
ffk

  

НИЖЕГОРОДСКИ

щШШш

 

mira
15-го

 

января.

                

M

  

2-й.

                 

1866

 

ГОДА.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

 

ПОСТАНОВЛЕНА.

—

 

Но

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

предложение

 

Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ- Прокурора,
отъ

 

5-го

 

ноября

 

за

 

\М

 

5610,

 

о

 

томъ,

 

чтЪ

 

ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всенодданнѣйшему

 

докладу

 

его

 

Г.
Оберъ-Нрокурора,

 

въ

 

1

 

й

 

день

 

ноября,

 

въ

 

измѣненіе

 

по-

рядка,

 

установленнаго

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

ст.

 

131

 

и

 

св.

зак.

 

т.

 

YII1

 

ч.

 

1

 

Уст.

 

Лѣсн.

 

ст.

 

1339

 

п.

 

1,

 

касательно

сношеній

 

духовнаго

 

начальства

 

съ

 

гражданскимъ

 

о

 

надѣ-

леніи

 

монастырей

 

земельными

 

и

 

лѣсными

 

угодьями,

 

со-

гласно

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

и

 

отзывомтг

 

Мини-
стра

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

Высочайше

 

пове-

лѣть

 

соизволилъ:

 

объ

 

отводѣ

 

монастырямъ

 

земельныхъ

 

и

лѣспыхъ

 

угодій

 

изъ

 

казенныхъ

 

дачъ,

 

въ

 

определенную

межевыми

 

законами

 

пропорцию,

 

предоставить

 

Епархіаль-
нымъ

 

Начальствамъ

 

входить

 

въ

 

сношеніе

 

непосредственно

съ

 

мѣстными

 

палатами

 

государственныхъ

 

имуществъ,

 

не-

представляя

 

«о

 

семъ

 

Св.

 

Сѵноду,

 

исключая

 

только

 

случаевъ,



когда

 

по

 

особеннымъ

 

обстоятельствамъ

 

какой

 

либо

 

оби-

 

р

тели

 

Епархіальное

 

Начальство

 

найдетъ

 

необходимымъ

 

хо-

датайствовать

 

о

 

надѣленіи

 

оной

 

угодьями,

 

въ

 

видѣ

 

изъя-

тія

 

изъ

 

установленных!,

 

правилъ.

 

Приказали:

 

о

 

выше-

изложенномъ

 

Высочайшемъ

 

повелѣніи,

 

къ

 

должному

исполненію,

 

дать

 

знать

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

печатны-

ми

 

указами,

 

а

 

для

 

объявленія

 

во

 

всеобщее

 

свѣденіе

 

сооб-
щить

 

Правительствующему

 

Сенату

 

вѣденіемъ.

 

Ноября

 

22
дня

 

1865

 

года.

—

 

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

предложепіе

 

Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Ирокурора,
отъ

 

5-го

 

ноября

 

за

 

№

 

5598,

 

о

 

томъ,

 

что

 

ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

его

 

Г.
Оберъ-Ирокурора,

 

въ

 

5-й

 

день

 

ноября,

 

въ

 

нзмѣненіе

 

по-

рядка,

 

установленная

 

дѣйствующими

 

постаиовленіями
(Уст.

 

Дух.

 

Коне.

 

ст.

 

55

 

п.Ч,

 

Св.

 

Зак.

 

т.

 

YH1

 

ч.

 

1,
Уст.

 

Лѣсп.

 

ст.

 

608

 

и

 

т.

 

ÏX

 

Зак.

 

о

 

сост.

 

ст.

 

318)

 

от-

носительно

 

сношеній

 

духовнаго

 

начальства

 

съ

 

граждан-

скимъ

 

объ

 

отпускѣ

 

лѣса

 

для

 

постройки

 

и

 

иснравленія
церковныхъ

 

и

 

монастырскихъ

 

зданій,

 

согласно

 

съ

 

опре-

дѣленіемъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

и

 

отзывомъ

 

Министра

 

Государ-
ственныхъ

 

Имуществъ

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ

принять

 

въ

 

руководство

 

слѣдующее

 

правило:

 

предоставить

Епархіальнымъ

 

Начальствамъ

 

самимъ

 

входить

 

въ

 

сношеніе
es

 

мѣстными

 

палатами

 

государственныхъ

 

имуществъ

 

о

безпрепятственномъ

 

отпускѣ

 

лѣса

 

изъ

 

казенныхъ

 

дачъ

церквамъ

 

и

 

монастырямъ

 

на

 

починку

 

и

 

построеніе

 

зданій
съ

 

объясненіемъ

 

дѣйствительной

 

надобности

 

въ

 

таковомъ

отпускѣ

 

и

 

съ

 

приложеніемъ

 

смѣтнаго

 

исчисленія,

 

съ"

 

тѣмъ,

чтобы

 

палаты,

 

въ

 

.случаяхъ,

 

превышающихъ

 

предѣлы

 

пре-

доставленной

 

имъ

 

власти,

 

отъ

 

себя

 

уже

 

испрашивали

 

раз-

рѣшенія

 

у

 

Министра

 

Государственныхъ

 

Имуществъ.

 

За
симъ

 

Енархіальныя

 

Начальства

 

тогда

 

только

 

должны

 

вхо-

дить

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

съ

 

иредставленіями

 

о

 

содѣйствіи

 

по

сему

 

предмету,

 

когда

 

бы

 

собственное

 

ихъ

 

ходатайство

Начальствомъ

   

государственныхъ

   

имуществъ

 

почему

 

либо



_

  

9

   

-

не

 

было

 

уважено.

 

Приказали:

 

о

 

вышеизъясненномъ

Высочайшемъ

 

повелтЛііи,

 

къ

 

должному

 

исполненію,
объявить

 

печатными

 

указами,

 

а

 

для

 

объявленія

 

во

 

всеоб-
щее

 

свѣденіе

 

сообщить

 

Правительствующему

 

Сенату

 

вѣ-

деніемъ.

 

Ноября

 

22

 

дня

 

1865

 

года.

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

С,-ІІетербугрская

 

община

 

сестеръ

 

милосердія,

 

состоящая

подъ

 

Высочайшимъ

 

покровительствомъ

 

Ея

 

Величества

 

Госу-
дарыни

 

Императрицы,

 

съ

 

соизволенія

 

попечителя

 

своего,

 

Его
Имнераторскаго

 

Выссчества

 

Принца

 

Петра

 

ГеоргіевичаОль-
денбургскаго,

 

извѣщая,

 

что

 

въ

 

ея

 

распоряженіи

 

находится

нѣкоторое

 

количество

 

книгъ

 

духовно- нравственнаго

 

содер-

жанія

 

и

 

учебныхъ

 

руководствъ,

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

Его
Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Нектарія,

 

не

 

при-

знаетъ

 

ли

 

Его

 

Преосвященство

 

возможнымъ

 

предложить

лицамъ

 

подвѣдомой

 

ему

 

епархіи:

 

не

 

пояіелаетъ

 

ли

 

кто

изъ

 

нихъ

 

выпиолть

 

для

 

себя

 

изъ

 

общины

 

какія

 

либо

 

со--

чиненія.

 

Его

 

Преосвященство

 

резолюціею

 

своею

 

отъ

2-го

 

ноября

 

прошедшаго

 

года

 

приказалъ

 

предложить

 

о

семъ

 

духовенству.

 

Въ

 

исполненіе

 

чего

 

Редакція

 

Ниже-
городскихъ

 

Епархіальныхъ

 

вѣдомостей

 

въ

 

отдѣлѣ

 

«объяв-
леній»

 

напечатала

 

въ

 

1-мъ

 

№

 

этихъ

 

вѣдом.

 

списокъ

книгъ,

 

имѣющихся

 

въ

 

продажѣ

 

у

 

общества

 

сестеръ

 

мило-

сердия

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

III.

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т I

 

я.

—

 

АрзамасСкаго

 

уѣзда

 

села

 

Языкова

 

священникъ

іосифъ

 

Смирновъ,

 

за

 

честную

 

и

 

долговременную

 

службу
награждена,

 

иабедренникомъ.



—

 

10

 

—

-----Нижегородская

   

уѣзда

   

срла

   

КрутЦа

   

священник*
Павелъ

 

Серебровскій,

   

по

 

ходатайству

  

благочинная,

 

на-

гражденъ

 

набедрениикомъ.

—

  

Арзамасская

 

уѣзда

 

села

 

Вадоватова

 

діаконъ

 

Евге-
ній

 

Дмитровскій

 

и

 

Сергачскаго

 

уѣзда

 

села

 

Черновскаго
діаконъ

 

Николай

 

Дертевъ,

 

по

 

прошенію

 

ихъ,

 

перемѣщены

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

—

   

Княгининскаго

 

уѣзда

 

села

 

Кеньшева

 

діаконъ

 

Петръ
Соколовъ,

 

по

 

прошенію

 

его,

 

переведенъ

 

на

 

діаконское
же

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Большое

 

Маресево,

 

Лукояновскаго
уѣзда.

—

  

Уволенный

 

изъ

 

высшаго

 

отдѣленія

 

Нижегородской
Духовной

 

Семинаріи

 

ученикъ

 

Димитрій

 

Малиновскій

 

про-

изведенъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

Нижегородскому

 

каѳедральному

собору,

 

на

 

нсаломщическую

 

вакансію.

—

  

Уволенный

 

изъ

 

средняя

 

отдѣленія

 

Ниж.

 

Дух.

 

Се-
минаріи

 

ученикъ

 

Иванъ

 

Зерчаниновъ

 

произведенъ

 

во

діакона

 

къ

 

Нижегородской

 

Скорбященской

 

церкви,

 

на

дьяческую

 

вакапсію.

                                  

»

—

  

Арзамасская

 

Спасскаго

 

монастыря

 

монахъ

 

Нектарій
рукоположенъ

 

во

 

іеродіакона.

«to^SffSSSSJL

 

^аИзХ?яВеЯНШ

 

ПОстаноменія -

 

-

 

Распоряженія

 

Енар-

Дозволено

 

цепзурою

 

5-го

 

япваря

 

1866

 

года.

нижній-ііовяродъ;

   

ВЪ

 

ГУБЕРНСКОЙ

 

типографш.



I

   

ШЦбЯІіОШа

 

f
I

       

ССГ.Р

        

I
I»,

 

i.

 

I.

 

Д«мм

 

J

НИЖЕГОРОДСКИ

і|И|ріу|

 

іІ|ІіИв
15-ГО

 

ЯНВАРЯ

                   

Д1

   

2-й,

                   

1866

 

ГОДА.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОСОБЕННО

 

ЧТИМЫХЪ

 

ВЪ

 

УѢЗДНЫХЪ

 

ГОРОДАХЪ

 

НИЖЕГОРОДСКОЙ
ЕПАРХІИ

 

И

 

ИХЪ

 

ОГОТАГЬ.

(Продолжепіе).

А.

 

О

 

святыхъ,

 

особенно

 

чтимыхъ,

 

иконахъ

 

въгородѣ'

 

Балахнѣ

 

н

 

его

 

уѣздѣ.

1)

 

Образъ

   

Дечерскія

   

Божія

  

Матери,

   

въ

 

Б

 

ал

 

ах

 

н

 

йй-

скомъ

   

Вознесенскомъ

   

соборѣ.

   

Признанъ

  

чудотворнымъ

древностгю:

   

Устное

   

преданіе

  

говоритъ,

 

что

 

онъ

 

ирипе-

*сенъ

 

былъ

   

въ

 

Балахну

 

изъ

 

Нижегородского

 

Печерскаго
монастыря,

 

въ

 

1656

 

году,

 

по

 

случаю

 

бывшаго

 

въ

   

этомъ

городѣ

 

мороваго

 

повѣтрія;

 

что,

 

съ

 

принессніемъ

 

его,

 

го-

)одъ

 

отъ

 

язвы

 

избавился,

 

и

 

что

 

граждане,

 

въ

   

благодар-
тсть

 

за

 

чудесное

 

избавленіе

 

отъ

   

нея,

   

оставивъ

 

у

 

себя
)тотъ

   

образъ,

   

соорудили

   

въ

 

честь

 

его

 

храмъ,

 

первона-

іалыю

   

деревянный,

   

съ

   

придѣломъ

 

во

 

имя

 

Св

   

Алексія
иитрополита,

 

а

 

въ

 

1737

   

году,

   

каменный,

 

донынѣ

 

суще-

Ъмвующіщ

 

но

 

въ

 

этомъ

 

новомъ

 

храмѣ

 

престолъ

 

въ

 

честь

ІІечерскія

 

Божія

 

Матери

 

устроенъ

 

уже

   

подъ

   

колоколь-



I

  

«»»ч»-іЯМ.ѴЛІ

 

ft

i«w-

 

>'

 

Л

 

Л»1

      

«ft

нею.

 

Вь

 

воспоминаніе

 

этого

 

событія

 

установлено

 

было
праздновать

 

каждогодно

 

принесете

 

чудотворнаго

 

образа
изъ

 

Печерскаго

 

монастыря

 

въ

 

Балахну

 

10

 

октября,

 

съ

крестнымъ

 

ходомъ

 

вокругъ

 

всего

 

города;

 

но

 

въ

 

послѣд-
ствіи

 

времени

 

совершеніе

 

этого

 

крестнаго

 

хода

 

перенесе-

ч

 

но

 

на

 

8

 

число

 

октября,

 

а

 

10-го

 

онъ

 

совершается

 

толь-

ко

 

вокругъ

 

городской

 

крѣпости.

Образъ

 

Печерскія

 

Богоматери

 

украшенъ

 

серебряною
вызолоченною

 

ризою

 

съ

 

жемчугомъ,

 

стразами

 

и

 

каменьями

по

 

мѣстамъ.

2)

 

Жшотворящт

 

крестъ

 

Господень,

 

въ

 

Спасо-Преоб-
раженской

 

церкви

 

села

 

Пуреха.

 

Крестъ

 

этотъ

 

мѣрою

 

въ

длину

 

трехъ

 

аршинъ,

 

обложенъ

 

серебряною

 

оправой.

 

Два
преданія

 

сохранились

 

объ

 

немъ.

 

Одно

 

говоритъ,

 

что

 

онъ

сдѣланъ

 

былъ

 

еще

 

до

 

нашествія

 

Татаръ

 

на

 

Россію

 

(гдѣ
и

 

кѣмъ

 

неизвѣстно),

 

но

 

при

 

вторженіи

 

Батыя

 

затопленъ

русскими

 

въ

 

болотѣ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

достался

 

въ

 

ру-

ки

 

идолопоклонниковъ

 

и,

 

около

 

400

 

лѣтъ

 

спустя,

 

найденъ
•

 

на

 

мѣстѣ

 

затопленія

 

княземъ

 

Димитріемъ

 

Михайловичемъ
Пожарскимъ,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

на

 

охотѣ.

 

По

 

другому

 

пре-

данію,

 

князь

 

Димитрій

 

Михайловичь

 

принесъ

 

эту

 

святы-

ню

 

въ

 

свою

 

отчину,

 

село

 

Пурехъ,—изъ

 

Соловецкаго
монастыря,

 

по

 

случаю

 

моровой

 

язвы,

 

бывшей

 

въ

 

его

 

имѣ-
ніи

 

(').

 

Едвали

 

можно

 

допустить,

 

чтобы

 

глубоко-чтимая
нашими

 

предками

 

святыня,

 

затопленная

 

въ

 

болотѣ

 

при

нашествіи

 

на

 

Русь

 

Батыя,

 

могла

 

остаться

 

забытою,

 

по

минованіи

 

бѣдствія,

 

угрожавшаго

 

тому

 

краю,

 

гдѣ

 

находи-

лась

 

она.

 

И

 

потому

 

болѣе

 

вѣроятнымъ

 

представляется,

что

 

ПуреховскШ

 

крестъ

 

принесенъ

 

княземъ

 

Пожарскимъ
изъ

 

Соловецкой

 

обители.

 

Въ

 

пользу

 

этого

 

послѣдняго

 

пре-

данія

 

служитъ

 

и

 

то,

 

что

 

крестъ,

 

какъ

 

увѣряютъ

 

знатоки,

писанъ

  

на

  

американскомъ

   

(эбеновомъ)

  

деревѣ,

 

которое

(')

 

Кромѣ

 

свѣденій

 

въ

 

дѣлѣ

 

изъ

  

консисторскаго

 

архива,

 

смотр,

 

объ

 

этот

также

 

памятники

 

перковпихъ

 

древностей

 

Нижегородской

 

губерніи

 

стр.

 

336

 

изд.

 

і
1837

 

года

 

Спб.



—

 

49

 

—

могло

 

быть

 

занесено

 

и

 

прибито

 

къ

 

Соловецкому

 

мона-

стырю

 

по

 

волнамъ

 

Бѣлаго

 

моря,

 

и,

 

какъ

 

дерево

 

пе

 

обык-
новеннаго,

 

дотолѣ,

 

можетъ

 

быть,

 

невиданнаго

 

свойства,
употреблено

 

благочестивыми

 

иноками

 

на

 

изображеніе
распятія

 

Господня.

Этому

 

Св.

 

кресту

 

воздается

 

особенное

 

чествованіе

 

не

только

 

ирихожанами

 

Пуреховской

 

церкви

 

и

 

окрестными

жителями,

 

но

 

многіе

 

для

 

поклоненія

 

ему

 

приходятъ

 

изъ

отдаленныхъ

 

странъ.

 

Благодатную

 

цѣлебную

 

силу

 

его

испытываютъ

 

на

 

себѣ

 

особенно

 

бѣсноватые,

 

или

 

кликуши,

которыхъ

 

родственники

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

года

 

привозятъ

въ

 

Пурехъ.

 

Лѣтъ

 

за

 

40

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

святой
крестъ

 

изъ

 

села

 

Пуреха

 

брали

 

съ

 

достодолжнымъ

 

благо-
говѣніемъ

 

не

 

только

 

въ

 

села

 

Балахнинскаго

 

уѣзда,

 

но

и

 

въ

 

другіе

 

ближайшіе

 

уѣзды

 

(напримѣръ

 

Горбатовскій).
Издавна

 

также

 

и

 

доселѣ

 

эта

 

святыня

 

приносится

 

въ

 

1-хъ
числахъ

 

августа

 

въ

 

церковь

 

села

 

Гордѣевки,

 

смежнаго

съ

 

Нижегородскою

 

ярмаркою,

 

гдѣ

 

и

 

остается

 

до

 

послѣднихъ
чиселъ

 

этого

 

мѣсяца.

 

Стеченіе

 

народа

 

для

 

поклоненія

 

ему

бываетъ

 

каждый

 

день

 

многочисленное.

3)

 

Об'разъ

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

въ

 

церкви

 

села

 

Бого-
молова.

 

О

 

чудесномъ

 

явленш

 

этого

 

образа

 

на

 

источникѣ
близь

 

приходской

 

деревни

 

Бѣлоглазова

 

и

 

чудотвореніяхъ
отъ

 

него

 

хранилась

 

въ

 

богомоловской

 

церкви

 

запись,

 

но

болѣе

 

ета

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

церковь

 

эта,

 

деревянная,

 

сго-

рѣла,

 

а

 

съ

 

нею

 

и

 

запись.

 

По

 

сооружены

 

новой

 

церкви,

образъ

 

перенесенъ

 

въ

 

нее;

 

а

 

на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

было

 

явле-

ніе

 

его,

 

въ

 

царствованіе

 

Петра

 

J -го,

 

построена

 

часовня

 

съ

купальницею.

 

Это

 

было

 

видно

 

изъ

 

надписи

 

на

 

особой
дщицѣ,

 

хранившейся

 

въ

 

часовнѣ..

 

Но

 

и

 

эта

 

дщица,

 

пере-

несенная

 

по

 

случаю

 

перестройки

 

часовни

 

въ

 

церковь,

 

то-

же

 

сгорѣла

 

вмѣств

 

съ

 

трапезного,

 

или

 

теплою

 

церковію.
Такимъ

 

образомъ

 

письменные

 

акты

 

о

 

чудесномъ

 

явленіи
и

 

чудесахъ

 

отъ

 

образа

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

навсегда

 

утра-

чены.

 

Тѣмъ

 

неменѣе,

 

съ

 

самаго

 

времени

 

явленія

 

его

 

на

источникѣ,

 

до

 

нынѣ

 

воздается

 

ему

 

особенное

 

чествованіе.
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24

 

іюня

 

и

 

23

 

сентября

 

бываетъ

 

многочисленное

 

стеченіе
народа

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ,

 

въ

 

сопровождены

 

котораго

совершается

 

изъ

 

церкви

 

съ

 

иконою

 

Предтечи

 

крестный
ходъ

 

въ

 

часовню,

 

гдѣ

 

чтители

 

св.

 

образа

 

обыкновенно
служатъ

 

молебны.

,4)

 

Образъ

 

Вожіей

 

Матери

 

Ѳеодоровскощ

 

въ

 

Ѳеодоров-
скомъ

 

мужескомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

селѣ

 

Городцѣ.

 

Образъ
этотъ

 

есть

 

точный

 

списокъ

 

съ

 

иконы

 

Ѳеодоровской

 

Божі-
ей

 

Матери,

 

находившейся

 

въ

 

монастырѣ

 

со

 

времени

 

осно-

ванія

 

его

 

(въ

 

1164

 

г.)

 

до

 

нашествія

 

Батыя,

 

предавшаго

пламени

 

и

 

этотъ

 

:

 

монастырь.

 

Чудотворная

 

икона

 

въ

 

это

время

 

сохранилась

 

невредимою

 

отъ

 

огня

 

и

 

вскорѣ

 

по-

томъ,

 

въ

 

1239

 

году

 

16

 

августа

 

явилась

 

Великому

 

Кіія-
зю

 

Василію

 

Ярославичу

 

Квашиѣ,

 

когда

 

онъ

 

былъ
на

 

охотѣ,

 

и

 

поставлена

 

въ

 

Костромскомъ

 

соборѣ.
Нѣкоторые

 

изъ

 

жителей

 

Городца,

 

пришедши

 

въ

 

Ко-
строму

 

и

 

увидѣвъ

 

въ

 

соборѣ

 

образъ

 

Богоматери,

 

при-

знали

 

его

 

за

 

находившійся

 

въ

 

Тородецкомъ

 

монастырѣ;
разсказали

 

Костромичамъ

 

о

 

многихъ

 

чудесахъ,

 

совершив-

шихся

 

отъ

 

него

 

въ

 

бытность

 

его

 

въ

 

городѣ

 

Городцѣ,

 

и

что

 

по

 

разрушеніа

 

Городца

 

и

 

сожжепіи

 

монастыря

 

Баты-
емъ,

 

его

 

уже

 

не

 

обрѣлось

 

въ

 

этой

 

обители.

 

По

 

возобнов-
лены

 

Городецкаго

 

монастыря,

 

съ

 

этой,

 

благоговѣйно

 

чти-

мой

 

Городецкими

 

яытелями,

 

иконы

 

списана

 

точная

 

копія
и

 

внесена

 

въ

 

монастырскую

 

церковь.

 

По

 

устному

 

преда-

нію,

 

и

 

этотъ

 

образъ

 

въ

 

послѣдствіи

 

времени

 

прославился

благодатію

 

чудотвореній,

 

но

 

когда

 

и

 

какія

 

были

 

они,

 

о

томъ

 

нреданіе

 

не

 

говоритъ.

 

Жители

 

города

 

Балахны
каждогодно

 

приносятъ

 

къ

 

себѣ

 

эту

 

древнюю

 

святыню

 

и

совершаютъ

 

предъ

 

нею

 

молебное

 

пѣніе

 

Владычицѣ.

(Продолженге

 

будете).
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(Продолжеиіе).

VII.

Въ

 

незапамятный

 

времена

 

славяне

 

уже

 

вели

 

земле-

дѣльческую

 

жизнь;

 

только

 

Древляне,

 

Сѣверяне

 

и

 

Вятичи
долѣе

 

другихъ

 

оставались

 

при

 

лѣсномъ

 

бытѣ;

 

но

 

и.

 

рбъ
нихъ

 

лвтоиись

 

прямо

 

говориіъ,

 

что

 

они

 

(

 

«дѣлали

 

нивы

своя

 

и

 

земли

 

своя».

 

Наши

 

старыя

 

пословицы

 

вее

 

богат-
ство

 

народное

 

связываютъ

 

съ

 

нивой

 

и

 

хлѣбомъ.

 

«^Все
добро

 

за

 

хлѣбомъ.

 

—

 

Дорогой

 

товаръ

 

изъ

 

земли

 

ростетъ».

Скотоводство

 

ставится

 

народнымъ

 

экономическимъ

 

войрѣ-
■иіемъ

 

уже

 

на

 

второмъ

 

планѣ:

 

«Животинка

 

водится,'

 

гдѣ
хлѣбъ

 

родится.— Не

 

поле

 

кормитъ,

 

а

 

нива.»

 

Даже:

 

«плугъ

кормитъ,

 

а

 

лугъ

 

портитъ».

Земледѣльчеекая

 

Форма

 

быта

 

значительно

 

'видоизмѣ-
няетъ

 

вѣрованія

 

народа.

 

Обоготвбреніё

 

земли

 

обыкновен-
но

 

беретъверхъ

 

надъ

 

обожаніемъ

 

неба

 

съ

 

его

 

свътЙЛа-
ми,

 

и^іи

 

же

 

пораждаетъ

 

сказанія

 

о

 

символичесйбкъѴвісео-
плодотворяющемъ

 

бракѣ

 

неба

 

съ

 

землею,

 

какъ

 

тйор^чеШсШ
Силы:і мужеской

 

съ

 

производительной

 

силой

 

ж^енскШ? 5

 

Во
всякомъ

 

случаѣ

 

земля,

 

какъ

 

общая

 

встімъ'

 

'кор^йліІЦІ'

 

и

мать,

 

получаетъ

 

первое

 

мѣсто

 

въ

 

миѳахъ.

,

 

Свое

 

представленіе

 

о

 

землѣ,

 

какъ

 

кормйЙгіѢ, 'славя-

нянъ

 

высказалъ

 

въ

 

знамёнательномъ

 

мйѳическомъ

 

выра-
жены:

 

«мать

 

сыра

 

земля.»

 

Въ

 

одномъ

 

народйОМъ

 

сказа -

ніи

 

встрѣчается

 

такая

 

трогательная

 

апоѳеоза

 

земли:

 

^пер-
вая,

 

мати— Мати

 

Божія,

 

общая

 

наша

 

заступница

 

и

 

всѣхъ
христіанъ;

 

другая

 

мати— родившая

 

всякаго' человѣка1 :

 

род-
ная

 

наша

 

мати;

 

третія

 

мати— нитаная

 

вѣрвыхъ

 

и

 

невѣр-
ныхъ,

 

общая

 

мати

 

наша

 

земля;

 

отъ

 

нея

 

мы

 

всѣ

 

сотворе-

.

 

і

■

-Ѵ1|
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ны

 

быхомъ,

 

отъ

 

нея

 

питаемся

 

и

 

одѣваемся

 

и

 

согрѣваемся.

 

»

Въ

 

одномъ

 

сборникѣ

 

XVII

 

вѣка

 

помѣщено

 

слово,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

возбраняется

 

ллаятися

 

матерно»;этою.лаею

 

можно,

сказано

 

здѣсь,

 

оскорбить

 

пресв.

 

Богородицу

 

н

 

мать

 

сы-

ру

 

землю.

 

Тутъ

 

же

 

разсказывается

 

чудо,

 

какъ

 

съ

 

тѣмъ
же

 

увѣщаніемъ

 

являлась

 

Богородица

 

одному

 

нижегород-

цу-посадскому

 

человѣку.

 

Къ

 

землѣ

 

обращался

 

славяиинъ

во

 

время

 

жатвы,

 

заговариваясь

 

отъ

 

нечистой

 

силы.

 

Смот-
ря

 

на

 

востокъ,

 

онъ

 

говорилъ:

 

«мать

 

сыра

 

земля,

 

уйми
ты

 

всяку

 

гадину

 

нечистую

 

отъ

 

приворота,

 

оборота

 

и

 

ли-

хаго

 

дѣла;»

 

потомъ,

 

обращаясь

 

къ

 

западу:

 

«мать

 

сыра

земля,

 

поглоти

 

ты

 

силу

 

нечистую

 

въ

 

бездны

 

кипучія,

 

въ

смолу

 

горячую;»

 

къ

 

югу:

 

«утоли

 

ты

 

вс%.

 

вѣтры

 

полуден-

ные

 

со

 

ненастью,

 

уйми

 

ты

 

пески

 

сыпучіе

 

со

 

мятелью;»

 

на-

конецъ

 

къ

 

западу:

 

«мать

 

сыра

 

земля,

 

уйми

 

ты

 

вѣтры
полуночные

 

со

 

тучами,

 

содержи

 

морозы

 

со

 

мятелями.»

При

 

каждомъ

 

воззваны

 

онъ

 

лилъ

 

на

 

землю

 

масло,

 

какъ

умилостивительную

 

жертву.

 

Землю

 

онъ

 

называлъ

 

святою,

вѣрнлъ

 

въ

 

ея

 

карающую

 

силу

 

и

 

видѣлъ

 

страшную

 

бѣду
для

 

человѣка,

 

если

 

его

 

не

 

принимала

 

святая

 

земля;

 

по-

тому,

 

когда

 

хотѣлъ

 

устрашить

 

кого

 

нибудь

 

или

 

излить

на

 

кого

 

нибудь

 

свой

 

гнѣвъ

 

и

 

проклятіе,

 

онъ

 

передъ

 

зем-

лей

 

произносилъ

 

свою

 

клятву:

 

«земля

 

бы

 

его

 

святая

 

не

принимала.»

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

во

 

имя

 

земли,

 

какъ

 

доб-
рой,

 

благословляющей

 

матери,

 

изрѣкалъ

 

и

 

эпическія

 

при-

вѣтствія:

 

«бувай,

 

здорова

 

якъ

 

рыба,

 

гожа

 

якъ

 

вода,

 

весе-

ла

 

якъ

 

весна,

 

рабоча

 

якъ

 

пчела,

 

и

 

богата

 

якъ

 

земля

 

свя-

тая.»

Съ

 

обоготвореніемъ

 

земли

 

особенное

 

священное

 

значе-

ніе

 

получили

 

и

 

орудія

 

земледѣльческой

 

жизни.

 

Изъ

 

«не-

проницаемыхъ

 

мраковъ

 

киммерійскихъ

 

и

 

глубокой

 

скиѳ-

ской

 

мглы»

 

донеслось

 

до

 

насъ

 

сказаніе,

 

что

 

первый

 

земле-

дѣльческій

 

плугъ

 

упалъ

 

съ

 

неба

 

привлздычествѣ

 

сыновей

скиѳскаго

 

царя

 

Таргитава

 

(Targitavus— блестящій

 

дискъ,

солнце).

 

Онъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

изъ

 

горящаго

 

золота,

 

и

 

ни-

кто

 

не

 

могъ

 

взять

 

его,

 

пи

 

старшій

 

братъ

 

Hlepo

 

ksaïs
(Князь

 
Щитъ),

 
ни

 
средній

 
Arpo

 
ksais

 
(Князь

 
Стрѣла),

 
т.
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е.

 

ни

 

скиѳы

 

воины,

 

ни

 

скиѳы

 

кочевники;

 

они

 

обожгли
себѣ

 

объ

 

него

 

руки.

 

Его

 

могъ

 

взять

 

только

 

младшій
братъ

 

Kola-ksais

 

(Князь

 

Колесница,

 

Плугъ).

 

Въ

 

этомъ

сказаніи

 

сохранилась

 

память

 

о

 

переходѣ

 

родоначальниковъ

славянъ

 

изъ

 

кочеваго

 

быта

 

к"ъ

 

земледѣльческому.

 

Слѣды
этого

 

преданія

 

сохранились

 

еще

 

и

 

донынѣ:

 

наши

 

земле-

дѣльцы

 

и

 

понынѣ

 

въ

 

созвѣздіи

 

Оріона

 

видятъ

 

плугъ-сим-

волъ

 

земледѣлія.

 

По

 

всему

 

складу

 

скиѳскаго

 

преданія,
изложеннаго

 

у

 

Геродота,

 

его

 

можно

 

считать

 

за

 

славян-

ское.

 

Младшій

 

сынъ

 

царя

 

одинъ

 

въ

 

состояны

 

овладѣть
небеснымъ

 

плугомъ

 

и

 

за

 

это

 

награжденъ

 

наслѣдствомъ
всей

 

земли

 

скиѳской,

 

точно

 

также

 

какъ

 

нашъ

 

русскій
Иванъ,

 

тоже

 

младшіЙ.

 

изъ

 

3-хъ

 

царекихъ

 

сыновей,

 

часто

призывается

 

сказками

 

поднять

 

камень,

 

котораго

 

его

 

братья
не

 

въ

 

силахъ

 

пошатнуть,

 

и

 

за

 

свою

 

силу

 

наслѣдуетъ

 

все

отцовское

 

царство.

                                                     

,

Первобытное

 

предаиіе

 

о

 

происхожденіи

 

плуга

 

въ

 

рус-

скихъ

 

сказаніяхъ

 

пріурочивается

 

къ

 

христіанскимъ

 

име-

памъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

или

 

Козмы

 

и

 

Даміана,

 

который

служатъ

 

позднѣйшею

 

замѣною

 

забытыхъ

 

миѳическихъ

именъ

 

Дажбога,

 

Перуна

 

и

 

другихъ

 

покровителей

 

земле-

дѣлія.

 

Чудовищный

 

змѣй

 

опустошалъ

 

будто

 

бы

 

когда-то

землю

 

русскую.

 

Ему

 

приносили

 

въ

 

жертву

 

по

 

юношѣ

 

изъ

каждой

 

семьи.

 

Дошла

 

очередь

 

до

 

царскаго

 

сына.

 

Выдан-
ный

 

змѣю,

 

онъ

 

рѣшился

 

спастись

 

отъ

 

него

 

бѣгствомъ.
Цѣлыхъ

 

три

 

дня

 

бвжалъ

 

онъ

 

безъ

 

отдыха,

 

на

 

четвертый
сталъ

 

слзбѣть

 

и

 

уже

 

дыханіе

 

змѣя

 

начало

 

его

 

палить,

какъ

 

увидѣлъ

 

онъ

 

желѣзную

 

кузницу,

 

гдѣ

 

миѳическіе
ковачи

 

Борисъ

 

и

 

Глѣбъ

 

ковали

 

первый

 

плугъ

 

для

 

людей.
Онъ

 

въ

 

кузницу

 

и

 

захлопнулъ

 

за

 

собою

 

дверь.

 

Змѣй

 

три

раза

 

лизнулъ

 

дверь

 

языкомъ,

 

а

 

въ

 

четвертый

 

нросадилъ

языкъ

 

насквозь.

 

Борисъ

 

и

 

Глѣбъ

 

схватили

 

его

 

за

 

языкъ

раскаленными

 

щипцами,

 

запрягли

 

его

 

въ

 

плугъ

 

и

 

прове-

ли

 

по

 

землѣ

 

первую

 

борозду,

 

которая

 

и

 

доселѣ

 

называет-

ся

 

зміевымъ

 

валомъ

 

и

 

черезъ

 

которую

 

не

 

можетъ

 

пере-

ступить

 

ни

 

какая

 

вражья

 

сила.

 

Такъ

 

въ

 

эпической

 

Фор-

мѣ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

явилось

 

поиятіе

 

огороженной

   

валомъ
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^земельной'

 

собственности.

 

По

 

другому

 

сказанію,

 

kotos

р^'Чшъ^тъ

 

туже

 

идею,

 

отъ

 

змѣя,

 

опустошавшего

 

К іевъ,і
Иъёі

 

людей

 

Никита-

 

Кожемяка.

 

Послѣ

 

побѣды

 

иадъ

 

змѣ-
ёйъ^

 

онъ

 

согласился

 

на

 

предложеніе

 

послѣдняго

 

раздѣлить
по

 

поламъ

 

всю

 

землю,

 

на

 

которой

 

Никого

 

не

 

было

 

силь-

нее

 

йхъдвоихъ.

 

Кожемяка

 

сдѣлалъ

 

соху

 

въ

 

300

 

пудовъ,

запрягъ

 

въ

 

нее

 

змѣя

 

и

 

началъ

 

пропахивать

 

межу

 

отъ

 

Кі-
ева

 

до

 

моря.

 

Когда

 

они

 

доѣхали

 

до

 

моря,

 

Никита

 

пото-

пилъ

 

змѣя.

 

Также

 

опахиваютъ

 

бабы

 

и

 

дѣвки

 

деревню

 

отъ

чУМы,

 

скотскаго

 

падежа

 

и

 

всякой

 

лихой

 

напасти.

 

Позд-

 

,

Ійіііее

 

выражение,

 

опредѣляющее

 

границы

 

поземельного

ладѣнія:

 

«куда

 

топоръ,

 

коса

 

и

 

соха

 

ходили»,

 

явно

 

ми-

еиче'скаго

 

ирОйсхожденія.

 

Плугъ

 

сделался

 

символомъ

 

по-

зе'мельнаго

 

;

 

владвнія

 

и

 

княжеской

 

власти.

 

Первый

 

чешскШ
князь,

 

пахарь

 

Перемыслъ,

 

былъ

 

взятъ

 

прямо

 

отъ

 

плута

и

 

принесъ

 

съ

 

собою

 

на

 

престолъ

 

крестьяискіе

 

лапти.

Идеалъ

 

миѳическаго

 

пахаря

 

русскіа

 

эпосъ

 

знаетъ

 

въ

лицѣ

 

Микулушки

 

Селяниновича'.

 

Этотъ

 

богатырь

 

имѣетъ
еще

 

связь

 

съ

 

старшими

 

богатырями

 

титанической

 

эпохи

Святогор'-мъ

 

и

 

ВольгоЮ;

 

его

 

«любитъ

 

матушка

 

сыра

 

зем-

ля.»

 

Эпосъ

 

дѣлаетъ

 

его

 

носителемъ

 

тяги

 

земной;

 

носитъ

онъ

 

тягу

 

земную' въ

 

переметной

 

сумочкѣ

 

и

 

такъ

 

легко,

что

 

Святогоръ

 

не

 

можетъ

 

его

 

пѣшаго

 

догнать

 

на

 

своемъ

богатырскомъ

 

конѣ.

 

Тяга

 

эта

 

такъ

 

велика,

 

что,

 

попытав-

шись1

 

поднять

 

ее,

 

Святогоръ

 

поколѣна

 

въ

 

землю

 

угрязъ,

а

 

по

 

бѣлу

 

лицу

 

rie

 

слезы,

 

а

 

кровь

 

течетъ,

 

да

 

такъ

 

и

умеръ

 

съ

 

натуги.

 

Другой

 

старшій

 

богатырь

 

Вольга

 

встрѣ
чаетъ

 

Микулу

 

за

 

его

 

седьскимъ

 

занятіемъ,

 

которое

 

воз-

водится

 

былиною

 

до

 

апоееозы.

 

Ѣдетъ

 

Вольга

 

съ

 

утра

 

до

вечера

 

и

 

не

 

можетъ

 

доѣхать

 

до

 

ратая,

 

а

 

ратай

 

Микула
«оретъвъ

 

полѣ,

 

понукиваетъ,

 

сошка

 

у

 

ратая

 

поскрипываете,

съ

 

края

 

въ

 

край

 

бороздки

 

полетываетъ,

 

омешки

 

по

 

камеш-

камъ

 

почеркиваютъ.

 

»

 

Кобылѣ,

 

на

 

которой

 

онъ

 

пашетъ,

 

цѣны

нѣтъ;

 

зовется

 

она

 

Обнеси

 

голова,

 

потому

 

что

 

вздынула

голову

 

гіодъ

 

облаку.

 

Его

 

золоченая

 

сошка

 

напоминаетъ

зсШтой

 

плугъ

 

скиѳскаго

 

преданія;

 

забросилъ

 

онъ

 

ее

 

за

йакитовъ

 

кустъ,

 

и

 

не

 

могутъ

 

ее

 

выдернуть

 

изъ

 

чземли

W

 

Вбльга,

   

ни

   

вся

   

дружина

  

его,

 

а

  

ратай

 

бралъ

 

еоіпку



одной,

 

рукой,

 

бросилъ

 

сошку

 

подъ

 

облака,

 

пала

 

она

 

о

 

сы-

ру

 

землю

 

и

 

ушла

 

-въ

 

землю

 

до

 

рычаговъ,

 

какъ

 

упавшій
съ

 

неба

 

плугъ

 

скиѳовъ.

Въ

 

русскихъ

 

загадкахъ,

 

согласно

 

съ

 

эпйческимъ

 

воз-

зрѣніемъ,

 

соха

 

представляется

 

въ

 

видѣ,

 

какого 7 то

 

чудо-

вища.

 

«Баба

 

Яга,

 

вилами

 

нога,

 

весь

 

міръ

 

кормитъ,

 

сама

голодна.»

 

Или

 

соха

 

съ

 

бороною:»

 

три

 

тулова,

 

три

 

голо-

вы,

 

восемь

 

погъ,

 

желѣзиый

 

хпоетъ,

 

кованый

 

носъ.в

 

Ина-
че

 

плугъ

 

по

 

малороссійской

 

загадкѣ:

 

«стоіггъ

 

на

 

дорозѣ,
разложивъ

 

обв

 

нозв.»

 

При

 

обозрѣціи

 

обрядовъ

 

коляды

мы

 

видѣ.т

 

остатки

 

стариннаго

 

обожапія

 

плуга.

 

Его

 

ста-

вили

 

въ

 

персдпій

 

уголъ

 

на

 

стол

 

в;

 

предъ

 

нимъ

 

совершали

обряды

 

и

 

кликали

 

его

 

въ

 

молитвенных-ъ

 

пѣсияхъ.

Священное

 

значепіе

 

получилъ

 

земледѣдьческій

 

овинъ.

 

Въ
старину,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

древнихъ

 

обличений

 

остатковъ

язычества,

 

онъ

 

былъ

 

мъстомъ

 

молитвы:

 

«и-

 

огневи

 

мо-

лятся

 

подъ

 

овинѳмъ»,

 

откуда

 

вѣроятно

 

произошла

 

и

 

по-

словица:

 

«церковь

 

не

 

овипъ».

 

Въ

 

овинѣ

 

доселѣ

 

живутъ

разные

 

страхи;

 

къ

 

нему

 

нріурочиваются

 

нѣкоторыя

 

гада-

нія,

 

доселѣ

 

живущія

 

въ

 

простонародьѣ.

 

Въ

 

день

 

Ѳеклы
заревницы

 

(24 ' сентября),

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

уберутъ

 

съ

полей

 

весь

 

хлѣбъ

 

и

 

начнутъ

 

толку

 

овиновъ,

 

доселѣ

 

празд-

нуются

 

имянины

 

овина;

 

варятъ

 

кашу,

 

которая

 

называется

домолоткой,

 

и

 

ѣдатъ

 

въ

 

честь

 

его.— Мельница

 

доселѣ
пользуется

 

какимъ-то

 

суевѣрнымъ

 

увзжеиіемъ.

 

Про

 

мель-

никовъ

 

идетъ

 

въ

 

народѣ

 

дурная

 

слава,

 

будто

 

они

 

всѣ
колдуны.

 

Около

 

мельничнаго

 

колеса

 

живетъ

 

особый

 

мель-

ничный

 

дѣдушка

 

и

 

совершаются

 

разпыя

 

вйщіа

 

явленія,

 

по

которымъ

 

мельники

 

могутъ

 

угадывать

 

будущее.

Религіознымъ

 

уваженіемъ

 

пользовались

 

иаконецъ

 

произ-

ведепія,

 

матери

 

сырой

 

земли, -^-жііто,

 

пшеница,

 

усяка

 

пащ-

ниця.

 

Вареніе

 

и

 

печеніе

 

обрядовыхъ

 

яствъ,

 

каши,

 

яични-
цы,

 

блиновъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

которое

 

мы

 

встрѣчали

 

уже

 

при

описаны

 

славянскихъ

 

праздниковъ,

 

ірбсыпаніе

 

зерно^въшъ

хлѣбомз». -въ

 

разныя

 

времена,

 

и

 

при^разныхъ

 

сдучаяхъ,

 

уби-
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раніе

 

избы

 

снопами,

 

поднесеніе

 

хлѣба-соли

 

и

 

т.

 

д.,— все

это

 

указываетъ

 

на

 

религіозное

 

значеніе

 

хлѣба.

 

У

 

всѣхъ
земледѣльческихъ

 

народовъ

 

хлѣбъ

 

почитали

 

божьей

 

благо-
датью,

 

лучшимъ

 

даромъ

 

земли;

 

отсюда

 

наши

 

выражеиія:
божій

 

хлѣбъ,

 

честной

 

хлѣбъ.

 

Рожь

 

называется

 

матушкой.
Выраженія:

 

бѣлая

 

ярица

 

и

 

ярая

 

пшеница

 

указываютъ

 

на

ближайшее

 

отношеніе

 

пшеницы

 

къ

 

весеннему

 

солнцу

 

и

производительной

 

силѣ

 

Яра

 

или

 

Ярилы.

 

Народныя

 

причи-

танья

 

и

 

Приговоры

 

часто

 

даже

 

олицетворяютъ

 

произведе-

нія

 

земли.

 

Наприм:

 

«звали,

 

позывали

 

нашу

 

гречу

 

во

 

Царь-
градъ

 

побывать

 

со

 

князьями,

 

со

 

боярами,

 

со

 

честнымъ

овсомъ,

 

съ

 

золотымъ

 

ячменемъ.»

 

По

 

народному

 

преданію
греча -княжна

 

вывезена

 

изъ

 

татарскаго

 

полона

 

-«убогой
старушкой

 

подъ

 

оборотомъ

 

круннчатаго

 

зерна,

 

и

 

то

 

зер-

но

 

схоронила

 

старуха

 

на

 

святой

 

землѣ

 

русской,

 

на

 

ши-

рокомъ

 

полѣ

 

приволыюмъ,

 

и

 

учало

 

то

 

зернышко

 

въ

 

ростъ

идти,

 

и

 

уродилась

 

отъ

 

пего

 

греча

 

въ

 

77

 

зернахъ,

 

повѣ-
яли

 

вѣтры

 

буйные

 

со

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

сторонъ

 

и

 

разнесли

тѣ

 

77

 

зереиъ

 

на

 

77

 

полей,

 

и

 

съ

 

той

 

поры

 

распростра-

нилась

 

на

 

Руси

 

греча.»

 

Различныя

 

произведенія

 

славян-

ской

 

кухни— блины,

 

каша,

 

пироги—играютъ

 

важную

роль

 

въ

 

обрядахъ;

 

въ

 

народныхъ

 

примѣтахъ

 

имъ

 

при-

писывается

 

вѣщая

 

сила.

 

Столъ,

 

гдѣ

 

обѣдала

 

славян-

ская

 

семья,

 

былъ

 

домашнимъ

 

жертвенникомъ

 

и

 

пользо-

вался

 

болынимъ

 

уваженіемъ;

 

на

 

него

 

нельзя

 

класть

 

ни-

чего

 

нечистаго,

 

нельзя

 

садиться,

 

класть

 

ноги

 

и

 

проч.

Въ

 

коладскихъ

 

пѣсняхъ

 

мы

 

уже

 

видѣли

 

слѣды

 

древняго

обожанія

 

хлѣба.

 

Въ

 

Орловской

 

губерніи

 

издавна

 

ведется

обыкновеніе

 

въ

 

троицынъ

 

день

 

молить

 

коровай.

 

Готовятъ
два

 

коровая,

 

одинъ

 

для

 

стола,

 

другой

 

для

 

рощи,

 

куда

и

 

отправляются

 

съ

 

нимъ

 

завивать

 

вѣнкп.

 

Коровай

 

посто-

янно

 

употребляется

 

въ

 

обрядахъ,

 

напр.

 

свадебиыхъ,

 

при

новосельи

 

и

 

проч.

 

Доселѣ

 

считается

 

величайшимъ

 

грѣ-

хомъ

 

небрежно

 

обращаться

 

съ

 

хлѣбомъ,

 

ѣсть

 

его

 

нечи-

стыми

 

руками,

 

сорить

 

его

 

крошки

 

по

 

полу.

ЗемледѣльческШ

 

бытъ

 

наложилъ

 

особенную

   

печать

 

на

весь

 

циклъ

 

славяно-языческаго

   

культа.

   

Божества

   

полу-
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чили

 

характеръ

 

покровителей

 

земледѣлія;

 

праздники—

характеръ

 

именно

 

земледѣльческихъ

 

торжествъ.

 

Какъ
прежде,

 

такъ

 

и

 

нынѣ

 

нашъ

 

народъ

 

не

 

употребляетъ

 

опре-

дѣленнаго

 

астрономическаго

 

счисленія

 

времеви,

 

a

 

охотнѣе
обозначаетъ

 

времена

 

года

 

явленіями

 

природы

 

и

 

сельско-
хозяйственными

 

занятіями.

 

Весь

 

славяно-руескій

 

кален-

дарь

 

состоитъ

 

изъ

 

примвтъ

 

и

 

правилъ,

 

относящихся

 

къ

земледѣльческому

 

быту.

 

Почти

 

каждое

 

занятіе

 

имѣетъ
особенный

 

день

 

въ

 

году

 

и

 

сопровождается

 

примѣтами,
гаданіями

 

и

 

обрядами.

 

Отъ

 

этого

 

почти

 

цѣлый

 

день,

 

осо-

бенно

 

лѣто,

 

представляетъ

 

собою

 

сплошной

 

земледѣльче-
скій

 

праздникъ.

 

Мы

 

видѣли,

 

что

 

уже

 

тогда,

 

когда

 

еще

не

 

ясный

 

просинецъ

 

выступитъ

 

на

 

зимнемъ

 

войлочномъ
небѣ,

 

въ

 

праздникъ

 

коляды,

 

славянннъ

 

уже

 

гадалъ

 

о

 

бу-
дущемъ

 

урожаѣ.

 

Чѣмъ

 

ближе

 

къ

 

веснѣ,

 

тѣмъ

 

больше
видимъ

 

примѣтъ,

 

гаданій,

 

обрядовыхъ

 

дѣйствій,

 

имѣю-
щихъ

 

прямое

 

отношеніе

 

къ

 

земледѣлію.

 

Съ

 

наступленіемъ
весны

 

начинается

 

рядъ

 

обрядовъ

 

при

 

посѣвв

 

чуть

 

не

 

каж-

даго

 

рода

 

зерна.

 

Осенью

 

идутъ

 

праздники

 

жатвы,

 

съ

 

ихъ

знаменитыми

 

братчинами.

Первымъ

 

весеннимъ

 

земледѣльческимъ

 

праздникомъ

искони

 

былъ

 

Юрьевъ

 

день.

 

Около

 

этого

 

времени

 

сходитъ

полая

 

вода;

 

по

 

полямъ

 

пробивается

 

трава;

 

березовый
листъ

 

уже

 

съ

 

полушку,

 

какъ

 

говоритъ

 

народъ,

 

и

 

пред-

вѣщаетъ

 

прочное

 

тепло;

 

вся

 

природа

 

ожила

 

и

 

вошла

 

въ

силу;

 

даже

 

по

 

пословицѣ

 

«ракъ

 

свиститъ».

 

Около

 

Егорья
начинаются

 

полевыя

 

работы;

 

земледѣлецъ

 

выходитъ

 

на

свою

 

пашню

 

и

 

запрягаетъ

 

плугъ.

 

Нѣсколько

 

времени

 

онъ

стоитъ

 

на

 

своей

 

полосѣ,

 

озираясь,

 

чисто

 

ли

 

небо,

 

какой
дуетъ

 

вѣтеръ,

 

наблюдая

 

за

 

движеніемъ

 

облаковъ,

 

за

 

по-

летомъ

 

и

 

крикомъ

 

птицъ;

 

для

 

него

 

все

 

это

 

служитъ

 

при-

мѣтою.

 

За

 

тѣмъ

 

молится

 

на

 

всѣ

 

стороны,

 

кромѣ

 

полу-

ночной,

 

и

 

съ

 

словами:

 

помоги,

 

Боже,

 

заносить

 

соху,

 

при

чемъ

 

наблюдаетъ

 

первую

 

поступь

 

лошади

 

или

 

быка.

 

За-
сѣвъ

 

совершается

 

обсыпальнымъ

 

зерномъ

 

Щедраго

 

вечера.

Во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

по

 

окончаніи

 

запашки

 

или

 

посіва
варятъ

 

пиво

 

и

 

составляютъ

 

братчины.

 

Надобно

 

замѣтить,

s-
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чтб'ГвШШё

 

обр'ядьГ

 

ра}зсѣяны

 

между

 

обрядами

 

Мразйыхъ
ііраздниковъ

 

въ

 

честь

 

стихійныхъ

 

божествъ,

 

праздника

Колядй.,

 

Красной

 

горки,

 

особенно

 

Щедраго

 

вечера.

 

Пере-
несеніе

 

ихъ

 

на

 

Щедрый

 

вечеръ

 

совершилось

 

очень,

 

есте

ствснно,

 

когда

 

новый

 

годъ

 

перешелъ

 

съ

 

марта

 

на;

 

январь.

Осень

 

у

 

всѣхъ

 

народовъ,

   

начиная

  

съ.

 

Евреевъ,<

 

была
временемъ

 

благодарственна™

 

торжества

 

за

 

земные

 

плоды.

Это

 

торя{ество

 

сопровождалось

 

посвящені-емъ.

 

божествамъ
гіервыхъ

 

плодовъ.

 

Праздникъ

   

жатвы

   

былъ

   

самымъ

  

тор-

жествеинымъ

     

земледѣльческимъ

   

праздішкомъ.

    

Некото-
рые

 

обряды,

 

которыми

   

онъ

   

сопровождается

   

въ

   

Россіи,
несомненно

 

языческаго

 

происхожденія.

 

Послѣ

 

того,

   

какъ

сожнутъ

 

хлѣба,

 

оставивши

 

на

 

полѣ

 

завѣтный .

 

пучекъ

 

ко-

лосьевъ— Волотку

 

на

 

бородку,— въ

 

нѣкоторыхъ

   

мѣстахъ
рабочіе

 

катаются

 

по

 

полю,

 

приговаривая:-

 

«жнивка,' жиив-

ка!

 

отдай

 

мою

 

силку

 

на

 

пестъ,

 

на

 

мѣшокъ,'

 

на

 

«©лѳтило

дя'

 

на" молотило; и

 

па

 

криво

 

веретено.»

 

Почти

 

.вездѣ;

 

су-

Шствуетъ

 

обыкновеніе

 

совершать

 

съ

 

поля

 

торжественное

шествіе

 

съ

  

послѣднимъ

   

снопомъ,

   

украшеннымъ

 

цвѣтами
и

 

лентами,

 

наряженнымъ

 

въ

 

крестьянскую

 

одежу.

   

Этотъ
снопъ

   

называется

   

имянинникомъ

 

и

 

представляетъ

 

олице-

твореніе

 

хлѣба

 

и

 

урожая

 

явно

 

мйѳическагопроисхожденія.
'Около

 

'ііего

 

составляется

 

хороводъ.

   

Его

   

зерна

 

и

 

солома

считаются

 

целительными

 

для

 

людей

 

и

 

скОта-; ; съ

 

него

 

на-

Чинаютъ

 

молотить;

 

нѣсколько

 

зеренъ,-

 

сберёженныхъ

 

отъ

него,

   

употребляется

   

потомъ

   

при

   

началѣ

 

носѣва.

 

Послѣ
ймянинъ

 

снопа

 

празднуютъ

 

имянины

   

овина.

   

Въ

   

нѣкото-
рыхъ

  

мѣстахъ

  

при

 

осенней

   

запашкѣ

   

видимъ

 

повтореніе
обрядовъ

 

весенней

 

запашки.

                           

'■•

 

Щ

 

л
(

Если

 

мы

 

обратимся

 

несколько

 

назадъ

 

и

 

сличймъ земле-

дѣлъ'ческіе

 

обряды

 

съ

 

обрядами

 

домашняго

 

культа,-то

 

мы

увидимъ

 

между

 

ними

 

рѣзкое

 

различіе.

 

Послѣдиій

 

иоситъ

на

 

себѣ

 

характеръ

 

эгоистпческій,

 

исключительно

 

семей-

ный,

 

не

 

выходитъ

 

за

 

предѣлы

 

избы;

 

самыя

 

божества

 

его

суть

 

боярства

 

одной

 

семьи,

 

враждебный,

 

лихія

 

.для

 

«чу-

жихъ

 

семей.

 

Культъ

 

земледѣльческій

  

имѣетъ

   

болѣе

   

об-



-—

 

5,%—,

ществепиую

 

физіономію.

 

Мѣсто

 

его

 

не

 

въ

 

избѣ

 

среди

 

gço-
сй г се>мыі,

 

а

 

въ

 

полѣ

 

среди

 

всего

 

сельскаго

 

м.іра.

 

Мы

 

уисе^

видѣли

 

подобное

 

разлйчіе

 

между

 

зимними

 

и

 

лѢтііііми

 

празд-

никами

 

въ

 

честь,,

 

стихіЙныхъ

 

божествъ.

 

Земледѣльческіе
праздники

 

чисто

 

лѣтніе,

 

Рабочіе

 

дйа

 

земледгльца

 

про-

ходнтъ

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

полѣ,

 

гдѣ

 

работаютъ

 

воѣ
вмЬстЬ.

 

Множество,

 

работъ

 

совершается

 

діже

 

сбвд^
купным»

 

силами

 

цЬлой

 

общины,

 

помочью.

 

Скотъ,

 

закдкк

ченныЙ

 

на

 

зиму

 

въ.

 

хлівзхъ,

 

лѣтомъ

 

выгоняется,

 

па

 

об-
щее

 

мірскос

 

пастбище.

 

И

 

вотъ

 

всѣ

 

праздники

 

землодѣлдс
тда,,

 

нріятно

 

нрерывающіе

 

его

 

страду,

 

сопровождаются

 

об!-,
щей

 

пирушкой,

 

общимъ

 

хоргв'домъ,

 

среди

 

шумной

 

щ-",
пы

 

сосѣдей.

 

на

 

улііцѣ

 

или

 

въ

 

полЬ.

 

Зем.іёдѣлі.чеокій

 

бытъ,,
чрезъ

 

который

 

совершается

 

переходъ.

 

отъ

 

родоваго

 

быта
къ

 

общественному,

 

былъ

 

такнмъ

 

образомъ

 

причиною

 

пере-

хода

 

родоваго,

 

семейнаго

 

культа

 

въ

 

общественный.,

 

Выра-
женіемъ

 

перваго

 

были

 

обряды^

 

совершаемые

 

хозяпиЦіъ
или

 

хозяйкою

 

дома;

 

выраженіемъ

 

послѣдцяго

 

была

 

древ-

няя

 

славянская

 

братчина.

 

Совокупное

 

существоваиіе

 

сс-

меЙныхъ

 

обрядовъ

 

съ

 

братчиною

 

указываетъ..на-

 

переход-

ное^

 

сееіояніс

 

общества.
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.
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Роды

 

еще

 

не

 

замирились

 

между

 

собою

 

внутреппішъ

образомъ:

 

связь

 

между

 

ними

 

завязалась

 

велѣдствіс

 

внѣщ-
инхъ

 

столкновеній,-

 

скрѣплялась

 

путемъ

 

религіозиыхъ
вірованій.

 

Древняя

 

община

 

вступилі

 

подъ

 

непосредствен'

нее»

 

покровительство

 

общинныхъ

 

божествъ

 

— покровителей
зеиледѣльческаго

 

труда,,

 

въ

 

честь

 

которыхъ

 

сходились

 

по

времснамъ

 

чуждыя

 

одна

 

другой

 

семьи.

 

Вотъ

 

почему

 

Щ
самаго

 

начала

 

общинные

 

союзы

 

получили

 

рёлигіозиый

 

ха-

рактеръ,

 

Страхъ

 

и

 

благоговѣніе

 

предъ

 

божествами

 

меша-
ли- -нарушать

 

миръ

 

и

 

тишину

 

на

 

общихъ

 

праздникахъ.

 

.Не
имѣя

 

другихъ

 

сбществеипыхѵ

 

Формъ,

 

кромѣ

 

семейных^
ра-тріархал

 

ышхъ,

 

паши

 

предки

 

перенесли

 

ихъ

 

и

 

на

 

обще-
ственный

 

бытъ.

 

Дюда

 

чуждые,

 

.братались,

 

между

 

собою,
дтайовндвеь

 

близкими,;

 

какъ

 

братья.

 

Такъ

 

иронзощди

брамины.



V'-ч.
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>

 

Г
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*

Мы

 

вддѣлп

 

уже,

 

что

 

всѣ

 

праздники

 

сопровождались

 

oq^

в^йъУпиромъ

 

изъ

 

остатковъ

 

жерівопрйиошеііій.

 

^^Ѳатѵ

сходились

 

;на братчину муяшки

 

тіовогородскіё,

   

ийлй

   

kà-
нунъ,

 

6ЙІІІ

 

ящныя.

 

Необходимою

 

приііаДлежиостіюобщаггЫ
братсйаго

   

пйра

   

было ^обтаес

 

пиво— канунъ;

 

Для

 

вареШ
еіРо;^ѣ ла ibc>

 

Р.кладчи

 

на

 

солодомъ

 

и

 

мукоюѴ отъ

 

того

 

брат^
чШй

  

Называлась

 

-

 

еШ'

 

складчиной,

   

ссЫгчйпоЙ. э

 

Другими3
обрядовыми

 

блюдами

 

были— яишнипаѵ

 

состряіпнпяя

 

;

 

тоже

йъ'

 

еобраннйхъ

   

со

   

всѣхъ

   

яицъ

 

ві

 

ссыпная каиіа^

 

Пё-
всей

 

втіроятііоЬтй

   

именно

   

братчины

  

разумели

 

наши

 

п|»о^
пбтвѣдпики

 

подъ

 

именемъ

 

«законныхѣ

 

обедовъ^,

   

иротйвъ1
коТорыйъ^опй'

 

вооружались

 

со

  

всею

   

пастырскою

   

ревно-
стью.

 

Какъ

 

важны

 

были

 

братскіе

 

пиры

 

въисторІи

 

cKpfn*
летя"

   

общественныхъ

 

связей,

 

свидѣтельствуетъ

  

народная

поговорка;

 

о

 

человѣкѣ

 

сварливомъ,

 

неуживчивомъ,

 

неспР
србномъ

   

ни;

 

къ

 

какому

 

общему

 

дѣлу

 

товорятъ: : «съ;

 

ііймъ
пнва

 

пли

 

каши

  

не

  

сваришь.»

 

После

 

пиршества

 

соверша-
лись

 

разняго

 

рода

 

пгриіца,

 

въ

 

кбторыхъ

 

участвовала

  

йо-
лодёжь

 

обоего

 

пола

 

и

 

который,

 

кроме

 

релий6зйа#е !̂ йм%?*
ли

 

еще

 

другое

 

зиаченіе,

 

тоже

 

очень

 

важное

 

для- 'ёкр%п1ЙР
нія

 

общёственныхъ

 

связей.

 

На

 

этихъ

 

игрищахъ

 

межи. се-

лы

 

завязывались,

 

брачныя

 

связи;

 

первоначально,

 

когда

 

села

были

 

еще

 

во,

 

вражде,

 

совершалось

 

умыкавіе

 

девйцъ,

 

<ісъ
йеюже

 

кто

 

сОвещашеся »,

 

а

 

потомъ

 

съ

 

большимъразвиті*
еяъ

   

общественности

   

начинались

  

добровольный',;

 

;мирные

брачныя

 

Сделки;

 

Отъ

 

этого

 

народный

 

игрыH

 

имелн'-'болъ^
Піею

 

частію

 

любовный

 

характеръ,

 

вертелись

 

около

 

одного

сюжета— -любви

  

добраго

  

молодиа

   

къ

   

красной

  

дѣвйаѣ

 

и

^азныхъ

 

сненъ

 

семсйнаго

 

быта.

 

Наконецъ

 

на

 

братчйнахъ
пѣ

 

случаю

 

большего

 

собранія

 

людей

 

изъ

 

разйыхъ

   

мѣстъ^
совершались

  

всякаго

  

рода

   

общинный

   

Дѣла,

 

ёудыѵ

 

мена
пройзведёній

   

труда,

   

заключались

 

условія

 

и

 

вся каго

 

рода

сделки.

   

Связь

  

этихъ

   

сделокЦ

  

оёобёйио

 

тбртовыхъ^ігъ
народными

 

Праздниками

 

очевидна

 

между

 

прочймъ

 

нзъ

 

¥ЬЩ
что

 

слова

 

шрц

 

и

 

торШствй

 

совершенно

 

- однэго

 

корня.

Время

 

'

 

братчйнъ'

 

какъ

 

разъ

 

совпадало

 

съ

 

важнейшими

 

тер*

минами

 

седьско

 

хозяйственная

 

быта.

 

Главнѣйшія

 

іізъ^ййхъ



-

  

происходили

 

э^

 

Ю.рьев./ъ

 

день

 

весенній

 

я ; осенн^г^жемя
/В«Ѣхъ

 

;

 

сделок'ъ,;

 

начала

 

и

 

окоичаніа

 

сельскихъ

 

работъ,
"

 

предъ

 

иачаломъ

 

посѣва,

 

въ

 

день'.св.

 

Влдсія,

 

въ 'щщфщъ
!пжа»вы,

 

при

 

ироводахъ

 

лѣта

 

и

 

т.,

 

п.

 

^,'ч

 

Г

    

„\

 

отон

 

n

іхЩушя^

    

«гжкьна

    

-

     

-

      

м

 

■-■

   

v.

   

щщ

    

-■-.-

   

•

   

о

   

sir
,ea

 

Іѵэкъ -обрядовый

 

хороводь,

 

такъ

 

и

 

братчина

 

служатъ

 

tj^

лШШЩ$Ш\

 

выражендехъ

 

.славянорусскагр

 

общественцаго
б

 

гослуженія.

 

При

 

развит іи

 

последнего(ЩЩЩРШШ.^-
крываегся

 

потребность

 

въ

 

жрецахъ,

 

какъ

 

представитсляхъ

народа

 

иредъ

 

божоствомъ,

 

совершителяхъ

 

разныхъ

 

сбря-
довъ

 

и

 

требъ.

 

Наше

 

общественное

 

богослуженіе

 

было

 

еще

такъ

 

молодо,

 

что

 

жрецы

 

еще

 

не

 

успели

 

выделиться

 

изъ

магсы

 

народа.

 

Общественное

 

богослуженіе

 

совершалось

всѣми

 

виестѣ;

 

все

 

участвовали

 

въ

 

хороводв,

 

пѣли

   

обря-
рд*вую

 

тпѣсию;

   

всв

   

садились

 

за

 

бр^тскій Р

 

ііир^ъ

 

в^тть

-

 

tjotôBi..

 

Единственными

 

лицами

 

предсІа6іг№л'ь'йаі:о?ІііІрак-
тера

 

при

 

сбщественныхъ

 

обрядахъ

 

являются

 

лица,

 

такъ

сказать,

 

нередовыя,

 

коноводы,

 

бсзъ'которыхъ

 

уже

 

нель-

зя

 

обойтись.

 

Наприм;

 

нужно

 

же

 

было

 

кому

 

нибудь

 

одно-

му

 

вести

 

хороводь,

 

запѣвать

 

песню,

 

затеять

 

новую

 

игру;

равнымъ

 

сбразомъ

 

на

 

братчйнахъ

 

было

 

совершенно

иео|?:рДим Р

 

°ДН .°

 

Щф$

 

которое

 

бы

 

распоряцилось

 

сбщимъ
-пиромь,

   

сборомъ

 

ссыші

 

и

 

всякими

 

-порядка^
. drG8jttarp

 

пиршества.

   

Для

   

этого

 

всейъ,

 

шрбйе

 

У,вьГб:гі|іЙся
обыкновенно

 

братскій

 

староста.

 

Можетъ

 

быть,

 

изъ

 

этихъ

старост/ь,

 

равніі

 

кчкъ

 

изъ

 

запѣвалъ,

 

коноводой;'і

 

на"йг^ахъ,
01

 

пѣ,седьниковъ,

 

гѵдцовъ

 

и

 

скомороховъ

 

Ііъ

 

Т^еМ&мѴ

 

йре-
Ô

 

JfÇHH

   

образовалась

   

бы

   

цѣлая

   

жреческая

   

iepaptfjk,

 

какъ

...она

 

образовалась

 

у

 

занадныхъ

   

славян і;

   

но

   

обстоятель-
ства

 

не

 

позволили

 

русском;

«тепени;

 

въ

 

самомъ

   

зародыі

было

 

"застигнуто,

 

христіанствомъ

 

н,- нстерявъ

 

возможность

.развиваться

 

далѣс,

 

закаменѣдо

   

въ

  

своемъ

   

неопредѣден-
номъ

   

переходномъ

 

состояніи.

                           

лвхЩі

 

>
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■
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п

     

и

   

ВЁОяа ?

іу

 

язычеству

 

развиться

 

до

 

Іной
іышѣ

   

его

   

обшесів'ёйнЬсти!; лоио

о

ДоселѢ

 

мы

 

разсматривали

 

веровапія

 

и

 

обряды

 

н'аглихъ
оредковъ,

 

ртносящіеся

   

къ

 

стихійнымъ

 

божестваііій

 

бо-
ла



ШЩск^Щ^. г.ЩМот^ъ

 

теперь

 

къ

 

другому*

 

ШШу
*Ш*ШШв^$ъЕШпг

 

и'ййтересньдъ

 

вероваііій

 

пШрЫШъ,
въ

 

которыхъ

 

выразилось

 

народное

 

міросозерйзніе, с(йоия-
ііе

 

о

 

жизни

 

мірд

 

и

 

человѣка,

 

о

 

силахъ

 

движущихъ

Зтбю

 

жйзнію

 

и

 

/еяг

 

концѣ.

 

Въ

 

новомъ

 

ряде

 

очеркбв'ъ

 

по-
стараемся йздожйтъ

 

глаййые

 

пункты

 

народной

 

космШййі,
а'нтрбпблопй

 

ti

 

эсхатолотій.

-K(|pJ

    

іГ

   

- 1

            

- :

 

_

       

'
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«Г80Д

drê.ii

  

ib'àfntSiMH
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of.or.OK

 

«гадт

азоіешазаоп

   

>'іѴз?й—^■.."аявкзш^а^
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уэіпи

ВЪ

 

1-й

 

ДОВЕРТИ

 

ХуіІІ

 

СТОІѢТІЯ.

пнтириіиъ

 

я

 

РЖЕВСКШ.

....,„;.,„.

       

,

   

,.^

               

(Продолженіе.)

                                   

•

а^йТнрййъ^

    

какъ

 

человѣкъ

   

глубоко

   

изучнвшій

  

рас-

крлъ,

   

посыЛалъ

   

Петру

   

разные

   

ироэкты,

    

сіужащіе

 

къ

УАрбііѣ^ше.му

 

расКрытію

 

и

 

раз^йчен'Ю

   

тайньіхе

 

'растфль-
инковъ

   

отъ

  

православііыхъ.

   

Будучи

 

еще

 

въ

 

сане'чархи-
м.аид|)ита

 

о,нъписалъ

 

Петру

 

докладную

 

записку

 

гіо

 

дгіламъ
:раскольішковъ

    

такого

   

содержанія

 

:

   

^Вашего

   

Царсйаго
"Б'едичества

 

.

 

ймдц.йымъ

 

указсмъ

 

велено

 

у

 

ііоповъ

 

брать

 

о

:,^йсиовѣда,нныхъ

 

и"

 

неисповеданпыхъ

  

православныхт.

 

и

 

; рас-

.кольннкахъ

   

росписи,

 

и

 

иыпе'какъ

   

въ

 

Московской

 

такъ

'..,"и

   

въ.

 

Нижегородской

   

губерніяхъ

   

to

   

взятымъ

  

у

 

поповъ

„

 

роспйспмъ

 

суть

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

написаны

 

во

 

оныя

 

росписи

родлинныя

 

раскольщикн

 

йсповѣданными,

 

укрывая

 

-ихъ

 

ютъ

аскола

   

и

   

отъ

 

платежа'

 

положеннаго

   

тіа

 

ііихъ

  

окладу.

А

 

о

 

тѣхъ

 

подлннныхъ

   

расколыцикахъ

   

оныя

 

попы

 

сіара-

rfxnffirV4

 

ЙР$іЩ?и я !Ші

 

СЫ -?" И Х

 

ни?ъ

 

исповѣданы,

 

и

 

|ѣ

 

рас-
. 0^і^рльщ^,-Й^ а̂ я^я

 

'$

 

ёньйій

 

пойалійтожде

 

сказнваютъ,
ако

 

бы

  

оніі

 

у

 

нйхъ

 

! попЬвъ

 

исйовБдывааися,

 

tf

 

Мёяи

 

о



—ш

«мдоыжѵ

 

г.каѵшвнюму

 

т

 

тхт

 

soâmwmn

 

Шщщ

 

о^ллшр?

 

а
указФні'

 

ловед*ию

 

«буяетаапрошьтт»

 

доспвдявд

 

р нмни$ь»хъ

мопов*ла*іньгх(ь

 

расжолыии^ахъ,

 

подаекщм»

 

видадъ

 

буріъ
еом.«е»ііе,

 

что

 

они

 

расколыцик.н

 

укрыты,

 

а

 

, не

 

подлинно

ирпав*дамыу

 

у

 

^таковы

 

хъ

 

надлежит?»

 

ФЩЬ\ \

 

ися^в/Ьда.н^е

 

?

 

о

Церкви

 

и

 

о

 

всекъ

 

ѵеа

 

ітаинствАХЪгои-

 

ргдагідаа*<Ъг<ИмШ' 0
ие.:арі|8Млю!къ

 

отъ/дея

 

праскол^щйки,

 

a

 

дѳт#и/ъ

 

^rfjbirb^^y
проклинать

 

всю

 

противность

 

раекольническую^ИаЩ^еіМу

попу

 

на

 

то

 

собственно

 

определенному

 

велеть

 

исповедать
і'й г п^чаща^ь

 

свя-выхя»

 

лтаянъ,

 

а

 

онрму

 

?поиу: ,-, дерідоі

 

ідана

ібыла

 

отъ

 

архіерея

 

;

 

полная

 

власть ,

 

/вязать

 

и

 

^ptyuHfb.jBO
вевхъ

 

<грг6хахъ,

 

іііонеже

 

- раекольщкки

 

;йЩЯ

 

отбытф|#вя£ЫХЪ
таииъ

 

еказываютя.

 

на

 

себя

 

грьхи

 

великія^

 

„за,

 

гкртррыя

-попы

 

причастіл

 

отлучаютъ»

 

(').

 

Въ .следетдоР^$ор[

 

заР"

ски

 

гюследовалъ

 

указъ,

 

которымъ

 

по-веленр

 

;

 

р^$о

 

8K,ajo-

щнхея

 

въ

 

грехахъ

 

своихъ

 

допускать

 

къ

 

причащенію,

 

ка-

кде

 

бы

 

огрехи

 

ни'были,

 

такъ

 

какъ

 

раскольники

 

;%оу|ъ

 

ви-

домъ

 

грѣховъ

 

отказываются

 

отъ

 

нричастія

 

рвятой

 

евхари-

стии,

 

<оши

 

безбожно

 

АуаииРй.»

 

( ? ),

 

,

 

Сд|ілацщи,сь,іе|[}иссо-
ЩШЩ

 

Питиримъ

 

состапйлъ

 

и

 

нродктъ

 

#Л(Ятвыл

 

^ірт^рую

расколышкъ

 

долаень

 

былъ

 

ироизнрсйіть,

 

если

 

только

 

хо-

тѣлъ

 

показать

 

себе

 

истинным

 

ь

 

сыномъ

 

православной

 

церкт

ШігтсМи

 

іпвмещаимъ

 

-здесь 1

 

ттъ

 

ііфіРйкт^ь-ір^^іра

 

до

слова.

 

Вотъ

 

тѵьг

                           

й<ттДаэ

 

(

 

я

 

-,

 

гот/д£а<>и

«Аще

 

явный

 

расколыщшь

 

а

 

укрывается

 

по

 

согласію
съ

 

попомъ

 

цершвішяъ,

 

яко

 

бы

 

опъ

 

сынъ

 

святыя

 

церкви

и

 

попъ

 

таковаго

 

воровски

 

укрывая

 

называетъ

 

сыномъ

себѣ

 

ідухмовнвгмъ^

 

іГо

 

повелеть

 

тогох ра«код ьицшахіві пове-
дать

 

ЫШі у

 

Щ&Щ

 

©уЗЦе

 

Btp ІШМ у,Ц

 

І ИрЩ>ЫЙ ;

 

<МЦ

 

>укрЫ Л(ЬГ

 

бы
-раекоаьщнкау

 

a

 

|іо

 

лсиовѣдадіщ

 

ощій

 

ра^Рйуидаъ^фще

бы

 

онъ

 

былъ

 

и

 

не

 

достоинъ

 

святыхъ

 

таинъ

 

причащснія,
^о J

 

|бО"> ради

 

ояшгъ

 

досшаернаго

 

/ШіАкѵтщШу

 

I

 

подо-

баеЛРЪ^хіереіа

 

п&пщѵ

 

вр%я

 

яазофашщдія ^ife^ajtfaro

0ОП

 

''!'!.* а ' Л1\

 

u

 

x ^ sor

 

«га&й

 

н

   

aqoRooO

 

и

 

іцвевіі

 

«

-;нр)

 

РаЬкіідШйЖГШіад^оИ^даш^дайат^

 

sqi

 

і

  

и

    

:.

   

..

 

итѵм

H

 

и.

 

м.

 

в.

 

д.

 

щй;«'.^и45.с1

 

Ktajbàeqa

 

<пів

 

аідщ



£ %рШЩ^Йя-раз^йпа"тв

 

"й ;

 

евятьй&ъ

 

тавнъ

 

с

 

;повелетьчЯ|ша-
^Штърнб

 

гіё г

 

йрбсто:

 

первое,

 

въ

 

день

 

недельный

 

врше
^еШІаіЙШГЙіЗ

 

йже-подъ

 

мненіемъ/^въсьборную

 

цокшшь

0 й г йЬ ; %блачениігіредъ

 

часами;

 

повелеть

 

оному

 

раскодкщи-
п ковть'

 

проклинать

 

И

 

себя

 

самаго

 

сицевымъ

 

обрчзомъг.

 

про-

°Мйнаю

 

всГх^гтехъ;

 

который

 

патріарха

 

Никона

 

назадващтъ

!¥реТйкомъ

 

и

 

«сйраВиславнымъ,

 

да

 

будутъ

 

омиидадеркляти

Ш^анаоема.

             

яам>язе<1

   

■;■

        

iToqn

 

иэя

 

^TSiii)&»pqo

<3îsr,'y

 

-•

 

a

      

[%оя

  

ѵконнэьДдояіі

               

-î

 

■:>

 

ôt

 

bu

  

filon
внвгд^ойлццаю

 

всѣхъ

 

таковыхъ

 

иже

 

патріарховъ

 

вбсточ-
°%ихіь

 

и

 

Московских!,

 

по

 

Никоне

 

и

 

до

 

сего

 

нтстоящаго

^тЩа

 

престоле

 

правящихъ,

 

неисповедающиѵъбыти

 

право-

вед

 

авнымиі,

 

но

 

паче

 

называютъ

 

рзсколышіками

 

л

 

еретика-

'ЩЩ

 

и

 

всѣхъ

 

архіереевъ

 

и

 

до

 

сзященниковь

 

та кожде

 

на-

зывающих^

 

да

 

будутъ

 

они

 

вси

 

прокляти

 

и

 

аиаѳемэ.

' і; '-

   

■'

                        

В

            

.■

     

...■•"•

 

!

   

,

   

-<

 

N

                           

-

 

:

   

га

    

■■

 

[н'да
-

 

Проклинаю

 

врехъ

 

таковыхъ

 

иже

 

ныне

 

не

 

иоповѣдаютъ
: Й

 

йв'

 

веруютъ

 

во

 

святей

 

восточней

 

и

 

ве-іикороссійск

 

>й
г'йё^кйе' отъ'- архіёреевъ

 

и

 

іереевъ

 

совершающееся

 

подъ

0Г ЙйдЬмъ

 

х:Аѣба"

 

тел^

 

Христово

 

а

 

подъ

 

видомъ

 

вкна

 

кровь

°Х|ШтовЪ^да*

 

будутъ !

 

они

 

прокляти

 

и

 

анаѳема* нл .ряэво
*Щ>>11

   

ЙОИЯВЬЭввЯ

    

I

   

,

   

■

      

Ы

        

КИ

                               

<

   

.

    

,-,-

 

,п

       

-

 

ft

од

 

Проклинаю

 

всехъ

 

таковыхъ

 

иже

 

ныне

 

і?е

 

веруютъ

 

и

 

не

нсповедуютъ

 

во

 

святей

 

восточнѣй

 

н

 

великороссійск

 

Й

 

це;рк-

ве

 

отъ

 

архіереевъ

 

и

 

іереевъ

 

совершающихся

 

всехъ

 

свя-

с-ЗДМѢ"

 

седьми т тайиахъ

 

и

 

о

 

прочем ъ

 

ихъ

 

ддерковно^ъ

 

дьй-
«-ЫВЙ>,кд*будутъѵ

 

они

 

іірокдяти

 

и

 

анаѳеяаі

 

и

 

кркоя

 

жо

^кочмѵ

 

і-тэваыеэн

 

Rnawmrç

 

moaoqoa

 

оадвоаві

 

нош

 

н

-'1я<

 

пПройлииаю

 

всехъ

 

3

 

таковыхъ

 

иже

 

ныиѣ

 

,

 

не

 

крестятся

:jù

 

трем»

 

первыми

 

персты,,

 

по

 

крестятся

 

^двумягп&ррты

 

ука-

^"^атеаьінъіііъ пт

 

среднимъ^

 

да

 

буду

 

гъ

 

проклята

 

я

 

акаѳема.

,ВШЭЩ6РН<|П

     

<ГЯ)іЙІ

   

іГХИГІШО

       

'::-ѵ.

   

t

    

fvu

   

ц

   

U

 

,-■

    

.....

      

ft

-одоя

 

Проклинаю

 

всехъ

 

таковыхъ

 

иже

 

ныне

 

еретиковъ

 

рас-

^Шіьнйковъ;

 

бмвшвхъ.

 

Аввакума

 

протопопа

 

и

 

Никиту.

 

,п«па

и

 

Лазаря

 

и

 

Ѳсодора

 

и

 

всехъ

 

тогда

 

и

 

вынѣ

 

имъ

 

посгЬ-

дующихъ

 

и

 

не

 

проклинаютъ

 

ихъ,

 

но

 

нсповедуютъ

 

ихъ

мучениками

 

и

 

страдальцами,

 

да

 

будутъ

 

они

 

и

 

со

 

онѣми

и

 

последующія

 

имъ

 

прокляти

 

и

 

анаѳема.



—

 

65 s

 

—

ПроклШай

 

всѣхъ

  

разныхъ

 

толковъ

 

ижепынѣ

 

восточк

лѣй

 

и

 

^великоросс

 

ійсйрй

 

церкве

 

и

 

ея

 

пастырямъ

 

тЩ,

 

пока>

ряются

 

и'уччтъ

 

не

 

иокаряться,

   

якоже

  

поповщина, анок

Фріевщина,

 

они

 

же

 

и

 

аввакумовщина,

 

.софонтіевщииа,

 

они
жё"и

 

^тарйковщина,

 

діак

 

новщина,

 

она

 

же

 

и

 

лысеновтцина^

и

 

иадйльники,

 

и

 

нрочихъ

 

толковъ

 

поповщина

 

и

 

безнопов-
щйна,

 

перекрещиванцы,

 

ѳедосеевщина

 

и

 

андреевнійна

 

ижеі
за-рубежемъ

 

іі

 

въ

 

Поморье

  

и

   

Польше

 

па

 

Веткѣ'іи

  

шш

КерженцЬ

 

Ji

   

Во

 

всехъ

  

традехъ

   

и

 

уездг>хъ|

 

<гаавгы

 

март)

ok"iIW,

 

faKb

 

и

 

старцовъ

 

и

 

старицъ

 

и

 

іживыхъ

 

ихъ

 

погіовъ
вручителей

 

ихъ

 

разиыхъ

   

толковъ

   

отрицаюся,

  

да

 

.будут*
они

 

прокляти

 

и

 

анаѳема.

     

a

             

«Г

 

.«rsBanqn

 

йійэйэш
---■:

    

-

                     

-....'

 

Ï

        

І

 

Г<«

 

П

 

„v

    

^КНЯОТЭЭЖ

   

HI

 

йЩ9й
г

 

Ame

 

ли

 

азъ,

 

имярекъ,

 

или

 

отецъ

 

мой

 

или

 

мати

 

мра

или

 

братія

 

и

 

сестры

 

мои,

 

или

 

жена

 

моя,

 

или

 

дѣти
мои

 

иди

 

:

 

сродники

 

мой,

 

онымъ

 

вышеписаинымъ

 

>толкамъ,

аще

 

всемъп или

 

коему

 

ртъ

 

нйхъ

 

послѣдую

 

и

 

.пор^дуют/ь
и

 

тадяде?противная

 

мудрствую

 

и

 

мудрствуют;^,

 

будп

 

азъ

проклятъ

 

и

 

анаѳема,

 

и

 

они

 

будите

 

прокляти

 

и

 

анаѳема.

й

 

аще

 

.ли

 

азъ

 

вышеписанныхъ

 

всѣхъ

 

противников*

 

и

раёкольщцковъ

 

и

 

своихъ

 

родственііиковъ

 

и

 

себе

 

самаго
проклииалъ

 

ложно

 

и

 

лестно,

 

буди

 

я

 

Проклятъ

 

и

 

анаѳема

непрощенно

 

въ

 

семъ

 

вѣце. и

 

Въ

 

будущемъ.

 

Амйнь»

 

( 3).

Если

 

раскольникъ

 

произносилъ

 

подобную

 

клятву,

 

то

онъ

 

йришшался

 

въ

 

нѣдра

 

православной

 

церкви;*

 

Тутъ
уже

 

не

 

могло

 

быть

 

спмнѣнія

 

въ

 

искренности

 

ого

 

обра*
щенія.

 

Русскій

 

человекъ

 

при

 

его

 

религиозности,

 

при

 

его

увзжепіи

 

и

 

благоговвніи

 

къ

 

священнымъ

 

предметамъ,

 

не

могъ

 

произносить

 

подобной

 

клятвы

 

ложно.

 

Онъ

 

скорѣе
рѣпіался

 

пожертвовать

 

всѣмъ,

 

даже

 

жнзн»ю,:тчемъ

 

про-

клясть

 

себя,

 

своихъ"

 

родныхъ

 

и

 

своихъ

 

'

 

учителей,

 

если

действительно

 

верилъ

 

въ

 

правоту

 

своего

 

и

 

ихъ

 

дела,
й

 

если

 

онъ

 

проклииалъ

 

свое

 

заблуждение,

 

себя

 

самаго

 

и

своихъ

   

близкихъ,

   

тэ

 

не

 

могло

 

быть

 

сомненія

   

вь

 

томъ,

,,;_,

 

ыьояоі ____:__ ____ииішоі

     

;

    

я

 

<гі

            

■

        

Вт

 

в

                             

~

О

 

Раек.

 

дѣл.

 

ХѴШ

 

ст.

 

ч.

 

ÏI,

 

прил.

 

стр.

 

215-Ц218.'

                    

«ra«qoT«à-«



допоен

 

бшяавалж

 

свое?

 

ззбяушѳяіе

 

т^оргазывал^йГь
мФоапБшш жеіконтіоетавадря

 

при

 

преяшеаи,

 

своедо» фф-а
ніисйто.

 

аизшпел

 

произносилѵ

 

подобней

 

клятвы,- -

 

Е

 

нужно
с^затвѵк

 

чдаі ему5

 

сяншкрмъ

   

тяжело

 

,

 

приходилось,-;доідаь

оиъі

 

ударсітвовалъ

 

въ

 

раскола

 

Іслиг

 

рлрколышкъ

 

^казы-

ваашеупорсгво,

 

и

 

m

 

его

 

подвергялну

  

тяжкому.

 

:

 

if

 

зказаяію..
ВжевсиійиревностіііѲ

 

вывод

 

нялъ

 

данную

 

Нстррмъ,

 

инструк-гг
щю.

   

Раскольпнковяш

 

били

   

кііутом^:

  

вырьівали ;

 

тірздриу;

ссиаалшгвъ

 

Сибпрьѵ

 

въ

 

каторжную:

 

работу

 

(^).

   

Пощадит
ишсбшло

 

^никакой;

   

Однихгь

 

гІЪкевокійи

 

наказывал^

   

самъ^
иогд^юй

 

еюр

 

власти,

   

другихъ

  

о/г-сыдалъ^въѵ

 

Ш>ербра?;

женскій

 

приказъ.

 

Въ

 

этомъ

 

приказа

 

раскольнйКРв*'

 

ирдт)
вергали

 

жестокимъ

 

оыткамъ.

   

Ркдкіе

 

изъ

 

нихъ

 

выносили
$Ш

 

гіШки

 

if

 

оставались

 

въ

 

Жйвыхъ.

   

Большая

 

ЩЬсШтъ
йіхЧ

 

уми[)алн

 

нодъ

 

и лткамн,

 

не

 

сознава*

 

сіо и xi*

 

заблуж-
дёвШ

   

Пужнл

  

сказ^тьі,

   

что

   

многіе

   

изъ

 

расколшвковъ
сШйк^М0

 

%fJî.nko

  

стоили

 

"за

 

свои

 

вѣрованія

 

и^

 

реийладсъ
е^ШРтерШть

 

все

 

пытки1,

  

чтйіь

 

измеяйтб ^Швѣ 5 йро*
вайііШі-

  

•• . :;

              

■—-'.■

           

HjEffioeiiHS

 

a

 

етв&ио:

^ЩзумЗкется^

 

что

 

тармъ

 

упррнымъ,

 

раскрльйийймъ

 

йр-
ЩАШ.ле/ыдо..

 

ІІни

 

ссылались

 

на

 

галеры

 

въ

 

вечнук)

 

ка-

торжную^-работу,

 

если

 

только

 

выдерживали

 

пытки,

 

а

 

по

умирали

 

гіодъ

 

ними.

 

Не

 

мало

 

было

 

между

 

раскольниками

вттакяжъѵ'

 

которйе,

 

не

 

стерня

 

пытокъ^п

 

отказывал

 

рь~<>тъ
всеіь

 

расколыіийеекихѵ

 

забл

 

ужденШ.

 

Таковыхъ;лщ{

 

увѣ~
щаніи

 

тъ

 

-священн и ковъ^

 

срылаліг

 

;въ-; монастыри

 

на

 

яо^

каяніе.

    

.HfooHSO'h.iïr.aq'

 

отэ

 

;

   

і

 

сГн^абШ

 

йілоэѵЯ

 

.вінй

AtffawKO

 

приходилось

 

яіять

 

ниЖегородекпмъ'

 

расколь*-

ии-камъ.

 

Нижегородская;

 

область,

 

до

 

И

 

и-тирима^и-

 

Вясев-
вкесо

 

бывшая

 

мТ.стомъ

 

убѣжишз

 

дл я

 

раскольцикрвъ^-

 

оде-
лалась^теперь

 

меетемъ,?

 

'где

 

наиболее

 

^ресдѢдовадиГ рар-

{")

 

Такъ

 

какъ

 

раскольники,

 

тѣснимыя

 

въ

 

Нижегородскпхъ

 

предѣлахъ,

 

и

 

само

бѣжаіш

 

въ

 

Сибирь

 

и

 

увеличивали

 

тамъ

 

и

 

безъ

 

того

 

мпогое

 

число

 

раскольниковъ

то,

 

по

 

проэкту

 

Питирима,

 

вмѣсто

 

Сибири

 

раскольниковъ

 

велѣно

 

было

 

ссылать

въ

 

Каторжную

 

работу

 

въ

 

$>г§рв|ів$

 

%С,г^т.

 

;ТІ Т№Л41^?7-

 

. : ~,

  

a ,É1
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rr-

кольнпковъ.

 

Раскольники,

 

етекавшіеся

 

прежде

 

на

 

Кер-
женецъ

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

Росііи,

 

теперь

 

бѣжали

 

съ

Керженца.

 

»Въ

 

Польшу

 

на

 

Вѣтку,

 

писалъ

 

Питиримъ

 

въ

1718

 

г.,

 

въ

 

имѣніе

 

пана

 

Холсцкаго,

 

раскольиикрвъ

 

мно-

го

 

бЬжало

 

и

 

еще

 

собираются»

 

(*).

 

Въ

 

1719

 

г.,

 

Пити-
римъ

 

доносилъ,

 

что

 

«многіе

 

бѣжали

 

за

 

рѣку

 

Чету

 

и

Метіаръ

 

рѣку»

 

( 6 ).

 

Нослѣ

 

того,

 

какъ

 

рзскольники.діа-
коновцы,

 

были

 

изобличены

 

Иитиримомъ,

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

бѣжали

 

въ

 

Бѣлоруссію.

 

«Въ

 

этой

 

странѣ

 

они

 

поселились

около

 

Говела.

 

II

 

здѣсь

 

потомка

 

ихъ,

 

расиросіраияясь,

стали

 

жить

 

на

 

Вылсвѣ

 

и

 

на

 

Огородив»

 

Ç).

Нэ

 

прежде

 

чѣмъ

 

оставить

 

мѣсто

 

своего

 

жительства,
раскольники

 

предпринимали

 

всѣ

 

мѣры,

 

чтобы

 

хотя' сколь-

ко

 

иибудь,

 

улучшить

 

свое

 

но.іоженіе.

 

Они

 

думали

 

смягчить

Петра

 

Великаго

 

своими

 

прошеными.

 

Недовольные

 

ука-

зкмъ

 

!

 

7 1 6

 

г.,

 

они

 

отправили

 

въ

 

Москву,

 

нзъ

 

Кержен-
ской

 

и

 

Дрюковской

 

волостей,

 

просителей,

 

которые

 

долж-

ны

 

были

 

отъ

 

лица

 

расколышковъ

 

иросиТь

 

Петра

 

объ
отмѣнъ

 

^каза,

 

совелѣвавшаго

 

собирать

 

съ

 

расколыіиковъ

двойной

 

окладъ.

 

Просьба

 

ихъ

 

о«талась

 

безъ

 

уснѣха.

 

Са-
ми

 

просители

 

были

 

посажены

 

въ

 

тюрьму.

 

Изъ

 

тюрьмы

они

 

успѣли

 

бЬжать

 

и

 

опять

 

явились

 

въ

 

Пижнемі 1.

 

Но
здѣсь

 

нѣкоторые

 

изъ

 

этихъ

 

бѣжавшихъ

 

были

 

пойманы.
9-го

 

октября

 

1718

 

г.

 

Петръ

 

снова

 

повторилъ

 

указъ

 

—

 

сот

бирать

 

съ

 

раскольниковъ

 

двойной

 

окладъ,

 

а

 

«челоби^йковъ,
которые

 

присланы

 

были

 

отъ

 

раскольщиковъвъ

 

Москву,
Керженской

 

и

 

Дрюковской

 

волостей

 

(которые

 

съ

 

М'с/екНы
из ь

 

за

 

караула

 

ушли

 

и

 

также

 

у

 

влсъ

 

пойманы,

 

пйсаль
Петръ

 

Ржевскому),

 

вышли

 

за

 

карауломъ

 

къ

 

ііамъь!ів'ъ

Санктпетербургъ,

 

купно

 

и

 

съ

 

товарищами

 

ихъ»

 

(*).

 

Ржев-
скій,

 

иолучивъ

 

указъ

 

Петра,

 

ноября

 

1С

 

того

 

же

 

года

 

nWâJh.
Петру,

 

что

 

онъ

  

не

 

послалъ

   

пойманныхъ

   

челобйтчиковъ

"f

 

)

 

Раек. '

 

дѣл.

 

Ч"

 

П.

 

стр.

 

220.

       

•

   

-

 

•

 

:

                                      

•■

 

-

 

"

 

«і

 

ИВ

 

■

 

'

(')

 

Тамже

 

въ

 

прил.

 

стр.

 

214.

 

Эти

 

рѣки

 

находятся

 

въ

 

Казанской

 

губершя.

С)

 

Пет.

 

Нижегор.

 

іерархіи

 

стр.

 

75.
(*)

 

П.

 

С.

 

3.

 

т.

 

V

 

Ai

 

3232.

      

.
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m



е;йосовѣтовавъ

 

съ

 

Питвримомъ

 

архимандритпмъ

 

для

 

того,

что

 

товарищи

 

ихъ,

 

которые

 

по

 

тому

 

дѣлу

 

укрылись,

 

дабы
не

 

дать

 

такого

 

вида,

 

почему

 

и

 

впредь

 

взить

 

ихъ

 

будетъ
негдѣ,^и^иынѣ

 

мы

 

съ

 

Піпиримомъ

 

смотримъ,

 

какъ

 

бы
тѣхъ

 

укрывателей

 

получить,

 

какъ

 

получимъ,

 

не

 

умедля

вс&хъ

 

по

 

тому

 

дѣлу

 

надлежащихъ,

 

прищлемъ

 

до

 

Вашего
Величества»

 

( 9 ).

 

ІЗъ

 

1719

 

г.

 

челобитчики

 

эти

 

были

 

пой-
маны

 

и

 

отправлены

 

въ

 

Иетербургъ.

Неудача

 

общаго

 

прошенія

 

побудила

 

иѣкоторыхъ

 

рас-

кольниковъ

 

писать

 

прошенія

 

частныя;

 

но

 

уже

 

не

 

объ

 

от-

мѣнѣ

 

двойнаго

 

оклада,

 

а

 

только

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

позволено

было

 

свободно

 

оставаться

 

въ

 

расколѣ.

 

Такого

 

рода

 

про-

шеніе

 

писалъ

 

чернецъ

 

Арсеній.

 

Въ

 

свосмъ

 

прошеніи

 

онъ

называетъ

 

Петра

 

Богоизбраннымъ

 

и

 

Богомъ

 

вѣнчаннымъ
и

 

Богомъ

 

помазаннымъ

 

благовѣрнымъ

 

и

 

христолюбивымъ
царемъ

 

государемъ.

 

«А

 

чего

 

ради,

 

пишетъ

 

Арсепій,

 

ны-

нѣ

 

государь

 

не

 

хожу

 

въ

 

церковь,

 

и

 

въ

 

томъ

 

молю

 

тя,"

о

 

преблагій

 

и

 

ирекроткій

 

благочестивый

 

христіянскій
царю,

 

явити

 

свося

 

державныя

 

крѣпости

 

и

 

мужества

 

даро-

ваіінаго

 

ти

 

отъ

 

всевидащія

 

и

 

всесодержащія

 

десницы

 

Хри-
ста

 

царя

 

силамъ,

 

сіюдобитися

 

мнѣ

 

послѣднему

 

и

 

нижай-
шему

 

рабу

 

милости

 

отъ

 

твоея

 

святопомазанныя

 

десницы

царствія

 

твоего

 

грѣшнику

 

недостойному

 

всякія

 

милости

человѣческіа.

 

Ей

 

свѣтъ

 

надежа

 

христіанскаа

 

царь

 

госу-

дарь,

 

невѣжа

 

и

 

поселянинъ

 

во

 

глубину

 

ііисаніа

 

богослов-
ского

 

не

 

знаю.

 

Но

 

что

 

слышалъ

 

есмь

 

отъотцовъ

 

своихъ

то

 

и

 

деряіуі,

 

a

 

литоргійнаго

 

служенія

 

я

 

совершенно

 

не

знаю

 

ни

 

въ

 

старыхъ

 

ни

 

въ

 

новихъ

 

служебникахъ

 

не

сматривалъ,

 

для.

 

того

 

что

 

у

 

насъ

 

въ

 

пустыни

 

церк-

ви

 

дѣтъ

 

и

 

не

 

бывало

 

и

 

до

 

нынѣ».

 

Далѣе

 

онъ

 

гоко-

ритъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

прежде

 

него

 

бывшіе

 

отцы

 

и

 

онъ

самъ

 

и

 

другіе

 

изъ

 

расколышковъ

 

причащались

 

запас-

ными

 

дарами

 

отъ

 

священноииока

 

Досиѳея

 

и

 

иныхъ

 

свя-

щенниковъ,

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

проситъ

 

у

 

«Царскаго

 

Вели-

(»)

 

Раек.

 

дѣл.

 

XVIII

 

ст.

 

ч.

 

П,

 

прил.

 

стр.

 

194.



-

 

09-

 

^

честна

 

милости

 

и

 

человѣколюбія

 

даровати

 

памъ

 

своимъ

Оогомольцѣмъ

 

какъ

 

мы

 

научены

 

въ

 

томъ

 

йдѳ

 

смерти

пребывати

 

и

 

за

 

Ваше

 

царское

 

миоголѣтное

 

здравіе

 

Бога
мллити,

 

а

 

о

 

своихъ

  

грѣхахъ

  

плакатися

 

до

 

смерти»

 

( |0).

Но

 

и

 

такого

 

рода

 

просьбы

 

не

 

могли

 

имѣть

 

большего
значенія, — не

 

могли

 

достигнуть

 

своей

 

цѣли — доставить

раск<

 

льникамъ

 

полную

 

свободу

 

оставаться

 

въ

 

расколѣ;
Оказывать

 

снисхождеиіе

 

па

 

такого

 

рода

 

просьбы— значить

оказывать

 

потворство

 

раскольникамъ,

 

подавать

 

поводъ

 

къ

соблазну

 

для

 

православныхъ.

 

Это

 

было

 

не

 

согласно

 

ни

 

съ

цѣлями

 

Петра,

 

ни

 

съ

 

мнѣиіями

 

Иитирима,

 

который

 

ссвѣ-
товалъ

 

Петру

 

не

 

оставлять

 

безъ

 

штрафа

 

даже

 

и

 

тѣхъ,

 

ко-

торые

 

хотя

 

и

 

ходили

 

въ

 

церковь,

 

исповѣдывались

 

и

 

при*

чащались,

 

но

 

крестились

 

двумя

 

перстами.

РаскоЛьники,

 

не

 

находя

 

защиты

 

у

 

гражданской

 

власти,

не

 

имѣя

 

возможности

 

открыто

 

держаться

 

своихъ

 

вѣрова-
в'й,

 

должны

 

были

 

искать

 

опоры

 

въ

 

самихъ

 

себѣ,

 

должны

были

 

бороться

 

съ

 

преслѣдовавшею

 

ихъ

 

властію

 

только

собственными

 

средствами.

 

Разумѣется,

 

что

 

открытая

борьба

 

сь

 

властію

 

была

 

нмъ

 

не

 

по

 

силамъ.

 

Они

 

должны

были

 

уступить

 

и

 

покориться

 

тому,

 

чего

 

отъ

 

иихъ

 

требо*
вали,

 

т.

 

е.

 

обратиться

 

къ

 

православію

 

или

 

же

 

удзляться

туда,

 

гдѣ

 

иреслЬдованіс

 

расколыіпковъ

 

было

 

не

 

сильно;

Мы

 

вгідѣли,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

и

 

ихъ

 

дѣйствительпо

 

оставила

мѣсто

 

своего

 

жительства—

 

Керженскіе

 

и

 

Чернораменгків
лѣса

 

и

 

бѣжали

 

за

 

предѣлы

 

Нижегородской

 

губерніиі

 

Эти
бѣглецьі

 

вездѣ

 

у

 

своихъ

 

единовѣрцевъ

 

находили

 

радуш-

ный

 

пріемъ

 

и

 

разсѣевали

 

рісколъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

ихъ

 

принима-

ли.

 

A

 

тѣ, которые

 

оставались

 

на

 

своихъ

 

мѣстахъ,

 

Должны

были

 

держать

 

себя

 

слишкомъ

 

осторояшо,

 

чтобы

 

не

 

обна^
ружить

 

своихъ

 

вѣрованій.

 

Но

 

и

 

эта

 

осторожность

 

не

всегда

 

спасала

 

рзсколыіиковъ

 

отъ

 

сыщиковъ

 

посылаемыхъ

Ржевскимъ

 

для

 

отКрытія

 

потаенныхъ

 

расколышковъ.

 

Щй-

( ,0)

 

Раек.

 

д.

 

въ

 

прил.

 

ч.

 

II,

 

стр;

 

220-^24..



-

 

ІФ

 

*т

маппымъ

 

й

 

уличениымъ

 

раскольникамъ

 

не

 

было

 

пощады.
Ржевскійбылъ

 

ne

 

подкупенъ.

 

Единственная

 

надежда

 

на

спасеніе

 

у

 

пойманныхъ

 

раскольниковъ"

 

оставклась

 

на

 

п^д-

купъ

 

лицъ,

 

которымъ

 

Ржевскій

 

поручалъ

 

охраненіе

 

рас-

кольниковъ.

 

РжевскіР,

 

дѣйствуя

 

по

 

инструкціи

 

Петра,

 

не

рѣдко

 

отсылалъ

 

раскольниковъ

 

въ

 

Преобраи;енскій

 

прн-

казъ.

 

Ихъ

 

обыкновенно

 

отправляли

 

подъ

 

конвоемъ.

 

Этихъ
то

 

конвойиыхъ

 

подкупали

 

раскольники

 

и

 

бѣжали

 

съ

 

до-

роги.

 

Бежать

 

съ

 

дороги

 

раскольникамъ

 

было

 

не

 

слиш-

комъ

 

трудно.

 

Возившіе

 

раскольниковъ

 

ямщики

 

и

 

содер-

жатели

 

ючтсвыхъ

 

дворовъ,

 

на

 

которыхъ

 

останавливались

провожатые

 

съ

 

раскольниками,

 

были,

 

большею

 

частію,
сами

 

раскольники.

 

Они

 

-

 

то

 

и

 

доставляли

 

средства

своимъ

 

едииовѣрцамъ

 

бѣжать

 

изъ

 

подъ

 

караула.

 

Да
и

 

самые

 

провожатые

 

не

 

были

 

людьми

 

не

 

подкупными.

Они

 

брали

 

съ

 

раскольниковъ

 

деньги

 

и

 

показывали

 

ихъ,

иногда,

 

при

 

отчет*

 

начальству,

 

мертвыми,

 

или

 

бѣжали
вмѣстѣ

 

съ

 

раскольниками.

 

Такъ

 

изъ

 

дѣла

 

капрала

 

Кон
дратья

 

Дьякова

 

впдно,

 

что

 

изъ

 

22

 

колодниковъ,

 

поелан-

ныхъ

 

съ

 

пщъ

 

изъ

 

Нижняго

 

въ

 

Петербургъ

 

въ

 

1719

 

т.

доставлено

 

имъ

 

только

 

одиннадцать

 

человѣкъ.

 

А

 

осталь-

ные

 

11,

 

какъ

 

показывалъ

 

Дьяковъ,

 

умерли

 

на

 

дорогѣ.

Были

 

представлены

 

Дьяковымъ

 

и

 

свидѣтельства

 

о

 

смерти

этихъ

 

лицъ,

 

взятыя

 

у

 

лапдратовъ,

 

поповъ

 

и

 

старость

тѣхъ

 

мѣстъ,

 

гдѣ

 

помирали

 

раскольники.

 

Дьяковъ,

 

пока-

завъ

 

раскольниковъ

 

умершими

 

и

 

представивъ

 

свидѣтель-
ства

 

о

 

ихъ

 

смерти,

 

оставался

 

спокоенъ.

 

Но

 

къ

 

его

 

не-

счастно,

 

одкнъ

 

изъ

 

посланпыхъ

 

съ

 

нимъ

 

раскольниковъ,

Васнлій

 

Пчелка,

 

показанный

 

у

 

Дьякова

 

умершимъ

 

въ

 

І

 

720
г.,

 

опять

 

былъ

 

пойманъ

 

въ

 

Нижегородской

 

области.

 

Пой-
манный

 

раскольникъ

 

сознавался,

 

что

 

онъ

 

привезенъ

 

былъ

въ

 

Москву

 

замертво

 

и

 

оставленъ

 

Дьяковымъ

 

на

 

ногтоя-

ломъ

 

дворѣ

 

у

 

посадскаго

 

человѣка

 

Леонтья

 

Иванова

 

и

бѣжзлъ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Дьяковъ

 

уходилъ

 

съ

 

квір-

тліры

 

за

 

подводами.

 

Хитрость

 

ли

 

раскольника,

 

притьррив-

шгося

 

опасно

 

больпымъ,

 

или

 

недобросовѣстность

 

Дьякова
были

 

причиною

 

побѣга

 

Пчелки,

 

—

 

изъ

 

дѣла

 

ne

 

видно.

Видно

 

только

 

то,

 

что

 

Дьякова

 

пытали.

 

'
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'ІТобѣги

 

раскольниковъ

 

съ

 

дороги

 

были

 

не

 

рѣдки.

 

Бы-;
вала

 

и

 

такіе

 

случаи,

 

что

 

и

 

самые

 

караульные

 

солдаты

бѣжяли

 

вмѣстѣ

 

съ

 

раскольниками.

 

Изъ

 

разсказа

 

о

 

рас-

кол

 

ьіГнческомъ

 

натріархѣ

 

Авраамѣ

 

Ивановѣ

 

видно,

 

какъ

искусно

 

раскольники

 

ѵмѣли

 

выручать

 

своихъ

 

едииовѣр--
цевъ.

 

Но

 

всей

 

дорогѣ

 

изъ

 

Нижняго

 

до

 

Москвы

 

и

 

въ

 

са*

 

-

мой

 

Москвѣ

 

керженскіс

 

раскольники

 

имгли

 

своихъ

 

nplit*
веркенцевъ

 

единовт.рцевъ.

 

Едва

 

только

 

замечали

 

они,

что

 

караульные

 

люди

 

мягкаго

 

характера,

 

тоічасъ

 

присту-

пали

 

къ

 

дѣлу:

 

поили

 

солдатъ,

 

давали

 

имъ

 

деньги

 

и

 

до-

ставляли

 

св<

 

боду

 

колодникамъ.

 

Авраамъ

 

Ивановъ

 

бѣжагъ
съ

 

дороги

 

вмѣстѣ

 

съ

 

провожавшими

 

его

 

солдатами

 

Чеса-
ловымъ

 

и

 

Тумаковымъ.

 

Оиъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

товари-

щами

 

отпросился

 

у

 

старшего

 

солдата

 

Ѳздѣева

 

въ

 

мона-

стырь

 

за

 

священными

 

книгами.

 

Едві

 

только

 

они

 

вышли

взъ

 

дома

 

вмѣстѣ

 

съ

 

провожатыми— -солдатами

 

Чесаловымъ
и

 

Тумаковымъ,

 

ихъ

 

встрѣтилъ

 

зн.комый

 

ямщикъ

 

и

 

подалъ

условный

 

знакъ.

 

Они

 

поглѣдовали

 

за

 

ямщикомъ.

 

Въ

 

нер-

вомъ

 

переулкѣ

 

стояла

 

ямщицкая

 

тройка.

 

Раскольники,
вмѣстѣ

 

въ

 

провожавшими

 

ихъ

 

солдатами,

 

Чесаловымъ

 

и

Тумаковымъ,

 

сѣли

 

въ

 

сани

 

и

 

ускакали

 

изъ

 

Москвы.

 

За
содѣйствіе

 

побѣгу

 

солдаты

 

получили

 

отъ

 

раскольниковъ

денегъ

 

37

 

рублей

 

С 1 ).

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

эти

 

средства

 

къ

 

избавле-
пію

 

отъ

 

преследовавшей

 

власти

 

не

 

всегда

 

были

 

надежны.

Не

 

всегда

 

можно

 

было

 

удобно

 

бѣямть

 

съ

 

дороги,

 

Если
же

 

эти

 

побѣги

 

и

 

удавались,

 

и

 

бѣжавшіе

 

раскольники 'успе-
вали

 

скрываться

 

у

 

своихъ

 

единовѣрцсвъ,

 

—

 

все

 

же

 

они

доляиіы

 

были

 

вести

 

себя

 

слишкомъ

 

оі

 

торожио,

 

чтобъ
опять

 

из

 

попасться

 

въ

 

руки

 

преслѣдовавшей

 

ихъ

 

власти.
А

 

случай

 

вторичной

 

поимки

 

бывали

 

не

 

рѣдки,

 

и

 

тогда,

 

разу-

мѣется,

 

во

 

второй

 

разъ

 

вырваться

 

изъ

 

подъ

 

стражи

 

ста-

новилось

 

труднѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

первый.

 

Надзоръ

 

за

 

такими

лицами

 

усиливался.

 

Единственная

 

и

 

болѣе

 

вѣрная

 

надежда

(")

 

Пзъ

 

раек,

 

дѣдг

 

ЧѴІП

 

ст.

                              

^

 

it
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т
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;Э

 

.ïï
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—

раскольпиковъ

 

на

 

спасеніе

 

оставалась

 

опять-таки

 

только

 

на
побѣгъ

 

изъ

 

мѣста

 

своей

 

родины.

 

Разсчитывать

 

на

 

снис-
хождение

 

со

 

стороны

 

власти

 

гражданской

 

и

 

церковной
было

 

не

 

возможно.

 

Петръ

 

I

 

и

 

Питиримъ

 

употребляли
всѣ

 

средства

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

отнять

 

у

 

раскольниковъ

 

вся-
кую

 

попытку

 

искать

 

себѣ

 

облегчепія

 

съ

 

этой

 

стороны.
Чтобы

 

не

 

дать

 

возможности

 

кому-бы

 

го

 

ни

 

было,

 

a

 

тѣмъ
болѣе

 

священникамъ,

 

утаивать

 

раскольниковъ,

 

священники

предъ

 

принятіемъ

 

сана,

 

по

 

проэкту

 

Питирима,

 

должны

были

 

давать

 

присягу

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

ни

 

подъ

 

какимъ

видомъ

 

не

 

будутъ

 

укрывать

 

раскольниковъ,

 

а

 

напротивъ

будутъ

 

употреблять

 

всѣ

 

средства

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

откры-

вать

 

ихъ

 

и

 

доносить

 

о

 

нихъ

 

кому

 

слѣдуетъ.

 

Вотъ

 

эта

присяга:

 

«Клянуся

 

Богомъ

 

живымъ,

 

что

 

во

 

всю

 

мою

 

жизнь

церковнымъ

 

раскольникамъ

 

сообщаться,

 

и

 

никакихъ

 

съ

 

ними

согласій

 

употреблять,

 

пи

 

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ

 

отнюдь

не

 

дерзну.

 

Но

 

вся

 

раскольническая

 

согласія.

 

а

 

именно:

поповщину,

 

ануфріевщину,

 

софонтіевпшну,

 

діаконовщйну,
безпоповщину,

 

иже

 

суть

 

перекрещивании,

 

ѳеодосіевщину,
андреевщину,

 

христовщину,

 

и

 

прочая

 

мпожайшая,

 

елика

еДЬ

 

ныиѣ

 

суть,

 

или

 

впредь

 

будутъ,

 

проклинаю

 

и

 

всѣхъ
ихъ

 

отчуждаюся;

 

не

 

точію

 

ихъ

 

вредпаго

 

согласія

 

отчуж^

даться,

 

но

 

и

 

согласующихся

 

имъ,

 

и

 

самихъ

 

ихъ

 

против-

никовъ

 

по

 

всѣмъ

 

моимъ

 

возможностямъ

 

изыскивать

 

и

обличать,

 

всеусердно

 

нотщуся,

 

и

 

которыхъ

 

въ

 

приходѣ
моемъ

 

раскольниковъ,

 

чрезъ

 

удалёніё'

 

оіъ

 

покаянія,

 

и

 

отъ

святой

 

свхаристіи,

 

или

 

чрСзъ

 

иныя

 

иримѣты

 

усмотрю

 

или

уввдаю,

 

не

 

буду

 

утаивать

 

молчаніемъ,

 

по

 

безъ

 

всякаго

медлеиіл

 

буду

 

о

 

нихъ

 

архіерею

 

моему

 

письменно

 

объяв-
лять

 

и

 

кому

 

надлеиппъ,

 

обязуюся

 

не

 

скрытно

 

и

 

не

отлэжно

 

доносить,

 

страшася

 

тяжкаго

 

за

 

исисполненіе
иоеЙ

 

должности

 

наказаиія»

 

( ,2).

 

Кромѣ

 

того,

 

чтобъ
отнять

 

всякую

 

возмоиіность

 

скрывать

 

раскольниковъ,

священникамъ

 

повелѣно

 

было

 

исправлять

 

у

 

расколь-

никовъ

 

хрйсііанскія

 

требы

 

при

 

свидѣтеляхь.

 

Если

 

къ

болыіымъ

  

требовался

   

духЬвникъ,

 

то

 

онъ

 

доля?енъ

  

былъ

{«)

 

ІІ.

 

G:

 

3.

 

т.

 

VI

 

№

 

4012.



—

 

ЯЗ-—

исиовѣдывать

 

т§йноѵ

 

цаедин,^

 

но

 

причащать

 

долженъ

 

былъ
при

 

свидѣтеляхъ.

 

«A

 

сіе

 

для

 

того,

 

что

 

попы

 

пѣкіи

 

ока-

янніи,

 

утаивая

 

раскольниковъ,

 

і.ритворяютъ,

 

будто

 

они

больнаго

 

сообщаютъ

 

святымъ

 

тайнамъ

 

иасдинѣ,

 

дабы

 

рас-

кольникъ

 

таковымъ

 

причастія

 

притворомъ,

 

утаеиъ

 

былъ.
За

 

такое

 

безбожіе

 

попу

 

чужду

 

быть

 

весьма

 

священства,

и

 

подъ

 

мірскій

 

судъ

 

въ

 

тѣлесное

 

наказаніе

 

подвержену;

а

 

раскольника,

 

тако

 

крыющагося,

 

все

 

имѣціе

 

взять

 

на

казну«

 

( 13).

 

Еслн

 

кто

 

открывалъ

 

подобный

 

пос7уоокъ

священника

 

съ

 

раскольником ъ,

 

тотъ

 

нолучалъ

 

половину,

или

 

же

 

третью

 

часть

 

нмѣиія,

 

взятаго

 

у

 

раскольника.

Строгому

 

наказанию

 

подвергали

 

священника

 

и

 

за

 

то,

 

если

онъ,

 

принесеннаго

 

ему

 

раскольническаго

 

младенца,

 

не

 

кре-

стивъ,

 

отсылалъ

 

назадъ,

 

а

 

въ

 

книгахъ

 

показывзлъ

 

его

 

кре-

щеннымъ.

 

Для

 

избѣжанія

 

подозрѣнія

 

въ

 

подобномъ

 

злоупо-

трсблеиіи,

 

свящснииикн

 

непременно

 

должны

 

были

 

кре-

стить

 

раекольническихъ

 

('*)

 

дѣтей

 

при

 

свидѣтеляѵъ

 

инмѣть
воспріемниковъ

 

изъ

 

православныхъ.

 

ï\o

 

нстеченіи

 

семи-

льтняго

 

возраста

 

крещенныхъ

 

православными

 

іереямимла-
денцевъ

 

раскольническихъ

 

новелѣно

 

было

 

непремѣнно

 

при-

водить

 

въ

 

церковь

 

для

 

исповѣди

 

п

 

причастія.

 

За

 

неиспол-

неніе

 

этого

 

указа

 

родители

 

младенца

 

подвергались

 

нака-

занию

 

( 1*).

■
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:
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•?

( ,s )

 

П.

 

С.'Д

 

т.

 

VI

 

;№

 

4Ô22

 

Щ

 

705.

('*)

 

Дѣтей

 

раскольниковъ,

 

записанныхъ

 

въ

 

двойной

 

окладъ.

{ ІВ )

 

П.

 

С.

 

3.

 

т.

 

VI

 

Ц

 

4032.,



—

 

m

 

—

Ш

          

ЖСМРЖІЕШЕ

 

Û1EFIH

-

   

изъ

 

ЖИЗНИ

 

РАаКОІЬШКОВЪ

 

ВЪ

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ

 

ПРЕДѢШЪ

 

(J
.?:: -------------

ОЧЕРКЪ

  

1-й.

Лсторическія

  

извѣстія

 

о

 

жизни

 

Нижегородскихъ

 

раскольниковъ
въ

 

первое

 

время

 

распространенія

 

раскола.

Извѣстпо

 

('),

 

что

 

главнымъ

 

мѣстопрсбываніемъ,

 

глав-

гнымъ

 

притономъ

 

въ

 

Нижегородскихъ

 

предслахъ

 

расколь-

впческіе

 

старцы,

 

бѣглые

 

священники,

 

расколоучители

 

—

монахи

 

избрали

 

лѣса

 

—

 

на

 

луговой

 

сторон ь

 

Волги,

 

и

 

—

преимущественно

 

на

 

верховыі

 

рѣки

 

Керженца,

 

какъ

MtCTO,

 

по

 

самому

 

географическому

 

положепію,

 

весьма

удобное

 

для

 

укрывательства

 

отъ

 

преслѣдовапій

 

и

 

для

того,

 

чтобы

 

отсюда

 

удобнЬе

 

было

 

выходить

 

на

 

ироповѣдь
о

 

рчсколѣ

 

по

 

другимъ

 

городамъ

 

и

 

селамъ.

 

Сюда-то

 

къ

нчмъ

 

въ

 

пустыни,

 

какъ

 

мѣста

 

сиасенія,

 

—

 

«яко

 

бы,

 

чуждыя

Пнконовыхъ

 

еретическихъ

 

новшестнъ,

 

и

 

яко

 

бы

 

проивѣ-
тающія

 

древлс-церковнымь

 

благочестіемъ»,

 

бѣжалп

 

т<

 

лпами

многіе

 

изъ

 

православныхъ

 

городевь

 

и

 

селъ,

 

но

 

ихъ

 

лож-

ному

 

воззрѣнію

 

— яко

 

бы

 

зараженныхъ

 

ересями

 

и

 

напол-

ненныхъ

 

слугами

 

антихристовыми

 

—

 

сынами

 

погибели.
«Удалятися

 

и

 

бѣгати

 

подобаетъ

 

намъ

 

во

 

антихристово

 

в|

 

е-

мя

 

отъ

 

еретическихъ

 

жертвъ,

 

—

 

говорили

 

раскольники

XVIII

 

в.,

 

недовольные

 

реформою

 

Петра,— понеже

 

въ

 

от-

кровеніи

 

Іоанна

 

Богослова

 

въ

 

главѣ

 

XII

 

нисню,

 

яко

церковь

 

побѣжиіъ

 

въ

 

пустыню,

 

вѣрніи

 

христіане,

 

истин-

иіи

 

рабы

 

Христовы

 

побѣжатъ

 

въ

 

горы,

 

и

 

спасутся,

  

ііо-

(')

 

Въ

 

предлагамыхъ

 

очеркахъ

 

мы

 

наыѣрены

 

изслѣдовать

 

исторически

 

внутрен-

вій

 

бытъ

 

раскольниковъ,

 

жившихъ

 

въ

 

Нижегородскихъ

 

предѣлахъ,— предложить

свѣденія

 

объ

 

ихъ

 

вѣрѣ,

 

жизни,

 

богослужебныхъ

 

обрядахъ,.

 

замѣчательныхъ

лицахъ

 

между

 

ними,

 

особенностяхъ

 

ихъ

 

и

 

пр.

 

т.

 

п.,

 

сколько

 

позволяюгь

 

для

этого

 

историческія

 

данныя.

(")

 

См.

 

№

 

15.

 

16

 

и

 

др.

 

Нвж.

 

Епарх.

 

вѣд.

 

1865.

                                  

EI

 

(



пеже

 

Петръ

 

пача

 

гопити

 

и

 

льститп

 

и

 

пскорепяти

 

въ

 

Py-
rin

 

православную

 

вѣру»

 

( 3 ).

 

Но

 

еще

 

н

 

раньше

 

этого

 

—

кличь

 

по

 

городамъ

 

н

 

селамъ:

 

«погибаетърѣра

 

православная»

будто

 

бы

 

отъ

 

Никопа

 

я

 

его

 

новшествъ,

 

заставилъ

 

мир-;;

гихъ

 

и

 

«отъ

 

священ пыхъ

 

и

 

отъ

 

мірскихъ»

 

быть

 

въ

 

вели-;

комъ

 

страхѣ

 

и

 

опасеніи

 

за

 

себя

 

и

 

яко

 

бы

 

за

 

вѣру

 

пра-

вославную

 

( 4 ).

 

Въ

 

это

 

время

 

т.

 

с.

 

во

 

время

 

патріарха
Никона

 

у

 

многихъ

 

Русскихъ

 

былъ

 

еще

 

въ

 

живой

 

памяти

кличь

 

Минина

 

объ

 

освобожденіи

 

православной

 

Руси

 

отъ

Поляковъ

 

н

 

крамольниковъ;

 

были

 

даже

 

живьТ

 

старики,

которые

 

хорошо

 

помнили,

 

какъ

 

они,

 

будучи

 

юношами,

ходили

 

съ

 

Кузьмой

 

Захарьевичемъ,

 

да

 

съ

 

князсмъ

 

Дмит-
р'ем'ь

 

Михайловичемъ

 

спасать

 

Русь

 

православную

 

отъ

Фанатическаго

 

звѣрства

 

римскихъ

 

католиковъ-поляковъ

 

и

русскихъ

 

крамольниксвъ.

 

«На

 

то

 

ли

 

мы

 

боронили

 

свято-

отеческую

 

Православную

 

Церковь»,

 

говорили

 

они,

 

слыша

отъ

 

расколоучителей

 

о

 

Никонѣ,

 

«чтобы

 

съ

 

Никономъ

 

ОТ'

стунникомъ

 

зловѣрію

 

послѣдовать,

 

и,

 

впадши

 

въ

 

смрад-

ную

 

яму

 

еретичества,

 

душами

 

и

 

тѣлесами

 

погибнуть».
Такой

 

говоръ

 

со

 

вниманіемъ

 

слушало

 

потомство,

 

—

 

и

 

до-

бродушно

 

вѣрило:

 

и

 

вотъ

 

тогда

 

еще

 

многіе,

 

яко

 

бы

 

ради

спасенія

 

своей

 

души,

 

начали

 

убѣгать

 

въ

 

лѣса,

 

и

 

выбирать
для

 

себя

 

уютпыя

 

мѣста

 

въ

 

лѣсахъ

 

и

 

пустыпяхъ

 

Ниже-
городскихъ.

 

Сюда

 

же

 

начали

 

потомъ

 

мало

 

по

 

малу

 

при-

бегать

 

и

 

другіе,

 

уклоняющіеся

 

отъ

 

подушной

 

переписи,

отъ

 

государственной

 

службы,

 

избѣгающіе

 

наказаній

 

и

 

бѣ-
жавшіе

 

преступники,— и

 

всѣмъ

 

имъ

 

расколоучители

 

и

 

ихъ

партія

 

давали

 

у

 

себя

 

безопасное

 

убѣжище.

 

НІли

 

сюда

 

и

тѣ,

 

которыііъ

 

«за

 

скудостію

 

государственныхъ

 

податей
и

 

монастырскихъ

 

оброковъ

 

платить

 

стало

 

нечѣмъ»,

 

—

 

въ

нэдея{дѣ

 

найти

 

себѣ

 

здѣсь

 

кусокъ

 

хлѣба

 

и

 

пріютъ.

 

Въ
распространепіи

 

же

 

слуховъ

 

о

 

безопасной

 

и

 

хорошей

 

жиз-

(")

 

Раскол,

 

рукопись

 

подъ

 

заглавіемъ:

   

«челобитная

 

или

 

исторія

 

Петра

 

Веля-
каго».

 

См.

 

у

 

Щапова:

 

«Русск.

 

раек,

 

старообр.»

 

стр.

 

106—109.

П

 

См.

 

«РоссШскій

 

Виноградъ»

 

— сочиненіѳ

 

Семена

 

Денисова

 

въ

 

его

 

повѣстн
о

 

Нвковѣ

 

патріархѣ



-

 

T6-

пи

 

у

 

Ъаскольгіиковъ

 

въ

 

гіустьіпяхъ

 

и

 

лѣеахъ

 

nëMcTàWà
не

 

было.

 

H

 

и

 

щіе

 

и

 

бродяги

 

—

 

это

 

въ

 

рукахЪ

 

ловких*

 

— -

ішомышлённыхъ

 

и

 

злоиамѣренныхъ

 

людей

 

весьма

 

nbcifni-
ное

 

орудіе

 

для

 

всякихъ

 

цѣлей

 

и

 

за

 

деньги

 

готовые

 

на
все,

 

побывавши

 

зДѣсь

 

разносили

 

вѣсти

 

по

 

всѣмъ

 

йѣётааъ,
гдѣ

 

бы

 

только

 

имъ

 

ни

 

приходилось

 

быть

 

( 5)...і

Какъ

 

же

 

жили,

 

къ

 

чему

 

стремились,

 

въ

 

чемъ

 

проявля-

ли

 

свою

 

дѣятельность

 

въ

 

первое

 

время

 

всѣ—бѣжавщіе—
яко

 

бы

 

для

 

спасенія

 

своей

 

души

 

въ

 

лѣса

 

Кержёнсків

 

в
Чернораменскіе

 

( в )

 

и

 

пріютившіеся

 

здѣсь

 

раскольники?

Извѣстио,

 

что

 

въ

 

первое

 

время

 

послв

 

большего

 

Москов-
скаго

 

собора

 

1666-1667,

 

положившего

 

проклятіе

 

на

 

всѣхъ
непокорныхъ

 

Православной

 

церкви,— между

 

раскольниками

распространено

 

было

 

всеобщее ,

 

глубокое

 

убѣждеиіе
въ? скорой

 

кончинѣ

 

міра

 

и

 

пришествіи

 

антихриста.

 

Й
можно

 

сказать,

 

что

 

нигдѣ

 

такъ

 

сильно

 

и

 

глубоко

 

не

 

вкоре-

нилось

 

это

 

миѣніе,

 

и

 

цигдѣ

 

такъ

 

горячо

 

не

 

пррирввдыва-
лось

 

оно,

 

какъ

 

между

 

Керженскими

  

раскольниками.

 

На-

рушу

 

Есмпова— «раек,

 

дѣла

 

XVIII

 

столѣтія»

 

1:

 

602—603.

'ЙСіііІесьма

 

большою

 

вѣроятностію

 

надобно

 

полагать,

 

что

 

гК#жвнШв'й
7ертог5амегі<!кіе

 

лѣса

 

въ

 

І7;

 

и

 

18

 

стоМѣтіяхъ

 

пр

 

стирались

 

очень

 

Далеко

 

— ff'

 

за<

предѣльг

 

Нижегородской

 

губерши.

 

Кънимъ

 

примыкали

 

и

 

лѣса

 

Брынскіе,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

писалъ

 

св.;Димитрій

 

Ростодскій,— или,

 

вѣрнѣе,

 

Рыискіе.

 

Общепринято

 

по-

лагать

 

,атп;

 

лѣса

 

въ

 

Калужской

 

губерніи

 

(см.

 

въ

 

ист.

 

раскола

 

преосв.

 

Макаріяу.—
во,,

 

основываясь,

 

на

 

раздичныхъ

 

мѣстахъ

 

Розыска

 

св.

 

Димитрія,

 

съ

 

йесомнѣн-

иостію

 

нужно

 

полагать

 

Брыйскіе

 

лѣса

 

въ

 

предѣтаХъ

 

'

 

пли

 

йынѣшнёй

 

Нижего-
родской

 

губёрніи,

 

или

 

in.

 

предѣлахъ

 

Костромской

 

губерніп

 

въ

 

Мака'рьевскбмъ

увздь^-а

 

именно

 

въ

 

мѣстахъ— сопредѣльныхъ

 

съ

 

Керженскими

 

лѣсамн

 

и

 

лежа-

щихъ

 

по

 

селеніямъ

 

Большія

 

и

 

Малыя

 

Рымы

 

на

 

рѣкѣ

 

Черный

 

Лухъ,

 

впадающей

ѵъ

 

Ушку

 

(у

 

Мельн.

 

въ

 

ист.

 

поповщ.

 

стр.

 

78).

 

—

 

Святитель

 

Дймитрій

 

раасказы-

ва,^тъ?

 

что

 

два

 

раскольника

 

подговорили

 

жену

 

священника

 

села

 

Боръ

 

и

 

увели

ві

 

1£ръінЬЖя

 

!мѣста

 

(см.

 

Розыскъ' г5д5

 

ѵстр;),

 

^-

 

а

 

вто3

 

с№го' :

 

стШтъЭД'пуйАЧгьЭДр-
женскія

 

лѣса.

   

Св.'Дшп^йй

 

^^сШьШётъ

 

ббъ'

 

АйрШміѣ,

 

"вёпШайнемі

 

-ШЯ»

№№№іЩЩн$$Ч$№ я̂іШ%

 

Гноимы

 

хорошо

 

с .знавшей

 

дѣло,

 

но

 

ко-

торая

 

жила

 

въ

 

Брьшекахъ

 

йсахъ1РоШскъТ0бЧтр.1.)ЕЯ&©;

 

ШШгнойтиОга
бщи

 

сосѣдственны.



j-sT1

 

-

kojMbjôq.

 

грдмртгѣй,,

 

собирая

 

вокругъ

 

себя,

 

народъ,

 

рае-

крываетъ

 

свято-почитаемую

 

«

 

книгу

 

о

 

вѣрѣ р,

 

и

 

возгіасивъ:
«внемлите

 

православные

 

»,"

 

такъ

 

читалъ

 

и

 

толковал^

 

' '«по
хысявди

 

лѣтъ

 

отъ

 

воплощенія

 

Божія

 

Слова

 

бысть

 

разва-
занъ

 

сатана,

 

и

 

Римъ

 

отпаде

 

со

 

всѣми

 

западными

 

церква-

ми

 

отъ

 

Восючныя

 

Церкви.

 

Въ

 

595

 

лѣто

 

во

 

тысащи

 

жи-

тели

 

въ

 

Малой

 

Руссіи

 

къ

 

римскому

 

костелу

 

приступили
и

 

на

 

всей

 

воли

 

Римскаго

 

паны

 

заручиую

 

грамоту

 

дали

е«му.

 

Се

 

второе

 

оторваиіс

 

христіанъ

 

отъ

 

восточный

 

церк-

ви.

 

Егда

 

же

 

исполнится

 

16G6

 

лѣтъ,

 

да

 

нѣчто

 

бы

 

гітъ
прежде

 

бывших ь

 

вицъ

 

зла

 

нѣкаковаго

 

не

 

ноетрадати

 

и

намъо

 

С) ___

 

1666

 

годъ

 

уже

 

прошелъ,

 

толковали

 

учи-

тели —т

 

грамотѣи,

 

—

 

зиачитъ,

 

антихристъ

 

уже

 

есть,

 

и

 

его

царство

 

уже

 

началось.

 

Такую

 

пррповѣдь

 

слушали

 

всѣ

 

съ

жадносіію,

 

и

 

невольно

 

убѣждались

 

словами

 

грамотѣя,—
тъмъ

 

боліе,

 

что

 

онъ

 

при

 

этомъ

 

указывзлъ

 

и

 

на

 

видныя

знаменіз,

 

яко

 

бы

 

евидѣіельствующіа

 

объ

 

иствнѣ

 

его

 

словъ.

Страшная

 

моровая

 

язва

 

1 056

 

года,

 

погубившая

 

множество

народа,

 

опустошившая

 

города,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

дерев-

няхъ

 

умертвившая

 

всѣхъ

 

Поголовно,

 

такъ

 

что

 

и

 

хоронить

было

 

некому,— голодъ,

 

непомѣрная

 

дороговизна

 

и

 

накр-

нецъ

 

знаменія

 

неба:

 

столпы

 

кровавые,

 

явленіезеѣзды
съ

 

«метлой» —все

 

это

 

въ

 

устахг

 

грамотѣя

 

—

 

раскольника
получало

 

видъ

 

кары

 

Божіей,

 

за

 

сдѣдрваніе

 

ШконрвыМъ
иовшествамъ

 

и

 

служило

 

првзнакомъ

 

настунлені1(

 

ii'apctіва
антихриста.

 

«

 

Зрите,

 

праве

 

славные,

 

зрите

 

знаменга•

 

тнѣва
Ержіа,

 

излія

 

бо

 

ВышнШ

 

фіадъ

 

ярости

 

своея

   

г|ІІхъ

   

ради

И

 

«Книга

 

о

 

лѣрѣ» —у

 

расколыіпковъ

 

пользуете»

 

болыптшъ

 

уваженіемъ

 

ег

 

те-

перь.

 

Неизвѣстнаго

 

составителя

 

ея

 

раскольники

 

величают*

 

«ревностнБияъ

 

обо-
ронителемь

 

Восточный

 

церкве

 

предашя.и.содержаиія,

 

западиыхъ

 

вовинъ

 

ц.сла-

бостей

 

нзрядньщъ

 

~

 

обличителемъ,

 

святыхъ

 

писаній

 

читателемъ

 

и

 

вѣдателемъ
многопремудрымъ» .

 

(Пом.

 

отв.

 

106).

 

—

 

Но

 

недостатки:

 

въ -знапйгеочивятеяемъ
истрріи

 

и

 

хронологіп,

 

неточности— п

 

иногда

 

заблужденія—

 

въ

 

изложении

 

и

 

рас-

крытии

 

догматическихъ

 

истинъ

 

рѣшительво

 

говорятъ

 

противъ

 

этого

 

ртзьіва.

 

Пе-
чатная

 

книга

 

эта

 

явилась

 

при

 

патріархѣ

 

іосифѢ

 

пзъподъ

 

редакции

 

справщиковъ —

Аввакума,

 

Лазаря

 

и

 

др.,— понимавів

 

которыхъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

не,

 

всеШ>

 

свѣтлое
В

 

чистое;

 

и

 

посему

 

можно

 

судить,

 

на

 

сколько

 

вѣрна

 

православію

 

и

 

истиц^эта
книга! . ..

                                                                                                                   

/

!



яашяхъ,

 

вопіяли

 

рарколоучитсли.

 

А

 

за

 

то

 

ВссблагіЙ

 

Тво-
рецъ

 

рбдъ

 

христіанскій

 

наказуетъ,

 

что

 

многіе

 

пошли

 

г:о
слвдамъ

 

врага 'Божія

 

и

 

Пречистый

 

Богородицы

 

—

 

волка
Никона».

 

«То

 

Божіе

 

юказаніс,

 

прибавляли

 

они,

 

что

 

мно-
rie

 

христіане,

 

послѣдуя

 

за

 

Божіимъ

 

врагомъ

 

(Никономъ),
отринули

 

сватоотеческія

 

завЬгы

 

и

 

преданія».

По

 

указайію

 

Тайнозрителя

 

св.

 

Іоапна

 

Богослова

 

—

 

въ

Ааокалипсисѣ

 

—

 

власть

 

антихриста

 

продолжится

 

■

 

два

съ

 

половиною

 

года.

 

Значить

 

въ

 

1669

 

году

 

непргмѣнно
будетъ

 

кончина

 

міра,

 

заключали

 

свою

 

рѣчь

 

о

 

настуиленіи
царства

 

антихристова

 

раскольники—грамотѣи.

 

И

 

воіъ,

 

по

Поволжью,

 

начали

 

люди

 

бѣжать

 

толпами,

 

собираться'

 

влѣ-
стѣ,— начали

 

поститься,

 

молиться,

 

приносить

 

другъ

 

другу

покаяніе

 

во

 

грѣхахъ,

 

причащаться

 

старинными

 

дарами,—

и,

 

простившись

 

съ

 

ближними,

 

начинали

 

ждать

 

въ

 

страхѣ
и

 

' трепёіѣ

 

кончины

 

міра.

 

Одни

 

надѣвали

 

черныя

 

мина-

сшаскія

 

рясы,

 

другіе

 

отказывались

 

отъ

 

пищи

 

и

 

добро-
вольно

 

умирали

 

голодною

 

смертію

 

—

 

«

 

запошивались», —

_

 

иные

 

же

 

умирали,

 

насильно

 

запертые

 

въ

 

морильнахъ

 

отъ,

учителей

 

своихъ

 

(8).

 

Иные

 

же,

 

запершись

 

въ

 

какую

 

либо
избу

 

или

 

овннъ,

 

сожигались.

 

Такъ

 

«въ

 

закудемскомъ

Лѣсу

 

во

 

многихъ

 

селахъ

 

и

 

деревпяхъ

 

крестьяне....

 

по

наученію

 

отъ

 

раскольннковъ

 

отъ

 

церкви

 

Божіей

 

развра-

тились

 

(уклонились),

 

и

 

многія

 

прельстишася

 

съ

 

жеинми

и

 

дѣтьми

 

на

 

овинахъ

 

пожигалися»

 

( 9).

 

Такой

 

же

 

случай

разсказываетъ

 

и

 

преосвященный

 

Игнатій

 

Тобольскій

 

( І0).
Въ

 

Нижегородской

 

губерніи,

 

ковѣствуетъ

 

онъ,

 

въ

 

двухъ

дворцовыхъ

 

селахъ:

 

Княгининѣ

 

и

 

Мурашкинѣ

 

раскольни-

ки

 

условились

 

предать

 

себя

 

на

 

сожженіе.

 

Въ

 

назначен-

ный

 

день

 

всѣ

 

они

 

собираются

 

въ

 

одно

 

гумно,

 

и,

 

связавъ

(*)

 

См.

 

у

 

Андр.

 

Іоан.

 

«Полное

 

всторич.

 

извѣстіе

 

о

 

расколышкахъ»

 

1:

 

80

 

пзд

5,

 

Спб.,

 

І835

 

г.

(*)

 

«Июкегор.

 

лѣтописепъ»,

 

см.

 

у

 

архим.

 

Макарія

 

въ

 

Ист.

 

Нижегор.

 

іерархіи

С 0)

 

Ига.

 

митр.

 

Тоб.

 

поел.

 

III

 

гл.

 

27

 

въ

 

Прав.

 

Соб.

 

1855

 

г.

           

••■І.Шіш



—

 

79

 

—

себя

 

веревками

 

человека

 

по

 

два

 

и

 

по

 

три

 

вмѣстѣ,

 

вхо-

дятЪ,

 

какъ

 

выражается

 

Игнатій,

 

«въ

 

храмину

 

хлѣбнаго
просуіііительства,

 

сирѣчь

 

въ

 

овинъ»,

 

и,

 

взобравшись

 

на

колосники,

 

посылаютъ

 

двухъ

 

человѣкъ

 

зажечь

 

овинъ.

Овинъ

 

былъ

 

зажженъ,

 

и

 

—

 

всѣ

 

погибаютъ

 

въ

 

пламени,

кромѣ

 

послаиныхъ,

 

которыхъ

 

страхъ

 

не

 

донустилъ

 

вско-

чить

 

въ

 

горѣвшій

 

уже

 

овннъ.

Йзстари

 

было

 

вѣрованіе,

 

что

 

кончина

 

міра

 

послѢдуеть
ночью -въ

 

самую

 

полночь,

 

или

 

съ

 

субботы

 

на

 

воскресенье

на

 

масляной,

 

или

 

въ

 

ночь

 

на

 

троицынъ

 

день.

 

Эти

 

ночи

въ

 

1669

 

году

 

Нижегородскіе

 

раскольники

 

проводили

 

безъ
сна

 

въ

 

лѣсахъ

 

и

 

оврагахъ.

 

ІІадѣвъ

 

чистыя

 

рубахи

 

и

 

са-

ваны,

 

ложились

 

они

 

на

 

эго

 

время

 

въ

 

зарапѣе

 

приготов-

ленные

 

долбленые

 

гробы,

 

п,

 

лежа

 

въ

 

иихъ,

 

ііѣли

 

за-

унывнымъ,

 

протяжиымъ,

 

жалобііымъ

 

напЬвомъ:

!" и<

  

«Древянъ

 

гробъ

 

сосновый,
«Ради

 

мене

 

строенъ.

                                    

■■,<■

«Въ

 

немъ

 

буду

 

лежати,

«Труб

 

на

 

гласа

 

ждати.

«Ангели

 

вострубятъ,
«Изъ

 

гробовъ

 

возбудятъ.
«Я

 

хотя

 

грѣшенъ,
«Пойду

 

къ

 

Богу

 

на

 

судѵ

«Къ

 

судьѣ

 

двѣ

 

дороги,

«Шпрокія,

 

долги;

«Одиа-то'

 

дорога—

«Во

 

Царство

 

небесно,—
«Другая

 

дорога—

«Во

 

тьму

 

кромѣшну.»

 

(")

Другіе

 

въ

 

это

 

время

 

сами

 

себя

 

отпѣвали,

 

ежеминутно

ожидая

 

кончины

 

міра.

 

И

 

въ

 

это

 

время

 

не

 

только

 

излиш-

нимъ,

 

но

 

даже

   

богоборнымъ

   

дѣломъ

 

считали

 

заиятія

 

по

(")

 

См.

 

у

 

Мельникова

 

въ

 

его

 

«Исторіи

 

поповщины.»

 

Г.

 

Мельниковъ

 

замѣчаетъ,
что

 

эта

 

пѣсня

 

такъ

 

называвшихся

 

въ

 

XVIII

 

столѣііи

 

«Гробокопателей»,

 

кото-

рую

 

они

 

пѣли

 

во

 

гробѣхъ.

 

Вероятно,

 

она

 

перешла

 

къ

 

нимъ

 

отъ

 

паскольниковъ
описываемой

 
эпоха.



—

 

80 —

хозяйству,

 

или

 

заботы

 

о

 

земномъ.

 

Еще

 

съ

 

осени

 

1668,г.
Забросили

 

раскольники

 

свои

 

поля,

 

не

 

пахали,

 

не

 

засова»
ящ

 

а

 

въ

 

1669-

 

г.

 

бросили

 

и

 

домы.

 

Голодная

 

скотина,
брошенная

 

безъ

 

пастуховъ,

 

жалобнымъ

 

мычаніемъ

 

вто-

рила

 

заунывному

 

пѣнію

 

лежавшихъ

 

въ

 

гробахъ

 

хозяевъ.

Ясачная

 

мордва

 

и

 

бортники,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

и

 

русскіе
люди,

 

не

 

подвергшіеся

 

вліянію

 

нравственной,

 

эиидемія,
забирали

 

безнрепятственно

 

безпризорный

 

скотъ,

 

и

 

расхи-

-

 

щади

 

дочиста

 

покинутый

 

деревни

 

(">.

Но

 

вотъ

 

минрвалъ

 

роковой

 

годъ,

 

a

 

міръ

 

стритъ

 

по

прежнему.

 

Казалось

 

бы,

 

обольщенія

 

бодѣе

 

не

 

будетъ:

 

П0-
.

 

трму

 

что

 

ложь

 

уввпеній

 

расколоучителей

 

явилась

 

во

 

всей
ея

 

наготѣ.

 

Нвтъ.

 

Мысль

 

объ

 

антихристѣ

 

не

 

оставляетъ

раскольниковъ

 

и

 

послѣ

 

сего.

 

Является

 

на

 

Русскомъ

 

пре-

столѣ

 

Великій

 

Петръ,

 

который

 

не

 

только

 

волреки

 

ра-

скольникамъ

 

крестится

 

тремя

 

перстами,

 

ночитаётъ

 

четверо-

конечный

 

крестъ,

 

но

 

и

 

вводить

 

еще

 

новые

 

порядки:

 

ио-

велѣваетъ,

 

наприм.,

 

носить

 

нѣмецкій

 

каФтапъ

 

и

 

брить
бороду-оо

 

мнѣнію

 

раскольниковъ

 

образъ

 

и

 

иодобіе

 

Бояле,—
измбнилъ

 

празднованіе

 

иоваго

 

года,

 

новѣльвъ

 

считать

 

его

не

 

съ

 

1-го

 

сентября,

 

какъ

 

было

 

прежде,

 

а

 

съ

 

1-го

 

ген-

варя,

 

— назвался

 

Императоромъ

 

вяѣсто

 

имени

 

Царя

 

и

 

пр.

т>

 

п.

 

Наставники

 

раскольническіе

 

воспользовались

 

общимъ
нерасположеніемъ

 

ревнителей

 

раскола

 

къ

 

преобразователю
Россіи,

 

и

 

начали

 

утверждать,

 

что

 

антихристъ

 

возсѣдаетъ
на

 

Русскомъ

 

престолв

 

въ

 

лицѢ

 

Петра.

 

Какъ,

 

ни

 

стран-

ною,

 

дерзкою

 

и

 

невѣроятною

 

должна

 

была

 

казаться

 

та-

кая

 

мысль

 

поел

 

в

 

прежнихъ

 

виушеній

 

сэ

 

сторлш

 

фэіити-

ковъ, — раскольники

 

одііакожъ

 

приняли

 

ее,

 

потому

 

что

онч

 

соотвѣтств

 

івэла

 

ихъ

 

нерасположенноеі

 

и

 

къ

 

царю

 

пре-

образователю.

 

И

 

опять

 

можно

 

сказать,

 

что

 

нигдѣ

 

расколь-

ники

 

такъ

 

горячо

 

m

 

схвітились

 

за

 

пущенную

 

раек

 

ло-

учйтеаями

 

мысль

 

о

 

Нетрѣ— Амтихристѣ^

 

какъ

 

раскольни-

ки,

   

жившіе

 

въ

   

Пнжего^одскнхъ

 

предвлахъ.

 

Здѣсь

 

рас-

ëâ

 

АщЩ

 

Дечерскаго

 

Монастыря..См.

 

у

 

г.

 

Мельникова

 

въ

 

его

 

исторш

 

цодт,с

.

     
ян

 
в

    
э

   
■ .:



— sp—

ктътш-^шчёѵаіт

 

дѣлали

   

выписки,

 

писали

 

-и

 

ео^вдя^

ли

 

'расказни

 

о

 

Петрѣ,

 

какъ

 

аитихристѣ.

   

11

 

вотъ, 7 как[%
между

 

прочимъ,

 

эдѣсъ

  

выдумывались

 

и

 

распространялись,

извѣстія.

 

Говоритъ

 

одинъ

 

Керженскій

   

скитникъ

   

Никита ;

НйкиФоровъ

 

предъ

 

собравшимися

 

раскольниками:

 

«ныньче

былъ

 

у

 

насъ

 

съ

 

«Починокъ»

 

чсловѣкъ,

 

былъвъ

   

Петер-
бург,

 

сказывалъ

 

про

 

тамошиія

 

чудеса:

 

собралъ

 

де

 

-онъ,

Петръ,

    

бѣглыхъ

 

солдатъ

 

человѣкъ

 

съ

 

двѣсти,

 

и

 

поставя

на

 

колѣни,

   

велѣлъ

    

побить

   

до

 

смерти

 

изъ

 

пушки*

 

Эко
стало

 

нынѣ

 

хриетіанамъ

   

ругательство!

 

Да

 

что?

 

полно

 

го-

ворить:

 

страшно!»

 

(М).

 

А

 

другой

   

раскоЛьникъ

   

тутъ

  

же

говорилъ

 

(и),

 

что

 

онъ

 

слышалъ,

 

*что

 

онъ,

  

Петръ,

 

у

 

об-
раза

 

Господа

 

Саваоѳа

  

отъ

   

вѣица

  

отналъ

 

два

 

фога

 

да

 

и

подложилъ

 

коню

 

иодъ

 

чрево.»

 

И

 

не

 

промежъ

   

себя

 

трль-,

ко

 

говорили

 

это

 

раскольники;

 

нѣтъ,— они

 

старались

 

сдѣг
лать

 

все

 

это

 

гласнымъ

 

чрезъ

 

проповѣдь:( н).

 

Расволручи-
тели

 

'Ходили:но

 

разнымъ

 

мѣсгамъ,

 

собирали

   

около

   

себя
кружокъ

 

нароДа,

 

и,

 

держа

   

въ

 

рукахъ

   

книги

 

и

 

тетрадки;

и

 

указывая

 

на

 

нихъ,

   

какъ

 

на

 

книги

 

божественный,

 

про-

повѣдквали

 

о

 

Петрѣ,

 

какъ

 

антихристъ-} —а

 

народъ

 

внима-

тельно

 

слушалъ

  

это

 

и

 

принималъ

  

къ

 

сердцу.

 

'Вот'ъйтр,
налримѣръ,

 

говорилъ

 

одинъ

   

Берженскій

    

раскблоучитель
собравшемуся

 

народу: •

 

Вотъ

 

книги:

 

«Кирилла

 

Іерусалим-
скаго»,

 

«Ааокалипсисъ»,

 

«Маргаретъ»,

 

говорилъ

 

онъ,

 

по-

казывая

 

книги

 

народу..

 

«Я

    

щлюся

 

на

   

божественное

 

пи-

саніе.

 

Слушайте!

   

Ньіпчс

   

у%е

 

J

 

въ

 

мчрѣ

   

антихристъ

 

есть

и

 

никто

 

души

 

своей

 

не

 

спасетъ,

 

аще

 

не гпридедъ

 

къ

 

намъ,

хрнстіаичмъ,

 

à

 

которые

 

нынче

 

жйвутъ

 

въ

 

мірѣ,

 

помрутъ,

и

 

намъ

 

тѣхъ

 

поминать

 

не

 

надо

 

и

 

не

 

довлѣ^тъ:

 

для

 

того,

что

 

Никонъ

   

Патріархъ

 

нарушиЛъ

   

вѣру

   

Христіаискую

   

и

" (") 'ËcHnoBa"

 

<іРаск.'дѣла

 

XVIII

 

ст.»

 

вѵстатіѣ:

 

«ЛевпгутитгьѴ

 

I,

 

56».
'"('*)

 

! ¥ам'жег"
(■")

 

До

 

:

 

чего

 

I

 

сильна

 

была..мысль

 

у-раскольниковъ;

 

Нюкегародскпхъ

 

оптиппед-
шемъ

 

антихристѣ

 

въ

 

лицѣ

 

Петра

 

и

 

желаніе

 

распространить

 

ее

 

между

 

другими—

это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

примвра

 

нѣкоего

 

'

 

Новгородскаго

 

поеадскаго

 

чеяой-Ша
Гаврилы

 

Нечаева,

 

который,

 

поживши

 

нѣсколько

 

времени

 

между

 

раскольниками

здѣсь,

 

вздумалъ

 

убѣдпть

 

въ

 

своей

 

мысли

 

и

 

Петербургскаго

 

попа

 

Лебедку-ду-
ховника

 

князя

 

Меньшикова.

 

«У

 

насъ

 

въ.

 

книтахъ

 

это

 

написано»,:

 

говорилъ

 

(Не-
чаевъ,— в

 

Лебедка

 

повѣрилъ

 

ему

 

(у

 

Ее.

 

I.

 

13

 

и

 

слѣд.)

                  

.; .

   

:і

 

.ч/.

 

j
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82W

ньШе

 

евятости

 

никтр

 

пе

 

сбрѣтаетъ

 

» ...

 

Эту

 

рѣчь

 

держалъ

пѣкто

 

Кузьма

 

Андреевъ,

 

расколоучитель

 

и

 

начетчйкъ

 

без-
поновцевъ

 

Керженскихъ,

 

съ

 

которымъ

 

мы

 

познакомимся

въ

 

слѣдующеиъ

 

очеркѣ.— И

 

запуганное

 

вообрзженіё

 

рас-

кольника,

 

ирослушавіпаго

 

такую

 

рѣчь.

 

представляло

 

столь

страшную

 

картину,

 

что

 

мысль

 

объ

 

антихристъ

 

станови-

лась

 

для

 

него

 

какъ

 

бы

 

тѣнью,

 

всюду

 

преслъдующею

 

его,

отъ

 

которой

 

иигдѣ

 

онъ

 

не

 

могъ

 

и

 

укрыться;

 

— «страшно,

говорилъ

 

одинъ

 

Кержепскій

 

расколыіикъ,

 

называемъ

 

его

антихристомъ,

 

a

 

ііѣтъ

 

ли

 

его

 

здѣсъ,

 

въ

 

лѣсу. »

 

«Видите
вы

 

и

 

гами,

 

говорилъ

 

онЪ,

 

обращаясь

 

къ

 

другимъ,

 

какое:

смйтепіе

 

между

 

нами»

 

(").

 

Въ

 

слѣдствіе

 

такйХъ

 

мыслей
о

 

Петрѣ-Русскомъ

 

царѣ— еіи

 

раскольники

 

говорили:

 

( 1Т)
«а

 

у

 

насъ

 

коли

 

кто

 

сирошаеть,

 

какъ

 

мы

 

Бога

 

за

 

царя

молимъ?

 

Мы,

 

какъ

 

и

 

сказать

 

не

 

знаемъ,

 

и

 

только

 

мо-

л'мъ:

 

обрати

 

Господи

 

Петра

 

въ

 

пашу

 

христіанскую

 

(рас-
кольническую)

 

вѣру» — и

 

тутъ

 

же

 

прибавляли:

 

«вотъ

 

іш-

повщина:

 

0,|И

 

передъ

 

нами

 

правы,

 

оии

 

за

 

Царя

 

Бога

 

.мо-
датъ>»

   

а.піівят

                                                     

. .

   

:

 

Рг

1865

 

года
S

 

Октября.

н.

 

и—скш.

fflGGOHEPGKAf

 

О

 

ОБЩЕСТВА

 

ВЪ

 

POCCffi.

Ц-ВЛЬ

 

И

 

ДФЙСТВІЯ

 

ОБЩЕСТВА.

§

 

1)

 

Миссіонерское

 

общество

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

распро-

странение

 

православнаго

 

христіанства

 

между

 

язычниками

въ

 

предѣлахъ

 

Имиеріи

 

(кромѣ

 

Кавказа)

 

и

 

сосѣднихъ

странъ,

 

а

 

также

 

между

 

другими

 

не -христианами,

 

въ

 

на-

шемъ

 

отечествѣ

 

обитающими.

Я Ее.

 

I:

 

561,
Ее.

 

I:

 

565.



—

 

83

 

—

—

 

IS

 

.......

§

 

2)

 

Общество

 

состоять

 

подъ

 

Вссмилестивѣйшимъ

 

ир-

крЬвйтель ;сШШъ п Ея1

 

И

 

'м

 

гі

 

Щ

 

Р

 

«

 

то

 

р

 

с

 

к^г;»і

 

ВЛя^#-
с¥іВ

 

а іг Г сѲ

 

ОТ ;Д

 

А-Р'ЬіЗП^ИіМ^Пё;рА^Р£И'ЦіЪІ^У:':

 

.

 

КТЭСШГ.9Т
JT

  

ЙОІЗТОПлД

 

3

     

.СЕТЗбДІОЧ)

    

ГТ0

   

5KHC'u3BE9H

     

VTOÔS6

   

ВОЭЭ

   

GH

SkâbïJ&WMBj

 

лбщесява г

 

зав|дуетъ

 

сов$тъ ѵ ;

 

ко^оры^йа^
ходится

 

въ

 

& -Петербурга,

            

г-

                

«кіхнвпіев

Примѣчаніе.

 

О

 

составѣ

 

сего

 

совѣта

  

будетъ

  

изложено

ниже.

  

.

               

, .

 

-..фатэздаас

 

а*&атзоа

в§э»й

 

гДійтел*нр,<?ть е

 

общества,

   

пред^олагде^бяо 11?^ 5^ 6
обратить ;къ?

 

м[Бстнр>тдаъ.

 

АдтдарИ

 

Забайкалья,

 

во

 

г І.-хъ^ м

п%

 

м

 

ногочнелен

 

ноети

 

%ь^щ^^^ж^9Ш^ ЮІТОъ '

 

A

 

вШ ъ

2-хъ,

 

въ

 

противодѣйствіе

 

ііропагандѣ

 

мусульманской

 

%$а^
майской.

   

Затѣмъ,

   

по

 

мГ.рѣ

 

развитія

 

средствъ

 

общества, 1
оно '■'- предоставляете

 

себѣ*

 

право,

 

расширять:: своюс Цѣателі-
ность 1

 

и

 

на

 

язычииковъі э;

 

оФітающнх^:

 

какъ ,

  

въз

 

другихз»;/

мѣста

 

х

 

ъ

 

à

 

Роёсі

 

й

 

Щ

 

a

 

Kfй

 

м

 

б

 

^Кавказ

 

а ,

 

лтакъі

 

и

 

a

 

з

 

а

 

«га

 

рсд ѣл аи

 

и

 

:ея

 

д

(содействуя,

  

напримѣръ,

   

нашей

 

правоелавноЕомвссга!<въут
Китаѣ),

 

а

 

равно

 

на

 

другихъ

 

не-христіанъ,

 

живущихъ

 

въ

Россіи.

                                                            

,

      

,

      

..

Лфщѣч>

 

Когда,

 

нредставится

 

возможность

 

перенести
миссіонерскую

 

дѣятельнрсть

 

общества

 

въ

 

среднюю

 

АзііЬ,;
или,

 

да

 

пограничныя

 

къ

 

ней

 

мѣстности,

 

to,

 

предваритель-
но

 

какихъ

 

либо

 

тамъ

 

дѣйствій,

 

совѣтъ входятъ

 

по

 

этому
предмету

 

въ

 

сношенія

 

съ

 

главными

 

начальниками

 

тамоіп-
нихъ

 

нашихъ

 

областей.

                                                     

'

§

 

5)

 

Въ

 

кругъ

 

дѣйствій

 

общества

 

вхрдятъ

 

вообще

 

Та),,
возбужденіе,

 

ноддер;каніе

 

и

 

развитіе

 

въ

 

членахъ

 

русской
церкви

 

сочувствія

 

къ

 

миссіонерскому

 

дѣлу,

 

б)

 

содпйствіс
духовному

 

начальству

 

въ

 

еііабженіц?

 

миссіи

 

достаточнымъ

числомъ

 

благонадежныхъ

 

миссіонеровъ,

 

строенію

 

и

 

содер-

жашюамиетонерскихъ

 

становъ,

 

церквей^

 

школтц

 

больни^ъ
и-ьТіі

 

діп-с:. Г:

 

::,'.;

  

тщ

 

s

 

.

  

щ

   

і

 

ѵ.ц

 

,

   

g';

   

т&щщттщi;

.:-"..-:..

   

£й

 

.'.

 

с :...-,•

§

 

61

 

Общество,

 

чрезъ

 

с.воихъ

 

членовъ,

 

иадѣст|> г

 

çb-
бйраетъ^ свѣдёнтг

 

б

 

^сОстЬяній^ миссий?

 

оятадщои

 

(Ъ
■

 

Г

 

от

 

е

 

з

 

с

 

с

 

f am»



....

   

£Я

  

—

-84

 

т-

§

 

7)

 

Миссіонерское

 

общество

 

не

 

препатствуеть

 

дѣя>
тельнссти

 

тѣхъ- православиыхъ

 

ревнителей,

 

кои

 

взяли

 

бы
на

 

себя

 

заботу,

 

независимо

 

отъ

 

общества,

 

содѣйствовать
миссіонерскому

 

дѣлу

 

въ

 

какйхъ

 

либо

 

изъ

 

населенных*
язычниками

 

мѣстностяхъ.

,-.-■

     

ѵтги

        

'

  

-

              

-

              

■

   

■

                       

П

     

''■

 

-

 

• ...... И«Т./;-..

                

...

                                                                          

:

                                            

.

                        

.

     

'

              

..."

                                 

-..■-..

                          

.

    

..

       

.

       

_

СОСТАВЪ

 

ОБЩЕСТВА.

§8)

 

Общество

 

образуется

 

изъ

 

неограниченней)

  

числа

православныхъ

  

всякаго

   

званія,

   

состоянія

 

и

 

пола*

 

-rf'coA*
стоить

   

изъ

   

членовъ-покровителей

 

и

 

изъ

 

членовъ-рши-

телей.

§

 

9)

 

Покровителями

 

общества

 

считаются

 

тѣ

 

лица,

 

ко-

торый

 

по

 

свеему

 

высокому

 

положенію

 

въ

 

церкви

 

п

 

госу-

дарствѣ

 

могутъ

 

оказывать

 

законное

 

покровительство

 

дея-
тельности

 

общества.

§

 

10)

 

Ревнителями

 

общества

 

именуются

 

всѣ

 

прочіо
члены

 

общества,

 

обязавшіеся

 

ежегоднымъ

 

вносомъ

 

въ

 

ка-

комъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

размгрѣ,

 

равно

 

тѣ,

 

которые,

 

по

 

усер-

дно

 

къ

 

цѣлн

 

общества,

 

примутъ

 

на

 

себя

 

какіе

 

либо

 

по-

стоянные

 

труды

 

по

 

дѣламъ

 

общества,

 

какъ-то:

 

доставку

вещей,

 

жертвуемыхъ

 

на

 

миссію,

 

состав

 

renie

 

плановъ

 

на

s

   

церкви

 

миссіонерскія,

 

изданія

 

книгъ

 

и

 

т.

 

и.

•

 

f

   

§

 

1

 

j'l

   

Внѣшнихъ

   

знаковъ

 

отличія

 

Для

 

членовъ

 

обще-
ства

 

не

 

усыновляется.

СРЕДСТВА

 

ОБЩЕСТВА.

§

 

12)

 

Средства

 

общества

 

составляютъ

 

постоянные

 

а

единовремеиные>иосы

 

членовъ,

 

а

 

равио

 

ножертвованія

 

раз-

ныхъ

 

лицъ

 

и

 

мѣстъ.

§

 

13)

 

Общество

 

для

 

усиленія

 

своихъ

 

средствъ

 

дѣдаетъ
чрезъ

 
совѣтъ,

 
сколь

 
возмржнр

 
чаще,

 
воззваиія

 
кр

 
всѣиъ



•штш

   

85

   

Т"»

....

 

ОЯ

  

•■--

русскииъ

 

православнымъ

 

о

 

носильныхъ

 

на

 

предпринятое

ими

 

дѣір

 

нржертвэваніяхъ.

      

тнто!

                     

О

    

g
Л.

 

Щ

 

! >. : ->

 

.

                               

ÏIÔO

    

■

 

.

     

".

       

Ц

                  

.

  

:

      

9

           

Id ; -

 

•

 

ttfji

  

t>

   

.

§

 

1-1)

 

Для

 

ностояннаго

 

сбора

 

пожертвованій,

 

по

 

жела-

нію

 

самихъ

 

членовъ

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности

 

и

 

усмотрѣнію
совѣта,

 

могутъ

 

быть

 

выдаваемы

 

членамъ

 

общества,

 

на

каждый

 

годъ

 

особо,

 

сборные

 

листы

 

съ

 

ііадлежашимъ

 

за-

сни

 

дътельствованіемъ

 

совета.

                              

,

      

я

.

 

-g

 

15)

 

Совѣтъ,

 

завѣдывзющій

 

дѣлами

 

общества.,

 

нахо-

дясь

 

вь

 

С.-Петербургѣ,

 

еостоитъ

 

изъ

 

семи

 

лицъ,

 

изби-
раемыхъ

 

изъ

 

членовь

 

общества

 

въ

 

общемъ

 

собраніи.

 

Чле-
ны

 

совѣта

 

нзбираютъ

 

изъ

 

среды

 

своей

 

председателя.
Сверхъ

 

того,

 

при

 

совѣтв

 

состоятъ

 

секретарь

 

и

 

казначей,
которые

 

избираются

 

обществомъ

 

изъ

 

числа

 

его

   

членовъ,

Цримѣч.

 

Порядокъ,

 

сроки

 

избранія

 

и

 

обязанноети*'чле-
новь

 

совѣта

 

определяются

 

особыми

 

положеніями,

 

утверж-

даемыми

 

общимъ

 

собраніемъ.

§

 

1 6)

 

Рѣшеиіе

 

совѣта

 

постановляется

 

по

 

большинству
голисоаъ

 

наличныхъ

 

членовъ,

 

которыхъ,^для

 

дѣйствнтсль-
иисіи

 

засѣданія

 

сивѣта,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

менѣе^З-хъ^

 

кро-

ме

 

председателя.

 

Въ

 

случаѣ

 

равенства

 

голосовЪ,'

 

иере-

весъ

 

даётся

 

той

 

сторонѣ,

 

съ

 

которою

 

-согласенъ

 

иредсв-
датель.

 

-

                                                 

г

    

го!«э-£

 

ou

 

.я
■.■-■'.

    

гс

               

..

 

а

                 

ват >9juôo

 

■•

  

ІаоО

 

"j

 

■■,':

 

g

§17)

 

Члены

 

общества,

 

нахОдящіеся

 

въ

 

С.-Петербурге,
могутъ

 

вмвствсъ

 

членами

 

совета

 

присутствовать

 

'ві засѣ-
даніахъ

 

онаго,

 

но

 

съ

 

правомъ

 

совЬщательнаго

 

только

 

го-

лоса,

 

н

 

всѣ

 

вообще,

 

ревнуя

 

объ

 

усіггшномъ^ходѣ^делз,
сообщать

 

совѣту

 

свои

 

виды

 

и

 

предполЬжеиія.

§

 

18)

 

Совѣтъ,

 

действуя

 

отъ

 

лица

 

общества

 

и

 

съ

 

по-

мощію

 

средствъ,

 

частными

 

лицами

 

жертвуе^ыхъ.

 

ооязанъ

полною

 

отвѣтственностію

 

обществу.

§

 

19)

 

Советъ

 

сносится

 

съ

 

мисѣіями

 

чрезъ

 

лицъ,

 

на-

чальствующвхъ

 

надъ

 

оными.
.

    
,

                    
;

       
вшгоэаои

   
iôO

 
(5S

 
§



я

 

а

 

-ж

^86

 

—

eo«SBsqnt,9qa

    

■••.

   

muuisa

 

і

                             

■

   

л

 

вяээд
§

 

20)

 

Советъ

 

заботится

 

объ

 

уртраненій,

 

ho^osmoîkho-
сти,

 

Формальностей

 

въ

 

веденін

 

дѣлъ

 

общества.

 

Впрочемъ
бГнбсйтеліно-ЧійряДка

 

ведйгіядѣлъ,

 

получсмя,-

 

храікйіія

 

и
0! %ндУч'И

 

суммъ

 

toJ

 

«вещей,

 

постановляются

 

общпмѴ 'йобраЧи-
і;і«мъ 5

 

ЬеШыа

 

'правила

 

для

 

руководства

 

сов ьта.

§21)

   

О

  

пожертвованіяхъ

 

и

 

впосахъ,

 

а

 

ра#но

 

о

  

рас-

ходахъ

   

суммъ

 

и

 

вещей,

 

совЬтъ

 

ежемѣсячно

   

нубликуетъ
еъ :

 

стоЙчііыхъ

 

и

   

мѣстныхъ

 

(Jùo

 

'Состинѣііѳінисеія;)

 

&едо-
"мойтяхъ.

эш|^

 

Кромѣ

 

того,

 

совѣтъ

 

ежегодно

 

составляетъ

 

Фт-

" а чІвтъі; ; въ

 

которомъ

 

со

 

всею

 

подробностію'

 

должно

 

Фыть
^Шожено

 

'все

 

входящее

 

въ

 

кругъ

 

дѣйствій

 

общества,

 

ка^ъ
то:

 

а)

 

сиисокъ

 

иалиіныхъ

 

членовъ

 

общества,

 

б)

 

доходы

и

 

расходы

 

общества

 

за

 

истейшій

 

гедъ,

 

вусвеісптіѴ^дѣй-
ствій

 

Общества

 

по

 

отношенію

 

къ

 

миесшіъ,

 

a

 

также

 

мис-

сіонеровъ,

 

за

 

истекшій

 

гОДъ,

 

г)

 

состоитеМиисСіЙ

 

й Ад)
виды

 

и

 

предііолржеиіа

 

общества

 

на

 

следующій

 

г_одъл

І^ЩгШѢЧ,^

 

Въ-

 

видЬ,

 

прнбавленія

 

къ

 

отчету,

 

имѣютъбйть
.

  

Йздава*!АЫ.. записки

 

миссіонеровъ

 

о

 

ихъ

 

деятеліности,.Но-
.

  

временно,

 

отдельными

 

брошюрами,

 

или

 

при

 

сайомъ

 

Отче-

те,

  

но

  

усмотрѣнію

 

И

 

ВОЗМОЖНОСТИ.

§

 

23)

 

Совѣтъ

 

общества

 

имѣетъ

 

свою

 

печать

 

съ

  

изЪб-
раженіемъ

    

честнаго -Креста

 

въ

 

сілніи

 

и

   

надписькп

   

«пе-

_

 

f

 

„ч/ай

 

ь

 

а

 

совета,

 

миссіонерскагр

 

общества

 

» .

овщіа

 

соБРАНіа

 

членов-ь.

§

 

24)

 

Общія

 

собранія

 

бываютъ:

   

ебыкнрвенныя,

   

годо-

вая

 

и

 

чрезвычашіыя;

 

они

 

созываются

 

совбтомъ

 

общества;

'

 

при

 

чёмъ

 

о

 

днѣ,

 

іизначенНомъ

 

Для

 

собрапія,

 

н

 

предметахъ,

подлежащихъ

  

его

   

обсуждеііію;

 

публикуется

   

заблаговре-
ягеЙеННОгВЪрВѢДОМОСТЯХЪ .....

§
 

25)
 

Обыкновенныя
 

собранш

 
созываются

 
чрезъ

  
к£Ж-



дые

 

три

 

мѣсяца,

 

годичныя

  

въ

  

Фсвралѣ

 

мѣсяцѣ,

 

а

 

чрез*

вычайныя

 

по

 

мѣр^

 

ЩЩ&&(№№.

§

 

26)

 

Въ

 

обыкновенных*-

 

собраніяхъ

 

разсматривпются

предположена,

 

вносимый,

 

членазіи

 

общества

 

и

 

совѣточъ,
обсуждаются

 

мѣры

 

къ

 

р^звіітію"

 

и

 

упроченію

 

дѣйствій

 

об-
щесіва

 

и

 

<вдабще[,) разрешаются

 

всѣдѣла,- превышающая

предѣлы

 

бластп^совѣта.

 

Ѣъ

 

годичнъгхъ

 

toéjtaniaxb

 

читает-

ся

 

годовой

 

отчетъ

 

совѣта

 

и

 

производятся

 

выборы

 

члеповъ

онаго.

 

За

 

тѣмъ

 

въ

 

чрсзвычайныхъ

 

собраніяхъ

 

разсматри-

,Baro,TCfl

 

только, дѣла,,. не

 

териящія

 

отлагательства.

§ 2Т)

 

Для

 

повѣрки

 

отчета

 

сойѣта

 

и

 

суммъ

 

'

 

общества,
могутъ

 

быть

 

назначены

 

особше

 

уполномоченные,'

 

которые

по

 

иовѣркѣ

 

отчета

 

представляютъ

 

о

 

посльдствіяхъ

 

іЧсвоей
ревизш

 

общем

 

у

 

собран

 

ію.

§

 

28)

 

По

 

утвержденіи

 

въ

 

'общемъ

 

cd6panin, 'Чэ*гчетъ
Представляется

 

АвгустѣВшсй ;

 

Покрдвйтельнйцѣ

 

■

 

ебщ€с%ва,
сообщается

 

членамъ

 

Святѣйіпаго

 

^Ѵйода

 

и

 

деругимъ 1

 

по-

нетнымъ

 

лпцшъ

 

Церкви

 

и

 

Государства,,

 

тацже^сѣмъ
покровителямъ

 

и

 

ревиителямъ

 

общества,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

пуб-
ликуется

 

вь

 

цѣломъ

 

видѣ,

 

или

 

въ

 

извлечшіі»,

 

смогря*

 

uo

удобству,

 

и

 

вообще

 

распространяется,

 

ск

 

лько

 

мі)4ио?

въ

 

большемъ

 

числѣ

 

экземпляробъ;: между

 

всѣмп.

 

члщми

русской

 

церкви.

§

 

29)

 

Рѣшеніе

 

общаго

 

собранія^

 

постановляется '"^гфо-
стьімъ.іольшинствомъ

 

годосовъ,,

 

за

 

исклдочепіемъ

 

вопро-

совъ:

 

объ

 

иамѣценіи

 

устава

 

общества

 

или ^закрыіщеама-
го

 

общества,

 

для

 

чего

 

требуется

 

^рльщинство

 

нёменЦ 2/*
наличныхъ

 

члеповъ.

'
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-J
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іПодіншалъмгоберътпрокуроръ

 

гСвят$йщагд

 

ѵСѵіФДа
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нот

  

эид

ВЫ

 

I
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ПЗДАНІИ
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ХРИСТІАНСКАГО

 

ЧТЕНШ
въ

 

1866

 

году.

«Хрйстіапское

 

Чтеніе»,

 

издаваемое

 

при

 

С.-Петербург-
ской

 

дух.

 

академіи

 

съ

 

1822

 

года,

   

будетъ

   

и

 

въ

 

слѣдую-
щемъ

 

І866

 

году

   

выходить

  

ежемесячно

 

но

 

прежней

 

про-

.

 

граммѣ.

 

Въ

 

составъ

 

его

 

входятъ

 

слѣд^ющіе

 

отделы:

Отдѣлъ

 

I.

 

Переводъ

 

св.

 

книгъ

 

Ветхагэ

 

Завѣта

 

съ

еврейского

 

языка,

 

именно

 

—

 

въ

 

1866

 

году

 

будетъ

 

нзданъ

переводъ

 

третьей

 

книги

 

Царствъ

 

и

 

слѣдующихъ

 

за

 

нею

 

—

съ

 

особымъ

 

счетомъ

 

листовъ

 

и

 

страпицъ.

Отдѣлъ

 

II.

 

Творенія

 

св.

 

стцевъ

 

и

 

учителей

 

древней
Вселенской

 

Церкви.

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

въ

 

настуиающеиъ

году

 

редакція

 

помѣститъ

 

переводъ

 

писем ь

 

св.

 

Іоаина
;

 

Златоустаго,

 

ne

 

перевсденныхъ

 

на

 

русскій

 

изыкъ

 

до

 

йа-
ётоящаго

 

времени.

 

Особый

 

счетъ

 

листовъ

 

дастъ

 

ПоДпи-

счикамъ

 

возможность

 

имѣть,

 

кромѣ

 

журнала,

 

отдѣльный
томъ

 

тврреній

 

св.

 

отца.

   

,

ОшЬѣлъ

 

III.

 

Духовно-учепыя

 

изслѣдованія:

 

догзіатиче-
скія,

 

церковио-иіторичоскія,

 

каноническія,

 

нолемическія,
религіозн-ФилосоФскія

 

и

 

др.

Отдѣлъ

 

IT.

 

Статьи,

 

относящіяся

 

къ

 

нравственной
хриетіа.ісііой

 

жизни,—

 

какъ-то:

 

размышления,

 

иовъствоаа-

нія, имѣющіа

 

поучительный

 

характеръ,

 

и

 

ііроповіди.

Отдѣлъ

 

У.

 

Обозрѣніе

 

современныхъ

 

цсркоішыхъ

 

дѣлъ

и

 

богословской

 

и

 

вообще

 

...духовно-ученой

 

литературы

 

оте-

чественной

 
а

 
иностранной.
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«

 

дрпстіанское

 

Чтеніе»

 

будетъ

 

выходить

 

книжтами

 

Эит^
jOrr-rJ 2

 

листовъ

 

въ;

 

каждый

 

мѣсяцъ.
'U

  

л

 

:

 

о

   

СИ

Подписная

 

цѣпа

 

гза

 

годовое

 

изданіе

 

въ

 

С. -Петербурга
безъ

 

доставки

 

на

 

домъ

 

6

 

р.

 

сц

   

а

 

съ

 

доставкою

 

и

 

йерецт

сыікою

 

ВО

 

всѣ

 

города

 

7

 

руб.

 

сер*

   

Желающіе-

 

получитън

«Христіанское

 

Чтеніс»

   

въ

 

концѣ

 

Года

   

въ

 

кОрешКовояъ
переплетѣ

   

благоволятъ

   

высылать

 

за

 

полный

  

экземпляръ

(12

 

книгъ)

 

10

 

руб.

 

сер.

   

Въ

 

видахъ

   

облегченія

 

подписка
чиковъ

   

редакція

   

съ

 

будущаго

 

года

   

допускаегъ

   

за

 

годо-

вое

 

изданіе

 

журнала

  

рассрочку

 

уплаты

 

по

 

полугодие — за

ручатёльствомъ

 

вііроЧемъ

 

лнцъ

 

й

 

мѣстъ

 

начальствёНныхъ.

При

 

акздемін

 

и

 

у

 

кпигопродавца

 

Кораблева

 

въ

 

С-Пе-
тербургѣ

 

еще

 

предаются

 

полные

 

экземпляры

 

«Христіан-
сьаго

 

Чтенія

 

»

 

згг

 

ирежніе

 

годы,

 

именно:

 

1 822,

 

1 823,1 824,
1N25,

 

ШЩ

 

1827,

 

1833,

 

183t3,

 

1839,

 

1840,

 

Т8Щ

 

1844,
1845,

 

ШШ,

 

1847,

 

1848,

 

1849,

 

1850^

 

1851,

 

1852,

 

1853,
185^,1855,

 

1856,

 

1857,

 

185$,

 

1859,

 

1860,

 

1861,:4862, ;
1863;

 

1864

 

и

 

1865.

 

Каждый

 

экземпдяръ

 

отдѣзьно

 

за

1 822—1 848

 

годы

 

по

 

5

 

р.

 

с.

 

безъ

 

пересылки,

 

а

 

съ

 

не-;

ресмлкои>

 

6

 

руб.

 

сер.;

 

экземпляры

 

1849

 

— 186 г>

 

годовъ

по

 

6

 

руб.

 

сер

 

безъ

 

пересылки,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

го

 

7
руб.

 

сер.

 

Кто

 

поя?елартъ

 

выписать

 

нмѣющіеся

 

экзомлляры

за

 

всѣ

 

годы

 

въ

 

совокупности

 

или

 

съ

 

1822

 

по

 

1827,

 

цлй
съ

 

"1833

 

по

 

1847

 

включительно,

 

тому

 

будотъ

 

устунл^нъ
каждый

 

экземпляръ

 

одного

 

года

 

но

 

3

 

руб.

 

сер..

 

безъ
пересылки,

 

за

 

которую

 

нужно

 

щ

 

илагать^

 

на

 

пять

 

ФунТовъ
для

 

каягдаго

 

экземпляра..

       

,_

          

'"■
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г

   

-
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гЧ

   

*

 

BU<T|J

     

.Я18Э5аЛ

   

01ЩО1

   

..

     

ЩЕП

   

Щ*Д

   

(Г

 

"- :

Подписка

 

па

 

«Хрисііягское

 

Чтеиіе»

 

прппимястса

 

въ

редакцш

 

журнала

 

при

 

С.

 

Петербургской

 

дух.

 

академіи,
или

 

въ

 

правленіи

 

этой

 

академііц

 

также— въ

 

правлспіяйь
иногороднкхъ

 

духовн.

 

ссминарій,

 

въ

 

газетной

 

экспедііцін
Сі-Петербургскаго

 

почтамта

 

н

 

въ

 

копторѣ

 

рёдакцш, '■■'■

 

на-
ходящейся

 

въ

 

С.-Пстсрбургѣ

 

при

 

книжномъ

 

магазинѣ
Кораблева

 

и

 

Сирякова.

Редакція

   
впрочемъ

   
отвѣчаетъ

 
за

 
исправную

   
доставку



-

 

9W-
только

 

jixb,

 

экземдляровъ,

 

которые

 

выписываются

 

^отъ
С^-ПетерОургскоЙ

 

lyx. и §кШяж,

 

т.

 

е.

 

или

 

пёпосрёдйВсни
но

 

отъ

 

редакціич

 

или

 

чрезъ

 

правЛёНіе

 

академШ^

 

а

 

потому

 

'
ngQqtttja

 

9?eï

 

;

 

и.н>горо дцыхъх

 

подреч и кдвъ

 

обращаться

 

-

 

съ
требовашя-ми

 

журнала -прямое

 

и

 

исключительно^^

 

С

 

*-Щ^
торМ^ю<\ЩШ

 

^кадемЩі— оъг

 

точньщъ -, обозн^ндемъ^,
гу^ерйи»4?уѣзда^гГорода

 

или

 

почтовой,- конторы, „ръ;коі;%

рр^едЬдузтъ

 

поставляй,

 

журідадъ,

 

званія,

 

гид#ни

 

^$щ%
ЛІ»йЩЩПИСЭД$^

 

«и

,

 

Можно

 

также

 

получать

 

въ

 

редакціи отдельными

 

книгами:

Д ) _

 

ВюсДды,

 

св. Златоуста,,

 

на

 

псалмы,,

 

(въ

 

2-хъ

 

том?.)
помАвд^лигвпт

 

въ,

 

Хр,,

 

Чті

 

за, ІД&0.^г.

 

.ЦЁцз;''$.1'|ь'у;Н4,;й!В-.
ре?едкѵгза

 

2

 

ф.ѵ

âpg Шо}ш

 

беі ѣды

 

на>

 

разныіг

 

нѣста

 

св»<

 

ПисашяѴ

 

%,1 1,
ІІ!іі;ДіЬгі)у^наі;каждо№у:;тсм^

 

1

 

p,;5ft

 

к,«на

 

посылку;
фрЩрк

 

j

  

,

 

■

 

;

                   

-

 

■

 

■>.;

    

V

 

g

 

i

   

г;

             

-

                  

"■'■'

     

j

 

.

g

 

3)

 

Молоке,

 

бее/Еды,

 

f на,

 

Евадгелд^

 

cB? ;{aJrt6c.toj^n

 

ёвдл г ,

ге^истд

 

^^мм.^гадлрвЗл^Въ^

 

2-хтр

 

том.

 

Сокодо 7;iQf

 

лисі^.
Цѣна

 

2

 

pgg

 

съ пересылкоюі..І

 

р,

 

50 l

 

к..

4)

 

j^ô. ,ш

 

бесѣды,.

 

ня

 

1,ге

 

послдніе

 

св.,

 

апостола

 

Павла
щ^^^^шіщ^ тЩ^^-^ пд^^іъ^

 

ЦЬнд

 

î

 

p^5Ô;KOft.,
съ^пррс.

 

2 р. :

ЙЖ Шоі ѵ ш„ беседы, a

 

слова.ррдздьіе,

 

слуяііи.

 

Т. 'Ж

 

иЛІ.
Цѣна

 

каждому,

 

тому;

 

J

 

р. г

 

5Й "іц

 

на

 

ncpeeî

 

2 .p.

§|,J&0

 

де<? п бѴсѣдъі\ 7 къ,аі^іохійскому

 

дароду,

 

Щн^2^^
на

 

пересылку

 

за

 

I

 

♦,

7)

 

Церковную

 

Исторію

 

Евссвія.

   

Ц'ъна

 

_»

 

р.,

 

на

 

пере-

8і)з

 

гУ

 

казатель

 

ісочиненійѵ

 

седеряѵащнхоя

 

въ

 

88

 

чзстяхъ

«Христіанскага

 

Чтенія».

 

ЦішаіДсъ

 

пересылкоюОг

 

5U

 

к.

 

с.

:

 

9):

 

Указатель:

 

сочиішній^сод«р?кадцихсііѵВО;

 

всѣхъчастяхъ
«Христіанскаго

 

Чтенія»

 

съ

 

1843;>ца

 

186QJ г«,

 

включитель-

но.

 

Цѣна

 

20

 

к.

 

с,

 

на

 

пересылку

 

за

 

1

 

ф.

   

г

                   

Ѵ^
.-

 

-

 

■

 

-.
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..■■"
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піѴ
О

   

ПРОДОЛЖЕНІИ

   

ИЗДАПІЯ

   

ЖУРНАЛА

«ТРУДЫ

 

RIEBCROft

 

ДУХОВНОЙ

 

М1|1Й1ЧИ
въ

 

1S66

 

году.
■

 

•:

   

.

 

'

     

toi

       

*

 

'

          

;

 

;

    

:

   

-

     

■

  

:

 

.
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d

 

:'

    

:

    

ш

 

і

 

;'■

Труды

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

'будутъ

 

издавать-
ся

 

и

 

въ

 

сѣлдующемъ

 

1866

 

году.

 

Въ^

 

этомъѵжуриалѣ

 

бу-
дутъ

 

помѣщаться:

I.

   

Лекціи

 

наставниковъ

 

Академій

 

и

 

произносимый

 

ими

церковныя

 

собесѣдованія.

II.

   

Трактаты,

 

очерки

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

разнымъ

 

пред-

метамъ

 

богословской

 

науки,

 

преимущественно

 

по

 

исторіи
.отечественной

 

церкви.

III.

   

Переводы

 

замѣчательныхъ

 

сочиненій

 

инострапныхъ

богослововъ,

 

преимущественно

 

по

 

христ.

 

апологетикѣ

 

и

цо

 

церковной

 

исторіи.

IV.

   

Статьи,

 

имѣющія

 

предметомъ

 

обозрѣніе

 

и"

 

критиче-
скую

 

оцѣнку^;

 

произведеній

 

современной

 

(въ

 

особенности
иностранной)

 

богословской

 

литературы

 

и

 

явленіЙ

 

совре-

менной

 

жизни.

                                                       

г

   

,

V.

   

Извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

касающіяся

 

современней)

 

со-

стоянія

 

отечественной

 

церкви,

 

въ

 

частности

 

духовна-учеб-
ныхъ

 

заведеній.

                                                        

л>

    

'

 

т

•иК

 

VI.

 

Извѣстія

 

о

 

состояніи

 

церкви

 

у

 

ёдиновѣрныхъ

 

намъ

народовъ,

 

а

 

равно

 

о

 

замѣчательныхъ

 

событіяхъ

 

въ

 

общо-
ствахъ

 

хрнстіанскихъ

 

ненравославныхъ.

 

\

VII.

 

Памятники,

 

относящіеся

 

къ

 

исторіи

 

русской

 

церк-

ви

 

и

 

русской

 

духовной

 

литературы,

 

могущіе

 

имѣті»

 

и.н-

тересъ

 

не

 

для

 

однихъ

 

только

 

спеціалистовъ,

 

по

 

и

 

для

большинства

 

читателей

 

дух.

 

журналов*.



—

 

%

 

—

VIII.

 

Въ

 

приложении

 

къ

 

журналу

 

будетъ

 

помѣщаться
переводъ

 

прброчѴскихЪ

 

книгъ

 

Вётхаго

 

Завѣіа

 

съ

 

учеными

примѣчаиіями

 

и

 

переводъ

 

творенііі

 

блаж.

 

Іеропима.

Какъ

 

и

 

прежде,

 

редакція

 

будетъ

 

имѣть

 

цѣлію

 

удовле-

творять,

 

по

 

возможности,

 

требованіямъ

 

такихъ

 

читателей,
которые

 

ищутъ

 

въ

 

духовішхъ

 

изданіяхъ

 

не

 

одного

 

обще-
назидательнаго

 

чтенія,

 

но

 

и

 

обстоятельнаго

 

знакомства

съ

 

богословскими,

 

знаніями

 

и

 

съ

 

предметами,

 

относящи-

мися

 

къ

 

области

 

религіи.

Редакція

 

съ

 

благодарностію

 

приметъ

 

статьи

 

посторон-

нихъ

 

лйцъ

 

и

 

дастъ

 

имъ

 

мѣсто

 

въ

 

журналѣ,

 

если

 

Найдетъ
ихъ

 

соответствующими

 

цѣли

 

издаиія.

Йодпйска

 

принимается

 

преимущественно

 

въ

 

редакціиіжур-
ТІиІ3

 

при

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи;

 

а

 

та'кже

 

въ

 

МЬ-
сквѣ

 

у

 

книгочродавца

 

А.

 

Н.

 

Ѳерапонтбва;

 

в^Иётерібур-
д-fcj.

 

Ярославлѣ^

 

Варшавв

 

и

 

Казани

 

у

 

книгонрод.

   

Д.

  

É.
Кожанчикова.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

журнала

 

(12

 

киигамъ,

 

Около

10

 

печатныхъ

 

листовъ

 

каждая)

 

шесть

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Штой

 

и&

 

цѣнѣ

 

можно

 

получать

 

Труды

 

п

 

за

 

HG5

 

т.

Ocrahiûiecrt

 

въ

 

редикціи

 

экземпляры

 

Трудовъ

 

за

 

первые

пять

 

лѣтъ

 

изданія

 

(1860

 

—

 

65)

 

нродаюіыі

 

но

 

три

 

р.

 

с.

за

 

годовой

 

экземпляр*

 

съ

 

nej ссылкою.

'Въ

 

прѴШваеШіхъ по

 

уменьшенной

 

цѣиѣ

 

зкземпягра&ъ

Трудовъ

 

помещены

 

между

 

прочпмъ

 

слѣд.

 

статьи:

і)

 

Ш

 

Шблейёкой

 

ШзШпгШъ

 

и

 

iicmopiu

 

духовной

 

ли»

ШерШуры.

 

'ЖНізігь

 

Л.

 

Ианлау

 

какь

 

введстііе

 

Ѵь

 

его

 

uo-

слані.і,

 

годъ

 

V,

 

M

 

П.

 

О

 

кіііігѣ

 

гіре'мѵд|Остй

 

Co'JOmohj-
вой

 

г.

 

Ill,

 

ЛШ

 

J,

 

10

 

и.

 

11.

 

г.

 

IV,

 

5.

 

О

 

евангсміяхъ

аШрііёЙЧескігхъ

 

il,

 

12.

 

О

 

кннгахъ

 

Сивііллъ

 

III,

 

7.

 

О

сочяіеіііяхъ,

 

jiph'tnitbiBùi>Tai.ix

 

ь

 

св.

 

ДияшеНО

 

ЩЩоШШ}
IV,

 

Sa

 

1'2;

 

0Ц)Кіт'

 

хрнст.

 

ФіілоеоФііг

 

І1І ;,

 

%0Ч

 

12.

 

СШ-

денія

 

отцевъ

   

цеЩк1

 

ІНИ

 

а

  

Ш

 

Ці

 

Убъ '

 

отнёШин

 

Щвч.



Фидасрфіи

 

къ

 

христианству

 

J,

 

2

 

и

 

3.

 

Чтенія

 

по

 

исторіи
xpjicT.

 

литературы

 

V,

 

3

 

и

 

7.

 

Стихотворенія

 

св.

 

Григо-
рия

 

Богослова

 

IV,

 

4.

 

Св.

 

ГригорШ

 

Двоесловъ

 

и

 

его;
проповеднические

 

труды

 

V,

 

11.

 

Исторія

 

церковной

 

ието-

рі,И

 

II,

 

6,

 

8

 

и

 

11.

 

Псторич.

 

очердъ

 

раціонализма

 

въ

 

его
отвошеніи

 

къ

 

вѣрѣ.

 

Ill,

 

4

 

и

 

5;

 

IV.

 

1 1

 

ТюбиигДнск.ая

 

шко-

ла

 

IV,

 

6,

 

7

 

и

 

9.

 

Протестантское

 

Догословіе

 

и,вопросъ.

о

 

богодухновенностн

 

св.

 

Пнсапія

 

V,

 

4

 

и

 

9.

 

Апологсти*.
литература

 

противъ

 

Ренаця

 

V,

 

9,

 

|0.

              

... , . -

2)

  

По

 

Xpuçm.

 

символикѣ

 

и

 

сбщей

 

церковной

 

гісторіщ
Ист.

 

очеркъ

 

христ.

 

проповЬди

 

въ

 

Китаѣ

 

I,

 

3

 

и

 

4:

 

Со-
временное

 

положен!©

 

вопроса

 

о

 

соедипеніи

 

церкв£Йі|І,
7

 

и

 

8.

 

Современное

 

Іудейство

 

И,

 

9.

 

Христіаие

 

св.

 

Ѳомы
въ

 

Ііндш

 

Нд

 

12.

 

Религіозныявѣрованія

 

Чувашъ

 

III,

 

2.
Послѣдпіе

 

представители

 

политеизма

 

IV,

 

4.

 

Жизнь

 

св^

Іоанна

 

Златоустаго

 

III.

 

11

 

и

 

12.

 

О

 

происхоя;дед:іие

 

свет-
ской

 

власти

 

панъ

 

III,

 

1

 

л

 

2.

 

Древнѣйшіе

 

протестанты

III,

 

7.

 

Трндептскій

   

Соборъ

 

III,

 

8

 

и

 

9;

 

IV,

 

3,

 

6

 

и<

 

9.

3)

  

По

 

русской

 

церковной

 

жторіц.

 

Отношение

 

Руси

 

къ

церкви

 

римской

 

при

 

св.

 

князѣ

 

Вллдимірѣ

 

IV,

 

2.

 

.Черни-
говскіе

 

іерархи

 

I,

 

2.

 

Екатеринославскіе

 

архіерен

 

IV,

 

3.
Патр.

 

Никонъ

 

I,

 

2.

 

Адамъ

 

Зеринкавъ

 

III,

 

,3.

 

фдофрдъ
Прокоповичъ

 

и

 

Варлаамъ

 

Вапатовичъ

 

II,

 

3.

 

ЕпиФаній
Сл^веиицкірІІ^

 

8

 

н

 

9.

 

М.

 

СтеФаиъ

 

Яворскій

 

V,

 

1,

 

3
п

 

0.

 

РусскШ

 

священпнкъ

 

— пропоріѵдппкъ

 

XVII

 

вѣка

 

ДІ ?

4.

 

Записки

 

Лохвицкаго

 

IV,

 

10.

 

О

 

еретцкахъ

 

Б,акц}йн;Ь
и

 

Коссмъ

 

III,

 

3,

 

6

 

и

 

9.

 

Мзтеріалы

 

для

 

исторіи

 

Русской
противолтерапской

 

полемики

 

III,

 

8;

 

V,

 

1

 

и

 

2.

 

Псто-
рич.

 

труды

 

Татищева

 

III,

 

2,— Щербатова

 

и

 

Болтина

 

HIç

 

5,

4)

  

По

 

обозрѣнгю

 

произведений

 

современной

 

литерату-

ры

 

и

 

авленщ

 

совр,

 

жизни.

 

Изъ

 

науки

 

о

 

человѣческомь
духѣ

 

I,

 

4.

 

Нигилисты

 

111,

 

4.

 

Несостоят

 

льцость

 

м#т&-

ріалпзма

 

V,

 

6.

 

О

 

сочішеніяхъ

 

И.

 

В.

 

Кнрііевекаго.Ѵ,

 

4>
Совр.

 

трсбованія

 

отъ

 

дух.

 

журналисіики

 

Щ

 

9л:

 

Qfo,

 

^

ношеніи

 

между

 

дух.,

 

н

 

свѣтскою

 

литературою

 

IIL /МѵлФ
крссіьянскихъ

 

^школах ь,

 

jn>

   

минской

   

еиархігіі,

 

1.

 

Къ
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толкамъ

 

о

 

семинар,

 

образовали

 

II,

 

6.

 

По

 

поводу

 

замѣ-
токъ

 

объ

 

академіяхъ

 

III,

 

10.

 

Что

 

можетъ

 

ожидать

 

въ

будущемъ

 

духовно-учебныя

 

заведенія?

 

V,

 

10.

 

Жизнь

 

и

школа

 

III,

 

3.

 

О

 

преподаваніи

 

гомилетики

 

IV,

 

5.

 

О

 

пре-
подавапіи

 

языковъ

 

IV,

 

И

 

и

 

12.

 

Бюдяіетъ

 

наставника

семинаріи

 

IV,

 

1.

 

Некрологъ

 

В.

 

П.

 

Чеховича^ДІІ

 

-10

 

и
И.

 

М.

 

Скворцева

 

IV,

 

8.

5)

 

Статьи

 

общеназидательныя.

 

Судьбы

 

церкви

 

Б.ожі-
ей

 

на

   

землѣ

 

I,

   

1.

 

Дневникъ

 

Пр.

 

И.

 

М.

 

Скворцева

 

V,'
1—5.

 

7.

 

8.

 

10

 

и

 

12.

 

Проповѣди

 

на

 

разные

 

случаи.

Цѣпа

 

каждой

 

отдѣлыюй

 

книжки

 

Трудовъ—50

 

коп.

-

 

Въ

 

той

 

же

 

редакціи

 

мояию

 

получать

 

Воскресное

 

Чте-
те,

 

еженедельный

 

журналъ,

 

съ

 

прошлаго

 

года

 

(XXVIII,
186 4 /*

 

г.)

 

предназначенный

 

для

 

народнаго

 

образованія,
и

 

преимущественно

 

для

 

сельскихъ

 

школъ.

 

Цѣна

 

за

 

годо-

вое

 

изданіе,

 

начинающееся

 

съ

 

Пасхи,

 

4

 

р.

 

с.

 

съ

 

перес.

Изданіе

 

Воскреснаго

 

Чтенія

 

будетъ

 

продолжаться

 

и :

 

въ

слѣдующемъ

 

(XXX— 185 6 Л)

 

году

 

по

 

прежней

 

программа
и.по

 

прежней

 

цѣнѣ.

 

Выписывающіе

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.

того

 

или

 

другаго

 

я?урнала

 

получаютъ

 

отъ

 

редакціи

 

осо-

бый

 

ириложенія

 

изданіями

 

академіи.

Въ

 

той

 

же

 

редакціи

 

можно

 

получать

 

Воскресное

 

Чте-
ніе'

 

за

 

прежніе

 

27

 

лѣтъ

 

его

 

существованія

 

съ

 

болѣе

 

об-
щимъ

 

религіозно-назидательнымъ

 

характеромъ.

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

слѣдующіе

 

года

 

Воскреснаго

 

Чте-
нш

 

I — II,

 

IV— XII,

 

ХІѴ-ХХѴІІ.

 

Цѣна

 

за

 

экземп-

ляръ

 

каждаго

 

года

 

съ

 

пересылкою

 

2

 

р.

 

сер.

Выписывающіе

 

сразу

 

десять

 

и

 

болѣе

 

~

 

экземпляровъ

Воскрес.

 

Чтвнія

 

прежнихъ

 

годовъ

 

платятъ

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

за

 

экземпляръ,

 

и

 

кромѣ

 

того

 

получаютъ

 

безплатно

 

Ука-
затель

 

статей

 

содержащихся

 

въ

 

25

 

годахъ

 

Воскреснаго
Чтенія.

Цѣна

 

Указателю

 

отдѣльно

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.
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Въ

 

той

 

же

 

редакціи

 

продаются

 

слѣд.

 

книги

 

по

 

следу-
ющей

 

цѣнѣ

 

съ

 

пересылкою:

;:

 

Собрате

 

поученій

 

на

  

дни

 

воскресные,

 

праздничные

 

а
св.

 

четыредесятнщы.

   

Изд.

   

3-е,

   

Т.

 

I

 

и

 

11,

 

3

   

р.

 

сер.

Творенья

 

бл.

 

Еипріана

 

съ

 

его

 

біографіею.

 

Два

 

тома—

3

 

р.

 

сер.

Творенья

 

бл.

 

Іеронима

 

съ

 

біограФІею

 

Т.

 

1-й — 2

   

р.

 

с.

Послѣднге

 

дни

 

жизни

 

М.

 

Филарета—АО

 

к.

 

с.

Московские

 

еретики

 

при

 

Петрѣ

 

І-мъ—ЬО

 

к.

 

с.

Жизнь

 

и

 

творенья

  

блаж.

 

Августина — 50

 

к.

 

с.

Замѣтки

 

поклонника

 

св.

 

горы—\

 

р.

 

с.

Весѣды

 

сельскаго

 

ce-ященника

 

къ

 

прихожанамъ.

 

Новое
изданіе,

 

дополненное— 1

 

р.

 

с.

Вышли

 

въ

 

свѣтъ:

 

Весѣды

 

объ

 

отношеніи

 

церкви

 

къ
христіанамъ

 

съ

 

присоединеніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

поученій

 

Я.

 

К.

   

Амфитеатрова.

   

Цѣна

 

съ

  

перес.

  

1

 

р.

 

с.

При

 

высылкѣ

 

экземпляровъ

 

двухъ

 

послѣднихъ

 

изданій
въ

 

значительномъ

 

количествѣ

 

будетъ

 

уступка,

 

соразмер-
ная

 

съ

 

количествомъ

 

выписки.

—

 

Редакціей

 

журналовъ

 

«Труды

 

Кіевской

 

Дух.

 

Ака-
демии»

 

и

 

«Воскресное

 

чтеніе»

 

напечатана

 

новымъ

 

издані-
емъ

 

книжка:

 

Бесѣды

 

объ

 

отношеніи

 

церкви

 

къ

 

христга-

намъ

 

съ

 

прибавленіемъ

 

другихъ

 

проповѣдей, —Я.

 

К.

 

Ам-
фитеатрова.

Печатая

 

четвертымъ

 

изданіемъ

 

эти

 

бесѣды,

 

редакція
находить

 

достаточнымъ

 

лишь

 

.въ

 

самыхъ

 

общихъ

 

чертахъ

указать

 

на

 

ихъ

 

характеръ.

 

Истинное

 

пониманіе

 

требсва-
ній

 

церковной

 

проповѣди,

 

заявленное

 

талантливымъ

 

авто-

ромъ

 

въ

 

его

 

превосходныхъ

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

аЧтеніяхъ
по

 

церковной

 

словесности

 

или

 

Гомилетикѣ»,

 

выразилось

самымъ

 

дѣломъ

 

особенно

 

въ

 

его

 

бесѣдахъ

 

и

 

словахъ,

 

те-

перь

 

вновь

 

издаваемыхъ.

 

Глубокое

 

постиженіе

 

христ.

 

исти-



h-ыі

 

освящаадщаго

 

духа

 

церкви,

 

внутрен.ней г силы,

 

лдео-

никающей

 

ея

 

таинства,

 

обряды,

 

учрежденія,

 

ясное

 

пред?'

ставленіе

 

разнообразпыхъ

 

нравственныхъ

 

и

 

бытовыхъ
сторѳнъ

 

жизни

 

человека —христианина,

 

искреннее

 

еячув-

ствіе

 

его

 

жизненнымъ

 

радостямъ

 

и

 

печзлямъ,

 

нуждамъ

и

 

надеждамъ,

 

дружеское

 

соболѣзнованіе„

 

о

 

лн>дскихъ

 

&ла-

бостяхъ,

 

паденіяхъ,

 

перевѣшивающее

 

строгость

 

мораль-

ныхъ

 

внушеній,

 

наконецъ

 

простое

 

и

 

художественное

 

из-

дол{еніе^водъ

 

тѣ

 

характеристическая

 

черты,

 

как,ія

 

всег-

да

 

признавались

 

за

 

процовѣдями

 

пскойнаго

 

Я.

 

К.

 

Амфи-
театрова.

 

Не

 

остаиивъ

 

въ

 

печати

 

томрвъ

 

проповедей,
скромные

 

„авто.ръ

 

оставилъ

 

образцы

 

ихъ,

 

въ

 

выборѣ-ко-
торыхъ

 

для

 

новаго

 

изданы

 

ррдакція

 

руководствавщасъ.со-

вѣтами

 

лицъ,

 

къ

 

которымъ

 

питаетъ

 

глубокое

 

довѣріе.

Въ

 

этомъ

 

издапіи

 

помѣшены

 

слѣдующія

 

бесѣды

 

к

 

слова:

У

 

Бесѣда

 

о,

 

томъ,.

 

что

 

Церковь

 

есть

 

матерь

 

няша

 

по

праву

 

возрожденія

 

въ

 

таинствѣ

 

св.

 

крещенія.

 

2)

 

Бесѣда
о

 

томъ,

 

что

 

Церковь

 

есть

 

матерь

 

наніа

 

по

 

си.

 

праву

 

об-
новлена

 

насъ

 

въ

 

таинствѣ

 

покаянія.

 

3)

 

Бесѣда

 

о

 

томъ,

что

 

Церковь

 

есть

 

матерь

 

хрисііаиъ

 

по

 

долгу

 

всспитанія
дрлащняго.

 

4)

 

Бесѣда

 

о

 

церковныхъ

 

средствахъ

 

дрмащ?

наго

 

воспитанія

 

христіанъ.

 

5)

 

Бесѣда

 

о

 

мѣстахъ

 

и,

 

в,рд-

ыенахъ

 

церковно-общественнаго

 

воспитапія

 

хрпстіанъ.

 

6)
Бесѣда

 

о

 

предметахъ

 

церковно-общественнаго

 

восііитанія
христшіъ.

 

7)

 

Бесѣда

 

о

 

нюсобахъ

 

церковно-общественнаго
у-чепія

 

христІянъ.

 

8)

 

Бсгѣда

 

о

 

томъ,

 

что

 

церкоиь

 

есть

матерь

 

наша

 

по: долгу

 

хранеиія

 

и

 

промыніленія

 

9)Беотда.
ІІопсченія

 

Церкви

 

о'"жил ища Ш

 

христшіъ.

 

10)

 

Бес-ѣта-.
Попсченія

 

Церкви

 

о

 

жпзнешг'мъ

 

продовольствии

 

христі-

анъ.

 

11)

 

Бесѣда.

 

Молеиія

 

Церкви,

 

о

 

благорястдореніи
воздуха

 

и

 

огненной

 

стнхіп.

 

12)

 

Бесѣд*.

 

Моленія

 

Церкви
опроизведеніяхъ

 

земли.

 

13)

 

Бееѣда.

 

Молепія

 

Церкви

 

объ

успѣхѣ

 

христіанъ

 

въ

 

различных!,

 

нрсмыслахъ

 

житейскихъ.

14)

 

Бесѣда.

 

(Продолженіе

 

бсстдн

 

13).

 

15)

 

Бесѣда.

 

По-

сдѣдрваніе

 

въ

 

бездождіе.

 

16)

 

Бесѣда.

 

Иоиечеиія

 

Дерквн
Огпотребиостяхъ

 

христіанъ,

 

по

 

видимому,

 

очень

 

проетыхЪ

л,

 

нрвАжцыхъ.

 

1,7)

 

Десѣда

 

о

 

трмъ,

 

как>

 

вдоі.іе

 

христіздв



—

 

97

 

—

принимаютъ

 

попеченіе

 

Церкви

 

объ

 

нихъ.

 

Въ

 

п^ибавлтт:
18)

 

Слово

 

въ

 

иедѣлю

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея.

 

19)

 

Слово

 

въ

педѣлю

 

сыропустную.

 

20)

 

Слово

 

въ

 

великій

 

пятокъ

 

21)
Слово

 

въ

 

недѣлю

 

св.

 

отецъ.

 

22)

 

Слово

 

во

 

вторую

 

иедѣ-
лю

 

по

 

пятидесятницѣ.

 

23)

 

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

11-ю

 

по

пятидесятницѣ.

 

24)

 

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

1Д-ю

 

ио

 

пятидесятни-

цѣ.

 

25)

 

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

26-ю

 

по

 

пятидесятницѣ.

 

і:6)
Слово

 

въ

 

недвлю

 

предъ

 

Рождествомъ

 

Христовымъ.

 

27)
Слово

 

къ

 

распутному

 

сыну.

Выписывающіе

 

эту

 

книжку

 

адресуются

 

въ

 

редакцію

 

на-

званныхъ

 

журналовъ.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

сереб.

 

съ

 

пересылкою.

При

 

выпискѣ

 

отъ

 

10

 

до

 

50

 

экз.

 

уступается

 

10

 

проц.

содержа

 

н

 

іЕ:

 

О

 

святыхъ

 

иконахъ,

 

особенно

 

чтимыхъ

 

въ

 

уѣздныхъ
городахъ

 

нижегородской

 

епархіи

 

и

 

ихъ

 

округахъ

 

(продолженіе).

 

—

 

Очерки

 

изъ

исторіи

 

славянской

 

мпѳологіи

 

(продолж.).—Расколъ

 

въ

 

Нижегородскпхъ

 

пре-

дѣлахъ

 

въ

 

1-й

 

четверти

 

ХѴШ

 

столѣтія.

 

Питиримъ

 

и

 

Ржевскій.

 

(продолженіе). —
Историческіе

 

очерки

 

изъ

 

жизни

 

раскольниковъ

 

въ

 

Нижегородскихъ

 

предѣлахъ—
Очеркъ

 

1-й.

 

йсторическ'ш

 

извѣстія

 

о

 

жизни

 

Нижегородскихъ

 

раскольниковъ

 

въ

первое

 

время

 

распространена

 

раскола.—Уставъ

 

Миссіонерскаго

 

общества

 

въ

Россіи.—Объявленія.

Дозволепо

 

Цензурою

 

3-го

 

января

 

1886

 

года.
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и

Вроф.

 

Г.
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въ

 

губегпскои

 

тепографш.


