
I

 

J6 -

■

fjgsz-бе.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

№

 

20. 1894

 

г. Октября

 

15-го.

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

я.

Перемѣны

   

по

    

с

 

л

 

у

 

ж

 

6

 

ѣ.

Іеромонахъ

 

Путпвльской

 

Молченской

 

Софроніевой

 

пустынп,

Курской

 

епархіи,

 

Діонисій

 

Припять

 

на

 

службу

 

въ

 

Вятскую

еиархію

 

и

 

назначенъ

 

временно

 

ислравляющимъ

 

должность

Настоятеля

 

Александро-Невскаго

 

общежительнаго

 

монастыря

-'7,з

 

Окт.
Оиредѣлены:

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

—

 

студентъ

Вятской

 

Духовной

 

Семииаріи

 

Николай

 

Емельяновъ

 

въ

 

с.

 

Ва-
воиъ,

 

Мали,

 

у.,— И

 

Опт.

На

 

діаконское

 

мпсто— псаломщикъ

 

Малмыжскаго

 

Бого-

явленекаго

 

собора

 

Николай

 

Ираевъ

 

въ

 

с.

 

Челны,

 

Елаб.

 

у.,

-1

 

Окт.
На

 

псаломщическія

 

лишне— студента

 

Уфимской

 

Духов-

ной

 

Ссмпиаріи

 

Александръ

 

Черницынъ

 

въ

 

с.

 

Ильдибаево,

 

Сар.

)'■,—■

 

13

 

Сснт.;

 

бывшій

 

учитель

 

Михѣевской

 

церковно-прнход-

С!'ой

 

школы

 

Константинъ

 

Дрягинъ

 

исир.

 

должн.

 

псаломщика
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къ

 

Глазовскому

 

Нреобрашенскому

 

собору — 6

 

Окт.;

 

учитель

Паздеринскаго

 

училища

 

Михайлъ

 

Васнецовъ

 

къ

 

Малмыжской
кладбщенской

 

церкви— 24

 

Сент.;

 

студентъ

 

Вятской

 

Духовной

Семинары

 

Иванъ

 

Калачниковъ

 

въ

 

с.

 

Полозово,

 

Сар.,

 

у.,—

27

 

Сент.

Перемещены:

 

Діаконъ

 

с.

 

Шаранги,

 

Яран.

 

у.,

 

Василій

Фортунатовъ

 

въ

 

с.

 

Поджерново,

 

Слоб.

 

у.,

 

по

 

распоряжение

Начальства, — 4

 

Окт.

Допущенный

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

при

церкви

 

А-

 

Полозова,

 

Сар.

 

у.,

 

Алексѣй

 

Дьяконовъ,

 

по

 

не-

способности

 

къ

 

прохожденію

 

должности,

 

по

 

резолюціи

 

Прео-

священнѣйшаго

 

Алексія

 

уволенъ

 

отъ

 

мѣста— 27

 

Сент.

Уволены

 

за

 

штатъ

 

по

 

прошенілмъ, — Діаконъ

 

с.

 

Кос-

модаміанскаго,

 

Урж.

 

у.,

 

Петръ

 

Багаевъ, — 30

 

Сент.;

 

Діавонъ

с.

 

Еруглыжскаго,

 

Кот.

 

у.,

 

Алексѣй

 

Макаровъ— 30

 

Сент.;

Свящ.

 

с.

 

Козлова,

 

Сар.

 

у.,

 

Александръ

 

Зоринъ— 1

 

Окт.;

псаломщикъ

 

Глазовскаго

 

Преображенскаго

 

собора

 

Николай

Стефановъ— 1

 

Окт.
Умерли:

 

псаломщикъ

 

села

 

Верхней-Слудки,

 

Малм.

 

у.,

Владиміръ

 

Троицкій— 11

 

Сент.;

 

Діаконъ

 

с.

 

Поджернова,

Слоб.

 

у.,

 

Николай

 

Маракулинъ— 16

 

Сент.

Свободны

 

я

   

мѣста.

Священническое— въ

 

с.

 

Козловѣ,

 

Сар.

 

у..

 

Діаконскія:
при

 

Кукарскомъ

 

Троицкомъ

 

Соборѣ

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Вязѣ

 

Вят.
у.;

 

Верхокамскомъ,

 

Зюздино-Георгіевскомъ

 

и

 

Красногливьѣ

Глаз,

 

у.;

 

Котловкѣ,

 

Свиногорьѣ,

 

Костенѣевѣ,

 

Анзиркѣ,

 

Ело-
вѣ,

 

Большой

 

Пургѣ,

 

Варзіатчахъ,

 

Мушакѣ,

 

Поршурѣ

 

и

 

Ме-
щеряковѣ

 

Елаб.

 

у.;

 

Круглыжскомъ

 

Кот.

 

у.;

 

Гоньбѣ,

 

Раль-
никовѣ,

 

Усадѣ,

 

Черемисскомъ

 

Малмыжѣ,

 

Муки-Каксяхъ,

Болыпомъ

 

Порѣкѣ,

 

Брызгаловѣ,

 

Мушковаѣ

 

и

 

Верхней

 

Слудкѣ

Малм.

 

у.;

 

Чигиряхъ

 

Нол.

 

у.;

   

Подрельѣ,

   

Верхораменьѣ,

 

Со-
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ловецкомъ

 

п

 

Слудкѣ

 

Орл.

 

у.;

 

Бурановѣ,

 

Мазунинѣ,

 

Чеган-

дахъ,

 

Новопоселенномъ,

 

Яромазкѣ,

 

Чекалкахъ,

 

Выѣздѣ

 

и

Іюльскомъ

 

Сарап.

 

у.;

 

Лекмѣ

 

и

 

Лоинѣ

 

Слоб.

 

у.;

 

Казан-

скоиъ,

 

Космодаміанскомъ,

 

Мамсчнери

 

и

 

Тумьюмучашѣ

 

Урж.

у.;

 

Большеустинскомъ,

 

Велпкорѣчьѣ,

 

Зыковѣ,

 

Красногорьѣ,

Ижмаринскомъ,

 

Сосновкѣ

 

п

 

Шарангѣ

 

Яран.

 

у.

Преподаніе

 

благословенія

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Согласно

 

представленію

 

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія,

 

Епи-

скопа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ,

 

какъ

о

 

томъ

 

дано

 

знать

 

указомъ

 

отъ

 

18

 

Мая

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

3659,
преподано

 

благословеніе,

 

за

 

пожертвованія

 

и

 

другія

 

по

 

духовному

ведомству

 

заслуги,

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

 

съ

 

выдачею

 

уста-

новленныхъ

 

граматъ:

 

крестьянину

 

Алексѣю

 

Гоголеву,

 

потом-

ственному

 

почетному

 

гражданину

 

Андрею

 

Кусакину,

 

Елабуж-

скому

 

купцу

 

Алексею

 

Мыльникову,

 

мѣщанину

 

Евсегнію

 

Ма-
рехпну,

 

Священнику

 

Елабужскаго

 

Спасскаго

 

собора

 

Платону

Семпну,

 

потомств.

 

почетному

 

гражданину

 

Прохору

 

Гирбасову,

запасному

 

младшему

 

бомбандиру

 

Ивану

 

Наживину,

 

Сара-

пульскому

 

купцу

 

Василію

 

Баранову,

 

крестьянской

 

вдовѣ

Наталіи

 

Симановой,

 

Уржумскому

 

купцу

 

Іакову

 

Лохтпну,

крестьянину

 

Димитрію

 

Пушкареву,

 

крестьянину

 

Науму

 

Чу-
вашеву

 

и

 

Сарапульскому

 

купеческому

 

сыну

 

ІоаннуКорешеву,—

и

 

безъ

 

граматъ:

 

потомств.

 

почетной

 

гражданкѣ

 

Варварѣ

Гпрбасовой,

 

мануфактуръ

 

совѣтнику

 

Петру

 

Ушкову,

 

коммер-

Ціи

 

совѣтнику

 

Іоанну

 

Стахѣеву,

 

Елабужскому

 

купцу

 

Алексѣю

Ваутину,

 

Елабужскому

 

купцу

 

Андрею

 

Земляяову

 

и

 

жителямъ

села

 

Дебесскаго,

 

Сар.

 

уѣзда.
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Награжденіе

  

набедренникомъ.

,

 

Священнпкъ

 

церкви

 

села

 

Елова,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

Михаиле

 

Леонтъевъ,

 

за

 

его

 

ревностную

 

н

 

плодотворную

пастырскую

 

дѣятельность

   

въ

 

Еловскомъ

  

прпходѣ,

   

Преосвя-

щеннѣйшимъ

 

Сергіемъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ

 

п

 

Слободскігаъ,

10

 

сего

 

Октября

 

награжденъ

 

набедренникомъ.

Преподаніе

 

Архипастырскаго

   

благословенія.

Въ

 

рапортѣ

 

своемъ,

 

отъ

 

23

 

Іюля

 

сего

 

года

 

за

 

Ш

 

56,

на

 

имя

 

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія,

 

о

 

свопхъ

 

миссіонерскпхъ

дѣйствіяхъ

 

во

 

время

 

поѣздкп

 

но

 

Полянскому

 

и

 

Глазовсшіу

уѣздамъ,

 

Вятскін

 

ЕпархіальпыіТ

 

Миссіонеръ

 

Протоіерей

 

Васн-

лій

 

Мышкинъ,

 

между

 

нрочимъ,

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

ему

во

 

время

 

миссіонерскнхъ

 

его

 

бссѣдъ

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

пра-

вославными

 

помогали

 

всѣ

 

Священники,

 

въ

 

особенности

 

же:

Святицкій

 

Константинъ

 

Сырневъ,

 

Мартеловскій

 

Терентіп

 

Ши-
рокихъ,

 

Сардыкскій

 

Андрей

 

Поповъ,

 

Курьипскій

 

Ѳеодоръ

 

На-

горничныхъ,

 

Утинскій

 

Василій

 

Маракулинъ,

 

Омутпицкій

 

едн-

новѣрческій

 

Димптрій

 

Юшковъ,

 

Слудскій

 

едиповѣрческій

 

Пп-
менъ

 

Гуляевъ

 

и

 

Святогорскій

 

Іоапиъ

 

Авраамовъ.

 

Также

 

ока-

зали

 

ему,

 

Епархіальному

 

Миссіонеру,

 

хорошую

 

помощь

 

при

миссіонерскихъ

 

собесѣдованіяхъ :

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

села

 

Слудки

 

Моисей

 

Кудрявцевъ

 

и

 

едиповѣрецъ

 

Іоаннъ

 

Нтп-
цынъ.

 

Изъ

 

учителей

 

Братскихъ

 

школъ

 

помогали

 

ему

 

въ

 

бе-
сѣдахъ:

 

Андрей

 

Боярынцевъ,

 

Иванъ

 

Палкинъ,

 

Андрей

 

Пере-

вощиковъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

учитель

 

Марковской

 

школы,

 

Ло-
банскаго

 

прихода,

 

Иванъ

 

Маракулинъ,

 

проѣхавшій

 

съ

 

Епар-

хіальнымъ

 

Миссіонеромъ

 

на

 

своей

 

лошади

 

болѣе

 

100

 

версть

и

 

на

 

всѣхъ

 

бесѣдахъ

 

оказывавшійся

 

хорошимъ

 

помощшікомъ,

л

 

учитель

 

Омутницкой

 

школы

 

Матвей

 

Ветлу жскпхъ,

 

способ-
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нын

 

вести

 

бесѣды

 

съ

 

раскольниками

 

(нынѣ

 

священникъ

 

села

Кулпгъ).

 

Изъ

 

нынѣшнихъ

 

учениковъ

 

Вятской

 

Братской

 

шко-

лы

 

помогали

 

Епархіальному

 

Миссіонеру

 

въ

 

бесѣдахъ:

 

Але-
ксандръ

 

Иалкинъ,

 

проѣхавшій

 

также

 

болѣе

 

ста

 

верста

 

съ

 

нимъ

для

 

практическаго

 

ознакомленія

 

съ

 

веденіемъ

 

миссіонерскихъ

бесѣдъ,

 

и

 

Никита

 

Черпышевъ.

 

Всѣмъ

 

вышеозначеннымъ

 

ли-

цаиъ

 

Епархіальный

 

Миссіонеръ

 

проситъ

 

Его

 

Преосвященство,

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія,

 

преподать

 

Архипастырское

 

благо-

словеніѳ

 

за

 

ихъ

 

полезную

 

миссіонерскую

 

дѣятельность.

Вслѣдствіе

 

такого

 

ходатайства

 

Епархіальнаго

 

Миссіонера,

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Сергію

 

угодно

 

было

17

 

Августа

 

сего

 

года

 

преподать

 

свое

 

Архипастырское

 

благо-

словевіе

 

всѣмъ

 

вышеозначеннымъ

 

сотрудникамъ

 

о.

 

Епархіаль-

наго

 

Миссіонера

 

за

 

ихъ

 

полезную

 

миссіонерскую

 

дѣятельность.

ПРИСОЕДИНЕНА

 

КЪ

 

ПРАВОСЛАВНО.

(Окончаніе).

 

*)

Въ

 

текущемъ

 

1894

 

году

 

присоединены

 

изъ

 

раскола

 

въ

православіе:

б)

 

на

 

правахъ

 

едпновѣрія:

По

 

Глазовскому

 

уѣзду.

Глазовскаю

 

уѣзда,

 

Омутнинскихъ

 

волости,

 

прихода

 

и

завода:

 

кр.

 

Епифаній

 

Александровъ

 

Кокоринъ,

 

19

 

л.,

 

кр.

Сѵмеонъ

 

Евѳимовъ

 

Кокоринъ,

 

21

 

г.,

 

кр.

 

Акилина

 

Порфиріе-
ва

 

Змѣева,

 

31

 

г.,

 

кр.

 

Алексія

 

Степанова

 

Михайлова

 

дѣти:

Михаплъ

 

10

 

л.,

 

Ѳеодоръ

 

9

 

л.

 

и

 

Гликерія

 

13

 

л.,

 

кр.

 

сынъ

Григорій

 

Герасимовъ

 

Кокоринъ,

 

16

 

л.

*)

 

См.

 

Ж°

 

18-й

 

Еиарх.

 

Вѣд.
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Поі

 

Колинскому

 

уѣзду.

Нолинскаго

 

уѣзда:

 

Мальканской

 

волости,

 

села

 

Слудкн

кр.

 

Василій

 

незаконнорожденный

 

Штниъ,

 

59

 

л.,

 

кр.

 

сынъ

Авраамъ

 

Васильевъ

 

Штинъ,

 

4

 

л.,

 

кр.

 

сынъ

 

Леонтій

 

Василь-

евъ

 

Штинъ,

 

1

 

г.;

 

Нѣмской

 

вол.

 

и

 

прихода,

 

дер.

 

Высоко-

раменья

 

кр.

 

дочь

 

Елена

 

Михайлова

 

Наймушина,

 

9

 

л.;

 

Маль-

канской

 

волости,

 

Колобовскаго

 

прихода,

 

дер.

 

Еловской

 

кр.

Анастасія

 

Сидорова

 

Вологжанипа,

 

33

 

л.,

 

кр.

 

дѣвица

 

Матрона

Александрова

 

Бабина,

 

56

 

л.;

 

Тумановской

 

волости,

 

Лобан-

скаго

 

прихода,

 

дер.

 

Козловской

 

кр.

 

Петръ

 

Спиридоновъ

 

Тор-

ховъ,

 

42

 

л. Р

 

запасной

 

рядовой

 

Сидоръ

 

Ѳсдоровъ

 

Торховъ,

39

 

л.,

 

дочери

 

его:

 

Анна

 

9

 

л/

 

и

 

Евдокія

 

2

 

л.,

 

кр.

 

сынъ

Аѳанасій

 

Петровъ

 

Торховъ,

 

12

 

л.

САРАПУЛЕ

 

СКАГО

 

В

 

И

 

К

 

А

 

Р I А

 

Т

 

С

 

Т

 

В

 

А-

а)

 

На

 

общихъ

 

правахъ:

По

 

Елабужскоіиу

 

уѣзду.

Елабужскаю

 

уѣзда:

 

Больше-Кибьинской

 

вол.,

 

прихода

села

 

Шаршады,

 

ноч.

 

Чажа

 

кр.

 

Сішонъ

 

Николаевъ

 

Бабинъ,

19

 

л.;

 

Шаршадинской

 

вол.,

 

прихода

 

и

 

села

 

солдатская

 

дочь

дѣвица

 

Пульхерія

 

Иванова

 

Ярышкпна,

 

20

 

л.;

 

Асановской

волости:

 

прихода

 

села

 

Варзіатчи,

 

поч.

 

Высокой

 

Горы

 

отстав-

ной

 

солдата

 

Исаія

 

Саввинъ

 

Шумиловъ,

 

52

 

л.,

 

дѣти

 

его:

Савва

 

4

 

л.,

 

Матрона

 

12

 

л.

 

и

 

Анна

 

10

 

л.;

 

прихода

 

села

Гулюшурмы,

 

поч.

 

Успенскаго

 

кр.

 

дѣвпца

 

Анастасія

 

Ефре-

мова

 

Ожегова,

 

19

 

л.

По

 

Малмыжскому

 

уѣзду.

Малмыжскаго

 

уѣзда:

  

Вихаревской

   

волости:

   

прихода
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села

 

Мунн-Какссй,

 

дер.

 

Вихаревой

 

Фнлнппъ

 

Сергіевъ

 

Попковъ,

43

 

if.,

 

прихода

 

села

 

Стараго

 

Бурца,

 

дер.

 

Буртека

 

кр.

 

дѣвица

Агрппина

 

Платонова

 

Ложкина,

 

20

 

л.;

 

Кпльмезской

 

волости,

прихода

 

села

 

Больше-Еильмези:

 

дер.

 

Табаней

 

кр.

 

Яковъ

 

Ефи-

мовъ

 

Двоеглазовъ,

 

30

 

л.,

 

кр.

 

Ѳеодосія

 

Евсевіева

 

Воронова,

27

 

л.,

 

дѣти

 

ея:

 

Несторъ

 

4

 

л.,

 

Марія

 

9

 

л.

 

и

 

Евдокія

 

1

 

г.,

дер.,

 

Жеребчики

 

кр.

 

вдова

 

Ирина

 

Иванова

 

Воронова,

 

57

 

л.;

Старо-Трыкской

 

волости,

 

прихода

 

села

 

Кнзнери:

 

дер.

 

Синир-

ки

 

кр.

 

Даніилъ

 

Андреевъ

 

Деминъ,

 

дер.

 

Малиновки

 

кр.

 

Марія

Иванова

 

Башмакова,

 

27

 

л.;

 

Селтинской

 

вол.,

 

Валамазскаго

прихода,

 

дер.

 

Раменской

 

кр.

 

дѣвица

 

Ирина

 

Мартпніанова

Чпокова,

 

15

 

лѣтъ.

По

 

Сарапульскому

 

уѣзду.

Сарапульскаго

 

уѣзда:

 

Мазушшской

 

волости

 

и

 

прихода:

седа

 

Мазуніша

 

кр.

 

дѣвнца

 

Параскева

 

Васильева

 

Галанова,

19

 

л.,

 

дер.

 

Ежовой

 

кр.

 

Леонтій

 

Савватіевъ

 

Галановъ,

 

28

 

л.,

кр.

 

Николай

 

Яковлевъ

 

Мосалевъ,

 

20

 

л.;

 

Мостовинской

 

вол.,

прихода

 

села

 

Мазунпна,

 

дерев.

 

Крюкъ-

 

кр.

 

дѣвпца

 

Пелагія

Андреева

 

Глухова,

 

27

 

л.,

 

дѣтп

 

ея:

 

Стефанъ

 

8

 

л.

 

и

 

Грнго-

рій

 

3

 

л.;

 

Перевозинской

 

вол.,

 

прихода

 

села

 

Галанова,

 

дер.

Кварсы

 

кр.

 

сынъ

 

Грнгорій

 

Мпхайловъ

 

Фонаревъ,

 

14

 

л.-

Іюльской

 

вол.,

 

прихода

 

и

 

села

 

того

 

же

 

сельскій

 

.работникъ

Кодратъ

 

Петровъ

 

Бочкаревъ,

 

18

 

л.;

 

Тойкпнской

 

вол.,

 

при-

хода

 

и

 

села:

 

дер.

 

Потки

 

кр.

 

Іосифъ

 

Никитинъ

 

Бочкаревъ,

19

 

л.,

 

кр.

 

Іоанпъ

 

Григоріевъ

 

Бочкаревъ,

 

18

 

л.,

 

дер.

 

Глад-

кого

 

Мыса

 

кр.

 

дѣвица

 

Дарья

 

незаконнорожденная

 

Черепанова,

16

 

д.,

 

дер.

 

Розвилъ

 

кр.

 

дѣвица

 

Пелагія

 

Семенова

 

Чунарева,

18

 

л.,

 

кр.

 

Іосифъ

 

Васпльевъ

 

Коншпнъ,

 

27

 

л.,

 

деревень

 

Ла-
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зурь

 

и

 

Максимятъ

 

запасной

 

рядовой

   

Андрей

 

Иваноьъ

 

Чуна-

ревъ,

  

35

 

л-

   

и

 

кр.

 

дѣвица

 

Параскева

   

Васильева

   

Ковшива

37

 

л.;

   

Петропавловской

 

вол.

 

и

 

прихода:

   

села

 

Пстронавлов-

скаго

 

кр.

 

Петръ

 

Васильевъ

 

Паклинъ,

 

18

 

л.,

 

поч.

 

Ларятъкр.

Василій

 

Петровъ

 

Кузнецовъ,

 

25

 

л.,

 

поч.

 

Лежебокъ

 

умершаго

кр.

 

Михаила

 

Іустинова

 

Дурыманова

 

дѣти:

    

Екатерина

 

16

 

л.

и

 

Евдокія

 

12

 

л.,

   

кр.

 

Ивана

 

Павлова

 

Паклина

   

дочь

 

Марія,

11

 

л.,

 

дер.

 

Солодовъ

 

кр.

 

Георгій

 

Ивановъ

 

Колдомовъ,

 

22

 

д.;

села

 

Петропавловскаго

  

кр.

 

Ильи

 

Михайлова

 

Дробинина

   

дочь

Анна

 

3

 

мѣсяцевъ,

 

кр.

 

Ыаталія

 

Тимоѳеева

 

Овсюкова,

 

45

 

л..

дер.

  

Крежевой

   

кр.

  

дѣвица

   

Евѳимія

   

Дмитріева

   

Хомутова,

23

 

л.;

 

Гольянской

 

вол.,

 

прихода

 

церкви

 

села

 

Паздеръ,

   

дер,

Кулюшевской

 

запасной

 

рядовой

 

Андроннкъ

 

Евлампіевъ

 

Дерю-

шевъ,

 

27

 

л.;

 

Неревозинской

 

вол.,

 

прихода

 

с.

 

Паздеръ,

 

дер.

Спдоровыхъ

 

Горъ

 

кр.

 

дѣвнца

 

Агаѳія

   

Харитонова

   

Дерюшева,

25

 

л.;

 

Свѣтлянской

 

вол.

 

и

 

прихода,

 

дер.

 

Талаго

 

Ключа

 

кр.

дѣвица

 

Устинія

 

Трофимова

 

Шутова,

 

21

 

г.;

  

Чутырекой

 

вол.

и

 

прихода,

 

поч.

 

Ново-Кулюшевскаго

 

кр.

 

дѣвица

 

Пелагія

 

Ха-

ритонова

 

Еалабина,

 

18

 

л.;

   

Тарасовскаго

 

общества,

 

прихода

и

 

села

 

кр.

 

Еипріапа

 

Кодратова

 

Осинкпна

 

дѣтп-дѣвицы:

 

Айна

20

 

л.,

 

Параскева

 

17

 

л.

 

и

 

Елена

 

15

   

л.;

 

Мазупинскон

 

вол.,

прихода

 

церкви

 

Болыие-Калмашинскаго

 

села,

 

дер.

 

Саранкиной

кр.

 

дѣвки

   

Евдокіи

   

Никитиной

   

Житнпковой

   

сыиъ

    

Иванъ,

5

   

л.;

   

Арзаиасцевской

   

вол.,

 

прихода

   

села

   

Болыне-Калма-

шинскаго,

 

дер.

 

Ендовки

 

кр.

 

дѣвпца

 

Ксенія

 

Мелетіева

 

Глухо-

ва,

 

18

 

л.;

   

Боткинской

 

вол.,

   

прихода

   

и

   

завода:

   

сельскій
обыватель

 

Ѳеодоръ

 

Семеновъ

 

Щетниковъ,

 

19

 

л.,

   

дочь

 

сель-

ского

 

обывателя

 

Александра

   

Адріанова

 

Сазанова

 

дѣвица

 

Пе-
лагія,

 

19

 

л.,

   

дочь

 

умершаго

   

сельскаго

   

обывателя

  

Антипы

Иванова

 

Колногорова

 

дѣвица

 

Анна,

   

14

 

л.,

   

сельской

 

обыва-

тельницы

 

Параскевы

 

Яковлевой

 

Ломаевой

 

дочь

 

Евгенія,

 

20

 

л.,

сельскій

 

обыват-чгь

 

Виссаріонъ

 

Андреевъ

 

Харалдинъ,

   

29

 

л.,

сельскаго

 

обывателя

 

дочь

 

пѣвпца

   

Матрона

   

Иванова

 

Алферо-
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ва,

 

19

 

л.,

 

сельскаго

 

обывателя

 

Дмитрія

 

Иванова

 

Мерскова

дѣти :

 

Марѳа,

 

17

 

л.,

 

Евграфъ,

 

12

 

л.

 

и

 

Андрей,

 

9

 

лѣтъ.

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Мухипской

 

вол.,

 

прихода

 

Ижевскаго

Александроневскаго

 

собора,

 

поч.

 

Моспискаго

 

запасной

 

рядо-

вой

 

Ѳеодоръ

 

Александровъ

 

Фефиловъ,

 

29

 

лѣтъ.

 

Нолинскто

ушзда,

 

Тумановской

 

вол.,

 

прихода

 

Сарапульскаго

 

Вознесен-

скаго

 

собора,

 

дер.

 

Малаго

 

Березника

 

отставной

 

унтеръ-офи-

церъ

 

Никита

 

Ивановъ

 

Осокинъ,'

 

45

 

л.,

 

кр.

 

Анастасія

 

Ва-

сильева

 

Коротаева,

 

44

 

л.

 

и

 

дочь

 

ея

 

Евдокія,

 

14

 

лѣтъ.

Казанской

 

губерпіи,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣевской

 

вол.,

села

 

Саканъ

 

кр.

 

дѣвица

 

Мавра

 

Сергѣева

 

Ловцова,

 

17

 

лѣтъ.

Пермской,

 

іуберніи,

 

Оханскаго

 

уѣзда,

 

Бабкинской

 

вол.,

 

при-

хода

 

Воткинскаго

 

Благовѣщенскаго

 

собора,

 

дер.

 

Малютин-

ской

 

кр.

 

дѣвицч

 

Варвара

 

Ѳаддѣева

 

Елькина,

 

19

 

лѣтъ.

б)

 

На

 

иравахъ

 

единовѣрія:

По

 

Малмыжскому

 

уѣзду.

Малмыжскаю

 

уѣзда,

 

Болыне-Порѣкской

 

вол.-,

 

прихода

единовѣрческой

 

церкви

 

села

 

Тушкп,

 

поч.

 

Захвата ева

 

кр.

Иванъ

 

Петровъ

 

Захватаевъ,

 

19

 

лѣтъ.

По

 

Сарапульскому

 

уѣзду.

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Козловской

 

вол.,

 

прихода

 

Ни-

колаевской

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

дер.

 

Грязнухи

 

кр.

 

Сѵ-

меонъ

 

незаконнорожденный

 

Мерзляковъ,

 

20

 

л.;

 

города

 

Сара-

пула,

 

прихода

 

Сарапульской

 

Николаевской

 

единовѣрческой

церкви

 

запасной

 

уптеръ-офицеръ

 

Ѳеодоръ

 

Поликарповъ

 

Моще-

витннъ,

 

30

 

л.,"

 

мѣщанка

 

Анна

 

Поликарпова

 

Русанова,

 

23

 

л.;

Сарапульской

 

вол.,

 

прихода

 

Николаевской

 

единовѣрческой

церкви,

 

дер.

 

ВІыЛъниковой

 

кр.

 

сынъ

 

Васплій

 

Григорьевъ

 

Кол-

чинъ,

 

17

 

л.;

 

Мостовинской

 

вол.,

 

прихода

 

Сарапульской

 

еди-

новѣрческой

 

церкви,

 

поч.

 

Пинязя

 

кр.

 

Николай

 

Ивановъ

 

Глу-

ховъ,

 

18

 

лѣтъ.

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Рыбаковской

 

вол.,

 

при-
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хода

 

Николаевской

 

единовѣрчсской

 

церкви,

 

дер.

 

Пушкаревской
кр.

 

Савватій

 

Акиндиновъ

 

Пушкаревъ,

 

44

 

лѣтъ.

 

Малмыж-

скаю

 

упзда,

 

Внхаревской

 

вол.,

 

прихода

 

Николаевской

 

едн-

новѣрческой

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Сарапулѣ,

 

дер.

 

Силькиной

 

кр.

 

дѣ-

вица

 

Ёвдокія

 

Артеміева

 

Силькина,

 

21

 

года.

Отъ

 

Нотельническаго

   

уѣзднаго

   

Отдѣленія

  

Вятскаго

 

Епар-

хіалькаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Котельническое

 

Уѣздное

 

Отдѣленіе

 

Вятскаго

 

Енархіаль-

яаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

выражаетъ

 

свою

 

искреннюю

 

благо-

дарность

 

Ацвея!Скому

 

сельскому

 

обществу

 

Молотниковской

волости

 

за

 

вполнѣ

 

сочувственное

 

отношеніе

 

къ

 

мѣстной

 

Але-

ксандровской

 

церковно-прпходской

 

школѣ,

 

выразившееся

 

въ

томъ,

 

что

 

оно,,

 

по

 

предложенію

 

Г.

 

Земскаго

 

Начальника

 

6

участка,

 

Котельиическаго

 

уѣзда,

 

Л.

 

H.

 

Голенищева,

 

на

своемъ

 

сходѣ

 

приговоромъ,

 

отъ

 

9

 

Іюня

 

сего

 

1894

 

года,

 

при

добровольномъ,

 

единодупшомъ

 

и

 

искрепнемъ

 

согласіи,

 

пожерт-

вовало

 

восемьдесятъ

 

рублен

 

въ

 

помощь

 

мвстному

 

церковно-

приходскому

 

Попечительству

 

по

 

содержанію

 

означенной

 

школы,

при

 

чемъ

 

и

 

первоначальная

 

мысль

 

на

 

такое

 

пожертвовоніе

явилась

 

среди

 

самого

 

общества.

К

 

Р

 

A

 

Ï

 

К

 

I

 

Й

   

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

по

 

содержанию

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Училища

за

 

1893

 

годъ.

Л

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

Отъ

 

1892

 

года

 

оставалось

   

по

 

разнымъ

 

статьямъ

 

учя-

лищныхъ

 

суммъ:

 

наличными

 

3770

 

руб.

 

42 !/2

 

коп.,

 

билетами
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9600

 

руб.;

 

залоговъ:

 

наличными

 

270

 

руб.,

   

билетами

 

1300

руб.,

 

итого

 

14940

 

руб.

 

42'/ 2

 

кои.

Еъ

 

тому

 

въ

 

1893

 

году

 

поступило:

 

1)

 

по

 

смѣтѣ,

 

утвер-

жденной

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ,

 

штатной

 

суммы

 

на

 

содержа-

віе

 

лпцъ

 

управленія

 

п

 

учащпхъ

 

и

 

на

 

выдачу

 

пенсій

 

7109

 

р.

20

 

кои.;

 

2)

 

сверхъ

 

смѣты

 

выслаиныхъ

 

изъ

 

Хозяйственнаго

Управленія

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

въ

 

пеисію

 

бывшему

 

учителю,

нынѣ

 

Земскому

 

Начальнику

 

7-го

 

участка

 

Орловскаго

 

уѣзда,

Коллежскому

 

Совѣтшіку

 

Александру

 

Краеву,

 

изъ

 

оклада

 

147

 

р.,

за

 

время

 

съ

 

1-го

 

Поля

 

1891

 

года

 

по

 

1-е

 

Лнваря

 

1894

 

года,

367

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

3)

 

но

 

смѣтѣ,

 

составленной

 

Правленіемъ

Училища

 

и

 

утвержденной

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

изъ

 

мѣстныхъ

 

епархіальныхъ

 

средствъ:

 

а)

 

отъ

 

иродажи

 

вѣн-

чпковъ

 

и

 

листовъ

 

разрѣшительной

 

молитвы

 

2293

 

р.

 

11'/ а к.;

іі)

 

нроцентнаго

 

сбора

 

съ

 

церковныхъ

 

доходовъ

 

15676

 

руб.

64

 

к.;

 

в)

 

съ

 

иносословныхъ

 

и

 

пноокружиыхъ

 

учениковъ

 

за

право

 

ученія

 

700

 

руб.;

 

г)

 

случайныхъ

 

ноступленій

 

104

 

руб.

47

 

коп.;

 

д)

 

изъ

 

процентной

 

суммы,

 

полученной

 

на

 

строи-

тельный

 

каппталъ,

 

250

 

руб.;

 

4)

 

сверхъ

 

смѣты:

 

за

 

содержаніе

въ

 

общежитіи

 

павсіоиеровъ

 

и

 

полупансіонеровъ

 

6085

 

руб.

20

 

к.;

 

съ

 

иносословныхъ

 

и

 

пноокружиыхъ

 

учениковъ

 

за

 

право

ученія,

 

за

 

отчисленіемъ

 

по

 

смѣтѣ

 

на

 

содержаніе

 

училища

Ш

 

руб.,

 

515

 

руб.;

 

отъ

 

продажи

 

ученикамъ

 

учебнпковъ

140

 

руб.;

 

отъ

 

продажи

 

въ

 

церкви

 

свѣчъ

 

и

 

приношеній

 

въ

Церковь

 

65

 

руб.;

 

процентовъ

 

съ

 

суммъ,

 

прииадлежащихъ

Училищу,

 

за

 

исключеніемъ

 

.отнесенпыхъ

 

на

 

содержаніе

 

Учи-

лища

 

по

 

смѣтѣ

 

250

 

руб.,

 

413

 

руб.

 

14

 

коп.;

 

пожертвованій

аа

 

стниендію

 

имени

 

протоіерея

 

ГІ.

 

Р.

 

Орлова

 

54

 

р.

 

39

 

к.;

южертвованіе

   

Почетнаго

   

Блюстителя

  

Училпща

 

Священника
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Воткинскаго

 

Благовѣщенскаго

 

собора,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

Михаила

 

Утробина

 

на

 

нужды

 

Училища

 

100

 

руб.;

 

5)

 

залоговъ

но

 

подрядамъ:

 

наличными

 

100

 

руб.,

 

билетами

 

700

 

руб.;

 

6)

оборотныхъ

 

и

 

переходящихъ

 

суммъ:

 

наличными

 

100

 

р.

 

78

 

к.,

билетами

 

1000

 

р.

 

Всего

 

въ

 

1893

 

году

 

въ

 

приходѣ

 

35774

 

р.

437з

 

к ч

 

а

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

1892

 

года

 

50714

 

р.

 

86

 

к.,

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

наличными

 

38114

 

руб.

 

86

 

коп.,

 

билетамп

12600

 

руб.

Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

Изъ

 

суммъ,

 

поступившихъ

 

на

 

содержапіе

 

Вятскаго

 

Ду-

ховнаго

 

Училища,

 

въ

 

отчетномъ

 

1893

 

году

 

израсходовано:

1)

 

изъ

 

суммъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

по

 

утвержденной

 

Св.

 

Сѵ-

нодомъ

 

смѣтѣ,

 

— а)

 

на

 

содержаніе

 

лицъ

 

уиравленія

 

и

 

учащпхъ

5554

 

руб.

 

40

 

кои.;

 

б)

 

па

 

выдачу

 

пенсій

 

1624

 

руб.;

 

2)

сверхъ

 

смѣты

 

изъ

 

выслапныхъ

 

Хозяйственньшъ

 

Уііравленіемъ

при

 

Св.

 

Сгнодѣ

 

въ

 

пенсію

 

бывшему

 

учителю

 

Училища,

 

иыні

Земскому

 

Начальнику

 

7-го

 

участка

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

Коллеж-

скому

 

Совѣтнику

 

Александру

 

Краеву,

 

изъ

 

оклада

 

147

 

руб.,

за

 

время

 

съ

 

1-го

 

Іюля

 

1891

 

г.

 

по

 

1-е

 

Января

 

1894

 

года,

367

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

3)

 

епархіальной —изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

училищнаго

 

округа:

 

а)

 

на

 

содержаніе

 

учащихъ

 

въ

 

параллель-

ныхъ

 

классахъ

 

н

 

возпагражденіе

 

лицъ

 

управленія,

 

учащихъ,

служащихъ

 

и

 

учителей

 

завѣдующихъ

 

ученическою

 

бпбліоте-

кою

 

8299

 

руб.

 

97

 

коп.;

 

б)

 

на

 

содержаніе

 

воспитанников!»

10105

 

руб.

 

90

 

коп.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

по

 

содержанию

 

пищею

6744

 

руб.

 

6

 

кон.,

 

по

 

содержании

 

одеждою,

 

обувью

 

и

 

на

 

дру-

гія

 

потребности

 

3211

 

руб.

 

84

 

коп.,

 

на

 

выдачу

 

пособія

 

на

руки

 

150

 

руб.;

 

в)

 

но

 

содержанию

 

дома

 

4878

 

руб.

 

96

 

коп.,

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

на

 

плату

 

прислугѣ

 

1029

 

руб.

  

10

 

коп.,

 

на
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освѣщеніе

 

396

 

руб.

 

48

 

коп.,

 

на

 

отопленіе

 

1167

 

руб.

 

10

 

к.,

на

 

илотничныя

 

работы

 

187

 

руб.

 

13

 

коп.,

 

на

 

столярныя

 

ра-

боты

 

188

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

па

 

малярныя

 

269

 

руб.

 

14

 

коп.,

 

на

штукатурный

 

211

 

р.

 

60

 

коп.,

 

на

 

промазку

 

и

 

вставку

 

окон-

пыхъ

 

рамъ

 

36

 

руб.,

 

иа

 

печныя

 

работы

 

и

 

чистку

 

дымовыхъ

трубъ

 

225

 

руб.

 

75

 

коп.,

 

па

 

кузнечныя,

 

котельный

 

и

 

сле-

сарныя

 

работы

 

273

 

руб.

 

29

 

кон.,

 

на

 

стекольный

 

77

 

руб.

30

 

коп.,

 

на

 

лужеиіе

 

и

 

исправленіе"

 

мѣдной

 

посуды

 

48

 

руб.

59

 

коп.,

 

на

 

заведеніе

 

и

 

псправленіе

 

деревянной

 

посуды

 

и

 

др.

потребности

 

106

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

на

 

мытье

 

половъ

 

125'

 

руб.,

ва

 

наемъ

 

лошади

 

для

 

разъѣздовъ

 

начальствующпмъ,

 

эконому

и

 

на

 

другія

 

потребности

 

74

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

на

 

чистку

 

ретй-

радныхъ

 

и

 

помойныхъ

 

ямъ

 

164

 

руб.

 

90

 

коп.,

 

на

 

чистку

 

и

содержапіе

 

колодезей

 

въ

 

исправности

 

25

 

руб.,

 

на

 

набивку

погребовъ

 

льдомъ

 

и

 

покупку

 

дезинфекціонныхъ

 

средствъ

 

58

 

р.

63

 

к.,

 

на

 

застрахованіе

 

отъ

 

огня

 

учплищпыхъ

 

зданій

 

и

 

иму-

щества

 

215

 

руб.;

 

г)

 

на

 

содержаніе

 

фундаментальной

 

библио-

теки

 

п

 

выписку

 

періодическпхъ

 

пзданій

 

177

 

руб.

 

63

 

коп.;

і)

 

на

 

содержаніе

 

ученической

 

библіотеки

 

и

 

выписку

 

книгъ

да

 

чтенія

 

135

 

руб.

 

43

 

коп.;

 

е)

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

учебнпковъ

и.

 

пополненіе

 

къ

 

высылаемымъ

 

для

 

безмездной

 

раздачи

 

бѣд-

пымъ

 

ученикамъ

 

и

 

переплета

 

учебнпковъ

 

14

 

руб.

 

82

 

коп.;

ж)

 

на

 

покупку

 

книгъ

 

въ

 

награду

 

ученикамъ

 

за

 

отличные

успѣхи

 

и

 

благонравіе

 

39

 

руб.

 

30

 

коп.;

 

з)

 

на

 

покупку

 

учеб-

нпковъ

 

и

 

учебныхъ

 

руководствъ

 

для

 

продажи

 

ученикамъ

102

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

и)

 

на

 

канцелярскія

 

66

 

руб.

 

38

 

коп.;

 

і)

И!»

 

содержаыіе

 

церкви

 

207

 

руб.

 

38

 

кон.;

 

к)

 

на

 

содержаніе

оольницы,

 

медикаменты

 

и

 

плату

 

больничной

 

прислугѣ

 

257

 

р.

'О

 

коп.;

 

л)

 

на

 

мелочные

 

расходы

 

60

 

руб.;

 

м)

 

на

 

экстраор-



—

 

358

 

—

динарные

 

расходы

 

3296

 

руб.

 

5

 

кон.;

 

4)

 

залоговъ

 

по

 

подрн-

дамъ

 

и

 

поставкамъ

 

665

 

руб.

 

80

 

коп.;

 

оборотныхъ

 

и

 

пере-

ходящихъ

 

суммъ

 

1100

 

руб.

 

78

 

кон.

 

Всего

 

въ

 

1893

 

году

 

въ

расходѣ

 

36954

 

руб.

 

50

 

коп.

 

За

 

псключеніемъ

 

сего

 

расхода

изъ

 

суммы,

 

показанной

 

въ

 

приходѣ,

 

къ

 

1894

 

году

 

осталось

13760

 

руб.

 

36

 

коп.,

 

изъ

 

коихъ

 

наличными

 

1760

 

р.

 

36

 

к,,

билетами

 

12000

 

руб.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Симъ

 

поставляются

 

въ

 

извѣстность

 

всѣ

 

ревнители

 

о

развитіи

 

и

 

благоустройствѣ

 

Вятскаго

 

Александро-Невшго

общежительнаго

 

монастыря,

 

что

 

бывшій

 

строитель

 

сего

 

Мо-

настыря

 

Іеромонахъ

 

Августинъ,

 

по

 

распоряженію

 

Святѣйшаго

Синода,

 

уволенъ

 

отъ

 

управленія

 

Александро-Невскимъ

 

Мона-

стыремъ

 

и

 

перемѣщенъ

 

въ

 

другую

 

епархію;

 

а

 

потому

 

всѣ

пожертвованія

 

благотворителей

 

на

 

Александро-Невскій

 

Мо-

настырь,

 

для

 

поступленія

 

ихъ

 

по

 

назначенію,

 

должны

 

быть

адресуемы

 

такъ:

 

„въ

 

Вятскгй

 

Александре- Вевскій

 

обще-

жительный

 

Монастырь

 

временно

 

исправляющему

 

долж-

ность

 

Настоятеля

 

сею

 

Монастыря

 

съ

 

братіею" .

ПРИГЛАШЕНА

 

КЪ

 

ПОЖЕРТВОВАНІЯМЪ.

Существующая

   

въ

   

Нолинскомъ

   

уѣздѣ

   

Красногорская

единовѣрческая

   

церковь,

   

устроенная

   

35

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ



-

 

359

 

—

въ

 

старомъ

 

каменномъ

 

двухъ-этажпомъ

 

зданіп,

 

въ

 

которомъ

прежде

 

помѣщалась

 

раскольническая

 

богадѣльня,

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

пришла

 

въ

 

такую

 

ветхость,

 

что

 

продолжать

 

въ

иемъ

 

Богослуженія

 

долѣе

 

не

 

представляется

 

возможнымъ:

 

по-

толокъ

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

придерживающія

 

его

 

балки

 

сгнили

 

и

грозятъ

 

паденіемъ,

 

накатъ

 

подъ

 

поломъ,

 

служащій

 

въ

 

то

 

же

время

 

потолкомъ

 

для

 

нижняго

 

этажа,

 

также

 

сгнилъ

 

и

 

дер-

жится

 

на

 

балкахъ,

 

подпертыхъ

 

столбами.

 

Вслѣдствіе

 

такого

состоянія

 

храма

 

Епархіальное

 

Начальство

 

нынѣ

 

вынуждено

было

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

нрекращеніи

 

въ

 

немъ

 

Богослу-

женій.

 

Въ

 

устройствѣ

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

новаго

 

храма

 

или,

 

по

меньшей

 

мѣрѣ,

 

въ

 

основательномъ

 

ремонтѣ

 

существующаго

здавія

 

и

 

приспособлены!

 

его

 

для

 

храма

 

такимъ

 

образомъ

 

на-

стоитъ

 

неотлагательная

 

нужда.

 

Церковь

 

же

 

сего

 

села,

 

по

своей

 

бѣдности,

 

средствъ

 

для

 

этого

 

не

 

имѣетъ

 

никакихъ

 

по-

ложительно,

 

а

 

прихожане,

 

по

 

своей

 

малочисленности

 

и

 

бѣд-

вости.

 

помощи

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

оказать

 

не

 

могутъ.

Въ

 

виду

 

такихъ

 

обстоятельствъ

 

симъ

 

приглашаются

ив

 

благодѣтели

 

и

 

ревнители

 

ііравославія

 

и

 

благоустройства

храмовъ

 

Божіихъ

 

оказать

 

Епархіальному

 

Начальству

 

помощь

своими

 

ножертвованіями

 

въ

 

дѣлѣ

 

устройства

 

въ

 

селѣ

 

Красно-

горскомъ ,

 

Нолинскаго

 

уѣзда, — (въ

 

мѣстности,

 

зараженной

адколомъ)— насколько

 

возможно

 

благолѣпнаго

 

храма.

 

Епар-

іівльное

 

Начальство

 

съ

 

своей

 

стороны

 

надѣется,

 

что

 

Пасты-

111

 

Православной

 

Церкви

 

какъ

 

сами

 

отзовутся

 

на

 

настоящій

рзывъ

 

съ

 

полнымъ

 

сочувствіемъ,

 

такъ

 

и

 

приложатъ

 

съ

в °ей

 

стороны

 

особливое

 

нопеченіе

 

и

 

содѣйствіе

 

къ

 

привле-

ки)

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

сіе

 

святое

 

дѣло

 

извѣстныхъ

"ъ

 

благотворителей.



-

 

360.-

Пожертвованія

 

могутъ

 

быть

 

адресуемы

 

въ

 

каты-

лярію

 

Ею

 

Преосвященства,

 

Преосвяіценнпмшаго

 

Сергія

Епископа

 

Вятскаго

 

гі,

 

Слободского.

"АОЛЛЛЛЛЛА

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Извѣстія.

 

Отъ

 

Котельнич.

 

Уѣзднаго

 

Отдѣіевія

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Соовѣта.

 

Краткій

 

отчегь

по

 

содержанію

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

Объявление.

 

При-
глашеніе

 

къ

 

поя;ертвованіямъ.

Редакторъ

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

Ал.

 

Стр'атилатоеъ.



liljltil

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

1

  

20.

                    

1894

 

Г.

             

Октября

 

15-го.

О Т

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

    

H

 

ЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Перстосложеніе

 

для

 

крестнаго

 

знаменія.

(Продолжен

 

it)

    

] ) .

1)

 

Троеперстіе,

 

говорятъ,

 

есть

 

ересь.

 

Пусть

 

такъ.

 

Со-

гласимся

 

съ

 

этимъ.

 

Но

 

ересь

 

отъ

 

ереси

 

разиствуетъ,

 

раз-

гаченъ

 

п

 

судъ

 

о

 

нпхъ.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

Коринѳянамъ

 

пи-

шъ:

 

Подобиетъ

 

бо

 

и

 

ересемъ

 

быти

 

въ

 

влез»

 

(Еор.

 

XI,

19).

 

Златоуста

 

въ

 

толкованіи

 

ѳтихъ

 

словъ

 

говоритъ:

 

«Ереси

здѣ

 

глаголяй

 

не

 

сія,

 

яже

 

доіматъ.

 

но

 

яже

 

распрь

 

сихъ...

Аще

 

ли

 

же

 

дошатъ

 

были

 

быша

 

распри,

 

не

 

бы

 

тако

 

бесѣ-

довалъ

 

кротцѣ.

 

Слыши...,

 

егда

 

иѣчто

 

таково

 

глаголетъ,

 

како

есть

 

зѣленъ:

 

«Агце

 

и

 

ателъ

 

съ

 

небесе

 

благовѣститъ

 

вамъ

ше,

 

неже

 

блаіовіьстихомъ

 

вамъ,

 

анаѳема

 

да

 

будете.

(Гол.

 

1,

 

8).

 

Но

 

здѣ

 

таково

 

ничтоже

 

не

 

рече,

 

но

 

тихо

 

и

ослабно»

 

(Толк,

 

на

 

14

 

поел.

 

Павла,

 

бес.

 

27;

 

сн.

 

Толк.

 

Ап.,

Ш

 

л.).

 

Отсюда

 

познаемъ,

 

что

 

иное

 

ересь

 

«яже

 

догматъ»,

касающаяся

 

догматовъ,

 

и

 

иное

 

ересь,

 

касающаяся

 

не

 

догма-

ивъ,

 

a

 

житія

 

христіанскаго,

 

каноиовъ

 

и

 

обрядовъ.

 

За

 

пер-

в ую

 

Павелъ

 

анаѳемой

 

угрожаетъ,

 

по

 

поводу

 

второй

 

бесѣдуетъ

')

 

См.

 

В.ітск.

 

En.

 

Вѣд.

 

Л»

 

19.

  

1894

 

г.



—

 

628

 

—

и,

 

значить,

 

другнмъ

 

заиовѣдуетъ

 

бесѣдовать

 

«тихо

 

и

 

ослаб-

но».

 

Далѣе

 

видимъ,

 

что

 

за

 

ересь

 

втораго

 

рода

 

Павелъ

 

ее

только

 

не

 

разорвалъ

 

съ

 

Коринѳянами

 

общенія

 

церковнаго/на-

противъ,

 

поучивъ

 

ихъ,

 

какъ

 

«церковь

 

Божію»

 

(1

 

Кор.

 

I,

2),

 

благословилъ,

 

сказавъ:

 

«И

 

любы

 

моя

 

со

 

всіьми

 

вами

о

 

Іристть

 

Іасусѣ.

 

Аминь»

 

(ХУІ,

 

21

 

и

 

24).

 

Значить,

 

если

какая-либо

 

частная

 

Церковь

 

впадаетъ

 

въ

 

«ересь»

 

(заблужде-

ніе),

 

не

 

касающуюся

 

догматовъ,

 

она

 

чрезъ

 

то

 

не

 

перестаетъ

быть

 

«церковью

 

Божіей»,

 

и

 

съ

 

ней

 

должно

 

быть

 

въ

 

союзѣ

любви

 

по

 

примѣру

 

апостола.

 

И

 

действительно,

 

когда

 

Рим-

ская

 

Церковь,

 

вопреки

 

64

 

апост.

 

правилу

 

продолжала

 

хра-

нить

 

поста

 

въ

 

субботу,

 

ТІ

 

вс.

 

соборъ

 

лишь

 

иредншлъ,

чтобы

 

«и

 

въ

 

Римской

 

церкви

 

неподвижно

 

таковому

 

(64-му)
апостольскому

 

правилу

 

храниму

 

быти»

 

(55-е

 

up.;

 

сн.

 

Иеоч.

Потреб.

 

1639

 

г.

 

л.

 

220

 

об.),

 

но

 

общенія

 

съ

 

ней

 

не

 

разор-

валъ.

 

Отсюда,

 

если

 

Греко-россійская

 

церковь

 

и

 

въ

 

самомъ

дѣлѣ

 

впала

 

въ

 

троеперстную

 

«ересь»,

 

то

 

старообридцамъ

прежде,

 

чѣмъ

 

отдѣляться

 

отъ

 

этой

 

церкви

 

и

 

поносить

 

ее

безблагодатной,

 

надлежало

 

рѣшпть

 

вопросъ:

 

отвосится-ли

 

трое-

перстная

 

ересь

 

къ

 

ереся'мъ

 

«яже

 

догмата»?

 

Если

 

нѣтъ,

 

то

они

 

сами

 

являются

 

ослушниками

 

апостола

 

-Павла.

 

По

 

над-

лежащемъ

 

же

 

разсмотрѣніи

 

дѣла

 

оказывается,

 

что

 

эта

 

мни-

мая

 

«ересь»

 

совсѣмъ

 

не

 

касается

 

догматовъ,

 

ибо

 

перотосло-

женіе

 

не

 

относится

 

къ

 

предмета мъ

 

догматовъ

 

или

 

вѣры,

 

въ

чемъ

 

не

 

трудно

 

убѣдиться.

 

На

 

страницахъ

 

сихъ

 

«Ввдомо-

стей»

 

')

 

мы

 

уже

 

говорили,

 

что

 

догмата

 

есть

 

«спущенное

 

съ

небесъ»

 

или,

 

что

 

тоже,

 

открытое

 

Богомъ

 

и

 

преподанное

 

цер-

ковью

 

ученіе

 

о

 

Богѣ

 

и

 

о

 

вещахъ

 

«спасенныхъ»,

 

невидимыхъ

и

 

непостижнмыхъ.

 

Перстосложеніе

 

же,

 

какъ

 

докажемъ

 

по-

томъ,

 

ни

 

съ

 

небесъ

 

не

 

спущено,

 

ни

 

апостолами

 

и

 

соборами

не

 

преподано

   

въ

 

неизмѣнно

 

опредѣленной

 

формѣ

 

и

 

относится

')

 

X»

 

8-й,

 

16

 

Апр.

 

1893

 

г.,

 

269

 

стр.

 

г

 

ел*д.



—

 

629

 

—

въ

 

вещамъ

 

видпмымъ

 

и

 

постижимымъ,

 

значитъ,

 

оно

 

не

 

есть

догмата,

 

не

 

есть

 

членъ

 

вѣры,

 

а

 

обрядъ.

 

Это

 

можно

 

доказать

и

 

другимъ

 

путемъ.

 

Въ

 

54- мъ

 

нравоученіи

 

на

 

Матвея

 

Злато-

уста,

 

разсуждая

 

о

 

сялѣ

 

крестнаго

 

знаменія,

 

говорить,

 

что

«виже

 

бо

 

простѣ

 

нодобаетъ

 

его

 

начертати,

 

но

 

первѣе

 

про-

изволевіемъ

 

со

 

многою

 

вѣрою».

Здѣсь

 

крестное

 

знаменіе,

 

изображаемое

 

при

 

помощи

 

на-

шихъ

 

перстовъ,

 

поминается

 

само

 

по

 

себѣ,

 

a

 

вѣра

 

или

 

дог-

матъ

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

и

 

вѣра

 

или

 

догматъ

 

только

 

прила-

шется

 

къ

 

перстосложенію,

 

а

 

не

 

одно

 

и

 

тоже

 

съ

 

нимъ.

 

При
семь

 

замѣчено,

 

что

 

начертаніе

 

креста

 

перстомъ

 

есть

 

«про-

сит»,

 

т.

 

е.

 

ничего

 

не

 

значитъ,

 

чего

 

не

 

сказалъ-бы

 

Злато-
уста,

 

еслпбъ

 

считалъ

 

перстосложеніе

 

за

 

догматъ.

 

Накопецъ,

разъ

 

перстосложеніе

 

догматъ,

 

то

 

Церковь

 

искони

 

должна-бы

была

 

содержать

 

его

 

въ

 

неизмѣнномъ

 

видѣ,

 

ибо

 

«кто

 

подви-

заетъ

 

нѣчто

 

отъ

 

догмата

 

святыхъ

 

и

 

божественныхъ

 

отецъ,

сіе...

 

престуиленіе

 

и

 

преданіе

 

догматъ

 

и

 

па

 

Бога

 

нечестіе»

(Кнрил.

 

кн.,

 

л.

 

378).

 

Межъ

 

тѣмъ

 

то

 

несомнѣнно,

 

что

 

въ

глубокой

 

древности

 

существовало

 

единоперстіе,

 

т.

 

е.

 

изобра-

женіе

 

крестнаго

 

знаменія

 

однимъ

 

перстомъ

 

въ

 

знаменіе

 

еди-

наго

 

Бога.

 

Такъ

 

крестились

 

въ

 

вѣкъ

 

Златоуста,

 

что

 

видно

изъ

 

его

 

вышеприведеннаго

 

текста:

 

«ниже

 

бо

 

простѣ

 

подобаетъ

его

 

начертати

 

«перстомъ»

 

и

 

пр.

 

Но

 

приЗлатоустѣ

 

эта

 

фор-

ма

 

перстосложенія

 

уже

 

не

 

была

 

новшествомъ.

 

Достовѣрно

извѣстно,

 

что

 

лѣтъ

 

за

 

100

 

до

 

Златоуста

 

она

 

уже

 

существо-

вала

 

въ

 

Церкви.

 

Такъ,

 

подъ

 

327

 

годомъ

 

въ

 

«лѣтописи»

Баронія

 

значится,

 

что

 

Комита

 

Іосифъ

 

«перстомъ»

 

перекре-

стилъ

 

печь,

 

чтобы

 

въ

 

ней

 

горѣли

 

дрова,

 

которые

 

тушили

бѣсы

 

(л.

 

237).

 

О

 

преподобномъ

 

Патапіи

 

узнаемъ

 

также,

 

что

онъ,

 

«перстомъ

 

на

 

воздусѣ

 

крестное

 

знаменіе

 

совершивъ»,

оградилъ

 

себя

 

отъ

 

діавола

 

(Четьи-Мин.,

 

подъ

 

8

 

декабря),—
тоже

 

повѣствуется

 

и

 

о

 

Маркіонѣ

 

въ

 

Прологѣ

 

подъ

 

2

 

ноября.

«Древній

 

учитель

 

церковный,

 

святый

 

Іеронимъ,

 

иже

 

бяша

 

въ



—

 

630

 

—

лѣтѣ

 

400-мъ»,

 

(Кн.

 

о

 

вѣрѣ,

 

л.

 

43

 

об.)

 

въ

 

своемъ

 

письмѣ

по

 

случаю

 

смерти

 

праведной

 

матери

 

Павлины

 

пишетъ,

 

что

Павлина,

 

умирая,

 

перстомъ

 

перекрестила

 

своп

 

уста

 

').

Впрочемъ,

 

когда

 

существовало

 

едпноперстіе,

 

то

 

не

 

должно

 

ду-

мать,

 

будто

 

въ

 

то

 

время

 

оно

 

было

 

единственнымъ

 

персто-

сложеніемъ

 

и

 

другаго

 

не

 

было.

 

Тота

 

же

 

Іоаннъ

 

Златоуста,

упоминая

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

своихъ

 

твореній

 

.о

 

единоперстіи,

въ

 

другомъ

 

говорить

 

слѣдующее

 

по

 

поводу

 

притчи

 

«о

 

ная-

тыхъ

 

дѣлателѣхъ»

 

сіи

 

(дѣлатели,

 

поздно

 

нанятые)

 

иже

 

твоего

владычествуя

 

едва

 

познавшіи,

 

иже

 

трясущимися

 

персты

крестное

 

знаменіе

 

на

 

лицѣхъ

 

своихъ

 

могуще

 

сотворити...,

равни

 

намъ.

 

(Марг.,

 

387

 

л.).

 

Изъ

 

сего

 

слѣдуетъ,

 

что

 

въ

 

ввкъ

Златоуста

 

не

 

всѣ

 

крестились

 

единымъ

 

перстомъ,

 

а

 

также

 

и

многими.

 

Сколькими?

 

Определенно

 

сказать

 

нельзя.

Различествуя

 

между

 

собою

 

и

 

отъ

 

насъ

 

въ

 

формѣ

 

персто-

сложенія,

 

древніе

 

христіане

 

различествовали

 

отъ

 

насъ

 

обра-

зомъ

 

положенія

 

на

 

себя

 

креста.

 

Мы,

 

православные,

 

какъ

 

и

старообрядцы,

 

полагаемъ

 

на

 

себѣ

 

одинъ

 

большой

 

креста,

древніе

 

не

 

всегда

 

такъ

 

поступали.

 

Напр..

 

о

 

Іаріи

 

Египет-

ской

 

извѣстно,

 

что

 

она

 

разъ

 

знаменовала

 

отдельно

 

«чело

свое,

 

очи,

 

устнѣ

 

и

 

перси»..

 

(Четьи-Минеи,

 

1-е

 

Апрѣл.),

т.

 

е.

 

не

 

одинъ,

 

а

 

четыре

 

креста

 

положила

 

на

 

тѣлѣ

 

своемъ.

Пріемъ

 

этотъ

 

не

 

былъ

 

«смотрительнымъ»,

 

напротивъ

 

пользо-

вался

 

широкимъ

 

употребленіемъ.

 

Его

 

рекомендуетъ

 

Златоуста

въ

 

такихъ

 

словахъ:

 

«Аще

 

и

 

распалаему

 

видиши,

 

сердце
твое

 

назнаменуй

 

и

 

перси,

 

крестъ

 

наложивъ»

 

(Толков,

 

на

Мѳ.,

 

бес.

 

87).

 

Златоуста

 

не

 

просто

 

говорить:

 

перекрестися,

а

 

«сердце

 

твое

 

назнаменуй

 

и

 

перси»,

 

и

 

тѣмъ

 

даетъ

 

понять,

что

 

у

 

него

 

идетъ

 

рѣчь

 

не

 

о

 

томъ

 

кресть,

 

какой

 

обычно

 

мы

полагаемъ,

 

а

 

о

 

крестѣ,

 

который

 

покрывалъ

 

или

 

перси,

 

или

сердце,

 

но

 

не

 

касался

 

чела.

 

Мы

 

говоримъ:

 

«или

 

сердце,

 

или

перси»,

 

и

 

говоримъ

 

такъ

 

потому,

 

что

 

въ

 

словахъ

 

Златоуста

')

 

Это

 

письмо

 

па

 

русскій

 

языкъ

 

не

 

переведено.



—

 

631

 

—

видится

 

указаніе

 

на

 

два

 

креста— одинъ

 

для

 

сердца,

 

другой

для

 

персей.

 

Ибо

 

если

 

здѣсь

 

разумѣть

 

одинъ

 

креста

 

(вмѣстѣ

для

 

сердца

 

и

 

персей),

 

то

 

излишне

 

нарочитое

 

повелѣпіе

 

зна-

меновать

 

персп,

 

когда

 

онѣ

 

при

 

такой

 

формѣ

 

положенія

 

креста

знаменуются

 

въ

 

первую

 

голову,

 

и

 

знаменующемуся

 

ихъ

 

не

обойти.

Если

 

перстосложеніе

 

есть

 

догматъ,

 

то

 

Марія

 

Египет-

ская,

 

Іоаннъ

 

Златоуста,

 

Комитъ

 

Іоспфъ,

 

Маркіонъ

 

и

 

Пав-

лина—еретики.

 

Но

 

пусть

 

далече

 

отъ

 

насъ

 

будетъ

 

такая

хула!

 

Перстосложеніе

 

не

 

есть

 

догматъ.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

старообрядцы

 

но

 

части

 

перстосложенія

 

должны

 

бесѣдовать

съ

 

православными

 

«тихо

 

и

 

ослабио»;

 

если

 

православная

Церковь

 

и

 

дѣйствительно

 

погрѣшила

 

въ

 

перемѣнѣ

 

персто-

сложенія,

 

т.

 

е.

 

ввела

 

нѣчто

 

новое,

 

то

 

и

 

тогда

 

должны

 

счи-

тать

 

ее

 

«Церковью

 

Божіей»,

 

а

 

не

 

антихристовой

 

и

 

безблаго-

датной,

 

какъ

 

позволяютъ

 

себѣ

 

величать

 

ее

 

старообрядцы.

Замѣчательио,

 

что

 

самъ

 

великій

 

учитель

 

старообрядчества

Денисовъ

 

па

 

вопрось:

 

есть

 

ли

 

троеперстіе

 

ересь

 

и

 

какая, —

отвѣчалъ:

 

«облагати

 

убо

 

судомъ

 

сіе

 

ваше

 

троеперстное

 

сло-

женіе,

 

яко

 

премалѣйшій,

 

недерзаемъ»

 

(Помор.

 

Отвѣты,

 

вопр.

и

 

отв.

 

6-й;

 

сн.

 

76

 

и

 

от.,

 

51

 

стр.,

 

печати.).

 

А

 

если

 

такъ,

то

 

о

 

чемъ

 

спорить

 

и

 

зачѣмъ

 

раздѣляться?

 

Теперь

 

посмот-

римъ,

 

въ

 

самомъ

 

ли

 

дѣлѣ

 

Церковь

 

погрѣшида,

 

узаконивъ

троеперстіе.

А.

 

Говорить,

 

что

 

въ

 

троеперстіи

 

отрицается

 

воплощеніе

Христа,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

утверждается

 

монофизитство

 

и

моноѳелитство

 

(ибо

 

если

 

Христосъ

 

не

 

воплощался,

 

то

 

въ

вемъ

 

и

 

естество

 

одно

 

и

 

одна

 

воля).

 

Это

 

обвиненіе

 

возникло

изъ

 

того

 

обстоятельства,

 

что

 

соборъ

 

166 6/7

 

года

 

повелѣлъ

пмѣть

 

два

 

послѣднихъ

 

перста

 

(безъименный

 

и

 

мизинецъ)

«просты»,

 

т.

 

е.

 

ничего

 

ими

 

не

 

знаменовать,

 

а

 

тремя

 

пер-

выми

 

перстами

 

знаменовать

 

три

 

лица

 

во

 

Св.

 

Троицѣ;

 

такимъ

образомъ

  

въ

   

православномъ

   

перстосложеніи

   

не

 

выражается



-

 

632

 

—

наглядно

 

догматъ

 

воплощенія

 

Христа.

 

Но

 

разсматрпвая

 

старо-

печатный

 

книги,

 

мы

 

нашли

 

слѣдующее,

 

Макснмъ

 

Грекъ

 

')

и

 

авторъ

 

Большаго

 

Катпхизиса

 

въ

 

статьяхъ

 

о

 

крестномъ

знаменіп

 

совсѣмъ

 

не

 

исповѣдуютъ

 

догмата

 

о

 

главенствѣ

Христа

 

въ

 

Церкви,

 

тогда

 

какъ

 

Кириллова

 

книга

 

(л.

 

180),

Книга

 

о

 

вѣрѣ

 

(л.

 

74)

 

и

 

Малый

 

Катихизисъ

 

(л.

 

17)

 

пспо-

вѣдуютъ

 

его.

 

Далѣе

 

ни

 

одна

 

старопечатная

 

книга,

 

кромѣ

Большаго

 

Катихизиса

 

(л.

 

6

 

об.),

 

не

 

исповѣдуетъ

 

въ

 

дву-

перстіи

 

догмата

 

объ

 

изведеніи

 

Христомъ

 

душъ

 

праведныхъ

изъ

 

ада;

 

Максимъ

 

Грекъ

 

(Кир.

 

кн.,

 

л.

 

184

 

об.)

 

совсѣмъ

не

 

псповѣдуета

 

въ

 

двуперстіи

 

сидѣніе

 

Христа

 

одесную

 

Отца,

Если

 

теперь

 

слѣдовать

 

вышепомяпутой

 

манерѣ

 

старообряд-

цевъ,

 

то

 

придется

 

Максима

 

Грека

 

и

 

всѣ

 

старопечатный

 

кни-

ги

 

зачислить

 

въ

 

разрядъ

 

еретиковъ

 

и

 

еретическихъ

 

книгъ.

Если

 

слѣдовать

 

той

 

же

 

манерѣ,

 

то

 

и

 

самихъ

 

старообряд-

цевъ

 

надлежптъ

 

считать

 

еретиками,

 

ибо

 

своимъ

 

двуперсті-

емъ

 

они

 

не

 

исповѣдуюта,

 

напр.,

 

догматовъ

 

объ

 

исхожденіп
Св.

 

Духа

 

отъ

 

Отца,

 

о

 

Крещеніи,

 

Евхаристіи

 

и

 

множество

другихъ.

 

Однако

 

на

 

такую

 

глупость

 

не

 

рѣшится

 

ни

 

одинъ

благоразумный

 

человѣкъ;

 

напрасно

 

рѣшаются

 

на

 

нее

 

старо-

обрядцы

 

относительно

 

православныхъ.

 

Невозможно

 

все

 

таин-

ство

 

нашей

 

вѣры,

 

всѣ

 

догматы

 

выразить

 

въ

 

бренныхъ

 

пер-

стахъ.

 

Поэтому

 

если

 

замѣчается,

 

что

 

кто-либо

 

и

 

въ

 

какомъ-

либо

 

обрядѣ

 

не

 

исповѣдуета

 

какого-либо

 

догмата

 

и

 

если

является

 

сомнѣніе

 

относительно

 

чистоты

 

вѣры

 

этого

 

лица,

то

 

не

 

прямо

 

слѣдуетъ

 

произносить

 

приговоръ,

 

а

 

тщательно

справиться,

 

не

 

исповѣдуетъ-ли

 

заподозрѣиное

 

лицо

 

этотъ

догматъ

 

въ

 

другихъ

 

обрядахъ

 

или

 

въ

 

книгахъ

 

своихъ.

 

Если-

бы

 

старообрядцы

 

держались

 

этого

 

плана,

 

то

 

они

 

нашли-бы
слѣдующее.

 

Хотя

 

соборъ

 

166 6Д

 

года

 

и

 

повелѣлъ

 

имѣть

 

два

послѣднихъ

 

перста

 

«просты»,

 

т.

 

е.

 

постарообрядчески,

 

отвергь

воплощеніе

 

Христа,

 

но

 

осудилъ

   

протопопа

  

Аввакума

   

за

 

то

')

 

Кири.і.

 

кн.,

 

л.

 

184

 

об.



-

 

633

 

—

между

 

прочпмъ,

 

что

 

онъ

 

«Оклевета

 

же

 

и

 

священники

 

мо-

сковски,

 

аки

 

невѣрующін

 

во

 

Христа

 

вочеловтчшася» .

 

*)
Тзкимъ

 

образомъ

 

соборъ

 

прямо

 

называетъ

 

клеветникомъ

того,

 

кто

 

говорить,

 

будто

 

православные

 

отвергаютъ

 

вопло-

щеніе

 

Христа ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

истинная

 

правда .

 

Пусть

 

взгля-

нуть

 

старообрядцы

 

въ

 

тѣ

 

книги,

 

по

 

которымъ

 

учатся

 

у

насъ

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

и

 

семинаріяхъ,

 

въ

 

катихи-

зпсъ

 

Филарета,

 

догматики

 

преосвв.

 

Макарія,

 

Филарета,

Антонія,

 

Сильвестра

 

и

 

др.;

 

они

 

увидать,

 

что

 

въ

 

нпхъ

 

пе-

измѣнно

 

утверждается

 

православное

 

ученіе

 

ианаѳематствуется

моиофизитство,

 

монофелптство

 

и

 

имъ

 

подобный

 

ереси.

 

Тоже

самое

 

и

 

въ

 

безчисленныхъ

 

нашихъ

 

богослужебныхъ

 

пѣсно-

словіяхъ.

 

Въ

 

догматикѣ

 

6-го

 

гласа

 

мы

 

поемъ

 

Христа,

 

«не

во

 

двою

 

лицу,

 

ново

 

двою

 

естеству

 

неслитно

 

познаваема».

 

Во

двою

 

естеству

 

иеслитно

 

познаваемый»

 

Христосъ

 

исповѣ-

дуется

 

нами

 

и

 

троеперстіемъ,

 

такъ

 

что

 

неправда

 

противное

утвержденіе

 

старообрядцевъ.

 

Когда

 

мы

 

мыслимъ

 

Св.

 

Троицу,

то

 

Ея

 

Второе

 

Лицо

 

съ

 

плотью

 

должны

 

мыслить

 

или

 

нѣтъ?

Обязательно

 

съ

 

плотью.

 

Ибо

 

4-й

 

вс.

 

соборъ

 

сказалъ,

 

что

Христосъ

 

воспринялъ

 

человѣческое

 

естество

 

нераздѣльно

 

и

 

не

разлучно,

 

т.

 

е.

 

оно

 

всегда

 

съ

 

Нпмъ

 

будетъ,

 

а

 

не

 

то,

 

что

Онъ

 

по

 

воскресеніи

 

его

 

оставнлъ

 

на

 

солнцѣ,

 

какъ

 

басносло-

вятъ

 

нѣкоторые

 

еретики

 

(Больш.

 

Кат.,

 

л.

 

93

 

-об.).

 

Сему

согласуетъ

 

и

 

Большой

 

Катихизисъ.

 

«Иже,

 

чнтаемъ

 

въ'немъ,

— предъ

 

воплощеніемъ

 

псполневающій

 

великое

 

пребожеетвен-

ныя

 

Троицы

 

таинство...,

 

но

 

воплощеніп

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

уста-

вѣхъ

 

Троицы

 

пребывающій,

 

не

 

наіъ

 

же

 

и

 

уедпненъ

 

отъ

человпчества,

 

но

 

человѣческому

 

естеству

 

соединено»

(л.

 

42).

 

Тоже

 

и

 

въ

 

Кирилловой

 

книгѣ:

 

«взыде

 

на

 

небеса

 

и

сѣдѣ

 

прославленною

 

плотію

 

одесную

 

величествія

 

на

 

высо-

кихъ...

 

Златоуста

 

Іоаннъ

 

толкуетъ:

 

она

 

пророческая

 

и

 

апо-

стольская

 

словеса,

 

идѣже

   

написанъ

   

есть:

 

къ

   

Сыну

 

же

 

ре-

')

 

Матер,

 

д.ш

 

ист.

 

раек.,

 

II

 

т

 

,

 

81

 

стр.

 

ідііяніе

 

собора

 

1 66 в /,

 

г).



—

 

634

 

—

чено,

 

нрестолъ

 

твой,

 

Боже,

 

въ

 

вѣкъ

 

вѣка,

 

жезлъ

 

цьрствіи

твоего

 

(Псал.

 

44;

 

Евр.

 

303

 

зач.).

 

Видиши

 

ли

 

величество

Христовы

 

плоти,

 

видиши

 

ли

 

Христа,

 

всей

 

твари

 

царя

 

и

 

со-

дѣтеля;

 

видиши

 

ли,

 

яко

 

ему

 

вся

 

тварь,

 

со

 

Отцемъ

 

и

 

со

Св.

 

Духомъ

 

равно

 

сѣдящему,

 

равно

 

поклоняется»

 

(л.

 

123

об.)-

 

Значить,

 

кто

 

тремя

 

перстами

 

знаменуетъ

 

Св.

 

Троицу,

тоть

 

знаменуетъ

 

въ

 

Ней

 

пе

 

одно

 

Божество

 

Сына

 

Божія,

 

но

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

нераздѣльное

 

съ

 

нимъ

 

естество

 

челове-

ческое.

 

Словомъ,

 

въ

 

трехъ

 

перстахъ

 

мыслится

 

Христосъ
«не

 

уединет

 

отъ

 

человѣчества,

 

но

 

человѣческому

 

есте-

ству

 

соединена».

 

(Бол.

 

Кат.,

 

л.

 

42).

 

Послѣ

 

того

 

требова-

ніе-старообрядцевъ

 

знаменовать

 

человѣчество

 

Христа

 

непре-

мѣнно

 

отдѣльнымъ

 

перстомъ

 

грѣшитъ

 

излишней

 

притязатель-

ностью.

 

Внрочемъ,

 

чтобы

 

не

 

тревожить

 

безъ

 

нужды

 

слишкомъ

чувствительную

 

совѣсть

 

старообрядцевъ,

 

православная

 

цер-

ковь

 

внушаетъ

 

теперь

 

своимъ

 

чадамъ

 

выражать

 

нарочитыми

перстами

 

догматъ

 

о

 

воплощеніи

 

Христа,

 

именно

 

двумя

 

по-

слѣдними,

 

пригнутыми

 

къ

 

ладони.

Б.

 

Говорить,

 

что

 

троеперстники

 

впадаютъ

 

въ

 

богостраст-

ную

 

ересь,

 

пригвождають

 

Троицу

 

ко

 

кресту.

 

Такъ

 

думали

тіервые

 

расколоучитсли,

 

особенно

 

пнокъ

 

Авраамій

 

(см.

 

выше),
такъ

 

думаютъ

 

и

 

современные

 

старообрядцы.

 

Въ

 

1888

 

г.

 

намъ

пришлось

 

быть

 

свидѣтелемъ

 

диспута

 

между

 

православнымъ

и

 

старообрядцами,

 

въ

 

вагонѣ

 

Нижегородской

 

желѣзной

 

дороги.

Православный

 

рядомъ

 

возраженій

 

привелъ

 

въ

 

замѣшательство

главнаго

 

диспутанта-старообрядца.

 

Вдругъ

 

съ

 

другой

 

лавки

вагона

 

поднимается

 

дотолѣ

 

молчавшая

 

фигура,

 

весьма

 

вну-

шительныхъ

 

размѣровъ

 

и

 

мрачнаго

 

вида.

 

«Троицу

 

пригвож-

даете

 

ко

 

кресту»,— пробасила

 

она,

 

предварительно

 

пріосанпв-

шись.

 

Затѣмъ

 

бросила

 

на

 

вевхъ

 

побѣдоносно-уничтожающіи

взглядъ

 

и

 

замолкла...

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

должно

 

сказать

 

слѣдующее.

 

Во

 

время

возиикновенія

 

старообрядчества

 

нѣкоторые

   

православные

  

въ
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излишней

 

ревности

 

по

 

вѣрѣ

 

говорили

 

про

 

двуперстииковъ,

«акр

 

знаменающіися

 

двѣма

 

персты

 

два

 

Сына

 

проиовѣдуютъ».

«Пощади

 

насъ,

 

Господи!—

 

отвѣчалъ

 

на

 

это

 

инокъ

 

Авраамій.

Мы

 

не

 

два

 

Сына,

 

но

 

единаго

 

Сына

 

Божія,

 

того

 

же

 

и

 

чело-

века

 

проіювѣдуемъ».

 

(Матер,

 

для

 

ист.

 

раек.,

 

VII

 

т.,

 

245,

337

 

стр.).

 

Вѣримъ

 

Авраамію,

 

ибо

 

видпмъ,

 

что

 

ни

 

въ

 

его

твореніяхъ,

 

пи

 

въ

 

твореніяхъ

 

его

 

товарищей

 

нѣтъ

 

дву сынов-

ней

 

ереси.

 

Вѣримъ,

 

что

 

и

 

теперь

 

старообрядцы

 

не

 

содержать

ее,

 

что

 

двунерстіе

 

вполнѣ

 

православно.

 

Но

 

пусть

 

изъ

 

этого

случая

 

они

 

убѣдятся,

 

какъ

 

при

 

легкомъ

 

сужденіп

 

легко

 

бы-

ваетъ

 

впасть

 

въ

 

ошибку

 

и

 

протолковать

 

въ

 

кривую

 

сторону

самое

 

святое

 

и

 

невинное

 

дѣло.

 

«Лицомъ

 

товара»

 

не

 

слѣдуетъ

увлекаться,

 

надо

 

смотрѣть

 

въ

 

корень

 

вещей.

 

Пусть

 

старо-

обрядцы

 

заглянуть

 

въ

 

наши

 

книги,

 

по

 

которымъ

 

мы

 

учимъ

православныхъ

 

дѣтей

 

Богословію,

 

п

 

тамъ

 

они

 

увидятъ,

 

что

мы

 

отметаемъ,

 

похуляемъ

 

и

 

анаѳематствуемъ

 

богострастную

ересь.

 

Не

 

смѣху

 

ли

 

достойно,

 

будто

 

Церковь

 

содержитъ

бого страстную

 

ересь,

 

а

 

въ

 

тоже

 

время

 

своимъ

 

чадамъ,

 

гото-

вящимся

 

быть

 

священниками

 

п

 

архіереямн,

 

съ

 

малолѣтства

ваушаотъ:

 

блюднтесь

 

богострастион

 

ереси!

 

Пусть

 

смекнуть

старообрядцы

 

это

 

дѣло

 

и

 

они

 

иопмутъ

 

всю

 

несообразность

своего

 

обвиненія.

Насъ

 

спросять:

 

если

 

мы

 

отвергаемъ

 

богострастную

 

ересь,

то

 

что

 

значитъ

 

наше

 

изображеніе

 

креста

 

перстами,

 

знаменую-

щими

 

Св.

 

Троицу?

 

Значитъ

 

следующее

    

1)

 

Симеоиъ

 

Солун-

скій

 

пншетъ: .....

 

за

 

жертвенникомъ...

 

стоить...

 

креста.

 

Онъ

бываетъ

 

четвероконечный

 

роди

 

Пригвожденнаго

 

на

 

немъ...

Крестомъ

 

п

 

образомъ

 

его

 

Онъ

 

преподалъ

 

намъ

 

ученіе

 

о

шшствѣ

 

Троицы,

 

большимъ

 

древомъ

 

знаменуя

 

Высочаншаго

Отца.,.,

 

а

 

поперечнымъ

 

Самого

 

Сына

 

и

 

Духа,

 

которыми

 

Онъ,

мкъ-бы

 

руками,

 

возсозидаетъ

 

насъ»

 

(1

 

кн.,

 

101

 

гл.).

Отсюда

 

начертаніе

 

креста

 

троеперстіемъ

 

знаменуетъ,

 

что

 

мы

прннимаемъ

 

и

 

вѣруемъ

 

тому

 

таинству

 

Троицы,

 

какое

 

благо-
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волнлъ

 

намъ

 

открыть

 

въ

 

своемъ

 

крестѣ

 

единородный

 

Сынъ

Божій.

 

Ереси

 

тутъ

 

нѣтъ.

 

2)

 

Изъ

 

словъ

 

Симеона

 

Солу

 

некого

слѣдуетъ,

 

что

 

въ

 

дѣлѣ

 

созпданія

 

или

 

спасенія

 

нашего

 

чрезъ

креста

 

пли

 

крестную

 

смерть

 

Спасителя

 

участвовала

 

вен

 

Св.

Троица,

 

а

 

не

 

одинъ

 

Христосъ.

 

Отецъ

 

не

 

распинался

 

и

 

m

страда лъ,

 

но

 

Онъ

 

Сына

 

Своего

 

не

 

пощадѣ,

 

но

 

за

 

насъ

 

вшъ

предалъ

 

есть

 

Его

 

(Рим.,

 

YIII

 

т.

 

32),

 

и

 

Христосъ,

 

страдая,

исполнилъ

 

волю

 

Отчу

 

(Мѳ.

 

26,

 

39,

 

42;

 

Мрк.

 

14,

 

36;

Лук.

 

22,

 

42).

 

Духъ

 

не

 

распинался

 

и

 

не

 

страдалъ,

 

но

Христосъ

 

Духомъ

 

Святымъ

 

Себе

 

принесе

 

непорочна

 

Бощ

(Евр.

 

IX,

 

14).

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

сіе,

 

мы

 

троеперстіемъ

 

знаме-

нуемъ,

 

что

 

спасительный

 

креста

 

намъ

 

данъ

 

Христомъ

 

по

волѣ

 

Отца

 

и

 

при

 

содѣйетвіи

 

Св.

 

Духа,

 

что

 

мы

 

освящаемся

какъ

 

говоритъ

 

тотъ

 

же

 

Симеонъ

 

(1

 

кн.,

 

гл,

 

271),

 

и

 

про-

гоняемъ

 

змія,

 

какъ

 

говорить

 

Ёфремъ

 

Сиринъ

 

(ел.

 

105),

чрезъ

 

креста

 

и

 

Св.

 

Троицу.

 

Эту

 

истину

 

исповѣдуютъ

 

п

старообрядцы.

 

Они

 

полагаютъ

 

на

 

себѣ

 

креста

 

со

 

словами:

«слава

 

Отцу

 

и

 

Сыну

 

и

 

Св.

 

Духу»,

 

или:

 

«во

 

имя

 

Отца

 

п

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа»,

 

или

 

даже:

 

«Пресвятая

 

Богородица,

 

спаси

насъ»,

 

«снятый

 

Ангеле,

 

хранителю,

 

моли

 

Бога

 

о

 

насъ»

 

и

проч.

 

Для

 

чего

 

это

 

они

 

дѣлаютъ?

 

Развѣ

 

Троица

 

распиналась,

a

 

тѣмъ

 

больше

 

Богородица

 

и

 

Аигелъ-хранитель?

 

Нѣтъ.

 

Старо-
обрядцы

 

хотятъ

 

этимъ

 

сказать,

 

что

 

спасеніе

 

наше

 

ндетъ

 

on

Троицы,

 

Богородица— участница

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

ибо

 

родила

«Распятаго

 

за

 

ны»,

 

Ангелъ-хранитель

 

помогаетъ

 

намъ

 

дер-

жаться

 

за

 

«треблаженное

 

древо»

 

(креста)

 

и

 

убѣгать

 

«древомъ

ирельстпвшаго».

 

Развѣ

 

это

 

не

 

тоже,

 

что

 

п

 

мы,

 

православ-

ные,

 

выражаемъ

 

троеперстіемъ?

 

Тоже.

 

Разница

 

лишь

 

въ

 

томъ,

что

 

старообрядцы

 

выражаютъ

 

догматъ

 

словами,

 

а

 

мы

 

нагляд-

нѣе— перстами.

 

Какая

 

же

 

будеть

 

послѣ

 

этого

 

правда:

 

одинъ

и

 

тотъ

 

же

 

догматъ,

 

по

 

выраженный

 

словами,

 

есть

 

право-

славный,

 

а

 

выраженный

 

перстами — еретическій?

 

Это

 

у»

напомпнаетъ

 

заблужденіе

 

армянъ,

 

которому,

 

впрочемъ,

 

не

 

без'
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прпчастпы

 

и

 

старообрядцы.

 

Армяне

 

четвероконечиый

 

крестъ,

полагаемый

 

на

 

персяхъ,

 

считали

 

за

 

истинный,

 

а

 

тотъ

 

же

«отъ

 

вещей

 

воображаемый

 

крестъ»

 

считали

 

не

 

истиннымъ.

Еинсвопъ

 

ІІларіоиъ

 

осудилъ

 

ихъ

 

за

 

это

 

(Кир.

 

кн.,

 

л.

 

257
об).

 

И

 

намъ

 

остается

 

осудить

 

старообрядцевъ,

 

словами

 

исно-

вѣдающпхъ

 

участіе

 

всей

 

Троицы

 

въ

 

нашемъ

 

спасеніи

 

и

освящены

 

и

 

кляпу щихъ

 

пзображеніе

 

этого

 

догмата

 

перстами.

Наконецъ,

 

позволительно

 

спросить:

 

гдѣ,

 

на

 

какомъ

 

соборѣ,

какимъ

 

канономъ

 

запрещено

 

то,

 

что

 

знаменуютъ

 

троеперстіемъ

православные?

 

Нигдѣ.

 

Аввакумъ

 

безсовѣстно

 

лгалъ,

 

когда

увѣрялъ,

 

будто

 

троеиерстно

 

крестящійся

 

«седмію

 

вселенскими

соборами

 

проклята».

 

Не

 

«Духъ

 

Святый»

 

глаголалъ

 

устами

протопопа

 

(см.

 

выше),

 

а

 

духъ

 

иротивленія

 

и

 

лжи,

 

ожесто-

чивши!

 

его

 

иепокорнвое

 

сердце.

 

Армяне

 

тремя

 

соединенными

крестами

 

пытались

 

знаменовать

 

Св.

 

Троицу.

 

Дѣло

 

предосу-

ртельпое.

 

Тутъ

 

прямо

 

подавалась

 

мысль,

 

что

 

три

 

Лица

 

Св.

Троицы

 

распинались,

 

тѣмъ

 

больше,

 

что

 

армянъ

 

иодозрѣвали

въ

 

ереси

 

богострастной,

 

будто

 

Божеское

 

естество

 

Христа

страдало.

 

Но

 

Иларіонъ,

 

іімѣя

 

всѣ

 

къ

 

тому

 

основанія,

 

не

 

сталъ

навязывать

 

армянамъ

 

того,

 

чему

 

они

 

не

 

учили,

 

и

 

марать

ихъ

 

напрасными

 

подозрѣніямп.

 

(Кир.

 

кн.,

 

л.

 

276).

 

Такъ

поступали

 

осторожно

 

съ

 

еретиками

 

святые

 

мужи

 

древности.

Не

 

мѣшало-бы

 

поучиться

 

у

 

ннхъ

 

и

 

тѣмъ,

 

кои

 

именуютъ

себя

 

поборниками

 

этой

 

древности

 

и

 

церковной

 

«старожитности».

Итакъ

 

обвиненіе

 

въ

 

богострастной

 

ереси

 

не

 

имѣетъ

 

ни-

какого

 

основанія

 

ни

 

въ

 

Св.

 

Писаны,

 

ни

 

въ

 

твореніяхъ

 

св.

отцовъ ,

 

ни

 

въ

 

канонахъ.

(Продолженье

 

будешь).
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МЫСЛИ

 

ОБЪ

 

ІЕРЕЙСК(ШЪ

 

СЛУЖЕНІИ.

(Изъ

 

даевпика

 

о.

 

Іоанаа

 

Крсгаштадтскаго).

Задача

 

всякаго

 

священпо-служптеля — приблизить

 

къ

сердцу

 

и

 

искренно

 

возлюбить

 

Бога,

 

Коему

 

служитъ,

 

Божію

Матерь,

 

небесныа

 

силы,

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

коихъ

 

просить

 

т-

лить

 

Бога

 

о

 

насъ,

 

коихъ

 

прославляетъ

 

и

 

благодаритъ;

 

далѣе

приблизить

 

къ

 

сердцу

 

и

 

возлюбить

 

искренно

 

всѣхъ

 

живу-

щихъ

 

на

 

землѣ,

 

за

 

коихъ

 

молится,

 

и

 

въ

 

особенности

 

своихъ

по

 

вѣрѣ,

 

также

 

и

 

умершихъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

надеждѣ

 

воскресенія;

за

 

всѣхъ

 

нрихожанъ

 

ежедневно

 

приносить

 

жертву

 

или

 

мо-

литву

 

домашнюю

 

пли

 

общественную.

Священникъ— носитель

 

духа

 

церкви,

 

духа

 

спасенія,

 

духа

любви

 

вселенской,

 

духа

 

святыни,

 

кротости,

 

териѣиія,

 

пред-

ставитель

 

истины

 

и

 

непоколебимости,

 

твердости

 

церкви,

 

не-

измѣняемости

 

ся.

 

Каковъ

 

же

 

долженъ

 

быть

 

свящецншгъ!—

Онъ

 

долженъ

 

изображать

 

еще

 

и

 

величіе

 

Господа

 

и

 

церкви

въ

 

своей

 

особѣ

 

и

 

долженъ

 

нмѣть

 

приличную

 

сану

 

важность.

Вы,

 

о.

 

іереи

 

и

 

міряне,

 

часто

 

возеылаете

 

славу

 

Отцу

 

п

Сыну

 

и

 

Св.

 

Духу,

 

Богу

 

въ

 

Тропцѣ;

 

да

 

будетъ

 

эта

 

слава

Ему

 

прежде

 

всего

 

въ

 

сердцахъ

 

вашихъ:

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

любви

нелпцемѣриой,

 

въ

 

кротости,

 

смирены,

 

незлобы,

 

воздержавіи,

чистотѣ

 

душевной

 

и

 

тѣлесной,

 

иростотѣ,

 

въ

 

милосердіп,

 

въ

послушаны

 

другъ

 

ко

 

другу,

 

въ

 

покаяніи

 

горячемъ,

 

нелице-

мѣрномъ,

 

въ

 

усерды

 

ко

 

всѣмъ

 

благпмъ

 

дѣламъ.

 

Вотъ

 

въ

чемъ

 

слава

 

Св.

 

Троицѣ

 

прежде

 

всего

 

должна

 

быть

 

отъ

 

насъ

грѣшныхъ.

 

А

 

то

 

мы

 

славу

 

часто

 

возсылаемъ,

 

а

 

сами

 

без-

славимъ

 

Имя

 

Божіе

   

своею

   

пехристіанскою

  

жизнію.

Какоег

 

великое

 

до

 

необъятности

 

дѣло

 

ввѣрено

 

священпику

на

 

землѣ!

 

Ему

 

поручено

 

воспитаніе

 

п

 

руководство

 

искуплен-

ныхъ

 

кровію

 

Сына

 

Божія

 

душъ

 

человѣческихъ;

 

а

 

для

 

этого

какая

 

нужна

 

любовь,

 

какое

 

самоотвержеиіе,

 

какое

 

терпѣніе,

какая

 

жизнь,

 

какой

 

добрый

 

иримѣръ!

 

Ему

 

ввѣрено

 

соверше-
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еіе

 

Таинствъ

 

Божіихъ:

 

крещеиія,

 

мѵропомазанія,

 

претворенія

хлѣба

 

и

 

вина

 

въ

 

.Тѣло

 

и

 

Кровь

 

Божію

 

и

 

прпчащеиіе

 

ими

вѣрныхъ,

 

брака,

 

елеосвящеиія.

 

Какъ

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

самъ

небесенъ

 

на

 

землѣ!

 

какь

 

снята!

 

какъ

 

проста!

Священникъ,

 

совершающій

 

Богослуженіе

 

общественное

ми

 

частное

 

или

 

Св.

 

Таинства

 

и

 

молптвословія,

 

или

 

поучаю-

щій

 

народъ,

 

долженъ

 

имѣть

 

въ

 

себѣ

 

духъ

 

Христовъ

 

и

 

лю-

бить

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

и

 

вообще

 

людей

 

утробою

 

Христовою,

какъ

 

говорить

 

о

 

себѣ

 

апостолъ.

 

Таковъ

 

долженъ

 

быть

 

осо-

бенно

 

священникъ,

 

когда

 

совершаетъ

 

таинство

 

безконечной

любви

 

и

 

правды

 

Божіей,

 

таинство

 

причащепія

 

или

 

литургію,

также

 

таинство

 

крещенія:

 

тогда

 

оиъ

 

долженъ

 

быть

 

весь

 

по-

полнеть

 

небесной

 

любви,

 

весь

 

долженъ

 

быть

 

горѣ

 

и

 

неимѣть

ничего

 

общаго

 

съ

 

землей;

 

и

 

какъ

 

его

 

возвысила

 

благодать

Духа ,

 

поставивъ

 

его

 

совершителемъ

 

препебесныхъ,

 

превожде-

.іѣнныхъ

 

тайнъ,

 

такъ

 

и

 

онъ

 

долженъ

 

взаимно

 

возвышаться

всегда

 

духомъ,

 

чтобы

 

по

 

возможности

 

соотвѣтствовать

 

духу

любви

 

Божіей,

 

безмѣрно

 

возлюбившему

 

насъ.

 

Взглядъ

 

свя-

щенника

 

па

 

людей

 

долженъ

 

быть

 

всегда

 

взглядомъ

 

Христо-

вымъ,

 

святымъ,

 

любящимъ,

 

кроткимъ,

 

незлобивымъ,

 

терпѣ-

-іивьшъ,

 

всеобъемлющимъ,

 

глубокпмъ.

О

 

какое

 

безстрастіе

 

требуется

 

отъ

 

священника!

 

Какая

возвышенность

 

мыслей

 

и

 

чистота

 

сердечныхъ

 

движеній!

 

Слу-

жа

 

соединительнымъ

 

звѣномъ,

 

соединяющимъ

 

земное

 

съ

 

не-

«нымъ,

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

самъ

 

небеснымъ

 

человѣкомъ,

шько

 

тѣломъ

 

касаясь

 

земли,

 

а

 

сердцемъ

 

и

 

душой

 

весь

 

про-

стираясь

 

въ

 

небеса

 

и

 

пребывая

 

на

 

небѣ.

 

Онъ

 

стоитъ

 

такъ

часто

 

у

 

престола

 

славы

 

Божіей,

 

приносить

 

къ

 

Нему

 

нужды

п

 

грѣхи

 

всѣхъ

 

людей,

 

ходатайствуем,

 

о

 

всемъ

 

мірѣ,

 

совер-

шаетъ

 

пренебесныя,

 

пречудныя

 

Божественныя

 

и

 

обожающія

страшныя

 

Тайны

 

Христовы;

 

онъ

 

отрождаетъ

 

водою

 

и

 

Духомъ,

ВДлагаетъ

 

печать

 

дара

 

Духа

 

Св.,

 

разрѣшаетъ

 

и

 

связываетъ

гРт>хи

 

людекіе;

 

онъ

 

благословляетъ

 

союзъ

 

мужа

 

и

 

жены,

 

ча-
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дотворепін

 

ради,

 

онъ

 

должеиъ

 

быть

 

врачемъ

 

людей

 

душев-

нымъ

 

и

 

тѣлеснымъ,

 

утѣшнтелемъ

 

печальныхъ

 

и

 

скорбящихъ,

заступникомъ

 

невинно

 

гонимыхъ,

 

особенно

 

вдовъ

 

п

 

сироп.

помощникомъ

 

для

 

всѣхъ.

 

О,

 

какъ

 

долясенъ

 

быть

 

высокъ

 

ду-

хомъ

 

и

 

горячъ

 

любящимъ

 

сердцемъ

 

священникъ!

 

Онъ

 

дол-

женъ

 

быть

 

ангеломъ

 

земнымъ,

 

достойнымъ

 

носителемъ

 

зва-

нія

 

Христова,

 

званія

 

пастыря,

 

священника,

 

отца,

 

судіи,

 

за-

ступника,

 

миротворца,

 

врача,

  

писателя.

О,

 

іерей!

 

Ты

 

должеиъ

 

быть

 

великимъ,

 

высокимъ

 

и

 

воз-

вышеннымъ

 

всегда

 

въ

 

душѣ,

 

по

 

причинѣ

 

величія

 

сана

 

тво-

его,

 

по

 

прпчпнѣ

 

великости

 

дѣла

 

твоего,

 

которое

 

ты

 

постав-

лень

 

дѣлать,

 

—по

 

причипѣ

 

посредничества

 

твоего

 

между

 

Твор-

цомъ

 

и

 

тварію,

 

между

 

Богомъ

 

и

 

людьми, — какого

 

страшна-

го

 

и

 

всеспасительнаго

 

посредничества!— по

 

причинѣ

 

нысо-

чайшихъ

 

и

 

величайшихъ

 

таипствъ,

 

совершаемыхъ

 

тобою

 

въ

спасеніе

 

и

 

обновлепіе

 

людей,— по

 

причииѣ

 

всеобъемлющихъ.

вОзвышенныхъ

 

молитвъ,

 

ходатайствующихъ

 

о

 

всемъ

 

мірѣ,

 

о

всей

 

церкви

 

Божіей,

 

сущей

 

на

 

землѣ,

 

и

 

проелавляющихъ

церковь

 

Божію

 

на

 

небеси.

 

Посмотри,

 

съ

 

кѣмъ

 

ты

 

постоянно

въ

 

общеніи

 

молитвенномъ— съ

 

Богородицею

 

и

 

со

 

всѣми

 

свя-

тыми,

 

съ

 

самимъ

 

Богомъ,

 

со

 

всею

 

Церковью

 

на

 

землѣ.

 

Be-

ликій

 

ты

 

долженъ

 

быть

 

человѣкъ,

 

о

 

іерей!

 

и

 

не

 

малый!

возвышенный

 

и

 

иикакъ

 

не

 

низкій!

 

Ты

 

служишь

 

безсмертію

и

 

нетлѣнію— презирай

 

то,

 

что

 

смертно

 

и

 

тлѣнно.

 

Ты

 

слу-

жишь

 

небесному,— презирай

 

земное.

 

Ты

 

служишь

 

правдѣ

 

п

святынѣ, — отложи

 

грѣхъ,

 

возненавидь,

 

отринь.

Благотворительная

 

дѣятельность

 

хр.

 

церкви

 

и

 

ея

 

пастырей
четвертаго,

 

пятаго

 

и

 

шестаго

 

вѣковъ.

До

 

ІУ

 

вѣка

 

церковная

 

благотворительность

 

носила

 

ха-

рактеръ

 

домашней

 

благотворительности.

 

Государственная

 

власть

не

 

вмѣшпвадась

   

въ

 

это

 

время

 

въ

 

дѣло

 

благотворительности.
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Съ

 

lV-ro

 

же

 

вѣка

 

характеръ

 

церковной

 

благотворительности

рѣзко

 

изменяется.

 

Вмѣсто

 

прежняго,

 

болѣе

 

домашняго

 

спо-

соба

 

благотворенія,

 

возннкаетъ

 

госпитальный,

 

состоянии

 

въ

тоиъ,

 

что

 

бѣдные,

 

больные

 

и

 

слабые

 

нолучають

 

помощь

 

для

себя

 

не

 

столько

 

на

 

дому,

 

сколько

 

въ

 

особо

 

устроенныхъ

 

цер-

вовпо-благотворительныхъ

 

заведеніяхъ.

 

l )
Реформа

 

церковной

 

благотворительности

 

была

 

вызвана

обстоятельствами

 

времени:

 

съ

 

одной

 

стороны

 

увелнченіемъ

числа

 

вѣрующихъ,

 

a

 

слѣдовательно

 

и

 

нуждавшихся,

 

такъ

 

что

невозможно

 

было

 

всѣмъ

 

нуждавшимся

 

оказывать

 

помощь

 

на

ру,

 

какъ

 

это

 

было

 

въ

 

первые

 

три

 

вѣка, — особенно,

 

если

обратить

 

вниманіе

 

на

 

всеобщее

 

обѣднѣніе,

 

вслѣдствіе

 

неудов

 

-

летворительпаго

 

экономическаго

 

и

 

соціальнаго

 

состоянія

 

Рим-
ской

 

имнеріи; - 2)

 

съ

 

другой

 

уменыненіемъ

 

той

 

самоотвержен-

ной

 

любви,

 

какою

 

отличались

 

христіане

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣ-

ковъ.

 

Если

 

прежде

 

каждый

 

христіанскій

 

домъ

 

былъ

 

пріютомъ

ря

 

странника,

 

каждый

 

столъ

 

былъ

 

доступенъ

 

для

 

бѣднаго',

мовомъ,

 

если

 

прежде

 

всѣ

 

христіаие

 

готовы

 

были

 

служить

ближнему,

 

чѣмъ

 

кто

 

могъ,

 

3 )

 

то

 

теперь

 

многое

 

значительно

шѣнилось,

 

такъ

 

какъ

 

многіе

 

принимали

 

христианство

 

только

ради

 

житейскихъ

 

выходъ

 

4 ).

 

А

 

при

 

религіозномъ

 

равнодушіи

иогихъ

 

христіанъ

 

этого

 

времени,

 

можно-лп

 

было

 

найти

достаточное

 

количество

 

семействъ,

 

которыя

 

бы

 

самоотвержен-

ною

 

любовью

 

воснитьшали

 

сирота,

 

принимали

 

въ

 

свои

 

дома

оезиріютныхъ,

 

больныхъ,

 

давали

 

бы

 

убѣжище

 

странникамъ

 

и

заботились

 

бы

 

о

 

безпомощныхъ

 

старцахъ?

Реформу

 

церковной

 

благотворительности

 

въ

 

ІУ-мъ

 

вѣкѣ

»ыло

 

легко

 

сдѣлать,

 

такъ

 

какъ

 

государственная

 

власть,

 

объ-

')

 

„Истор.

 

очеркъ

 

храст.

   

благотвор."

   

А

   

Н.

 

Кудрявцева.

   

Одесса,
1883

 

г.

2 )

  

См.

 

подробно

 

Katzingef.

 

Geschichte

 

der

 

KirchlicUen

 

Armenpflege
Freibug

 

1884.

 

p.

 

100-112.

3)

  

I

 

Тим.

 

V,

 

10.

 

Тертр.

 

Ad

 

uxor.

 

II,

 

4.

4 )

  

См.

 

Правосл.

 

Собе,'ѣд.

 

1?59

 

г.

 

ч.

 

Ш.

 

27>.

 

274.
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явивъ

 

христіанскую

 

Церковь

 

господствующею,

 

приняла

 

уча-

стие

 

въ

 

церковныхъ

 

дѣлахъ

 

вообще

 

іі

 

въ

 

церковной

 

благотво-

рительности

 

въ

 

частности:

 

она

 

издавала

 

и

 

урегулировала

законы

 

о

 

благотворительности,

 

дала

 

и

 

матеріалыіыя

 

средства

для

 

нея.

Если

 

эпоха

 

гоненій,

 

продолжавшаяся

 

до

 

самодержавія

Константина

 

Великаго,

 

не

 

позволяла

 

хрнстіанской

 

Церкви

даже

 

и

 

помышлять

 

объ

 

устройствѣ

 

благотворптельныхъ

 

заве-

деній,

 

куда

 

Она

 

могла

 

бы

 

собрать

 

всѣхъ

 

своихъ

 

члеиовъ,

нуждавшихся

 

въ

 

какой-либо

 

помощи,

 

то

 

когда

 

Она

 

при

 

по-

мощи

 

Божіей

 

достигла,

 

иаконецъ,

 

свободы

 

и

 

признана

 

была

господствующею

 

Церковью

 

въ

 

государствѣ,

 

тотчасъ

 

же

 

упо-

требила

 

все

 

свое

 

усиліе

 

на

 

отысканіе

 

самаго

 

удобпаго

 

и

 

по-

стояннаго

 

способа

 

для

 

облегчеиія

 

и

 

смягченія

 

всѣхъ

 

видовъ

бѣдности

 

и

 

иесчастія.

 

Въ

 

лицѣ

 

своихъ

 

представителей— еішс-

ковъ,

 

пресвитеровъ

 

н

 

діаконовъ— христіанская

 

Церковь,

 

въ

теченіи

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ,

 

имѣла

 

самыя

 

близкія

 

сноше-

нія

 

со

 

всѣми

 

видами

 

нищеты

 

и

 

несчастій.

 

Теперь,

 

когда

 

съ

полученіемъ

 

свободы

 

не

 

было

 

нужды

 

скрывать

 

свою

 

благотво-

рительную

 

дѣятельиоеть,

 

Церковь

 

воспользовалась

 

предшество-

вавшимъ

 

опытомъ

 

и

 

наблюденіямп

 

и

 

основала

 

столько

 

сне-

ціальныхъ

 

благотворптельныхъ

 

заведеній,

 

сколько

 

требовалось

разнообразными

 

видами

 

несчастій.

 

Виды

 

благотворительных!,

заведеній

 

перечислены

 

въ

 

законодательств

 

ІОстиніана.

 

Оно
упоминаетъ

 

о

 

ксенодохіи

 

(xenodochium),

 

носокоміи

 

(nosoco-

mium),

 

орфанотрофіи

 

(orplianotrophium),

 

птохотрофіи

 

(ptoohot-
rophium)

 

и

 

геронтокомін

 

(gerontocomia).

 

')

 

Благотворительны)!

заведенія,

 

поименованныя

 

въ

 

законодательствѣ

 

Юстиніаиа,

имѣли

 

каждое

 

свое

 

особое

 

положеніе

 

и

 

свое

 

спеціальное

 

наз-

наченіе,

 

что

 

легко

 

увидимъ

 

при

 

разсмотрѣніи-

 

особо

 

каждаго

изъ

 

нихъ.

Всѣ

 

церковно-благотворительныя

 

заведенія,

   

кѣмъ

 

бы

 

они

*)

 

Cod.

 

Iustin.

 

Lib.

 

I,

 

tit.

 

2.

 

lex.

  

19.

 

22.
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an

 

были

 

основаны,

 

подчинены

 

были

 

епископу

 

области;

 

ему

было

 

предоставлено

 

право

 

назначать

 

■

 

ближайшихъ

 

начальни-

ка

 

для

 

благотворптельныхъ

 

заведеній,

 

контролировать

 

уп-

равлевіе

 

послѣднихъ

 

и

 

требовать

 

отъ

 

нихъ

 

отчета

 

въ

 

дохо-

дахъ

 

и

 

расходахъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

ввѣренныхъ

 

имъ

заведены.

 

Кромѣ

 

того,

 

епископъ

 

обязанъ

 

былъ

 

заботиться

 

и

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

благотворптельныхъ

 

заведеніяхъ

 

находили

себѣ

 

пріютъ

 

только

 

нравственно

 

достойные

 

люди;

 

ему

 

же

принадлежалъ

 

высшій

 

надзоръ

 

за

 

поведеніемъ

 

лицъ,

 

жившихъ

въ

 

церковно-благотворительныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Обязанъ

 

былъ

также

 

епископъ,

 

или

 

самъ

 

лично,

 

или

 

чрезъ

 

особо

 

постав-

ленныхъ

 

для

 

этого

 

лицъ,

 

охранять

 

благотворительныя

 

заве-

рія

 

отъ

 

всякаго

 

притѣсненія

 

и

 

нарушенія

 

ихъ

 

правъ

 

съ

чьей

 

бы

 

ни

 

было

 

стороны

 

Ц.

 

Словомъ,

 

управленіе

 

благотво-

рительными

 

заведеніями

 

разсматривалось

 

тогда,

 

какъ

 

дѣло

единственно

 

только

 

церковное

 

2).
Во

 

главѣ

 

каждаго

 

благотворительная

 

заведенія

 

стоялъ

поставленный

 

епископомъ

 

пресвитеръ,

 

на

 

обязанности

 

кото-

раго

 

лежала

 

забота

 

о

 

внѣшнемъ

 

и

 

внутреннемъ

 

благосостоя-

віи

 

ввѣреннаго

 

ему

 

заведенія

 

3).

 

Пресвитеры,

 

управлявшіе

благотворительными

 

заведеніями,

 

носили

 

разные

 

титулы

 

со-

отвѣтственно

 

заведеніямъ,

 

во

 

главѣ

 

которыхъ

 

они

 

стояли

ïenodochi,

 

Orphanotrophi

 

и

 

т.

 

д. — вотъ

 

ихъ

 

титулы.

 

Они

пользовались

 

всѣми

 

правами

 

и

 

привиллегіями,

 

какія

 

были

предоставлены

 

гражданскою

 

властію

 

всѣмъ

 

священно-церковно-

мужителямъ

 

4).

 

Спеціально'

 

назиаченныхъ

 

низшихъ

 

служи-

телей

 

при

 

благотворительныхъ

 

заведеніяхъ

 

въ

 

то

 

время

 

не

было,

  

a

 

служеніе

   

при

 

нихъ

   

разсматривалось

   

какъ

   

благо-

')

 

Соб.

 

Халкид.

 

пр.

 

8.-Григор.

 

В.

 

Lid.

 

Ерр.

 

Ш,

 

24;

 

XI,

 

57.-Отно-
сящіяся

 

сюда

 

постановлепія

 

Юстиніана

 

см.

 

у

 

Van.

 

Espen.

 

Dissertatio

 

cano-

ліса

 

Edit.

 

1702

 

an.

 

p.

 

II,

 

tit.

 

VI,

 

с

 

2.

 

p.

 

230-
2 )

  

Thomassin.

 

Vet.

 

et

 

nova

 

discipl.

 

t.

 

I,

 

p.

 

174.

3 )

   

Cod.

 

Iustin.

 

I.

 

3.

 

41.

    

33— Pallad.

 

Vita

 

s.

 

Chrysost.

 

I.

 

с.

 

p.

 

36,

4 )

  

Cod.

 

Iustin.— I.

 

3.

 

32.

 

33.
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нестивое

 

дѣло

 

] ).

 

Въ

 

силу

 

такого

 

взгляда

 

мпогіе

 

хрпстіаве,

усердно

 

служили

 

при

 

благотворптельныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Еромѣ

мірянъ

 

въ

 

благотворптельныхъ

 

заведеніяхъ

 

прнслужпвалп

діаконы

 

и

 

діаконпссы,

 

получавшія

 

содержаиіе

 

отъ

 

церкви

 

2).

Спеціальными

 

служителями

 

при

 

благотворптельныхъ

 

заведе-

ніяхъ

 

могутъ

 

быть

 

названы

 

только

 

параболаны

 

(parabolani)

и

 

копіаты,

 

(copiatae,

 

-/omfimeç).
Параболаны,

 

какъ

 

показываетъ

 

самое

 

названіе,

 

имѣлисво-

имъ

 

назначепіемъ

 

служеніе

 

больнымъ.

 

Законодательство

 

Ѳеодо-

сія

 

Младшаго

 

относитъ

 

ихъ

 

къ

 

клиру

 

3).

 

Обязанности

 

ихъ

состояли

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

отыскивали

 

бодьныхъ,

 

доставляли

ихъ

 

въ

 

спеціально

 

назначенный

 

для

 

нихъ

 

заведенія

 

и

 

уха-

живали

 

за

 

ними

 

4 ).

 

Что

 

касается

 

копіатовъ,

 

то

 

на

 

обязан-

ности

 

ихъ

 

лежала,

 

между

 

нрочнмъ,

 

забота

 

о

 

безплатномъ

погребены

 

бѣдныхъ

 

5 ).

Содержаніе

 

благотворительныхъ

 

заведены

 

обезпечивалось

или

 

церковнымъ

 

имуществомъ,

 

или

 

особыми

 

капиталомъ

 

и

недвижпмымъ

 

имуществомъ,

 

если

 

они

 

основывались

 

частны-

ми

 

лицами.

 

Иногда

 

производились

 

особые

 

сборы

 

на

 

благотво-

рительный

 

заведенія

 

6 ).
Перечисливъ

 

виды

 

церковно-благотворительныхъ

 

заведе-

ны

 

и

 

указавъ

 

общее

 

положеніе

 

ихъ,

 

разсмотримъ

 

теперь

отдѣльно

 

каждое

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

укажемъ

 

назначеніе

 

ихъ.

/.

  

Орфанотрофіи.

Орфанотрофіями

 

назывались

 

церковно-благотворительныя

заведенія

 

для

 

сирота.

Императоры

 

поощряли

 

учрежденіе

  

подобнаго

 

рода

 

благо-

] )

 

Сократъ.

 

Ц.

 

И.

 

І^%

 

23.

 

Ѳеодор.

  

Ц.

 

И.

 

V,

 

19.

 

Іерошгаъ.

 

Ер.

 

84.
')

 

Злат.

 

Бес.

 

14

 

на

 

ев.

 

Тим.

 

гл.

 

I.
3 )

 

Cod.

 

Theodos.

 

XVI,

 

2.

 

42.

*)

 

Cod.

 

Theodos.

 

XVI.

 

2.

 

42.

 

43.

s )

 

Bingam.

 

Origin,

 

t.

 

II.

 

Lib.

 

III.

 

cap.

 

8

 

§

 

I.

 

4

 

p.

 

42—43.

 

45.
6 )

 

Злат.

 

Бес.

 

66

 

на

 

Ев.

 

Мѳ.— Август.

 

De

 

vita

 

et

 

mor.

 

cleric.

 

Sermo356,
с

 

10.— Pallad.

 

Hist.

 

laus.

 

с.

 

0.
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дарптельныхъ

 

заведены,

 

давая

 

пмъ

 

всемозможныя

 

льготы

 

и

нршінллсгіи.

 

Импсраторъ

 

Маркіанъ

 

приказалъ

 

дать

 

начальни-

камъ

 

этихъ

 

заведенін

 

— орфанотрофамъ

 

(orphanotrophi)

 

—

 

ти-

тулъ

 

опеку новъ

 

(tutores)

 

и

 

попечителей

 

(curatores)

 

сирота,

возложилъ

 

на

 

нихъ

 

обязанность

 

оказывать

 

сиротамъ

 

судеб-

ную

 

и

 

внѣ

 

судебную

 

помощь

 

(ta m

 

in

 

judico,

 

quara

 

extra

 

ju-

dicium);

 

онъ

 

далъ

 

имъ

 

право

 

продавать

 

имущества

 

сирота,

если

 

бы

 

они

 

нашли

 

это

 

необходимымъ

 

или

 

для

 

погашенія

долговъ,

 

пли

 

но

 

какой-либо

 

другой

 

уважительной

 

причпнѣ;

накоиецъ,

 

онъ

 

далъ

 

имъ

 

право

 

сохранять

 

вырученный

 

деньги

огь

 

продажи

 

спротскпхъ

 

нмѣній

 

или

 

дѣлать

 

изъ

 

нихЪ

 

вы-

годные

 

обороты

 

въ

 

пользу

 

сирота

 

х).

Не

 

императоры

 

только

 

требовали

 

отъ

 

орфанотрофовъ

 

за-

боты

 

объ

 

имѣніи

 

сирота,

 

но

 

и

 

отцы

 

церквп.

 

Св.

 

Амвоосій

Медіоланскгй

 

въ

 

сочинены

 

«объ

 

обязаниостяхъ

 

священно

 

слу-

жителей

 

Церкви

 

Христовой»

 

давалъ

 

совѣтъ

 

съ

 

терпѣніемъ

 

и

решительностью

 

выдерживать

 

нападенія

 

спльныхъ

 

на

 

имѣнія

сиротъ,

 

потому

 

что

 

«чѣмъ

 

мужественнѣе

 

будете

 

вы,

 

ппсалъ

онъ

 

шырикамъ,

 

выдерживать

 

нападенія

 

сильвыхъ

 

въ

 

этомъ

дѣлѣ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

явитесь

 

исполнителями

 

заповѣдей

 

Божі-

нхъ»

 

2)

 

При

 

этомъ

 

онъ

 

указывалъ

 

на

 

собственный

 

примѣръ,

вапоминалъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

не

 

разъ

 

являлся

 

онъ

 

лично

 

къ

іпшераторамъ

 

для

 

защиты

 

имѣній

 

сирота

 

отъ

 

своекорыстія

вельможъ.

Наконецъ,

 

императоръ

 

Маркіанъ

 

освободплъ

 

орфанотро-

фовъ

 

отъ

 

всякаго

 

гражданскаго

 

контроля

 

надъ

 

ихъ

 

управле-

віемъ

 

и

 

отъ

 

отчетности.

 

«Орфанотрофамъ,

 

писалъ

 

онъ

 

въ

одпомъ

 

изъ

 

своихъ

 

указовъ,

 

слѣдуетъ

 

исполнять

 

свою

 

рели-

гіозную

 

обязанность

 

такъ,

 

чтобы

 

не

 

было

 

нужды

 

подчинять

ихъ

 

хотя

 

бы

 

малѣйшему

 

контролю

 

опекуна

 

или

 

попечителя,

иотому

 

что

 

было

 

бы

 

обидою

 

и

 

несправедливостью

 

заподозрить

')

 

Cod.

 

Iustin.

 

lib.

 

I.

 

tit.

 

3.

 

31.

 

(32).
г )

 

Амврос.

 

De

 

offic.

 

minist.

 

lib.

 

И,

 

с.

 

26.

 

29.
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въ

 

нечестности

 

людей,

 

со

 

страхомъ

 

Божіимъ

 

заботящихся
о

 

пропитаны

 

малютокъ,

 

лишеяныхъ

 

родителей

 

и

 

средствъ

къ

 

существование,— людей,

 

носвятившихъ

 

себя

 

воспптанію

ихъ

 

со

 

всею

 

отеческою

 

любовію»

 

').
Изъ

 

приведенныхъ

 

словъ

 

ясно

 

видно,

 

что

 

основаніе

 

орфа-

нотрофій

 

было

 

обязано

 

христианской

 

благотворительности,

 

что

управители

 

ихъ— орфанотрофы

 

—

 

были

 

чужды

 

какихъ-лпбо

корыстныхъ,

 

личныхъ

 

выгодъ,

 

наконецъ,

 

что

 

честность

 

нхъ,

основанная

 

на

 

страхѣ

 

Божіемъ,

 

была

 

настолько

 

извѣстпа,

что

 

свѣтская

 

власть

 

считала

 

обидою

 

и

 

несправедливостью

для

 

нихъ

 

даже

 

мысль

 

о

 

самомъ

 

малѣйшемъ

 

контролѣ

 

вадъ

ихъ

 

управленіемъ.

 

Среди

 

корыстолюбивыхъ

 

государствевныхъ

чиновниковъ

 

того

 

времени

 

могла

 

ли

 

церковная

 

благотвори-

тельность

  

и

 

неподкупное

   

безкорыстіе

   

ея

   

управителей

  

прі-

обрѣсти

 

лучшую

 

славу?.."
Н.

 

Е

(і]родолженіе

 

слѣдуетъ).

Повѣрія

 

некрещенныхъ

 

вотяковъ

 

Елабужскаго

 

уѣзда

 

о

 

злыхъ

духахъ

 

и

 

колдунахъ.

Для

 

обозначенія

 

понятія

 

«злой

 

духъ»

 

вотякъ

 

употреб-
ляетъ

 

нѣсколько

 

синонимическихъ

 

выраженій;

 

изъ

 

нихъ

 

бвлѣе

обыкновенны— шайтан

 

и

 

пэри,

 

менѣе

 

употребительны

 

-

кюйзъ

 

йырси

 

(длинноволосый),

 

туй

 

чу

 

три.}

 

дышмон,

 

явол

(искаженное

 

дьяволъ).

 

Въ

 

прежнее

 

время,

 

кажется,

 

съ

 

каж-

дымъ

 

изъ

 

данныхъ

 

выраженій

 

соединялось

 

представление

 

объ
особомъ,

 

опредѣленномъ

 

существѣ;

 

но

 

нынѣшніе

 

вотяки

 

не

только

 

не

 

могутъ

 

указать

 

различія

 

между

 

всѣми

 

этими

 

выра-

женіями,

 

но

 

даже

 

не

 

въ

 

состояніи сдѣлать, напр., буквальный
переводъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

выраженія

 

туй

 

чу

 

три

')

 

Cod.

 

Iustin.

 

lib.

 

I.

 

tit.

 

3.

 

31

 

(32).
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Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

вотякн

 

побаиваются

 

пэри

 

и

 

не

прочь

 

задобрить

 

его

 

умилостивительными

 

жертвами,

 

они

 

все-

таки

 

подъ

 

часъ

 

посту

 

паютъ

 

съ

 

нимъ

 

довольно

 

неуважительно,

чтобы

 

не

 

сказать

 

больше.

 

Въ

 

деревняхъ,

 

гдѣ

 

живутъ

 

некре-

щеные

 

вотяки

 

существуете

 

обычай

 

изгнанія

 

шайтана

 

изъ

деревни,

 

обыкновенно,

 

въ

 

ночь

 

на

 

Пасху.

 

Собираются

 

мужики

(швнымъ

 

образомъ

 

молодежь,

 

но

 

между

 

ними

 

замѣшиваются

и

 

бородачи

 

довольно

 

почтенною

 

возраста)

 

въ

 

одну

 

изъ

 

бань

и

 

оттуда

 

пдутъ

 

вдоль

 

по

 

всей

 

деревнѣ

 

съ

 

непстовыыъ

 

крикомъ,

гамомъ

 

и

 

трескомъ.

 

Подходя

 

къ

 

каждому

 

дому,

 

усердно

 

бьютъ

его

 

колотушками,

 

выгоняя

 

шайтана.

 

Иногда,

 

у

 

вѣряютъ

 

вотяки,

имъ

 

покажется

 

перепуганный

 

шайтанъ ,

 

бѣжащій

 

изъ

 

деревни,

 

то

кошкой,

 

то

 

собакой.

 

Въ

 

обыкновенное

 

время

 

шантану

 

затруд-

вііютъ

 

доступъ

 

въ

 

домъ,

 

втыкая

 

въ

 

потолокъ

 

и

 

двери

 

вѣтви

можжевельника.

 

Кромѣ

 

того,

 

вотякъ

 

знаетъ

 

еще

 

средство,

 

бла-

годаря

 

которому

 

шайтанъ

 

не

 

подступится

 

къ

 

нему,

 

гдѣ

 

бы

 

онъ

вп

 

былъ.

 

Для

 

этого

 

стоить

 

только

 

носить

 

на

 

шеѣ

 

тряпку

 

съ

дегтемъ ,

 

котораго

 

терпѣть

 

не

 

можетъ

 

шайтанъ,

 

пли

 

шайта-

вову

 

кость

 

[шайтанлэсь

 

лы— особаго

 

рода

 

кость,

 

кажется,

изъ

 

ногп

 

овечки)

 

Увидѣвши

 

этотъ

 

трофей

 

на

 

шеѣ

 

вотяка,

шайтанъ

 

подумаетъ:

 

«вѣрно,

 

хптеръ

 

этотъ

 

вотякъ,

 

если

убвлъ

 

моего

 

товарища»,

 

п

 

постарается

 

подальше

 

уйдти

 

отъ'

опаснаго

 

человѣка.

 

Бѣдному

 

шайтану

 

приходится

 

терпѣть

 

не

только

 

отъ

 

людей,

 

а

 

даже

 

и

 

отъ

 

собакъ

 

и

 

волковъ.

 

Дѣло

въ

 

томъ,

 

что

 

шайтаны

 

быстро

 

распложаются

 

и

 

могли

 

бы

рнть

 

человѣка,

 

если

 

не

 

хитростію,

 

то

 

массой

 

своей

 

Но

 

ихъ

иного

 

перелавлнваютъ

 

и

 

съѣдаютъ

 

собаки

 

и

 

волки,

 

оставляя

только

 

небольшую

 

кость,

 

которую

 

люди

 

и

 

носятъ

 

на

 

шеѣ.

Какъ

 

же

 

собака

 

видптъ

 

шайтана

 

и

 

ловитъ

 

его,

 

а

 

ты

 

его

 

не

видишь?

 

спросишь,

 

бывало,

 

вотяка.

 

«А

 

затѣмъ — у

 

ней

 

четыре

глаза»

 

(въ

 

ечетъ

 

положены

 

еще

 

два

 

желтыхъ

 

пятна

 

надъ

глазами).
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Еакъ

 

ни

 

много

 

средствъ

 

у

 

вотяка

 

избавиться

 

отъ

 

козней

пэри,

 

но

 

всетаки

 

злой

 

и

 

хитрый

 

пѳри

 

можетъ

 

улучить

 

сво-

бодный

 

моментъ

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

ударить

 

вотяка

 

въ

 

ахилле-

сову

 

пяту;

 

онъ

 

можетъ,

 

напр.,

 

разбить

 

человѣка

 

паралшіемъ,

послать

 

какую-нибудь

 

болѣзнь

 

на

 

дѣтей

 

его,

 

разрушить

 

бурей

его

 

строенія,

 

подвести

 

подъ

 

бѣду

 

и

 

т.

 

п.

 

Для

 

того,

 

чтобы

задобрить

 

пэри,

 

вотякъ,

 

какъ

 

сказано

 

было

 

выше,

 

и

 

прино-

сить

 

ему

 

подъ

 

часъ

 

умилостивительную

 

жертву .

 

Это

 

дѣлаетси

такимъ

 

образомъ:

 

хватаетъ

 

вотякъ

 

первую,

 

попавшуюся

 

подъ

руки

 

утку

 

и,

 

со

 

словами:

 

«бери

 

пэри

 

утку,

 

даю

 

тебѣ

 

ее,

только

 

не

 

мучь

 

меня»,

 

бросаетъ

 

ее

 

на

 

воздухъ.

 

Вотъ

 

и

 

весь

обрядъ.

 

Утка,

 

понятно,

 

рано

 

или

 

поздно

 

возвращается

 

къ

хозяину,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

жертва

 

пэри

 

не

 

приносить

 

ни-

кому

 

никакого

 

матеріальнаго

 

ущерба.

 

И

 

волки

 

сыты,

 

и

 

овцы

цѣлы.

 

Очевидно,

 

пэри,

 

по

 

понятіямъ

 

вотяковъ,

 

не

 

настолько

уменъ,

 

чтобы

 

не

 

придать

 

значенія

 

подобной

 

жертвѣ.

Деятельность

 

нѣкоторыхъ

 

пэри

 

ограничена

 

извѣотной

сферой,

 

по

 

которой

 

они

 

и

 

получаютъ

 

особыя

 

паименованія.

Такъ

 

въ

 

вотской

 

демонологіи

 

существу ютъ:

Албасты,

 

называется

 

иначе

 

мунъчо

 

пэри

 

(банный

 

пэри),
муньчо

 

мурт

 

(банный

 

человѣкъ),

 

мунъчо

 

куф

 

(хозяинъ

бани).

 

Какъ

 

показываетъ

 

самое

 

названіе

 

его,

 

муньчо

 

горп

живетъ

 

въ

 

банѣ.

 

Это— одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

злыхъ

 

духовъ.

Но

 

вотякъ

 

умѣетъ

 

и

 

его

 

перехитрить.

 

Отъ

 

одного

 

вотяка

 

я

слышалъ

 

такой

 

разсказъ:

 

«Когда

 

мужики

 

сходятъ

 

въ

 

баню,

а

 

бабы

 

еще

 

не

 

ушли

 

мытыя,

 

въ

 

это

 

время

 

албасты

 

развѣ-

шиваютъ

 

для

 

просушки

 

въ

 

банѣ

 

свою

 

одежду.

 

Иди

 

тогда

 

въ

баню;

 

размахнувшись

 

рукою

 

назадъ

 

отъ

 

себя,

 

захвати

 

одежду

албасты

 

и,

 

не

 

оглядываясь,

 

бѣги

 

домой.

 

Если

 

оглянешься,

албасты

 

покажется

 

тебѣ

 

звѣремъ

 

и

 

разорветъ

 

тебя.

 

Придя
домой,

 

положи

 

куда-нибудь

 

съ

 

молитвою

 

одежду.

 

Албасты

каждый

 

день

 

будетъ

 

приходить

 

къ

 

тебѣ

 

и

 

съ

 

плачемъ

 

про-

сить

 

тебя

 

возвратить

 

ему

 

одежду.

 

Проси

 

тогда

 

сколько

 

угодно
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денегь,

 

и

 

онъ

 

иатаскг.етъ

 

ихъ

 

тебѣ».— ІЬчему

 

же

 

ты

 

не

пспробовалъ

 

этого

 

средства

 

такъ

 

быстро

 

разбогатѣть?

 

спросплъ

я

 

разсказчика.

 

— «Смѣлости

 

не

 

хватаетъ»,

 

отвѣтилъ

 

онъ

скромно.

By

 

пэри

 

(водяной

 

пэри)

 

или

 

иначе

 

ошмес

 

пэри

 

(клю-

чевый

 

пэри),

 

ву-мурт

 

(водяной

 

человѣкъ),

 

ву

 

кутысъ

 

(дер-

жаний

 

воду).

 

Ву-мурты

 

живутъ

 

семьями

 

въ

 

водѣ

 

въ

 

дерев-

яяхъ

 

и

 

занимаются

 

тѣмъ

 

же,

 

чѣмъ

 

люди.

 

Имъ

 

вотяки

 

при-

носить

 

настоящія

 

жертвы,

 

главнымъ

 

образомъ

 

козъ

 

и

 

пѣту-

ховъ;

 

но

 

иногда

 

отдѣлываются

 

и

 

обманомъ.

 

Напр., наклонив-

шись

 

наняться

 

изъ

 

рѣки,

 

вотякъ

 

иногда

 

для

 

предосторожности

бросаетъ

 

въ

 

рѣку

 

траву

 

и

 

говоритъ:

 

«меня

 

не

 

держи,

 

а

 

вотъ

зто

 

держи».

Еенер

 

дур

 

пэри—іщп,

 

живущій

 

возлѣ

 

прясла.

Сюрэс

 

воэю

 

пэри— живущій

 

на

 

распутіяхъ.

Луд

 

пэри — живущій

 

на

 

вольныхъ,

 

дикихъ

 

мѣстахъ.

Тыл-пэри— бушующій

 

въ

 

огнѣ.

Тэл-пэри —дѣйствующій

 

въ

 

вихрѣ.

Ахшан-пэри— сумеречный

 

пэри;

 

имъ

 

часто

 

стращаютъ

дѣтей .

Туг

 

пэри—адщ

 

хмѣля,

 

ломаетъ

 

съ

 

похмѣлья.

Палэс-мурт

 

(не

 

цѣльный

 

человѣкъ)

 

или

 

нюлэс

 

мурт

(лѣсной

 

человѣкъ).

 

Ц)

 

Живетъ

 

въ

 

лѣсу,

 

иногда

 

принимаетъ

видъ

 

человѣка,

 

пируетъ

 

и

 

играетъ

 

въ

 

деньги

 

на

 

базарахъ.

Подшучиваетъ

 

надъ

 

зашедшими

 

въ

 

лѣсъ,

 

сбиваетъ

 

ихъ

 

съ

дороги,

 

пугаетъ,

 

иногда

 

защекочиваетъ

 

до

 

смерти.

 

Вообще

представленія

 

некрещенныхъ

 

вотяковъ

 

о

 

нюлэс

 

муртѣ

 

очень

сходны

 

съ

 

представленіями

 

русскихъ

 

суевѣровъ

 

о

 

дѣшемъ.

Сіисъ-юисъ

 

(ядущій

 

и

 

пьющій)

 

питается

 

ночью

 

кровью

')

 

Вотяки

 

другпхъ

 

мѣстностѳй,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

этнограф,

 

лите-

ратуры

 

(Первухинъ,

 

Верещагннъ

 

и

 

др.),

 

различаютъ

 

этихъ

 

существъ,

 

но

мабужскіе

 

вотяки,

 

насколько

 

я

 

могъ

 

убѣдиться,

 

не

 

дѣлаютъ

 

уже

 

различія

между

 

палэс-муртозгь

 

и

 

нюлэс-муртомъ.
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человѣка,

 

не

 

причиняя

 

ему

 

видимой

 

раны,

 

и

 

этимъ

 

можеп

до

 

смерти

 

изсушпть

 

человѣка.

 

Чтобы

 

избѣжать,

 

этой

 

печаль-

ной

 

участи,

 

иные

 

вотяки

 

болтаютъ

 

въ

 

чашкѣ

 

муку

 

съ

 

водой,

кладутъ

 

въ

 

чашку

 

ложки

 

и

 

ставятъ

 

на

 

заборный

 

столбъ

 

со

словами:

 

«сіись-юисьос,

 

ѣшьте

 

и

 

пейте

 

это,

 

ко

 

мнѣ

 

не

 

хо-

дите».

 

Если

 

послѣ

 

этого

 

вотякъ

 

у

 

видитъ

 

тяжелый

 

сонъ,

 

то,

значитъ,

 

духи

 

не

 

удовлетворились

 

его

 

угощенймъ,

 

п

 

онъ

еще

 

подбавляетъ

 

имъ

 

кушанья.

Корка

 

куз'е

 

(домовой)

 

и

 

гидь

 

кузё

 

(хозяинъ

 

скотнаго

двора)—это

 

самыя

 

безобидныя

 

существа

 

въ

 

вотской

 

демо-

нологіи.

 

Первый

 

изъ

 

нихъ

 

живетъ

 

въ

 

домахъ,

 

второй—
въ

 

скотномъ

 

дворѣ.

 

Если

 

почему-нибудь

 

скотина

 

понравилась

ему,

 

онъ

 

сильно

 

заботится

 

о

 

ней,

 

кормить

 

ее,

 

воруя

 

даже

съ

 

этой

 

цѣлью

 

кормъ

 

у

 

сосѣдей.

Много

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

злого

 

духа,

 

вотякъ

 

боится

 

колдуна,

котораго

 

называетъ

 

ибир,

 

или

 

убир,

 

или

 

искаженными

 

рус-

скими

 

именами

 

вѣдинь,

 

еретник.

 

Ибиръ

 

портитъ

 

(сэрэ,

 

віьдна)
людей,

 

для

 

чего

 

обыкновенно

 

воруетъ

 

у

 

нихъ

 

одежду

 

и

 

кла-

детъ

 

ее

 

къ

 

истоку

 

какого

 

нибудь

 

ручья.

 

Человѣкъ

 

начинаетъ

отъ

 

этого

 

безъ

 

всякой

 

видимой

 

причины

 

сохнуть

 

и

 

умнраетъ.

Особенно

 

опасны

 

ибиры-женщины;

 

онѣ

 

пыотъ

 

кровь

 

у

 

скотины

и

 

ребятъ,

 

которыхъ

 

безъ

 

молитвы

 

уложили

 

спать.

 

Иногда

вотяки,

 

при

 

смерти

 

ребенка,

 

спрашпвають

 

себя:

 

«кто

 

его

съѣлъ?»

 

Мужчины-пбиры

 

менѣе

 

опасны;

 

болѣе

 

умные

 

изъ

нихъ

 

не

 

пыотъ

 

кровь,

 

а

 

предпочитэютъ

 

вегетаріанскую

 

кухню:

гложутъ

 

верхушку

 

дерева,

 

отъ

 

чего

 

послѣднее

 

и

 

начинаетъ

сохнуть

 

сверху.

 

Ибиры

 

же

 

ѣдятъ

 

луну,

 

отъ

 

чего

 

бываетъ

ущербъ

 

ея;

 

но

 

Богъ

 

снова

 

творить

 

ее

 

каждый

 

мѣсяцъ.

 

Ибиръ
можетъ

 

превращаться

 

въ

 

домашнихъ

 

и

 

дикихъ

 

животныхъ,

иногда

 

его

 

вотякъ

 

«видитъ»

 

летящимъ

 

по

 

небу

 

въ

 

формѣ

огненнаго

 

шара.

 

Тогда

 

слѣдуетъ

 

разорвать

 

на

 

рубахѣ

 

завязку

 

')

')

 

Разсчетливый

 

вотякъ

 

часто

 

вмѣсто

 

пуговицъ

 

прпшиваетъ

  

къ

 

ру-
бахѣ

 

веревочки,

 

которыми

 

и

 

завязываетъ

 

воротъ.
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и

 

сказать:

 

«осто

 

козма!» -ибиръ

 

у

 

надеть

 

на

 

землю.

 

Чаще
же

 

всего

 

ибиръ

 

превращается

 

въ

 

собаку;

 

и

 

мнѣ

 

приводилось

видать,

 

какъ

 

вотяки

 

съ

 

дубинами

 

гонялись

 

за

 

какой-нибудь

незнакомой

 

имъ

 

собакой,

 

нодозрѣвая

 

въ

 

ней

 

ибира.

Изъ

 

ибировъ

 

есть

 

болѣе

 

хитрые

 

п

 

менѣе

 

хитрые;

 

по-

зтому

 

человѣкъ,

 

испорченный

 

однимъ

 

ибиромъ,

 

можетъ

 

быть

вылѣченъ

 

другпмъ.

 

Наиболѣе

 

хитрые

 

изъ

 

нихъ

 

называются

кылчшь-ибир.

 

Его

 

можно

 

узнать

 

по

 

тому,

 

что

 

у

 

него

 

въ

каждомъ

 

глазу

 

по

 

два

 

зрачка— однимъ

 

онъ

 

видитъ

 

людей,

другимъ— бѣсовъ.

Особенно

 

страшна

 

для

 

язычника-вотяка

 

ночь

 

на

 

великую

пятницу— пулэм

 

потоиюй

 

(ночь

 

выхода

 

мертвыхъ).

 

Тогда

Богъ

 

даеть

 

полную

 

волю

 

всѣмъ

 

шайтанамъ

 

и

 

живымъ

 

и

мертвымъ

 

ибирамъ

 

портить

 

людей.

 

Вотяки

 

сильно

 

берегутся

въ

 

ту

 

ночь,

 

нѣкоторые

 

до

 

пѣтуховъ

 

совсѣмъ

 

не

 

спятъ,

 

ие

отпускаютъ

 

никуда

 

ребятъ,

 

подбирають

 

всю

 

одежду

 

въ

 

одно

мѣсто

 

и

 

караулятъ

 

ее,

 

накурпваютъ

 

въ

 

избѣ

 

пихтой

 

и

 

кла-

дутъ

 

на

 

порогъ

 

и

 

окна

 

рябиновый

 

вѣтки

 

(пихты,

 

рябины

шайтаны

 

и

 

ибиры

 

терпѣть

 

не

 

могутъ).

 

Нѣкоторые

 

съ

 

шаш-

ками

 

и

 

ружьями

 

караулятъ

 

всю

 

ночь

 

у

 

истоковъ,

 

ручьевъ,

не

 

принесетъ

 

ли

 

какой-нибудь

 

ибиръ

 

туда

 

одежду

 

портить.

Отъ

 

ибира

 

нужно

 

отличать

 

человѣка,

 

котораго

 

называ-

юсь

 

шайтан

 

кыл

 

тодысь,

 

знающаго

 

какое-то

 

секретное

шайтаново

 

слово;

 

благодаря

 

этому

 

слову

 

человѣкъ

 

можетъ

легко

 

разбогатѣть.

«Стоить

 

ли

 

говорить

 

о

 

подобныхъ

 

явно

 

нелѣпыхъ

 

вѣро-

ваніяхъ»?

 

подумаетъ,

 

можетъ

 

быть,

 

кто-нибудь

 

изъ

 

читателей

нашего

 

очерка.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію— стоить

 

говорить.

 

Прежде

чѣмъ

 

бороться

 

съзаблужденіями,

 

нужно,

 

очевидно,

 

познакомить-

ся

 

съ

 

ними.

 

Человѣкъ,

 

знающій

 

тѣ

 

религіозныя

 

вѣрованія,

 

съ

которыми

 

онъ

 

думаетъ

 

бороться,

 

во

 

первыхъ,

 

видитъ,

 

куда

 

ему

нужно

 

направлять

 

удары;

 

во

 

вторыхъ^

 

скорѣе

 

войдетъ

 

въ

 

довѣріе

слушателей

 

своихъ,

   

что

 

мы

 

утверждаемъ

   

по

 

собственному
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опыту.

 

Заговорите

 

вы

 

съ

 

вотякомъ

 

прямо:

 

«въ

 

какпхъ

 

боговъ

ты

 

вѣруешь?

 

какъ

 

поминаешь

 

покойниковъ?»— и

 

онъ

 

или

ничего

 

не

 

отвѣтитъ.

 

или

 

отвѣтитъ

 

общими,

 

ничего

 

не

 

знача-

щими

 

фразами.

 

Но

 

если

 

вы

 

зададите

 

ему

 

какой-нибудь

 

част-

ный

 

вопросъ,

 

если

 

покажете

 

ему,

 

что

 

вы

 

въ

 

курсѣ

 

совре-

менныхъ

 

религіозныхъ

 

вѣрованій

 

его,

 

то

 

онъ

 

разговорится

 

съ

вами

 

откровеннѣе,

 

сообщить

 

вамъ

 

много

 

иятересныхъ

 

под-

робностей

 

и

 

будетъ

 

много

 

болѣе

 

склоненъ

 

выслушать

 

и

 

при-

нять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

замѣчанія

 

и

 

возраженія

 

съ

 

вашей

 

стороны.

Не

 

нужно

 

оставлять

 

безъ

 

вниманія

 

самыхъ

 

мелкихъ

 

и

 

нелѣ-

пыхъ

 

его

 

вѣрованій,

 

потому

 

что

 

то,

 

что

 

кажется

 

мелкимъ

 

п

нелѣпымъ

 

на

 

взглядъ

 

интеллигентнаго

 

человѣка,

 

можетъ

 

имѣть

большую

 

цѣну

 

въ

 

глазахъ

 

полудикаря-вотяка.

 

Не

 

презирать

нужно

 

невѣжества,

 

а

 

считаться

 

съ

 

нимъ.

 

И

 

воть

 

потому-то

мы

 

льстимъ

 

себя

 

надеждою,

 

что

 

наша

 

замѣтка

 

принесетъ

 

хотя

лепту

 

помощи

 

миссіонерамъ

 

въ

 

ихъ

 

святомъ

 

дѣлѣ.

Священникъ

 

Михаилъ

 

Елабужсш.

Студійскій

 

уставъ

 

и

 

особенности

 

Богослуженія

 

по

 

нему.

(Продолжение)

 

1).

Сравнительно

 

съ

  

нынѣ

   

дѣйствующимъ

   

Іерусалимскимъ

уставомъ

 

отправленіе

    

Богослуженія

   

по

 

уставу

  

Студійскому

представляло

   

много

     

особенностей,

    

какъ

 

общихъ,

   

такъ

 

и

частныхъ.

Общія

 

особенности

 

Боюслуженія

 

по

 

Студійскому

 

уставу.

Изъ

 

общихъ

 

особенностей

 

Студійскаго

 

устава

 

можно

указать

 

слѣдующія:

 

])

 

во

 

весь

 

годъ

 

по

 

нему

 

не

 

полагалось

всенощнаго

   

бдѣнія,

   

но

 

вечерня

  

и

   

утреня

   

совершались

 

въ

')

 

См.

 

Вят.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

1894

 

г.

 

».
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праздничные

 

и

 

будничные

 

дни

 

отдѣльно,

 

въ

 

обычное

 

время

 

');

II)

 

число

 

стпхиръ,

 

поемыхъ

 

на

 

«Господи

 

воззвахъ»,

 

но

 

Сту-

дійскому

 

уставу

 

было

 

меньше

 

числа

 

стихпръ,

 

ш.значаемаго

нынѣшнимъ

 

уставомъ:

 

самое

 

большее

 

количество

 

стихпръ,

при

 

отправлеиіи

 

службы

 

по

 

минеѣ,

 

даже

 

въ

 

дванадесятые

праздники,— шесть,

 

а

 

при

 

отправленіи

 

службы

 

по

 

цвѣтной

тріоди— девять;

 

«о

 

стихирахъ

 

воскресныхъ,

 

замѣчаетъ

 

типо-

графскій

 

уставъ,

 

$>

 

285

 

л.

 

16,— подобаеть

 

вѣдати,

 

яко

 

отъ

субботы

 

мгроносицъ

 

воскресная

 

стихира

 

въ

 

Октоицѣ

 

по

трижды

 

единъ

 

стихъ

 

пѣти

 

до

 

шестой

 

недѣли,

 

иже

 

есть

 

о

слѣпцѣ,

 

a

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

стихъ

 

и

 

въ

 

субботы

 

же,

 

аще

память

 

нарочитаго

 

совершается,

 

по

 

дващн,

 

а

 

по

 

единаго

святаго»,

 

исключая

 

памяти

 

Іоанна

 

Богослова,

 

если

 

она

 

при-

ходилась

 

въ

 

воскресенье,

 

когда

 

стихиры

 

октоиха

 

слѣдовало

пѣть

 

но

 

одному

 

разу

 

2 );

 

III)

 

великое

 

славословіе,

 

или

 

«утрен-

нее

 

нѣніе»,

 

всегда

 

читалось,

 

кромѣ

 

утрени

 

въ

 

великую

 

суб-

боту,

 

когда

 

оно

 

пѣлось.

 

3)— Къ

 

этому

 

присоединяютъ

 

особен-

1 )

  

Эта

 

особенность

 

Студійскаго

 

устава

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

пер-

воначально

 

онъ

 

выработанъ

 

былъ

 

для

 

общежительнаго

 

монастыря,

 

монахи

котораго

 

удобно

 

могли

 

сходиться

 

въ

 

церковь

 

для

 

отаравленія

 

каждой

службы

 

особо;

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

Іерусалимскій

 

уставъ

 

предназначался

 

для

юваховъ

 

келліотовъ,

 

которые

 

жнлп

 

отдѣльно

 

другь

 

отъ

 

друга,

 

въ

 

кел-

•ііяхъ,

 

разбросанныхъ

 

на

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значительное

 

разстояніе

 

одна

отъ

 

другой,

 

и

 

не

 

могли

 

каждодневно

 

собираться

 

къ

 

церковной

 

службѣ,

 

а

выбирали

 

для

 

этого

 

кануны

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней,

 

когда

 

они

сходились

 

съ

 

вечера

 

вмѣстѣ,

 

совершали

 

богослуженіе

 

цѣлую

 

почь

 

и

 

за-

тѣмъ

 

снова

 

расходились

 

по

 

своимъ

 

келліямъ

 

до

 

слѣдующаго

 

воскресенья

или

 

праздника.

 

Впрочемъ,

 

такъ

 

называемые

 

-ачччуіЬвс

 

и

 

аурипѵЫ,

 

которые

справлялись

 

подъ

 

большіе

 

праздники

 

и

 

въ

 

кануны

 

мѣстныхъ

 

торжествъ

№а-три

 

раза

 

встрѣчаются

 

и

 

въ

 

Студійскомъ

 

уставѣ.

2 )

  

Іерусалимскій

 

уставъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

указываетъ

 

наканунѣ

 

вос-

кресныхъ

 

дней

 

пѣть

 

десять

 

стиховъ

 

на

 

„Гозподи

 

воззвахъ",

 

въ

 

будни—

обыкновенно

 

не

 

менѣе

 

шести

 

стихиръ

 

(а

 

только

 

нзрѣдка

 

по

 

4),

 

а

 

на

 

дни

Двааадесятыхъ

 

праздниковъ

 

и

 

ведикихъ

 

святыхъ— восемь

 

стихиръ.

3 )

  

Мнѣніе

 

литургистовъ,

 

которые

 

утверждаютъ,

 

что

 

по

 

Студійскому
уставу

 

великое

 

славословіе

 

пѣлось

 

и

 

на

 

пасхальной

 

утрени,

 

ошибочно.

„Утреннее

 

пѣніе,

 

рекше

 

слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу",— замѣчается

 

въ

 

Студій-
скомъ

 

уставѣ

 

Синодальной

 

бпбліотеки,

 

№

 

330—380

 

л.

 

35,

 

относительно

 

со-
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ность,

 

отмѣченную

 

Ѳеодоромъ

 

Тоскани

 

! ),

 

что

 

службы

 

по

Студійскому

 

уставу

 

вообще

 

короче,

 

чѣмъ

 

но

 

Іерусалпмскому,

и

 

замѣчаніе

 

патріарха

 

Нектарія,

 

будто

 

въ

 

Студійскомъ

 

уставѣ

преимущественно

 

показано

 

читать

 

каноны

 

студійскихъ

 

отцовъ.

Признакъ

 

Тоскани,

 

вообще

 

говоря,

 

вѣренъ,

 

но

 

слишкомъ

неопредѣлененъ ,

 

ибо

 

не

 

объясняешь

 

причину

 

различнаго

 

объема

службы

 

но

 

тому

 

и

 

другому

 

уставу.

 

Свидѣтельство

 

же

 

патрі-

арха

 

Нектарія,

 

если

 

не

 

внолнѣ

 

ошибочно,

 

то

 

можетъ

 

быть

принято

 

только

 

съ

 

большимъ

 

ограниченіемъ.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

что

 

число

 

каконовъ

 

мѣстныхъ

 

составителей

 

въ

 

Студійскихъ

уставахъ

 

очень

 

незначительно

 

и

 

ограничивается

 

нѣскольквми

именами,

 

остальные

 

же

 

общи

 

ему

 

съ

 

уставомъ

 

Іерусалим-

скимъ,

 

т.

 

е.

 

большею

 

частію

 

Іосифа

 

Пѣснописца

 

и

 

препод,

Ѳеофана.

Изъ

 

особенностей

 

въ

 

составѣ

 

суточныхъ

 

службъ

 

должно

отмѣтить

 

слѣдующія:

 

Ни

 

однажды

 

въ

 

году

 

не

 

полагалось

 

по

Студійскому

 

уставу

 

совершенія

 

малой

 

вечерни,

 

въ

 

немъ

 

нѣтъ

и

 

упомннанія

 

о

 

ней,

 

что

 

само

 

собою

 

вытекало

 

изъ

 

отсут-

ствія

 

въ

 

Студійскомъ

 

богослужебномъ

 

кругѣ

 

веенощпыхъ

бдѣній.

 

Малая

 

вечерня,

 

какъ

 

извѣстно,

 

ееть

 

ни

 

что

 

иное,

 

какъ

сокращеніе

 

обычной

 

вседневной,

 

и

 

въ

 

Іерусалимскомъ

 

уставѣ

она

 

поставлена

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

должна

 

стоять

 

вечерня

обыкновенная,

 

которая

 

съ

 

небольшими

 

дополненіями

 

отходить

вершенія

 

утрени

 

въ

 

великую

 

субботу,

 

—

 

„пѣвчески

 

поютъ,

 

ею

 

же

 

нико-

лиже

 

обычай

 

бѣ

 

творитіі;

 

точію

 

пъшѣ".

 

Отсюда

 

видно,

 

что

 

обычай

 

пѣть

великое

 

славословіе,

 

при

 

господствѣ

 

Студінскаго

 

устава,

 

прпыѣнялся

 

всего
одинъ

 

разъ

 

въ

 

году,

 

именно

 

въ

 

великую

 

субботу

 

на

 

утрени,

 

а

 

не

 

нѣсколько

разъ.

 

— Древнее

 

обыкновеніе

 

читать,

 

а

 

не

 

нѣть

 

великое

 

славословіе

 

про-
должалось

 

на

 

Руси

 

до

 

XVI

 

в.,

 

слѣдовательно

 

и

 

по

 

утвержденіи

 

въ

 

бого-
служебной

 

практикѣ

 

Іерусалимскаго

 

устава.

 

Только

 

въ

 

XVI

 

вѣкѣ

 

въ

Псковѣ

 

и

 

Новгороде

 

вошло

 

въ

 

обычай

 

иѣть

 

великое

 

славословіе.

 

А

 

отсюда,

по

 

прнмѣру

 

этихъ

 

церквей

 

и

 

по

 

желанію

 

царя

 

Ивана

 

Васильевича

 

Гроз-
наго,

 

Стоглавый

 

соборъ

 

ввелъ

 

ототъ

 

бычай

 

во

 

всеобщее

 

употребление

 

въ
практикѣ

 

русской

 

Церкви.

 

(Стоглав,

 

гл.

 

V,

 

вопр

 

33,

 

стр.

 

74;

 

гл.

 

XVI,
стр.

 

105).
1 )

   

Ad

 

гуріса'

 

graecomm...

 

Theoctori

 

Toscani

 

1864

 

an.,

 

p.
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къ

 

утренѣ

 

и

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

нею

 

составляешь

 

то,

 

что

 

на-

зывается

 

на

 

языкѣ

 

устава

 

всенощиымъ

 

бдѣніемъ

 

*).

 

По

 

сту-

дійскому

 

уставу

 

вечерня

 

отправляется,

 

какъ

 

особая

 

служба,

отдѣльно

 

отъ

 

праздничной

 

и

 

будничной

 

утрени,

 

въ

 

свое

 

время,

а

 

потому

 

и

 

замѣщеніе

 

ея

 

въ

 

видѣ

 

малой

 

вечерни,

 

какъ

 

въ

уставѣ

 

Іерусалимскомъ,

 

оказывается

 

излишнимъ.

Не

 

было

 

въ

 

уставѣ

 

Студійскомъ

 

полунощницы,

 

какъ

самостоятельной

 

службы.

 

Она

 

входила

 

въ

 

составъ

 

келейнаго

правила,

 

обязательно

 

иснолняемаго

 

каждымъ

 

монахомъ

 

среди

ночи.

 

Это

 

правило,

 

соотвѣтствующее

 

иозднѣйшимъ

 

молитвамъ

ва

 

сонъ

 

грядущпмъ,

 

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

каждый

 

изъ

благоговѣйныхъ

 

монаховъ

 

долженъ

 

былъ

 

у

 

себя

 

въ

 

келліи

прочитать

 

двѣнадцать

 

псалмовъ

 

въ

 

четыре

 

пріема,

 

по

 

три

псалма

 

на

 

каждый,

 

съ

 

двумя

 

тропарями

 

и

 

богородичнымъ

послѣ

 

каждаго

 

отдѣленія;

 

только

 

въ

 

послѣднемъ

 

отдѣленіи

вмѣото

 

втораго

 

псалма

 

читалась

 

иногда

 

молитва

 

Манасіи.

За

 

псалмами

 

слѣдовало

 

еще

 

нѣсколько

 

тропарей,

 

стихиръ

покаяннаго

 

содержанія

 

и

 

заупокойныхъ,

 

и

 

все

 

это

 

оканчива-

лось

 

молитвами:

 

«идаждьнамъ

 

Владыко»

 

и

 

«Величая

 

вели-

чаю

 

тя».

 

(Послѣдняя

 

называется

 

молитвою

 

св.

 

Евстратія).

Вмѣсто

 

полунощницы

 

въ

 

составъ

 

келейнаго

 

правила

 

входили

непорочны

 

и

 

заупокойные

 

тропари.

Ловечеріе,

 

по

 

уставу

 

Студійскому,

 

было

 

большое,

 

сред-

нее

 

и

 

малое

 

и

 

совершалось

 

каждый

 

день,

 

не

 

исключая

 

дня

Пасхи

 

съ

 

пасхальною

 

недѣлею,

 

для

 

которыхъ

 

повечеріе

 

на-

значалось

 

особаго

 

состава.

 

Въ

 

Четвергъ

 

и

 

Субботу

 

страстной

')

 

По

 

Іерусалимскому

 

уставу

 

малая

 

вечерня

 

совершается

 

только

иродъ

 

бдѣніемъ,

 

которое

 

начинается

 

вечернею,

 

но

 

не

 

повечеріемъ,

 

и,

 

по

заиѣчанію

 

типикона,

 

отправляется

 

около

 

70

 

разъ

 

въ

 

году

 

(Тип.

 

гл.

 

6).
Полагается

 

же

 

предъ

 

всенощнымъ

 

бдѣніѳмъ

 

въ

 

обыкновенное

 

время

 

вечер -

Nu

 

совершать

 

малую

 

вечерню

 

потому,

 

что

 

великая

 

вечерня,

 

входящая

 

въ

составъ

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

бываетъ

 

уже

 

близко

 

къ

 

ночи,

 

по

 

заходѣ

 

солнца,

и

 

если

 

бы

 

малая

 

вечерня

 

не

 

совершалась,

 

то

 

время

 

предъ

 

закатомъ

 

солнца,

назначенное

 

для

 

обыкновенной

 

вечерни,

 

осталось

 

бы

 

безъ

 

молитвословія.
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седмицы

 

повсчеріе

 

отмѣвялось,

 

a

 

накаьунѣ

 

Рождества

 

Хри-

стова

 

и

 

Богоявленія

 

пѣлось

 

въ

 

келліяхъ

 

').

Часы

 

по

 

Студійскому

 

уставу

 

совершались

 

не

 

ежедневно,

а

 

только

 

въ

 

дни

 

будничные

 

п

 

постные,

 

отчего

 

„â^ia

 

тт

соршѵ"— освобожденіе

 

отъ

 

часовъ

 

выставляется,

 

какъ

 

прнзнакъ

праздничнаго,

 

или

 

нерабочаго

 

дня.

 

Въ

 

болыніе

 

посты

 

(Вели-

кій,

 

Петровъ

 

и

 

Рождественскій)

 

часы

 

съ

 

каѳпзмою

 

и

 

покло-

нами

 

пѣлнсь,

 

чѣмъ

 

отличались

 

отъ

 

часовъ

 

въ

 

обыкновенные

постные

 

дни.

 

Въ

 

навечеріе

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Богоявлевія

о

 

часахъ

 

не

 

упоминается.

Обращаясь

 

къ

 

обрядовымъ

 

особеиностямъ

 

суточной

 

служ^

бы

 

но

 

Студійскому

 

уставу,

 

мы

 

укажемъ

 

между

 

нами

 

лишь

болѣе

 

вндньія:

а)

  

Литія

 

не

 

была

 

нринадлсжностію

 

только

 

праздничной

вечерни,

 

но

 

справлялась

 

послѣ

 

каждой

 

вечерни.

б)

  

Благословенія

 

хлѣбовъ

 

по

 

окончаніи

 

праздничной

 

ве-

черни

 

не

 

было,

 

оно

 

замѣнялось

 

обыкновеннымъ

 

столомъ

 

2 ).
в)

  

Послѣ

 

повечерія

 

происходилъ

 

обрядъ

 

цѣлованія

 

Ьй

увір&ч,

 

о

 

которомъ

 

нъть

 

упоминанія

 

ни

 

въ

 

славянскпхъ,

 

ни

въ

 

греческихъ

 

снискахъ

 

Іерусалимскаго

 

устава.

г)

  

Утреня

 

по

 

Студійскому

 

уставу

 

начиналась

 

иначе

 

и

открывалась

 

кажденіемъ

 

при

 

пѣніи

 

шестаго

 

псалма.

 

Полу-

нощницы,

 

какъ

 

замѣчеио

 

выше,

 

не

 

было;

 

не

 

говорится

 

ни

слова

 

и

 

о

 

псалмахъ

 

19

 

и

 

20.

')

 

По

 

Іерусалимскому

 

уставу,

 

какъ

 

извѣстно,

 

повечеріе

 

яакануяѣ

Рождества

 

Христова

 

п

 

Богоявленія

 

совершается

 

полное

 

н

 

соединяется
съ

 

утренею.

2 )

 

Обрядъ

 

благоеловенія

 

хлѣбовъ

 

по

 

оковчаніи

 

праздничной

 

вечерня
явился

 

въ

 

Іерусалимскомъ

 

уставѣ

 

по

 

слѣдующей

 

причинѣ:

 

въ

 

будни

 

монаха
имѣли

 

обыкновеніе

 

подкрѣпляться

 

пищею

 

послѣ

 

вечерни;

 

но

 

накануяѣ

праздниковъ,

 

вслѣдствіе

 

соединенія

 

вечерни

 

съ

 

утреней

 

въ

 

формѣ

 

всенощ-
наго

 

бдѣнія,

 

они

 

не

 

могли

 

имѣть

 

обыкновеннаго

 

стола,

 

и

 

замѣняли

 

его
потреблепіемъ

 

въ

 

нромежуткѣ

 

между

 

этими

 

двумя

 

службами

 

благословен-
наго

 

хлѣба

 

и

 

вина.

 

Въ

 

студійскомъ

 

уставѣ,

 

по

 

которому

 

вечерня

 

и

 

утреня
совершались

 

каждая

 

отдѣльно,

 

въ

 

свое

 

время,

 

этого

 

обряда,

 

естественно,
не

 

должно

 

было

 

быть.
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д)

  

Въ

 

составъ

 

ноліелейныхъ

 

псалмовъ

 

по

 

Студійскому

удаву

 

входили

 

три:

 

134,

 

135

 

и

 

136,

 

и

 

слѣдовательно

поелѣдній

 

изъ

 

нихъ:

 

«На

 

рѣкахъ

 

вавиловскпхъ»,

 

ne

 

былъ

нрігаадлежпостію

 

великопостной

 

только

 

службы,

 

какъ

 

теперь.

Кромѣ

 

того,

 

эти

 

псалмы

 

произносились

 

съ

 

аллилуія

 

сугубою

п

 

однократною.

е)

  

Литургія

 

иреждеосвященныхъ

 

Даровъ

 

совершалась

въ

 

«постные

 

дни»

 

Беликаго

 

поста

 

1 )

 

ежедневно,

 

не

 

исклю-

чая

 

первыхъ

 

дней

 

первой

 

седмицы

 

п

 

великой

 

пятницы

Кромѣ

 

этихъ

 

особенностей,

 

отличающихъ

 

Студійскій

уставъ

 

отъ

 

современнаго

 

намъ

 

устава

 

Іерусалимскаго,

 

бого-

служебный

 

порядокъ

 

по

 

Студійскому

 

уставу

 

представлялъ

такъже,

 

какъ

 

было

 

уже

 

замѣчено.

 

не

 

мало

 

частныхъ

 

отличій,

какъ

 

въ

 

отправленіи

 

службы

 

по

 

тріодямъ,

 

постной 'и

 

цвѣтной,

такъ

 

и

 

въ

 

отправленіи

 

службы

 

по

 

минеѣ

 

и

 

октоиху,

 

а

 

равно

не

 

мало

 

мелкихъ

 

особеииостей,

 

касающихся

 

варіантовъ

 

въ

исполнены

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

обряда,

 

выбора

 

и

 

способа

 

испол-

невія

 

пѣспонѣній.

 

Эти

 

частный

 

особенности

 

мы

 

будемъ

 

отмѣ-

чать

 

главнымъ

 

образомъ

 

по

 

описаніямъ

 

рукописи

 

Москов-

ской

 

Синодальной

 

библіотеки,

 

Л»

 

330—380,

 

слѣдуя

 

порядку

матеріала

 

самой

 

рукописи.

Содѣйствіе

 

Пастырей

 

Русской

 

Церкви

   

утвержденію

 

едино-

державія

 

на

 

Руси.

Идея

 

еднподержавія

 

своимъ

 

возникновеніемъ

 

на

 

Руси

обязана

 

Пастырямъ

 

церкви,

 

которые

 

вмѣстѣ

 

съ

 

христіанскою

йрою

 

принесли

 

изъ

 

Впзантіи

 

и

 

новый

 

взглядъ

 

на

 

граждан-

скую

 

власть.

 

Но

 

въ

 

1-е

 

время,

 

да

 

и

 

во

 

весь

 

вообще

 

удѣль-

')

 

Т.

 

е.

 

въ

 

первые

 

пять

 

дней

 

каждой

 

недѣли

 

Беликаго

 

поста.

 

Такое
"овнмапіе

 

„иостныхъ

 

дней"— подтверждается

 

словами

 

Кирика

 

въ

 

еговолро-

' ахъ

 

Еппскоиу

 

Новгородскому

 

Нифонту

 

(Памятники

 

Русской

 

Словесности
аіі

 

в.,

 

стр.

  

194).
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ный

 

неріодъ

 

Пастыри

 

церкви

 

принуждены

 

были

 

ограничиться

только

 

теоретнческимъ

 

изложеніемъ

 

своихъ

 

воззрѣній,— прак-

тически-же

 

содѣйствовать

 

осущеетвленію

 

идеи

 

едпнодержавія

они

 

могли

 

только

 

въ

 

Монгольскій

 

періодъ.

 

Въ

 

эту

 

тяжелую

эпоху

 

исторической

 

жизни

 

Россіи

 

высшіе

 

представители

 

Рус-

ской

 

церкви

 

поставлены

 

были

 

въ

 

исключительно

 

привилеги-

рованное

 

положеніе.

 

Золото-ордынскіе

 

ханы,

 

эти

 

грозные

 

по-

работители

 

и

 

владыки

 

Россіи,

 

относились

 

съ

 

особенным

уваженіемъ

 

къ

 

Пастырямъ

 

Русской

 

церкви

 

п

 

предоставляли

имъ

 

весьма

 

широкія

 

права

 

и

 

преимущества,

 

ограждая

 

эти

послѣднія

 

особыми

 

указами

 

(ярлыками).

  

')

Несомненно,

 

что

 

наши

 

Пастыри

 

церкви

 

при

 

своихъ

 

осо-

бенныхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

Монголамъ

 

могли

 

принести

 

и

 

дѣй-

ствительно

 

-принесли

 

не

 

мало

 

пользы

 

Русскому

 

государству.

Благоволеніе

 

могущественныхъ

 

побѣдителей

 

заставляло

 

всѣхъ

(и

 

князей

 

и

 

иародъ)

 

относиться

 

съ

 

особеннымъ

 

довѣріемъ

 

и

уваженіемъ

 

къ

 

свонмъ

 

Архипастырямъ,

 

а

 

этимъ

 

послѣднимъ

давало

 

возможность

 

заботиться

 

объ

 

облегченіи

 

политическаго

бѣдствія.

 

И

 

Пастыри

 

церкви

 

пользуются

 

этой

 

возможностію,
— они

 

ходатайствуют

 

предъ

 

ханами

 

и

 

ихъ

 

чиновниками

 

за

Русскихъ

 

князей,

 

защищаютъ

 

княжескія

 

права,

 

умоляютъ

о

 

снисхожденіи

 

къ

 

угнетеннымъ

 

соотечественникамъ.

 

Но

 

мы

не

 

ошибемся,

 

если

 

скажемъ,

 

что

 

главная

 

заслуга

 

Русскихъ

Митрополитовъ

 

и

 

Епископовъ

 

на

 

политическомъ

 

поприщѣ,

главная,

 

— такъ

 

сказать—цѣль,

 

которая

 

опредѣляла

 

ихъ

 

отно-

')

 

Содержание

 

почти

 

всѣхъ

 

ярлыковъ

 

одинаково.

 

„Во

 

всѣхъ

 

ярм-
кахъ

 

даются

 

нашему

 

духовенству

 

разныя

 

права

 

и

 

преимущества;

 

освобож-
дается

 

оно

 

отъ

 

платежа

 

всякаго

 

рода

 

даней

 

и

 

повинностей;

 

митрополита»
предоставляется

 

право

 

суда

 

и

 

расправы

 

надъ

 

всѣмъ

 

духовенствомъ

 

я

 

под-
вѣдоыственными

 

ему

 

людьми,

 

равно

 

какъ

 

и— распоряженія

 

всякаго

 

рода
церковнымъ

 

и

 

монастырскимъ

 

пмуществомъ;

 

татарамъ

 

предписывается
величайшее

 

уваженіе

 

къ

 

нашей

 

религіи,

 

за

 

хулу

 

на

 

которую,

 

какъ

 

и

 

за
нарушеніе

 

воѣхъ

 

вышеозначеаныхъ

 

преимуществъ

 

опредѣляется

 

наказа-
ніемъ

 

не

 

мепѣе,

 

какъ

 

сгертная

 

казнь".

 

(„О

 

достовѣрности

 

ханскихъ

 

ярМ'
ковъ"-

 

соч.

 

Григорович;

 

.

 

Москва.

 

1842

 

г.

 

26

 

стр.).
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шенія

 

и

 

къ

 

хапамъ

 

и

 

къ

 

Русскиыъ

 

князьямъ,

 

заключается

въ

 

возвышеніп

 

Московскаго

 

князя

 

иредъ

 

всѣми

 

другими

 

Рус-

скими

 

князьями.

 

Содѣйствіе

 

духовенства

 

стремленіямъ

 

Москов-

сипхъ

 

князей

 

было

 

однпмъ

 

изъ

 

самыхъ

 

могущественныхъ

фактоіювъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

возвышенія

 

Москвы

 

>).

 

Въ

 

чемъ-же

 

за-

ключалось

 

это

 

содѣйствіе?

До

 

монгольскаго

 

ига

 

Кіевъ

 

былъ

 

стольнымъ

 

городомъ

Руси,

 

въ

 

которомъ

 

жилъ

 

Митрополитъ

 

и

 

великій

 

князь

 

(пое-

дѣдній

 

впрочемъ

 

не

 

всегда).

 

Но

 

вотъ

 

Русь

 

разорена,

 

Кіевъ

рлзру шенъ ,

 

и

 

изъ

 

южной

 

Руси

 

послѣдовалъ

 

отливъ

 

народ-

выхъ

 

снлъ

 

на

 

сѣверъ.

 

Митрополиты

 

не

 

могли

 

не

 

видѣть,

 

что

оип

 

и

 

только

 

они

 

могутъ

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

князьями

 

ободрить

падшій

 

духъ

 

народа

 

и

 

возстановпть

 

прерванное

 

теченіе

 

на-

родной

 

жизни.

 

Оставаться

 

въ

 

Кіевѣ

 

было

 

и

 

безполезно

 

и

 

не

«опасно.

 

И

 

Митрополитъ

 

Кириллъ

 

ІІ-й

 

оставляетъ

 

Еіевъ,

во

 

объѣзжая

 

города

 

Русскіе,

 

не

 

можетъ

 

выбрать

 

себѣ

 

мѣста

жительства — почти

 

все

 

время

 

своей

 

митрополичьей

 

деятель-

ности

 

странствуетъ

 

по

 

Россіи

 

и

 

только

 

подъ

 

конецъ

 

своей

жизни

 

пріѣзжаетъ

 

во

 

Владиміръ,

 

гдѣ

 

и

 

умираетъ

 

въ

 

1280

году.

 

Преемникъ

 

Кирилла

 

Максимъ

 

то

 

же

 

всю

 

свою

 

жизнь

странствуетъ

 

по

 

Россіи

 

и,

 

подобно

 

Кириллу,

 

пріѣзжаетъ

 

уми-

рать

 

во

 

Владиміръ

 

(1289

 

г.).

 

Съ

 

этого

 

времени

 

Владиміръ

Сдается

 

столицею

 

Русскаго

 

государства

 

и

 

мѣстомъ

 

пребыва-

ш

 

Митрополита,

 

но

 

не

 

на

 

долго.

 

Съ

 

Іоанна

 

Калиты

 

и

 

Мит-

рополита

 

Петра

 

центромъ

 

государственной

 

жизни

 

и

 

мѣсто-

вребываніемъ

 

Митрополита

 

становится

 

Москва.

 

Съ

 

этого,

собственно,

 

времени

 

и

 

начинается

 

деятельность

 

Пастырей

Церкви,

 

направленная

 

къ

 

утвержденію

 

единодержавія

 

на

 

Руси.

Что-же

 

касается

 

деятельности

 

духовенства

 

за

 

1-й

 

пе-

Щь

 

Монгольскаго

 

ига

 

(т.

 

е.

 

до

 

Калиты),

   

то

 

оно

 

по

 

преж-

')

 

Въ

 

этомъ

 

согласны

 

почти

 

всѣ

 

наши

 

историки,

 

какъ

 

напр.

 

Карам-

*гь,

 

Соловьев ь

 

п

 

друг.
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нему

 

*)

 

сохраняетъ

 

роль

 

миротворцевъ

 

Русскихъ

 

князей

 

и

заботится

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

какъ-нибудь

 

не

 

навлечь

 

ханскаго

гнева.

 

Владимірскіе

 

Митрополиты,

 

следя

 

за

 

взаимными

 

отно-

-

 

шеніями

 

князей,

 

заботились

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дать

 

перевѣсъ

власти

 

старейшаго

 

князя— Владимірскаго.

 

Впрочемъ,

 

они

 

не

вмешивались

 

въ

 

распоряженія

 

ордынскихъ

 

хановъ,— и

 

тотъ—

кто

 

назначался

 

въ

 

Ордевеликимъ

 

княземъ,

 

признавался

 

тако-

вымъ

 

и

 

нашимъ

 

духовенствомъ .

 

Да

 

и

 

вообще

 

благоразуміе

требовало

 

отъ

 

Пастырей

 

не

 

предпринимать

 

ничего

 

иротивъ

владычества

 

Монголовъ.

 

Поэтому

 

во

 

всехъ

 

техъ'

 

случаяхъ,

когда

 

дѣло

 

шло

 

о

 

требованіяхъ

 

нашихъ

 

поработителей,

 

объ

исполненіп

 

воли

 

ханской, — надобно

 

думать,

 

что

 

Пастыри

церкви

 

по

 

возможности

 

употребляли

 

все

 

свое

 

вліяніе,

 

чтобы

внушить

 

народу

 

и

 

особенно

 

князьямъ

 

покорность

 

ханамъ;

 

со-

действовали

 

темъ

 

князьямъ,

 

которые

 

понимали

 

необходимость

этой

 

покорности — и

 

объявляли

 

себя

 

иротивъ

 

ослушниковъ

воли

 

ханской,

 

какъ-бы

 

ни

 

были

 

благородны

 

чувства,

 

побуж-

давшія

 

ихъ

 

къ

 

возстанію

 

на

 

враговъ.

 

Правда, — въ

 

Лѣтоші-

сяхъ

 

мы

 

не

 

находимъ

 

прямыхъ

 

указаній

 

на

 

то,

 

чтобы

 

Па-

стыри

 

церкви

 

сдерживали

 

пробуждавшіеся

 

по

 

временамъ

 

(въ
народе

 

и

 

князьяхъ)

 

порывы

 

къ

 

сверженію

 

тяжкаго

 

ига,— но

и

 

наоборотъ — ни

 

въ

 

одном'ь

 

иодобномъ

 

случае

 

мы

 

не

 

видимъ

ихъ

 

участія.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

Митрополиты

 

Владимірскіе
являются

 

миротворцами

 

враждующихъ

 

князей,

 

такъ

 

сказать,

охранителями

 

существующаго

 

политическаго

 

строя.— Совсѣмъ

')

 

Заботы

 

нашихъ

 

Пастырей

 

объ

 

умиротворены

 

князей

 

составш»
главный

 

предмета

 

ихъ

 

дѣятельности

 

и

 

въ

 

удѣльпый

 

періодъ.

 

Теперь

 

(й

Монг.

 

періодъ)

 

сами

 

ханы

 

обратили

 

вниманіе

 

на

 

эту

 

дѣятельность

 

ду»

ныхъ

 

Пастырей

 

и

 

иногда

 

посылали

 

ихъ

 

въ

 

качествѣ

 

судей

 

(вмѣстѣ

 

съ

 

сво-

ими

 

послами)

 

для

 

разбора

 

княжескихъ

 

споровъ.

 

Такъ

 

напр.

 

ханъ

 

Тохта
послалъ

 

Измаила

 

Епископа

 

Сарскаго

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своимъ

 

посломъ

 

Нсврюей,

чтобы

 

разобрать

 

споры

 

Даніила

 

Московскаго

 

п

 

Іоанна

 

Переяславскаго

съ

 

вел.

 

княземъ

 

Андреенъ.

 

Этотъ

 

споръ,

 

какъ

 

извѣстпо,

 

происходил

во

 

Владимірѣ,

 

на

 

немъ

 

присутствовалъ

 

еще

 

Симеонъ

 

Епископъ

 

Владішр-

скій

 

и,

 

благодаря

 

усиліямъ

 

этихъ

 

Пастырей,

 

князья

 

покончили

 

между

 

со-

бою

 

миромъ.

 

(Карамз.

 

IV

 

т.

 

6

 

гл.

 

27

 

стр.

 

нзд.

 

5

 

я).
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иначе

 

начинаютъ

 

действовать

 

Митрополиты

 

Московские.

 

Они,

хотя

 

медленно

 

и

 

осторожно,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менее

 

съ

 

постоянною

и

 

удивительною

 

настойчивостію

 

идутъ

 

по

 

намеченному

 

однаж-

ды

 

пути.

 

И

 

ихъ

 

трудъ

 

завершается

 

сверженіемъ

 

Монгольскаго

ига

 

и

 

образованіемъ

 

единодержавія

 

на

 

Руси.

Русскіе

 

князья

 

очень

 

рано

 

поняли,

 

какую

 

силу

 

имеетъ

Митрополитъ

 

и

 

какъ

 

важна

 

его

 

помощь

 

въ

 

политическихъ

дііахъ,

 

но

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

умелъ

 

привлечь

 

верхов-

наго

 

Пастыря

 

Русской

 

церкви

 

на

 

свою

 

сторону.

 

Іоаннъ

 

Ка-

ша—первый

 

взялся

 

за

 

осуществленіе

 

этой

 

мысли.

 

Сделав-

шись

 

Московскимъ

 

княземъ,

 

онъ

 

склонилъ

 

Митрополита

 

Петра

переселиться

 

изъ

 

Владиміра

 

въ

 

Москву.

 

Ясное

 

дело,

 

что

здѣсь

 

действовалъ

 

политически

 

разсчетъ.

 

*)

 

И

 

действитель-

но,— когда

 

Москва

 

сделалась

 

религіознымъ

 

центромъ

 

Руси,

когда

 

власть

 

мірская

 

соединилась

 

съ

 

властію

 

духовной

 

и

 

обе

зтп

 

власти

 

стали

 

взаимно

 

поддерживать

 

одна

 

другую,

 

то

 

въ

зтомъ

 

союзе

 

оказалась

 

неодолимая

 

сила.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

ОБЪЯБЛЕНІЯ.

ОБЪ

    

И

 

3

 

Д

 

A

 

H

 

I

 

И

„Нолваго

 

со((равія

 

твореній

 

св.

 

Іоавва

 

Златоуста".

Съ

 

разрешенія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопре-

оскященнейшаго

 

Палладія,

 

Митрополита

 

С.-Петербургскаго

 

и

Ладожекаго,

 

редакція

 

журналовъ

 

«Церковный

 

Вестникъ»

 

и

♦Хрпстіанское

 

Чтеніе»,

   

пздаваемыхъ

   

при

   

С.-Петербургской

')

 

Такъ

 

посмотрѣли

 

на

 

этотъ

 

фактъ

 

и

 

наши

 

удѣльные

 

князья

 

того

времени:

 

„инымъ-же

 

многпмъ

 

княземъ

 

не

 

много

 

сладостно

 

бѣ,

 

еже

 

грпдъ

Москва

 

Митрополита

 

имяше

 

въ

 

себѣ

 

живуща".

 

(Нпк.Лѣт.

 

Ill,

 

139

 

стр.).

/
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Духовной

 

Академіи,

 

съ

 

будущаго

 

1895

 

года

 

приступаетъ

 

къ

изданію

 

«Полнаіо

 

собраніл

 

творенііі '

 

св.

 

Іо aim а

 

Златоуста»

въ

 

русскомъ

 

переводе

 

на

 

следующихъ

 

основаніяхъ:

1)

   

Въ

 

изданіе

 

войдутъ

 

есть

 

дошедшія

 

до

 

иасъ

 

подлинный

творенія

 

св.

 

отца

 

въ

 

той

 

последовательности ^

 

въ

 

какой

 

они

расположены

 

въ

 

известной

 

патрологіи

 

Мина

 

(съ

 

обозначевіелъ

страшить

 

подлинника).

2)

  

Все

 

не

 

переведенный

 

доселе

 

творепія

 

будутъ

 

переве-

дены

 

съ

 

греческаго

 

подлинника,

 

переведенныя-же

 

тщательно

сверены

 

съ

 

подлинникомъ

 

и

 

исправлены,

 

а

 

въ

 

случае

 

надоб-

ности,

 

если

 

того

 

потребу етъ

 

достоинство

 

изданія,

 

вновь

 

пе-

реведены

 

членами

 

академической

 

корпораціи

 

подъ

 

редакціей

заслуженнаго

 

профессора

 

Е.

 

И.

 

Ловягина.

3)

   

Ежегодно

 

будетъ

 

издаваться

 

большой

 

томъ

 

до

 

40

 

и

более

 

печатныхъ

 

листовъ

 

(более

 

600

 

страницъ

 

уборпстаго,

но

 

четкаго

 

шрифта),

 

пока

 

не

 

исчерпано

 

будетъ

 

все

 

пзданіе

Миня.

4)

  

Каждый

 

томъ

 

въ

 

отдельной

 

продаже

 

будетъ

 

стоить

три

 

(3)

 

рубля.

5)

  

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

этого

 

ценнаго

 

изда-

нія,

 

редакція

 

духовно-академическихъ

 

журналовъ,

 

разсматрп-

вая

 

его

 

какъ

 

особое

 

приложеніе

 

къ

 

последшшъ,

 

находить

возможнымъ

 

предоставить

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

слѣдующія

льготный

 

условія:

 

а)

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получаютъ

каждый

 

томъ

 

вместо

 

трехъ

 

рублей

 

за

 

одинъ

 

рубль

 

и

 

под-

писчики

 

на

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ— за

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

считая

 

въ

томъ

 

и

 

пересылку.

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

все

 

подписчики

«Церковнаго

 

Вестника»

 

и

 

«Христіанскаго

 

Чтенія»

 

получаютъ
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возможность

 

при

 

самомъ

 

незначительноМъ

 

ежегодномъ

 

расходе

пріоОрѣсть

 

полное

 

собраніе

 

твореній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

отцовъ

 

Церкви, — собравіе,

 

которое

 

по

 

богатству

 

и

 

разнообра-

зно

 

содержанія

 

составляетъ

 

целую

 

бпбліотеку

 

богословской

литературы

 

ея

 

золотого

 

века.

Собраніе

 

это

 

можетъ

 

составить

 

драгоценное

 

иріобрѣтевіе

для

 

всехъ

 

епархіальныхъ,

 

благочинническихъ,

 

братскихъ,

церковно-ириходскихъ

 

и

 

училищныхъ

 

библіотекъ,

 

равно

 

какъ

и

 

для

 

частныхъ

 

библіотекъ

 

всехъ

 

любителей

 

глубоко

 

нази-

дательного

 

чтенія,

 

какъ

 

среди

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

всего

грамотнаго

 

общества.

Редакція

 

духовно- академическихъ

 

журналовъ,

 

предпри-

нимая

 

это

 

крупное

 

и

 

ценное

 

изданіе,

 

требующее

 

большихъ

усилій

 

и

 

затратъ,

 

льститъ

 

себя

 

надеждой,

 

что

 

она

 

встретить

во

 

всѣхъ

 

ревнителяхъ

 

и

 

любителяхъ

 

здороваго,

 

глубоко-

назидательнаго

 

и

 

истинно

 

просвещающего

 

чтенія

 

надлежащее

сочувствіе

 

и

 

поддержку,

 

отъ

 

степени

 

которыхъ

 

будетъ

 

зави-

сѣть

 

и

 

самая

 

успешность,

 

а

 

также

 

и

 

ускоренное гь

 

хода

изданія.

ПЕРВЫЙ

    

ТОМЪ

подготовляется

 

и

 

будетъ

 

разосланъ

 

подписчикамъ

 

вмѣстѣ

со

 

вторымъ

 

выпуском!.

    

Христіанскаго

 

Чтенія»

 

за

 

1895

 

г.

Въ

 

немъ

 

въ

 

качестве

 

введенія

 

помещено

 

будетъ

 

обстоя-

тельное

 

жгізнеопгісаніе

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

и

 

кроме

того

 

редакція

 

надеется

 

пріобресть

 

для

 

него

 

снимокъ

 

съ

 

не-

Давно

 

открытаго

 

древняго

 

изображенія

 

лика

 

великаго

 

отца

 

и

вселенскаго

 

учителя

 

Церкви.

Редакторъ

 

профессоръ

 

А.

 

Лопухине.
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Вышло

 

вторымъ

 

изданіемъ

ИЗЪЯСНЕНІЕ

   

ШЕСТОПСАЛМІЯ,

составленное

 

П.

 

Казанскимъ,

 

ирофессоромъ

 

Московской

 

Ду-

ховной

 

Академіи.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

60

 

к.,

 

безъиересыш

50

 

кон.

 

Продается

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

кпижныхъ

 

магазинахъ:

Думнова,

 

Суворина,

 

Глазунова

 

и

 

др.;

 

въ

 

Петсрбурт

 

у

 

Ту-

зова,

 

въ

 

Серггевскомъ

 

Посадгь

 

Московской

 

губерніи

 

въ

 

редак-

ции

 

Вогословскаго

 

Вестника

 

и

 

у

 

автора.

 

Выписывающіе

 

on

автора

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ.

СОДЕРЖаНІЕ:

 

Перстосложеніе

 

для

 

крестнаго

 

знаменія.

 

Мысли

 

объ
іерейскомъ

 

служеьіи.

 

Благотворительная

 

дѣятельность

 

хр.

 

церкви

и

 

ея

 

пастырей

 

четвертаго,

 

пятаго

 

и

 

шестаго

 

вѣковъ.

 

Повѣрія

 

ве-

•крещенныхъ

 

вотяковъ

 

Елабужскаго

 

уѣзда

 

о

 

злыхъ

 

духахъ

 

и

 

кол-
дунахъ.

 

Студійскій

 

уставъ

 

и

 

особенности

 

богослуженія

 

по

 

нему.
Содѣйствіе

 

Пастырей

 

Русской

 

Церкви

 

утверждение

 

единодержаві»
на

 

Руси.

 

Объявленія.

«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

пыходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

ыѣсяцъ-

1

 

и

 

16-го

 

числа.

 

Цѣва

 

годовому

 

ияданію

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

руб.,

 

а

 

съ

 

до-
ставкою

 

на

 

домъ

  

вт.

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

   

въ

 

другія

   

мѣста

 

5

 

pj'' 1 -

"Редакторъ,

 

Преподаватель

 

Семпнаріи

 

Павелъ

 

Смѣлковъ

Довволено

 

ценвурою.

 

Вятка.

 

12

 

Октября

 

1894

 

года.

Цензоръ,

   

Протоіерей

 

Николай

 

Кувшинскій.




