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I.

 

РАСПОРЯЖЕШЛ

 

ШРШШГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Черниговское

 

Епархіальное

 

Начальство

 

объявляетъ

 

къ

должному

 

исполненію,

 

чтобы

 

священно

 

и

 

церковнослу-

жители,

 

а

 

равно

 

и

 

монашествующіѳ,

 

имѣющіе

 

надоб-
ность

 

быть

 

лично

 

въ

 

г.

 

Черниговѣ,

 

брали

 

непремѣнно

билѳтъ

 

отъ

 

мѣстнаго

 

своего

 

благочиннаго,

 

монаше-

ствующіѳ

 

же

 

отъ

 

настоятеля

 

монастыря

 

на

 

отлучку,

 

а

нрибывши

 

въ

 

Черниговъ,

 

являлись

 

бы

 

съ

 

билетомъ

 

къ

градскому

 

благочинному,

 

который

 

заносить

 

билетъ

 

въ

свою

 

книгу

 

и

 

яри

 

этотъ

 

записываетъ

 

квартиру

 

предъя-

вителя

 

билета,

 

которую

 

посдѣдній

 

обязанъ

 

указать

 

ему.

і



—
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—

[

 

у.

 

разньш

 

іжт.
Жители

 

мѣстѳчка

 

Почепа

 

Мглинскаго

 

уѣзда

 

просили

Его

 

Преосвященство

 

дозволить

 

устроить

 

на

 

ііогостѣ,

сгорѣвшей

 

въ

 

1871

 

году,

 

деревянной

 

Успенской

 

цер-

кви,

 

новую

 

каменную

 

церковь,

 

въ

 

качествѣ

 

кладбищной,

во

 

имя

 

Св.

 

Равноапостольнаго

 

князя

 

Владиміра,

 

въ

память

 

900

 

лѣтія

 

крещѳнія

 

Руси.

 

Устройство

 

означен-

ной

 

церкви

 

принядъ

 

на

 

себя

 

кунецъ

 

2-й

 

гильдіи

 

Яковъ

Никитинъ

 

Медынцовъ,

 

о

 

чѳмъ

 

просилъ

 

Его

 

Преосвящен-

ство

 

особымъ

 

прошѳніемъ,

 

и

 

резолюціями

 

на

 

означен-

ныхъ

 

прошеніяхъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

разрѣшая

 

и

благословляя

 

столь

 

доброе

 

и

 

похвальное

 

дѣло,

 

прѳдпи-

салъ

 

консисторіи

 

принечатать

 

о

 

семъ

 

въ

 

ближайпшъ

№

 

Епархіальныхъ

 

Пзвѣстій.

Журналы

 

общеепархіальнаго

 

съезда

 

депутатовъ

 

отъ

духовенства,

 

утвержденные

 

его

 

Преосвященствомъ,

печатаются

 

въ

 

Еаархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ

 

по

 

сооб-

щенію

 

духовной

 

консисторіи

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

долж-

ному

 

исполненію,

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

что

 

особыхъ

указовъ

 

по

 

сему

 

не

 

будетъ.

Журналъ

 

№

 

1-й.

1888

 

г.

 

20

 

января.

 

Слушали:

 

прѳдложѳніѳ

 

Прѳо-

священнѣйшаго

 

Веніамина,

 

Епископа

 

Черниговскаго,

отъ

 

19

 

января

 

1888

 

года,

 

за

 

I?

 

177-мъ,

 

слѣдующаго

содержанія:

 

„Въ

 

опѳраціяхъ

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго



—

 

561

 

—

завода

 

замипувпгіе

 

два

 

года

 

замѣчазтся

 

зпачительпый

унадокъ:

 

количество

 

проданныхъ

 

изъ

 

опаго

 

свѣчей

уменьшплось

 

въ

 

истекшѳмъ

 

году

 

до

 

500

 

пудовъ;

 

коммис-

еіонерамъ

 

выдано

 

въ

 

долгъ

 

для

 

продажи

 

свѣчей

 

на

сумму

 

60

 

т.

 

рублей,

 

каковый

 

долгъ

 

не

 

уменьшается,

а

 

возрастаешь

 

до

 

болыпихъ

 

размѣровъ;

 

въ

 

складахъ

завода

 

пмѣется

 

свѣчей

 

на

 

50

 

т.

 

рублей;

 

но

 

продажа

опыхъ

 

производится

 

весьма

 

туго.

 

Такое

 

печальное

положеніе

 

свѣчнаго

 

завода

 

произошло,

 

безъ

 

сомнѣнія,

вслѣдствіе

 

несочувствія

 

духовенства

 

къ

 

этому

 

учрѳж-

дѳнію,

 

и

 

для

 

меня

 

представляется

 

необъяснимым^

по

 

какимъ

 

нрпчпнамъ

 

многіе

 

изъ

 

прпчтовъ

 

уклоняются

отъ

 

покупки

 

свѣчей

 

въ

 

ѳпархіальномъ

 

заводѣ,

 

когда

до

 

очевидности

 

извѣстно

 

то,

 

что

 

интересы

 

этого

завода

 

тѣсно

 

связаны

 

съ

 

интересами

 

церквей

 

и

 

самаго

духовенства.

 

Не

 

входя

 

въ

 

объясненіѳ

 

причинъ

 

такого

грустнаго

 

факта,

 

я

 

признаю

 

необходимымъ

 

предло-

жить

 

съѣзду

 

обратить

 

на

 

него

 

серьезное

 

вниманіѳ,

изыскавъ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

принты

 

лишены

 

были

всякой

 

возможности

 

дѣлать

 

покупки

 

свѣчѳй

 

помимо

оиархіальнаго

 

завода.

 

По

 

моему

 

мпѣнію,

 

наиболѣе

дѣиетвнтельною

 

мѣрою

 

къ

 

достижение

 

этого

 

было-бы

приведете

 

въ

 

точную

 

извѣстность

 

того

 

количества

свѣчей,

 

какое

 

сожигаѳтся

 

по

 

каждой

 

церкви

 

ѳпархіи

въ

 

теченіи

 

года,

 

очѳмъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

должно

 

быть

нзвѣстно

 

о.о

 

благочиннымъ.

 

Сообразно

 

собраннымъ

свѣдѣніямъ

 

о

 

количествѣ

 

свѣчей

 

расходуемыхъ

 

церк-

вами,

 

слѣдуетъ

 

разложить

 

на

 

нихъ

 

количество

 

свѣчей,



-Ш,-

какое

 

будѳтъ

 

выпадать

 

на

 

долю

 

каждой.

 

Такоежѳ

 

рас-

поряжение

 

можетъ

 

быть

 

сдѣдано

 

и

 

по

 

отношѳнію

 

монас-

тырей

 

Черниговской

 

епархіи

 

чрѳзъ

 

духовную

 

консис-

торію.

 

Независимо

 

отъ

 

сего

 

предлагаю

 

съѣзду

 

изыс-

кать

 

способы

 

къ

 

побужденію

 

коммиссіонеровъ

 

своев-

ременно

 

взносить

 

въ

 

заводь

 

деньги,

 

выручаемыя

 

отъ

продажи

 

свѣчеи.

 

Соображенія

 

свои

 

по

 

содержанію

настоящаго

 

преддоженія

 

съѣздъ

 

имѣетъ

 

представить

мнѣ

 

въ

 

журналѣ".

Вполнѣ

 

раздѣдяя

 

взглядъ

 

его

 

Преосвященства

 

на

нынѣшнее

 

положѳніе

 

свѣчной

 

оиераціи,

 

относительно

расхода

 

свѣчей

 

епархіальнаго

 

завода

 

по

 

церквамъ

 

и

монастырямъ

 

епархіи,

 

и

 

соглашаясь

 

съ

 

мнѣяіѳмъ

архипастыря

 

относительно

 

способа

 

снабжѳнія

 

послѣд-

нихъ

 

свѣчами

 

сего

 

завода,

 

по

 

всестороннемъ

 

обсуж-

деніи

 

свѣчпаго

 

дѣла,

 

имѣьощаго

 

огромную

 

и

 

нѳсом-

пѣнную

 

важность

 

для

 

благосостоянія

 

церквей

 

и

 

самого

духовенства,

 

для

 

усиленія

 

и

 

наиболыпаго

 

прѳуспѣя-

нія

 

его

 

въ

 

енархіи,

 

постановили:

 

1)

 

благочинничѳскіѳ

совѣты

 

съ

 

этого

 

времени

 

пріемлютъ

 

на

 

себя

 

долгъ

собрагь

 

самыя

 

точныя

 

свѣдѣнія

 

отъ

 

каждаго

 

причта

своего

 

округа

 

о

 

количѳствѣ

 

всѣхъ

 

сортовъ

 

свѣчеи,

сожигаемыхъ

 

въ

 

годъ

 

въ

 

каждой

 

церкви

 

округа,

 

и

тотчасъ

 

доставить

 

эти

 

свѣдѣнія

 

въ

 

комитѳтъ

 

свѣчнаго

завода,

 

а

 

комдтетъ,

 

по

 

полученіи

 

свѣдѣній,

 

имѣетъ

немедленно

 

заготовить

 

еъ

 

отправкѣ

 

потребное

 

для

каждой

  

церкви,

  

согласно

 

получѳннымъ

   

свѣдѣніямъ,



-
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еоличѳство

 

свѣчей,

 

въ

 

хорошо

 

запаковапныхъ

 

тюкахъ,

непремѣнно

 

отдѣльно

 

для

 

каждой

 

церкви,

 

и

 

при

накладной

 

отнравляетъ

 

тюки

 

въ

 

епархію

 

чрезъизвоз-

чиковъ

 

къ

 

лицамъ

 

указаннымъ

 

блогочипннческими

совѣтани,- для

 

немедлепной

 

же

 

раздачи

 

тгоковъ

 

по

 

при-

надлежности;

 

свѣдѣщя,

 

нотребныя

 

для

 

комитета,

совѣты

 

собираютъ,

 

пополняютъ

 

каждый

 

годъ

 

и

 

достав-

іявзтъ

 

въ

 

комитетъ

 

къ

 

ноябрю

 

мѣсяцу

 

каждаго

 

года,

а

 

комитетъ

 

въ

 

поябрѣ

 

и

 

декабрѣ

 

разсыдаетъ

 

свѣчи

въ

 

годовой

 

или

 

полугодовой

 

пропорціи;

 

что

 

же

 

касается

монастырей,

 

то

 

просить

 

духовную

 

консисторію

 

собрать

нотребныя

 

свѣдѣнія

 

и

 

сообщить

 

оныя

 

комитету;

 

затѣмъ,

расчетъ

 

съ

 

комитетом ъ,

 

какъ

 

за

 

отпущенный

 

для

церкви

 

свѣчи,

 

такъ

 

и

 

за

 

доставку

 

ихъ,

 

производить

каждый

 

причтъ

 

самъ,

 

безъ

 

всякаго

 

посредства,

 

высы-

лая

 

деньги

 

чрезъ

 

почту,

 

если

 

есть

 

возможность,

вслѣдъ

 

за

 

получеиіемъ

 

свѣчей,

 

а

 

нѣтъ,

 

то

 

по

 

мѣрѣ

выручки;

 

свѣчиыѳ

 

же

 

огарки

 

и

 

воскъ

 

каждый

 

причтъ

доставляешь

 

къ

 

ноябрю

 

мѣсяцу

 

лицу,

 

назначен-

ному

 

совѣтомъ,

 

а

 

отъ

 

него

 

забираетъ

 

ихъ

 

пзвозчикъ.

нривезшій

 

свѣчп,

 

и

 

доставляете

 

въ

 

свѣчной

 

заводь,

при

 

надлежащей

 

накладной,

 

на

 

счетъ

 

церкви;

 

2)

 

благо

чнпническіѳ

 

совѣты

 

примутъ

 

также

 

на

 

себя

 

трудъ,

если

 

послѣдуетъ

 

на

 

то

 

указъ

 

епархіальпаго

 

начальства,

произвести

 

разсчетъ

 

окопчательиый

 

съ

 

пынѣіншшп

коммиссіоперами

 

завода,

 

свѣчи

 

раздать

 

по

 

церквамъ

округа,

 

а

 

деньги

 

и

 

счеты

 

переслать

 

въ

 

комитетъ,

 

за

тѣмъ,

 

всѣ

 

коммисіоперства

 

въ

 

енархіи

 

упраздняются;
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3)

 

Такт,

 

какъ

 

расхода

 

за

 

коммнссію

 

болѣе

 

по

 

будотъ,

то

 

цѣны

 

па

 

свѣчи

 

въ

 

заводѣ

 

иоішзитыіа

 

одипъ

 

рубль,

исключая

 

жолтыхъ,

 

которымъ

 

остается

 

прежняя

 

цѣна

26

 

рублей;

 

4)

 

просить

 

комитетъ

 

свѣчиаго

 

завода

 

шше-

чатать

 

па

 

большихъ

 

листахт.

 

плотной

 

бумаги

 

и

 

воз-

можпо-круннымъ

 

штрифомъ

 

брошюру

 

о

 

свѣчк'|і,

 

въ

количестве

 

зкзомпляровъ

 

по

 

числу

 

церквей

 

епархін

и

 

разослать

 

листы

 

причтамъ,

 

а

 

Его

 

Преосвященство
просить

 

разрѣшить

 

причтамъ

 

вывѣсить

 

листы

 

въ

 

дер-

ковныхъ

 

притворахъ,

 

и

 

5)

 

если

 

пастоящее

 

журналь-

ное

 

постаповленіе

 

съѣзда

 

будетъ

 

удостоено

 

милости-

ваго

 

Архипастырскаго

 

утвержденія,

 

то

 

просить

 

Его

Преосвященство

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

приведеніи

 

его

въ

 

исполненіе

 

чрезъ

 

духовную

 

консиеторію.

Журналъ

 

№

 

6-й.

1888

 

г.,

 

22

 

іюня

 

съѣздъ

 

дѳпутатовъ

 

духовенства

 

по

училищнымъ

 

дѣламъ

 

при

 

обсуждѳніи

 

вопроса

 

объ
открытіи

 

причетнической

 

школы

 

въ

 

г.

 

Чернпговѣ,

по

 

поводу

 

прѳдставлѳннаго

 

мнѣнія

 

о

 

томъ

 

священ-

ника

 

о.

 

Іоанна

 

Бугословскаго,

 

пришелъ

 

къ

 

томузаклю-

чѳнію,

 

что

 

по

 

не

 

имѣнію

 

въ

 

настоящее

 

время

 

налич-

ныхъ

 

къ

 

тому

 

срѳдствъ,

 

вопросъ

 

этотъ

 

объ

 

открытіи
причетнической

 

школы

 

не

 

можетъ

 

быть

 

разрѣшенъ

удовлетворительно

 

нынѣ

 

же

 

и

 

потому

 

постановилъ:

 

оста-

вить

 

его

 

открытымъ

 

впредь

 

до

  

изысканія

  

средствъ.



—

 

565

 

—

Журналъ

 

№

 

9-й.

1888

 

года,

 

іюня

 

22

 

дня,

 

съѣздъ

 

депутатов!»

 

духовен-

ства

 

по

 

училищпымъ

 

дѣламъ

 

заслушавъ

 

докладъ

 

благо-
чпннаго

 

1-го

 

округа

 

Борзепскаго

 

уѣзда

 

иротоіерея

Ѳеодора

 

Исаенка

 

о

 

томъ

 

будто,

 

средняя

 

доходность

церквей

 

Борзепскаго

 

уѣзда

 

за

 

1883

 

1884

 

и

 

1885

 

годы

въ

 

вѣдомости,

 

напечатаны!

 

въ

 

I»

 

5

 

Епархіалныхъ

Пзвѣстій

 

за

 

1885

 

годъ

 

означена

 

неправильно

 

и

 

увели-

чена

 

на

 

7000

 

рублей,

 

съ

 

каковаго

 

капитала

 

требуются

п

 

лпшніе

 

взносы

 

па

 

содержапіе

 

Епархіальнаго

 

женскаго

училища,

 

вслѣдствіѳ

 

чего

 

онъ

 

Исаенко

 

ходатайствуете

излишне

 

и

 

не

 

правильно

 

положонную

 

доходность

 

на

церкви

 

Борзепскаго

 

уѣзда

 

сложить

 

съ

 

церквей

 

этого

уѣзда

 

и

 

разложить

 

на

 

церкви

 

всѣхъуѣздовъ

 

епархіи,

определили:

 

прозсбу

 

нротоіерѳя

 

Исаенка

 

какъ

 

бездо-

казательную,

 

отклонить.

Журналъ

 

№

 

10-й.

1888

 

года,

 

22

 

іюня,

 

съѣздъ

 

депутатовъ

 

духовества

по

 

училищнымъ

 

дѣламъ

 

слугаалъ

 

запросъ

 

благочип-

наго

 

5-го

 

округа

 

Стародубскаго

 

уѣзда

 

священника,

Спмеона

 

Козмннскаго

 

отъ

 

15

 

іюня

 

сего

 

1888

 

год:

за

 

J&

 

92

 

о

 

томъ,

 

какіе

 

прогоны

 

выдавать

 

депутату

по

 

училищнымъ

 

дѣламъ

 

за

 

его

 

проѣздъ

 

на

 

съѣздъ

почтовый

 

или

 

жѳлѣзно-дорожныя,

 

такъ

 

какъ

 

желез-

ная

 

дорога

 

проходить

 

чрезъ

 

Стародубскій

 

уѣздъ

 

и

пѣкоторые

 

о.

 

депутаты

 

не

 

жѳлаютъ

 

получать

 

прого-

ны

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ,-

 

Опредѣлилп:

 

рекомендовать



—

 

566

 

-

означенному

 

о.

 

благочинному

 

руководствоваться

 

поета-

новленіями

 

съѣздовь

 

духовенства

 

188 5/6

 

годовъ.

Журналъ

 

№

 

12-й.

1888

 

года,

 

22

 

іюня

 

ѳпархіальныйсъѣздъ

 

дѳпутатовъ

духовенства

 

нолучилъ

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

о.о.

 

депута-

товъ

 

священниковъ,

 

а

 

именно:

 

Григорія

 

Калииовскаго,
Андрея

 

Случѳвскаго,

 

Іоанна

 

Еузминскаго,

 

Василія

Левицкаго,

 

Бородулина

 

и

 

Александра

 

Бурневскаго

письменный

 

увѣдомленія

 

сь

 

надлежащими

 

удостовѣре-

ніями,

 

что

 

они

 

не

 

могутъ

 

явиться

 

въ

 

съѣздь

 

по

 

болѣзни,

постановилъ;

 

считать

 

неявку

 

въ

 

съѣздъ

 

озпачѳнныхъ

о.о.

 

дѳпутатовь

 

заслуживающею

 

уваженія.

Жрналъ

 

№

 

29-й.

1888

 

годъ,

 

24

 

іюня,

 

ѳпархіальный

 

съѣздъ

 

депута-

товъ

 

слушалъ

 

заявленіе

 

нѣкоторыхъ

 

о.

 

депутатовъ

о

 

томъ,

 

что,

 

несмотря

 

на

 

постановленіе

 

Япварскаго
сего

 

1888

 

года

 

съѣзда,

 

чтобы

 

непосредственно

 

сами-

ми

 

принтами

 

церквей

 

были

 

высылаемы

 

въ

 

комитетъ

свѣчнаго

 

завода

 

деньги

 

за

 

забранныя

 

свѣчи,

 

пѣкоторыѳ

принты

 

и

 

старосты

 

и

 

теперь

 

взносятъ

 

таковыя

 

деньги

о.

 

благочиннымь.

 

Постановилъ:

 

чрезъ

 

напечатаніѳ

 

въ

епархіальныхъ

 

извѣстіяхь

 

подтвердить

 

всѣмъ

 

прич-

тамъ

 

ѳпархіи

 

въ

 

точности

 

исполнять

 

постановлѳпіе

Январскаго

 

съѣзда

 

посему

 

предмету;

 

о.

 

благочиннымъ

рекомендовать

 

не

 

требовать

 

таковыхъ

 

денѳгъ

 

отъ

 

церквей.



—

 

567

 

—

Получены

 

въ

 

копспсторіи

 

деньги:

 

а)

 

въ

 

пользу

 

цер-

квей

 

и

 

школь

 

въ

 

западномъ

 

краѣ,

 

отъ

 

благочпнныхь:
Александра

 

Булгакова

 

2

 

руб.

 

48

 

кои.,

 

Петра

 

Крѳща-

новскаго

 

2

 

руб.

 

20

 

поп.,

 

Андрея

 

Случевскаго

 

3

 

руб.
25

 

коп.,

 

Іоаппа

 

Пучковскаго

 

2

 

р.

 

75

 

к.,

 

Петра

 

Ско-

рипы

 

5

 

р.

 

76

 

к.,

 

Петра

 

Томашевскаго

 

2

 

руб.

 

59

 

коп.,

Петра

 

Левицкаго

 

2

 

\\

 

60

 

к.,

 

Андрея

 

Ивашутича

 

2

 

р.

89

 

кон.,

 

Саввы

 

Вишневскаго

 

3

 

р.,

 

Евтихія

 

Бордоноса
3

 

р.

 

53

 

коп.,

 

Георгія

 

Тросницкаго

 

2

 

р.

 

40

 

к.,

 

Григо-

рія

 

Левитскаго

 

3

 

р.

 

56

 

к.,

 

Іоанна

 

Бакуревпча

 

1

 

руб.
10

 

коп.,

 

Порфпрія

 

Ерасовскаго

 

4

 

р.

 

26

 

коп.,

 

Стефана

Рожалина

 

2

 

руб.,

 

Филиппа

 

Долипскаго

 

1

 

руб.

 

7

 

коп.,

Николая

 

Лапчинекаго

 

2

 

р.,

 

Василія

 

Рклицкаго

 

1

 

р.,

Іоанна

 

Тарасовича

 

1

 

р.

 

10

 

коп.,

 

Павла

 

Флерова

 

2

 

р.

50

 

коп.,

 

Александра

 

Дмитревскаго

 

1

 

руб.,

 

Ѳеодора

Іадухина

 

2

 

p.

 

30

 

к.,

 

Іоаниа

 

Кочановскаго

 

4

 

p.

 

7

 

к.,

Павла

 

Булгакова

 

2

 

руб.,

 

Кирилла

 

Захвалинскаго

 

1

 

р.,

Николая

 

Максимовича

 

3

 

р.

 

35

 

к.,

 

Николая

 

Рознатов-

скаго

 

4

 

руб.,

 

Іоанна

 

Левицкаго

 

1

 

р.

 

70

 

к.,

 

Михаила

Діомидова

 

5

 

руб.

 

70

 

коп.,

 

Петра

 

Цыганкова

 

2

 

руб.,
Василіа

 

Свяцкаго

 

2

 

руб.

 

50

 

кон.,

 

Іоанна

 

Иваницкаго

3

 

руб.

 

95

 

коп.,

 

Даніида

 

Сочавы

 

4

 

руб.

 

62

 

коп.,

 

Дми-
трія

 

Ѳеодоровскаго

 

2

 

руб.

 

80

 

коп.,

 

отъ

 

настоятелей

монастырей

 

Нѣжинскаго

 

архимандрита

 

Григорія

 

50

 

к.,

и

 

Елимовскаго

 

архимандрита

 

Пафнутія

 

1

 

руб.;
б)

 

за

 

прошѳнія

 

на

 

великой

 

эктеніи

 

и

 

молитвы

 

послѣ

сугубой

 

эктеніи:

 

отъ

 

благочпнныхь:

 

Ладухина

 

1

 

р.

1

 

е.,

 

Дмитревскаго

 

91

 

к.,

 

Лапчиискаго

 

1

 

р.

 

1

 

е.,

 

Пер-



—

 

568

 

—

нявскаго

 

12

 

к.,

 

Долинскаго

 

50

 

к.,

 

архимандрита

 

Паф-

нутія

 

15

 

коп.,

 

архимандрита

 

Тихона

 

11

 

коп.,

 

архи-

мандрита

 

Грпгорія

 

1 1

 

к.,

 

Чернпговскаго

 

архіѳрейтаго

домоправлеиія

 

10

 

к.,

 

игумепіп

 

Архелаи

 

11

 

к,,

 

того

жо

 

числа

 

получены

 

деньги

 

за

 

житіе

 

Св.

 

Равноано-

стольнаго

 

Князя

 

Владиміра

 

отъ

 

благочияныхъ:

 

Ла-

духииа

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Долинскаго

 

2

 

р..

 

Дмитровскато

 

1

 

р.,

Ланчппскаго

 

4

 

р.,

 

Захвалипскаго

 

1

 

р.,

 

Чернявская

22

 

к.,

 

Черниговскаго

 

архіерейскаго

 

домоправлѳнія

50

 

вон.,

 

игумена

 

Ѳедосія

 

1

 

р.,

 

игумена

 

Сергія

 

1

 

р.

10

 

кон.,

 

архимандритов'ь:

 

Тихона

 

1

 

р.,

 

Григорія

 

1

 

р.,

Пафнутія

 

1

 

р.,

 

Игуменіи

 

Ксенофоиты

 

1

 

р.

 

\\ 1/г

 

к.,

игу меніи

 

Архелаи

 

1

 

р.

 

и

 

игумені

 

и

 

Людмилы

 

1

 

р.

 

за

прошенія

 

на

 

великой

 

эктеніи

 

отъ

 

благочинныхъ:

 

Руса-

новича

 

1

 

руб.

 

1

 

коп.,

 

Григорія

 

Левитскаго

 

91

 

кои.,

Григорія

 

Крѳщановскаго

 

1

 

руб.

 

22

 

коп.,

 

Випшевекаго

1

 

руб.

 

1

 

кон.,

 

Вордоноса

 

91

 

коп.,

 

А.

 

Виницкаго

55

 

к.,

 

Александра

 

Булгакова

 

85

 

к.,

 

Чудповскаго

 

1

 

р.

1

 

к.,

 

Александровскаго

 

90

 

коп.,

 

ВаспліяСвяцкагобІ

 

к.,

Игумепіи

 

Глафиры

 

15

 

к.,

 

и

 

Іеромонаха

 

Александра

10

 

коп,,

 

Варадулина

 

1

 

р.

 

1

 

к.,

 

Евфимія

 

Лебедева

 

90

 

к.,

Фотіева

 

77

 

кон.,

 

Доброгаева

 

1

 

р.

 

1

 

к.,

 

Рожалипа

 

1

 

р.

1

 

к.,

 

Обуховскаго

 

91

 

к.,

 

Петра

 

Левицкаго

 

1

 

р.

 

1

 

коп.,

Васильева

 

80

 

к.,

 

Сочавы

 

64

 

к.

 

и

 

игумена

 

Ѳеодосія

10

 

коп.

 

сер.,

 

Барзаковскаго

 

1

 

руб.

 

4

 

коп.,

 

Исаенка

1

 

р.,

 

Николая

 

Рознатовскаго

 

1

 

р.

 

1

 

к,

 

Цыганкова

 

1р.
20

 

к.,

 

Горбика

 

1

 

р.

 

1

 

к.,

 

Случевскаго

 

1

 

р.

 

1

 

к.,

 

Мату-
севича

 

1

 

р.

 

1

 

к.,

 

Иваницкаго

 

1

 

р.

 

1

 

к.,

 

и

  

архшти-



—

 

569

 

-

дрнта

 

Сергія

 

15

 

кон.

 

в)

 

за

 

брошюры

 

..Жнтіе

 

Св.

равиоапостодьнаго

 

Князя

 

Владпміра"

 

отъ

 

благочпн-

нихъ:

 

Исаенка

 

4

 

р.,

 

Ивапицкаго

 

4

 

р.

 

4

 

к.,

 

Борзаков-

скаго

 

3

 

р.

 

н

 

архпмандрнта

 

Ссргія

 

1

 

руб..

 

Алексан-

дровскаго

 

3

 

У-

 

\

 

к-,

 

Овицкаго

 

2

 

р.,

 

Руслановича

 

3

 

р.,

Левипскаго

 

3

 

р.,

 

Грнгорія

 

Крещаповскаго

 

3

 

р.,

 

Вши-

невскаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

Бордопоса

 

3

 

р.,

 

Андрея

 

Виниц-

каго

 

1

 

р.

 

82

 

к.,

 

Александра

 

Булгакова

 

2

 

р.

 

50

 

кон.,

Чудповскаго

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

игуменіп

 

Глафиры

 

1

 

р.,

 

и

іѳроігонаха

 

Александра

 

51

 

к.,

 

Петра

 

Левицкаго

 

2

 

р.,

Васильева

 

1

 

р.

 

53

 

к.,

 

Сочавы

 

3

 

р.,Барадулпиа

 

2

 

р.

 

4

 

к.,

Лебедева

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Рожалииа

 

3

 

р.,

 

Розпатовскаго

 

3

 

р.,

Обуховскаго

 

3

 

р.,

 

Цыганкова

 

2

 

р.,

 

Случевскаго

 

3

 

р.,

 

и

іеромонаха

 

Евсевія

 

1

 

p.

 

1

 

к.

Священникъ

 

Пегро-Павдовскоц

 

церкви

 

села

 

Звинп-

чѳва,

 

Городницкаго

 

уѣзда,

 

Михаплъ

 

Корейша,

 

13
августа,

 

поремѣщенъ

 

на

 

священпическоѳ

 

мѣсто

 

къ

Тропцкой

 

церкви

 

села

 

Смячи,

 

Городницкаго

 

уѣзда,

а

 

Свяшеническое

 

мѣсто

 

ири

 

Петро-Павловской

 

цоркви

села

 

Звиипчева

 

объявляется

 

вакаптнымъ;

 

при

 

цер-

кви:

 

прихожанъ

 

душъ

 

мужеск.

 

пола

 

356,

 

п

 

жен.

 

366
ружпой

 

земли

 

33

 

дѳсят;

 

имѣется

 

для

 

свящопнпка

церковный

 

домъ.

—

 

Священникъ

 

Успенской

 

церкви

 

м.

 

Носовки
Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Короткѳвнчъ

 

9

 

августа

умеръ,

 

а

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

сей

 

церквп

 

14
августа,

 

опредѣлѳнъ

 

священникъ

 

Николаевской

 

церквп



—

 

570

 

—

села

 

Володьковой-Дѣвицы,

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда

 

Николай
Максимовича

Списокъ

 

вкладчиковъ

 

эмеритальной

  

кассы

духовенства

 

Черниговской

 

епархіи,

 

отъ

которыхъ

  

получены

 

взносы

 

въ

 

1887

 

году.

Руб.

   

К

Акимовъ

 

Симеонъ

 

свящ.........

     

16

   

~

Алѳксандровскій

 

Владиміръ

 

свящ.....

     

15

   

—

Алѳксандровскій

 

Іаковъ

 

свящ......

     

15

   

—

Андреѳвъ

 

Васидій

 

свящ.........

     

22

   

50
Арѳнскій

 

Сильвестръ

 

прич ........

       

6

   

—

Бабасевъ

 

Иванъ

 

псаломщ ........

       

3

   

—

Бабичевъ

 

Никифоръ

 

діаконъ ......

       

3

   

—

Базилевичъ

 

Іоаннъ

 

свящ........

     

15

   

—

Базилевичъ

 

Стефанъ

 

свящ........

     

15

   

—

Базилевичъ

 

Андрей

 

свящ........

     

15

   

—

Балдовскій

 

Григорій

 

свящ........

     

12

    

—

Барадулинъ

 

Михаилъ

 

свящ.......

     

15

   

—

Барадулинъ

 

Андрей

 

прич ........

       

3

    

—

Барзыловскій

 

Ѳѳдоръ

 

прич ........

       

3

    

--

Барзыловпчъ

 

Макарій

 

прич.

  

......

       

6

    

—

Богдановскій

 

Семенъ

 

псаломщ ......

       

3

   

—

Богдановскій

 

Трофимъ

 

псаломщ .....

     

12

   

80
Боденъ-Бѣляцкій

 

Иванъ

 

учит.

 

Новгороде.

дух.

 

уч .................

     

15

   

-

Борзаковскій

 

Іоапнъ

 

свящ........

     

15

   

—

Боровскій

  

Петръ

  

свящ.........

     

15

   

—



-571-

Руб.

   

Ё.
Іруяцкій

 

Василій

 

свящ.........

    

15

   

—

Бугославскій

  

Іоаннъ

 

свящ.

 

м.

 

Воронежа

Глух,

 

у.................

    

15

   

—

(Продолжение

 

будетъ).

111.

 

ОБЪЯВЖНІЯ.
Графъ

 

Григорій

 

Алѳксандровичъ

 

Милорадовичъ
проситъ,

 

не

 

будетъ

 

ли

 

признано

 

возможнымъ

 

разослать

по

 

всѣмъ

 

приходамъ

 

Черниговской

 

епархіи

 

по

 

одному

экземпляру

 

изданнаго

 

имъ

 

акаѳиста

 

преподобному
Антонію

 

Печорскому,

 

цѣна

 

каковой

 

книжкѣ

 

10

 

кон.

сер.

 

и

 

овыпискѣ

 

таковой

 

можно

 

адресоваться

 

кънему

въ

 

Чѳрниговъ

 

въ

 

собственный

 

домъ.

0

 

вышеозначенпомъ

 

отзывѣ

 

графа

 

Милорадовича
объявляется

 

духовенству

 

Черниговской

 

епархіи

 

на

тотъ

 

конѳцъ,

 

что

 

желающіе

 

выписать

 

изданный

 

Ака-

ѳистъ

 

сами

 

бы

 

непосредственно

 

обращались

 

о

 

томъкъ

графу

 

Милорадовичу.

Отъ

 

Государственнаго

 

Банка.

Правленіѳ

 

государственнаго

 

банка

 

имѣѳтъ

 

честь

 

довести

до

 

свѣдѣнія

 

публики,

 

что

 

по

 

произведенному

 

1

 

августа

1888

 

г.

 

правлѳніемъ

 

банка

 

тиражу

 

4%

 

билѳтовъ

государственнаго

 

банка

 

(метал личѳскихъ)

 

1,

 

2

 

и

 

4
выпусковъ,

 

назначены

 

къ

 

погашенівэ

 

билеты

 

за

 

нижѳ-

сіѣдующими

 

нумерами:



-57Й

28

 

тиражъ.
1

   

ВЫПУСКА.

№

 

билет,

 

включ.

съ

 

№

 

ио

 

Ж
851-

 

900
4,801-

 

4,850
5,155-

 

5,200
6,701—

 

6,750
8,917
9,301-

 

9,350
91601-

 

9,650
10,4)51

 

-10,100
11,251-11,300
12,101-12,150
16,101-16,506
17,351-17,400
17,751-17.800
20,851-20,900
21,851-21.900
22,251— 22ІЗО0
24,401-24,450
26.151-26.200
26,601-26,650
28,101-28,150
33,301-33,350
33,851-33,900
34,651-34,700
38,601-38,650
39,901-39,950

28

 

тиражъ.
2

   

ВЫПУСКА.

N°

 

билет,

 

включ.

съ

 

№

 

по

 

№.

27

 

тиражъ

4

   

ВЫПУСКА.

№

 

билет,

 

включ.

851-
1,301
3,051-
4,001-
4,951-
6,301-
8.951-

11.051 — 11,100
12,851 — 12,900

900
1,350
3.100
4,050
5,000
6.350
9.000

съ

 

Л»

 

по

2,801 —

4,501 —

5,151 —

5,551-
7,801-
8.401-
9,901-

12,601

Ж
2.850
4,550
5,200
5,600
7,850
8.450
9,950

12.650
15,401-15,450

14,151-14,200

       

17,901-17,950
14,351-14.400

       

20,351-20,400
20,601 — 20,650
24,101 — 24,150
29,501-29,550
31,401-31,450
32.151-32,200
33,301 — 33,350
35,051-35,100
36,201 — 36,250
37.301-37,309
38:051-38,100
38,451-38,500
39,001-39,050

Всего

 

1.1 09 бпл.на
Всего

 

1,1 53 бил. на

 

сумму

 

332,700

 

р.
Всего

 

1,153бил.на

 

сумму

 

345,900

 

р.

сумму

 

345,900

 

р.

Уплата

 

капитала

 

по

 

симъ

 

билетамъ

 

будетъ

 

произ-
водиться

 

съ

 

1

 

февраля

 

1889

 

года.

 

Предъявленные

 

кь
упдатѣ

 

билеты

 

должны

 

имѣть

 

Всѣ,

 

принадлежать

 

къ

16.751-16,800
18,751-18,800
20,101 — 20.150
24,101-24,150
24,651-24.700
26Д51-26І200
29.751-29,800
31,101 — 31,150
33,151-33,153
33,701-33,750
34.401-34,450
36,401-36,450
39,951-40,000



—

 

573

 

—

ііпмъ,

 

купоны,

внчтется

 

изъ

по

 

билету.

За

 

нѳдостающіѳ

 

купоны

 

стоимость

 

ихъ

капитальной

 

суммы,

  

причитающейся

Отъ

 

Государственнаго

 

Банка.

Государственный

 

банкъ

 

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

свѣдѣиія

 

публпкп,

 

что

 

по

 

произведенному

 

въ

 

нравленіи
банка

 

1

 

августа

 

1888

 

г.

 

12

 

тиражу

 

государственныхъ

5%

 

бапковыхъ

 

билетовъ

 

ЧЕТВЕРТАЯ)

 

ВЫПУСКА
1876

 

г.,

 

назначены

 

къ

 

погашенію

 

нижесдѣдунщіе

билеты:

20,401-20.500
31,901 — 32,000
33,701-33,800
33,901

 

-

 

34,000

100

 

руб.

 

дост.

Ш

 

бил.

 

вклвэч.

съ

 

№

 

по

 

№.

7,001-

 

7,500
98,001-

 

98.500
105,001-105,500
107,501-108,000
126,001-126,500
134,001-134.500
148,001-148,500

ІтогоЗ,500бил.на
сумму

 

350,000

 

р.

500

 

руб.

 

дост.

Ш

 

бил.

 

включ.

съ

 

№

 

по

 

№.
3,401-

 

3,500
12,301-12,400
13,001-13,100
15,901-16,000
19,301-19,400

Итого

 

900

 

бил.

 

на

сумму

 

450,000

 

р.

1,000

 

р.

 

дост.
Ш

 

бил.

 

включ.

съ

 

№

 

по

 

№.

1 ,151-

 

1,200
5,501-

 

5,550
11,851-11,900
12,151-12,200
16,101-16,150
17,801-17,850
19,251-19,300
22,451-22.500
24,501-24,550
24,651-24,700
26,551 --26,600

27,001-27,050
34,451-34,500

і------------р—|

Итого

 

650

 

бил.

 

на

сумму

 

650,000

 

р.

5,000

 

р.

 

ДОСТ.

№№

 

бил,

 

включ.

съ

 

№

 

по

 

№.

401-

 

410
1,421-1,430
2,891-2,900
4,031-4,040
5,101-5,110
5,291-5,300

Итого

 

60

 

бил.

 

на

сумму

 

300,000

 

р.

Всего5,110бил.на
сумму

 

1,750,000р.
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tto

 

вышедшимъ

 

въ

 

тиражъ

 

билетамъ,

 

капитаЛъ

 

п

проценты

 

по

 

купону

 

на

 

срокъ

 

10

 

ноября

 

1888

 

г.

 

по

положенію

 

о

 

сихъ

 

билетахъ

 

будутъ

 

выплачиваться

 

съ

10

 

ноября

 

1888

 

г.

 

въ

 

банкѣ,

 

конторахъи

 

отдѣленіяхъ

его.

 

Желающіѳ

 

же

 

получить

 

уплату

 

по

 

билетамъ

ранѣѳ

 

показаннаго

 

выше

 

срока

 

10

 

ноября,

 

могутъ

предъявлять

 

для

 

сего

 

принадлежащіе

 

имъ

 

билеты

 

въ

банкъ,

 

конторы

 

и

 

отдѣленія

 

его

 

и

 

ранѣе

 

10

 

ноября,

при

 

чѳмъ,

 

если

 

билеты

 

предъявлены

 

до

 

10

 

октября,

то

 

проценты

 

по

 

купону

 

на

 

срокъ

 

10

 

ноября

 

1888

 

г.

выдаются

 

только

 

по

 

день

 

предъявлѳнія

 

билета

 

къ

платежу.

 

Билеты,

 

предъявляемые

 

къ

 

платежу

 

до

 

10

ноября,

 

должны

 

имѣть

 

при

 

себѣ

 

купоны,

 

начиная

 

съ

купона

 

на

 

срокъ

 

10

 

ноября

 

1888

 

г.

 

включительно;

предъявляемые

 

же

 

къ

 

платежу

 

послѣ

 

10

 

ноября,

 

должны

имѣть

 

всѣ

 

купоны

 

начиная

 

со

 

срока

 

10

 

мая

 

1889

 

года

включительно.

 

За

 

каждый

 

нѳдостающій

 

купонъ

 

соот-

вѣтствующая

 

сумма

 

будетъ

 

удержана

 

изъ

 

капитальной

по

 

билету

 

суммы.

Редакторъ,

 

Протоіорон

 

I.

 

Буримовъ.

Пѳч.

 

дозв.:

 

Цѳвзоръ,

 

Каѳедральный

 

Протоіѳрей

 

Гриюрій

 

Діаконов:..

 

31

 

августа

1888

 

года.

 

Чѳрниговъ.

 

Типографія

 

Губернскаго

 

Правлѳнія.
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ИГЮШ

 

ЕМРІШММІ

 

ВШІІІЪ
(ГОДЪ

 

XXVIII'.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1

 

сентября

  

—-

 

къ

 

№

 

16'ыу

 

тщ-

 

1888

 

года.
щад^гдд цщщ . '.ь.

 

ч
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Ill
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Оодержаніе:

 

Слово

 

въ

 

день

 

тезопменитства

 

Его

 

Величества;

 

Государя

 

Императора,

Александра

 

Александровича

 

30

 

августа

 

1888

 

г.— Рѣчь

 

въ

 

день

 

ііраізд-

новйіа

 

девятисотлѣтнягп

 

юбилея

 

крещенія

 

Руси

 

св.

 

В.іади.чірилъ,

 

велц-

кішъ

 

кияземъ

 

Кіевскішъ.— ІІнимаиііо

 

духовенства.

 

—

 

Разішя

 

извѣстія.
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Объявленія.
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Слово

   

*)

   

въ

  

день

  

тезоименитства

   

Его

   

Величества,
Государя

   

императора

   

Александра

  

Алзпзандрозича,

 

39
августа

 

1388

 

года.

Гі'Спчди,

 

силою

 

Т

 

:і)"о

 

вазёяЬелитёяцаръ!

 

Не.

 

20

 

ст.

 

1-й.

Въ

 

пынѣшній

 

высокоторжественный

 

день,

 

въ

 

день

 

тезоименит-

ства

 

во.і.побленііаго

 

нашего

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Алек-

сандрлшча,

 

црп.шчнѣе

 

всего

 

драть

 

и

 

говорить

 

о

 

толъ,

 

къ

 

чешу

стремится

 

душа

 

Его,

 

къ

 

челу

 

направлены

 

вгігЕго

 

помыслы,

 

жеіа-

пія

 

и

 

старапіл.

 

О

 

чемъ

 

же?

 

Какъ

 

глава

 

пли

 

отоцъ

 

семейства,

какъ

 

хозяинъ-домовладыка

 

думаетъ

 

н

 

заботится

 

только

 

не

 

о

 

себѣ

единично,

 

а

 

свое

 

бдагополучіо

 

свазываегъ

 

п

 

объедппяетъ

 

съ

 

бла-

гоіюлучіеаъ

 

своей

 

сш>и,

 

своего

 

дом**,—

 

и

 

семейное

 

счастіе— его

счастіо:

  

такъ

 

Глава

  

и

  

Отсцъ

   

великаго

   

и

 

обшпрнаго

 

семейства,

*)

 

Прошшесено

 

вь

 

каѳедралыюиъ

 

соборѣ,

 

при

 

архіерейлсомъ

 

служеніи.
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или

 

что

 

то

 

же— обширнаго

 

государства

 

и

 

народа

 

русскаго— свое

благоденствіе,

 

свою

 

радость

 

и

 

счастье

 

объединяѳтъ

 

и

 

обусловдн"

ваетъ

 

благоденствіемъ

 

и

 

благополучіемъ

 

своего

 

народа,

 

своего

отечества,

 

всего

 

своего

 

государства.

 

Чтоже

 

нужно

 

для

 

того,

 

чтобы

эти

 

желанія

 

и

 

старанія

 

нашего

 

Царя-Батюшки

 

достигали

 

своей

цѣли?

 

Иначе

 

сказать:

 

что

 

требуется

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

нашешъ

народѣ

 

и

 

государствѣ

 

существовало

 

истинное

 

благонолучіе'?

 

Вотъ

объ

 

этомъ

 

то

 

въ

 

настоящія

 

минуты,

 

на

 

семъ

 

священномъ

 

мѣстѣ,

и

 

побесѣдуемъ,

 

братіе — слушатели!

Какъ

 

благополучіс

 

семейное

 

въ

 

такой

 

или

 

иной

 

степени

зависитъ

 

отъ

 

правильныхъ

 

—

 

естественныхъ

 

—

 

взаимныхъ

 

отно-

шеній

 

между

 

главою

 

и

 

членами

 

семейства,

 

отъ

 

правильно-

сердечныхъ

 

отношоній

 

родителей

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

дѣтей

 

къ

родителямъ:

 

такъ

 

точно

 

и

 

благоденствіе

 

народа

 

и

 

государ-

ства

 

зависитъ

 

прежде

 

всего

 

отъ

 

правильнаго

 

отношенія

 

всѣхъ

членовъ

 

и

 

разныхъ

 

сословій

 

государственныхъ

 

къ

 

своему

 

главѣ,

вожѵю,

 

своему

 

повелителю,

 

самодержавному

 

попечителю

 

и

 

верхов-

ному

 

отцу.

 

Значитъ—первымъ

 

условіемъ

 

политической

 

силы

 

и

благодеяствія

 

должно

 

служить

 

крѣпкое,

 

непринужденное,

 

свободно-

сердечное

 

и

 

довѣрчивое

 

согласіо

 

и

 

единоніе

 

между

 

верховною

 

я

вообще

 

правительственною

 

влаетію

 

и

 

между

 

подчиненными

 

и

 

управ-

ляемыми

 

членами

 

общѳсгва

 

и

 

общественно-служебными

 

корпора-

ціями.

 

И

 

не

 

страхъ

 

и

 

рабство,

 

не

 

рабское

 

повиновеніе —изъ

 

за

страха

 

только

 

для

 

себя

 

кары— нужны

 

здѣсь,

 

а

 

повиновеніе

 

и

 

послу-

шаніо,

 

оспованныя

 

на

 

любви

 

и

 

довѣріи.

 

Тамъ

 

же,

 

гдѣ

 

авторитетъ

правительственной

 

власти

 

разшатанъ,

 

и

 

объединяющая

 

сила

 

его

подорвана,— гдѣ

 

отдѣльные

 

члены

 

общества,

 

увлекаемые

 

жаждою

самоуцравленія

 

и

 

руководимые

 

только

 

личными

 

своими

 

вкусами

 

и

самодѣльными

 

идеями

 

объ

 

обществеяномъ

 

благѣ,

 

мочтаютъ

 

лишь

о

 

неограниченномъ

 

просторѣ

 

для

 

своихъ

 

страстей

 

и

 

безпрѳпятствен-
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номъ

 

привольѣ

 

для

 

своихъ

 

соціальныхъ

   

измышлоній

   

и

 

граждан-

скихъ

 

причудъ,

 

а

 

вслѣдетвіе

   

этого

 

съ

 

подозрительною

 

критикою

относятся

  

ко

 

всѣмъ

 

правительственнымъ

    

распоряженіямъ, —тамъ

нѣтъ,

 

и

 

быть

 

но

 

можотъ

 

осповагельныхъ

 

надеждъ

 

па

 

правильный

и

 

здоровый

 

ростъ

 

этихъ

 

обществъ

 

и

 

на

 

политическое

 

восхожденіе

отъ

 

силы

 

въ

 

силу.

 

Можетъ

   

ли

 

быгь

 

правильное

 

и

 

стройное

 

дви-

женіо

 

къ

 

добру

 

тамъ,

 

гдѣ

 

руководящая

 

и

 

правительственная

 

власть

хочетъ,

 

напр.,

 

двигать

 

свое

 

общество

 

впередъ,

 

направлять

 

его

 

по

вѣрному,

 

прямому

 

и

 

открытому

 

пути

 

самосовершонствованія,

 

а

 

оно

уклоняется

 

вкривь

 

и

 

вкось,

 

или

 

направляется

 

назадъ

  

съ

 

прямаго

пути,

 

злоухищряется,

 

лукаво-мудрствуетъ,

  

и

 

затаенно

 

дѣйствуотъ;

или

 

же

 

на

 

оборотъ:

 

правительство

 

хочетъ

 

задержать

 

и

 

остановить

бурное

 

движеніе

 

народныхъ

   

страстей,

 

а

 

онѣ

  

вопреки

   

его

 

волѣ

все

 

рвутся

 

впередъ

 

и

 

впередъ!

 

Правда,

 

верховная

 

и

 

другія

 

пра-

вительственный

   

власти,

  

особенно

  

при

 

благоныеліи

   

и

 

сочувствіи

многяхъ

 

управляѳмыхъ,

 

могутъ

 

подавить

 

и

 

остановить

 

эти

 

преврат-

ности

 

и

 

авомаліи,

   

а

 

тѣмъ

 

болѣо—могутъ

   

сокрушить

 

зловредныя

направленія

 

и

 

стрѳмленія —такъ

  

называемыя

 

партіііныя,

  

кружко-

выя;

 

но

 

всо

 

таки

 

самое

 

возникновеніе

  

такихъ

 

и

 

подобныхъ

 

явле-

ніи

 

и

 

въ

 

здоровояъ

  

общественномъ

 

организмѣ

 

въ

 

ого

 

цѣлости

 

по

остаются

 

безъ

 

слѣда

 

и

 

имѣютъ

  

такое

 

же

 

значепіе,

 

какъ

 

наросты,

какъ

 

неболыпія

 

раны

 

и

 

язвы

 

на

 

тѣлѣ

 

какого

 

либо

 

живаго

 

и — въ

общѳмъ— даже

 

крѣпкаго

   

здоровьемъ

   

субъекта.— Вы

 

знаете,

 

что

нѣкоторыя

 

современныя

 

государства,

   

даже

 

не

 

беаъ

 

основанія

 

хва-

лящаяся

 

предъ

   

нами

 

своимъ

  

высокимъ

   

просвѣщеніемъ,

    

могутъ,

однакоже,

 

служить

 

для

 

насъ

 

нагляднымъ

 

и

 

печальнымъ

 

примѣромъ

тѣхъ

 

неустройствъ,

   

какія

 

бываютъ

 

тамъ,

 

гдѣ,

    

вмѣсто

 

единенія,

существуетъ

 

разъедивеніо

 

между

 

народомъ

 

и

 

правитольствомъ

 

-его.

Не

 

съ

 

тѣхъ

 

ли

 

поръ

 

стали

 

сокращаться

 

сила

 

и

 

богатство

 

и

 

нашего

отечества

 

и

 

омрачаться

 

слава

 

его,

 

какъ

 

стали

 

умножаться

 

въ

 

немъ
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противники

 

верховной

 

власти

 

и

 

проявляться

 

тѣ

 

неистовыя

 

гсрй

молы

 

супостатовъ,

 

объ

 

исчезновеніи

 

которыхъ

 

св.

 

церковь

 

до

 

сихъ

поръ

 

вынуждена

 

молиться,

 

послѣ

 

мученннческой

 

кончины

 

покой-

наго

 

освободителя

 

и

 

отца

 

народнаго

 

Императора

 

Александра

 

П.

И

 

напротавъ,

 

всѣ

 

веіикіо

 

дѣяиія

 

и

 

подвиги,

 

соворшепные

 

но.ро-

домъ

 

нашимъ

 

и

 

обезсмертившіѳ

 

его

 

нъ

 

псторіп,

 

не

 

вдохновлены

ли

 

были

 

его

 

безграничною

 

любовію

 

къ

 

своииъ

 

госудпрямъ

 

иблаго-

говѣніѳмъ

 

предъ

 

ихъ

 

священною

 

влаетію,

 

какъ

 

вѣнчанныхъ

 

пома-

зазнпковъ

 

Божіихъ?

 

Да.

 

это

 

совершенно

 

такъ.

 

И

 

покуда

 

будѳтъ

жить

 

въ

 

народѣ

 

нашемъ

 

эта

 

вѣковая

 

любовь

 

еъ

 

свопліъ

 

тосуда-

рямъ

 

ж

 

это

 

благоговѣіѵіе

 

прѳдъ

 

ихъ

 

священною

 

властію,

 

до

 

тѣхъ

поръ

 

надежда

 

на

 

наше

 

всецѣлое

 

оздоровленіе

 

и

 

вѣра

 

въ

 

доброе

наше

 

будущее

 

будетъ

 

съ

 

нами,

 

и

 

будетъ

 

тверда

 

и

 

основательна.

И

 

такъ— для

 

прочнаго

 

мира

 

и

 

благоденствія

 

нашего

 

отечества—

первою

 

нашею

 

заботою,

 

первою

 

заботою

 

всякаго

 

вѣрно-поддиннаго

должно

 

быть

 

соблюдение

 

кравствепнаго

 

единенія

 

между

 

пами

 

п

Верховною

 

властію

 

и

 

вѣрног.одданпическое

 

охранепіѳ

 

ея

 

правь,

ея

 

высоты

 

и

 

величія.

 

И

 

если

 

на

 

нашей

 

широкой

 

государственной

нивѣ

 

между

 

богатою

 

пшеницею

 

показались

 

зловредные

 

плевелы

 

и

колючія

 

торнія,

 

то — не

 

словом*,

 

ниже

 

языкомъ,

 

но

 

дѣломъ

 

и

истиною

 

станѳмъ

 

каждый

 

бодрствепно,

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

еялъ,

вырывать

 

ихъ.

 

Нужны

 

здѣсь

 

не

 

одна

 

скорби

 

и

 

вопли,

 

хотя

 

бы

 

и

происходившія

 

йаъ

 

пагріотическихъ

 

началь,

 

•-

 

а

 

самыя

 

дѣйствія

 

по

гражданскому

 

долгу.

 

Тѣзіъ

 

болѣе

 

неумѣстна

 

въ

 

этоиъ

 

случаѣ

 

каш

либо

 

злостная

 

критика

 

правительственпыхъ

 

распоряженій

 

и

 

разныя

безплодвыя

 

разглагольствованія

 

и

 

впрямь

 

и

 

вкось,

 

а

 

нужно

 

сим-

патично-отзывчивое

 

послушаніо

 

на

 

гласъ

 

Отца

 

отечества,

 

прЙЩ-

вающій

 

насъ

 

къ

 

соотвѣтетвенньпіъ

 

и

 

посильнымъ

 

гражданским

подвигать.

 

Если

 

Государь

 

и

 

Его

 

правительственные

 

спосиѣшшл;п

призываютъ

 

всѣхъ

 

представителей

 

государственныхъ

  

сословій

 

уси



—

 

597

 

—

лить

 

исполненіе

 

своихъ

 

обязанностей,

 

особенно

 

въ

 

виду

 

развиваю-

щихся

 

скрытно

 

по

 

разнымъ

 

углавъ

 

безпорядковъ

 

и

 

нестроенііі;

то

 

всѣ

 

сословія,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

вожди

 

и

 

руководители

 

этихъ

 

сосло-

вій

 

должны

 

всѣ

 

стать

 

на

 

стражѣ

 

и

 

охранять

 

свое

 

достояніе,

 

свое

народпое,

 

отечественное

 

благоеостоягііе

 

отъ

 

разныхъ

 

посягателей

па

 

ного.

 

И

 

благородное

 

дворянство,

 

и

 

духовенство,

 

и

 

судебный

инстнтутъ,

 

и

 

начальники

 

и

 

воспитатели

 

учащагося

 

юпошества,

 

и

представители

 

науки

 

и

 

литературы

 

отечественной,

 

всѣ

 

должны

дѣятельпо

 

откликнуться

 

па

 

этотъ

 

царскій

 

зовъ

 

и

 

должны

 

послу-

шать

 

этого,

 

не

 

чуждаго,

 

а

 

своего

 

роднаю

 

гласа.

 

Вѣдь

 

Государь

нашъ,

 

независимо

 

отъ

 

его

 

царского

 

помаіанія

 

и

 

воличія,

 

есть

 

род-

noil

 

намъ

 

по

 

крови

 

и

 

едиповѣрный

 

ру.скій

 

человѣкъ,

 

есть

 

пер-

ьѣйшій

 

и

 

независимый

 

радѣтель

 

всего

 

русскаго:

 

пашей

 

нравос.тав-

нсй

 

вѣрьт,

 

нашей

 

русской

 

паціональности,

 

нашего

 

богатства,

 

нашей

славы

 

и

 

чести,— радѣтель

 

и

 

попечитель

 

всего

 

намъ

 

дорогаго.

 

Уже

одно

 

это

 

должно

 

одушевлять

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

къ

 

усердному

 

послу-

шінію

 

его

 

голосу

 

и

 

зову.— Такимъ

 

образом

 

мы

 

видѣли,

 

братіе,

Ш

 

первымъ

 

условіемъ

 

б.іагосоіт ■

 

-яиія

 

обществепнаго,

 

гражданскаго

и

 

вообще

 

государственнаго

 

должна

 

служить

 

крѣпкая,

 

нравственная

связь

 

и

 

сердечное

 

еднненіе

 

вѣрноподданныхъ

 

съ

 

Верховною

 

властію.

Вторыиъ

 

же

 

условіемъ

 

этого

 

благосостоянія

 

должно

 

быть

крѣнкое

 

общепіе

 

и

 

единеніе

 

между

 

составными

 

частями,

 

между

Членами

 

цѣлаго

 

общестпеинаго

 

и

 

государственнаго

 

организма.

Должно

 

быть

 

что

 

нибудь

 

евязующео

 

его

 

раз.тичпыя

 

сословія

 

и

служ

 

'бныя

 

области;

 

должно

 

быть

 

нѣчто скопляющее

 

всѣхъ

 

отдѣль-

ныхъ

 

члпновъ

 

ого.

 

Этимъ

 

связугонпгаъ

 

и

 

объодипяющимъ

 

нача-

•'юмъ

 

должно

 

быть

 

крѣпкое

 

нацгональиое

 

чувство.

 

Такъ,

 

мы,

руссі;іе

 

люди,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

но

 

дождемся

 

внутри

 

своего

 

государ-

ства

 

пол

 

наго

 

развптія

 

своихъ

 

политическихъ

 

силь,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

не

 

поставишь

 

себя

 

па

 

подобающей

 

намъ

 

высотѣ

 

въ

 

ряду

 

другихъ
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-

просвѣщенпыхъ

 

народовъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

внѣшнія

 

и

 

видимыя

 

связи

съ

 

ними,—до

 

тѣхъ

 

поръ,— наконецъ,

 

не

 

оградимъ

 

себя

 

отъ

нашествія

 

разныхь

 

нопрошенныхъ

 

учителей

 

и

 

развивателсй

 

нашихъ,

пока

 

но

 

научимся

 

дорожить,

 

какъ

 

священнымъ,

 

всѣмъ,

 

что

 

есть

кореннаго

 

и

 

хорошаго

 

русского,

 

пока

 

не

 

придемъ

 

къ

 

сознанію

своего

 

мощнаго

 

національнаго

 

духа

 

и

 

его

 

потребностей

 

и

 

не

 

оту-

чимся

 

преклоняться

 

предъ

 

всѣмъ,

 

что

 

вышло

 

изъ

 

иностранной

печати.

 

Пора

 

бы,

 

кажется,

 

намъ

 

исцѣлѣть

 

отъ

 

этого

 

давнишняго

нашего

 

недуіа— слѣпаго

 

благоговѣнія

 

предъ

 

всѣмъ

 

иностранпымъ

въ

 

униженіе

 

своего

 

роднаго;

 

но

 

справедливость

 

требуетъ

 

сознаться,

что

 

мы

 

все

 

таки

 

больны

 

этимъ

 

недугомъ.

 

Всякую

 

сумазбродную

и

 

даже

 

самую

 

безбожную

 

иностранную

 

книгу,

 

лишь

 

бы

 

только

 

она

отзывалась

 

новостію

 

и

 

оригинальности,

 

у

 

насъ

 

многіе

 

но

 

только

съ

 

удовольствіелъ

 

прочтутъ,

 

но

 

и

 

готовы

 

перевести

 

ео

 

на

свой

 

родной

 

я?ыкъ

 

и

 

распространить

 

учащенными

 

изданіями

по

 

всей

 

своей

 

роди,

 

ѣ;

 

всякую

 

новомодную

 

теорію,

 

изобрѣтенную

за

 

границею,

 

хотя

 

бы

 

прямо

 

противогосударственную,

 

гото-

вы

 

усвоить

 

и

 

головою

 

и

 

сердцемъ,

 

и

 

для

 

приведенія

 

ея

 

въ

 

обще-

извѣстное

 

сознаніѳ

 

рады

 

бываютъ

 

учреждать

 

цѣлые

 

нарочитые

 

ли-

тературные

 

органы.

 

Тянуть

 

на

 

заграничный

 

западъ

 

и

 

тамъ

 

искать

источника

 

всяческаго

 

проевѣщенія

 

для

 

нашей

 

родины

 

считается

 

у

многихъ

 

изъ

 

нашихъ

 

сооточественниковъ

 

первымъ

 

признакомъ

 

ис-

типнаго

 

ума

 

и

 

образованности,—а

 

радѣть

 

о

 

своѳмъ

 

русскомъ

 

и

находить

 

недостатки

 

въ

 

иноземномъ

 

все

 

еще

 

считается

 

признакомъ

отсталости

 

и

 

нѣкоторой

 

даже

 

тупости.

 

Отсюда-то

 

возникаешь

 

и

держится

 

нѣкая

 

политическая

 

розпь

 

можду

 

членами

 

нашего

 

рус-

скаго

 

общества,

 

хотя,

 

слава

 

Богу,

 

число

 

послѣдователей

 

отрица-

тельнаго

 

русскаго

 

нацравлѳнія

 

составляетъ

 

весьма

 

значительное

меньшинство,

 

и

 

помыслы

 

и

 

дѣйствія

 

ихъ

 

встрѣчаютъ

 

(отъ

 

кого

нужно

 

встрѣччть)

 

отпоръ

 

ц

 

пораженіе.

 

Тѣмъ

 

не

 

монѣе

 

существо-



-

 

599

 

-

ваніе

 

духа

 

этой

 

партийности,

 

этой

 

кружковщины,

 

такъ

 

или

 

иначе,

въ

 

той

 

или

 

иной

 

степени,

 

не

 

можетъ

 

не

 

отозваться

 

зловредно

 

на

цѣлоиъ

 

общественной

 

организмѣ.

Но,

 

братіѳ,

 

какъ

 

ни

 

благотворны,

 

какъ

 

ни

 

необходимы

 

для

 

полити-

ческой

 

силы

 

и

 

обществѳннаго

 

благодѳнствія

 

общность

 

и

 

одинство

 

меж-

ду

 

всѣяи

 

членами

 

великой

 

государственной

 

семьи,

 

какъ

 

ни

 

сильно

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

национальное

 

чувство

 

или

 

патріотизмъ,— все

 

таки

 

это

одно— само

 

собою

 

не

 

достаточно

 

для

 

той

 

цѣли,

 

о

 

которой

 

мы

 

говоримъ.

Что

 

же

 

еще

 

нужно

 

для

 

этого,— что

 

нужно,

 

бѳзъ

 

чего

 

немогутъ

 

быть

вполнѣ

 

правильны,

 

крѣпки

 

и

 

прочны —ни

 

наше

 

вѣрно-подданиче-

ское

 

послушаніе

 

Верховной

 

Власти,

 

ни

 

наши

 

національныя

 

и

 

па-

тріотическія

 

чувства?

 

Нужна,

 

слушатели,

 

болѣе

 

всего

 

вѣра

 

право-

лавная.

 

Она-то

 

и

 

есть

 

душа

 

всѣхъ

 

истинныхъ

 

общественно-граж-

данскихъ

 

потребностей

 

и

 

доблестей.

 

Извѣстно,

 

что

 

ничто

 

такъ

сильно

 

не

 

дввжетъ

 

сердцемъ

 

человѣческимъ,

 

и

 

ничто

 

такъ

 

не

 

вла-

дѣотъ

 

всею

 

душою

 

его,

 

какъ

 

религія;

 

ибо

 

предметомъ

 

и

 

содержа-

ніеиъ

 

ея

 

служатъ

 

самый

 

дорогія

 

и

 

свящеиныя

 

для

 

человѣка

 

исти-

ны,

 

отъ

 

которыхъ

 

зависитъ

 

вся

 

его

 

судьба,— вся

 

его

 

судьба

 

на

вѣки;

 

и

 

по

 

такому

 

или

 

иному

 

отношенію

 

къ

 

этимъ

 

истинамъ

 

ус-

трояется

 

весь

 

складъ

 

и

 

порядокъ

 

всей

 

его

 

жизни.

 

Безхарактерность

и

 

измѣнчивость

 

людская,

 

это

 

непрерывное

 

колебаніе

 

между

долгомъ

 

и

 

собственными

 

выгодами,

 

между

 

тробованіемъ

 

совѣсти

 

и

личными

 

удовольствіями,

 

эта

 

постоянная

 

измѣна

 

паша

 

своимъ

 

внут-

ренпимъ

 

убѣждѳніямъ,

 

эта— можпо

 

сказать,— ежечасная

 

рознь

незду

 

словами

 

и

 

дѣлами, —зависитъ

 

отъ

 

чего?

 

Имепнэ— отъ

 

недо-

статка

 

рѳлигіозности.

 

Тотъ

 

человѣкъ,

 

въ

 

душѣ

 

котораго

 

глубоко

я

 

прочно

 

стоять

 

релпгіозныя

 

основы,

 

находить

 

въ

 

самомъ

 

себѣ

неистощимый

 

запасъ

 

силъ

 

для

 

всякаго

 

рода

 

доброй

 

дѣятольности.

Онъ

 

живѳтъ,

 

главнымъ

 

образомь,

 

для

 

Бога,— желаотъ

 

быть

 

угод-

никомъ

 

Божіимъ,

 

а

 

не

 

чоловѣкоугодвикомъ,

 

й

 

не

 

пожелаетъ

 

лице-



-

 

600

 

-

дѣйствовать

 

предъ

 

людьми,

 

которыхъ

 

легко

 

обмануть

 

одною

 

ви-

дооетію

 

добрыхъ

 

дѣлъ;

 

онъ

 

пе

 

руководствуется

 

въ

 

еврей

 

дѣяте.іь-

пости

 

мелкими

 

какими

 

либо

 

п

 

непохвалъными

 

соображеніями

 

и

разечетамп,

 

а— самыми

 

чистыми,

 

святыми...

 

Если

 

бы

 

всѣ

 

мы

 

ст-

лались

 

релпгіознѣо,

 

то

 

и

 

наша

 

гражданская

 

жі>знь

 

поднялась

 

бы

въ

 

своемъ

 

значѳніи

 

и

 

CRoefi

 

силѣ,

 

очистплась

 

бы

 

отъ

 

мпогихъ

 

и

многихъ

 

недостатковъ

 

и

 

украсилась

 

бы

 

одинствомъ

 

еащхъ

 

блрго-

наиѣренныхъ,

 

святыхъ

 

и

 

чистыхъ

 

цѣлей.

 

Крѣдость

 

рслппѴнаго

единенія

 

между

 

всѣми

 

можетъ

 

образовать

 

сильное

 

могучее

 

обще-

ство

 

и

 

согласный

 

и

 

здраветвующій

 

во

 

всѣхъ

 

отпошеніяхъ

 

народ-

ный

 

оргавизмъ.

 

Если

 

наивысшимъ

 

и

 

свлщѳішѢйпрмъ

 

сокровинцмъ

души

 

человеческой

 

остается

 

ея

 

религіозная

 

свытыня,

 

ея

 

сокровен

ныя

 

убѣждевія

 

и

 

завѣтпыя

 

вѣрованія;

 

то

 

естественно,

 

что

 

ничто

не

 

можетъ

 

такъ

 

крѣпко

 

соединять

 

людей,

 

какъ

 

единство

 

ихъ

 

ре-

лпгіозныхъ

 

вѣровапій,

 

и— на

 

оборота— ничто

 

такъ

 

глубоко

 

пе

разобщаетъ

 

людей,

 

хотя-бы

 

объодппенныхъ

 

политически,

 

какъ

разпо.-ть

 

ихъ

 

вѣроисповѣданій.

 

Не

 

изъ

 

этого-ли

 

вѣроишовѣіпаго

единства,

 

но

 

изъ:

 

этой-ли

 

любви

 

къ

 

вѣрѣ

 

православной

 

черпали

свою

 

несокрушимую

 

силу

 

и

 

мощь

 

наши

 

благочестивые

 

предки,

 

ког-

га

 

выходили

 

па

 

брань

 

съ

 

иностранными

 

врагами

 

и

 

внутренний

недругами

 

русской

 

народности?

 

Не

 

этимъ

 

ли,

 

главныкъ

 

образозіъ,

объясняется

 

славный

 

и

 

беземёртаыи

 

подвигъ

 

воспонпнаомаго

 

нынѣ

церковью,

 

си.

 

бліг-.ьѣънаго

 

Князя

 

А.текеанд' а

 

Нег.скаго,

 

съ

 

ма-

лою

 

своею

 

дружиною

 

одержавшая

 

блистательную

 

иобѣду

 

падъ

мпогочисленнымъ

 

войскомъ

 

Шведовъ,

 

на

 

рѣкѣ

 

Невѣ?

 

Не

 

предан-

ность

 

ли

 

вѣрѣ

 

православной,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

люб.шю

 

къ

 

царямъ

 

нра-

вославнымъ,

 

вела

 

нашу

 

Гусь

 

къ

 

политическому

 

ея

 

величію?

 

Слѣ-

докало-бы

 

намъ,

 

по

 

обстоятельствамъ

 

нынѣшняго

 

вроменп,

 

под-

ражать

 

въ

 

религіозной

 

ревности

 

нашимъ

 

предкамъ.

 

Мы

 

-хотя

 

л

опередили

 

ихъ

 

во

 

многомъ

 

на

 

пути

 

просвѣщенія

 

и

 

гражданствен-
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ности,

 

но

 

при

 

многихъ

 

случаяхъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

дѣлахъ

 

оказыва-

емся

 

далеко

 

назади

 

ихъ...

 

Мы

 

должны

 

твердо

 

помнить,

 

что

 

нич-

то:

 

па

 

улучгаеніе

 

у

 

насъ

 

всѣхъ

 

формъ

 

и

 

видом,

 

гражданственно-

сти,

 

ни

 

поднятіе

 

у

 

насъ

 

духа

 

націопалыіаго

 

и

 

чувствъ

 

патріоти-

ческпхъ,

 

ни

 

спипатіи

 

п

 

заботы

 

наши

 

о

 

живущихъ

 

съ

 

нами

 

на

нашей

 

русской

 

землѣ

 

единоподдапныхъ

 

съ

 

нами

 

русскому

 

Царю,

 

но

чуждыхъ

 

намъ

 

но

 

крови

 

и

 

религіп,

 

ни,

 

напротивъ,

 

нетерпимость

и

 

жестокость

 

обрапь-нія

 

нашего

 

съ

 

пими,

 

въ

 

силу

 

только

 

нацио-

нальной

 

и

 

релпгіозной

 

съ

 

ними

 

розни,—ничто,

 

говоримъ,

 

не

 

соз-

даешь

 

намъ

 

политической

 

силы— нашей

 

отечественной.

 

Послѣ

 

не-

однократныхъ

 

историческихъ

 

уроковъ,

 

пора

 

бы

 

намъ

 

окончатель-

но

 

убѣдиться

 

въ

 

этомъ,

 

а

 

равно

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

наибольшую

 

жи-

вучесть

 

и

 

.сплу

 

всякой

 

національности

 

сообщаешь

 

ея

 

вѣропсповѣд-

ная

 

спла.

 

Нѣкоторыо

 

говорятъ,

 

обыкновенно

 

по

 

этому

 

случаю,

 

что

примѣшивать

 

къ

 

дѣламъ

 

иолитическииъ

 

и

 

государственпымъ

 

дѣла

религіозныя

 

есть

 

дѣло

 

не

 

безопасное,

 

негуманное

 

и

 

даже

 

нерели-

гіозное.

 

Но

 

кто

 

же

 

это—пѣкоторые?

 

Это

 

люди— совершенно

 

индиф-

ферентные

 

къ

 

своей

 

отечественной

 

вѣрѣ,

 

люди,

 

но

 

имѣющіо

 

въ

душѣ

 

своей

 

никакой

 

ролигіи.

 

Въ

 

устахі

 

такихъ

 

людей

 

эти

 

сло-

ва

 

означаю

 

гъ

 

только

 

то,

 

что

 

имъ

 

действительно

 

нечего

 

иримѣши-

вать;

 

что

 

своя,

 

что

 

чужая

 

вѣра,— имъ

 

все

 

равно.

 

Не

 

таковы

 

ре-

чи,

 

и

 

не

 

таковы

 

думы

 

пстинно-государственпыхъ

 

мужей,

 

истин-

ныхъ

 

сыновъ

 

своего

 

отечества,

 

которые

 

паѣютъ

 

крѣпігя

 

религіоз-

ныя

 

убѣжденія,

 

пропикающія

 

всю

 

ихъ

 

душу.

 

Для

 

нихъ-го

 

но

возможно

 

оставлять

 

въ

 

сторонѣ

 

свою

 

высшую

 

духовную

 

святыню,

при

 

какихъ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

мѣропріятіяхъ

 

и

 

разсуждепіяхъ

 

о

 

дѣ-

лахъ

 

своего

 

отечества.

 

Иное

 

дѣло:

 

какими

 

мѣрами

 

проводить

 

ре-

лигіозныя

 

начала

 

въ

 

жизнь

 

государственную,

 

и

 

какія

 

сродства

употреблять

 

для

 

защиты

 

п

 

огражденія

 

правъ

 

своей

 

родной

 

вѣры,

или

 

своего

 

вѣроисповѣданія. .

 

Но

 

чтобы

 

совсѣмъ

 

забывать

   

о

   

ре-
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—

лигіи,

 

когда

 

рѣшаются

 

вопросы

 

государственные

 

и

 

общественные,—

это

 

неестестненно

 

и

 

невозможно

 

для

 

людей

 

сколько

 

вибудь

 

религі-

озныхъ,

 

любящихъ

 

свое

 

отечество

 

и

 

ясно

 

понимающихъ,

 

какое

 

ог-

ромное

 

вліяніе

 

можетъ

 

имѣть

 

религія

 

на

 

дѣла

 

общественный

 

и

гражданскія.

 

И

 

такъ,

 

слушатели,

 

весь

 

смыслъ

 

настоящаго

 

нашего

церковнаго

 

собосѣдованія

 

молено

 

свести

 

къ

 

слѣдующимъ

 

пэ

 

миогюіъ

словамъ:

 

для

 

блага

 

своего

 

отечества

 

и — значить— своего

 

лично,

мы

 

должны

 

быть

 

въ

 

крѣпкомъ

 

единеніи

 

вопервыхъ

 

съ

 

Верховною

властію,

 

а

 

во

 

вторыхъ

 

съ

 

самими

 

собою.

 

Условіемъ

 

для

 

перваго

едпненія

 

должно

 

быть

 

наше

 

искреннее

 

повиновоніе

 

и

 

служба

 

по

совѣсти,

 

но

 

не

 

по

 

страху

 

только;

 

а

 

для

 

втораго

 

едппенія

 

пот-

ребно

 

прежде

 

всего

 

наше

 

живое

 

національное

 

чувство

 

любви

 

къ

Госсіи,

 

а

 

болѣе

 

всего—живое

 

и

 

дѣятельное

 

религіозпое

 

чувство

 

и

ревность

 

къ

 

православной

 

вѣрѣ

 

русской.

Отче

 

нагиъ!

 

Да

 

пріидетъ

 

царствіе

 

Твое

 

на

 

всю

 

пашу

 

землю

русскую;

 

да

 

водворится

 

и

 

укрѣпится

 

оно

 

въ

 

отѳчествѣ

 

нашемъ,

какъ

 

достояніи

 

Твоемъ!

 

Спаси

 

Господи

 

люди

 

Твоя

 

и

 

благосло-

ви

 

достояніе

 

Твое.

 

Силою

 

Твоею

 

да

 

возвеселится

 

Царь

 

нашъ,

и

 

о

 

спасеніи

 

Твоемъ

 

возрадуется

 

зѣло.

 

Аминь. —

Каѳедральный

 

протоіерѳй

 

Г.

 

Діаконовъ.

Рѣчь

 

въ

 

день

 

празднованія

 

девятисотлѣтняго

 

юбилея

крещенія

   

Руси

   

св.

   

Влади іиіромъ,

   

великимъ

   

княземь

Ніевснимъ.
Исторііческііі

 

очеркъ

   

религіозно-нравствевваго,

   

бытоваго

 

и

 

политпческаго

   

состоянія

вашего

 

отечества

 

и

 

государства

 

до

 

вреиенъ

 

св.

 

Владииіра.

 

Періодъ

 

язычества.

{Продолжение).

Страна

  

наша,

   

въ

 

ея

 

нынѣшпихъ

 

геиграфическихь

 

предѣлахъ

въ

 

Европѣ,

   

издревле,

   

задолго

   

до

 

образованія

 

нашего

 

государ-

ства,

 

какъ

 

свидетельствуютъ

 

о

 

томъ

 

наши

 

оточествонныя

 

лѣтописи
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и

 

сказанія

 

иностранцевъ,

 

насолепа

 

была

 

Славянами

 

и

 

другими

 

пле-

менами

 

дикихъ

 

азіатовъ,

 

которые

 

долго

 

бродили

 

и

 

господствовали

въ

 

предѣлахъ

 

нашего

 

отечества,

 

а

 

попреимуществу

 

нашей

 

южной
и

 

юговосточной

 

Гуси.

 

Въ

 

то

 

время

 

страна

 

наша

 

совершенно

 

изо-

лированная

 

отъ

 

тогдашняго

 

цивилизованнаго

 

міра

 

Грековъ

 

и

 

Гим-
лянъ,

 

покрытая

 

лѣсами

 

и

 

болотами,

 

населенная

 

невѣдомыми

 

ди-

кими

 

племенами,

 

гдѣ

 

царствовалъ

 

глубокій

 

мракъ

 

невѣрія,

 

въ

 

глу-

бинѣ

 

коей

 

жили

 

самые

 

страшные

 

и

 

жестокіе

 

для

 

цивилизованнаго

человѣка

 

андроѳаги

 

или

 

людоѣды

 

(въ

 

предѣлахъ

 

нынѣшней

Черниговской

 

и

 

Орловской

 

губ.)

 

извѣстна

 

была

 

у

 

Грековъ

 

подъ

именсмъ

 

Скиѳіи,

 

Тавроскиѳіи,

 

Сарматіи

 

и

 

Гиперборіи,

 

т.

 

е.

 

страны

сѣверной,

 

полунощной,

 

простиравшейся

 

въ

 

бсзпредѣлыіую

 

даль

 

и

даже,

 

какъ

 

говорили

 

тогдашніе

 

греки

 

„гдѣ

 

люди

 

ноживяху".

 

Скп-
ѳіей

 

и

 

Сарматіей— страну

 

нашу

 

называли

 

греки

 

отъ

 

имени

 

жившихъ

тогда

 

на

 

югѣ

 

Госсіи

 

Скиѳовъ

 

и

 

Сарматовъ,

 

съ

 

которыми

 

греки,

имѣвшіе

 

тогда

 

въ

 

южныхъ

 

предѣлахъ

 

нынѣшией

 

нашей

 

Госсіи

 

свои

колоніи,

 

какъ

 

то:

 

Ольвію,

 

Пантикапею,

 

Херсонъ,

 

Тамань

 

и

 

проч.

болѣѳ

 

или

 

менѣе

 

знакомы

 

были

 

по

 

торговымъ

 

сношеніямъ

 

и

 

близ-
кому

 

сосѣдству.—Подъ

 

этою

 

скиѳіею

 

разумѣлись,

 

конечно,

 

и

 

дру-

гія

 

племена,

 

жившія

 

подъ

 

господствомъ

 

скпѳовъ,

 

а

 

потомъ

 

сарматовъ.

Объ

 

этой

 

странѣ

 

скиѳіи

 

встрѣчаются

 

уже

 

достовѣрныя

 

свѣдѣнія

 

у

грѳческаго

 

историка

 

Геродота

 

въ

 

У

 

вѣкѣ

 

до

 

Тождества

 

Христова.
Около

 

Гожд.

 

Христ.

 

господство

 

скиѳовъ,

 

народа

 

мопгольскаго,

 

а

по

 

другимъ

 

арійскаго

 

племени,

 

въ

 

южной

 

Госсіи

 

смѣноно

 

господ-

ствомъ

 

сарматовъ,

 

народа

 

то

 

же

 

арійскаго

 

племени

 

(его

 

роднятъ

съ

 

лидійцами).

 

Въ

 

IV

 

вѣкѣ

 

по

 

Гожд.

 

Христ.

 

на

 

югѣ

 

Госсіи

 

по-

является

 

новое

 

царство

 

готовь,

 

народа

 

германскаго

 

племени,

 

вы-

тѣсиеинаго

 

съ

 

бероговъ

 

балтійскаго

 

моря.

 

Въ

 

376

 

году

 

царство

готскоо

 

было

 

разрушено

 

азіатскимъ

 

народомъ

 

Гуннами,

 

подъпред-

водительствомъ

 

вождя

 

Атиллы,

 

грозы

 

и

 

бича

 

всей

 

Европы,

 

ко-

торый,

 

затѣмъ,

 

съ

 

полчищами

 

своими

 

двинулся

 

въ

 

Ваннонію,

 

куда

увлекъ

 

и

 

много

 

Славянъ.

 

Послѣ

 

Гуниовъ

 

частью

 

племенъ

 

имъ

 

под-

чиненныхъ

 

(нынѣш.

 

Волынск,

 

губ.)

 

владѣли

 

Авары,

 

смѣсь

 

также

ааатскихъ

 

народовъ.

 

На

 

юговостокѣ

 

Госсіи

 

тоже

 

азіатскіѳ

 

на-

роды,

 

тюркскаго

 

племени—Болгары

 

и

 

Хазары

 

имѣли

 

свои

 

царства

(V— X.

 

вѣк.)— первые

 

по

 

рѣкамъ

 

Камѣ

 

и

 

Волгѣ,

 

вторые

 

между

Дономъ

 

и

 

Волгою.

 

Около

 

бероговъ

 

Чѳрнаго

 

и

 

Каспійскаго

 

морей
жили

 

дикіе

 

Печенѣги

 

и

 

Половцы,

 

народы

 

турецкаго

 

происхождѳ-
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вія,

 

пападавшіе

 

часто

 

на

 

своихъ

 

сосѣдей

 

Славяпъ

 

и

 

другпхъ

 

Евро-

пейцевъ.

 

Коренпыо

 

жители

 

Госсін

 

Славяне,

 

Финны

 

и

 

Литовцы,

 

послѣ

разпыхъ

 

пе]іедвпженій,

 

при

 

нашествіи

 

д

 

'кпхъ

 

монголовъ

 

и

 

дру-

гпхъ

 

азіатсккхъ

 

плсменъ,

 

около

 

IX

 

вѣка.

 

передъ

 

образовавши
русскаго

 

государства,

 

какъ

 

свидѣтельствуотъ

 

исторія,

 

разсешісь

на

 

пьшѣшней

 

террпторіи

 

Госсіи

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

 

около

 

озера

Ильменя

 

п

 

по

 

Волхову

 

въ

 

кынѣшпей

 

Новгородской

 

губ.,

 

по

 

влилась

собственно

 

Славяне

 

(удержавпііо

 

за

 

собой

 

это

 

племенное

 

назшіе),
по

 

Западной

 

Двіглѣ

 

п

 

на

 

перховьяхъ

 

Днѣпра

 

иосолилпсь

 

Кри-
вичи

 

(Смоленск,

 

губ.);

 

отъ

 

Березины

 

до

 

Припяти

 

п

 

Ппнсшъ
болотъ

 

жили

 

Дреговичи

 

(Минск,

 

и

 

Вилсиск.

 

губ.);

 

между

 

Днѣн-

ромъ

 

и

 

Оожыо —Годимпчи

 

(Могил,

 

губ.);

 

по

 

Днѣпру

 

отъ

 

Десны
до

 

Оулы—

 

Сѣверііно

 

(Черпиг.

 

губ.);

 

по

 

Диѣпру

 

отъ

 

Припяти

 

до

Госи— Поляне

 

(Кіевск.

 

губ.);

 

по

 

Припяти,

 

Горинѣ,

 

Случѣ

 

и

 

Те-
тереву—Древляне

 

(Волынск,

 

губ.);

 

по

 

Западному

 

Буту—Дулебы
(Люблин'- к.

 

губ.);

 

въ

 

степяхъ

 

Приноктшскпхъ,

 

отъ

 

Днѣпра

 

до

Дупая—Углпчп

 

п

 

Тиверцы

 

(Екатерин,

 

и

 

Херсояск.

 

губ.);

 

въ

 

го-

рахъ

 

Карпатскпхъ—-Хорваты

 

(Галпція);

 

на,

 

Сѣверо-воггогсѣ,

 

по

рѣкѣ

 

Окѣ

 

жили

 

Ввтиад

 

(Орловсге.

 

губ.).

 

Сосѣдями

 

русский

славянъ

 

были:

 

па

 

сѣверо-западѣ

 

литовцы,

 

зтвяги,

 

на

 

сѣверѣ

 

и

 

сѣ-

в а рѴііо:;ті;';

 

фпнскія

 

племена.

 

Литовское

 

пяёжя

 

населяло

 

восточпніі

берѳтъ

 

Балтіііскаго

 

моря

 

отъ

 

нижней

 

Вл.-лы

 

и

 

по

 

Нѣману.

 

Ел>
по:,;у

 

шрннаджжали:

 

Пруссы,

 

Лптпа,

 

Жмудь, .

 

Голядь,

 

Зпчипщ,
Еороь,

 

Лѣтьгола

 

(Латыши),

 

насолявшіе

 

нынѣшпін

 

еѣверозпшідпый

краіі.

 

Къ

 

Фппскому

 

плекеаи

 

принадлежали:

 

Лпг.ъ

 

(Лпф.іліція)
Чудь

 

(Эстляндія)

 

Водь

 

(С.

 

Петербургег/.

 

губерн.)

 

Весь

 

(Олонец-
кая

 

губ.)

 

Мурома

 

Мещера— по

 

Окѣ,

 

Черемисы

 

Мордва--по

 

Волгѣ.

У

 

горъ

 

Ура*ьскихъ.

 

по

 

сю

 

сторону,

 

были:

 

Біармія,

 

а

 

по— ту

Югра.
Вей

 

зги

 

корепные

 

обитатели

 

нашей

 

страны

 

Славяне,

 

Литовцы
и

 

Финны,

 

въ

 

доисторическое

 

время,

 

до

 

второй

 

половины

 

IX

 

йка,
до

 

образовантя

 

русскаго

 

государства,

 

но

 

говоря

 

ужо

 

о

 

дикихъ

ордахъ

 

азіатовъ,

 

облегавшнхъ

 

южные

 

и

 

юговосточные

 

предѣлы

 

на-

шего

 

отечества,

 

съ

 

необузданною

 

дикостью

 

и

 

варваргтволъ

 

ігроиз-

водившпхъ

 

въ

 

немъ

 

однп

 

только

 

раазоррнія

 

it

 

опустошонія,

 

—

 

стояли
на

 

низкой

 

степени

 

ра::витія

 

и

 

культуры.

 

1

 

Вѣроішіія

 

ихъ

 

сбйойи
въ

 

простомъ

 

обожаніи

 

природы

 

и

 

грубомъ

 

идолоноклоиствѣ:

 

„бяху
же

 

тогда

 

погани,

 

жруце

   

о^ерамъ

 

и

 

кладе.ямъ

 

и

  

рощеніямъ,"—
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кахъ

 

говорить

 

л'Ьтописецъ

 

о

 

поляпахъ

 

1 ).

 

Циклъ

 

славяпскпхъ

божсствъ

 

состоялъ

 

въ

 

олицетвореніи

 

благодѣтольвыхъ

 

н

 

грозныхъ

явленій

 

природы.

 

Самымъ

 

древпимъ

 

и

 

первоначальны»

 

божествомъ
мавянъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

другихъ

 

народовъ

 

арійскаго

 

племени,

 

было
божество

 

неба

 

Сварогъ,

 

не

 

имѣвшее

 

ни

 

опродѣленнаго

 

і

 

образа,

 

пи

храмовъ,—другое,

 

противоположное

 

ему

 

божество

 

„мать

 

сырая

земля";

 

затѣмъ

 

являются

 

божества

 

солнца

 

и

 

грома:

 

1,

 

Дажъ-боіъ,
въ

 

коемъ

 

олицетворялось

 

солнце

 

красное,

 

пропзводительгая

 

сила

природы;

 

2,

 

Хорсъ—также

 

солпечпое

 

божество;

 

3,

 

Волосъ

 

или

Велссъ— богъ

 

скота

 

н

 

покровитель

 

зсмлодѣлія

 

(Белесъ,

 

съ

 

нрпня-

тіемъ

 

славянами

 

христіанства,

 

перешелъ

 

въ

 

св.

 

Власія— покрови-

теля

 

домашнпхъ

 

животныхъ)

 

2)

 

і,

 

Купало

 

и

 

Ярило— представи-

тели

 

лѣтпяго

 

солнца,

 

высшаго

 

развптія

 

силъ

 

нрпроды.

 

Представи-
телями

 

грозныхъ

 

явлеяій

 

грома

 

и

 

молніи

 

были

 

у

 

славявъ

 

русскихъ:

1,

 

Перупъ,

 

главное

 

божество

 

нашего

 

племени,

 

по

 

свидѣтельству

начальпаго

 

лѣтописца.

 

Греческій

 

исторпкъ

 

Прокопій

 

свпдѣтель-

ствустъ,

 

что

 

славяне

 

признавали,

 

въ

 

VI

 

вѣнѣ,

 

одного

 

бога,

 

гро-

мовержца,

 

повелителя

 

всей

 

вселенной.

 

Поклононіо

 

Перуну

 

перешло

впос.іѣдствііі

 

на

 

пророка

 

Илію

 

и

 

образъ

 

его

 

легъ

 

въ

 

основу

 

героп-

ческаго

 

образа

 

Иліи

 

Муромца;

 

2,

 

Стрибогъ—богъ

 

вѣтровъ.

 

Бо-
жествами

 

мрачныхъ

 

явленш

 

природы

 

были:

 

1,

 

Чернобоіъ— злое

начало;

 

2,

 

Морена—смерть,

 

3,

 

Кащей—представитель

 

зпкняго

 

хо-

лода,

 

4,

 

Яга

 

баба— представительница

 

зимнпхъ

 

бурь.

 

Такиаъ
образомъ,

 

какъ

 

видимъ,,

 

предка

 

наши,

 

въ

 

циклѣ

 

своихъ

 

божествъ,
паѣлп

 

добрыхъ

 

и

 

злыхъ

 

боговъ,

 

обожали,

 

съ

 

одпнаковыхъ

 

проито-

душіемъ,

 

какъ,

 

доброе,

 

такъ.и

 

злоо

 

начало

 

въ

 

впдимыхъ

 

явлоніяхъ
природы,

 

ставили

 

этимъ

 

божествамъ

 

истуканы,

 

приводили

 

къ

 

нпмъ

женъ

 

и

 

дѣтеіі

 

и

 

приносили

 

имъ

 

въ

 

жертву--

 

даже

 

людей.
Такое

 

печальное

 

состояніе

 

вѣрованія

 

пашихъ

 

иредковъ

 

продол-

жалось

 

и

 

въ

 

историческія

 

времена— до

 

самого

 

Владиміра.

 

Т.ікъ,
лѣтоііигъ

 

наша,

 

говоря

 

о

 

началѣ

 

княженія

 

Владиміра,

 

замѣчастъ

„и

 

нача

 

княжити

 

Володпміръ

 

въ

 

Еіевѣ

 

единъ

 

п

 

постави

 

кумиры

на

 

холму

 

внѣ

 

двора

 

теремнаго:

 

Перуна

 

деревяна,

 

а

 

главу

 

его

 

се-

ребрецу,

 

а

 

усъ

 

златъ,

 

Хорса,

 

Дажь-бога,

 

и

 

Стрибога,

 

и

 

Семироша,
и

 

Мокошь.

 

Жряху

 

имъ,

 

нарицающоя

 

боги,

  

цривожаху

 

сыны

 

свои

')

 

Смф.

 

Врем.

 

поли,

 

собран,

 

русск.

 

лѣтописеіі

 

Y— 84

 

Вест.

   

Рюишгь,

   

Рус.

   

сир
стр.

 

12.

2)

 

Вестуж.

 

Рюашп.

 

Русск.

 

Старин,

 

стр.

 

14.
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й

 

Дідерй

 

и

 

жряху

 

бѣеомъ,

   

оскверняху

  

землю

  

требами

 

своими

 

и

оскверннся

 

кровами

 

вся

 

земля

 

русска

 

и

 

холмъ

 

отъ

 

*).
Соотвѣтствонно

 

такому

 

вѣрованію,

 

невозвышавшемуся

 

надъ

 

иро-

стымъ

 

обожаніемъ

 

природы,

 

обрядная

 

сторона

 

религіи

 

нашихъ

предковъ

 

выражалась

 

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

суевѣрныхъ

 

праздне-

ствснныхъ

 

народныхъ

 

игрищахъ,

 

гаданіяхъ,

 

заклинаніяхъ

 

и

 

заго-

воріиъ,

 

при

 

чеыъ

 

мѣсто

 

жрецовъ,

 

которыхъ

 

у

 

нихъ

 

небыло,

 

за-

ступали

 

волхвы

 

или

 

гадатели.

 

Тавъ

 

какъ

 

главнымъ

 

божествомъ

 

у

славянъ

 

было

 

солнце,

 

въ

 

разныхъ

 

его

 

дѣйствіяхъ,

 

отъ

 

котораго

зависѣло

 

плодородіе

 

земли

 

и

 

благосостояніе

 

народа,

 

то

 

и

 

религіозныя
празднованія

 

примѣнллись

 

къ

 

измѣненіямъ

 

солнечнаго

 

круговорота

и

 

выражали

 

различное

 

его

 

дѣйствіе

 

въ

 

явленіяхъ

 

природы.

 

Въ
зимнее

 

время,

 

при

 

поворотѣ

 

солнца

 

съ

 

зимы

 

на

 

лѣто,

 

въ

 

празд-

ник/Б

 

коляды

 

и

 

авсеня,

 

когда

 

сжигали

 

на

 

домашнемъ

 

очагѣ

 

дубо-
вую

 

колоду,—

 

осыпали

 

овсомъ,

 

гадали,

 

переряживались

 

и,

 

за

тѣмъ,

 

купались

 

въ

 

проруби,— выражали

 

возрастаніе

 

силы

 

плодо-

родия,

 

измѣвеніе

 

природы

 

отъ

 

зимнихъ

 

холодовъ

 

и

 

очищеніе

 

отъ

грѣха

 

(аереряживанія.)

 

Раннею

 

весною,

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ,

 

праздно-

вали

 

встрѣчу

 

весны,

 

причемъ

 

сожигали

 

соломенную

 

куклу,

 

пред-

ставлявшую

 

собою

 

зиму

 

или

 

смерть

 

и

 

совершали

 

поминовеніе

 

умер-

шихъ,

 

что

 

выражалось

 

нолинальнымъ

 

кушапьемъ,

 

блинами.

 

Окон-
чательное

 

торжество

 

весны

 

праздновалось

 

кращеніемъ

 

яиць,

 

такъ

какъ

 

яйцо— символъ

 

жизни,

 

стрѣляніемъ

 

изъ

 

луковъ,

 

что

 

означало

первый

 

восенній

 

громъ,

 

и

 

игрищами

 

по

 

селамъ,

 

о

 

которыхъ

 

упоми-

наетъ

 

нашъ

 

лѣтописецъ,

 

на

 

коихъ

 

дѣвушки

 

украшались

 

вѣн-

ками

 

и

 

цвѣтами.

 

Поворотъ

 

солнца

 

съ

 

лѣта

 

на

 

зиму

 

праздновался

прыганіемъ

 

чрезъ

 

огонь

 

(обрядъ

 

очищенія)

 

и

 

собираніемъ

 

цѣлсб-

ныхъ

 

травъ,

 

такъ

 

какъ

 

травы,

 

выростая

 

при

 

самомъ

 

сильномъ

дѣпствіи

 

лучей

 

солнца,

 

считаются

 

особенно

 

цѣлебныыи.

 

Въ

 

ночь

этого

 

праздника,

 

который

 

называется

 

праздникомъ

 

Купа.ш,

 

искала

папоротника,

 

который,

 

по

 

народному

 

повѣрію,

 

будто

 

цвѣтетъ

только

 

въ

 

ночь

 

купальскую.

 

Таинственный

 

цвѣтокъ

 

этотъ,

 

какъ

думаетъ

 

народъ,

 

имѣетъ

 

способность

 

указывать

 

клады,

 

скрываю-

щееся

 

въ

 

глубинѣ

 

земли

 

и

 

въ

 

цвѣткѣ

 

этомъ

 

олицетворяется

 

живи-

тельная

 

сила

 

солнца,

 

подателя

 

всѣхъ

 

благъ.

 

Праздникъ

 

этотъ,

по

 

времени,

   

соотвѣтствуетъ

  

нынѣ

   

празднику

   

нашему

  

рождества

і)

 

II.

 

С.

 

Русск.

 

дѣтоп.
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Св.

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

Наконецъ,

 

праздновали

 

проводы

 

весны

сожиганіемъ

 

соломенпаго

 

чучела,

 

что

 

называлось

 

похоронами

 

Ярилы
или

 

Еоструба,— очевидное

 

указаніо

 

на

 

возвращеніе

 

зимы.

Хотя

 

предки

 

наши

 

и

 

признавали

 

безсмертіе

 

души,

   

но

 

вѣрова-

нів.ихъ

 

о

 

загробной

 

жизни

 

было

 

самое

 

смутное

   

и

 

темное.

   

Душу
они

 

признавали

 

чѣмъ-то

 

матеріальнымъ

 

и

 

представляли

 

со,

 

то

 

въ

видѣ

 

дыма,

 

то

 

въ

 

видѣ

 

огня,

 

то

 

въ

 

видѣ

   

бабочекъ

   

летающихъ

по

 

деревьямъ.

 

Мѣстомъ

 

обитанія

 

душъ

 

они

 

считали

 

область

 

свѣт-

лой

 

стороны

 

солнца,

 

называемой

  

Иріею

 

и

 

Буяномъ,

 

гдѣ

   

по

 

ихъ

умопредставленію,

 

было

   

вѣчноо

   

лѣто,

   

вѣчная

   

зелень.

   

Думали
такъ-же,

 

что

 

души

 

умершихъ

 

людей

 

долго

 

скитаются

 

около

 

жилищъ,

живутъ

 

въ

 

своихъ

 

домахъ,

 

и

 

потому

  

считали

   

души

   

предковъ—

домашними

 

божествами

   

и

   

покровителями

   

домашнихъ

   

очаговъ.

Жизнь

 

души

  

за

   

гробомъ

  

они

  

считали

   

какъ-бы

  

продолженіемъ
земной

 

жизни:

 

думали,

 

что

 

умершіо

 

также

 

нуждаются

 

въ

 

одеждѣ,

пищѣ,

 

питіи

 

и

 

проч., —какъ

 

и- живые

 

и

 

потому,

 

въ

 

гробъ

 

умер-

шихъ,

 

полагали

   

всѣ

  

любимыя

   

принадлежности

   

его

   

домашняго

имущества:

 

одежду,

 

обувь,

 

разныя

 

яства,

 

напитки,

 

погребали

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

нимъ

 

оставшихся

 

въ

 

живыхъ

 

ого

 

жонъ,

 

если

 

умершій

 

былъ
женатъ,

 

дѣвпцъ,

 

если

 

умиралъ

 

холостой,

 

рабовъ

   

и

 

рабынь,

   

если

умиралъ

 

богатый,—зарывали

 

также

 

въ

   

его

  

могилу

   

и

   

домашній
скотъ.

 

Обряды

 

погребенія

 

умершихъ

 

выражались

 

или

 

въ

 

погребе-
ніи

 

покойника

 

въ

 

землѣ,

 

или

 

пусканіи

 

лодки

 

съ

 

тѣ.іомъ

 

въ

 

открытое

море,

 

или

 

же

 

наконецъ

 

въ

 

сожиганіи

 

труповъ,

 

чему

 

вѣроятно

 

могло

способствовать

   

вѣрованіе

   

ихъ

   

въ

   

воздушная

   

свойства

    

души,

соединенное

 

еще

 

съ

 

вѣрованіемъ

   

объ

  

очистительной

   

силѣ

  

огня.

Характерную

   

иллюстрацію

   

обрядовъ

  

погребенія

   

славянъ

   

чрозъ

сожиганіе

 

представлястъ

 

одинъ

 

арабскій

 

писатель

 

X

 

в.

 

Ибнъ-Фац-
ланъ.

  

Вотъ

  

названный

  

писатель

   

что

  

пишетъ

   

объ

   

этихъ

   

ихъ

обрядахъ:

    

„Когда

    

умираетъ

   

ихъ

   

(руссовъ)

  

старѣйшина,

   

то

семья

   

спрашиваетъ

   

у

   

его

   

рабовъ

   

и

   

рабынь:

    

кто

 

изъ

 

васъ

хочетъ

   

съ

   

нимъ

   

умереть?

   

тогда

    

одинъ

    

изъ

    

нихъ

   

от.іѣ-

чаетъ:

 

я;

   

лишь

   

только

   

онъ

 

выговорилъ

 

это

  

слово,

   

какъ

   

онъ

уже

 

связанъ

 

и

 

ему

 

не

 

остается

 

свободы

 

отступить

 

назадъ;

 

если-бы
Даже

 

онъ

 

хотѣлъ,

 

то

 

ему

   

не

 

по:;волятъ.

  

Большею

   

частію

 

такъ

лоступаютъ

 

дѣвушки.

 

Когда

 

умеръ

 

тотъ

 

человѣкъ,

 

о

 

котор^мъ

 

я

говоршъ;

 

то

 

спросили

 

рабынь,

 

кто

 

хочетъ

 

съ

 

нимъ

 

умереть?

 

одна

изъ

 

нихъ

 

отвѣчала:

 

я.

 

Тогда

 

поручили

 

ее

 

двумъ

 

дѣвушкамъ,

 

кото-



—

 

608

 

—

рыя

 

должны'

 

были

   

за

   

нею

   

надзирать,

   

сопровождать

   

ее

   

всюду,

куда

 

она

 

пойдет*,

 

даже

 

по

 

вреиснамъ

 

мыть

 

ей

 

ноги.

 

Люди,

 

нослв

тою,

 

начали

 

заниматься

   

нужнылъ

   

для

   

покойника,

   

кроить

   

ему

платье

 

-и

 

приготовлять

 

все,

 

что

 

требуотся.

   

Дѣпушка

   

пила

  

каж-

дый

 

ден\

 

пѣла

 

и

 

была

 

весела.

 

Когда

 

наступил*

 

день,

  

п?значеп-

ный

   

для

   

еожженія

   

покойника

   

и

 

дѣвушки,

   

пощіѵіъ

 

я

 

къ

 

рѣкв,

на

 

которой

 

стояла

  

его

 

ладья,

   

но

   

она

   

была

   

ужо

   

вытащена

  

на

берегъ,

 

для

 

ноя

 

были

 

вбигы

 

столбы

  

г.зъ

 

дерева

 

шаленджъ

 

(береза)
и

 

дршіхъ

 

деревьев*,

 

а

 

кокругъ

 

разставлены

 

были

 

болыпія

 

доре-

вяяныя,

    

че.човѢкоподобныя

    

фигуры.

   

Ладью

   

поставили

   

на

  

эти

столбы,

 

люди

  

начали

   

ходить

   

изадъ

   

и

 

вперѳдъ

    

и

   

произносить

ш№

 

для

 

меня

 

ио

 

ионятпыя.

 

Мертвый

 

все

 

еще

 

лежалъ

  

въ

   

своей

могилѣ,

   

изъ

   

которой

  

его

 

еще

   

не

 

вынимали,

   

затѣмъ

   

принесли

егсаш-іо

 

и

 

поставили

 

ее

 

на

 

лодку,

 

положили

 

на

 

нее

   

простеганный

ватою

 

иокровъ

 

изъ

 

греческой

 

золотой

 

ткани

 

и

 

такую

 

жо

 

подушку;

тогда

 

пришла

 

старуха,

 

называемая

 

ангеломъ

 

слертп,

   

и

   

оправила

казваиныя

 

вощи

 

на

 

скамьѣ.

 

Она-то

   

смотрит*

 

за

 

шитьемъ

  

платья

и

 

за

 

лриготовленіемъ

 

всего

 

пужпаго

 

и

 

она

 

же

 

убиваетъ

 

дѣвушку.

Я

 

ее

 

впдѣлъ.

 

Она

 

похожа

 

на

 

злаго

 

духа,

 

съ

 

мрачным*

 

гнѣвнымъ

взглядом*.

 

Подойдя

 

къ

 

гробу,

 

сияли

 

землю

 

съ

 

деревянной

 

крыши,

приняли

 

прочь

 

самую

 

крышу

 

и

 

вынули

 

иокойннка

   

въ

  

то»*'

  

са-

ванѣ,

 

въ

 

котором*

 

окъ

 

былъ

   

погребенъ.

 

Тогда

 

увидѣлъ

  

я,

   

чго

онъ

 

созсѣмъ

 

почернѣлъ

 

отъ

 

холода

 

земли,

   

съ

 

нимъ

   

былъ

   

поло-

жен*

 

опьяняющій

 

напиток*

 

(нибисъ),

 

плоды

 

и

 

лютня

 

и

  

все

  

это

теперь

 

вынули.

 

Покойник*

 

изііѢкил-я

 

только

 

въ

 

цвѣгѣ;

 

они

 

оді-ли

его

 

въ

 

иижнеѳ

 

платье

   

шаровары,

 

сапоги,

 

куртку

 

и

 

кафіанъ

  

изъ

золотой

 

ткани

 

съ

 

золотыми

 

иуговицамп,

 

ііадѣли

 

ему

 

также

 

шапку

изъ

 

золотой

 

ткани,

 

отороченную

 

соболями,

 

за

 

тѣмъ

 

отнесли

 

его

 

на

скамью,

 

поставленную

 

на

 

лодкѣ,

  

положили

   

на

 

ватаыіі

   

иокровъ.

подперли

   

подушкою,

   

принесли

    

опьяняющій

    

напиток*,

    

плоды,

благовоннныя

 

травы

  

и

 

положили

   

подлѣ

  

пего,

   

а

   

также

   

хлѣбъ.

мясо

 

и

 

лукъ

 

положили

 

иредъ

 

ним*.

 

Потозіъ

 

взяш

 

собаку,

 

ранрѣ-

зали

 

ее

 

па

 

двѣ

 

части

 

и

 

кинули

 

въ

 

ладью;

 

подлѣ

 

него

 

положили

все

 

его

 

оружіе,

 

привели

 

двухъ

 

лошадей,

 

гоняли

 

ихъ

 

до

 

того,

 

что

опѣ

 

и

 

дли

 

отъ

 

усталости;

 

потом*

 

разсѣкли

   

ихъ

   

мечами

   

л

   

иясо

бросили

 

в*

 

ладыо:

 

затѣмъ

    

приведены

 

были

 

два

 

вола,

 

ихъ

 

также

разсѣкли

 

и

 

также

 

бросили

 

ихъ

 

мясо.

 

Наконецъ

 

принесли

  

курицу

и

 

пѣтуха,

 

убили

 

ихъ

 

и

 

туда

 

же

 

бросили.

 

Дѣвушка,

 

предназначен-
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пая

 

смерти,

 

ходила,

 

между

 

тѣмъ,

 

взадъ

 

и

 

иеред*

 

и

 

в

 

ошла

 

в*

одну

 

изъ

 

стоявших*

 

там*

 

палаток*.

 

Бывшій

 

въ

 

палаткѣ

 

при-

шел*

 

къ

 

ней

 

и

 

сказалъ:

 

„скажи

 

своему

 

господипу,

 

„что

 

только

иэъ

 

любви

 

къ

 

тебѣ

 

сдѣлалъ

 

я

 

это".

 

Такъ

 

какъ

 

была

 

тогда

 

пят-

ница

 

послѣ

 

обѣда,

 

то

 

подвели

 

ее

 

къ

 

предмету,

 

который

 

они

едѣлали

 

и

 

который

 

иохожъ

 

былъ

 

на

 

отворстіе

 

двери

 

(срубъ).

 

Она
стала

 

на

 

ладони

 

мужчины,

 

заглянула

 

въ

 

срубъ

 

и

 

проговорила

что-то

 

на

 

своемъ

 

языкѣ,

 

затѣмъ

 

ее

 

опустили,

 

потомъ

 

снова

 

под-

няли,

 

и

 

она

 

сдѣлала

 

тоже,

 

что

 

и

 

въ

 

иервый

 

разъ,

 

снова

 

опустили

ее

 

и

 

в*

 

третій

 

разъ

 

подняли,

 

при

 

чемъ

 

она

 

поступила

 

также,

какъ

 

и

 

въ

 

первые

 

два

 

раза;

 

потомъ

 

подали

 

ей

 

курицу,

 

она

 

отор-

вала

 

ей

 

голову

 

и

 

бросила;

 

курицу

 

подняли

 

п

 

бросили

 

въ

 

ладью.

Я

 

освѣдомился

 

у

 

толмача

 

о

 

томъ

 

что

 

она

 

дѣлала:

 

„въ

 

первый
разъ,

 

отвѣчалъ

 

онъ,

 

она

 

сказала:

 

вотъ

 

я

 

вижу

 

моего

 

отца

 

и

мою

 

мать:"

 

во

 

второй:

 

„вот*

 

я.

 

вижу,

 

сидят*

 

вмѣстѣ

 

всѣ

 

мои

унершіѳ

 

родственники",

 

а

 

въ

 

третіп:

 

„вотъ

 

тамъ

 

мой

 

господин*;

онъ

 

сидитъ

 

въ

 

раю;

 

рай

 

такъ

 

прекрасен*,

 

такъ

 

золенъ;

 

около

него

 

его

 

рабы

 

и

 

отроки;

 

онъ

 

зоветъ

 

меня;

 

ведите

 

меня

 

къ

 

нему!"
Тогда

 

повели

 

ее

 

къ

 

ладьѣ;

 

она

 

сняла

 

оба

 

обручи

 

съ

 

своихъ

 

рукъ

и

 

отдала

 

ихъ

 

женщинѣ,

 

которую

 

пазываготъ

 

ангелом*

 

смерти

 

и

которая

 

должна

 

ее

 

умертвить;

 

сняла

 

она

 

также

 

обручи

 

съ

 

своихъ

ног*

 

и

 

отдала

 

двумъ

 

служащим*

 

ей

 

дѣвушкамъ,

 

которыхъ

 

назы-

вают*

 

дочерями

 

ангела

 

смерти.

 

Тогда

 

подняли

 

ее

 

на

 

ладью;

 

но

еще

 

не

 

пустили

 

на

 

раскинутую

 

падъ

 

нею

 

палатку.

 

Пришли

 

муж-

чины

 

съ^щитами

 

и

 

палицами,

 

принесли

 

ой

 

чашу

 

опьяняющаго

питья.

 

Она

 

взяла

 

чашу,

 

запѣла,

 

и

 

выпила

 

ее.

 

„Теперь,"

 

сказалъ

«нѣ

 

толмачъ,

 

„она

 

прощается

 

съ

 

жизнію".

 

Затѣмъ

 

подали

 

ей
вторую

 

чашу,

 

она

 

взяла

 

и

 

запѣла

 

длинную

 

пѣспь.

 

Старуха

 

ска-

зала

 

ей,

 

что- бы

 

она

 

торопилась

 

пить

 

и

 

шла

 

въ

 

палатку,

 

гдѣ

лежит*

 

ея

 

господин*.

 

Дѣвушка

 

смутилась

 

и

 

оставалась

 

въ

 

нерѣши-

мости;

 

опа

 

уже

 

хотѣла

 

войти

 

и

 

просунула

 

голову

 

между

 

палат-

кою

 

и

 

ладьею,

 

какъ

 

вдруг*

 

старуха

 

взяла

 

ее

 

за

 

голову,

 

втолк-

нула

 

въ

 

палатку

 

и

 

сала

 

вошла

 

съ

 

нею.

 

Немедленно

 

стали

 

муж-

чины

 

стучать

 

палицами

 

въ

 

щиты,

 

чтобы

 

не

 

слыхать

 

было

 

ея

криков*,

 

которые

 

могли-бы

 

испугать

 

других*

 

дѣвушекъ

 

и

 

отвра-

тить

 

ихъ

 

отъ

 

намѣренія

 

требовать

 

смерти

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

госпо-

дами.

 

За

 

тѣмъ

 

вошли

 

шесть

 

мужчин*

 

и

 

положили

 

ее

 

подлѣ

 

ея

господина;

 

двое

 

взяли

 

ее

 

за

 

ноги,

 

двое

 

за

 

руки,

 

старуха

 

же,

 

называемая

3
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ангелом*

 

смерти,

 

накинувъ

 

на

 

ея

 

шею

 

веревку,

 

дала

 

двоимъ

 

концы

 

этой

веревки,

 

а

 

сама

 

взяла

 

большой

 

широкій

 

ножъ,

 

вонзила

 

ого

 

можду

 

реберъ

и

 

снова

 

вынула,

 

а

 

двое

 

мужчин*

 

тянули

 

веревку,

 

пока

 

дѣвушка

 

не

умерла

 

Тогда

 

подошел*

 

самый

 

бліізкій

 

родственникъуиершаго

 

на-

гой,

 

держа

 

въ

 

рукѣ

 

кусок*

 

дерева,

 

зажег*

 

ого

 

и

 

начал*

 

бѣгать

вокруг*

 

ладьи

 

съ

 

горящимъ

 

дѳревомъ

 

въ

 

одной

 

рукѣ,

 

а

 

другой

держал*

 

себя

 

за

 

задъ,

 

пока

 

не

 

зажогъ

 

дровъ,

 

лежащих*

 

надъ

ладьею.

 

За

 

тѣмъ

 

пришли

 

другіе

 

съ

 

подпалками

 

и

 

другимъ

 

дере-

вомъ,

 

каждый

 

нес*

 

зажженный

 

кусок*

 

и

 

бросал*

 

его

 

въ

 

топ

костеръ.

 

Скоро

 

загорѣлся

 

костер*,

 

потом*

 

ладья,

 

палатка,

 

покой-
ник*,

 

дѣвушка

 

и

 

все,

 

что

 

было

 

въ

 

ладьѣ.

 

^Поднялся

 

сильный
вѣтеръ

 

и

 

пламя

 

еще

 

болѣѳ

 

разгоралось.

 

Подлѣ

 

меня

 

стоял*

 

руссъ,

который

 

разговаривал*;^*

 

талмачемъ,

 

стоявшим*

 

за

 

ним*.

 

Я

 

спро-

силъ^толмача,

 

что

 

сказалъ

 

ему

 

руссъ,

 

и

 

услышалъ

 

в*

 

отвѣтъ:

 

„вы

арабы,

 

говорил*

 

онъ,

 

народъ

 

глупый:

 

вы

 

берете

 

все,

 

что

 

ость

 

у

вас*

 

любезнѣйшаго

 

и

 

дорогаго

 

между

 

людьми,

 

и

 

зарываете

 

въ

землю,

 

гдѣ

 

ѣдятъ

 

его

 

гады

 

и

 

черви.

 

Мы

 

же

 

сожигаомъ

 

его

 

въ

мгновеніе,

 

что

 

бы

 

онъ

 

без*

 

задержки

 

и

 

немедленно

 

всолился

 

въ

рай."

 

Затѣмъ

 

онъ

 

засмѣялся

 

и

 

продолжал*:

 

, господь

 

показываете

любовь

 

къ

 

нему,

 

вот*

 

онъ

 

посылаетъ

 

вѣтеръ,

 

который

 

его

 

во-

мгновеніе

 

унесет*/' — и

 

дѣйствительно

 

не

 

прошло

 

и

 

часу,

 

какъ
костеръ,

 

и

 

ладья,

 

и

 

дѣвушка

 

съ

 

покойником*

 

обратились

 

въ

 

пе-

пелъ.

 

Послѣ

 

на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

стояла

 

ладья,

 

выволоченная

 

изъ

 

рѣки,

они

 

насыпали

 

что-то

 

въ

 

родѣ

 

холма,

 

поставили

 

на

 

срединѣ

 

его

большой

 

кусок*

 

дерева,

 

на

 

котором*,

 

написали

 

имена

 

умершаго

и

 

царя

 

руссов*

 

и

 

затѣмъ

 

разошлись."

 

J)
Этот*,

 

исполненный

 

живаго

 

интереса,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

весь-
ма

 

грустный

 

разсказъ

 

арабскаго

 

писателя

 

X

 

вѣка

 

объ

 

обрядахъ
погребенія

 

у

 

русскихъ

 

славянъ,

 

въ

 

сравнительно

 

даже

 

позднее

время,

 

какъ

 

нельзя

 

бодѣе

 

наглядно,

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

том*

 

глу-
боком*

 

суевѣріи

 

и

 

той

 

дикой

 

жестокости,

 

коими

 

сопровождались

 

у
наших*

 

предков*

 

священные

 

для

 

нас*

 

обряды

 

погребенія

 

умер-
ших*.

 

Онъ

 

свидѣтельствуетъ

 

также

 

и

 

о

 

томъ

 

глубоком*

 

духовном*
мракѣ,

 

который

  

облегал*

  

тогда

 

нашу

 

страну.

Богослуженіо

 

наших*

 

предков*,

 

как*

 

мы

 

знаем*,

 

выражалось,
главнымъ

 

образом*,

 

въ

 

общественных*

 

жертвонриношеніяхъ,

 

кото-

і)

 

Бестужев*

 

Рюиинъ

 

стр,

 

27.
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рыя,

 

?а

 

отсутствием*

 

храмов*

 

и

 

жрецовъ,совершались

 

етарѣйши-

иаии— самим*

 

народом*, —под*

 

открытым*

 

небом*,

 

обыкновенно

 

на

высоких*

 

холмах*

 

гор*,

 

на

 

воршинѣ

 

их*

 

ставились

 

истуканы

 

бо-
говъ.

 

В*

 

жертву

 

богам*

 

или

 

истуканам*

 

приносили

 

животных*

и,— что

 

всего

 

иечальнѣѳ, —даже

 

людей.

 

Активное

 

учаетіѳ

 

въ

 

об-
щественных*

 

жѳртвоприношеніяхъ

 

принимали

 

также

 

волхвы

 

или

гадатели.

 

Вот*

 

что

 

напр.

 

говорит*

 

о

 

славянских*

 

жертвоцрино-

шоніяхъ

 

и

 

участіи

 

вь

 

нихъ

 

волхвовъ

 

арабскій

 

писатель

 

Йбнъ-
Даста,

 

который

 

волхвовъ

 

называотъ

 

врачами:

 

„Есть,

 

говорить

 

онъ,

въ

 

их*

 

средѣ

 

свои

 

врачи

 

(волхвы),

 

имѣющіе

 

такое

 

в.ііяніе

 

на

царя

 

ихъ

 

(князя),

 

какъ

 

будто

 

они

 

начальники

 

ему.

 

Случается,

 

что

прншываютъ

 

они

 

приносить

 

въ

 

жертву

 

творцу

 

ихъ,

 

что

 

им*

 

взду-

мается:

 

женщииъ,

 

мужчин*

 

и

 

лошадей;

 

а

 

уж*

 

когда

 

прикажет*

врач*,

 

не

 

исполнить

 

его

 

привазаній

 

нельзя

 

никоим*

 

образом*.
Взяв*

 

чѳловѣка

 

или

 

животное,

 

врач*

 

накладывает*

 

ому

 

петлю

на

 

шею,

 

подвѣшивает*

 

жертву

 

к*

 

бревну,

 

и.

 

ждет*,

 

пока

 

она

 

не-

вадохнѳтся;

 

тогда

 

он*

 

говорит*:

 

„вот*

 

это

 

жертва

 

богу"

 

*).
Эта

 

первоначальная,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

печальная

 

форма

 

вѣро-

ваніи

 

наших*

 

предков*,

 

основанная

 

на

 

грубом*

 

натураллвмѣ

 

и

выражавшаяся

 

в*

 

множествѣ

 

суевѣрныхъ

 

обрядов*

 

и

 

обычаев*,

 

на

столько

 

глубоко

 

проникла

 

въ

 

дух*

 

нашего

 

народа,

 

сроднилась

 

съ

нръ,

 

что

 

во

 

многом*

 

и

 

весьма

 

долго

 

она

 

не

 

уступала

 

даже

 

и

цросвѣтительному

 

вдіянію

 

христіанства.

 

Пастырям*

 

нашей

 

церкви

долго

 

приходилось,

 

да

 

и

 

теперь

 

еще

 

приходится,

 

не

 

мало

 

бороть-
ся

 

съ

 

уцорствомъ

 

народных*

 

суевѣрій

 

и

 

другими

 

остатками

 

язы-

ческих*

 

религіозных*

 

обычаев*

 

и

 

обрядов*

 

нашего

 

цростаго

 

на-

рода.

 

И

 

теперь,

 

какъ

 

мы

 

знаѳмъ,

 

существуют*

 

въ

 

нашем*

 

просто-

аародіи

 

святочныя

 

гаданья,

 

ряженія,

 

масляные

 

поминки,

 

разные

суевѣрныо

 

свадебные

 

и

 

погребадьные

 

обряды,

 

праздник*

 

купалы

и

 

проч.

 

Все

 

это

 

въ

 

міровоззрѣніи

 

простаго

 

народа

 

на

 

половину

перемѣщано

 

теперь

 

съ

 

христіанскими

 

воззрѣніями

 

и

 

церковными

установденіями.
Вотъ

 

какъ

 

напр.

 

въ

 

XVI

 

стодѣтіи

 

яѣкій

 

игумен*

 

Панфил*
описывал*

 

народный

 

праздник*

 

купалы

 

въ

 

цосданіи

 

къ

 

Димитрію,
князю

 

Ростовскому,

 

въ

 

1504

 

году:

 

„Егда

 

приходить

 

ведикій
праздник*

  

рождества

 

Предтечева,

 

и

 

еще

  

прежде

 

того

  

великаго

О

 

Вес

 

Рюи.

 

Рус.

 

ст.

 

стр.

 

26-32.
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праздника

 

исходят*

 

огавпицы

 

мужіе

 

и

 

жепы,

 

чаровницы

 

по

 

лу-

гам*

 

и

 

болотам*

 

и

 

въ

 

пустыни

 

и

 

въ

 

дубровы,

 

ищуще

 

смертныя

отравы

 

и

 

ііривѣточрева,

 

отравимо

 

зелія,

 

па

 

пагубу

 

человѣкомъ

и

 

скотомъ,

 

туже

 

и

 

дивія

 

корень

 

копаютъ

 

на

 

потвореніе

 

мужемъ

своим*:

 

сія

 

вся

 

творят*

 

дѣйствомъ

 

діаволимъ

 

въ

 

день

 

предтечевъ,

съ

 

приговоры

 

сатанинскими.

 

Егда

 

же

 

пріидетъ

 

самый

 

праздникъ—

Рождество

 

Предтечово,

 

тогда

 

въ

 

святци

 

ту

 

пощь

 

лишь

 

не

 

весь

градъ

 

возмятется,

 

и

 

въ

 

селѣхъ

 

возбѣсятся

 

въ

 

бубны

 

и

 

в*

 

сопѣли

и

 

издѣліемъ

 

струпным*,

 

и

 

всякими

 

неподобными

 

играньми

 

сата-

нинскими,

 

плисканіемъ

 

и

 

плясаніемъ,

 

женам*

 

же

 

и

 

дѣвамъ

 

и

главами

 

киваніомъ

 

и

 

устами

 

ихъ

 

не

 

пріязненъ

 

клпчъ,

 

вся

 

сквер-

пыя

 

бѣсовскія

 

пѣсви,

 

и

 

хребтом*

 

ихъ

 

вихляніе

 

и

 

ногами

 

ихъ

скаканіе

 

и

 

топтапіе.

 

х )

 

Въ

 

актахъ

 

стоглаваго

 

собора

 

о

 

том*

 

же

празднованы

 

народном*

 

читаем*:

 

о

 

Іоанновѣ

 

дни

 

и

 

на

вечерни

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Крещенія

 

сходятся

 

мужа

 

и

 

жены

и

 

дѣвицы

 

на

 

нощное

 

плещеваніе

 

п

 

на

 

безчинный

 

говор*

 

и

 

на

бѣсовскія

 

пѣсни

 

и

 

на

 

ина

 

богомерзска

 

дѣла...

 

и

 

егда

 

нощь

 

мимо

ходит*,

 

тогда

 

отходят*

 

къ

 

рецѣ

 

съ

 

великим*

 

кричаніемъ,

 

аки

бѣспи,

 

и

 

умываются

 

водою,

 

и

 

ѳгда

 

начнут*

 

заутреннюю

 

звонити,

тогда

 

отходят*

 

въ

 

дома

 

свои

 

и

 

падаютъ

 

аки

 

мертвы,

 

отъ

 

великаго

клопотанія.

 

2)
Если

 

такія

 

суевѣрныя

 

непотребства

 

совершались

 

русским*

 

на-

родом*

 

въ

 

дни

 

христіанства,

 

то

 

что

 

уже

 

сказать

 

о

 

временахъ

господства

 

язычества?
Семейный,

 

общественный

 

и

 

матеріальный

 

быт*

 

наших*

 

пред-

ков*

 

славян*,

 

какъ

 

народа

 

изолированнаго

 

въ

 

своей

 

странѣ

 

и

потому

 

долго

 

стоявшаго

 

па

 

первоначальной

 

ступени

 

развитія,

 

пред-

ставлял*

 

въ

 

себѣ,

 

въ

 

періодъ

 

язычества,

 

много

 

пвчальныхъ

 

сто-

ронъ,

 

хотя,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

бытъ

 

этотъ

 

не

 

чуждъ

 

былъ
и

 

нѣкоторыхъ

 

свѣтлыхъ

 

оттѣнковъ

 

и

 

добрых*

 

проявленій,

 

выте-

кавших*

 

иі*

 

природной

 

доброты

 

славян*.

 

Народ*

 

славянскій,
какъ

 

свидѣтельствуютъ

 

европейскіе

 

и

 

арабскіо

 

историки,

 

а

 

также

наши

 

отечественные

 

лѣтописцы,

 

долгое

 

время

 

жилъ

 

отдѣльными

малыми

 

семьями,

 

небольшими

 

общинами

 

и

 

союзами

 

и,

 

наконецъ,

отдѣльными

 

племенами.

 

Эти

 

племена,

 

общины

 

и

 

семьи,

 

при

 

такой

1 )

   

П.

 

С.

 

Р.

 

Л.

 

IV,

 

277-я.
2 )

   

Стоглав,

 

гл.

 

41 —ч2-я.
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мелкой

 

обособленности,

 

какъ

 

это

 

и

 

естественно,

 

не

 

уживались

 

между

собою

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

добромъ

 

согласіи,

 

но

 

весіма

 

часто

 

и

 

почти

 

не-

престанно,

 

по

 

разным*

 

причинам*

 

и

 

поводам*,

 

вступали

 

во

 

враж-

дебпыя

 

и

 

непріязненныя

 

между

 

собою

 

отношенія,

 

жили

 

въ

 

раздорѣ,

распрях*

 

и

 

несогласии.

 

Род*

 

возставалъ

 

на

 

родъ,

 

племя

 

на

 

племя.

Поводов*

 

къ

 

тому

 

было

 

много:

 

иохищеніо

 

или

 

умыкапіо

 

нѳвѣстъ

членами

 

одной

 

сомьи,

 

или

 

общины—у

 

другой,

 

обычай

 

кровавой

«ости

 

за

 

убійство

 

близкаго

 

родственника,

 

причемъ

 

семья

 

мстила

сомьѣ,

 

общипа—общинѣ,

 

племя

 

другому

 

племени;

 

частый

 

наруше-

нія

 

прав*

 

собственности

 

и

 

зсмелыіаго

 

владѣнія,

 

неуплата

 

требуе-
мого

 

за

 

похищеніо

 

новѣстъ

 

выкупа,

 

или

 

виры

 

и

 

проч.

 

О

 

мелко-

общпниомъ

 

дѣленіи

 

славян*

 

и

 

обычаѣ

 

умыкашя

 

невѣстъ,

 

вот*

 

что

говорит*

  

наша

 

первоначальная

 

русская

 

лѣтопись.

 

„Полянам*

 

же

живущем*

 

особѣ

 

и

 

владѣющем*

 

роды

 

своими.....

 

и

 

живяху

 

кождо

со

 

своим*

 

родом*

 

и

 

па

 

своихъ

 

мѣстѣхъ,

 

владѣюще

 

кождо

 

родомъ

своим*".

 

„Древяпе,

 

говорит*

 

она,

 

живяху

 

звѣринским*

 

образом*....
брака

 

у

 

нихъ

 

но

 

бывашо,

 

но

 

умыкиваху

 

у

 

воды

 

дѣвицѣ",

 

о

 

Ра-
димичах*,

 

Вятичах*

 

и

 

Сѣверянахъ

 

говорится

 

подробпѣе

 

„браци
пе

 

бываху

 

въ

 

нихъ,

 

но

 

игрища

 

межю

 

селы.

 

Схожахуся

 

на

 

игрища,

на

 

плясанья,

 

и

 

на

 

вся

 

бѣсовскія

 

игрища,

 

и

 

ту

 

умыкаху

 

жены

ссбѣ,

 

съ

 

нею

 

же

 

кто

 

сьвѣщеся"

 

J ).
Каждая

 

семья,

 

каждая

 

община

 

и

 

каждое

 

племя

 

управлялись

 

и

судились,

 

конечно,

 

сами

 

собою;

 

но

 

высшая

 

власть

 

была,

 

однако,

въ

 

руках*

 

отдѣльныхъ

 

представителей,

 

избранных*,

 

старѣйшинъ

и

 

князей,

 

которые

 

избирались

 

общим*

 

голосом*

 

семьи,

 

общины

 

и

племени,

 

вообще

 

народа,

 

или,

 

такъ

 

называемым*,

 

въ

 

большой

 

общн-
нѣ,

 

народиымъ

 

вѣчемъ.

 

Это

 

вѣчѳ,

 

какъ

 

свидетельствуют*

 

историки,

біно

 

на

 

столько

 

сильно,

 

что

 

само

 

избирало

 

и

 

свергало

 

своихъ

 

кня-

зей,

 

если

 

они

 

пе

 

удовлетворяли

 

требованіямъ

 

парода,

 

п

 

столь

 

силь-

ная

 

власть

 

вѣча,

 

если

 

не

 

ограничивала

 

власти

 

князя,

 

то

 

покрайпей
міфѣ

 

существовала

 

параллельно

 

ей.

 

Нравственность

 

наших*

 

прод-

ко«ъ,

 

какъ

 

народа,

 

большею

 

частію,

 

мпрпаго

 

и

 

осѣдлаго,

 

пмѣла

въ

 

себѣ,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

п

 

много

 

хорошихъ

 

свѣтлыхъ

 

сторон*.

Такъ

 

напрпмѣръ

 

хотя

 

семейная

 

жизнь

 

славян*,

 

какъ

 

и

 

других*

языческих*

 

народов*,

 

основана

 

была

 

па

 

многожонствѣ;

 

но

 

семой-,
поо

 

цѣломудріо,

 

при

 

всем*

 

том*,

 

свято

 

охранялось

 

и

 

соблюдалось;

О

 

(П.

 

С.

 

Р,

 

Л.

 

1—4-6).

 

Бестуж.

 

Рюм-

 

стр.

 

35

 

-37,
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у

 

дѣтей

 

было

 

заботливое

 

и

 

почтительное

 

отношѳніе

 

къ

 

родителлмъ;

отличительно

 

хорошею

 

чертою

 

всѣхъ

 

славянъ— было

 

также

 

гогто-

иріимство,

 

добродушіе,

 

вѣрность

 

данному

 

слову,

 

привязанность

 

къ

семейному

 

очагу

 

и

 

свободолюбіе;

 

любов*

 

къ

 

свободѣ

 

была

 

столь

сильна

 

у

 

славянъ,

 

что

 

богатые

 

рабовладѣльцы,

 

по

 

чувству

 

именно

свободолюбія,

 

дозволяли

 

своим*

 

рабам*

 

выкупаться

 

на

 

свободу.
При

 

таком*

 

мирном*

 

характерѣ,

 

славяне

 

занимались,

 

большею
чамгію,

 

земледѣліемъ,

 

скотоводством*,

 

рыболовством*,

 

звѣривыми

промыслами

 

и

 

пчеловодствомъ;

 

ови

 

звакомы

 

были

 

также

 

съ

 

перво-

начальными

 

ремеслами:

 

желѣзныхъ,

 

леревяныхъ

 

и

 

кожанныхъ

 

из-

дѣлій,

 

гончарвымъ

 

искуствомъ,

 

портяжничествомъ,

 

плеіеніѳмъ

 

лы-

ковых*

 

лаптей

 

и

 

проч., —что

 

должпо

 

было

 

удовлетворять

 

самымъ

простым*

 

и

 

неприхотливым*

 

требованіямъ

 

осѣдлаго

 

человѣка.

Но

 

жили,

 

однако,

 

тогдашніо

 

славяне

 

весьма

 

бѣдно.

 

Они

 

не

 

стро-

или

 

себѣ

 

прочныхъ

 

жилищъ,

 

а

 

жили

 

въ

 

убогихъ

 

хижинахъ

 

или

шалашах*,

 

разбросанных*

 

по

 

лѣсамъ,

 

у

 

рѣкъ,

 

озер*

 

и

 

болотъ,
Византійскій

 

историк*

 

Прокопій

 

говоритъ

 

напр.

 

о

 

жилищахъ

славянъ

 

такъ:

 

„живут*

 

они

 

въ

 

дрянныхъ

 

и

 

раасѣяпныхъ

 

хижи-

нахъ

 

и

 

легко

 

мѣняютъ

 

мѣсто

 

жительства.

 

Импораторъ

 

греческій
Маврикій

 

о

 

жилищахъ

 

славянъ

 

говоритъ

 

съ

 

большею

 

подробностію:
„живут*

 

они,

 

говоритъ

 

Маврикій.

 

въ

 

лѣсахъ,

 

у

 

рѣкъ,

 

болотъ

 

и

озеръ,

 

куда

 

доступъ

 

трудепъ;

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

дѣлаютъ

 

много

выходов*,

 

въ

 

продупрежденіе

 

разныхъ

 

случайностей;

 

все

 

имуще-

ство

 

свое

 

зарываютъ

 

въ

 

землю,

 

ничего

 

лишняго

 

не

 

выставляют*

на

 

показ*".

 

Выбором*

 

таких*

 

мѣст*

 

для

 

жительства

 

они,

 

по

свидѣтельству

 

того

 

жо

 

писателя,

 

дѣлали

 

невозможным*

 

походъ

непріятеля

 

въ

 

ихъ

 

страну.

 

„Немного

 

заботятся

 

они,

 

говоритъ

Гсльмольдъ,

 

о

 

построеніи

 

зданій,

 

напротив*

 

наскоро

 

сплотаютъ

хижины

 

изъ

 

вѣтвей,

 

только

 

для

 

необходимой

 

защиты

 

отъ

 

погоды.

и

 

дождей.

 

Какъ

 

только

 

раздается

 

воинственный

 

кликъ,

 

они,

 

заб-
равши

 

хлѣбные

 

запасы,

 

зарываютъ

 

их*

 

въ

 

ямы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

золотомъ,

серебром*

 

и

 

друг,

 

драгоцѣнными

 

вещами;

 

жен*

 

и

 

дѣтей

 

уводят*
въ

 

укрѣпленія

 

или

 

дѣса.

 

Врагу

 

ничего

 

не

 

остается,

 

кромѣ

 

хижины,

потерю

  

которой

 

они

 

считают*

 

легкой.

 

J)
..Несмотря

 

на

 

прѳобладающій

 

мирный

 

характер*

 

славянъ,

 

многіе
из*

 

славянских*

 

племен*

 

отличались

 

в*

 

то

 

жо

 

время

 

мужеством*

і)

 

Вестуж.

 

Рюи.

 

стр.
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и

 

воинственное™.

 

„Вступая

 

въ

 

бой,

 

говоритъ

 

Прокопій,

 

они

выходят*

 

на

 

непріятеля

 

ііѣшіе,

 

неся

 

въ

 

рукахъ

 

щиты

 

и

 

копья,

панцыря

 

не

 

носят*;

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

ни

 

плаща,

 

ни

 

рубашки;

 

но

 

они

выходят*

 

на

 

бой

 

только

 

въ

 

штанахъ."

 

„Они

 

любят*

 

сражаться,

говоритъ

 

Маврикій,

 

въ

 

мѣстахъ

 

трудных*,

 

узких*,

 

представляю-

щих*

 

разныя

 

убѣжища.

 

Они

 

употребляют*

 

военныя

 

хитрости,

между

 

которыми

 

Маврикій

 

указывает*

 

на

 

ихъ

 

нскуство

 

прятать-

ся

 

въ

 

водѣ,

 

выставляя

 

для

 

дыханія

 

тростники.

 

Вооружены

 

они,

яо

 

свпдѣтельству

 

того

 

же

 

писаталя,

 

копіями,

 

большими

 

щитами,

деревянными

 

луками

 

и

 

ядовитыми

 

стрѣлами.

 

Когда

 

они

 

сражают-

ся

 

въ

 

полѣ,

 

то

 

укрѣпляютъ

 

себя

 

тѣлегами,

 

ставя

 

по

 

срединѣ

 

жен-

щин*,

 

дѣтей".

Знакомы

 

были

 

наши

 

предки,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

 

въ

 

значительной

 

сте-

пени,

 

съ

 

предметами

 

п

 

употребленіомъ

 

цѣнныхъ

 

золотыхъ

 

п

 

сереб-
ряныхъ

 

монетъ.

 

Знакомились

 

они

 

съ

 

этими

 

предметами

 

путемъ

торговли

 

съ

 

другими

 

сосѣдниии

 

народами

 

востока,

 

юга,

 

средней

Азіи

 

и

 

далекаго

 

сѣвсра.

 

Торговлю

 

эту

 

вели

 

они

 

извѣстными

 

тогда

тремя

 

великими

 

водными

 

путями,

 

указанными

 

нашими

 

дѣтопиецами.

Первый

 

путь

 

пзъ

 

Варягъ

 

въ

 

Греки,

 

какъ

 

говоритъ

 

лѣтописецъ,

былъ

 

слѣдующій:

 

„нынѣшнимъ

 

Финским*

 

заливом*

 

и

 

Невою

 

плыли

въ

 

Ладожское

 

озеро;

 

оттуда

 

Волховом*

 

въ

 

Ильмень;

 

изъ

 

Иль-
меня

 

по

 

теченію

 

Ловати

 

до

 

истоков*

 

ея;

 

отсюда

 

волоком*

поретаскивали

 

свои

 

легкіѳ

 

челны

 

и

 

нагруженныя

 

ладьи

 

въ

Днт-пръ

 

и

 

спускались

 

въ

 

Чорноо

 

море.

 

По

 

Двинѣ

 

плавали

 

въ

Балтійскоѳ

 

море,

 

а

 

по

 

Волгѣ

 

въ

 

море

 

Каспійскоо

 

(Хвалынское).
Важное

 

также

 

торговое

 

значеніе

 

имѣли

 

пути

 

по

 

сѣвернымъ

рѣкамъ

 

(Камѣ)

 

и

 

озорамъ,

 

по

 

коимъ

 

велась

 

торговля

 

съ

 

народами

сродней

 

Азіи.
По

 

этимъ

 

нутямъ

 

привозили

 

къ

 

намъ

 

драгоцѣнные

 

камни,

 

рос-

кошныя

 

ткапи,

 

пряности

 

и

 

проч.,

 

а

 

изъ

 

Россіи

 

вывозили

 

мѣха,

Мамонтову

 

кость,

 

орѣхи,

 

ревень,

 

юфть,

 

воск*

 

и

 

мед*.

 

Отъ

 

Гре-
ковъ

 

получались:

 

золото,

 

дорогія

 

ткани,

 

вино

 

и

 

-разныя

 

овощи;

on

 

Чеховъ

 

п

 

Угровъ— серебро

 

и

 

копи.

 

Какъ

 

велась

 

тогда

 

торговля

пашпхъ

 

русскихъ

 

славянъ

 

съ

 

другими

 

пародами—характеристикой
может*

 

служить

 

сказаніо

 

нашего

 

лѣтописца

 

о

 

торговлѣ

 

русских*

на

 

далеком*

 

сѣверѣ

 

у

 

уральских*

 

гор*,

 

съ

 

народом*

 

Югрою:
„Суть

 

горы

 

зайдуче

 

луку

 

моря,

 

говоритъ

 

лѣтописецъ,

 

имъ

 

жѳ

высота,

 

аки

 

ло

 

небесе

 

и

 

въ

 

горах*

 

тѣхъ

 

кличъ

 

велик*

 

и

 

говор*,



—
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—

и

 

сѣкутъ

 

гору,

 

хотлщо

 

высѣчи

 

ел;

 

п

 

въ

 

горѣ

 

той

 

нросѣчено

 

окон-

це,

 

и

 

туда

 

молвятъ

 

п

 

есть

 

по

 

разумѣти

 

языку

 

ихъ,

 

покажугъ

 

на

желѣзо

 

и

 

номоваютъ

 

рукою,

 

просящо

 

жслѣза,

 

и

 

аще

 

кто

 

дастъ

имъ

 

ножъ,

 

ли

 

сѣвпру,

 

даютъ

 

сворого

 

(мѣхами)

 

противу"

 

'j.

Простодушный

 

разсказъ

 

этотъ

 

сви/іѣтольствуотъ

 

о

 

томъ

 

прнми-

тивномъ

 

способѣ,

 

какимъ

 

въ

 

тѣ

 

времена

 

пелась

 

торговля,

 

при

 

от-

сутствіи

 

просвѣщеніл

 

и

 

образованіи

 

въ

 

нашей

 

странѣ.

 

Предки
наши,

 

совершенно

 

нознакомн?

 

съ

 

язнкомъ

 

другнхъ

 

пародовъ,

 

ноли

называемую

 

нѣмую

 

торговлю,

 

какую

 

и

 

теііері.

 

водутъ

 

нроспѣщон-

ные

 

европейцы

 

еъ

 

дикими

 

племенами.

 

Эта

 

торговля

 

великими

путями,

 

сближавшая

 

и

 

знакомившая

 

наіцихъ

 

славлнъ

 

съ

 

циви-

лизацией

 

другихъ

 

народовъ,

 

особеппо

 

жо

 

Грсковъ

 

еще

 

въ

 

самыл

отдаленная

 

времена

 

имѣла

 

конечно

 

громадное

 

згичоіге

 

въ

 

исторіи
развитія

 

нашего

 

народа.

 

Она

 

способствовала

 

развитію

 

и

 

насажде-

пію

 

въ

 

нашемъ

 

отечсствѣ

 

промышленности,

 

устройству

 

нрочныхъ

жилищъ,

 

основание

 

городовъ

 

и

 

проч.,

 

и

 

пролагала

 

ііуть

 

въ

 

наше

отечество

 

европейской,

 

особенно

 

византіііской

 

цпвилпзац'и

 

и

 

нро-

свѣщенію.

 

Такъ,

 

мы

 

знаомъ

 

напр.,

 

что

 

въ

 

области

 

рѣчпыхъ

 

си-

стемъ,

 

гдѣ

 

лежалъ

 

великій

 

торговый

 

путь, — еще

 

до

 

образовапія
нашего

 

государства,

 

уже

 

были

 

вь

 

нашемъ

 

оттечествѣ

 

населенные

города,

 

какъ

 

то:

 

Кіевъ,

 

Новгородъ,

 

Любечъ,

 

Черпиговъ,

 

и

 

другіе,
вой

 

и

 

служили,

 

какъ

 

надо

 

полагать,

 

главными

 

пунктами

 

внутрен-

ней,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

внѣшной

 

торговли

 

и

 

сближонія

 

разныхъ

народностей.
Если

 

столь

 

незавидно

 

было

 

все

 

таки

 

культурное

 

ноложоніс
нашихъ

 

предковъ

 

славянъ,

 

сравнительно

 

лучшаго,

 

болѣе

 

одароннаго

и

 

въ

 

нравствонномъ

 

отношеніи

 

болѣе

 

крѣпкаго

 

элемента

 

въ

 

составѣ

народностей

 

нашего

 

оттечества,

 

въ

 

доисторическое

 

вромя,—то

 

что

же

 

сказать

 

о

 

нашихъ

 

ипородцахъ

 

Литвѣ

 

и

 

Фяниахъ,

 

обитавшихъ
въ

 

сѣверной,

 

сѣворозападной

 

и

 

сѣверовосточной

 

окраинахъ

 

нашей
Руси,

 

въ

 

странѣ,

 

которая

 

въ

 

одной

 

своей

 

части

 

покрыта

 

была
неприступными

 

болотами,

 

топями

 

и

 

лѣсами,

 

въ

 

другой

 

окована

была

 

вѣчными

 

льдами,

 

а

 

въ

 

третьей— представляла

 

царство

 

жос-

токихъ

 

стужъ,

 

снѣжныхъ

 

буруновъ

 

и

 

холода,

 

которую

 

воеточиыо

писатели—жители

 

благодатнаго

 

климата

 

пазывали

 

новѣдомою

страною

 

мрака,

  

гдѣ

 

и

 

людямъ

 

жить

 

невозможно'?

    

Инородцы

 

эти,

і)
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какъ

 

свидѣтельствуютъ

 

историки,

 

въ

 

религіо;:ноиъ

 

отношеніи,

 

по

 

—

грязавшіѳ

 

въ

 

грубомъ

 

и

 

дикомъ

 

сусвѣріи,

 

не

 

возвысились

 

далѣе

простаго

 

ніаманства,

 

таипственныхъ

 

волхвованій

 

н

 

чародѣяній.

 

й
наши

 

славяне,

 

какъ

 

говорятъ

 

лѣтопнсцн,

 

часто

 

ходили

 

гадать

 

въ

оту

 

страну

 

къ

 

фипсвому

 

народу

 

Чудь

 

').
Ипогородцы

 

эти,

 

въ

 

дивомъ

 

сусвѣрін,

 

треиотавшіе

 

нродъ

 

всѣми

почти

 

явлоніямн

 

природы,

 

поклонялись

 

свѣтиламъ

 

нсбеснымъ,
животнымъ,

 

гадамъ,

 

рощамъ

 

и

 

болотамъ.
Въ

 

семейномъ,

 

обіцественномъ

 

и

 

матсріалі.номъ

 

быгу

 

они

 

пред-

ставляли

 

изъ

 

себя

 

дикихъ

 

и

 

жалкпхъ

 

дѣтеп

 

нсііривѣтлиной.

 

угрю-

мой

 

и

 

суровой

 

природы.

 

Витъ

 

что

 

говоритъ

 

наир,

 

о

 

фиинахъ

 

рим-

свііі

 

историвъ

 

Тацнтъ:

 

„у

 

фипновъ

 

чистая

 

дикость,

 

гпусная

бѣдпость:

 

вѣтъ

 

у

 

нихъ

 

ни

 

оружіл,

 

ни

 

лошадей,

 

ни

 

иенатовъ;

ихъ

 

пища

 

трава,

 

одежда

 

кожа,

 

ложе

 

земля,

 

вся

 

надежда

 

на

стрѣлы,

 

который,

 

за

 

пеимѣніемъ

 

желѣза,

 

::аостряютъ

 

костями.

Охота

 

кормптъ

 

одинаково

 

и

 

мужчииъ,

 

и

 

женщинъ,

 

кото-

рыл

 

всюду

 

сопровождают

 

мужей

 

и

 

тробуютъ

 

себѣ

 

часть

добычи,

 

дѣтямъ

 

нѣтъ

 

другаго

 

убѣжища

 

отъ

 

непогоды

 

и

 

звѣ-

рей,

 

кромѣ

 

шалашей,

 

снлотенныхъ

 

изъ

 

вѣтвей,

 

сюда

 

идутъ

іопоши,

 

сюда

 

удаляются

 

старцы.

 

Они

 

считаютъ

 

это

 

состояніе

 

болѣѳ

счастливымъ,

 

чѣмъ

 

обработывать

 

поля,

 

строить

 

домы,

 

дрожать

 

за

свое

 

имущество

 

и

 

завидовать

 

чужому.

 

Но

 

опасаясь

 

людей,

 

по

страшась

 

боговъ,

 

они

 

достигли

 

трудно

 

достижимаго;

 

они

 

ничего

не

 

желаютъ

 

2 ).

 

О

 

Литовцахъ

 

встрѣчаемъ

 

такое

 

историческое

 

сви-

детельство:

 

„у

 

пруссовъ

 

нѣтъ

 

понятія

 

о

 

Богѣ,

 

говоритъ

 

одинъ

историкъ,

 

Петръ

 

Дюнинбургсвій,

 

начальникъ

 

тевтонскаго

 

ордена,

ибо

 

они

 

просты

 

и

 

потому

 

не

 

могутъ

 

понять

 

разумомъ,

 

а

 

такъ

какъ

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

письменъ,

 

то

 

и

 

не

 

могутъ

 

обратиться

 

къ

нисанію:

 

они

 

въ

 

началѣ

 

безъ

 

мѣры

 

удивлялись

 

тому,

 

что

 

можно

письмомъ

 

сообщить

 

отсутствующему

 

свои

 

иамѣренія.

 

Такъ

 

какъ

Бога

 

они

 

не

 

знаютъ,

 

то,

 

по

 

заблуждопіку

 

за

 

бога

 

считаютъ

всякую

 

тварь,

 

какъ

 

то:

 

солнце,

 

луну

 

и

 

звѣіды,

 

гррмъ,

 

чѳтверо-

ногихъ,

 

птицъ

 

и

 

даже

 

жабъ.

 

Есть

 

у

 

нихъ

 

также

 

священные

 

лѣса,

поля

 

и

 

воды,

 

гдѣ

 

они

 

несмѣютъ

 

ни

 

рубить

 

деревья,

 

пи

 

пахать,

ни

 

ловить

 

рыбы;

 

какъ

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

сохраняютъ

 

они

 

постоян-

і)

 

ІІолн.

 

собр.
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618-

ный

 

огонь.

 

Живутъ

 

они

 

безъ

 

царя

 

и

 

безъ

 

закона,

 

говорить

другой

 

писатель,

 

ибо

 

земля

 

ихъ

 

такЪ

 

охранена

 

болотами

 

и

 

лѣсами,

какъ

 

не

 

была

 

бы

 

охранена

 

городами

 

и

 

крепостями

 

і).
Въ

 

хладную,

 

пустыпную,

 

бѣдпую

 

и

 

дикую

 

страну

 

нашу,

погруженную,

 

къ

 

тому,

 

въ

 

мракѣ

 

язычества

 

и

 

суевѣрій, —долго

не

 

проникалъ

 

благодатный

 

и

 

живительный'

 

лучъ

 

христіанства,
полнымъ

 

своимъ

 

блескомъ

 

весьма

 

рано

 

засіявшій

 

на

 

востокѣ

 

и

западѣ,

 

у

 

народовъ

 

Греческой

 

и

 

Римской

 

имнеріи.

 

Русская

 

страна,

говоритъ

 

нашъ

 

лѣтописѳцъ,

 

преподобный

 

Несторъ,

 

не

 

слыхала

ни

 

отъ

 

кого

 

слова

 

о

 

Господѣ

 

Іисусѣ

 

Христѣ,

 

къ

 

русскимъ

 

не

ходили

 

апостолы

 

и

 

ни

 

кѣмъ

 

небыло

 

проповѣдано

 

имъ

 

слово

Вожіе;

 

здѣ

 

т.

 

е.

 

въ

 

русской

 

землѣ,

 

не

 

суть

 

апостолы

 

учили,

тѣломъ

 

апостолы

 

не

 

суть

 

здѣ

   

были

 

а).
Есть

 

впрочемъ

 

русское

 

сказаніе

 

о

 

посѣщеніи

 

апостоломъ

 

Андреемъ
горъ

 

Кіевскихъ

 

и

 

земли

 

Новгородской;

 

но

 

сказаніе

 

это,

 

основан-

ное

 

на

 

свидѣтельствѣ

 

греческихъ

 

исгориковъ

 

первыхъ

 

вр?менъ

христіанства

 

(начиная

 

съ

 

2

 

вѣка),

 

которые

 

считаютъ

 

апостола

Андрея

 

апостоломъ

 

Греціи

 

и

 

Окиѳіи,

 

основанное

 

еще

 

на

 

благо-
чостивомъ

 

желаніи

 

каждаго

 

христіанскаго

 

народа

 

имѣть

 

апос^

тола

 

своимъ

 

проновѣдникомъ,

 

къ

 

большому

 

сожалѣпію,.шъ

принадлежащее

 

сравнительно

 

позднему

 

времени

 

и,

 

по

 

пред-

пЬложенію

 

нашихъ

 

историковъ,

 

приписываемое

 

кіевскому

 

митропо-

литу

 

Клименту,

 

жившему

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

XII

 

вѣка,— подвер-

гается

 

сомнѣнію,

 

какъиротиворѣчащѳе !прямомуснидѣтельству

 

на—

начальнаго

 

лѣтонисца,

 

что

 

страна

 

наша

 

но

 

слышала

 

проповѣдиі

апостольской.

 

Невѣроятность

 

факта

 

о

 

посѣщейіи

 

апостоломъ

Андреемъ

 

внутренней,

 

а

 

тѣмі

 

болѣо

 

сѣверной

 

части

 

нашей

 

страны^

уетанавляваеТсй,

 

отчасти,

 

самимъ

 

содержаніемъ'

 

разсваза

 

о

 

посѣ-

щепіи

 

апостоломъ

 

земли

 

Новгородской; —разсваза,

 

болѣе

 

игриваго

и'

 

юмористичнаго,

 

чѣмъ

 

серіознаго

 

и

 

скромно

 

—

 

благочѳстиваго.

Такъ,

 

сказавши

 

о

 

посѣщёйіи

 

апостоломъ

 

Андреемъ

 

горъ

 

Кіѳвскихіь,

который 1

 

агіостолъ

 

бла'гословилъ,

 

водрузивъ

 

на

 

одной

 

изъ

 

нихт*

крестъ

 

и

 

предсказавъ,

 

что'

 

на

 

горахъ

 

этихъ

 

воксіяетъ

 

благодать
Божія

 

и

 

имать

 

градъ

 

быт*

 

великій

 

и

 

церкви

 

многи

 

имйть

 

Богъі
воздниггіути;— сказатель

 

продШЕзетЪ:

 

„И

 

нргяде

 

(т.

 

ѳ'.

 

апостолъ

і)

 

Бѳст.

 

Рюм.

 

стр.

 

84—88,

»)

 

Труд.

 

Кіевск.

 

дух.

 

акад.

 

іюнь

 

иѣсяцъ

 

1888

 

г.

 

От.

 

Ма.шщДОс|йго

 

стр.

 

316,
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Андрей)

 

въ

 

словени,

 

идѣже

 

нынѣ

 

Новгородъ,

 

и

 

видѣ

 

ту

 

люди

сущія,

 

иако

 

есть

 

обычай

 

имъ,

 

и

 

како

 

ся

 

мыіотъ

 

и

 

хвощутся,

 

и

удивися

 

имъ.

 

И

 

иде

 

въ

 

Варяги

 

и

 

пріидо

 

въ

 

Римъ

 

и

 

исповѣда

елико

 

научи

 

и

 

елико

 

видѣ

 

и

 

рече

 

имъ:

 

дивна

 

видѣхъ

 

въ

 

вемлѣ

словопстѣй,

 

идушу

 

ми

 

сѣмо;

 

видѣхъ

 

бани

 

дсревяиы

 

и

 

пережгутъ

ся

 

румяпо

 

(вельми)

 

и

 

совлекутся

 

и

 

будутъ

 

нази

 

и

 

обольются
дасомъ

 

устянымъ

 

(кислымъ),

 

и

 

возьмутъ

 

на

 

ся

 

прутіѳ

 

младо

 

и

біются

 

сами

 

и

 

тако

 

ся

 

біютъ,

 

яко

 

едва

 

глѣзутъ

 

ли

 

живи

 

и

 

оболь-
ются

 

водою

 

студеною

 

и

 

тако

 

оживутъ:

 

а

 

то

 

творлтъ

 

но

 

вся

 

дни,

но

 

мучими

 

ни

 

кимъ

 

же,

 

но

 

сами

 

ся

 

мучатъ

 

и

 

то

 

творятъ

 

ни

мовоніе

 

себѣ,

 

а

 

мученіе".

 

Слышавъ

 

жо

 

се

 

(римляне)

 

дивляхуся.

Андрей

 

же

 

бывъ

 

въ

 

Римѣ,

 

пріиде

 

въ

 

Синонію"

 

і)

 

Разсказъ
очевидно

 

недостойный

 

авторитета

 

богодухновоппаго

 

апостола.

 

Исто-
рикъ

 

нашъ

 

профессоръ

 

Малышевскій

 

приписываешь

 

происхожденіе
этого

 

сказанія

 

попытвѣ

 

Кіевскихъ

 

митрополитовъ

 

(изъ

 

русскихъ)
къ

 

отдѣленію

 

Русской

 

церкви

 

отъ

 

Греческой

 

и

 

признанію

 

ея

автокефальности,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

основана

 

тѣмъ

 

же

 

апостоломъ,

который

 

положилъ

 

начало

 

и

 

основаніе

 

Греческой

 

церкви,

 

а

 

съ

другой

 

стороны — непріязненноыу

 

отпошенію,

 

возникшему

 

тогда

между

 

Невскими

 

и

 

Новгородскими

 

славянами,

 

изъ

 

которыхъ

первые,

 

какъ

 

болѣе

 

просвѣщенные,

 

старались

 

унизить

 

послѣднихъ,

державшихся

 

нѣкоторыхъ

 

странныхъ

 

и

 

суровыхъ

 

обычаовъ,

 

кото-

рые,

 

будто-бы

 

порипалъ

 

даже

 

одинъ

 

изъ

 

апостоловъ,

 

учениковъ

Іисуса

 

Христа.

 

Апоетолъ

 

Андрей,

 

по

 

вознесспіи

 

Госноднемъ,
получившій

 

въ

 

удѣлъ

 

Грецію

 

и

 

Скифію,

 

несомнѣнно

 

нроповѣдывалъ

въ

 

южныхъ

 

предѣлахъ

 

нашей

 

территоріи,

 

въ

 

побережіи

 

Чсрпаго
моря,

 

въ

 

древней

 

Окиѳіи,

 

или

 

нынѣшнемъ

 

Новороссійскомъ

 

краѣ,

въ

 

древней

 

Сарматіи,

 

или

 

нынѣганемъ

 

Кавказсвомъ

 

краѣ

 

и

 

древ-

нихъ:

 

Иворіи,

 

Еолхидѣ

 

и

 

Абхазіи

 

или

 

нынѣшнемъ

 

Закавказском^
краѣ;

 

но

 

во

 

впутренвыхъ

 

предѣлахъ

 

нашего

 

отечества,

 

вѣроятно,

и

 

небылъ'

 

2).

г)

 

Труд.

 

Кіевск.

 

дух.

 

акад.

 

іюнь

 

мѣсяцъ-

 

Ь388

 

гЬда'і

 

стр;.

 

S1H

 

Проф.

 

Мвлнпгевскаго.

')

 

Проповѣдь

 

апостола

 

въ

 

этихъ

 

мѣстахъ

 

древней

 

великой

 

Скиоіц

 

дійствитолыю

воаыиѣла

 

свое

 

благодатное

 

дѣйетвіе,

 

п

 

хрнстіаиство

 

здісь,

 

насажденное

 

аггостолоигь;

пчдъ

 

вліяніемъ

 

еще

 

блвзкаго

 

сосѣдетва

 

Визаитіи,

 

съ

 

самыхі

 

нервыхъ

 

врйтенъ,.

твердо

 

счравялооь

 

и

 

развивалось.

 

Здѣсьі

 

были

 

овей

 

енархіи

 

и

 

епискппй)

 

своиіхрааы'

н

 

благолѣивие

   

церковное

   

богоолуженіе,

   

отпрамшеяое

   

на

   

грЛескоіьл

 

и

   

друтйхѵ
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Не

 

смотря

 

на

 

раннее

 

процвѣтаніе

 

христіанства

 

въ

 

южныхъ

предѣлахъ

 

нашей

 

нынѣшней

 

Россіи,

 

заселепныхъ

 

тогда

 

Греками

 

и

разными

 

другими,

 

теперь

 

уже

 

отчасти,

 

несуществующими

 

народами

(Скиѳами,

 

Готѳами

 

и

 

Сарматами),

 

оттуда

 

оно

 

не

 

проникало

 

во

внутрь

 

нашего

 

отечества.

 

Здѣсъ

 

до

 

IX

 

вѣка,

 

не

 

было

 

ни

 

храмовъ,

ни

 

епископовъ,

   

ни

   

свящснниковъ,

   

ни

 

христіанскихъ

  

общинъ,

 

о

народныхъ

 

языквхъ;

 

какъ-то:

 

армянскомъ,

 

грузннскомъ

 

и

 

готскомъ.

 

Въ

 

исторіи

церковной

 

известны

 

слѣдующія

 

древпія

 

еііархіи

 

нашего

 

Чорноморскаго

 

поберожія:

Ѵкпнская,

 

резидснціей

 

коой

 

былъ

 

городь

 

То.пи

 

при

 

Устьѣ

 

Дуная,

 

Херсонской,

получившая

 

свое

 

наименованіе

 

отъ

 

Херсонпса

 

Таврическаго,

 

основаннаго

 

треками

 

за

пять

 

вѣковъ

 

до

 

Рождества

 

Христова,

 

Готоская.

 

обнимавшая

 

собою

 

нынъшнюю

Вѳссарабію

 

и

 

Валахію,

 

Сурчжская

 

или

 

СуідйШІЩ

 

(въ

 

Крыму— гдѣ

 

нынѣшнііі

Судаяъ).,

 

имѣвшая

 

въ

 

себѣ

 

но

 

болѣо
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сѳлоній,

 

Фульская,

 

тоже

 

въ

 

Крыму,

 

сосѣдняя

Суражской,

 

получившая

 

свое

 

нанменовапіѳ

 

отъ

 

древняго

 

города

 

Фуллы,

 

Босфорская,

резвденціей

 

коей

 

былъ

 

древній

 

греческій

 

городъ

 

Пантикане я,

 

или

 

нынѣшній

 

Керчи.

Въ

 

древній

 

Сарматіи,

 

раздѣленной

 

въ

 

церковномъ

 

отношеніи

 

на

 

двѣ

 

главныя

 

про

винцін:

 

Чихію

 

и

 

Ананію,

 

пзвт.стны

 

были

 

ѳяархіи:

 

въ

 

Чихіи

 

Фапаюрская,

 

Метрпц.

екая

 

пли

 

Тліуторокаиская,

 

Чихополъская

 

и

 

Никопская;

 

въ

 

Анапіи:

 

Митрополія

Алонская

 

и

 

Бытзинская.

 

Въ

 

Закавказскомъ

 

краѣ,

 

гдѣ

 

кромѣ

 

апостола

 

Андрея,

 

въ

благовѣстіи

 

Слова

 

Вожія,

 

трудились

 

еще

 

апостолы:

 

Св.

 

Матоей,

 

Варѳоломей

 

Левій

 

и

Ѳаддей,

 

христіанство

 

весьма

 

рано

 

стало

 

процвѣтать

 

и

 

церкви

 

здтсь

 

были

 

весьма

благоустроены.

 

Въ

 

двухъ

 

тогдашнихъ

 

царствахъ

 

Закавказья —Грузіп

 

и

 

Арменіи

насчитываете

 

не

 

десятки,

 

а

 

сотни

 

епархій.

 

Такое

 

процвѣтаніѳ

 

христіанства

 

въ

 

Закав-

казьи

 

обусловливалось,

 

какъ

 

замѣчаетъ

 

митр.

 

Макарій,

 

близостью

 

Грецін

 

п

благочестіемъ

 

Грузпнскпхъ

 

и

 

Армянскихъ

 

царей.

 

Древность

 

перечисленныхъ

 

нами

епархій

 

Чѳрноморскаго

 

побережія,

 

а

 

также

 

Закавказскаго

 

края

 

свидѣтельствуется

тѣмъ,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

енархіи

 

перечисляются

 

въ
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прав,

 

четвертаго

 

Халкчдонскаго

собора,

 

который

 

подчинилъ

 

ихъ

 

иатріарху

 

Константинопольскому,

 

и

 

подписями

 

епис-

коповъ

 

тѣхъ

 

епархій

 

на

 

актахъ

 

всѳлепскихъ

 

и

 

помѣстпыхъ

 

соборовъ.

 

Такъ

 

напр.

 

иа

актахъ

 

3

 

Вселенскаго

 

собора

 

есть

 

подпись

 

епископа

 

Скиѳскаго

 

Тимоѳея

 

»

 

I

 

l(J.OuE0?

'ЕтсіОХОТСО?

 

'Етсар^са?

 

Sxu&uv",

 

въ

 

актахъ

 

втораго

 

Вселенскаго

 

собора

 

зна-

чится

 

имя

 

епископа

 

Херсонскаго

 

Еѳерія;

 

еішскопъ

 

Готскій

 

Ѳеофплъ

 

присутствовалъ

на

 

иервомт»

 

Вселенскомъ

 

соборѣ,

 

на

 

актахъ

 

котораго

 

значится

 

его

 

подпись,

 

на

актах*

 

седьмаго

 

Вселенскаго

 

собора

 

есть

 

подпись

 

Стефаина

 

архіепископа

 

Суражскпги

„Stephanus

 

sanctissimus

 

Episcopns

 

Suqdao",

 

встрѣчается

 

также

 

на

 

нихъ

 

и

 

имя

епископа

 

Босфорскаго

 

Андрея:

 

„Давидъ,

 

смирениѣйшій

 

діаконъ

 

святѣйшей

 

церввв

Босфорской,

 

вмѣсто

 

Андрея,

   

достопочтеннѣйшаго

 

епископа

 

сэоего,

 

подписался",
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коихъ

 

сохранились

 

бы

 

болѣо

 

или

 

менѣе

 

достовѣрныя

 

историчѳскія

свидетельства,-

 

не

 

сохранилось

 

также

 

никакихъ

 

вещественныхъ

историческихъ

 

намятниковъ,

 

которые

 

бы

 

хотя

 

предположительно

указывали

 

на

 

существованіе

 

христіанства

 

во

 

внутренней

 

Россіи

 

до

]Х

 

вѣка.

 

Если

 

и

 

возможно,

 

и

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

необходимо

 

допустить

раннее

 

обращение

 

нѣкоторыхъ

 

иііъ

 

руескихъ

 

славянъ

 

въ

 

христіанство,
путемъ

 

ли

 

торговли

 

или

 

иными

 

способами

 

знакомившихся

 

съ

греками

 

и

 

другими

 

сосѣдними

 

христіанскими

 

народами

 

и

 

отъ

нихъ

 

принимавшихъ

 

христіанскую

 

вѣру,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

христіанство

 

такихъ

 

людей,

 

какъ

 

частныхъ

 

лицъ,

 

ограничивалось,

вѣроятно,

 

только

 

этими

 

частными

 

лицами

 

и

 

не

 

переходило

 

въ

лассы

 

народа,

 

крѣпко

 

державшагося

 

своей

 

языческой

 

религіи.
Такіе

 

новообращенные

 

христіане

 

какъ

 

частныя

 

лица,

 

занятая

 

при

томъ

 

своими

 

торговыми

 

дѣлами

 

и

 

другими

 

житейскими

 

интересами

не

 

могли

 

быть

 

способными

 

и

 

усердными

 

миссіонерами

 

для

 

распрог

страненія

 

новопринятаго

 

ими

 

христіанства

 

въ

 

средѣ

 

своихъ

 

соотѳче-

сівенниковъ.

 

И

 

сами

 

такіе

 

неофиты

 

хрпстіанства,

 

по

 

возвращеніи
въ

 

свое

 

отечество,

 

ни

 

кѣмъ

 

неподдерживаемые

 

и

 

но

 

укрѣпляемые

въ

 

новой

 

вѣрѣ,

 

вѣроятно

 

въ

 

болыпинствѣ,

 

тайно

 

исповѣдывавшіе

эту

 

вѣру,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

подъ

 

вдіяніемъ

 

страха

 

отъ

 

преследо-
вали

 

своихъ

 

соотечествонниковъ

 

за

 

новопринесенное

 

изъ

 

чужихъ

странъ

 

исновѣданіе,

 

а

 

съ

 

другой

 

отъ

 

недостатка

 

твердой

 

увѣрен-

ности

 

въ

 

превосходствѣ

 

этого

 

новаго

 

исповѣданія, — скоро

 

оставляли

новую

 

вѣру

 

и

 

становились

 

такими

 

же

 

язычниками,

 

какъ

 

и

 

остальная

масса

 

ихъ

 

соотечествонниковъ.

(Лродолженіе

 

впредь)-

Вниманію

 

духовенства.

Въ

 

числѣ

 

многихъ

 

явленій

 

народной

 

жизни,

 

на

 

который

 

должно

быть

 

обращено

 

вяиманіо

 

пастыря

 

церкви

 

есть

 

одно

 

такор,

 

которое

почти

 

совершенно

 

игнорируется

 

нами.

Правда

 

высшее

 

духовное

 

начальство

 

обратило

 

свое

 

вниманіе

 

на

эту

 

аномалію

 

и

 

издало

 

извѣстный

 

законъ,

 

который,

 

при

 

отсутствій

строгаго

 

контроля,

 

едвали

 

когда

 

практиковался.

 

Мы

 

говоримъ

 

объ

иконахъ,

 

которыя

 

покупаетъ

 

нашъ

 

провославньій

 

людъ

 

на

 

базарахъ.



-622-

Творцы

 

этихъ

 

предмотовъ

 

христіанскаго

 

поздтанія

 

мало

 

заботятся

о

 

сходстве

 

картины

 

съ

 

оригиналомъ.

 

И

 

такое

 

несходство

 

часто

доходить

 

до

 

того,

 

что,

 

но

 

црочитавъ

 

безграмотной

 

надписи,

 

т

ДОВДДВЯласъ

 

опредѣлять

 

имя

 

и

 

даже

 

полъ

 

ююбражоппаго;

 

базар-

ные

 

поставщики

 

иконониецы

 

заботятся

 

не

 

о

 

достоинстве

 

живо-

писи,

 

а

 

о

 

пестроте

 

и

 

блеске

 

убранства,

 

тутъ

 

они

 

налепятъ

 

цвѣтовъ

и

 

разцаго

 

рода

 

блестящей

 

мишуры,

 

а

 

народъ

 

съ

 

неразвитым

эстетичесвимъ

 

вкусомъ

 

съ

 

удовольствіѳмъ

 

покупаетъ

 

эту

 

мишуру.

„Де

 

больше

 

цяцокъ

 

да

 

лялекъ

 

ту

 

и

 

покупаешь",

 

говорятъ

 

креста-
■

яни.

 

Много

 

разъ

   

въ

 

нашей

 

пастырской

 

практике

   

встречали

 

мы

подобнаго

 

сорта

 

иковъ

 

и

 

всегда

 

испытывали

 

большое

 

затруднеиіо,

какъ-быть

   

съ

 

ними?

  

Приноситъ

 

крестаянинъ

 

икону

 

и

   

ироситъ

освятить.

 

Работа

 

иконы

 

такъ

 

неудачна,

 

лицо

 

такъ

 

искажено,

 

что

не

 

решаешься

  

осрятить

 

ее.

 

Въ

 

тавихъ

 

случаяхъ

 

всегда

   

прихо-

дится

 

испытывать

 

безвыходное

 

цоложеніе:

 

крѳстьяцинъ

 

настаиваете,

чтобы

 

якона

 

была

   

освящена,

 

потому

 

что

 

оеъ

 

заплатилъ

   

яа

 

нее

деньги,

 

и

 

никакъ

 

не

 

хочетъ

 

согласиться

 

съ

 

недостатками

 

принесен-

ной

 

имъ

 

иконы.

 

Подумаешь

 

не

 

освятить

 

ему

 

иконы,

 

но

 

ведь

 

онъ

иоставитъ

   

ее

 

на

  

„божницу*

   

неосвященною

 

и

 

на

 

меня

   

станете

гневаться,

 

да

 

и

   

можно-ли,

 

уничтоживши

 

его

 

икону,

 

поручиться,

что

 

въ

 

другой

 

разъ

 

онъ

 

купитъ

 

лучшую,

   

когда

 

въ

 

предложеніи

продавцовъ

   

нетъ

 

лучшихъ.

   

Находясь

 

много

  

разъ

 

въ

   

такою

безвыходномъ

 

положеніи,

 

мы

 

пришли

 

къ

 

тому

 

заключение,

 

чтокъ

устранению

 

подобнаго

 

зла

 

«ста

 

только

 

одно

 

средство — это

 

открытіѳ

при

 

церцвііхъ

 

складовъ

 

икрнъ

 

достойной

 

живописи.

 

Остановившись

на

 

этой

 

мысли,

 

мы

 

обратились

 

въ

 

Одессу

 

къ

 

хромолитографичес-

кой

   

фдрмѣ

   

Тиль

 

и

 

К-о,

   

которая

   

выслала

   

намъ

   

несколько

«вобра^веяЩ

 

дооей

 

, работы.

 

Изображенія

 

эти

 

оказадись

 

художоствен-

h»>iH,

 

іівадри

   

наклеены

   

на

 

др,ску

 

величиною

   

5 ~6

  

вершковъ,

стоя?$

   

ас

 

доро»е

   

Шт$к<Жт

   

Въ

 

вид/Ь

 

опыта

 

я

   

накдеилъ
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десятка

 

три

 

на

 

доски

 

и

 

поставивъвъ

 

церкви;

 

въ

 

двавоскрѳсныхъ

дня

 

все

 

оне

 

были

 

проданы.

 

Это

 

обстоятельство

 

дало

 

мне

 

осно-

вание

 

открыть

 

ври

 

моемъ

 

книжпомъ

 

складе

 

и

 

складъ

 

иконъ.

Иконы

 

работы

 

фирмы

 

Тиль

 

и

 

К-о

 

оттиснуты

 

на

 

бумаге

 

и

 

хотя

покрыты

 

прочнымъ

 

лакомъ,

 

но

 

веетаки

 

прочностью

 

уступятъ

работе

 

масляными

 

красками

 

по

 

дереву.

 

За

 

то

 

последнія,

 

при

 

хо-

рошеяъ

 

нсполненіи,

 

въ

 

двое

 

и

 

трое

 

дороже

 

хромолвтографирован-

ннхъ.

 

Есть

 

выходъ

 

и

 

изъ

 

этого

 

затрудненія— это

 

епархіальные,

уѣздные

 

и

 

благочинническіе

 

(а

 

за

 

ними

 

и

 

приходскіе)

 

иконные

склады.

 

При

 

оптовой

 

закупке

 

они

 

значительно

 

удешовятъ

 

роз-

ничную

 

покупку

 

и

 

дадутъ

 

возможность

 

каждому

 

христіанину

имѣтъ

 

иконы

 

достойной

 

живописи

 

и

 

подобающаго

 

благолепія,

 

я

религіозное

 

чувство

 

христіавина

 

не

 

будетъ

 

более

 

оскорбляться

тѣяи

 

неудачными

 

„малюнками",

 

которыми

 

базаръ

 

украшаетъ

избы

 

нашихъ

 

крестьянъ.

 

Помещая

 

заметку

 

поэтому

 

предмету, мы

руководились

 

желаніомъ

 

обратить

 

надлежащее

 

вниманіе

 

на

 

эту

анпиалію

 

въ

 

церковно-приходской

 

жизни,

 

съ

 

целью

 

уничтоженія

ея

 

соединенными

 

силами

 

духовенства.

Свящѳнникъ

 

С.

 

Серединскій.
М.

 

Оірамѣевнчъ

1888

 

г.

 

сентября

 

2-го.

— ■■<■>'

Разный

 

извѣстія.

—

 

Въ

 

cpeij,

 

24-го

 

августа,

 

Ихъ

 

Императорскія

 

Величшва

Государь

 

Императоръ

 

и

 

Гое}дарыня

 

Императрица,

 

во

 

всеми

 

Сво-

им

 

Августейшими

 

Детьми,

 

въ

 

сопутствіи

 

Его

 

Шшѳраторскаго

Высочества

 

Великаго

 

Князя

 

Владимира

 

Александровича,

 

отпра-

вились

 

дзъ

 

Новаго

 

Петергофа

 

на

 

югъ

 

Россіи.

 

Ихъ

 

Величества,

съ

 

йхъ

 

Императорскими

 

Высочествами

 

Наследникомъ

 

Цесареви-
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—

чел

 

и

 

Воля'к'пмъ

 

Кияземъ

 

Николаемъ

 

Адександровичемъ

 

и

 

Вели-

кими

 

Князьями

 

Георгіемъ

 

Александровичемъ

 

и

 

Владиміромъ

 

Алек-

сандровичем^

 

взволятъ

 

проследовать

 

въ

 

райопъ

 

маневровъ

 

войскъ,

назначенныхъ

 

отъ

 

харьковскагб

   

и

 

одесскаго

 

воеиныхъ

   

округовъ.

—

  

Министръ

 

Имііераторскаго

 

Двора,

 

телеграфируетъ

 

изъ

 

Еди-

саветграда,

 

что

 

Ихъ

 

Импораторскія

 

Величества

 

Государь

 

Импе-

раторъ

 

и

 

Государыня

 

Императрица,

 

съ

 

Ихъ

 

Императорскими

Высочествами

 

Наследпикомъ

 

Цесаревичемъ

 

и

 

Великимъ

 

Княаемъ

Николаемъ

 

Александровичемъ

 

и

 

Великими

 

Князьями

 

Георгіемъ

Адександровичемъ

 

и

 

Владпміромъ

 

Александровичемъ,

 

въ

 

пятницу,

26-го

 

августа,

 

въ

 

6

 

часовъ

 

пополудни,

 

прибыли

 

въ

 

Ели-

савотградъ.

 

Августейшія

 

Дети

 

Ихъ

 

Величествъ,

 

Ихъ

 

Импера-

торскія

 

Высочества

 

Великій

 

Князь

 

Михаилъ

 

Александровичъ

 

и

Великія

 

Княжны

 

Ксенія

 

Александровна

 

и

 

Ольга

 

Александровна,

проследовали

 

въ

 

Ливадію.

—

  

По

 

словамъ

 

„Новаго

 

Времени",

 

съ

 

будущаго

 

1889

 

года

последуетъ

 

передача

 

нвкоторыхъ

 

земскихъ

 

школъ

 

С.-Петербург-

ской

 

губерніи

 

въ

 

ведвніе

 

епархіальныхъ

   

училищныхъ

  

советовъ,

съ

 

полнымъ

 

содержаніемъ

 

отъ

 

земства.

■

—

  

Въ

  

ознамепованіе

   

юбилойнаго

   

празднества

  

крещенія

  

рус-

скаго

 

народа

 

св.

 

Владиміромъ

 

и

 

въ

 

память

 

присоединенія

 

Подоліи

къ

 

Россіи,

 

предположено

 

открыть

 

іл>

 

Подольской

 

губерніи

 

при

церквахъ

 

общества

 

сестеръ

 

изъ

 

местныхъ

 

прихожанокъ.

 

Цель

учрежденія

 

этого

 

общества

 

или

 

„дружескаго

 

союза

 

женъ"— забота

о

 

религіозно-нравственномъ

 

воспитаніи

 

подростающихъ

 

поколѣній.

На

 

обязанность

 

сестеръ

 

возглагается

 

посещать

 

вместе

 

съ

 

детьми

церковь

 

и

 

наблюдать

 

га

 

благопристойностью

 

детей.

 

Въ

 

свободное

отъ

 

хозяйственныхъ

 

работъ

 

время

 

сестры

 

должны

 

съ

 

детьми

 

при-

сутствовать

 

йа

 

такъ-называемыхъ

   

внвбогослужебныхъ

 

собесѣдова-
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—

ніяхъ,

 

а

 

дома

 

заставлять

 

грамотныхъ

 

детей

 

читать

 

поучительный

книги

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія.

 

Въ

 

избранные

 

по

общему

 

соглашение

 

дни.

 

какъ

 

напр.,

 

въ

 

день

 

св.

 

Варвары,

 

а

также

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Государыни

 

Императрицы,

 

сестры

устраиваютъ

 

братскую

 

трапезу

 

для

 

нищихъ

 

и

 

убогихъ,

 

въ

 

кото-

рой

 

участвуютъ

 

какъ

 

сами

 

съ

 

детьми,

 

такъ

 

и

 

духовенство

 

съ

своими

 

семействами:

 

но

 

на

 

трапезахъ

 

этихъ

 

не

 

допускается

 

ника-

кихъ

 

хмельныхъ

 

напитковъ,

 

и

 

соблюдается

 

полное

 

благочиніе.

 

Въ

случае

 

болезни

 

кого

 

нибудь

 

изъ

 

местныхъ

 

жителей,

 

особенно

изъ

 

людей

 

бедныхъ

 

и

 

одинокихъ,

 

сестры

 

по

 

очереди

 

или

 

же

 

по

избранію

 

ухаживаютъ

 

за

 

больнымъ,

 

при

 

этомъ

 

прясматриваютъ,

на

 

случай

 

надобности,

 

за

 

хозяйствомъ

 

и

 

детьми

 

больнаго.

 

Сестры

заботятся

 

о

 

л.етяхъ-спротахъ,

 

а

 

также

 

оставленныхъ

 

родителями

и

 

принимаютъ

 

опоку

 

надъ

 

ними

 

по

 

мере

 

возмолшости

 

и

 

сродствъ.

Члены

 

общества

 

вместе

 

съ

 

детьми

 

должны

 

по

 

времонамъ

 

посещать

центры

 

русскихъ

 

святынь—Кіевъ,

 

Почаѳвъ

 

и

 

друг.,

 

особенно

 

же

поддерживать

 

связь

 

съ

 

женскими

 

обителями,

 

где

 

имеются

 

пріюты

для

 

обучонія

 

детей.

 

Сестры

 

общества

 

никогда

 

не

 

должны

 

посещать

питейныхъ

 

заведеній,

 

не

 

дозволять

 

заходить

 

туда

 

детямъ

 

и

 

откло-

нять

 

мужей

 

и

 

близкихъ

 

людей.

 

Сестры

 

наблюдаютъ

 

за

 

исправнымъ

хожденіемъ

 

детей

 

въ

 

школу

 

и

 

заботятся,

 

чтобы

 

дети

 

имели

книги

 

и

 

необходимую

 

одежду.

 

Заботясь

 

объ

 

украшеніи

 

храма,

общество

 

сестеръ

 

разводитъ

 

сады

 

и

 

цветники

 

какъ

 

на

 

церковныхъ

пого<ѵгахъ,

 

та-къ

 

и

 

на

 

кладбищахъ.

 

Для

 

вступденія

 

въ

 

общество

предположено

 

установить

 

особый

 

обрядъ.

 

Примеръ

 

благой

 

и

 

достой-

ный

 

подражанія!

—

 

Утешительно

 

видеть

 

какъ

 

народъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

своихъ

духовпыхъ

 

пастырей,

 

ириходя

 

къ

 

сознанію

 

не

 

нормальностой

 

некото-

рыхъ

 

укоренившихся

 

въ

 

его

 

сроде

 

обычаовъ,

 

решается

 

выступить

ча

 

путь

 

иснравленія

 

и

 

решимость

 

свою

 

заявляетъ

 

самымъ

 

дѣломъ.

4



-626-

Одипъ

 

изъ

 

примѣровъ

 

подобной

 

рѣшююстя

 

имѣлъ

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ

Покасъ,

 

Спасскаго

 

уѣзда

 

Тамбовской

 

губерніи,

 

и

 

выразился

 

въ

приговорѣ

 

крѳстьяиъ,

 

текстъ

 

котораго

 

читается

 

такимъ

 

образомъ:

1888

 

года

 

декабря

 

15

 

дня,

 

мы

 

нижеподписавшееся

 

Тамбовской

губерніи,

 

Опасскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Покасъ,

 

Зарубкинской

 

волости,

государственные

 

крестьяне,

 

бывъ

 

сего

 

числа

 

на

 

сельскоаъ

 

полномъ

сходѣ,

 

гдѣ

 

обсуждали

 

общѳственнныя

 

дѣла,

 

куда

 

явился

 

мѣстныі

нашъ

 

священникъ

 

о.

 

Исаія

 

Агафоновъ,

 

убѣдительио

 

прося

 

обще-

ство

 

сдѣлать

 

полезное

 

для

 

св.

 

церкви

 

и

 

православія

 

и

 

для

 

оише-

ственныхъ

 

и

 

хозяйственныхъ

 

отношеній,

 

именно:

 

1)

 

въ

 

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

не

 

дѣлать

 

никакихъ

 

сборищъ

 

и

 

сходом.

до

 

окончанія

 

богослуженія

 

2)

 

въ

 

озваченные

 

же

 

дни

 

до

 

12

 

ча-

совъ

 

не

 

открывать

 

питейныхъ

 

заведѳній

 

а

 

нарушителей

 

подвер-

гать

 

денежному

 

штрафу

 

отъ

 

пяти

 

до

 

10

 

рублей

 

въ

 

пользу

 

церк-

ви,

 

таковому

 

же

 

штрафу

 

подвергаются

 

и

 

покупатели

 

до

 

означен-

ныхъ

 

часовъ

 

въ

 

заводеніяхъ,

 

3)

 

въ

 

воскресные

 

же

 

п

 

празднич-

ные

 

дни

 

не

 

совершать

 

таинства

 

брака,

 

предъ

 

которымъ

 

во

 

всю

ночь

 

бываотъ

 

нетрезвое

 

гуляніе

 

и

 

нехрпстіанскіо

 

обычаи—пляски,

пѣсни:

 

совершать

 

же

 

браки

 

въ

 

будничные

 

дни;

 

5)

 

въ

 

лѣтзіе

 

празд-

ничные

 

дни

 

не

 

производить

 

никакихъ

 

полевыхъ

 

помочей

 

и

 

ра-

ботъ,

 

на

 

коихъ

 

также

 

бываетъ

 

ранняя

 

выпивка

 

и

 

пѣсенныя

 

уве-

селѳнія,

 

5)

 

отнюдь

 

нигдѣ

 

но

 

покупать

 

восковнхъ

 

свѣчей,

 

кроаѣ

своей

 

церкви,

 

а

 

приносимый

 

будутъ

 

возвращаться

 

приносящему,

и

 

секретно

 

изъ

 

покасовцѳвъ

 

не

 

торговать

 

такими

 

гохорошизшгвЬ-

чами;

 

6)

 

какъ

 

можно

 

стараться

 

объ

 

улучшеніи

 

крестьянскаго

 

бы-

та

 

с.

 

Покасъ

 

по

 

всѣмъ

 

его

 

лучщиъ

 

предмотамъ— религіозномн,

хозяйственности,

 

трезвости,

 

избѣгать

 

сквернословія,

 

оскорбитоль-

ныхъ

 

словъ

 

и

 

т

 

п.;

 

7)

 

какъ

 

можно

 

стараться

 

объ

 

лзысшіл
сродствъ

 

на

 

украшеніе

 

и

 

поддержку

 

церкви

 

и

 

церковно-приход-

ской

 

школы,—

 

выслушавъ

 

всѣ

 

полезные

 

совѣты

 

нашего

 

отца

 

духов-
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—

наго

 

Исаіи

 

Агафонова,

 

мы

 

съ

 

удовольствіеиъ

 

все

 

сказанное

 

согла-

сились

 

исполнить

 

навсегда

 

свято

 

и

 

нерушимо,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

подпи-

суелся

 

крестьяне

 

села

 

Покасъ.

 

(Подписались

 

92

 

лица).

 

Помогай

Богъ

 

доброму

 

намѣренію!

Родакторъ

 

Протоіорой

 

Н.

 

Марковъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Въ

 

книжноіиъ

 

и

 

галантерейномъ

 

магазинѣ

 

А.

 

ДАНЮШЕВ-

СКАГО,

 

въ

 

Черниговѣ,

 

получены

 

и

 

поступили

 

въ

 

продажу:

УЧЕБНЫЯ

 

КНИГИ,

 

ПИСЬМЕННЫЙ

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 

и

 

въ

большомъ

 

выборѣ

 

НОТЫ,

 

а

 

также

 

вновь

 

получены

 

галанте-

рейные,

 

мелочные

 

и

 

модные

 

товары

 

и

 

швейныя

 

машины

новѣйшей

 

конструкции.

                                                          

3—2

Вновь

 

отпечатана

 

книга

 

„Второй

 

Выпускъ"

  

происхо-

дпвпшхъ

  

въ

 

Москвѣ

  

собесѣдованій

  

съ

 

глаголемыми

СТАРООБРЯДЦАМИ,

за

 

1884

 

и

 

1885

 

г.г.

 

326

 

стр.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

а)

 

о

 

незакопномъ

 

учрежденіи
такъ

 

пазываемаго

 

австрійскаго

 

священства

 

у

 

старооб-
рядцевъ;

 

б)

 

о

 

нѳправотѣ

 

и

 

безблагодатноети

 

австрій-
ской

 

іерархіи;-

 

в)

 

объ

 

иснравленіи

 

цѳрковно-богослу-

жебпыхъ

 

книгъ

 

до

 

натр.

 

Никона

 

п

 

ири

 

немъ,

 

г)

 

о

свонствахъ

 

церкви

 

Христовой

 

по

 

Стоолу

 

Вѣры:

 

д)
о

 

богоупрѳжденности

  

и

  

необходимости

   

іерархіи

 

въ
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церкви

 

Христовой;

 

е)

 

о

 

томъ,

 

что

 

истинная

 

церковь

Христова

 

пребудетъ

 

не

 

одолѣнною

 

до

 

скончанія

 

вѣка

съ

 

полнотою

 

іерархіи

 

и

 

таинствъ

 

и

 

проч.

 

Возраженія
и

 

опроверженія,

 

замѣткп

  

наблвэдатѳля

 

и

 

прюгоженія.

Цѣна

 

книги

 

80

 

кои.

 

безъ

 

пересыл.,

 

а

 

съ

 

пересыл-

кою

 

1

 

рубль.

Продаются

 

и

 

Отдѣльныѳ

 

листки

 

каждой

 

бесѣды

 

по

5

 

коп.

 

за

 

экз.

 

а

 

за

 

100

 

экз.

 

5

 

рублей

 

съ

 

нерос.

Редакція

 

„Ч.

 

Е.

 

И."

 

нмѣетъ

 

сообщать,

 

печатая

объявленіе

 

о

 

сей

 

книгѣ,

 

чтоПреоевященнѣнпіійВеша-

мннъ

 

признаетъ

 

эту

 

книгу

 

весьма

 

обстоятельною

 

п

въ

 

осиованіи

 

подрывающею

 

илѳвѳльное

 

учепіе

 

рас-

кола,

 

и

 

потому

 

рекомендуешь

 

выписывать

 

книгу,

 

осо-

бенно

 

въ

 

тѣ

 

приходы

 

Черниговской

 

еиархіп,

 

гдѣ

 

есть

раскольники.

Пѳч.

 

(мед.:

 

П.ензоръ

 

К'аоедральнын

 

Протоіерѳй

 

І)пиорііі

 

Діаіюновь.

 

15

 

сентября
1888

 

года.

 

Чсрннишъ.

   

Типография

 

Гуоернскаѵо

 

Праыеііія.


