
!МИ
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

№6. 1888 Г. Марта

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬН

l.

РАШІОРЯЖЕШЯ

 

И

 

ІЮСТАНОВІЕНІЯ

 

IIPABHTEIJbC'fBA.

Опредьлекіе

 

Святьйшаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

17

 

февраля

 

1888

 

года,

  

№

 

375.

  

()

 

празднованы

900-лѣтія

 

«рещенія

 

русскаго

 

народа.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМІІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Овятѣйшій

 

Правительствугощій

 

Сѵнодъ

 

имѣли

 

суждевіе
о

 

празднованіи

 

в-ь ■

 

текущемъ

 

1888

 

г.

 

девятисотлѣтія

 

со

времени

 

крещенія

 

русскаго

 

народа.

 

Приказали:

 

Въ

 

те-

кущемъ

 

1888

 

году

 

исполнится

 

900-лѣтіе

 

крещенія

 

рус-^

скаго

 

народа

 

при

 

Святомъ

 

и

 

Влаговѣрномъ

 

Князѣ

Владимірѣ.

 

Въ

 

благодарномъ

 

восноминаніи

 

объ

 

особой

милости

 

Вожіей,

 

озарившей

 

русскую

 

землю

 

свѣтомъ

истинной

 

вѣры

 

и

 

о

 

подвигахъ

 

Святаго

 

и

 

Равноапостоль-
иаго

 

Князя

 

Владиміра,

 

заботами

 

котораго

 

было

 

впервые

положено

 

твердое

 

основаніе

 

хриетіанскому

 

просвѣщенію

русскаго

   

народа

   

по

 

уяенію

   

Восточной

   

Православной
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Церкви,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

призываетъ

 

всѣхъ

 

вѣрныхъ

чадъ

 

Россійской

 

Церкви

 

къ

 

торжественному

 

принесенію
Господу

 

Богу

 

благодарственной

 

молитвы

 

и

 

къ

 

прослав-

ленію

 

Святаго

 

и

 

Равноапостольнаго

 

Князя

 

Владиміра,
нареченнаго

 

во

 

св.

 

крещеніи

 

Василіемъ,

 

и

 

для

 

сего

 

по-

лагая

 

пріурочить

 

молитвенное

 

воспоминаніе

 

о

 

креіненіи
русскаго

 

народа

 

во

 

дню

 

чествованіл

 

памяти

 

просвѣти-

теля

 

русской

 

земли — 15-му

 

іюля,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

благословляетъ:

 

наканунѣ,

 

14

 

іюля,

 

во.

 

всѣхъ

 

церквахъ

Ймгіеріи

 

соборныхъ,

 

приходекихъ

 

и

 

монастырскихъ,

 

а

также

 

цорквахъ

 

придворнаго

 

и

 

военнаго

 

вѣдомства

 

и

 

во

всѣхъ

 

домовыхъ.

 

имѣюіцихъ

 

особый

 

причты,

 

СОВІфШИТЬ

всенощное

 

бдѣніо

 

по

 

чину

 

богослуженія,

 

положеннаго

уставомъ

 

на

 

храмовые

 

праздники;

 

въ

 

самый

 

же

 

день

празднованія

 

15

 

ішля

 

божественную

 

лнтургію

 

въ

 

каѳѳд-

ральныхъ

 

соборахъ

 

Епархіальнымъ

 

ІІреосвященнымъ,

 

а

въ

 

отсутствіи

 

ихъ

 

викаріямъ.

 

въ

 

прочихъ

 

церквахъ

 

на-

етоятелямъ

 

въ

 

сомуженіи

 

остальныхъ

 

священнослужи-

телей,

 

съ

 

произвеееніемъ

 

соотиѣтствующихъ

 

воспоми-

наемому

 

событію

 

поученій;

 

по

 

окончаніи

 

же

 

литургіи —

благодарственное

 

Господу

 

Вигу

 

молебствіе

 

съ

 

крестнымъ

ходом!»

 

на

 

рѣку,

 

или

 

исгочникъ

 

для

 

водоосвященія

 

по

чину,

 

положенному

 

на

 

1

 

августа.

 

Чтеніе

 

акаоиста

 

Свя-

тому

 

и

 

Равноапостольному

 

Князю

 

Владиміру

 

можетъ

быть

 

отнесено

 

и

 

къ

 

всенощному

 

бдѣнію

 

и

 

къ

 

самому

дню

 

празднества,

 

въ

 

который

 

разрешается

 

цѣлодневный

звонъ.

 

Бівархіальнымъ

 

Преосвяшеннымъ

 

предоставляется

сдѣл

 

іть

 

j

 

распоряженіе

 

объ

 

устройств!;

 

въ

 

этотъ

 

день

торжественныхъ

 

собраній

 

съ

 

произнесепіемъ

 

рѣчей,

 

по-

евященныхъ

 

празшуемочу

 

еобытію.

 

Что

 

же

 

касается

чѳствованіп

 

девятисоглѣтія

 

крещенія

 

русскаго

 

народа

въ

 

горэлѣ

 

Іііевѣ,

 

то

 

таковое

 

дозволяется

 

совершить

въ

 

порядкѣ,

   

начертанномъ

   

Мягрополитомъ

   

Кіевскимь



—
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въ

 

предетавленіи

 

его

 

Святѣйшему

 

СѴноду

 

по

 

сему

 

пред-

мету.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ,

 

для

 

запечатлѣніл

 

навсегда

 

въ

 

бла-

гоговейной

 

памяти

 

православныхъ

 

чадъ

 

Русской

 

Церк-
ви

 

имени

 

просвѣтителя

 

русскаго

 

народа,

 

Святаго

 

и

Равноапостольнаго

 

"Князя

 

Владиміра,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

нризнаетъ

 

необходимымъ

 

установить:

 

а)

 

чтобы

 

въ

 

мо-

литвахъ

 

на

 

литіи,

 

по

 

Евангеліи

 

на

 

утрени

 

нередъ

 

ка-

нономъ,

 

равно

 

на

 

тѣхъ

 

отпустахъ

 

и

 

молитвахъ,

 

въ

 

коихъ

поминаются

 

имена

 

святителей

 

вселенскихъ

 

и

 

Русской
Церкви,

 

имя

 

Св.

 

и

 

Равноапостольнаго

 

Князя

 

Владиміра
поминалось

 

непосредственно

 

послѣ

 

именъ

 

Св.

 

Равно-
аностольныхъ

 

Кирилла

 

и

 

Меоодія,

 

учителей

 

словенскихъ,

и

 

б)

 

чтобы

 

день

 

празднованія

 

памяти

 

Св.

 

и

 

Равноапо-

апостольнаго

 

Князя

 

Владиміра

 

15

 

іюля

 

былъ

 

отнееенъ

къ

 

числу

 

среднихъ

 

дерковпыхъ

 

праздниковъ

 

и

 

для

 

сего

въ

 

иечатныхъ

 

мѣсяцесловахъ

 

число

 

это

 

означалось,

 

kaki
принято,

 

крестомъ

 

въ

 

полукругѣ.

 

О

 

чемъ,

 

для

 

должныхъ

къ

 

исполненію

 

распоряженій

 

и

 

для

 

всеобщаго

 

свѣдѣніп

напечатать

 

въ

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вы-

пискою

 

изъ

 

иредставленія

 

Преосвяшеннаго

 

Митрополита
Кіевскаго

 

о

 

порядке

 

иразднованія

 

900-лѣтія

 

крещенія
русскаго

 

народа

 

въ

 

городѣ

 

Кіевѣ.

(Церк.

 

Вѣд.

 

,\»

 

8)

II.

И

 

3

 

В

 

Т>С

 

Т

 

I

 

II

Преподаніе

 

благословещя

 

Святѣйишго

 

Сгнода.

Псаломщику

 

села

 

И.істи

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Павлу

Филимонову,

 

за

 

50-лѢтніою

 

безпорочную

 

службу

 

Церкви
Вожіей,

 

преиодано

 

благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Синода,
съ

 

выдачею

 

установленной

 

грамоты.
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Преподанк

 

Архипастырскаго

 

благословеиіл.

Священнику

 

села

 

ІПошминекаго,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

Владиміру

 

Сырмву,

 

за

 

катихизаторскіе

 

труды,

 

и

 

предсѣ-

дателю

 

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

села

 

Вят-
скаго,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

крестьянину

 

Адріану

 

Оленеву,

за

 

особое

 

усердіе

 

по

 

изысканно

 

средствъ

 

для

 

поправки

церкви

 

и

 

двухъ

 

церковныхъ

 

домовъ

 

въ

 

упомянутомъ

селѣ,

 

священникамъ

 

г.

 

Орлова

 

Влаговѣщенской

 

церкви

Павлу

 

Еатрякову,

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

селъ:

 

Верхораменья
(нынѣ

 

Зюздино-Воскресенскаго

 

Глазовскаго

 

уѣзда)

 

Алек-

сандру

 

Петропавловскому,

 

Подрѣлья

 

Павлу

 

Краспоперову,

Великорѣцкаго

 

Петру

 

Макарову

 

и

 

Александру

 

Спасскому,

Верховскаго

 

Василію

 

Шишкину,

 

Поломскаго

 

Павлу

 

Тра-

пицыну,

 

Верхораменья

 

Іоанну

 

Россихину,

 

ВерезоЕскаго
Іоанну

 

Ложкину

 

и

 

Слудскаго

 

Іоанну

 

Вершинину,

 

за

 

весьма

полезную

 

пастырскую

 

деятельность,

 

по

 

утверждение

 

нраво-

славія

 

и

 

ослабленію

 

раскола,

 

и

 

учителямъ

 

школъ

 

Вят-
скаго

 

Братства

 

Святителя

 

Николая,

 

учившимся

 

въ

 

Брат-
ской

 

противураскольнической

 

школѣ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

Ро-

діону

 

Еовязину,

 

Андрею

 

Плехову,

 

Петру

 

Костину

 

и

 

Роману

Богомолову,

 

за

 

весьма

 

усердное

 

исполненіе

 

возложенныхъ

на

 

нихъ

 

обязанностей

 

учителей

 

и

 

дѣятельную

 

помощь

своимъ

 

приходскимъ

 

священникамъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

утвержде-

нія

 

православной

 

вѣры

 

и

 

ослабленія

 

мѣстнаго

 

раскола,.

18

 

февраля

   

преподано

 

Архипастырское

   

благословеніе.

Перемѣиы

 

по

 

службѣ.

Определены:

 

1)

 

на

 

.священническія

 

вакансіи:

 

діаконъ
села

 

Елова,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Утробинг

къ

 

церкви

 

села

 

Вохмы,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

23

 

февраля,

студентъ

 

Семинаріи

 

Константгшъ

 

Танаевскій

 

къ

 

церкви

села

 

Холуницко-Ильинскаго,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

29

 

фев-

раля

 

и

 

діаконъ

 

Вятскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Владиміръ
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Лоповъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Выстрицы,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

5

марта;

 

2)

 

на

 

діаконекія

 

вакансіи:

 

окончившій

 

курсъ

 

111

класса

 

Семинаріи

 

'Александръ

 

Поповъ

 

ві>

 

село

 

Пустоши,
Орловскаго

 

уѣзда,

 

22

 

февраля,

 

состоящій

 

на

 

нсалом-

щической

 

вакансіи

 

при

 

соборѣ

 

г.

 

Малмыжа

 

Василій

 

Поп-

ww

 

еверхштатнымъ

 

діакономъ

 

къ

 

собору

 

г.

 

Сарапула,
на

 

особое

 

отъ

 

штатнаго

 

причта

 

содержаніе

 

прихожанъ,

23

 

февраля,

 

псаломщикъ

 

Уржумскаго

 

собора

 

Иванъ

 

Зу-

баревъ

 

въ

 

село

 

Лопіалъ,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

29

 

февраля

и

 

псаломщикъ

 

села

 

Люма,

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

Николай

Бердниковъ

 

въ

 

село

 

Семеновское

 

Котельническаго

 

уѣзда,

8

 

марта

 

и

 

3)

 

на

 

псаломщическія

 

вакансіи:

 

уволенные

изъ

 

Духовнаго

 

Училища

 

Аркадій

 

Спасскій

 

въ

 

село

 

Кіа-
сово,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Дьяконовъ

 

къ

 

собору
г.

 

Царевосанчурска,

 

уволенный

 

изъ

 

I

 

класа

 

Семинаріи
Николай

 

Дьяконовъ

 

къ

 

собору

 

г.

 

Малмыжа,

 

окончившій
курсъ

 

Духовнаго

 

Училища

 

Павель

 

Бехтеревг

 

въ

 

село

Даровское,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

начальнаго

 

училища

 

Егоръ

 

Чернышевъ

 

къ

 

собору

 

г.

 

Ур-
жума

 

и

 

уволенный

 

изъ

 

Духовнаго

 

Училища

 

Евгеній

 

По-

повъ

 

въ

 

село

 

Козлове,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

23

 

февраля.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

діаконъ

 

сели

 

Козлова,

 

Сарапуль-
скаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Бехтеревъ,

 

за

 

болѣзнію,

 

священ-

никъ

 

села

 

Вохмы,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Бердіш-

ковъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

по

 

преклонности

 

лѣтъ

 

и

 

сла-

бому

 

здоровью,

 

и

 

псаломщикъ

 

села

 

Даровскаго,

 

Котель-

ническаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Дьячковъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,
по

 

преклонности

 

лѣтъ

 

и

 

слабости

 

здоровья,

 

23

 

февраля.

Умеръ

 

псаломщикъ

 

села

 

Монастырскаго,

 

Орловскаго
уѣзда,

 

Василій

 

Будринъ— 17

 

февраля.

Присоединение

 

къ

 

Православной

 

Церкви.

Въ

 

минувшемъ

 

1887

 

году

 

присоединены

 

къ

 

Право-
славной

 

церкви

 

изъ

 

раскола

 

крестьяне

 

Орловскаго

 

уѣзда:
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Подрѣяьской

 

волости,

 

деревни

 

1-й

 

Кривокорытовской
Кириллъ

 

Трофимовъ

 

Агалаковъ

 

22

 

лѣтъ,

 

деревни

 

Сни-
гиревской

 

Иларіонъ

 

Ивановъ

 

Оханкинъ

 

16

 

л.,

 

Казаков-
ской

 

волости,

 

деревни

 

Богомоловской

 

Владиміръ

 

Фло-
ровъ

 

Вогомоловъ

 

30

 

д.,

 

деревни

 

Валораменской

 

Оте-
фанъ

 

Поликарповъ

 

Даровскихъ

 

18

 

л.,

 

деревни

 

Займища
Іерусалимскаго

 

Агрипина

 

Иванова

 

Лопатина

 

33

 

л.

 

и

дѣвица

 

Екатерина

 

Суворова

 

63

 

л.,

 

деревни

 

Ворорамен-
ской

 

Ѳеодоръ

 

Пименовъ

 

Вершининъ

 

16

 

л.,

 

Пинюжан-
ской

 

волости,

 

деревни

 

Семеновской

 

дѣвица

 

Ѳеодора

 

До-
метіева

 

Агалакова

 

19

 

л.

 

и

 

той

 

же

 

волости

 

деревни

 

Ла-
потной

 

Стефанъ

 

Гордѣевъ

 

Ивановыхъ.

 

17

 

л.

Октритк

 

Церковпо-щтходскаго

 

Попечительства.

При

 

церкви

 

села

 

Пустошенскаго.

 

Орловскаго

 

уѣзда,

но

 

приі'овору

 

прихожанъ

 

оной,

 

состоявшемуся

 

24

 

янва-

ря

 

сего

 

1888

 

года,

 

открыто

 

Церковно-приходское

 

По-
печительство.

Журналъ

 

Вятснаго

 

Епархіаяьнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

18

 

августа

  

1>Ь7

 

г — 4

 

феврали

  

1888

 

і:

На

 

основа

 

ніи.§§

 

1.

 

3

 

и

 

27

 

утвержденныхъ

 

Святѣй-

шимъ

 

Сѵнодомъ,

 

отъ

 

8— 15

 

октября

 

1886

 

года,

 

иравилъ

о

 

производствѣ

 

испытаний

 

и

 

выдачѣ

 

свидѣтельствъ

 

на

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности

 

ученикамъ.

 

окончив-

шимъ

 

курсъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

разсмат-

ривали

 

представленныя

 

испытательными

 

комиссіями

 

по

Вятской

 

епархіи,

 

бывшими

 

въ

 

концѣ

 

1886 /,

 

учебнаго

года,

 

экзаменные

 

списки,

 

ирошенія,

 

письменный

 

работы

экзаменовавшихся

 

и

 

журналы

 

испытательныхъ

 

комиссій.
По

 

разсмотрѣніи

 

экзамениыхъ

 

документовъ

 

оказалось

следующее:

   

1)

 

всѣхъ

 

испытательныхъ

 

комиссій

   

по

 

ду-
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ховному

 

вѣдомству при

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

образовано

 

было. 45,

 

испытательныхъ

 

комиссій

 

но

 

граж-

данскому

 

ведомству- было

 

43;

 

m

 

составѣ

 

тѣхъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

комиссій,

 

кромѣ

 

наблюдателей

 

піколч.,

 

завѣдующихъ

ими

 

священниковъ,

 

учителей

 

и

 

учительницъ,

 

въ

 

10-ти
комиссіяхъ

 

участвовали

 

Инспектора

 

народныхъ

 

училищъ,

въ

 

33— члены

 

Уѣздныхъ

 

Училищныхъ

 

Совѣтовъ,

 

въ

 

ое-

тальныхъ-

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

училищъ

 

Министер-
ства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

по

 

назначенію

 

Директора
народныхъ

 

училищъ

 

Вятской

 

губерпіи:

 

2)

 

всѣхъ

 

вос-

питанниковъ,

 

доиущенныхъ

 

къ

 

иснытаніямъ

 

было

 

815

(въ

 

томъ

 

числѣ:

 

773

 

уч.

 

изъ

 

церковно-приходскихъ

школъ,

 

8

 

уч.

 

изъ

 

школъ

 

грамотности,

 

*)

 

33

 

учен,

 

изъ

школъ

 

миссіонерскихъ

 

и

 

1

 

уч.

 

изъ.

 

земскаго

 

начальнаго

народнаго

 

училища),

 

3)

 

изъ

 

ннхъ

 

выдержали

 

удовлетво-

рительно

 

иснытаніе

 

750

 

уч.

 

(въ

 

томъ

 

числѣ:

 

64

 

учен,

получили

 

баллъ

 

по

 

5

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

и

 

253

 

уч. —

по

 

5

 

и

 

по

 

4

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ),

 

неудовлетворитель-

но— 49,

 

не

 

явились

 

на

 

испытаніе

 

16;

 

4)

 

по

 

уѣздамъ

число

 

выдерліавшихъ

 

иснытаніе

 

распределяется

 

слѣ-

дующимъ

 

образомъ:

 

а)

 

по

 

Вятскому

 

уѣ.ду

 

46

 

мальчи-

ковъ,

 

въ

 

8-ми

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

б)

 

по

Глазоискому ~ 89

 

мальчиковъ,

 

въ

 

23-хъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ

 

и

 

5

 

мальчиковъ,

 

въ

 

2-хъ

 

миссіонер-
скихъ

 

школахъ,

 

в)

 

по

 

Елабужстму — 21

 

мальчикъ,

 

въ

 

3-хъ
церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

19

 

мальчиковъ,

 

въ

 

7-ми
миссіонерскихъ

 

школахъ,

 

г)

 

по

 

Котельническому —68
мальчиковъ.

 

въ

 

10-ти

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

д)

 

по

 

Малмыжскому — 111

 

мальчиковъ,

 

въ

 

16-ти

 

■цер-

ковно-приходскихъ

 

школахъ

   

и

 

3

 

мальчика,

    

въ

 

1

 

мис-

*)

 

Всѣхъ

 

учащихся

 

мадьчпковъ

 

въ

 

19(>-тн

 

церковно-ириход-

скпхъ

 

школахъ

 

было

 

587-'',

 

а

 

от, 86-тя

 

и пчіільяыхъ

 

школахъ

 

гра-

мотности

   

1370.



-
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-

еіоперской

 

школѣ,

 

е)

 

по

 

Нолинскому—%

 

мальчиковъ,

въ

 

20-ти

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

1

 

мальчикъ

въ

 

земскомъ

 

началыіомъ

 

народнбмч.

 

училищѣ,

 

ж)

 

по

Орловскому—!

 

мальчиковъ,

 

въ

 

3-хъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ,

 

з)

 

по

 

Сарапулъскому—46

 

мальчиковъ,

въ

 

7-ми

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

7

 

мальчи-

ковъ.

 

въЗ-хъ

 

школахъ

 

грамотности,

 

и)

 

по

 

Слободскому—
19

 

мальчиковъ,

 

въ

 

4-хъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

і)

 

по

 

Уржумскому

 

—

 

69

 

мальчиковъ,

 

въ

 

Г2-ти

 

церковно-

приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

5

 

мальчиковъ,

 

въ

 

2-хъ

 

мис-

сіонерскихъ

 

школахъ

 

и

 

к)

 

по

 

Иранскому

 

— 138

 

мальчи-

ковъ,

 

въ

 

19-ти

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

1
мальчикъ,

 

въ

 

школѣ

 

грамотности,

 

5)

 

въ

 

43-хъ

 

комис-

сіяхъ,

 

образованныхъ

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству,

 

дер-

жали

 

испытаніе

 

на

 

полученіе

 

льготныхъ

 

свидѣтельствъ

251

 

воспитанникъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

13

 

вос-

нитанниковъ

 

миссіонерскихъ

 

школъ

 

и

 

1

 

воспитанникъ

земскаго

 

начальнаго

 

вароднаго

 

училища;

 

6)

 

нѣкоторыя

комиссіи

 

допустили

 

къ

 

испытанно,

 

вопреки

 

§

 

18

 

„Пра-
виль",

 

воспитанниковъ

 

недостигшихъ

 

11-ти

 

лѣтъ

 

и

 

нри-

знали

 

ихъ

 

достойными

 

полученія

 

льготныхъ

 

свидѣтельствъ

(24-хъ

 

человѣкъ),

 

равно

 

какъ

 

и

 

получившихъ

 

по

 

нѣко-

торымъ

 

учебнымъ

 

предметамъ

 

или

 

по

 

письменной

 

ра-

бота

 

неудовлетворительные

 

баллы,

 

7)

 

нѣкоторыми

 

ко-

миссіями

 

не

 

представлено

 

въ

 

Совѣтъ

 

надлежащихъ,

 

яс-

ныхъ

 

и

 

опредѣленныхъ,

 

свѣдѣній

 

объ

 

ученикахъ

 

экзаме-

новавшихся,

 

какъ-то:

 

а)

 

о

 

времени

 

рожденія

 

ихъ

 

и

 

б)
о

 

принадлежности

 

ихъ

 

къ

 

уѣзду,

 

волости,

 

обществу,
деревнѣ,

 

или

 

мѣсту

 

рожденія

 

ихъ,

 

8)

 

нѣкоторыми

 

ко-

миссіями

 

не

 

представлены

 

въ

 

Оовѣтъ:

 

самыя

 

прошенія
учениковъ

 

о

 

допущеніи

 

ихъ

 

къ

 

экзамену

 

и

 

письменныя

работы

 

ихъ;

 

9)

 

нѣкоторыми

 

комиссіями

 

для

 

письмен-

ныхъ

 

работъ

 

учениковъ

   

были

 

выбраны

 

статьи

 

или

 

ме-



—
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-

лочпаго

 

и

 

пустаго

 

содержанія,

 

или

 

же

 

статьи

 

съ

 

мыс-

лями

 

ложными,

 

или

 

не

 

точно

 

выраженными;

 

10)

 

лучшіе
успѣхи

 

при

 

испытаніяхъ

 

оказали

 

ученики

 

слѣдующихъ

школъ:

 

а)

 

Вятсшю

 

уѣзда,

 

Пестовской

 

Школы

 

(из;ь

 

6-ти

уч.'

 

получили

 

баллы:

 

І

 

по

 

5

 

и

 

4

 

По

 

4),

 

б)

 

Елабужскаю.

уезда;

 

Черкасовской

 

миссіонерской

 

(изъ

 

6-ти

 

уч.

 

2

 

по

 

5
и

 

3

 

по

 

4),

 

Каменской

 

церковно-прихбдской

 

(изъ

 

7

 

уч.

7

 

по

 

4),

 

Пустошинской

 

(изъ

 

6-ти

 

уч.'

 

5

 

по

 

4),

 

в)

 

Мал-

мыжскаю

 

уѣзда:

 

Оушинской

 

(изъ

 

4

 

уч.

 

1

 

по

 

5

 

иЗ

 

по

 

4),
Старо-Мултанской

 

(и;ть

 

13-ти

 

уч.

 

11

 

по

 

5

 

и

 

2

 

по

 

4),
Больше-Порѣкской

 

(изъ

 

10-ти

 

уч.

 

2

 

по

 

5

 

и

 

8

 

по

 

4),
Кеменно-Ключинской

 

(изъ

 

15-ти

 

уч.

 

4

 

по

 

5

 

и

 

8

 

по

 

4),'
Сямъ-Можгинской

 

(изъ

 

13-ти

 

уч.

 

2

 

по

 

о

 

и

 

9

 

по

 

4),
г)

 

ІІолинскаго

 

уѣзда:

 

ВогороДской

 

(изъ

 

7-ми

 

уч.

 

4

 

по

 

5

иЗ

 

по

 

4),

 

Смыковской

 

(изъ

 

6-ти

 

уч.

 

1

 

по

 

'5

 

и

 

4

 

по

 

4),.

Зыковской

 

(изъ

 

10-ти

 

уч.

 

1

 

ПО

 

5

 

И

 

6

 

по

 

4),

 

д)

 

Сара-
пульскаго

 

уѣзда:

 

Сухаревской

 

(изъ

 

1

 

Г

 

уч.

 

7

 

по

 

4),

 

Пет-
ровской

 

(изъ

 

8-ми

 

уч.

 

6

 

по

 

4).

 

Верхъ-Лозинской

 

(изъ

9-ти

 

уч.

 

3

 

ПО

 

5

 

и

 

5

 

ПО

 

4),

 

е)

 

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Цѣ-

ночкинской

 

(изъ

 

5-ти

 

уч.

 

3

 

по

 

5

 

и

 

2

 

по

 

4),

 

Рожде-
ственской

 

(изъ

 

14-ти

 

уч.

 

4

 

по

 

5

 

и

 

4

 

по

 

4),

 

Куршаков-
ской

 

(изъ

 

7-ми

 

уч.

 

5

 

по

 

4),

 

Сардабашской

 

(изъ

 

7-ми

 

уч.

2

 

по

 

5

 

и

 

5

 

по

 

4),

 

ж)

 

Яраискаю

 

уѣзда:

 

Кукарской

 

при

Троицкомъ

 

еоборѣ

 

(изъ

 

12-ти

 

уч.

 

1

 

по

 

5

 

и

 

6

 

по

 

4),
Шошминской

 

(изъ

 

14-ти

 

уч.

 

7

 

по

 

4)

 

и

 

Кукарской

 

при

Успенской

 

церкви

 

(изъ

 

4-хъ

 

уч.

 

І

 

по

 

5

 

и

 

2

 

но

 

4),

 

11)
лучшія

 

письменныя

 

работы

 

сдѣлавы

 

учениками

 

слѣдую-

щихъ

 

школъ:

 

а)

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Порѣзской

 

русской,

б)

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

Богородской,

 

Минѣевской,

 

Шут-
кинской,

 

в)

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Сухаревской,

 

г)

 

Яран-
скаго

 

уѣзда,

 

Кукарской

 

при

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

и

 

д)
Малмыжсшго

 

уѣяда,

 

Каменно-Ключинской.
Опредѣмтг.

 

I)

 

Объявить

 

завѣдугощимъ

  

и

 

законоучв-



-

 

96

 

—

телямъ

 

церковпо-приходскнхъ

 

школъ,

 

чтобы

 

онн

 

на

 

бу-
дущее

 

время

 

а)

 

строго

 

исполняли

 

требованія

 

ДІрявилъ"
о

 

доиущеніи

 

къ

 

испытаяіямъ

 

лишь

 

тѣхъ

 

восштнниковъ,

кои

 

имѣютъ

 

не

 

менѣе

 

11-ти

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

(§18).
б)

 

въ

 

свѣдѣніяхъ

 

объ

 

ученикахъ,

 

сообщаемыхъ

 

Совѣту

экзаменаціонными

 

коммиссіями,

 

точно

 

и

 

определенно

 

по-

казывали

 

время

 

рожденія

 

ихъ,

 

обозначая:

 

годъ,

 

мѣсяцъ

и

 

день

 

рожденія

 

(нѣсколько

 

справокъ

 

могутъ

 

быть

 

пи-

саны

 

на

 

одномъ

 

лйстѣ),

 

в)

 

при

 

обозначеніи

 

сослбвія
учениковъ

 

изъясняли:

 

относительно

 

лицъ

 

купеческаго

 

и

мѣщанскаго

 

сословія

 

-

 

къ

 

какому

 

городу

 

они

 

приписаны,

крестьянъ-

 

какого

 

уѣзда,

 

къ

 

какой

 

волости

 

и

 

къ

 

какому

сельскому

 

обществу

 

они

 

принадлежать,

 

лицъ

 

нрочихъ

сословій

 

и

 

званія

 

-

 

въ

 

какомъ

 

мѣстѣ

 

они

 

родились,

 

и

г)

 

показывали

 

отчество

 

отцовъ

 

учениковъ,

 

относительно

незаконорожденныхъ

 

— обозначали

 

званіе,

 

имя

 

и

 

отче-

ство

 

матери,

 

относительно

 

учениковъ

 

безъ

 

фамилій

 

(во-

тяковъ,

 

чоремисъ

 

и

 

др.)— обозначали,

 

что

 

фамилій

 

онн

не

 

имѣютъ;

 

II)

 

объявить,

 

кому

 

иадлежитъ,

 

что

 

на

 

буду-

щее

 

время

 

окончившее

 

курсч»

 

ученики,

 

оказавшіе

 

на

экзамеиахъ

 

не

 

совсѣмъ

 

удовлетворительные

 

успѣхи

 

(полу-
чйвшіе

 

2)

 

хотя

 

по

 

одному

 

учебному

 

предмету,

 

а

 

равно

получившіе

 

на

 

письменныХъ

 

упражненіяхъ

 

2и1,

 

не

 

бу-
дутъ

 

удостаиваемы

 

Совѣтомъ

 

льготныхъ

 

свадегельствъ;

III)

 

объявить,

 

кому

 

надлежитъ,

 

чтобы

 

а)

 

для

 

письмен-

наго

 

испытанія

 

выбирали

 

небольші

 

я

 

статьи

 

болѣе

 

нрав-

ственнаго

 

и

 

историческаго

 

еодержанія,

 

à

 

не

 

давали

 

ста-

тей

 

мелочнаго

 

и

 

пустаго

 

сбдержанія,

 

или

 

же

 

статей

съ

 

мыслями

 

ложными,

 

Или

 

неточно

 

выраженными

 

и

б)

 

исполняли

 

требованія

 

§|

 

22

 

и

 

24

 

и

 

нримечаній

 

1-іо
и

 

2-го

 

къ

 

§

 

24

 

му

 

„Правиле",

 

т.

 

е.

 

изъ

 

поставленных'!,

ученику

 

экзаменаторами

 

частныхъ

 

балловъ

 

дѣлали

 

сред-

ній

 

выводъ.

 

который

 

цифрами

 

и

 

словами

 

зіносили

 

въ

 

об-
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-

щін

 

уіѵіаменный

 

сііиеокъ.

 

представляемый

 

еъ

 

Оовѣтъ,

и

 

при

 

оцйнкіі

 

ЩШШШЩЩ

 

работъ

 

-удовлетворительный

баддь

 

ставили

 

тогда.,

 

когда

 

она

 

удовлетворяет!,

 

веѣмъ

тробованіямъ

 

примѣчанія

 

1-го

 

къ

 

§

 

24-му

 

„Пщвйлі.*;
и

 

IV)

 

объявить,

 

киму

 

надлежитъ,

 

чтобы

 

въ

 

Совѣтъ

 

вы-

сылались

 

всѣ

 

требуемые

 

правилами

 

о

 

производства

 

ис-

пытание

 

„документы",

 

какъ

 

то

 

экзамеиные

 

сиискн. (съ обоз-

начепіемъ

 

сооловія

 

ученика

 

и

 

со

 

свѣдѣнілми,

 

указан-

ными

 

во

 

2-мъ

 

выноекѣ

 

при

 

образцѣ

 

„N»

 

I),

 

ироніенія,
письменный

 

работы

 

экзаменовавшихся

 

и

 

журналы

 

исны-

татедьныхъ

 

комиссій,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

года,

 

мѣсяда

 

и

дня

 

посдѣднихъ.

И

 

ЗОЛ

 

Е

 

Ч

 

Е II I Я

изъ

 

журналовъ

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Учи.

 

нш.наго

 

Совѣта.

.

 

I.

 

По

 

представденіямъ

 

Вятскаго

 

Еиархіальнаго

 

Учи-
лищнаго

 

Совѣта,

 

Кто

 

Ііреосвященствомъ,

 

Преосвящен-
нѣйшимъ

 

Макаріемъ,

 

съ

 

1-го

 

іюла

 

по

 

10-е

 

декабря

1887

 

года

 

утверждены

 

слѣдующія

 

вновь

 

открытия

 

цор-

ковно-приходскія

 

школы

 

и

 

школы

 

грамотности:

По

 

журналу

 

10

 

шла— 20

 

августа

 

1887

 

года:

1)

  

Открытая

 

20

 

февраля

 

1887

 

г.

 

школа

 

грамотности

во

 

деревнѣ

 

Пѣтуховской,

 

прихода

 

села

 

Медминскаго,

 

Гла-
збвеісаго "уѣзда,

 

велѣдствіе

 

рапорта

 

священника'

 

села

Медминскаго

 

Петра

 

Якимова,

  

отъ

 

20-го

 

мая

 

за

 

№

 

80.
2)

  

Открытая

 

въ

 

октябрь

 

1886

 

года

 

школа

 

грамот-

ности

 

в»

 

селѣ

 

Верхошижемскомг,,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

вслѣд-

ствіе

 

ходатайства

 

наблюдателя

 

школъ

 

3-го

 

благочиннй-

ческаго

 

округа,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

священника

 

Димитрія
Ермина.

 

отъ

 

1

 

іюля

 

1887

 

г.

 

за' №

 

99.
По

 

журналу

 

14— 20

 

августа

 

1887

 

года:

Ш'ДеркЬвно-приходекая

 

школа

 

при

 

Слабодскомъ

 

Кре-

стовоздвижомскомъ

 

мужетки-.

 

моѣістырѣ,

 

по

 

докладу,

 

iià
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-

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнъйшаго

 

Макарія,
Намѣстника,

 

Олободскаго

 

Крестоволдвиженекаго

 

мона-

стыря,

 

игумена

 

Максйнйліаніі,

 

отъ

 

80

 

апрѣля

 

1887

 

г.

за' :'№

 

84.

                            

,

   

Г\

                    

''[

     

Ща
Но

 

а;у риалу'

 

7— 11

 

сентября

 

1887

 

года:

4)

 

Школа

 

грамотности

 

въ

 

сслѣ

 

Поюсловскомь,

 

3-го
благочинническаго

 

округа

 

Котельничеекаго

 

уѣзда,

 

вслѣд-

ствіе

 

прошенія,

 

на

 

имя

 

'Его

 

Преосвященства,

 

Нреосвя-
щеннѣйшаго

 

Макарія,

 

псаломщика

 

села

 

ВогослОвскаго
Петра

 

Малыииова,

 

отъ

 

19

 

августа

 

1887

 

года.

По

 

журналу

 

28

 

сентября— О

 

октября

 

1887

 

года:

о)

 

ДерковНо-приходекая

 

школа

 

въ

 

се.гѣ

 

Уіишскомъ,

5

 

го

 

благочинническаго

 

округа

 

Глазонек а го

 

уѣзда,

 

вмѣ-

сто

 

открытой

 

12

 

февраля

 

1887

 

года

 

школы

 

грамотности

въ

 

деревнѣ

 

К.тчижкой,

 

Унинскаго

 

прихода,

 

по

 

ходатай-

ству

 

наблюдателя

 

школь

 

священника

 

Ѳоодора

 

Люстриц-
каго,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1887

 

г.

 

за

 

№

 

7(5.
6)

  

Школа

 

грамотности

 

въ

 

деревпѣ

 

Каііщвской,

 

при-

хода

 

села

 

Унинскаго,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

существующая

уже

 

два

 

года,

 

по

 

ходатайету'

 

Наблюдателя

 

школъ

 

свя-

щенника

 

Ѳеодора

 

Люетрицкаго,

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1887

 

г.

за

 

№

 

77.

7)

  

Школа

 

грамотности

 

въ

 

Высокой

 

іорѣ,

 

прихода

 

села

Кулыгъ,

 

Лалмыжскаго

 

уѣзда.

 

вслѣдствіе

 

прошенія

 

свя-

щенника

 

села

 

Кулыгъ,

 

Евлампія

 

Кафтанникова,

 

отъ

 

18
сентября

 

1887

 

года.

По

 

журналу

 

14 — 21

 

октября

 

1887

 

года:

8)

  

Церковно-приходская

 

школа

 

въ

 

г.

 

Яранскѣ,

 

по

докладу

 

наблюдателя

 

школъ

 

Яранскаго

 

городекаго

 

благо-
чинія.

 

священника

 

Азарія

 

Вадиковекаго,

 

отъ

 

28

 

сентября
1887

 

года.

9)

  

Открытая

 

въ

 

1885

 

году

 

школа

 

грамотности

 

въ

 

де-

ревпѣ

 

Го.юдаевстй,

   

прихода

   

села

   

Даровекаго.

   

Котел

 

ь-



_

 

99

 

-

нвческаго

 

уѣзда,

 

по

 

ходатайству

 

наблюдателя

 

школъ

священника

 

села

 

Даровекаго

 

Алексѣя

 

Попова,

 

отъ

25

 

сентября

 

за

 

№

 

33.
Но

 

журналу

 

4—7

 

ноября

 

1887

 

года:

10)

  

Открытая

 

2

 

октября

 

1887

 

года

 

цѳрковно-при-

хрдская

 

щкола

 

въ

 

селѣ

 

Еаринскомъ,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

3-го
благочинническаго

 

округа,

 

по

 

усмотрѣнію

 

и

 

распоря-

женію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

22

 

апрѣля

 

1887

 

г.

за

 

№

 

4931.
'По

 

журналу

 

отъ

 

8—10

 

декабря:
11)

  

Открытая

 

G

 

октября

 

1887

 

года

 

церковно-при-

ходская

 

школа

 

въ

 

починкѣ

 

Большемъ-Елючѣ,

 

прихода

 

села

Марасолинскаго,

 

3-го

 

благочинническаго

 

округа

 

Уржум-
ска

 

го

 

уѣзда,

 

по

 

ходатайству

 

благочиенаго,

 

священника

Іоанна

 

Поршнева,

 

отъ

 

10

 

ноября

 

за

 

№

 

900.
12)

  

Школа

 

грамотности

 

въ

 

починкѣ

 

Каменпо-Горскомъ,

прихода

 

села

 

Можги,

 

3-го

 

благочинническаго

 

округа

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

вмѣсто

 

закрытой

 

школы

 

грамотности

въдеревнѣ

 

Ягги-Каксяхъ,

 

того

 

же

 

прихода,

 

по

 

ходай-

тайству

 

наблюдателя

 

школъ,

 

благочиннаго,

 

священника

Николая

 

Тукмачева

 

отъ

 

9

 

ноября

 

за

 

№

 

542.
13)

  

Открытая

 

съ

 

1

 

октября

 

1887

 

года

 

церковно-

приходская

 

школа

 

въ

 

деревнѣ

 

Еисаркѣ,

 

Моетовинекаго
прихода,

 

1-го

 

благочинническаго

 

округа

 

Сарапульскаго
уѣзда,

 

по

 

ходатайству

 

благочиннаго,

 

священника

 

Матвея
Иапольскаго,

 

отъ

 

22

 

ноября

 

за

 

1$

 

382.
14)

  

Открытая

 

съ

 

1

 

декабря

 

1887

 

года

 

церковно-

приходская

 

школа

 

въ

 

селѣ

 

Верховойско-Илытскомъ,

 

2-го
благочинническаго

 

округа

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

по

 

хода-

тайству

 

наблюдателя

 

школъ,

 

священника

 

Азарія

 

Фрои-
танскаго,

 

отъ

 

3

 

декабря

 

за

 

Жі

 

130.
П.

 

-Въ

 

тотъ

 

же

 

періодъ

 

времени

 

переведены

 

слѣ-

дующія

 

школы:



1)

   

Церковно-приходская

 

школа,

 

тъ

 

деревни

 

Саберекой

переведена

 

es

 

село

 

Токтай-Бшякское,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

съ

 

переименованіемъ

 

ея

 

Токтай-Вѣлякскою,

 

по

 

хода-

тайству

 

наблюдателя

 

.священника

 

Николая

 

Зорина,

 

отъ

31

 

октября

 

за

 

№

 

26.
2)

  

Школа

 

.грамотности

 

гт,

 

деревни

 

Ерасноргъчепской,

прихода

 

села

 

Пижемскаго,

 

3-го

 

благочинническаго

 

округа

Яранскаго

 

уѣзда,

 

переведена

 

въ

 

деревню

 

Еоженеръ

 

того

же

 

прихода,

 

по

 

ходатайству

 

наблюдателя

 

школъ

 

свя-

щенника

 

Михаила

  

Куклина.

   

отъ

 

3

 

ноября

   

за

 

Ш

 

129.
,:

 

III.

 

;Въ

 

тотъ

 

же

 

періодъ

 

времени

   

закрыты

 

слѣдую-

щія

 

інколы:
1)

 

.Воскресная

 

школа

 

въ

 

селѣ

 

Верхошижемскомь,

 

Орлов-

скаго

 

.уѣзда,

 

по

 

-докладу

 

наблюдателя

 

школъ,

 

священ-

ника

 

Димитрія

 

Врмина,

 

отъ

 

1

 

іюля

 

за

 

№

 

99.
2)

  

Школа

 

грамотности

 

въ

 

деревнѣ

 

Ягіи-Еаксяхъ,

 

при-

хода

 

села

 

Можги,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

по

 

докладу

 

на-

блюдателя

 

-

 

школъ,

 

благочиннаго

 

священника

 

Николая
Тукмачева,

 

отъ

 

9

 

ноября

 

за

 

№

 

542.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Распоряжения

 

и

 

постановденія

 

Правительства.

 

Опре-
дѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Извѣстія.

 

Журнал?)

 

Вятскаго

 

Епар-
хіаііьнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

Извлеченія

 

изъ

 

аеурналовъ

 

Епар-
хіальнаго

 

Учиніцйаго

 

Совѣта.

 

Объявленіе.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

  

13

 

Марта

 

1888

 

года

ВЯТКА.

Типографія

    

Ma

 

и

 

шее ва

Г.

 

И

 

S

 

Ш

 

А

 

я

Куклина

 

и

 

Красовскаго.

1882.



С

 

О

 

С

 

Р

ЯШ.

 

і,

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

№6. 1888

 

г. Марта

 

16-го.

отдѣлъ

 

духовно-литературный.

Великій

 

постъ

 

или

 

святая

 

Четыредесятница

 

у

 

древнихъ

христіанъ.

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

но

 

принлтіи

 

кре-

щенія

 

отъ

 

Предтечи

 

Іоанна,

 

возведет

 

быстъ

 

Духомъ

въ

 

пустыню

 

искуситися

 

отъ

 

діавола,

 

и

 

постився

 

дній

 

четыре-

десять,

 

-и

 

нощій

 

четыредесять,

 

(Матѳ.

 

4,

 

1.

 

2),

 

не

 

ястъ

ничееоже

 

во

 

они

 

тыя

 

(Лук.

 

4,

 

2).

 

Святая

 

Церковь

 

Хри-

стова

 

въ

 

подражаніе

 

своему

 

Господу

 

и

 

Владыкѣ

 

и

 

въ

 

вос-

поминаніе

 

Его

 

спасительныхъ

 

страданій

 

и

 

крестной

смерти,

 

равно

 

какъ

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

дать

 

время

 

для

надлежащего

 

приготовленія

 

оглашенныхъ

 

къ

 

святому

крещенію,

 

а

 

кающихся

 

къ

 

исправлению

 

и

 

примиренію
съ

 

Церковію,

 

всѣмъ

 

же

 

христіанамъ — къ

 

торжествен-

ному

 

и

 

достойному

 

срѣтенію

 

великаго

 

праздника

 

Вос-

кресенія

 

Христова,

 

или

 

Св.

 

Пасхи,— съ

 

первыхъ

 

же

временъ

 

учредила

 

для

 

христіанъ

 

Великій

 

постъ.

 

Постъ

этотъ,

 

названный

 

велптшъ.

 

какъ

 

по

 

своему

 

продолженію,
такъ

 

и

 

особенно

 

по

 

его

 

высокому

 

назначенію,

 

древніе
христіане

 

проводили

 

съ

 

особенною

 

строгостію

 

и

 

благо-
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честіемъ,

 

и

 

пастыри

 

Церкви

 

съ

 

особенною

 

ревностію
заботились

 

о

 

иоддсржаніи

 

въ

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

этого

настроенія,

 

то

 

раскрывая

 

свойства

 

истиннаго

 

поста

 

и

его

 

благотворныя

 

слѣдствія,

 

то

 

порицая

 

и

 

обличая

 

тѣхъ,

кто

 

позволялъ

 

себѣ

 

нарушеніе

 

св.

 

поста

 

или

 

невоздер-

жаніемъ

 

въ

 

пищѣ,

 

или

 

другими

 

пороками.

Правилами

 

Церкви

 

всегда

 

запрещалось

 

унотребленіе
въ

 

св.

 

Четыредесятницу

 

мяса,

 

молока

 

и

 

яицъ,

 

а

 

нару-

шители

 

сихъ

 

правилъ

 

осуждались

 

на

 

отлученіе

 

отъ

Церкви.

 

Такъ,

 

въ

 

56

 

правилѣ

 

б-го

 

вселенскаго

 

Собора
сказано:

 

„увѣдали

 

мы,

 

яко

 

въ

 

армейской

 

странѣ,

 

и

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ,

 

въ

 

субботы

 

и

 

въ

 

воскресные

 

дни

святыя

 

Четыредесятницы,

 

ядятъ

 

нѣкоторые

 

сыръ

 

и

 

яйца.

Того

 

ради

 

за

 

благо

 

признано

 

и

 

сіе,

 

да

 

Церковь

 

Вожія,
по

 

всей

 

вселенной,

 

слѣдуетъ

 

единому

 

чину,

 

совершаете

постъ

 

и

 

воздерживается,

 

якоже

 

отъ

 

всякаго

 

закалаемаго,

такожде

 

отъ

 

яицъ

 

и

 

сыра,

 

которыя

 

суть

 

плодъ

 

и

 

произ-

ведете

 

того,

 

отъ

 

чего

 

воздерживаемся.

 

Аще

 

же

 

сего

не

 

будутъ

 

соблюдати:

 

то

 

клирики

 

да

 

будутъ

 

извержены,

a

 

міряне

 

да

 

будутъ

 

отлучены".

 

До

 

чего

 

простиралось

воздержаніе

 

древнихъ

 

христіанъ

 

отъ

 

мясныхъ

 

и

 

молоч-

ныхъ

 

яствъ,

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

того,

 

что

 

когда

 

импера-

торъ

 

Іустиніанъ,

 

по

 

случаю

 

народной

 

бѣдности,

 

велѣлъ

продавать

 

въ

 

Четыредесятницу

 

за

 

дешевую

 

цѣну

 

мясо;

то

 

народъ

 

не

 

только

 

не

 

покупалъ,

 

но

 

обратился

 

съ

 

не-

годованіемъ

 

на

 

самыхъ

 

продавцевъ,

 

и

 

заставилъ

 

ихъ

удалиться

 

съ

 

рынковъ.

 

Ученый

 

патріархъ

 

антіохійскій
Вальсамонъ

 

писалъ:

 

„не

 

позволяется

 

никому,

 

даже

въ

 

случаѣ

 

смертной

 

болѣзни,

 

въ

 

Четыредесятницу

 

ѣсть

мясо.

 

Мы

 

видимъ,

 

что

 

о

 

семъ

 

въ

 

разный

 

времена

 

было

спрашиваемо

 

на

 

соборахъ,

 

но

 

не

 

дано

 

позволенія".
Обыкновенная

 

пища

 

древнихъ

 

христіанъ

 

въ

 

Четыре-
десятницу

  

состояла

  

въ

 

сухояденіи

 

и

 

уиотреблеціи

 

ого-



-

 

185

 

-

родныхъ

 

овощей

 

и

 

древесныхъ

 

плодовъ.

 

Такъ,

 

на

 

собо-

рѣ

 

Лаодикійскомъ

 

было

 

постановлено:

 

„въ

 

четвертокъ

послѣднія

 

седмицы

 

не

 

подобаете

 

разрѣпіати

 

постъ,

 

и

всю

 

Четыредесятницу

 

безчествовати,

 

но

 

должно

 

во

 

всю

Четыредесятницу

 

поститися

 

съ

 

сухоядѣніемъ"

 

(пр.

 

50).
Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

такъ

 

изображаете

 

говѣвіе

 

совре-

менныхъ

 

ему

 

христіанъ:

 

„нынѣ

 

нигдѣ

 

нѣтъ

 

шума,

 

нигдѣ

крика,

 

нигдѣ

 

не

 

разсѣкаютъ

 

мяса,

 

не

 

бѣгаютъ

 

повара...

не

 

увидишь

 

нынѣ

 

различія

 

между

 

столомъ

 

богача

 

и

бѣднака.

 

И

 

что

 

говорить

 

о

 

вельможахъ

 

и

 

иростыхъ?
И

 

вѣнценосная

 

глава,

 

подобно

 

прочимъ,

 

преклонилась

въ

 

послушаны

 

посту"

 

(Весѣд.

 

2

 

на

 

кн.

 

Вытія),— и

 

онъ

же

 

свидетельствуете,

 

что

 

нѣкоторые

 

ревнители

 

воздер-

жанія

 

не

 

только

 

не

 

употребляли

 

вина

 

и

 

елея,

 

но

 

и

отлагали

 

вообще

 

всякую

 

приправу

 

трапезы,

 

и

 

доволь-

ствовались

 

въ

 

продолженіе

 

всей

 

Четыредесятницы

 

хлѣ-

бомъ

 

и

 

водою.

 

Подобно

 

сему

 

писалъ

 

блаженный

 

Іеро-

нимъ:

 

„строжайшій

 

постъ,

 

говоритъ

 

онъ,

 

состоите

 

изъ

воды

 

и

 

хлѣба".

Но

 

однимъ

 

качествомъ

 

пищи

 

не

 

ограничивались

 

еще

умѣренность

 

и

 

воздержаніе

 

древнихъ

 

христіанъ

 

въ

 

св.

Четыредесятницу;

 

они

 

простирались

 

на

 

самое

 

время

 

и

количество

 

употребления

 

постной

 

пищи.

 

Обыкновеннымъ
временемъ

 

вкушенія

 

пищи

 

полагалось

 

у

 

древнихъ

 

время

вечернее,

 

однажды

 

въ

 

день,

 

за

 

исключеніемъ

 

субботе

 

и

дней

 

воскрееныхъ,

 

такъ

 

что

 

того

 

и

 

не

 

называли

 

постя-

щимся,

 

кто

 

обѣдалъ.

Св.

 

Златоустъ

 

въ

 

бесѣдахъ

 

своихъ,

 

говоренныхъ

въ

 

теченіе

 

поста,

 

выставляете

 

говѣніе

 

до

 

вечера,

 

какъ

 

са-

мое

 

обыкновенное

 

дѣло.

 

„Не

 

подумаемъ",

 

говоритъ

 

онъ,

„что

 

для

 

спасенія

 

нашего

 

достаточно

 

говѣть

 

до

 

вечера".
Св.

 

Амвросій

 

Медіоланскій

 

такъ

 

разсуждаетъ

 

въ

 

одной

изъ

 

бесѣдъ:

  

„назначенъ

 

постъ;

 

смотри

 

не

 

будь

 

не

 

бре-
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женъ.

 

Пусть

 

ежедневный

 

голодъ

 

нудите

 

тебя

 

къ

 

обѣду

и

 

невоздержаніе

 

старается

 

отклонить

 

отъ

 

поста:

 

храни

себя

 

для

 

небеснаго

 

пира...

 

подожди

 

немного,

 

недалеко

вечеръ".

 

Привыкшіе

 

къ

 

духовному

 

подвижничеству

 

про-

должали

 

говѣніе

 

до

 

двухъ

 

дней

 

сряду,

 

какъ

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

св.

 

Златоустъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

своихъ

 

бесѣдъ,

 

а

нѣкоторые

 

изъ

 

пустынниковъ— до

 

трехъ

 

и

 

даже

 

до

 

пяти

дней

 

сряду.

 

Нарушители

 

поста

 

въ

 

количествѣ,

 

качествѣ

и

 

времени

 

употребленія

 

пищи

 

подвергались

 

или

 

церков-

нымъ

 

наказаніямъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

или

 

сильнымъ

 

и

строгимъ

 

укоризнамъ

 

и

 

обличенію

 

отъ

 

пастырей

 

Церкви.
Воздерживаясь

 

отъ

 

пищи

 

и

 

лишая

 

себя

 

обѣденнаго

стола,

 

древніе

 

христіане

 

избытки

 

отъ

 

него

 

обращали

 

на

всноможеніе

 

бѣднымъ.

 

Оригенъ

 

говоритъ,

 

что

 

онъ

 

въ

 

од-

ной

 

книгѣ

 

нашелъ

 

такое

 

изреченіе

 

Апостоловъ:

 

„бла-

жснъ,

 

кто

 

постится

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

пропитать

 

бѣднаго:

его

 

постъ

 

весьма

 

благопріятенъ

 

предъ

 

Вогомъ".

 

Св.
Златоустъ,

 

въ

 

словѣ

 

о

 

постѣ

 

и

 

милостынѣ,

 

говоритъ:

„милосердіе

 

и

 

любовь

 

суть

 

крылѣ

 

поста,

 

коими

 

онъ

возносится

 

къ

 

небу,

 

и

 

безъ

 

коихъ

 

лежите

 

и

 

валяется

по

 

землѣ.

 

Постъ,

 

безъ

 

милосердія,

 

есть

 

знакъ

 

глада,

 

а

не

 

образъ

 

святости;

 

постъ — безъ

 

любви

 

есть

 

поводъ

къ

 

сребролюбію:

 

ибо

 

отъ

 

этой

 

бережливости

 

сколько

сохнете

 

тѣло,

 

столько

 

толстѣетъ

 

когаелекъ.

 

Итакъ,
постясь,

 

будемъ

 

отдавать

 

въ

 

руку

 

бѣднаго

 

нашъ

 

обѣдъ,

который

 

готово

 

было

 

истребить

 

наше

 

чрево.

 

Рука

 

бѣд-

наго

 

есть

 

сокровищница

 

Христова;

 

ибо

 

все,

 

что

 

беретъ

бѣдный,

 

пріемлетъ

 

Христосъ".
Такая

 

благотворительность

 

бѣднымъ

 

естественно

 

вы-

текала

 

изъ

 

характера

 

и

 

значенія

 

великаго

 

поста:

 

въ

 

это

время

 

христіане

 

сами

 

ожидали

 

отъ

 

Бога

 

милости

 

и

 

про-

щенія,

 

а

 

потому

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

 

почитали

 

необхо-

димою

 

обязанпостію

 

творить

 

дѣла

 

милосердія

 

къ

 

ближ-
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нимъ.

 

„Въ

 

тѣ

 

часы'',

 

говоритъ

 

блаженный

 

Августинъ,
„когда

 

мы

 

обыкновенно

 

воздерживаемся

 

безъ

 

всякой

пользы

 

для

 

души,

 

должно

 

посѣщать

 

немощныхъ,

 

отыс-

кивать

 

заключенныхъ

 

въ

 

темницѣ,

 

принимать

 

странныхъ

и

 

примирять

 

враждующихъ".

 

„Скажи

 

мнѣ,

 

пожалуй",
говоритъ

 

св.

 

Златоустъ:

 

„ты

 

не

 

постился

 

по

 

немощи

тѣла;

 

справедливо:

 

но

 

почему

 

ты

 

не

 

примирился

 

съ

 

твои-

ми

 

врагами]

 

Можешь

 

ли

 

теперь

 

сослаться

 

на

 

немощь

тѣла?

 

Кто

 

принимаете

 

пищу

 

и

 

не

 

можете

 

поститься,

пусть

 

щедрѣе

 

даетъ

 

милостыню,

 

пусть

 

примирится

съ

 

врагами,

 

пусть

 

изженетъ

 

изъ

 

духа

 

всякую

 

ненависть

и

 

желаніе

 

мщенія".
Чувство

 

милосердія

 

и

 

состраданія

 

къ

 

ближнимъ,

 

какъ

особенно

 

свойственное

 

благочестивымъ

 

христіанамъ

 

во

дни

 

поста

 

и

 

сокрушенія,

 

отразилось

 

даже

 

и

 

на

 

зако-

нахъ

 

гражданскихъ

 

нѣкоторыхъ

 

благочестивыхъ

 

госу-

дарей.

 

Такъ

 

однимъ

 

закоиомъ

 

Ѳеодосія

 

Великаго

 

поста-

новлено:

 

„въ

 

дни

 

Четыредесятницы,

 

предваряющіе

 

время

Пасхи,

 

всѣ

 

слѣдствія

 

по

 

уголовнымъ

 

дѣламъ

 

воспре-

щать'- ;

 

въ

 

другомъ

 

законѣ

 

говорится:

 

„въ

 

святые

 

дни

Четыредесятницы

 

отнюдь

 

не

 

наказывать

 

тѣлесно

 

тѣхъ,

которые

 

ожидаютъ

 

разрѣшенія

 

душамъ".
Какъ

 

время

 

особенно

 

строгаго

 

воздержанія

 

и

 

бого-
мыслія,

 

св.

 

Четыредесятница

 

была

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

временемъ

 

особенно

 

частыхъ

 

благочестивыхъ

 

собраній
на

 

молитву

 

и

 

для

 

слушанія

 

церковныхъ

 

поученій.

 

Это
ясно

 

видно

 

изъ

 

бесѣдъ

 

св.

 

Златоуста

 

на

 

книгу

 

Бытія

 

и

изъ

 

его

 

бесѣдъ,

 

по

 

случаю

 

низверженія

 

статуй,

 

къ

 

антіо-
хійскому

 

пароду,

 

который

 

онъ

 

говорилъ

 

въ

 

нродолженіе
всей

 

Четыредесятницы.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

сихъ

 

бесѣдъ

 

онъ

говоритъ:

 

„отъ.

 

насъ

 

требуется

 

не

 

то

 

только,

 

чтобы

каждый

 

день

 

здѣсь

 

собираться,

 

безпрерывно

 

слушать

одно

 

и.

 

тоже

 

и

 

поститься

 

во

 

всю

 

Четыредесятницу.

 

Ибо
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если

 

изъ

 

Gero

 

собранія,

   

увѣщаній

 

и

 

времени

 

поста

 

мы

не

 

извлекаемъ

 

никакой

 

пользы;

   

то

 

все

 

это

 

будете

 

для

насъ

   

не

 

только

   

безплодно,

   

но

 

и

 

послужите

   

поводомъ

къ

 

большему

  

осужденію,

   

если

   

мы,

   

при

 

толикомъ

 

объ
насъ

 

попеченіи,

   

остаемся

  

тѣже.

   

Если

 

вспыльчивый

 

не

дѣлается

 

тихимъ,

 

негодующій — кроткимъ,

 

завидующій —

другомъ;

   

если

  

до

 

безумія

 

прилѣпленный

 

къ

 

богатству,

не

 

отстаете

  

отъ

 

сей

 

страсти

 

и

 

не

 

занимается

 

раздая-

ніемъ

 

милостыни

 

и

 

пропитаніемъ

 

бѣдныхъ;

  

если

  

невоз-

держный

   

не

 

дѣлается

 

цѣломудреннымъ;

   

если

 

честолю-

бецъ

 

не

 

презираете

  

суетную

 

славу

 

и

 

не

 

учится

 

искать

славы

 

истинной;

 

если

 

небрегущій

 

о

 

любви

 

къ

 

ближнему

не

   

старается

   

быть

   

не

 

меньше

   

мытарей

   

и

   

смотрѣть

съ

 

человѣколюбіемъ

 

на

 

враговъ,

 

и

 

горѣть

 

къ

 

нимъ

 

ве-

ликою

 

любовію;

   

если

   

при

 

сихъ

 

и

 

другихъ

   

зараждаю-

щихся

   

въ

 

насъ

   

злыхъ

 

расположеніяхъ

 

сердца,

   

мы

 

не

бываемъ

 

лучше:

 

то,

 

хотя

 

бы

   

собирались

 

здѣсь

 

каждый

день,

 

хотя

 

бы

 

научались

 

непрестанно,

   

имѣя

   

отъ

 

поста

толикое

 

пособіе, —

 

какое

   

намъ

 

будете

   

прощеніе.

  

какое

оправданіе"?

 

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

св.

 

Четыре-

десятницу

 

христіане

 

обязаны

 

были

 

собираться

 

на

 

бого-

служение,

 

и

 

дѣйствительно

 

собирались— каждодневно,

 

какъ

для

 

благоговѣйныхъ

 

молитвъ

 

о

 

прощеніи

 

грѣховъ,

 

такъ

и

 

для

 

назиданія

 

церковными

 

тюученіями,

 

которыя

 

гово-

рены

 

были

 

также

 

каждодневно,

 

иногда

 

два

 

раза

 

въ

 

день.

Для

 

возбужденія

 

въ

 

христіанахъ

 

благочестія

 

и

 

дабы

болѣе

 

расположить

 

ихъ

 

къ

 

посѣщенію

 

храмовъ

 

во

 

время

Четыредесятницы,

   

правилами

 

Церкви

 

запрещены

 

были
всѣ

 

зрѣлища

 

и

 

общественныя

 

игры,

 

и

 

непростительнымъ

грѣхомъ

   

почиталось

   

для

 

христіанъ,

   

если

   

они

   

въ

 

это

время — въ

 

дни

 

общественнаго

 

покаянія,

   

смиренія,

   

ду-

ховнаго

 

плача

 

и

 

сѣтованія

 

о

 

грѣхахъ,

   

позволяли

   

себѣ

суетныя

 

забавы

 

и

 

удовольствія

   

свѣта,

   

коимъ

 

предава-
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лись

 

въ

 

это

 

время,

 

блуждавшіе

 

во

 

мракѣ

 

суевѣрія

 

и

нечестія,

 

язычники.

 

Св.

 

Григорій

 

Вогословъ,

 

сильно

обличая

 

одного

 

градоначальника

 

(Целевзія)

 

за

 

то,

 

что

онъ

 

во

 

дни

 

поста

 

давалъ

 

зрѣлища,

 

говоритъ:

 

„не

 

хоро-

шо,

 

ты,

 

судія,

 

дѣлаегаь,

 

что

 

не

 

постишься.

 

Какъ

 

ты

 

со-

хранишь

 

законы

 

человѣческіе,

 

пренебрегая

 

и

 

ни

 

во

 

что

вмѣняя

 

законы

 

божественные?

 

Очисти

 

свое

 

судилище,

чтобы

 

съ

 

тобою

 

не

 

случилось

 

одного

 

изъ

 

двухъ,

 

чтобы

тебѣ

 

не

 

сдѣлаться,

 

или

 

не

 

прослыть

 

злымъ.

 

Предлагать
непотребный

 

зрѣлища

 

значите

 

безславить

 

себя.

 

По

крайней

 

мѣрѣ,

 

знай,

 

судія,

 

что

 

ты

 

подпадешь

 

суду.

 

Св.

Златоустъ,

 

обличая

 

тѣхъ,

 

кои

 

посѣщали

 

конскія

 

риста-

лища

 

и

 

игры

 

въ

 

циркѣ,

 

одну

 

изъ

 

своихъ

 

бесѣдъ,

 

гово-

ренныхъ

 

во

 

время

 

Четыредесятницы,

 

начинаете

 

такъ:

„я

 

хочу,

 

по

 

обычаю,

 

заняться

 

поученіемъ;

 

но

 

останав-

ливаюсь

 

и

 

отказываюсь;

 

ибо

 

мысли

 

мои

 

возмутило

 

и

встревожило

 

нашедшее

 

облако

 

печали,

 

и

 

не

 

только

 

обла-

ко

 

печали,

 

но

 

и

 

гнѣва,

 

такъ

 

что

 

я

 

не

 

знаю,

 

что

 

дѣлать:

ибо

 

мысли

 

мои

 

объемлетъ

 

великая

 

нерѣшительность.

Помышляя,

 

что

 

все

 

наше

 

ученіе

 

и

 

ежедневное

 

увѣща-

ніе,

 

по

 

какому-то

 

діавольскому

 

навожденію,

 

вы

 

забыли

и

 

всѣ

 

побѣжали

 

къ

 

сатанинскому

 

конскому

 

ристалищу,

—-съ

 

какимъ

 

расположеніемъ

 

могу

 

снова

 

учить

 

васъ

 

то-

му,

 

о

 

чемъ

 

говорилъ

 

прежде,

 

когда

 

оно

 

такъ

 

скоро

вышло

 

у

 

васъ

 

изъ

 

памяти?

 

Особенно

 

же

 

печалить

 

и

огорчаете

 

меня

 

то,

 

что

 

вы,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нашимъ

 

увѣща-

ніелъ,

 

забыли

 

даже

 

о

 

подобающемъ

 

Четыредееятницѣ

уваженіи

 

и

 

предались

 

діавольскимъ

 

обрядамъ.

 

Скажи,

пожалуй,

 

какая

 

польза

 

отъ

 

поста?

 

Какая

 

польза

 

отъ

 

на-

шего

 

собранія"?

 

(Бесѣд.

 

6-я

 

на

 

кн.

 

Быт.).
Такъ

 

горько

 

было

 

видѣть

 

пастырямъ

 

Церкви

 

своихъ

пасомыхъ,

 

небрегущихъ

 

о

 

святомъ

 

долгѣ

 

христианина!

Такъ

 

несообразно

 

было

 

посѣщеніе

 

театровъ

 

и

 

цирковъ
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съ

 

характёромь

 

и

 

выеокимъ

 

назначеніемъ

 

св.

 

Четыре-
десятницы!

 

Оно

 

не

 

только

 

приводило

 

въ

 

печаль

 

благо-
честивый

 

души,

 

но

 

и

 

возбуждало

 

гнѣвъ,

 

приводило

 

ихъ

въ

 

такое

 

состояніе,

 

что

 

они

 

не

 

знали,

 

что

 

дѣлать,

 

что

и

 

какъ

 

говорить...

 

Тотъ

 

же

 

св.

 

пастырь,

 

въ

 

слѣдующей

бесѣдѣ,

 

убѣждая

 

оставить

 

этотъ

 

противухристіанскій
обычай,

 

говорите:

 

„прошу

 

васъ,

 

побѣдите

 

дурной

 

и

 

па-

губный

 

обычай:

 

помыслите,

 

что

 

не

 

то

 

только

 

больно,

что

 

стекаюшіеся

 

туда

 

(т.

 

е.

 

на

 

непотребный

 

зрѣлища)

вредятъ

 

себѣ,

 

но

 

и

 

для

 

многихъ

 

другихъ

 

служатъ

 

со-

блазномъ.

 

Ибо

 

язычники

 

и

 

іудеи,

 

видя,

 

что

 

каждый

 

день

бывающіе

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

слушающіе

 

ноученія,

 

тамъ

 

же

съ

 

ними

 

толпятся,

 

не

 

сочтутъ

 

ли

 

наши

 

дѣла

 

за

 

обманъ

и

 

не

 

станутъ

 

ли

 

тоже

 

думать

 

о

 

всѣхъ

 

насъ?

 

Ужели

 

не

слышишь

 

блаженнаго

 

Павла,

 

ясно

 

убѣждающаго:

 

ne

будьте

 

въ

 

соблазпъ?

 

И

 

дабы

 

ты

 

не

 

подумалъ,

 

что

 

онъ

убѣждаетъ

 

только

 

нашихъ,

 

присовокупляете:

 

іудеямъ

 

и

язычнипамъ,

 

а

 

наконецъ

 

прибавляете:

 

и

 

Церкви

 

Божіей.

Ибо

 

всего

 

болѣе

 

противно

 

и

 

вредно

 

для

 

нашей

 

вѣры

давать

 

невѣрующимъ

 

поводъ

 

къ

 

соблазну.

 

Ибо

 

когда

видять,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нашихъ

 

(христіанъ),

 

знаме-

нитые

 

доблестями,

 

съ

 

высоты

 

своей

 

презираютъ

 

житей-

скія

 

дѣла

 

и

 

заботы:

 

многимъ

 

это

 

бываете

 

непріятно,
многіе

 

дивятся

 

и

 

изумляются,

 

что

 

будучи

 

съ

 

нами

 

такой

же

 

природы,

 

не

 

таковы

 

по

 

жизни.

 

Но

 

когда

 

видятъ

въ

 

нашихъ

 

какой

 

нибудь

 

малый

 

проступокъ,

 

тотчасъ

острятъ

 

языкъ

 

на

 

всѣхъ

 

насъ,

 

и

 

по

 

одному

 

проступку,

судятъ

 

о

 

всѣхъ

 

христіанахъ.

 

Не

 

довольствуясь

 

этимъ,

они

 

тотчасъ

 

вопіютъ

 

и

 

противъ

 

Главы:

 

за

 

грѣхи

 

рабовъ

дерзаютъ

 

даже

 

на

 

злохуленія

 

иротиву

 

Господа

 

всѣхъ,

и

 

думаютъ,

 

что

 

ихъ

 

заб.іужденія

 

завѣшиваются

 

лѣнью

другихъ"

 

т.

 

е.,

 

что

 

безпечная

 

жизнь

 

христіанъ

 

не

 

лучше

заблужденій

 

языческихъ.
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Св.

 

Четыредесятница

 

была

 

временемъ

 

строгаго

 

поста

и

 

сокрушенія

 

сердечнаго,

 

и

 

потому

 

въ

 

продолженіе

 

ея

воспрещались

 

всѣ

 

празднества,

 

какъ

 

дни

 

радости

 

и

 

ве-

селія,

 

и

 

позволялось

 

совершать

 

ихъ

 

только

 

во

 

дни

 

вос-

кресные

 

и

 

субботніе.

 

Такъ

 

было

 

постановлено

 

на

 

Лао-
дикійскомъ

 

соборѣ

 

о

 

праздникахъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

мучени-

ковъ,

 

которые

 

въ

 

древности

 

проводимы

 

были

 

съ

 

особен-
нымъ

 

торжествомъ,

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

му-

ченики

 

пострадали,

 

или

 

погребены

 

были

 

*).

 

„Неподо-
баетъ",

 

сказано

 

въ

 

51-мъ

 

правилѣ

 

Лаодикійскаго

 

собора,
„въ

 

Четыредесятницу

 

дни

 

рожденія

 

мучениковъ

 

празд-

новати,

 

но

 

совершати

 

память

 

ихъ

 

въ

 

субботы

 

и

 

въ

 

дни

воскресные".

 

По

 

той

 

же

 

причинѣ,

 

т.

 

е.

 

по

 

несообраз-

ности

 

л;итейскаго

 

веселія

 

съ

 

днями

 

всеобщаго

 

поста

 

и

покаянія,

 

запрещалось

 

во

 

св.

 

Четыредесятницу

 

совер-

шать

 

браки

 

и

 

дни

 

роліденія

 

(Лаод.

 

собор,

 

пр.

 

52).

 

Даже
совершоніе

 

божественной

 

литургіи

 

запрещалось

 

въ

 

про-

стые

 

дни

 

Четыредесятницы

 

и

 

разрѣшалось

 

только

 

по

субботамъ

 

и

 

днямъ

 

воскреснымъ,

 

и

 

еще

 

въ

 

праздникъ

Благовѣщенія

 

Пресвятой

 

Богородицѣ.

 

Объ

 

этомъ

 

нахо-

димъ

 

постановленія

 

на

 

соборахъ

 

Лаодикійскомъ

 

и

 

ше-

стомъ

 

Вселенскомъ.

 

Въ

 

правилѣ

 

49-мъ

 

Лаодикійскаго
собора

 

сказано:

 

„не

 

подобаете

 

въ

 

Четыредесятницу

 

при-

носити

 

святый

 

хлѣбъ

 

(который

 

необходимъ

 

для

 

совер-

шенія

 

полной

 

литургіи),

 

развѣ

 

токмо

 

въ

 

субботу

 

и

 

день

воскресный".

 

Тоже

 

постановлено

 

на

 

6-мъ

 

вселенскомъ

Соборѣ:

 

„во

 

всѣ

 

дни

 

поста

 

св.

 

Четыредесятницы,

 

кромѣ

субботы

 

и

 

недѣли

 

и

 

св.

 

дня

 

Благовѣщенія,

 

святая

 

литур-

*)'

 

Съ

 

какимъ

 

торжеетвомъ

 

дрсвніс

 

христіанс

 

праздновали

 

дни

страданій

 

мучениковъ,

 

ложно

 

видѣтъ

 

изъ

 

того,

 

что

 

св.

 

Василтя
Великій,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

своихъ

 

писемъ,

 

на

 

память

 

мучени-

ковъ,

 

празднуемую

 

Неокссарійскою

 

Церковію,

 

приглашал.!,

 

всѣхъ

епископовъ

 

своей

 

области,

 

называя

 

это

 

вееобщішъ

 

обичлемъ.
Смотр,

 

икс

 

ШІ

 

244.

 

274.
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гія

 

да

 

бываете

 

не

 

иная,

 

какъ

 

преждеосвященныхъ

 

Да-
ровъ"

 

(пр.

 

52).

 

Причина

 

запрещенія

 

совершать

 

полную

литургію

 

въ

 

простые

 

дни

 

Четыредесятницы

 

заключает-

ся,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

такая

 

литургія

 

совер-

шается

 

обыкновенно

 

съ

 

особеннымъ

 

торжеетвомъ;

 

возно-

шеніе

 

даровъ

 

въ

 

таинствѣ

 

Евхарнстіи

 

показываетъ

 

всю

высоту

 

благодатнаго

 

дерзновенія

 

къ

 

Богу,

 

на

 

которую

восходятъ

 

вѣрующіе

 

силою

 

искупительной

 

смерти

 

Хри-
стовой,

 

и

 

совершеннаго

 

чрезъ

 

нее

 

удовлетворенія

 

правдѣ

Вожіей

 

за

 

грѣхи

 

ихъ.

 

Но

 

Четыредесятница

 

есть

 

время

скорби

 

душевной,

 

сепдечнаго

 

сокрушенія

 

о

 

грѣхахъ,

сѣтованія

 

и

 

самоуничиженія

 

предъ

 

Богомъ;

 

потому

 

со-

вершеніе

 

полной

 

литургіи

 

въ

 

эти

 

дни

 

было

 

бы

 

въ

 

нѣ-

которомъ

 

родѣ

 

смѣшенісмъ

 

печали

 

съ

 

торя;ествомъ,

 

са-

моуничиженія

 

съ

 

дерзновеніемъ.

 

А

 

чтобы

 

продолжитель-

нымъ

 

лишеніемъ

 

святыхъ

 

Даровъ

 

не

 

ослаблять

 

духа

вѣрующихъ,

 

Святая

 

Церковь

 

и

 

опредѣлила

 

въ

 

простые

дни

 

Четыредесятницы

 

совершать

 

литургію

 

не

 

полную,

безъ

 

таинства

 

Евхаристіи,

 

т.

 

е.

 

литургію

 

преждеосвя-

щенныхъ

 

Даровъ,

 

которая

 

обыкновенно

 

соединялась

съ

 

вечернимъ

 

богоелуженіемъ.

 

Одинъ

 

древній

 

толкова-

тель

 

церковныхъ

 

каноновъ

 

(Матвей

 

Властарь),

 

въ

 

объ-

ясненіе

 

такихъ

 

по -гановленій

 

Церкви,

 

говоритъ:

 

„воины

римскіе,

 

проведя

 

цѣ.іый

 

день

 

въ

 

битвѣ

 

и

 

только

 

подъ

вечеръ

 

разлучясь

 

съ

 

иепріятелемъ,

 

когда

 

вспоминаютъ

о

 

пищѣ,

 

приготовляете

 

ее

 

для

 

себя

 

изъ

 

вчерашнихъ

запасовъ,

 

чтобы

 

неистощить

 

послѣднихъ

 

своихъ

 

силъ.

Съ

 

разсвѣтомъ

 

лня

 

они

 

тотчасъ

 

же

 

должны

 

вступить

въ

 

битву

 

съ

 

врагами,

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

будучи

 

совер-

шенно

 

заняты

 

войною,

 

не

 

имѣютъ

 

возмо;кности

 

закалать

воловъ

 

и

 

приносить

 

жертвы,

 

по

 

обыкновенію

 

тѣхъ,

 

ко-

торые

 

ежегодно

 

отнравляютъ

 

празднества.

 

Точно

 

такъ

и

 

мы.

 

принося

 

новую

 

нашу

 

жертву

 

въ

 

субботу

 

и

 

въ

 

день
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Господень,

 

когда

 

оелабляетъ

 

насъ

 

напряженіе

 

чрезмѣр-

паго

 

подвига,

 

какъ

 

сѣтующіе

 

и

 

воюющіе,

 

вкушаемъ

прежде

 

предложенный

 

и

 

преждеосвященныя

 

крупицы,

чтобы

 

только

 

продлить

 

жизнь

 

свою

 

до

 

вечера;

 

но

 

содѣ-

лавшись

 

причастниками

 

этой

 

святой

 

плоти,

 

укрѣпляемся,

чтобы

 

снова

 

мужественно

 

вступить

 

въ

 

бой

 

со

 

врагомъ.

Подлинно,

 

духовному

 

воину

 

и

 

пища

 

доховная

 

служитъ

укрѣплепіемъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

данная

 

намъ

 

заповѣдь

совершать

 

по

 

вечеру

 

литургію

 

преждеосвяіценныхъ

 

(Да-
ровъ)

 

имѣетъ

 

таинственнѣйшее

 

знаменованіе".
Не

 

одними,

 

впрочемъ,

 

соборными

 

постановленіями

пастыри

 

Церкви

 

побуждали

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

къ

 

свято-

му

 

препровожденію

 

времени

 

Четыредесятницы;

 

они

 

не

мало

 

содействовали

 

сему

 

и

 

своими

 

поученіями,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

раскрывали

 

сущность

 

и

 

свойства

 

истиннаго

 

по-

ста

 

и

 

благотворныя

 

слѣдствія

 

его

 

и

 

которыя

 

говорили

во

 

св.

 

Четыредесятницу

 

чаще,

 

чѣмъ

 

въ

 

другое

 

время.

Такъ,

 

о

 

св.

 

Іоаннѣ

 

Златоустѣ

 

извѣстно,

 

что

 

всѣ

 

бесѣды

свои,

 

извѣстныя

 

подъ

 

именемъ

 

бесѣдъ

 

на

 

книгу

 

Бытія,
онъ

 

говорилъ

 

именно

 

во

 

святую

 

Четыредесятницу.

 

И
вотъ

 

какъ

 

онъ

 

разсуждалъ

 

о

 

постѣ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

такихъ

бесѣдъ:

 

„постъ",

 

говорилъ

 

онъ,

 

„смиряетъ

 

тѣло

 

и

 

обуз-

дываетъ

 

безпорядочныя

 

вол;делѣнія;

 

напротивъ,— душу

просвѣтляетъ,

 

окрыляетъ,

 

дѣлаетъ

 

легкою

 

и

 

парящею

горѣ.' Постъ

 

есть

 

пища

 

для

 

души,

 

и

 

какъ

 

тѣлесная

 

пища

утучняетъ

 

тѣло,

 

такъ

 

постъ

 

укрѣпляетъ

 

душу,

 

сообщаетъ

ей

 

легкій

 

полетъ,

 

дѣлаетъ

 

ее

 

способною

 

подниматься

 

на

высоту

 

и

 

помышлять

 

о

 

горнемъ,

 

и

 

поставляете

 

выше

удовольствій

 

и

 

прілтностей

 

настоящей

 

жизни.

 

Какъ

 

лег-

кія

 

суда

 

скорѣе

 

переплываютъ

 

моря,

 

а

 

обремененныя

болыиимъ

 

грузомъ

 

затопаютъ,

 

такъ

 

и

 

постъ,

 

дѣлая

 

умъ

нашъ

 

болѣе

 

легкимъ,

 

способствуетъ

 

ему

 

быстро

 

пере-

плывать

 

море

 

настоящей

 

жизни,

   

стремиться

 

къ

 

небу

 

и
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предметамъ

 

небеснымъ,

 

и

 

не

 

уважать

 

настоящее,

 

но

считать

 

ничтожнѣе

 

тѣни

 

и

 

сонныхъ

 

грезъ".

 

Другой

 

зна-

менитый

 

учитель

 

Церкви,

 

именно

 

св.

 

Исааісь-Сирянинъ,
такъ

 

изъяснялъ

 

значеніе

 

и

 

силу

 

поста:

 

„постъ

 

есть

 

свя-

тый

 

путь

 

къ

 

Богу

 

и

 

основаніе

 

всякой

 

добродѣтели:

 

онъ

есть

 

начало

 

подвижничества,

 

вѣнецъ

 

воздержниковъ,

краса

 

дѣвства

 

и

 

святости,

 

слава

 

цѣломудрія,

 

основаніе
христіанской

 

жизни,

 

отецъ

 

молитвы,

 

наставникъ

 

безмол-
вія,

 

руководитель

 

ко

 

всякому

 

добру".

 

„Долгое

 

время

наблюдалъ

 

я",

 

говорить

 

еще

 

тодъ

 

же

 

учитель

 

Церкви,
часто

 

испытывалъ

 

на

 

себѣ

 

самомъ,

 

и

 

наконецъ

 

собствен-
ными

 

чрезъ

 

многіе

 

годы

 

повторенным^

 

опытомъ

 

и

наблюденіемъ,

 

по

 

благодати

 

Божіей,

 

узналъ,

 

что

 

осно-

ваніе

 

всякаго

 

блага,

 

освобожденіе

 

души

 

изъ

 

плѣна

 

вра-

жія

 

и

 

путь

 

къ

 

святой

 

жизни

 

составляютъ

 

слѣдующія

двѣ

 

вещи:

 

пребываніе

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

непрестанный

постъ.

 

Отсюда

 

происходить

 

повиновеніѳ

 

чувствъ,

 

отсюда

трезвость

 

ума;

 

сими

 

средствами

 

укрощаются

 

буйныя

страсти,

 

живущія

 

въ

 

тѣлѣ.

 

Отсюда

 

кротость

 

помысловъ,

отсюда

 

свѣтлыя

 

мысли,

 

отсюда

 

усердіе

 

къ

 

дѣламъ

 

добро-
дѣтели,

 

отсюда

 

возвышенныя

 

понятія.

 

Осюда

 

то

 

чистое

цѣломудріе,

 

которое

 

совершенно

 

чуждо

 

всякаго

 

искуст-

ственнаго

 

воображенія....

 

Отсюда

 

постоянная

 

бдитель-

ность

 

ума,

 

не

 

позволяющая

 

уклоняться

 

на

 

различные

пути

 

и

 

стези

 

и

 

прогоняющая

 

лѣность

 

и

 

нерадѣніе.

Отсюда

 

та

 

пламенная

 

ревность,

 

которая

 

пренебрегаеть

всякую

 

опасность

 

и

 

ничѣмъ

 

не

 

устрашается.

 

Кратко

сказать:

 

отсюда

 

истинная

 

свобода

 

человѣка

 

и

 

радость

души

 

и

 

воскресеніе

 

и

 

успокоеніе

 

со

 

Христомъ

 

въ

 

цар-

ствѣ

 

Его".

 

Въ

 

силѣ

 

же

 

поста,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

можно

найти

 

вѣрное

 

оружіе

 

и

 

противу

 

козней

 

духа

 

злобы.

„Долго",

 

говорить

 

онъ,

 

родъ

 

человѣческій

 

не

 

умѣлъ

побѣждать,

 

долго

 

діаволъ

 

не

 

испытывалъ

 

иораженія

 

отъ
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природы

 

нашей;

 

но

 

оружіемъ

 

поста

 

онъ

 

въ

 

самомъ

 

на-

чалѣ

 

былъ

 

ослабленъ.

 

Господь

 

нашъ

 

былъ

 

вождемъ

 

и

первымъ

 

побѣдителемъ.

 

Онъ

 

первый

 

доставилъ

 

побѣд-

ный

 

вѣнецъ

 

природѣ

 

нашей.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

когда

 

діа-

волъ

 

видитъ

 

у

 

кого-либо

 

это

 

оружіе,

 

тотчасъ

 

приходить

въ

 

страхъ,

 

тотчасъ

 

воспоминаетъ

 

о

 

томъ

 

пораженіи,
которое

 

иотерпѣлъ

 

онъ

 

отъ

 

Спасителя

 

въ

 

пустынѣ;

 

сила

его

 

сокрушается

 

и

 

исчезаетъ".
Итакъ

 

строгое

 

воздержаніе

 

отъ

 

пищи

 

и

 

питія,

 

упо-

требленіе

 

оныхъ

 

только

 

вечеромъ

 

(за

 

исключеніемъ

 

только

дней

 

воскресныхъ)

 

и

 

притомъ

 

въ

 

самомъ

 

маломъ

 

количе-

стве;

 

дѣла

 

милосердія

 

и

 

христіанской

 

любви

 

къ

 

бѣд-

нымъ

 

и

 

вообще

 

къ

 

своимъ

 

ближнимъ,

 

каждодневное

посѣщеніе

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

усердныя

 

молитвы

 

въ

 

нихъ

о

 

прощеніи

 

грѣховъ,

 

удаленіе

 

отъ

 

общественныхъ

 

игръ

и

 

театральныхъ

 

зрѣлищъ,

 

постоянное

 

богомысліе

 

и

 

со-

крушеніе

 

о

 

грѣхахъ,

 

частое

 

пріобщеніе

 

Овятыхъ

 

Таинъ
и

 

назиданіе

 

словомъ

 

Божіимъ

 

и

 

пастырскими

 

поучонія-
ми,— вотъ

 

главный

 

занятія,

 

въ

 

которыхъ

 

упражнялись

древніе

 

христіане

 

въ

 

нервыя

 

шесть

 

недѣль

 

поста!
Седьмая

 

же,

 

великая,

 

или

 

страстная

 

седмица

 

прово-

дима

 

была

 

древними

 

христіанами

 

еще

 

съ

 

большею

 

стро-

гости)

 

поста,

 

чѣмъ

 

предшествующія

 

шесть

 

недѣль.

 

Свя-
тый

 

Златоустъ

 

въ

 

одной

 

бесѣдѣ

 

на

 

сію

 

седмицу

 

гово-

ритъ:

 

„мы

 

называемъ

 

ее

 

великою

 

седмицею

 

не

 

потому,

будто

 

бы

 

ея

 

дни

 

больше

 

числомъ

 

и

 

болѣе

 

другихъ

 

(ибо
въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

они

 

нисколько

 

не

 

разнятся

 

отъ

другихъ

 

дней),

 

но

 

потому,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

Господь
нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

сотворилъ

 

дѣла

 

преизрядныя.

Ибо

 

въ

 

эту

 

седмицу,

 

называемою

 

великою,

 

продолжитель-

ное

 

мучительство

 

діавола

 

расторжено,

 

смерть

 

уиерщвле-

на,

 

крѣпкій

 

оный

 

(діаволъ)

 

связанъ,

 

сосуды

 

его

 

рас-

хищены,

  

грѣ\ъ

 

истребленъ,

   

проклятіе

 

упразднено,

 

рай
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отверстъ,

 

небо

 

престало

 

быть

 

недоступнымъ,

 

человѣки

стали

 

обитать

 

виѣстѣ

 

съ

 

Ангелами,

 

средостѣніе

 

ограды

разрушилось,

 

забрала

 

сняты.

 

Сей

 

Богъ

 

мира

 

умирилъ

вмѣстѣ

 

и

 

небесная

 

и

 

земная;

 

посему

 

она

 

называется

великою

 

седмицею,

 

и

 

какъ

 

есть

 

сама

 

глава

 

прочихъ

седмицъ,

 

такъ

 

великая

 

суббота

 

есть

 

глава

 

сея

 

седмицы,

и

 

что

 

въ

 

тѣлѣ

 

глава,

 

то

 

суббота

 

въ

 

сей

 

седмицѣ.

 

По-
сему

 

въ

 

сію

 

седмицу

 

многіе

 

усугубляютъ

 

свою

 

ревность:

одни

 

больше

 

постятся,

 

другіе

 

творятъ

 

святыя

 

бдѣнія,

 

а

нѣкоторые

 

щедрѣе

 

раздаютъ

 

милостыню,

 

иные

 

ревностно

къ

 

добрымъ

 

дѣламъ

 

и

 

вящшимъ

 

благочестіемъ

 

яситія

 

какъ

бы

 

ознаменовываютъ

 

воличіе

 

Божіей

 

благодати.

 

Ибо
какъ

 

всѣ,

 

бывшіе

 

во

 

Іерусалимѣ,

 

вышли

 

въ

 

срѣтеніе

Іисуса,

 

по

 

воскрешеніи

 

Имъ

 

Лазаря,

 

и

 

свидѣтельствовали

народу,

 

что

 

мертвый

 

отъ

 

Него

 

воскрешенъ,

 

и

 

какъ

 

са-

мая

 

услужливость

 

срѣтающихъ

 

была

 

какъ

 

бы

 

иодтверж-

деніемъ

 

чуда:

 

такъ

 

и

 

ваша

 

ревностная

 

деятельность

въ

 

сію

 

седмицу

 

какъ

 

бы

 

служитъ

 

великимъ

 

свидѣтелемъ,

сколь

 

она

 

велика

 

и

 

сколь

 

многія

 

блага

 

сотворилъ

 

въ

 

нее

Христосъ.

 

Ибо

 

нынѣ

 

исходимъ

 

мы

 

въ

 

срѣтеніе

 

Христу

 

не

изъ

 

одного

 

града,

 

не

 

изъ

 

Іерусалима

 

токмо,

 

но

 

со

 

всѣхъ

странъ

 

свѣта

 

исходятъ

 

безчисленныя

 

церкви

 

въ

 

срѣте-

ніе

 

Іисусу,

 

не

 

съ

 

вѣтвями

 

пальмъ,

 

дабы

 

держать

 

ихъ

въ

 

рукахъ

 

и

 

бросать,

 

но

 

съ

 

милостынею,

 

человѣколюбіемъ,

добрыми

 

дѣлами,

 

постомъ,

 

молитвами,

 

бдѣніями,

 

со

 

всѣмъ

блаючестіемъ,

 

дабы

 

принести

 

оныя

 

Госиоду

 

Іисусу.

 

Не

 

мы

одни

 

чествуемъ

 

сію

 

седмицу,

 

но

 

и

 

императоры

 

нашего

міра,

 

и

 

притомъ

 

не

 

кое-какъ

 

(чествуютъ),

 

но

 

предо-

ставляютъ

 

гражданскимъ

 

правительствам'!,

 

свободу

 

отъ

дѣлъ,

 

да

 

свободные

 

отъ

 

заботь,

 

проводят!,

 

всѣ

 

сіи

 

дни

въ

 

духовномъ

 

поклоненіи;

 

для

 

чего

 

и

 

затворили

 

двери

судебныхъ

 

мѣстъ.

 

Да

 

престанутъ,

 

говорятъ,

 

всѣ

 

тяжбы,

всякаго

 

рода

 

споры

 

и

 

казни;

 

да

 

обезоружатся

 

на

 

нѣко-
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торое

 

время

 

руки

 

палачей;

 

всѣмъ

 

вообще

 

принадлежатъ

блага,

 

яже

 

сотвори

 

Господь,

 

сдѣлаемъ

 

же

 

и

 

мы,

 

рабы,

какое

 

нибудь

 

добро.

 

Но

 

не

 

симъ

 

только

 

императоры

почтили

 

сію

 

седмицу,

 

но

 

и

 

другою

 

не

 

меньшею

 

почестію.

Разсылаются

 

императорскіе

 

рескрипты,

 

коими

 

повелѣ-

вается

 

снимать

 

оковы

 

съ

 

содержимыхъ

 

въ

 

темницахъ,

 

и

какъ

 

Господь

 

нашъ,

 

бывъ

 

во

 

адѣ,

 

всѣхъ

 

узниковъ

 

сво-

бодилъ

 

отъ

 

смерти,

 

такъ

 

и

 

рабы,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ,

 

ста-

раясь

 

подражать

 

милосердно

 

Господа,

 

изъемлютъ

 

узни-

ковъ

 

отъ

 

цѣпей

 

чувственныхъ,

 

не

 

въ

 

силахъ

 

будучи

изъять

 

отъ

 

духовныхъ".

 

Итакъ,

 

по

 

словамъ

 

святаго

Златоуста,

 

въ

 

страстную

 

седмицу

 

христіане

 

ревностнѣе

молились,

 

больше

 

постились,

 

больше

 

творили

 

дѣлъ

 

ми-

лосердія,

 

чѣмъ

 

въ

 

первыя

 

шесть

 

недѣль

 

великаго

 

поста;

судебныя

 

мѣста

 

закрывались;

 

всѣ

 

тяжбы,

 

споры

 

и

 

нака-

занія

 

прекращались

 

и

 

даже

 

узники

 

темничные

 

освобож-
дались

 

на

 

это

 

время

 

отъ

 

своихъ

 

цѣпей,—явленія

 

по-

истине

 

отрадный

 

и

 

утѣшительныя

 

для

 

христіанскаго
сердца

 

и

 

достойныя

 

подражанія!

 

Слова

 

св.

 

Златоуста
вполнѣ

 

подтверждаются

 

и

 

другими

 

древними

 

свидетель-

ствами.

 

Въ

 

постановленіяхъ

 

Апостольских!,

 

говорится:

„въ

 

дни

 

предъ

 

Пасхою

 

поститесь,

 

начиная

 

съ

 

втораго

дня

 

до

 

пятка

 

и

 

субботы,

 

въ

 

продолженіе

 

шести

 

дней,

употребляя

 

одинъ

 

хлѣбъ,

 

соль,

 

овощи,

 

а

 

для

 

питія —

воду;

 

воздерживайтесь

 

также

 

отъ

 

вина

 

и

 

мяса;

 

ибо

 

это

дни

 

плача,

 

а

 

не

 

торжества.

 

Особливо

 

въ

 

пятокъ

 

и

 

суб-

боту

 

поститесь

 

всѣ,

 

совсѣмъ

 

ничего

 

не

 

вкушая

 

до

 

ноч-

ной

 

пѣсни

 

пѣтела;

 

если

 

же

 

кто

 

не

 

въ

 

силахъ

 

про-

поститься

 

два

 

дни,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

да

 

соблюдаешь

субботу.

 

Ибо

 

Господь

 

о

 

себѣ

 

рекъ:

 

„егда

 

отымется

 

отъ

нихъ

 

женихъ,

 

тогда

 

постятся*-

 

Но

 

въ

 

сіи

 

дни

 

отнять

 

отъ

насъ

 

Женихъ

 

іудеями,

 

распятъ

 

на

 

крестѣ,

 

и

 

со

 

безза-

конными

 

вмѣнился.

   

Святой

   

Еиифаній

   

о

 

пості,

  

въ

 

сію
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седмицу

 

такъ

 

говорить:

 

„оные

 

шесть

 

дней

 

предъ

 

Пас-
хою

 

весь

 

народъ

 

привыкъ

 

проводить

 

въ

 

сухояденіи,
то

 

есть,

 

употреблять

 

только

 

хлѣбъ

 

съ

 

солію

 

и

 

водою

въ

 

вечеру;

 

нѣкоторые

 

же

 

постятся

 

по

 

два,

 

по

 

три

 

и

 

по

четыре

 

дни.

 

Иные

 

проводятъ

 

всю

 

седмицу

 

безъ

 

пищи

до

 

пѣтелоглашенія

 

слѣдующаго

 

воскреснаго

 

дня".

 

Цер-
ковный

 

историкъ

 

Созоменъ

 

говорить,

 

что

 

святый

 

Спи-
ридонъ

 

Тримифунтскій

 

съ

 

своими

 

домашними

 

только

въ

 

одинъ

 

день

 

страстной

 

седмицы

 

вкушалъ

 

рищу,

 

иро-

чіе

 

же

 

дни

 

проводилъ

 

безъ

 

всякой

 

пищи.

Страстная

 

седмица,

 

будучи

 

для

 

вѣрующихъ

 

време-

немъ

 

особенно

 

строгаго

 

поста

 

и

 

усиленныхъ

 

молитвъ

 

и

щедрыхъ

 

благодѣяній

 

бѣднымъ,

 

была

 

вмѣстѣ

 

и

 

време-

нем!,

 

покоя

 

и

 

свободы

 

для

 

рабовъ.

 

У

 

однихъ

 

господъ

рабы

 

освобождались

 

на

 

эту

 

недѣлю

 

отъ

 

обыкновенныхъ

ежедневныхъ

 

работъ;

 

у

 

другихъ,

 

болѣе

 

человѣколюби-

выхъ

 

и

 

б.тагочестивыхъ,

 

они

 

получали,

 

полную

 

свободу,

выходя

 

изъ

 

рабскаго

 

состоянія

 

въ

 

состояніе

 

независи-

мыхъ

 

отъ

 

господъ

 

гражданъ.

 

Такая

 

свобода

 

заповѣды-

ва.тась

 

и

 

правилами

 

Церкви

 

и

 

законами

 

гражданскими.

Въ

 

„Апоетольекихъ

 

Постановленіяхъ"

 

сказано:

 

„во

 

всю

великую

 

седмицу

 

и

 

слѣдующую

 

за

 

нею

 

(т.

 

е.

 

святую

Пасху)

 

рабы

 

да

 

будутъ

 

свободны:

 

ибо

 

та— есть

 

время

страданія,

 

a

 

сія — воскресенія;

 

нужно

 

также

 

поучать,

 

кто

поетрадавшій

 

и

 

воскресшій,

 

равно

 

кто

 

попустившій

 

по-

страдать

 

и

 

кто

 

воскресившій".

 

Между

 

гражданскими

законами

 

императора

 

Ѳеодосія

 

находимъ

 

такой

 

законъ:

„всѣ

 

публичный

 

и

 

частныя

 

дѣла

 

въ

 

продолженіи

 

пят-

надцати

 

дней

 

Пасхи

 

(т.

 

е.

 

въ

 

страстную

 

и

 

свѣтлую

седмицы)

 

прекращаются.

 

Впрочемъ,

 

въ

 

сіи

 

дни

 

всѣмъ

позволяется

 

отпускать

 

на

 

волю

 

рабовъ,

 

и

 

делопроизвод-

ство

 

объ

 

нихъ

 

не

 

запрещается".
По

 

мѣрѣ

 

приближснія

  

къ

 

концу

 

страстной

 

седмицы
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и

 

къ

 

великому

 

празднику

 

святой

 

Пасхи,

 

древніе

 

хрис-

тіане

 

усугубляли

 

и

 

свои

 

благочестивые

 

подвиги.

 

Въ

 

ве-

ликій

 

четвертокъ,

 

въ

 

который

 

Богочеловѣкъ

 

Іисусъ
Христосъ

 

установилъ

 

божественное

 

таинство

 

Евхаристіи,
въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

одни

 

изъ

 

вѣрующихъ,

 

которые

въ

 

сей

 

день

 

не

 

могли

 

уже

 

поститься

 

вслѣдствіе

 

край-

няго

 

ослабленія

 

силъ,

 

пріобщались

 

св.

 

Таинъ

 

поутру,

 

а

другіе,

 

которые

 

весь

 

день

 

проводили

 

въ

 

постѣ,

 

пріобща-
лись

 

св.

 

Таинъ

 

вечеромъ,

 

въ

 

подражаніе

 

св.

 

Апостоламъ,
пріобщавшимся

 

на

 

послѣдней

 

вечери

 

Господней.

 

Тѣ,

коихъ

 

тѣло

 

отъ

 

продолжительнаго

 

поста

 

во

 

время

 

Че-
тыредесятницы

 

очернѣло,

 

въ

 

сей

 

день

 

обыкновенно

 

омы-

вались;

 

a

 

постившіеся

 

цѣлый

 

день

 

вечеромъ

 

пріобіца-
лись.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

омывались

 

оглашенные,

 

готовив-

шееся

 

къ

 

принятію

 

крещенія

 

въ

 

ночь

 

между

 

Великою

субботою

 

и

 

днемъ

 

Пасхи,

 

дабы,

 

явиться

 

къ

 

сему

 

таин-

ству

 

съ

 

болѣе

 

чистою

 

совѣстію.

 

Такъ

 

называемые

 

про-

сящіе,

 

готовившіеся

 

къ

 

крещенію,

 

торжественно

 

читали

въ

 

этотъ

 

день

 

символъ

 

вѣры

 

въ

 

церкви

 

предъ

 

еписко-

помъ

 

или

 

пресвитерами.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

или

 

въ

 

ве-

ликій

 

пятокъ,

 

кающимся

 

въ

 

продолженіи

 

двухъ,

 

трехъ

или

 

многихъ

 

лѣтъ

 

по

 

великимъ

 

ностамъ

 

давалось

 

раз-

рѣшеніе

 

отъ

 

грѣховъ.

Послѣдній

 

день

 

страстной

 

семницы

 

и

 

вмѣстѣ

 

всего

великаго

 

поста

 

извѣстенъ

 

былъ

 

и

 

въ

 

древности

 

подъ

именемъ

 

великой

 

субботы.

 

Это

 

была

 

единственная

 

суббота

въ

 

цѣломъ

 

году,

 

которую

 

греческія

 

церкви

 

и

 

нѣкоторыя

изъ

 

западныхъ

 

проводили

 

въ

 

постѣ.

 

Всѣ

 

прочія

 

субботы,

въ

 

самую

 

даже

 

Четыредесятницу,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воскрес-

ными

 

днями

 

были

 

праздничными;

 

но

 

въ

 

великую

 

суббо-
ту -соблюдали

 

самый

 

строгій

 

постъ,

 

который

 

соединяли

иные

 

съ

 

постомъ

 

предыдущего

 

дня,

 

то

 

есть,

 

великаго

пятка;

  

а

 

кто

   

не

 

могъ

 

поститься

  

два

 

дни

 

сряду,

  

тотъ

*
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ещѳ

 

съ

 

большею

 

строгостію

 

постился

 

въ

 

эту

 

субботу

 

до

пѣтелоглашенія.

 

Въ

 

„Апостольскихъ

 

Цостановленіяхъ"
о

 

постѣ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

сказано:

 

въ

 

„пятокъ

 

и

 

субботу

поститесь

 

совершенно,

 

у

 

кого

 

довольно

 

силъ,

 

совсѣмъ

ничего

 

не

 

вкушая

 

до

 

ночнаго

 

пѣтелоглашенія;

 

а

 

кто

 

не

можетъ

 

поститься

 

два

 

дни,

 

пусть

 

соблюдаете

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

субботу.

 

Ибо

 

Господь

 

о

 

себѣ

 

говорить:

 

егда

отымется

 

отъ

 

нихъ

 

женихъ,

 

тогда

 

постятся".

 

Такимъ
образомъ

 

въ

 

великую

 

субботу

 

былъ

 

всеобщій

 

постъ

 

во

всей

 

Церкви;

 

и

 

продолжался

 

не

 

до

 

вечера

 

только,

 

но

до

 

самаго

 

пѣтелоглашенія,

 

или

 

полуночи.

 

Великость

 

се-

го

 

дня

 

изображается

 

въ

 

слѣдующемъ

 

сколько

 

древнемъ,

столько

 

и

 

трогательномъ

 

пѣсиопѣніи

 

Святой

 

Церкви:
„днешній

 

день

 

тайно

 

великій

 

Моѵсей

 

прообразоваше

глаголя:

 

и

 

благослови

 

Вогъ

 

день

 

седмый;

 

сія

 

бо

 

есть

 

благо-

словенная

 

суббота,

 

сей

 

есть

 

упокоенія

 

день,

 

въ

 

онь

 

же

ночи

 

отъ

 

всѣхъ

 

дѣлъ

 

Своихъ

 

Единородный

 

Сынъ

 

Бо-

жій,

 

смотрѣніемъ

 

еже

 

на

 

смерть,

 

плотію

 

субботствовавъ,

и

 

во

 

еже

 

бѣ,

 

паки

 

возвращся

 

воскресеніемъ,

 

дарова

намъ

 

животъ

 

вѣчный,

 

яко

 

бл.агъ

 

и

 

человѣколюбецъ".

Ночь

 

на

 

Свѣтлое

 

Воскресеніе

 

древніе

 

христіане

 

про-

водили

 

съ

 

большимъ

 

благоговѣніемъ;

 

они

 

собирались

 

на

всю

 

ночь

 

въ

 

храмы

 

и

 

тамъ

 

до

 

полуночи

 

совершали

 

псал-

мопѣнія,

 

чтеніе

 

Евангелія,

 

пребывали

 

въ

 

проповѣданіи

и

 

слушаніи

 

слова

 

Бол;ія,

 

въ

 

благоговѣйныхъ

 

молитвахъ,

и

 

участвовали

 

въ

 

крещоніи

 

оглашенныхъ,

 

какъ

 

это

 

вид-

но

 

изъ

 

подробнаго

 

описанія

 

пасхальнаго

 

бдѣнія

 

въ

 

Апо-
стольскихъ

 

Постановленіяхъ.

 

Во

 

времена

 

Константина
Великаго

 

сіе

 

бдѣніе

 

совершалось

 

съ

 

особеннымъ

 

велико-

лѣпіемъ.

 

„Святое

 

бдѣніе

 

Константинъ

 

обращалъ

 

въ

 

сіяніе
дня",

 

говорилъ

 

историкѣ

 

Евсевій,

 

„зажигая

 

во

 

всемъ

городѣ

 

свѣчи

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

столбахъ.

 

Равнымъ

 

обра-

зомъ

 

зажженныя

 

лампады

 

освѣщали

 

всѣ

 

мѣста,

 

такъ

 

что
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это

 

таинственное

 

бдѣніе

 

было

 

свѣтлѣе

 

всякаго

 

яснаго

дня".

 

Св.

 

Григорій

 

Богословъ

 

объ

 

этомъ

 

зажженіи

 

лам-

падъ

 

и

 

свѣчъ,

 

какъ

 

въ

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частныхъ

домахъ,

 

говоритъ:

 

„хотя

 

и

 

вчера

 

мы

 

торжественно

 

но-

сили

 

свѣчи

 

и

 

свѣтильники,

 

изображающіе

 

тотъ

 

великій
свѣтъ,

 

который

 

небо,

 

красотою

 

своихъ

 

звѣздъ

 

озаряю-

щее

 

всю

 

вселенную,

 

изливаетъ

 

на

 

насъ

 

свыше,

 

но

 

ны-

нешнее

 

ношеніе

 

свѣтильниковъ

 

преславнѣе

 

и

 

преизряд-

нѣе.

 

Ибо

 

вчерашній

 

свѣтъ

 

былъ

 

только

 

продвѣстникъ

восхода

 

великаго

 

онаго

 

свѣта,

 

и

 

какъ

 

бы

 

повседневное

нѣкоторое

 

удовольствіе

 

душъ;

 

нынѣ

 

же

 

торжествуемъ

самое

 

воскресеніе,

 

не

 

ожидаемое

 

токмо,

 

но

 

уже

 

совер-

шившееся,

 

и

 

весь

 

міръ

 

къ

 

себѣ

 

привлекающее".

Православные

 

христіане!

 

Взирайте

 

на

 

Начальника
вѣры

 

и

 

совершителя

 

спасенія,

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса
Христа,

 

иже

 

самъ

 

постися

 

дній

 

четыредесять,

 

и

 

нощій

 

че-

ты'редесять,

 

и

 

не

 

ястъ

 

ничесоже

 

во

 

дни

 

тыя

 

(Лук.

 

4,

 

2),

 

и

намъ

 

заповѣдалъ

 

постъ,

 

какъ

 

непременную

 

обязанность;
повинуйтеся

 

Святой

 

Церкви

 

Его,

 

якоже

 

и

 

Церковь

 

по-

винуется

 

Христу;

 

исполняйте

 

неуклонно

 

уставы

 

и

 

по-

становленія

 

Церкви

 

о

 

постѣ;

 

внимайте

 

ученію

 

и

 

настав-

леніямъ

 

святыхъ

 

Отцевъ

 

и

 

вселенскихъ

 

великихъ

 

учи-

телей

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

и

 

въ

 

подвигахъ

 

поста

 

подра-

жайте

 

древнимъ

 

благочестивымъ

 

христіанамъ,

 

помня,

 

что

„постъ

 

есть

 

наилучшая

 

пища

 

для

 

души"

 

и

 

„святой

путь

 

къ

 

Богу".
Е.

 

С.
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СЛОВО

на

 

день

 

рожденія

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

Александра

 

Александровича.

 

26

 

февраля

 

1888

 

года.

И

 

познагиа

 

ecu

 

людіе,

 

и

 

рѣша:

 

да

живешь

 

Царь

 

(I

 

Цар.

 

10,

 

24).

и

 

Жизнь

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

здоровьемъ

 

есть,

 

безъ

 

со-

>(вѣнія,

 

первый

 

даръ

 

Божественной

 

любви

 

къ

 

человѣку,

отличный

 

отъ

 

всѣхъ

 

другихъ

 

даровъ

 

тѣмъ,

 

что

 

жизнь

есть

 

и

 

первое

 

средство

 

къ

 

пріобрѣтенію,

 

и

 

вмѣстилище

прочихъ

 

даровъ — естествевныхъ

 

и

 

благодатныхъ,

 

зем-

ныхъ

 

и

 

небесныхъ,

 

какими

 

Господь

 

ущедряетъ

 

свой

образъ

 

и

 

подобіе.

 

Не

 

мертвіи

 

восхвалятъ

 

Тя,

 

Господи,

ниже

 

ecu

 

нисходящги

 

во

 

адъ:

 

но

 

мы

 

живіи

 

благословимъ

Господа, —говорить

 

Псалмопѣвецъ

 

(Псал.

 

113,

 

25,

 

26).
Потому

 

и

 

во

 

взаимномъ

 

общеніи

 

мы

 

обыкновенно

 

при-

вѣтствуемъ

 

другъ

 

друга

 

желаніемъ

 

долгоденствія

 

и

 

здо-

ровья.

 

Посему-то

 

и

 

день

 

рожденія

 

каждаго

 

человѣка

есть,

 

можно

 

сказать,

 

естественный

 

праздникъ

 

въ

 

мірѣ

Божіемъ.

 

Но

 

дни

 

рожденія

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

съ

 

осо-

бенною

 

торжественностію

 

и

 

усерднѣйшими

 

молитвами

воспоминаются

 

не

 

только

 

въ

 

тѣсномъ

 

кругу

 

близкихъ

и

 

знаемыхъ,

 

но

 

празднуются

 

цѣлыми

 

обществами,

 

все-

народно

 

и, — случается,

 

— не

 

однимъ

 

народомъ,

 

но

 

мно-

гими. — отъ

 

запада,

 

и

 

сѣвера,

 

и

 

моря,

 

и

 

востока.

 

По-
добныя

 

молитвенный

 

празднества

 

служатъ

 

выраженіемъ
того

 

убѣжденія,

 

что

 

жизнь

 

тѣхъ

 

лицъ

 

имѣетъ

 

особенное
предназначеніе

 

Божіе

 

между

 

тысячами

 

и

 

милліонами
другихъ

 

жизней,

 

хотя

 

равныхъ

 

ей

 

по

 

естественному

происхожденію,

 

но

 

не

 

имѣющихъ

 

подобнаго

 

предначер-

танія

 

Вожія

 

въ

 

мірѣ

 

человѣческомъ.

Важнѣйгаій

 

изъ

 

такихъ

   

праздниковъ

  

торжественно
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совершаѳтся

 

нами

 

въ

 

настоящій

 

день,

 

съ

 

твердою

 

вѣрою

и

 

благимъ

 

.

 

упованіемъ,

 

съ

 

истинною

 

радостію

 

сердецъ

и

 

умиленіемъ

 

молитвеннымъ.

 

И

 

если

 

нужно

 

объяснять

побужденія

 

и

 

основанія

 

молитвенныхъ

 

пожеланій

 

на-

шихъ

 

въ

 

настоящій

 

высокоторжественный

 

день,

 

то

 

слѣ-

дуетъ

 

сосредоточить

 

вниманіе

 

наше,

 

брат.,

 

на

 

безмѣрно-

высокомъ

 

значеніи

 

жизни

 

и

 

царственныхъ,

 

богоподоб-

ныхъ

 

качествъ

 

Помазанника

 

Вожія,

 

день

 

рожденія

 

Коего

мы

 

нынѣ

 

молитвенно

 

воспоминаемъ.

Царю,

 

во

 

вѣки

 

живи!

 

Вотъ

 

какое

 

привѣтствіе

 

своему

Государю

 

было

 

въ

 

употребленіи

 

у

 

древнихъ

 

восточныхъ

народовъ.

 

Таковы

 

и

 

должны

 

быть

 

молитвенныя

 

благо-
желанія

 

вѣрноподданныхъ

 

Монарху,

 

т.

 

е.

 

не

 

ограничи-

ваться

 

временемъ.

 

Кто

 

глубоко

 

убѣжденъ

 

въ

 

серддѣ

своемъ.

 

что

 

значить

 

единая

 

жизнь

 

Царя

 

для,

 

жизни

народа,— жизнь,

 

въ

 

которой

 

какъ

 

бы

 

совмѣщаются

 

всѣ

наши

 

жизни,

 

сопряжено

 

частное

 

и

 

общественное

 

благо

каждаго

 

изъ

 

подданныхъ,

 

тотъ

 

не

 

можетъ

 

лучше

 

и

 

вы-

разить

 

своихъ

 

благожеланій

 

Отцу

 

отечества,

 

какъ

 

сы-

новнимъ

 

желаніемъ —видѣть

 

его

 

во

 

вѣки.

 

Любящія

 

дѣти

дѣйствителыю

 

не

 

ограничивают!,

 

срокомъ

 

своихъ

 

же-

ланій

 

долголѣтія

 

любимому

 

отцу:

 

въ

 

сердцахъ

 

ихъ

 

онъ

вѣченъ,

 

души

 

ихъ

 

желаютъ

 

ему

 

дней

 

навсегда,

 

во

 

вѣки;

и

 

только

 

подъ

 

родительскймъ

 

покровомъ,

 

руководствомъ

и

 

благословеніемъ

 

послушныя

 

чада

 

надѣются

 

достигнуть

возможнаго

 

въ

 

своей

 

частной

 

жизни

 

спокойствія

 

и

счастія.

 

Но

 

что

 

такое

 

Августѣйгаій

 

Помазанникъ

 

Божій
для

 

благочестиваго

 

царства?

 

Не

 

Вогодарованный

 

ли

отецъ

 

многочисленнаго

 

семейства,

 

безъ

 

Котораго

 

сыны

царства

 

подобны

 

безпріютнымъ

 

сиротамъ,

 

лишеннымъ

крова

 

и

 

защиты?

 

Не

 

отъ

 

свѣта

 

ли

 

призрѣнія

 

Царева

изсушаются

 

слезы,

 

утоляются

 

вздохи,

 

ободряются

 

труды,

оживляется

 

мужество?— Простретъ

 

Богоподобный

 

Царь
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щедрую

 

десницу,— и

 

облегчатся

 

бѣдствія,

 

восполнятся

лишенія,

 

наградятся

 

заслуги,

 

увѣнчаются

 

подвиги.

 

Когда
исходить

 

Монаршее

 

слово,— все

 

приводится

 

въ

 

строй-

ный

 

чинъ

 

и

 

порядокъ,

 

все

 

возбуждается

 

къ

 

дѣятель-

ности,

 

всему

 

указуется

 

свое

 

назначеніе

 

и

 

мѣсто.

 

Посему
не

 

обязаны

 

ли,

 

слуш.,

 

всѣ

 

мы

 

не

 

только

 

въ

 

обществен-

ныхъ,

 

но

 

и

 

въ

 

домашнихъ

 

молитвахъ

 

усердно

 

и

 

не-

отступно

 

просить

 

Подателя

 

жизни,

 

чтобы

 

прилоя;ились

дни

 

на

 

дни

 

Царева,

 

лѣта

 

его

 

до

 

дне

 

рода

 

и

 

рода

 

(Псал.

.60,

 

7).
Но

 

Слово

 

Вожіе,

 

брат.,

 

и

 

Св.

 

Церковь

 

не

 

только

внушаютъ

 

намъ

 

молиться

 

о

 

многолѣтіи

 

Благочестивѣй-

шаго

 

Царя

 

до

 

дне

 

рода

 

и

 

рода,

 

но

 

руководятъ

 

къ

 

молитвѣ

о

 

иріумноженіи

 

долгоденствія

 

Его-

 

во

 

вѣкъ

 

вѣка, —ѳбъ

утвержденіи

 

престола

 

Его,

 

яко

 

дніе

 

неба.

 

^Утверди,

 

Волге,
Влагочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

и

 

святую

 

пра-

вославную

 

вѣру

 

во

 

вѣкь

 

вѣка",— молится

 

Св.

 

Церковь

во

 

всякомъ

 

вечернемъ

 

и

 

утреннемъ

 

Богослуженіи.

 

Сею
молитвою

 

она

 

хочетъ

 

вкоренить

 

въ

 

насъ

 

то

 

убѣжденіе,

что

 

продолженіе

 

ікизни

 

и

 

здравіе

 

Влагочестивѣйгааго

Государя

 

должны

 

быть

 

для

 

подданныхъ

 

такъ

 

волсде-

лѣнны,

 

какъ

 

вожделѣнно

 

продолженіе

 

всеблагаго

 

и

милосердаго

 

Промысла

 

Вожія

 

о

 

православной

 

вѣрѣ

 

и

отечествѣ

 

нашемъ.— Везъ

 

сомнѣнія,

 

вѣдаетъ

 

Св.

 

Церковь,'
кій

 

состава

 

человѣческій,

 

и — нѣсть

 

человѣкъ,

 

иже

 

пожи-

вешь,

 

и

 

не

 

узришь

 

смерти.

 

Но

 

посему-то

 

и

 

просить

 

она

Бога,

 

и

 

насъ

 

научаетъ

 

просить

 

Его,

 

чтобы

 

оный

 

общій

предѣлъ,

 

сколь

 

наивозмоашо

 

болѣе,

 

удаленъ

 

былъ

 

отъ

Вѣнценосной

 

Главы,

 

а

 

чрезь

 

сіе — удалена

 

была

 

и

 

тяго-

стнѣйшая

 

болѣзнь

 

всего

 

великаго

 

Государственнаго

 

тѣла

и

 

Св.

 

Православной

 

Церкви.
Не

 

отвергаемъ,

 

слуш.,

 

той

 

истины,

 

что

 

долгоден-

ствіе,

 

по

 

слову

 

Премудраго,

 

не

 

въ

 

числѣ

 

лѣтъ

 

исчисляет-
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ся,

 

и —лѣта

 

великихъ

 

и

 

славныхъ

 

земли

 

измѣряются

преимущественно

 

величіемъ

 

ихъ

 

подвиговъ,

 

а

 

не

 

числомъ

дней.

 

Но

 

посему-то,

 

брат.,

 

долгоденствіе

 

Богоизбран-
ныхъ

 

Царей

 

особенно

 

и

 

вожделѣнно

 

и

 

многоцѣнно.

 

Лѣта

царствованія

 

ихъ

 

обращаются

 

въ

 

жизнь,

 

здоровье

 

и

силу

 

всего

 

государства.

 

По

 

мыглямъ

 

Царя,

 

по

 

Его

 

на-

мѣреніямъ

 

и

 

расположеніямъ

 

образуются

 

и

 

должны

 

обра-

зоваться

 

мысли

 

и

 

расположенія

 

всѣхъ

 

вѣрноподданныхъ.

Всякое

 

манованіе

 

Царя

 

въ

 

Его

 

государственной

 

дѣя-

тельности

 

есть

 

тоже,

 

что

 

правительственныя

 

дѣйствія

души

 

въ

 

нашемъ

 

тѣлѣ.

 

Посему-то,

 

пока

 

Государство,
по

 

волѣ

 

Вожіей,

 

продолжаетъ

 

существованіе,

 

дѣла

 

Вого-
любивыхъ

 

Монарховъ

 

сливаются

 

со

 

всѣмъ

 

времепсмъ

дальнѣйшаго

 

продолженія

 

царства,

 

смотря

 

по

 

важности

тѣхъ

 

дѣлъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

жизнь

 

царственная,

 

про-

должительностію

 

и

 

обширностію

 

своего

 

вліянія,

 

дѣй-

ствительно,

 

несравненно

 

превосходить

 

всякую

 

обыкно-

венную

 

жизнь

 

частнаго

 

человѣка.

 

Текутъ

 

вѣки

 

за

 

вѣ-

ками,

 

минуютъ

 

времена,

 

а

 

приснопамятное

 

царственное

Лице

 

не

 

престаетъ

 

жить

 

не

 

только

 

въ

 

памяти

 

народа,

но

 

и

 

во

 

всемъ

 

томъ,

 

что

 

оно

 

содѣлало

 

для

 

царства.

Девятьсотъ

 

лѣтъ

 

протекло,

 

а

 

Красное

 

Солнце

 

земли

Русской — Равноапостольный

 

Князь

 

живетъ

 

и

 

будетъ

жить

 

въ

 

удѣлѣ

 

своемъ— Руси,

 

доидеэюе

 

отъимется

 

луна.

Продолжають

 

и

 

нынѣ

 

жизнь

 

въ

 

земномъ

 

отечествѣ

 

своемъ

— опасливый

 

хранитель

 

земли

 

Русской

 

св.

 

Александръ
Невскій,

 

и

 

мудрый

 

Самодержець

 

Іоашгь

 

III,

 

и

 

Великій
Петръ.

 

Не

 

умрутъ

 

во

 

вѣки

 

въ

 

государственной

 

жизни

Россіи

 

Благословенный

 

Александръ,

 

Доблестный

 

Ни-
колай,

 

Освободитель

 

Александръ

 

П.

 

Да

 

живетъ

 

Благо-
честивѣйшій

 

Царь

 

нашъ

 

Александръ

 

Ш-й!

 

и

 

Онъ

 

бу-
детъ

 

жить

 

во

 

вѣки,

 

какъ

 

могущественный

 

оплотъ

 

ти-

шины

 

и

 

мира

 

въ

 

царствѣ,— Помазанникъ

 

Вожій

 

Прямо-
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дуншый,

 

въ

 

Ыемъ

 

же

 

льсти

 

нѣсть,— какъ

 

возлюбленный

Богомъ

 

и

 

человѣки

 

Монархъ,

 

Насадитель

 

благихъ

 

и

 

спа-

сительныхъ

 

ученій,

 

Указатель

 

вѣрнаго

 

и

 

прямаго

 

пути

своему

 

народу

 

къ

 

счастію,

 

Превожделѣнный

 

Хранитель
и

 

Покровитель

 

Православной

 

вѣры

 

и

 

іерархіи.
Царю,

 

во

 

вѣки

 

живи!

 

Усматриваете

 

сами,

 

слуш.^что

сіе

 

древнее

 

и

 

священное

 

привѣтствіе

 

наше

 

Царю

 

сво-

ему

 

не

 

есть

 

только

 

выраженіе

 

безпредѣльнаго

 

нашего

желанія

 

многихъ

 

лѣтъ

 

своему

 

Монарху,

 

но

 

оно

 

озна-

чаетъ

 

и

 

то,

 

что

 

жизнь

 

царская

 

есть

 

нсизнь

 

вѣковъ.

Потому

 

и

 

мы,

 

когда

 

творимъ

 

молитвы

 

о

 

Царѣ

 

и

 

испра-

шиваемъ

 

Ему

 

оть

 

Бога

 

приложенія

 

лѣтъ

 

въ

 

родъ

 

и

 

родъ,

до

 

вѣка:

 

то

 

уже

 

не

 

за

 

себя

 

только

 

молимся,

 

но

 

и

 

за

 

бу-

дущіе

 

роды

 

наши,

 

за

 

иотомковь, — чтобы

 

во

 

дни

 

правле-

нія

 

Благочестивѣйшаго

 

Императора

 

нашего

 

утвердилось

наилучшее

 

для

 

нихъ

 

наслѣдіе

 

общественнаго

 

благоден-

ствія,

 

въ

 

которомъ

 

заключается

 

и

 

частное

 

благо

 

каж-

даго

 

сына

 

отечества.

Но

 

пождите

 

ми

 

мало

 

еще, — слушатели

 

соотечествен-

ники,— еще

 

бо

 

у

 

мене

 

есть

 

слово.

 

Писаніе

 

Воинственное

и

 

исторія

 

народовъ

 

подтверждаютъ,

 

что

 

Господь,

 

по

безконечному

 

предвѣдѣнію

 

своему,

 

поставляешь

 

цари

 

на

престолѣ

 

ихъ,

 

и

 

обвязуеть

 

поясомъ

 

чресла

 

ихъ;

 

что

 

нѣкоторые

Богоизбранные

 

цари,

 

по

 

волѣ

 

Божіей,

 

еще

 

до

 

рожденія
своего

 

уже

 

предуставлены

 

были

 

на

 

совершеніе

 

особен-

ныхъ

 

подвиговь,

 

благопотребныхъ

 

для

 

человѣчества.

Самъ

 

Господь,

 

за

 

цѣлыя

 

столѣтія,

 

предъизбираеть

 

Царя,
называя

 

его

 

по

 

имени,

 

для

 

сокрушенія

 

идольскихъ

жертвенниковъ

 

во

 

Израиля;

 

Самъ

 

Господь

 

предъизбираеть

Царя

 

для

 

освобожденія

 

Израиля

 

изь

 

тяжкаго

 

плѣна;

Самъ

 

Господь

 

предуготовилъ

 

и

 

перваго

 

Императора
христіанскаго

 

на

 

подвиги

 

его

 

для

 

Вселенской

 

Церкви.
Обратимъ

 

взоръ

  

и

 

на

 

великое

   

обдержаніо

 

Самодержца
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Всероссійскаго.

 

Тьм

 

ю

 

темь

 

исчисляется

 

народъ

 

хри-

стіанскаго

 

Русскаго

 

царства:

 

здѣсь

 

твердо

 

поставленъ

и

 

ярко

 

блистаеть

 

свѣтлѣйшій

 

свѣтильникъ

 

православія;
сюда

 

простираются

 

взоры

 

народовъ,

 

не

 

вѣдущихъ

 

свѣта

Евангельскаго,

 

а

 

также

 

и

 

православныхъ,

 

не

 

имѣющихъ

мира

 

и

 

благоденствія

 

въ

 

своихъ

 

предѣлахъ.

 

Благо-
честивѣйшій

 

Монархъ

 

державы

 

Всероссійской, —дерза-

емъ

 

уповать,— мановеніемъ

 

Всевыганяго

 

предуказанъ

 

и

воздвизнутъ

 

на

 

подвиги

 

великіе

 

и

 

благодѣтельные

 

для

защиты,

 

охраны

 

и

 

возвышенія

 

вселенскаго

 

православія,
да

 

сядетъ

 

на

 

престолѣ

 

со

 

истиною,

 

судя

 

и

 

взыская

 

судъ,

 

и

ускоряя

 

правду

 

(Пс.

 

16,

 

5).

 

Да

 

исполнить

 

же

 

Господь
долготою

 

дней

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

въ

 

роды

родовъ,

 

да

 

совершить

 

Онъ

 

вся,

 

предназначенная

 

ему

отъ

 

Бога,

 

въ

 

славу

 

Имени

 

Его

 

и

 

во

 

благо

 

народа

 

сво-

его.

 

Да

 

оісиветъ

 

убо

 

Царь

 

нашъ!

 

Даруй

 

ему,

 

Господи,
долготу

 

дній

 

во

 

вѣкъ

 

вѣка!

 

Царю,

 

во

 

вѣки

 

живи!

Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

твоя

 

и

 

благослови

 

достояніе

 

Твое.

Превознесенному

 

же

 

Тобою

 

возлюбленному

 

Монарху

 

на-

шему,— истинному

 

и

 

великому

 

поборнику

 

мира

 

и

 

правды,

даруй

 

силу

 

и

 

крѣпость

 

побѣждать

 

вралсду

 

и

 

неправду

не

 

только

 

оружіемъ

 

брани,

 

но,

 

и

 

еще

 

больше,

 

орулііемъ
правды

 

и

 

мудрости,

 

непоколебимо-спокойнаго

 

величія
и

 

любви

 

къ

 

миру.

 

Да

 

веселится

 

Царь

 

выну

 

о

 

любви

къ

 

Нему

 

и

 

благосостояніи

 

православнаго

 

народа

 

своего,

какъ

 

сей

 

народъ

 

отъ

 

чиста

 

сердца

 

радуется

 

о

 

мудрости

и

 

доблести,

 

правдѣ

 

и

 

всѣхъ

 

боголѣпныхъ

 

свойствахъ

Царя

 

своего.

 

Аминь.

Иротоіерей

  

Петръ

 

Александровъ.
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Откуда

 

почерпнуты

 

и

 

насколько

 

достовѣрны

  

вообще

 

показа-

ла

 

„Вятскаго

 

лѣтописца"

 

(„повѣсти

 

о

 

странѣ

 

Вятской")?

(Извлечете

 

изъ

 

реферата,

 

читаннаго

 

въ

 

засѣданіи

 

VII

 

Археоло-

гическаго

 

Съѣзда

 

въ

 

Ярославлѣ

  

17

  

августа

  

1887

 

г.).

Письменный

 

памятникъ,

 

извѣстный

 

подъ

 

названіемъ
„вятскаго

 

лѣтописца",

 

едва

 

ли

 

можетъ

 

быть

 

названъ

лѣтописцемъ

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ.

 

Самъ

 

составитель

 

его,

какъ

 

видно,

 

не

 

давалъ

 

ему

 

такого

 

заглавія,

 

такъ

 

какъ

во

 

многихъ

 

спискахъ

 

этого

 

заглавія

 

нѣтъ,

 

или

 

л;е

 

оно

замѣнено

 

другимъ

 

заглавіемъ.

 

Такъ

 

въ

 

спискѣ

 

библіоте-

ки

 

гр.

 

Толста

 

го

 

этотъ

 

памятникъ

 

имѣетъ

 

простое

 

за-

главіе:

 

„О

 

странѣ

 

Вятцкой".

 

Въ

 

рукописи

 

Сѵнодальной

(Патріаршей)

 

библіотеки

 

стоить

 

болѣѳ

 

приличное

 

загла-

віе:

 

„Повѣсть

 

о

 

странѣ

 

Вятской".

 

Въ

 

рукописи,

 

которою

пользовался

 

профессорь

 

Казанскаго

 

университета

 

Ва-
женовъ,

 

издавшій

 

ее

 

въ

 

„Казанскомъ

 

Вѣстникѣ"

 

(1824

 

г.),
заглавіе

 

нѣсколько

 

измѣненное:

 

„Повѣсть

 

о

 

градѣ

 

Вяткѣ".

Есть

 

паконецъ

 

списокъ,

 

въ

 

которомъ

 

заглавіе

 

такое:

„Лѣтописецъ

 

о

 

странѣ

 

Вяцкой":

 

это

 

именно— списокъ

„Миллеровскій",

 

которымъ

 

пользовался

 

Карамзинъ;

 

но

есть

 

осиованіе

 

предполагать,

 

что

 

такое

 

заглавіе

 

дано

этому

 

списку

 

не

 

безъ

 

нѣкоторой

 

задней

 

мысли.

Списковъ

 

вятскаго

 

„лѣтописца"

 

или

 

„повѣсти"

 

вьпрош-

ломъ

 

столѣтіи

 

въ

 

обращеніи

 

у

 

грамотнаго

 

л

 

года

 

было
не

 

мало.

 

Мы

 

уже

 

имѣли

 

случай

 

указать,

 

что

 

отецъ

 

и

сынъ

 

Рычковы

 

пользовались

 

каждый

 

особымъ

 

спискомъ

„лѣтописца"

 

или

 

„повѣсти":

 

по

 

словамъ

 

Рычкова-отца

 

х),

„извѣстіе

 

о

 

Вятской

 

странѣ

 

выппсано

 

имъ

 

изъ

 

описанія
геодезіи

 

подпоручика

 

Клешнина,

 

отъ

 

котораго

 

въ

 

1739

году

 

оно

 

сообщено

 

въ

 

Казань

 

къ

 

географу

 

Пестрикову;

')

 

Опытъ

 

Казапской

 

псторіи,

  

188.
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а

 

отъ

 

Пестрикова

 

прислано

 

въ

 

Оренбургскую

 

коммиссію
къ

 

географйческимь

 

дѣламъ";

 

по

 

словамъ

 

Рычкова-сы-
на

 

*),

 

„лѣтопись,

 

заключающая

 

въ

 

себѣ

 

повѣствованіе

о

 

началѣ

 

г.

 

Хлынова,

 

получена

 

имъ

 

отъ

 

самихъ

 

жителей

этого

 

города

 

Хлынова".

 

Вечтомовъ,

 

писавшій

 

„Исторію
Вятчанъ"

 

въ

 

началѣ

 

нынѣшняго

 

-столѣтія,

 

говорить

 

2),
что

 

и

 

въ

 

его

 

время

 

„письменное

 

извѣстіе

 

о

 

поселеніи
при

 

р.

 

Вяткѣ

 

новгородскихъ

 

выходцевь

 

и

 

ихъ

 

даль-

нѣйшемъ

 

при

 

оной

 

пребываніи

 

и

 

размноженіи

 

ходило

по

 

миоггшъ

 

рукамъ

 

въ

 

спискахъ

 

безъ

 

противорѣчій

 

одного

другому".

 

Арцыбашевъ,

 

указавъ

 

на

 

три

 

списка

 

вятскаго

лѣтописца,

 

которыми

 

онъ

 

пользовался,

 

говорить,

 

что

 

всѣ

эти

 

„противни

 

(списки)

 

вятскаго

 

лѣтописца

 

онъ

 

имѣлъ

чрезъ

 

посредство

 

профессора

 

В.

 

Я.

 

Баженова,

 

бывшаго

до

 

того

 

учителемъ

 

въ

 

Вятской

 

гимназіи"

 

3).

 

Нѣкоторые

изъ

 

названныхъ

 

писателей,

 

напр.

 

Вечтомовъ

 

4 ),

 

выска-

зывали

 

миѣніе,

 

что

 

повѣствованіе

 

о

 

заселеніи

 

Вятки
новгородскими

 

выходцами

 

„писано

 

давно";

 

но

 

ни

 

одинъ

изъ

 

нихъ

 

не

 

утвёрждаетъ,

 

что

 

онъ

 

пользовался

 

древнимъ

спискомъ

 

вятскаго

 

лѣтописца.

 

Въ

 

настоящее

 

время

извѣстно

 

также

 

нѣсколько

 

списковъ

 

вятскаго

 

лѣтописца;

но

 

между

 

извѣстными

 

нѣтъ

 

ни

 

одного,

 

который

 

быль

 

бы

ранѣе

 

ХѴШ

 

вѣка.

 

Ученымь

 

изслѣдователямъ

 

вятской

старины

 

наиболѣе

 

извѣстны

 

два

 

списка,

 

которыми

 

поль-

зовались,

 

каждый

 

въ

 

свое

 

время,

 

Карамзинъ

 

и

 

Косто-
маровъ:

 

это

 

списки

   

1)

 

Миллеровскій,

 

2)

 

Толстовскій.
1)

 

Миллеровскій

 

списокъ

 

лѣтописи

 

вятской

 

такъ

 

наз-

ванъ

 

потому,

 

что

 

найденъ

 

въ

 

бумагахъ

 

исторіографа

 

Гер.

')

 

Дневныя

 

записки

 

иутешествія

 

капитана

 

Рычкова,

 

29 —30.

2 )

  

Рукописная

   

„Исторія

  

Вятчанъ" — въ

   

библіотекѣ

   

Вятской
губерн.

 

гимназіи,

 

отд.

 

I,

 

прим.

 

о.

3 )

  

Повѣствованіе

 

о

 

Россіи,

 

Арцыбашева,

 

I,

 

225.

 

выноска

 

1293.

4 )

   

См.

 

выше

 

вын.

 

2.
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Фр.

 

Миллера,

 

откуда

 

поступилъ

 

въ

 

архивъ

 

Коллегіи,
потомъ

 

Министерства

 

Иностранныхъ

 

Дѣлъ,

 

гдѣ

 

и

 

хранился

въ

 

первой

 

четверти

 

нынѣшняго

 

столѣтія

 

подъ

 

№

 

73

 

').
Изъ

 

этого

 

архива

 

бралъ

 

рукопись

 

Карамзипъ,

 

который

оставилъ

 

на

 

ней

 

слѣды

 

своего

 

пера,

 

отмѣтивъ

 

въ

 

руко-

писи

 

чертами

 

и

 

крестами

 

тѣ

 

мѣта,

 

на

 

которыя

 

ему

 

осо-

бенно

 

нужно

 

было

 

обратить

 

вниманіе

 

при

 

окончаніи
первой

 

главы

 

III

 

тома

 

„Исторіи

 

Государства

 

Россій-
скаго",

 

гдѣ

 

говорится

 

о

 

нервоначальномъ

 

„населеніи
Вятки

 

россіянами".

 

Около

 

1878—1879

 

гг.

 

рукопись

 

была
въ

 

Археографической

 

Коммиссіи,

 

гдѣ

 

въ

 

каталогѣ

 

руко-

писей

 

значилась

 

нодъ

 

№

 

118,

 

и

 

гдѣ

 

мы

 

имѣли

 

возмож-

ность

 

пользоваться

 

ею

 

(въ

 

1879

 

г.).

 

Рукопись

 

содер-

жится

 

въ

 

сборникѣ,

 

который

 

написанъ

 

не

 

patine

 

1738

 

г.

и

 

представляетъ

 

слѣдующій

 

видь.

 

Первого

 

статьей

 

сбор-

ника

 

идетъ

 

„краткое

 

описаніе

 

царства

 

Казанскаго

 

соб-

ранное

 

изъ

 

Казанской

 

исторіи"

 

(лл.

 

1 — 32

 

*);

 

за

 

ней

слѣдуетъ

 

„лѣтописецъ

 

о

 

странѣ

 

Вяцкой"

 

(лл.

 

33—37);
третьей

 

статьей

 

идутъ

 

отвѣты

 

на

 

запросы

 

„о

 

башкир-

скихъ

 

обрядахъ"

 

(безъ

 

начала

 

лл.

 

38

 

и

 

39);

 

затѣмъ

четвертою

 

статьею

 

слѣдуетъ

 

„описаніе

 

Пермской

 

про-

винціи

 

г.

 

Кунгура"

 

(лл.

 

40—42

 

**).

   

Изъ

 

этого

 

описа-

»')

 

И.

 

Г.

 

Р.

 

III,

 

прим.

 

31.

*)

 

Здѣсь

 

помѣщенъ

 

списокъ

 

архіереевъ

 

казанскихъ,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

послѣднимъ

 

показанъ

 

Гавріилъ,

 

съ

 

добавленіемъ

 

(л.

 

22),
что

 

онъ

 

переведенъ

 

въ

 

1738

 

г.

 

въ

 

Устюгъ

 

на

 

мѣсто

 

Луки,

 

пе-

реведеннаго

 

изъ

 

Устюга

 

въ

 

Казань;

 

затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

„Краткое
о

 

положеніи

 

г.

 

Казани

 

описаніе",

 

потомъ

 

(лл.

 

23— 32)

 

„ерлыки",
описаніе

 

церквей

 

казанскихъ,

 

гостинаго

 

двора

 

и

 

монастырей.

**)

 

Въ

 

началѣ

 

четвертой

 

статьи

 

читаемъ:

„Г.

 

Кунгура

 

къ

 

исторіи

 

что

 

принадлежитъ,

 

извѣстіе,

 

что

 

могъ

достать,

 

объявляется"...
„А

 

отчего

 

та

 

Пермь

 

взяла

 

званіе

 

свое,

 

про

 

то

 

извѣстія

 

до-

стать

 

никакъ

 

не

 

могъ"...
„А

 

на

 

какой

 

долготѣ

 

и

 

чѣмъ

 

оные

 

уѣзды

 

(Соликамскій

 

и

Кунгурскій)

 

разграничены,

 

того

 

еще

 

много

 

неописано"...
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нія

 

сборника

 

(см.

 

вын.

 

*

 

и

 

**)

 

очевидно,

 

что

 

помѣщен-

ный

 

въ

 

немъ

 

вятскій

 

лѣтописець

 

есть

 

именно

 

то

 

извѣ-

стіе

 

(или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

копія

 

съ

 

извѣстія)

 

о

 

Вятской

странѣ,

 

которое

 

въ

 

1739

 

г.

 

было

 

геодезистомъ

 

Клешни-

нымъ

 

сообщено

 

въ

 

Казань

 

Пестрикову,

 

а

 

Пестриковымъ
переслано

 

въ

 

Оренбургъ,

 

и

 

которымъ

 

пользовался

 

Рыч-
ковъ-отецъ

 

(на

 

что

 

намекаетъ

 

и

 

Карамзинъ

 

въ

 

одномъ

изъ

 

своихъ

 

примѣчаній

 

1).

 

Понятно

 

также,

 

почему

 

мы

позволили

 

себѣ

 

высказать

 

предположеніе,

 

что

 

въ

 

Мил-
леровскомъ

 

спискѣ

 

повѣсть

 

о

 

странѣ

 

Вятской

 

озаглав-

лена

 

„

 

вятскимъ

 

лѣтописцемъ"

 

можетъ

 

быть

 

не

 

безъ

 

зад-

ней

 

мысли.

 

Въ

 

1737

 

г.

 

были

 

разосланы

 

В.

 

Н.

 

Татище-
вымъ

 

геодезисты

 

по

 

разнымъ

 

провинціямъ

 

для

 

собира-

нія

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

географическихъ,

 

этногра-

фическикъ

 

и

 

историческихъ

 

свѣдѣній,

 

по

 

самой

 

широкой

программѣ,

 

составленной

 

самимъ

 

Татищевымъ,

 

и

 

между

прочимъ

 

имъ

 

заказано

 

было,

 

собирая

 

повсюду

 

истори-

ческія

 

свѣдѣнія

 

о

 

той

 

или

 

другой

 

мѣстности,

 

заботиться

по

 

возможности

 

объ

 

отысканіи

 

мѣстныхъ

 

лѣтописцевъ

 

2).

Въ

 

1738

 

г.

 

въ

 

Хлыновѣ

 

собственно

 

лѣтописца

 

не

 

ока-

залось

 

3),

 

а

 

нашлось

 

то

 

„извѣстіе"

 

о

 

странѣ

 

Вятской,
которое

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

спискахъ

 

называлось

 

„повѣстію";

что

 

же

 

удивительнаго,

 

если

 

вятскій

 

геодезистъ,

 

обрадо-

„А

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

построенъ

 

оной

 

(Кунгуръ)

 

близь

 

устья

Иревя,

 

и

 

полигоны

 

имѣетъ"...

„А

 

сколько

 

народа,

 

о

 

томъ

 

требуется

 

отъ

 

Канцеляріи"

 

(Куы-
гу

 

рекой—провинциальной)...

Прочіе

 

отвѣты—въ

 

этомъ

 

же

 

родѣ.

')

 

Т.

 

III,

 

въ

 

начал*

 

31

 

примѣчанія.

2)

  

Россійская

 

Исторія,

 

Татищева,

 

I,

 

509. —БіограФІи

 

и

 

ха-

рактеристики,

 

Бестужева-Рюмина,

 

147.

3)

  

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

1721

 

г.,

 

на

 

требованіе

 

изъ

 

Святѣйш.

Сѵнода

 

представить

 

свѣдѣнія

 

о

 

мѣстныхъ

 

лѣтописцахъ,

 

изъ

 

Хлы-
нова

 

послѣдовалъ

 

отвѣтъ,

 

что

 

лѣтописцевъ

 

здѣсь

 

нѣтъ.

 

(Описаніе
докумептовъ

 

и

 

дѣлъ

 

архива

 

Сват.

 

Сѵнода,

 

I,

 

708).
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ванный

 

такой

 

находкой,

 

чтобы

 

еще

 

болѣе

 

угодить

 

свое-

му

 

„жадному

 

до

 

лѣтописей"

 

принципалу,

 

занимавшемуся

тогда

 

своей

 

„Россійской

 

Исторіей",

 

посылая

 

Василію
Никитичу

 

чрезь

 

Пестрикова

 

свою

 

находку,

 

вмѣсто

 

*по-

вѣсти"

 

озаглавиль

 

ее

 

„лѣтописцемъ"?

2)

 

Списокъ

 

Толстовскій

 

изъ

 

Архангельской

 

библіоте-
ки

 

гр.

 

Ѳ.

 

А.

 

Толстаго

 

поступилъ

 

въ

 

Императорскую
Публичную

 

Библіотеку,

 

гдѣ

 

значился

 

сначала

 

подъ

№

 

103,

 

когда

 

пользовался

 

имъ

 

Костомарову

 

а

 

потомъ

подъ

 

№

 

143.

 

Въ

 

1878

 

г.

 

онъ

 

находился

 

въ

 

Археогра-
фической

 

Коммиссіи,

 

гдѣ

 

и

 

снята

 

была

 

съ

 

него,

 

спе-

ціально

 

для

 

насъ,

 

точная

 

копія

 

').

 

Этотъ

 

списокъ

 

на-

ходится

 

въ

 

сборникѣ

 

in

 

4-to,

 

описанномъ

 

еще

 

Калайдо-
вичемь

 

и

 

Строевымъ

 

въ

 

„Описаніи

 

рукописей

 

гр.

 

О.

 

А.
Толстаго"

 

подъ

 

№

 

432.

 

Ивѣстіе

 

о

 

»

 

Вятской

 

странѣ"

помѣщено

 

здѣсь

 

въ

 

началѣ — на

 

первыхъ

 

листахъ

 

(1 —

23)

 

сборника,

 

писаннаго

 

скорописью

 

разныхъ

 

почер-

ковъ

 

ХѴПІ

 

в.;

 

за

 

повѣстью

 

о

 

Вятской

 

странѣ

 

идутъ

выписки

 

изъ

 

лѣтоиисца

 

Димитрія

 

Ростовскаго

 

(лл.

 

23
и

 

т.

 

д.);

 

затѣмъ

 

„лѣтописецъ

 

о

 

царствующемъ

 

градѣ

Москвѣ"

 

до

 

1730

 

г.

 

(лл.

 

62 — 73);

 

наконецъ

 

„манифеста"
или

 

объявленіе

 

отъ

 

Всрховнаго

 

Тайнаго

 

Совѣта

 

„объ
избраніи

 

на

 

престолъ

 

Анны

 

Іоанновны"

 

(л.

 

74

 

и

 

д.).
Какъ

 

мы

 

улсе

 

сказали,

 

заглавіе

 

здѣсь

 

простое:

 

„О

 

странѣ

Вятцкои";

 

но

 

иовѣствованію

 

о

 

странѣ

 

Вятцкой

 

въ

 

Тол-
стовскомъ

 

спискѣ

 

предшествуетъ

 

еще

 

статья:

 

„Начало
Великому

 

Словенску,

 

еже

 

есть

 

нынѣ

 

Великій

 

Новъ-
градь".

 

Это— столь

 

распространенное

 

во

 

второй

 

поло-

винѣ

 

ХУП

 

вѣка,

 

баснословное

 

повѣствованіе

 

о

 

„пра-

внукахъ

   

Афета

 

Скиѳѣ

 

и

 

Зарданѣ",

   

о

 

князьяхъ

   

скиѳ-

J )

   

Благодаря

   

глубокоуважаемому

    

члену

   

Археографической
Коммиссіи

 

А.

  

И.

 

Тамоѳееву,

 

въ

 

1878

 

г.
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скихъ

 

„ияточисленніихъ

 

кровницѣхъ— Оловенѣ,

 

Русѣ,

Болгарѣ,

 

Команѣ

 

и

 

Истерѣ",

 

о

 

построеніи

 

Словеномъ

(въ

 

лѣто

 

отъ-

 

сотворенія

 

міра

 

3099)

 

у

 

озера

 

Мойска

 

на

р.

 

Мутной

 

Великаго

 

Словенска,

 

а

 

Русомъ— г.

 

Русы,

 

объ

„украшенной

 

всякими

 

похвалами

 

и

 

златопернатыми

 

пись-

менами"

 

грамотѣ

 

Александра

 

Македонскаго

 

къ

 

князьямъ

славянскимъ

 

Великосану,

 

Асану

 

и

 

Авелхасану,

 

о

 

заиу-

стѣніи

 

Словенска

 

и

 

построеніи

 

на

 

его

 

мѣстѣ

 

Великаго
Новгорода,

 

о

 

премудромъ

 

князѣ

 

Гостомыслѣ

 

и

 

пр.

 

Оче-

видно,

 

составитель

 

извѣстія

 

„о

 

странѣ

 

Вятской",

 

намѣ-

реваясь

 

составить

 

повѣствованіе

 

о

 

судьбахъ

 

новгород-

цевъ

 

на

 

Вяткѣ,

 

;келалъ

 

украсить

 

свое

 

повѣствованіе

и — такъ

 

сказать— „возглавить"

 

его

 

повѣстію

 

о

 

величіи
предковъ

 

вятскихъ

 

новгородцевъ,

 

о

 

судьбахъ

 

Великаго
Словенска,

 

а

 

потомъ

 

Великаго

 

Новгорода,

 

подобно

 

тому,

какъ

 

дѣлали

 

это

 

другіе

 

составители

 

мѣстныхъ

 

истори-

ческихъ

 

повѣстей

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

XVII

 

вѣка,

 

напр.

Каменевичъ-Ростовс-кій

 

л ),

 

составитель

 

сибирскаго

 

„лѣ-

тописца

 

вкратдѣ"

 

Д

 

составитель

 

лѣтописца,

 

напечатан-

наго 'Новиковым!,

 

въ

 

XVI

 

томѣ

 

„Ресеійской

 

Вивліоѳи-

ки"

 

3 ).

 

и

 

др.;

 

по

 

тѣмъ

 

самымъ

 

составитель

 

извѣстія

„о

 

странѣ

 

Вятцкой"

 

далъ

 

намъ

 

поводъ

 

соображать

 

и

относительно

 

времени

 

составлены

 

самаью

 

извѣстія

о

 

странѣ

 

Вятцкой:

 

иомѣіценное

 

въ

 

Толстовскомъ

 

спискѣ

предъ

 

этимъ

 

извѣстіемъ

 

„Начало

 

Великому

 

Словенску"
оказывается

 

выішсаннымъ

 

буквально

 

изъ

 

хронографа .1679

года,

 

въ

 

.которомъ

   

оно

 

помѣщено

   

только

 

подъ

 

другимъ

')

 

Исторія

 

Государства

 

Россійскаго,

   

Карамзина,

   

т.

 

I,

  

прим.

70

 

и

 

91.

2)

  

Наііечатапъ

 

въ

 

„Продолженіи

   

Россійской

 

Вивліоѳпки",

  

т.

VII,

 

173—180.

3)

  

Подъ

 

заглавіемъ

   

„Подробнѣйшая

   

псторія

   

государей

 

рос-

сійскихъ",

 

42—03!
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заглавіемъ — „О

 

исторіи

 

еже

 

о

 

началѣ

 

Русская

 

земли

 

и

созданіи

 

Новаграда

 

и

 

откуду

 

\

 

влечагаеся

 

родъ

 

словен-

скихъ

 

князей"

 

4).

 

Кромѣ

 

этого

 

„Начала

 

Великому

 

Сло-
венску",

 

котораго

 

нѣтъ

 

въ

 

Миллеровскомъ

 

спискѣ,

 

Тол-

стовскій

 

списокъ

 

отличается

 

отъ

 

Миллеровскаго

 

еще

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

находятся

 

два

 

мѣста,

 

которыхъ

 

еѣтъ

въ

 

спискѣ

 

Миллеровскомъ,

 

именно:

 

а)

 

о

 

названіи

 

р.

 

Хлы-

новиды

 

отъ

 

крика

 

птицъ

 

„хлы-хлы"

 

5);

 

б)

 

о

 

построеніи
въ

 

Хлыновѣ

 

на

 

ключѣ

 

винокурни

 

и

 

земской

 

избы,

 

также

—

 

объ

 

озерѣ

 

и

 

болотѣ

 

на

 

мѣстѣ

 

(бывшей

 

при

 

состави-

телѣ

 

„повѣсти")

 

богадѣльни

 

и

 

ловлѣ

 

тутъ

 

птицъ

 

6).
Остальныя

 

же

 

разности

 

въ

 

спискахъ

 

Миллеровскомъ

 

и

Толстовскомъ

 

(въ

 

годахъ

 

и

 

отдѣльныхъ

 

словахъ)

 

вообще

незначительны

 

и,

 

кажется— не

 

безъ

 

основанія,

 

могутъ

быть

 

приписаны

 

пиецамъ.

Прочіе,

 

извѣстные

 

нынѣ,

 

списки

 

„повѣсти

 

о

 

странѣ

Вятской"

 

сходны

 

буквально,

 

съ

 

нѣкоторыми

 

незначи-

тельными

 

разностями,

 

происшедшими

 

вѣроятно

 

отъ

 

пис-

цевъ,

 

большею

 

частію

 

со

 

спискомъ

 

Миллеровскимъ.

 

Та-
ковы:

3)

 

Списокъ

 

Баженовскій,

 

писанный

 

двумя

 

почерками,

изъ

 

коихъ

 

послѣдній

 

почеркъ

 

Баженовъ

 

называлъ

 

„но-

вымъ",

 

слѣд.

 

или— начала

 

XIX

 

или

 

же

 

конца

 

ХѴШ

 

вѣка.

Этотъ

 

списокъ,

 

очень

 

неисправный,

 

изданъ

 

проф.

 

Баже-
новымъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

Вѣстникѣ

 

1824

 

г.

 

(II,

 

5 — 25),
откуда

 

въ

 

1866

 

г.

 

перепечатанъ

   

въ

 

Вятскихъ

 

Губерн-

')

 

Изборшшъ

 

славянскихъ

 

и

 

русскихъ

 

сочиненій

 

и

 

статей,
внесениыхъ

 

въ

 

хронографы,

 

Андрея

 

Попова,

 

442— 447.

2)

  

„Иніи

 

жъ

 

peina

 

въ

 

то

 

время

 

по

 

рѣкѣ

 

оной

 

летѣвше

 

птицы

и

 

крычавше

 

хлы

 

хлы

 

и

 

отъ

 

того

 

назвася

 

та

 

рѣка

 

Хлыновица".

3)

  

„И

 

гдѣ

 

нынѣ

 

на

 

торгу

 

земскій

 

колодяжь

 

и

 

на

 

томъ

 

ключю

построена

 

была

 

винокурня

 

и

 

земская

 

изба:

 

за

 

Вознесенскою

 

цер-

ковію

 

гдѣ

 

нынѣ

 

богадѣднн

 

было

 

великое

 

болото

 

и

 

езеро

 

и

 

на

томъ

 

мѣстѣ

 

птицъ

 

ловили".
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скихъ

 

Вѣдомостяхъ

 

(№№

 

34

 

и

 

35)

 

и

 

затѣмъ —отдѣль-

нымъ

 

оттискомъ.

 

Списокъ

 

сходенъ

 

съ

 

Миллеровскимъ,
съ

 

самыми

 

незначительными

 

перемѣнами

 

въ

 

славянскихъ

словахъ

 

на

 

руссвій

 

ладъ,

 

но

 

изданъ

 

Бажееовымъ

 

безъ

баснословнаго

 

начала

 

и

 

слѣдующихъ

 

за

 

нимъ

 

повѣство-

ваній

 

о

 

Ярославовыхъ

 

грамотахъ,

 

новгородцамъ

 

дан-

ныхъ,

 

о

 

самовластіи

 

новгородцевъ

 

и

 

ихъ

 

междоусобі-
яхъ

 

*);

 

почему

 

Баженовская

 

„повѣсть

 

о

 

градѣ

 

Вяткѣ",

какъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

Вѣстникѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

вятскихъ

 

пе-

репечаткахъ

 

изъ

 

Казанскаго

 

Вѣстника,

 

производить

на

 

читателя

 

далеко

 

не

 

то

 

впечатлѣніе,

 

какое

 

произво-

дить

 

„повѣсть"

 

въ

 

иолномъ

 

видѣ

 

Щі

 

Этотъ

 

значитель-

ный

 

пропускъ

 

изъ

 

„повѣсти"

 

восполнилъ

 

для

 

вятскихъ

читателей

 

—

4)

 

Списокъ

 

Блгтовскій.

 

Когда

 

„иовѣсть"

 

была

 

перепе-

чатана

 

изъ

 

Казанскаго

 

Вѣстника

 

въ

 

Вятскихъ

 

Губерн-
скихъ

 

Вѣдомостяхъ

 

1806

 

г.,

 

о.

 

Н.

 

Н.

 

Блиновъ

 

замѣтилъ,

что

 

„повѣсть"

 

напечатана

 

безъ

 

начала

 

и

 

сообщилъ

въ

 

Губернскія

 

Вѣдомости,

 

по

 

бывшему

 

у

 

него

 

списку,

начало

 

„иовѣсти",

 

которое

 

и

 

было

 

напечатано

 

въ

 

№

 

66

Губернсішхъ

 

Вѣдомостей

 

того

 

же

 

1866

 

г.

 

3).

 

Списокъ
о.

 

Блинова,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

гораздо

 

исправнѣе

 

Баже-
новскаго.,

 

но

 

вообще

 

сходенъ

 

съ

 

Баженовскимъ

 

и —стало

')

 

Выпущено

 

начиная

 

отъ

 

словъ:

 

Древле

 

князи

 

скифстіи,

 

на-

рицаеміи

 

Словенъ

 

и

 

Русъ,

 

возставше

 

отъ

 

Евксинопонта"...

 

и

 

кон-

чая

 

словами:

 

„мнози

 

новгородцы

 

о

 

преселеніи

 

отъ

 

своихъ

 

мѣстъ

за

 

умноженіемъ

 

народа

 

и

 

яестроеніемъ

 

междоусобныхъ

 

браней
мыслити

 

начата

 

и"...

2)

  

Если

 

бы

 

С.

 

М.

 

Шнидевскій

 

имѣлъ

 

возможность

 

прочитать

полную

 

„повѣсть

 

о

 

странѣ

 

Вятской"

 

въ-рукописяхъ,

 

а

 

не

 

Баже-
новское

 

editïo

 

expurgata

 

(безъ

 

начала)

 

въ

 

Казанскомъ

 

Вѣстникѣ,

то,

 

намъ

 

кажется,

 

едвали

 

бы

 

онъ

 

написалъ

 

то,

 

что

 

говорить

въ

 

послѣднихъ

 

етрокахъ

 

о

 

„походѣ

 

новгородскихъ

 

упікуйпшсовъ

къ

 

Вяткѣ

 

въ

 

1174

 

г."

 

(Древніе

 

Казанскіе

 

гор.,

 

129).

3)

  

Но

 

отдѣльный

 

оттискъ

 

„повѣсти"

 

напечатапъ

 

безъ

 

присл'ан-
наго

 

о.

 

Блиповымъ

 

начала

 

ея,

 

напечатаннаго

 

въ

 

„N»

 

66

 

Губ.

 

Вѣд.

*
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быть— Миллеровскимъ.

 

Этого

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать,

 

по-

тому

 

что,

 

по

 

описаиію

 

о.

 

Блинова,

 

бывшій

 

у

 

него

 

въ

 

ру-

кахъ

 

списокъ

 

есть

 

копія

 

съ

 

копіи,

 

снятой

 

съ

 

бывшей

въ

 

рукахъ

 

казанскаго

 

географа

 

Пестрикова

 

„лѣтопи-

си"

 

-1 ):

 

съ

 

присланной

 

ІІестриковымъ

 

въ

 

Оренбургъ
„лѣтописи

 

о

 

странѣ

 

Вятской"

 

здѣсь,

 

въ

 

Оренбург!;,
была

 

снята

 

копія

 

въ

 

іюлѣ

 

1751

 

г.,

 

а

 

съ

 

этой

 

копіи
въ

 

свою

 

очередь

 

снялъ

 

коиію

 

въ

 

1801

 

г.

 

священникъ

I.

 

Г.

 

Лопатинъ,

 

и

 

эта-то

 

послѣдняя

 

копія

 

и

 

была

 

въ

 

ру-

кахъ

 

о.

 

Блинова

 

въ

 

1866

 

г.

 

2).
5)

 

Списокъ

 

Сгнодальной

 

библіотеки,

 

значащійся

 

ПО

каталогу

 

подъ

 

№

 

841.

 

Это— рукопись

 

конца

 

ХѴШ

 

в.,

писанная

 

писарскою

 

рукою,

 

со

 

многими

 

описками,

 

впро-

чемъ

 

по

 

мѣстамъ

 

исправляющая

 

невѣрныя

 

чтенія

 

дру-

гихъ

 

списковъ.

 

Въ

 

этомъ

 

спискѣ

 

замѣчатольны

 

пропуски

нѣкоторыхъ

 

мѣстъ,

 

находящихся

 

въ

 

другихъ

 

спискахъ:

оставлены

 

безъ

 

указанія

 

нѣкоторые

 

годы

 

(напр.

 

годъ

 

грамо-

ты

 

Александра

 

Македонскаго

 

новгородцамъ,

 

годъ

 

взятія
новгородцами

 

Болванскаго

 

городка),

 

и

 

нѣтъ

 

носл

 

ѣдователь-

но

 

идущихъ

 

одно

 

за

 

другимъ

 

повѣствованій

 

о

 

неоднократ-

ныхъ

 

нападенія.ѵь

 

на

 

новгородских!,

 

вятчанъ

 

со

 

стороны

роесійскихъ

 

князей

 

и

 

инородцевъ.

 

объ

 

устроиствѣ

 

до-

ыовъ

 

и

 

острога

 

въ

 

ХлыновЬ,

 

о

 

приходѣ

   

на

 

Вятку

 

по-

')

 

Вятскія

 

Губ.

 

Вѣд.

  

ІЩ

  

v.

 

X:

 

66.

,'-)

 

На

 

заглавпомъ

 

лист!;

 

этого

 

списка

 

иаішсапо:

 

„Лѣтошіеецъ

о

 

страиѣ

 

Вятской";

 

на

 

оборот»

 

перваго

 

заглавиаго

 

листа:

 

Сіш-
салъ

 

села

 

Волковскаго

 

свящ.

 

Тоанномъ

 

Гавриловымъ

 

Лоиати-
нымъ

 

1801

 

г.

 

авг.

 

мѣС.";

 

сверху

 

втораго

 

листа:

 

„Копія

 

съ

 

Кош'и",
даііѣе

 

на

 

второмъ

 

же

 

лиетѣ

 

noc.it.

 

заглавія

 

(„Дѣтопись

 

о

 

странѣ

Вятской'-):

 

„Прислана

 

въ

 

.Казань

 

отъ

 

поручика

 

г.

 

Клешппна

 

изъ

г.

 

Х.тыгіова

 

въ

 

1731)

 

г."

 

Въ

 

койцъ

 

рукописи":

 

„На

 

подлинной
подписано

 

тако:

 

Па

 

'

 

листах-)..'

 

ГерграФЪ

 

Михай.ю

 

Псетрнковъ.
-—Слпсана

 

сія

 

лѣтоітпсь

 

во

 

градт.

 

Оренбург*

 

1751-го

 

года

 

ііоля
29

 

дня". — По

 

еловамъ

 

т.

 

Опи'цына.

 

Ваиновсіаіі

 

списокъ

 

пыпѣ

утраченъ

 

(Внтскій -'Календарь

  

un

  

1881

 

г.:

 

147).
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селенцевъ

 

съ

 

Двины"

 

и

 

съ

 

Устюга

 

4).

 

Сгнодальный

 

спи-

сокъ.

 

вообще

 

сходенъ

 

съ

 

Миллеровскимъ;

 

но

 

въ

 

прсдпо-

слѣднемъ

 

извѣстіи

 

„повѣети"-— о

 

походѣ

 

казанскихъ

 

та-

таръ

 

на

 

Устюгъ

 

чрезъ

 

Вятку

 

рѣкою

 

Моломою

 

— годъ

показанъ

 

7008,

 

согласно

 

съ

 

Толетовскимъ

 

спискомъ,

 

а

не

 

съ

 

Миллеровскимъ,

 

и

 

число

 

татаръ

 

показано

 

но

40000,

 

а

 

4000.

 

Рукопись

 

по

 

листамъ

 

скрѣплена

 

такъ:

„Съ

 

отпускомъ

 

свидѣтельствовалъ

 

коллегскій

 

регистра-

торъ

 

Тимоѳей

 

Юферевъ",

 

и

 

едва

 

ли

 

не

 

была

 

доставлена

въ

 

Москву

 

„по

 

перепискѣ

 

здѣшнихъ

 

духовныхъ

 

лишь

съ

 

Н.

 

Бантышъ-Камснскимъ

 

и

 

А.

 

Барсовымъ",

 

о

 

кото-

рой

 

упоминаетъ

 

Вечтомовъ

 

въ

 

своей

 

исторіи

 

2 ).
.

 

Кромѣ

 

указанныхъ

 

здѣсь

 

списковъ,

 

въ

 

недавнее

 

вре-

мя

 

извѣстны

 

были

 

и

 

другіо

 

списки

 

вятскаго

 

„лѣтописца"

или

 

„повѣсти":

 

такъ

 

извѣстенъ

 

былъ

 

списокъ

 

протоіерея
Г.

 

И.

 

Пинегина,

 

у

 

котораго

 

мы

 

видѣли

 

этотъ

 

списокъ

въ

 

1860

 

г.,

 

списокъ

 

бывшаго

 

секретаря

 

статистическаго

комитета

 

В.

 

Л.

 

Короваева,

 

видѣнный

 

нами

 

въ

 

1864

 

г.,

списокъ

 

свящ.

 

Н.

 

П.

 

Орлова

 

8).

  

Но

 

всѣ

 

эти

 

списки

 

—

')

 

Этотъ

 

значительный

 

пропускъ

 

(указываемъ

 

но

 

отдѣльному

■

 

оттиску

 

„повѣсти")

 

начинается

 

со

 

еловъ:

 

„во

 

времена

 

же

 

тьія

 

кня-

зи

 

россійстіи

 

нмущія

 

отдѣльныя

 

грады

 

нрпхождаху

 

на

 

Вяті;у' ; ...
и

 

оканчивается

 

словами:

 

„черемиса

 

яге

 

и

 

отякн

 

и

 

чюдь

 

набѣгаю-

ще

 

со

 

стрѣламп

 

и

 

оружіемъ

 

селитвы

 

раззоряюще

 

и

 

ндѣняющс".

Пропускъ

 

равняется,

 

по

 

оддѣлытому

 

пзданііо

 

„пов-ьсти"

 

(стр.

 

6
—7),

 

44

 

печатнымъ

 

строкамъ.

2)

  

Рукописная

 

„Исторія

 

Вятчанъ"— въ

 

гимназической

 

библио-
тек*,

 

отд.

 

I,

 

прим.

 

3.

3)

  

Мы

 

не

 

уподганаенъ

 

здѣсь

 

о

 

тѣхъ

 

изалеченіяхъ

 

изъ

 

повѣсти

о

 

стран*

 

Вятской,

 

которыя

 

сд*ланы

 

были,

 

въ

 

посдѣдпей

 

четверти

пролілаго

 

столѣтія,

 

въ

 

мѣетныхъ

 

нрисутственныхъ

 

мѣстахъ

 

по

 

тре-

бованііо

 

свыше:

 

о

 

двухъ

 

такихъ

 

изв.іеченіяхъ,

 

хранящихся

 

въ

 

архи-

в*

 

Вятской

 

Городской.

 

З'правы

 

(„Краткая

 

выписка

 

1798

 

г.

 

изъ

партикулярной

 

д-Ьтописи

 

о

 

заведеніи

 

г.

 

Вятки") .

 

и

 

въ

 

архив*

Губернскаго

 

Правдеиія

 

въ

 

двл*

 

1781

 

г.

 

за

 

JVs

 

1231),

 

уже

 

со-

общены

 

краткія

 

свѣдішія

 

А.

 

А.

 

Спицынымъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

Калсн-
дарѣ

 

на

 

1884

 

г.

 

(146— 147).

 

Но

 

это— не

 

списан

 

„повѣсти",

 

а

 

вы-

держки

 

изъ

 

нея,

 

иритомъ

 

же— съ

 

переделками.
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новЬйіиаго

 

времени,

 

и

 

притомъ— снятые

 

большею

 

частію
съ

 

печатной

 

„повѣсти"

 

въ

 

Казанскомъ

 

Вѣстникѣ.

 

Та-
кимъ

 

образомъ

 

оказывается,

 

что

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

списка

вятскаго

 

„лѣтопиеца"

 

или

 

„повѣсти"

 

древнѣе

 

ХѴШ

 

вѣ-

ка

 

3):

 

обстоятельство

 

достойное

 

вниманія,

 

которое,

 

ко-

нечно,

 

не

 

даетъ

 

еще

 

твердаго

 

основанія

 

рѣшать

 

окон-

чательно

 

вопросъ

 

о

 

времени

 

составленія

 

этого

 

письмен-

наго

 

памятника,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

особенно

 

въ

 

связи

съ

 

другими

 

достойными

 

вниманія

 

свѣдѣніями

 

о

 

немъ,

наводить

 

на

 

соображенія

 

далеко

 

не

 

въ

 

пользу

 

его

 

осо-

бенной

 

древности.

Не

 

смотря

 

на

 

нѣкоторыя

 

разности

 

въ

 

спискахъ,

кратко

 

здѣсь

 

указанныя,

 

во

 

всѣхъ

 

спискахъ

 

одинаково

мы

 

встрѣчаемъ

 

не

 

мало

 

анахронизмов!,,

 

противорѣчій,

извѣстій

 

замѣчательныхъ

 

по

 

своей

 

неправильности,

странности

 

или

 

очевидной

 

несообразности.

 

По

 

сло-

вамъ

 

Вечтомова,

 

„когда

 

и

 

кто

 

писалъ

 

сіе

 

извѣстіе

(о

 

странѣ

 

Вятской),

 

неизвестно;

 

но

 

по

 

малосмышлен-

ности

 

и

 

безсвязности

 

заключать

 

надобно,

 

что

 

оно

 

пи-

сано

 

простакомъ,

 

или

 

послѣ

 

испорчено"

 

*).

 

Карамзинъ
также

 

замѣтилъ

 

въ

 

этомъ

 

извѣстіи

 

разныя

 

неисправности

и

 

анахронизмы,

 

а

 

въ

 

примѣчаніи

 

къ

 

своей

 

исторіи

 

вы-

писалъ

 

два

 

такихъ

 

анахронизма

 

2).

 

Вотъ

 

эти

 

анахро-

низмы:

 

а)

 

по

 

вятской

 

повѣсти

 

„въ

 

лѣто

 

6682

 

(1174)

 

во

дни

 

великаго

 

князя

 

Ярослава

 

сына

 

Владимірова

 

отдѣли-

гаася

 

отъ

 

предѣлъ

 

В.

 

Новаграда

 

новгородцы

 

самовлас-

')

 

Въ

 

Вятскомъ

 

Календар*

 

на

 

1884

 

годъ

 

(147)

 

было

 

сообще-
но,

 

что

 

им*ется

 

въ

 

Сгнодальной

 

бибдіотекѣ

 

списокъ

 

новѣсти

о

 

стран*

 

Вятской

 

епископа

 

Лаврентія,

 

при

 

описи

 

его

 

имуще-

ства,

 

написанный

 

скорописью

 

XVII

 

вѣка;

 

но

 

это

 

сообщеніе

 

не

точно:

 

такого

 

списка

 

въ

 

Сгнодальной

 

бибдіотек*

 

нѣтъ,

 

какъ

 

мы

увѣрились

 

въ

 

томъ

 

лично

 

въ

 

названной

 

бибдіотекѣ.

2)

  

Рукописная

 

„Исторія

 

Вятчанъ",

 

I,

 

прим.

 

3.

3)

  

Т.

 

III,

 

прим.

 

31.



—

 

219

 

-

цы";

 

между

 

тѣмъ,

 

но

 

всѣмъ

 

лѣтописямъ,

 

в.

 

князь

 

Яро-
славъ

 

сынъ

 

Владиміровъ

 

„преставися

 

въ

 

лѣто

 

6562"
(1054):

 

б)

 

по

 

вятской

 

повѣсти

 

„въ

 

лѣто

 

6689

 

(1181)
іулія

 

въ

 

24

 

день

 

новгородцы,

 

приступивше

 

ко

 

граду

(Волванскому),

 

вельми

 

жестоко

 

и

 

сурово

 

призываху

 

на

помощь

 

св.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

глаголюще:

 

яко

 

же

 

иногда

новдородскому

 

в.

 

князю

 

Александру

 

Невскому

 

даровали

есте

 

побѣду

 

на

 

супротивныя

 

Шведы

 

за

 

рѣкою

 

Невою,
явистеся

 

пловуще

 

въ

 

насадѣ,

 

тако

 

и

 

нынѣ

 

намъ

 

способ-
ствуйте

 

молитвами

 

вашими";

 

между

 

тѣмъ

 

по

 

лѣтописямъ

и

 

„житію"

 

Александра

 

Невскаго,

 

св.

 

Борись

 

и

 

Глѣбъ

явились

 

ему

 

на

 

помощь

 

въ

 

6748

 

—

 

6750

 

(1240— 1242)

 

гг.,

а

 

отецъ

 

Александра

 

Невскаго — Ярославъ

 

Всеволодовичъ

родился

 

только

 

6698

 

(1190)

 

г.

 

*).

 

Оба

 

эти

 

анахронизма

Карамзинъ,

 

благосклонный

 

къ

 

вятскому

 

лѣтописцу,

 

при-

писалъ

 

„глупымъ

 

дополнителямъ",

 

сказавъ

 

рѣшительно,

что

 

самъ

 

авторъ

 

вятской

 

лѣтописи

 

не

 

могъ

 

написать

 

та-

кихъ

 

анахранизмовъ

 

2);

 

но

 

вскорѣ

 

послѣ

 

такого

 

отзыва

о

 

вятскомъ

 

лѣтописцѣ

 

самъ

 

Карамзинъ

 

(какъ

 

намъ

 

ни

прискорбно

 

говорить

 

о

 

промахѣ

 

славнаго

 

исторіографа)
допустилъ

 

странную

 

ошибку,

 

благодаря

 

именно

 

автору

вятской

 

лѣтописи,

 

котораго

 

онъ

 

такъ

 

отличалъ

 

отъ

„глупыхъ

 

дополнителен".

 

Въ

 

вятскомъ

 

лѣтописцѣ

 

Ка-
рамзинъ

 

прочиталъ:

 

„въ

 

лѣто

 

6964

 

(1456)

 

великій

 

князь

Василей

 

Дмитреевичъ

 

послалъ

 

на

 

Вятку

 

весною

 

съ

 

кня-

земъ

 

Семеномъ

 

Ряполовскимъ

 

мнолсество

 

ратныхъ

 

лю-

дей,

 

и

 

ничтоже

 

успѣвъ

 

воротились";

 

на

 

основаніи

 

та-

кого

 

извѣстія

 

и

 

Еарамзинъ

 

въ

 

своей

 

исторіи

 

3)

 

написалъ:

„по

 

Хлыновской

   

лѣтописи,

   

Василій

 

Димитріевичъ

 

по-

1 )

  

Полное

 

собраніе

 

русск.

  

лѣтописей,

   

I,

  

172,

   

205;

   

III,

   

54;
IV,

 

35;

 

У,

 

3,

 

178,

 

181;

 

Vil,

 

101,

 

148,

 

151.'
2)

  

Т.

 

Ill,

 

прим.

 

31.

3)

  

Т.

 

У,

 

126.



-

 

220-

 

—

с.ылалъ

 

войско

 

на

 

Вятку

 

съ

 

кня'земъ

 

Симеономъ

 

Ряпо-
ловскимъ,

 

но

 

но

 

мЬ'гъ

 

овладѣть

 

ею".

 

Но

 

при

 

этомъ

Карамзинъ

 

не

 

обратилъ

 

вниманія

 

на

 

годъ

 

извѣстія

 

въ

 

вят-

ской

 

лѣтописи:

 

въ

 

6964

 

(1456)

 

г.

 

Васішй

 

Димитріевичъ

не

 

могъ

 

посылать

 

С.

 

Ряполовскаго

 

на

 

Вятку,

 

потому

что,

 

по

 

лѣтопйсямъ,

 

„предетавися

 

въ

 

лѣто

 

6933,,

 

(1425),
и

 

въ

 

вятской

 

лѣтописи

 

великій

 

князь,

 

посылавшій

 

Ря-
половскаго

 

на

 

Вятку,

 

неправильно

 

назваиъ

 

Днмнтріе-

вичемъ,

 

а

 

не

 

Васильев

 

ичемъ — какъ

 

бы

 

слѣдовало,

 

что

 

прои-

зошло

 

(какъ

 

увидимъ

 

далѣе)

 

отъ

 

неумѣлаго

 

по.іьзованія
составителя

 

вятской

 

лѣтописи

 

своимъ

 

источникомъ.

 

Кро-
мѣ

 

указанныхъ

 

здѣсь

 

и

 

другихъ

 

анахронизмов'!.,

 

встрѣ-

чается

 

въ

 

нашемъ

 

'

 

лѣтописцѣ,

 

во

 

г.сѣхъ

 

его

 

спискахъ.

не

 

мало

 

противорѣчій:

 

напр.

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

говорится

„прихождаху

 

князи

 

россійстіи

 

на

 

Вятку

 

съ

 

различными

воинствы

 

въ

 

воликомъ

 

собраніи",

 

а

 

въ

 

лругомъ

 

мѣстѣ:

„князи

 

россійетіи

 

посылаху

 

на

 

Вятку

 

рати

 

мнози

 

и

 

ничто-

оісе

 

успѣвающе

 

за

 

разстояніемь

 

дальнагб

 

пути;

 

въ

 

нѣсколь-

кихъ

 

мѣстахъ

 

говорится. ,

 

что

 

вятчане

 

проживали

 

278
лѣтъ

 

(1 181

 

-

 

1459)

 

„ никимъ

 

об.іадаемы,

 

самовластвуйте

по

 

своей

 

воли",

 

а

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

сообщается

 

извѣ-,

стіе.

 

что

 

Бектутъ

 

(1391

 

г.)

 

покорилъ

 

Вятку:

 

въ

 

одномъ

мѣстѣ

 

говорится,

 

что

 

оставшіесл

 

въ

 

Новѣгородѣ

 

людіе
вознегодоваша

 

на

 

вяТчанъ

 

зело,

 

вядяще

 

на

 

нйхъ

 

кня-

земъ

 

россійскимъ,

 

иарицающо

 

ихъ

 

изъ

 

Новаі'рада

 

бт./е-

цами",

 

а

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

говорится,

 

что

 

новгородские

выходцы

 

на

 

Вятку

 

„отлучишася

 

изъ

 

Новаграда"

 

не

только

 

„ел.

 

согласія.

 

но

 

и

 

за

 

пВь&твніемъ^

 

самихъ

новгородневъ

 

и

 

пр.

 

-Не

 

мало

 

встрѣчастся

 

также

 

и

другихъ

 

неправильностей

 

и

 

очевидныхъ

 

несообразно-

стей:

 

наприм..

 

какъ

 

мы

 

уже

 

говорили

 

(въ

 

нервомъ

рефератѣ).

 

новгородскіе

 

выходцы

 

in,

 

нашей

 

лѣтописи

еще

 

въ

 

XII

 

в.

 

воюють

  

съ

 

вотяками,

 

которыхъ

 

иеторія



-

 

221

 

-

иъ

 

XII

 

в.

 

рѣшительно

 

не

 

ві.даетъ;

 

вятскіе

 

черемиса

 

и

вотяки

 

въ

 

ХП

 

в.

 

„боятся

 

находу

 

Руси",

 

между

 

тѣмъ

какъ

 

Русь

 

до

 

береговъ

 

Вятки

 

тогда

 

еще

 

не

 

доходила.

Кромѣ

 

того

 

въ

 

лѣтописи

 

"нашей

 

съ

 

особенною

 

силою

говорится

 

о

 

полномъ

 

„самовластіи"

 

и

 

совершенной

„независимости"

 

вятчанъ

 

(въ

 

1181—1459

 

гг.);

 

между

тѣмъ

 

изъ

 

лѣтописей

 

и

 

древнихъ

 

актовъ

 

мы

 

знаемъ:

 

а)

что

 

въ

 

половинѣ

 

ХШ

 

в.

 

въ

 

Уетюгѣ

 

жилъ

 

для

 

сбора

 

та-

тарской

 

дани

 

ясащикъ

 

Буга

 

*),

 

что

 

поэтому

 

должны

 

бы-

ли

 

быть

 

такіе

 

ясащикп

 

и

 

на

 

пути

 

отъ

 

татаръ

 

въ

 

Устюгъ
— въ

 

городахъ

 

вятсі:ихъ

 

(если

 

только

 

такіе

 

города

 

рус-

скіе

 

существовали,

 

какъ

 

увѣряетъ

 

наша

 

лѣтопись,

 

въ

 

гіо-
ловинѣ

 

ХШ

 

в.):

 

б)

 

что.

 

по

 

словамъ

 

самихъ

 

вятчанъ,

 

ихъ

„йзневолилъ

 

казанскій

 

царь"

 

2);

 

в)

 

что

 

великій

 

князь

Василій

 

Димитріёвичъ

 

Вягку,

 

какъ

 

свою

 

волость,

 

отдалъ

своему

 

брату

 

Юрію

 

Димитріевичу

 

РаЛицкому,

 

и

 

вятчане

въ

 

первой

 

половинѣ

 

XV

 

в.

 

всегда

 

съ

 

готовностію

 

явля-

лись

 

на

 

брань

 

но 'зову

 

евоихъ

 

.

 

галицкихъ

 

князей,

 

сна-

чала

 

Юрія

 

Димитрісвича.

 

иотомъ

 

его

 

старшаго

 

сына

Василія

 

(Коеаго)

 

a

 

затѣмъ— Димитріл

 

(Шемяки).

 

Стран-

нымъ

 

пре.іставляегси.

 

что

 

вятчане

 

еще

 

въ

 

XII

 

в.

 

иолу-

чаютъ

 

въ

 

нашей

 

лѣтоииеи

 

иазваніе

 

отъ

 

рѣки

 

Вятки,
названіе

 

которой

 

не

 

встречается

 

ни

 

ві>

 

какихъ

 

пись-

менных"!,

 

памятниках!,

 

ранѣе

 

ХІУ

 

в

 

;

 

не

 

менѣе

 

странно

и

 

то,

 

что.

 

не

 

объясняя

 

названія

 

pp.

 

Вятки

 

и

 

Чепцы,
составитель

 

лѣтоииси

 

называет!,

 

взятый

 

въ

 

1181

 

г.

 

нов-

городскими

 

пришельцами

 

вотяцкій

 

городокъ

 

русскимъ

именемъ

 

„Болванскій",

 

а

 

вотяцкое

 

поле

 

„Валаксовымъ",
т.

 

е.

 

принадлежащим1 !.

 

„Ва.іаксі.%

 

какъ

 

будто

 

на

 

зтомъ

')

 

Архангедогород.

 

лпт.

 

подъ

 

6770

 

(12(>2)

 

гі

 

—

 

Исторія

 

Госуд.
Рос,

 

Карамзина,

 

ІУ,

 

55.

'-')

 

Лѣтои.

 

СоФІйская

 

11,

 

Воскресенская,

 

ІІнгсонокскаи,

 

Львова
подъ

 

697(5

 

(Ï4GS)

 

г.



-

 

999

 

—

полѣ,

 

еще

 

до

 

1181

 

г.,

 

проживалъ

 

какой-то

 

новгородецъ

„Балакса"

 

^,..

 

Еще

 

болѣе

 

удивительнымъ

 

представляется

примѣненіе

 

къ

 

вятчанамъ

 

басни

 

о

 

еожительствѣ

 

новго-

родскихъ

 

рабовъ

 

съ

 

женами

 

отлучившихся

 

на

 

войну

новгородцевъ:

 

Герберштейнъ,

 

а

 

за

 

нимъ

 

Стрыйковскій
иередаютъ

 

эту

 

басню

 

обстоятельно

 

и

 

ci.

 

подробностями,

прилагая

 

ее

 

рѣшительно

 

къ

 

г.

 

Холопьему

 

въ

 

60

 

верст,

отъ

 

устья

 

Мологи;

 

а

 

нашъ

 

„лѣтописецъ"

 

слышанное

 

или

читанное

 

имъ

 

о

 

„рабахъ

 

г.

 

Холопьяго"

 

примѣняетъ

къ

 

ябѣглецамъ

 

г.

 

Хлынова"

 

-).

 

Не

 

распространяемся

здѣсь

 

о

 

названіи

 

въ

 

лѣтописи

 

Кокшарова

 

по

 

несуще-

ствующей

 

рѣчкѣ

 

Кокшарѣ,

 

о

 

курьезномъ

 

объясненіи

 

на-

званія

 

Хлыновицы

 

и

 

Хлынова

 

отъ

 

птичья

 

го

 

крика

 

„хлы-

хлы"

 

и

 

т.

 

и.

 

Вообще

 

анахронизмов'!,,

 

противорѣчій

 

и

другихъ

 

неисправностей

 

въ

 

нашемъ

 

лѣтописцѣ

 

оказы-

вается

 

столько,

 

что

 

если

 

бы

 

мы,

 

слѣдуя

 

Карамзину,

 

стали

ихъ

 

выбрасывать,

 

приписывая

 

„глупымъ

 

дополнителямъ",

то

 

пришлось

 

бы

 

выкинуть,

 

если

 

не

 

половину,

 

то

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

треть

 

всей,

 

и

 

безъ

 

того

 

не

 

обширной

 

(17
страничекъ

 

въ

 

16

 

д.

 

л.),

 

вятской

 

лѣтописи.

 

Намъ

 

ка-

жется

 

даже,

 

что

 

въ

 

спискахъ

 

позднѣйшихъ

 

старались

не

 

только

 

не

 

дополнять,

 

но

 

даже

 

очищать

 

отъ

 

неисправ-

ностей

 

списокъ

 

составителя

 

лѣтоииси:

 

этой

 

намѣренной

„очисткѣ",

  

сдается

  

намъ,

   

можно

 

приписать

 

въ

 

Клеш-

')

 

„Балакса",

 

„Балакша"— прозвища

 

у

 

новгородцевъ.

 

Іізвѣ-

стенъ

 

напр.

 

повгородскій

 

житель

 

Васидій

 

Бадаке(пі)а.

 

встрѣчав-

піій

 

Іоанна

 

III

 

въ

 

сед*

 

Волмановскомъ

 

въ

 

1476

 

г.

 

(Полное

 

собр.
л*т.

 

УІ,

 

2Ш).

-)

 

У

 

Стрыйковскаго,

 

цитующаго

 

Герберштейна

 

(л.

 

75),

 

басня
передана

 

такъ:

 

брали

 

новгородцы

 

Корсунь,

 

долго

 

отсутствовали,

а

 

жены

 

безъ

 

нихъ

 

вышли

 

за

 

рабовъ,

 

которые,

 

по

 

возвращеніи
мужей,

 

бѣжали

 

отъ

 

бичей

 

послѣднихъ

 

па

 

iedno

 

blotne

 

miesce

 

nad
Mologa

 

od

 

Uglicza

 

dvie

 

mili

 

y

 

tam

 

sie

 

okopali

 

y

 

zamek

 

zbudovali

 

(p.

 

138),
И

 

въ

 

наінемъ

 

дѣтописц*:

 

„еогласишася

 

новгородцы

 

устроитн

замокъ

 

крѣтгкій".



----

 

ùù'J

 

----

нинскомі^

 

или

 

Миллсровеконъ

 

спиекѣ

 

прніуекъ

 

о

 

ч хлы-

хлы"

 

и

 

и:иіѣстія

 

о

 

винокурнѣ

 

и

 

земской

 

йдбѣ

 

(обличаго-
щаго

 

недавнее

 

составление

 

лѣтопиеи),

 

а

 

также

 

въ

 

Оѵно-

дальномъ

 

спискѣ— пропускъ

 

указанныхъ

 

выше

 

извѣстій,

если

 

только

 

справедливо

 

предположение

 

нащё,

 

что

 

Си-
нодальный

 

еписокъ

 

былъ

 

доставлень

 

въ

 

Москву

 

„по

перепискѣ

 

вятскаго

 

архіерея

 

сг

 

московскими

 

учеными"...
Помимо

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

составлена

 

ли

 

вятская

 

лѣ-

топись

 

не.повиннымъ

 

въ

 

„глупыхъ

 

доиолненіахъ"

 

авто-

ром

 

ь

 

Карамзина,

 

или

 

—

 

„ малосмышленьімъ

 

простакюмъ"

Всчтомова,

 

не

 

малую

 

важность

 

предетавляетъ

 

вопросъ

о

 

времени

 

ея

 

написанія.

 

Когда

 

же

 

соотавденъ

 

этотъ,

аанимающій

 

не

 

однихт.

 

только

 

мѣстныхъ

 

изслѣдова гелей

старины,

 

письменный

 

памятника
(Окончите

 

въ

 

сто.

 

&).

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

H

 

О

 

В

 

А

 

Я

   

Г

 

А

 

3

 

В

 

Т

 

А

„ДРУГЪ

 

истины"
будетъ

 

выходить

   

сь

 

половины

   

мѣспца

   

марта

 

вастоящаго

 

года

   

ЕЖЕ-
НЕДЕЛЬНО

 

по

 

субботаиъ.

Редакція

 

названной

 

газеты

 

поставляете

 

себѣ

 

задачею

 

вести

 

борьбу
съ

 

расколошъ

 

старообрядчества

 

и

 

съ

 

другими

 

сектами.

 

Соотвѣтствеюю

этой

 

задачѣ

 

программа

 

газеты

 

слѣдуищая:

1)

   

Изъясненіе

 

дневнаго

 

Евангельскаго

 

или

 

апостольского

 

чтенія,
при

 

чемъ

 

особенное

 

внпааніе

 

будетъ

 

обращено

 

на

 

то

 

изреченіе,

 

которое

иожегь

 

ямѣгь

 

близкое

 

нравственное

 

приложите

 

къ

 

расколы1. икамъ

 

и

сектантамъ.

2)

   

Рукозодствелныя

 

статьи,

 

нмѣмщіи

 

своимъ

 

предметомъ

 

>

 

раскрытіи
той

 

или

 

другой

 

истины

 

хрнстіанскаго

 

вѣроучевія

 

Мысли

 

этахъ

 

статей

всегда

 

будутъ

 

основываться

 

на

 

Словѣ

 

Божіенъ,

 

будутъ

 

подтверждаемы

ученіямн

 

св.

 

отиевъ,

 

ученіе

 

которыхъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

будетъ

 

изла-

гаться

 

ихъ

 

собственными

 

словами

 

въ

 

славянскояъ

 

или

 

русскомъ

 

переводѣ.

3)

   

Раземотрѣнія

 

и

 

доказательства

 

несостоятельности

 

того

 

или

 

дру-

гаго

 

раекольничеекаго

 

или

 

сектаятскаго

 

ученія.
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Щ

 

Резныя

 

извбстія:

 

a)

 

объ

 

особыхъ

 

дѣйсгвінхъ

 

Промысла

 

Божін,
шшбетвовавшаго

 

обращеящ

 

въ

 

лравославіе

 

находившихся

 

въ

 

раскол);

и

 

сещаптствѣ;

 

б)

 

о

 

различяыхъ

 

современныхъ

 

событіяхъ

 

въ

 

средѣ

 

рас-

кола

 

и 'сектъ:

 

в)

 

о

 

дѣятеллхъ

 

ііротивъ

 

раскола

 

и

 

сектъ;

 

г)

 

о

 

лицахъ,

имѣющихъ

 

особенное

 

зп.аченіе

 

:

 

въ

 

расколѣ

 

и

 

сектахъ;

 

д)

 

разсказы

 

об

 

г.

особыхъ

 

путяхъ

 

Промысла

 

Божіи,

 

замѣчениыхъ

 

самими

 

обратившимися
въ

 

православие-
5)

   

Мэлн'я

 

ззчѣтки

 

о

 

разныхъ

 

событіяхъ,

 

такъ

 

пли

 

иначе

 

касаю-

щихся

 

раскола,

 

и

 

секть,

 

а

 

равно

 

о

 

твхь

 

или

 

другнхь.

 

сектантскихъ

 

и

раскодьппческихъ

 

про изведеніяхъ.
6)

  

Краткая

 

библіографичеснія

 

свѣдѣніл

 

оновыхъ

 

лзданіяхъ

 

противь

раскола

 

и

 

сектъ.

Газета

 

будетъ

 

выходить,

 

въразмѣрѣ

 

немепѣе

 

одного

 

печатнаго

 

листа.

Сверхъ

 

того

 

въ

 

мѣсяцы:

 

октябрь,

 

ноябрь,

 

декабрь,

 

январь,

   

февраль

 

л

мартъ

 

при

 

каждомъ

 

нумерѣ

   

газеты

  

отдѣльно

 

будутъ

   

прилагаться

 

бе-
сѣды,

 

составленный

 

и

 

пролзнесенныя

   

о.

 

о.

 

собесѣдннками

   

подъ

 

руко-

. водствомъ

 

Ііреосвящсянѣйшаго

 

Мисапла.

Подписная

 

цѣна

 

газеты

 

на

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

ТРИ

 

р.

 

с,

 

на

 

полгода

ДВА

 

р.

 

с.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Таганка,

 

д.

 

Воскресенской
церкви,

 

кварт,

 

священника

 

Н.

 

А.

 

Красновскаго;

 

также

 

у

 

священника

Введенской,

 

въ

 

Барашахъ,

 

церкви

 

М.

 

А.

 

Покровскаго

 

(кварт,

 

въ

 

церк.

 

д.)
и

 

у

 

священника

 

Покровскаго

   

собора

   

В.

 

Ф.

   

Барбарнна

   

(домъ

 

собора,
Моекворѣцкая

 

ул.).

 

"

Редакторы:

 

священаикъ

 

Н,

 

Красновскій.
»

            

H.

 

Понровскій.
_.

    

,,

   

Издатель—евященникъ

 

В.

 

Барбаринъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Великій

 

ішетъ

 

пли

 

святая

 

Четьіредесятніща

 

у

 

дров-

нйхъ

 

христіаііъ.

 

Слово

 

-на

 

день

 

рождеяія

 

Государя

 

Императора

 

Але-
ксандра

 

Александровича.

 

Откуда

 

почерпнуты

 

и

 

пасколько

 

достовѣр-

■ны

 

вообще

 

ноказаііія

 

-Вятскаг.о

 

лѣтописца»

 

(^повѣети

 

о

 

страиѣ

Вятской-»)?

 

Объявлетііс.

 

.

«Вятскія

 

Кпархіа.іышя

 

Вѣдомостн»

 

выходить

 

дна

 

раза

 

въ

 

ііѣсіщъ —

1

 

и

 

ltî-ro

 

.числа.

 

Дѣиа

 

годовому

 

пзданію

 

in. .

 

Релакціи-

 

4

 

руб.;

 

a

 

ci,

 

до-

ставкою

 

на

 

домі,

 

въ

 

г.

 

Ннткѣ

 

п

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

лѣста

 

5

 

руб.
Подписка

 

принимается

 

вті

 

Гедакцііі

 

спхъ

 

Вѣдомостен,

 

ni,

 

дол

 

I,

 

каоед-

ральпаго

 

собора.

.

 

Ріа.;ікпфъ

 

MpoToiept.fi

 

Ѳеоаоръ

 

Ь'абардинъ.

Дозволено,

 

цензурой.

 

12

 

Марта

 

18S8

 

года.



Ирги,

 

кь

 

пеоф.

 

отд.

 

X

 

в

 

Вящ.

 

Ел.

 

Вѣ).

 

1S38

 

г.

С^ч^

     

.

  

МАИШЕЕВА,

         

Ы'
БЫВШАЯ

да':?.

 

Вятяі,

 

въ

 

доиѣ

 

бывшемх

 

Куклина,

 

анызѣ

 

крестьянина

 

Куртѣева

на

 

Орловской

 

улнцѣ,.

 

близь

 

площади

 

Алексапдро-певскаго

 

собора,

ИСПОЛНЯЕТ*

 

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ

 

РАБОТЫ:

Hi

 

РУССКОИЪ,

 

Г?ЕЧЕ:К0ИЪ,Л£ТЕНСК0МЪ,*?АНЦГЗСК0МЪ

 

H

 

слдзянскоиъ

 

язышъ

П'Ъ

   

"

 

О

 

Т

 

П

 

Е

 

Ч

 

Â

 

Т

 

К

 

Ъ

         

*"

КНИГЪ

 

НАУННЛГО

 

С0ДЕРЖЛ-Н1Я,

 

ДЛЯ

 

ЧТЕНІЯ,

 

УЧЕБНИКОВЪ,

 

ЗЕМСШЪ

 

БРОШЮРЪ

и

 

всякаго

 

рода

 

бланокъ,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

имѣется

громадный

 

запасъ

 

слѣдующихъ

 

духовныхъ

 

бланокъ,

 

отпечатанныхъ

 

по

нослѣдннмъ

 

новымъ

 

формамъ

 

па

 

бѣлой

 

хорошей

 

бумагѣ,

 

а

 

именно:

ДЛЯ

 

КОПІИ

 

ЬЪ

 

МЕТРИЧЕСКИХЪ

 

КНИГЪ:

 

Часть

 

1-я

 

зам!',

 

вклад.

 

Часть

11-я

 

зам.,

 

вклад.

 

Часть

 

II

 

1-я

 

зап.,

 

вклад,

 

и

 

табел.

 

ДУХЭВНЫ.1

 

РОСПИСИ:

 

загл.,

вклад,

 

и

 

тары;

 

РЕЭСТРЫ

 

О

 

НЕБЫ8Ш..

 

У

 

ИСПЭВбДИ:

 

но

 

лЬности

 

2

 

и

 

Я

 

г.

 

сряду,

4

 

и

 

5

 

л.

 

сряду,

 

за

 

отлучкою

 

2,

 

о

 

и

 

4

 

г.

 

сряду,

 

частный

 

резстръ.

 

Вѣдомоеть

 

о

 

рас-

кольивкахъ'и

 

ииородцахъ.

 

ДЛЯ

 

Г0Д030Й

 

ОТЧЕТНОСТИ:

 

нодъ

 

лит.

 

А,

 

В,

 

В,

 

Г

 

и

 

Д.

О

 

сумиахъ,

 

ппдлешащихъ

 

обложенію

 

°/,

 

сборами.

 

О

 

ножертвованіяхъ

 

и

 

нохищ.

 

О

 

суимѣ,

пол.

 

отъ

 

церк.

 

зав.

 

и

 

лавокъ.

 

О

 

пряходѣ-расходіі

 

вѣнчпковъ.

 

Па

 

выписку

 

вѣнчиковъ.

О

 

церкви

 

и

 

бѣлоиъ

 

духовенстве.

 

О

 

приходскихъ

 

лопечятельствахъ.

 

О

 

библіотекахъ.

 

О

заштатиыхъ

 

и

 

свротств.:

 

заглав.

 

и

 

вкладн.

 

О

 

катихизаторохъ:

 

загл,

 

и

 

вкладн.

 

Ооъ

 

уча-

лищахъ.

 

О

 

церковно-приходскпхъ

 

школахъ.

 

КЛ.ІР09ЫЯ

 

ВЪДОЖСТИ:

 

Листъ

 

1-й

 

о

церкви— замавн.

 

2-іі

 

вкладн.

 

Іі-й

 

о

 

причти—

 

заиавн.

 

4-й

 

вкладн.

 

5-й

 

о

 

пряхожанахъ

 

—

вкладн.

 

СТАТИСТИКА:

 

1)

 

о

 

церкв.

 

и

 

часовняхъ.

 

Ï)

 

о

 

духовенствѣ.

 

3)

 

о

 

нрихожанахъ.

4)

 

о

 

земляхъ.

 

5)

 

о

 

родивш.

 

и

 

бракосочет.

 

6)

 

объ

 

умершихь— зпгдаші .

 

7)

 

обі>

 

умер-

шихъ — вкладн.

 

8)

 

о

 

родив.,

 

бракосоч.

 

и

 

умерш.

 

но

 

волостямъ.

 

Реэстры

 

для

 

представ-

ленія

 

въ

 

воинское

 

присугствіе.-

 

РАПОРТЫ:

 

полугодичные

 

и

 

мѣсячныс,

 

беаъ

 

высыпки

кружечной

 

суммы

 

н

 

безъ

 

журнала;

 

съ

 

высыпкою

 

кружечной

 

суммы

 

п

 

съ

 

журналом!,;

Оезъ

 

высыпки

 

кружечной

 

суммы

 

съ

 

журналомъ:

 

бсзъ

 

журнала

 

и

 

съ

 

высыпкой

 

кружеч-

кой

 

суммы.

 

Вѣдѣній

 

о

 

новѣстахъ,

 

со

 

сказкой

 

и

 

безъ

 

сказки.

 

Отионіенія

 

отъ

 

прочта

 

'/г

лист.

 

Метрическ.

 

выниса

 

частвыя

 

о

 

рожденіи

 

и

 

врещенін,

 

и

 

о

 

смерти,

 

и

 

погребепіи.

БЛАНКОВЫЕ

 

ЛИСТЫ

 

ДЛЯ

 

КНИГЪ

 

И

 

ГОТОВЫ

 

)

 

КНИГИ:

 

входящія,

 

исходящія,

 

настоль-

ный,

 

разносныя,

 

вѣачиивыя,

 

'богослужебные

 

журналы,'

 

брапн.

 

оглашен.,

 

для

 

ваішси

«рят.

 

доход.,

 

приходы,

 

нопечител.,

 

расходный

 

и"

 

руж'ныя\

Примѣчаніе:

 

1)

 

Веѣ

 

сіи

 

блапкн

 

отпускаются

 

исключительно"

 

только
изъ

 

типографіп

 

г.

 

М'атшеова

 

и

 

не

 

менѣе

 

5-тп

 

листовъ

 

каяадой

 

формы,

 

но

одной

 

коп.

 

за

 

листъ,

 

â

 

при

 

покункѣ

 

разныхъ

 

бланокъ

 

на.

 

сумму

 

отъ

трехъ

 

рублей

 

и

 

болѣе

 

дѣлается

 

уступка

 

]0"/о

 

на

 

вею

 

сумму.

 

2)

 

Вы-
лисывающіе.

 

по

 

.почт

 

ïi

 

означенный

 

бланки

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

иа

 

5

 

рублей,
при

 

этодъ

 

уступкою

 

10° /о

 

не

 

пользуются,

 

но

 

зато

 

не

 

платятъ

 

за

 

уку-

порку

 

и-

 

почтовую

 

пересылку,

 

который

 

-

 

тнпографія

 

принимаетъ

 

на

 

свой

счетъ.



ВЫВШАЯ

 

КРАСОВСКАГО*
в яь

 

г.

 

вяткѣ,

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Превосходительства,

 

Господина

Вятскаго

 

Губернатора,

 

27

 

февраля

 

сего

 

1888

 

года,

на

 

основаніи

 

160

 

ст.

 

т.

 

XIV

 

свод.

 

зан.

 

Уст.

 

Ценз,

изд.

 

1886

 

года,

 

передана

 

вь

 

полную

 

собственность

управляющему

 

сей

 

типографіи,

 

домашнему

 

учителю

Василію

 

Семеновичу

 

Маишееву,

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

ея,

 

со

 

всѣми

 

машинами,

 

станками

 

и

 

находящимся

въ

 

типографіи

 

шрифтомъ,

 

и

 

съ

 

настоящаго

 

времени

типографія

 

будетъ

 

подъ

 

фирмою:

'„СКОРОПЕЧАТНАЯ

 

ТИПОГРАФІЯ

 

МАИШЕЕВА".
БЫВШАЯ

 

КУКЛИНА

 

И

 

КРАСОВСКАГО

 

ВЪ

 

Г.

 

ВЛТКѢ.

Всѣ

 

значащееся

 

по

 

книгаиъ

 

конторы

 

типографіи-

 

долги

 

за

 

разными

назенныии

 

и

 

частными

 

учрежденіями,

 

а

 

также

 

за

 

должностными

 

и

 

част-

ныиилицаки

 

г.

 

Куклинымъ

 

переданы

 

въ

 

полную

 

собственность

 

Василіа
Семеновича

 

Маишеева.

О

 

чеиъ

 

имѣенъ

 

честь

 

извѣсткть

 

всѣхъ

 

заказчике

 

въ

 

типографіи,
какѴ

 

назенныя

 

учрежденія

 

разкыхъ

 

вѣдоиствъ,

 

тгкъ

 

равно

 

и

 

должно-

стныхъ

 

и

 

частныхъ

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

сношенія

 

съ

 

типографіею

 

нашею.

Вятскій

 

2-й

 

іилъдіи

 

купецъ

 

IL

 

КУКЛННЪ.

Домашній

 

учитель

 

В.

 

С.

 

МАЛШЕЕВ'Ь.

Лечат,

 

ршф.

 

Иолвцтяеветар*

 

Бамстичѵ

      

S

 

юр

 

m

 

1888

 

г.

      

B2TKA.

 

Типограф»

 

Маишее«а-


