
15

 

Іюля №

 

13. 1875

 

года

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

ігіснцъ,

    

около

 

15

 

и

 

30

 

чиселъ.

      

Цѣна

    

съ

 

пересыл
кого

 

и

 

доставкою

 

ДЯТЬ

 

рублей.

    

Подписка

 

принимается

   

въ

 

Редакдіп

   

Мин
скихт.

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостей

  

въ

 

МИНСК!;.

Часть

 

оффіщшьнйя.

ДВЙСТВШ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

касательно

   

печатанія

   

извѣщѳній

 

о

 

ва-

кантыыхъ

 

каѳѳдрахъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.

Св.

 

Правит.

 

Стнодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

сгнодаль-

нымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журяалъ

 

Учебнаго

 

Комитета,
Щ

 

27-й,

 

по

 

возбужденному

 

въ

 

правленіи

 

одной

 

духовной

 

се-

минаріи

 

вопросу

 

касательно

 

печатанія

 

въ

 

журналѣ

 

«Духов-
ная

 

Бесѣда»

 

извѣстій

 

о

 

преподавательскихъ

 

вакансіяхъ

 

въ

духовныхъ

 

семннаріяхъ.

 

Приказали:

 

Печатаніе

 

въ

 

«Духов-
ной

 

Бесѣдѣ»

 

объ

 

открывшихся

 

учительскихъ

 

вакансіяхъ

 

въ

Ьеминаріяхъ

 

было

 

необходимо

 

въ

 

виду

 

прежняго

 

порядка

рамѣщенія

 

сихъ

 

вакансій,

 

когда

 

семинарскія

 

начальства

 

бы-
ии

 

обязаны

 

пріискивать

 

учителей

 

на

 

вакантныя

 

каѳедры,

 

а

юкончившимъ

 

курсъ

 

духовныхъ

 

академій

 

воспитанникамъ

рыло

 

предоставлено

 

право

 

являться

 

кандидатами

 

на

 

сіи

 

ка-
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ѳедры.

 

При

 

настоящемъ

 

же

 

порядкѣ

 

опредѣленія

 

на

 

учи-

тельскія

 

мѣста

 

кончившихъ

 

курсъ

 

академическихъ

 

воспитан-

никовъ

 

центральнымъ

 

управленіемъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

для

 

семинарскихъ

 

правленій, —при

 

донесеніяхъ

 

въ

 

канце-

лярію

 

Оберъ-І

 

Ірокурора

 

Св.

 

Сѵнода

 

объ

 

открывшихся

 

учи-

тельскихъ

 

вакансіяхъ, —не

 

оказывается

 

надобности

 

печатать

о

 

семъ

 

въ

 

Духовной

 

Бесѣдѣ,

 

какъ

 

дѣлалось

 

доселѣ.

 

Но,

 

въ

виду

 

того,

 

что

 

центральное

 

управленіе

 

духовваго

 

вѣдомства

иногда

 

но

 

недостатку

 

кандидатовъ

 

на

 

учительскія

 

вакансіи
не

 

можетъ

 

удовлетворить

 

всѣмъ

 

требоваіііямъ

 

семннарій

 

по

сему

 

предмету,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

способные

 

на

 

таковыя

 

вакан-

сіи

 

кандидаты

 

могутъ

 

быть

 

или

 

изъ

 

бывшихъ

 

учителей

 

се-

минарій,

 

или

 

изъ

 

друглхъ

 

лицъ,

 

которые

 

могутъ

 

узнать

 

объ
открывшихся

 

вакансіяхъ

 

только

 

изъ

 

публикацій,

 

Св.

 

Сунодъ
признаетъ

 

необходимым!.,

 

чтобы

 

капцелярія

 

Оберъ-ІІрокуро-
ра

 

Св.

 

Сѵнода,

 

въ

 

случаѣ

 

неимѣнія

 

кандидатовъ

 

на

 

ту

 

или

другую

 

учительскую

 

вакансію

 

въ

 

распоряжение

 

центральна-

го

 

духовнаго

 

управленія,

 

извѣщала

 

о

 

семъ

 

подлежащее

 

се-

минарское

 

начальство

 

и

 

сообщала

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

о

 

тако-

вой

 

вакансіи

 

и

 

неимѣніи

 

на

 

оную

 

кандидатовъ,

 

для

 

припе-

чатенія

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

въ

 

«Духовной

 

Бесѣдѣ»,

 

а

 

на-

чиная

 

съ

 

слѣдующаго

 

года,

 

въ

 

«Церковиомъ

 

Вѣстникѣ».

Представляющихся

 

вслѣдствіе

 

таковой

 

публикаціи

 

кандида-

товъ

 

опредѣлять

 

закопнымъ

 

порядкомъ,

 

согласно

 

§

 

58

 

сем.

устава;

 

и

 

о

 

состоявшемся

 

опредѣленіи

 

доносить

 

по

 

установ-

ленному

 

порядку

 

канцедяріи

 

сунодальнаго

 

Оберъ-Прокурора.
Если

 

же

 

и

 

публикація

 

не

 

поведетъ

 

къ

 

желаемымъ

 

реззмь-

татамъ

 

и

 

преподавательскія

 

вакапсіи

 

въ

 

семинаріяхъ

 

ко

 

вре-

мени

 

выпуска

 

изъ

 

академій

 

окончившихъ

 

курсъ

 

ученія

 

во-

спитанниковъ

 

останутся

 

не

 

замѣщенными,

 

семинарскія

 

пра-

вленія,

 

на

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

25

 

мая

 

1874
года

 

опредѣленія

 

Св.

 

Сѵнода

 

1

 

(16)

 

мая

 

того

 

же

 

года,

JN°

 

613

 

(п.

 

1),

 

обязаны

 

сообщать

 

о

 

семъ,

 

не

 

позже

 

1

 

мая,

наравнѣ

 

съ

 

другими

 

имеющимися

 

въ

 

виду

 

вакансіями,

 

кан-

целяріи

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сгнода.

 

О

 

чемъ,

 

для

 

объяв-
лены

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

къ

 

надлежащему

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководству

 

иисполненію,

 

послать

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

печатный

 

указъ,

 

№

 

15.

 

Ап-
реля

 

4

 

дня

 

1875

 

года.
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О

 

Высочайше

 

разрѣшѳняомъ

 

сборѣ

 

доброхотныхъ

 

подая-

ній

 

въ

 

пользу

 

Андрѳевскаго

 

свита

 

на

 

Аѳонѣ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

докладъ

 

си-

нодальной

 

канцеляріи

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

Высочайше
утвержденнымъ

 

въ

 

25

 

день

 

мая

 

1874

 

года

 

опредѣленіемъ

Св.

 

Стнода

 

разрѣшено

 

андреевскому

 

скиту

 

на

 

Аоон'в

 

при-

слать

 

въ

 

Россію

 

неболѣе

 

двухъ

 

довѣренныхъ

 

лицъ,

 

для

 

сбо-
ра

 

въ

 

теченш

 

одного

 

года

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

той
обители.

 

На

 

семъ

 

основаніи

 

нынѣ

 

явились

 

отъ

 

упомянутаго

скита

 

іеромонахъ

 

ІІаисій

 

и

 

монахъ

 

Пафнутій

 

и

 

припроше-

ніи

 

на

 

имя

 

Св.

 

Суяода

 

представили,

 

между

 

прочимъ,

 

удо-

стовѣреніе

 

братіи

 

андреевскаго

 

скита

 

о

 

врученныхъ

 

имъ

обителію

 

святыняхъ,

 

каковыя

 

святыаи

 

заключаются

 

въ

 

чу-

дотворной

 

шсонѣ

 

Ггшіей

 

Матери,

 

части

 

животворящаго

креста

 

Господня

 

и

 

частяцахъ

 

мощей

 

разныхъ

 

Сватыхъ;

 

при

этомъ

 

означенные

 

сборщики

 

просятъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

предъя-

вить

 

святыни

 

для

 

чествованія

 

и

 

поклоненія.

 

Приказали:
1)

 

Прибывшим

 

ь

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

изъ*

 

андреевскаго

 

скита

на

 

Аѳонѣ

 

іеромонаху

 

Паисію

 

и

 

монаху

 

Пафнутію

 

для

 

сбо-
ра,

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія,

 

въ

 

предѣлахъ

 

Имперіи, —
доброхотныхъ

 

подаяній,

 

въ

 

пользу

 

означеннаго

 

скита,

 

вы-

дать

 

изъ

 

сгНодальной

 

канцелярии

 

для

 

свободнаго

 

прожива-

ла

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

теченіи

 

годичнаго

 

срока,

 

надлежащіе

 

ви-

ды,

 

а

 

въ

 

представленной

 

ими

 

шнуровой

 

кнпгѣ

 

сдѣлать

 

над-

пись

 

слѣдующаго

 

соіержанія:

 

а)

 

чтобы

 

сборъ

 

сей-іеромб-
нахъ

 

Паисій

 

и

 

мопахъ

 

Иафнутій

 

производили

 

сами,

 

не

 

пе-

редавая

 

книги,

 

ни

 

подъкакимъ

 

предлогомъ,

 

въ

 

постороннія
іруки;

 

б)

 

чтобы

 

подаяпія

 

вносили

 

въ

 

оную

 

вѣрно

 

и

 

ясно;

|и

 

в)

 

чтобы

 

по

 

окоичаиіи

 

сбора

 

въ

 

какой-либо

 

епархіи,

 

какъ

собранныя

 

деньги,

 

такъ

 

и

 

книгу

 

представляли

 

въ

 

мѣстныя

консисторіи

 

для

 

повѣрки

 

и

 

доставленія

 

затѣмъ

 

дснегъ

 

въ

хозяйственное

 

унравленіе

 

при

 

Св.

 

Оунодѣ.

 

2)

 

Съ

 

предста-

івленнаго

 

іеромонахомъ

 

ТТаисіемъ

 

и

 

монахомъ

 

Пафнутіемъ
; свидетельства

 

андреевскаго

 

скита

 

объ

 

имѣгощихся

 

принихъ

святыняхъ,

 

выдать

 

имъ,

 

сборщикамъ,

 

изъ

 

синодальной

 

кан-

'целяріи

 

засвидѣтельствованную

 

копію,

 

съ

 

приписаніемъ

 

въ

надписи

 

на

 

копіи

 

этой,

 

что

 

на

 

предъявленіе

 

означенныхъ

святынь

 

для

 

чествованія

 

и

 

поклоненія

 

усердствующихъ

 

на-

з

 

ванные

 

сборщики

 

должны

 

испрашивать

 

въ

 

епархіяхъ

  

бла-

N
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гословеніе

 

мѣстныхъ

 

архіереевъ;

 

епархіальнымъ

 

же

 

прео-

священнымъ

 

предоставить

 

назначать

 

по

 

собственному

 

ихъ

усмотрѣнію

 

одпу

 

изъ

 

город скихъ

 

церквей

 

для

 

храненія

 

упо-

мянутыхъ

 

святынь

 

съ

 

подобающею

 

честью.

 

Для

 

свѣдѣнія

о

 

семъ

 

и

 

долікнаго

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ

 

псполненія,

 

послать

по

 

духовному

 

ведомству

 

циркулярный

 

указъ.

 

Резолюція

 

его

высокопреосвященства

 

на

 

семъ

 

указѣ

 

18

 

марта

 

1875

 

года

послѣдовала

 

таковая:

 

«Въ

 

консисторію

 

для

 

указанной

 

це-

ли».

Циркуляръ

   

Министра

   

Внутреннихъ

 

Дѣль

   

начальникамъ

губерній,

 

5

 

февраля

 

1875

 

года,

 

№

 

10.

Для

 

обнаруженія

 

пропусковъ,

 

ошибокъ

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

невѣрностей

 

въ

 

частныхъ

 

призывныхъ

 

сппскахъ,

 

независимо

отъ

 

провѣрки

 

ихъ

 

присутствіемъ

 

но

 

воинской

 

повинности,

дозволено

 

всякому

 

заявлять

 

о

 

замѣченныхъ

 

въ

 

нихъ

 

пропу-

скахъ

 

и

 

неправильностяхъ:

 

до

 

15

 

апрѣля— учрежденію

 

со-

ставляющему

 

ихъ,

 

а

 

послѣ

 

сего

 

подлежащему

 

присутствие

по

 

воинской

 

повинности,

 

которому

 

за

 

тѣмъ

 

предоставлено

входить

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

этихъ

 

послѣднпхъ

 

заявленій

 

въ

 

та-

комъ

 

только

 

случаѣ,

 

если

 

имъ

 

признано

 

будетъ,

 

что

 

причи-

•

 

£

 

ною

 

пропущенія

 

срока

 

были

 

особенныя

 

и

 

вполнѣ

 

заслужи-

;

 

вающія

 

уваженія

 

обстоятельства

 

(ст.

 

116

 

и

 

117

 

уст.).
Послѣдствія

 

провѣрки

 

присутствіемъ

 

по

 

воинской

 

повин-

ности

 

частныхъ

 

призывныхъ

 

сііисковъ

 

и

 

отмѣтки

 

о

 

томъ,

кому

 

изъ

 

призванныхъ

 

какая

 

льгота

 

и

 

на

 

какомъ

 

основаніи
назначена,

 

объявляются,

 

црсдъ

 

самымъ

 

выниманіемъ

 

жере-

бья,

 

прочтеніемъ

 

во

 

всеуслышаніе

 

исправленныхъ

 

призыв-

ныхъ

 

списковъ

 

со

 

всѣми

 

внесенными

 

въ

 

нихъ

 

отмѣтками,

при

 

чемъ

 

дозволяется

 

призваптшмъ

 

и

 

постороннимъ

 

лицамъ

возражать

 

противъ

 

правильности

 

отмѣтокъ

 

о

 

назначеніи
льгота,

 

и

 

присутствие,

 

если

 

признаетъ

 

возражепія

 

справед-

ливыми,

 

дѣлаетъ

 

въ

 

спискахъ

 

падлежащія

 

исправленія.
Такимъ

 

образомъ,

 

если,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

дозволено

обращаться

 

съ

 

заявленіями

 

о

 

пропускахъ

 

или

 

ошибкахъ

 

въ

призывныхъ

 

спискахъ

 

послѣ

 

назначенная

 

срока

 

15

 

апрѣля,

а

 

съ

 

другой —и

 

предоставлено

 

право

 

присттствіямъ

 

по

 

во-

инской

 

повинности

 

входить

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

подобныхъ

 

зая-
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вленій,

 

то

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

для

 

первыхъ— подача

 

заяв-

ление,

 

такъ

 

для

 

вторыхъ—разсмотрѣніе

 

ихъ

 

ограничено

днемъ

 

вьпшманія

 

жеребья,

 

предъ

 

которымъ

 

заканчивается

исправленіе,

 

въ

 

какомъ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

отношеніи,

 

призыв-

ныхъ

 

шшсковъ.

На

 

этомъ

 

основаніи

 

разрѣшаются

 

въ

 

отрицательномъ

смыслѣ

 

всѣ

 

возбужденные

 

присутствіами

 

по

 

воинской

 

повин-

ности

 

вопросы

 

о

 

томъ,

 

возможно-ли

 

допускать

 

измѣненія

въ

 

призывныхъ

 

спискахъ,

 

когда

 

неправильность

 

ихъ

 

обна-
руживается

 

не

 

въ

 

порядкѣ,

 

установленномъ

 

127,

 

116

 

и

 

140
ст.

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

и

 

притомъ

 

послѣ

 

выну-

тія

 

жеребья

 

слѣдуетъ

 

ли

 

освобождать

 

отъ

 

воинской

 

повин-

ности

 

лицъ,

 

внесенныхъ

 

въ

 

призывной

 

списокъ

 

на

 

основа-

ние

 

ревизскихъ

 

сказокъ

 

и

 

оказавшихся

 

въ

 

послѣдствіи,

 

по

иредставленнымъ

 

ими

 

метрическимъ

 

документамъ,

 

перешед-

шими

 

призывной

 

возрастъ,

 

если

 

о

 

неправильномъ

 

внесеиіи
въ

 

призывной

 

списокъ

 

ими

 

заявлено

 

не

 

было

 

до

 

выпутія
ліеребья,

 

и,

 

наконецъ,

 

могутъ

 

ли

 

быть

 

предоставлены

 

права

на

 

льготы

 

по

 

семейному

 

положенію

 

тѣмъ

 

новобранцамъ,

 

до

пріема

 

на

 

службу

 

которыхъ

 

не

 

было

 

представлено

 

докумен-

товъ

 

о

 

правахъ

 

ихъ

 

на

 

льготу.

Настоящее

 

разъяснепіе

 

покорнѣйше

 

прошу

 

ваше

 

превос-

ходительство

 

поставить

 

въ

 

извѣстность

 

Присутствіямъ

 

по

воинской

 

повинности

 

ввѣренноп

 

вамъ

 

губерніи

 

для

 

надле-

жащаго

 

руководства,

 

предложпвъ

 

предсѣдателямъ

 

оныхъ,

въ

 

предупрежденіе

 

какихъ-либо

 

недоразумѣяій,

 

предъ

 

окон-

чательной

 

предъ

 

вынутіемъ

 

я;еребья

 

повѣркой

 

призывныхъ

списковъ

 

разъяснять

 

призываемыхъ

 

послѣдствія

 

неправиль-

ныхъ

 

заявленій,

 

какъ

 

напримѣръ:

 

если

 

при

 

этой

 

послѣдней

повѣркѣ

 

кто

 

не

 

заявитъ

 

о

 

неправильномъ

 

предоставлении
ему

 

льготы,

 

тотъ

 

будетъ

 

считаться

 

воспользовавшимся

 

ею

обманнымъ

 

образомъ

 

и

 

посему

 

подлежащимъ

 

взысканію

 

но

217

 

и

 

220

 

статьямъ

 

устава.
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МѢСТНЫЯ

   

РАСПОР'ЯЖШЯ

И8ъ

 

журнала

 

Минской

 

Духовной

 

Консисторіи.

1875

 

года,

 

іюня

 

20

 

дня,

 

статья

 

11.

 

Минская

 

духовная,

Консисторія

 

слушали

 

отношеніе

 

отъ

 

18

 

сего

 

іюня

 

за

 

№598,
къ

 

Его

 

Преосвященству

 

г.

 

Минскаго

 

губернатора,

 

въ

 

ко-

емъ

 

изложено,,

 

что

 

игуменское

 

уѣздное

 

по

 

воинской

 

повин-

ности

 

Нрисутствіе

 

отношеніемъ

 

отъ

 

29

 

мая

 

за

 

№

 

381,

 

со-

общило

 

губернскому

 

Присутствие-,

 

что

 

при

 

составлеиіи

 

при-

зывныхъ

 

списковъ

 

въ

 

иынѣшнемъ

 

году

 

и

 

повѣркѣ

 

семей-
ныхъ

 

списковъ

 

Пережирской

 

волости

 

игуменскаго

 

уѣзда

оказалось,

 

что

 

крестьяшшъ

 

Узлянскаго

 

общества

 

дер.

 

Узля-
ны

 

Иванъ

 

Николаевъ

 

Сахаръ,

 

родившійся

 

въ

 

1853

 

году

 

не

былъ

 

внесенъ

 

въ

 

призывной

 

списокъ

 

прошлаго

 

года,

 

по

 

той
причинѣ,

 

что

 

въ

 

метрической

 

выписи

 

о

 

родившихся

 

въ

 

1853
Г°ДУ)

 

представленной

 

священникомъ

 

'

 

Узлянскаго

 

прихода,

сдѣлана

 

неправильно

 

отмѣтка

 

о

 

его

 

смерти

 

и

 

онъ

 

Сахаръ,
вслѣдствіе

 

незаявленія

 

о

 

призывномъ

 

возрастѣ

 

его,

 

ни

 

имъ

самимъ,

 

нп

 

родственниками,

 

внесенъ

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

въ

 

дополнительный

 

списокъ

 

лицамъ,

 

подлежащимъ

 

посту-

пление

 

въ

 

военную

 

службу

 

безъ

 

жеребья.

 

Доводя

 

о

 

семъ

до

 

свѣдѣнія

 

Его

 

Преосвященства,

 

г.

 

губернаторъ

 

проситъ

во

 

избѣжаніе

 

на

 

будущее

 

время

 

подобныхъ

 

упущеній

 

сде-
лать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

приходскіе

 

священники

 

выдавали

метрическія

 

выписи

 

по

 

тщательной

 

повѣркѣ

 

ихъ

 

съ

 

подлин-

ными

 

метрическими

 

книгами.

 

И

 

резолюцію

 

Его

 

Преосвя-
щенство,

 

отъ

 

18

 

іюня

 

за

 

№

 

1936,.

 

таковую:

 

«Въ

 

Консисто-
рію

 

для

 

надлежащихъ

 

распоряженій.

 

Потребовать

 

объясне-
нія

 

отъ

 

священника

 

Полянской

 

церкви».

 

И

 

по

 

справкѣ

Приказали:

 

Въ

 

удовлетвореніе

 

настоящаго

 

требованія,

 

и

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

подобномъ

 

упущеніи

 

замѣченъ

 

одипъ

изъ

 

свящеиниковъ

 

мипскаго

 

уѣзда,

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

епархіальныхъ

 

Вѣдомоотяхъ,

 

вмѣнить

 

приходскимъ

 

священ-

никамъ

 

въ

 

непремѣнную

 

обязанность

 

выдовать

 

метрическія
выписи

 

о

 

лицахъ,

 

подлежащихъ

 

воинской

 

повинности,

 

но

тщательной

 

повѣркѣ

 

метрическихъ

 

записей

 

съ

 

метрическими

книгами.
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Леремѣщеніе

 

священниковъ.

Священникъ

 

Прусовичскон

 

ц.,

 

борис.

 

уѣзда,

 

Константпнъ
Смоличъ,

 

перемѣщеыный

 

къ

 

Волмянской

 

ц.,

 

минскаго

 

у.,

 

со-

гласно

 

его

 

прошенію

 

оетавленъ

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ,

 

съ

 

1
іюля;

 

сзященникъ

 

Лучицкой

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

Кон-
стантинъ

 

Новицеій,

 

согласно

 

его

 

проптенію

 

перемѣщенъ

 

къ

Волмянской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

іюля.

Утвержденів

 

помощника

 

благочиннаго.

Утвержденъ,

 

согласно

 

избирательному

 

акту,

 

помощникомъ

благочиннаго

 

3

 

округа

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

Березинской

 

ц.

священникъ

 

Антоній

 

Приневскій,

 

съ

 

26

 

іюня.

Утвержденіе

 

церкоѳно-пршодскшъ

 

попечительствъ.

Утверждены,

 

согласно

 

избирателъныиъ

 

актамъ

 

церковно-

приходскія

 

попечительства

 

при

 

церквахъ:

 

Угричской.

 

пин-

скаго

 

уѣзда,

 

предсѣдателемъ

 

коего

 

избранъ

 

свящ.

 

Ипполитъ
Зѳлетѳнкевичъ,

 

а

 

членами

 

крестьяне:

 

Діонисій

 

Романюкъ,
Ѳома

 

Сацыкъ,

 

Григорій

 

Трутинъ,

 

Маркъ

 

Лишневс-кій

 

и

 

Ге-
расимъ

 

Андрусинъ,

 

съ

 

19

 

іюня;

 

Степской

 

ц.,

 

бобруйскаго
уѣзда,

 

Исидоръ

 

ПІевковъ,

 

Діонисій

 

Журавлевъ,

 

Григорій
Савдуръ

 

и

 

Іосифъ

 

Еостешковъ;

 

Казиміровской,

 

того-же

 

уѣз.

Яковъ

 

Дятловъ,

 

Никита

 

Говорунъ,

 

Иванъ

 

Бортницкій

 

и

Иванъ

 

Ромась,

 

съ

 

30

 

Іюня;

 

Озаричскои,

 

пинскаго

 

уѣзда,

предсѣдателемъ

 

коего

 

избранъ

 

крестьянинъ

 

села

 

Озаричь
Ѳеодоръ

 

Вериго,

 

а

 

членами:

 

волостной

 

писарь

 

Василій

 

Жит-
никовъ,

 

старшина

 

Зеновій

 

Баранъ

 

и

 

крестьяне:

 

Каленикъ
Пущикъ,

 

Еремій

 

Барисевичъ,

 

Лавреитій

 

Ярушъ,

 

Ѳеодоръ

Вемокъ,

 

Стефанъ

 

Вемокъ,

 

Михей

 

ІОкчакъ

 

и

 

Семенъ

 

Голо-
вичъ;

 

Телеханской,

 

того-же

 

уѣзда,

 

предсѣдателемъ

 

коего

избранъ

 

мѣстный

 

священникъ

 

Стефанъ

 

Артемоновичъ,

 

а

членами:

 

волостной

 

писарь

 

Васимій

 

Житниковъ,

 

старшина

Зеновій

 

Баранъ

 

и

 

крестьяне:

 

Семенъ

 

Холодовичъ,

 

Ѳома

Винкевичъ,

 

Стефанъ

 

Богдановичъ,

 

Яковъ

 

Фитюиичъ,

 

Мой-
сей

 

Струневскій,

 

Евфимій

 

Алексѣевичъ,

 

Илья

 

Викторовичъ,
Димитрій

 

Лонашъ,

 

Антоній

 

Козловскій,

 

Павелъ

 

Щабатко

 

и

Димитрій

 

Хомичъ,

 

съ

 

4

 

іюля.
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Утвержденіе

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость

Утверждены,

 

согласно

 

избирательные

 

актамъ,

 

въ

 

должно-

сти

 

церковныхъ

 

старостъ—къ

 

Степской

 

церкви,

 

бобруйска-
го

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Селища,

 

Мартинъ

 

Осиповъ
Самоненко;

 

къ

 

Казимировской

 

ц.,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Василій
Казимировъ

 

Богушъ

 

и

 

къ

 

Илесовичской

 

ц.,

 

того-же

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Іустииъ

 

Памфиловъ

 

Зюзка,

 

съ

 

27

 

іюня.

Благословенье

 

Иго

 

Преосвященства.

Прихожанамъ

 

Бдуашсий

 

церкви,

 

игуменскаго

 

уѣ:іда,

 

за

пожертвованіе,

 

на

 

возведеніе

 

новой

 

приходской

 

церкви

 

на

мѣсто

 

старой

 

совершенно

 

обветшалой,

 

1418

 

руб.

 

40

 

коп.,

преподано

   

біагословепіе

 

Его

 

Преосвященства,

 

27

 

іюня.

СОДЕРЖАНІЕ:

Касательно

 

псЗатаніл

 

іговѣщепій

 

о

 

вакантныхъ

 

каѳедрахъ

 

въ

 

духовныхъ

семинаріяхъ. — Относительно

 

вывода

 

средняго

 

балла

 

для

 

удостоеиія

 

зваиія
студента,

 

семинаріи, —на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

архіепископа

 

литов-

скаго. — В

 

Высочайвіе

 

разрѣшенмомъ

 

оборѣ

 

доброхотныхъ

 

подаяній.

 

въ

 

пользу

Апдреевскаго

 

скита

 

на

 

Аооиѣ. —Циркуляре

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

на-

чл

 

іыіикамъ

 

губерпій.—

 

Изъ

 

журнала

 

Минской

 

Духовной

 

Консисторіп.— Иере-
м-іііш

 

по

 

службѣ.

Редакторъ

   

оффиціальной

 

части

   

Священникъ

   

Іоашгь

Проволовичъ.



МЙНСКІЯ

 

ЕШШЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

Іюдя

 

15-го

     

Л!

   

іЗ 1

   

1875

 

года.

Часть

 

моффтщлытп.

Архипастырское

 

посланіе

 

пастырямъ

 

тавриче-

ской

 

епархіи.

Братіямъ

 

моішъ,

 

свящелно-служителямъ

 

Таврической

 

епар-

хіи,

    

миръ

   

и

   

благословенье

  

отъ

 

Тоспода

   

нашего

   

Іисуса
Христа!

Семилѣтнія

 

наблюденія

 

мои

   

показали

 

мпѣ,

   

что

   

право-

славный

 

народъ

 

таврической

 

епархіи,

 

какъ

 

и

 

вездѣ

 

въ

 

Рос-
сіи,

 

вообще

 

говоря,

   

набоягенъ,

   

любитъ

 

свою

 

православную

вѣру,

 

дорожить

 

ею,

 

какъ

 

безцѣішымъ,

   

отъ

 

предкоЕъ

 

пере-

шедшимъ,

 

сокровищемъ,

 

дорожить

 

церковію,

 

какъ

 

хранили-

щемъ

 

благодатных

 

ь

 

даровъ,

 

какъ

 

священпымъ

 

мѣстомъ,.

 

гдѣ

оиъ

 

учится

 

вѣрѣ,

    

гдѣ

   

ищетъ

   

а

   

находить

 

удовлетвореніе
своимъ

 

благочестивыыъ

 

стремленіямъ

 

сердца.

 

Если

 

онъ

 

ма-

ло

 

и

 

не

 

ясно

 

понимаеть

 

сущность

 

христіанской

 

вѣры,

   

если

въудовлетвореніи

 

сердечной

 

потребности

 

богопочтенія

 

оста-

навливается

 

болѣе

 

на

 

его

 

виѣшности,

 

ограничивается

 

обря-
дового

 

его

 

стороною,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

виноватъ,

 

конечно,

 

не

 

онъ

одинъ;

 

по

 

крайней,мѣрѣ

 

его

 

нельзя

 

попрекнуть

 

холодностію
къ

 

вѣрѣ,

    

неохотою

 

изучать,

 

уяснять

 

себѣ

 

вѣру

   

съ

 

той

 

ея

стороны,

 

которая

 

доступна

 

его

 

разумѣнію.

 

Посмотрите,

 

напр.,

съ

 

какимъ

 

уваженіеыъ,

    

съ

 

какою

 

любовію

   

относится

   

онъ

къ

 

книгамъ

 

божественнымъ,.

 

т.

 

е.

 

поучающимъ

 

боговѣдѣнію

и

 

богоугожденію.

 

И

 

читаетъ

 

онъ

 

и

 

любитъ

 

слушать

 

читаеыыя

книги

 

преимущественно

 

божественныя ;

   

только

   

такія-

 

книги

и

 

считаетъ

 

достойными

 

чтенія;

 

для

 

чтенія

 

такихъ

 

книгъ,

 

и

2
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именно

 

въ

 

видахъ

 

уясненія

 

себѣ

 

вѣры

 

и

 

правилъ

 

нравствен-
ности

 

христіаиской,

 

онъ

 

считаетъ

 

полезною

 

самую

 

грамот-
ность.

 

Такъ-ли

 

поступалъ-бы

 

человѣкъ

 

холодный

 

къ

 

вѣрѣ?

Къ

 

сожалѣнію,

 

этотъ

 

прекрасный

 

даръ

 

Божій,

 

эта

 

живая,
только

 

неосмысленная,

 

любовь

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

у

 

насъ

 

не

 

вездѣ
получаетъ

 

правильное

 

развитіе

 

и

 

сообразное

 

съ

 

волею

 

Бо-
жіею

 

направленіе,

 

иногда

 

же

 

и

 

совершенно

 

искажается.
Подъ

 

вліяніемъ

 

самозванныхъ

 

вѣроучителей,

 

простодушные
и

 

дѣтски

 

довѣрчивые

 

поселяне

 

ипогда

 

и

 

у

 

насъ

 

увлекаются
въ

 

самочинное

 

служеніе

 

Богу

 

или

 

въ

 

мнимо-древнюю

 

вѣру

__въ

 

раскодъ,

   

или

 

въ

 

моимодуховную

 

жизнь—въ

 

молокан-
ствѣ,

    

или

    

даже

    

въ

 

противоестественное

 

сумязбродство

 

у
скопцовъ.

 

Пастырски

 

болѣзную

 

объэтихъ,

 

можетъ

 

быть,

 

луч-

шихъ,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

ревностнѣйшихъ

 

и

 

.заботливѣйшихъ

о

 

своемъ

 

спасеніи

 

членахъ

 

нашей

 

паствы;1

   

по

   

и

 

здѣсь

 

не
рѣшаюсь

 

винить

 

ихъ

 

однихъ.

    

Не

 

оправдываю

    

ихъ

   

нера-
зумнаго

 

увлеченія.

    

Вмѣсто

 

того,

 

чтобъ

 

искать

 

наставленія
въ

 

вѣрѣ

   

у

   

своихъ

 

законныхъ,

 

Богомь

 

поставленныхъ,

 

па-
стырей,

 

они

 

обратились

 

къ

 

самозваннымъ,

 

за

 

каковое

 

свое-
воліе

 

и

 

наказаны

 

Богомь,

 

преданы

 

въ

 

неискусеаъ

 

умъ

 

тво-
рити

 

неподобная.

 

Все

 

ли

 

мы

 

дѣлали,

 

что

 

съ

 

нашей

 

стороны
требовалось

 

сдѣлать

 

къ

 

разрѣшенію

 

ихъ

 

недоразумѣній,

 

къ
успокоенію

 

смятенной

 

ихъ

 

совѣсти?

    

Приняли-ли

 

мы

 

какія
либо

 

мѣры

 

къ

 

утвержденію

 

ихъ

 

въ

 

православной

 

вѣрѣ

 

разъя-
сненіемъ

 

ея

 

ученія,

 

ея

 

богослуженія?

  

Дали-ли

 

мы

 

имъ

 

ка-
кое

 

либо

   

доказательство

   

пашей

 

ревности

 

о

 

славѣ

 

Божіей,
нашей

 

заботливости

 

объ

 

ихъ

 

спасеніи,

   

нашего

   

сердечнаго
уваженія

 

къ

 

вѣрѣ?

 

Старались

 

ли

 

мы

 

пріобрѣсти

 

ихъ

 

довѣ-

ріе

 

нашею

 

внимательностію

 

къ

 

ихъ

 

заявленіямъ,

 

ласкавымъ
обращеніемъ,

 

безкорыстіемъ,

 

правдивостію,

 

трезвостію,

 

бла-
гочестіемъ,

 

миролюбіемъ?

  

Совѣсть

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

пусть
отвѣчаетъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

предъ

 

Богомь,

 

Которому

 

принад-
'

 

лежитъ

 

и

 

наше

 

прошедшее,

 

и

 

судъ

 

надъ

 

нимъ,

 

и

 

воздаяиіе.
Боюсь,

 

однакояіъ,

 

чтобъ

 

отвѣты,

 

какіе

 

каждый

 

изъ, насъ
можетъ

 

представить

   

на

 

сказанные

 

вопросы,

   

не

 

послужили
къ

 

вящшему

   

насъ

   

обвиненію.

    

Посмотрите

   

на

 

церковную
жизнь

   

нравославнаго

   

общества.

    

Какое

   

грустное

   

явленіе
представляетъ

 

она!

 

Одни

 

отступають

 

отъ

 

христианской

 

вѣ-

ры,

 

какъ

 

отъ

 

міросозерцанія,

 

песоотвѣтствующаго

 

высотѣ

 

и
широтѣ

 

ихъ

 

взгляда;

 

другіе

 

уклоняются

 

въ

 

расколъ

 

и

 

ере-
си,

 

какъ

 

богопочтеніе,

 

наиболѣе

 

удовлетворяющее

 

ихъ

 

мысль
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и

 

чувство.

 

Да

 

и

 

изъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

считается

 

въ

 

нѣдрахъ

 

пра-

вославной

 

церкви

 

состоящими,

 

многіе

 

ли

 

живутъ

 

по

 

хри-

стиански?

 

Нормально-ли

 

такое

 

положеніе?

 

Гдѣ-же

 

причины

его?

 

Церковь,

 

Христомъ

 

основанная,

 

и

 

вѣра,

 

Имъ

 

проповѣ-

данная,

 

представляютъ

 

намъ

 

такую

 

высоту,

 

широту,

 

ясность

и

 

законченность

 

міросозерцанія,

 

что

 

человѣчество

 

никогда

не

 

выростетъ,

 

не

 

выйдетъ

 

изъ

 

границъ,

 

ею

 

очертываемыхъ,

какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

велики

 

успѣхи

 

наукъ.

 

Величайшіе

 

умы

всѣхъ

 

временъ

 

благоговѣли

 

и

 

благоговѣютъ

 

предъ

 

ученіемъ
Христовой

 

церкви,

 

находили

 

и

 

находятъ

 

разъясненія

 

на-

сущныхъ

 

вопросовъ

 

жизни,

 

ею

 

представляемыя,

 

совершенно

успокоительными.

 

Значить,

 

если

 

въ

 

наше

 

время

 

нашлись

мечтатели,

 

которымъ

 

кажется,

 

что

 

ученіе

 

Христовой

 

вѣры

ниже

 

ихъ

 

высокоумія,

 

то

 

причины

 

тому

 

не

 

въ

 

вѣрѣ

 

право-

славной.

 

Гдѣ-же?—Указываютъ

 

на

 

школу,

 

будто

 

школа

 

при

преподаваніи

 

естественныхъ

 

наукъ

 

дѣйствовала

 

неосторож-

но,

 

въподрывъ

 

религіознаго

 

чувства

 

неокрѣпшихъ

 

и

 

впеча-

тлительныхъ

 

молодыхъ

 

людей,

 

и

 

тѣмъ

 

постепенно

 

отврати-

ла

 

ихъ

 

отъ

 

православной

 

вѣры.

 

Ужели

 

это

 

правда?

 

Вѣдь

въ

 

нашихъ

 

школахъ

 

есть

 

законоучители.

 

Отчего

 

же

 

ихъ

слово

 

осталось

 

безъ

 

жизни,

 

ихъ

 

вѣра

 

и

 

молитва—безъ

 

влія-
нія

 

на,

 

тѣяіе

 

молодые

 

и

 

впечатлительные

 

умы?

 

Василій

 

Ве-
ликій,

 

Григорій

 

Богословъ,

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

и

 

многіе

 

дру-

гіе

 

слушали

 

свѣтскія

 

науки

 

и

 

вовсе

 

въ

 

языческихъ

 

шко-

лахъ,

 

гдѣ

 

конечно

 

не

 

щадили

 

христіанской

 

вѣры.

 

Однакожъ
школа

 

не

 

имѣла

 

на

 

нихъ

 

злокачественнаго

 

вліянія.

 

Возму-
жавъ,

 

они

 

стали

 

для

 

своего

 

времени

 

(и

 

останутся

 

на

 

всег-

да)

 

свѣтильниками

 

міра

 

христіанскаго,

 

столпами

 

правосла-

вія. —Скаяіутъ

 

ли,

 

что

 

семьи,

 

въ

 

которыхъ

 

воспитались

 

эти

святители,

 

были

 

образцами

 

христіанскаго

 

благочестія? —А
наши

 

семьи

 

отчего

 

не

 

таковы?

 

Вѣдь

 

никогда

 

никакая

 

се-

мья

 

не

 

была

 

оставлена

 

безъ

 

духовпаго

 

надзора

 

и

 

попеченія
священника.— Скажутъ

 

ли

 

священники,

 

что

 

насъ

 

не

 

прини-

маютъ

 

въ

 

среду

 

семей

 

образованныхъ,

 

выспшхъ

 

классовъ?
Отъ

 

чего?—Не

 

значить

 

ли

 

это,

 

что

 

мы

 

ниже

 

своего

 

приз-

ванія,

 

по

 

неразвитости

 

неліелательны

 

въ

 

кругу

 

людей

 

обра-
зованныхъ,

 

что

 

ни

 

слова

 

умнаго,

 

ни

 

жизни

 

назидательной
не

 

представляемъ

 

и

 

не

 

обѣщаемъ.

 

Предубѣжденія

 

не

 

могло

же

 

оставиться

 

безъ

 

всякой

 

причины.

Впрочемъ

 

оставимъ

 

многознающихъ.

   

Если

   

они

 

дѣйстви-

тельно

 

яснѣй

 

видятъ

 

настоящій

 

путь

   

къ

 

истинѣ,

   

то

 

могли
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бы

 

и

 

сами

 

своимъ

 

умомъ

 

оцѣнить

 

превосходство

 

христиан-

ской

 

вѣры,

 

хотя

 

бы

 

мы

 

и

 

не

 

исполняли

 

пашей

 

обязанности.
Спустимся

 

ниже,

 

въ

 

среду

 

людей

 

малообразованныхъ,

 

или

вовсе

 

неграмотиыхъ.

 

Отчего

 

у

 

нихъ

 

отступлепія

 

отъ

 

право-

славной

 

вѣры?

 

Отчего

 

за

 

совѣтомъ

 

и

 

паставленіемъ

 

въ

 

вѣ-

рѣ

 

идётъ

 

темный

 

человѣкъ

 

къ

 

такому

 

же

 

простецу

 

и

 

тем-

ному

 

человѣку,

 

а

 

не

 

къ

 

священнику?

 

Отчего

 

онъ

 

отъ

 

про-

столюдина

 

принимаетъ

 

разъясненіе

 

своихъ

 

недоумѣній,

 

а

 

не

отъ

 

евященника?

 

Не

 

ясно

 

ли,

 

что

 

священникъ

 

не

 

расноло-

жилъ

 

къ

 

себѣ

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

не

 

пользуется

 

ихъ

 

довѣ-

ріемъ,

 

можетъ

 

быть

 

своею

 

притязательностію,

 

или

 

высоко-

мѣрнымъ

 

обращеніемъ,

 

даже

 

неназидательною

 

жизнію

 

отол-

кнулъ

 

ихъ

 

отъ

 

себя?

 

Невольно

 

припоминается

 

слово

 

Гос-
подне

 

къ

 

пророку

 

Іезекіилю:

 

«Оле

 

пастыри

 

израилевы

 

!

 

Еда
пасутъ

 

пастыри

 

самихъ

 

себе?

 

Не

 

овецъ

 

ли

 

пасутъ

 

пастыри?
—Се

 

млеко

 

ядите,

 

и

 

волною

 

одѣваетеся,

 

и

 

тучное

 

закалае-

те,

 

а

 

овецъ

 

моихъ

 

не

 

пасете:

 

изнемогатощаго

 

не

 

подъясте,

болящаго

 

не

 

уврачевасте,

 

сокрушенное

 

не

 

обязасте,

 

заблуж-
дающаго

 

не

 

обратисте,

 

погибшаго

 

не

 

взыскасте,

 

крѣпкаго

оскорбисте

 

трудомъ,

 

и

 

властію

 

наказасте

 

я

 

и

 

наруганіомъ.
И

 

разсыпашася

 

овцы,

 

попеже

 

не

 

имѣяху

 

пастырей...

 

Того
ради,

 

пастыріе,

 

слышите

 

слово

 

Господне:

 

се

 

Азь

 

на

 

пасты-

ри!

 

Взыщу

 

овецъ

 

моихъ

 

отъ

 

рукъ

 

ихъ

 

и

 

отставлю

 

я

 

отъ

паствы

 

овецъ

 

моихъ

 

и

 

не

 

бѵлутъ

 

пасти

 

ихъ

 

пастырп»

 

и

пр.

 

(Іезек.

 

XXXIV,

 

3-

 

10).
Не

 

то

 

хочу

 

сказать

 

я,

 

что

 

мы— и

 

только

 

мы

 

одни— :>н-

новаты

 

во

 

всѣхъ

 

безпорядкахъ

 

въ

 

яшзнп

 

православнаго

 

об-
щества.

 

Хочу

 

только

 

обратить

 

внимапіе

 

сотрудниковъ

 

моихъ

сопастырей

 

на

 

дѣло,

 

всѣхъ

 

насъ

 

касающееся,

 

представляю

случай

 

провѣрить

 

себя,

 

осмотрѣгься

 

и

 

выяснить

 

себѣ,

 

па

сколько

 

виноваты

 

мы

 

въ

 

этомъ?

 

Все

 

ли

 

мы

 

сдѣлали,

 

что

сдѣлать

 

были

 

должны?
«Страяса

 

дахъ

 

тя

 

дому

 

израилеву,»

 

говорить

 

Господь

 

про-

року

 

Іезекіилю,

 

священнику

 

встхозавѣтной

 

церкви.

 

Слова
эти

 

должны

 

быть

 

напечатлѣны

 

въ

 

умѣ

 

и

 

сердцѣ

 

каждаго

священника

 

церкви

 

Божіей.

 

Мы

 

стражи

 

прп

 

домѣ

 

Бояиемъ.
Нашему

 

попеченію

 

и

 

вѣрности

 

ввѣрилъ

 

Господь

 

самое

 

до-

рогое

 

свое

 

сокровище—души

 

человѣческія.

 

Словомъ

 

здра-

вымъ,

 

соліго

 

благодати

 

раствореннымъ,

 

надо

 

укрѣплять

 

ихъ

въ

 

вѣрѣ,

 

отражая

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

погрѣшительныя

 

ученія
своевольнаго

 

ума

   

и

   

богоборныя

 

стремленія

 

развращеннаг

 

о
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•

;ердца;

 

примѣромъ

 

благочестія

 

и

 

доброй

 

жизни

 

облегчать
імъ

 

исполнение

 

воли

 

Болией;

 

молитвою

 

и

 

таинствами

 

очи-

цая

 

іірираженія

 

къ

 

нимъ

 

грѣховной

 

нечистоты,

 

освящать

іъ

 

сосудъ

 

благодати

 

и

 

такимъ

 

обрг.зомъ

 

постепенно

 

подго-

товлять

 

ихъ

 

къ

 

блаженной

 

жизни

 

въ

 

царствѣ

 

Христовомъ,
ю

 

смерти

 

насъ

 

ояшдающемъ.

 

Потребна

 

ревность

 

Иліи

 

и

;амоотверя^енная

 

любовь

 

Моисея,

 

или

 

Павла,

 

чтобы

 

точно

—богоугодно

 

исполнить

 

обязанность,

 

принятую

 

нами

 

на

 

се-

)я

 

вмѣстѣ

 

съ

 

честію

 

священства.

 

Имѣемъ

 

ли

 

мы

 

эти

 

каче-

;тва?

 

Эту

 

ревность

 

о

 

славѣ

 

Божіей,

 

эту

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

шшпему? —Если

 

не

 

сознаемь

 

ихъ

 

дѣйствія

 

въ

 

себѣ,

 

по

срайней

 

мѣрѣ

 

молпмся

 

ли

 

Богу

 

о

 

помощи,

 

и

 

съ

 

своей

 

сто-

юны

 

стараемся

 

ли

 

самопонулідемемъ

 

вызвать,

 

развить,

 

уси-

шть,

 

укрѣпить

 

ихъ

 

дѣйствія

 

въ

 

себѣ?

 

Хотимъ

 

или

 

не

 

хо-

теть,

 

но

 

мы

 

должны

 

это.сдѣлать,

 

должны

 

употребить

 

всѣ,

ависящія

 

отъ

 

насъ

 

мѣры,

 

чтобы

 

стать

 

на

 

высотѣ

 

принята-

'0

 

нами

 

достоинства!

              

,

Осмотримся,

 

обдумаемъ

 

наше

 

положеніе

 

и

 

примемся

 

за

,ѣло.

1)

   

Прежде

 

всего

 

благоустроимъ

 

нашу

 

домашнюю

 

жизнь.

Тусть

 

она

 

будетъ

 

образцомъ

 

мира,

 

труда,

 

трезвости

 

и

 

нрав-

;твенной

 

чистоты.

 

И

 

паша

 

бесѣда,

 

и

 

наши

 

поступки,

 

и

 

сб-
ітановка,

 

и

 

всякая

 

даже

 

мелочная

 

вещь

 

нашего

 

хозяйства

іусть

 

всякому

 

говорить,

 

что

 

онъ

 

видпть

 

хрпстіанское

 

св-

ойство,

 

христіалское

 

ученіе

 

въ

 

жизни,

 

па

 

практикѣ,

 

и

 

вн-

[я

 

наше

 

богобоязненное

 

лштіе

 

полюбилъоное

 

и

 

прославилъ

>ога

 

(1

 

Петр.

 

II,

 

12;

 

Ш,

 

2).

2)

   

Порадокъ,

 

тишину

 

и

 

чувство

 

благоговѣнія,

 

обнтающія
ъ

 

налшхъ

 

домахъ,

 

перенесемь

 

и

 

въ

 

домы

 

нашнхъ

 

прихо-

шіъ.

 

При

 

посѣщеніяхъ

 

ихъ,

 

для

 

исправленія

 

ли

 

какихъ

ибо

 

христіанпшхъ

 

требъ,

 

или

 

просто

 

для

 

пастырскихъ

 

бе-
ѣдъ

 

о

 

вѣрѣ

 

православной

 

и

 

нашихъ

 

христіанскихъ

 

обязан-
остяхъ,

 

не

 

оставимъ

 

ихъ

 

безъ

 

утѣшенія

 

и

 

назиданія.

 

Сте-
епная

 

веселость

 

лица,

 

развязность

 

рѣчи

 

и

 

дѣйствій

 

въ

 

гра-

ицахъ

 

приличія

 

и

 

самоуваженія,

 

слово

 

скромное,

 

прнвѣт-

ивое

 

и

 

вся

 

наша

 

внѣпшость

 

пусть

 

буду.тъ

 

поучительны,

асполагающи.

 

Рѣчь

 

у

 

меня

 

по

 

о

 

заискиваніи,

 

или

 

о

 

под-

ѣлкѣ

 

подъ

 

вкусъ,

   

но

 

о

 

христіанскомъ

 

настроеніи

 

мыслей

чувствъ,

 

а

 

чрезъ

 

то—и

 

объ

 

упроченіи

 

довѣрія

 

и

 

распо-

оженія

 

прихожанъ

 

къ

 

священнику.

 

Знаю,

 

что

 

дѣло

 

это

 

не

ізтрудное,

   

если

   

къ

 

исполненію

 

своихъ

 

пастырскихъ

 

обя-
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занностей

 

священникъ

 

будетъ

 

относиться

 

холодно,

 

формаль-
но.

 

Но

 

знаю

 

и

 

то,

 

что

 

кто

 

полюбить

 

Господа

 

Іисуса,

 

тота

полюбить

 

и

 

прихолшгь

 

своихъ,

 

и

 

по

 

этой'любви

 

всякій
трудъ

 

на

 

ихъ

 

душевную

 

пользу

 

покаягется

 

ему

 

легокъ;

 

при-

чемъ

 

слова

 

и'

 

поступки

 

такого

 

священника

 

будутъ

 

сами

 

со-

бою

 

естественно

 

назидать

 

и

 

привлекать.

3)

 

Во

 

время

 

соверіненія

 

молнтвословій

 

остережемся

 

раз-

сѣянности

 

и

 

неблагоговѣнія.

 

Чтеніе

 

неторопливое,

 

внятное,

пѣніе

 

согласное,

 

умиротворяющее,

 

дѣйствія

 

осмысленныя,

приличныя

 

обряду,

 

должны

 

вызывать

 

и

 

поддерживать

 

молит-

венное

 

настроеніе

 

и

 

благоговѣніе

 

присутствующихъ.

 

Осо-
бенная

 

заботливость

 

о

 

семь

 

должна

 

быть

 

употреблена

 

на-

ми

 

при

 

совершеніи

 

священжодѣйствія

 

въ

 

церкви,

 

гдѣ

 

все

пусть

 

будетъ

 

(какъ

 

и

 

должно

 

быть

 

по

 

апостолу)

 

не

 

только

благообразно,

 

но

 

и

 

по

 

чину,

 

данному

 

намъ

 

въ

 

уставѣ.

 

Hi
думайте,

 

что

 

самочинное

 

уклоненіе

 

отъ

 

требованій

 

усгавг

проходить

 

безъ

 

вредныхъ

 

послѣдствій.

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

и

 

нерадивые

 

священники,

 

а

 

по

 

ихъ

 

ВИ'

нѣ

 

и

 

ихъ

 

прихожане,

 

лишаются

 

благодатныхъ

 

воздѣйствіі

и

 

Божіей

 

помощи,

 

какія

 

они

 

надѣялись

 

и

 

могли

 

бы

 

полу

чить

 

при

 

благоговѣйномъ

 

и

 

послушномъ

 

исполненіи

 

церков

ной

 

заповвди.

 

Кромѣ

 

того,

 

легкомысліе

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

про

лагаетъ

 

путь

 

и

 

вызываетъ

 

наклонность

 

къ

 

своеволію

 

и

 

в(
всемъ

 

прочемъ.

 

Какъ

 

важно

 

это

 

обстоятельство,

 

къ

 

какимі
гибельнымъ

 

послѣдствіямъ

 

ведетъ

 

оно,

 

всякому

 

священник]
должно

 

быть

 

понятно.

4)

 

Поучая

 

прихожанъ

 

нашею

 

жизнію

 

и

 

дѣятельностін

озаботимся

 

наставлять

 

ихъ

 

и

 

словомъ.

 

Сверхъ

 

церковно

проповѣди

 

по

 

существующему

 

обычаю,

 

устроимъ

 

еще

 

по
стоянныя

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

собесѣдовані

о

 

вѣрѣ

 

и

 

христіанской

 

жизни.

 

Собесѣдованія

 

эти

 

будем
вести

 

въпорядкѣ,

 

систематически,

 

по

 

заранѣе

 

обдуманном;
плану;

 

причемъ

 

постараемся

 

и

 

слушателей

 

своихъ

 

вызыват
на

 

вопросы.

 

Эти

 

вопросы

 

значительно

 

облегчать

 

дѣло

 

назв
данія,

 

покажутъ

 

въ

 

спрашивающемъ

 

степень

 

его

 

духовнаг
возраста,

 

предметъ

 

недоумѣнія,

 

даже— частнѣе—что

 

имев
но

 

въ

 

этомъ

 

предметѣ

 

христіанскаго

 

вѣрованія

 

требует
объясненія.

 

Весьма

 

полезно,

 

а

 

иногда

 

даже

 

необходимо

 

в
теченіи

 

такихъ

 

собесѣдованій

 

почитать

 

какую

 

либо

 

книг]
напр.

 

жизнеописание

 

какого

 

либо

 

святаго,

 

толкованія

 

я
книги

 

священнаго

 

писанія,

   

или

 

на

 

службы

 

церковныя,

  

в
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збряды

 

при

 

совершеніи

 

таинствъ

 

и

 

проч.,

 

вообще

 

такую

шигу,

 

въ

 

которой

 

излагается

 

что-либо,

 

въ

 

разъясненіи

 

че-

го

 

нуждается

 

приходъ

 

данной

 

мѣстности.

5)

 

Школа

 

и

 

преимущественно

 

преподаваніе

 

въ

 

ней

 

зако-

на

 

Божія

 

должны

 

составлять

 

весьма

 

важный

 

предметъ

 

на-

шей

 

заботливости.

 

Дѣти

 

легче

 

усвояютъ

 

сообщаемыя

 

имъ

знанія;

 

и

 

что

 

отчетливо,

 

твердо

 

усвоено

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

то

 

у

человѣка

 

остается

 

на

 

всю

 

его

 

жизнь.

 

Значить,

 

кто

 

съумѣ-

етъ

 

заложить

 

въ

 

дѣтское

 

сознаніе

 

вѣру

 

,

 

въ

 

Бога,

 

въ

 

Его
Иромыслъ

 

и

 

домостроительство

 

нашего

 

спасенія,

 

тотъ

 

не

только

 

обезпечитъ

 

его

 

принадлежность

 

св.

 

церкви,

 

но

 

и

іритотовитъ

 

изъ

 

него

 

добраго,

 

понятлаваго

 

слушателя

 

сво-

іхъ

 

объясненій

 

и

 

собесѣдованій,

 

въ

 

иныхъ

 

же

 

случаяхъ

 

да-

же

 

надежнаго

 

помощника

 

въ

 

отношеніи

 

вліянія

 

на

 

заблуж-
щощихъ.

 

Съ

 

грустію

 

вынужденъ

 

заявить,

 

что

 

мнѣ

 

нерѣд-

ко

 

доводилось

 

получать

 

жалобы

 

сельскихъ

 

обществъ,

 

зем-

скихъ

 

управъ

 

и

 

училищныхъ

 

совѣтовъ

 

на

 

священниковъ,

что

 

они

 

не

 

посѣщаютъ

 

школъ,

 

не

 

учатъ

 

дѣтей

 

Закону

 

Бо-
кію.

 

Слышалъ

 

и

 

оправданія

 

такихъ

 

священниковъ.

 

Чаще
утазываютъ

 

на

 

то,

 

что

 

«общество

 

мало

 

положило

 

жалованья

за

 

уроки

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

а

 

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

вовсе

шкакого

 

не

 

полоашло

 

вознаграявденія;

 

поэтому

 

и

 

не

 

лосѣ-

цаютъ

 

школы,

 

въ

 

предположеніи

 

такою

 

мѣрою

 

вынудить

юзнагражденіе

 

за

 

свой

 

трудъ

 

пошколѣ».

 

Развѣ

 

это

 

оправ-

ите?

 

Вѣдь

 

учить

 

закону

 

Боягію

 

(и

 

дѣтей,

 

и

 

взрослыхъ)
ість

 

наша

 

обязанность;

 

мы

 

должны

 

учить

 

своихъ

 

лрихо-

канъ,

 

хотя-бы

 

они

 

и

 

вовсе

 

не

 

давали

 

намъ

 

жалованья.

Ірихожане

 

дѣлаютъ

 

худо,

 

если

 

отказываютъ

 

своему

 

свя-

ценнику

 

въ

 

вознагражденіи

 

за

 

трудъ.

 

Они

 

обязаны

 

достав-
іять

 

священнику,

 

(а

 

священникъ

 

въ

 

правѣ

 

ожидать

 

отъ

ірихожанъ)

 

все

 

необходимое

 

для

 

лсизни,

 

дабы—какъ

 

гово-

)итъ

 

апостолъ— священники

 

могли

 

исполнять

 

свои

 

обязан-
юсти

 

съ

 

радостію,

 

а

 

не

 

воздыхающе,

 

такъ

 

какъ

 

стѣсненіе

!ъ

 

его

 

жизненныхъ

 

потребностяхъ

 

не

 

полезно

 

прихожанамъ.

Іо

 

неисполненіе

 

обязанностей

 

другимъ,

 

развѣ

 

даетъ

 

мнѣ

іраво

 

уклоняться

 

отъ

 

исполненія

 

лежащихъ

 

на

 

мнѣ

 

обязан-
юстей?

 

Худой

 

поступокъ

 

другаго

 

не

 

оправдываетъ

 

меня

 

въ

юей

 

неисправности.

 

Намъ

 

указано:

 

злое

 

побѣждать

 

бла-
имъ!

 

А

 

что

 

будетъ,

 

если

 

прихолгане,

 

не

 

смотря

 

на

 

замы-

словатый

 

протесть

 

священника,

 

не

 

положатъ

 

жалованья

 

за

гроки

   

по

 

закону

   

Бояшо?

    

Тогда—какъ

 

быть

   

съ

 

дѣтьми?
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Такъ

 

они

 

и

 

должны

 

оставаться

 

безъ

 

наученія

 

въ

 

вѣріі

Между

 

тѣмъ

 

печальники

 

просвѣщенія

 

народа

 

наметутъразі
наго

 

сору

 

въ

 

голову

 

и

 

сердце

 

ребенка,

 

оставленнаго

 

без]
нашего

 

надзора

 

и

 

руководства!

 

Кому

 

мы

 

руки- то

 

свяжемъі
Кому

 

будетъ

 

трудиѣе?

 

Нѣтъ!

 

Благодарить

 

надо

 

начальстіш

и

 

преимущественно

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя,

 

что

 

нам|
отврываютъ

 

двери

 

училища;

 

сколько

 

есть

 

силь

 

воспользоі
ваться

 

предоставляемою

 

намъ

 

возможностію

 

исполнить

 

наі
шу

 

обязанность.

 

Напоминать

 

прихоямнамъ,

 

что

 

они

 

должні

вознаграждать

 

нашъ

 

особый

 

трудъ

 

особымъ

 

положеніемъ-І
и

 

/можно,

 

и

 

должно.

 

Представ

 

л

 

іть

 

о

 

томъ

 

и

 

начальству

 

нія

сколько

 

не

 

предосудительно.

 

Но

 

вымогать—и

 

не

 

хорошо,

 

и

 

и|
полезно.

 

Дѣлайте

 

ваше

 

дѣло

 

усердно.

 

Заботу

 

же

 

объ

 

обеа
печеніи

 

вашемъ

 

предоставьте

 

начальству,

 

оно

 

не

 

забудетъ

 

(I
не

 

забываетъ)

 

о

 

нуждахъ

 

вашихъ,

 

и

 

когда

 

можно

 

употреі
битъ

 

свои

 

мѣры,

 

не

 

унижая

 

вашего

 

достоинства

 

и

 

не

 

вря

дя

 

дѣлу.

Не

 

болѣе

 

основательна

 

и

 

отговорка,

 

неумѣньемъ,

 

неопыі

ностію

 

вести

 

преподаваніе

 

:зъ

 

школѣ.

 

Неумѣнье

 

и

 

неопыі
ность

 

ле

 

слагаютъ

 

съ

 

насъ

 

принятой

 

нами

 

обязанності
напротивъ,

 

онѣ

 

налагаютъ

 

сверхъ

 

этой

 

еще

 

одну

 

обязав
ность—усердно

 

потрудиться

 

пріобрѣсти'

 

опытность

 

и

 

умѣніі
въ

 

которыхъ

 

чувствуется

 

недостатокъ.

 

Въ

 

этомъ

 

случаі
много

 

поможетъ

 

совѣтъ

 

опытнаго,

 

умѣющаго

 

человѣка.

 

Х|
рошо

 

сдѣлаютъ

 

священники,

 

если

 

при

 

нерѣдкихъ

 

свидав!
яхъ

 

своихъ

 

будутъ

 

обмѣниваться

 

мыслями

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

луі

шему

 

преподаванію

 

и

 

сообщать

 

другъ

 

другу

 

свои

 

опыты

 

I
наблюденія

 

по

 

этому

 

предмету.

 

Можно

 

бы

 

даже

 

и

 

нарочіі
то

 

устроивать

 

съѣзды

 

дляподобныхъ

 

совѣщаній,

 

гдѣ

 

и

 

своі
и

 

чужія

 

наблюденія,

 

съ

 

пользою

 

занявъ

 

вниманіе

 

собесѣі

никовъ,

 

составили

 

бы

 

хорошее

 

подкрѣпленіе

 

для

 

меві
опытныхъ

 

о

 

воодушевили

 

бы

 

ихъ

 

па

 

дѣло.

Наконецъ

 

6)

 

чтобъ

 

не

 

продолжить

 

слова

 

болѣе

 

потреі
ности,

 

скаѵку

 

ввратцѣ:

 

надо

 

намъ

 

постоянно

 

молиться

 

ш

Господу

 

о

 

помощи

 

въ

 

нашихъ

 

заиятіяхъ,

 

о

 

благословен!
нагаихъ

 

трудовъ ;

 

надо

 

полюбить

 

порученное

 

намъ

 

дѣло

 

БІ
л«е.

 

Въ

 

согізѣтомъ

 

любовію

 

сердцѣ

 

оживетъ

 

и

 

наделш

слѣд.

 

будетъ

 

дѣйствовать

 

и

 

молитва;

 

кромѣ

 

того,

 

любовь

 

I
сама

 

по

 

себѣ

 

изобрѣтательна.

 

Она

 

укажетъ

 

и

 

путь,

 

и

 

среі
ства

 

къ

 

цѣли,

 

облегчить

 

и

 

трудъ,

 

неизбѣжный

 

для

 

дості
женія

 

ея.

    

Въ

 

числѣ

  

священнослужителей,—моихъ

 

содрѵі



—

 

387

 

—

шсовъ,— есть

 

люди,

 

которые

 

своею

 

пастырскою

 

дѣятельно-

зтію

 

доказываюсь

 

вѣрность

 

высказанныхъ

 

мыслей.

 

Не

 

на-

шваю

 

этихъ

 

достойыыхъ

 

людей

 

по

 

именамъ.

 

Они,

 

какъ

шѣзды

 

на

 

беяоблачномъ

 

небѣ

 

въ

 

темную

 

нощь,

 

ярко

 

выдѣ-

[яются,

 

всѣми

 

видимы

 

и

 

имѣющимъ

 

глаза

 

всѣмъ

 

извѣстны.

Зъ

 

церкви

 

у

 

нихъ

 

тишина,

 

чистота,

 

порядокъ

 

во

 

всемъ;

 

по

іриходу —со

 

стороны

 

священника—отеческая

 

заботливость
)йъ

 

удовлетворен^

 

религіозныхъ

 

нуждъ

 

прихожанъ,

 

а

 

отъ

ірихожанъ

 

нелицемѣрное

 

уваженіе

 

и

 

послушаніе

 

къ

 

свя-

щеннику.

 

Есгь

 

у

 

нихъ

 

церковныя

 

попечительства,

 

и

 

школы

,ля

 

дѣтей,

 

даже

 

вечернія

 

школы

 

для

 

взрослыхъ;

 

по

 

празд-

:икамъ

 

ведутся

 

о'бщія

 

собесѣдованія

 

о

 

предметах^

 

вѣры

 

и

шзнп

 

христіанской, —словомъ,

 

есть

 

все,

 

что

 

можно

 

было-

ы

 

пожелать

 

для

 

усиленія

 

свѣта

 

христіанской

 

вѣры

 

въ

 

па-

юдѣ.

 

При

 

томъ

 

есть

 

не

 

трудъ

 

только,

 

но— что

 

особенно

ажио—есть

 

и

 

благословеніе

 

Вожіе —успѣхъ

 

въ

 

ихъ

 

дѣла-

іи.

 

Съ

 

любовію

 

и

 

уиаженіемъ

 

останавливаюсь

 

я

 

мыслію

 

на

гихъ,

 

правда,

 

не

 

многихъ,

 

но

 

тѣмъ

 

болѣе

 

дорогпхъ

 

лич-

остяхъ,

 

съ

 

которыми

 

Господь

 

судилъ

 

млѣ

 

трудиться

 

•

 

па

ивѣ

 

Божіей.

 

На

 

ихъ

 

примѣръ

 

ссылаюсь

 

и

 

утверждаю,

 

что

ьрудъ,

 

къ

 

которому

 

я

 

теперь

 

приглашаю,

 

не

 

превышаетъ

оъ

 

человѣческихъ,

 

уогѣхъ

 

въ

 

немъ

 

не

 

безнадеженъ,

 

по-

зрянное

 

уваженіе—тікетъ

 

быть

 

возвращено,

 

положены—

эезпетепо.

Одумаемся,

 

братіэ!

 

Примемся

 

за

 

дѣло,

 

которое

 

обѣщали

огу,

 

и

 

будемъ

 

усердно

 

дѣлать

 

его

 

до

 

вечера,

 

доидежедень

шъ.

 

Нрпдетъ

 

нощ{,

 

егда

 

никто

 

же

 

можетъ

 

дѣлати

 

(loan.

 

IX,

),

 

тогда

 

пожалѣемъ,

 

но

 

будетъ

 

ужъ

 

поздно!

Мирь

 

и

 

Божіе

 

благословеніе

 

да

 

почіетъ

 

на

 

послушныхъ

усердныхъ

 

дѣлателяхъ

 

въ

 

оградѣ

 

Божіей.

 

Не

 

покоривши

е

 

и

 

своевольный

 

знай,

 

что

 

онъ

 

не

 

покоривъ

 

не

 

предъ

 

че-

тько.чо,

 

но

 

преНБоіомъ,

 

Который

 

дсиънамъ

 

ДухаСвое-
о

 

Святаго

 

(1

 

Ѳессал.

 

IV,

 

8)

 

и

 

власть

 

дѣйствовать

 

на

 

со-

дате

 

Христовой

 

церкви,

 

а

 

пе

 

на

 

разореніе

 

(2

 

Кор.

 

ХНІ,

Jj.

 

Власть

 

эту

 

мы

 

и

 

не

 

преминемъ

 

употребить

 

тамъ,

 

гдѣ

з

 

примѣтимъ

 

созиданія,

 

а

 

еще

 

скорѣе

 

и

 

строже

 

тамъ,

 

гдѣ

мотримъ

 

разореніе

 

христіапской

 

жизни

 

во

 

ввѣренной

 

намъ

іствѣ.

Гурій,

 

епископъ

 

таврическій.

3

\
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Библіографія.

Яаставленіё

 

въ

 

православно!

 

вѣрѣ,

   

или

  

домашнія
бесѣды

 

пастыря

  

съ

 

простыми

 

людьми

Сочиненіе

 

протоіерея

 

Іоанна

 

П

 

о

 

с

 

н

 

ѣ

 

л

 

о

 

в

 

а.

   

Кострома
1875

 

годъ.

Небольшая

 

книжка

 

(86

 

стр.),

 

заглавіе

 

которой

 

мы

 

^выпи-
сали

 

составляетъ

 

довольно

 

отрадное

 

явленіе

 

въ

 

нищей

 

про-
стонародной

 

литературѣ.

 

Сельскіе

 

пастыри

 

крайне

 

затруд
няются

 

выборомъ

 

пособііі,

 

которыми

 

сь

 

пользою

 

могли

 

бі
они

 

руководствоваться

 

при

 

составленін

 

простонародных'
поученій.

 

Въ

 

самомъ

 

ді.лѣ

 

написать

 

дѣльное,

 

въ

 

собствен
номъ

 

смыслѣ

 

назидательное

 

поученіе

 

для

 

простаго

 

народа-
дѣло

 

делеко

 

не

 

такъ

 

легкое,

 

какъ

 

обыкновенно

 

думають
«Изложите— говорятъ— истину

 

вѣры

 

или

 

правило

 

нравствен

ностн

 

въ

 

популярной

 

формѣ,

 

языкомъ

 

не

 

только

 

ясньш
но

 

и

 

общепонятнымъ,

 

и

 

явится

 

ноученіе.

 

совершенно

 

нригад
ное

 

для

 

простаго

 

народа».

 

Конечно

 

популярность,

 

простои
и

 

вразумительность

 

изложспія

 

составляютъ

 

необходимое

 

тре
бованіе

 

для

 

проповѣдника,

 

когда

 

онъ

 

говоритъ

 

къ

 

простыл
поселянамъ

 

и

 

вообще

 

къ

 

слушателямъ

 

безъ

 

всякаго

 

научна
го

 

образованія.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

большая

 

часть

 

еп
ученія,

 

большая

 

часть

 

его

 

трудовъ

 

и

 

уснлій

 

будутъ

 

оста
ваться

 

безплодными,

 

хотя

 

бы

 

у

 

него

 

не

 

было

 

недостатн
ни

 

въ

 

ревности

 

къ

 

дѣлу,

 

пи

 

въ

 

знанш

 

его,^

 

ни

 

въ

 

само
чистотѣ

 

и

 

святости

 

исполпенія

 

своего

 

долга

 

*).

 

Но

 

дості
точно

 

ли

 

одного

 

этого

 

для

 

простонародной

 

проповѣди?

 

Д<
статочно

 

ли

 

изложить

 

тотъ

 

или

 

другой

 

предметъ

 

христіаі
скаго

 

ученія

 

въ

 

общедоступной

 

формѣ,

 

чтобы

 

простой

 

люд
усвоилъ

 

этотъ

 

предметъ

 

и

 

не

 

забывалъ

 

его— сдѣлалъ

 

еі
достояніемъ

 

своего

 

ума

 

и

 

руководительнымъ

 

началомъ

 

в
жизни?

 

Очевидно— отвѣтъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

положительныыі
Поученіе,

 

назначаемое

 

для

 

простаго

 

народа,

 

тогда

 

толы
достигнетъ

 

цѣли

 

назиданія-

 

(этой

 

общей

 

цѣли,

 

къ

 

которо
должна

 

стремигься

 

всякая

 

проповѣдь),

 

когда

 

оно

 

будетъ

 

прі
способлено

 

къ

 

понятіямъ

 

простыхъ

 

слушателей

 

пе

 

по

 

Ш
жеиію

 

только,

   

по

 

и

 

по

 

самому

 

содержанію

 

и

 

способу

 

ра

*)

 

Прот.

 

Я.

 

Ѳаворова,

 

Гомилетика,

 

изд.

 

4-е.

 

стр.
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ірытія

 

сзѣдѣній,

 

заключающихся

 

въ

 

томъ

 

поученіи.

 

Мы

 

хо-

шмъ

 

сказать,

 

что

 

проповѣдннкъ,

 

научая

 

сельскихъ

 

поселянъ

істиаамъ

 

вѣроученія

 

христіанскаго,

 

долженъ

 

обращать

 

вни-

ианіе

 

на

 

неправильныя

 

мнѣнія,

 

суевѣрія

 

и

 

предразсудки,

юединяемыя

 

у

 

простаго

 

народа

 

съ

 

этими

 

истинами;

 

при

тскрытіи

 

нравотвенныхъ

 

пстинъ

 

проповѣдникъ

 

долженъ

)бращаться

 

къ

 

фактамъ

 

обыденной

 

жизни

 

и

 

именно

 

той
кизни,

 

которою

 

жнветъ

 

народъ;

 

доказательства

 

должны

 

быть
іапмствовапы

 

изъ

 

кішгъ,

 

нанболѣе

 

любимыхъ

 

народомъ,

 

на-

шим.,

 

изъ

 

свящ.

 

исторіи,

 

житій

 

святыхъ,

 

прологовъ

 

и

 

проч.

Скажутъ — «это

 

избнтыя

 

общеизвѣстныя

 

истины»?

 

Почемужъ,
однако,

 

имъ

 

не

 

слѣдуютъ?

 

Много

 

ли

 

у

 

наст,

 

простонарод-

ішхъ

 

поученій

 

съ

 

такимъ

 

именно

 

характеромъ?

 

Возмемъ,
иаприм.,

 

лучшій

 

сборникъ

 

поученій

 

для

 

простаго

 

народа —■

иоученія

 

свящ.

 

Стратилатова.

 

Слова

 

нѣтъ — эти

 

поученія
изложены

 

въ

 

формѣ,

 

весьма

 

удачно

 

приспособленной

 

къ

 

сте-

пени

 

разумѣяія

 

простаго

 

народа;-

 

языкъ

 

поучепій

 

почти

 

не

оставляетъ

 

желать

 

лучшаго.

 

Не

 

лишены

 

они

 

и

 

теплоты

 

рё-
лигіознаго

 

чувства.

 

Но

 

за

 

исключеніемъ

 

очень

 

иемногихъ,

поученія

 

о.

 

Стратилатова

 

мы

 

не

 

назовемъ

 

простонародны-
ми

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ

 

снова;

 

потому

 

что

 

они,

 

большею
частно,

 

ограничиваются

 

положительнымъ

 

изложеніемъ

 

истинъ

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской;

 

а

 

если

 

по

 

мѣстамъ

 

и

указываются

 

нѣкоторыя

 

уклоненія

 

отъ

 

этихъ

 

истинъ,

 

замѣ-

чаемыя

 

проповѣдникомъ

 

въ

 

слушателяхъ,

 

то

 

это— уклоне-

нія

 

общія,

 

свойственныя

 

всѣмъ

 

сословіямъ,

 

а

 

не

 

простому

только

 

народу.

Книжка

 

о.

 

Поснѣлоза

 

и

 

имѣетъ

 

именно

 

то

 

достоинство,

что

 

въ

 

ней

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

много

 

простонароднаго.

 

Его
бесѣды

 

не

 

ограничиваются

 

только

 

простымъ,

 

популярпымъ

изложеніемъ

 

истинъ

 

православной

 

вѣры,

 

но

 

заключаютъ

 

въ

себѣ

 

опроверженія

 

суевѣрій

 

и

 

предразсудковъ,

 

которые

 

при-

ходили

 

автору

 

на

 

память

 

по

 

ассоціаціи

 

съ

 

предметами

 

его

собесѣдованій.

 

Такъ,

 

говоря

 

о

 

Богѣ

 

Вседержителѣ,

 

устроя-

ющемъ

 

судьбу

 

каждаго

 

изъ

 

насъ,

 

о.

 

Поспѣловъ

 

доказыва-

етъ,

 

что

 

вѣрить

 

колдунамъ

 

грѣхъ

 

(бес.

 

5);

 

разсужденіе

 

о

сотворепіи

 

св.

 

ангеловъ

 

и

 

о

 

злыхъ

 

духахъ

 

сопровождается

осужденіемъ

 

вѣры

 

въ

 

домовыхъ

 

и

 

лѣшихъ

 

(бес.

 

6),

 

въ

 

бе-
сЬдѣ

 

о

 

т.

 

олеосвящепія

 

о.

 

Поспѣловъ

 

внушаетъ,

 

что

 

нужно

приступать

 

къ

 

этому

 

таинству

 

и

 

не

 

въ

 

опаснои^болѣзни,

и

 

не

 

однимъ

 

старикамъ

 

и

 

что

 

послѣ

 

елеосвященія

 

женить-
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ся

 

пе

 

возбраняется

 

(бес.

 

17).

 

Кромѣ

 

того

 

собесѣдникъ

 

поль-І
зуется

 

всякимъ

 

случаемъ,

 

чтобы

 

предостеречь

 

своихъ

 

слуша-І
телей

   

отъ

 

увлеченія

   

заблуладеніями

   

рпсколышковъ—этнхті
самыхъ

 

опасны.\ъ

 

враговъ

 

простаго

 

народа

 

въ

 

дѣлѣ

 

право!

славной

 

вѣры.

    

Противъ

   

нихъ

   

направлены

   

бесѣды:

   

11 -я|
15-я

 

и

 

16-я.

 

Въ

 

11-й

 

бесѣдѣ

 

авторъ,

 

по

 

поводу

 

рѣчи

 

о

 

ев

Духѣ,

   

доказываете

    

что

   

отвергающіе

  

благодать

 

св.

 

Духа
каковы,

   

наприм.,

   

старовѣры,

   

подвергнутся

 

вѣчной

 

гибели
въ

 

бесѣдѣ

 

12-й,

 

говоря

 

о

 

св.

 

Церкви

 

Христовой,—объ

 

оби
ліи

 

благодати

 

въ

 

ней

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

впѣ

 

Івя

 

нельзя

 

спастись

о.

 

Поспѣловъ

 

напоминаетъ,

 

что

 

старовѣры

 

не

 

принадлежат!

къ

 

этой

 

церкви,

 

и

 

потому

 

самовольно

 

лкшаготъ

 

себя

 

надеж

ды

 

на

 

спасеніе;

 

15-я

 

бесѣда

 

о

 

свящепствѣ

 

между

 

прочимі

внушаетъ

 

слушателямъ

 

убѣгать

 

ложныхъ

 

священнийовъ,

 

ка-

ковы

 

у

 

старовѣровъ;

    

16-я—о

 

бракѣ

   

заключаете

   

въ

  

себі
опроверженіе

 

ложнаго

 

учепія

 

раскольник

 

о

 

въ,

 

будто-бы

 

всту-

пление

 

въ

 

бракъ

 

есть

 

грѣхъ.—Нельзя

 

не

 

одобрить

  

и

 

нѣко

торыхъ

 

практическихъ

 

наставленій

 

и

 

нравственныхъ

 

увѣща-

ній,

 

весьма

  

пригодныхъ

 

для

 

простаго

 

народа.

    

Сюда

  

отно

сятся.

 

наприм.,

 

наставленіе

 

(въ

 

14

 

бес.)

   

какъ

 

крестить

 

мі-
рянину

 

слишкомъ

 

слабое

 

дитя

 

(пзвѣстно

 

до

 

чего

 

искажается

форма

   

крещепія

   

невѣжестЕенными

   

бабками);

    

увѣщаніе—

пріобщаться

 

всѣмъ,

 

и

 

молодымъ,

 

и

 

пе

 

одинъ

 

разъ

  

въ

 

годі

(бес.

  

14),-

 

-вступать

   

въ

 

бракъ

 

по

 

любви,

   

женъ

 

любить,

   

а

не

 

бить,

 

браки

 

справлять

 

чиипо

 

(бес.

  

16)

 

и

 

проч.

Достойны

 

подражанія

 

и

 

нѣкоторые

 

впѣншіе

 

пріемы,

 

ко-

торыми

 

о.

 

Поспѣловъ

 

старается

 

подѣйствовать

 

на

 

убѣждс-

нія

 

слушателей.

 

Это

 

надобно

 

сказать

 

съ

 

особенности

 

о

 

тѣхг

мѣстахъ,

 

которыя

 

касаются

 

суевѣрій

 

н

 

предразеудковъ.

Вспоминая

 

о

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

суевѣріп,

 

о

 

томъ

 

или

 

дру-

гомъ

 

предразсудкѣ,

 

о.

 

собесѣдовникъ

 

не

 

просто

 

только

 

го-

ворить

 

что

 

напр.

 

вѣра

 

въ

 

домовыхъ

 

и

 

лт.шихъ

 

есть

 

языче-

ское

 

суевѣріе,

 

недостойное

 

истиннаго

 

христіанипа.

 

Но

 

ста-

рается

 

показать

 

естественность

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

случаевъ,

 

не-

поннмапіе

 

которыхъ

 

заставляетъ

 

прослой

 

пароль

 

видѣть

 

ъ%

нихъ

 

дѣйствіе

 

какихъ-то

 

незримыхъ

 

духовъ.

 

Такъ,

 

наприм.,

обращаясь

 

къ

 

простонародному

 

убѣжденію,

 

будто-бы

 

домо-

вой

 

заплетаетъ

 

косы

 

у

 

лошадей

 

п

 

но

 

ночамъ

 

въ

 

хлѣвахъ

иногда

 

ѣздитъ

 

на

 

нихъ,

 

отъ

 

чего

 

онѣ

 

бываютъ

 

всѣ

 

въ

 

пѣ-

нѣ,

 

о.

 

Поспѣловъ

 

объясняетъ

 

это

 

явленіе

 

слѣдующимъ

 

об-
разомъ:

 

«Косы

 

заплетаются,

 

а

 

лучше

 

сказать—сваливаются
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или

 

сами

 

собою

 

при

 

болѣзни

 

лошадей

 

или

 

просто

 

отъ

 

хо-

мута,

 

когда

 

иопадаютъ

 

(т.

 

е.

 

косы)

 

подъ 'него»

 

или

 

когда

 

лошадь

лежитъ,

 

или

 

трется

 

обо

 

что

 

нйбудь

 

своей

 

гриВоЙі

 

Особенно
ото

 

бываетъ

 

весной,

 

когда

 

шерсть

 

на

 

лошадяхъ

 

линяетъ

 

и

когда

 

ихъ

 

плохо

 

кормятъ

 

и

 

не

 

чистятъ.

 

Линяющая

 

шерсть

пристаетъ

 

къ

 

гривѣ

 

it

 

сваливается

 

войлокомъ.

 

ЗамѣтьТё,

что

 

гдѣ

 

за

 

лошадями

 

хорошій

 

уходъ,

 

найр.

 

у

 

господъ,

 

тамѣ

волосы

 

у

 

лошадей

 

не

 

сплетаются

 

въ

 

войлочныЯ

 

коеъь

 

ІІріі
болѣзни

 

называемой

 

колтупъ, '

 

Сваливаются

 

Волосы

 

на

 

rofjct*
вѣ

 

й

 

у

 

людей.

 

Ужели

 

скажете,

 

что

 

и

 

у

 

нихъ

 

дѣлаетъ

 

это

домовой.

 

Вѣдь

 

этого

 

никто

 

не

 

Видалъ,

 

да

 

если

 

бы

 

домовой
заплеталъ

 

волосы

 

у

 

ЛЮдей

 

болЬйыхъ,

 

то

 

онъ

 

заплсталъ

 

бы

 

вО-
лосЫ

 

и

 

у

 

людей

 

здоровыхъ,

 

и

 

у

 

тѣхъ,

 

которые

 

чешутся

 

каждый
день,

 

а

 

этого

 

не

 

бываетъ...

 

Если

 

лошадь

 

иногда

 

бьется

 

въ

хлѣвѣ

 

и

 

бываетъ

 

въ

 

поту,

 

какъ

 

въ

 

мылѣ;

 

то

 

она

 

или

 

пе

здорова,

 

или

 

что

 

нибудь

 

вредное

 

съѣла,

 

или

 

въ

 

самомъ

х.іѣвѣ;

 

или

 

на

 

дворѣ

 

запахъ

 

ей

 

противный;

 

можетъ

 

быть
въ

 

хлѣвѣ

 

попіло

 

что

 

либо

 

непріятное

 

и

 

вредное,

 

этотъ

 

за-

пахъ

 

нестерпимъ

 

для

 

лошади;

 

вотъ

 

она

 

и

 

мечется

 

и

 

бьется
всю

 

ночь,

 

а

 

вовсе

 

не

 

домовой

 

какой-то

 

ѣздитъ

 

на

 

ней.

 

У
тѣхъ,

 

которые

 

нмѣютъ

 

здоршыхъ

 

лошадей,

 

да

 

держатъ

 

свои

дворы

 

опрятно

 

н

 

чисто,

 

лошадп

 

стоятъ

 

ночью

 

въ

 

хлѣвахъ

спокойно.

 

Иные

 

утверждаютъ,

 

что

 

есть

 

звѣрокъ,

 

который
очень

 

любитъ

 

лошадиный

 

потъ;

 

и

 

вотъ,

 

чтобы

 

лошадь

 

вспо-

тѣла,

 

онъ

 

щекочетъ

 

ее,

 

и

 

она

 

мечется

 

изъ

 

стороны

 

въ

 

сто-

рону

 

до

 

того,

 

что

 

покрывается

 

потомъ,

 

и

 

звѣрокъ

 

съ

 

па-

сла

 

жденіемъ

 

лижетъ

 

этотъ

 

потъ.

«Не

 

лѣшіе

 

въ

 

лѣсахъ

 

кричатъ

 

(продолжаетъ

 

о.

 

собѣсѣд-

никъ),

 

а

 

птицы,

 

филины,

 

совы

 

к

 

другія;

 

птицы-же

 

хлопа-

ютъ

 

евоими

 

крыльями,

 

а

 

не

 

лѣшіе

 

въ

 

ладоши...

 

И

 

люди

"сбиваются

 

съ

 

дороги

 

вовсе

 

не

 

отъ

 

того,

 

что

 

какой-то

 

лѣ-

шій

 

обходитъ

 

ихъ,—а

 

или

 

отъ

 

того,

 

что

 

хорошо

 

не

 

знаютъ

дороги,

 

или

 

отъ

 

того,

 

что

 

человѣкъ

 

кружится

 

въ

 

лѣсу,

 

на-

прим.

 

собирая

 

грибы

 

въ

 

пасмурный

 

день,

 

и

 

забываетъ

 

въ

какой

 

сторонѣ

 

его

 

домъ;

 

и

 

иногда

 

думая,

 

что

 

идётъ

 

домой,
уходитъ

 

въ

 

противную

 

сторону,

 

да

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

лѣшій

его

 

обошелъ.

 

Часто

 

блуждатотъ

 

въ

 

лѣсу

 

и

 

люди

 

совсѣмъ

трезвые,

 

или

 

ночью

 

спящіе

 

въ

 

своихъ

 

повозкахъ.

 

Оставлен-
ная

 

безъ

 

управленія

 

неразумная

 

лошадь

 

завозитъ

 

иногда

ѣдущаго,

 

Богъ

 

вѣсть,

 

куда»

 

(бес.

 

6-я).
Изънснеиіе

 

догматическихъ

 

истинъ

 

былО-бы

 

лучше,

 

если--
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бы

 

о.

 

Поспѣловъ

 

обратился

 

въ

 

этомъ

 

случав

 

къ

 

пособію
СвяЩенныхъ

 

йзображейій.

 

Известно,

 

что

 

простой

 

народъ

Пйтаетъ

 

къ

 

ев,

 

иконамъ

 

особенйое

 

благоговѣніе,

 

доходящее

иногда

 

до

 

обоготворенія,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

до

 

оічше-

ствлёнія

 

йхъ

 

съ

 

изображаемыми

 

лицами.

 

Входя

 

во

 

храмъ,

простолюдипъ

 

прежде

 

всего

 

иЩетъ

 

глазами

 

йкойу,

 

й

 

на

 

ней
сосредоточиваете

 

всѣ

 

свой

 

мысли

 

и

 

чувства.

 

Поэтому

 

й

 

са-
мое

 

представленіе

 

о

 

Богѣ

 

й

 

свйіъіхъ

 

сливается

 

въ

 

его

 

умѣ

Съ

 

йко'намй,

 

йй

 

которйхъ

 

они

 

изображаются.

 

На

 

эту

 

осо-

бенность

 

реЛйгіозпаго

 

Міросозерцайія

 

простаго

 

народа

 

о.

Поспѣловъ

 

напрасно

 

не

 

обратйлъ

 

вйимайія.

 

Объясняя

 

напр.,
что

 

Богъ

 

есть

 

духъ

 

(бес.

 

4-я),

 

о.

 

собесѣдовникъ

 

необходимо
Долженъ

 

Возбудить

 

въ

 

свОйхЪ

 

простыхъ

 

слушателяхъ

 

педоу-

ьгвніе,

 

какимъ

 

образомъ,

 

если

 

Богъ

 

есть

 

невидимый,

 

безтѣ-

леспый

 

духъ,

 

йзображаютъ

 

Его

 

на

 

иконахъ

 

Въ

 

вйдѣ

 

чело-
йѣка?

 

Эіюго

 

ведоумѣпія

 

а вторъ

 

разбираемой

 

нами

 

книжки
не

 

разрѣшаетъ

 

и

 

намъ

 

кажется,

 

что

 

простолюдинъ,

 

вообще
привыкшій

 

вѣрить

 

своему

 

«батюшкѣ»,

 

выслушавъ

 

бесѣду

 

о.

Поспѣлова

 

о

 

Тріединомъ

 

Богѣ,

 

хотя

 

будете

 

твердить,

 

что
Богъ

 

есть

 

духъ,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

по

 

прежнему

 

будете
молиться

 

иконѣ

 

Спасителя

 

въ

 

полномъ

 

убѣжденіи,

 

что

 

эта
икона

 

и

 

есть

 

самъ

 

Богъ.

 

Изъясненіе

 

изображеній

 

св.

 

Трои-
цы

 

и

 

св.

 

ангеловъ

 

придало-бы

 

больше

 

наглядности

 

догмати-

ческимъ

 

истипамъ,

 

предлагаемымъ

 

въ

 

разбираемой

 

нами

книжкѣ.

Что

 

касается

 

до

 

языка,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

видна
полная

 

забота

 

автора

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

приблизить

 

свою

 

рѣчь

къ

 

формѣ

 

простой,

 

безъискуственной

 

бесѣды

 

духовнаго

 

от-

ца

 

съ

 

некпижными

 

слушателями,

 

какъ

 

это

 

могли

 

мы

 

замѣ-

тить

 

изъ

 

вышеприведеннаго

 

отрывка.

 

О.

 

Поспѣловъ

 

пользу-

ется,

 

большею

 

частію,

 

выраженіями

 

и

 

оборотами,

 

употре-

бляемыми

 

въ

 

простонародной

 

рѣчи,

 

нигдѣ

 

впрочемъ

 

не

 

впа-

дая

 

въ

 

тонъ

 

вульгарный

 

или

 

дѣтски-наивный.
На

 

основаніи

 

вышесказаннаго

 

мы

 

могли -бы

 

рекомендо-

вать

 

цаетырямъ

 

«Наставленіе.

 

въ

 

православной

 

вѣрѣ»

 

какъ

полезное

 

пособіе

 

при

 

составленіи

 

простонародпыхъ

 

поученій.
Всѣхъ

 

бесѣдъ

 

издано

 

о.

 

Поспѣловымъ

 

17-ть;

 

но

 

въ

 

преди-

словіи

 

онъ

 

замѣчаетъ.

 

что

 

«это

 

сочпненіе

 

только

 

первая
часть

 

бесѣдъ

 

о

 

православной

 

вѣрѣ;

 

собственно

 

о

 

христіан-
ской

 

жизни

 

будетъ

 

сказаноно

 

во

 

второй

 

части.

 

Цѣна

 

книж-

кѣ

 

35

 

к.

 

съ

 

пересылкою,

 

въ

 

коленк.

 

корешкѣ—-40

 

коп.
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Издана

 

книжка

 

довольно

 

исправно.

 

Ѳ^ращаемъ

 

вниманіе
читателей

 

только

 

на

 

одну

 

важную

 

опечатку

 

въ

 

10-й

 

бес,
на

 

стр.

 

39,

 

гдѣ

 

говорится,

 

будто-бы

 

I.

 

Христосъ

 

совершилъ

дѣло

 

спасенія

 

«въ

 

два

 

(?)

 

съ

 

половиной

 

года».

 

Нужно

 

бы-
ло

 

напечатать:

 

«въ

 

три

 

съ

 

половиной

 

года».

Н.

 

С— въ.

Пенз.

 

JEn.

 

Вѣд.

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

—

 

Распоряжение

 

объ

 

иконахъ.

 

Настоятель

 

казанской
Богоявленской

 

церкви

 

Маловъ

 

въ

 

представленіи

 

благочинному
изъяснилъ,

 

что

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

прошлаго

 

года

 

къ

 

нему

 

прине-

сена

 

была

 

въ

 

церковь

 

для

 

освященія

 

икона,

 

на

 

которой

 

изобра-
жено,

 

какъ

 

гласите

 

безграмотная

 

полу-уставная

 

н.ідпись:

«всевидящіе

 

око

 

Божія».

 

Самое

 

изображеніе

 

въ

 

частности

 

та-

ково:

 

въ

 

срединѣ

 

иконы

 

большое

 

круглое

 

лицо

 

человѣ-

ческое,

 

имѣющее

 

сходство

 

съ

 

изображеніемъ

 

солнца.

Глаза

 

этого

 

лица

 

красные,

 

а

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

слѣдовало-бы

 

изобразить

 

носъ,

 

въ

 

кругу

 

изображенъ
Іисусъ

 

Христосъ,

 

благословляющій

 

двуперстно.

 

Отъ

 

кру-

га,

 

въ

 

которомъ

 

изображенъ

 

I.

 

Христосъ,

 

идутъ

 

чрезъ

все

 

вышеупомянутое

 

лицо

 

четыре

 

луча

 

въ

 

видѣ

 

андреевска-

го

 

креста.

 

Выше

 

на

 

лбу

 

лица,

 

поясное

 

изображеніе

 

Бого-
матери

 

съ

 

воздѣтыми

 

руками;

 

надъ

 

Богоматерію —Господь
Саваоѳъ,

 

благословляющій

 

двуперстно-же.

 

Справа

 

и

 

слѣва

Господа

 

Саваоѳа

 

по

 

херувиму;

 

надъ

 

головою

 

Господа

 

Савао-
ѳа,

 

на

 

самомъ

 

верху

 

иконы

 

и

 

внизу

 

подъ

 

подбородкомъ

 

оз-

иаченнаго

 

лица,

 

а

 

также

 

съ

 

правой

 

и

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

лица

 

по

 

серафиму.

 

Въ

 

четырехъ

 

углахъ

 

иконы—внизу

 

левъ

и

 

вѣроятно,

 

телецъ,

 

на

 

верху

 

орелъ

 

и

 

ангелъ—всѣ

 

съ

 

кни-

гами.

 

Это,

 

надобно

 

думать,

 

символы

 

евангелистовъ.

 

А

 

Спа-
ситель,

 

изображенный

 

въ

 

кругу,

 

на

 

самомъ

 

носу

 

уиомяну-

таго

 

лица

 

невольно

 

вызываете

 

удивленіе

 

и

 

даже

 

невольную

улыбку.

 

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

православно-христіанской

 

живо-

писи

 

всевидящее

 

око

 

Божіе

  

изображается

  

въ

 

равносторон-
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немъ

 

трехгранникѣ,

 

и

 

притомъ

 

одно

 

око,

 

а

 

не

 

два

 

паза.

Затѣмъ,

 

такое

 

око

 

изображается

 

не

 

на

 

иконѣ,

 

а

 

въ

 

цер-

квахъ,

 

обыкновенно

 

въ

 

куполѣ,

 

на

 

самомъ

 

верху,

 

чѣмъ

православная

 

церковь

 

желаете

 

внушить,

 

что

 

съ

 

горней

 

вы-

соты

 

слѣдитъ

 

за

 

нами

 

педремлющее,

 

Есевидящее

 

око

 

Божіе.
Къ

 

сему

 

священникъ

 

Маловъ

 

присовокупляете,

 

что

 

ему

 

при-

ходится

 

весьма

 

часто

 

возвращать

 

иконы

 

не

 

освященными

принесшимъ

 

оныя

 

въ

 

церковь

 

для

 

освящеиія

 

главнымъ

 

об-
разомъ

 

потому,

 

что

 

иконы

 

приносятся

 

плохо

 

написапныя,

 

и

притомъ

 

большею

 

частію

 

съ

 

неизбѣжнымъ

 

двуперстяымъ

сложен:емъ

 

бл

 

ігословляющей

 

п

 

ѵл

 

молящейся

 

руки,

 

даже

 

и

у

 

тѣхъ

 

св.

 

лицъ,

 

которые

 

жили

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ.

 

На-
ігоимѣръ,

 

первосвященникъ

 

(на

 

иконв

 

Введенія.

 

во

 

храмъ

Дѣвы

 

Маріи),

 

стоящій

 

на

 

нерхпихъ

 

ступеняхъ,

 

двуперсто

благословляете

 

Дѣву

 

Марію,

 

стоящую

 

на

 

нижиихт

 

ступе-

нлхъ

 

при

 

входѣ

 

во

 

храмъ.

 

Одпнъ

 

изъ

 

странниковъ,

 

приня-

тыхъ

 

Авраамомь,

 

изобрая'.ается

 

нерѣдко

 

съ

 

поднятымъ

вверхъ

 

двуперстіемъ.

 

Случается

 

видіть

 

иконы

 

Богоматери
съ

 

двуперстнымъ

 

сложеніемъ

 

у

 

самой

 

Дѣвы

 

Маріи;

 

на

 

ико-

нв

 

Воздвиженія

 

честнаго

 

і;

 

животворящаго

 

креста

 

Господ-
ня

 

-ос^миконечный

 

крестъ;

 

на

 

иконѣ

 

Благовѣщепія— два

архангела

 

Гавріила

 

и

 

т.

 

п.

Священникъ

 

Маловъ

 

заявилъ

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

что

 

по

добныя

 

неправильный,

 

яеблагоговѣйно

 

н,

 

по

 

выражепію

 

древ-

плхъ

 

указовъ,

 

безобразно

 

плсанныя

 

иконы,

 

будутъ

 

прино-

ситься

 

для

 

освященія

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

правительство

 

и

лравославно-христіанское

 

общество

 

не

 

примутъ

 

радикаль-

пыхъ

 

мѣръ

 

къ

 

искорененію

 

подобпаго

 

безпорядка.

 

По

 

мнѣ-

нію

 

его,

 

предшісаній

 

одного

 

епархіальнаго

 

начальства

 

ду-

1

 

ховенству

 

здѣсь

 

недостаточно;

 

необходимо

 

обратить

 

на

 

ико-

ііоппсныя

 

мастерскія

 

и

 

даже

 

лавки^

 

гдѣ

 

продаются

 

иконы,

впиманіе

 

городской

 

думы

 

и

 

ремесленной

 

управы.

 

Городская
дума

 

и

 

ремесленная

 

управа

 

должны

 

сдѣлать

 

самое

 

тщатель-

ное

 

разслѣдованіе,

 

сколько

 

въ

 

Казани

 

и

 

по

 

уѣздпымъ

 

горо-

дамъ

 

и

 

даже

 

Селеніямъ

 

иконописпыхъ

 

мастерскихъ

 

и

 

ла-

вокъ,

 

гдѣ

 

продаются

 

иконы,

 

кто

 

завѣдуетъ

 

мастерскими,

 

и

пмѣютъ-ли

 

лица,

 

заправляющіе

 

мастерскими,

 

сьидѣтельство

отъ

 

городскаго

 

общества

 

на

 

производство

 

работе.

 

Но

 

въ

 

дѣ-

лѣ

 

икопописномъ

 

мало

 

одного

 

свидетельства

 

отъ

 

городскаго

общества

 

или

 

ремесленной

 

управы;

 

необходимо

 

еще

 

требо-
вать,

 

чтобы

 

иконописцы

 

(при

 

мастерскихъ—хозяева,

 

а

 

част-
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іне

 

иконописцы

 

каждый

 

для

 

себя)

 

пріобрѣла

 

дасьменное

[азрѣшеніе

 

отъ

 

еиархіальнаго

 

начальства

 

на

 

писаніе

 

иконъ

чтобы

 

на

 

ноляхъ

 

иконъ,

 

или

 

даже

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ,

вписывали

 

свое

 

имя

 

и

 

фамилію,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

оты-

мать

 

ихъ,

 

если

 

икона

 

будете

 

написана

 

не

 

по

 

правиламъ

православной

 

Церкви,

 

а

 

лавочники

 

имѣли

 

дозволеніе

 

на

одажу

 

въ

 

своихъ

 

лавкахъ

 

иконъ.

 

Безъ

 

этого

 

послѣдняго

кумента

 

пи

 

городская

 

дума,

 

ни

 

ремесленная

 

управа

 

ни

рдъ

 

какимь

 

видомъ

 

пе

 

должны

 

давать

 

свидѣтельства

 

на

оизводство

 

икопъ

 

или

 

на

 

продажу

 

ихъ

 

и

 

строго

 

преслѣ-

вать

 

безпорядки;

 

только

 

при

 

такой

 

гарантіи

 

со

 

стороны

ховной

 

администраціп

 

и

 

внимательности

 

православно-хри-

ріаискаго

 

обществ

 

і

 

возможно

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

ико-

і,

 

безобразно

 

и

 

неправильно

 

писанныя,

 

не

 

были

 

распро-

рашіемы

 

среди

 

нзвѣдущаго

 

русскаго

 

народа.

I Благочинный

 

Деп

 

шннскій,

 

представляя

 

высокопреосвящен-

му

 

Антонію

 

препровожденную

 

къ

 

нему

 

священникомъ

 

Ма-
вымъ

 

икону:

 

«всевидящіе

 

око

 

Божія»,

 

къ

 

мнѣиію

 

священ-

на

 

Малова

 

приссвокупилъ

 

свое

 

собственное.

 

«Поелику

 

св.

оны

 

въ

 

православной

 

церкви,

 

служа,

 

съ

 

одной

 

стороны,

я

 

благоговѣйнаго

 

чевствованія

 

лицъ,

 

на

 

нихъ

 

изобража-
іыхъ,

 

и

 

для

 

благолѣпнаго

 

украшенія

 

храмовъГосподнихъ,
|ѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

по

 

ученію

 

Церкви

 

суть

 

книги,

 

написан-

:я

 

вмѣсто

 

буквъ

 

лицами

 

и

 

вещами,

 

и

 

имѣютъ

 

преимуще-

ю

 

предъ

 

обыкновенными

 

книгами

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

Ш

 

послѣднія

 

можетъ

 

читать

 

только

 

обучившійся

 

грамотѣ,

"зображенное

 

на

 

иконахъ

 

читаетъ

 

и

 

понимаетъ

 

каждый,

только

 

со

 

внйманіемъ

 

смотритъ

 

на

 

нихъ;

 

съ

 

другой

■>роны,

 

поелику

 

случаи

 

написанія

 

иконъ,

 

подобныхъ

 

пред-

вляемой

 

нынѣ,

 

и

 

попытки

 

ввести

 

подобныя

 

иконы

 

въ

требленіе

 

между

 

малообразованными

 

православными

 

хри-

анами

 

далеко

 

не

 

единичны,

 

напротивъ,

 

и

 

другимъ

 

свя-

нникамъ

 

бывали

 

и

 

доселѣ

 

бываютъ

 

приносимы

 

для

 

освя-

нія

 

подобныя-же,

 

а

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

таковыхъ

 

и

 

въ

 

са-

хъ

 

храмахъ

 

отъ

 

лѣтъ

 

прежнихъ

 

остаются

 

до

 

нынѣ;

 

при-

"ая

 

во

 

внимаиіе

 

столь

 

важное

 

назначеніе

 

и

 

значеніе

 

св.

нъ

 

у

 

православныхъ

 

христіанъ

 

и

 

многочисленные

 

случаи

■уаотребленій

 

отъ

 

неправославно

 

написанныхъ

 

и

 

вводи-

Щхъ

 

въ

 

употреблеаіе

 

у

 

православныхъ

 

христіанъ

 

иконъ,

ижно

 

быть

 

обращено

 

самое

 

строгое

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что-

I

 

иконы

 

были

 

изображаемы

 

православно

   

и

   

согласно

 

или

4
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съ

 

дошедшими

 

до

 

насъ

  

отъ

 

временъ

 

древнихъ

  

шимися

 

въ

 

православной

 

Церкви

 

образцами,

    

или

    

съ

 

оді
бренными

 

духовною

 

властію

 

оригиналами.

   

Но

 

мѣры,

   

кот|
рыя,

    

для

 

воспрепятствованія

   

распространенію

   

подобных
иконъ,

 

предлагаете

 

священникъ

 

Маловъ,

   

а

 

именно,

   

чтоб
иконОТіисцы

 

имвли

   

письменное

 

разрѣшеніе

   

отъ

 

епархіалі
наго

 

начальства

 

на

 

писаніе

 

иконъ,

 

а

 

лавочники

 

на

 

про

 

,аа
ихъ

 

въ

 

своихъ

 

лавкахъ,

   

и

   

чтобы

 

городская

 

дума

   

и

 

рем
сленная

 

управа

   

сдѣлали

   

самое

   

тщательное

 

разслѣдовапі

сколько

 

въ

 

Казани

 

и

 

по

 

уѣзднымъ

 

городамъ

   

и

   

даже

 

сел
віямъ

 

иконописныхъ

 

мастерскихъ

 

и

 

лавокъ,

   

гдѣ

 

продают
иконы,

 

и

 

кто

 

завѣдуетъ

 

мастерскими,

 

и

 

выдавали

 

свидѣтел

ства

 

на

 

производство

 

иконописныхъ

 

работе

   

и

   

на

 

прода;
иконъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

}

 

азрѣшенія

 

духовнаго

 

иачальсті
и

 

строго

   

нреслѣдовали

   

безпорядки,— всѣ

 

сіи

 

мѣры,

   

кроі
того,

   

что

   

онѣ

   

слишкомъ

   

многослолшЕ

 

и

 

затруднителыі
ибо

 

'большая

 

часть

 

иконъ,

   

продаваемыхъ

 

здѣсь,

   

не

 

прш
длежитъ

 

иконоппсцамъ

 

здѣшней

 

губерніи,

  

а

 

вывозятся

 

д
продажи

 

въ

 

здѣшнихъ

 

лавкахъ

 

и

 

развозятся

  

по

 

ярмарка
изъ

 

владимірской

   

и

  

другихъ

 

губерній,

   

не

 

зависящихъ

 

о
здѣшней

 

думы,

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

сіи

 

мѣры,

 

хотя

 

и

 

имѣ

щія

 

основаніе

 

въ

 

законѣ,

 

раскольниками

 

могутъ

 

быть

 

пе|
толкованы

 

въ

 

смыслѣ

 

гонеиія

 

на

 

старинныя

 

св.

 

иконы,

 

о
навѣрное,

 

можио

 

полагать,

 

пе

 

приведутъ

 

къ

 

цѣли,

   

каі»
запрещеніе

   

не

 

продавать

   

восковыхъ

 

свѣчь

   

по

 

мелочи,
коимъ

 

наблюдете,

 

кромѣ

 

общесгвеіщыхъ

 

городскихъ

 

и

 

се
скихъ

 

управленій,

 

поручено

 

еше

 

и

 

полиціямъ,

 

повсюду

 

и
ти

 

открыто

 

нарушается.

 

По

 

его

 

крайнему

 

разумѣнію,

  

ы
но

 

воспрепятствовать

 

какъ

 

написанію,

   

такъ

  

и

 

распрост]
ненію

 

иконъ,

 

несообразныхъ

 

съ

 

православною

 

вѣрою,

   

сз
дующими

 

двумя

 

простыми

 

мѣрами:

    

1"»

    

Книги

  

священяі
Писанія,— а

 

также

 

богослужебныя,

 

сочиненія

 

догматическ
истолковательныя

 

и

 

иоучительныя,

 

какъ

 

прежде

 

напечатан
еще

 

въ

 

рукописяхъ,

   

такъ

 

и

 

попапечатаніи,

   

свидѣтельсті

ются

 

духовною

 

властію,

   

на

 

то

 

учрежденною,

   

и

 

дотолѣ
поступаютъ

 

въ

 

продал;у,

    

пока

   

не

 

будетъ

 

дано,

    

отъ

 

к
слѣдуетъ,

 

на

 

сіе

 

разрѣшеніе.

 

Если

 

же

 

и

 

св.

 

иконы,

 

по

 

у
'

  

нію

    

Церкви,

   

суть

 

книги,

   

которыя

 

доступны

   

для

 

разу»
нія

 

не

 

однпхъ

 

образованныхъ,

   

но

   

и

 

всѣхъ

 

вообще

 

храс
анъ

 

православныхъ

 

и

 

даже

 

исповѣдующихъ

 

ложныа

 

религ
какъ

 

это

 

показалъ

 

примѣръ

 

нашего

 

великаго

 

князя

 

Вла
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іра,

 

то

 

почему

 

же

 

и

 

относительно

 

ихъ

 

не

 

можетъ

 

быть
ютреблена

 

та

 

самая

 

мѣра,

 

какая

 

употребляется

 

относи-

льно

 

кішгъ

 

релвдбщаго

 

содержания

 

и

 

гравпроваяныхъ

і:

 

лктографкровакаыхъ,

 

издаваемыхъ

 

при

 

кнегахъ

 

пли

 

от-

льво,

 

изображеній

 

предметовъ

 

относящихся

 

до

 

вѣры

 

(эс-
шповъ),

 

который,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

меньшее

 

имѣютъ

аченіе

 

для

 

христіанъ

 

и

 

не

 

столь

 

обширное

 

употребленіе,
,еъ

 

иконы,

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры

 

къ

 

изданію

 

не

пускаются?

 

Такое

 

предварительное

 

свидѣтельствованіе

 

св.

іонъ,

 

означенное

 

внизу,

 

на

 

полѣ

 

иконы,

 

или

 

на

 

оборотной
оронѣ

 

ея,

 

выраженное

 

въ

 

приличной

 

формулѣ,

 

подобно

",

 

какая,

 

напримѣръ,

 

употребляется

 

на

 

аптиминсахъ,

 

не

лько

 

не

 

умалитъ,

 

но

 

еще

 

возвыситъ

 

достоинство

 

св.

 

иконъ,

5о

 

каждый,

 

пріобрѣвшій

 

подобную,

 

свидетельствованную
ерковіго

 

икону,

 

будетъ

 

видѣть,

 

что

 

она

 

св.

 

Церковію

 

бла-

словлепа

 

къ

 

чествованію

 

и

 

употребленію.

 

Если

 

для

 

кого

я

 

мѣра

 

можетъ

 

показаться

 

стѣснительною,

 

то

 

развѣ

 

для

кихъ

 

иконописце

 

въ,

 

которые

 

своимъ

 

иконописаніемъ

 

стре-

ятся

 

поддержать

 

и

 

распространить

 

раскольническія

 

заблуж-
нія.

 

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

иконы,

 

по

 

стоимости

 

своей,

лжны

 

быть

 

различны

 

и

 

удовлетворять

 

требованіямъ

 

какъ

гатыхъ,

 

такъ

 

и

 

бѣдныхъ.

 

2)

 

Принять

 

за

 

непремѣнное

равило,

 

чтобы

 

иконы

 

въ

 

каждомъ

 

новоустроенномъ

 

храмѣ,

зежде

 

освященія

 

его

 

были

 

свидѣтельствуемы

 

коммисіею,
азначенною

 

епархіальнымъ

 

иачальствомъ,

 

составленною

 

изъ

ацъ

 

священнаго

 

чина,

 

свѣдущихъ

 

въ

 

исторіи

 

Церкви

 

пра-

ославной

 

и

 

въ

 

церковной

 

археологіи.

 

На

 

эту

 

коммиссію
ожетъ

 

быть

 

возложено

 

свидѣтельствованіе

 

и

 

прочихъ

 

утва-

ри,

 

священныхъ

 

одеждъ

 

и

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

въновоу-

гроенномъ

 

храмѣ,

 

и

 

затѣмъ

 

уже,

 

по

 

донесеніи

 

ецархіально-
у

 

начальству,

 

что

 

въ

 

храмѣ

 

всѣ

 

иконы

 

написаны

 

сообраз-
о

 

съ

 

уставами

 

и

 

духомъ

 

православной

 

вѣры,

 

и

 

что

 

всѣ

іобходимыя

 

принадлежности

 

для

 

совершенія

 

богослуженія
ь

 

неѵ.ъ,

 

по

 

чину

 

православной

 

"Церкви,

 

имѣются,

 

назнача-

ла

 

освященіе

 

храма

 

или

 

дается

 

на

 

сіе

 

отъ

 

еиархіальнаго
реосвященнаго

 

разрѣшеніе.

 

Возобновленіе

 

въ

 

храмѣ

 

иконъ

украшеніе

 

стѣнными

 

изображеніями

 

(фресками)

 

или

 

далее

іаписаніе

 

одной

 

какой

 

либо

 

иконы

 

должно

 

быть

 

подвергае-

|о

 

подобному

 

же

 

свидѣтельствованію.

 

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

се-

У,

 

благочинный

 

Лепоринскій

 

присовокупилъ,

 

что

 

обѣ

 

сіи
ры

  

не

 

новыя

 

и

 

имѣютъ

 

основаніе

 

въ

 

нашемъ

 

церковномъ
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законодательств

 

*).

 

При

 

введеніи

 

сихъ

 

мѣръ

 

вь

 

дѣйствіі

конечно,

 

не

 

замѣдлили

 

бы

 

явиться

 

сборники

 

образцовъ

 

д|
правильнаго

 

нзображепія

 

святыхъ

 

иконъ,

 

а

 

также

 

еним

съ

 

древнихъ

 

иконъ,

 

какъ

 

отечественныхъ,

 

такъ

 

и

 

другщ

православныхъ

 

странъ,

 

коими

 

могли

 

бы

 

руководствовать!

иконописцы

 

при

 

пконописаніи.
Казанская

 

консисторія

 

опредѣлила

 

и

 

высокопреосвяще

ный

 

Антоній

 

утвердилъ:

 

на

 

основаніи

 

127

 

ст.

 

XIV

 

т.

 

(
Зак.

 

о

 

предупрежденіи

 

и

 

пресѣченіи

 

преступавши,

 

предста

ленную

 

икону

 

препроводить

 

въ

 

ризницу

 

каѳедральнаго

 

(

бора,

 

для

 

храненія

 

съ

 

подобными;

 

что

 

же

 

касается

 

пред.]

гаемыхъ

 

благочиннымъ

 

мѣръ

 

къ

 

пресѣченію

 

распрострав

нія

 

подобныхъ

 

иконъ

 

бъ

 

народѣ,

 

то,

 

поелику

 

большая

 

час

изъ

 

нихъ

 

закономъ

 

давно

 

уже

 

возложена

 

на

 

полицейсі
управленія

 

и

 

ремесленным

 

управы

 

(ХІУ

 

т.

 

Св.

 

Зак.

 

ст.

 

12
128

 

и

 

129),

 

а

 

если

 

и

 

при

 

сихъ

 

мѣрахъ

 

не

 

прекращает

продажа

 

иконъ

 

въ

 

безобразномъ

 

видѣ,

 

то

 

единственно

несмотрѣнію

 

полицейскихъ

 

управлений

 

и

 

управъ

 

за

 

икон

писцами

 

и

 

иконопродавцами,—сообщить

 

казанскому

 

губер
скому

 

правленію

 

и

 

просить,

 

дабы

 

благоволено

 

было

 

по.і
цейскимъ

 

управленіямъ

 

и

 

}прапамъ

 

вмѣнить

 

въ

 

непреыі
ную

 

обязанность

 

строже

 

соблюдать

 

приведенныя

 

выше

 

у:

коненія

 

и

 

наблюдать

 

за

 

иконописцами

 

и

 

иконопродавцаі

дабы

 

сіи

 

не

 

выходили

 

изъ

 

грашщъ

 

закона

 

и

 

дабы

 

въ

 

ш
нописные

 

цехи

 

не

 

были

 

допускаемы

 

никакихъ

 

сектъ-

 

\і
кольники.

 

Священникамъ-

 

же

 

казанской

 

епархіи

 

вмѣні

въ

 

обязанность

 

чрезъ

 

епархіальныя

 

вѣдомости,

 

дабы

 

<>і
если

 

булутъ

 

представляемы

 

къ

 

нимъ

 

для

 

освященія

 

на

 

ув
требленіе

 

въ

 

домахъ

 

иконы,

 

ппсанныя

 

не

 

обычпымъ

 

обр
зомъ,

 

не

 

только, не

 

освящали

 

сіи

 

иконы,

 

но

 

по

 

силѣ

 

1
ст.

 

XIV

 

т.

 

Св.

 

Зак.,

 

представляли

 

бы

 

опыя

 

чрезъ

 

благочп
ныхъ

 

епархіальному

 

начальству,

 

чѣмъ

 

у

 

пріобрѣтающіі

таковыя

 

иконы

 

отнимется

 

охота

 

покупать,

 

а

 

у

 

неискусны

иконописцевъ—обычай

 

писать

 

оныя.

    

(Каз.

 

Еп.

 

Изв.)

*)

 

Св.

 

Зек.

 

т.

 

XIV

 

Р.

 

I.

 

гл.

 

5

 

ст.

 

101.

 

О

 

прелупреждевіи

 

кош)
ства:

 

указы

 

1722

 

г.

 

Февраля

 

28,

 

апреля

 

12

 

и

 

мая

 

21,

 

2.

 

1759

 

г.-
годовъ.

 

1823

 

года.

 

Февраля

 

3.

 

1767

 

г.

 

іюля

 

4,

 

1752

 

года

 

августа
17S7

 

г.,

 

мая

 

24

 

Свод.

 

Зак.

 

Т.

 

XIY

 

о

 

дух.

 

цевз.

 

гл.

 

V,

 

ст.

 

20.

 

Инс
благоч.

 

п.

 

6.

 

Указх

 

1743

 

г.,

 

октября

 

9,

 

Уст.

 

Дух.

 

Консист.

 

ст.

Указ*

 

1743

 

г..,

 

декабря

 

12;

 

1746

 

г.,

 

ноября

 

9.



—

 

399

 

—

—

 

Какъ

 

понимать

 

встрѣчающіеся

 

въ

 

Номоканоиѣ

 

сло-

ва:

 

Вуркулаки

 

и

 

Антисикотіи?

 

Въ

 

1874

 

г;

 

одинъ

 

изъ

 

де-

путатовъ

 

2-го

 

Темниковскаго

 

благоч.

 

округа

 

на

 

Тамбс

 

всконъ

епарх.

 

съѣздѣ

 

о.

 

П.

 

II.

 

отъ

 

липа

 

всего

 

благочиннилескаго
округа

 

просилъ

 

(въ

 

письмѣ)

 

Редекцію

 

Тамб.

 

Еп.

 

Вѣдомостен

объяснить

 

встрѣчаюгѵ,іеся

 

въ

 

правилахъ

 

напечатанчаго

 

въ
маломъ

 

Требнитъ

 

Номоканона

 

слова'-

 

Вуркулаки

 

гь

 

Анти-
сикотіи,

 

спрашивая:

 

«какія

 

эти

 

слова

 

и

 

какой

 

ихъ

 

смыслъ»?
На

 

этотъ

 

вопросъ

 

редакція

 

отвѣтила

 

такъ:

 

о

 

Вуркулакахъ:
Въ

 

Номоканонѣ,

 

часть

 

правилъ

 

изъ

 

котораго

 

помѣщеиа

въ

 

кондѣ

 

малаго

 

Требника,

 

упоминается

 

о

 

воркулакахъ

 

въ

слѣдующихъ

 

выраженіяхъ.

 

Томужде

 

запрещепію

 

(т.

 

е.

 

шесть
лѣтъ

 

не

 

причащаться

 

св.

 

таинъ)

 

подлежатъ

 

и

 

иоке

 

глаго-
лемый

 

вуркулаки

 

сжигаются

 

и

 

отъ

 

ниосъ

 

куряся.

 

шесть
лѣтъ

 

да

 

не

 

причастятся.

 

*).
Вуркулаки—мифическія

 

существа

 

славянскаго

 

происхож-

денія

 

(волколаки,

 

волкодлаки),

 

которыя

 

перейдя

 

въ

 

народ-
ныя

 

вѣрованія

 

грековъ,

 

отчасти

 

измѣнили

 

свою

 

первоначаль-

ную

 

природу.

 

У

 

русскихъ

 

и

 

вообще

 

у

 

славянскихъ

 

народе

 

въ,

Волкодлакъ .

 

(по

 

малоросс.

 

Вовкулакъ)

 

слово

 

сложное

 

изъ
волкъ

 

и

 

длакъ—шерсть,

 

руно,

 

волосъ — означаете

 

существо,
покрытое

 

волчьей

 

шерстью

 

или

 

шкурой.

 

Сказанія

 

о

 

вовку-
лакахъ,

 

о

 

людяхъ

 

обращающихся

 

въ

 

волковъ,

 

въ

 

русскомъ
пародѣ

 

многочисленны

 

и

 

начало

 

свое

 

ведутъ

 

съ

 

незапамят-

ныхъ

 

временъ.

 

Древнѣйшія .

 

свидѣтельства

 

о

 

вовкулакахъ

 

на-
ходятся

 

у

 

Геродота.

 

Оиъ

 

говорить,

 

что

 

въ

 

страпѣ,

 

лежащей
на

 

сѣверо-западъ

 

отъ

 

истоковъ

 

Днѣнра.

 

жилъ

 

народъ

 

Нев-
ры

 

**)

 

за

 

сто

 

лѣтъ

 

до

 

походовъ

 

Дарія

 

протнвъ

 

Скиѳовъ.

Нравы

 

ихъ,.

 

замѣчаетъ

 

Геродотъ,

 

похожи

 

нѣсколько

 

на

 

Скиѳ-

скіе;

 

людей

 

втпхъ

 

иочитаютъ

 

чародѣями,

 

и

 

точно

 

жившіе
въ

 

Скиѳіи

 

разсказываютъ,

 

что

 

каждый

 

изъ

 

Невровъ

 

разъ

въ

 

году

 

оборачивается

 

на

 

нѣсколько

 

въ

 

волка,

 

потомъ

 

снова

принимаете

 

свой

 

обыкновенный

 

человѣческій

 

образъ

 

(Герод.
кн.

 

IV.

 

стр.

  

105).

*)

 

Прав.

 

22.

**)

 

Невры,

 

по

 

йЗслѣдованію

 

ПТафярпга,

 

могущественный

 

народъ

 

славянская

го

 

происхожденія

 

(Лютичи

 

или

 

Волчки,

 

или

 

Вилицы)

 

обитали

 

именно

 

въ

 

той
мранѣ,

 

гдѣ

 

находились

 

жилища

 

Невровъ

 

и

 

отъ

 

того

 

назывались

 

Лилкоміръ
(т.

 

е

 

волчій

 

міръ)

 

т.

 

е.

 

страна,

 

населенная

 

людьми,

 

неріодически

 

обращав^
шимися

 

въ

 

волковъ

 

(Слав.

 

древ.

 

11

  

ьн.

 

8-^82.

 

111).
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На

 

Руси

 

преданія

 

о

 

превращения

 

людей

 

въ

 

волковъ

 

жи-

вутъ

 

съ

 

давняго

 

времени.

 

Слово

 

о

 

Полку

 

Игоревѣ

 

замѣча-

етъ

 

о

 

князѣ

 

Полоцкомъ

 

Всеславѣ,

 

что

 

у

 

него

 

вѣщая

 

душа

была

 

въ

 

тѣлѣ,

 

что

 

онъ

 

въ

 

ночь

 

волкомъ

 

рыскалъ.

Вѣра

 

въ

 

превращенія

 

или

 

оборотничество

 

принадлежитъ

глубокой

 

древности;

 

источникъ

 

ея

 

таится

 

въ

 

метафоричес-
комъ

 

языкѣ

 

первобытныхъ

 

племенъ.

 

Уподобляя

 

явленія

 

при-

роды

 

различнымъ

 

животнымъ,

 

называя

 

тѣ

 

и

 

другія

 

торжест-

венными

 

именами,

 

человѣкъ

 

долженъ

 

былъ

 

наконсцъ

 

увѣро-

вать

 

въ

 

дѣйствите

 

чьность

 

своихъ

 

поэтическихъ

 

представле-

ния,

 

какъ

 

скоро

 

обозначающія

 

ихъ

 

слова

 

и

 

выраженія

 

по-

теряли

 

для

 

него

 

свою

 

первичную

 

прозрачность,

 

когда

 

былъ
утраченъ

 

ихъ

 

смыслъ.

 

Въ

 

началѣ

 

способность

 

превращеній
исключительно

 

связывалась

 

съ

 

стихійными

 

существами,

 

при-

надлежащими

 

міру

 

фантазіи

 

и

 

миѳа.

 

Ходячія

 

по

 

небу,

 

ды-

шащія

 

вѣтрами,

 

дождевыя,

 

градовыя

 

снѣжныя

 

облака

 

оли-

цетворялись

 

то

 

легкокрылыми

 

птицами,

 

то

 

быстроногими

 

ко-

нями,

 

оленями,

 

борзыми

 

собаками,

 

рыскающими

 

волками

 

и

 

т.

 

п.

Рядомъ

 

съ

 

этими

 

облаками,

 

тучи

 

и

 

туманы,

 

какъ

 

темные

покровы,

 

застилающіе

 

собой

 

ясное

 

небо,

 

представлялись

 

ру-

номъ

 

или

 

звѣрпными

 

шкурами,

 

въ

 

которыя

 

облачаются,

 

оде-
ваются

 

безсмертные

 

владыки

 

надземныхъ

 

странъ.

 

Богъ

 

гро-

мовникъ

 

и

 

сопутствующее

 

ему

 

духи

 

бури,

 

вихрей

 

и

 

дождей
постоянно

 

являются

 

въ

 

облачныхъ

 

нарядахъ,

 

и

 

слѣдователь-

но

 

переодѣтыми,

 

ясно

 

засвидѣтельствовали

 

торжество

 

поня-

тій

 

превращенія

 

и

 

переодѣванія.

 

(Аѳанас.

 

ІІоэтич.

 

Воззрѣ-

нія

 

Славянъ

 

на

 

природу

 

Ч.

 

III.

 

стр.

 

525).
Почему

 

волкъ

 

играетъ

 

важную

 

роль

 

въ

 

русскихъ

 

сказа-

ніяхъ

 

о

 

превращеніяхъ

 

въ

 

нихъ

 

людей?

 

Волкъ,

 

по

 

своему

хищному,

 

разбойническому

 

нраву,

 

получилъ

 

въ

 

народныхъ

преданіяхъ

 

значеніе

 

враждебнаго

 

существа,

 

демона.

 

Въ

 

его

образѣ

 

народная

 

фантазія

 

олицетворила

 

нечистую

 

силу

 

ноч-

наго

 

мрака,

 

тучъ,

 

затемняющихъ

 

небо

 

и

 

зимнихъ

 

тумановъ.

Такое

 

олицетвореніе

 

стоить

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

вѣрою

 

въ

благодатныя

 

небесныя

 

стада,

 

дарующія

 

землѣ

 

плодородіе.
Какъ

 

обыкновенный

 

домашній

 

скотъ

 

имѣетъ

 

страшнаго

 

вра-

га

 

въ

 

поѣдучемъ

 

волкѣ,

 

такъ

 

и

 

небесныя

 

стада

 

(т.

 

е.-

 

обла-
ка,

 

дождевыя

 

тучи),

 

выводимыя

 

по

 

языческому

 

міросозерца-
нію

 

славянскихъ

 

племепъ,

 

утреннею

 

зарею

 

и

 

весеннимъ

 

Пе-
руномъ,

 

должны

 

были

 

имѣть

 

своихъ

 

миѳическихъ

 

волковь,

представителей

 

темной

   

ночи

 

и

 

губительнаго

   

вліянія

   

зимы.
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Первобытные

 

народы,

 

преимущественно

 

проводившіе

 

пасту-

шескій

 

образъ

 

жизни,

 

и

 

на

 

небѣ

 

усматривали

 

свой

 

(пасту-

 

•

шескій)

 

быть.

 

Отсюда

 

эпитеты

 

волчій

 

и

 

вечерній

 

употреб-
лялись

 

иногда

 

какъ

 

равносильные;

 

такъ

 

вечернюю

 

звѣзду

(планету

 

Венеру)

 

называютъ

 

въ

 

народѣ

 

Болчъею

 

звѣзоою.

Итакъ

 

тучи,

 

закрывающія

 

солнце

 

и

 

луну,

 

назывались

 

волкод-

лаками.

 

Небесныя

 

свѣтила

 

(солнце,

 

луна),

 

омрачениыя

 

об-
лаками,

 

и

 

бурныег

 

грозовые

 

духи,

 

шествующіе

 

въ

 

тучахъ,

казались

 

одѣтыми,

 

или

 

обернувшимися

 

въ

 

волчьи

 

шкуры,

 

т.

е.

 

оборотнями — волками.

 

Губительная

 

жадность

 

волка

 

по

отношепію

 

къ

 

лошадямъ,

 

коровамъ

 

и

 

овцамъ,

 

представля-

лась

 

пастушескимъ

 

племенамъ

 

аналогичною

 

съ

 

тою

 

враж-

дебною

 

противоположностію,

 

въ

 

какую

 

поставлены

 

природою

тьма

 

и

 

свѣтъ,

 

ночь

 

и

 

день,

 

зима

 

и

 

лѣто

 

и

 

такимъ

 

образомъ
подъ

 

волкомъ —подразумѣвалось

 

злое

 

существо,

 

демонъ.

 

Оли-
цетворяя

 

доягдевыя

 

облака

 

дойными

 

коровами,

 

овцами

 

и

 

коза-

ми,

 

они

 

вѣрили,

 

что

 

стада

 

эти

 

на

 

зиму

 

похищаются

 

демо-

номъ,

 

(волкомъ).

 

Въ

 

мрачныхъ

 

тучахъ,

 

туманахъ

 

и

 

затмѣ-

ніяхъ

 

солнца

 

и

 

луны,

 

они

 

видѣли

 

демоновъ,

 

поѣдающихъ

божественным

 

свѣтила:

 

и

 

эта

 

вѣчная

 

борьба

 

тьмы

 

и

 

свѣта

на

 

мифическомъ

 

языкѣ

 

обозначалась

 

нападеніемъ

 

голодныхъ

волковъ

 

на

 

небесныя

 

стада.

 

Самое

 

закрытіе

 

облаками

 

луны,

солнца

 

и

 

неба

 

на

 

простонародномъ

 

языкѣ

 

обозначается

 

тер-

миномъ

 

заволакивать.

 

О

 

туманномъ

 

облачномъ

 

небѣ

 

гово-

рится:

 

заволокло;

 

въ

 

областныхъ

 

говорахъ

 

облако

 

называ-

ется

 

наволока;

 

въ

 

каковыхъ

 

выраженіяхъ

 

звучитъ

 

перво-

начальное

 

слово

 

волкъ,

 

или

 

по

 

полногласному

 

русскому

 

про-

изношенію —волокъ.

 

Въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

волкомъ,

 

какъ

 

су-

ществомъ

 

злымъ,

 

по

 

народному

 

міровоззрѣнію,

 

находятся

колдуны

 

и

 

вѣдьмы.

 

Согласно

 

съ

 

демоническимъ

 

характеромъ

колдуновъ,

 

одно

 

пзъ

 

главнѣйшихъ

 

ихъ

 

превращеній

 

есть

превращеніе

 

въ

 

волка;

 

такъ

 

какъ

 

этотъ

 

хищный,

 

лютый

 

звѣрь,

канъ

 

видѣли

 

выше,

 

выступаетъ

 

въ

 

старинныхъ

 

миѳахъ,

 

какъ

воплощеніе

 

мрачныхъ

 

тучъ,

 

разрушительныхъ

 

бурь

 

и

 

зимней
стужи,

 

какъ

 

демонъ,

 

пожирающій

 

небесныхъ

 

коровъ

 

(т.

 

е.

дождевыя

 

облака)

 

и

 

чрезъ

 

то

 

наводящій

 

на

 

землю

 

бѣдствія,

пеуражаи

 

и

 

моръ.

 

Рядясь

 

'въ

 

волчьи

 

шкуры,

 

коідуны

 

ры-

щутъ

 

голодными,

 

жадными

 

волками

 

и

 

получаютъ

 

названіе
вовкулаковъ.

По

 

русскимъ

 

повѣрьямъ,

 

вовкулаки

 

бываютъ

 

двухъ

 

родовъ.

Это —или

 

колдуны,

 

принимающее

 

на

 

себя

 

звѣриный,

 

волчій
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видь

 

u.iti

 

простые

 

люди

 

превращенные

 

чарами

 

колдовства
въ

 

волковъ.

 

Колдуны

 

рыщуть

 

волками

 

обыкновенно

 

по

 

ничамъ

(т.

 

е.

 

во

 

мракѣ,

 

наводпмомъ

 

черными

 

тучами);

 

днемъ

 

же

снова

 

зоспринимаютъ

 

челоьѣческій

 

видъ;

 

они

 

состоять

 

въ

близкихъ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

нечистыми

 

духами,

 

и

 

самое

 

пре-

вращеніе

 

ихъ

 

въ

 

волковъ

 

совершается

 

при

 

помощи

 

дьяволь-

ской.

 

Баронъ

 

Гаксгаузенъ

 

говорить,

 

что

 

въ

 

Арменіи

 

суще-

ствуете

 

повѣріе,

 

что

 

нѣкоторыя

 

женщины

 

(вѣдьмы)

 

за

 

тяж-

кіе

 

свои

 

грѣхи

 

превращаются

 

въ

 

во.тчицъ

 

на

 

семь

 

лѣтъ,

тоже

 

число

 

лѣтъ

 

назначаютъ

 

сказки

 

для

 

волчьяго

 

па-

стыря,

 

семь

 

лѣтъ

 

опъ

 

бѵгаетъ

 

волкомъ,

 

а

 

потомъ

 

обора-
чивается

 

волкомъ.

 

Ночью

 

является

 

злой

 

духъ

 

къ

 

нечести-

вой

 

бабѣ,

 

приносить

 

волчью

 

шкуру

 

и

 

приказываете

 

надѣть

ее;

 

какъ

 

скоро

 

она

 

облечется

 

въ

 

этотъ

 

нарядъ—въ

 

ту

 

ле

минуту

 

совершается

 

превращеніе

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

женщи-

на

 

получаете

 

всѣ

 

волчьи

 

поивычки

 

и

 

желанія.

 

Съ

 

тон

 

поры

она

 

всякую

 

ночь

 

рыщете

 

прожорливою

 

волчицею

 

и

 

наносить

людямъ

 

и

 

животнымъ

 

страшный

 

вредъ,

 

а

 

съ

 

утреннимъ

 

раз-

свѣтомъ

 

снимаетъ

 

съ

 

себя

 

еолчью

 

шкуру,

 

тщательно

 

прячете

ее

 

и

 

принимаете

 

свой

 

прежній

 

человѣческій

 

образъ.
По

 

народному

 

повѣрью,

 

каждый,

 

надѣвающій

 

волчью

 

со-

рочку,

 

дѣлается

 

оборотнемъ

 

и

 

въ

 

теченіе

 

девяти

 

дней

 

бѣ-

гаетъ

 

волкомъ;

 

на

 

десятый

 

же

 

день

 

сбрасываете

 

съ

 

себя
звѣриный

 

кожухъ

 

и

 

возвращается

 

въ

 

прежнее

 

состояніе..
Оборачиваясь

 

волкомъ,

 

человѣхъ

 

пріобрѣтаетъ

 

голосъ

 

и

 

хиш,-

иическія

 

наклонности

 

этого

 

звѣря;

 

удаляясь

 

въ

 

лѣса,

 

напа-

даете

 

на

 

путниковъ

 

и

 

домашній

 

скоте

 

и

 

гонимый

 

голодомъ

дико

 

воетъ

 

и

 

даже

 

пожираете

 

падаль

 

(Аѳан.

 

3

 

ч-

 

532).
Приписывая

 

превращенія

 

вліянію

 

злаго

 

колдовства

 

и

 

въ

тоже

 

гремя

 

признавая

 

души

 

человѣческія

 

за

 

стихійныя

 

су-

щества,

 

способная

 

мѣнять

 

свои

 

тѣлесныя

 

одежды,

 

предки

наши

 

пришли

 

къ

 

убѣж.денію,

 

что

 

колдуны,

 

вѣдьмы

 

и

 

не-

чистые

 

духи

 

могутъ

 

превращать

 

людей

 

въ

 

различныхъ

 

жи-

вотныхъ.

 

Убѣжденіе

 

это

 

глубоко

 

вкоренилось

 

у

 

всѣхъ

 

ин-

доевропейскихъ

 

народовъ,

 

и

 

вызвало

 

множество

 

любопыт-
ныхъ

 

сказаній.

 

На

 

Руси

 

думаютъ,

 

что

 

колдунь,

 

зная

 

имя

человѣка,

 

можетъ

 

по

 

собственному

 

произволу

 

сдѣлать

 

его

оборотнемъ;

 

а

 

потому

 

имя,

 

данное

 

при

 

крещеніи,- необходи-
мо

 

утаивать

 

и

 

называться

 

инымъ,

 

вымышленномъ.

 

Въ

 

пылу

злобы

 

и

 

мщенія

 

колдуны

 

и

 

вѣдьмы

 

твбрятъ

 

чары

 

и

 

обора-
чиваютъ

 

своихъ

 

недруговъ

 

навсегда,

 

или

 

на

 

извѣстный

 

срокъ
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Ьрями

  

На

 

Украйнѣ

 

и

 

въ

 

Вѣлоруссіи

 

такихъ

 

невольныхъ
оротней

 

пазывають

 

вовкулакамщ

 

потому

 

что

 

всегда

 

чаще
ъ

 

представляют

 

ь

 

въ

 

видѣ

 

волковъ.

 

Это

  

болѣе

 

страждую-
я

   

чѣмъ

 

зловредная

 

существа;

 

они

 

живутъ

 

въ

 

берлогахъ,
іскаютъ

 

по

 

лѣсамъ,

 

поютъ

 

по

 

волчью,

 

-но

 

сохраняюсь

 

че-
вѣческій

 

смысль

 

и

 

почти

 

никогда

 

не

 

нападаютъ

 

на

 

дере-
нскія

 

стада,

 

только

 

нестерпимый

 

голодъ

 

можетъ

 

понудить
;ъ

 

искать

 

себѣ

 

поживы.

 

Нерѣдко

 

бродятъ

 

они

 

возлѣ

 

род-
!го

 

села,

 

и

 

когда

 

завидеть

   

человѣка,

   

смотрятъ

   

на

  

него
шъ

 

жалостливо,

 

как ь

 

будто

 

умоляютъ

 

о

 

помощи;

 

случалось

мѣчать

 

при

 

этомх,

 

что

 

изъ

 

глазъ

 

бѣднаго

 

вовкулака

 

стру-

ись

 

въ

 

три

 

ручья

 

слезы;

 

сыраго

 

мяса,

 

которое

 

ему

 

пред-

лагать,

 

онь

 

не

   

беретъ,

 

а

 

брошенный

  

кусокъ

 

хлѣба

  

по-

даете

 

съ

 

жадностью.
Въ

 

лѣтнихъ

 

грозіхъ

 

язычникъ— славянинъ

 

созерцалъ

 

сва-

рное

 

торжество,

 

брачный

 

союзъ,

 

въ

 

который

 

Перунъ

 

всту-
ілъ

 

съ

 

облачными

 

нимфами.

 

Чтобы

 

воспрепятствовать

 

это-

у

 

благодатному

 

союзу,

 

злая

 

вѣдьма,

 

зима,

 

накидывала

 

на

ихъ

 

волчьи,

 

шкуры,

 

т.

 

е.

 

оцѣпеняло

 

стужею

 

и

 

лишала

 

пло-
зтворнаго

 

сѣменн,

 

дождя.

 

Отсюда

 

родилось

 

повѣрье,

 

что
олдуны

 

и

 

вѣдьмы

 

всего

 

чаще

 

оборачиваютъ

 

въ

 

волковъ

 

но-

обрачпую

 

чету

 

и

 

свадебныхъ

 

поѣзжанъ.

 

У

 

БЬлорусовъ

 

со-
раняется

 

предавіе,

 

что

 

когда-то

 

праздновалась

 

свадьба,

 

и

другъ

 

нежданно— не

 

гаданию

 

среди

 

шумнаго

 

веселья,

 

же-
ихъ

 

и

 

всѣ

 

прочіе

 

мущины

 

были

 

превращены

 

чародѣемъ

ъ

 

волковъ,

 

женщины"

 

въ

 

сорокъ,

 

а

 

невѣста— въ

 

кукушку.
Жакимъ

   

образомъ

  

по

   

представлению

  

русскихъ,

   

вовкулаки

 

или

 

колдуновъ,

 

намѣренно

  

превращающихся

 

въ
оашъ

 

для

 

достиженья

 

какой

 

либо

 

преступной

 

своей

 

цѣ-

 

или

 

обыкновенныхъ

 

людей

 

(не

 

чародѣевъ),

 

обращенные
олдунами

 

въ

 

волковъ,

 

по

 

мести,

 

или

 

другому

 

какому

 

либо
іечгістому

 

побуждению.
Но

 

русское

 

повѣріе

 

о

 

вовкулакахъ,

 

издревле

 

перешедшее
ъ

 

Грекамъ,

 

отчасти

 

измѣло

 

свое

 

значеніе.

 

У

 

Грековъ

 

вур-
■■улаками

 

называются

 

мертвецы

 

вампиры,

 

которые,

 

вставая
ізъ

 

своихъ

 

гробовъ,

 

бродятъ

 

по

   

знакомымъ

   

домамъ

 

и

 

мѣ-

гамъ,

 

нападая

 

на

 

живыхъи

 

высасывая

 

изъ

 

иихъ

 

кровь.

 

Участь
ідѣлатьеи

 

по

 

смерти

 

вуркулакомъ

   

ожидаете

   

всѣхъ

   

пороч-
ыхъ

 

и

   

преступныхъ

   

людей,

   

въ

   

особенности

 

—

 

умершихъ

годъ

 

церковного

 

клятвою.

 

Злые

 

демоны,

 

овладѣвая

 

трупами
одобнаго

 

рода

    

усопшихъ,

   

оживляютъ

   

этихъ

   

мертвецовъ,

5
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дѣлая

 

вуркулаками

 

(оборотнями)

 

и

 

чрезъ

 

ихъ

 

посреди

распространяют*

 

повсюду

 

свое

 

губительное

 

дѣйствіе

 

Вурв

лаки

 

бѣгаютъ

 

ночью

 

по

 

улицамъ,

 

стучатся

 

въ

 

двери

 

домо]

и

 

выкликаютъ

 

по

 

именамъ

 

мѣстныхъ

 

жителей;

 

кто

 

отзове

ся

 

на

 

ихъ

 

окликъ,— тотъ

 

немедленно

 

умрете.

 

Вуркулаі
издаютъ

 

на

 

ходу

 

рѣзкій

 

звукъ,

 

на

 

подобіе

 

тимпана,

 

ога

да

 

и

 

другое

 

назваше

 

ихъ

 

(въ

 

нѣкоторыхъ

 

издапіяхъ

 

Homo

канона,

 

напр.

 

у

 

Дюканжа)— тимпанит.

 

Тѣла

 

вѵркулакои

въ

 

знакъ

 

лежащего

 

на

 

нихъ

 

церковпаго

 

проклятія. 'остаюі
ся

 

негншщпми

 

и

 

дѣлаются

 

твердыми,

 

какъ

 

металлъ.

 

IhvA

рія

 

о

 

злобныхъ,

 

блуждагощнхъ

 

вамиирахъ

 

(или

 

упыряхі

существую™

 

и

 

въ

 

Россіп

 

и

 

особенно

 

распространены

 

в

Малороссіи.

Упыри— это

 

мертвецы,

 

бывшіе

 

при

 

жизни

 

своей

 

колдуна

ми,

 

вовкулаками

 

и

 

вообще

 

людьми

 

отверженными

 

цеоковію

каковы:

 

самоубшцы,

 

опойцы,

 

еретики,

 

богоотступники

 

и

 

про

клятые

 

своими

 

родителями.

 

Въ

 

глухую

   

полночь

   

выходя

 

к

могилу,

 

гдѣ

 

лежать

 

онп

 

нетлѣшшмп

  

трупами,

   

упыри

 

при

нимають

 

различные

 

образы,

    

летаютъ

  

по

  

воздуху,

   

рыщуті

на

 

копяхъ

   

по

  

окрестностямъ,

   

подымаютъ

   

шумь

 

п

 

гамъ

 

і

пугаютъ

 

путниковъ,

 

или

 

проникаютъ

 

въ

 

избы

   

и

  

высасыва-

ютъ

 

кровь

 

изъ

 

сонныхъ

 

людей,

 

которые

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

не-

премѣнно

 

умираютъ;

 

особенно

 

любятъ

 

они

 

сосать

 

коовь

 

мы-

денцевъ.

 

Если

 

сложенныя

 

на

 

кресте

 

руки

 

уныря

 

окоченели

и

 

онъ

 

не

 

въ

 

состоянш

 

ихъ

 

развести,

 

то

 

прибѣгаетъ

 

къ

 

по-

мощи

 

зубовъ,

 

а

 

зубы

 

у

 

него

 

словно

  

стальные

   

клыки

 

и

 

со-

крушаютъ

 

всякія

 

преграды.

    

Прогрызая

 

двери,

   

онъ

 

прежде

всего

 

бросается

 

къ

 

зыбкѣ

 

(люлькѣ),

  

высасываете

 

кровь

 

ре-

бенка

 

и

 

потомъ

 

уже

 

нападаете

 

на

 

взрослыхъ.

 

Предразсвѣт-

ныи

 

крикъ

 

пѣтуха

  

заставляете

   

упыря

   

мгновенно

   

пзчезаті

или

 

повергаете

 

его

 

окровавленнаго

   

на

 

земь—въ

 

совершен-

номъ

 

безчуствіп.

 

(Аѳаиас.

 

3

 

ч.

 

557).

Единственное

 

средство

 

избавиться

 

отъ

 

блуждающаго

 

вур-

кулака,

 

по

 

народному

 

убѣждепіго,

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что-

бы

 

вырыть

 

его

 

трут,

 

сжечь

 

и

 

окуриться

 

гідущимъ

 

от

нею

 

дымомъ.

 

Духовенство

 

слютрѣло

 

па

 

эти

 

миѳическія

 

су-

щества,

 

какъ

 

на

 

бѣсовскія

 

привгідѣнія.

 

Въ

 

2

 

ч.

 

Номокано-

на,

 

теперь

 

уже

 

неиздаваемой

 

при

 

Требникѣ,

 

на

 

вопросы

аще

 

обращется

 

мертвецъ,

 

глаголемый

 

у

 

насъ

 

преисподникъ,

что

 

гдѣ

 

оыти,

 

дается

 

слѣдующій

 

отвѣтъ.

 

Нѣстъ.

 

сіе,

 

нѣсть.

Дгаволъ

 

бо,

 

хотя

 

прельстити

 

нѣкіихъ,

 

и

 

во

  

испугаете

 

«
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шѣвъ

 

Божій,

 

творитъ

 

сицевая

 

лооюная

 

знаменія.

 

■

 

Мно-
чіцею

 

бо

 

и

 

въ

 

нощи

 

привидится

 

нѣкгимъ,

 

аки

 

идетъ
ькто,

 

сю

 

же

 

тдяху

 

прежде

 

и

 

бесѣдуеггъ

 

съ

 

нимъ.

 

Есть
•е

 

тогда

 

и

 

щорщт&тъ

 

н/ьч'„,о.

 

Лногда

 

мнится

 

видгьнъ
іти

 

щ

 

пути,

 

или

 

стоя,

 

или

 

ходя,

 

или

 

умерлъ

 

чрежде
іемени.

 

ІІодвгізаетъ

 

же

 

живыхъ,\да

 

прокопаютъ

 

г^объ

 

и

ідятъ

 

мощи.

 

*).И

 

понеже

 

не

 

имутъ

 

совсргиенныя

 

вѣры

.

 

Богу,

 

преобразуется

 

діаволъ

 

и

 

облачится

 

въ

 

мертвое

іьао,

 

Ш

 

мною

 

временъ

 

мнится

 

быти

 

мертвый,

 

и

 

плоть

иіъти,

 

и

 

кровь,

 

и

 

нокти.

 

Отсюда

 

окаяніи

 

на

 

огнь

 

уст-

шляютъ,

 

и

 

собравши

 

древеса,

 

сожиъаютъ

 

мощи

 

и

 

пот-

'.бляютъ,

 

я

 

огнемъ:

 

себгь

 

же

 

соблюдаютъ

 

въ

 

огнь

 

вѣчный,

г

 

сожжени

 

будутъ,

 

якоже

 

и

 

тги

 

сооюгоша

 

онаю

 

мощи.

'

 

могци

 

убо

 

единою

 

сожжени

 

и

 

гістреблены

 

ныть,

 

вста-

рпъ

 

паки

 

въ

 

день

 

воскресенія,

 

и

 

сопротивъ

 

отвѣщаютъ

шъ

 

предъ

 

страитымъ

 

Судіею:

 

они

  

же

   

послана

   

будутъ
огнь

 

вѣчный,

 

безконечно

 

мучащеся,

 

аще

 

не

 

покаются

тісно,

 

о

 

нихъ

 

же

 

соірѣшиша.

 

Сего

 

ради

 

и

 

божествен-
\ц

 

отцы

 

шестолѣтному

 

запрещенію

 

прсдаша

 

сицевое

'.ззсконге

 

творящихъ

 

мірянъ,

 

священники

 

же

 

отнюдь

 

по-

ълегиа

 

изврещи.

 

(Номоканонъ

 

при

 

Больш.

 

Требникѣ,

 

А.
авлова.

 

стр.

 

56 — 9).
б)

 

Антисикотій.

 

Въ

 

72

 

правилѣ

 

Номоканона

 

читается

 

такъ:

\же

 

напояютъ

 

дѣтища

 

своя

 

глаголемыми

 

антисикотіи,
him

 

лгьто

 

да

 

не

 

причасгпятся.

Что

 

такое

 

антисикотігі —объ

 

этомъ

 

ученые

 

разногласятъ

эжду

 

собою

 

и

 

придаютъ

 

этому

 

слову

 

различное

 

значеніе.
ъ

 

церковномъ

 

слогарѣ

 

(или

 

истолкованіи

 

рѣченій

 

славян-

шхъ

 

древнихъ,

 

такожъ

 

иноязычныхъ

 

безъ

 

перевода

 

поло-

енныхъ

 

въ

 

священномъ

 

писаніи

 

и

 

другихъ

 

церковныхъ

шгахъ)

 

сказано:

 

Антисмкотія

 

въ

 

Требникѣ

 

Номоканогіа
одъ

 

числомъ

 

72:

 

иже

 

напояютъ

 

дѣтища

 

своя

 

глаголемы-

и

 

антисипотіи —лѣкаршво

 

въ

 

младенческой

 

болѣзни,

 

или

ідимцѣ

 

суеверное

 

(ч.

 

1,

 

стр.

 

33).
Въ

 

книгѣ

 

А.

 

Павлова

 

(Номоканонъ

 

при

 

больш.

 

Требни-
ь)

 

въ

 

объясненіе

 

этого

 

правила

 

говорится:

 

Правило

 

это

іято

 

изъ

 

ТІсевдо—Зонарииа,

 

или

 

Котельерова

 

Номоканона,
о

 

тамъ

  

слово

  

antisicotii,

   

которое

   

издатель

   

производить

")

 

Мощами

 

на

 

церковномъ

 

языкѣ

 

называется

 

вообще

   

тѣле

 

усопшаго

 

чело-
ка,

 

(ем.

 

напр,

 

въ

 

чинѣ

 

погребенія

 

мірянъ).
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отъ

 

sicoma—вѣсъ

 

(antisicoma—равновѣсіе),

 

принимает!

зпаченіи

 

суевѣрнаго

 

лекарства,

 

приготовляемаго

 

изъ

 

р

ныхъ

 

вещестіъ,

 

взятыхъ

 

въ

 

равномъ

 

вѣсгъ,

 

или—служащі
для

 

установленія

 

темперамента,

 

который

 

философы

 

назыш

темпераментомъ

 

равновѣсгя.

 

Дюканжъ

 

видите

 

корень

 

эті

слова

 

въ

 

латіліскомъ

 

cicuta— ядовитое

 

pa степіе,

 

горькій

 

со

котораго,

 

соединенный

 

съ

 

различными

 

нротивоядіями,

 

по

чилъ

 

названіе

 

antisicoton.

 

Этимъ

 

составомъ— говорить

 

зі
менитый

 

византологъ— кормилицы

 

помазывали

 

себѣ

 

сосі
чтобы

 

отнять

 

отъ

 

нихъ

 

дѣтей.

 

Но

 

уже

 

Еотельеръ,'не

 

нас

ивая

 

на

 

выше

 

прнведенномъ

 

словопроизводствѣ^

 

и

 

объясі
ніи,

 

догадывался,

 

что,

 

можетъ

 

быть,

 

слсво

 

antisicotii

 

(в
siceton—печень)

 

означаете

 

лекарство

 

(очевидно,

 

суевѣрпі

отъ

 

болѣзней

 

печени.

 

Можно,

 

наконецъ,

 

принимать

 

anti
cotii

 

въ

 

значеніи

 

суррогата

 

смоквъ,

 

или

 

впнныхъ

 

яге

(sicon).

 

Въ

 

историко-

 

каноническомъ

 

отношеніи

 

замѣта

говорить

 

г.

 

ІІавловъ,

 

что

 

правило,

 

запрещающее

 

матеря

поить

 

дѣтей

 

волшебными

 

лекарствами

 

для

 

того,

 

чтобы

 

о

жили,

 

встрѣчается

 

уже

 

въ

 

числѣ

 

правилъ,

 

усвояемыхъ

Никифору

 

Исповѣднику

 

Щ.

—

 

Юбилей

 

въ

 

римской

 

церкви.

 

Настоящій

 

1875

 

г. —ю

юбилейный

 

въ

 

римской

 

церкви.

 

«Этотъ

 

великій

 

и

 

всенарі

ный

 

юбилей,

 

какъ

 

•

 

называете

 

его

 

папа,

 

который

 

будете

 

и|

должаться

 

весь

 

1865

 

годъ», 'провозглагаень

 

энцикликою

 

I!
IX,

 

отъ

 

24

 

декабря

 

прошедшаго

 

года

 

торягественно

 

обг:
ленною

 

во

 

всемъ

 

католическомь

 

мірѣ.

 

Что

 

это

 

за

 

учреж;

ніе

 

въ

 

римской

 

церкви,

 

непризиаваемое

 

церковію

 

правое.»

ною,

 

въ

 

чемъ

 

оно

 

состоите,

 

когда

 

и

 

для

 

какой

 

цѣли

 

ус

новлено?
Юбилей-учреягденіе

 

ветхозавѣтной

 

церкви,

 

самимъ

 

Бого
чрезъ

 

Моисея

 

установленное

 

у

 

іудеевъ.

 

О

 

немъ

 

говорш

въ

 

книгѣ

 

Левитъ

 

слѣдующее:

 

исчисли

 

себп

 

семь

 

лѣтъ

 

\
коя,

 

седмь

 

лтътъ

 

седмижды:

 

и

 

будутъ

 

тебгъ

 

седмь

 

седм
лѣтъ,

 

четыредесять

 

девять

 

.пыг.ъ...

 

И

 

освятгігпе

 

ліш

пятдесятое

 

лѣто,

 

и

 

разгласите

 

оставленіе

 

на

 

земли

 

всп

живущимъ

 

на

 

ней:

 

лѣгпо

 

оставленія

 

знаменіе

 

tie

 

будеі
вамъ:

 

и

 

да

 

отыдетъ

 

кійждо

 

вавъ

 

въ

   

притяжанге

   

свое,

*)

 

Перепечатано

 

съ

 

сокращеніемъ

 

изъ

 

Тамбов.

 

Еларх.

 

вѣдом.

 

оа

 

187!
№

 

21.
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кійждд

 

во

 

отечество

 

свое

 

отидете.

 

И

 

возвѣститс

 

Ыру4-
нымъ

 

гласомъ

 

во

 

всей

 

земли

 

вашей

 

и

 

пр.

 

(25,

 

8.

 

10.

 

9).
Этотъ

 

праздпикъ,

 

отк рывавшійся

 

у

 

евреевъ

 

съ

 

большою

 

тор-

жественностью,

 

назвапъ

 

юбилеемъ

 

отъ

 

еврейскаго

 

іобель-ба*
раній

 

рогъ,

 

потому-что

 

звукомъ

 

ѳтого

 

рога

 

возвѣщади

 

на-

ступленіе

 

празднества

 

въ

 

десятый

 

день

 

седьмаго

 

кѣсяца.;

По

 

закону

 

въ

 

юбачейный— пятидесятый

 

годъ

 

Ш

 

только

 

прё>
кращалось

 

земледѣліе>

 

отпускались

 

Долги

 

едйнОпЛеменпйкамѣ

и

 

рабамъ;,

 

какѣ

 

въ

 

годъ

 

субботний

 

или

 

седьмой,

 

но

 

всѣна-

слѣдственпыя

 

отчужденный

 

какимъ-лйбО

 

ОбразОмѣ

 

имѣній

возвращались

 

къ

 

свовм'ъ

 

Нрежнымѣ

 

владѣльцамъ,

 

а

 

рабы

 

по-

лучали

 

свободу.

 

Причины

 

установленія

 

такого

 

празднества

въ

 

ветхозазѣтной

 

церкви

 

могли

 

быть,

 

говорить

 

писатель

церковно-библейской

 

исторіи,

 

хозяйственныя,

 

граясданскзя,

иравственныя

 

и

 

таинственный:

 

возобновленіе

 

истощенныхъ

полей,

 

управлевіе

 

гражданскихъ

 

выгодъ

 

и

 

состояній,

 

облег-
чен!

 

е

 

рабства,

 

иобуяіденіе

 

къ

 

человѣколюбію,

 

воспоминание

покоя

 

земли

 

во

 

время

 

невинности

 

человѣка

 

и

 

проч.

Бъ

 

подражаніе

 

этому-fo

 

учрежденію

 

ветхозавѣтіюй

 

цер-

кви

 

римская

 

церковь

 

установила

 

и

 

у

 

себя

 

празднованіе

 

юби-
лееьъ.

 

Цѣлію

 

римскихъ

 

юбилеевъ,

 

которую

 

папы

 

указывали

открыто,

 

было

 

освобожденіе

 

душъ

 

отъ

 

грѣховнаго

 

рабства

 

и
участіе

 

каждаго

 

вѣрующаі

 

о

 

въ

 

блаженствѣ,

 

вкуіпаемомъ

 

пра-

ведниками.

 

Католическій

 

юбилей,

 

по

 

ученію

 

римской

 

церкви,

состоитъ

 

въ

 

полномъ

 

отпущеніи

 

грѣховъ

 

всѣмъ

 

католикамъ,

которые

 

исповѣдуютъ

 

ихъ

 

въ

 

церкви

 

св.

 

апостоловъ

 

Петра
и

 

Павла,

 

или

 

въ

 

иныхъ

 

трехъ

 

церквахъ

 

римскихъ,

 

или-же

наконецъ

 

и

 

въ

 

церквахъ,

 

внѣ

 

Рима

 

находящихся,

 

которыя

укажетъ

 

папа

 

и

 

которым ъ

 

онъ

 

дастъ

 

право

 

такого

 

отпуше-

нія.

 

Но

 

ближайгаимъ

 

и

 

дѣйствительнымъ,

 

тщательно

 

впро-

чемъ

 

скрываем

 

ымъ

 

побужденіемъ

 

учреждепія

 

юбилеевъ

 

въ

римской

 

церклг

 

было

 

желаше

 

папъ

 

показать

 

всему

 

міру,
въ

 

лицѣ

 

приходивнгахъ

 

въ

 

Римъ

 

со

 

всего

 

свѣта

 

поклонпи-

ковъ,

 

величіе

 

и

 

славу

 

римскихъ

 

первосвящонпиковъ,

 

поддер-

жать

 

и

 

укрѣпить

 

обаяніе

 

силы

 

т>хъ

 

и

 

могущества,

 

обогатить
папскую

 

казну

 

и

 

содѣйствовять

 

благосостоянію

 

вѣчнаго

 

го-

рода.

 

И

 

папы

 

не

 

ошиблись

 

въ

 

своихъ

 

разсчетахъ.

 

Дѣйст-

вительно,

 

въ

 

юбилейные

 

го/ш.

 

особенно

 

въ

 

прежнія

 

време-

на,

 

милліоны

 

богомольцевъ

 

пооѣщали

 

Римъ

 

и

 

конечно

 

не-

съ

 

пустыми

 

руками.

 

Въ

 

1300

 

г.,

 

который

 

былъ

 

первымъ

юбилейньщь

 

годомъ,

 

около

 

двухъ

 

милліоновъ

 

народа

 

прихо->
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дило

 

въ

 

папскую

 

столицу,

 

что

 

не

 

могло

 

не

 

служить

 

обога-
щеиіемъ

 

ен

 

жителей,

 

доставлявшихъ

 

поклонникамъ

 

кровь,

пищу

 

и

 

удобства

 

жизни

 

А

 

какъ

 

велики

 

были

 

денежные

 

да-

ры

 

богомольцевъ,

 

искавшихъ

 

въ

 

Римѣ

 

во

 

время

 

юбилея

 

от-

пущенія

 

грѣховъ,

 

въ

 

пользу

 

папской

 

казны,— можно

 

судить

потому,

 

что

 

во

 

время

 

перваго

 

юбилея

 

два

 

католическіе

 

свя-

щенника

 

постоянно

 

стояли

 

у

 

мѣста

 

приношенік

 

этихъ

 

да-

рОЁЪ

 

и

 

«загребали

 

деньги

 

лопатами».

 

Учрежденіе

 

празднест-

ва

 

юбилею

 

вообще

 

принесло

 

Риму

 

столько

 

сокровищъ,

 

что

ёъ

 

Гѳрманіи

 

рнмскій

 

юбилейный

 

годъ

 

по

 

справедливости

былъ

 

иазванъ

 

«золотымъ

 

годомъ».

Учрежденіе

 

юбилея

 

въ

 

римской

 

церкви

 

относится

 

къ

 

1300
г.

 

Папа

 

Бонифацій

 

ѴПІ,

 

когда,

 

Ш

 

окончаніемъ

 

крестовыхъ

походовъ,

 

сильно

 

уменьшился

 

сбытъ

 

индѵлъгенцій,

 

объявилъ
католикамъ,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

давать

 

въ

 

продолженіе

 

года

 

от-

пущеніе

 

грѣховъ

 

всякому,

 

кто

 

исполнитъ

 

определенные

 

цер-

ковные

 

обряды

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Этотъ- то

 

годъ

и

 

былъ

 

первымъ

 

гобилейнымъ

 

годомъ

 

въ

 

римской

 

церкви.

Юбилейное

 

торжество,

 

по

 

первоначальному

 

установленію.
должно

 

было

 

совершаться

 

только

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

каждые

 

сто

лѣтъ.

 

Но

 

корыстолюбивые

 

разсчеты

 

папъ

 

и

 

римлянъ,

 

обога-
щавшихся

 

во

 

время

 

юбилея,

 

были

 

причиною,

 

что

 

этотъ

 

срокъ

впослѣдствіи

 

былъ

 

значительно

 

сокращенъ.

 

Въ

 

1350

 

г.

 

па-

па

 

Климентъ

 

VII

 

опредѣлилъ

 

праздновать

 

юбилей

 

чрезъ

50

 

лѣтъ,

 

а

 

папа

 

Урбанъ

 

V

 

въ

 

томъ-же

 

четырнадцатом!,

столѣтіи

 

уменынилъ

 

срокъ

 

этотъ

 

до

 

33

 

лѣтъ.

 

Наконецъ

 

па-

па

 

Павелъ

 

V

 

положилъ

 

праздновать

 

юбилей

 

чрезъ

 

25

 

лѣтъ,

чтобы

 

каждый

 

католикъ,

 

хотя

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

жизни,

 

могъ

участвовать

 

въ

 

торжествѣ,

 

при

 

которомъ

 

не

 

трудно

 

полу-

чать

 

отпущеніе

 

грѣховъ.

 

Это

 

опредѣленіе

 

было

 

подтверж-

дено

 

Сикстомъ

 

IV

 

въ

 

1471

 

г.

 

и

 

исполнялось

 

въ

 

римской
церкви

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

неизмѣпно,

 

за

 

исключеніемъ

 

1800

 

и

1850

 

годовъ,

 

когда

 

не

 

было

 

юбилейныхъ

 

торжествъ

 

въ

 

Ри-
мѣ

 

по

 

причинѣ

 

политическихъ

 

обстоятельствъ,

 

не

 

дозволив-

шихъ

 

исполненія

 

этихъ

 

тОржсствъ.

Юбилейное

 

торжество

 

начинается

 

на

 

канунѣ

 

Рождества
Христова.

 

Открытіе

 

сего

 

торжества

 

.предваряется

 

постомъ

 

и

большими

 

церемоніями.

 

Самъ

 

папа

 

открываетъ

 

врата

 

въ

 

хра-

мѣ

 

св.

 

апостола

 

Петра

 

въ

 

Римѣ,

 

которыя

 

остаются

 

затво-

ренными

 

и

 

закладенными

 

кирпичами

 

во

 

все

 

продолженіе

 

вре-

мени

 

между

 

юбилейными

   

годами.

   

Ѳнъ

 

„ударяетъ

  

въ

   

нихъ
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три

 

раза

 

серебряннымъ

 

молоткомъ

 

говоря:

 

aperite

 

mihi

 

por-

tas

 

iustitiae

 

и

 

пр"

 

и

 

потомъ

 

разламываютъ

 

стѣну,

 

которою

были

 

заложены

 

врата.

 

Папа

 

преклоняегъ

 

колѣна

 

предъ

 

вра-

тами,

 

которыя

 

по

 

открытіи

 

окропляются

 

св.

 

водою,

 

потомъ

встаетъ

 

и

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

рукѣ,

 

сопровождаемый

 

клиромъ,

входитъ

 

въ

 

церковь

 

съ

 

пѣніемъ:

 

Те

 

Deum.

 

Три

 

назначен-

ные

 

кардинала

 

съ

 

такими

 

же

 

церемоніями

 

и

 

въ

 

то-же

 

вре-

мя

 

открываютъ

 

двери

 

еще

 

въ

 

трехъ

 

церквахъ

 

римскихъ:

 

въ

церкви

 

Іоанна

 

латеранскаго,

 

св.

 

Павла

 

и

 

Божіей

 

Матери.
Это

 

празднество

 

совершается

 

во

 

время

 

Нервыхъ

 

вечерень

предъ

 

праздникомъ

 

Рождества

 

Христова.

 

На

 

канунѣ

 

папа

даетъ

 

общее

 

благословеніе

 

народу

 

въ

 

видѣ

 

отпущенія

 

грѣ-

ховъ.

 

По

 

истеченіи

 

юбилейного

 

года

 

раскрытыя

 

въ

 

поиме-

нованныхъ

 

выше

 

церквахъ

 

двори

 

опять

 

заключаются

 

п

 

за-

кладываются

 

киршічемъ

 

на

 

канунѣ

 

Рождества.

 

Папа

 

благо-
славляетъ

 

кирпичи

 

и

 

известь

 

и

 

кладетъ

 

первый

 

камень,

 

и

сверхъ

 

него

 

двѣнадцать

 

ящичковъ,

 

наполненныхь

 

серебрян-
ными

 

и

 

золотыми

 

медалями

 

въ

 

память

 

только

 

что

 

кончив-

шагося

 

юбилея.

 

Въ

 

это-же

 

время

 

и

 

въ

 

другихь

 

трехъ

 

цер-

квахъ

 

открытия

 

дзери

 

съ

 

подобными-же

 

церймоніями

 

закры-

ваются

 

и

 

закладываются

 

опять

 

тѣми-же

 

кардиналами.

Юбилей

 

римскій

 

настоящаго

 

года,

 

конечно,

 

не

 

будетъ

 

во

всемъ

 

похожъ

 

на

 

юбилеи

 

прежнихъ

 

лѣтъ.

 

Теперь

 

не

 

будетъ
такого

 

огромна

 

го

 

стеченія

 

богомольцевъ

 

въ

 

Римъ,

 

какое

 

бы-
вало

 

при

 

подобныхъ

 

торліествахъ

 

въ

 

прежнія

 

времена.

 

Пій
IX

 

не

 

имѣетъ

 

побужденія

 

заботиться

 

объ

 

обогащеніи

 

небла-
годарныхъ

 

римлянъ,

 

которые

 

ему

 

предпочли

 

Виктора-Эмма-
нуила

 

и

 

признали

 

его

 

вмѣсто

 

папы

 

своимъ

 

государемъ.

 

Па-
па

 

далъ

 

разрѣшеніе

 

исполнять

 

предписанныя

 

по

 

случаю

юбилея

 

обрадности,

 

не

 

оставляя

 

своего

 

постояннаго

 

место-
жительства.

 

Отъ

 

этого

 

само

 

собою

 

понятно,

 

число

 

путегаест-

енниковъ

 

въ

 

Римъ

 

должно

 

сократиться.

 

Теперь

 

во

 

время

лея

 

не

 

можетъ

 

быть

 

нѣкоторыхъ

 

торжественныхъ

 

цере-

оній,

 

которые

 

въ

 

былыя

 

времена

 

сопровождали

 

юбилейныя
разднества.

 

Римъ

 

теперь

 

не

 

столица

 

церковной

 

области

 

и

апл

 

не

 

хозяинъ

 

въ

 

немъ

 

самовластный;

 

онъ

 

можетъ

 

дѣлать

ъ

 

немъ

 

только

 

то,

 

что

 

дозволитъ

 

правительство.

 

Поэтому

 

нѣ-

оторыя

 

церемоніи

 

юбилейныя

 

будутъ

 

ссвсѣмъ

 

исключены

 

изъ

рограммы

 

празднествъ

 

настоящаго

 

юбилея.

 

Но

 

и

 

этотъ,

 

менѣе

йвнительно

 

съ

 

прежними

 

торжественный

 

юбилей

 

не

 

мо-

етъ,

 

конечно,

 

остаться

 

безъ

 

послѣдствій.

 

Онъ

 

можетъ

 

про-
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будитц.

 

ішддержать,

 

укрѣнить,

 

фанатизироватв

 

духъ

 

пірода
и

 

надѣлать

 

много

 

хлопотъ

 

врагалъ

 

папскаго

 

престола.

 

По-
этому-то

 

гражданскія

 

правительства

 

аѳ

 

мпогихъ

 

странахъ
усиливаются

 

противодействовать

 

католическому

 

духовенству
въ

 

тѣхъ

 

мѣрахъ,

 

которыя

 

о'но

 

употребляет*

 

для

 

того,

 

чтобы
юбилейныя

 

торж,еегсва

 

ёшіьиѣе

 

действовали

 

па

 

религіозное
ч\вство

 

народа

 

и

 

возбуждали

 

въ

 

немъ

 

готовность

 

стоять

 

до
-крови

 

за

 

цѣлость

 

и

 

неприкосновенность

 

папскаго

 

престола
въ

 

борьбѣ

 

съ

 

его

 

врагами.

 

Для

 

этого

 

во

 

многихъ

 

городахъ
не

 

только

 

реформатской

 

Германіп,

 

но

 

и

 

католической

 

Ита-
ліи

 

и

 

Бельгіи

 

воспрещаются

 

совсВмъ

 

или

 

ограничиваются
церковныя

 

процессш;

 

а

 

въ

 

Баваріи

 

мпнистерскимъ

 

режрип-

томъ

 

отъ

 

21

 

мая

 

запрещены

 

на

 

всемъ

 

пространствѣ

 

коро-
левства

 

юбилейныя

 

процессіи,

 

предписанныя

 

папою,

 

на

 

томъ
основаніи,

 

что

 

епископы

 

не

 

испрашивали

 

на

 

это

 

королев-

сваго

 

раярѣшенія.

        

•

                          

(Рук.

 

для

 

с.

 

п.)

СОДЕРЖАНІЕ:

Архипастырское

 

ітсданіе,

 

пастырямъ

 

таврической

 

епархіи.— Библіоѵрафія.

—Язвѣсгія

 

и

 

замѣтки.

Редакторъ

 

неоффиціальной

 

части,

 

Священникъ

 

Ѳеодор-ь

Миткевичъ.

Дозволено

  

цензурою

    

1875

 

г.,

    

Поля

  

12-го

 

дня.

    

Цеп
зоръ

 

архимандритъ

 

Анастасій.

                                          

\t

Минскъ.— Печатано

 

въ

 

губернской

 

типографіи.
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