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ЕШПИНЕВСШЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЪДОМОСТИ
15— 31-го

 

і

 

ю

 

ж

 

я

 

Щ

 

Щк

 

1884-го

 

года.

ОТДѢЛЪ

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

Государь

 

Пмператоръ,

 

по

 

положенію

 

комитета

министровѣ,

 

въ

 

18

 

день

 

мая

 

сего

 

года,

 

Всемилостивѣйше

соизволилъ

 

на

 

иагражденіе

 

за

 

отличіе

 

неслужебное

 

по

 

ду-

ховному

 

вѣдомству

 

ордеиомъ

 

св.

 

Станислава

 

2-й

 

степени

коллежскаго

 

вссёсора

 

Филиппа

 

Маркоча.

ОПРЕДЕЛЕНЫ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СИНОДА.

Отъ

 

27-го

 

апрѣля— 11

 

мая

 

1834

 

года,

 

за

 

Л?

 

859,

 

іпо

   

вопросу

   

о

приглашена

 

хоровъ

 

военной

 

музыки

 

при

 

погрѳбеніи

 

частныхъ

 

лицъ,

никогда

 

не

 

служившихъ

 

въ

  

военной

 

службѣ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушала:

 

нредложеніе

 

г.

 

сино-

дальнаго

 

Оберъ-Нрокурора,

 

отъ

 

29

 

марта

 

1884

 

г.

 

за

 

№69,
по

 

вопросу

 

о

 

приглашеніи

 

хоровъ

 

военной

 

музыки

 

при

 

по-

гребеніи

 

частныхъ

 

лицъ,

 

никогда

 

не

 

служившихъ

 

въ

 

воен-
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ной

 

сдужбѣ.

 

Приказали:

 

изъ

 

настоящего

 

предложенія
видно,

 

что

 

по

 

военному

 

вѣдомству

 

объявленъ

 

приказъ

 

во-

еннаго

 

министра

 

за

 

Ш

 

68,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Госу-
дарь

 

Императоръ

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

 

не

 

до-

пускать

 

впредь

 

употребленія

 

военной

 

музыки

 

при

 

погребе-
ніяхъ

 

лицъ

 

невоеннаго

 

званія,

 

и

 

затѣмъ

 

относительно

 

на-

ряда

 

воинскихъ

 

комавдъ

 

и

 

хоровъ

 

музыки

 

на

 

погребете,
войскамъ

 

руководствоваться

 

приказомъ

 

по

 

военному

 

вѣ-

дометву

 

1883

 

г.

 

за

 

№

 

245

 

и

 

3-мъ

 

отдѣломъ

 

главы

 

IX
устава

 

о

 

службѣ

 

въ

 

гарнизонѣ,

 

изданія

 

1872

 

г.».

 

Равнымъ
образомъ

 

и

 

по

 

гражданскому

 

ведомству

 

сдвлано

 

соотвѣт-

ственное

 

по

 

сему

 

предмету

 

циркулярное

 

разъясненіе,

 

Вслѣд-

ствіе

 

сего,

 

признавая

 

необходимымъ

 

озпаченныя

 

расиоря-

женія

 

сдѣлать

 

извѣстными

 

и

 

но

 

духовномулзѣдометву,

 

Свя
тѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

объявить

 

о

 

семь

 

чрезъ

 

на-

печатаніе

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстнивѣ»,

 

пригласивъ

 

при

этомъ

 

епархіальныхъ

 

преосвященныхъ

 

и

 

въ

 

особенности
приходскихъ

 

священииковъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

они,

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

 

принадлежащей

 

каждому

 

церковной

 

власти,

 

устра-

няли

 

уиотребленіе

 

музыки

 

при

 

совершенін

 

погребенія,

 

разъ-

ясняя,

 

что

 

музыка,

 

не

 

имѣющая

 

мѣста

 

въ

 

православном!,

богослуженіи,

 

не

 

должна

 

быть

 

употребляема

 

и

 

при

 

совер-

шеніи

 

религіознаго

 

обряда

 

погребенія.

 

Для

 

исполненія

 

сего

опредѣленія

 

выписку

 

изъ

 

онаго

 

сообщить

 

редакціи

 

упомя-

нутаго

 

журнала

 

по

 

принятому

 

порядку.

Отъ

 

27-го

   

апрѣля— -4-го

 

мая

   

1884

   

года

 

за

 

Щ

   

862,

 

о

 

рекомен-

довали

   

совѣтамъ

   

духовной

   

академіи

 

и

  

правленіямъ

   

духовныхъ

семинарій

  

журнала

 

«Зѣра

 

и

 

Разумъ».

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

сино-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

2-го

 

марта

 

1884

 

года

 

за

Щ

 

154,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

министерство

 

народнаго

просвѣщенія

 

признало

 

весыиа

 

желательныиъ

 

распростране-

ніе,

 

издаваемаго

 

въ

 

городѣ

 

Харьковѣ,

 

подъ

 

редакцией

 

рек-

тора

 

мѣстной

 

духовной

 

семинаріи

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Кра-
тирова,

 

богословско-ФилосоФскаго

 

журнала

 

подъ

 

названіемъ
«Вѣра

 

и

 

Разумъ»

 

и

 

рекомендовало

 

начальствамъ

 

высшихъ
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и

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

выписку

 

его

 

для

 

библіо-
текъпомянутыхъ

 

заведеній.

 

Вполнѣ

 

раздѣляя

 

таковой

 

взглядъ

министерства

 

на

 

вышеупомянутый

 

журналъ

 

и

 

находя

 

его

еще

 

бплѣе

 

полезнымъ

 

для

 

духовныхъ

 

академій

 

и

 

семинарій,
гдѣ

 

каѳедра

 

философскихъ

 

наукъ

 

занимпетъ

 

одно

 

изъ

 

нер-

венствующихъ

 

мѣстъ,

 

г.

 

Оберъ

 

Прокуроръ

 

предлагаетъ

 

о

томъ,

 

не

 

признано

 

ли

 

будетъ

 

Святѣйшимъ

 

Оинодомъ

 

бла-
гонотребиымъ

 

рекомендовать

 

совѣтамъ

 

духовныхъ

 

академій
и

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

выписку

 

означеннаго

журнала

 

въ

 

свои

 

библіотеки

 

на

 

счетъ

 

штатныхъ

 

библіотеч-
ныхъ

 

суммъ.

 

Справка:

 

опредѣленіями

 

Святѣйшаго

 

Си-
пода

 

ЗО-го

 

ноября— 7-го

 

декабря

 

1883

 

г.

 

и

 

13-го

 

января—

3

 

го

 

Февраля

 

1884

 

г.

 

разрѣшено

 

харьковскому

 

енархіальному
начальству

 

издавать

 

съ

 

января

 

1884

 

года

 

при

 

харьковской
духовной

 

семинаріи

 

вмѣото

 

харьковскихъ

 

епахіальныхъ
вѣдомостей

 

журналъ

 

«Вѣра

 

и

 

Разумъ»,

 

подъ

 

редакціею
ректора

 

той

 

семинаріи

 

иротоіерея

 

Іоанна

 

Ератирова

 

и

 

цен-

зурою

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

Тимоѳея

 

Павлова.

 

Програм-
ма

 

сего

 

журнала

 

слѣдующая:

 

1)пт<Ыла

 

церковный^

 

въ

 

кото-

рый

 

будетъ

 

входить

 

все,

 

относящееся

 

до

 

богословія

 

и

 

церков-

ной

 

жизни:

 

изложение

 

догматовъ

 

вѣры

 

н

 

правилъ

 

христіан-
ской

 

нравственности,

 

въ

 

видѣ

 

научныхъ

 

изслѣдовавій

 

и

изъясненій

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

 

объясненіе

 

церковныхъ

каноновъ

 

и

 

богослуженія,

 

исторія

 

церкви

 

и

 

извѣотія

 

о

 

чаот-

ныхъ

 

замѣчательныхъ

 

случаяхъ

 

духовной

 

жизни;

 

біограФІи
архипастырей

 

русской

 

церкви

 

преимущественно

 

проходив-

шихъ

 

служеніе

 

въ

 

хаіьковской

 

епархін,

 

съ

 

характеристи-

кою

 

административной,

 

учительной

 

и

 

научной

 

ихъ

 

дѣятель-

ности,

 

свѣдѣнія

 

о

 

другихъ

 

лиц".хъ,

 

оказавшихъ

 

особенный
заслуги

 

на

 

поприщѣ

 

сліженія

 

церкви

 

православной

 

и

 

ду-

ховной

 

наукѣ;

 

об"Зрѣвіе

 

и

 

критическая

 

оцѣнка

 

печатныхъ

трудовъ

 

по

 

различнымъ

 

отраслямъ

 

духовной

 

науки

 

и

 

мнѣ-

пій

 

свѣтской

 

литературы

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

 

нравствен-

ности,

 

обозрѣніе

 

замѣчательныхъ

 

событій

 

въ

 

церковной

 

совре-

менной

 

жизни,

 

также

 

явленій

 

общественной

 

жизни,

 

поко-

лику

 

они

 

имѣютъ

 

отношеніе

 

къ

 

судьбамъ

 

церкви;

 

обозрѣ-

ніе

 

правительственвыхъ

 

мѣропріятій,

 

направленныхъ

 

къ

благоустроенію

 

цеькви,

 

и

 

друпе

 

предметы,

 

касающіеся

 

ин-



-123-

тересовъ

 

вѣры

 

христіанской

 

и

 

церкви

 

православной;

 

2)

 

от-

діълв

 

философскій,

 

въ

 

него

 

будутъ

 

входить

 

отдѣльныя

 

из-

слѣдованія

 

изъ

 

области

 

психологіи,

 

метафизики

 

и

 

исторіи

философіи;

 

біограФическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

замѣчательныхъ

 

мы-

слителяхъ

 

древняго

 

и

 

воваго

 

времени,

 

отдѣльные

 

случаи

изъ

 

нхъ

 

жизни,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

пространные

 

переводы

 

и

извлеченія

 

изъ

 

ихъ

 

сочиненій

 

съ

 

объяснительными

 

примѣ-

чаніями,

 

гдѣ

 

окажется

 

нужнымъ,

 

особенно

 

свѣтлыя

 

мысли

языческихъ

 

философовъ,

 

могущія

 

свидѣтельствовать,

 

что

христіанское

 

ученіе

 

близко

 

къ

 

природѣ

 

человѣка

 

и

 

во

 

время

язычества

 

составляло

 

предметъ

 

желаній

 

и

 

исканій

 

лучшихъ

людей

 

древняго

 

міра,

 

философскія

 

воззрѣнія

 

образованнѣй-

шихъ

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви

 

и

 

ихъ

 

сужденія

 

о

 

здравой
философіи

 

и

 

ея

 

значеніи

 

для

 

просвѣщеннаго

 

христіанства;
обозрѣніс

 

и

 

оцѣнка

 

новѣйшей

 

философіи,

 

выясиенія

 

ея

 

осо-

бенностей

 

путемъ

 

историческаго

 

развитія

 

философскэго

 

мы-

шленія,

 

подъ

 

давленіемъ

 

открытій

 

естественныхъ

 

наукъ

 

и

условій

 

государственной

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

и

 

все,

 

что

относится

 

къ

 

уясненію,

 

утвержденію

 

и

 

защищенію

 

истинъ

вѣры

 

христіанской

 

путемъ

 

чистаго

 

разума;

 

3)

 

листом

 

для
харьковской

 

епархіи,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

помѣщены

 

свѣ-

дѣнія,

 

составляющія

 

собственно

 

такъ

 

называемый

 

офиціэль-
ный

 

отдѣлъ

 

въ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ;

 

извѣстія,

 

от-

носящіяся

 

къ

 

внутренней

 

жизни

 

харьковской

 

епархіи;

 

біог-
раФііческія

 

свѣдѣнія

 

о

 

священно

 

и

 

церковно-служителяхъ,

проходиьшихъ

 

свое

 

служеніе

 

съ

 

особенною

 

ревностію

 

и

пользою

 

для

 

церкви;

 

назидательные

 

случаи

 

изъ

 

пастырской
дѣятельностп;

 

перечень

 

текущихъ

 

событій

 

церковной,

 

го-

сударственной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

для

 

сельскаго

 

духо-

венства,

 

не

 

получающвго

 

газетъ

 

и

 

журналов

 

ь,

 

и

 

сообщеніе
свѣдѣиій,

 

полезныхъ

 

для

 

духовенства

 

и

 

его

 

прихожанъ

 

въ

сельскомъ

 

быту.

 

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

мѣсяцъ,

 

по

 

шести

 

и

 

болѣе

 

листовъ

 

въ

 

каждомъ

 

номерѣ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

па

 

домъ

десять

 

рублей.

 

Приказали:

 

находя

 

издаваемый

 

въ

городѣ

 

Харьковѣ

 

богословско-ФилосоФСкій

 

журвалъ

 

«Вѣра

 

и

Разумъ»

 

полезнымъ

 

для

 

духовныхъ

 

академій

 

и

 

духовныхъ

сеиинарій.

 

Сшѣйшій

 

Синодъ

   

опредѣляетъ:

  

ренпмепдопать
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совѣтамъ

 

духовныхъ

 

академій

 

и

 

правленіямъ

 

духовныхъ

семиварій

 

выписку

 

означенна

 

го

 

журнала

 

въ

 

свои

 

библіоте-
ки

 

на

 

счетъ

 

штатныхъ

 

библіотечныхъ

 

суммъ,

 

о

 

чемъ

 

и

напечатать

 

въ

 

«Церковпомъ

 

Вѣстнпкѣ».

Отъ

 

25

 

апрѣля — 6

 

іюня

 

1884

 

года

 

за

 

№

 

860,

 

о

 

празднованіи

 

въ

1885

 

году

 

тысячелѣтія

 

со

 

дня

 

кончины

 

просвѣтителя

   

славянъ

   

ев

Меѳодія.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительетвующій

   

Сиеодъ

   

слушали:

   

отношеиіе

   

совѣта

с

 

-иетербургскаго

 

славянскаго

 

благотворительнаго

 

общества
на

 

имя

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

4

 

декабря

 

1883
г.

 

за

 

№

 

2535,

 

съ

 

соображеніями

 

о

 

празднованіи

 

имѣющаго

исполниться

 

въ

 

1885

 

г.

 

тысячелѣтія

 

со

 

дня

 

кончины

 

про-

свѣтителя

 

славянъ

 

св.

 

Меѳодія

 

Приказали:

 

совѣтъ

 

с- пе-

тербургская

     

славянскаго

   

благотворительнаго

    

общества,
согласно

 

постановленію

   

общаго

   

собранія

 

члеиовъ

   

сего

 

об-
щества,

 

обратился

 

къ

 

г.

   

синодальному

 

Оберъ

 

Прокурору

 

съ

просьбою

 

о

 

предложены

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Святѣйіпаго

 

Синода,
предположены

 

и

 

соображеній

 

с. -иетербургскаго

 

славянскаго

благотворительнаго

   

общества

   

относительно

    

празднованія
имѣющаго

 

совершиться

 

6

 

апрѣля

 

1885

 

г.

 

тысячелѣтія

   

со

времени

 

кончины

   

славянскаго

   

первоучителя

   

св.

 

Меѳодія.

Разсмотрѣвъ

 

означенныя

 

предложенія

 

и

 

соображенія

 

и

 

впол-

нѣ

 

раздѣляя

 

мысль

 

о

 

торжественном!,

 

чествованіи

 

дня

 

кон-

чины

 

славянскаго

 

первоучителя

 

особым

 

ь

 

церковнымъ

 

празд-

нествомъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

   

полагаетъ

 

ознаменовать

   

это

нразднованіе

 

для

 

русской

 

церкви

 

и

 

въ

 

видахъ

 

возобновленія
въ

 

памяти

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

русскихъ

 

именъ

 

и

 

подви-

говъ

 

славянсіихъ

 

первоучителей

 

святыхъ

 

Кирилла

 

иМеѳо-

дія

  

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

1)

 

Въ

 

С.

 

Петербургѣ

  

въ

 

Исаа-
кіевскомъ

 

соборѣ

 

членами

 

Святѣйшаго

 

Синода

   

имѣштъ

 

быть
совершены:

 

ва

 

канунѣ

 

6

 

апрѣля

 

1885

 

г.

 

всенощное,

 

бдѣніе

и

 

въ

 

самый

 

день

 

божественная

 

литургія

 

съ

 

торжественнымъ,

по

 

окончавіи

 

оной,

 

молебствіемъ

 

славянскимъ

   

первоучите-

лнмъ— святымъ

 

Меѳодію

 

и

 

Кириллу

 

и

 

съ

 

воглашеніемъ

 

на

опѳмьмноголбтія

 

Царствующему

 

Дому.

 

Святѣйшему

 

Синоду,
правительствующему

  

оиввлиту,

 

всероссійскому

 

воинству

 

е
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всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ.

 

2)

 

Такое

 

же

 

богослу-
жение

 

должно

 

быть

 

совершено

 

повсемѣстно

 

во

 

всѣхъ

 

мо-

настыряхъ

 

и

 

церквахъ

 

русскихъ,

 

въ

 

каѳедральныхъ

 

собо-
ряхъ — самими

 

епархіальными

 

преосвященными,

 

а

 

въ

 

отоут-

ствіе

 

ихъ

 

викаріями,

 

гдѣ

 

таковые

 

имѣются

 

въ

 

монастыряхъ,

прочихъ

 

соборахъ

 

и

 

нриходокихъ

 

церквахъ,

 

равно

 

и

 

домо-.

выхъ— настоятелями

 

оныхъ,

 

въ

 

оослуженіи

 

прочихъ

 

чле-

новъ

 

причта.

 

3)

 

При

 

соверіненіи

 

таковыхъ

 

богослуженій
обязательно

 

должны

 

быть

 

произнесены

 

приличный

 

торжеству

и

 

случаю

 

поученія

 

съ

 

изображеніемъ

 

жизни,

 

трудовъ

 

и

 

за-

слугъ

 

славянскихъ

 

первоучителей

 

на

 

пользу

 

всего

 

сла-

вянскаго

 

міра,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

русскаго

 

народа.

 

4)

 

На
б

 

апрѣля

 

1885

 

г.

 

имѣютъ

 

быть

 

освобождены

 

отъ

 

учеб-
ныхъ

 

занятій

 

воспитанники

 

всѣхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заве-

деній,

 

какъ

 

мужскихъ, такъ

 

и

 

женскихъ,

 

для

 

посѣщенія

ими

 

въ

 

этотъ

 

день

 

церковнаго

 

богослуженія.

 

При

 

этомъ

предоставляется

 

начальству ющимъ

 

означен ныхъ

 

заведеній
устроить

 

въ

 

стѣнахъ

 

оныхъ,

 

нослѣ

 

божественной

 

литур-

гіи

 

въ

 

этотъ

 

день

 

публичный

 

торжественный

 

засѣданія

 

съ

произнесеніемъ

 

на

 

нихъ

 

соотвѣтотвуюшихъ

 

торжеству

 

и

воспоминаемому

 

событію

 

рѣчей

 

и

 

другнхъ

 

чтеній.

 

5)

 

Раз-
рѣшить

 

раздачу

 

по

 

церквамъ

 

православному

 

народу

 

(Кйз-

неописанія

 

в

 

изображеній

 

славянскихъ

 

первоучителей

 

св.

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

 

имѣющихъ

 

быть

 

составленными

 

и

 

от-

печатанными

 

по

 

расноряженію

 

совѣта

 

с. -иетербургскаго
славянекаго

 

облаготворительнаго

 

общества.

 

Для

 

свѣдѣнія

 

и

надлежащего

 

исполненія

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

сообщить
о

 

вышеизлошенномъ

 

редакціи

 

журнала

 

«Церковнаго

 

Вѣст-

нива»

 

для

 

напечатанія

 

по

 

принятому

 

порядку.

Отъ

 

18—28

 

мая

 

1884

 

года

 

за

 

№

 

1054,

 

1)

 

сроки

 

расходованія

 

нре-

дитовъ,

 

ассигнуемыхъ

 

по

 

смѣтамъ

 

Св.

 

Синода

 

на

 

содержаніе

 

го-

родскаго

 

и

 

сельскаго

 

духовенства,

 

миссій

 

и

 

миссіонеровъ

 

и

 

2)

 

и

объ

 

оставленіи

 

въ

 

распоряженіи

 

Св.

 

Синода

 

запаснаго

 

строитель-

наго

 

капитала

 

духовенства

 

западныхъ

 

епархій.

По

 

указу

 

Его

 

Императорская

 

Величества,

 

Святѣйшій

Нравательствущій

 

Синодъ

   

слушали:

   

предложеніе

 

г.

 

сино

дальнего

 

Оберъ-ІІрокурова.

 

отъ

 

4

 

мая

 

1884

 

года

 

за

 

N

 

5951,
о

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

въ

 

24

 

день

 

апрѣля

 

1884

 

года
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маѣніи

 

государственная

 

совѣта:

 

1)

 

по

 

вопросу

 

о

 

срокѣ

расходовала

 

кредитовъ,

 

ассигнуемыхъ

 

по

 

смѣтамъ

 

Свя-
тѣйшаго

 

Синода

 

на

 

содержаніе

 

городская

 

и

 

сельская

 

ду-

ховенства,

 

миссіи

 

и

 

миссіонеровъ,

 

и

 

2)

 

объ

 

оставленіи

 

въ

распоряженіи

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

запаснаго

 

строительная

капитала

 

духовенства

 

западныхъ

 

епархій.

 

Въ

 

приложенной
при

 

семъ

 

копіи

 

съ

 

означеннаго

 

Высочайше

 

утвержденная

мнѣнія

 

государственная

 

совѣта

 

прописано

 

слѣдующее:

 

го-

сударственный

 

совѣть

 

въ

 

деиартаментв

 

государственной
экономш

 

и

 

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

предстазленіе
Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшая

 

Синода:

 

1)

 

по

 

вопросу

 

о

 

срокѣ

расходованія

 

кредитовъ,

 

ассигнуемыхъ

 

на

 

содержание

 

го-

родская

 

и

 

сельская

 

духовенства,

 

миссій

 

и

 

миссіонеровъ,
и

 

2)

 

объ

 

оставлены

 

въ

 

распоряженіи

 

Святѣйшаго

 

Синода
запаснаго

 

строительная

 

капитала

 

духовенства

 

западныхъ

епархій,

 

мнѣніемъ

 

ноложилъ:

 

1)

 

въ

 

дополиеніе

 

а

 

измѣненіе

дѣйствующихъ

 

правилъ

 

постановить,

 

что

 

всѣ

 

остатки

 

отъ

кредитовъ

 

ассигнуемыхъ

 

по

 

Финансовымъ

 

смѣтамъ

 

Святѣй-

шаго

 

Синода

 

(по

 

ст.

 

1 — 4

 

§

 

6)

 

на

 

содьржаніе

 

городскаго

и

 

седьскаго

 

духовенства,

 

миссій

 

и

 

миссіонеровъ,

 

причи-

сляются,

 

по

 

истеченін

 

каждаго

 

смѣтнаго

 

періода,

 

къ

 

спе-

ціальнымъ

 

средствамъ

 

Святѣйгая

 

Синода,

 

и

 

2)

 

предоста-

вить

 

Оберъ

 

Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Синода:

 

а)

 

сдѣлать

 

рас-

поряженіе

 

о

 

причислении

 

къ

 

спеціальнымъ

 

средствамъ

 

Свя-
тѣйшаго

 

Синода

 

суммъ,

 

собранныхъ

 

до

 

изданія

 

настоящаго

иостановленія

 

на

 

образована

 

запаснаго

 

строительная

 

капи-

тала

 

духовенства

 

западныхъ

 

еиархій,

 

и

 

б)

 

принять

 

завися-

щая

 

отъ

 

него

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы,

 

къ

 

представляемымъ

въ

 

государственный

 

совѣтъ

 

ежегоднымъ

 

Финансовымъ

 

смѣ-

тамъ

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

прилагались

 

особыя

 

вѣдо-

мости

 

о

 

состояніи

 

и

 

расходованіи

 

прычислаемыхъ

 

ныаѣ

 

къ

спеціальнымъ

 

средствамъ

 

Синода

 

какъ

 

оотатковъ

 

отъ

 

содер-

жанія

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

строительная

 

капитала

 

за

 

по-

сдѣдній

 

отчетный

 

годъ.

 

Его

 

Императорское

 

Величество

 

изъ-

ясненное

 

мнѣніе

 

государственная

 

совѣта,

 

въ

 

24

 

день

 

апрѣля

1884

 

года,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволиль

 

'И

 

поь-елвлъ

пополнить.

    

Приказали:

 

объ

   

изъясненной

   

Выочайщей
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врдѣ

 

сообщить

 

для-припечатанія

 

во

 

всеобщее

  

свѣдѣніе

 

ре-

дакции

 

«Церковнаго

 

Вѣстника».

Отъ

 

25—31

 

мая

 

1884

 

года

 

за

 

Ш

 

1091,

 

о

 

Высочайшемъ

 

соизволѳ-

ніи

 

на

 

отпускъ

 

изъ

 

казны

 

4538

 

р.

 

22

 

к.

 

на

 

укрѣпленіѳ

 

берега

 

рѣни

Дуная

 

противъ

 

ферапонтіевской

  

церкви.

По

 

указу

 

Его

 

Императорская

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

сино-

дальная

 

Оберъ

 

Прикурора,

 

отъ

 

14

 

мая

 

1884

 

года

 

за

№

 

6

 

347,

 

о

 

томъ,

 

что

 

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

27

 

день

апрѣля

 

1884

 

года,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ

 

на

 

от-

пускъ

 

изъ

 

государственнаго

 

казначейства

 

4538

 

рублей

 

22

копѣекъ

 

на

 

укрѣпленіе

 

берега

 

рѣви

 

Дуная

 

противъ

 

Фера
понтіевской

 

церкви.

 

Приказали:

 

объ

 

изъясненной

 

Высо-
чайшей

 

волѣ

 

сообщить,

 

для

 

принечатанія

 

во

 

всеобщее

 

свѣ-

дѣніе

 

редакціи

 

«Церковнаго

 

Вѣстника».

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлепы

 

1

 

іюня

 

причетническій

 

сынъ

 

с.

 

Ти-
миліуцъ

 

сорокскаго

 

уѣзда

 

Иванъ

 

Зафтопій

 

и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

въ

 

с.

 

Новую

 

Капаклію

 

измаильскаго

 

уѣзда;

 

2

 

іюня
благочинный

 

кишиневсквхъ

 

градскихъ

 

церквей

 

священникъ

Петръ

 

Доничъ

 

уволенъ

 

по

 

прошенію

 

отъ

 

должности

 

благочи-
нная,

 

па

 

каковую

 

должность

 

назначенъ

 

протоіерей

 

кишинев-

ской

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

Николай

 

Костииовичъ\

 

6

 

іюяя
учитель

 

суручанской

 

монасѵырской

 

школы

 

Григорій

 

Jam-
/foes перемѣщенъ

 

на

 

таковую

 

же

 

должность

 

въ

 

добру шскій

 

мо-

настырь;

 

7

 

іюня

 

сверхштатный

 

иричетникъ

 

села

 

Вешъ-Гіозъ
бендерсваго

 

уѣзда

 

Спиридонъ

 

Ямбурскій

 

опредѣленъ

 

штат-

нымъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

той

 

же

 

церкви;

 

8

 

іюия,

 

без-
мѣстный

 

священникъ

 

села

 

Фурманки

 

аккерманскаго

 

уѣзда

Григорій

 

Татаровз

 

допущенъ

 

впредь

 

до

 

усмотрѣнія

 

въ

прохождению

 

священнической

 

должности

 

въ

 

с.

 

Карбаліи

 

из-

маильскаго

 

уѣзда;

 

14

 

іюня

 

сверхштатный

 

причетникъ

 

с.

Гир'овой

 

Аѳанасій

 

Пулъберц

 

опредѣленъ

 

штатнымъ

 

причет-
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никомъ

 

при

 

той

 

же

 

церкви,

 

18

 

іюня

 

священническій

 

сынъ

Николай

 

Козакъ

 

опредѣленъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

с.

Загайканъ

 

оргѣевскаго

 

уѣзда;

 

9

 

іюня

 

окончившему

 

курсъ

семииаріи

 

Аѳанасію

 

Ларфентъеву

 

предоставлено

 

священни-

ческое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Баланахъ

 

ясская

 

уѣзда;

 

3

 

іюля

 

свя-

щенническій

 

сынъ

 

Ѳеодоръ

 

Лгапіевг

 

опредѣленъ

 

на

 

псалом-

щиков

 

мѣсто

 

къ

 

кагульскому

 

собору

 

измаильская

 

уѣзда,

3

 

іюля

 

заштатный

 

священникъ

 

села

 

Чорной

 

Георгій

 

Бе-
жат

 

допущенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

приходская

священника

 

въ

 

с.

 

Глижанахъ

 

ясскаго

 

уѣзда

 

за

 

половину

доход овъ

 

со

 

взнесеніемъ

 

другой

 

половины

 

доходовъ

 

въ

ііольау

 

епархіальнаго

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовная

званія.
Рукоположены:

 

17

 

іюня

 

1884

 

г.

 

окончившій

 

курсъ

семинаріи

 

Димитрій

 

Молявит

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

села

 

Анадовки

 

измаильская

 

уѣзда,

 

онъ

 

же

 

назначенъ

законоучителемъ

   

анадовскаго

 

народнаго

  

училища.

Перемѣщены:

 

4

 

іюня

 

священникъ

 

с.

 

Еаминчи

 

орг.

уѣзда

 

Николай

 

Віерь

 

въ

 

с.

 

Мынзатешты

 

ясскаго

 

уѣзда

 

на

мѣсто

 

бывшая

 

въ

 

семъ

 

приходѣ

 

священника

 

Андрея

 

Болу-
башенко,

 

перемѣщеннаго

 

на

 

священническое

 

же

 

мѣсто

 

въ

село

 

Унгоръ

 

сороковая

 

уѣзда;

 

4

 

іюня

 

священники

 

хотин-

скаго

 

уѣзда

 

с.

 

Поляны

 

Ѳеодоръ

 

Трофимове

 

и

 

села

 

Гриман-
кауцъ

 

Іоаннъ

 

Синъкевіт

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другая;

 

4
іюня

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

м.

 

Бричанъ

 

х.

 

уѣзда

 

Иванъ

 

Дани-
ловиче

 

въ

 

с.

 

Теленешты

 

оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

4

 

іюня

 

быв-
ши"

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Віишоръ

 

хо-

тннскаго

 

уѣзда

 

Василій

 

Кухарскіи

 

опредѣленъ

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

къ

 

церкви

 

м.

 

Бричанъ

 

хотинскаго

 

уѣзда;

 

4

 

іюня
свящ.

 

с.

 

Унгоръ

 

сорок,

 

уѣзда

 

Георгій

 

Барбосъ

 

въ

 

с.

 

Була-
ешты

 

оргѣевскаго

 

уѣзда;

 

8

 

іюня

 

іеромонахъ

 

суручанскаго

скита

 

Есенофотт

 

въ

 

архіерейскій

 

домъ;

 

14

 

іюня

 

и.

 

д.

псаломщика

 

с.

 

Гировой

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

Димитрій

 

Бог-
дат

 

перемѣщенъ

 

на

 

таковое

 

же

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Баланы

 

ясск.

уѣзда;

 

27

 

мая

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

села

Гировой

 

Николай

 

Писика

 

и

 

бендерская

 

уѣзда

 

села

 

Чора-
Мурзы

 

Димитрій

 

Боідат

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

другаго;

 

30

 

мая,

   

и.

   

д.

   

псаломшика

  

села

   

Бендештъ

  

яс-

**
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скаго

 

уѣзда

 

Георгій

 

Спояловъ

 

на

 

таковую

 

же

 

должность

въ

 

с.

 

Корнешты

 

того

 

же

 

уѣзда;

 

30

 

мая

 

и.

 

д.

 

псаломщика

с.

 

Кошено-Флоченъ

 

ясскаго

 

уѣзда

 

Георгій

 

Симввстровичд
въ

 

с.

 

Бендешты

 

ясскаго

 

уѣзда;

 

31

 

мая,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

села

 

Капапліи-Ноу

 

измаильскаго

 

уѣзда

 

Ѳоодосій

 

Гербанов-
скій

 

въ

 

с.

 

Кошено-Флочены

 

ясскаго

 

уѣзда;

 

I

 

іюня,

 

свя-

щенникъ

 

кишиневская

 

Вознесенская

 

собора

 

Іоагшь

 

Инга
перемѣщенъ

 

въ

 

м.

 

Новые

 

Каушаны

 

бендерскаго

 

уѣзда,

 

а

священникъ

 

м.

 

Каушанъ

 

Алексъй

 

Маркове

 

въ

 

с.

 

Дюль-
мены

 

аккерманскаго

 

уѣзда;

 

27

 

іюня

 

священникъ

 

с.

 

Еар-
буны,

 

бендерскаго

 

узѣда^

 

Василііі

 

Кучеренко

 

перемѣщенъ

 

къ

и.

 

д.

 

помощника

 

настоятеля

 

къ

 

хотинскому

 

собору;

 

29

 

ію
ня,

 

заштатный

 

священникъ

 

седа

 

Кобылки

 

оргѣевекая

 

у.

Георгій

 

Унтила

 

допущенъ

 

къ

 

и.

 

д.

 

приходскаго

 

священ-

ника

 

въ

 

селѣ

 

Каменчѣ

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

на

 

половинномъ

правѣ

 

дохѳдовъ;

 

16

 

іюля,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Реденъ

 

Ни-
колай

 

Иримица

 

въ

 

с.

 

Богичены

 

кишиневская

 

уѣзда.

Л7 волены

 

отъ

 

мѣста

 

и

 

службы:

 

27

 

іюня

 

окон-

чившей

 

курсъ

 

семинаріи

 

Ѳеодисій

 

Воловен

 

уволенъ

 

по

 

про-

шенію

 

отъ

 

зачисленнаго

 

за

 

нимъ

 

священническаго

 

мѣста

въ

 

селеніи

 

Заля-Русулуй

 

ясскаго

 

уѣзда;

 

6

 

іюля

 

священ-

никъ

 

с.

 

Солонецъ

 

сорокскаго

 

уѣзда

 

Василій

 

Неіру

 

уволенъ

заштатъ,

 

8

 

іюля

 

сверхштатный

 

причетникъ

 

с.

 

Пригородка
хотинскаго

 

уѣзда

  

НеоФитъ

   

Сварожгшскій

 

заштатъ.

Уволены

 

въ

 

отпуски:

 

Протоіерей

 

кишиневской
тюремной

 

церкви

 

Савва

 

Теселъскій

 

съ

 

26

 

мая

 

въ

 

г.

 

Кіевъ
на

 

15

 

дней,

 

священникъ

 

с.

 

Оксентіи

 

оргѣевекая

 

уѣзда

Георгій

 

Ілиничъ

 

29

 

мая

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

ва

 

20

 

дней,

 

столо-

начальникъ

 

вовсисторіи

 

коллежскій

 

асессоръ

 

Максимъ

 

Ону-
фріевъ

 

29

 

мая

 

на

 

21

 

день

 

въ

 

г.

 

Измаилъ,

 

священникъ

 

с.

Чердено

 

Маре

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

Аѳанасій

 

Кровецкій

 

30

 

мая

въ

 

г.

 

Еіевъ

 

на

 

1

 

мѣсяцъ,

 

священникъ

 

Валенкоуцъ

 

хот.

уѣзда

 

Филиппъ

 

Гынска,

 

30

 

мая,

 

въ

 

Кіевъ

 

на

 

1

 

мѣсяцъ,

священникъ

 

с.

 

Негринецъ

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

Ѳеодоръ,

 

Чер-
нявскій

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

на

 

1

 

мѣсяцъ

 

30

 

мая;

 

священникъ

 

с.

Біештъ

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

Василій

 

Глижинскѣ і

 

30

 

маявъ

г.

 

Кіевъ

 

ва

 

1

 

нъ

 

мѣсяцъ,

 

священникъ

 

седа

 

Чеяренъ

 

яск.

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Варзаръ

 

2

 

мая

 

въ

 

г.

 

Еіевъ

 

на

   

1

 

мѣсяцъ,
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іеромонахъ

 

цыіанештскаго

 

скита

 

Калиннике

 

4

 

іюня

 

въ

 

г.

Еіевъ

 

на

 

1 5

 

дней;

 

настоятель

 

вознесенская

 

собора

 

про-

тоиерей

 

СтеФанъ

 

Судакевиче

 

6

 

іюня

 

въ

 

г.

 

Одессу

 

на

 

15
дней,

 

священникъ

 

с.

 

Реденъ

 

кишиневскаго

 

уѣзда

 

Михаилъ
Яворскш

 

7

 

ік

 

ня

 

въ

 

г.

 

Яссы

 

на

 

14

 

дней,

 

священникъ

 

с.

Чумлекіой

 

акверманскаго

 

уѣзда

 

СтеФанъ

 

Кгіранове

 

12

 

іюня
въ

 

гг.

 

Вердянскъ

 

и

 

Мелитополь

 

на

 

1

 

мѣсяцъ,

 

священникъ

с

 

Марамоновки

 

сорок,

 

у.

 

Василій

 

Еѳодіеве

 

14

 

іюня

 

въ

 

г.

Яссы

 

на

 

полтора

 

мѣсяца,

 

священникъ

 

села

 

Волчинецъ

 

ки-

шиневскаго

 

у.

 

Андрей

 

Цуркапе

 

14

 

іюия

 

въ

 

г.

 

Яссы

 

на

 

3
мѣсяца,

 

священникъ

 

села

 

Ларги

 

хотинскаго

 

у.

 

Николай
Тросуле

 

15

 

іюня

 

въ

 

г.

 

Яссы

 

иа

 

1

 

мѣсяцъ,

 

благочинный
измаильская

 

уѣзда

 

священникъ

 

Савва

 

Берове

 

15

 

іюня

 

въ

Петербургъ

 

на

 

1

 

мѣсяцъ,

 

столоначальникъ

 

Еонсисторіи
коллежскій

 

секретарь

 

Алексѣй

 

Виштщкій

 

15

 

іюня

 

въ

 

гг.

Одессу

 

и

 

Аккерманъ

 

по

 

6

 

августа,

 

священникъ

 

с.

 

Вранештъ
Григорій

 

JynamKo

 

18

 

іювя

 

въ

 

г.

 

Яссы

 

на

 

1

 

мѣсацъ,

 

про-

тоіерей

 

кишиневской

 

больничной

 

церкви

 

Петръ

 

Красно-
польсскій

 

26

 

іюня

 

въ

 

г.

 

Еіевъ

 

на

 

20

 

дней,

 

священникъ

села

 

Бодештъ

 

сорокскаго

 

уѣзда

 

Еиріакъ

 

Поповиче

 

27

 

іюня
въ

 

г.

 

Яссы

 

на

 

3

 

мѣсяца,

 

членъ

 

кишиневской

 

духовной
консисторіи

 

священникъ

 

Николай

 

Василевскіи

 

29

 

іюня

 

въ

г.

   

Кіевъ

 

на

 

двѣ

 

недѣли,

 

протодіаконъ

 

каѳедрадьная

 

собора
■

  

Даміанъ

 

Солтицкій-

 

29

  

іюня

 

въ

   

с.

 

Васкауцы

   

сорокскаго

уѣзда

 

со

 

2

 

по

 

18

 

іюля,

 

благочинный

 

хотинскаго

 

уѣзда

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Онуфріевиче

 

въ

 

минскую

 

епархію

 

на

1

 

мѣяцъ

 

2

 

іюля;

 

настоятель

 

кишиневской

 

Ильинской

 

цер-

кви

 

нротоіерей

 

Петръ

 

Перожинскіи

 

3

 

іюля

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

на

15

 

дней,

 

варзарештская

 

женскаго

 

скита

 

начальница

 

мо-

нахиня

 

Февронія,

 

монахиня

 

Августина

 

и

 

послушница

 

Елена
Фру

 

та

 

3

 

іюля

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

на

 

10

 

дней,

 

священникъ

 

бен-
дрскаго

 

Преображенскаго

 

собора

 

Андрей

 

Чегчрят

 

въ

 

г.

Яссы

 

на

 

б

 

недѣль

 

10

 

іюля,

 

настоятель

 

сахарнянскаго

 

мо-

настыря

 

архимандритъ

 

Гермогене

 

11

 

іюля

 

въ

 

г.

 

Одессу

 

на

 

5
дней,

 

священникъ

 

селенія

 

Конгазъ

 

измаильскаго

 

уѣзда

 

Вис-
саріонъ

   

JueuitcKiu

 

12

 

іюля

 

въ

 

г.

 

Еіевъ

 

на

 

12

 

дней,

   

и.

д.

  

псаломщика

 

села

 

Еислицы

 

измаильскаго

 

уѣздэ

  

Ѳеодоръ

Стадкѵковв

 

1 1

 

іюля

 

въ

 

Аккерманъ

 

на

 

1

 

мѣсяцъ,

 

свяшен.



131

 

—

с.

 

Ржавинецъ

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Козакевцчъ

 

1 1

 

іюля
въ

 

г.

 

Оіессу

 

по

 

15

 

августа,

 

священникъ

 

с.

 

Котюжанъ-
высшихъ

 

сороьскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Стоянове

 

въ

 

г.

 

Еіевъ
съ

 

10

 

іюля

 

по

 

10

 

сентября;

 

благочинный

 

хотинскаго

 

уѣзда

священникъ

 

Евфимій

 

Проценко

 

6

 

іюля

 

въ

 

г.

 

Яссы

 

на

 

1
мѣсяцъ,

 

священникъ

 

с,

 

Селиштъ

 

кишиневская

 

уѣзда

 

Алек-
сандръ

 

Стадницкш

 

6

 

іюля

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

на

 

10

 

дней,

 

свя-

щенникъ

 

с.

 

Малаештъ

 

хотинекаго

 

уѣзда

 

Георгій

 

БатицкШ
9

 

іюля

 

въ

 

г.

 

Минскъ

 

на

 

28

 

дней.
Умерли:

 

іеромонахъ

 

добрушская^

 

монастыря

 

Іоасаѳъ

76

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,— 3

 

мая,

 

тогоже

 

монастыря

 

схимонахъ

Димитрій

 

83

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,- 20

 

мая,

 

Фрумошскаго

 

мона-

стыря

 

монахъ

 

Ирооіоне

 

66

 

лѣтъ,— 8

 

іюня,

 

таборскаго

 

жен-

ская

 

скита

 

монахиня

 

Маргарита

 

въ

 

ковцѣ

 

мая,

 

с.

 

Се-
лиштъ

 

кишиневская

 

уѣзда

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

ТроФимъ
Морецкгщ— 27

 

апрѣля,

 

с-

 

Табанъ

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

за-

штатный

 

священникъ

 

Ковстаитинъ

 

Бару

 

се—

 

въ

 

концѣ

 

мая,

с.

 

Булаештъ

 

оргѣевская

 

уѣзда

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Бар-
босе— 10

 

мая,

 

с.

 

Еорнештъ

 

ясскаго

 

уѣзда

 

псаломщикъ

діаконъ

 

Мануилъ

 

Силъвестровиче

 

59

 

лѣтъ

 

—

 

22

 

мая,

 

с.

Флорештъ

 

ясскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Василій

 

Сербове— 2
іюня,

 

с.

 

Негорянъ

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

заштатный

 

священникъ

Николай

 

Торюніеве— 15

 

мая,

 

с

 

Елимоуцъ

 

сорокскаго

 

уѣз-

да

 

сверхштатный

 

причетникъ

 

Иванъ

 

Сочинскій — 10

 

января,'

с.

 

Гангугы,

 

бендэрскаго

 

уѣзда

 

священнникъ

 

Ѳеодоръ

 

Кор-
лотяиъ—ѵъ

 

іюнѣ,

 

с.

 

Еоленкоуцъ

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

заштат-

ный

 

священникъ

 

Георгій

 

^ужанекій—

 

9

 

мая,

 

с.

 

Косты-
чань

 

хотинскаго

 

уѣвда

 

заштатный

 

причетникъ

 

ТщгШКо-
лакъ

 

26

 

мая,

 

с.

 

Мирчештъ

 

яссаго

 

уѣзда

 

заштатный

 

свя-

щенникъ

 

Василій

 

Арвентіевд—2

 

іюля,

 

с.

 

Гирли,

 

кишинев-

каго

 

уѣзда

 

заштатный

 

священнивъ

 

Андрей

 

Стихій—Ъ

 

Іюдя.
П{нн'вѣщены

 

св.

 

крещеніемъ:

 

12

 

іюня,

 

бѣльц-

кая

 

мѣщанка

 

еврейка

 

Марьянъ

 

Дувидъ-Лейбова

   

Капмаре^
съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Анна,

 

28

 

мая,

 

молдавско-подданный
еврей

 

Михель

  

Дувидовъ

 

Голденберів,

 

съ

 

нареченіемъ

   

име

ні

 

Еонстинтинъ.
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Отъ

 

правленія

 

кишиневскою

 

духовного

 

училища.

При

 

кишиневскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

состоитъ

 

ва-

кантная

 

должность

 

учителя

 

церковнаго

 

пѣнія

 

при

 

12-ти
недѣльныхъ

 

урокахъ

 

съ

 

обязательствомъ

 

управлять

 

учи-

лищнымъ

 

хоромъ

 

во

 

время

 

бояслуженій

 

въ

 

училищной
церкви

 

съ

 

жалованьемъ

 

375

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Лица,

 

жела-

ющая

 

занять

 

означенную

 

должность,

 

нодають

 

прошеніе

 

въ

правленіе

 

училища

 

съ

 

приложеніемъ

 

документовъ

 

на

 

право

чанятія

 

этой

 

должности

 

не

 

позже

 

1-го

 

сентября

 

сего

 

1884
года.

Ж©

I

.Hixqena
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Б8БДИ0ША
СССР

        

1
-

   

ы.

 

!,lto»

ЕШШНЕВСШЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
15 — 31-го

 

i

 

ю

 

ія

 

№

 

Ш*

 

1884

 

года.

ОТД-ВЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЬІЙ

Важнѣйшія

 

событія

 

изъ

 

исторіи

 

австрійска-
го

 

священства

 

со

 

времени

 

удаленія

 

Амвро-
сія

 

изъ

 

Бѣлой

 

Криницы

 

до

 

смерти

 

Кирилла
(1847-1873

 

г.).

(Изъ

 

публичныхъ

   

чтеній

 

при

 

кишиневской

 

духовной

 

семинаріи).

Распространеніе

   

австрійскаго

   

священства

   

въ

   

Австріи,

   

Турціи,
«Молдо-валахіи

 

и

 

Россіи.

 

Окружное

 

посланіеи

 

раздоры

 

изъ-за

 

него.
Причины

   

неурядицъ

 

въ

  

австрійскомъ

  

согласіи.

 

Присоединеніе

  

къ

православію

 

духовныхъ

 

лицъ

 

изъ

 

старообрядцевъ.

(продолженіе).
—і

 

ф

 

■

 

■

 

i

Во

 

главѣ

 

не

 

принявшихъ

 

окружнаго

 

пооланія

 

сталъ

извѣстный

 

намъ

 

Сифроній 1 )

 

не

 

столько,

 

правда,

 

по

убѣжденію,

 

сколько

 

по

 

личному

 

неудовольствіюкъ

 

со-

пернику

 

своему

 

АнтоніЮт

 

подписавшему

 

посланіѳ._

 

Си-
фроній

 

вазвалъ

 

посланіе

 

«еретическимъ

 

нововведеніемъ,
предательством

 

великороссійской

 

церкви»,

 

сообгцилъ
о

 

немъ

 

Кириллу

 

бѣликриницкому

 

и

 

просилъ

 

его

 

пріѣ-

*)

 

Софроній

 

въ

 

1856

 

году

 

лишенъ

 

былъ

 

епископска-

го

 

сана;

 

а

 

потомъ,

 

благодаря

 

своему

 

притворвому

 

смире-

нію,

 

снискалъ

 

себѣ

 

милосердіе

 

сосвященнаго

 

собора»,

 

по-

лучилъ

 

савъ

 

и

 

въ

 

управденіе

 

сначала

 

двѣ,

 

а

 

потомъ

 

четыре

епархів.
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хать

 

въ

 

Москву

 

для

 

успокоенія

 

умовъ.

 

Въ

 

1863

 

году

Кириллъ

 

прибыль

 

въ

 

Москву.

 

По

 

прибытіи

 

своемъ,

 

Ки-
риллъ,

 

видя

 

себя

 

окруженнымъ

 

сильною

 

партіею

 

изъ

богатыхъ

 

и

 

вліятельныхъ

 

въ

 

народѣ

 

мірянъ,

 

враждеб-
ныхъ

 

іюсланію,

 

сталъ

 

дѣйствовать

 

решительно

 

и

 

при

томъ

 

въ

 

ущербъ

 

принявшимъ

 

окружное

 

посланіе.

 

Прежде
всего

 

онъ

 

занялся

 

церковными

 

дѣлами

 

русскихъ

 

ста-

рообрядцевъ-

 

Для

 

этого

 

онъ

 

составилъ

 

соборъ

 

изъ

 

4—

5

 

епископовъ.

 

прожпвавшихъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

велѣлъ

 

имъ

избрать

 

епископа

 

для

 

Москвы,

 

который

 

бы

 

управлялъ

церковными

 

дѣлами

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

старообрядцевъ.
Избранъ

 

былъ

 

Антоній

 

владимірскій;

 

по

 

этому

 

пред-

мету

 

была

 

подписана

 

и

 

грамота.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

про-

тивъ

 

Антонія

 

были

 

окружившіе

 

Кирилла

 

міряне,

 

то

 

онъ

разорвалъ

 

грамоту

 

безъ

 

вѣдома

 

подписавшихся

 

подъ

нею

 

епископовъ.

 

Своему

 

намѣстнику

 

Онуфрію

 

онъ

 

ве-

лѣлъ

 

прекратить

 

всякія

 

дѣйствія

 

въ

 

Москвѣ

 

а

 

возвра-

титься

 

въ

 

Бѣлую

 

Криницу.
Такія

 

самовольная

 

дѣйствія

 

Кирилла

 

вооружили

противъ

 

вего

 

русскихъ

 

старообрядческихъ

 

архіереевъ,
которые

 

составили

 

свой

 

соборъ

 

и

 

за

 

обіцимъ

 

подпи-

сомъ

 

отправили

 

митрополиту

 

Кириллу

 

«объявленіе»,
что

 

на

 

основаніи

 

84

 

правила

 

св.

 

апостоловъ.

 

распоря-

женія

 

его,

 

безъ

 

согласія

 

епископовъ,

 

приняты

 

ни

 

какъ

не

 

будутъ? ').

 

Но

 

Кириллъ

 

необратилъ

 

на

 

это

 

внима-

нія;

 

прекратилъ

 

личныя

 

сношенія

 

съ

 

епископами

 

и

самъ

 

вступилъ

 

на

 

время

 

въ

 

управленіо

 

церковными

 

дѣ-

■лами

 

русскихъ

 

старообрядцевъ

 

безъ

 

согласія

 

мѣстныхъ

епископовъ,

 

вопреки

 

церковнымъ

 

правиламъ-

Иъ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

Кириллъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

из-

далъ

 

объявленіе,

 

которымъ

 

уничтожалось

 

окружное

 

по-

слаще.

 

Объявленіе

 

это

 

подписано

 

было

 

Софроніемъ

 

и

')

 

34

 

апостольскимъ

 

правстломъ

 

требуется,

 

чтобы
каждый

 

епископъ

 

дѣйствовалъ

 

только

 

въ

 

предѣлахъ

 

своей

епархіи;

 

и

 

старщій

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

не

 

принадлежащей

 

ему

епархіи

 

не

 

имѣетъ

 

права

 

дѣйствовать

 

безъ

 

согласія

 

всѣхъ

епископовъ.
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нѣсколькими

 

епископами;

 

присоединилъ

 

свою

 

подпись

и

 

Антоній,

 

желая

 

расположить

 

къ

 

себѣ

 

Кирилла.
Это

 

уничтоженіе

 

посланія,

 

вмѣсто

 

успокоенія

 

умовъ,

 

по-

служило

 

началомъ

 

образованія

 

въ

 

австрійскомъ

 

согла-

сіи

 

двухъ

 

враждебныхъ

 

пяртій:

 

окружниковъ

 

и

 

проти-

вокружниковз

 

и

 

повело

 

къ

 

открытой

 

борьбѣ

 

между

этими

  

партіями,
Партія

 

окружішковъ —епископы

 

и

 

міряно,— недо-

вольные

 

дѣйствіями

 

Кирилла

 

въ

 

Москвѣ,

 

подала

 

ему

просьбу,

 

чтобы

 

онъ

 

«не

 

отягощалъ

 

болѣе

 

своимъ

непотребнымъ

 

и

 

опаснымъ

 

для

 

жителей

 

Москвы

 

пре-

бываніемъ».

 

Кириллъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

оставить

 

Москву.
Затѣмъ

 

окружники

 

и

 

въ

 

частности

 

намѣстникъ

 

Ки-
рилла

 

Онуфрій,

 

остававшийся

 

въ

 

Москвѣ,

 

сообщили

 

о

противозаконныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

Кирилла

 

и

 

загранич-

нымъ

 

старообрядцамъ.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ

 

(въ

 

особен-
ности

 

проживавшее

 

въ

 

Турціи

 

и

 

Молдавіи)

 

перестали

поминать

 

его

 

на

 

службахъ;

 

а

 

окружное

 

посланіе

 

одоб-
рили

 

на

 

соборѣ.

Не

 

бездѣйствовалъ

 

и

 

Кириллъ.

 

По

 

возвращении

своемъ

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

Вѣлую

 

Криницу,

 

онъ

 

составилъ

соборъ,

 

на

 

которомъ

 

осуждено

 

было

 

посланіе

 

и

 

поста-

новлено

 

было

 

требованіе

 

уклоняться

 

отъ

 

окружниковъ.

Для

 

сообіпенія

 

большой

 

силы

 

этому

 

постановленію,

 

оно

послано

 

было

 

въ

 

Цилли

 

къ

 

Амвросію

 

для

 

утвержде-

нія.

 

Амвросій,

 

не

 

имѣя

 

никакого

 

понятія

 

объ

 

окруж-

номъ

 

посланіи

 

и

 

ничего

 

не

 

зная

 

о

 

происходившихъ

распряхъ,

 

подписалъ

 

соборное

 

постановление. — Про-
тивокружники,

 

такимъ

 

образомъ,

 

торжествовали,

 

— но

недолго.

 

Когда

 

депутація,

 

посланная

 

московскими

 

ста-

рообрядцами

 

къ

 

Амвросію,

 

объяснила

 

ему

 

содержаніе
посланія

 

и

 

указала

 

на

 

дѣйствія

 

Кирилла,

 

Амвросій

 

вы-

разился

 

о

 

Кириллѣ:

 

безбожникъ

 

и

 

папа

 

католикъ

 

такъ

не

 

дѣлаетъ*.

 

Затѣмъ

 

составилъ

 

два

 

посланія:

 

одно

 

на

имя

 

Антонія,

 

въ

 

которомъ

 

утверждалъ

 

всѣ

 

постанов

 

-

ленія

 

московскаго

 

духовнаго

 

совѣта

 

и

 

благодарилъ

 

за

изданіе

 

окружнаго

 

посланія;

 

другое

 

на

 

имя

 

Кирилла.
Въ

 

немъ

 

онъ

 

порицалъ

 

послѣдняго

 

за

  

обманъ,

 

и

 

гро-
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зилъ

 

ему

 

запрещеніемъ,

 

если

 

бѣлокриницкій

 

актъ

 

не

будетъ

 

уничтожонъ.

 

Но

 

и

 

посланія

 

Амвросія

 

не

 

при-

мирили

 

Кирилла

 

и

 

противокружниковъ

 

съ

 

окружни-

ками.

 

Такъ

 

какъ

 

Амвросій

 

вскорѣ

 

послѣ

 

изданія

 

по-

сланій

 

умеръ,

 

то

 

Кириллъ

 

грамотою

 

объявилъ,

 

будто
бы

 

посланія,

 

приписываемыя

 

Амвросію,

 

не

 

подлинный-

Противокружники

 

ухватились

 

за

 

это

 

и

 

Формально

 

рѣ-

шились

 

отдѣлиться

 

отъ

 

окружниковъ.

 

Они

 

задумали

избрать

 

для

 

себя

 

особаго

 

епископа,

 

который

 

бы

 

жилъ

въ

 

Москвѣ.

 

Желая

 

удержать

 

отъ

 

этого

 

противокружни-

ковъ,

 

Антоній

 

отказался

 

снова

 

отъ

 

окружнаго

 

посла-

нія.

 

Но

 

и

 

это

 

не

 

примирило

 

противокружниковъ

 

съ

Антоніемъ.

 

Они

 

избрали

 

своего

 

кандидата

 

на

 

епископ-

ство,

 

полуграмотнаго,

 

съ

 

трудомъ

 

читавшаго

 

книгу,

крестьянина

 

Аѳанасія

 

Климова.

 

Кириллъ,

 

получивъ

приличное

 

вознаграждение,

 

поставилъ

 

Аѳанасія

 

въ

 

епис-

копы

 

для

 

Москвы

 

съ

 

именемъ

 

Антоиіл.
Такимъ

 

образомъ

 

у

 

старообрядцевъ

 

въ

 

Москвѣ

явилось

 

два

 

епископа, —два

 

Антонія:

 

Антоній

 

старый
и

 

Антоній

 

новый,

 

извѣстный

 

еще

 

иОдъ

 

именемъ

 

гус-

лицкаго,

 

такъ

 

какъ

 

Гуслицы

 

представляли

 

главный
центръ

 

противокружниковъ.

 

Такъ

 

какъ,

 

по

 

церковнымъ

правиламъ,

 

на

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

каѳедрѣ

 

двухъ

 

еписко-

повъ

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

то

 

появленіе

 

на

 

московской
каѳедрѣ

 

двухъ

 

Антоніевъ

 

естественно

 

вело

 

уже

 

къ

окончательному

 

раздѣлевію

 

старообрядцевъ,

 

приняв-

шихъ

 

австрійское

 

священство,

 

на

 

два

 

согласія.

 

Горько
сѣтовали

 

окружники,

 

что

 

Кириллъ

 

поставилъ

 

Антонія
новаго.

 

«Утверждая

 

отдѣльную

 

іерархію,

 

Кириллъ

 

со-

творилъ

 

конечное

 

раздраніе

 

церкви

 

Христовой»,

 

жало-

вались

 

старообрядцы.

 

Это

 

«раздраніе

 

церкви»

 

обна-
ружилось

 

преяае

 

всего

 

во

 

взаимной

 

бранной

 

письмен-

ной

 

полемикѣ

 

между

 

двумя

 

Антоніями,

 

въ

 

которой

 

каж-

дый

 

доказывалъ

 

незаконность

 

своего

 

соперника.

Одновременно

 

съ

 

спорами

 

обоихъ

 

Антоніевъ,

 

шли

споры

 

и

 

между

 

окружниками

 

и

 

противокружниками.

Упрочивъ

 

свою

 

силу

 

съ

 

поставленіемъ

 

Антонія

 

но-

ваго,

 

послѣдніе

 

рѣшительно

   

стали

   

высказывать,

   

что

♦^т
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«греко-россійская

 

церковь

 

вѣруетъ

 

въ

 

инаго

 

бога

 

Іи-
суса

 

Христа,

 

что

 

подъ

 

именемъ

 

Іисуса

 

нужно

 

разумѣть

сына

 

погибели— антихриста».

 

Оамъ

 

Кириллъ

 

раздѣлялъ

такія

 

мысли.

 

По

 

порученію

 

Кирилла,

 

сужденія

 

его

 

из-

ложены

 

были

 

однимъ

 

изъ

 

Формозскихъ

 

старообрядцевъ,
Прокопомъ

 

Баженовымъ,

 

въ

 

слѣдующихъ

 

положеніяхъ:
1)

 

Іисусъ

 

есть

 

инъ

 

Богъ,

 

есть

 

антихристъ,

 

а

 

посему

россійская,

 

равно

 

и

 

греческая

 

церковь,

 

вѣруетъ

 

въ

 

ан-

тихриста;

 

2)

 

антихристъ

 

родился

 

спустя

 

восемь

 

лѣтъ

по

 

рождествѣ

 

Ісуса

 

Христа;

 

3)

 

родился

 

отъ

 

матери

также

 

Маріи;

 

4)

 

къ

 

зачатію

 

антихриста

 

она

 

была

 

ос-

вящена

 

наитіемъ

 

св.

 

Духа

 

чрезъ

 

слово

 

архангела

 

Га-
вріила

 

(какое

 

богохульство);

 

5)

 

сей

 

антихристъ

 

рас-

пять

 

на

 

двучастномъ

 

крестѣ;

 

6)

 

вѣруюшіе

 

въ

 

него

имѣютъ

 

свое

 

крещеніе,

 

также

 

во

 

имя

 

ев

 

Троицы,

 

свою

хиротонію,

 

свою

 

просФору

 

съ

 

изображеніемъ

 

четверо-

конечнаго

 

креста» ').

 

Утвердивъ

 

эти

 

положенія,

 

Кириллъ
препроводилъ

 

ихъ

 

для

 

руководства

 

въ

 

Москву

 

при

письмѣ

 

своемъ,

 

въ

 

которомъ

 

говорилось:

 

«изложеніе
отъ

 

божественнаго

 

писанія

 

и

 

отъ

 

святыхъ

 

правилъ

 

со-

чиненное

 

посылается

 

старообрядцамъ

 

,во

 

утвержденіе,
чтобы

 

не

 

колебаться

 

въ

 

церковныхъ

 

догматахъ».

Утверждая

 

указанное

 

изложеніе,

 

Кириллъ,

 

какъ

 

вид-

но,

 

и

 

не

 

подозрѣвалъ,

 

что,

 

дѣлая

 

это,

 

онъ

 

становился

 

на

точку

 

зрѣнія

 

безпоповцевъ

 

относительно

 

греко-русской
церкви,

 

которые

 

такимъ

 

взглядомъ

 

подрывали

 

новую

 

іе-
рархію,

 

что

 

Кириллъ

 

собственною

 

своею

 

рукою

 

раз-

рушалъ

 

ту

 

іерархію,

 

къ

 

которой

 

принадлежалъ

 

и

 

ко-

торую

 

старался

 

упрочить.

 

«И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

русская

 

и

 

греческая

 

церковь

 

подъ

 

именемъ

 

Іисусъ»,
скажемъ

 

словами

 

одного

 

расколовѣда,

 

«разумѣетъ

 

дру-

гое

 

лице,

 

а

 

не

 

Христа

 

Спасителя,

 

если,

 

такимъ

 

обра-
зомъ,

 

она

 

вѣруетъ

 

въ

 

другаго

 

Вога,

 

въ

 

антихриста,

 

то

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

ясно,

 

что

 

хиротонія

 

этой

 

церкви

не

 

можетъ

 

быть

 

принята,

 

и

 

хиротонія

 

Амвросія

 

есть

хиротонія

 

недѣйствительная,

 

антихристова,

 

и,

 

посему,

')

 

Монаетыревъ,

 

стр.

 

155—156
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онъ

 

долженъ

 

былъ

 

бы

 

быть

 

принять

 

въ

 

общество

 

ста-

рообрядцевъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

чрезъ

 

перекрещивание,

 

и

не

 

въ

 

свяшенномъ

 

санѣ,

 

а

 

какъ

 

простой

 

мірянинъ.

 

А
отсюда

 

и

 

Кириллъ,

 

и

 

Софроній,

 

и

 

всѣ

 

другіе

 

епископы

и

 

поставленные

 

имъ

 

священники

 

должны

 

поснимать

свои

 

омофоры

 

и

 

ризы

 

и

 

облечься

 

въ

 

кафтаны

 

безпо-
повщинскихь

 

учителей» 1 ).
Правда,

 

спустя

 

6—7

 

лѣтъ,

 

Кириллъ

 

созналъ

 

край-
нюю

 

погрешность

 

своихъ

 

мнѣній

 

и

 

противозаконность

дѣйствій

 

своихъ

 

противъ

 

окружниковъ

 

и

 

перешолъ

 

на

ихъ

 

сторону.

 

Теперь

 

онъ

 

началъ

 

громить

 

противо-

кружниковъ.

 

Въ

 

письмѣ

 

своемъ

 

къ

 

формозскому

 

об-
ществу

 

онъ

 

рѣшительно

 

заявилъ:

 

«кто

 

разумѣетъ

 

и

прочихъ

 

людей

 

поучаетъ.

 

что

 

Іисусъ

 

инъ

 

богъ,

 

или

антихристъ,

 

таковый

 

человѣкъ

 

самаго

 

закоснѣлаго

 

духа

безпоповскаго».

 

Посему

 

вы

 

(противокружники)

 

«нынѣ

оказались

 

сами

 

лживые

 

крамольники

 

и

 

кривотолки;

ни

 

малѣйшей

 

нѣтъ

 

въ

 

васъ

 

истинной

 

правды.

 

Поду-
майте,

 

что

 

вамъ

 

будетъ

 

за

 

сіе

 

отвѣчать

 

предь

 

Богомъ».
Антонію

 

новому

 

(противокружническому

 

епископу)

 

Ки-
риллъ

 

сначала

 

запретилъ

 

священнодѣйствіе,

 

а

 

затѣмъ

лишилъ

 

его

 

сана.

 

Исчисливъ

 

различные

 

противозакон-

ные

 

его

 

дѣйствія,

 

Кириллъ

 

писалъ

 

ему

 

въ

 

своей

 

гра-

мотѣ:

 

въ

 

отстраненіе

 

творимыхъ

 

тобою

 

беззаконныхъ
дѣйствій

 

мы

 

извергаемъ

 

тебя,

 

бывшаго

 

епископа

 

Ан-
тонія

 

московскаго,

 

и

 

обнажаемъ

 

изъ

 

священнаго

 

тво-

его

 

епископскаго

 

сана,

 

и

 

учиняемъ

 

простымъ

 

инокомъ

Антоніемъ

 

до

 

самой

 

твоей

 

смерти».

Но

 

грамоты

 

Кирилловы

 

не

 

подѣйствовали

 

на

 

Ан-
тоша.

 

Онъ

 

не

 

переставалъ

 

епископствовать

 

среди

 

про-

тивокружниковъ.

 

Послѣдніе

 

же,

 

раздраженные

 

измѣной

имъ

 

Кирилла,

 

возненавидѣли

 

его

 

и

 

хотѣли

 

было

 

даже

умертвить

 

его.

Враждебныя

 

отношенія

 

окончательно

 

установились

и

 

между

   

обѣими

   

партіями — окружниками

   

и

 

противо-

*)

 

Н.

 

И.

 

Ивановскій,

 

«окружники

 

и

 

противокруж"
пики.

 

Брав.

 

Соб.^

 

1881

 

г.,

 

ноябрь,

 

ст,

 

198,
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кружниками

 

или

 

раздорниками.

 

Они

 

заклеймили

 

другъ

друга

 

именемъ

 

еретиковъ;

 

постановили

 

не

 

имѣть

 

другъ

съ

 

другомъ

 

общенія

 

ни

 

въ

 

молитвѣ,

 

ни

 

въ

 

яденіи;

 

при-

нимать

 

при

 

переходѣ

 

ихъ

 

изъ

 

одного

 

согласія

 

въ

 

дру-

гое

 

третьимъ

 

чиномъ

 

(чрезъ

 

отреченіе

 

отъ

 

ересей).
Правда,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

раздорниковъ

 

(или

 

противо-

кружниковъ)

 

не

 

дошли

 

до

 

такой

 

крайности.

 

Они

 

ут-

верждали,

 

что

 

можно

 

имѣть

 

общеніе

 

съ

 

окружниками

въ

 

молитвѣ-

 

Такіе

 

изъ

 

раздорниковъ

 

образовали

 

пар-
тію,

 

которая

 

можетъ

 

быть

 

названа

 

партіей

 

полураз-
дорпиковд.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

и

 

среди

 

окружниковъ

образовалась

 

партія,

 

полуокружниковъ.

 

Они,

 

принимая

 

въ

главномъ

 

окружное

 

посланіе,

 

не

 

соглашаются

 

съ

 

тѣмъ,

что

 

имя

 

Іисусъ

 

есть

 

истинное

 

имя

 

Христово.

 

Но

 

ію-

слѣднія

 

двѣ

 

партіи

 

не

 

имѣютъ

 

болыпаго

 

значенія

 

въ

старообрядческомъ

 

мірѣ.

Съ

 

окончательнымъ

 

раздѣленіемъ

 

глаголемыхъ

старообрядцевъ

 

австрійскаго

 

согласія

 

на

 

двѣ

 

главныя

враждебныя

 

партіи

 

(окружниковъ

 

и

 

раздорниковъ),
каждая

 

изъ

 

нихъ

 

заботится

 

теперь

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бы
привлечь

 

на

 

свою

 

сторону

 

возможно

 

больше

 

послѣдо-

вателей.

 

Перевѣсъ

 

берутъ

 

окружники,

 

потому

 

что

 

они

руководствуются

 

посланіемъ,

 

закдючающимъ

 

въ

 

себѣ

здравыя

 

понятія

 

и

 

представляющимъ

 

нѣкоторыя

 

осно-

ванья,

 

хотя

 

невѣрныя,

 

что

 

мы

 

выяснили

 

въ

 

своемъ
мѣстѣ,

 

для

 

отдѣленія

 

ихъ

 

отъ

 

православной

 

церкви.

Между

 

тѣмъ

 

противокружниковъ

 

ничто

 

даже

 

не

 

отдѣ-

ляетъ

 

отъ

 

безпоповщинства,

 

кромѣ

 

развѣ

 

ризъ,

 

но
ризы

 

безъ

 

благодати

 

не

 

пользуютъ.— Такимъ

 

образомъ,
окружное

 

посланіе

 

вполнѣ

 

доказало

 

несостоятельность

австрійскаго

 

согласія.

 

Прямой

 

и

 

привильный

 

выходъ

изъ

 

него

 

одинъ:

 

возсоединеніе

 

съ

 

православною

 

рус-

скою

 

церковію,

 

иначе— удал еніе

 

въ

 

безпоповство.
Таковы

 

главнѣйшія

 

событія,

 

совершившіяся

 

въ

австрійскомъ

 

согласіи

 

за

 

первыя

 

25

 

лѣтъ

 

существова-

нія

 

его,

 

со- времени

 

удаленія

 

Амвросія

 

изъ

 

Вѣлой

Криницы

 

до

 

смерти

 

Кирилла

 

(1847—1873

 

г.).

 

Все
это

 

время^

 

какъ

 

мы

 

видѣда^

 

представляете

 

собою

   

не
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прерывный

 

рядъ

 

споровъ,

 

разногласій

 

и

 

неурядицъ

 

въ

австрійскомъ

 

согласіи,

 

приведшихъ

 

его

 

къраздѣленію

на

 

двѣ

 

враждебныя

 

партіи

 

и

 

къ

 

образованію

 

въ

 

немъ

двухъ

 

противоположныхъ

 

толковъ.

 

Причина,

 

этого

 

за-

ключается

 

прежде

 

всего

 

въ

 

самомъ

 

основаніи

 

и

 

корнѣ

австрійскаго

 

священства.

 

«Корень

 

австрійскаго

 

свя-

щенства

 

гнилъ

 

и

 

основаніе

 

нетвердо»,

 

говорилъ

 

въ

1858

 

году

 

Иларіонъ

 

Егороьъ,

 

послѣдователь

 

австрій-
скаго

 

священства.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

кто

 

такой

 

быль
Амвросій,

 

положившій

 

начало

 

австрійскому

 

священству?
Онъ

 

былъ

 

лишенъ

 

константинопольскимъ

 

патріархомъ
митрополичьей

 

каѳедры;

 

безъ

 

разрѣшенія

 

патріарха
священ

 

вод

 

ѣйствовать

 

онъ

 

не

 

могъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

онъ

 

безъ

 

разрѣшенія

 

патріарха

 

секретно

 

уѣзжаетъ

 

въ

Бѣлую

 

Криницу;

 

въ

 

чуждой,

 

не

 

принадлежащей

 

ему

епархіи

 

начинаетъ

 

священнодѣйствовать,

 

получивъ

 

раз-

рѣшеніе

 

на

 

это

 

отъ

 

свѣтской

 

власти.

 

За

 

всѣ

 

такія
дѣйствія

 

онъ

 

подлежитъ

 

лишенію

 

сана

 

и

 

даже

 

отлу-

ченію

 

отъ -церкви

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣми,

 

которые

 

приняли

его,

 

въ

 

силу

 

15

 

и

 

35

 

правилъ

 

св.

 

апостоловъ,

 

16

 

пра-

вила

 

антіохійскаго

 

собора,

 

3

 

правила

 

7-го

 

вселенскаго

собора.

 

Онъ

 

одит

 

рѣшается

 

поставить

 

Кирилла

 

въ

епископа,

 

вопреки

 

правиламъ —4-му

 

перваго

 

вселен-

скаго

 

собора

 

и

 

49-му

 

карѳагенскаго

 

собора,

 

требую-
щимъ,

 

чтобы

 

въ

 

поставленіи

 

епископа

 

участвовало

 

не

менѣе

 

двухъ

 

или

 

трехъ

 

епископовъ.

 

— Да

 

и

 

съ

 

точки

зрѣнія

 

самихъ

 

старообрядцевъ,

 

Амвросій

 

долженъ

 

быть
признанъ

 

лицемъ

 

не

 

имѣвшимъ

 

благодати

 

священства.

ІІолучилъ

 

онъ

 

посвященіе

 

въ

 

епископскій

 

санъ

 

въ

 

цер-

кви

 

безблагодатной,

 

еретической,

 

какъ

 

смотрятъ

 

старо-

обрядцы

 

на

 

православную

 

греческую

 

церковь;

 

а

 

такъ

какъ,

 

по

 

толкованію

 

на

 

68

 

правило

 

апостольское,—

«крещеніи

 

(въ

 

еретическихъ

 

обществахъ)

 

некреще-

на,

 

и

 

поставленіи

 

непоставлени», — то,

 

понятно,

 

Амвро-
сій

 

не

 

можетъ

 

быть

 

признанъ

 

законнымъ

 

епископомъ,

лицемъ,

 

имѣющимъ

 

благодать

 

священства.

 

Сообщить
ему

 

благодать

 

священства

 

въ

 

Бѣлой

 

Криницѣ

 

никто

не

 

могъ,

 

потому

 

чт

 

тамъ,

 

не

 

было

 

енибкоиа..

 

Напра§-
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но

 

говорятъ

 

старообрядцы,

 

что

 

Аівросію

 

сообщена
благодать

 

священства

 

въ

 

Бѣлой

 

Криницѣ

 

чрезъ

 

мѵро-

помазаніе-

 

«Мѵропомазаніе,

 

говорилъ

 

нѣкогда

 

епископъ

Онуфрій,.

 

благодати

 

священства

 

не

 

даетъ,

 

а

 

только

 

кре-

щеніе

 

подтверждаете;

 

если

 

бы

 

тайна

 

мѵропомазанія

подавала

 

священнство,

 

то

 

всякъ

 

бы

 

мѵропомазанный

могъ

 

священнодѣйствовать».

 

—

 

Итакъ,

 

необходимо

 

при-

знать,

 

что

 

австрійское

 

священство—по

 

самому

 

своему

происхожденію— не

 

истинное,

 

безблагодатное-

 

А

 

если

оно

 

не

 

истинное,

 

не

 

божественное,— то

 

могло

 

ли

 

оно

процвѣтать?

 

Могло

 

ли

 

оно

 

успокоить

 

умы

 

лучшихъ

старообрядцевъ,

 

водворить

 

среди

 

принявшихъ

 

его

миръ

 

и

 

согласіе?

 

Очевидно,

 

нѣтъ.

Не

 

могли

 

содѣйствовать

 

этому

 

и

 

лица,

 

стоявшія
во

 

главѣ

 

австрійскаго

 

согласія — епископы.

 

Не

 

говоря

уже

 

объ

 

умственныхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

недостаткахъ

многихъ

 

изъ

 

нихъ,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

въ

 

дѣятельности

своей

 

таковые

 

руководствовались

 

личными

 

разсчетами

и

 

полнымъ

 

произволомъ,

 

дозволяя

 

себѣ

 

противозакон-

ныя

 

дѣйствія.

 

Таковъ

 

былъ

 

первый

 

архіерей

 

изъ

 

ста-

рообрядцевъ

 

Кириллъ.

 

Какимъ

 

произволомъ

 

руковод-

ствовался

 

онъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

назначенія

 

и

 

поставленія
епископовъ?

 

Сколько

 

беззаконій

 

соверпшлъ

 

онъ

 

въ

 

по-

ставленіи

 

Антонія

 

новаго?

 

Онъ

 

поставилъ

 

его

 

въ

 

епис-

копа

 

тогда,

 

когда

 

самъ

 

былъ

 

подъ

 

запрещеніемъ,

 

со-

верпшлъ

 

поставленіе

 

при

 

живомъ

 

епископѣ

 

московскомъ,

вопреки

 

16

 

правилу

 

перво-втораго

 

(двукратнаго)

 

со-

бора

 

и

 

8

 

правилу

 

перваго

 

вселенскаго

 

собора.

 

А

 

что

сказать

 

о

 

самовольныхъ

 

и

 

противозаконныхъ

 

дѣйствіяхъ

его

 

въ

 

Москвѣ,

 

и

 

о

 

его

 

безпоповщинскихъ

 

мнѣніяхъ,

 

вы-

сказанныхъ

 

имъ

 

по

 

поводу

 

изданія

 

окружнаго

 

посланія?
Для

 

достиженія

 

своихъ

 

цѣлей

 

онъ

 

не

 

затруднялся

 

при-

бегать

 

къ

 

обману

 

и

 

лжи,

 

что

 

онъ

 

допустилъ

 

по

 

отноше-

нію

 

къ

 

Амвросію,

 

желая

 

поставить

 

и

 

его

 

въ

 

рядахъ

противокружниковъ

 

и

 

доставить

 

послѣднимъ

 

перевѣсъ

надъ

 

первыми.

Что

 

сказать

 

о

 

первыхъ

 

двухъ

 

старообрядческихъ
архіереяхъ

 

въ

 

Россіи— СоФроніѣ

 

и

  

Антоніѣ?

 

Первый
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—

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

учредилъ

 

было

 

свою

 

іерар-
хію.

 

Будучи

 

подъ

 

запрещеніемъ,

 

онъ

 

священнодѣйст-

вовалъ.

 

рукополагалъ

 

въ

 

священный

 

санъ

 

обращавшихся
къ

 

нему

 

за

 

этимъ.

 

Такими

 

дѣйствіями

 

онъ

 

подЕергъ

 

не

только

 

себя,

 

но

 

и

 

участвовавшихъ

 

въ

 

его

 

священнодѣй-

ствіяхъ

 

отлученію

 

отъ

 

церкви

 

въ

 

силу

 

28,

 

10

 

и

 

11
правилъ

 

св.

 

апостоловъ- — Какое

 

двоедушіе

 

обнаружи-
валъ

 

Антоній

 

по

 

отношенію

 

къ

 

окружному

 

посланію?
Нѣсколько

 

разъ

 

онъ

 

то

 

принималъ.

 

то

 

отказывался

 

отъ

него,

 

руководствуясь

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

честолюбивыми
цѣлями.

 

Вопреки

 

повелѣнію

 

слова

 

Божія

 

и

 

постанов-

леніямъ

 

церковнымъ,

 

онъ

 

запрещалъ

 

молиться

 

на

 

про-

скомидіи

 

за

 

царя;

 

высказывалъ

 

и

 

другія

 

чисто

 

безпо-
повщинскія

 

мнѣнія;

 

рукополагалъ

 

во

 

священники

 

на

преждеосвященной

 

литургіи;

 

допускалъ

 

и

 

другія

 

про-

тивозаконныя

 

дѣйствія,

 

въ

 

которыхъ

 

открыто

 

обвинялъ
его

 

Пафнутій

 

казанскій 1 ).
Какой

 

рядъ

 

противозаконныхъ

 

поступковъ

 

совер-

шилъ

 

Антоній

 

новый?

 

Пострижете

 

въ

 

иноки

 

получилъ

онъ

 

отъ

 

бывшаго

 

подъ

 

запрещеніемъ

 

священника

 

Сера-
тона;

 

самовольно

 

удалился

 

изъ

 

своей

 

обители

 

въ

 

Мос-
кву,

 

а

 

потомъ

 

заграницу,

 

за

 

что

 

подлежитъ

 

отлученію
по

 

4

 

правилу

 

перво-втораго

 

(двукратнаго)

 

собора;

 

при-

нялъ

 

пострижете

 

въ

 

епископа

 

отъ

 

одного

 

Кирилла

 

и

 

по

избранію

 

мірянъ,

 

за

 

что

 

онъ

 

подлежитъ

 

лигаенію

 

сана

 

и

отлучевію

 

отъ

 

церкви,

 

по

 

требоЕанію

 

правилъ:

 

30-го
апостольскаго,

 

13-го

 

лаодикійскаго

 

собора,

 

3-го — седьма

го

 

вселенскаго

 

собора;

 

дозволялъ

 

священнодѣйствовать

священникамъ.

 

которымъ

 

другіе

 

епископы

 

запретили

 

свя-

щеннодѣйствія,

 

чѣмъ

 

нарушалъ

 

16

 

и

 

32

 

правила

 

апос-

тольскія,

 

5

 

правило

 

перваго

 

вселенскаго

 

собора

 

и

 

др.

Очевидно,

 

что

 

такія

 

лица

 

не

 

могли

 

упрочить

 

ав-

стрийское

 

священство,

 

водворить

 

миръ

 

и

 

согласіе

 

среди

принявшихъ

 

его,

 

а.

 

напротивъ,

 

поселяли

 

въ

 

нихъ

 

распри

и

 

раздоры.

*)

 

Монастыревъ,

 

историч.

 

очеркъ

 

австр.

 

священства

послѣ

 

Амвросія,

 

Прав.

 

Соб.

 

1877

 

г.

 

сентябрь,

 

ст.

 

123 — 134



—

 

169

Безпорядки

 

и

 

неурядицы,

 

происходившіе

 

въ

 

австрий-
ском

 

ъ

 

согласіи,

 

производили

 

тяжелое,

 

подавляющее

чувство

 

на

 

многихъ

 

лучшихъ

 

представителей

 

австрій-
скаго

 

священства,

 

людей

 

умныхъ,

 

высоко

 

стоявши

 

хъ

 

въ

старообрядческой

 

іерархіи,

 

и

 

побудили

 

ихъ

 

вниматель-

но

 

присмотрѣться

 

къ

 

своему

 

новому

 

священству,

 

без-
пристрастно

 

разсмотрѣть

 

основы

 

его,

 

спокойно

 

обсу-
дить

 

всѣ

 

доводы

 

въ

 

защиту

 

ого.

 

Слѣдствіемъ

 

этого

было

 

полное

 

убѣжденіе

 

такихъ

 

людей

 

въ

 

несостоятель-

ности

 

австрійскаго

 

священства,

 

что

 

и

 

побудило

 

ихъ

бросить

 

свое

 

бурное

 

согласіе

 

и

 

перейти

 

подъ

 

мирный
кровъ

 

православной

 

церкви.

 

Такъ

 

въ

 

1865

 

году

 

при-

соединились

 

къ

 

православной

 

церкви

 

въ

 

Москвѣ

 

три
старообрядческихъ

 

архіерея:

 

ПаФнутій

 

коломенскій,
Онуфрій,

 

бывшій

 

намѣстникъ

 

бѣлокриницкой

 

митропо-

ліи,

 

Сергій

 

тульскій.

 

Примѣру

 

ихъ

 

послѣдовали:

 

архи-

діаконъ

 

бѣлокринцкой

 

митрополіи

 

Филаретъ,

 

священ-

ноинокъ

 

ІоасаФъ,

 

іеродіаконъ

 

бѣлокриницкій

 

Мельхисе-
декъ,

 

протодіаконъ

 

Антонія

 

москорскаго

 

(стараго)

 

Ки-
риллъ

 

Семеновъ.

 

Всѣ

 

они

 

сложили

 

съ

 

себя

 

прежнія

 

мни-

мыя

 

священныя

 

степени

 

и

 

оставлены

 

были

 

въ

 

званіи
простыхъ

 

ивоковъ.

Присоединеніемъ

 

своимъ

 

къ

 

православной

 

церкви

указа нныя

 

лица

 

нанесли

 

большой

 

ударъ

 

австрий-
скому

 

согласію,

 

потому

 

что

 

были

 

люди,

 

горячо

 

защи-

щавшіе

 

новое

 

священство,

 

служившіе

 

для

 

него

 

стол-

пами;

 

а

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

занимали

 

при

 

этомъ

 

и

 

вы-

сокое

 

положеніе

 

въ

 

австрійской

 

іерархіи.

 

Далѣе,

 

они

какъ

 

самымъ

 

присоединеніемъ

 

къ

 

православной

 

церкви,

такъ

 

и

 

письменно

 

доказали

 

несостоятельность

 

и

 

лож-

ность

 

австрійской

 

іерархіи.

 

Свое

 

убѣжденіе

 

въ

 

лож-

ности

 

основъ

 

этой

 

іерархіи

 

они

 

изложили

 

въ

 

восьми

вопросахъ

 

и

 

распространили

 

ихъ

 

среди

 

вліятельныхъ
старообрядцевъ

 

и

 

извѣстныхъ

 

членовъ

 

бѣлокриниц-

кой

 

іерархіи,

 

распространили— съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы
на

 

предложенные

 

вопросы

 

даны

 

были

 

защитниками

австрійскаго

 

священства

 

отвѣты.

 

Сущность

 

вопросовъ

состояла

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

«Такъ

 

какъ

   

церковь

   

Хри-
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стова,

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

іерархія

 

въ

 

полномъ

 

ѳя

трехчинномъ

 

составѣ,

 

должны

 

существовать,

 

по

 

обѣто-

вавію

 

Христову,

 

вѣчно

 

и

 

безпрерывно,

 

и

 

такъ

 

какъ

у

 

старообрядцѳвъ

 

почти

 

двѣсти

 

лѣтъ

 

не

 

было

 

епис-

коіювъ,

 

то

 

спрашивается:

 

могло

 

ли

 

общество

 

ста-

рообрядческое

 

составлять

 

въ

 

течевіе

 

этого

 

времени

 

ис-

повѣдуемую

 

въ

 

символѣ

 

церковь

 

соборную

 

и

 

апостоль-

скую»? —Далѣе

 

поставлялась

 

на

 

видъ

 

церковь

 

греко-

россійская,

 

отъ

 

которой

 

старообрядцы

 

заимствовали

свое

 

священство

 

въ

 

теченіе

 

двухсотъ

 

лѣтъ,

 

и

 

спраши-

валось:

 

имѣетъ

 

ли

 

эта

 

церковь

 

благодатную

 

хиротонію,
учрежденную

 

I-

 

Христомъ,

 

или

 

нѣтъ?

 

Если

 

да,

 

то

 

по-

чему

 

старообрядцы

 

отдѣляются

 

отъ

 

нея,

 

а

 

если

 

и/шз,

то

 

когда

 

уничтожилась

 

она,

 

и

 

какъ

 

и

 

когда

 

воспламени-

лась

 

у

 

старообрядцевъ?

 

-

 

ибо,

 

по

 

ученію

 

послѣднихъ,

благодатной

 

хиротоніи

 

не

 

было

 

почти

 

двѣсти

 

лѣтъ,

 

и

не

 

было

 

не

 

частнымъ

 

образомъ,

 

а

 

по

 

всей

 

вселенной».—
Наконецъ

 

ставились

 

въ

 

параллель

 

двѣ

 

іерархіи:

 

греко-

россійская

 

и

 

бѣлокриницкая,

 

и

 

спратпивалось:

 

«какая

изъ

 

нихъ

 

вполнѣ

 

отвѣчаетъ

 

догматическимъ

 

и

 

кано-

ничеекймъ

 

требованіямъ

 

истинной

 

іерархіи;

 

первая

 

ли,

которая

 

имѣетъ

 

преемственность

 

и

 

безпрерывность
хиротоніи

 

отъ

 

Христа,

 

или

 

послѣдняя.

 

которая

 

теряла

эту

 

преемственность

 

и

 

получила

 

новое

 

начало

 

отъ

 

Ам-
вросія,

 

уклонившегося

 

отъ

 

зависимости

 

своего

 

патріарха
и

 

самовольно

 

пришедшаго

 

въ

 

Бѣлую

 

Криницу?

 

—

 

и

какое,

 

поэтому,

 

общество

 

можетъ

 

назваться

 

истинною

церковію

 

Христовою,

 

то

 

ли,

 

которое

 

пріемлетъ

 

греко-

россійскую

 

іерархію,

 

или

 

то,

 

которое

 

держится

 

бѣло-

крииицкой» ').
Долго

 

ждали

 

отвѣта

 

на

 

эти

 

вопросы.

 

Проходили
годы,

 

а

 

отвѣта

 

не

 

было.

 

Молчаніе

 

старообрядческихъ
властей

 

приводило

 

послѣдоватеЛей

 

австрійскаго

 

согла-.

сія

 

въ

 

недоумѣніе

 

и

 

смущеніе,

 

что

 

они

 

и

 

высказывали

въ

 

слѣдующихъ

 

жалобныхъ

 

словахъ:

   

«неужели

   

наши

')

 

Монастыревъ,

 

ист.

 

оч.

  

авст.

 

свящ.

  

Пр.

 

Соб.

 

1877
г.

 

октябрь,

 

ст.

 

271.

****



ерископы

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

не

 

дали

 

отвѣта

 

на

 

сіи

 

во-

просы?

 

Что

 

же

 

это

 

значитъ?

 

Неужели

 

истина

 

не

 

имѣетъ

отвѣта?

 

и

 

неужели

 

надѣются

 

успокоить

 

взволнованные
умы

 

своимъ

 

молчаніемъ?

 

Это

 

удивительно!

 

Тутъ

 

что

нибудь

 

да

 

есть

 

сомнительнаго» 1 ). — Молчаніе

 

старооб-
рядческрхъ

 

властей

 

было

 

понятно.

 

Прямые

 

отвѣты

 

на

предложенные

 

вопросы

 

не

 

могли

 

быть

 

въ

 

пользу

 

ав-

стрійскаго

 

священства.--— Между

 

тѣмъ

 

молчаніе

 

старо

обрядческихъ

 

властей

 

являлось

 

новымъ

 

обстоятельст-
вом^

 

усиливавшимъ

 

среди

 

многихъ

 

старообрядцевъ
сомнѣніе

 

въ

 

законности

 

австрійскаго

 

священстча,

 

а

 

нѣ-

которыхъ

 

побудило

 

скорѣе

 

разстаться

 

съ

 

нимъ

 

и

 

при-

соединиться

 

къ

 

православной

 

Церкви 2 ).

 

Такъ

 

въ

 

1868
году

 

присоединились — Іустинъ

 

епископъ

 

тульскій,

 

ар-

химандритъ

 

бѣлокриницкій

 

Геронтій,

 

принимавшій

 

дѣ-

ятельное

 

участіе

 

въ

 

учрежденіи

 

и

 

распространение

 

ав-

стрійскаго

 

священства,

 

свяіпеиноинокъ

 

Козьма,

 

іероді-
аконъ

 

Ипполитъ,

 

люди

 

пользоьавші^ся

 

б

 

лып^мъ

 

ува-

жевіемъ

 

со

 

стороны

 

старообрядцевъ.

 

въ

 

1869

 

году —

священноивокъ

 

ПаФнутій

 

предназначавшейся

 

для

 

епис-

копской

 

каѳедры,

 

въ

 

1870

 

году— архимандритъ-

 

Вар-
сонофій,

 

человѣкъ,

 

пользоваыпійся

 

большими

 

вѣсомъ

въ

 

старообрядствѣ,

 

и

 

др. —Нѣкоторые

 

старообрядцы

 

от-

крыто

 

высказывали,

 

что

 

въ

 

православную

 

церковь

 

ухо-

дятъ.

 

лучшіе

 

изъ

   

старооорядцевъ-

   

Одинъ

   

старообря-

J )

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

276.
2 )

 

Правда,

 

частныя

 

лица

 

пытались

 

дать

 

отвѣты

 

на

8

 

вопросовы;

 

но

 

«духовный

 

совѣтъ»

 

не

 

утверждалъ

 

ихъ.

Только

 

спустя

 

шесть

 

лѣтъ„

 

по

 

изданіи

 

bohj.

 

осовъ,

 

были

утверждены,

 

хотя

 

не

 

Формально,

 

«духовнымъ

 

совѣтомъ»,

«отвѣты»,

 

но

 

написанные

 

не

 

духовными

 

властями,

 

а

 

ди-

цомъ

 

частнымъ.

 

Несостоятельность

 

этихъ

 

отвѣтовъ

 

осно-

вательно

 

доказана

 

іеромонахомъ

 

Филаретомъ

 

въ

 

книжкѣ

его

 

«Отвѣты

 

на

 

вопросы

 

братства

 

московскаго

 

единвѣр-

ческаго

 

монастыря

 

гдаголемымъ

 

старообрядцамъ — попов-

цамъ

 

съ

 

замѣчаніями,

 

составленными

 

іеромонахомъ

 

Фи-

ларетом*».



—

 

4*2

децъ

 

писалъ

 

изъ

 

Хвалынска

 

(сарат.

 

губ.)

 

въ

 

Казань:
«у

 

насъ

 

текутъ

 

въ

 

ограду

 

св.

 

церкви

 

люди

 

порядоч-

ные,

 

кто

 

въ

 

единовѣріе,

 

а

 

кто

 

прямо

 

въ

 

православную.

Здѣсь

 

ушелъ

 

въ

 

православную

 

дьяконъ

 

СоФроній

 

до-

вольно

 

начитанный.

 

Австрійская

 

іерархія

 

дѣйствительно

оскудѣла

 

людьми

 

ученѣйшими.

 

Только

 

лишь

 

на

 

комъ

оснуются

 

люди-

 

смотри

 

ужъ

 

его

 

и

 

нѣтъ,

 

ушелъ

 

въ

 

еди-

новѣріе...

 

Да,

 

наскучило

 

уже

 

находиться

 

въ

 

такомъ

цоложеніи.

 

которое

 

всѣхъ

 

замучило.

 

Не

 

время

 

ли

 

уже

мрачное

 

покрывало

 

скинуть

 

и

 

тещи

 

съ

 

тукущими

 

съ

помощію

 

Всевышняго

 

въ

 

нѣдра

 

святыя

 

апостольскія
церкви

 

подъ

 

крылѣ

 

благодати

 

Вожіей

 

Вудетъ

 

уже

 

по-

пирать

 

священные

 

каноны

 

съ

 

вождями

 

невѣждами...

 

Я
не

 

налѣюоь,

 

чтобы

 

улучшилась

 

митрополія

 

Садъ,

 

его

 

же

не

 

насади

 

Отецъ

 

небесный,

 

имать

 

искоренитися-

 

Гдѣ

распри

 

и

 

раздоры,

 

ту

 

подобаетъ

 

и

 

ересемъ

 

быти.

 

Какъ
тотъ

 

уставъ,

 

на

 

которомъ

 

основана

 

митрополія,

 

уже

дѣйствительно

 

богословіе

 

еретическое,

 

такъ

 

и

 

идетъ

все

 

криво

 

колесомъ» 1 ).
Да

 

послужатъ

 

же

 

присоединившіеся

 

къ

 

гіравосла-
вію

 

примѣромъ

 

для

 

находящихся

 

въ

 

отчужденіи

 

отъ

него

 

Да

 

поможетъ

 

Госполь

 

и

 

уразумѣть

 

истину

 

и

 

пё'
рейти

 

подъ

 

мирный

 

кровъ

 

св.

 

православной

 

церкви.

I.

 

П.

Русалки.
Вѣровавіе

 

въ

 

существование

 

особыхъ

 

сверхъестест-

венны

 

къ

 

существъ.

 

ннселяющихъ

 

моря,

 

рѣни,

 

озера

 

и

другія

 

водныя

 

пространства,

 

было

 

распространено

 

у

 

всѣіъ

народовъ

 

древвяго

 

міра

 

и

 

слѣды

 

его

 

доселѣ

 

сохранились

 

въ

средѣ

 

простаго

 

народа.

 

Всеобщность

 

под.бяаго

 

вѣрованія

объясняется

 

тѣмъ

 

значеніемъ,

 

какое

 

имвла

   

вода

 

для

   

че-

*)

 

Монастыревъ,

 

Пр.

 

Соб,

 

1877

 

г.,

 

бігіябрь,

 

ёт.

 

283,
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ловѣка:

 

она

 

стояла

 

въ

 

ряду

 

тѣхъ

 

стихій,

 

отъ

 

которыхъ

зависѣлъ

 

урожай

 

плодовъ

 

земных.ъ,

 

рѣшавпіій

 

вопрооъ

жизни

 

и

 

смерти.

 

Вотъ

 

почему,

 

устраивая

 

празднества

 

въ

честь

 

солнца,

 

грома,

 

древне-языческій

 

народъ

 

обоготвори лъ

и

 

воду,

 

утолявшую

 

жажду

 

и

 

питавшую

 

посѣвы,

 

и

 

насе-

лилъ

  

ее

 

разными

 

сверхъестественными

 

существами.

Культъ

 

обоготворенія

 

водной

 

стихіи

 

особенно

 

быль
распространенъ

 

у

 

славянскихъ

 

народовъ.

 

Славяне,

 

покла-

няясь

 

воднымъ

 

божествамъ,

 

призывали

 

ихъ

 

въ

 

своихъ

клятвахъ

 

въ

 

подтвержденіе

 

даннаго

 

слова,

 

супружескаги

обѣта

 

и

 

т.

 

под.,

 

очищались

 

водою,

 

какъ

 

стихіей

 

священ-

пой,

 

молились

 

надъ

 

водою,

 

приносили

 

воднымъ

 

божествамъ
въ

 

жертву

 

цвѣточные

 

вѣнки,

 

яства,

 

деньги,

 

пѣтуховъ,

 

да-

же

 

живыхъ

 

людей;

 

вѣруя

 

въ

 

пророческую

 

силу

 

божествъ
водныхъ,

 

они

 

относились

 

къ

 

нимъ,

 

какъ

 

къ

 

оракуламъ,

 

га-

дали

 

на

 

водѣ

 

и

 

изъ

 

воды

 

получали

 

знаменія

 

о

 

будущемъ;
вѣря

 

также,

 

что

 

имъ

 

извѣстно

 

было

 

и

 

прошедшее,

 

утаен-

ное

 

отъ

 

людей,

 

отъ

 

нихъ

 

ожидали

 

рѣшеній

 

въ

 

дѣлахъ,

 

въ

которыхъ

 

сами

 

не

 

могли

 

быть

 

судьями.

 

Воднымъ

 

суще-

стамъ

 

были

 

посвящены

 

особенные

 

дни

 

для

 

совершенія

 

празд-

нествъ

 

въ

 

ихъ

 

честь,

 

для

 

совершенія

 

передъ

 

ними

 

тор-

жественнаго

 

служенія

 

и

 

таинствъ,

 

съ

 

нимъ

 

соединенныхъ, —

это

 

было

 

особенно

 

весною

 

и

 

среди

 

лѣта.

 

Святилищами

 

для

служенія

 

воднымъ

 

божествамъ

 

были

 

особенныя

 

мѣста

 

у

бсреговъ

 

священйыхъ

 

озеръ,

 

рѣкъ,

 

потоковъ

 

и

 

ключей,
куда

 

народъ

 

собирался

 

преимущественно

 

для

 

исполненія
своихъ

 

священныхъ

 

обрядовъ 1).
Главнымъ

 

божествомъ

 

водной

 

стихіи

 

у

 

славянъ

 

счи-

тался

 

Водянике,

 

который

 

назывался

 

морскимъ

 

царемъ-

 

око-

ло

 

него

 

группировались

 

остальные

 

сверхъестественные

 

оби-
татели

 

воднаго

 

царства,

 

къ

 

числу

 

которыхъ

 

относились

 

и

русалки.

 

Названіе

 

русалот

 

одни

 

производятъ

 

отъ

 

русла

или

 

древне-славянскаго

 

названія

 

рѣки

 

руса

 

и

 

на

 

этомъ

основаніи

 

считаютъ

 

ихъ

 

водяными

   

дѣвами,

   

владѣтельни-

|)

 

«Святилища

 

и

 

обряды

 

языческаго

 

богослуженія
дрѳвнихъ

 

славянъ»

 

Ср'езневскаго.

 

См,

 

истор.

 

христомат,

Гуреввча

 

I

 

Павловича

 

1

 

ч,

 

51

  

стр.
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цами

 

водной

 

стихіи 1 );

 

другіе

 

же

 

считаютъ

 

ихъ

 

душами

 

умер-

шихъ

 

и

 

производить

 

названіе

 

ихъ

 

отъ

 

слова

 

русый

 

(свѣт-

лый,

 

ясный),

 

такъ

 

какъ

 

русалки,

 

но

 

народному

 

вѣрованію,

выходятъ

 

во

 

время

 

весны

 

па

 

землю

 

насладиться

 

оживлен-

ною

 

природою2 ).

 

И

 

тотъ

 

и

 

другой

 

взглядъ

 

нмѣетъ

 

свое

оояованіе

 

и

 

подтверждается

 

народными

 

воззрѣніями

 

на

 

ру-

салокъ.

 

Въ

 

первичной

 

и

 

бѣлѣе

 

древней

 

миѳологіи

 

народа

русалки

 

дѣйствительно

 

олицетворяли

 

собою

 

водную

 

стихію
и

 

считались

 

владѣтельницами

 

морей,

 

рѣкъ,

 

озеръ

 

и

 

дру-

гихъ

 

водныхъ

 

источниковъ.

 

На

 

это

 

первоначальное

 

значе-

ніе

 

русалокъ

 

указываютъ

 

многія

 

черты,

 

которыя

 

удержаны

за

 

ними

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ.

 

Приписывая

 

русалкамъ

 

человѣче-

скія

 

Формы,

 

народная

 

Фантазія

 

часто

 

соединяетъ

 

съ

 

ними

и

 

тѣ

 

особенные

 

признаки,

 

какіе

 

присвоены

 

воднымъ

 

суще-

ствамъ

 

у

 

всѣхъ

 

европейскихъ

 

народовъ;

 

такъ,

 

напримѣръ,

въ

 

нѣкоторыхъ

 

народныхъ

 

разсказахъ

 

русалки

 

изображают-
ся

 

дѣвами

 

съ

 

рыбьимъ

 

хвостомъ,

 

подобно

 

греческимъ

 

си-

ренамъ.

 

Какъ

 

тѣ

 

очаровывали

 

своимъ

 

пѣніемъ

 

яловцовъ

 

и

увлекали

 

ихъ

 

въ

 

глубину

 

водъ,

 

такъ,

 

по

 

народнымъ

 

по-

вѣрьямъ,

 

всякій,

 

кто

 

увидитъ

 

русалку

 

и

 

услышитъ

 

мяня-

щіе

 

звуки

 

ея

 

голоса,

 

поддается

 

неодолимому

 

обэянію

 

ея

красоты,

 

кидается

 

въ

 

волны

 

и

 

тонетъ,

 

Съ

 

распущенвыхъ

волосъ

 

русалки

 

безпрерывно

 

струится

 

вода

 

и

 

если

 

при

 

ней
есть

 

гребень,

 

она

 

можетъ

 

затопить

 

любое

 

мѣсто;

 

но

 

если

волоса

 

ея

 

обсохнуть,

 

то

 

она

 

немедленно

 

умираетъ3 ).

 

Есть
много

 

и

 

другихъ

 

чертъ,

 

пришісываемыхъ

 

русалкамъ,

 

ко-

торыя

 

указываютъ

 

на

 

первоначальное

 

значеніе

 

ихъ

 

въ

 

на-

г )

 

Во

 

многихъ

 

славянскихъ

 

земляхъ

 

до

 

настоящаго

времени

 

встрѣчаемъ

 

родственный

 

съ

 

этимъ

 

именемъ

 

назва-

нія

 

источниковъ,

 

рѣкъ

 

и

 

прибрешныхъ

 

странъ,

 

напр.

 

Ру-

са,

 

Россь,

 

Русиловка

 

и

 

др..

 

что

 

заставляетъ

 

предполагать

въ

 

нихъ

 

древнѣйшій

 

корень,

 

служившій

 

для

 

обозначенія
воды

 

вообше.

 

«Иоэтическія

 

воззрѣнія

 

славянъ

 

на

 

природу»

Аѳанасьева.

  

Ill

 

т.

   

121 — 122

 

стр.

2 )

   

Исторія

 

Россіи

 

Соловьева

 

I

 

т.

  

68

 

стр.

3 )

   

« Поэтич.

 

возз.

 

славянъ»

 

Аѳанасьева

 

III

 

т,

 

126—
128

 

стр.
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родной

 

миѳологіи

 

й

 

близкое

 

отношеніе

 

къ

 

водной

 

стихіи.

 

Но
съ

 

принятіемъ

 

христіанскихъ

 

вѣрованій

 

народныя

 

воззрѣ-

нія

 

на

 

русалокъ

 

нѣсколько

 

видоизмѣнплись.

 

Признавая

 

ихъ

по

 

прежнему

 

обитательницами

 

водной

 

стихіи,

 

народъ

 

уве-

личилъ

 

число

 

ихъ

 

новыми

 

существами,

 

включивъ

 

въ

 

среду

ихъ

 

души

 

младенцевъ.

 

умершихъ

 

безъ

 

крещенія,

 

а

 

также

утопленницъ

 

и

 

вообще

 

женщинъ

 

и

 

дѣвицъ,

 

самопроиз-

вольно

 

лишившихъ

 

себя

 

жизни

 

и

 

неудостоенныхъ

 

христі-
анскаго

 

погребенія.

 

По

 

народному

 

вѣрованію,

 

дѣвицы

 

и

женщины,

 

бросающіяся

 

съ

 

горя

 

и

 

отчаянія

 

въ

 

воду,

 

под-

хватываются

 

русалками

 

и

 

иоступають

 

въ

 

среду

 

этихъ

 

во-

дяныхъ

 

существъ.

 

Что

 

касается

 

до

 

младенцев

 

ь,

 

умершихъ

безъ

 

крещенія,

 

то

 

русалки

 

похищаютъ

 

ихъ

 

изъ

 

могильныхъ

ямъ

 

и

 

уносятъ

 

въ

 

свои

 

воды.

 

Та

 

же

 

судьба

 

ожидаетъ

 

и

 

тѣгь

несчастныхъ

 

младенцевъ,

 

которыхъ

 

проклинаютъ

 

матери

еще

 

въ

 

утробѣ

 

или

 

до

 

совершенія

 

надъ

 

ними

 

таинства

крещенія, — они

 

невидимо

 

исчезаютъ

 

и

 

ностушштъ

 

въ

 

сре-

ду

 

русалокъ.

Олицетворяя

 

собою

 

души,

 

лишенный

 

доступа

 

въ

 

райскія
обители

 

и

 

потому

 

осужденныя

 

вѣчно

 

блуждать,

 

русалки

 

съ

тоскливымъ

 

чувствомъ

 

ожидаштъ

 

кончины

 

міра

 

и

 

часто

 

спра-

шиваютъ

 

у

 

встрѣчныхъ

 

людей:

 

«скоро

 

ли

 

будете

 

свіьто-

представленге» 1 )!

 

Такимъ

 

образомъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

въ

послѣдующую

 

христіанскую

 

эпоху

 

народъ

 

утратилъ

 

ясное

пониманіе

 

первоначальна™

 

значенія

 

русалокъ

 

какъ

 

су-

ществъ

 

стихійныхъ,

 

н

 

сталъ

 

смотрѣть

 

на

 

нихъ.

 

какъ

 

на

души

 

людей,

 

умершихъ

 

безъ

 

крещенія

 

и

 

хриетіансваго

 

по-

гребения.

 

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

вѣрованія

 

въ

 

русалокъ

 

сохрани-

лись

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

особенно

 

въ

 

Ма-
лороссіи.

 

Существуютъ

 

повѣрья

 

относительно

 

русалокъ

 

и

у

 

молдаванъ,

 

которые

 

почти

 

цѣликомъ

 

заимствовали

 

мхъ

изъ

 

Малороссіи

 

и

 

ничего

 

новаго

 

къ

 

нимъ

 

не

 

прибавили,
кромѣ-

 

развѣ

 

того,

 

что

 

включили

 

въ

 

число

 

русалокъ

 

и

 

злыхъ

шенъ

 

(вѣдьмъ),

 

имѣвшихъ

 

при

 

своей

 

жизни

  

сношенія

   

съ

J )

 

Поэт.

 

возз.

 

сяавянъ

 

Аѳанасьека.

 

Ill

 

т.

 

242— 244

 

стр.
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нечистыми

 

духами

 

и

 

осужденныхъ

 

за

 

это

  

сидвть

   

на

 

диѣ

озеръ

 

и

 

болотъ 1).
Установивши

 

общій

 

взглядъ

 

на

 

русалокъ,

 

перейдемъ
теперь

 

къ

 

болѣе

 

подробной

 

характеристик

 

ихъ

 

и

 

начнемъ

съ

 

описанія

 

вида

 

русалокъ.

 

въ

 

какомъ

 

представляетъ

 

ихъ

себѣ

 

народная

 

Фантазія

 

Какъ

 

владѣтельницы

 

животворной
воды,

 

все

 

въ

 

природѣ

 

вызывающей

 

къ

 

бытію,

 

всему

 

дару-

ющей

 

красоту,

 

молодость

 

и

 

силу,

 

русалки

 

вѣчно

 

юны

 

и

прелестны

 

Лицо

 

ихъ

 

псполнено

 

плѣнительной

 

красоты,

 

но

по

 

большей

 

части

 

блѣдно

 

и

 

тоскливо;

 

всегда

 

распущенный

волиистыя

 

косы

 

низпадаютъ

 

по

 

плечамъ

 

до

 

колѣнъ,

 

при-

чемъ

 

цвѣтъ

 

ихъ

 

всегда

 

зеленый,

 

какъ

 

трава;

 

ставъ

 

строй-
ный

 

и

 

гибпій,

 

глаза

 

голубые,

 

съ

 

длинными

 

рѣсниц

 

ми;

 

но

вмѣстѣ

 

съ

 

эіимъ,

 

кнкъ

 

въ

 

еуществахъ

 

стихійныхъ,

 

въ

русалкахъ

 

замечается

 

что-то

 

воздушно—прозрачное,

 

без-
кровное,

 

замѣчается

 

отпечатокъ

 

безжизневности,

 

блѣдности.

Русалки

 

большею

 

частью

 

представляются

 

взрослыми

 

де-
вушками,

 

это— несчастный

 

утопленницы,

 

осужденный

 

по

смерти

 

быть

 

русалками,-

 

но

 

между

 

ними

 

есть

 

особая

 

по-

рода

 

русалокъ—

 

дѣтей,

 

которыя

 

представляются

 

народной
Фантазіей

 

въ

 

видѣ

 

семилѣтнпхъ

 

дѣвочекь

 

съ

 

русыми,

 

ку-

дрявыми

 

волосами,

 

въ

 

бѣлыхъ

 

сорочкахъ— безъ

 

пояса.

 

Въ
Малороссіи

 

ихъ

 

назыьаютъ

 

маьками

 

(малютками).

 

Мавки
всюду

 

сопутствуютъ

 

русалкамъ

 

и

 

стараются

 

мстить

 

жі-

вымъ

 

людямъ

 

за

 

то,

 

что

 

допустили

 

ихъ

 

умереть

 

некрещен-

ными

 

и

 

лишили

 

ихъ

 

небеонаго

 

царствія-
Русалкамъ.

 

какъ

 

и

 

другимъ

 

миѳическииъ

 

женамъ,

 

при-

писывается

 

любовь

 

къ

 

пряжѣ.

 

Онѣ

 

развѣшиваютъ

 

но

 

де-

ревьямъ

 

прядево,

 

похищенное

 

ими

 

ночью

 

у

 

поселянокъ,

 

за-

свувшихъ

 

безъ

 

м.аитвы,

 

разстилаютъ

 

возлѣ

 

источниковъ

холсты

 

и

 

полотна,

 

или

 

моють

 

ихъ,

 

подобно

 

прачкамъ,

 

въ

влючев

 

й

 

водѣ.

 

На

 

троицкую

 

недѣлю,

 

сидя

 

на

 

деревьяхъ,

русалки,

 

по

 

свидѣтельству

 

народныхъ

 

пѣсенъ,

 

просятъ

 

дать

имъ

 

намитку

 

или

 

рубаху:
« Сыдила

  

русалка

г )

    

Матеріады

   

для

    

геограФІи

    

и

 

статистики

    

Россіи:
бессарабская

 

область.

  

Сост.

 

А.

 

Защукъ

 

487

 

стр.

•
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На

 

кривій

   

берези,

Просыла

 

русалка

У

 

жиночокъ

 

намитокъ,

У

 

дивочокъ

 

сорочокъ-

Жиночкы

 

—

 

подружкы!
Дайте

 

мини

 

намитку-

Хоть

 

вона

 

худенька,

Да

 

абы

 

бъ

   

билеиька»!

  

?•)•.

Въ

 

Малороссіи

 

еще

 

теперь

 

въ

 

обычаѣ

 

вѣшать

 

во

 

время

троицкой

 

недѣли,

 

на

 

дубахъ

 

и

 

другихъ

 

деревьяхъ

 

куски

холста,

 

иолэтенцы,

 

сорочки

 

и

 

мотки

 

иитокь— въ

 

даръ

 

ру-

салкамъ.

Русалкамъ

 

приписывается

 

еще

 

даръ

 

мудрости,

 

кото-

рый

 

проявляется

 

въ

 

загадываніи

 

и

 

разрѣшеніи

 

трудныхъ

загадокъ.

 

Въ

 

одной

 

русальной

 

пѣснѣ

 

поется,

 

какъ

 

русалка

бѣжитъ

 

за

 

красной

 

дѣвицей

 

и

 

говорить

  

ей:

«Ты

 

послушай

 

мене,

 

красна

 

панночка!

Загадаю

 

тоби

 

три

 

загадочки;

Якъ

 

угадаешь —

 

до

 

батька

 

пущу,

Коли-жъ

 

не

 

вгадаеть —

  

до

  

себе

 

возьму.

Ой

 

що

 

росте

 

безъ

 

кореня?
А

  

що

 

бѣжитъ

 

безъ

   

повода?
А

 

що

 

цвите

 

безъ

 

всякаго

 

цвиту?
Панночка

 

загадочки

  

не

 

вгадада,

Русалка

 

ее

 

залоскотала» 2 ).

Жизненная

 

деятельность

 

русалокъ

 

вместе

 

съ

 

окружа-

ющею

 

прородою

 

проявляется

 

въ

 

летнюю

 

половину

 

года.

Когда

 

земля

 

покрывается

 

снѣгомъ,

 

а

 

воды

 

ледяной

 

корой,
—русалки

 

исчезаютъ

 

въ

 

подземное

 

царство,

 

остаются

 

тамъ

па

 

все

 

время

 

холодной

 

и

 

суровой

 

зимы

 

и

 

выходятъ

 

от-

туда

 

на

 

свѣтъ

 

при

   

первыхъ

   

начаткахъ

   

весны.

   

Простой

1 )

 

Поэтич.

 

возз.

 

славянъ

 

Аѳанасьева

 

Щт.

 

139—-140

 

стр.

2 )

   

Малорос.

 

пѣсни

 

Максимовича,

 

162

 

стр.

 

Загадки
эти

 

разрѣшаются

 

такъ:

 

камень

 

ростетъ

 

безъ

 

корня,

 

вода

бѣжитъ

 

безъ

 

повода,

 

напороть

 

цвѣтетъ

 

безъ

 

цвѣту.
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народъ

 

уверяетъ,

 

что

 

русалки

 

показываются

 

съ

 

четверш

страстной

 

недіьлщ

 

какъ

 

только

 

разольются

 

по

 

лугамъ

 

ве-

сеннія

 

воды,

 

распустятся

 

вербы

 

и

 

зазеленеютъ

 

поля,

 

и

 

ос-

таются

 

въ

 

этомъ

 

(земномъ)

 

мірѣ

 

до

 

глубокой

 

осени.

 

По-
являясь

 

весною,

 

чтобы

 

насладиться

 

оживленною

 

природою,

русалки

 

до

 

Троицына

 

дня

 

живутъ

 

въ

 

воде,

 

населлютъ

 

со-

бою

 

реки,

 

озера

 

и

 

моря,

 

а

 

на

 

берегъ

 

выходятъ

 

только

 

по-

играть.

 

Оне

 

любятъ

 

селиться

 

обществами

 

и

 

по

 

преимуще-

ству

 

въ

 

пустыиныхъ

 

местахъ— въ

 

омутахъ,

 

котловинахъ

и

 

подъ

 

речными

 

порогами,

 

устраивая

 

тамъ

 

свои

 

жилища.

По

 

народнымъ

 

разсказамъ,

 

у

 

русалокъ

 

есть

 

подводные

хрустальные

 

чертоги,

 

блестящіе

 

внутри

 

разноцветными

 

ра-

ковинами

 

и

 

караллами.

 

Выходя

 

на

 

поверхность

 

водъ,

 

русал-

ки

 

плаваютъ,

 

плещутся,

 

играютъ

 

съ

 

волнами,

 

или

 

садятся

на

 

мельничное

 

колесо

 

и

 

вертятся

 

вместе

 

съ

 

нимъ.

 

любу-
ясь

 

брызгами,

 

а

 

потомъ

 

бросаются

 

въ

 

глубь

 

и

 

ныряютъ

подъ

 

мельницей.

 

При

 

закате

 

солнца

 

оне

 

любятъ

 

выходить

на

 

берегъ,

 

где

 

садятся

 

и

 

расчесываютъ

 

гребнемъ,

 

сделан-
нымъ

 

изъ

 

рыбьей

 

кости,

 

свои

 

длинный

 

косы,

 

съ

 

которыхъ

целыми

 

потоками

 

струится

 

вода.

 

При

 

виде

 

человека,

 

ру-

салки

 

бросаются

 

въ

 

воду,

 

плещутся,

 

играютъ

 

и

 

замани-

ваютъ

 

его

 

къ

 

себе,

 

будь

 

это

 

парень

 

или

 

девушка.

 

Кто
попадается

 

имъ,

 

того

 

оне

 

обвиваютъ

 

руками

 

около

 

шеи

 

и

начинаютъ

 

щекотать

 

сначала

 

тихо

 

и

 

съ

 

припевомъ,

 

по-

томъ

 

сильнее

 

и

 

сильнее— съ

 

адскимъ

 

хохотомъ.

 

Несчаст-
ная

 

жертвъ

 

смеется

 

вместе

 

съ

 

ними,

 

а

 

нотомъ

 

умираетъ

отъ

 

щекотки.

 

Всякій,

 

кто

 

увидитъ

 

русалку

 

и

 

услышитъ

манящіе

 

звуки

 

ея

 

голоса,

 

поддается

 

неодолимому

 

обаянію
ея

 

красоты,

 

кидается

 

въ

 

волны

 

и

 

тамъ

 

гибнетъ.

 

Русалки,
подобно

 

водяному,

 

подъ

 

властью

 

котораго

 

оне

 

состоятъ,

известны

 

своими

 

проказами:

 

онв

 

путаютъ

 

у

 

рыбаковъ

 

се-
ти,

 

ломаютъплотины

 

и

 

заливаютъ

 

окрестный

 

поля.

Русалки

 

живутъ

 

не

 

только

 

въ

 

рекахъ

 

и

 

озерахъ,

 

но .

и

 

въ

 

поляхъ,

 

рощахъ

 

и

 

лѣсахъ,

 

где

 

оне

 

появляются

 

съ

Троицына

 

дня

 

и

 

остаются

 

до

 

Петрова

 

поста.

 

Въ

 

это

 

время

русалки

 

бегаютъ

 

по

 

полямъ

 

и

 

рощамъ,

 

быотъ

 

въ

 

ладоши,

аукаются,

 

неистово

 

хохочутъ

 

и

 

хохотъ

 

ихъ

 

далеко

 

раз-

дается

 

въ

 

глубине

 

лесной

 

чащи;

 

любимымъ

 

иѣстомъ

 

пре-

*****
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—

бы^авіа

 

ихъ

 

служатъ

 

дубъ

 

и

 

кленъ,

 

на

 

зеленыхъ

 

и

 

гиб-
кихъ

 

ветвяхъ

 

которыхъ

 

оне

 

любятъ

 

качаться

 

по

 

вече-

рамъ 1 ).

 

По

 

народному

 

веровэнію,

 

тогда

 

русалки

 

заводятъ

цо

 

полямъ

 

и

 

рощамъ

 

свои

 

гульбища,

 

водятъ

 

хороводы,

пляшутъ

 

и

 

поютъ

 

песни;

 

тихіе,

 

ласкающіе

 

слухъ

 

звуки

вѣтра

 

принимаются

 

за

 

ихъ

 

отдаленные

 

напевы,

 

а

 

плескъ

воды

 

приписывается

 

ихъ

 

нляскамъ.

 

Въ

 

Малороссіи

 

разска-

зываютъ,

 

что

 

тамъ,

 

где

 

таицуютъ

 

и

 

пляшутъ

 

русалки,

в.идны

 

круги

 

и

 

«трава

 

ще

 

краще

 

росте

 

и

 

заедно

 

якъ

 

рута

зелеяіе »*).

 

Во

 

всехъ этихъ

 

играхъ

 

иринимаютъ

 

участіе

 

а

 

по-

стоянный

 

спутницы

 

русалокъ-- мавки;

 

на

 

кавуне

 

Троицына
дня

 

оне

 

бегаютъ

 

по

 

полямъ,

 

засеявнымъ

 

хлебомъ,

 

хлопаютъ

въ

 

ладоши

 

и

 

печально

 

приговариваютъ.-

 

«Бухъ,

 

бухъ!

 

со-

ломенный

 

дух»!

 

Мене

 

маты

 

породыла,

 

нехрещену

 

схоро-

нила» 8 ).

 

Въ

 

этотъ

 

періодъ

 

своего

 

пребывайія

 

на

 

землѣ

русалки

 

особенно

 

бываютъ

 

опасяы

 

для

 

человека

 

и

 

просто-

людины

 

въ

 

эти

 

дни

 

б

 

>ятся

 

запаздывать

 

въ

 

лесу

 

и

 

откли-

каться

 

на

 

чужое

 

ауканье*).

 

При

 

встрече

 

съ

 

человѣкомъ,

русалки

 

начинаютъ

 

пред

 

нимъ

 

страшно

 

кривляться

 

и

 

де-
лать

 

дикія

 

движенія,

 

и

 

онъ

 

волею-неволею

 

перенимаетъ

ихъ

 

жесты

 

и

 

съ

 

т.

 

й

 

поры

 

до

 

самой

 

смерти

 

будетъ

 

посто-

янно

 

трястись

 

и

 

кривлятьси,

 

т.

 

е.

 

страдать

 

болЪзнею,

 

ко-

торая

 

известна

 

подъ

 

именемъ

 

Витовой

 

пляски.

 

Тогъ,

 

кто

ступить

 

на

 

холстъ,

 

растланный

 

русалками,

 

делается

   

раз-

')

 

Вѣроятно

 

въ

 

связи

 

съ

 

качаньемъ

 

русалокъ

 

на

 

дре-

весныхъ

 

вѣтвяхъ

 

возникъ

 

старинный

 

обычай

 

ставить

 

при

начАЛѣ

 

весны

 

(на

 

Свѣтлой

 

и

 

Троицкой

 

недѣляхъ)

 

качели,

накъ

 

необходимую

 

принадлежность

 

тогдашнихъ

 

игръ, —

обычай,

 

строго

 

осуждаемый

 

моралистами

 

до

 

петровской

эпохи.

 

Поэт.

 

возз.

 

славянъ

 

на

 

природу

 

Аѳанасьева.

 

11

 

т.

718

  

стр.

*)

 

Поэт.

 

возз.

 

славянъ

 

Аѳанасьева

 

III

 

т.

 

1 5 5

 

стр.

')

 

Малороос

   

пѣсни

 

Макеимовича.

  

96 — 97

 

стр.

*)

 

Огни,

 

которые

 

свѣтятся

 

ночью

 

на

 

могилахъ,

 

кур-

гацахъ,

 

въ

 

рощахъ

 

и

 

лѣсахъ,

 

по

 

мнѣнію

 

народа,

 

разво-

дятся

 

русалками,

 

чтобы

 

заманить

 

иъ

 

себѣ

 

людей

 

на

 

по-

гибель.
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слабленнымъ

 

или

 

хромымъ

 

на

 

всю

 

жизнь.

 

Болѣе

 

плачев-

ная

 

участь

 

постигаетъ

 

юношей

 

и

 

дѣвицъ,

 

которыхъ

 

ру-

салки

 

въ

 

свѣглыя,

 

лунныя

 

ночи

 

замаеиваютъ

 

къ

 

себѣ

посредством

 

чарующихъ

 

пѣсенъ,

 

уводятъ

 

въ

 

чащу

 

лѣоа

и

 

тамъ

 

защекочивпютъ

 

на

 

смерть,

 

или

 

душатъ

 

и

 

топятъ

въ

 

рѣкахъ.

По

 

мнѣнію

 

народа,

 

русалки

 

насылаютъ

 

тяжкія

 

болѣз-

ни

 

и

 

даже

 

смерть

 

не

 

только

 

на

 

людей,

 

но

 

и

 

на

 

домашній
скотъ

 

и

 

птицу,

 

особенно

 

у

 

тѣхъ

 

христіаиъ,

 

которые

 

не

чтутъ

 

русальной

 

недѣла.

Тякъ

 

какъ

 

встрѣча

 

человѣка

 

съ

 

русалками,

 

по

 

на-

родному

 

убѣжденію,

 

бываетъ

 

небезопасна

 

и

 

можетъ

 

пове-

сти

 

за

 

собиЮ

 

порчу

 

человѣка

 

и

 

даж?

 

смерть

 

его,

 

то

 

про-

стой

 

народь

 

о

 

нридумалъ

 

разный

 

средства

 

обороны

 

про-

тивъ

 

нападенія

 

ручалокъ.

 

Къ

 

такимъ

 

средствамъ

 

относят

ся

 

особыя

 

згклятія,

 

спеціально

 

приспособленный

 

для

 

сего

случая,

 

а

 

также

 

нѣкоторыя

 

травы,

 

напр.

 

общеизвѣстная

заря,

 

полынь

 

и

 

др.,

 

который

 

стоить

 

только

 

бросить

 

въ

глаза,

 

русалкамъ

 

и

 

онѣ

 

разбѣгутся 1 ).

 

Если

 

кто

 

пойдетъ

 

въ

лѣсъ

 

безъ

 

полыни,

 

то

 

можетъ

 

погибнуть,

 

потому

 

что

 

ру-

салки

 

спросить

 

его:

 

що

 

у

 

тебе

 

въ

 

рукахъ— чи

 

полынь,

чи

 

петрушка»?

 

Если

 

спрашиваемый

 

отвѣтитъ:

 

«полынь»,

то

 

русалка

 

пробѣжитъ

 

мимо;

 

а

 

если

 

онъ

 

скажетъ:

 

«пе-

трушка»,

 

то

 

русалка

 

съ

 

словами:

 

«ахъ,

 

моя

 

душка»!

 

на-

чинаешь

 

щекотать

 

его,

 

пока

 

онъ

 

не

 

умретъ2 ).

 

Можно
отогнать

 

отъ

 

себя

 

русалку

 

и

 

крестнымъ

 

знаиеніемъ,

 

но

только

 

человѣку

 

очень

 

трудно

 

бываетъ

 

совершить

 

его

 

въ

моментъ

 

своей

 

встрѣчи

 

съ

 

русалкою.

 

Оберегаясь

 

заклина-

ніями

 

и

 

травами

 

отъ

 

русалокъ,

 

народъ

 

тѣмъ

 

не

 

меаѣе

 

не

прочь

 

умилостивить

 

ихъ

 

разными

 

способами

 

и

 

средствами.

Еъ

 

числу

 

тавихъ

 

умнлостивительныхъ

 

средствь

 

относятся

прежде

 

всего

 

празднества

 

въ

 

честь

 

русалокъ.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

чест-

вовали

 

русалокъ

 

особенно

 

важное

 

значеніе

 

имѣлъ

 

четверге^

какъ

 

день,

 

посвященный

 

въ

 

древности

 

богу-гршовнику'
владыкѣ

 

стихійныхъ

 

духовъ

 

и

 

дѣвъ,

 

а

 

елѣдовательно

 

и
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :—

  

■

1 )

  

Киш.

 

еа.

 

вѣд.

 

1873

 

г.

 

№

 

10,

 

434

 

стр.

2 )

   

Поэтич

 

возз,

 

сдявянъ

 

Аѳанасьева

 

III

 

т.

 

239

   

стр.
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русалокъ.

 

Это

 

значеніе

 

четверга

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

про-

стомъ

 

народѣ

 

не

 

утратилось,

 

особенно

 

между

 

женщинами.

Й

 

теперь

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

всѣ

 

четверги,

 

начиная

 

отъ

 

чет-

верга

 

страстной

 

седмицы,

 

когда

 

русалки

 

выходятъ

 

изъ

 

под-

дземнаго

 

міра,

 

вплоть

 

до

 

четверга

 

предшествущей

 

Троицѣ

недѣли,

 

нразднуются

 

и

 

свято

 

соблюдаются

 

женщинами

 

изъ

простаго

 

народа

 

изъ

 

опасенія

 

гиѣва

 

русалокъ

 

за

 

несоблю
деніе

 

этихъ

 

дней1 ).

 

Главный

 

древнеязыческій

 

праздникъ

 

въ

честь

 

русалокъ

 

совершался

 

одновременно

 

съ

 

праздникомъ

весны,

 

когда

 

лѣса

 

уже

 

одѣвалнсь

 

листьями,

 

поля

 

украшались

цвѣтами,

 

а

 

нивы

 

хлѣбными

 

травами.

 

Въ

 

эпоху

 

христиан-
скую

 

этотъ

 

праздникъ

 

пріуроченъ

 

быль

 

къ

 

Троицыну

 

и

Духову

 

днямъ,

 

при~

 

чемъ

 

самое

 

названіе

 

Духова

 

дня

 

на-

водило

 

непросвѣщенный

 

народъ

 

на

 

мысль

 

о

 

чествованіи
стихійпыхъ

 

духовъ

 

и

 

душъ

 

усопшихъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

народная

 

память

 

не

 

измѣнила

 

старинѣ

 

и

 

до

 

нынѣ

 

связы-

ваетъ

 

праздникъ

 

русалокъ

 

съ

 

днемъ,

 

посвященнымь

 

въ

древности

 

богу

 

громовнику,

 

начиная

 

его

 

съ

 

четверга

 

пред-

шествующей

 

Троицѣ

 

недѣли,

 

которая

 

издревле

 

извѣстна

подъ

 

именемъ

 

русальной,

 

а

 

самый

 

четвергь

 

называется

Семикомъ

 

«Свеликъ

 

день

 

русалокъ»).
Старинные

 

памятники

 

не

 

разъ

 

упоминаютъ

 

объ

 

игри-

щахъ,

 

совершавшихся

 

во

 

время

 

праздника

 

русалокъ,

 

какъ

о

 

бѣсовскихъ,

 

богопротавныхъ

 

и

 

подлежащихъ

 

церковному

запрету.

 

Такъ

 

Несторъ

 

подъ

 

1067-мъ

 

годомъ,

 

возставая

противъ

 

языческихъ

 

суевѣрій,

 

говорить,

 

что

 

дьяволъ

 

от-

влекаеть

 

людей

 

отъ

 

Бога

 

«трубами

 

и

 

скоморохы,

 

гусльми

и

 

русалъи\

 

видимъ

 

бо

 

игрища

 

утолчена

 

и

 

людій

 

много

множество,

 

яко

 

упихати

 

начнутъ

 

другъ

 

друга,

 

позоры

 

дѣю-

ще

 

отъ

 

бѣса

 

замышленнаго

 

дѣла,

 

а

 

церкви

 

стоять

 

(пус-
ты)» 2 ).

 

Еириллъ

 

Туровскій

 

въ

 

чисдѣ

 

«злыхъ

 

и

 

скверныхь

дѣлъ,

 

ихъ-же

 

ны

 

велитъ

 

Христосъ

 

отступите»,

 

называетъ:

«плясанье,

 

бубпы,

 

сопѣли,

 

гусли,

 

пискове,

 

игранья

 

неподоб-

Ц,

 

Еиш.

 

т.

 

вѣд.

 

1878

 

г.

 

Ш

 

12

 

,

 

489

 

стр.

  

1879

    

г.

№

 

8,

 

301

 

стр.

а)

 

Дѣтопис^

 

Нестора,

 

изд.

 

Басистова

 

96

 

етр,



482-

ныя,

 

русалъя**).

 

Изъ

 

Стоглава

 

видно,

 

что

 

въ

 

Троицкую
субботу

 

(на

 

русальной

 

недѣлѣ)

 

но

 

селамъ

 

и

 

по

 

погостамъ

сходились

 

мужи

 

и

 

жены

 

и

 

«плакались

 

но

 

гробамъ

 

съ

 

вели-

кимъ

 

кричаніемъ,

 

и

 

егда

 

учнутъ

 

скоморохи,

 

и

 

гудцы

 

и

прегудницы

 

играти,

 

они

 

же,

 

отъ

 

п

 

>ача

 

преставше,

 

начнутъ

скакати

 

и

 

плясати

 

и

 

въ

 

ладони

 

бити

 

»

 

2 )

 

Въ

 

одномъ

 

древ-

немъ

 

памятникѣ

 

(Прологѣ

 

XV

 

в.)

 

русалія

 

описаны

 

такъ:

«ови

 

бьяху

 

въ

 

бубны,

 

друзіи

 

же

 

яъ

 

сопѣли

 

сопяху,

 

иніи
же

 

возложиша

 

на

 

лица

 

скураты

 

(«шкуры)

 

и

 

дѣяху

 

на

 

г

 

іу-
мленье

 

человѣкомъ,

 

и

 

мнози

 

оставивше

 

церковь,

 

на

 

позорь

течаху

 

и

 

нарекоша

 

игры

 

тѣ

 

русалья».

 

3 )

 

Изъ

 

этихъ

 

ука-

заній

 

очевидно,

 

что

 

игрища,

 

происходившія

 

на

 

русальную

недѣлю,

 

сопровождались

 

плясками,

 

музыкой

 

и

 

ряженьем,^

что

 

служило

 

символическимъ

 

знаменіемъ

 

возстающнхъ

 

съ

весною

 

грозовыхъ

 

и

 

дожденосныхъ

 

духовъ,

 

къ

 

разряду

 

кс-

торыхъ

 

принадлежали

 

и

 

русалки4 ).
И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

русальную

 

или

 

семицкую

недѣлю

 

(начиная

 

отъ

 

четверга

 

седьмой

 

недѣли

 

послѣ

 

Пасхи
и

 

до

 

третьяго

 

дня

 

Троицкой

 

иедвли)

 

считается

 

необходи-
мымъ

 

хожденіе

 

въ

 

рощи

 

и

 

на

 

рѣки,

 

завиваніе

 

вѣнковъ,

бросаніе

 

ихъ

 

въ

 

воду,

 

пляска

 

вокругъ

 

убранной

 

разноцвѣт-

ными

 

лентами

 

березки

 

и

 

пѣніе

 

обрядовыхъ

 

пѣсенъ,— все

это

 

составляетъ

 

донынѣ

 

уцѣлѣвшіе

 

остатки

 

старинныхъ

 

иг-

рищъ

 

русальскихъ.

 

Съ

 

наступленіемъ

 

дней

 

русальной

 

не-

дѣли,

 

которые

 

приходятся

 

на

 

недѣлѣ

 

христіаискаго

 

поми-

новенія

 

усопшихъ

 

иредъ

 

Троицей,

 

старики

 

ходятъ

 

на

 

мо-

гилы

 

поминать

 

предковъ,

 

при

 

этомъ

 

призываютъ

 

русалокъ

и

 

всегда

 

оставляютъ

 

на

 

могилѣ

 

часть

 

номинальныхъ

 

яствъ

въ

 

даръ

 

русалкамъ,

 

Между

 

тѣмъ

 

молодежь

 

отправляется

толпами

 

въ

 

поля

 

и

 

рощи,

 

собираетъ

 

тамъ

 

разныя

 

травы,

преимущественно

 

благовонпыя;

 

чоберъ,

 

мяту,

 

зорю

 

и

 

др.,

рубить

 

молодыя

 

березы

 

и

 

другія

 

лиственныя

 

деревья;

 

при

*)

 

Историч.

 

христоматія

 

Буслаева

 

504

 

стр.

2 )

   

Правосл.

  

Собесѣд.

 

1862

 

г.

 

Y,

  

152

   

стр.

 

(23-й

 

во-

просъ).
3)

  

Правосс.

 

Собесѣд.

 

1860

 

г.

 

Щ

 

253

 

стр.

*)

 

ХІоат.

 

возэ,

  

сдавявъ

 

Афанасьева

 

III

 

т.

 

142

 

стр.
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атомъ

 

считается

 

долгомъ

 

свивать

 

и

 

связывать

 

вѣтви

 

двухъ

смежныхъ

 

деревьевъ

 

преимущественно

 

березъ,

 

чтобы,

 

цѣп

ляясь

 

за

 

нихъ,

 

могли

 

начаться

 

русалки.

 

Й

 

по

 

селамъ,

 

и

по

 

городамъ

 

въ

 

эти

 

дни

 

стѣны

 

внутри

 

домокъ

 

убираются
древесными

 

вѣтвями.

 

полы

 

устилаются

 

скошенною

 

травою,

а

 

окна

 

— пахучими

 

цвѣтами;

 

на

 

дворахь

 

и

 

по

 

улицамъ

устанавливаются

 

въ

 

землѣ

 

цѣлые

 

ряды

 

березокъ.

 

липъ,

кленовъ

 

и

 

др..

 

такъ

 

что

 

каждый

 

городъ

 

и

 

каждая

 

деревня

превращаются

 

на

 

нисколько

 

дней

 

въ

 

зеленые

 

сады 1 )

 

Въ
великорусскихъ

 

губерніяхъ

 

поселяне,

 

собираясь

 

на

 

Семгікъ
въ

 

лѣса

 

и

 

рощи,

 

срубаютъ

 

молодое

 

березовое

 

дерево

 

и

 

на-

ряжаютъ

 

его

 

въ

 

женское

 

платье,

 

или

 

обвѣшиваютъ

 

разно-

цвѣтными

 

дейтами

 

и

 

лоскутьями;

 

потомъ

 

подымаютъ

 

на-

ряженную

 

березку,

 

съ

 

радостными

 

иѣснями

 

и

 

плясками

несутъ

 

ее

 

въ

 

деревню

 

и

 

становятъ

 

въ

 

избранномъ

 

съ

 

об-
щего

 

согласія

 

домѣ,

 

гдѣ

 

она

 

и

 

остается

 

«юстейкаю»

 

до

Троицына

 

дня

 

Въ

 

пятницу

 

и

 

субботу

 

приходятъ

 

на

 

вѣщать

чостейку^

 

а

 

въ

 

Троицкое

 

воскресенье

 

выносятъ

 

ее

 

къ

 

рѣ-

вѣ

 

и

 

бросаютъ

 

въ

 

воду.

 

Въ

 

Малороссіи

 

есть

 

обычай

 

на

Троицу

 

водить

 

«-тополю*

 

(тополь),

 

которую,

 

представляетъ

дѣвушка,

 

съ

 

яркими

 

лентами

 

въ

 

косахъ

 

и

 

монистами

 

на

груди.

 

Въ

 

семицкой

 

березкѣ

 

и

 

«.тополѣ*

 

народъ

 

въ

 

древ-

ности

 

чествовалъ

 

богиню

 

весны,

 

одѣвающую

 

деревья

 

листь-

ями

 

и

 

цвѣтами,

 

теперь

 

же

 

обрядъ

 

этотъ,

 

кенечно,

 

утра-

талъ

 

свой

 

настояшій

 

смыслъ2 ).
На

 

Троіщынъ

 

день

 

молодежь

 

снова

 

отправляется

 

въ

лѣса

 

и

 

рощи

 

завивать

 

вѣнки

 

и

 

распѣвать

 

семнцкія

 

нѣсни.

Въ

 

этихъ

 

нѣсняхъ

 

мы

 

паходимъ

 

чрезвычайно

 

страппие

смѣшеніе

 

христіапскихъ

 

понятій

 

съ

 

языческими,

    

котораго

')

 

Подобное

 

украшеніе

 

жилищъ

 

зеленью

 

въ

 

Бессара-
біи

 

называется

 

^маеванівМЗ*,

 

—

 

вѣроятно,

 

отъ

 

слова

 

віай

мѣсяцъ,

 

такъ

 

какъ

 

праздникъ

 

этотъ

 

выпадаетъ

 

чаще

 

все-

го

 

въ

 

поамевовавномъ

 

мѣсяцѣ.

 

См.

 

киш.

 

еп.

 

вѣд.

 

1873
г.

 

№

 

10,

 

433

 

стр.

а )

 

ІІоэтич.

 

возз.

 

сдавяиъ

 

Аѳанасьева

 

III

 

т.

   

706

 

стр.
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лоющіс,

 

конечно,

 

нисколько

 

не

 

понимаютъ.

 

Вотъ

 

оіна

 

изъ

пѣсенъ,

 

которая

 

поется

 

при

 

яавиваніи

 

вѣнковъ:

«Благослови,

 

Троица,
Богородица;

Намъ

 

въ

 

лѣсъ

 

пойти,

Намъ

 

вѣнки

 

завивать.

Ай

 

Дидо,

 

ой

 

Дадо!

Намъ

 

вѣнки

 

завивать

И

 

цвѣты

 

сорывать.

Ай

 

Дидо,

 

ой

 

Ладо!
А

 

мы

 

въ

 

лѣсъ

 

пойдемъ

И

 

цвѣтовъ

 

нарвемъ,

Мы

 

цвѣтовъ

 

нарвемъ

И

  

вѣнокъ

 

совьемъ

Ай

 

Дидо,

 

ой

 

Ладо » 1 )!
Здѣсь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

словами:

 

Троица,

 

Богородица

 

стоять

слова:

 

Дидъ-Ладо,

 

относящіяся

 

къ

 

Даждь-богу,

 

или

 

солнцу.

Въ

 

другой

 

пѣсаѣ,

 

съ

 

которою

 

молодые

 

люди

 

отправляются

въ

 

лѣсъ

 

завивать

 

вѣнки,

 

также

 

\

 

ядомъ

 

съ

 

Семтомз

 

упо-

минается

 

Троица-.
«Іо,

 

іо

 

Семикъ

 

да

  

Троица!

Туча

 

съ

 

громомъ

 

сговаривались:

Пойдемъ,

 

громъ,

 

п^гуляемъ

 

съ

 

тобою»... 2 }.

Приготовивъ

 

вѣнки,

 

дѣвицы

   

и

 

парни

   

обмѣниваются

другъ

 

съ

 

дружкою;

 

дѣвицы

 

надѣваютъ

 

ихъ

 

на

 

головы,

   

а

парни

 

украшаютъ

 

ими

 

свои

 

шляпы,

 

и

 

затѣмъ

 

приетупаютъ

къ

 

хороводнымъ

 

играмъ

 

и

 

пѣсвямъ

   

Нѣкоторыя

 

изъ

 

пѣсенъ

отличаются

 

особенною

 

простотою-

 

и

 

граціозиостью;

 

какъ

 

на-

примѣръ

 

слѣдующая:

«Я

 

въ

 

вѣночкѣ,

Я

 

въ

 

зеленочкѣ

Хожу,

 

гуляю

По

 

городочку.

Ищу-ль

 

я,

 

ищу

Ласкова

 

Ладу*...

*)

 

Истор.

 

рус.

 

словесности

 

ПорФирьева

  

1

  

ч.

 

40

 

стр.

2)

 

Тамъ

 

же.
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Вечеромъ,

 

какъ

 

только

 

сядетъ

 

солнце,

 

дѣвушки

 

идутѣ

къ

 

рѣкѣ

 

и

 

бросаютъ

 

вѣнки

 

въ

 

воду

 

Вѣнокъ

 

издревле

 

слу-

жилъ

 

эмблемою

 

любви

 

и

 

супружеской

 

связи,

 

поэтому

 

его

и

 

избираютъ

 

средствомъ

 

для

 

гаданія

 

о

 

будущемъ

 

семейномъ
счастіи.

 

Бросая

 

вѣнки

 

въ

 

воду,

 

дѣвицы

 

допрашиваютъ

обитательницъ

 

этой

 

стихіи—русалокъ

 

о

 

замужествѣ

 

и

 

своей
грядущей

 

судьбЪ;

 

если

 

брошенный

 

вѣнокъ

 

уплываетъ,

 

не

коснувшись

 

берега,

 

— это

 

предвѣщаетъ

 

исполненіе

 

желаній,
счастливый

 

бракъ

 

и

 

долгую

 

жизнь;

 

если

 

вѣнокъ

 

закру-

жится

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ— это

 

знакъ

 

неудачи

 

во

 

всемъ,

свадьба

 

разстроится,

 

любовь

 

остается

 

безъ

 

отвѣта

 

и

 

вообще
случится

 

что-ннбудь

 

дурное;

 

когда

 

же

 

вѣнокъ

 

потонетъ—

внакъ

 

смерти,

 

вдовста

 

или

 

безсемейной

 

жизни.

 

Парень,

 

за-

думавшій

 

жениться,

 

обязанъ

 

вытащить

 

изъ

 

воды

 

вѣнокъ

полюбившейся

 

ему

 

дѣвицы.

 

Такимъ

 

образомъ

 

зелень

 

и

цвѣты

 

играютъ

 

главную

 

роль

 

на

 

веселыхъ

 

празднествахъ

русальной

 

недѣли, -вотъ

 

почему

 

эта

 

недѣля

 

слыветъ

 

въ

народѣ

 

зеленою^

 

клечальною.

На

 

зеленые

 

святки

 

никто

 

не

 

осмѣливается

 

рабо-
тать,

 

чтобы

 

не

 

прогнѣвить

 

русалокъ;

 

въ

 

особенности

 

же

женщины

 

не

 

должны

 

шить

 

и

 

мыть

 

бѣлье,

 

а

 

мужчины

 

вить

плетни— по

 

связи

 

этихъ

 

занятій

 

съ

 

работами

 

миѳическихъ

дѣвъ

 

Кто

 

не

 

исполнить

 

этого

 

обычая,

 

у

 

того

 

русалки

могутъ

 

исиортить

 

домашній

 

скотъ,

 

птицу

 

и

 

вообще

 

все

хозяйственное

 

заведеніе.

 

Также

 

въ

 

эти

 

дни,

 

когда

 

у

 

ру-

салокъ

 

идетъ

 

особенное

 

веселье,

 

никто

 

изъ

 

простолюдиновъ

не

 

осмѣливается

 

купаться

 

и

 

хлопать

 

въ

 

ладоши,

 

иначе

непремѣнно

 

будеть

 

паказанъ

 

русалками.

 

Въ

 

Малороссіи
есть

 

обычай,

 

во

 

время

 

зеленыхъ

 

святой,

 

дѣлать

 

разнаго

рода

 

приношенія

 

русалкамъ,

 

напр.

 

вѣшать

 

на

 

дубахь

 

и

другихъ

 

деревьяхъ

 

куски

 

полотна,

 

которые

 

будто-бы

 

ру-

салки

 

берутъ

 

себѣ

 

на

 

рубашки,

 

—

 

бросать

 

въ

 

лѣсу

 

въ

 

даръ

русалкамъ

 

мотки

 

нитокъ,

 

платки

 

или

 

лоскуты,

 

оторванные

отъ

 

одежды1 ).

 

Не

 

забываетъ,

 

наконецъ,

 

простой

 

народъ

 

снаб-
дить

 

русалокъ

 

и

 

нищей,

 

кромѣ

 

помивальныхъ

 

приноше-

ній

 

въ

 

честь

 

русалокъ

 

на

 

могилахъ

 

умершихъ,

   

считаютъ

*)

 

Поэтич.

 

возз.

 

славянъ

 

Аѳаиасьева

  

III

 

т.

  

140

 

стр.
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-

вужнымъ

 

еще

 

раскладывать

 

въ

 

русальную

 

недѣлю

 

по

 

ок-

намъ

 

горячій

 

хлѣбъ,

 

паромъ

 

котораго

 

будто

 

бы

 

могутъ

 

быть
сыты

 

русалки.

Изъ

 

всѣхъ

 

обрядовъ,

 

совершаемыхъ

 

простымъ

 

наро-

домъ

 

въ

 

русальную

 

недѣлю,

 

самымъ

 

интереснымъ

 

являет-

ся

 

обрядъ

 

крещенія

 

кукушки.

 

Обрядъ

 

этотъ

 

въ

 

разныхъ

мѣстахъ

 

совершается

 

въ

 

разное

 

время,

 

но

 

преимуществен-

но

 

онъ

 

совершается

 

въ

 

Семикъ

 

Женщины

 

и

 

дѣвицы

 

въ

этотъ

 

день

 

собираются

 

въ

 

лѣсъ,

 

дѣлаютъ

 

изъ

 

лоскутьевъ

и

 

цвѣтовъ

 

чучело

 

кукушки

 

и

 

сажаютъ

 

на

 

вѣтку,

 

а

 

подъ

нею

 

привѣшиваютъ

 

шейные

 

кресты,

 

а

 

иногда

 

надѣваютъ

кресты

 

на

 

самое

 

чучело

 

кукушки

 

и

 

поютъ:

 

«кукушки,

 

го-

лубушки!

 

кумитеся,

 

любатеся,

 

даритеся»!

 

Это

 

называется

кстить

 

(крестить)

 

кукушку.

 

Двѣ

 

дѣвицы,

 

желающія

 

по-

кумиться,

 

должны

 

обмѣняться

 

крестами

 

и

 

кольцами,

 

по-

томъ

 

трижды

 

іюцѣловаться

 

изъ-подъ

 

вѣтки,

 

на

 

которой
находится

 

чучело

 

кукушки.

 

Хороводь

 

въ

 

это

 

время

 

поетъ:

«Ты,

  

кукушка

 

ряба!
Ты

 

кому

 

же

 

кума?
Покумимся,

 

кумушки!
Покумимся,

 

голубушки»!

Послѣ

 

этого

 

назвавшая

 

кумушки

 

раздѣляютъ

 

чучело

кукушки

 

на

 

части

 

и

 

хранятъ

 

у

 

себя

 

на

 

память

 

кумовства.

Есть

 

затѣмъ

 

игра,

 

указывающая

 

на

 

тотъ

 

же

 

обрядъ

 

ку-

мовства;

 

дѣвицы

 

избираютъ

 

куму

 

и

 

садятся

 

въ

 

кружокъ,

кума

 

обходить

 

ихъ

 

и

 

опрашиваете

 

чье

 

это

 

дитя?—Твое
и

 

мое.'—Еому

 

его

 

кстить?—Тебѣ

 

и

 

мнѣ.

 

Послѣ

 

того

 

кума

и

 

та.

 

которую

 

она

 

спрашивала,

 

разбѣгаются

 

въ

 

разный

стороны

 

и,

 

обѣжавъ

 

кругъ

 

три

 

раза,

 

останавливаются.

 

Ето
прибѣжитъ

 

прежде,

 

та

 

садится,

 

а

 

другая

 

идетъ

 

спраши-

вать 1 ).

Обрядъ

 

крещенія

 

кукушки

 

подучить

 

для

 

насъ

 

болѣе

осязательное

 

значеніе,

 

если

 

мы

 

сблизимъ

 

его

 

съ

 

повѣрьями

о

 

русалкахъ—маквахъ,

 

въ

 

образѣ

 

которыхъ,

 

по

 

народному

вѣрованію,

 

являются

   

души

   

младенцевъ,

   

умершихъ

   

безъ

?)
 

Поэтич.

 
возз.

 
славянъ

 
Аѳанасьѳва

 
III

 
т.

 
22—-228

 
стр.
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крещенія.

 

Въ

 

теченіе

 

семи

 

лѣтъ,

 

до

 

превращенія

 

своего

въ

 

русалокъ,

 

души

 

эти

 

летаютъ

 

(особенно

 

въ

 

русальную

иедѣлю)

 

по

 

воздуху

 

и

 

жалобно

 

иросятъ,

 

чтобы

 

ихъ

 

окре-

стили;

 

кто

 

заслышитъ

 

ихъ

 

умоляющій

 

голосъ,

 

тотъ

 

долженъ

бросить

 

на

 

воздухъ

 

крестъ

 

и

 

сказать:

 

«крещаю

 

тебя,
Иванъ

 

да

 

Марья,

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа».

 

По-
слѣ

 

этихъ

 

словъ

 

онѣ

 

возносятся

 

на

 

небо,

 

какъ--г

 

„

 

воспри-

нявшая

 

крещеніе.

 

Еогда

 

же

 

семилѣтній

 

срокъ

 

г

 

,.1детъ

 

и

тавки

 

не

 

будутѣ

 

окрешены

 

посредствомъ

 

указание

 

і

 

обряда,
то

 

тогда

 

онѣ

 

навсегда

 

остаются

 

въ

 

обществѣ

 

русалокъ1 ).
Если

 

некрелценныя

 

души

 

младенцевъ,

 

летая

 

но

 

воздуху,

испрашиваютъ

 

себѣ

 

нрещенія;

 

если

 

самое

 

появленіе

 

ихъ

совпадаешь

 

со

 

временемъ

 

совершенія

 

обряда

 

крещгнія

 

ку-

кушекъ;

 

если

 

наконецъ

 

душа

 

умершаго

 

въ

 

простомъ

 

народѣ

часто

 

олицетворяется

 

въ

 

образѣ

 

птицы

 

и

 

особенно

 

кукушки:

то,

 

каяіется,

 

позволительна

 

будетъ

 

догадка,

 

что

 

подъ

 

кре-

трніемъ

 

кукушки

 

должно

 

понимать

 

символически!

 

обрядъ
крещенія

 

младенцевъ,

 

умершихъ

 

безъ

 

этого

 

таинства

 

и

 

по-

тому

 

осужденныхъ

 

блуждать

 

по

 

свѣту.

 

Дѣти

 

народному

уму

 

представляются

 

чистыми,

 

невинными,

 

безгрешными
существами;

 

но,

 

умирая

 

безъ

 

крещенія,

 

они

 

не

 

могутъ

войти

 

въ

 

царство

 

блаженныхъ.

 

Сострадая

 

ихъ

 

безотрадной
судьбѣ,

 

простой

 

народъ

 

и

 

создалъ

 

обрядъ

 

посмертиаго

 

кре-

щенія,

 

чтобы

 

такимъ

 

образомъ

 

открыть

 

душамъ

 

младен-

цевъ

 

вѣрнып

 

путь

 

въ

 

небесныя

 

обители2 ).
Очевидно,

 

что

 

подобное

 

воззрѣніе

 

могло

 

родиться

 

толь-

ко

 

въ

 

эпоху

 

христианскую,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

оно

 

перешло

въ

 

обряд ь

 

подъ

 

силыіымъ

 

вліяніемъ

 

языческихъ

 

нредстав-

леній 3).

1 )

   

Подобное

 

повѣрье

 

существуетъ

 

и

 

въ

 

Бессарабіи.

■См.

 

киш.

 

еп.

 

вѣд.

  

1873

 

г.

 

Щ

  

18,

 

67«

 

стр.

2 )

   

Припомнимъ

 

лѣтописное

 

свидѣтельство

 

(подъ

 

1044
годомъ),

 

что

 

при

 

Ярославѣ

 

«выгребоша

 

два

 

князя

 

Яро-
полка

 

и

 

Ольга,

 

сына

 

Овятосдавля,

 

и

 

крестиша

 

кости

 

ею,

•и

 

цоложиша

 

я

 

в-ь

 

церкви

 

святыя

 

Богородицы».

 

Лѣтопись

Нестора

 

иед.

  

Васистова.

  

87

  

стр.

3 )

  

Поэтич.

 

возз.

 

савянъ

 

Аѳанасьева.

 

Шт.

 

226—229

 

стр.
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Праздпества

 

и

 

игры

 

въ

 

честь

 

русалокъ

 

заканчиваются:

обрядомъ

 

изгнанія

 

или

 

щоводовв

 

русалокъ,

 

который

 

всегда

совершается

 

въ

 

первый

 

понедѣльникъ

 

Петрова

 

поста

 

(пред-
шествующее

 

ему

 

воскресенье

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

на-

зывается

 

русальными

 

заювѣніемъ).

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

дѣвицы

и

 

женщины

 

собираются

 

вмѣстѣ,

 

приготовляютъ

 

соломенное

чучело,

 

одѣтое

 

въ

 

женскіе

 

уборы

 

и

 

представляющее

 

ру-

салку;

 

потомъ

 

собираютъ

 

хороводь,

 

затягиваютъ

 

пѣсни

 

и

отправляются

 

въ

 

поле;

 

въ

 

серединѣ

 

хороводнаго

 

круга

 

пля-

шетъ

 

и

 

кривляется

 

бойкая

 

дѣвугака,

 

держа

 

въ

 

рукахъ

 

со-

ломенную

 

куклу

 

русалки.

 

Въ

 

полѣ

 

. хороводь

 

раздѣляетоя

на

 

двѣ

 

стороны:

 

наступательную

 

и

 

оборонительную:

 

по-

слѣдняя

 

состоитъ

 

изъ

 

защитницъ

 

русалки,

 

а

 

первая

 

на-

падаетъ

 

и

 

старается

 

вырвать

 

у

 

нихь

 

куклу;

 

при

 

этомь

обѣ

 

стороны

 

ьидаютъ

 

пескомъ

 

п

 

обливаютъ

 

другъ

 

друга

водою.

 

Борьба

 

оканчивіется

 

разорваиіемъ

 

куклы

 

русалки

 

и

разбрасываніемъ

 

по

 

воздуху

 

соломы,

 

изь

 

которой

 

она

 

была
сдѣлана.

 

Послѣ

 

этого

 

всѣ

 

возвращаются

 

домой

 

и

 

говорятъ,

что

 

проводили

 

русалокъ.

 

Дѣвицы,

 

который

 

не

 

могли

 

за-

щитить

 

чучело

 

русалки,

 

возвращаются

 

домой

 

печальными,

вѣря,

 

что

 

русалки

 

яе

 

дадутъ

 

имъ

 

покоя

 

и

 

будуть

 

преслѣ-

довать.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

обрядъ

 

изгпааія

 

русалокъ

совершается

 

нѣсколько

 

иначе.

 

Молодежь

 

собирается

 

вече-

ромъ.въ

 

понедѣльникъ

 

Петрова

 

поста

 

на

 

поляхъ

 

и

 

бѣгаетъ,

размахивая

 

палками,

 

съ

 

крикомъ:

 

«догоняй,

 

догоняй»1

 

Иные
изъ

 

участниковъ

 

потомъ

 

утверждаютъ,

 

что

 

собственными
глазами

 

видѣли,

 

какъ

 

гонимыя

 

съ

 

полей

 

русалки

 

убѣгали

въ

 

лѣса

 

и

 

рѣки

 

съ

 

илачемъ

 

и

 

воплями.

 

Вообще

 

обрядъ

 

из-

гланія

 

русалокъ

 

донынѣ

 

совершается

 

во

 

многахъ

 

мѣстахъ

Россіи,

 

хотя

 

въ

 

каждой

 

мѣстнооти

 

онъ

 

имѣетъ

 

свои

 

осо-

бенности1 ).

 

Въ

 

Малороссіа

 

на

 

проводахъ

 

русалокъ

 

поютъ

слѣдующую

 

пѣснь:

«Проведу

 

я

 

русалочкы

 

до

 

бору,

Сама

  

я

 

вернуся

 

до

 

дому.

*)

  

Кишин.

  

еп.

  

вѣд.

  

1874

  

г.

  

Щ

 

2,

  

69

  

стр.
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«Ой

 

коды-жъ

 

мы

  

русалочкы

 

проводылы,

Щобъ

 

до

 

насъ

  

часто

 

не

  

ходылы,

Да

 

нашего

 

жытечка

 

не

 

ломалы,

Во

 

наше

 

жытечко

 

въ

 

колосочку,

А

 

наши

 

дивочки

  

у

 

ваночку» 1 ).

Очевидно,

 

что

 

обрядъ

 

изгнанія

 

или

 

проводовъ

 

русалокъ

стоить

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

древне-народнымъ

 

вѣрованіемъ

 

въ

нихъ,

 

какъ

 

владѣтельницъ

 

водной

 

стихіи

 

и

 

влаги

 

вообще.
По

 

этому

 

вѣрованію,

 

русалки

 

могутъ

 

имѣть

 

вредное

 

вдія-
яніе.на

 

засѣяныя

 

поля,

 

посылая

 

несвоевременные

 

дождевые

ливни

 

и

 

бури,

 

повреявдающіе

 

зрѣющія

 

жатвы2 ),

 

а

 

между

тѣмъ,

 

чтобы

 

колосья

 

налились,

 

хорошо

 

вызрѣли

 

и

 

дали

обильный

 

урожай,

 

нужна

 

погода

 

тихая,

 

съ

 

умѣренными

дождями.

 

Выпроваживая

 

русалокъ,

 

земледѣльческое

 

наоеленіе
думаетъ

 

этимъ

 

отстранить

 

отъ

 

своихъ

 

нивъ

 

опустошитель-

ныя

 

бури

 

и

 

безвременные

 

ливни,

 

отъ

 

которыхъ

 

хлѣбъ

 

ло-

жится

 

на

 

землю,

 

ломается,

 

мокнеть

 

и

 

невполнѣ

 

вызрѣ-

ваетъ,

 

или

 

уже

 

созрѣлый

 

осыпается

 

и

 

проростаетъ

 

безъ
всякой

 

нользѣ

 

для

   

человѣка 3 ).
Обрядомъ

 

изгнанія

 

или

 

проводовъ

 

русалокъ

 

заканчи-

ваются

 

народныя

 

празднества

 

и

 

игры

 

въ

 

честь

 

русалокъ,

этимъ

 

и

 

мы

 

закончимъ

 

свою

 

статью.

Д.

 

Щегловъ.

*)

  

Поэтич.

 

воззр.

 

славянъ

 

Аѳанасьева

 

III

 

т.

  

151

 

стр.

2 )

  

Тамъ

 

же

  

148—150

 

стр.

3 )

   

Послѣ

 

совершенія

 

обряда

 

изгнанія

 

русалки

 

въ

 

ско-

ромъ

 

времени

 

уходятъ

 

въ

 

подземное

 

царство

 

мертвыхъ

 

и

тамъ

 

остаются

 

до

 

слѣдующей

 

весны.
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Содѳржаніе.

Оффщіальная,

 

часть.

 

1)

 

Высочайшая

 

награда.

 

2)

 

Олредѣленія

Святѣйшаго

 

Синода.

 

3)

 

Распоряженія

 

епархіальнаго

 

начальства.

Часть

 

неоффщгальная.

 

1)

 

Важнѣйшія

 

событія

 

изъ

 

исторіи

 

ав-

стрійскаго

 

священства

 

со

 

времени

 

удаленія

 

Амвросія

 

изъ

 

Бѣлой

 

Кри-
ницы

 

до

 

смерти

 

Кирилла

 

(1847— 1873

 

г.).

 

2j

 

Русалки.

К

 

иш

 

иневснія

 

Епархіальныя

 

Ьѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

мѣсяцъ

 

—

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ,

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

6
рублей.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакцін

 

Епархіальныхъ

 

ВѣдомостеЗ

при

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

у

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ.

■П.-.1.-.-..

 

(

 

Протоіѳрѳй

 

X.

 

БочковекійРедакторы

 

|

              

м>

 

Епури

Дозволено

  

цензурою.

   

Кишиневъ,ЗІ

 

іюля

 

1884

 

г.

  

Цензоръ

  

нротоіерей
Васнлій

 

Пархоиовичъ.

Печатано

 

въ

 

типогравін

   

Губериснаго
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