
Годъ

 

ІѴ-й.

    

^

                            

__ ^5Pi5LiJ^?§^ r "

смоленскія

ЕМРШЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ЦѣнаГ

 

годовому Р.ЫХОДЛТЪ

 

1-го

издатю

 

4

 

руб.
оО

  

коп.

 

съ

 

пе- Ш

 

7-И
В

  

15

 

ч

 

и

 

с

 

.1

 

т.

каждаго

 

мысл-
ресылкою. ил.

і.

ВЫСОЧАЙШАЯ

   

НАГРАДА.

Указомъ

 

Св.

 

Сѵнодя.

 

отъ

 

11

 

мннувшаго

 

марта

 

за

 

,\:

 

072,

Его

 

Преосвященству

 

сообщено,

 

что

 

воспптанвивъ

 

смоленской

с.о.минаріи,

 

Василіи

 

Петровскій.

 

во

 

2-й

 

день

 

февраля

 

сего

 

1868

года

 

Всемвлостивѣйше

 

награжденъ

 

серебряною.ыедалью.

 

уста-

новленною

 

за

 

подвиги

 

чедовѣколюбія.

II.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

 

ПОСТАНОВЛЕНА.

—

 

Уѵпзь

 

Св.

   

Стопа

 

от:,

 

27

 

января

 

18С8

 

г.

  

Относитель-

но

 

выдачи

 

ссуоъ

 

и

 

есшповрежпнъпъ

 

ѵосоѵій

 

по

 

случаю

 

пожа-

ровь.

Но

 

указу

 

ЕГО

 

11Ш1ЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА.

( 'вятійшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

нредложеніе

Господина

 

Сунодальнаго

 

Обсръ-Прокурора

 

.

 

отъ

 

27

 

Ноября

мипувтаго

 

года

 

за

 

JT:

 

11964,

 

въ

 

ксемъ

 

пзъясніпо,

 

что

 

по

 

со-



л

 

в. —

 

76

 

—

глашепію

 

Министерствъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

п

 

Ф. нансовъ

 

цир-

куляромъ

 

Министерства

 

Виутренпихъ

 

Дѣлъ

 

отъ

 

10-го

 

Ноября

1865

 

года

 

за

 

№

 

7289,

 

(напечатаннымъ

 

въ

 

№

 

38

 

офи

 

ірльныхъ

ирибавленій

 

1865

 

года

   

въ

 

Сѣвернои

  

Почтѣ,)

   

относительно

выдачи

 

ссудъ

 

и

 

едиповременныхъ

 

пособій

 

по

 

случаю

 

пожаровъ,

было

 

разъяснено

 

Губернаторамъ,

 

къ

 

руководству

 

и

 

къ

 

прида-

нію

 

наибольшей

 

гласности,

  

что

 

Правительство,

   

не

 

принимая

на

 

себя

 

обязанности

 

воспособлять

 

всѣмъ

 

безъ

 

разбора

 

лицамъ,

понеспшмъ

 

убытки

 

отъ

 

пожаровъ,

 

можстъ

 

въ

 

подобныхъ

 

слу-

чаях!,

 

оказывать

   

вспомоществованія

  

лишь

 

такимъ

   

погорѣль-

цамъ,

 

которые,

    

при

 

бездоходности

   

имущества

   

и

 

дознанной

бѣдности,

 

пе

 

были

   

въ

 

состояніи

 

удѣлить

 

частицу

   

своего

 

до-

статка

 

па

 

взносъ

 

такой

 

преміи,

 

при

 

которой

 

могли

 

страховать

свое

 

имущество,

    

хотя

 

бы

 

и

 

пе

   

въ

 

полной

 

стоимости

 

опаго.

Послѣдствіемъ

 

означенпаго

 

циркуляра

 

было

 

весьма

 

значитель-

ное

 

сокращеніе

 

представленій

 

о

 

пособіяхъ

   

но

 

случаю

  

пожа-

ровъ

 

обывателямъ

 

городскихъ

 

поселеній,

 

но

 

ходатайства

 

цеп-

тральпыхъ

 

вѣдомствъ

   

о

 

выдачѣ

 

вспомоществованіп

  

погорѣв-

шимъ

 

чиновникамъ

   

продолжаютъ

 

поступать

   

почти

 

въ

 

преж-

пемъ

 

количествѣ,

 

хотя

 

большая

 

часть

 

этихъ

 

чиновниковъ,

 

по

получаемому

 

ими

 

по

 

службѣ

  

содержанию,

   

имѣли

 

бы

 

возмож-

ность

 

внести

 

страховую

 

премію,

 

взимаемую

 

здѣсь

 

въ

 

мепынемт.

размѣрѣ

 

(*),

 

чѣмъ

 

въ

 

губервіяхъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

городахъ,

 

а

 

по

общественному

 

положенію

 

своему,

 

должны

 

бы

 

болѣо

 

понимать

(*)

 

Лицу,

 

получающему

 

хотя

 

700

 

р.

 

содержанія,

 

не

 

обреме-

нительно

 

удѣлить

 

3

 

р.

 

для

 

застраховапія

 

своего

 

имущества

на

 

1-т.

 

руб.,

 

тогда

 

какъ

 

сумма

 

пособія

 

не

 

превышала

 

бы
50

 

рублей.



-

 

77

 

—

пользу

 

страховаиія.

   

Вслѣдствіе

 

сего,

  

съ

 

одной

  

стороны

 

для

сокращепія

 

расходом

 

Государственна™

 

Казначейства

 

на

 

вы-

дачу

 

вспомоіцествовапій

 

погорѣльцамъ,

 

а

 

съ

 

другой — для

 

пре-

дупрежденія

 

раззоренія

 

служащихъ

 

лицъ

 

отъ

 

пожаровъ,

 

Ми-

нистерство

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

ио

 

соглашенію

 

съ

 

Миниетромъ
Финансовъ,

  

препроводивъ

  

при

 

отношеніи

 

отъ

   

28

 

минувшаго

Октября

 

за

 

й

 

9969

 

копію

 

съ

 

означеппаго

 

циркуляра

 

отъ

 

10

Ноября

 

1865

 

года

   

за

  

№

 

7289,

   

проситъ

 

содержаніе

   

онаго

сд'Ьлать

 

изв.'Ьстнымъ

 

всѣмъ

 

служащимъ

 

ио

 

Духовному

 

ведом-

ству.

 

При

 

семъ

 

приложенъ

 

въ

 

копіи

 

и

 

самый

 

циркуляръ

 

Ми-

нистерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ.

 

Въ

 

упомянутомъ

 

циркулярѣ

 

па

имя

 

начальниковъ

 

губерпій

 

изъяснено:

   

Въ

 

поступающихъ

 

въ

Министерство

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

отъ

 

містныхъ

 

Губернскихъ

начальітвъ,

 

представленіяхъ

 

о

 

выдачѣ

 

изъ

 

казны

 

денежныхъ

ссудъ

 

и

 

безвозвратпыхъ

 

пособій,

 

за

 

потерю

 

отъ

 

пожаровъ

 

въ

педвижимомъ

   

и

 

двшкимомъ

   

нмуществахъ,

 

большею

    

частію

испрашиваются

 

таковыя

 

выдачи

 

всѣмъ

 

безъ

 

изъятія

 

погорѣль-

цамъ.

 

При

 

значительно

 

увеличившихся

 

въ

 

послѣдніе

 

два

 

года

числѣ

 

и

 

сбъемѣ

 

иожарпыхъ

 

случаяхъ,

 

сумма

 

испрашиваемыхъ

выдачъ

 

достигла

 

сгромпой

 

цифры;

 

почему

   

Правительство

 

вы-

нуждено

 

было

 

уменьшать

 

до

 

иослѣдней

 

возможности

 

размѣръ

разрѣшаемыхъ

 

ссудъ

 

и

 

безвозвратпыхъ

 

нособій.

 

Хотя,

 

такимъ

образомъ,

 

пособія

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

не

 

могутъ

 

доставлять

логорѣльцамъ

   

ни

 

сущеслвеннаго

 

облегченія

  

въ

 

понесенпыхъ

ими

 

потеряхъ,

   

ни

 

доетаточныхъ

 

средствъ

   

къ

 

возстановлепію

сгорѣшпихъ

   

имущем

 

въ,

  

но

 

тѣмъ

  

не

 

менѣе

 

въ

 

ебщей

 

массѣ

итогъ

 

расходокъ

 

казвы

 

на

 

этотъ

 

предмете,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

возрастая,

 

составляете

   

немаловаашое

 

обремепсніе

 

для

 

Госу-

дарственнаго

 

Казначейства.

 

Въ

 

92

 

ст.

 

Уст.

 

Пожарн.

  

(XII

 

т.

Свод.

 

Зак.)

 

указано,

  

что

 

для

 

вознаграждепія

  

убытковъ,

 

нре-



—

 

78

 

-

терпѣваемыхъ

 

отъ

 

пожаровъ,

 

предоставляется

 

застраховывать

имущества

 

въ

 

страховыхъ

 

отъ

 

огня

 

'обществах!,.

 

Таковая

 

воз-

можность,

 

къ

 

обезпеченію

 

себя

 

отъ

 

пожарныхъ

 

убытковъ

 

еще

болѣе

 

облегчается

 

предоставленіемъ

 

домомадѣльцамъ

 

городовъ

устроивать

 

взаимное

 

между

 

собою

 

страхованіе

 

и

 

введеніемъ

въ

 

дѣйствіе

 

Положенія

 

о

 

таковомъ

 

же

 

страхованіи

 

въ

 

уѣз-

дах!.

 

По

 

сему

 

Мипистръ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

по

 

соглашепію

съ

 

Министромъ

 

Финапсовъ,

 

считаетъ

 

нужнымъ

 

разъяснить,

что

 

Правительство,

 

не

 

принимая

 

на

 

себя

 

обязанности

 

воспо-

соблять

 

всѣмъ

 

безъ

 

разбора

 

лицамъ,

 

понесшимъ

 

убытки

 

отъ

пожаровъ,

 

можетъ

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

оказывать

 

вспо-

моществованіе

 

лишь

 

такимъ

 

погорѣльцамъ,

 

которые,

 

при

 

без-

доходности

 

имуществъ

 

и

 

дознанной

 

бѣдности

 

ихъ,

 

не

 

были

 

въ

состояніи

 

удѣлить

 

частицу

 

своего

 

достатка

 

на

 

взносъ

 

такой

преміи,

 

при

 

которой

 

могли

 

страховать

 

свое

 

имущество,

 

хотя

въ

 

V»

 

части

 

стоимости

 

гнаго.

 

Поставляя

 

о

 

семъ

 

въ

 

извѣст-

ность

 

Гг.

 

начальниковъ

 

губерній,

 

для

 

руководства

 

въ

 

потреб-

ныхъ

 

случаяхъ,

 

Министръ

 

проситъ

 

ихъ

 

дать

 

настоящему

 

цир-

куляру

 

возможно

 

большую

 

гласность,

 

дабы,

 

съ

 

одной

 

стороны,

лица,

 

по

 

степени

 

состоятельности

 

своей

 

вмѣющія

 

достаточныя

средства

 

застраховать

 

свои

 

имущества

 

и

 

такимъ

 

образомъ

предохранить

 

себя

 

отъ

 

ножарнаго

 

раззоренія

 

собственною

предусмотрительное™,

 

не

 

разечитывали

 

па

 

вспомоществованіе

отъ

 

Правительства,

 

а

 

съ

 

другой—городскія

 

общества

 

прини-

мали

 

къ

 

уменъшенію

 

числа

 

пожарныхъ

 

случаевъ

 

и

 

къ

 

проти-

водѣйствію

 

ихъ

 

распрострапенію

 

всѣ

 

зависящія

 

отъ

 

нихъ

мѣры,

 

какъ

 

устройствомъ

 

ночныхъ

 

карауловъ

 

и

 

строгимъ

 

па-

блюденіемъ

 

за

 

исиравностію

 

печей

 

и

 

димовыхъ

 

трубъ,

 

такъ

 

и

улучшеніемъ

 

обоза

 

и

 

образованіемъ

 

обществепныхъ

 

пожарныхъ

Еомандъ,

   

гзамѣиъ

   

или

 

подкрѣплепіе

   

существующих!,

 

нынЬ



—

 

79

 

-

вомандъ

 

изъ

 

нияшихъ

 

чиновъ,

 

большею

 

частію

 

неудовлетво-

ряющихъ

 

цѣли

 

ихъ

 

содержанія.

 

При

 

чемъ

 

неизлишне

 

разъ-

яснить

 

подлежащимъ

 

обществамъ,

 

что

 

чѣмъ

 

болѣе

 

они

 

выка-

жутъ

 

заботливости

 

по

 

указаннымъ

 

здѣсь

 

предметамъ,

 

тѣмъ

дешевле

 

обойдется

 

имъ

 

страхованіе

 

имуществъ,

 

такъ

 

какъ

количество

 

страховой

 

преніи

 

всегда

 

соразмѣряется

 

съ

 

степенью

риска,

 

сопряжепнаго

 

съ

 

страхованіемъ,

 

а

 

рискъ

 

этотъ

 

есте-

ственно

 

мепѣе

 

тамъ,

 

гдѣ

 

приняты

 

болѣе

 

надежныя

 

мѣры

 

къ

предупрежденіго

 

пожарныхъ

 

случаевъ

 

и

 

быстрому

 

пріостано-

вленію

 

дѣтіствія

 

возникшихъ

 

пожаровъ.

 

Приказали:

 

Для

приведенія

 

въ

 

извѣстность

 

между

 

служащими

 

по

 

Духовному

вѣдомству

 

содержанія

 

озваченнаго

 

циркуляра

 

Г.

 

Министра

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

отъ

 

10

 

Ноября

 

1865

 

года

 

за

 

№

 

7289

 

па

имя

 

начальниковъ

 

г

 

у

 

б

 

е

 

р

 

н

 

і

 

й,

 

согласно

 

отношенію

 

о

 

томъ

Статсъ- Секретаря

 

Валуева,

 

послать

 

Московской

 

и

 

Грузино-

Нмеротинской

 

Сѵнодальнымъ

 

Ковторамъ,

 

Стнодальнымъ

 

Чле-

намь,

 

всѣмъ

 

Преосвященным!,

 

Епархіальнымъ

 

Архіереямъ

 

и

Главному

 

Священнику

 

Арміи

 

и

 

Флотовъ

 

печатные

 

указы.

(Къ

 

свѣдѣпію

 

и

 

руководству.)

он

I



—

 

80

 

—

—

 

Указъ

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

29

 

января

 

1868

 

г.

 

О

 

порядкѣ

представления

 

къ

 

пенсЛямъ

 

лЩъ

 

духовито

 

звап'ш

 

за

 

служ-

бу

 

по

 

епархіалъному

 

вѣдожтву.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Стподъ

 

по

 

поводу

 

пеирестаппо

повторяющихся

 

при

 

представлспіи

 

енархіальпаго

 

духовенства

къ

 

пенсіямъ

 

уклопеній

 

отъ

 

предписапнаго

 

па

 

сей

 

предмета

Временными

 

правилами

 

порядка

 

и

 

происходящей

 

вслѣдствіс

того

 

излишней

 

переписки

 

но

 

дѣламъ

 

сего

 

рода,

 

замедляющей

самый

 

ходт,

 

таковыхъ

 

дѣлъ,

 

Приказали:

 

Въ

 

избѣжапіо,

 

па

будущее

 

время,

 

напраспоп

 

переписки

 

и

 

проволочскъ

 

ио

 

дѣ-

ламъ

 

о

 

назначеніи

 

пенсій

 

духовенству

 

еиархіальнаго

 

ведом-

ства,

 

въ

 

слѣдствіо

 

несоблюдепія,

 

при

 

представлепіи

 

къ

 

пон-

сіямъ,

 

постаповлоннаго

 

временными

 

правилами

 

о

 

пенсіяхъ

еиархіальному

 

духовенотву

 

порядка,

 

предписать

 

епархіальны.мъ

Преосвящениымт,

 

указами

 

принять

 

къ

 

надлежащему

 

по

 

отимъ

дѣламъ

 

руководству

 

и

 

исполненію

 

слѣдующія

 

правила:

 

1.)

 

па

основаніи

 

временныхъ

 

иравилъ

 

пенсіи

 

за

 

епархільную

 

служ-

бу

 

назначаются

 

только

 

протоіереямъ,

 

свящепнивамъ

 

и

 

вдо-

вамъ

 

ихъ;

 

діаконамъ

 

же

 

и

 

семеиствамъ

 

ихъ

 

права

 

на

 

полу-

чспіе

 

пепсіи

 

по

 

этнмъ

 

нравиламъ

 

не

 

предоставлено,

 

а

 

потому

и

 

ходатайства

 

о

 

наздаченіи

 

имъ

 

пенсій

 

не

 

должно

 

быть.

 

2)

Пепсіи

 

за

 

епархіальную

 

службу

 

назначаются

 

неиначе,

 

кавъ

ио

 

выслугѣ

 

священнослужителями

 

указываемая

 

въ

 

ст.

 

2

 

и

 

4

врсмспиыхъ

 

иравилъ

 

срока.

 

Изъятій

 

изъ

 

этаго

 

временными

правилами

 

не

 

допускается

 

и

 

иредставленія

 

о

 

назначспіи

 

свя-

щеннослужителям!,,

 

пе

 

дослужнвшимъ

 

до

 

означсшіаго

 

срока

по

 

болѣзіш,

 

или

 

вдовамъ

 

таковыхъ

 

священнослужителей

 

ней-



—

 

81

 

—

сій,

 

ііа

 

основаніи

 

общаго

 

Пенсіоинаго

 

Устава

 

по

 

совращен-

ному

 

сроку,

 

не

 

могутъ

 

имѣть

 

мѣста,

 

такъ

 

какъ

 

Высочайше

утвержденнымъ

 

9

 

мая

 

1866

 

года

 

мнѣніеыъ

 

Государственна™

СовЬта

 

Святѣйшему

 

Сѵноду

 

предоставлено,

 

при

 

назначснін

пенсій

 

лицамъ

 

Духовнаго

 

званія,

 

за

 

службу

 

по

 

епархіальному

вѣдомству,

 

руководствоваться

 

не

 

общимъ

 

Пенсіоннымъ

 

Уста-

вомъ,

 

а

 

особо

 

составленными

 

временными

 

на

 

сей

 

предметъ

правилами.

 

3)

 

Прохожденіе

 

священнослужителями

 

сверхънря-

мыхъ

 

обязанностей,

 

должности

 

члена

 

духовной

 

консисторіи,

снархіаіьнаго

 

попечительства

 

о

 

бѣдннхъ,

 

благочиннаго

 

и

 

т.

и.

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

священнослужители

 

сіи

 

не

 

выслу-

жили

 

опр< дѣленнаго

 

по

 

временпымъ

 

правиламъ

 

срока

 

на

 

по-

лученіе

 

ненсіи,

 

не

 

ыожетъ

 

исчисляться

 

въ

 

видѣ

 

особой,

 

до-

полнительной

 

на

 

пепсію

 

выслуги

 

въ

 

недостающему

 

числу

 

лътъ

общей

 

ихъ

 

службы,

 

какъ

 

домогаются

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

лицъ

сего

 

рода,

 

или

 

вдовы

 

ихъ,

 

и

 

представіенія

 

о

 

подобномъ

 

за-

численіи

 

служсиія

 

въ

 

означенныхъ

 

должностяхь

 

при

 

испроше-

-

 

ніи

 

ненсій

 

положительно

 

воспрещаются,

 

тавъ

 

какъ

 

на

 

таковое

зачисленіе

 

.не

 

имѣотся

 

никакихъ

 

законныхъ

 

основаній.

 

4)

Тѣмъ

 

изъ

 

священнослужителей,

 

воторые

 

по

 

увольненіи

 

за

штатъ,

 

будутъ

 

потомъ

 

назначены

 

енархіальнымъ

 

начальствомъ,

для

 

исполпенія

 

пастырскихь

 

обязанностей

 

въ

 

приходы,

 

въко-

ихъ

 

по

 

какимъ

 

либо

 

причипамъ

  

пе

 

имѣется

 

наличныхъ

  

свя-

^щенниковъ,

 

служеніе

 

ихъ

 

въ

 

этихь

 

приходахъ

 

зачитать

 

въ

выслугу

 

на

 

непсію,

 

на

 

обни>ъ

 

основаніи,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

не-

сутъ

 

такія

 

же

 

точно

 

обязанности,

 

вавія

 

требуются

 

и

 

отъ

 

штат-

ныхъ

 

священнивовъ,

 

и

 

при

 

наложенін

 

взысканій

 

за

 

упущеиіл

п

 

неисправности

 

но

 

службѣ

 

песутъ

 

одинаковую

 

съ

 

ішслѣдни-

міі

 

отвѣтствепность,

   

хотя

 

не

 

всегда

 

и

   

не

 

вездѣ

 

пользуются

*

 

всѣмп

 

матеріалышии

 

выгодами,

 

предоставленными

  

штатнымъ



—

 

щ

 

—

сьящснникамъ

 

въ

 

нриходахъ.

 

6)

 

Священнослужителей,

 

кон

нолуіаютъ

 

пенсію

 

за

 

службу

 

по

 

духовно-учебному

 

ведомству,

или

 

инымъ

 

вѣдомствамъ,

 

или

 

выслужили

 

установленные

 

сроки

на

 

нолученіе

 

ненсіи

 

по

 

другимъ

 

мѣстамъ

 

и

 

вЪдомствамъ,

 

пред-

ставлять

 

въ

 

пенсіямъ

 

за

 

епархіальпую

 

службу,

 

на

 

основаніи

ст.

 

10

 

временпыхт,

 

правпль,

 

въ

 

томъ

 

единственно

 

случав,

когда

 

они

 

въ

 

поданной

 

епархіальному

 

начальству

 

просьбв

 

за-

явятъ

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

что

 

находятъ

 

болѣе

 

выгоднычъ

 

для

себя,

 

вмѣсто

 

получаемыхъ

 

или

 

заслуженныхъ

 

ими

 

пепсій

 

въ

другихъ

 

мѣстахъ,

 

получать

 

причитающуюся

 

имъ

 

пепсію

 

по

енархіалшому

 

вѣдомству;

 

о

 

чемъ

 

объяснять

 

пепремѣнно

 

и

 

въ

еамомъ

 

нредставленіи.

 

Такой

 

же

 

порлдожъ

 

наблюдать

 

пеупу-

стительао

 

и

 

при

 

испрошеиіи

 

пенсій

 

вдовамъ

 

священнослужи-

телей,

 

какъ

 

тѣхъ,

 

кои

 

при

 

жизни

 

получали

 

пеисію

 

за

 

выслу-

гу

 

установлевнаго

 

срока

 

по

 

духовно-учебному

 

или

 

другимъ

вѣдомствамъ,

 

тавъ

 

п

 

тѣхъ,

 

кои

 

выслужили

 

право

 

на

 

таковыя

ненсіи,

 

по

 

при

 

жизни

 

своей

 

еще

 

не

 

успЬли

 

воспользовался

оными.

 

6)

 

При

 

испропіенін

 

пенсіи

 

вдовамъ

 

выписки

 

изъ

 

мст-

рнчссвихъ

 

книгъ

 

представлять

 

о

 

рождепіи

 

п

 

крсщсвіи

 

одпихъ

иееовершеннолѣтнихъ

 

дѣтен,

 

па

 

коихъ

 

испрашивается

 

прибав-

ка

 

къ

 

пенсіи

 

матери,

 

тавъ

 

какъ

 

иодобпыя

 

выписки

 

требуются

для

 

опреділенія

 

права

 

па

 

пспсію

 

исключительно

 

только

 

дѣ-

тей

 

этаго

 

рода.

 

7)

 

При

 

ходатайства

 

о

 

назначены

 

прибавки

къ

 

пеясіи

 

матерей

 

на

 

увѣчпыхъ

 

или

 

одержпмыхъ

 

неизлечим

мыми

 

болѣзнями

 

дѣтен

 

представлять

 

непременно

 

медищшекіл

свидетельства,

 

гыданиыя

 

таковымъ

 

(дѣтямъ)

 

въ

 

томъ

 

именио

порядвѣ,

 

какой

 

опредѣленъ

 

въ

 

Высочайше

 

утвора;депиомі,

 

6

января

 

1864

 

года

 

миѣніи

 

Государствен наго

 

Совѣіа,

 

объяснен-

номь

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

въ

 

рисоводству

 

!іъ

 

ішркуляр-

иомь

 

указѣ

 

Свягѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

23

 

Августа

 

того

 

же

 

1864



.

   

-

               

ШТАТЪ
Аржіеііемскнѵъ

 

донопъ

 

и

 

Ніаесдролыімѵь

 

собоіюві».

Названіе

 

епархій. а
к
О!

О
г*

О
в

Жалованье

 

Архі-

ерою.

На

 

жалованье

 

сви-

ты

   

Арщерея,

  

на

содсржаніе

    

пѣв-

чихъ

 

и

 

на

 

паемъ

служителей.

На

 

ремонтъ

 

Архі-

ерейскихъ

 

домовъ.

Содержаріе

 

причта

каѳедральныхъ

 

со-

 

!
боровь

   

и

   

церков-

ной

 

прислуги.

На

 

ремонтъ

 

собора,
па

 

ризницу

 

и

 

цер-

ковныя

 

иотребпост.

На

 

наемъ

 

помѣще-

нія

 

для

 

спархіаль-
ныхъ

  

управлепій.
Итого.

Одному. Всѣмь. Одному. Всѣмъ. Одному. Всѣмь. Одному. Всѣмъ. Одному. ;

 

ВсѢмъ. Одному. Всѣмъ. Всѣмъ.

Р

        

у

        

б

        

л

        

и

            

с-

      

е

      

~р

        

е

        

б

        

р

        

о

        

м'

      

ъ.

С.

 

Петербургская.
Кіевская

 

п

 

Литовская.

   

.

Волынская,

   

Могилевсвая,
Московская,

 

Минская,

 

Подоль-
ская,

   

Полоцкая

  

и

   

Рижская.

Оренбургская..... \

Архангельская,

     

Астрахан-
ская,

 

Владимірская,

 

Вологод-
ская,

 

Воронежская,

 

Вятская,
Екатершюславская,

      

Казан-

і
2

7
1
1
1
1

4000
4000

4000
4000
4000
2750
1500

4000
8ОЭ0

28.000
4000
4000
2750
1500

4350
5000

4350
4350
3975
3100
3100

4350
Ю.ООО

30.450
4350
3975
3100
3100

175
175

175
100
100
100
100

100
100
175

100

175
350

1225
100
100

100
100

3200
100
175

400

»

5000

4000
2850
2850
2850
4000

-

 

2850
2850
4985

2850

»

10.000

28.000
2850
2850
2850
4000

91.200
2850
4985

11.400

»

400

400
350
350
350
350

350
350
600

350

»

800

2800
350
350
350
350

т

>

2000
>

»

ъ

2000
»

>

»

>

»

8525
29.150

90.475
13.650
11.275

9150
9050

252.800
9660

11.220

34.000

ская,

    

Калужская,

   

Костром-
ская,

 

Кишиневская,

 

Курская,
Ниа*егородская,

     

Олонецкая,
Орловская ,

 

Пензенская,

 

Перм-
ская,

 

Полтавская,

 

Псковская,
Ризапская,

 

Самарская,

 

Сара-
товская,

 

Симбирская,

 

Смолен-
ская,

 

Тамбовская,

   

Тверская,
Тульская,

   

Уфимская,

    

Харь-
ковская,

 

Херсонская,

 

Черни-
говская

 

и

 

Ярославская.

    

.

Донская.

       

......

Енисейская,

 

Иркутская, '

 

То-
больская

 

и

 

Томская.

   

.

32
1
1

4

1500
1500
1500

1500

48.000
1500
1500

6000

3100
48G0
3960

3700

99.200
4860
3960

14.800

11.200
350
600

1400

>

>

>

в

Всего.

    

.

    

.

    

. 52 » 109.250 » 182.145 * 6025 » 160.985 » 18.550 > 2000 478.955

ПРИМ

  

■ЁЧ

   

А

  

Н

   

I

   

fi:
1)

   

Свпту

 

Преостященнаго

 

составляют-;.:

 

окбкоігъ,

 

духовшікт.,

 

крестовые

 

іёромопахн,

 

ризішчііг,

  

оні.

 

же

 

и

 

казначеи',

 

п

 

іеродіакойь;

 

отъ

 

усмотрыіія

 

Преосвящештаго

 

завпсю-ь

  

соедйнеіііе

 

пѣкоторыхт.

 

должностеи,
;

 

уіавпо

  

п

   

назначение

 

имъ

  

складовъ

 

еодержагіія.

                                                                                                                                                                                                                                           

.

                                                   

_

   

„„

2)

  

Содержаніо

 

нричтовт.

 

каоедралі.ныхъ

 

соборові,

 

л

 

расходы

  

на

 

церковную

 

прислугу

 

значатся

  

въ

 

штатѣ

  

семь

 

вт,

 

общих-;,

   

птогахт,;

 

подробное

   

;ке

 

росипсаніе

   

сему

 

содержание

    

и

 

упомянутым*

  

расходам*

   

со-
ставляет*

 

особое

 

при

   

настоящем*

 

штата

 

приложеніс.



-



:•.

   

'

    

.

 

' '

і



р

 

о

 

с

 

і

 

и

О

 

СОДЕРЖАНИЯ

 

ПРИЧТОВЪ

 

КАѲЕДРАЛЬНЫХЪ

€

 

А

 

Щ

 

I

 

Е

СОБОРОВЪ

 

И

 

Р

 

АСХОДАХЪ

 

НА

 

ЦЕРКОВНУЮ

 

ПРИСЛУГУ

II

 

А

 

3

 

В

 

А

 

II I

 

Е

   

Е

 

II

 

А

 

Р

 

X

 

I

 

Й.

Кіевская

 

и

 

Литовская .......

Камчатская. ...........

На

 

разъѣзды .......

Волынская,

 

Могилевская,

 

Московская,
Мипская,

 

Новгородская,

 

Подольская,

 

Полоц-
кая

 

и

 

Рижская ..........

Архангельская,

 

Астраханская,

 

Влади-
мирская,

 

Вологодская,

 

Воронежская,

 

Вятская,
Донская,

 

Екатсри

 

нославская,

 

Енисейская,
Иркутская,

 

Кавказская^

 

Казанская,

 

Калуж-
ская,

 

Кишиневская,

 

Костромская,

 

Курская,
Нижегородская,

 

Олопецкая,

 

Орловская",

 

Орен-
бургская,

 

Пензенская,

 

Пермская,

 

Полтав-
ская,

 

Псковская,

 

Рязанская,

 

Самарская,
Саратовская,

 

Симбирская,

 

Смоленская,

 

Тав-
рическая,

 

Тамбовская,

 

Тверская,

 

Тобольская
Томская,

 

Тульская,

 

Уфимская,

 

Харьковская,
Херсонская,

  

Черниговская

 

и

 

Ярославская.

Всего

(Я
со
о

о
ѵо
о
о

о

о

2

1

8

40

51

НРОТОІЕРЕЯМЪ

1
і

КЛЮЧЛРЯМЪ.

од-
ному

Всѣмъ.
од-

ном

 

у
Всѣмъ..

СВЯЩЕННИ-

КАМ*.

ОД -

    

\т>

   

Л

пому' Вс'Ьмъ -

ПРОТОДІАКО-

НАМЪ.
ДІАКОПЛМЪ.

од-

ному
Всѣмъ.

од-

ному
ІВсѣмъ.

700

650

1400

650

120"

600

 

4800

400 16000

22850

Р б

  

л и

550

550

450

300

1100

550

3600

12000

17250

450

450

1800

900

120

350

240

5600

250 20000

450

450

900

450

350

340

1400

680

350

 

2800

 

!

 

250

 

4000

250.10000

 

;

 

180

 

14400

ІШОДІАКО-

НАМЪ.

од-
ному

Всѣліъ.

ПСАЛОМЩИ-

КА

 

МЪ.

од-

ному
Всѣмъ.

На

  

остальной
причт*

 

и

 

цер-
ковную

 

при-

слугу.

од-
пому

Всѣмъ,

б

   

р

300

260

1200

520

240

180

3840

14400

28540 14150 19960

82

  

Іп ЭД

  

'Ез

   

Ч

  

Ш в

 

:■-,',

о

      

м

200

175

800

350

700

525

200

   

3200

     

520

140

 

11200

1400

525

4160

400.16000

»

    

15550 >

   

! 22085

1)

   

Нрнчтъ

 

каждаго

 

сооора

 

составляют*:

 

нротоіерсй,

 

ключарь,

 

два

 

Священника^

 

протодіаконъ,

 

два

 

діакѳпа,

 

дна

 

пподіакона

 

п

 

два

 

псаломщика;

н

   

церковной

 

прислуги

 

и

 

пазначете

 

пмъ

 

содсржапія

 

зависНтъ

 

отъ

 

усмотрѣиія

 

ПреосвященнагО.

2)

  

Но

 

Камчатской

 

епархін

 

назначается

 

120

 

р.

 

на

 

разъ&зды

 

Протоіереіо

 

или

 

Ключарю.

и

 

т

 

ого

вс-ьмъ.

10000

4985

32000

114000

160985

число

 

пономарей



—

 

83

 

—

года.

 

8)

 

Дѣтямъ

 

священнослужителей,

 

остающимся,

 

по

 

смерти

отца,

 

безъ

 

матери

 

права

 

на

 

получепіе

 

пенсіп

 

по

 

временным*

правилам*

 

не

 

присвоивается

 

и

 

вслУідствіе

 

того

 

ходатайства

 

о

назначеніи

 

им*

 

пенсій

 

но

 

могут*,

 

при

 

дѣйствін

 

сих*

 

правил*

подлелгать

 

удовлетворенію.

 

9)

 

Представленія

 

по

 

дѣламъ

 

ден-

сіопиымъ

 

вносить

 

въ

 

СвятЬйшій

 

Сѵнодъ

 

не

 

отдѣльно

 

о

 

naas~

дом*

 

лицѣ,

 

как*

 

допускается

 

по

 

нѣкоторимь

 

епархіямъ

 

даже

в*

 

тѣхъ

 

случаях*,

 

когда

 

тавовыя

 

представлснія

 

пишутся

 

от*

одного

 

и

 

того

 

же

 

числа;

 

по

 

по

 

истеченіи

 

каждаго

 

мѣсяца

дХлать

 

одно

 

общее

 

представление

 

обо

 

всѣхъ

 

по

 

епархіи

 

лицах*,

коими

 

въ

 

продолжепіи

 

предшествовавшаго

 

мѣсяца

 

предъявлены,

в*

 

установленном*

 

порядкѣ,

 

закопныя

 

права

 

па

 

пенсію,

 

при-

лагая

 

къ

 

таковому

 

представленію

 

общій

 

список*

 

свѣдѣній

 

о

сих*

 

лицахъ,

 

согласно

 

циркулярному

 

указу

 

Стпода

 

от*

 

2

 

ян-

варя

 

1867

 

года.

 

Если

 

же

 

въ

 

течопіи

 

мѣсяца

 

окажется

 

въ

спархіи

 

не

 

болѣо

 

двух*,

 

трех*

 

лицъ,

 

кои

 

будутъ

 

признаны

от*

 

опархіальнаго

 

начальства

 

пмѣгоіцнми

 

право

 

на

 

пенсію,

то

 

для

 

того,

 

чтобы

 

по

 

дѣлать

 

особаго

 

представлепія

 

о

 

таком*

незначительном*

 

числѣ,

 

ходатайство

 

о

 

них*

 

отлагать

 

до

 

слѣ-

дующаго

 

мѣсяца,

 

для

 

совокупна™

 

прсдставлепія

 

с*

 

тѣми

 

ли-

цами,

 

какія'

 

могут*

 

оказаться

 

в*

 

тсчепін

 

другаго

 

мѣсяца;

 

но

далѣе

 

этаго

 

срока,,

 

представленіе

 

не

 

должно

 

бить

 

отлагаемо,

хотя

 

бы

 

вътсчсніп

 

двухъ

 

мѣсяцев*

 

могло

 

оказаться

 

по

 

епар-

хіи

 

только

 

одно

 

лицо,

 

удостаиваемое

 

ііснсів.

 

10)

 

Въ

 

прила-

гаемом*

 

при

 

прсдставлепіи

 

па

 

основапін

 

упомипаемаго

 

указа

Святѣйшаго

 

Сѵпбда

 

общем*

 

сі.всьѣ

 

свѣдѣніи

 

о

 

свящеино-елт-

жителяхъ

 

и

 

вдорэхъ

 

ихъ,

 

коим*

 

испрашиваются

 

пенсіп,

 

обо-

значать

 

исуиуствтмыіо

 

о

 

каждом*

 

лицѣ,

 

со

 

всевозможною

точпостш

 

и

 

(бстоятельноетію,

 

гсѣ

 

іѣ

 

саѣдѣнія,

 

кавія

 

требу-

ются

 

по

 

каждой

 

графѣ

  

списка

 

самым*

 

заглавіемъ

 

ихъ,

  

про-



-

 

84

 

—

писывая

 

в*

 

графѣ

 

III

 

таковых*

 

списков*,

 

вмѣсто

 

того

 

числа,

когда

 

состоялось

 

постаповленіе

 

епархіальнаго

 

начальства

 

объ

увольненіи

 

священнослужителя

 

от*

 

служенія,— день

 

полученія

в*

 

ыѣстѣ

 

бывшей

 

его

 

службы

 

указа

 

объ

 

его

 

увольненіи,

 

такь

какъ

 

по

 

силѣ

 

ст.

 

3

 

временных*

 

правил*

 

срокь

 

выслуги

 

на

пенсію

 

таковых*

 

лиц*

 

должен*

 

считаться

 

именно

 

по

 

день

полученія

 

па

 

мѣстѣ

 

указа

 

объ

 

увольненіи.

 

При

 

сем*

 

11)

 

объ-

явить

 

духовным*

 

лицам*

 

во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ

 

чрезъ

 

мѣстныя

духоввыя

 

вонсисторіи:

 

а)

 

чтобы

 

по

 

предписываемому

   

въ

  

ст.

23

   

временных*

 

правилъ

 

порядку

 

съ

 

прошепіями

 

о

 

назпаченіи

пенсій

 

обращались

 

къ

 

епархіальнымъ

 

Преосвященным*,

 

а

 

не

въ

 

Святѣйшій

 

Сгнодъ,

 

такъ

 

как*

 

Сгнодъ

 

не

 

может*

 

назначать

ненсій

 

по

 

таковым*

 

просьбам*,

 

без*

 

удостовѣренія

 

епархіаль-

наго

 

начальства

 

о

 

правах*

 

просителен

 

па

 

пенсію,

 

и

 

б)

 

что-

бы

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

просители,

 

полупив*

 

со

 

стороны

епархіальнаго

 

начальстви

 

отказъ

 

въ

 

испрошеніи

 

им*

 

пенеій,

будут*

 

по

 

этому

 

поводу

 

жаловаться

 

Святѣйшему

 

Сѵноду,

 

опи

прилагали

 

непремѣнно

 

при

 

таковых*

 

жалобах*

 

надлежаще

заевидѣтельствованныя

 

мѣстными

 

благочиными

 

копіи

 

съ

 

ука-

зом*

 

духовныхі

 

консисторіи,

 

коими

 

имъ

 

отказано

 

въ

 

пенсіи,

и

 

объясняли

 

съ

 

должною

 

обстоятельностью,

 

по

 

какой

 

именно

нрнчшгѣ

 

они

 

считают*

 

изложенное

 

въ

 

указѣ

 

консисторіи

 

рѣ-

шеніе

 

незаконным*

 

или

 

несправедливым*.

На

 

нодіинпомь

 

указѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

  

отъ

24

  

февраля

 

1808

 

г.

 

послѣдовала

 

такая: .

 

«Въ

 

консисторію —

въ

 

точному

 

исполнению.»
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Указъ

 

Co.

 

Сгнода

 

отъ

 

5

 

февраля

 

1868

 

года.

 

О

 

новыхъ

штатахъ

 

архіерейскихъ

 

домовъ

 

и

 

каѳедралѵныхъ

 

соборовъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМНЕРАТ0РСКАГ0

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣишій

 

Праиительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Го-

сподина

 

Сгнодальпаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

5-го

 

минувшаго

января

 

за

 

№

 

200,

 

о

 

введеніи

 

въ

 

дѣйствіе,

 

Высочайше

 

утвер-

жденных*

 

27

 

Декабря

 

1867

 

года,

 

новых*

 

штатов*

 

архіерей-

сішхъ

 

доыовъ

 

и

 

каѳедральныхъ

 

соборов*.

 

И

 

по

 

снравкѣ,

 

При-

казали:

   

1)

 

Высочайше

 

утвержденный,

   

въ

  

27

   

день

 

декабря

1867

   

года,

 

штат*

 

архіерейевихъ

 

домовъ

 

и

 

ваѳедральныхъ

 

со-

боровъ,

 

с*

 

слѣдующимъ

 

к*

 

'нему

 

росписаніемъ

 

о

 

содержаніи

причтовъ

 

соборовъ

 

и

 

расходах*

 

па

 

церковную

 

прислугу,

 

пре-

проводить

 

при

 

указахъ

 

къ

 

Преосвященнымъ

 

Епархіальнымъ

Архіерсямъ,

 

для

 

сввдѣпія

 

п

 

руководства.

 

При

 

чемъ

 

объявить,

что

 

Высочайше

 

утверяеденнымъ

 

27

 

декабря

 

мнѣніемъ

 

Госу-

дарствениаго

 

Совѣта,

 

между

 

прочимъ,

 

постаповлено:

 

а)

 

су-

ществующее

 

раздѣленіе

 

епархій

 

на

 

классы

 

отмѣнить;

 

б)

 

сро-

ком*

 

введенія

 

въ

 

дѣйствіе

 

новаго

 

-штата

 

назначить

   

1

 

января

1868

   

года;

 

в)

 

установить,

 

съ

 

1868

 

года,

 

съ

 

содержанія

 

прич-

тов*

 

каѳедральныхъ

 

соборов*,

 

получающих*

 

опредѣленные

 

по

утвержденному

 

штату

 

оклады,

 

2°/о

 

въ

 

пользу

 

Государствен-

наго

 

Казначейства

 

вычетъ

 

на

 

пепсіи

 

и

 

увеличить,

 

на

 

соот-

вѣтствующую

 

сему

 

вычету

 

сумму,

 

кредитъ

 

по

 

духовному

 

вѣ-

домству

 

на

 

производство

 

пенсій

 

и

 

пособій

 

священноцерковно-

служителямъ

 

епархіальнаго

 

вѣдомства

 

и

 

ихъ

 

семействам*;

 

н

г.)

 

обратить

 

на

 

содержаніе

 

архіерейскихъ

 

домовъ

 

и

 

каѳедраль-

пыхъ

 

соборовъ

 

1045С

 

руб.

 

62

 

к.,

 

отпускаемыхъ

 

изъ

 

Государ-

ствепнаго

 

Казначейства

 

на

 

милостинное

 

подаяніе

 

монасты-

рям*,

 

и

 

5200

 

рублей

 

на

 

содержаніе

 

благочинных*

 

над*

монастырями

 

въ

 

занадныхъ

 

сиархіяхъ.

 

2)

 

Вмістѣ

 

съ

 

тѣмъ

поставить

   

въ

 

извѣстность

   

Епархіальныхъ

 

Преосвященных*,
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что,

 

вслѣдствіе

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

27

 

декабря
мнѣнія

 

ГосударстЕепнаго

 

Совѣта,

 

получаемое

 

архіерейскимн

домами

 

и

 

монастырями

 

вознагражденіе

 

за

 

служителей,

 

съ

пастоящаго

 

года,

 

будетъ

 

производиться

 

на

 

новыхъ

 

оспо-

ваніяхъ,

 

о

 

коих*

 

объявлено

 

будетъ

 

особо

 

по

 

Хозяйственному

при

 

С

 

в

 

я

 

т

 

ѣ

 

й

 

пі

 

с

 

м

 

ъ

 

С

 

ѵ

 

н

 

о

 

д

 

ѣ

 

Управление,

 

и

 

что

 

суммы,

отпускавшіяся

 

изъ

 

Государственпаго

 

Казначейства

 

на

 

мило-

стинное

 

подаяніе

 

монастырям*

 

п

 

на

 

содержаніе

 

благочин-

ных*

 

въ

 

западных*

 

епархіяхъ,

 

не

 

будут*

 

болѣе

 

про-

изводиться

 

на

 

сіег

 

предметы,

 

за

 

отпесеніемъ

 

ихъ,

 

въ

 

числѣ

других*

 

нсточниковъ,

 

на

 

покрытіе

 

расходов*

 

по

 

настоящим*

штатамъ;

 

если

 

же

 

за

 

симъ

 

для

 

лтлсоторыхъ

 

архіерейскихъ

 

до-

мовъ

 

и

 

монастырей,

 

а

 

также

 

п

 

благочинных*

 

въ

 

западных*

епархіяхъ

 

встретится

 

необходимая

 

надобность

 

въ

 

пособіяхъ,

таковыя

 

производиться

 

будутъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

Святѣйшаго

Сѵнода,

 

изъ

 

собственных*

 

его

 

средствъ.

 

3)

 

Так*

 

какъ,

 

по

 

но-

вымъ

 

штатамъ

 

каѳодральпихъ

 

соборовъ,

 

причтъ

 

каждаго

 

со-

бора

 

составляют!,:

 

протоіерей,

 

ключарь,

 

дна

 

священника,

 

про-

тодиакон*,

 

два

 

діакопа,

 

два

 

ішодіакона

 

и

 

два

 

псаломщика,

въ

 

пѣкоторыхъ

 

же

 

спархіахъ

 

наличный

 

причтъ

 

соборовъ

 

пре-

вышает

 

этот*

 

составь

 

и

 

въ

 

слѣдствіе

 

сего,

 

въ

 

епархіяхъ

тѣхъ,

 

съ

 

введеніемъ

 

настоящих'!,

 

штатов*,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

со-

борныхъ

 

священнослужителей

 

окажутся

 

излишними,

 

то

 

пору-

чить

 

Преосвященным*

 

озаботиться

 

предоставленіемъ

 

тако-

вым*

 

священнослужителям*

 

соотвѣтственныхъ

 

въ

 

епархіяхъ

мѣстъ.

 

4)

 

За

 

возвышеніемъ

 

но

 

новым*

 

штатамъ

 

содержапія

причтовъ

 

каоедральвыхъ

 

соборовъ

 

всѣхъ

 

онархій,

 

возбужден-

ные

 

до

 

пасгоящаго

 

времени

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

 

хода-

тайствами

 

Преосвящениыхъ

 

Архіереевъ,

 

двла

 

объ

 

усилопіи

средствъ

 

содержаыія

 

этих*

 

нричговъ

 

зачесть

 

оконченными,

нонн:

 

i'JO'Hj';
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По

 

поводу

 

сего

 

указа

 

смоленское

 

епархіальное

 

начальство

7

 

минувшаго

 

марта

 

постановило

 

учинить

 

следующее:

 

«1)

 

ко-

ти

 

съ

 

вастоящаго

 

указа

 

и

 

приложеннато

 

при

 

ономъ

 

роспи-

санія

 

препроводить

 

въ

 

Правленіе

 

Архіерейскаго

 

Дома

 

и

 

въ

Каѳедральный.

 

Соборъ

 

для

 

получепія

 

по

 

оному

 

росписанію

 

изъ

казначейства

 

ассигнованной

 

суммы

 

и

 

съ

 

симъ

 

вмѣстѣ

 

пред-

писать

 

первому:

 

имѣявъ

 

виду

 

3100

 

р.,

 

ассигнованные

 

на

 

жа-

лованье

 

свитѣ

 

Его

 

Преосвященства,

 

на

 

содержаніе

 

пѣвчихъ

и

 

на

 

наемъ

 

служителей

 

сдѣлать

 

надлежащее

 

расчисленіе

 

та-

ковымъ

 

и

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣвіе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

Преосвященства,

 

а

 

по

 

утверждевіи

 

донести

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

консисторіи;

 

а

 

послѣднему— -имѣя

 

въ

 

виду

 

400

 

р.,

 

ассигнован-

ные

 

на

 

содержание

 

пономарей

 

и

 

церковную

 

прислугу,

 

войти

въ

 

надлежащія

 

-соображенія

 

по-

 

сему

 

предмету

 

и

 

свои

 

сообра-

женія

 

также

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣпіе

 

и

 

утвержденіе

Его

 

Преосвященства

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

въ

 

свое

 

время

 

также

донести

 

консисторіи;

 

2)

 

о

 

прекращеніи

 

милостиннаго

 

подаянія

заштатнымъ

 

монастырямъ

 

дать

 

знать

 

указами

 

настоятелямъ

оныхъ,

 

а

 

также

 

и

 

иастоятельницт.

 

вяземскаго

 

жевскаго

 

мона-

стыря,

 

3)

 

о

 

содержавши

 

этого

 

же

 

указа

 

съ

 

приложеніемъ

 

ко-

піи

 

съ

 

росписаній

 

сообщить

 

къ

 

казенную

 

палату;

 

а

 

за

 

тѣмъ

4)

 

указъ

 

сей

 

съ

 

приложеніями

 

припечатать

 

л

 

въ

 

епархіаль-

ныхъ

 

вѣдомостяхъ.»
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III.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

— Согласно

 

желапію

 

прихожанъ,

 

духовщппскаго

 

уѣзда

 

села

Печенвчена,

 

смоленское

 

епархіальное

 

начальство,

 

на

 

основа-

піи

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

положепія,

 

16

 

марта

 

18G8

 

года,

утвердило

 

Печепичепское

 

приходское

 

попечительство.

Лредоьдатель

 

попечительства —дѣйствительпый

 

студентъ

Императорскаго

 

Московскаго

 

Университета

 

Александр!,

 

9н-

іелыардтъ.

—Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

штатвый

 

діаконъ

 

села

Прудовъ,

 

смоленскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Плянікёвичъ,

 

согласно

собственному

 

его

 

прошепію,

 

перемѣщепъ

 

8

 

марта

 

нъ

 

село

Стригино

 

ельнипскаго

 

уѣзда.

—24

 

февраля

 

сего

 

18G8

 

года

 

умерь

 

штатный

 

діакопъ,

 

села

Мольни

 

бѣльскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Поповх;

 

5

 

марта,

 

того

 

же

бѣдьскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Ляпкина

 

скончался

 

штатный

 

священ-

нивъ

 

Петръ

 

Соколовъ.— -Оставшіяся

 

по

 

смерти

 

ихъ

 

мѣсіа

 

со-

стоять

 

вакантными.

— 1868

 

года

 

марта

 

20

 

дня

 

времепный

 

по

 

распредѣленію

училищныхъ

 

округовъ

 

смоленской

 

енархіи,

 

комитета,

 

по

 

раз-

смотрѣнія

 

заявленій,

 

сдѣланпыхъ

 

духовснствомъ

 

всѣхъ

 

уѣздовъ

смоленской

 

епархіи

 

о

 

желапіи

 

своемъ

 

причислиться

 

къ

 

одному

изъ

 

существующихъ

 

въ

 

епархіи

 

училищъ,

 

постаповнлъ

 

слѣду-

ющсе:
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I)

  

Согласно

 

19

 

§

 

устава

 

духовныхъ

 

училищъ

 

раздѣлитв

смоленскую

 

епархію,

 

но

 

числу

 

находящихся

 

въ

 

ней

 

духовныхъ

училнщъ,

 

на

 

четыре

 

училищныхъ

 

округа:

 

смолекскій,

 

вязем-

скій,

 

рославлъшй

 

и

 

бѣльскій.

II)

  

Имѣя

 

въ

 

виду

 

заявленія

 

желаній

 

духовенства

 

воспиты-

вать

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ.

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

изъ

 

существующихъ

училищъ,

 

географическое

 

положеніе

 

въ

 

епархіи

 

городовъ,

 

въ

которыхъ

 

находятся

 

училища,

 

и

 

близость

 

къ

 

нпмъ

 

окружнаго

духовенства,

 

принимая

 

кромѣ

 

того

 

во

 

вниманіе

 

средства,

 

ка-

тя

 

можетъ

 

доставить

 

духовенство

 

каждаго

 

училищнаго

 

округа

на

 

улучшеніе

 

содержанія

 

своего

 

училища, — грапици

 

училищ-

пнхъ

 

округовъ

 

определить

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

1)

   

Смомнскій

 

училищный

 

округъ

 

составляютъ

 

а)

 

Смолен-
ске

 

уѣздъ,

 

б)

 

Краенинскш

 

уѣздъ,

 

в)

 

городъ

 

Дорогобужъ

 

и

елѣдующія

 

села

 

дорогобужскаго

 

уѣзда:

 

Высокое,

 

Бизюково,

Буда,

 

Краснсболотово,

 

Алексино,

 

Озерище,

 

Ярилово,

 

Рожде-

ство,

 

Мстиславльская

 

Слободка,

 

Еняжниво,

 

Бражино,

 

Кось-
ково,

 

Ректы,

 

Ромодаиово,

 

Сверколучье,

 

Устье,

 

Васильеве,

 

Ку-

зине,

 

Благовѣщенье,

 

Троицкое,

 

Селище,

 

Пушкино,

 

Николо-

Погорѣлое,

 

Корочарово,

 

Замолье,

 

Неелово,

 

Городокъ,

 

Рыбки
и

 

Николо

 

Кремяное;

 

д) —духовщинскій

 

уѣздъ,

 

кромѣ

 

селъ:

Копыровщины,

 

Шуклина,

 

Печеничина,

 

Дѣдова,

 

Мамонова,

Лосева,

 

Городны,

 

Сошны,

 

Залѣсья,

 

Шиюввчь,

 

Спасо-Угловъ,

Понизовья,

 

Аѳанаеьевскаго,

 

Кулагина,

 

Сущева,

 

Копковичь,

которыя

 

входятъ

 

въ

 

составь

 

бѣльскаго

 

училищнаго

 

округа;

 

е)
порѣчьсвій

 

уѣздъ,

 

кромѣ

 

селъ:

 

Велесты,

 

Елыпи,

 

Высочерта,

Устья,

 

Свистовичь,

 

Щучья,

 

Берповичь,

 

Глазкова,

 

Слободы,

Плай-Успенекой,

 

Плай-Ахтырской

 

и

 

Покровскаго,

 

которыл

причисляются

 

въ

 

бѣльскому

 

училишному

 

округу.

2)

  

Вшмскіи

 

училищный

 

округъ

 

состоитъ:

 

а)

 

изъ

 

вяземейаго
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у-ъЗда,

 

б)

 

гжатскаго

 

уѣзда,

 

в)

 

юхновскаго

 

уѣзда,

 

г)

 

слѣдуго-

щихъ

 

селъ

 

дорогобужскаго

 

уѣзда:

 

Елисееновъ,

 

Михайловскаго,

Волочка,

 

Пустошекъ,

 

Мутишина,

 

МижурЬчг.я,

 

Клѣтокі,

 

Ши-

лова,

 

Чеботова,

 

Славкова,

 

Пустыннаго,

 

Богородицкаго,

 

Ку-

кушкина,

 

Овиповщины,

 

Перстенокъ,

 

Моисеева

 

и

 

Вержипа;

 

г)

сычевсваго

 

уѣзда,

 

кромѣ

 

селъ:

 

Пикитья,

 

Днѣпрова,

 

Спаса

жа

 

Дпѣпрѣ,

 

Зилова,

 

Волочка

 

и

 

Покрова— Курожъ,

 

который

принадлежать

 

къ

 

бѣльскому

 

училищному

 

округу.

3)

   

Рославлъскій

 

училгіщньт

 

округъ

 

образуютъ

 

рославльсвій

и

 

ельнинскій

 

уѣзды.

4)

  

Въ

 

составь

 

Лѣльскаю

 

ушлиишаго

 

округа

 

входятъ:

 

а)

бѣльскій

 

уѣздъ

 

п

 

б)

 

вышеотнесенпыя

 

въ

 

этому

 

округу

 

села

духовщинскаго,

    

порѣчскаго

  

и

 

сычевскаго

 

уѣздовъ.

Ба

 

журналѣ

 

комитета

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

по-

следовала

 

такая:

 

«Согласенъ.

 

Комитета

 

немедля

 

сообщить

 

свое

постановленіе

 

кониисторіи,

 

для

 

надлежащихъ

 

распоряженій

 

по

епархіи

 

и

 

передастъ

 

въ

 

редакцію

 

еііархіальныхь

 

ведомостей

для

 

напечатанія,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

■

лпоН виоП

■

   

і

■

В} ___ ШЦ~4и^Шад«ЙІ _________ Ш2 ___ jfeteH

ІІедатать

 

дозволено

 

Цензурой.

  

Сійленскъ

   

28

   

марта

 

186S

гоД4,

 

въ

 

Типографіи

 

А;

 

Н.

 

Переплстчикова.

..-'

I'yj*



ПРИБАВЛЕНИЯ

КЪ

 

СМОЛЕЙСКЙМЪ

 

ЕНАРХІМЬНЫМЪ

ВЪДОМОСТЯМЪ.

Апрѣля

 

1-го

       

№

 

7-й

       

1868

 

года.

въ

 

день

 

восшествія

 

на

 

престолъ

  

Государя

 

Императора

АЛЕКСАНДРА

 

НИКОЛАЕВИЧА,

ПРОИЗНЕСЕННАЯ

ЮАПЫОМЪ,

 

ЕПИСКОПОМЪ

 

СМОЛЕІІСКИМЪ,

въ

 

каѳедралькомъ

 

соборѣ.

19

   

ФЕВРАЛЯ,

   

18

 

6

 

7

   

ГОДА.

День,

 

который

 

ми

 

пынѣ

 

торжествешю

 

воспомпнаемъ,

 

ко-

торый

 

съ

 

началомъ

 

настоящего

 

царствования

 

положилъ

 

нача-

ло

 

новому

 

двнжеиію

 

жизни

 

народной,

 

стоить

 

въ

 

нашей

 

исто-

ріи_какь

 

грань

 

между

 

прошедшимъ

 

и

 

настоящвмъ

 

Россіи,

 

рЬзко

разделяющая

 

то

 

и

 

другое.

 

Это

 

двпжепіе,

 

это

 

начало

 

повой

жизни

 

вызываете

 

па^іазмышленія

 

о

 

судьбахъ

 

русскаго

 

наро-

да.

 

Широко

 

поле

 

исторических-!,

 

судебъ

 

его;

 

и

 

когда

 

обозрѣ-

і-аемъ

 

это

 

поле,

 

оно

 

представляется

 

намъ

 

кавъ

 

поле

 

пахат-

ное,

 

покрытое

 

полосами,

 

которыя

 

каждое

 

царствованіе

 

прово-

дило

 

въ

 

жизпи

 

парода

 

и

 

засѣвало

 

своими

 

мыслями

 

и

 

дѣлами,
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а

 

народъ

 

пожиналъ

 

пхъ.

 

Теперь

 

на

 

новой. полосе

 

идетъ

 

но-

вая

 

работа,

 

уже

 

не

 

государственная

 

только,

 

а

 

и

 

народная,

 

уже

не

 

съ

 

тяжельшъ

 

плугомъ

 

прежнихъ

 

врсмепъ,

 

.и

 

не

 

съ

 

унылою,

пѣсныо

 

неволи,

 

а

 

съ

 

бойкими

 

звуками

 

развивающейся

 

жизни;

и

 

виработываетъ

 

теперь

 

русскій

 

народь

 

дальнѣншія

 

судьбы

для

 

своихь

 

грядущихь

 

поволѣній.

 

Не

 

признаться

 

ли,

 

что

 

при

этомь

 

наши

 

мысли

 

забѣгаютъ

 

впередъ

 

и

 

порываются

 

къ

будущему

 

Россіи?

 

Какъ

 

должна

 

измениться

 

вся

 

жизнь

 

ея,

 

ког-

да

 

царствованіе,

 

вѣрное

 

своимь

 

началамъ

 

и

 

неизменное

 

въ

своихъ

 

идеяхъ,

 

раскроетъ

 

ихъ

 

вполнѣ,

 

а

 

пародъ

 

подъ

 

егово-

дительствомъ

 

разовьетъ

 

всѣ

 

своп

 

силы?

 

А

 

за

 

тѣмъ— какія

судьбы

 

вдали

 

ожидаютъ

 

Россію?

Не

 

дано

 

наыъ

 

видѣть

 

будущее.

 

Но

 

каждый

 

народъ,

 

кроме

своей

 

местпой

 

судьбы,

 

имеетъ

 

участіе

 

въ

 

судьбахь

 

другихъ

иародовъ

 

и

 

еще

 

далее— въ

 

судьбахь

 

всего

 

человечества.

 

Не

вдѣсь

 

ли,

 

въ

 

этихъ

 

судьбахь

 

общечеловеческихъ,

 

надобно

 

ис-

кать

 

разрешенія

 

пародныхъ

 

судебъ?

И

 

вотъ

 

съ

 

этого

 

свящевнаго

 

мѣста,

 

на

 

которомь

 

я

 

теперь

стою,

 

приподнявшись

 

можно

 

съ

 

историческаго

 

поля

 

Россіи

видеть

 

особую

 

дорогу,

 

которая

 

идетъ

 

далеко,

 

далеко,

 

и

 

выво-

дить

 

въ

 

другое

 

поле,

 

еще

 

более

 

широкое.

 

То — поле

 

міра,

 

гдъ-

уже

 

не

 

одинъ

 

русскій

 

народъ,

 

а

 

все

 

народы

 

ыіра

 

являются

 

съ

своими

 

делами

 

и

 

судьбами;

 

то — ноле

 

всемірныхъ

 

судебъ,

 

где

решается

 

участь

 

пародовъ

 

не

 

государственная

 

только,,

 

внеш-

няя,

 

но

 

и

 

внутренняя,

 

духовная.

 

Посмотрите

 

со

 

мною

 

въ

 

ту

сторону;

 

это

 

будетъ

 

пе

 

излишне,

 

такъ

 

какъ

 

наблюдательные

умы,

 

въ

 

виду

 

палежащихъ

 

вопрссовъ

 

времени,

 

уже

 

предуга-

дываютъ

 

не

 

вдали

 

весьма

 

важныя

 

событія

 

въ

 

жизни

 

совре-

менныхъ

 

народовъ.
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Какою

 

силою

 

решаются

 

судьбы

 

народовъ?

 

Для

 

того,

 

чтобы

попять

 

это,

 

надобно

 

зпать,

 

какою

 

силою

 

проводится

 

для

пихь

 

путьвъ

 

исторіи,

 

какими

 

цЬлями

 

определяется ихь

 

пазна-

чсвіе

 

въ

 

общей

 

жизни

 

человечества.

 

Кажется —ясно:

 

впереди

каждого

 

народа

 

идетъ

 

правительственная

 

власть

 

и

 

сила,

 

му-

дрость

 

государственная,

 

которая

 

ведетъ

 

народъ

 

за

 

собою

 

пу-

темь

 

своихъ

 

идеи

 

и

 

целей,

 

более

 

или

 

менее

 

вѣрныхъ

 

и

 

удач-

ныхъ,

 

ириводящихъ

 

нарѳдъ

 

in.

 

поелѣдствія.іъ,

 

болѣе

 

или

 

мс-

ііѣе

 

счастлпвьшъ.

 

Если

 

тавъ,

 

то

 

отчего

 

же

 

государственная

власть

 

н

 

сила

 

и

 

мудрость

 

часто

 

вынуждена

 

бываетъ

 

менять

свои

 

идеи

 

и

 

стреыленія,

 

jri,

 

сознаніи,

 

что

 

пошла

 

не

 

тенъ

 

пу-

тсмъ,

 

которыыъ

 

пароду

 

надобно

 

идти

 

къ

 

своему

 

счастію?
Отчего

 

пері.дко

 

вознпваетъ

 

рознь

 

и

 

разладь

 

между

 

идеями,

ііамірегДямй

 

ся,

 

и

 

потребностями,

 

стреыленіамп

 

народовъ?

 

От-

чего,

 

со

 

всемъ

 

величіемь

 

своего

 

аыоритета

 

н

 

могущества,

опа

 

останавливается

 

въ

 

нсдоуыеніп

 

и

 

безсиліи

 

нредъ

 

задачами

времени,

 

предъ

 

тавъ

 

называемою

 

силою

 

вещей,

 

которой

 

пп

изменить,

 

пи

 

устранить,

 

ни

 

избежать

 

не

 

можетъ?

 

Посмо-

трите

 

па

 

обстоятельства

 

настоящаго

 

времени.

 

Тамъ

 

государ-

ственная

 

мудрость,

 

даже

 

соедпнеппою

 

силою

 

мпогихъ

 

умовь

и

 

деятелей,

 

хочетъ

 

во

 

чтобы

 

пи

 

стало

 

грубый

 

н

 

не

 

разви-

тый

 

народъ

 

выдвинуть

 

па

 

общій

 

путь

 

севремепнаго

 

развитія,

но

 

народъ

 

не

 

двигается

 

п

 

сеоимъ

 

правственпымъ

 

унадкомь

и

 

духовнимъ

 

безсиліемъ

 

приводить

 

въ

 

отчаяпіе

 

самую

 

тонкую

политическую

 

мудрость,

 

и

 

но

 

даеть

 

ей

 

обмануть

 

самое

 

себя

 

даже

однимъ

 

видомъ

 

движепія

 

внередъ.

 

Тамъ

 

своеобразная

 

мудрость

и

 

власть

 

и

 

сила

 

на

 

все

 

требованія

 

времени

 

отвѣчаетъ

 

неиз-

м-Ішпымъ

 

выраженіемъ

 

нравственной

 

невозможности

 

ихъ

 

вы-

полнить,

 

и

 

даже,

 

во

 

имя

 

выешихъ

 

началъ

 

и

 

интересовь,

 

ко-

торые

 

охранять

   

считаем,

 

своимъ

 

прпзваніемь,

   

сдерживаетъ
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всякое

 

движеніе

 

жизни

 

народной;

 

но

 

народъ

 

не

 

слушаотъ,

 

и,

вырываясь

 

изъ

 

ея

 

рукъ,

 

оставляете

 

ее

 

позади

 

себя. — II

 

вотъ,

изъ

 

такого

 

состоянія

 

народовъ

 

возникаютъ

 

вопросы

 

времени,

которые

 

страшною

 

тяжестію

 

висятъ

 

надъ

 

государственными

головамп,

 

п

 

настоятельно

 

трёбуютъ

 

своего

 

разрЬшенія.

 

По

 

и

ржшенТе

 

по

 

дается

 

въ

 

руки;

 

и

 

не

 

находить

 

ппчего

 

лучше

 

са-

мая

 

высокая

 

политическая

 

мудрость,

 

вакъ

 

предоставить

 

дела

гамой

 

силі;

 

вещей,

 

пли

 

естественному

 

ходу

 

событій.

Видпмь

 

мы

 

и

 

тавпхъ

 

деятелей

 

въ

 

жизни

 

народовъ ,

деятелей

 

передовыхъ,

 

геніалышхъ,

 

необыкновенпыхъ,

 

по

 

вре-

менамъ

 

являющихся

 

въ

 

мір-е,

 

ссобеино

 

во

 

времепа

 

наиболь-

шихъ

 

затрудненіи

 

въ

 

жпзнп

 

народовъ,

 

которые,

 

силою

 

свопхъ

самобытныхъ

 

идей,

 

непреодолимой

 

воли

 

и

 

правственнаго

 

влія-

пія

 

"на

 

народы,

 

увлекаютъ

 

ихъ

 

за

 

собою

 

на

 

новые

 

пути

 

жиз-

ни.

 

Не

 

тавпмп

 

ли

 

деятелями

 

решаются

 

судьбы

 

народовъ?

Едва— ли;

 

ихъ

 

вызываетъ

 

духъ

 

времени,

 

видвигаетъ

 

стеченіе

обетоятельствъ,

 

направляетъ

 

сила

 

событій,

 

и

 

не

 

столько

 

они

р-ешають

 

народныя

 

судьбы,

 

сколько

 

этими

 

судьбами

 

опреде-

ляются

 

нхъ

 

собственные

 

пути.

 

И

 

вотъ

 

одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

мо-

гучихъ

 

дѣятелей

 

признаетъ

 

себя

 

пе

 

более,

 

какъ

 

орудіемъ

высшей

 

силы,

 

н

 

торжественно

 

объявляеть,

 

что

 

онъ

 

какъ

 

буд-

то

 

пе

 

то

 

дЬлаеть,

 

чего

 

самъ

 

хоте.лъ;

 

другой

 

въ

 

изумленіп

останавливается

 

предъ

 

неожиданными

 

для

 

пего

 

самаго

 

по-

еледствіями

 

собственныхъ

 

дѣлъ;

 

третіп,

 

при

 

всей

 

своей

 

ге-

ніальпости,

 

серьезно

 

и

 

гораздо

 

более

 

верить

 

въ

 

свою

 

звезду,

чемъ

 

въ

 

силу

 

своего

 

гепія.

 

Да,

 

видно

 

есть

 

вь

 

иірѣ

 

сила

 

выс-

шая,

 

чемъ

 

геніи

 

человечества.

Въ

 

новейшее

 

время

 

выступила

 

на

 

поле

 

міра

 

особая

 

сила,

съ

 

новымъ

 

светомъ

 

и

 

съ

 

живьтішшъ

 

вліяніемъ

 

на

 

народы:

умозрительно

 

—

 

граждапское

 

просвѣщеніе,

   

сила

 

могучая,

 

бы-

р
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стродвижная,

 

постоянно

 

стремящаяся

 

н

 

въ

 

себе

 

самой

 

ч

 

въ

жизпи

 

народовъ

 

къ

 

свободе

 

н

 

независимости;

 

и

 

когда,

 

воору-

женная

 

всеми

 

своими

 

познаніями,

 

историческими,

 

философски-

ми,

 

политико-эвономичесвимп

 

и

 

всякими

 

другими,

 

она

 

разбн-

раетъ

 

дела

 

временъ

 

прошсдшаго

 

и

 

настоящаго,

 

когда

 

видишь,

вакія

 

светлыя,

 

шировія

 

и

 

высокія

 

идеи

 

и

 

теоріи

 

она

 

выра-

ботываетъ

 

пзъ

 

своихъ

 

разнообразныхъ

 

матеріаловъ

 

для

 

пости-

жепія

 

и

 

направленія

 

народныхъ

 

судебь:

 

то

 

кажется,

 

где

 

же,

какъ

 

не

 

тутъ,

 

искать

 

ключа

 

къ

 

тайнамъ

 

этихъ

 

судебъ,

 

и

 

какъ

не

 

трудно

 

было

 

бы

 

не

 

только

 

устроить

 

тоть

 

или

 

другой

 

народъ,

а

 

и

 

перестроить

 

весь

 

міръ!

 

Да,

 

если

 

бы

 

для

 

этого

 

не

 

требова-

лось

 

ничего

 

более,

 

кроме

 

идей

 

и

 

теорій.

 

Но

 

идеи

 

и

 

теорін

 

очень

легко

 

переходятъ

 

изъ

 

одной

 

головы

 

въ

 

другую,

 

очень

 

быстро

летаютъ

 

въ

 

атмосфере,

 

окружающей

 

человечество,

 

очень

 

спо-

койно

 

укладываются

 

въ

 

книгахь:

 

а

 

жизнь?

 

она

 

идетъ

 

своимъ

чередомъ

 

и

 

смеется

 

или

 

плачетъ

 

отъ

 

нихь.

 

А

 

судьбы

 

па-

родовъ?

 

они

 

поглощаготъ

 

всякую

 

идею

 

и

 

теорію,

 

и

 

въ

 

сво-

емъ

 

горниле

 

иереработываютъ

 

ихъ

 

такъ,

 

что

 

часто

 

выходить

то,

 

что

 

никакому

 

философу

 

и

 

политику

 

и

 

пе

 

грезилось.

Наконець

 

есть

 

еще

 

сила,

 

которая

 

изначала

 

и

 

всегда

 

нрисвоя-

етъ

 

себе

 

право

 

решенія

 

народпыхъ

 

судебъ,

 

сила

 

не

 

столь

 

топкая,

какъ

 

политическая

 

мудрость,

 

не

 

столь

 

высоко

 

парящая

 

и

 

заман-

чивая,

 

какъ

 

соціальная

 

теорія,

 

но

 

по

 

видимому

 

гораздо

 

более

 

дей-

ствительная:

 

это

 

сила

 

оружія.

 

Но

 

что,

 

скажите,

 

вромѣ

 

ужасовъ,

возбуждаеть

 

одио

 

представленіе

 

этой

 

силы?

 

Какая

 

псторія

 

вполне

описала

 

все

 

бедствія

 

войны,

 

всѣ

 

потоки

 

крови

 

и

 

слезъ

 

человечес-

кихь,

 

все

 

виды

 

разрушенія,

 

увечья

 

н

 

смерти

 

и.

 

всевозможных'!,

страданій

 

народпыхъ

 

отъ

 

этого

 

бича

 

человечества?

 

—

 

По

действительно

 

ли

 

сила

 

оружія

 

решала

 

судьбы

 

наро-

довъ?

   

Она

 

решала

 

судьбу

   

властолюбія,

   

честолюбія,

    

поли-
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тичесвихъ

 

домогательствъ

 

или

 

соперпичествъ,

 

международ-

ныхъ

 

страстей

 

и

 

пожалуй — по.тптическаго

 

существованія

народовъ

 

и

 

более

 

или

 

менее

 

изменяла

 

внешнюю

 

жпзпь

ихъ;

 

но

 

какимъ

 

образомъ

 

внутренпія

 

силы

 

народовъ

 

пережи-

вали

 

и

 

преодолевали

 

эти

 

перемены

 

и

 

нередко

 

побеждешіыхъ

дѣлали

 

победителями

 

победителей

 

во

 

внутренней

 

жизни

 

ц

 

въ

дальнейшихъ

 

судьбахь

 

ея,

 

и

 

одною

 

своею

 

нравственною

 

кре-

постью

 

притупляли

 

всякую

 

силу

 

оружія?

 

Тавъ,

 

решило

 

ли

судьбу

 

Россіи

 

орудие

 

Монголовъ,

 

или

 

восточиыхъ

 

христіань

оружіе

 

Османовъ?

 

Ііетъ;

 

и

 

неужели

 

въ

 

самомъ

 

де.іе

 

разум-

ному,

 

нравственному

 

п

 

свободному

 

существу

 

человечества,

прптомъ

 

пскупленпому

 

и

 

освященному

 

Хрпстомь,

 

суждено

ожидать

 

решепія

 

своей

 

участи

 

отъ

 

беасныелепнаго

 

меча

 

и

 

ог-

ня?

 

И

 

какое

 

паконецъ

 

противоречіе

 

въ

 

духе —именно

 

на-

шего

 

времени

 

и

 

отсюда

 

въ

 

политическомь

 

положепіи

 

самыхъ

пародовъ!

 

Когда

 

люди

 

бол-бе,

 

чемъ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

по-

нимали

 

все

 

ужасное

 

зло

 

войны,

 

когда

 

просвещепіе

 

бол

 

бе,

чемъ

 

въ

 

нашъ

 

в-екъ,

 

обнадеживало

 

міръ

 

уппчтоженіемъ

 

этого

бича,

 

проповедывало

 

пародамъ

 

мпръ

 

постоянный,

 

со

 

всЬми

 

его

благами,

 

взаимное

 

сочуветше

 

въ

 

общечеловеческих

 

ь

 

иптере-

сахь,

 

стремлспіе

 

къ

 

едипепію

 

въ

 

жизни

 

международной,

 

граж-

данской,

 

все

 

эти

 

прскрасныя

 

начала,

 

которыя

 

сами

 

собою

 

от-

рицаютъ

 

силу

 

оружія

 

и

 

войну?

 

А

 

между

 

темь

 

никогда

 

не

было

 

изобретаемо,

 

прптомъ

 

намеренно

 

и

 

научными

 

спосо-

бами,

 

столько

 

и

 

такихъ

 

снертонпепыхъ

 

орудій

 

на

 

бозг.ощад-

ное

 

истреблсніе

 

человечества;

 

никогда

 

государства

 

такъ

 

страш-

ив

 

не

 

вооружались,

 

исгощая

 

па

 

это

 

все

 

ссоп

 

силы

 

и

 

сред-

ства,

 

никогда

 

от,

 

такимъ

 

взапмнымъ

 

нсдовЬріемт,

 

и

 

напряжён-

ною

 

готовностью

 

въ

 

каждый

 

чась

 

па

 

брань

 

по

 

стояли

 

па

 

во-

оруженной

 

страж'Ь

 

другъ

 

нротпвъ

 

друга,

 

-

 

кавь

 

въ

 

настоящее
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время.

 

И

 

для

 

такого

 

неестественнаго

 

состоянія

 

иародовъ

придумано

 

пынѣ

 

великолепное

 

слово:

 

вооруженный

 

миръ!

Увы!

 

Надобно

 

оплакивать

 

такой

 

противучеловѣческій

 

и

 

нро-

тивухристіанскій

 

духъ

 

времени

 

и

 

народовъ!

 

Но

 

еще

 

разъ

поставлю

 

вопросъ:

 

рѣшитъ

 

ли

 

сила

 

оружія

 

судьбы

 

народовъ?

И

 

скажу— не

 

свое

 

слово,

 

а

 

Христово:

 

нітъ!

 

Все

 

это

 

долж-

но

 

быть,

 

но

 

это

 

еще

 

не

 

конецъ

 

(Мат.

 

24,

 

6).

Итакъ

 

правительственная

 

власть

 

и

 

сила,

 

политическая

 

му-

дрость,

 

геніи

 

великихъ

 

людей,

 

просвѣщеніе,

 

сила

 

оружія: —

вогь

 

дѣятели

 

народныхъ

 

судебъ,

 

которыхъ

 

указываешь

 

намъ

міръ.

 

Все

 

ли

 

тутъ?

 

Не

 

забыто

 

ля

 

что

 

нибудь?

 

Не

 

забыта

 

ли

напр.

 

таинственная

 

рука,

 

которая

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

никто

 

ни

о

 

какой

 

рукѣ

 

не

 

думалъ,

 

среди

 

уиоенія

 

побѣдъ

 

и

 

могущест-

ва,

 

писала

 

на

 

стѣнт,

 

въ

 

трехъ

 

словахъ

 

судьбу

 

цѣлаго

 

цар-

ства?

 

Не

 

вышло

 

ли

 

изъ

 

памяти

 

царское

 

видѣпіе

 

небо.іыпаго

камня,

 

который,

 

отторгшись

 

отъ

 

горы,

 

разбиіъ

 

въ

 

прахъ

цѣлый

 

рлдъ

 

царствъ,

 

и

 

сщекакихъ?— золотыхъ,

 

серебряннкхъ,

мѣдныхъ

 

и

 

желѣзыыхъ;

 

и

 

нотомъ

 

самъ,

 

возросши

 

въ

 

гору,

 

по-

крыта

 

всю

 

землю?

 

Не

 

потерялась

 

ли

 

изъ

 

вида

 

исторія

 

две-

надцати

 

человѣкъ,

 

ужь

 

вовсе

 

не

 

государственпыхъ

 

мужей

 

и

не

 

ученыхъ

 

и

 

не

 

вооруженпыхъ,

 

которые,

 

по

 

мановенію

 

Лица,

въ

 

ихъ

 

время

 

отверженнаго

 

всѣми

 

мудрыми

 

и

 

сильными

 

міра

сего,

 

да

 

и

 

пыпт.

 

по

 

очень

 

поклоняемаго,

 

прошли

 

весь

 

міръ

съ

 

невѣдомымъ

 

міру

 

дотолѣ

 

ученіемъ,

 

и

 

хотя

 

по

 

перестроили

государствъ,

 

такъ

 

какъ

 

пе

 

о

 

томъ

 

и

 

думали,

 

однакожъ

 

поло-

жили

 

совсѣмъ

 

новыя

 

основанія

 

для

 

жизни

 

народовъ,

 

и

 

поми-

мо

 

всякой

 

политики

 

указали

 

новыа

 

судьбы

 

ихъ

 

въ

 

общей

 

жиз-

ни

 

человѣчсства

 

?

 

Не

 

забыто

 

ли

 

наконецъ,

 

кому

 

и

 

чему

 

обя-

зано

 

человѣчество

 

тѣмъ,

 

что

 

нашъ

 

вѣкъ

 

считает*

 

самыми

 

ве-
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ликими

 

силами

 

вь

 

жизни

 

народовъ,

 

нсипшою

 

ціп;нлігзаціою,

стремленіемъ

 

народовъ

 

къ

 

едіпіенію

 

жизни,

 

нравственною

 

си-

лою

 

общечеловѣческпхъ

 

правъ

 

и

 

шіторссовъ?

Напомннвъ

 

это,

 

скажу:

 

есть

 

сила

 

вышняя,

 

решающая

 

судь-

бы

 

пародовъ;

 

есть

 

судьбы

 

ихъ

 

высшія,

 

нежели

 

государствен-

ный,

 

есть

 

для

 

нихъ

 

путь

 

и

 

жизнь

 

высшія,

 

нежели

 

граждан-

скія.

 

Предвѣчное

 

Божеское

 

Провидѣніе

 

опрсДѣлпло

 

къ

 

возро-

ждение

 

и

 

обновлеиію

 

все

 

человечество,

 

и

 

въ

 

составе

 

его

разные

 

народы;

 

это

 

возрождепіо

 

и

 

обновленіе

 

должно

 

и

 

мо-

жетъ

 

совершиться

 

только

 

въ

 

хриетіанствѣ;

 

поэтому

 

всЬ

 

наро-

ды

 

призываются

 

голосомъ

 

Евангслія

 

въ

 

нѣдра

 

хрпстіапства.

Народы,

 

способные

 

къ

 

возрожденію,

 

нравственно

 

развиваются

въ

 

христіанствѣ,

 

и

 

нравствеинымъ

 

взаимнодѣйствіоаъ

 

содѣіі-

ствуютъ

 

постепенному

 

обновлепію

 

всего

 

человечества;

 

народы,

неспособные

 

къ

 

возрождение,

 

надаютъ

 

и

 

отъ

 

собственной

внутренней

 

немощи

 

истлѣваютъ

 

внѣ

 

христіапетва,

 

въ

 

которое

н

 

войти

 

но

 

въ

 

состояніи

 

по

 

неспособности

 

къ

 

обновление,

пли

 

же

 

падають

 

въ

 

самомъ

 

христианстве,

 

если

 

бы

 

вошли

 

въ

него

 

безъ

 

сознаиія,

 

безъ

 

убѣжденія

 

и

 

доброй

 

воли.

 

ЗагЬгъ.

всѣ

 

народы

 

призываются

 

къ

 

духовному

 

единенію

 

между

 

собою

ц

 

наконецъ

 

рапо

 

плн

 

поздно

 

должны

 

составить

 

одно

 

духовное

царство

 

нодъ

 

единою

 

Главою

 

—

 

Хрпстомъ,

 

царство

 

не

 

отъ

міра

 

сет,— не

 

въ-

 

вице

 

всемірпаго

 

государства,

 

а

 

въ

 

едішеніи

вѣры

 

и

 

истины,

 

въ

 

единствѣ

 

выспшхъ

 

нравствениыхъ

 

целен

человечества,

 

когда

 

уже

 

ни

 

релпгіозпыя

 

идеи,

 

ни

 

нравствои-

ныя

 

убеждснія,

 

и

 

шікакіе

 

духовные

 

интересы

 

не

 

будутъ

 

раз-

делить

 

народы

 

па

 

разные

 

лагери.

 

Поэтому

 

всякое

 

посяга-

тельство

 

па

 

устроеігс

 

этого

 

духовиаго

 

царства

 

въ

 

образе

 

:Л-

ра

 

сего,

 

съ

 

видимою

 

человеческою

 

главою,

 

должно

 

пасть

 

отъ

собственной

 

своей

    

несостоятельности

    

и

 

нецелесообразности,
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какими

 

бы

 

священными

 

и

 

высокими

 

интересами

 

ни

 

прикры-

валось;

 

а

 

государства

 

мірскія

 

призываются

 

соединить

 

съ

судьбами

 

этого

 

царства

 

свои

 

собственный

 

судьбы

 

и

 

должны

послужить

 

ему,

 

и

 

нослужатъ,

 

чтобы

 

ни

 

говорили,

 

какъ

бы

 

пи

 

разеуждали

 

мудрецы

 

века

 

о

 

совершенном?

 

отдѣленіи

Цсрквп

 

отъ

 

государства,

 

о

 

безграничной

 

свободе

 

совести,

 

и

т.

 

д.

 

Если

 

за

 

тѣыъ

 

еще

 

остается

 

въ

 

міре

 

зловѣріе

 

со

 

воѣып

его

 

нравственными

 

язвами,

 

вблизи

 

христіанства,

 

даже

 

въ

иредвлахъ

 

его,

 

даже

 

подъ

 

государственными

 

формами,

 

даже

на

 

самыхъ

 

священпыхъ

 

к

 

дорогихъ

 

для

 

него

 

местахъ,

 

то

 

ос-

тается

 

дотоле,

 

дондеже

 

скончаются

 

времена

 

языкг,

 

т.

 

е.

 

до

тЬхъ

 

иоръ,

 

когда

 

это

 

зловеріс,

 

оставленное

 

самому

 

себе,

 

дой-

детъ

 

до

 

последний,

 

степеней

 

нравственнаго

 

паденія

 

и

 

духов-

наго

 

нсгощенія,

 

такъ

 

что

 

наконецъ

 

обнаружитъ

 

всю

 

свою

 

не-

способность

 

къ

 

возрожденію;

 

тогда

 

оно

 

должно

 

умереть,

 

и

 

умретъ,

не

 

смотря

 

на

 

все

 

усилія

 

искусственнымъ

 

образомъ

 

поддержать

 

его

жизнь;

 

наконецъ,

 

и

 

тЬ

 

племена,

 

которыя

 

по

 

неразумію

 

и

 

упор-

ству

 

оставались

 

еще

 

внѣ

 

христіапства,

 

по

 

сохранили

 

въ

 

себе

способность

 

и

 

залогъ

 

нравственнаго

 

возрожденія,

 

должны

 

войти-

въ

 

составъ

 

христіанства

 

и

 

въ

 

немъ

 

наряду

 

съ

 

другими

 

народа-

ми

 

послужить

 

великпмъ

 

целямъеговъ

 

человечестве.

 

Вы

 

дога-

дываетесь,

 

что

 

эти

 

мысли

 

касаются

 

Востока:

 

но

 

это

 

не

 

мои

мысли,

 

а

 

Божіп,

 

с-ткрытыя

 

намъ

 

въ

 

Евангеліи.

Вотъ

 

вышнее

 

продначертаніе

 

народныхъ

 

судебъ;

 

и

 

Рос-

сия

 

іигЬетъ

 

тутъ

 

свою

 

долю,

 

потому

 

что

 

съ

 

ся

 

историческаго

ноля,

 

какъ

 

я

 

заметилъ

 

въ

 

начале

 

беседы,

 

естъ

 

прямая

 

доро-

га

 

па

 

это

 

еще

 

более

 

обширное

 

поле.

 

Эта

 

дорога — святое

Иравославіе.

 

Русскому

 

пароду

 

болЬе,

 

чемъ

 

всякому

 

другому,

открыть

 

ототъ

 

путь

 

во

 

всю

 

широту

 

н

 

высоту

 

міровыхъ

 

су-

дебъ,

 

потому

 

что

 

ни

 

у

 

одного

 

народа

 

святыня

   

вЬры

 

не

 

соез
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диняется

 

съ

 

такимъ

 

народнымъ

 

могуществомъ

 

и

 

съ

 

такою

историческою

 

силою,

 

какъ

 

у

 

русскаго.

 

Счастлива

 

Россія,

 

въ

высшемъ

 

смысле

 

этого

 

слова,

 

и

 

великія

 

судьбы

 

ожидають

 

се

и

 

въ

 

собственной

 

ея

 

жизни,

 

и

 

въ

 

цѣломъ

 

мірѣ,

 

если

 

она

 

пой-

метъ

 

это

 

призваніе

 

и

 

не

 

забудетъ

 

его

 

и

 

не

 

дастъ

 

ничемъ

сбить

 

себя

 

съ

 

этого

 

пути.

 

Да

 

уврѣпитъ

 

же

 

Богъ

 

въ

 

этомъ

духе

 

и

 

направлепіи

 

Россію,

 

нодъ

 

водительствомъ

 

ся

 

Царей,

кавъ

 

защигпиковъ

 

и

 

покровителей

 

Православія.

StifS

-



10 УЧЕН IE

въ

 

день

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

Государя

 

Императора

АЛЕКСАНДРА

 

НИКОЛАЕВИЧА,

ска

 

за.н:н;ое

Іоанномъ,

 

Епископоіиъ

 

Смоленскимъ,

 

въ

 

каѳедральномъ

соборѣ.

 

19

 

февраля,

 

1868

 

года.

Чемъ

 

светлее

 

торжество

 

настоящаго

 

дпя

 

въ

 

Россіи,

 

чемъ

торжественнее

 

и

 

сдиподушнее

 

ныпЬа молптва

 

наша

 

за

 

Царя,

тЬмъ

 

справедливее

 

можно

 

настоящее

 

торжество

 

признать

 

тор-

жествомъ

 

не

 

одного

 

событія,

 

ныне

 

воспоминаемаго,

 

а

 

п

 

па-

родпыхъ

 

русскихъ

 

идей.

 

Какихъ

 

идей?

 

Идей,

 

въ

 

своемъ

источнике,

 

правда,

 

богооткровенныхъ,

 

но

 

до

 

такой

 

степени

усвоепныхъ

 

духомъ

 

русскаго

 

народа,

 

что

 

ихъ

 

можно

 

назвать

народными,

 

русскими.

 

Это— идея

 

о

 

Царе,

 

какъ

 

помазаннике

Божіемъ,

 

о

 

сердце

 

Царевомъ

 

въ

 

руке

 

Божіей,

 

о

 

союзе

 

между

пародомъ

 

н

 

Царемъ,

 

союзЬ

 

не

 

впЬшнемъ

 

только,

 

государствен-

ному

 

а

 

и

 

внутреннему

 

нравственному

 

сливающемъ

 

народ-

ный

 

организма)

 

въ

 

одно

 

живое,

 

одиимъ

 

духомъ

 

проникнутое,

ігЬлое

 

съ

 

его

 

Главою;

 

о

 

томъ

 

особеішомъ

 

значеніи

 

всенарод-

ной

 

молитвы

   

за

 

Царя,

 

да

 

въ

 

его

 

мире,

   

благонастроеніи

   

и
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благоденствіи

 

будетъ

 

и

 

памъ

 

залогъ

 

жизни

 

мирной,

 

доброй

 

и

счастливой.

 

Здесь

 

можпо

 

бы

 

остановиться

 

и

 

заключить

 

слово

жёланіемъ

 

и

 

молитвою,— да

 

будетъ

 

такъ

 

навсегда

 

въ

 

Россін.

Но

 

вотъ

 

слышится

 

вдали

 

гулъ,

 

какъ

 

бы

 

отъ

 

раскатовъ

 

гро-

ма

 

изъ

 

грозныхъ

 

тучь,

 

какъ

 

будто

 

отъ

 

необыкповоянаго

 

дви-

женія

 

какихъ-то

 

громадныхъ

 

силъ,

 

потрясающаго

 

воздухъ.

Это

 

изъ

 

другихъ

 

страиъ

 

гулъ

 

народпыхъ

 

голосовъ,

 

шумъ

 

отъ

необычайпаго

 

движенія

 

народныхъ

 

умовъ

 

и

 

силъ.

 

Тамъ,

 

за

пределами

 

Россіи,

 

все

 

мысли,

 

голоса

 

и

 

стремленія

 

народовъ

направляются

 

и

 

сходятся

 

къ

 

одной

 

идее,

 

идее

 

свободы.

Народы

 

ищутъ,

 

требуютъ

 

себе

 

свободы

 

мысли,

 

свободы

 

слова,

свободы

 

своихъ

 

собраній,

 

свободы

 

запросовъ

 

и

 

даже

 

возражс-

ній,

 

обращенныхъ

 

къ

 

предержащей

 

власти,

 

словомъ

 

требу-

ютъ

 

полной

 

свободы

 

своей

 

гражданской

 

жизни.

 

Отсюда

 

не

перестающая

 

борьба

 

народныхъ

 

и

 

правительственныхъ

 

мыслей

и

 

интересовъ,

 

отсюда

 

постоянное

 

стремленіе

 

къ

 

ограниченно

■

 

верховной

 

власти,

 

и

 

самая

 

идея

 

царя

 

въ

 

народныхъ

умахъ

 

и

 

делахъ

 

тускнеетъ,

 

какъ

 

будто

 

сглаживается

 

и

получаеть

 

неопределенный

 

характсръ,

 

такъ

 

что

 

выраж-

дается

 

новый

 

образъ

 

власти

 

верховной,

 

царствующей,

 

но

не

 

управляющей

 

народомъ;— отсюда

 

наконецъ

 

государствецныя

потрясенія

 

н

 

народпыя

 

бури.

 

Намъ,

 

съ

 

нашими

 

идеями

 

и

чувствами,

 

съ

 

мирныхъ

 

береговъ

 

отечества

 

можно

 

бы

 

спокой"

но

 

смотреть

 

на

 

эти

 

чужеземпыя

 

волненія.

 

Но

 

какъ

 

скоро

 

на-

чала,

 

которыми

 

вызываются

 

эти

 

волненія,

 

оенэвныя

 

идеи

 

ихъ

въ

 

духѣ

 

времени

 

выставляются

 

не

 

какъ

 

местныя

 

только

 

яме-

нія,

 

даже

 

не

 

какъ

 

политпческія

 

только

 

идеи,

 

а

 

какъ

 

начала

и

 

идеи

 

общечеловеческія,

 

следовательно

 

и

 

общенародный,

нросвЬтнтельныя

 

для

 

всего

 

міра,

 

цравствеиныя,

 

даже

 

по

 

духу

христіанскія,

 

то

 

не

 

следуетъ

 

ли

 

и

 

намъ

 

вникнуть

 

въ

 

эти

 

на-
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чала

 

съ

 

этихъ

 

именно

 

сторопъ?

 

Не

 

нужно

 

ли

 

стать

 

на

 

вер-

пую

 

точку,

 

чтобы

 

следить

 

за

 

ихъ

 

паправлепіемъ,

 

установить

твердую

 

основу

 

для

 

правильной

 

оценки

 

ихъ?

 

Особенпо,

 

когда

духъ

 

времени,

 

какъ

 

сильный

 

ветеръ,

 

разносить

 

и

 

бросаетъ

ихъ

 

повсюду,

 

и

 

везде

 

они

 

ищутъ

 

почвы

 

для

 

своего

 

укорспе-

нія.

Свобода!

 

какой

 

это

 

близкій

 

уму

 

и

 

сердцу

 

человека

 

предмотъ!

II

 

разумное

 

существо

 

человека

 

ищетъ

 

его,

 

п

 

жизнь

 

любить

его,

 

п

 

добро

 

стремится

 

къ

 

пему

 

и

 

зло

 

рвется .

 

къ

 

нему,

 

и

счастіс

 

скучаетъ

 

и

 

какъ

 

будто

 

не

 

сознаетъ

 

себя

 

безъ

 

него

 

и

несчастіе

 

ни

 

на

 

что

 

не

 

промѣпяетъ

 

его;

 

п

 

язычество

 

доро-

жило

 

имъ

 

и

 

христіанство

 

возвышаетъ

 

его;

 

но

 

предмета,

вместѣ

 

и

 

вожделенный

 

и

 

страшный,

 

добрый

 

и

 

злой,

 

возввша-

гсщій

 

н

 

губящій

 

человека;

 

это

 

источникъ

 

всехъ

 

доблестей

 

и

всехъ

 

паденіп

 

человека,

 

всехъ

 

его

 

благъ

 

и

 

всехъ

 

его

 

не-

счастий;

 

ничто

 

столько,

 

какъ

 

свобода,

 

пе

 

развязываетъ

 

жизни

и

 

всехъ

 

силъ

 

человіка,

 

и

 

ничто

 

столько,

 

какъ

 

свобода,

 

не

требуетъ

 

узъ.

 

Но

 

где

 

же

 

она,

 

эта

 

драгоценная

 

свобода?

 

Где

имевно

 

свобода — безъ

 

золъ?

 

Что

 

делаетъ

 

человека

 

действи-

тельно

 

свободнымъ?

 

Это

 

решено,

 

и

 

прежде,

 

чімъ

 

путемъ

 

вЬ-
ковыхъ

 

размшпленій,

 

непрестанной

 

борьбы

 

и

 

самыхъ

 

тяже-

лыхъ

 

опытовъ,

 

народные

 

умы

 

дошли

 

— и

 

еще

 

дошлп

 

ли?— до

какого

 

вибудь

 

рішенія

 

этихъ

 

вопросовъ,

 

они

 

положительно

рігаены

 

для

 

всехъ

 

временъ,

 

людей

 

п

 

народовъ —Темъ,

 

Кто

прмнелъ

 

освободить

 

все

 

человечество.

 

Уразумѣйте

 

истину,

сказалъ

 

Онь,

 

и

 

истина

 

едплаеть

 

васъ

 

свободными.

 

(Іоан.

 

8,

32).

Это

 

сказала

 

сама

 

Истина,

 

и

 

ничто

 

не

 

можетъ

 

быть

 

яснее

и

 

вернее.

 

Скажите,

 

свободенъ

 

ли

 

человекъ,

 

одержимый

 

лож-

ною

 

мыслію

 

ума,

 

ложнымъ

   

чувствомъ

 

сердца,

   

ложнымъ

 

на-
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правленіемъ

 

всей

 

жизни?

 

Ложпая

 

мь:сль,

 

преобладающая

 

въ

умѣ,

 

не

 

даетъ

 

ему

 

видеть

 

света

 

въ

 

самомъ

 

себе,

 

и

 

онъ

 

вт,

собствеппыхъ

 

понятіяхъ

 

н

 

соображспіяхъ

 

движется

 

какъ

 

буд-

то

 

ощупью,

 

въ

 

темноте,

 

безпрестанно

 

претыкается

 

и

 

оши-

бается;

 

онъ

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

изучить

 

и

 

познать

 

основательно

и

 

безпристрастно,

 

потому

 

что

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

можетъ

 

отне-

стись

 

свободнымъ

 

взглядомъ;

 

ложная

 

мысль,

 

обращаясь

 

въ

ложное

 

убежденіе,

 

все

 

представляетъ

 

ему

 

въ

 

тоашомъ

 

сгагв

произвольныхъ

 

нонятій

 

и

 

въ

 

тесныхъ

 

предЬлахъ

 

односторон-

няго

 

направленія,

 

и

 

человекъ

 

становится

 

игрою,

 

жертвою,

рабомъ

 

заблуждеиій.

 

Онъ

 

упорствустъ

 

въ

 

нихъ,

 

потому

 

что

ложныя

 

убеясденія

 

связываютъ

 

его

 

умъ

 

п

 

чувство,

 

н

 

онъ,

 

или

не

 

сознавая

 

ихъ,

 

•

 

совсімъ

 

падаетъ

 

умственно

 

и

 

нравственно,

или

 

после

 

тяжкой

 

борьбы

 

мыслей,

 

после

 

величайшихъ

 

усиліп

надъ

 

собою

 

и

 

ударовъ

 

опыта,

 

когда

 

наконецъ

 

увпдитъ

 

свѣтъ

истины,

 

тогда

 

только

 

понвмаетъ,

 

какую

 

тяжесть,

 

кавія

 

йспи
посилъ

 

онъ

 

на

 

себе,

 

и

 

только

 

теперь

 

чувствуешь

 

себя

 

свобод-

нымъ.

Посмотрите

 

на

 

человека,

 

обладаемаго

 

лояіпымъ

 

чувствомъ

сердца.

 

Это

 

чувство

 

паполняетъ

 

всю

 

его

 

душу

 

и

 

подавляетъ

другія,

 

и

 

самыя

 

лучшія,

 

его

 

чувства;

 

всецело

 

привязывая

 

его

кь

 

одному

 

предмету,

 

сочувственному,

 

оно

 

дѣлаетъ

 

его

 

равно-

душнымъ

 

ко

 

всемъ

 

другвмъ.

 

Обращаясь

 

въ

 

страсть,

 

оно

 

не-

одолимо

 

влечетъ

 

человека

 

на

 

ложный

 

путь,

 

п

 

до

 

такой

 

сте-

пени

 

овладеваетъ

 

имъ,

 

что

 

онъ

 

наконецъ

 

не

 

мадеетъ

 

собою,

и

 

хочетъ

 

и

 

делает

 

ъ

 

не

 

то,

 

что

 

ему

 

нужно

 

и

 

полезпо,

 

а

 

то,

что

 

внупіаетъ

 

ему

 

страсть.

 

Свободенъ

 

ли

 

такой

 

человекъ?

Штъ!

 

это

 

рабъ

 

своего

 

ложнаго

 

чувства,

 

рабъ

 

страсти,

 

ѵемъ

более

 

я;алкій

 

п

 

несчастный,

 

что

 

разумомъ

 

иесінгаеіъ

 

свое

состоявіе,

 

но

 

не

 

имеетъ

 

силъ

 

выіідти

 

изъ

 

пего.
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Посмотрите

 

па

 

человѣка,

 

увлекаемаго

 

ложнымъ

 

направле-

ніемъ

 

жизни.

 

Свободенъ

 

ли

 

онъ?

 

Свободепъ

 

ли

 

даже

 

тогда,

когда

 

по

 

видимому

 

дѣлаетъ

 

то,

 

чего

 

самъ

 

хочетъ?

 

Когда

 

лож-

ное

 

воспитаніе,

 

ложныя

 

идеи

 

и

 

убѣжденія,

 

ложно

 

понимае-

мый

 

обстоятельства

 

жизни,

 

ложныя

 

цели

 

даютъ

 

лживое

 

на-

нравленіе

 

всему

 

жизненному

 

пути,

 

человекъ

 

не

 

можетъ

 

делать

ничего

 

хорошаго,

 

и

 

дѣлаетъ

 

одно

 

худое.

 

Самыя

 

лучгпія

 

пѳбу-

ждепія

 

приводятъ

 

его

 

къ

 

худымъ

 

действіямъ;

 

въ

 

виду

 

самыхъ

лучшихъ

 

целей

 

онъ

 

употребляетъ

 

самыя

 

худыя

 

средства;

 

онъ

не

 

можетъ

 

делать

 

добра,

 

потому

 

что

 

или

 

не

 

понимаетъ

 

его

или

 

представляетъ

 

себе

 

въ

 

ложномъ

 

видЬ;

 

онъ

 

терястъ

 

прав-

ственныя

 

силы

 

и

 

неудержимо

 

увлекается

 

ко

 

злу

 

по

 

наклон-

ному

 

пути,

 

на

 

которонъ

 

сдержать

 

и

 

остановить

 

самъ

 

себя

не

 

можетъ.

 

Чемъ

 

оканчивается

 

такая

 

жизнь?

 

Зломъ;

 

и

 

чело-

векъ,

 

какъ

 

будто

 

уже

 

не

 

собственною

 

мыслію,

 

не

 

собственнымъ

чувствомъ

 

предначертываеіъ

 

себе

 

свой

 

копецъ

 

и

 

не

 

собствен-

ною

 

волею

 

несется

 

къ

 

нему,

 

а

 

какъ

 

камень

 

вь

 

воду,

 

какъ

обвалъ

 

съ

 

горы,

 

увлекается

 

ьъ

 

бездну

 

собственною

 

тяжестію

впутренняго,

 

преобладающего

 

въ

 

немъ

 

зла,

 

темною

 

силою

лжи,

 

преодолевшей

 

духъ

 

съ

 

потерею

 

въ

 

немъ

 

нравственной

свободы.

Обратимъ

 

эти

 

мысли

 

въ

 

вародамъ.

 

Народы,

 

у

 

которыхъ,

подъ

 

видом

 

ъ

 

свободы

 

мысли

 

и

 

совести,

 

свободна

 

въ

 

действи-

тельности

 

только

 

ложь

 

въ

 

пониманіи

 

и

 

приложении

 

къ

 

жизни

важнейшихъ

 

вопроеовъ

 

человеческаго

 

духа,

 

каковы

 

вопросы

религіозные

 

и

 

нравственные;

 

народы,

 

у

 

которыхъ

 

подъ

 

видомъ

свободы

 

слова

 

и

 

печати

 

свободно

 

распространяются,

 

обобща-

ются

 

и

 

переходить

 

въ

 

дело

 

общественной

 

жизни

 

самыя

 

лжи-

выя

 

и

 

вредпвя

 

мненія;

 

народы,

 

у

 

которыхъ,

 

подъ

 

видомъ

свободы

 

гражданской,

   

свободно

 

развиваются

   

самыя

  

грубыя
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страсти

 

и

 

пороки,

 

и

 

не

 

чемъ

 

пе

 

стесняемые

  

правы

 

гіолуча-

ютъ

 

безпутное

 

направленіе;

 

народы,

 

у

 

которыхъ

 

подъ

 

вндомт,

политической

 

свободы

 

своево.тіо

 

доходить

 

до

 

того,

 

что

 

теряет-

ся

 

всякое

 

ручательство

 

общественпаго

 

порядка

 

и

 

безопасности:

свободны

 

ли

 

они,

 

эти

 

пароды?

 

Всмотритесь

 

ближе

 

Ш

  

Вы

 

уви-

дите,

 

что

 

тамъ

 

можетъ

 

быть

 

более,

 

чемъ

 

где

 

нибудь,

 

господ-

ствуетъ

 

грубый

 

деспотизмъ,

 

тамъ

 

самое

 

тяжкое

 

рабство,

 

дес-

потизмъ

 

ложныхъ

 

мненій

 

п

 

вредныхъ

 

убѣждепій,

  

деспотизмъ

народныхъ

 

страстей

 

и

 

партій,

 

деспотизмъ

 

нравственнаго

 

зла;

паконецъ

 

тамъ

 

изъ

 

свободы

 

политической

 

выраждается

 

самый

яхстокій

 

деспотизмъ

 

грубой

 

силы

 

или

 

самаго

 

когарпаго

 

вла-

столюбія.

    

Какая

   

свобода

 

во

 

вне

   

и

 

какое

  

рабство

 

впутрп!

рабство

 

нравственное,

 

совершенно

 

подобное

 

тому,

 

въ

 

какомъ

находились

 

древніе

 

народы,

 

когда,

 

пе

 

зная

 

истішпаго

 

Бога

 

и

выдумавъ

 

для

 

себя

 

боговъ

 

по

 

свопмъ

 

нелепымъ

   

попятіямъ

 

и

страстямъ,

   

онн

 

сами

   

себя

 

связывали

   

въ

 

жизни

   

служеніемъ

этимъ

 

богамт:

 

а

 

эти

 

народы

 

считались

 

свободными.

 

Но

 

была

ли

 

это

 

свобода?

 

Вотъ

 

доказательство,

 

что

 

это

 

по

 

свобода:

 

па-

роды

 

эти

 

при

 

всей

   

своей

 

образованности,

    

при

 

всемъ

 

граж-

дапскомъ

   

развитіи,

    

пе

 

могли

 

двигаться

 

впередъ;

    

онн,

 

такт,

сказать,

 

замерли

 

въ

 

формахъ

 

своей

 

общественной

 

жизни,

 

какъ

пп

 

блестящи

 

были

 

по

 

видимому

 

эти

 

формы.

 

Движутся

 

ли

 

впе-

редъ

 

и

 

ныне

 

свободные

 

народы?

   

Не

 

скаягемъ,

   

что

 

пе

 

дви-

жутся;

 

но

 

есть

 

что-то

 

такое,

 

что

 

постоянно

 

задерживаешь

 

пхч.,

спутываешь

 

и

 

сбиваешь;

 

они

 

рвутся

 

впередъ

 

и

 

надаютъ,

 

бѣгутъ

далее — и

 

опять

 

надаютъ.

 

Ясно,

 

что

 

имъ

 

педостаетъ

 

еще

 

полной,

действительной

 

свободы,

 

а

 

это

 

отъ

 

того,

 

что

   

еще

 

педостаетъ

полнаго

 

свѣта,

    

еще

 

темнота

 

въ

 

умахъ

 

н

 

сердцахъ.— А

 

рас-

суждая

 

таквмъ

 

образомъ,

 

можно

 

придти

 

къ

 

вопросу:

 

свободно

ли

 

пыне

 

и

 

все

   

человечество?

  

И

 

еслп

 

посмотріть,

  

какь

 

еще
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много

 

ляш

 

и

 

заблужденій

 

въ

 

умахъ

 

человѣческпхъ,

 

какъ

 

много

неправды

 

въ

 

духѣ

 

и

 

жизни

 

людей,

 

сколько

 

прсвратяоете"г

въ

 

дѣлахъ

 

іі

 

стремленіяхъ

 

людсвпхъ,

 

то

 

нельзя

 

по

 

сознать

 

въ

человѣчеетвѣ

 

рабства,

 

еще

 

великаго

 

рабства!

 

Да,

 

человечество

кажется

 

еще

 

далеко

 

отъ

 

полной,

 

действительной

 

свободы,

 

и

тѣиъ

 

страшнѣе

 

признать

 

его

 

свободными,

 

что

 

это

 

значило

 

бы

признать

 

свободу

 

лжи

 

и

 

зла.

Но

 

ваконецъ,

  

гдѣ

 

же,

 

та

 

истина,

  

которая

 

даетъ

  

человеку

свободу?

   

Это

  

открылъ

  

тотъже

   

божественный

   

Освободитель

чсловѣчества:

  

если

   

Сынъ

 

васъ

 

освободить,

 

говорить

 

Онъ,

 

то

вы

 

дѣйствительно

 

будете

 

свободны,

 

и

 

уразу.шете

 

истину

 

и

истина

 

сдѣлаетъ

 

васъ

 

свободными

 

(Іоан.

 

8,

 

36.).

    

Итакъ

 

вотъ

гдѣ,

 

во

 

Христѣ,

 

въ

 

христианстве

 

действительное

 

освобожденіе

человѣка;

    

потопу

 

что

 

тутъ,

    

и

 

только

 

тутъ,

 

чистая,

   

вѣчная

истина.

 

Благодатпымъ

 

искупленіемъ

 

п

 

возрождепіенъ

  

человѣка

положивъ

 

начало

    

внутренняго,

 

вравствепнаго

    

освобожденія

(го

 

отъ

 

зла,

 

христіапство

 

поставпло

 

его

 

на

 

прямой

 

путь

 

сво-

боды

 

жизни,

 

во

 

свѣтѣ

 

истины,

   

которую

 

Евангеліе

   

открыло

разуму

 

и

 

сердцу

 

его.

 

И

 

какъ

 

живо,

 

быстро

 

воспарилъ

   

чело-

вѣческй

 

разумъ,

 

освобожденный

   

отъ

 

ига

   

стѣснявшихъ

   

его

заблужденій

 

до

 

хрцстіаиства,

 

воспарилъ

 

во

 

всю

 

широту

 

п

 

вы-

соту

 

высшаго

 

вѣдѣнія

   

и

 

созерцанія!

 

Какъ

 

легко

   

и

 

свободно

онъ

 

ночувствовалъ

 

себя

 

въ

 

области— и

 

собственных^,

  

естест-

вепнихъ

 

позваній,

 

когда

 

свѣтъ

 

христіапской

 

истины

 

открылъ

ему

 

въ

 

мірозданіи

 

бытіе

   

н

 

дѣйствіе

 

безпредѣльнаго

   

разума,

систему

 

движенія,

 

не

 

одну

 

грубо-вещественную

   

и

 

механиче-

скую,

 

но

 

разумную

 

и

 

нравственную,

 

открылъ

 

жизнь,

   

полную

высшихъ

 

идей

 

и

 

цѣлей,

 

необъятную,

   

непобѣдимую

 

въ

 

самой

смерти,

    

и

 

чревъ

 

самую

 

смерть

 

развивающуюся

  

въ

 

безкопеч-

ность!

   

А

 

если

 

разумъ

 

теперь

 

началъ

   

уже

 

забывать,

 

откуда
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данъ

 

ему

 

ототь

 

високій

 

полетъ,

 

кто

 

указалъ

 

ему

 

путь

 

въ

 

эту

безграничную

 

область

 

зпанія,

 

то

 

это

 

также,

 

какъ

 

оперившій-

ся

 

птенецъ,

 

на

 

окрепшихъ

 

крыльлхъ

 

полетевшій

 

въ

 

подне-

бесную

 

ширь,

 

скоро

 

забываетъ

 

родное

 

гпездо,

 

где

 

оперился.

Какъ

 

широко

 

и

 

свободно

 

раскрылось

 

человеческое

 

сердце,

какія

 

жявыл

 

и

 

глубокія

 

чувства

 

возбудились

 

въ

 

немъ,

 

когда

христіанская

 

истипа,

 

слоасивъ

 

съ

 

него

 

узы

 

давящаго

 

всякое

чувство

 

эгоизма,

 

высвободивъ

 

его

 

изъ

 

тесныхъ

 

преде.іовъ

ограниченной

 

любви—

 

ближней,

 

родственной,

 

дружественной,

національной,

 

указала

 

ему

 

безграничный

 

предметъ

 

любви —

все

 

человечество!

 

Какъ

 

пространно

 

и

 

свободно

 

развилась

вся

 

сила

 

и

 

жизнь

 

человеческаго

 

духа,

 

когда

 

светъ

 

Еваьгелія

возвысилъ

 

его

 

къ

 

ясному

 

созпанію

 

своего

 

правственнаго

 

до-

стоинства,

 

открылъ

 

ему

 

широкое

 

поприще

 

высшей

 

духовной

деятельности,

 

уже

 

не

 

стесняемой

 

никакими

 

земными

 

видами,

не

 

скованной

 

целями

 

временной

 

жизни,

 

а

 

свободно

 

устремлен-

ной

 

за

 

пределы

 

самаго

 

гроба,

 

въ

 

жизнь

 

вечную!

 

Действи-

тельно,

 

какъ

 

объяснить

 

те

 

великіе

 

подвиги

 

ума,

 

сердца

 

и

воли

 

человека,

 

какіе

 

только

 

въ

 

христіанстве

 

показали,

 

до

 

ка-

кой

 

высоты

 

умственнаго

 

п

 

нравственнаго

 

развитія

 

человекъ

можетъ

 

достигать?

 

Это

 

объясняется

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

осно-

ваніи

 

жизни

 

человека

 

положено

 

христіанствомъ

 

начало

 

истин-

ной

 

свободы;

 

отнимите

 

эту

 

свободу,

 

свободу

 

христіанскую,

 

и

человѣчество

 

не

 

въ

 

состояніи

 

будетъ

 

подниматься

 

па

 

такую

высоту;

 

оно

 

будетъ

 

также,

 

какъ

 

во

 

времена

 

дохристіансвія,

только

 

пресмыкаться

 

на

 

земле,

 

только

 

биться

 

о

 

землю,

 

какъ

нтица

 

безъ

 

крыльевъ.

А

 

я

 

замѣтилъ,

 

что

 

человечество

 

еще

 

не

 

совсемъ

 

свободно.

Да,

 

и

 

это

 

именно

 

стъ

 

того,

 

что

 

оно

 

не

 

вошло

 

еще

 

въ

 

пол-

ный

 

светъ

 

христіанской

 

истины,

 

во

 

всю

 

глубину

 

духа

 

христі-
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апства,

 

во

 

всю

 

силу

 

жизни

 

его,

 

и

 

только

 

тогда,

 

когда

 

хри-

стіанство

 

всею

 

полнотою

 

света

 

и

 

жизни

 

водворится

 

въ

 

дупіахъ,

въ

 

народахъ,

 

во

 

всемъ

 

человечестве,

 

настанетъ

 

въ

 

міріі

 

цар-

ство

 

истинной

 

свободы.

 

Уразумѣйте

 

истину

 

іі

 

истина

 

сдѣ-

лпс-тъ

 

васъ.

 

свободными. —

-% С^%-



ДУХОВНЫЙ

 

ПРИКАЗЪ

П

 

СМОЛЕНСК*

 

ВО

 

2-1 ПОІОВШ

 

XVII

 

ВШ.

Гукописная

 

книга,

 

въ

 

которой

 

означены

 

дела

 

этого

 

при-

каза,

 

носитъ

 

такое

 

заглавіе:

 

«Книга Веливаго

 

Господина,

 

прсо-

свящепнагр

 

Филарета,

 

архіеяископа

 

смолепскаго

 

и

 

дорогобуж-

скаго — приказу

 

духовпыхъ

 

дѣлъ—пріемныя

 

при

 

судьяхъ

 

Ав-

рамьева

 

монастыря:

 

архимандрите

 

Евстафіе,

 

да

 

соборпомъ

протопопе

 

Лазаре

 

—

 

ваписнымъ,

 

и

 

мировыиъ,

 

и

 

пеннымъ

и

 

навазнымъ

 

и

 

бумажнымъ

 

деньгамъ

 

нынешпяго

 

7105 — 6

 

и

 

7

года

 

(1667,

 

8

 

и

 

9)

 

сентября

 

съ

 

1-го

 

числа.>

 

Она

 

написапа

некрасивымъ,

 

полуустовнымъ

 

почеркомъ

 

и

 

скрЬплепа

 

иолис-

тамъ

 

поднисыо

 

обоихъ

 

судей.

 

—

 

Документа

 

этотъ

 

хранится

упочтеннаго

 

собирателя

 

древностей

 

Петра

 

Алексеевича

 

Ва-

сильева

 

и

 

достался

 

ему

 

по

 

наследству

 

отъ

 

родныхъ,

 

сбе-

регшихъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

бумагъ

 

бывшаго

 

въ

 

прошломъ

 

столѣ-

тіи

   

смолянскаго

 

епископа

 

Парѳенія.

Преосвященный

 

Филаретъ,

 

давшій

 

книгу

 

для

 

записи

 

суд-

пыхъ

 

д£лъ

 

приказа,

 

былъ

 

назиаченъ

 

на

 

смоленскую

 

каѳедру

въ

 

1658

 

г.,

 

следовательно

 

чрезъ

 

4-ре

 

года

 

по

 

возвращеніи

этой

 

области

 

царемъ

 

Алексеемъ

 

Михайловичомъ

 

отъ

 

Польши.

Вслѣдствіе

 

разорений,

 

причиненныхъ

 

Смоленску

 

продолжитель-

ными

 

смутами,

 

видно,— помещеніе

 

для

 

владыкъ

 

было

 

слпш-

комъ

 

недостаточно,

 

когда

 

преемники

 

преосвящ.

 

Филарета,

какъ

  

скоро

 

отстроился

 

Троицкій

 

монастырь

   

предпочли

 

тамъ
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поселиться;

 

гЪиъ

 

меігіе

 

было

 

возможности

 

поместить

 

еще

Прияазъ

 

на

 

архіерейскомъ

 

дворѣ.

 

Вотъ

 

почему,

 

по

 

всей

 

ве-

роятности,

 

помѣшеніе

 

Приказа

 

отведено

 

въ

 

Аврамьевсвомъ

монастырь.

 

Выраженіе

 

р.

 

к.

 

н.

 

с.

 

и:

 

судьи

 

Лврамьевскаю
монастыря,

 

безъ

 

сомнЬнія,

 

не

 

совсѣмъ

 

точно

 

говорить

 

объ

эгомъ;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

судъ

 

но

 

ограничивался

 

братіею

 

этого

монастыря,

 

(въ

 

рукописи

 

совсемъ

 

не

 

упоминаются

 

монастыр-

скія

 

дела)

 

то

 

оно

 

не

 

могло

 

иметь

 

другаго

 

значсвія,

 

вромЬ

указанія

 

на

 

место

 

судопроизводства.

 

Відрцство

 

этого

 

Прика-
за,

 

какъ

 

видео

 

изъ

 

р.

 

к.

 

п.

 

е.

 

и,

 

не

 

ограничивалось

 

даже

цЬлымъ

 

городомъ

 

Смоленскомъ,

 

въ

 

дблахъ

 

его

 

упоминаются

жители

 

Дорогобужа,

 

Рославля,

 

БЬлой,

 

Торопца

 

н

 

Велижа, —

Ельни,

 

Поречья,

 

Краснаго

 

и

 

Духовщины;

 

последпія

 

четыре

местностя

 

существовали

 

тогда

 

подъ

 

именемъ

 

селъ.

 

О

 

Вязьме,

Сычсвкахъ,

 

Гжатске

 

и

 

ЮхновЬ

 

не

 

упоминается

 

потому,

 

что

они

 

въ

 

то

 

вре::я

 

принадлежали:

 

частію

 

московской,

 

частію

калужской

 

и

 

тульской

 

губерпіямъ.

 

Кроме

 

городовъ

 

упоми-

наются

 

многія

 

села

 

съ

 

церквами

 

при

 

нихъ:

 

Волково

 

съ

 

Гсор-

гісвскою

 

ц.

 

Биберово

 

съ

 

Никольскою

 

ц.

 

Ветлицы

 

съ

 

такою

же

 

ц.,

 

Коробив»

 

съ

 

церковью

 

во

 

пмя

 

того

 

же

 

Святителя,

Досугово

 

съ

 

Духовскою

 

ц.,

 

Б

 

а

 

с

 

и

 

в

 

о

 

съ

 

Благовещенскою

 

ц.

Полесье

 

съ

 

Ризъ-Положенскою

 

ц.,

 

Стабны

 

съ

 

Успенскою

 

ц.,

Понизовье

 

съ

 

Никольскою

 

ц.,

 

Бэлваничи

 

съ

 

Пятницкою

 

ц.,

Сусловпчи

 

съ

 

Никольскою

 

ц.,

 

Каспля

 

съ

 

такою

 

же

 

церковью,

Лоссво

 

съ

 

Пятницкою

 

п.,

 

Т

 

р

 

е

 

г

 

у

 

б

 

о

 

в

 

о

 

съ

 

Николаевскою

 

ц.,

Устье

 

Елеоскаго

 

стану

 

съ

 

Покровского

 

церковью,

 

Тяіюлово

съ

 

Пятницкою

 

ц.,

 

Звѣровицы

 

съ

 

Преображенскою

 

и

 

Никольск.

ц.,

 

Мстиславская

 

слободка

 

съ

 

Рождественскою

 

п.,

 

Моготово

съ

 

Никольск.

 

ц.,

 

Щуцкій

 

станъ

 

съ

 

Никольскою

 

ц.,

 

Заборье

 

съ

У

 

сиенскою

 

ц.,

 

Косково

 

съ

 

Никольск,

 

ц.,

 

Сироворепье

 

съ

 

Ире-
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ображенсвою

 

ц.,

 

Твердилицы

 

съ

 

Никольскою

  

ц ,

 

Молоховскіп

стань

   

сь

  

Илышскою

 

ц.,

   

Залісье

   

съ

 

Ріш.-ІІоложсискою

 

ц.

Изъ

 

городскихъ

 

церквей

 

упоминаются

 

въ

 

Смоленске:

 

Николь-

ская,

 

Воскресенская,

  

Благовещенская

   

Петропавловская,

  

Ди-

мнтріевская,

 

Вознесенская,

 

и

 

Предтечевская

 

на

 

Рачевке, — въ

Дорогобуже: —Аѳанасьевсвая,

 

Дпмитріевская

 

и

 

Пятницкая,

 

въ

Рославле:

 

Пятницкая

 

и

 

Восврссепская,

 

въ

 

Ельне

 

Никольская

ц.,

  

въ

 

Духовщипе:— Пятниц,

 

ц.,

 

въ

 

Поречье

 

Пятницкая,

   

въ

Краспомъ:— Уснеяская

 

ц.

 

Если

 

взять

 

во

 

вшімаиіе

 

те

 

пункты,

на

 

которыхъ

 

расположены

 

все

 

эти

 

города

 

и

 

села

  

въ

 

настоя-

ние

 

время,

    

то

 

окажется,

   

что

 

все,

 

что

 

ХѴІІ-мъ

 

ст.

 

находи-

лось

 

въ

 

грашіцахъ

 

смоленской

 

е

 

и

 

а

 

р

 

х

 

і

 

и,

  

принадлежало

тогда

 

ведомству

 

Духовваго

 

Приказа.

    

Нельзя

 

думать,

    

чтобы

за

   

отдаленностью

 

невоторыхъ

 

пунктов*

 

отъ

 

Смоленска,

   

все
дела

 

поступали

 

въ

 

один*

 

этотъ

 

Приказ*.

 

Изъ

 

грамотъ

 

нево-

торыхъ

   

владыкъ

   

смежной

 

епархіп

   

видно,

  

что

  

безпреволоч-

ное

  

рЬіпсніе

 

судпыхъ

 

дЬль

 

составляло

 

между

 

прочимъ

   

пред-

мет*

 

постоянпыхъ

 

заботъ

 

духовных*

 

властей,

   

(Акты

 

архсол.

ком.

 

Т.

 

V.

 

п.

 

244)

 

и

 

для

 

этого

 

они

 

разделяли

 

судопроизвод-

ство

   

между

 

настоятелями

   

монастырей,

   

расположенныхъ

   

въ

разпыхъ

 

частяхъ

 

нхъ

 

енархіи.

   

Въ

 

самой

 

рукописи,

 

окоторой

идстъ

 

здЬсъ

 

дЬло,

 

есть

 

памекъ

 

на

 

то,

 

что,

 

дли

 

об.іегчевія

 

тру-

довъ

 

Смоленск.

   

Приказа,

   

были

 

назначены

 

лица

  

въ

 

других*

мѣстахъ

 

енархіи,

    

которымъ

 

онъ

 

давалъ

 

пужныя

 

расиоряжс-

нін.

   

Такъ

 

въ

 

одпомъ

 

месте

 

сказано,

    

что

 

изъ

  

Приказа

 

по-

слана

 

грамота

 

старцу

 

Бнзюковскаго

 

монастыря,

 

Генпадію,

 

для

передачи

 

ся

 

истцу,

 

и

 

при

 

этомъ

 

предписано

 

взыскать

 

за

 

нес

изввстпыя

  

пошлины

    

Поэтому

 

на

 

Смолепскій

  

Дух.

 

Прйкяа ъ

долями

 

смохрѣть,

 

вакт,

 

на

 

центральное

 

судопроизводство

 

д\хив.

ведомства

   

этой

 

епархіп,

   

н

 

въ

 

этомъ

 

отношеніп

   

его

 

можно
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i

считать

 

родоначальником*

 

иоследующаго

 

консисторіальнаго

судопроизводства,

 

а

 

ведомства ,

 

учрсждснпыя

 

но

 

разным*

частям*

 

спархін

 

и

 

помогавшія

 

ему

 

въ

 

рѣшеиін

 

дЬлъ,

 

можно

счита ть,

 

дредвѣстпивами

 

будущих*

 

духов,

 

уѣздн.

 

правле-

..ЛІЬ—

Учрежденіе

 

Духовнаго

 

Приказа

 

при

 

смоленской

 

ваѳедрЬ

по

 

было

 

дііломъ

 

случайный*,

 

пли

 

исключительно— принадле-

жавшим'*

 

этой

 

енархіи.

 

Такіе

 

Приказы

 

были

 

при

 

каждомъ

архіерейсвомъ

 

доме,

 

и

 

имели

 

кругъ

 

деятельности

 

гораздо

обширнее,

 

нежели

 

нынешнія

 

консисторіи.

 

Ихъ— веденію

 

по-

длежали

 

пе

 

только

 

дела

 

духовенства,

 

но

 

и

 

мірянъ —по

 

тѣмъ

статьям*

 

воторыя

 

были

 

определены

 

в*

 

улоягенін.

 

Современнивъ,

нисавшій

 

о

 

Россіи

 

въ

 

царствоваваніе

 

Алсксѣя

 

Михайловича,

говорит'*,

 

что,

 

кром'Ь

 

царскихъ

 

приказовъ,

 

были:

 

Патріаршіе,

митрополичьи,

 

архіепископли

 

и

 

епископли

 

Привазы.

 

«А

 

бы-

вают*

 

у

 

Патріарха

 

и

 

у

 

Властей

 

судныя

 

дела

 

в*

 

духовных*

статьях*,

 

смертях*,

 

и

 

въ

 

иных*,

 

во

 

веявихъ

 

дЬлахъ

 

протпвъ

тогожъ,

 

что

 

и

 

въ

 

царском*

 

судѣ,

 

всякому-

 

чину,

 

мужескому

полу

 

и

 

женскому,

 

вроме

 

разбойныхъ,

 

и

 

татиныхъ

 

и

 

сожег-

цыхъ

 

д'Ьлъ,

 

а

 

у

 

кого

 

у

 

пихъ

 

за

 

духовныя

 

д гЬла

 

въ

 

воровскижъ

статьяхъ

 

осудятъ

 

на

 

смерть,

 

кто

 

кавую

 

казнь

 

заслужит*,

 

и

они

 

нзъ

 

д'Ьла

 

выписав*

 

приговор*

 

свой

 

посылают*

 

съ

 

тѣми

осужеиными

 

людьми

 

въ

 

царсвій

 

судъ,

 

и

 

по

 

тому

 

их*

 

приго-

вору

 

изъ

 

царскаго

 

суда

 

велятъ

 

казнити

 

безъ

 

задержанья,

 

кто

чего

 

достоин*,

 

а

 

у

 

самих*

 

у

 

них*

 

властей

 

тавихъ

 

людей

без*

 

царскаго

 

в'Ьдома

 

не

 

казпят*

 

ни

 

за

 

что.»

 

(Сочиненіе

Котошішіва,

 

изданное

 

археологическ.

 

коммиссіею

 

стр.

 

100.)

Судя

 

но

 

этим*

 

словам*,

 

нужно

 

ожидать,

 

что

 

в*

 

рукописи,

записывавшей

 

д'Ьла

 

в*

 

ііродолженіе

 

трех*

 

лет*:

 

1667, — 8

 

и—
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У-го,

 

мы

 

встретим*

 

огромное

 

количество

 

лпцъ

 

разных*

 

со-'

словій

 

с*

 

нхъ

 

исками

 

и

 

жалобами.

 

На

 

дѣлѣ

 

число

 

лиц*

упоминаемых*

 

въ

 

рукописи

 

слишком*

 

ограниченно,—

 

во

 

бол'Ье

ста

 

человек*,

 

следовательно

 

не

 

более

 

33-х*

 

или

 

34-х*

 

лиц*

средним*

 

числом*

 

на

 

кая;дый

 

годъ.

 

Что

 

причииою

 

этому?

Не

 

ужели

 

число

 

виновных*

 

пред*

 

нравосудісмъ

 

было

 

так*

ограничено?

 

Явлеиіе — утешительное,

 

если

 

бы

 

по

 

могло

 

су-

ществовать

 

других*

 

причішъ.

 

Из*

 

рукописи

 

видно,

 

что

 

мпо-

гія

 

лица,

 

минуя

 

Приказ*,

 

обращались

 

с*

 

просьбами

 

к*

 

само-

му

 

архіепископу,

 

иногда

 

предъявляли

 

жалобы

 

в*

 

Москву,

 

и

оттуда

 

высылалось

 

решепіе

 

въ

 

Духов.

 

Приказъ;

 

сами

 

Вла-

дыки,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

грамот

 

ь' их'*,

 

(Акты

 

арх.

 

ком.

 

Т.

 

V.

 

п.

244)

 

по

 

р'Ьдко

 

подтверждали

 

судам*

 

своим*,

 

что

 

бы

 

в*

 

слу-

•чае,

 

если

 

поступившее

 

въ

 

ним*

 

д'Ьло,

 

превышало

 

силы

 

ихъ,

они

 

присылали

 

к*

 

ним*

 

то

 

д'Ьло,

 

п

 

истцов*

 

н

 

ответчиков*,

а

 

у

 

себя

 

съ

 

т'Ьх*

 

судныхъ

 

д'Ьлъ

 

оставляли

 

списки» — Кроме

того,

 

при

 

нестрогой

 

разграниченности

 

двлъ

 

духовпыхъ

 

и

 

цар-

ских*

 

Приказов*,

 

как*

 

это

 

видно

 

из*

 

приведенных*

 

слов*

Котошихипа,

 

значительная

 

часть

 

жалоб*

 

могла

 

быть

 

пред*-

явлепа

 

царским*

 

судам*.

 

Таким*

 

образом*

 

из*

 

малочпедеп-

ностн

 

преступленій,

 

записанных*

 

в*

 

рукописи,

 

нельзя

 

еще

заключить

 

о

 

малочисленности

 

виновных*.

 

За

 

то

 

в:,

 

ней

 

пред*-

являютъ

 

жалобы

 

лица

 

не

 

одного

 

сословія,

 

а

 

разных*,

 

и

 

из*

них*

 

можно

 

составить,

 

но

 

крайней

 

мЬре,

 

приблизительное

ионятіс

 

о

 

составе

 

тогдашняго

 

народопаселенія

 

в*

 

Смоленске.

его

 

заплтіяхъ

 

и

 

промыслах*.

 

Кроме

 

духовенства,

 

в*

 

пеіі

появляются:

 

шляхтичи,

 

лавники

 

(купцы),

 

ыЬщапе,

 

кравчины

(портные— от*

 

ел.

 

кроить),

 

хлебники,

 

слесаря,

 

носадега'е,

 

пруд-

никіі

 

(т,

 

с.

 

мельники

 

от*

 

иольскаго

 

ргші

 

см.

 

словарь

 

Шішкс-

вича),

 

пушкари,

 

(т.

 

с.

 

скорняки),

 

рыбаки,

 

крестьяне,

 

челидникн,
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с.чужплые

 

люди,

 

под*

 

разными

 

названіямп: — рейтаров*,

 

каза-

ков*,

 

пушкарей,

 

стрѣльцевъ

 

н

 

чинов*

 

солдатсваго

 

строю —

отъ

 

поруччива

 

до

 

рядового.

 

Между

 

тяжущимися

 

лицами

 

два

раза

 

упоминается

 

имя:

 

бака.і яръ:

 

один*

 

изъ

 

них*

 

назван*

бавшим*

 

Троицким*

 

бакаляромъ,

 

другой —настоящим* — Вос-

кресенским*.

 

Слово

 

это

 

в*

 

такой

 

форме,

 

как*

 

оно

 

здесь

 

за-

писано,

 

усвоено

 

изъ

 

польсваго

 

языка;

 

там*

 

оно

 

пмЬет*

 

три

значснія:

 

одно — ученое,

 

общеупотребительное

 

во

 

всЬхъ

 

евро-

пейских*

 

языках*;

 

два

 

друтія

 

значенія

 

его

 

имѣли

 

очень

 

евром-

поо

 

приложеніе, — опо

 

придавалось

 

школьному

 

учителю

 

и

 

даже

школьнику.

 

Первое

 

зпачепіе

 

неприменимо,

 

судя:

 

по

 

мѣсту

 

и

времени,

 

которым*

 

принадлежат*

 

лица,

 

носящія,

 

но

 

рукописи,

010

 

назвапіо;

 

но

 

два

 

поелѣдгія

 

значенія,

 

какое

 

бы

 

из*

 

них*

не

 

было

 

приложено

 

к*

 

ним*,

 

явно

 

говорят*,

 

что

 

в*

 

это

 

вре-

мя

 

в*

 

Смоленске,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

при

 

тѣхъ

 

церквах*,

 

к*

которым*

 

приписаны

 

эти

 

лица,

 

существовали

 

школы.

 

Лица

носят*

 

руссвія

 

прозвапія.

 

Процессъ

 

суда

 

происходил*

 

обы-

кновенным*

 

порядком*:

 

сначала

 

обиженные

 

устно

 

излагали

свое

 

дело,

 

это

 

записывалось

 

на

 

бумаге,

 

потомъ

 

назначалась

с*ъ

 

обоюдиаго

 

согласія

 

истца

 

и

 

отв'Ьтчпка,

 

очная

 

ставка

 

в*

определенный

 

день;

 

она

 

была

 

многим*

 

пе

 

по

 

сердцу,

 

иногда

делался

 

обыск*,

 

для

 

чего

 

въ

 

вѣдѣиіп^ІІриказа

 

состояли

 

особсл-

ныя

 

лица,

 

за

 

тем*

 

уже

 

производилось

 

судьями

 

рѣшевіс

 

д'Ьла,

иногда,

 

по

 

требованію

 

истца,

 

или

 

ответчика

 

д'Ьло

 

снова

 

под-

вергалось

 

равслѣдованію.

 

Это,

 

по

 

всей

 

ввроятиости,

 

проис-

ходило

 

но

 

так*

 

скоро,

 

потому,

 

что

 

судящіяся

 

лица,

 

какъ

 

гово-

рится

 

въ

 

р.

 

в.

 

п.

 

с.

 

и.,

 

пе

 

дождавшись

 

судиаго

 

вершенья

 

дьла

мирились.

 

По

 

рЬшепіи

 

дѣля

 

взыскивались,

 

по

 

определенным'*

дли

 

этого

 

ностановлешям*

 

пошлины:

 

судныя,

 

иересудныл,

 

за

очную

 

ставку,

  

за

 

бумагу,

   

пеипык,

 

нраваго

 

десятку,

   

и

 

мир:,-
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выя,

 

легче

 

всего

 

сходили

 

с*

 

рук*

 

мпровыя,

 

за

 

нихъ

 

платили

по

 

6-ти

 

алтын*,

 

делопроизводителями

 

въ

 

Приказахъ

 

были

дьяки

 

и

 

ноддъячіс.

 

Вот*

 

что

 

говорит*

 

об*

 

этомъ

 

Котошихин*:

«а

 

кому

 

на

 

ком*

 

чего

 

искати,

 

и

 

о

 

том*

 

пишут*

 

и

 

подают*

въ

 

Приказах*

 

судьям*

 

приставвые

 

памяти:

 

и

 

дьяви

 

те

 

памя-

ти

 

закрепляют*,

 

и

 

записывают*

 

въ

 

книги,

 

и

 

посылают*

 

по

ответчиков!

 

приставовъ.

 

А

 

вавъ

 

истец*

 

и

 

ответчикъ

 

станут*

которого

 

дни

 

к*

 

суду,

 

ответчику

 

истцову

 

челобитную

 

вычтут*

и

 

велят*

 

противъ

 

того

 

отвечать.

 

И

 

какъ

 

то

 

судное

 

д'Ьло

начнется,

 

и

 

то

 

дело

 

записываютъ

 

подъячіе.

 

И

 

после

 

того

нодъячій

 

изъ

 

суднаго

 

двла

 

выпишет*

 

коротко

 

кто,

 

что

 

го-

ворил*,

 

и

 

судьи

 

дело

 

вершат*.

 

А

 

будет*

 

по

 

судному

 

дѣлу

ответчик*

 

виноват*,

 

и

 

на

 

нем*

 

велят*

 

взять,

 

или

 

донравить,

 

и

отдатъ

 

истцу,

 

да

 

на

 

нем*

 

же

 

ответчике

 

возмут*

 

па

 

царя

 

по-

шлины

 

с*

 

рубля

 

но

 

10-ти

 

денег*». — Во

 

всех*

 

Приказах*,

 

но

словам*

 

тогоже

 

писателя,

 

учинены

 

для

 

разсылки

 

всяких*

 

дЬл*

и

 

для

 

приставных*

 

памятей

 

и

 

поручных*

 

записей

 

дети

 

бояр-

свіе,

 

недвлыциЕи,

 

деныциви

 

пушварп.

 

При

 

многих*

 

грамо-

тах*

 

владык*

 

листы

 

скреплены

 

подписью

 

дьяковъ,

 

а

 

въ

 

кон-

це

 

прописано

 

имя

 

того

 

стрельца,

 

которому

 

поручено

 

было

доставить

 

их*

 

куда

 

должно.

 

Весьма

 

замечательно,

 

что

 

вла-

дыки

 

не

 

однократно

 

считали

 

нужным*

 

предостерегать

 

судя-

щих*,

 

чтобы

 

они

 

лишнихъ

 

денег*

 

сверх*

 

указу

 

не

 

имали

 

и

налогов*

 

н. убытков*

 

никому

 

не

 

чинили,

 

и

 

в'Ьнечныхъ

 

памя-

тей

 

пе

 

таили,

 

и

 

пеоклэдными

 

доходами

 

не

 

корыствовались;

 

а

нодьячіе

 

уд'Ьлъ

 

былвб*

 

добрые,

 

и

 

свободные,

 

и

 

не

 

пьяницы,

 

и

с*

 

приказное

 

д'Ьло

 

когобъ

 

стало». — Котошихин*

 

не

 

раз*

 

под-

смеивается

 

над*

 

нроделвами

 

дьяков*

 

и

 

подъячихъ.

Д'Ьла,

 

подлежавшая

 

суду

 

Духовнаго

 

Приказа

 

были

 

обыч-

выя

 

семейвыи

 

распри,

   

дЬла

 

духовныя,

   

дііла

 

совести,

  

разби-
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рательетво

 

духовиыхъ

 

завѣщаніп,

 

раздѣлъ

 

имущества

 

между

дѣтьмн,

 

в.;ыскаоіе

 

долгоьъ,

 

жалобы

 

па

 

неправую

 

кабалу,

 

без-

закошшя

 

связи,

 

оскорблепіе

 

чести,

 

нобои,

 

увѣчье

 

ц

 

т.

 

п.

Чаще

 

всего

 

встрѣчаются

 

три

 

послѣдпихъ

 

рода

 

іірсстуиленій,

какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать,

 

при

 

той

 

пестротѣ

 

пришлаго

 

наро-

доиасслеиія,

 

которое

 

существовал,

 

тогда

 

въ

 

Смолеаскѣ,

 

какъ

порубежномъ

 

городѣ

 

съ

 

польскими

 

владѣніями.

Дѣла

 

обсуживались

 

нрѣшались

 

по

 

правиламъ

 

св.

 

Оіцевъ

и

 

Улозкспію.

 

Такь

 

но

 

крайней

 

ыѣрѣ

 

предписывали

 

владыки

своимъ

 

судьямъ:

 

во

 

всякихъ

 

напшхъ

 

расправпыхъ

 

дѣлахъ

 

су-

домъ

 

и

 

управою

 

во

 

всемъ

 

вѣдать,

 

и

 

указь

 

чинить

 

по

 

святьімъ

цравиломъ

 

и

 

соборному

 

Уложепго.>

 

(Акты

 

археол.

 

ком.

 

Т.

 

V,

стр.

 

446)

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

па

 

всѣ

 

мелочные

 

случаи

 

не

 

могло

быть

 

въ

 

то

 

время

 

оиредѣленныхъ

 

постановлена!,

 

и

 

многое

предоставлялось

 

благоразумію

 

судей,

 

то

 

въ

 

жалобахъ

 

и

 

при-

суждеши

 

штрафовъ

 

виновнымъ

 

перѣдію

 

высказывается

 

вагляд'ь

соврсмсішиісовъ,

 

какъ

 

на

 

самыя

 

преступления,

 

такъ

 

ипасрав-

нительпую

 

важность

 

ихъ.

 

Это

 

можетъ

 

служить

 

въ

 

нѣкоторомъ

отпошеніи

 

мѣрою

 

для

 

оцінки

 

нравственпыхъ

 

иоиятіГі

 

того

времени.

Если

 

судить

 

по

 

тѣмъ

 

частымъ

 

жалобамъ

 

на

 

бсзчестіе,

которыя

 

встрѣчаются

 

въ

 

рукописи,

 

то

 

можнобъ

 

было

 

прійти

къ

 

заключейію,

 

что

 

честь

 

была

 

значительно

 

развита

 

въ

 

мас-

сѣ

 

народонаселенія

 

и

 

составляла

 

самую

 

чувствительную

 

струну.

По

 

какъ

 

понималась

 

тогда

 

честь?

 

Вотъ

 

приходить

 

въ

 

судъ

убитая

 

горомъ

 

мать

 

и

 

съ

 

стѣснсннымъ

 

еердцемъ

 

передаетъ

жалобу,

 

что

 

дочери

 

ся

 

причинено

 

безчостіс.

 

Дѣло

 

весьма

 

важ-

ное,

 

но

 

чіімь

 

же

 

оно

 

оканчивается?

 

Мировою

 

въ

 

6-ть

 

алтынъ.

Можетъ

 

быть

 

ото

 

былъ

 

исключительный

  

случай, —или

 

випов-
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пый

 

имѣлъ

 

пѣкоторое

 

право

 

па

 

сиисхождоміе?

 

Но

 

такнхъ

 

елу-

чаевъ

 

очень

 

много

 

въ

 

рукописи.

 

Вотъ

 

еще

 

приходи

 

гъ

 

жеи-

щииа

 

и

 

декладываетъ,

 

что

 

поруччикъ

 

солдатскаго

 

строю

 

па-

несъ

 

ей

 

безчсстіе

 

и

 

увѣчье

 

и

 

насильство.

 

За

 

тѣмъ

 

является

отецъ

 

и

 

жалуется

 

на

 

сына,

 

что

 

тотъ

 

бозчеститъ

 

его;

 

прихо-

дить

 

мужъ, — н

 

жалуется

 

такяіе

 

на

 

безчестіе,

 

причиненное

 

его

 

жс-

нѣ.

 

Все

 

ото

 

дѣла

 

весьма

 

важная,

 

но

 

онѣ

 

всѣ

 

также

 

оканчиваются

мировою

 

въ

 

6-ть

 

алт.,

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

даже

 

мировой

штрафъ

 

раздѣленъ

 

пополамъ

 

между

 

истцемъ

 

н

 

отвѣтчикомъ.

При

 

чтепіи

 

этпхъ

 

дѣлъ

 

естественно

 

приходитъ

 

па

 

мысль:

 

чего

искали

 

зти

 

лица?

 

Загладить

 

безчеетіе

 

обвипеніемъ

 

виповнаго?

Но

 

этого

 

нельзя

 

достигнуть

 

пикакимъ

 

штрафомъ.

 

Отмстить

оскорбителю?

 

Но

 

мировая

 

въ

 

ничтожную

 

сумму

 

нротивурѣчитъ

этому.

 

Случается,

 

что

 

въ

 

горячности,

 

особенно

 

вь

 

иервыя

мипуты

 

пос.іѣ

 

оскорблеиія

 

мы

 

много

 

затѣваемъ,

 

нотомъ,

 

ког-

да

 

остыпетъ

 

кровь,

 

одумываемся.

 

Но

 

здѣсь

 

всѣ

 

ѳскорблеііія

очень

 

важны.

 

И

 

такъ

 

что

 

нибудь

 

одно:

 

или

 

безчестіс

 

не

слишкомъ

 

глубоко

 

былоЗпочувствозапо,

 

или

 

честью

 

не

 

очеиь

дорожили.

 

А

 

чего

 

стоитъ

 

одна

 

публичная

 

огласка

 

для

 

мате-

ри,

 

отца

 

и

 

мужа,

 

если

 

они

 

действительно

 

понимаютъ

 

честь.

Безъ

 

сомнѣнія

 

каждый

 

долженъ

 

дорожить

 

своею

 

честью,

 

по

ее

 

нужно

 

пріобрѣсть

 

яіизнію

 

и

 

дѣлами,

 

а

 

если

 

это

 

опущено

из'ь

 

виду,

 

тогда

 

ни

 

какія

 

усидія

 

не

 

помогутъ

 

загладить

 

без-

честіе.

 

Но

 

даромъ

 

старинная

 

русская

 

пословица

 

совѣтуетъ:

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

лучше

 

сора

 

изъ

 

избы

 

[пе

 

выпосить.

 

Дѣ.іа

касающіяся

 

брака

 

и

 

пороки

 

противъ

 

цѣломудрія

 

пранадлежа-

лп

 

исключительно

 

духовпымъ

 

приказамъ.

 

«А

 

въ

 

блудиомъ

дѣлѣ

 

указъ

 

па

 

патріаршѣ

 

диорѣ,

 

или

 

у

 

митрополитовъ,

 

и

 

у

архіеішскоиовъ

 

и

 

епискоиовъ.»

 

(Котошнхипъ

 

99стр).

 

За

 

пихъ

также

 

назначены

 

были

 

определенный

 

штрафы

  

и

 

взысканія

 

по
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Уложенію

 

(Акты

 

арх.

 

ком.

 

т.

 

V).

 

Преетуплепія

 

этого

 

рода

 

въ

рукописи

 

являются

 

въ

 

самыхъ

 

разпообразныхъ

 

видахъ.

 

На

одного

 

мъщанина

 

припосспа

 

жалоба,

 

что

 

тотъ

 

причнпилъ

грубое

 

пасиліе

 

посторонней

 

женщине, — виповшлй

 

оеужденъ,

и

 

долженъ

 

былъ

 

заплатить

 

2

 

руб.

 

4

 

алт.

 

и

 

гу2

 

деньги.

 

Еще

уппзитсльнѣе

 

принесена

 

жалоба

 

па

 

одного

 

стрѣльца,

 

что

 

тотъ

безчеловѣчно

 

наругался

 

падъ

 

своею

 

женою,

 

вѣроятно

 

бояв-

шеюся

 

его

 

гпѣва,

 

п

 

потому

 

поблажавшею

 

ему,— жалоба

 

была

справедлива,

 

и

 

виновный

 

также

 

заплатшгь

 

2

 

руб.

 

4

 

алт.

 

іѴг

д.

 

Къ

 

этого

 

рода

 

нреступленіямъ

 

относилось

 

рожденіе

 

младен-

цовъ

 

внѣ

 

законнаго

 

супруяіества,

 

подъ

 

пмепемъ

 

почеревныхъ

дѣлъ.

 

Въ

 

рукописи

 

зиачится,

 

что

 

если

 

родившая

 

указывала

виповнаго,

 

то

 

штрафъ

 

брался

 

съ

 

этого

 

последняго:

 

2

 

руб.

 

4

алт.

 

и

 

Туг

 

Д-",

 

если

 

она

 

почему

 

нибудь

 

не

 

могла

 

объявить

виновнаго,

 

тогда

 

тотъ

 

же

 

штрафъ

 

она

 

долягна

 

была

 

взнести.

 

По

видимому

 

всѣ

 

эти

 

преступленія

 

считались

 

равпыми,

 

но

 

этого

быть

 

не

 

могло,

 

потому

 

что

 

разница

 

меаіду

 

ними

 

бросается

съ

 

перваго

 

разу

 

въ

 

глаза.

 

Еще

 

не

 

понятнѣе,

 

что

 

за

 

тѣже

самыя

 

преступденія,

 

кромѣ

 

незаконнаго

 

рожденія

 

младенцовъ,

при

 

другихъ

 

случаяхъ

 

взыскивалась

 

незначительная

 

пеня.

Тавъ:

 

одипъ

 

крестьянинъ

 

жаловался,

 

что

 

его

 

аіенѣ

 

причинено

пасиліе,

 

дѣло

 

было

 

разслѣдовало,

 

и

 

кончилось

 

мировою

 

въ

 

6

алт.

 

Нѣкоторый

 

рейторъ

 

счелъ

 

обязанностью

 

донести

 

на

 

трехь

женщинъ

 

въ

 

ихъ

 

безиутпой

 

жизни;

 

дело

 

кончилось

 

тою

 

же

мировою.

 

Безъ

 

сомненія

 

могли

 

быть

 

различная

 

причины

 

къ

умепьшенію

 

штрафа,

 

рукопись

 

пе

 

говорить

 

опихъ.

 

Но

 

дело

 

—

не

 

въ

 

количестве

 

пени;

 

владыкамъ,

 

какъ

 

видпо

 

изь

 

грамотъ

ихъ

 

предоставлены

 

были

 

многія

 

другія,

 

даже

 

очень

 

строгія

взысканія

 

(см.

 

акт.

 

арх.

 

т.

 

V.)

 

за

 

такія

 

преступлеиія.

 

Глав-

ное

 

въ

 

томъ,

 

на

 

сколько

 

все

 

этн

 

мѣры

 

могдц

   

пріостановить
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такое

 

зло,

 

которое

 

подрывало

 

въ

 

самомъ

 

корне

 

семейное

благополучіе?

 

Съ

 

юридической

 

точки

 

зрепія

 

безъ

 

всякаго

 

со-

мнѣпія

 

всѣ

 

эти

 

меры

 

и

 

справедливы

 

и

 

необходимы.

 

По

 

съ

психологической

 

точки

 

зренія

 

онене

 

представляются

 

действи-

тельными.

 

Известно,

 

что

 

преступпикъ

 

после

 

суда

 

и

 

штрафа

опять

 

вступалъ

 

въ

 

семейство

 

и

 

общество,

 

и

 

вступалъ

 

съ

 

тѣ-

ми

 

же

 

самыми

 

наклонностями,

 

за

 

которыя

 

былъ,

 

судішъ

 

и

которыхъ,

 

безъ

 

соетѣпія,

 

не

 

могли

 

уничтожить

 

вдругъ

 

взы-

сканія

 

суда.

 

Лучше

 

ли

 

отъ

 

этого

 

было

 

семейству

 

и

 

обществу,

каковы

 

бы

 

опи

 

тамъ

 

не

 

были,—бѣдны

 

илн

 

богаты?

 

Весьма

сомнительно.

 

Владыки

 

чувствовали

 

это

 

и

 

неоднократно

 

па-

казывали

 

судьямъ,

 

чтобы

 

они

 

этого

 

рода

 

преступнііковъ

 

от-

правляли

 

въ

 

монастыри

 

для

 

увѣщаній.

 

Мера — весьма

 

благоде-

тельная;

 

но

 

главное

 

здесь:

 

кому

 

взяться

 

за

 

такое

 

дело,

 

какъ

взяться

 

и

 

когда

 

окончить

 

его.

За

 

побои

 

и

 

увечье

 

рѣдко

 

взыскивалась

 

пеня

 

въ

 

маломъ

количестве,

 

вероятно

 

потому

 

что

 

последствія

 

ихъ

 

были

 

бо-

лее

 

видны,

 

и

 

виновному

 

труднее

 

было

 

отпереться.

 

Въ

 

одпомъ

случае

 

за

 

бой

 

и

 

увѣчье,

 

по

 

жалобе

 

вдовы,

 

преступнику

 

при-

суждено

 

заплатить

 

10- ть

 

рублей,

 

да

 

пошлипныхъ

 

1-нъ

 

рубль, —

да

 

судныхъ

 

и

 

пересудныхъ

 

и

 

праваго

 

десятка

 

7-мъ

 

алтынъ.

Въ

 

другомъ

 

случае

 

за

 

бой,

 

увечье

 

и

 

травлю

 

собаками

 

челяд-

ника,

 

т.

 

е.

 

домослужителя,

 

виновный

 

долженъ

 

былъ

 

заплатить

5-ть

 

рублей.

 

За

 

бой

 

и

 

увечье

 

жены

 

одного

 

мещапипа

 

взы-

скано

 

1

 

рубль,

 

21

 

алтынъ,

 

да

 

за

 

очную

 

ставку

 

полполтини.

Съ

 

одного

 

прапорщика

 

за

 

ссору

 

съ

 

казакомъ

 

взято

 

1

 

рубль.

11-ть

 

алтынъ

 

и

 

4

 

деньги,

 

да

 

судвыхъ

 

и

 

пересудныхъ

 

и

 

пра-

ваго

 

десятка

 

7-мъ

 

алтынъ

 

и

 

8-мх

 

денегъ.

 

Весьма

 

часто

 

упо-

минаются

 

въ

 

рукописи

 

побой

 

и

 

у^Тчье,

 

причинеиныя

 

мужьями
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своимъ

 

жепамъ,

 

но

 

оне

 

оканчивались

 

незначительными

 

штра-

фами.

 

После

 

штрафа

 

и

 

смиренія

 

въ

 

монастыре,

 

виновный,

иногда

 

по

 

просьбе

 

жалующихся,

 

освобождался,

 

и

 

если

 

это

былъ

 

отецъ

 

семейства,

 

мирился

 

съ

 

женою,

 

и

 

былъ

 

госкоди-

помъ

 

своихъ

 

домапшихъ;

 

но

 

естественно

 

ли

 

было,

 

чтобы

 

гру-

бый,

 

усмиренный

 

силою

 

человекъ;

 

забылъ

 

о

 

жалобѣ

 

и

 

на-

казмпіи,

 

хотя

 

бы

 

и

 

справедливо

 

ему

 

присужденном!,?

 

Котопіи-

хинт,

 

замечаете,

 

что

 

побои

 

и

 

увечья

 

не

 

переставали

 

возоб-

новляться,

 

и

 

неимѣли

 

конца

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

владыки

принуждены

 

былз

 

употребить

 

последнюю

 

меру, —разводъ

 

му-

жа

 

съ

 

женою

 

(стр.

 

129).

 

Эти

 

случаи

 

показываютъ,

 

что

 

гру-

баго

 

и

 

жестокаго

 

человека

 

только

 

на

 

время

 

могутъ

 

поукро-

тить

 

штрафы

 

и

 

разиыя

 

наказанія,

 

но

 

не

 

могутъ

 

исправить

его

 

и

 

сдѣлать

 

полезпымъ

 

членомъ

 

семейства

 

и

 

общества.

Зло

 

скрывалось

 

въ

 

певежествѣ,

 

и

 

пока

 

просвещепіе

 

не

 

смяг-

чить

 

нравы,

 

до

 

техъ

 

поръ

 

грубая

 

физическая

 

сила

 

не

 

перес-

танетъ

 

глумиться

 

надъ

 

слабейшими.

Гораздо

 

строже,

 

чѣмъ

 

съ

 

ыірянъ

 

взыскивалось

 

съ

 

свя-

щенно-служителей

 

за

 

ихъ

 

проступки

 

и

 

нераденіе

 

по

 

своей

должности,

 

по

 

той

 

простой

 

причине,

 

что

 

духовные

 

отцы

должны

 

своею

 

жизнію

 

подавать

 

добрый

 

примеръ

 

другимъ,

 

и

если

 

жизнь

 

ихъ

 

небрежна,

 

то

 

зараза

 

вреднее

 

действуете

 

па

окруя;ающихъ.

 

Въ

 

рукописи,

 

кроме

 

обыкновевныхъ

 

проступ-

ковъ,

 

свойственвыхъ

 

и

 

нынешнему

 

времени,

 

встречаются

нѣкоторыя

 

своеобразныя

 

нарушенія

 

долга

 

священниками.

Такъ:

 

объ

 

одномъ

 

священнике

 

упоминается,

 

что

 

онъ

 

давалъ

молитву

 

родильнице

 

не

 

по

 

чину

 

и

 

не

 

въ

 

приличномъ

 

местѣ,

за

 

это

 

взыскано

 

съ

 

него

 

2

 

руб.

 

4

 

алтына.

 

Случалось,

 

что

бракосочетаніе

 

совершалось

 

не

 

въ

 

храме,

 

а

 

на

 

дворе,

 

въ

 

сеняхъ,
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и

 

замечательно,

 

что

 

брачущіеся

 

были

 

высшаго

 

сословія,

 

сле-

довательно

 

могли

 

лучше

 

другпхъ

 

мірянъ

 

зпать

 

отступлепіе

отъ

 

законпыхъ

 

норядковъ,

 

за

 

это

 

взято

 

съ

 

свящонпика

 

5-ть

рублей.

 

Какому-то

 

свящеппику

 

поправилась

 

служить

 

въ

 

пео-

свящепныхъ

 

церкЕахъ,—

 

за

 

это

 

взыскано

 

съ

 

него

 

2

 

руб.

 

4

алтына.

 

О

 

другомъ

 

говорится,

 

что

 

опъ

 

но

 

живой

 

памяти

 

своему

сослуживцу

 

безъ

 

архіеписконсиаго

 

указа

 

руку

 

прпложилъ,

то

 

есть

 

вероятно

 

подписался

 

подъ

 

духовнымъ

 

завещаніемъ

еще

 

при

 

жизни

 

завещателя;

 

за

 

это

 

взято

 

съ

 

него

 

2

 

руб.

Были

 

случаи,

 

что

 

свящеяшікъ

 

являлся

 

для

 

иснолненія

 

требъ

тогда,

 

когда

 

уже

 

было

 

слишкомъ

 

поздно,

 

а

 

иногда

 

п

 

совсімъ

не

 

являлся

 

за

 

нетрезвостью.

 

За

 

это

 

взято

 

съ

 

одного

 

священ-

ника

 

6-ть

 

рублей.

 

Въ

 

особенности

 

бросается

 

въ

 

глаза,

 

по

указапію

 

рукописи,

 

нсбреженіе

 

духовенства

 

о

 

восшггаши

своихъ

 

детей;,

 

между

 

дЬлами,

 

записанными

 

въ

 

пен,

 

трп

 

раза

упоминаются

 

жалобы

 

па

 

поповиче

 

й,

 

подъ

 

неполными,

 

пре-

зрительными

 

именами

 

ихъ:

 

разъ

 

жаловались

 

смоленскіе

 

рыба-

ки

 

за

 

грабежъ,

 

бои

 

и

 

увечье,

 

въ

 

другой—представлепъ

 

до-

посъ

 

на

 

не

 

дозволенную

 

продажу

 

меду,

 

въ

 

третій — на

 

неустой-

ку

 

въ

 

подряде,

 

который

 

простирался

 

на

 

значителеную

 

по

 

тог-

дашнему

 

времени

 

сумму — на

 

80

 

руб.

 

и

 

4

 

гривны.

 

Все

 

это

такія

 

дела,

 

моторыя

 

могутъ

 

быть

 

только

 

при

 

праздной

 

и

 

ра-

спущенной

 

жизни.

Въ

 

рукописи

 

не

 

разъ

 

встречается,

 

что

 

лица,

 

которымъ

совершепно

 

никакой

 

не

 

было

 

нужды

 

до

 

семейной

 

жизни

 

по-

стороппихх,

 

вдругъ

 

нн

 

сь

 

того,

 

ни

 

съ

 

сего,

 

гюдаютъ

 

допоет.

на

 

зазорное

 

поведеніе

 

другпхъ,

 

иногда

 

эти

 

доносы

 

были

 

спра-

ведливы,

 

но

 

иногда

 

были

 

совершенно

 

выдуманы.

 

Изъ

 

этого

можно

 

заключить,

    

что

 

страсть

 

къ

 

доносамъ,

   

вероятно

 

подъ
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вліяпіемъ

 

благопріятевующихъ

 

обстоятельствъ

 

достигла

 

въ

это

 

время

 

значительная

 

размера.

 

По

 

судъ

 

ни

 

за

 

что

 

такт,

строго

 

по

 

взыскивалъ,

 

какъ

 

за

 

ложные

 

доносы.

 

Такъ:

 

въ

 

од-

номъ

 

случае

 

съ

 

неираваго

 

доносчика

 

на

 

беззаконную

 

жизнь

иостороннихъ

 

лицъ

 

взято:

 

10-ть

 

рублей

 

за

 

безчестіе,

 

кроме

того

 

—

 

судныя,

 

пересудпыя,

 

правый

 

десятокъ

 

и

 

.за

 

бумагу.

Въ

 

этомъ

 

разряде

 

де.іъ

 

всеречаются

 

по

 

рукописи

 

такя;е

 

лѣ-

которыя

 

своеобразности.

 

Кому— то

 

вздумалось

 

предъявить

 

въ

судЬ,

 

что

 

онъ

 

вольно

 

обращался

 

съ

 

простои,

 

но,

 

жакт,

 

видно

пзъ

 

де,ла,

 

честной,

 

крестьянской

 

девушкой;

 

по

 

суду

 

оказалась,

что

 

это

 

была

 

пустая

 

клевета,

 

й

 

доносчику

 

велено

 

заплатить

за

 

безчсстіс

 

5-ть

 

рублей,

 

да

 

за

 

бумагу,

 

да

 

мировыхъ,

 

сколь

ко

 

следовало.

 

Въ

 

другое

 

время

 

довосчикъ,

 

потравивъ

 

преж-

де

 

рожь,

 

посеянную

 

не

 

имъ,

 

а

 

другимъ—крестьяниномъ,

 

взду-

малъ

 

жаловаться,

 

что

 

эта

 

рожь

 

была

 

посеяна

 

па

 

чужой,

 

цер-

ковной

 

земле;

 

по

 

решенію

 

суда

 

велено

 

доносчику

 

за

 

само-

управство,

 

безъ

 

архіепискоискаго

 

указа

 

заплатить

 

2

рубля.

Ценность

 

монеты

 

упоминаемой

 

въ

 

рукописи:

 

золотой

рубль— оценспъ

 

въ

 

рубль

 

серебромъ,

 

3-ри

 

алтына

 

и

 

10-ть

донегъ,

 

рубль

 

серебромъ

 

въ

 

33

 

алтына

 

и

 

1 ! /г

 

деньги, — тале-

ры

 

имЬли

 

не

 

одинаковый

 

курсъ:

 

были

 

талеры

 

въ

 

18

 

алтыпъ

и,

 

4-ре

 

деньги,

 

другіе— въ

 

20-ть

 

алтынъ,

 

а

 

пѣкоторые— въ

 

31

алтынъ

 

и

 

4-ре

 

деньги.

 

Медные

 

полтинники— стоили

 

полруб-

ля

 

серебромъ,

 

полуполтипники— въ

 

четверть

 

рубля,

 

или

 

5-ть

алтынъ

 

и

 

2

 

деньги,

 

алтыпъ

 

въ

 

3

 

копейки,

 

деньга— въ

 

нолко-

нѣйки,

 

и

 

гривна

 

въ

 

10-ть

 

копеекъ.

Обратимся

 

еще

 

разъ

 

назадт,

 

и

 

спросимъ

 

себя:

 

какого

рода

 

было

 

то

 

учрежденіе,

 

котораго

 

дѣла

 

передаетъ

 

намъ

 

ру-

копись?

   

Былъ

 

ли

 

это

 

Приказъ

 

равенъ

 

прочнмъ

 

Приказамъ,
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которыми,

 

кокъ

 

сйтью

 

покрывалась

 

древняя

 

Росеія?

 

Дьма

въ

 

немъ

 

решались,

 

кроме

 

исключительно

 

прпнадлежавшихъ

духовному

 

ведомству,

 

такія

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

судннхъ

Приказахъ,

 

решенія

 

производились

 

на

 

осяованіи

 

Уложенія,

давъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

сравнепія

 

присужденныхъ

 

штрафовъ

 

въ

рукописи,

 

с,ъ

 

теми,

 

о

 

которыхъ

 

упоминаютъ

 

владыки

 

прочихъ

епархій

 

(см.

 

акты

 

археол.

 

ком.

 

Т.

 

V),

 

и

 

о

 

которыхъ

 

говорите

Котошихинъ,

 

руководясь

 

Улоліеніемъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отношепіи

нашъ

 

Дух.

 

Приказъ

 

не

 

отличался

 

отъ

 

прочихъ

 

судныхъ

 

При-

казовъ.

 

Но

 

быть

 

не

 

могло,

 

чтобы

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

летъ

 

не

случалось

 

въ

 

целой

 

еиархіи

 

болѣе

 

важныхъ

 

дѣлъ,

 

чемъ

 

те,

о

 

которымъ

 

упоминаетъ

 

рукопись;

 

они,

 

по

 

всей

 

вероятности,

поступали

 

прямо

 

къ

 

владыкѣ

 

на

 

решеніе.

 

О

 

дѣлахъ

 

ііопа-

стирей

 

совсемъ

 

ничего

 

ие

 

говорится

 

въ

 

рыкописи;

 

кроме

 

то-

го,

 

не

 

видно,

 

чтобы

 

ведена

 

были

 

отчетливый

 

записи

 

о

 

рожде-

иіи,

 

бракосочетаніи,

 

скоропостижной

 

смерти, — все

 

это,

 

какъ

видно

 

изъ

 

грамотъ

 

владыкъ

 

(акты

 

арх.

 

ком.

 

т.

 

V)

 

нранадле-

жало

 

веденію

 

духовпыхъ

 

судовъ.

 

Поэтому

 

Духовный

 

При-

казъ,

 

о

 

которомъ

 

говорите

 

рукопись,

 

не

 

обнималъ

 

даже

 

всехъ

судныхъ

 

делъ,

 

подлежавшихъ

 

духовной

 

власти,

 

не

 

говоря

 

о

делахъ,

 

касавшихся

 

управленія

 

епархіею.

 

Въ

 

этомъ

 

отношен 'и

можно

 

считать

 

его

 

вспомогательнымъ

 

учреждепіемъ,

 

нмЪвшпмъ

целью

 

облегчать

 

многочисленные

 

труды

 

архипастыря

 

раземат-

риваніемъ

 

и

 

решеніемъ

 

обыкновенныхъ,

 

яштейскихъ

 

делъ.

Не

 

смотря

 

па

 

такую

 

ограниченность

 

делопроизводства

-въ

 

духовно»,

 

приказе,

 

о

 

которомъ

 

идете

 

речь,— онъ

 

пред-

ставляете

 

много

 

замечательнаго:

 

во

 

1-хъ

 

по

 

мягкости

 

его

приговоровъ;

 

о

 

телеспыхъ

 

наказаніяхъ

 

совсемъ

 

не

 

говорится

въ

 

рукописи,— -а

 

они,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

грамотъ

 

прочихъ

 

вла-

дыкъ,

  

быля

 

предоставлены

 

въ

 

распор.тжепіе

   

и

 

духов,

 

прика-
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зовъ

 

(см.

 

акты

 

арх.

 

ком.

 

т.

 

V

 

т.

 

244).

 

Во

 

2-хъ

 

по

 

часто—

уноминаемымъ

 

въ

 

рукописи

 

мировымъ;

 

идя

 

въ

 

судъ,

 

жалую-

щіеся,

 

по

 

всей

 

вероятности,

 

не

 

имели

 

намеренія

 

мириться

 

съ

обидчикомъ,

 

-но

 

если

 

выходя

 

изъ

 

суда,

 

они

 

оканчивали

 

дело

мировою,

 

то

 

здесь,

 

между

 

другими

 

причинами,

 

значительная

доля

 

должна

 

принадлежать

 

благонамеренному

 

содействію

 

су-

дей.

 

Въ

 

3-хъ

 

въ

 

рукописи

 

редко

 

упоминается

 

о

 

переверше-

ніи

 

дѣла,

 

и

 

это

 

предоставлено

 

было

 

закономъ

 

всякому

 

истцу

и

 

ответчику

 

(см.

 

соч.

 

Котошихина

 

стр.

 

100);

 

значите

 

истцы

 

и

ответчики

 

большею

 

частію

 

были

 

удовлетворены

 

решеніемъ

суда.
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„ВОСКРЕСНАГО

 

ЧТЕНИЯ"
въ

 

1868-69

 

году.

Журналъ

 

«ВОСКРЕСНОЕ

 

ЧТЕНІЕ»,'

 

издаваемый

 

при

кіевской

 

Духовной

 

Академіи,

 

будетъ

 

продолжаться

 

п

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

своемъ

 

(XXXII)

 

году,

 

который

 

пачинается

 

дне.ѵъ

 

св.

пасхи.

Оставаясь

 

верною

 

общей,

 

принятой

 

отъ

 

самаго

 

осповапія

журнала,

 

задаче — содействовать

 

христіанско-нравствепному

образовапію

 

общества,

 

по

 

духу

 

православной

 

Церкви,

 

Редак-

ція

 

ьъ

 

слѣдующемъ

 

году

 

намерена

 

обратить

 

особое

 

вниманіе

на

 

те

 

частныя

 

задачи

 

этого

 

изданія,

 

которыя

 

усвоены

 

имъ

 

въ

последніе

 

годы,

 

ноставивъ

 

пхъ

 

притомъ

 

несколько

 

шире,

 

а

вместе

 

и

 

тверже.

 

^Эти

 

задачи

 

состоять

 

въ

 

приспособленін

журнала

 

къ

 

совремеппымъ

 

потребностямъ

 

народно-пастырска-

ю

 

учительства

 

и

 

христіанско

 

народнаго

 

образованія.

 

Но

 

па-

родпо

 

пастырское

 

учительство

 

тогда

 

только

 

имеете

 

надлежа-

щей

 

объемъ

 

и

 

оказываете

 

должную

 

духовно-просветительпую

п

 

созидательную

 

силу,

 

когда

 

понимается

 

въ

 

смысле

 

не

 

одного

проповедничества

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

 

но

 

и

 

постояннаго

живаго

 

руководства

 

иасомыхъ

 

въ

 

духе

 

православной

 

истины

во

 

всѣхъ

 

вопросахъ,

 

имѣющихъ

 

отношсніе

 

къ

 

ихъ

 

духовному

благу.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

хрпстіапско-народное

 

образованіе

тогда

 

только

 

всесторонне-благотворно,

 

когда

 

подъ

 

нимъ

 

разу-

меется

 

не

 

одно

 

обученіе

 

закону

 

Боаіію,

 

по

 

вообще

 

обогащение
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учащихся,

 

дѣтей

 

ли

 

то,

 

или

 

и

 

взрослыхъ,

 

доступными

 

и

 

осо-

бенно

 

полезными

 

имъ

 

сеѣденіями,

 

и

 

правильное

 

общее

 

разви-

тіе

 

ихъ

 

ума,

 

сердца

 

и

 

характера.

 

-

 

то

 

и

 

другое

 

вг

 

тѣсной

связи

 

съ

 

законож

 

Божіимъ,

 

служащимъ

 

краеугольнымъ

 

кам-

пемъ

 

истиннаго

 

образованія

 

па

 

всѣхъ

 

его

 

ступеняхъ.

 

Нако-

пецъ,

 

какъ

 

вообще,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отношепіи

 

къ

 

пастырскому

 

учи-

тельству

 

и

 

къ

 

образование,

 

народъ

 

въ

 

смыслѣ

 

низшихъ

 

клас-

совъ

 

общества

 

не

 

долженъ

 

быть

 

слишкомъ

 

рѣзко

 

отличаемъ

отъ

 

другихъ

 

кіассовъ:

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

паходятся

 

въ

 

живомъ

 

со-

прикосновепіи

 

и

 

взаимнодѣйствіи

 

между

 

собою,

 

въ

 

особенности

въ

 

иашемъ

 

отечествѣ

 

вслѣдствіе

 

благотворныхъ

 

преобразованій

послѣдняго

 

времени;

 

и

 

потому

 

изданіе,

 

имѣгощее

 

въ

 

виду

 

ду-

ховную

 

пользу

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

однихъ

 

классовъ

 

общес-

тва,

 

не

 

только

 

безъ

 

ущерба

 

для

 

этой

 

задачи,

 

но

 

напротивъ

ради

 

лучшаго

 

выполненія

 

ея,

 

можетъ

 

служить

 

на

 

пользу

 

и

другихъ

 

классовъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

христіанско-нравствелнаго

 

образо-
вания.

Въ

 

составъ

 

журнала,

 

въ

 

этихъ

 

видахъ,

 

будутъ

 

входить

статьи

 

трехъ

 

родовъ.

1)

   

Собственно

 

духовно-назидателъныя,

 

относящаяся

 

къ

вѣроученію,

 

богослуженію

 

и

 

управлепію

 

православной

 

церкви,

—въ

 

формѣ

 

поученій,

 

размыпиеиій,

 

разговоровъ,

 

писемъ,

 

оии-

саиій

 

и

 

разсказовъ

 

изъ

 

даизпи

 

частныхъ

 

лицъ.

 

Сюда

 

будутъ

относиться

 

между

 

прочимъ

 

пебольшія

 

извлечения

 

изъ

 

Св.

 

Пи-

санія,

 

отеческихъ

 

писаній

 

и

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

съ

 

кратки-

ми

 

поясненіями.

 

Сюда

 

же

 

будетъ

 

относиться

 

рядъ

 

педагоги-

ческихъ

 

совѣтовъ

 

для

 

родителей

 

и

 

воспитателей

 

по

 

руковод-

ству

 

Св.

 

Писанія.

2)

   

Статьи

 

историческаго

 

содержанія.

 

Очерки

 

изъ

 

исто-

ріи

 

церкви

 

ветхозавѣтпой

 

и

 

повозавѣтной.

 

Очерки

 

изъ

 

исторіи
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граждапской,

 

общей

 

и

 

отечественной,

 

въ

 

особенности

 

такихъ,

которые

 

находятся

 

въ

 

связи

 

ст.

 

событіямп

 

исторіи

 

церкви.

Черты

 

нравственнаго

 

характера,

 

въ

 

частности

 

любви

 

къ

 

роди-

нѣ,

 

из.ъ

 

жизни

 

разныхъ

 

историческихъ

 

лицъ.

 

Замѣчательныя

изреченія

 

ихъ.

3)

 

Современный

 

замѣткн.

 

Мысли

 

по

 

поводу

 

разнаго

 

ро-

да

 

замѣчательпыхъ

 

явленій

 

въ

 

жизни

 

обществениой,

 

въ

 

осо-

бенности

 

церковной,

 

какъ

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ,

 

такъ

 

и

 

загра-

ничныхъ

 

единовѣрцевъ

 

нашихъ,

 

а

 

частію

 

и

 

иновѣрцевъ;

 

также

по

 

поводу

 

возбуждающихъ

 

въ

 

данное

 

время

 

особое

 

вниманіе

замѣчательныхъ

 

явленій

 

природы.

 

Описанія

 

разныхъ

 

благо-

творительпыхъ

 

учрежденій

 

и

 

школъ.

 

Описанія

 

замѣчательныхъ

нроизведеній

 

совремеинаго

 

религіозиаго

 

искуства.

 

Краткіе

 

от-

зывы

 

о

 

замѣчательныхъ

 

произведепіяхъ

 

литературы,

 

въ

 

част-

ности

 

указаніе

 

кнпгъ,

 

полезныхъ

 

для

 

церковно-приходскихъ

библіотекъ

 

и

 

для

 

школъ.

 

Сюда

 

же

 

будутъ

 

относиться

 

замѣтки

практическаго

 

характера

 

по

 

вопросамъ

 

о

 

преподаваніи

 

разныхъ

иредметовъ

 

и

 

о

 

воспитаніи

 

дома

 

и

 

въ

 

школѣ;

 

замѣтки

 

гигіе-

пическія; — обь

 

общеполезныхъ

 

открытіяхъ

 

и

 

изобрѣтеніяхъ.

Статьи

 

каждаго

 

изъ

 

этихъ

 

отдѣловъ

 

(на

 

которые,

 

впро-

чемъ,

 

онѣ

 

будутъ

 

дѣлиться

 

не

 

въ

 

каждомъ

 

№),

 

будучи

 

писаны

языкомъ

 

по

 

возможности

 

общедостиінымъ

 

и

 

касаясь

 

вопро-

совъ,

 

имѣющихъ

 

живое

 

значеніе,

 

могутъ

 

частію

 

представлять

матеріалъ

 

для

 

пастырскихъ

 

бесѣдъ

 

церковныхъ

 

и

 

домашнихъ,

частію

 

избираться

 

въ

 

разныхъ

 

школахъ,

 

воскресныхъ

 

и

 

еже-

дневныхъ

 

для

 

такъ

 

называемаго

 

объясиительпаго

 

чтенія;

 

съ

другой

 

стороны

 

могутъ

 

вообще

 

служить

 

для

 

чтонія

 

въ

 

кругу

семейномъ

 

и

 

въ

 

добрыхъ

 

христіанскихъ

 

собраиіяхъ,

 

какія

 

но

м'стамъ

 

бываютъ

 

въ

 

особенности

 

въ

 

воскресные

 

и

 

празднич-

ные

 

дни,

 

не

 

въ

 

одпихъ

 

иизшихъ

 

классахъ

 

общества.

•
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Такова

 

по

 

крайпой

 

мѣрѣ

 

будетъ

 

цѣлі.

 

усилій

 

редакціи

сознающей

 

ея

 

трудпость,

 

по

 

въ

 

тоже

 

время

 

полагающей,

 

что,

при

 

помощп

 

Вожіей,

 

пе

 

безнолезпы

 

могутъ

 

шті.

 

самыя

 

по-

пытки

 

къ

 

достижение

 

ея.

Гедакція

 

будетъ

 

принимать

 

съ

 

благодарностію

 

и

 

вознаг-

ражденіемъ

 

согласныя

 

еъ

 

цѣлію

 

издапія

 

статьи,

 

присылаемыя

для

 

напечатапія,

 

п

 

сверхъ-того

 

съ

 

готсвпостію

 

будетъ

 

отве-

чать

 

на

 

обращавши

 

къ

 

ней

 

вопросы,

 

стоящіе

 

въ

 

связи

 

съ

того

 

же

 

цтлію

 

(паир.

 

но

 

отпошепію

 

къ

 

разнымъ

 

предметамъ

вѣры

 

и

 

церковной

 

практики,

 

по

 

дѣлу

 

воспитанія

 

доманшяго

и

 

въ

 

разныхъ

 

школахъ,

 

о

 

книгахъ

 

или

 

статьяхъ

 

по

 

какому-

либо

 

предмету

 

и

 

т.

 

п.)

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

прежнему

 

еженедѣльно

 

съ

праздника

 

св.

 

Пасхи,

 

пумерами

 

въ

 

печатный

 

листъ

 

и

 

болѣе.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

гізданіе

 

Воскресного'

 

Чтенгя

 

безъ

 

пересылки

»

 

доставки

 

три

 

руб.

 

сер.,

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

юрода

 

и

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

четыре

 

р.

 

с.

 

Талсе

 

ц.

 

э.

 

жур-

нала

 

за

 

XXIX

 

(1865—66),

 

XXX

 

(66-67)

 

и

 

XXXI

 

(67-68)
годъ.

Подписка

 

принимается

 

преимуществепно

 

въ

 

редакціи

журнала

 

при

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академін,

 

а

 

также

 

въ

 

Москвѣ

у

 

книгопродавца

 

А.

 

Н.

 

Ферапонтова,

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

у

 

С.

 

И.

Литова.

Изъ

 

той

 

же

 

редакціп

 

можно

 

выписывать.

I.

 

Экземпляры

 

Всскреснаго

 

Чтенгя

 

за

 

первыя

 

28

 

лѣтъ

существовапія

 

журнала.

 

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

слѣдующіе

 

годы:

I

 

(1837-38),

 

11(38-39),

 

ІУ(40-41),

 

Ѵ(41-42),

 

УІ

 

(42-

43),

 

VII

 

(43—44),

 

IX

 

(45-46),

 

X

 

(46—47),

 

XI

 

(47-48),

ХП

   

(48-49\

  

XIY

 

(50-51),

 

XV

 

(51-52),

  

XVI

 

(52-53),
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XVII

 

(53-54),

 

XVIII

 

(54-55),

 

XIX

 

(55-56),

 

XX

 

(56-57,

XXI

 

(57-58),

 

XXII

 

(58-59),

 

XXIII

 

(59—60),

 

XXIV

 

(60-

61),

 

XXV

 

(61-62),

 

XXVI

 

(62-63),

 

XXVII

 

(63-64),

 

XXVIII

(64—65).

 

Цѣна

 

за

 

экз.

 

каждаго

 

года

 

съ

 

перес.

 

ДВА

 

руб.

 

сер.

Выписывающіе

 

единовременно

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпл.

 

Воскрес-

наго

 

Чтенія

 

прежнихъ

 

годовт.

 

платятъ

 

только

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

с.

 

за

 

экземпляръ

 

и

 

получаютъ

 

безплатпо

 

указатель

 

къ

 

25

годамъ

 

Воскр.

  

Чтенія.

 

Цѣпа

 

гуказателю

 

отдельно

 

50

 

к.

 

с.

П.

 

Труды

 

Кіевской

 

Духовпой

 

Академіи

 

(ежемесячное

 

из-

даніе,

 

12

 

книжекъ

 

въ

 

годъ)

 

за

 

1868

 

годъ.

 

Цѣпа

 

6

 

р.

 

с ,

 

ст.

перес.

 

Таже

 

цѣна

 

за

 

1867

 

г.

 

А

 

имѣющіеся

 

еще

 

въ

 

редакціи

экземпляры

 

прежнихъ

 

1860—1866

 

годовъ

 

уступаются

 

по

 

3

 

р.

с,

 

за

 

каждый

 

годъ.

III.

 

Слѣдующія

 

книги

 

съ

 

пересылкою:

1

 

Исторпч.

 

епиги

 

свящ.

   

писапія

 

Встхаго

 

завѣта

  

въ

 

пере-

воде

  

съ

 

еврейскаго

 

на

 

русскій

 

языкъ.

 

JM.

 

Гуляева

 

Ц.

 

2

 

р.

 

с

2.

   

Творенія

 

св.

 

Кипріана

 

съ

 

біографіею

 

его.

 

Два

 

тома

  

Ц.
3

 

рубля.

3.

   

Творенія

 

блаж.

   

Іеронима

 

съ

 

біографісю

 

его.

   

Два

 

тома.

Ц.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

4.

   

Жизпь

 

и

 

творснія

 

блаж.

 

Августипа.

 

Ц.

 

50

 

к.

5.

  

Беседы

   

объ

 

отпошепіи

  

церквп

   

къ

 

хрнстіанамъ.

  

Я.

 

А.

Амфитеатрова.

 

Новое

 

изданіе

 

дополненное.

 

II.

 

1

 

р.

6.

  

Беседы

 

сельск.

 

свящ.

 

къ

 

прихож.

 

(613

 

беседъ)

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

7.

  

Беседы

 

сельск.

 

свящ.

 

къ

 

лрпхож.

 

(25

 

беседъ)

   

Ц.

 

Г. О

 

к.

8.

   

Собраніе

 

поученій

 

па

 

дни

 

воскр.,

 

нраздпнч.

 

и

 

св.

 

четыре-

десятницы,

 

изд.

 

3-е,

 

Томъ

 

II,

 

Ц.

 

1.

 

р.

 

50

 

к.
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9.

  

Кіевъ

 

съ

 

древнейпшмт.

 

училищемь,

 

Академіею.

 

В.

 

Аско-

чепскаго.

 

Два

 

тола.

 

Ц.

 

3

 

р.

 

с.

10.

  

Изследованіе

 

о

 

Библейской

 

хропологіп.

  

Ц.

 

GO

 

к.

 

с.

11.

  

Михаплъ

 

Керуларій,

 

натр.

 

Константипопольскін.

 

Ц.

 

40

к.

 

серебромъ.

12.

   

Историческое

 

обозреніе

 

богослужебных!,

 

книгъ.

 

Ц.

 

60

 

к.

13.

  

Ыосковскіе

 

еретики

 

при

 

Петре

 

І-мъ.

 

II.

 

60

 

к.

 

с.

14.

  

О

 

придорожныхъ

 

крестахъ.

 

Ц.

 

50

 

к.

15.

  

Дидактическіо

 

советы

 

учптслямъ

 

пародныхъ

 

училищъ

(очеркъ

 

общей

 

дидактики).

 

Ц.

 

25

 

к.

 

с.

16.

  

Бекопъ

 

Веруламскій.

 

Соч.

 

Куно-Фишера,

 

нздаішое

 

гл.

русскомъ

 

изложеніи

 

Ф.

 

Терповскимъ.

 

(Съ

 

портретомъ

 

Бекона)

Цена

 

50

 

к.

 

с.

17.

  

Религіозпая

 

монументальность

 

(исторнко-литургичсское

изледованіс

 

объ

 

устройстве

 

и

 

значеніи

 

храмовъ)

 

Ц.

 

75

 

к.

 

с.

18.

  

Земная

 

жизнь

 

Госиода

 

пашегоіисуса

 

Христа.

 

Персв.

 

съ

немец.

 

X.

 

Орды.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

19.

   

«На

 

общую

 

потребу»,

 

Сборникъ

 

общепонятныхъ

 

статей

изъ

 

русскаго

 

Православнаго

 

Календаря,

 

относящихся

 

къ

 

сг,-

вере

 

и

 

быту

 

гражданскому

 

и

 

домашнему.

 

Съ

 

портретами,

 

ри-

сунками

 

и

 

картою

 

Госсіи.

 

360

 

страп.

 

Біевъ,

 

1868

 

г.

 

Ц.

 

съ

перес.

 

40

 

к.

 

с.

20.

  

Въ

 

непродолжителыіомъ

 

времени

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣгь

 

«Ру-

ководство

 

къ

 

начальному

 

обученію

 

(для

 

учителей

 

пародныхъ

школъ),

 

составленное

 

примепительпо

 

къ

 

программе

 

Педагогики,

принятой

 

въ

 

дух.

 

семинаріяхъ>.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Вышли

 

въ

 

свЬтъ

 

и

 

поступили

 

въ

 

продажу:

 

лекціи

 

по

 

Умо-
зрительному

 

Богословію

 

профессора

 

Московск.

 

Дух.

 

Академін
протоіерел

 

О.

 

А.

 

Голубвнскаго,

 

14

 

лисп

 

въ,

 

въ

 

8

 

д.

 

листа,

цепа

 

книжке

 

75

 

к.

 

безъ

 

пересылки.

 

Продаются:

 

въ

 

Епархі-
альпои

 

библіотеке,

 

въ

 

складе

 

Русская

 

Грамата

 

и

 

у

 

книгопро-

давцевъ

 

Ѳерапоптова

 

и

 

Соловьева,

 

въ

 

Москве.

ОГЛАВЛЕНІЕ
ОФФИЦІЛЛЫЮЙ

 

ЧАСТИ

 

7

 

М

 

ЕПДРХІДЛЫШХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ:

1)

 

Свгьдѣніе:

 

о

 

Высочайшемъ

 

иагражденіи

 

серебряною

 

ме-

далью

 

воспитанника

 

смоленской

 

семипаріи,

 

Василія

 

Пстров-
скаго,

 

за

 

подвигъ

 

человеколюбія;
.

 

2)

 

Указы

 

Св.

 

Синода:

 

а)

 

относительно

 

выдачи

 

ссудъ

 

и

единовременпыхъ

 

пособій

 

но

 

случаю

 

иожаровъ;

 

б)

 

о

 

порядке
иредставленія

 

къ

 

пепсіямъ

 

лицъ

 

духовпаго

 

зианія

 

за

 

службу
по

 

Епархіалыюму

 

ведомству;

 

в)

 

о

 

повыхъ

 

штатахъ

 

Архіе-
рейскихъ

 

домовъ

 

и

 

каѳедральпыхъ

 

соборовъ

 

и

 

г)

 

распоряжепіе
епархіальнаго

 

начальства

 

по

 

поводу

 

последняго

 

указа.

3)

 

Извѣстія:

 

объ

 

утвержденіи

 

Печеничсискаго

 

нриходскаго

попечительства;

 

о

 

перемещспіп

 

діакопа

 

Алексея

 

Пллшкевича
изъ

 

села

 

Прудовъ

 

въ

 

село

 

Стригино

 

и

 

о

 

вновь

 

открывшихся

вакансіяхъ:

 

священпической

 

въ

 

селе

 

Ляпкпне

 

и

 

діаконской —

въ

 

селѣ

 

Мольне

 

бельскаго

 

уезда;

 

о

 

распределеніи

 

училищныхъ

округовъ

 

смоленской

 

епархіи.

Прибавлены:

 

Беседа

 

проосвящеппейшаго

 

Іоапна,

 

Епископа
Смоленскаго,

 

въ

 

день

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

Государя

 

Импе-
ратора,

 

произнесенная

 

19

 

февраля

 

1867

 

года.

 

Поученіе

 

ею

же

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

1868

 

года.

 

Духовный

 

приказъ

 

въ

 

Смо-
ленске

 

во

 

второй

 

половине

 

XVII

 

века.

 

Объявленія.

Печатать

 

дозволено

 

Цензурой.

   

Смоленскъ.

  

22

 

Марта

 

1868
гола,

 

въ

 

типографіи*

 

А.

 

Н.

 

Переплетчикова.


