
Il
ни»»!

cccj

в- ____ Л\№*
ВЯТСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

№

 

7.

                    

1878

 

Г,

            

Апрѣля

 

1-го.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕНА

 

НРАВИ

Указы

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

24

 

Февраля

 

1875

 

года

 

за

 

№

 

S -мъ.

 

По

 

вопросу,

 

ка-

кимъ

 

порядкомъ

 

и

 

въ

 

какой

 

формѣ

 

должны

 

быть

 

представ-

ляемы

 

священнослужителями,

 

являющимися

 

на

 

избира-

тельные

 

сътьзды,

 

довѣренноши

 

отъ

 

приходскихъ

 

причтовъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Нравительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложенный,

за

 

№

 

259,

 

Господиномъ

 

Товарищемъ

 

Сгнодальнаго

 

Оберъ-

Прокурора

 

отзывъ

 

Управлявшаго

 

Министерствомъ

 

Внутренних!.

Дѣлъ

 

по

 

вопросу,

 

какимъ

 

порядкомъ

 

и

 

въ

 

какой

 

Формѣ

 

должны

быть

 

представляемы

 

священнослужителями,

 

являющимися

 

на

избирательные

 

съѣзды,

 

довѣренности

 

отъ

 

приходскихъ

 

прич-

товъ.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

Приказали:

 

Святѣйшій

 

Сѵподъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

недоразумѣній,

  

возникшихъ

 

во

 

Владимірскомъ

 

Уѣздномъ

7
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Земскоиъ

 

Со^рдніи

 

по

 

поводу

 

избранія

 

представителей

 

отъ

церквей,

 

по

 

опред-ішігііо"

 

"3/24

 

іюля

 

1874

 

года,

 

между

 

про-

чимъ,

 

заключил.:

 

1)

 

отъ

 

причта

 

той

 

церкви,

 

при

 

коей

 

чис-

лятся

 

земли,

 

въ

 

количествѣ

 

удовлетворяющемъ

 

цензу,

 

дол-

женъ

 

являться

 

на

 

избирательные

 

съѣзды

 

настоятель

 

церкви,

какъ

 

уполномоченный

 

но

 

закопу

 

ограждать

 

интересы

 

церкви,

а

 

если

 

настоятель,

 

по

 

какимъ

 

либо

 

уважительнымъ

 

и

 

закон-

нымъ

 

причинамъ,

 

не

 

можетъ

 

прибыть

 

на

 

съѣздъ,

 

то

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

уполномоченная

 

отъ

 

этой

 

церкви

 

долженъ

 

явиться

 

на

съѣздъ

 

одинъ

 

изъ

 

членовъ

 

причта,

 

по

 

избранію

 

прочихъ

 

чле-

новъ

 

этого

 

причта,

 

и

 

въ

 

ііервомь

 

случаѣ

 

настоятель

 

пред-

ставляетъ

 

на

 

съѣздъ

 

удостовѣреніе

 

мѣстнаго

 

благочнннаго,

 

что

онъ

 

действительно

 

настоятель

 

той

 

церкви,

 

отъ

 

членовъ

 

коей

является

 

уполномоченным^

 

во

 

второмъ

 

же

 

случаѣ

 

уполномо-

ченный

 

отъ

 

причта

 

долженъ

 

представить

 

на

 

съѣздъ

 

актъ

 

объ

избраніи,

 

подписанный

 

всЬмн

 

членами

 

причта,

 

представите-

лемъ

 

которыхъ

 

онъ

 

является

 

на

 

съѣздъ,

 

и

 

удостовѣренный

также

 

подписью

 

мѣстнаго

 

благочнннаго.

 

2)

 

Прпчты

 

же

 

церк-

вей,

 

удовлетворяющихъ

 

цензу

 

лишь

 

въ

 

совокупности

 

владѣе-

мыхъ

 

ими

 

земель,

 

обязаны

 

предварительно

 

избрать

 

пзъ

 

среды

своей

 

нужное

 

число

 

уполномоченныхъ,

 

сообразно

 

числу

 

участ-

ковъ

 

земель

 

сихъ

 

церквей,

 

удовлетворяющихъ

 

цензу,

 

и

 

снаб-

дить

 

этихъ

 

уполномоченныхъ

 

такимъ

 

же

 

документомъ,

 

какъ

выше

 

указано.

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

Министерство

 

Впутреннихъ

Дѣлъ

 

таковое

 

миѣніе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

собственно

 

о

 

по-

ряди

 

представленія

 

уполномочій

 

для

 

участія

 

въ

 

избиратель-

ныхъ

 

съѣздахъ,

 

согласно

 

пун.

 

д.

 

ст.

 

23

 

и

 

24

 

Земскаго

 

по-

ложенія,

 

раздѣляетъ

 

вполнѣ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣдяетъ:

объявить

 

объ

 

изъясненномъ,

 

къ

 

надлежащему

 

руководству,

 

ue-]

чатными

 

указами

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.
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Отъ

 

24

 

Декабря

 

1874

 

года

 

за

 

№

 

73-мъ.

 

О

 

приняты

руководствомъ

 

при

 

обученіи

   

чистописат'ю

 

въ

 

Духовныхъ

Училищахъ

 

прописей,

 

составленныхъ

 

г.

 

Гербачемъ.
— ■ ; ,

 

і

 

і,.

 

,

   

.

 

і. ,. •'.—і—

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложенный

Господнномъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

№

 

321,

 

о

 

допущеніи

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

Духовныхъ

 

Учили-

щахъ,

 

въ

 

качествѣ

 

руководства

 

при

 

обучепіи

 

чистописанію,

составленныхъ

 

г.

 

Гербачемъ

 

прописей

 

латинскихъ

 

и

 

грѳчѳ-

скихъ,

 

исправленныхъ

 

авторомъ

 

по

 

указанію

 

Учебнаго

 

Коми-

тета.

 

Справка:

 

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

21

 

августа/

12

 

Сентября

 

1874

 

г.

 

брошюра

 

г.

 

Гербача

 

«Обученіе

 

письму.

Руководство

 

для

 

учащихъ»

 

и

 

составленныя

 

имъ

 

же

 

прописи

русскія,

 

Французскія

 

и

 

нѣмецкія

 

одобрены

 

для

 

употребленія

въ

 

Духовныхъ

 

Училищахъ,

 

въ

 

качествѣ

 

руководства

 

при

обученіи

 

чпстописанію,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

авторъ

 

исправилъ

латинскія

 

и

 

греческія

 

прописи

 

согласно

 

замѣчаніямъ

 

Учебнаго

Комитета.

 

Приказали:

 

Согласно

 

заключеніямъ

 

Учебнаго

 

Ко-

митета

 

составленныя

 

г.

 

Гербачемъ

 

латипскія

 

и

 

греческія

 

про-

писи,

 

иаравнѣ

 

съ

 

брошюрою

 

его

 

«Обучепіе

 

нисьму»

 

и

 

со-

ставленными

 

имъ

 

же

 

прописями

 

русскими,

 

Французскими

 

ц

нѣмецкими,

 

допустить

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

Духовныхъ

 

Учили-

щахъ,

 

въ

 

качествѣ

 

руководства

 

при

 

обученіп

 

чистопнсанію.

О

 

чемъ,

 

для

 

объявленія

 

Правленіямъ

 

Духовныхъ

 

Училищъ,

къ

 

надлежащему

 

исполненію,

 

послать

 

Епархіальпымъ

 

Архі-

ереямъ

 

печатный

 

указъ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

Учебнаго

 

Комитета.
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ВѢДОМОСТЬ

о

 

суммахъ,

   

назначенныхъ

   

къ

 

отпуску

  

изъ

   

казны

на

 

штатное

 

содержаніе

 

по

 

Вятской

 

епархіи

 

въ

 

1875

 

г.

«В
о
а і

Назначено

 

на

 

1875

 

г.

Сроки
Ія Времен-
2

 

асе

   

t-. НАИМЕНОВАПІЕ

 

РАСХОДОВЪ. Постоян- ныхъ

 

и

л

   

о ■
нмхъ. экстраор-

выдачъ.
се

динарных

РУБ. к. РУВ.

 

|

 

к.

§

 

з. Жалованье
по

 

прошес-

J Содержапіе

    

духовной
твіи

 

мѣсяца,

а

 

столовыя
консисторіи

 

.... 11046

 

6' — —
впередъ

 

за

мѣсяцъ

 

(ст.Итого

 

по§

 

3. 11046 67 __ __

1039

 

ВІ049

§

 

4- III

 

т.)
1 Содержаніе

   

архіерей-
скаго

 

дома

 

и

 

каѳедраль-

наго

   

собора,

   

въ

 

томъ

числѣ:

Содержаніе

 

епархіаль-

Въ

 

началѣ

наго

 

Преосвященнаго

  

. 1500 — — —

Собора,

 

Архіерейскаго
штата

 

и

 

зданій

 

архіерей-
скаго

 

дома

  

.... 6351 — — —
каждой

Итого

 

по

 

§

 

4. 7851 __

— —

§

 

5.
2 Содержаніе

  

мужскихъ

монастырей:

Вятскаго

    

Успенскаго

половины

Трифонова

   

.... 1277 72 — —

Крестовоздвиженскаго
Верхочепецкаго. 711 42 — —

3 Женскихъ

 

монастырей:

Вятскаго

 

Преображен-

года.

скаго...... 338 11
~

——*
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о
и

  

Я
се

   

£
о,

 

«а

2

 

а
S
Е-

Назначено

 

на

 

1875

 

г.

наименование;

 

г-асходовъ. Постояіі-
ныхъ.

РУБ.

       

К.

Времен-
ныхъ

 

и

экстраор-

динарных

РУБ.

    

К.

Сроки

'

    

I

выдачъ.

Слободскаго

 

Христо-
рождественскаго.

Взамѣнъ

 

слѣдующихъ

но

 

положѳнію

 

отъ

 

каз-

ны

 

угодій:

Монастырямъ:

Орловскому

 

заштат-

ному

 

......

Слободскому

 

Христо-
рождественскому

 

дѣви-

чьему

     

.....

338

I

 

Ь

 

1
Итого

 

по§

 

5. 2665

§

 

6.
Содержаніе

 

городскаго

и

 

сельскаго

 

духовенства

28

13982

Итого

 

по

 

§

 

6.
',!;

 

<•

 

■

§

   

»•
Прогоны

   

и

    

путевыя

издержки .....

и

 

для

 

миссіонеровъ

   

.

13982

400
600

Итого

 

по

 

§

 

9. 1000

А

 

всего

 

.

   

36545

11

36

22

81)

86

89

57

100

12

157

р.

 

48

12

к.

Въ

 

началѣ

каждаго

полугодія.

Поистеченіи
нолугодія.

По

 

мѣрѣ

иадобности.

157 12

36703

 

p.

  

1

 

к.



ведомость

о

 

суммахъ,

  

назначенныхъ

 

къ

 

отпуску язь

 

казны

 

въ

1875

 

году

   

на

  

содержаніе

   

причтамъ городскихъ

  

и

сельскихъ

 

церквей

 

Вятской

 

епархіи.

■

■

Г.

 

Малмыжа

 

Кладбищенской.

Содержа-
ніе

  

въ

годъ.

Изъ

 

нихъ

вычета

но

 

2

 

к.

 

съ

рубля.

За

 

тѣмъ

слѣдуетъ

къ

 

произ-

водству.

СЕРЕЕ] 5

 

0

 

M

 

ъ.

РУБ. к. РУБ. к. 1>УБ. к.

230- 4 60 225 40
По

 

уѣздамъ:

Малмыжскому.
Единовѣрческой

 

въ

 

д.

 

Тушкѣ. 424 ■— 8 48 41552
Иранскому.

Церквамъ

 

5-го

 

класса:
■

С.

 

Упшинскаго

 

.... 150

 

— 3 147 —

С.

 

Троицкаго

    

.... 150

 

— 3 — 147 —

С.

 

Уртминскаго

 

.... 150

 

— 3 — 147 —

Елабужскому. ) s

Церквамъ

 

5-го

 

класса: і

Богородичной

   

с.

   

Икскаго-
85

 

7 1 72 83

 

9
Слободскому.

Церквамъ

 

5-го

 

класса:

С.

    

Георгіевскаго

    

(Волос-
140

 

— 2 80 13720
С.

 

Пушейскаго

 

....

Церквамъ

 

6-го

 

класса:

140 2 80 13720

Спасской

  

с.

   

Холуноподом-
скаго

 

....... 114 27 2 29 11198
Успенской

 

с.

 

Вохминскаго. 85 71 1 72 8399
Церкви

 

7-го

 

класса: 1

Троицкой

   

с.

   

Холуницкаго. 130 __ 2 60 127 40



-1

Орловскому .

Церкви

 

5-го

 

класса:

•

 

С.

  

Бѣлозерскаго.

Г.

   

Сарапула

   

Единовѣрче-

 

\
ской

 

церкви..... I

Той

 

же

 

церкви

 

отъ

 

Удѣль-

 

/
наго

 

ведомства .

    

.

     

.

    

.

 

)
Уржумскому.

Церкви

 

2-го

 

класса;

Николаевской

 

с.

 

Косолапов-
скаго

 

.......

Церквамъ

 

3-го

 

класса:

Покровской

 

с.

 

Биляморскаго
Покровской

   

с.

   

Марисолин-
скаго .......

Церквамъ

 

4-го

 

класса;

Богоявленской

    

с.

   

Тумью-
Мучашскаго

 

.

    

.

    

.

    

.

Васильевской

   

с.

   

Байсинск.
Вознесенской

   

с.

   

Куракіш-
скаго

 

.......

Причту

     

Единоверческой
церкви

 

с.

 

Сосновой-горы

  

.

Нолинскаго

 

уѣзда.

Единоверческой

 

с.

 

Красио-
горскаго

 

......

Глазовскому.
Церкви

 

2-го

 

класса:

С.

   

Зюздино-Аѳапасьевскаго

Церквамъ

 

4-го

 

класса:

С.

   

Зюзднно-Христорожде-
ственскаго

    

.....

25

 

—

Содержа-
ли

   

въ

годъ.

|Изъ

 

нихъ

вычеча

но

 

2

 

к.

 

съ

рубля.

За

 

тѣмъ

слѣдуетъ

къ

 

произ-

1

 

водству.

С

 

Е РЕБРО

РУБ.

 

|

 

К.

и

 

ъ.

РУБ. к. РУБ. К.

142 2 84 139 16

325 — 6 50 318 50

185 — 3 70 181 30 ;

142 80 2 86 139 94

:
128 50 2 57 125 93

.■

  

. . ІлЙ

 

і
114 20 2 29 111 91

114 20 2 29 111 91
114 20 2 29 111 91

85 70 1 72 83 98 1

292 83 5 86 286 97

400 — 8

~\
392 —

1

400

!

*

    

1

і
8 392 —

330; _________ і 6

 

: 60 323, 40
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' Содержа-
нія

 

въ

Изъ

 

нихъ

вычета

За

 

тѣмъ

слѣдуетъ
1

годъ.
по

 

2

 

к.

 

съ къ

 

произ-

С.

 

Зюздино-Воскресенскаго.

рубля. водству.

СЕРЕБРОМ

  

Ъ.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.

330 _ 6 60

   

323 40
Церквамъ

 

5-го

 

класса:
;

С

 

Верхлыпскаго

    

.

    

.

    

. 250 — 5 — 245 —

С.

 

Гординскаго

 

.... 150 — 3 — 147 — ;

Церквамъ

 

7-го

 

класса:

С.

 

Мартеловскаго

    

.

    

.

    

. 200 — 4 — 196 —

Омутницкаго

 

завода

 

Право-
славной

 

церкви

 

.... 250 — 5 — 245 —

Единоверческой

 

церкви.

    

. 264 20 5 28 258 92
Причту

     

при

     

Ижевскомъ
Оружейномъ

 

заводѣ .

    

.

    

. 2230 20 44 61 2185 59
Наймуши некой

 

церкви

  

. 96 — 1 92 94 8

Перечисленный

 

изъ
Горнаго

 

вѣдомства:

Въ

 

округе

 

Камско-воткин-
СКИХЪ

   

ЗАВОДОВЪ.

Въ

 

Ѣоткинскѣ.

При

 

Благовѣщенскомъ

 

собо-
рѣ

 

и

 

при

 

церквахъ

 

Преобра- s

женской

 

и

 

Николаевской

   

. 2850 71 29 88

 

2 83
Въ

 

селеніяхъ

 

сельскихъ

 

ра-

ботниковъ

 

Іюльскомъ

 

и

 

Бо-
1291 79 14 64 1277 15

Едшювѣрческой

 

церкви .

    

. 478 3 5 52 472 51
Въ

   

ОКРУГЕ

 

ВЯТСКИХЪ

 

КАЗЕН-

НЫХЪ

   

ЗАВОДОВЪ. \

По

 

Кирсинскому

 

заводу.

    

. 680 — 13 60

   

666 40
По

 

Песковскому .... 580 — И 60 568 40

Итого.

    

. 14225 5 242 19 13982 86
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Гаспоряжсніе

 

Бпархіальпаго

 

Начальства.

Предложение

 

Ею

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаю

Аполлоса,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

Вятской

 

Ду-

ховной

 

Консисторін

 

отъ

 

26

 

Марта

 

за

 

№

 

770.

О.о.

 

Благочинные

 

въ

 

полугодичныхъ

 

рапортахъ

 

своихъ,

донося

 

мнѣ

 

о

 

пастырской

 

деятельности

 

приходскаго

 

духовен-

ства,

 

за

 

немногими

 

исключеніями,

 

умалчпваютъ

 

въ

 

нихъ

 

о

 

ре-

лигиозно —вравственномъ

 

состояніи

 

приходовъ.

 

Послѣднія

 

свѣ-

дѣнія

 

для

 

меня

 

не

 

менѣе

 

нужны,

 

какъ

 

и

 

первыя,

 

для

 

того,

чтобы

 

поощрять,

 

руководить

 

и

 

направлять

 

пастырскія

 

дѣй-

ствія

 

священнослужителей.

 

Для

 

этого

 

поставляю

 

въ

 

обязан-

ность

 

ириходскимъ

 

священникамъ

 

представлять

 

Благочиннымъ

каждое

 

полугодіе

 

особыя

 

донесенія

 

о

 

религіозно — нравствен-

ной

 

жизни

 

своихъ

 

прихожанъ.

 

Въ

 

этихъ

 

донесеніяхъ

 

должны

быть

 

обстоятельно

 

описываемы

 

проявленія

 

христіанскаго

 

духа

въ

 

жизни

 

общественной

 

и

 

семейной, -въ

 

общественныхъ

 

благо-

творительныхъ

 

учрежденіяхъ,

 

въ

 

постановленіяхъ

 

и

 

приго-

ворахъ

 

обществъ,

 

способствующихъ

 

возвышенію

 

общественной

нравственности,

 

въ

 

усердіи

 

къ

 

храмамъ

 

Божіимъ

 

и

 

исполне-

ние

 

религіозиыхъ

 

обязанностей,

 

во

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ

членовъ

 

семействъ,

 

въ

 

воспитаніи

 

дѣтей,

 

вь

 

благочестивыхъ

обычаяхъ,

 

соблюдающихся

 

въ

 

приходахъ,

 

въ

 

поступкахъ

отдѣльныхъ

 

лицъ

 

и

 

т.

 

п.;

 

съ

 

подробностію

 

должны

 

быть

 

ра-

скрываемы

 

и

 

слабыя

 

стороны

 

жизни — госиодствующіе

 

пороки,

вредные

 

для

 

нравственности

 

народные

 

обычаи,

 

уклоненіе

 

отъ

уставовъ

 

церкви,

 

предразсудки

 

и

 

суевѣрія,

 

холодность

 

и

 

равно-

душіе

 

къ

 

вѣрѣ;

 

при

 

этомъ

 

желательно,

 

чтобы

 

были,

 

по

 

воз-

можности,

 

указываемы

 

и

 

причины,

 

отъ

 

которыхъ

 

проис-

ходят

    

религіозно — нравственные

    

недостатки,

    

и

   

способы
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къ

 

исправленію

 

ихъ. —Видимыя

 

проявленія

 

силы

 

Божіей,

 

какъ

знаменія

 

Божія

 

благословенія

 

за

 

добродѣтельную

 

жизнь

 

и

 

бла-

гочестивыя

 

дѣла

 

и — Божія

 

наказаиія

 

за

 

нечестіе

 

и

 

пороки,

должны

 

быть

 

предметомъ

 

благоговѣйнаго

 

описанія

 

въ

 

этихъ

донесенінхъ.

 

О. о.

 

Благочинные,

 

сдѣлавъ

 

сводъ

 

изъ

 

донесеній

прпходскихъ

 

священииковъ

 

въ

 

своихъ

 

рапортахъ,

 

обязываются

прилагать

 

при

 

нихъ

 

и

 

подлинныя

 

донесенія

 

священпиковъ,

изъ

 

которыхъ

 

достонныя

 

общаго

 

вниманія

 

могутъ

 

быть

 

пе-

чатаемы

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Бпархіальныхъ

 

Ввдомостяхъ.

Предлагаю

 

Духовной

   

Консисторіи

   

объявить

   

о

 

семъ

 

о. о.

Благочиннымъ

 

и

 

приходскимъ

 

священнпкамъ

 

къ

 

непремѣнному

исполненію.

Аполлосъ

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободскій.

II.
■

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

л.

Высочайшая

 

награда.

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отношеніемъ

отъ

 

7

 

марта

 

за

 

№

 

789,

 

увѣдомилъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

что

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

внесенному

 

въ

 

Комитета

 

Миннстровъ,

въ

 

слѣдствіе

 

ходатайства

 

Его

 

Преосвященства,

 

нредставленію

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ,

 

согласно

положенію

 

сего

 

Комитета,

 

пожаловать

 

въ

 

31

 

день

 

января

1875

 

г.

 

золотую

 

медаль,

 

для

 

ношенія

 

на

 

шеѣ,

 

на

 

Стани-

славской

 

лентѣ

 

Слободскому

 

1-й

 

гильдіи

 

купцу

 

потомственному

почетному

 

гражданину

 

Ивану

 

Александрову,

 

за

 

заслуги

 

по

духовному

 

вѣдомству.

••i.oz
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Преподаніс

 

блаіословенія

 

Святѣйшаю

 

Сѵнода.

.

 

Указомъ

 

отъ

 

7

 

марта

 

за

 

№

 

574

 

дано

 

знать

 

Его

 

Преосвя-

щенству,

 

что,

 

въ

 

слѣдствіе

 

ходатайства

 

Его

 

Преосвященства,

преподано

 

благословеніе

 

СвятѣЙшаго

 

Сѵяода,

 

за

 

пожертвова-

нія,

 

Слободскаго

 

уѣзда

 

села

 

Волкова

 

крестьянской

 

вдовѣ

 

Елснѣ

Галицкой

 

вмѣстѣ

 

съ

 

наследниками,

 

съ

 

выдачею

 

установлен-

ной

 

грамоты,

 

председателю

 

церковно-приходскаго

 

попечитель-

ства

 

Кукарскаго

 

Троицкаго

 

собора

 

Яранскому

 

1-й

 

гильдіи

купцу

 

Димитрію

 

Якимову,

 

Московскому

 

1-й

 

гильдіи

 

купцу

Ивану

 

Кононову,

 

а

 

Почетному

 

Блюстителю

 

Яранскаго

 

Ду-

ховнаго

 

Училища

 

Василію

 

Бѣляеву.

Награжденіе

 

похвальнымъ

 

листомъ.

Бывшій

 

церковный

 

староста

 

Ботылинской

 

церкви

 

Нолин-

скаго

 

уѣзда

 

крестьянинъ

 

Тарасій

 

Куракинъ,

 

за

 

усердную

 

и

полезную

 

службу,

 

19

 

марта

 

иагражденъ

 

похвальнымъ

 

листомъ.

■

Перемгьны

 

по

 

службѣ.

Свящеииикъ

 

села

 

Варзіатчей

 

Елабужскаго

 

уѣзда

 

Николай

Кувшижкій,

 

согласно

 

его

 

ходатайству,

 

13

 

марта

 

перемѣ-

щенъ

 

въ

 

село

 

Валамазь

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

—

   

Священники

 

Нолипскаго

 

уѣзда

 

села

 

Верхосунья

 

Ми-

хаилъ

 

Шабалинъ

 

и

 

села

 

Хорошевскаго

 

Михаилъ

 

Васнсцовъ,

согласно

 

ихъ

 

прошенію,

 

18

 

марта

 

перемѣщсны

 

одинъ

 

на

мѣсто

 

другаго.

—

   

Священникъ

 

села

 

Копстантановки

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

Іоаннъ

 

Молинъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

21

 

марта

 

уволенъ

за

 

штатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

иоремѣщеиъ

 

священникъ

 

Глазов-

скаго

 

Преображенскаго

 

собора

 

Константинъ

 

Молит,

 

по

ходатайству

 

его.
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Священникъ

 

села

 

Зюздино —Аѳанасьевскаго

 

Глазов-

скаго

 

уѣзда

 

Александръ

 

Михѣевъ,

 

согласно

 

его

 

нрошенію,

24

 

марта

 

иеремѣщепъ

 

въ

 

село

 

Зюздино — Воскресенское

 

того-

же

 

уѣзда.

—

   

Діаконы

 

Глазовскаго

 

ѵѣзда

 

села

 

Курьи

 

Георггй

 

Поповъ

и

 

села

 

Пышкета

 

Петръ

 

Снигаревъ,

 

согласно

 

нхъ

 

прошенію,

26

 

марта

 

перемѣщепы

 

одннъ

 

на

 

мѣсто

 

дрѵгаго.

—

   

Дьячки

 

села

 

Іобани

 

Нолинскаго

 

уѣзда

 

Димитрііі

Анисимовъ

 

и

 

седа

 

Сардыка

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

Николай

 

Лю-

бимовъ,

 

согласно

 

прошенію

 

ихъ,

 

14

 

марта

 

перемѣщены

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другаго.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты:

 

крестьяне

Герасѵмъ

 

Шубинъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Колкова

 

Орловскаго

 

уѣзда —

14

 

марта,

 

Савва

 

Габовъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Верхокамскаго,

 

Ва-

силій

 

Глаеатскихъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Тортымскаго

 

Глазовскаго

уѣзда,

 

Ликаноръ

 

Елюкинъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Черемисскаго

 

Мал^

мыжа

 

Малмыжскаго

 

уѣзда — 19

 

марта,

 

Филиппъ

 

Цареюрод-

цовъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Верхоижскаго

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

Ушаковъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Гарей,

 

Василій

 

Шалаумовъ

 

къ

 

церк-

ви

 

села

 

Тихонова

 

Елабужскаго

 

уѣзда

 

и

 

Елабужскііі

 

куиецъ

Фирстовъ

 

къ

 

Елабужскоіі

 

Покровской

 

церкви — 24

 

марта.

Умерли:

 

священникъ

 

села

 

Упши

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

Николай

Покрышкинъ

 

11

 

марта

 

и

 

діаконъ

 

села

 

Высокогорскаго

 

Ко-

тельническаго

 

уѣзда

 

Політъ

 

Сергіевъ

 

16

 

марта.

Закрытіс

 

причетническихъ

 

мѣстъ.

По

 

постановление

 

Духовной

 

Консисторін,

 

утвержденному

Его

 

Преосвященствомъ

 

14

 

марта,

 

закрыты

 

вторыя

 

нричетни-

чсскія

 

мѣста

 

при

 

церквахъ

 

Троицкой

 

и

 

Рождества

 

Богородицы

въ

 

г.

 

Орловѣ.
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Приглашение

 

къ

 

пожертвованію.

Ломжинской

 

губерніи,

 

въ

 

Мазовецкомъ

 

уѣздѣ,

 

па

 

самой

границе

 

съ

 

Бѣльскпмъ

 

уѣздомъ

 

Гродненской

 

губерніп,

 

нахо-

дится

 

дер.

 

Годышево

 

съ

 

Греко-Уніатскою

 

церковью.

 

Въ

 

церкви

этой

 

обрѣтается

 

Чудотворная

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

особенно

чествуемая

 

въ

 

той

 

мѣстіюсти

 

и

 

привлекающая

 

къ

 

себѣ

 

на

поклонепіе

 

огромныя

 

толпы

 

народа

 

какъ

 

изъ

 

ближайших

 

ь

 

гу-

берній

 

Царства

 

Польскаго,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

губерній

 

сьверозападнаго

края,

 

особенно

 

въ

 

дни

 

Св.

 

Троицы,

 

*)

 

когда

 

въ

 

деревню

 

Го-

дышево

 

стекается

 

до

 

15-ти

 

тысячъ

 

богомольцевъ:

 

и

 

Римскихъ

католиковъ

 

и

 

Уніатовъ

 

и

 

Православныхъ.

Чудотворная

 

Икона

 

Богоматери

 

явилась,

 

какъ

 

говорить

народпая

 

молва,

 

на

 

казенной

 

землѣ,

 

находящейся

 

уже

 

въ

 

Бѣль-

скомъ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

приходѣ

 

Брянской

 

Православной

 

церкви;

 

но

такъ

 

какъ

 

Брянская

 

церковь

 

была

 

въ

 

то

 

время

 

Уніатскою,

а

 

Годышевская

 

приписною

 

къ

 

ней,

 

то

 

Св.

 

Икона

 

и

 

перене-

сена

 

пе

 

въ

 

Брянскую

 

церковь,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало,

 

а

 

въ

 

при-

писную

 

къ

 

ней — Годышевскую,

 

какъ

 

ближайшую.

Документовъ,

 

которые

 

могли

 

бы

 

подтвердить

 

говоръ

 

на-

родной

 

молвы,

 

никто

 

изъ

 

Православныхъ

 

добиться

 

не

 

могъ;

но

 

голосъ

 

народа

 

не

 

даромъ

 

зовется

 

голосомъ

 

Бога:

 

не

 

смотря

на

 

безъизвѣстность

 

и

 

даже,

 

можетъ

 

быть,

 

на

 

совершенное

отсутствіе

 

ОФФіщіальныхъ

 

документовъ,

 

народъ

 

ищетъ,

 

находитъ

и

 

оставляетъ

 

на

 

всегда

 

такіе

 

ясные

 

признаки

 

совершившегося

событія,

 

которые

 

ни

 

скрыты,

 

ни

 

затемнены

 

быть

 

не

 

могутъ.

Народъ

 

говоритъ,

 

что

 

Си.

 

икона

 

явилась

 

на

 

грушѣ

 

и

 

что

одновременно

 

съ

 

спмъ

 

явленіемъ

 

подъ

 

грушею

 

открылся

 

нсточ-

никъ

 

воды. — Груши

 

уже

 

пѣтъ,

  

источникъ

 

же,

 

или — по

 

мѣст-

*)

 

Дни

 

Св.

 

Троицы

 

празднуются

 

Уніатскимъ

 

СвященииЕоыъ

 

дважды:

одинъ

 

разъ

 

для

 

жителей

 

Царства

 

Польскаго,

 

а

 

другой— для

 

жителей
Ииперіи.
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ному

 

пазванію — криница,

 

дѣйствительно

 

есть

 

и

 

по

 

изсякъ

 

до

сего

 

времени.

 

Народъ,

 

открывъ

 

въ

 

Св.

 

нконѣ

 

даръ

 

чудотворе-

нія,

 

сталъ

 

искать

 

чудодейственной

 

силы

 

н

 

въ

 

крмппчной

 

водѣ

и

 

по

 

всемогущей

 

вѣрѣ

 

пашелъ

 

эту

 

силу.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

и

 

до

настоящаго

 

времени

 

крпничная

 

вода

 

считается

 

чудодѣйствен-

ною

 

и

 

богомольцы,

 

стекаясь

 

на

 

поклоненіе

 

Св.

 

Иконѣ

 

въ

 

дер.

Годышево,

 

въ

 

тоже

 

время

 

считають

 

святою

 

обязанностію

 

по-

сетить

 

мѣсто

 

явленія

 

Иконы

 

и

 

запастись

 

цѣлебною

 

водою.

Нынѣ

 

криница

 

помѣщается

 

въ

 

срединѣ

 

иарочно

 

устроен-

ной

 

деревянной

 

часовни,

 

ужо

 

ветхой.

 

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

устроена

часовня —навѣрное

 

сказать

 

пельзя.

 

Одни

 

говорятъ,

 

что

 

ча-

совню

 

устроилъ

 

православный

 

казакъ;

 

другіе

 

приписывают

постройку

 

польскому

 

помѣщпку.

 

державшему

 

въ

 

арепдѣ

 

ка-

зенную

 

землю;

 

третьи

 

иаконецъ

 

иазываютъ

 

стронтолемъ

 

уніат-

ское

 

духовенство

 

совместно

 

съ

 

католическимъ;

 

извѣстно

 

только

одно,

 

«ito

 

часовня

 

поставлена

 

безъ

 

разрѣшенія

 

Духовнаго

 

и

Гражданскаго

 

начальства

 

и

 

что

 

она,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вкладами

въ

 

устроенныя

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

кружки,

 

до

 

сихъ

 

іюръ

принадлежала

 

Годышевской

 

Уніатской

 

церкви,

 

хотя

 

находится

въ

 

предѣлахъ

 

Имперіи,

 

гдѣ

 

безъ

 

малаго

 

40

 

уже

 

лѣтъ

 

не

существуетъ

 

болѣе

 

ни

 

самой

 

Упіи,

 

ни

 

памятниковъ

 

уніатства.

Въ

 

послѣднее

 

время,

 

съ

 

переходомъ

 

казенной

 

земли,

 

на

которой

 

находится

 

часовня

 

съ

 

чудодѣйственпою

 

водою,

 

въ

 

соб-

ственность

 

лица

 

русскаго

 

происхожденія,

 

возникло

 

дѣло

 

объ

изъятіи

 

изъ

 

иновѣрнаго

 

обладанія

 

того,

 

что

 

съ

 

давнихъ

 

врѳ-

менъ

 

и

 

по

 

совѣсти

 

и

 

по

 

закопу

 

должно

 

было

 

быть

 

достоя-

ніемъ

 

Брянскаго

 

Православнаго

 

прихода.

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

году,

по

 

сношенію

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣшаго

 

Сѵнода

 

съ

 

Г.

Главнымъ

 

Начальникомъ

 

Сѣверозападнаго

 

края

 

и

 

съ

 

Уіііат-

скимъ

 

Епархіальнымъ

 

пачальствомъ,

 

дѣло

 

это

 

окончено:

 

ча-

совню

 

ведѣно

 

передать

 

Брянской

 

Православной

 

Церкви,

 

но

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

на

 

мѣстѣ

 

ветхой

 

часовни

 

Бряискій

 

приходъ

устроилъ

 

Православную

 

церковь

   

во

 

имя

 

Жнвоноснаго

 

Источ-
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пика, — чтобы

 

клочь

 

чудодейственной

 

воды

 

находился

 

внутри

церкви, — чтобы

 

устроенная

 

церковь

 

считалась

 

приписною

къ

 

Брянской

 

и

 

чтобы

 

въ

 

тѣ

 

дни,

 

въ

 

которые

 

бываетъ

 

осо-

бенно

 

значительное

 

сгеченіе

 

народа

 

въ

 

дер.

 

Годышево

 

на

 

но-

клоненіе

 

Чудотворной

 

Икопѣ,

 

въ

 

новой

 

церкви

 

непремьнію

было

 

отправляемо

 

Богослуженіе

Бряпскіп

 

Православный

 

приходъ

 

и

 

во

 

главѣ

 

его

 

приход-

ское

 

попечительство,

 

съ

 

живЬйшею

 

благодарностью

 

и

 

съ

 

благо-

говѣніемъ

 

принимая

 

на

 

себя

 

всѣ

 

заботы

 

по

 

построенію

 

Св.

храма,

 

нрншель

 

однако

 

къ

 

заключепію,

 

что

 

безъ

 

всесильной

помощи

 

Божіей

 

и

 

безъ

 

помощи

 

истинныхъ

 

ревнителей

 

Пра-

вославія

 

и

 

русской

 

народности,

 

средства

 

прихода,

 

состоящаго

нзъ

 

о

 

18

 

душь

 

крестьяиъ

 

н

 

одного

 

землевладельца,

 

окажутся

крайне

 

недостаточными

 

для

 

выиолненія

 

возложенной

 

на

 

при-

ходъ

 

задачи;

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

истинно

 

вѣруя

 

н

 

въ

 

неиз-

сякаемый

 

нсточникъ

 

благодати

 

Божіей

 

ц

 

въ

 

неоскудѣвающій

источникъ

 

любви

 

къ

 

Нравославію

 

людей

 

Православныхъ,

 

Брян-

ска

 

приходъ

 

вѣруетъ

 

и

 

надѣется,

 

что

 

па

 

построеніе

 

Св.

 

Храма

во

 

имя

 

Жпвоноснаго

 

Источника

 

чудодѣйственио

 

откроются

источники

 

посильныхъ

 

жертвъ

 

и

 

ирипошеиін

 

и

 

что

 

въ

 

неда-

лекомъ

 

будущемъ

 

истины

 

Св.

 

Православія

 

найдутъ

 

приличную

для

 

себя

 

каѳедру

 

еще

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

и

 

глухихъ

угловъ

 

нашего

 

древле — Православно-русскаго

 

края,

 

а

 

Право-

славный

 

пароль,

 

чествующій

 

Чудотворную

 

Икону

 

Годышев-

ской

 

Богоматери,

 

вмѣсто

 

чуждой

 

ему

 

проповѣди

 

услышитъ

мирную,

 

родную

 

рѣчь

 

роднаго

 

ему

 

священника.

Приходское

 

попечительство

 

обратилось

 

къ

 

Его

 

Преосвя-

щенству

 

съ

 

смиренною

 

и

 

покорнѣйшею

 

просьбою

 

о

 

посильной

помощи

 

и

 

содѣйствіи

 

къ

 

построенію

 

Св.

 

Православна.™

 

Храма

во

 

имя

 

Живоноснаго

   

Источника,

   

на

 

самой

 

грапицѣ

 

Царства
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Польскаго

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

бывшей

 

Уніатской

 

часовни.

Пожертвованія

 

вещами

 

или

 

деньгами

 

могутъ

 

быть

 

присы-

лаемы

 

или

 

въ

 

гор.

 

Вильну— на

 

имя

 

Свято-Духовскаго

 

Право-

славнаго

 

Братства,

 

или

 

въ

 

гор.

 

Гродну — на

 

пмя

 

Протоіѳрея

Православнаго

 

Каѳедральнаго

 

Собора

 

о.

 

Алексѣя

 

Опоцкаго,

или

 

же

 

въ

 

Псковъ — на

 

имя

 

Николая

 

Евгеньевича

 

Кастальскаго.

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

разрѣшивъ

 

напечатать

это

 

отношеніе

 

Приходскаго

 

попечительства,

 

постановила

 

объ-

явить

 

духовенству,

 

чтобы

 

пожертвованія

 

непосредственно

отсылались

 

чрезъ

 

Благочинныхъ

  

по

 

назначенію.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Вышло

 

въ

 

свѣтъ

 

послѣдованіе

 

ко

 

святому

 

причащевію

въ

 

переводѣ

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

сдѣланномъ

 

смотритедемъ

 

Пе-

реяславль —Залѣсскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

Владимірской

 

гу-

берніи

 

священникомъ

 

Александромъ

 

Свирѣлинымъ.

 

Цѣна

15

 

коп.

 

Продается

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

бр.

 

Салаевыхъ

въ

 

Москвѣ

 

и

 

у

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

книгопродавцевъ.

Некролог

 

ъ.

26

 

Марта

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

скончался

   

послѣ

   

продол-

жительной

  

болѣзнп

  

протодіаконъ

  

Никита

  

ІІикитить

 

Бе-

ІІГІШЦКІІІ.

СОДЕРЖАНИЕ.

 

Расаоряженія

 

и

 

постановленія

 

Правительства.

 

Указы

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Вѣдомости.

 

Распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства.

 

Извѣстія.

 

Объявление.

 

Некрологъ.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

28

 

Марта

 

1875

 

года.

Скоропечатня

 

Анисимовыіъ

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

В

 

я

 

т

 

и

 

в.



\
ГосудерствФНН.а

 

ij
црде !••■

  

Ленина

   

'•
БИБЛКОТсКА

ссср

       

;
имени

В.

 

И.

 

/ШМИН*

   

\

ЫІІІ-ЧІ

ЕПАРХШЫІЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

Жг

 

7. 1871 Апрѣля

 

1-го.

ОТДЪЛЪ

   

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

Жизнь

 

патріарха

 

Никона.

(Продолженіе.)

21.

 

Соборъ

 

1655

 

года,

 

разслиатрввавшій

древняя

 

славяяскія

 

и

 

гречеекія

 

книги.

До

 

Никона

 

образцы,

 

съ

 

которыхъ

 

вновь

 

печатались,

 

равно

какъ

 

и

 

эти,

 

вновь

 

печатаемыя,

 

книги,

 

если

 

и

 

пересматрива-

лись,

 

то

 

окончательно

 

пересматривались

 

и

 

одобрялись

 

однимъ

патріархомъ.

 

О

 

патріархѣ

 

же

 

іосифѢ

 

и

 

того

 

нельзя

 

сказать

рѣшительно,

 

пересматривалъ

 

ли

 

онъ

 

такимъ

 

образомъ

 

книги,

или

 

по

 

старости

 

во

 

всемъ

 

довѣрялъ

 

книжнымъ

 

справщикамъ.

Патріархъ

 

Никонъ,

 

готовясь

 

печатать

 

книги,

 

пріобрѣлъ

 

мно-

жество

 

книгъ

 

древнихъ,

 

славянскихъ

 

и

 

греческихъ,

 

и

 

пере-

далъ

 

ихъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

цѣлаго

 

собора.

Соборъ

 

этотъ

 

былъ

 

созванъ

 

въ

 

1658

 

году.

 

Онъ

 

выслу-

шалъ

 

сперва

 

чтенія

 

изъ

 

Евангелія

 

и

 

правилъ

 

святыхъ

 

апо-

столовъ

 

и

 

всѳлейскихъ

 

соборовъ,

 

потомъ

 

опредѣленія

 

Москов-

скаго

 

собора

  

1654

 

года

 

и

 

Константинопольскаго,

 

подтвердив-

13
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uiâfio

 

Мооковскій

 

соборъ,

 

тѣ

 

и

 

дрѵгія

 

опредѣленія

 

одобрилъ

и

 

за

 

тѣмъ

 

иристуиилъ

 

къ

 

разсмотрѣиію

 

древнихъ,

 

іреческихъ

и

 

славянскихъ,

 

книгъ.

Но

 

разсмотрѣпіи

 

оказалось,

 

что

 

древпія

 

славянскія

 

кппги

во

 

всемъ

 

согласны

 

съ

 

древними

 

греческими,

 

новыя

 

же

 

Мо-

сковски,

 

нечатаниыя

 

до

 

Никона,

 

славянскія

 

книги

 

съ

 

грече-

скими

 

и

 

съ

 

славянскими

 

древними

 

во

 

многомъ

 

несогласны

 

и

погрѣшитедьны.

Несогласія

 

н

 

погрѣшенія

 

были

 

во

 

всеуслышаніе

 

прочитаны

и

 

обсужены.

 

И

 

соборъ

 

рѣшилъ:

 

исправлять

 

и

 

печатать

 

по

древнимъ

 

славянскпмъ

 

и

 

греческнмъ,

 

согласно

 

ностановленіямъ

Московскаго

 

16S4

 

года

 

собора

 

и

 

слѣдовавшаго

 

за

 

нимъ

 

Кон-

ставтинопольскаго.

 

Тогда

 

же

 

исправили

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

1655

году

 

напечатали

 

служебппкъ, — книгу,

 

по

 

которой

 

священ-

никъ

 

совершаетъ

 

обѣдню.

На

 

соборѣ,

 

кромѣ

 

Никона

 

патріарха

 

съ

 

нашими

 

митропо-

литами,

 

архіепископамо,

 

епископами,

 

архимандритами,

 

игуме-

нами

 

и

 

прочимъ

 

знатнѣйшимъ

 

духовепствомъ,

 

присутствовали

два

 

посторонпихъ

 

патріарха,

 

антіохійскій

 

и

 

сербскій.

 

Аѳана-

сія,

 

бывшаго

 

Константішопольскаго

 

патріарха,

 

на

 

мѣсто

 

ко-

тораго

 

поставленъ

 

Паисій,

 

въ

 

Москвѣ

 

тогда

 

ne

 

было:

 

онъ

выѣхалъ

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

*).

22.

 

Нъ

 

1«5в

 

году

 

свидетельство

 

иаюземкых'ь

иравославпыхъ

   

патріарховъ

  

и

   

яінтрополн-

товъ

 

о

 

крестнояіъ

 

иерстослоигевіи.

Кромѣ

 

патріарховъ

 

антіохійскаго

 

и

 

сербскаго,

 

въ

 

Москву

прибыли

 

еще

 

митрополиты

 

Никейскій

 

и

 

Молдавскій.

*)

 

Выходъ

 

Государей

 

царей

 

и

 

велик,

 

князей:

 

Михаила

 

Ѳедоро-

вича,

 

Алексѣя

 

Михаиловича

 

и

 

Ѳеодора

 

Алексѣевича.

 

Москв.

 

1844

 

г.

стран.

 

302.



Такъ

 

какъ,

 

кромѣ

 

исправленія

 

книгъ

 

у

 

васъ

 

сильно

 

за-

нималъ

 

всѣхъ

 

вопросъ

 

о

 

сложеніи

 

перстовъ

 

для

 

крестнаго

знаменія,

 

то

 

Никонъ

 

просилъ

 

прибывшихъ

 

архіереевъ

 

дать

ему

 

письменный

 

отзывъ

 

о

 

перстосложеніи.

 

Всѣ

 

четверо,

въ

 

1656

 

году,

 

дали

 

и

 

собственноручно

 

подпісалп

 

отзывъ,

въ

 

которомъ

 

было

 

сказано:

 

„преданіе

 

пріяхоиъ

 

съ

 

начала

,,вѣры...

 

творити

 

знаменіе

 

честнаго

 

креста

 

съ

 

треми

 

первыми

„персты

 

десныя

 

руки."

Приверженный

 

къ

 

священнымъ

 

преданіямъ

 

древности,

 

Нп-

конъ

 

заботился,

 

чтобы

 

въ

 

его

 

паствѣ

 

всѣ

 

узнали

 

о

 

всеобщемъ

между

 

православными

 

христіанами

 

восточныхъ

 

странъ

 

и

 

древ-

нѣйшемъ

 

употребленіи

 

троеперстнаго

 

знаменія.

 

Для

 

этого

 

онъ

просилъ

 

антіохійскаго

 

патріарха

 

Макарія

 

повторить

 

свое

 

сви-

детельство

 

въ

 

собраніи

 

церковномъ,

 

въ

 

услышаніе

 

всѣхъ.

 

И

вотъ,

 

когда

 

въ

 

Февралѣ

 

тогоже

 

1656

 

года

 

наступилъ

 

день

памяти

 

святаго

 

Мелетія,

 

патріарха

 

антіохійскаго

 

(12

 

Февр.),

то

 

Никонъ

 

на

 

заутрени

 

въ

 

Московскомъ

 

Чудовомъ

 

монастырѣ,

во

 

время

 

чтенія

 

изъ

 

Пролога

 

о

 

святомъ

 

Мелетіѣ,

 

просилъ

 

Ма-

карія

 

объяснить,

 

какіе

 

персты

 

показывалъ

 

народу

 

МелетШ

въ

 

своемъ

 

словѣ

 

о

 

единосущіи

 

Святой

 

Троицы.

 

Макарій

 

ска-

залъ:

 

,,мужіе

 

всего

 

православія!

 

слышите:

 

азъ

 

преемникъ

 

и

,,наслѣдникъ

 

сего

 

святаго

 

Мелетія

 

престолу,

 

вѣмъ

 

известно,

,,яко

 

сей

 

святый

 

Мелетій

 

три

 

первыя

 

персты

 

разлучены

 

по-

,,каза

 

другъ

 

отъ

 

друга....

 

Тыя

 

же

 

паки

 

соедмнивъ."

 

При

отвѣтѣ

 

Макарія

 

находились

 

царь

 

АлексѣЙ

 

Михайловичу

 

бояре

и

 

MHOHteciBO

 

народа.

Никонъ

 

пожелалъ,

 

чтобы

 

отзывъ

 

аптіохійскаго

 

патріарха

о

 

троеперстіи

 

былъ

 

высказанъ

 

въ

 

другой

 

разт.,

 

при

 

болѣе

многолюдномъ

 

собраніи.

 

И

 

онъ

 

былъ

 

вторично

 

высказанъ

 

того-

же

 

1656

 

года

 

въ

  

первое

 

воскресенье

 

великаго

 

поста,

   

когда



-m-

къ

 

торжеству

 

православія

 

къ

 

Московокій

 

Успенскій

 

роборъ

робралцсь

 

исЬ

 

архіереп,

 

бывшіе

 

въ

 

Москвѣ,

 

духовенство,

 

царь,

бояре

 

п

 

множество

 

народа.

 

Во

 

время

 

оовершеніл

 

обряда

 

пра^

вославія,

 

иагріархъ

 

Макзрій

 

сталъ

 

предъ

 

духовепствомъ

 

и

 

ца-

ремъ,

 

показалъ

 

три

 

первые

 

перста

 

правой

 

руки

 

своей

 

сло-

женные

 

концами

 

вмѣстѣ,

 

и

 

воскликну.. ъ:

 

,,сими

 

треми

 

пер-

„в.ьда

 

великими

 

неррш

 

всякому

 

православному

 

христіанину

„подобаетъ

 

изображатн

 

на

 

лицѣ

 

своемъ

 

крестное

 

изображеніеі'

S3.

   

Постановлевія

   

Московскаго

  

собора

1в5в

 

года

 

о

 

слоягевіи

 

персговъ

 

для

 

крест-

ішіо

 

знаяіевія

 

и

 

для

 

благословенія

 

и

 

о

 

кни-

ги

 

„Скриагалі..'^

Послѣ

 

самыхъ

 

обстоятельныхъ

 

иззлѣдованій

 

объ

 

исирав-

леніи

 

кнпгъ

 

и

 

о

 

перстосложеніи

 

для

 

нрестнаго

 

зиаменія,

 

па^

тріархъ

 

Никонъ

 

созвалъ

 

соборъ

 

руоскн:;ъ

 

архіереевъ.

 

Онъ

 

на-т

помнилъ

 

имъ,

 

по

 

какой

 

нуждѣ,

 

по

 

какому

 

рѣшенію

 

н

 

по

 

ка-

кпмъ

 

древнимъ

 

рукописямъ

 

исправлялись

 

наши

 

богослужебныя

книги.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

онъ

 

показалъ,

 

что

 

у

 

грековъ,

 

ара-

бовъ,

 

сербовъ

 

и

 

другихъ

 

православныхъ

 

пародовъ,

 

по

 

свиде-

тельству

 

архипастырей

 

цхъ,

 

издревле

 

у

 

потреблялось

 

и

 

употреб-

ляется

 

троеперстное

 

сложеиіе

 

руки

 

для

 

крсстнаго

 

знаменія,

что

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіп

 

учепіе

 

о

 

двупірртномъ

 

сложеніи

 

вне-

сено

 

въ

 

печатный

 

книги

 

недавно

 

и

 

осювано

 

на

 

подложномъ

словѣ

 

Ѳеодорита,

 

никогда

 

не

 

цпсанномъ

 

блаженнымъ

 

Ѳеодо-

ритомъ,

 

и

 

что

 

наконецъ

 

старые

 

мужнины

 

и

 

женщины,

 

не

знающіе

 

Ѳеодоритова

 

слова,

 

доселѣ

 

ui

 

чело

 

свое

 

въ

 

крест-

номъ

 

знаменіи

 

полагаютъ

 

не

 

два

 

перс

 

а,

 

а

 

три.

Отцы

 

собора

 

подробно

 

разобрали

 

и

 

провѣрили

 

все

 

ска-

занное

 

Никономъ.

 

При

 

этомъ

 

разсмотрЬли

 

и

 

приняли

 

о

 

трое-
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перстіи

 

слово

 

монаха,

 

бывшаго

 

впослѣдствіи

 

Селунскимъ

 

ми-

трополитомъ,

 

Петра

 

Дамаскина,

 

жившаго

 

за

 

двѣсти

 

лѣтъ

 

до

Никона.

 

Разсмотрѣли

 

также

 

и

 

приняли

 

объ

 

іімевословномъ,

іерейскомъ

 

и

 

архіерейскомъ,

 

благословеиіи

 

слово

 

жившаго

 

за

двѣсти

 

лѣтъ

 

до

 

Никоноза

 

иатріаршества

 

протоіерея

 

Николая

Малакса.

 

Тогда

 

же

 

разсмотрѣли

 

и

 

одобрили

 

только

 

что

 

пере-

веденное

 

съ

 

греческаго

 

изъясненіе

 

литургіи

 

и

 

другихъ

 

бого-

служеній, — книгу

 

подъ

 

назвапіемь

 

Скрижаль.

 

Кромѣ

 

такого

изъясненія

 

въ

 

киигѣ

 

Скрижаль

 

наиечатаиы

 

рѣшенія

 

собора

1654

 

года

 

и

 

другія

 

соЗытія

 

того

 

времени.

Соборъ

 

русскихъ

 

архіереевъ

 

продолжался

 

съ

 

23

 

апрѣля

по

 

2

 

іюня

 

1656

 

года.

 

Подъ

 

рѣшеніями

 

его

 

подписались,

послѣ

 

патріарха

 

Никонгі,

 

Новгородскій

 

мптрополитъ,

 

Казан-

скій

 

митрополитъ,

 

Ростэвскій

 

митрополитъ,

 

Вологодскій

 

архі-

епископъ,

 

Тверскій

 

архіепископъ,

 

Нсковскііі

 

архіепископъ,

Коломенскій

 

епископъ

 

Александръ),

 

кромѣ

 

того

 

двадцать

 

два

архимандрита,

 

семь

 

пгзменовъ,

   

одинъ

 

строитель,

   

одинъ

 

на-

мѣстникъ

 

*).
■

24.

 

Иостроеніе

 

ііИиі&оніші»

 

ЕВоскрееенскаго

монастыря

 

и

 

монастыря

 

Вірестнаго.

Въ

 

Іерусалимъ

 

и

 

другія

 

мѣста

 

Востока

 

посланъ

 

былъ

 

мо-

нахъ

 

Арсеній

 

Сухановъ.

 

Онъ

 

возвратился

 

и

 

представилъ

 

па-

тріарху,

 

въ

 

генварѣ

 

1656

 

года,

 

планъ

 

іерусалимской

 

церкви

гроба

 

Господня,

 

Виѳлесмскоіі

 

церкви

 

рождества

 

Христова

 

и

другихъ

 

церквей.

 

Патріархъ

 

давно

 

ожидалъ

 

эти

 

планы.

 

По-

лучивши

 

ихъ,

 

онъ

 

занался

 

устроеніемъ

 

обширнаго

 

каменнаго

храма,

 

въ

 

которомъ

 

бы

 

иаходплись

 

мѣста

 

гроба

 

Господня,

рождества

 

Христова

 

и

 

другпхъ

 

священныхъ

 

событій,

 

по

 

виду

и

 

по

 

размѣру

 

сходныя

 

съ

 

мѣстами

 

іерусалимскими.

*)

 

Подписы

 

дослѣ

 

слова

 

отвѣщательнаго,

 

приложен,

 

къ

 

Скрижали.
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Когда

 

въ

 

1657

 

голу

 

освящена

 

была

 

первая,

 

деревянная,

церковь

 

Воскресеискаго

 

монастыря,

 

Государь,

 

осматривая

окрестности

 

его,

 

сказалъ:

 

,,самъ

 

Богъ

 

изначала

 

опредѣлнлъ

„мѣсто

 

сіе

 

для

 

обители;

 

оно

 

прекрасно,

 

какъ

 

Іерусалимъ."

И

 

Никонъ,

 

въ

 

память

 

такихъ

 

словъ

 

Государя,

 

но

 

своей

 

пре-

данности

 

къ

 

нему,

 

назвалъ

 

строившуюся

 

обитель,

 

Воскресен-

скій

 

монастырь

 

свой,

 

Новымъ

 

Іерусалпмомъ.

 

Чтобы

 

болѣѳ

оживить

 

напояпнаніе

 

объ

 

Іерусалимѣ,

 

патріархъ

 

гору,

 

на

 

ко-

торой

 

стоялъ

 

Царь

 

и

 

осматривалъ

 

окрестности,

 

назвалъ

 

Елео-

номъ,

 

иное

 

кѣсто —Ѳаворомъ,

 

другое

 

Ермономъ,

 

одно

 

селе-

Hie— Назаретомъ.

 

Текущую

 

здѣсь

 

рѣку

 

Истру

 

наименовалъ

онъ

 

Іорданомъ.

Въ

 

самомъ

 

храмѣ

 

Никонъ

 

устроилъ

 

небольшую

 

пещеру

 

и

въ

 

пещерѣ,

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

по

 

входѣ

 

въ

 

нее,

 

мѣсто,

 

гдѣ

лежало

 

пречистое

 

тѣло

 

умершаго

 

и

 

воскресшаго

 

Господа.

У

 

пещеры — камень,

 

которьшъ

 

былъ

 

закрыть

 

входъ

 

въ

 

нее.

Надъ

 

пещерою— родъ

 

часовни,

 

такъ

 

называемая

 

кувуклія.

Въ

 

томъ

 

же

 

храмѣ

 

патріархъ

 

Никонъ

 

устроилъ

 

гору

 

Гол-

гоѳу.

 

Вы

 

всходите

 

на

 

гору

 

и

 

видите

 

мѣста,

 

гдѣ

 

были

 

водру-

жены

 

кресты

 

Спасителя

 

и

 

распятыхъ

 

съ

 

Нимъ

 

разбойниковъ.

Вы

 

замѣчаете

 

и

 

трещину

 

на

 

Голгоѳѣ,

 

образовавшуюся

 

отъ

землетрясенія,

 

послѣдовавшаго

 

въ

 

минуту

 

смерти

 

Христовой.

Въ

 

томъ

 

же

 

храмѣ

 

много

 

устроено

 

и

 

другихъ

 

священныхъ

мѣстъ,

 

видомъ

 

своимъ

 

напомпнающихъ

 

священныя

 

мѣста

 

Іеру-

салима.

Въ

 

1656

 

году

 

Никонъ

 

основалъ

 

Крестный

 

монастырь

 

на

Бѣломорскомъ

 

островѣ

 

Кіѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

нѣкогда

 

водрузилъ

 

крестъ

и

 

далъ

 

обѣщаніе

 

построить

 

здѣсь

 

церковь.
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$5.

 

Лица

 

занимавшаяся

 

исправлевіеіиъ

воигъ

 

по

 

древвимь

 

сшвянсішімъ

 

и

 

грс-

чесашмъ

 

руКОИНСИМЪ.

Но

 

всего

 

бодѣе

 

патріархъ

 

Нпкопъ

 

заботился

 

о

 

томъ,

 

чтобы

Московскія,

 

печатанныя

 

до

 

него,

 

богослу}кебныя

 

славянскія

книги

 

исправить

 

по

 

древнимъ

 

славянскимъ

 

и

 

греческимъ

 

руко-

писямъ.

 

Для

 

такого

 

исправлепія

 

выбраны

 

были

 

люди

 

способные,

хорошо

 

знающіе

 

и

 

славяпскШ

 

языкъ

 

и

 

греческій.

 

Это

 

были:

прибывшій

 

съ

 

Аѳонской — горы

 

архпмаидритъ

 

Діонисій

 

съ

 

нѣ-

сколькнмп

 

сотрудниками,

 

вызванные

 

изъ

 

Кіевскаго

 

Братскаго

монастыря

 

ученые

 

старцы

 

іеромонахъ

 

ЕпиФаній

 

Славеницкій,

іеромонахъ

 

Арсеній,

 

Дамаскішъ

 

и

 

другіо,

 

а

 

также

 

вызванные

изъ

 

Соловецкаго

 

монастыря

 

іеромонахъ

 

Арсепій — Грекъ

 

а

Іаковъ,

 

прозванный

 

философомъ.

Изъ

 

прежнихъ

 

кипжпыхъ

 

справщиковъ

 

никто

 

не

 

быль

приглашенъ

 

къ

 

исправление,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

были

 

люди

 

мало-

образованные,

 

греческаго

 

языка

 

нисколько

 

не

 

знали

 

и

 

на

дѣдѣ

 

выказали

 

свою

 

неспособность

 

къ

 

исправденію

 

книгъ.

вв.

 

Иротивъ

 

Никона

 

оэлобленіе

 

прежнихъ

вншвныхъ

   

снравщиковъ

   

и

 

других,

 

ъ

   

лнць

приставшнхъ

 

къ

 

нииъ.

Отставленные

 

книжные

 

справщики

 

озлобились

 

иротивъ

Никона

 

и

 

запылали

 

самою

 

ожесточенною

 

ненавистію

 

къ

 

нему.

Это

 

были:

 

Казанскаго

 

въ

 

Москвѣ

 

собора

 

протопопъ

 

Иванъ

Нероновъ,

 

Юрьевца

 

на

 

Волгѣ

 

(нынѣшней

 

Костромской

 

губер-

ніи)

 

протопопъ

 

Аввакумъ,

 

Костромской

 

протопопъ

 

Даніилъ,

Муромскій

 

протопопъ

 

Логпиъ

 

и

 

другіе.

Предводителемъ

 

ихъ

 

сдѣлался

 

Аввакумъ,

 

человѣкъ

 

дикій

и

 

недобросовѣстньш.

 

Вотъ

 

образщикъ

 

его

 

слова

 

и

 

его

 

сужде-
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ній:

 

,,Евдокѣя,

 

Евдокѣя!"

 

писалъ

 

онъ

 

къ

 

старицѣ

 

Евдокіи,

„почто

 

гордаго

 

бѣса

 

не

 

отринешь

 

отъ

 

себя?

 

Высокія

 

науки

,,чешъ,

 

отъ

 

нея

 

же

 

падаютъ

 

Богомъ

 

не

 

окормлени,

 

яко

 

ли-

„ствіе.

 

Дурька,

 

дурька,

 

дурище!

 

на

 

что

 

тебѣ,

 

воронв,

 

вы-

,,сокія

 

хоромы?

 

Ай,

 

дѣвка!

 

Нѣтъ

 

полно

 

меня

 

при

 

тебѣ

 

близ-

,,ко:

 

я

 

бы

 

тебѣ

 

ощипалъ

 

волосье-то

 

за

 

грамматику-то

 

ту"

 

*).

Протопопъ

 

Иванъ

 

Нероновъ

 

лишенъ

 

былъ

 

мѣста

 

и

 

сосланъ

въ

 

Вологодскій

 

монастырь.

 

Противъ

 

этого

 

составлена

 

была

челобитная

 

и

 

подана

 

Государю.

 

Объ

 

ней

 

Аввакумъ

 

собственно-

ручно

 

писалъ

 

къ

 

Неронову

 

**):

 

,,Былъ

 

я...

 

на

 

роспросе

 

про

„челобитную,

 

что

 

братья

 

о

 

тебѣ

 

подавали

 

Государю.

 

А

 

пи-

,,салъ

 

ее

 

Давило

 

Костромскиі

 

да

 

я.

 

А

 

въ

 

ней

 

написано

 

слово

„такъ:

 

«о,

 

благочестивый

 

царю,

 

...учение

 

в

 

Росиі

 

не

 

стало

,,и

 

глава

 

отъ

 

церкви

 

отстав...

 

И

 

меня

 

патріарховы

 

судьи

„про

 

сие

 

слово

 

распрашнвали.

 

И

 

я

 

судьямъ

 

сказалъ:

 

глава,

реку,

 

Иванъ, —у

 

Казанския

 

церкви

 

тутъ

 

былъ"

 

***).

 

Итакъ

вотъ

 

какъ

 

судилъ

 

Аввакумъ!

 

одного

 

изъ

 

его

 

друзей

 

отставили

отъ

 

мѣста

 

при

 

церкви,

 

а

 

онъ

 

закричалъ,

 

что

 

церковь

 

лиши-

лась

 

главы

 

своей.

 

Ихъ

 

не

 

пригласили

 

къ

 

исправленію

 

книгъ,

а

 

онъ

 

сталъ

 

вопіять,

 

что

 

ученія

 

въ

 

Россіи

 

не

 

стало.

По

 

удаленіи

 

протопопа

 

Казанской

 

въ

 

Москвѣ

 

церкви

 

Не-

ронова

 

въ

 

монастырь,

 

Аввакумъ,

 

протопопъ

 

Юрьевскій,

 

взду-

малъ

 

начальствовать

 

въ

 

Казанской

 

церкви.

 

Вслѣдствіе

 

этого

поссорился

 

съ

 

Казанскимъ

 

причтомъ

 

и

 

несмотря

 

на

 

припи-

шете

 

причта

 

пересталъ

 

ходить

 

въ

 

Казанскую

 

церковь,

 

а

собрался

 

съ

 

своими

 

единомышленниками

   

въ

 

сушилѣ

 

въ

 

дому

*)

 

Правосл.

 

Обозрѣн.

 

1873

 

год.

 

январ.

 

стран.

 

145.

**)

 

Подлинникъ

    

собственноручная

   

Аввакумова

   

письма

   

цѣлъ

   

и

хранится

 

въ

 

Московской

 

Синодальной

 

библіотекѣ.

***)

 

Брат.

 

Слово.

 

1875

 

г.

 

кн.

 

перв.

 

отд.

 

I.,

 

стран.

 

23.

 

24.
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Неронова

 

отправлять

 

богоелуженіе

 

и

 

начальствовать

 

здѣсь.

Въ

 

сушило,

 

къ

 

службѣ

 

Аввакума,

 

стали

 

нарочно

 

отвлекать

 

иа-

родъ

 

отъ

 

церкви.

 

О

 

сушилѣ

 

говорилъ

 

самъ

 

Аввакумъ

 

въ

 

выше-

упомянутомъ

 

письмѣ

 

своемъ;

 

а

 

о

 

прпчинѣ

 

противузаконнаго

Аввакумова

 

отдѣленія

 

отъ

 

церкви

 

писалъ

 

къ

 

Неронову

 

же

священникъ

 

Казанскаго

 

собора

 

Иванъ

 

Даииловъ

 

*).

Кромѣ

 

отставленныхъ

 

справщиковъ,

 

противъ

 

Никона

 

воору-

жился

 

Коломенскій

 

епископъ

 

Павелъ.

 

Въ

 

1654

 

году

 

Павелъ,

вмѣстѣ

 

съ

 

другими,

 

собственноручною

 

подписью

 

на

 

соборномъ

рѣшеніи

 

призналъ

 

нужду

 

исправить

 

книги

 

по

 

древнимъ

 

сла-

вянскимъ

 

и

 

греческимъ

 

рукописямъ.

 

Онъ

 

только

 

заявилъ

 

при

этомъ,

 

что

 

въ

 

Великомъ

 

постѣ,

 

при

 

молитвѣ

 

„Господи

 

и

Владыко

 

живота

 

моего,"

 

земныхъ

 

поклоновъ

 

должно

 

быть

не

 

четыре,

 

а

 

шестнадцать.

 

Почему

 

же

 

послѣ

 

онъ

 

возсталъ

противъ

 

исправленія

 

книгъ?

 

Тоже

 

по

 

личному

 

перасположенію

къ

 

Никону.

 

Павелъ

 

ожидалъ,

 

что

 

преемникомъ

 

патріарха

 

Іосиоа

будетъ

 

одинъ

 

изъ

 

его,

 

Павла,

 

родственниковъ,

 

обманулся

въ

 

ожиданіи

 

и

 

перешолъ

 

на

 

сторону

 

враговъ

 

Никона.

По

 

озлобленію

 

своему,

 

враги

 

Никона

 

рѣшились

  

клеветать

на

 

него.

89.

 

Клевета

 

на

 

ВВикона,

  

будто

 

бы

 

онъ

перемѣнилъ

 

имя

 

Спасителя.

Враги

 

Никона

 

взвели

 

на

 

него

 

клевету,

 

будто

 

бы

 

онъ

 

пе-

ремѣнилъ

 

имя

 

Спасителя

 

Исусъ

 

на

 

Іисусъ.

Но

 

имя

   

Спасителя

 

и

   

въ

 

древнѣйшихъ

   

нашихъ

 

книгахъ

писалось

 

„Іисусъ,"

   

напримѣръ

   

въ

 

Евангеліи,

   

называемомъ

*)

 

Смотр,

 

подлинное,

 

собственноручно

 

писанное,

 

письмо

 

священ-

ника

 

Казанскаго

 

собора

 

Ивана

 

Данилова

 

къ

 

протопопу

 

Ивану

 

Нероно-
ву,

 

хранящееся

 

въ

 

Моск.

 

Синод,

 

библіотекѣ.

 

Братское

 

слово

 

кн.

 

перв.,

отд.

 

I.,

 

стр.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.
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Евангеліе

 

Остромирово,

 

написанпомъ

 

въ

 

1057

 

году,

 

за

 

шесть-

сотъ

 

лЬтъ

 

до

 

патріаршества

 

Никона,

 

а

 

также

 

въ

 

Юрьевскомъ

Евангеліи

 

и

 

въ

 

Еваигеліи

 

Мстиславовомъ,

 

писанныхъ

 

за

 

пять-

сотъ

 

лѣтъ

 

до

 

Никона.

 

Кпиги

 

эти

 

доселѣ

 

цѣлы.

 

Остромирово

Евангеліе

 

хранится

 

въ

 

Петербургской

 

Публичной

 

Император-

ской

 

библіотекѣ,

 

Юрьевское

 

Евангедіе

 

въ

 

Московской

 

Сино-

дальной

 

библіотекѣ,

 

Мстпславово

 

въ

 

Московскомъ

 

Благовѣщен-

скомъ

 

соборѣ.

 

Желающимъ

 

видѣть

 

книги

 

эти

 

показываются.

Есть

 

много

 

и

 

другихъ

 

книгъ

 

съ

 

написаиіемъ

 

и

 

печатаніемъ

имени

 

Спасителя

 

Іисусъ,

 

составленныхъ

 

въ

 

православной

 

церк-

ви

 

задолго,

 

задолго,

 

до

 

рожденія

 

Никона.

88.

 

Клевета

 

на

 

ВВикона,

 

будто

 

бы

 

онъ

 

ввелъ

новое

 

крестное

 

перстослонгеніе.

Разгласили

 

враги

 

Никона,

 

будто

 

онъ

 

ввелъ

 

новое

 

персто-

сложеніе,

 

по

 

которому

 

въ

 

крестномъ

 

знаменіи

 

къ

 

челу,

къ

 

груди

 

и

 

плечамъ

 

прикасаются

 

тремя

 

перстами,

 

большимъ,

указательнымъ

 

и

 

среднимъ.

И

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

враги

 

Никона

 

неправы.

 

Для

 

крест-

наго

 

знаменія

 

они

 

держались

 

сложенія

 

руки

 

двуперртнаго,

которое

 

однакожъ

 

введено

 

было

 

не

 

вездѣ

 

между

 

православны-

ми,

 

а

 

только

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

частяхъ

 

Россіи,

 

и

 

даже

 

въ

 

этихъ

частяхъ

 

употреблялось

 

не

 

всѣми;

 

въ

 

печатной

 

же

 

книгѣ

съ

 

ясностію

 

и

 

рѣшительностію

 

оно

 

одобрено

 

всего

 

только

 

за

восемь

 

лѣтъ

 

до

 

патріаршества

 

Никона,

 

въ

 

такъ

 

называемой

книгѣ

 

Кирилловой

 

*■).,

 

И

 

употребленіѳ

 

такого

 

крестнаго

 

персто-

сложенія,

 

невсеобщаго

 

и

 

недревняго,

 

враги

 

Никона

 

стали

считать

 

всенепремѣннымъ

 

долгомъ

 

каждаго

 

христіанина.

Напротивъ,

 

они

 

злословили

 

то

 

троеперстное

 

крестное

 

зпаме-

*)

  

Кириллова

 

книга

 

напечатана

   

въ

 

1644

 

году;

    

Никонъ

 

принял

натріаршество

 

въ

 

1652-мъ.
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ніе,

 

[fOTopoo

 

вездѣ

 

и

 

издревле

 

употреблялось

 

между

 

иноземными

православными,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

перстосложенія

 

Мелетія

 

па-

тріарха

 

Антіохійскаго,

 

изъ

 

разговора

 

православнаго

 

грека

съ

 

латиняномъ

 

Азимитомъ

 

*),

 

изъ

 

книги

 

Дамаскина

 

иподіако-

на,

 

впослѣдствіи

 

митрополита

 

Селунскаго,

 

изъ

 

заявленнаго,

еще

 

до

 

рожденія

 

Никона,

 

свидѣтельства

 

Аллатія,

 

латинскаго

писателя,

 

о

 

современныхъ

 

ему

 

грокахъ,

 

изъ

 

свидетельства

о

 

томъ

 

же

 

грека

 

ХристоФора,

 

писателя

 

жившаго

 

задолго

 

до

патріаршества

 

Никона

 

"*)

 

и

 

свидетельства

 

современныхъ

 

Ни-

кону

 

православныхъ

 

всѣхъ

 

патріарховъ

 

и

 

мпогихъ

 

митропо-

литовъ,

 

архіепископовъ

 

и

 

епископовъ.

Злословили

 

враги

 

Никона

 

то

 

троеперстное

 

крестное

 

зна-

меніе,

 

которое

 

употреблялось

 

и

 

у

 

пасъ

 

издревле,

 

какъ

видно

 

изъ

 

троеперстнаго

 

сложенія

 

руки

 

преподобнаго

 

Спи-

ридона

 

просФорника,

 

жившаго

 

за

 

пять

 

сотъ

 

дѣтъ

 

до

 

пат-

ріаршества

 

Никона

 

и

 

доселіз

 

съ

 

такимъ

 

перстосложеніемъ

почивающего

 

въ

 

Кіевскихъ

 

ближнихъ

 

пещерахъ,

 

и

 

какъ

видно

 

по

 

изображенію

 

на

 

иконѣ

 

Корсунской,

 

принесенной

за

 

664

 

года

 

до

 

патріаршества

 

Никона

 

изъ

 

Корсуня

 

равно-

апостольнымъ

 

княземъ

 

Владиміромъ

 

и

 

находящейся

 

въ

 

Новго-

родскомъ

 

Софійскомъ

 

соборѣ,

 

и

 

по

 

изображеніямъ

 

на

 

одномъ

древнемъ

 

потирѣ,

 

найденномъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

п

 

устроенеомъ

 

слиш-

комъ

 

за

 

четыреста

 

лѣтъ

 

до

 

патріаршества

 

Никона,

 

на

 

печати

государственной

 

грамоты,

 

положенной

 

за

 

триста

 

двадцать

 

че-

тыре

 

года

 

до

 

Никона,

 

на

 

нконѣ

 

Ростовскихъ

 

чудотворцевъ,

поднесенной

 

преемнику

 

царя

 

Іоаина

 

Грознаго,

 

или

 

же

 

самому

Грозному,

 

скончавшемуся

 

за

 

шестьдесятъ

 

восемь

 

лѣтъ

 

до

патріаршества

 

Никона,

 

и

 

по

 

изобра?кенію

 

въ

 

одномъ

 

уставѣ,

*)

 

Книг.

 

Кирил.,

 

лист.

  

183

 

на

 

обор.,

 

236

 

и

 

на

 

обор.

*")

 

Вят.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1874

 

год.

 

Л

 

17.

 

стран.

  

444.

 

44В.



—

 

214

 

—

йисанномъ

 

за

 

сорокъ

 

четыре

 

года

 

до

 

Никонова

 

патріаршества,

и

 

хранящемся

 

въ

 

Московской

 

публичной

 

библіотекѣ

 

иодъ

№

 

449-мъ

 

*)

 

и

 

какъ

 

открывается

 

изъ

 

словъ

 

іеромонаха

 

Ѳеодо-

сія,

 

священноинока

 

Ошевеискаго

 

монастыря,

 

нынѣшней

 

Оло-

нецкой

 

губерніи

 

Каргопольскаго

 

уѣзда,

 

составителя

 

житія

преподобнаго

 

Александра

 

Ошевенскаго.

 

Въ

 

1567

 

году,

 

то

есть,

 

за

 

сто

 

лѣтъ

 

до

 

вопроса

 

о

 

перстосложеніи

 

при

 

Никонѣ,

Ѳеодосій

 

писалъ

 

о

 

себѣ,

 

какъ

 

онъ

 

сдѣлался

 

болеиъ

 

и

 

какъ

во

 

время

 

этой

 

болѣзни

 

усиливался

 

ограждать

 

себя

 

обычнымъ

крестнымъ

 

знаменіемъ:

 

"три

 

перста

 

верхнихъ

 

едва

 

возмогохъ

вмѣсто

 

содвигнути,

 

еже

 

на

 

лицы

 

своемъ

 

крестное

 

знаменіе

воображати"

 

**).

 

Даже

 

посторопній,

 

слѣдовательно

 

совершен-

но

 

безпристрастный,

 

свидѣтель,

 

одинъ

 

иностранецъ,

 

жнвшій

въ

 

Россіи

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

за

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

до

 

Никонова

 

па-

тріаршества,

 

Петръ

 

Петрей,

 

ппсалъ,

 

что

 

русскіе

 

его

 

времени

„крестились

 

тремя

 

согнутыми

 

пальцами,

 

большимъ,

 

указа-

„тельнымъ

 

и

 

самымъ

 

длиинымъ;

 

крестъ

 

клали

 

сперва

 

па

 

пе-

реднюю

 

часть

 

головы,

 

потомъ*

 

на

 

грудь,

 

за

 

тѣмъ

 

на

 

поавое

„плечо,

 

послѣ

 

чего

 

делали

 

сильный

 

ударъ

 

въ

 

грудь"

 

***),

когда

 

то

 

есть

 

полагали

 

троеперстно

 

сложенную

 

руку

 

на

 

лѣ-

вое

 

плечо

 

свое.

Такія

 

и

 

многія

 

другія

 

доказательства

 

удостовѣряютъ,

 

что

патріархъ

 

Никонъ

 

въ

 

крестномъ

 

перстосложеніи

 

не

 

новости

 

вво-

дилъ,

 

а

 

старался

 

поддержать

 

и

 

возстановить

 

истинную

 

древность.

---------------------------

*)

 

Вят.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1874

 

года

 

J6

 

17,

 

стран.

 

439.

 

442

 

443.
444.

  

445.

**)

 

Рукописное

 

житіе

 

16

 

столѣтія

 

Александра

 

Ошевенскаго

 

въ

 

бнбліо-
текѣ

 

Московскаго

 

почетнаго

 

гражданина

 

А.

 

И.

 

Хлудова

 

il

 

105.

 

Руко-
пись

 

Казанской

 

Дух.

 

Академіи.

 

Правосл.

 

Собесѣдн.

 

1870

 

г.

 

част,

 

перв.,

стран.

  

149.

***)

 

Пятая

 

часть

 

исторіи

 

о

 

Россіи,

 

сочинен.

 

Петрея.

 

Смотр.

 

Право-
славн.

 

Собесѣдиикъ

 

1870

 

год.

 

част,

 

перв.,

 

стран.

 

59.
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£Ѳ.

 

Клевета

 

на

 

ВВикона,

 

будтобы

 

онъ

 

имено-

словнымъ

 

благословляющимъ

 

перстосложе-

ніемъ

 

ввелъ

 

новость.

Не

 

новость

 

вводилъ

   

патріархъ

   

Никонъ

 

и

 

именословнымъ

перстосложеніемъ.

Именословпымъ

 

перстосложеніемъ

 

называется

 

то

 

персто-

сложепіе,

 

которымъ

 

благословляютъ

 

іереи

 

и

 

архіереи.

 

Имено-

словнымъ

 

оно

 

называется

 

потому,

 

что

 

при

 

этомъ

 

благосло-

веніи

 

изъ

 

простертаго

 

указательнаго

 

перста

 

и

 

нѣсколько

 

на-

клоннаго

 

великосредняго

 

образуется

 

первая

 

и

 

послѣдняя

 

буква

(или

 

слово)

 

имени

 

Іисус;

 

а

 

изъ

 

болынаго

 

перста,

 

положен-

ная

 

на

 

средину

 

безъимеппаго,

 

и

 

мизинца

 

несколько

 

накло-

ненная

 

образуется

 

иервая

 

и

 

послѣдняя

 

буква

 

имени

 

Христос.

При

 

богослуженіп

 

много

 

разъ

 

читается:

 

„именемъ

 

Господ-

нимъ

 

благослови,

 

отче."

 

Уже

 

изъ

 

этого

 

возглашенія

 

можно

заключать,

 

что

 

перстосложеніе

 

благословляющаго

 

отца

 

долж-

но

 

быть

 

именословнымъ

 

и

 

свойственнымъ

 

не

 

всѣмъ

 

христіа-

намъ,

 

а

 

талько

 

отцамъ

 

духовнымъ.

 

Для

 

доказательства,

 

что

благословляющее

 

перстосложеніе

 

было

 

именословнымъ

 

и

въ

 

древности,

 

укажемъ

 

на

 

слѣдующіе

 

примѣры.

Именословно

 

благословляющее

 

перстосложеніе

 

изображено,

слишкомъ

 

за

 

тысячу

 

сто

 

лѣтъ

 

до

 

Никона,

 

на

 

мозаическихъ

иконахъ

 

Константинопольская

 

Софійскэго

 

собора.

 

Оно

 

же

изображено,

 

за

 

шестьсотъ

 

лѣтъ

 

до

 

патріаршества

 

Никона,

 

на

мозаическихъ

 

иконахъ

 

въ

 

алтарѣ

 

Кіевскаго

 

Софійскэго

 

собора.

Именословнымъ

 

же

 

надлежитъ

 

признать

 

перстосложеніе

 

на

иконѣ

 

Тихвинской,

 

явившейся

 

за

 

двѣсти

 

семьдесятъ

 

лѣтъ

 

до

патріс ршества

 

Никона.

 

На

 

нконѣ

 

этой

 

въ

 

десницѣ

 

Спасителя

большой

 

перстъ

 

положенъ

 

на

 

средину

 

безъименнаго,

 

какъ

это

   

нужно

  

для

   

перстосложеиія

   

именословнаго.

   

Таковы

 

же
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перстосложенія

 

на

 

древнихъ

 

Богородичныхъ

 

иконахъ

 

Смолен-

ской,

 

Боголюбской,

 

Иверской,

 

Казанской

 

и

 

другнхъ.

 

Таковы

же

 

перстосложенія

 

на

 

нѣсколькихъ

 

древнихъ,

 

до

 

Никона

устроенныхъ,

 

саккосахъ

 

въ

 

патріаршей

 

ризницѣ

 

въ

 

Москвѣ.

Всѣ

 

вышеуказанныя

 

именословныя

 

перстосложенія

 

изобра-

жены

 

такъ,

 

какъ

 

представляются

 

смотрящему

 

на

 

ладонь

 

благо-

словляющей

 

десницы,

 

со

 

стороны

 

большая

 

пальца,

 

или

 

со

 

сто-

роны

 

мизинца.

 

Можемъ

 

еще

 

указать

 

на

 

имепословное

 

перстосло-

женіе

 

изображенное

 

такъ,

 

какъ

 

благословляющая

 

именословно

десница

 

представляется

 

съ

 

середины

 

стороны

 

противоположной

середииѣ

 

ладони.

 

Въ

 

такомъ

 

изображена

 

именословная

 

нер-

стосложенія,

 

большой

 

палецъ

 

нисколько

 

не

 

виденъ

 

для

 

зри-

теля,

 

указательный,

 

великосредній

 

и

 

мизинецъ

 

простерты,

 

а

безъпменный

 

виденъ

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

ua

 

половину.

 

Перстосложеніе

это

 

встрѣчается

 

на

 

нѣсколькихъ

 

иконахъ

 

въ

 

вышеупомянутомъ

древнѣйшемъ

 

Константинопольскомъ

 

Софійскомъ

 

соборѣ.

 

Точно

такое

 

же

 

именословное

 

перстосложеніе

 

изображено

 

въ

 

Еванге-

ліи,

 

напечатанномъ

 

въ

 

Москвѣ

 

при

 

патріархѣ

 

Гермогенѣ

 

въ

 

1614

году,

 

когда

 

Никону

 

было

 

только

 

девять

 

лѣтъ.

 

Изображеніе

представляетъ

 

Евангелиста

 

Іоанпа

 

благословляющимъ

 

ученика

своего

 

Прохора.

 

Оно

 

служитъ

 

дальнѣйшимъ

 

доказательствомъ

того,

 

что

 

благословляющее

 

перстосложеніе

 

и

 

въ

 

древности

было

 

дѣйствительно

 

именословнымъ.

Есть

 

много

 

и

 

другихъ

 

древнихъ

 

изображеній

 

именослов-

йаго

 

благословляющего

 

перстосяженія.

Итакъ

 

мнимые

 

старообрядцы

 

несправедливо

 

говорятъ,

 

буд-

тобы

 

именословное

 

перстосложёніе

 

заимствовано

 

Никономъ

 

отъ

Малаксы

 

протопопа.

 

Именословное

 

перстосложеніе

 

совершается

по

 

прѳданію

 

глубочайшей

 

древности;

 

Малаксъ

 

же

 

только

 

объ-

яснял^

 

какъ

 

въ

 

именословномъ

 

перстосложѳніи

 

изображаются
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буквы,

 

или

 

слова,

 

изъ

 

имени

 

Спасителя

 

„Іисусъ

 

Христосъ."

Малаксъ

 

Николай,

 

архипресвитеръ

 

Навплійскій,

 

жилъ

 

въ

 

поло-

вине

 

пятнадцатая

 

столѣтія,

 

то

 

есть

 

за

 

двѣсти

 

лѣтъ

 

до

 

пат-

ріаршества

 

Никона.

 

Въ

 

книгѣ

 

Анѳологіонъ,

 

печатанной

 

за

тридцать

 

три

 

года

 

до

 

Никонова

 

патріаршества,

 

въ

 

Кіевѣ,

 

подъ

наблюденіемъ

 

уважаемая

 

самими

 

старообрядцами,

 

„ревнителя

и

 

поборника

 

по

 

блаячестіи"

 

*),

 

Захарія

 

Копистенская,

 

Ни-

колай

 

Малаксъ

 

означенъ

 

въ

 

числѣ

 

церковныхъ

 

пѣснописцевъ

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

названъ

 

блаженнымъ

 

**).

Итакъ

 

Никонъ

 

не

 

новость

 

вводилъ

 

именословнымъ

 

благо-

словляющимъ

 

перстосложеніемъ.

ЗО.

 

іалевета

   

па

 

ВВикона,

   

будтобы

 

онъ

 

нере-

мѣналъ

 

восьмиконечный

 

крестъ

 

на

 

четверо-

конечный.

Разгласили

 

враги

 

Никона,

 

будтобы

 

онъ

 

перемѣнилъ

 

восьми-

конечный

 

крестъ

 

на

 

четвероконечный.

Но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

оказывается,

 

что

 

патріархъ

 

Никонъ

принималъ

 

четвероконечное

 

изображеніе

 

креста

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

нимало

 

не

 

отвергалъ

 

креста

 

восьмиконечная.

 

.

 

Такъ

онъ

 

въ

 

письмахъ

 

ставилъ

 

кресты

 

и

 

чѳтвероконечные

 

и

 

восьми-

конечные;

 

на

 

печати

 

своей,

 

отпечатлѣнной

 

въ

 

изданной

 

имъ

книгѣ

 

Скрижаль

 

предъ

 

самою

 

подписью

 

его,

 

изобразилъ

 

крестъ

восьмиконечный

 

**).

 

И

 

не

 

на

 

бумагѣ

 

только

 

Никонъ

 

изобра-

жалъ

 

кресты

 

восьмиконечные:

 

онъ

 

устроилъ

 

кипарисный

 

боль-

шой

 

восьмиконечный

 

крестъ

 

для

 

основаннаго

 

имъ

 

Крестная

монастыря

 

на

 

Бѣломъ

 

морѣ,

 

уже

 

въ

 

четвертый

 

годъ

 

своего

патріаршества.

Четвероконечный

 

же

 

крестъ

 

Никонъ

 

принималъ

 

потому,

что

 

въ

 

православной

 

церкви

   

онъ

 

издревле

   

принимался

   

такъ

*)

 

Смотр,

 

книг,

  

о

 

вѣрѣ

 

лист.

 

5.

**)

 

Анѳологіонъ.

  

Въ

 

вачалѣ

 

книги

 

иослѣ

 

предисловия.
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же,

 

какъ

 

и

 

крестъ

 

восьмиконечный.

 

Такъ,

 

напрпмѣръ,

 

на

главѣ

 

ЗІосковскаго

 

Благовѣщенскаго

 

собора,

 

построеннаго

за

 

сто

 

шестьдесятъ

 

четыре

 

года

 

до

 

патріаршества

 

Никона,

на

 

главѣ

 

Новгородскаго

 

Софійскэго

 

собора,

 

построеннаго

 

еще

равѣе

 

Московскаго,

 

на

 

главѣ

 

Владимірскаго

 

собора,

 

иостроен-

нато

 

Благовѣрньшъ

 

княземъ

 

Андреемъ

 

Боголюбскимъ

 

за

 

четы-

реста

 

девяносто

 

одинъ

 

годъ

 

до

 

патріаршества

 

Никона,

 

и

 

на

многихъ

 

другихъ

 

древнѣйшихъ

 

церквахъ,

 

издревле

 

поставлены

были

 

кресты

 

четвероконечные.

 

Четвероконечные

 

кресты

 

можно

видѣть

 

и

 

на

 

древнихъ

 

архіереііскихъ

 

и

 

священническихъ

 

обла-

ченіяхъ,

 

на

 

митрахъ

 

и

 

вѣицахъ

 

и

 

на

 

другихъ

 

древнихъ

 

цер-

ковныхъ

 

предметахъ

 

въ

 

Московской

 

патріаршей,

 

нынѣ

 

Сино-

дальной,

 

ризницѣ.

 

Вообще,

 

четвероконечный

 

крестъ

 

употреб-

лялся

 

съ

 

самаго

 

начала

 

христіанства.

Четвероконечнымъ

 

крестомъ

 

издревле

 

ограждали

 

себя

 

на

молитвѣ;

 

четвероконечнымъ

 

крестомъ,

 

рукою

 

свящешюдѣй-

ствующаго,

 

въ

 

таинствѣ

 

крещенія

 

знаменовалась

 

вода

 

въ

 

свя-

той

 

купели,

 

въ

 

таинствахъ

 

мѵропомазанія

 

и

 

елеосвященія

 

по-

мазывались

 

чело,

 

уста

 

и

 

прочія

 

части

 

тѣла

 

мтропомазуемаго

и

 

елеосвящаемаго,

 

въ

 

таииствѣ

 

причащенія,

 

за

 

дитургіею,

осѣнялись

 

святые

 

Дары,

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

таинствахъ — иокаянія,

брака

 

и

 

священства

 

принимающіе

 

таинства

 

осѣнялись

 

тѣмъ

 

же

четвероконечнымъ

  

крестомъ

 

Христовымъ.

31.

 

Несправедливое

 

вареканіе

 

ва

 

Никона,

будтобы

 

онъ

  

чрезъ

 

пятгапросФОріе

 

ввелъ

новость.

Разгласили,

 

будто

 

Никонъ

 

ввелъ

 

новость,

 

когда

 

призналъ

достаточнымъ

 

приносить

 

на

 

жертвенникъ

 

для

 

литургіи

 

пять

просФоръ,

 

вмѣсто

 

семи.

*)

 

Скрижаль.

 

Слово

 

отвѣщательно.
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До

 

и

 

здѣсь

 

патріархъ

 

Никонъ

 

не

 

новое

 

правило

 

вводилъ,

а

 

папротивъ

 

возстаповлялъ

 

древнее.

Действительно,

 

при

 

патріархахъ,

 

бывшихъ

 

ранѣе

 

Никона,

изъ

 

которыхъ

 

первый

 

принялъ

 

патріаршій

 

санъ

 

за

 

шестьде-

сят

 

четыре

 

года

 

до

 

патріаршества

 

Никона,

 

для

 

проскомидіи,

то

 

есть

 

для

 

первой

 

части

 

литургіи,

 

употребляли

 

семь

 

просФоръ.

Но

 

рапѣе

 

того,

 

со

 

времени

 

митрополита

 

Макарія,

 

лѣтъ

 

за

 

сто

до

 

патріаршества

 

Пикона,

 

внродолшеніи

 

годовъ

 

сорока,

 

для

проскомидіи

 

употребляли

 

не

 

семь

 

просФоръ,

 

а

 

шесть.

 

Прежде

же

 

Макарія,

 

въ

 

глубокой

 

древности,

 

въ

 

Русской

 

церкви,

 

какъ

и

 

въ

 

Греческой

 

всегда,

 

для

 

ироскомидіи

 

считали

 

достаточнымъ

пять

 

просФоръ.

 

И

 

въ

 

Новгородскомъ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

хра-

нятся

 

служебники,

 

то

 

есть

 

книги,

 

ио

 

которымъ

 

священнодѣй-

ствующій

 

совершаетъ

 

лптургію,

 

написанные

 

до

 

Никона

 

и

 

за

двѣсти

 

лѣтъ

 

и

 

за

 

триста

 

и

 

за

 

четыреста.

 

Есть

 

, и

 

въ

 

Москов-

скомъ

 

Румяпцевскомъ

 

Музеѣ

 

двѣ

 

такихъ

 

книги,

 

писанпыхъ

за

 

триста

 

лѣтъ

 

до

 

патріаршества

 

Никона.

 

По

 

всѣмъ

 

этимъ,

равно

 

какъ

 

и

 

по

 

другимъ,

 

древнимъ

 

книгамъ

 

для

 

литургіи

требуется

 

пять

 

просФоръ.

Въ

 

двѣстп

 

десятомъ

 

правилѣ

 

Номоканона

 

Аѳонскихъ

 

отцевъ,

напечатанная

 

въ

 

Кіевѣ

 

за

 

двадцать

 

восемь

 

лѣтъ

 

до

 

патріар-

шества

 

Никона,

 

прямо

 

сказано:

 

,,па

 

святой

 

проскомидіи

 

Бо-

жественныя

 

литургіи

 

пять

 

просФоръ

 

да

 

имаши."

Слѣдовательно

 

о

 

Никонѣ

 

несправедливо

 

разгласили,

 

будто

онъ

 

ввелъ

 

новость,

 

когда

 

призналъ

 

достаточнымъ

 

приносить

для

 

цроскомпдіи

 

пять

 

просФоръ.

32.

 

Неснраведливое

 

нареваніе

 

на

 

Никона,

будтобы

 

онъ

 

шш ѣнилт»

 

Сииволъ

 

вѣры.

Разгласили,

 

будто

 

Никонъ

 

измѣнидъ

 

Символъ

 

Вѣры,

 

такъ

какъ

 

постановилъ

 

читать

 

въ

 

пемъ:

 

,,Егоже

 

Ндрствію

 

не

 

бу-

14
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детъ

 

конца",

 

вмѣсто

 

,,пѣсть

 

конца";

 

,,и

 

въ

 

Духа

 

Святаго

Господа

 

животворящаго",

 

вмѣсто

 

„Господа

 

истиннаго

 

живо-

творящаго,"

 

и

 

отбросилъ

 

во

 

второмъ

 

членѣ

 

Символа

 

а,

 

а

въ

 

девятомъ

 

и.

Между

 

тѣмъ

 

и

 

въ

 

Кирилловой

 

книгѣ,

 

уважаемой

 

самими

врагами

 

Никона,

 

на

 

первомъ

 

же

 

лнстѣ,

 

читается:

 

,,нреданіе

,,къ

 

познанію

 

(и

 

уставь

 

ко

 

псповѣданію)

 

Вѣры,

 

яко

 

Хри-

,

 

,стосъ

 

паки

 

пріити

 

имать

 

судпти

 

живымъ

 

п

 

мертвымъ,

 

Егоже

„Царствію

 

не

 

будетъ

 

конца."

 

Такъ

 

н

 

слѣдуетъ

 

читать

 

въ

 

спм-

волѣ

 

вѣры;

 

,,не

 

будетъ

 

конца."

 

Слова

 

эти

 

взяты

 

изъ

 

словъ

Архангела,

 

читаемыхъ

 

въ

 

Еваигелін.

 

„Вѣруемъ

 

же",

 

объ-

ясняет!.

 

Большой

 

Катихизисъ,

 

изданный

 

въ

 

1627

 

году

 

при

патріархѣ

 

Филаретѣ,

 

за

 

двадцать

 

пять

 

лѣ.тъ

 

до

 

патріаршества

Никона,

 

пѣруемъ

 

же

 

,,пачс

 

Гавріилу,

 

чудному

 

Архангелу,

къ

 

дѣвицѣ

 

чистѣй

 

Маріи

 

благовѣствующу,

 

иже

 

глагола:

 

и

воцарится

 

въ

 

дому

 

Іаковли

 

во

 

вѣкп

 

и

 

царствію

 

Его

 

пе

 

будетъ

конца

 

*).

 

Но

 

въ

 

Евапгеліи,

 

именно

 

въ

 

33-мъ

 

стихѣ

 

первой

главы

 

отъ

 

Луки,

 

по

 

Острожской

 

бнбліп,

 

изданной

 

въ

 

1581

году

 

за

 

семьдесятъ

 

одпнъ

 

годъ

 

до

 

патріаршества

 

Никона,

равно

 

какъ

 

и

 

по

 

Евангеліямъ,

 

изданпымъ

 

при

 

патріархѣ

 

Гер-

могенѣ

 

въ

 

1614

 

году

 

п

 

при

 

патріархѣ

 

Филаретѣ

 

въ

 

1628

 

году,

означенный

 

стихъ

 

читается:

 

,,ц

 

царствію

 

Его

 

не

 

будетъ

 

кон-

ца."

 

И

 

самое

 

царство

 

это

 

есть

 

царство

 

будущее,

 

царство

славы,

 

которое

 

еще

 

не

 

настало.

 

Такимъ

 

образомъ

 

на

 

патріарха

Никона

 

клеветали,

 

когда

 

разглашали,

 

будто

 

онъ

 

ввелъ

 

но-

вость,

 

напечатавши

 

въ

 

символѣ

 

вѣры:

 

,, Егоже

 

царствію

 

не

будетъ

 

конца."

 

Не

 

новость

 

чрезъ

 

это

 

ввелъ,

 

а

 

истинную

дѣйствительную

 

древность

 

возстаноііилъ

 

патріархъ

 

Никонъ.

Древность

   

возстановилъ

   

онъ

   

и

   

тогда,

 

когда

 

папечаталъ

*)

 

Болып.

 

Кати.. -Глав.

 

23.

 

Лист.

 

94

 

на

 

обор.
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въ

 

символѣ:

 

„и

 

въ

 

Духа

 

Святаго

 

Господа

 

животворящаго."

Въ

 

Символѣ

 

вѣры,

 

лѣтъ

 

за

 

двѣсти

 

до

 

патріаршества

 

Никона

вышитомъ

 

по

 

гречески

 

на

 

архіерейскомъ

 

облаченіи

 

митро-

полита

 

Фотія

 

(смотр,

 

выше

 

стат.

 

16),

 

читается:

 

,,и

 

въ

 

Духа

Святаго

 

Господа

 

животворящаго."

 

Даже

 

Стоглавый

 

соборъ,

бывшій

 

за

 

сто

 

лѣтъ

 

до

 

патріаршества

 

Никона

 

и

 

уважаемый

мнимыми

 

старообрядцами,

 

не

 

одобрилъ

 

чтенія:

 

,,и

 

въ

 

Духа

Святаго

 

Господа

 

пстиннаго."

 

Въ

 

девятой

 

главѣ

 

своей

 

Стогла-

вый

 

соборъ

 

постановилъ:

 

,,нѣцыи

 

глаголютъ

 

«и

 

въ

 

Духа

, ,Святаго

 

Господа

 

истиннаго»:

 

ино

 

то

 

не

 

гораздо,"

 

то

 

есть

употреблять

 

слова

 

„Господа

 

истиннаго"

 

неразумно,

 

не

 

го-

дится.

 

Сообразно

 

этому

 

и

 

въ

 

Маломъ

 

Катихизисѣ,

 

напечатан-

номъ

 

въ

 

1649

 

г.

 

при

 

патріархѣ

 

іосифѢ,

 

читается:

 

,,и

 

въ

 

Духа

Святаго

 

Господа

 

животворящаго."

 

*)

Но

 

всего

 

лучше

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

символъ

 

вѣры,

 

при-

сланный

 

въ

 

Москву

 

царю

 

Ѳеодору

 

Іоанновичу

 

и

 

первому

 

пат-

ріарху

 

Іову,

 

за

 

шестьдесятъ

 

лѣтъ

 

до

 

патріаршества

 

Никона.

Здѣсь

 

во

 

второмъ

 

члеиѣ

 

символа

 

читается:

 

„рожденна,

 

не

 

со-

творенна,"

 

то

 

есть

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

у

 

мнимыхъ

 

старообрядцевъ,

„рожденна,

 

а

 

не

 

сотворенна."

 

Въ

 

седьмомъ

 

членѣ:

 

„Его

 

же

царствію

 

не

 

будетъ

 

конца",

 

опять

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

у

 

мнимыхъ

старообрядцевъ:

 

„Его

 

же

 

царствію

 

нѣсть

 

конца."

 

Въ

 

осьмомъ

членѣ:

 

„п

 

въ

 

Духа

 

Святаго

 

Господа

 

животворящаго,"

 

не

такъ,

 

какъ

 

у

 

старообрядцевъ:

 

„и

 

въ

 

Духа

 

Святаго

 

Господа

истиннаго

 

и

 

животворящаго."

 

Въ

 

девятомъ

 

членѣ:

 

„во

 

едину

святую

 

соборную

 

и

 

апостольскую

 

церковь",

 

а

 

не

 

такъ:

 

^ЩЪ

во

 

едину

 

святую

 

соборную

 

и

 

апостольскую

 

церковь".

Подлинная

 

грамота,

 

сосиискомъ

 

символа

 

вѣры,

 

цѣлап,

 

какъ

мы

 

уже

 

сказали

 

(см.

 

выше

 

стат.

 

16.),

 

хранится' въ

 

Московской

патріаршей,

 

пьшѣ

 

Синодальпой,

  

библіотекѣ

 

подъ

 

№

 

198-мъ.

*)

 

Мал.

 

кат.

 

лист.

 

20

 

иа

 

обор.

                       

ляшаеоэ

 

п

 

НИ8Д
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33.

   

Клевета

  

на

 

Никона,

   

будтобы

 

онъ

 

ввелъ

новость,

 

когда

 

указалъ

 

читать

 

и

 

иѣть

 

алли-

луіа

 

трижды.

                      

щШ

•

 

Не

 

новость

 

ввелъ

 

Нпкопъ,

 

когда

 

указалъ

 

читать

 

и

 

пѣть

аллилуіа

 

трижды,

 

вмѣето

 

дважды.

Въ

 

Цвѣтной

 

тріодіі,

 

писанной

 

за

 

триста

 

восемь

 

лѣтъ

 

до

патріаршества

 

Никона,

 

по

 

окоачанін

 

каѳизмы

 

„Блажени

 

пепо-

рочвіи

 

въ

 

путь"

 

и

 

тропарей

 

„Ангельскій

 

соборъ

 

удивпся"

указано:

 

^аллилуіа,

 

аллилуіа,

 

аллнлуіа,

 

слава

 

Тебѣ

 

Боже."

Преподобный

 

Максимъ

 

Грекъ

 

своею

 

рукою

 

засвидѣтельство-'

валъ

 

на

 

тріоди,

 

что

 

тріодь

 

эта

 

положена

 

въ

 

соборную

 

цер-

ковь

 

всероссійскнмъ

 

митрополитомъ

 

Фотіемъ.

 

Тріодь

 

находится

въ

 

Московской

 

Патріаршей

 

ризішцѣ.

Митрополитъ

 

Фотій

 

въ

 

1419

 

году,

 

то

 

есть

 

за

 

двѣсти

тридцать

 

три

 

года

 

до

 

патріаршества

 

Никона,

 

ппсалъ

 

во

 

Псковъ:

„еже

 

о

 

аллплуія,

 

слава

 

Тебѣ

 

Боже,

 

сице

 

глаголи:

 

«слава

„Отцу

 

и

 

Сыну

 

и

 

Святому

 

Духу

 

и

 

нынѣ

 

и

 

присно

 

и

 

проч.,

„аллилуія,

 

аллплуія,

 

аллплуія,

 

слава

 

Тебѣ

 

Боже.

 

Аллилуія,

аллилуія,

   

аллилуіл,

   

слава

  

Тебѣ

 

Боже.

   

Аллплуія,

   

аллилуія,
■■■■.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

■

    

.

аллилуія,

 

слава

 

Тебѣ

 

Боже».

 

Грамота

 

Фотія

 

помѣщеиа

 

въ

 

Ма-

карьевской

 

Четьмпнен

 

за

 

августъ,

 

на

 

лнстѣ

 

815-мъ.

 

Четь-

минея

 

хранится

 

въ

 

Московской

 

патріаршей,

 

илп

 

нынѣ

 

Сиііо-

дальной,

 

библіотекѣ.

 

Къ

 

тому

 

же

 

самъ

 

писатель

 

житія

 

препо-

добна™

 

ЕвФросипа,

 

скопчавшагося

 

за

 

сто

 

семдесятъ

 

одинъ

годъ

 

до

 

патріаршества

 

Никона,

 

защитникъ

 

двукратнаго

 

алли-

лія,

 

обращаясь

 

къ.

 

Ангелу,

 

говорить:

 

„Господи,

 

ты

 

вѣси,

„яко

 

мнозп

 

въ

 

чудесѣхъ

 

просіяша

 

п

 

въ

 

велнкихъ

 

знаменіяхъ,

„троюще

 

аллилуія".

Даже

 

Стоглавый

 

соборъ,

 

уважаемый

 

мнимыми

 

старообряд-

цами

 

и

 

созывавшійся

   

за

   

сто

   

одинъ

  

годъ

   

до

 

патріаршёства
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Никона,

 

въ

 

сорокъ

 

второй

 

главѣ

 

своей

 

свидѣтельствуетъ:

 

"во

„Псковѣ

 

и

 

во

 

Псковской

 

землѣ

 

по

 

многимъ

 

монастыремъ

 

и

„по

 

церквамъ,

 

и

 

въ

 

Новгородской

 

землѣ

 

во

 

многихъ

 

же

 

мѣ-

„стахъ

 

до

 

днесь

 

говорили

 

трегубую

 

аллилуія".

Предсѣдательствовавшій

 

на

 

Стоглавомъ

 

соборѣ

 

митропо-

литъ

 

Макаріи,

 

еще

 

ранѣе

 

этого,

 

въ

 

Четьминеи

 

за

 

августъ,

на

 

листѣ

 

816-мъ,

 

писалъ:

 

„тако

 

подобаетъ

 

пѣти:

 

аллилуія,

„аллилія,

 

аллплуія,

 

слава

 

Тебѣ,

 

Боже!

 

Аллилуія

 

же

 

речется:

„пойте

 

Богу.

 

То

 

ти

 

первое

 

речется

 

:

 

пойте

 

Богу,

 

то

 

Отцу.

„А

 

се

 

второе

 

пойте

 

Богу,

 

то

 

Сыну.

 

А

 

се

 

третье

 

пойте

 

Богу,

„то

 

Святому

 

Духу.

 

Таже

 

слава

 

Тебѣ,

 

Боже!

 

Первое

 

пойте

„Пресвятой

 

Троицѣ

 

Отцу

 

и

 

Сыну

 

и

 

Святому

 

Духу.

 

А

 

се

 

еди-

ну

 

Богу

 

въ

 

Троицѣ

 

сущу:

 

слава

 

Тебѣ,

 

Боже"!

 

Тоже

 

повто-

ряется

 

въ

 

Макарьевской

 

Четьминеи

 

за

 

іюнь

 

на

 

листѣ

 

1001

И

   

100о-МЪ.

ойіоВъ

 

двухъ

 

слѣдовапныхъ

 

псалтыряхъ,

 

принадлежавшихъ

Соловецкому

 

игумену

 

Филиппу,

 

умершему

 

въ

 

санѣ

 

митропо-

лита

 

за

 

восемьдесятъ

 

четыре

 

года

 

до

 

патріаршества

 

Никона,

на

 

часахъ

 

послѣ

 

псалмовъ

 

вездѣ

 

сказано:

 

„аллилуія,

 

аллилуія,

„аллилуія,

 

слава

 

Тебѣ,

 

Боже".

 

Тоже

 

и

 

въ

 

часословѣ

 

свя-

таго

 

Филиппа.

 

Псалтыри

 

и

 

часословъ

 

святителя

 

хранятся

въ

 

числѣ

 

рукой

 

псей

 

при

 

бпбліотскѣ

 

Казанской

 

Духовной

Академіи.

Напрасио

 

мнимые

 

старообрядцы

 

обвипяютъ

 

Никона,

 

будто-

бы

 

онъ

 

ввелъ

 

новость

 

тройственнымъ

 

аллнлуія.

34.

 

Сказанное

 

Никономъ

 

хоагдсніе

 

нротиву

солнца

 

не

 

новость.

Мнимые

 

старообрядцы

 

говорятъ,

 

что

 

Никонъ

 

ввелъ

 

новость

хожденіемъ

 

противу

 

солнца,

 

вмѣсто

 

хожденія

 

по

 

солнцу,

 

при

освященіи

 

храма,

 

при

 

крещоніи

 

и

 

вѣнчаніи.
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Но

 

и

 

въ

 

древности

 

при

 

освящѳніи

 

храма

 

вокругъ

 

церкви

ходили

 

противу

 

солнца.

 

Мы

 

имѣемъ

 

свидетельство

 

объ

 

этомъ,

данное

 

за

 

сто

 

двадцать

 

лѣтъ

 

до

 

патріаршества

 

Никона.

 

За

столько

 

времени

 

на

 

Аѳонской

 

горѣ

 

написапъ

 

былъ

 

харатей-

ный

 

Служебникъ.

 

Въ

 

этомъ

 

Служебникѣ

 

сказано,

 

что

 

при

освященіи

 

храма,

 

вокругъ

 

церкви,

 

„подобаетъ,

 

якоже

 

со

святыя

 

Дары,

 

одесноя

 

ити".

 

Со

 

святыми

 

же

 

Дарами,

 

во

время

 

херувимской

 

пѣсни,

 

или

 

во

 

время

 

пѣпія

 

„Иынѣ

 

Силы

пебеспыя",

 

ходятъ

 

противу

 

солнца,

 

именно:

 

изъ

 

алтаря

 

чрезъ

сѣверную

 

дверь

 

пдутъ

 

къ

 

середппѣ

 

храма

 

и

 

отсюда

 

опять

въ

 

алтарь

 

чрезъ

 

царскія

 

врата.

 

Служебникъ,

 

въ

 

которомъ

указано

 

это

 

противусолнечное

 

хожденіе

 

при

 

освященін

 

церкви,

хранится

 

въ

 

библіотекѣ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи.

Предъ

 

рукоположеніемъ

 

во

 

діакона

 

и

 

священника,

 

и

 

по

указанію

 

прпнимаемыхъ

 

старообрядцами

 

кнпгъ,

 

издревле

 

хо-

дятъ

 

вокругъ

 

престола

 

противу

 

солнца.

 

Тогда

 

п

 

поютъ

 

тоже

самое,

 

что

 

поютъ

 

при

 

хождепіи

 

вокругъ

 

налоя

 

во

 

время

 

вѣн-

чапія

 

брака,-,

 

.Святіи

 

мученицы",

 

„Слава

 

Тебѣ,

 

Христе

 

Боже",

„РІсаіе

 

ликуй".

 

Почему

 

же

 

утверждать,

 

что

 

въ

 

древности

 

при

вѣпчаніп

 

брака

 

вокругъ

 

налоя

 

не

 

ходили

 

противу

 

солнца?

Требиикъ

 

патріарха

 

Филарета,

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

первый

 

разъ

указано

 

прп

 

вѣнчаиіи

 

хожденіе

 

посолонь,

 

еще

 

не

 

древность:

Фпларетъ

 

скончался

 

всего

 

за

 

девятнадцать

 

лѣтъ

 

до

 

патріарпте-

ства

 

Никона.

Въ

 

Церковныхъ

 

книгахъ,

 

прпнимаемыхъ

 

самими

 

старо-

обрядцами,

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

указывается

 

хожденіе

 

про-

тиву

 

солнца,

 

именно:

 

изъ

 

алтаря

 

чрезъ

 

сѣверныя

 

двери

 

за

вечернею

 

предъ

 

пѣніемъ

 

„Свѣте

 

тихій",

 

за

 

литургіею

 

предъ

пѣніемъ

 

„Пріидитс

 

поклонимся"

 

н

 

пѣніемъ

 

„Яко

 

да

 

Царя

всѣхъ";

 

такимъ

 

же

 

образомъ

 

при

 

выносѣ

 

креста

 

въ

 

Спасовъ
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день,

 

на

 

праздпнкъ

 

Воздвпженія

 

а

 

Великимъ

 

постомъ

 

въ

 

не-

дѣлю

 

крестопоклонную;

 

a

 

также

 

вокругъ

 

всего

 

храма

 

иредъ

утренею

 

въ

 

Пасху.

Во

 

всемъ,

 

что

 

пи

 

дѣлалъ

 

Иикоиъ,

 

враги

 

его

 

представляли

нововведеніе.

 

Вездѣ

 

старались

 

клеветать

 

на

 

пего.

 

Впослѣд-

ствіи

 

онъ

 

самъ

 

писалъ

 

о

 

себѣ:

 

„сего

 

ради

 

отъ

 

всѣхъ

 

возне-

„навидѣпъ

 

есмь,

 

зане

 

иомощію

 

Божіею

 

ищемъ

 

и

 

держимъ

„во

 

всемъ

 

иеразрывпо

 

греческаго

 

закона

 

предаиія,

 

яже

 

вся

„нынѣ

 

называютъ

 

моимъ

 

Ннкоповымъ

 

предаиіемъ"

 

*).

35.

 

Клевета

 

на

 

Никона,

 

будтобы

 

онъ

 

наши

богослуагебныл

 

книги

 

соглаіналъ

 

съ

 

непра-

вославными

 

греческими

 

книгами.

Никонъ

 

заботился

 

о

 

соглашеніи

 

нашнхъ

 

богослужебныхъ

книгъ

 

съ

 

греческими

 

богослужебными

 

книгами.

 

Враги

 

книж-

наго

 

исправлеш'я

 

его,

 

для

 

успленія

 

своей

 

клеветы

 

на

 

пего,

не

 

устыдились

 

разглашать,

 

что

 

греческіе

 

патріархи,

 

состоя

подъ

 

турецкимъ

 

владычествомъ,' сами

 

уклонились

 

отъ

 

право-

славія

 

въ

 

ересь

 

и

 

книги

 

пхъ

 

неправославны.

 

Отвѣчаемъ

 

на

 

это:

Констаптипопольскій

 

патріархъ

 

Іеремія,

 

поставлявшие

 

на-

шего

 

перваго

 

патріарха

 

Іова

 

за

 

шестьдесятъ

 

четыре

 

года

 

до

патріаршества

 

Никона,

 

былъ

 

несомиѣнио

 

православный.

Іерусалимскій

 

патріархъ

 

ѲеоФанъ,

 

поставлявшій

 

третьяго

нашего

 

патріарха

 

Филарета

 

за

 

тридцать

 

три

 

года

 

до

 

патріар-

шества

 

Никона,

 

былъ

 

также

 

православенъ.

За

 

четыре

 

года

 

до

 

патріаршества

 

Ннкоиа

 

сами

 

же

 

книж-

ные

 

сиравщикп,

 

враги

 

его,

 

напечатали

 

въ

 

кипгѣ

 

о

 

вѣрѣ:

,, Святая

 

восточная

 

во

 

Грецѣхъ

 

обрѣтеиная

 

церковь

 

правымъ

„царскимъ

 

иутемъ,

 

ащс

 

н

 

всльмп

 

тѣснымъ,

 

но

 

оба че

 

отъ

„I.

 

Христа,

 

Бога

 

и

 

Сиаса

 

нашего,

 

и

 

истппныхъ

 

Его

 

иаслѣд-

*)

 

Грамот,

 

въ

 

рукопис.

  

Воскресеискшо

 

монастыря.
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„никовъ

 

утлаченнымъ,

 

ни

 

на

 

право,

 

ни

 

на

 

лѣво

 

съ

 

пути

 

не

„совращаяся,

 

къ

 

горнему

 

Іерусалиму

 

сыны

 

своя

 

препровож-

„даетъ,

 

въ

 

поданномъ

 

отъ

 

Господа

 

Бога

 

крестпомъ

 

терпѣніи,

„и

 

ни

 

въ

 

чесомъ

 

установлена

 

Спасителя

 

своего

 

п

 

блажен-

„ныхъ

 

Его

 

ученпкъ

 

и

 

святыхъ

 

отецъ

 

преданія,

 

и

 

седми

 

Все-

„ленскихъ

 

соборовъ,

 

Духомъ

 

Святымъ

 

собранныхъ,

 

уставъ

,,не

 

нарушаетъ,

 

ни

 

отмѣняетъ...

 

Стадо

 

Божіихъ

 

овецъ,

 

въ

 

Гре-

,,ціи

 

живущихъ,

 

аще

 

тѣлесную

 

чувственную

 

отъ

 

тѣлеснаго

„чувственнаго

 

врага

 

неволю

 

терпптъ,

 

но

 

вѣру

 

истинную

 

и

„совѣсть

 

свою

 

чисту

 

и

 

несквериу

 

Царю

 

падъ

 

всѣми

 

цари

 

и

„Богу

 

сохраняетъ:

 

ничесоже

 

бо

 

Турцп

 

отъ

 

вѣры

 

и

 

отъ

 

цер-

„ковныхъ

 

чиновъ

 

отъимаютъ,

 

точію

 

дапь

 

грошовую

 

отъ

 

Гре-

„ковъ

 

пріемлютъ,

 

а

 

о

 

дѣлѣхъ

 

духовныхъ

 

и

 

благоговѣипствѣ

„нимало

 

належатъ

 

и

 

не

 

вступаютъ

 

въ

 

то.

 

И

 

якоже

 

людіе

„Божіи,

 

егда

 

въ

 

работѣ

 

Египетской

 

были,

 

вѣры

 

не

 

отпадо-

„ша,

 

и

 

первіи

 

христіане,

 

въ

 

триста

 

лѣтъ

 

въ

 

тяжкой

 

неволѣ

„будучи,

 

вѣры

 

не

 

погубиша:

 

тѣмъ

 

же

 

образомъ

 

и

 

въ

 

ны-

нешнее

 

время,

 

въ

 

неводѣ

 

турецкой,

 

христіане

 

вѣру

 

право-

славную

 

цѣлу

 

соблюдаютъ"

 

(Книг,

 

о

 

вѣрѣ

 

издан.

 

1648

 

года.

Глав.

 

2.

 

лист.

 

27

 

на

 

обор,

 

и

 

28).

„Александрійскаго,

 

Антіохійскаго,

 

Іеросалішскаго,

 

и

 

ве-

„ликой

 

Руссіи,

 

яко

 

единовѣрпыхъ

 

Константинопольскому,

„архіерсовъ

 

почитаемъ

 

и

 

пріемлемъ"

 

(Книг,

 

о

 

вѣрѣ.

 

Глав.

25.

 

Лист.

 

232.).

Когда

 

же

 

и

 

какъ

 

восточные

 

патріярхи,

 

за

 

двое

 

православіе

восхваленные

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

1648

 

году,

 

могли

 

сдѣлаться

неправославными

 

къ

 

1655

 

и

 

1656

 

годахъ,

 

въ

 

продолженіе

которыхъ

 

они

 

одобряли

 

Ннкопово

 

исиравленіе

 

кнпгъ?

Иритомъ

 

же

 

Никоиъ

 

для

 

исправленія

 

нашихъ

 

богослужеб-

ныхъ

 

кнпгъ

  

пользовался

   

изъ

 

греческихъ

   

пе

 

новыми

 

печат-'
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ными

 

греческими

 

книгами,

   

а

 

греческими

 

рукописями

 

самыми

древними

 

*).

Какой

 

клеветы

 

не

 

выдумывали

 

на

 

Никона

 

враги

 

его!

(Окончаиіе

 

въ

 

слѣд.

 

№,).

О

 

ішишмиъ

 

содѣйствіи

 

христіанъ

 

исправлсяію

согрѣшающихъ.

„Братія,

 

поучаетъ

 

Св.

 

Апостолъ

 

Паволъ,

 

если

 

виадетъ

человѣкъ

 

въ

 

какое

 

согрѣшеніе,

 

вы,

 

духовные,

 

(живущіе

 

по

духу

 

Божію),

 

исправляйте

 

таковаго

 

въ

 

духѣ

 

кротости...

 

Но-

сите

 

бремена

 

одинъ

 

другаго

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

исполняйте

закоиъ

 

Христовъ"

 

(Гал.

 

6,

 

1.

 

2).

 

Посему,

 

согласпо

 

съ

 

за-

повѣдію

 

Апостола,

 

одни

 

изъ

 

членовъ

 

Христовой

 

Церкви

 

обя-

заны

 

вразумлять

 

согрѣшающихъ,

 

a

 

другіе,

 

въ

 

случаѣ

 

укло-

пенія

 

съ

 

пути

 

истины

 

п

 

правды, — принимать

 

съ

 

любовію

 

та-

ковыя

 

вразумлеиія.

 

Первая

 

изъ

 

этихъ

 

обязанностей

 

лежитъ

прежде

 

всего

 

на

 

роднтеляхъ,

 

иаставникахъ,

 

настыряхъ

 

ду-

ховныхъ,

 

начальствующихъ

 

разнаго

 

рода.

 

По,

 

какъ

 

видно

изъ

 

словъ

 

Апостола,

 

она

 

простирается

 

и

 

далѣе

 

иазванныхъ

отношеній;

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

она

 

можетъ

 

и

 

должна

быть

 

исполняема

 

и

 

такимъ

 

христіаниномъ,

 

который

 

не

 

на-

ставникъ

 

и

 

не

 

иачальиикъ

 

согрѣшающаго,

 

а

 

просто

 

собратъ

ему.

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

выражаетъ

 

эту

 

мысль

 

слѣдующимъ

образомъ:

 

,,не

 

говори

 

себѣ:

 

я

 

человѣкъ

 

мірской, — это

 

дѣло

священниковъ,

 

дѣло

 

мопаховъ.

 

Когда

 

видишь,

 

что

 

кто— либо

нуждаетя

 

въ

 

пособіи

 

для

 

тѣла

 

или

 

для

 

души,

 

не

 

говори

 

себѣ:

почему

   

пе

 

помогъ

 

ему

   

такой-то

   

и

 

такой-то?...

   

Ежели

   

ты
—.------------------

)

 

Выше

 

въ

 

статьѣ

 

19-й

 

вмѣсто

 

девяносто

 

восемь

 

надобно

 

читать:

,, четыреста

 

девяносто

 

восемь".
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паіідешь

 

лежащее

 

золото,

 

ужели

 

говоришь

 

себѣ:

 

почему

 

та-

кой-то

 

ц

 

такой-то

 

по

 

подняли

 

его?

 

Напротивъ,

 

не

 

сиѣшишь-ди

унести

 

его

 

прежде

 

другихъ?

 

Такъ

 

разсуждаіі

 

и

 

о

 

иадшихъ

братьяхъ

 

и

 

иопечоиіе

 

о

 

нихъ

 

почитай

 

находкою

 

золота.

 

Ибо

ежели

 

ты

 

возліешь

 

на

 

надшаго

 

слово

 

учительпое

 

какъ-бы

масло,

 

если

 

обвяжешь

 

его

 

кротостію,

 

если

 

исцѣлишь

 

терпѣ-

ніемъ:

 

то

 

оігь

 

обогатить

 

тебя

 

болѣе

 

всякаго

 

сокровища,

 

Аще

изведеши,

 

говоритъ

 

Богъ,

 

честное

 

отъ

 

иедостоііиаго,

 

яко

 

уста

Моя

 

будеши"

  

(Твор.

 

loan.

 

Злат.

 

т.

 

III.

 

Стр.

  

652).

Повелѣвая

 

христіаиамъ,

 

имѣющимъ

 

къ

 

тому

 

возможность,

исправлять

 

согрѣшающихъ,

 

Апостолъ

 

ирисовокупляетъ:

 

,,ио

смотри

 

и

 

за

 

собою,

 

что-бы

 

и

 

тебѣ

 

не

 

впасть

 

въ

 

искушеніе"

(Гал.

 

6,

 

1). — Господь

 

нашъ

 

I.

 

Христосъ,

 

вразумляя

 

нѣкогда

невѣрующихъ

 

Іудеевъ,

 

сказалъ:

 

„Кто

 

изъ

 

васъ

 

обдичитъМеня

въ

 

неправдѣ"

 

(loan.

 

8,

 

46)?

 

Слова

 

сіи

 

не

 

означаютъ

 

того,

 

будто

власть

 

вразумлять

 

согрѣшающихъ

 

зависитъ

 

единственно

 

отъ

святости

 

жпзип.

 

Въ

 

другое

 

время

 

Господь

 

говорнлъ:

 

,,на

Моисеевомъ

 

сѣдалищТ;

 

сѣлн

 

книжники

 

и

 

Фарисеи.

 

Все,

 

что

они

 

велятъ

 

вамъ

 

наблюдать,

 

наблюдайте

 

и

 

дѣлаііте;

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

же

 

пхъ

 

не

 

поступайте"

 

(Матѳ.

 

23,

 

2.

 

3).

 

Такпмъ

образомъ,

 

власть

 

учить

 

и

 

вразумлять

 

не

 

зависитъ

 

отъ

 

образа

жизни

 

того,

 

кто,

 

вслѣдствіе

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

отпошеиій,

обязанъ

 

возвѣщать

 

истину

 

и

 

указать

 

путь

 

правды.

 

Но

 

для

самаго

 

успѣха

 

паставлеиін

 

необходимо,

 

что-бы

 

и

 

власть

 

и

добрая

 

жизнь

 

оказывали

 

другъ

 

другу

 

взаимную

 

помощь.

 

Че-

ловеческое

 

самолюбіе

 

такъ

 

упорно,

 

что

 

пользуется

 

всякпмъ

нредлогомъ

 

для

 

своего

 

пзвішспія, — и

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

самъ

 

вразумляющій

 

заслуживаем

 

укоризны,

 

это

 

извинепіе

является

 

готовымъ-въ

 

иравствеиныхъ

 

недостаткахъ

 

возвѣщаю-

щаго

   

истину.

   

Чтобы

   

убьдить

   

другихъ,

   

надо

   

самому

 

быть
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убѣжденнымъ;

 

a

 

убѣжденіе

 

всего

 

лучше

 

показать

 

на

 

дѣлѣ,

 

а

не

 

на

 

словахъ.

 

Можно

 

не

 

довѣрять

 

словамъ,

 

хотя-бы

 

и

 

крас-

норѣчивымъ;

 

но

 

слова,

 

сопровождаемыя

 

дѣломъ,

 

нмѣютъ

 

увле-

кающую

 

силу.

 

Вразумленіе

 

тогда

 

будетъ

 

всего

 

дьйетвительнѣе,

когда

 

не

 

только

 

другимъ

 

указываютъ

 

иуть

 

къ

 

добру,

 

но

 

и

сами

 

идутъ

 

по

 

сему

 

пути.

 

Конечно,

 

не

 

правъ

 

тотъ,

 

кто

 

нѳ

впимаетъ

 

слову

 

истины;

 

но

 

неправъ

 

и

 

тотъ,

 

кто

 

самъ

 

ослаб-

ляѳтъ

 

силу

 

своего

 

слова.

 

Трудно

 

найти

 

человека

 

бѳзутіречііа-

го;

 

но

 

всѣ

 

обязаны

 

водиться

 

духомъ

 

Божінмъ,

 

стремиться

дѣятельно

 

къ

 

святости:

 

сія

 

есть

 

воля

 

Божія — святость

 

ваша.

Всѣ

 

обязаны

 

любить

 

добродѣтель,

 

всемѣрно

 

удаляться

 

отъ

грѣховъ

 

грубыхъ

 

и

 

тонкихъ

 

и

 

смотрѣть

 

за

 

собою,

 

по

 

слову

Апостола,

 

чтобы

 

не

 

впасть

 

въ

 

искушеніе.

Исправляйте

 

согрѣшающаго,

 

говоритъ

 

Апостолъ,

 

въ

 

духѣ

кротости.

 

Она

 

обязываетъ

 

поучающаго

 

добру — во-первыхъ

бодрствовать

 

надъ

 

движениями

 

его

 

собственна™

 

сердца

 

и

щадить

 

чувства

 

другаго.

 

Вразумляющій

 

долженъ

 

обсудить

побужденія,

 

которыя

 

заставляютъ

 

его

 

говорить

 

и

 

действо-

вать.

 

Можетъ

 

быть,

 

онъ

 

находнтъ

 

поступки

 

ближняго

 

до-

стойными

 

порицанія

 

потому,

 

что

 

смотритъ

 

на

 

него,

 

какъ

на

 

своего

 

недруга,

 

а

 

не

 

какъ

 

на

 

брата;

 

или — потому,

 

что

чувствуетъ

 

къ

 

нему

 

безотчетное

 

перасположеніе;

 

или

 

самъ

огорченъ

 

чѣмъ — пибудь

 

постороннимъ;

 

или

 

по

 

гордости

 

жс-

лаетъ

 

руководить

 

поступками

 

другаго;

 

или,

 

но

 

раздражитель-

ности, — маловажнымъ

 

вещамъ

 

придаетъ

 

большое

 

значеніе.

Если

 

онъ

 

находитъ

 

въ

 

себѣ

 

что —либо

 

подобное;

 

то,

 

прежде

всего,

 

долженъ

 

позаботиться

 

о

 

собственномъ

 

исправленіи

 

и

о

 

томъ,

 

что-бы

 

освободить

 

истину,

 

которую

 

обязанъ

 

сказать,

отъ

 

всякой

 

примѣси

 

грѣха.

 

Бодрствуя

 

надъ

 

собою,

 

вразумляю-

щій

 

ближняго

 

долженъ

 

щадить

 

его

 

чувства.

 

Обличи

 

согрѣшаю-
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щаго

 

сначала

 

между

 

тобою

 

и

 

имъ

 

однимъ

 

(Матѳ.

 

18,

 

15):

такъ

 

заповѣдалъ

 

Господь.

 

Избери

 

для

 

обличеиія

 

приличное

время

 

и

 

приличное

 

слово:

 

пусть

 

оно

 

подкрѣплено

 

будетъ

 

всѣмъ,

чѣмъ

 

возможно,

 

п

 

въ

 

особенности

 

духомъ

 

любви,

 

которая

должна

 

смягчить

 

горечь

 

истины.

 

Не

 

забывай,

 

что

 

обви-

няемый — твой

 

братъ

 

и — человѣкъ,

 

какъ

 

и

 

ты;

 

съ

 

кротостію

умоляй,

 

убѣждай,

 

настойчиво

 

требуй

 

и,

 

если

 

необходимо,

 

на-

казывай.

 

Главнымъ

 

образомъ

 

отъ

 

недостатка

 

кротости

 

происхо-

дитъ

 

то,

 

что

 

перѣдко

 

дѣти

 

не

 

исправляются

 

отъ

 

вразумленій,

слуги

 

нерѣдко

 

ожесточаются

 

отъ

 

упрековъ, — вообще

 

люди,

поставленные

 

въ

 

подчиненное

 

положеніе,

 

иногда

 

не

 

слѣдуютъ

указаніямъ

 

высшпхъ.

          

■

 

?;,•>

 

ц

 

,тть

Однако

 

необходимая

 

при

 

вразумленін

 

ногрѣшающихъ

 

кро-

тость

 

не

 

должна

 

обращаться

 

въ

 

излишнее

 

снисхожденіе

 

ко

грѣху.

 

Беззакониующій

 

погибнетъ

 

отъ

 

беззаконія

 

своего,

 

но

кровь

 

его

 

будетъ

 

взыскана

 

отъ

 

того,

 

кто

 

поставленъ

 

былъ

 

его

стражемъ

 

(Іер.

 

5,

 

18).

 

Безупречная

 

жизнь

 

самого

 

Илія,

первосвященника

 

и

 

судіп,

 

но

 

спасла

 

его

 

отъ

 

иаказаиія

 

Божія

за

 

чрезмѣрпое

 

снисхожденіе

 

къ

 

престуинымъ

 

дѣтямъ.

Какъ

 

должно

 

принимать

 

братское

 

вразумленіе?

ВоличаишШ

 

врагъ

 

истины

 

есть

 

самолюбіе

 

и

 

гордость;

 

кто

слѣдуетъ

 

пхъ

 

внушеніямъ,

 

тотъ

 

составляетъ

 

неправильное

 

по-

нятие

 

о

 

себѣ

 

самомъ

 

н-о

 

другихъ

 

людяхъ,

 

ночему

 

и

 

лишаетъ

себя

 

возможности,

 

пользоваться,

 

ко

 

благу

 

своему,

 

пхъ

 

вра-

зумленіямп. — Такъ

 

іудеи,

 

нѣкогда

 

обличаемые

 

Госнодомъ,

 

не

вняли

 

пстпнѣ,

 

возвѣщенноіі

 

имъ

 

въ

 

рѣчи

 

Спасителя

 

(Іоан.

ѴШ,

 

12

 

—

 

59),

 

потому-что

 

надмѣвалнсь

 

мыслію,

 

что

 

они —

народъ

 

Божііі

 

и

 

дѣтн

 

Авраама — п

 

по

 

гордости

 

не

 

могли

 

спо-

койно

 

слышать

 

порпцаній

 

себѣ.

 

Свѣтъ

 

пріятецъ

 

для

 

здоро-

выхъ

 

глцзь,

   

но

 

невыносимъ

   

для

   

больныхъ;

   

такъ

 

и

 

гордый
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человѣкъ,

 

зараженный

 

самолюбіемъ,

 

не

 

можетъ

 

допустить.,.

чтобы

 

истина

 

просвѣтила

 

его.

 

Такіе

 

люди

 

возмущаются

 

ука-

заніями

 

вразумляющихъ,

 

обвиняютъ

 

ихъ

 

въ

 

невѣжествѣ

 

и

 

не-!

разсуднтедьности,

 

порицаютъ

 

пли

 

осмѣиваютъ

 

ихъ,

 

и

 

счи-

таютъ

 

ихъ

 

дѣйствія

 

за

 

оскорбленіе

 

себѣ.

 

Иапротивъ,

 

емііреиіе

продагаетъ

 

путь

 

для

 

истины;

 

открыть

 

глаза

 

человѣку,

 

руко-

водимому

 

смиреніемъ,

 

на

 

какой-нибудь

 

его

 

иедостатокъг— зна-

читъ

 

пріобрѣсть

 

новое

 

право

 

на

 

его

 

благодарность.

 

Смирен-

ный

 

не

 

забудетъ,

 

до

 

какой

 

степени

 

трудно

 

всѣмъ

 

намъ

 

знать

самихъ

 

себя;

 

не

 

забудетъ,

 

что

 

другіе

 

не

 

рѣдко

 

знаютъ

 

насъ

лучше,

 

чѣмъ

 

мы

 

сами,

 

почему

 

выслушиваетъ

 

съ

 

признатель--

ностію

 

тѣхъ,

 

кто

 

хочетъ

 

помочь

 

ему

 

совѣтами.

 

Ихъ

 

считаетъ

онъ

 

лучшими

 

друзьями,

 

а

 

истину — величайшимъ

 

сокровищемъ.

Гордость

 

внушаетъ

 

одержимому

 

ею

 

чоловѣку

 

ложное

 

по-

нят

 

о

 

ближнихъ,

 

которые

 

ищутъ

 

его

 

исправить.

 

Такъ

 

Іудеи,

обличаемые

 

Господомъ,

 

говорили

 

Ему:

 

,,Ты

 

говоришь:

 

кто

соблюдетъ

 

слово

 

Мое,

 

тотъ

 

не

 

вкуситъ

 

смерти

 

во

 

вѣкъ,

 

Не-

ужели

 

ты

 

больше

 

отца

 

нашего

 

Авраама,

 

который

 

умеръ,

и

 

пророки

 

умерли?

 

Чѣмъ

 

Ты

 

Себя

 

дѣдаешь

 

(Іоан.

 

8.

 

52.

 

53)?

Ты

 

Самъ

 

о

 

Себѣ

 

свидетельствуешь''

 

(13).

 

„Между

 

тѣмъ

 

они

имѣли

 

свидетельство

 

Іоанна

 

Крестителя,

 

свидетельство

 

Самого

Бога

 

Отца, — въ

 

необычайныхъ

 

чудосахъ,

 

совершенныхъ

 

Іису- 1

сомъ

 

Христомъ,

 

чудесахъ,

 

какйхъ

 

не

 

совершалъ

 

дотолѣ

 

ни

одипъ

 

изъ

 

посланниковъ

 

Божіихъ, — свидетельство

 

во

 

всей

жизни

 

и

 

ученіи

 

Спасителя,

 

показывавшихъ

 

въ

 

Немъ

 

Боже-

ственную

 

Истину.

 

Усльшіавъ

 

высокое

 

ученіе:

 

„прежде

 

неже-

ли

 

былъ

 

Авраамъ,

 

Я

 

есмь"

 

(88),

 

они,

 

въ

 

ослѣпленіи

 

своемъ;

сочли

 

его

 

за

 

богохульство.— ^И

 

во

 

всѣ

 

времена

 

гордость

 

д;бй¥

ствуетъ

 

въ

 

человѣкѣ

 

подобнымъ

 

образомъ.

          

га

 

отЯ

 

jzhhi

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

разсмотрѣтБ

 

собственное

  

поведеніе

 

m
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и

 

трудиться

 

надъ

 

иснравленіемъ

 

его,

 

гордый

 

обращаетъ

 

вни-

маніе

 

только,

 

на

 

лице

 

его

 

вразумляющее,

 

отыскиваетъ

 

въ

 

иемъ

пороки

 

и

 

слабости

 

и

 

весьма

 

часто

 

измышлястъ

 

или

 

преуве-

личиваетъ

 

ихъ; — какъ

 

будто

 

чужія

 

несовершенства

 

могутъ

оправдать

 

его,

 

какъ

 

будто

 

истина

 

не

 

останется

 

истиною,

кѣмъ-бы

 

ни

 

возвѣщалась. — Напротивъ

 

смиренный

 

поступаетъ

совершенно

 

иначе:

 

грѣшникъ-ли,

 

или

 

праведникъ

 

указуетъ

ему

 

путь

 

правды,

 

смиренный

 

одинаково

 

внимаетъ

 

тому

 

и

 

дру-

гому.

 

Онъ

 

знаетъ,

 

что

 

какъ,

 

по

 

благости

 

и

 

милосердно

 

свое-

му,

 

благоволитъ

 

усвоять

 

Себѣ

 

Хрпстосъ

 

Спаситель

 

немощи

 

и

нужды

 

меньшихъ

 

братій

 

нашихъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

всемогущей

 

пре-

мудрости

 

своей

 

можетъ

 

руководить

 

насъ

 

къ

 

добродетельной

жизни

 

чрезъ

 

несовершенныя

 

и

 

немощныя

 

орудія.

Разительный

 

примѣръ

 

смиреипаго

 

винманія

 

къ

 

обличенію

во

 

грѣхѣ

 

представляетъ

 

Давидъ.

 

Онъ

 

былъ

 

великій

 

царь,

 

ве-

лики

 

пророкъ,

 

мужъ

 

по

 

сердцу

 

Божію;

 

но,

 

нѣкогда

 

ослабѣвъ

на

 

стражѣ

 

своей

 

духовной

 

жизни,

 

виалъ

 

въ

 

тяжкое

 

преступ-

лено.

 

Господь

 

посылаетъ

 

обличить

 

преступленіе

 

Давида,

 

и

 

Да-

видъ

 

тотчасъ

 

сознаетъ

 

себя

 

виновнымъ

 

и

 

приносить

 

покаяніе.

Гордые

 

Іудеи,

 

слыша

 

обличепіе

 

Господа,

 

взяли

 

каменья,

чтобы

 

отмстить

 

за

 

мнимую

 

обиду,

 

прикрываясь

 

ревностью

 

по

славѣ

 

Божіей.

 

Какъ

 

ни

 

ужасно

 

поведеніе

 

іудеевъ,

 

но

 

сколько

христіанъ

 

подражаютъ

 

ему!'

 

Такъ

 

ноступаютъ

 

тѣ,

 

которые

презираютъ

 

спасительные

 

совѣты,

 

встрѣчаютъ

 

ихъ

 

холодно,

невнимательно,

 

съ

 

раздражѳніемъ

 

и

 

озлобленіемъ;

 

преслѣдуютъ

своихъ

 

обличителей

 

и

 

стараются

 

вредить

 

имъ.

 

Господь

 

со-

крылся

 

отъ

 

Іудеевъ;

 

да

 

не

 

будетъ

 

сего

 

съ

 

вѣрующими

 

во

Христа;

 

да

 

знаменается

 

свѣтъ

 

лица

 

Его

 

на

 

всѣхъ

 

призываю-

Щихъ

 

Его

 

имя,

 

сей

 

свѣтъ

 

истины

 

да

 

удаляетъ

 

ихъ

 

отъ

 

грѣха

и

 

направитъ

 

стопы

 

ихъ

 

къ

 

дѣданію

 

святыхъ

 

заиовѣдѳй.



-233-

Статистпческія

  

свѣдѣнія

 

по

 

Вятской

 

Енархіи

за

 

1874

 

годъ.

Церкви

 

и

 

духовенство.

 

1)

  

Соборныхъ

 

церквей

 

въ

 

Вятской

Епархіи

 

было

 

20,

 

изъ

 

иихъ

 

безъ

 

прихода

 

2,

 

съ

 

приходами

 

18;-

II)

 

при

 

монастыряхъ

 

16,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

при

 

мужскихъ

   

11,

при

 

жеискихъ

 

5; —III)

  

приходсішхъ

 

517,.

 

между

 

ними

 

одно-

клирпыхъ

 

287,

 

двухклирныхъ

  

154,

   

трехклпрпыхъ

 

7

 

6;

    

IV)

при

 

казенныхъ

 

заведеніяхъ

 

7,

 

изъ

 

которыхъ

 

6

 

имѣіотъ

 

причты

и

  

1

 

безъ

  

причта,-

    

V)

   

домовыхъ

   

12,

   

изъ

 

иихъ

 

3

 

имѣютъ

причты

 

н

 

9

 

не

 

имѣютъ;

 

VI)

 

единовѣрческихъ

 

8;

  

VII)

  

клад-

бнщепскихъ

 

44,

 

изъ

 

которыхъ

 

безъ

 

причтовъ

 

39,

 

съ

 

прич-

тами

 

5;

   

VIII)

   

упраздненныхъ

 

и

 

прнписныхъ

   

22.

   

Часовень

и

 

молнтвенныхъ

   

домовъ

   

412.

    

Въ

   

теченіе

   

года

   

вновь

 

по-
6 —

строено

 

14

 

церквей.

Духовенства

 

въ

 

действительной

 

службѣ

 

состонтъ:

   

прото-

іереевъ

 

50,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

свящепннческихъ

 

мѣстахъ

 

31;

священниковъ

   

898;

   

діа.коповъ

   

399;

   

псаломщпковъ

 

"~й а

 

при-

четниковъ

 

1105.

  

Изъ

 

нихъ

 

окончивших!,

 

богословскій

 

кѵрсъ

"

  

<гя
протоіереевъ

 

49,

 

священниковъ

 

852,

   

діаконовъ

 

25,

  

псалом-

щпковъ

 

25.

 

Сверхъ

 

того

 

уволенныхъ

   

за

 

штатъ

 

но

 

старости

и

 

болѣзнямъ:

 

протоіереевъ

 

2,

  

священниковъ

 

26,

 

діакоиовъ

 

44,
■

 

-

нричетпиковъ

 

90.

  

Въ

 

теченіи

 

1874

 

г.

   

произведены

 

въ

 

сапъ

протоіерея

 

1, -священника

 

21,-діакона

 

1,

  

определены

 

па

 

пса-

ломщическія

   

мѣста

   

14,

   

лишены

   

сапа

   

свящеиничоскаго

   

1,

діаконскаго

 

2.

   

Причты

 

39

 

церквей

  

пользовались

 

денежнымЪ

пособіемъ

   

изъ

   

казны,

   

котораго

   

въ

  

1874

 

г.

   

было

   

выдано

14058

 

р.

  

10

 

к.

                                                     

iHRaOoHcjH

Монастыри

 

и

 

монашествующіе.

 

Монастырей

 

въ

 

Епархігі

3

 

мужскихъ:

 

2

 

штатпые — второкласный

 

Вятскііі

 

Успенскій^

третьекласный

 

Слободскій

 

Крестовоздвижеискій,

   

1

 

заштатный
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Орловскій

 

Сиасскій,

 

и

 

3

 

женскихъ

 

третьяго

 

^класса:

 

Вятскій

ІІреображеискій,

 

Слободской

 

Христорождествспскій,

 

Елабуж-

скій

 

Казанско—Богородицкій.

 

Въ

 

иихъ

 

монашествующихъ

 

по

штату

 

положено:

 

въ

 

мужскихъ — Вятскомъ

 

Успенскомъ

 

22,

въ

 

Слободскомъ

 

Крестовоздвиженскомь

 

12;

 

на

 

лпцо

 

состояло

въ

 

нервомъ

 

12,

 

во

 

второмъ

 

8,

 

въ

 

заштатномъ

 

Орловскомъ

 

7,

итого

 

27;

 

нослушниковъ

 

было

 

въ

 

нервомъ

 

19,

 

во

 

второмъ

 

6,

въ

 

третьемъ

 

5,

 

итого

 

30.

 

Въ

 

женскихъ

 

мопастыряхъ

 

по

 

штату

положено

 

въ

 

каждомъ

 

по

 

17;

 

на

 

лицо

 

состояло

 

въ

 

Вятскомъ

22,

 

въ

 

Слободскомъ

 

19,

 

въ

 

Елабужскомъ

 

17,

 

итого

 

58;

 

по-

слушницъ

 

было

 

въ

 

нервомъ

 

133,

 

во

 

второмъ

 

133,

 

въ

 

третьемъ

79

   

всего

 

345.

Въ

 

1874

 

г.

 

приняли

 

монашество

 

14

 

лицъ

 

женскаго

 

пола

— 3

 

изъ

 

дворянскаго

 

сословія,

 

2

 

нзъ

 

духовпаго

 

званія,

 

3

 

изъ

городскихъ

 

сословій,

  

1

 

изъ

 

разночішцевъ

 

и

 

5

 

пзъ

 

крестьянъ.

На

 

содержаніе

 

монастырей

   

отпущено

  

изъ

 

казны:

   

муже-

скихъ — Вятскаго

 

1277

 

р.

  

72

 

к.,

 

Слободскаго

 

711

 

р.

   

42

 

к:,

женскихъ — Вятскаго

 

338

 

р.

 

11

 

к.,

 

Слободскаго

 

338

 

р.

 

11

 

к.;

въ

   

замѣнъ

   

слѣдующихъ

   

по

  

положенію

   

угодій — Орловскому

мужескому

   

57

 

р.

   

12

   

к.,

   

Слободскому

   

женскому

   

100

 

р.,

всего

 

2822

 

р.

   

48

 

к.

   

Елабужскій

 

женскій

 

мопастырь

 

содер-

жится

 

процентами

 

съ

 

капитала

 

170000

 

р.,

  

пожертвованнаго
і

Елабужскимъ

 

купцомъ

 

Ив.

 

Ив.

 

Стахѣевьшъ.

Жителей

 

православнаго

 

исповѣданія

 

въ

 

1874

 

г.

 

состояло:

мѵж.

 

п.

 

1034258,

 

женск.

 

1153082,

 

итого

 

2187340.

 

Ра-

скольниковъ

 

было

 

2 407 6

 

муж.

 

п.

  

и

 

26256

 

женск.

Присоединено

 

къ

 

Православной

 

Церкви

 

изъ

 

раскола

 

безу-

словно

 

поповщинской

 

секты

 

6

 

м.

 

и

 

4

 

ж.,

 

безпоповщинской

6

 

м.

 

и

 

5

 

ж.,

 

на

 

правилахъ

 

единовѣрія

 

8

 

м.

 

и

 

11

 

ж.

 

по-

повщинской

 

секты

 

и

 

2

 

м.

 

безпоповщинской

 

секты,

 

изъ

 

Рим-
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ско— католическаго

 

поповѣданія.

 

1

 

м.

 

и

 

1

 

ж-,,

 

лютеранскаго

1

 

ж.,

 

магомстанъ4

 

м.,

 

язычнпковъ

 

изъ

 

Вотяковъ

 

9

 

м.

 

и

8

 

ж.-,

 

Черемисъ

 

7

 

м.

Совратилось

 

въ

 

расколъ

 

15

 

муж,

 

и

 

19

 

женск.

 

п.

Бракѳразводпыя

 

дѣла.

 

Въ

 

1874

 

г.

 

браковъ

 

расторгнуто:

за

 

ссылкою

 

одного

 

пзъ^

 

супруговъ

 

въ

 

каторжиыя

 

работы

 

а

на

 

поселеніе

 

15,

 

заівступленіемъ

 

въ

 

бракъ

 

при

 

жизни

 

одного

изъ

 

супруговь

 

1,

 

по

 

безвѣстному

 

отсутствію

 

одного

 

изъ

 

суп-

руговъ

 

31,

  

итого

 

47.

Духовно — учебпыхъі

 

заведеній

 

въ

 

Епархіи:

 

семинарія

 

1,

Духовпыхъ

 

учнлпщъ

 

6,

 

женское

 

училище

 

1.

 

Въ

 

нпхъ

 

на-

чальниковъ

 

и

 

наставнпковъ:,

 

въ

 

Семинарін

 

17,

 

въ

 

училища,хъ

мужскихъ

 

62,

 

въ

 

женскомъ

 

начальница

 

1,

 

учителей

 

и

 

учп-

телъницъ

 

13,

 

надзирательницъ

 

по

 

хозяйству

 

и

 

при

 

болыиіцѣ

2,

 

сверхъ

 

того

 

I

 

учитель

 

живописи

 

и

 

ріісовапія

 

п

 

1

 

учи-

тельница

 

музыки.

 

Учащихся

 

въ

 

Семинарііі

 

317,

 

въ

 

Учплпщахъ

мужскихъ

 

611,

 

въ

 

женскомъ

 

За 4,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

духовиаго

происхождеаія

 

283,

 

дочерей

 

чииовниковъ

 

21,

 

купеческихъ

9,

  

мѣщанскихъ

 

8

 

и

 

крсстьянскихъ

 

I.

Церковпо — прлходскихъ

 

школъ

 

къ

 

1-му

 

января

 

1875

 

г.

состоитъ

 

171.

 

Учащихся

 

въ- нихъ

 

2684

 

муж.

 

п.,

 

и

 

35.7

 

ж.

Библіотекъ

 

при

 

церквахъ

 

было

 

498,

 

въ

 

благочішниче-

скнхъ

 

округахъ

 

7;

 

въ

 

теченіеі

 

1874'

 

г.

 

вновь

 

учреждено

библіотекъ

  

при

 

церквахъ

 

6.

Приходскпхъ

 

Попечительствъ

 

было

 

371,

 

въ

 

течепіе

 

года

вновь

 

открыто

 

13,

 

итого

 

384.

 

Попечптельствамн

 

сдѣлаио

 

по-

жертвовапін:

 

а)

 

на

 

содержат©

 

и-

 

украшепіе

 

храмовъ

 

118119

 

р.

1 3/4

 

к ч

 

б)

 

на

 

церковпо — прпхщскія

 

школы

 

и

 

благотворптель-

пыя

 

учрежденія

 

въ

 

приходахъ

 

3232

 

р.

 

76%

 

к.,

 

в)

 

на

 

содер-

жаніс

 

причтовъ

 

1864

 

p.

 

64 1/,

 

к.,

 

итого

 

123216

 

р.

 

42 3/4

 

к.



—

 

236

 

—

Пожертвованій

 

поступило

 

въ

 

церкви:

 

кружѳчнаго

 

сбора

326597

 

р.

 

48 Ѵ 4

 

к.,

 

кошельковаго

 

сбора

 

12324

 

р.

 

3 3/4

 

к.,

за

 

отданные

 

въ

 

наемъ

 

церковные

 

домы

 

и

 

лавки

 

21848

 

р.

3

 

к.,

 

на

 

призрѣніе

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

1579

 

p.

86 1/2

 

к.,

 

въ

 

пользу

 

гроба

 

Господня

 

254

 

р.

 

54

 

к.,

 

на

 

укра-

шеніе

 

церквей

 

и

 

ризницы

 

30289

 

р.

 

38%

 

к.,

 

на

 

улучшеніе

быта

 

православныхъ

 

поклонниковъ

 

вь

 

Палестинѣ

 

1039

 

р.

54%

 

к.,

 

на

 

возстановленіе

 

православія

 

на

 

Кавказѣ

 

432

 

p.

54%

 

к.,

 

на

 

сооруженіе

 

и

 

содержаніе

 

православныхъ

 

церквей

и

 

школъ

 

въ

 

заиадномъ

 

краѣ

 

538

 

р.

 

41%

 

к.,

 

на

 

распростра-

неніе

 

Православія

 

между

 

язычниками

 

въ

 

Имперіи

 

502

 

руб.

20%,

 

коп.,

   

итого

 

395406

 

р.

  

5

 

к.

Похищеній

 

изъ

 

церквей

 

было

 

шесть

 

случаевъ:

 

изъ

 

церкви

села

 

Юкаменскаго

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

похищено

 

денегъ

 

церков-

иыхъ

 

и

 

приходскаго

 

попечительства

 

75

 

р.

 

17

 

к.,

 

изъ

 

Предте-

ческой

 

церкви

 

г.

 

Вятки

 

вещей

 

на

 

5

 

р.,

 

изъ

 

церкви

 

села

 

Сви-*

ногорья

 

денегъ

 

3

 

р.,

 

изъ

 

Казанско — Богородицкой

 

церкви

г.

 

Уржума

 

вещей

 

на

 

5

 

р.,

 

изъ

 

церкви

 

села

 

Шембетскаго

Котельническаго

 

уѣзда

 

депегъ

 

церковныхъ

 

и

 

приходскаго

 

по-

печительства

 

39

 

р.,

 

изъ

 

Благовещенской

 

церкви

 

г.

 

Орлова

вещей

 

на

 

330

 

р.,

 

итого

 

на

 

457

 

р.

 

17

 

к.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Жизнь

 

Патріарха

 

Никона.

 

0

 

взаимномъ

 

содѣйствіи

 

хри-

стіанъ

 

исправленію

 

согрѣшающихъ.

 

Статистическія

 

свѣдѣнія

 

по

 

Вят-

ской

 

Епархіи.

«Вятскія

 

Епархіадьныя

 

Вѣдомости»

   

выходятъ

  

два

 

раза

  

въ

 

мѣсяцъ __

1

 

и

 

16

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

достав-

кою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

Подписка

 

принимается

въ

 

Редакціи

 

сихъ

 

Вѣдомостей,

 

въ

 

домѣ

 

каѳедралыіаго

 

собора.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Бибардинъ,

  

'-

Дозволено

 

цензурою.

   

24

 

Марта

   

1875

 

года.

 

,

Скоропечатпя

 

Аннсиііовыхъ

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вят#$>,




