
П Е Р М С К І Я
Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я  В Ѣ Д О М О С Т И

Выходятъ еженедѣльно но сре
дамъ. Цѣна за годъ 5 рублей 
съ пересылкою, какъ и безъ 

пересылки.

Подписка принимается г.ъ Ре
дакціи Епархіальныхъ Вѣдомос
тей, при Пермской духоппой се

минаріи, г.ъ Перми.

17 Д е к а б р я  ! 875 года .

О Т Д Ѣ Л Ъ  О Ф Ф И Ц ІА Л Ь Н Ы Й .
Содержаніе: Журналы Пермскаго окружнаго училищнаго съѣзда.— Отчетъ 

по содержанію Пермскаго духовнаго училища за 1873 г ,— Объявленіе.

х_! - Ж . у р н а ж ы :

Пермскаго Окружнаго училищнаго съѣзда 25 іюня 1876 г.

№  1 - : і к .

Въ 10 часовъ утра.

Депутаты отъ духовенства Пермскаго училищнаго округа, въ числѣ 2 1  
человѣкъ, собравшись въ залъ училищнаго дома, по принесеніи Господу Богу 
обычной молитвы, приступили къ избранію предсѣдателя и дѣлопроизводи
теля съѣзда. В ъ кандидаты къ баллотировкѣ предсѣдателя, закрытою по
дачею голосовъ, назначенъ былъ Пермскаго кафедральнаго собора протоіе
рей Александръ Луканинъ, который при закрытой баллотировкѣ получилъ 
всѣ избирательные шары. Кандидатами къ баллотировкѣ въ дѣлопроизводи
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теля съѣзда назначены были священники Михаилъ Задоринъ и Константинъ 
Кротковъ. При закрытой баллотировкѣ получили: священникъ М ихаилъ З а 
доринъ двадцать два избирательныхъ противъ одного и священникъ Кон
стантинъ Кротковъ одинадцать избирательныхъ противъ одинадцати не из
бирательныхъ. Собраніе избрало дѣлопроизводителемъ священника Михаила 
Задорина. По окончаніи выборовъ, о. Предсѣдатель производилъ повѣрку 
явившихся на съѣздъ оо. депутатовъ; по повѣркѣ оказалось: прибыло на 
съѣздъ 2 4  депутата; не явились: 1) отъ 2-го Осинскаго округа священ
никъ Іоаннъ Старицынъ и 2 ) Единовѣрческаго округа священникъ П етръ 
Словцовъ; послѣ же баллотировки явились депутаты священники Максимъ 
Лодыжниковъ и Михаилъ Добротворскій. Подлинный за подписью предсѣ
дателя съѣзда и депутатовъ.

І'ІЛК



тт- О ТЧЕТ Ъ аьоі.

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію 

Пермскаго духовнаго училища

; ]  • . : . ' - . ИНЛТДкЭ

за 1873 годъ.

С Ч Е Т Ъ  № 2-й.
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Осталось къ 1 8 7 3  г. Купле

Количество
Ц ѣпа. Сумма.

Количество.
Руб. К . Руб. К .

Рѣдьки  . . . . . 99  штукъ.

Соли . . . . . 6 пуд.

11 пуд.

И т о г о -  -
-

17

Сыру къ  Св. П асхѣ . 8 сыр.

Смѣтаны . . . . . Ѵа вед.

Яицъ . . . . . 5 0 0  штукъ.

3 0 0  штукъ.

Сандалу для окраски яицъ . 1 ф.

Квасцовъ для окраски яицъ.
За  печеніе аладій па сырпой недѣ-

— •

лѣ въ теченіи 4  дней . — —

Моркови . . . . . 6 ведр.

4  ведр.

И т о г о -  - 10

Сорочинской крупы 5 ф.

12 ф.

1 п.
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но въ 1 8 7 3  г. Израсходовано въ 1 8 7 3 г. Осталось къ 1 8 7 4 г.

Ц ѣна. Сумма. Количество.
Ц ѣна. Сумма. Количество

Ц ѣпа. Сумма.

' Р . Коп. Руб. Коп. Р . Коп. Руб. Коп. Р . Коп. Р . Коп.

— 1 — 9 9

— 5 0  х/ 2 3 3

— 5 1 7 2 5 6 6  Ѵг

— — 8 6 9 7 а І б п .З І ф . — — 8 56 9 ф . — — — і з у 2

— 4 0 3 2 0 8  сыр. — — 3 2 0

. 2 5 0 1 2 5 7 2 ведр. 2 5 0 1 25
за сотню

1 8 0 9 — 5 0 0  штукъ. 1 8 0 9 —
за сотню за сотню
2 6 — ЗООштукъ. 2 — 6 —
за сотню
— 4 0 — 4 0 1 ф . — 4 0 — 4 0

— 7 — 7 — — — — 7

— — 2 — — — — 2 —

— 9 — 54

8 — 32

|
— — 8 6 1 0  ведр. — — — 86

12 — 6 0

12 1 4 4

3 20 3 2 0
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1 ' Г1 г - Осталось къ 1 8 7 3  г. Купле

Количе
ство.

Ц ѣна. Сумма.
Количество.

Руб. К . Руб. К .

2 и.

И т о Г 0 - - 3 и. 17 ф.

Дрожжей . • I 1/ 2 б.

Молока •
-

3 кр.

Чаю 1 и. 3 9  ф.

І и .  8 ф.

2 9  ф.

И т о Г 0 - - Зп. 3 6  ф.

Сахару • Зп . 3 6  ф.

2 и.

7 и. 18ф.

2 и.

2 и.

2 и.

32  ф.

И т о Г 0 - - 2 0  и. 6 ф .
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но въ 1 8 7 3 г. Израсходовано въ 1 8 7 3 г. Осталось къ 1 8 7 4  г.

Ц ѣпа. Сумма. Количе- Ц ѣна. Сумма Количе- Ц ѣна. Сумма.
етво. ство.

Р . Коп. Руб. К . Р . Коп. Руб. Коп. Р . Коп. Р . Коп.

2 40 4
1
8 0

— — 10 4 Зп . 12 ф. — — 9 7 4 ЕГ0 2 4 0 — 3 0

— 20 — 3 0 I 1/* б. — 20 — 3 0

— 10 _ 3 0 3 круж. — 10 — 3 0

1 10 86 90

1 20 57 60 ,

1 — 29 —

— 173 50 З п . 8 6  ф. — — 173 5 0

8 40 3 2 76

8 50 17 —

8 60 64 7 •

8 8 5 17 70

9 —  . 18 —

9 20 18 4 0 • *

— 25 8 —

— — 175 93 2 0 п . 6ф. — — 175 93
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Осталось къ 1 8 7 3  г. Купле

Количество
Ц ѣпа. Сумма.

Количество.
Руб. К . Руб. К .

М ы л а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  п.

Вѣник о в ъ . . . . . 331  пара

З а  чистку бѣлья 8 0 0 4  шт.

Вечтомовой иа содержаніе двухъ 
сыновей . . . . . -

- -

Примасовой па содержаніе ея сына. —

Псаломщпковой . . . . —

Уплачено за переплетъ книгъ 2 6 3  книги

З а  переплетъ книгъ въ папку 12 книгъ

З а  переплетъ пяти классныхъ жур
наловъ . . . . . 5 жур.

И т о г о -  - —

П а выписку кпигъ и журналовъ упо
треблено:

Всемірный путешественникъ . 
и 2 ѳкз. Географіи Россійской Им

періи Лебѣдева . . . .

—

Семья и школа . . . . —

Дѣтское чтеніе . . . . —

Духовная бесѣда
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556555  -

Осталось къ 1 8 7 3  г. Купде но въ 1 8 7 3 г. Израсходовано въ 1 8 7 3 г. Осталось къ 1 8 7 4 г.

\
Количе

ство.
Ц ѣна. Сумма.

Количество, Цѣна. Сумма.
Количество.

Ц ѣна. Сумма.
Количество

Ц ѣна. Сумма.

Руб. К. Руб. К . Р. Коп. Руб. Коп. г - І Коп. Руб. Коп. Р . Коп. Р.І Коп.

Руководство съ указаніемъ метода 
и пріема преподаванія по всѣмъ пред
метамъ въ IV  томахъ . . . 10 2 2 Ц з 10 22 Ѵз

За подклейку картъ и отдѣлку 
картинъ для приготовительнаго класса | •Ѵ"> - —- 11 — — — — 11 — ■

Тетрадей для чистописанія . . 2 0 6  тетрад. 1- 5 10 30 2 0 6  тетра. — 5 10 30

карандашей . . . . 2 дюж. - 18 — 36

Фабера . . . . . 1 дюж. - 55 55

4 5  штуи, - — — 50

2 дюж. — — — 90 — - — 1 4 4 8 3/ ідіож — — 2 31

Стальныхъ перьевъ . . . 5 короб. ] — 5 —

| 7 короб. - 80 5 6 0

И т о г о -  -
1 12 короб. - — 10 6 0 12 короб. — — 10 6 0

(Продолженій будет ъ).
. . Л



ОБЪЯВЛЕНІЕ.

,,ТРЭДЫ  КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІЙ"

1 8 7 5
Н О Я Б Р Ь .

содер жані е :
г,\ I V- ( > ■ _ ■ }( \ Г •

I .  Псалмы. (Переводъ съ греческаго). Преосвященнаго Порфирія, 
Епископа Чигиринскаго.

II . Востокъ христіанскій. Его же. _
II I .  Богослужепіе христіанское со времени Апостоловъ до четвертаго 

вѣка. Ѳ. Смирнова.
IV . Ученіе Платона о божествѣ. 77. Линицкаго.
V . Фараонъ, Моисей и исходъ. А.

V I. И звѣстія церковно-археологлческаго Общества при Кіевской духовной 
Академіи. Н. Петрова.

V II .  Судьбы древнихъ памятниковъ св. земли (Рѣчь, произнесенная въ 
торжественномъ собраніи Кіевской духовной Академіи 28 сен
тября І875 года). А. Олесницкаго.

V II I .  Отчетъ о состояніи Кіевской духовной Академіи въ учебномъ 1 8 7 4/ 5 
г. По. Исаева.

IX . Описаніе рукописей. Н. Петрова.
X . Протоколы засѣдапій Совѣта Кіевской духовной Академіи.



Н Е О Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й  ОТДѢЛЪ.

С одерж ан іе : Опытъ описанія нѣкоторыхъ церквей Соликамскаго уѣзда.— 
Объявленія.

О IX Ы Iя Ъ

описанія нѣкоторыхъ церквей Соликамскаго уѣзда.

(Продолженіе).

18) Ново-Усольская Николаевская церковь.

Церковь во имя Святителя Николая Мѵрликійскаго, безъ придѣловъ, 
заложена 8 сентября 1 8 1 3  года, на мѣстѣ деревянной, существовавшей 
2 9  лѣтъ и сгорѣвшей въ 1 8 0 9  году.

Строилась она иждивеніемъ бароновъ Строгановыхъ семь лѣтъ. В ъ  
1 8 2 0  году 2 9  іюля, освящена сія церковь ректоромъ Пермской семинаріи, 
архимандритомъ Аѳапасіемъ, въ присутствіи самого владѣльца, барона Н ико
лая Александровича Строганова. Прежняя деревянная церковь, заложенная 
12 іюля 1 7 8 0  г., была въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы съ при
дѣломъ во имя Святителя Н иколая, по благословенію Лаврентія, епископа 
Вятскаго и Великопермскаго. Существующая теперь церковь находился нѣс
колько на Ю го-западъ отъ Преображенской церкви, разстояніемъ около вер
сты, въ слободѣ, называемой: „ Капустная“ . Церковь сія построена въ И та- 
ліанскомъ вкусѣ, крестообразно, съ круглымъ большимъ куполомъ; съ сѣ-

П . Е . В . $  5 0 .



верной, южной и западной сторонъ имѣетъ фронтоны Дорическаго ордена. 
Икопостасъ Коринѳскаго ордена сдѣланъ подъ видъ бѣлаго мрамора, капи
тели и всѣ украшенія иконостаса вызолочены на полиментъ, стѣны распи
саны разными изображеніями изъ евангельскихъ событій и нритчей, а на 
куполѣ написанъ Покровъ Пресвятыя Богородицы. Устройство этой церкви, 
вмѣстѣ съ колокольною, стояло владѣльцу до 2 5  т. сер., не считая цѣн
ности въ утвари, колоколахъ и многихъ другихъ церковныхъ принадлежно
стяхъ, на его же счетъ пріобрѣтенныхъ.

Утварь и ризница въ сей церкви очень богатая, но древностію неотли- 
чается. Особенное же вниманіе обращаетъ на себя только одно Евангеліе. 
Евангеліе сіе заслуживаетъ того, чтобы подробнѣе описать его. Оно руко
писное, 1 6 0 3  года, переплетено въ нынѣшнее время, въ пятидесятыхъ го
дахъ, въ темпо-зеленый бархатъ. Н а верхней декѣ окладъ серебряный, по- 
золоченый, не изъ одного оплошнаго листа, а изъ многихъ маленькихъ и 
самыхъ тоненькихъ листочковъ, выбитый маленькими крестиками. Былъ-ли 
окладъ сей украшенъ финифтью, опредѣлить нельзя потому, что отъ вре
мени и самая позолота едва примѣтна. Средникъ накладной, четвероугольный, 
раздѣленный узкою, гладкою полоскою на двѣ половины, изъ коихъ на верх
ней изображеніе Знаменія Божіей Матери съ двумя херувимами по сторо
намъ. Н а  нижней половинѣ въ кругу изображеніе Господа Вседержителя, 
сѣдяіцаго,. на престолѣ и окруженнаго херувимами; по угламъ круга символы 
евангелистовъ: Матвея — человѣкъ, М арка— орелъ, Луки —  телецъ, Іоанна— 
левъ. Наугольники устроены также, какъ  и средникъ. Н а  верху, въ лѣвомъ 
углу, изображеніе евангелиста Матвея съ человѣкомъ; въ правомъ уголкѣ 
этого наугольника Іисусъ Христосъ, благословляющій, въ лѣвомъ— три че
ловѣческія головы, обращенныя въ три разныя стороны, съ крылами и рука
ми, держащими книгу. Н а  второмъ наугольникѣ, въ правой сторонѣ, изобра
жены: человѣкъ сидящій, и передъ нимъ другой — стоящій съ книгою въ  
рукахъ, въ уголкѣ Іисусъ Христосъ, благословляющій, а въ срединѣ три 
головы птичьи съ крылами и книгою въ когтяхъ. Надпись: „М арко". Н а  
третьемъ наугольникѣ внизу, съ лѣвой стороны, изображены два человѣка 
въ стоящемъ положеніи, изъ коихъ одинъ съ книгою въ рукахъ, а другой 
на тронѣ съ короною на главѣ, благословляющій перваго. Въ уголкѣ фи
гура человѣка тоже, кажется, благословляющаго, въ срединѣ три головы,—  
обращ енныя' въ три разныя стороны,— съ крылами и рогами и съ книгой 
между копытъ. Надпись: „ Л у к а " . Н а послѣднемъ наугольникѣ изображенъ 
человѣкъ,' пишущій книгу, и другой, стоящій спиною къ первому, съ воз-
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веденными къ Небу очами; въ уголкѣ фигура человѣка, благословляющаго, а 
возлѣ три головы, обрашенпыя въ три стороны, съ ушами и крыламп. Н ад
пись разобрать нельзя. Вообще изображенія па низшихъ наугольникахъ очень 
уже сгладились. Все это древней, басменной работы. Застежки и петли се
ребряныя, позолоченыя, литыя и украшены финифтью, которая едва уже 
примѣтна. Н а задней декѣ четыре ножки серебряныя же, изъ коихъ только 
двѣ старинныя, а двѣ уже, нѣсколько похожія на нихъ, позднѣйшей ра
боты. Евангеліе сіе писано уставнымъ письмомъ очень красиво и отчетливо, 
съ украшеніями, развращенными и позолоченными. Титлы встрѣчаются такія, 
какихъ нынѣ нѣтъ, напримѣръ: Евангеліе, день. Въ первыхъ словахъ 
евангелія отъ Матѳея въ словѣ Іс. вмѣсто буквы с написано г ; вмѣсто: 
Х риста, написано: Христова; вмѣсто свѣтъ возсія имъ, написано: свѣтъ 
въ сіа имъ. Вмѣсто у вездѣ употреблено о«/, ъ во многихъ мѣстахъ замѣ
няется буквою ь, вмѣсто у послѣ ш и с вездѣ употребленъ юсъ, да и послѣ 
нѣкоторыхъ другихъ буквъ, напримѣръ въ словѣ путь; а замѣняется часто 
я  и наоборотъ. Расположенія, въ какой день какое читать евангеліе, равно 
и начала каждаго евангелія, означены индѣ внизу листовъ, индѣ на верху 
листовъ. Начало евангелій писано вездѣ подъ титлами, какъ напри
мѣръ:

Въ низу съ перваго листа слѣдующая но листамъ надпись: „лѣта
7 1 1 1  августа въ 31  день сія книга Іеѵдие напрестольное домовое, церков
ное всемирнаго воздвиженія честнаго и животворящаго креста Господня въ 
городѣ на устье па Орлѣ надъ Камою рѣкою на усть Іавы (нынѣ Яйва) 
рѣки. Положеніе Никиты Григорьевича сына Строганова къ своей вотчинѣ 
для своего поминовенія заздравнаго и для своихъ родителей заупокой". Въ 
концѣ сборника (мѣсяцеслова) есть слѣдующее примѣчаніе: „В ѣдати подо
баетъ и се, яко не держитъ церкви вселенская ни на блаженнахъ ни на 
литургіяхъ чести Апостолъ и Евангеліе но вся дни Святымъ, точію рядов- 
ное, рекше столпъ чрезъ все годище яже суть на ряду. И святымъ избран
нымъ коимъ есть писанъ Апостолъ и Евангеліе и праздникомъ господскимъ. 
А еже чести на всякъ день святому Аиостолъ и Евангеліе, се отъ своего 
неразумія, а не но церковному уставу. Аще же кто хощетъ творити литур
гію коему либо святому, мученику, или святителю, или преподобному, иля 
Апостолу или пророку, или мученицамъ. Чти общее евангеліе, обрѣтъ по
добно святому, ему же творили службу такожде и Апостолъ".

В ъ церковной описи Орловской церкви, составленной въ 1 8 0 2  году, 
на второй страницѣ подъ А» б объ этомъ евангеліи написано слѣдующее:
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„Евангеліе паврестольное писапо по уставу па простой бумагѣ, обрѣзъ зо
лотой, оболочка золотаго бархату, средина и евангелисты серебряные подъ 
золотомъ, басмяпной работы, доска серебряная басмянная подъ золотомъ, па 
ней разноцвѣтныхъ камней подъ золотомъ девятнадцать, девять камней нео- 
казалось; па задней два наугольника серебряпые, отливные съ финифтью, 
застежки -отливныя серебряныя же съ финифтями". И зъ описанія сего видно, 
что евапгеліо за семдесятъ лѣтъ  слишкомъ измѣнилось въ наружномъ видѣ... 
И зъ Орловской церкви перешло сіе евангеліе въ Ново-Усольскую Н иколаев
скую въ 1 8 2 8  году, по указу Пермской духовной консисторіи па слѣдую
щихъ основаніяхъ: 1) Оно приложено въ церковь, находившуюся за Камой, 
а не въ теперь существующую; 2) „Оно лежало въ церкви безъ употребле
нія; 3) Священно-цсрковпо-служителк и прихожане, согласно желанію помѣ
щика не препятствуютъ такой сдѣлкѣ (переводу евангелія изъ Орла въ 
Усолье); и 4 ) Правленіе графа Строганова не взыскиваетъ съ Орловской 
церкви деньги 3 5 0  р ., взаимообразно ею взятыхъ изъ онаго на церковныя 
потребности".— Х отя преданіе и говоритъ, что евангеліе сіе паписано одною 
изъ имянптыхъ женщинъ Строгановыхъ, но опо несправедливо говоритъ это. 
В ъ  молитвѣ писца Господу Іисусу Христу, приложенной, въ пачалѣ книги, 
между прочимъ сказано: „помози ми грѣшному (а не грЬшпой) сіе аіелапное 
мною о Тебѣ самомъ совершити".

В ъ Новомъ Усольѣ есть еще 4-я церковь каленная кладбищенская, 
выстроенная и освященная въ шестидесятыхъ годахъ настоящаго столѣтія, 
въ трехъ верстахъ отъ главной Преображенской церкви, за слободкой „Бого
молкой," н о я  не имѣю объ ней никакихъ оффиціальныхъ свѣдѣній, а пото
му п ограничиваюсь только симъ краткимъ упоминаніемъ.

Крестныхъ ходовъ въ Ново-Усольскомъ селѣ, кромѣ установленныхъ 
Св. церковію, семь. И зъ пихъ два обл;іе и пять частныхъ.— Первый общій 
крестный ходъ бываетъ въ 2 4  іюня, въ день престольиаго праздника въ 
тепломъ придѣлѣ главной Преображенской церкви. Х одъ сей учрежденъ въ 
1 7 6 8  году съ разрѣшенія Варѳоломея, епископа Вятскаго п Велнкопермскагто 
( 60). Священно-церковно-служители церквей Владимірской и Никольской, по 
окончаніи литургіи, приходятъ въ Преображенскую церковь, въ сопровожденіи 
многочисленныхъ богомольцевъ, съ иконами и хоругвями. Отсюда, по соеди
ненія священно-церковпо-служителей всѣхъ церквей, при колокольномъ звонѣ

ео) Арх. Преобр. Церк.
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на всѣхъ церквахъ, начинается крестный ходъ вокругъ селенія іи совер
шается со многими остановками при церквахъ, часовняхъ, которыхъ четыре, 
и въ промыслахъ, противъ промысла каждаго изъ пяти владѣльцевъ, для 
совершенія литій и служенія молебновъ. Н а  мѣстахъ остановокъ заблаговре
менно выставляются столы, покрытые скатертями и осѣненные березками. 
Этотъ крестный ходъ продолжается не менѣе трехъ часовъ.

Второй общій ходъ крестный бываетъ въ 7 число іюля, на канунѣ 
праздника Казанской Божіей Матери въ тепломъ придѣлѣ Преображенской 
церкви. В ъ этотъ день издревле, по желанію жителей Усолья, приносится 
.древняя, храмовая икона Похвалы Божіей Матери изъ села Орла, отстоя
щаго отъ Усолья въ 12  верстахъ. Многіе изъ жителей Усолья, нѣкоторые 
по нарочитымъ обѣтамъ, а иные просто по усердію уходятъ въ село Орелъ, 
чтобы нести оттуда Св. икону. Священникъ Орловскій со всѣмъ причтомъ, 
въ  сопровожденіи множества народа, сопровождаетъ Св. икону пѣшкомъ до 
самаго Усолья. Между тѣмъ, часу во 2 или 3 .по полудни, смотря по обстоя
тельствамъ, на главной колокольнѣ Усолья начинается звонъ, называемый 
я на соборъ". Все Усольское духовенство собирается въ главную церковь, 
откуда съ крестами и хоругвями, въ сопровожденіи довольнаго стеченія на
рода, выходитъ на срѣтеніе Св. иконы. П ри Покровской часовнѣ, отстоящей 
отъ Преображенской церкви въ 1 У2 верстѣ, совершается это срѣтеніе. По 
отпѣтіи здѣсь литіи, св. икону несутъ въ Преображенскую церковь, гдѣ 
служится молебенъ и весь народъ прикладывается къ  иконѣ, которая 
въ  Усольѣ находится до 19  числа іюля. Въ этотъ день она съ тою же 
церемоніею провождаѳтся въ Орелъ. Во время пребыванія икоцы въ Усольѣ 
многіе приносятъ ее въ свои домы, и служатъ молебны, каковые отправляются 
очень многими и въ церкви. К огда установленъ этотъ приносъ иконы П ох
валы Пресвятыя Богородицы, неизвѣстно; извѣстно только, что приносили 
ее еще Д° 1 7 7 3  года. В ъ  этомъ году, во время пребыванія Орловской 
иконы въ Усольѣ, священно-церковно-служители собора, какъ называлась 
тогда Преображенская церковь, поставляемыя предъ св. иконою свѣчи стали 
брать въ пользу собора, при томъ не дозволяли продавать свѣчи старостѣ 
Орловской церкви. Н а  таковое стѣсненіе прихожанинъ Орловской церкви 
Десятовъ, отъ 2 2  марта 1 7 7 3  года, подалъ жалобу въ Вятскую духовную 
коцсисторію, въ бытность епископа Варѳоломея; въ слѣдствіе сей жалобы, 
отъ 2 6  марта предписано не препятствовать промѣнивать свѣчп отъ Орлов
ской церкви и огарки не отбирать въ пользу собора, а довольствоваться 
каждой церкви собственною казною. Но поелику мѣстные священники не
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исполняли сего предписанія начальства, то Десятовъ снова подалъ жалобу* 
отъ 4 февраля 1 7 7 6  года, епископу Вятскому и Великопермскому Лаврен
тію. Преосвященный на просьбѣ этой положилъ такую резолюцію: „впредь 
сему хожденію со св. образомъ нѳ быть; отъ того и ссоры прекратятся, а 
кто пожелаетъ можетъ на мѣстѣ, гдѣ св. образъ поставленъ". Н о черезъ 
три года, тотъ же преосвященный, вѣроятно по настоятельной просьбѣ при
хожанъ и Орловскихъ и Усольскихъ, приказалъ въ 1 7 7 9  году Вятской 
консисторіи дать указъ, который состоялся 1 8  іюля, и которымъ ношеніе 
иконы Похвалы Богородицы снова разрѣшено на 8  число іюля и опредѣленъ 
срокъ пребыванія ея тамъ, т . е. въ Усольѣ по 1 9  число. Это распоряже
ніе преосвященнаго Л аврентія, въ 1 8 0 1  году, подтвердилъ и Іоаннъ, пер
вый епископъ Пермскій, вслѣдствіе прошенія Орловскаго священника П етра 
Горбунова съ повѣренными ( 6І)

Первый частный крестный ходъ бываетъ въ 9-е мая изъ Преображен
ской церкви въ часовню Св. Николая Чудотворца, которому служится мо
лебенъ съ акафистомъ. Часовня эта каменная, устроена на юго-восточномъ 
углу Преображенской ограды. Особенно замѣчателенъ въ устройствѣ сей ча
совни карнизъ. Онъ устроенъ изъ израсцовъ зеленаго цвѣта, на коихъ изоб
ражены птицы съ человѣческими головами,— трубящія въ рога— съ птичьи
ми ногами и хвостами. ■ ' •'<>

Основаніе сей часовни надобно отпосить къ  концу X V I I  столѣтія. В ъ  
Усольскомъ лѣтоиисцѣ подъ 1 7 2 4  г. часовня сія названа уже старою. 
„Основана была иждивеніемъ г. барона Сергія Григорьевича Строганова въ 
селѣ Новомъ Усольѣ церковь каменнаго строенія съ фигурными вырѣзками 
и колоннами, не нодалеку отъ старой каменной же часовни на берегу 
Камы, во имя нерукотвореннаго Спаса Убруса". Переименована она изъ 
Спасской въ  Никольскую съ того, вѣроятно, времени, какъ  соорудился храмъ 
во имя Спаса Нерукотвореннаго, т . е. съ 1 7 2 7  года. Прежде, какъ  гово
ритъ народъ, Верхокамы, поставляющіе въ соляные промыслы дрова, слу
жили въ сей часовнѣ Николаю Чудотворцу, котораго они и до сихъ поръ 
называютъ береговымъ Спасителемъ, молебны, по нынѣ служатъ въ церкви, 
такъ какъ древняя икона Н иколая Чудотворца перенесена въ храмъ, въ 
часовнѣ же осталась только копія съ нея.

Второй частный крестный ходъ совершается изъ Преображенской церкви

«') Арх. Орлов. Церкви.
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въ часовню П окрова Пресвятыя Богородицы, въ 1-е октября. Часовня сія 
находится въ самомъ селеніи, въ іѴ а  верстѣ отъ помянутой церкви, около 
промысла графовъ Ш уваловыхъ. Часовня сія построена предками княгини 
Бутеро, матери графовъ Ш уваловыхъ, по особенному случаю. Вотъ тто объ 
этомъ, въ 1 8 5 5  году, разсказывалъ девяностолѣтній старецъ Иванъ Х ари
тоновъ Калугинъ, бывшій крѣпостной княгини Бутеро: „когда строилась эта 
часовня, я  былъ уже женатъ, и жена моя носила здѣсь кирпичъ. До этой 
часовни, на этомъ же мѣстѣ, была деревянная часовня, построенная будто 
бы на мѣстѣ явленія иконы Покрова Божіей Матери, но когда и кѣм ъ,—  
я не знаю. Бывшій тогда приказчикъ княгини Бутеро Иваиъ Косачевъ, 
считая неумѣстнымъ стоять часовнѣ между варницами, приказалъ сломать 
ее. В ъ слѣдующую послѣ того, какъ  сломана была часовня, навигацію со
ляной караванъ княгини Бутеро постигло страшное несчастіе: цѣлое отдѣ
леніе каравана разбило бурею такъ , что самъ караванный приплылъ въ 
Нижній Новгородъ въ лодкѣ, а приказчикъ Косачевъ помѣшался въ разсудкѣ. 
Гибель судовъ и помѣшательство приказчика признаны были современниками 
карою Божіею за  сломку часовни. Т акъ  донесли и помѣщицѣ, которая, 
вслѣдствіе того, приказала построить каменную часовню на свой счетъ. 
Вотъ эта часовня теперь и стоитъ, и, Богъ милуетъ, съ тѣхъ поръ такова 
бѣдствія сь судами княгини не случалось". О явленіи иконы Покрова 
Пресвятыя [Богородицы есть въ народѣ преданіе, но когда она явилась и 
та-ли самая эта икона, которая теперь главная въ часовнѣ, ни кто не 
знаетъ. Часовня эта н до сихъ поръ содержится на счетъ владѣльцевъ—  
графовъ Ш уваловыхъ.

Третій частный крестный ходъ бываетъ въ девятую Пятницу изъ 
Преображенской церкви въ небольшую слободку „Запотымъ". Онъ установ
ленъ не давно, лѣтъ сорокъ, въ слѣдствіе особеннаго случая. Чрезъ Усолье 
въ девятую Пятницу, въ тридцатыхъ годахъ, шла страшная буря, разъярив
шаяся преимущественно въ Запотымѣ. Много домовъ здѣсь пострадало отъ 
этой бури такъ , что нѣкоторые изъ нихъ отдѣлены были сверху до оконъ 
и разнесены. Разсказываютъ очевидцы, что изъ одного дома самоваръ, будучи 
поднятъ на воздухъ, какъ  перо, перенесенъ былъ бурею на довольно боль
шое разстояніе. В ъ память избавленія отъ бѣдствія жители Запотыма дали 
обѣтъ каждогодно въ тотъ день совершать крестный ходъ вокругъ своей сло
бодки.

Четвертый частный крестный ходъ бываетъ въ 2 9  число октября изъ 
Николаевской церкви въ часовню, находящуюся при кузницѣ графа Стро-
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гапова, Александра Григорьевича. Здѣсь служится водоскатный молебенъ. 
Установленъ сей ходъ, по преданію, со времени сооруженія часовни иждиве-; 
ніеяъ ремесленниковъ— кузнецовъ, а когда это было, ни кто не пом-'
ІЯ&Ь.оту атоа .<ш>'(г.э і[коннэЬоэ

Наконецъ пятый частный крестный ходъ бываетъ изъ церкви В лади
мірской Божіей Матери въ день сошествія Св. Д уха въ деревню Камень, 
отстоящую отъ Усолья на сѣверо-западъ въ 2 верстахъ. 5Кители сей, дерева 
ни занимаются хлѣбопашествомъ, котораго Усольцы не имѣютъ. Иконы Св.* 
Каменцы прппосятъ всегда послѣ посѣва яровыхъ хлѣбовъ. Ш ествіе съ нко-і 
паяй, въ сопровожденіи множества богомольцевъ, совершается прямо по по-, 
сѣвамъ, которыя къ тому времепп довольно уже поднимаются, безъ всякаго 
опасенія помять ихъ, но съ живою вѣрою, что отъ этого ни какого вреда 
хлѣбнымъ растеніямъ не причинится,— и по вѣрѣ бываетъ такъ . Замѣчаю тъ,, 
что на ноляхъ деревни Камня ни когда не бываетъ не-урожаевъ и не по
биваетъ хлѣбовъ градомъ. О началѣ сего крестнаго хода ничего неиз-. 
вѢшйэдші'тѵггяоо ншЬ іінянБнцц лаяршпцп оятэяг.етяшйкоц а иттодр лш а!

Кромѣ сихъ опредѣленныхъ и каждогодныхъ крестныхъ ходовъ, бы
ваютъ въ разныя времена, по просьбѣ и обстоятельствамъ прихожанъ, кре
стные ходы но Усолыо для принесенія Господу Богу благодаренія за спа
сеніе жилищъ ихъ отъ опустошительнаго пожара, въ 1 8 4 2  году бывшаго, 
— и моленія о сохраненіи ихъ отъ пожаровъ и другихъ бѣдствій на буду
щее время.

Во время еѳго крестнаго хода, по улицамъ, въ извѣстныхъ мѣстахъ 
выставляются столы, покрытые бѣлыми скатертями, съ чашею воды для 
освящонія, и съ хлѣбомъ и солью. Н а  литіяхъ читаются акаѳисты Спаси
телю, Божіей Матери и Чудотворцу Николаю Мѵрлпкійскому и евангелія 
разнымъ святымъ.

Кромѣ установленныхъ церковію постовъ усольцы соблюдаютъ еще посты: 
съ подѣли всѣхъ Святыхъ до девятой, по П асхѣ, Пятницы не вкушаютъ 
рыбы, не ѣдятъ скоромнаго недѣлю предъ 2 9  числомъ августа и 11  сен
тября, въ 2 8  октября и 8  поября. Само собою разумѣется, что посты сіи 
соблюдаются по всѣми жителями Усолья, однакожъ весьма многими, преиму
щественно, женщинами.

Благочестивые обычаи, которыхъ держатся УеОльЦы, можно раздѣлить 
на два отдѣла: одни соблюдаются въ частной жизни, въ домашнемъ быту, 
другіе въ общественной— при солевареніи. К ъ первымъ относятся: обычай 
сложить молебны при отправленіи въ нуть, часто-временныя путешествія въ-
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село Ныробъ, для поклоненія Чудотворной иконѣ Святителя Николая и въ 
городъ Верхотурье на поклоненіе мощамъ праведнаго Симеона Верхотурскаго,, 
обычай молиться при входѣ въ домъ и даж е-въ  каждую комнату дома, 
т ак ж е : ограждать себя крестнымъ знаменіемъ при звонѣ колокола к ъ 'Б о г о 
служенію* особливо въ благовѣстъ при совершеніи Ов. даровъ,— молиться 
на храмы Божіи, при встрѣчѣ съ священникомъ, испрашивать у него благо
словенія и наконецъ обычай приносить и приводить дѣтей, до 7 лѣтняго 
возраста, къ причащенію и преимущественно на Пасхальной недѣлѣ. Тогда 
каж дая мать поставляетъ себѣ въ непремѣнную обязанность пріобщить дѣтей 
своихъ во всѣхъ трехъ Усольскихъ церквахъ. Но этому въ каждый денн 
Пасхальной недѣли въ каждой церкви малолѣтнихъ причастниковъ бываетъ 
2 5 — 3 5  человѣкъ.— Блалочестивые обычаи при соловареиіи и вообще при 
соляной операціи слѣдующіе: Н а  заваръ соли, который начинается по 
большой части въ послѣднихъ числахъ іюня и въ первыхъ іюля, и продол
жается постоянно до еалі'й весны, когда начинается грузка соли въ суда 
для сплава въ Нижегородскую ярмарку,— въ каждой варпнцѣ, каждогодно 
поется молебенъ, съ водосвятіемъ, тому Святому, икона коего находится въ  
варницѣ. Ибо въ каждой варницѣ есть, своя икона, въ честь • которой и 
называются они, то Сергіевскою, то Варваринскою, то Воскресенскою, то 
Архангельскою и проч. Во время молебна наздиратель и всѣ рабочіе извѣ
стной варницы молятся усердно, прикладываются къ евангелію, ко кресту 
и окропляются св. водою. По окончаніи молебна, окропляется св. водою съ 
четырехъ сторонъ цыренъ, но мѣстному, чрепъ (*), и вся варница.

П ри началѣ нагрузки соли въ суда, также поются молебны на каждомъ 
суднѣ, дабы грузка шла безостановочно и благополучно. В ъ срединѣ судна 
поставляется столикъ пли просто кладется доска на подмостки и покрывается 
чистой, новой рогожей, на которую ставится икопа, находящаяся на суднѣ 
во все время его плаванія; около стола или доски съ трехъ сторонъ ста
вится по обыкновенному солоноспому мѣшку соли, нуда въ три каждый. 
Когда все, такимъ образомъ, приготовлено, приглашается священникъ и 
поется молебенъ тому Святому, икона коего стоитъ на столѣ. По окончаніи 
молебна, каравапный и, такъ называемый, частный приказчикъ судна и всѣ

*) Цыренъ, дренъ, чренъ, большая желѣзная квадратная сковорода, сшитая 
изъ не большихъ листовъ— нолицъ; опа виситъ надъ огнемъ, отъ котораго налитый 
въ нее разсолъ кипитъ и выпаривается въ соляные кристаллы.



600

рабочіе, коихъ прежде, когда соль плавилась въ додьяхъ, а не за парахо
дами въ баржахъ, какъ  пыпѣ, бывало до восьмидесяти и девяноста чело
вѣкъ, прикладываются ко кресту и окропллютея св. водою, окропляется и 
соль въ мѣшкахъ и все судно. Д ля большаго успѣха грузки, иногда про
сятъ свяшенника начать загрузку судна,— и онъ самъ высыпаетъ соль изъ 
одного м ѣш ка.— Когда караванъ, или одпо отдѣленіе его (ихъ бываетъ два 
въ каждомъ караванѣ) готовъ къ отвалу, па каждомъ суднѣ опять совер
шается молебенъ, такъ называемый „на отвалъ". Д л я  сего приносится изъ 
Преображенской церкви большая икона Святителя и Чудотворца Н и колая ,—  
теплаго заступника и скораго помощника плавающимъ по водамъ, — въ сереб
ряной, позолоченой ризѣ въ 1 п. 11 ф. вѣсомъ, нарочито устроенной сами
ми владѣльцами. Сначала бываетъ звонъ „на соборъ," потомъ, когда по-но- 
сутъ икону изъ церкви, начинается звонъ вовся и продолжается до возвра
щенія ея въ храмъ, съ остановками только во время служенія молебновъ. 
Н е рѣдко случается, что поется до пяти, а иногда и до десяти молебновъ 
за одинъ выходъ. Отвалъ судовъ иногда бываетъ вскорѣ по отпѣтіи молеб
новъ— въ тотъ же день, иногда на другой день рано утромъ. Замѣчательно, 
что ни когда не бываетъ отвала, равно какъ и начала грузки въ день 
благовѣщенскій, т . е. въ который былъ праздникъ благовѣщенія въ теку
щемъ году. По этому, чтобы не опустить времени, на канунѣ благовѣщен
скаго дня стараются хотя нѣсколько мѣшковъ соли спустить въ судно или 
на нѣкоторое только разстояніе отъ мѣста нагрузки спустить караванъ. 
Убѣждепіе въ томъ, что пе должно начинать грузку, ни отваливать въ бла
говѣщенскій день, такъ  глубоко, особенно въ сердцахъ лоцмановъ, что и 
силою нельзя ихъ принудить отвалить отъ берега въ благовѣщенскій 
день.

(Продолженіе будешь).
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