
WJ -*-

\\\Ш

 

U

 

Ш11Ш1 ШРШ
Выходять

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

   

1

   

ft

  

7

 

7

        

Цѣна

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

дру-

Подішска

 

принимается

 

въ

 

Каза-

                        

'

   

гихъ

 

епархій

 

и

 

вѣдомствъ:

 

от-

ни,

 

въ

 

редакціи

 

Православнаго

       

1-

  

МАЯ.

       

дѣльно

   

отъ

 

Православнаго

 

Со-

Собесѣдника

 

при

 

духовной

 

ака-

      

»iq

    

q

        

бесѣдника

 

4

 

руб.,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

Кеміи

 

отъ

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ.

        

І15

    

О.

      

нимъ

  

Ю

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

ВЫСОЧАИШІИ

 

МАНИФЕСТЪ.
ВОЖІЕЮ

  

милостш

МЫ,

   

АЛЕКСАНДР'!»

  

ВТОРЫМ,

ИМПЕРАТОРЪ

 

и

ВСЕРОССШСКІИ,

ЦАРЬ

 

ІІОЛЬСКІЙ,

 

ВЕЛИКІЙ

 

КНЯЗЬ

 

ФИНЛЯНДСКІЙ,
И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ.

Всѣмъ

 

НАПІИМЪ

 

любезнымъ

 

вѣрноподданымъ

 

извѣстно

то

 

живое

 

участіе,

 

которое

 

МЫ

 

-всегда

 

принимали

 

въ

 

судь-

бахъ

 

угнетеннаго

 

Христіанскаго

 

населенія

 

Турціи.

 

Желаніе
улучшить

 

и

 

обезпечить

 

положеніе

 

его

 

раздѣлялъ

 

съ

 

НАМИ
и

 

весь

 

Русскій

 

народъ,

 

нынѣ

 

выражающій

 

готовность

 

свою

на

 

новыя

 

жертвы

 

для

 

облегченія

 

участи

 

Христіанъ

 

Балкан-
скаго

 

Полуострова.
Кровь

 

и

 

достояніе

 

НАШИХЪ

 

вѣрноподданныхъ

 

были
всегда.

 

НАМЪ

 

дороги;

 

все

 

Царствованіе

 

НАШЕ

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

о

 

постоянной

 

заботливости

 

НАШЕЙ

 

сохранять

 

Рос-
сіи

 

благословенія

 

мира.

 

Эта

 

заботливость

 

оставалась

 

НАМЪ

И.

 

К.

 

Е.
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йрисуща

 

въ

 

виду

 

печальвыхъ

 

событій,

 

совершавшихся

 

вѣ

Герцеговинѣ,

 

Босніи

 

и

 

Болгаріи.

 

МЫ

 

первоначально

 

поста-

вили

 

Себѣ

 

цѣлыо

 

достигнуть

 

улучшеній

 

въ

 

положеніи

 

Во-
сточныхъ

 

Христіанъ

 

путемъ

 

мирныхъ

 

переговоровъ

 

и

 

со-

глашенія

 

съ

 

союзными

 

дружественными

 

НАМЪ

 

великими

Европейскими

 

Державами.

 

МЫ

 

не

 

преставали

 

стремиться,

въ

 

продолженіи

 

двухъ

 

лѣтъ,

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

склонить

 

Порту
къ

 

преобразованіямъ,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

оградить

 

Христіанъ
Босніи,

 

Герцеговины

 

и

 

Болгаріи

 

отъ

 

произвола

 

мѣстныхъ

властей.

 

Совершеніе

 

этихъ

 

преобразованій

 

всецѣло

 

вытека-

ло

 

изъ

 

прежнихъ

 

обязательству

 

торжественно

 

принятыхъ

Портою

 

предъ

 

лицемъ

 

всей

 

Европы.

 

Усилія

 

НАШИ,

 

под-

держапныя

 

совокупными

 

дипломатическими

 

иастояніями

 

дру-

гихъ

 

Правительствъ,

 

не

 

привели

 

однако

 

къ

 

желаемой

 

цѣли.

Порта

 

осталась

 

непреклонною

 

въ

 

своемъ

 

рѣшительномъ

 

от-

казѣ

 

отъ

 

всякаго

 

дѣйствительнаго

 

обезпечепія

 

безопасности
своихъ

 

Христіанскихъ

 

подданныхъ,

 

и

 

отвергла

 

постановле-

нія

 

Константинопольской

 

Конференціи.

 

Желая

 

испытать,

для

 

убѣжденія

 

Порты,

 

всѣ

 

возможные

 

способы

 

соглаше-

нія,

 

МЫ

 

предложили

 

другимъ

 

Кабинетамъ

 

составить

 

осо-

бый

 

Протоколъ,

 

со

 

внесеніехъ

 

въ

 

оный

 

самыхъ

 

существен-

ныхъ

 

постановление

 

Константинопольской

 

Конференціи,

 

и

пригласить

 

Турецкое

 

Правительство

 

присоединиться

 

къ

 

это-

му

 

международному

 

акту,

 

выражающему

 

крайпій

 

предѣлъ

НАПІИХЪ

 

миролюбивыхъ

 

настояній.

 

Но

 

ожиданія

 

НАШИ
не

 

оправдались:

 

Порта

 

не

 

вняла

 

единодушному

 

желанію
Христианской

 

Европы

 

и

 

не

 

присоединилась

 

къ

 

изложеннымъ

въ

 

Протоколѣ

 

заключеніямъ.
Исчерпавъ

 

до

 

конца

 

миролюбіе

 

НАШЕ,

 

МЫ

 

вынужде-

ны

 

высокомѣрнымъ

 

упорствомъ

 

Порты

 

приступить

 

къ

 

дѣй-

ствіямъ

 

болѣе

 

рѣшительнымъ.

 

Того

 

требуютъ

 

и

 

чувство

 

спра-

ведливости,

 

и

 

чувство

 

Собственнаго

 

НАШЕГО

 

достоинства.

Турція

 

отказомъ

 

своимъ

 

поставляете

 

НАСЪ

 

въ

 

необходи-
мость

 

обратиться

 

къ

 

силѣ

 

оружія.

 

Глубоко

 

проникнутые

убѣжденіемъ

 

въ

 

правотѣ

 

НАШЕГО

 

дѣла,

 

МЫ

 

въ

 

смирен-

номъ

 

упованіи

 

на

 

помощь

 

и

 

милосердіе

 

Всевышняго,

 

объя-
вляемъ

 

всѣмъ

 

НАШИМЪ

 

вѣрноподданнымъ,

 

что

 

наступило

время,

 

предусмотрѣнное

 

въ

 

тѣхъ

 

словахъ

 

НАШИХЪ,

 

на

которыя

 

единодушно

 

отозвалась

 

вся

 

Россія.

 

Мы

 

выразили

намѣреніе

 

дѣйствовать

 

самостоятельно,

 

когда.

 

МЫ

 

сочтемъ

это

 

нужпымъ

 

и

 

честь

 

Россіи

 

того

 

потребу етъ.

   

Нынѣ,

   

при-
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зывая

 

благословеніе

  

Вожіе

  

на

 

доблестныя

 

войска

   

НАШИ,
МЫ

 

повелѣли

 

имъ

 

вступить

 

въ

 

предѣлы

 

Турціи.
Данъ

 

въ

 

Кишиневѣ,

 

апрѣля

 

12

 

дня,

 

лѣта

 

отъ

 

Рождества
Христова

 

въ

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

семьдесятъ

 

седьмое,

 

Царство-
ванія

 

же

 

НАШЕГО

 

въ

 

двадесять

 

третье.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА
рукою

 

подписано:

„АЛЕКСАНДРА.

ШЗЪ

 

И

 

ОПРЕДЕЛЕНЫ

 

СВЯШШАГО

 

СИНОДА.
1)

    

По

 

Высочайшему

   

Манифесту

   

о

 

вступленш

   

Россійскихъ
войскъ

 

въ

 

предѣлы

 

Турщи.

По

 

указу

   

ЕГО

  

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложе-

ніе

 

Господина

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

12

 

сего

апрѣля

 

за

 

№

 

1404,

 

съ

 

препровожденіемъ

 

сообщеннаго

 

ему

Г.

 

Министромъ

 

ІОстиціи,

 

при

 

указѣ

 

Правительствующаго
Сената,

 

печатнаго

 

экземпляра

 

Высочайшаго

 

Манифеста,

 

дан-

наго

 

въ

 

12

 

день

 

сего

 

же

 

апрѣля,

 

о

 

вступленіи

 

Россійскихъ
войскъ

 

въ

 

предѣлы

 

Турціи.

 

Приказали:

 

Означеннаго
Высочайшаго

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА
Манифеста,

 

напечатавъ

 

потребное

 

число

 

экземпляровъ,

 

пре-

проводить

 

ко

 

всѣмъ

 

подвѣдомственнымъ

 

Святѣйшему

 

Сино-
ду

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ,

 

при

 

печатныхъ

 

же

 

указахъ,

 

съ

 

пред-

писаніемъ ,

 

по

 

предварительномъ

 

сношеніи

 

съ

 

мѣстными

гражданскими

 

начальствами,

 

обнародовать

 

сей

 

Манифестъ
прочтеніемъ

 

во

 

всѣхъ

 

соборахъ,

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

послѣ

 

Божественной

 

литургіи:

 

въ

 

городахъ

 

на

 

слѣдующій

по

 

полученіи

 

сего

 

указа

 

день,

 

а

 

въ

 

селахъ

 

—

 

въ

 

первый
воскресный

 

или

 

праздничный

 

день,

 

съ

 

совершеніемъ

 

тогда

 

же

торжественнаго

 

молебствія

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ.

 

Апрѣ-

ля

 

12

 

дня

 

1877

 

года.

 

№

 

4.

2)

  

отъ

 

3-го— 15-го

 

марта

 

1877

 

года,

 

за

 

№

 

328,

 

овъ

 

обра-

зованы

 

ВЪ

 

МУЖСКИХЪ

 

монастыряхъ

   

отрядовъ

   

сердобольныхъ

БРАТЬЕВЪ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложение

 

господина

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

23-го

 

февраля

 

1877

 

года,

Л»

 

755,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

Предсѣдатель

 

главнаго

 

уп-
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равіенія

 

Общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больвыхъ

 

вои-

нахъ,

 

съ

 

соизволевія

 

Государыни

 

Императрицы,

 

Августей-
шей

 

покровительницы

 

общества,

 

просить

 

о

 

распоряжение

 

со

стороны

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

чтобы

 

епархіальпие

 

архіерен
содѣйствовали

 

организаціи

 

въ

 

православныхъ

 

мужскихъ

 

мо-

настыряхъ

 

отрядовъ

 

сердобольныхъ

 

братьевъ,

 

которые

 

были
бы

 

обучены

 

правиламъ

 

нодачи

 

первоначальной

 

помощи

 

боль-
нымъ

 

и'раненымъ

 

и

 

уходу

 

за

 

ними

 

въ

 

лазаретахъ,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

надобности

 

эти

 

лица

 

могли

 

поступать

 

въ

распоряжевіе

 

общества

 

Краснаго

 

Креста.

 

Къ

 

сему

 

генералъ-

адъіотантъ

 

Баумгартенъ

 

прпсовокупляечъ ,

 

что

 

вслѣдствіе

распоряженія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

24

 

ноября

 

1876

 

года,

о

 

составлении

 

изъ

 

лицъ

 

жепскихъ

 

монастырей

 

и

 

общинъ
отрядовъ

 

сердобольныхъ

 

сестръ,

 

въ

 

главное

 

уііравленіе

 

по-

ступило

 

уже

 

нисколько

 

заявленій

 

отъ

 

епархіальв.ыхъ

 

на-

чальствъ

 

и

 

настоятельницъ

 

монастырей

 

о

 

готовности

 

ихъ

 

об-
разовать

 

санитарные

 

отряды

 

изъ

 

монашествующихъ

 

и

 

послу-

шницъ,

 

изъявившихъ

 

желаніе

 

посвятить

 

свою

 

дѣятельность

служенію

 

раненымъ

 

и

 

больнымъ.

 

Таковое

 

сочувственное

 

от-

ношеніе

 

даетъ

 

основаніе

 

думать,

 

что

 

предложенная

 

мѣра

принята

 

нашими

 

женскими

 

монастырями

 

съ

 

полнымъ

 

же-

лавіемъ

 

содѣйствовать

 

человѣколюбивымъ

 

цѣлямъ

 

общества
Краснаго

 

Креста

 

и

 

не

 

чужда

 

обѣтамъ,

 

принятымъ

 

на

 

себя
монашествующими.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

кромѣ

 

ухода

 

за

 

больными
и

 

ранеными,

 

поручаемаго

 

преимущественно

 

лнцамъ

 

женскаго

пола,

 

многія

 

обязанности

 

по

 

призрѣнію

 

и

 

пользованію

 

боль-
ныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

въ

 

лазаретахъ

 

Краснаго

 

Креста

 

возлага-

ются

 

на

 

лицъ

 

мужскаго

 

персонала,

 

отъ

 

которыхъ

 

требуется
для

 

этого

 

незначительная

 

лишь

 

подготовка,

 

то

 

на

 

образова-
ніе

 

такого

 

персонала,

 

подъ

 

именемъ

 

братьевъ

 

милосердія,
главнымъ

 

управленіемъ

 

приняты

 

мѣры,

 

и

 

лица,

 

къ

 

сему

предназначаемая,

 

предполагаются

 

изъ

 

добровольно

 

заявив-

шихъ

 

готовность

 

посвятить

 

себя

 

этому

 

роду

 

служ,енія

 

ближ-
нимъ.

 

Приэтомъ

 

генералъ-адъютаитъ

 

Баумгартенъ

 

препро-

водилъ

 

изданное

 

главнымъ

 

управленіемъ

 

для

 

обученія

 

брать-
евъ

 

милосердія

 

наставленіе,

 

въ

 

коемъ

 

заключаются

 

и

 

пра-

вила

 

подготовленія

 

этихъ

 

лицъ,

 

утвержденныя

 

военнымъ

 

ми-

нистромъ

 

6-го

 

ноября

 

1876

 

года.

 

Въ

 

наставленіи

 

семъ

 

и

въ

 

правилахъ

 

между

 

прочимъ

 

изложено

 

слѣдующее:

 

1)

 

братья
милосердія

 

дол/кны

 

выбираться

 

изъ

 

людей

 

надежныхъ,

 

смы-

шленыхъ,

 

добросовѣстныхъ,

 

крѣпкихъ

 

и

 

нетрусливыхъ.

 

Братъ
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милосердія

 

долженъ

 

быть

 

трезвъ

 

и

 

хладнокровенъ,

 

иначе

 

онъ

можетъ

 

принесть

 

раненому

 

вредъ

 

вмѣсто

 

пользы.

 

Чтобы

 

ис-

полнить

 

свои

 

обязанности

 

благоразумно,

 

брать

 

милосердія
прежде

 

всего

 

долженъ

 

познакомиться

 

съ

 

устройствомъ

 

че-

ловѣческаго

 

тѣла;

 

2)

 

добровольцы,

 

изъявившіе

 

желаніе

 

по-

святить

 

себя

 

уходу

 

за

 

больными

 

и

 

ранеными

 

во

 

время

 

вой-
ны,

 

должны

 

быть

 

направляемы

 

въ

 

военные

 

госпитали,

 

2,

 

6
и

 

4

 

классовъ

 

мѣстными

 

органами

 

общества

 

попеченія

 

о

 

ра-

неныхъ

 

и

 

больвыхъ

 

воинахъ;

 

4)

 

эти

 

же

 

органы

 

имѣютъ

 

на-

блюдете

 

за

 

тѣмъ ,

 

чтобы

 

въ

 

братья

 

милосердія

 

изъ

 

доб-
ровольцевъ

 

поступали

 

люди

 

грамотные,

 

добросовѣстные.

 

трез-

вые

 

и

 

надежнаго

 

поведенія,

 

что

 

и

 

должно

 

быть

 

удостовѣряе-

мо

 

управленіемъ

 

мѣстныхъ

 

органовъ

 

общества;

 

4)

 

срокъ

 

обу-
чбнія

 

добровольцевъ

 

санитарному

 

дѣлу

 

въ

 

госпиталяхъ

 

имѣ-

етъ

 

продолжаться

 

отъ

 

6

 

до

 

8

 

недѣль;

 

5)

 

въ

 

продолжепіи
этого

 

срока

 

они

 

посѣщаютъ

 

госпитали

 

ежедневно,

 

оставаясь

въ

 

нихъ

 

для

 

занятій

 

отъ

 

8

 

часовъ

 

утра

 

до

 

8

 

часовъ

 

вечера;

6)

  

отъ

 

госпиталя

 

они

 

не

 

пользуются

 

ни

 

одеждой,,

 

ни

 

продо-

вольствіемь,

 

ни

 

помѣщеніеыъ,

 

но

 

въ

 

исключительныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

для

 

отдѣльныхъ

 

изъ

 

нихъ

 

лицъ

 

обществу

 

попеченія
о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

 

если

 

оно

 

признаетъ

 

необ-
ходимым^

 

можетъ

 

быть

 

предоставлено

 

входить

 

въ

 

соглаше-

ніе

 

съ

 

госпитальными

 

комитетами

 

по

 

продовольствію

 

при-

готовляющихся

 

въ

 

братья

 

милосердія

 

на

 

общемъ

 

госпиталь-

номъ

 

положепіи,

 

а

 

также

 

помѣщенію

 

ихъ

 

въ

 

зданіяхъ

 

гос-

питаля,

 

гдѣ

 

мѣстныя

 

условія

 

это

 

дозволять.

 

Находящіеся
въ

 

такихъ

 

условіяхъ

 

добровольцы

 

подчиняются,

 

наравнѣ

 

съ

госпитальными

   

надзирателями,

   

главному

   

врачу

 

госпиталя;

7)

   

по

 

окоичаніи

 

обученія,

 

добровольцы

 

подвергаются,

 

въ

присутствіи

 

врачебнаго

 

совѣщанія

 

госпиталя,

 

практическому

испытавію

 

въ

 

знаніи

 

пріемовъ

 

ухода

 

за

 

ранеными

 

и

 

боль-
ными

 

и

 

по

 

этому

 

испытанію

 

получаютъ

 

отъ

 

госпитальнаго

комитета

 

свидѣтельства

 

на

 

званіе

 

братьевъ

 

милосердія.

 

Даль-
нѣйшее

 

распоряженіе

 

ими

 

подлежитъ

 

мѣстнымъ

 

органамъ

общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ,

 

а

 

именные

 

списки

 

ихъ

 

пред-

ставляются

 

въ

 

главное

 

управленіе

 

общества.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

приказали:

 

Раздѣляя ,

 

съ

 

своей

 

стороны

 

,

 

предполо-

жение

 

главнаш

 

управленія

 

общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

 

что

 

въ

 

средѣ

 

братіи

 

и

 

послушниковъ

нашихъ

 

мѵжскихъ

 

монастырей

 

найдутся

 

желающіе

 

и

 

спо-

собные

 

послужить

 

страждущимъ

 

воиншъ

 

въ

 

качествѣ

 

брать-
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евъ

 

милосердія

 

и

 

благословляя

 

ихъ

 

на

 

этотъ

 

новый

 

подвигъ

послушанія ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

пригласить

епархіальныхъ

 

преосвященныхъ

 

и

 

настоятелей

 

ставропигі-
альныхъ

 

монастырей

 

оказать

 

содѣйствіе

 

къ

 

образованію

 

изъ

монастырской

 

братіи

 

и

 

послушниковъ,

 

гдѣ

 

представится

къ

 

тому

 

возможность

 

и

 

явятся

 

желающіе,

 

отрядовъ

 

сердо-

больныхъ

 

братьевъ

 

изъ

 

лицъ,

 

обладающихъ

 

указанными

 

въ

изложенныхъ

 

выше

 

правилахъ

 

и

 

наставленіи

 

качествами

 

и

благонадежность

 

коихъ

 

вполнѣ

 

извѣстна

 

епархіальному

 

и

монастырскому

 

начальствамъ.

 

Относительно

 

приготовленія
такихъ

 

добровольцевъ

 

къ

 

предстоящему

 

новому

 

служенію
и

 

содержанія

 

ихъ,

 

при

 

неимѣніи

 

у

 

монастыря

 

средствъ,

 

въ

теченіи

 

срока

 

приготовленія,

 

въ

 

госпиталяхъ,

 

находящихся

вдали

 

отъ

 

монастырей,

 

духовныя

 

начальства

 

имѣюгъ

 

пред-

варительно

 

входить

 

въ

 

соглашеніе

 

съ

 

мѣстными

 

органами

общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ.

 

Для
исполненія

 

настоящаго

 

опредѣленія

 

дать

 

знать

 

объ

 

ономъ

 

по

духовному

 

вѣдомству

 

чрезъ

 

журналъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ".

2)

 

отъ

 

24-го

 

февраля —15-го

   

марта

   

1877

 

года,

 

за

 

№

 

267,
о

 

примѣненш

 

закона

   

26-го

 

мая

   

1869

   

года

 

къ

 

дѣтямъ

 

ду-

ховенства,

 

приписавшимся

 

до

 

изданы

 

этого

 

закона

 

къ

 

подат-

нымъ

 

сословіямъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

1)

 

предложенный

 

гос-

подиномъ

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

30-го

 

де-

кабря

 

1876

 

года,

 

за

 

№

 

5,282,

 

списокъ

 

съ

 

заключенія,

 

со-

единенны

 

хъ

 

департаментовъ

 

законовъ

 

и

 

государственной

 

эко-

номіи

 

государственная

 

совѣта,

 

1-го

 

мая

 

и

 

23-го

 

октября
1876

 

года,

 

за

 

№

 

54

 

и

 

2)

 

выписку

 

изъ

 

журнала

 

присутст-

вія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства

 

по

 

вопросу

 

о

 

при-

мѣненіи

 

закона

 

26-го

 

мая

 

1869

 

года

 

къ

 

дѣтямъ

 

лицъ

 

ду-

ховнаго

 

званія,

 

приписавшимся

 

до

 

издапія

 

этого

 

закона

 

къ

податнымъ

 

сословіямъ.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

приказали:

 

вслѣд-

ствіе

 

возникшихъ

 

по

 

нѣкоторымъ

 

случаямъ

 

сомнѣній

 

каса-

тельно

 

примѣненія

 

закона

 

26-го

 

мая

 

1869

 

года

 

и

 

15-го

 

марта

1871

 

года,

 

Высочайше

 

учрежденное

 

присутствіе

 

по

 

дѣламъ

православнаго

 

духовенства

 

вошло

 

въ

 

государственный

 

со-

вѣтъ

 

съ

 

представленіемъ,

 

ходатайствуя

 

въ

 

поясненіе

 

Высо-
чайше

 

утвержденныхъ

 

26-го

 

мая

 

1869

 

года

 

и

 

15-го

 

марта

1871

 

года

 

мнѣній

 

государственная

 

совѣта

 

постановить,

 

что:
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1)

 

дарованныя

 

Высочайше

 

утвержденными

 

26-го

 

мая

 

1869
года

 

и

 

15-го

 

марта

 

1871

 

года

 

мнѣпіями

 

государственнаго

совѣта

 

дѣтямъ

 

священнослужителей

 

и

 

церковныхъ

 

причет-

виковъ

 

права

 

и

 

преимущества

 

распространяются

 

не

 

только

на

 

дѣтей,

 

оставшихся

 

до

 

29-го

 

мая

 

1869

 

года

 

въ

 

духовномъ

вѣдомствѣ,

 

но

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которыя,

 

бывъ

 

уволены

прежде

 

26-го

 

мая

 

1869

 

года

 

изъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

по-

ступили

 

на

 

службу

 

или

 

приписались

 

къ

 

городскимъ

 

и

 

сель-

скимъ

 

обществамъ.

 

2)

 

Что

 

право

 

на

 

почотное

 

гражданство

имѣютъ

 

также

 

и

 

внуки

 

и

 

прочіе

 

нисходящіе

 

потомки

 

лицъ

духовнаго

 

званія,

 

но

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

сыновья

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

отъ

 

которыхъ

 

они

 

происходятъ,

 

на-

ходились

 

въ

 

живыхъ

 

во

 

время

 

изданія

 

закона

 

26-го

 

мая

1869

 

года,

 

и

 

наконедъ

 

3)

 

Что

 

приписанные

 

къ

 

городскимъ

или

 

сельскимъ

 

обществамъ

 

дѣти

 

и

 

внуки

 

священнослужи-

телей

 

и

 

церковныхъ

 

причетниковъ

 

не

 

прежде

 

могутъ

 

восполь-

зоваться

 

дарованными

 

законами

 

26-го

 

мая

 

1869

 

года

 

и

 

15
марта

 

1871

 

года

 

правами,

 

какъ

 

со

 

времени

 

исключенія

 

ихъ

изъ

 

подушнаго

 

оклада,

 

для

 

чего

 

таковымъ

 

лицамъ

 

предо-

ставить

 

просить

 

подлежащую,

 

по

 

мѣсту

 

служенія

 

отцовъ

 

и

дѣдовъ,

 

духовную

 

консисторію

 

о

 

выдачѣ

 

имъ

 

установленна-

го

 

свидѣтельства

 

о

 

принадлежности

 

ихъ

 

къ

 

почотпому

 

граж-

данству

 

(мнѣніе

 

госуд.

 

совѣта

 

7-го

 

ноября

 

1872

 

года),

 

и

засимъ,

 

представивъ

 

оное,

 

просить

 

подлежащую

 

казенную

палату

 

объ

 

исключеніи

 

ихъ

 

изъ

 

оклада

 

(т.

 

V,

 

Уст,

 

под.,

ст.

 

309)

 

Но

 

соединенные

 

департаменты

 

законовъ

 

и

 

государ-

ственной

 

экономіи

 

государственнаго

 

совѣта ,

 

разсмотрѣвъ

упомянутое

 

представленіе

 

главнаго

 

присутствія,

 

нашли:

 

что

такъ

 

какъ

 

Высочайше

 

утвержденными

 

26-го

 

мая

 

1869

 

года

и

 

15-го

 

марта

 

1871

 

года

 

мнѣніями

 

государственнаго

 

совѣта

дарованы

 

права

 

почотнаго

 

гражданства

 

дѣтямъ

 

священно-

служителей

 

и

 

церковныхъ

 

причетниковъ,

 

безъ

 

всякихъ

 

огра-

ниченій,

 

и

 

не

 

дѣлая

 

притомъ

 

различія

 

между

 

дѣтьми,

 

рож-

денными

 

въ

 

податномъ

 

и

 

неподатномъ

 

состояніяхъ,

 

и

 

такъ

какъ

 

правомъ

 

почотнаго

 

гражданства,

 

въ

 

силу

 

закона

 

1869

 

г.

должны

 

были

 

воспользоваться

 

всѣ

 

вообще

 

дѣти

 

лицъ

 

духов-

наго

 

званія,

 

находившіяся

 

въ

 

живыхъ

 

во

 

время

 

изданія

 

на-

званная

 

закона,

 

то

 

означенное

 

право

 

очевидно

 

должно

 

ра-

спространяться

 

и

 

на

 

потомство

 

этихъ

 

лицъ,

 

безъ

 

различія,
успѣли-ли

 

они,

 

при

 

жизни

 

своей,

 

исходатайствовать

 

утвер-

жденіе

 

въ

 

новымъ

  

званіи;

 

то

 

посему

  

соединенные

 

департа-
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менты

 

законовъ

 

и

 

государственной

 

экономіи,

 

1-го

 

мая

 

и

23-го

 

октября

 

того

 

же

 

года,

 

признали,

 

что

 

возбужденные
Высочайше

 

учрежденнымъ

 

присутствіемъ

 

вопросы

 

о

 

примѣ-

неніи

 

закона

 

26-го

 

мая

 

1869

 

года

 

къ

 

дѣтямъ

 

духовнаго

званія,

 

приписавшимся

 

до

 

изданія

 

этого

 

закона

 

къ

 

подат-

нымъ

 

состояніямъ.

 

равно

 

какъ

 

и

 

указаніе

 

порядка

 

отыски-

вавія

 

приписанными

 

къ

 

податнымъ

 

состояніямъ

 

дѣтьми

 

лицъ

духовнаго

 

званія

 

представленныхъ

 

икъ

 

сими

 

законоположе-

ніями

 

правъ

 

состоянія,

 

какъ

 

могущіе

 

быть

 

разъясняемы

 

въ

административнымъ

 

порядкѣ,

 

не

 

требуютъ

 

разрѣшенія

 

зако-

нодательная.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣля-

етъ:

 

о

 

таковомъ

 

заключеніи

 

соединенныхъ

 

департамевтовъ

законовъ

 

и

 

экономіи

 

государственнаго

 

совѣта,

 

для

 

свѣдѣнія

и

 

надлежащаго

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства,

 

по

духовному

 

вѣдомству

 

объявить

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

„Цер-
ковномъ

 

Вѣстникѣ".

(Церк.

 

Вѣстн.

 

1877

 

г.

 

Ж«

 

13).

РАСПРЯЖЕНЫ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
])

 

0

 

томъ,

   

чтобы

 

священники

   

раскольническихъ

   

приход овъ

сообщали

 

прихожанамъ

  

овоимъ

 

правильныя

 

понятія

 

о

 

вѣро-

терпимости.

Казанская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

рапортъ

 

свя-

щенника

 

села

 

Богородская,

 

тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Георгія

 

Ни-
кольская,

 

отъ

 

19-го

 

февраля

 

за

 

№

 

13,

 

коимъ

 

доносить

 

объ
уклоненіи

 

изъ

 

православія

 

въ

 

расколъ

 

прихожанъ

 

его

 

въ

числѣ

 

79

 

душъ

 

обоего

 

пола.

 

Резолюціею

 

Его

 

Высокопре-
освященства

 

по

 

сему

 

рапорту

 

2

 

марта

 

предписано:

 

„Кон-
систоріи

 

разсмотрѣть

 

и

 

представить

 

съ

 

заключеніемъ,

 

ка-

кія

 

принять

 

мѣры

 

противъ

 

усиленія

 

раскола

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

онъ

 

распространяется

 

особенно

 

вслѣдствіе

 

ложныхъ

 

слу-

ховъ

 

между

 

сельскимъ

 

населеніемъ

 

о

 

данной

 

будто

 

бы

 

Цар-
скимъ

 

указомъ

 

всякому

 

волѣ

 

быть

 

или

 

не

 

быть

 

православ-

ными".

 

Опредѣлили

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

утвердилъ:

Поелику

 

не

 

въ

 

одномъ

 

селѣ

 

Богородскомъ,

 

но

 

и

 

во

 

мно-

гихъ

 

другихъ,

 

расколъ

 

крѣпко

 

держится

 

отъ

 

того,

 

что

 

прос-

той

 

нашъ

 

народъ,

 

не

 

понимая

 

сущности

 

вѣротериимости,

считаетъ

 

оную

 

за

 

законъ ,

 

дозволяющій

 

всякому

 

вѣрить,

какъ

 

кто

 

хочетъ;

 

то

 

въ

 

видахъ

 

ослабленія

 

онаго

 

рекомен-

довать,

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Извѣстія,

 

священникамъ

 

при-

ходовъ

 

раскольническихъ,

 

дабы

 

они

 

сообщали

 

прихожанамъ
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своимъ

 

правильныя

 

понятія

 

о

 

вѣротерЦимости,

 

чтобы

 

сіи
не

 

смѣшивали

 

оную

 

съ

 

своеволіемъ

 

въ

 

области

 

религіи;

 

для

огражденія

 

же

 

православпыхъ

 

отъ

 

увлеченія

 

въ

 

расколъ

 

бе-
седовали

 

бы

 

съ

 

ними

 

не

 

столько

 

о

 

необходимости

 

церков-

ная

 

устройства,

 

дѣйствующаго

 

въ

 

нашей

 

церкви,

 

для

 

на-

шего

 

спасенія,

 

въ

 

чемъ

 

раскольники

 

не

 

сомнѣваются,

 

и

 

не

о

 

томъ,

 

что

 

перстосложеніе,

 

хожденіе

 

посолонь,

 

сугубая

 

ал-

лилуія

 

и

 

проч.

 

суть

 

обряды,

 

а

 

не

 

догматы,

 

сколько

 

и

 

да-

же

 

преимущественно

 

о

 

томъ,

 

что

 

двуперстнымъ

 

крестнымъ

знаменіемъ.

 

хожденіемъ

 

посолонь,

 

;'словомъ

 

однѣми

 

старопе-

чатными

 

книгами

 

нельзя

 

спастися

 

безъ

 

истинной

 

вѣры

 

и

послушанія

 

св.

 

церкви

 

и

 

добрыхъ

 

христіанскихъ

 

дѣлъ,

 

что

болѣе

 

всего

 

нужно,

 

и

 

чего

 

раскольники

 

не

 

имѣютъ,

 

по-

ставляя

 

спасительную

 

благодать

 

въ

 

зависимость

 

отъ

 

отмѣ-

ненныхъ

 

патріархомъ

 

Никономъ

 

обрядовъ,

 

вкравшихся

 

на

Руси

 

по

 

простотѣ

 

древнихъ

 

временъ.

2)

 

0

 

приговорѣ

   

прихожанъ

   

села

   

Вайглычева

   

относительно

копѣечнаго

 

сбора

 

съ

 

каждой

 

ревизской

  

души

 

въ

 

пользу

 

ра-

неныхъ

 

воиновъ.

Прихожане

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Байглычова,

 

тетюш-

скаго

 

уѣзда,

 

общественнымъ

 

прияворомъ,

 

состоявшимся

 

2-го
января

 

сего

 

1877

 

года

 

и

 

засвидѣтельствованнымъ

 

въ

 

Аль-
кѣевскомъ

 

волостномъ

 

правленіи,

 

съ

 

запискою

 

въ

 

книгу

подъ

 

№

 

2,

 

постановили:

 

съ

 

начала

 

сего

 

1877

 

года

 

впредь

на

 

двенадцать

 

лѣтъ

 

дѣлать

 

ежегодно

 

пожертвованія

 

въ

 

поль-

зу

 

казанская

 

мѣстная

 

упраленія

 

общества

 

попеченія

 

о

 

ра-

неныхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

 

по

 

одной

 

коп.

 

серебр.

 

съ

 

каж-

дой

 

ревизской

 

души.

 

Прияворъ

 

этотъ

 

при

 

рапортѣ

 

отъ

 

4-го

сего

 

января,

 

за

 

ДІ

 

8,

 

Алькѣевскимъ

 

волостнымъ

 

правлені-
емъ

 

нредставленъ

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

и

 

резолю-

ція

 

на

 

ономъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

дана

 

такая:

„Дать

 

знать

 

о

 

приговорѣ

 

крестьянъ

 

означеннаго

 

прихода

 

ка-

занскому

 

управленію

 

общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

боль-
ныхъ

 

воинахъ,

 

а

 

также

 

напечатать

 

о

 

семь

 

и

 

въ

 

Епархі-
альныхъ

 

Извѣстіяхъ,

 

къ

 

общему

 

свѣдѣнію

 

по

 

епархіи".

 

Кон-
систорія

 

опредѣлила:

 

согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопре-
освященства,

 

изготовивъ

 

статью,

 

препроводить

 

въ

 

редакцію

 

Из-
вѣстій

 

по

 

Казанской

 

Епархіи

 

съ

 

приложеніемъ

 

подлиннаго

приговора

 

прихожанъ

 

села

 

Байглычева.

 

Объ

 

этомъ

 

сообщить
въ

 

казанское

 

мѣстное

 

управленіе

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

больныхъ

 

воинахъ

 

(и

 

собщено).
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ

 

ПРИГОВОРЪ.

1877

 

года

 

января

 

2

 

дня,

 

мы,

 

нижеподписавшіеся

 

кресть-

яне

 

казанской

 

губерпіи,

 

тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Алькѣевской

 

во-

лости,

 

прихожане

 

села

 

Байглычева

 

Троицкой

 

церкви,

 

числя-

щіеся

 

въ

 

752

 

ревизскихъ

 

душахъ,

 

бывъ

 

сего

 

числа

 

въ

 

об-
щемъ

 

собраніи

 

прихожанъ

 

при

 

приходской

 

нашей

 

церкви

въ

 

селѣ

 

Троицкомъ —Байглычевѣ,

 

въ

 

числѣ

 

44-хъ

 

человѣкъ,

гдѣ

 

выслушали

 

предложеніе

 

о

 

приглашеніи

 

духовенствомъ

казанской

 

епархіи

 

своихъ

 

прихожанъ

 

къ

 

копѣечнымъ

 

сбо-
рамъ

 

въ

 

пользу

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воиновъ,

 

припечатан-

ное

 

въ

 

Извѣстіяхъ

 

по

 

казанской

 

епархіи

 

въ

 

№

 

22

 

за

 

1876

 

г.

Вслѣдствіе

 

чего

 

мы

 

всѣ

 

единогласно

 

постановили

 

настоящій
приговоръ

 

въ

 

томъ:

 

съ

 

начала

 

сего

 

1877

 

года

 

впредь

 

на

двѣнадцать

 

лѣтъ

 

дѣлать

 

ежегодно

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

казанская

 

мѣстнаго

 

управленія

 

общества

 

попеченія

 

о

 

ра-

неныхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

 

по

 

одной

 

коп.

 

сереб.

 

съ

 

каж-

дой

 

ревизской

 

души,

 

а

 

съ

 

752

 

ревизскихъ

 

душъ

 

по

 

7

 

руб.
52

 

коп.

 

ежегодно,

 

каковой

 

сборъ

 

постановили

 

собирать

 

чрезъ

сборщиковъ

 

податей

 

ежегодно

 

при

 

податяхъ,

 

которые

 

должны

поступать

 

въ

 

мѣстное

 

наше

 

Алькѣевское

 

волостное

 

правле-

ніе,

 

а

 

отъ

 

онаго

 

должны

 

отсылаться

 

въ

 

казанское

 

местное
управлепіе

 

общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

вои-

нахъ.

 

Въ

 

чемъ,

 

составивъ

 

настоящій

 

приговоръ,

 

и

 

подпису-

емся,

 

а

 

именно:

 

Сельца

 

Алексѣевки:

 

1)

 

Бетръ

 

Ивановъ,
2)

 

Гурьянъ

 

Васильевъ,

 

3)

 

Андрей

 

Лаврентьевъ,

 

4)

 

Егоръ
Феопентовъ,

 

деревни

 

Андиберовой:

 

5)

 

Николай

 

Николаевъ,
6)

 

Родіонъ

 

Григорьевъ,

 

7)

 

Василій

 

Родіоновъ,

 

села

 

Байглы-
чева:

 

8)

 

Гаврила

 

Степановъ,

 

9)

 

Филипъ

 

Гавриловъ,

 

10)

 

Па-
велъ

 

Артемьевъ,

 

11)

 

Ѳедоръ

 

Евменьевъ,

 

12)

 

Захаръ

 

Нико-
лаевъ,

 

деревни

 

Избахтиной

 

13)

 

Филипъ

 

Семеновъ,

 

14)

 

Кузь-
ма

 

Леонтьевъ,

 

15)

 

Данила

 

Васильевъ,

 

16)

 

Алексѣй

 

Марты-
новъ,

 

17)

 

Гаврила

 

Григорьевъ,

 

18)

 

Архипъ

 

Никитинъ,

 

де-

ревни

 

новой

 

Изанбаевой

 

19)

 

Еѳимъ

 

Леонтьевъ,

 

20

 

Василій
Семеновъ,

 

21)

 

Никита

 

Дементьевъ,

 

22)

 

Василій

 

Леонтьевъ,
23)

 

Кипріанъ

 

Кондратьевъ,

 

24)

 

Ѳома

 

Егоровъ,

 

25)

 

Егоръ
Романовъ,

 

26)

 

Никита

 

Андреевъ,

 

деревни

 

Новой

 

Яндашевой:
27)

 

Димитрій

 

Игнатьевъ,

 

28)

 

Евдокимъ

 

Дементьевъ,

 

29)

 

Па-
велъ

 

Петровъ

 

Пѣтуховъ,

 

30)

 

Егоръ

 

Тимоѳеевъ,

 

31)

 

Семенъ
Кирилловъ,

 

32)

 

Константинъ

 

Максимовъ,

 

деревни

 

Апанасово-
Темяшъ:

 

33)

 

Василій

 

Леонтьевъ,

 

34)

 

Осипъ

 

Максимовъ,
35)

 

Матвѣй

 

Кузьминъ,

   

36)

 

Ѳома

  

Григорьевъ

   

37)

 

Степанъ
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Марковъ,

 

и

 

сельскія

 

старосты

 

обществъ

 

38)

 

Сельца

 

Алек-
сѣевки

 

Петръ

 

Ивановъ,

 

36)

 

деревни

 

Андиберовой

 

Ѳедоръ

 

Пет-
ровъ,

 

40)

 

деревни

 

Избахтиной

 

Тимоѳей

 

Девисовъ,

 

41)

 

села

Байглычеча

 

Никита

 

Артемьевъ,

 

42)

 

деревни

 

Новой- Янаіпе-
вой

 

Иванъ

 

Андреевъ,

 

43)

 

деревни

 

Апанасово-Темяшъ

 

Кан-
дратій

 

Никиворовъ

 

приложили

 

печати,

 

44)

 

Ново-Изанбаев-
скій

 

сельскій

 

староста

 

Иванъ

 

Никифоровъ

 

Пчеловъ.
1877

 

года

 

января

 

2-го

 

дня

 

приговоръ

 

сей

 

тетюшская

уѣзда

 

въ

 

Алькѣевскомъ

 

Волостпомъ

 

Правленіи

 

къ

 

свидѣтель-

ству

 

явленъ

 

и

 

въ

 

книгу

 

подлинникомъ

 

подъ

 

№

 

1-мъ

 

записанъ.

НАРОДНЫЯ

 

ВѢРОВАНІЯ

   

ЛУГОВЫХЪ

  

ЧЕРЕМИОЪ

 

КА-
ЗАНСКОЙ

 

ГУБЕРНШ.

1)

 

Домовой —Суртъ

 

кугу

 

за.

Суртъ

 

кугуза

 

по-русски

 

буквально

 

значить:

 

„домашній

 

ста-

рикъ".

 

Суртъ

 

(')

 

значитъ

 

домъ,

 

а

 

кугуза

 

старикъ.

По

 

вѣрованію

 

черемисъ,

 

домовой

 

есть

 

невидимый

 

хозяинъ

или

 

управитель

 

всего

 

дома.

Когда

 

онъ,

 

т.

 

е.

 

суртъ

 

кугуза,

 

осердится

 

почему

 

нибудь
на

 

черемисина,

 

то

 

производитъ

 

надъ

 

его

 

семействомъ

 

и

 

до-

момъ

 

все,

 

что

 

ему

 

захочется.

 

Напримѣръ,

 

онъ

 

вдругъ

 

мо-

жетъ

 

всему

 

семейству

 

причинить

 

хворь,

 

а

 

черезъ

 

несколь-

ко

 

времени

 

и

 

умертвить

 

членовъ

 

семьи

 

одинъ

 

за

 

другимъ,

такъ

 

что

 

наконецъ

 

весь

 

домъ

 

опустѣетъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Для

 

того,

чтобы

 

домовой

 

не

 

сердился

 

и

 

не

 

приносилъ

 

вредъ

 

семейству
и

 

дому,

 

черемисы

 

приносятъ

 

ему

 

въ

 

жертву,

 

лошадей,

 

ко-

ровъ,

 

быковъ,

 

овецъ,

 

барановъ

 

и

 

др.

Черемисы

 

говорятъ,

 

что

 

кромѣ

 

домоваго

 

есть

 

еще

 

дру-

гіе

 

духи,

 

которые

 

также

 

имѣютъ

 

при

 

домѣ

 

человѣка

 

свои

должности.

 

Духи

 

эти

 

суть

 

слѣдующіе:

 

покровительница

 

ско-

та—вгіта

 

ква,

 

моритель

 

скота—азрвнъ,

 

ангелъ

 

окна—окна

сакче,

 

ангелъ

 

двери—омса

 

сакче.

2)

 

Покровительница

 

скота—вита

 

ква.

--

 

Покровительница

 

скота,

   

какъ

 

говорятъ

   

черемисы,

 

вооб-
ще

 

живетъ

   

вмѣстѣ

   

со

 

скотомъ

 

въ

 

хлѣвахъ.

   

Если

 

она

 

лю-

(')

 

Ср.

 

татарское

 

окортъ. —Было

 

бы

 

желательно,

 

чтобы

 

кто-пибудь

 

изъ

лицъ,

 

близких*

   

къ

 

луговымъ

 

черемиоамъ,

 

описалъ

 

подробнее

  

ихъ

 

народ

ныя

 

вѣрованія,

 

краткій'

  

очеркъ

 

которыхъ

 

представляется

 

здѣсь.

Николай

 

Остроумовъ.



—

 

244

 

—

битъ

 

скотъ,

 

то

 

сильно

 

размножаетъ

 

его;

 

если

 

же

 

не

 

любитъ
скотъ,

 

то

 

ни

 

чуть

 

не

 

старается

 

о

 

размноженіи

 

его,

 

а

 

ночью

мучитъ

 

его

 

различнымъ

 

образомъ,

 

какъ

 

то:

 

гоняетъ

 

съ

 

мѣ-

ста

 

на

 

мѣсто,— не

 

даетъ

 

спокойно

 

ѣсть

 

кормъ

 

и

 

пр.

Чтобы

 

вита

 

ква

 

любила

 

скотъ,

 

а

 

не

 

мучила

 

его,

 

чере-

мисы

 

приносятъ

 

ей

 

въ

 

жертву

 

курицу.

Но

 

словамъ

 

черемисъ,

 

покровительницей

 

скота

 

бываетъ
старая

 

женщина,

 

которая,

 

будто

 

бы,

 

по

 

вечерамъ,

 

въ

 

бѣлой

одеждѣ,

 

является

 

между

 

скотомъ

 

въ

 

хлѣвахъ.

3)

 

Моритель

 

скота — азренъ.

Моритель

 

скота

   

(азренъ),

 

по

 

вѣрованію

   

черемисъ,

  

есть

такой

 

духъ,

 

который

 

особеннаго

 

ничего

 

не

 

дѣлаетъ

 

дома,

 

а

только,

 

когда

 

ему

 

черемисы

 

не

 

приносятъ

 

жертвы,

 

насылаетъ

моръ

 

на

 

скотину.

 

Въ

 

жертву

 

ему

 

приносятъ

 

всегда

 

пѣтуха.

4)

 

Ангелъ

 

овна—окна

 

сакче

 

(') .

Ангелъ

 

окна,

 

по

 

мнѣнію

 

черемисъ,

 

постоянно

 

стоить

 

око-

ло

 

овна

 

и

 

не

 

пускаетъ

 

въ

 

избу

 

нечистая

 

духа

 

—

 

дьявола,

который

 

можетъ

 

пройти

 

черезъ

 

окно.

Когда

 

черемисы

 

ложатся

 

спать,

 

то

 

молятъ

 

этого

 

ангела

о

 

сохраненіи

 

ихъ

 

отъ

 

злыхъ

 

духовъ

 

въ

 

время

 

сна.

5)

 

Ангелъ

 

двери — омса

 

сакче.

Ангелъ

 

двери

 

охраняетъ

 

дверь

 

отъ

 

злаго

 

духа.

 

Ангелъ
двери,

 

какъ

 

и

 

ангелъ

 

окна,

 

не

 

вускаетъ

 

въ

 

домъ

 

злаго

 

духа.

6)

 

Тарвылдышъ.

Тарвылдышъ

 

по-русски

 

значить:

 

лѣшій.

 

Онъ

 

живетъ

 

пре-

имущественно

 

въ

 

лѣсу,

 

но

 

не

 

рѣдко

 

ходить

 

и

 

по

 

полямъ,

оврагамъ

 

и

 

лугамъ.

 

Черемисы

 

весьма

 

боятся

 

тарвылдыша,

потому

 

что

 

онъ,

 

когда

 

встрѣтится

 

съ

 

кѣаъ

 

нибудь,

 

то

 

сби-
ваете

 

его

 

съ

 

дороги,

 

водить

 

по

 

лѣсу

 

и

 

щекотитъ

 

дотѣхъ

поръ,

 

пока

 

не

 

умретъ

 

человѣкъ

 

отъ

 

его

 

щекотки.

Тарвылдышъ,

 

т.

 

е.

 

лѣшій,

 

является

 

черемисамъ

 

различнымъ

образомъ:

 

то

 

собакой,

 

то

 

филиномъ,

 

то

 

человѣкомъ,

 

или

 

сѣн-

нымъ

 

стогомъ,

 

или

 

колодой

 

и

 

т.

 

д.

Черемисы

 

говорятъ,

 

какъ

 

я

 

слыхалъ,

 

что

 

лѣшій,

 

т.

 

е.

тарвылдышъ,

 

если

 

захочетъ

 

кого

 

нибудь

 

изъ

 

черемисъ

 

зама-

(')

 

Окна

 

руское

 

«окмо>,

 

a

 

«Cannes

 

слово

 

татарское

 

и

 

означаетъ

храиителя,

 

стража.

        

Н.

 

Остроумовъ.
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нить

 

къ

 

себѣ,

 

начнете

 

въ

 

лѣсу

 

кликать

 

черемисйна

 

по

 

име-

ни,

 

а

 

черемисинъ,

 

думая,

 

что

 

это

 

пріятель,

 

или

 

товарищъ,

откликается

 

и

 

охотно

 

идетъ

 

къ

 

нему.

 

Но

 

лѣшій,

 

по

 

мѣрѣ

приближенія

 

въ

 

нему

 

черемисйна,

 

удаляется

 

въ

 

глубь

 

лѣса

и

 

такимъ

 

образомъ

 

водить

 

черемисйна

 

по

 

лѣсу

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

пока

 

отъ

 

усталости

 

онъ

 

не

 

умретъ.

Вообще

 

черемисы

 

очень

 

боятся

 

тарвылдыша

 

или

 

лѣшаго.

7)

 

Іа

 

(').

Кромѣ

 

тарвылдыша,

 

по

 

мнѣнію

 

черемисъ,

 

въ

 

лѣсу

 

водит-

ся

 

еще

 

іа,

 

который

 

не

 

столь

 

страшенъ,

 

кавъ

 

тарвылдышъ

или

 

лѣшій.

Іа,

 

какъ

 

черемисы

 

говорятъ,

 

не

 

большая

 

роста;

 

волосы

у

 

него

 

длинные,

 

одежда

 

бѣлая

 

и

 

пр.

 

Когда

 

онъ

 

встрѣтится

съ

 

кѣмъ

 

нибудь,

 

то

 

сейчасъ

 

кинется

 

на

 

этого

 

человѣка

 

и

 

нач-

нетъ

 

щекотить

 

его

 

до

 

смерти.

 

Кромѣ

 

этого,

 

іа

 

(бѣсъ)

 

всѣми

силами

 

старается

 

привлечь

 

къ

 

себѣ

 

людей

 

и,

 

развращая

 

ихъ

въ

 

Худыхъ

 

дѣлахъ,

 

дѣлаетъ

 

своими

 

послѣдователями.

8)

 

Водяная

 

старуха— -

 

витъ

 

ква.

Черемисы

 

говорятъ,

 

что

 

витъ

 

ква

 

живетъ

 

въ

 

водѣ

 

и

 

осо-

бенно

 

худая

 

не

 

дѣлаетъ

 

людямъ,

 

а

 

только,

 

когда

 

не

 

прино-

сятъ

 

ей

 

жертвы,

 

сильно

 

сердится

 

и

 

не

 

даетъ

 

возможности

поймать

 

рыбакамъ

 

много

 

рыбы.

 

Чтобы

 

водяная

 

баба

 

умило-

сердилась

 

при

 

ловлѣ

 

рыбы,

 

черемисы

 

приносятъ

 

ей

 

въ

 

жер-

тву

 

курицу.

9)

 

Витъ

 

ОЗА—хозяинъ

 

воды.

Витъ

 

оза,

 

по

 

мнѣнію

 

черемисъ,

 

живетъ

 

въ

 

водѣ

 

и

 

управля-

ете

 

ею

 

такъ,

 

какъ

 

ему

 

желательно.

Если

 

черемисы

 

въ

 

свое

 

время

 

не

 

приносятъ

 

хозяину

 

во-

ды

 

(витъ

 

оза)

 

жертвы,

 

то

 

онъ

 

сильно

 

сердится

 

на

 

нихъ

 

и

 

во

время

 

купанья,

 

или

 

просто

 

во

 

время

 

ходьбы

 

около

 

воды,

кого

 

нибудь

 

стянете

 

въ

 

себѣ

 

въ

 

воду.

 

Если

 

же

 

не

 

удается

ему

 

взять

 

человѣка,

 

то

 

онъ

 

берете

 

себѣ

 

и

 

скотину,

 

напр.

лошадей,

 

коровъ,

 

быковъ,

 

барановъ.

 

овецъ

 

и

 

др.

Витъ

 

оза,

 

говорятъ

 

черемисы,

 

живетъ

 

только

 

въ

 

болыпихъ
рѣкахъ

 

и

 

озерахъ.

 

Если

 

въ

 

озерѣ

 

или

 

въ

 

рѣкѣ

 

живетъ

 

витъ

оза

 

(хозяинъ

 

воды),

 

то

 

вода

 

никогда

 

не

 

высыхаетъ

 

въ

 

нихъ;

а

 

если

 

же

 

въ

 

озерѣ

 

или

 

рѣкѣ

 

хозяина

 

воды

 

нѣтъ,

 

тамъ

 

въ

( 1 )

 

Ср.

 

татарское

 

«эя».

                  

Николаіі

 

Оотроумовъ.
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жаркое

 

время

 

вода

 

высыхаете

 

до-чисга.

 

Хозяину

 

воды

 

че-

ремисы

 

приносятъ

 

въ

 

жертву

 

^лошадей,

 

коровъ,

 

быковъ,

 

ба-
рановъ

 

и

 

другихъ

 

животныхъгі
Да

 

еще

 

у

 

черемисъ

 

есть

 

витъ

 

іа—дьяволъ,

 

живущій

 

въ

водѣ.

 

Онъ

 

беретъ

 

себѣ

 

только

 

людей,

 

не

 

различая

 

народности;

напр.

 

черемисъ,

 

русскихъ,

 

татаръ

  

и

 

т.

 

д.

ПОХОРОННЫЕ

 

ОБРЯДЫ

 

II

 

ПѲВЪРЬЯ

 

ЛУГОВЫХЪ

 

ЧЕРЕМИСЪ

 

КАЗАН-

СКОЙ

 

ГУБЕРНШ.

Когда

 

у

 

луговыхъ

 

черемисъ

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

семейныхъ
опасно

 

заболитъ,

 

то

 

остальные

 

члены

 

семьи,

 

исключая

 

дѣ-

тей,

 

собираются

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

и

 

начинаютъ

 

думать

 

о

 

томъ,

какъ

 

бы

 

вылечить

 

больнаго.

 

Желая

 

узнать,

 

какой

 

черемис-

ски

 

богъ

 

или

 

какая

 

кереметь

 

причинили

 

болѣзнь

 

захворав-

шему

 

черемисину

 

(*),

 

семейные

 

больнаго

 

неребираютъ

 

въ

своемъ

 

умѣ

 

всѣхъ

 

своихъ

 

боговъ

 

и

 

кереметей

 

и

 

спрашива-

ютъ

 

другъ

 

друга,

 

не

 

запомнитъ

 

ли

 

кто,

 

какому

 

богу

 

или

какой

 

керемети

 

они,

 

родные

 

больнаго,

 

давно

 

не

 

приносили

жертвы.

 

Потолковавъ

 

такимъ

 

образомъ

 

между

 

собою

 

и

 

дога-

давшись,

 

какой

 

богъ

 

или

 

какая

 

кереметь

 

обижены

 

больнымъ
и

 

какому-

 

богу

 

или

 

какой

 

керемети

 

слѣдовало

 

бы

 

принести

жертву,

 

родственники

 

больнаго

 

отнравляютъ

 

одного

 

человѣ-

ка

 

изъ

 

своей

 

семьи

 

къ

 

ворожейкѣ

 

( 2 ).

 

Посланный

 

вернется

домой

 

отъ

 

ворожейки

 

и

 

разскажетъ

 

семьѣ

 

все,

 

что

 

совѣтуетъ

она,

 

т.

 

е.

 

какому

 

богу

 

или

 

какой

 

керемети

 

нужно

 

принести

 

въ

жертву

 

извѣстное

 

животное.

 

і

 

Вѣря

 

сювамъ

 

ворожейки,

 

чере-

черемисы

 

спѣшатъ

 

совершить

 

жертвоприношеніе

 

указаннымъ

ворожейкою

 

богу

 

или

 

керемети.

 

Для

 

этого

 

они

 

рѣжутъ

 

раз-

ныхъ

 

животныхъ,

 

напр.

 

иногда

 

барана,

 

иногда

 

овцу,

 

а

 

ино-

гда

 

даже

 

лошадь.

 

Если

 

хотятъ

 

принести

 

въ

 

жертву

 

какую-

нибудь

 

птицу,

 

то

 

рѣжутъ

 

гуся,

 

утку

 

и

 

т.

 

д./
По

 

совершеніи

 

жертвоириношенія,

 

какъ

 

бы

 

послѣ

 

вели-

каго

 

дѣла,

 

въ

 

домѣ

 

больнаго

 

черемисина

 

настаете

 

особен-
ная

 

тишина.

 

Никто

 

даже

 

до

 

слѣдующаго

 

утра

 

(')

 

не

 

разго-

вариваете

   

веслухъ,

   

а

 

только

   

шпотомъ.

   

Утромъ

 

на

 

другой

(*)

 

Ворожейка

 

по

 

черемисски

 

называется:

 

«мужанъ*.

 

Мужанаии

 

у

 

че-

ремисъ

 

преимущественно

 

бываютъ

 

старухи.

( 2 )

 

Жертвоприпошепіе

 

обыкновенно

 

совершается

 

къ

 

вечеру.

Н.

 

Остроумова
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«*ь

день

 

семья

 

больнаг'о

 

соберется

 

ойоло

 

больнаго

 

и

 

спрашйваетѣ

его,

 

легче

 

ли

 

ему

 

сколько

 

нибудь,

 

или

 

все

 

одинаково,

 

или

же

 

хуже

 

и

 

т.

 

д.

 

Если

 

больной

 

скажете,

 

что

 

ему

 

нисколько

не

 

лучше,

 

а

 

даже

 

хуже,

 

то

 

черемисы

 

вторично

 

спѣшатъ

 

къ

самымъ

 

лучшимъ

 

ворожейкамъ.

 

Но

 

и

 

эти

 

знахарки,

 

какъ

обыкновенныя

 

вруньи,

 

особеннаго

 

ничего

 

не

 

могутъ

 

сказать,

а

 

говорятъ

 

только,

 

что

 

такимъ—то

 

богамъ

 

или

 

кереметямъ

нужно

 

принести

 

новую

 

жертву.

 

Вѣря

 

знахарямъ

 

своимъ,

 

че-

ремисы

 

опять

 

рѣжутъ

 

животныхъ

 

въ

 

жертву

 

указанымъ

 

во-

рожейкою

 

богамъ

 

или

 

кереметямъ.

 

Если

 

же

 

и

 

послѣ

 

этого

больному

 

не

 

будете

 

легче,

 

тогда

 

черемисы,

 

желая

 

какъ-ни-

будь

 

вылечить

 

больнаго,

 

нѣсколько

 

разъ

 

побываютъ

 

даже

 

у

самыхъ

 

дальнихъ

 

знахарокъ

 

и,

 

по

 

совѣтамъ

 

ихъ,

 

много

 

при-

носятъ

 

жертвъ,

 

такъ

 

что

 

иногда

 

раззоряются

 

на

 

25

 

р.,

 

на

30

 

р.

 

и

 

даже

 

на

 

50

 

руб.

 

Чаще

 

всего

 

случается,

 

что

 

та-

кое

 

раззореніе

 

даже

 

и

 

на

 

50

 

р.,

 

нисколько

 

не

 

помогаетъ

больному,

 

к

 

онъ

 

умираете

 

( 2 )....
Когда

 

больной

 

черемисинъ

 

умретъ,

 

семья

 

его

 

сейчасъ
же

 

позоветъ

 

какого

 

нибудь

 

плотника

 

и

 

старушку

 

или

 

ста-

рика.

 

Плотникъ

 

дѣлаетъ

 

гробъ,

 

а

 

старупхка

 

или

 

старикъ

обмываете

 

покойника.

 

Плотнику

 

за

 

работу

 

денегъ

 

не

 

даютъ,

а

 

только

 

поятъ

 

его

 

сильно

 

виномъ

 

и

 

пивомъ.

 

Старушкѣ

 

же

или

 

старику

 

за

 

обмываніе

 

покойника

 

даютъ

 

ту

 

одежду,

 

ка-

кую

 

сняли

 

съ

 

него

 

при

 

омовеніи

 

его.

 

По

 

вѣрованію

 

чере-

мисъ,

 

получать

 

одежду

 

умершаго

 

считается

 

очень

 

хорошимъ

и

 

полезнымъ

 

дѣломъ,

 

потому

 

что

 

получившимъ

 

такія

 

одеж-

ды

 

никто

 

уже

 

не

 

можете

 

будто

 

бы

 

сдѣлать

 

никакого

 

худа

или

 

вреда.

Послѣ

 

омовенія

 

умершаго,

 

черемисы

 

одѣваютъ

 

его

 

въ

 

са-

мую

 

хорошую

 

одежду

 

или

 

въ

 

такую,

 

какую

 

просилъ

 

надѣть

на

 

себя

 

самъ

 

умершій

 

предъ

 

смертью;

 

напримѣръ:

 

новые

порты,

 

новую

 

рубашку,

 

лапти,

 

кафтанъ,

 

шапку

 

и

 

т.

 

д.

 

За-
тѣмъ

   

покойника

   

кладутъ

   

въ

 

гробъ.

   

Чтобы

   

покойникъ

  

на

(')

 

Такъ

 

же

 

смотрятъ

 

на

 

причину

 

болѣзней

 

человѣка

 

чуваши.

 

См.

 

Из-
вѣстія

 

по

 

казанской

 

епархіи.

  

187S

 

г.

                        

Н.

 

Остроумовъ.

С)

 

Къ

 

священнику

 

за

 

напутствовапіемъ

 

больнаго

 

св.

 

тайнами

 

чере-

мисы

 

обращаются

 

въ

 

саиомъ

 

крайнемъ

 

случаѣ,

 

когда

 

уже

 

увидятъ,

 

что

больной

 

совершенно

 

безнадеженъ.

 

Тоже

 

самое

 

извѣстно

 

и

 

у

 

чувашъ.

Н.

 

Остроумовъ.
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томъ

 

свѣтѣ

 

ходилъ

 

въ

 

баню

 

и

 

парился,

 

черемисы

 

кЩЩтѣ

ему

 

подъ

 

голову

 

въ

 

гробъ

 

вѣникъ.

 

А

 

чтобы

 

покойнику

 

мож-

 

і
но

 

было

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ

 

защищаться

 

отъ

 

собакъ,

 

черемисы

 

ч

кладутъ

 

въ

 

гробъ

 

съ

 

боку

 

покойника

 

рябиновой

 

прута.

 

Для
разчесыванія

 

волосъ

 

покойника

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ

 

кладутъ

ему

 

въ

 

гробъ

 

гребень.

 

За

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

покойникъ

 

не

 

ходилъ

на

 

томъ

 

свѣтѣ

 

голоднымъ,

 

черемисы

 

пекутъ

 

для

 

него

 

ма-

ленькіе

 

блины

 

(мелэна)

 

и

 

три

 

такихъ

 

блина

 

кладутъ

 

въ

 

гробъ.
Въ

 

стѣнкахъ

 

гроба

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

черемисы

 

выруба-
ютъ

 

маленькія

 

отверстія,

 

въ

 

которыя

 

богатые

 

черемисы

 

встав-

ляютъ

 

стекла.

 

Въ

 

эти

 

отверстія

 

покойникъ

 

будете

 

смотрѣть,

пока

 

будетъ

 

лежать

 

въ

 

гробу.

 

Для

 

покупки

 

разныхъ

 

нуж-

ныхъ

 

вещей

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ

 

черемисы

 

кладутъ

 

въ

 

гробъ

 

по-

койника

 

копѣечныя,

 

или

 

грошевыя

 

монеты.

 

Чтобы

 

покой-
нику

 

можно

 

было

 

и

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ

 

плести

 

лапти,

 

въ

 

гробъ
съ

 

нимъ

 

кладутся

 

лыки,

  

колодка,

   

кочедыкъ

 

и

 

ножикъ.

Уложивъ

 

такимъ

 

образомъ

 

покойника

 

въ

 

гробъ,

 

череми-

сы

 

на

 

другой

 

день

 

по

 

смерти

 

его

 

везутъ

 

его

 

на

 

кладбище
хоронить.

 

Сначала

 

черемисы

 

везутъ

 

гробъ

 

съ

 

покойникомъ

въ

 

церковъ

 

отпѣвать,

 

а

 

оттуда

 

уже

 

на

 

кладбище.
Предъ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

вынести

 

гробъ

 

съ

 

покойникомъ

 

изъ

избы,

 

черемисы

 

приносятъ

 

въ

 

избу

 

курицу

 

и

 

во

 

время

 

са-

маго

 

выноса

 

покойника,

 

рѣжутъ

 

ее

 

на

 

порогѣ.

 

Это

 

делает-
ся

 

потому,

 

что

 

курица,

 

по

 

мнѣнію

 

черемисъ,

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ

собираетъ

 

ногти

 

покойнику,

 

растерянные

 

имъ

 

при

 

его

 

жиз-

ни

 

на

 

землѣ

 

( х ).

 

А

 

ногти

 

весьма

 

нужны

 

покойнику

 

на

 

томъ

свѣтѣ:

 

когда

 

онъ

 

явится

 

на

 

тотъ

 

свѣтъ

 

и

 

предстанете

 

предъ

„Кіаматъ-торя"

 

( 2 )

 

безъ

 

ногтей,

 

то

 

ему

 

нельзя

 

будетъ

 

оправ-

даться'

 

предъ

 

этимъ

 

божествомъ;

 

если

 

же

 

покойникъ

 

имѣетъ

ногти,

 

то

 

Еіаматъ-торя

 

наградите

 

его

 

снокойствіемъ,

 

сво-

бодою,

 

веселою

 

и

 

радостною

 

жизнью.—На

 

проводы

 

покойни-
ка

 

черемисы

 

собираются

 

въ

 

довольно

 

порядочномъ

 

количе-

ствѣ,

 

и

 

каждый

 

изъ

 

нихъ,

   

обращаясь

   

къ

 

покойнику,

 

гово-

(*)

 

Обыкновенно

 

черемисы

 

при

 

жизни,

 

когда

 

остригаютъ

 

себѣ

 

ногти,

то

 

кладутъ

 

ихъ

 

въ

 

пазуху,

 

откуда

 

они

 

потомъ

 

и

 

выпадаютъ.

 

Этотъ

 

обы-
чай

 

извѣстенъ

 

и

 

у

 

мордвы.

                                         

Н.

  

Остроумовъ.

( 2 )

 

«йіаматъ

 

торя»

 

буквально

 

значитъ:

 

чиновникъ

 

или

 

судія

 

вос-

кресенія.

 

Кыяматъ

 

слово

 

арабское,

 

означающее

 

возстаніе,

 

воскресеніе,
т.

 

е.

 

мертвыхъ

 

въ

 

будущей

 

жизни,

 

а

 

«торя»— тюркское

 

слово,

 

означа-

ющее

 

чиновника,

 

судью.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Кіяматъ-торя

 

означаетъ

будущаго

 

судью

 

умершихъ

 

людей.

                                

И.

 

Остроумовъ.



/

 

-

ритъ:

 

„ЙроЩагі

 

(имя)!

 

Да

 

будетъ

 

тебгъ

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ

 

свет-

лая,

 

счастливая,

 

веселая,

 

хорошая

 

и

 

теплая

 

жизнь!. .

 

Ты

 

не

оставь

 

насъ,—но

 

чаще

 

являйся

 

намъ

 

во

 

снѣ,

 

чтобы

 

извѣ-

стить

 

насъ

 

о

 

своей

 

загробной

 

жизни,

 

насколько

 

она

 

бу-
детъ

 

радостна

 

и

 

пріятна

 

тебѣ".

 

Когда

 

вынесутъ

 

покой-
ника

 

на

 

улицу

 

и

 

понес

 

утъ

 

въ

 

церковь,

 

то

 

всякій

 

череми-

синъ,

 

встрѣтившійся

 

съ

 

покойникомъ

 

на

 

дорогѣ,

 

долженъ

сказать:

 

„пусть

 

будетъ

 

тебѣ

 

теплая

 

и

 

свѣтлая

 

оюизнь

 

на

томъ

 

свѣтѣ".

Послѣ

 

похоронъ

 

всѣ

 

участвовавшія

 

при

 

этомъ

 

лица

 

со-

бираются

 

въ

 

домъ

 

умершаго

 

и

 

начинаютъ

 

пить

 

и

 

ѣсть

 

Въ
это

 

время

 

они

 

ведутъ

 

между

 

собой

 

различные

 

разговоры

 

о

покойникѣ.

 

Они,

 

напримѣръ,

 

говорятъ,

 

что

 

его

 

родные

 

не

тѣмъ

 

богамъ

 

или

 

кереметямъ

 

приносили

 

жертву,

 

что

 

нуж-

но

 

было

 

принести

 

жертву

 

другимъ

 

богамъ,

 

которые

 

непре-

мѣно

 

дали

 

бы

 

больному

 

человѣку

 

здоровье.

 

Другіе

 

разсказы-

ваютъ

 

о

 

томъ,

 

какіе

 

сны

 

они

 

видѣли

 

предъ

 

смертью

 

умер-

шаго;

 

напр.:

 

будто

 

бы

 

во

 

снѣ

 

срубили

 

дерево,

 

видѣли

 

свадь-

бу.

 

Изъ

 

этого

 

присутствующіе

 

-заключаютъ,

 

что

 

схороненый
человѣкъ

 

непремѣнно

 

долженъ

 

былъ

 

умереть.

Если

 

день

 

погребенія

 

бываете

 

ясный,

 

то

 

черемисы

 

гово-

рятъ,

 

что

 

умеръ

 

честный,

 

добрый,

 

хорошій

 

человѣкъ.

 

Когда
же

 

во

 

время

 

похоронъ

 

день

 

бываете

 

ненастный,

 

когда

 

идете

дождь,

 

снътъ,

 

то,

 

по

 

мнѣнію

 

черемисъ,

 

скончался

 

злой,
грѣшный

 

и

 

нехорошій

 

человѣкъ.

 

Если

 

у

 

покойника,

 

когда

онъ

 

лежитъ

 

въ

 

гробу,

 

глаза

 

были

 

не

 

закрыты,

 

то

 

черемисы

говорятъ,

 

что

 

послѣ

 

него

 

въ

 

томъ

 

же

 

домѣ

 

опять

 

кто

 

ни-

будь

 

помрете

 

(').
Послѣ

 

погребенія

 

умершаго,

 

на

 

третій,

 

седьмой,

 

девя-

тый

 

и

 

сороковой

 

день

 

черемисы

 

совершаютъ

 

поминки.

 

Въ
первые

 

три

 

дни

 

поминки

 

совершаются

 

одинаково,

 

такъ:

 

око-

ло

 

двери,

 

близко

 

къ

 

кутнику

 

или

 

лавкѣ,

 

ставятъ

 

столъ;

 

за-

тѣмъ

 

ставятъ

 

на

 

столъ

 

одну

 

чашку

 

съ

 

блинами,

 

а

 

другую

пустую —на

 

кутникъ.

 

Потомъ,

 

разрѣзавъ

 

одну

 

восковую

 

свеч-
ку

 

пополамъ,

 

каждую

 

половину

 

ея

 

ставятъ

 

на

 

лучинкахъ,

воткнутыхъ

 

въ

 

щель

 

стѣны.

 

Одну

 

изъ

 

этихъ

 

половинокъ

 

свѣч-

ки

 

черемисы

   

ставятъ

 

въ

 

память

(')

 

Поелѣдня

 

примѣта

 

нзвѣстна

   

и

   

у

 

другихъ

   

инородцевъ

   

казанской

губерніи

 

и

 

даже

 

у

 

русскихъ.

                                   

И.

 

Остроумовъ.

И.

 

К.

 

Е.
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лШа

честь

 

Ёіаматъ-торя.

 

Когда

 

зажигаютъ

 

половинку

 

свтзчки

 

вѣ

память

 

покойника,

 

то

 

говорятъ:

 

„не

 

обожги

 

свои

 

руки

 

и

 

но-

ги....

 

Да

 

будетъ

 

тебѣ

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ

 

свѣтлая, -веселая

 

и

теплая

 

жизнь11 .

 

При

 

зажигапіи

 

другой

 

половинки

 

свѣчки

въ

 

честь

 

Кіаматъ-торя,

 

черемисы

 

говорятъ

 

тамъ:

 

„ты,

 

какъ

судья

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ,

 

дай

 

ему

 

(имя

 

покойника)

 

счастливую,

свѣтлую,

 

веселую

 

и

 

свободную

 

жизнь

 

и

 

не

 

мучь

 

его".

 

По-
слѣ

 

этого

 

одинъ

 

изъ

 

старшихъ

 

семьи

 

беретъ

 

блинъ,

 

разла-

мываете

 

его

 

на

 

куски,

 

бросаете

 

ихъ

 

въ

 

пустую

 

чашку,

 

ко-

торая

 

стоите

 

на

 

кутникѣ.

 

При

 

этомъ,

 

называя

 

имя

 

покой-
ника,

 

онъ

 

говорите:

 

„прими

 

ты

 

эти

 

блины

 

въ

 

руки

 

и

 

ѣшь

ихъ

 

на

 

здоровье".

 

За

 

старшимъ

 

черемисиномъ

 

всѣ

 

семейные
одинъ

 

за

 

другимъ

 

бросаютъ

 

по

 

куску

 

блиновъ

 

въ

 

чашку.

Затѣмъ

 

чашку

 

съ

 

блинами

 

берутъ

 

съ

 

кутника

 

и

 

выносятъ

на

 

дворъ,

 

бросаютъ

 

блины

 

на

 

чистомъ

 

мѣстѣ,

 

послѣ

 

чего

курицы

 

или

 

собаки

 

растаскаютъ

 

ихъ.

 

Потомъ

 

черемисы

тушатъ

 

зажженныя

 

половинки

 

свѣчки

 

со

 

словами:

 

„не

 

обож-
ги

 

руки

 

и

 

ноги

 

(наз.

 

имя

 

покойника)....

 

Да

 

будетъ

 

тебѣ

на

 

томъ

 

свѣтѣ

 

свѣтлая

 

жизнь1,1 .

 

Столъ

 

переносится

 

потомъ

на

 

обычное

 

мѣсто

 

и

 

тѣмъ

 

номиновеніе

 

оканчивается.

Поминовеніе

 

умершаго,

 

совершаемое

 

въ

 

сороковой

 

день,

отличается

 

отъ

 

прочихъ

 

поминокъ.

 

Въ

 

сороковой

 

день

 

че-

ремисы

 

варятъ

 

пиво,

 

покупаю™

 

вина,

 

пекутъ

 

больше

 

бли-
новъ

 

и

 

приглаглаютъ

 

къ

 

себѣ

 

сосѣдей.

 

Предъ

 

началомъ

 

по-

минокъ,

 

черемисы

 

на

 

особой

 

вѣшалкѣ

 

вѣшаютъ

 

для

 

покой-
ника

 

пару

 

лаптей,

 

рубашку,

 

рукавицы

 

шапку,

 

кафтанъ,
поясъ

 

и.

 

т.

 

д.

 

Это

 

черемисы

 

дѣлаютъ

 

въ

 

той

 

увѣрености,

что

 

покойникъ

 

въ

 

послѣній

 

разъ

 

одѣвается

 

въ

 

эти

 

одежды.

Въ

 

сороковбй

 

день

 

послѣ

 

своей

 

смерти

 

умершій

 

совсѣмъ

уже

 

переселится,

 

по

 

вѣрованію

 

черемисъ,

 

на

 

тотъ

 

свѣтъ

 

и

больше

 

не

 

будетъ

 

жить

 

дома

 

и

 

просить

 

себѣ

 

ѣсть.

 

До

 

этого

же

 

времени

 

черемисы

 

каждый

 

день

 

ставятъ

 

на

 

кутникѣ

 

чаш-

ку

 

съ

 

блинами

 

или

 

просто

 

съ

 

хлѣбомъ

 

для

 

покойника.

 

По-
миновеніе

 

умершаго

 

въ

 

сороковой

 

день

 

отличается

 

отъ

 

про-

чихъ

 

поминокъ

 

еще

 

тѣмъ,

 

что

 

тогда

 

свѣчки

 

на

 

лучинкахъ,

воткнутыхъ

 

въ

 

щели

 

стѣны,

 

ставятся

 

въ

 

память

 

всѣхъ

 

по-

койниковъ

 

въ

 

семьѣ.

 

Поминки,

 

совершаемыя

 

въ

 

сороковой
день,

 

кончаются

 

попойкой,

 

во

 

время

 

которой

 

играютъ

 

на

 

гус-

ляхъ,

 

поютъ

 

пѣсни

 

и

 

пляшутъ.

В.

 

3.

\
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ПОУЧЕНІЕ

въ

 

среду

 

св.

 

Маски.

Аще

 

исповѣси

 

устьг

 

твоими

 

Госпо-
да

 

Іисуса,

 

и

 

вѣруеши

 

въ

 

сердцѣ

 

тво-

емъ,

 

яко

 

Богъ

 

Того

 

воздвиже

 

изъ

 

мер-

твыхъ,

 

спасешися.

 

(Рим.- 10,

 

9).

Такъ

 

не

 

много

 

требуется

 

отъ

 

насъ,

 

ел.

 

бл.,

 

чтобы

 

намъ

 

%

получить

 

спасете,

 

еже

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ,

 

со

 

славою

 

вѣчною

(2,

 

тим.

 

2,

 

10).

 

Для

 

этого

 

достаточно

 

исповѣдать

 

устами

Іисуса

 

Христа

 

Господомъ,

 

и

 

вѣровать

 

сердцемъ,

 

что

 

Богъ
воскресилъ

 

Его

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

по

 

смерти

 

Его

 

за

 

насъ.

 

Оче-
видно,

 

что

 

все

 

это

 

всякій

 

изъ

 

насъ

 

легко

 

и

 

скоро

 

можете

исполнить;

 

потому

 

что

 

мы,

 

по

 

природѣ,

 

словоохотливы;

 

по-

чему

 

исповѣдать

 

Іисуса

 

Господомъ

 

для

 

насъ

 

не

 

должно

 

со-

ставлять

 

болыпаго

 

труда;

 

да

 

и

 

сердце

 

наше,

 

по

 

природѣ

 

же,

не

 

можетъ

 

быть

 

равнодушно

 

къ

 

животу

 

вѣчному,

 

дарован-

ному

 

намъ

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ,

 

иже

 

предань

 

бысть

 

за

 

преірѣ-

тенія

 

наша,

 

и

 

воста

 

за

 

оправданге

 

наше

 

(Рим.

 

4,

 

25)
Постоянно

 

свидетельствуя,

 

въ

 

настоящую

 

седмицу,

 

вѣру

нашу

 

въ

 

Воскресившаго

 

изъ

 

мертвыхъ

 

Господа

 

нашего

 

Іису-
са

 

Христа,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

помышляете

 

о

томъ,

 

чтобы

 

и

 

ему

 

достигнуть

 

воскресенгя

 

мертвыхъ

 

(Фил.
3,

 

16),

 

и

 

сподобиться

 

царствія

 

Божія,

 

по

 

откровеніи

 

Госпо-
да

 

Іисуса

 

съ

 

неба,

 

съ

 

Ангелами

 

силы

 

Его

 

(2.

 

Сол

 

1,

 

7).
Посему

 

торжествуя,

 

во

 

славу

 

воскресенія

 

Его,

 

поучимся

вѣровать

 

воскресенію

 

Его

 

сердцемъ,

 

и

 

исповѣдывать

 

Его
устами,

 

по

 

истинѣ

 

и

 

правдѣ,

 

дабы,

 

по

 

окончаніи

 

земнаго

 

на-

шего

 

поприща,

 

получить

 

намъ

 

вѣнецъ

 

правды,

 

его

 

оке

 

воз-

дастъ

 

Онъ

 

всѣмъ

 

возлюбльшимъ

 

явленге

 

Его

 

(2.

 

Тим.

 

4,

 

8),
Если

 

для

 

нашего

 

спасенія,

 

Воскресеніемъ

 

Христовымъ
изъ

 

мертвыхъ,

 

требуется

 

отъ

 

насъ,

 

ел.,

 

чтобы

 

мы

 

сердцемъ

вѣровали

 

въ

 

воскресеніе

 

Его;

 

то

 

значите,

 

что

 

для

 

спасенія
нашего,

 

мы

 

должны

 

не

 

только

 

не

 

прекословить

 

благовѣст-

вованію,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

по

 

писаніемъ,

 

умре

 

грѣхъ

нашихъ,

 

и

 

погребет

 

бысть

 

ивъ

 

третійдень

 

воста

 

(1.

 

Кор.
15.

 

3.

 

4,);

 

должны

 

не

 

только

 

знать,

 

кое

 

есть

 

упованіе

 

зва-

нія

 

Его,

 

и

 

кое

 

богатство

 

славы

 

достояиія

 

Ею

 

во

 

святыхъ,

и

 

кое

 

преспѣюгцее

 

величество

 

силы

   

Его

 

въ

 

насъ

 

вѣрущихъ

*

   

■■>■
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(Еф.

 

1.

 

18

 

19);

 

но

 

сверхъ

 

сего

 

должны

 

радоваться,

 

отъ

 

чи-

стаго

 

сердца,

 

дарованію

 

Божію

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ,

 

Господѣ

нашемъ,

 

т.

 

е.

 

радоваться

 

животу

 

нашему

 

вѣчному,

 

виною

 

ко-

тораго

 

есть

 

смерть

 

Его

 

за

 

наши

 

грѣхи,

 

и

 

Воскресеніе

 

Его
изъ

 

мертвыхъ

 

(Рим.

 

6.

 

2,

 

3);

 

должны

 

усердно

 

желать

 

содѣ-

латься

 

причастниками

 

сего

 

живота,

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

усердіемъ
заботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

оказаться

 

намъ

 

нагими,

 

послѣ

того,

 

какъ

 

облечемся

 

въ

 

вѣчное

 

наше

 

жилище

 

(2.

 

Кор.

 

5.
2,

 

3),

 

или

 

чтобы,

 

повыраженію

 

приточному,

 

не

 

явиться

 

на

0gt

 

бракъ

 

сына

 

Царя

 

небеснаго

 

не

 

въ

 

брачномъ

 

одѣяніи;

 

коро-

че

 

сказать—должны,

 

какъ

 

приняли

 

мы

 

Христа

 

Іисуса

 

Го-
спода,

 

такъ

 

и

 

ходить

 

въ

 

Ііемъ,

 

во

 

всемъ

 

угождая

 

Ему,

 

при-

нося

 

плодъ

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ

 

благомъ,

 

благодаря

 

Бога

 

и

 

Отца
призвавшаго

 

насъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

наслѣдіи

 

святыхъ

 

во

 

свѣтѣ

(Кол

 

1.

  

10.

 

12).
Равнымъ

 

образомъ

 

если,

 

для

 

спасенія

 

нашего

 

во

 

Хри-
сте

 

Іисусѣ,

 

отъ

 

насъ

 

требуется,

 

чтобы

 

мы

 

исповѣдывали

Его

 

устами

 

нашими

 

Господомъ;

 

то

 

значите,

 

мы

 

должны

 

не

только

 

не

 

отрицать,

 

яко

 

Господа

 

и

 

Христа

 

сотворилъ

 

есть

Его

 

Богъ

 

(Дѣян.

 

2.

 

36);

 

но

 

помня,

 

что

 

не

 

всякъ

 

глаголяй
Ему:

 

Господи,

 

Господи,

 

внидеть

 

въ

 

царствге

 

небесное,

 

но

творяй

 

волю

 

Отца

 

Его,

 

иже

 

на

 

небесѣхъ

 

(Мат.

 

7.

 

21),

 

дол-

жны

 

всячески

 

хранить

 

благодать,

 

еюже

 

служимъ

 

Богу

 

бла-
гоугодно

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

страхомъ

 

(Евр.

 

12,

 

28),

 

долж-

ны

 

исполнять

 

заповѣди

 

Господа

 

Іисуса,

 

съ

 

неослабною

 

ре-

вностію,

 

съ

 

не

 

притворною

 

любовію.

 

не

 

боясь

 

ненависти,

насмѣшекъ,

 

злословія

 

и

 

гоненій,

 

со

 

стороны

 

враговъ

 

креста

Христова.

 

Иже

 

бо

 

аще

 

постыдится

 

Его

 

въ

 

родѣ

 

семь

 

пре-

любодѣйнѣмъ

 

и

 

грѣшнѣмъ,

 

и

 

Сыт

 

чсловѣческій

 

постыдится,
ею,

 

егда

 

пріидетъ

 

во

 

славѣ

 

Отца

 

своего,

 

со

 

Ангелы

 

святыми.

(Map.

 

8.

  

38).
Очевидно

 

послѣ

 

сего,

 

что

 

въ

 

поставленныхъ

 

св.

 

апосто-

ломъ

 

условіяхъ,

 

для

 

спасепія

 

нашего,

 

восресеніемъ

 

Іисуса
Христа

 

изъ

 

мертвыхъ, —вѣрѣ

 

сердцемъ,

 

яко

 

Богъ

 

того

 

воз-

движе

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

и

 

исповѣданіи

 

устами

 

Его

 

Господомъ,
въ

 

собственномъ

 

смыслѣ,

 

заключается

 

и

 

намъ

 

указывается

наша

 

обязанность,

 

съ

 

горячимъ

 

и

 

неизмѣннымъ

 

желаніемъ
душъ

 

нашихъ,

 

стремиться

 

къ

 

жизни

 

вѣчной,

 

къ

 

которой

 

мы

призываемся

 

воскресепіемъ

 

Христовымъ,

 

и

 

которую

 

мы

 

ны-

нѣ

 

исповѣдуемъ

 

добрымъ

 

исповѣданіемъ,

 

предъ

 

многими

свидѣтелями

 

(1.

 

Тим.

 

6.

 

12);

 

обязанность

 

постоянно

 

старать-
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ся

 

достигнуть

 

почести

 

вышняго

 

звангя

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ

(Фин.„3,

 

14.)

 

А

 

если

 

такъ;

 

то

 

въ

 

требованіи

 

отъ

 

насъ

 

вѣ-

ры

 

сердцемъ

 

въ

 

воскресеніе

 

Христово

 

изъ

 

мертвыхъ

 

и

 

ис-

повѣданія

 

устами

 

Его

 

Господомъ,

 

намъ

 

внушается,

 

чтобы
мы

 

неусыпно

 

заботились

 

сохранить

 

благодать,

 

еюже

 

обла-
годати

 

насъ

 

Богъ

 

всякія

 

благодати,

 

призвавши

 

насъ

 

въ

 

вѣч-

ную

 

свою

 

славу

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

(1.

 

Пет.

 

5,

 

10);

 

внуша-

ется

 

такая

 

любовь

 

къ

 

возлюбившему

 

насъ

 

и

 

предавшему

 

Се-
бя

 

за

 

насъ,

 

которой

 

не

 

должны

 

побѣдить

 

ни

 

смерть,

 

ни

 

жизнь

и

 

никакая

 

тварь

 

(Рим.

 

8,

 

39).

 

Бывъ

 

проникнуты

 

такою

 

лю-

бовію,

 

мы

 

будемъ

 

всему

 

вѣрить,

 

всего

 

надѣятся,

 

все

 

перено-

сить

 

(1

 

Кор.

 

13.

 

7).

 

Отъ

 

нея

 

въ

 

душахъ

 

нашихъ

 

будетъ
непрерывно

 

горѣть

 

желаніе

 

въ

 

небесное

 

наше

 

жилище

 

обле-
щися;

 

движимые

 

ею,

 

мы,

 

сущіи

 

въ

 

тѣлѣ

 

семъ,

 

какое

 

теперь

у

 

насъ,

 

будемъ

 

воздыхать

 

отягчаеми;

 

будемъ

 

благоволить
паче

 

отъити

 

отъ

 

тѣла

 

и

 

внити

 

ко

 

Господу,

 

будемъ

 

тщить-

ся

 

агце

 

входяще,

 

аще

 

отходяще

 

благоугодны

 

Ему

 

быгпгі

 

(2
Кор.

 

5,

 

2 —9);

 

словомъ — примемъ

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы
Богъ

 

содѣлалъ

 

насъ

 

достойными

 

звангя,

 

и

 

совершилъ

 

вг

 

насъ

всякое

 

благоволе ніе

 

своей

 

благости

 

и

 

дгьло

 

нашей

 

вѣры

 

въ

 

силѣ,

да

 

прославится

 

имя

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

насъ,

 

и

 

мы

 

въ

 

Немъ,

 

по

 

благодати

 

Его

 

(2.

 

Сол

   

1.

  

12)
Итакъ

 

если

 

такова

 

должна

 

быть

 

наша

 

вѣра

 

въ

 

воскре-

сшаго

 

изъ

 

мертвыхъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

та-

ково

 

должно

 

быть

 

наше

 

исповѣданіе

 

Его

 

Господомъ,

 

чтобы
намъ

 

получить

 

жизнь

 

и

 

нетлѣпіе,

 

которыя

 

Онъ

 

возсіялъ,
разрушивъ

 

смерть,

 

своимъ

 

благовѣствовангемъ.

 

(2.

 

Тим.

 

2,

10);

 

то

 

торжествуя

 

воскресеніе

 

Его,

 

славою

 

отчею,

 

помолим-

ся

 

съ

 

св.

 

апостоломъ,

 

Богу

 

мира,

 

возведшему

 

изъ

 

мерт-

выхъ

 

пастыря

 

овцамъ

 

великаго,

 

да

 

соверш'итъ

 

ны

 

во

 

всякомъ

дѣлѣ

 

блазѣ,

 

сотворити

 

волю

 

Его,

 

творя

 

въ

 

насъ

 

благоугод-
ное

 

предъ

 

Нимъ,

 

Іисусъ

 

Христомъ

 

(Евр.

 

13.

 

20,

 

21);

 

и

 

са-

ми

 

позаботимся,

 

да

 

не

 

царству

 

тъ

 

смертоносный

 

грѣхъ

 

въ

мертвенномъ

 

тѣлѣ

 

нагаемъ,

 

во

 

еже

 

послушати

 

его

 

въ

 

похо-

техъ

 

его

 

(Рим.

 

6,

 

11);

 

но

 

да

 

животъ

 

Іисусовъ

 

явится

 

въ

тѣлѣ

 

нашсмъ

 

(2.

 

Кор.

 

4,

 

10.).

 

Аминь.
Я,

 

В.

 

В .....

 

ій.
Марта

 

30

 

дня,

 

1877

 

годв.
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листъ,

 

цѣна

 

45

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).
13.

   

б)

 

въ

 

16

 

д.

 

на

 

велен.

 

бум.;

 

цѣна

 

въ

 

коленк.

 

переп.

75

 

к.,

 

бум.

 

30

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).
14.

  

в)

 

въ

 

16

 

д.,

 

на

 

простой

 

бум.;

 

цѣна

 

8

 

коп.

 

(перес.
за

 

1

 

ф.).
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15.

   

ЙрмолОгъ

 

простой,

 

въ

 

4

 

д.,

 

Сѣ

 

кин.;

 

ціна

 

въ

 

пер.

кож.

 

1

 

руб.

 

55

 

к.,

 

бум.

 

1

 

руб.

  

15

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).
16.

   

Ёанонъ

 

великгй,

 

творенге

 

св.

 

Андрея

 

Ергітскаго,
расположенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

Вели-
каго

 

поста,

 

въ

 

16

 

д.;

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

к.,

 

корешк.,

35

 

коп.,

 

бум.

 

20

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).
17.

    

Еанонъ

 

великгй,

 

творенге

 

св.

 

Андрея

 

Еритскаго
расположенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

пятой

 

иедѣлѣ

 

Вел
поста,

 

въ

 

16

 

д.;

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

коп.,

 

корешк

 

35

 

к.,

бум.

  

20

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).
18.

  

Послѣдованіе

 

молебныхъ

 

пѣнгй,

 

въ

 

8

 

д.,

 

безъ

 

кин.;.

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

70

 

к ,

 

корешк.,

 

65

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.),
и

 

бум.

  

20

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).
19.

   

Послѣдованіе

 

(краткое)

 

во

 

святую

 

и

 

великую

 

не-

дѣлю

 

Пасхи

 

и

 

во

 

всю

 

Свѣтлую

 

седмицу,

 

въ

 

12

 

д.,

 

съ

 

кин.;

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

40

 

к.,

 

корешк.

 

30

 

коп.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.)
и

 

бум.

 

25

 

коп.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).
20.

   

Послѣдованіе

  

ко

 

Св.

   

причащенію

 

и

 

по

   

Св.

 

прича-

»

 

гценги,

 

въ

 

12

 

д.;

 

цѣна

 

5

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).
21.

   

Правила

 

(книга

 

правилъ)

 

Св.

 

Апостолъ,

 

Св.

 

собо-
ровъ,

 

вселенскихъ

 

и

 

помѣстныхъ,

 

и

 

св.

 

Отцевъ,

 

съ

 

алфави-
томъ,

 

въ

 

12

 

д.,

 

съ

 

кин.;

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

80

 

коп.,

 

ко-

решк.

 

70

 

коп.

 

(перес.

 

,за

 

5

 

ф) ,

 

въ

 

бум.

 

-60

 

коп.

 

(перес.
за

 

4

 

ф.)
22.

  

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

первыя

 

седмицы

 

Вел.

 

по-

ста,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кинов.

 

въ

 

2

 

кн.;

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

4

 

р.

20

 

к.,

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

 

(перес.

 

за

 

7

 

ф.).
23.

   

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

Страстныя

 

седмицы

 

Ве-
ликаго

 

поста,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

2

 

кн.;

 

цѣна

 

въ

 

пер.

кож.

 

3

 

р.

 

60

 

к.,

 

бум.

 

2

 

р.

 

90

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф.).
24.

  

Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тріодгонъ,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

листе;

 

цѣяа

 

въ

 

перепл.

 

кож.

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

(перес.

 

за

 

10

 

ф).,
безъ

 

пер.

 

4

 

р.

 

60

 

к.

 

(перес.

 

за

 

8

 

ф.).
25.

   

Тргодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіонъ,

 

въ

 

4

 

д.,

 

безъ

 

кин.р-

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

2

 

р.

 

70

 

к.

 

(перес.

 

за

 

7

 

ф).,

 

кор.

 

2

 

р.

50

 

коп.

 

(перес.

 

за

 

7

 

фун.),

 

бум.

 

2

 

руб.

 

35

 

коп.

 

(перес.
за

 

5

 

ф.).
26.

   

Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тргодгонъ,

 

въ

 

8

 

д.,

 

съ

 

кин.;

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

р.

 

87

 

к.

 

(перес.

 

за

 

7

 

ф.),

 

кор.

 

1

 

р.

67

 

коп.

 

(перес.

 

за

 

7

 

ф.),

 

въ

 

бум.

 

1

 

руб.

 

55

 

коп.

 

(перес.
за

 

5

 

ф.).
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27.

   

Чикі

 

исповіьданія

 

отрокомь,

 

въ

 

8

 

д.,

 

сѣ

 

кйн.,

 

ц\
10

 

коп.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).
28.

    

Чинъ

 

на

 

умовеніе

 

ногъ

 

во

 

св.

 

и

 

великігі

 

четвертою,

въ

 

4

 

д.;

 

ц.

 

20

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

Гражданской

 

печати:

29.

   

Библія

 

или

 

книги

 

Св.

 

писаны

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

за-

вѣта,

 

въ

 

русскомъ

 

перев.,

 

въ

 

16

 

д. -,

 

д.

 

2

 

р.

 

50.

 

к.

 

(перес.
за

 

5

 

ф.).
30.

   

Богослужебные

 

каноны,

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

про-

фессора

 

Ловятина;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

бум.

 

пер.

 

45

 

к.

 

(на

 

пе-

рес.

 

за

 

1

 

ф.).
3 1 .

   

Богослужебные

 

каноны

 

на

 

греческомъ,

 

славянскомъ

 

и

русскомъ

 

языкахъ,

 

пофессора

 

Ловягина;

 

цѣна

 

1

 

руб.

 

65

 

к.

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).
32.

   

Списки

 

Архіереевъ

 

и

 

Архгерейскихъ

 

каѳедръ,

 

со

 

вре-

мени

 

учрежденія

 

Свят.

 

Правительству

 

ющаго

 

Сгнода

 

(1721 —

1871г.),

 

въ8д.,

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

1руб.

 

50

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).
33.

   

Собранье

 

(полное)

 

постановленій

 

и

 

распоряжение

 

по

вѣдомству

 

Православнаго

 

исповѣданія

 

Россійской

 

Имперіи,
въ

 

8

 

д.,

 

томъ

 

II,

 

на

 

вел.

 

бум.;

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

2

 

р.

 

40

 

к.

(перес.

 

за

 

6

 

ф.),

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

перепл.

 

бум.

 

2

 

р.

 

(перес.
за

 

5

 

ф.).
34.

   

Описанье

 

Славянскихъ

 

рукописей

 

Синодальной

 

биб-
лиотеки

 

въ

 

Москвѣ,

 

ц.

 

и

 

гр.

 

печ.,

 

въ

 

8

 

д.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

V

 

частяхъ.;

 

ц.

 

за

 

всѣ

 

пять

 

частей,

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

10

 

руб.
75

 

к.,

 

корешк.

 

10

 

р.

 

5

 

к.

 

(перес.

 

за

 

23

 

ф.).

 

бум.

 

9

 

р.

 

40

 

к.

(перес.

 

за

 

18

 

ф.).

Содержаніе

 

JV»

 

9-го.

 

—

 

1)

 

Высочайшій

 

Манифеотъ.

 

—

 

2)

 

Указь

 

и

опредѣленія

 

Св.

 

Синода.— 3)

 

Распоряженія

 

еиархіальлаго

 

начальства. —

4)

 

Народные

 

вѣрованія

 

луговып.

 

черемисъ

 

казанской

 

губерніи. — 5)

 

По-
хоронные

 

обряды

 

и

 

повѣрья

 

луговыхъ

 

черемисъ

 

казанской

 

губерніи. —■

6)

 

Поученіе

 

въ

 

Среду

 

св.

 

Пасхи. — 7)

 

Объявленіе.

Печатать

 

дозволяется.

 

Ректоръ

 

академіи,

 

протоіерей

 

А.

 

Владимірскій.

Казань.

 

УнввЕРСвтЕтская

 

Типографія.

 

1877.



и

(Особое

 

прилож.

 

къ

 

Ёпарзг.

 

Извѣст.

 

1877

 

г.

 

№

 

9).

НЪСКОЛЬКО

 

СЛОВЪ

 

ПО

 

ПОВОДУ

 

ОТЗЫВА,

сдѣланнаго

 

предсѣдателемъ

 

коммиссія

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ

о

 

моемъ

 

уставѣ

 

общества

 

взаимнаго

  

всіюможеші

 

сиротамъ

 

ду-

ховнаго

 

званія.

Во

 

исполненіе

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на-

печатаны

 

отдѣльной

 

брошюрой

 

составленный

 

мною

 

уставъ

взаимнаго

 

вспоможенія

 

сиротамъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

отзывъ

объ

 

этомъ

 

уставѣ

 

о.

 

протоіерея

 

Муратовскаго.

 

О.

 

протоіе-
рей,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

отзыва,

 

пришелъ

 

къ

 

тому

 

заключёнію,
что

 

уставъ

 

общества,

 

составленный

 

мною,

 

нельзя

 

рекомен-

довать

 

никакому

 

обществу.

 

Крайне

 

удивилъ

 

насъ

 

такой

 

рѣз-

кій

 

отзывъ.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

намъ

 

подумалось:

 

—

 

муд-
рость

 

бѣдняка

 

пренебрегается

 

и

 

словъ

 

его

 

не

 

слушаютъ

(Екклез.

 

9,

 

16),

 

но,

 

прочитавъ

 

снова

 

свой

 

уставъ

 

и

 

отзывъ

о

 

немъ—'„съ

 

сердцемъ

 

бодреннымъ

 

и

 

мыслію

 

трезвенною",
мы

 

пришли

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

отзывъ

 

написанъ

 

на

скора,

 

за

 

одинъ

 

присѣстъ,

 

—

 

именно

 

такъ,

 

какъ

 

бблыпею
частію

 

пишутся

 

отзывы

 

и

 

мяѣнія,

 

не

 

предназначаемыя

 

для

общаго

 

свѣдѣнія.

 

Еслибы

 

о.

 

протоіерею

 

было

 

заранѣе

 

из-

вѣстно,

 

что

 

его

 

отзывъ

 

будетъ

 

напечат#нъ,

 

то

 

онъ,

 

вѣроят-

но',

 

отнесся

 

бы

 

къ

 

нему

 

внимательнее.
ДЗъ

 

интересахъ

 

истины

 

разберемъ

 

замѣчанія,

 

сдѣланныя

о.

 

протоіереемъ

 

на

 

наінь

 

уставъ.

„Въ

 

уставѣ,

 

пишетъ

 

о.

 

протоіерэй,

 

взносы

 

определены
безъ

 

согласія

 

общества,

 

въ

 

интересахъ

 

коего

 

написань

 

ус-

тавъ,

 

и

 

изъ

 

произвольно

 

взятыхъ

 

цыфръ

 

выведенъ

 

фондовый
капиталу

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

всѣ

 

вычисленія

 

въ

 

уставѣ

 

обще-



&:&
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бтвеннаго

 

капитала

 

и

 

процентовъ

 

гарантируются

 

не

 

обще^
ствомъ,

 

а

 

однимъ

 

произволомъ

 

составителя

 

устава".

 

Вотъ
первое

 

замѣчаніе!

Неужели

 

о.

 

протоіерею

 

неизвѣстно,

 

какъ

 

составляются

общества?

 

Двумя,

 

тремя

 

лицами

 

составляется

 

уставъ

 

пред-

полагаемаго

 

общества,

 

опредѣляются

 

задача

 

общества,

 

его

средства

 

и

 

права

 

членовъ;

 

за

 

тѣмъ

 

представляется

 

уставъ

на

 

разсмотрѣніе

 

начальства,

 

и

 

уже,

 

по

 

утвержденіи

 

устава

начальствомъ,

 

приглашаются

 

желающіе

 

вступить

 

въ

 

обще-
ство

 

на

 

указанныхъ

 

составителемъ

 

условіяхъ.

 

Не

 

будетъ
желающихъ,—измѣняются

 

условія,

 

или

 

вовсе

 

прекращается

самое

 

дѣло.

 

Такъ

 

составлялись,

 

составляются

 

у

 

насъ

 

и

 

за

границей

 

общества

 

потребителей,

 

взаимнаго

 

вспоможенія,
ссудо-сберегательныя

 

товарищества.

 

Для

 

послѣднихъ

 

мини-

стерствомъ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

составленъ

 

и

 

нормальный
уставъ,

 

и,

 

конечно,

 

безъ

 

всякаго

 

согласія

 

будущихъ

 

участ-

никовъ

 

ссудо-сберегательныхъ

 

товарищества

 

Иначе

 

нельзя.

Кто

 

пойдетъ

 

въ

 

общество

 

никому

 

неизвѣстное?

Далѣе,

 

что

 

значитъ

 

фриза:

 

„всѣ

 

вычисленія...

 

гаранти-

руются

 

не

 

обществомъ,

 

а

 

однимъ

 

произволомъ

 

составителя

устава",—не

 

понимаемъ.

 

До

 

сего

 

времени

 

мы

 

по

 

простотѣ

деревенской

 

думали,

 

что

 

вычисленія

 

капитала

 

и

 

процентовъ

гарантируются

 

правильностію ,

 

согласіемъ

 

съ

 

ариѳметиче-

скими

 

или

 

математическими

 

формами,

 

а

 

несогласіемъ

 

членовъ

общества.

 

Согласіе

 

членовъ

 

общества

 

нисколько

 

не

 

увели-

чиваем

 

достоинства

 

вычисленій,

 

вотъ

 

хоть

 

къ

 

примѣру

 

„зна-

менитая"

 

московская

 

эмериитура.

 

Большинство

 

московскаго

духовенства

 

проектомъ

 

кассы

 

неудовлетворилось,

 

значитель-

ное

 

число

 

отринуло

 

его

 

годность

 

(*).

 

Неужели

 

же

 

всѣ

 

вычис-

ленія

 

проекта,

 

вычисленія,

 

провѣренныя

 

академикомъ

 

Буня-
ковксимъ,

 

потеряли

 

отъ

 

этого

 

свое

 

достоинство

 

и

 

свидѣтель-

ствуютъ

 

только

 

о

 

произволѣ

 

составителей

 

проекта?

 

Не

 

ду-

маемъ.

„Вычисленія

 

сдѣланы

 

невѣрно,

 

говоритъ

 

о.

 

протоіерей.
Капиталъ

 

увеличенъ

 

противъ

 

дѣйствительнаго

 

поступленія
въ

 

кассу

 

взносовъ

 

и

   

процентовъ

  

на

 

9826

 

руб.

   

32

 

коп.,

 

и

(')

 

№

 

36

 

Москов.

 

епарх.

 

вѣдом.

 

за

 

1873

 

Г.



въ

 

подтвержденіе

   

приводится

   

таблица

   

имъ

 

составленная0 .

Такъ

 

ли

 

о.

 

протоіерей?

 

Повѣримъ.

По

 

§

 

8

 

нашего

 

устава,

 

деньги

 

вносятся

 

не

 

позже

 

24

 

де-

кабря,

 

и,

 

считаясь

 

внесенными

 

на

 

слѣдующій

 

годъ,

 

онѣ

 

въ

оборотахъ

 

банка

 

находятся

 

полный

 

годъ.

 

Такимъ

 

образомъ
къ

 

началу

 

седьмаго

 

года

 

(или,

 

что

 

тоже,

 

въ

 

концѣ

 

шеста-

го

 

года,

 

какъ

 

сказано

 

у

 

насъ

 

въ

 

объяснительной

 

запискѣ)

одинъ

 

капиталъ

 

въ

 

оборотахъ

 

банка

 

будетъ

 

находиться

 

6-ть
иолныхъ

 

лѣтъ,

 

другой

 

5

 

лѣтъ

 

и

 

проч.

 

Каждогодный

 

взносъ,

какъ

 

опредѣляетъ

 

о.

 

протоіерей

 

( х ),

 

20,640

 

руб.

 

въ

 

шесть

полныхъ

 

лѣтъ

 

увеличится

 

до

 

29,278

 

руб.

 

23

 

коп.,

 

въ

 

5

 

л.—

27,620

 

руб.

 

98

 

коп.,

 

въ

 

4

 

г— 26,057

 

руб.

 

52

 

коп.,

 

въ

 

3

 

г.—

24,582

 

руб.

 

57

 

коп.,

 

въ

 

2

 

г.—23,191

 

руб.

 

10

 

коп.,

 

въ

 

1

 

г.—

21,878

 

руб.

 

40

 

коп.,

 

и

 

всего

 

къ

 

началу

 

седьмаго

 

года

 

съ

 

ос-

нованія

 

кассы

 

152,608

 

руб.

 

90

 

коп.,

 

а

 

не

 

143,970

 

руб.

 

57

 

к.,

какъ

 

сосчиталъ

 

о.

 

протоіерей.

 

Или,

 

вычисляя

 

по

 

годамъ,

какъ

 

требуетъ

 

о.

 

протоіерей,

 

получимъ

 

слѣдующія

 

цыфры.
Положимъ—дѣйствія

 

общества

 

начнутся

 

съ

 

30

 

декабря
1876

 

г.

 

и

 

тогда

 

же

 

взнесено

 

будетъ

 

въ

 

банкъ

 

20,640

 

руб.;
взносъ

 

этотъ,

 

по

 

§

 

8,

 

считается

 

взнесеннымъ

 

на

 

слѣдующій

годъ— 1877.

 

30

 

декабря

 

1877

 

исполнится

 

годъ— какъ

 

ка-

питалъ

 

положенъ

 

въ

 

банкъ,

 

а

 

тогда

 

съ

 

°/0

 

на

 

него

 

въ

 

банкѣ

будетъ

 

21,878

 

рублей

 

40

 

копѣекъ,

 

тогда

 

же

 

поступятъ

 

вновь

20,640

 

руб. —взносъ

 

на

 

слѣдующій

 

1878

 

годъ.

 

Итого

 

во

 

вто-

рой

 

годъ

 

существованія

 

кассы

 

будетъ

 

въ

 

банкѣ

 

обращаться
42,518

 

руб.

 

40

 

коп.

1878—2-й

 

г.

 

существованія

 

кассы

 

42,518

 

р.

 

40

 

к.;

 

на

 

нихъ

къ

 

30

 

дек.

 

70

 

2,551

 

р.

 

11

 

к.,

   

взноса

на

 

3-й

 

годъ

 

20,640

 

руб.

 

=

1879— 3-й

 

г.

    

—

     

—

 

65,704

 

р.

 

51

 

к.;

 

на

 

нихъ

къ

 

30

 

дек.

 

%

 

3942

 

к.

 

57

 

к.

взноса

 

на

 

4-й

 

г.

 

20,640

 

р.

 

—

1880— 4-й

 

г.

          

—

            

—

    

90,242

 

р.

 

8

 

к.;

 

на

 

нихъ

къ

 

30

 

дек.

 

°/„

 

5417

 

р.

 

52

 

к.

взноса

 

на

 

5-й

 

г.

 

20,640

 

р.

 

=

(')

 

Менѣе

 

противъ

 

принятаго

 

нами

 

на

 

160

 

руб.

 

Неправильность

 

эта

произошла

 

невольно

 

при

 

перепискѣ;

 

въ

 

черныхъ

 

выкладкахъ

 

число

 

пса-

ломщиковъ

 

у

 

меня

 

677,

 

а

 

ве

 

660,

 

какъ

 

напечатано.



1881— 5-й

 

г.

          

—

             

—

    

116,349

 

р.

 

60

 

к.

 

на

 

нихъ

къ

 

30

 

дек.

 

У.

 

6980

 

р.

 

97

 

к.

взноса

 

на

 

6-й

 

г.

 

20,640

 

р.

 

=

1882— 6-й

 

г.

          

—

             

—

    

143,970

 

р.

 

57

 

к.;

 

на

 

нихъ

къ

 

30

 

дек.

 

°/0

 

8638

 

р.

 

23

 

=

152,608

 

р.

 

80

 

к.,

 

да

 

приложивъ

 

къ

 

нимъ

 

160

 

р.

взносъ

 

съ

 

°/0 ,

 

опущенный

 

при

 

нерепискѣ,

 

что

 

въ

 

6

 

лѣтъ

 

=

1183

 

р.

 

5

 

к.,

 

получимъ

 

153,791

 

р

 

85

 

коп.,

 

разность

 

между

цифрами

 

помѣщенными

 

въ

 

табл.

 

прилож.

 

къ

 

уставу

 

и

 

еей-

часъ

 

проставленными

 

=

 

4

 

коп.

„Такимъ

 

образомъ

 

невѣрною

 

постановкою

 

цифръ

 

самъ

собою

 

рушится

 

окончательно"

 

не

 

мой

 

уставъ,

 

какъ

 

говорить

о.

 

протоіерей,

 

.а

 

отзывъ

 

о.

 

протоіерея

 

о

 

моемъ

 

уставѣ.

Но

 

пойдемъ

 

далѣе

 

О.

 

протоіерей

 

заподозрѣваетъ

 

вер-
ность

 

"/о

 

смертности

 

и

 

заштатныхъ

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

мною

 

не

 

представлено

 

объ

 

этомъ

 

справки

 

изъ

 

благоч.

 

до-

кументовъ,

 

что

 

°/0

 

буквально

 

взятъ

 

изъ

 

проекта

 

общества
сбереженія

 

капиталовъ

 

и

 

что,

 

наконецъ

 

мой

 

°/0

 

противорѣ-

читъ

 

документамъ

 

консисторіи

 

за

 

1874

 

и

 

75

 

годы.

 

Отвѣча-

емъ:

 

а)

 

справка

 

изъ. благоч.

 

документовъ

 

о

 

числѣ

 

умершихъ

и

 

заштатныхъ

 

не

 

представлена

 

потому,

 

что

 

°/0 .

 

смертности

и

 

заштатныхъ

 

принятъ

 

общепризнанный

 

( 3 ),

 

и

 

справка

 

изъ

благоч.

 

документовъ

 

не

 

могла

 

бы

 

ни

 

поколебать,

 

ни

 

подтвер-

дить

 

общаго

 

вывода,

 

какъ

 

не

 

колеблетъ

 

часть

 

цѣлаго,

 

из-

ключеніе —правило;

 

да

 

и

 

по

 

благоч.

 

документамъ

 

°/0

 

смерт-

ности

 

и

 

заштатныхъ

 

нисколько

 

не

 

болѣе

 

указаннаго

 

нами,

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

справки,

 

обязательно

 

доставленной

 

намъ

о.

 

благоч.

 

Васильевскимъ

 

за

 

11

 

лѣтъ,

 

именно

 

съ

 

1865 —

по

 

1875

 

г.

 

включительно,

 

въ

 

этотъ

 

періодъ

 

умерло

 

и

 

вышло

въ

 

заштатъ

 

1

 

протоіерей,

 

7

 

священник.,

 

6

 

діак.

 

и

 

2

 

пса-

ломщ.

 

( 4).

 

б)

 

"/„

 

смертности

 

и

 

заштатныхъ,

 

если

 

и

 

взятъ

 

изъ

( 3 )

   

За

 

неимѣпіемъ

 

подъ

 

руками

 

источниковъ — цитатъ

 

изъ

 

книгъ

 

не

выставляю.

 

Если

 

составителями

 

проекта

 

москов

 

эмеритуры

 

и

 

принять

°/0

 

смертности

 

и

 

заштатныхъ

 

2 3/ 8

 

(а

 

не

 

2 8/і

 

какъ

 

утверждаеть

 

о.

 

прото-

іерей);

 

то

 

это,

 

какъ

 

мнѣ

 

помнится,

 

потому,

 

что

 

въ

 

чиолѣ

 

лѣтъ,

 

приня-

тые

 

для

 

вычисленія,

 

былъ

 

одипъ

 

годъ

 

холерпый,

 

отличавгаійсн

 

сильною

сиертпостію

 

между

 

москов.

 

духовепс.твомъ.

 

Да

 

москов.

 

губервія,

 

какъ

фабричпая

 

и

 

густо

 

населенная,

 

для

 

пашей

 

не

 

прииѣръ.

( 4 )

   

Въ

 

числѣ

 

умершихъ

 

показапъ

 

заштатный

   

протоіерей,

   

умершій

 

въ



—

 

5

 

—

указаннаго

 

проекта,

 

то

 

все

 

таки

 

это

 

обстоятельство

 

не

 

да-

етъ

 

права

 

дѣлать

 

неправильнаго

 

и

 

рѣзкаго

 

отзыва

 

о

 

моемъ

уставѣ;

 

и

 

наконецъ

 

в)

 

°/0

 

смертности

 

и

 

заштатныхъ

 

высчиты-

вается

 

не

 

по

 

одному

 

году,

 

а

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

по

 

10

 

лѣт.

сложности,

 

и

 

поэтому

 

ссылка

 

на

 

документы

 

конситоріи

 

толь-

ко

 

за

 

2

 

года

 

дѣлу

  

не

 

пользуетъ.

По

 

уставу

 

взнесенный

 

капиталъ

 

никому

 

не

 

возвращает-

ся,

 

говорить

 

еще

 

о.

 

протоіерей.
А

 

въ

 

пенсіонныхъ

 

учрежденіяхъ

 

возвращается?

 

Можетъ
ли

 

напр.

 

семейство

 

священника,

 

умершаго

 

до

 

пенсіоннаго
срока,

 

у

 

котораго

 

между

 

тѣмъ

 

каждогодно

 

вычиталось

 

2

 

°/0
изъ

 

жалованья

 

на

 

составленіе

 

пенсіоннаго

 

капитала,

 

требо-
вать

 

возврата

 

вычтенной

 

суммы?

 

Нѣтъ!

 

Да

 

и

 

для

 

чего

 

воз-

вращать?

 

Вѣдь,

 

по

 

нашему

 

уставу

 

и

 

за

 

одинъ

 

годъ

 

взноса

семейству

 

члена

 

общества

 

предоставляется

 

право

 

па

 

пен-

ено,

 

и

 

осиротѣвшее

 

семейство

 

отъ

 

этого,

 

конечно,

 

не

 

въ

убыткѣ.

„Но,

 

заканчиваете

 

свой

 

отзывъ

 

о

 

протоіерей,

 

этимъ

 

са-

мымъ

 

въ

 

выдачѣ

 

пенсій

 

допущена

 

несправедливость.

 

Вклад-
чикамъ

 

за

 

35

 

л.

 

и

 

болѣе

 

назначается

 

таже

 

пенсія,

 

какъ

 

и

за

 

одинъ

 

годъ".
Рекомендуемое

 

нами

 

общество —ни

 

эмеритура,

 

ни

 

обще-
ство

 

сбережеыія

 

капиталовъ,

 

а

 

общество

 

взаимнаго

 

вспомо-

женія,

 

мотивируемое

 

не

 

эгоистическими

 

расчетами,

 

а

 

любоч
вію

 

христіанскою,

 

правиломъ

 

an.

 

Павла:

 

друіъ

 

друга

 

тяго-

ты

 

носите

 

(Галат.

 

6,

 

9)

 

и

 

должны

 

силъніи

 

немощи

 

не-

мощныхъ

 

носити

 

и

 

не

 

себѣ

 

угоѵсдати

 

(Римл.

 

15,

 

1),

 

и,

значитъ,

 

рѣчи

 

о

 

несправедливости

 

здѣсь

 

и

 

мѣста

 

нѣтъ.

 

Если
вашу

 

жизнь,

 

о.

 

протоіерей,

 

Господь

 

продлитъ

 

и

 

еще

 

на

 

дол-

гіе

 

годы,

 

исполнитъ

 

васъ

 

всѣми

 

благими

 

и

 

жена

 

ваша

 

не

испытаетъ

 

несчастія —вдовства

 

и

 

сиротства;

 

то

 

благодарите
Бога

 

и

 

о

 

взносѣ

 

вашемъ

 

не

 

тужите;

 

онъ

 

пойдетъ

 

на

 

под-

держаніе

 

общеполезнаго

 

дѣла.

 

За

 

то,

 

въ

 

случаѣ

 

несчастія,
вы

 

или

 

ваша

 

жена

 

можете

 

свои

 

взносы

 

выбрать

 

съ

 

избыт-
комъ;

 

и,

 

смѣю

 

думать,

 

тогда

 

не

 

будете

 

заводить

 

рѣчи

 

о

 

не-

справедливости,

   

а

 

примете

  

пенсію

   

съ

 

благодарностію —>хо-

г.

 

Казани

 

и

 

овящ.

 

Жезловъ,

 

жившій

 

въ

 

пашемъ

 

уѣздѣ

 

не

 

болѣе

 

полу-

года.

 

Въ

 

1869

 

году

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

случая — ни

 

смерти,

 

ни

 

выхода

въ

 

заіптатъ.



-

 

6-

тя

 

бы

 

и

 

за

 

одинъ

 

годъ

 

взноса.

 

Откуда

 

же

 

тогда

 

возмется

ваша

 

пенсія,

 

какъ

 

не

 

изъ

 

остатковъ

 

вашихъ

 

собратій-чле-
новъ

 

общества,

 

которые

 

подобно

 

вамъ

 

вносили

 

деньги,

 

но

не

 

имѣли

 

нужды

 

воспользоваться

 

плодомъ

 

своихъ

 

взносовъ.

Кто

 

напоить

 

другихъ,

 

тотъ

 

и

 

самъ

 

напоет

 

будетъ,

 

гово-

рить

 

премудрый

 

(Притч.

 

11,

 

25).

Чебоксарскаю

 

уѣзда

 

села

 

Кошекъ

 

свягц.

 

Василій

 

Смѣловъ.

6

 

января

 

1877

 

года.

Печатать

 

дозволяется.

 

Ректоръ

 

академіи,

 

протоіерей

 

А.

 

Владимірекій.

Казань.

 

УнивЕРСимтская

 

Тилографія.

 

1877.

   

*


