
БИБЛИОТЕКА
L,

   

СССР

   

,

 

L

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ

M

 

4 1888 г. Февраля

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАДЬНЕ

1.

РАСИОРЯЖЕШЯ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕШЯ

 

ПРАВИТЕ. I ЬСТВА.

Опредъленіе

 

Святьйшаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

16-24

 

декабря

 

1887

 

года,

 

за

 

№

 

2676.

 

О

 

рШ
дШШ

 

пружечпыхъ

 

доходовъ

 

и

 

друтхъ

 

мѣстпыхъ

 

ередапвъ

 

со-

держанья

 

между

 

принтами.

Но

 

указу

 

ЕГО

 

ИМИЕРАТОРОКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА.
Сватѣйщій

 

1І|уавительствуюіцій

 

Сіиавдъ

 

слушали:

 

пред-

отавленія:

 

a)

 

Прсосвященнаго

 

Митрополита

 

Новгород-
екаго

 

и

 

С.-Петербургекаго.

 

отъ

 

18

 

сентября

 

1887

 

г.

 

за

AI'

 

2815.

 

относительно

 

раздѣла

 

между

 

членами

 

причтовъ

церквей

 

города

 

С.-Петербурга

 

кружочныхъ

 

доходовъ

 

щ

другихъ •

 

мѣстныхъ средствъ

 

еодержанія,

 

и

 

б)

 

Преосвя-
іценнаго

 

Митрополита

 

Московскаго.

 

отъ

 

15

 

декабри

1887

 

года

 

за

 

Ш

 

342,

 

относительно

 

раздѣла

 

кружечныхъ

доходовъ

 

и

 

другихъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

содержанія

 

меа;-

лу

 

-всѣми

  

вообще

   

причтамп.

   

Приказали:

   

Разсмотрѣвъ

№»'*.
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-

означенный

 

представлен!и,

 

Святѣйшій

 

Онодъ

 

находить:

Въ

 

настоящее

 

время

 

суіцествуготі

 

слѣдуюіціо

 

по

 

своеяу

составу

 

причти:

 

1)

 

изъ

 

дв.ухъ

 

членовъ— священника

 

в

псаломщика,

 

2)

 

изъ

 

трохъ

 

членовъ— священника,

 

діако-
на

 

«

 

псаломщика,

 

3)

 

изъ

 

пяти

 

членовъ— 2

 

свящонни-

щш>,

 

діакова

 

и

 

2

 

пеаломщиковъ,

 

4)

 

изъ

 

семи

 

членовъ-^

3

 

свящонниковъ,

 

діакона

 

а

 

3

 

пеаломщиковъ,

 

5)

 

изъ

 

трохъ

членовъ— священника

 

и

 

2

 

пеаломщиковъ,

 

6)

 

изъ

 

че'Щт.

 

,

рехъ

 

членовъ— 2

 

священниковъ

 

и

 

2

 

пеаломщиковъ,

 

7)
изъ

 

пяти

 

членовъ*— священника,

 

діакона

 

и

 

3

 

пеаломщи-

ковъ,

 

8)

 

взъ

 

шести

 

членовъ— г2

 

священниковъ,

 

діакона
и

 

3

 

пеаломщиковъ,

 

9)

 

изъ

 

шести

 

членовъ— 3

 

священ-

никовъ

 

и

 

3

 

пеаломщиковъ,

 

10)

 

изъ

 

семи

 

членовъ— 2
священниковъ,

 

діакона

 

и

 

4

 

пеаломщиковъ,

 

11)

 

изъ

 

че-

тырехъ

 

членовъ

 

— священника,

 

діакона.

 

и.

 

2

 

псаломщйѴ

ковъ,

 

12)

 

изъ

 

пяти

 

и

 

болѣе

 

членовъ

 

при

 

соборахъ-

штатиаго

 

протоіерея,

 

при

 

пѣкоторыхъ

 

соборахъ

 

ключа-

ря,

 

одного

 

ила

 

нѣеколькнхъ

 

священиковъ,

 

діакона

 

или

же

 

протодіакона,

 

діаконовъ,

 

ѵчюдіакововъ

 

и

 

иричетни-

щщ

 

(пеаломщиковъ

 

и

 

пономарей).

 

Составы

 

причтрвъ,

указанные

 

въ

 

пуиктахъ

 

1,

 

2,

 

3

 

и

 

4,

 

признаны

 

Святѣй-

шимъ

 

Сѵнодомъ

 

за

 

нормальные,

 

и

 

въ

 

раздѣлѣ

 

доходовъ

между

 

членами

 

сихъ

 

причтовъ

 

не

 

встрѣчаетея

 

иикакнхъ

недоумѣній.

 

Въ

 

нихъ

 

каждый

 

священникъ,

 

согласно

съ

 

расіюряженіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сдчюда,

 

получ.аетъ

 

три

 

■

части,

 

діаконъ

 

двѣ

 

и

 

псаломщики

 

по

 

одной.

 

Нѣтъ

 

также

никакихъ

 

препятствій

 

иримѣннть

 

вышеозначенный

 

раз-

дѣлъ

 

доходовъ

 

и

 

къ

 

орачтамъ,

 

укаааннымъ

 

въ

 

пунктахъ

о,

 

6,

 

7,

 

8,

 

0

 

н

 

10,

 

т.

 

е.

 

каждый

 

свяіценнакъ

 

будетъ

 

по-

лучать

 

по

 

три

 

части,

 

діаконъ

 

по •

 

двѣ

 

и

 

псаломщикъ-

 

по

одиой.

 

Но

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

принты,

 

поименованные

въ

 

пунктахъ

 

5,

 

7,

 

8

 

и

 

10,

 

по

 

своему

 

составу

 

но

 

-ео-

отвѣтетвуютъ

 

ворнальиьшъ

 

штатамъ,

   

нужно

  

назначить
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-

извѣепшй

 

срокъ,

 

вь-течоніо

 

кот-ораго

 

излшнніе

 

исіиом-

щики

 

должны

 

быть

 

перемѣщепы

 

въ

 

другіе

 

приходы.

[Съ

 

причту,

 

указанному

 

въ

 

пунктѣ

 

11,

 

примѣнить

 

выше-

означенный

 

раздѣлъ

 

неудобно,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

немъ

 

па

долю

 

священника

 

приходилось

 

бы

 

менѣе

 

половины

 

До-

хода.

 

Представляется

 

болѣе

 

еообразньшъ

 

оставить

 

въ

 

но-

добпыхъ

 

причтахъ

 

нрежній,

 

издавна

 

существующій

 

раз-

дѣлъ,

 

т.

 

е.

 

священнику,

 

выдѣлять

 

Щ\

 

діакопу

 

Ц\

 

и

псаломщикамъ

 

но

 

Щі

 

Составъ

 

причтовъ,

 

упомянутый

въ

 

пупктѣ

 

12,

 

относится

 

къ

 

соборнымъ,

 

при

 

которыхъ

полагаются

 

штатные

 

иротоіереи;

 

какъ

 

людямъ

 

болѣо

заслуженным'!,,

 

вмъ

 

должно

 

дать

 

преимущество

 

предъ

ев

 

я

 

щенн

 

икал

 

и .

 

Л

 

редставляется

 

цѣлесообразн

 

ымъ

 

назна-

чить

 

имъ

 

4

 

части

 

изъ

 

доходовъ,

 

ключарю

 

З 1 /^

 

части,

священникам!»

 

■

 

іі

 

протодіакону

 

но

 

H

 

части,

 

діаконамъ
по

 

2

 

части,

 

ѵчюдіаконамъ

 

по

 

14'

 

части

 

н

 

причет-

никам

 

ь

 

по

 

1

 

части.

 

Соответственно

 

нзложешшмъ

соображения

 

мъ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

онредѣляетъ:

 

препо-

дать,

 

для

 

руководства

 

й

 

неполненія,

 

слѢдѵеощія

 

правила

раздѣла

 

кружечныхъ

 

доходовъ

 

и

 

другихъ

 

мѣстныхъ

средствъ

 

еодержанія

 

между

 

причтами:

 

1)

 

При

 

двухчлен-

ной»

 

составѣ

 

причта— нзъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,—

священникъ

 

нолучаетъ

 

3

 

части,

 

псаломщикъ

 

1

 

часть.

2)

 

При

 

трехчленномъ

 

составѣ— изъ

 

священника,

 

діакона
и

 

псаломщика,— священникъ

 

получаотъ

 

3

 

части,

 

ліакопъ
2

  

части,

 

псаломщикъ

 

1

 

часть.

 

3)

 

При

 

пятичлеппомъ

 

—

изъ

 

2'свпіценвиковъ,

 

діаііона

 

и

 

2

 

пеаломщиковъ,— каж-

дый

 

священникъ

 

но

 

3

 

части,

 

діаконъ

 

2

 

части

 

и

 

2

 

пса-

ломщика

 

по

 

1

 

части

 

каждый.

 

4)

 

При

 

семичленномъ-~изъ

3

  

свящевийковъ.

 

діакона

 

м

 

3

 

пеаломщиковъ,— каждый

еващенннкъ

 

по

 

8

 

части,

 

діаконъ

 

2

 

части

 

и

 

каждый

 

пса-

ломщикъ

 

но

 

1

 

части.

 

5)

 

При

 

трохчленномъ— изъ

 

свя-

щенника

 

й

 

2

 

пеаломщиковъ.— свяпіенпикъ

 

3

 

часта

 

и

 

паж-
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—

дый

 

псаломщикъ

 

по

 

1

 

части.

 

6)

 

При

 

четырехчленномъ

— изъ

 

2

 

священниковъ

 

и

 

2

 

пеаломщиковъ,—

 

каждый

 

свя-

щенникъ

 

по

 

3

 

части,

 

каждый

 

псаломщикъ

 

по

 

1

 

части.

1)

 

При

 

пятичленномъ— изъ

 

священника,

 

діакона

 

и

 

3
пеаломщиковъ,— священникъ

 

3

 

части,

 

діаконъ

 

2

 

части

 

и

каждый

 

псаломщиіѵъ

 

по

 

1

 

части.

 

8)

 

При

 

шестичленномъ

— изъ

 

2

 

святценниЕсовъ,

 

діаЕіона

 

и

 

3

 

пеаломщиковъ,—

каждый

 

священниЕгЪ

 

по

 

3

 

части,

 

діаконъ

 

2

 

части

 

и

 

каж-

дый

 

псаломнцтъ

 

ио

 

1.

 

части.

 

9)

 

При

 

шестичленномъ—

изъ

 

3

 

священниковъ

 

и

 

3

 

пеаломщиковъ,— каждый

 

свя-

щенникъ

 

по

 

3

 

части

 

и

 

каждый

 

псаломщикъ

 

по

 

1

 

части.

10)

 

При

 

семичлоЕЕНОмъ— изъ

 

2

 

свящсешйеіоеіъ,

 

діакона

 

и

4

 

іЕсаломЕциЕѵОвъ, — каждый

 

свяіеіснниеѵЪ

 

по

 

8

 

части,

 

діа-
конъ

 

2

 

части

 

и

 

т;аждтлй

 

пеаломщцкъ

 

по

 

1

 

части.

 

И)
При

 

четырехчленномъ— изъ

 

священника,

 

діакона

 

и

 

2

 

пеа-

ломщиковъ,- -священникъ

 

4

 

части,

 

діаконъ

 

2

 

части

 

и

каждый

 

псаломщикъ

 

по

 

1

 

части.

 

12)

 

При

 

соборныхъ

иричтахъ -пітатиый

 

протоіерей.4

 

части,

 

ключарь

 

З'/з
части,

 

каждый

 

священникъ

 

и

 

нротодіаконъ

 

по

 

3

 

части,

каждый

 

діаконъ

 

по

 

2

 

части,

 

каждый

 

ѵподіаконъ

 

по

 

Щ?
части

 

и

 

каждый

 

причотникъ

 

по

 

1

 

части.

 

13)

 

Въ

 

прич-

тахъ,

 

не

 

соотвѣтствуЕОщихъ

 

по

 

своему

 

составу

 

выше-

ясчисленнымъ,

 

каждому

 

свяеешннику

 

выдавать

 

по

 

8

 

части,

каждому

 

діакону

 

по

 

2

 

части

 

и

 

каждому

 

псаломщику

 

но

1

 

части.

 

14)

 

Правила

 

сіи

 

ne

 

распространять

 

на

 

причты

каоедральныхъ

 

соборовъ

 

Исаакіевскаго

 

въ

 

С.-Петер-
бурі

 

ѣ

 

и

 

во

 

имя

 

Христа

 

Спасителя

 

еіъ

 

Москвѣ.

 

а

 

равно

и:

 

на

 

причты

 

всѣхъ

 

церквей

 

въ

 

Велш;омъ

 

Княжествѣ

Финляндекомъ,

 

Закавказскомъ

 

краѣ,

 

Варшавской

 

и

 

Кам-

чатской

 

епархіяхъ,

 

Придворныхъ,

 

военносухопутнаго

 

и

морскаго

 

вѣдомствъ,

 

при

 

казенныхъ

 

заведеніяхъ,

 

сди-

новѣрческихъ

 

и

 

ЕіладбиЕценскихъ,

 

каковые

 

причты

 

отно-

сительно

 

раздѣла

 

кружечиыхъ

 

доходовъ

 

и

 

другим,

 

мѣст-



иыхъ

 

ередствъ

 

содержанія

 

остаются

 

на

 

существующихъ

основаніяхъ,

 

и

 

15)

 

Если

 

въ

 

причтахъ,

 

иоименоваішыхъ

въ

 

пунктахъ

 

5,

 

1,

 

8

 

и

 

10.

 

окажутся

 

излишпю псалом-

щики,

 

то

 

они

 

имѣютъ

 

быть

 

перемещены,

 

въ

 

теченіе

двухъ

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

распубликоваеія

 

сего

 

опредѣлёні4

въ

 

дру-гіе

 

приходы,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

нежеланія

 

оставить

приходъ,

 

въ

 

которомъ

 

служили,

 

всѣ

 

псаломщики,

 

со-

стояние

 

при

 

церкви,

 

должны

 

получать

 

па

 

свою

 

долю—

въ

 

причтахъ

 

поимонованныхъ

 

въ

 

пунктахъ

 

о

 

и

 

7,

 

одну

долю,

 

а

 

въ

 

пунктахъ

 

8

 

И

 

10— двѣ

 

доли.

 

Для

 

надлежащ

дцаго

 

по

 

симу

 

руководства

 

и

 

исполнеиія

 

со

 

стороны

;Енархіальиыхъ

 

Преосвяіцснныхъ

 

и

 

церковныхъ

 

прич|

товъ

 

напечатать

 

настоящее

 

опрелѣлоніе

 

въ

 

журналѣ

:-„Церковныя

 

Ведомости".

(Цорк.

 

Вѣд-

  

У"

 

2).

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ!

при

 

отношеніи

 

отъ

 

19

 

января

 

1888

 

г.

 

за

 

M

 

845,

 

пре-

проводило

 

въ

 

Консисторію

 

вѣдомость

 

о

 

суммахъ,

 

ассигі
нованныхъ

 

къ

 

отпуску

 

изъ

 

казны

 

на

 

штатное

 

содержа-

то

 

по

 

Вятской

 

еиарчіи

 

на

 

1888

 

годъ.

 

которая,

 

по

распоряжение

 

Консиггоріи,

 

печатается

 

въ

 

ЁпархіальІ
ныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

для

 

извѣщонія

 

иодлежащихъ

 

Мѣсті

|и

 

лицъ

 

о

 

количествѣ

 

слѣдующихъ

 

имъ

 

суммъ,

 

для

 

npiej
:ма

 

въ

 

назначенные

 

сроки

 

изъ

 

Казпайчествъ.



В

 

Ѣ

 

1

 

0

 

M

 

О

 

С

 

T

 

Ji

о

 

суммахъ,

  

ассигйовапныхъ

   

къ

 

отпуску

   

изъ

 

казны

 

на

штатное

 

содержаніе

 

по

 

Вятской

 

епархіи

 

на

 

1888

 

годъ.

а

 

я-

■-

 

Ш

 

'

I

  

о

НАШЩОВШЕ

 

РАСХОДОВ'!,

j

 

Назначено'

      

.

 

.

!

 

на

 

1888

 

г.

 

I

    

Сроки

СУММА.

К.

кндачъ.

ПО

 

ВЯТСКОЙ

 

ЕПАРХІИ:

§3.

Содержа

 

ніе

 

Духовной

 

Кон-
систории

      

. 11020

Итого

 

по

 

§

 

3

 

111020

§4.

                     

|
Содержаніе

 

архіерейскаго

 

j
дома

 

п

 

каоедральнаго

 

собо-

 

|
ра.

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

Содержаніе

 

Епархіальваго

 

j
ІІреоевящоннаго

 

.

       

.

       

.

 

j

 

1500
Собора,

 

архіерейск.

 

штата

 

j
и

 

зданій

 

архіерейскаго

 

дома.

 

!

 

6351

Итого

 

по

 

S

 

4

 

1

 

7851

8

 

5.

Содержаніе

 

мужскихъ

 

мо-

настырей:
Вятскаго

 

Уепенскаго

 

Три-
фонова

        

....

Ерестовоздвиженскаго

 

Вср-
хочепецйаго.

1277

іЖадованье

 

но

|нроигестііін

 

мѣ

Іеяца,

 

а

 

столо-

Івыя

 

шюредъ

Ш

 

мѣеяцъ

 

(ст.
і

 

581

 

и

 

582
•і

 

m

 

т.).

Въ

 

шічадѣ

каждой

НоЖЯШШ

W

71142

3
Жонскихъ

 

монастырей:

Вятскаго

 

Лреображенскаго

 

|

   

33811

года.
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ѣ

 

я
«S

   

in

   

| Назначено
.

  

США гі
!

      

si на

 

1888

 

г. Ь

 

р

 

0

 

К

 

И

*

 

^

 

»w ■

■1

 

§
НШНМОВЩЕ

 

-РАСХОДОВЪ:
Ѵ.ндачт..

Въ

 

начал!;

СУММ'

 

А.

і^-

    

¥< ,

  

".',:

     

'

         

"..';

    

:

 

-

       

:.'.

    

:•

       

.,•.:._•.

                     

—-■'

 

■

    

*

    

** РУБ.

     

|

 

К.

Слободскаго

 

X ристорожде-

ствонскаго

   

.

        

. 338 11

4 Взамѣнъ

    

слѣдующихъ

   

по

положенію

 

отъ

 

казны

 

угодій:
каждой

Орловскому

 

заштатному 57 12
Слободскому

 

Христорожде- половины

■

ственскому

 

дѣвичьему

 

. 100 ---

года.

Итого

 

по

 

§

 

5 2822 48

§

 

&
Содержапіе

   

городскаго

   

и Но

 

ІІСТІ'ЧСНІИ
1 .

 

сельскаго

 

духовенства . 15423 70
нолугодія.

Итого

 

по

 

§

 

6

S

 

7.

Постройки

 

и

 

починки

15423 70

2 —

■

§

 

9.
о
о На

    

прогоны

    

и

    

путевыя

издержки

     

.... 200 — Но

 

мѣрѣ

и

 

дли

 

мнссіонероьъ 550 —
надобности.

Итого

 

по

 

§

 

9 750

18А

 

всего

    

. 37867

Подлинная

 

вѣдомость

 

за

 

надлежащймъ

 

подписомъ.



-
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—

ВЕДОМОСТЬ

о

  

суммахъ.

   

назначенныхъ

   

къ

  

отпуску

  

изъ

  

казны

   

въ

1888

 

году,

 

на

 

содерженіе

 

причтамъ

 

городекихъ

 

и

 

сель-

скихъ

 

церквей

 

Вятской

 

епархіи.

■

Г.

 

Малмыжа

 

Кладбищенской.

Содѳржа-

вія

 

въ
годъ.

Изъ

 

внхъ

вычета

 

по
2

 

к.

 

съ
рубля .

Затѣмъ

слѣдуетъ

къ

 

произ-

водству.

РУБ.

 

|

 

К. РУБ.

  

|

 

К. РУБ. к.

і

230- 4 60 225 40

П

 

О

   

УЪЗДАМЪ: і

Малмыжскому. I

Единовѣрческой

 

въ

 

д.

 

Тушкѣ. 424
—

8
8

48 415
392

52
Тоже— въ

 

с.

 

Красномъ

 

Ярѣ

 

. 400

иранскому.

церквамъ

 

5

 

класса:

С.

 

Упшиискаго
С.

 

Троицкаго
С.

 

Уртминскаго

    

.

150
150
150

3
3
3

—

147
147
147

—

Ел&бужскому.
.

церкви

 

5

 

класса:

Богородичной

 

села

 

Икскаго-
лстья ..... 85 71 1 72 83 99

Слободскому.

церквамъ

 

5

 

класса:

С.

 

Георгіевск.

 

(Волосницкаго)
С.

 

Пушейскаго
140
140

2
2

80
80

137
137

20
20

церквамъ

 

6

 

класса:

Спасской

 

с

 

Холунополомскаго
Успенской

 

с.

 

Вохминскаго

   

,

церкви

 

7

 

класса:

114

"■85

27

71

9

1

29

72

111

83

127

98

99

40Троицкой

 

с.

 

Холуницкаго

    

. 130 — 2 60



Орловскому.

церкви

 

5

 

класса:

С.

 

Вѣлозерскаго

   

.

Г.

 

Сарапула

 

Единоверческой
церкви

  

.

той

 

же

 

церкви

 

отъ

 

Удѣльнаго^

вѣдомства

      

...

        

.

        

.;

Уржумскому.

церкви

 

2

 

класса:

Николаев,

 

с.

 

Коеолаповскаго.
церквамъ

 

3

 

класса:

Покровской

 

с.

 

Виляморскаго.
Покровской

   

с-

 

Марисолинск.
церквамъ

 

4

 

класса:

Богоявленской

 

с

 

Тумью-Му-
чашскаго

 

.

 

.

 

.

 

.

Васильевкой

 

с.

 

Вайсинскаго.
Вознесенской

 

с.

 

Куракинскаго
Причту

 

Единовѣрческой

 

церк-

ви

 

с.

 

Сосновой

 

горы

Нолинекаго

 

уѣзда.

Кциновѣрч.

 

с.

 

Красногорскаго
Тоже— д.

 

Кузнецовской

 

.

Глазозскому.

церкви

 

2

 

класса:

С.

 

Зюздино-Аоанасьевскаго

 

.

С.

 

Кулагина

церквамъ

 

4

 

класса:

С.

 

Зюздино-Христорождсств.
С.

 

Зюздино-Восресеискаго

   

.

Содержа-
ли

 

въ

годъ.

Изъ

 

пихъ!

  

Затѣяъ

вычота

 

по

 

слѣдуотъ

2

 

к.

 

съ

 

кт.

 

проаз-

рубля.

   

,

 

водству.

РУБ.

 

|

 

К.

 

I

 

РУІ).

 

і

 

К.

 

j

 

РУБ.

 

I

 

К.

I

142

4*5

11420
8570

400!-
225'і-

330:
ЗЗОі-

84 1

 

139 la

H

 

o0«

 

465^50

185 -i

 

3

 

:7G;

 

181.30

142:80!

 

2

 

86!

 

139'94

128 :50i

 

2

 

57

 

125
ШеШ

   

2

 

29

 

111
93
91

114

 

201

 

-

 

129
2

 

І29
1

 

72

111
111
8398

91
91

400—

 

8

400

 

—

 

..

 

8

8
4

392

—

 

392
70i

 

isi

-;

 

392
50i

 

220

30

50

6

 

60:

 

32340
(5

 

60

 

323

 

40
I



церквамъ

 

5

 

класса:

С.

 

Верхлыпскаго

 

.

С.

 

Гординскаго

    

.

       

.

 

■

     

.

г

             

j

 

Изъ

 

нвхъ|

  

Затѣмъ
содержа-

  

вычета

 

по .

 

слѣдуетъ

nifl

   

вь

      

2

 

в-

 

съ

 

і

 

въ

 

пронз-
ГЛ'П.

                         

^

руоля.

   

|

 

водству.

ГУБ.

 

j

 

К.

 

|

  

ГУБ.

 

| К.

 

|"

 

ГУБ. к.

250
150

—

і
,

 

1
0

  

|

3 „__„

245
147 ___

церквамъ

 

7

 

класса:

С.

 

Мартеловскаго . 200 — 4

   

- 196 —

Омутницкаго

  

завода

   

Право-
славной

 

церкви

Единовѣрческой

 

церкви

250
300

— 1 В 245
294

Причту

 

при

 

Ижевскомъ

 

ору-

жейномъ

 

заводѣ

Наймушинской

 

церкви

 

.

2230
400

20 44

 

161
8

 

N
2185

392
59

Перечисленный

 

изъ

 

Горнаго

 

вѣдоиства: Y

Въ

 

округѣ

 

Камско-Вотгѵинсвнгъ

еазодовъ.

Въ

 

Воткинскѣ. і

При

 

Влаговѣщенекомъ

 

собо-
рѣ

 

и

 

при

 

церквахъ

 

Преобра-
женской

 

и

 

Николаевской 2893 9

 

30 65 2862 44
Въ

 

селеніяхъ

 

сельск.

 

работ-
никовъ

 

Іюльскомъ

 

и

 

Вогородск.
Единоверческой

 

церкви

1312
478

55
3

15
V.

0

1
52

1297
472

54
51

Въ

 

округѣ

 

Вятскихъ

 

казенныхъ ■

заводовъ.

Но

 

Кирсинскому

 

заводу

По

 

Песконеком у

   

.

680
580 —

13
11

60
60

666
568

40
40

И

 

т

 

ого. 15695 16 271 146
і

15423 70

Подлинная

 

вѣдомость

 

за

 

надлежащимъ

 

подписомъ.
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-

il.

и

 

з

 

«

 

т>

 

iiï

 

T

 

i

 

я

Пагриждшіе

 

набедртпикомъ .

Награждены

 

набедренннкомъ

 

снящешзякн:

 

Омутииц-
каго

 

.завода

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

Петр,

 

Шклясвъ,

 

за

 

рев-

ностное

 

назнданіе

 

прихожанъ

 

и

 

благоустройство

 

нри-

ходскаго

 

храма,— 1

 

февраля,

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

села

Каснва

 

Георггй

 

Романовг

 

и

 

села

 

Зашижемья

 

Сгмсот

 

Зар-

шщынъ,

 

за

 

особенно-ревностную

 

деятельность

 

по

 

возло-

женнымъ

 

на

 

нихъ

 

обязанностям!,,— 5

 

февраля.

Архипастырское

 

блшословтіе.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

свнщон-

инкамъ

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

 

села

 

Халдинскаго

 

Іоаіту

Макарову,

 

села

 

Сюмсинскаго

 

Петру

 

Еапачижкому,

 

за

ревностное

 

и

 

благочестцое

 

служеніо

 

ихъ

 

Св.

 

Церкви,
селъ

 

Водзимонья

 

Амксѣю

 

Казарипооу,

 

Болыпекильмез-
екаго

 

Константину

 

Овчинникову,

 

Кизнери

 

Сергію

 

Остину,

Ііосмодаміанскаго

 

Николаю

 

Замятину

 

и

 

Большеучинскаго
Петру

 

Авраамову,

 

г.

 

Яранска

 

Усиенскаго

 

собора

 

Василію

Лашсешщыну

 

и

 

Троицкой

 

церкви

 

Николаю

 

Курбаиовскому,

за

 

катихизаторскіе

 

труды

 

въ

 

1887

 

году,— 3

 

февраля.

Яранскаго

 

уѣзда

 

села

 

Салабедяка

 

Николаю

 

Ѵвѣчниксву,

за

 

таковые

 

же

 

труды,

 

псаломщику

 

слободы

 

Кукаркн
Успенской

 

церкви

 

Ѳеодору

 

Тихвинскому,

 

за

 

труды

 

по

народному

 

образованно,— 4

 

февраля

 

и

 

церковному

 

ста-

ростѣ

 

села

 

Колобова

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

крестьянину

 

Во-
дозерской

 

волости,

 

деревни

 

Ворка,

 

Роману

 

Максимову

Кодолову,

 

за

 

усердіе

 

и

 

попеченіе

 

о

 

благоустройствѣ

 

при-

ходскаго

 

храма,— 23

 

января.



—
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-

Ііеремѣии

 

по

 

службѣ.

Определены:

 

1}

 

на

 

сващеннйчеекія

 

мѣега:

 

студентъ

АваиаеШ

 

Веселтыйй

 

къ

 

церкви

 

села

 

Горохова

 

Орлов-
скаго

 

уѣзда— 3

 

февраля,

 

псаломщакъ

 

села

 

Даровскаго
Котел

 

ьн

 

и

 

ческа

 

го

 

уѣзда

 

Семенъ

 

Зубаревъ

 

къ

 

церкви

 

села

Ральяиковскаго

 

Малмыжскаго

 

уѣздд— 4

 

февраля,

 

діакоцъ
вела

 

Хорошевекаго

 

-Нолинскаго

 

уѣзда

 

Ѳеодорі

 

Поповъ

 

—

кь

 

церкви

 

села

 

Митрофанова

 

-того

 

же

 

уѣзда

 

и

 

діаконъ

 

се-

ла

 

Ошоти

 

Нолинскаго

 

уѣзда

 

1\и>рииъ

 

Яопатиш — къ

 

церк-

ви

 

села

 

Верхлыпскаго

 

Глазовскаго

 

уѣзда— 10

 

февраля;

2)

 

на

 

діаконскія

 

мѣста:

 

псаломщикъ

 

села

 

Пореза

 

Гла-
зовскаго

 

уѣзда

 

Арсеиьй

 

Аиискмовъ

 

въ

 

село

 

Святополье
того

 

же

 

уѣзда— 5

 

февраля,- псаломщикъ

 

села

 

Ржанаго
Полома

 

Вятскаго

 

уѣздя

 

Ссмеит,

 

Головина,

 

въ

 

село

 

Ново-

торьяльское

 

Уржумскаго

 

уезда— 10

 

февраля;

 

2)

 

нащса-

ломщическія

 

места:

 

уволенный

 

изъ

 

Духовнаго

 

Училища
Михаил;,

 

Молит,

 

въ

 

село

 

Мостовинское

 

Сарапульскаго
'уѣзда— 28

 

январи,

 

бывиіій

 

учитель

 

пароднаігг

 

училища

Александр;,.

 

Костровъ

 

.

 

въ

 

седо

 

Монастырское,

 

Орлов-

скаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

Духовнаго

 

Училища
Николай

 

Yтробит

 

въ

 

село

 

Еарсовай

 

Глазовскаго

 

уезда,

уволенные

 

изъ'

 

Духовнаго

 

Училища

 

Николай .

 

Орлов;,

въ

 

село

 

Виляръ

 

.

 

Елабужскаго

 

уѣзда

 

—•

 

5

 

февраля,
Николай

 

ІЬергинр

 

въ

 

село

 

Верхопижеыекое

 

Еотельниче-
екаго

 

уѣзда— 9

 

февраля

 

и

 

уволенный

 

изъ

 

Вятскаго
Иізднаго

 

училища

 

Василій

 

Лупповъ

 

въ

 

село

 

Ржаноно-
лочскор

 

Вятскаго

 

уѣзда— 10

 

февраля.

,

 

Допущенный

 

въ

 

исправление-

 

псаломщической

 

долж-

ности

 

при

 

церкви

 

села

 

Горохова

 

Орловскаго

 

уѣзда

Цстръ

 

Иконников;,

 

4 .феврали

 

угвержденъ

 

въ

 

сей

 

долж-

ности.

Перемещены

 

по

 

прошеніямъ:

 

священники

 

села

 

Елга-
ш!

 

Глазовскаго

 

уізда

 

Алсксѣй

 

Кибардинъ

 

и

 

села

 

Ошети
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Нолинскаго

 

уѣзда

 

Нетръ

 

Поздѣевъ,

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

дру-,

гаго, —-28

 

января,

 

діаконы

 

села

 

Даровекаго

 

Котельнн-
ческаго

 

уѣзда

 

Алексапдръ

 

Веснинъ

 

и

 

села

 

Верхопросниц^
каго

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

Михаилъ

 

Кгібардинъ,

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

другаго, —2

 

февраля,

 

діаконъ

 

села

 

Илгани

 

Орловскаго
уѣзда

 

Алексѣй

 

Россцхит

 

въ

 

село

 

Верхоижское

 

Яран-
скаго

 

уѣзда — 4

 

февраля.

Уволены

 

за

 

штатъ

 

но

 

прошепіямъ

 

за

 

болѣзнію:

 

стай

щеиникъ

 

села

 

Петропавловскаго

 

Сарапульскаго

 

уезда

Іоанпъ

 

Шерстенииювъ

 

и

 

псаломщикъ

 

села

 

Монаотырека-
го

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

Василій

 

Еудрииг.

 

.-—4

 

февраля.

Умерли:

 

заштатный

 

евящённикъ

 

села

 

Николаевскаго
Слободскаго

 

уѣзда

 

Тимоѳей

 

Рѣшстов;,'—

 

30

 

января

 

и

 

за-

штатный

 

свяіиенникъ

 

села

 

Шаркана

 

Сарапульскаго

уѣзда

 

Алсксапдръ

 

Атісимовь—Ш)

 

декабря.

Присоединены

 

къ

 

Православной

 

Церкви,

Въ

 

минувшемъ

 

1887

 

году

 

присоединены

 

къ-

 

Право-
славной

 

Церкви:

 

1)

 

изъ

 

Лютеранская

 

вгьроисповіьдапіп:

 

же-

на

 

отставшие

 

рядоваго

 

Емедьяна

 

Мальцева

 

Эрнестина
Стефанова

 

46

 

лѣтъ.

 

жена

 

отставнаго

 

уптеръ-офицера

Сарапульскаго

 

уезда,

 

Гольянской

 

волости,

 

починка

 

Руе-
екихъ

 

Бнсарокъ

 

Николая

 

Самуилова

 

Шутова

 

Бритта—
Елизавета

 

75

 

л.:

 

2)

 

гаь.

 

раскола:

 

крестьянская

 

девица-.

Пермской

 

губерніи*

 

Осинскаго

 

уѣзда,

 

Болыпеусинскойі
волости,

 

деревни

 

Больиіаго

 

Кашкадака,

 

Дарья

 

Евге-
иіева

 

Клячина

 

19

 

л.,

 

сольскіе

 

.обыватели

 

■ -Воткннскаго
завода

 

Анны

 

Григовьевой

 

Самохвадовой

 

незакоиорож-:

денный

 

еыиъ

 

Александре,

 

-

 

Иванъ

 

Иваповъ

 

.Руеаиовъ

 

и

дочь

 

его

 

девица

 

Агаоія

 

19

 

л.,

 

-дѣвица

 

Аглаида

 

Павлова
Харалдина

 

22

 

л.,

 

дѣвицы

 

Елена

 

Иванова

 

21

 

г.

 

и

 

Але-
ксандра

 

Иванова

 

17

 

д.Гилевы,

 

Илья

 

Никовйевъ.Иви-.
шонъ'. 20

 

л..

 

Омутницкаго-

 

завода.

 

Ива нь

 

Ѳедоровъ .

 

Ко- !



жевииковь

 

24

 

л.,

 

девица

 

Анна

 

Тарасова

 

Иватукова
19

 

л.,

 

Сарапульскаго

 

уезда

 

крестьяне

 

Свѣтдянекой

 

во-

лости,

   

деревни

   

Свѣтлой,

   

Малахія

   

Власіевъ

   

Шутовъ

 

■_

19

  

л.,

 

Іюльской

 

волости,

 

деревни

 

Верхняго

 

Позима

 

дочь

крестьянки

 

Анастасіи

 

Симоновой

 

Соломенннковой

 

де-

вица

 

Анна

 

18

 

д..

 

Малмыжскаго

 

уезда,

 

Вихаревекой

 

по-

лости,

 

починка

 

Снлькина,

 

девица

 

Мароа

 

Епифанова
Силькнна

 

32

 

л.,

 

Мериновской

 

волости,

 

починка

 

Медо-

ваго

  

Ключа

  

дѣвица

   

Харитина

   

Иванова

 

Еузнецовыхъ
20

  

щ

 

Кизнерскаго

 

прихода,

 

деревни

 

Симарской

 

кресть-

янка

 

Агаоія

 

Николаева

 

Загуменова

 

20

 

л.,

 

Вихаревекой
волости,

 

деревни

 

Вихаровой

 

крестьянин!,

 

Андрей

 

Сав-

ватіевъ

 

Кряжевскихъ

 

50

 

л..,

 

дѣти

 

его— Мина

 

10

 

л..

Матрона

 

14

 

л.

 

и

 

Маріамиа

 

17

 

л.,

 

Елабужскаго

 

уѣзда.

Мѳжгинской

 

волости,

 

починка

 

ПІумиловки

 

крестьянская

девица

 

Евдокія

 

Григоріева

 

Волоиганниа

 

24

 

л.,

 

Нолин-

скаго

 

уезда,

 

Нѣмской

 

волости,

 

починка

 

Ннжняго

 

Мед-
ведка

 

крестьянннъ

 

Петръ

 

Козминъ

 

Агаоопцевъ

 

22

 

д.,.

Путинской

 

волосги,

 

деревни

 

Тывинской,

 

крестьянская

дѣвнца

 

Ульяна

 

Иванова

 

Шувалова

 

19

 

д.,

 

Тумановской
волости,

 

деревни

 

Козловской

 

дѣвица

 

Оеодосія

 

Евгепіева
Торхова

 

21

 

г.,

 

отставной

 

рядовой

 

Василій

 

Семеновъ
Торховъ

 

40

 

д.,

 

Нѣмскаго

 

прихода,

 

починка

 

Ложкин-*
скаго

 

дѣваца

 

Лукія

 

Ерооеева

 

Ложкина

 

18

 

л.,

 

Юртнк-*
екаго

 

приходя,

 

ночника

 

Ухтыма

 

крестьянинъ

 

Косма
Попове

 

18

 

л.,

 

Уржумекаго

 

уѣ-зда,

 

Вольшешурминекон
волости,

 

деревни

 

Антыгашевой

 

крестьянская

 

дѣвица

Ирана

 

Никитина

 

Холявина

 

30

 

л.,

 

Петровской

 

волости,

починка

 

Воронскаго

 

крестьяиина

 

Дениса

 

Зяблицына
дѣти

 

Цетръ

 

5

 

д.

 

и

 

Уст.ииія

 

1г.,

 

деревни

 

Суворовой
солдатская

 

дѣвнца

 

Марія

 

Иванова

 

Суворова

 

20

 

л.,

 

Те-,
ребиловской

 

волости,

 

починка

 

Нестерова

 

дѣвица

 

Отефа-
ннда

 

Пнмшн-на-

 

27

 

л.,

 

тойжо

 

волости,

 

деревни

 

Средней



—

  

ÏD

   

—

Ки;іе.[>.а

 

іѵорннлій

 

Мвановъ

 

Бабинь

 

57

 

л.,

 

Косолановской
волости,

 

деревни

 

Скрябиной

 

Ефннъ

 

Никнтинъ

 

Григорье-
выхъ

 

22

 

л..

 

Кокшинскей

 

волости,

 

починка

 

по

 

Березов-
скому

 

ключу

 

Василій

 

Лаврентіевъ

 

Натрушевъ

 

19

 

Щ

Шурманскаго

 

прихода,

 

починка

 

Гуашвина

 

дѣвица

 

Евдо-
кія

 

Евфимова

 

Чуданова

 

5.7

 

л.,

 

отставной

 

рядовой

 

Арее-
ній

 

Назаровъ

 

Ситнаковъ

 

G7

 

л..

 

Петровскаго

 

прихода,

починка

 

Боронскаго

 

крестьянинъ

 

Денисъ

 

Денисовъ

 

Заб~
лицевъ

 

33

 

л.,

 

жена

 

его

 

Евфимія

 

Егорова

 

3G

 

л.,

 

сынъ

нхь

 

Василій

 

10

 

л..

 

Косолаповскаго

 

прихода,

 

деревни

Скрябиной

 

крестьянинъ

 

Григорій

 

Елеазаровъ

 

Григорье-
вых'!.

 

27

 

л.,

 

жена'

 

ого

 

Анна

 

Васильева

 

28

 

л.,

 

дѣти

 

та
Анна

 

7

 

л.

 

и

 

Петръ

 

5

 

л.,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Малошег-
ловекой

 

волости,

 

починка

 

Березнвка

 

Андрей

 

Егоровъ
Мосуновъ,

 

жена

 

его

 

Александра

 

Гаврилова.

 

той

 

же

 

во-

лости

 

и

 

починка

 

дѣвица

 

ІІслагін

 

Егорова

 

Мосунова,
Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Уватуклйнской

 

волости,

 

починка

Сухарева

 

отставной

 

уптеръ-офицеръ

 

Данівдъ

 

Даніидовъ
Шмыковъ

 

55

 

л.,

 

жена

 

его

 

Апіоія

 

Проішньева

 

41

 

г.,

дѣтн

 

ихъ

 

Устинія

 

18

 

л.,

 

Евдокія

 

11

 

л.,

 

Ееенія

 

8

 

л..

Пелагія

 

0

 

л.,

 

Рііена

 

4

 

л.

 

н

 

Харнтонъ

 

14

 

л.,

 

Елабѵж-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьяне,

 

Лекарсвской

 

волости,

 

деревне

Лисовки

 

Алекеѣй

 

Степановг

 

Лисанъ

 

44

 

л.,

 

жена

 

его

Устинья

 

Иванова

 

43

 

л.,

 

дѣти

 

ихъ

 

Гавріилъ

 

15

 

лѣгъ,

Дарья

 

14

 

л.,

 

Анна

 

8

 

л.,

 

Екатерина

 

G

 

л..

 

Асановской
волости,

 

починка

 

Усинскаго

 

дѣвица

 

Вѣра

 

Якимова

 

Ба-
бина

 

15

 

л.,

 

дѣвица

 

Анастасія

 

Романова

 

Бечкова

 

17

 

л.

и

 

Харитонъ

 

Семеновъ

 

Молчанов -!.

 

27

 

л.

 

и

 

Яранскаго
уѣзда,

 

Ильинской

 

водостн,

 

уволенный

 

въ

 

бессрочный
отпусіп.

 

рядовой.

 

Никита

 

Егоровъ

 

Пѣтуховъ.

Нршлаштіе

 

m

 

пожертвоватю.

Благочинный

 

5-го

 

округа

 

Слободскаго

 

уѣзда

 

ара

докладѣ

 

отъ

 

7

 

января

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

10

 

продставклъ



-

 

m

 

-

Его

 

Преосвященству

 

рапортъ

 

причта

 

села

 

Гидаевскаго
Слободекаго

 

уѣзда

 

съ

 

-ходатайстзомъ

 

пригласить

 

духо-

венство

 

епархіи

 

къ.пожертвованіямъ

 

на

 

постройку

 

хра-

ма

 

вмѣсто

 

таковаго

 

сгорѣвшаго.

Въ

 

удовлетворение

 

настоящаго

 

ходатайства

 

Епар-
хіальное

 

Начальство,

 

въ

 

виду

 

крайней

 

бѣдности

 

нри-

хожапъ

 

села

 

.Гидаевскаго,

 

но

 

исключительному

 

положе-

нию

 

мѣстностй

 

сего

 

прихода,

 

постановленіемъ,

 

состояв-

шимся

 

2G

 

января— 4

 

сего

 

февраля

 

опредѣлило:

 

ровни-

телей

 

созиданія-

 

сватыхъ

 

храмовъ

 

и

 

прочихъ

 

благотво-

рителей

 

пригласить

 

чрезъ

 

Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣ-

домости

 

къ

 

добровольным-!)

 

пожертвованіпмъ

 

па

 

устрой-

ство

 

поваго

 

храма

 

вмѣсто

 

таковаго

 

сгорѣпшаго

 

въ

 

селѣ

Гидаевекомъ— ci.

 

нриеовокупленісмъ,

 

что

 

усердствугоідіе
еозиданію

 

и

 

благолѣпію

 

храмовъ

 

могуп.

 

высылать

 

свои

ленты

 

но

 

сему

 

адресу:

 

..Г.

 

Слободской,

 

Вятской

 

губср-

ні.и,

 

в'ь

 

село

 

Гидаевекос

 

свящешіо-церковно-елужитс-

лямъ

 

съ

 

церковнымъ

 

старостою",

 

или

 

же:

 

,.въ- заводь

Кирсинскій

 

Благочинному

 

священнику

 

Іоаину

 

Скарда-
ивцкому

 

для

 

передачи,

 

но

 

принадлежности,

 

щ

 

село

Гидаево".

СОДЕРЖАНИЕ.

 

Распоряжения

 

іі

 

постановленія

 

Правительства.

 

Оііре-
дѣдеіііо" Святѣйшаго

 

Сѵпода.

 

Отношепіо

 

Хознйственпаго- Управлепія
при

 

Св.

 

Сдтіодѣ

 

п

 

пѣдоиостй.

 

Извѣстія.-

Рсдакторі.

 

Иротоіереіі

  

Эеодбръ

 

ІшОщющіі.

Дозволено

 

цензурою!

 

13

 

Феврали

  

1888

 

года.



ГОЕ ГШШ
[

     

«
■ v ffK»

JSL
СССР
8.

 

1.

 

Шт

ПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЪДОІОСТИ

№

 

4. г, Февраля

 

16-rc.

ОТДѢЛЪ

 

духовно-литературный.

слово

въ

 

недѣлю

 

по

  

Рождествѣ

 

Христовѣ.

Образ

 

о

 

дахъ

 

ваш',

 

да

 

яко

 

же

 

азъ

сотворихъ

 

вамъ,

 

и

 

вы

 

творите

 

(loan.

13,

  

15).

Слова

 

эти

 

сказаны

 

были

 

Спаситслемъ

 

ученикамъ

Своимъ

 

на'тайной

 

вечери,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

Онъ

 

совер-

швлъ

 

омовеніе

 

ногъ

 

имъ.

 

Желая

 

объяснить

 

имъ

 

значс-

віе

 

этого

 

дѣйствія,

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

по

 

окончаніи

 

омо-

венія

 

ногъ

 

Своимъ

 

ученикамъ,

 

сказалъ

 

имъ:

 

Я

 

далъ

вамъ

 

примѣръ,

 

чтобъ

 

и

 

вы

 

дѣлали

 

тоже,

 

что

 

я

 

сдѣлаль

вамъ

 

(Іоан.

 

13,

 

15).

 

Но

 

не

 

въ

 

одномъ

 

конечно

 

этомъ

дѣйствіи,

 

хотя

 

въ

 

немъ

 

и

 

данъ

 

намъ

 

величайшій

 

при-

мѣръ

 

смиренія

 

Спаеителемъ,

 

а

 

во

 

всѣхъ

 

Его

 

дѣйствіяхъ,

во

 

всѣхъ

 

поступкахъ,

 

даже

 

въ

 

относительномъ,

 

какь

будто,

 

Его

 

бездѣйствіи,

 

молчаніи,

 

безвѣстиости

 

и

 

уеди-

нении,

 

которыми

 

отличается

 

жизнь

 

Его

 

до

 

тридцати-

лѣтняго

 

возраста,

   

однимъ

 

словомъ

   

во

 

всей

 

жизни

 

Его



-
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данъ

 

намъ

 

образецъ,

 

которому

 

мы

 

должны,

 

подражать,—

примѣръ,

 

которому

 

мы-

 

должны

 

слѣдовать

 

въ

 

своей

жизни.

 

Для

 

того

 

и

 

явился

 

на

 

землѣ

 

Единородный

 

Сынъ
Вожій

 

въ

 

образѣ

 

человѣка,

 

образомъ

 

обрѣтеся,

 

яко

 

же

человѣкъ

 

(Филип.

 

2,

 

7),

 

чтобы

 

научить

 

человѣка,

 

какъ

онъ

 

долженъ

 

жить

 

по

 

Вогу,

 

въ

 

правдѣ

 

и

 

въ

 

преподобіи
истины

 

(Еф.

 

2,

 

24),

 

научить

 

не

 

только

 

словомъ,

 

по

 

при-

мѣру

 

земныхъ

 

учителей,

 

но

 

и

 

послужить

 

всею

 

своею

жизнію,

 

отъ

 

Виѳлеемскихъ

 

яслей

 

до

 

Голгоѳы,

 

вѣчнымъ

примѣромъ

 

для

 

всего

 

рода

 

человѣческаго.

 

Если

 

такъ,

то

 

слѣдовательно

 

и

 

вышеприведенные

 

слова

 

Спасителя,
сказанныя

 

Имъ

 

ученикамъ

 

Своимъ

 

на

 

тайной

 

вечери,

 

по

поводу

 

омовенія

 

ногъ

 

имъ,

 

имѣютъ

 

несравненно

 

болѣе

обширное

 

значеніе,

 

чѣмъ

 

примѣиеніе

 

ихъ

 

къ

 

одному

частному

 

дѣйетвію

 

изъ

 

жизни

 

Спасителя,

 

въ

 

смыслѣ

приложевія

 

ихъ

 

ко

 

всей

 

жйзітй

 

Его,

 

служащей

 

для

 

всѣхъ

людей

 

образцомъ

 

и

 

примѣромъ

 

подражанія.

 

Многіе,

 

ру-

ководствуясь

 

тѣмъ.

 

чго

 

Евангелисты

 

очень

 

мало

 

гово-

рятъ

 

о

 

жизни

 

Спасителя

 

до

 

Его

 

тридцатилѣтняго

 

воз-

раста,

 

обращаютъ

 

свое

 

вниманіе

 

по

 

преимуществу,

 

или

даже

 

исключительно

 

на

 

послѣдніе

 

три

 

года

 

жизни

 

и

служенія

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

землѣ.

 

Правда,

 

въ

 

эти

 

по-

слѣдніе

 

три

 

года

 

Его

 

земной

 

жизни

 

была

 

совершена

Имъ

 

главная

 

и

 

существенная

 

часть

 

дѣла

 

служенія

 

Его
на

 

землѣ— спасеніе

 

рода

 

человѣческаго,

 

но

 

несомнѣнно

также

 

и

 

то,

 

что

 

и

 

въ

 

эти

 

тридцать

 

безмолвныхъ

 

и

 

не-

описа'нныхъ

 

въ

 

Евангеліи

 

годовъ

 

совершена

 

Имъ

 

была

также

 

весьма

 

важная

 

часть

 

Его

 

дѣла

 

не

 

только

 

въ

 

смыс-

лѣ

 

приготовленія

 

къ

 

тому

 

великому

 

служенію,

 

на

 

кото-

рое

 

Онъ

 

выступилъ

 

впослѣдствіи,

 

но

 

и

 

въ

 

великомъ

значеніи

 

по

 

отношенію

 

къ

 

жизни

 

людей

 

тѣхъ

 

услодій,
при

 

которыхъ

 

протекла

 

вся

 

Его

 

тридцатилѣтняя

 

жизнь,

долженствующая

 

служить

 

для

 

насъ

 

главнымъ

 

примѣромъ,
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которому

 

мы

 

должны

 

подражать

 

въ

 

своей

 

жизни.

 

Если,

съ

 

одной

 

стороны,

 

не

 

только

 

мы,

 

но

 

даже

 

самые

 

рев-

ностные

 

подражатели

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа

 

не

 

могутъ

подражать

 

Ему

 

въ

 

дѣлѣ

 

Его

 

служеиія

 

въ

 

послѣдніе

 

три

года

 

Его

 

жизни

 

-земной,

 

по

 

ея

 

недосягаемой

 

высотѣ;

если

 

мы

 

не

 

можешь

 

даже

 

отдаленнѣйшнмъ

 

образомъ

воспроизвести

 

въ

 

нашемъ

 

собетвенномъ

 

опытѣ

 

внѣшнія

обстоятельства

 

Его

 

жизни

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

послѣднихъ

лѣтъ,

 

завершающ

 

ихъ

 

Его

 

земное

 

служоніе:

 

то

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны,

 

огромное

 

большинство

 

людей

 

са.мвмъ

провидѣеіемъ

 

поставлено

 

въ

 

такія

 

яге

 

условія

 

жизни,

при

 

которыхъ

 

иротекъ

 

весь

 

тридцатилѣтній

 

періодъ
жизни

 

нашего

 

Спасителя.

 

Въ

 

жизни

 

Спасителя

 

на-

шего

 

до

 

тридцатилѣтняго

 

возраста

 

именно

 

и

 

данъ

намъ

 

примѣръ,

 

какъ

 

мы

 

должны

 

проводить

 

свое

 

дет-

ство,

 

отрочество,

 

свою

 

юность

 

и

 

возмужалость.

 

Если
справедливо

 

положеніе,

 

что

 

лучшій

 

учитель

 

въ

 

жизни

 

—

примѣръ,

 

то

 

постараемся,

 

слушатели,

 

въ

 

сегодняшней

своей

 

бесѣіѣ,

 

во

 

первыхъ,

 

р:із

 

'мотрѣть,

 

какъ

 

й

 

щт

какихъ

 

уелопіахъ

 

протекла

 

земная

 

жизйь

 

нашего

 

Спп-
сителя

 

до

 

тридцатилѣтпяго

 

Его

 

возраста,

 

во

 

вторыхъ,

извлечь

 

изъ

 

этого

 

разсмотрѣнія

 

назидательные

 

уроки

для

 

подражанія.
Евангельская

 

исторія

 

сохранила

 

только

 

одинъ

 

раз-

сказъ

 

изъ

 

земной

 

жизни

 

Спасителя

 

нашего

 

до

 

двѣнад-

натилѣтняго

 

возраста

 

Его,

 

именно

 

разсказъ

 

о

 

посѣще-

ніи

 

двѣнадцатилѣтнамъ

 

отрокомъ

 

Іисусомѵ

 

Іерусалим-
скаго

 

храма,

 

а

 

о

 

послѣдующихъ

 

восемнадцати

 

годахъ

Его

 

жизни

 

до

 

тридцатилѣтняго

 

возраста

 

находится

единственное

 

замѣчаніе

 

у

 

св.

 

Евангелиста

 

Марка:

 

не

плотникъ

 

ли

 

Онъ?

 

(Марк.

 

6,

 

3).

 

Но

 

и

 

на

 

осеованіи

 

даже

эгихъ

 

не

 

многи.чъ

 

и

 

краткихъ

 

замѣчаній

 

Евангелистовъ
можно

   

отмѣтить

   

слѣдующія

   

черты

   

изъ

 

земной

   

жизни



-
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Спасителя

 

нашего

 

до

 

тридцатилѣтняго

 

Его

 

возраста.

Не

 

плотникъ

 

ли

 

Онъ?

 

Выраженіе

 

это

 

прежде

 

всего

 

по-

казы

 

ваетъ,

 

что

 

Спаситель

 

напіъ

 

не

 

только

 

въ

 

теченіе
послѣднихъ

 

трехъ

 

лѣтъ

 

своего

 

служенія,

 

но

 

и

 

въ

 

те-

ченіе

 

всей

 

своей

 

жизни

 

былъ

 

бѣденъ.

 

Если

 

вѣрить

 

пре-

данію,— но

 

большимъ

 

городамъ

 

плотниками

 

и

 

искусны-

ми

 

мастерами

 

были

 

Греки;

 

плотникъ

 

же

 

областнаго

городка,

 

— a

 

Іосифъ,

 

мнимый

 

отецъ

 

Спасителя

 

нашего,

если

 

вѣрить

 

тому

 

же

 

преданію,

 

былъ

 

не

 

очень

 

искус-

снымъ,—

 

могъ

 

занимать

 

только

 

самое

 

низкое

 

положеніе
и

 

имѣть

 

очень

 

скромный

 

заработокъ.

 

Это

 

состоявіе
бѣдыости

 

проходить

 

чрезъ

 

всю

 

земную

 

жизнь

 

Спасителя
нашего

 

отъ

 

рожденія

 

до

 

смерти.

 

Онъ

 

родился

 

въ

 

пе-

щерѣ

 

в

 

колыбелью

 

Его

 

были

 

ясли.

 

Матерь

 

Его

 

за

 

свое

очищеніе

 

принесла

 

въ

 

жертву

 

голубей,

 

что

 

было

 

при-

ношеніемъ

 

бѣдныхъ.

 

По

 

странѣ

 

Онъ

 

ходилъ,

 

какъ

 

бѣд-

ный

 

странствуюшій

 

учитель,

 

ни

 

чего

 

не

 

имѣющій.

 

На-
конецъ

 

Онъ

 

былъ

 

продаиъ

 

за

 

тридцать

 

сребрениковъ,

составляюиіихъ

 

цѣну

 

самаго

 

ничтожнаго

 

раба.

 

Вотъ

 

по-

чему

 

Апостолъ

 

Павелъ,

 

желая

 

расположить

 

Іъоринѳскихъ

христіанъ

 

къ

 

взаимопомощи

 

и

 

равномѣрному

 

облегченно

тяжестей

 

житейскихъ,

 

побуждалъ

 

ихъ

 

къ

 

выполнение

сего

 

примѣромъ

 

изъ

 

жизни

 

Спасителя

 

нашего:

 

вы

 

знае-

те

 

благодать

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

что

 

Онъ,
будучи

 

богата;

 

обнишалъ

 

ради

 

васъ,

 

дабы

 

вы

 

обогати-

лись

 

Его

 

нищетою

 

(2

 

Кор.

 

8,

 

9).
Вмѣстѣ

 

съ

 

внѣіипею

 

бѣдностію

 

вся

 

земная

 

жизнь

Спасителя

 

нашего

 

была

 

жизнію

 

труда'.— труда

 

съ

 

сама-

го

 

дѣтства,

 

въ

 

мастерской

 

плотника

 

для

 

добыванія
честнымъ

 

и

 

благородным'!,

 

ремесломъ

 

средствъ

 

пропи-

танія

 

себѣ

 

и

 

своему

 

семейству;

 

труда

 

виослѣдствіи —

для

 

спасенія

 

міра.

 

Христосъ

 

трудился,

 

работалъ

 

соб-

ственными

 

руками,

 

вмѣстѣ

   

съ

 

мнимымъ

 

отцомъ

 

своимъ



-

 

из

 

-

Іосйфомъ.

 

А

 

сколько

 

неустаннаго

 

и

 

поистинѣ

 

изуми-

тельного

 

труда

 

заключено

 

въ

 

короткомъ

 

промежуткѣ

свѣтлыхъ

 

дней

 

жизни

 

Его

 

на

 

поприщѣ

 

общественнаго

служенія

 

въ

 

послѣдніе

 

три

 

года.

 

Онъ

 

ходилъ

 

повсюду,

дѣлая

 

добро,—вотъ

 

характеристика

 

Его

 

жизни

 

и

 

дѣя-

тельности

 

въ

 

послѣдніе

 

три

 

года

 

Его

 

общественная

служенія

 

на

 

землѣ.

Затѣмъ,

 

вся

 

земная

 

жизнь

 

нашего

 

Спасителл

 

до

тридцатилѣтняго

 

возраста

 

протекла

 

въ

 

тихой

 

и

 

глубокой

неизвѣстности,

 

чуждой

 

всякихъ

 

жизненныхъ

 

приключе-

ній,

 

сокровенной

 

въ

 

Богѣ.

 

Смиреніе,

 

послушаніе,

 

до-

вольство

 

своимъ

 

иоложеніемъ

 

и

 

молитва,

 

— вотъ

 

въ

 

чемъ

прошли

 

годы

 

безгрѣшнаго

 

дѣтства,

 

безгрѣшнаго

 

отро-

чества,

 

безгрѣшной

 

юности

 

и

 

безгрѣшной

 

возмужалости

нашего

 

Спасителя,

 

и

 

это

 

было

 

наилучшимъ

 

украше-

ніемъ

 

ихъ,

 

чтобы

 

послужить

 

для

 

всего

 

рода

 

челоиѣче-

скаго

 

вѣчнымъ

 

примѣромъ

 

подражанія.

 

Образъ

 

дахъ

вамъ,— говорить

 

Онъ,— да

 

якоже

 

Азъ

 

сотворихъ

 

вамъ,

и

 

вы

 

творите

 

(Іоан.

 

13,

 

15).
Слушатель

 

-христіанинъ!

 

Хочешь-ли

 

знать

 

и

 

уразу-

мѣть,

 

какіе

 

спасительные

 

для

 

тебя

 

уроки

 

заключены

въ

 

указанныхъ

 

чертахъ

 

земной

 

жизни

 

Спасителя

 

твоего

до

 

тридцатилѣтняго

 

возраста?

 

Спаситель

 

твой,

 

хотя

былъ

 

богатъ,

 

но

 

ради

 

тебя

 

сдѣлался

 

бѣднымъ.

 

Для

 

чего

же,

 

спросишь?

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

своимъ

 

примѣромъ

освятить,

 

возвысить

 

и

 

утѣшить

 

состояеіе

 

бѣдности,

чтобы

 

показать

 

тебѣ,

 

что

 

человѣческая

 

природа

 

сама

по

 

себѣ,

 

независимо

 

отъ

 

внѣганихъ

 

обстоятельствъ

 

и

внѣшняго

 

положенія

 

жизни,

 

имѣетъ

 

цѣну

 

и

 

свое

 

соб-

ственное

 

величіе

 

и

 

достоинство

 

предъ

 

лицемъ

 

Божіимъ;
чтобы

 

добровольнымъ

 

избраніемъ

 

низкаго

 

состоянія

 

бѣд-

няка

 

научить

 

тебя

 

не

 

пренебрегать

 

состояніемъ

 

бѣд-

ности,

  

будешь

 

ли

   

ты

   

самъ

   

ировидѣніемъ

   

ноставленъ
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въ

 

такое

 

состояніе,

 

или

 

же

 

ты

 

будешь

 

видѣть

 

его

въ

 

другихъ,

 

своихъ

 

бдажнихъ;

 

чтобы

 

убѣдить

 

тебя

 

при-

мѣромъ

 

добровольнаго

 

избранія

 

бѣдности

 

въ

 

томъ,

 

что

на

 

устройство

 

или

 

увеличение

 

счастія

 

твоей

 

жизни

имѣютъ

 

вліяніѳ

 

не

 

внѣшнее

 

положеніе

 

и

 

не

 

внѣшнія

условія

 

жизни,

 

напримѣръ

 

богатство,

 

а

 

внутренняя

жизнь:

 

ибо

 

можно

 

быть

 

и

 

бѣдиымъ,

 

но

 

любезнынъ

 

Богу.
Пріятно

 

и

 

дорого

 

для

 

насъ

 

бываетъ

 

сочувствіе

 

другихъ,

нашихъ

 

ближеихъ,

 

когда

 

насъ

 

постигаетъ

 

кокое-нибудь

горе,

 

или

 

невзгоды

 

житейскія:

 

оно

 

облегчаетъ

 

и

 

самое

горе

 

и

 

даетъ

 

намъ

 

силы

 

терпѣливо,

 

безропотно

 

и

 

муже-

ственно

 

переносить

 

всѣ

 

невзгоды

 

житейскія.

 

Не

 

красна

бѣдность,

 

часто

 

она

 

обливается

 

горькими

 

слезами

 

и

 

по-

томъ.

 

Но

 

не

 

скорби,

 

бѣднякъ!

 

Ты

 

не

 

одинокъ,

 

твою

горькую

 

бѣдность

 

дѣлитъ

 

съ

 

тобою

 

добровольно

 

Спаси-

тель

 

твой,

 

напередъ

 

тебя

 

прошедшій

 

тернистый

 

путь

бѣдности

 

и

 

Своимъ

 

примѣромъ

 

сдѣлавшій

 

и

 

для

 

тебя

легкимъ

 

прохожденіе

 

этого

 

пути.

 

Какъ

 

отрадно

 

и

 

утѣ-

шительно

 

для

 

всѣхъ

 

бѣдняковъ

 

(а

 

ихъ

 

всегда

 

было

 

и

будетъ

 

большинство

 

среди

 

человѣческаго

 

рода)

 

имѣть

другомъ

 

Самого

 

Господа

 

и

 

Спасителя

 

своего,

 

искушен-

наго

 

въ

 

бѣдности,

 

а

 

потому

 

и

 

могущаго

 

подать

 

помощь

всѣмъ,

 

изнемогающимъ

 

подъ

 

бременемъ

 

ея.

 

Вотъ

 

какой

спасительный

 

урокъ

 

и

 

какое

 

сильное

 

побужденіе

 

подра-

жать

 

Ему

 

даетъ

 

тсбѣ,

 

христіанинъ,

 

Спаситель

 

твой

примѣромъ

 

добровольнаго

 

избранія

 

жизни

 

бѣдняка.

Помни

 

же

 

этотъ

 

урокъ

 

и

 

слѣдуй

 

ему!
Ты

 

видѣлъ

 

далѣе,

 

что

 

Спаситель

 

твой,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

бѣд-

ностію,

 

провелъ

 

всю

 

свою

 

земную

 

жизнь

 

вътрудѣ

 

для

 

того,

чтобы

 

показать

 

тебѣ,

 

что

 

трудъ

 

есть

 

честное

 

и

 

бл-агородное
дѣло,

 

что

 

ооъ

 

спасаетъ

 

тѣло

 

отъ

 

изнѣженности

 

и

 

разслаб-

ленія,

 

а

 

душу

 

отъ

 

дурныхъ

 

мыслей,

 

чтобы

 

научить

 

тебя

смотрѣть

 

на

 

трудъ

 

не

 

какъ

 

на

 

прозрѣнную

 

работу,

 

нала-
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гающую

 

клеймо

 

униженія

 

и

 

презрѣнія

 

на

 

тѣхъ,

 

кто

занимается

 

ею,

 

а

 

какъ

 

на

 

необходимую

 

и

 

высокую

 

обя-

занность,

 

чрезъ

 

которую

 

не

 

только

 

не

 

унижается,

 

а

 

еще

болѣе

 

возвышается

 

достоинство

 

человѣческой

 

природы.

Какой

 

спасительный

 

урокъ

 

данъ

 

тебѣ,

 

слушатель

 

хри-

стіанинъ.

 

и

 

въ

 

этомъ

 

примѣрѣ

 

земной

 

жизни

 

твоего

Спасителя!

 

ЕІсли

 

Господь

 

и

 

Спаситель

 

твой,

 

ни

 

въ

 

комъ

и

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

нуждающійся,

 

но

 

Самъ

 

подающій

 

все-

му

 

жизнь

 

и

 

дыханіе

 

и

 

все

 

(Дѣян.

 

17,

 

25);

 

если

 

Тотъ,
Кто

 

не

 

нуждою,

 

а

 

добровольно

 

трудился

 

въ

 

иродолже-

ніе

 

всей

 

Своей

 

земной

 

жизни;

 

если

 

Тотъ,

 

Кто

 

пригаелъ

спасти

 

міръ,

 

не

 

стыдился

 

трудиться

 

и

 

работать

 

Своими
руками:

 

то

 

кольми

 

паче

 

всякій

 

изъ

 

насъ,

 

если

 

хочетъ

быть

 

подражателемъ

 

Христу,

 

долженъ

 

неустанно

 

во

 

всю

свою

 

жизнь

 

трудиться.

 

Великій

 

подраікатель

 

Христу
святый

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

считаетъ

 

трудъ

 

необходимою

обязанностію

 

для

 

всякаго

 

христіанина:

 

если

 

кто

 

не

хочетъ

 

трудиться,

 

тотъ

 

и

 

не

 

ѣшь

 

(Солун.

 

3,

 

10).
Наконецъ

 

ты

 

узналъ,

 

что

 

вся

 

земная

 

жизнь

 

Спасителя
твоего

 

до

 

тридцатилѣтняго

 

возраста

 

протекла

 

въ

 

тихой

и

 

глубокой

 

неизвѣстности,

 

въ

 

смиреніи,

 

послушаніи,

 

до-

вольствѣ

 

и

 

молитвѣ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

этимъ

 

примѣромъ

скромной

 

неизвѣстности

 

показать

 

тебѣ,

 

что

 

въ

 

очахъ

Божіихъ

 

имѣетъ

 

значеніе

 

наша

 

внутренняя,

 

а

 

не

 

внѣш-

няя

 

жизнь;

 

Христосъ,

 

Спаситель

 

твой,

 

Своимъ

 

примѣ-

ромъ

 

скромной

 

и

 

безвѣстной

 

жизни

 

до

 

тридцатилѣтняго

возраста

 

показалъ

 

тебѣ,

 

что

 

для

 

истинно-благородной

жизни

 

не

 

имѣготъ

 

существенной

 

важности

 

ни

 

выдающая-

ся

 

внѣшняя

 

дѣятельность

 

человѣка,

 

ни

 

отличительный

заслуги,

 

ни

 

блестящій

 

успѣхъ,

 

къ

 

чему

 

обыкновенно

въ

 

жизни

 

стремятся

 

люди,

 

и

 

что

 

жизнь

 

человѣка,

 

и

 

при

скромной

 

долѣ

 

и

 

ни

 

чѣмъ

 

не

 

выдающейся

 

по

 

внѣш-

нимъ

 

своимъ

 

проявленіямъ

 

дѣятельности,

 

можетъ

 

имѣть



-116

 

—

въ

 

очахъ

 

Божіихъ

 

свое

 

достоинство

 

и

 

значеніе.

 

Какой
отсюда

 

ободряющій

 

и

 

утѣшительный

 

урокъ

 

для

 

всѣхъ

тѣхъ,

 

жизнь

 

которыхъ

 

проходить

 

въ

 

исполненіи

 

скром-

ныхъ

 

обязанностей

 

простой,

 

обыденной

 

и

 

заурядной,

жизни.

 

Христосъ

 

Своимъ

 

примѣромъ

 

скромной

 

и

 

без-

вѣстной

 

жизни

 

до

 

тридцатилѣтняго

 

возраста

 

убѣдилъ

насъ,

 

что

 

возлюбленные

 

Богомъ

 

обрѣтаются

 

и

 

среди

людей

 

незначительныхъ

 

и

 

неизвѣстныхъ,

 

а

 

въ

 

жизни

всегда

 

было

 

и

 

будетъ

 

большинство

 

такихъ

 

людей.

Постараемся

 

же,

 

братіе,

 

преподанные

 

намъ

 

уроки

изъ

 

земной

 

жизни

 

нашего

 

Спасителя

 

до

 

тридцатилѣт-

няго

 

Его

 

возраста

 

не

 

только

 

хорошенько

 

запомнить,

 

но

и

 

приложить

 

къ

 

самой

 

своей

 

жизни,

 

по

 

слову

 

Писанія:
будьте

 

исполнителями

 

слова,

 

а

 

не

 

слышателями

 

только

(Іак.

 

1,

 

22).

 

Прославимъ

 

родшагося

 

Спасителя

 

нашего,

сшедшаго

 

съ

 

неба

 

на

 

землю

 

для

 

того,

 

чтобы

 

всею

 

Своею
жизнію

 

послужить

 

для

 

насъ

 

примѣромъ.

 

ІІослужимъ

 

же

и

 

мы

 

Ему,

 

слѣдуя

 

и

 

подражая

 

Его

 

жизни,

 

ибо

 

и

 

Самъ
Онъ

 

ищетъ

 

и

 

требуетъ

 

отъ

 

насъ

 

такого

 

служенія: — кто

Мнѣ

 

служить,

 

Мнѣ

 

да

 

послѣдуетъ:

 

и

 

гдѣ

 

Я,

 

тамъ

 

и

слуга

 

Мой

 

будетъ

 

(Іоан.

 

12,

 

26).

 

Аминь.

Протоіерей

 

Василій

 

Успенскій-

Историческое

 

описаніе

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

села

 

Ржано-

поломскаго

 

Вятскаго

 

уѣзда.

Лѣтомъ

 

нынѣшняго

 

года,

 

съ

 

цѣлью

 

собиранія

 

древ^

нихъ

 

церковныхъ

 

актовъ,

 

мы

 

имѣли

 

случай

 

побывать

въ

 

нѣкоторыхъ

 

старинныхъ

 

селахъ

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

рас-

положенныхъ

 

по

 

р.

 

Чепцѣ,

 

этой

 

замѣчательной

 

въ

 

исторіи
колонизаціи

 

Вятскаго

 

края

 

рѣки,

 

служившей

 

нѣкогда,

какъ

   

и

   

р.

   

Вятка,

   

проводникомъ

   

русскаго

   

элемента,



-117-

въ

 

лицѣ

 

новгородскихъ

 

повольниковъ.

 

въ

 

глубь

 

обшир-

ной

 

вотяцкой

 

страны.

 

Историческій

 

интересъ

 

добытыхъ

нами

 

церковныхъ

 

документовъ,

 

переданныхъ

 

въ

 

наше

временное

 

только

 

распоряженіе,

 

побуждаетъ

 

насъ

 

къ

 

не-

отлагательному

 

ихъ

 

обнародованію.

 

Документы

 

эти

 

по-

лучены

 

нами

 

отъ

 

высокопочтенныхъ

 

настоятелей

 

церк-

вей,

 

ревнителей

 

родной

 

старины,— протоіерея

 

Благо-
вѣщенской

 

церкви

 

села

 

Ржанополомскаго

 

о.

 

Василія
Лопатина

 

и

 

священника

 

Введенской

 

церкви

 

села

 

Че-
пещш-Ильинскаго

 

о.

 

Михаила

 

Двинянинова

 

*).

Открытіе

 

села

 

Ржанополомскаго

 

и

 

построеніе

 

въ

 

немъ

церкви

 

Благовѣщепія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

съ

 

при-

дѣлами

 

вселенскихъ

 

учителей

 

и

 

святителей

 

Василія
Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Іоанна

 

Златоустаго,
относится

 

ко

 

второй

 

половинѣ

 

ХѴП

 

вѣка,

 

что

 

оовпа-

даетъ

 

съ

 

началомъ

 

Вятской

 

Епархіи.
Изъ

 

сохранившихся

 

немеогихъ

 

документовъ

 

при

Благовѣщенской

 

церкви,

 

мы

 

узнаемъ

 

о

 

началѣ

 

построе-

нія

 

деревянной

 

церкви

 

изъ

 

росписи,

 

которая,

 

по

 

древ-

ности,

 

служить

 

первымъ

 

документомъ.

 

Эта

 

роспись

 

на-

писана

 

7173

 

(1665)

 

г.

 

на

 

двухь

 

столбцахъ

 

церковнымъ

старостою

 

Павломъ

 

Шиляевымъ,

 

которую

 

онъ,

 

при

вступленіи

 

своемъ

 

въ

 

должность

 

и

 

по

 

принятіи

 

имъ

церковнаго

 

имущества,

 

далъ

 

бывшему

 

до

 

него

 

церков-

ному

 

старостѣ

 

Гордѣю

 

Ходыреву,

 

вмѣсто

 

росписки.

Въ

 

росписи

 

этой,

 

которую

 

вѣрнѣе

 

назвать

 

описью

 

Благо-
вѣщенской

 

церкви,

 

староста

 

Шиляевъ

 

говорить,

 

что

 

онъ

принялъ

 

отъ

 

„прошлаго

 

церковнаго

 

старосты

 

Благовѣ-

щенскую

   

церковь

 

и

 

всякую

 

церковную

 

казну"

 

съ

 

ико-

*)

 

Церковные

 

документы

 

Введенской

 

церкви

 

села

 

Ченсдко-
Илышскаго

 

напечатаны

 

будуть

 

особо.
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нами.

 

утварью

 

и

 

прочими

 

вещами

 

').

 

Здѣсь

 

Шиляевъ
замѣчаеть,

 

что

 

въ

 

придѣлѣ

 

Благовѣщенской

 

церкви,

устрояемый

 

во

 

имя

 

трехъ

 

вселенскихъ

 

святителей,

престолъ

 

„не

 

священъ",

 

а

 

верхъ

 

самой

 

церкви

 

оставался

„въ

 

недодѣлкѣ".

 

Затѣмъ

 

Шиляевъ

 

пишетъ,

 

что

 

онъ

принялъ

 

и

 

„святительскую

 

грамоту

 

о

 

поставлена

 

церков-

номъ"

 

2 )

 

отъ

 

Родіона

 

Обухова,

 

служившаго

 

старостою

до

 

Гордѣя

 

Ходырева

 

3 )

 

и

 

„двои

 

книги— приходиыя

 

и

расходныя

 

о

 

церковномъ

 

строеніи".

 

Въ

 

упомянутой

 

.рос-

писи,

 

между

 

ирочимъ,

 

говорится,

 

что

 

церковь

 

поставлена

была

 

въ

 

деревнѣ

 

Мысовской

 

и

 

что

 

землевладѣльцы

 

этой

деревни

 

Иванъ

 

Ложкинъ

 

и

 

Осипъ

 

Бѣляевъ

 

дали

 

подъ

церковное

 

строеніе

 

треть

 

владѣемой

 

ими

 

земли

 

и

 

на

землю

 

сію

 

даны

 

были

 

отъ

 

нихъ

 

„двѣ

 

прикладные

 

дан-

ныя",

 

или

 

крепости,

 

какъ

 

онѣ

 

названы

 

въ

 

последующей

росписи,

 

писанной

 

1700

 

года.

Подвергая

 

названный

 

документа,

 

писанный

 

1665

 

г.,

строгому

 

разбору,

 

нельзя

 

сомнѣваться,

 

что

 

до

 

построе-

нія

 

сказанной

 

деревянной

 

церкви

 

существовала

 

какая-

либо

 

еще

 

церковь.

 

Извѣстно

 

только

 

то,

 

изъ

 

сего

 

же

документа,

 

что

 

находилась

 

въ

 

деревнѣ

 

Мысовской

 

ра-

нѣе

 

часовня,

 

которая,

 

при

 

сдачѣ

 

новому

 

старостѣ

 

была

названа

 

клѣтыо,

 

гдѣ

 

находился

 

нерукотворенный

 

Образъ
Спасителя.

 

„Да

 

на

 

площади

 

клѣть

 

церковная

 

же,

 

что

прежде

 

сего

 

была

 

часовня"

 

4).

')

 

Подробную

 

опись

 

эту

 

см.

 

въ

 

нриложенін.

2)

 

Святительская

 

грамота

 

на

 

построеніё

 

церкви

 

не

 

сохрани-

лась,

 

какъ

 

не

 

сохранилось

 

и

 

послѣдуюіцихъ

 

затѣмъ

 

грамотъ,

 

а

также

 

и

 

актовъ

 

на

 

землю,

 

пожертвованную

 

къ

 

церкви

 

и

 

въ

 

поль-

зу

 

духовенства.

 

"

s )

 

Обуховъ,

 

вѣроятво,

 

быдъ

 

первымъ

 

церковнымъ

 

старостою

села

 

Ржанополомскаго,

 

при

 

которомъ

 

и

 

строилась

 

первая

 

дере-

вянная

 

церковь.

4 )

 

Но

 

пост(Н)сши

 

церкви,

 

вѣроятно,

 

часовня

 

была

 

обращена
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Не

 

менѣе

 

того

 

объ

 

открытіи

 

села

 

Ржанополомскаго
и

 

о

 

построеніи

 

въ

 

иемъ

 

первой

 

церкви

 

въ

 

1650

 

годахъ

убѣждаетъ

 

насъ

 

крайняя

 

скудость

 

церковнаго

 

имущества

и

 

утвари,

 

какія

 

находились

 

при

 

церкви

 

въ

 

то

 

время.

Такъ

 

напр.,

 

въ

 

росписи

 

сказано:

 

Потиръ

 

быль

 

мѣдный,

а

 

„дискосы

 

деревянные"

 

');

 

креста,

 

напрестольный— на

краскахъ,

 

(т.

 

е.

 

деревянный);

 

Евангеліе

 

самое

 

простое

и

 

то

 

ветхое;

 

„Апостолъ— ветхій,

 

дань

 

съ

 

Ильинскаго";
Общая

 

Минѣя

 

— ветхая,

 

дана

 

съ

 

Медяны".

 

Еолоколовъ
при

 

церкви

 

было

 

только

 

два:

 

одинъ

 

въ

 

2

 

пуда,

 

а

 

дру-

гой

 

въ

 

1

 

п.

 

Многія

 

иконы

 

были

 

пожертвованы

 

разными

лицами.

 

Нерукотворенный

 

Образъ

 

Христа

 

Спасителя
данъ

 

въ

 

Благовѣщенскую

 

церковь,

 

при

 

началѣ

 

построе-

нія

 

оной,

 

съ

 

Ильинскаго

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

этотъ

 

образъ
ежегодно

 

былъ

 

приносимъ

 

къ

 

8

 

октября

 

въ

 

Ильинскую
церковь

 

для

 

празднованія

 

ему

 

2 ).

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

упо-

минается,

 

что

 

въ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

находились

иконы:

 

св.

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

и

 

св.

 

женъ

 

Мѵ-

роносицъ

 

3 ).

   

Ризница

 

состояла

   

изъ

 

двухъ

 

облаченій —

въ

 

складъ

 

церковныхъ

 

вещей.

 

Гдѣ

 

эта

 

часовня

 

стояла,

 

и

 

къ

 

ка-

кимъ

 

годамъ

 

относится

 

ея

 

построеніс —неизвѣстно.

')

 

Вѣроятпо

 

здѣсь

 

разумѣлпсь

 

тарелочки,

 

употребляемыя

 

при

проскомидіи,

 

а

 

не

 

самый

 

дискосъ,

 

который,

 

можно

 

думать,

 

былъ
такой

 

же

 

мѣдный,

 

какъ

 

и

 

потиръ.

2)

 

Изъ

 

указа

 

Духовн.

 

Коне.

 

176G

 

г.

 

видно,

 

что

 

крестный

 

ходъ

съ

 

Нерукотворепнымъ .

 

Образомъ

 

Спасителя

 

(мѣрою

 

въ

 

вышину

1

 

арш.

 

15

 

в.,

 

въ

 

ширину

 

l' /г

 

арш.)

 

прекращался

 

по

 

нѣкото-

рымъ

 

причинамъ;

 

но

 

съ

 

этого

 

времени,

 

по

 

прошенію

 

духовен-

ства

 

и

 

прихожанъ,

 

предписано

 

было

 

возобновить

 

ходъ

 

изъ

 

села

Ржанополомскаго

 

въ

 

село

 

Чепецко-Ильинское

 

и

 

это

 

производить

ежегодно.

 

Нынѣ

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

Нерукотвореннымъ

 

Образомъ
изъ

 

села

 

Ржанополомскаго

 

въ

 

село

 

Чепецко-Ильинское

 

бываетъ
чрезъ

 

2

 

года

 

къ

 

1-му

 

воскресному

 

дню

 

послѣ

 

1-го

 

октября.

х)

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

св.

 

Апостоламъ

 

празднуется

 

въ

 

селѣ

Ржанополомскомъ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

бы

 

храмовымъ

 

святымъ;

 

а

 

св.

Мѵроносицамъ

 

съ

 

1'8®3

 

года,

 

по

 

желанію

 

прихожанъ.

 

находится

придѣдъ.
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выбойчатыхъ,

 

изъ

 

коихъ

 

однѣ

 

ризы

 

были

 

новыя,

 

а

 

дру-

гія

 

ветхія,

 

и

 

обѣ

 

даны

 

были

 

„изъ

 

Хлыновскаго

 

мона-

стыря".

 

Таково

 

было

 

устройство

 

первой

 

церкви— дере-

вянной

 

въ

 

селѣ

 

Ржанополомскомъ,

 

при

 

коей,

 

вѣроятно,

того

 

же

 

устройства

 

была

 

и

 

колокольня.

Но

 

эта

 

церковь

 

не

 

долго

 

существовала.

 

Изъ

 

чело-

битной

 

церковнаго

 

старосты

 

Онуфрія

 

Пантюхина,

 

пи-

санной

 

къ

 

Іонѣ,

 

Архіепископу

 

Вятскому

 

и

 

Великоперм-
скому

 

(7193)

 

1685

 

г.

 

видно,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

церковь

строилась

 

уже

 

новая

 

„вмѣсто

 

ветхой",

 

и

 

тоже

 

дере-

вянная,

 

и

 

что

 

„на

 

додѣлку"

 

этой

 

церкви

 

недостало

церковныхь

 

денегъ,

 

почему

 

и

 

иросилъ

 

онъ,

 

Пантюхинъ,
повелѣть

 

выдать

 

церковному

 

старост*

 

села

 

Чепецко-
Ильинскаго

 

„изъ

 

церковной

 

казны

 

денегъ

 

30

 

руб.

 

на

ссуду"

 

').

 

Церковь

 

эта

 

была

 

освящена,

 

какъ

 

видно

 

изъ

донесенія

 

закащика,

 

(7192)

 

1684

 

года.

 

На

 

поетроеніе
этой

 

церкви

 

также

 

была

 

дана

 

святительская

 

грамота,

о

 

которой

 

упоминается

 

въ

 

росписи

 

1700

 

г.,

 

но

 

грамоты

этой

 

не

 

сохранилось.

Съ

 

построеніемъ

 

новой

 

церкви,

 

которая,

 

вѣроятно,

была

 

въ

 

лучшемъ

 

и

 

пространномъ

 

видѣ,

 

старая

 

оста-

валась

 

несломанного

 

до

 

1703

 

года

 

2).

 

Новая

 

церковь

была

 

уже

 

болѣе

 

украшенною

 

и

 

утварь

 

ея

 

видимо

 

улуч-

шалась.

 

Наприм.

 

въ

 

этой

 

церкви

 

была

 

надъ

 

престоломъ

„сѣнь",

 

столбцы

 

которой

 

„писаны

 

на

 

серебрѣ

 

и

 

золотѣ

двуличномъ"

 

8 );

 

иконы

 

были

 

больше

 

украшены

 

оклада-

')

 

Челобитную

 

старосты

 

Пантюхина

 

см.

 

въ

 

приложеніи.

2 )

   

Изъ

 

челобитной

 

1703

 

г.

 

нопа

 

Дмитрія

 

Злобина

 

видно,

 

что

онъ

 

иросилъ

 

архіепискона

 

Діонисія

 

разломать

 

ветхую

 

церковь

и

 

лѣеъ

 

годный

 

положить

 

въ

 

достройку

 

новой

 

строющейея

 

тогда

колокольни, —на

 

что

 

и

 

дано

 

было

 

разрѣшеніе.

3 )

   

Сѣпь

 

эта

 

существуетъ

 

н

 

нынѣ.

 

Съ

 

перестройкою

 

Благо^-
вѣщенской

 

церкви

 

18G9

 

года,

 

она

 

перенесена

 

въ

 

кладбищенскую
Мамамтовскуто

 

церковь.
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ми

 

и

 

серебряною

 

„басмою";

 

потиръ

 

и

 

дискосъ— оловян-

ные;

 

Евангеліе

 

и

 

Апостолъ

 

— ветхіе

 

проданы

 

были

 

„на

Ухтымъ"

 

и

 

заведены

 

новые;

 

колоколовъ

 

находилось

 

до

5-ти,

 

и

 

большой

 

изъ

 

нихъ

 

вѣсилъ

 

33

 

п.

 

34

 

ф.

 

1 ).
Къ

 

этому

 

же

 

времени

 

(или

 

даже

 

нѣсколько

 

ранѣе)

надобно

 

отнести

 

поетроеніе

 

часовни

 

въ

 

честь

 

св.

 

муче-

ника

 

Маманта.

 

Часовня

 

построена

 

на

 

полѣ

 

Ильи

 

Лож-
кина

 

при

 

деревнѣ

 

Доломской;

 

въ

 

ней

 

съ

 

иконою

 

св.

мученика

 

Маманта

 

находились

 

и

 

другія

 

иконы.

 

Подъ
построевіе

 

сей

 

часовни

 

земля

 

дана

 

была

 

въ

 

полѣ,

 

вѣ-

роятно

 

сьшомъ

 

Ивана

 

Ложкина,

 

которымъ

 

дана

 

съ

 

Оси-
помъ

 

Вѣляевымъ

 

(см.

 

выше)

 

треть

 

изъ

 

своего

 

земель-

наго

 

участка

 

подъ

 

постройку

 

церкви.

 

Часовня

 

эта

 

на-

ходится

 

отъ

 

села

 

въ

 

1 F/*

 

верстѣ

 

и

 

съ

 

1833

 

г.

 

обращена
въ

 

кладбищенскую

 

церковь.

 

Но

 

по

 

какому

 

случаю

 

ча-

совня

 

ci

 

я

 

построена

 

въ

 

честь

 

св.

 

Маманта,— неизвѣетно.

По

 

построеніи

 

новой

 

деревянной

 

Благовѣщенской

церкви,

 

начата

 

строчкою

 

въ

 

1703

 

г.

 

и

 

новая

 

деревян-

ная

 

колокольня

 

„осмистѣпная",

 

высотою,

 

какъ. сказано

въ

 

контрактѣ

 

1702

 

г.,

 

„до

 

нижнихъ

 

зубцовъ

 

одинадца-

ти

 

саженъ".

 

Построить

 

же

 

эту

 

колокольню,

 

съ

 

подѣл-

кою,

 

крышею

 

и

 

главою,

 

мастеръ

 

обязывался

 

на

 

обра-

зецъ

 

колокольни

 

„Усть-Чепецкой

 

Николаевской",

 

це-

ною

 

за

 

32

 

рубля.

 

Главу

 

на

 

колокольнѣ

 

выряжено

 

обить

бѣлымъ

 

желѣзомъ,

 

во

 

иатеріалы

 

должны

 

быть

 

всѣ

 

ка-

зенные.

Отъ

 

построения

 

второй

 

деревянной

 

церкви

 

-

 

прошло

около

 

50

 

лѣтъ.

 

и

 

церковь

 

стала

 

приходить

 

въ

 

ветхость,

почему

 

предположено

 

было

 

построить

 

вмѣсто

 

ветхой

деревянной

 

церкви

 

во

 

имя

 

Благовѣщенія

 

Богородицы
вновь

 

каменную,

 

съ

 

придѣломъ

 

во

 

имя

 

трехъ

 

вселен-

скихъ

 

Святителей.

 

Но

 

вслѣдствіе

 

донесенія

 

о

 

построе-

')

 

См.

 

роспись

  

1700

 

г.

 

ьъ

 

ири.іожонія^
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ніи

 

новой

 

каменной

 

церкви,

 

Иреосвященнымъ

 

Варлаа-
момъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ

 

и

 

Всликоиермсішмь,

 

пред-

писано

 

указомъ

 

1743

 

г..

 

отъ

 

29

 

декабря

 

закащику

 

села

Пыжимскаго

 

Николаевской

 

церкви

 

попу

 

Георгію

 

спра-

виться,

 

„подлинно

 

ли

 

оная

 

церковь

 

весьма

 

обветшала"

 

').
Закащикъ

 

въ

 

январѣ

 

1744

 

г.

 

донесъ

 

Преосв.

 

Варлааму,
что

 

онъ

 

осмотрѣлъ

 

въ

 

селѣ

 

Р;канополомскомъ

 

деревян-

ную

 

церковь

 

и

 

нашелъ,

 

что

 

она

 

„не

 

весьма

 

обветшала",

освящена

 

же

 

оная

 

церковь

 

7192

 

(1684

 

года).
Не

 

смотря

 

на

 

таковой

 

отзывъ

 

закащика,

 

по

 

настоя-

ние

 

духовенства

 

и

 

прихожанъ

 

села

 

Ржанополомскаго.

 

а

также

 

и

 

другихъ,

 

принлвпшхъ

 

участіе

 

нъ

 

постройкѣ

каменной

 

церкви,

 

ук.ацомъ

 

■

 

изъ

 

Духовной

 

Конечсторіи
1740

 

г.

 

мая

 

27

 

дня

 

за

 

Щ

 

482.

 

Преосвященныкъ

 

Вар-
лаамомъ

 

разрѣшено

 

строить

 

—

 

какъ -

 

сказано

 

въ

 

указ!>—

вмѣсто.

 

ветхой

 

деревянной

 

церкви

 

кя пенную

 

во

 

имя

Благовѣщенія

 

Прі-сиягьш

 

Богородицы.

 

<я|

 

ііридѣлрмъ

трехъ

 

вселенскихъ

 

Святителей.
Какъ

 

производилась

 

постройка

 

каменной

 

церкви,—

документовъ

 

никакихъ

 

при

 

церкви

 

не

 

им

 

berça.

 

Только
1750

 

года

 

октября

 

28

 

дня

 

было

 

уже

 

освященіе

 

новой

Влаговѣшенской

 

церкви,

 

по

 

благословенно

 

Преосвящен-
наго

 

Антонія,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Великопермскаго.

Освященіе

 

каменной

 

церкви

 

было

 

поручено

 

„Свято-
Троицкаго

 

Николаевскаго

 

большаго

 

собора

 

протопопу

Никону",

 

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

протопопъ

 

Никонъ
освидетельствовал^

 

„всо

 

ли

 

построено

 

въ

 

указную

 

мѣ-

ру"— и

 

все

 

ли

 

готово

 

къ

 

освяіцснію

 

какъ

 

самой

 

Благо-

вѣщснской

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

придѣла

 

въ

 

честь

 

Святите-
лей.

 

Главный

 

престолъ

 

предписано

 

освятить

 

на

 

старомъ

антиминсѣ,

 

если

 

онъ

 

окажется

 

не

 

ветхъ,

 

а

 

въ

 

придѣлъ

былъ

   

выданъ

   

новый

   

антиминсь

   

„на

   

голланскомъ

 

по-

')

 

Документа

 

но

 

описи

 

Церковной

  

лодъ

 

Jfè

 

Г>-мъ.
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лотнѣ".

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

предписано

 

разобрать

 

и

 

ста-

рую

 

деревянную

 

церковь,

 

лѣсъ

 

же,

 

нѣкоторую

 

его

 

часть,

употребить

 

на

 

устройство

 

церкви,

 

а

 

другую

 

на

 

печеніё
просфоръ

 

и

 

па

 

отопленіе

  

трапезы.

Первая

 

каменная

 

Благовѣіценская

 

церковь

 

была

холодная.

 

Но

 

невмѣстительности

 

своей

 

и

 

особенно

 

по

сдѣлавшимся

 

трещинамъ

 

въ

 

олтарѣ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

еа-

момъ

 

храмѣ

 

на

 

западной

 

стѣнѣ,

 

церковь

 

ci

 

я,

 

по

 

благо-

словенно

 

Преосващеннѣйшаго

 

Аполлоса,

 

Епископа

 

Вят-

і

 

скаі'о

 

и

 

Слободскаго,

 

въ

 

1869

 

г.

 

въ

 

апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ

была

 

разобрана

 

и

 

того

 

же

 

года

 

съ

 

5

 

мая

 

присгуплено

къ

 

постройкѣ

 

новой

 

■

 

каменной

 

Благовѣщевской

 

церкви

по

 

утвержденному

 

плану

 

и

 

фасаду.

 

Планъ

 

и

 

фасадъ,

съ

 

небольшими

 

перемѣнами,

 

взять

 

съ

 

плана

 

и

 

(фасада

новой

 

Воскресенской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Холуницкомъ

 

за-

водѣ

 

Олободскаго

 

уѣзда.

Придѣльиая

 

же

 

церковь,

 

въ

 

честь

 

трехъ

 

вселенскихъ

Святителей,

 

съ

 

1750

 

г.,

 

подвергалась

 

также

 

неодно-

кратно

 

перемѣнамъ.

 

Актовъ

 

о

 

семъ

 

хотя

 

и

 

не

 

сохрани-

лось

 

въ

 

церковномъ

 

архивѣ,

 

но

 

ходятъ

 

между

 

п-рйхо-

жами

 

разеказы,

 

что,

 

кромѣ

 

нридѣльной

 

церкви,

 

освя-

щенной

 

1750

 

г.,

 

существовала

 

отдѣльная

 

церковь,— что

подтверждается

 

и

 

нѣкоторыми

 

соприкосновенными

 

сему

дѣлу

 

документами

 

J ).
По

 

какому

 

случаю

 

была

 

построена

 

сія

 

церковь. —

неизвестно.

 

Можно

 

думать

 

только,

 

что

 

на

 

это

 

дѣло

побудило

   

прихожанъ

   

не

   

столько

   

тѣснота

   

придѣльной

')

 

Напр.

 

1790

 

г.

 

въ

 

условіп

 

съ

 

Хрисанѳомъ

 

Вихоревымъ
говорится,

 

чтобъ

 

онъ

 

во

 

вновь

 

строющемея

 

иридѣлѣ

 

исправидъ

иконостасную

 

работу

 

но

 

плану

 

и

 

поетавйлъ

 

въ

 

н'емъ

 

нрестолъ

іі

 

жертвенннкъ— Ценою

 

за

 

43

 

руб.

 

50

 

коп.

 

1791

 

г.

 

За

 

позолоту

иконостаса

 

.,въ

 

Маічантовскій

 

придѣлъ

 

заплачено

 

65

 

р.

 

За

 

на-

писаніе

 

иконъ

 

въ

 

тотъ

 

;ке

 

прндѣлъ

 

выдало

 

иконописцу

 

Петру
ІІротодіаконову

 

75

 

руб.

 

и

 

проч.
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Треховятекой

 

церкви,

 

сколько

 

усердіе

 

къ

 

св.

 

мученику

Маманту,

 

въ

 

честь

 

котораго

 

еще

 

въ

 

1680

 

годахъ

 

нахо-

дилась

 

вблизи

 

села

 

часовня.

 

И

 

эта-то

 

отдѣльная

 

цер-

ковь

 

была

 

освящена

 

по

 

благословенно

 

Преосвященнаго
Лаврентія,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Великонермскаго,
въ

 

1791

 

году,

 

ключаремъ

 

Свято-Троицкаго

 

собора
Іоанномъ,

 

въ

 

честь

 

св.

 

мученика

 

Маманта.

Церковь

 

эта

 

существовала,

 

однако,

 

недолго,

 

и

 

не-

известно,

 

какія

 

были

 

причины

 

тому,

 

чтобъ

 

обѣ

 

нри-

дѣльныя

 

церкви—Трехсвятская

 

и

 

Мамантовская—были

перестроены,

 

какъ

 

это

 

вскорѣ

 

случилось,

 

йнвѣстно

только,

 

что

 

1806

 

г.

 

марта.

 

16

 

дня

 

за

 

$«

 

553

 

предпи-

сано

 

было

 

указомъ

 

нзъ

 

Дух.

 

Консисторіи,

 

вслѣдствіе,

прошенія

 

духовенства

 

и

 

прихожавъ,

 

„два

 

иридѣльные

каменные

 

храма

 

разобрать,

 

и

 

вмѣсто

 

оныхъ

 

построить

одинъ

 

двух-придѣльный

 

каменный,

 

по

 

плану

 

Куменской
церкви,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

оба

 

придѣла

 

были

 

поставлены

рядомъ,

 

a

 

пре;і;ніе

 

придѣлы,

 

по

 

выстройкѣ

 

новыхъ,

уничтожить".
Постройка

 

теплой

 

церкви,

 

въ

 

одной

 

связи

 

съ

 

холод-

нымъ

 

Благовѣщенскймъ

 

храмомъ,

 

окончена

 

клад,г ;ою

въ

 

1803

 

і'.

 

и

 

того

 

же

 

года

 

оштукатурена'

 

была

 

внутри.

Оба

 

придѣла

 

устроены

 

рядомъ,

 

съ

 

проходомъ

 

въ

 

хо-

лодную

 

церковь.

 

Освященіе

 

того

 

и

 

другаго

 

придѣла

іюслѣдовало

 

1809

 

г.,

 

именно

 

южнаго

 

иридѣла

 

во

 

имя

трехъ

 

Святителей

 

Василія

 

Великаго.

 

Григорія

 

Богосло-
ва

 

и

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

13

 

ноября,

 

a

 

сѣвернаго— во

имя

 

св.

 

мученика

 

Маманта

 

на

 

другой

 

день,

 

14

 

ноября.

Но

 

кѣмъ

 

освящены

 

были

 

престолы

 

того

 

и

 

другаго

 

при-

дела,—

 

доку ментовъ

 

не

 

находится.

 

Церковь

 

сія —теплая

существуетъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Только

 

въ

 

сѣвер-

номъ

 

придѣлѣ,

 

по

 

указу

 

Дух.

 

Консисторіи,

 

отъ

 

4

 

мая

1833

 

года,

 

за

 

№

 

1298,

   

вслѣдствіе

 

поданнаго

 

прошенія
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духовепствомъ

 

Ш

 

мірскимъ

 

щршоворомъ

 

къ

 

Преосвя-

щенному

 

Іоанпикію,

 

престолъ

 

муч.

 

Маманта

 

норевмопо-

ванъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

равноапосто.іышхъ

 

женъ

 

Мѵроноснцъ,

а

 

мученику

 

Мамаиту

 

устроенъ

 

престолъ

 

въ

 

часовнѣ

близь

 

села.

 

Обращеніе

 

часовни

 

въ

 

церковь

 

последовало

вслѣдствіе

 

отвода

 

кладбища.

Такимъ

 

образомъ

 

теплая

 

церковь

 

въ

 

cent.

 

Ржанб-
ноломскомъ

 

суіцествуетъ

 

съ

 

1808

 

г.,

 

съ

 

престолами:

въ

 

одномъ

 

нридѣлѣ— тремъ

 

вселонскимъ

 

Святитслямъ,
а

 

въ

 

другом 1!,— сначала

 

св.

 

муч.

 

Мамапту—до

 

1833

 

v.,

л

 

потомъ,

 

но

 

настоящее

 

время —св.

 

равноапоетолышмъ

жонамъ

 

Мгроноеицамъ.

 

Здѣ.сь

 

замечательна

 

въ

 

иконо-

стасе

 

икона

 

св.

 

женъ

 

Мгроиосиц'ь.

 

Она

 

точный

 

списокъ

съ

 

явленной

 

иконы,

 

которой

 

форма

 

конусообразная

 

или,

лучше

 

сказать,

 

въ

 

иидѣ

 

старинной

 

формы

 

дароиосицъ

(часовенкой),

 

да

 

и

 

самая

 

величина

 

ея

 

почти

 

съ

 

даро-

носицу

 

').

Но

 

прежде,

 

чѣмъ

 

построены

 

были

 

nj>u;i. Ь.іьныя

 

ка-

менный

 

церкви

 

въ

 

селе

 

Ржаноооломскомъ,

 

начата

 

была

постройкою

 

каменная

 

колокольня.

 

На

 

сей

 

предметъ

 

оі:ъ

духовенства

 

и

 

прихожан'!,

 

подано

 

было

 

проіненіе,

 

или

(какъ

 

сказано

 

въ

 

указе)

 

доносеніе

 

Преосвященному
Лаврентію,

   

епископу

 

Вятскому

 

и

 

Великонормскому.

 

11

')

 

Икона

 

эта

 

принесена

 

въ

 

Ржакоиодонскую

 

церковь,

 

кань

говоратъ,

 

йзъ

 

иутешоетоіи

 

по

 

св.

 

мѣстамъ,

 

Ржаноиодомекимч,
священником!.

 

Йаияош.

 

Л— Щ)

 

который

 

ішослѣдствіи

 

б.шъ

 

я

<5дагочшшьшт..

 

Явленная

 

икона

 

женъ

 

Мѵроігееицъ

 

находятся

въ

 

Мл'роноснндон

 

ігустынк

 

Казанской

 

енархіл.

 

'Гаю.

 

какъ,

 

поле-

те

 

иконы

 

си.

 

Мѵроноеицъ

 

последовало

 

1

 

мая

 

1(347

 

года,

 

то

 

а

празднуется

 

ні.

 

той

 

пустыни

 

ев.

 

Мѵрояоенцаш,

 

%%

 

день

 

явленіа.
Cï.

 

учрсжденіемъ

 

престола

 

св.

 

Мѵроноснцамъ

 

въ

 

селѣ

 

Ржано-
іюломскомъ

 

также

 

праздношшіе

 

еоііерінастея

 

1-го

 

мая

 

и

 

стечешь

народа

 

бываетъ

 

большое.

 

Въ

 

день

 

же

 

установлен

 

наго

 

Церковію
нраздновапііі

 

въ

 

честь

 

Мѵроноснцъ,— во

 

2-е

 

воскресенье

 

но

 

Пае-
хѣ.

 

нрнхожатш.

  

ияпротшп.,

 

собираются

  

мало

 

въ

 

цершШ:
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сентября

 

1783

 

года

 

о

 

разрѣшеніи

 

построить

 

вмѣсто

 

де-

ревянной,

 

издавна

 

построенной,

 

весьма

 

обветшавшей

колокольни

 

— каменную;

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

просили

 

они

тогда

 

же,

 

но

 

незначительности

 

церковныхъ

 

суммъ

 

(400р.),
выдать

 

имъ

 

книгу

 

для

 

сбора,

 

на

 

что

 

и

 

послѣдовало

 

со

стороны

 

Преосвященнаго

 

Лаврентія

 

согласіе

 

и

 

изъ

 

Кон-
систоріи

 

была

 

выдана

 

книга

 

для

   

сбора

 

добровольных!.

пожортвованій

 

на

 

3

 

года.
-

(Окончите

 

въ

 

слѣд.

 

Л?).

Заселена

 

ли

 

была

 

Вятка

 

новгородскими

 

выходцами

въ

 

XII

 

вѣкѣ?

(РсФератъ.

 

читанный

 

въ

 

заеѣданіи

 

VII

 

Лрхеологпческаго

 

Сѵвзда

въ

 

Яроелавлѣ

  

17

  

августа

  

1885?

 

т.

 

").

Въ

 

русской

 

исторической

 

литсратурѣ

 

уже

 

давно

установилось

 

мнѣніе,

 

что

 

Вятка

 

еще

 

въ

 

XII

 

вѣкѣ

 

засе-

лена

 

была

 

новгородскими

 

выходцами,

 

и

 

такое,

 

мнѣніе

вошло

 

въ

 

учебныя

 

книги

 

и

 

иллюстрируется

 

въ

 

истори-

ческихъ

 

учебныхъ

 

атласахъ.

Первые

 

печатно

 

высказали

 

такое

 

мнѣпіе

 

.,о

 

древ-

ности

 

Вятской

 

страны-

 

отоцъ

 

и

 

сынъ

 

Рычковы,

 

одинъ

въ

 

прибавленіи

 

къ

 

своему

 

„Опыту

 

Казанской

 

иеторіи"
(1767

 

г.)

 

подъ

 

заглавіемъ— „О

 

началѣ

 

россійскихъ

 

жи~

лищъ

 

по

 

р.

 

Вяткѣ"

 

(187—196),

 

другой-

 

въ

 

Дневныхъ

Запиекахъ"

 

своего

 

путешествія

 

(1770

 

г.)

 

въ

 

главѣ—

„О

 

древности

 

г.

 

Хлынова

 

и

 

всей

 

Вятской

 

страны"

 

(29—
50).

 

Оба

 

извѣстія

 

о

 

„древности

 

Вятки"

 

представляютъ,

первое— краткій,

 

второе— болѣе

 

многословный

 

и

 

съ

 

нѣ-

которыми

 

добавленіяж

 

пересказъ

 

повѣсти

 

„О

 

стран!;

Вятской",

 

по

 

спискамъ

 

этой

 

повѣсти,

 

сходнымъ

 

съ

 

такъ

і

 

Н'.м.

 

Календаря

 

Вятепий

  

tyOopuiij

   

на

 

1888

  

г.
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называемыми

   

„Миллеровскимъ"

 

и

 

..Толстовеішмъ' -

 

спи-

сками

 

1).
Карамзинъ,

 

высказавъ

 

въ

 

цредисдовіи

 

къ

 

„Исторіи
Государства

 

Россійскаго' -

 

сожалѣні.е-

 

о

 

томъ,

 

что

 

еще

 

не

пзданъ

 

былъ

 

въ

 

его

 

время

 

лѣтописецъ

 

вятскій,

 

разска-

зываетъ

 

„о

 

первомъ

 

населеніп

 

Вятки

 

россіяпами"

 

по

рукописи

 

этого

 

лѣтописца—такъ

 

называемой— ..Милле-
ровскон",

 

которая

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

ту

 

же

 

самую

„повѣсть

 

о

 

странѣ

 

Вятской",

 

которою

 

пользовались

Рычковы

 

3).

 

„Въ

 

1174

 

г.,

 

въ

 

послѣдній

 

годъ

 

княженія
Андрея

 

Богодюбскаго"',

 

пишетъ

 

Карамзинъ,

 

„нѣкоторые

жители

 

области

 

новгородской,

 

отчасти

 

наскучивъ

 

внут-

ренними

 

раздорами,,

 

отчасти

 

тѣепимыо

 

возрастающим'!,

многолюдствомъ

 

въ

 

ихъ

 

предѣлахъ.

 

рѣшились

 

выѣхать

изъ

 

отечества,

 

и

 

.Волгою

 

доплывъ'

 

до

 

Камы,,

 

завели

 

се-

леніе

 

на

 

берегу

 

ся.

 

Зная,

 

что

 

далѣо

 

къ

 

сѣверу

 

обнтаютъ
народы

 

дикіе

 

въ

 

странѣ

 

лѣсиой,

 

изобильной

 

дарами

 

при-

роды,

 

многіе

 

изъ

 

сихъ

 

выходцёвъ

 

обратились

 

вверхъ

 

до

устья

 

Осы,

 

обратились

 

къ

 

западу,

 

дошли

 

до

 

Чепцы

 

и

плывя

 

сю

 

внизъ,

 

покорили

 

бѣдныя

 

жилища

 

вотяковъ:

пакоиецъ

 

вошли

 

въ

 

р.

 

Вятку

 

и

 

па

 

правомъ

 

береіу

 

ея.

иа

 

іюрѣ

 

высокой,

 

увидѣли

 

красивый

 

городокъ,

 

окружен-

ный

 

глубокимъ

 

рвомъ

 

и

 

валомъ.

 

Мѣсто

 

полюбилось

 

рос-

сіяпамъ:

 

они

 

захотѣли

 

овладѣть

 

имъ

 

и

 

навсегда

 

тамъ

остаться;

 

нисколько

 

дней

 

говѣли,

 

молились

 

и,

 

призвавъ

на

 

помощь

 

св.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

на

 

памать

 

ихъ,

 

іюля

 

24.
взяли

 

городъ.

 

/Кители

 

скрылись

 

въ

 

лѣсахъ.

 

Сіе

 

укрѣп-

леннос

 

ссленіе

 

называлось

 

Болванскимъ:

 

завоеватели

дали

 

ему

 

имя

 

Никулицыеа

 

и

 

построили

 

въ

 

немъ

 

церковь

')

 

Йёресказъ

 

Ркчкова-сыиа

 

перенечатакъ

 

іУь

 

VI

 

т.

 

Словаря
Щекатояа.

 

1808

 

Щ

 

нодъ

 

сдопомъ

 

Хлытвца,

 

752—765.

а)

 

Исторія

 

Ррссійекаго

 

Государства,

 

изд.

 

Эйдсрдігапц

 

Ш,
прим.

 

3L
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Бориса

 

и

 

Глѣба.

 

^Іежду

 

тѣяъ,— нродолжаотъ

 

Карам-
зинъ,—оставшіося

 

на

 

Камѣ

 

товарищи,

 

можетъ

 

быть

 

опа-

саясь

 

сосѣеетвенныхъ

 

болгаровъ,

 

рѣшились

 

также

 

искать

другаго

 

жилища;

 

прешли

 

па

 

судахъ

 

къ

 

устью

 

Вятки,
плыли

 

сею

 

рѣкою

 

вворхъ

 

до

 

черемнескаго

 

города

 

Кок-
гнарова

 

(нынѣ

 

Котельпнча)

 

и

 

завладѣлн

 

имъ.

 

Утвердясь
въ

 

странѣ

 

Вятской,

 

россіяне

 

основали

 

новый

 

городъ

близь

 

устья

 

рѣчки

 

Хлыновицы,

 

назвали

 

ого

 

Хлыновымъ
и,

 

принявъ

 

къ

 

себѣ

 

многнхъ

 

двинекихъ

 

жителей,

 

соста-

вили

 

маленькую

 

республику,

 

особенную,

 

ШещиеимШ

 

въ

 

те-

чете

 

278

 

л.,

 

наблюдая

 

обычаи

 

новгородскіе.

 

повинуясь

сановникамъ

 

избираемыми

 

и

 

духовенству"

 

1).

Согласно

 

съ

 

разсказомъ

 

Карамзина

 

и :

 

съ

 

нримѣча-

ніямй

 

къ

 

нему

 

въ

 

„Исторіи

 

Государства

 

Россійскаго",
въ

 

которыхъ

 

нриведены

 

буквалышя

 

выписки

 

изъ

 

вят-

скаго

 

лѣтописца,

 

разсказываютъ

 

о

 

заселоніи

 

Вятки

 

нов-

городцами

 

Вт.

 

XIÏ

 

вѣкѣ

 

почти

 

всѣ

 

иослѣдующіе

 

русскіе
историки.

Калайдовичъ,

 

ішеавшій

 

впрочемъ

 

отце

 

до

 

изданія
въ

 

свѣтъ

 

исторіа

 

Карамзина,

 

„о

 

походѣ

 

новгородских*

«лавянъ

 

но

 

Волгѣ

 

въ

 

1175

 

Is .

 

(?)

 

для

 

нзбраніп

 

удобнаго
для

 

жительства

 

мѣста"

 

говорить

 

то

 

же,

 

что

 

и

 

Рычковъ
—

 

сывъ

 

въ

 

своихъ

 

„Дневныхъ

 

Занискахъ",

 

который

 

Ка-
лайдовичъ

 

и

 

цитуотъ.

 

Только

 

при

 

разсказѣ

 

о

 

начальном!.

заеелевіи

 

Вятки

 

новгородцами

 

Калайдовичъ

 

прибавляет*:

,Новгородскіе

 

выходцы

 

построили

 

г.

 

Хлыиовъ

 

и

 

утвер-

дили

 

свое

 

владычество

 

надъ

 

всею

 

Вятскою

 

землею.

 

Сой
славяискій

 

иародъ

 

до

 

временъ

 

Василія

 

III

 

составлял*

республику,

 

а

 

въ

 

1459

 

г.

 

покорен*

 

снмъ

 

князем*:

 

при

нѳмъ

 

таким*

 

образом*

 

разрушилась

 

Вятская

 

республика,

278

 

л.

 

управлявшаяся

  

своими

  

гражданами

 

и

 

древними

')

 

Тамъ

 

же

 

Ш,

 

22.

 

Ш
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законами

 

отцов*

 

своих*,

 

которые

 

они

 

принесли

 

е*

 

со-

бою

 

изъ

 

Новгорода"

 

*).
Погодин*

 

утверждаетъ

 

даже,

 

что

 

„Печора,

 

Вятпа г

Пермь

 

принадлежали

 

къ

 

древиѣйпшмъ

 

владѣніямъ

 

нов-

городским*--^

 

Нестора".--* „Граница

 

Новгорода

 

к*

 

во-

стоку"

 

по

 

словам*

 

Погодина,

 

„шла

 

(въ

 

XII

 

в.)

 

по

 

ны-

нѣшнимъ

 

границам*

 

между

 

Вологодской

 

и

 

Костромской
до

 

Вятской

 

губ.,

 

между

 

Вологодской

 

и

 

Вятской

 

до

 

Перм-
ской:

 

эта

 

граница

 

определяется

 

гтѣстіемо

 

вятскаго

 

лѣ-

топшща,

 

помѣщсонымъ

 

у

 

Карамзина,

 

гдѣ

 

урочищами,

находившимися

 

за

 

прежнею

 

границей

 

новгородской,

 

а

потом*

 

вошедшими

 

во

 

владѣніе

 

русскаго

 

новгородскаго

поселенія,

 

показываются:

 

Сарапулъ

 

(?),

 

pp.

 

Оса,

 

Чепца.
Вятка,

 

с.

 

Никулицыпо

 

и

 

Какшаровъ

 

городок**

 

2).

 

Нов-
городское

 

княжество,

 

замѣчает*

 

Погодин*

 

в*

 

другом*

мѣстѣ,

 

і'раничило

 

съ

 

финскими

 

нлемешіми

 

sa

 

Вологдой,
Вяткой,

 

Пермью"

 

: ).
Соловьевъ,

 

разсказавь

 

о

 

гибельномъ

 

исходѣ

 

похода

новгородцсвъ

 

на

 

Югорскую

 

землю

 

въ

 

1192

 

г.

 

с*

 

Ядрей-
комъ

 

во

 

главѣ,

 

прибавляет*:

 

..Если

 

новгородскіе

 

дан-

ники

 

невеегда

 

были

 

счастливы

 

въ

 

своихъ

 

заволоцкихъ

ноходахъ,

 

за

 

то

 

новгородским -!,

 

выходцам*,

 

принужден-

ным*

 

но

 

разным*

 

причинам*

 

оставить

 

родную

 

землю,

удалось

 

въ

 

послѣднен

 

четверти

 

XII

 

вѣка

 

утвердиться

въ

 

етрапѣ

 

при-камской,

 

на

 

берегахъ

 

рѣки

 

Вятки,

 

гдѣ

они

 

основали

 

независимую

 

общину,

 

ставшую

 

на

 

сѣверо-

востокѣ

 

притоном*

 

всѣхъ

 

бѣглецов*,

 

подобно

 

южному

Берладу

 

и

 

Тмутораканю"

 

4 ).

')

 

Трѵды

 

н

 

Записки

 

Общества

 

Иеторін

 

н

 

Др.

 

Voce.

 

1815

 

г.

I,

 

156.

'-)

 

Изслѣдованія.

 

Замвчанія

   

и

  

пр.

 

Погодина,

 

Ш,

 

275,

 

328.

s)

 

Тамъ

 

же

 

IV,

 

325.

*)

 

Исторія

 

Россія,

 

Ш,

 

242

 

я

 

243.



-

 

180

 

—

Мнѣніе

 

Костомарова

 

о

 

заселеніи

 

Вятки,

 

которую

 

онъ

причисляет*

 

къ

 

„сѣвернорусским*

 

иародоправствамъ"',
каковы

 

Новгород*

 

и

 

Псков*,

 

на

 

столько

 

извѣстно,

 

что

не

 

представляется

 

никакой

 

надобности

 

здѣсь

 

повторять

это

 

мнѣніе.

 

Замѣтимъ

 

только,

 

что,

 

изъ

 

всѣхъ

 

нзслѣдо-

ватолей

 

даннаго

 

вопроса,

 

Костомаров*

 

излагает*

 

перво-

начальную

 

исторіго

 

Вятки

 

по

 

рукописи

 

вятскаго

 

лѣто-

іЕисца,

 

как*

 

и

 

Карамзинъ,

 

только

 

но

 

по

 

„Миллеровской'- .

которую

 

имѣл*

 

под*

 

руками

 

Карамзинъ,

 

а

 

по

 

рукописи

гр.

 

Толстаго,

 

которая

 

впрочемъ

 

не-

 

заключает*

 

въ

 

ссбѣ

особенно

 

вапсныхъ

 

отличій

 

отъ

 

„Миллеровской".
По

 

словам*

 

Бестужева-Рюмина,

 

„чрезвычайно

 

ори-

гинальное

 

явленіе

 

в*

 

ХП

 

в.

 

представляется

 

нам*

 

на

сѣверо-востокѣ

 

Россіи:

 

здѣсь

 

въ

 

этом*

 

вѣкѣ

 

основалась

новгородская

 

колотя,

 

между

 

pp.

 

Вяткою

 

и

 

Камою,

 

и

 

про-

должала

 

существовать

 

независимо

 

до

 

половины

 

XY

 

в.

Колонисты

 

появились

 

здѣсь

 

въ

 

1174

 

г.

 

Изъ

 

Камы

 

су-

хим*

 

путемъ

 

прошли

 

они

 

въ

 

Чепцу,

 

впадающую

 

въ

 

Вят-
ку,

 

на

 

Вяткѣ

 

основали

 

свое

 

первое

 

поселеніе

 

Никули-
ны

 

нъ:

 

другая

 

партія,

 

разбивъ

 

черемисов*,

 

ііостроила

г.

 

Кокшаровъ:

 

затЬмъ

 

обѣ

 

партіи

 

соединились

 

и

 

осно-

вали

 

вмѣстѣ

 

новое

 

центральное

 

посе.іеніо

 

— Хлыновъ.
Вмѣсто

 

городских*

 

стѣнъ

 

служили

 

у

 

них*

 

дома,

 

плотно

поставленные

 

один'!,

 

къ

 

другому,

 

задними

 

етѣнами

 

на

внѣшнюю

 

сторону"

 

и

 

т.

 

д.

 

-передается

 

разсказ*

 

о

 

перво-

начальной

 

еудьбѣ

 

Вятки

 

по

 

вятскому

 

лѣтописцу,

 

при

чем*

 

хотя

 

и

 

цитуется

 

уже

 

изданная

 

въ

 

Вяткѣ ;

 

въ

 

I860
году

 

печатная

 

„повѣстъ

 

о

 

градѣ

 

Вяткѣ",

 

перепечатанная

из*

 

Казанскаго

 

Вѣстника

 

1824

 

г.,

 

и

 

представляющая

копію

 

съ

 

рукописи

 

Миллеровской,

 

но,

 

кажется,

 

и

 

этой

печатной

 

повѣстыо

 

Бестужев*

 

не

 

пользовался,

 

руково-

дясь

 

болѣе

 

книгою

 

Костомарова

 

!)..

х )

 

Русская

 

Исторія.

 

Бестужева-Рюмина.,

 

384—: 38(>,

 

сравн.

 

26.



-ш-

Историки

 

Русской

 

Церкви

 

начало

 

христіаиства
въ

 

Вятской

 

странѣ

 

относят*

 

также

 

къ

 

XII

 

вѣку

 

и,

 

слѣ-

дуя

 

Карамзину,

 

разсказываютъ

 

о

 

поселеніи

 

христіанъ
новгородских'!,

 

по

 

имѣющимся

 

въ

 

вримѣчаніяхъ

 

къ

 

,.Ис-
торіи

 

Государства

 

Россійскаго"

 

выдержкам*

 

изъ

 

Вят-
екаго

 

лѣтописца.

 

..Въ

 

1174

 

г.",

 

пишет*

 

Филарет*

 

Чер-
ниговски*

 

„несколько

 

сотен*

 

новгородцевъ

 

рѣшиліісь

поселиться

 

въ

 

Вятской

 

области.

 

Начали

 

дѣло

 

благо-

честіемъ:

 

несколько

 

дней

 

молились,

 

говѣди,

 

призывали

на

 

помощь

 

св.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

и

 

в*

 

день

 

памяти'

 

ихъ

получили

 

то,

 

что

 

желали.—взяли

 

укрѣпленный

 

на

 

горѣ

(вотяцкій)

 

городокъ

 

Болвановскъ.

 

Въ

 

Тоже

 

время

 

другая

часть

 

тѣхъ

 

же

 

выходцев*

 

построила

 

г.

 

Хдынов*

 

съ

 

хра-

мом*

 

Богоматери.

 

Выходцы

 

поручили

 

власть

 

над*

 

своею

республикою

 

духовенству,

 

и

 

христіанство

 

стало

 

мало

 

по

малу

 

распространяться

 

между

 

грубыми

 

жителями

 

той

страны".

 

Затѣмъ

 

Фила.ретъ.

 

какъ

 

и

 

другіе

 

писатели,

цитуетъ

 

выдержки

 

изъ

 

„хлыновскаго

 

лѣтописца"

 

у

 

Ка-
рамзина

 

] ).
По

 

исторін

 

Русской

 

Церкви

 

Преосв.

 

Макарія,

 

„пер-

выя

 

сѣмена

 

св.

 

вѣры

 

на

 

Вятку

 

принесены

 

новгородски-

ми

 

поселенцами,

 

которые

 

въ

 

1174

 

г.,

 

завладѣвъ

 

Вятскою
областью,

 

построили

 

в

 

и

 

ней

 

город*

 

и

 

села

 

съ

 

христіап-
екими

 

церквами".

 

Такое

 

рѣшитольиое,

 

хотя

 

и

 

кратко

высказанное,

 

мнѣніе

 

и

 

Преосв.

 

Макарій,

 

какъ

 

видно

 

изъ

цитаты,

 

основываетъ

 

на

 

показаніи

 

„хлыновскаго

 

лѣто-

писца",

 

приведенном'!,

 

у

 

Кырамзина

 

•)'.
Вслѣдъ

 

за

 

учеными

 

историками,

 

составители

 

учебни-

ков!,

 

по

 

русской

 

исторіи,

 

въ

 

нисколько

 

сокращенном*

видѣ,

 

внесли

 

въ

 

свои

 

руководства

 

разсказы

 

о

 

заселеніи
Вятки

 

Новгородцами

 

въ

 

XII

 

в.,

   

на

 

основаніи

 

указаній

')

 

Исторія

 

Русской

 

Церкви,

 

Фи.тарета

 

(1857

 

г.)

 

I,

 

28.

-)

 

Жсторія

 

Русской

 

Церкви,

 

Макарія

   

III,

 

20.



ш-

иоторіи

 

Карамзина

 

и

 

слѣдующихъ

 

ему

 

ученых*.

 

Уже
бодѣе

 

четверти

 

вѣка

 

ученики

 

и

 

ученицы

 

нашихъ

 

сред-

нихъ

 

учебных*

 

заведеній,

 

то

 

по

 

руководству

 

напр.

 

Ило-
вайскаго,

 

то

 

по

 

руководству

 

Рождоствсиекаго.

 

заучи-

вают*

 

наизусть,

 

что

 

..в*

 

1174

 

г.

 

дружина

 

новгородских*

поволъшітго

 

из*

 

Волги

 

завернула

 

в*

 

Каму,

 

потом*

 

по-

пала

 

въ

 

Вятку,

 

увидѣда

 

на

 

берегу

 

ея

 

городок*,

 

плѣни-

лась

 

им*,

 

и

 

дала

 

зарок*

 

ни

 

ѣсть.

 

ни

 

нить,

 

пока

 

не

возьмет*

 

городка,

 

говѣла.

 

молилась

 

и— взяла

 

городок*;

затѣм*

 

новгородцы

 

колонисты,

 

по

 

выраженію

 

Иловай-
скаго,

 

заложили

 

город*,

 

назвали

 

ого

 

Хлыновымъ

 

и

 

со-

ставили

 

особую

 

общину,

 

которая

 

имѣла

 

новгородское

устройство

 

и

 

управлялась

 

віъчемъ,

 

с*

 

тѣм*

 

только

 

разли-

чіем*,

 

что

 

здѣсь

 

никогда

 

не

 

било

 

князей u

 

2).
Поелѣ

 

того,

 

как*

 

установилось

 

уже

 

столь

 

твердо

мнѣніе

 

о

 

населеніи

 

Вятки

 

новгородскими

 

выходцами

въ

 

XII

 

в.,

 

высказанное

 

кориоеями

 

нашей

 

исторической

науки

 

:і ),

 

представляется

 

нѣсколько

 

сямонадѣяпиымъ

выражеиіе

 

сомнѣнія

 

в*

 

действительности

 

такого,

 

пови-

димому

 

—песомнѣнно

 

признапнаго

 

компетентными

 

людьми,

неторическаго

 

факта.

 

Поэтому

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

опасеніем*
и

 

ожиданіомъ

 

недовѣрія

 

приходится

 

высказывать

 

поводы

к*

 

такому

 

сомнѣпію,

 

а

 

поводы

 

эти

 

по

 

нашему

 

миѣнію,

нредста

 

в

 

ля

 

ются

 

до

 

вол

 

ыю

 

у

 

важ

 

ител

 

ьн

 

ы

 

ми .

')

 

Отечественная

 

Йсхорія,

 

Рождсетвенекаго

 

(1874

 

і.),

 

3!.».—
Краткіс

 

очерки

 

русской

 

исторіи,

 

Иловайекаго

 

(1868),

 

47.—-Такое
же

 

нзві.етіе

 

о

 

заселенін

 

Вятки

 

нопгородцами

 

изложено

 

и

 

въ

 

но-

вомъ

 

ученомъ

 

труді;

 

Иловайекаго-—въ

 

Исторін

 

Росеіи,

 

II,

 

198.

')

 

Не

 

приводим!,

 

здѣеь

 

мнѣнія

 

Арцыбашева

 

и

 

других],

 

нето-

рнковч,,

 

писавших?»

 

о

 

заеолсиін

 

Вяткн

 

согласно

 

съ

 

Карамзиным?.,
чтобы

 

не

 

растянуть

 

едшпкомъ

 

настоящаго

 

реферата.

 

Что

 

же

 

ка-

сается

 

до

 

нѣ которыхъ

 

писателей,

 

высказавших?,

 

о

 

заселспіи

 

Вят-
кн,

 

если

 

не

 

оригинальный,

 

то

 

своеобразный

 

мнѣвія,

 

напр.

 

кн.

Щербатова,

 

Колосов!»

 

и

 

др..

 

то

 

мнѣнігі

 

яхт.

 

требуют?,

 

особспо,*
еноціалтінпго

 

разбора.

 

ТТогсщ

 

аЛт-оЦ

 

««^"^стяэт^

 

^«й

 

^7й«/
ъег&Ьім
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нс

 

■ипъмк.'с-
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о

 

таксон

 

м
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fentetn»
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ггсреімі
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и'

С

 

g
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с.
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era?-
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—

 

loo

Прежде

 

всего

 

слѣдуетъ

 

укаапть

 

на

 

то,

 

что

 

веѣми

историками

 

мнѣніо

 

о

 

заееленіи

 

Вятки

 

новгородцами

li'b

 

XII

 

is.

 

вые

 

называется

 

единствепт

 

па

 

оеновапіи

 

такъ

называеммго

 

-вятскаго

 

лѣтописца".

 

или

 

иначе— „повѣсти

о

 

стран!»

 

Вятской".

 

Рычковы,

 

Карамзииъ,

 

Костомаров!,
разекдзываютъ

 

о

 

заесленіи

 

Вятки

 

по

 

рукописямъ

 

этого

лѣтоішсца,

 

a

 

прочіо

 

учелые

 

обыкновенно

 

ссылаются

 

на

Карамзина,

 

на

 

его

 

извлечете

 

изъ

 

вптскаго

 

лѣтописца

въ

 

нримѣчанілхъ

 

къ

 

„Исторів

 

Государства

 

Россійскаго",
или

 

на

 

Костомарова.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

настоящему»

вопросѣ

 

приходится

 

нмѣть

 

дѣло

 

не

 

съ

 

учеными

 

истори-

ческими

 

изсдѣдованіяме,

 

а

 

съ

 

простымъ

 

показатель

вятскаго

 

лѣтописца,

 

иришгшмъ

 

Карамзиным?»

 

и

 

други-

ми

 

учеными.

оаслужнваетъ

 

ли

 

безуеловнаго

 

довѣрія

 

такое

 

пока-

наніе

 

евидѣтеля,

 

имонуемаго

 

вятскимъ

 

лѣтописцемъі-

 

Не
будемъ

 

пока

 

говорить

 

о

 

самомъ

 

„лѣтописцѣ"

 

и

 

о

 

томъ

насколько

 

достовѣрны

 

вообще

 

его

 

показапія

 

(объ

 

атомъ

мы

 

предполагаемъ

 

сказать

 

въ

 

слѣдуюіцемъ

 

рефератѣ);

предположим^

 

что

 

этотъ

 

лѣтопиеецъ—свидѣтель

 

прав-

дивый

 

и

 

хотѣлъ

 

писать

 

правду;

 

но

 

вѣдь

 

и

 

опъ

 

мог*

 

оши-

баться.

 

Подтверждается

 

ли

 

показаніс

 

его

 

о

 

заселеніи
Ватки

 

иовгородцами

 

въ

 

XII

 

вѣкѣ

 

другими

 

какими-либо

свидѣтельствами?

 

Не

 

противорѣчитъ

 

ли

 

оно

 

другимъ

 

ие-

сомнѣннымъ

 

историческимъ

 

фактамъ?
Въ

 

1174

 

г.

 

новгородцы,

 

по

 

показание

 

вятскаго

 

лѣ~

тописца,

 

Волгой

 

и

 

Камой

 

направились

 

къ

 

Вяткѣ

 

в

иъ

 

1181

 

г.

 

уже

 

стали

 

твердою

 

ногою

 

на

 

Вятской

 

землѣ

въ

 

верховьяхъ

 

р.

 

Вятки.

 

Но

 

кромѣ

 

вятскаго

 

лѣтоиисца,

мы

 

нигдѣ

 

не

 

находимъ

 

никакихъ

 

указаній

 

на

 

заселеніе
Витки

 

ііовгородцами

 

въ

 

XII

 

в.

 

Казалось

 

бы

 

такое

 

со-

бытие,

 

какъ

 

выходъ

 

изъ

 

Новгорода

 

значительнаго

 

числа

иовгородцевъ

 

для

 

отыскапія

 

себѣ

 

мѣста

 

для

 

поселенія,



-

 

13!

 

-

но

 

могло

 

пройти

 

не

 

замѣченнымъ

 

въ

 

Новгород!,:

 

но

новгородскіе

 

лѣтописцы,

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

современ-

ник?/

 

(какъ

 

видно

 

изъ

 

записи

 

перваго

 

новгородскаго

лѣтоппсца

 

нодъ

 

1188

 

г.

 

*),

 

старательно

 

записывавшій
даже

 

незначительные

 

походы

 

новгородскихъ

 

молодцевъ.

напр.-

 

подъ

 

1186,

 

1187.

 

1191,

 

1197

 

гг.,

 

на

 

Ямь.

 

на

 

Пе-
черу,

 

за

 

Волокъ,

 

-въ

 

Югру.

 

рѣшительно

 

не

 

замѣчаютъ

выхода

 

изъ

 

Новгорода

 

въ

 

1174

 

г.

 

такой

 

толпы

 

новго-

родцевъ.

 

что

 

одна

 

часть

 

ея

 

(какъ

 

обстоятельно

 

повѣ-

ствуотел

 

въ

 

вятскомъ

 

лѣтописцѣ.і '.

 

осповываетъ

 

го]юдъ

на

 

низовьяхъ

 

Камы,

 

другая

 

проникает?,

 

по

 

Камѣ

 

до

„чусовскихъ

 

мѣстъ",

 

об!»

 

побѣдоиосмо

 

овладѣваютъ

укрѣпленными

 

городами,

 

одна

 

вотяцкимъ,

 

другая

 

чере-

мисским?»,

 

и

 

затѣмъ

 

властвуютъ

 

надъ

 

обширной

 

терри-

торіей

 

верховья

 

Вятки.

 

Такое

 

невниманіе

 

новгородскихъ

лѣтоииецевъ

 

къ

 

Вяткѣ

 

тѣмъ

 

болѣе

 

представляется

 

стран-

нымъ,

 

что

 

они,

 

внимательно

 

слѣдя

 

за

 

каждымъ

 

тагомъ

новгородца

 

по

 

Двипѣ,

 

Псчорѣ,

 

въ

 

Юі'рѣ,

 

знать

 

не

 

хо-

тятъ

 

Витки

 

и

 

въ

 

позднѣншее

 

время,

 

именно

 

— не

 

д!,ла-

ютъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

упоминапія

 

о

 

Вяткѣ

 

m»

 

теченіе

 

цѣ-

лыхъ

 

200

 

лѣтъ

 

послѣ

 

1174

 

г.

 

Нѣтъ

 

упоминанія

 

о

 

по-

ход!

 

новгородцевъ

 

на

 

Вятку

 

въ

 

1174

 

г.

 

и

 

во

 

всѣхъ

других?»

 

лѣтописяхъ,

 

—

 

не

 

новгородскихъ.

 

За

 

иеключе-

иіемъ

 

нашего

 

вятскаго

 

лътописца,

 

ни

 

одна

 

лѣтоиись,

 

ни

один?»

 

какой-либо

 

договоръ,

 

пи

 

одинъ

 

историческій,

 

пли

юридическій,

 

или

 

другой

 

какой-либо

 

письменный

 

актъ,

не

 

упомппаютъ

 

о

 

Вяткѣ

 

въ

 

теченіо

 

цѣлнхъ

 

двухъ

 

ето-

лѣгій

 

съ

 

1174

 

г.,

 

и

 

въ

 

первый

 

разъ

 

встречается

 

упо-

минаніе

 

о

 

Вяткѣ

 

въ

 

лѣтопиеяхъ

 

ровно

 

черозъ

 

200

 

лѣть.

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

 

именно

 

въ

 

1874

 

г.

 

въ

 

Воскресенской
лѣтопнси.

Но

 

обратимся

 

непосредственно

  

къ

 

самому

 

вятскому

.'

 

і

 

Оозоръ

 

русской

 

дух.

 

литературы,

 

Флдар'ета,

   

188-Ï

 

и.,

 

4;У.
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-

лѣтописцу

 

и

 

ириведемъ

 

здѣсь

 

подлинный

 

разсказь

 

его

о

 

пришеетвіи

 

новгородцев?,

 

на

 

Вятку:

 

.,Въ

 

л!то

 

6682
(1174)

 

новгородцы

 

самовласцы

 

(желающе

 

безмятежно
жити

 

и

 

отъ

 

новгородскаго

 

междоусобія

 

отъити)

 

съ

 

дру-

жиною

 

своею

 

отдѣлишася

 

отъ

 

продѣл?,

 

Великаго

 

Нова-
града,

 

и

 

шедгае

 

пловяху

 

въ

 

судѣхъ

 

на

 

низъ

 

по

 

Волгѣ.

и

 

дошедше

 

до

 

рѣки

 

Камы,

 

ноставиша

 

на

 

Кам!

 

градецъ

малъ

 

во

 

обитаніе

 

себѣ.

 

II

 

елышахѵ

 

о

 

Вяткѣ

 

ізѣкѣ

 

и

 

пжо

по

 

ней

 

живущихъ

 

отякахъ,

 

обладаішцихъ

 

многими

 

зем-

лями

 

и

 

уго.ііи,

 

и

 

земляные

 

окопы

 

и

 

валы

 

построиша

(ившихъ)

 

вокруг?»

 

жилищь

 

своих?»,

 

боящеся

 

находу

 

Руси,

и

 

отд!,лишася

 

половина

 

тѣхъ

 

новгородцев?,

 

и

 

идоша

вверхъ

 

по

 

Кам!

 

до

 

Чусовскпхъ

 

мѣсть,

 

и

 

сшедше

 

на

горы

 

на

 

страну

 

ону,

 

и

 

дошедше

 

рѣки

 

Чепцы,

 

и

 

вниз?»

по

 

ней

 

пловуще,

 

плѣняюще

 

отяцкія

 

жилища,

 

и

 

окру-

женныя

 

земляными

 

валами

 

ратію

 

вземлюще

 

и

 

обладающе

ими.

 

Исплывше

 

же

 

р!ку

 

Чоицу,

 

глшдоша

 

въ

 

великую

р!ку

 

Вятку,

 

и

 

плывше

 

по

 

пей

 

мало

 

бол!

 

5

 

верстъ,

 

и

узрЬвше

 

на

 

высокой

 

прекрасной

 

гор!

 

устроенной

 

град?,

чудской,

 

называем?,

 

чудью

 

Волванской

 

город?,,...

 

(поел!

поста

 

и

 

молитвъ)

 

той

 

крѣпкій

 

град?,

 

взягаа

 

воинским?,

промыслом?,

 

въ

 

лѣто

 

6689

 

(1181)

 

іюля

 

въ

 

24

 

день,

 

и

побита

 

ту

 

множество

 

чуди

 

и

 

отяковъ,

 

и

 

отъ

 

того

 

обла-

данія

 

начаша

 

множитися -*...

 

Об?»

 

этой

 

поб!д!»

 

„внид!

въ

 

слухъ

 

оставшимся

 

въ

 

городк!

 

на

 

Кам!

 

новгородцем?,,

и

 

возставше

 

внидоша

 

по

 

Кам!

 

въ

 

ус??е

 

Вятки

 

р!ки.

 

и

по

 

ней

 

вверхъ

 

дошедше

 

до

 

Кокшарова

 

городка,

 

обла-

даема

 

черемисою,

 

и...

 

(опять

 

поел!

 

молитвъ

 

и

 

.чуда)

 

Бо-

йнею

 

милостію

 

той

 

Кокшаровъ

 

іюродъ

 

взята

 

и

 

облада-

ша.

 

H

 

тѣ

 

новгородцы

 

распросч'ранишася

 

и

 

начаша

 

жити

по

 

всей

 

Вятской

 

стран!...

 

й,

 

по

 

общему

 

согяасію,

 

со-

шедшеся

 

(изъ

 

Волванскаго

 

и

 

Кокшарова)

 

народи

 

мнози

вовгородцевъ

   

(опять

 

поел!

 

чудеснаго

   

указапія)

   

градъ
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устроиша

 

и

 

иарвкоша

 

его

 

Хдыновъ

 

р!чкн

 

ради ■

 

Хлы-
ішвицы,

 

и

 

начаша

 

общежительетвовати

 

самовластвуйте,

нравими

 

и

 

обладаеми

 

своими

 

жители,

 

и

 

нравы

 

своя

 

оте-

чсекіе

 

и

 

законы

 

и

 

обычаи

 

іювгородскіе

 

шівдугЬ
Не

 

будем?,

 

останавливаться

 

на

 

мелких?,

 

подробно-'

стяхъ

 

сейчасъ

 

выписанной

 

.лювѣсти в ,

 

пли— если

 

угодно

—

 

„лътониеца".

 

Не

 

будем?,

 

указыва??,

 

съ

 

особенным?,

удареніемъ

 

на

 

то,

 

что

 

іютякн,'

 

какъ

 

отдельное

 

племя,

еще

 

не

 

были

 

извѣстпы

 

въ

 

XII

 

в.,

 

такъ

 

какъ

 

еще

 

не

выделились

 

тогда

 

отъ

 

мрочихъ

 

финских?,

 

племен?,,— от?»

.,чуди'\

 

и

 

только

 

через?»

 

300

 

лѣтъ

 

послѣ

 

1174

 

г.,

 

именно

въ

 

1469

 

г.,

 

въ

 

первый

 

раз?»

 

земля

 

этих?»

 

инородцем,

дѣлается

 

извіютною

 

русским?,

 

подъ

 

именем?»

 

земли

„втяцкой"

 

'),

 

а

 

потом?»

 

спустя

 

85

 

.?!?'?.

 

час??,

 

ея

 

поко-

ряется

 

Курбскинъ,

 

пазывающимъ

 

'это

 

инородческое

 

пле-

мя

 

то

 

иародомъ

 

„воатецкимъ'",

 

??)

 

„арскимъ"

 

-),

 

и

 

та-

ким?»

 

образомъ

 

только

 

въ

 

ХУІ

 

в.

 

это

 

племя

 

иолучаетъ

довольно

 

твердо

 

установившееся

 

названіе

 

..отяков?,"

 

s ),

')

 

Воскресенская,

 

Никоновская,

 

Львова

 

дѣтол.

  

нодъ

  

І4і>!>

 

г.

-)

 

-Воптсцкін

 

або

 

арскіл<\

 

Сказапія

 

Курбскаго,

 

В,

 

-»8.

3 ]

 

Въ

 

„Жгаіи

 

св.

 

Степана

 

Цермекагос ,

 

роставяеыномъ

 

вскорѣ

пис.іі»

 

его

 

кончины

 

ЕішФаніемъ

 

(f

 

около

 

1420

 

г.),

 

так-!,

 

йёріе-
числякпса

 

соеѣдственныс

 

нросвѣщеиной

 

св.

 

(''тоФапомъ

 

Перми
обитатели:

 

я Се

 

импиа

 

мѣстомъ

 

и

 

зелшшгь,

 

н

 

страпамъ

 

и

 

инояйыч-

гшкомъ

 

живущимч»

 

въ

 

кроугъ

 

Перми:

 

Двшіяне,

 

Уетыожане,

 

Ви-
лежано

 

(т.

 

с.

 

жииуиііе

 

но

 

р.

 

Вилядн),

 

Вычсгжано,

 

ІІипежяпе,
Южене,

 

Сырьянс,

 

Гайане,

 

Вятченс,

 

Лонь,

 

Корѣла,

 

Югра,

 

Печо-
ра,

 

Вогуличн,

 

Самоедъ,

 

Пертаеы,

 

Пермь

 

великая,

 

глаголемая

Чусовая".

 

Вотяка

 

ядѣсь

 

етце

 

не

 

указаны.

 

Точно

 

также

 

ne

 

по-

именованы

 

вотякн

 

ъъ

 

числ'1'.

 

аоефдйі

 

Пороги

 

и

 

въ

 

ноздиѣйшемъ

еипскѣ

 

первой

 

рОФІ&ской

 

лѣхоігасл,

 

нринадлсікавшсмъ

 

Царскому*
гдѣ

 

лѣтоннсігая

 

йзвт.стія

 

доведены

 

до

 

1508

 

года,

 

п

 

гдѣ

 

иодъ

1396

 

годом-ь

 

перечисляются

 

сосѣдетвсттые

 

Перми

 

обитатели
въ

 

томъ

 

же

 

норядкѣ,

 

какъ

 

я

 

въ

 

зкптіп

 

св.

 

Стефана

 

Пермскаго",
только

 

съ

 

некоторыми

 

искажениями.

 

Но

 

въ

 

древней

 

„Кннгѣ

 

гла-

големой

 

Космограч»ін а ,

 

ейотавлейнбй

 

ne

 

раньте

 

конца

 

Х\"Т

 

вѣва,

iro

 

списку

 

Ундольекаго

 

(pê

 

704— в-і.

 

Румянцепекомъ

 

Муяеѣ),

 

въ

 

не-
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Не

 

будем?»

 

останавливаться

 

на

 

томъ,

 

что

 

вотяки,

 

но

разсказу

 

,пов!ети",

 

боялись

 

„находу

 

Pyctr.

 

тюгда

 

какъ

бояться

 

им?,

 

ліаходу

 

Руси"

 

тогда

 

еще

 

не

 

было

 

повода,

потому

 

что

 

ни

 

еш

 

сѣвера— съ

 

Устюга,

 

едва

 

ли

 

тогда

еще

 

сущеетвовавшаго.

 

ни

 

с?>

 

юга— съ

 

Камы,

 

но

 

которой

до

 

устья

 

Вятки

 

Русь

 

тогда

 

еще

 

и

 

не

 

проникала

 

(какъ
доказано

 

Піішлсвскймъ),

 

ожидать

 

русских?,

 

аборигенам?,
вятским?»

 

въ

 

1174

 

г.

 

по

 

было

 

основапія.

 

Не

 

останав-

ливаемся

 

и

 

на

 

других?,

 

не

 

столь

 

важиыхъ,

 

хотя

 

совер-

шенно

 

ироизвольныхъ,

 

ноказаніяхъ

 

„нов!сти"

 

наорим.

о

 

томъ,

 

будто

 

Котельнпчъ

 

называли

 

Кокшаровым?»

 

по

несуществующей

 

рѣчкѣ

 

Кокшарѣ

 

и

 

т.

 

п.— Останавли-
ваем?»

 

вниманіе

 

на

 

самом?»

 

важном?,

 

и

 

сущестпоппомъ

в?»

 

разеказ!

 

.,иов!стп''4 .

(ИроСіолжт

 

it:

 

йудсш

 

ь) .

решіѣ

 

сосѣдей

 

Перми

 

указаны

 

и

 

иотакк,

 

а

 

именно

 

н.чегь

 

пере-

числение

 

еосѣдей

 

in,

 

такомъ

 

ішдъ:

 

„Се

 

имена,

 

который

 

покорны

учишппася

 

государю

 

царю

 

московскому,

 

жйвугі

 

около

 

Перми,
иже

 

суть

 

сіи:

 

Двнпяне,

 

Устюжане.

 

Оіріале,

 

Гайане,

 

Вятчене,
Лопь

 

польская,

 

Самоядь,

 

Печора,

 

Вагулпчн,

 

Лертяеы

 

сыроядцы.

Гамаль

 

(вм.

 

глаголемая)

 

Чусовап,

 

Вотяки,

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

царство

Сибирское-.

 

Неизвестный

 

авторъ

 

..Іісторін

 

о

 

Казанскомь

 

цар-

етвѣ"

 

(м.

 

б.

 

Глазатнй)

 

говорить,

 

что

 

во

 

влад?>шлхъ

 

казапекихъ

царей

 

_быеть

 

ri

 

другая

 

Черемиса,

 

зовомая

 

Отакй,

 

тоежъ

 

імаго-

лютъ

 

(;'?)

 

ростовскую

 

чернь,

 

забѣжаыпнмъ

 

тамо

 

отъ

 

русскаго

 

крс-

іцспІ!)

 

и

 

вселившимся

 

нмъ

 

въ

 

болгарских'!,

 

жндшцахъ".

 

ІТзь

 

дров-

шіхъ

 

„вятскихъ

 

актовъ-

 

нзьѣетпо,

 

что

 

а)

 

часть

 

жнвпінхъ

 

но

Ченцѣ

 

вотяковъ

 

еще

 

ьъ

 

верной

 

подовнив

 

XYT

 

в.

 

была

 

подчине-

на

 

татарамъ

 

(мурзамъ),

 

которые,

 

и

 

въ

 

актахъ,

 

н

 

въ

 

лѣтоннслхъ,

называются,

 

то

 

вятскими,

 

то

 

татарскими,

 

то

 

арскнмн

 

князьями

(но

 

не

 

котяцкимп);-

 

б)

 

что

 

въ

 

тоже

 

вропі

 

въ

 

Олободекомъ

 

уѣзд'Ь

су

 

в

 

чествовала

 

волостг.

 

Сырышская

 

и -дѣ

 

нЙЕійі

 

села

 

Всосвятское-
Сырьяпокое

 

и

 

Ннколаевскео-Сгггрыінекое),

 

въ

 

которой

 

жили

 

ію-

тяки.

 

и

 

часть

 

зтнхъ

 

пота

 

кош.,

 

именно

 

І.7

 

семей,

 

приняли

 

кре-

щепіе

 

въ

 

1557

 

г.

 

(Памятники

 

стар,

 

русской

 

литературы.

 

lîym.-
Везбородко.

 

т.

 

IV.

 

12.4. — Истор.

 

Хрнстоматія,

 

Буслаева,

 

747.—
Полное

 

собраніе

 

русек.

 

лѣтописок,

 

V,

 

нодъ

 

Г396

 

г.— Изборншп.
изъ

 

хронограФов'ь,

 

Ли.

 

Попова,

 

ШШ— Меторія

 

о

 

Казанском]
царетвѣ,

 

3,—Древнее

 

Вятскіе

 

Лкты,

 

2'2—2S.

 

;}Оі.
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=

Замѣчательныя

  

сновндѣнія.

Въ

 

Бозѣ

 

почившін

 

Архіешісконъ

 

Херсонскій

 

Димитрііі,

 

когда

быль

 

Архннаетыремъ

 

Тульскимъ,

 

Ш

 

деш»

 

Пятидесятницы

 

1857

года,

 

во

 

время

 

объѣзда

 

для

 

ревизіи,

 

совершалъ

 

.божественною

 

юн

тургіго

 

въ

 

соборной

 

церкви

 

г.

 

Новоснлл.

 

Наканунѣ

 

св.

 

Пятиде-
сятницы

 

Архипастырь

 

Димнтрій

 

иидѣлъ

 

знаменательный

 

сонъ.

Стоить

 

он?.,

 

святитель,

 

въ

 

Одесскомъ

 

каоедральномъ

 

еоборѣ.

 

На
архіеренсіюмъ

 

амвонѣ

 

стонтъ

 

Архіепнскоиъ

 

Иниошгтш,

 

его

 

учитель,

со

 

сішткозгь

 

бумаг?,.

 

Вручая

 

бумаги

 

эти

 

Епископу

 

Димптрію,

 

Архі-
спискоиъ

 

ГІннокентш

 

скаяалъ:

 

-О

 

ДимптрШ!

 

докончите".— Въ

 

то

время

 

не

 

было

 

еще

 

ни

 

въ

 

Тулѣ,

 

пи

 

г»ъ

 

Новосилѣ

 

никакихъ

 

свѣ-

дѣніп

 

объ

 

опасной

 

болѣзни

 

Архіешіскона

 

Ияпошітія.

 

Но

 

чрезъ

нѣсколько

 

времени

 

стало

 

пзвѣстно,

 

что

 

въ

 

самый

 

день

 

Пятидесят-

ницы

 

иннокеитій

 

скончался,

 

а

 

спустя

 

еще

 

несколько

 

в]юмепи

 

Пре-
освященпый

 

Димитрій

 

назначШъ

 

преемником?,

 

знаменитому

 

Инно-
контію.

 

Сонъ

 

Архипастыря

 

Днмитрія

 

онравдался.

 

(Хере.

 

En.

 

Вѣд.

Щ

 

21

   

18S7

 

т.).

На

 

возвратном?,

 

пути

 

нзъ-за

 

границы

 

въ

 

Росеію

 

извѣстнын

 

іібэта

Ломоносов?»

 

вндѣл?,

 

такой

 

сонъ.

 

Отецъ

 

его

 

ііотёрі.}ѣлъ

 

кораблекру-

шепіе

 

и

 

былъ

 

выброшен?,

 

уже

 

мертвымъ

 

на

 

одинъ

 

изъ

 

необитаемых?»

островов?»

 

Вѣлаго

 

моря.

 

Остров?»

 

ятотъ

 

былъ

 

памятен?,

 

п

 

хорошо

нзвѣстенъ

 

Ломоносову

 

потому,

 

что

 

онъ

 

еще

 

въ

 

молодости

 

своей

однажды

 

былъ

 

прибить

 

къ

 

нему

 

вяѣстѣ

 

съ

 

отцемъ

 

бурею

 

н

 

пробыл?,

па

 

нем?,

 

нѣкоторое

 

время.

 

Сонъ

 

нстревожилъ

 

Ломоносова.

 

Онъ

 

ііо-
снѢшіілъ

 

справиться

 

па

 

бнржѣ

 

у

 

Архангельскихъ

 

купцов?,

 

о

 

своем?,

отцѣ

 

и

 

узналъ,

 

что

 

отецъ

 

его. еще

 

осенью

 

отнравнлся

 

на

 

рыбную
ловлю

 

въ

 

Бѣлое

 

море

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

нроналъ

 

безъ

 

вѣстн.

 

Ломо-
носов?»

 

хотѣлъ

 

было

 

сам?»

 

отправиться

 

па

 

роднву

 

н

 

«опекать

 

отца

на

 

томъ

 

островѣ,

 

который

 

так?»

 

ясно

 

представился

 

ему

 

во

 

спѣ,

 

но

дѣла

 

номѣнши

 

ему

 

исполнить

 

свое

 

намѣреніе

 

и

 

онъ

 

рѣшилъ

 

по-

ручить

 

задуманные

 

іімь

 

поиски

 

другим?,.

 

Онъ

 

подробно

 

описал?»

гшдѣивый

 

имъ

 

во

 

снѣ

 

остров?,

 

и

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

онъ

 

віідѣлъ

 

трупъ

своего

 

отца,

 

своему

 

брату

 

п

 

просил?»

 

его

 

^іѣстѣ

 

съ

 

другими

 

ры-

баками

 

посетить

 

этотъ

 

островъ.

 

Просьба

 

его

 

была

 

исполнена.

 

Хол-

могорскіе

 

рыбаки

 

пристали

 

къ

 

указанному

 

Лояоносовымъ

 

острову;

действительно,

 

нашли

 

на

 

означениомъ

 

мѣстѣ

 

тѣло

 

его

 

отца

 

и

 

пре-

дали

 

его

 

землѣ.

 

Все

 

это

 

н

 

было

 

сообщено

 

Ломоносову

 

я

 

отчасти

успокоило

 

его.

 

(Моск.,

 

Цери.

 

Вѣд.).
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ПРОГРАММА

  

ВЫСТАВКИ

■

 

ОБЩЕСТВА

 

ПООЩРЕНИЯ

 

ТРЭДОЛНЩ

 

ВЪ

 

МОСКВ'Ь,
УСТРАИВАЕМОЙ

 

ВЪ

 

ПАМЯТЬ

двідцдтипятилѣтія

 

общества.

Почетнымъ

 

Прѳвидѳнтоиъ

 

Выставки

 

изъявил*

 

согласіѳ

 

быть
Почетный

 

Членъ

 

Общества

 

Генѳралъ-Адъютантъ

 

Князь

Владиміръ

 

Андреевича

 

До.поруковъ.

Съ

 

разрѣшеція

 

Министра

 

Виутрсшшхъ

 

Дѣ.гь,

 

по

 

сношоішо

ci

 

Мннистромъ

 

Народнаго

 

Просвѣщснія,

 

Выставка

 

открывается'

съ

 

]5-го

 

Марта

 

по

 

1-е

 

Мая

 

1888

 

г.

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

нмѣетъ

 

нѣдыо

показать

 

современные

 

уеиѣхп

 

дѣтекаго

 

воспитанія

 

и

 

обучепія;
приврѣнія

 

увѣчяыхъ,

 

неизлѣчимыхъ,

 

н

 

престарѣлыхъ;

 

вре-

менной

 

помощи

 

нуждающимся

 

городскимъ

 

жителямъ.

Согласно

 

своей

 

задачѣ,

 

программа

 

Выставки

 

разделяется

 

на

трпглавныхт,

 

отдѣла,

 

распадающихся

 

па

 

несколько

 

нодъотдѣлоній:

ОТДѢЛЪ

 

I.

 

Воспитаніе

 

и

 

обученіе.

1.

 

Пріюты,

 

ясли,

 

дѣтекіе

 

сады

 

и

 

игры.

Планы,

 

модели,

 

Фотографін,

 

виды

 

зданій;

 

уставы,

  

листрук-

н,ін.

 

Школьная

  

мебель.

   

Дѣтскія

   

игрушки.

   

Дѣтскан

   

одежда,

обувь,

 

бѣдье,

 

Работы

 

дѣтскнхъ

 

еадовъ.

'2.

 

ПроФессіалышя

 

и

 

ремослонныя

 

школы.

Планы,

 

модели,

 

ФотограФШ

 

и

 

виды

 

зданііі;

 

уставы,

 

инструк-

ции.

 

Рабочіс

 

инструменты.

 

Учебньія

 

пособія.

 

Работы

 

іиколъ.

31

 

У

 

чёрная

 

часть.

Книги,

 

картины

 

и

 

научный

 

коллекдін.

 

Издапія

 

для

 

чтенія
дѣтсй

 

и

 

юнощёства.

 

Атласы.

 

Учебный

 

нособія.

 

Предметы,

 

отно-

сяіціеен

 

до

 

уетройстка

 

публичи,

 

чтоній : н

 

туманныхт,

 

картнит...

4.

  

Школьная

 

гигіена.
Устройство

 

отонленія,

 

оевт.щошя

 

школь.

 

Пищевое

 

домоль-

ствіе.

  

Лпалн;',ы

 

продуктов'!.

 

ишцеі;аі'о

 

довольствін.
5.

  

Школыіаіі

 

шмнастика

 

и

 

мяееажъ,

Гимнястнчеекіе

 

снаряды.

0.

 

Школы

 

кудннаршля.

Наглядное

 

■

 

представленіе

 

выбора

 

провизіи

 

и

 

нриготонлетк

гсушаиій.
7.

  

Исправителъно-носнитятельиня

 

учреждения.

Планы,

 

модели,

 

ФОтограФІи,

 

вндн

 

зданій.

 

Усланы,

 

остеан,
днструкціи.

 

Образцы

 

работь

 

воспитывающихся.

8.

  

Школы

 

для

 

слѣиыхъ

 

и

 

глухоиѣмыхъ.

Планы,

 

модели,

 

ФотограФІи,

  

виды

 

зднпі.й.

   

Уставы,

 

отчеты,

Пнстругкціи.

 

Работы

 

воспитывающихся.

У.

 

Общеапгпе

 

для

 

учащихся.

Планы,

 

модели,

 

ФОтогряФІп.

  

ішды

 

здапій.

 

мебели,

  

посуды.
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ОІДЪЛЪ

 

II.

 

Призрѣніе

 

неизлѣчимыхъ,

 

увьчныхъ

 

и

 

престарѣлыкъ.

1.

  

Больницы

  

н

 

богадѣльни

 

для

 

нензлѣчнмыхт..

Уставы,

 

планы,

 

модели,

 

Фотографіи,

   

виды

 

зданій.

   

Отчеты.
Мебель.

 

Одежда.

 

Мебель

 

для

 

раяелаблешшхъ

  

и

  

проч.

2.

   

ІІріюты

 

для

 

увГліныхъ

 

и

 

и

 

рестарт,

 

лыхъ*

 

**г*і

Хирургически:

 

и

 

ортонодииескіе

 

снаряды

 

н

 

предметы

 

для

оііерацііі

 

и

 

облегчснія

 

участи

 

увПчннхъ.

 

Повозки

 

для

 

пере-

возки

 

ранелшхь

 

и

 

увѣчиыхъ.

 

Модели

 

лдапій

 

и

 

планы

 

оныхъ.

Уставы,

 

отчеты.

 

Практическое

 

наглядное

 

обученіе

 

первой

подачи

 

помощи

 

въ

 

несчаетиыхъ

 

случаяхъ.

ОТДЪЛЪ

 

III.

 

Временная

 

помощь

 

нуждающимся

 

городекимъ

 

жителямъ.

1.

  

Народный

 

столовый.

Планы,

   

уставы,

   

отчеты.

   

Модели

   

лданіи.

   

МеоѴлі..

   

посуда,

марки

 

и

  

проч.

2.

   

Ночлежные

 

дома

  

и

 

устройство

 

Дозіовѣ

 

для

   

рабочаго

  

класса.

-Планы,

 

модели

 

лдапін.

  

Уставы,

 

отчеты,

 

мебель

 

и

  

нроч.

Къ

 

участію

 

въ

 

Віаставкѣ,

 

въ

 

качеств?,

 

окепопентонъ,

 

пригла-

шаются

 

веѣ

 

благотпоритеігі.мыя

 

Общества,

 

зсмскія

 

и

 

городекіл
обществеппыя

 

учрежденія,

 

чаетиыя

 

лица,

 

издатели

 

и

 

промыш-

ленники,

 

производство

 

конхъ

 

отпоонтеп

 

до'

 

задачи

 

Выставки.
Экспонентами

 

могутъ

 

быть

 

а

  

иностранцы.

Предварительны»

 

спѣдѣпія

 

о

 

Выстапкѣ

 

можно

 

получать

 

и.

лаявлепія

 

о

 

нселапін

 

участвовать

 

присяги

 

доставлять

 

въ

 

Москвѣ

 

на

имя

 

Серия

 

Павловича

 

Яковлева—ралтьГковскій

 

пер.

 

д.

 

У,

 

въ

 

С-
Петербургѣ

 

ѢтідйШра

 

Петровича

 

Климова— Лтейпяп,

 

Канцеля-
рия

  

Совѣта

  

Имигл'лтогсклго

  

Человѣкп.побнваго

 

Общества.-

СОДЕРЖА IIІК.

 

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

но

 

Рождеетвѣ

 

Хрнстовѣ.

 

Исто-
рическое

 

опіісаніс

 

БлаговІицепскоі

 

церкви

 

села

 

Ржанопомекаго

 

Вят-
скаго

 

уѣзда.

 

Заселена

 

ли

 

была

 

Вятка

 

новгородскими

 

выходцами

въ

 

XII

 

вѣгсѣ.

 

оамѣчателышя

 

еношідѣпія.

 

Программа

 

выставки.

«Влтскіл

 

Еііархіальиыя

 

Вѣдомости»

 

иыходлгь

 

два

 

\:\,sn.

 

въ

 

м-Ьеяць—

1

 

и

 

16-го

 

числа.

 

Цѣва

 

годовому

 

надаиію

 

въ

 

Редакцін

 

4

 

руб.,

 

а

 

съ

 

до-

стаикоь)

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Ііяткѣ

 

н

 

С;ь

 

пересылкою

 

къ

 

другіл

 

мі.ета

 

5

 

руб.
Подішсиа

 

принимается

 

іѵь

 

Редакцін

 

сихъ

 

Вѣдомостей.

 

въ

 

даміі

 

каосд-

ральнаго

 

собора.

Редактрръ

 

Протоіорей

 

Ѳеодорь

 

Нибардаиь.

Дозволено

 

цензурою.

 

12

 

Февраля

  

1888

 

года.


