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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

№12. 1889 г. Іюня

   

16-го.

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЕ

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

II

 

ПОСТАНОВЛЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

отногаеніемъ

 

отъ

 

2,2

 

минувшаго

 

мая

 

за

 

№

 

6190,

 

со-

общило

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

что

 

Главнымъ

 

Казна-
чействомъ

 

по

 

Вятской

 

Казенной

 

Палатѣ

 

открыть,

 

по

смѣтѣ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

1889

 

года

 

по

 

§

 

8

 

ст.

 

3,
кредитъ

 

на

 

сумму

 

тысяча

 

рублей,

 

назначенные

 

утверж-

деннымъ

 

Господиномъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

19

 

апрѣля

 

1889

 

года

 

журналомъ

 

Училиіцнаго

 

Со-
вѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

за

 

Jtè

 

41,

 

въ

 

распорял;еніе
Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

въ

 

едино-

временное

 

пособіе

 

на

 

нужды

 

церковно-приходскихъ

шкодъ

 

Вятской

 

Епархіи.
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H.

-Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Определены:

 

1)

 

на

 

священническія

 

мѣста:

 

состояв-

шій

 

на

 

діаконской

 

вакансін

 

при

 

Вятскомъ

 

женскомъ

монастырѣ

 

священникъ

 

Неофитъ

 

Анцыггшъ

 

къ

 

Влаговѣ-

щенской

 

церкви

 

г.

 

Яранска

 

и

 

священникъ

 

Костромской
епархіи,

 

Ветлужскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Карпунихи

 

Сергій

Годневъ

 

въ

 

село

 

Красногорское

 

Котельническаго

 

уѣзда—

1

 

іюня;

 

2)

 

на

 

діаконскія

 

мѣста:

 

учитель

 

Прокоаьевской
церковно-приходской

 

школы

 

Вячеславъ

 

Новицкій

 

въ

 

село

Хмелевку

 

Слободскаго

 

уѣзда —4

 

іюня

 

и

 

состоявшій

 

на

псаломщической

 

вакансіи

 

при

 

Вятскомъ

 

Спасскомъ

 

со-

борѣ

 

діаконъ

 

Николай

 

Серііевъ

 

въ

 

село

 

Бобино

 

Вятскаго
уѣнда— 13

 

іюня,

 

и

 

3)

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

окон-

чившій

 

курсъ

 

I

 

класса

 

Семинаріи

 

Николай

 

Зубаревъ

 

въ

 

се-

ло

 

Вотыли

 

Нолинскаго

 

уѣзда— 9

 

іюня.
Перемѣщены:

 

священникъ

 

села

 

Данилова,

 

Сарапуль-
скаго

 

увзда,

 

Ипполитъ

 

Снишревъ,

 

по

 

прошенію

 

его.

 

и

священникъ

 

села

 

ІІьянаго

 

Бора,

 

Елабужскаго

 

уѣзда.

ІІавелъ

 

Чистяковъ,

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго,-— 9

 

іюня,

діакоиъ

 

села

 

Бобина.

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Вере-

хцатт,

 

по

 

прошенію

 

его,

 

на

 

псаломщическую

 

вакансію
къ

 

кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Сарапула— 6

 

іюня,

 

діаконъ
села

 

Лопьяла,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Вудринъ,

 

по

прошенію

 

его,

 

въ

 

село

 

Ильинское

 

Нолинскаго

 

уѣзда—

9

 

іюня,

 

діаконъ

 

села

 

Вятскихъ

 

Полянъ,

 

Малмыжскаго
уѣзда,

 

Сгмеонъ

 

Костровъ,

 

согласно

 

его

 

желанію,

 

въ

 

село

Загарье

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

и

 

діаконъ

 

села

 

Сардыка,

 

Гла-
зовскаго

 

уѣзда

 

Азарій

 

Енязевъ,

 

по

 

прошенію

 

его,

 

въ

 

село

Рождественское

 

Нолинскаго

 

уѣзда— 13

 

іюня.
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Уволенъ

 

для

 

поступленія

 

на

 

службу

 

въ

 

Енисейскую
епархію

 

священникъ

 

села

 

Жерновогорскаго,

 

Яранскаго
уѣзда,

 

Гаврігілъ

 

Галгщкіір — 4

 

іюня.
і

 

Умерли:

 

состоявшій

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

при

церкви

 

села

 

Дебесъ,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Алексѣй

 

Виноградовъ — 18

 

мая

 

и

 

священникъ

 

села

 

Верхо-
сунья,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Овчинникова — 21

 

мая.

Присоединение

 

къ

 

Православной

 

Церкви.

Присоединены

 

къ

 

Православной

 

Церкви:

 

1)

 

изъ

 

Рим-
ско-католическаго

 

исповѣданія

 

дѣвида

 

Августа.

 

Фло-
рентина,

 

дочь

 

Вильгельма

 

Шендель,

 

31

 

года,

 

Калиш-
екой

 

губерніи,

 

Кольскаго

 

уѣзда,

 

родившаяся

 

въ

 

Луиб-
скомъ

 

евангелическомъ

 

приходѣ

 

Сувалкской

 

губерніи,
Владиславскаго

 

уѣзда, — 6

 

февраля

 

1889

 

г.

 

и

 

2)

 

изъ

раскола:

 

крестьянская

 

дѣвица

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Му-
хинской

 

волости,

 

деревни

 

Еаркаловской

 

Александра
Григорьева

 

Горохова,

 

17

 

лѣтъ,—7

 

апрѣля

 

1889

 

года,

крестьянинъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Леденцовской

 

волости,

деревни

 

Сычевской

 

Левъ

 

Савеліевъ

 

Копысовъ,

 

28

 

лѣтъ

съ

 

дѣтьми

 

его:

 

Поліевктомъ

 

6

 

л.

 

и

 

Ириною

 

Ѵ /z

 

года

 

и

еводная

 

жена

 

его,

 

тогоже

 

уѣзда,

 

Мухинской

 

волости,

деревни

 

Потанинской,

 

Ксенія

 

Аѳанасьева

 

Шишкина
36

 

л.,

 

уклонившаяся

 

изъ

 

православія

 

въ

 

расколъ.

 

воз-

вращена

 

къ

 

православію.

С

 

II

 

И

 

С

 

О

 

К

 

ъ

воспитанницъ

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

Училища,

 

со-

ставленный

 

послѣ

 

испытаній,

 

произведенныхъ

 

въ

 

маѣ

 

и

 

іюнѣ

1889

 

года.

А)

   

Окончили

  

курсъ

  

ученія:

1.

 

Андреевская

 

Елена.

 

Бобровская

 

Елизавета,

 

Брат-

   

_
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чикова

 

Евгенія,

 

Бякова

 

Валентина,

 

5.

 

Васильева

 

Зи-
наида,

 

Васнецова

 

Валентина,

 

Вершинина

 

Аполлинарія,
Гаркунова

 

Екатерина,

 

Денисова

 

Марія,

 

10.

 

Дьяконова
Ольга,

 

Дьячкова

 

Лариса,

 

Изергина

 

Анна,

 

Кедрова

 

Ma-
pin.

 

Кибардина

 

Марія,

 

15.

 

Кибардина

 

Софія,

 

Котлецова
Юлія,-Кочкина

 

Анна,

 

Левагина

 

Марія,

 

Леонтьева

 

Апфія,
20-

 

Луппова

 

Ольга,

 

Лучинина

 

Людмилла,

 

Лютина

 

Софія,
Михѣева

 

Екатерина,

 

Мышкина

 

Еликонида,

 

25.

 

Овчин-
никова

 

Анна,

 

Огородникова

 

Александра,

 

Огородникова
Антонина,

 

Рѣшетова

 

Ольга,

 

Рязанова

 

Анна,

 

30.

 

Свѣч-

никова

 

Елизавета,

 

Сенилова

 

Наталія,

 

Соколова

 

Аполли-
нарія,

 

Сушкова

 

Софія,

 

Сычугова

 

Антонина,

 

35.

 

Тукма-
чева

 

Серафима,

 

Шабалина

 

Антонина,

 

Шерстенникова
Марія,

 

Ѳаворская

 

Марія,

 

Анисимова

 

Алевтина,

 

40.

 

Арбу-
зова

 

Любовь,

 

Арсеньева

 

Марія,

 

Бехтерева

 

Агнія,

 

Бех-
терева

 

Елизавета,

 

Бобровская

 

Клавдія,

 

45.

 

Верещагина
Марія,

 

Верещагина

 

Павла,

 

Двинянинова

 

Наталія,

 

Дом-
рачева

 

Анонса,

 

Дьяконова

 

Клавдія,

 

50.

 

Зубарева

 

Марія,
Ильинская

 

Марія,

 

Каллистова

 

Евгенія,

 

Капачинская
Александра,

 

Капачинская

 

Марія,

 

55.

 

Кибардина

 

Але-
ксандра,

 

Коротнева

 

Александра,

 

Кощеева

 

Ольга,

 

Крас-
ноперова

 

Олимпіада,

 

Лаженицына

 

Вѣра,

 

60.

 

Левагина
Александра,

 

Ложкина

 

Марія,

 

Макарова

 

Филицата,

 

Маль-
гинова

 

Юлія,

 

Мышкина

 

Павла,

 

65.

 

Нагориичныхъ

 

На-
дежда,

 

Напольская

 

Марія,

 

Напольская

 

Анна,

 

Наумова
Антонина,

 

Несмѣлова

 

Анна,

 

70.

 

Поздѣева

 

Надежда,
Порфирьева

 

Ольга,

 

Сарычева

 

Анна,

 

Селивановская
Клавдія,

 

Семина

 

Клавдія,

 

75.

 

Соболевская

 

Валентина,
Сырнева

 

Фаина,

 

Утробина

 

Александра,

 

78.

 

Юферева
Марія.

Б)

  

Переведены:

Изъ

 

Ѵ-го

 

класса

 

въ

 

УІ-й

 

классъ:

1.

   

Беневоленская

   

Анна,

   

Бобровская

   

Александра,
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Васнецова

 

Елизавета,

 

Вершинина

 

Аѳанасія,

 

5.

 

Главиз-
нина

 

Юлія,

 

Домрачева

 

Марія,

 

Емельянова

 

Ольга,

 

Ива-
новская

 

Капитолина,

 

Кибардина

 

Александра.

 

10.

 

Ки-

бардина

 

Варвара,

 

Князева

 

Зинаида,

 

Курочкина

 

Евге-
нія

 

1-я,

 

Курочкина

 

Евгенія

 

2-я,

 

Лаженицына

 

Анна,
15.

 

Луппова

 

Аполлинарія,

 

Луппова

 

Елизавета,

 

Лучини-
на

 

Капитолина,

 

Лѣсникова

 

Александра,

 

Макарова

 

Анто-
нина,

 

20.

 

Падарина

 

Ольга,

 

Попова

 

Екатерина,

 

Попова

Иларія,

 

Рѣшетова

 

Лидія,

 

Свѣчникова

 

Марія,

 

25.

 

Сер-
гіева

 

Вѣра,

 

Сперанская

 

Марія,

 

Сырнева

 

Лидія,

 

Тимо-
ѳеева

 

Александра,

 

Усольцева

 

Елена,

 

30.

 

Утробина

 

Ма-

рія,

 

Филимонова

 

Екатерина,

 

Шабалина

 

Юлія,

 

Юферег.а
Агнія,

 

Якимова

 

Лидія,

 

35.

 

Агаѳоникова

 

Таисія,

 

Аниси-
мова

 

Елизавета,

 

Ашихмина

 

Екатерина,

 

Блудорова

 

На-
дежда,

 

Вылегжанина

 

Марія,

 

40.

 

Галицкая

 

Марія,

 

Глуш-
кова

 

Александра,

 

Демина

 

Серафима,

 

Десницкая

 

Ольга,
Домрачева

 

Клавдія,

 

45.

 

Зорина

 

Таисія,

 

Княгина

 

Але-
ксандра,

 

Крекнина

 

Надежда,

 

Кудрявцева

 

Елизавета,
Левитская

 

Марія,

 

50.

 

Луппова

 

Анна,

 

Лѣсникова

 

Ольга,
Макарова

 

Анна,

 

Мальгинова

 

Валентина,

 

Менщикова
Анна,

 

55.

 

Моломина

 

Елизавета,

 

Москвина

 

Ѳеоктиста,

Мотрохина

 

Калерія,

 

Мышкина

 

Анна,

 

Попова

 

Анѳиса,

60.

 

Поршнева

 

Анна,

 

Разумовская

 

Марія,

 

Россихина

 

Ли-
дія,

 

Семина

 

Ольга,

 

Сергіева

 

Анна,

 

65.

 

Стефанова

 

Але-
ксандра,

 

Сушкова

 

Екатерина,

 

Сысоева

 

Юлія,

 

Филимо-
нова

 

Елизавета,

 

Фокина

 

Анна,

 

70.

 

Фокина

 

Евлампія,
71.

 

Щеглова

 

Таисія.

Изъ

 

ІУ-го

 

класса

 

въ

 

У-й

 

классъ:

1.

 

Андреевская

 

Серафима,

 

Вадиковская

 

Лидія,

 

Веч-
томова

 

Александра,

 

Вшивцева

 

Раиса,

 

5.

 

Денисова

 

Анна,
Дернова

 

Елизавета,

 

Домрачева

 

Августа,

 

Домрачева

 

Юлія,
Дьяконова

 

Лидія,

 

10.

 

Дьячкова

 

Елизавета,

 

Замятина
Серафима,

  

Космачевская

 

Евдокія,

   

Кошурникова

 

Ю.іія,
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Краева

 

Елизавета,

 

15.

 

Краева

 

Софія.

 

Крекнина

 

Елена,
Курбановская

 

Надежда,

 

Луппова

 

Глафира,

 

Лѣсникова

Анонса,

 

20.

 

Молчанова

 

Эмилія,

 

Мухачева

 

Александра.
Мышкина

 

Анастасія,

 

Полянская

 

Марія,

 

Попова

 

Марга-
рита,

 

25.

 

Порфирьева

 

Екатерина

 

1-я,

 

Порфирьева

 

Ека-
терина

 

2-я,

 

Рѣшетова

 

Людмилла,

 

Оарычева

 

Марія,
Свѣчникова

 

Зоя,

 

30-

 

Селюгина

 

Варвара,

 

Селюгина

 

Гла-
фира,

 

Сергіева

 

Александра,

 

Сильвинская

 

Марія,

 

Тро-

нина

 

Анна,

 

35.

 

Филимонова

 

Надежда,

 

Шерстенникова
Со(|)ія,

 

Шкляева

 

Антонина,

 

Шубина

 

Вѣра,

 

Ѳаворская

Антонина,

 

40.

 

Акишева

 

Марія,

 

Анисимова

 

Екатерина,
Архангельская

 

Александра,

 

Вершинина

 

Анастасія,

 

Вино-

градова

 

Юлія,

 

45-

 

Двинянинова

 

Ольга,

 

Домрачева

 

Ольга,
Егорова

 

Александра,

 

Емельянова

 

Марія,

 

Зонова

 

Сера-
фима

 

50.

 

Изергина

 

Марія,

 

Икская

 

Антонина,

 

Кошур-
никова

 

Лидія,

 

Кошурникова

 

Павла,

 

Красноперова

 

Анна,
55.

 

Лобовикова

 

Антонина,

 

Ложкина

 

Любовь,

 

Луппова
Клавдія,

 

Лѣсникова

 

Антонина,

 

Макарова

 

Серафима,
60.

 

Мальгинова

 

Лидія,

 

Никулина

 

Зинаида,

 

Овчинникова
Александра,

 

Пасынкова

 

Аполлинарія,

 

Пасынкова

 

Ольга,
65-

 

Попова

 

Татіана,

 

Порфирьева

 

Марія,

 

Сарычева

 

Юлія,
Селивановская

 

Анонса,

 

Сычугова

 

Анна,

 

70-

 

Симонова
Августа,

 

Татаурова

 

Екатерина.

 

Трапицыва

 

Антонина,
Тепляшина

 

Ольга,

 

74.

 

Чистякова

 

Александра.
Тремъ

 

воспитанницамъ

 

назначена

 

переэкзаменовка

 

и

одна

 

уволена

 

изъ

 

Училища.

Изъ

 

Ш-го

 

класса

 

въ

 

ІУ-й

 

класоъ:

1.

 

Ашихмина

 

Александра,

 

Блинова

 

Екатерина,

 

Боб-
ровская

 

Валентина,

 

Бобровская

 

Марія,

 

5.

 

Богомолова
Екатерина,

 

Двинянинова

 

Марія,

 

Ермолина

 

Марія,

 

За-
мятина

 

Екатерина,

 

Злобина

 

Елена,

 

10.

 

Ильинская
Лидія,

 

Катаева

 

Ольга,

 

Кибардина

 

Агнія,

 

Кибардина
Варвара.

 

Кибардина

 

Екатерина,

   

15.

   

Коротнева

  

Вѣра,
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Кротова

 

-Вѣра,

 

Куклина

 

Юлія,

 

Даженицына

 

Антонина,
Ложкина

 

Надежда,

 

20.

 

Луппова

 

Александра,

 

Лютина
Марія,

 

Менщикова

 

Варвара,

 

Мышкина

 

Анна,

 

Носова
Агнія,

 

25.

 

Овчинникова

 

Антонина,

 

Овчинникова

 

Марія.
Осокина

 

Марія,

 

Петропавловская

 

Марія,

 

Плетнева

 

Ма-

,

 

рія,

 

30.

 

Попова

 

Ma рія,

 

Попова

 

Надежда.

 

Попова.

 

Ольга.
Попцова

 

Анна,

 

Россихина

 

Лариса,

 

35.

 

Смирнова

 

Анна.
Сатрапинская

 

Ѳеофанія,

 

Титлинова-

 

Ольга,

 

Тихоницкая
Юлія,

 

Тронина

 

Елена,

 

40.

 

Усольцева

 

Юлія,

 

Ѳеодорова

Раиса,

 

Анисимова

 

Инна,

 

Анисимова

 

Капитолина.

 

Бѣло-

езерская

 

Анна,

 

45.

 

Бѣлоруссова

 

Лидія.

 

Блинова

 

Екате-
рина,

 

Веснина

 

Глафира,

 

Виноградова

 

Анна,

 

Двиняни-
нова

 

Лидія,

 

50.

 

Домрачева

 

Александра,

 

Домрачева

 

Евге-
нія,

 

Дрягина

 

Марія,

 

Емельянова

 

Александра,

 

Загуляева
Марія,

 

55.

 

Катаева

 

Марія,

 

Капачинская

 

Елизавета,

 

Ки-

бардина

 

Павла,

 

Кошурникова

 

Таисія,

 

Кузнецова

 

Ели-

завета,

 

60.

 

Красноперова

 

Лидія,

 

Ложкина

 

Зинаида,
Луппова

 

Кдавдія,

 

Москвина

 

Антонина,

 

Мухачева

 

Але-

ксандра,

 

65.

 

Несмѣлова

 

Лидія,

 

Овчинникова

 

Александра.
Овчинникова

 

Екатерина,

 

Огородникова

 

Александра.

Орлова

 

Ольга,

 

70.

 

Пасынкова

 

Марія,

 

Покровская

 

Евге-
нія,

 

Свѣчникова

 

Людмилла,

 

Смирнова

 

Надежда,

 

Сниги--
рева

 

Марія,

 

75.

 

Суворова

 

Антонина,

 

Суворова

 

Надежда,
Утробина

 

Ольга,

 

Чемоданова

 

Юлія,

 

Чермныхъ

 

Елиза-
вета.

 

80.

 

Шкляева

 

Антонина,

 

81.

 

Шкляева

 

Марія.

Четыремъ

 

воспитанницамъ

 

назначена

 

переэкзаменов-

ка,

 

четыре

 

оставлены

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

и

 

одна

 

уво-

лена

 

изъ

 

Училища.

Изъ

 

II- го

 

въ

 

Ш-й

 

классъ:

1.

 

Архангельская

  

Екатерина,

   

Бердникова

   

Клавдія.
Богомолова

 

Юлія.

 

Галицкая

 

Марія.

   

5.

   

Годяева

 

Анто-
нина,

 

Годяева

 

Ольга,

  

Дернова

 

Ольга.

 

Замятина

 

Марія,
Изері'ина

 

Александра.

 

10.

 

Караваева

 

Зинаида.

 

Кострова
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Антовина,

 

Кочкина

 

Софія,

 

Краева

 

Вѣра,

 

Крекнина
Клавдія,

 

15.

 

Кудрявцева

 

Александра,

 

Левитская

 

Елиза-
вета,

 

Ложкина

 

Юлія,

 

Луппова

 

Антонина,

 

Луппова

 

Еле-
на,

 

20.

 

Люминарская

 

Вѣра,

 

Мальгинова

 

Елена,

 

Наумова
Валентина,

 

Никольская

 

Антонина,

 

Покровская

 

Зинаида,
25.

 

Покровская

 

Эмилія,

 

Полякова

 

Анна,

 

Романова

 

Але-
ксандра,

 

Рубинская

 

Клавдія,

 

Селивановская

 

Надежда,
30.

 

Сергіева

 

Серафима,

 

Смирнова

 

Нина,

 

Свѣчникова

Наталія,

 

Швецова

 

Александра,

 

Щеглова

 

Марія,

 

35.
Авраамова

 

Инна,

 

А.іьпова

 

Александра,

 

Бердникова

 

Зи-
наида,

 

Блинова

 

Юлія,

 

Бушмакина

 

Ольга,

 

40.

 

Васнецо-

ва

 

Елизавета,

 

Головина

 

Алевтина,

 

Головина

 

Ольга,
Домрачева

 

Вѣра,

 

Домрачева

 

Инна,

 

45.

 

Домрачева

 

Марія,
Дрягина

 

Александра,

 

Дьяконова

 

Анемаида,

 

Жилина

 

Фи-
лицата,

 

Краева

 

Параскева,

 

50.

 

Леонтьева

 

Анастасія,
Лубнина

 

Каллиста,

 

Лопатина

 

Елена,

 

Лучинина

 

Елиза-
вета,

 

Макарова

 

Августа,

 

55.

 

Мусерская

 

Таисія,

 

Моло-
мина

 

Вѣра,

 

Овчинникова

 

Ольга,

 

Огородникова

 

Анна,
Попова

 

Марія,

 

60.

 

Свѣчникова

 

Нина,

 

Свѣчникова

 

Ольга,
Снигирева

 

Софія,

 

Спасская

 

Александра,

 

Фищева

 

Анна,

65.

 

Флорова

 

Елизавета,

 

Флорова

 

Любовь,

 

Чемоданова
Марія,

 

Чистякова

 

Нина,

 

Шкляева

 

Ольга,

 

70.

 

Юферева
Ольга,

 

Яхонтова

 

Марія,

 

72.

 

Ѳеофилактова

 

Анна.
Двумъ

 

воспитанницамъ

 

назначена

 

переэкзаменовка,

три

 

оставлены

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

и

 

одна

 

уволена

 

изъ

Училища.
Изъ

 

1-го

 

во

 

ІІ-й

 

классъ:

1.

 

Бобровская

 

Анѳиса,

 

Демина

 

Екатерина,

 

Добры-

нина

 

Елизавета,

 

Зонова

 

Вѣра,

 

5.

 

Зонова

 

Любовь,

 

Зо-
рина

 

Зинаида,

 

Зубарева

 

Надежда,

 

Кедрова

 

Екатерина,

Кибардина

 

Надежда,

 

10.

 

Кедрова

 

Елизавета,

 

Крекнина

Екатерина,

 

Лаженицына

 

Глафира,

 

Лубнина

 

Елена,

 

Лю-
минарская

 

Екатерина,

 

15.

  

Мальгинова

 

Надежда,

 

Маль-



гинова

 

Софія,

 

Маракулина

 

Алевтина,

 

Масленикова

 

Ма-

рія,

 

Носова

 

Глафира,

 

20.

 

Осокина

 

Александра,

 

Пасын-
кова

 

Анна,

 

Петропавловская

 

Надежда,

 

Пинегина

 

Лю-
бовь,

 

Попова

 

Анна,

 

25.

 

Попова

 

Екатерина,

 

Увицкая
Вѣра,

 

Чернышева

 

Юлія,

 

Юферева

 

Серафима,

 

Бушма-
кина

 

Анна,

 

30.

 

Виберъ

 

Антонина,

 

Веселицкая

 

Клавдія,
Гаркунова

 

Марія,

 

Головина

 

Глафира,

 

Домрачева

 

Але-

ксандра,

 

35.

 

Емельянова

 

Валентина,

 

Замятина

 

Але-

ксандра,

 

Кувшинская

 

Нина,

 

Курбановская

 

Анастасія,
Курочкина

 

Александра,

 

40.

 

Курочкина

 

Екатерина,

 

Ма-

кавѣева

 

Калерія,

 

Мотрохина

 

Анѳиса,

 

Пинегина

 

Анто-
нина,

 

Пинегина

 

Римма,

 

45.

 

Покровская

 

Людмилла,

 

По-
пова

 

Александра,

 

Попова

 

Вѣра,

 

Поршнева

 

Юлія,

 

Пре-
ображенская

 

Юлія,

 

50.

 

Синцова

 

Екатерина,

 

Смирнова
Марія,

 

Соколова

 

Анна,

 

Танаевская

 

Марія,

 

Чемоданова
Серафима,

 

55.

 

Утробина

 

Александра.
Одна

 

воспитанница

 

оставлена

   

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

и

одна

 

уволена

 

изъ

 

Училища.

В

 

033

 

В

 

АНІЕ.

Б

 

о

 

г

 

о

 

л

 

ю

 

б

 

и

 

в

 

ы

 

е

   

х

 

р

 

и

 

с

 

т

 

і

 

а

 

н

 

е!

Во

 

имя

 

Божіе

 

и

 

во

 

славу

 

Христовой

 

Церкви,

 

не

оставьте

 

безъ

 

святаго

 

усердія

 

Вашего

 

святаго

 

дѣла

возобновленія

 

Земоникозскаго

 

Собора,

 

поетроеннаго

 

въ

 

V

вѣкѣ

 

знаменитымъ

 

царемъ

 

Вахтангомъ

 

Горгъ-Асланомъ.
Пятнадцать

 

вѣковъ

 

этотъ

 

Соборъ

 

стоитъ

 

несокрушимо,

сберегая

 

мощи

 

перваго

 

и

 

великомученика

 

грузинской

церкви

 

св.

 

Рождена,

 

распятаго

 

персами

 

въ

 

454

 

году;

пятнадцать

 

вѣковъ

 

въ

 

немъ

 

возносится

 

безкровная

 

Богу
жертва.

 

Но

 

сокрушающая

 

рука

 

времени,

 

къ

 

великому

сожалѣнію,

 

коснулась

 

и

 

его, — это

 

зданіе

  

въ

 

настоящее
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время

 

до

 

того

 

обветшало,

 

что

 

богослуженіе

 

въ

 

немъ

совершается

 

съ

 

трудомъ

 

и

 

самый

 

куполъ

 

грозитъ

 

паде-

ніемъ.

 

Заслужимъ

 

справедливый

 

укоръ

 

потомства,

 

если,

вслѣдствіе

 

своего

 

равнодушія,

 

мы

 

потеряемъ

 

такой

 

ве-

личественный

 

архитектурный

 

памятникъ,

 

—

 

свидѣтель

прошлой

 

не

 

безславной

 

жизни

 

нашихъ

 

предковъ,

 

къ

 

ко-

торому

 

народъ

 

всегда

 

относился

 

и

 

относится

 

съ

 

глубо-

кимъ

 

блаіюговѣніемъ.

Принимая

 

на

 

себя

 

обязанности

 

членовъ

 

комитета

 

по

возобновленію

 

Земоникозскаго

 

Собора,

 

считаемъ

 

своимъ

долгомъ

 

обратиться

 

къ

 

усердію

 

всѣхъ

 

сыновъ

 

Св.

 

Пра-
вославной

 

Церкви

 

съ

 

братскимъ

 

о

 

Христѣ

 

призывомъ—

оказать

 

живое

 

и

 

дѣйственное

 

участіе

 

посильными

 

по-

жертвованіями

 

для

 

возобновленія

 

означеннаго

 

Собора;
обращаемся

 

съ

 

полною

 

увѣренностію

 

въ

 

сердечной

 

го-

товности

 

всѣхъ

 

иравославныхъ

 

братьевъ,

 

всѣхъ

 

истин-

ныхъ

 

сыновъ

 

нашей

 

Православной

 

Церкви,

 

дорожащихъ

честью

 

и

 

славою

 

старины,

 

почитающихъ

 

и

 

уважающихъ

памятники

 

ея, — жертвовать

 

какъ

 

избытки,

 

коими

 

благо-

словилъ

 

Господь,

 

такъ

 

и

 

лепты

 

отъ

 

скудости

 

своей.

Не

 

смущайтесь

 

малостью

 

своихъ

 

жертвъ

 

и

 

приношеній:
всякое

 

даяніе

 

благое

 

и

 

доброхотное

 

велико

 

и

 

свято

предъ

 

Богомъ.

 

И

 

съ

 

малыми

 

жертвами,

 

при

 

помощи

Божіей,

 

устрояются

 

великія

 

дѣла

 

Божія.
Храмъ

 

этотъ

 

въ

 

роды

 

родовъ,

 

дѣтямъ

 

и

 

внукамъ

нашимъ,

 

будетъ

 

напоминать

 

о

 

славномъ,

 

незабвенномъ

дѣяніи

 

-нашихъ

 

предковъ

 

и

 

о

 

нашей

 

признательности

къ

 

ихъ

 

дѣянію.-

 

Въ

 

храмѣ

 

этомъ

 

будетъ

 

выну

 

возно-

ситься

 

безкровная

 

молитвенная

 

жертва

 

о

 

упокоеніи
въ

 

селеніяхъ

 

святыхъ

 

всѣхъ

 

братій

 

нашихъ

 

— ревните-

лей,— и

 

о

 

насъ

 

живыхъ.

Подписали

   

Члены

   

Комитета:

   

Горійскій

   

Уѣздный

Предводитель

 

Дворянства,

   

Помощникъ

 

смотрителя

 

Го-
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ріскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

и

 

Священникъ

 

Земоникоз-
скаго

 

Собора.

Комптетъ

 

по

 

возобновление

 

Земоникозскаго

 

Собора,

 

какъ

 

истори-

ческаго

 

памятника,

 

будетъ

 

принимать

 

пожертвованія

 

съ

 

глубокою

благодарностью

 

и

 

проситъ

 

адресовать

 

таковыя

 

въ

 

г.

 

Гори,

 

Тифлис-

ской

 

губерніи

 

на

 

имя

 

члена

 

Комитета

 

Земоникозскаго

 

священнике

Ивана

 

Давидова.

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

H

 

I

 

Я.

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКЛЯ

 

АЗБУКА
для

 

цѳрковпо-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

для

 

школъ

 

грамоты.

КНИЖКА

 

ПЕРВАЯ,

 

ДЛЯ

 

УЧИТЕЛЕЙ.

 

Цѣна

 

12

 

коп.

КНИЖКА

 

ВТОРАЯ,

 

ДЛЯ

 

УЧЕНИКОВЪ.

 

Цѣна

 

8

 

коп

Двѣ

 

стѣнныя

 

таблицы:

 

одна

 

съ

 

буквами

 

упрощенной

 

формы,
другая

 

— сопоставительная

 

упрощенныхъ

 

буквъ

 

съ

 

обыкновенными
церковно-славянскими

 

буквами.

 

Цѣна

 

по

 

5

 

коп.

 

каждая

 

таблица.
Составилъ

 

Н.

 

Ильминскій.

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

одобрена
къ

 

употребление

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

руководства

 

для

 

церковно-

нриходскихъ

 

школъ

 

и

 

для

 

школъ

 

грамоты.

Книжка

 

первая

 

заключаетъ

 

необходимый

 

разъясненія

 

для

 

учите-

лей,

 

требуется

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

для

 

школы,

 

а

 

равно

 

и

 

стѣн-

ныя

 

таблицы;

 

а

 

книжка

 

вторая— по

 

мѣрѣ

 

надобности.

Складъ

 

книгъ

 

въ

 

г.

 

Казани,

 

въ

 

зданін

 

Учительской

 

Семинаріи,
у

 

составителя.

Книгопродавцамъ

 

уступка

 

по

 

соглашенію;

 

церковно-приходскимъ

и

 

земскимъ

 

школамъ

 

до

 

25%.

 

смотря

   

по

 

количеству

 

экземпляровъ.

Цѣна

 

книгъ

 

означена

 

безъ

 

пересылки;

 

пересылка

 

по

 

разстоянію.

Отъ

 

Редакціи

 

Крестнаго

 

Календаря.

Въ

 

годъ

 

25-тилѣтія

 

КРЕСТНАГО,

 

перваго

 

истин-

но-русскаго

 

КАЛЕНДАРЯ,

 

изданіе

 

его

 

на

 

юбилейный

1890-й

 

годъ

 

значительно

 

улучшено

 

во

 

всѣхъ

 

отноше-

ніяхъ

 

и

 

между

 

прочимъ,

   

для

 

облегченія

   

удобствъ

 

тор-
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говли,

 

Главный

 

складъ

 

календаря

 

въ

 

Москвѣ,

 

бывшій
доселѣ

 

у

 

книгопродавца

 

А.

 

Д.

 

Ступина,

 

переведенъ

 

нынѣ

въ

 

книжный

 

магазинъ

 

С.

 

И.

 

Леухина.

Календари:

 

КРЕСТНЫЙ

 

(цѣна

 

15

 

к.)

 

и

 

КРЕСТО-
ВЫЙ

 

(ц.

 

10

 

к.)

 

на

 

1890-й

 

годъ

 

поступать

 

въ

 

продажу

1-го

 

Іюля

 

1889

 

г.

Сообщая

 

Вамъ

 

объ

 

этомъ,

 

редакція

 

Крестнаго

 

ка-

лендаря

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

съ

 

требованіями

 

каса-

тельно

 

этихъ

 

календарей

 

обращаться

 

или

 

въ

 

контору

редакціи,

 

или

 

непосредственно

 

въ

 

Главный

 

Складъ

 

ка-

лендаря

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

книжный

 

магазинъ

 

С.

 

И.

 

Ле-
ухина—Тверская

 

ул.,

 

близь

 

Изерскихъ

 

воротъ,

 

д.

 

Нарзин-

кина,

 

а

 

въ

 

Нижегородской

 

ярмаркѣ

 

—

 

Зеркальный

 

рядъ

противъ

 

трактира

 

Бубнова.

Скидка

 

торговцамъ

 

на

 

1000

 

экз.

 

календарей

 

КРЕСТ-

НАГО

 

и

 

КРЕСТОВАГО-30%,

 

на

 

500

 

экз.— 25%,
на

 

100

 

экз.—20%.

Редактора- Издатель

 

А.

 

Гатцукъ.

СОДЕРЖАНИЕ.

 

Расноряженія

 

и

 

яостановленія

 

Правительства.

 

Извѣ-

стія.

 

Списокъ

 

воспиташшцъ

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

Учи-
лища.

 

Воззваніе.

 

Объявленія.

Редакторъ

 

Каѳедральный

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Еибардинъ.

До8водено

 

ценвурою.

 

14

  

Іюня

 

1889

 

года.

ВЯТКА.



чотш

 

f
СССР

       

I
«и.

 

I.

 

Л.

 

Ятя*}

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЪДОМОСТИ

№12. 1889

 

г. юня

  

16-го.

ОТДѢЛЪ

  

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

Къ

 

глаголемыіиъ

 

старообрядцамъ.

Объ

 

исправлении

 

книгъ

 

при

 

Патріархѣ

 

Никонѣ.

(Продолженіе

 

*).

Ошибки

 

въ

 

словахъ,

 

или

 

выраженінхъ.

1)

   

Ириосъ

 

на

 

св.

 

четыредесятницу

 

читается:

 

Безсѣ-

менное

 

зачатіе

 

и

 

рождество

 

несказанное

 

и

 

матере

 

безмуж-

ныя,

 

безъ

 

тли

 

прижитіе...

 

Ирмосъ

 

4-го

 

гласа

 

9-я

 

пѣснь:

Ты

 

же,

 

Дѣво

 

Богородице,

 

прозябенгемъ

 

прижитія

 

твоего

 

мі-

рови

 

блаюсловеніе

 

процвѣла

 

ecu...

 

Не

 

грубая

 

ли

 

это

 

ошиб-

ка?

 

Не

 

правильнѣе

 

ли

 

сказать,

 

какъ

 

написано

 

въ

 

на-

шихъ

 

исправленныхъ

 

книгахъ:

 

Безсѣменнаю

 

злчатгя

рождество

 

несказанное,

 

матере

 

безмужныя

 

нетлѣненъ

 

плодъ...?

(9-Я

 

пѣс.

 

Вел.

 

Кан.).

 

Ты

 

же,

 

Дѣво

 

Богородице,

 

прозябе-

нгемъ

 

чревоношенія

 

мірови

 

благословеніе

 

процвѣла

 

ecu

 

(Ирм.

гл.

 

4,

 

пѣсн.

 

9).
2)

   

Въ

 

псалмахъ

 

13

 

и

 

52

   

въ

 

самомъ

   

началѣ

   

допу-

*)

 

См.

 

Jfê

 

п-й.



—

 

298

 

-

іцена

 

очевидная

 

ошибка,

 

именно

 

сказано:

 

Рече

 

безумепъ

въ

 

сердиѣ

 

своемЕШтстъ

 

Богъ:

 

растліьша

 

и

 

омразишася

 

иг,

 

ни-

чинаніихъ...

 

Изчівышеприведенныхъ

 

словъ

 

можно

 

пони-

мать,

 

что

 

безбожные

 

растлились

 

и

 

обмерзли

 

въ

 

начи-

наніяхъ

 

своихъ.

 

Но

 

такъ

 

ли

 

ото?

 

Въ

 

старописьмснныхъ

харатейныхъ

 

книгахъ

 

была

 

усвоена

 

такая

 

орѳографія,

чтобы

 

сокращать

 

одну

 

гласную

 

букву,

 

стоящую

 

въ

 

сло-

гахъ

 

между

 

буквами

 

м

 

и

 

р.

 

Такъ

 

слово:

 

мертвегьъ

 

писа-

лось:

 

мрътвець,

 

мерзкій — мръскій,

 

мерзость— мръзостъ

 

и

 

т.

 

д.

Справщики

 

и

 

печатники

 

богослужебныхъ

 

книгь,

 

вѣро-

ятно.

 

захотѣли

 

исправить

 

сію

 

орѳографію

 

и

 

не

 

пони-

мая

 

различія

 

смысла

 

между

 

мерзостію

 

и

 

морозомъ,

 

за-

мѣнили

 

.слово

 

мръзостъ

 

мерзлостью

 

и

 

напечатали:

 

омрази-

шася...

 

Не

 

правильнѣе

 

ли

 

будетъ

 

сказать:

 

Рече

 

безуменъ

въ

 

сердііѣ

 

своему,

 

нѣстъ

 

Богъ.

 

Растлѣша

 

и

 

омерзишася

въ

 

пачинаніихъ....

 

какъ

 

написано

 

въ

 

исправленныхъ

 

кни-

гахъ.

3)

 

Въ

 

богородичномъ

 

воскресномъ

 

тросарѣ

 

4-го

 

гла-

са

 

въ

 

старопечатныхъ

 

книгахъ

 

говорится:

 

Шже

 

отъвѣка

утаенное

 

и

 

ателомъ

 

несвѣдомое

 

таинство,

 

тобою,

 

Богороди-

це,

 

земпымъ

 

явися

 

Богъ,

 

въ

 

неразміьснѣ

 

сняты

 

воплогщаемъ...

Что

 

означаютъ

 

слова:

 

въ

 

неразмѣснѣ

 

снятіи

 

воплощаема

Неразсмѣсноо

 

означаеть

 

что-то

 

вмѣстѣ

 

соединенное,

 

но

еще

 

не

 

размещенное,

 

снятіе

 

означаетъ

 

что-то

 

снятое.

Но

 

эти

 

понятія

 

неприменимы

 

къ

 

воплощенно

 

Сына

 

Во-

жія-

 

Мѣсить

 

божество

 

съ

 

человѣчествомъ

 

никакъ

 

невоз-

можно,

 

равно

 

какъ

 

снять

 

божество

 

и

 

поместить

 

въ

 

чело-

вѣчество

 

тоже

 

никакъ

 

невозможно.

 

Переводчикъ

 

не-

 

■

искусный,

 

переводя

 

съ

 

греческаго

 

на

 

славянскій

 

языкъ

означенный

 

тропарь,

 

желалъ

 

выразить

 

неслитное

 

соеди-

неніе

 

божества

 

съ

 

человѣчествомъ

 

во

 

Христѣ — и

 

не

 

могъ;

онъ

 

неслитное

 

назвалъ

 

неразмѣснымъ,

 

a

 

соединеніе

 

на-

зеалъ

  

снятіемъ.

   

Не

  

правильнѣе

  

ли

   

будетъ

   

выразить
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такъ:

 

еже

 

отъ

 

вѣка

 

утаенное,

 

и

 

анге.іомъ

 

нссвѣдомое

 

таин-

ство,

 

тобою,

 

Богородице,

 

еущгшъ

 

па

 

земли

 

явися

 

Богъ,

ві

 

песлитно.т

 

соединены

 

воплощаемъ...,

 

какъ

 

и

 

сказано

въ

 

нашихъ

 

исправленных!,

 

книгахъ.

4)

 

Въ

 

Іоасафовекомъ,

 

а

 

также

 

Іосифовскомъ

 

Номо-

канон!;

 

51

 

правило

 

читается

 

такъ:

 

Еіда

 

owe

 

есть

 

выше

четыредесяте

 

лѣтъ,

 

ш

 

діыпи

 

іічать,

 

ШпроЩШо

 

есть

 

трое-

женство

 

по

 

правиломъ

 

Матѳеовымъ ,

 

г

 

ЩШЩ

 

4

 

глава,

 

и

о

 

томъ,

 

или

 

книги,

 

единенія,

 

не

 

осшавиша

 

сему

 

бытгь.

 

Что

значить

 

выраженіе:

 

по

 

прапиломь

 

Матѳеовымъ,

 

г

 

стиха

4

 

глава

 

и

 

о

 

томъ,

 

ила

 

книги

 

единенія,..?

 

По

 

буквальному

переводу

 

съ

 

греческаго

 

;>то

 

мѣсто

 

читается

 

такъ:

 

по

 

бо-

жественнымъ

 

иравиламъ,

 

изложеннымъ

 

у

 

Матѳеа

 

подъ

буквою

 

г,

 

въ

 

главѣ

 

4.

 

о

 

томѣ

 

единенія...

 

Въ

 

Кіевскомъ
Номоканонѣ

 

также

 

сказано:...

 

по

 

правиломъ

 

Матѳеовымъ,

г

 

стихія,

 

д

 

глава,

 

и

 

томъ

 

или

 

книга

 

единенгя...

 

Москов-

ски

 

справіцикъ,

 

не

 

понявъ

 

дѣло,

 

слово

 

„стихіа"

 

замѣ-

нилъ

 

словомъ

 

„стихъ'",

 

а

 

слово

 

томъ— „о

 

томъ и

 

и

 

такимъ

образомъ

 

переведенное

 

мѣсто

 

лишилъ

 

вс'якаго

 

смысла.

5)

 

По

 

староиечатнымъ

 

Слуікебникамъ

 

священникъ,

причаіцаюіцій

 

кого-либо

 

въ

 

великіе

 

праздники,

 

говорить

такъ:

 

честное

 

и

 

пречистое

 

тѣло

 

Господа

 

Бога

 

и,

 

Спаса

нашею

 

Іисуса

 

Христа

 

подается

 

рабу

 

Божію

 

имя

 

рекъ,

 

па

праздника

 

рождества

 

Хр — ва

 

...

 

или,

 

на

 

праздникъ

 

преобра-

жения

 

Его,

 

или.

 

на

 

праздникъ

 

вознесенья

 

Его,

 

и

 

т.

 

Д-

 

Къ

 

че-

лу

 

это

 

прибавленіе:

 

на

 

праздникъ

 

Рождества

 

Христова,
или

 

преображенія...

 

и

 

пр.?

 

Развѣ

 

не

 

единаго

 

Хлѣба

причащаемся?
G)

 

Также

 

отпусты

 

на

 

Богородичные

 

праздники

 

по-

ложено

 

но

 

староиечатнымъ

 

Служебникамъ

 

произносить

такъ:

 

Христосъ

 

истинный

 

Богъ

 

нашъ,

 

молитвами

 

пречгістыя

Ею

 

матере,

 

честнаго

 

и

 

славного

 

Ея

 

благовѣгиенія,

 

ИЛИ

успенья,

   

или

 

введенія...

 

помилуешь

 

и

 

спасешь

 

нась,

 

яко

 

благъ
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Къ

 

чему

 

ото

 

прибавленіе

 

словъ:

 

чеет-

наго

 

и

 

славнаго

 

благовѣщенія.

 

успенія.

 

введенія?

 

Развѣ

усненіе,

 

или

 

благовѣіденіе,

 

или

 

рождество,

 

какъ

 

свя-

щенный

 

событія,

 

могутъ

 

за

 

насъ

 

молиться?-

 

Вѣдь

 

мо-

литься

 

свойственно

 

не

 

событію,

 

a

 

Виновницѣ

 

сего

 

со-

бытія!

 

Поэтому

 

и

 

слѣдуетъ

 

говорить:

 

Христосъ

 

истин-

вый

 

Вогъ

 

нашъ,

 

молитвами

 

Пречистая

 

Его

 

Матере...

спасетъ

 

и

 

помилуетъ

 

насъ...

7)

 

Erne

 

нѣкоторыа

 

погрѣшности

 

относительно

 

языка

изъ

 

правилъ

 

грамматическихъ.

 

Въ

 

великой

 

эктеніи

 

гово-

рится:

 

о

 

благостояніи

 

св.

 

Божіихъ

 

гьерквахъ

 

(нужно

 

бы

 

ска-

зать:

 

церквей).

 

О

 

патріархѣ

 

нсииемъ

 

имя

 

рекъ,

 

честнаю

пресвитерсгпва,

 

еже

 

о

 

Христѣ

 

діаконства

 

гс

 

всего

 

пргічта,

и

 

о

 

людехъ.

 

Слѣдовало

 

бы

 

правильнѣе

 

сказать:

 

о

 

чест-

нѣмъ

 

пресвитерствѣ,

 

во

 

Христѣ

 

діаконствѣ

 

и

 

о

 

всемъ

причтѣ...

 

Въ

 

эктеніи

 

по

 

Евангеліи

 

говорится:

 

о

 

блаю-

вѣрномъ

 

и

 

богохранимомъ

 

князѣ,

 

имя

 

рекъ,

 

о

 

державѣ

и

 

0

 

побѣдѣ

 

ггребываиія,

 

мира,

 

здравья,

 

спасенья,

 

и

 

оставле-

нья

 

грѣховъ

 

его...

 

Слѣдовало

 

бы

 

сказать:

 

о

 

державѣ,

 

по-

бѣдѣ,

 

ііребываніи,

 

мирѣ,

 

здравіи,

 

спасеніи

 

и

 

оставленіи
грѣховъ...

 

Въ

 

молитвѣ

 

по

 

возгласѣ:

 

блаюдарымь

 

Господа:

о

 

сихъ

 

всѣхъ

 

благодаримъ

 

Тя

 

и

 

Единородный

 

Твой

 

Сынъ

 

гі

Духъ

 

Твой

 

Святый.

 

Слѣдовало

 

бы

 

сказать:

 

Блаюдаримъ
Тя

 

и

 

Единороднаго

 

Твоего

 

Сына

 

и

 

Духа

 

Твоего

 

Свя-

таго...

 

Сюда

 

же

 

можно

 

отнести

 

окончанія

 

молитвъ

 

и

возгласовъ:

 

....

 

и

 

во

 

вѣки

 

вѣкомъ,

 

вмѣсто

 

вѣковъ, — иска-

женія

 

нѣкоторыхъ

 

словъ:

 

вмѣсто

 

ораръ—оларъ,

 

вмѣсто

ѳиміамъ— ѳиміанъ,

 

вмѣсто

 

епитрахиль

 

—

 

патрахиль,

 

вмѣсго

октоихъ— октайка

 

(напр.

 

пост

 

аллилуіа

 

на

 

гласъ

 

октайка..,

или:

 

троичны

 

въ

 

октайкѣ

 

(Служ.

 

Іосиф.

 

стр.

 

37

 

об.

 

38).

Ошибки

 

въ

 

цѣлихъ

 

молитвахъ,

 

прибав.ииія,

 

гізмшенія,

пскиженія.

8)

 

Въ

 

старопечатныхъ

 

Служебникахъ

 

положены

 

предъ
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служеніемъ

 

литургіи

 

священническія

 

приготовительный

молитвы,

 

въ

 

которыхъ

 

свяіценникъ

 

кается

 

въ

 

такихъ

тяжкихъ,

 

смертныхъ

 

грѣхахъ,

 

за

 

которые

 

полол:и-

тельно

 

всѣми

 

церковными

 

правилами

 

воспрещено

 

ему

служить

 

литургію,

 

напр.

 

убійство,

 

дѣторастлѣніе.

 

ското-

блудіе,

 

прелюбодѣяніе,

 

архіерейская

 

клятва,

 

клятво-

преступлепіе

 

и

 

проч.

 

Если

 

священникъ

 

таковыхъ

 

грѣ-

ховъ

 

не

 

дѣлалъ:

 

то

 

зачѣмъ

 

же

 

кается

 

въ

 

нихъ?

 

Если
же

 

сдѣлалъ,

 

то

 

зачѣмъ

 

служить?

 

И

 

что

 

всего

 

стран-

нѣе,— это

 

разрушительная,

 

или

 

такъ

 

называемая

 

про-

щальная

 

молитва,

 

которую

 

священникъ

 

должен-!,

 

читать

самъ

 

за

 

себя

 

предъ

 

литургіею

 

(Служ.

 

Іосиф.

 

1647

 

г.

стр.

 

84

 

и

 

д.).

 

Еще:

 

послѣ

 

вѣнчанія

 

священникъ

 

гово-

рить

 

по

 

старопечатному

 

Потребнику

 

новоорачнымъ

 

по-

ученіе

 

и

 

учить

 

мужа

 

быть

 

свою

 

жену

 

жезломъ

 

(палкою)
весьма

 

часто

 

и

 

не

 

шѣваться

 

на

 

нее.

 

Не

 

придаетъ

 

ли

такое

 

поученіе

 

мужьямъ

 

болѣе

 

дерзости

 

издѣваться

надъ

 

безсиліемъ

 

женъ?..

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

поученіи

 

женѣ

внушаетъ

 

священникъ

 

всенародно

 

въ

 

церкви

 

послѣ

 

вѣн-

чанія:

 

ты

 

же,

 

сестро,

 

не

 

соблуди

 

отъ

 

мужа

 

своего.

 

Слушая
такія

 

наставленія

 

отъ

 

священника

 

въ

 

храмѣ,

 

полномъ

народа,

 

новобрачная

 

не

 

должна

 

ли

 

сгорѣть

 

отъ

 

стыда?
9)

 

Достойно

 

примѣчанія

 

то,

 

что

 

молитвы

 

въ

 

1-й

 

день,

повнегда

 

родити

 

женѣ

 

отроча,

 

которыя

 

должны

 

читать-

ся

 

;кенѣ,

 

родившей

 

младенца,

 

по

 

старопечатному

 

По-
требнику

 

священникъ

 

читаетъ

 

„бабѣ,

 

принесшей

 

мла-

денца

 

для

 

крещенія".

 

Какъ

 

это

 

и

 

почему?

 

Изъ

 

сихъ

молитвъ

 

явствуеіъ,

 

что

 

Св.

 

Церковь

 

въ

 

лицѣ

 

священ-

ника

 

спѣшитъ

 

оказать

 

помощь

 

лсенѣ

 

родившей

 

и

 

рож-

денному

 

отъ

 

нея

 

младенцу,

 

состраждетъ

 

ихъ

 

болѣзнямъ

и

 

молить

 

Господа,

 

чтобы

 

Онъ

 

былъ

 

самъ

 

врачемъ

 

ро-

дившей,

 

чтобы

 

сохранилъ

 

душу

 

и

 

тѣло

 

ея

 

отъ

 

край-

няго

 

изнеможенія,

   

которое

   

теперь

 

весьма

 

естественно,
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чтобы

 

скорѣе

 

позставилъ

 

ее

 

оть

 

бо.іьзни.

 

чтобы

 

Онъ

поставилъ

 

небееныхъ

 

стражей

 

у

 

болѣзненнаго

 

одра

матери,

 

оградилъ

 

ее

 

свѣтлыми

 

Анг-елами

 

и

 

сохранилъ

ее— больную

 

и

 

слабую— не

 

только

 

отъ

 

враждебныѵь

 

силъ

невидимыхъ.

 

но

 

вмѣстѣ

 

отъ

 

злобныхъ,

 

завистливыхъ

 

и

презорливыхъ

 

взглядовъ

 

людскихъ.

 

Она

 

умоляетъ

 

Гос-

пода,

 

чтобы

 

Онъ

 

сохранилъ

 

и

 

младенца

 

отъ

 

всякаго

яда,

 

отъ

 

всякія

 

лютости,

 

отъ

 

всякія

 

бури

 

сопротивнаго

и

 

покрылъ

 

мать

 

и

 

дитя

 

кровомъ

 

крилъ

 

Своихъ.

 

Какія
прекрасныя

 

молитвы!

 

И

 

какъ

 

онѣ

 

своевременны

 

и

 

нуж-

ны

 

для

 

родившей

 

и

 

рожденнаго

 

младенца!

 

Но

 

между

тѣмъ

 

эти

 

самыя

 

молитвы

 

по

 

старопечатному

 

Требнику
читаются

 

не

 

роженицѣ,

 

a

 

бабѣ

 

принесшей

 

младенца

 

для

крещенія,

 

т.

 

е.

 

повивальной

 

бабкѣ.

 

Ужели

 

она

 

болѣе

нуждается

 

въ

 

молитвенной

 

помощи?

 

И

 

почему

 

это

 

по-

вивальная

 

бабка

 

ставится

 

здѣсь

 

на

 

мѣсто

 

роженицы.

Не

 

ошибка

 

ли

 

здѣсь

 

то,

 

что

 

вышеозначенныя

 

молитвы

отнесены

 

къ

 

„баб!.,

 

егда

 

принесенъ

 

будетъ

 

младенецъ

крестити"?

 

Да,

 

дѣйетвите.іьно,

 

ошибка

 

и

 

ошибка

 

созна-

тельная,

 

такъ

 

какъ

 

справщикъ,

 

персдѣлывая

 

эти

 

мо-

литвы

 

иосвоему,

 

тщательно

 

старался

 

большую

 

половину

оныхъ

 

пріурочить

 

къ

 

одному

 

младенцу.

 

Но

 

для

 

нагляд-

ности

 

сличимъ

 

текстъ

 

этихъ

 

молитвъ

 

по

 

нынѣшнему

 

и

старопечатному

 

требникамъ.

Иынгъшнпі

 

Требникъ.
Молитвы

 

въ

 

первый

 

день,
повнегда

 

родити

 

жешь

 

отроча.

Владыко

 

Господи

 

Все-
держителю,

 

исцѣляяй

 

вея-

кій

 

недугъ

 

и

 

всякую

 

язю,

самъ

 

и

 

сію

 

днесь

 

родившую
рабу

 

твою,

 

имя

 

рекъ:

 

исг^ъли

и'

 

возстави

 

ю

 

отъ

 

одра,

 

па

немъ

 

dice

 

лежишь:

 

зане

 

по

 

про-

Потребникъ

   

7147

 

г.

Молитва

 

бабѣ,

 

егда

 

прине-

сена

 

будетъ

 

младенецъ

 

креагт-

ти

 

до

 

40

 

дней.

   

Молитва

 

1.
Владыко

 

Господи

 

Все-
держителю,

 

исцѣляяй

 

всякъ

недугъ,

 

и

 

всяку

 

язю,

 

самъ

 

и

сію.иже

 

днесь

 

принесшую

 

ра-

бу

 

твою

 

егю

 

бабу,

 

гшя

 

рекъ,

исцѣлн

 

ю

 

отъ

 

грѣхъ.

 

по

 

сло-

веси

 

бо

 

пророка

 

твоего

 

Да-
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рока

 

Давида

 

словеси,

 

въ

беззаконіихъ

 

зачахомся,

 

и

сквернави

 

вси

 

осмы

 

предъ

тобою.

 

Сохрани

 

сію

 

и

 

сего

младенца,

 

его

 

же

 

роди

 

покрый

ю

 

подъ

 

кровомъ

 

крилъ

 

твогіхъ

отъ

 

днешняго

 

дне,

 

даже

 

до

иослѣдняго

 

ея

 

скончанія....
Господу

 

помолимся.

Владыко

 

Господи

 

Ноже
нашъ,

 

родивыйся

 

отъ

 

11

 

ре-

чистая

 

Владычицы

 

нашея

Богородицы

 

и

 

Пригнодѣвы

Маріи,

 

и

 

яко

 

младенецъ

 

во

яслѣхъ

 

возлегій,

 

и

 

яко

 

дѣ-

тищь

 

воспремлемъ

 

бывый:
самъ

 

и

 

с'ью

 

рабу

 

твою

 

днесь

родившую

 

с'ье

 

отроча,

 

поми-

луй,

 

и

 

прости

 

волЬная

 

и

 

не-

вольная

 

ея

 

прегріыиенія,

 

и

 

со-

храни

 

го

 

отъ

 

вспкаго

 

дгаволь-
скаго

 

мучительства,

 

и

 

отъ

 

цел

рожденного

 

младенца

 

соблюди
отъ

 

всякаго

 

яда,

 

отъ

 

нслкія
лютости,

 

отъ

 

всякія

 

бури
сопротивнаго,

 

отъ

 

д\\овъ

лукавыхъ,

 

дневных-ь

 

асе

 

и

нощныхт:

 

сію

 

же

 

сСлюди
подъ

 

державною

 

рукою

 

'твоею:

и

 

дождь

 

ей

 

скорое

 

возстаніе,
и

 

отъ

 

скверны

 

очисти,

 

и

 

бо-

лѣзни

 

исцѣли,

 

и

 

здравіе

 

и

благомощіе

 

души

 

же

 

и

 

тѣ.ъу

даруй,

 

и

 

Ангелы

 

свпгнлыми

и

 

сіяющгіми

 

сію

 

ограды:

 

и

 

со-

блюди

 

отъ

 

всякаго

 

наитья

 

ие-

видимыхъ

 

духовъ.

 

ей

 

Господи.
отъ

 

недуга

 

и

 

слабости,

 

отъ

ревности

 

и

   

зависти

   

и

   

апъ

вида,

 

вси

 

въ

 

оеззаконіихъ

зачаты

 

есмы.

 

и

 

сквернавы

суть

 

вси

 

предъ

 

тобою,

 

и

 

со-

храни

 

го

 

и

 

со

 

младенцемъ

 

еже

принссе,

 

покрый

 

ю

 

кровомъ

кргілъ

 

твоихъ,

 

оть

 

днешняго

дне,

 

даже

 

до

 

послѣдняго

 

ея

скончанія.
Молитва 2.

 

Господу

 

помолимся.

Владыко

 

Господи

 

Боже
нашъ,

 

родивыйся

 

отъ

 

Пре-
чистый

 

Владычица

 

нашея

Богородица ,

 

и

 

присно

 

діьвьь
Морія,

 

и

 

аки

 

младенец,!,

 

щ

яслехъ

 

возле гій,

 

и

 

аки

 

дѣ-

тищь

 

восиріятъ

 

бывъ.

 

Самъ
и

 

сгю

 

рабу

 

твою

 

сію

 

баЬу,
имя

 

рекъ,

 

днесь

 

ггринссгигую

с/,'

 

отроча,

 

помилуй

 

и

 

прости

воліііьая

 

ей

 

и,

 

невольная

 

ея

 

со-

ірѣщенія,

 

и

 

сохрани

 

ю

 

отъ

всякаго

 

діаволъскаго

 

искушенья,

и

 

еже

 

сю

 

принесенною

 

.мла-

денца

 

соблюди

 

отъ

 

всякая

горести,

 

оть

 

всякія

 

злобы,
отъ

 

всякія

 

сопротивны.ч

 

бу-
ря,

 

отъ

 

духовъ

 

нечистыхъ

и

 

лукавыхъ,

 

дневныхъ

 

же

 

и

нощныхъ

 

и

 

соблюди

 

его

 

подъ
державною

 

рукою

 

твоею,

 

и

даждь

 

ему

 

скорое

 

возствніе

 

и,

отъ

 

скверны

 

очисти

 

ею.

 

и

болгъзни

 

гьаьль.ш

 

ему.

 

и

 

здра-

віе

 

и

 

благомощіе

 

души

 

же

и

 

тѣлу

 

даруй,

 

и

 

ангелы

 

свѣт-

лымгі

 

и

 

сгятелъными

 

пощми

его.

 

гі

 

соблюди,

 

отъ

 

всякаго

иаитія

 

невіьдьтыхъ

 

духовъ.

 

и

отъ

 

недуга

 

и

 

язя,

 

отъ

 

рвенія
и

 

зависти,

 

и

 

отъ

 

очеснаю

 

при-
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очесъ

 

призора:

 

и

 

помилуй

 

ю

и

 

младенца,

 

по

 

велицѣй

 

ми-

лости

 

'твоей,

 

и

 

очисти

 

ю

 

отъ

тѣлесныя

 

скверны

 

и

 

различ-

ныхъ

 

ей

 

находя щихъ

 

ут-

робныхъ

 

стуженій...

 

и

 

пр.

зори,

 

и

 

помилуй

 

отроча

 

се

 

по

велицѣй

 

милости

 

твоей,

 

и

очисти

 

ело

 

отъ

 

гпѣлесныя

скверны,

 

и

 

отъ

 

различныхъ

ему

 

находя шихъ

 

утробныхъ
стужееій

 

и

 

пр.

Разнорѣчіл

 

гі

 

несходства

 

въ

 

стиропечатныхъ

По

 

требникахъ.

10)

   

Въ

 

служебникѣ

 

Іовлевскомъ

 

положено

 

больныхъ
младенцевъ

 

крестить

 

въ

 

теплой

 

водѣ

 

чрезъ

 

обливаніе;
въ

 

Служебникахъ

 

и

 

Требникахъ

 

иослѣдующихъ

 

пат-

ріарховъ

 

обливаніе

 

рѣшительно

 

запрещено

 

и

 

повелѣ'

вается

 

всѣхъ

 

крестить

 

чрезъ

 

троекратное

 

погруженіе.
11)

    

Въ

 

Служебникѣ

 

Іовлевскомъ

 

въ

 

молитвѣ

 

при

освященіи

 

въ

 

день

 

Богоявленія

 

читается:

 

Самъ

 

и

 

ныть,

Владыко,

 

освяти

 

воду

 

сію

 

Дг/хомъ

 

твоимъ

 

Святымъ

 

и

 

огнемъ;

въ

 

служебникѣ

 

Филаретовскомъ

 

и

 

послѣдующихъ

 

слова:

и

 

огнемъ

 

исключено,

 

какъ

 

внесенное

 

неправильно.

12)

   

Въ

 

Требникѣ

 

Филаретовскомъ

 

(1624

 

г.

 

л.

 

102
обор.)

 

повелѣно:

 

„аще

 

случится

 

младенца

 

два

 

или

 

три

крестнти.

 

гпо

 

коемуждо

 

младенцу

 

особо

 

молитвы

 

глагола-

ти

 

гі

 

все

 

послѣдованіе

 

св.

 

крещенья

 

и

 

крестгьты;

 

а

 

въ

 

Треб-

ник!;

 

Іоасафовскомъ

 

(1639

 

г.

 

л.

 

103)

 

положено

 

напро-

тивъ:

 

аще

 

случится

 

два,

 

или

 

три

 

крестипт

 

гі

 

множае,

 

то

глаголемъ

 

молитвы

 

обш,е

 

всѣмъ,

 

а

 

не

 

особо

 

всякому,

 

и

 

все

послѣдовагьье

 

св.

 

крегцснья,

 

точію

 

имя

 

глаголемъ

 

коемуждо

свое.

13)

   

Во

 

всѣхъ

 

Служебникахъ

 

и

 

Требникахъ

 

первыхъ

четырехъ

 

патріарховъ

 

определено

 

въ

 

чинѣ

 

крещенія.

чтобы

 

крещаемый,

 

когда

 

бываетъ

 

обращенъ

 

къ

 

западу

и

 

отрекается

 

сатаны,

 

имѣлъ

 

руки

 

свои

 

воздвигнутыми

горѣ,

 

а

 

когда

 

бываетъ

 

обращенъ

 

къ

 

востоку

 

и

 

обѣщает-

ся

 

Христу,

 

держалъ

  

руки

   

свои

 

долу;

   

въ

 

Требникѣ

 

же
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Іосифовскомъ

 

(л.

 

98)

 

это

 

дѣйство

 

совершенно

 

измѣпено.

и

 

повелѣвается

 

крещаемому.

 

когда

 

онъ

 

обращается

къ

 

западу

 

и

 

отрекается

 

сатаны,

 

держать

 

руки

 

долу,

 

а

когда

 

обращается

 

къ

 

востоку

 

и

 

обѣщается

 

Христу,

имѣть

 

руки

 

простертыми

 

горѣ.

 

Ужели

 

это

 

разность

маловажная?
14)

   

Въ

 

Требникѣ

 

Филаретовскомъ

 

положенъ

 

особый

чинъ

 

погребенію

 

священническому

 

(гл.

 

29);

 

а

 

въ

 

Треб-
никѣ

 

Іоасафовскомъ

 

этотъ

 

чинъ

 

отмѣненъ,

 

какъ

 

ереги-

ческій.

 

Об'ь

 

этомъ

 

сказано

 

такъ:

 

а

 

поповское

 

погребете

отставлено,

 

по

 

повелѣнію

 

велгькаю

 

господина

 

Святѣйшаю

Іоасафа

 

Uampiapxa

 

Мосісовскаго

 

и

 

всея

 

русіи,

 

потому

 

что

то

 

погребеніе

 

учинено

 

отъ

 

еретика,

 

Еремпм

 

попа

 

Болгар-

скаго;

 

а

 

въ

 

греческихъ

 

переводіьхъ

 

его

 

нгыпъ;

 

таісоже

 

и

 

въ

 

ста-

рыхъ

 

харатейныхъ

   

и

 

въ

 

тьсъмепныхъ __

   

игыпъ

   

оке,

 

и,

 

гпого

ради

 

полооюепо

 

здіь

 

въ

 

сей

 

кнььзгь

 

погрсбати

 

священника

 

мир-

скимъ

 

гюгребешемъ

 

(л.

 

301).

 

Въ

 

Іосифовскомъ

 

потребникѣ

сей

 

чинъ

 

снова

  

напечатанъ.

15)

   

Въ

 

Іоасафовскомъ

 

Требникѣ

 

напечатанъ

 

„указъ

о

 

церквахъ,

 

въ

 

которыя

 

дни

 

церковь

 

святити"

 

и'

 

пр.

(на

 

10-ти

 

листахъ),

 

въ

 

Филаретовскомъ—этого

 

указа

нѣтъ.

16)

   

Въ

 

чинѣ

 

освященія

 

воды

 

августа

 

1,

 

по

 

Фила-
ретовскому

 

Требнику

 

положено

 

2

 

молитвы

 

и

 

въ

 

великой

эктеніи

 

16

 

прошеній;

 

по

 

Іоасафовскому

 

3

 

молитвы

 

и

21

 

прошеніе.
17)

   

Въ

 

чинѣ

 

св.

 

крещенія

 

по

 

Филаретовскому

 

Треб-
нику

 

положено

 

въ

 

великой

 

эктеніи

 

13

 

прошеній;

 

по

Іоасафовскому

 

—

 

21 .

18)

   

Послѣ

 

помазанія

 

крещаемаго

 

св.

 

м\ - ромъ

 

въ

 

Іоа-

сафовскомъ

 

Требникѣ

 

повелѣно

 

возложить

 

на

 

новопро-

свѣщеннаго

 

крестъ,

 

потомъ

 

положены:

 

одѣяніе

 

ризъ,

ирмосъ,

 

прокименъ,

 

Апосто.іъ.

 

Евангеліе

 

и

 

поученіе
воспріемнику;

 

въ

 

Филаретовскомъ

 

всего

 

этого

 

нѣтъ.



-

 

301)

 

-

19)

   

Въ

 

чин

 

1;

 

обрученія

 

но

 

Фи.шреговскому

 

Требни-
ку

 

положены:

 

1

 

эктеніа

 

великая

 

изъ

 

11

 

прошеній,

 

да

2

 

молитвы;

 

по

 

ІоасафовокЬму

 

двѣ

 

эктеніи,

 

великая

 

изъ

15

 

прошеній,

 

да

 

три

 

молитвы.

20)

   

Въ

 

чинѣ

 

исиовѣданія

 

въ

 

Филаретовскомъ

 

Треб-
ник!

 

напечатанъ

 

указъ,

 

како

 

іереомъ

 

духовная

 

своя

чада

 

вязати

 

и

 

ріипити"

 

и

 

въ

 

нимъ

 

разрешено

 

въ

 

вели-

кій

 

иос'п,,

 

кромі;

 

1-й

 

и

 

страстной

 

недѣли.

 

равно

 

и

въ

 

другіе

 

посты

 

всего

 

лѣта.

 

ѣотъ

 

мірянамъ

 

рыбу

 

въ

 

суб-

боту,

 

воскресенье,

 

вторникъ

 

и

 

четвертокъ

 

каждой

 

сед-

мицы;

 

въ

 

Іоасафовскомъ

 

такого

 

указа

 

нѣтъ.

 

Въ

 

Іоси-
фовекомь

 

же

 

Потребникѣ

 

этотъ

 

указъ

 

снова

 

напечатанъ

(Іосиф.

 

Служ.

 

1647

 

г.

 

стр.

 

136—138).

 

Въ

 

отомъ

 

же

указѣ

 

разрешается

 

постъ

 

на

 

всѣ

 

праздники

 

Господскіе
и

 

Богородичные,

 

въ

 

какіе

 

бы

 

дни

 

они

 

ни

 

случились

 

и

 

раз--

рѣшается

 

міряномъ

 

на

 

мясо,

 

а

 

инокамъ

 

на

 

масло.

 

Вы-
ходитъ

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

мірянамъ

 

можно

 

ѣсть

 

мясо

и

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій,

 

и

 

въ

 

день

 

Благовѣщенія,

 

если

случится

 

въ

 

великомъ

 

пост!.,

 

и

 

въ

 

день

 

Успенія

 

Бого-
родицы,

 

-если

 

случится

 

въ

 

среду...

 

Напротввъ,

 

не

 

разре-

шается

 

постъ

 

въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

на

 

св.

 

недѣлѣ

 

и

въ

 

седмицу

 

но

 

Пятидесятницѣ.

 

Именно

 

въ

 

этом,

 

указѣ

дословно

 

такъ

 

читается:

 

...

 

Въ

 

субботу

 

оке

 

и

 

недѣлю

 

ие-

запрещати

 

ни

 

въ

 

чемъ...

 

сирѣчь.

 

на

 

мясо

 

и

 

на

 

вино

 

и

 

па

 

вся...

Такоокде

 

и

 

гьа

 

вся

 

праздники

 

Господск'ья

 

и

 

праздники

 

Up

Богородицы

 

и

 

родителей

 

ея.

 

и

 

мванадесятихъ

 

апостолъ...

яковъ

 

есть,

 

деіьь,

 

быти

 

не

 

возбранігіу

 

въ

 

снѣди

 

и

 

пытіи

 

за-

преіцаемому,

 

яко

 

гьи

 

среды,

 

ни

 

пятка,

 

или

 

понедѣлъника

хранити

 

въ

 

таковыя

 

праздники:

 

такожде

 

и

 

предтечевы

 

и

12

 

дней,

 

и

 

недѣля

 

Пасхи,

 

ниже

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

аще

бытіь,

 

и

 

въ

 

гпихъ

 

всячески

 

разріыиену

 

быти

 

на.

 

вся,

 

развѣ

среды

 

и

 

пятка,

 

держати

 

единообразии,,

 

мірскымъ

 

убо

 

отъ

мяса,

 

инокомъ

 

оке

 

въ

 

понедѣлъникъ,

 

и

 

въ

 

среду

 

и

 

пятокъ

 

отъ

сыра

 

и

 

яии,ъ...

  

Во

 

Овою

 

оке

 

посту,

 

се

   

апостолъ

 

и

 

св.

   

Фи-



-

 

307

 

-

липпа,

 

мясу

 

ylo

 

нсприкисашисн

 

міряномъ

 

новеліьваемъ ,

 

ино-

комъ

 

оке-

 

сыру

 

и

 

яицъ

 

..

 

Въ

 

великгй

 

оке

 

постъ,

 

аще

 

есть

мощно,

 

мьряномъ

 

не

 

иричащитися

 

рифь,

 

развѣ

 

субботы

 

и-

недіьли,

 

инокомъ

 

оке

 

маслу ...

 

аще

 

оке

 

не

 

произволятъ.

 

втор-

никъ

 

и'

 

четвертокъ

 

точію

 

разріыиаютъ

 

они

 

убо

 

на

 

рыбу,

 

cm

же

 

на

 

масло.

 

Се

 

убо

 

первый

 

отъ

 

мене

 

уставъ.

 

Вторыіі

 

оке

сице,

 

аще

 

неизволяютъ

 

запрещаемы

 

въ

 

семь

 

успъивѣ,

 

паче

оке

 

не

 

могутъ,

 

понедіьльники

 

убо

 

и

 

среды

 

и

 

пятка,

 

да

 

дер-

окатъ

 

чисты

 

убо

 

всячески,

 

с/іріьчъ,

 

.третьи

 

убо

 

и

 

сыра

 

и

рыбы

 

не

 

вкушающе,

 

развн,

 

масла

 

точью,

 

гьиоцы,

 

аще

 

не

 

бо-

ліьзнуютъ,

 

ни

 

масла;

 

іьныя

 

оке

 

четыре

 

днгь

 

въ

 

недгьли,

 

быти

невозбрапеинымъ

 

о

 

весмъ

 

во

 

всѣхъ...

 

Мгрстш

 

убо

 

на

 

вся

 

и

на

 

мясо,

 

иноцы

 

оке...

 

на

 

сыръ,

 

на

 

яйца

 

и

 

млеко

 

')

 

..

 

Итакь

по

 

Потребникамъ

 

Іосифовскому

 

и

 

Филаретовскому

 

мож-

но

 

ѣсть

 

рыбу

 

въ

 

4-ре

 

дня

 

великаго

 

поста

 

и

 

даже

 

мясо

на

 

праздники

 

Господскіо

 

и

 

Богородичные,

 

въ

 

какой

 

бы

день

 

ни

 

случились.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

Потребни-

кѣ,

 

въ

 

Номоканон!;

 

(221 -пр.)

 

сказано:

 

Гыбы

 

оке

 

(во

 

св.

40-цу)

 

пеямы,

 

гпочію

 

въдень

 

Влаговѣхценія

 

по

 

Іюокествегьнымъ
правиломъ,

 

и~

 

въ

 

недѣлю

 

ивѣтоносія

 

по

 

гщоковнымъ

 

уставомъ

 

~).

Кому

 

же

 

пост!;

 

этого

 

вѣрить?

 

Обь

 

одномъ

 

предмет!;

одна

 

и

 

таже

 

книга

 

говорить

 

различно,

 

а

 

другая

 

книга

не

 

говорить

 

ничего.

 

Ужели

 

и

 

это

 

маловажныя

 

ошибки,

нетребовавшія

 

никакихъ

 

исправления?
21)

    

Въ

 

Филаретовскомъ

 

Потрсбникѣ

 

напечатанъ

„чинъ

 

пещнаго

 

дѣйствія",

 

а

 

въ

 

Іосифовскомъ

 

не

 

напеча-

танъ

  

и

 

укорепъ.

22)

   

Въ

 

чинѣ

 

литургіи

 

св.

 

Василія

 

Великаго

 

по

 

всѣмъ

старымъ

 

Служебникамь.

 

даже

 

Іосифовскимъ

 

при

 

освя-

щеніи

 

св.

 

Даровь

 

опущены

 

самыя

 

важныя

 

слова:

 

прело-

окивъ

 

Духомъ

 

Твоимъ

 

Святымъ.

')

 

Іосііф.

 

Потр.

 

1647

 

г.

 

стр.

   

13G

 

— 138.

2)

 

1ос!к|і.

 

Потр.

  

1047

 

г.

 

Номокап.

 

221

  

пр.

 

стр.

 

710

 

о'>.
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23)

   

Въ

 

изложеніи

 

богоносныхъ

 

отецъ

 

о

 

рожденіи
младенца

 

ко

 

очищенію

 

жены

 

напечачано:

 

въ

 

Іовлевскомъ
служебник!;

 

5

 

молитвъ,

 

въ

 

напечатанное

 

въ

 

періодъ
междупатріаршества — 6

 

молитвъ,

 

въ

 

Филаретовскомъ

 

и

Іоасафовскомъ

 

1-го

 

изданія

 

по

 

9

 

молитвъ,

 

наконецъ

въ

 

Іоасафовскомъ

 

2-го

 

изданія

 

и

 

въ

 

Іосифовскомъ

 

но

10

 

молитвъ.

 

Въ

 

чинѣ

 

оглашеніл

 

надъ

 

хотящимъ

 

крести-

тися

 

прежде

 

вхожденія

 

въ

 

церковь

 

по

 

Потребникамъ:
Іовлевскому,

 

напечатанному

 

въ

 

періодъ

 

междупатріар-

шества,

 

Филаретовскому,

 

Іоасафовскому

 

1-го

 

изданія
положено

 

по

 

7

 

молитвъ;

 

по

 

Іоасафовскому

 

2-го

 

изданія,

Іосифовскому

 

положено

 

по

 

10

 

молитвъ.

 

Ужели

 

эти

 

не-

сходства

 

въ

 

Потребникахъ

 

не

 

требовалось

 

исправлять

 

и

привести

 

въ

 

единообразный

 

видъ?
24)

   

Въ

 

Служебникѣ

 

1637

 

г.

 

(да

 

и

 

въ

 

другихъ)

 

на

л.

 

356

 

тропарь

 

Пасхи

 

читается

 

слѣд.

 

образомь:

 

Хри-

стосъ

 

воскресе

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

смертгю

 

на

 

смерть

 

наступи

 

и

сущимъ

 

во

 

гробѣхъ

 

окивотъ

 

даровавъ

 

(на

 

л.

 

336

 

об.),

 

на

 

обо-

ротѣ

 

того

 

же

 

листа:

 

Христосъ

 

воскресе

 

изъ

 

мертвыхъ,

смертгю

 

смерть

 

ггоправъ;

 

на

 

оборотѣ

 

362

 

л.

 

конецъ:

 

....

и

 

гробнымъ

 

окивотъ

 

дарова,

 

тогда

 

какъ

 

на

 

л.

 

357

 

этотъ

же

 

самый

 

конецъ

 

отдѣльно

 

же:

 

и

 

сугцамъ

 

во

 

гробѣхъ

 

оки-

вотъ

 

дарова.

Еще

 

разнорѣчіе

 

въ

 

Минеяхъ

 

гі

  

Октоихіь.

25)

   

Въ

 

ирмосѣ

 

7-й

 

пѣсни

 

канона

 

кресту:

 

„Кезумна

загговѣдь

 

мучителя" ...

 

одно

 

мѣсто

 

напечатано

 

въ

 

4-хъ

различныхъ

 

выраженіяхъ:

 

такъ

 

въ

 

служебной

 

сентябр-

ской

 

Минеи

 

7153

 

г.

 

на

 

праздникъ

 

Воздвиженія

 

честна-

го

 

креста

 

(л.

 

207

 

об.):

 

„по

 

дышугцу

 

хладному

 

духу,

 

со

отьмъ

 

суще

 

пояху" .

 

Въ

 

той

 

же

 

Минеи

 

17-го

 

числа

 

(л.
246):

 

,,но

 

дышугцу

 

хладному

 

духу,

 

со

 

огнемъ

 

суще

 

гюяху".

Въ

 

служебной

   

Августовской

   

Минеи

   

7154

 

г.

   

1

  

числа
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въ

 

катаваеіи

 

кресту

 

(л.

 

10):

 

„но

 

дышущу

 

хладному

 

духу,

со

 

анге.юмъ

 

суще

 

пояту* .

 

Въ

 

Октаѣ

 

8

 

гласа,

 

напечат.

7157

 

г.

 

въ

 

иятокъ

 

на

 

утрени,

 

щ

 

канонѣ

 

кресту

 

(л.

 

388):
„но

 

дышущу

 

хладному

 

духу,

 

во

 

оінѣ

 

суще

 

пояху.

 

Ужели

 

и

такін

 

разнорѣчія

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

ирмоса

 

не

 

требова-

ли

 

исправленія}
Можно

 

бы

 

указать

 

еще

 

весьма

 

много

 

ошибокъ

 

и

разнорѣчій

 

въ

 

старопечатных

 

ь

 

богослужебныхъ

 

и

 

учи-

тельныхъ

 

книгахъ,

 

изданныхъ

 

при

 

первыхъ

 

пяти

 

Пат-
ріархахъ;

 

но

 

полагаю

 

и

 

сихъ

 

указаній

 

достаточно,

 

чтобы

убѣдиться

 

всякому

 

безпристрастному

 

человѣку

 

въ

 

томъ,

что

 

означенный

 

книги

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ,

 

словахъ

и

 

выраженіяхъ

 

действительно

 

были

 

неисправны

 

и

 

тре-

бовали

 

исправленія.
Вотъ

 

я

 

указалъ

 

вамъ

 

главныя

 

историческія

 

причи-

ны

 

неисправности

 

церковно-богослужебныхъ

 

и

 

другихъ

книгъ

 

Московекаго

 

изданія.

 

Вы

 

видѣли

 

нѣкоторыя

ошибки

 

и

 

погрѣшности,

 

заключавшіяся

 

какъ

 

въ

 

руко-

писныхъ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ,

 

употреблявшихся

въ

 

Россійской

 

Церкви,

 

такъ

 

и

 

въ

 

печатныхъ

 

Москов-
скихъ;

 

слышали,

 

отъ

 

чего

 

эти

 

ошибки

 

произошли,

 

какъ

потомъ

 

перешли

 

въ

 

печатныя

 

книги,

 

какія

 

мѣры

 

упот-

реблялись

 

къ

 

исправленію

 

оныхъ

 

верховными

 

пасты-

рями

 

Русской

 

Церкви,

 

а

 

также

 

Великими

 

Князьями

 

и

Царями

 

и

 

другими

 

лицами

 

и

 

почему

 

эти

 

мѣры

 

не

 

до-

стигли

 

цѣли.

 

Вы

 

слышали

 

также

 

непререкаемый

 

свидѣ-

тельства

 

16

 

и

 

17

 

вѣковъ

 

о

 

крайней

 

испорченности

 

книгъ

и

 

завѣщаніе

 

первыхъ

 

пяти

 

Патріарховъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

потомки

 

ихъ

 

сами

 

исправляли

 

книги,

 

а

 

ихъ

 

не

 

прокли-

нали

 

за

 

допущенныя

 

ошибки.

 

Разсудите

 

же

 

теперь

безпристрастно,

 

виновенъ

 

ли

 

Патріархъ

 

Никонъ

 

въ

 

томъ,

что

 

приступать

 

къ

 

исправление

 

книгъ.

 

Напротивъ,
не

 

обязанъ

 

ли

 

онъ

 

былъ

  

это

 

сдѣлать,

  

какъ

 

верховный
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пастырь?

 

Если

 

бы

 

онъ

 

началъ

 

исправлять

 

книги

 

во

всемъ

 

исправныя:

 

то

 

онъ

 

по

 

справедливости

 

заслужи-

вал'},

 

бы

 

оеуж.іенія

 

и

 

порицанія.

 

Но

 

онъ

 

присгупилъ

къ

 

исправление

 

испорченныхъ

 

книгъ,

 

на

 

что

 

доказа-

тельства

 

мы

 

приводили

 

выше,

 

и

 

притомъ

 

же

 

присгупилъ

не

 

первый,

 

а

 

и

 

до

 

него

 

исправляли

 

книги

 

многіе.

 

Если
виноватъ

 

въ

 

этомъ

 

Патріархъ

 

Никонъ:

 

то

 

виновны

также

 

и

 

прежде

 

бывшіе

 

Патріархи — Іовъ,

 

Гермогенъ,
Филаретъ,

 

Іоасафъ

 

1-й

 

и

 

Іосифъ,

 

потому

 

что

 

и

 

они

исправляли

 

книги:

 

виновны

 

и

 

Митрополиты,

 

бывшіе

 

до

Патріарховъ

 

—

 

Кинріанъ,

 

Фотій,

 

Варлаамъ,

 

Макарій,
такъ

 

какъ

 

и

 

при

 

нихъ

 

было

 

исправление

 

книгъ;

 

вино-

венъ

 

Стоглавый

 

Соборъ,

 

который

 

вмѣнилъ

 

въ

 

обязан-
ность

 

протоіереямъ

 

и

 

старѣйшимъ

 

священ

 

никамъ

 

вы-

правлять

 

книги,

 

а

 

неправленныхъ

 

книгъ

 

отнюдь

 

не

употреблять

 

при

 

церковномъ

 

богослужсніи;

 

виновны

 

на-

конецъ

 

Русскіе

 

Князья

 

и

 

Цари

 

—

 

Василій

 

Іоанновичъ,
Ѳеодоръ

 

Іоанновичъ,

 

Михаилъ

 

Ѳсодоровичъ

 

и

 

Ллексѣй

Михайловичу

 

потому

 

что

 

и

 

они

 

всѣ

 

прилагали

 

стараніе
но

 

возможности,

 

чтобы

 

книги,

 

употребляемый

 

въ

 

церк-

вахъ.

 

были

 

правильны.

 

Зачѣмъ

 

же

 

обвиняютъ

 

одного

Патріарха

 

Никона

 

въ

 

томъ,

 

что

 

будто

 

бы

 

онъ

 

одинъ

исправлялъ

 

книги,

 

a

 

болѣе

 

никто,

 

и

 

что

 

будто

 

присгу-

пилъ

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

беек»

 

всякой

 

нужды

 

и

 

съ

 

злымъ

намѣреніемъ

 

испортить

 

вѣру.

 

Таковое

 

обвиненіе

 

совер-

шенно

 

несправедливо.

 

И.

 

знаете

 

ли,

 

что

 

особенно

 

побу-

дило

 

его

 

къ

 

исправлении

 

книжном)?
(Окончаніс

 

въ

 

слѣд.

 

ЛІ).

Одежды

 

дрезняго

 

и

 

современного

 

священника.

Обычай

  

оді.ваться

   

священнику,

   

а

 

также

 

и

 

другимъ

лицамъ.

 

состояіцимъ

 

въ

 

клирк,

 

въ

 

свои

 

особенный

 

одеж-



-ЗП-

ды,

 

от.іичныя

 

on.

 

одежіъ,

 

носимыхъ

 

мірянами,— весьма

древній:

 

ему

 

далеко

 

за

 

тысячу

 

лѣтъ.

 

Такъ

 

заставляетъ

насъ

 

думать

 

одно

 

изъ

 

правилъ

 

(именно

 

27-е

 

правило)
пятошестаго

 

(иначе

 

называсмаго

 

Трульскимъ)

 

собора,

созваннаго

 

по

 

волѣ

 

императора

 

Юстиніана

 

II

 

въ

 

091

 

г....

„Никто

 

изъ

 

числящихся

 

въ

 

клирѣ

 

да

 

не

 

одѣвается

 

въ

 

не-

приличную

 

одежду,

 

ни

 

пребывая

 

въ

 

городѣ,

 

ни

 

находясь

въ

 

пути,

 

но

 

всякій

 

изъ

 

нихъ

 

да

 

употребллетъ

 

одежды

уже

 

оиредѣленныя

 

для

 

состоящихъ

 

въ

 

клирѣ",— такъ

читается

 

это

 

правило.

 

Выраженіе

 

сего

 

правила

 

„уже"

даетъ

 

знать,

 

что

 

особая

 

одежда

 

у

 

священниковъ

 

да

 

и

вообще

 

у

 

клирикрвъ

 

явилась

 

не

 

задолго

 

предъ

 

собо-

ромъ.

 

Почти

 

двѣнадцать

 

столѣтій

 

прошло

 

со

 

времени

эгого

 

собора;

 

священники

 

и

 

по-нынѣ

 

одѣваются

 

особен-

ными

 

отличнымъ

 

отъ

 

мірянъ

 

образомъ,

 

имѣя

 

свои,

 

такъ

сказать,

 

спеціальныя

 

одежды,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

и

 

на-

стояний

 

священническій

 

небогослужебный

 

костюмъ

 

зна-

чительно

 

разнится

 

отъ

 

древняго.

Нашъ

 

православный

 

священникъ

 

имѣетъ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

двѣ

 

выходныя

 

или

 

публичный

 

одежды,

 

именно

рясу

 

и

 

иолрясникъ.

 

Ни

 

что

 

касается

 

настоящей

 

рясы,

то

 

она,

 

но

 

своему

 

происхожденію,

 

весьма

 

поздняя:

 

она

явилась

 

первоначально

 

у

 

грековъ

 

въ

 

XVI

 

столѣтіи

 

и

отъ

 

нихъ

 

была

 

перенята

 

лишь

 

въ

 

половинѣ

 

XVII

 

в..

при

 

Патріархѣ

 

Никонѣ,

 

а

 

до

 

этого

 

времени

 

выходною

и

 

публичною

 

одеждою

 

священниковъ

 

(а

 

также

 

и

 

діако-
ноіп.

 

и

 

всѣхъ

 

вообще

 

клириковъ— чтецовъ

 

и

 

пѣвцовъ)

 

'),,
у

 

насъ

 

была

 

одна,—та,

 

что

 

нынѣ

 

называется

 

подряс-

никомъ,

 

но,

 

конечно,

 

не

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

своемъ

 

видѣ.

И

 

подрясникъ

 

нашъ.

 

равно

 

какъ

 

и

 

ряса,

 

прежде

 

чѣмъ

стать

 

такими,

   

каковы

   

они

 

теперь,

   

претерпѣли

   

значи-

')

 

Сииеонъ

 

Солуншіі.

 

І)п

 

sacris

 

onliiwlionibus,

 

у

 

Мипм

 

въ

 

Иат-
рол.

 

\.

  

155,

 

p.

 

33G.
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тельныя

 

измѣненія.

 

Объ

 

этихъ-то

 

измѣненіяхъ,

 

и

 

о

 

томъ,

какъ

 

и

 

откуда

 

явились

 

нынѣшніе

 

подряеникъ

 

и

 

ряса,

мы

 

и

 

побесѣдуемъ

 

съ

 

нашими

 

читателями.

Первоначальная

 

родина

 

священническихъ

 

небого-

служебныхъ

 

одеждъ,

 

а

 

также

 

монашескихъ

 

и

 

евящен-

ныхъ

 

(церковныхъ)—древняя

 

Греція.

 

Но

 

на

 

первыхъ

порахъ

 

всѣ

 

эти

 

одежды

 

ничѣмъ

 

не

 

отличались

 

отъ

обыкновенныхъ

 

мірскихъ

 

одеждъ.

„Греческая

 

одежда

 

была

 

сравнительно

 

съ

 

нашею

проста.

 

Греки

 

(и

 

римляне)

 

довольствовались

 

самою

 

не-

обходимою

 

и

 

незатейливою

 

одеждою,— такою,

 

которая

бы

 

не

 

только

 

не

 

стѣсняла

 

членовъ

 

ихъ

 

тѣла,

 

укрѣп-

леннаго

 

или

 

закаленнаго

 

постоянными

 

упражненіями

 

или

войною,

 

но

 

даже

 

не

 

вполнѣ.

 

насколько

 

это

 

позволяло

приличіе.

 

покрывала

 

ихъ"

 

2 ).

 

Такимъ

 

неприхотлииымъ

требованіямъ

 

грековъ

 

вполнѣ

 

удовлетворялъ

 

такъ

 

назы-

ваемый

 

иматій.

 

Это

 

былъ

 

плащъ

 

четыреугольиый.

 

про-

долговатой

 

формы,

 

который

 

набрасывался

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

что

 

спускался

 

внизъ

 

отъ

 

шеи

 

своею

 

широкою

стороною

 

3).

 

Носить

 

его

 

такъ,

 

чтобы

 

имъ

 

закрывалось

все

 

тѣло,

 

считалось

 

въ

 

древнѣйшія

 

времена

 

признакомъ

нриличія

 

и

 

скромности.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

(во

 

вре-

мена

 

имперіи)

 

греки

 

стали

 

носить

 

еще

 

другой

 

иматій
съ

 

рукавами

 

4 ),

 

длинный

 

и

 

широкій,

 

который

 

въ

 

отличіе
отъ

 

перваго

 

назывался

  

каввадіемъ

 

5).

  

На

 

первыхъ

 

по-

2 )

   

Такъ

 

одѣваться

 

заставляли

 

не

 

только

 

южный

 

теплый

 

клнматъ,

но

 

и

 

чувство

 

умѣренности,

 

проявлявшееся

 

во

 

всей

 

ихъ

 

жизни.

 

Ф.
Велитекій,

 

Бытъ

 

грековъ

 

и

 

римлянъ.

  

Прага,

  

1878

 

г.,

 

стр.

 

206.,

3)

  

Ф

   

Велишскій,

 

Бытъ

 

грековъ

 

и

 

римлянъ,

 

стр.

 

212.

*)

 

Мірскіе

 

нматіи

 

или

 

каввадіи

 

въ

 

настоящее

 

время

 

у

 

грековъ

выходить

 

изъ

 

унотреблекія,

 

уступая

 

свое

 

мѣсто

 

болѣе

 

короткимъ

одеждамъ.

5)

 

Святенпическій

 

иматій

 

вь

 

обще^итіи

 

назывался

 

и

 

до

 

сихъ

поръ

 

называется

 

каввздіемъ,

 

а

 

въ

 

письменныхъ

 

памятпикахъ—

иматіемъ.
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рахъ

 

своего

 

существованія

 

онъ

 

имѣлъ

 

еще

 

ту

 

особен-

ность,

 

что

 

передъ

 

его

 

былъ

 

не

 

разрѣзанъ,

 

глухой

 

(на

подобіе

 

діаконскаго

 

стихаря,

 

или

 

архіерейскаго

 

саккоса).
Неизвестно,

 

когда

 

вошло

 

у

 

грековъ

 

въ

 

обычай—дѣлать

одежды

 

съ

 

иолами

 

чрезъ

 

разрѣзываніе

 

переда,

 

а

 

когда

и

 

явился

 

такой

 

обычай,

 

то

 

греки

 

не

 

сразу

 

перешли

къ

 

свободной

 

распашкѣ;

 

почему

 

и

 

иматій

 

у

 

нихъ,

 

вѣро-

ятно,

 

долженъ

 

былъ

 

застегиваться

 

отъ

 

верху

 

до

 

низу.

Этотъ

 

второй

 

(рукавный)

 

иматій,

 

сшитый

 

изъ

 

черной

матеріи,

 

употреблялся

 

какъ

 

одежда

 

траурная.

 

„Необхо-
димо

 

думать,

 

что,

 

какъ

 

таковую

 

одежду,

 

и

 

усвоили

 

себѣ

священники

 

второй

 

иматій,

 

т.

 

е.

 

что

 

изъ

 

одеждъ,

 

упот-

реблявшихся

 

въ

 

міру,

 

они

 

избрали

 

одел;ду

 

траурную,

поелику

 

она

 

всего

 

болѣе

 

имъ

 

приличествовала,

 

какъ

одежда

 

скромная

 

и

 

степенная"

 

°).

 

Основаніемъ

 

для

 

этого

могло

 

послужить

 

также

 

и

 

16

 

правило

 

VII

 

вселенскаго

собора,

 

которое

 

гласить:

 

„всякая

 

роскошь

 

и

 

украшеніе
тѣла

 

чужды

 

священническаго

 

чина

 

и

 

состоянія;

 

сего

ради

 

епископы

 

или

 

клирики,

 

укращающіе

 

себя

 

свѣтлыми

и

 

пышными

 

одеждами

 

да

 

исправляются;

 

аще

 

же

 

въ

 

томъ

пребудутъ,

 

подвергати

 

эпитиміи".
Симеонъ

 

Солунскій

 

довольно

 

обстоятельно

 

оиисы-

ваетъ

 

7 )

 

этотъ

 

священническій

 

иматій.

 

По

 

его

 

словамъ,

— онъ

 

широкій,

 

длинный

 

(до

 

пятъ),

 

съ

 

неширокими

рукавами,

 

выходящими

 

изъ

 

стана.

 

(Во

 

времена

 

Симеона
Солунскаго

 

священники

 

не

 

носили

 

по

 

иматіямъ

 

поя-

совъ

 

8),

 

какъ

 

носятъ

 

ихъ

 

нерѣдко

 

въ

 

настоящее

 

время

по

 

подрясникамъ).

 

Такимъ

 

же.,

 

или

 

почти

 

такимъ

 

изоб-

ражается

 

священническій

 

иматій

 

въ

 

дошедшихъ

 

до

 

насъ

|; )

 

Голубннскій,

 

т.

 

I.

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

496.

п)

 

См.

 

вышеозначенное

 

его

 

сочипеніе.

8)

 

Только

 

одни

 

чтецы

 

препоясывали

 

свои

 

иматіи.

*
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—

рукописяхъ

 

9 )

 

того

 

времени,

 

когда

 

священники

 

не

 

но-

сили

 

еще

 

рясы,

 

и

 

когда

 

имат}й

 

былъ

 

единственною

 

вы-

ходною

 

и

 

публичною

 

одеждою

 

священника.

 

Иматій

 

(или
каввадій)

 

въ

 

этихъ

 

рукописяхъ

 

изображается

 

широкою,

длинною

 

(до

 

пятъ)

 

одеждою,

 

безъ

 

талій,-

 

съ

 

широкимъ

откладнымъ

 

воротникомъ,

 

закругленнымъ

 

на

 

концахъ,

или,

 

какъ

 

говорятъ,

 

шалью,

 

съ

 

рукавами

 

совершенно

такими

 

же,

 

какъ

 

и

 

у

 

настоящихъ

 

подрясниковъ,

 

именно

съ

 

концами,

 

плотно

 

обхватывающими

 

кисти

 

рукъ

 

на

подобіе

 

поручей,

 

застегнутый

 

отъ

 

ворота

 

до

 

подола

 

на

длинный

 

рядъ

 

пуговицъ,

 

отъ

 

чего,

 

по

 

всей

 

вѣроятности.

онъ

 

и

 

получилъ

 

у

 

насъ

 

названіе

 

однорядки,

 

т.

 

е.

 

одеж-

ды,

 

застегнутой

 

только

 

на

 

одинъ

 

рядъ

 

пуговицъ

 

10 ).
Нынѣшній

 

священническій

 

подрясникъ

 

отъ

 

старой

 

одно-

рядки

 

отличается

 

тѣмъ,

 

что

 

имѣетъ

 

талію,

 

а

 

потому

 

онъ

и

 

не

 

такъ

 

широкъ,

 

какъ

 

однорядка,— что

 

воротникъ,

вмѣсто

 

отложнаго

 

довольно

 

большаго,

 

имѣетъ

 

маленькій,
и

 

что

 

не

 

застегнуть

 

по

 

поламъ.

 

Такія

 

существенныя

измѣненія

 

въ

 

нашей

 

прелшей

 

однорядкѣ

 

были

 

сдѣланы

вслѣдъ

 

за

 

появленіемъ

 

рясы,

 

и

 

были

 

вызваны

 

они

 

жела-

ніемъ

 

устранить

 

неудобства,

 

происходящія

 

отъ

 

ношенія
двухъ

 

широкихъ

 

одеждъ.

 

И

 

вотъ

 

однорядку

 

съузили,

начавъ

 

дѣлать

 

ее

 

со

 

станомъ

 

(въ

 

талію),

 

широкій

 

отлож-

ный

 

воротникъ,

 

какъ

 

представляющей

 

неудобства

 

при

верхней

 

одеждѣ,

 

передѣлали

 

въ

 

маленькій

 

и

 

стоячій,
застегиваніе

   

но

 

поламъ

   

уничтожено

   

или

   

потому,

   

что

9)

   

Такова,

 

напр.

 

рукопись

 

съ

 

лицевымъ

 

житіемь

 

преподобнаго
Сергія

 

Рад'онежскаго

 

второй

 

половины

 

XVI

 

в.,

 

находящаяся

 

нынѣ

въ

 

Свято-Троицкой

 

Сергіевской

 

лаврѣ

 

и

 

изданная

 

иослѣднею

 

въ

 

ли-

тографическомъ

 

снимкѣ

 

въ

  

1853

 

г.

10)

   

По

 

такому

 

виду

 

своему

 

свящепническій

 

нматій

 

или

 

однорядка

весьма

 

ііаіюмішаетъ

 

собою

 

одежды

 

католическаго

 

духовенства:

 

сутанъ

(верхняя,

 

соотвѣтств.

 

пашен

 

рясѣ)

 

и

 

подсутаиъ

 

(соотвѣтств.

 

наше-

му

 

подряснику).
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замедляло

 

шагъ,

 

или

 

л;е

 

потому,

 

чго

 

съ

 

появленіемъ
рясы

 

на

 

нее

 

перешла

 

обязанность

 

закрывать

 

нижнее

платье.

Но

 

хотя

 

однорядка,

 

какъ

 

выше

 

сказано,

 

была

 

един-

ственною

 

выходною

 

и

 

публичною

 

одеждою

 

священника,

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

наши

 

древніе

 

священники

 

не

 

всѣ

 

и

 

не

всегда

 

одѣвались

 

въ

 

нее.

 

Вѣдь

 

и

 

теперь

 

еще

 

не

 

всѣ

священники

 

въ

 

домашнемъ

 

быту

 

ходятъ

 

въ

 

одеждахъ,

усвоенныхъ

 

сану,

 

и

 

зачастую

 

одѣваются

 

такъ

 

же,

 

какъ

и

 

крестьяне;

 

въ

 

древнія

 

же

 

времена

 

такое

 

явленіе

 

было

дѣломъ

 

самымъ

 

обыкновеннымъ

 

и

 

зауряднымъ.

 

Древніе
наши

 

священники

 

надѣиали

 

однорядку

 

по

 

воскреснымъ

и

 

праздничнымъ

 

днямъ,

 

когда

 

шли

 

въ

 

церковь

 

на

 

обед-

ню,

 

да

 

и

 

то,

 

повторяемъ,

 

не

 

всѣ

 

и

 

не

 

всегда.

 

Выли

 

и

такіе,

 

которые

 

такъ-таки

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

имѣли

 

одежды,

усвоенной

 

своему

 

званію,— однорядки,

 

и

 

не

 

только

 

хо-

дили,

 

но

 

и

 

служили

 

въ

 

тѣ\ъ

 

же

 

самыхъ

 

одеждахъ,

 

что

и

 

міряне,

 

отличались

 

отъ

 

послѣднихъ

 

особымъ

 

голов-

нымъ

 

покровомъ,

 

о

 

которомъ

 

скаліемъ

 

нил;е.

Относительно

 

качества

 

одеждъ

 

нужно

 

сказать,

 

что

священники

 

одѣиались

 

по

 

средствами,.

 

Вогатые

 

(какихъ
было

 

немного)

 

ходили

 

въ

 

дорогихъ

 

одел:дахъ

 

изъ

 

за-

граничныхъ

 

шелковыхъ

 

матерій;

 

священники

 

въ

 

прихо-

дахъ,

 

такъ

 

сказать,

 

средней

 

руки

 

одѣвались

 

въ

 

высшей

степени

 

скромно, — „ носили

 

оделсды

 

изъ

 

всякаго

 

рода

матерій

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

дешеваго

 

фабричнаго

 

приго-

товленія"

 

п),

 

но

 

и

 

такихъ

 

священниковъ

 

было

 

немного;

большинство

 

же

 

ихъ

 

носили

 

одежды

 

изъ

 

домашняго

холста

 

и

 

изъ

 

домашняго

 

(сермяжнаго)

 

бѣлаго

 

или

 

сѣ-

раго

 

суконъ

 

и

 

одѣвались

 

вообще

 

весьма

 

убого.

 

До

 

ка-

кой

 

степени

   

некоторые

  

священники

   

одѣвались

 

бѣдно,

")

 

Голубинскій,

 

т.

  

Г,

  

ч.

   

1,

  

стр.

 

4-70.
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-

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

даже

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

минувша-

го

 

столѣтія

 

многіе

 

сельскіе

 

священники

 

ходили

 

въ

 

лап-

тяхъ,

 

въ

 

нихъ

 

щеголяли

 

они

 

и

 

въ

 

самой

 

столицѣ—

Москвѣ;

 

въ

 

нихъ

 

л;е

 

представлялись

 

они

 

и

 

архіереямъ

 

12);
да

 

и

 

такая-то

 

бѣдна-я

 

нищенская

 

одежда

 

не

 

всегда

 

бы-
ла

 

опрятна

 

и

 

цѣла;

 

большинство

 

священниковъ

 

были

люди

 

рубищные

 

и

 

лохмотные,

 

одѣтые

 

въ

 

грубыя

 

и

 

раз-

дранныя

 

одежды.

Что

 

касается

 

нынѣшней

 

рясы,

 

то

 

она,

 

какъ

 

сказано

выше,

 

происхожденія

 

нодавняго.

 

Явилась

 

ряса

 

перво-

начально

 

у

 

грековъ

 

XV!

 

в.,

 

у

 

которыхъ

 

была

 

позаим-

ствована

 

для

 

насъ

 

Патріархомъ

 

Никономъ

 

и

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

обязательной

 

одежды

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

была

введена

 

у

 

насъ

 

между

 

монахами;

 

священникам!,

 

жѳ

 

даже

въ

 

концѣ

 

XVII

 

столѣтія

 

не

 

обязательно

 

было

 

носить

 

ее.

Патріархъ

 

Іоакимъ,

 

скончавшійся

 

въ

 

1690

 

г.,

 

предпи-

сывалъ

 

свяшенникамъ

 

одѣваться

 

или

 

по

 

подобію

 

гре-

ческихъ

 

монашескихъ

 

рясъ,

 

или

 

л;е

 

по

 

обычаю

 

Россій-
скому-священническому— въ

 

однорядки.

 

Такимъ

 

образомъ

ряса

 

собственно

 

монашеская

 

одежда.

 

У

 

монаховъ,

 

такъ

называемыхъ,

 

рясофорныхъ

 

она

 

была

 

и

 

верхнею

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

не

 

только

 

домашнею,

 

но

 

и

 

выходною

 

І3 )

 

одеж-

дою,

 

манатейные

 

же

 

монахи

 

одѣвались

 

въ

 

рясы

 

только

дома;

 

у

 

нихъ

 

была

 

особая

 

выходная

 

одежда

 

—

 

мантія.
Монашеская

 

ряса

 

отъ

 

священническаго

 

иматія

 

(одно-
рядки)

 

разнилась

 

весьма

 

мало:

 

она

 

не

 

имѣла

 

воротника

и

 

не

 

была

 

такъ

 

просторна

 

въ

 

таліи,

 

какъ

 

иматій;

 

во

всемъ

 

же

 

остальномъ

 

она

 

совершенно

 

походила

 

на

 

него.

Такое

 

близкое

 

сходство

 

или

 

иодобіе

 

этихъ

 

двухъ

 

одел;дъ

|2)

 

Истор.

 

Московск.

 

епарх.

 

управл.,

 

ч.

 

1,

 

M

 

.

 

1869

 

г.,

 

стр.

 

127.
II.

 

Розанова.

 

Посошковъ,

 

О

 

скудости

 

и

 

богатств!;,

 

гл.

  

1.

13)

 

Голубішскій,

 

Исторія

 

Русской

 

Церкви,

 

т.

 

I,

 

ч.

 

1

 

н

 

2,

 

стр.

565,

 

566.
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простиралось

 

даже

 

и

 

на

 

матерію,

 

изъ

 

которой

 

онѣ

 

изго-

товлялись

 

или— вѣрнѣе — на

 

качество

 

матеріи.

 

давшее

имя

 

самой

 

рясѣ.

 

Ряса —это

 

названіе

 

нынѣшыей

 

верхней

священнической

 

одежды— не

 

русское,

 

а

 

латинское.

 

ІЗъла-
тинскомъ

 

языкѣ

 

есть

 

слово

 

vasus,

 

отъ

 

котораго

 

образо-

валось

 

и

 

наше

 

ряса.

 

Basas

 

обыкновенно

 

производят^

 

'*)

отъ

 

латинскаго

 

глагола

 

таіо,

 

что

 

значитъ

 

скребу,

 

скоблю,

очищаю;

 

отсюда

 

ряса

 

будетъ

 

означать

 

одежду

 

выношен-

ную,

 

вытертую,

 

лишенную

 

ворсы,

 

вообще

 

одежду

 

весьма

худую

 

І5).

 

Отсюда

 

и

 

названіе

 

рл,са

 

и

 

могло

 

быть

 

усвоено

верхней

 

одеждѣ,

 

именно

 

потому,

 

что

 

она

 

должна

 

была

изготовляться

 

изъ

 

грубаго

 

сукна

 

1G).

 

И

 

долго,

 

долго

монашеская

 

ряса

 

сохраняла

 

свою

 

первоначальную

 

форму.

По

 

подобію

 

священническаго

 

иматія

 

(однорядки)

 

она

имѣла

 

видъ

 

длинной

 

(до

 

пятъ)

 

рубашки

 

съ

 

рукавами

 

и

глухимъ

 

(перазрѣзаннымъ)

 

передомъ,

 

чѣмъ

 

много

 

напо-

минала

 

собою

 

хитонъ

 

позднѣйшихъ

 

грековъ

 

17 )"или

 

же

отчасти

 

нашу

 

длинную

 

рубаху.

 

Священники

 

же,

 

по-

заимствовавъ

 

рясу

 

у

 

монаховъ,

 

сдѣлали

 

ее

 

своею

 

верх-

нею

 

и

 

притомъ

 

выходною

 

и .

 

публичною

 

одеждою,

 

но,

не

 

желая

 

въ

 

тоже

 

время

 

разстаться

 

и

 

съ

 

однорядкою,

должны

 

были

 

этимъ

 

двумъ

 

почти

 

одинаковымъ

 

одеждамъ

сообщить

 

нѣкоторыл

 

измѣненія

 

для

 

болѣе

 

удобнаго

 

но-

шенія

 

ихъ.

 

Эти

 

измѣненія

 

коснулись

 

главнымъ

 

образомъ

''*)

 

Ibid.,

 

напр.,

 

стр\

 

471.

1Г')

 

Rasus

 

употребляется

 

еще

 

для

 

обозначенія

 

вообще

 

всякой

 

гру-

бой

 

одежды,

 

сшитой

 

изъ

 

грубой

 

матеріп — въ

 

родѣ

 

нашего

 

сермиж-

наго

 

или

 

со.тдатскаго

 

сукна.

1Г')

 

Нерѣдко.

 

впрочемъ,

 

рясами

 

назывались

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

мона-

шеская

 

одежды

 

(а

 

не

 

одна-

 

только

 

верхняя)

 

и

 

именно

 

потому,

 

что

всѣ

 

онѣ

 

долженствовали

 

быть

 

„нищетними".

 

Уставъ

 

церковн.,

 

гл.

 

39.

п )

 

Хитонъ

 

у

 

древнихъ

 

грековъ

 

былъ

 

нижнею

 

одеждою

 

(Белпш-
скій,

 

Бытъ

 

грековъ

 

и

 

римляпъ,

 

стр.

 

106),

 

по

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

онъ

 

сталъ

 

верхнею

 

или

 

выходною

 

одеждою.
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рясы:

 

передъ

 

у

 

ней

 

былъ

 

разрѣзанъ,

 

данъ

 

ей

 

воротникъ.

узкіе

 

рукава

 

замѣнены

 

широкими,

 

a

 

таліл

 

сдѣлана

 

болѣе

просторною.

 

Одновременно

 

съ

 

этимъ

 

подверглась

 

пре-

образование

 

и

 

однорядка.

 

Вмѣсто

 

длиннаго

 

(до

 

низу)

 

ряда

пуговицъ,

 

оставляется

 

ихъ

 

(отъ

 

ворота

 

до

 

пояса)

 

самое

ограниченное

 

(необходимое

 

для

 

застегипанія)

 

количество

(отъ

 

2-хъ

 

до

 

(5-ти),

 

широкій

 

отложный

 

воротникъ

 

усту-

паетъ

 

свое

 

мѣсто

 

узкому

 

и

 

стоячему,

 

станъ

 

съуживастся.

Съ

 

этого

 

времени

 

свящснническій

 

иматій

 

или

 

наша

 

ста-

ринная

 

однорядка

 

теряетъ

 

свое

 

прелшее

 

названіе

 

и

 

по-

лучаетъ

 

новое.

 

Находясь

 

подъ

 

верхней

 

одеждою,

 

име-

 

-

нуемой

 

расою,

 

она

 

уже

 

называется

 

подрленикомъ

 

ls ).
Прослѣдивъ

 

въ

 

краткихъ

 

словахъ

 

исторію

 

проис-

холаенія

 

нынѣшнихъ

 

священническихъ

 

оделедъ— рясы

и

 

подрясника,

 

считаемъ

 

не

 

лишнимъ,

 

для

 

полноты

 

на-

стоящей

 

замѣтки

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

и

 

о

 

головномъ

покровѣ

 

древнихъ

 

священниковъ

 

и

 

о

 

головныхъ

 

воло-

сахъ,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

видомъ

 

головы

 

своей

 

нынѣшнш

 

свя-

щенника

 

много

 

не

 

похожъ

 

на

 

древняго.

 

Древній

 

священ-

никъ

 

подстригалъ

 

свои

 

волосы

 

въ

 

кружекъ

 

совершенно

такъ

 

же,

 

какъ

 

дѣлаютъ

 

эго

 

(впрочемъ,

 

не

 

вездѣ)

 

нынѣ

наши

 

крестьяне,

 

при

 

чемъ

 

волосы

 

по

 

сторонамъ

 

не

расчесывались.

 

Кромѣ

 

того,

 

древній

 

священникъ

 

боль-

шую

 

часть

 

головы

 

гладко

 

высгригалъ

 

или

 

и

 

выбривалъ

круговидвымъ

 

образомъ,

 

оставляя

 

ниже

 

этой

 

выстрижки

,s )

 

Бъ

 

общежитіи

 

чаще

 

можно

 

слышать

 

другое

 

пазваніе— каф-
таиъ,

 

чѣмъ

 

нодрясникъ.

 

Слово

 

—

 

кафтанъ

 

можно,

 

вероятно,

 

прлізво-

дпть

 

отъ

 

греческихъ

 

словъ:

 

као

 

(ката),

 

—

 

по,

 

на.

 

около,

 

подлѣ,

 

и

таніа— полоса,

 

лента,

 

повязка,

 

или

 

же

 

тино,

 

—тянуть,

 

патяіивать,

туго

 

привязывать

 

къ

 

чему.

 

(Въ

 

эпической

 

формѣ,

 

у

 

Гомера,

 

встрѣ-

чается

 

форма

 

отъ

 

этого

 

глагола

 

тайно,

 

что

 

можетъ

 

и

 

быть

 

нрош.

совер.

 

страд,

 

зал.

 

и

 

буд.).

 

Производимый

 

отъ

 

этпхъ

 

греч.чжихъ

 

словъ

нашъ

 

кафтапъ

 

будетъ

 

означать

 

одежду,

 

натянутую

 

натѣло,

 

плотно

прилегающую

 

къ

 

тѣлу,

 

туго

 

стянутою

 

лзнтою

 

(поясомь)

 

вжругъ

(около)

 

тѣла.
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нодетриженныхъ

 

іюлосъ

 

пальца

 

на

 

дна

 

— на

 

два

 

съ

 

по-

ловиною,

 

такъ

 

что

 

изъ

 

этихъ

 

волосъ

 

образовался

 

во-

кругъ

 

головы

 

вѣнецъ,

 

наноминавіній

 

собою

 

тотъ

 

терно-

вый

 

вѣнецъ,

 

егоже

 

носи

 

Христосъ;

 

такая

 

выстрижка

носила

 

названіе

 

у

 

гргковъ

 

стефанос,

 

т.

 

е.

 

вѣнецъ,

 

а

у

 

насъ— гуменце

 

(въ

 

просторѣчіи-

 

плѣшь).

 

Обычай

 

но-

сить

 

лицамъ,

 

состояіцимъ

 

въ

 

клирѣ,

 

подстриженные

 

во-

лосы — заимствованъ

 

былъ

 

и

 

нами

 

также

 

у

 

грековъ,

 

у

 

ко-

торыхъ

 

подстриженные

 

Дюлосы

 

считались

 

признакомъ

простоты

 

и

 

скромности;

 

суіцествовалъ

 

онъ

 

у

 

насъ

 

даже

до

 

начала

 

прошлаго

 

XVIII

 

нѣка

 

1!) ).

 

Лицо,

 

вступавшее

въклиръ,

 

въ

 

первый

 

разъ

 

подвергалось

 

такому

 

остриженію
при

 

иосвіііцеиіи

 

въ

 

первую

 

степень

 

клира,

 

т.

 

е.

 

чтеца.

 

При
этомь

 

на

 

главу

 

посвяіцаемаго

 

(подстригаеммго)

 

возлага-

лась

 

особая

 

суконная

 

шапочка,

 

называвшаяся

 

скуфьею.

Эта

 

шапочка

 

плотно

 

лежала

 

на

 

выстриженномъ

 

мѣстѣ

головы,

 

прямо

 

на

 

кожѣ,

 

какъ

 

еврейская

 

ермолка,

 

и

 

была
какъ

 

бы

 

обрамлена

 

или

 

оторочена

 

подстриженными

въ

 

кружокъ

 

волосами.

 

Шапочку

 

или

 

скуфью

 

свою

 

свя-

шенникъ

 

никогда

 

не

 

снималъ

 

(развѣ

 

только

 

для

 

того,

чтобы

 

подстричь

 

или

 

выбрить

 

отросшее

 

гуменце,

 

что

должна

 

была

 

дѣлать

 

попадья,

 

а

 

не

 

кто-либо

 

иной)

 

-°),
и

 

имѣлъ

 

ее

 

на

 

головѣ

 

не

 

только

 

на

 

улицѣ,

 

но

 

и

 

дома

и

 

въ

 

самой

 

церкви— служилъ-.іи

 

онъ

 

дгь

 

ней,

 

или

 

только

просто

 

присутствовалъ

 

21 ).

  

Эта

 

шапочка,

   

такимъ

 

обра-

,э)

 

Голубшіскііі.

  

т.

   

I,

  

ч.

   

].

 

стр.

  

477

  

и

  

478.

20)

   

Православный

 

Собесѣдникъ,

  

1861

 

г..

 

кн.

 

3,

 

стр.

 

347.

21 )

  

Голубинскій,

 

т.

 

1,

 

ч

 

2,

 

сір.

 

234:

 

„Бѣлые

 

духовные

 

служп-

ли-ли

 

они

 

въ

 

церкви

 

службы

 

пли

 

же

 

только

 

просто

 

присутствовали

въ

 

ней,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

изъ

 

своего

 

двойнаго

 

покрова

 

имѣлн

 

на

головахъ

 

только

 

впутронпіи,

 

или

 

скуфыі,

 

снимая

 

вообще

 

при

 

входѣ

въ

 

церковь

 

наружный,

 

шляпы

 

и

 

шапки".

 

Выше

 

(стр.

 

233)

 

онъ

говорить,

 

что

 

„не

 

только

 

священники,

 

по

 

и

 

архіереи

 

снимали

 

свои

скуфьи

 

въ

 

важнѣйшія

 

времена

 

лптургіи,

 

совершая

 

важнѣйшія

 

дьй-
ствія

 

съ

 

непокрытым;!

  

головами''.
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зомъ,

 

представляла

 

особою

 

какъ

 

бы

 

священную

 

при-

надлежность,

 

какъ

 

бы

 

особый

 

знакъ

 

духовнаго

 

сана,

 

и

и

 

имѣла

 

весьма

 

великое

 

значеніе

 

22)-
Еромѣ

 

шапочки— скуфьи,

 

съ

 

которой

 

древній

 

свя-

іцеяникъ

 

никогда

 

не

 

разлучался,

 

онъ

 

имѣлъ

 

еше

 

и

 

дру-

гой

 

головной

 

нокровъ

 

и

 

употреблялъ

 

его

 

только

 

внѣ

дома,— для

 

защищенія

 

головы

 

отъ

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

атмосферныхъ

 

вліяній.

 

Такой

 

головной

 

покровъ

 

былъ.

какъ

 

и

 

нынѣ,

 

произвольный.

 

Лѣтомъ

 

священники

 

носили

шляпы,

 

похожія

 

на

 

наши,

 

но

 

только

 

съ

 

болѣе

 

низкой

тульей

 

и

 

еще

 

съ

 

болѣе

 

широкими

 

полями;

 

въ

 

края

 

шля-

пы,

 

нротивъ

 

ушей,

 

влѣвались

 

шнурки;

 

низкіе

 

концы

 

ихъ

сшивались

 

вмѣстѣ

 

(у

 

шеи)

 

и

 

тутъ

 

жег

 

для

 

красоты,

 

при-

шивалась

 

большая

 

кисть.

 

Зимою

 

нашъ

 

свяіценникъ

 

но-

силъ

 

особую

 

шапку,

 

весьма

 

похожую

 

на

 

каску

 

нашего

пожарнаго

 

солдата.

 

-Такая

 

шапка

 

закрывала

 

и

 

уши

 

и

затылокъ

 

и

 

извѣстна

 

была

 

подъ

 

названіемъ

 

треуха

 

или

малахая.

 

Цвѣтъ

 

внѣпіиихъ

 

головныхъ

 

покрововъ,

 

т.

 

е.

шляпъ

 

и

 

шапокъ,

 

былъ

 

по

 

преимуществу

 

бѣлый.

 

Есть
мнѣеіе,

 

что

 

не

 

только

 

шляпы

 

и

 

шапки

 

у

 

древнихъ

 

свя-

щенниковъ

 

были

 

бѣлыя,

 

но

 

будто,

 

изъ

 

матеріи

 

того

 

же

бѣлаго

 

цвѣта

 

изготовлялись

 

и

 

рукава

 

и

 

воротники

 

у

 

свя-

щенническихъ

 

иматіевъ

 

23).

 

Бели

 

это

 

такъ,

 

то

 

мы

 

имѣемъ

здѣсь

 

отвѣтъ,

 

на

 

вопросъ,

 

почему

 

приходское

 

духовен-

ство

 

называется

 

бѣлымъ

 

24).

22)

 

Въ

 

„Чтен.

 

Общ.

 

йстор.

 

и

 

древн."

 

(.1864

 

г..

 

апрѣль,

 

стр.

351),

 

по

 

поводу

 

священнической

 

шапочки,

 

читаемъ

 

слѣдующія,

 

не

лишенныя

 

интереса,

 

строки:

 

„....если

 

кто

 

ударить

 

попа

 

и

 

нритомъ

попадетъ

 

по

 

шапочкѣ,

 

то

 

подвергается

 

большему

 

взысканію

 

п

 

дол-

жеиъ

 

заплатить

 

попу

 

безчестіе"....

23)

 

ГолубинсК'й.

   

т.

   

I.

   

ч.

  

1,

   

стр.

   

409

   

(примѣч.

   

]),

   

стр_.

   

480
(примѣч.

  

1).

24)

 

Обыкновеннымъ

 

цвѣтомъ

 

греческой

 

одежды

 

вообще,

 

а

 

въ

 

осо-

бенности

 

верхней

 

и

 

праздничной,

 

былъ

 

бѣлыи.

 

Бѣлый

 

цвѣтъ

 

одеж-

ды

 

преобладалъ

 

также

 

и

 

у

 

рпмля'пъ,

 

(См.

 

Ф.

 

Велншскіп.

 

Бытъ

 

гр'е-
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Такимъ

 

образомъ,

 

какъ

 

видимъ,

 

нашъ

 

нынѣшній

 

свя-

шенникъ

 

по

 

своему

 

небогослужебному

 

одѣянію

 

весьма

мало

 

похожъ

 

на

 

своего

 

собрата

 

не

 

только

 

древнихъ,

 

но

и

 

не

 

такъ

 

давно

 

минувпшхъ

 

временъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

повторяемъ,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

точно

 

обозначить

 

годы,

 

въ

 

ко-

торые

 

вошли

 

во

 

всеобщее

 

употребленіе

 

между

 

священ-

никами

 

тѣ

 

или

 

иныя

 

принадлежности

 

ихъ

 

настояіцаго

мірскаго

 

костюма.

 

Вѣдь

 

и

 

теперь

 

еще

 

нѣтъ

 

пол

 

наго

однообразія

 

въ

 

изготовленіи

 

священническихъ

 

одеждъ;

ряса,

 

напри.,

 

и

 

нынѣ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

шьется

 

съ

 

нѣ-

которыми

 

мѣстными,

 

такъ

 

сказать,

 

особенностями,

 

по-

чему

 

и

 

существуютъ

 

особые,

 

такъ

 

называемые,

 

по

 

порт-

няжному,

 

покрои

 

Петербургский,

 

Московскій

 

и

 

проч.

 

А
кто

 

можетъ

 

сказать,

 

съ

 

какого

 

времени

 

установились

 

эти

различія

 

въ

 

существующихъ

 

нынѣ

 

покрояхъ

 

рясы?!....
Тешрога

 

mutantur,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

временами

 

измѣняются

взгляды

 

людскіе;

 

являются

 

новыя

 

нужды,

 

новыя

 

требо-

ванія,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

чисто

 

климатическихъ

 

и

 

другихъ

услоізій,

 

а

 

это

 

ведетъ

 

въ

 

свою

 

очередь

 

къ

 

измѣненіямъ

и

 

перемѣнамъ,

 

которыхъ

 

не

 

избѣжалъ

 

и

 

священническій
костюмъ,

 

и,

 

подвергаясь

 

время

 

отъ

 

времени

 

имъ,

 

онъ,

наконецъ,

 

принялъ

 

тотъ

 

видъ,

 

въ

 

какомъ

 

мы

 

видимъ

 

его

на

 

священникѣ

 

въ

 

настоящее

  

время.

(Подол.

 

Еп.

 

Вѣд.).

Священники

 

А.

  

Оп—вь.

ковъ

 

и

 

римлянъ,

 

Прага,

 

1878

 

г..

 

стр.

 

225.

 

Conf,

 

Реальный

 

сло-

варь

 

классическихъ

 

древностей

 

(по

 

Любкеру).

 

Издан,

 

общ.

 

класси-

ческой

 

филологіи

 

и

 

педагогики.

 

С.-Петербургъ,

 

1885

 

г.

 

См.

 

слово

vestis.

 

стр.

   

1433 — 1457.
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Преподобный

   

Трифонъ

   

Вятсній.

(1550—

 

1613).

1.

.....

 

Нѣтъ,

 

не

 

одною

 

внешней

 

силой

H

 

а

 

род

 

ъ

 

нашъ

 

крѣпокъ

 

и

 

живучъ:

Въ

 

груди

 

его

 

таится

 

лучь

Духовной

 

мощи

 

величавой.

Она

 

въ

 

годину

 

бг.дъ

 

народныхъ

Его

 

отъ

 

гибели

 

хранитъ.

Возстановляетъ

 

и

 

живитъ,

II

 

изъ

 

раб'овъ

 

творитъ

 

свободныхъ.

II

 

эту

 

мощь

 

народъ

 

вѣками

Въ

 

Христовой

 

вѣрѣ

 

почерпалъ.

Его

 

въ

 

ней

 

твердо

 

воспиталъ

Своимъ

 

ученьемъ

 

и

 

дѣлами

Святыхъ

 

мужей

 

великій

 

рядъ.

Ихъ

 

память

 

люди

 

свято

 

чтятъ,

й

 

ихъ

 

дѣла

 

покрыты

 

славой,

Не

 

обагрённой

 

бранной

 

кровью,

Какъ

 

слава

 

всѣхъ

 

богатырей.
Они

 

въ

 

тиши

 

монастырей,

Въ

 

лѣсахъ

 

глухихъ

 

своей

 

любовью

II

 

добродетелью

 

сіяли,
Изъ

 

мрака

 

къ

 

свѣту

 

обращали

Племенъ

 

языческихъ

 

толпы.

Гражданской

 

жизни

 

пролагая

Въ

 

странахъ

 

невѣдомыхъ

 

тропы.

Мирна

 

ихъ

 

миссія

 

святая!...
Одинъ

 

изъ

 

нихч,

 

и

 

въ

 

странахъ

 

Вятскихъ
Святому

 

дѣлу

 

послужилъ:

То

 

преподобный

 

Тр.ифонъ

 

былт.
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Племенъ

 

Вогульскихъ

 

и

 

Остяцкихъ

Учитель

 

кроткій

 

и

 

простой

И

 

основатель

 

общинъ

 

братскихъ

Для

 

жизни

 

иноковъ

 

святой.

II.

Въ

 

странѣ

 

угрюмой,

 

какъ

 

пустыня,

Въ

 

глухомъ

 

Архангельскомъ

 

краю

Господь

 

крестьянскую

 

семью

Благослови.іъ

 

рожденьемъ

 

сына.

Крестьянъ

 

убогая

 

чета

Вогатствомъ

 

многимъ

 

не

 

владѣла

И

 

воспитала,

 

какъ

 

умѣла,

Трофима-сына.

 

Простота
Вседневной

 

жизни,

 

трудъ

 

суровый,

Насущный

 

хлѣбъ,

 

убогій

 

кровъ,

Короткій

 

отдыхъ

  

отъ

 

трудовъ

И

 

снова

 

трудъ...— Вотъ

 

всё,

 

что

 

новый

Жилецъ

 

земли

 

въ

 

семьѣ

 

родной

ДІогъ

 

встрѣтить,

 

тѣломъ

 

подростая

И

 

духъ

 

младенческій

 

питая

Родныхъ

 

любовью

 

и

 

простой

Ихъ

 

вѣрой

 

въ

 

благость

  

Провидѣнья.

То

 

первый

 

былъ

 

урокъ

 

терпѣнья

Для

 

жизни

 

нѣжной,

 

молодой.

Ш.

Такъ

 

годы

 

дѣтства

 

протекали.

Сосредоточенъ

 

отрокъ

 

былъ.

Уединеніе

 

любилъ:

 

—

Забавы,

 

игры

 

не

 

илѣняли

Не

 

по

 

лѣтамъ

 

серьёзный

  

умъ.

О

 

небѣ

 

рой

 

высокихъ

 

думъ

И

 

мысль

 

о

 

Вогѣ,

 

правдѣ

 

вѣчной,
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Въ

 

связи

 

съ

 

любовію

 

сердечной

Къ

 

высокимъ

 

подвигамъ

 

вдали

Огъ

 

міра,

 

дѣтскою

 

душею

Овладѣвали

 

и,

 

порою,

Покинуть

 

отчій

 

домъ

 

влекли.

Оставить

 

всѣ

 

забавы

 

свѣта

И

 

жизнь

 

вести

 

анахорета

Въ

 

лѣсистой

 

мѣстности

 

глухой

Желалъ

 

онъ

 

чуткою

 

душей.

Такимъ

 

стремленіемъ

 

согрѣтъ.

Далъ

 

отрокъ

 

дѣвственный

 

обѣтъ.

IV.

Иначе

 

думали

 

родные

-

 

Для

 

сына

 

счастіе

 

создать,

Не

 

могши

 

долго

 

разгадать

Его

 

порывы

 

неземные

Къ

 

высокой

 

жизни.

 

И

 

когда

Цвѣтущей

 

юности

 

года

Трофиму

 

дѣтство

 

замѣнили,

Его

 

родители

 

рѣшили

Подругу

 

жизни

 

сыну

 

дать.

Но,

 

вѣрный

 

высшему

 

призванью,

Ихъ

 

простодушному

 

желанью

Рѣгаился

 

сынъ

 

противостать.

Покинувъ

 

тайно

 

Отчій

 

кровъ,

Пошелъ

 

онъ

 

длинною

 

дорогой

Въ

 

одеждѣ

 

странника— убогой,

Всегда

 

на

 

подвиги

 

готовь.
Такъ,

 

брачнымъ

 

призракомъ

 

гонимъ.

Въ

 

Великій

 

Устюгъ

 

шелъ

 

Трофимъ.
И

 

здѣсь

 

пріютъ

 

благословенный

Онъ

 

у

 

священника

 

обрѣлъ,
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И

 

много

 

съ

 

нимъ

 

онъ

 

дней

 

провелъ

Въ

 

бесѣдѣ

 

мудрой,

 

откровенной.

Христова

 

вѣра,

 

жизнь

 

святыхъ—

Предметъ

 

бесѣды

 

быль

 

у

 

нихъ.

 

.

V.

Трофимъ

 

съ

 

священникомъ

 

простился,

Уйдя

 

въ

 

деревню

 

батракомъ;

Привыкнувъ

 

жить

 

своимъ

 

трудомъ,

Онъ

 

безъ

 

работы

 

тяготился.

Одни

 

святыя

 

размышленья

Безъ

 

трудныхъ

 

подвиговъ

 

терпѣнья

Намъ

 

пользы

 

мало

 

принесутъ:

Чтобы

 

спастись,

 

намъ

 

нуженъ

 

трудъ.

Трофимъ,

 

усердно

 

работая.

Любовь

 

хозяина

 

привлёкъ,

Но

 

врагъ

 

и

 

здѣсь

 

былъ

 

недалекъ,

Ему

 

женитьбой

 

угрожая.

И

 

юный

 

дѣвственникъ.

 

обѣтъ

Храня,

 

попіелъ

 

къ

 

далекой

 

Камѣ

И

 

тамъ,

 

въ

 

Орлѣ,

 

живя

 

при

 

храмѣ,

Раздраннымъ

 

рубищемъ

 

одьтъ,

Онъ

 

цѣлый

 

грдъ

 

не

 

зналъ

 

покоя,

Терпя

 

отъ

 

холода

 

и

 

зноя.

VI.

Любовь

 

и

 

гнѣвъ

 

толпы

 

безчинной

Бываетъ

 

трудно

 

объяснить,

И

 

не

 

легко

 

переносить

Нападки

 

злобы

 

безпричинной,

Насмѣшекъ

 

грубыхъ

 

цѣлый

 

рой

Со

 

стороны

 

людей

 

nqiOKa:

 

—

Терпѣнье

 

надобно

 

пророка,

Чтобъ

 

это

 

вынести

 

душой,
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—

Враговъ

 

своиѵь

 

не

 

проклиная.

Трофимъ,

 

смиренье

 

укрѣпляя,

,

 

Врагамъ

 

любовію

 

платилъ,

И

 

Богъ

 

изб]>анника

 

хранилъ:

Разъ

 

съ

 

кручи

 

сброшснъ

 

былъ

 

Трофимъ,

 

—

Враги

 

убить

 

его

 

хотѣли,

Но

 

не

 

достигли

 

своей

 

цѣли

 

—

Святой

 

остался

 

невредимъ

И

 

за

 

враговъ

 

своихъ

 

молился.

Такъ

 

за

 

обиды

 

онъ

 

платился!
За

 

то

 

Господь

 

далъ

 

благодать

Ему

 

недуги

 

врачевать.

ATI.

Въ

 

семействѣ

 

Строганов ыхъ

 

горе

Случилось— сынъ

 

при

 

смерти

 

былъ;

Трофимъ

 

молитвой

 

возвратилъ

Вольнаго

 

къ

 

жизни.

 

Слава

 

вскорі;

Объ

 

исцѣленіи

 

прошла

И

 

жить

 

святому

 

не

 

дала

Въ

 

Орлѣ,

 

смиренью

 

угрожая.

„Бѣги,

 

бѣги! — Молва

 

людская

И

 

слава

 

могутъ

 

погубить.4'. —

Твердилъ

 

себѣ

 

пришлецъ

 

бездомный

И

 

городъ

 

на

 

поселокъ

 

скромный

Спѣшилъ

 

скорѣй

 

перемѣнить.

Онъ

 

здѣсь

 

при

 

храмѣ

 

подвизался.

Всѣ

 

дни

 

въ

 

молитвт.

  

проводилъ;

Но

 

Богъ

 

Трофиму

 

не

 

судилъ,

Чтоб'ь

 

неизвѣстнымъ

 

онъ

 

остался.

Надежда— сынъ

 

одной

 

вдовы

Былъ

 

воскрешенъ

 

его

 

мольбою.

Боясь

 

быть

 

узнаннымъ

 

толпою.

Чуждаясь

 

суетной

 

молвы,
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-

Пришлецъ,

 

село

 

покинувъ

 

снова,

Пошелъ

 

искать

 

друга

 

го

 

крова,

И

 

вотъ,

 

оставивъ

 

грѣшный

 

міръ.

Встуиилъ

 

въ

 

Пыскорскій

 

монастырь.

(Продолжение

 

иъ

 

сліьд.

 

M).

Холуницкій

   

завод ъ.

6-го

 

Іюня

 

въ

 

4

 

часа

 

по

 

полудни

 

прибылъ

 

въ

 

Хо-
луницкій

 

заводъ

 

изъ

 

г.

 

Слободскаго

 

Преосвященнѣйшій

Никонъ,

 

Епископъ

 

Глазовскій.
Жителямъ

 

завода,

 

удаленнымъ

 

отъ

 

каѳедры

 

своихъ

Архипастырей,

 

рѣдко

 

приходится

 

видѣть

 

ихъ

 

у

 

себя
и

 

присутствовать

 

при

 

ихъ

 

священнослуженіи,

 

поэтому

каждый

 

пріѣздъ

 

Архіерея

 

состав.іяетъ

 

для

 

населенія
истинно

 

радостное

 

событіе,

 

что

 

и

 

было

 

высказано

 

однимъ

изъ

 

прихожанъ

 

Троицкой

 

церкви

 

при

 

поднесеніи

 

Пре-
освященнѣйшему

 

Никону

 

хлѣба

 

при

 

въѣздѣ

 

въ

 

селеніе
и

 

тутъ

 

же

 

было

 

высказано

 

искреннее

 

желаніе

 

жителей,
чтобы

 

Его

 

Преосвященство

 

удостоилъ

 

своимъ

 

служе-

ніемъ

 

старѣйшую

 

въ

 

нашемъ

 

заводѣ

 

Троицкую

 

церковь.

Принят,

 

благосклонно

 

просьбу

 

жителей,

 

Его

 

Преосвя-
щенство

 

отправился

 

въ

 

церковь,

 

гдѣ

 

былъ

 

привѣтство-

ванъ

 

рѣчыо

 

мѣстнымъ

 

протоіереемъ

 

о

 

Николаемъ

 

Зо-
новымъ.

 

Съ

 

вечера

 

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

 

отслу-

жить

 

всеношную

 

въ

 

Троицкой

 

церкви,

 

а

 

на

 

другой,

 

день

торжественную

 

литургію.

 

въ

 

сос.іуженіи

 

о.

 

иротоіерея
Зонова.

 

благочиннаго

 

о.

 

Замятина

 

и

 

двухъ

 

священни-

ков!,.

 

Послѣ

 

литургіи

 

обозрѣвалъ

 

зарѣчную

 

Воскресен-
скую

 

церковь

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

отправился

 

въ

 

квартиру,

 

при-

готовленную

 

для

 

него

 

въ

 

домѣ

 

владельца,

 

гдѣ

 

во

 

время

трапезы

 

представителемъ

 

владельца

 

Ф.

 

И.

 

Фрейтагъ.
замѣнившимъ

 

управляющаго

 

заводами

 

г.

 

Зиголя,

 

который
выѣхалъ

 

въ

 

тотъ

 

день

 

на

 

встрѣчу

 

старшаго

 

сына

 

за-

водовладѣльца

 

въ

 

Залазнинскій

 

заводъ,

 

провозглашены

тосты

 

за

 

здоровье

 

Преосвяшеннѣйшаго

 

Сергія,

 

Кпископа
Вятскаго

 

и

 

Слободскаго

 

и

 

Преосвлщепнѣйшяго

 

Никона,
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Епискоиа

 

Глазовскаіч),

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

которые

 

Его

 

Пре-
освященство

 

изволилъ

 

провозгласить

 

тостъ

 

за

 

здоровье

гостепріимнаго

 

хозяина

 

г.

 

Поклевскаго

 

и

 

его

 

сотрудни-

ковъ.

 

Послѣ

 

обѣда

 

Преосвященнѣйшій

 

отправился

 

со

свитою

 

и

 

пѣвчими

 

на

 

иароходѣ

 

въ

 

Климковскій

 

заводъ,

гдѣ,

 

не

 

доѣзжая

 

3-хъ

 

верстъ

 

до

 

завода,

 

на

 

Юдинской
пристани,

 

встретили

 

Иго

 

Преосвященство

 

представители

отъ

 

завода

 

и

 

мѣстный

 

волостной

 

старшина,

 

просившіе
Его

 

удостоить

 

и

 

ихъ

 

церковь

 

своимъ

 

служеніемъ,

 

такъ

какъ

 

населеніе

 

не

 

видало

 

у

 

себя

 

Архипастырей

 

съ

 

1856
года

 

и

 

Архіерейскаго

 

служенія

 

болѣе

 

50

 

лѣтъ,

 

съ

 

са-

маго

 

освященія

 

церкви.

 

Просьбу

 

;китедей

 

Ei'o

 

Преосвя-
щенство

 

принялъ

 

также

 

благосклонно.

 

При

 

въѣздѣ

въ

 

заводъ

 

жители

 

завода

 

поднесли

 

ему

 

хлѣбъ-соль

 

на

чугунномъ

 

блюді;,

 

а

 

на

 

другой

 

день,

 

т.

 

е.

 

8

 

іюня

 

Пре-
освященный

 

изволилъ

 

отслужить

 

Божественную

 

литур-

гію

 

и

 

послѣ

 

обѣда

 

отправиться,

 

въ

 

3

 

часа

 

по

 

полудни,

въ

 

село

 

Всесвятское,

 

напутствуемый

 

искренними

 

благо-
желаніями

 

всего

 

ыаселенія,

 

находящіеся

 

же

 

въ

 

свитѣ

его

 

пѣвчіе

 

отправлены

 

были

 

на

 

пароходѣ

 

обратно

 

въ

 

Хо-
луницкій

 

заводъ,

 

а

 

оттуда

 

уже

 

на

 

лошадяхъ

 

въ

 

г.

 

Вятку.

Василій

 

Ведерникооъ.

СОДЕРЖАШЕ.

 

Къ

 

глаголемымъ

 

старообрядцамъ— Объ

 

исправленін
кпигъ

 

при

 

Натріархѣ

 

Никонѣ.

 

Одежды

 

древняго

 

и

 

совремеинаго

священника.

 

Преподобный

 

Трнфопъ

 

Вятскій.

 

Холуниикій

 

заводъ.

«Влтскія

 

Еиархіалышя

 

Вѣдоиости»

 

ныходятъ

 

дна

 

раза

 

нъ

 

шѣсяцъ—

1

 

h

 

1й-го

 

числа.

 

Ц:Ьна

 

годовому

 

изданію

 

въ

 

Редакцін

 

4

 

руб.,

 

а

 

съ

 

до-
ставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Внткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

ыѣста

 

5

 

руб.
"Подписка

 

принимается

 

иъ

 

Редакціи

 

сихъ

 

Вѣдоыостей,

 

въ

 

доыѣ

 

каѳед-

ралыіаіо

 

собора.


