородской

 

губзр-
ніи

 

(въ

 

чернораменскихъ

 

лЬсахъ)_въ

 

скитахъ,

 

печатныхъ

паспортовъ

 

давать

 

не

 

надлежитъ,

 

ибо

 

оные,

 

имѣя

 

тѣ

 

пас-

порты

 

и

 

произходя

 

въ

 

другихъ

 

губерніяхъ

 

и

 

провинціяхъ,
правовѣрныхъ

 

оудутъ

 

прельщать

 

и

 

отъ

 

вѣры

 

христіанской
къ

 

своему

 

суемудрію

 

отвращать,

 

или

 

съ

 

тѣми

 

пашпорта-

ми

 

уходить

 

за

 

рубежъ»

 

[*Щ

•

                                                                                   

"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.'■■;.

СНОШЕНІЯ

 

И

 

СВЯЗЬ

   

НИЖЕГОРОДСКИХЪ

   

РАСКОЛЬНИКОВЪ

 

съ

РАСКОЛЬНИКАМИ

 

ДРУГИХЪ

  

М*СТЪ.

Нижегородский

 

расколъ

 

питался

 

и

 

поддерживался

 

не

одними

 

только

 

своими

 

мѣстными

 

средствами,

 

Нижегород-
це

 

раскольники

 

часто

 

сносились

 

съ

 

раскольниками

 

дру-

гихъ

 

мѣстъ.

 

Такъ

 

у

 

нихъ

 

были

 

сношеніа

 

съ

 

Поморцами,
Выговцами,

 

Вѣткою,

 

Стародубьемъ,

 

Москвою— Рогож-
скимъ

 

и

 

Преображенскимъ

 

кладбищами.

 

Расколышческіе
скиты

 

и

 

толки

 

хотя

 

были

 

и

 

несогласны

 

во

 

многихъ

 

пунк-

:

(138)

  

П.

 

С.

 

3.

 

т.

 

X,

 

Ѣ

 

7662.

(139)

  

П.

 

С.

 

3.

 

т.

 

YIII

 

№

 

6134.
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-

тахъ

 

своего

 

ученія,

 

хотя

 

были

 

и

 

противоположны

 

между
собою,

 

-какъ

 

поповщина

 

и

 

безпоповщииа,

 

—

 

во

 

враждѣ

 

на

святую

 

православную

 

церковь

 

были

 

всѣ

 

между

 

собою

 

со-

гласны

 

С40 )

 

и

 

помогали

 

другъ

 

другу,

 

кто

 

чѣмъ

 

могъ.

Такъ. Андрей

 

Денисовъ,

 

последователь

 

секты

 

безпонов-
цевъ,'

 

писалъ

 

отвѣты

 

для

 

діаконовцевъ, — поповцсвъ.

Этимъ-то

 

сношеніямъ

 

раскольническія

 

общины

 

и

 

обязаны
своею

 

внутреннею

 

силою

 

и

 

крінюстію,

 

которыя

 

и

 

да р алн

имъ

 

возможнисть

 

выносить

 

борьбу

 

съ

 

Церковію

 

и

 

прави-

тельством^

п

                                                                                          

'

         

'

   

'Сношешя

 

и

 

связь

 

керженскихъ

 

раскольниковъ

 

съ

 

ио-

морьемъ

 

начались

 

весьма

 

рано.

 

Едва

 

только

 

основалась

Выговская

 

пустыня

 

(въ

 

1693

 

г.)

 

и

 

начала

 

населяться,

въ

 

ней

 

начали

 

являться

 

и

 

Нижегородскіе

 

раскольники.

Изъ

 

первыѵь

 

раскольниковъ

 

—

 

Нижегородцевъ,

 

поселив-

шихся

 

въ

 

Выговсксй

 

пустыни,

 

болѣе

 

другихъ

 

извѣстны:

Прокопій

 

Нижегородски!

 

и

 

Иванъ

 

Акіыдиновъ.

 

«Инокъ
отецъ

 

Нрокопій

 

былъ

 

великаго

 

пустыннаго

 

житія

 

мужъ»,

говоритъ

 

о

 

немъ

 

историкъ

 

выговской

 

пустыни

 

( /4/).
Этотъ

 

Ирокопій

 

постригся

 

въ

 

монашество

 

17

 

лѣтъ

 

и

жилъ

 

сначала

 

въ

 

мопастыряхъ

 

Нижегородской

 

губерніи,
потомъ

 

пришель

 

въ

 

Новгородскую

 

губернін»

 

и

 

жилъ

 

здѣсь

въ

 

послушаніи

 

у

 

Тихвинскзго

 

игумена

 

Досиѳея.

 

Едва
только

 

появились

 

новоизданный

 

книги

 

и

 

начали

 

вводиться

при

 

церквахъ,

 

Проконій

 

удалился

 

въ

 

Курженскую

 

пу-

стыню,

 

а

 

нотомъ

 

на

 

Керженецъ.

 

Съ

 

Керженца

 

онъ

 

опять

ходилъ

 

на

 

поморье

 

и,

 

іюживъ

 

здѣсь

 

немного

 

времени,

отправился

 

снова

 

на

 

Керженецъ,

 

«и

 

тамо

 

живяше

 

въ

 

лб-

сахъ

 

до

 

умноженіа

 

иашедшихъ

 

старовѣрцевъ,

 

многихъ

разгласій

 

и

 

починками

 

паченшихъ

 

жити,

 

и

 

видя

 

отецъ

Прокопій

 

многія

 

споры

 

и

 

разгласія

 

и

 

всякія

 

слабости
житіяв

 

С 4"2 ),

 

удалился

 

въ

 

Выговскую

 

пустыню.

 

Эти

 

п^те-

_________ ,_________

(140)

 

Андр.

 

Іоан.

 

т.

 

IY,

 

стр.

 

227.

(Ш)

 

Ист.

 

Выг.

 

пуст.

 

стр.

 

128.

(142)

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

129.



—
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-

шествія

 

Проконія

 

взадъ

 

и

 

впередъ

 

не

 

могли

 

не

 

имѣть

вліянія

 

на

 

керженскихъ

 

раскольниковъ.

 

Они

 

способство-
вали

 

усиленно

 

на

 

Керженцѣ

 

раскольнпческихъ

 

ІІомор-
скихъ

 

мыслей

 

и

 

обычаевъ

 

и

 

поддерживали

 

между

 

ними

связь.

 

Нижегородецъ

 

Иваиъ

 

Акипдиновъ,

 

по

 

всей

 

вѣро :

ятности,

 

пользовался

 

у

 

Выговцевъ

 

большимъ

 

уваженіемъ,
какъ

 

знатокъ

 

и

 

ревнитель

 

дровле -церкі.внаго

 

благочестія,
Онъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Мануиломъ

 

Петровымъ,

 

посланъ

 

былъ
на' состязаніе

 

съ

 

іеромонахомъ

 

НеоФитомъ

 

(ш}.

 

Въ

 

свою

очередь

 

и

 

поморскіе

 

раскольники

 

посѣщали

 

керженскіе
лѣса.

 

Андрей

 

Денисовъ,

 

какъ

 

мы

 

видели,

 

путешество-

валъ

 

въ

 

Нижній

 

и

 

собираіъ

 

на

 

Кержеицѣ

 

книги

 

и

 

кре-

сты.

 

Кромѣ

 

Денисова

 

путешествовали

 

въ

 

ипжегородскія
пустыни

 

и

 

другіе

 

поморцы.

 

Такъ

 

напр

 

,

 

нѣкт.і

 

Сеисиъ
Іовлевъ

 

отправился

 

«съ

 

братіями

 

въ

 

иоволгскую

 

страну

въ

 

иижегородскія

 

пустыни

 

и

 

живяше

 

съ

 

тамошпыми

 

стар-

цами

 

и

 

со

 

отцами

 

въ

 

скитахъ,

 

поучаше

 

ихъ

 

о

 

благочестіи
и

 

службу

 

церковную

 

имъ

 

отправляше,

 

понеже

 

грамотѣ

умѣющъ

 

и

 

нскусенъ

 

и

 

тщателенъ

 

къ

 

церковной

 

службѣ,

весь

 

уетавъ

 

и.чинъ

 

церковный

 

знаяше»

 

( /44).

 

Выговцы
сносились

 

съ

 

керженнамп

 

и

 

по

 

торговымъ

 

дѣламъ.

 

Такъ
но

 

случаю

 

голода,

 

бывшаго.на

 

ВолгЬ,

 

раскольники

 

«но-

слаша

 

Андрея

 

Діоиисіева

 

и

 

съ

 

нимъ

 

свонхъ

 

людей

 

для

промыслу

 

хлѣбиаго

 

въ

 

Нижнее

 

по

 

Волгѣ,

 

понеже

 

въ

 

то

время

 

тамъ

 

весьма

 

хлѣбъ

 

дешевъ

 

былъ,

 

четверть

 

въ

 

двѣ

гривны»

 

( /45).

■

 

Не

 

менѣе

 

часты

 

были

 

спошенія

 

Нижегородцевъ

 

съ

Вѣтковцами

 

и

 

Стародубовцами.

 

Этимъ

 

сиошеиіямъ

 

спо-

собствовало'

 

то,

 

что

 

керженскіе

 

скиты,

 

въ

 

духовномъ

 

от-

ношена!,

   

находились

   

въ

 

зависимости

   

и

 

подчипеніи

   

отъ

Вѣтки

 

и*

 

Стародубья

 

(м6).

   

Вѣтковцы

   

имѣли

 

значеніе

 

въ
ht;

 

■

   

.

 

.

-

                                                                                                                                     

.

    

.

                                             

j

(143)

  

Ист.

 

Выг.

 

пуст.

 

стр.

 

173.

                                           

'

(144)

  

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

340-

(145)

  

Тамъ

 

же

 

стр.

 

109.

(146)

 

Есип.

 

раек,

 

дѣла

 

ч.

 

II

 

стр.

 

261.



-
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-

глазахъ

 

всъхъ

 

послѣдователей

 

поповщины

 

потому

 

уже,

что

 

имѣлч

 

свою

 

церковь

 

и

 

совершали

 

въ

 

ней

 

богослуже-
ніе

 

по

 

старымъ

 

кпигамъ

 

( 147 ).

 

Особенное

 

значеніе

 

полу-

чила

 

Вѣтка

 

съ

 

1693

 

г.,

 

съ

 

того

 

времени,

 

когда

 

вѣтков-

цами

 

управлялъ

 

поиъ

 

Ѳеодосій.

 

Іерояонахъ

 

Ѳеодосій

былъ

 

послѣдиій

 

свящеиннкъ

 

стараго

 

крещенія

 

и

 

оостав-

ленія,

 

рукоположенный

 

будто

 

бы

 

самимъ

 

паіріархомъ
іосифомъ»

 

( /48 ).

 

Держась

 

раскола,

 

онъ

 

бѣжалъ

 

изъ

 

го-

рода

 

Рыльска

 

на

 

Доиецъ

 

( /4°),

 

былъ

 

здѣсь

 

схваченъ

 

и

іі|

 

едставленъ

 

въ

 

Москву.

 

Патріархъ

 

Іоакимъ

 

увьщевалъ

его

 

обратиться

 

къ

 

правослаИю,

 

но

 

Ѳеодосій

 

оставался

непреклонпымъ

 

въ

 

своемъ

 

заблужденіи

 

и

 

за

 

это

 

былъ

 

за-

точенъ

 

въ

 

Кирилловъ

 

Бѣлоозерскій

 

монастырь.

 

«Отсюда
при

 

помощи

 

керженскихъ

 

раскольниковъ,

 

онъ

 

успѣлъ

бѣжать

 

на

 

Керженецъ.

 

Съ

 

Керженца

 

онъ

 

переселился

въ

 

Калугу,

 

и

 

отсюда

 

уже,

 

по

 

просьбѣ

 

вѣтковцевъ,

 

от-

правился

 

на

 

Вѣткув

 

('*')•'

Этотъ

 

Ѳеодосій

 

пользовался

 

у

 

керженцевъ

 

особепнымъ
уваженіемъ

 

и

 

властію,

 

примирялъ

 

ихъ

 

распри,

 

рекомен-

довалъ

 

свяшенниковъ,

 

іисылалъ

 

причастіе

 

и

 

мѵро,

сваренное

 

имъ

 

самимъ,

 

и

 

вообще

 

обращался

 

съ

 

кержен-

цами

 

какъ

 

настоятель,

 

какъ

 

власть

 

имѣющій,

 

какъ

 

это

видно

 

изъ

 

его

 

посланія,

 

пиеанпаго

 

имъ

 

Керженцамъ.

 

Мы
сдѣлаемь

 

здѣсь

 

некоторые

 

выдержки

 

изъ

 

этого

 

посланія,
изъ

 

которыхъ

 

видно

 

будетъ,

 

какое

 

имѣлъ

 

вліяніе

 

и. ка-

кую

 

власть

 

нрисвоялъ

 

себѣ

 

ѲеодосШ

 

надъ

 

раскольникаии

поповщинскаго

 

согласія

 

Онъ

 

такъ

 

обращается

 

къ

 

ниже-

городскимъ

 

скитникамъ:

 

«благосочетанному

 

вашему

 

собо-
ру,

 

священноинокомъ

 

Герасиму,

 

свящепноіерею

 

Тихону,
иноку

 

схимнику

 

Сергію,

 

старцу

 

Павлину,

 

старцу

 

Іакову,

(147)

  

Церковь

 

на

 

ВІткѣ

 

основана

 

Іоасафомъ,

 

ок.

 

1693

 

года.

(148)

  

Ист.

 

рас.

 

пр.

 

Мак.

 

стр.

 

295.

(149)

  

Тамъ

 

же.

(150)

  

Іоапн.

 

полп.

 

пет.

 

нзвѣст.

 

о

 

раек.

 

ч.

 

1

 

стр.

 

86.



_

 

28

 

-

старцу

 

Елисею,

 

старцу

 

Ѳеодосію,

 

старцу

 

Пахомію,

 

стар-

цу

 

Варлааму,

 

старцу

 

ІосиФу,

 

иноку

 

Павлу,

 

иноку

 

Іонѣ,

иноку

 

ВарсоноФІю,

 

и

 

ирочимъ

 

инокамъ

 

и

 

инокинямъ,

 

на-

чальствующимъ

 

скитамъ,

 

старицѣ

 

Евфиміи,

 

старицѣ

 

На-
стает,

 

старицѣ

 

Марѳѣ,

 

и

 

прочимъ

 

съ

 

подначальствующи-

ми,

 

и

 

всѣмъ

 

-дѣтямъ

 

моимъ

 

духовнымъ

 

со

 

благословеніемъ
п^клоненіе».

 

Вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

привѣтствіемъ

 

укоряетъ

керженцевъ

 

за

 

возникшія

 

между

 

ними

 

несогласія,

 

осо-

бенно

 

по

 

поводу

 

новинъ,

 

ваеденныхъ

 

діакономъ

 

Алекан-
дромъ

 

я

 

попомъ

 

Димитріемъ.

 

Діаконъ

 

Александръ

 

ввелъ

кажденіе

 

крестообразное

 

и

 

училъ

 

почитать

 

крестъ

 

четво-

роконечиый.

 

«И

 

мы

 

на

 

тое

 

уставное

 

кажденіе

 

вины

 

и

пороку

 

не

 

полагаемъ,

 

пишетъ

 

Ѳеодосій,

 

и

 

неругаемъ....

и

 

то

 

ихъ

 

кажденіе

 

крестообразное

 

буди

 

въ

 

кажденіе

 

и

святыню,...

 

Ньшѣ

 

же

 

совѣтуемъ

 

вамъ,

 

чтобы

 

свящеппи-

камъ

 

Герасиму,

 

Тихону

 

и

 

Димитрію,

 

и

 

діакону

 

Алексан-
дру

 

отселѣ

 

перестать

 

тако

 

кадить

 

и

 

кадить

 

бы

 

по

 

древ-

нему

 

церковному

 

обычаю

 

ради

 

умирепія

 

и

 

соединенія

 

цер-

ковнаго....

 

и

 

прочетше

 

наше

 

сіе

 

посланіе

 

обще

 

передъ

всѣми,

 

примиритеся

 

и

 

согласитеся

 

во

 

едино,

 

и

 

пррститеся

между

 

собою—

 

по

 

прежнему

 

и

 

отъ

 

насъ

 

смиренныхъ

прощеніе

 

пріимите.

 

А

 

что

 

о

 

Софонтіи

 

понѣ

 

отъ

 

васъ

прислано

 

писаніе,

 

отъ

 

его

 

лица

 

прощенія

 

проейтъ

 

отъ

насъ

 

и

 

соединяется

 

къ

 

церкви,

 

и

 

мы

 

о

 

томъ

 

писаніи

 

со-

мнѣваемся,

 

что

 

руки

 

его

 

самаго

 

нѣту

 

того

 

письма,

 

и

 

намъ

не

 

вѣрпо

 

учгнилося

 

писаніе

 

то.

 

И

 

азъ

 

отецъ

 

Ѳеодосій

дѣтямъ

 

моимъ

 

духовнымъ

 

благословенія

 

не

 

даю

 

итти

 

къ

тому

 

Софонтію,

 

и

 

принимати

 

его

 

во

 

священника

 

не

 

велю,

потому

 

что

 

онъ

 

причастія

 

отъ

 

церкве

 

нашея,

 

и

 

отъ

 

насъ

смиренныхъ

 

не

 

требуетъ....

 

Еще

 

и

 

то

 

сказываетъ

 

онъ,

 

что

и

 

людей

 

жигалъ,

 

и

 

оное

 

творитъ

 

не

 

по

 

уставу

 

церков-

ному....

 

Къ

 

Герасиму

 

попу

 

благословляю

 

итти

 

на

 

духъ,

и

 

всякую

 

святыню» ему

 

исоравляти,

 

того

 

ради,

 

что

 

въ

писаніи,

 

къ

 

намъ

 

присланномъ

 

и

 

рука

 

его

 

приложена,

что

 

отъ

 

насъ

 

смиренныхъ

 

прощенія

 

проситъ

 

и

 

благосло^
словенія

 

требуетъ,....

 

мы

 

же

 

нослахомъ

 

къ

 

нему

 

таинствъ...

и

 

согласитеся

 

вси

 

вкупѣ,

 

о

 

чемъ

 

паше

 

нисаніе

 

къ

 

вамъ

надлежнтъ,

 

и

 

будете

   

согласны

  

вси

 

во

 

едино,

   

безъ

 

вся-
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каго

 

раздѣлеиія,

 

и

 

противу

 

нашего

 

писанія

 

послушны

 

бу-
дите:

 

тогда

 

и

 

вамъ

 

преподается

 

тѣло

 

отъ

 

престола

 

пре-

чистая

 

Богородицы,

 

честнаго

 

и

 

славнаго

 

ея

 

Покрова,
нашея

 

православныя

 

церкве.

 

Благословляю

 

и

 

вамъ

 

взять

азъ

 

священный

 

отецъ

 

Ѳеодосій,

 

и

 

отецъ

 

Александръ

 

у

священника

 

Герасима,

 

или

 

у

 

попа

 

Димитрія»

 

( /51).

 

Изъ
этого

 

писанія

 

видно

 

также,

 

что

 

попъ

 

Димитрій

 

и

 

діакоиъ
Александръ

 

путешествовали

 

на

 

Вѣтку,

 

и

 

нопъ

 

Ѳеодосій

обошелся

 

съ

 

ними

 

довольно

 

снисходительно,

 

потому

 

что

позволяетъ

 

керженцамъ

 

брать

 

причастіе

 

у

 

попа

 

Димитрія.
Не

 

меншимъ

 

иочетомъ

 

пользовался

 

и

 

Стародубовскій
попъ

 

Патрикій,

 

«человѣкъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

хитрый

 

и

пронырливый.

 

Онъ

 

самъ

 

принадлежалъ

 

къ

 

діаконовскому
согласно,

 

и

 

во

 

всей

 

діаковщинв

 

пользовался

 

такою

 

вла-

стію

 

и

 

славою,-

 

какой

 

ни

 

прежде

 

ни

 

послѣ

 

него

 

никто

не

 

имѣлъ»

 

( У5'2).

 

«Патрикій

 

('33)

 

попъ

 

славнѣе

 

(Ѳеодосія)

діаковщину

 

содержалъ,

 

и»

 

иосланія

 

важпѣе

 

отъ

 

себя

 

къ

нимъ

 

разослалъ.

 

Онъ

 

и

 

за

 

границею

 

и

 

внутри

 

народомъ

почти

 

одинъ

 

управлялъ.

 

Ежели

 

гдѣ

 

требовались

 

попы,

 

онъ

t

 

своею

 

аппробаціею

 

вездѣ

 

оиыхъ

 

разсылалъ.

 

Слава

 

о

 

немъ

протекала

 

во

 

всей

 

ноповщинѣ

 

безмѣрная,

 

и*дѣла

 

по

 

всей
діаковшинѣ

 

зчвисѣли

 

отъ

 

его

 

рѣшенія,

 

честь

 

отъ

 

народа

имѣлъ

 

онъ

 

апостольскую,

 

жакой

 

ни

 

прежде

 

ни

 

послѣ

 

ни-

кто

 

не

 

видывалъ,

 

все

 

сіе

 

снискалъ

 

онъ

 

происками,

 

лице-

мѣрствомъ

 

и

 

отмѣнною

 

сановитостію,

 

каковою

 

природа

одарила

 

его,

 

бѣлые

 

волосы

 

и

 

борода

 

его

 

едва

 

не

 

до

 

ко-

лѣнъ

 

доставали.

 

Нраву

 

былъ

 

онъ

 

скрытнаго

 

и

 

злаго,

остороженъ,

 

проницателенъ,

 

высокомѣренъ

 

и

 

самолюбивъ,
словомъ:

 

поповщина

 

толь

 

хитраго

 

попа

 

у

 

себя

 

никогда

не

 

имѣла»

 

( і54).

Сношенія

   

керженцевъ

 

съ

 

Москвою

   

начались

   

гораздо

ранѣе

 

сношеній

 

съ

 

поморцами

 

и

 

вѣтковцами.

 

Мы

 

видѣли,

(151)

  

Андр.

 

Іоанн.

 

ч.

 

IY.

 

стр.

 

233—237.

(152)

  

Ист.

 

раек.

 

пр.

 

Мак.

 

стр.

 

308.

(153)

  

Деятельность

 

Натрикія

 

относится

 

къ

 

Т740

 

году.

(154)

  

Андр.

 

Іоан.

 

ч..ГѴ*,

 

сгр.

 

238.



-

    

•

                                                                                                

•
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что

 

первые

 

расколоучителзі

 

не

 

рѣдко

 

бывали

 

въ

 

Москвѣ.

Одпнъ

 

изъ

 

нихъ,

 

Сергій,

 

участвовалъ

 

въ

 

стрѣлецкомъ

бунтѣ

 

иотъсамьиъ

 

раскольниковъ

 

стяжалъ

 

славу,

 

«какъ

велнкій

 

ревнитель

 

по

 

древле-цфковныхъ

 

законѣхъ,

 

яко

вторый

 

Илія»

 

('53).

 

Со

 

временъ

 

первыхъ

 

расколоучите-

лей,

 

т.

 

е.

 

со

 

временъ

 

Никона,

 

сн.ішеиія

 

кержепцевъ

 

еъ

Москвою

 

не

 

прекращались.

 

Напротивъ,

 

они

 

все

 

болѣе

 

и

болі.е

 

усиливались,

 

н

 

керженцы

 

до

 

времени

 

оснпванія
Рогожскаго

 

и

 

Преображепскаго

 

клздбишъ,

 

пользовались

въ

 

Москвѣ

 

болыиииъ

 

вліянісмъ.

 

Корженскіе

 

раскольники

отправляли

 

въ

 

МосьжЬ

 

должность

 

чтецовъ

 

и

 

уставщпк'-въ.

Изъ

 

расколышческихъ

 

дѣлъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

пачалѣ

 

ХѴШ

стол,

 

сношепія

 

кержепцевъ

 

съ

 

москвичами

 

были

 

особенно
часты.

 

Около

 

1713

 

года

 

у

 

общества

 

Московскихъ

 

рас-

кольниковъ

 

не

 

было

 

попа.

 

Одннъ

 

старецъ

 

керженскихъ

скитовъ,

 

трудникъ

 

И в anъ

 

Впкулинъ,

 

читалъ

 

москвичэмъ

псалтырь,

 

молитвы

 

и

 

каноны.

 

Этого

 

грудника

 

Ивана

 

Ви-
кулина

 

«всѣ

 

Московскіе.

 

раскольники

 

особенно

 

чтили

 

и

уважали— онъ

 

былъ

 

лично

 

нзвѣстенъ

 

и

 

керженскииъ

 

стар-

цамъ

 

учителямъ»

 

('56 ).

 

Когда

 

Московскіе

 

раскольники

сманили

 

въ

 

1715

 

году

 

Коломонскаго,

 

Воскресенской

 

цер-

кви,

 

попа

 

Якова,

 

то

 

и

 

здѣсь

 

дѣло

 

ne

 

обошлось

 

безъ
Ивана

 

Викулииа

 

и

 

керженскихъ

 

учителеТі.

 

Когда

 

попъ

Яковъ

 

былъ

 

представлеиъ

 

обществу

 

Московскихъ

 

рас-

кольниковъ

 

оно

 

рѣшнло:

 

«отправить

 

Якова

 

съ

 

трудни-

комъ

 

Иваномъ

 

Впкулниымъ

 

въ

 

Нижегород*

 

кіе

 

скиты

спросить

 

у

 

учителей:

 

годится

 

ли

 

къ

 

намъ

 

для

 

отправле-

нія

 

службъ

 

и

 

потрсбъ

 

попъ

 

Яковъ?

 

Въ

 

слѣдствіе

 

этого

рѣшенія

 

Викулинъ

 

и

 

Яковъ

 

отправились

 

въ

 

Нижній

 

къ

тампшнимъ

 

настаьникамъ

 

старцамъ

 

Макарію

 

и

 

Доснѳею

съ

 

письмомъ

 

отъ

 

Московскихъ

 

раскольниковъ.

 

Bon,

 

раз-

.сказъ

 

Якова

 

о

 

своемъ

 

пребываніи

 

въ

 

керженскихъ

 

ски-

тахъ .

_____________ .__________ \______

(155)

  

Три

 

чел.

 

стр.

 

74.

(156)

  

Есип.

 

раек,

 

дѣла

 

XYIII

 

ст.

 

ч.

 

I,

 

стр..

 

190

   

191.



«И

 

тѣ

 

старцы

 

(керженскихъ

 

скитовъ)

 

пріявъ

 

письмо

отъ

 

Москвнчь

 

Дѣева

 

(Московский

 

посадскій

 

человѣкъ,

пользовавшейся

 

болыішлъ

 

вліяпіемъ

 

у

 

Мссковскихъ,

 

рас-

кольниколъ)

 

съ

 

товарищи

 

и

 

прочетъ

 

ему

 

Якову

 

прика-

зали

 

готовиться

 

къ

 

исповѣди

 

и

 

во

 

всенощное

 

бдѣніе

праздника

 

Срѣтепія

 

Господня

 

въ

 

кельѣ,

 

въ

 

чуланѣ,

 

ста-

рецъ

 

Догнѳей

 

его

 

Якова

 

исповѣдалъ

 

по

 

старопечатному

требнику

 

и

 

по

 

исповѣди

 

предъ

 

крестомъ

 

осмиконечнымъ

клятвенно

 

его

 

отрекзлъ

 

не

 

вѣровагь

 

и

 

ни

 

какихъ

 

потребъ
по

 

новопечатнымъ

 

книгамъ

 

не

 

отправлять

 

и

 

па

 

5

 

просФЛ-

рахъ

 

не

 

служить

 

и

 

въ

 

вѣичаніи

 

бракомъ

 

и

 

въ

 

крещеніи
младеицевъ

 

и

 

велико-возрастныхъ

 

переправливать

 

по

 

ста-

ропечатнымъ

 

же

 

книгамъ,

 

и

 

кругъ

 

радован ія

 

творить

 

по

солнцу

 

и

 

персты

 

слагать

 

первый

 

палецъ

 

съ

 

двумя

 

послѣд-

ппми,

 

какъ

 

въ

 

молитвѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

благословеніи.

 

И

 

онъ

Яковъ

 

клятвенно

 

отъ

 

того

 

отрекся

 

и

 

по

 

приказу

 

оное

все

 

чинить

 

обѣщался

 

и

 

потомъ

 

отвержеиіп

 

крестъ

 

поцѣ-

ловалъ

 

и

 

жилъ

 

у

 

иихъ

 

старцовъ

 

первую

 

недѣлю

 

великаго

поста

 

и

 

въ

 

первую

 

субботу

 

на

 

первой

 

седьмицѣ

 

оной

 

До-
сиФей

 

съ

 

скитскими

 

трудники

 

и

 

его

 

Якова

 

причастилъ

въ

 

кельѣ

 

своей

 

и

 

по

 

причащепіи

 

въ

 

первое

 

воскресеніе
отпустилъ

 

его

 

Якова

 

въ

 

Москву

 

давъ

 

ему

 

благослоіеніе
и

 

приказалъ

 

ему

 

во

 

всемъ

 

слушать

 

Ивана

 

Вйкулипа

 

и

въ

 

Москвѣ

 

де

 

что

 

онъ

 

Викулинъ

 

повелитъ

 

отправлять

то

 

и

 

творить

 

и

 

во

 

всемъ

 

буди

 

ему

 

послушенъ

 

(говорнлъ
ДосиФей)

 

и

 

у

 

раскольниковъ

 

отправляй

 

потребы

 

по

 

на-

шему

 

благословенкн

 

С57).

 

Такнмъ

 

образомъ

 

Нижегород-
цы

 

отдели

 

попа

 

Якова

 

подъ

 

нодзоръ

 

Викулина.

 

Этотъ
посл'Щшй

 

снабжалъ

 

Якова

 

и

 

причастіемъ

 

и

 

мгромъ,

 

ко-

торый

 

у

 

него

 

хранились.

Въ

 

свою

 

очередь

 

и

 

Нижегородскіе

 

раскольники

 

въ

 

важ-

ныхъ

 

дѣлахъ, просили

 

совѣта

 

у

 

Москвичей.

 

Такъ,

 

по

 

по-

воду

 

собора,

 

бывшаго

 

на

 

ОиуФрія

 

изъ-за

 

писемъ

 

Авва-
кума,

   

Нижегородцы

   

сносились

  

съ

 

Москвичами

 

и

 

требо-

(157)

 

Есип.

 

раек,

 

дѣла

 

XYIII

 

ст.

 

стр.

 

191-
.gr
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вали

 

у

 

нихъ

 

совѣта

 

въ

 

столь

 

важномъ

 

для

 

раскольниковъ

дѣлѣ.

 

Московскіе

 

раскольники

 

дѣйствительно

 

послали

 

въ

Кершенскіе

 

лѣса

 

посланіе,

 

въ

 

которомъ

 

просили

 

отверг-

 

.

нуть

 

письма

 

Аввакума

 

и

 

оставить

 

всякое

 

разгласіе,

 

пото-

му

 

что

 

это

 

разласіе

 

имѣло

 

весьма

 

вредное

 

вліяпіе

 

на

 

рас-

кольническая

 

общины.

 

Прежде

 

всего

 

возвѣщаемъ

 

вамъ,

писали

 

Москвичи,

 

нынѣшняго

 

настоящаго

 

времени

 

житія
молвы

 

и

 

печаяи

 

и

 

скорби

 

и

 

туги:

 

приспѣвщи

 

бо

 

до

 

насъ,

и

 

приходатъ

 

неутѣшимыя

 

волны

 

мирскія;

 

и

 

всякое

 

иеустро-

еніе

 

случися

 

грѣхъ

 

ради

 

иашихъ,

 

якоже

 

и

 

сами

 

вы

 

отцы

святіи

 

не

 

невѣсте

 

нашего

 

житія

 

мятежъ

 

и

 

обуреваніе.

 

Су-
губыя

 

бѣды

 

и

 

напасти,

 

душевныя

 

и

 

тѣлесиыя

 

и

 

въ

 

житіи
неустроеніе

 

и

 

вѣры

 

разгласіе,

 

паче

 

же

 

въ

 

насъ

 

христіа-
нѣхъ

 

искателей

 

благочестія

 

вѣры,

 

видится

 

мятежъ

 

и

 

не

любовь

 

велика

 

промежъ

 

своими

 

единоверными»

 

( /58).

 

Не
смотря

 

на

 

увѣщанія

 

мосвича,

 

ОнуФрій

 

еще

 

надолго

 

остался

жаркимъ

 

нослѣдователемъ

 

Аввакума.

Съ

 

половины

 

ХУП

 

столѣтія

 

Керженцы

 

мало

 

по

 

малу

начали

 

терять

 

свое

 

значеніе

 

и

 

власть

 

иадъ

 

Московскими
раскольниками.

 

Съ

 

основаніемъ

 

Московскаго

 

Ѳеодосіев-

скаго

 

Преображенскаго

 

кладбища,

 

т.

 

е.

 

съ

 

1771

 

года

Московские

 

раскольники

 

получили

 

особенное

 

значеніе

 

въ

глазахъ

 

расаольниковъ

 

др)гихъ

 

мьстъ.

 

Этому

 

весьма

 

много

способствовали

 

огромьыя

 

богатства,

 

скопившіяся

 

въ

 

ру-

кахъ

 

общества

 

Московскихъ

 

раскольниковъ.

 

Благодаря
дѣятельности

 

Ковылина, — основателя

 

Иреображеэдскаго
безпоновщинскаго

 

кладбища,

 

всѣ

 

Осодосіевскія

 

общины
вошли

 

въ

 

зависимость

 

отъ

 

Москвы.

 

Такимъ

 

образомъ

 

рас-

кольники

 

—

 

Ѳедоеѣевцы

 

Ярославскіе,

 

Симбирскіе,

 

Казан-
ские,

 

Нижегородски

 

и

 

другихъ

 

мѣстъ

 

должны

 

были

 

под-

чиниться

 

Мисковскому

 

Преображенскому

 

кладбищу

 

( /59).
Равнымъ

 

образомъ

 

и

 

раскольники

 

ноповщинской

 

секты,

особенно

   

Нижегородскіе,

   

встади

 

въ

 

нѣкоторую

   

зависи-

(158)

  

Есин.

 

раек,

 

дѣла

 

ч.

 

II

 

стр.

 

232.

(159)

  

Ист.

 

раек.

 

пр.

 

Мак.

 

стр.

 

273.



иость

 

отъ

 

Рогожскаго

 

кладбища,

 

особенно

 

когда

 

согласи-

лись

 

принять

 

мѵро

 

сваренное

 

Рогожскими

 

раскольника-

ми

 

Ссо).

Эти

 

постоянный

 

Сношеиія

 

раскольииковъ

 

между

 

собою
и

 

были

 

причиною

 

того,

 

что

 

расколышческія

 

общины

 

по-

стоянно

 

развивались

 

и

 

крѣпли,

 

находя

 

въ

 

этой

 

взаимной
подДержкѣ

 

пгвыа

 

силы

 

для

 

протйводѣйствія

 

церкви

 

и

правительству.

Е.

 

Лебедева.
1865

 

года

Апрѣдя

 

17-го.
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Мѣсяцы

 

Генварь —Декабрь,

Продолжен'е.

Въ

 

статьѣ

 

«о. нравственность

 

вліяніи

 

священника

 

на

 

про-

стой

 

пародъ»,

 

Г.

 

Николая

 

Ивановскаго

 

(Страишшъ»—

Октябрь)

 

рѣшается

 

вонросъ

 

о

 

томъ

 

«могутъ-ли

 

наши

 

па-

стыри,

 

при

 

извѣстпой

 

степени

 

умѣнья

 

и

 

усердія,

 

нріоб-
рѣтать

 

вліяніе

 

надъ

 

умами

 

и

 

сердцами

 

народа,

 

и

 

если

могутъ,

 

то

 

какими,

 

по

 

преимуществу,

 

путями»..,

 

«Есть
мысль,

 

говоритъ

 

Г.

 

Иваиовскій,

 

и

 

она

 

довольно

 

распро-

странена,

 

что

 

тяжелыя

 

исторнчсскія

 

обстоятельства^,

 

гне-

тущія

 

нѣсколько

 

сотъ

 

лѣтъ

 

простой

 

нашъ

 

иародъ

 

сдела-
ли

 

его

 

сердце

 

грубымъ

 

и

 

нсчувствителыіьімъ,

 

убили

 

въ

немъ

 

ту

 

мягкосердечность,

 

какая

 

свойственна

 

всѣмъ

   

сла-

(161)

 

Аидр.

 

Іоашь

 

ч.

 

Il

 

стр.

 

207.



вянскимъ

 

народамъ,

 

и

 

взамѣнъ

 

того

 

сильно

 

развили

 

въ

немъ

 

некоторые

 

грубые

 

пороки,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

пьян-

ство,

 

жестокое

 

обхожденіе

 

съ

 

женою

 

и

 

дѣтьми

 

и

 

т.

 

н.

Сами

 

духовные

 

часто

 

жалуются

 

на

 

упорство

 

простаго

 

на-

рода

 

въ

 

извѣстныхъ

 

слабоетяхъ

 

и

 

порокахъ.

 

«

 

Нашему
мужику

 

хоть

 

говори,

 

хоть

 

нѣтъ,

 

онъ

 

все

 

дѣлаетъ

 

по

 

сво-

ему,

 

и

 

никакія

 

слова,

 

пикакія

 

кроткія

 

мѣры

 

не

 

въ

 

состо-

яіііи

 

отучить

 

его

 

отъ

 

пьянства,

 

отъ

 

непраличныхъ

 

сливъ,

отъ

 

грубаго

 

обхождепія

 

съ

 

семействомъ— особенно

 

въ

пьяномъ

 

видѣ.

 

Сколько

 

проповѣдей

 

ни

 

читай

 

ему

 

о

 

свя-

тости

 

праздничныхъ

 

дней,

 

онъ

 

все-таки

 

напьется,

 

при-

ббетъ

 

жену

 

и

 

двтей.»

 

«Правда

 

ли

 

это?

 

Правда

 

ли,

 

что

иашъ

 

простолюдинъ

 

на.

 

столько

 

огрубѣлъ

 

въ

 

своихъ

 

дур-

ныхъ

 

вривычкахъ,

 

что

 

его

 

сердце

 

остается

 

нечувствительно

къ

 

добрымъ

 

внушеніямъ

 

пастыря,

 

и

 

на

 

столько

 

сжился

 

и

волюбилъ

 

эти

 

привычки,

 

что

 

не

 

чувотвуетъ

 

всей

 

ихъ

 

мер-

зости?»

 

(стр.

 

2).

о

 

Наблюдатели

 

народной

 

жизни

 

очень

 

часто

 

ошибаются
въ

 

опредѣленіи

 

народиаго

 

характера

 

и

 

на

 

степень

 

общихъ
свойствъ

 

возводить

 

то,

 

что

 

составляетъ

 

не

 

болѣе

 

какъ

частное

 

свойство

 

нѣсколькихъ

 

лицъ.

 

Вотъ

 

почему

 

и

 

у

насъ

 

до

 

настоящей

 

поры

 

не

 

всѣ

 

одинаково

 

смотрятъ

 

,на

нашъ

 

нарэдъ,

 

и

 

говоря

 

о

 

русской

 

народности,

 

не

 

всѣ

усвояютъ

 

ей

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

смыслъ.

 

Одни

 

называютъ

«этотъ

 

народъ

 

смышленыМъ,

 

прямымъ,

 

мягкосердечнымъ,

кривязаннымъ

 

къ

 

вѣрѣ;

 

другіе

 

утверждаютъ,

 

что

 

это

 

гру-

бая

 

л

 

глупая

 

масса,

 

безучастная

 

къ

 

своему

 

развитію,
холодная

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

суевѣрная.

 

Тѣ

 

и

 

дру-

гіе

 

предстявляютъ

 

множество

 

случаевъ

 

для

 

подтвержденія
своего

 

взгляда.

 

Очевидно,

 

что

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

судятъ

 

но

 

от-

дѣльньшъ

 

случаямъ,

 

и

 

потому

 

выставляютъ

 

на

 

видъ

 

толь-

ко

 

частныя

 

стороны

 

народной

 

жизни,

 

не

 

сообщая

 

понятія
о

 

его

 

общеяъ

 

настроеніи»

 

(стр.

 

3—4).

Общимъ

 

настргеніемъ

 

русскаго

 

народа,

 

существенною

чертою

 

его

 

характера

 

авторъ

 

считаетъ

 

«религіозиоеть»,
воспитывавшуюся

 

въ

 

немъ

 

ходомъ

 

исторвческихъ

 

событій.
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«Любовь

 

къ

 

вѣрѣ,

 

говорить

 

онъ,

 

составляла

 

основу

 

бу-
дущего

 

развитія

 

нашихъ

 

предковъ.

 

Всв

 

историческая

 

об-
стоятельства

 

способствовали

 

къ

 

возвышепію

 

и

 

укрѣилонію

этой

 

любви.

 

Полчища

 

монголовъ

 

опустошительнымъ

 

ypâ-

ганомъ

 

пронеслись

 

по

 

русской

 

зсмлѣ,

 

и

 

разрушили

 

всѣ

 

ос-

новы

 

гражданской

 

жизни.

 

Жестокія

 

бѣдствія,

 

какія

 

при-

несъ

 

еъ

 

собою

 

мечь

 

варваровъ,

 

побудили

 

нашихъ

 

пред-

ковъ

 

искать

 

утѣшенія

 

въ

 

кѣрѣ.

 

Молитва

 

и

 

дѣла

 

благо-
честия

 

естественно

 

служили

 

успокоительнымъ

 

врачевствомъ

для

 

ихъ

 

растерзаниаг-о

 

горестію

 

сердца.

«Слѣдующія

 

затѣмъ

 

внѣшнія

 

обстоятельства

 

были

 

так-

же

 

не

 

лучше...

 

Деспотизмъ

 

татарскій

 

успѣлъ

 

значитель-

но

 

проникнуть

 

въ

 

русскую

 

жизнь.

 

Правительство

 

москов-

ское,

 

поставивъ

 

цѣлію

 

утвержденіе

 

политической

 

самосто-

ятельности,

 

мало

 

обращало

 

вниманія

 

на

 

развитіе

 

и

 

утвер-

жденіе

 

внутренняго

 

благосостоянія.

 

Народъ

 

не

 

страдалъ

теперь

 

отъ

 

пабѣговъ

 

татарскихъ,

 

но

 

онъ

 

не

 

менѣе

 

стра-

далъ

 

отъ

 

внутренняго

 

неустройства,

 

отъ

 

притѣсненія

 

сла-

быхъ

 

сильными,

 

огъ

 

злоупотреблений

 

въ

 

администрация

 

и

судопроизводствѣ,

 

отъ

 

взяточничества

 

и

 

почти

 

явнаго

 

гра-

бительства.

 

Такъ

 

текла

 

жизиь

 

нашего

 

народа;

 

такъ

 

жило

все

 

общество

 

русское.

 

Припомнимъ

 

времена

 

Іоанна

 

III

 

и

Іоаина

 

Грознаго,

 

и

 

мы

 

поймемъ,

 

что

 

ни

 

одипъ,

 

даже

 

бо-
яринъ

 

русскій,

 

Re

 

могъ

 

иадѣяться

 

на

 

безопасность

 

сво-

его

 

состояния

 

и

 

самой

 

жизни.

 

Все

 

жило

 

въ

 

страхѣ

 

царской
опалы.

 

Эти

 

обстоятельства,

 

отталкивавшія

 

душу

 

русскаго

человѣка

 

отъ

 

привязанности

 

къ

 

жизни

 

общественной,

 

тѣмъ

сильнѣе

 

направляли

 

ее

 

къ

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

къ

 

пезавистпому

источнику

 

внутренняго

 

утѣшенія

 

среди

 

внѣшнихъ

 

скорбей»
Гетр.

 

4—5.)

«Реформа

 

Петра

 

внесла

 

въ

 

Россію

 

другую

 

жизнь,

 

жизнь

несогласную

 

съ

 

началами

 

православгя.

 

Высшее

 

общество
пошло

 

по

 

новому

 

пути,

 

и

 

въ

 

круговоротѣ

 

свѣтско-герман-

ской

 

жизни

 

забыло

 

о

 

древнецерковной

 

жизни

 

предковъ.

Простой

 

народъ

 

чутьемъ

 

узналъ

 

объ

 

опасности

 

для

 

сво-

ей

 

вѣры,

 

отшатнулся

 

отъ

 

новыхъ

 

порядковъ

   

и

 

зйхотѣлъ,
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во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало,

 

остаться

 

русскимъ

 

человѣкомъ

въ

 

прежнемъ

 

значеніи

 

слова.

 

Кромѣ

 

опасности

 

для

 

вѣры,

эта

 

новая

 

цивилизація

 

принесла

 

съ

 

собою

 

новые

 

налоги

и

 

тягости.

 

Такимъ

 

образомъ

 

совершилось

 

болѣзненное

раздѣл&ніе

 

между

 

высшимъ

 

русскимъ

 

обществомъ

 

и

 

на-

родомъ,

 

Тягости

 

общественной

 

жизни,

 

оторванность

 

отъ

высшаго

 

класса

 

остановили

 

ходъ

 

въ

 

духовиомъ

 

развит

народа.

 

Онъ

 

погрузился

 

въ

 

нравственную

 

дремоту,

 

ншлъ

одними

 

преданіями

 

старины

 

и

 

чрезъ

 

то,

 

менаду

 

прочимъ,

обогатилъ

 

себя

 

немалою

 

долею

 

предразсудковъ

 

и

 

суевѣ-

рій,

 

какъ

 

это

 

особенно

 

стало

 

видно

 

между

 

рЯсколыіика-
ми.

 

Но,

 

за

 

эту

 

дорогую

 

цѣну

 

онъ

 

сберегъ

 

прежнюю

 

го-

рячую

 

привязанность

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви»

 

(стр.

 

6).

 

«Об-
ратите

 

вниманіе,

 

продолжаетъ

 

авторъ,

 

на

 

многочисленный

путешествія

 

нашего

 

народа

 

ко

 

святымъ

 

мѣстамъ.

 

Вгляди-
тесь

 

въ

 

ту

 

силу,

 

какая

 

побуждаетъ

 

его

 

предпринимать

тысячеверстный

 

страиствованія

 

для

 

того

 

только,

 

чтобы

 

по-

клониться

 

св.

 

мощамъ

 

печёрскимъ

 

или 'соловецкихъ

 

угод-

никові,

 

послушать

 

службы

 

Божіей,

 

совершаемой

 

съ

 

боль -

шимъ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

благолѣпіемъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

сельскихъ

и

 

тородскихъ

 

приходахъ.

 

Конечно,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

бываетъ

 

много

 

частныхъ

 

уклоиеній

 

и,

 

подъ

 

часъ,

 

зло-

употреблений;

 

но

 

для

 

насъ

 

важно

 

здѣсь

 

собственно

 

про-

явленіе

 

той

 

силы,

 

которою

 

такое

 

явленіа

 

совершается,

 

т.

е.

 

проявленіе

 

чувства

 

религіознаго,

 

какъ

 

отличительной
черты

 

народнаго

 

характера»

 

(стр.

 

7—8).

 

Въ

 

этомъ-то

нравственно- религіозномъ

 

характерѣ

 

русскаго

 

народа

 

и

видитъ

 

Г.

 

Ивановскій

 

возможность

 

вліянія

 

священника

на

 

простаго

 

русскаго

 

человѣка.

«Все

 

это,

   

говорить

  

далѣе

   

авторъ

   

указываемой

 

нами

статьи,

 

пожалуй

 

и

 

нравда,

 

но

 

можетъ

 

явиться

 

и

 

дѣйстви-

тельно

 

является

 

такой

 

вопросъ,

 

самое-то

 

духовенство

 

на-

ше

 

способно

  

ли

  

оказывать

   

нравственное

 

вліяніе

 

на

 

на-

».»

 

(стр.

 

8).

Въ

 

нтогѣ

 

разсужденій

 

Г.

 

Ивановскаго

 

касательно

 

сего

предмета

 

выходить

 

то

   

заключеніе,

   

что

 

духовенство

 

спо-



«

 

87

 

-

собнѣе

 

всѣхъ

 

людей

 

свѣтскаго

 

сословія

 

сблизиться

 

еъ

 

на-

родомъ...

 

«Кто

 

но

 

знаетъ',

 

говорить

 

онъ,

 

что

 

между

 

пе-

нишь

 

свѣтскимъ

 

обществомъ

 

и

 

народомъ

 

бездна

 

не»-

проходимая?

 

Народъ

 

живетъ

 

церковными

 

началами

 

и

преданіями

 

священной

 

старины;

 

онъ

 

духовно

 

питается

обрядами

 

и

 

богослуженіемъ

 

Церкви;

 

мы

 

увлекаемся

новизною

 

и

 

оригинальностію

 

мысли,

 

живемъ

 

идеями,

 

очень

часто

 

нсвыдерживающими

 

и

 

легкой

 

богословско-церковной
критики.

 

Сторона

 

церковио-обрядовая

 

и

 

вообще

 

религі-
озная

 

внѣшность

 

представляется

 

намъ

 

чѣмъ-то

 

певажиымъ*

Но

 

что

 

всего

 

важнѣе,

 

при

 

этихъ

 

различныхъ

 

направлені-
яхъ,

 

въ

 

насъ

 

недостаетъ

 

любви

 

христіанской

 

и

 

происхо-

дящего

 

отсюда

 

уваженія

 

къ

 

тѣмъ

 

людямъ,

 

которые

 

несо-

гласны

 

съ

 

нами

 

въ

 

своихъ

 

убѣжденіяхъ.

 

Поэтому

 

мы

 

не*

рѣдко

 

смотримъ

 

на

 

простой

 

народъ

 

какъ

 

на

 

людей,

 

зара*

женныхъ

 

одними

 

предразсудками

 

и

 

суевѣріями,

 

и

 

иеобла-
дающихъ

 

и

 

малою

 

долею

 

истины;

 

и

 

что

 

всего

 

хужс^этнмй!

любезными

 

именами

 

мы

 

называть

 

такія

 

вещи,

 

которыя

утверждены

 

авторитетомъ,

 

несравненно

 

высшимъ,

 

чімъ>
нашъ

 

собственный.

 

Народъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

не

 

ѳстае*Ч

ся

 

также

 

въ

 

долгу

 

и

 

платится

 

подобными

 

же

 

любезно-
стями.

 

Всякій

 

знаетъ,

 

что

 

мы,

 

въ

 

глазахъ

 

простагѳ

 

на-

рода,

 

нѣмцы,

 

нѣтъ

 

въ

 

насъ

 

ни

 

русской

 

вѣры,

 

ни

 

р|б-
скаго

 

духа.

 

Скажите,

 

можно

 

ли

 

тутъ

 

искать

 

нравствен-

наго

 

сближенія

 

между

 

обществомъ

 

и

 

народомъ?»...

 

(стр.

 

1 1}

Если

 

теперь,

 

посмотримъ

 

мы

 

На

 

наше

 

духовенство,

то

 

увидимъ,

 

что

 

оно

 

имѣетъ

 

на

 

своей

 

сторонѣ

 

всѣ

 

удоб-
ства

 

къ

 

сближенію

 

съ

 

народомъ

 

и

 

къ

 

нравственному

 

на

него

 

вліянію.

 

Мысль,

 

что

 

духовенство

 

наше

 

есть

 

свело-

віе

 

замкнутое,

 

имѣетъ

 

еще

 

нѣкоторый

 

смыслъ

 

въ

 

йтшй^

шеніи

 

къ

 

высшему

 

обществу,

 

съ

 

которымъ

 

оно

 

большею?
частію

 

независимо

 

отъ

 

себя

 

самаго,

 

не

 

имѣетъ

 

почти

 

ни-

чего

 

общаго,

 

такъ

 

какъ

 

является

 

среди

 

него

 

только

 

м»

обязанностямъ

 

своего

 

званія...»

 

(стр

   

12).

        

- ■'•;

 

}ej;.ѵэот.

? наьтэ

«Что

 

же

 

касается

 

отношенія

 

духовенства

 

къ

 

простому?

народу,

 

то

 

обвинять

 

его

 

въ

 

замкнутости

 

отъ

 

народа,

 

зиа-
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Чнтъ

 

слишкомъ

 

мало

 

присматриваться

 

къ

 

дѣйствителышй

жизни...

 

Духовенство,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

имѣетъ

 

почти

исключительное

 

преимущество

 

предъ

 

всѣми

 

другими

 

со-

словіями.

 

Священники

 

наши,

 

за

 

самымъ

 

малымъ

 

исключені-
емъ,

 

дѣти

 

сельскаго

 

духовенства.

 

Они

 

родились

 

п

 

выро-

сли

 

среди

 

народа.

 

Въ

 

дттствѣ

 

у

 

нихъ

 

былъ

 

свэй

 

кру-

жокъ

 

изъ

 

крестьянскихъ

 

дѣтей,

 

съ

 

которыми

 

у

 

нихъ

 

были
общія

 

игры,

 

радости

 

и

 

печали.

 

Правда

 

разные

 

жизнен-

ные

 

пути

 

разлучаютъ

 

ихъ.

 

Мальчика

 

духовнаго

 

званія
отвбзятъ

 

въ

 

губернскій

 

или

 

уѣздный

 

городъ

 

въ

 

школу;

товарищей

 

его

 

усаживаютъ

 

тоже

 

за

 

азбуку

 

или

 

за

 

какое

либо

 

ремесло.

 

Но

 

эта

 

разлука

 

долго

 

не

 

въ

 

состоянии

изгладить

 

живыхъ

 

впечатлѣній

 

дѣтства.

 

Притомъ

 

въ

 

из-

вестный

 

времена

 

они

 

имѣютъ

 

возможность

 

видѣться

 

меж-

ду

 

собою.

 

Мальчикъ,

 

изъ

 

духовныхъ

 

учепиковъ,

 

по

 

прі-
ѣздѣ

 

на

 

каникулярное

 

время,

 

бѣжитъ

 

прежде

 

всего

 

къ

своимъ

 

прежнимъ

 

товарищамъ,

 

распрашиваетъ

 

про

 

ихъ

занятія,

 

расказываетъ

 

про

 

свою,

 

большею

 

частію

 

не

 

сов-

сѣмъ

 

нравящуюся

 

ему

 

жизнь

 

и

 

т.

 

п.

 

Такъ

 

образуется

 

и

развивается

 

связь

 

между

 

дьтьми

 

церковнослужителей
и

 

крестьянскими

 

мальчиками.

 

Такія

 

безхитросіныя

 

отно-

шенія

 

семинаристовъ

 

къ

 

своимъ

 

деревенскимъ

 

сверстни-

камъ

 

продолжаются

 

иногда

 

до

 

самаго

 

окончанія

 

курса;

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

рѣдкіе

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

теченіе

 

семинарска-

го

 

курса

 

пріобрѣтаютъ

 

порядочное,

 

увлекающее

 

ихъ

 

зна-

комство

 

въ

 

городахъ,

 

такъ

 

какъ

 

большую

 

часть

 

времени

проводить

 

въ

 

стѣнахъ

 

школы»

 

(стр.

 

13

 

—

 

\і\.

■

-

«Народъ

 

всегда

 

съ

 

болынимъ

 

довѣріемъ

 

обращается

 

къ

священнику,

 

чѣмъ

 

къ

 

кому

 

либо

 

другому.

 

Это

 

довѣріе

народа

 

къ

 

духовенству

 

выразилось

 

и

 

въ

 

наше

 

время

 

по

поводу

 

учрежденія

 

народиыхъ

 

школь.

 

Извѣстно,

 

что

 

ини-

ціатива

 

этаго

 

дѣла

 

принадлежитъ

 

людямъ

 

свѣтскимъ.

 

Палата
государственныхъ

 

имуществъ

 

съ

 

своими

 

чиновниками

 

и

 

вла-

стями,

 

да

 

волостные

 

головы

 

и

 

старшины

 

съ

 

ихъ

 

писарями,

вотъ

 

блюстители

 

и

 

распорядители

 

въ

 

сельской

 

школѣ.

 

Какъ
же

 

отаосится

  

народъ

   

къ

 

этимъ

   

школамъ,

   

иовидимому,
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самымъ

 

народнымъ?

 

Онъ

 

долженъ

 

бы

 

полюбить

 

людей,

 

за-

ботящихся

 

о

 

его

 

образовании;

 

потому

 

что

 

большинство
его

 

любить

 

самое

 

ученіе, —онъ

 

не

 

долженъ

 

бы

 

обращать
теперь

 

своихъ

 

взоровъ

 

къ

 

свяндсниикамъ,

 

которые

 

оста-

ются

 

какъ

 

будто

 

въ

 

сторонѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

достовѣрпо

извѣстно,

 

что

 

большинство

 

народа

 

холодно

 

относится

 

къ

этимъ

 

школамъ,

 

и

 

весьма

 

миогіе

 

обращаются

 

просительно

къ

 

приходскимъ

 

священникамъ

 

за

 

наукою,

 

(стр.

 

17).
«Справедливость,

 

такъ

 

оканчиваетъ

 

авторъ

 

статью

 

свою,

требуетъ

 

однако

 

замѣтить,

 

что

 

во

 

многихъ

 

приходахъ

духовенство

 

наше

 

не

 

только

 

не

 

пользуется

 

иравственнымъ

довѣріемъ

 

и

 

уваженіемъ

 

со

 

стороны

 

народа,

 

но

 

подъ-часъ

служитъ

 

даже

 

предметомъ

 

глумленія.

 

Гдѣ

 

причина

 

этого?
Намъкажется,

 

что

 

главная

 

причина

 

этого

 

заключается

въ

 

матеріальномъ

 

бытѣ

 

духовенства.

 

Мы

 

знаемъ,

 

что

 

въ

семинаріяхъ

 

нашихъ

 

есть

 

много

 

свѣтлыхъ

 

головъ

 

и

 

силь-

ныхъ

 

характеровъ,

 

способныхъ

 

приносить

 

великую

 

ирав-

ственную

 

пользу

 

людямъ.

 

Мы

 

сами

 

слыхали,

 

какъ

 

молодые

люди,

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

семинаріи

 

на

 

приходъ,

 

думали

 

по-

святить

 

всѣ

 

свои

 

силы

 

для

 

высокаго

 

служенія

 

Церкви

 

и

нравственнаго

 

усовершелствованія

 

пасомыхъ.

 

И

 

нельзя

 

ска-

зать,

 

чтобы

 

это

 

были

 

одни

 

мечты

 

празднаго

 

воображенія;
нѣтъ,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

большинству

 

лицъ

 

это

 

составляло

сознательное

 

стремленіѳ

 

—

 

служить

 

Богу

 

и

 

людямъ

 

отъ

всей

 

души,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ.

 

Но

 

вотъ

 

молодой

 

че-

ловѣкъ

 

дѣлатся

 

священникомъ

 

и

 

ноступаетъ

 

на

 

приходъ.

На

 

нервыхъ

 

же

 

порахъ

 

его

 

встрѣчаетъ

 

крайняя

 

недоста-

точность

 

средствъ

 

содержанія,

 

и

 

первая

 

его

 

забота

 

долж-

на

 

быть

 

о

 

снисканіи

 

пасущнаго

 

хлѣба.

 

Съ

 

года

 

на

 

годъ

увеличивается

 

семейство

 

священника,

 

а

 

съ

 

этимъ

 

увеличи-

ваются

 

и

 

заботы

 

о

 

его

 

матеріалъьныхъ

 

средствахъ.

 

Та-
кимъ

 

образомъ,

 

всѣ

 

его

 

великолѣпные

 

планы,

 

время

 

отъ

времени,

 

разбиваются

 

въ

 

нрахъ.

 

Высокое

 

пастырское

служеніе

 

отодвигается

 

на

 

задній

 

плапъ,

 

и

 

заботы

 

о

 

мате-

ріальныхъ

 

средствахъ

 

ноглощаютъ

 

у

 

священника

 

едва

 

не

все

 

время.

 

Онъ

 

начинаетъ

 

смотрѣть

 

на

 

приходъ,

 

не

 

какъ

на

 

общество

 

людей,

 

о

 

нравственкомъ

 

воспитаніи

 

которыхъ

онъ

 

долженъ

 

заботиться,

 

а

 

какъ

 

на

 

ОФФіщіальнбе

 

'

 

M'Ècfd,
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изъ

 

котораго

 

ему

 

надобно

 

извлекать

 

матеріальныя

 

сред-

ства*

 

Какъ

 

ни

 

тяжелъ

 

бываетъ

 

такой

 

переломъ

 

во

 

взгля-

да

 

иа

 

самаго

 

себя

 

и

 

на

 

свое

 

служеніе— для

 

горячей,

 

иде-

альной

 

головы;

 

но

 

къ

 

сожалѣнію,

 

онъ

 

совершается

 

очень

часто.»

 

(стр.

 

27—28).

«Мы

 

знали

 

одного

 

изъ

 

воспитанииковъ

 

семинаріи—

 

мо-

лодаго

   

человѣка,

   

очень

   

даровитаго,

    

любящаго

    

трудх,

скромнаго

 

по

 

своей

 

жизни

 

и

 

привязаннаго

 

къ

 

пастырско-

му

 

званію

 

— человѣка,

 

который

 

очень

 

часто

  

предъ

 

своими

друзьями

 

серьезно

 

высказывалъ

 

намѣреніе

 

всего

 

себя

 

по-

святить

 

пастырскому

 

служенію.

 

Годъ

 

спустя

 

послѣ

 

того,

какъ

  

окоичилъ

   

онъ

 

семииарскій

   

курсъ

  

и

 

постунилъ

 

на

приходъ,

 

намъ

 

пришлось

  

снова

 

встрѣтиться

 

съ

 

нимъ;

   

но

нерадостна

 

была

 

эта

 

встрѣча.

   

Мы

 

увидтаи

   

не

 

прежняго

восторженнаго

   

ревнителя

   

пастырскаго

 

долга,

 

a

 

человѣка

лзбитаго

 

нуждами

 

жизни

 

и

 

помышляющаго

   

почти

  

только

о

 

хлѣбѣ

   

насущномъ.

   

Когда

   

зашла

  

рѣчь

 

о

 

ревностномъ

служеніи

   

священника

 

дѣлу

 

вѣры

   

и

 

благочестія,

 

—

 

когда

естественно

   

стали

   

мы

  

припоминать

   

прежніе

 

его

 

планы;

вотъ

 

что

 

сказалъ

 

онъ:

 

«Вы

 

раскрыли

 

мою

 

сердечную

 

ра-

ну.

 

Было

 

время,

 

когда

 

я

 

жилъ

 

мыслію

   

приносить

 

нрав-

ственную

  

пользу

 

людямъ;

 

я

 

носился

   

съ

 

этою

 

мыслію,

 

я

делѣйлъ

 

ее

 

какъ

 

любимое

 

дитя.

 

По,

 

сказать

 

ли

 

вэмъ,

 

это

была

 

одна

  

мечта

   

неопытнаго

   

юноши.

   

Действительность
рстрѣтила

 

меня

   

гораздо

 

суровѣо,

   

чѣмъ

   

какъ

 

я

 

думалъ.

Нашъ

   

быть

   

на

 

столько

   

неудовлетворителенъ,

   

что

 

миѣ

пришлось

 

съ

 

самаго

 

ноступленія

 

на

 

приходъ

   

бороться

 

съ

крайнею

   

бѣдностію.

   

Повѣрите

 

ли,

   

что

 

въ

 

теченіе

 

этого

года

 

я

 

не

 

одинъ

   

разъ

 

ложился

   

спать

   

безъ

 

ужина,

   

или

довольствовался

 

только

   

чернымъ

 

хлѣбомъ;

   

весьма

   

часто

ме

 

имѣлъ

 

10

 

кои.,

   

чтобы

   

поел

 

ть

   

вамъ

 

приготовленное

письмо.

 

Скажите,

 

могутъ

 

ли,

   

при

 

такой

 

обстановкѣ,

 

за-

нимать

 

и

 

увлекать

   

человѣка

 

'

 

какія

 

либо

   

высокія

   

цѣлп?

И

 

вы

 

видите,

 

что

 

нужда

 

сломила

 

меня.

 

Правда,

 

я

 

и

 

те-

перь

   

ношусь

   

еще

   

съ

 

прежними

    

мыслями,

    

но

 

отлагаю

осуществле:.'іе

 

ихъ

 

до

 

болѣе

 

благопріятнаго

 

времени,

 

ког-

да

 

буду

 

видѣть,

 

по

 

крайней

 

мѣръ,

   

что

 

жена

 

и

 

дѣти

 

мои
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сыты.

 

МпЬ

 

тяжело

 

и

 

подумать,

 

что

 

жизнь

  

сдоиитъ

 

меня

окончательно!»

 

(стр.

 

29—30).

Въ

 

повѣствовательномъ

 

отдѣлѣ

 

Странника

 

содержатся

некрологи

 

почившихъ

 

архипастырей

 

русской

 

церкви,

 

раз-

сказы

 

о

 

жизни

 

разныхъ

 

лицъ,

 

обращавшихъ

 

на

 

себя

 

вни-

майте

 

православнаго

 

русскаго

 

общества

 

своимъ

 

благоче-
стіемъ

 

и

 

религіозными

 

подвигами,

 

о

 

разныхъ

 

чудесныхъ

событівхъ,

 

свндѣтельствующихъ

 

о

 

Нромыслѣ

 

Божіемъ

 

и

нроч.

 

Для

 

примѣра

 

ириведемъ

 

разсказъ

 

священника

 

Але-
ксандра

 

Приклонскаго

 

объ

 

одномъ

 

случаѣ

 

прозорливости

и

 

прсдсказанія

 

о.

 

Серафима

 

іеромонаха

 

и

 

затворника

 

Са-
ровской

 

пустыни,

 

почитаемаго

 

въ

 

нашей

 

еяархіи

 

в,

 

запи-

санное,

 

почнвшимъ

 

въ

 

Бозѣ,

 

архіепископомъ

 

Рязанскимъ
Гавріиломъ,

 

и

 

чудесное

 

исцѣленіе

 

одной

 

дѣвицы,

 

совер-

шившееся

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

въ

 

святый

 

день

 

Вос-
кресенія

 

Христова

 

1821

 

года.

«Августа

 

6-го

 

1830

 

года,

 

говорить

 

о.

 

Приклонскій,
родительница

 

моя,

 

села

 

Глухова

 

діаконица,

 

Анастасія,
пошла

 

въ

 

погребъ,

 

стоявшій

 

на

 

улицѣ

 

противъ

 

дома.

Подходя

 

къ

 

погребу,

 

она

 

почувствовала

 

въ

 

себѣ

 

боль,

 

и

въ

 

ту

 

же

 

минуту

 

упала;

 

у

 

ней

 

стало

 

сводить

 

руки

 

и

 

ноги.

Болѣзпь

 

эта

 

стала

 

развиваться

 

быстро.

 

Съѣхавшіеся

 

по

сему

 

случаю

 

родственники

 

больной

 

дали

 

моему

 

родителю,

діакону

 

Іоапну,

 

совѣтъ,

 

немедленно

 

отправиться

 

въ

 

Са-
ровскую

 

пустынь

 

(*),

 

отстоящую

 

отъ

 

села

 

Глухова

 

(**)
въ

 

25-ти

 

верстахъ,

 

къ

 

о.

 

Серафиму,

 

который'

 

быль
тогда

 

въ

 

нреклонныхъ

 

лѣтахъ.

 

Отецъ

 

мой,

 

иадѣяеъ

 

на

свои

 

крѣикія

 

силы,

 

отправился

 

пѣшкомъ.

 

Съ

 

чувствомъ

глубокой

 

скорби

 

и

 

съ

 

живѣпшимъ

 

желаніемъ

 

узнать

участь

 

своей

 

жены

   

отъ

 

человѣка

 

Божія,

   

онъ

 

не

 

шелъ,

-••■(*)

 

Саровская

 

пустыпь,

   

Тамбовской

   

губерпіп,

   

Темниковскаго
уѣзда.

(**)

 

С.

 

Глухово,

 

Нижегородской

 

губерпіп,

   

Ардатовскаго

 

уѣзда.



-

 

Д2

 

-
■J

                                                                      

■

                                              

.

 

.

a

 

летѣлъ' въ

 

Саровскую

 

пустынь.

 

Уже

 

Саровъ

 

октрылса

предъ

 

его

 

гл

 

зами;

 

онъ

 

иачалъ

 

здвоивать

 

шаги,

 

чтобы
застать

 

о.

 

Серафима

 

въ

 

кельв

 

до

 

начзтія

 

всенощной.
Узнавъ

 

въ

 

пустыни,

 

что

 

о.

 

СераФимъ

 

находится

 

въ

 

своей
пустынной

 

кельѣ,

 

онъ

 

отправился

 

туда.

 

Въ

 

нолуверстѣ

отъ

 

пустыни

 

отецъ

 

мой

 

встрѣтился

 

съ.нимъ.

 

Иривстрѣчѣ

съ

 

отцомъ

 

моимъ,

 

о.

 

СераФимъ

 

выпрямился,

 

и,

 

-протя-

нувъ

 

къ

 

нему

 

ру&м,

 

воскликнулъ:.

 

«охъ!

 

какая

 

бѣда

 

то

ко

 

мив

 

идетъ:

 

люда

 

надъ

 

людьми

 

что

 

дѣлаютъ».

 

Отецъ
мой

 

хотѣлъ

 

было

 

высказывать

 

свою

 

печаль,

 

какъ

 

о.

 

Се-
раФимъ

 

прервалъ

 

его

 

рѣчь.

 

«Знаю,

 

знаю.

 

Читай

 

за

 

мной»,
сказалъ

 

ему

 

о.

 

СераФимь,

 

взявъ

 

за

 

правую

 

руку:

 

«вірую,
Господу

 

и

 

исновѣдую,

 

яко

 

ты

 

еси

 

воистинпу

 

Христосъ,
Сыиъ

 

Бога

 

живаго,

 

пришедый

 

въ

 

міръ».

 

Остановившись
на

 

этомъ

 

слове,

 

онъ

 

новторилъ

 

до

 

трехъ

 

разъ

 

то

 

же

 

са-

мое;

 

потомъ

 

иачалъ

 

говорить

 

о

 

мплосердіи

 

Божіемъ

 

къ

лодямъ,

 

о

 

надсждѣ

 

на

 

Бога.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

пустыни

заблаговѣстили

 

ко

 

всенощному

 

Гдѣнію.

 

«Ступай»

 

заклю-

чилъ

 

о.

 

СераФимъ,

 

благословляя

 

моего

 

отца,

 

«отстой

 

все-

нощную,

 

а

 

лекаря

 

Богъ

 

пошлетъ;

 

онъ

 

отъ

 

васъ

 

недале-

ко

 

живетъ;

 

жеиа

 

твоя

 

вызд«ровѣетъ,

 

a

 

послѣ

 

всенощной
отправляйся

 

домой;

 

здЬсь

 

неночуй,

 

ты

 

дома

 

пуженъ».—

«Да

 

кто

 

же

 

этотъ

 

лѣкарь,

 

батюшка,

 

вы

 

скажите?»

 

ска-

залъ

 

мой

 

отецъ.

 

—

 

«Ступай

 

ко

 

гсенощной,

 

лекаря

 

Богъ
пошлетъ»,

 

повторилъ

 

о.

 

СераФимъ.

 

«Да

 

скажите,

 

гдѣ

хоть

 

онъ

 

живетъ,

 

батюшка»,

 

снова

 

спросилъ

 

мой

 

отецъ.—

«Ступай

 

ко

 

всенощной»,

 

отвѣтилъ

 

о.

 

СераФимъ;

 

«лскарл

Богъ

 

пошлетъ».

 

Отстоявъ

 

всенощную,

 

по

 

приказанію

 

о.

 

Се-
рафима,

 

отецъ

 

мой

 

въ

 

глухую

 

полночь,

 

отправился

 

домой
одинъ

 

одинехонекъ,

 

соблюдаемый

 

въ

 

дремучихъ

 

лѣсахъ

и

 

полѣ

 

отъ

 

Хищныхъ

 

звЪрей

 

и

 

злыхъ

 

людей

 

молитвами

о.

 

Серафима».

«Въ

 

домѣ

 

ожидали

 

моего

 

отца

 

съ

 

нетерпѣніемъ,

 

пото-

му

 

что

 

бальной

 

становилось

 

все

 

хуже

 

да

 

хуже:

 

руки

 

при-

гнуло

 

мзадъ

 

къ

 

спипѣ,

 

пальцами

 

къ

 

самой

 

шеѣ,

 

а

 

ко-

лѣна

 

ногъ

 

къ

 

передней

 

части

 

шеи;

 

пальцы

 

на

 

рукахъ

 

и

ногахъ

 

также

 

страшно

 

корчило;

 

всѣ

 

окружавшіе

 

отчаява-



■

-
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—

лиеь

 

въ

 

ea

 

жизни;

 

а

 

потому

 

святыми

 

таинствами

 

приго-

товили

 

ее

 

къ

 

смерти.

 

По

 

приходѣ

 

моего

 

отца

 

въ

 

домъ,

родные

 

долго

 

рззсуждали

 

о

 

томъ,

 

кто

 

такой

 

лѣкарь,

 

и

гдѣ

 

живетъ,

 

но

 

не

 

могли

 

добраться.

 

Изъ

 

постороннихъ

кто-то,

 

вслушавшись

 

въ

 

ихъ

 

разговоръ,

 

сказалъ:

 

«въде-

ревнѣ

 

Бабинѣ

 

(въ

 

6-ти

 

верстахъ

 

отъ

 

Глухова),

 

есть

 

жен-

щина

 

Афимья,

 

которая

 

лѣчитъ

 

травами»

 

(*),

 

Привезли
эту

 

крестьянку;

 

какой-то

 

травы

 

она

 

положила

 

въ

 

горшокъ,

вскипятила,

 

дала

 

больной

 

выпить

 

стакаиъ

 

этого

 

настоя;

на

 

четверть

 

часа

 

больная

 

уснула,

 

тогда

 

какъ,

 

со

 

времени

открыіія

 

болѣзни,

 

вовсе

 

не- спала;

 

видно

 

было,

 

какъ

 

ру-

ки

 

и

 

ноги

 

стало

 

разводить.

 

По

 

пробужденіи,

 

Афимья
дала

 

больной

 

другой

 

стакаиълого

 

же

 

настоя;

 

больная
опять

 

уснула

 

и

 

покрѣнче,

 

и

 

подольше:

 

накоиецъ,

 

послѣ

нріема

 

третьяго

 

стакана,

 

больная

 

спала

 

очень

 

долго.

 

Во
время

 

сна

 

всг>

 

члены

 

скорченные

 

пришли

 

въ

 

нормальное

положеніе,

 

и

 

больная

 

проснулась

 

уже

 

здоровою,

 

и

 

спо-

■

 

еебною

 

къ

 

обыкновенпымъ

 

своимъ

 

трудамъ,

 

Такъ

 

скоро

и

 

очевидно

 

сбылось

 

нг.едсказаніо

 

о.

 

Серафима!,»

«Родители

 

мои

 

оба

 

живы

 

и

 

съ

 

клятвою

   

увѣряютъ

   

въ

достоверности

 

этого

 

событія».

 

(Октябрь

 

стр.

 

17 — 19,)

О

 

чудесномъ

 

исцѣленіи

 

дѣвицы

 

совершившемся

 

въ

 

Ниж-
нему

 

Новгородѣ,

 

покойный

 

преосвященный

 

Гавріилъ

 

оста-

вилъ

 

въ

 

своихъ

 

автограФахъ

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія;

«Исцѣлівшая

 

тридцатипятилѣтная

 

дѣвица

 

Ирина

 

Ан-
дреева

 

жила

 

въ

 

нриходѣ

 

Благовѣщенскаго

 

собора,

 

въ

домѣ

 

роднаго

 

брата

 

своего,

 

титуляриаго

 

совѣтника

 

Кееа-
рія

 

Андреева

 

Гулимова,

 

fîo

 

удостовѣренію

 

родственни-

ковъ

 

ея

 

и

 

сосѣдей,

 

на

 

семнадцатомъ

 

году

 

своей

 

жизни

она

 

сдѣлалась

 

больна

 

горячкою

 

и

 

ломотою

 

въ

 

головѣ,

•

'{*)

 

Эта

 

крестьянка

 

•

 

лѣчпла

  

съ

 

благословеііія

   

о,

 

Серафиму,

 

а

зела

 

жизнь

 

строгую,

 

благочестивую.



——

    

%\

   

.as»

при

 

чемъ

 

изъ

 

ушей

 

ея

 

текла

 

сильная

 

матерія,

 

и

 

потомъ

выпала

 

заушная

 

косточка.

 

Таковая

 

болѣзнь

 

продолжалась*

у

 

вей

 

около

 

года;

 

и

 

хотя

 

она

 

получила

 

облегчеиіе,

 

но

стала

 

мало

 

слышать

 

и

 

тупо

 

говорить.

 

Въ

 

такомъ

 

поло-

жена

 

была

 

она

 

до

 

тридцать

 

перваго

 

года

 

своей

 

жизни,

чувствуя

 

въ

 

головѣ

 

своей

 

почти

 

всегдашнюю

 

боль.

 

Впро-
чемъ

 

при

 

всей

 

слабости

 

здоровья,

 

она

 

занималась

 

порт-

пымъ

 

мастерствомъ

 

какъ

 

для

 

сзбя,

 

такъ

 

и

 

для

 

другнхъ,

но

 

съ

 

29

 

числа

 

августа

 

1817

 

года

 

начала

 

чувствовать

 

въ

здоровьѣ

 

большой

 

унадокъ,

 

а

 

наконецъ

 

лишилась

 

и

 

зрѣ-

нія,

 

и

 

слуха,

 

и

 

языка,

 

и

 

ногъ.

 

Въ

 

такомъ

 

увѣчномъ

 

со-

стоянін

 

она

 

находилась

 

три

 

года

 

и

 

семь

 

мѣсяцевъ,

 

такъ

что,

 

даже

 

съ

 

помощію

 

другихъ,

 

едва

 

могла

 

приподни-

маться,

 

чтобы

 

сѣсть

 

на

 

постели,

 

прислонившись

 

къ

 

стѣнѣѵ

a

 

сидѣть

 

на

 

постели

 

просто

 

и

 

сходить

 

со

 

всѣмъ

 

не

 

могла.

Когда

 

нужно

 

было,

 

носили

 

ее

 

на

 

рукахъ,

 

пишу

 

брпла
она

 

изъ

 

постороннихъ

 

рукъ

 

ощупью,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

какой
либо

 

просьбы,

 

давала

 

знать,

 

стуча

 

рукою

 

и

 

мыча

 

ртомъ;

Й

 

въ

 

самый

 

день

 

свѣтлаго

 

Вѳскресенія

 

Христова

 

лежала

она

 

на

 

томъ

 

же

 

болѣзнеиномъ

 

одрѣ

 

свѳемъ,

 

съ

 

матерью,

которая

 

при

 

старости

 

служила

 

ей,

 

безъ

 

всякой

 

надежды

на

 

ея

 

выздоровленіе.

 

Но

 

вдругъ,

 

въ

 

этотъ

 

самый

 

день,

страдалица

 

почувствовала

 

легкость

 

въ

 

ногахъ,

 

облегчепіе
въ

 

головѣ,

 

свѣтъ

 

въ

 

гла&ахъ,

 

свободу

 

въ

 

языкѣ,

 

способ-
ность

 

слышать.

 

Въ

 

неизрѣчениой

 

радости,

 

она

 

встала

 

съ

постели— сама

 

по

 

себѣ,

 

и

 

пошла

 

въ

 

ближайшую

 

горницу,

гдб

 

первый

 

попавшійся

 

ей

 

предметъ

 

былъ

 

зеркало,

 

въ

которомъ

 

увидѣвъ

 

себя,

 

она

 

сказала:

 

«какъ

 

похудѣла!

будто

 

мертвая!»

 

Мать

 

ся,

 

видя,

 

что

 

она

 

ходитъ

 

и

 

гово-

рить,

 

ѳтъ

 

недоумѣнія

 

едва

 

могла

 

сдѣлать

 

ей

 

нѣсколько

вонросовъ.

 

Когда

 

же

 

спрашивала

 

ее

 

объ

 

образѣ

 

такого

скораго

 

освобожденія

 

отъ

 

болѣзни,

 

исцѣлѣвшая

 

разсказа-

ла,

 

что,

 

за

 

несколько

 

дней

 

до

 

праздника

 

свѣтлаго

 

Вос-
кресенія

 

Христова,

 

было

 

ей

 

во

 

снѣ

 

видѣніе.

 

Видѣла

 

она

себя

 

въ

 

нѣкоемъ

 

храмѣ,

 

коего

 

красота

 

выше

 

всякаго

описавія,

 

и

 

видѣла

 

въ

 

немъ

 

нѣкоего

 

мужа,

 

читавшего

книгу,

 

украшенную

 

золотомъ.

 

Этотъ

 

мужъ,

 

думаеіъ

 

она,

былъ

 

Іоашіъ

  

Креститель;

   

ибо

 

лицо

 

его

 

весьма

  

похоже



на

 

образъ

 

Іоанпа

 

Крестителя,

 

иаходящШоя

 

вг

 

ея

 

комиат/Й,
коему

 

она

 

всегда

 

мысленно

 

молилась.

 

Мужъ

 

сей

 

благо-
словилъ

 

ее,

 

и

 

нослалъ

 

къ

 

другому,

 

тутъ

 

же

 

находив-

шемуся,

 

мужу,

 

чрезвычайпаго

 

величія

 

и

 

красоты,

 

въ

архіерейскомъ

 

облаченіи,

 

стоящему

 

на

 

амвон

 

в

 

и

 

держаще-

му

 

въ

 

десницЬ

 

своей

 

крестъ.

 

Архіерей

 

повелѣлъ

 

ей

 

при-

близиться

 

къ

 

себѣ;

 

но

 

она,

 

въ

 

трепетѣ

 

отъ

 

его

 

всличія,
ве

 

могла

 

ступить

 

съ

 

мѣста.

 

Воодушевленная

 

первымъ

 

му-

жемъ,

 

и

 

слыша

 

вторичное

 

повелѣніе

 

отъ

 

архіерея,

 

она

со

 

страхомъ

 

приблизиласъ

 

къ

 

нему,

 

и

 

пала

 

къ

 

стопамъ

его.

 

Въ

 

это

 

время

 

увидѣла

 

она

 

па

 

ногахъ

 

его

 

по

 

глубо-
кой

 

ранѣ,

 

а

 

потомъ

 

—

 

таковыя

 

же

 

раны

 

и

 

на

 

рукахъ.

Онъ

 

б.іагословилъ

 

ее

 

крестомъ,

 

приклонился

 

къ

 

ея

 

уху,

и

 

сказалъ;

 

встраданіа

 

твои

 

кончились;

 

въ

 

день

 

воскресе-

нія

 

Мсего

 

ты

 

будешь

 

здорова».

«

 

Послѣ

 

сего

 

видѣнія

 

она

 

имѣла

 

другое,

 

именно

 

—

 

з*

нѣсколько

 

часовъ

 

до

 

ныняшняго

 

ея

 

выздоровленія.

 

Видѣла

она,

 

также

 

во

 

снѣ,

 

пришедшую

 

къ

 

ней

 

необыкновенной
красоты

 

дѣвицу,

 

которая

 

приветствовала

 

ее

 

съ

 

праздни-

кѳмъ

 

Воскресенія

 

Христова

 

обыкновеннымъ

 

выраженіемъ:
Христосв

 

воскргсъ!

 

и,

 

сблобызавъ

 

ее,

 

сдѣлалась

 

неви-

димою.

 

Проснувшись

 

послѣ

 

сего

 

посл*дняго

 

видѣнія,

 

она

почувствовала

 

себя

 

совершенно

 

здоровою.

«На

 

другой

 

день

 

свѣтлаго

 

воскресенія,

 

она

 

сама

 

собою,
нри

 

стечеиіи

 

многочисленнаго

 

народа,

 

ходила

 

въ

 

соборную
Архангельскую

 

церковь

 

слушать

 

обѣдию,

 

и

 

потомъ

 

слу^

шала

 

благодарственный

 

молебенъ

 

Господу

 

Богу,

 

воздвиг-

шему

 

ее

 

отъ

 

одра

 

болѣзни».

 

(Апрѣль

 

стр.

 

72— 74).
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ПОЛІГИЧЕСКИХЪ,

 

обЩЕСІВЕННЫХЪ

   

II

   

ЛИТЕРАТУГНЫХЪ

   

ИЗВѢСТІЙ,

Современное

 

религіозно

 

нравственное

 

состояніо

 

рус-

скаго

 

общества,

 

вызвавшее

 

въ

 

1800

 

году

 

появленіе

 

и»

ноприщѣ

 

отечественной

 

духовной

 

журналистики

 

— новаго

органа

 

нодъ

 

именемъ

 

«Стршпика»,

 

требуетъ

 

продолже-

нія

 

его

 

деятельности

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

году.

 

Таково

 

нс-

только

 

личное

 

іише

 

убѣяіденіе,

 

но

 

еще

 

болѣе—

 

убѣждепіе

огромнаго

 

числа

 

нашихъ

 

читателей.

 

Уступая

 

этому

 

требо-
ванію

 

нравственнаго

 

долга,

 

нялагаемаго

 

на

 

насъ

 

евящен-

нымъ

 

пашимъ

 

нризваніемъ,

 

мы

 

ріщіілись

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

1866

 

году

 

продолжать

 

издапіе

 

своего

 

журнала

 

по

 

тойже
одобренной

 

святѣйшимъ

 

Сѵяодомъ

 

программѣ,

 

по

 

которой
опъ

 

издается

 

уже

 

шестой

 

годъ.

 

Программа

 

наша,

 

по

 

мило-

сти

 

Божіей,

 

осуществляется

 

каладою

 

мѣсячиою

 

книжкою

«Странника»,

 

и

 

этимъ

 

обязаны

 

мы

 

неистощимому

 

ycèp-
дію

 

ко

 

благу

 

вѣрующихъ— со

 

стороны

 

лицъ

 

разнаго

 

со~

словія,

 

особенно

 

)

 

же

 

многихъ

 

достопочтенпыхъ

 

служите-

лей

 

алтаря

 

Господня,

 

которые

 

опыты

 

духовныхъ

 

своихъ

наблюденій

 

и

 

размышлепій

 

о

 

великихъ

 

дѣлахъ

 

Божіихъ
доставляютъ

 

намъ

 

со

 

всіхъ

 

еторонъ

 

нашего

 

отечества.

Несомненно

 

уповаемъ,

 

что

 

искреннее

 

сочувствіе

 

къ

 

«Стран-
нику»

 

и

 

дѣятельнос

 

участіе

 

въ

 

его

 

трудахъ

 

ііе

 

оскудѣетъ

въ

 

нашихъ

 

собратіяхъ

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

 

о

 

чемъ

 

и

просішъ

 

ихъ

 

усерднъйше,

 

во

 

имя

 

общей

 

мітери

 

нашей—



святой

 

православной

   

Церкви,

   

и

 

во

 

славу

 

едипаго

 

главы

ся,

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Спасителя

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.
Не

 

смотря

 

на

 

тяжкое

 

семейное

 

испытаніе,

 

кіт^рымъ

промыслу

 

Божію

 

угодно

 

было

 

посѣтить

 

иасъ,

 

и

 

которымъ

въ

 

начале

 

текущего

 

года

 

пріостановленъ

 

-былъ

 

своевре-

менный

 

выпускъ

 

книжекъ

 

«Странника»,

 

— мы

 

при

 

помо-

щи

 

Боягіей,

 

постепенно

 

достигли,

 

наконецъ,

 

того,

 

чего

такъ

 

давно

 

желали

 

нащи

 

подписчики,—именно,

 

чтобы
каждая

 

мѣсячнаа

 

книжка

 

нашего

 

журнала

 

могла

 

выходить

здѣсь

 

въ

 

С.-Уетербуріѣ,

 

въ

 

началѣ

 

мьсяця.

 

Такъ

 

ны-

нешняя

 

сентябрьская

 

книжка

 

вышла

 

у

 

насъ

 

въ

 

началѣ

сентября,

 

октябрьская

 

—

 

въ

 

началв

 

октября.

 

Желая

 

упро-

чить

 

этотъ

 

норядокъ

 

на

 

будущее

 

время,

 

мы

 

по

 

совершен-

ному

 

недостатку

 

у

 

насъ

 

лишняго

 

времени

 

не

 

рѣшземся

и

 

въ

 

настуиающемъ

 

году

 

издавать

 

прибавочныхъ

 

томовъ

«Проповѣдей»,

 

ни

 

«Чтенія

 

для

 

діѵгей»,

 

какъ

 

было

 

въ

1863

 

и

 

въ

 

1861

 

годахъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

надѣясь

своевременностью

 

выпусковъ

 

журнала

 

угодить

 

своимъ

 

нод-

писчикамъ,

 

просимъ

 

ихъ

 

самихъ

 

содействовать

 

къ

 

тому

на

 

будущій

 

годъ— благовремеиностію

 

подписки.

 

Если

 

под-

писка

 

получается

 

нами

 

въ

 

ноябрѣ,

 

или

 

покраййей

 

мѣрѣ

въ

 

началв

 

декабря,

 

то

 

мы

 

безъ

 

затрудпепія

 

можемъ

 

ис-

Подоволь

 

заготовить

 

па

 

весь

 

годъ

 

печатные

 

адресы,

 

рас-

пределить

 

под'шечиковъ

 

по

 

т|

 

актовымъ

 

кпигамъ,

 

и

 

т.

 

д.,

и

 

за

 

тѣмъ

 

тотчасъ

 

по

 

выпускѣ

 

первой

 

книжки —заняться

отправкою

 

ея.

 

Не

 

менве

 

важна

 

для

 

насъ

 

благовременная
иодииска

 

и

 

въ

 

томъ

 

отпошен'н,

 

что,

 

судя

 

по

 

числу

 

по-

ступившихъ

 

до

 

половины

 

декабря

 

нренумерантовъ,

 

мы

 

мо-

жемъ

 

приблизительно

 

©предѣлить,

 

въ

 

какомъ

 

числѣ

 

эк-

земпляровъ

 

должны

 

печатать

 

свой

 

журналъ.

 

Конечно,
нельзя

 

обойтись

 

безъ

 

печатанія

 

и

 

запасныхъ

 

экземпля-

ровъ;

 

но

 

запасы

 

несоразмѣрные—для

 

редакціи

 

разори-

тельны,

 

а

 

недостаточное

 

ихъ

 

число

 

для

 

самыхъ

 

подписг

чиковъ

 

бываетъ

 

непріяпю,

 

что

 

испытано

 

нами

 

особенно
въ

 

первый

 

годъ

 

нзданія

 

нашего

 

журнала.

   

.

Читателямъ

 

нашим

 

ь

 

известно,

 

что

 

съ

 

1-го

 

января

186І

 

года

 

въ

 

собственность

 

редакціи

 

«Странника»

 

по-

ступила

 

и -основанная

   

по

   

ея

 

же

   

«шели

 

въ

 

1863

 

году,
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хотя

 

и

 

состоящая

 

подъ

 

особою

 

редакціею

 

(А.

 

И.

 

Нопо-
вицкаго),

 

.газета:

 

«Современный

 

Листокъ»

 

политических^

общественныхъ

 

и

 

литературныхъ

 

извѣстій.

 

Сочувствіе
большинства

 

читателей

 

нашего

 

журнала

 

къ

 

этой

 

газетѣ,

доказало

 

иамъ,

 

что

 

мы

 

не

 

ошиблись,

 

предпринявъ

 

ея

 

из-

даніе.

 

Сообщая

 

читателямъ

 

Факты

 

изъ

 

области

 

общественной
жизни,

 

политики

 

и

 

литературы,

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

не

 

разру-

шая,

 

а

 

поддерживая

 

и

 

развивая

 

нравственно-религіозныя
убѣніденія

 

въ

 

своихъ

 

читателяхъ,

 

«Современный

 

Листокъ»
допынѣ

 

не

 

упускалъ

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

не

 

будетъ

 

упускать

йщ

 

одного

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

важнаго

 

явленія

 

въ

 

ходѣ

 

об-
щественной

 

жизни,

 

если

 

оно

 

инѣетъ

 

какое

 

либо

 

отноше-

ніе

 

къ

 

руководящииъ

 

его

 

началамъ.

 

Онъ

 

старается

 

быть
по

 

возможности,

 

полным ъ

 

въ

 

сообщаемыхъ

 

имъ

 

извѣсті-

яхъ;

 

но

 

при

 

этомъ

 

не

 

теряетъ

 

изъ

 

виду

 

главной

 

своей
цѣли

 

—

 

удержать

 

значепіе

 

органа

 

нравственно-религіоз-
яыхъ

 

иачалъ

 

въ

 

литературѣ

 

и

 

обществѣ.

 

Этимъ

 

старает-

ся

 

онъ

 

удовлетворить

 

какъ

 

свѣтскимъ

 

своимъ

 

читателямъ,

такъ

 

особенно

 

духовнымъ,

 

которые

 

заявили

 

намъ

 

о

 

сво-

емъ

 

желаній

 

имѣть

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

газету,

 

не

чуждающуюся

 

вопросовъ,

 

относящихся

 

къ

 

ихъ

 

быту.

 

Въ
«Современный

 

Листокъ»

 

вошло

 

очень

 

много

 

статей,

 

ка-

сающихся

 

вопроса

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

духовенства,

 

объ
участіи

 

духовенства

 

въ

 

дѣлѣ

 

народнаго

 

образованія,

 

о

 

вы-

борномъ

 

началѣ,

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

улучшеніяхъ

 

въ

 

церков-

ной

 

практикѣ,

 

и

 

т.

 

п.

 

Такія

 

и

 

нодобныа

 

статьи

 

«Совре-
менный

 

Листокъ»

 

будетъ

 

представлять

 

общему

 

вниманію
ѵ

 

въ

 

будущемъ

 

году,

 

и

 

мы

 

надѣемся,

 

что

 

лица

 

духовнаго

званіа

 

не

 

откажутъ

 

ему

 

въ

 

своемъ

 

содѣйствіи,

 

сообщені-
емъ

 

разнаго

 

рода

 

замѣтокъ

 

и

 

кѳрреспонденціи,

 

входя^

щихъ

 

въ

 

его

 

программу.

Условія

 

подписки

 

на

 

каждое

 

изъ

 

нашихъ

 

повремени

«ыхъ

 

-изданій,

 

или

 

на

 

оба

 

вмѣстѣ,

 

остаются

 

прежнія.

 

а

именно:

 

1)

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

«Странника»,

 

состоящее

изъ

 

12-ти

 

книжекъ,

 

со

 

всѣми

 

нриложеніями,

 

портретами,

іи

 

т„

 

под.,"

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

почтовыя

 

мѣста

 

импе-

рии,

 

четыре

 

рубля

 

сере6ромъ\

 

2)

 

за

 

годовое

 

изданіе
«Современна™

  

Листка»,

   

состоящее

 

изъ

   

Юі.нумеровъ



—

 

m

 

—

(эта

 

газета

 

выходитъ

 

два

 

раза

 

въ

 

иедѣлю),

 

съ

 

пересыл-

кою

 

во

 

всѣ

 

почтовый

 

мѣста,

 

также

 

четыре

 

рубля

 

сере-

бромъ;

 

3)

 

для

 

подписывающихся

 

на

 

«Странникъ»

 

и

 

«Со-
временный

 

Листокъ»

 

вмѣстѣ,

 

годовая

 

плата

 

на

 

послѣдній

понижается

 

до

 

трехъ

 

рублей,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

за

 

оба
изданія

 

журналъ

 

и

 

газету

 

слѣдуетъ

 

высылать

 

семь

 

руб-
лей

 

серебро

 

мп.

Желающіе

 

могутъ

 

выписывать

 

полный

 

годовыя

 

изданія
«Странника»

 

за

 

1860,

 

1861,

 

1862,

 

1863,

 

Î864

 

и

 

ны-

нѣшній

 

1865

 

годы,

 

со

 

всѣми

 

бывшими

 

при

 

нихъ

 

прило-

женіями,

 

а

 

также

 

прибавочные

 

томы

 

«Проповѣдей

 

и

 

томы

Чтеніа

 

для

 

дѣтей,

 

изданія

 

1863

 

и

 

1864

 

годовъ

 

(всего

 

4
тома).
Цѣна

 

остается

 

прежняя—- за

 

каждый

 

годъ

 

я{уриала:

 

3
р.

 

50

 

к.

 

безъ

 

пересылки,

 

и

 

4

 

р.

 

сер.

 

съ

 

пересылкою;

а

 

за

 

каждый

 

томъ

 

либо

 

«Проповѣдей,

 

либо

 

,Чтенія

 

для

дѣтей»— по

 

і

 

р.

 

сер.

 

Но

 

кто

 

пожелаетъ

 

выписать

 

иэда-

ніе

 

журнала

 

вдругъ

 

за

 

пять

 

или

 

за

 

шесть

 

лѣтъ,

 

тому

 

оба
тома

 

«Проповѣдей

 

и

 

оба

 

тома

 

Чтеиіе

 

для

 

дѣтей»

 

будутъ
высланы

 

въ

 

придачу,

 

безмездно.

Гг.

 

иногородные

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

исключи-

тельно

 

такъ:

 

"Въ

 

редакцію

 

духовнаго

 

эту

 

риала

 

чСтран-
никв»

 

ев

 

С.-Петербургѣ.

Редакторъ

 

и

 

издатель:

 

Протогерей

 

Василгй

 

Гречулееичь.

-,

СЪ

   

1-ГО

   

ЯНВАРЯ

   

1866

   

ГОДА

ГОДЪ

 

ЧЕТВЕРТЫЙ.

Выходитъ

 

ежеиедѣльно

 

(кромЬ

 

Пасхи

 

и

 

недѣлп

 

Рожде-
ства).— Цѣна

 

съ

 

приложеніями

 

и

 

пересылкою

 

2

 

руб.

 

сер.

Содержаніе

 

газеты

 

остается

 

тоже

 

самое,

 

т.

 

с:

    

.

Статьи

 

касающіяся

 

общественнаго

 

благоустройства.—
Правительственный

 

распоряженія.— -Внутреннее

 

обозрѣніе:
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.

торговля,

 

промышленность,

 

сельское

 

хозяйство,

 

грамот-

ность,

 

обзоръ

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

въ

 

столицахъ

 

п

 

про-

винціяхъ,

 

пути

 

сообщенія,

 

цѣны

 

на

 

жизненные

 

припасы

и.

 

наемъ

 

рабочихъ.

 

—

 

Разныя

 

извѣстія,

 

какъ

 

внутреннія,
такъ

 

и

 

иностранныя.— -

 

Народная

 

медицина,

 

совѣты

 

и

 

пред-

ложенія. —Хозяйственный,

 

литературныя

 

и

 

другія

 

замѣтки,

новости

 

и

 

слухп.

 

—

 

Описанія:

 

ыѣстностей,

 

нравовъ,

 

обы-
чаевъ,

 

а

 

также

 

полезной

 

дѣятельности

 

лицъ,

 

имѣющей

вліяніе

 

на

 

развитіе

 

народнаго

 

образования,

 

городское

 

или

сельское

 

благоустройство,

 

торговлю,

 

промышленность

 

и

проч.—

 

Разсказы

 

изъ

 

обыденной

 

жизни.—

 

Корреспондеи-
ція.—

 

Объявленія.
Иногороднимъ

 

подписчикамъ

 

на

 

«Народную

 

Газету»
редакція

 

предлагаетъ

 

обращаться

 

къ

 

ней

 

за

 

доставленіемъ
разныхъ

 

закономъ

 

дозволенныхъ

 

свѣдѣній

 

изъ

 

мѣстъ

 

и

отъ

 

лицъ,

 

на

 

который

 

они

 

укажутъ,

 

безъ

 

всякой

 

за

 

то

платы;

 

но

 

съ

 

приложеніемъ

 

почтовой

 

марки

 

для

 

отвѣта.

Такого

 

рода

 

порученія

 

будутъ

 

удовлетворяться,

 

смотря

по

 

трудности

 

ихъ

 

выполненія,

 

отъ

 

одного

 

раза

 

въ

 

годъ

и

 

болѣе

 

для

 

каждаго

 

подписчика.

При

 

№

 

1-мъ

 

подписчики

 

получатъ

 

большой

 

портретъ

Государя

 

Наслѣдпика

 

Цесаревича

 

Александра

 

Але-
ксандровича.

Всѣ

 

требованія

 

адресуются

 

въ

 

С.-Нетербургъ,

 

въ

 

Ре-
дакцію

 

журнала

 

«Грамотѣй»

 

и

 

«Народной

 

Газеты».

Редакція

 

помѣщается

 

близь

 

Садовой

 

но

 

ЕкатерингоФА

скому

 

проспекту

 

въ

 

д.

 

Малиновскаго

 

№

 

7-й.

Редакторъ-издатель

 

И.

 

Еушнеревп.

НАРОДНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

ФФ&ШФШЬФ»
Принятый

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

 

и

 

училищахъ

 

и

 

по

разсмотрѣніи

 

Духовно

 

-Учебнымъ

 

Управленіемъ

 

признанный
полезнымъ,

 

не

 

только

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

уѣзд-
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йыхъ

 

духовпыхъ

 

училищъ,

 

но

 

дая{е

 

и

 

для

 

семииарій, —

вступая

 

съ

 

октября

 

мѣсяца

 

1865

 

г.

 

въ

 

пятый

 

tods

 

сво-

его

 

существовала

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

про-

граммѣ,

 

т.

 

е.

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

слѣдующее:

I.

 

Статьи

 

религіознаго

 

содержанія.

И.

 

Разсказы

 

изъ

 

Русской

 

исторіи. —

 

Землеописаніе. —

Описаніе

 

животныхъ

 

и

 

растеній,

 

преимущественно

 

нашихъ,

отечествеиныхъ,

 

съ

 

указаніемъ

 

ихъ

 

пользы

 

или

 

вреда. —

Объясненіе

 

различныхъ

 

явленій

 

природы

 

и

 

тѣхъ

 

подез-

ныхъ

 

открытій,

 

изобрѣтеній

 

и

 

нововведеній

 

по

 

сельскому

и

 

домашнему

 

хозяйствамъ,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

примѣ-

нены

 

безъ

 

особенныхъ

 

затратъ

 

къ

 

разнообразной

 

промы-

шленности

 

нашего

 

народа;

 

а

 

также

 

объясненіе

 

болѣе

 

уао

требительныхъ

 

и

 

болѣе

 

выгодныхъ

 

ремеслъ

 

и

 

производствъ

заводскихъ

 

и

 

Фабричныхъ/

III.

   

Все

 

относящееся

 

до

 

распространена

 

въ

 

народѣ

грамотности,

 

съ

 

указаніемъ

 

для

 

учащихъ

 

болѣе

 

простыхъ

и

 

болѣе

 

вѣрныхъ

 

пріемовъ,

 

испытанныхъ

 

на

 

дѣлѣ.

 

Вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

«Грамотѣй»

 

буіетъ

 

содействовать

 

къ

 

иско-

рененію

 

въ

 

нашемъ

 

простонародіи:

 

предразсудковъ,

 

лож-

ныхъ

 

понятій

 

и

 

суевѣрія.

IV.

   

Совѣты

 

относительно

 

сбереженія

 

и

 

возстановленія
здоровья

 

посредствомъ

 

опрятности,

 

воздержанія

 

и

 

тѣхъ

нростыхъ

 

лекарствъ,

 

которыя

 

имѣются

 

подъ

 

руками

 

во

всякой

 

деревнѣ.

V.

   

Разныя

 

извѣстія,

 

сообщаеиыя

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ

Россіи

 

относительно

 

мѣстныхъ

 

занятій,

 

а

 

также

 

и

 

тѣ

случаи,

 

которые,

 

какъ

 

примѣры,

 

могутъ

 

имѣть

 

полезное

вліяніе

 

на

 

нравственную

 

сторону

 

жизни

 

нашего

 

народа.

VI.

   

Иовѣсти

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

народнаго

 

быта

 

(въ

 

прозѣ

и

 

стихахъ),

 

сказки,

 

анекдоты

 

и

 

жизнеописанія

 

замѣча-

тельныхъ

 

русскихъ

 

людей.

Приложенія

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

состоять

 

изъ

 

рисун-

ковъ

 

хозяйственныхъ

 

и

 

портретовъ

 

историческихъ

 

лично-

стей.
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При

 

одной

 

изъ

 

книжекъ

 

будетъ

 

приложенъ

 

портретъ

Б.

 

И.

 

В.,

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Николаевича,
Намѣстника

 

Кавказскаго.

Годовое

 

изданіе

 

заключается

 

изъ

 

шести

 

книгъ,

 

которыя

выходвтъ:

 

въ

 

октябрѣ,

 

декабрѣ,

 

Февралѣ,

 

апрѣлѣ,

 

іюнѣ

и

 

августѣ.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

прилон;еиіями

 

2

 

р.

 

е.

Всѣ

 

требованія

 

адресуются

 

въ

 

С.

 

Петербургъ

 

въ

 

Ре-
дакцию

 

журнала

 

«Граиотѣй»

 

и

 

«Народной

 

Газеты».

Редакторъ -издатель

 

И.

 

Еушперевв,

———-™SSE^©JSb»®»=-

ОПЕЧАТКИ.

 

Въ

 

№

 

18

 

Епарх.

  

вѣдомостей

 

въ

 

статьѣ

   

сочерки

миѳологіи»

 

допущены

 

слѣдующія

 

опечатки:

Стр.

 

строк.

9.

     

3

 

(сниз.)

 

вездѣ

 

присутствия

 

вмѣсто

 

вездѣприсутствія.

Ю.

     

1 с (сниз.)

 

gehen

 

нѣмецк.

 

напечатано

 

делен.

11.

  

1-2

 

(сниз.)

 

словопроизводство

 

Хорса:

 

вмѣсто

 

хрс,

  

хрпт,

  

крш,

кореш

 

напечатано

 

хре,

 

хрпс,

 

крнс,

 

корене.

12.

    

14

 

(сниз.)

 

нечаеннымъ

 

вмѣсто

 

негасимымъ

13.

    

11

           

-народѣ

 

вмѣсто

 

нарядѣ,

15.

   

11

             

чей

 

вмѣсти

 

гей,
18.

    

15

 

(сниз.)

 

сбить

 

вмѣсто

 

убить,
20.

    

15
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