
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

ПРИ

ВЯТСКОЙ

    

ДУХОВНОЙ

    

СЕМИНАРІИ,

1870.

«ГНая

        

Ш

   

m

ВЯТКА.

Скоропечатня

 

Анисимовыхъ

 

и

 

Блиновой.



Ьпіл

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ВѢДОМОСТИ

№

 

7.

                                   

1870

 

г.

                 

Апрѣля

  

1-го.

ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІ

 

АЛЬНЫЙ.

I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

1)

  

Указы

  

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

25

 

ноября

 

1869

 

г.,

 

за

 

№

 

56-мъ.

 

О

 

выдачи

 

сбор-

ной

 

книги

 

прибывшимъ

 

въ

 

Россгю,

 

для

 

сбора

 

подаяній,

жокцнѣ

 

женскаго

 

Казанлыкскаго

 

монастыря

 

Ѳеоктистіъ

и

 

послушницѣ

 

онаго

 

Лалѣ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Сгиодъ

 

слушали

 

докладъ

 

Сѵно-

дальной

 

Канцеляріи

 

о

 

томъ:

 

а)

 

что

 

Высочайше

 

утверж-

деннымъ,

 

въ

 

8-й

 

день

 

Февраля

 

сего

 

года,

 

опредѣленіемъ

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

состоявшимся

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

женскаго

 

Казанлыкскаго

 

монастыря

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пре-

святыя

 

Богородицы,

 

дозволено

 

двумъ

 

инокинямъ

 

онаго

 

при-

быть

 

въ

 

Россію

 

для

 

сбора

 

подаяній

 

въ

 

пользу

 

того

 

мона-

стыря,

 

въ

 

теченіи

 

десяти

 

мѣсяцевъ,

 

на

 

принятыхъ

 

для

 

по-

добныхъ

 

сборовъ

 

основаніяхъ;

   

б)

 

что

 

на

 

основаніи

 

выше-

9
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йзъяснеппаго

    

Высочайшаго

    

соизволенія,

   

инокиня

   

озна-

ченнаго

 

монастыря

 

Ѳеоктиста

 

и

 

послушница

 

сего

 

же

 

мона-

стыря

 

Лала,

  

12-го

 

сего

   

ноября,

  

явились

  

въ

 

Сѵнодальную

Канцелярію

   

и

 

представили

   

пасиортъ,

   

выданный

   

имъ

 

отъ

Россійскаго

 

Консула

 

въ

 

Константинополѣ,

 

отъ

 

14-го

 

октяб-

ря

   

еего

 

года

  

за

 

№

 

1276.

 

Приказали:

 

Прибывшимъ

 

въ

 

С.

Петербургъ,

    

на

   

основаніи

   

вышеозначеннаго

    

Высочайше

утвержденнаго

 

въ

 

8-й

 

день

 

Февраля

 

сего

 

года,

 

опредѣленія

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

инокинѣ

 

женскаго

 

Казанлыкскаго

 

мо-

настыря

 

Ѳеоктистѣ

 

и

 

послушницѣ

 

того

 

же

 

монастыря

 

Лалѣ,

для

 

сбора

   

въ

 

предѣлахъ

   

Имперіи

 

доброхотныхъ

   

подаяній

въ

 

пользу

  

означеннаго

   

монастыря,

  

выдать

 

изъ

 

Сѵнодаль-

ной

 

Канцеляріи

 

шнуровую

 

книгу,

 

срокомъ

 

на

 

десять

 

мѣся-

цевъ,

 

съ

 

тѣмъ:

 

а)

 

чтобы

 

сборъ

 

сейонѣ

 

производили

 

сами,

не

 

передавая

 

книги,

  

ни

 

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ,

 

въ

 

посто-

роння

 

руки;

 

б)

 

чтобы

 

подаянія

 

вносили

 

въ

 

оную

 

вѣрно

 

и

ясно;

 

и

 

в)

 

чтобы,

 

по

 

окончании

 

сбора

 

въ

 

какой-либо

  

епар-

хіи,

   

какъ

 

собранный

 

деньги,

   

такъ

 

и

 

книгу

   

представляли

въ

 

мѣстныя

 

Консисторіи

 

для

 

повѣрки

 

и

 

доставленія

 

за

 

тѣмъ

денегъ

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

   

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵ-

нодѣ;

 

для

 

свѣдѣнія

 

же

 

о

 

томъ

   

и

 

должнаго,

 

въ

 

чемъ

 

слѣ-

дуетъ,

 

исполненія,

  

послать

 

по

 

Духовному

 

вѣдомству

 

печат-

ные

 

указы,

 

Правительствующему

 

же

 

Сенату

 

сообщить

 

вѣ-

дѣніемъ.

—

 

Отъ

 

28

 

января

 

1870

 

г.,

 

за

 

№

 

11-мъ.

 

Касательно

учрежденія

 

при

 

женскихъ

 

монастыряхъ

 

воспитателъныхъ

и

 

благотворительныхъ

 

заведеніЫ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИЗШЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

дѣлообъ

 

учреж-

дена

 

при

 

женскихъ

   

монастыряхъ

 

воспитательныхъ

 

и

 

бла-
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готворительныхъ

  

заведеній.

   

И,

   

по

   

справкѣ,

   

приказали:

Въ

 

исполненіе

   

Высочайшей

   

отмѣтки

 

на

 

отчетѣ

   

Могилев-

скаго

 

Губернатора

 

за

 

1866

 

годъ,

 

относительно

 

устройства

при

 

женскихъ

 

монастыряхъ

 

учебныхъ

 

заведѳній

 

для

 

дѣво-

чекъ,

   

преимущественно

  

духовнаго

 

зваиія,

 

сообщенной

 

Г.

Управляющимъ

 

дѣлами

 

Комитета

 

Министровъ

 

Господину

 

Сѵ-

нодальному

 

Оберъ-Прокурору,

  

въ

 

декабрѣ

 

1867

 

года,

 

Свя-

тѣйшій

   

Сгнодъ,

 

указомъ

   

отъ

 

29-го

  

Февраля

   

1868

 

года,

поручилъ

 

Преосвященному

  

Могилевскому

 

предложить

 

жен-

скимъ

 

монастырямъ

 

ввѣренной

 

ему

 

епархіи

 

озаботиться

 

при-

нятіемъ

 

мѣръ

 

къ

   

ссуществленію

 

означеннаго

   

предположе-

нія,

 

если

 

представится

  

къ

 

тому

 

возможность

 

по

 

имѣющим-

ся

 

въ

 

монастыряхъ

 

средствамъ,

 

и,

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ,

   

цирку-

лярнымъ

 

указомъ

 

отъ

 

того

 

же

 

числа,

   

предпйсалъ

   

и

 

про-

чимъ

   

Епархіальнымъ

   

Преосвященнымъ

  

предложить

   

жен-

скимъ

   

монастырямъ

 

въ

 

подвѣдомственныхъ

 

имъ

  

епархіяхъ

объ

 

нсполнепіи,

 

по

 

возможности,

 

означеннаго

 

предположе-

нія.

   

За

 

тѣмъ,

 

вслѣдствіе

   

Высочайшей

 

отмѣтки

  

на

 

отчетѣ

того

   

же

 

Губернатора

 

за

 

1867

   

годъ,

 

касательно

   

неразрѣ-

шенія

 

Могплсвскпмъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

дѣла

 

объ

учрежденіи

 

при

 

монастыряхъ

 

воспитательныхъ

 

.и

 

благотво-

рптельныхъ

 

заведеній

 

и

 

затребованнаго

   

по

 

сему

 

предмету

отзыва

 

отъ

 

Господина

 

Сгнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

для

представленія

  

на

 

Высочайшее

 

благоусмотрѣніе,

 

Святѣйшій

Стнодъ

 

указомъ,

 

отъ

 

29-го

 

августа

 

1868

 

года,

 

предпйсалъ

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

   

о

   

доставленіи,

    

въ

 

воз-

можно

 

непродолжительиомъ

 

времени,

 

свѣдѣній

 

о

 

томъ:

 

что

сдѣлано

 

ими

 

въ

 

исполнение

 

циркулярнаго

 

указа

 

Святѣйша-

го

 

Сгнода,

   

отъ

 

29-го

   

Февраля

 

1868

 

года,

   

относительно

учрежденія

 

при

 

монастыряхъ

 

учебныхъ

   

заведеиііі

 

для

 

дѣ-
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вицъ

 

или

 

заведеній

   

благотворительныхъ

 

и

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ,

по

 

состоянію

 

средствъ

 

каждаго

 

жеТискаго

 

монастыря

 

въ

 

епар-

хіи,

 

представляется

 

возможнымъ

 

устройство

 

такихъ

 

учреж-

деній.

  

Изъ

 

представленныхъ,

 

въ

 

исполненіе

 

сего,

 

Преосвя-

щенными

   

свѣдѣній

 

видно,

   

что

 

при

 

36-ти

   

монастыряхъ

 

и

5-ти

 

общинахъ

   

учреждено

   

38-мъ

  

училищъ,

  

5-ть

 

богадѣ-,

ленъ

 

и

 

2

 

больницы

 

и

 

предполагается

 

открыть

 

еще

 

3

 

учи-

лища

 

(два

 

по

 

Кіевской

 

и

 

одно

 

по

 

Тверской

 

епархіи).

 

Ни-

какихъ

   

заведеній,

   

ни

 

учебныхъ,

   

ни

 

благотворительныхъ,

не

 

учреждено

 

и

 

не

 

предполагается

 

учредить

 

при

 

88-ми

 

мо-

настыряхъ

 

и

 

15-ти

 

общинахъ.

 

Въ

 

числѣ

 

сихъ

 

послѣднихъ

находятся

 

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

монастыри

 

(46)

 

и

 

общины

 

(9)

сдѣдующихъ

 

19-ти

 

епархій:

 

Архангельской,

 

Астраханской,

Воронежской,

   

Вятской,

    

Екатеринославской,

   

Енисейской,

Кишиневской,

 

Новгородской,

  

Орловской,

 

Пензенской,

 

Пол-

тавской,

 

Самарской,

 

С.-Петербургской,

 

Симбирской,

 

Смолен-

ской,

 

Таврической,

 

Тульской,

  

Харьковской

 

и

 

Ярославской.

По

 

отзывамъ

   

Преосвященныхъ

 

оказывается,

   

что

 

большая

часть

 

монастырей

   

не

 

имѣютъ

 

средствъ

 

къ

 

учрежденію

 

ни

воспитательныхъ,

 

ни

 

благотворетедьныхъ

 

заведеній

 

въ

 

такомъ

видѣ,

   

чтобы

 

для

 

сихъ

   

заведеній

 

были

 

особыя

   

помѣщенія

для

 

воспитанницъ

 

и

 

призрѣваемыхъ

 

изъ

 

мірянокъ

 

и

 

особые

отъ

 

монастырскихъ

 

способы

   

содержанія.

   

Монастыри

 

боль-

шею

 

частію

 

наполнены

  

бѣдными

 

сиротами,

 

малолѣтними

 

и

престарѣлыми,

 

которыя

 

находятся

 

на

 

полномъ

 

содержаніи

 

и

попеченіи

 

монастырскомъ.

 

Монахини,

  

по

 

назиаченію

 

насто-

ятельницъ,

 

кромѣ

   

монастырскихъ

 

послушаній,

 

занимаются

въ

 

келліяхъ

 

обученіемъ

 

грамотѣ

 

и

  

рукодѣлью

 

малолѣтнихъ

и

 

уходомъ

 

за

 

предстарѣлыми

 

и

 

больными

 

безъ

 

особо

 

заве-

денныхъ

    

школъ,

   

больницъ

   

и

   

богадѣленъ.

    

Впрочемъ

   

и



въ

 

этихъ

 

ііослѣднихъ

 

монастыряхъ

 

настоятельницы

 

предпо-

лагают

 

завести

 

особыя

 

благотворительныя

 

и

 

воспитатель-

ныя

 

заведенія

   

въ

 

то

 

время,

   

когда

 

представятся

    

къ

 

тому

способы.

    

Такимъ

   

образомъ

  

оказывается,

   

что

 

тамъ,

    

гдѣ

средства

 

позволяютъ

 

и

 

надобность

   

ощутительнѣе,

   

женскіе

монастыри

 

наши

 

имѣли

  

и

 

имѣютъ

 

при

   

себѣ,

 

въ

 

томъ

 

или

другомъ

 

видѣ,

 

какъ

 

училища,

 

такъ

 

и

 

богадѣльни

 

и

 

больни-

цы,

 

но

 

что,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

число

 

такихъ

 

монастырей,

 

срав-

нительно,

   

не

   

велико

   

и

  

въ

   

скоромъ

   

времени

  

не

 

можетъ

быть

 

увеличено,

 

по

 

крайней

 

бѣдности

 

большей

 

части

 

сихъ

монастырей.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что,

 

соглас-

но

 

Высочайшей

 

волѣ,

 

открытіе

 

новыхъ

 

обителей

 

допускает-

ся

 

исключительно

 

подъ

 

непремѣннымъ

 

условіемъ

 

устройства

при

  

оныхъ

    

учебнаго

   

или

   

бдаготворительнаго

   

заведенія,

Святѣйшій

 

Сунодъ

 

опредѣляетъ:

 

не

 

дѣлая

 

до

 

времени

  

обя-

зательнымъ

 

для

 

всѣхъ

 

существующихъ

 

нынѣ

 

женскихъ

 

мо-

настырей

 

устройства

 

при

 

нпхъ

 

того

 

или

 

другаго

 

изъ

 

помя-

нутыхъ

 

учрежденій,

   

предписать

    

Епархіальнымъ

   

Началь-

ствамъ

 

усугубить

 

свои

 

попеченія

 

какъ

 

о

 

поддержаніи

 

и

 

раз-

виты

 

существующихъ

 

при

 

женскихъ

 

обителяхъ

 

школъ,

 

бо-

гадѣленъ

 

иди

 

больнпцъ,

   

такъ

 

и

 

объ

 

устройствѣ

 

таковыхъ

тамъ,

 

гдѣ

 

будетъ

   

представляться

   

къ

 

тому

 

возможность;

 

о

чемъ

 

и

 

дать

 

знать

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

цирку-

лярными

 

указами.

;
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Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

при

отношеніи

 

отъ

 

11

 

Февраля

 

за

 

№

 

2146-мъ

 

препроводило

въ

 

Вятскую

 

Духовную

 

Консисторію

 

двѣ

  

вѣдомости

   

о

 

сум-

махъ,

 

назначенныхъ

 

къ

 

отпуску

 

изъ

 

казны

 

на

 

Вятскую

Епархію

 

въ

 

1870

 

году,

 

которыя

 

объявляются

 

къ

 

свѣдѣнію

духовенства

 

Вятской

 

Епархіи.

ВЕДОМОСТЬ

о

 

суммахъ,

 

назначенныхъ

 

къ

 

отпуску

 

изъ

 

казны

въ

 

1870

 

году

 

на

 

Вятскую

 

Епархію.

«
о
H
о
и
о
«
РЧ

g

 

а
се

 

>6Ч

a

 

g

НАИМЕНОВАНІЕ

   

PACXO-

ДОВЪ.

НАЗНАЧЕНО

 

НА

 

1870

 

г.

СРОКИ

ВЫДАЧЪ.

Постоян-

ныхъ.

Временныхъ
и

 

экстраор-

динарныхъ.

Рубли. Е. Рубли.

    

К.

і

і

2

Ко

 

Вятской

 

Епархіи.

*

   

§3.

Содержаніе

 

духовной

 

кон-

§

 

4-
Содержаніе

 

архіерейскаго
дома

 

и

 

каѳедральнаго

 

со-

бора,

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

Содержаніе

 

епархіальнаго
Преосвященнаго

 

.

Собора,

 

архіерейскаго

 

шта-

та

 

и

 

зданій

 

архіерейска-
го

 

дома

    

.....

Содержаніе

 

мужскихъ

 

мо-

настырей:
Вятскаго

 

Успенскаго

 

Три-

Крестовоздвиженскаго

 

Вер-
хочепецкаго

   

....

9175

1500

6351

1277

711

93

72

42

— —

Жалованье
по

 

проше-

ствіимѣсяца

а

 

столовыя

впередъ

 

за

мѣсяцъ

 

(ст.
1039

 

и

 

1049
III

 

т.).

Въ

 

началѣ

каждой
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НАИМЕНОВАНІЕ

  

РАСХО-

ДОВЪ.

НАЗНАЧЕНО

 

НА

 

1870

 

Г.

СРОКИ

ВЫДАЧЪ.

Постоян-

ныхъ.

Временныхъ
и

 

экстраор-

динарных^

Рубли. К. Рубли. К.

3

4

1

2

1

3

7

Женскихъ

 

монастырей:

Вятскаго

 

Преображенскаго.
Слободскаго

 

Христорожде-

Въ

 

замѣнъ

 

слѣдующихъ

по

 

положенію

 

отъ

 

казны

угодій.

Монастырямъ:

Орловскому

 

заштатному.

Слободскому

 

Христорож-
дественскому

 

дѣвичьему.

§

 

6.

Содержаніе

 

городскаго

 

и

сельскаго

 

духовенства.

 

,

§

 

7.

Постройки

 

и

 

починки.

 

.

§

 

9-
'

 

Пособіе

 

новорукоположен-

нымъ

 

и

 

перемѣщаемымъ

Священникамъ

    

.

Прогоны

 

и

 

путевыя

 

из-

и

 

для

 

миссіонеровъ

 

.

Разные

 

расходы

 

.

    

.

    

.

338

338

7984

400
600

11

11

-

80

57

100

12

половины

года.

Въ

 

началѣ

каждаго

полугодія

По

 

истече-

ніи

 

полуго-

дія.

По

 

мѣрѣ

надобности.

28.834

 

р.

 

21

 

к.
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ІІФДОМІОСТЬ

о

 

суммахъ,

 

назначенныхъ

  

къ

 

отпуску

  

изъ

 

казны

 

въ

1870

 

году,

   

на

 

содержаніе

   

причтамъ

   

городскихъ

   

и

сельскихъ

 

церквей

 

Вятской

 

епархіи.

Содержа-
нія

 

въ

годъ.

Ізъ

 

нихъ

вычетапо

2

 

к.

 

съ

рубля.

За

 

тѣмъ

злѣдуетъ

къ

 

про-

изводств.

СЕРЕБРОМ

 

Ъ.

Руб. Е.| Руб.

 

|Е.|Руб.

 

|Е.

Г.

 

Ыалмыжа

 

Кладбищенской

   

.

  

. 230 __ 4 60 225 40

По

 

уѣздамъ: «

Малмыжскому.

Единовѣрческой

 

въ

 

д.

 

Тушкѣ

 

.

 

, 424 — 8 48 415 52

Яранскому.

Церквамъ

 

5-го

 

класса:

150
150
150

—

3
3
з

—

147
147
147

—

Елабужскому.

Церкви

 

5-го

 

класса:

Богородичной

   

с.

  

Икскаго-Устья. 85 71 1 72 83 99

Слободскому.

Церквамъ

 

5-го

 

класса:

С.

  

Георгіевскаго

   

(Волосницкаго).
С.

 

Пушейскаго .........

140
140

— 2
2

80
80

137
137

20
20

Церквамъ

 

6-го

 

класса:

A

 

U

 

і

Спасской

 

с.

 

Холунополомскаго.

 

.

Успенской

 

с.

 

Вохминскаго.

  

.

 

.

 

.

114
85

27
71

2

1
29
72

111
83

98
99

Церкви

 

7-го

 

класса:

Троицкой

 

с.

 

Холуницкаго

 

.... 130 2 60 127 40



—

 

m

 

—

.

 

Орловскому*

Церкви

 

5-го

 

класса:

С.

 

Бѣлоезерскаго .....

Содержа-
нія

 

въ

годъ.

Изъ

 

нихъ

вычета

по

 

2

 

к.

 

съ

рубля.

Затѣмъ

слѣдуетъ

къ

 

про-

изводств.

СЕРЕБРОМ

 

Ѣ.

Руб.

 

|К.

Г.

 

Сарапула

 

Единовѣрчеекой

 

церкви

 

I
той

 

же

 

церкви

 

отъ

 

Удѣльнаго

 

вѣ-<

домства

  

............

 

{

Уржумскому.

Церкви

 

2-го

 

класса:

Николаевской

  

с.

 

Косолановскаго.

Церквамъ

 

3-го

 

класса:

Покровской

 

с.

 

Биляморскаго.

  

.

 

.

Покровской

 

с.

 

Марисолинскаго.

 

.

Церквамъ

 

4-го

 

класса:

Богоявленской

  

с.

 

Тумью-Мучаш-
скаго ............ -

 

.

 

.

Васильевской

 

с.

 

Байсинскаго

 

.

 

.

Вознесенской

 

с.

 

Куракинскаго

 

.

 

.

Причту

 

Единовѣрческой

 

церкви

с.

 

Сосновой-Горы ........

Нолжскаю

 

уѣзда.

Единовѣрческой

 

с.

 

Ерасногорскаго.

Глазовскому.

Церкви

 

2-го

 

класса:

С.

 

Зюздино-Аѳанасьевскаго

 

.

 

.

 

.

Церквамъ

 

4-го

 

класса:

С.

 

Зюздино-Христорождественскаго.
С.

 

Зюздино-Воскресенскаго

   

.

 

.

 

.

Церквамъ

 

5-го

 

класса:

С.

 

Верхлынскаго ........

С.

 

Гординскаго

 

.........

Руб.

 

|К.|

 

Руб.

 

|К

80

142

475

185

142

128
114

114
114

85

400

400

330
330

250
150

 

-

80

139

465

185

139

125
111

lit
111

83

16

50

94

93
91

91
91
98

139

  

97

—

   

392

392

60

   

323
60

   

323

245
147

40
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Церквамъ

 

7-го

 

класса:

С.

 

Мартеловскаго ........
Омутницкаго

 

завода

 

Православной

Единовѣрческой

 

церкви

 

.....

Причту

 

при

 

Ижевсконъ

 

Оружей-

Содержа-
нія

 

въ

годъ.

Изъ

 

нихъ

вычета

по

 

2

 

к.

 

съ

рубля.

За

 

тѣмъ

слѣдуетъ

къ

 

про-

изводств.

СЕРЕБРОМ

 

Ъ.

Руб. К.

 

J

 

Руб.

 

|К.|

 

Руб.

 

|К.

200

250
114

2230

20

20

4

Б
2 29

196

245
111

2230

91

20

Итого

 

31

 

церковь. 8098 52 из 72 7984 20

2)

 

Распоряжения

 

Епархіалыіаго

 

Начальства.

—

 

Редакціи

   

Вятскихъ

   

Епархіальныхъ

   

Вѣдомостѳй

 

отъ

Его

 

Преосвященства.

Редакція

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

статьяхъ

 

духовно-лнтературнаго

 

отдѣла,

 

иногда

 

ка-

сается

 

моихъ

 

распоряженій

 

или

 

моего

 

лица

 

(см.

 

№

 

6-й

1870

 

г.

 

стр.

 

98

 

примѣчаніе),

 

безъ

 

предварительнаго

 

мною

просмотра

 

таковыхъ

 

статей.

Предписываю

 

Редакціи

 

на

 

будущее

 

время

 

представлять

мнѣ

 

для

 

просмотра,

 

прежде

 

напечатанія,

 

тѣ

 

статьи,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

ей

 

будетъ

 

представляться

 

нужнымъ

 

или

 

полезнымъ

говорить

 

о

 

моихъ

 

расйоряженіяхъ

 

и

 

дѣйствіяхъ,

 

или

 

пере-

давать

 

читателямъ

 

своимъ

 

мои

 

слова;

 

a

 

примѣчаніе

 

на

 

стр.

98

 

немедленно

 

исправить

 

(въ

 

7-мъ

 

№

 

Вѣдомостей

 

за

 

теку-

щій

 

годъ).
Ащллось

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободскій,
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—Вятская

 

Духовная

 

Конспсторія

 

слушали

 

рапортъ

 

благо-

чиниаго

 

протоіерея

 

Іосиоа

 

Стеоанова,

 

отъ

 

4

 

декабря

 

1869

года

   

за

   

№

   

928,

    

съ

   

актомъ

   

засѣданія

    

Благочинныхъ

по

 

предмету

 

уравненія

 

благочинническихъ

 

округовъ

 

въ

 

Гла-

зовскомъ

 

уѣздѣ.

 

Определили

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

утвер-

дилъ:

 

судя

 

по

 

географическому

 

положенію

 

селъ

 

въ

 

Глазов-

скомъ

 

уѣздѣ

 

представленныя

  

при

 

слушаемомъ

 

рапортѣ

 

со-

ображенія

 

благочинныхъ

 

объ

 

уравненіи

 

въ

 

семъ

 

уѣздѣ

 

бла-

гочипническихъ

 

округовъ

 

довольно

 

вѣрны.

    

По

 

разстоянію

же

 

церквей

    

въ

 

сѣверной

 

части

 

Глазовскаго

   

уѣзда

  

и

 

для

удобства

 

сообщеній

   

духовенства

    

съ

 

мѣстнымъ

   

благочин-

нымъ

 

открыть

 

пятый

 

благочинническій

 

округъ

 

въ

 

означен-

номъ

 

уѣздѣ

 

нужно.

 

Почему

 

Консисторія

  

положила:»

 

выше-

сказанныя

 

соображенія

 

утвердить

  

и

 

образовать

 

въ

 

Глазов-

скомъ

 

уѣздѣ

 

новое

 

благочиніе

    

изъ

 

церквей

 

заводовъ:

 

За-

лазнинскаго,

 

Омутницкаго,

 

селъ:

 

Бѣльско-Троицкаго,

 

Красно-

глинскаго,

 

Верхокамскаго,

 

Гординскаго,

  

Зюздинскихъ,

 

Ге-

оргіевскаго,

 

Воскресепскаго,

 

Христорождественскаго

 

и

 

АФа-

насьевскаго.

    

Выборъ

  

благочиниаго

    

въ

 

новооткрываемомъ

благочиніи

 

предоставить

 

духовепству

 

онаго

 

при

 

посредствѣ

Глазовскаго

 

протоіерея

 

ІоспФа

 

СтвФанова,

 

которому

 

послать

(и

 

посланъ)

 

о

 

семъ

 

указъ

 

и

 

предписать

 

1)

 

пригласить

 

свя-

щенно-церковно-служителей

    

иазванныхъ

   

селъ.

  

собраться

въ

 

одно

 

изъ

 

опыхъ,

    

болѣе

 

центральное,

 

къ

 

назначенному

дню»

 

и

 

предложить

 

'имъ

 

избрать

 

на

 

должность

 

благочиниаго

священника,

 

заслуживающая

 

преимущественное

 

довѣріе,

 

по

образованности,

 

опытности,

 

примѣрному

 

поведение

 

и

 

правдо-

любію.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

избрать

 

и

 

духовника

 

для

 

духовен-

ства

 

новаго

 

благочинія

 

п

 

депутатовъ

    

по

 

дѣламъ

 

духовно-

училищнымъ;

 

2)

 

акты

 

избранія

   

какъ

 

благочиниаго,

   

такъ
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и

 

духовника

 

и

 

депутатовъ

 

за

 

общимъ

  

подписомъ

 

избирав-

шихъ,

 

представить

    

при

 

рапортѣ

 

въ

 

Консисторію.

    

Между

тѣмъ

 

благочиинымъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

послать

 

(и

 

посланы)

указы,

    

съ

 

означеніемъ,

    

какія

   

церкви

 

должны

   

состоять

въ

 

вѣдѣніи

 

каждаго

 

благочиниаго

 

по

 

новому

 

распредѣленію,

для

 

объявленія

 

духовенству

 

этихъ

 

церквей

 

и

 

къ

 

должному,

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

  

исполиенію,

  

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

    

о

 

послѣ-

дующемъ

 

было

 

донесено

 

Консисторіи.

 

Также

 

послать

 

(и

 

по-

сланъ)

    

особый

 

указъ

 

благочинному

   

протоіерею

   

Михаилу

Зубареву

 

о

 

перечисленіи

 

изъ

 

его

 

благочинія

   

въ

 

Утинское

Святопольскаго

 

села,

 

для

 

надлежащаго

 

исполненія

  

по

 

сему

распоряженію,

 

а

 

самыя

 

соображенія

   

объ

 

уравненіи

 

благо-

чиній

 

въ

 

вышепомянутомъ

 

уѣздѣ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

по

 

другимъ

уѣздамъ,

    

разсмотрѣнныя

    

и

 

одобренныя

    

Консисторіею

 

и

утвержденныя

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

въ

 

извлеченіи,

 

съ

 

про-

писаніемъ

 

постановленія

 

Консисторіи,

 

препроводить

 

въ

 

Ре-

дакцію

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

къ

 

напечатанію,

 

соглас-

но

 

протоколу

 

Епархіальнаго

 

съѣзда

 

5/9

 

сентября

 

1869

 

года.

По

 

этому

 

постановленію

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

утверж-

денному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

образуются

 

въ

 

Глазовскомъ

уѣздѣ,

 

вмѣсто

 

четырехъ

 

настоящихъ,

 

пять

 

слѣдующихъ

благочинническихъ

 

округовъ:

1-й

 

округъ

 

составляютъ:

 

Глазовскій

 

Преображенскій

 

со-

боръ;

 

церкви

 

селъ:

 

Понинскаго,

 

Люмскаго,

 

завода

 

Пудем-

скаго,

 

селъ:

 

Еловскаго,

 

Уканскаго,

 

Ядгуретскаго,

 

Ежев-

скаго,

 

Пышкетскаго,

 

Юкаменскаго,

 

Верх-Порзинскаго.

2-й

 

округъ:

 

церкви

 

села:

 

Вѣльско-Троицкаго,

 

заво-

довъ:

 

Залазнинскаго,

 

Омутницкаго,

 

Песковскаго,

 

селъ:

Красноглпнскаго,

 

Георгіевскаго,

 

Воскресенскаго,

 

Христорож-

дественскаго,

 

Аѳанасіевскаго,

 

Верхо-Камскаго,

 

Гординскаго,
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3-й

 

округъ:

 

цзркви

 

селъ:

 

Зуринскаго,

 

Поломскаго,

Пужмесскаго,

 

Юскинскаго,

 

Тортымскаго,

 

Верх-Лыпскаго,

Кулигинскаго,

 

Люкскаго,

 

Карсовайскаго,

 

Балезинскаго,

 

Яго-

шурскаго,

 

Ново-Волковскаго,

 

Игриискаго.

4-й

 

округъ:

 

церкви

 

селъ:

 

Бѣльскаго,

 

Верхо

 

Бѣльскаго,

Елганскаго,

 

Ухтымскаго,

 

Лѣмскаго,

 

Верхо-Косинскаго,

Верхо-Сунскаго,

 

Верхо-Святицкаго,

 

Святицкаго,

 

Садинскаго.

5~й

 

округъ:

 

церкви

 

селъ:

 

Утинскаго,

 

Курьинскаго,

Святогорскаго,

 

завода

 

Кокманскаго,

 

селъ:

 

Валамазскаго,

Сардыкскаго,

 

Мартеловскаго,

 

Святопольскаго,

 

Порѣзскаго,

Унинскаго,

 

Сосновскаго.

При

 

семъ

 

разчцсленіи

 

а)

 

исключены

 

изъ

 

Зуринскаго

благочииія

 

села

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

 

Узинское

 

и

 

Зятцин-

ское

 

и

 

изъ

 

Утинскаго—Уть-Сюмсинское

 

того

 

же

 

Малмыж-

скаго

 

уѣзда

 

для

 

причисленія

 

къ

 

ближайшему

 

благочинни-

ческому

 

округу

 

того

 

уѣзда,

 

и

 

б)

 

причислено

 

къ

 

5-му

 

бла-

гочинническому

 

округу

 

село

 

Святопольское

 

изъ

 

Нолинскаго

благочинія,

 

находящееся,

 

вмѣстѣ

 

со

 

всѣмъ

 

приходомъ

въ

 

предѣлахъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

II.

ИЗВЪСТІЯ.

Преподаніе

 

блаюсловепіл

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

31

 

января

 

1870

 

г.

 

за

№283

 

дано

 

знать

 

Епархіальному

 

Начальству,

 

что

 

Святѣй-

шимъ

 

Сѵиодомъ

 

преподано

 

благословеніе

 

Вятской

 

потом-

ственной

 

почетной

 

гражданкѣ

 

Пелтіѣ

 

Прозоровой

 

за

 

по-

жертвованіе

 

1000

 

р.

 

въ

 

Вятское

 

Епархіальиое

 

женское

 

учи-

лище.
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Перемѣны

 

no

 

слуокфѣ.

По

 

случаю

 

перемѣщенія

 

въ

 

село

 

Грахово

 

священника

Сарапульской

 

едпновѣрческой

 

церкви

 

Іакова

 

Мултановскаго,

бывшаго

 

благочиннымъ

 

едиповѣрческихъ

 

церквей,

 

исправ-

леніе

 

должности

 

благочиниаго

 

надъ

 

единоверческими

 

церк-

вами

 

Сосновогорской

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Ижевской

 

и

 

Пере-

возинской

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

 

и

 

Тушкинской

 

Малмыжска-

го

 

уѣзда

 

поручено,

 

впредь

 

до

 

усмотрѣнія,

 

сяященнику

 

пер-

вой

 

изъ

 

этихъ

 

церквей

 

Кириллу

 

Рябову;

 

a

 

прочія

 

едино-

вѣрчеекія

 

церкви—Красногорская

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

Най-

мушинская

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

и

 

Сарапульская

 

въ

 

городѣ

Сарапулѣ

 

причислены

 

къ

 

мѣстнымъ

 

благочиніямъ

 

православ-

ныхъ

 

церквей.

.

 

Перемещены

 

по

 

прошеніямъ:

 

священникъ

 

села

 

Лекмы

Слободскаго

 

уѣзда

 

Іосифъ

 

крдашовъ,

 

2

 

марта,

 

на.

 

священ-

ническую

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Молотниково

 

Котельническаго

уѣзда;

 

священникъ

 

села

 

Галанова

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

 

Кле-

ксѣй

 

Домрачевъ,

 

10

 

марта,

 

въ

 

село.Лекму

 

Слободскаго

 

уѣз-

да,

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

Ардашева;

 

діаконъ

 

Вятской

 

град-

ской

 

Срѣтенской

 

церкви

 

Петръ

 

Дрягинъ,

 

2

 

марта,

 

на

 

діа-

конскую

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Люкское

 

Глазовскаго

 

уѣзда,- діа-

конъ

 

села

 

Подрѣльскаго

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

Ѳеодоръ

 

Ермо-

хинъ

 

въ

 

село

 

Камешницкое

 

Орловскаго

 

уѣзда;

 

пономарь

 

Вят-

ской

 

градской

 

Покровской

 

церкви

 

Ѳеоооръ

 

Россихинъ,

 

14

Февраля,

 

на

 

пономарское

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Пачинское

 

Яран-

скаго

 

уѣзда*.

Открытге

  

приходскихъ

 

попечительствъ.

Епархіальпымъ

 

начальствомъ

 

открыты

 

приходскія

 

по-

печительства

 

въ

 

селахъ

 

Падеринскомъ

 

Яранскаго

 

уѣзда,

Болыпеиорьинскомъ,

   

Гольянскомъ,

 

Нылгивамьинскомъ,

 

Ке-



—

 

ш

 

—

коранскомъ,

   

Бодьинскомъ

    

и

   

Юскиискомъ

  

Сарапульскаго

уѣзда.

Ложертвованіе.

Въ

 

Спасо-орловской

   

монастырь,

    

25

 

декабря

   

1869

 

г.,

неизвѣстно

 

кѣмъ

 

пожертвованы

 

на

 

украшеніе

 

вѣнца

 

на

 

чу-

дотворномъ

 

Нерукотворенномъ

  

образѣ

 

Спасителя

 

двѣ

 

брил-

ліантовыя

 

серги,

 

стоющія

 

до

 

350

 

руб.

Вакантное

 

мыто

 

при

 

церкви

 

села

 

Подрпльскаю

 

Орлов-

ского

 

уѣзда.

Епархіальное

 

начальство,

 

въ

 

виду

  

настоятельной

 

нужды

въ

 

помощникѣ

 

для

 

настоятеля

 

Подрѣльской

 

церкви,

 

по

 

мно-

гочисленности

 

прихода

 

оной,

 

зараженнаго

 

расколомъ,

 

пред-

лагаетъ

 

діаконамъ,

 

кончившимъ

 

курсъ

 

семинаріи,

 

не

 

поже-

лаетъ

 

ли

   

кто

 

изъ

 

нихъ

 

поступить

 

къ

 

означенной

   

церкви

на

 

діаконское

 

мѣсто,

   

съ

 

производствомъ

 

во

 

священника

 

и

полученіемъ

   

діаконскихъ

 

доходовъ

 

впредь

 

до

   

утвержденія

росписанія

 

церквей

 

и

 

причтовъ.

 

По

 

преобразованіи

 

штатовъ

духовенства,

 

священникъ

 

этотъ

 

можетъ

 

быть

 

штатнымъ

 

по-

мощникомъ

 

настоятеля

 

этой

 

церкви.

ОВЪЯВЛЕНІЯ.

О

   

ПРОДОЛЖЕНІИ

   

ИЗДАНІЯ

„ТРУДЫ

 

КШСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕШИ

въ

 

1870

 

году.

«Труды

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи»

 

будутъ

 

издавать-

ся

 

въ

 

1870

 

году,

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

съ

 

приложені-
емъ

 

протоколовъ

 

академич.

 

совѣта.

Въ

 

Трудахъ

 

Шевской

   

Духовной

   

Ккадеміи

   

будутъ
помѣщатъсл:

I.

 

Переводъ

 

съ

 

еврейскаго

 

ветхозавѣтныхъ

 

книгъ.
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II.

   

Переводъ

 

твореній

 

блаж.

 

Іеронима

 

и

 

блаж.

 

Августина.
III.

  

Лекціи

 

наставниковъ

 

Академіи

 

и

 

произпосимыя

 

ими

цсрковныя

 

собесѣдованія.

IY.

 

Трактаты,

 

очерки

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

разиымъ

 

пред-

метамъ

 

богословской

 

науки.

Т.

 

Переводы

 

замѣчательныхъ

 

сочинеиій

 

иностранныхъ

богослововъ

 

преимущественно

 

по

 

христіанской

 

апологетикѣ

и

 

по

 

церковной

 

исторіи.
VI.

   

Статьи,

 

имѣющія

 

предметомъ

 

критическое

 

обозрѣ-

піе

 

произведеній

 

современной,

 

по

 

преимуществу

 

богослов-
ской

 

литературы,

 

какъ

 

отечественной,

 

.такъ

 

и

 

иностранной.
VII.

   

Обозрѣніе

 

замѣчательныхъ

 

явлеиій

 

церковной

 

жиз-

ни

 

на

 

востокѣ

 

и

 

западѣ.

VIII.

   

Памятники,

 

относящіеся

 

къ

 

исторіи

 

русской

 

церк-

ви

 

и

 

русской

 

духовной

 

литературы,

 

могущіе

 

имѣть

 

инте-

ресъ

 

не

 

для

 

однихъ

 

только

 

спеціалистовъ,

 

но

 

и

 

для

 

боль-
шинства

 

питателей

 

духовныхъ

 

журналовъ.

IX.

   

Въ

 

приложеніп

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

печататься

 

про-

токолы

 

засѣданій

 

академическаго

 

совѣта.

Труды

 

будутъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

отъ

 

10
до

 

12

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

5

 

рублей,
съ

 

пересылкою

 

въ

 

другіе

 

города

 

6

 

рублей.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

изданія

 

при

 

Киев-
ской

 

Духовной

 

Академіи.

„ВИЛЕНСКІЙ

   

ВЪСТНИКЪ"

ГАЗЕТА

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

 

И

 

УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ.

Оставаясь,

 

по

 

прежнему,

 

собственностью

 

Виленскаго
Учебпаго

 

Округа,

 

«Виленскій

 

Вѣстпикъ»,

 

съ

 

Февраля

 

ны-

иѣшпяго

 

года

 

перешелъ

 

къ

 

новой

 

редакціи.
Эта

 

газета

 

считаетъ

 

болѣе

 

110

 

лѣтъ

 

непрерывнаго

 

су-

ществованія

 

и,

 

следовательно,

 

принадлежитъ

 

къ

 

числу

 

древ-

нѣйшихъ

 

газетъ

 

въ

 

Россіи;

 

обширная

 

программа

 

ея

 

заклю-

чаете

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

отдѣлы

 

большихъ

 

политическихъ

 

газетъ.

Долголѣтнее

 

существованіе

 

газеты,

 

исполненное

 

многихъ

указаній

 

опыта,

 

и

 

широкая

 

программа

 

ея

 

даютъ

 

новой

 

ре-

дакции

 

возможность

    

придать

 

газетѣ

   

истинный

    

интересъ,
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въ

 

особенности

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

древ1-
нѣйшими

 

документами,

 

вскрывается

 

исторія

 

края

 

съ

 

ея

 

за-

вѣтами,

 

когда

 

чрезъ

 

изданіе

 

документовъ

 

они

 

переходятъ

въ

 

общее

 

сознаніе,

 

когда,

 

такимъ

 

образомъ

 

является,

 

воз-

можность

 

относиться

 

къ

 

прошлому

 

съ

 

спокойствіемъ

 

здра-

вой

 

исторической

 

критики.

Такъ

 

новая

 

редакція

 

«Виденскаго

 

Вѣстника»

 

понимаѳтъ

значеніе

 

настоящей

 

исторической

 

минуты,

 

и

 

единственно

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

опредѣляетъ

 

характеръ

 

своего

 

изда-

нія.

 

Не

 

выходя

 

изъ

 

предѣловъ

 

Высочайше

 

утвержденной
программы,

 

совершенно

 

безпристрастно

 

относясь

 

къ

 

явле-

ніямъ

 

мѣстноіі

 

жизни,

 

какъ

 

въ

 

прошломъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

на-

стоящему

 

редакція

 

будетъ

 

постоянно

 

слѣдить

 

за

 

изданіемъ
важнѣйшихъ

 

письменныхъ

 

памятниковъ

 

мѣстной

 

старины,

собирать

 

основанные

 

на

 

документахъ

 

разсказы

 

объ

 

уцѣлѣв-

шихъ

 

вещныхъ

 

памятникахъ

 

этой

 

старины

 

и

 

сообщать

 

вы-

дающееся

 

Факты

 

изъ

 

современной

 

жизнп.

 

Вообще

 

же,

 

ре-

дакція

 

позаботится

 

сдѣлать

 

«Виленскій

 

Вѣстникъ»

 

для

 

Рос-
ши —вѣстникомъ

 

о

 

Сѣверо-западной

 

ея

 

части,

 

а

 

для

 

этой
послѣдней — вѣстникомъ

 

о

 

всей

 

Россіи.
Чтобы

 

осуществить

 

свою

 

задачу

 

въ

 

практическомъсмыс-

лѣ,

 

редакція

 

«Виленскаго

 

Вѣстиика»

 

постарается

 

удовле-

творять,

 

по

 

возможности,

 

всѣмъ

 

обычнымъ

 

требованіямъ

 

га-

зетной

 

печати,

 

т.

 

е.,

 

согласно

 

съ

 

программою,

 

откроѳтъ

свои

 

столбцы

 

для

 

всѣхъ

 

родовъ

 

серьозныхъ

 

извѣстій;

 

осо-

бенная

 

же

 

заботливость

 

будетъ

 

устремлена

 

редакціею

 

на

слѣдующіе

 

отдѣлы:

а)

   

Свѣдѣнія

 

о

 

ходѣ

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

вообще
учебной

 

деятельности

 

въ

 

Сѣверо-западныхъ

 

губѳрніяХъ.

б)

   

ЭтнограФическія

 

и

 

историчѳскія

 

описанія

 

и

 

изслѣдо-

ванія

 

извѣстнѣйшихъ

 

мѣстностѳй,

 

,въ

 

предѣлахъ

 

Западныхъ
губерній,

 

начиная

 

съ

 

отдаленнѣйшихъ

 

эпохъ

 

и

 

до

 

настоя-

щаго

 

времени.

в)

   

Торговый

 

извѣстія

 

изъ

 

тѣхъ

 

мѣстностѳй,

 

который

имѣютъ

 

вліяніе

 

на

 

здѣшнюю

 

торговлю,

 

по

 

всѣмъ

 

предме-

тами

  

входящимъ

 

въ

 

ея

 

деятельность.
г)

     

Корреспонденціи

 

изъ

 

всѣхъ

 

мѣстностей

 

Россіи,

 

по

всѣмъ

 

отраслямъ

 

общественной

 

и

 

экономической

 

жизни

внутреннихъ

 

губерній.
д)

   

Корреспондѳнціи

    

изъ

 

всѣхъ

  

мѣстностей

 

Западныхъ
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губерній,

 

въ

 

связи

 

съ

 

предшествующими

 

и

 

въ

 

параллель

 

имъ.

Для

 

биржевыхъ

 

свѣдѣній,

 

а

 

равно

 

и

 

для

 

политическаго

отдѣла,

 

«Виленскій

 

Вѣстникъ»

 

будетъ

 

получать,

 

непосред-

ственно

 

но

 

телеграфу,

 

извѣстія

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

торговыхъ

и

 

портовыхъ

 

городовъ.

 

Всѣ

 

такія

 

извѣстія,

 

по

 

географиче-

скому

 

положенію

 

Вильны,

 

могутъ

 

появляться

 

на

 

столбцахъ
Виленсксй

 

газеты,

 

если

 

не

 

ранѣе,

 

то

 

и

 

не

 

позднѣе

 

столич-

ныхъ

 

газетъ.

Чтобы

 

сообщать

 

въ

 

возможной

 

иолнотѣ

 

разнообразный
свѣдѣнія,

 

редакція

 

почти

 

вдвое

 

увеличила

 

вмѣстимость

 

своей
газеты,

 

а

 

при

 

надобиостп

 

не

 

замедлитъ,

 

въ

 

мѣру

 

своихъ

средствъ,

 

увеличить

 

еще

 

болѣе

 

объемъ

 

газеты

 

и

 

число

 

ея

выпусковъ.

Въ

 

своей

 

рѣшимости

 

осуществить

 

сложную

 

задачу

 

«Ви-
лопскаго

 

Вѣстпика»,

 

новая

 

редакція

 

возлагаетъ

 

надежды

не

 

на

 

однѣ

 

мѣстныя

 

литературныя

 

силы,

 

но

 

и

 

на

 

содѣй-

ствіе

 

всего

 

просвѣщеннаго

 

Русскаго

 

общества.

 

Редакція
позволяетъ

 

себѣ

 

выразить

 

увѣренность,

 

что

 

просвѣщенные

представители

 

серьезиыхъ

 

умственныхъ,

 

нравственныхъ

 

и

экономическихъ

 

интересовъ

 

нашего

 

отечества

 

не

 

откажутъ

ей

 

въ

 

своихъ

 

сообщеніяхъ:

 

она

 

просить

 

присылать

 

ей

 

кор-

респонденции

 

замѣтки,

 

запросы

 

и

 

т.

 

п.

 

Редакція

 

прини-

маете

 

на

 

себя

 

обязанность

 

придавать

 

сообщеніямъ,

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

надобности,

 

удобнѣйшую

 

Форму

 

пзложенія.
Редакторъ

 

С.

 

Поль.
Подписная

 

цѣна

 

на

 

«Виленскій

 

Вѣстникъ»

 

назначается

въ

 

слѣдующихъ

 

размѣрахъ:

На

 

годъ,

 

безъ

 

пересылки

 

7

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересыл-

кою

 

9

 

руб.,

 

на

 

полгода,

 

безъ

 

пересылки

 

4

 

руб

 

1бу.2 коп.,

съ

 

пересылкою

 

5

 

руб.
Для

 

духовенства,

 

и

 

ддя

 

волостныхъ

 

правленій,

 

учнлищъ,

учителей

 

и

 

народныхъ

 

школъ

 

во

 

всей

 

Россіи

 

на

 

годъ,

 

безъ
пересылки

 

6

 

р.,

  

съ

 

пересылкою

 

7

 

руб.

  

50

 

коп.

Подписка

 

принимается

 

въ,-

 

Вильнѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

редак-

ціи

 

«Виленскаго

 

Вѣстпика»;

 

въ

 

С.-Петорбургѣ,

 

въ

 

книж-

номъ

 

магазинѣ

 

Базунова

 

(на

 

Невскомъ

 

нроспектѣ,

 

у

 

Казан-
скаго

 

моста,

 

въ

 

домѣ

 

Ольхиной,

 

№

 

30);

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

книж-

номъ

 

магазпнѣ

 

Соловьева

 

(на

 

Страстпомъ

 

бульварѣ,

 

въ

 

домѣ

Загряжскаго,

 

и

 

у

 

другихъ

 

книгонродавцевъ

 

въ

 

провинці-
альныхъ

 

городахъ.
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УВѢДОМЛЕНІЕ

ОТЪ

 

ЗАВЕДЕНІЯ

 

СУСАЛЬНАГО

 

ЗОЛОТА

 

ДВОЙНИКА

 

И

 

СЕРЕБРА

ЯКОВА

   

ИВАНОВА

   

МАКСИМОВА,

бывш.

 

АВДѢЕВА.

Означенное

 

заведеніе

 

доводите

 

до

 

свѣдѣнія

 

лицъ,

 

уча-

ствующихъ

 

въ

 

украшеніи

 

храмовъ

 

какъ

 

иконостасными

 

ра-

ботами,

 

такъ

 

и

 

живописью,

 

гдѣ

 

потребно

 

можете

 

быть

 

су-

сальное

 

золото

 

двойникъ

 

и

 

серебро,

 

что

 

въ

 

ономъ

 

заведѳ-

ніи,

 

по

 

требованію — какъ

 

чрезъ

 

почту,

 

такъ

 

и

 

чрезъ

 

лицъ,

берущихъ

 

на

 

себя

 

порученія

 

ртъ

 

храмоздателей,

 

можно

 

во

всякое

 

время

 

получить,

 

какое

 

угодно,

 

количесто

 

золота

двойнику

 

и

 

серебра

 

лучшаго

 

достоинства

 

по

 

самымъ

 

умѣ-

реннымъ

 

цѣнамъ.

Адресъ:

 

въ

 

Москвгь,

 

въ

 

Новой

 

Слободгь,

 

на

 

дровлномъ
рынкіь,

 

въ

 

домѣ

 

Максимовой.

Отъ

 

иравленія

 

владимирской

 

дух.

 

семинаріи.

Въ

 

владимірской

 

семинаріи,

 

за

 

смертію

 

наставника

 

Але-
ксандра

 

Поспѣхова,

 

состоитъ

 

вакантною

 

каѳедра

 

математики

и

 

физики.

 

Правленіс

 

семинаріи,

 

поручивъ

 

исправленіе

 

учи-

тельской

 

должности

 

умершаго

 

наставника

 

приглашеннымъ

изъ

 

мѣстной

 

гимназіи

 

учителямъ

 

до

 

окончанія

 

настоящаго

года,

 

не

 

имѣетъ

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

виду

 

кандидатовъ

 

для

 

замѣще-

нія

 

вакантной

 

каѳедры;

 

а

 

потому

 

предполагаетъ,

 

согласно

существующимъ

 

на

 

сей

 

предметъ

 

постановленіямъ,

 

предо-

ставить

 

помянутую

 

каѳедру

 

кому-либо

 

изъ

 

окончившихъ

въ

 

духовиыхъ

 

академіяхъ

 

или

 

унпверситетахъ,

 

по

 

выдержа-

ніи

 

требуемаго

 

испытанія

 

посредствомъ

 

трехъ

 

пробныхъ
лекцій

 

изъ

 

подлежащих!»

 

предметовъ

 

въ

 

педагогическомъ

собраніи

 

правленія

 

местной

 

семинаріи;

 

для

 

чего

 

и

 

назна-

чается

 

срокъ

 

подачи

 

прошеній

 

для

 

желающихъ

 

занять

 

ва-

кантную

 

учительскую

 

должность

 

отъ

 

15

 

іюля

 

по

 

15

 

авгу-

ста

 

1870

 

года.
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Отъ

 

правленія

 

псковской

 

дух.

 

семвнарін.

Правленіе

 

псковской

 

дух.

 

семинлріи

 

объявляете,

 

что

въ

 

настоящее

 

время

 

каѳедра

 

обзора

 

философскихъ

 

ученій,
психологіи

 

и

 

педагогики

 

въ

 

псковской

 

семинаріи

 

состоитъ

вакантною.

Отъ

 

нравлснія

 

екатеринославской

 

дух.

 

ееминарін.

При

 

екатеринославской

 

духовной

 

семинаріи

 

состоитъ

нынѣ

 

свободною

 

каѳедра

 

словесности,

 

логики

 

и

 

исторіи
русской

 

литературы;

 

кандидата

 

на

 

означенную

 

каѳедру

правленіе

 

сѳминаріи

 

въ

 

виду

 

не

 

имѣетъ.

Отъ

 

правлснія

 

кишиневской

 

дух.

 

ссминаріи.

1.

   

Правленіе

 

кишиневской

 

семинаріи,

 

на

 

основаніи

 

су-

ществующихъ

 

постановленій,

 

объявляетъ,

 

что

 

при

 

означен-

ной

 

семинаріи

 

открылось

 

вакантное

 

мѣсто

 

по

 

каѳедрѣ

преподавателя

 

латинскаго

 

языка.

2.

   

При

 

той

 

же

 

семинаріи

 

открылось

 

вакантное

 

мѣсто

преподавателя

 

физики

 

и

 

математики.

СОДЕРЖАЩЕ:

 

Распоряженія

 

и

 

постановленія

 

Правительства.

 

Указы
Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Распоряжения

 

епархіальнаго

 

начальства.

 

Извѣстія.

Объявления.

Дозволено

 

цензурою.

 

28

 

марта

 

1870

 

года.

Скоронечатня

 

Анисимовыхъ

 

и

 

Блиновоё

 

въ

 

Вятк$.



ВЯТСКІЯ
ЕПШІАЛЬНЫЯ

  

ВѢІОІІОСТИ

1

 

7.

                          

1870

 

г.

              

Апрѣля

   

1-го.

ОТДЪЛЪ

   

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

О

 

крсстпыхъ

 

ходахъ

 

Вятскихъ.*)

(Окончанге).

Къ

 

второму

 

отдѣлу

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

относятся:

 

1)

 

Ве-

лпкорѣцкій

 

изъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

на

 

рѣку

 

Великую,-

2)

 

Низовый

 

въ

 

г.

 

Орловъ,

 

Котельннчъ,

 

Кукарку

 

п

 

близъ

лежащія

 

сслснія,-

 

3)

 

Слободской

 

или

 

Сарапульскій;

 

4)

 

Ку-

рипскій

 

или

 

Архангельска.

1)

 

Великорѣцкій

 

крестный

 

ходъ

 

бываете

 

съ

 

21

 

мая

съ

 

чудотворнымъ

 

образомъ

 

св.

 

Николая

 

чудотворца

 

въ

 

село

Великорѣцкое — на

 

мѣсто

 

явленія

 

сего

 

образа.

О

 

явленіи

 

Велпкорѣцкой

 

иконы

 

св.

 

Николая

 

сохрани-

лось

 

прямое

 

и

 

ясное

 

свидетельство

 

древней

 

лѣтописи;

 

въ

 

ней

сказано:

 

«въ

 

лѣто

 

6891

 

отъ

 

сотворенія

 

міра,

 

или

 

въ

 

1383

годъ

 

по

 

Р.

 

Хр.,

 

при

 

державѣ

 

благовѣрнаго

 

и

 

великаго

 

кня-

зя

 

Димитрія

 

Іоанновича

 

Московскаго

 

и

 

всея

 

Россіи,

 

правя-

щу

 

престоломъ

 

Россійскія

 

митрополіи

 

Преосвященному

 

Пи-

f>)

 

Начало

 

въ

 

Ш

 

5-мъ.

10
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мену,

    

митрополиту

  

Московскому,

    

бысть

   

сіе

   

преславное

явленіе».

Въ

 

рукописной

 

кнпгѣ,

 

принадлежащей

 

Вятскому

 

собо-

ру,

 

съ

 

подробностію

 

повѣствуется,

 

какъ

 

и

 

кѣмъ

 

обрѣтена

была

 

св.

 

икона,

 

перечисляются

 

чудеса,

 

бывшія

 

отъ

 

нея

отъ

 

времени

 

явленія

 

до

 

1695

 

года.

 

*)

 

Здѣсь

 

же

 

помѣщены

слѣдующія

 

пнтересныя

 

свѣдѣнія,

 

именно:

 

въ

 

1552

 

году

Великорѣцкая

 

икона

 

была

 

приносима

 

въ

 

Москву

 

по

 

жела-

нію

 

царя

 

Іоанна

 

Васильевича

 

Ерознаго,

 

который

 

поволѣлъ

изъ

 

царской

 

казны

 

устпоить

 

новый

 

чеканный

 

позлащен-

ный

 

съ

 

чернью

 

окладъ

 

на

 

образъ

 

и

 

золотую

 

ризу

 

на

 

лпкъ

Святителя,

 

украшенную

 

дорогимъ

 

каменьемъ.

 

Въ

 

1615

 

г.

снова

 

носили

 

чудотворную

 

икону

 

св.

 

Николая

 

въ

 

Москву,

по

 

волѣ

 

воцарившегося

 

Михаила

 

Ѳеодоровича.

 

Въ

 

это

 

время

изъ

 

царскихъ

 

сокровищъ

 

устроенъ

 

золотой

 

кресте

 

съ

 

свя-

тыми

 

мощами

 

и

 

убрусъ,

 

низанный

 

жемчугомъ

 

съ

 

дробни-

цами.

 

Въ

 

1646

 

году

 

совершено

 

было

 

поновленіе

 

чудотвор-

наго

 

образа

 

Святителя

 

Николая.

*)

 

Книга

 

рукописная,

 

писанная

 

славянскимъ

 

полууставнымъ

 

пись-

момъ,

 

обложенная

 

сэфьяпнымъ

 

переплетомъ,

 

хранится

 

въ

 

Вятскомъ
каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Въ

 

ней

 

двѣ

 

рукописи

 

соединены

 

вмѣстѣ:

 

пер-

вая,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Повѣсть

 

о

 

явленіи

 

чудотворнаго

 

образа

 

св.

Николая»

 

повѣствуетъ

 

о

 

явленіи

 

иконы

 

и

 

о

 

чудесахъ

 

ея

 

до

 

1680

 

года

и

 

написана,

 

судя

 

по

 

послѣднему

 

году,

 

при

 

Преосвященномъ

 

Еписконѣ

Вятскомъ

 

Іонѣ,

 

съ

 

древней

 

рукописи,

 

хранившейся

 

въ

 

соборѣ.

 

Соста-
витель

 

сей

 

рукописи

 

такъ

 

заключаетъ

 

ее:

 

«за

 

благословеніемъ

 

архі-
ерейскимъ

 

дерзнухоыъ

 

мало

 

нѣчто

 

изъ

 

много-богатныхъ

 

и

 

преслав-

ныхъ

 

чудесъ

 

Николая

 

Великорѣцкаго

 

чудотворца,

 

яже

 

обрѣтохомъ

въ

 

соборнѣй

 

церкви

 

(съ

 

древней

 

рукописи,

 

бывшей

 

при

 

соборѣ)

 

пред-

ложити

 

всенародному

 

множеству

 

въ

 

общую

 

пользу».

 

Другая,

 

озаглав-

ленная

 

такъ:

 

«Сказаніе

 

о

 

чудесахъ,

 

иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

Николая,

 

чудотворнаго

 

его

 

образа

 

Великорѣцкаго. ..»,

 

разсказываетъ

 

о

чудесахъ

 

Великорѣцкаго

 

образа,

 

совершившихся

 

въ

 

періодъ

 

времени

съ

 

IBM

 

года

 

до

 

1695.

 

Въ

 

заключеніи

 

выражается

 

благожеланіе

 

со-

ставителя,

 

подобно

 

вышеприведенному:

 

or

 

да

 

вси

 

чтущіи

 

и

 

преписую-

щіи

 

православніи

 

людіе

 

пользу

 

пріимутъ».

 

За

 

тѣмъ

 

приписка

 

другою

рукою

 

упоминаетъ

 

еще*о

 

трехъ

 

чудесахъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

1706,

 

1709
и

 

1711

 

годахъ.
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Но

 

о

 

началѣ

 

Великорѣцкаго

 

крестнаго

 

хода

 

нѣтъ

 

опре-

дѣленныхъ

 

свидѣтельствъ.

 

Объ

 

этомъ

 

можно

 

съ

 

вѣроятно-

стію

 

заключать

 

изъ

 

указаній

 

на

 

побужденія,

 

по

 

которымъ

Хлыновскіе

 

жители

 

рѣшилнсь

 

ежегодно

 

носить

 

чудотворную

икону

 

на

 

мѣсто

 

обрѣтенія

 

ея— въ

 

село

 

Великорѣцкое.

 

Вотъ

что

 

говорится

 

объ

 

этихъ

 

побужденіяхъ:

 

«слышавше

 

людіе

града

 

Хлынова

 

о

 

многочудесиомъ

 

семъ

 

образѣ

 

и

 

о

 

нахож-

деніи

 

невѣрныхъ

 

черемисъ,

 

(которые

 

могли

 

бы

 

похитить

столь

 

дратоцѣнную

 

святыню),

 

совѣтъ

 

благъ

 

о

 

томъ

 

всена-

роднѣ

 

сотворше,

 

восхотѣша

 

той

 

чудотворный

 

образъ

 

съ

 

ве-

ликія

 

рѣкп

 

взяти

 

въ

 

богоспасаемый

 

градъ

 

Хлыновъ».

 

Этотъ

благой

 

совптъ,

 

при

 

чудесной

 

помощи

 

свыше,

 

по

 

усилен-

нымъ

 

молитвамъ

 

всѣхъ

 

жителей,

 

вскорѣ

 

былъ

 

исполненъ.

Градъ

 

Хлыновъ

 

удостоился

 

принять

 

великую

 

святыню— чу-

дотворный

 

образъ

 

св.

 

Николая,

 

номѣщенный

 

въ

 

болыпомъ

Троицкомъ

 

соборѣ.

 

Въ

 

чувствѣ

 

духовной

 

радости

 

тогда

 

же

Хлыновцы

 

обѣщались

 

«по

 

вся

 

дѣта

 

съ

 

люботруднымъ

 

тща-

ніемъ

 

ходпти

 

самимъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

явленнымъ

 

образомъ

 

св.

Николая

 

на

 

чудотворное

 

мѣсто

 

его

 

явленія

 

и

 

по

 

возвраще-

ніи

 

встрѣчати

 

его

 

съ

 

великою

 

честію,

 

со

 

всенароднымъ

множествомъ».

Принявъ

 

во

 

впиманіе

 

съ

 

одной

 

стороны

 

1383

 

годъ,

 

какъ

время

 

явленія

 

св.

 

иконы,

 

источавшей

 

множество

 

чудесъ,

доходившихъ

 

до

 

слуха

 

Хлыновцевъ,

 

а

 

съ

 

другой — времена

сильныхъ

 

нападеиій

 

со

 

стороны

 

языческихъ

 

племенъ,

 

быв-

шихъ

 

особенно

 

въ

 

1392

 

году,

 

можемъ

 

съ

 

вѣроятностію

 

от-

нести

 

начало

 

Великорѣцкаго

 

хода

 

къ

 

концу

 

X1Y,

 

или

 

къ

 

на-

чалу

 

ХУ

 

вѣка.

 

Не

 

даромъ

 

Вятскій

 

историкъ

 

Вечтомовъ

замѣтнлъ,

 

что

 

«жители

 

села

 

Великорѣцкаго

 

недолго

 

(небо-

лѣе

 

8

 

или

 

10

 

лѣтъ)

 

чествовали

 

св.

 

образъ

 

Николая

 

на

 

мѣ-
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стѣ

 

явленія

 

его».

 

Подъ

 

1551

 

годомъ

 

замѣчспо

 

въ

 

лѣтописи,

что

 

Хлыновцы

 

почему-то

 

въ

 

этотъ

 

годъ

 

не

 

посилп

 

святой

икопы

 

св.

 

Николая

 

чудотворца

 

въ

 

село

 

Велпкорѣцкое;

 

но

бывъ

 

вразумлены

 

явнымъ

 

наказаніемъ

 

Божіпмъ— появлсні-

емъ

 

во

 

время

 

лѣта

 

страшнаго

 

холода

 

(съ

 

1-го

 

іюня

 

по

 

12-е),

угрожавшего

 

неурожаемъ

 

и

 

голодомъ,

 

«пакп

 

обѣщашася

по

 

вся

 

лѣта

 

ходити

 

неотложно».

Время

 

для

 

каждогоднаго

 

совершенія

 

Великорѣцкаго

 

крест-

иаго

 

хода

 

полагалось

 

послѣ

 

9-го

 

числа

 

мая,

 

въ

 

разные

дни;

 

но

 

съ

 

1840

 

г.

 

навсегда

 

опредѣлено

 

Святѣйшнмъ

 

Cr-

нодомъ:

 

21

 

мая — выходъ

 

изъ

 

г.

 

Вятки,

 

а

 

28

 

встрѣча

 

въ

 

г.

Вяткѣ.

Число

 

богомольцевъ,

 

участвующихъ

 

въ

 

Воликорѣцкомъ

ходѣ,

 

простирается

 

отъ

 

30

 

тысячъ

 

до

 

50.

 

Въ

 

одномъ

 

пись-

менномъ

 

документѣ

 

отъ

 

1737

 

г.

 

замѣчено,

 

что

 

въ

 

село

Великорѣцкое

 

стекается

 

«многонародное

 

собраніе

 

не

 

только

изъ

 

одной

 

страны

 

Вятской;

 

но

 

и

 

изъ

 

другихъ,

 

именно:

Казанской,

 

Соликамской,

 

изъ

 

Устюга

 

Великаго и

 

другихъ».*)

По

 

многолюдству

 

Велпкорѣцкіп

 

крестный

 

ходъ

 

превосхо-

дите

 

всѣ

 

другіе

 

Вятскіе

 

ходы.

 

Сюда

 

приходятъ,

 

какъ

 

слыш-

но,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

раскольниковъ.

 

Составитель

 

«Повѣсти

о

 

явденін

 

чудотворнаго

 

образа

 

Николая

 

чудотворца»,

 

для

большаго

 

поощренія

 

богомольцевъ,

 

замѣтилъ:

 

«остающіися

людіе

 

отъ

 

того

 

шествія

 

(на

 

Великую

 

рѣку)

 

чаютъ

 

въ

 

тѣ

времена

 

получити

 

себѣ

 

нѣкоторос

 

пріобрѣтеиіе;

 

но

 

не

 

ток-

мо

 

прибытокъ,

 

но

 

тщету

 

и

 

скорби

 

м'нози,

 

лѣности

 

ради

своея,

 

пріемлютъ».

Со

 

времени

 

учрежденія

   

крестнаго

 

хода

 

отправляли

 

св.

*)

 

Прошеніе

 

Вятсккхъ

 

гражданъ,

 

поданное

 

въ

 

Провинціалыіую
Канцелярію.
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икону

 

въ

 

село

 

Ведикорѣцкое

 

и

 

обратно

 

на

 

деревянныхъ

стругахъ

 

или

 

нлотахъ,

 

водянымъ

 

путемъ;

 

но

 

въ

 

1778

 

г.,

когда

 

замѣчены

 

были

 

въ

 

этомъ

 

плаваніи

 

неудобства

 

и

 

нѣ-

которьнз

 

безиорядки,

 

принято

 

за

 

правило

 

отправлять

 

ее

 

су-

химъ

 

нутемъ.

 

Такныъ

 

образомъ

 

крестный

 

ходъ

 

болѣе

 

сталъ

соотвѣтствовать

 

своему

 

названію;

 

это

 

именно

 

зсождете,

 

со-

единенное

 

съ

 

трудомъ

 

или

 

«многотруднымъ

 

тщаніемъ».

Въ

 

1840

 

году

 

составлены

 

подробный

 

правила

 

для

 

совер-

шенія

 

Велнкорѣцкаго

 

крестпаго

 

хода.

 

*)

 

Правила

 

эти,

 

утверж-

денныя

 

Святѣйшимъ

 

Сунодомъ,

 

донынѣ

 

остаются

 

дѣйствую-

щимп.

2)

 

Ннзовыіі

 

крестный"

 

ходъ

 

совершается

 

погодно— пзъ

каѳедралыіаго

 

собора

 

съ

 

образомъ

 

св.

 

Николая

 

въ

 

одинъ

годъ,

 

а

 

въ

 

другой— изъ

 

Сиасскаго

 

собора

 

съ

 

чудотворнымъ

образомъ

 

Спасителя,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прославленною

 

и

 

высоко-

чтимою

 

иконою

 

св.

 

Исповѣдннковъ;

 

Гурія,

 

Саліона

 

и

 

Aeuea,

находящеюся

 

въ

 

Вятскомъ

 

Дѣвнчьемъ

 

монастырѣ.

Назваиіе

 

этого

 

хода

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

перво-

начальио

 

совершался

 

водяпымъ

 

путемъ— влизъ

 

по

 

теченію

рѣки

 

Вятки

 

на

 

деревянныхъ

 

стругахъ

 

въ

 

пригороды:

 

Ор-

ловъ,

 

Котельннчъ,

 

дворцовую

 

слободу

 

Кукарку

 

и

 

въ

 

другія

селенія.

Началомъ

 

пизоваго

 

крестпаго

 

хода

 

можно

 

признать

 

1552

годъ,

 

когда

 

чудотворный

 

образъ

 

свят.

 

Николая,

 

по

 

жела-

нно

 

царя

 

Іоанна

 

Васильевича,

 

былъ

 

отправляемъ

 

въ

 

Москву.

Въ

 

рукоішси

 

каѳедральнаго

 

собора

 

есть

 

такого

 

рода

 

замѣт-

ка

 

при

 

исчислепіп

 

чудесъ

 

отъ

 

иконы

 

св.

 

Николая:

 

«егда

бшпа

 

въ

 

Котелышчѣ — 1572

 

года»

 

(л.

 

132

 

на

 

обор.);

 

«егда

быша

 

въ

 

Орловѣ— 1588»

 

(л.

 

131).

 

Но

 

нодъ

 

1607

 

годомъ

*)

 

Помѣщ.

   

иъ

 

18

 

№

 

Епархіал.

 

Вѣдомостей

 

прошлаго

 

1869

 

года.
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сдѣлано

 

такое

 

замѣчаніе:

 

«глаголютъ,

 

яко

 

въ

 

прежняя

 

лѣ-

та

 

изволеніемъ

 

Божіимъ

 

на

 

Вяткѣ

 

во

 

градѣхъ

 

Орловѣ,

 

Ко-

тельничѣ

 

и

 

въ

 

Слободскомъ

 

и

 

въ

 

Шестаковѣ

 

бысть

 

па

 

лю-

ди

 

смертоносіе;

 

егда

 

же

 

обѣщашася

 

людіе

 

для

 

молебства

въ

 

тѣ

 

городы

 

чудотворный

 

образъ

 

св.

 

отца

 

нашего

 

Нико-

лая

 

Великорѣцкаго

 

чудотворца

 

призывати

 

чрезъ

 

годъ

 

(здѣсь

указызается

 

не

 

только

 

на

 

низовый

 

ходъ,

 

но

 

и

 

на

 

Слобод-

ской);

 

и

 

отъ

 

того

 

времени

 

преста

 

смертоносіе»

 

]л.

 

158).

Еще

 

сильнѣе

 

замѣчено

 

объ

 

учрежденіп

 

низоваго

 

хода

 

подъ

1660-мъ

 

годомъ:

 

«пришествіе

 

Великорѣцкоп

 

иконы»

 

бы-

ваетъ

 

въ

 

Кукарскую

 

слободу,

 

ради

 

молебства,

 

по

 

прежне-

му

 

обычаю,

 

по

 

обѣщанію

 

всѣхъ

 

мірскихъ

 

людей»

 

(л.

 

242).

Очевидно,

 

что

 

первоначально

 

въ

 

низовомъ

 

ходѣ

 

участво-

вала

 

одна

 

только

 

Великорѣцкая

 

икона

 

св.

 

Николая;

 

но

 

вгго-

слѣдствіи,

 

когда

 

прославилась

 

чудотвореніямп

 

икона

 

Спаси-

теля,

 

именно

 

въ

 

1645

 

году,

 

учредился

 

особый

 

ходъ

 

ни-

зовый,

 

совершаемый

 

чрезъ

 

годъ

 

послѣ

 

хода

 

съ

 

иконою

 

св.

Николая

 

чудотворца,

 

съ

 

прославленнымъ

 

образомъ

 

Христа

Спасителя

 

изъ

 

Спасскаго

 

собора.

 

О

 

походѣ

 

сего

 

образа

 

го-

ворится

 

въ

 

рукописи,

 

находящейся

 

при

 

Спасскомъ

 

соборѣ,

что

 

съ

 

нпмъ

 

были

 

въ

 

1655

 

году

 

14

 

сентября

 

въ

 

селѣ

 

Исто-

бенскомъ,

 

27

 

сентября

 

того

 

же

 

года

 

въ

 

г.

 

Котельничѣ

 

и

въ

 

слободѣ

 

Кукаркѣ.

Извѣстно,

 

что

 

чудотворная

 

икона

 

Христа

 

Спасителя

пріобрѣла

 

особенную

 

известность

 

чудесами

 

во

 

время

 

моро-

выхъ

 

повѣтрій;

 

понятно,

 

что

 

низовый

 

ходъ,

 

утвордившійся

uo

 

случаю

 

«смсртоносія»,

 

раздѣлился

 

въ

 

послѣдствіи

 

на

 

два

отдѣла— первый

 

съ

 

чудотворнымъ

 

образомъ

 

св.

 

Николая,

 

а

другой— черезъ

 

годъ— съ

 

образомъ

 

Христа

 

Спасителя.

Пространство

 

пизоваго

   

крестпаго

 

хода,

    

совершаемаго
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теперь

 

сухпмъ

 

путемъ

 

съ

 

1737

 

года,

 

въ

 

настоящее

 

время

обиимаетъ

 

посдѣ

 

Орлова,

 

Котельнича,

 

Кукарки

 

(это

 

районъ

первоначальБаго

 

хода)

 

миогія

 

села-

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

также

города:

 

Яраискъ

 

и

 

Царевосанчурскъ,

 

села

 

Уржумскаго

 

уѣз-

да

 

и

 

г.

 

Уржумъ;

 

села

 

Нолинскаго

 

уѣзда

 

и

 

т.

 

Нолиискъ,

села

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

(кромѣ

 

г.

 

Глазова)

 

и

 

Вятскаго

 

уѣз-

да

 

на

 

юговосточной

 

сторонѣ.

 

Время

 

для

 

сего

 

хода

 

нынѣ

распределяется:

 

1-го

 

сентября

 

отправленіе

 

св.

 

нконъ

 

изъ

г.

 

Вятки,

 

3-го

 

декабря

 

встрѣча

 

ихъ

 

въ

 

каеедральномъ

 

Вят-

скомъ

 

соборѣ

  

(Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1869

 

г.

 

№16.

 

стр.293— 4.).

3)

 

Слободской

 

или

 

Сарапульскій

 

крестный

 

ходъ

 

совер-

шается,

 

подобно

 

низовому,

 

погодно:

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

отправ-

ляются

 

иконы

 

изъ

 

Вятскаго

 

каѳедральнаіго

 

собора,

 

а

 

въ

 

дру-

гой—изъ

 

Вятскаго"

 

Трифонова

 

монастыря

 

вмѣстѣ

 

съ

 

икона-

ми

 

Слободскаго

 

Крестовоздвиженскаго.

Кромѣ

 

иконы

 

св.

 

Николая,

 

столь

 

извѣстпой

 

во

 

всей

Вятской

 

странѣ

 

и

 

высоко

 

чествуемой

 

всею

 

страною

 

Вят-

скою,

 

въ"

 

крестномъ

 

ходѣ

 

Слободскомъ,

 

Сарапульскомъ,

 

рав-

но

 

какъ,

 

и

 

въ

 

Великорѣцкомъ,

 

низовомъ' и

 

въ

 

другихъ,

 

уча-

ствуетъ

 

Тихвинская

 

икона

 

Божіей

 

матери,

 

принесенная

въ

 

даръ

 

Вятскому

 

собору

 

бывшимъ

 

архіепископомъ

 

Вят-

скимъ

 

Іоною.

 

Писана

 

она

 

въ

 

1674

 

году

 

въ

 

истинную

 

мѣру

чудотворной

 

иконы

 

Божіоіі

 

матери,

 

находящейся

 

5ъ

 

Тих-

винскомъ

 

Новгородскомъ

 

монастырѣ.

 

Безъ

 

сомнѣнія

 

снача-

ла

 

носили

 

одну

 

икону

 

св.

 

Николая;

 

о

 

ирпходѣ

 

ея

 

въ

 

Сло-

бодской,

 

въ

 

Шестаковъ

 

и

 

другія

 

, смежный

 

села

 

упоминает-

ся

 

иодъ

 

1569

 

и

 

1607

 

годами

 

(л.

 

129

 

и

 

л.

 

156

 

на

 

оборот.).

Но

 

съ

 

1780

 

года

 

донынѣ

 

съ

 

иконою

 

св.

 

Николаи

 

во

 

всѣхъ

крестныхъ

 

ходахъ

 

соединяется

 

Тихвинская

 

икона

 

Божіей

матери.

 

Соединеніе

 

замечательно

   

само

 

по

 

себѣ;

 

такъ

 

какъ
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первое

 

прославлепіе

 

Великорѣцкой

 

иконы

 

на

 

Вяткѣ

 

п

 

Тих-

винской

 

въ

 

Новгородѣ

 

послѣдовало

 

въ

 

одномъ

 

году,

 

именно

въ

  

1383.*)

Побужденія

 

къ

 

учрежденію

 

креетпаго

 

хода

 

въ

 

уѣзды

Слободской,

 

Глазовскій

 

и

 

Сарапульскій

 

съ

 

иконами

 

каѳед-

ральнаго

 

собора

 

заключаются

 

въ

 

благоговѣніи

 

къ

 

св.

 

пко-

намъ,

 

неоднократно

 

являвшпмъ

 

чудесную

 

помощь

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

нуждахъ

 

н

 

бѣдствіяхъ

 

нарбдныхъ.

 

Что

 

же

 

касается

до

 

иконъ

 

Вятскаго

 

Трифонова

 

монастыря

 

и

 

Слободскаго

Крестовоздвиженскаго,

 

совершающихъ

 

чрезъ

 

годъ

 

особый

крестный

 

ходъ,

 

по

 

Слободскому — Сарапульскому

 

району;

то

 

это

 

разрѣшено

 

имъ

 

въ

 

1768

 

году

 

какъ

 

но

 

извѣстности

сихъ

 

святынь,

 

такъ

 

и

 

по

 

предъявленнымъ

 

пуждамъ,

 

т.

 

е.

ради

 

устроенія

 

п

 

благолѣпія

 

храмовъ

 

монастырскихъ.

 

Такъ

же

 

точно— въ

 

видахъ

 

оказанія

 

помощи

 

обители— дозволено

изъ

 

Вятскаго

 

дѣвичьяго

 

монастыря

 

съ

 

1768

 

года

 

носить

древнюю

 

икону

 

нсповѣдниковъ:

 

Гурія,

 

Самопа

 

и

 

Авива

въ

 

низовомъ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

иконами

 

Спасскаго

собора.

Не

 

малое

 

пространство

 

иьіиѣ

 

обнимаетъ

 

крестный

 

ходъ

Слободской— Сарапульской

 

(Епарх.

 

Вѣдом.

 

за

 

1869

 

г,

 

№

 

9

стр.

 

173—^5.),

 

отъ

 

г.

 

Вятки

 

чрезъ

 

г.

 

Слободской

 

и

 

уѣздъ

до

 

г.

 

Глазова, — отъ

 

Глазова

 

черевъ

 

уѣздъ,

 

чрезъ

 

заводы

Боткинской

 

п

 

Ижевской

 

до

 

г.

 

Сарапула,

 

отъ

 

Сарапула

черезъ

 

уѣздъ

 

до

 

г.

 

Малмыжа, — отъ

 

Малмыжа

 

по

 

Малмыж-

скому

 

и

 

Глазовскому

 

уѣздамъ

 

до

 

г.

 

Нолппска,— отъ

 

Ноліш-

ска

 

по

 

уѣзду

 

Нолиискому

 

и

 

Вятскому

 

до

 

г.

 

Вятки.

 

Для

обхода

 

столь

 

обширпаго

   

пространства

 

назначается

 

немало

'')

 

Христ.

 

мѣсяц.

 

изд.

 

1861

 

г.

  

о

 

чудот.

   

иконахъ

    

Божіей

 

Матери
стр.

  

419.
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времени,

 

именно:

 

съ

 

1-го

 

числа

 

іюня

 

до

 

4-го

 

числа

 

но-

ября —болѣе

 

пяти

 

мѣсяцовъ.

4)

 

Курипскій

 

или

 

Архангельскіи.

 

Ходъ

 

этотъ

 

принадле-

житъ

 

къ

 

поздпѣйшимъ

 

по

 

времени

 

своего

 

учрежденія.

 

Осио-

ваніемъ

 

къ

 

его

 

учреждонію

 

послужило

 

слѣдующее

 

обстоя-

тельство:

 

блпзъ

 

села^Курина

 

Котелышческаго

 

уѣзда

 

въ

 

1676

устроенъ

 

былъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

Преосвященнаго

 

Вятскаго

Іоны

 

монастырь,

 

въ

 

честь

 

чудотворнаго

 

образа

 

Архистра-

тига

 

Божія

 

Михаила,

 

изображеннаго

 

на

 

небольшомъ

 

кампѣ

(въ

 

полтора

 

вершка),

 

обрѣтеннаго

 

однимъ

 

поселянииомъ

при

 

паханіи

 

земли.

 

Когда

 

распространилась

 

молва

 

о

 

чудо-

твореніяхъ,

 

являемыхъ

 

отъ

 

сего

 

образа,

 

который

 

въ

 

1736

году

 

изъ

 

Архапгельскаго

 

монастыря

 

перенесенъ

 

былъ

 

въ

 

По-

кровскую

 

церковь

 

села

 

Курина

 

и

 

здѣсь

 

чествовался

 

съ

 

по-

добающимъ

 

благоговѣніемъ;

 

тогда

 

преосвященный

 

Лаврен-

тій

 

1-й

 

поручплъ

 

архимандриту

 

Лаврентію

 

(въ

 

1736

 

г.)

представить

 

прославленный

 

образъ

 

Архистратига

 

Михаила

въ

 

Вятскій

 

каѳедральпый

 

соборъ

 

«для

 

свидѣтельства»,

 

по

силѣ

 

Указа

 

изъ

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

1722

 

года.

 

Таковое

 

пору-

ручеиіе,

 

вызвавшее

 

съ

 

начала

 

много

 

затрудненій,

 

н

 

груст-

ныхъ

 

протнводѣйствій

 

со

 

стороны

 

мѣстиыхъ

 

жителей,

 

было

приведено

 

въ

 

исполненіе

 

только

 

въ

 

1740

 

году*).

Но

 

не

 

прошло

 

и

 

двухъ

 

лѣтъ

 

послѣ

 

отобранія

 

св.

 

иконы

Архистратига

 

Михаила,

 

какъ

 

Курпнскіе

 

жители

 

вмѣстѣ

съ

 

священнослужителями

 

обратились

 

къ

 

преосвященному

Веніамину

 

съ

 

прошеніемъ

 

разрѣшпть

 

новссгодный

 

крест-

ный

 

ходъ

 

изъ

 

Вятскаго

 

собора

 

съ

 

сею

 

иконою

 

въ

 

село

 

Ку-

ршю,

 

по

 

примѣру

 

другихъ

 

крестиыхъ

 

ходовъ.

 

Прошеніе

 

это

*)

 

Дѣло

 

въ

 

Духови.

 

Копсисторіи,

 

начавшееся

 

съ

 

1736

 

года,

   

подъ

Л»

 

325.
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удовлетворено

 

распоряженіемъ,

 

состоявшимся

 

30

 

мая

 

1742

года:

 

«по

 

желанію

 

Куринскихъ

 

обывателей

 

чудотворный

образъ

 

Архистратига

 

Михаила

 

изъ

 

Троицкаго

 

собора

 

со

 

вся-

кимъ

 

почтеніомъ

 

по

 

церковному

 

чиноположенію

 

въ

 

село

 

Ку-

рино

 

отправить

 

въ

 

нынѣшнее

 

лѣто

 

водянымъ

 

путемъ,

 

а

 

по

отпраздпованіп

 

паки

 

съ

 

тѣмъ

 

образомъ

 

возвратиться

 

въ

 

Троиц-

кій

 

соборъ;

 

о

 

повсегодномъ

 

же

 

хожденіп

 

требовать

 

въ

 

каж-

дый

 

разъ

 

повелѣнія

 

отъ

 

Его

 

Преосвященства

 

*).

 

Такъ

 

точно

нынѣ

 

и

 

дѣлается,

 

т.

 

е.

 

испрашивается

 

каждогодно

 

разрѣ-

шеніе

 

Его

 

Преосвященства

 

и

 

объявляется

 

чрезъ

 

Епархіаль-

ныя

 

Ведомости

 

«для

 

извѣщенія

 

прнхожанъ:

 

когда

 

и

 

въ

 

ка-

кихъ

 

мѣстахъ

 

пмѣютъ

 

быть

 

празднества

 

по

 

случаю

 

Курии-

скаго

 

крестпаго

 

хода».

Время

 

для

 

Куринскаго

 

крестнаго

 

хода

 

всегда

 

назначает-

ся

 

одно

 

п

 

тоже,

 

j.

 

е.

 

съ

 

1-го

 

числа

 

іюня

 

по

 

10-е

 

іюля**).

Пространство

 

этого

 

хода

 

зпачительнр

 

уЖе

 

увеличилось,-

такъ

 

какъ

 

опъ

 

обратно

 

изъ

 

села

 

Куринскаго

 

возвращается

другнмъ

 

путемъ,

 

чрезъ

 

села

 

Орловскаго

 

и

 

Вятскаго

 

уѣздовъ,

приглашающія

 

къ

 

себѣ

 

чудотворный

 

образъ

 

св.

 

Архангела

Михаила.

Третій.

 

отдѣлъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

Вятскпхъ,

 

кромѣ

 

хо-

довъ

 

церковныхъ,

 

бывающихъ

 

6-го

 

января,

 

въ

 

день

 

препо-

ловенія

 

и

 

1-го

 

августа,

  

составляютъ

 

слѣдующіе:

1.

 

Вокругъ

 

бывшаго

 

кремля;

 

ходъ

 

этотъ

 

совершается

съ

 

чудотворнымъ

 

образомъ

 

Спасителя,

 

находящимся

 

въ

 

Вят-

скомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ.

 

Онъ

 

учрежденъ

 

при

 

преосвящен-

помъ

 

архіопнсконѣ

 

Іопѣ,

 

соборнымъ

 

дѣяніемъ

 

въ

 

1665

 

году,

*)

 

Указы

 

соб.

 

Дух.

 

Лгѵ

 

90.
*?)

 

Всѣхъ

 

ходовъ

 

изъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

каждогодно

 

совершает-

ся

 

три:

 

Великорѣцкій,

 

Низовый,

 

или

 

Слободско-Сарапульсііій

 

(погодпо)
и

 

Куринскій,

\
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«въ

 

избавлоніе

 

отъ

 

смертоносной

 

болѣзни».

 

Время

 

для

 

сего

хода

 

определяется

 

ие

 

числами

 

мѣсяца,

 

но

 

отнесено

 

на

 

че-

твертое

 

Воскресеніс

 

великаго

 

поста.

2\

 

Отъ

 

каѳедралыіаго

 

собора

 

до

 

СтеФановской'

 

церкви.

Въ

 

прежнія

 

времена

 

Вятскіе

 

Епископы

 

были

 

вмѣстѣ

 

и

 

Ве-

ликопермскими;

 

потому,

 

вѣроятпо,

 

считали

 

сираведливымъ

ежегодно

 

дѣлать

 

ходъ

 

26

 

апрѣля

 

въ

 

церковь

 

св.

 

Стефана,

перваго

 

просвѣтителя

 

Пермской

 

страны.

 

Съ

 

учрежденіемъ

же

 

самостоятельной

 

Епархіи

 

Пермской

 

ходъ

 

этотъ

 

отмѣ-

ненъ

 

(въ

 

1799

 

г.).

3.

   

Вокругъ

 

всего

 

города

 

въ

 

9-е

 

Воскресеніе

 

по

 

пасхѣ,

съ

 

иконою

 

извѣстною

 

подъ

 

пменемъ

 

а

 

Спаса

 

Колотаго»

(сказ.

 

выше).

4.

  

Въ

 

Дѣвпчій

 

Преображенскій

 

монастырь

 

нзъ

 

каѳед-

ральнаго

 

собора.

 

Учрсжденіе

 

сіе

 

пришідлежитъ

 

архіеписко-

пу

 

Кириллу

 

и

 

совершается

 

съ

 

1820

 

года

 

каждогодно,

 

въ

 

день

св.

 

пророка

 

Иліи

 

20

 

числа

 

іюля,

 

предъ

 

началомъ

 

литургіи.

Въ

 

этомъ

 

ходѣ,

 

равпо

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

ходахъ,

 

совер-

шаемыхъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

участвуютъ,

 

кромѣ

 

св.

 

иконъ

 

каѳед-

ральнаго

 

собора,

 

иконы

 

изъ

 

соборовъ:

 

Богоявлеискаго,

 

Спас-

скаго

 

и

 

Воскресенскаго,

 

а

 

также

 

изъ

 

церквей:

 

СтеФанов-

ской

 

и

 

Покровской.

Заключнмъ

 

нашу

 

рѣчь

 

о

 

крестныхъ

 

ходахъ

 

Вятскихъ

многодумными

 

словами

 

одного

 

нзъ

 

Архипастырей

 

Русской

церкви

 

(іюкоинаго

 

епископа

 

Смолеискаго

 

Іоанна):

 

«люди,

далеко

 

стоящіе

 

отъ

 

народнаго

 

быта,

 

обыкновенно

 

думаютъ,

что

 

въ

 

релпгіи

 

народа,

 

въ

 

его

 

усердіи

 

къ

 

святынямъ,

 

мѣстно

чтимымъ,

 

мало

 

мысли,

 

мало

 

сознанія

 

и

 

внутренней

 

жизни,—

что

 

религія

 

простаго

 

парода

 

ость

 

но

 

болѣе,

 

какъ

 

обрядъ,

виѣшность.

 

Внѣшность,

 

обрядъ!

 

Да,

 

когда

 

въ

 

храмѣ

 

Божі-
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емъ,

 

въ

 

часы

 

важнѣйшихъ

 

священнодѣйствій,

 

иеродъ

 

вели-

кою

 

святыней,

 

виднмъ

 

людсіі,

 

у

 

которыхъ

 

на

 

лицахъ

 

не

нросвѣчивается

 

никакой

 

мысли,

 

не

 

выражается

 

никакого

чувства,

 

которые

 

ио

 

видимому

 

не

 

даютъ

 

себѣ

 

даже

 

труда

подумать,

 

куда

 

п

 

зачѣмъ

 

ирпшлп;

 

то,

 

конечно,

 

не

 

можомъ

не

 

заключить,

 

что

 

у

 

этихъ

 

людей

 

релпгія

 

не

 

простирается

и

 

не

 

нмѣетъ

 

значенія

 

далѣе

 

обряда.

 

Но

 

какіо

 

это

 

люди,

нзъ

 

какихъ

 

рядовъ

 

народа?

 

Кажется

 

болѣе

 

всего

 

не

 

изъ

простыхъ.

 

Да

 

не

 

объ

 

этихъ

 

людяхъ,

 

ие

 

объ

 

этомъ

 

народѣ

у

 

насъ

 

теперь

 

рѣчы

 

Вотъ

 

въ

 

тѣхъ

 

иеразвитыхъ

 

толпахъ,

которыя

 

особенно

 

въ

 

пѣкоторые

 

дни,

 

во

 

множествѣ

 

стекают-

ся

 

въ

 

нашъ

 

городъ,

 

вникните

 

вы

 

въ

 

иобужденія,

 

заставляю-

щія

 

пхъ

 

оставлять

 

свои

 

дома,

 

хозяйства

 

п

 

семейства

 

и

съ

 

чорствымъ

 

кускомъ

 

хлѣба,

 

подъ

 

зноемъ

 

или

 

дождемъ.

идти

 

сюда;

 

иступите

 

съ

 

ними

 

въ

 

серьезныя

 

босѣды,

 

вслу-

шайтесь

 

въ

 

пхъ

 

вздохи,

 

жалобы

 

п

 

мольбы:

 

сколько

 

жи-

ваго

 

'сознанія,

 

сколько

 

серьезной

 

мысли

 

и

 

жизни,

 

внутрен-

ней,

 

душевной

 

жизни

 

найдете

 

у

 

ппхъ!

 

Здѣсь

 

смиренный,

недовѣрчпвый

 

къ

 

ссбѣ

 

разумъ

 

повергаетъ

 

предъ

 

Богомъ

тягогящііі

 

душу

 

его

 

вопросъ

 

жизни

 

и

 

темная

 

мысль

 

ищетъ

свѣта;

 

здѣсь

 

растерзанное

 

скорбями

 

сердце

 

проситъ

 

отрады;

здѣсь

 

совѣсть,

 

смущенная

 

грѣхомъ,

 

молитъ

 

о

 

благодатномъ

нрощеніи

 

и

 

мирѣ;

 

здѣсь

 

душа,

 

незнающая

 

въ

 

мірѣ

 

другой

для

 

себя

 

опоры

 

кромѣ

 

Бога,

 

въ

 

чаяніп

 

помощи

 

Его,

 

даетъ

Ему

 

свои

 

простодушные

 

обѣты;

 

здѣсь

 

рабочая

 

рука,

 

сама

себѣ

 

выработывающая

 

дневной

 

кусокъ

 

хлѣба,

 

поднимается

къ

 

пебу,

 

призывая

 

благословепіе

 

Божіе

 

на

 

свои

 

тяжелые

труды;

 

словомъ,

 

тутъ

 

является

 

и

 

сказывается

 

жизнь,

 

сама

жизнь,

 

какъ

 

она

 

есть,

 

во

 

всей,

 

ничѣмъ

 

неприкрытой

 

дей-

ствительности,— жизнь,

    

но

 

лживая,

     

не

 

пскуствепиая,

  

не
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праздная, — жизнь

 

со

 

всѣмп

 

ея

 

нуждами

 

п

 

задачами,

 

со

всѣмъ

 

добромъ

 

п

 

зломъ,

 

со

 

всѣми

 

радостями

 

и

 

печалями.

Благодареніе

 

Ногу,

 

что

 

еще

 

горитъ

 

на

 

Руси

 

этотъ

 

свя-

щенный

 

огонь,

 

освѣщающій

 

и

 

согрѣвающій

 

душу

 

парода,—

что

 

еще

 

не

 

угашеиъ

 

опъ

 

вѣтромъ

 

волыюмыслія,

 

волнующе-

го

 

умъ

 

нашего

 

времени,

 

не

 

иодавленъ

 

искуственнымъ

 

услож-

неніемъ

 

современной

 

жизни.

 

Сколько,

 

при

 

помощи

 

этого

огня,

 

можно

 

сдѣлать

 

истнннаго

 

добра

 

народу

 

въ

 

его

 

про-

свѣщеніи,

 

правственпости

 

и

 

въ

 

быту

 

обществепномъ!

 

Но

за

 

то,

 

какъ

 

и

 

беречь

 

его

 

надобно

 

обществу

 

и

 

Правитель-

ству,

 

чтобы

 

подъ

 

видомъ

 

усиленія

 

недать

 

ему

 

ложнаго

 

на-

правлепія,

 

или

 

подбрасывая

 

въ

 

душу

 

народа

 

всякій

 

хламъ

иовыхъ

 

идей

 

и

 

стремленій,

 

ne

 

разжечь

 

этого

 

огня

 

до

 

бур-

наго

 

пламени:

 

и

 

тогда

 

его

 

сила,

 

пзъ

 

мирной

 

и

 

успокои-

вающей

 

народъ,

    

сдѣлается

    

страшно

  

разрушительною

 

для

всего

 

противнаго

 

вѣрѣ

 

народной».
А.

   

I.

ОВЪЯВЛЕПШ.

ПОЛНОЕ

   

СОБРАНІЕ

   

СОЧИНЕНІЙ

и

 

ннокентія,
АРХІЕПИСКОПА

 

ХЕРСОНСКАГО

 

И

 

ТАВРИЧЕСКАГО.

Посвящено

   

Ея

 

Императорскому

 

Величеству

  

Государыни

  

Императрицѣ

МАРІИ

 

АЛЕКСАНДРОВНЕ.

ОТЪ

   

ИЗДАТЕЛЯ.

12

 

лѣтъ

 

протекло

 

со

 

времени

 

кончины

 

знаменитаго

архипастыря

 

Русской

 

церкви,

 

высокопреосвященнаго

 

Инно-

кентія, — и

 

сочиненія

 

его,

 

имѣвшія

 

самый

 

обширный

 

кругъ
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читателей,

 

давно

 

уже

 

всѣ

 

разошлись

 

н

 

сдѣлались

 

теперь

рѣдкостыо.

 

Извѣстно,

 

какъ

 

одушевленное

 

слово

 

почпвшаго

духовнаго

 

витіи

 

нашего

 

восторгало

 

многочислѳпиыхъ

 

слу-

шателей

 

его

 

въ

 

Петербургѣ,

 

Кіевѣ,

 

въ

 

епархіяхъ

 

Вологод-

ской,

 

Харьковской

 

и

 

Херсоно-Таврпческой.

 

Но

 

не

 

въ

 

этнхъ

только

 

мѣстахъ

 

его

 

служенія

 

гремѣла

 

слава

 

высокодарови-

таго

 

церковнаго

 

оратора:

 

она

 

разносилась

 

по

 

всей

 

Россіи

и

 

проникала

 

даже

 

за

 

предѣлы

 

нашего

 

отечества.

 

Смолкли

краснорѣчивыя

 

уста

 

славнаго

 

проповѣдника;

 

но

 

геніальный

умъ,

 

глубокая

 

и

 

многосторонняя

 

его

 

ученость,

 

блистатель-

ный

 

даръ

 

слова,

 

которыми

 

отличаются

 

его

 

церковныя

 

по-

ученія

 

п

 

другія

 

сочиненія,

 

останутся

 

навсегда

 

незабвен-

ными

 

для

 

Россіи

 

и

 

властны

 

благотворно

 

дѣйствовать

 

на

самое

 

отдаленное

 

потомство.

 

Изъ

 

сочиненій

 

такого

 

знаме-

нитаго

 

писателя,

 

какъ

 

высокопреосвященный

 

Иннокеитій,

читатели

 

всякаго

 

званія

 

извлекутъ

 

для

 

себя,

 

какъ

 

изъ

обильнаго

 

источника,

 

нссомнѣнную

 

пользу.

 

И

 

въ

 

царскпхъ

чертогахъ,

 

и

 

въ

 

палатахъ

 

вельможъ

 

и

 

богачей,

 

п

 

въ

 

до-

махъ

 

людей

 

средняго

 

сословія,

 

даже

 

въ

 

скромныхъ

 

жпло-

щахъ

 

грамотныхъ

 

простолюдпновъ,

 

сочиненія

 

Иннокентія

доставятъ

 

чтеніе

 

назидательное

 

п

 

поучительное.

 

Какъ

 

бого-

словъ,

 

историкъ,

 

проповѣднпкъ,

 

высокопреосвященный

 

Ипно-

кентій— одинъ

 

изъ

 

первыхъ

 

совремснпыхъ

 

писателей

 

аа-

шихъ;

 

языкъ

 

его— образецъ

 

русской

 

рѣчи.

Имѣя

 

въ

 

виду

 

высокое

 

достоинство

 

сочинеиій

 

высоко-

преосвященнаго

 

Иннокентія

 

и

 

то,

 

что

 

новое

 

полное

 

изданіе

нхъ

 

въ

 

свѣтъ

 

дѣлаетъ

 

не

 

только

 

честь,

 

но

 

есть

 

какъ

 

бы

прямой

 

долгь

 

русскаго

 

издателя,

 

я

 

пріобрѣлъ

 

право

 

изда-

вать

 

всѣ

 

сочиненія

 

въ

 

собственность

 

и

 

вознамѣрился

 

со-

брать

    

въ

 

одно

 

полное

 

изданіе

    

не

   

только

   

напечатанныя
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прежде,

 

но

 

и

 

тѣ,

 

который

 

остались

 

послѣ

 

него

 

въ

 

руко-

писяхъ,

 

и

 

рѣщился

 

дать

 

русскому

 

обществ^

 

такое

 

изданіе,

которое

 

будетъ

 

еоотвѣтствовать

 

достоинству

 

писателя

 

и

 

со-

временному

 

усовершенствованно

 

типогра<і>скаго

 

дѣла.

 

Та,

 

хог-

тя

 

небольшая

 

и

 

скромная

 

извѣстность, '^которая,

 

какъ

 

я

смѣю

 

думать,

 

пріобрѣтена

 

мною

 

въ

 

Россіи

 

моею

 

издатель-

скою

 

дѣятельностію,

 

можетъ

 

послужить

 

до

 

иѣкоторой

 

сте-

пени

 

достаточною

 

порукою

 

въ

 

томъ,

 

что

 

поступивъ

 

въ

 

мою

собственность

 

сочиненія

 

высокопреосвящеинаго

 

Иннокентія

найдутъ

 

во

 

мнѣ

 

издателя

 

благонадежнаго.

 

Я

 

не

 

остановлюсь

ни

 

передъ

 

какими

 

затрудненіями

 

этого

 

дѣла,

 

какъ

 

бы

 

они

велики

 

ни

 

были,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

это

 

отечественное

 

пред-

пріятіе

 

достойнымъ

 

памятнпкомъ

 

именитаго

 

витіи.

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

сочиненія

 

Ипнокентія

 

составля-

ют

 

мою

 

собственность

 

съ

 

очень

 

недавняго

 

времени,

 

мною

сдѣланы

 

слѣдующія

 

распоряженія:

 

1)

 

приглашенъ

 

одинъ

изъ

 

ученыхъ

 

архимандритовъ,

 

для

 

приведенія

 

въ

 

надлежа-

щій

 

порядокъ

 

всѣхъ

 

сочиненій

 

Иннокентія,

 

въ

 

качестве

редактора;

 

2)

 

по

 

указанію

 

этого

 

учеиаго

 

редактора

 

и

 

дру-

гихъ

 

лицъ,

 

сочувствующихъ

 

этому

 

предпріятію,

 

собраны

 

н

собираются

 

мною,

 

по

 

возможности,

 

всѣ

 

сочипенія

 

Инно-

кентія;

 

3)

 

я

 

совмѣстнлъ

 

въ

 

моемъ

 

издательскомъ

 

портФелѣ

не

 

малое

 

количество

 

рукописей

 

высокопреосвящеинаго,

 

нигдѣ

еще

 

не

 

напечатанныхъ;

 

извлечеиія

 

изъ

 

многихъ

 

періодиче-

скихъ

 

издапій,

 

въ

 

которыхъ

 

были

 

помѣщены

 

рѣчи

 

и

 

от-

рывки

 

произведений

 

Инпокентія,

 

много

 

собственноручныхъ

писемъ

 

покойнаго,

 

равно

 

какъ

 

и

 

девять

 

томовъ

 

писемъ,

адресованныхъ

 

къ

 

нему,

 

дозволятъ

 

біограоу

 

дополнить

 

ие-

извѣстныя

 

черты

 

его

 

дѣянія;

 

4)

 

что

 

касается

 

наружнаго

вида

 

изданія,

 

я

 

рѣшился

 

печатать

 

его

 

новымъ,

 

особешшмъ,
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до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

Россіи

 

пеупотреблявшимся,

 

четкимъ

шрнФтомъ,

 

который

 

былъ

 

пзобрѣтелъ

 

въ

 

XVII

 

столѣтіи

 

Эль-

зевирами.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію,

 

по

 

моему

 

заказу,

 

лучшіе

 

граве-

ры

 

исполнили

 

штемпеля

 

русскаго

 

шриФта,

 

и

 

первая

 

рус-

ская

 

книга,

 

которая

 

будетъ

 

напечатана

 

буквами

 

этого

строгаго,

 

изящиаго

 

стиля,

 

будетъ

 

сочиненія

 

Иннокентія;

5)

 

одновременно

 

заказанъ

 

мною

 

одному

 

изъ

 

извѣстныхъ

европейскихъ

 

граверовъ

 

портретъ

 

на

 

стали

 

Иннокентія

 

по

писанному

 

портрету,

 

принадлежавшему

 

брату

 

покойнаго;

 

6)

я

 

пригласилъ

 

одного

 

изъ

 

извѣстныхъ

 

нашихъ

 

историковъ,

бывшаго

 

въ

 

близкихъ

 

отиошеніяхъ

 

къ

 

покойному

 

Иннокен-

тію,

 

составить

 

его

 

жизиеоппсаніс,

 

которое

 

будетъ

 

прило-

жено

 

къ

 

полному

 

собраиію

 

его

 

сочиненій.

 

Имя

 

историка,

принимающаго

 

на

 

себя

 

этотъ

 

трудъ,

 

даетъ

 

мнѣ

 

право

 

на-

деяться,

 

что

 

біограФія

 

сама

 

по

 

себѣ

 

будетъ

 

важнымъ

 

прі-

обрѣтеніемъ

 

русской

 

литературы.

 

7)

 

Сочиненія

 

Иннокентія

я

 

предполагаю

 

выпустить

 

въ

 

свѣтъ

 

одновременно

 

въ

 

двухъ

изданіяхъ.

 

Первое

 

изъ

 

нихъ

 

будетъ

 

состоять

 

не

 

менѣе

 

какъ

изъ

 

10

 

томовъ.

 

Это

 

пзданіе,

 

которое

 

осмѣливаюсь

 

назвать

образцовымъ,

 

будетъ

 

исполпепо

 

со

 

всевозможною

 

тщатель-

ностію

 

п

 

назначено

 

мною

 

для

 

библіотекъ

 

и

 

для

 

лицъ,

 

имѣю-

щихъ

 

болѣе

 

обгаирныя

 

средства.

 

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

сочи-

ненія

 

Инноксптія

 

могли

 

проникнуть

 

въ

 

массу

 

относительно

бѣднѣйшаго

 

класса,

 

я

 

выпущу

 

второе

 

изданіе,

 

состоящее

изъ

 

однихъ

 

главныхъ

 

произведеиій

 

Иннокснтія,

 

н

 

поста-

раюсь

 

сдѣлать

 

его

 

по

 

цѣнѣ

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

доступнымъ.

Таковы

 

средства,

 

которыми

 

я

 

располагаю;

 

таковы

 

мои

намѣренія,

 

и

 

таковъ

 

мой

 

планъ,

 

который

 

я

 

обязуюсь

 

ис-

полнить.

Но

 

каковы

 

бы

    

ни

 

были

 

всѣ

    

эти

 

соединенныя

   

мною
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усилія

 

и

 

средства

 

личныя

 

мои

 

и

 

приглашённая

 

мною

 

къ

 

ре-

дакции

 

изданія

 

ученаго

 

архимандрита,

 

всѣ

 

эти

 

веществен-

ный

 

и

 

невещественныя1

 

средства

 

одни

 

еще

 

недостаточны

для

 

того,

 

чтобы

 

предпринимаемое

 

изданіе

 

русскаго

 

Злато-

уста

 

вышло

 

достойнымъ

 

его

 

славнаго

 

имени

 

и

 

земли,

 

ко-

торая

 

оглашалась

 

его

 

вдохновеннымъ

 

словомъ.

Въ

 

предстоящемъ

 

дѣлѣ

 

сильно

 

чувствуется

 

необходи-

мость

 

участія

 

многихъ

 

людей,

 

которыхъ

 

ни

 

я,

 

ни

 

пригла-

шенный

 

къ

 

приготовленію

 

изданій

 

ученый

 

дѣятель

 

частью

не

 

въ

 

силахъ

 

отыскать,

 

а

 

частью

 

оба

 

мы

 

лишены

 

и

 

самой

возможности

 

знать

 

ихъ.

 

Намъ

 

нужно

 

содѣйствіе

 

всѣхъ

 

знав-

шихъ

 

высокопреосвящеинаго

 

Иннокентія

 

въ

 

ежедневной

его

 

жизни,

 

всѣхъ

 

слушавшихъ

 

слово

 

его

 

и

 

всѣхъ

 

имѣю-

щихъ

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ

 

какіе

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

матеріалы

для

 

описанія

 

его

 

жизни,

 

собственноручныя

 

его

 

письма

 

или

вѣрныя

 

записки

 

устно-преподанныхъ

 

имъ

 

академическихъ

лекцій

 

и

 

поученій.

 

Покорно

 

прошу

 

этихъ

 

лицъ

 

заявить

о

 

томъ,

 

адресуя

 

въ

 

Петербургъ

 

на

 

мое

 

имя.

 

Всякіе

 

расхо-

ды

 

будутъ

 

съ

 

благодарностью

 

возвращены,

 

а

 

равно

 

сооб-

щенныя

 

письма

 

и

 

рукописи,

 

по

 

снятіи

 

копіи,

 

немедленно

обратно

 

отосланы.

 

Кромѣ

 

того,

 

недостаточное

 

развитіе

книжной

 

торговли,

 

затрудняя

 

распространеніе

 

книгъ

 

внут-

ри

 

Россіи,

 

заставляете

 

меня

 

просить

 

всѣхъ,

 

кому

 

дорого

религіозное

 

и

 

нравственное

 

образованіе

 

народа,

 

помочь

мнѣ

 

въ

 

распространена

 

подписки

 

на

 

эти

 

сочиненія

 

во

всѣхъ

 

слояхъ

 

общества.

Съ

 

этимъ

 

приглашеніемъ,

 

я,

 

въ

 

качествѣ

 

издателя

 

со-

чинений

 

высокочтимаго

 

іерарха

 

отечественной

 

Церкви,

 

обра-

щаюсь

 

ко

 

всѣмъ,

 

до

 

кого

 

дойдетъ

 

мой

 

голосъ,

 

и

 

твердо

убѣжденъ,

   

что

 

настоящій

  

мой

 

призывъ,

 

по

 

важному

 

зна-



—

 

138

 

—

ченію

 

предпринимаемаго

 

мною

 

дѣла,

 

найдетъ

 

повсюду

 

на

Руси

 

и

 

откликъ

 

и

 

готовность

 

посильнаго

 

содѣйствія

 

мнѣ

въ

 

каждомъ

 

русскомъ,

 

радѣющемъ

 

о

 

славѣ

 

своей

 

Церкви

 

и

родины.

Бнигопродавецъ-издатель

 

Маврикій

 

Осиповичъ

 

Вольфъ.

ТОЛЬКО

 

ЧТО

 

ОТПЕЧАТАНА

 

И

 

ПОСТУПИЛА

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ

 

НОВАЯ

 

КНИГА.'

О

 

ПРАЗДНИКАХЪ

 

И

 

ПОСТАХЪ

ВРАВОСЛАВВОЙ

  

ЦЕРКВИ.

Для

 

народныхъ

 

школъ

   

и

 

низшихъ

 

классовъ

 

гимназій.

 

Составилъ
протоіерей

 

Николай

 

Думитрашко.

 

Полтава.

 

1870.

П/ВНА

   

СЪ

   

ПЕРЕСЫЛКОЮ

   

15

   

КОП.

   

СЕР.

Можно

 

получать

 

въ

 

Полтавѣ

 

у

 

закопоучителя

 

губернской

 

гимназіи.

У

  

НЕГО

  

ЖЕ

  

ПРОДАЮТСЯ

  

слъдующія

  

книги:

1.

    

Переводъ

 

повседневных^

 

жолитвъ

    

на

 

русскій

 

языкъ.

    

Изданіе
третье.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

6

 

коп.

2.

   

Замѣтки

 

о

 

воспитаніи

 

дѣтей.

   

Соч.

 

Николая

 

Дапіиленка.

    

Цѣна

съ

 

пересылкою

 

50

 

копѣекъ.

3.

   

Когда

 

написаны

 

наши

  

Евангелія?

    

Сочиненіе

    

К.

   

ТишендорФа.
Переводъ

 

съ

 

нѣмецкаго.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

25

 

копѣекъ.

Выписывающіе

 

этихъ

 

книгъ

 

не

 

менѣе

    

какъ

   

на

 

10

 

рублейполь-
зуются

 

уступкою

 

20

 

процентовъ.

Поправка.

 

Въ

 

W4

 

6

 

на

 

стр.

 

98

 

неоФФИц.

 

отд.

 

напечатано

 

въ

 

іюд-
строчномъ

 

примѣчаніи:

 

«первое

 

сообіденіе

 

было

 

возвращаемо...;

 

a

 

слѣ-

дуетъ

 

читать:

 

»

 

по

 

первому

 

сообщенію

 

было

 

присылаемо

 

отношеніе

 

ка-

сательно

 

подписа

 

имени

 

составителя

 

его

 

(а

 

самое

 

сообщеніе

 

оставалось

въ

 

редакціи

 

Московскихъ

 

Вѣдомостей

 

и

 

не

 

было

 

возвращаемо).

СОДЕРЖАНИЕ:

    

О

  

крестныхъ

 

ходахъ

 

Вятскихъ.

    

Объявленія.

«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣеяцъ —

1-й

 

16

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

5

 

руб.

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

(60

 

к.

за

 

пересылку

 

и

 

40

 

к.

 

за

 

упаковку,

 

бандероль

 

съ

 

печажымъ

 

адре-

сомъ

 

и

 

проч.).

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редлкціи

 

сихт»

 

Вѣдомо-

стей,

 

въ

 

зданіяхъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семипаріи

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

семинаріи,

 

Архимандритъ

 

Іосифъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

19

 

марта

    

J70

 

года.

Скоропечатня

 

Анисимовыхъ

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вятк*.



«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

выходятъ

 

два

 

р'аза

 

въ

 

мѣсяцъ—

1

 

и

 

16

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

5

 

р.

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

(60

 

к.

 

за

пересылку

 

и

 

40

 

к.

 

за

 

упаковку,

 

бандероль

 

съ

 

печатнымъ

 

адресомъ

 

и

проч.).

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редащіи

 

сихъ

 

Вѣдомостей,

 

въ

 

зда-

ніяхъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.




