
jgj^

 

15—16.

    

.

    

16-н

 

«piii

          

1905

 

г.

«отіл ..

 

шшші

 

mm
ЙЗДАНІЕ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМІЙ.

Выходятъ

 

четыре

 

раза'

 

въ

 

и5сацъ-

Подписная

 

діна:

 

съ

 

приложеиіеш

 

журнала

 

„Православный

 

Собесѣдиихъ" —

гілл

 

епархіальныхъ

 

подписчиковъ

 

8

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

для

 

не-епархіалъныхъ —10

 

p.

БШ

 

ііриложёАья

 

оісуриала

 

„Православный

 

ѴЗобесгъдпйкъ" —для

 

не-епархіалъ-

Лііхг

 

Подписчиковъ —5

 

р.

Адрёоі

 

р&Дйаціг:

 

Казань.

 

Духовная

 

академія.

оффишяьный

 

ОТДѢДЪ.

РАШР'ЯЖЕШЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

НаграйіДеНъ

    

йабвдреНййкЬмъ

   

іеромонахѣ

   

Казайскаго
Ібайно-ПреДтечейсйаго

 

монастыря

 

Еектарій

 

3

 

апрѣля.

скончавшіёся.

Утерь

   

священникъ

   

сёла

 

О'точева,

   

Ядринскаго

   

уѣзда,

РождественскМ,

 

18

 

марта.

Свободный

 

мѣста.

Священническія.

 

При

 

КаѳёДральномъ

 

соборѣ,

 

при

Кбшіоупібкомъ

 

Аіексавдринскомъ

 

монастырѣ

 

й

 

Вёріпйнб-сум-
cfiSfii 1

 

Ввёдёйсйбмъ

 

мбнастырѣ;

 

въ

 

сёлахъ

 

съ

 

русскймъ

 

на-

сёяёйіёйъ:

 

Флйровѣ-Ясакѣ,

 

Тетюшскато

 

у.;

 

сѣ

 

чув^шёкймъ
населеніемъ:

 

Балдаёвѣ,

 

ОіочёШ,

 

(I

 

вІкансІй)

 

ЯдрйнШго

 

у.;'

29



—

 

426

 

—

Кошкахъ,

 

Карамышевѣ,

 

Чебоксарскаго

 

у.;

 

Ново-Чурашевѣ,

Пивильскаго

 

у.;

 

Акрамовѣ,

 

Козмодемьянскаго

 

у.;

 

съ

 

смѣ-

шаннымъ

 

населеніемъ:

 

Утяшкинѣ,

 

Чистополъскаго

 

у.

 

(рус.
и

 

тат.);

 

Старомъ

 

Ильмовѣ,

 

Чистопольекаго

 

у.

 

(рус.

 

и

 

чув.);
Азановѣ,

 

Царевококшайскаго

 

у.

 

(рус.

 

и

 

черем.),

 

Николаевкѣ,

Чистопольскаго

 

уѣзда

 

(рус,

 

чув.

 

и

 

морд.);

 

Ронгѣ,

 

Царево-
кокшайскаго

 

уѣзда

 

(рус.

 

и

 

черем.).

Діаконскія.

 

При

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ;

 

въ

 

се-

лахъ

 

съ

 

черемисскимъ

 

наседеніемъ:

 

Уньжѣ

 

и

 

Сотнурахъ,
Царевококшайскаго

 

уѣзда;

 

Мордовскихъ

 

Юрткуляхъ,

 

Спас-
скаго

 

уѣзда

 

(обрус.

 

мордва).

Псаломщическія:

 

При

 

Успенскомъ

 

г.

 

Казани

 

собо-
рѣ;

 

при

 

Цивильскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ;

 

въ

 

селахъ:

 

Тур-
минскомъ,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда

 

(чув.,

 

рус.

 

и

 

тат ),

 

Азановѣ,

Царевококшайскаго

 

у.

 

(рус.

 

и

 

черем.),

 

Черебатыревѣ,

 

Чисто-
польскаго

 

у.

 

(тат.);

 

Тобурдановѣ,

 

Цивильскаго

 

уѣзда

 

(чув.);
Тенькахъ,

 

Свіяжскаго

 

у.

 

(рус);

 

Маломъ

 

Шемякинѣ,

 

Тетннп-
скаго

 

уѣзда

 

(рус

 

и

 

чув.).

Просвѣщеніѳ

 

св.

 

крѳщеиіеіиъ.

5

 

февраля

 

1905

 

года

 

священникомъ

 

Гуріевской

 

при

Казанской

 

Центральной

 

крещено-татарской

 

школѣ

 

церкви

Тимоѳеемъ

 

Егоровымъ

 

просвѣщена

 

св.

 

крещеніемъ

 

кресть-

янка

 

деревни

 

Асянь,

 

Студено

 

Ключинской

 

волости,

 

Казан-
скаго

 

уѣзда,

 

Шарыпъ

 

Зямалъ

 

Курбангалѣева,

 

магометан-

скаго

 

вѣроисповѣданія,

 

17

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

пмени

 

ей
Марія.

 

Воспріемниками

 

были

 

Преосвященный

 

Алексій,

 

Епи-
скопъ

 

Чистопольскій,

 

и

 

жена

 

священника

 

Гуріевской

 

церкви

г.

 

Казани

 

Пелагія

 

Егорова.

18

 

февраля

 

1905

 

года

 

священникомъ

 

церкви

 

села

 

Ту-
мань

 

Касовъ,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣемъ

 

Потоцкимъ

 

про-

свѣщена

 

св.

 

крещеніемъ

 

дочь

 

мѣщанина

 

Могилевской

 

губер-
ніи

 

дѣвица

 

Сара

 

Давидова

 

Браудэ,

 

23

 

лѣтъ,

 

іудейсваго

вѣроисповѣданія,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

ей

 

Елена.

 

Воспріем-
никами

 

были:

 

села

 

Чуманъ

 

Касовъ

 

сынъ

 

священника

 

Алек-
сѣя

 

Потоцкаго

 

студентъ

 

Казанскаго

 

Императорскаго

 

универ-

ситета

 

Александръ

 

Алексѣевъ

 

Потоцкій

 

и

 

того

 

же

 

священ-

ника

 

жена

 

Ѳеоктиста

 

Евфимова

 

Потоцкая.



—

 

427

 

—

Присоединено

 

къ

 

православію.

23

 

января

 

1905

 

года

 

священникомъ

 

села

 

Урюма

 

Те-
тюшскаго

 

уѣзда

 

Петромъ

 

Аполлоновымъ

 

присоединенъ

 

къ

православію

 

приходской

 

деревни

 

Пролей-Кашъ

 

сынъ

 

солдата

Стратона

 

Петрова

 

ПІепелина

 

раскольникъ

 

ново-спасова

 

согла-

сія

 

Алексѣй

 

Стратоновъ

 

Шепелинь,

 

23

 

лѣтъ.

11

 

февраля

 

1905

 

года

 

причтомъ

 

церкви

 

села

 

Тенишева,
Спасскаго

 

уѣзда,

 

присоединена

 

третьимъ

 

чиномъ

 

къ

 

право-

славію

 

изъ

 

раскола

 

спасова

 

согласія

 

вдова

 

умершаго

 

крестья-

нина

 

села

 

Ново-Мордова,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Георгія

 

Лукина
Николаева

 

Дарія

 

Иванова,

 

72

 

лѣтъ.

12

 

февраля

 

1905

 

года

 

причтомъ

 

церкви

 

села

 

Введенской
Слободы,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

присоединенъ

 

къ

 

православной
церкви

 

чрезъ

 

таинство

 

св.

 

мгропомазанія

 

раскольникъ

 

по-

морской

 

секты

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Савиной,

 

Свіяжскаго
уѣзда,

 

Михаилъ

 

Егоровъ

 

Крупинъ,

 

32

 

лѣтъ.

ОБЩЕЕ

 

ГОДИЧНОЕ

 

СОБРАШЕ
членовъ

 

Попечительства

  

при

 

Введенской

 

церкви

 

состоящаго

подъ

 

Августъйшимъ

 

покровительством

 

Государыни

 

Импера-
трицы

 

Маріи

 

Ѳѳодоровны

 

Казанскаго

  

женскаго

   

училища

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства.

Съ

 

благословенія

 

Почетнаго

 

Попечителя

 

Высокопреосвя-
щеннаго

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Казанскаго

 

и

 

Свіяжскаго,
28

 

января

 

1905

 

г.

 

въ

 

7Ѵ 2

 

час

 

веч.

 

въ

 

актовомъ

 

залѣ

 

Ка-
занскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

состоялось

Общее

 

годичное

 

Собраніе

 

членовъ

 

Попечительства

 

о

 

недо-

статочныхъ

 

воспитанницахъ

 

училища.

Къ

 

назначенному

 

времени

 

въ

 

училищный

 

залъ

 

прибы-
ли:

 

Преосвященный

 

Алексій,

 

Епископъ

 

Чистопольскій,

 

рек-

торъ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи;

 

члены

 

Совѣта

 

Попечи-
тельства

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

и

 

половина

 

общаго

 

числа

 

о.о.

 

и

г.г.

 

членовъ,

 

живущихъ

 

въ

 

г.

 

Казани

 

(60).
Послѣ

 

молитвы,

 

исполненной

 

хоромъ

 

воспитанницы

„Пречистому

 

Твоему

 

Образу"...

 

и

 

обычнаго

 

архіерейскаго
благословенія,

 

преподаннаго

 

Собранію

 

Преосвященнымъ

 

Алек-
-иеыъ,

 

была

 

прочитана

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,
послѣдовавшая

 

на

 

представденіи

 

Совѣта

 

о

 

днѣ

 

Общаго

 

Со-

29*



—

 

428

 

—

бранія:

 

№

 

407

 

(28

 

янв.

 

1905

 

г.).

 

„Сожалѣіо,

 

что

 

не

 

имѣю-

возможности

 

прибыть

 

въ

 

сегодняшнее

 

годичное

 

Общее

 

Со-
браніе

 

Попечительства.

 

Призываю

 

благословеніе

 

Божіе

 

на

Собраніе".
На

 

основаніи

 

§

 

22

 

Уст.

 

Попеч.,

 

предсѣдательствованіё ;

въ

 

Общемъ

 

Собраніи

 

принялъ

 

Преосвященный

 

Алексій.
Предметами

 

занятій

 

Общаго

 

Собранія

 

были:

 

1)

 

разсмо-

трѣніе

 

составленнаго

 

дѣлоароизводителемъ

 

отчета

 

о

 

состоя-

ніи

 

Попечительства

 

за

 

1-й

 

годъ

 

его

 

существованія

 

и

 

доклада!

ревизіоннбй

 

коммиссій;

 

2)

 

выборъ

 

членовъ

 

Совѣта

 

й

 

реви-

зіонной

 

комиссіи;

 

3)

 

избраніе

 

почетныхъ

 

членовъ

 

и

 

4)

 

раз-

рѣшеніе

 

предложеннаго

 

Совѣтомъ

 

вопроса

 

объ

 

измѣненіи

§

 

Устава

 

о

 

времени

 

Общаго

 

годичнаго

 

Собранія.
Въ

 

заключеніе

 

засѣданія

 

отъ

 

лица

 

Совѣта

 

было

 

засви-

детельствовано

 

о

 

сердечной

 

признательности

 

Попечительства
Высокопреосвященному

 

Почетному

 

Попечителю.

 

Вмѣ"стѣ

 

съ

тѣмъ

 

выражена

 

была

 

глубокая

 

благодарность

 

Преосвящен-
ному

 

Предсѣдателю

 

и

 

всѣмъ

 

почтившикъ

 

Собраніе

 

посѣще-

ніемъ

 

и

 

выказавшимъ

 

доброе

 

сочувствіе

 

благородной

 

задачѣ

Попечительства.
Молитвою

 

„Достойно

 

есть"

 

закончилось

 

первое

 

годичное

Общее

 

Собраніе

 

Попечительства.
Журнальное

 

постановленіе

 

Общаго

 

Собранія

 

утверждено

Его

 

Высокопреосвященствомъ.
Составь

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

по

 

единогласному

 

избра-
вію,

 

остался

 

прежній.

 

Въ

 

Почетные

 

члены

 

избраны:

 

1)

 

Членъ
Учебнагб

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Сѵводѣ,

 

прот.

 

А.

 

U.

 

Владимір-
скШі

 

первый

 

благочинный

 

училища,

 

всегда

 

выказывающій
свое

 

внйманіё

 

и

 

доброе

 

расположеніё

 

къ

 

училищу

 

и

 

2)

 

ДѢІ-

ствительный

 

членъ

 

и

 

казначей

 

Попечительнаго

 

Совѣта

 

ПрШ-
та

 

Принца

 

П.

 

Г.

 

Ольденбургскаго

 

ст.

 

сов.

 

А.

 

Л.

 

ѣѣккинъ,

пожертвовавШій

 

въ

 

Попечительство

 

100

 

руб.
Въ

 

измѣненіе

 

§

 

21

 

Уст.

 

Попеч.

 

постановлено:

 

„обыкно-
венное

 

годичгіое

 

Общее

 

Собраніе

 

созывать

 

не

 

21

 

і

 

оября,

 

въ

храмовой

 

училищный

 

праздникъ,

 

а

 

въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ

 

слѣд^-

юіцЪго

 

за

 

отчётнымъ

 

года".
Сумка

 

пожертвованій

 

и

 

члёнсййхъ

 

взносовъ

 

въ

 

день

ОбпЦаго

 

Собрайія

 

равнялась

 

322

 

руб.,

 

а

 

съ

 

остатйомъ

 

отъ

прошлаго

 

гОдй

 

Пбпечительетво

 

имѣетъ

 

всего

 

1675

 

руб.

 

82

 

коп.

>*=}Нл—



ВЕОффЩШДЬНЫЦ

 

ѲТДѢДЪ.

Христос*

 

воскресе!

Кто

 

первый

 

и

 

кого

 

именно

 

привѣтствовалъ

 

симъ

 

ра-

достнымъ

 

восклицаніемъ?

 

Отвѣтъ

 

на

 

сей

 

вопросъ

 

мы

 

нахо-

димъ

 

въ

 

евангельском ъ

 

повѣствованіи

 

о

 

событіяхъ,

 

случив-

шихся

 

при

 

Гробѣ

 

Господнемі.

 

тотчасъ

 

по

 

воскресеніи

 

Хри-
стовомъ.

 

Рано

 

утромъ,

 

когда

 

еще

 

было

 

темно,

 

повѣствуетъ

Ев.

 

Лука,

 

нѣкоторыя

 

благочестивыя

 

жены

 

пошли

 

ко

 

гробу
Спасителя,

 

чтобы

 

помазать

 

тѣло

 

Его

 

благовонными

 

арома-

тами.

 

Когда

 

они,

 

войдя

 

въ

 

самый

 

гробъ,

 

не

 

нашли

 

тѣла

Господа

 

Іисуса

 

и

 

недоумевали

 

о

 

семъ,

 

вдругъ

 

предстали

предъ

 

ними

 

два

 

мужа

 

(Ангелы)

 

въ

 

одеждахъ

 

блистающихъ
и

 

сказали:

 

„что

 

вы

 

ищете

 

Живаго

 

съ

 

мертвыми?

 

Его

 

здѣсь

нѣтъ:

 

Омг

 

воскресъ.

 

Идите,

 

скажите

 

объ

 

этомъ

 

ученикамъ

Его".

 

Такъ

 

впервые

 

изъ

 

устъ

 

Ангеловъ

 

было

 

услышано

 

же-

нами

 

мгроносицами

 

радостное

 

нривѣтствіе

 

„Христосъ

 

вос-

кресъ".

 

Тотчасъ

 

же

 

мѵроносицы

 

пос-пѣшили

 

возвѣстить

 

объ
этомъ

 

ученикамъ

 

Христовымъ.

 

„И,

 

возвратясь

 

отъ

 

гроба,
повѣствуетъ

 

тотъ

 

же

 

св.

 

евангелистъ,

 

возвѣстили

 

Есе

 

сіе
одинадцати

 

и

 

всѣмъ

 

прочимъ",

 

радостно

 

воскликнувъ:

 

„Хрис-
тосъ

 

воскресе".

 

Убѣдившись

 

въ

 

истинѣ

 

Воскресенія

 

Хри-
стова,

 

Апостолы

 

и

 

святыя

 

жены

 

мѵроносицы

 

восторженно

 

и

радостно

 

привѣтствовали

 

и

 

говорили

 

другъ

 

къ

 

другу:

 

„Хрис-
тосъ

 

воскресе

 

и

 

взаимно

 

отвѣчали:

 

„Воистину

 

воскресе".
Отсюда

 

и

 

ведетъ

 

начало

 

тотъ

 

священный

 

обычай

 

хриетосла-

вія,

 

который

 

доставляетъ

 

намъ

 

столько

 

радости

 

и

 

духовнаго

утѣшенія

 

въ

 

свѣтлые

 

дни

 

Пасхи

 

Христовой.

(Вѣра

 

и

 

Разумъ

 

1904

 

г.

 

май

 

кн.

 

I,

 

стр.

 

425).

(Изъясненіе

 

пасхальиаго

 

тропаря).

Христосъ

 

воскресе

 

изъ

 

мертвыхъ.

 

Вотъ

 

первая

 

при-

чина,

 

почему

 

мы

 

нынЬ

 

радуемся

 

и

 

торжествуемъ.

 

Христосъ
—свѣтъ

 

во

 

откровенье

 

языковъ,

 

Христосъ — надежда

 

и

 

чая-

Hie

 

всѣхъ

 

увѣровавшихъ

 

въ

 

него,

 

Христосъ

 

насъ

 

ради

 

че-

ловѣкг

 

сшедшій

 

съ

 

небесъ

 

и

 

воплотившЫся

 

отъ

 

Духа

 

Свята



—

 

430

 

—

/

и

 

Маріи

 

Дѣвы,

 

и

 

вочеловѣчившігіся,

 

ради

 

насъ

 

грѣшныхъ

понесшій

 

трудъ,

 

скорби,

 

страданія

 

и

 

смерть

 

и

 

тѣмъ

 

поверг-

шій

 

всѣхъ

 

увѣровавшихъ

 

въ

 

Него

 

въ

 

глубокую

 

печаль

 

и

скорбь, — воскресеі

 

Смерть

 

не

 

могла

 

удержать

 

въ

 

своихъ

объятіяхъ

 

Начальника

 

жизни,

 

гробъ

 

не

 

могъ

 

вмѣстить

 

Жиз-
нодавца,

 

и

 

изъ

 

гроба

 

возсіяло

 

намъ

 

Праведное

 

Солнце —

Христосъ

 

Богъ

 

нашъ!

 

Спросите:

 

зачѣмъ

 

это

 

нужно

 

было
Христу,

 

Единородному

 

Сыну

 

Божію,

 

подвергнуться

 

смерти,

на

 

ряду

 

съ

 

мертвыми?—Внемлите,

 

что

 

далѣе

 

говоритъ

 

цер-

ковная

 

пѣснь.

Смертію

 

смерть

 

поправъ.

 

И

 

такъ,

 

Христосъ

 

умеръ

на

 

крестѣ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

Своею

 

смертію

 

попрать

 

и

 

унич-

тожить

 

нашу

 

смерть,

 

которая

 

господствовала

 

надъ

 

всѣми

земнородными

 

со

 

дня

 

грѣха

 

Адамова.

 

Христосъ

 

умеръ,

чтобы

 

побѣдить

 

смерть

 

и

 

извести

 

изъ

 

ада

 

преисподнѣйшаго

всѣхъ,

 

съ

 

вѣрою

 

умершихъ

 

и

 

чаявшихъ

 

Его

 

явленія

 

и

 

утѣ-

шенія.

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

пречистое

 

тѣло

 

Гос-
пода

 

находилось

 

во

 

гробѣ,

 

душею

 

Своею

 

Онъ

 

сходилъ

 

во

адъ,

 

дабы

 

и

 

тамъ

 

возвѣстить

 

радость

 

воскресенія

 

и

 

утѣшить

души,

 

находившіяся

 

тамъ,

 

надеждою

 

избавленія.

 

Это

 

ли

 

не

радость ,

 

это

 

ли

 

не

 

торжество

 

для

 

всѣхъ

 

земнородныхъ г

пребывав шихъ

 

во

 

тмѣ

 

сѣни

 

смертнѣй?...

 

Но

 

и

 

этимъ

 

не

исчерпываются

 

плоды

 

воскресенія

 

Христова.

 

Внимайте,

 

что

еще

 

говоритъ

 

намъ

 

церковная

 

пѣснь.

Я

 

сущимъ

 

во

 

гробѣхъ

 

животъ

 

дарававъ.

 

Не

 

только

 

тѣ,

которые

 

находились

 

во

 

гробахъ

 

во

 

время

 

воскресенія

 

Хрис-
това,

 

воскреснут^

 

но

 

всѣ,

 

которыхъ

 

постигла

 

и

 

постигнетъ

смерть

 

и

 

послѣ

 

этого

 

славнаго

 

событія

 

въ

 

жизни

 

Христа-
Жизнодавца,

 

воспользуются

 

благодатными

 

дарами

 

Его

 

свѣ-

тоноснаго

 

востанія

 

изъ

 

мертвыхъ.

 

Если

 

Христосъ

 

воскресъ,

то

 

и

 

всѣ

 

сущіи

 

во

 

гробѣхъ

 

воскреснутъ

 

силою

 

Его

 

божества.
Какъ

 

намъ

 

послѣ

 

этого

 

не

 

радоваться,

 

какъ

 

не

 

тор-

жествовать

 

въ

 

сей

 

нареченный

 

и

 

святый

 

день!

 

Какъ

 

не

 

вос-

кликнуть

 

изъ

 

души

 

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

 

Златоустомъ:

 

Смерть,

 

гдѣ :

твое

 

жало?

 

Адъ,

 

гдѣ

 

твоя

 

побѣда?

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

55).

 

Хрис-
тосъ

 

воскресъ — и

 

ты

 

низложился!

 

Христосъ

 

воскресъ —и
пали

 

демоны!

 

Христосъ

 

воскресъ —и

 

радуются

 

ангелы!

 

Хрис-
тосъ

 

воскресъ — и

 

водворяется

 

жизнь!

 

Воскресъ

 

Христосъ —и
нѣтъ

 

ни

 

одного

 

мертваго

 

во

 

гробѣ!

 

Ибо

 

Христосъ,

 

воскрес-

или

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

начатокъ

 

умершымъ

 

бысть

  

(].

 

Кор.

 

І^
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20)"

 

(Изъ

 

оглас.

 

слова

 

въ

 

день

 

св.

 

Пасхи).

 

Что

 

теперь

наши

 

могилы? —Нивы

 

Божіи,

 

куда

 

повергаются

 

тѣлеса

 

наши,

какъ

 

сѣмена,

 

изъ

 

которыхъ

 

невѣдомымъ

 

для

 

насъ

 

образомъ
произрастете

 

нѣкогда

 

новое,

 

безсмертное

 

тѣло,

 

какъ

 

изъ

 

ма-

лаго

 

сотлѣвшаго

 

сѣмени

 

дивно

 

возникаетъ

 

красивый

 

коадсъ

(1

 

Кор.

 

15,

 

35—38).

Изъ

 

прил.

 

къ

 

Рук.

 

для

 

Сел.

 

Паст.

 

Апрѣль

 

1905

 

г.

 

стр.

 

212

БЕСѢДЫ

со

  

старообрядцам

 

и

о

   

Христовой

   

церкви 1).

Приступая

 

къ

 

бесѣдѣ,

 

2-го

 

января,

 

я

 

сказалъ:

 

Насто-
ящая

 

бесѣда

 

будетъ

 

продолженіемъ

 

вчерашней.

 

И

 

сегодня,

какъ

 

и

 

вчера,

 

рѣчь

 

будетъ

 

объ

 

австрийской

 

церкви.

 

Вчера
я

 

указалъ,

 

что

 

австрійщина

 

не

 

можетъ

 

быть

 

признана

 

Хри-
стовою

 

церковью

 

потому,

 

что

 

въ

 

Бѣлокриницкомъ

 

Уставѣ,

на

 

которомъ

 

основано

 

Бѣловриницкое

 

или

 

австрійское

 

свя-

щенство,

 

содержится

 

аріанская

 

ересь,

 

а

 

сегодня

 

разъясню,

что

 

она,

 

австрійщина,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

признана

 

Хри-
стовою

 

церковью

 

потому,

 

что

 

180

 

лѣтъ

 

она

 

не

 

имѣла

епископовъ.

На

 

это

 

защитникъ

 

австрійщины

 

снова

 

выставалъ

 

без-
поповщинскія

 

мнѣнія

 

о

 

возможности

 

паденія

 

всѣхъ

 

еписко-

повъ

 

и

 

утверждалъ,

 

что

 

въ

 

Священномъ

 

Писаціи

 

нѣтъ

 

дока-

зательствъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

всѣ

 

епископы

 

не

 

могутъ

 

уклониться

въ

 

ересь.

Я

 

отвѣтилъ:

1)

 

Что

 

священство,

 

Богомъ

 

установленное,

 

пребудетъ
всегда,

 

объ

 

этомъ

 

говорится

 

въ

 

притчѣ

 

о

 

десяти

 

мнасахъ.

„И

 

рече

 

убо

 

(Господь):

 

человѣкъ

 

нѣкій

 

добра

 

рода

 

иде

 

на

страну

 

далече

 

пріяти

 

себѣ

 

царство

 

и

 

возвратися.

 

Призвавъ
же

 

десять

 

рабъ

 

Своихъ,

 

даде

 

имъ

 

десяти

 

мнасъ

 

и

 

рече

 

къ

нимъ:

 

куплю

 

дѣйте

 

дондеже

 

пріиду.

 

И

 

граждане

 

его

 

нена-

видяху

 

Его

  

и

 

послаша

   

молитву

   

въ

 

слѣдъ

 

его:

   

не

 

хощемъ

J)

 

См.Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

Епархіи

 

№

 

14,

 

стр.

 

409.
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с,ему,

 

да

 

царствуетъ

 

надъ

 

нами.

 

И

 

бысть,

 

егда

 

возвратися,

дріимъ

 

царство,

 

рече

 

пригласити

 

раби

 

тыя,

 

имж^даде

 

сребро,
да

 

увѣсить,

 

какову

 

куплю

 

суть

 

сотворили"

 

(Лук.

 

19,

 

іа— is)
По

 

толкованію

 

блаженнаго

 

Ѳеофилакта,

 

человѣкъ

 

добра

 

рода

—Христосъ,

 

страна

 

далече

 

—небо,

 

гражда.не-іудеи, —раби

 

епи-

копы,

 

священники

 

и

 

діаконы.

 

„Внегда

 

возвратитися

 

Ему...
Се

 

же

 

есть

 

второе

 

Его

 

пришествіе,

 

егда

 

явится

 

Царемъ

 

во

славѣ

 

Отчей

 

со

 

Ангелы

 

грядый

 

и

 

всяко

 

колѣно

 

поклонится

Ему.

 

Тогда

 

и

 

дары

 

пріимшіе

 

рабы

 

слово

 

дѣйствовати

 

обрѣ-

таются"

 

(Благов.,

 

Лук.

 

205).

 

Здѣсь

 

о

 

рабахъ,

 

коимъ

 

церкви

поручены,

 

сказано:

 

„Ни

 

большемъ

 

лчщо

 

быти,

 

нимнѣе,

 

еже

слова

 

благодатію

 

тріе

 

сіи

 

образи

 

въ

 

церкви:

 

очищеніе,

 

просвѣ-

щеніе

 

и

 

совершеніе.

 

Три

 

сія

 

дѣйства

 

наслѣдуема

 

чиновъ.

 

Діа-
коны

 

очищаютъ

 

оглашеніемъ

 

ученія,

 

презвитери

 

просвѣщающе

крещеніемъ,

 

архіереи

 

же

 

священныя

 

чины

 

поставляютъ

 

и

соверщаютъ,

 

еже

 

есть

 

рукоположеніе.

 

Видиши

 

ли

 

чины

 

къ

дѣйствомъ,

 

ни

 

вящше,

 

нимнѣе

 

реку

 

предстоящихъ"

 

(л.

 

206).
Ясно,

 

что

 

іерархія

 

должна

 

быть

 

въ

 

трехъ

 

чинахъ,

 

ни

 

болве,
ни

 

менѣе.

 

Если

 

же

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

слова

 

Господа:
куплю

 

дѣйте,

 

дондеже

 

пріиду,

 

что

 

значитъ:

 

до

 

второго

пришествія,

 

то

 

будетъ

 

несомненно,

 

что

 

іерархія

 

пребудетъ
вѣчно.

Но

 

съ

 

такимъ

 

моимъ

 

заключеніемъ

 

собесѣдникъ

 

не

согласился.

 

Онъ

 

взялъ

 

Евангеліе

 

и

 

прочиталъ

 

слѣдующія

слова

 

этой

 

притчи:

 

„Пріиде

 

же

 

первый,

 

глаголя:

 

Господи,
мнасъ

 

твоя

 

придѣла

 

десять

 

мнасъ.

 

И

 

рече

 

ему:

 

благо,

 

рабе
добрый:

 

яко

 

о

 

малѣ

 

вѣренъ

 

былъ

 

еси,

 

буди

 

область

 

имѣя

надъ

 

десятію

 

градовъ.

 

И

 

пріиде

 

вторый,

 

глаголя:

 

Господи,
мнасъ

 

твоя

 

сотвори

 

пять

 

мнасъ.

 

Рече

 

же

 

и

 

тому:

 

и

 

ты

 

буди
надъ

 

пятію

 

градовъ.

 

И

 

другій

 

пріиде,

 

глаголя:

 

Господи,

 

се

мнасъ

 

твоя,

 

юже

 

имѣхъ

 

положену

 

во

 

убрусѣ.

 

Бояхся

 

бо
Тебе,

 

яко

 

человѣкъ

 

аръ

 

еси,

 

вземлеши,

 

его

 

же

 

не

 

положилъ

еси,

 

и

 

жнеши,

 

егоже

 

не

 

сѣялъ

 

еси.

 

Глагола

 

же

 

ему:

 

отъ

устъ

 

твоихъ

 

сужду

 

тя,

 

лукавый

 

рабе:

 

вѣдѣлъ

 

еси ;

 

яко

 

азъ

человѣкъ

 

яръ

 

есмь,

 

вземлю,

 

егоже

 

не

 

положихъ,

 

и

 

жну,

егоже

 

не

 

сѣяхъ;

 

и

 

почто

 

не

 

вдалъ

 

еси

 

моего

 

сребра

 

куп-

цемъ,

 

и

 

азъ

 

пришедъ

 

съ

 

лихвою

 

истязалъ

 

быхъ

 

е.

 

И

 

пред-

стоящимъ

 

рече:

 

возмите

 

отъ

 

него

 

мнасъ,

 

и

 

дадите

 

имущему

десять

 

мнасъ.

 

И

 

рѣша

 

ему:

 

Господи,

 

имать

 

десять

 

мнасъ.

Глаголю

 

бо

 

вамъ,

 

яко

 

всякому

 

имущему

 

дастся,

 

а

 

отъ

 

неи-

мущаго,

   

и

 

еже

   

имать,

   

отъиметея

   

отъ

 

него"

 

(ст.

 

16 —26),
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Два

 

раба,

 

говорилъ

 

Чертовъ,

 

остались

 

вѣрды

 

Богу,

 

а

 

тре-

тій

 

нѣтъ.

 

Кто

 

же

 

этотъ

 

третій?—спрашивалъ

 

онъ.

 

Епискрпъ,
а

 

не

 

священникъ

 

и

 

не

 

діаконъ.

 

Ибо

 

при

 

объясненіи

 

причти

 

*)
о

 

рабахъ,

 

коимъ

 

поручены

 

церкви,

 

первымъ

 

названъ

 

діакоаъ,
вторымъ

 

священникъ,

 

а

 

третьимъ

 

енискоцъ.

 

Значитъ

 

нѣтъ

никакого

 

основанія

 

утверждать,

 

что

 

епископы

 

не

 

могутъ

уклоняться

 

въ

 

ересь.

 

Наоборотъ,

 

въ

 

причтѣ

 

прямо

 

сказано,

что

 

епископы

 

не

 

устоятъ

 

въ

 

благочестіи

 

и

 

уклонятся

 

въ

ересь.

 

Такъ

 

и

 

случилось,

 

какъ

 

сказано.

 

А

 

о.

 

Сергій

 

говоритъ,

что

 

эта

 

причта

 

Спасителя

 

подтверждаете

 

его

 

мнѣніе,

 

что

епископы

 

никогда

 

не

 

уклонятся

 

въ

 

ересь.

 

Это

 

я

 

говорю

на

 

основаніи

 

слозъ

 

Самого

 

Господа,

 

а

 

не

 

отъ

 

себя".
Въ

 

обличеніе

 

Чертбва

 

я

 

увазалъ,

 

во

 

первыхъ,

 

на

 

то,

что

 

въ

 

притчѣ

 

злой

 

рабъ

 

не

 

названъ

 

епископомъ,

 

какъ

 

це

названы

 

первый

 

діакономъ,

 

а

 

второй

 

священцикомъ,

 

а

 

во-

вторыхъ —на

 

то,

 

что

 

злому

 

рабу

 

ввѣренъ

 

былъ

 

лишь

 

одинъ

мнасъ,

 

тогда

 

какъ

 

тотъ

 

вѣрный

 

рабъ,

 

которому

 

переданъ

мнасъ

 

злого

 

раба,

 

имѣлъ

 

десять

 

мнасъ

 

(ст.

 

24).

 

Кто

 

же

этотъ

 

рабъ?

 

Ужели

 

діаконъ?

 

Развѣ

 

діаконъ

 

имѣетъ

 

болѣе

благодати,

 

чѣмъ

 

епископъ?

 

Нѣтъ,

 

друзья,

 

неправо

 

Ѳеодоръ

объясняете

 

Писаніе.

 

Онъ

 

думаете,

 

что

 

притча

 

о

 

талантахъ

(св.

 

Матѳея)

 

и

 

о

 

мнасахъ

 

(св.

 

Луки)

 

одна

 

притча,

 

тогда

какъ,

 

по

 

объяснение

 

толвовннковъ,

 

здѣсь

 

ихъ

 

двѣ.

 

Такъ,

 

въ

Толковомъ

 

Евангеліи

 

на

 

Матѳея,

 

при

 

объяснен.іи

 

причти

 

о

талантахъ,

 

сказано:

 

„Помѣщенная

 

въ

 

19

 

главѣ

 

Евангелія
отъ

 

Луки

 

притча

 

о

 

10

 

мнасахъ—

 

совершенно

 

другая,

 

хотя

 

и

сходна

 

во

 

многомъ.

 

Тамъ

 

были

 

дары

 

равные,

 

но

 

прибыли

 

и

награды

 

не

 

равные.

 

Эта

 

притча

 

разсуждаетъ

 

о

 

различныхъ

дарахъ

 

учительства,

 

сообщенныхъ

 

не

 

въ

 

равной

 

стецена,

 

а

та— о

 

различныхъ

 

дарахъ,

 

нб

 

сообщенныхъ

 

вь

 

одинаковой

степени"

 

(Евѳимій

 

Зигабенъ,

 

стр.

 

343).
2)

 

О

 

вѣчности

 

еиископовъ

 

есть

 

н

 

прямое

 

свидѣтедь-

ство.

 

Такъ

 

въ

 

кцигѣ

 

о

 

вѣрѣ

 

(л.

 

59

 

об.)

 

читаемъ:

 

Христосъ
„не

 

восхотѣ

 

достояніе

 

Свое

 

оставити

 

на

 

земли

 

неустроено

отходя

 

на

 

небеса,

 

но

 

иземъ

 

два

 

сребреннива,

 

даде

 

гостанни-

комъ,

 

се

 

есть

 

старый

 

и

 

новый

 

завѣтъ.

   

Кому

 

же

 

даль?

 

Кто

)

 

Слово

 

притча

 

Чертовъ

 

ироизносилъ;

 

„причта".

 

Я

 

не

исиравлялъ

 

его,

 

а

 

учитель

 

школы

 

сильно

 

возставалъ

 

цротивъ

такого

 

произыошеція.
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гостинницы?

 

Апостолы

 

и

 

по

 

нихъ

 

воспріемницы

 

ихъ,

 

пасты -

pie

 

и

 

учителіе,

 

архіепископи

 

и

 

епископи,

 

иже

 

служитедіе

 

суть

величеству

 

смотрѣнія

 

Его,

 

имже

 

и

 

съпребывати

 

даже

 

до

скончанія

 

вѣка

 

обѣтованіе

 

сотвори.

 

И

 

по

 

Своему

 

неложному

обѣтованію

 

благодатнѣ

 

избираете

 

себѣ

 

людей

 

достойныхъ,

 

и

поставляетъ

 

и

 

освящаетъ

 

рукоположеніемъ

 

чина

 

духовнаго

чрезъ

 

патріархи

 

и

 

архіепископы

 

и

 

епископы".
Ѳеодоръ

 

Чертовъ

 

имѣетъ

 

прявычку —перечитывать

 

каж-

дое

 

приведенное

 

мною

 

свидѣтельство

 

и

 

объяснять

 

его

 

по

своему

 

мудрованію.

 

Перечиталъ

 

онъ

 

и

 

это

 

свидѣтельство

 

и

объяснилъ,

 

что

 

Господь,

 

по

 

свидѣтельству

 

блаженнаго

 

Си-
меона

 

Солунскаго

 

(л.

 

414

 

об.),

 

пребываете

 

не

 

только

 

съ

епископами,

 

но

 

и

 

со

 

всѣми

 

вѣрующими,

 

именно

 

чрезъ

 

таин-

ство

 

св.

 

причащенія.

 

„А

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

старообрядческомъ
обществѣ

 

священники

 

не

 

превращались

 

и

 

таинство

 

прича-

щенія

 

всегда

 

совершали,

 

то

 

значите. — говорилъ

 

онъ, —и

 

съ

ними

 

Христосъ

 

былъ

 

неотступно".
Возражая

 

ему,

 

я

 

говорилъ,

 

что

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

это

 

сказать,

если

 

бы

 

я

 

говорилъ,

 

что

 

съ

 

ними

 

Христосъ

 

не

 

пребывалъ;
но

 

такъ

 

какъ

 

я

 

прочиталъ

 

изъ

 

книги

 

о

 

вѣрѣ

 

о

 

вѣчности

епископовъ,

 

то

 

и

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

говорить

 

о

 

томъ

 

же.

Если

 

же

 

онъ

 

не

 

сталъ

 

объ

 

этомъ

 

говорить,

 

то,

 

значить,

нечего

 

было

 

сказать

 

ему

 

объ

 

этомъ.

 

Поэтому

 

онъ

 

и

 

сталъ

хвалиться

 

своимъ

 

причастіемъ

 

и

 

указывать,

 

что

 

съ

 

ними

якобы

 

Христосъ

 

пребывалъ

 

неотступно.

 

Но

 

вѣдь/

 

и

 

это—

чистѣйшая

 

ложь!

 

Христосъ

 

пребываете .

 

съ

 

тѣми

 

вѣрующими,

у

 

коихъ

 

причастіе

 

истинное.

 

Но

 

могло

 

ли

 

быть

 

таковое

 

въ
бѣглопоповщинѣ?

 

Отнюдь

 

нѣтъ,

 

ибо

 

святые

 

апостолы

 

и

 

свя-

тые

 

отцы

 

разъясняютъ,

 

что

 

священники,

 

если

 

не

 

имѣютъ

благословенія

 

епископа ,

 

не

 

могутъ

 

священнодѣйствовать.

Такъ

 

въ

 

39

 

правилѣ

 

святыхъ

 

апостолъ

 

сказано:

 

„Безъ

 

воли
епископа

 

своего,

 

пресвитеры

 

или

 

діаконы

 

да

 

не

 

творятъ
ничтоже".

 

Св.

 

священпомученикъ

 

Игнатій

 

Богоносецъ

 

гово-
ритъ:

 

„Безъ

 

епископа

 

никто

 

не

 

дѣлай

 

ничего,

 

касающагося
церкви.

 

Только

 

ту

 

Евхаристію

 

должно

 

почитать

 

несомнѣн-

ною,

 

которая

 

совершена

 

епископомъ

 

или

 

кому

 

онъ

 

самъ

 

по -

велитъ. . .

 

Непозволительно

 

безъ

 

епископа

 

ни

 

крестить,

 

ни
совершать

 

предложеніе,

 

ни

 

приносить

 

жертву,

 

ни

 

праздно-
вать

 

вечерю

 

(любви)"

 

(Смирн.).

 

А

 

Гангрскій

 

соборъ

 

заповѣ-

дуетъ:

 

„Аще

 

кто

 

кромѣ

 

соборныя

 

церкви

 

о

 

себѣ

 

собирается,
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и

 

нерадя

 

о

 

церкви,

 

церковная

 

хощетъ

 

творити,

 

не

 

сущу

 

съ

нимъ

 

презвитеру,

 

по

 

воли

 

ешіскоили,

 

да

 

будетъ

 

проклятъ"
(пр.

 

6).

 

Въ

 

Толковомъ

 

же

 

Апостолѣ

 

прямо

 

говорится,

 

что

 

въ

бѣглопоповщинѣ

 

никакихъ

 

таинъ

 

быть

 

не

 

можетъ:

 

„Еретицы...
іереевъ

 

въ

 

благочиннѣхъ

 

посланныхъ

 

не

 

имѣютъ.

 

Аще

 

бы

 

и

имѣли

 

отъ

 

насъ

 

отбѣгшихъ,

 

единаче

 

тайны

 

безъ

 

единости

церкви

 

христіанскія

 

ничесоже

 

суть,

 

ибо

 

всѣмъ,

 

отлучив-

шимся

 

отъ

 

единенія

 

церковнаго,

 

Богъ

 

пророкомъ

 

рече:

 

послю

на

 

вы

 

клятву,

 

и

 

проклену

 

благословевіе

 

ваше,

 

и

 

оклену

 

е,

и

 

разорю

 

благословеніе

 

ваше,

 

и

 

не

 

будетъ

 

въ

 

васъ,

 

сирѣчь

положу

 

клятву

 

на

 

благословеніе

 

ваше,

 

имъ

 

же

 

тайна

 

совер-

шаема

 

бываете.

 

Ибо

 

церковь

 

Божія

 

есть,

 

якоже

 

глаголетъ

писаніе,

 

вертоградъ

 

завлюченъ

 

и

 

источнивъ

 

запечатлѣнъ,

 

и

того

 

ради

 

невозможно

 

нигдѣ

 

же

 

тайнѣ

 

совершатися,

 

толиво

во

 

единости

 

церкви

 

Божія,

 

ея

 

же

 

между

 

сонмищи

 

ерети-

ческими

 

нѣ,сть,

 

тогда

 

и

 

тайны

 

ни

 

единыя

 

въ

 

нихъ

 

нѣсть."

Йтакъ,

 

только

 

тамъ

 

есть

 

истинное

 

причащеніе,

 

гдѣ

 

есть

епископы.

 

Господь

 

пребываете

 

съ

 

епископами,

 

а

 

чрезъ

 

со-

вершаемое

 

ими

 

таинство

 

причащееія — и

 

со

 

всѣми

 

вѣрую-

щими.

 

Поэтому

 

въ

 

писаніи

 

и

 

говорится

 

о

 

вѣчности

 

какъ

епископовъ,

 

такъ

 

и

 

таинства

 

прйчащенія.

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Злато-
уста

 

говоритъ:

 

„Одолѣна

 

была

 

церковь,

 

если

 

бы

 

не

 

былъ

 

съ

нами

 

Христосъ"

 

(Бес.

 

Ап.

 

стр.

 

574).

 

Значите,

 

нѣтъ

 

церкви

тамъ,

 

гдѣ

 

не

 

совершается

 

таинство

 

причащенія,

 

какъ

 

у

 

без-
поповцевъ,

 

нѣтъ

 

ея

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

епископовъ,

 

какъ

 

у

бѣглопоповцевъ,

 

не

 

можетъ

 

ея

 

быть

 

и

 

въ

 

австрійщинѣ,

 

по-

тому

 

что

 

въ

 

ней

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

епископа

 

180

 

лѣтъ

 

и

 

не

могло

 

быть

 

совершаемо

 

таинство

 

причащенія.

 

Ясно,

 

что

 

ихъ

церковь

 

не

 

Христова,

 

а

 

одолѣнная

 

вратами

 

ада,

 

какъ

 

разъ-

ясняете

 

Св.

 

Златоусте.

 

Установленное

 

же

 

Христомъ

 

архі-
ерейство

 

не

 

временное,

 

а

 

вѣчное,

 

ибо

 

въ

 

Кирилловой

 

внигѣ

объ

 

этомъ

 

прямо

 

сказано:

3)

 

„Престало

 

тогда

 

архіерейство

 

Аароново,

 

яко

 

вре-

менное,

 

возстало

 

же

 

Христово

 

вѣчное,

 

иже

 

изъ

 

мертвыхъ

возставъ,

 

Апостоловъ

 

Своихъ

 

на

 

се

 

освяти

 

хиротоніею,

 

се

 

же

есть

 

руковозложеніемъ.

 

И

 

воздвигъ

 

руцѣ

 

Свои,

 

и

 

благослови
ихъ,

 

и

 

вознесеся

 

на

 

небо

 

(Лук.

 

зач.

 

114).

 

А

 

Апостоли

 

паки

 

епи-

скоповъ

 

освятиша,

 

якоже

 

пишете:

 

тогда

 

постившеся,

 

и

помолавшеся,

 

и

 

возложше

 

руки

 

на

 

ня,

 

и

 

отпустиша

 

ихъ

проповѣдати

 

слово

 

Божіе.

 

А

 

епископи

 

павипоповъ"

 

(л

 

77)."
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По

 

поводу

 

сего

 

свидѣтельства

 

Ѳердоръ

 

тоже

 

сдѣладъ

якобы

 

возраженіе.

 

Но

 

какое.

 

Онъ

 

прочиталъ

 

слова:

 

якоже

Самъ

 

(Христосъ)

 

никогда

 

не

 

умираете,

 

тако

 

же

 

и

 

іереі-іство
его

 

по

 

чину

 

Мелхиседекову

 

не

 

престаете";

 

и

 

сталъ

 

объяс-
нять,

 

что

 

у

 

вихъ

 

священство

 

не

 

прекращалась,

 

ибо

 

священ-

ники

 

были

 

веегда.

 

Ясно,

 

что

 

онъ

 

ничего

 

не

 

могъ

 

сказать

противъ

 

вѣчности

 

епископства. —Я

 

же,

 

съ

 

своей

 

стороны,

указывалъ,

 

что

 

Христосъ

 

далъ

 

церкви

 

„овы

 

убо

 

Аиостолы,
овы

 

же

 

Пророки,

 

овы

 

же

 

благовѣстниви,

 

овы

 

же

 

пасты-

ри

 

и

 

учители,

 

къ

 

совершенію

 

святыхъ.

 

(Евр.

 

4,

 

п— із).
По

 

словамъ

 

св.

 

Златоуста,

 

„пастыріе

 

и

 

учителіе...

 

яко

Тимоѳей

 

и

 

Титъ"

 

(Бес.

 

Ап.

 

стр.

 

1688).

 

Они

 

— епископы

(Толк.

 

Ап.

 

л.

 

792).

 

Епископы

 

же

 

преемники

 

Апостоловъ
(Кормчая

 

л.

 

56).

 

„Имъ

 

дарована

 

бысть

 

и

 

благодать

 

Духа
инѣмъ

 

раздавати"

 

(Тамъ

 

же).

 

Очевидно,

 

что

 

епископы

 

зани-

маютъ

 

въ

 

церкви

 

первое

 

мѣсто,

 

а

 

не

 

послѣднее.

 

Понятно

 

и

сказанное:

 

„не

 

можетъ

 

церковь

 

безъ

 

енисвопа

 

быти".

 

„Едины
Христовы

 

суть,

 

сіи

 

со

 

епископомъ

 

суть".

 

Ненаходящіеся

 

въ'

единеніи

 

съ

 

епископомъ,

 

не

 

находятся

 

и

 

въ

 

церкви;

 

ибо

 

епи-

скопъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

церковь

 

въепископѣ",

 

такъ

 

что

 

безъ

 

него

не

 

можетъ

 

быть

 

„ниже

 

жертвенникъ,

 

ниже

 

мѵро

 

святое,

 

ниже

крещеніе,

 

ниже

 

убо

 

христіане",

 

Слѣдовательно,

 

когда

 

читаешь

слова

 

Господа:

 

созижду

 

церковь

 

Мою,

 

и

 

врата

 

адова

 

не

 

одо-
лѣютъ

 

ей

 

(Мѳ.

 

16,

 

18),

 

то

 

церковь

 

нужно

 

разумѣть

 

съ

епископомъ,

 

а

 

не

 

безъ

 

епископа,

 

какъ

 

думаютъ

 

старообрядцы.
Если

 

же

 

это

 

предсказаніе

 

произнесено

 

тогда,

 

когда

 

еще

названіе

 

церкви

 

никому

 

не

 

приходило

 

на

 

умъ,

 

и

 

должно

исполниться

 

при

 

концѣ

 

міра

 

(Златоуст,

 

т.

 

6.

 

стр

 

635),
то

 

не

 

ясно

 

ли,

 

что

 

о

 

прекращеніи

 

епископовъ

 

не

 

можетъ

быть

 

и

 

рѣчи.

 

На

 

основаніи

 

сказаннаго

 

и

 

прочитываемого

мною

 

я

 

утверждаю,

 

что

 

во

 

Священномъ

 

и

 

святоотечесвомь

писаніи

 

прямо

 

сказано,

 

что

 

всѣ

 

епископы

 

не

 

могутъ

 

укло-

ниться

 

въ

 

ересь.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

я

 

желалъ

 

бы

 

знать

какой

 

святой

 

отецъ

 

училъ,

 

что

 

церковь

 

можетъ

 

быть

 

и

 

безъ,
епископа.

Собесѣдникъ

 

указалъ

 

на

 

св.

 

Апостоловъ,

 

что

 

они

 

не

повѣрили

 

воскррсенію

 

Христа

 

Спасителя.

 

Онъ

 

прочиталъ

въ

 

доказательство

 

сего

 

слѣдующія

 

слова

 

изъ

 

Евангелія

 

отъ

Марка:

 

„Воскресъ

 

Іисусъ

 

заутра

 

въ

 

первую

 

субботу,

 

явися

прежде

 

Маріи

 

Магдалинѣ,

  

изъ

 

нея

 

же

 

изгна

 

седмь

 

бѣсовъ.
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Она

 

же

 

шедши

 

возвѣсти

 

сѣ

 

Нймъ

 

бывшйкъ,

 

плачущимся

и

 

рыдающимъ.

 

И

 

они,

 

сЛышавше,

 

яво

 

живъ

 

есть

 

и

 

видѣнъ

бысть

 

отъ

 

нея,

 

не

 

яша

 

вѣры.

 

По

 

сихъ

 

же

 

двѣма

 

отъ

 

нихъ

грядущема

 

явися

 

йнѣмъ

 

образомъ

 

идущема

 

на

 

село.

 

И

 

та

шедша

 

возвѣстиста

 

прочимъ:

 

и

 

ни

 

тѣма

 

вѣры

 

яша.

 

Послѣдй

же

 

возлежащимъ

 

имъ

 

едияомунадесятй

 

явися

 

и

 

поноси

нёвѣрствію

 

ихъ

 

и

 

жестокосердію ,

 

яко

 

вйдѣвшимъ

 

Его
воставша

 

не

 

яша

 

вѣры".

 

(16,

 

о —и).

 

Замѣчательно,

 

что

Ѳеодоръ

 

въ

 

послѣднемъ

 

стихѣ

 

слово :

 

„видѣвшимъ"

 

чй-
талъ:

 

„видѣвше",

 

такъ

 

что

 

выходило,

 

что

 

Апостолы

 

не

повѣрили

 

не

 

только

 

мироносицѣ

 

Маріи

 

Магдалинѣ

 

и

Емауссвимъ

 

спутникамъ —Лукѣ

 

и

 

Клеопѣ,

 

а

 

не

 

повѣ-

рилй

 

и

 

самому

 

явлейію

 

Христа.

 

Я,

 

конечно,

 

возстановилъ

правильность

 

чтенія,

 

но

 

не

 

уясяилъ

 

себѣ,

 

почему

 

Ѳеодоръ

такъ

 

читалъ:

 

по

 

невѣжеству

 

или

 

злонамѣренно.

 

Обращаясь
же

 

къ

 

мнимому

 

„невѣрію"

 

Апостоловъ

 

воскрёсенііо

 

Христа
Спасителя,

 

я

 

указалъ

 

на

 

63-е

 

зачало

 

отъ

 

Іоанна,

 

гдѣ

 

повѣ-

ствуеіся,

 

что

 

св.

 

Апостолы

 

Петръ

 

и

 

Іоаннъ

 

повѣрили

 

воскре

сенію

 

Іисуса

 

Христа

 

ёіце

 

прежде

 

явленія

 

Его

 

Маріи

 

Магда-
линѣ,

 

и,

 

подтвердивъ

 

сію

 

мысль

 

толкованіемъ

 

Блаженнаго
Ѳёофйлакта

 

(Благов.,

 

Іоанн.

 

зач.

 

63),

 

заклйчйЛъ,

 

что

 

нельзя

утверждать,

 

якобы

 

всѣ

 

Апостолы

 

не

 

повѣрили

 

воскресенію
Ьсуса

 

Христа.

 

Это

 

съ

 

одной

 

стороны.

 

Съ

 

другой

 

стороны

мною

 

было

 

выяснено,

 

что

 

обѣщаніб

 

Христа

 

Спасителя

 

о

 

вѣч-

номъ

 

съ

 

ними

 

пребываніи

 

Апостолы

 

получиЛи

 

уже

 

по

 

явле-

ніи

 

Его

 

къ

 

нимъ,

 

а

 

не

 

тогда,

 

когда

 

они

 

не

 

были

 

увѣрены

въ

 

Его

 

воскресеній.

 

Значите,

 

и

 

не

 

нужно

 

бы

 

касаться

 

того

времени.

Я

 

привелъ

 

затѣмъ

 

святоотеческія

 

свидетельства

 

по

 

вопро-

су:

 

можетъ

 

ли

 

церковь

 

быть

 

безъ

 

епископа?

 

Любопытно,

 

что

защитнивъ

 

австрійщинй

 

на

 

каждое

 

свидѣтельство;

 

приводимое

много-

 

дѣлалъ;

 

по

 

его

 

выражіеній,

 

„возражейія",

 

насамойъ

 

же

дѣлѣ

 

не

 

иное

 

что,

 

ййкѣ

 

еаімйбйчеваніе,

 

потому

 

4to

 

не

 

тольво

православные,

 

но

 

и

 

бёзпЬПОйцй,

 

конечно,

 

нѣкбторъіе;

 

болѣё

начитанные,

 

сміялась

 

надъ

 

его

 

лживыми

 

мудрованіями.

 

Такъ,
когда

 

я

 

прочиталъ

 

слова

 

св.

 

Златоуста:

 

„нёможётъ

 

Р,еркЬвь
безъ

 

епископа

 

быти";

 

онъ

 

сталъ

 

разъяснять,

 

что

 

ёти

 

слова"
относятся

 

къ

 

церкви

 

помѣстной,

 

константинопольской,

 

какъ

будто

 

епископъ

 

нужен*

 

только

 

для

 

помѣст нЬй

 

церкви,

 

а

 

для

вселенской

 

не

 

нужевъ.
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По

 

поводу

 

словь

 

св.

 

Игнатія

 

Богоносца:

 

„елицы

 

Хри-
стовы

 

суть,

 

сіи

 

со

 

епископомъ

 

суть",

 

сказалъ,

 

что

 

это

 

гово-

рится

 

про

 

епископа

   

православна™,

 

а

 

не

 

объ

 

еретическомъ.

О

 

словахъ

 

бдаженнаго

 

Симеона

 

Солунскаго,

 

—

 

что

 

безъ
архіерейства

 

нѣтъ

 

ни

 

священниковъ,

 

ни

 

таинствъ,

 

ни

 

самого

христіанства, —сказалъ,

 

что

 

они

 

къ

 

нимъ,

 

австрійцамъ,

 

не

относятся,

 

потому

 

что

 

у

 

нихъ

 

хотя

 

епископовъ

 

не

 

было,

 

а

архіерейство*было,

 

какъ.

 

напримѣръ:

 

священники,

 

антиминсы,

мгро,

 

таинства.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

безблагодатность

 

бѣглыхъ

поповъ

 

была

 

доказана,

 

то

 

его

 

оправданіе

 

австрійщины

 

про-

изводило

 

отталкивающее

 

впечатлѣніе.

Приведены

 

мною

 

были

 

и

 

слова

 

св.

 

Меѳодія,

 

помѣщенныя

во

 

второй

 

книгѣ

 

преп.

 

Никона

 

Черногорца:

 

„Егда

 

нѣсть

ту

 

архіерея,

 

таковѣмъ

 

не

 

дастся

 

Духъ

 

Святый.

 

якоже

 

вѣру-

щимъ"

 

(л

 

141

 

об.).

 

Ѳеодоръ

 

сказалъ,

 

что

 

они

 

касаются

 

лишь

безпоповцевъ,

 

а

 

я,

 

прочитавъ

 

дальнѣйшія

 

слова:

 

„и

 

егда

 

то

 

не

имутъ,

 

его

 

же

 

не

 

пріяша,

 

таковымъ

 

образомъ

 

како

 

инѣмъ

подадутъ

 

знаменіе

 

на

 

духовныя

 

службы",

 

разъяснилъ,

 

что

они

 

по

 

преимуществу

 

относятся

 

къ

 

Іерониму,

 

бѣглому

 

іеромо-
наху,

 

принимавшему

 

бѣглаго

 

митрополита

 

Амвросія.
Такъ

 

обличался

 

расколъ

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

развѣтвленіяхъ.

Безпоповцамъ

 

непріятно

 

было

 

выслушивать,

 

что

 

я

 

обличалъ
не

 

только

 

поповщину,

 

но

 

и

 

безпоповщину.

 

Многіе,

 

особенно
передовые,

 

стали

 

настаивать,

 

чтобы

 

прекратить

 

бесѣду

 

о

священствѣ,

 

а

 

приступить

 

къ

 

бесѣдѣ

 

о.

 

иравославіи

 

нашей
православной

 

церкви.

 

На

 

это

 

согласился

 

и

 

собесѣдникъ,

 

видя,

что

 

по

 

вопросу

 

о

 

прекращеніи

 

въ

 

австрійщинѣ

 

епископства

на

 

180

 

лѣтъ

 

безпоповцы

 

стоятъ

 

противъ

 

него.

Хотя

 

для

 

полнаго

 

обличенія

 

австрійщины

 

нужно

 

было
выяснить

 

объ

 

неимѣніи

 

въ

 

ихъ

 

обществѣ

 

таинства

 

рукопо-

ложенія,

 

а

 

также

 

о

 

симоніи

 

и

 

черкесвихъ

 

трупахъ,

 

но

 

въ

виду

 

всеобщаго

 

желанія

 

прекратить

 

бесѣду"

 

о

 

семъ

 

потому*

что

 

австрійщина

 

не

 

можетъ

 

быть

 

признана

 

Христовою

 

цер-

ковью,

 

я

 

объявилъ

 

бесѣду

 

закрытой

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

православ-

ными

 

процѣлъ

 

молитвы

 

„Достойно есть"

 

и

 

„Спаси,

 

Господи,
люди

 

Твоя".
Какъ

 

ни

 

много

 

было

 

слушателей,

 

но

 

они

 

не

 

расходи-

лись,

 

ожидая

 

слѣдующей

 

бесѣды,

   

которая

 

должна

 

была

 

на-
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чаться

 

чрезъ

 

условленные

 

полчаса.

 

Въ

 

это

 

время

 

между

поповцами

 

и

 

безпоповцами

 

состоялось

 

сближеніе.

 

Безпоаовцы
требовали

 

отъ

 

Чертова,

 

чтобы

 

онъ

 

обличалъ

 

православную

церковь

 

въ

 

мнимыхъ

 

„ересяхъ",

 

и

 

сдѣлались

 

не

 

такъ

 

спо-

койны,

 

какъ

 

во

 

время

 

прежнихъ

 

двухъ

 

бесѣдъ.

Миссіонеръ,

 

священникъ

 

Серъъй

 

Толпѣгшъ.

Хлыстовскіѳ

 

стихи.

Въ

 

дополневіе

 

пъ

 

данной

 

мною

 

характеристик

 

хлыстов-

скихъ

 

радѣнныхъ

 

стиховъ

 

(„Изв.

 

по

 

Каз.

 

епархіи

 

1903

 

г.)
могу

 

привести

 

слѣдующіе

 

отрывки,

 

добытые

 

мною

 

во

 

время

моихъ

 

посѣщеній

 

зараженныхъ

 

хлыстовствомъ

 

селъ

 

и

 

деревень.

Хльістовское

 

„Божье

 

слово".

„Здравствовалъ

 

батюшка,
Линовался

 

сынъ

 

божій,
Гость

 

богатый,

 

царь

 

небесный,
Судья

 

милосердный
Ві

 

Московскомъ

 

царствѣ,

Въ

 

святомъ

 

своемъ

 

Римѣ-Іерусалимѣ,

Въ

 

дому

 

божіемъ-Давидовомъ,
Со

 

своими

 

вѣрными

 

и

 

праведными.

Изволилъ

 

батюшка

 

покатить

Съ

 

вѣрными

 

въ

 

путь-дороженьку;

 

ІЕ.Ш

И

 

к'атитъ

 

онъ,

 

батюшка,
.

    

Селомъ

 

мимо

 

приходской

 

церкви,

 

em

Сравнялся

 

съ

 

церковью

И

 

шапочку

 

съ

 

шречистой

 

головушки

 

не

 

скинудъ,

А

 

плюнулъ

 

на

 

церковь

И

 

покатилъ

 

дальше.

Катить

 

селомъ,

 

а

 

въ

 

одномъ

 

домѣ

Свадьба

 

была.
Батюшка

 

съ

 

пречистой

 

головушки

Шаиочву

 

скинулъ,

 

повернулся

 

къ

 

воротамъ,

Гдѣ

 

свадьба

 

была,
Поклонился

 

и

 

крестное

 

знаменіе

 

сотворшгь

И

 

покатилъ

 

въ

 

домъ,

Гдѣ

 

была

 

назначена

 

бесѣдушва.
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А

 

тутъ

 

де

 

и

 

подошли

 

къ

 

нему

Вѣрны- праведны

Й

 

стали

 

батюшку

 

спрашивать:

Сударь

 

батюшка!

 

судишь

 

ты

 

судъ

 

въ

 

притчу,

Разсуди

 

въ

 

чувствіе:
В'бтъ

 

катили

 

де

 

мы

Мимо

 

приходской

 

церкви

А

 

вы

 

де

 

и

 

шапочку

Съ

 

пречистой

 

головушки

 

не

 

скинули

И

 

на

 

церковь

 

плюнули,

А

 

шли

 

де

 

мимо

 

домишка,

Гдѣ

 

свадьба

 

была, —

Вы

 

де

 

и

 

шапочку

Съ

 

пречистой

 

головушки

 

скинули

И

 

перекрестилися.

А

 

батюшка

 

праведнымъ

 

прбгіаголовалъ:
„А

 

вы

 

де

 

развѣ

 

этого

 

не

 

знаете?"
—

   

„Нѣтъ

 

де

 

не

 

знаемъ!"
—

   

„Ну-такъ

 

я

 

вамъ

 

скажу, —слушайте:
Шелъ

 

де

 

а

 

мимо

 

церкви,

А

 

въ

 

церкви

 

то

 

міръ-народъ,
А

 

ненавиствикамъ

 

де

 

и

 

нельзя

Туда

 

попасть-то, —

Они

 

де

 

всѣ

 

на

 

оградѣ

 

и

 

сіздятъ, —

Это

 

я

 

на

 

нихъ

 

де

 

и

 

плюнулъ.

А

 

шли

 

де

 

мы

 

мимо

 

дома,

Гдѣ

 

свадьба

 

была^
Я

 

шапку

 

скйнулъ

 

и

 

перекрестился,

Потомучто

 

въ

 

избѣ-то

 

пиръ

 

шелъ,

А

 

у

 

воротъ

 

то

 

сидѣли

 

ангелы;

Такъ

 

я

 

де

 

ангеламъ

 

то

 

и

 

поклонился."
И

 

изволилъ

 

сударь,

 

батюшка,
Проглаголовать:
„Кто

 

изъ

 

моихъ

 

„божьихъ

 

людей"
Пойдетъ

 

на

 

свадьбу,
Или

 

толъкъ

 

въ

 

ворота,

 

въ

 

дырочку

Поглядитъ

 

на

 

свадебное

 

дѣло, —

То'ё

 

д~е

 

я

 

душу,

За

 

каждаго

 

человѣка;

Сколько

 

на

 

свадьбѣ

 

пируетъ
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На

 

сто

 

лѣтъ

 

въ

 

муку

 

сошлю."
И

 

на

 

томъ

 

у

 

батюшки
Судъ

 

Божій

 

исполнился.

Когда

 

хлысты

 

щовожаютъ

 

очередныхъ

 

сторожей

 

на

карауль

 

радѣнногі

 

„палатушки",

 

они

 

поютъ:

„Тебѣ

 

Богъ

 

въ

 

помощь,

 

добрый

 

молодецъ.

На

 

пути

 

стоять —на

 

дороженькѣ.

На

 

дороженькѣ

 

бѣлой

 

Спасовой.
Ни

 

кому

 

ты,

 

братъ,

 

про

 

тѣ

 

дѣла

Не

 

сказывай,
Свою

 

тайну

 

крѣпче

 

связывай,
Ты

 

шелкбвыми

 

её

 

путами,

Не

 

водись

 

ты,

 

братъ,

 

съ

 

тѣми

 

плутами,
Отгоняй

 

ка,

 

братъ,

 

ты

 

ихъ

 

кнутами

Во

 

тоё

 

рѣку

 

во

 

огненну".

Подъ

 

„плутами"

 

здѣсь

 

разумѣются

 

православные,

 

желаю-

щіе

 

послушать

 

пѣніе

 

хлыстовъ

 

и

 

посмотрѣть

 

на

 

ихъ

 

радѣнія.

Сттъ— ожсывающЫ

 

борьбу

 

дущи

 

(Марьи)

 

съ

 

плотью

(Марѳой).

Какъ

 

у

 

насъ

 

было,
У

 

насъ

 

на

 

Дону,
Въ

 

избѣ

 

на

 

полу

Раздралися

 

Марья
Съ

 

сестрой

 

Марѳой.

Прибила

 

Марья

 

сестру

 

Марѳу

Вольно

 

набольно,

 

индо

 

дб

 

крови,

И

 

до

 

той

 

ли

 

крови,

 

до

 

жидовской;
И

 

пошла

 

Марѳа

 

къ

 

тому

 

царю,

Къ

 

тому

 

царю,

 

Свѣту

 

батюшкѣ:

я Сударь

 

батюшка,

 

свѣтъ

 

богатый

 

гость!
Прибила

 

меня

 

сестра

 

Марья
Больно

 

на

 

больно,

 

индо

 

дб

 

крови,

И

 

до

 

той

 

крови,

 

до

 

жидовской,"
Какъ

 

золота

 

трубонька
Жалобнехонько

 

она

 

вострубила.
И

 

проглаголовалъ

 

сударь

 

батюшка,
Свѣтъ

 

богатый

 

гость,

 

свѣтъ

 

небесный

 

царьг

„Ужъ

 

и

 

ты

 

ли,

 

Марья,

30
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За

 

что

 

прибила

 

сестру

 

Марѳу?

Больно

 

на

 

больно,

 

индо

 

до

 

крови,

И

 

до

 

той

 

ли

 

крови,

 

до

 

жидовской?"
Отвѣчала

 

Марья

 

сударю

 

батюшкѣ:

„Сударь

 

батюшка,

 

Сйѣтъ

 

богатый

 

гость,

Свѣтъ

 

богатый

 

гость,

 

свѣтъ

 

небеёный

 

царь!
Не

 

слушаетъ,

 

вѣдь,

 

меня

 

сестра

 

Марѳа:

И

 

куда

 

пошлю,

 

—

 

такъ

 

не

 

дошлешься;

Хотя

 

дошлешься — такъ

 

не

 

дбждешься;
Хотя

 

дбждешься — не

 

доспросишься;

Хоть

 

доспросишься, —такъ

 

осердится""
Какъ

 

золота

 

трубоніка
Жалобнехонъко

 

она

 

вострубила.
И

 

проглаголовалъ

 

сударь

 

батюшка,
Сударь

 

батюшка

 

свѣтъ

 

богатый

 

гость,

Свѣтъ

 

богатый

 

гость,

 

свѣтъ

 

небесный

 

царь:

„Ужъ

 

и

 

ты,

 

Марѳа,

 

какъ

 

бы

 

слушалась

 

Марьи
Не

 

лежать

 

бы

 

тебѣ

 

во

 

сырой

 

землѣ,

А

 

лежать

 

бы

 

тебѣ,

 

что

 

поверхъ

 

земли;

Не

 

лежать

 

бы

 

тебѣ

 

во

 

сырой

 

землѣ,

И

 

не

 

точить

 

бы

 

тебя

 

могильнымъ

 

червямъ,

Что

 

лежать

 

бы

 

тебѣ

 

на

 

верху

 

земли,

На

 

верху

 

земли

 

чудеса

 

творить;

И

 

давать

 

бы

 

тебѣ— слѣпымъ—зрѣніе, —

Хромымъ —хожденіе, —

И

 

несло

 

бы

 

отъ

 

тебя

 

благоуханіемъ."

 

-

Стихъ,

 

воспѣвающій

 

„близость

 

хлыстовъ

 

къ

 

Богу":

„Дураки

 

вы

 

дураки

 

—

Деревенски

 

мужики;

Ужъ

 

и

 

бьютъ

 

васъ,

 

дураковъ,

И

 

бранятъ

 

васъ,

 

дураковъ.

Еще

 

эти

 

дураки

Ровно

 

съ

 

медомъ

 

бураки.
Какъ

 

во

 

этихъ

 

дуракахъ

Самъ

 

Господь

 

Богъ

 

пребывалъ,
Сударь

 

батюшка

 

родной,
Гость -богатый

 

дорогой.
Покатилъ

 

нашъ

 

Государь
Во

 

верхову

 

сторону,
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Во

 

верхову

 

лугову,

Въ

 

старый

 

городъ

 

Кострому,
Онъ

 

во

 

Старую

 

деревню,

 

х )
Во

 

Кріушино

 

село.

Во

 

Давидовъ-Божій

 

домъ,

Гдѣ

 

нашъ

 

батюшка
Бесѣдушки

 

бесѣдуетъ,

Распремудрые

 

глаголы,

Свѣтъ,

 

глаголуетъ,

Отъ

 

грѣха

 

онъ,

 

отъ

 

бездѣлья

Заповѣдуетъ.

Съ

 

нами

 

сынъ

 

то

 

сударь

 

божій,
Помилуй

 

сударь

 

насъ."

Стихъ,

 

воспѣвающій

 

хлыстовскую

 

„избранность":

„Какъ

 

бы

 

зналъ

 

я

 

про

 

то,

 

вѣдалъ,

Про

 

батюшкино

 

про

 

успеніе,
Про

 

его

 

святое

 

вознесеніе,
Я'

 

бы

 

съ

 

батюшкой

 

насидѣлся,

Я

 

бы

 

съ

 

батюшкой

 

наговорился,

Я

 

бы

 

наплакался,

 

навопился.

А

 

на

 

томъ

 

ему

 

свѣту

 

спасибо,
Что

 

онъ

 

вывелъ

 

же

 

насъ

 

кормилецъ,

Онъ

 

изъ

 

темнаго

 

насъ

 

изъ

 

лѣса,

Онъ

 

изъ

 

черной

 

насъ

 

изъ

 

грязи,

Изъ

 

свининсваго

 

насъ

 

изъ

 

стада,

Онъ

 

поставилъ

 

же

 

насъ,

 

наша

 

надеждинька,

На

 

дороженьку,

 

на

 

прямую,

На

 

Христовую,

 

столбовую.
Ужъ

 

вы

 

стойте

 

ка,

 

мои

 

други,

Ужъ

 

вы

 

стойте,

 

не

 

шатайтесь,
Въ

 

умѣ

 

разумѣ

 

не

 

мѣшайтесь".

Когда

 

хлысты

 

достаточно

   

напоются

  

и

  

напляшутся

 

на

своемъ

 

радѣніи,

 

то

 

начинаюсь

 

подговариваться

  

къ

 

хозяину

1)

 

Деревня

 

Старая

 

и

 

село

 

Кріушино

 

лежать

 

рядомъ

 

я

находятся

 

въ

 

Костромской

 

губерніи

 

въ

 

25

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

Костромы.

30*
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палатушки:

 

„время

 

де

 

и

 

позаправиться",

 

или,

 

какъ

 

говорятъ

хлысты,

 

начинаютъ

 

пѣть

„запрестольные

 

стихи":

„Лебедь

 

лебединъ,
Лебедушка

 

бѣлая,

Вы

 

сказали,

 

лебединъ,
Что

 

мы

 

хлѣба

 

не

 

ѣдимъ, —

Коль

 

поставишь,

 

такъ

 

ѣдимъ,

Не

 

поставишь, —такъ

 

глядимъ.

Лебедушка

 

бѣлая,

Ты

 

насъ

 

потчуешь

 

сномъ,

Мы

 

ужъ

 

не

 

ѣвши

День

 

весь

 

мрёмъ.
Со

 

молитвой,

 

со

 

крестомъ

Накрывайте

 

на

 

престолъ

Съ

 

Богомъ,

 

батюшкой

 

Христомъ."

Во

 

время

 

пѣнія

 

этой

 

пѣсни

 

хозяинъ

 

съ

 

хозяйкой
вносятъ

 

столы,

 

покрываютъ

 

скатертьми

 

и

 

готовятъ

 

обѣдъ,

а

 

гости

 

хлысты

 

попарно

 

садятся

 

за

 

столъ

 

и

 

поютъ

 

другія
„запрестольныя"

 

пѣсни:

„Среди

 

было

 

Московскаго,

 

други,

 

царства,

Среди

 

то

 

было

 

Московскаго

 

государства:

Тутъ

 

стояла

 

же

 

палатушва

 

грановита,

Грановита

 

палатушка

 

златоверха,

? £;

    

Какъ

 

во

 

этой

 

во

 

палатушкѣ

Сударь

 

батюшка

 

катаетъ,

Онъ

 

дубовые

 

столы,

 

сударь,

 

разставляетъ,

И

 

яства,

 

сударь,

 

сахарныя

 

разставляетъ,

И

 

пойла,

 

сударь,

 

медяныя

 

разливаетъ,

Во

 

палатушку

 

царскія

 

двери

 

растворяетъ

И

 

вѣрныхъ

 

праведныхъ

 

сударь

 

встрѣчаетъ,

И

 

за

 

дубовы,

 

сударь,

 

столы

 

ихъ

 

сажаетъ, —

Онъ

 

поитъ

 

то,

 

наша

 

надеждинька,

И

 

кормитъ,

Онъ

 

грубости,

 

наши

 

досадушки,

Сударь,

 

не

 

помнитъ;

Обѣщался,

 

наша

 

надеждинька,

Насъ

 

не

 

покинуть,

Со

 

пречистыхъ

 

рученекъ

і
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Насъ

 

не

 

скинуть.

Дай

 

намъ,

 

Господи,
Іисусъ,

 

сударь,

 

христосъ,

Дай

 

намъ

 

сына

 

сударь

 

Божій,
Помилуй

 

насъ."

По

  

окончаніи

  

обѣда

 

хозяинъ

 

убираетъ

 

все

 

изъ

 

пала-

тушки,

 

а

 

хлысты

 

поютъ:

„Хозяинъ,

 

хозяинъ,

 

хозяинушка,

Еще

 

чистый

 

ли

 

дворъ?
Метена

 

ли

 

изба?
Какъ

 

у

 

нашего

 

у

 

батюшки
Игра

 

пошла,

Игра

 

пошла— пиръ

 

на

 

веселѣ".

„Во

 

старомъ

 

было,
Въ

 

Стародубьицѣ.

Есть

 

тамъ

 

гора,

Городинушка.
На

 

этой

 

горѣ,

Городинушкѣ,

Водятся

 

птицы

Орлы—соколы.

Эти

 

соколы

Не

 

боятся

 

сатаны:

Нѣту

 

ти

 

дѣла

До

 

нихъ

 

никому,

Есть

 

де

 

только

 

дѣло

Свѣту

 

батюшкѣ,

Свѣту

 

батюшкѣ

 

сударю

И

 

небесному

 

царю,

Сыну,

 

государю,

Свѣту

 

Божію."

Когда

 

все

 

уберутъ,

 

подметутъ

 

падатушку

 

и

 

чтб

 

нужно

приготовятъ ,

   

хлысты

  

раздѣляются

  

на

  

пары ,

  

встаютъ

  

въ .

кругъ

 

и

 

поютъ:

„Еще

 

царь

 

со

 

царемъ—

Они

 

женятся,

Онъ

 

беретъ

 

невѣсту

 

вышнюю,
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У

 

савваоѳа

 

дочку

 

ближнюю;
Онъ

 

беретъ

 

её

 

со

 

приданыимъ:

Приданаго

 

40

 

тысячъ

 

казаковъ,

А

 

стрѣльцовъ,

 

бойцовъ
И

 

смѣты

 

нѣтъ.

Два

 

завода

 

беретъ

 

конныихъ,

У

 

коней

 

копыта

 

мытыя,

Серебромъ

 

они

 

подбитыя,
А

 

ковры

 

то

 

со

 

коронами

И

 

съ

 

большими

 

оборонами".
„Ужъ

 

вы,

 

старые

 

солдаты,

Вы

 

Донскіе

 

казаки,

Вы

 

вставайте

 

ка

 

въ

 

строй
Сочиняйте

 

съ

 

плотью

 

бой.
Хотя

 

дуракъ

 

похвалился

Въ

 

треисподню

 

самъ

 

свалился"....

Послѣ

 

чего

 

тушится

 

огонь,

 

хлысты,

 

объявивши

 

съ

плотью

 

бой,

 

ложатся

 

спать

 

попарно:

 

мужчицы

 

на

 

лаввѣ,

а

 

женщины

 

подлѣ

 

на

 

полу.

 

На

 

основаніи

 

тѣхъ

 

недвусмы-

сленвыхъ

 

словъ,

 

которыми

 

перекидываются

 

послѣ

 

этого

пары

 

(передавать

 

ихъ

 

неудобно),

 

а

 

также

 

на

 

основанія
словъ

 

заключительной

 

хлыстовской

 

пѣсни,

 

можно

 

предпола-

гать,

 

что

 

объявленная

 

хлыстами

 

„борьба

 

съ

 

плотью"

 

оказы~

вается

 

въ

 

концѣ-концовъ

 

непосильною

 

для

 

нихъ.

Послѣ

 

радѣнія

 

хлысты

 

поютъ:

„Дѣвица

 

молодца

 

переумничала,

Переумничала,

 

переразумничала,

Оставляла

 

дѣвица

 

его

 

безъ

 

коня,

Заставляла

 

дѣвица

 

во

 

вѣкъ

 

пѣшаго

 

ходить,

Во

 

вѣкъ

 

пѣшаго

 

ходить,

Во

 

злату

 

трубу

 

трубить,
Во

 

злату

 

трубу

 

трубить
Вѣрныхъ

 

праведныхъ

 

будить."

Священникъ

 

Алексгй

 

Урбантй.
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Со

 

страницъ

 

приходскаго

 

дневника.

Очень

 

еще

 

недавне

 

то

 

время,

 

когда

 

чуваши

 

въ

 

бракѣ

всю

 

важность

 

и

 

силу

 

онаго

 

полагали

 

въ

 

справленіи

 

свадебнаго
пира,

 

а

 

не

 

въ

 

совершеніи

 

вѣнчанія; — фактическое

 

подтвер-

жденіе

 

чему-то,

 

что

 

брачущіеся

 

напередъ

 

во

 

всей

 

чуваш-

ской

 

пышности,

 

по

 

всѣмъ

 

правиламъ

 

своихъ

 

обрядовъ

 

и

обычаевъ,

 

со

 

внесеніемъ

 

сюда

 

полуязыческихъ

 

и

 

нерѣдко

язычёскихъ

 

элементовъ,

 

справляли

 

пиръ,

 

а

 

потомъ

 

уже,

черезъ

 

нѣскольво

 

дней,

 

и

 

даже

 

иногда

 

недѣль,

 

являлись

на

 

вѣнчаніе.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

подобныя

 

печалкныя

 

яв-

ленія,

 

пожалуй-что,

 

—

 

явленія

 

исключительныя,

 

встрѣчаю-

щіясн

 

уже

 

только

 

въ

 

темныхъ

 

уголкахъ

 

напгахъ

 

захолуст

ныхъ

 

приходовт.

И

 

у

 

чувашъ

 

теперь

 

въ

 

бракѣ

 

автъ

 

вѣнчанія

 

предше-

ствуетъ

 

акту

 

свадебнаго

 

пиршества,

 

хотя,

 

къ

 

сожалѣнію,

послѣдвій

 

по

 

настоящее

 

время

 

считается

 

столь

 

же

 

обяза-
тельным^

 

какъ

 

и

 

вѣнчаніе

 

въ

 

церкви.

Не

 

рѣдкость

 

еще

 

видѣть

 

чувашишша,

 

являющагося

 

на

вѣнчаніе

 

въ

 

день

 

брака,

 

какъ

 

говорится,

 

экспромптомъ,

 

въ

грязной

 

рваной

 

одеждѣ.

 

безъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

приличнаго

порядка

 

внѣшности

 

и

 

надлежащего

 

внутренняго

 

христіан-
скаго

 

настроеаія,

 

требующагося

 

таинствомъ.

 

Для

 

такого

жениха

 

вѣнчаніе—дѣло

 

какъ- бы

 

второстепенное,

 

главное-же

эта— свадьба,

 

на

 

которую

 

онъ,

 

какъ

 

женихъ,

 

выступаетъ

неузнаваем

 

ымъ

 

и

 

по

 

внѣшности

 

и

 

по

 

внутреннему

 

настрое-

нію.

 

На

 

свадьбѣ

 

является

 

какъ-бы

 

не

 

тотъ

 

женихъ,

 

кото-

рому

 

въ

 

церкви

 

на

 

вѣнчаніи

 

только

 

и

 

нужно

 

было

 

твер-

дить —сах-сах,

 

сах-сах,

 

-

 

крестись, —молись,

 

а

 

какъ-бы

 

со-

вершенно

 

другой,

 

который,

 

какъ

 

по-писанному,

 

съ

 

вооду-

шевленіемъ

 

ведетъ

 

свадебный

 

репертуаръ,

 

съ

 

какой-то

 

осо-

бенной

 

„таинственной

 

святостью"

 

выполняя

 

положенное

 

за-

вѣтами

 

свадебной

 

чувашской

 

старины.

 

Въ

 

удовлетвореніе
этой

 

старины

 

нежалѣючи

 

жертвуются

 

и

 

средства

 

и

 

время,

идущія

 

на

 

свадебный

 

кутежъ,

 

шумно

 

продолжаю щійся

 

не-

сколько

 

дней,

 

безъ

 

пощады

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней
съ

 

ихъ

 

канунами.

 

Свадебный

 

пиръ

 

наканунѣ

 

праздника—хо-

рошее

 

условіе

 

счастливой

 

жизни

 

новобрачныхъ,

 

говорятъ

чуваши,

 

мало

 

разсуждая

 

о

 

нарушеніи

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

святости

 

праздниковъ

 

и

 

о

 

грѣховвыхъ

 

послѣдствіяхъ

  

этого.
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Долгъ

 

пастыря

 

усиленно

 

бороться

 

съ

 

сказаннымъ

 

не-

дугомъ; — его

 

обязанность:

 

„настой,

 

обличи,

 

запрети"....
Вотъ

 

собственно

 

объ

 

этомъ-то

 

я,

 

своею

 

издалека

 

на-

чатаю

 

рѣчью,

 

и

 

хочу

 

высказаться.

Для

 

краткости

 

и

 

наглядной

 

ясности,

 

позволяю

 

себѣ

привести

 

нѣскодько

 

примѣровъ

 

изъ

 

приходской

 

пастыр-

ской

 

практики.

Женится,

 

напримѣръ,

 

„богатый

 

Василій"

 

на

 

тавой-же
„богатой

 

Аннѣ"....

 

Выполнивъ

 

подоженнымъ

 

чиномъ

 

поряд-

ки,

 

обычаи,

 

сяовомъ,

 

церемонію

 

сватовства,

 

въ

 

назначенный
день

 

нареченные

 

являются

 

на

 

вѣнчанія, —послѣ

 

коего

 

тутъ-

же,

 

обыкновенно

 

тихонько,

 

въ

 

церковной

 

сторожкѣ,

 

поздра-

вившись

 

выпивкой,

 

закусивъ

 

„хыбартлами

 

и

 

сюхями

 

изъ

кожанаго

 

токмака"

 

расходятся

 

всявъ

 

по

 

своимъ

 

домамъ

 

до

свадебнаго

 

пиршества,

 

день

 

воего,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

еще

 

не

всё

 

въ

 

пиру

 

готово,

 

а

 

главное

 

маловато

 

пива,

 

надлежаще

 

не

условленъ

 

еще...

 

Но

 

вотъ,

 

навонецъ,

 

готово

 

всё,

 

и

 

пива

наварено

 

нѣскольвихъ

 

сортовъ,

 

хоть

 

голову

 

мой,

 

и

 

объяв.-
ленъ

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

жданный

 

день

 

свадебнаго

 

пиршества

„богатаго

 

Василія", — и,

 

думаете,

 

когда?!

 

въ

 

канунъ

 

двуна-

десятаго

 

праздника:

 

вѣдь

 

Василій

 

„примѣтный

 

человѣкъ",

такъ

 

пусть

 

будетъ

 

примѣтенъ

 

и

 

день

 

свадьбы

 

его!

 

На

 

увѣ-

щаніе

 

пастыря

 

оставить

 

такое

 

безчинство,

 

отдоживъ

 

пиръ

до

 

другого

 

дня,

 

Василій,

 

по

 

принятому

 

обычаю,

 

сваливаетъ

свою

 

вину

 

на

 

другого,

 

винитъ

 

въ

 

томъ

 

родственниковъ

 

не-

вѣсты,

 

и

 

уклончиво

 

соглашается:

 

„ладно,

 

батюшка,

 

видно

мѣнять

 

надо

 

день,

 

хотя

 

день

 

и

 

больно

 

хорошъ,

 

развѣ

 

толь-

ко

 

тебя

 

слушать

 

(одолженіе

 

священнику),

 

ладно,

 

ладно,

 

ста-

ну

 

мѣнять

 

день". — Съ

 

такими

 

словами

 

оставляетъ

 

Василій
пороіъ

 

квартиры

 

своего

 

духовнаго

 

отца.—Но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

онъ

 

измѣняетъ

 

своему

 

слову:

 

день

 

свадебнаго

 

пиршества

не

 

отмѣняется. —И,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

храмѣ

 

идетъ

 

торже-

ственное

 

праздничное

 

служеніе,

 

у

 

Василія

 

въ

 

полномъ

 

раз-

гарѣ

 

шумная

 

свадьба.
Понятно,

 

пастыремъ,

 

всдѣдствіе

 

такого

 

безчинства,

 

дѣ-

лается

 

должное

 

и

 

надлежащее

 

наставленіе

 

и

 

вразумленіе
по

 

адресу

 

явныхъ

 

нарушителей

 

святости

 

праздниковъ

 

и

церковныхъ

 

порядковъ,

 

съ

 

предостереженіемъ

 

не

 

подражать

безчинствующимъ

 

и

 

не

 

слѣдовать

 

ихъ

 

дурнымъ

 

примѣрамъ....
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Сѣмя

 

пастырскаго

 

назиданія

 

падаетъ,

 

конечно,

 

на

 

раз-

личную

 

почву....

 

Не

 

добрую

 

ночву

 

представляешь

 

собой

 

и

Басилій,

 

старающійся,

 

во

 

что-бы

 

ни

 

стало,

 

предъ

 

своей
совѣстью

 

и

 

предъ

 

людьми

 

оправдать

 

свой

 

поступокъ:

 

„свадь-

бу

 

я

 

на

 

свои

 

деньги

 

игралъ,

 

всѣхъ

 

хорошо

 

угостилъ,

 

и

 

попу

за

 

вѣнчаніе

 

заплатилъ,

 

за

 

это

 

меня

 

надо

 

благодарить,

 

съ

Василіемъ

 

надо

 

жить

 

мирно,

 

сердиться

 

нельзя,—а

 

попа,

если

 

будетъ

 

на

 

меня

 

сердиться,

 

„мѣнять

 

могу....

 

У

 

меня

денегъ

 

вѣдь

 

много"....

 

Вотъ

 

поди

 

съ

 

Василіемъ

 

и

 

разсуж-

дай,—у

 

него

 

свои

 

понятія,

 

свои

 

доводы

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

чего,

угрозы!...
Но

 

это

 

еще

 

не

 

всё.

 

Какъ

 

„ни

 

крѣпко

 

Василій

 

пиро-

вадъ

 

свадьбу",

 

а

 

на

 

дѣлѣ

 

вышло

 

плохо:

 

черезъ

 

полгода

молодуха

 

Васильева

 

сбѣгаетъ

 

обратно

 

къ

 

своимъ

 

родите-

лям^

 

и

 

Василій

 

остается

 

при

 

печальныхъ

 

интересахъ...

Постигшее

 

Василія

 

несчастіе

 

нѣкоторыми

 

объясняется,

 

какъ

наказаніе

 

за

 

грѣхъ

 

устройства

 

свадьбы

 

въ

 

неурочное

 

время.

Такъ

 

оно,

 

или

 

нѣтъ—судить

 

не

 

намъ,

 

а

 

только

 

Ва-
силии

 

и

 

друзья

 

его

 

причину

 

сказаннаго

 

несчастія

 

видятъ

въ

 

другомъ:

 

„во

 

время

 

свадьбы

 

вмѣсто

 

добра

 

кто

 

нибудь
пожелалъ

 

зла,—это

 

лихость

 

пала"....

 

Тонкіе

 

намеки

 

на

упреки

 

священника!

 

„Кому

 

быть

 

лиходѣемъ,

 

какъ

 

не

 

попу, —

онъ

 

недоброжелатель

 

своимъ

 

неумѣстнымъ

 

вмѣшательствомъ

въ

 

устройство

 

свадьбы

 

нарушилъ

 

мирное

 

теченіе

 

вещей,

 

и

испортилъ

 

дѣло,

 

подозрительно

 

предполагаетъ

 

Василій. —

Кому-же

 

больше,

 

какъ

 

не

 

ему —попу,

 

устроить

 

это,

 

онъ

 

это

виновникь

 

сего,

 

подобострастно

 

увѣряютъ

 

Василія

 

его

 

сто-

ронники

 

и

 

соучастники

 

въ

 

дѣлѣ

 

свадьбы.

 

По

 

сердцамъ

попа

 

лихость

 

пала,

 

заключаютъ

 

Василій

 

и

 

К 0 "....

 

По

 

обы-
чаю

 

чувашинина,

 

всякій

 

недоброжелатель

 

его,

 

хотя

 

бы

 

толь-

ко

 

и

 

подозрѣваемый,

 

подлежишь

 

тайному

 

или

 

явному

 

мще-

нію;— а

 

если

 

такъ,

 

то,

 

значитъ,

 

подлежитъ

 

оному

 

и...

 

Па-
стырь;—вопросъ:

 

за

 

что?!

 

А

 

за

 

то:

 

„не

 

говори

 

правду,

 

не

теряй

 

дружбу", —не

 

мѣшай

 

„богатымъ

 

Василіямъ"

 

посту-

пать

 

такъ,

 

какъ

 

они

 

хотятъ. —Хоть

 

плохо,

 

а

 

будь

 

по

 

ихнему....

Таковы

 

приходскіе

 

„Василіи"!
Посмотримъ

 

далѣе,

 

каковы

 

еще

 

„Иваны".
Является,

 

напримѣръ,

 

Иванъ

 

крестить

 

ребенка....

 

Дур-
ная

 

у

 

чувашъ

 

привычка

 

крестить

 

мдаденцевъ

 

прямо

 

въ

 

хо-

лодной

 

(даже

 

и

 

зимой)

 

негрѣтой

 

водѣ,—лучше-де,

 

здоровѣй,
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-

крѣпче

 

будетъ....

 

Понятно,

 

пастырю

 

приходится

 

бороться
съ

 

этимъ

 

зломъ,

 

заставляя

 

приготовлять

 

теплую,

 

грѣтую

 

воду.

Но

 

горе

 

и

 

съ

 

грѣтой

 

водой...

 

Чувашинъ,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы
полчасомъ

 

заранѣе

 

придти —пріѣхать

 

и

 

согрѣть

 

воду

 

въ

сторожкѣ,

 

или

 

наканунѣ

 

попросить

 

сдѣлатъ

 

то

 

церковнаго

сторожа,

 

везетъ

 

грѣтую

 

воду

 

изъ

 

дому,

 

и,

 

по

 

обыкновенію,
не

 

въ

 

водяной

 

посудѣ

 

(подходящая

 

не

 

у

 

каждаго

 

имѣется,

а

 

попросить

 

у

 

сосѣда

 

считается

 

излишнимт....),

 

а

 

въ

 

ква-

сной,

 

или

 

пивной,

 

всего

 

чаще —въ

 

пивномъ

 

двухъ-трехве-

дерномъ

 

боченкѣ

 

(такъ-какъ

 

таковой

 

имѣется

 

въ

 

каждомъ

домѣ,

 

для

 

ѣзды

 

съ

 

пивомъ

 

по

 

деревнямъ

 

въ

 

гости....).

 

Ки-
пятокъ,

 

влитый

 

въ

 

сказанный

 

боченокъ,

 

превращается,

 

ко-

нечно,

 

изъ

 

чистой

 

воды

 

въ

 

ополоски.

 

Вотъ

 

такіе-то

 

ополо-

ски

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

приготовляются

 

„Иванами"

 

для

 

кре-

щенія

 

ребятъ.

 

На

 

замѣчаніе,

 

что

 

вода

 

чего-то

 

не

 

совсѣмъ

чиста

 

н

 

свѣжа,

 

Иванъ

 

не

 

безъ

 

удивленія

 

начинаете

 

дока-

зывать,

 

что

 

вода

 

чиста,

 

а

 

если

 

она

 

сомнительнаго

 

вида

 

и

запаха,

 

то

 

это

 

отъ

 

того,

 

что

 

привезена

 

въ

 

пивномъ

 

бочен-
кѣ,—это

 

не

 

бѣда:

 

вѣдь

 

пиво

 

чисто

 

(значитъ

 

и

 

ополоски),
мы

 

его

 

вѣдь

 

пьемъ,

 

не

 

безъ

 

обидчивости

 

заключаетъ

 

Иванъ
свою

 

доказательную

 

логику; —значитъ,

 

чего-же

 

вы-де

 

врете

и

 

придираетесь,

 

побѣдоносно

 

думаетъ

 

Иванъ,

 

хотя

 

въ

 

тоже

время

 

чувствуетъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

правъ

 

въ

 

своемъ

 

доказатель-

ствѣ,

 

звая

 

и

 

понимая,

 

что

 

въ

 

пивѣ

 

ребятъ

 

не

 

крестягъ,

 

и

ополоски

 

для

 

водоосвященія

 

не

 

употребляютъ.

 

На

 

наставле-

ніе

 

о

 

чистотѣ

 

крестительной

 

воды,

 

требующейся

 

святостью

таинства,

 

и

 

вразумленіе

 

впредь

 

знать,

 

какую

 

воду

 

приготов-

лять,

 

Иванъ

 

твердить—сяпла— сяпла

 

(такъ,

 

такъ)

 

невиди-

мому

 

соглашаясь

 

съ

 

наставленіемъ,

 

а

 

въ

 

сущности

 

нисколь-

ко

 

не

 

думая

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

запомнить

 

и

 

исполнить

 

данный
ему

 

совѣтъ

 

пріѣзжаетъ

 

онъ

 

во

 

второй,

 

третій

 

разъ

 

кре-
стить,

 

и

 

опять

 

таже

 

исторія:

 

или

 

вода

 

ледъ,

 

или

 

грязный
кипятокъ....

Вѣдь

 

чувашининъ

 

забывчивъ,

 

своеобышливъ

 

и,

 

под-
часъ,

 

упрямъ!...
Начни

 

построже

 

и

 

настойчивѣй,

 

то

 

сейчасъ:

 

„не

 

хо-
рошъ,

 

мѣнять

 

его"!!!....
Сказавъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

„Василіи"

 

брачатся,

 

какъ

 

„Ива-
ны"

 

креетятъ

 

ребятъ,

 

скажемъ

 

еще

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

они

 

хо-
ронятъ

 

и

 

хоронятся.
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Не

 

въ

 

обычаѣ

 

у

 

чуващъ

 

долго

 

держать

 

покойпиковъ:
вечеромъ

 

умеръ,

 

утромъ

 

хорони, —утромъ

 

умеръ,

 

вечеромъ

хорони...

Приходишь

 

„Иванъ"

 

съ

 

заявленіемъ,

 

что

 

у

 

него,

 

умеръ

братъ

 

Василій. —Когда,

 

батюшка,

 

велишь

 

привозить?

 

Назна-
чается

 

время, — Иванъ

 

уходвтъ.

 

Не

 

проходить

 

и

 

часу,

 

какъ

является

 

Петръ

 

съ

 

докладомъ,

 

что

 

Василія,

 

брата

 

Иванова,
привезли

 

къ

 

церкви, —могила

 

скоро

 

будетъ

 

готова,

 

значитъ,

надо

 

отпѣвать....

Да

 

я,

 

начинаешь

 

священникъ,

 

сегодня

 

привозить

 

не

велѣлъ

 

еще,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

еще

 

недавно

 

померъ.

 

Какъ

 

не-

давно,

 

начинаетъ

 

доказывать

 

Петръ,

 

вовсе

 

давно,

 

когда

 

еще

пѣтухи

 

цѣли,— теперь

 

пора

 

ужъ

 

хоронить,— завтра

 

будетъ
не

 

время,

 

на

 

базаръ

 

надо

 

идти, —послѣ- завтра

 

день

 

тяжелый
для

 

покойника

 

(Среда,

 

Пятница);

 

„Пойдемъ,

 

батюшка,

 

пу-

скай

 

его

 

скорѣй

 

на

 

тотъ

 

свѣтъ".

 

..

 

Нечего

 

дѣлать,

 

разъ

привезли,

 

значитъ,

 

надо

 

идти

 

отпѣвать....

Въ

 

церкви

 

пастырь

 

при

 

всѣхъ

 

похорошцикахъ

 

про-

износишь

 

слово

 

назиданія,

 

ученія

 

и

 

вразумленія

 

о

 

законной
запрещенное™

 

спѣшить

 

похоронами,

 

о

 

должномъ

 

уваженіи
къ

 

усопшему,

 

какъ

 

къ

 

человѣку,

 

а

 

не

 

скоту,

 

который

 

(скотъ)
зарывается

 

безъ

 

разбора

 

времени; —дѣлается

 

подробное

 

разъ-

ясненіе

 

о

 

христіанскихъ

 

обрядахъ

 

при

 

смерти

 

и

 

похоронахъ

усопшихъ,

 

о

 

церковпомъ

 

поминовеніи

 

ихь

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

отвѣт-

ное

 

соглашепіе

 

со

 

стороны

 

слушателей

 

на

 

сказанное

 

назиданіе
слышится

 

опять;

 

сяпла,

 

сяпла—„такъ,

 

такъ",

 

а

 

на

 

дѣлѣ

опять

 

выходишь

 

не

 

такъ

 

...

Примѣрно

 

чрезъ

 

недѣлю,

 

изъ

 

той-же

 

деревни,

 

чуть

 

ли

не

 

изъ

 

числа

 

слушателей

 

сказанной .

 

проповѣди,

 

является

Николай,

 

тоже

 

съ

 

заявленіемъ

 

о

 

покойнике, —назначается

день

 

похоронъ....

Но

 

вошь

 

удивденіе:

 

проходитъ

 

день,

 

два,

 

а

 

Николай

 

съ

покойникомъ

 

не

 

является;— вопросъ,

 

чтобы

 

это

 

значило?!
Но

 

вошь

 

наконецъ-то

 

(уже

 

чрезъ

 

недѣлю),

 

Николай

 

за-

является

 

съ

 

сказаннымъ

 

покойникомъ

 

-

 

млад енцемъ...

 

Спра-
шиваешь

 

о

 

причинѣ

 

долгой

 

неявки,

 

—

 

Николай

 

молчишь,

мнется

 

и,

 

наконецъ,

 

признается,

 

что,

 

когда

 

онъ

 

заявдялъ

 

о

покойникѣ,

 

младенецъ

 

былъ

 

еще

 

живъ.

 

И

 

вотъ,

 

когда,

 

по

расчетами,

 

онъ

 

скоро

 

долженъ

 

былъ

 

умереть,

 

къ.

 

несчастью

и

 

сраму

 

Николая,

   

онъ

 

протянулъ

   

цѣлую

  

недѣлю....

   

Такой
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обманъ,

 

допущенный

 

Николаемъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

священ-

нику,

 

конечно

 

понятенъ:

 

чтобы

 

показать

 

себя

 

аккуратнымъ

исполнителемъ

 

законнаго

 

требованія

 

о

 

времени

 

погребенія
Николай

 

вздумалъ

 

выполнить

 

то

 

обход омъ,

 

дѣлая

 

заранѣе

заявленіе

 

о

 

смерти

 

еще

 

не

 

умершаго

 

человѣка.

Вотъ

 

до

 

какихъ

 

курьезовъ

 

доходятъ

 

прихожане,

 

чтобы
какъ- нибудь

 

обойти

 

положеное

 

законное

 

требованіе

 

и

 

добить-
ся

 

своего

 

незаконнаго,

 

чрезъ

 

соблюдете

 

и

 

выполненіе

 

внѣш-

ней

 

формалистики.

 

Чего

 

еще

 

тутъ

 

долго

 

медлить

 

съ

 

покой-
никомъ,

 

вѣдь

 

онъ

 

все

 

равно

 

уже

 

не

 

воскреснетъ,

 

философ-
ствуютъ

 

чуваши, — хорони

 

скорѣй,

 

да—и

 

за

 

поминки

 

при-

нимайся....

 

И

 

дѣйствительно,

 

поминки

 

справляются

 

по

 

всѣмъ

правиламъ

 

чувашскихъ

 

поминальныхъ

 

обрядовъ

 

и

 

обычаевъ,
съ

 

обильнымъ,

 

конечно,

 

возліяніемъ,

 

на

 

которое,

 

какъ

 

и

 

на

свадьбу,

 

средствъ

 

и

 

времени

 

не

 

жалѣется:

 

продаются

 

по-

житки

 

послѣ

 

умершаго,

 

скотъ,

 

земля

 

и

 

т.

 

д.,

 

что

 

и

 

идетъ

на

 

поминальный

 

кутежъ,

 

опять,

 

замѣчу,

 

безъ

 

пощады,

 

если

къ

 

тому

 

подойдетъ

 

время,

 

праздниковъ

  

съ

 

ихъ

 

канунами.'

Я

 

далекъ

 

отъ

 

мысли

 

приведенные

 

примѣры—ставить

въ

 

большую

 

вину

 

прихожанамъ —чувашамъ; —моя

 

цѣль—по-

казать

 

истинное

 

положеніе

 

вещей....
Если

 

въ

 

русскихъ

 

приходахъ

 

не

 

безъ

 

грѣха

 

и

 

недо-

статковъ

 

по

 

вопросамъ

 

приходской

 

жизни

 

и

 

пастырской
практики,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

удивительно

 

и

 

естественно

 

то

въ

 

инородческихъ

 

приходахъ ,

 

хотя-

 

бы

 

и

 

при

 

настоящей
сравнительной

 

ихъ

 

просвѣщенности.

Не

 

слѣдуетъ

 

пастырямъ

 

чувашскихъ

 

приходовъ

 

поверхно-

стно

 

смотрѣть

 

на

 

внѣшнюю

 

и

 

внутреннюю

 

жизнь

 

своихъ

прихожанъ,

 

успокоивая

 

себя

 

мыслью,

 

что

 

теперь

 

чуваши

 

не

то,

 

что

 

бывало,

 

они-де

 

теперь

 

уже

 

мало

 

нуждаются

 

въ

 

про-

свѣщенномъ

 

содѣйствіи

 

пастыря....

 

Думать

 

такъ

 

пастырю—

это

 

впадать

 

въ

 

обманъ

 

самооболыценія...
Съ

 

не

 

меньшею

 

силою,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

нужно

 

держать

пастырю

 

посохъ

 

приходскаго

 

управленія,

 

не

 

отставлять

 

его

въ

 

сторону,

 

какъ

 

вещь

 

уже

 

мало

 

нужную"....
Угасающая,

 

совсѣмъ

 

еще

 

не

 

угасшая,

 

нерѣдко,

 

при

дуновеніи

 

житейскаго

 

вѣтра,

 

воспламеняющаяся

 

головня—

„чувашскія

 

ёмзи",

 

и

 

вновь

 

разгарающійся

 

костеръ — „при-
ходскіе

 

доки", —эти

 

эксплоататоры

 

прихожанъ

 

и

 

враги

 

па-
стыря, —обязываютъ

   

послѣдняго

   

на

 

особенную,

   

усиленную
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дѣятельность,

 

настойчивость

 

и

 

борьбу

 

со

 

многими

 

„имже

нѣсть

 

числа"

 

нравственными ,

 

частью

 

уже

 

отживающими

свой

 

вѣкъ,

 

частью

 

вновь

 

нарождающимися,

 

недугами

 

вообще
и

 

съ

 

приходскими

 

врагами

 

въ

 

частности.

Не

 

новость

 

и

 

не

 

секретъ,

 

что

 

за

 

послѣднее

 

время

 

и

 

въ

среду

 

инородцевъ

 

начинаютъ

 

проникать

 

современныя,

 

по

свѣтскимъ

 

и

 

духовнымъ

 

вонросамъ

 

недобрыя

 

вѣянія,

 

раз-

носиыыя

 

преимущественно

 

приходскими

 

„ходоками —доками",
кои,

 

схвативъ

 

вершки,

 

не

 

познавх

 

корешки,

 

вносятъ,

 

если

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

заразу

 

духовныхъ

 

недуговъ

 

и

 

болѣзней.

Недобрые

 

остатки

 

старины

 

и

 

опасные

 

начатки

 

новизны,

понятно,

 

требуютъ

 

пастырской

 

коллективной,

 

солидарной
борьбы.

 

Одинъ

 

въ

 

полѣ—не

 

воинъ!...
Эта

 

коллективность

 

прямое

 

и

 

вѣрное

 

средство,

 

обу-
словливающее

 

пользу

 

и

 

успѣхъ

 

пастырскаго

 

—

 

„

 

настой,
обличи,

 

запрети".
Да

 

оно

 

и

 

понятно!

 

Два,

 

три

 

Васидія,

 

Ивана,

 

Петра,
словомъ,

 

прихожанина

 

разныхъ

 

приходовъ,

 

гдѣ-либо

 

сойдясь,
будь

 

то

 

въ

 

кузницѣ,

 

на

 

мельницѣ,

 

на

 

работѣ

 

и

 

т.

 

д.,

 

въ

своихъ

 

наразныятемы

 

разговорахъ

 

не

 

преминутъ

 

коснуться

предметовъ,

 

вопросовъ,

 

теченія

 

церковно-приходской

 

жизни.

Видя,

 

что

 

въ

 

одномъ

 

приходѣ

 

дѣлается

 

такъ,

 

въ

 

другомъ —

иначе,

 

въ

 

третьемъ

 

по

 

другому, —въ

 

одномъ —поступается

слабо,

 

въ

 

другомъ —строже

 

и

 

т.

 

п.

 

„малые

 

сіи ц

 

начинаютъ

„блазниться".

 

Закрадывается

 

недовѣріе,

 

возникаютъ

 

недо-

разумѣнія,

 

пастырская

 

настойчивость

 

начинаетъ

 

истолковы-

ваться

 

въ

 

смыслѣ

 

необязательно

 

нужнаго,

 

какъ

 

придирчи-

вость

 

пастыря;—послѣдствія

 

сего:

 

сѣтованіе,

 

ропотъ,

 

разно-

гласія

 

и,

 

наконецъ,

 

жалобы

 

и

 

кляузы.

 

Всё

 

это,

 

конечно,

вноситъ

 

въ

 

жизнь

 

„словеснаго

 

стада"

 

неурядицу

 

и

 

растрой-
ство,

 

выгодныя

 

„словеснымъ

 

волкамъ",

 

но

 

вредныя

 

и

 

пагуб-
ная

 

для

 

паствы,

 

и

 

печальныя

 

и

 

прискорбный

 

для

 

пастырей
и

 

хозяевъ

 

ихъ.

 

Чтобы

 

не

 

быть

 

пастыремъ

 

наемникомъ,

 

при

видѣ

 

волка

 

грядущаго

 

не

 

быть

 

бѣгающимъ.

 

нужно

 

зару-

читься

 

любовью,

 

мужествомъ,

 

терпѣніемъ,

 

и,

 

имѣя

 

въ

 

ру-

кахъ

 

пастырскій

 

посохъ,

 

твердо

 

стоять

 

на

 

стражѣ

 

своей.
Если

 

отъ

 

пастыря

 

безсловесныхъ

 

овецъ

 

требуется

 

осо-

бый

 

опытъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

его,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

сугубо

 

то

потребно

 

для

 

пастырей

 

Словесныхъ

 

овецъ.
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А

 

потому

 

добрая

 

и

 

благодарная

 

была-бы

 

услуга

 

со

 

сто-

роны

 

умудрённыхъ

 

опытомъ

 

пастырской

 

практики

 

пастырей
приХодовъ

 

вообще

 

и

 

инородческихѣ— -въ

 

частности,

 

еслй-бы
оныё

 

опытные

 

пастыри

 

дѣлилйсь,

 

въ

 

помощь

 

юнцамъ—

пастырямъ,

 

сказанными

 

опытомъ

 

на

 

страницахъ

 

мѣстнаго

печатнаго

 

органа,

 

во

 

имя

 

добраго

 

успѣха

 

въ

 

искорененіи

 

и

уничтоженіи

 

различныхъ

 

приходскихъ

 

недуговъ,

 

нестроеній,
недочетовъ

 

и

 

т.

 

д.

Особенно

 

желательны

 

были-бы

 

компетентный

 

сообщенія
по

 

вышеозначенному

 

пастырей-инородцевъ,— этихъ

 

преимуще-

ственныхъ

 

и

 

по

 

школѣ

 

и

 

по

 

природѣ

 

миссіонеровъ,—коимъ,

какъ

 

нельзя

 

лучше,

 

извѣстны

 

недуги

 

и

 

болѣзни

 

ихъ

 

собра-
тій,

 

составдяющихъ

 

большинство

 

приходовъ

 

нашей

 

епархій.

Священникъ

 

Вмктаръ

 

Бузановскій.

Бытъ

 

и

 

вѣрованія

 

татарть

 

Синбирской

 

губер-
ний,

 

въ

 

1783

 

году.

(Изъ

 

записокъ

 

уѣзднаго

 

землемѣра

 

Мильковича).

Въ

 

концѣ

 

XVIII

 

столѣтія

 

началось

 

оживленное

 

изученіе
инородцевъ

 

Поволожья.

 

Главною

 

двигательницею

 

этого

 

дѣла

была

 

Императрица

 

Екатерина

 

II.

 

Отъ

 

нея

 

исходятъ

 

распоря-

женія

 

разішмъ

 

лицамъ

 

и

 

учрежденіямъ

 

о

 

разработкѣ

 

вопросовъ

о

 

русскихъ

 

инородиахъ.

 

Помѣщаемый

 

нами

 

Очеркъ

 

уѣзднаго

землемѣра

 

Мильковича

 

есть

 

одинъ

 

изъ

 

откликовъ

 

на

 

желаніе

Императрицы.

 

Былъ-ли

 

очеркъ

 

доставленъ

 

по

 

назначенію,

 

не

зняемъ.

 

Извѣстно

 

лишь

 

то,

 

что

 

взявъ

 

на

 

себя

 

трудъ

 

по

 

соби-
ранію

 

этног'рафич£скаго

 

матеріала,

 

Мильковичъ

 

постарался

 

до-

вести

 

его

 

до

 

конца.

Вопросы,

 

Которые

 

ставитъ

 

Мильковичъ,

 

не

 

утратили

 

и

современнаго

 

интереса.

 

Доселѣ

 

еше

 

'литература

 

о

 

татарахъ

 

не
можетъ

  

похвалиться

 

научностью

 

и

 

полнотой.
Поэтому

 

вопросами

 

Мильковича

 

не

 

излишне

 

заняться

 

й
современнымъ

 

обывателямъ

 

среди

 

татаръ

 

и,

 

по

 

возможности)

внести

 

свою

 

лепту

 

въ

 

литературу

 

о

 

татарахъ.

 

Если

 

бы

 

кто

 

за-
хотѣ.ть

 

расширить

 

для

 

себя

 

кругъ

 

вопросовъ

 

этнографическаго
свойства,

 

могъ

 

бы

 

найти

 

руководство

 

себѣ

 

въ

 

слтЬдуювхйхъ
печатныхъ

 

программахъ:

 

і)

 

«Программа

 

этнографическихъ

 

свѣ-

д-ѣній

 

о

 

крестьянахъ

 

центральной

 

Россіи».

 

Составлена

   

княземъ
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В.

   

Н.

   

Тенишевымъ.

   

Смоленскъ.

    

1898

  

г.

   

229

  

стр.

 

2)

 

Опытъ
систематической

 

программы

 

для

 

собирлнія

 

свъ-д-ѣній

 

о

 

дохри-

стіанскихъ

 

вѣрованіяхъякутовъ».

 

Составилъ

 

В.'

 

Ф.

 

Трошанскій
Казань.

   

1897

 

г.

  

63

  

стр.

   

' ________

Татары,

 

живущіе

 

въ

 

намѣстничествѣ

 

Синбирскомъ,

 

ни-

что

 

иное,

 

какъ

 

останки

 

поселившихся

 

около

 

1230

 

или

 

1222
года

 

и

 

Болгарами

 

овладѣвшихъ

 

татаръ

 

х )

 

и

 

съ

 

того

 

време-

ви,

 

какъ

 

царство

 

Казанское

 

Россійскою

 

силою

 

побѣждено,

остались

 

на

 

сихъ

 

мѣстахъ.

 

Но

 

княжескія

 

ихъ

 

фамилій

 

давно

перевелись,

 

удержавъ

 

только1

 

одно

 

имя,

 

по

 

которымъ

 

часто

живущихъ

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

 

жителей

 

по

 

простонародству

князьями

 

именуютъ

 

еще

 

и

 

по

 

нынѣ,

 

какъ

 

то:

 

Князя

 

Ише-
ева,

 

Князя

 

Аклычева

 

и

 

проч

 

,— почему

 

и

 

земли,

 

принадле-

жащія

 

нѣкоторымъ

 

деревнямъ,

 

по

 

имени

 

ихъ

 

называются.

Видъ

 

и

 

нравъ

 

Синбирскихъ

 

Татаръ

 

не

 

только

 

съ

 

дру-

гими

 

сходенъ,

 

но

 

и

 

изъ

 

всѣхъ

 

ихъ

 

рѣдко

 

кто

 

бываешь

 

ро-

стомъ

 

очень

 

великъ.

 

Они

 

худощавы,

 

лицомъ

 

продолговаты

и

 

кажутся

 

здоровы;

 

носъ

 

у

 

нихъ

 

сухощавый;

 

ротъ

 

и

 

глаза

малые,

 

но

 

острые

 

и

 

по

 

большей

 

"части

 

черные,

 

волосъ

 

русый
и

 

начинаешь

 

уже

 

въ

 

среднихъ

 

лѣтахъ

 

сѣдѣть;

 

сложеніе

 

ихъ

вообще

 

не

 

дурное,

 

походка

 

бодрая,

 

а

 

прямое

 

и

 

худощавое

тѣло

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

кроткимъ

 

и

 

какъ

 

будто

 

нѣсколько

робкимъ

 

взглядомъ

 

придаетъ

 

имъ

 

милый

 

видъ.'

Они

 

до

 

бесконечности

 

любопытны,

 

хитры,

 

льстивы,

 

над-

менны,

 

горды,

 

пронырливы

 

и

 

-

 

другія

 

націи

 

презирающее.
Склонны

 

болѣе

 

къ

 

роскошамъ

 

и

 

любовнымъ

 

прохладамъ;

 

ибо
не

 

только

 

въ

 

жизни,

 

но

 

и

 

въ

 

вѣчности

 

за

 

добродѣтели

 

бла-
женство

 

они

 

быть

 

себѣ

 

воображаютъ

 

не

 

иное

 

какое,

 

какъ

только

 

то,

 

чго

 

они

 

и

 

по

 

смерти

 

утопать

 

будутъ

 

въ

 

прево-

сходной

 

степени

 

любовныхъ

 

сладострастій.

 

И

 

тотъ

 

изъ

 

нихъ

почитается

 

вегьма

 

богатымъ

 

и

 

за

 

свои

 

набожвыя

 

дѣла

 

отъ

Магомета

 

отмѣнно

 

почтеннымъ,

 

который

 

въ<

 

глубокой

 

старо-

сти

 

имѣетъ

 

у

 

себя

 

женъ

 

до

 

4- хъ,

 

до

 

5-ти

 

идо

 

7-ми.

 

Весь-
ма

 

часто

 

случается,

 

что

 

вступаютъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

молодыми

дѣвицами,

 

коимъ

 

бываетъ

 

отъ

 

роду

 

не

 

болше

 

13

 

и

 

14

 

дѣтъ,

старики

 

лѣтъ

 

70

 

и

 

старѣе,

 

имѣющіе'

 

у

 

себя

 

довольно

 

женъ,

Дѣтей

 

и

 

женатыхъ

 

внучатъ.

   

Они

 

извиняютъ

 

своею

 

старость

Ь

 

Исторія

 

Россіи

 

Татищева,

 

2-й

 

части

 

403

 

страница.



—

 

456

 

—

обыкновенного

 

пословицею:

 

что

 

хотя

 

самъ

 

онъ

 

и

 

старъ,

 

но

душа

 

его

 

молода,— приводя

 

въ

 

доказательство,

 

что

 

Самъ
Богъ

 

создалъ

 

Адама

 

изъ

 

земли,

 

а

 

Еву

 

изъ

 

Адамовой

 

кости

(плоти).

 

Земля,

 

говорятъ

 

они,

 

поверженная

 

на

 

свободный

 

воз-

духъ,

 

никогда

 

положенія

 

своего

 

не

 

перемѣняетъ,

 

но

 

часть

мяса,

 

на

 

томъ

 

же

 

воздухѣ

 

лежащая,

 

отъ

 

дождей

 

и

 

отъ

 

те-

плоты

 

солнечной

 

въ

 

скорости

 

портится; — слѣдовательно

 

де

и

 

женщина

 

отъ

 

беременностей

 

и

 

прочихъ

 

болѣзней

 

скорѣе

въ

 

слабость

 

придти

 

можетъ,

 

нежели

 

престарѣлый

 

мужчина,

Татары

 

за

 

великое

 

безчестіе

 

и

 

обиду

 

себѣ

 

поставляютъ,

если

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

кого

 

назоветъ

 

Черемисянивомъ,

 

ибо

 

они

себя

 

почитаютъ

 

не

 

только

 

лучше

 

оныхъ,

 

но

 

и

 

превосходнѣе

другихъ

 

народовъ.

 

Они

 

столь

 

любопытны,

 

что

 

не

 

только

 

не

пропустятъ

 

ни

 

единаго

 

проѣзжающаго,

 

дабы

 

объ

 

немъ

 

не

вывѣдать,

 

кто

 

онъ

 

таковъ

 

и

 

для

 

какого

 

дѣла

 

ѣдетъ,

 

но

 

и

въ

 

самое

 

рабочее

 

время,

 

собравшись

 

къ

 

своей

 

мечети

 

или

 

на

улицу,

 

цѣлую

 

часть

 

дня

 

удѣляютъ

 

на

 

разговоры

 

и

 

слушаніе
разныхъ

 

не

 

важныхъ

 

и

 

никакого

 

любопытства

 

не

 

стоющихъ

новостей.

 

Это

 

самое,

 

а

 

наиболѣе

 

неумѣренный

 

платежъ

 

за

взятіе

 

женъ

 

и

 

содержаніе

 

ихъ,

 

(кои

 

по

 

большей

 

части

 

также

къ

 

покойной

 

жизни

 

и

 

нѣжности

 

болѣе

 

склонны,

 

нежели

 

къ

обработыванію

 

полей

 

и

 

прочимъ

 

трудамъ,

 

какъ

 

и

 

ихъ

 

мужья),
дѣдаютъ

 

многихъ

 

должными.

Татары

 

очень

 

мало

 

склонны

 

къ

 

хлѣбопашеству

 

и

 

про-

чимъ

 

земледѣльческимъ

 

трудамъ

 

и

 

рукодѣліямъ,

 

а

 

по

 

боль-
шей

 

части

 

упражняются

 

они

 

въ

 

отправленіи

 

разныхъ

 

позво-

ленныхъ

 

земледѣльцамъ

 

торговъ,

 

подрядовъ,

 

и

 

въ

 

скотовод-

ствѣ.

 

Да

 

и

 

то

 

болѣе

 

производятъ

 

они

 

работниками,

 

ибо

 

изъ

Татаръ

 

и

 

мадо-имущій

 

человѣкъ,

 

занявъ

 

самъ

 

деньги,

 

сыски-

ваетъ

 

за

 

весьма

 

низкую

 

цѣну,

 

(при

 

случившейся

 

кому

 

изъ
другихъ,

 

въ

 

сосѣдственныхъ

 

деревняхъ

 

жнвущихъ,

 

народовъ

нуждѣ)

   

нанять

 

себѣ

 

работниковъ.
Страннопріимство

 

почитается

 

у

 

нихъ

 

за

 

первое

 

набож'
ное

 

дѣло

 

и

 

они

 

не

 

только

 

своего

 

одновѣрца,

 

но

 

и

 

изъ

 

дру-
гихъ

 

народовъ

 

проѣзжающаго

 

человѣка

 

не

 

иначе

 

на

 

своемъ
языкѣ

 

называютъ,

 

какъ

 

Кунакъ,

 

что

 

значитъ

 

гость;

 

однако
страннопріимство

 

ихъ

 

болѣе

 

состоитъ

 

въ

 

словахъ,

 

нежели
въ

 

дѣйствительномъ

 

угощеніи,

 

и

 

если

 

они

 

иногда

 

своих*
проѣзжающихъ

 

и

 

угостить

 

стараются,

 

то

 

такихъ

 

только,

 

о-
коихъ

 

они

 

по

 

любопытному

 

своему

 

развѣдыванію

 

узнаютъ,
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что

 

имъ

 

въ

 

нихъ

 

есть

 

или

 

неминуемо

 

будетъ

 

надобность..
Не

 

рѣдко

 

случается,

 

что

 

они

 

и

 

благодѣтелямъ

 

своимъ,

 

ока-

завшимъ

 

имъ

 

болыпія

 

милости,

 

въ

 

коихъ

 

они

 

впередъ

 

надоб-
ности

 

не

 

чаютъ,

 

безстыдно

 

въ

 

угощеніи

 

отказываютъ.

Татары,

 

почитая

 

пьянство

 

за

 

грѣхъ,

 

у

 

себя

 

весьма

рѣдко

 

гостей

 

имѣютъ,

 

а

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

напитокъ

 

приготов-

ліяютъ.

 

Узнавъ

 

въ

 

сосѣдственныхъ

 

деревняхъ,

 

а

 

особенно

 

у

Чувашъ

 

или

 

Черемисъ

 

какое

 

празднество,

 

къ

 

нимъ

 

безъ

 

вся-

кого

 

званія

 

въ

 

гости

 

поспѣшаютъ.

 

Пріѣхавъ

 

татаринъ

 

къ

Чувашенину

 

въ

 

домъ

 

и

 

не

 

малымъ

 

количествомъ

 

ласковыхъ

сдовъ

 

хозяина

 

и

 

гостей

 

осыпая,

 

не

 

дожидаясь

 

дальняго

 

при-

вѣтствія

 

и

 

подчиванья,

 

по

 

простотѣ

 

сего

 

народа

 

и

 

добро-
душію,

 

первое

 

мѣсго

 

у

 

нихъ

 

занимаетъ, —и

 

съ

 

такою

 

жадно-

стью

 

пьютъ,

 

что

 

въ

 

короткое

 

время

 

сдѣлаются

 

весьма

 

пья-

ными.

Татары

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

противъ

 

Мордвы

 

и

 

Чувашъ
и

 

Черемисъ

 

отмѣнную

 

чистоту

 

и

 

опрятность

 

имѣютъ,

 

и

 

слу-

чается,

 

что

 

въ

 

одинъ

 

день

 

для

 

пріѣзжающихъ

 

хозяинъ

 

и

хозяйка

 

дома

 

лучшее

 

платье

 

разъ

 

до

 

8

 

и

 

до

 

10-ти

 

сверхъ

обыкновенной

 

своей

 

одежды

 

надѣваютъ

 

и

 

опять

 

скидаютъ.

Но

 

изъ

 

нихъ

 

живущіе

 

въ

 

уѣздахъ

 

и

 

въ

 

ближнихъ

 

отъ

 

го-

родовъ

 

жительствахъ

 

посредственнаго

 

состоянія

 

люди, —какъ

мужчины,

 

имѣя

 

на

 

себѣ

 

кафтанъ

 

хорошаго

 

сукна,

 

а

 

жен-

щина

 

шелковое

 

платье, — за

 

стыдъ

 

не

 

почитаютъ

 

въ

 

лаптяхъ

ходить

 

не

 

только

 

дома,

 

но

 

и

 

выѣзжать

 

во

 

веенародныя

 

со-

бранія.
Пища

 

у

 

нихъ

 

лучшая

 

изъ

 

всего

 

скота

 

почитается

 

лоша-

диное

 

мясо,

 

и

 

они

 

по

 

большей

 

части

 

кодятъ

 

лошадей

 

преста-

рѣлыхъ

 

и

 

къ

 

работѣ

 

не

 

способныхъ,

 

а

 

многіе

 

покупаютъ

 

у

Россіянъ

 

такихъ

 

лошадей,

 

у

 

коихъ

 

отъ

 

дурныхъ

 

припадковъ

почти

 

не

 

бываешь

 

на

 

кожѣ

 

и

 

шерсти.

 

Отъ

 

каковой

 

ихъ

 

пи-

щи,

 

а

 

особливо

 

во

 

время

 

варенія,

 

въ

 

домахъ

 

бываетъ

 

весь-

ма

 

тяжелый

 

и

 

новопріѣзжему

  

человѣку

   

несносный

  

запахъ.

Синбирскаго

 

намѣстничеста

 

въ

 

деревняхъ

 

бываетъ

 

отъ

Ю

 

дворовъ

 

до

 

100

 

и

 

всякая

 

почти

 

деревня

 

знаешь

 

свое

 

нро-

исхожденіе,

 

а

 

иногда

 

имѣютъ

 

оныя

 

и

 

на

 

письмѣ.

Въ

 

прежнія

 

времена

 

имѣли

 

они

 

подвижные

 

станы

 

стадо-

пасовъ,

 

подобные

 

Болгарскимъ,

 

но

 

какъ

 

со

 

временемъ,

 

при

умноженіи

 

народа,

 

предѣлы

 

ихъ

 

стѣснились,

 

то

 

мало-по

 

малу

принялись

 

за

 

землепашество.

 

Женщины

 

ихъ

 

болѣе

 

здороваго,

31
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лежели

 

нригожаго

 

сложенія

 

и

 

привыкаютъ

 

смала

 

къ

 

скром-

ности,

 

уединенію

 

и

 

повиновенію;

 

упражняются

 

въ

 

пряжѣ

и

 

тканьѣ

 

льна,

 

пеньки

 

и

 

шерсти

 

собственнаго

 

своего

 

пріо-
брѣтенія.

Синбирскаго

 

намѣстничества

 

Татары

 

несутъ

 

одинако-

вую

 

съ

 

прочими

 

природными

 

россійскими

 

народностями

 

тя-

гость,

 

состоящую

 

въ

 

небольшомъ

 

подушномъ

 

окладѣ,

 

въ

 

да-

ваяіи

 

небольшого

 

числа

 

рекрутъ

 

и

 

въ

 

исправленіи

 

адми-

ралтейскихъ

 

работъ.
Дворы

 

деревенскихъ

 

татаръ

 

одинаковы

 

не

 

только

 

въ

другомъ

 

чёмъ,

 

но

 

и

 

въ

 

самой

 

величинѣ.

 

Они

 

всѣ

 

деревян-

ные;

 

во

 

всякой

 

избѣ

 

есть

 

очагъ

 

и

 

полати,

 

которыя

 

шириною

занимаютъ

 

третью

 

часть,

 

а

 

иногда

 

и

 

половину

 

избы.

 

У

 

за-

житочныхъ

 

людей

 

въ

 

избахъ

 

порядочныя

 

немалыя

 

окна,

 

со-

ставленныя

 

изъ

 

стеколъ

 

или

 

слюды,

 

а

 

у

 

бѣдныхъ

 

обтянуты
прорубленныя

 

для

 

свѣта

 

отверстія

 

окунутыми

 

въ

 

постное

 

ма-

сло

 

тряпицами

 

или

 

бумагами.

 

Жилища

 

бѣдныхъ

 

людей

 

со-

стоять

 

изъ

 

одной

 

только

 

избы,

 

которой

 

дверь

 

вышла

 

на

 

ули-

цу.

 

Изба

 

эта

 

по

 

причинѣ

 

плоской

 

крыши

 

кровли

 

предста-

вляетъ

 

четвероугольникъ.

 

А

 

какъ

 

изба

 

сія

 

служитъ

 

имъ

вмѣстѣ

 

и

 

стряпущею,

 

то

 

обыкновенно

 

бываетъ

 

въ

 

ней

 

закла-

деиный

 

кирпичами

 

котелъ.

 

Мужичій

 

дворъ

 

состоитъ,

 

кромѣ

избы,

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

малыхъ,

 

особо

 

построенныхъ,

 

чула-

новъ

 

и

 

хлѣвовъ,

 

которые

 

однако

 

двора

 

кругомъ

 

не

 

загора-

живаютъ.

 

Россіяне

 

называютъ

 

такія

 

постройки,

 

(татарскія
хижины)

 

юртами;

 

слово

 

же

 

сіе

 

есть

 

татарское

 

и

 

значитъ

просто

 

„жилье".
Татарскій

 

домашній

 

скарбъ

 

составляютъ

 

по

 

большей
части

 

необходимый

 

только

 

надобности:

 

небольшое

 

число

 

по-

варенной,

 

столовой

 

и

 

чайной

 

посуды,

 

также

 

земледѣльческой

и

 

ремесленной

 

снасти,

 

нѣсколько

 

сундуковъ,

 

настланные

 

на

полатяхъ

 

ковры,

 

войлока

 

или

 

цѣновки,

 

а

 

иногда

 

тюфяки,

 

въ

чѣмъ

 

самомъ

 

заключается

 

весь

 

ихъ

 

домашній

 

приборъ;

 

а

столы

 

и

 

стулья

 

держатъ

 

только

 

нѣкоторые,

 

обращавшееся

 

съ

иновѣрцами.

Татары

 

всѣ

 

вообще

 

Магометанскаго

 

закона.

 

Брѣютъ

голову;

 

носятъ

 

рубахи

 

холстинныя,

 

кожанные

 

чулки

 

и

 

бахи-
лы,

 

а

 

скудные

 

люди—лапти,

 

легкіе

 

халаты,

 

долгія

 

восточная

длинныя

 

широкія

 

верхнія

 

рубахи,

 

у

 

которыхъ

 

рукава

 

съужи-
ваются

 

и

 

притомъ

 

дѣлаются

 

иногда

 

съ

 

прорѣхами;

 

подпоясы-
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ваются

 

же

 

они

 

поясомъ,

 

или

 

сабельного

 

препояской;

 

голову

прикрываютъ

 

скуфейкою,

 

на

 

которую

 

надѣваютъ

 

плоскую

.шапку

 

съ

 

круглымъ,

 

на

 

нодобіе

 

начиненной

 

кишки,

 

околы-

шемъ;

 

къ

 

поясу

 

привѣшиваютъ

 

ножъ

 

или

 

саблю;

 

нижнее

■одѣяніе

 

шыотъ:

 

скудные

 

изъ

 

холста

 

или

 

китайки,

 

а

 

бога-
тые— изъ

 

шелковыхъ

 

или

 

другихъ

 

матерій,

 

а

 

верхнее

 

изъ

толстаго

 

и

 

тонкаго

 

сукна

 

просто

 

и

 

съ

 

оторочкою,

 

а

 

иногда

и

 

волотомъ

 

вышиваютъ,

 

у

 

иныхъ

 

подъ

 

серебряЕшынъ

 

окла-

домъ.

У

 

веѣхъ

 

народовъ,

 

которые

 

покупаютъ

 

себѣ

 

женъ,

 

хо-

дятъ

 

бабы

 

наряднѣе

 

нежели

 

дѣвки,

 

потому

 

что

 

бабій

 

нарядт»

приноситъ

 

мужьямъ

 

честь

 

и

 

славу,

 

а

 

дѣвичій

 

при

 

продажѣ

въ

 

замужество

 

идетъ

 

ни

 

за

 

что.

 

Весь

 

бабій

 

нарядъ

 

подобенъ
мужскому

 

въ

 

разсужденіи

 

рубахъ,

 

чулокъ,

 

туфлей,

 

также

вижняго

 

и

 

верхняго

 

платья

 

нарочито;

 

сапоги

 

носятъ

 

они

остроносые;

 

покрой

 

платья

 

отъ

 

мужскаго

 

нѣсколько

 

отмѣ-

ненъ.

 

Богатая

 

татарка

 

носитъ

 

нижнее

 

платье

 

съ

 

сборами

 

и

выншваетъ

 

оное

 

на

 

груди,

 

гдѣ

 

оно

 

и

 

застегивается;

 

верхнее

шьется

 

изъ

 

шелковыхъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

изъ

 

простыхъ

 

матерій,
или

 

изъ

 

тонкихъ

 

суковъ

 

съ

 

бахромками,

 

снурками

 

и

 

золо-

тыми

 

петлицами,

 

просто

 

и

 

съ

 

оторочкою,

 

поясъ

 

же

 

носятъ

шелковый

 

или

 

серебраннымъ

 

наборомъ

 

украшенный;

 

грудь

покрываютъ

 

косынкой,

 

снизанной

 

изъ

 

коралловъ

 

или

 

устлан-

ной

 

чешуйчато

 

монетами;

 

по

 

большей

 

части

 

носятъ

 

они

 

съ

плеча

 

насквозь

 

пущенную

 

перевязь,

 

усыпанную

 

корольками

или

 

золотыми,

 

а

 

иногда

 

одними

 

только

 

серебрянными

 

моне-

тами;

 

шею

 

украшаютъ

 

бисерныя

 

нитки,

 

а

 

уши

 

и

 

пальцы

распещрены

 

кольцами;

 

простыя

 

женщины

 

носятъ

 

одѣяніе

китайчатое

 

и

 

изъ

 

сукна

 

собственнаго

 

своего

 

рукодѣлія;

 

голову

покрываютъ

 

шапками,

 

унизанными

 

корольками

 

или

 

фатами,
которыя

 

носятъ

 

на

 

спинѣ

 

распростерты

 

и

 

употребляются
богатыми

 

женщинами;

 

а

 

повседневно

 

въ

 

лѣтнюю

 

пору

 

ходятъ

оии,

 

какъ

 

черемисы

 

и

 

прочіе,

 

въ

 

бѣдыхъ

 

и

 

крашенныхъ,

 

по

большей

 

части

 

узорчато

 

вышитыхъ

 

и

 

крѣпко

 

подпоясанныхъ,

рубахахъ.
Алкоранъ

 

запрещаетъ

 

имъ

 

употреблять

 

крѣпкіе

 

напит-

ки,

 

какъ

 

то:

 

виноградное

 

и

 

хлѣбное

 

вино

 

и

 

пиво;

 

но

 

такъ

какъ

 

татары

 

и

 

почти

 

всѣ

 

народы

 

любятъ

 

подпивать,

 

то

 

нѣ-

'Еоторые

 

преступаютъ

 

и

 

самый

 

сей

 

законъ;

 

прочіе

 

же

 

всѣ

пьютъ

 

медъ,

  

не

 

почитая

  

сего

 

за

 

грѣхъ.

 

Простой

 

медъ

 

раз-

31*
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водятъ

 

они

 

на

 

опарѣ,

 

составленный

 

изъ

 

крупы,

 

муки

 

и

 

меду

сырцу,

 

которую

 

кладутъ

 

они

 

въ

 

теплую

 

сыту,

 

прибавляя-
кромѣ

 

опары

 

восемь

 

разъ

 

больше

 

воды;

 

когда

 

медъ

 

такимъ

образомъ

 

устоится,

 

то

 

они,

 

сцѣдя

 

оный,

 

наливаютъ

 

вновь

 

на

гущу

 

простую

 

только

 

сыту;

 

такъ

 

онъ

 

никогда

 

у

 

вихъ

 

не

переводится.

Синбирскіе

 

и

 

вообще

 

магометанскіе

 

татары. обходятся
какъ

 

между

 

собою,

 

такъ

 

и

 

съ

 

чужими

 

людьми,

 

весьма

 

вѣж-

ливо.

 

Когда

 

они

 

здороваются,

 

то

 

подаютъ

 

взаимно

 

обѣ

 

руки

и

 

притомъ,

 

протянувъ

 

одну

 

на

 

другую

 

говорятъ:

 

„да

 

будетъ
съ

 

тобою

 

миръ"

 

(саламъ

 

маликамъ).

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

при-

вѣтствіе

 

говорятъ

 

тѣ-же

 

самыя

 

слова.

 

Изъ

 

учтивости

 

нико-

гда

 

они

 

головъ

 

не

 

обнажаютъ.
Счисленіе

 

времени

 

Магометанъ,

 

слѣдовательно

 

и

 

Син-
бирскихъ

 

татаръ,

 

обще

 

съ

 

другими,

 

начинается

 

съ

 

Маголе-
това

 

побѣга,

 

который

 

называется

 

у

 

татаръ

 

гегирою

 

и

 

егирою,

а

 

по

 

нашему

 

лѣтосчисленію

 

съ

 

586

 

гона;

 

почему

 

нашъ

'

 

1783

 

есть

 

ихъ

 

1197

 

годъ.

 

Новый

 

ихъ

 

годъ

 

начинается

 

съ

 

равно-

денствія,

 

съ

 

Марта

 

мѣсяца.

 

Весь

 

ихъ

 

мѣсяцесловъ

 

основавъ

на

 

счисленіи

 

и

 

именованіи

 

лунныхъ

 

теченій

 

и

 

по

 

нимъ

 

все

у

 

нихъ

 

располагается

 

и

 

опредѣляется.

 

По

 

причинѣ

 

обраще-
нія

 

съ

 

сосѣдями

 

имѣютъ

 

они

 

и

 

для

 

нагаихъ

 

мѣсяцевъ

 

осо-

быя

 

названія,

 

какъ

 

напримѣръ:

 

Мартъ

 

называютъ

 

они

 

Га-
метомъ,

 

Апрѣль— Саваранъ,

 

и

 

такъ

 

далѣе;

 

недѣля

 

ихъ

 

начи-

нается

 

съ

 

Пятницы.
Алкоранъ

 

пріучаетъ

 

ихъ

 

наблюдать

 

чистоту,

 

которая,

кажется,

 

и

 

непомѣрна.

 

Они

 

должны

 

ежедневно

 

нѣско.іько

кратъ

 

мыться.

Обыкновенно

 

ѣдятъ

 

они

 

въ

 

день

 

по

 

4

 

раза;

 

при

 

тозгь

ѣдятъ

 

на

 

полатяхъ

 

около

 

яствъ,

 

на

 

цыпкахъ;

 

какъ

 

дредъ

ѣдою,

 

такъ

 

и

 

послѣ

 

оной,

 

моются

 

и

 

молятся.

У

 

зажиточныхъ

   

людей

   

живетъ

   

и

 

ѣстъ

 

женскій

 

нолъ

особливо;

   

когда

   

идутъ

   

женщины

  

ихъ

   

по

 

улицѣ,

   

то

 

лица-
занавѣшиваютъ,

  

да

   

и

  

дома

   

не

 

кажутся,

 

развѣ

 

мужъ

 

при-

кажетъ

 

то

 

сдѣлать

  

въ

 

отмѣнную

  

честь

 

своему

  

гостю;

 

бѣд-

ные

 

люди

 

и

 

челядинцы

 

ходятъ

 

вездѣ

 

по

 

просту.

Дожившихъ

 

до

 

старости

 

людей

 

честно,

 

весьма

 

ониува-
жаютъ

 

и

 

почитаютъ;

 

и

 

поелику

 

бороды

 

у

 

стариковъ

 

сѣдѣ-

ютъ,

 

то

 

знающихъ

 

и

 

разумныхъ

 

стариковъ

 

величаютъ

 

бѣло-

бородыми

 

(аксаканъ)

   

и

 

приглашаютъ

   

ихъ

 

охотно

 

въ

 

совѢ-
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ты

 

и

 

заключаютъ

 

черезъ

 

нихъ

 

свадебные

 

и

 

другіе

 

догово-

ры;

 

они

 

заступаютъ

 

мѣста

 

священнослужителей,

 

садятся

всегда

 

выше

 

прочихъ

 

и

 

рѣшаютъ

 

важныя

 

распри

 

и

 

т.

 

д.

Когда

 

отрокъ

 

достигнете

 

совершеннаго

 

возраста,

 

тогда

отецъ

 

онаго

 

посылаетъ

 

сосѣдей

 

сватать

 

за

 

него

 

невѣсту

 

въ

ту

 

деревню,

 

гдѣ

 

жительство

 

имѣетъ

 

ея

 

отецъ;

 

ибо

 

татары

по

 

большей

 

части

 

невѣстъ

 

берутъ

 

изъ

 

другихъ

 

деревень,

верстъ

 

за

 

десять

 

и

 

за

 

сто,

 

и

 

сватанье

 

у

 

нихъ

 

бываетъ

 

бо-
лѣе

 

весною

 

и

 

лѣтомъ.

 

Посланный

 

сватъ,

 

переговоривъ

 

о

томъ

 

съ

 

невѣстинымъ

 

отцомъ,

 

истребовавъ

 

отъ

 

него

 

согласіе
и

 

извѣстясь,

 

сколько

 

онъ

 

желаетъ

 

на

 

приготовленіе

 

невѣстѣ

приданаго

 

получить

 

-

 

денегъ,

 

а

 

также

 

въ

 

почесть

 

себѣ

 

скота

и

 

меду,

 

что

 

называется

 

на

 

ихъ

 

языкѣ

 

калымъ— увѣдомляетъ

женихова

 

отца.

 

Будучи

 

они

 

оба

 

согласны,

 

приготовляются

къ

 

брачной

 

церемоніи;

 

приготовясь

 

же

 

и

 

увѣдомивъ

 

другъ

друга,

 

женихъ

 

съ

 

отцемъ

 

съ

 

поѣздоиъ

 

пріѣзжаютъ

 

въ

 

де-

ревню

 

къ

 

невѣстину

 

отцу.

 

Въ

 

тогдашнее

 

время

 

невѣсту,

одѣтую

 

въ

 

лучшее

 

платье

 

и

 

покрытую

 

покрываломъ,

 

отво-

дятъ

 

въ

 

отдѣльный

 

на

 

нѣкоторое

 

разстояніе

 

отъ

 

дома

 

хо-

лодный

 

покой,

 

нижеслѣдующею

 

церемоніею:

 

четыре

 

жен-

щины,

 

держа

 

вверху

 

надъ

 

него

 

высоко

 

съ

 

четырехъ

 

сто-

ронъ

 

другое

 

большое

 

покрывало,

 

идутъ,

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

первыя

двѣ

 

впереди,

 

а

 

послѣднія

 

позади

 

невѣсты.

 

Она,

 

въ

 

препро-

вожденіи

 

молодыхъ

 

дѣвицъ

 

идя

 

въ

 

среданѣ

 

ихъ

 

подъ-покрыва-

ломъ,

 

поетъ

 

тихо

 

приличествующую

 

на

 

тогдашнее

 

время

пѣсвю

 

и

 

плалетъ;

 

молодил

 

дѣвицы

 

своими

 

голосами

 

въ

пѣнія

 

ей

 

несколько

 

помогаютъ.

 

Сіе

 

пѣніе

 

происходить

 

весь-

ма

 

тихо

 

и

 

съ

 

нѣкоторою

 

пріятностью

 

голоса.

По

 

провожденіи

 

невѣсты

 

въ

 

сказанный

 

покой

 

входитъ

мулла

 

съ

 

двумя

 

изъ

 

мѵжчпнъ

 

свидѣтелями

 

и

 

двѣ

 

родствен-

ницы

 

и,

 

поговоривъ

 

невѣстѣ,

 

что

 

отецъ

 

ее

 

отдаетъ

 

за

 

та-

кого-то

 

жениха

 

замужъ

 

за

 

столько

 

то

 

калыма,

 

выходятъ

 

и,

стоя

 

у

 

стѣны

 

того

 

покоя

 

съ

 

жешіховымъ

 

отцемъ

 

и

 

съ

 

про-

чими

 

родственниками,

 

слушаютъ;

 

а

 

двѣ

 

сродницы,

 

остав-

шись,

 

желаетъ

 

ли

 

она

 

вступить

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

назначеннымъ

ей

 

отъ

 

отца

 

женихомъ,

 

невѣсту

 

спрашиваютъ.

 

И

 

когда

 

не-

вѣста

 

отвѣчаетъ,

 

что

 

она

 

имѣетъ

 

желаніе,

 

тогда

 

начинается

свадьба

 

и

 

отецъ

 

жееиховъ

 

невѣстину

 

отцу

 

даетъ

 

въ

 

зада-

токъ

 

калыма

 

нѣсколько

 

денегъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

къ

 

невѣстѣ

входятъ

   

въ

 

покой

 

дѣвицы

 

и

 

полегоньку

   

молодые

 

мужчины,
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изъ

 

коихъ

 

знающіе

 

грамотѣ

 

поютъ

 

нѣкоторые

 

стихи;

 

по-

томъ

 

тѣ

 

сродники

 

вводятъ

 

уже

 

невѣсту

 

въ

 

домъ

 

ея

 

отца

 

к

тутъ

 

мулла

 

по

 

ихъ

 

закону

 

съ

 

женихомъ

 

сочетаетъ,

 

предъ

 

кото-

рымъ

 

(муллой)

 

они,

 

въ

 

присутствіи

 

ихъ

 

отцевъ,

 

сродниковъ-

и

 

всѣхъ

 

находящихся

 

въ

 

церемоніи,

 

въ

 

вѣрности

 

другъ

 

другу

дѣлаютъ

 

присягу;

 

по

 

окончаніи

 

же

 

сего

 

сочетанія

 

бываете
брачное

 

торжество,

 

при

 

чемъ

 

играетъ

 

музыка.

 

Татарскую
музыку

 

составляюсь

 

скрипки,

 

гудки

 

и

 

деревянныя

 

гусли;.

но

 

дѣвицы

 

и

 

женщины

 

при

 

ономъ

 

не

 

быватотъ.
Новобрачный

 

молодую

 

свою

 

жену

 

отъ

 

тестя

 

не

 

прежде

взять

 

долженъ,

 

какъ

 

по

 

заплатѣ

 

всего

 

калыма,

 

въ

 

разсу-

жденіи

 

чего

 

молодая

 

его

 

жена,

 

по

 

выходѣ

 

за

 

него

 

замужъ,

живетъ

 

у

 

своего

 

отца

 

до

 

заплаченія

 

имъ

 

калыма

 

не

 

малое-

время,

 

а

 

по

 

малоимуществу

 

женившагося

 

года

 

два

 

и

 

болѣе,

 

къ

которой

 

мужъ

 

ѣздитъ

 

въ

 

гости

 

каждый

 

мѣсяцъ,

 

а

 

иной—

и

 

черезъ

 

недѣлю.

 

Тесть

 

и

 

теща

 

принимаютъ

 

и

 

подчуютъ

своего

 

зятя

 

такъ,

 

какъ

 

пріѣзжающаго

 

гостя.

 

По

 

заплатѣ

всего

 

калыма

 

бываетъ

 

пиръ,

 

какъ

 

у

 

тестя,

 

такъ

 

и

 

во

 

всей-
деревнѣ

 

той,

 

въ

 

продолженіи

 

котораго

 

играѳтъ

 

музыка

 

и

дѣвицы

 

одпа

 

съ

 

другою,

 

или

 

мужчина

 

съ

 

мужчиною,

 

по-

парно

 

пляшутъ;

 

потомъ

 

уже

 

съ

 

молодой

 

посаженнаго

 

ея

отца

 

жена

 

снявъ

 

дѣвичій

 

уборъ,

 

одѣваетъ

 

въ

 

женскій.
Тогда

 

молодые,

 

сѣвши

 

съ

 

дѣвицами

 

въ

 

приготовленную

 

ко-

ляску

 

и

 

съ

 

стоящими

 

назаду

 

двумя

 

молодыми

 

мужчинамз,-

которые

 

имѣя

 

у

 

себя

 

въ

 

рукахъ

 

книжки,

 

поютъ

 

стихи,

 

отъ-

ѣзжаютъ

 

въ

 

домъ

 

посаженнаго

 

отца

 

и

 

тамъ

 

молодой

 

съ

 

мо»

лодою,

 

дружка

 

и

 

однѣ

 

только

 

женщины

 

и

 

дѣвицы

 

обѣда-

ютъ.

 

На

 

послѣдокъ

 

мужъ

 

жену

 

со

 

всѣмъ

 

приданымъ

 

и

 

съ

прижитыми

 

съ

 

нею,

 

если

 

такъ

 

случится,

 

дѣтьми

 

отвозить

въ

 

свою

 

деревню

 

и

 

всѣмъ

 

своимъ

 

родственникамъ

 

даетъ

обѣдъ.

Свадебное

 

ихъ

 

увеселеніе

 

состоитъ

 

въ

 

пиршествѣ,

 

му-

зыкѣ

 

и

 

пляскѣ

 

и

 

продолжается

 

иногда

 

нѣсколько

 

дней.
Къ

 

числу

 

музыкальвыхъ

 

инструментовъ

 

принадлежитъ-

и

 

татарскій

 

собственно

 

называемый

 

гудокъ,

 

который

 

похо-

дить

 

на

 

покрытую

 

вверху

 

и

 

подобную

 

кораблю

 

скрипку
о

 

двухъ

 

волосяныхъ

 

струнахъ,

 

кои

 

перебираютъ

 

пальцами

 

Я"
шаркаютъ

 

по

 

нимъ

 

смычкомъ;

 

но

 

онъ

 

рѣдко

 

употребляется
и

 

голосъ

 

отъ

 

него

 

еще

 

хуже,

 

нежели

 

отъ

 

балалайки

 

и

 

упО'
требляемыхъ

 

татарами

 

гуслей

 

объ

 

IS

 

кишечныхъ

 

струнахъ.
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Пѣсни

 

синбирскихъ

 

и

 

подобныхъ

 

имъ

 

Татаръ

 

по

 

большей
части

 

безъ

 

рифмъ,

 

но

 

весьма

 

высокомысленны

 

и

 

преиспол-

нены

 

страстными

 

выраженіями.

 

Тутъ

 

называются

 

любовники
вздыхающими

 

журавлями,

 

нѣжными

 

голубями ,

 

сулящими

гдазъ

 

и

 

брови

 

(т.

 

е.

 

ненаглядными)

 

и

 

т.

 

д.

 

Голосъ

 

пѣсенъ

ихъ

 

на

 

военную

 

стать.

 

Обыкновенно,

 

какъ

 

мужчины

 

такъ

и

 

женщины

 

пляшутъ

 

особо:

 

мужчины

 

пляшутъ

 

проворно,

а

 

дввки

 

ходятъ

 

кругомъ,

 

какъ

 

будто

 

украдкою,

 

и

 

держатъ

распростертыя

 

руки

 

предъ

 

лицемъ.

Неплодородіе

 

женамъ

 

вмѣняется

 

въ

 

безславіе,

 

а

 

особ-
ливо

 

когда

 

у

 

мужа

 

есть

 

нѣсколько

 

женъ;

 

ибо

 

плодородныя

поступаютъ

 

тогда

 

съ

 

безплодными

 

весьма

 

презритель-

но.

 

Послѣ

 

родовъ

 

почитается

 

жена

 

нечистою

 

до

 

самаго

возстановленія

 

порядка

 

ея

 

здоровья

 

и

 

тогда

 

очищается

 

она

омовеніемъ;

 

а

 

въ

 

седьмой

 

день,

 

отъ

 

муллы,

 

рожденному

младенцу

 

дается

 

имя,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

жертву

 

Вышнему

 

зака-

лается

 

овца

 

или

 

корова,

 

приготовляютъ

 

напитки

 

и

 

бываетъ
пиръ.

 

Имена

 

заимствуютъ

 

они

 

по

 

большей

 

части

 

отъ

 

на-

званія

 

-(дней)

 

турецкаго

 

мѣсяца;

 

слѣдовательно

 

мужскихъ

 

и

женскихъ

 

имянъ

 

было

 

бы

 

только

 

вообще

 

30,

 

если

 

бы

 

отцы

не

 

давали

 

дѣтямъ

 

своихъ

 

и

 

другихъ

 

имянъ,

 

заимствуемыхъ

отъ

 

родственниковъ.

Когда

 

младенцу

 

исполняется

 

отъ

 

роду

 

12

 

мѣсяцевъ,

тогда

 

призывается

 

особый

 

мастеръ,

 

называемый

 

по-татарски

Абдалля

 

или

 

Бабося

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

муллы

 

и

 

родствен-

никовъ

 

младенца

 

обрѣзываетъ.

 

Послѣ

 

чего

 

бываетъ

 

обѣдъ,

но

 

напитковъ

 

никакихъ

 

они

 

тогда

 

не

 

употребляютъ.
Татары

 

имѣютъ

 

вѣру

 

Магометанскую,

 

которую

 

состав-

ляешь

 

извѣстная

 

книга,

 

называемая

 

Алкоранъ.

 

Но

 

и

 

сверхъ

оной

 

довольно

 

у

 

нихъ

 

находится

 

суевѣрій,

 

какъ

 

то:

 

гоне -

Hie

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

Апрѣля

 

изъ

 

жительствъ

 

нечистыхъ

духовъ

 

и

 

отпущеніе

 

на

 

волю

 

изловленныхъ

 

дикихъ

 

птицъ;

очищеніе

 

въ

 

лѣсныхъ

 

дорогахъ

 

упавшихъ

 

отъ

 

вѣтра

 

на

землю

 

сучьевъ;

 

мазаніе

 

имѣющихъ

 

подъ

 

кровлею

 

ихъ

 

домовъ

гнѣзда

 

птицъ

 

масломъ;

 

мазаніе

 

у

 

престарѣлыхъ

 

людей

 

осла-

бѣвшихъ

 

или

 

и

 

совсѣмъ

 

пришедшихъ

 

въ

 

безсиліе

 

членовъ,.

для

 

приведенія

 

ихъ

 

въ

 

дѣйствіе,

 

воробьинымъ

 

мозгомъ, — и

прочія,

 

не

 

стоющіе

 

вниманія,

 

мелкости

 

почитаются

 

у

 

нихъ-

богоугоднымъ

 

дѣломъ.
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У

 

татаръ

 

въ

 

тодт

 

бываетъ

 

три

 

пюета,

 

называемые:

\,

 

Курбанъ-

 

Байрамъ,

 

2,

 

Ураза-Байрамъ.

 

3,

 

Мавлштъ- Байрамъ
и

 

малый

 

Мура- Байрамъ.

 

и

 

по

 

три

 

дня

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

мѣсяца.

 

Татары

 

постятся

 

только

 

въ

 

продолженіе

 

дня;

 

но

 

по

захожденіи

 

солнца

 

съ

 

вечера

 

въ

 

ночное

 

время,

 

вставая

 

разъ

до

 

4-хъ

 

и

 

5-ти,

 

съ

 

жадностію

 

ѣдятъ

 

молоко,

 

лошадиное

мясо

 

и

 

другія

 

приготовленный

 

пищи.

 

Постъ

 

Курбанъ- Бай-
рамъ

 

посвященъ

 

у

 

нихъ

 

въ

 

честь

 

Авраамомъ

 

въ

 

жертву

лриносимаго

 

сына

 

Исаака;

 

они

 

постятся

 

девять

 

дней,

 

а

 

въ

десятый

 

закалаютъ

 

овцу

 

и

 

празднуютъ.

 

а

 

снятыя

 

съ

 

зарѣ-

заппаго

 

скота

 

кожи

 

отдаютъ

 

муллѣ.—Ураза-Байрамъ

 

поста-

новленъ

 

въ

 

удовлетвореніе

 

Вышнему

 

за

 

грѣхи.

 

Они

 

тогда

постятся

 

29

 

дней,

 

а

 

въ

 

30-й

 

день

 

разговляются

 

и

 

носятъ

въ

 

свой

 

мизгитъ

 

разныя

 

хлѣбныя

 

и

 

изъ

 

говядины

 

приготов-

лепія,

 

гдѣ

 

и

 

ѣдятъ.

 

Мевлтотъ

 

же

 

бекремъ

 

постъ

 

девяти-дневный
предъ

 

празднованіемъ

 

новомѣсячія;

 

послѣ

 

чего

 

въ

 

десятый
день,

 

то

 

есть

 

въ

 

началѣ

 

ихъ

 

года,

 

отправляется

 

у

 

нихъ

торжество.

 

А

 

прочіе

 

малые

 

посты

 

для

 

удовлетворенія

 

Выш-
нему

 

за

 

грѣхи.

 

Сверхъ

 

сего

 

бываетъ

 

у

 

нихъ

 

праздникъ

весною

 

предъ

 

начатіемъ

 

пашни,

 

называемый

 

сабанъ.

 

Въ

 

сей
праздникъ

 

ставятъ

 

предъ

 

свой

 

мизігьтъ,

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

отъ

него

 

разстояніи,

 

столы

 

и

 

на

 

нихъ

 

изъ

 

разныхъ

 

крупъ

 

мо-

лочныя

 

приготовленія.

 

Около

 

2-го

 

часа

 

пополудни,

 

сѣвши

за

 

тѣ

 

столы

 

и

 

держа

 

каждый

 

предъ

 

глазами

 

своими

 

руки

съ

 

разогнутыми

 

пальцами,

 

на

 

подобіе

 

книги,

 

поютъ

 

молитвы

и

 

послѣ

 

ѣдятъ,

 

удѣляя

 

изъ

 

сей

 

пищи

 

женщинамъ

 

и

 

дѣви-

цамъ,

 

коа,

 

сѣвши

 

на

 

травѣ,

 

ѣдятъ

 

же.

 

А

 

потомъ

 

дѣвицы

и

 

молодыя

 

женщины

 

на

 

пространномъ

 

мѣстѣ

 

около

 

мизгити

по

 

ихъ

 

обыкновенію

 

играютъ

 

въ

 

разныя

 

игры,

 

а

 

мужчины

ѣздятъ

 

верхами

 

по

 

деревнѣ

 

и,

 

пріѣзжая

 

къ

 

каждому

 

двору,

бьютъ

 

длинными

 

палками

 

по

 

чрышамъ

 

дома,

 

спрашивая,

 

не

скрылся

 

ли

 

въ

 

оный

 

какой

 

нечистый

 

духъ;

 

за

 

что,

 

по

 

тре-

бованію

 

ихъ,

 

дабы

 

ими

 

изъ

 

деревни

 

былъ

 

онъ

 

выгнапъ,

даютъ

 

яйца

 

и

 

пироги.

 

Объѣхавъ

 

же

 

всю

 

деревню,

 

скачутъ

во

 

весь

 

опоръ

 

въ

 

поле

 

и

 

кричатъ

 

изо

 

всей

 

силы

 

такъ,

 

какъ

бы

 

они

 

кого

 

выгоняютъ,

 

и

 

спустя

 

нѣсколько

 

времени

 

изъ

поля

 

возвращаются,

 

сказывая,

 

что

 

они

 

прогнали

 

чорта. —

Также

 

бываютъ

 

у

 

нихъ

 

съ

 

половины

 

Мая

 

мѣсяца

 

до

 

окон-

чанія

 

Іюня

 

увеселительныя

 

собранія,

 

называемыя

 

узійны;
тогда

   

выѣзжаютъ

 

они

 

на

 

степь

 

и

 

тамъ

 

молодые

 

люди

 

про-
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ѣзжаются

 

на

 

иноходцахъ

 

и

 

рысакахъ,

 

а

 

нѣкоторые

 

изъ

знающихъ

 

грамотѣ

 

поютъ

 

стихи;

 

а

 

также

 

выѣзжаютъ

 

на

степь

 

женщины

 

и

 

дѣвки.

Во

 

время

 

то,

 

когда

 

больной

 

приближается

 

къ

 

смерти,

мѵлла

 

читаетъ

 

ему

 

изъ

 

Алкорона

 

статьи

 

и

 

дѣлаетъ

 

разныя

поученія;

 

когда

 

же

 

умретъ,

 

то,

 

омывъ

 

тѣло,

 

надѣваютъ

 

съ

плечъ

 

до

 

ногъ

 

нѣкоторое

 

сшитое

 

изъ

 

холста

 

одѣяніе

 

и

 

пе-

ленаютъ

 

въ

 

холстъ,

 

или

 

въ

 

бумажную

 

матерію

 

такъ,

 

что

 

одно

только

 

лицо

 

видно,

 

потомъ

 

спрыскиваютъ

 

водою,

 

въ

 

которой

растворена

 

камфора.

 

Мулла

 

пристегиваетъ

 

на

 

грудь

 

покой-
ному

 

ярлыкъ,

 

съ

 

слѣдующею

 

арабскою

 

надписью:

 

„Есть
одинъ

 

только

 

Богъ,

 

да

 

Магометъ

 

Его

 

пророкъ."
Кладбище

 

ихъ

 

бываетъ

 

не

 

въ

 

деревнѣ

 

и

 

безъ

 

всякой
ограды;

 

умершее

 

тѣло,

 

которое

 

провожаюсь

 

одна

 

только

мужчины

 

и

 

несутъ

 

къ

 

могилѣ

 

во

 

гробѣ,

 

въ

 

могилу

 

опускает-

ся

 

безъ

 

гроба.

 

Могилы

 

бываютъ

 

глубиною

 

до

 

пяти

 

футовъ
и

 

располагаются

 

съ

 

сѣверо- востока

 

на

 

юго-западъ

 

продол-

говато

 

и

 

имѣютъ

 

въ

 

одной

 

еторонѣ

 

пещеру,

 

въ

 

которую

укладываютъ

 

покойника

 

такъ,

 

что

 

земля,

 

которою

 

послѣ

могилу

 

закладываютъ,

 

до

 

него

 

не

 

касается;

 

ибо

 

они

 

вѣрятъ,

что

 

скоро

 

придутъ

 

два

 

ангела

 

и

 

поведутъ

 

умершаго

 

на

 

судъ.

Какъ

 

скоро

 

опустятъ

 

покойника

 

въ

 

могилу,

 

то

 

мулла

 

творить

молитву

 

и

 

по

 

окончаніи

 

оной

 

засыпаютъ

 

могилу.

 

Въ

 

томъ

домѣ,

 

изъ

 

коего

 

вынесутъ

 

покойника,

 

въ

 

теченіе

 

четырехъ

недѣль

 

послѣ

 

кончины,

 

отправляются

 

два

 

раза

 

торжествова-

нія

 

за

 

упокой,

 

потому

 

что

 

они

 

думаютъ,

 

что

 

столько

 

вре-

мени

 

производится

 

надъ

 

нимъ

 

судъ

 

и

 

расправа.

 

Между

 

про-

чимъ

 

содержатся

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

слѣдующія

 

слова:

 

„Боже!

 

не

оставь

 

его

 

во

 

адѣ,

 

азапг,

 

но

 

пересели

 

его

 

скоро

 

въ

 

рай
усліямахъ".

Зажиточные

 

люди

 

отличаютъ

 

могилы

 

своихъ

 

родсвтен-

никовъ

 

небольшими

 

бревенчатыми

 

избушками,

 

или

 

разставлен-

выми

 

вокругъ

 

каменьями,

 

или

 

столбами

 

съ

 

небольшими

 

над-

писями.

 

А

 

иногда

 

кладутъ

 

въ

 

той

 

сторонѣ,

 

въ

 

которой

 

по-

ложенъ

 

покойникъ,

 

надъ

 

головою,

 

и

 

надгробный

 

камень,

 

съ

высѣченнОю

 

написыо,

 

или

 

съ

 

однимъ

 

только

 

заручательнымъ

знакомь

 

его,

 

тумганъ,

 

который

 

прикладывалъ

 

онъ

 

вмѣсто

подписи

 

своего

 

имени.

 

Времена,

 

въ

 

которыя

 

сооружали

 

они

надгробныя

 

зданія,

 

давно

 

уже

 

прошли.

 

Высѣченныя

 

на

 

над-

гробныхъ

 

камепьяхъ

 

надписи,

  

содержать

 

въ

 

себѣ

 

на

 

Араб-
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скомъ

 

и

 

Татарскомъ

 

языкѣ

 

имя

 

и

 

званіе

 

покойника,

 

также

годъ

 

его

 

кончины

 

и

 

краткое

 

увѣщаніе.

 

Напримѣръ:

 

сей
камень

 

положенъ

 

Минькѣ

 

Арысову

 

въ

 

1712

 

году.

 

Над-
пись:

 

„Всякій

 

смертенъ,

 

Богъ

 

Одинъ

 

безсмертенъ

 

и

 

пророкъ.

Кто

 

Богу

 

поклоняется

 

и

 

жтетъ

 

непорочно,

 

тому

 

я

 

кров-

ный

 

другъ".
Состоящія

 

въ

 

деревнѣ

 

молебныя

 

ихъ

 

храмины

 

обширны
и

 

чисты,

 

но

 

безъ

 

всякаго

 

украшенія

 

и

 

въ

 

нихъ

 

сдѣлано

только

 

возвышенное

 

мѣсто,

 

съ

 

котораго

 

читаютъ

 

и

 

толкуютъ

Алкоранъ.

 

Поль

 

въ

 

молебныхъ

 

ихъ

 

храминахъ

 

устланъ

 

ков-

рами

 

или

 

войлоками,

 

а

 

передъ

 

входомъ

 

построены

 

сѣни,

 

гдѣ

всякій

 

складываетъ

 

башмаки.

 

У

 

которыхъ

 

(т.

 

е.

 

у

 

молебныхъ
храмахъ)

 

вверху

 

сдѣланы

 

неболыпія

 

башни

 

и

 

съ

 

сего

 

мѣста

скликаетъ

 

пономарь

 

на

 

молитву.

 

Духовенство

 

ихъ

 

состоитъ

изъ

 

верховныхъ

 

священнослужителей,

 

Ахунъ,

 

изъ

 

которыхъ

одинъ

 

живетъ

 

въ

 

Казани,

 

а

 

другой

 

въ

 

Тобольскѣ,

 

а

 

третій
въ

 

Астрахани;

 

изъ

 

священнослужителей

 

простыхъ,

 

мулла;

изъ

 

школьныхъ

 

учителей,

 

абызъ;

 

изъ

 

пономарей,

 

муазинъ;

священнослужители

 

ихъ

 

не

 

берутъ

 

никакого

 

жалованья,

 

'но
получаютъ

 

по

 

нѣскольку

 

отъ

 

міра

 

подаянія

 

за

 

отправленіе
своей

 

должности,

 

однако

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

должны

 

для

 

своего

пропитанія

 

отправлять

 

промыслы,

 

торги

 

и

 

прочее.

Магометанцы

 

вмѣняютъ

 

себѣ

 

за

 

оскверненіе

 

всякому

кто

 

къ

 

мертвому

 

прикоснется,

 

также

 

нечистыя

 

яствы

 

и

 

всѣ

естественныя

 

испражненія

 

и

 

такъ

 

далѣе;

 

очищаются

 

же

 

они

омовеніемъ

 

и

 

молитвою,

 

а

 

входъ

 

въ

 

царство

 

небесное

 

уго-

товляюсь

 

себѣ

 

кротостію

 

и

 

добрыми

 

дѣлами.

 

Омовеніе

 

бы-
ваетъ

 

у

 

нихъ

 

разное;

 

однако

 

больше

 

очищаются

 

они

 

водою

и

 

въ

 

случаѣ

 

недостатка

 

перетираютъ

 

руки

 

землею

 

или

 

пес-

комъ.

 

Добрыя

 

дѣла

 

заключаются

 

особливо

 

въ

 

подаваніи
милостыни

 

и

 

въ

 

постахъ.

 

Во

 

всякомъ

 

году

 

постятся

 

они

205

 

дней,

 

въ

 

которые

 

не

 

столько

 

разбираютъ

 

пищу,

 

сколько
вообще

 

отъ

 

яденія

 

ипитія

 

воздерживаются

 

до

 

захода

 

солнца.
Вѣрованія,

 

что

 

судьбы

 

наши

 

неминуемы

 

и

 

что

 

всякаго
смертоносный

 

ангелъ

 

въ

 

опредѣленное

 

время

 

изъ

 

міра

 

сего
переселяетъ,

 

укрѣпляетъ

 

ихъ

 

противу

 

всякихъ

 

несчастій

 

я
предохраняетъ

 

отъ

 

самоубійства.

 

Всякій

 

день

 

бываютъ

 

они
по

 

пяти

 

разъ

 

на

 

молитвѣ,

 

на

 

которую

 

скликаетъ

 

ихъ

 

поно-
марь

 

съ

 

башни,

 

выпѣвая

 

ихъ

 

рѣчевіе:

 

„Есть

 

одинъ

 

только
Богъ,

 

да

 

Мугаметъ

 

пророкъ

 

Его".

 

Отъ

 

молитвы

 

никто

 

на-
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рочно

 

не

 

отлыниваетъ,

 

если

 

же

 

что

 

нибудь

 

въ

 

томъ

 

кому

 

вос-

препятстуетъ,

 

то

 

онъ

 

молится

 

по

 

крайней'

 

мѣрѣ

 

уединенно-

въ

 

домѣ

 

или

 

въ

 

полѣ,

 

при

 

восхожденіи

 

и

 

захожденіи

 

солнца;

скидаваетъ

 

съ

 

себя

 

башмаки

 

и

 

становится

 

иногда

 

на

 

разо-

стланное

 

по

 

землѣ

 

свое

 

одѣяніе.

 

Когда

 

кто

 

молится

 

усердно,

обратя

 

лице

 

свое

 

въ

 

ту

 

сторону,

 

гдѣ

 

Мекка,

 

не

 

изъ

 

чего

молитвы

 

своей

 

непрерветъ.

 

Обыкновенный

 

моленія

 

происхо-

дятъ

 

при

 

восхожденіи

 

солнца,

 

иртенне

 

намазъ,

 

около

 

полу-

дня

 

улне

 

намазъ,

 

послѣ

 

полудня

 

икендянне

 

намазъ,

 

ввечеру

аккіимъ

 

намазъ

 

и

 

ночью

 

ясыкъ

 

намазъ.

Моленіе

 

приносится

 

ваАрабскомъ

 

языкѣ

 

по

 

четкамъ

 

съ

чрезвычайнымъ

 

благоговѣніемъ.

 

Священнослужитель,

 

сидя

предъ

 

мірянами

 

на

 

цыпкахъ,

 

читаетъ

 

молитвы

 

убѣдительно

и

 

тихимъ

 

голосомъ,

 

которыя

 

міряне

 

отчасти

 

за

 

нимъ

 

пере-

сказываютъ,

 

а

 

отчасти

 

подтверждаютъ

 

словомъ

 

аминь.

 

Какъ
скоро

 

помянетъ

 

священно- служитель

 

имя

 

Божіе:

 

Алла,

 

то

съ

 

стонаніемъ

 

зажимаютъ

 

они

 

уши,— и

 

поглаживаюсь,

 

какъ

недостойные

 

слышать

 

сіе

 

имя

 

и

 

открывать

 

глаза,

 

обѣими

руками

 

по

 

своимъ

 

глазамъ

 

и

 

по

 

бородѣ.

 

Говоря

 

молитву

своимъ

 

ангеламъ

 

хранителямъ,

 

оглядываются

 

они

 

на

 

обѣ

стороны.

 

Впрочемъ,

 

сидятъ

 

они

 

при

 

томъ,

 

больше

 

на

 

цып-

кахъ,

 

а

 

иногда

 

встаютъ

 

и

 

кланяются

 

низко,

 

и

 

долго

 

въ

 

семь

положеніи

 

пребываютъ,

 

да

 

и

 

сверхъ

 

того

 

преклоняютъ

 

лицо

свое

 

нѣсколько

 

кратъ

 

и

 

къ

 

самой

 

землѣ.

Татаръ

 

въ

 

намѣстничествѣ

 

здѣшнемъ

 

(губерніи

 

здѣш-

ней)

 

по

 

четвертой

 

ревизіи

 

1782

 

года

 

состояло

 

въ

 

написаніи
новокрещенъ

 

мужеска

 

1076,

 

женска

 

984,

 

некрещенныхъ

мужеска

 

19067,

 

женска

 

19809.
Итого

 

мужеска

 

20143,

 

женска

 

20793

 

души

 

*).:

О

 

выборномъ

 

началъ

 

въ

 

приходѣ.

(Изъ

 

журнала

 

Кіевскаго

 

пастьтреваго

 

собранія

 

20

 

января

 

1905

 

года).

Собраніемъ

 

были

 

заслушаны

 

статьи,

 

написанныя

 

сель-

скими

 

священниками

 

епархіи

 

П.

 

Гдѣшинскимъ,

 

В.

 

Левит-
скимъ

 

и

 

П.

 

Павловичемъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

выборномъ

 

началѣ

въ

 

приходѣ.

*)

 

Бо

 

ревизін

 

1796

 

года

 

въ

 

Казан,

 

губ.

 

татаръ

 

было:

 

крещеныхъ

 

м.

п.

 

13384,

 

ж.

 

п.

 

13922,

 

некрещеным

 

89666

 

муж.

 

94368

 

жен.

 

loh,

 

Friedr.

 

Erd-
mann.

 

Medicinische

 

Topographie

 

des

 

(ionvernements

 

und

 

der

 

Stadt

 

Kazan.
Kiga

 

und

 

Dorpat.

 

1822.

 

s.

 

324.

 

прим.

 

К.

 

H.
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Свое

 

обширное

 

разсужденіе

 

священникъ

 

П.

 

Гдѣшин-

■скій

 

заключаетъ

 

полнымъ

 

и

 

рѣшительнымъ

 

навсегда

 

отри-

цаніемь

 

прежде

 

всего

 

возможности,

 

а

 

потомъ

 

и

 

желатель-

ности

 

дарованія

 

міранамъ

 

права

 

избранія

 

пресвитеровъ

 

по

•слѣдующимъ

 

основаніямъ.
Во

 

1-хъ)

 

потому,

 

что

 

оно

 

противорѣчитъ

 

Богоначер-
танному

 

домостроительству

 

спасенія

 

міра,

 

и

 

въ

 

дальнѣй-

шемъ

 

логическомъ

  

развитіи

 

оказывается

   

несостоятельнымъ.

Во

 

2-хъ)

 

потому,

 

что

 

оно

 

не

 

только

 

не

 

имѣетъ

 

основаній
въ

 

ученіи

 

христіанскомъ,

 

но

 

и

 

прямо

 

запрещено

 

Спасптелемъ.
Въ

 

3-хъ)

 

потому,

 

чго

 

въ

 

немъ

 

нѣтъ

 

никакой

 

нужды,

 

ни

надобности,

 

если

 

не

 

считать

 

носящихся

 

въ

 

воздухѣ

 

вѣяній

времени,

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

церковію

 

Божіею

 

не

 

имѣющихъ.

Въ

 

4-хъ)

 

потому,

 

что

 

оно

 

можетъ

 

имѣть

 

для

 

церкви

Божіей

 

одни

 

только

 

пагубныя

 

слѣдствія,

 

выражающіяся

 

въ

нарушепіи

 

Богоустановленпой

 

полноты

 

епископской

 

власти

 

и

происходящей

 

отсюда

 

неясности

 

и

 

спутанности

 

отношепій
между

 

епископами

 

и

 

мірянами,

 

въ

 

пониженіи

 

умственнаго.

и

 

нравственна™

 

уровня

 

клира

 

и

 

въ

 

ненормальпомъ

 

положе-

ніи

 

зависимости

 

и

 

ответственности

 

пастыря

 

предъ

 

пасомыми,

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

возобладаніи

 

прихотей

 

мірскихъ

 

надъ

 

здра-

вымъ

 

ученіемъ

 

христіанскомъ.

Священникъ

 

В.

 

Л

 

е

 

в

 

и

 

т

 

с

 

к

 

і

 

й

 

развиваетъ

 

въ

 

своей
■ста

 

гьѣ

 

ту

 

мысль,

 

что

 

народъ

 

пашъ

 

еще

 

не

 

дозрѣлъ

 

до

 

того,

чтобы

 

правильно

 

и

 

разумно

 

могъ

 

воспользоваться

 

правомъ

выбора

 

для

 

себя

 

священно-церковно-служителей.

Докладная

 

записка

 

протоіерея

 

П.

 

Павловича

 

пред-

ставляетъ

 

жизненную

 

иллюстрацію

 

неблаговременности

 

введе-

нія

 

въ

 

приходскую

 

жизнь

 

выборнаго

 

начала.

 

Вотъ

 

эта

 

записка.

„Въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

прочелъ

 

я

 

рефератъ
о.

 

протоіерея

 

Колпикова

 

о

 

благовременности

 

и

 

возможности

участія

 

прихожанъ

 

въ

 

избраніа

 

священника,

 

читанный

 

имъ

.въ

 

собраніи

 

Кіевскихъ

 

пастырей.
Мнѣ

 

вопросъ

 

сей

 

кажется

 

такъ

 

великимъ

 

и

 

важнымъ

для

 

церкви

 

и

 

государства,

 

что

 

даже

 

съ

 

предположеніемъ
только

 

слѣдовало

 

бы

 

выступать

 

не

 

безъ

 

трепета:

 

послѣдствія

вѣдь

 

могутъ

 

быть

 

очень

 

трудныя,

 

а

 

рефератъ

 

выступаетъ

 

съ

утвержденіемъ

 

рѣшительнымъ,

 

точно

 

у

 

автора

 

чрезмѣрно

 

ши-

|»окіе

 

горизонты.
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Слабость

 

аргументаціи

 

реферата

 

усматривается

 

уже

 

и;

вь

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

приводите

 

въ

 

примѣръ

 

крайне

 

исключи-

тельную

 

личность,

 

о.

 

Іоаяна

 

Кронштадтекаго, —исключеніе
развѣ

 

можетъ

 

быть

 

доказательствомъ?
Указаніе

 

дѣлаетъ

 

авторъ

 

на

 

то,

 

что

 

крестьянамъ

 

дано-

уже

 

право

 

выбора;

 

но

 

дарованіе

 

права

 

еще

 

не

 

доказательство'

правоспособности.

 

Молодая —любящая

 

матъ

 

можетъ

 

дать

 

въ

руку

 

дитяти

 

острый

 

ножъ,

 

который

 

дитя

 

проситъ

   

у

 

ней

 

съ

плачемъ,

 

но

 

это

 

еще

 

не

 

доказываете,

 

что

 

дитя

 

сумѣетъ

 

имъ

пользоваться

 

и

 

не

 

можетъ

 

распороть

 

себѣ

 

или

 

другому

  

ди-

тяти

 

груди

 

или

 

желудка.

   

А.

 

мы,

   

стоящіе

 

всегда

 

близко

  

къ

народу,

 

не

 

можемъ

 

не

 

видѣть,

 

какъ

 

много

 

терпите

 

онъ

 

отъ

своего

 

права.

   

Кто

   

имѣетъ

 

рѣшающій

  

голосъ

   

на

 

сходахъ?
Крикуны,

 

большею

 

частію

 

люди

 

недостойные

 

и

 

притомъ

 

не-

        

ѵ.

много

 

ихъ.

 

Имъ

 

дѣла

 

нѣтъ

 

до

 

совѣсти

 

и

 

правды,

   

а

 

только

 

■

бы

 

перекричать.

 

Они

 

для

 

этого

 

еще

 

напередъ

 

сговариваются,

 

а

если

 

еще

 

явится

 

къ

 

нимъ

 

кулакъ,

 

угостите

 

хорошо

   

и

 

впе-

редъ

 

угощеніе

 

обѣщаетъ,

 

тогда

 

не

 

жди

 

разума

 

и

 

правды

 

на-

сходѣ.

 

Добрые

 

люди

 

возвышать

 

свой

 

голосъ

 

не

 

посмѣють.

Я

 

родился

 

и

 

выросъ

 

въ

 

селѣ,

  

и

 

вотъ

   

уже

   

свыше

 

50'
лѣтъ

 

служу

 

въ

 

селѣ

 

же

 

въ

 

санѣ

 

священника

 

и

 

хорошо

 

зна-

комъ

 

съ

 

примѣненіемъ

 

выборнаго

 

начала.

 

Кромѣ

 

того,

 

долго-

пробылъ

 

въ

 

должности

 

благочиннаго,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

150
разъ

 

присутствовалъ

 

при

 

выборахъ

 

церковеыхъ

 

старосте,

 

чуть

не

 

въ

 

тридцати

 

селахъ

 

и

 

благочиніяхъ

 

видѣлъ

 

борьбу

 

страстей.
Надо

 

имѣть

 

нарочитый

 

авторитетъ

 

и

 

великое

 

самообла-
даніе,

 

чтобы

 

хоть

 

какъ

 

нибудь

 

разобраться

 

въ

 

этомъ

 

хаосѣ...

А

 

какой

 

критерій

 

у

 

крестьянъ

 

для

 

оцѣнки

 

кандидата

священника?

 

Я

 

зналъ, —давно

 

уже

 

это

 

было,

 

буду

 

говорить

 

о

давнемъ

 

покойникѣ, — одного

 

священника.

 

Великоруссъ,

 

сынъ

бѣднаго

 

пономаря,

 

онъ

 

пѣгакомъ

 

приплелся

 

къ

 

благостпому
владыкѣ

 

Филарету

 

и

 

его

 

любовію

 

устроенъ

 

на

 

сиротскомъ

приходѣ.

 

Къ

 

горю,

 

молодая

 

матушка

 

умерла

 

черезъ

 

нѣсколъко-

мѣсяцевъ.

 

Одинокій,

 

среди

 

чужихъ,

 

молодой

 

священникъ

 

на-

чалъ

 

искать

 

утѣшенія

 

въ

 

винѣ,

 

пристрастился

 

къ

 

нему

 

и-

усердно

 

угощался

 

съ

 

прихожанами.

 

Какъ

 

то

 

прислали

 

ему

псалоыщикомъ

 

'лишеннаго

 

сана

 

священника.

 

Этотъ

 

вздумалъ

донести

 

на

 

настоятеля.

 

Тутъ

 

то.

 

при

 

дознаніи,

 

убѣдился

 

бла-
гочинный,

 

что,

 

еслибы

 

въ

 

приходѣ

 

семъ

 

былъ

 

священникъ

даже

 

ангелъ

 

сънебесъ,

 

его-

 

бы

 

не

 

отстаивали

 

съ

 

такою

 

лю-
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-бовію

 

и

 

горячностію,

 

съ

 

какой

 

они

 

защищали

 

своего

 

много -

немощнаго

 

пастыря.

 

И

 

не

 

пьяная

 

была

 

толпа,

 

а

 

почтенные,

•совершенно

 

трезвые

 

хозяева.

Пришлось

 

мнѣ

 

ѣхать

 

чрезъ

 

село

 

гдѣ

 

ловили

 

рыбу,

 

и

 

я

лодъѣхалъ

 

купить.

 

Меня

 

встрѣтилъ

 

почтеннаго

 

возраста

 

хо-

зяинъ;

 

признался,

 

что

 

онъ

 

знаетъ

 

меня,

 

какъ

 

бывшаго

 

бла-
гочиннаго,

 

и

 

началъ

 

высказывать

 

свою

 

скорбь

 

о

 

недавно

 

уда-

ленномъ

 

отъ

 

нихъ

 

священникѣ.

 

Изъ

 

разныхъ

 

намековъ

 

и

 

об-
ходовъ

 

я

 

узналъ

 

отъ

 

него,

 

что

 

по

 

его,

 

а

 

вѣроятно

 

и

 

дру-

гихъ,

 

убѣжденію,

 

священникъ

 

остался

 

бы

 

у

 

нихъ,

 

еслибы

 

по-

•ставилъ

 

обществу

 

хоть

 

ведра

 

три

 

водки.

 

А

 

и

 

удаденъ

 

то

 

онъ

•былъ,

 

какъ

 

мнѣ

 

извѣстно,

 

по

 

ихъ

 

же

 

донесу.

И

 

теперь,

 

слышу,

 

епархіальное

 

начальство

 

не

 

безъ

 

тру-

да

 

разбирается

 

среди

 

массы

 

прошеній

 

священниковъ,

 

прося-

щихъ

 

перемѣщенія; —-могло

 

ли

 

бы

 

сно

 

разобраться

 

послѣ

 

вве-

денія

 

выборнаго

 

начала?
А

 

пастырскій

 

авторитета,

 

такъ

 

нужлый

 

для

 

блага

 

же,

паствы?
Случалось

 

слышать

 

возгласъ

 

крестьянъ

 

по

 

адресу

 

па-

стыря:

 

„ты

 

нашъ

 

наймите,

 

робы

 

ты,

 

що

 

громада

 

велытъ.

 

„Это
при

 

отсутствіи

 

права.

 

А

 

при

 

правѣ

 

чего

 

ждать?

 

Зналъ

 

слу-

чай,

 

когда

 

громада,

 

недовольная

 

молодымъ

 

священникомъ,

 

по-

звала

 

его

 

на

 

судъ.

 

Неопытный—вошелъ

 

въ

 

толпу

 

и

 

былъ
оскорбленъ

 

до

 

слезъ.

 

И

 

это

 

тоже

 

при

 

безправіи,

 

а

 

когда

дано

 

будете

 

право?
Авторъ

 

реферата,

 

защищающаго

 

выборное

 

начало,

 

утѣ-

шается

 

тѣмъ,

 

что

 

выбирать

 

будутъ

 

священниковъ

 

изъ

 

кресть-

янской

 

среды.

 

Утѣшеніе

 

не

 

изъ

 

послѣднихъ.

 

Не

 

закрыть

 

ли

кстати

 

и

 

духовно-учебныя

 

заведенія?

(Кіевск.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1906

 

г.

 

№

 

1).

Б

 

й

 

Б

 

Л

 

I

 

О

 

Г

 

Р

 

А

 

Ф

 

I

 

Я,
Затѣйникъ

 

Свящ.

 

Г.

 

С.

 

Петрова.

Спб

   

1904—1905

 

г.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

законченномъ

 

видѣ

 

явилось

лроизведеніе

 

подъ

 

вышеуказаннымъ

 

заглавіемъ,

 

имѣющее

 

близ-
кое

 

отношеніе

 

къ

 

жизни,

 

быту

 

и

 

служенію

 

духовенства.

Намъ

 

извѣстно,

 

что

 

принимаются

 

мѣры

 

къ

 

распространенно

ѵ
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этого

 

произведения

 

-среди

 

духовенства

 

и

 

особенно

 

среди

 

ду-

ховнаго

 

юношества.

 

Не

 

разъ

 

намъ

 

приходилось

 

слышать

 

и

нарочитые

 

запросы

 

о

 

смыслѣ

 

и

 

значеніи

 

появившейся

 

книжки.

Что

 

сказать

 

о

 

ней?

 

„Затѣйникъ"

 

представляетъ

 

одно

 

изъ

многочисленныхъ

 

произведен^

 

пастыря,

 

пріобрѣтшаго

 

извѣ-

стность

 

въ

 

наше

 

время,

 

подобную

 

той,

 

какою

 

еще

 

недавно

пользовался

 

у

 

насъ

 

свѣтскій

 

писатель

 

Горкій.
Что

 

болѣе

 

всего

 

прискорбно,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

авторъ

пишетъ

 

не

 

только

 

безъ

 

всякаго

 

знанія,

 

но

 

и

 

безъ

 

любви

 

и

даже

 

уваженія

 

къ

 

предмету,

 

какой

 

онъ

 

изображаетъ.

 

Весьма
характерно

 

названіе

 

главнаго

 

героя

 

книги

 

„Затѣйникомъ".

Характеризуя

 

своего

 

героя

 

устами

 

„немногихъ

 

искреннихъ

друзей"

 

его,

 

авторъ

 

пишетъ:

 

„вотъ

 

Затѣйникъ

 

и

 

затѣваетъ

одно

 

дѣло

 

за

 

другимъ,

 

придумываетъ

 

все

 

новыя

 

и

 

новыя

затѣи"...

 

Итакъ,

 

доселѣ

 

мы

 

знали,

 

что

 

пастырство

 

есть

святое,

 

великое

 

служеніе,

 

имѣющее

 

божественное

 

происхож-

деніе,

 

основывающееся

 

на

 

началахъ,

 

положенныхъ

 

Самимъ
Пастыреначальникомъ.

 

А

 

вотъ

 

теперь

 

о.

 

Петровъ

 

представ-

ляетъ

 

намъ

 

пастырство

 

въ

 

лицѣ

 

своего

 

героя,

 

какъ

 

затѣй-

ничество,

 

основывающееся

 

на

 

придумываніи

 

все

 

повыхъ

 

и

новѣхъ

 

затѣй.

 

Что

 

можетъ

 

быть

 

грубѣе

 

и

 

фалыпивѣе

 

такого

пониманія

 

пастырства?
Неменѣе

 

характерно

 

и

 

то,

 

что

 

рѣчи

 

„Затѣйника"

 

про-

никнуты

 

глубокою

 

ненавистію

 

къ

 

богословской

 

наукѣ

 

и

 

ду-

ховной

 

литературѣ.

 

Богословскую

 

науку

 

онъ

 

презрительно

обзываете

 

и

 

„схоластичеокимъ

 

книжествомъ"

 

и

 

„академиче-

скпмъ

 

буквоѣдствомъ".

 

„Какъ

 

можно",

 

говорите

 

онъ,

 

„пи-

сать

 

ученыя

 

статьи

 

и

 

изслѣдованія

 

о

 

религіозномъ

 

состоя ніи
евреевъ

 

подъ

 

властью

 

фараоновъ,

 

объ

 

оттѣнкахъ

 

аріанства
въ

 

четвертомъ

 

вѣкѣ,

 

о

 

первоначальномъ

 

текстѣ

 

книги

 

про-

рока

 

Варуха,

 

о

 

годѣ

 

пира

 

Валтасара,

 

о

 

времени

 

смерти

 

Еф-
рема

 

Сирина

 

и

 

Василія

 

Великаго

 

(кто

 

умеръ

 

ранѣе)

 

и

 

т.

 

д.

когда

 

жизнь

 

стучится

 

въ

 

окно,

 

когда

 

живая

 

душа

 

современ-

на™

 

человѣка

 

мечется

 

въ

 

поискахъ

 

если

 

не

 

новой

 

правды,

то

 

новыхъ

 

ступеней

 

единой

 

истины,

 

когда

 

новое

 

время

 

выд-

вигаете

 

новые

 

запросы

 

и

 

мучительно

 

требуетъ

 

немедленнаго

ихъ

 

разрѣшенія"...

 

И

 

опять

 

спросимъ:

 

что

 

можетъ

 

быть
фалшивѣе

 

подобныхъ

 

рѣчей?

 

Развѣ

 

автору

 

неизвѣстно,

 

что

въ

 

богословской

 

ученой

 

литературѣ

 

пишутся

 

и

 

печатаются

сочиненія

 

далеко

 

не

 

на

 

однѣ

 

только

 

отвлеченныя

 

темы,

 

какія
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онъ

 

указываете

 

читателямъ

 

съ

 

явною

 

цѣлію

 

осмѣянія

 

акаде-

мической

 

науки?

 

А,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

что

 

же

 

смѣшного

и

 

страннаго

 

въ

 

такихъ

 

вопросахъ,

 

какъ

 

аріанство

 

съ

 

его

оттѣнками,

 

время

 

смерти

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина

 

и

 

св.

 

Василія
Великаго,

 

оригинальный

 

текстъ

 

книги

 

Варуха?

 

Только

 

для

легкомысленваго

 

диллетанта

 

все

 

это

 

можетъ

 

казаться

 

стран-

нымъ,

 

но

 

не

 

для

 

серьезнаго

 

человѣка,

 

даже

 

и

 

не

 

специально
богословски-образованнаго.

 

Кому

 

же

 

неизвѣстно,

 

что

 

спеціа-
лизація — душа

 

науки?

 

Кто,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

не

 

знаетъ,

что

 

во

 

всѣхъ

 

отрасляхъ

 

знанія

 

человѣческаго

 

теорія

 

и

 

прак-

тика

 

идутъ

 

рядомъ?

 

Медицина

 

развивается,

 

безъ

 

сомнѣнія,

благодаря

 

кабинетнымъ

 

теоретикамъ,

 

истиннымъ

 

тружени-

камъ

 

науки,

 

а

 

вовсе

 

не

 

попудяраымъ

 

практикамъ,

 

обога-
щаю

 

щимъ

 

посредствомъ

 

широкой

 

практики

 

свой

 

карманъ,

 

а

не

 

науку.

 

Не

 

тоже

 

ли

 

самое

 

видимъ

 

въ

 

химіи,

 

моханикѣ,

математикѣ

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

Послѣднее

 

наше

 

слово

 

о

 

книгѣ

 

„Затѣйникъ"

 

такое.

 

Кто
изъ

 

духовенства

 

не

 

прочитаетъ

 

этой

 

книги,

 

тотъ

 

ничего

 

'не

потеряете;

 

а

 

кто

 

станетъ

 

читатъ

 

ее,

 

пусть

 

напередъ

 

знаетъ,

что

 

это—самый

 

злой

 

и

 

тенденціозный

 

памфлетъ

 

на

 

русское

духовенство

 

и

 

пастырство.

Кіев.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1905

 

г.

 

№

 

6.
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СОДЕРЖАНИЕ.
Офіиціадьный

 

отділъ-

 

Распоряжедія

 

Епархіадьнаго

 

начальства.

 

425.
Свободныя

 

мѣета.

 

425.

 

Нросвѣщепіе

 

св.

 

крещеніемъ.

 

426.

 

Присоединеш'е

 

п

цравославію

 

427.

 

Годичное

 

собраніе

 

членовъ

 

Попечительства

 

Казанскаго

акенекаго

 

училища

 

духовпаго

 

вѣдомства.

 

427.

Неоффиціадьный

 

отділъ.

 

Христось

 

восЕресе.

 

429,

 

Весѣды

 

со

 

старо-

обрядцами

 

о

 

Христовой

 

церкви.

 

Свящ.

 

С.

 

Толпѣпша.

 

431.

 

Хлыстовскіе

стихи.

 

Свящ.

 

А.

 

Урбсшекаго.

 

439.

 

С»

 

страница

 

прихѳдскаго

 

дневника.

Овящ.

 

В.

 

Вузановскаю.

 

447.

 

Бытъ

 

и

 

вѣрованія

 

татаръ

 

Синбирсвой

 

губершиг

въ

 

4

 

788

 

году.

 

454.

 

0

 

выборномъ

 

началѣ

 

въ

 

нриходѣ.

 

467.

 

Библіографія.

 

47»-

Рецакторъ,

 

Профессоръ

 

0.

 

Терновскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Казань.

   

13

 

апрѣля

 

1905

 

г.

Ректоръ

   

Академіи

   

Е:іископъ

 

Алекеій.

Типо-литографія

 

Императорскдго

 

Университета.


