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Ііыходитъ

   

дна

  

риза

   

a.;

                                              

Ч?

                                        

W-

•й

   

въ

 

мЪеицъ

 

1

 

и

 

15-го

   

jfe

                                              

*

   

Цѣна

   

годовому

   

из-

 

к.
*Ё|

    

пііс.гь.

   

ІІидянека

      

•"

           

Х^Т'З

 

Г.

         

»

   

данію

 

ведомостей

 

съ

 

|>
"S,

   

принимается

  

іп>

  

ре-

   

і?<

                                               

&.

    

пересылкою

   

и

 

дос-

 

&
Щ

   

данціи

    

Ей.

 

Вѣдом.

    

а_

       

1-ГО

   

АПРЪЛЯ.

      

_

   

тавкого

 

пять

 

рублей

 

Z
Щ

   

при

  

дух.

 

селіінаріи

   

'ѵ

                                              

Ф

           

серебромъ.

          

Й-

;|, и ..

 

въ

   

Бмгорщѣ^

   

$

                         

_„_„„

 

I

           

'

 

_

                    

J__

..ІГИ

1
ОТДѢЛЪ

 

ОФФИЦІАІЪНЫЙ.

\)

   

ш>лкзіті<:.і[>стві<:ішыи

   

рлсгсоряжкііщ,

1)

 

указы

 

св.

 

сѵнода.

1.,

 

По

 

ВЫСОЧАЙШЕ

   

утвержденному

 

миѣигю

 

Тосу-

дарственна?!)

 

Совѣша.

О

 

ѵос.ѵьдстсляхъ

 

иск.іюч.сніп

   

изл

 

Духов

 

наго

   

аѣдомства

приметна

 

ко

 

во

   

за

 

пороки^

   

лишающіе

 

права

  

па

 

избраны

рооа

 

жизни.

Do

 

указу

 

Его

 

іімііегатогскаго

 

Величества,

 

Свп-

тѣіішій

 

Правительствующей

 

Оѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложенную

 

Г,

 

Оѵиодальпымъ

 

Оберъ

 

Прокуроромъ,

 

за

1
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-M

 

4446,

 

кѳпію

 

съ

 

Высочайше

 

утверягденнаго

 

21

 

м«-

иувшаго

 

ноября

 

мііѣнія

 

Государственная

 

Совѣта,

въ

 

коемъ

 

изъяснено:

 

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

Департаментѣ

 

Законовъ

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи,

разсмогрѣнъ

 

представлеиіе

 

Высочайше

 

утвержден-

наго

 

Присутствія

 

по

 

Дѣламъ

 

Православиаго

 

духо-

венства

 

о

 

іюслѣдствіяхъ

 

исклгоченія

 

изъ

 

Духовнаго

вѣдомства

 

принадлежащихь

 

къ

 

дворянству

 

или

 

по-

четному

 

гражданству

 

причетниковъ

 

за

 

пороки,

 

ли-

шающіе

 

права

 

на

 

избраніе

 

рода

 

жизни,

 

мнѣніемъ

положидъ:

 

въ

 

замѣнъ

 

статьи

 

6-й

 

Высочайше

 

утвер-

жденнаго

 

15

 

марта

 

1871

 

года

 

мнѣнія

 

Государетвен-

наго

 

Совѣта

 

и

 

въ

 

отмѣну

 

ст.

 

284

 

уст.

 

о

 

ироду

 

и

 

р.

преет,

 

(но

 

ирод.

 

1863

 

г.)

 

постановить:

 

сЦерковнымъ

иричетникамъ

 

(дьячкамъ,

 

пономарямъ

 

и

 

псалом

 

щи-

камъ)

 

православиаго

 

и

 

армяно-григоріанскаго

 

исио-

вѣданій,

 

безъ

 

различія

 

происхожденія,

 

въ

 

случав

исключенія

 

ихъ,

 

но

 

суду

 

епархіалыюму,

 

изъ

 

Духов-

наго

 

ведомства

 

за

 

пороки,

 

воспрещается

 

поступать

въ

 

слуаібу,

 

какъ

 

по

 

опредѣлёнію

 

отъ

 

правительства,

такъ^и

 

но

 

выборамъ,'. хотя

 

бы

 

они

 

но

 

рожденію

 

или

образованию

 

и

 

имълн

 

сіе

 

право.

 

При

 

этомъ

 

тѣ

 

изъ

нихъ,

 

которые

 

по

 

происхожденііо

 

не

 

пользуются

правами

 

дворянства

 

или

 

иочетпаго

 

гражданства,

 

обя-

заны

 

приписаться

 

къ

 

городскому

 

или

 

сельскому

 

со-

етоннію».

 

Приказали:

 

Обь

 

изложенномъ

 

Высочайше

у

 

гяержденнпм

 

ь

 

миѣніи

 

Государственная

 

Совѣта,

для

 

евѣдѣнія

 

и

 

надлежащаго

 

въ

 

иотребныѵъ

 

случа-

яхъ

 

рукоиодства

 

и

 

исполиепія,

 

дать

 

знать1

 

цнркуляр-

но

 

печатными

 

по

 

Духовному

 

вѣдомству

 

указами.

Февраля

   

II

 

дня

   

1873

  

года.



—
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2.,

 

Но

 

ВЫСОЧАЙШЕ

  

утпержВеч'Щ.щ

 

Жгтіт

 

1Ѵ#»

дарственном

 

Совѣша .

О

 

выдать

 

дѣтяш

 

священное

 

іужитр.іоіі

 

и

 

церковныхъ

прич/

 

///никое?,

 

свидѣте.ѣствл

 

о

 

принадлежности

 

ихъ

 

к»

почетному

 

гражданству,

 

изя

 

мѣстъ

 

с.іуженія

 

их»

 

ом-

цояъ.

По

 

указу

 

Его

 

іімператорскаго

 

Величества,

 

Свй-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложенную

 

Г.

 

Сѵнодалышмъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

ял

№

 

4255,

 

конііо

 

съ

 

Высочайше

 

утверяіденнаго

 

въ

 

7-й.

день

 

ноября

 

прошлаго

 

года

 

мнѣнія

 

Государственна-

то

 

Совѣта

 

о

 

выдачѣ

 

дѣтямъ

 

священнослужителей

 

к

церковныхъ

 

причетниковъ

 

свидѣтельствъ

 

о

 

принад-

лежности

 

ихъ

 

къ

 

почетному

 

гражданству.

 

Въ

 

озна-

ченномъ

 

мнѣніи

 

Государственнаго

 

Оовѣта

 

изьясне-

но:

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

въ

 

соединенных^

 

Де-

партаментахъ

 

Законовъ

 

и

 

Государственной

 

Эконо-

мии

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи,

 

раясмотрѣвъ

 

представ-

леніе

 

Высочайше

 

учрежденнаго

 

Присутствия

 

но

 

дѣ-

ламъ

 

Православнаго

 

духовенства

 

о

 

выдачѣ

 

дѣтнмъ

священнослужителей

 

и

 

церковныхъ

 

причетниковъ

свидѣтельствъ

 

о

 

принадлежности

 

ихъ

 

къ

 

почетному

гражданству,

 

и

 

соглашаясь

 

въ

 

существѣ

 

съ

 

заклЮ-

ченіемъ

 

упрмянутаго

 

Присутствия,

 

мнѣнісм/ь

 

поста-

новилъ:

 

«Дѣтямъ

 

лицъ

 

православнаго

 

и

 

«рмяно-гри-

горіанскаго

 

духовенства,

 

имѣюіцимъ

 

по

 

дѣйствую-

щимъ

 

законамъ

 

(Высочайше

 

утверя{д.

 

мнѣпія

 

Го-

сударственнаго

 

Совѣта

 

26

 

мая

 

1869

 

г.

 

и

 

15

 

марта

1871

 

г.)

 

право

 

на

 

потомственное

 

или

 

личное

 

граж-

данство,

  

выдаются

 

свидѣтельства

 

о

 

принадлежности
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ихъ

 

къ

 

сему

 

званію

 

изъ

 

нодлежащихъ,

 

по

 

мѣсту

служенія

 

отцовъ,

 

Духовныхъ

 

Конеисторій,

 

по

 

опре-

дѣленіямъ,

 

утвержденнымъ

 

Епархіальнымъ

 

Началь-

ствомъ.

 

Сіи

 

свидѣтельства

 

пишутся,

 

по

 

примѣненію

къ

 

приложеннымъ

 

къ

 

ст.

 

576

 

и

 

578

 

зак.

 

о

 

сост.

 

(т.

IX

 

но

 

прод.

 

1868

 

года)

 

оормамъ,

 

на

 

гербовой

 

бу-

магѣ

 

цѣною

 

въ

 

одинъ

 

рубль,

 

и

 

выдаются

 

безъ

 

вся-

кой

 

другой

 

за

 

оныя

 

платы».

 

Приказали:

 

Объ

 

изъ-

ясненномъ

 

Высочайше

 

утверждён нойъ

 

мпѣніи

 

Го-

сударственна™

 

Совѣта,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

надлежаща-

то

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства

 

и

 

исполне-

нія,

 

дать

 

знать

 

цйркудярно

 

печатными

 

по

 

Духов-

ному

 

вѣдомству

 

указами,

 

іінваря

 

26

 

дня

 

1873

 

года.

■,-■■■.

3.,

 

По

 

вопросу

   

о

 

взимай /а

 

°/о

   

съ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

намговъ

 

па

 

земли

 

церковных?,

 

причтопъ

   

въ

 

пользу

 

Ду-

ховныхъ

   

учи.іигцг.

-ГУН"

   

id'

                      

тл

         

ті

                                         

т->

                                 

п

Но

 

указу

 

Ііго

 

Пмператорскаго

 

Величества,

 

(;вя-

тѣйшій

 

Правительсгвующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложенный

 

Г.

 

Иенравлнюшимъ

 

должность

 

Стнодаль-

наго

 

Оберъ-ІІрокурора,

 

отъ

 

24

 

августа

 

1872

 

года

'за

 

Л1»

 

213

 

журиалъ

 

У чебнаго

 

Комитета,

 

по

 

представ-

яенію

 

вашего

 

преосвященства

 

(архіепископа

 

Волын-

екаго

 

и

 

Ж»

 

том

 

и

 

река

 

го),

 

относительно

 

вз

 

и

 

мант

 

я

 

оп-

редѣляемыхъ

 

училиіцными

 

съѣздами

 

духовенства

 

%

отъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

ьалоговъ

 

па

 

земли

 

цер-

ковныхъ

 

нричтовъ,

 

на

 

нужды

 

мѣстныхъ

 

Духовныхъ

училищъ.

 

Справка:

 

Хозяйственное

 

Унравленіе,

 

вслѣд-

ствіе

 

вопроса

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

въ

 

отношенш

П№

 

86;>1),

 

изъяснило,

 

что,

 

въ

 

виду

 

§

 

2

 

и

 

п.

 

2

 

§

 

24

Уст.

 

Дух.

 

учил

 

,

 

па.

 

основаніи

 

которііхъ

 

содержаніе
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Духовныхъ

 

училищъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

жалованы

личному

 

составу

 

начальствующихъ

 

и

 

учащихълицъ,

производимая

 

изъ

 

духовно

 

учебнаго

 

капитала,

 

дол-

жно

 

быть

 

отнесено

 

на

 

мѣстныя

 

средства,

 

изыски-

ваемый

 

духовенствомъ

 

училищныхъ

 

округовъ,

 

оно

не

 

встрѣчаетъ

 

препятствія

 

ко

 

взиманію

 

процентовъ

отъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

налоговъ

 

съ

 

земель,

 

при-

надлежащихъ

 

церковнымъ

 

причтамъ,

 

на

 

означенную

надобность,

 

но

 

постановленіямъ

 

съѣздовъ

 

духовен-

ства

 

училищиаго

 

округа,

 

съ

 

утвержденіяЕпархіаль-

наго

 

нреосвященнаго,

 

съ

 

тѣмъ,

 

впрочемъ,

 

чтобы

отъ

 

такого

 

взимачія

 

процентовъ

 

не

 

могло

 

произой-

ти

 

уменьшенія

 

въ

 

суммѣ,

 

опредѣленной,

 

на

 

основа-

ніи

 

Высотайшаго

 

повелѣнія

 

21

 

декабря

 

1870

 

г.

 

къ

ежегодному

 

иостунленію

 

отъ

 

церквей

 

Волынской

епархіи

 

въ

 

распорннгеніе

 

цептральнаго

 

уиравленія

Сваіѣйшаго

 

Сгнода

 

на

 

надобности

 

вообще

 

но

 

ду-

ховно-учебной

 

части,

 

въколичествѣ

 

11400

 

р

 

,

 

и

 

что-

бы

 

отъ

 

этого

 

взиманія

 

процентовъ

 

были

 

освобожде-

ны

 

церковный

 

суммы,

 

имѣющія

 

какое-либо

 

опредѣ-

леиное

 

назначеніе.

 

Приказали:

 

Излоаіенное

 

въ

 

озна-

ченномъ

 

журналѣ

 

заключение

 

Учебнаго

 

Комитета

 

о

взиманіи

 

на

 

училищныя

 

нужды

 

процентовъ

 

отъ

 

цер-

ковныхъ

 

суммъ

 

и

 

налоговъ

 

на

 

земли

 

церковныхъ

причтовъ,

 

въ

 

виду

 

отзыва

 

Хозяйственная

 

Управ-

ленія

 

о

 

неимѣніи

 

къ

 

сему

 

ирепятствій,

 

утвердить

на

 

изъясненныхъ

 

управленіемъ

 

основаніяхъ

 

и

 

для

надлежащихъ

 

раепоряженіп

 

къ

 

иснолненію

 

препро-

водить

 

въ

 

копін

 

при

 

указѣ

 

Вашему

 

Преосвященству

октября

 

13

 

дня

 

1872

 

года,

 

Ms

 

243.
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Кпиія.

С'й

 

зак.тчепія

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета

 

23

 

августа

1872

 

г.

 

м'ЛШ.

Онредѣлено:

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

2-мъ

 

иунктомъ

24

 

параграфа

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

14

 

мая

1867

 

года

 

Устава

 

духовныхъ

 

училищъ

 

духовенству

училищныхъ

 

округовъ

 

предоставлено

 

назначать

 

для

содержанія

 

Духовныхъ

 

училищъ

 

единовременный

 

или

ежегодный

 

пожертвовлнія

 

какъ

 

изъ

 

собственных'!»

средствъ,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

иеточникоьъ,

 

Учебный

Комитетъ,

 

согласно

 

съ

 

заключеніемъ

 

Хознйетвепна-

го

 

Управленія

 

при

 

Св.

 

Сунодѣ,

 

полагалъбы

 

допус-

кать,

 

на

 

иалоя5енныхъ

 

въ

 

заключеніи

 

Хозяйствен-

на™

 

Уиравденія

 

условіяхъ,

 

поставляемое

 

окружными

съѣздами

 

духовенства

 

взиманіе

 

въ

 

пользу

 

духовныхъ

училищъ

 

процентовъ

 

отъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

на-

логовъ

 

съ

 

земель

 

нринадлежащихъ

 

церковнымъ

 

прич-

тамъ,

   

если

 

со

 

стороны

 

епархіальнаго

 

Преосвнщен-

наго

 

посдѣдуетъ

 

на

 

то

 

согласіе.

---------------

Б)

 

ИЗВЪСТІЯ

 

И

 

ЗАМЪТКП.

1.,

 

Списокъ

 

еоященииковъ,

 

награжденныхъ

 

набедренникомъ

ло

 

второй

 

половить

 

1872

 

года.

1)

  

Курсваго

 

уѣзда,

 

слободы

 

Ямской

 

Іоаннъ

 

Да-

таевъ

2)

  

Города

 

Фатежа,

   

Кладбищенской

 

церкви

   

Іо-

оповъ.

51)

 

Города

 

Рыльска,

 

Покровской

 

церкви

 

Кон-

стантинъ

 

Бокадоровъ.

4)

 

Х'орода

 

Рыльска,

 

Аѳанасьевской

 

церкви

 

Іо-

йннъ

 

Пиировскіи.
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5)

   

Корочанскаго

   

уѣзда,

   

слободы

   

Неклюдовой

Петръ

 

Симоновъ.

6)

  

Фатеиіскаго

   

уѣзда,

   

села

  

Борисова

   

Андрей

Поиовъ.

7)

   

Фатежскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Гнѣздилова

 

Тимофей

Буцынскій.

8)

  

Фатея?скаго

 

уѣзда,

  

села

 

Звѣгинцева

 

Іоаннъ

Архангельскій.

9)

   

Фатежскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Анненкова

 

Михаилъ

Коракулинъ.

10)

  

Фатежскаго

 

уѣзда,

   

села

 

Глѣбова

 

Михаилъ

Архангельскій.

11)

  

Фатеяіскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Смородин

 

наго

 

Левъ

Лащенковъ

12)

   

Корочанскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Кривцова

 

Вдади-

міръ

 

Мухинъ.

13)

  

Заштатнаго

   

города

   

Мирополья,

   

Троицкой

церкви

 

Андрей

 

Вороповскій.

14)

   

Судніанскаго

 

уѣзда,

   

села

 

Петрушевки

 

Ди-

митрій

 

Молпревскій.

l.'i)

 

Курскаго

 

уѣзда,

   

села

 

Долженкова

 

Леонтій

Романовъ.

16)

   

Города

 

Путивля,

 

Соборной

 

церкви

 

Василій

Кардашевскій.

17)

  

Города

 

Путивля,

   

Старопятницкой

   

церкви,

Александр?

  

Силинъ.

18)

  

Новооскольскаго

 

уѣзда,

 

слободы

 

Олыпанки

Андреи

 

Поповъ.

і-----------■----------—
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2.',

 

О

 

правилахъ

 

для

 

изжжанія

 

священниками

 

непра-

вильностей

 

при

 

совершены

 

таинства

 

крещечіл.

Владимірская

 

духовная

 

консисторія,

 

пересмат-

ривая

 

дѣла,

 

бывшія

 

въ

 

производств

 

в

 

по

 

случаю

 

нѣ-

которыхъ

 

неправильностей,

 

допущенпыхъ

 

священ-

никами

 

при

 

крещеніи,

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

книги

о

 

должностяхъ

 

пресвйтеровъ

 

приходскихъ

 

во

 

мно-

гихъ

 

церквахъ

 

нѣтъ,

 

напечатала

 

въ

 

руководство

 

ду-

ховенству

 

слѣдующія

 

правила,

 

для

 

избѣжанія

 

свя-

щенниками

 

неправильностей

 

при

 

совершеніи

 

таин-

ства

 

крещенія:

 

1)

 

крещеніе

 

долашо

 

быть

 

совершае-

мо

 

въ

 

церкви,

 

и

 

только

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

когда,

нанрим.,

 

слабъ

 

готовящійся

 

къ

 

крещенію

 

младенецъ,

или

 

время

 

очень

 

холодное

 

или

 

церковь

 

далеко,

 

мож-

но

 

крестить

 

и

 

въ

 

домѣ.

 

2)

 

Крестить

 

доляченъ

 

свя-

щенникъ;

 

но

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

священника

нѣтъ,

 

а

 

новороніденному

 

младенцу

 

грозитъ

 

смерть,

дозволяется

 

всякому

 

иравовѣрному

 

хрпстіанипу —

мужчинѣ

 

и

 

я?енщинѣ

 

крестить

 

т.

 

е.

 

Погрузить

 

въ

воду

 

троекратно

 

съ

 

ироизношеніемъ

 

Формы

 

креще-

нія:

 

крещается

 

рабъ

 

Божіп

 

(имя

 

рекъ)

 

во

 

имя

 

Отца

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа.

 

Если

 

младенецъ,

 

крещенный

міряниномъ,

 

остается

 

я;ивъ,

 

то

 

священнпкъ

 

долженъ

довершить

 

таинство

 

молитвами

 

и

 

обрядами,

 

поло-

женными

 

при

 

крещеніи,

 

и

 

совершить

 

мѵроиомаза-

ніе.

 

3)

 

Ыладенцевъ

 

подкпнутыхъ

 

не

 

крестить

 

толь-

ко

 

тогда,

 

когда

 

при

 

немъ

 

есть

 

грамота,

 

объясняю-

щая,

 

что

 

онъ

 

крещенъ,

 

съ

 

озпаченіемъ

 

священника,

который

 

крестилъ,

 

и

 

числа

 

когда

 

крестилъ;

 

а

 

если

и

 

есть

 

грамота

 

извѣщающая,

 

что

 

младенецъ

 

кре-

щенъ,

 

но

 

безъимянная,

 

или

 

вовсе

 

нѣтъ

 

грамоты,

 

то

Ч
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крестить.

 

Внрочемъ,

 

если

 

есть

 

какой

 

либо

 

поводъ

думать,

 

что

 

младенецъ

 

монгетъ

 

быть

 

и

 

крещенъ,

какъ

 

наиримѣръ

 

безъимениан

 

записка,

 

пли

 

если

 

видь

младенца

 

ноказываетъ,

 

что

 

онъ

 

рон?ден'ь

 

давно,

 

і

 

о

по

 

наставлеиію

 

мг.тронолита

 

Петра

 

Могилы,

 

долж-

но

 

прибавлять

 

къ

 

Формѣ

 

крещенін:

 

крещается

 

рабъ

Божій, — слова:

 

аще

 

не

 

крещенъ

 

есть.

 

4)

 

Мертвыхъ,

изверженныхъ

 

младенцевъ

 

не

 

крестить.

 

5)

 

При

 

кре-

щеніи

 

воеиріемппки

 

должны

 

быть

 

православные

 

хри-

стіане,

 

знаіощіе

 

сѵмволъ

 

нѣры

 

и

 

правила

 

христіан»

ской

 

жизни,

 

а

 

потому

 

не

 

могутъ

 

быть

 

восиріемни-

Ками

 

ни

 

римско-католики,

 

ни

 

лютеране,

 

ни

 

кальви-

нисты,

 

которые

 

имѣютъ

 

сгмволъ

 

вѣры

 

поврежден-

ный,

 

ни

 

дѣти

 

до

 

церковнаго

 

совершеннолѣтіи,

 

какъ

еще

 

не

 

твердые

 

въ

 

исновѣданін

 

православной

 

вѣры,

ни

 

паконецъ

 

мало-умные.

 

6)

 

Крещеніе

 

младенцевъ

должно

 

быть

 

совершено

 

съ

 

соблюденіемъ

 

всѣхъ

 

об-

рядовъ,

 

оиредѣленныхъ

 

правилами

 

св.

 

отецъ

 

и

 

они-

санныхъ

 

въ

 

требникѣ,

 

безъ

 

опущеній

 

и

 

произволь-

ныхъ

 

кзмѣненін,

 

какъ

 

то:

 

хождепіе

 

вокругъ

 

купели,

измовеніе,

 

нострииіепіе

 

власовъ.

 

7)

 

Христіанъ

 

ино-

вѣрцевъ -

 

католиковъ,

 

если

 

они

 

не

 

были

 

мгропома-

заны,

 

лготеранъ,

 

кальвииистовъ

 

и

 

проч.

 

приходя-

щихъ

 

къ

 

православной

 

церкви

 

не

 

крестить,

 

а

 

по-

мазывать

 

мѵромъ.

 

8)

 

Свящепникъ

 

долженъ

 

забо-

титься,

 

чтобы

 

св.

 

мѵра

 

было

 

у

 

него

 

всегда.доста-

точно

 

для

 

совершенія

 

таинства.

При

 

этомъ

 

полезно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

сельскіе

священники

 

постоянно

 

объясняли

 

новивальнымъ

 

баб-

камъ.

 

какъ

 

имъ

 

совершать

 

крещеніе

 

младенца

 

въ

случаѣ

 

слабости

 

его

 

здоровья.

     

(Киш.

 

еп.

 

вѣд.

 

J6

 

2).
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3.,

 

О

 

тзрасѵт

 

воспріемниковъ,

Въ

 

самарской

 

енархіи

 

настоятели

 

нѣкоторыхъ

церквей

 

заявили,

 

что

 

Прихожане

 

ихъ

 

роищутъ

 

на

го,

 

что

 

они,

 

согласно

 

съ

 

закономъ,

 

въ

 

воспріемни-

ки

 

при

 

крещеніи

 

младенцев

 

ь

 

не

 

допускаютъ

 

мало-

дѣтиихъ;

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

другихъ

 

нрпходахъ,

 

будто

бы

 

но

 

старинному

 

обычаю,

 

таковыя

 

допускаются

къ

 

носпріемничсству

 

безирекословио.

 

По

 

законъ

 

он-

едѣленно

 

предписываетъ

 

въ

 

восиріемники

 

и

 

воспрі-

емннцы

 

при

 

св.

 

крещеніи

 

допускать

 

достигшихъ

совершеннолѣтія

 

церковнаго,

 

въ

 

которомъ

 

правила-

ми

 

св.

 

отецъ

 

дозволялось

 

приступать

 

къ

 

таинству

брака

 

т.е.

 

мужеска

 

пола

 

пятнадцати,

 

о

 

женска

 

три-

надцати

 

лѣтъ

 

(Поли.

 

Собран,

 

зак.

 

т.

 

XII,

 

JS

 

10,250).

Воспріемники,

 

но

 

истинному

 

разуму

 

церяовнаго

 

ус-

тановленія,

 

суть

 

поручиіели

 

нредъ

 

церковію

 

за

 

кре-

щаемыхъ,

 

и

 

особенно

 

при

 

крещеніп

 

младенцевъ

 

про-

пзносятъ

 

за

 

нихъ

 

обѣты

 

хриотіанскіе,

 

а

 

потому

обязаны

 

сноспѣшествовать

 

наставленію

 

ихъ

 

въ

 

уче-

ніи

 

п

 

утвержденіи

 

въ

 

житіи

 

христіанскомъ,

 

почему

н

 

пріемлютъ

 

ваяпюе

 

наименованіе

 

креетнаго

 

отца

и

 

крестной

 

матери,

 

но

 

малолѣтнимъ

 

и

 

младенцамъ

какъ

 

сіе

 

наименованіе

 

не

 

свойственно,

 

такъ

 

и

 

ис-

иолненіе

 

соединенное

 

съ

 

симъ

 

наименованіемъ

 

обя-

занностей

 

не

 

возможно

 

(указ.

 

св.

 

син.

 

отъ

 

25

 

мая

1863

 

года).

 

Поэтому

 

веѣмъ

 

нричтамъ

 

слѣдуетъ

 

стро-

го

 

держаться

 

закона

 

относительно

 

возраста

 

воспрі-

емниковъ

 

при

 

крещеніи

 

младенцевъ.

         

(Тамъ-же).

4.,

 

О

 

хожденіи

 

вощпемчиковъ

   

съ

 

младенцемъ

 

во^кругъ

купели

 

при

 

крещены.

Объ

 

этомъ

   

возбужденъ

   

былъ

   

въ

 

пензенской
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епархіи

 

воиросъ

 

и

 

рѣшенъ

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

Въ

 

большомъ

 

церковномъ

 

требпикѣ,

 

въ

 

послѣдова-

ніи

 

святаго

 

крещенія

 

сказано:

 

«воснріемникъ

 

единъ

токмо

 

да

 

будетъ,

 

мужескій

 

или

 

женскій

 

полъ,

 

или

вящше

 

два,

 

единъ

 

и

 

едина,

 

по

 

древнему

 

обычаю

церковному:

 

единою

 

же

 

да

 

не

 

припущены

 

будутъ

два

 

мужа

 

или

 

двѣ

 

жены»

 

Въ

 

иослѣдованіи

 

же

 

мѵ-

ропомазанія

 

иослѣ

 

запечатлѣнія

 

новокрещеннаго

 

да-

рами

 

Святаго

 

Духа

 

сказано:

 

но

 

семъ

 

(священникъ),

съ

 

воспріемникомъ

 

и

 

новокрещенпымъ,

 

творитъ

 

кру-

га

 

образъ

 

окрестъ

 

амвона».

 

Кто

 

же

 

долженъ

 

носить

младенца

 

женскаго

 

пола

 

вокругъ

 

купели,

 

когда

 

бы-

ваетъ

 

восиріемникъ

 

и

 

воснріемница?

 

По

 

древнему

обычаю

 

церковному

 

при

 

крещеніи

 

бывалъ

 

одинъ

 

вос-

пріемникъ.

 

Желавшій

 

креститься

 

изъ

 

іудеевъ

 

и

 

языч-

никовъ

 

долл?енъ

 

былъ

 

обратиться

 

къ

 

одному

 

изъ

 

ис-

тинныхъ

 

христіанъ,

 

чтобы

 

отъ

 

него

 

получить

 

нас-

тавленіе

 

въ

 

христианской

 

вѣрѣ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

иредъ

 

епископомъ

 

заявить

 

о

 

желаніи

 

креститься.

Енископъ

 

заиисывалъ

 

имя

 

оглашеннаго

 

вмѣстѣ

 

съ

воспріемникомъ

 

въ

 

книгу

 

и

 

послѣ

 

крещенія

 

вручалъ

новокрещеннаго

 

воспріемнику

 

для

 

дальнѣйшаго

 

во-

спитанія

 

въ

 

христіанскпхъ

 

истинахъ.

Дѣти

 

христіанскихъ

 

родителей

 

также

 

крести-

лись

 

съ

 

однимъ

 

воспріемникомъ.

 

Притомъ,

 

въ

 

иер-

вомъ

 

случаѣ,

 

кромѣ

 

указанныхъ

 

обязанностей,

 

вое-

ііріемники

 

во

 

время

 

крещенія

 

не

 

исполняли

 

за

 

кре-

щаемыхъ

 

нолояіенныхъ

 

иравилъ,

 

во

 

второмъ

 

те

случаѣ

 

они

 

отрекались

 

отъ

 

діавола

 

и

 

давали

 

обѣты

вмѣсто

 

младенцевъ

 

(Діон.

 

Арепаг.

 

кн.

 

о

 

церк

 

іерарх.

гл.

 

27).

   

Къ

 

этому

 

Сѵ..ісонъ

 

Солунекііі

 

нрибавллетъ
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еще

 

о

 

хожденіи

 

одного

 

восиріемника

 

съ

 

младенцемъ

Зин

 

съ

 

возрастпымъ

 

зокругъ

 

купели

 

(35

 

вопр

 

о

священнод.

 

и

 

тайнегз.).

 

Кто

 

я?е

 

бывалъ

 

одинъ

 

вос-

пріемникъ?

 

Въ

 

книгахъ

 

апостольскихъ

 

ішстановле-

ній

 

сказано:

 

«иуигщину

 

да

 

воспринимаетъ

 

діаконъ,

а

 

женщину

 

діаконисса»

 

(кн.

 

3

 

гл.

 

16).

 

Изъ

 

этого

Правила

 

видно,

 

что

 

крещаемыхъ

 

муигеекаго

 

пола

воспринимали

 

преимущественно

 

мужчины,

 

а

 

женока-

ѵо

 

женщины,

 

особенной

 

же

 

строгости

 

не

 

было

 

въ

втомъ

 

отношеніи.

 

Поэтому

 

въ

 

уставѣ

 

церковномъ

 

и

.по

 

правилу

 

требника

 

достаточнымъ

 

должно

 

почитать

одного

 

воснріемника,

 

или

 

одну

 

воспріемницу,

 

виро-

чемъ

 

возможно

 

допустить

 

и

 

двухъ

 

воснріемниковъ.

Изъ

 

сказаинаго

 

слѣдуетъ,

 

что

 

при

 

крещеніи

младенца

 

женскаго

 

пола

 

необходима

 

одна

 

воспріем-

ница

 

(но

 

въ

 

исключительныхъ

 

случаяхъ

 

мон;етъ

 

быть

одинъ

 

воснріемникъ),

 

которая

 

долита

 

отрекаться

вмѣсто

 

младенца

 

отъ

 

діавѳла,

 

давать

 

христіанскія

обѣты

 

и

 

ходить

 

съ

 

крещаемымъ

 

вокругъ

 

купели,

ири

 

крещеніи

 

те

 

младенца

 

мужескаго

 

пола

 

наобо-

ротъ.

 

Когда

 

яге

 

ири

 

крещеніи

 

младенца

 

иіенскаго

пола

 

бывает

 

ь

 

воспріемникъ

 

и

 

воспріемнпца,

 

то

 

нуаг-

но

 

давать

 

преимущество

 

воспріемиицѣ

 

и

 

но

 

этому

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

креіценія

 

она

 

должна

 

но-

сить

 

младенца

 

вокругъ

 

купели,

 

но

 

эту

 

обязанность

ыожетъ

 

исполнять

 

и

 

воснріемникъ.

           

(Тамъ-же).

5.,

 

Іхакъ

 

поступать,

 

когда

 

потребуется

 

перемѣиитыімя

'//же

 

крещенномщ

Въ

 

Московской

 

епархіи

 

потрсбовг лось

 

назначе-

ніе

 

мужескаго

 

имени

 

сыну

 

губ.

 

секретаря

 

Швецова,
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нареченному

 

no

 

сомнительными

 

прпзнакачъ

 

жен-,

скимъ

 

и..;епемъ

 

Александры.

 

Ко

 

нет-

 

торін

 

положила

мнѣніемъ— предписать

 

священнику

 

такой

 

то

 

церкви,

чтобы

 

ОН'Ь

 

иснолнилъ

 

ЭТО,

 

ВЗЯВЪ

 

ВЪ'

 

РУКОВОДСТВО

 

йЮ-

ЛИТВЫ,

 

напечатанный

 

въ

 

больиомъ

 

требникѣ,

 

«во

еже

 

назнаменати

 

отроча»,

 

и

 

дру гія,

 

читаемый

 

въ

 

40

день

 

по

 

рояіденіи

 

младенца.

 

Мптроиолитъ

 

Филаротъ

не

 

согласился

 

на

 

это

 

мнѣніе.

 

Вотъ

 

его

 

резолюція

отъ

 

22

 

мая

 

1839

 

года:

 

«Если

 

бы

 

консисторін

 

вник-

нула

 

въ

 

чинъ

 

и

 

молитвы:

 

то

 

увидѣла

 

бы,

 

какъ

 

не-

сообразно

 

нарекать

 

имя

 

двадцатилѣтнему

 

крещен-

ному

 

по

 

чину

 

некрещеннаго

 

нладепца,

 

и

 

по

 

чину

четыредесятидневнаго

 

младенца

 

воцерковляти,

 

то-

есть,

 

начинать

 

вводить

 

въ

 

церковь

 

того,

 

кто

 

былъ

въ

 

ней

 

столько

 

лѣтъ,

 

и

 

безъ

 

сомнѣнія

 

и

 

святыхъ

Таинъ

 

пріобщался.

 

Учинить

 

слѣдующее:

 

«

 

велѣть

отроку

 

приготовиться,

 

къ

 

принятію

 

святыхъ

 

Таинъ,

и

 

при

 

исповѣди

 

и

 

ирюбщ<!ніи

 

святыхъ

 

Таинъ

 

на-

рещи

 

ему

 

имя

 

(нареченъ

 

Александромъ),

 

которое,

бывъ

 

употреблено

 

при

 

таинствахъ,

 

и

 

будетъ

 

для

 

не-

го

 

твердымъ.

 

О

 

семъ

 

сдѣлать

 

отмѣтку

 

въ

 

метри-

ческой

 

вынискѣ».

                             

(Кал.

 

ен.

 

вѣд.

 

Ж

 

1).

(і.,

 

Вѣрные

 

признаки

 

<Ъъиствитг.ѣ>іои

 

смерти

 

*).

Вопрось

 

о

 

мнимой

 

смерти,

 

о

 

способахъ

 

отли-

чить

 

мнимую

 

отъ

 

истинной

 

и

 

о

 

безусловно

 

вѣрныхъ

признакахъ

 

смерти

 

давно

 

занималъ

 

врачей;

 

жизнь

постоянно

 

и

 

настойчиво

   

требовала

 

рѣшенія

 

этихъ

*)

 

Эга

 

статейка

 

перепечатыв

 

іется

 

въ

 

тѣхъ

 

шідахъ,

 

что

 

иішсаішіліі

 

в-ь

пей

 

способъ

 

удостовѣренія

 

въ

 

дѣйствігге.іьностп

 

смерти

 

ложетъ

 

пригодиться

евященнввамъ

 

въ

 

пхъ

 

приходской

 

практике.
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лоиросовъ.

 

Но

 

несмотря

 

на

 

то.

 

учопіе

 

о

 

смерти

 

во*

обще

 

до

 

иослѣдняго

 

времени

 

оставляло

 

эти

 

вопросы

открытыми.

 

Важность

 

предмета

 

и

 

всеобщій

 

инто-

ресъ

 

побудилъ

 

парижскую

 

академію

 

наукъ

 

учредить

особую

 

премію

 

за

 

указаніе

 

вѣрной

 

пробы,

 

посред-

ствомъ

 

которой

 

можно

 

было

 

бы

 

всякому/,

 

даже

 

не

посвященному

 

въ

 

тайны

 

медицинской

 

науки,

 

съ

 

точ-

ностью

 

узнать

 

наступленіе

 

смерти

 

во

 

всякое

 

время

и

 

безъ

 

помощи

 

какихъ

 

пибудь

 

ипструментовъ.

 

Въ

послѣднее

 

время,

 

докторъ

 

Машусь,

 

нзъ

 

Вереслав-

ля,

 

иредпринялъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

изслѣдовапій

 

и

 

шіы*

товъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

и

 

результаты

 

своихъ

 

из-

вѣстій

 

сообщаетъ

 

въ

 

иослѣдней

 

киижкѣ

 

«Архива»,

издаваемаго

 

Вирховымъ.

 

Дпкторъ

 

Магнусъ

 

прежде

всего

 

ноставилъ

 

себѣ

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

гдѣ,

 

въ

 

СФе-

рѣ

 

какихъ

 

отправленій

 

жнвотнаго организма

 

надоб-

но

 

искать

 

признака

 

истинной

 

смерти.

 

По

 

его

 

мнѣ-

нію,

 

эгихъ

 

признаковъ,

 

слѣдовъ

 

слѣдуетъ

 

искать

 

въ

СФерѣ

 

«растительной»

 

жизни,

 

въ

 

отиравленіихъ

 

ды-

ханія

 

и

 

кровообращеиія.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

продолжи-

тельныхъ

 

болѣзней

 

или

 

вслѣдетвіе

 

наружныхъ

 

вред-

иыхъ

 

вліяній,

 

глубоко

 

потрясающихъ

 

оргзнизмъ,

отправления

 

тѣла

 

совершаются

 

съ

 

самою

 

малою

 

на-

пряженностью,

 

которая

 

едва

 

поддерживаетъ

 

жизнь.

При

 

такомъ

 

состояніи,

 

называемомъ

 

обыкновенно

«мнимою

 

смертью»,

 

всѣ

 

нроявленія

 

жизни

 

организ-

ма

 

низведены

 

до

 

minimum,

 

такъ

 

что

 

они

 

неуловимы

даже

 

для

 

искуснаго

 

и

 

образованная

 

врача.

 

Жизне-

способность

 

роковымъ

 

образомъ

 

связана

 

съ

 

непре-

рывнымъ

 

токомъ

 

крови

 

и

 

поглощеніемъ

 

кислорода

Какъ

 

только

 

эти

 

дѣятельностн

 

останавливаются

 

на



-

 

ш

 

—

опр<?дѣле:- ноо,

 

ігпрочомъ г

 

преступающее

 

пз.8ѣотлш*

предѣлы,

 

время,

 

жизнь,

 

по

 

наніимъ

 

Физіологичес-

кимъ

 

поняііямъ,

 

должна

 

прекратиться.

 

Такая

 

»аж-

ность

 

кровообращения

 

побудила

 

Магнуса

 

сдѢяать

опыты

 

надъ

 

органами

 

этой

 

группы.

 

Перевязывая,

наиримѣръ,

 

ниткой

 

налецъ

 

па

 

живомъ

 

чело.ѵккѣ,

мы

 

видимъ,

 

что

 

череяъ

 

очень

 

недолгое

 

время

 

на-

лецъ

 

начинаетъ

 

краснііть,

 

насколько

 

набухать

 

и

потомъ

 

дѣлается

 

багров ымъ

 

и

 

еинс-багровымъ;

 

это

окрашиваиіе

 

происходить

 

равномѣрно

 

но

 

всему

 

паль-

цу,

 

кромѣ

 

мѣета

 

перевязи,

 

гдѣ

 

цвѣтъ

 

бѣловатык.

На

 

загрубѣвшихъ

 

мозолистыхъ

 

рукахъ

 

это

 

явленіе

замѣчается

 

не

 

такъ

 

отчетливо;

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

для

 

этой

 

же

 

цѣли

 

можетъ

 

служить

 

другая

 

часть

 

тѣ-

ла,

 

напримѣрь,

 

ушная

 

сережка.

 

На

 

трунѣ

 

никогда

такого

 

окрашивапія

 

не

 

бываетъ,

 

такъ

 

что

 

большое

число

 

илицѣлый

 

рядъонытовъ

 

надъ

 

умершими

 

отъ

различныхъ

 

нричинъ

 

даль

 

решительные

 

отрица-

тельные

 

результаты.

 

Пока

 

организмъ

 

жнветъ,

 

пе-

ревязка

 

пальца

 

должна

 

вызывать

 

равномѣриое

 

окра-

шиваніе

 

его,

 

начиная

 

отъ

 

перетяжки

 

до

 

конца

 

чле-

на,

 

потому

 

что

 

крѣпкан

 

перевязка

 

пальца

 

предста-

вляетъ

 

механическое

 

нреиятствіо.

 

движенію

 

веноз-

ной

 

крови,

 

которая

 

застаивается

 

въ

 

нолосныхъ

 

со-

судахъ.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

было

 

слабо

 

теченіе

 

крови,

 

на-

ложенная

 

нитка

 

должна

 

нарушать

 

его

 

и

 

произво-

дить

 

застой

 

венозной

 

крови,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

я

окрашиваніе

 

въ

 

синевато-красный

 

цвѣтъ

 

члена.

 

Та-

кимъ

 

образомъ,

 

этимъ

 

простымъ

 

опытомъ

 

можно

доказать,

 

что

 

въ

 

перетянутомъ

 

членѣ

 

кровь

 

находи-

лась

 

въ

 

обращеніи,

 

которое

 

было

 

нарушено

 

перевяз-
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кой,

 

следовательно,

 

перевязка,

 

напримѣръ,

 

пальца

или

 

ушной

 

сережки

 

можегъ

 

произвести

 

такія

 

измѣ-

непія,

 

коточыя

 

постоянны

 

на

 

Шгвц-гёѣ

 

людяхъ

 

и

 

не

мыслимы

 

на

 

труиахъ.

 

Окрашиваніе

 

неревязаннаго

члена

 

говоритъ

 

за

 

сохраняющуюся

 

еще

 

жизнь,

 

а

противуиоложное

 

тому

 

явлепіе

 

можно

 

назвать

 

вѣр-

нымъ

 

и

 

общедостуиьымъ

 

признакомъ

 

смерти.

(Гсшсъ

 

1872

 

г.

 

№

 

293).

"18

   

,

            

■

7.,

 

Извтстіл

 

по

 

общецврковпому

 

унрив.іеиио.

1)

 

Въ

 

Внтскихъ

   

Еиархіальныхъ

   

Вѣдомостнхъ

напечатано

 

слѣдующее

 

наставленіе

 

приходскимъ

 

свя-

щенникамъ

    

относительно

   

присуждаемыхъ

 

Епархі-

альнымъ

    

Начальствомъ

   

къ

   

публичной

   

церковной

епитиміи:

 

1)

 

Дѣль,

 

для

 

которой

 

согрѣшающимъ

 

наз-

начается,

 

по

 

распоряягенію

   

Епархіальнаго

 

Началь-

ства,

 

публичная

 

енитимія

 

на

 

мѣстѣ

 

жительства

 

есть

та,

 

чтобы

 

согрѣшившаго

 

привести

   

въ

 

чувство

  

ис-

тиннаго

 

раекаянія

   

и

   

согрѣшенія

 

о

   

грѣхѣ

 

своемъ,

возбудить

 

и

 

утвердить

 

въ

  

немъ

 

живѣншее

 

желаніе

и

 

рѣшимость

  

впредь

 

избѣгать

 

какъ

 

сего

 

сдѣланна-

го,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

всякихъ

 

грѣховъ,

 

и

  

вести

 

жизнь

непорочную

 

и

 

богоугодную

     

Къ

 

этой

 

цѣли

   

должно

быть

 

направлено

  

вс^

 

'ноиеченіе

  

и

 

дѣйствіе

 

священ-

ника

 

духовнаго

 

отца,

  

подъ

 

над'зоромъ

 

котораго

 

наз-

начено

   

согрѣшившему

   

проходить

   

свою

 

епитимію.

ч 2)

 

Средствами

 

для

 

сей

  

цѣли

  

со

 

стороны

 

священни-

ка

 

главнѣйшпмъ

 

образомъ

 

служатъ

 

сообразпыя

  

съ

умственнымъ

 

и

 

нравственнымъ

   

состояніемъ

 

согрѣ-

шнвшаго

   

настырскія

 

увѣщапіа

 

и

  

наставленія,

   

ко-

торый

 

священникь

 

долженъ

 

ему

 

дѣлать

 

сколько

 

воз-
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можно

 

чаще,

 

призывая

 

его

 

къ

 

себѣ

 

или

 

самъ

 

посѣ-

щая

 

его

 

въ

 

мѣстѣ

 

его

 

жительства.

 

Руководство

 

въ

семъ

 

дѣлѣ

 

евященникъ

 

имѣетъ

 

въ

 

правилахъ,

 

изло-

женныхъ

 

въ

 

книгѣ

 

о

 

должностяхъ

 

пресвитеровъ

 

при-

ходскихъ

 

въ

 

статъдхъ

 

90

 

—

 

105

 

причемъ

 

евященникъ

твердо

 

долженъ

 

помнить,

 

что

 

сколько

 

словомъ

 

на-

зиданія,

 

столько

 

же

 

ненримѣтнымъ

 

образомъ

 

мо-

жетъ

 

онъ

 

действовать

 

на

 

согрѣшившаго

 

примѣромъ

своего

 

сънимъ

 

обращенія

 

и

 

вообще

 

всей

 

своей

 

жиз-

ни,

 

и

 

потому

 

въ

 

поведеніи

 

своемъ

 

не

 

долженъ

 

до-

пускать

 

ничего

 

соблазнительнаго

 

вообще

 

для

 

дру-

гихъ

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

для

 

вразумленія

 

епйтимій-

ца

 

(смотр,

 

книгу

 

одолжн.

 

пресвит.

 

прав.

 

109).

 

Еже-

ли

 

сиитиміецъ

 

есть

 

грамотный,

 

то

 

давать

 

ему

 

кни-

ги

 

для

 

чтенія,

 

избирая

 

и

 

назначая

 

преимуществен-

но

 

такіи.

 

который

 

способствовали

 

бы

 

къ

 

возбужде-

нію

 

чувства

 

сокрушенія

 

вообще

 

о

 

грѣхахъ

 

и,

 

въ

особенности,

 

о

 

томъ,

 

за

 

который

 

епитиміецъ

 

пре-

данъ

 

церковному

 

покаянію,

 

требовать

 

отъ

 

него

 

от-

чета

 

въ

 

ирочтенномъ.

 

4)

 

Наблюдать,

 

чтобы

 

предан-

ный

 

епитиміи

 

приходилъ

 

ко

 

всѣмъ

 

службамъ

 

цер-

ковпымъ

 

и

 

во

 

всѣ

 

четыре

 

поста,

 

а

 

если

 

можно,

 

то

и

 

чаще

 

исиовѣдывался;

 

и

 

при

 

этомъ

 

назначать

 

ему

определенное

 

число

 

иовседневныхъ

 

молитвъ

 

и

 

зем-

ныхъ

 

поклоновъ

 

какъ

 

въ

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

дома,

 

и

другія

 

дѣла

 

блягочестія,

 

смотря

 

по

 

внутреннему

 

и

внѣшнему

 

состоянію

 

кающагося.

 

5)

 

На

 

все

 

время

публичной

 

епитиміи

 

не

 

допускать

 

къ

 

пріобщенію

св.

 

таинъ,

 

кромѣ

 

случая

 

опасной

 

болѣзни,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

поступать

 

по

 

13

 

правил.

 

1

 

вселен,

 

соб.,

 

5

 

пра-

вил.

 

Григорія

 

Ннсскаго

 

и

 

110

 

правил,

 

книги

 

о

 

доляш.

2
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Щхера-ат..^

 

и

 

о.

 

слх'ь

 

случаяхъ

 

тогда

 

же

 

доносить

 

еппр-

хіальному

 

Преосвященному,

 

б)

 

Хотя

 

публичная

 

цер-

ковная

   

епиіимін,

   

по

 

])асиоряжепію

   

Епархіальнаго

Начальства,

    

обыкновенно

  

назначается

    

на

 

оиредѣ-

ленное

  

число

  

лѣтъ;

    

но

  

но

  

правиламъ

   

св.

 

отчцъ

 

и

по

 

указу

 

Св.

  

Сгнода,

 

отъ

 

21

 

марта

 

1870

 

года,

 

ома

>юа;етъ

 

быть

 

сокращаема

 

или

 

продолжаема,

 

смотря

но

 

чувствамъ

 

и

 

рострянію

 

каюшагося.

 

Посему

  

евя-

щенникъ,

   

если

 

въ

 

порученномъ

 

его

 

надзору

 

и

 

по-

печенію

 

епитпмійцв

   

усм.отритъ

  

искреннее

  

и

 

живое

раекаиніе

 

и

  

иснравленіе,

    

то

 

должеі.ъ

 

о

 

семъ

   

пред-

ставить

    

епархіалыюму

    

Преосвященному,

    

прося

  

о

сокращепіи

 

времени

   

назначенной

  

епи.тиміи

 

(смотр.

Реглам.

  

духовн.

  

прибавл.

 

о

 

нравилахъ

 

причта

 

цер-

ковнаго

    

ст.

  

14

  

и

 

книг,

    

о

 

должи.

   

пресвит

   

правил.

10G

 

и

 

108).

    

Равнымъ

   

образомъ

   

евященникъ

   

дол-

женъ

 

доносить

 

Преосвященному

 

и

 

о

 

томъ,

  

если

 

ени,-

тнміецъ

 

будетъ

 

оказываться

  

нераскааннымъ,

  

неие-

нравимымъ

  

и

  

неготовымъ

    

выполнять

    

назначенное

ему

 

хожденіе

  

въ

 

церковь,

    

мсповѣдь

    

во

  

время

  

нос-

товъ,

  

поклоны

 

къ

 

церкви

 

Иадругія

 

дѣла

 

благочестія.

Вообще

 

же

  

о

 

всѣхъ,

  

находящихся

  

при

 

той

 

или

 

дру-

гой

 

церкви,

  

по

 

расноряженію

 

Енархіальнаго

 

Началь-

ства,

  

епитимійцахъ,

 

духовники

 

долниіы

  

пополугод-

ио

  

рапортовать

  

Консисторіи,

   

съ

 

иоказаніемъ,

 

кто,

за

 

что,

  

насколько

 

времени

  

и

 

съ

 

какого

 

времени

 

на-

ходится

  

на

  

епитиміи;

   

а

 

также,

   

по

 

окончаніи

 

каж-

дым

 

ь

 

оиредѣленной

 

еиитимін,

 

тогда

 

яге

 

доносить

  

о

семь

 

Консисчоріл.

  

7)

 

Для

 

удобнѣйшаго

 

со

 

стороны

духовника

   

наблюдения

   

за

 

епитимійцемъ

 

и

 

дѣланія

«му

 

пастырскихъ

 

увѣщаній,

  

полезно,

 

чтобы

 

енити-



—

 

ш

 

-

шець,

 

есліі

 

не

 

вовсе,

 

то,

 

покраііней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

пер-

вое

 

время

 

епитиміи

 

жиль

 

близь

 

церкви

 

въ

 

церков-

номъ,

 

гдѣ

 

таковой

 

имѣетея,

 

домѣ

 

или

 

у

 

кого

 

либо

изъ

 

живущихъ

 

вблизи

 

церкви.

 

Вмрочемъ

 

и

 

во

 

вре-

мя

 

жительства

 

енитнмійца

 

при

 

церкви

 

священник^,

смотря

 

по

 

состоянію

 

духа

 

его

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

нуждъ

его

 

домашиихъ,

 

можетъ

 

на

 

нѣкоторое

 

время

 

отпу-

скать

 

его

 

въ

 

домъ

 

для

 

исиравленія

 

тѣхъ

 

нуждъ,

наблюдая

 

только,

 

чтобы

 

таковыя

 

отлучки

 

но

 

вреди-

ли

 

благонистроен ности

 

его

 

духа.

2}

 

Въ

 

Пермскяхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомоетяхъ

напечатано

 

въ

 

разрѣшеніе

 

вопроса,

 

на

 

комъ

 

долж-

ио

 

лежать

 

содеряіаніе

 

храма

 

въ

 

чистотѣ

 

и

 

опрят-

ности,

 

слѣдующее

 

постановление

 

мѣсгнаго

 

Епархі-

альнаго

 

Начальства.

 

Зданіе

 

храма,

 

по

 

своей

 

свято-

сти

 

и

 

назначенію,

 

всегда

 

должно

 

находиться

 

въ

 

бе-

зукоризненной

 

чиетотѣ

 

и

 

опрятности.

 

По

 

прежнимъ

правиламъ,

 

обязанность

 

ухода

 

за

 

чистотою

 

храма

лежала

 

па

 

исаломщнкахъ,

 

которые,

 

но

 

вновь

 

издан-

ным'ь

 

узаконеніямъ,

 

къ

 

иеиолне.нію

 

этой

 

обязанно-

сти

 

нынѣ

 

не

 

привлекаются

 

(выписка

 

изъ

 

журнала,

Высочайше

 

утвера;деннаго

 

1(>

 

анрѣля

 

18G9

 

г.,

 

при-

сутствия

 

подѣламь

 

духовенства).

 

А

 

потоку

 

обязан-

ность

 

содержанія

 

храма

 

вь

 

чистотѣ

 

и

 

опрятности

иозленіить

 

на

 

церковныхъ

 

сторожей

 

и

 

настоятели.

Мытье

 

полов'ь

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

въалтарѣ,

 

а

 

также

 

чист-

ку

 

ламиад'Ь,

 

подсвѣчниковъ

 

и

 

кадилъ

 

производить

ьосредствомъ

 

іпііма

 

насчсіъ

 

церкви,

 

а

 

чистку

 

сии-

щекносиужебпыхъ

 

сосудовъ,

 

напрестолыіыхъ

 

крее-

эиьъ

 

и

 

(ьаніелій

  

возле

 

яііпь

 

на

 

діакепо,

 

г^ѣ

 

есть,

 

а
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за

 

иеимѣыіемъ

 

діавона,

 

на

 

священника.

 

Очищеніе

отъ

 

пыли

 

царскихъ

 

вратъ

 

возложить

 

на

 

діаконовъ

гдѣ

 

есть,

 

или

 

на

 

стихарныхъ

 

псаломщиковъ.

3)

 

Тамъ

 

же

 

напечатано

 

распоряженіѳ

 

с

 

томъ,

какъ

 

дѣйствовать

 

противъ

 

прихожанъ,

 

совершаю-

щихъ

 

требы

 

не

 

у

 

своего

 

приходскаго

 

священника.

Случается,

 

что

 

ирихожанинъ

 

по

 

какимъ

 

либо

 

сво-

имъ

 

расчетамъ

 

неремѣняетъ

 

свои

 

отношенія

 

къ

 

сво-

ему

 

приходскому

 

священнику

 

и

 

съ

 

духовными

 

тре-

бами

 

обращается

 

къ

 

другому

 

священнику,

 

если

 

та-

ковой

 

найдется

 

по

 

близости.

 

Какъ

 

поступать

 

тому

священнику,

 

къ

 

которому

 

обращаются

 

съ

 

требой

 

изъ

другаго

 

прихода?

 

На

 

основаніи

 

§41

 

инструкціи

 

бла-

гочинному,

 

нуя!Но

 

неотложный

 

требы,

 

какъ

 

то-— ис-

повѣдь

 

больныхъ

 

и

 

крещен іе,

 

исполнить

 

всякому

священнику.

 

Но

 

это

 

случайное

 

исполненіе

 

требъ

крещеиін

 

или

 

ксповѣди

 

не

 

даетъ

 

приглашающему

права

 

оставлять

 

нриходъ,

 

въ

 

которомъ

 

состоялъ,

и

 

переходить

 

въ

 

другой.

 

Сверхъ

 

того,

 

евященникъ,

приглашенный

 

съ

 

требою

 

въ

 

чужой

 

нриходъ,

 

обя-

занъ

 

всегда

 

предупреждать

 

нрихояганина,

 

что

 

если

больному

 

или

 

крещаемому

 

нѣтъ

 

опасности

 

лишить-

ся,

 

по

 

Соегояніго

 

здоровья,

 

благодатнаго

 

дѣйствія

таннствъ,

 

то

 

приглашаль

 

бы

 

къ

 

исподненію

 

требы

«воего

 

приходскаго

 

священника.

 

Что

 

же

 

касается

гі

 

ребъ

 

тернящихъ,

 

а

 

именно— исповѣди

 

во

 

время

 

го-

нѣнія,

 

отпѣванія

 

умершихъ,

 

браковъ,

 

молебновъ

 

и

другихъ,

 

то

 

эти

 

требы

 

должны

 

быть

 

исполняемы

нриходскимъ

 

священникомъ,

 

а

 

не

 

стороннимъ.

 

Вре-

менно

 

проживающіе,

   

у

 

которыхъ

 

каждому

 

священ-



—

 

293

 

—

нику

 

предоставлено

 

право

 

исполнять

 

христіанскія

требы,

 

дотолѣ

 

признаются

 

таковыми,

 

пока

 

нѳ

 

ис-

полнятъ

 

въ

 

извѣстномъ

 

приходѣ

 

какого

 

либо

 

таин-

ства

 

св.

 

церкви;

 

но

 

но

 

исполнена!

 

таковаго,

 

они

 

уяге

признаются

 

постоянными

 

прихожанами

 

того

 

прихо-

да;

 

и

 

евященникъ

 

другаго

 

прихода

 

не

 

долженъ

 

вхо-

дить

 

сь

 

требами

 

въ

 

эготъ

 

домъ,

 

кромѣ

 

развѣ

 

изъ-

ясненныхъ

 

выше

 

случаевъ.

---------------

ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФМЦІАІЬНЫЙ.

Es

 

вопросу

 

обз

 

открытіи

  

церковныхз

   

братства.

(

 

Продолжение

 

).

Кругъ

 

деятельности

 

церковныхъ

 

братствъ,

 

въ

ыачалѣ

 

ихъ

 

существованія,

 

былъ

 

не

 

великъ

 

и

 

огра-

ничивался,

 

вѣроятно,

 

пожертвованіемъ

 

денегъ,

 

вы-

рученныхъ

 

отъ

 

продаяги

 

меду,

 

на

 

поддержаніе

 

при»

ходскихъ

 

церквей.

 

Но

 

мало

 

по

 

малу,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

какъ

 

простой

 

обычай

 

праздничныхъ

 

и

 

храмовыхъ

обѣдовъ

 

развивался

 

въ

 

Форму

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

орга-

низовавшегося

 

и

 

устроявшагося

 

учреяіденія,

 

разшч-

рялся

 

и

 

кругъ

 

дѣятельности

 

братствъ.

 

Забота

 

о

 

под-

держаніи

 

и

 

благолѣпіи

 

храма

 

естественно

 

породила

и

 

другую— заботу

 

о

 

поддеряганіи

 

духовенства

 

и

 

прич-

товъ;

 

обычай

 

кормленш

 

нищихъ

 

остатками

 

отъ

 

брат-

скихъ

 

обѣдовъ

 

привелъ

 

къ

 

мысли

 

о

 

необходимости

пріисканія

 

средствъ

 

болѣе

 

надеяінаго

 

обезнеченія

нищихъ,

 

болыіыхъ

 

и

 

увѣчныхъ;

   

права

 

на^зирате-



—

 

294

 

-

 

■

л

 

й

 

за

 

нопеделіомъ

 

посетителей

 

праздничныхъ

 

и

храмовыхъ

 

обѣдовъ

 

скоро

 

и

 

незамѣтно,

 

хоти

 

и

 

со-

вершенно

 

естественно,

 

расширились

 

до

 

болѣе

 

или

меііѣе

 

ностояимаго

 

вліянін

 

ихъ

 

на

 

народную

 

нрав-

ственность,

 

и

 

т.

 

д.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

церковныя

братства,

 

постепенно

 

разширяя

 

кругъ

 

своей

 

деятель-

ности

 

подъ

 

влінніемъ

 

естестн

 

ннаі

 

о

 

развѵітія

 

своего,

нріобрѣли

 

В7>

 

скоромъ

 

времени

 

громадное

 

Зі.аченіѳ

въ

 

церконно-народной

 

жизни.

 

Въ

 

одной

 

Псковсіа

 

й

гримотѣ

 

15

 

вѣка

 

говорится,

 

между

 

нрочимт.,

 

«брат-

чина

 

суднтъ,

 

какъ

 

судьи».

 

Нѣтъ

 

достаточны-съ

 

ос-

цовапій

 

сомнѣватьея

 

въ

 

продноложенін

 

пѣкоторыхтэ

историковъ

 

братствъ,

 

построен номъ

 

на

 

основами

этого

 

свндѣтельства.

 

что

 

тѣмъ

 

же

 

правомъ

 

впут-

ренняго,

 

домашняго

 

суда

 

въ

 

опредѣлеиныхъ

 

грани-

цахъ,

 

владѣля

 

многія

 

братства

 

и

 

въ

 

д[іугихъ

 

мѣс-

тахъ.

 

Несовершенная

 

Форма

 

административная

 

уи-

равленія

 

того

 

времени,

 

естественно,

 

вызывала

 

брат-

ства

 

на

 

нріобрѣтеніе

 

этого

 

права.

 

Княжескіе

 

судьи

и

 

волостели,

 

заботившіеся

 

слеціальнымъ

 

образомъ

о

 

«казнѣ

 

княжей»;

 

бродившіе

 

для

 

сбора

 

податей

 

изъ

города

 

въ

 

городъ,

 

изъ

 

деревни

 

въ

 

деревню

 

и,

 

толь-

ко

 

при

 

с.іучшъ,

 

разбаравшіе

 

тяжебный

 

дѣл",

 

опять

тики

 

оканчивавшіяся

 

жѵямп

 

въ

 

пользу

 

князей

 

и

 

ихъ

собственную,

 

естественно,

 

не

 

могли

 

да

 

и

 

не

 

имѣлп

возможности

 

ни

 

удовлетворить

 

виолиѣ

 

требовапіямъ

народной

 

жизни

 

въ

 

судебномъ

 

отпошепіи,

 

ни

 

выз-

вать

 

къ

 

себе

 

сочувствія

 

въ

 

народѣ

  

і)

ГГримі.ч

 

1)

 

Іовняъ

 

грозный,

 

описывал

 

въ

 

письмП

 

къ

 

гѵітялю

 

Курбскому

времена

 

бояпскаі

 

о

 

иладычеети.ч,

 

грворитъ:

 

они

 

наскочили

 

награды

 

к

 

села,

 

ог-

рабили

 

имущества

 

жителей

 

и

 

нанесли

 

имт,

 

много

 

ивзличны'н

 

бвды,

 

сдѣ.інли

 

сво-

Лхь

 

вэдк.іаспшхъ

 

снопмл

 

patSaJiHj

 

а

 

раоОпъ

 

свонхт.

 

усцон.ів

  

saffi.

 

всльмикъ;



—
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—

Кромѣ

 

того,

   

судебные

 

кодексы

   

того

 

времени,

равно

 

какгь

 

и

   

обычные

 

jures

 

были

    

слишкомъ

 

недо-

статочны,

 

обнимали

 

собою

 

далеко

 

не

 

всю

 

массу

 

да-

же

 

главпѣйшихъ

 

в

 

и

 

до

 

BTi

 

правопарушенія.

 

Большин-

стио

 

дѣлъ,

 

возникавшихъ

  

въ

   

общинѣ

 

и

  

не

 

терпѣв-

шихъ

 

отлагательства,

 

рѣшались,

 

uo

 

необходимости,

міромъ — на

  

народныхъ

   

еходкахъ.

    

Но

 

судъ

 

міра--

судъ

 

толпы

   

не

 

могъ,

    

конечно,

    

быть

   

судом-ь

 

пра-

вымъ.

    

Отсюда,

 

могла

 

естественно

 

родиться

 

мысль

о

 

передачѣ

 

права

 

домашняго

 

суда

 

иредставителнмъ

общинной

 

жизни;

 

искать

 

ихъ

 

было

 

не

 

зачѣчъ;

 

они

почти

 

всегда

 

бывали

 

въ

 

составѣ

 

церковныхъ

 

братствъ.

Такимъ

 

образомъ,

   

церковный

 

братства,

   

естествен-

но,

 

могли

 

нолучить

 

юридическое

 

значеніе

 

въ

 

общин-

ной

 

жизни.

    

А

 

разъ

  

получивъ

 

такое

 

значепіе,

   

они

могли

 

на

 

долго

 

сохранить

 

его.

 

Представители

 

граж-

данской

   

власти — князья

   

не

 

могли

 

враждебно

  

отно-

ситься

 

къ

 

судебнымъ

 

правачъ

 

церковныхъ

 

братствъ

а)

 

потому,

 

что

 

въ

 

древпе-русекомъ

 

законодательств*»

не

 

было

  

строго

 

оиредѣленныхъ

 

границъ

 

между

 

дѣ-

ламн,

 

подсудными

   

церковному

 

и

  

гражданскому

  

вѣ-

дом

 

твамъ

 

2 ),

    

такъ

 

какъ

   

самые

 

кодексы

 

т

 

>го

 

вре-

иоказавали

 

вйдті,

 

чго

 

правят!

 

и

 

устраиваютъ,

 

а

 

пмѣсто

 

того

 

вронзнодйди

 

не-

правды

 

и

 

вестроеніл;

 

собирая

 

со

 

всѣхъ

 

пензмѣримую

 

мзду

 

в

 

нее

 

творили

 

м

говорил^

 

не

 

иначе,

 

каііъ

 

въ

 

вядахъ

 

корысти — но

 

мздѣ».

 

Эго

 

свидетельстве

Грознаго

 

получаетъ

 

всю

 

силу

 

достоверности

 

питому,

 

чго

 

кцилвѣ

 

подтверждает-

ся

 

разсиазами

 

современныхъ

 

лѣтописея;

 

такъ,

 

папримѣръ,

 

таже

 

Псковская

лѣтонись,

 

въ

 

которой

 

говорится,

 

что

 

«братства

 

судягъ

 

какъ

 

судьи»

 

позве

 

вы.

ражаетея

 

о

 

характере

 

и.. мветннковъ

 

княжеснихъ:

 

«свпрѣпи,

 

аки

 

лививен

 

лю-

ди

 

нхъ,

 

аки

 

звѣріе

 

днкііі

 

до

 

крестьяне».

Примѣч.

 

2)

 

Но

 

еудебпимъ

 

уставанъ

 

Владихіра

 

и

 

Ярослава,

 

дѣКствопав-

шимъ

 

почти

 

повсеместно

 

во

 

ве

 

ь

 

длинный

 

періодъ

 

времени

 

отъ

 

Владпміра

 

до

начала

 

русскаго

 

едпнодержавія,

 

дерковному

 

суду

 

подлежали

 

не

 

только

 

прямыя

преетуплотия

 

противъ

 

чистоты

 

вѣри

 

и

 

нравственности

 

христіанскон,

 

но

 

и

 

мно-
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меня,

 

основанные

 

наномокаионѣ,

 

имѣли

 

характеръ

болѣе

 

церковно

 

юридическій,

 

чѣмъ

 

юридическій;

 

б)

потому,

 

что

 

ирестунленія

 

семейныя

 

и

 

противныя

чистотѣ

 

нравовъ,

 

до

 

обращенія

 

русскихъ

 

въ

 

хри-

стіанство,

 

едвали

 

и

 

считались

 

преступленіями

 

и

 

бы-

ли

 

на

 

столько

 

часты

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

обычны

 

ьъ

народѣ,

 

не

 

успѣвшемъ

 

еще

 

проникнуться

 

свѣтомъ

христіанства,

 

что

 

для

 

искорененія

 

ихъ

 

было

 

недо-

статочно

 

суда

 

княягескихъ

 

тіуновъ, — чего

 

также

 

не

могли

 

не

 

сознавать

 

князья.

 

Для

 

народа

 

же,

 

привык-

шаго,

 

съ

 

лервыхъ

 

дней

 

утвержденія

 

христианства

на.

 

Руси,

 

къ

 

близкому

 

участію

 

церкви

 

въ

 

дѣлахъ

гражданскихъ,

 

братскій

 

г:удъ,

 

въ

 

которомъ

 

духовен-

ство

 

судило

 

съ

 

представителями

 

церковно-ириход-

ской

 

жизни— изъ

 

мірянъ,

 

могъ

 

показаться

 

самою

 

со-

вершенною

 

Формою

 

суда,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

чю

 

онъ

 

ока-

зывался

 

менѣе

 

карательнымъ,

 

чѣмъ

 

судъ

 

граждан-

ски,

 

нримѣнениый

 

исключительно

 

къ

 

системѣ

 

де-

нежныхъ

 

взыекапіп,

 

несомиѣнно

 

весьма

 

тяжелыхъ

и

 

часто

 

оканчивавшихся

 

тѣмъ,

 

что

 

преступникъ

закабаливалъ

 

себя.

Правда,

 

и

 

суды

 

братскіе

 

нрибѣгали

 

нерѣдко

 

къ

денежнымъ

 

штраФамъ,

 

но

 

размѣръ

 

послѣднихъ

 

оп-

редѣлялся

 

на

 

столько

 

же

 

примѣнительно

 

къ

 

харак-

теру

 

и

 

виду

 

преступленія,

 

на

 

сколько

 

и

 

къ

 

состоя-

нію

 

преступника,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

судѣ

 

тіуновъ

 

на

послѣднее

 

не

 

обращалось

 

вниманія.

Право

 

суда

 

и

 

самоуправленія

 

(до

 

которыхъ,

впрочемъ,

 

дожили

 

братства

 

не

 

повсеместно)

 

воззы-

гін

 

другія,

 

какъ

 

нацрішѣръ,

 

йногіе

 

виды

 

побоевъ,

 

оскорблений,

 

воровства,

 

раз-

ёож

 

а

 

даже

  

убійства.



сили

 

церковныя

 

братства

 

на

 

степень

 

цорковно-граж-

данскичъ

 

учрежденій

 

и

 

дали

 

іімъ

 

такое

 

широкое

 

зна-

чение

 

въ

 

общественной

 

жизни,

 

какого

 

не

 

достигала

ни

 

одна

 

изъ

 

свободныхъ

 

церковно-общестненных

 

ь

организацій

 

у

 

занадныхъ

 

народовъ

 

того

 

времени.

Конецъ

 

14

 

и

 

15

 

вѣка

 

были

 

славнѣйшимъ

 

періодомъ

въ

 

исторіи

 

общерусскнхъ

 

братствъ;

 

но,

 

къ

 

сожалѣ-

нію,

 

оиъ

 

продолжался

 

очень

 

не

 

долго.

 

Уже

 

къ

 

кон-

цу

 

XY

 

вѣка

 

начинается

 

новое

 

нанравленіе

 

въ

 

раз-

витие

 

русской

 

государственной

 

жизни,— начинается

такъ

 

называемый

 

періодъ

 

централизаціи,

 

не

 

мирив-

шейся

 

съ

 

идеей

 

народнаго

 

самоуправленія

 

вообще.

Паденіе

 

Сѣверно-русскихъ

 

народоправствъ,

 

подъ

 

влі-

яніемъ

 

централизаціонной

 

политики

 

Великихъ

 

Кня-

зей

 

Московскихъ,

 

было

 

естественнымъ

 

иредвѣстни-

комъ

 

скораго

 

паденія

 

и

 

церковныхъ

 

братствъ;

 

даль-

нѣйшее

 

ихъ

 

существованіе,

 

при

 

указанномъ

 

выше

значеніи

 

и

 

правахъ,

 

въ

 

ту

 

эпоху,

 

было

 

положитель-

но

 

не

 

мыслимыми.

 

Дѣйствительно,

 

съ

 

началомъ

 

16

вѣка

 

церковный

 

братства

 

въ

 

сѣверномшсточной

 

ру-

си

 

прекращаю тъ

 

свое

 

существованіе,

 

самое

 

имя

братствъ

 

скоро

 

изгладилось

 

изъ

 

народной

 

памяти

 

и

утратило

 

свое

 

значеніе

 

на

 

столько,

 

чтовъібислѣ-

дующихъ

 

вѣкахъ

 

почти

 

не

 

встрѣчо

 

тся

 

въ

 

истори-

ческихъ

 

памятникахъ

 

и

 

документахъ.

Другая

 

судьба

 

ожидали

 

въ

 

15

 

вѣкѣ

 

цорковпыя

братства

 

на

 

юго-западѣ

 

Россіи.

 

Ис

 

.

 

;;

 

ическія

 

обсто-

ятельства,

 

въ

 

которыя

 

поетавленъ

 

былъ

 

этотъ

 

край

способствовали

 

быстрому

 

и

 

широкому

 

развитіюдѣ-

ятельности

 

этихъ

 

учрежденій,

 

открывъ

 

для

 

нея

 

но-

вую—богатую

 

почву.

 

Юго-западная

 

Русь

 

въначалѣ



—да

 

-

аттіго

 

столѣтіи

  

подпадала

 

владычеству

 

Литвы,

 

а

 

за-

тѣмъ

  

ІІолвши.

   

ііодь

 

владычеспшмъ

 

Лиевы,

  

раннее

бтремлевіе

  

церковныхъ

 

братствъ

 

къ

 

самосуду

  

и

  

са-

моуирпвлепно

  

нашло

 

полную

 

возможность

 

осущест-

виться,

  

благодаря

  

особенному

 

характеру

 

Лнтовека-

гп

 

стптута

 

и

  

введенію.

 

Магдебургскаго

 

права

 

поро-

дившему

   

особую

 

Форму

  

городскнхъ

 

ассоціацій,

  

из-

вѣстныхъ

 

нодь

  

имелемъ

 

цеховъ.

   

Въ

 

цеховомъ

 

уст-

ройстве

  

городскихъ

 

общеетвъ

 

братства

  

нашли

 

эле-

ментъ

 

сродный

 

себѣ

 

по

 

существу

 

стремленій,

 

а

 

по-

тому

  

и

  

но

 

замедлили

 

слиться

  

съ

 

цехами.

   

Это

 

сое-

диненіе

 

церковных

 

ь

 

братствъ

   

съ

 

городскими

 

цеха-

ми

 

принесло

  

послв

    

много

  

пользы

 

для

 

тѣхъ

 

и

 

дру-

гихъ.

  

Въ

 

братствахъ,

  

или

 

говоря

 

строго,

    

въ

 

ре*и-

гіозномъ

    

характере

    

и

    

благочестивыхъ

    

задачахъ

братств ь,

 

цехи

  

нашли

 

сильную

 

нравственную

 

опо-

ру

 

для

 

себя

 

— въ

 

свою

 

очередь — въцехахъ

 

братства

иашли

 

для

 

себя

  

готовую

 

—

 

вімлнѣ

 

приспособленную

къ

 

иотребкостамъ

 

жизни

  

и

 

къ

 

действующему

 

зако-

нодательстьу-^Форму

  

устройства.

  

Съ

 

этого

 

времени

церковный

 

братства

 

дълакпсп

 

юридически

 

иризнан-

нымъ

 

и

  

въ

 

евоем>

 

круге

 

полновластнымъ

 

учрежде-

піе.мъ.

   

имѣюгъ

 

свой

 

судъ

 

и

 

самоуправление,

    

имѣ-

ютъ

 

ОФФиціалыю

 

— извѣстиые

 

уставы,

 

братскую

 

каз-

ну,

 

больницу,— ежегодно

 

избнраютъ

 

изъ

 

своей

 

сре-

ды

   

большинствомъ

   

голосовъ

   

четырехъ

   

»

 

таршихъ

братчпковъ,

 

которые

   

«вѣдали

 

братекія

 

дѣла»

 

и

 

да»

вали

 

отчетъ

 

ьъевоихъ

 

дѣйствіяхъ

 

въ

 

годичпомъ

 

соб-

{іаніп

 

членовъ

 

братства,

   

въ

 

которпмъ

   

происходила

новая

 

баллотировка.

  

Кругъ

 

деятельности

  

этихъ

 

ре-

формировавшихся

 

и

 

вновь

 

организовавшихся

 

по

 

об-



—

 

2W

 

-

разцу

 

цеховъ— братствъ

 

обннмялъ

 

соб'>ю

 

дѣлл

 

нрав-

ственности,

 

благолѣнія

 

храмовъ

 

и

 

главнымъ

 

обра.-

зомъ,

 

дела

 

благо

 

творительный;

 

въ

 

бра'теяихъ

 

уста-

вахь

 

сь

 

особенною

 

силою

 

пиуіичегсн

 

браічпвамъ

имѣть

 

братскую

 

любовь

 

между

 

собою,

 

оказывать

 

Ш

 

-

собіе

 

бѣднымъ.

 

присутствовать

 

при

 

ихъ

 

погребеніи

и

 

т.

 

п.

 

13-ойѢ'р

 

прочная

 

организация

 

сообщила

 

дѣн-

тельноети

 

братствъ

 

столько

 

силы,

 

правильности

 

и

жпзні

 

ннаго

 

значокія,

 

что

 

наконецъ

 

и

 

королевская

власть

 

нашла

 

иужі-шмъ

 

оказать

 

свое

 

покровитель-

ство

 

столь

 

благодѣтельнымъ

 

учрежденіемъ.

 

Короли

даюгъ

 

братствамъ

 

значительный

 

иривиллегіи,

 

какъ

наиримѣръ,

 

неподсудность

 

никому

 

даже

 

во

 

многихъ

такихъ

 

дѣйствіяхъ,

 

который

 

подчинены

 

были

 

уго-

ловному

 

суду,

 

—

 

свобода

 

торговли

 

пивомъ

 

и

 

медомъ,

свобода

 

оі"ь

 

пѣкоторыхъ

 

земскихъ

 

повинностей

 

и

т.

   

II.

Вътакомъ

 

виде

 

братства

 

остались

 

бы,

 

по

 

всей

вѣроятности,

 

ьа

 

долго,

 

если

 

бы

 

новыя

 

историческія

обстоятельства

 

занаднаго

 

края

 

не

 

сообщили

 

имъ

 

но-

выхъ

 

задаЧъ

 

и

 

стремленій

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

не

 

выз-

вали

 

необходимо

 

новыхъ

 

перемеп'Ь

 

въ

 

самой

 

орга-

низации

 

братствъ.

 

Почти

 

вслъдъ

 

за

 

присоедннені-

емъ

 

Литовскаго

 

края

 

(а

 

съ

 

пимъ

 

и

 

западно-руегкихъ

губерпій,

 

входившихъ

 

въ

 

состг.въ

 

Великаго

 

Княже-

ства

 

Лпгокскаго)

 

къ

 

Полыпѣ,

 

началась

 

въ

 

присое-

дигіенпочъ

 

нравославномъ

 

народонаселеніи

 

кр&я

 

Ла-

тинская

 

пропаганда.

 

Верная

 

самой

 

себе,

 

и

 

своимъ

иеторическпмъ

 

предапіям'1.

 

Ѳ

 

а

 

пропаганда

 

открыла

систематически

 

рядъ

 

гоненій

 

па

 

правос.тавіе,

 

не

стѣеннись

  

никакими

  

жестокое ея мп

   

и

    

коварствами,



—

 

300

 

—

въ

 

виду

 

своей

 

цѣли.

 

На

 

защиту

 

православія

 

возста-

ютъ

 

церковный

 

братства.

 

Здѣсь

 

то

 

собственно

 

и

 

на

чинается

 

та

 

блестящая

 

дѣятельность

 

ихъ,

   

которая

сдѣлала

 

имя

 

братствъ

 

дорогимъ

 

не

 

только

 

для

 

исто-

рика

 

церкви,

 

но

 

и

 

для

 

исторіи

 

русской

 

народности

вообще,

   

такъ

 

какъ

   

на

 

знамени

   

братской

   

борьбы

съ

 

католицизмомъ

 

являлись

 

всегда

   

не

 

вѣра

 

только

но

 

вѣра

 

и

 

народность.

    

Открытыя

 

гоненія

   

на

 

пра-

вославіе

 

начались

   

съ

 

первой

 

четверти

   

15

 

вѣка

 

и,

сопровождаемый

 

многочисленными

 

мѣронріятіями

 

ла-

твнопольскаго

 

правительства

 

и

 

Фанатическаго

 

шля.

хетства,

 

продолжались

 

почти

 

два

 

съ

 

половиною

 

вѣ-

ка.

  

Въ

  

1570

 

году

 

въ

 

Литву

 

введены

 

іезуиты,

 

имѣв-

шіе

 

своимъ

 

спеціальнымъ

   

назначеніемъ

 

здѣсь

 

уси-

леніе

 

латино

 

польской

   

пропаганды

 

новыми

 

мѣрами

— низости,

 

обмана

 

и

 

коварства.

 

Скоро

 

за

 

тѣмъ

 

сос-

тоялась

 

давно

 

желанная

 

католицизмомъ

 

у нія.— Пос-

тавленный

 

лицемъ

 

кълицу

 

съ

 

такою

 

громадною

 

си-

лою,

 

какъ

 

іезуитизмъ,

 

поддерживаемый

 

правитель

 

-

ствомъ

 

и,

   

наконецъ,

   

къ

  

несчастію,

   

измѣнившими

нравославію

 

іерархами

 

и

 

дворянствомъ,

   

церковныя

братства

 

не

   

потерялись.

   

Воодушевляемые

 

именемъ

нравославія

 

и

 

русской

 

народности,

 

они

 

смѣло

 

всту-

пили

 

въ

 

борьбу

   

съ

 

тою

 

силою,

   

предъ

 

которою

 

не

устояли

 

нѣсколько

 

раньше

   

многія

 

изъ

 

народностей

более

 

цросвѣщеннг.го

 

запада.

 

По

 

истинѣ

 

велика

 

бы-

ла

 

вѣра

 

этихъ

 

люд;й!

  

Но

 

не

 

менѣе

 

велико

 

было

 

и

цониманіе

 

дела.

  

Представители

 

братствъ

 

сразу

 

по-

няли,

 

что

 

силѣ

 

нужно

 

противопоставить

 

силу,

 

уче-

ности— образование,

 

единодушному

 

нападенію

 

едино-

душное

 

дружеское

 

противодѣйствіе.

 

Начинается

 

но-



—

 

301

 

—

вая

 

реформа

 

церковныхъ

 

братствъ:

 

онѣ

 

получают*

новый

 

характеръ

 

и

 

болѣе

 

крѣпкуго

 

организацію,

усложнившуюся

 

примѣнительно

 

къ

 

разширившемуся

кругу

 

дѣятельности

 

ихъ.

 

Прежде

 

всѣхъ

 

реформиру-

ются

 

братства

 

Льговское

 

(1586

 

года")

 

и

 

Виленское

(1588

 

г.).

 

Уставы

 

этихъ

 

братствъ

 

встрѣтили

 

единоду-

шное

 

одобреніе

 

со

 

стороны

 

православныхъ

 

на

 

Брест-

скомъ

 

соборѣ

 

1591

 

года;

 

въ

 

соборной

 

грамотѣ

 

вы-

ражено

 

желаніе,

 

чтобы

 

по

 

этимъ

 

уставамъ

 

рефор-

мировались

 

и

 

другія

 

братства- -«да

 

вездѣ

 

единакія

брацтва

 

будутъ».

 

И

 

дѣйствительно,

 

въ

 

скоромъ

 

вре-

мени,

 

не

 

только

 

преобразовались

 

по

 

одобренному

уставу

 

многія

 

другія

 

братства,

 

какъ

 

нанрим.

 

Львов-

ское,

 

Луцкое

 

и

 

пр.;

 

но

 

открывались

 

и

 

новыя

 

како-

вы:

 

Брестское,

 

Минское,

 

Могилевское»

 

Кіевскѳе

 

—

Богоявленское

 

и

 

многія

 

другія.

 

Всѣ

 

эти

 

братства

какъ

 

реформировавшейся,

 

такъ

 

и

 

новооткрытый

 

по-

лучили,

 

въ

 

скоромъ

 

времени,

 

громадное

 

значеніе

 

въ

исторіи

 

борьбы

 

православія

 

съ

 

католичествомъ,

 

въ

нредѣлахъ

 

занаднаго

 

края,

 

и

 

вызвали

 

къ

 

себѣ

 

не-

обыкновенное

 

сочувствіе

 

со

 

стороны

 

нравославнаго

народонаселенія.

 

Ьажпость

 

задачи,

 

интересовавшей

не

 

одну

 

какую

 

либо

 

местность,

 

или

 

одно

 

какое

 

ли-

бо

 

сословіе,

 

а

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

члена

 

православном:

церкви

 

и

 

русской

 

народности,

 

прежде

 

всего,

 

отра-

зились

 

на

 

самомъ

 

составѣ

 

братствъ.

 

Число

 

членовъ

каждаго

 

изъ

 

братствъ

 

не

 

ограничивалось

 

уже,

 

какъ

прежде,

 

представителями

 

того

 

или

 

другаго

 

сословія

или

 

прихода,

 

а

 

заключало

 

въ

 

себѣ

 

имена

 

мнОгихъ

изъ

 

постороннихъ

 

ревнителей

 

веры

 

и

 

иароінаго

блага;

  

почти

 

каждый

 

изъ

 

извѣстныхъ

 

дворянскихъ



-.J

 

V/

 

^

родояъ

 

сиѣшидъ

 

приписаться

 

кътому

 

или

 

другому

братству,

 

*

 

иногда

 

и

 

къ

 

нѣсколькпмъ

 

заразъ;

 

не-

которые

 

изъ

 

знатныхъ

 

дворянъ

 

владѣвшихъ

 

зна-

чительными

 

городами,

 

не

 

ограничиваясь

 

этою

 

при-

пискою

 

спѣшили

 

заводить

 

у

 

себя

 

братства,

 

(какъ

наприм

 

князья

 

Острожскіе-къ

 

Остроге)

 

и

 

посвяща-

ли

 

для

 

нихъ

 

жизнь

 

и

 

деятельность

 

свою

 

и

 

своего

.рода,

 

^снленіе

 

состава

 

братствъ

 

членами

 

богатыхъ

родовъ

 

дало

 

возможность

 

братствамъ

 

имѣть

 

более

верные

 

источники

 

доходовъ.

 

Средства,

 

получавшія-

ся

 

братствами

 

нрежияго

 

времени,

 

отъ

 

сыченія

 

меду,

отъ

 

сборовъ

 

за

 

хоругви

 

при

 

ногребальныхъ

 

процес-

сіяхъ,

 

за

 

похоронный

 

звопъ

 

и

 

т.

 

и.

 

сдѣлались

 

вто-

ростепенными

 

и

 

мнлозначущими

 

въ

 

братской

 

каз-

нѣ,

 

получавшей

 

ежегодные

 

и

 

нередко

 

значитель-

ные—обязательные

 

и

 

добровольные

 

взносы

 

и

 

вкла

ды.

 

Благодаря

 

такимъ

 

средствамъ,

 

братства

 

полу-

чаютъ

 

полную

 

возможность

 

следовать

 

той

 

програм-

ме,

 

какую

 

начертили

 

д.ія

 

иихъ

 

новые

 

уставы,

 

въ

видахъ

 

иротиводѣнствія

 

католицизму

 

и

 

іезуитизму.

Базиліане

 

и

 

іезуиты

 

наперерывъ

 

другъ

 

иредъ

 

дру-

гомъ

 

спѣшать

 

заручиться

 

нравстзеннымъ

 

авторите-

том'!,

 

иредъ

 

общеетвомъ,

 

открывая

 

школы,

 

устрояя

богадельни,

 

распространяя

 

книги

 

и

 

т.

 

п.

 

Братства

съ

 

своей

 

стороны

 

дѣлаіотъ

 

тоже:

 

заводятъ

 

училища,

£

 

некоторые

 

и

 

т.июграФІи,

 

издаютъ

 

сочиненія

 

въ

духѣ

 

православія

 

(известно,

 

что

 

одно

 

Львовские

 

брат-

ство,

 

въ

 

теченіе

 

этого

 

иеріода,

 

издало

 

и

 

распростра-

нило

 

<въ

 

обществѣ

 

до

 

300, OG0

 

книгъ")

 

уси.иіваютъ

благотворительность

 

и

 

попечепіе

 

о

 

бедпыхъ.

 

Іезуи-

ты

 

устролютъ

 

религіозиъв

 

церемопіи

 

съцѣлыодѣй-



-

 

ион

 

-

ствовать

 

посредствомъ

 

ихъ

 

на

 

простой

 

иародъ,

 

брат-

ства

 

удвоиваютъ

 

заботливость

 

о

 

благолепіи

 

хра-

мовъ,

 

о

 

еодержаніи

 

стройныхъ

 

хоровъ

 

и

 

благочиніи

Церковнаго

 

Богослуѵкенія

 

Вообще.

 

Ьзупты

 

откры-

ваютъ

 

нарочитый

 

|

 

ядъ

 

проповедей

 

напрнвлйнныхъ

нротивъ

 

православія

 

и

 

защищавшихъ

 

идею

 

унит-

ства,

 

братства

 

съ

 

своей

 

стороны — вызываютъ

 

къ

своимъ

 

храмамъ

 

и псодержатъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

нарочи-

тыхъ

 

нроповѣдниковъ

 

и

 

т.

 

д.— Не

 

удовлетворяясь

замаскированны!"*

 

благовидной

 

Формой

 

орудінмк

пропаганды,

 

Латинство

 

ищетъ

 

опоры

 

въкатоличее-

комъ

 

правительстве;

 

вонросъ

 

о

 

иравославныхъ

 

ста-

новится

 

однимъ

 

изъ

 

первыхъ

 

во.просовъ

 

сеймовъ

 

й

сеймиковъ

 

того

 

времени,— поднимается

 

безчислен-

ное

 

множество

 

тяжебныхъ

 

дЪлъ

 

между

 

католиками

и

 

православными;

 

иравославныхъ

 

обвиняютъ

 

во

 

все-

возможнѣйшихъ

 

преступленіяхъ

 

противъ

 

господ-

ствугощаго

 

вероисноведанія,

 

личныхъ

 

и

 

имущест-

венныхъ

 

правъ

 

и

 

привиллегій

 

и

 

т.п.

 

Въ

 

виду

 

этнхъ

обвинений

 

братства

 

посылаюгь

 

своихъ

 

депутатовь

на

 

провинціалыіые

 

сеймы,

 

сносятся

 

съ

 

правитель-

ственными

 

и

 

судебными

 

мѣстами,

 

требуютъ

 

под-

твержденія

 

пра,нъ

 

и

 

нрпвиллегій,

 

данныхъ

 

имъ

 

преж-

ними

 

королями,

 

припимаютъ

 

на

 

себя

 

адвокатуру

 

пв

дѣламъ

 

монастырей,

 

церквей,

 

частиыхъ

 

лицъ

 

и

 

т.

 

и.

При

 

такой

 

обширной

 

и

 

разносторонней

 

деятельно-

сти

 

на

 

пользу

 

общества

 

естественно

 

было

 

брат-

ствам-ъ

 

п])іобрести

 

громадное

 

вліяиіе

 

на

 

церковную,

рглигіозно-нравственную

 

и

 

бытовую

 

жизнь

 

правос-

лавнаго

 

населенія

 

на

 

всемъ

 

пространстве

 

тогдаш-

ней

 

рѣчя

 

Посполитой.

 

Братскій

 

еудъ

 

получаетъса-



-

 

304

 

—

мое

 

широкое

 

примѣненіе

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

братскія

 

уч-

реждена

 

пользуются

 

необыкновеннымъ

 

уваженіемъ.

Православное

 

нарібдоваселеніе

 

западно-русскагокрая,

остановленное

 

дворянствомъ

 

и

 

даже

 

іерархіею,

 

въ

церковныхъ

 

брате твахъ

 

видитъ

 

последнюю

 

и

 

един-

ственную

 

опору

 

свою;

 

въ

 

нихъ

 

находитъ

 

оно

 

не

только

 

милость,

 

судъ

 

и

 

правду,

 

но

 

и

 

удовлетворе-

нна

 

наявысшимъ

 

религіознымъ

 

потребностямъ

 

сво-

им

 

ъ

Результатомъ

 

вековой

 

борьбы

 

церковныхъ

братствъ

 

съ

 

католическою

 

пропогандою,

 

а

 

также

 

и

деятельнаго

 

просвѣтительнаго

 

вліянія

 

братскихъ

 

уч-

рея«деній

 

на

 

общество

 

было

 

сохраненіе

 

и

 

укрѣнле-

ніе

 

православія

 

въ

 

сознаніи

 

православно-русскаго

народа.

Печально

 

встретили

 

братства

 

1

 

8

 

вѣкъ!

 

Еще

 

на

кануне

 

его

 

они

 

начали

 

видимо

 

слабеть,

 

благодаря

гибельной

 

измѣпѣ

 

православію

 

многихъ

 

западно-

руссиихъ

 

епископовъ

 

и

 

не

 

малаго

 

числа

 

княжес-

кихъ

 

и

 

дворянскихъ

 

родовъ,

 

перешедшихь

 

въ

 

унію.

Обстоятельства

 

сложились

 

такъ,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

от-

иадшихъ

 

дворянъ

 

попадались

 

не

 

редко

 

бывшіе

 

чле-

ны

 

братствъ,

 

лица

 

авторитетные

 

въ

 

глазахъ

 

наро-

да

 

(каковы

 

напр.

 

Острожскіе,

 

Саиѣга

 

и

 

т.

 

п.).

 

При-

мѣры

 

подобнаго

 

отступничества

 

отъ

 

православія

прежнихъ

 

защитниковъ

 

и

 

представителей

 

его

 

въ

крае — действовали

 

заразительно

 

на

 

общество.

 

Ско-

ро

 

на

 

югѣ

 

совсВмъ

 

не

 

стало

 

иравославныхъ

 

Епис-

коповъ— это

 

еще

 

болѣе

 

показалось

 

соблазнительнымъ

для

 

иравославныхъ,

 

особенно

 

благодаря

 

іезуитской

ловкости

 

съ

 

которою

 

пропагандисты

 

уніи

 

пользова-
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лись

 

этими

 

Фактами,

 

какъ

 

средствами

 

вліянія

 

на

народъ.

 

Наконецъ,

 

и

 

матеріальныя

 

средства

 

братствъ

значительно

 

уменьшились,

 

а

 

сътѣмъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

нрав-

ственная

 

эиергія

 

замѣтно

 

слабѣла.

 

Подъ

 

вліяніемъ

такихъ

 

условій,

 

братства

 

мало

 

по

 

малу

 

сходятъ

 

со

ецзим,

 

или

 

замыкаются

 

въ

 

прежній

 

кругъ

 

дѣятель-

ности,

 

такъ

 

или

 

иначе,

 

но

 

документальный

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

нихъ

 

въ

 

18

 

в.

 

прекращаются;

 

дѣятельность

уцѣлѣвшнхъ

 

братствъ

 

не

 

интересовала

 

болѣѳ

 

об-

ществен

 

наго

 

сОзнанія,

 

а

 

оставалась

 

крѣпко

 

привя-

занною

 

къ

 

вонросамъ

 

мѣстныхъ

 

приходскихъ

 

об-

щинъ

 

Казалось,

 

что1

 

иослѣдняя

 

страница

 

исторІИ

братствъ

 

окончена!...

 

Но

 

такъ

 

только

 

казалось.

 

Та-

кая

 

печальная

 

перемѣна

 

въ

 

судьбѣ

 

юго-западныхъ

братствъ

 

иродоляіалась

 

не

 

долго.

 

Къ

 

концу

 

того

 

же

вѣка

 

(18-го)

 

началось

 

на

 

юго-заиадѣ

 

Россіи

 

религи-

озное

 

движеніе

 

умовъ,

 

еще

 

разъ

 

оживившее

 

дѣя-

тельность

 

уцѣлѣншихъ

 

братствъ,

 

хотя

 

и

 

на

 

корот-

кое

 

время.

 

Съ

 

появленіемъ

 

вопроса

 

объ

 

іерархичес-

кой

 

самостоятельности

 

Малороссійекой

 

церкви,

 

брат-

ства

 

снова

 

ноднимаютъ

 

свой

 

голосъ

 

и

 

заявляютъ

себя

 

самою

 

энергическою

 

и

 

широкою

 

дѣятельностію.

Депутаты

 

отъ

 

братствъ

 

принимаютъ

 

живое

 

участіе

нъ

 

выборѣ

 

а[»хіереевъ,

 

въ

 

выборѣ

 

и

 

смѣнѣ

 

членовъ

клира,

 

заботятся

 

о

 

вновь

 

устрояемыхъ

 

храмахъ,

 

о

правильности

 

декапальнаго

 

и

 

енархіальнаго

 

уіірав-

ленія,

 

входятъ

 

въ

 

обсужденіе

 

экономическихъ

 

и

 

дис-

циплинарныхъ

 

дѣлъ

 

церкви

 

и

 

т.

 

п.

 

словомъ,

 

за

 

ис-

ключеніемъ

 

чисто

 

релипозныхъ

 

н

 

каионическихъ

дѣлъ,

 

гдѣ

 

братства

 

не

 

имѣлп

 

основанія

 

считать

 

се-

бя

 

компетентными,

  

на

 

всѣхъ

 

осталыіыхъ

 

явленінхь

3
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церковной

 

и

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

этого

времени

 

замѣчается

 

самое

 

могущественное

 

вліяніе

братствъ.

Съ

 

наступленіемъ

 

настояшаго

 

столѣтія,

 

съ

 

окон-

чательнымъ

 

возсоединеніемъ

 

Малороссіи

 

съ

 

Россі-

ею,

 

упроченіемъ

 

въ

 

ней

 

крѣпостнаго

 

права

 

и

 

пос-

лѣдовавшимъ

 

за

 

этими

 

событіями

 

радикальнымъ

 

из-

мѣаеніемъ

 

бытовой

 

и

 

юридической

 

жизни

 

западно-

русскаго

 

народа— братства

 

опять

 

надаютъ

 

Только

въ

 

очень

 

не

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

они

 

продолжаютъ

 

свою

скромную

 

мѣстную

 

дѣятельность

 

и

 

до

 

послѣдняго

времени,

 

но

 

ихъ

 

дѣятельность

 

утратила

 

историчес-

кій

 

интересъ

 

такъ

 

что,

 

когда

 

въ

 

литературѣ

 

60

 

хъ

годовъ

 

поднялся

 

вопросъ

 

о

 

братствахъ,

 

то

 

первое

литературное

 

извѣстіе

 

объ

 

одномъ

 

изъ

 

дѣйствитель-

но

 

существующихъ

 

братствъ

 

въ

 

Кіевской

 

губерніи,

совершенно

 

основательно

 

было

 

озаглавлено

 

авто-

ромъ

 

такъ:

 

«замѣчательное

 

открытіе

 

въ

 

области

 

на-

родной

 

жизни».

 

Кругъ

 

деятельности

 

уцѣлѣвшихъ

до

 

нашего

 

времени

 

братствъ

 

почти

 

тотъ

 

же,

 

ка-

кимъ

 

онъ

 

быль

 

въ

 

братствахъ

 

іого-заиаднаго

 

края

до

 

17

 

вѣка.

 

Оригинальною

 

чертою

 

въ

 

одномъ

 

изъ

нихъ

 

именно

 

въ

 

братствѣ

 

села

 

Дыбинецъ

 

Кіевской

губерніи— является

 

еуществованіе

 

круглой

 

дощечки,

съ

 

изображеніемъ

 

хртма,

 

замѣняюіцей

 

собою

 

пись-

менный

 

сііошенія

 

меікду

 

братчинами.

 

Эта

 

досточка

посылается

 

обыкновенно,

 

тѣмъ,

 

кто

 

по

 

какому

 

ли-

бо

 

случаю,

 

или

 

доляіенъ

 

былъ

 

явиться

 

въ

 

братство,

или

 

выполнить

 

такое

 

или

 

иное

 

рѣшеніе

 

братскаго

совѣта,

 

или

 

исполнить

 

порученіе

 

его

 

и

 

т.

 

п.

 

КромѢ

уцѣлѣвшпхъ

 

братствъ

   

несомнѣнпыми

 

свидѣтелями
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живучести

 

этихъ

 

учрен!деній

 

служатъ

 

сохранивші-

яся

 

повсемѣстно

 

на

 

юго-западѣ

 

Россіи

 

нѣкоторыя

обычаи.

 

Таковы:

 

обычай

 

зажигать

 

при

 

Вогослуяіе-

ніи

 

нѣсколько

 

большихъ

 

свѣчей,

 

принадлежащихъ

нрихожанамъ,

 

но

 

хранящихся

 

въ

 

церкви,

 

и

 

стоятъ

съ

 

ними

 

среди

 

церкви

 

начиная

 

отъ

 

чтенія

 

апостола

до

 

возгласа

 

«и

 

всѣхъ

 

вся»;

 

братскіе

 

обѣды

 

возлѣ

церкви

 

въ

 

храмовые

 

дни,

 

въ

 

воскресенье

 

или

 

поне-

дѣльникъ

 

Ѳоминой

 

недѣли,

 

въ

 

Дмитріеву

 

субботу

и

 

др.

 

(Обѣды

 

эти,

 

на

 

которыхъ

 

присутствуетъ

 

и

духовенство

 

носятъ

 

патріархальный,

 

но

 

глубоко

 

нрав-

ственный

 

харакгеръ;

 

на

 

нихъ

 

чаще

 

всего

 

и

 

удоб-

нѣе

 

всего

 

завязываются

 

добрыя

 

отношенія

 

между

прихожанами

 

и

 

батюшкою,

 

ведутся

 

благочестивый

бесѣды,

 

вспоминаются

 

добрые

 

христіанскіе

 

обычаи

старины,

 

дѣлаются

 

ионгертвованія

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

зак-

люченіе

 

ихъ

 

идетъ

 

угощеніе

 

нищей

 

братіи.

 

Намъ

приходилось

 

нѣсколько

 

разъ

 

участвовать

 

въ

 

подоб-

ныхъ

 

обѣдахъ

 

и,

 

нужно

 

сказать

 

правду,

 

впечатлѣ-

ніе,

 

получавшееся

 

отъ

 

нихъ

 

было

 

всегда

 

благопри-

ятное).

 

Съ

 

именемъ

 

братствъ

 

связей ы

 

и

 

еще

 

мно-

гіе

 

обычаи

 

современной

 

церковно-нриходской

 

жиз-

ни

 

Ю.

 

3.

 

Россіи,

 

какъ

 

напримѣръ

 

колядованья,

 

щед-

рівка

 

и

 

т.

 

п.

(Прододж.

   

будетт,).
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ОВЪЯВЛЕШЯ.

Отъ

 

Задонскаго

   

Городскаго

 

Общественная

Банка.

Ьоронеаіской

 

губерніи*

Правленіе

 

Задонскаго

 

Городскаго

 

Обществен-

наго

 

Ванка,

 

имѣетъ

 

честь

 

дочести

 

до

 

всеобщего

свѣдѣнія,

 

что

 

Ванкъ

 

производитъ

 

слѣдующія

 

оііе-

раціи

 

1)

 

пріемъ

 

вкладовъ

 

безсрочныхъ,

 

срочныхъ

и

 

вѣчныхъ,

 

2)

 

учетъ

 

векселей

 

и

 

3)

 

производитъ

ссуды

 

подъ

 

залогъ

 

процент ныхъ

 

бумагъ,

 

драгоцѣн-

ныхъ

 

вещей

 

и

 

строеній

 

всякаго

 

рода,

 

который

 

на-

ходятся

 

въ

 

городѣ

 

Задонснѣ.

На

 

поступающія

 

вклады

 

Банкъ

 

платить

 

проценты,

Ва

 

рубль

 

въ

 

годъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

раэмѣрѣ;

На

 

вклады:

 

безсрочные

 

т

  

е.

 

до

 

востребования

 

но

 

5

 

к.

■—

        

—

    

срочные

 

на

 

1

 

и

 

2

 

года

        

.

         

по

 

(і

 

к.

—

     

отъ

 

3

 

до

 

5

 

лѣтъ

     

.

        

но

 

б 1 / 2

 

к.

—

    

отъ

 

6

 

до

 

12

 

лѣтъ

     

.

        

но

   

7

 

к.

и

 

на

 

вѣчное

 

время

           

.

        

по7'/'2 к.

Вклады

 

Банкъ

 

нринимаетъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

мѣстностей,

отъ

 

присутственныхъ

 

мѣстъ,

 

долшностныхъ

 

и

 

частныхъ

лицъ,

 

монастырей,

 

церквей,

 

городскихъ,

 

сельскихъ

 

и

 

ак-

ціонерныхъ

 

обществъ.

Вклады

 

принимаются

 

отъ

 

вкладчиков^

 

лично

 

и

 

чрезъ

почту.

 

Вклады

 

возвращаются

 

и

 

проценты

 

на

 

нихъ

 

выда-

ются

 

вкладчнкамъ

 

наличнымъ

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

а

 

нахо-

дящимся

 

въ

 

отлучкѣ

 

съ

 

первою

 

почтою.

 

При

 

переводѣ

 

ка-

питаловъ

 

изъ

 

кредитныхъ

 

установлеііін

 

въ

 

Банкъ

 

на

 

про-

центное

 

обращепіе,

 

Банкъ

 

принимаетъ

 

На

 

себя

 

обязанность
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истребовать

 

откуда

 

слѣдуетъ

 

по

 

билетамъ

 

кредитныхъ

 

уч-

режденій,

 

слѣдующія

 

суммы;

 

набплетахъ

 

имеьаыхъ

 

владѣль-

цы

 

должны

 

сдѣлать

 

гдѣ

 

слѣдуеть

 

заевидѣтельствовапную

 

над-

пись,

 

онредставленіи

 

Банку

 

нрава

 

истребовать

 

по

 

тѣзіъ

 

биле-

тамъ

 

слѣдующія

 

суммы;

 

безъименные

 

же

 

билеты

 

кредит-

ныхъ

 

устаііовленій

 

представляются

 

въ

 

Банкъ

 

безъ

 

всякихъ

на

 

нихъ

 

надписей.

 

На

 

вклады

 

билеты

 

выдаются

 

вкладчи-

ками,

 

согласно

 

нхъ

 

желанія,

 

именные

 

и

 

безъименные.

Вклады

 

изъ

 

процептовъ

 

принимаются

 

иеменѣебОр.

 

имен-

ные

 

билеты

 

выдаются

 

на

 

всякую

 

сумму,

 

а

 

беаышенные

не

 

менѣе

 

какъ

 

на

 

300

 

р.

 

вклада.

Къ

 

учету

 

Банкъ

 

принимаетъ

 

срочные

 

векселя,

 

отъ

лицъ

 

нмѣющихъ

 

по

 

закону

 

право

 

обязываться

 

векселями

и

 

пзвѣстныхъ

 

Банку

 

своею

 

благонадежностью,

 

срокомъ

 

отъ

1

 

до

 

6

 

мѣсяцевъ;

 

и

 

принимаетъ

 

възалогъ

 

процеитныя

 

бу-

маги

 

до

 

6

 

мѣсяцевъ,

 

драгоцѣнныя

 

вещи

 

до

 

1

 

года

 

и

 

строе -

вія

 

до

 

3

 

лѣтъ,

 

отъ

 

всѣхъ

 

лицъ.

 

Банкъ

 

взимаетъ

 

процен-

ты,

 

по

 

учету

 

векселей

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

ссудамъ

 

по

 

10

 

е.

 

въ

годъ

 

съ

 

рубля.

Ввѣренные

 

Банку

 

вклады

 

согласно

 

Высочайше

 

утвер-

жденнаго

 

Банковаго

 

Положенія,

 

обезиечиваются

 

собствен-

ными

 

капиталами

 

Банка

 

и

 

всѣмь

 

состояніемъ

 

Задонскаго

Городскаго

 

Общества.

 

Безъименные

 

бялеты

 

Банка,

 

какъ

неподлежащіе

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

нзмѣненіго

 

въ

 

нари-

цательной

 

своей

 

стоимости

 

принимаются

 

присутственны-

ми

 

мѣстами

 

Воронежской

 

губерніи

 

вь

 

залогъ

 

на

 

равпѣ.

съ

 

наличными

 

деньгами.

 

Въ

 

показанпыхъ

 

дѣйствіяхъ

 

Банкъ

руководствуется

 

Высочайше

 

утвер;кденнымъ

 

6

 

февраля

 

1862

года

 

положеніемъ

 

о

 

Городскихъ

 

Общественныхъ

 

Банкахъ

и

 

дополнительными

 

къ

 

оному

 

правилами.
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ДЛЯ

 

РОДИТЕЛЕЙ,

  

ВОСПИТАТЕЛЕЙ,

   

УЧАЩИХЪ

  

и

 

УЧА-

ЩИХСЯ.

ПОСТУ

 

пилъ

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ

СВОРНИВЪ

 

ПРАВИЛЪ

и

НОДРОБНМШИХЪ

    

ПРОГРАММЪ

для

 

поступлепія

 

во

 

всѣ

 

учебныя

 

заведенія

 

нпзшія,

 

среднія

и

 

высшія

   

мужскія

   

и

   

женскія,

   

казенныя

 

и

 

частныя,

   

по

всѣмъ

 

вѣдомствамъ,

 

на

 

1873 — 1874

 

г.

Съ

 

присоединеиіемъ

 

правклъ

 

и

 

программъ

 

спеціальныхъ

 

ис-

иытаній

 

по

 

разнымъ

 

вѣдомствамъ,

 

съ

 

путеводителемъ,

 

со-

держащимъ

 

важныя

 

свѣдѣнія

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

отношеніи,

 

какъ-то:

 

адресы,

 

Ераткія

 

исторнческія

 

свѣдѣ-

нія,

 

имена,

 

отчества

 

и

 

фамнліи

 

начальствующихъ

 

и

 

уча-

щихъ,

 

свѣдѣиія

 

о

 

числѣ

 

воспнтанниковъ

 

за

 

іюслѣднее

 

вре-

мя,

 

о

 

результатахъ

 

послѣднихъ

 

пріемныхъ

 

испытаній,

 

о

цѣнѣ

 

учебныхъ

 

книгъ

 

и

 

т.

 

п.

ИЗДАНІЕ

 

III

значительно

 

исправленное

 

и

 

дополненное

  

на

 

основаніи

 

са-

мыхъ

 

послѣднихь

 

данныхъ,

 

непосредственно

 

сообщенныхъ

и

 

оп^бликованныхъ

 

начальствами

 

учебныхъ

 

заведеній.

Сост.

 

А.

 

И.

 

Николаевымъ,

   

Преподавателемъ

 

семинаріи

 

въ

Воронежѣ.

Цѣна

 

1

 

p.

 

30

 

к.

  

безъ

 

пересылки,

   

за

 

пересылку

 

съ

 

2

 

ф.

по

  

разстоянію.

Въ

 

этотъ

 

сборникъ

 

вошли

 

самыя

 

новѣ&шія

 

правила

 

и

 

под-

робиѣйшія

 

программы

 

гимназій

 

классическихъ

 

и

 

военныхъ,

училищъ— реадыіыхъ,

 

военныхъ,

 

техническихъ

 

и

 

др.

Въ

   

этотъ

 

Сборникъ

   

вообще

 

вошло

   

до

 

200

 

учебн.

завед.

 

(въ

 

1

 

изд.

 

было

 

70

 

уч.

 

зав.,

   

во

 

2 — 160).
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-

ВЫШЛА

   

ИЗЪ

   

ПЕЧАТИ

   

И

   

ПОСТУПИЛА

   

ВЪ

   

ПРОДАЖУ

   

КНИГА,

подъ

    

заглавіемъ:

«ПРАВИЛО

 

ПАСТЫРСКОЕ,

  

ИЛИ

   

О

 

ИАСТЪІР-

СКОМЪ

 

СЛУЖЕНШ»,

Святаго

 

Грпгорія

 

Великаго— Двоеслова,

 

Переведенное

 

съ

 

Ла-

тннскаго

 

заслужепнымь

 

Профессоромь

   

Шевской

 

Академіп,

Д.

 

С

   

С.

 

Давидомъ

 

Подгурскимъ.

.

                                                                                                                                                                                                                                                       

■

Содержаніе

 

ея

 

состоитъ

 

изъ

 

4-хъ

 

частей.

Часть

 

1

 

я:

 

о

 

томъ,

 

что

 

значить

 

достойно

 

приступать

къ

 

пастырскому

 

служенію,

 

п

 

какъ

 

опасно

 

домогаться

 

его

недостѳйнымъ.

Часть

 

2-я:

 

о

 

томъ,

 

какова

 

должна

 

быть

 

жизнь

 

пас-

тыря,

 

достойно

 

вступающаго

 

въ

 

пастырское

 

служеніе.

Часть

 

3-я.

 

о

 

томъ,

 

какпмъ

 

образомъ

 

пастырю,

 

закон-

но

 

достигшему

 

пастырокаго

 

служенія

 

и

 

сообразно

 

своему

сану

 

живущему,

 

надлежить

 

назидать

 

и

 

поучать

 

свою

 

па-

ству.

Часть

 

4-я:

 

о

 

томъ,

 

что

 

пастырь-проповѣдинкъ,

 

нспол-

ннвъ

 

все

 

долашое

 

въ

 

отношеніп

 

кь

 

нидчиненнымъ

 

своимъ,

обязанъ

 

обращать

 

впиманіе

 

и

 

на

 

самаго

 

себя,

 

дабы

 

ни

жпзнію,

 

ни

 

проповѣдію

 

своею,

 

ни

 

званіемъ

 

своимъ

 

не

 

над-

мѣваться.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

концѣ

 

книги

 

напечатано

 

«прнбавленіе

къ

 

Правилу

 

Пастырскому,

 

заключающее

 

въсебѣ— формулу,

или

 

образецъ

 

для

 

пастырей

 

и

 

пастыреначальниковь».

Цѣна

 

книги

 

1

 

р.

 

2;і

 

к.

 

съ

 

пересылкою,

 

а

 

для

 

выпп-

сывающихъ

 

въ

 

значптелыюмъ

 

количесівѣ

 

(не

 

менѣе

 

80

экземпляров!.)

 

для

 

церковно-нриходсккхъ

 

бнбліотекъ

 

съ

 

ус-

тупкою

 

20°|о,

 

т.

 

е

 

по

 

1

 

руб.

 

за

 

экземпляръ.

 

Требованія

съ

 

присылкою

 

денегъ

   

адресовать

   

въ

 

Кіевь

   

въ

 

Редакцію

Воскреснаго

 

Чтенія.
1

                                          

/
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СОДЕРЖАЩЕ:

l.,

 

Отдвлъ

 

Оффиціальный:

 

А)

 

Привительственныя

 

распоряжения

1.,

 

Указы

 

Св.

 

Сѵнода.

 

1)

 

О

 

цос.гі.дстьіяхъ

 

исключен!»

 

нзъ

 

духовваго

 

ведом-

ства

 

оричвтйиковъ

 

за

 

пороки,

 

лишающів

 

права

 

на

 

изб;

 

ачіс

 

рода

 

неявна

 

2.,

 

О

выдачѣ

 

дьтіімь

 

евяийнноолужитёлеЗ

 

и

 

церковиыхъ

 

иричетнивовъ

 

свидѣтельс-твъ,

п

 

принадлежности

 

ихъ

 

къ

 

почетному

 

гражданству

 

изъ

 

мѣсп.

 

с.іужевін

 

щъ

 

от-

це'нъ.

 

3)

 

Ио

 

вопросу

 

о

 

взнманіи

 

0J0

 

съ

 

церковных!

 

суммъ

 

н

 

налоговч.

 

на

 

зім-

лн

 

церковцыкъ

 

причгочѵь

 

въ

 

пользу

 

духоваыхъ

 

училищ*.

 

Б]

 

Извѣстія

 

и

 

заиѣткв:

1)

 

Списокъ

 

ся.іщеввиь-овъ,

 

награждснныхъ

 

набедренниками

 

во

 

второй

 

полови-

ли

 

1872

 

г.

 

2)

 

О

 

иравплпхъ

 

для

 

нзбѣжаніа

 

священниками

 

неправильностей

 

при

воввршеяіи

 

таинства

 

крещенія.

 

3)

 

О

 

возряст-І;

 

впспріемниковъ.

 

і)

 

О

 

хожденін

воспріеиниковъ

 

вокругъ

 

купелн.

 

5)

 

Какъ

 

порту

 

пить

 

когда

 

придется

 

переме-

нить

 

имя

 

крещенному.

 

6)

 

Вьрныя

 

признаки

 

действительной

 

смерти.

 

7)

 

Йзвѣс-

тія

 

по

 

общецерковпому

 

уиравлепію.

 

II.,

 

Отдѣлъ

 

Неоффиціальньій:

 

1)

 

Къ

«опросу

 

объоткрытіп

 

дерковныхъ

 

братствъ

 

(иродолженіе).

 

2)

 

Объявления.

I

- ■

■

-

f ■

 

s

mm

?м3J

.

■

6

 

й

 

М

 

Кур.

 

Euapx.

 

вѣдомостей

 

днцамъ,

 

выславшими

 

день-

ги

 

и

 

адресы

 

сдапъ

 

на

 

почту

 

и

 

отосланъ

 

31

 

марта

 

1873

 

г.

ГеДактори:

 

Рекіоръ

 

ссмииаріи

 

и

 

рот.

 

Матѳій

 

Невскій-

Преподаватель

 

Григорій

 

Вознесенскій.

Цечитать

 

дозвол.

 

22

 

марта

 

187о

 

года.

   

Цензоръ,

 

іеромонахъ

 

Анатолій.

БъИГОРОДЪ.

   

ТіПІОГРдФІЯ

 

М.

   

Гогдона.


