
ИЗВЪСТІЯ
по

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

сяцъ.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

Казани,

 

въ

 

реданцін

 

Православ-
наго

 

Собеседника

 

при

 

духовной
ака

 

деміи ,

 

отъ

 

всѣхъ

 

мѣсгь

 

и

 

лицъ.

1871.
15

 

АПР'ЬЛЯ.

№8.

Цѣиа

 

дли

 

иѣстъ

 

и

 

лчцъ

 

дру-

піхъ

 

епархій

 

и

 

вѣдомствъ:

 

от-

дѣ.іьно

 

отъ

 

Православнаго

 

Со-

бесѣднпка

 

4

 

руб.,

 

а

 

вмѣсгЬ

 

съ

нимъ

 

10

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

1.

 

Пѳремѣны

 

по

 

казанской

 

епархіи.
•

Резолюціями

 

Его

 

Высокопреосвященства:
1)

  

отъ

 

9

 

декабря

 

1870

 

г.

 

священникъ

 

села

 

Куралова,
спасскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Предтеченскій

 

перемѣщенъ

 

въ

село

 

Вишневую-Поляну,

 

чистопольскаго

 

уѣзда,

 

а

 

на

 

мѣсто

его

 

въ

 

село

 

Куралово

 

велѣно

 

произвесть

 

діакона

 

г.

 

Спасска
Троицкаго

 

собора

 

Семена

 

ЕоетылевсГ,

 

который

 

и

 

произве-

денъ

 

во

 

священника.

2)

  

отъ

 

9

 

декабря:

 

за

 

воспитан никомъ

 

казанской

 

духов-

ной

 

семинарі и

 

Иваномъ

 

Цвѣткооымъ

 

предоставлено

 

священ-

ническое

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Помарахъ,

 

чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

ко-

торый,

 

по

 

вступленіи

 

въ

 

бракъ,

 

и

 

произведенъ

 

во

 

священ-

ника.

3)

  

отъ

 

14

 

декабря:

 

монаха

 

казапскаго

 

архіерейскаго
дома

 

Пафнутш

 

велѣно

 

произвесть

 

во

 

іеродіакона,

 

который

въ

 

сапъ

 

іеродіакопа

 

и

 

произведенъ.

к.

 

Е

 

и. 15
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4)

  

отъ

 

14

 

декабря:

 

безмѣстный

 

священнникъ

 

Илья

 

Ди-
митревскт

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

Ѳеодоровское.

                                    

«

5)

  

отъ

 

12

 

января

 

1871

 

г.:

 

діаконы,

 

цивильскаго

 

уѣзда,

села

 

Буртасъ

 

Нетръ

 

Чстаевъ

 

и

 

села

 

Чемурши

 

Стефанъ
Разумовъ,

 

согласно

 

обоюдному

 

ихъ

 

прошенію,

 

перемѣщены

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

6)

  

отъ

 

13

 

января:

 

помощникъ

 

настоятеля

 

села

 

Ново-
ишеева

 

Священикъ

 

Димитрггі

 

Мтайловъ

 

перемѣщенъ

 

въ

село

 

Майданы,

 

свіяжскаго

 

уѣзда,

 

а

 

его

 

вакансію

 

велѣно

считать

 

праздною.

7)

  

отъ

 

20

 

января :

 

діаконы

 

г.

 

Цивильска

 

Троицкаго
собора

 

Ѳеодоръ

 

Сердоболъскігі

 

и

 

села

 

Устья,

 

ядринскаго

 

уѣз-

да,

 

Навелъ

 

Добронравовъ,

 

согласно

 

прошенііо,

 

перемѣщены

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

8)

  

отъ

 

21—26

 

января:

 

священникъ

 

села

 

Татмышева,
цивильскаго

 

уѣзда,

 

Іаковъ

 

ПІоніутскш,

 

по

 

прошенію

 

его,

иеремѣщенъ

 

въ

 

село

 

Кошелей

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

Вони*
фатія

 

Яшдинскаіо,

 

а

 

сей

 

послѣдній

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

Татмышево,

 

на

 

мѣсто

 

Шонгутскаго.

    

.

9)

  

отъ

 

29

 

января:

 

за

 

воспптанникомъ

 

казанской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

Николаемъ

 

дминентовымъ

 

предоставлено

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

г.

 

Цивильскѣ

 

при

 

Казанской

 

цер-

кви.

10)

  

отъ

 

30

 

января:

 

священникъ

 

села

 

Бежбатманъ,

 

сві-
яжскаго

 

у^зда,

 

ѲеоОоръ

 

Красновидовъ

 

перемѣщеяъ

 

въ

 

село

Кабаны,

 

казанскаго

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

Петра
Ломоносова,

 

а

 

сего

 

послѣдняго,

 

какъ

 

знающаго

 

хорошо

 

чу-

вашски

 

языкъ,

 

велѣно

 

перемѣстить

 

(и

 

перемѣщенъ)

 

въ

 

село

Кошлоуши,

 

ядринскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

Бежбатманахъ

 

же

 

мѣсто

велѣно

 

считать

 

вакантнымъ

 

и

 

благочинному

 

велѣно

 

пору-

чить

 

приходъ

 

и

 

церковь

 

наблюденію

 

сосѣдняго

 

или

 

заштат-

наго

 

какого-либо

 

священника.

11)

  

отъ

 

15

 

февраля:

 

священникъ

 

села

 

Вылы,

 

ядринска-

го

 

уѣзда,

 

Александре

 

Ясіштсісій

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Тат-
мышево,

 

цивильскаго

 

уѣзда,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

переведенъ

 

изъ

села

 

Именева

 

священникъ

 

Нвапъ

 

Яснитскіи.
12)

  

отъ

 

23

 

февраля:

 

за

 

воспитанникомъ

 

казанской

 

ду-

ховной

 

семиыаріи

 

Альксаноромъ

 

Икринымъ

 

предоставлено

мѣсто

 

помощника

 

настоятеля

 

въ

 

селѣ

 

Новоишеевѣ,

 

цивиль-

скаго

 

уѣзда.
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13)

 

Отъ

 

24

 

февраля:

 

за

 

воспитаннпкомъ

 

орловской

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

принятымъ

 

въ

 

казанскую

 

епархію,

 

предо-

ставлено

 

священническое

 

мѣето

 

въ

 

селѣ

 

Кураловѣ,

 

спаскаго

уѣзда,

 

откуда

 

священникъ

 

Костылевъ,

 

бывшій

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

и

 

законоучителемъ

 

въ

 

спасскомъ

 

уѣздномъ

 

училищѣ,

переведенъ

 

въ

 

г.

 

Спасскъ

  

къ

 

Троицкому

 

собору.

II.

 

О

 

награждении

 

набедрѳнникомъ.

Вслѣдствіе

 

представленія

 

г.

 

директора

 

учплищъ

 

казан-

ской

 

губерніи

 

"отъ

 

29

 

декабря

 

1870

 

года

 

за

 

Л°

 

1818,

 

зако-

ноучитель

 

ядринскаго

 

уѣздпаго

 

училища

 

священникъ

 

Васи-
лій

 

Николаев?,,

 

за

 

отлично-усердную

 

службу

 

по

 

означенному

училищу

 

въ

 

продолж,еніи

 

почти

 

десяти

 

лѣтъ,

 

14

 

января

1871

 

года

 

награжденъ

 

набедренникомъ.

III.

 

Объ

 

открытіи

 

преподаванія

 

уроковъ

 

пѣнія

 

въ

воскресные

 

дни

  

въ

  

зданіи

 

казанекаго

  

духовнаго.

училища.

Казанская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

представле-

ніе

 

правленія

 

казанекаго

 

духовнаго

 

училища

 

отъ

 

18

 

дека-

бря

 

1870

 

года

 

за

 

Л°

 

230,

 

коимъ,

 

во

 

исполненіе

 

резолюціи
Его

 

Высокопреосвященства,

 

последовавшей

 

11

 

того

 

декабря
на

 

докладѣ

 

регента

 

священника

 

Петра

 

Миловидова

 

объ

 

уч-

режденіи

 

воскресной

 

школы

 

церковпаго

 

пѣнія,

 

донесло

 

Его
Высокопреосвященству,

 

что

 

оно

 

съ

 

своей

 

стороны

 

не

 

нахо-

дитъ

 

никакихъ

 

препятствій

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

въ

 

училищ-

ныхъ

 

зданіяхъ

 

могли

 

быть

 

преподаваемы

 

о.

 

регентомъ

 

уроки

пѣнін

 

въ

 

воскресные

 

дни

 

въ

 

назначенные

 

имъ

 

часы,

 

1-й
и

 

2-й

 

час.

 

по

 

полудни,

 

и

 

для

 

сего

 

нредлагаетъ

 

клаесъ

 

выс-

шаго

 

отдѣленія,

 

какъ

 

болѣе

 

помѣстительный

 

и

 

свѣтлый.

 

Ре-
золюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

по

 

сему

 

представленію
26

 

декабря

 

1870

 

года

 

предписано:

 

„Благословляется

 

реген-

ту

 

архіерейскаго

 

хора

 

священнику

 

Миловидову

 

открыть

 

пре-

подавапіе

 

уроковъ

 

пѣнія

 

въ

 

воскресные

 

дни

 

въ

 

назначенные

часы

 

въ

 

зданіп

 

казанекаго

 

духовнаго

 

училища

 

для

 

всѣхъ

желающихъ

 

безмездно,

 

по

 

составленной

 

имъ

 

программѣ,

 

и

на

 

весьма

 

полезное

 

это

 

дѣло

  

призывается

 

Божіе

 

благослове-

15*
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піе.

 

Дать

 

о

 

семъ

 

о.

 

регепту

 

указъ

 

и

 

напечатать

 

о

 

семъ,

 

къ

общему

 

свѣдѣніго,

 

въ

 

епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ".

 

Оіірсдѣли-

ли:

 

Съ

 

прописаніеыъ

 

резолюции

 

Его

 

Высокопреосвященства,
для

 

надлежащаго

 

по

 

оной

 

исполненія,

 

правлспію

 

училища

сообщить

 

(и

 

31

 

декабря

 

сообщено),

 

а

 

регенту

 

послать

 

(и

 

31
декабря

 

посланъ)

 

указъ;

 

въ

 

редакцію

 

же

 

епархіальныхъ

 

Из-
вѣстій

 

передать

 

для

 

напечатанія

 

копію

 

съ

 

сего

 

постановле-

нія.

III.

  

Относительно

  

того,

  

чѣмъ

  

должны

   

руковод-

ствоваться

 

священники

 

при

 

просвѣпценіи

 

св.

 

крѳ-

щеніемъ

 

инородцевъ.

Казанская

 

духовная

 

конспсторія

 

слушали

 

прошеніе,

 

ма-

мадышскаго

 

уѣзда,

 

деревни

 

Чушы-Илги

 

казеннаго

 

крестьяни-

на

 

изъ

 

татаръ

 

Ахметши,

 

въ

 

коемъ

 

онъ

 

прописалъ,

 

что

 

онъ,

Ахметша

 

Габайдуллинъ,

 

со

 

времени

 

своего

 

рожденія

 

состо-

ялъ

 

въ

 

магометапствѣ,

 

но

 

когда

 

пришелъ

 

въ

 

сове]>гаенный

 

воз-

растъ,

 

вѣра

 

магометапская

 

опротивѣла

 

ему

 

до

 

омерзѣнія.

 

Съ
3

 

февраля

 

1870

 

г.

 

онъ

 

бывалъ

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

православныхъ

священниковъ

 

и

 

изъявлялъ

 

имъ

 

свое

 

желаніе

 

принять

 

св.

крещеніе,

 

но

 

они

 

ему

 

въ

 

томъ

 

отказывали

 

потому,

 

что

 

буд-
тобы

 

не

 

знаютъ,

 

какъ

 

припяться

 

за

 

такое

 

дѣ.іо.

 

По

 

волѣ

всевышняго

 

Творца,

 

въ

 

котораго

 

онъ

 

желаетъ

 

вѣровать,

 

на-

шелся

 

одинъ

 

священникъ,

 

именно

 

села

 

Оштармо-ІОмьи,

 

ма-

мадышскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Меньшиковъ,

 

знающій

 

свое

 

дѣло,

пришедши

 

къ

 

которому

 

онъ

 

и

 

разсказалъ

 

о

 

своемъ

 

намѣ-

реніи;

 

священникъ

 

Меньшиковъ

 

принялъ

 

его

 

съ

 

чрезвычай-
нымъ

 

радушіемъ

 

и

 

научилъ

 

по

 

силамъ

 

его,

 

Габайдулли-
на,

 

правиламъ

 

истинной

 

христіанской

 

вѣры,

 

но

 

до

 

насто-

ящаго

 

времени

 

не

 

можетъ

 

дождаться

 

окончанія

 

начатаго

имъ

 

дѣла.

 

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

по

 

сему

 

про-

шение

 

24

 

ноября

 

1870

 

г.

 

предписано:

 

„Консисторія

 

обра-
тите

 

вниманіе

 

на

 

заявленіе

 

просителя

 

о

 

незнаніи

 

священ-

никовъ

 

(вѣроятно

 

молодыхъ

 

и

 

мало

 

знакомыхъ

 

съ

 

церков-

пою

 

практикою)

 

того,

 

какъ

 

имъ

 

поступать,

 

при

 

присоеди-

неніи

 

невѣрныхъ

 

къ

 

православной

 

Церкви,

 

и

 

учинитъ

 

по

сему

 

надлежащее

 

постаповленіе ".

 

По

 

справкѣ

 

оказалось:

всдѣдствіе

 

рапорта

 

священника

 

села

 

Оштармо-ІОмьи

 

Ивана
Меньшикова

 

отъ

 

17

 

ноября

 

за

 

№58,

 

епархіальнымъ

 

началь-

ствомъ

  

разрѣшено

  

ему,

   

священнику

  

Меньшикову,

   

просвѣ-
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тить

 

св.

 

крсщепіемъ

 

татарипа

 

деревни

 

Чушы-Илш

 

Ахмет-
шу

 

Габайдуллина,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

всѣхъ

 

требующихся

 

при

этомъ

 

законныхъ

 

постановление

 

о

 

чемъ

 

ему

 

Меньшикову,
отъ

 

30

 

ноября

 

за

 

№

 

5868,

 

и

 

послапъ

 

кошисторіею

 

уісазъ.

Опредѣлили

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

утвердилъ:

 

во

 

ис-

полненіе

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

предписать,

 

чрезъ

епархіальныя

 

Извѣстія,

 

благочишгамъ,

 

въ

 

округахъ

 

которыхъ

имѣются

 

язычники

 

и

 

магометане,

 

объявить

 

подвѣдомымъ

 

имъ

священникамъ,

 

дабы

 

сіп,

 

когда

 

къ

 

нимъ

 

будутъ

 

обращаться
желающіе

 

крещепія,

 

рекомендовали

 

имъ

 

къ

 

исполненію

 

31
ст.

 

устава

 

духовныхъ

 

консисторій

 

и

 

указы

 

Святѣйшаго

 

Сѵ-

пода

 

отъ

 

14

 

іюня

 

1850

 

года

 

и

 

отъ

 

13

 

марта

   

1862

 

года.

Въ

 

31

 

ст.

 

устава

 

духовныхъ

 

коисисторій

 

изъяснено:

„Епархіальное

 

начальство

 

печется

 

о

 

просвѣщеніи

 

истинами

вѣры

 

язычниковъ

 

и

 

другихъ

 

нехрпстіанъ.

 

Смотря

 

по

 

обсто-
ятельствамъ,

 

оно

 

дозволяетъ

 

крещеніе

 

ихъ

 

самимъ

 

приход-

скимъ

 

священникамъ,

 

или

 

требуеть,

 

чтобы

 

предварительно

испрашивалось

 

разрѣшеніе

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

которое

даетъ

 

таковое

 

разрѣшеніе

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію,

 

или

 

же

предварительно

 

входитъ

 

въ

 

спошеніе

 

съ

 

мѣстными

 

граждан-

скими

 

начальствами,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

предписывается

 

Святѣй-

шимъ

 

Сѵнодомъ".

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правителъствующаго

 

Сѵнода

 

отъ

14

 

іюня

 

1850

 

г.

 

предписано:

 

а)

 

чтобы

 

всѣ

 

священники

 

изъ-

явившихъ

 

желаніе

 

принять

 

христіанство

 

предварительно

 

вни-

мательно

 

испытывали,

 

искреннее

 

ли

 

имѣютъ

 

расположение

къ

 

христіанству,

 

и

 

ежели

 

усмотрятъ

 

въ

 

нихъ

 

искреннее

 

рас-

положеніе,

 

усердно

 

старались

 

вводить

 

пхъ

 

въ

 

возможно-осно-

вательное

 

познаніе

 

истинъ

 

и

 

правилъ

 

православія,

 

не

 

пре-

ставая

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

испытывать

 

ихъ

 

усердное

 

расположе-

ніе

 

принять

 

христіанство;

 

б)

 

по

 

усмотрѣніи

 

въ

 

нихъ

 

искрен-

няго

 

расположенія

 

къ

 

христіапству

 

п

 

по

 

достаточномъ

 

нау

 

че-

ши

 

православной

 

вѣрѣ,

 

взимали

 

бы

 

отъ

 

нихъ,

 

примѣияясь

 

къ

25

 

ст.

 

устава

 

духовныхъ

 

консисторій,

 

обязательство

 

о

 

неиз-

мѣнномъ

 

пребываніи

 

въ

 

православной

 

Церкви,

 

и

 

по

 

заевн-

дѣтельствовапіи

 

его

 

мѣстнымъ

 

гражданскимъ

 

пачальствомъ,

согласно

 

съЗІст.

 

тогоже

 

устава,

 

представляли

 

Его

 

Высоко-
преосвященству

 

на

 

усмотрѣпіе

 

съ

 

ириложеніемъ

 

прошешя

желающаго

 

принять

 

христіанство;

 

в)

 

не

 

преягде

 

просвѣіцали

наставденпаго

 

ими

 

въ

 

догматахъ

 

и

 

правилахъ

 

хрнстіанства
св.

 

крещепіемъ,

  

какъ

 

по

 

получепіи

  

огъ

 

пего

 

дозволенія

 

па



/

—

 

230

 

—

то,

 

и

 

по

 

совершеніи

 

крещенія

 

доносили

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенству,

 

и

 

г)

 

новокрещенныхъ

 

не

 

оставляли

 

"бы

 

безъ

 

впи-

мательяаго

 

наздора

 

и

 

утвержденія

 

въ

 

православіи.
Въуказѣже

 

Святѣйшаго

 

Сѵпода

 

отъ

 

13

 

марта

 

1862

 

года

изъяснено:

 

„По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМІІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правителъствуюшій

 

Оѵнодъ

 

слушали

 

вѣдѣ-

ніе

 

Правительству юща го

 

Сената,

 

въ

 

которомъ

 

изложено,

 

что

Г.

 

Товарищъ

 

Министра

 

ІОстиціи,

 

отъ

 

14

 

декабря

 

1861

 

года,

предложилъ

 

Правительствующему

 

Сенату,

 

для

 

исполненія,
ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

повелѣніе

 

относительно

 

порядка

 

пригото-

вленія

 

иновѣрцевъ

 

не

 

христіанъ

 

къ

 

принятію

 

православной
вѣры

 

и

 

относительно

 

совершенія

 

надъ

 

сими

 

лицами,

 

по

 

об-
ряду

 

ея,

 

таинства

 

святаго

 

крещенія.

 

Въ

 

означенномъ

 

мнѣ-

ніи

 

Государственпаго

 

Совѣта'

 

изъяснено:

 

Государственный
Совѣтъ,

 

въ

 

Денартаментѣ

 

Загеоновъ

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи,
разсмотрѣвъ

 

представленіе

 

Г.

 

Главноуправляющаго

 

П-мъ
Отдѣленіемъ

 

Собственной

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕ-
ЛИЧЕСТВА

 

канцеляріи

 

относительно

 

порядка

 

приготовле-

нія

 

иновѣрцевъ

 

не

 

христіанъ

 

къ

 

прпнятію

 

православной
вЬры

 

и

 

относительно

 

совершенія

 

надъ

 

сами

 

лицами,

 

по

 

об-
ряду

 

ея,

 

таинства

 

святаго

 

крещенія,

 

мнЬпіемъ

 

положнлъ:

I.

 

Въ

 

дополненіе

 

и

 

измѣненіе

 

подлежащихъ

 

статей

 

Свода
Законовъ,

 

постановить:

 

1)

 

Надъ

 

малолѣтними

 

евреями,

 

ма-

гометанами

 

и

 

язычниками,

 

недостигшими

 

четырнадцати-лѣт-

няго

 

возраста,

 

совершается,

 

таинство

 

святаго

 

крещенія

 

по

обряду

 

православной

 

вЬры

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

согласія

 

ихъ

родителей

 

или

 

опекуновъ,

 

изъявленная

 

письменно.

 

Изъятія
изъ

 

сего

 

правила

 

могутъ

 

быть

 

допускаемы

 

лишь

 

по

 

усмот-

рено

 

важныхъ

 

къ

 

тому

 

прпчинъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Святѣй-

шаго

 

Сгнода.

 

2)

 

Надъ

 

иновѣрцами,

 

достигшими

 

уже

 

четыр-

надцати-лѣтняго

 

возраста,

 

таинство

 

святаго

 

крещенія

 

мо-

жетъ

 

быть

 

совершаемо

 

и

 

безъ

 

согласія

 

ихъ

 

родителей

 

или

опекуновъ,

 

если

 

будетъ

 

съ

 

совершенною

 

достовѣрностію

 

при-

ведено

 

въ

 

извѣстность,

 

что

 

сами

 

обращающееся

 

желаютъ

 

и

требуютъ

 

присоединенія

 

къ

 

Церкви

 

православной

 

и

 

что

 

они

имѣютъ

 

достаточпыя

 

свѣдѣнія

 

въ

 

ея

 

догматахъ

 

и

 

ученіи.
3)

 

Недостигшіе

 

совершеннолѣгія,

 

то

 

есть,

 

двадцати

 

лѣтъ

 

съ

годомъ,

 

иновѣрцы,

 

которые

 

готовятся

 

къ

 

святому

 

крещенію
по

 

обряду

 

Церкви

 

православной,

 

наставляются

 

во

 

всѣхъ

 

су-

щественныхъ

 

основаніяхъ

 

вѣры

 

въ

 

теченіи

 

шести

 

мѣсяцевъ;

для

  

наставленія

 

же

  

иновѣрцевъ

  

совершеннолѣтнихъ

 

остав-
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.члегся

 

въ

 

своей

 

силѣ

 

древній

 

сорокадневный

 

срокъ,

 

съ

 

до-

пущеніемъ,

 

впрочемъ,

 

какъ

 

нрежде,

 

и

 

теперь,

 

и

 

болѣе

 

крат-

ка™,

 

по

 

нуждѣ

 

и

 

смотря

 

по

 

успѣхамъ

 

наставляемаго.

 

При-
мѣчапзе.

 

Установленный

 

въ

 

сей

 

статьѣ

 

шести-мѣсячиый

 

для

несовершеннолѣтнихъ

 

иновѣрцевъ

 

срокъ

 

не

 

долженъ

 

быть
принимаемъ

 

яъ

 

смыслѣ

 

срока

 

непреложнаго;

 

при

 

семь

 

дол-

жны

 

быть

 

принимаемы

 

въ

 

соображеніе

 

какъ

 

понятія,

 

такъ

и

 

степень

 

убѣжденія

 

обращающагося.

 

4)

 

Опасно

 

больные
пновѣрцы

 

всякаго

 

возраста

 

могутъ,

 

по

 

желанно

 

ихъ,

 

быть
крещены

 

безъ

 

промедленія,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

установленныхъ

Церковію

 

правилъ

 

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

во

 

1-хъ,

 

чтобы

 

къ

 

крещенію
такнхъ

 

лицъ

 

было

 

приступаемо

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

падле-

жаіцемъ

 

совершенно

 

надежномъ

 

удостовѣреніи,

 

что

 

они

 

на-

ходятся

 

не

 

въ

 

состояніи

 

безпамятства,

 

лишающаго

 

ихъ

 

воз-

можности

 

выразить

 

съ

 

сознаніемъ

 

и

 

разумѣніемъ

 

свою

 

волю;

во

 

2-хъ,

 

чтобы

 

о

 

совершеніи

 

такого

 

крещенія

 

по

 

нуждѣ

 

было
безотлагательно

 

доносимо

 

Епархіальному

 

Начальству,

 

и

 

въ

3-хъ,

 

чтобы

 

новокрещеннаго

 

въ

 

такихъ

 

обстоятельствахъ,
буде

 

онъ

 

выздоровѣетъ,

 

Епархіальное

 

Начальство

 

поручало

благонадежному

 

духовному

 

лицу

 

для

 

назиданія

 

и

 

утвержде-

нія

 

въ

 

христіанствѣ.

 

5)

 

Обрядъ

 

таинства

 

святаго

 

крещенія
долженъ

 

быть

 

совершаемъ

 

надъ

 

иновѣрцемъ

 

въ

 

церкви

 

(за
исключеніемъ

 

случаевъ

 

болѣзни

 

иновѣрца)

 

и

 

всегда

 

въ

 

при-

сутствіи

 

благонадежныхъ

 

свидѣтелей

 

или

 

ближайшаго

 

мѣст-

наго

 

начальства.

 

Нрежде

 

начатія

 

сего

 

священнаго

 

обряда,
какъ

 

священно-служатели,

 

долженствующіе

 

совершить

 

оный,
такъ

 

и

 

мѣстное

 

начальство,

 

обязанное

 

присутствовать

 

при

ономъ,

 

должно

 

тщательно

 

удостовѣряться,

 

что

 

иновѣрецъ

принимаетъ

 

святое

 

крещеніе

 

добровольно

 

и

 

съ

 

должнымъ

разумѣніемъ

 

и

 

безъ

 

сего

 

убѣжденія

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

не

 

совершается

 

и

 

не

 

допускается

 

крещенія.

 

По

 

совершеніи
сего

 

церковнаго

 

обряда,

 

присутствовавшей

 

при

 

ономъ

 

бли-
жайшій

 

мѣстный

 

начальника

 

обязанъ

 

засвидетельствовать
собственноручно

 

совершеніе

 

обряда

 

крещенія

 

въ

 

метрической
книгѣ.

 

6)

 

Въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

иновѣрцы

 

не

 

христіан-
скаго

 

исповѣданія,

 

принявшіе

 

христіанскую

 

вѣру,

 

семьями

или

 

отдѣльно,

 

должны

 

оставить

 

прежнюю

 

свою

 

осѣдлость

среди

 

бывшихъ

 

единовѣрцевъ

 

ихъ

 

и

 

водвориться

 

въ

 

горо-

дахъ

 

или

 

селеніяхъ

 

между

 

христіанами,

 

имъ

 

опредѣляется,

изъ

 

казны,

 

въ

 

пособіе

 

при

 

нереселеніи

 

и

 

новомъ

 

водвореніи:
евреямъ,

   

каждому

   

безъ

 

разлнчія

 

пола,

   

отъ

 

пятнадцати

  

до
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тридцати

 

рублей

 

серебр.,

 

а

 

дѣтямъ

 

въ

 

половину,

 

калмыкамъ

же

 

простолюдинамъ,

 

имѣющимъ

 

семейства,

 

по

 

пятнадцати,

а

 

холостымъ

 

по

 

восьми

 

рублей.

 

П.

 

Вмѣсто

 

содержащагося

въ

 

пунктѣ

 

3-мъ

 

статьи

 

166-й

 

Уложенія

 

о

 

Наказаніяхъ

 

(Сво-
да

 

Зак.

 

1857

 

г.

 

т.

 

XV

 

кн.

 

1-й)

 

правила,

 

постановить,

 

что-

наказаніе

 

опредѣленное

 

въ

 

законѣ

 

sa

 

какое

 

либо

 

преступле-

віе

 

или

 

проступокъ,

 

можетъ

 

не

 

только

 

быть

 

уменьшаемо

 

въ

мѣрѣ,

 

но

 

даже

 

смягчаемо

 

и

 

въ

 

степени

 

и

 

въ

 

самомъ

 

родѣ

онаго,

 

„когда

 

иновѣрецъ

 

не

 

христіанскаго

 

исповвданія

 

во

время

 

слѣдствія

 

или

 

суда,

 

приметь

 

православную

 

или

 

дру-

гую

 

терпимую

 

и

 

признаваемую

 

законною

 

въ

 

Имперіи

 

хри-

стіанскую

 

вѣру".

 

На

 

подлинномъ

 

мнѣніи

 

Государственнаго
Совѣта

 

написано:

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО
воспослѣдовавшее

 

мнѣніе

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи

 

Государствен-
наго

 

Совѣта

 

относительно

 

порядка

 

приготовленія

 

иновѣр-

цевъ

 

не

 

христіянъ

 

къ

 

принятію

 

православной

 

вѣры

 

и

 

от-

носительно

 

совершенія

 

надъ

 

сими

 

лицами,

 

по

 

обряду

 

ея,

таинства

 

святаго

 

крещенія,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизво-

лилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить.

 

Подлинное

 

подписалъ:

 

Предсѣ-

дательствующій

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

Графъ

 

Д.

 

Блудовъ.
4

 

Декабря

 

1861

 

года.

 

Приказали:

 

О

 

содержаніи

 

озна-

ченнаго

 

Высочайшаго

 

повелѣнія,

 

для

 

должнаго

 

по

 

оному

исполпенія,

 

дать

 

знать

 

циркулярными

 

указами

 

Преосвящен-
нымъ

 

Епархіальнымъ

 

Архіереямъ,

 

Протопросвитерамъ:

 

Ду-
ховнику

 

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ,

 

Глав-
ному

 

священнику

 

Гвардейскихъ

 

и

 

Гренадерскаго

 

Корпусовъ
Василію

 

Борисовичу

 

Бажанову

 

и

 

Главному

 

священнику

 

Ар-
міи

 

и

 

Флотовъ

 

Василію

 

Ивановичу

 

Кутневичу,

 

а

 

также'Мо-
сковской

 

и

 

Грузино-Имеретинской

 

Святѣйшаго

 

Стнода

 

Кон-
торамъ.

IV.

 

О

 

прододжѳніи

 

издаиія

 

„Руководства

 

для

 

сель-

скихъ

 

пастырей"

 

въ

 

1871

 

году.

Редакція

 

журнала

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пасты-

рей",

 

издаваемаго

 

при

 

кіевской

 

духовной

 

семинаріи,

 

пред-

положи

 

въ

 

продолжить

 

издаиіе

 

сего

 

журнала

 

въ

 

1871

 

го-

ду,

 

проситъ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

оказать

 

архипас-

тырское

 

содѣйствіе

 

къ

 

распространен^

 

онаго

 

журнала

 

ме-

жду

 

подвѣдомствепнымп

 

мѣстами

 

и

 

лицами.

 

На

 

семъ

 

послѣ-

довала

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

такая:

   

„Напе-
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чатать

 

объявленіе

 

о

 

продолжении

 

изданія

 

означеннаго

 

жур-

нала

 

въ

 

казанскихъ

 

епархі

 

ільныхъ

 

Извѣстіяхъ,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

журналъ

 

сей

 

былъ

 

вынисываемъ

 

для

 

библіотекъ

 

цер-

ковныхъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

по

 

1-му

 

экземпляру

 

въ

 

каждомъ

благочинническомъ

 

округѣ".

V.

 

О

 

„Книгѣ

 

для

 

назйдательнаго

 

чтѳнія"

 

и

 

„Сбор-
ник

 

статей

 

для

 

народныхъ

 

школъ".

Редакція

 

журналовъ,

 

пздаваемыхъ

 

при

 

кіевской

 

духовной
академіи,

 

препроводила

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

„Книгу
для

 

назйдательнаго

 

чтепія"

 

и

 

„Сборникъ

 

статей

 

для

 

народ-

ныхъ

 

школъ"

 

2-го

 

изданія,

 

и

 

просить

 

рекомендовать

 

эти

книги

 

для

 

церковныхъ

 

и

 

приходсішхъ

 

библіотекъ.

 

На

 

семь

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

такая:

 

„На-
печатать

 

въ

 

Извѣстіяхъ

 

казанской

 

епархіи,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы
означенныя

 

весьма

 

полезныя

 

книги

 

были

 

выписываемы

 

но

возможности

 

для

 

церковныхъ

 

и

 

приходскихъ

 

библіотекъ".

"VI.

 

О

  

публичныхъ

   

собесѣдованіяхъ

  

священ-

ника

 

седа

 

Сюкѣева

 

Флегонта

 

Петрова

 

съ

 

рас-

кольниками.

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Сюквева

 

священиикъ

 

Флегонтъ
Петровъ,

 

рапортомъ

 

отъ

 

2

 

сентября

 

1870

 

года

 

за

 

№

 

2,

 

про-

силъ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

разрѣшить

 

ему,

 

Петрову,
открыть

 

публпчныя

 

собесѣдованія

 

съ

 

находящимися

 

въ

 

его

приходѣ

 

раскольниками

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

обличать

 

ихъ

 

за-

блужденія

 

чрезъ

 

чтеніе

 

старопечатныхъ,

 

уважаемыхъ

 

ими,

книгъ.

 

Резолюціею

 

Его

 

Высоконреосвящепства

 

по

 

сему

 

ра-

порту

 

7-го

 

октября

 

1870

 

года

 

предписано:

 

„Благословляется
открыть

 

публнчныя

 

собесѣдовапія

 

съ

 

селѣ

 

Сюкѣевѣ

 

для

 

об-

личенія

 

раскольническихь

 

заблужденій,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онѣ

ведены

 

были

 

въ

 

томъ

 

порядкѣ,

 

какъ

 

это

 

разрешено

 

въ

 

г.

Чистополѣ,

 

и

 

чтобы

 

о

 

послѣдствіяхъ

 

собесѣдованій

 

священ-

никъ

 

допосилъ

 

мнѣ

 

своевременно".

 

Съ

 

прописаніемъ

 

резолю-

ціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

для

 

надлежащего

 

по

 

оной

исполпенія,

 

казанскою

 

духовною

 

консисторіею,

 

отъ

 

20

 

октя-

бря

 

1870

 

года

 

за

 

Л°

 

177,

 

посланъ

 

указъ

 

священнику

 

Пет-
рову,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онь

 

нстребовалъ

 

отъ

 

чистонольскаго

о.

 

протоіерея

 

Рождественскаго

 

освѣдѣніе

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какомъ
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порядкѣ

 

собесѣдованія

 

разрѣіпено

 

производить

 

въ

 

чистополь-

скомъ

 

соборѣ.

 

Священникъ

 

Флегонтъ

 

Петровъ,

 

рапортомъ

 

отъ

15

 

января

 

сего

 

года,

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

донесъ,

 

что,

получивъ

 

изъ

 

казанской

 

духовной

 

консисторіи

 

указъ

 

отъ

 

20
октября

 

1870

 

г.

 

за

 

№

 

177,

 

разрѣшающій

 

ему

 

открыть

 

пуб-
личныя

 

собесѣдованія

 

съ

 

раскольниками,

 

онъ

 

началъ

 

приго-

товляться

 

къ

 

этимъ

 

бесѣдамъ:

 

1)

 

просилъ

 

чистопольскаго

 

о.

протоіерея

 

увѣдомить

 

его

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какомъ

 

порядкѣ

 

дозво-

лено

 

ему

 

вести

 

ему

 

собесѣдованія

 

съ

 

раскольниками,

 

и

 

по-

лучплъ

 

отъ

 

о.

 

протоіерея

 

эти

 

свѣдѣнія

 

уже

 

въ

 

декабрѣ

 

мѣ-

сяцѣ;

 

2)

 

взялъ

 

у

 

двоихъ

 

своихъ

 

прихожанъ

 

двѣ

 

старопечат-

ныхъ

 

книги,

 

такъ

 

называемую

 

Кириллову

 

и

 

Соборникъ,

 

въ

которомъ

 

находятся

 

два

 

слова,

 

св.

 

Ипполита

 

и

 

Ефрема

 

Си-
рина,

 

о

 

кончинѣ

 

міра

 

и

 

пришествіи

 

антихриста;

 

прочиталъ

оныя

 

книги,

 

и

 

замѣтилъ

 

въ

 

нихъ

 

нужныя

 

мѣста;

 

3)

 

избралъ
для

 

бесѣдъ

 

среди

 

селенія

 

просторный

 

и

 

чистый

 

домъ;

 

и

 

4)
сдѣлалъ

 

отпошеніе

 

въ

 

мѣстное

 

волостное

 

правленіе,

 

отъ

 

15
декабря

 

за

 

№

 

4,

 

которымъ

 

просилъ

 

оное

 

оказать

 

ему

 

со-

дѣйствіе:

 

а)

 

объявить

 

всѣмъ

 

прихожанъ

 

сюкѣевскимъ,

 

какъ

православнымъ,

 

такъ

 

и

 

раскольникамъ,

 

что,

 

вслѣдствіе

 

доз-

воленія

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

открываются

 

публичныя
бесѣды

 

съ

 

старообрядцами

 

по

 

старопечатнымъ,

 

уважаемымъ

ими,

 

книгамъ,

 

и

 

что

 

первая

 

бесѣда

 

будетъ

 

20

 

декабря

 

объ
антихристѣ,

 

въ

 

домѣ

 

крестьянина

 

Севастіана

 

Казава;

 

б)

 

про-

силъ

 

волостное

 

правленіе

 

употребить

 

все

 

свое

 

вліяніе,

 

что-

бы

 

главнѣйщіе -грамотные

 

раскольники,

 

секты

 

спасова

 

со-

гласія

 

и

 

поморской:

 

Ортемій

 

Никитинъ,

 

Клементій

 

Осиповъ,
Никита

 

Крутовъ

 

и

 

Иванъ

 

Каллистратовъ,

 

непремѣнно

 

при-

ходили

 

на

 

означенныя

 

бесѣды,

 

для

 

защити

 

своихъ

 

вѣрова-

ній

 

по

 

старопечатнымъ

 

книгамъ;

 

при

 

чемъ

 

просилъ

 

объяс-
нить

 

раскольникамъ,

 

что

 

они

 

могутъ

 

на

 

этихъ

 

бесѣдахъ

 

го-

ворить

 

все

 

то,

 

что

 

будетъ

 

основано

 

на

 

святомъ

 

Писаніи

 

и

старопечатныхъ

 

книгахъ,

 

исключая

 

явно-дерзкихъ

 

и

 

хуль-

ныхъ

 

словъ

 

противъ

 

святой

 

православной

 

Церкви,

 

и

 

что

они

 

могутъ

 

приносить

 

на

 

эти

 

бесѣды

 

всѣ

 

книги,

 

какія

 

най-
дутъ

 

нужными

 

для

 

защиты

 

своихъ

 

вѣрованій,

 

нисколько

 

не

опасаясь

 

лишиться

 

ихъ;

 

и

 

в)

 

просилъ

 

старшину

 

волостнаго

правленія

 

присутсвоватть

 

при

 

бесѣдахъ,

 

для

 

наблюденія

 

за

порядкомъ

 

и

 

тишиною.

 

Когда

 

назначенный

 

день

 

наступилъ,

то

 

онъ,

 

отслуживши

 

литургію,

 

въ

 

два

 

часа

 

послѣ

 

полудня,

со

 

всѣмъ

 

причтомъ

   

и

  

книгами

 

отправился

 

въ

 

назначенный
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домъ,

 

куда

 

пришли

 

староста

 

и

 

старшина

 

волостнаго

 

правле-

нія,

 

а

 

потомъ,

 

спустя

 

часъ

 

времени,

 

пришли

 

и

 

вышеозна-

ченные

 

четыре

 

раскольника,

 

но

 

приглашенію

 

старшины,

 

ко-

торый

 

посылалъ

 

за

 

ними

 

раза

 

четыре

 

въ

 

тотъ

 

день.

 

Про-
пѣвши

 

молитву:

 

„Царю

 

небесный",

 

опъ

 

сѣлъ

 

съ

 

грамотны-

ми

 

раскольниками

 

за

 

столъ

 

и,

 

объявивъ

 

всѣмъ,

 

что

 

будетъ
бесѣда

 

объ

 

антихристѣ,

 

началъ

 

спрашивать

 

раскольниковъ,

какъ

 

они

 

думают

 

ь

 

объ

 

антихрпстѣ,

 

пришелъ

 

онъ,

 

или

 

нѣтъ?

Они

 

отвѣчали:

 

„не

 

знаемъ,

 

читай

 

въ

 

книгахъ,

 

посмотримъ,

какъ

 

тамъ

 

написано". —Потомъ

 

спросилъ

 

ихъ:

 

„кто,

 

по

 

ихъ

мнѣнію,

 

антихристъ"? —Иванъ

 

Каллистратовъ

 

отвѣтилъ:

 

„ан-

тихристы

 

многи,

 

антихристъ

 

значить

 

отступленіе".

 

—

 

Въ
опроверженіе

 

этого

 

мпѣзія,

 

онъ

 

указалъ

 

раскольникамъ

 

на

слова

 

Спасителя:

 

„Азъ

 

нріидохъ

 

во

 

имя

 

Отца

 

моего,

 

и

 

не

пріемлете..."

 

(Іоан.

 

5,

 

4.

 

3),

 

на

 

ученіе

 

апостола

 

Павла

 

объ
антихристѣ

 

(2

 

Сол.

 

2,

 

4),

 

на

 

слово

 

св.

 

Ипполита

 

"въ

 

недѣлю

мясопустную

 

(Соборн.

 

лис.

 

3,

 

4,"5,

 

7,

 

40

 

и

 

проч.)

 

и

 

Кирилло-
ву

 

книгу

 

(лист.

 

15),

 

гдѣ

 

говорится

 

объ

 

антихристѣ,

 

что

 

онъ

будетъ

 

человѣкъ,

 

а

 

не

 

отступленіе,

 

въ

 

одномъ

 

лицѣ,

 

а

 

не

многія

 

лица,

 

и

 

что

 

прежде

 

пріидетъ

 

отступленіе,

 

а

 

потомъ

уже

 

явится

 

антихристъ.

 

Послѣ

 

такого

 

объясненія

 

его,

 

рас-

кольники

 

уже

 

нисколько

 

не

 

противорѣча

 

ему,

 

начали

 

про-

сить,

 

чтобы

 

онъ

 

читалъ

 

подъ

 

рядъ

 

все

 

слово

 

св.

 

Иполлита, —

и

 

онъ

 

началъ

 

читать,

 

и

 

когда

 

дошелъ

 

до

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

сказано,

 

что,

 

во

 

время

 

антихристово,

 

будетъ

 

сильный

 

голодъ

и

 

жажда,

 

что

 

всѣ

 

стихіи

 

измѣнятся

 

и

 

примутъ

 

необыкно-

венный

 

видъ

 

и

 

что

 

рыбы

 

въ

 

моряхъ

 

изомрутъ

 

(лис.

 

41),

 

тог-

да

 

наставникъ

 

поморцевъ

 

Ортемій

 

Никитинъ,

 

остановивши

его,

 

сказалъ,

 

что

 

подъ

 

голодомъ

 

и

 

жаждою

 

нужно

 

разумѣть

неслышаніе

 

слова

 

Божія,

 

подъ

 

моремъ

 

міръ,

 

а

 

подъ

 

ры-

бами

 

людей;

 

съ

 

каковымъ

 

толкованіемъ

 

были

 

согласны

 

и

прочіе

 

раскольники.

 

Но

 

онъ,

 

священникъ,

 

имъ

 

замѣтилъ,

что

 

св.

 

Ипполитъ

 

не

 

говорилъ

 

того,

 

что

 

нужно

 

такъ

 

разу-

мѣть

 

эти

 

выраженія,

 

какъ

 

они

 

разумѣютъ,

 

и

 

что

 

намъ

 

на

толкованіе

 

св.

 

отца

 

не

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

 

своего

 

толкованія
по

 

произволу

 

и

 

отъ

 

своего

 

смышленія;

 

въ

 

противномъ

 

же

случаѣ,

 

мы

 

такимъ

 

образомъ

 

исковеркаемъ

 

все

 

святое

 

Пнса-
ніе.

 

При

 

такомъ

 

объясненіи

 

они

 

опять

 

замолчали,

 

а

 

онъ,

священникь,

 

продолжалъ

 

читать,

 

а

 

когда

 

дошелъ

 

до

 

того

мѣста,

 

гдѣ

 

сказано,

 

что

 

антихриста

 

(его)

 

„печати,

 

яже

 

на

челѣ

 

и

 

деснѣй

 

руцѣ,

  

есть

 

число

 

шесть

 

соть

 

и

 

шестьдесятъ
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шесть"

 

(Соборн.

 

лист.

 

41),

 

тогда

 

опять

 

быль

 

остановлепъ

раскольниками,

 

которые

 

начали

 

объяснять,

 

что

 

печать

 

ан-

тихристова —число

 

шесть

 

сотъ

 

и

 

шестьдесятъ

 

шесть —озна-

чаете

 

время

 

пришествія

 

его.

 

На

 

это

 

онъ,

 

священникъ,

 

имъ

сказалъ,

 

что

 

св.

 

Ипполитъ

 

нисколько

 

не

 

говорить

 

здѣсь

 

о

времени

 

пришествія

 

антихриста,

 

а

 

только

 

о

 

печати

 

его,

 

ко-

торая

 

будетъ

 

полагаться

 

имъ

 

на

 

предавшихся

 

ему

 

и

 

которую

будутъ

 

составлять

 

или

 

имя

 

его,

 

означающее

 

число

 

666,

 

какъ

напримѣръ

 

титинъ,

 

или

 

самое

 

число

 

имени—666,

 

какъ

 

это

говорится

 

и

 

въ

 

Апокалипсисѣ;

 

и,

 

объяснивъ

 

это,

 

продол-

жаль

 

читать

 

далѣе,

 

и

 

когда

 

дошелъ

 

до

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

ска-

зано,

 

что

 

антихристъ

 

будетъ

 

царствовать

 

три

 

года

 

съ

 

поло-

виною,

 

опять

 

быль

 

остановленъ

 

раскольниками,

 

которые

 

объ-
ясняли

 

,

 

что

 

три

 

года

 

съ

 

половиною

 

означаютъ

 

число—

666.

 

На

 

это

 

онъ

 

имъ

 

сказалъ,

 

что

 

если,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

3'/2

 

года

 

означаютъ —666,

 

то

 

пусть

 

оян

 

подтвердятъ

 

это

Писаніемъ,

 

и

 

замѣтилъ

 

при

 

"семь,

 

что

 

толковать

 

святое

 

Пи-
саше

 

отъ

 

своего

 

смысленія

 

есть

 

тяжкій

 

грѣхъ,—и

 

они

 

тот-

часъ

 

перестали

 

объ

 

этомъ

 

говорить;

 

а

 

онъ

 

продолжалъ

 

чте-

ніе

 

и

 

обьяснялъ

 

прочитанное,

 

согласно

 

съ

 

ученіемъ

 

святой
православной

 

Церкви.

 

Раскольники

 

все

 

слушали,

 

но

 

ничего

не

 

возражали

 

уже

 

ему;

 

а

 

наконецъ,

 

вышедши

 

изъ

 

териѣнія

отъ

 

того,

 

что

 

все

 

читается

 

и

 

объясняется

 

несогласно

 

съ

ихъ

 

мудрованіемъ

 

и

 

толкованіемъ,

 

вдругъ

 

всѣ

 

четверо

 

оста-

новили

 

его

 

и

 

сказали,

 

что

 

не

 

нужно

 

читать

 

объ

 

антихристѣ,

 

а

лучше

 

о

 

крестпомъ

 

знамепіи,

 

изъ

 

Кирилловой

 

книги.

 

Сколь-
ко

 

онъ,

 

священникъ,

 

ни

 

отказывался

 

отъ

 

этого,

 

но

 

наконецъ

вынужденъ

 

былъ

 

оставить

 

чтеніе

 

объ

 

антихристѣ

 

и

 

начать

читать

 

о

 

крестпомъ

 

знаменіи,

 

потому

 

что

 

раскольники

 

ска-

зали

 

ему:

 

„что

 

если

 

ты

 

не

 

будешь

 

теперь

 

читать

 

о

 

крест-

номъ

 

знаменіи,

 

то

 

мы

 

теперь

 

не

 

будемъ

 

болѣе

 

съ

 

тобою

 

бе-
сѣдовать,

 

и

 

послѣ

 

никогда

 

не

 

придемъ

 

на

 

эти

 

бесѣды";

 

да

притомъ

 

и

 

всѣ

 

тутъ

 

бывшіе

 

прочіе

 

крестьяне

 

тоже

 

присое-

динились

 

къ

 

раскольникамъ

 

и

 

начали

 

просить

 

его

 

читать

 

о

крестномъ

 

знаменіи.

 

Хотя

 

онъ,

 

священникъ,

 

и

 

согласился

 

на

это,

 

но

 

съ

 

усдовіемъ,

 

чтобы

 

раскольники

 

принесли

 

на

 

бесѣ-

ду

 

старопечатную

 

книгу —Большой

 

катихизисъ;

 

и

 

одинъ

 

изъ

изъ

 

нихъ,

 

поыорецъ

 

Иванъ

 

Каллистратовъ,

 

тотчасъ

 

съ

 

ра-

достью

 

побѣжадъ

 

въ

 

свой

 

домъ

 

за

 

книгою,

 

и

 

принесь

 

ее,

надѣясь

 

совершенно

 

поразить

 

его

 

въ

 

этомъ

 

иредметѣ.

 

Но
вышло

   

не

 

такъ.

   

Оиъ,

 

священникъ,

 

сначала

 

началъ

   

читать
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статью

 

изъ

 

Кирилловой

 

книги

 

не

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи,

 

какъ

имъ

 

хотѣлось,

 

а

 

о

 

латинскихъ

 

ересяхъ,

 

именно

 

то

 

мѣсто,

гдѣ

 

сказано,

 

что

 

греческій

 

философъ

 

Никифоръ

 

Панагіотъ
обличалъ

 

азимита

 

латинянина

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они,

 

латиняне,

молятся

 

не

 

тремя

 

перстами,

 

какъ

 

они

 

греки,

 

а

 

двумя

 

(Кир.
кн.

 

л.

 

236);

 

а

 

потомъ

 

прочиталъ

 

изъ

 

Болыпаго

 

катихизиса

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

сказано,

 

что

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

нужно

сложить

 

три

 

перста

 

и

 

полагать

 

оные

 

на

 

чело,

 

перси,

 

пра-

вое

 

и

 

лѣвое

 

плечо

 

(лис.

 

5

 

и

 

6),

 

и

 

повторилъ

 

это

 

чтеніе

 

нѣ-

сколько

 

разъ.

 

Хотя

 

они

 

и

 

сильно

 

упирались

 

на

 

дальнѣйшее,

послѣ

 

сего

 

мѣста,

 

объясненіе,

 

какъ

 

нужно

 

складывать

 

перс-

ты,

 

противное

 

первому

 

сказанію

 

и

 

согласное

 

какъ-бы

 

съ

ихъ

 

мудрованіемъ

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи;

 

но

 

все-таки

 

чрезъ

указаніе

 

и

 

объясненіе

 

имъ

 

означенныхъ

 

мѣстъ,

 

совершенно

противныхъ

 

ихъ

 

лжеученію

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи,

 

они,

 

рас-

кольники,

 

были

 

приведены

 

въ

 

такое-

 

смятеніе,

 

что

 

скоро

послѣ

 

сего

 

поспѣшили

 

оставить

 

собрапіе,

 

и,

 

несмотря

 

на

 

его

предположеніе

 

назначить

 

на

 

будущее

 

время,

 

съ

 

общаго

 

со-

гласія,

 

предметъ

 

для

 

собесѣдован ; й,

 

отказались

 

отъ

 

этого,

 

а

только

 

уходя

 

сказали:

 

„какъ

 

Господь

 

ихъ

 

вразумить"?

 

Такъ
окончилась

 

первая

 

бесѣда,

 

въ

 

заключеніе

 

которой

 

было

 

про-

пѣто

 

„Достойно

 

есть",

 

и

 

окочилась

 

въ

 

7

 

часовъ

 

вечера.

ІІослѣ

 

первой

 

бесѣды

 

была

 

назначена

 

въ

 

слѣдующее

 

вос-

кресенье,

 

27

 

декабря,

 

вторая

 

бесѣда

 

тоже

 

объ

 

антихристѣ

 

и

крестномъ

 

знаменіи,

 

такъ

 

какъ

 

сужденіе

 

объ

 

этихъ

 

предметахъ

не

 

было

 

окончено

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

въ

 

иервую

 

бесѣду.

На

 

эту

 

бесѣду.

 

несмотря

 

на

 

многократное

 

прнглашеніе

 

сель-

скимъ

 

старостою

 

старообрядцевъ,

 

явился

 

только

 

одинъ

 

помо-

рецъ,

 

вышеозначенный

 

Каллистратовъ

 

и

 

села

 

Кирельскаго
принадлежащей

 

съ

 

спасову

 

согласно

 

Василій

 

Козминъ

 

Сусо-
ровъ,

 

грамотный

 

и

 

извѣстный

 

по

 

своей

 

начитанности.

 

Когда
онъ,

 

священникъ,

 

говорилъ

 

съними

 

объ

 

антихристѣ,

 

то

 

они

большею

 

частію

 

молчали

 

и

 

только

 

иногда

 

какъ-бы

 

не

 

хотя

соглашались

 

съ

 

нимъ,

 

и

 

притомъ

 

не

 

совсѣмъ

 

явно,

 

высказы-

вая

 

притомъ

 

желаніе

 

оставить

 

бесѣду

 

объ

 

антихристѣ

 

и

 

на-

чать

 

о

 

перстосложеніи

 

для

 

крестнаго

 

знаменія.

 

И

 

когда

 

на-

чалась

 

бесѣда

 

о

 

перстосложеніи,

 

то

 

раскольники,

 

особенно

 

Ва-
сисій

 

Сусоровъ,

 

начали

 

сильно,

 

съ

 

горячностію,

 

спорить,

 

не

давая

 

ему

 

объясниться,

 

и

 

утверждать,

 

что

 

двуцерстное

 

пер-

стоположеніе

 

есть

 

самое

 

древнее,

 

и

 

книги,

 

заключающая

 

въ

себѣ

 

ученіе

 

о

 

двуперстіи,

 

утверждены

 

на

 

вселенскихъ

 

собо-
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рахъ.

 

Противъ

 

этого

 

онъ

 

имъ

 

говорилъ,

 

что

 

книги

 

эти

 

не

могли

 

быть

 

утверждены

 

на

 

вселенскихъ

 

соборахъ,

 

потому

что

 

вееленскіе

 

соборы

 

были

 

въ

 

Греціи

 

и

 

еще

 

въ

 

первой
тысячѣ

 

лѣтъ

 

послѣ

 

Христова

 

рождества,

 

и

 

окончились

 

за-

долго

 

до

 

принятія

 

русскими

 

вѣры

 

Христовой;

 

между

 

тѣмъ

какъ

 

книги

 

съ

 

двуперстіемъ

 

начали

 

печататься

 

уже

 

спустя

болѣе

 

полторы

 

тысячи

 

лѣтъ,

 

и

 

первыя

 

напечатаны

 

только

при

 

патріархѣ

 

Іосифѣ;

 

и

 

sa

 

симъ,

 

въ

 

доказательство

 

древ-

ности

 

трепестнаго

 

сложенія,

 

указывадъ

 

па

 

грековъ

 

и

 

кіев-
лянъ,

 

которые

 

всегда,

 

во

 

всѣ

 

времена,

 

неизмѣшю

 

молились

треперстіемъ,

 

что

 

подтверждаютъ

 

и

 

книги

 

древиія,

 

какъ

 

то:

Православное

 

исповѣданіе,

 

книга

 

изданная

 

въ

 

Кіевѣ

 

и

 

утвер-

жденная

 

вселенскими

 

патріархами,

 

и

 

Кириллова

 

книга.

 

Но
раскольники

 

на

 

это

 

сказали,

 

что

 

они

 

грекамъ

 

и

 

кіевлянамъ
и

 

книгамъ

 

ихъ

 

не

 

вѣрятъ,

 

а

 

холько

 

вѣрятъ

 

московскимъ

книгамъ,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

оставили

 

собраніе.
Но

 

такъ

 

какъ

 

бывшіе

 

тутъ

 

крестьяне

 

просили

 

его,

 

священни-

ка,

 

что-нибудь

 

прочитать

 

имъ

 

изъ

 

старопечатныхъ

 

книгъ,

то

 

онъ

 

и

 

прочиталъ

 

имъ

 

изъ

 

Кириловой

 

книги

 

о

 

таипствахъ

причащенія

 

и

 

покаянія,

 

чѣмъ

 

и

 

кончилась

 

вторая

 

бесѣда.

Послѣ

 

бесѣды

 

онъ

 

спросилъ

 

бывшихъ

 

тутъ

 

крестьянъ,

 

жела-

ютъ

 

ли

 

они,

 

чтобы

 

онъ

 

въ

 

слѣдующіе

 

празники

 

продолжалъ

бесѣды

 

съ

 

ними

 

по

 

старопечатнымъ

 

книгамъ? —и

 

они

 

всѣ

возгласили:

 

„желаемъ,

 

желаемъ,

 

чего

 

еще

 

лучше

 

этого

 

намъ

ждать"!

 

За

 

тѣмъ

 

священникъ

 

Петровъ

 

объяснилъ

 

о

 

вліяніи
этихъ

 

бесѣдъ

 

на

 

народъ.

 

Какъ

 

только

 

разнеслась

 

вѣсть

 

объ
открытіи

 

бесѣдъ

 

съ

 

раскольниками

 

по

 

старопечатныхъ

 

кни-

гамъ,

 

то

 

православные

 

исполнились

 

радости,

 

а

 

раскольники

сдѣлались

 

унылы

 

и

 

пришли

 

въ

 

сильное

 

движеніе,

 

часто

сходились

 

на

 

улицахъ

 

и

 

площадяхъ,

 

какъ

 

онъ

 

самъ

 

это

 

ви-

дѣлъ,

 

и

 

въ

 

домахъ

 

другъ

 

у

 

друга.

 

Раскольники

 

до

 

сего

 

вре-

мени

 

обыкновенно

 

внушали

 

православнымъ,

 

что

 

духов

 

нство

православной

 

Церкви

 

старыя

 

книги

 

святыя

 

ненавидитъ,

 

чи-

тать

 

ихъ

 

боится,

 

да

 

и

 

не

 

умѣетъ;

 

но

 

когда

 

разнеслась

 

вѣсть

о

 

бесѣдахъ

 

по

 

старопечатнымъ

 

книгамъ,

 

то

 

такіе

 

толки

 

ихъ

прямо

 

показались

 

ложью

 

и

 

клеветою

 

на

 

духовенство.

 

По-
томъ,

 

когда

 

онъ

 

прочиталъ

 

на

 

первой

 

бесѣдѣ

 

два

 

слова,

 

св.

Ипполита

 

и

 

Ефрема,

 

объ

 

антихристѣ,

 

съ

 

объясненіемъ,

 

нро-

тивнымъ

 

ученію

 

раскольниковъ

 

объ

 

этомъ

 

иредметѣ,

 

то

 

нѣ-

которые

 

изъ

 

бывшихъ

 

тутъ

 

стали

 

явно

 

говорить,

 

что

 

рас-

кольники

 

совсѣмъ

 

не

 

такъ

 

учатъ,

 

какъ

 

въ

 

книгахъ

 

старин-
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ныхъ

 

написано,

 

и

 

что

 

они

 

только

 

народъ

 

обманываютъ;

 

а

когда

 

прочиталъ

 

на

 

второй

 

бесѣдѣ

 

о

 

таинствахъ

 

исповѣди

и

 

св.

 

причастія,

 

то

 

многіе

 

стали

 

говорить,

 

что

 

въ

 

старыхъ

книгахъ

 

говорится

 

объ

 

этомъ

 

точно

 

также,

 

какъ

 

и

 

въ

 

но-

выхъ.

 

На

 

первой

 

бесѣдѣ

 

была

 

изба

 

полна

 

народа,

 

но

 

сколь-

ко

 

именно,

 

не

 

можетъ

 

опредѣлить;

 

полагаетъ,

 

что

 

болѣе

 

50
человѣкъ;

 

на

 

второй

 

же

 

бесѣдѣ

 

было

 

менѣе,

 

именно

 

около

30

 

человѣкъ,

 

потому

 

что

 

сельскій

 

староста

 

не

 

объявлялъ
всѣмъ

 

крестьянамъ

 

объ

 

этой

 

бесѣдѣ,

 

а

 

только

 

главнымъ

раскольникамъ.

 

Въ

 

числѣ

 

присутствующихъ

 

на

 

бесѣдахъ

были,

 

кромѣ

 

закоснѣлыхъ

 

раскольниковъ,

 

только

 

зараженные

расколомъ

 

и

 

колеблющіеся

 

и

 

на

 

половину

 

православныхъ.

На

 

раскольниковъ

 

же

 

эти

 

бесѣды,

 

какъ

 

видно,

 

стали

 

дѣй-

ствовать

 

дурно,

 

потому

 

что

 

они

 

старались

 

отъ

 

второй

 

бесѣ-

ды

 

всевозможно

 

уклониться

 

и

 

даже

 

стали

 

запрещать

 

кресть-

янамъ

 

давать

 

ему,

 

священнику,

 

старопечатныя

 

книги

 

для

нубличныхъ

 

бесѣдъ.

 

Вообще,

 

какъ

 

до

 

открытія

 

бесѣдъ

 

онъ

былъ

 

увѣренъ,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

остается

 

не

 

менѣе

 

увѣрен-

нымъ,

 

что

 

публичныя

 

бесѣды

 

съ

 

раскольниками

 

по

 

старо-

печатнымъ

 

книгамъ

 

составляютъ

 

самое

 

сильное

 

и

 

действи-
тельное

 

средство

 

для

 

ослабленія

 

и

 

пораженія

 

раскола,

 

кото-

рый

 

живетъ

 

только

 

ложью

 

н

 

клеветою

 

на

 

православную

Церковь,

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

не

 

.менѣе

 

сильное

 

орудіе

 

для

утвержденія

 

слабыхъ

 

и

 

колеблющихся

 

въ

 

православіи.

 

Но
только,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

встрѣчается

 

при

 

этомъ

 

одно,

 

и

 

при-

томъ

 

самое

 

сильное,

 

препятствіе

 

—

 

это

 

недостатокъ

 

старо-

письменныхъ

 

и

 

старопечатныхъ

 

книгъ,

 

уважаемыхъ

 

расколь-

никами.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на

 

рапортѣ

 

свя-

щенника

 

Петрова

 

22

 

января

 

1871

 

года

 

послѣдовала:

 

„Пре-
провождается

 

въ

 

консисторію.

 

Объ

 

открытіи

 

въ

 

Сюкѣевѣ

собесѣдованій

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

самомъ

 

бывшемъ

 

собесѣ-

дованіи

 

полезно

 

напечатать

 

въ

 

Извѣстіяхъ

 

епархіальныхъ".
Почему

 

казанскою

 

духовною

 

консисторіею

 

меаіду

 

прочимъ

опредѣмно :

 

принявъ

 

означенный

 

рапортъ

 

къ

 

свѣдѣнію,

пріобщить

 

къ

 

дѣлу,

 

а

 

въ

 

редакцию

 

епархіальнныхъ

 

Извѣ-

стій

 

сообщить

 

для

 

напечатанія

 

статью

 

о

 

собесѣдованіяхъ

священника

 

Петрова

 

съ

 

раскольниками.
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VII.

 

О

 

подтверждѳніи

 

свящѳннослужителямъ

 

ка-

занской

 

епархіи,

 

чтобы

 

при

 

повѣнчаніи

 

отпуск-

ныхъ

 

нижнихъ

 

воинскихъ

 

чиновъ

 

требовали

 

отъ

нихъ

 

удостовѣренія

 

мѣстной

 

полиціи

 

о

 

безпрѳ-

пятственности

 

ко

 

вступленію

 

въ

 

бракъ.

Казанская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

отношеніе
казапскаго

 

губернскаго

 

правленія,

 

отъ

 

24-го

 

октября

 

1870
года

 

за

 

№10626,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

Цпвильское

 

уѣзд-

ное

 

полицейское

 

управленіе,

 

отъ

 

29

 

іюня

 

1870

 

года

 

за

№

 

6663,

 

донесло

 

сему

 

правленію ,

 

что

 

многія

 

изъ

 

воло-

стныхъ

 

правленій

 

тамошняго

 

уѣзда

 

представляютъ

 

въ

 

оное

билеты

 

безсрочно-отпускныхъ

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

съ

 

надпися-

ми

 

священно-церковпо-служителей

 

о

 

вступленіи

 

тѣхъ

 

чиновъ

въ

 

браки,

 

безъ

 

дозволенія

 

полиціи,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало

 

по

циркулярному

 

предписание

 

г-на

 

начальника

 

казанской

 

гу-

берніи

 

отъ

 

7

 

ноября

 

1867

 

года

 

за

 

№

 

115.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

вышепомяпутое

 

циркулярное

 

предписаніе

 

казанскаго

 

губер-
натора

 

за

 

№

 

115,

 

которымъ

 

между

 

прочимъ

 

вмѣнено

 

поли-

цейскимъ

 

управденіямъ

 

въ

 

обязанность,

 

чтобы,

 

при

 

дозволе-

ніи

 

нижнимъ

 

чинамъ

 

вступать

 

въ

 

браки,

 

отбирать

 

отъ

 

нихъ

подписки

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

призыва

 

ихъ

 

на

 

службу
они

 

женъ

 

своихъ

 

брать

 

съ

 

собою

 

не

 

будутъ

 

и

 

никакого

 

до-.

вольствія

 

отъ

 

казны

 

не

 

потребуютъ

 

для

 

своихъ

 

семействъ,
(подписки

 

эти

 

прилагаются

 

къ

 

подлиннымъ

 

билетамъ

 

ниж-

нихъ

 

чиновъ),

 

полицейское

 

управленіе

 

представляетъ

 

выше-*

изложенное

 

на

 

распоряженіе

 

губернскаго

 

правленія.

 

Для
разрѣшенія

 

этого

 

представленія,

 

губерпское

 

правленіе

 

19-го
августа

 

затребовало

 

отъ

 

канцеляріи

 

г-на

 

казанскаго

 

губер-
натора

 

конію

 

съ

 

циркулярнаго

 

предписанія

 

г-на

 

губерна-
тора,

 

даннаго

 

казанскому

 

городовому

 

и

 

уѣзднымъ

 

полицей-
скимъ

 

управленіямъ

 

губерпіи

 

отъ

 

7

 

ноября

 

1867

 

года

 

за

№115,

 

по

 

предмету

 

вступленія

 

въ

 

браки

 

временпо

 

и

 

безсроч-
но-отпускныхъ

 

нижнихъ

 

чиновъ.

 

Въ

 

циркулярѣ

 

этомъ

 

сказа-

но:

 

г-нъ

 

казапскій

 

губернскій

 

воинскій

 

начальникъ,

 

4

 

ноября
1867

 

года

 

за

 

№27867,

 

сорбщилъ

 

г-ну

 

казанскому

 

губернато-
ру,

 

что

 

неограниченное

 

встунленіе

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

в

 

ь

 

браки
во

 

время

 

состоянія

 

ихъ

 

на

 

действительной

 

службѣ,

 

составляло

постоянный

 

источникъ

 

затрудпеній

 

для

 

войскъ,

 

которыя

 

-въ

большей

 

части

 

случаевъ

 

не

 

располагаютъ

 

пи

 

свободными

 

по-

мѣщеніами

  

для

 

женатыхъ,

 

ни

 

средствами

 

для

 

устройства

 

и
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обезпеченія

 

быта

 

семействъ

 

ихъ,

 

въ

 

особенности

 

же

 

ощу-

щается

 

это

 

неудобство

 

при

 

передвиженіи

 

войскъ

 

и

 

при

 

вы-

ступленіи

 

въ

 

военный

 

походъ,

 

почему

 

возбужденный

 

по

 

сему

предмету

 

вопросъ

 

былъ

 

разсмотрѣнъ

 

въ

 

военномъ

 

совѣтѣ

 

и,

согласно

 

Высочайшей

 

воли,

 

признано

 

полезнымъ

 

установить

относительно

 

разрѣшенія

 

браковъ

 

нижнимъ

 

чинамъ

 

слѣдую-

щія

 

правила:

 

Для

 

всѣхъ

 

родовъ

 

войскъ,

 

кромѣ

 

морскаго

 

вѣ-

домства:

 

1)

 

нежепатымъ

 

рядовымъ

 

не

 

разрѣшать

 

вступленіе
въ

 

бракъ

 

до

 

увольненія

 

въ

 

безсрочный

 

отпускъ;

 

2)

 

нижнимъ

чпнамъ

 

унтеръ-офидерскихъ

 

звапій

 

дозволять

 

вступать

 

въ

бракъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

но

 

выслугѣ

 

ими

 

5

 

лѣтъ

 

въ

 

этомъ

званіи,

 

при

 

чемъ

 

отбирать

 

отъ

 

пихъ

 

подписки

 

въ

 

томъ,

что

 

они

 

не

 

будутъ

 

просить

 

ни

 

пособій

 

отъ

 

казны,

 

ни

 

объ
особомъ

 

квартирномъ

 

довольствіи

 

отъ

 

оной

 

•,

 

3)

 

разрѣше-

ніе

 

браковъ

 

нижнимъ

 

чинамъ,

 

отказавшимся

 

отъ

 

безсроч-
наго

 

отпуска,

 

предоставить

 

усмотрѣнію

 

ближайшаго

 

началь-

ства,

 

при

 

чемъ

 

отобрать

 

отъ

 

нихъ

 

также

 

подписки,

 

какъ

и

 

отъ

 

унтеръ-офицеровъ,

 

4)

 

женатымъ

 

нижнимъ

 

чинамъ,

возвращающимся

 

на

 

службу

 

изъ

 

временнаго

 

и

 

безсрочна-
го

 

отпуска,

 

а

 

равно

 

и

 

вновь

 

поступающимъ

 

на

 

службу
женатымъ

 

рекрутамъ,

 

не

 

дозволяется

 

брать

 

съ

 

собою

 

се-

мейства

 

и

 

слѣдуетъ

 

предварять

 

спхъ

 

чиновъ,

 

что

 

казна

 

не

будетъ

 

отводить

 

для

 

ихъ

 

семействъ

 

помѣщенія,

 

ни

 

выдавать

пособій.

 

5)

 

Существующая

 

нынѣ

 

относительно

 

встунленія

 

въ

бракъ

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

правила,

 

а

 

равно

 

излояіенныя

 

въ

ст.

 

2084,

 

2087

 

и

 

2088

 

кн.

 

Ill

 

части

 

IV

 

Св.

 

Воен.

 

Постанов.,
сохранить

 

въ

 

своей

 

силѣ.

 

6)

 

Въ

 

видѣ

 

временнаго

 

изъятія
кзъ

 

общихъ

 

правплъ,

 

дозволить

 

тѣмъ

 

изъ

 

ннжнихъ

 

чиновъ,

которые,

 

встуиивъ

 

въ

 

первый

 

иди

 

второй

 

браки

 

до

 

изданія
сихъ

 

правилъ,

 

овдовѣли,

 

и

 

имѣютъ

 

отъ

 

этпхъ

 

браковъ

 

мало-

лѣтнихъ

 

дѣтей,

 

остающихся

 

безъ

 

всякаго

 

призрѣнія,

 

всту-

пать

 

во

 

второй

 

и

 

третіп

 

бракъ,

 

хотя

 

бы

 

вдовцы

 

эти

 

не

 

вы-

служили

 

установленныхъ

 

сроковъ,

 

а

 

именно:

 

унтеръ-офи-
церы

 

5

 

лѣтъ

 

въ

 

этомъ

 

званіи,

 

а

 

рядовые

 

опредѣленнаго

 

чи-

сла

 

лѣтъ

 

для

 

увольненія

 

въ

 

безсрочный

 

отпускъ,

 

при

 

чемъ

браки

 

вдовцамъ

 

разрѣшать

 

камандирамъ

 

нолковъ

 

и

 

лицамъ

равную

 

съ

 

ними

 

власть

 

пмѣющимъ,

 

по

 

падлежащемъ

 

удо-

стовѣреніи

 

въ

 

необходимости

 

разрѣшенія

 

означенныхъ

 

бра-
ковъ,

 

а

 

отпускнымъ —губернскимъ

 

воинскпмъ

 

начальникамъ.

Эти

 

самыя

 

распорялгенія

 

сдѣланы

 

и

 

по

 

морскому

 

вѣдомств-

съ

 

тѣмъ

 

исключепіемъ,

   

что

 

всѣ

  

нижніе

 

чины

 

этого

 

вѣдому

И,

 

К.

 

Е.

                                                                  

16
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ства,

 

находящіеся

 

въ

 

званіи

 

рядовыхъ ,

 

могутъ

 

жениться

только

 

при

 

выходѣ

 

въ

 

отставку,

 

а

 

не

 

въ

 

безсрочный

 

отпускъ,

какъ

 

назначено

 

для

 

остальныхъ

 

частей

 

войскъ.

 

Такъ

 

какъ

означенныя

 

распоряженія

 

отнесены

 

и

 

къ

 

отпускнымъ

 

ниж-

нимъ

 

чинамъ,

 

кои

 

на

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержденпаго

положенія

 

объ

 

отпускныхъ

 

вступали

 

въ

 

бракъ

 

по

 

разрѣше-

нію

 

мѣстныхъ

 

полицейскихъ

 

управленій,

 

то

 

о

 

Высочайшей
волѣ,

 

изложенной

 

въ

 

приказахъ

 

военнаго

 

министра

 

отъ

 

17
іюня

 

1866

 

года

 

за

 

№

 

173

 

и

 

15

 

марта

 

1867

 

года

 

за

 

№

 

83,
воинскій

 

начальникъ,

 

сообщая

 

г-ну

 

казанскому

 

губернато-
ру,

 

просилъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

приказаніи

 

городовому

и

 

уѣзднымъ

 

полицейскимъ

 

управленіямъ

 

казанской

 

губерніи,
чтобы

 

они

 

находящимся

 

въ

 

вѣдѣніи

 

ихъ

 

нижнимъ

 

чипамъ,

увольненпымъ

 

изъ

 

войскъ

 

въ

 

отпуски,

 

на

 

основаніи

 

вышеиз-

ложенных!

 

приказовъ,

 

дозволяли

 

вступать

 

въ

 

бракъ

 

только

тѣмъ,

 

которые

 

состоятъ

 

въ

 

безсрочномъ

 

отпуску

 

за

 

15

 

и

 

бо-
лѣе

 

лѣтъ

 

и

 

прожі:ваютъ

 

по

 

краснымъ

 

билетамъ;

 

нижнимъ

же

 

чинамъ,

 

уволеннымъ

 

во

 

временной

 

отпускъ

 

съ

 

желтыми

билетами,

 

жениться

 

не

 

дозволять,

 

если

 

они

 

не

 

унтеръ-офи-
церскаго

 

звап'я,

 

или

 

не

 

прослужили

 

въ

 

этомъ

 

званш

 

пяти

лѣтъ.

 

Сообщая

 

объ

 

этомъ,

 

казанское

 

губернское

 

правленіе
проситъ

 

консисторію

 

предписать

 

священно-ценковно-служи-

те.шмъ

 

казанской

 

еиархіи,

 

чтобы

 

они

 

при

 

повѣнчаніи

 

вся-

каго

 

рода

 

отпускныхъ

 

чиновъ

 

непремѣнно

 

въ

 

точности

 

ис-

полняли

 

всѣ

 

тѣ

 

правила,

 

кои

 

изложены

 

въ

 

циркулярѣ

 

г.

 

гу-

бернатора

 

от'.

 

7

 

ноября

 

1867

 

года

 

за №115,

 

и

 

требовали

 

бы
отъ

 

тѣхъ

 

чиновъ,

 

желающихъ

 

жепиться,

 

удостовѣренія

 

мѣ-

стной

 

нолиціи

 

о

 

томъ,

 

что

 

съ

 

ея

 

стороны

 

нѣтъ

 

никакихъ

препятствій

 

къ

 

вступленію

 

ихъ

 

въ

 

бракъ,

 

и

 

эти

 

удостовѣ-

ренія

 

нодлинникомъ

 

прилагали

 

къ

 

билетамъ

 

и

 

указамъ

 

объ
отставкѣ

 

нижнихъ

 

чиновъ, '

 

прошнуровавъ

 

надлегкащимъ

 

по-

рядкомъ

 

и

 

приложивъ

 

печать.

 

Приказали

 

и

 

Ею

 

Высоко-
преосвященство

 

утверди.іъ:

 

Вышеазложеннное

 

отношеніе

 

ка-

занскаго

 

губернскаго

 

правленіе

 

припечатать

 

въ

 

Извѣстіяхъ

по

 

казанской

 

еиархіи

 

къ

 

должному

 

по

 

нему

 

въ

 

чемъ

 

слѣ-

дуетъ

 

со

 

стороны

 

священнослужителей

 

казанской

 

епархіи
руководству

 

и

 

исполненію.
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ВЫПИСКА

 

ИЗЪ

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

КАЗАНСКАГО
ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

Казанское

 

епархіальное

 

попечительство,

 

по

 

выслушанін
письма

 

Его

 

Высокопревосходительства,

 

г.

 

командующаго

 

вой-
сками

 

казанскаго

 

военнаго

 

округа,

 

генералъ-адъютанта

 

и

кавалера

 

Бориса

 

Григорьевича

 

Глинки-Маврина,

 

отъ

 

24

 

ми-

нувшаго

 

февраля,

 

съ

 

препровожденіемъ

 

къ

 

Его

 

Высокопрео-
священству

 

денегъ

 

ста

 

рублей,

 

пожертвованныхъ

 

Его

 

Выео-
копревосходительствомъ

 

въ

 

расположеніе

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства,

 

и

 

резолюции

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

25

 

февра-
ля,

 

на

 

томъ

 

нисьмѣ

 

послѣдовавшей,

 

коею

 

предписано:

 

„сто

руб.

 

препровождаются

 

при

 

семъ

 

въ

 

попечительство

 

о

 

бѣдныхъ

духовнаго

 

званія,

 

для

 

пріобщенія

 

къ

 

его

 

суммамъ", —27

 

фев-
раля

 

1871

 

г.

 

постановили

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

5

 

мар-

та

 

утвердилъ:

 

1)

 

деньги

 

сто

 

рублей

 

записать

 

на

 

приходъ

 

въ

книгу

 

благотворительныхъ

 

приношеній

 

(записаны

 

27

 

февраля
1871

 

г.

 

подъ

 

№

 

44)

 

и

 

внести

 

въ

 

казнохранилище;

 

о

 

полу

 

че-

ши

 

же

 

оныхъ

 

денегъ

 

въ

 

попечительствѣ

 

и

 

о

 

запискѣ

 

ихъ

на

 

приходъ

 

донести

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

съ

 

принссе-

ніемъ

 

искреннѣйшей

 

благодарности,

 

отъ

 

попечительства

 

и

отъ

 

лица

 

сироте твующихъ,

 

за

 

таковое

 

пожертвованіе

 

въ

 

по-

льзу

 

бѣдныхъ

 

сиротъ;

 

2)

 

на

 

основаніи

 

29

 

правила

 

Высочайше
утвержденнаго

 

положенія

 

о

 

призрѣніи

 

бѣдныхъ,

 

припеча-

тать

 

о

 

семъ

 

поясертвованіи

 

въ

 

еиархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ-,

 

и

3)

 

на

 

основаніи

 

42

 

правила

 

тогоже

 

положения,

 

означенныя

деньги

 

сто

 

рублей,

 

какъ

 

не

 

требующіяся

 

въ

 

расходъ,

 

по

имѣнію

 

при

 

попечительствѣ

 

наличныхъ

 

суммъ,

 

внести

 

въ

казанскій

 

общественный

 

банкъ,

 

для

 

приращенія

 

оныхъ

 

изъ

процентовъ,

 

на

 

безерочное

 

время,

 

впредь

 

до

 

востребованія,

 

съ

тѣмъ,

 

чгобы

 

банкъ

 

билетъ

 

на

 

оную

 

сумму,

 

съ

 

поимеиовані-
емъ

 

въ

 

бплетѣ

 

жертвователя,

 

для

 

сохраненія

 

и

 

уваженія
памяти

 

его,

 

прислалъ

 

въ

 

попечительство

 

па

 

имя

 

иризирае-

мыхъ

 

онымъ

 

сиротъ

 

духовнаго

 

званія.

НЕСКОЛЬКО

 

СЛОВЪ

 

НО

 

ПОВОДУ

 

ЯЗЫЧЕСКИХЪ

 

СУЕ-

ВѢРІЙ

 

КРЕЩЕНЫХЪ

 

ЧЕРЕМИСЪ

 

ЦАРЕВОКОКШАЙ-
СКАГО

 

УѢЗДА.

Вь

 

то

 

время,

 

какъ

  

горные

   

черемисы

 

козмодемьянскаго

уѣзда

 

въ

 

религіозномъ

 

отношеніи

  

такъ

 

обрусѣли,

 

что

 

даже

16*
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имѣютъ

 

свой

 

^монастырь, —ихъ

 

собратія,

 

крещеные

 

череми-

сы

 

царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

коснѣютъ

 

еще

 

въ

 

язычсствѣ.

Они

 

наравнѣ

 

съ

 

некрещеными

 

отиравляютъ

 

всѣ

 

языческіе
праздники

 

и

 

обряды,

 

молятся

 

юмѣ

 

и

 

приносятъ

 

жертвы

 

ке-

реметю.

 

До

 

чего

 

они

 

привязаны

 

къ

 

языческимъ

 

суевѣріямъ,

можетъ

 

показать

 

слѣдующій

 

фактъ.

 

Въ

 

приходѣ

 

N

 

жили

два

 

брата

 

крещеные

 

черемисы.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

от-

ставной

 

солдатъ,

 

совершенно

 

обрусѣвшій

 

въ

 

службѣ,

 

и

 

по-

тому

 

въ

 

релнгіозномъ

 

отношепіи

 

ніічѣмъ

 

не

 

отличавшійся
отъ

 

русскихъ,

 

а

 

другой — настоящей

 

язычникъ.

 

Въ

 

прошломъ

году

 

солдатъ

 

захворалъ

 

и-

 

сталъ

 

себя

 

чувствовать

 

настоль-

ко

 

слабымъ,

 

что

 

потерялъ

 

всякую

 

надежду

 

на

 

выздоровленіе,
п

 

потому

 

призываетъ

 

брата

 

и

 

предлагаете

 

ему

 

оставить

язычество

 

и

 

„обратиться

 

въ

 

русскую

 

вѣру",

 

обѣщая

 

подъ

этимъ

 

условіеыъ

 

завѣщать

 

ему,

 

по

 

смерти,

 

все

 

свое

 

имуще-

ство,

 

а

 

иначе — отказать

 

все

 

въ

 

церковь.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

что

 

имущества

 

солдата

 

было

 

соіъ

 

на

 

пять

 

рублей

 

серебромъ,
братъ

 

язычникъ

 

рѣншлся

 

лучше

 

отказаться

 

отъ

 

такого—

для

 

черемисипа

 

огромнаго —наелѣдства,

 

чѣмъ

 

оставшь

 

свои

языческія

 

суевѣрія.

Причина

 

такого

 

грустпаго

 

явленія

 

заключается,

 

по

 

мое-

му

 

мнѣпію,

 

въ

 

умственной

 

неразвитости

 

и

 

настроеніи

 

духа

луговыхъ

 

черемисъ.

 

Именно:
1)

 

Занимая

 

безплодную

 

и

 

песчаную

 

мѣстпость ,

 

гдѣ

хлѣбъ

 

родится

 

или

 

плохо,

 

или

 

вовсе

 

не

 

родится,

 

череми-

сипъ

 

занятъ

 

единственно

 

матеріальною

 

нуждою — пропитать

себя

 

и

 

заплатить

 

подати,

 

остальное

 

же

 

для

 

него

 

какъ-бы

 

во-

все

 

не

 

существуетъ,

 

и

 

потому

 

на

 

все,

 

что

 

не

 

подходитъ

 

подъ

интересы

 

его

 

насущной

 

нужды,

 

онъ

 

смотритъ

 

холоднокровно,

не

 

обращая

 

никакого

 

вниманія.

 

И

 

въ

 

молитвахъ

 

своихъ

 

къ

юмѣ

 

онъ

 

нроситъ

 

его

 

о

 

дарованіи

 

ему

 

насущпыхъ

 

матері-
алъпыхъ

 

благъ,

 

какъ

 

то:

 

здоровья,

 

депегъ,

 

хлѣба,

 

пчелъ,

скота,

 

удачи

 

въ

 

звѣроловствѣ,

 

избавлепія

 

отъ

 

худаго

 

судьи

и

 

вреднаго

 

человѣка,

 

помощи

 

заплатить

 

подати,

 

и

 

даже

 

есть

такая

 

молитва:

 

„Дай

 

Богъ

 

счастіе

 

взять

 

тройную

 

цѣну

 

за

 

то-

варъ"

 

(').

 

Вотъ

 

на

 

чемъ

 

сосредоточены

 

всѣ

 

заботы

 

у

 

череми-

сипа,

 

вотъ

 

о

 

чемъ

 

онъ

 

молится

 

юыѣ!

 

Нуждъ

 

духовныхъ

 

опъ

(')

 

Это

 

извлечено

   

изъ

   

моліітьъ,

 

помѣщешшхъ

  

въ

 

«Зааискахъі

  

г-жи

Фуксъ.
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не

 

знаетъ,

 

а

 

потому

 

и

 

въ

 

религіи,

 

которая

 

даетъ

 

блага

 

ду-

ховиыя,

 

онъ

 

не

 

нуждается.

 

По

 

его

 

вѣрованію,

 

юмо

 

можете

дать

 

ему

 

все,

 

что

 

нужно

 

для

 

его

 

существовапія,

 

т.

 

е.,

 

блага
матеріальныя:

 

зачѣмъ

 

же

 

ему

 

и

 

искать

 

другаго

 

бога?!
2)

 

У

 

луговыхъ

 

черемисъ

 

несчастій

 

бываете

 

больше,
чѣмъ

 

у

 

какого-либо

 

другаго

 

народа:

 

потому

 

что

 

черемн-

синъ

 

плохо

 

одѣтъ

 

зимою,

 

почти

 

всегда

 

пьетъ

 

холодную,

 

а

иногда

 

и

 

гнилую

 

воду,

 

ѣстъ

 

плохую

 

пищу,

 

живете

 

въ

 

бо
лотнстыхъ

 

мѣстахъ,

 

стратаетъ

 

лѣтомъ

 

отъ

 

постоянна™

 

дыма

въ

 

своей

 

кадошкѣ

 

и

 

отъ

 

мошкаровь

 

па

 

вольномъ

 

воздухѣ, —

все

 

это,

 

взятое

 

вмѣстѣ,

 

при

 

полнѣйшемъ

 

отсутствіп

 

гигіепи-
ческихъ

 

средствъ,

 

навлекаете

 

па

 

черемис

 

и

 

на

 

множество

 

бо-
лѣзней.

 

Къ

 

томуже

 

у. черемисъ

 

бываютъ

 

частые

 

неурожаи,

пропажа

 

скота

 

отъ

 

воровъ

 

и

 

звѣрей

 

п

 

моръ

 

отъ

 

чумы

 

и

безкормицы.

 

Не

 

умѣя ,

 

по

 

своей

 

неразвитости,

 

объяснить
причины

 

этпхъ

 

явленій,

 

черемисипъ

 

всякое

 

изъ

 

несчастій
прішпсываетъ

 

дѣйствію

 

темной

 

силы—кереметя.

 

И

 

вотъ

 

при

первомъ

 

же

 

такомъ

 

несчастіп

 

онъ

 

ведетъ

 

въ

 

кереметь

 

(')
овцу

 

или

 

корову,

 

и

 

иногда

 

несчастные

 

случаи

 

доводятъ

 

его

даже

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

отъ

 

этихъ

 

жертвоприношеній

 

совершен-

но

 

разоряется.

 

Одинъ

 

свяш,енникъ

 

разсказывалъ

 

мнѣ

 

слѣдую-

щій

 

случай.

 

Въ

 

одномъ

 

домѣ

 

его

 

прихода

 

появилась

 

тифоз-
ная

 

горячка

 

и

 

заболѣло

 

почти

 

все

 

семейство.

 

Нужно

 

было

 

за

каждаго

 

больнаго

 

члена

 

семьи

 

принести

 

въ

 

жертву

 

кереметю

какую-нибудь

 

скотину,

 

а

 

за

 

другаго

 

и

 

больше.

 

Въ

 

концѣ

же

 

концовъ

 

старшіе

 

въ

 

семействѣ

 

(отецъ

 

съ

 

сыпомъ

 

и

 

сно-

хой)

 

умерли,

 

осгавлвъ

 

старуху

 

съ

 

малолѣтними

 

внучатами

безъ

 

скотины.

 

Свящепниьъ

 

этотъ

 

увѣрялъ

 

меня,

 

что

 

случа-

евъ

 

иодобныхъ

 

разореиій

 

между

 

черемисами

 

бываетъ

 

мно-

го

 

( а ).

 

А

 

вздумайте

 

вы

 

доказывать

 

нелѣность

 

такихъ

 

разори-

тельпыхъ

 

жертвъ,

 

онъ

 

вамъ

 

ответить,

 

что

 

самъ

 

Богъ

 

ве-

лѣлъ

 

черемисамъ

 

покланяться

 

и

 

приносить

 

жертвы

 

кереметю.

(')

 

Лѣоь,

 

въ

 

когоромъ

 

черемисы

 

приносягъ

 

жертву

 

кереметю.

 

Они
назыиаюгъ

 

ето

 

просто

 

чодра^

 

лѣеъ.

(*)

 

Чуваши

 

на

 

этотъ

 

разъ,

 

товорятъ,

 

догадлпвѣс;

 

они

 

опѣщаютъ

 

ке-

реметю

 

лошадь,

 

корову

 

и

 

проч

 

,

 

а

 

по

 

мпновапіи

 

несчастія

 

покупаютъ

 

въ

Чебоі.сзраѵь

 

грошевыіі

 

п.ш

 

иятачный

 

пряникъ

 

въ

 

формѣ

 

обѣіцашіаго

 

жи-

вотнато

 

іі

 

ішъ

 

преспокойно

 

обмаиывають

 

кереметя.

 

Черемиоішъ

 

до

 

такой

хитрое

 

і

 

и

 

еще

 

не

 

додумался.
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И

 

въ

 

доказательство

 

своего

 

положенія

 

будете

 

ссылаться

 

на

богатыхъ

 

некрещеныхъ

 

черемисъ,

 

что

 

они,

 

хотя

 

и

 

не

 

зна-

ютъ

 

христіанства,

 

но

 

живутъ

 

хорошо:

 

у

 

нихъ

 

есть

 

скотъ,

хлѣбъ,

 

деньги

 

и

 

проч.

 

Слѣдовательно,

 

заключите

 

онъ,

 

чере-

мисская

 

вѣра

 

угодна

 

Богу.

 

Вотъ

 

и

 

вся

 

его

 

аргументація,
дальше

 

которой

 

онъ

   

не

 

йдетъ, —чисто

 

магеріальная!
При

 

такомъ

 

настроеніи

 

духа

 

черемисинъ

 

не

 

занятъ

 

ни-

какими

 

религіозньіми

 

вопросами

 

и

 

сомнѣніями,

 

онъ

 

неспосо-

бенъ

 

ни

 

отнестись

 

критически

 

къ

 

своимъ

 

нелѣпымъ

 

вѣровані-

ямъ,

 

ни

 

понять

 

и

 

осмыслить

 

истины

 

христіанской

 

вѣры,

 

коей
онъ

 

давно

 

считается

 

исповѣдникомъ.

 

Онъ

 

даже

 

не

 

даетъ

себѣ

 

отчета,

 

что

 

такое

 

христіанскія

 

требы,

 

которыя

 

онъ

 

ис-

полняете

 

и

 

которыя

 

подъ-часъ

 

приходятся

 

ему

 

весьма

 

до-

рого

 

(').

 

Отъ

 

него

 

требуютъ,

 

чтобы

 

онъ

 

исполнялъ

 

ихъ,

 

и

онъ

 

исполняетъ:

 

крестите

 

дѣтей,

 

вѣнчается

 

бракомъ,

 

встрѣ-

чаетъ

 

и

 

провожаетъ

 

священника

 

для

 

напутствія

 

больнаго,
привозите

 

въ

 

церковь

 

для

 

отпѣванія

 

покойника

 

и

 

проч.,

 

во-

все

 

не

 

понимая,

 

да

 

и

 

не

 

желая

 

знать,

 

зачѣмъ

 

все

 

это

 

онъ

дѣлаетъ;

 

но

 

въ

 

тоже

 

самое

 

время

 

онъ

 

акуратно

 

исполняетъ

и

 

свои

 

языческіе

 

обряды.

 

Разскажу

 

факте.

 

Разъ

 

священиикъ

нріѣхалъ

 

въ

 

деревню

 

для

 

напутствія

 

больнаго.

 

Здѣсь

 

встрѣ-

чаетъ

 

его

 

другой

 

черемисинъ,

 

изъ

 

дальнѣйшей

 

деревни,

 

ко-

торый

 

звалъ

 

его

 

также

 

для

 

напутствія

 

больнаго.

 

Покончивъ
требу

 

въ

 

первой

 

деревнѣ,

 

священникъ

 

отправился

 

во

 

вторую,

а

 

изъ

 

нея

 

опять

 

воротился

 

въ

 

первую,

 

изъ

 

которой

 

должны

были

 

проводить

 

его

 

въ

 

село.

 

Здѣсь

 

(въ

 

первой

 

деревнѣ)

 

вхо-

дить

 

въ

 

домъ,

 

гдѣ

 

напутствовалъ

 

больнаго,

 

но

 

взрослыхъ

мужчинъ

 

(отца

 

съ

 

сыномъ)

 

онъ

 

уже

 

не

 

нашелъ

 

дома —они

уѣхали

 

въ

 

кереметь

 

приносить

 

въ

 

жертву

 

телку.

Вотъ

 

какъ

 

уживается

 

въ

 

головѣ

 

черемисина

 

и

 

христи-

анская

 

вѣра

 

и

 

язычество.

 

Ш

 

здѣсь

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

кре-

щеный

 

черемисинъ

 

прежде

 

всего— язычникъ,

 

а

 

требы

 

хри-

стіанскія

 

исполняетъ

 

по

 

неволѣ,

 

изъ

 

опасенія

 

отвѣтственно-

(')

 

Деревни

 

черемисскія

 

иногда

 

слишкомъ

 

далеко

 

отстоятъ

 

отъ

 

цер-

кви— верстъ

 

па

 

двадцать

 

и

 

болѣе;

 

что

 

стоитъ

 

черемисину

 

нріѣхать

 

за

овященщікомъ

 

(для

 

наиутетвія

 

больнаго,

 

наир.),

 

отвезти

 

его

 

къ

 

себѣ,

 

нро-

водить

 

обратно

 

до

 

села

 

и —четвертый

 

конецъ —самому

 

воротиться

 

домой,

особенно

 

иъ

 

ненастное

 

время,

 

осенью

 

и

 

весной,

 

по

 

дуриьшъ

 

лѣсиымъ

 

до-

рогамъ?

 

.Іегко

 

сказать — ироѣхатъ

 

верстъ

 

80

 

и

 

больше!



—

 

247

 

—

сти

 

предъ

 

начальствомъ,

 

и

 

по

 

привычкѣ

 

къ

 

нимъ,

 

а

 

мо-

жете

 

быть,

 

и

 

по

 

своему

 

языческому

 

ученію,

 

онъ

 

не

 

считаете

исполненіе

 

ихъ

 

оскверненіемъ

 

своей

 

языческой

 

вѣры.—Впро-
чемъ

 

и

 

некрещеные

 

черемисы,

 

живущіе

 

въ

 

однихъ

 

семьяхъ

съ

 

новокрещеными,

 

когда

 

къ

 

послѣднимъ

 

приходить

 

духо-

венство

 

съ

 

св.

 

иконами

 

или

 

съ

 

св.

 

водою,

 

очень

 

часто

 

мо-

лятся

 

съ

 

крещеными

 

св.

 

иконамъ

 

похристіански,

 

и

 

даже

у

 

одного

 

священника

 

былъ

 

такой

 

случай,

 

что

 

во

 

время

 

пас-

хи

 

некрещеный

 

пригласилъ

 

его

 

отслужить

 

у

 

себя

 

въ

 

домѣ

молебенъ

 

предъ

 

св.

 

иконами,

 

и

 

когда

 

тотъ

 

съ

 

изумленіемъ
спросилъ:

 

„да

 

ты

 

вѣдь

 

некрещеный

 

(чи-мари)"?,

 

то

 

череми-

синъ

 

отвѣчалъ:

 

„нѣтъ

 

нужды,

 

хочу

 

молиться

 

и

 

вашему

 

Бо-
гу"

 

(').

 

Но

 

на

 

предложение

 

священнка

 

принять

 

христіанскую
вѣру

 

рѣшительно

 

оказался

 

( J ).

(')

 

Но

 

вотъ

 

что

 

странно.

 

Некрещеные

 

черемисы

 

платятъ

 

въ

 

пользу

церкви

 

или

 

приходскаго

 

попечительства

 

всѣ

 

сборы,

 

какіе

 

лежатъ

 

на

 

ихъ

крещеныхъ

 

односельчанахъ.

 

Я

 

саиъ

 

вынѣ,

 

па

 

святкахъ,

 

былъ

 

свпдѣтелемъ

того,

 

что,

 

по

 

случаю

 

найма

 

церковпыхъ

 

сторожей,

 

на

 

попойку

 

явился,

 

въ

качеств!;

 

прихожанина,

 

некрещеный

 

черемисинъ

 

и

 

участвовалъ

 

въ

 

обсуж-
деніи

 

вопроса

 

о

 

постройкѣ

 

церковной

 

ограды

 

и

 

о

 

поправкѣ

 

церковной
кровли.

 

Если

 

бы

 

можно

 

было,

 

то

 

онъ

 

взялся

 

бы

 

быть

 

и

 

приходсхимъ

попечителемъ

 

и

 

выполнилъ

 

бы

 

дѣло

 

съ

 

такимъ

 

же

 

усердіемъ,

 

какого

 

мож-

но

 

ждать

 

и

 

отъ

 

крещенаго

 

его

 

собрата...

(')

 

Изъ

 

этихъ

 

фактовъ

 

пѣкоторые

 

священники

 

выводить

 

гаключеніе>
что

 

«въ

 

умахъ

 

некрещеныхъ

 

черемисъ

 

совершается

 

брожепіе

 

въ

 

пользу

христіанства»;

 

но

 

это,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

не

 

такъ.

 

Во-первыхъ,

 

тутъ

 

мно-

го

 

значитъ

 

и

 

давнишняя

 

привычка

 

ихъ

 

къ

 

совершаемыхъ

 

въ

 

ихъ

 

глазахъ,

для

 

крещеныхъ

 

черемисъ,

 

христіанскимъ

 

обрядамъ;

 

а

 

во-вторыхъ,

 

по

 

уче-

иію

 

некрещеныхъ

 

черемисъ,

 

которое,

 

разумѣется,

 

раздѣляютъ

 

и

 

крещеные,

>,«всѣ

 

вѣрованія

 

угодны

 

Богу,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

самъ

 

каждому

 

народу

 

даль

свою

 

вѣру,

 

и

 

перемѣна

 

ея

 

есть

 

такое

 

преступленіе,

 

которое

 

не

 

остается

безъ

 

наказанія».

 

«Изъ

 

обитающихъ

 

на

 

землѣ

 

народовъ

 

черемисы

 

должны

покланяться

 

благому

 

существу— юмоланъ

 

(БоГу)

 

и

 

злому — кереметьланъ

(кереметю)».

 

По

 

такому

 

воззрѣнію

 

на

 

различный

 

вѣроваиія,

 

черемисы

 

не

смотрятъ

 

съ

 

отвращеніемъ

 

и

 

па

 

христіанскую

 

вѣру

 

и

 

уважаютъ

 

ее,

 

какъ

богодарованную

 

и

 

угодную

 

Богу,

 

а

 

потому-то,

 

вѣроятно,

 

и

 

не

 

гнушаются,

изъ

 

уважепія

 

къ

 

неіі,

 

изображать

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе

 

и

 

молиться

 

св.

иконамъ,

 

но

 

принять

 

ее

 

они,

 

по

 

своему

 

ученію,

 

не

 

могутъ,

 

иотому

 

что

перемЁна

 

ихъ

 

вѣры,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

тоже

 

богодарованной

 

и

 

угодной

 

юмѣ,

«есть

 

такое

 

преступленіе,

 

которое

 

не

 

остается

 

безъ

 

наказанія»

 

(см.

 

Памяти.

книг,

 

казанск.

 

губ.

  

на

 

1863

 

г.

 

ст.

 

«Вѣрованія

 

некрещеныхъ

 

черемисъ

 

казан
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Правда,

 

есть

 

и

 

луговые

 

черемисы,

 

которые

 

совершенно

оставили

 

язычество

 

и

 

„держатъ

 

русскую

 

вѣру,"

 

но

 

эти

 

сча-

стливый

 

изключенія

 

встречаются

 

въ

 

значительномъ

 

количе-

ствѣ

 

только

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

черемисское

 

населеніе
смѣшано

 

съ

 

русскимъ.

 

Здѣсь

 

волей-неволей

 

черемисы

 

при-

ходятъ

 

въ

 

столкновения

 

съ

 

русскими, —тутъ

 

у

 

нихъ

 

дѣло

сосѣднее:

 

между

 

ними

 

бываютъ

 

различные

 

займы,

 

одолженія,
услуги

 

и

 

хлѣбосольство;

 

поэтому

 

черемисы

 

помимо

 

своей

 

во-

ли

 

усвоиваютъ

 

русскіе

 

обычаи

 

и

 

„русскую

 

вѣру".

 

Но

 

что

 

ска-

зать

 

о

 

черемисахъ,

 

занимающихъ

 

сплошное

 

пространство,

гдѣ

 

вовсе

 

нѣтъ

 

русскихъ?

 

Конечно,

 

одпнъ

 

священникъ

 

тутъ

немного

 

подѣлаетъ,

 

да

 

и

 

самъ

 

черемисинъ

 

смотрптъ

 

на

священника

 

какъ

 

на

 

оффиціальнаго

 

чиновника

 

и

 

держится

всегда

 

отъ

 

него

 

вдали,

 

хотя

 

и

 

не

 

удаляется

 

отъ

 

своего

 

же

брата

 

—

 

русскаго

 

крестьянина.

 

Въ

 

этпхъ-то

 

мѣстностяхъ

руссовѣровъ —черемисъ

 

почти

 

вовсе

 

нѣтъ.

 

Причину

 

этого

объясню

 

фактомъ.

 

Разъ

 

приходить

 

къ

 

одному

 

священнику

черемисинъ

 

(по

 

случаю

 

смерти

 

своего

 

сына)

 

и

 

началъ

 

со

 

сле-

зами

 

жаловаться,

 

что

 

у

 

него

 

родилось

 

шесть

 

сыновей,

 

но

 

ни

одного

 

нѣтъ

 

въ

 

живыхъ,

 

всѣ

 

умерли

 

въ

 

младенчествѣ.

 

Свя-
щенникъ

 

воспользовался

 

удобнымъ

 

случаемъ

 

поговорить

 

о

„русской

 

вѣрѣ":

 

„а

 

ты

 

бы,

 

сказалъ

 

онъ,

 

бросилъ

 

кереметь

и

 

началъ

 

жить

 

порусски:

 

тогда,

 

можете

 

быть,

 

и

 

дѣти

 

бы-
ли

 

бы

 

у

 

тебя

 

живы".

 

Черемисинъ

 

отвѣчалъ

 

на

 

это,

 

что

 

онъ

 

и

ской

 

губерніи),

 

Притомъ

 

крещеные

 

черемисы

 

иенолняютъ

 

же

 

языческіе
обряды

 

некрещеныхъ;

 

почему

 

же

 

и

 

послѣднимъ

 

не

 

исполнить

 

христіанокихъ
обрядовъ

 

крещеныхъ

 

своихъ

 

собратій!?

 

Тѣиъ

 

болѣе,

 

что

 

черемисы

 

отлича-

ются

 

величайшею

 

вЬротериимостію

 

и

 

есть

 

мното

 

такихъ

 

семейсгвъ,

 

вь

 

ко-

торыхъ

 

преспокойно

 

уживаются

 

въ

 

одномъ

 

домѣ

 

некрещепыіі

 

отецъ

 

съ

 

но-

вокрещепымъ

 

сыномъ,

 

или

 

некрещеный

 

братъ

 

съ

 

крещенымъ

 

братомъ,
какъ

 

будто

 

бы

 

они

 

были

 

совершенно

 

одной

 

вѣры...

 

Да

 

и

 

сами

 

черемисы,

наконецъ,

 

имѣютъ

 

не

 

слишкомъ

 

высокое

 

понятіе

 

о

 

своей

 

вѣрѣ:

 

они

 

прямо

сознаются,

 

что

 

она

 

досталась

 

имъ

 

по

 

оплошпости

 

ихъ

 

родоначальника,

 

за-

говорившагося

 

съ

 

кереметемъ

 

и

 

опоздавшап

 

явиться

 

къ

 

юмѣ

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

онъ

 

раздавалъ

 

народамъ

 

вѣры,

 

и

 

въ

 

паказаніе

 

за

 

это

 

получившаго

иовелѣніе,

 

чтобы

 

все

 

черемиское

 

племя

 

покланялось

 

кереметю

 

(см.

 

тамже

въ

 

Паи.

 

кпиг.).

 

Гдѣ

 

же,

 

спрашивается,

 

тутъ

 

броженіе

 

умовъ

 

въ

 

пользу

христіанства?! — Другіе

 

называютъ

 

черемисъ

 

(и

 

крещеныхъ

 

и

 

некрещеныхъ)
индифферентистами

 

въ

 

вѣрѣ:

 

насколько

 

это

 

правда,

 

можно

 

видѣть

 

уже

 

изъ

того,

 

что

 

сказано

 

выше.
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еще

 

домовъ

 

пять

 

въ

 

его

 

деревнѣ

 

рады

 

бы

 

обратиться

 

въ

„русскую

 

вѣру",

 

но

 

не

 

могутъ

 

рѣшпться

 

на

 

это:

 

потому

что

 

тогда

 

придется

 

быть

 

у

 

всей

 

деревни

 

въ

 

презрѣнін,

 

тер-

пѣть

 

пасмѣшкп

 

и

 

притѣсненія

 

отъ

 

общества,

 

и

 

въ

 

сосѣди

нельзя

 

будетъ

 

показаться

 

ни

 

съ

 

какой

 

просьбой:

 

всѣ

 

будутъ
смотрѣть

 

какъ

 

на

 

измѣнниковъ

 

отеческой

 

вѣрѣ.

 

„Другое
дѣло,

 

заключилъ

 

черемисинъ,

 

если

 

бы

 

желающихъ

 

обратить-
ся

 

въ

 

„русскую

 

вѣру"

 

было

 

въ

 

деревнѣ

 

(а

 

въ

 

пен

 

дворовъ

50)

 

домовъ

 

двадцать;

 

тогда

 

бы

 

можно

 

было,

 

не

 

боясь

 

обще-
ства,

 

перемѣнить

 

вѣру,

 

а

 

теперь

 

страшно".

 

II

 

это

 

совер-

шенно

 

справедливо.

 

Въ

 

приходѣ

 

тогоже

 

священника

 

есть

кузнецъ

 

изъ

 

черемисъ

 

(чрезвычайная

 

ріьд/юсть).

 

Онъ

 

жиль

въ

 

работникахъ

 

у

 

русскаго

 

кузнеца

 

и

 

тамъ

 

отвыкъ

 

отъ

языческихъ

 

суевѣрій

 

и

 

сталь

 

„

 

руссовѣромъ".

 

Возвратив-
шись

 

въ

 

деревню,

 

онъ

 

завелъ

 

въ

 

ней

 

свою

 

кузницу.

 

Не
смотря

 

на

 

то,

 

что

 

онъ

 

въ

 

этой

 

деревнѣ

 

родился

 

и

 

выросъ,

односельчане

 

его

 

ненавидятъ,

 

смотрятъ

 

какъ

 

на

 

измѣнника

и

 

предателя

 

отеческой

 

вѣрн,

 

вездѣ

 

встрѣчаютъ

 

съ

 

презрѣ-

піемъ,

 

насмѣшками

 

и

 

укоризнами,

 

и

 

если

 

бы

 

пе

 

крайность,
никто,

 

пожалуй,

 

не

 

сталъ

 

бы

 

обращаться

 

и

 

въ

 

его

 

кузницу.

И

 

онъ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

избѣгаетъ

 

ихъ

 

и

 

живетъ

 

одинокнмъ

среди

 

своего

 

общества.

 

Тяжелое

 

положеніе,

 

и

 

не

 

всякій

 

спосо-

бенъ

 

вынести

 

его!

 

Иной

 

и

 

подумалъ

 

бы

 

съ

 

сознаніемъ

 

пре-

восходства

 

христіанской

 

вѣры

 

предъ

 

языческими

 

суевѣріями

оставить

 

послѣдиія,

 

по

 

но

 

неволѣ

 

остается

 

при

 

шіхъ

 

п

 

на-

равпѣ

 

съ

 

болынинствомъ

 

приносить

 

явыческія

 

жертвы

 

и

 

от-

правляете

 

языческіе

 

праздники.

 

Меньшинство

 

всегда

 

стуше-

вывается

 

въ

 

болыпинствѣ.

Вотъ

 

каково

 

религіозпое

 

положеиіе

 

крещеныхъ

 

черемисъ

царевококшайскаго

 

уѣзда.

Что

 

же

 

остается

 

дѣлать,

 

чтобы

 

вывести

 

ихъ

 

изъ

 

этого

положенія?

 

Конечно,

 

если

 

оставить

 

дѣло

 

въ

 

такомъ

 

же

 

по-

рядкѣ,

 

какой

 

существуете

 

теперь,

 

то

 

пройдутъ

 

ещё

 

вѣка,

прежде

 

чѣмъ

 

черемисы

 

оставить

 

свое

 

язычество.

 

Главное

 

дѣ-

ло

 

въ

 

томъ:

 

нужно

 

пробудить

 

спящійдухъ

 

черемисина,

 

что-

бы

 

онъ

 

узнадъ,

 

кромѣ

 

насущныхъ

 

потребностей,

 

другіе

 

по-

требности

 

и

 

интересы;

 

нужно

 

научить

 

его

 

истинамъ

 

хри-

стіанской

 

вѣры,

 

которыхъ

 

онъ

 

теперь

 

не

 

зпаетъ;

 

нужно

хоть

 

немного

 

познакомить

 

его

 

съ

 

природою

 

и

 

ея

 

явленія-
ми,—иначе

 

онъ

 

будетъ

 

видѣть

 

въ

 

каждомъ

 

неблагопріят-
номъ

 

для

 

себя

  

случаѣ

   

кереметя,

  

кюдурчо-юму

 

и

 

проч.

  

Од-
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нимъ

 

словомъ:

 

нужно

 

поднять

 

его

 

умственное

 

развитіе

 

на

высшую

 

степень,

 

чѣмъ

 

на

 

какой

 

оно

 

находится

 

теперь.

 

И

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

самое

 

лучшее

 

средство,

 

разумѣется,

 

есть

школа,

 

въ

 

которой,

 

кромѣ

 

обученія

 

чтенію

 

и

 

письму

 

и

 

дру-

гимъ

 

предметамъ

 

первоначальнаго

 

образованія

 

(иначе

 

чере-

мисинъ

 

не

 

пойдетъ

 

въ

 

нее),

 

нужно

 

открыть

 

ремесла

 

хоть

самыхъ

 

грубыхъ

 

издѣлій

 

(и

 

при

 

грубыхъ

 

инструментахъ),
какъ

 

то:

 

дѣлать

 

кадки,

 

бочки,

 

чашки,

 

ложки,

 

такъ

 

какъ

черемисы

 

живутъ

 

въ

 

лѣсныхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

слѣдовательно

 

ма-

теріалъ

 

для

 

этихъ

 

издѣлій

 

у

 

нихъ

 

подъ

 

руками.

 

Въ

 

настоя-

щее

 

же

 

время

 

черемисы

 

всѣ

 

изчисленныя

 

вещи

 

получаютъ

или

 

изъ

 

Казани,

 

или

 

изъ

 

вятской

 

губерніи,

 

а

 

сами

 

они

 

умѣ-

ютъ

 

только

 

рубить

 

дѣсъ,

 

приготовлять

 

мочала

 

и

 

ткать

 

ро-

гожи,

 

дѣлать

 

корыта,—вотъ

 

все,

 

что

 

могутъ

 

они

 

сдѣлать

изъ

 

этого

 

матеріала.

 

Поэтому

 

обученіе

 

въ

 

школѣ

 

дѣлать

 

кад-

ки,

 

бочки

 

и

 

проч.

 

было

 

бы

 

истиннымъ

 

благодѣяніемъ

 

для

нихъ.

 

Нынѣ

 

прошла

 

пора,

 

когда

 

можно

 

было

 

самовольно

 

ру-

бить

 

казенный

 

лѣсъ

 

безнаказанно;

 

нынѣ

 

нужно

 

на

 

вырубку
лѣса

 

брать

 

билеты

 

и

 

платить

 

пошлины

 

въ

 

казну;

 

а

 

потому

то,

 

что

 

умѣютъ

 

они

 

дѣлать

 

изъ

 

лѣса,

 

не

 

будетъ

 

доставлять

имъ

 

и

 

тѣхъ

 

скудныхъ

 

выгодь,

 

которыя

 

доставляете

 

теперь:

приходится

 

промышлять

 

лѣсомъ

 

въ

 

обработаняомъ

 

его

 

видѣ;

поэтому

 

черемисы

 

съ

 

радостію

 

будутъ

 

отдавать

 

своихъ

 

дѣ-

тей

 

въ

 

такую

 

школу.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

для

 

школы

 

должны

 

быть

 

пере-

ведены

 

на

 

черемисскій

 

языкъ

 

книги,

 

нужный

 

для

 

просвѣще-

нія

 

черемисина;

 

иначе

 

школа

 

утратить

 

свое

 

значеніе:

 

пото-

му

 

что

 

въ

 

ней

 

черемисленокъ

 

не

 

можетъ

 

узнать

 

русскаго

языка

 

настолько,

 

чтобы

 

понимать

 

русскія

 

книги,

 

а

 

между

тѣмъ

 

необходимо,

 

чтобы

 

и

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

школы

 

черемиси-

ну

 

было

 

чтЬ

 

читать;

 

иначе,

 

чему

 

онъ

 

выучился

 

въ

 

ней,
скоро

 

забудется,

 

лишь

 

только

 

онъ

 

очутится

 

въ

 

средѣ

 

своихъ

собратій.
Въ

 

такую

 

школу,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

будутъ

 

отдавать

своихъ

 

дѣтей

 

и

 

некрещеные,

 

хотя

 

и

 

не

 

для

 

наученія

 

грамо-

тѣ

 

или

 

истинамъ

 

христіанской

 

вѣры,

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вы-

учить

 

ремеслу

 

и

 

дать

 

средства

 

къ

 

жизни

 

въ

 

безплодной

 

пес-

чаной

 

мѣстности.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

дѣти,

 

обучаясь

 

по

книгамъ

 

въ

 

христіанекомъ

 

духѣ

 

и

 

находясь

 

въ

 

средѣ

 

кре-

щеныхъ

 

сверстниковъ,

 

безсознательно

 

будутъ

 

всматриваться

въ

 

истины

 

христіанскои

 

вѣры,

 

понимать

 

ихъ

 

и

 

сличать

 

съ
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своими

 

языческими

 

вѣрованіями,—

 

и

 

это

 

одно

 

уже

 

большой
шагъ

 

впередъ.

 

А

 

кто

 

знаетъ,

 

можетъ

 

быть,

 

вліяніе

 

школы

скажется

 

и

 

болѣе...

О

 

дѣтяхъ

 

же

 

крещеныхъ

 

черемисъ

 

и

 

говорить

 

нече-

го.

 

Немыслимо,

 

чтобы

 

онѣ

 

вышли

 

изъ

 

школы

 

язычниками,

какъ

 

ихъ

 

отцы.

 

Они

 

будутъ

 

оплотомъ

 

христіанства

 

противъ

суевѣрій

 

и

 

пополнять

 

собою

 

численность

 

тѣхъ

 

черемисъ,

которые

 

желаютъ

 

оставить

 

суевѣрія,

 

но

 

которые

 

по

 

своей
малочисленности

 

не

 

рѣшаются

 

на

 

это,

 

какъ

 

черемисинъ

 

съ

своими

 

сосѣдями,

 

о

 

которыхъ

 

я

 

говорилъ

 

выше.

Наконецъ,

 

для

 

преуспѣянія

 

черемисъ

 

въ

 

христіа

 

некой
вѣрѣ,

 

необходимо

 

перевести

 

на

 

ихъ

 

языхъ

 

и

 

богослужебныя
книги,

 

чтобы

 

они

 

слышали

 

богослуженіе

 

на

 

ихъ

 

родномъ

нарѣчіи.

 

Но

 

эта

 

задача,

 

вѣроятно,

 

въ

 

скоромъ

 

будущемъ
разрѣшится

 

братствомъ

 

святителя

 

Гурія.

 

Конечно

 

и

 

при

этомъ

 

встрѣтятся

 

затрудненія,

 

именно:

 

такъ

 

какъ

 

у

 

чере-

мисъ

 

нѣтъ

 

никакой

 

литературы,

 

то

 

нѣтъ

 

и

 

одного

 

общаго
для

 

всѣхъ

 

ихъ

 

нарѣчія.

 

Отсюда

 

напр.

 

человѣка

 

(какъ

 

от-

дѣльную

 

личность)

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

называютъ

 

гинь,

 

въ

другомъ

 

инь,

 

въ

 

третьемъ

 

ень,

 

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

ингъ—и

это

 

въ

 

казанской

 

губерніи;

 

кромѣ

 

того

 

есть

 

еще

 

день

 

и

денгъ—въ

 

вятской-,

 

или

 

въ

 

с.

 

Аринѣ

 

называю

 

гъ

 

работника
яльче,

 

а

 

въ

 

с.

 

Мушерани,

 

въ

 

12

 

верстахъ

 

отъ

 

Арина, —

тарзэ.

 

Такихъ

 

разностей

 

много.

 

Тоже

 

встрѣчается

 

и

 

въ

грамматическихъ

 

формахъ:

 

въ

 

однихъ

 

мѣстахъ

 

говорятъ

напр.

 

6къ-пу,

 

она-пу,

 

окъ-пуэбъ

 

(не

 

даетъ,

 

не

 

даемъ,

 

не

даютъ),

 

а

 

въ

 

другихъ:

 

6гэжъ-пу,

 

огна-пу,

 

бгутъ-ту.

 

Но

 

всѣ

эти

 

разности

 

не

 

настолько

 

важны,

 

чтобы

 

однѣ

 

и

 

тѣже

 

бого-
служебныя

 

книги

 

невозможно

 

было

 

употреблять

 

въ

 

разныхъ

приходахъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

казанской

 

губерніи...

. л

           

, 0 _,

                                      

Ф.

 

Земляницкій.
10

 

марта

 

1871

 

г.

АРХІЕРЕЙСКІЯ

 

СЛУЖЕНЫ

 

ВЪ

 

МАРТѢ.

7

 

числа —въ

 

4

 

недѣлю

 

в.

 

поста,

 

божественную

 

литур-

гію

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершплъ

 

въ

 

каѳсдральномъ

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

 

Самуила,

 

каѳедраль-

ныхъ

 

протоіерея

 

и

 

ключаря

 

и

 

наставника

 

семинаріи

 

іеромо-
наха

 

Сергія.
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IS

 

числа —въ

 

похвальную

 

субботу,

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенство

 

совершилъ

 

въ

 

дѣвячьемъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

навечеріи,
акаѳистъ

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

утромъ

 

божественную

 

литургію,
въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

 

Самуила,

 

каѳедральныхъ

 

про-

тоіерея

 

и

 

ключаря,

 

мЬстныхъ

 

протоіереи

 

и

 

сващенншсовъ

Воскресеаскаго

 

и

 

Масловскаго.

 

Слово

 

проіізнесъ

 

каоедраль-

ный

 

протоіереіі

 

В.

 

Вишневскій.

 

За

 

литургіею

 

діаконъ

 

сила

Вишневой-іюляны,

 

чистопольскато

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Нокровскій
рукоположен

 

н

 

во

 

священника

 

села

 

Горки,

 

тогоже

 

уѣзда.

14

 

числа—въ

 

5

 

недѣлю

 

в.

 

поста,

 

въ

 

каѳедралыюмъ

 

со-

борѣ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

божественную
литургію,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборноіі

 

и

 

крестовой

 

братіи.

 

Слово
произнесъ

 

свящеішикъ

 

церкви

 

московскихъ

 

чудотворцевъ

Александръ

 

Целерицкій.
21

 

числа —въ

 

недѣлю

 

ваій,

 

Его

 

Высокопреосвященство
въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершилъ,

 

въ

 

сослужепіи

 

собор-
ной

 

и

 

крестовой

 

братіи,

 

въ

 

навочеріи,

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

а

заутра

 

божественную

 

литургію.

 

Слово

 

произнесъ

 

Духовской,
при

 

губернаторскомъ

 

домѣ,

 

церкви

 

священникъ

 

Стефапъ
Ваеильковь.

 

За

 

литургіею

 

рукоположенъ

 

въ

 

іеродіакона

 

но-

с.іушникъ

 

Седміезерной

 

пустыни,

 

ыонахъ

 

Веніаминъ.
25

 

числа —въ

 

в.

 

четвертом

 

и

 

день

 

благовѣщенія

 

пре-

святыя

 

Богородицы,

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

по

 

случаю

храмоваго

 

праздника

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

совершилъ,

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

и

 

крестовой

 

братіи,

 

въ

 

соборѣ,

 

въ

навечеріи

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

акаѳнстомъ

 

Божіей

 

Матери,
а

 

заутра,

 

въ

 

сослужепіп

 

преоевящеппаго

 

впкарія

 

И

 

тойже
братіи,

 

божественную

 

лптургію,

 

нослѣ

 

коей

 

произнесъ

 

слово,

и

 

молебенъ

 

Божіеіі

 

Матери.
Тогоже

 

числа

 

вечеромъ

 

Его

 

Высокопреосвнщепетвомъ

 

со-

вершено

 

въ

 

каѳедралыюмъ

 

же

 

соборѣ

 

и

 

въ

 

сослуженіи

 

тѣхъ

же

 

нзъ

 

соборной

 

и

 

креетвовоіі

 

братін

 

послѣдовапіе

 

страстей
Госноднпхъ.

20

 

числа —въ

 

в.

 

пятокъ,

 

Его

 

Высокопреосвященство
совершилъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

и

 

крестовой

 

братіи,

 

ве-

ликую

 

вечерню.

 

Начало

 

оной

 

было

 

въ

 

крестовой

 

церкви,

 

а

конецъ,

 

по

 

перепосѣ

 

плащаницы,

 

въ

 

каоедральномъ

 

соборѣ.

Слово

 

произнесъ

 

архимандритъ

 

Самуилъ.
27

 

числа —въ

 

в.

 

субботу,

 

утрепию

 

и

 

божественную

 

ли-

тургію

 

Его

 

Выокопреовященство

 

совершилъ

 

въ

 

каоедраль-

номъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженін

 

соборной

 

и

 

крестовой

 

братіи.
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28

  

числа —въ

 

день

 

св.

 

пасхи,

 

утреня,

 

божественная

 

лп-

тургія

 

и

 

вечсрпя

 

Его

 

Высокопреосвящепствомъ

 

съ

 

преосвя-

щеішымъ

 

викаріемъ

 

совершены

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

первая —въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семннаріи,

 

архимандрита

 

Са-
муила,

 

каѳедральныхъ

 

протоіерея,

 

ключаря

 

и

 

священника,

двухъ

 

крестовыхъ

 

юррионаиш

 

и

 

іеромонаха

 

Спасопреобра-
женскаго

 

монастыря

 

Иринарха,

 

послѣдняя —въ

 

сослужепіи
соборной

 

и

 

крестовой

 

брата)

 

а

 

литургія —въ

 

сослуженіи
ректоровъ

 

академіи

 

и

 

семипарін,

 

архимандрита

 

Самупла,
каѳедралъпыхъ

 

протоіерея,

 

ключаря

 

и

 

священника

 

и

 

кресто-

выхъ

 

іеромопаховъ

 

Сергія

 

и

 

Германа.

 

Слово

 

за

 

вечернею

службою

 

произнесъ

 

соборный

 

евященпикъ

 

А.

 

Хрусталевъ.
29

  

числа —въ

 

попедѣльникъ

 

св.

 

пасхи,

 

божеств

 

'иную

литургію

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

Никола-
евскомъ

 

соборѣ

 

дѣвичьяго

 

монастыря,

 

въ

 

сослуженіи

 

пре-

освященнаго

 

викарія,

 

ректора

 

семинаріи,

 

архимандрита

 

Са-
муила,

 

мѣстныхъ

 

п]Ютоіерея,

 

двухъ

 

священниковъ,

 

ключаря

и

 

двухъ

 

крестовыхъ

 

іеромонаховъ.

 

Слово

 

произнесъ

 

каое-

дральный

 

протоіерей

 

В.

 

Випшевскій.
SO

 

числа —во

 

вторникъ

 

св.

 

пасхи,

 

божественную

 

ли-

тургію

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

крестовой

церкви,

 

въ

 

сослужспіи

 

крестовой

 

братіи

 

и

 

ключаря.

Преждеосвященныя

 

ййтурйй

 

въ

 

мартѣ

 

Его

 

Высокопре-
освященство

 

совершилъ —въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

4-й

 

недѣли

 

в.

поста

 

п

 

въ

 

пятокъ

 

6-й

 

недѣлн

 

въ

 

крестовой

 

церкви,

 

въ

 

среду

и

 

пятокъ

 

5-й

 

недѣли

 

и

 

въ

 

ионедѣльникъ,

 

вторникъ

 

и

 

среду

страстной

 

седмицы

 

въ

 

наѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи
соборной

 

и

 

крестовой

 

братіи.

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

1.

 

Учреждепік

 

СТИПЕНДІИ

 

ВЪ

 

МОСКОВСКОЙ

 

ДУ-

ХОВНОЙ

 

академіи. — 22-го

 

декабря

 

1870

 

г.

 

воспослѣдовало

Высочайшее

 

повелѣпіе

 

на

 

учрежденіе

 

въ

 

московской

 

духов-

ной

 

академіи

 

стнпепдіи

 

въ

 

память

 

нокойнаго

 

собирателя

 

и

ученаго

 

знатока

 

славянскихъ

 

древле-печатныхъ

 

книгъ

 

и

 

ру-

кописей

 

Вукола

 

Ундольскаго,

 

на

 

пожертвованный

 

мануфак-

туръ-совѣтнпкомъ,

 

почетнымъ

 

гражданиномъ

 

и

 

временнымъ

московскпмъ

 

1-й

 

гнльдіи

 

купцомъ

 

Алексѣемъ

 

Хлудовымъ

 

въ

количеств*

 

5,000

 

рублей

 

капиталъ.

  

При

 

чемъ

 

Его

 

Импера-
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торское

 

Величество

 

Высочайше

 

повелѣлъ

 

благодарить

 

г.

 

Хлу-
дова

 

за

 

означенное

 

пожертвованіе.

2.

   

ПОЖЕРТВОВАНІЕ

    

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННАГО

  

Ин-
НОКЕНТІЯ

  

МИТРОПОЛИТА

  

МОСКОВСКАГО

  

ВЪ

  

ПОЛЬЗУ

   

БѢД-

ныхъ

 

духовныхъ. —Для

 

московской

 

епархіи

 

управлевіе
высокопреосвященнаго

 

Иннокентія

 

въкраткій

 

періодъ

 

време-

ни

 

ознаменовано

 

многими

 

добрыми

 

дѣлами.

 

Независимо

 

отъ

ежегоднаго

 

воспособленія

 

мѣстнымъ

 

духовно-учебнымъ

 

заве-

деніямъ,

 

не

 

исключая

 

самой

 

академіи,

 

—

 

архипастырь

 

осо-

бенно

 

озабоченъ

 

судьбою

 

дѣтей

 

духовенства

 

и

 

призрѣніемъ

заштатныхъ

 

и

 

сиротствующихъ.

 

Новые

 

духовно-учебные

 

ус-

тавы,

 

новыя

 

положепія

 

о

 

приходскомъ

 

духовенствѣ

 

обуслов-
ливаютъ

 

новый

 

порядокъ

 

вещей,

 

въ

 

виду

 

котораго

 

архипа-

стырская

 

попечительность

 

спѣгаитъ

 

на

 

помощь

 

духовенству.

При

 

возвышеніи

 

уровня

 

семинарскаго

 

образованія,

 

при

 

сокра-

щеніи

 

штатнаго

 

количества

 

воспитанникомъ

 

и

 

уравненіи
приходовъ,

 

при

 

новыхъ

 

условіяхъ

 

опредѣленія

 

на

 

мѣста—

годъ

 

отъ

 

году

 

обнаруживается

 

излишекъ

 

учениковъ,

 

преиму-

щественно

 

дѣіей

 

бѣднаго

 

и

 

низшаго

 

класса

 

духовенства,

 

не

могущихъ

 

продолжать

 

ученіе

 

въ

 

семинаріяхъ

 

и

 

расчитывать

на

 

епархіальныя

 

мѣста.

 

Чтобы

 

помочь

 

бѣдному

 

семейному
духовенству

 

и,

 

по

 

возможности,

 

обезнечить

 

положеніе

 

его

дѣтей,

 

московскій

 

архипастырь

 

предложилъ

 

учредить

 

ремес-

ленную

 

школу,

 

на

 

устройство

 

и

 

содержаніе

 

которой

 

ассиг-

нуете

 

значительныя

 

суммы

 

изъ

 

средствъ

 

московской

 

каѳедры.

Введеніе

 

новыхъ

 

штатовъ

 

въ

 

академіи

 

и

 

семинаріяхъ

 

москов-

ской

 

и

 

виѳанской,

 

сокращая

 

для

 

нихъ

 

нужду

 

епархіальнаго
воспособленія ,

 

можетъ

 

со

 

временемъ

 

еще

 

болѣе

 

усилить

средства

 

ремесленной

 

школы.

 

Обсужденіе

 

и

 

устройство

 

этого

дѣла,

 

какъ

 

мы

 

слышали,

 

ввѣряется

 

Николаевскому

 

братству.
Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

желая

 

успокоить

 

заштатныхъ

 

священно-

служителей,

 

многочисленпыхъ

 

въ

 

московской

 

енархіи,

 

поло-

женіе

 

которыхъ,

 

съ

 

прекращеніемь

 

прежняго

 

порядка

 

зачи-

сленія

 

мѣстъ

 

за

 

дочерями,

 

стало

 

труднѣе,

 

архипастырь

 

уст-

рояетъ

 

новое

 

обширное

 

помѣщеніе

 

для

 

заштатныхъ

 

и

 

сирот-

ствующихъ

 

въ

 

зданіяхъ

 

бывшаго

 

писарскаго

 

училища

 

пала-

ты

 

государственны хъ

 

имуществъ

 

въ

 

селѣ

 

Островѣ

 

(верстахъ
въ

 

15-ти

 

отъ

 

Москвы

 

близь

 

Угрѣши),

 

недавно

 

переданныхъ

въ

 

епархіальпое

 

вѣдомство,

 

благодаря

 

участію

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

московскаго

 

владыки.

 

На

 

устройство

 

и

 

содержаніе

 

этого

благотворительна

 

го

 

заведенія,

 

ввѣряемаго

 

духовному

 

попечи-



—

 

255

 

—

тельству,

 

архипастырь

 

пожертвовалъ

 

отъ

 

сеся

 

1,000

 

руб.
сер.

 

и

 

пригласилъ

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

монастыри

 

москов-

ской

 

епархіи,

 

отъкоторыхъ

 

уже

 

поступило

 

одиннадцать

 

ты-

сячъ

 

рублей

 

и

 

ожидаются

 

еще

 

значительныя

 

поступленія.

 

Отъ
средствъ

 

московской

 

каѳедры,

 

по

 

распоряженію

 

владыки,

 

уже

отпущено

 

100,000

 

руб.

 

въ

 

пользу

 

этого

 

новаго

 

благотвори-
тельнаго

 

заведенія,

 

которое

 

должно

 

пользоваться

 

процентами

съ

 

этого

 

капитала.

 

(Прав,

 

обозр.)

ОБЪЯВЛЕШЕ.

Новое

 

четвертое

  

изящное

 

изданіѳ:

КІЕВТ»,

его

 

святыня,

 

древности,

 

достопамятности

и

свѣдѣнія

 

необходимый

 

для

 

его

 

почитателей

 

и

 

путешественников'!..

ХЮЧИНЕНІЕ

 

Н.

 

М.

 

СЕМЕНТОВСКАГО.

Книга

 

украшена

 

55

 

политипажами,

 

собственно

 

для

 

этого

 

ивданія
гравированными

 

за

 

границею

 

съ

 

фотографій,

 

планами

 

пещерь

 

и

 

пла-

номъ

  

г.

 

Біева.
Политипажи

 

изображают?.

 

Крещатикскій

 

намятникъ.

Памятникъ

 

св.

 

Владиміра.

 

Десятинная

 

церковь.

 

Гривна

 

Яро-
слава.

 

Древняя

 

золотая

 

серьга.

 

Другая

 

серьга.

 

Злато-верхо-
михайловскій

 

монастырь.

 

Сѣнь

 

и

 

гробница,

 

въ

 

коей

 

почи-

ваютъ

 

мощи

 

Великомученицы

 

Варвары.

 

Церковь

 

Андрея
Первозваннаго.

 

Софійскій

 

соборъ.

 

Гробница

 

В.

 

К.

 

Ярослава.
Мозаика

 

Софійскаго

 

собора

 

1035

 

г.

 

Богоматерь

 

на

 

неруши-

мой

 

стѣнѣ.

 

Прядущая

 

Богоматерь.

 

Архангелъ

 

Гавріилъ.
Фрески:

 

Богоматерь

 

у

 

кладязи.

 

Св.

 

Николай.

 

Пр.

 

Іона.
Пр.

 

Меркурій,

 

воинъ.

 

Пр.

 

Даміанъ,

 

столпникъ.

 

Пр.

 

Сте-
фанъ,

 

діаконъ

 

Пр.

 

Пелагея.

 

Иоражепіе

 

медвѣдя.

 

Пораженіе
вепря.

 

Пораженіе

 

чудовища.

 

Человѣкъ,

 

несущій

 

часть

 

вепря.

Музыканты,

 

плясуны

 

и

 

кудесники.

 

Тигръ,

 

пожирающій

 

змія
чудовища.

 

Соколъ,

 

нападающій

 

на

 

зайца.

 

Лось

 

съ

 

отруб-
ленной

 

ногой.

 

Скрииачъ.

 

Ирининскій

 

памятникъ.

 

Развалины
златыхъ

 

вратъ.

 

Аскольдова

 

могила.

 

Самая

 

древняя

 

церковь

въ

 

Кіевѣ

 

и

 

Россіи —Спасъ

  

на

  

Берестовѣ.

 

Дальнія

 

пещеры.



—

 

256

 

—

Ближнія

 

пещеры.

 

Внутренность

 

нещеръ:

 

Гробница

 

пр.

 

Ан-
тонія.

 

Гробъ

 

пр.

 

Нестора

 

лѣтопнсца.

 

Пр.

 

Іоангіъ

 

многостра-

дальный.

 

Крестъ

 

XI

 

ввка

 

Марка

 

гробокопателя.

 

Пещерная
трапеза

 

св.

 

отцевъ.

 

Внутренность

 

пещеры

 

XI

 

вѣка,

 

откры-

той

 

въ

 

1853

 

г.

 

Гробъ

 

Ивана

 

пещерника.

 

Великая

 

церковв

Лавры.

 

Чудотворная

 

икона

 

Успенія

 

Богоматери

 

(первая
святыня

 

кіево-печерской

 

Лавры).

 

Святыя

 

врата

 

Лавры

 

и

Троицкая

 

церковь.

 

Видъ

 

Лавры

 

и

 

ея

 

колокольни.

 

Домъ

 

мит-

рополита

 

и

 

лаврская

 

гостинница.

 

Выдобицкій

 

монастырь.

Виды

 

Подола:

 

Церковь

 

Успенія,

 

Контрактовый

 

домъ,

 

Брат-
скін

 

монастырь

 

и

 

Духовная

 

Академія.

 

Гостинный

 

дворъ.

Дума.

 

Цер.

 

Николая

 

Добраго.

 

Цер.

 

Покрова

 

Богородицы.
Флоровскій

 

монастырь

 

и

 

церковь

 

Казанской

 

Богоматери.
Замковая

 

гора

 

(Киселевка);

 

Олегова

 

могила

 

или

 

Щекавнца.
Цѣпной

 

мостъ.

Въ

 

этомъ

 

сочиненіи

 

особо

 

подробно

 

описаны

 

кіевскія
пещеры,

 

съ

 

жизнеописаніемь

 

почивающихъ

 

въ

 

ншъ

 

угодни-
ковъ,

 

вся

 

вообгае

 

святыня

 

и

 

древности

 

Кіева,

 

и

 

сообщены
всѣ

 

пужныя

 

и

 

замѣчательныя

 

свѣдѣнія

 

для

 

поклопниковъ

 

и

путешественниковъ.

Книга

 

напечатана

 

въ

 

большую

 

8

 

долю

 

листа,

 

убори-
стымъ

 

повымъ

 

шрифтомъ

 

н

 

заключаетъ

 

болѣе

 

20

 

листовъ.

ЦѢНА

 

ЗА

 

ЭКЗЕМПЛЯР1!»—2

 

руб.,

 

въ

 

шагрене-

вомъ

 

переплотѣ

   

2.

   

руб.

   

50

   

коп.,

   

ЗА

   

ПЕРЕСЫЛКУ
прилагается

 

25

 

коп.

 

Кпигопродавцамъ

  

уступки

 

20

 

проц.

Съ

 

требованшмъ

 

обращаться

 

въ

 

КІЕВЪ,

 

въ

 

контору

 

тшюграфіп

 

Семонтонскаго.

Содержаніе

 

№

 

8-го.

 

—

 

1)

 

Распоряжепія

 

еішрхіалыіаго

 

иачаль-

ства. — 2)

 

Поотановленіс

 

казанскаго

 

ешірхіальпаго

 

попечительства. — 3)

 

По
поводу

 

языческихъ

 

суевѣрій

 

крещеныхъ

 

черемисъ. — 4)

 

Архіерейскія

 

слу-
женія

 

въ

 

миргѣ. — 5)

 

Разиыя

 

извѣстія. — G)

 

Объявлепіе

 

о

 

кппгѣ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ

 

профессоръ

  

Н.

  

Соколове.
Казапь.

 

Въ

 

университетской

  

тшюітафіи.


