
ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

ПРИ

ВЯТСКОЙ

   

ДУХОВНОЙ

    

СЕМИНАРІИ.

1870.

№

 

5.

------------<»00§§0<Х;-------------

ВЯТКА.

Скоропечатня

 

Анисимовыхъ

 

и

 

Блиновой.



(УШ

mm
епархідльныя

 

ведомости

Ш

 

5.

                                   

1870

 

г.

                   

Марта

  

Г-го.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

РАСПОРЯЖЕШЯ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

1)

  

Указы

  

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

—

 

Отъ

 

12

 

декабря

 

1869

 

г.,

 

за

 

№

 

58-мъ.

 

По

 

Высочай-

шему

 

повелѣпію

 

объ

 

учреждены

 

Якутской

 

Аросіерейской

каѳедры.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМІІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующііі

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе

Госиодпна

 

Сгнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

2 1-го

 

нояб-

ря

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

14054,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено:

 

Государ-

ственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

Департамента

 

Государственной

 

Эконо-

мии

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе

 

о

штатахъ

 

Якутскихъ

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

Архіерейскаго

дома

 

и

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

мнѣніемъ

 

положилъ:

 

1)

 

про-

екты

 

штатовъ

 

Якутскихъ

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

Архіерей-

скаго

 

дома

 

и

 

Каѳедралыіаго

 

собора,

 

съ

 

приложеніемъ

 

рос-

писанія

 

о

 

содержаніи

 

причта

 

сего

 

собора

    

и

 

о

  

расходахъ

7



—
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на

 

церковную

 

прислугу,

 

представить

 

на

 

Высочайшее

 

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

утвержденіе;

 

и

 

2)

 

зано-

сить,

 

съ

 

будущего

 

1870

 

года,'

 

въ

 

подлежащія

 

подраздѣле-

нія

 

расходной

 

смѣты

 

вѣдомства

 

Святѣйшаго

 

Сгнода:

 

а)

 

по

7.700

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

на

 

содержаніе

 

Якутской

 

Духовной

 

Кон-

систоріи,

 

и

 

б)

 

по

 

7.720

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

на

 

содержаніе

 

Якут-

скаго

 

Архіерейскаго

 

дома

 

и

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

въ

 

число

 

послѣдней

 

суммы

 

обращены

 

были

 

1.676

руб.

 

9

 

коп.,

 

ассигнуемые

 

въ

 

настоящее

 

время

 

по

 

смѣтамъ

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

на

 

содержаніе

 

Впкарія

 

Камчатскаго,

 

на

Якутскіе

 

Троицкій

 

соборъ

 

и

 

Духовное

 

Правленіе.

 

ЕГО

 

ИМ-

ПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

изъясненное

 

мнѣніе

 

Госу-

дарственнаго

 

Совѣта

 

о

 

штатахъ

 

Якутскихъ

 

Духовной

 

Кон-

систоріп,

 

Архіерейскаго

 

дома

 

и

 

Каѳедральнаго

 

собора,

въ

 

4-й

 

день

 

ноября

 

сего

 

года,

 

Высочайше

 

утвердить

 

со-

изволилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить.

 

И

 

по

 

справкѣ

 

приказали:

о

 

воспослѣдовавшемъ,

 

въ

 

4-й

 

день

 

ноября

 

сего

 

года,

 

Вы-

сочайшемъ

 

повелѣніи

 

на

 

учрежденіе

 

самостоятельной

 

Якут-

ской

 

Архіерейской

 

каѳедры

 

дать

 

знать

 

по

 

Духовному

 

вѣ-

домству

 

печатными

 

указами.



Еопія.

На

 

лодлинномъ

 

Собственною

   

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА
рукою

 

написано:

«

 

Быть

 

по

 

сему.»

4-го

 

ноября

 

1869

 

года.

ПІТАХЪ

Якутскаго

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

и

 

каѳедральнаго

 

собора.

На

 

жалованье

 

Архіерею.

    

.

    

.

  

;,.

    

.

 

_

 

.

    

.

На

 

жалованье

 

свитѣ

 

Архіерея,

 

на

 

содержа-

ніе

 

пѣвчихъ

 

и

 

на

 

наемъ

 

служителей

   

.

    

.

    

.

На

 

ремонтъ

 

Архіеренскаго

 

дома

 

....

На

 

содержаніе

 

причта

 

каѳедральнаго

 

собо-
ра

 

и

 

церковной

 

прислуги

 

.......

На

 

ремонтъ

 

собора,

 

на

 

ризницу

 

и

 

церков-

Рубли
серебромъ

1.500

3.100
100

2.670

350

Итого. 7.720

ПРИЫѢЧАНІЯ:

1)

   

Свиту

 

Преосвященнаго

 

составляютъ:

 

экономъ,

 

ду-

ховникъ,

 

крестовые

 

ісромонахи,

 

рпзничій,

 

онъ

 

же

 

каз-

начей,

 

и

 

іеродіакоиъ.

 

Отъ

 

усмотрѣнія

 

Преосвященнаго
зависитъ

 

соединеніе

 

пѣкоторыхъ

 

должностей,

 

равно

 

и

назначоніе

 

пмъ

 

окладовъ

 

содержанія.

2)

   

Содержавіе

 

причта

 

каѳедральнаго

 

собора

 

и

 

расхо-

ды

 

на

 

церковную

 

прислугу

 

значатся

 

въ

 

штатѣ

 

семъ

въ

 

общнхъ

 

итогахъ;

 

подробное

 

же

 

росписапіе

 

сему

 

со-

держание

 

и

 

упомянутымъ

 

расходамъ

 

составляетъ

 

особое
при

 

настоящемъ

 

штатѣ

 

приложеніе.



■

О

    

СОДЕРЖАНІИ

   

ПРИЧТА

    

ЯКУТСКАГО

    

КАѲЕДРАЛЬНАГО

   

СОБОРА

II

   

О

   

РАСХОДАХ*

   

НА

   

ЦЕРКОВНУЮ

   

ПРИСЛУГУ.

Протоіерею ......

Ключарю .......
Священникамъ

    

.

    

.

    

.

Протодіакону .....

Діакону

     

.......

Иподіаконамъ ......
Псаломщикамъ .....

На

 

остальной

 

причтъ

   

и

  

цер-

ковную

 

прислугу

     

.

    

.

    

.

    

.

Содержаніе

 

въ

 

годъ.

Число

Одному. Всѣмъ.

Рубли

 

серебромъ.

1 400 400

1 300 300
2 250 500
1 250 250
1 180 180
2 180 360
2 140 280

— — 400

— 2670Итого. 2670

ІІримѣпаніе.

 

Оиредѣленіе

 

числа

 

пономарей

 

и

 

церковной

прислуги

 

и

 

пазпаченіе

 

пмъ

 

содоржанія

 

завпсятъ

 

отъ

 

усмот-

рѣнія

 

Преосвященнаго.

Подлинное

 

подписалъ

 

Председатель

 

Государствсипаго
Совѣта

    

«

 

КОНС

 

ТАНТИНЪ» .

■



—
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Ko

 

ni

 

я.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

   

ЕГО

 

111ЩЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА
рукою

 

написано:

«Быть

 

по

 

сему.»

4

 

ноября

 

18С9

 

года.

ШТАТЕ»

Якутской

    

Духовной

    

К

 

о

 

h

 

с

 

и

 

с

 

т

 

о

 

р і и.
_______________ і ___________________________________________

Членовъ

 

Консисторіи

Столоначалышковъ

    

.

Казначей,

 

онъ

 

же

 

смот-

ритель

 

дома

 

и

 

архиварі-
усъ .......

Секретарь

 

при

 

Архіереѣ.

На

 

содержаіііе

 

канцеляр-

скихъ

 

чиновниковъ

   

.

    

.

На

 

капцелярскіо

   

расхо-

ды,

 

наемъ

 

сторожа,

  

ре-

монтъ,

 

отопленіе

 

и

 

освѣ-

Число

лицъ.

Содержаніе
въ

 

годъ.
Классы

 

и

 

разряды.

одно-

му.
всѣмъ

По

 

долж-

ности.

Пошитью
на

 

мун-

Дирѣ.
Рубли

 

се-

ребромъ.

3
1
2

1
1

500
1500
600

500
600

1500

1800

1200

500
600

1200

1200

VII
IX

IX
ПИ

Г

 

И
IX

IX
YIII

■

Итого. — — 7700 —

Примѣчанія;

 

1)

 

Двѣ

 

трети

 

каждаго

 

оклада

 

составля-

ют

 

жалованье,

 

а

 

одна

 

треть

 

столовыя

 

деньги.

2)

 

Служащпмъ

 

въ

 

Конспсторіп

 

граждапскимъ

 

чпиамъ

пенсіп

 

назначаются

 

по

 

общему

 

подожепію.

Подлинный

 

подпнеалъ

 

ПредсѣдатсЛь

 

Государствеииаго
Совѣта

    

«

 

КОНСТАНТИНЪ» ,



—
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—

—

 

Отъ

 

27

 

ноября

 

1869

 

г.,

 

за

 

№

 

57-мъ.

 

Обь

 

учебни-

каосъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособілхъ

 

по

 

Французскому

 

языку

 

для

духовныхъ

 

Семинаргй.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правитсльствующій

 

Сгнодъ

 

слушали

 

предложенный

Господиномъ

 

Исправлявшимъ

 

должность

 

Сгиодальнаго

 

Обсръ-

Прокурора,

 

отъ

 

18

 

сентября

 

1869

 

года

 

за

 

№

 

253,

 

жур-

налъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

объ

 

учсбникахъ

 

и

 

учебныхъ

 

посо-

біяхъ

 

по

 

Французскому

 

языку

 

для

 

Духовныхъ

 

Семинарій.

Приказали:

 

означенный

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

разо-

слать,

 

въ

 

извлеченіи,

 

къ

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

при

 

печатныхъ

 

указахъ,

 

для

 

руководства

 

и

 

исполненія

 

Се-

минарскихъ

 

Правлсній.

Извлечете

 

изъ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Свя-

тѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

отъ

 

17

 

сентября

 

1869

 

года

 

за

 

№

 

143.

Напболѣе

 

извѣстными

 

учебниками

 

п

 

учебными

 

пособія-

ми

 

по- Французскому

 

языку

 

прпзнаютъ

 

въ

 

настоящее

 

время

руководства

 

Константэна,

 

ОллепдорФа

 

и

 

Марго.

1)

 

Полный

 

курсъ

 

французскаго

 

языка

 

Константэна

(3

 

изданіе

 

1868

 

г.)

 

составленный,

 

какъ

 

говоритъ

 

заглавіе,

 

по

методѣРобертсоиа,

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ частей:

 

теоретической

и

 

практической,

 

одобренъ

 

Министерствомъ

 

Народиаго

 

Про-

свѣщенія,

 

комнтетомъ

 

Военно-учебныхъ

 

заведеній,

 

а

 

также

Комитетомъ

 

женскихъ

 

институтовъ

 

и

 

гимназін.

 

Метода

Робертсона,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

продіісловін,

 

«имѣетъ

 

цѣлію

указать

 

средства,

 

при

 

помощи

 

ьоторыхъ

 

можно

 

привести

изученіе

 

языковъ

 

къ

 

математической

 

точности,

 

сдѣлать

его

 

доступнымъ

 

всѣмъ

 

возрастамъ

 

и

 

способностямъ

 

и

 

нри-

томъ

 

достигнуть

 

всего

 

этого

 

въ

 

возможио

 

короткое

 

время».

Въ

 

грамматическомъ

  

курсѣ

 

Константэна

 

говорится

 

о

 

слово-
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произношеніи,

    

словопронзведсніи

    

и

    

словосочиненіи,

    

а

въ

  

практическомъ— содержатся

   

разнаго

 

рода

   

переводы

 

и

разговоры.

 

Въ

 

изложеніи

 

того

 

и

 

другаго

 

курса

 

замѣчатель-

на

 

легкость,

   

съ

 

какою

 

происходите

 

дѣло

 

обученія

 

языку: .

одни

 

и

 

тѣже

 

слова

 

постоянно

 

повторяются

 

въ

 

новыхъ

 

сво-

ихъ

   

отношеніяхъ

   

къ

   

другимъ

   

и

 

незамѣтно

   

заучиваются

чрезъ

 

повторенія,

 

переходя

 

мало

 

по

 

малу

 

въ

 

предложенія,

умозаключенія,

   

періоды

 

и

 

въ

 

цѣлыя

   

статьи,

 

на

 

основаніи

извѣстнаго

   

дидактическаго

 

правила

 

о

 

переходѣ

 

отъ

 

изѣст-

наго

 

къ

 

неизвестному.

 

Тѣмъ

 

не

 

менъе

  

въ

  

этомъ

  

руковод-

ствѣ

   

замѣчаются

 

излишнія

 

подробности

   

п

 

особенно

 

недо-

статокъ

   

христоматіи, —въ

 

слѣдствіе.

  

чего

   

становится

  

не-

обходимымъ

   

пріобрѣтеиіе

 

еще

 

особыхъ

   

учебныхъ

 

пособій

собственно

   

для

   

персводовъ.

   

Принимая

   

во

 

вниманіе,

   

что

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

потребовались

 

бы

 

особыя

 

издержки,

 

свы-

ше

 

средствъ

 

Семннарій,

 

для

 

покупки

 

дополнительныхъ

 

учеб-

ныхъ

 

пособій

 

по

 

Французскому

 

языку,

   

Учебный

 

Комитетъ

иаходитъ

 

ноудобнымъ

 

рекомендовать

 

грамматику

 

Констатэна,

въ

 

качествѣ

 

учебника

 

для

 

Семннарій,

 

полагая

 

впрочемъ,

 

что

она

 

заслужнваетъ

 

быть

 

рекомендованною,

 

какъ

 

пособіедля

наставниковъ.
•

2)

 

Метода

 

ОллендорФа:

 

Практическое

 

руководство

 

для

основательнаю

 

изученія

 

французского

 

языка

 

въ

 

течете

полугода.

 

1869

 

г.

 

2

 

части.

 

Цтьна

 

2

 

руб.

 

Содержаніе:

 

1)

Пропзношеніо,

 

изложенное

 

съ

 

возможною

 

полнотою;

 

86

уроковъ,

 

расположеиныхъ

 

съ

 

объясненіямп

 

важнѣйшпхъ

грамматическихъ

 

правилъ

 

п

 

съ

 

приложенісмъ

 

задачъ

 

для

переводовъ

 

съ

 

русскаго

 

на

 

Фраицузскій;

 

3000

 

замѣчатель-

пѣйшихъ

 

Фрапцузскпхъ

 

идіотизмовъ,

 

иереведенныхъ,

 

по

 

воз-

можности,

 

соотвѣтствующими

 

русскими

 

идіотнзмамн;

 

употроб-
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леніе

 

временъ

 

глагола

 

п

 

прпчастій,

 

съ

 

показаніемъ

 

глав-

нѣйшихъ

 

случаевъ

 

употреблепія:

 

participe

 

passe,

 

со

 

множе-

ствомъ

 

примѣровъ,

 

взятыхъ

 

изъ

 

класспческнхъ

 

писателей.

Въ

 

2-й

 

части

 

этого

 

Курса

 

излагается

 

слѣдующее:

 

ключъ

къ

 

задачамъ,

 

помѣщеннымъ

 

въ

 

86

 

урокахъ

 

1

 

части;

 

крат-

кій

 

обзоръ

 

Французской

 

литературы;

 

подробный

 

алфавит-

ный

 

указатель

 

всѣхъ

 

грамматическнхъ

 

иравнлъ

 

и

 

словарь

французскихъ

 

словъ

 

и

 

выраженій,

 

вошедшпхъ

 

въ

 

это

 

руко-

водство,

 

съ

 

указаніемъ

 

страницъ.

 

Хотя

 

выраженное

 

въ

 

за-

главіи

 

этого

 

курса

 

предположеніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

посредствомъ

его

 

можно

 

изучить

 

Французскій

 

языкъ

 

въ

 

полгода,

 

кажет-

ся

 

смѣлымъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

содержаніе

 

этого

 

курса

 

такъ

богато,

 

метода

 

ОллендорФа

 

такъ

 

практична

 

и

 

знаменита,

 

что

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

этотъ

 

курсъ

 

можно

 

рекомендовать,

 

какъ

пособіе

 

наставникамъ.

3)

 

Элементарный

 

и

 

прогрессивный

 

курсъ

 

французско-

го

 

языка

 

для

 

низіиихъ

 

и

 

среднихъ

 

классовъ,

 

Д.

 

Марго,

директора

 

реформатской

 

школы

 

и

 

лектора

 

французского

языка

 

въ

 

С.

 

ІІетербургскомъ

 

Унгіверситетѣ.

 

Руководство,

принятое

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

Министерства

 

Парод-

наго

 

Просвгьщенгя.

 

13

 

изд.

 

1869

 

г.

Курсъ

 

этотъ

 

состоптъ

 

нзъ

 

одной

 

книгп,

 

раздѣленной

 

на

двѣ

 

части.

 

Первая,

 

въ

 

102

 

страницы,

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

грамматнческія,

 

весьма

 

логично,

 

постепенно,

 

полно

 

изложен-

ныя

 

упражпенія;

 

на

 

ряду

 

съ

 

грамматическими

 

правилами,

послѣ

 

правилъ

 

нроизношенія,

 

слѣдуютъ,

 

въ

 

обыкновенпомъ

грамматпческомъ

 

иорядкѣ,

 

переводы

 

съ

 

Фрапцузскаго

 

на

 

р.ус-

скііі

 

и

 

съ

 

русскаго

 

на

 

Фрапцузскііі,

 

короткія

 

статьи

 

на

 

обо-

нхъ

 

языкахъ

 

для

 

перевода,

 

таблица

 

иеправнльиыхъ

 

глаго-

довъ,

 

разговоры

 

и

 

образцы

 

ипсемъ.

 

Вторая

 

часть,

 

въ

 

188
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страницъ,

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

отлично

 

составленную,

 

въ

 

пе-

дагогическомъ

 

отношоніи,

 

христоматію

 

французскаго

 

языка,

въ

 

прозѣ

 

и

 

стихахъ,— изъ

 

статен

 

лучшихъ

 

авторовъ,

 

и

словарь

 

всѣхъ

 

встрѣчающихся

 

въ

 

ней

 

и

 

нужныхъ

 

послѣ

изученія

 

первой

 

части

 

словъ.

Особенно

 

заслуживают

 

вниманія

 

значительныя

 

лере-

мѣны

 

и

 

улучшенія,

 

введенныя

 

авторомъ

 

въ

 

изданіи

 

1869

 

г.,

сравнительно

 

съ

 

прежними

 

изданіями

 

этого

 

руководства.

Въ

 

этомъ

 

новомъ

 

изданіп

 

Г.

 

Марго

 

устранилъ

 

все

 

не

 

со-

ответствующее

 

нынѣшнимъ

 

требованіямъ

 

учебниковъ,

 

а

именно:

 

излишнія

 

повторенія,

 

слишкомъ

 

отяготительные

 

по

численности

 

примѣры

 

одннакпхъ

 

упражненій

 

и

 

вообще

 

не-

достаток

 

въ

 

пихъ

 

тѣхъ

 

педагогическнхъ

 

выгодъ,

 

какія

напр.

 

даетъ

 

система

 

Робертсона.

 

Кромѣ

 

этихъ

 

улучшеній,

Г.

 

Марго

 

раздѣлилъ

 

упражненія

 

на

 

два

 

столбца,

 

чтобы

 

об-

легчить

 

для

 

учащихся

 

изученіе

 

на

 

память

 

примѣровъ,

 

и

чтобы

 

учитель

 

по

 

выбору

 

могъ

 

давать

 

для

 

упражненій

 

при-

мѣры

 

одного

 

пвъ

 

двухъ

 

столбцовъ;

 

въ

 

христоматіи

 

помѣ-

щено

 

больше

 

стнховъ,

 

басенъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

a

 

пѣкоторыя

 

про-

занческія,

 

пзлншнія

 

статьи

 

исключены.

 

Жаль

 

только,

 

что

эта

 

христоматія

 

приспособлена

 

къ

 

самому

 

дѣтскому

 

возра-

сту.

На

 

основанін

 

вышепзложеннаго

 

о

 

достоинствахъ

 

учеб-

ныхъ

 

курсовъ

 

по

 

Французскому

 

языку

 

Марго,

 

Константэна

и

 

ОллендорФа,

 

Учебный

 

Комитетъ

 

полагаетъ

 

принять

въ

 

учебное

 

руководство

 

по

 

означенному

 

предмету

 

для

 

вос-

питаинпковъ

 

Сомнпарій

 

книгу

 

Г.

 

Марго

 

(15-е

 

нзданіе

1869

 

г.),

 

а

 

въ

 

пособіе

 

наставнпкамъ

 

рекомендовать

 

курсы

Константэна

 

и

 

ОллендорФа.
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11.

ИЗВЬСТІЯ.

Перемѣны

 

no

 

службть.

На

 

мѣсто

 

умершаго

 

благочпннаго

 

протоіерея

 

Котельни-

ческаго

 

Троицкаго

 

собора

 

Николая

 

Хлопина

 

опредѣленъ

благочиннымъ,

 

съ

 

возведоніемъ

 

въ

 

санъ

 

протоіорея,

 

насто-

ятель

 

того

 

собора

 

священникъ

 

Василій

 

Куртіевъ,

 

а

 

на

 

мѣ-

сто

 

Куртіева

 

на

 

священническую

 

вакансію,

 

согласно

 

про-

шенію,

 

перемѣщснъ

 

Царевосанчурскаго

 

Покровскаго

 

собо-

ра

 

протоіереи

 

Пешръ

 

Егошинъ.

—

 

Священникъ

 

Ижевской

 

Единовѣрческой

 

церкви

 

Ми-

хаилъ

 

Тихоницкій,

 

27

 

января,

 

согласно

 

ого

 

желанію,

 

пе-

ремѣщенъ

 

въ

 

село

 

Подрельское

 

Орловскаго

 

уѣзда;

 

исправ-

леніе

 

же

 

священнической

 

должности

 

при

 

Ижевской

 

Едино-

верческой

 

церкви

 

поручопо

 

заштатному

 

священнику,

 

слу-

жившему

 

при

 

той

 

же

 

церкви,

  

Василію

 

Миславскому.

—

 

Священники

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

 

села

 

Новаго

 

Бурца

Іоаннъ

 

Малыиновъ

 

и

 

села

 

Цыпьи

 

Ажександръ

 

Бердниковъ,

по

 

прошенію

 

ихъ,

   

перемѣщены

 

одипъ

    

на

 

мѣсто

 

другаго.

—

 

Діаконъ

 

села

 

Космодаміанскаго

 

Орловскаго

 

уѣзда

Александръ

 

Филимоновъ,

 

по

 

прошенію

 

его,

 

16

 

января,

 

пе-

ремѣщенъ

 

въ

 

село

 

Ижевское

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

на

 

діакон-

скую

 

вакансію.

—

 

Дьячскъ

 

села

 

Начинскаго

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

Николай

Суворовъ,

 

по

 

прошенію

 

его,

 

19

 

января,

 

перемѣщенъ

 

на

псаломщпческую

 

вакансію

 

къ

 

Котельпической

 

градской

Николаевской

 

церкви.

—

 

Дьячскъ

 

села

 

Шестаковскаго

 

Благовѣщонской

 

церкви

Алсксѣй

   

Покровскіи

 

и

 

пономарь

   

Слободской

    

Срѣтенской
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церкви

   

Иванъ

  

ВознесенскШ,

 

по

 

ирошенію

 

ихъ,

 

перемѣще-

ны

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

—

 

Пономарь

 

села

 

Чигиринскаго

 

Нолинскаго

 

уѣзда

 

Іона

Левтѵнъ,

 

по

 

прошенію

 

его,

 

19

 

января,

 

допущенъ

 

къ

 

ис-

правленію

 

дьяческой

 

должности

 

въ

 

селѣ

 

Сернурскомъ

 

Ур-

жумскаго

 

уѣзда.

Перечисленіе

 

сельскихъ

 

церквей

 

изъ

 

одною

 

блаіочинія
въ

 

другое.

Оиредѣленіемъ

 

Консисторіи,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Пре-

освященствомъ,

 

постановлено

 

перечислить

 

въ

 

Вятскомъ

 

уѣз-

дѣ

 

церковь

 

села

 

Бурмакина

 

изъ

 

благочинія

 

Ржанополомска-

го

 

въ

 

Вожгальское,

 

а

 

изъ

 

Вожгальскаго

 

въ

 

Ржанополом-

ское

 

церквиг'села

 

Филипова

 

и

 

Каринки

 

и

 

къ- тому

 

же

 

бла-

гочинію

 

причислить

 

церковь

 

села.

 

Верхопросницкаго,

 

по

открытіи

 

онаго, — и

 

въ

 

Уржумскомъ

 

уѣздѣ

 

церковь

 

села

Толманскаго

 

перечислить

 

изъ

 

Лажскаго

 

благочинія

 

въ

 

Ново-

торьяльское.

Открытіе

 

приходскихъ

 

попечительствъ.

Епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

открыты

 

приходскія

 

по-

печительства

 

въ

 

селахъ

 

Слободскаго

 

уѣзда— Нагорскомъ,

Николаевскомъ,

 

Мулинскомъ,

 

Синеглинскомъ,

 

Сырьянско-

Николаевскомъ,

 

Вобловицкомъ

 

и

 

Иванцовскомъ,

 

Яранскаго

уѣзда—Новотронцкомъ

 

и

 

Тамаковскомъ.

Труды

 

бывпшхъ

 

воспнташтцъ

  

Иятекаго

  

Епа|іхіаль-

наго

 

лгсискаго

   

училища

 

для

 

народнаго

 

образованія.

По

 

примѣру

 

Кочуровской

 

школы,

 

гдѣ

 

трудятся,

 

какъ

было

 

объявлено,

 

Анна

 

Утробшш

 

и

 

Клавдія

 

Суворова,

 

от-

крыты

 

еще

 

двѣ

 

таковыхъ

 

же

 

школы,

 

для

 

безмезднаго

 

обу-

чоиія

 

иосолянскихъ

 

мальчнковъ

 

и

 

дѣвочекъ.

Одна

 

изъ

 

сихъ

 

школъ,

   

составляющихъ

   

новые

 

отдѣлы
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Воскресной

 

школы,

 

существующей

 

при

 

Вятской

 

семи-

наріп,

 

находится

 

близъ

 

деревни

 

Зубаревской,

 

въ

 

домѣ

крестьянина

 

Князева;

 

она

 

открыта

 

11

 

числа

 

Февраля

 

на-

стоящего

 

года

 

и

 

теперь

 

уже

 

имѣетъ

 

учащихся

 

болѣе

 

30.

Завѣдываиіе

 

школою

 

и

 

обученіе

 

приняла

 

на

 

себя

 

окончив-

шая

 

курсъ

 

въ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

Анна

 

По-

пова,

 

дочь

 

умершаго

 

священника

 

села

 

Святицкаго

 

Іоанна

Попова.

Другая

 

школа

 

открыта

 

за

 

рѣкою

 

Вяткой,

 

близъ

 

села

Богородскаго,

 

въ

 

деревнѣ

 

Субботихѣ.

 

Здѣсь

 

занимается

обученіемъ

 

и

 

завѣдываетъ

 

школою

 

также

 

окончившая

 

курсъ

въ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

Александра

 

Калли-

стова,

 

дочь

 

священника

 

села

 

Ржанополомскаго

 

Петра

 

Кал-

листова.

 

Ученіе

 

въ

 

этой

 

школѣ

 

началось

 

съ

 

14

 

числа

 

ян-

варя

 

сего

 

1870

 

года;

 

число

 

обучающихся

 

мальчиковъ

 

и

дѣвочекъ

 

пока

 

ограничивается

 

30,

 

но

 

скоро

 

увеличится

до

 

50.

.

 

Въ

 

той

 

и

 

другой

 

школѣ

 

обученіе

 

совершается

 

безъ

всякой

 

платы

 

отъ

 

поселянъ

 

п

 

учебныя

 

книги

 

выдаются

обучающимся

 

даромъ,

 

на

 

счетъ

 

частныхъ

 

ревнителей

 

на-

роднаго

 

просвѣщенія,

 

чрезъ

 

посредство

 

Ректора

 

Вятской

семинары,

 

Архимандрита

 

Іосифа.

 

*)

Съ

 

1-го

 

Февраля

 

сего

 

1870

 

года

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

открыта

смѣшаниая

 

школа

 

съ

 

двоякою

 

цѣлію,

 

именно:

 

для

 

перво-

начальнаго

 

обученія

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

всякаго

 

званія

*)

 

Заявили

 

недавно

 

Ректору

 

Семипаріи

 

сильное

 

желаніе

 

открыть

школы

 

въ

 

своихъ

 

домахъ,

 

на

 

Моековскомъ

 

трактѣ:

 

Иересторонинъ
на

 

7-й

 

верстѣ

 

и

 

Фищевъ

 

на

 

9-й;

 

тотъ

 

и

 

другой

 

увѣряютъ,

 

что

 

изъ

сосѣднихъ

 

деревень

 

уже

 

записалось

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

до

 

50

 

же-

лающихъ

 

учиться— мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ,

 

если

 

будетъ

 

заниматься

въ

 

школѣ

 

такая

 

же

 

учительница

 

(а

 

не

 

учитель),

 

какъ

 

въЕочуровши-
нѣ

 

и

 

въ

 

Зубаревской

 

деревнѣ.
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г

и

 

для

 

приготовленія

 

дѣвочекъ

 

въ

 

первый

 

классъ

 

Епархі-

альнаго

 

женскаго

 

училища

 

и

 

Маріинской

 

женской

 

гимна-

зіи.

 

Наставницами

 

школы

 

состоять.-

 

Елисавета

 

А.

 

Князева

и

 

Надежда

 

I.

 

Рѣдникова,

 

окончившія

 

курсъ

 

въ

 

Вятскомъ

Епархіальномъ

 

училищѣ

 

въ

 

прошломъ

 

1869

 

году.

 

Школа

помѣщается

 

въ

 

квартирѣ

 

священника

 

Александроневскаго

собора

 

Іоанна

 

Рѣдникова.

Кромѣ

 

означенныхъ

 

здѣсь

 

воспитанницъ

 

какъ

 

Редакціи

извѣстио,

 

занимаются

 

обученіемъ:

 

въ

 

школѣ

 

Вятскаго

 

дѣ-

вичьяго

 

монастыря

 

Марія

 

Шубина, — въ

 

школѣ

 

діакона

 

Чер-

нышева—Анна

 

Двинянинова, —въ

 

Яранскомъ

 

второкдас-

сиомъ

 

женскомъ

 

училищѣ —Александра

 

Попова, —въ

 

Ар-

бажскомъ

 

земскомъ

 

училищѣ —Екатерина

 

Каменецкая.

Такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

32

 

воспитанницъ

 

перваго

 

курса,

въ

 

настоящее

 

время

 

чрезъ

 

полгода

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

учили-

ща,

 

ужо

 

10

 

трудятся

 

на

 

поприщѣ

 

образованія

 

(2

 

при

 

Епар-

хіалыюмъ

 

училищѣ:

 

Анна

 

Спасская

 

и

 

Аѳанасія

 

Швецова).

ОТЧЕТЪ

о

 

дѣятсльности

  

Глазовскаго

 

Братства

 

святаго

  

Аигела
хранителя

 

за

 

i8 G8/og

 

годъ

 

(съ

 

8-го

 

ноября

 

1868

 

года

 

пѳ

2-е

 

декабря

 

1869

 

года).

Братство

 

святаго

 

Ангела

 

хранителя

 

открыто

 

II

 

мая

186

 

8

 

года

 

для

 

огражденія

 

православныхъ

 

отъ

 

вліянія

 

на

нихъ

 

расколоучителей

 

и

 

для

 

изыскаиія

 

законныхъ

 

мѣръ

къ

 

ослабленію

 

самаго

 

раскола,

 

и

 

состоитъ

 

подъ

 

непосред-

ственпымъ

 

покровительствомъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Пре-

освящениѣйшаго

 

Аполлоса

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободска-

го

 

и

 

Г.

 

Начальника

 

губериіи.

 

Всѣхъ

 

членовъ

 

братства

къ

 

концу

 

18 68/69

 

года

 

было

 

392;

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

священ-
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но-церковно-служителей

 

п

 

пхъ

 

женъ ..... 111.

Чиновниковъ

 

и

 

ихъ

 

женъ .....

        

17.

Купцовъ

 

и

 

мѣщанъ .......

        

20.

Крестьянъ .......... 244.

Управленге

 

Братствомъ,

 

по

 

§

 

33

 

Устава

 

онаго,

 

воз-

ложено

 

на

 

Совѣтъ

 

Братства.

 

Членовъ

 

Совѣта,

 

при

 

открытіи

Братства,

 

избрано

 

девять;

 

но

 

за

 

увольненіемъ

 

отъ

 

службы

бывшего

 

уѣзднаго

 

исправника

 

Ребиндера,

 

присутствующими

членами

 

Совѣта

 

были:

 

протоіерей

 

Глазовскаго

 

Преображен-

скаго

 

собора

 

іосифъ

 

СтеФановъ— председатель

 

онаго,

 

свя-

щенники:

 

Серапіонъ

 

Кувшинскій,

 

Константииъ

 

Молинъ

 

и

Іоаннъ

 

СтеФановъ,

 

діаконъ

 

Димитрій

 

Овчинникову

 

мировой

посредникъ

 

Ивановъ,

 

судебный

 

слѣдователь

 

Сарычевъ

 

и

церковный

 

староста

 

собора,

 

почетный

 

гражданипъ

 

Сергѣ-

евъ.

 

Въ

 

помощь

 

къ

 

нимъ,

 

для

 

безостановочнаго

 

и

 

благо-

уснѣшнаго

 

отправленія

 

обязанностей

 

совѣта,

 

онъ

 

дополненъ,

въ

 

собраніи

 

Братства

 

2-го

 

декабря,

 

новыми

 

членами,

 

имен-

но:

 

г.

 

исправляющнмъ

 

должность

 

уѣзднаго

 

исправника

 

Ва-

силіемъ

 

Семеновичемъ

 

Марасановымъ,

 

мпровьшъ

 

посредни-

комъ

 

Александромъ

 

Матѳеевпчемъ

 

Ѳедоровымъ,

 

предсѣдате-

лемъ

 

уѣздной

 

земской

 

управы

 

Петромъ

 

Ивановичемъ

 

Коло-

товымъ,

 

мировымъ

 

судьей

 

Александромъ

 

Эдуардовичемъ

Крэпишемъ

 

(православнаго

 

вѣропсновѣданія)

 

и

 

судебнымъ

слѣдователемъ

 

Николаемъ

 

Петровичемъ

 

Дружининымъ.

Средства

 

Братства.

 

А)

 

къ

 

минувшему

 

18 68/69

 

Брат-

скому

 

году

 

оставалось,

 

за

 

расходомъ,

 

наличныхъ

 

денегъ

419

 

р.

 

88

 

к.

 

къ

 

тому

 

поступило

 

вновь:

 

1)

 

отъ

 

членовъ

Братства

 

376

 

р.

 

53'/4

 

к.

2)

 

Братскихъ

 

кружекъ,

 

учрежденныхъ

 

при

 

церквахъ

Глазовскаго

 

уѣзда

 

33

 

p.

 

27'/â

 

к.
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3)

  

Выручено

 

отъ

 

продажи

 

излишняго

 

для

 

Братства

имущества

 

23

 

р.

 

87

 

к.

4)

   

Пожертвовано

 

изъ

 

прикладныхъ

 

суммъ

 

нѣкоторыхъ

церквей

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

37

 

р.

 

50

 

к.

 

Итого

 

471

 

р.

 

І7 3/4

 

к.

А

 

всего

 

съ

 

открытія

 

Братства

 

въ

 

него

 

поступило

 

979

р.

 

8

 

к.

 

Изъ

 

нихъ

 

израсходовано

 

въ

 

минувшемъ

 

году:

1)

   

на

 

Братскую

 

библіотеку

    

.

    

.

    

.

    

35

 

р.

 

42

 

к.

2)

   

на

 

Наймушипское

 

училище

    

.

    

.

    

79

 

р.

 

98

 

к.

3)

   

на

 

пособіе

 

нуждающимся

   

.

    

.

    

.

    

27

 

р.

 

—

и

 

4)

 

на

 

канцелярскіе

 

расходы

   

...

      

1

 

р.

 

50

 

к.

А

 

всего

 

143

 

р.

 

90

 

к.

Къ

 

настоящему

 

18 69/70

 

Братскому

 

году

 

остается

 

налич-

ныхъ

 

денегъ

 

7

 

47

  

15 3Д

 

к -

Примѣч.

 

1)

 

Подробная

 

вѣдомость

 

о

 

поступденін

 

Брат-

скихъ

 

суммъ

 

отпечатана

 

въ

 

№№

 

7

 

и

 

17

 

Вятскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

1869

 

года;

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

ней,

а

 

также

 

о

 

расходѣ

 

Братскихъ

 

суммъ

 

составлены

 

новыявѣ-

домости,

 

подъ

 

№№

 

1

 

и

 

2-мъ.

2)

 

Во

 

время

 

собраиія

 

Братства

 

2

 

и

 

3

 

декабря

 

и

 

далѣѳ

но

 

1-е

 

января

 

1870

 

года

 

въ

 

Братство

 

вновь

 

поступило

286

 

р.

 

53'Д

 

к.,

 

они

 

записаны

 

на

 

приходъ

 

въ

 

настоящемъ

Братскомъ

 

году,

 

и

 

въ

 

предъидущую

 

сумму

 

не

 

вошли.

Кромѣ

 

сего

 

въ

 

Братство

 

поступили:

1)

  

Икона

 

святаго

 

Ангела

 

хранителя;

2)

  

Хоругвь

 

съ

 

иаображеніемъ

 

святаго

 

Ангела

 

хранителя;

-3)

 

Деревянный

 

одноэтажный

 

домъ

 

8

 

саж.

   

въ

 

длину

 

и

3'/г

 

въ

 

ширину,

 

находящиеся

 

Порѣзской

 

волости,

 

въ

 

селѣ

Наймушинскомъ;

 

пожертвованъ

 

Арскимъ

 

2-й

 

гильдіи

 

куп-

цомъ

 

Евдокимомъ

 

НикиФоровичемъ

 

Лысяковымъ;

4)

 

106

 

названій

 

книгъ,

 

въ

 

количества

   

156

  

экземпля-



—

 

106

 

—

ровъ.

 

Большая

 

часть

 

спхъ

 

книгъ

 

пожертвованы

 

Казанскою

Духовною

 

академіею,

 

свящеиникомъ

 

села

 

Валамаза

 

АФана-

сіемъ

 

Чемодановымъ,

 

протоіереемъ

 

іосифомъ

 

СтеФановымъ

и

 

настоятелемъ

 

Московскаго

 

едпновѣрческаго

 

Никольскаго

монастыря

 

священно-инокомъ

 

Павломъ.

Примѣчаніе.

 

Въ

 

собраніи

 

Братства

 

суммы

 

и

 

"прочее

Братское

 

имущество

 

были

 

обревизованы

 

особою

 

коммиссіею

изъ

 

трѳхъ

 

Братчиковъ,

 

и

 

оказались

 

всѣ

 

на

 

лице.

При

 

таковыхъ

 

средствахъ,

 

деятельность

 

Братства,

въ

 

первый

 

годъ

 

его

 

существованія,

 

по

 

необходимости,

 

долж-

на

 

была

 

выразиться

 

въ

 

размѣрахъ

 

скромиыхъ.

 

Для

 

дости-

женія

 

предположенной

 

Братству

 

цѣли,

 

признано

 

было

 

спра-

ведливымъ

 

и

 

необходимыми

1)

   

Устроить

 

(и

 

устрояются)

 

при

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

уѣзда

братскія

 

хоругви,

 

съ

 

изображеніемъ

 

святаго

 

Ангела

 

храни-

теля

 

съ

 

осмиконечнымъ

 

крестомъ

 

въ

 

рукѣ.

 

Хоругви

 

должны

служить

 

видимымъ

 

доказательствомъ

 

Братскаго

 

единодушія

церквей

 

въ

 

дѣлѣ

 

распространена

 

и

 

поддержанія

 

правосла-

вія,

 

и— знаменемъ,

 

подъ

 

сѣнію

 

котораго

 

можетъ

 

найти

 

по-

сильную

 

помощь

 

всякій,

 

нуждающейся

 

въ

 

ней;

2)

   

Указать

 

настоятелямъ

 

церквей

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

по-

рядокъ

 

преслѣдованія

 

возмутителей

 

и

 

совратителей

 

въ

 

рас-

колъ,

 

на

 

основаніи

 

секретная

 

«наставленія

 

Господина

 

Ми-

нистра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

для

 

руководства

 

при

 

исполни-

тельныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

совѣщаніяхъ

 

но

 

дѣламъ

 

до

 

раскола

относящимся»,

 

нослѣдовавшаго

 

въ

 

1859

 

году;

3)

   

Устранить

 

самые

 

поводы

 

къ

 

недовольству

 

и

 

нарека-

ніямъ

 

на

 

духовенство

 

со

 

стороны

 

раскольниковъ

 

и

 

колеб-

лющихся

 

въ

 

православіи;

 

для

 

чего

 

совѣтъ

 

старался

 

вы-

звать

 

и

 

поддержать

   

въ

 

Братчикахъ

 

неблазнениое

 

внѣпшее



поведеніе

 

и

 

усердіе

 

къ

 

исполнепію

 

священныхъ

 

обязанно-

стей

 

зваиія,

 

точному

 

псполненію

 

устава

 

церковнаго

 

и

 

ре-

 

•

лигіозно-нравствонному

 

просвѣщенію

 

меньшихъ

 

братій.

 

А

такъ

 

какъ,

 

по

 

заявленію

 

нѣкоторыхъ

 

священниковъ

 

въ

 

за-

сѣданіи

 

Братства

 

2-го

 

декабря,

 

общеназидательнымъ

 

бесѣ-

дамъ

 

съ

 

прихожанами

 

въ

 

наиболѣе

 

удобные

 

для

 

сего

 

вос-

кресные

 

дни

 

будто

 

бы

 

мѣшаютъ

 

торжки,

 

остающіеся

 

по

прежнему

 

въ

 

городѣ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

селахъ

 

въ

 

означенные

дни:

 

то

 

Братство

 

пригласило

 

духовенство

 

располагать

 

при-

хожанъ

 

къ

 

составлепію

 

общественныхъ

 

приговоровъ

 

о

 

пе-

реносѣ

 

торжковъ

 

на

 

другой

 

день

 

недѣди;

 

о

 

содѣйствіи

 

же

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

духовенству

 

и

 

для

 

разъясненія

 

народу

 

ис-

тиннаго

 

желанія

 

высшаго

 

Епархіальпаго

 

и

 

Гражданскаго

Начальствъ

 

Совѣтъ

 

отнесся

 

къ

 

гг.

 

мировымъ

 

посредникамъ

и

 

уѣздной

 

земской

 

управѣ,-

4)

 

Для

 

пособія

 

духовенству

 

устроить

 

при

 

Совѣтѣ,

 

въ

 

го-

родѣ

 

Глазовѣ,

 

Братскую

 

библиотеку.

 

Въ,

 

ней

 

въ

 

настоящее

время

 

168

 

названій,

 

въ

 

количествѣ

 

211

 

экземпля'ровъ.

Въ

 

выборѣ

 

книгъ

 

для

 

библіотеки

 

Совѣтъ

 

соображался

 

какъ

съ

 

спеціальною

 

цѣлію

 

Братства,

 

такъ

 

и

 

съ

 

другой

 

сторо-

ны

 

денежными

 

средствами

 

его,

 

пріобрѣтая

 

только

 

книги

первой

 

необходимости

 

для

 

изученія

 

и

 

ослабленія

 

раскола.

Въ

 

засѣданіи

 

же

 

Братства

 

2

 

декабря

 

признано

 

возможнымъ

и

 

необходимыми

 

а)

 

нынѣ

 

же

 

пріобрѣсти

 

въ

 

двухъ

 

экземп-

лярахъ,

 

по

 

числу

 

миссіонеровъ,

 

дѣиствующихъ

 

противъ

раскола,

 

всѣ

 

лучшія

 

книги,

 

пригодныя

 

для

 

цѣли

 

Братства,

каковы:

 

Книга

 

о

 

вѣрѣ,

 

Кормчая,

 

Большой

 

катихизисъ,

 

Сто-

павъ,

 

Книга

 

именуемая

 

Кирилловою,

 

Истинно

 

древняя

 

и

истинно

 

православная

 

Христова

 

церковь,

 

Высокопреосвящен-

нѣйшаго

 

митрополита

 

Григорія,

 

и

 

другія —по

 

заявленію

 

нуж-
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ды

 

въ

 

нихъ

 

отцовъ

 

миссіонеровъ

 

и

 

настоятелей

 

церквей

раскольническихъ

 

приходовъ;

 

б)

 

для

 

таковой

 

же

 

цѣли

 

и

преимущественно

 

для

 

безмездной

 

раздачи

 

самимъ

 

расколь-

никамъ

 

и

 

колеблющимся

 

въ

 

иравославіи,

 

пріобрѣсти

 

въ

 

воз-

можно

 

большемъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ

 

мелкія

 

брошюры,

служащія

 

къ

 

разъясненію

 

раскольническихъ

 

недоумѣній,

каковы:

 

Бѣсѣды

 

к"ъ

 

глаголемому

 

старообрядцу,

 

Мысли

 

ста-

рообрядца,

 

принадлежащего

 

къ

 

Рогожскому

 

кладбищу,

 

Пись-

ма

 

инока

 

Павла,

 

извѣстнаго

 

подъ

 

п.ѵіенемъ

 

Прусскаго,

 

Крат-

кія

 

выписки

 

изъ

 

древнихъ

 

книгъ

 

Сопелкпна,

 

журналъ:

 

Ис-

тина,

 

издаваемый

 

Псковскою

 

славянскою

 

типографіею,

 

и

 

по-

добныя

 

симъ;

 

и

 

в)

 

для

 

религіозно-нравственнаго

 

чтенія

 

гра-

мотнымъ

 

простолюдинамъ,

 

открыть

 

при

 

Совѣтѣ

 

складъ

 

мел-

кихъ

 

брошюръ

 

и

 

другихъ,

 

не

 

дорогихъ

 

по

 

цѣнѣ,

 

книгъ,

напримѣръ

 

изданін

 

Товарищества

 

«Общественная

 

польза»,

и

 

редакціи

 

журнала

 

«Мірской

 

Вѣстиикъ».

5)

 

Открыть

 

и

 

всемѣрно

 

поддерживать

 

Братское

 

учили-

ще

 

въ

 

селѣ

 

Наймушинскомъ,

 

въ

 

иожертвованномъ

 

для

 

сего

Г.

 

Лысяковымъ

 

домѣ.

 

Училище

 

сіе

 

открыто

 

14

 

мая

 

1869

года

 

и

 

содержится

 

вполнѣ

 

на

 

средства

 

Братства:

 

изъ

 

его

суммъ

 

произведены

 

нѣкоторыя

 

улучшенія

 

и

 

передѣлки

 

въ

 

до-

мѣ,

 

приспособительно

 

къ

 

училищу

 

и

 

квартирѣ

 

для

 

насто-

ящего

 

Наймушинскаго

 

единовѣрческаго

 

священника

 

и

 

на-

ставника

 

училища

 

Маркелла

 

Рябова;

 

пріобрѣтена

 

классная

мебель,

 

учебники

 

и

 

пособія,

 

и

 

выдается

 

жалованье

 

настав-

никамъ

 

и

 

сторожу

 

училища.

 

Въ

 

школѣ,

 

кромѣ

 

обученія

чтенію

 

и

 

письму,

 

предположено

 

ввести

 

изученіе

 

священной

исторіп

 

(и

 

преподается),

 

краткаго

 

катихизиса,

 

объясненія

Богослуженія

 

и

 

дванадесятыхъ

 

праздниковъ

 

и,

 

по

 

возмож-

ности,

   

знакомство

 

съ

 

природой

 

и

 

исторіей

  

отечественной
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церкви;

 

при

 

чеМъ,

 

увѣдомлены

 

какъ

 

наставиикъ

 

училища

отецъ

 

Рябовъ,

 

такъ

 

и

 

обучающіяся

 

дѣти,

 

что

 

съ

 

исполне-

ніемъ

 

означенной

 

программы,

 

первый

 

получить

 

высшее

 

воз-

награждеиіе

 

за

 

свои

 

труды,

 

а

 

изъ

 

послѣднихъ

 

круглые

 

си-

роты

 

и

 

дѣти

 

бѣдныхъ

 

родителей

 

будутъ

 

приняты

 

на

 

пол-

ное

 

Братское

 

содержаніе.

 

Всѣхъ

 

обучающихся

 

въ

 

училищѣ

къ

 

1

 

декабря

 

было:

 

единовѣрцевъ

 

6

 

муж.

 

4

 

ж.

 

и

 

расколь-

никовъ

 

7

 

муж.

 

1

 

жен.,

 

а

 

всего

 

13

 

муж.

 

и

 

S

 

женск.

 

пола.

Послѣдніе

 

обучаются

 

по

 

книгамъ

 

слявянской

 

печати,

и

 

преимущественно'

 

перепечатаннымъ

 

съ

 

древнихъ

 

іоспфов-
скаго

 

изданія.

 

21

 

декабря

 

Предсѣдательствующимъ

 

въ

 

Со-
вѣтѣ

 

открыта

 

новая

 

школа

 

въ

 

селѣ

 

Кулигинскомъ

 

изъ

 

ше-

сти

 

мальчиковъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

двухъ

 

мальчиковъ

 

изъ

 

се-

мействъ

 

старообрядцевъ

 

поморскаго

 

толка;

 

и

 

какъ

 

настав-

никъ

 

въ

 

этой

 

школѣ— пономарь

 

Иванъ

 

Ложкинъ,

 

такъ

и

 

Предсѣдательствующій

 

въ

 

совѣтѣ

 

Братства

 

протоіерей

 

I.
Стѳфэновъ

 

надѣются

 

умножить

 

число

 

учащихся

 

старообряд-
ческихъ

 

дѣтей

 

въ

 

Кулигинской

 

школѣ.

 

Приняты

 

мѣры

 

от-

крыть

 

еще

 

новую

 

школу

 

въ

 

селѣ

 

Зюздино-христорождествен-
скомъ,

 

преимущественно

 

зараженномъ

 

расколомъ. —Оовѣтъ

Братства

 

съ

 

удовольствіемъ

 

принялъ

 

Кулигинскую

 

школу

 

на

свое

 

попечевіе

 

и

 

сдѣлалъ

 

уже

 

нѣкоторое

 

обезпеченіе

 

настав-

нику.

 

Совѣтъ

 

Братства

 

употреблялъ

 

ходатайство

 

предъ

 

Зем-
ской

 

Управой

 

объ

 

открытіи

 

и

 

другихъ

 

школъ

 

въ

 

уѣздѣ;

къ

 

сожалѣнію,

 

ходатайство

 

не

 

было

 

уважено

 

Уѣзднымъ

Земскимъ

 

собраніемъ.

И

 

6)

 

наконецъ

 

Совѣтъ

 

Братства

 

нашелъ

 

возможнымъ

оказать

 

посильное

 

матеріальноѳ

 

вспомоществованіе

 

нуждаю-

щимся.

 

Такъ,

 

а)

 

при

 

посредствѣ

 

совѣта,

 

бѣдной

 

Зюздино-
христорождественской

 

церкви

 

пожертвованы:

 

пзъ

 

села

 

Хо-
луницко-ильинскаго

 

древній

 

иконостасъ;

 

и

 

въ

 

него,

 

изъ

села

 

Еловскаго,

 

десять

 

иконъ;

 

въ

 

сію

 

же

 

церковь

 

пожерт-

вованы

 

два

 

неболыпіе

 

колокола' діякономъ

 

того

 

же

 

Холу-
ницко-ильинскаго

 

села

 

Іоаниомъ

 

Византійскимъ

 

н

 

отъ

 

церк-

ви

 

села

 

Елганскаго

 

оловянные

 

сосуды

 

для

 

священнослуже-

нія

 

и

 

несколько

 

воздуховъ

 

и

 

покровцевъ,

 

чрезъ

 

Совѣтъ

 

Брат-
ства.

 

Изъ

 

самаго

 

Совѣта

 

Братства

 

пожертвованы

 

разныя

вещи

 

для

 

пополненія

 

и

 

украшенія

 

церковной

 

утвари;

 

'б)
выдано

 

пособіе

 

на

 

уплату

 

государственныхъ

  

податей

 

быв-
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шему

 

Наймушпнскому

 

священнику

 

Спмеону

 

Юшкову

 

12
руб.,

 

настоящему

 

священнику

 

сего

 

села

 

Маркеллу

 

Рябову
12

 

руб.

 

и

 

обратившемуся

 

пзъ

 

раскола

 

въ

 

православіе

 

кре-

стьянину

 

Петру

 

Сокѣрину

 

3

 

рубли.

Въ

 

заключеніе

 

отчета

 

о

 

посильной

 

дѣятельности

 

Брат-
ства

 

за

 

мпнувшій

 

годъ

 

п

 

во

 

псполненіе

 

постановлена

 

Совѣ-

та

 

Братства

 

2

 

и

 

3

 

декабря,

 

Совѣтъ

 

его

 

считаетъ

 

долгомъ

свидетельствовать

 

признательность

 

Братства

 

настоятелю

 

Мо-
сковская

 

едпновѣрческаго

 

Ннкольскаго

 

монастыря,

 

о.

 

Пав-
лу,

 

за

 

его

 

живое

 

участіе

 

къ

 

нему

 

и

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ, —

г.

 

г.

 

судебному

 

слѣдователю

 

Николаю

 

Петровичу

 

Дружи-
нину,

 

мировому

 

посреднику

 

Александру

 

Матвѣевичу

 

Ѳедо-

рову

 

и

 

Люкскому

 

о.

 

діакону

 

Павлу

 

Антоновичу

 

Дрягину
за

 

ихъ

 

значительныя

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

другими

 

денежныя

пріобрѣтенія

 

п

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

Братства;

 

также

всѣмъ

 

прочимъ

 

Братчикамъ

 

и

 

жертвователямъ.

 

Одушевляе-
мый

 

ихъ

 

сочувствіемъ

 

и

 

матеріальной

 

поддержкой,

 

и

 

под-

крепленный

 

новыми

 

членами

 

Совѣтъ

 

съ

 

удовольствіемъ

 

го-

товъ

 

трудиться

 

въ

 

достиженіи

 

предположенной

 

Братству
цѣли

 

и

 

позволяетъ

 

себѣ

 

надѣяться,

 

что

 

дѣятельность

 

Брат-
ства

 

современемъ

 

приметъ

 

болѣе

 

широкіе

 

и

 

благоплодные
размѣры.

Предсѣдатель

 

совѣта

 

Братства

 

протоіерей

 

Ьсифъ

 

Стефановъ.

Дѣлопроизводитель

 

Священникъ

 

Еонетантинъ

 

Молит.

На

 

семъ

 

отчетѣ

 

Его

 

Преовященство,

 

Преосвященнѣй-

гаій

 

Аполлосъ,

 

Епископъ

 

Вятскій

 

17

 

Февраля

 

1870

 

года

изволилъ

 

собственноручно

 

написать:

 

«Ревпителямъ

 

Братства
объявить

 

отъ

 

меня

 

Божіе

 

благословеиіе».

СОДЕРЖАНИЕ:

    

Распоряженія

 

и

 

постановления

 

Правительства.

   

Указы
Святѣйшаго

 

Сѵнода.

  

Извѣстія.

Дозволено

 

цензурою.

   

26

 

Февраля

 

1870

 

года.

Скоропечатня

 

Анисимовыхъ

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вяткъ.



1 1 ІІІІІ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ВѢЛОМОСТЙ

№

 

5.

                          

1870

 

г.

               

Марта

   

1-го.

отдълъ

   

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

О

 

крестныхъ

 

ходахъ

 

Вятскихъ.

Подобно

 

Москвѣ,

 

Новгороду

 

и

 

другимъ

 

древнимъ

 

горо-

дамъ

 

Россіи,

 

городъ

 

Вятка

 

(древній

 

Хлыновъ)

 

отличается

множествомъ

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

установленныхъ

 

по

 

рѳли-

гіознымъ

 

побужденіямъ,

 

вслѣдствіе

 

историческихъ

 

событій,

или

 

особенныхъ

 

чудесныхъ

 

знаменій.

Вникать

 

въ

 

это

 

наглядное

 

свидетельство

 

многовѣковой

набожности,

 

вчитываться

 

въ

 

смыслъ

 

этой

 

живой

 

лѣтописи

■

 

и

 

поучаться

 

дивному

 

храненію

 

родной

 

страны

 

подъ

 

все-

промыслительнымъ

 

перстомъ

 

Божіимъ, —это

 

въ

 

высшей

 

сте-

пени

 

поучительно,

 

благотворно

 

п

 

отрадно

 

для

 

вѣрующаго

сердца.

 

Изложеніемъ

 

причинъ

 

и

 

времени

 

установленія,

 

а

также

 

выясненіемъ

 

значенія

 

Вятскихъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

мы

 

намѣрѳны,

 

хотя

 

нѣсколько,

 

посодѣйствовать

 

столь

 

жи-

вотворному

 

и

 

спасительному

 

ихъ

 

вліянію.

Одни

 

изъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

Вятскихъ

 

совершаются

 

изъ

окрестныхъ

 

селъ

   

въ

 

г.

 

Вятку

 

;

 

другіе— на

 

оборотъ

 

совер-

7



-g2_

шаются

 

изъ

 

г.

 

Вятки

 

но

 

соеѣднішъ

 

селамъ

 

и

 

городамъ

 

Вят-

ской

 

губерніи;

 

третьи— наконецъ

 

бываютъ

 

въ

 

самомъ

 

горо-

дѣ

 

Вяткѣ.

Къ

 

первому

 

отдѣлу

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

принадлежатъ:

1)

 

ходъ

 

изъ

 

селъ

 

Ыпкулицына

 

и

 

Волкова

 

и

 

2)

 

ходъ

 

изъ

села

 

Верховскаго.

1)

 

Крестный

 

ходъ

 

изъ

 

селъ:

 

Никулнцына

 

и

 

Волкова,

совершающійся

 

нынѣ

 

за

 

день

 

до

 

преполовенія,

 

ость

 

самый

древнѣйшій

 

изъ

 

всѣхъ

 

Вятскихъ

 

ходовъ.

 

Начало

 

этого

 

хо-

да

 

совпадаетъ

 

съ

 

основаніемъ

 

г.

 

Вятки.

 

Изъ

 

исторіи

 

из-

вѣстно,

 

что

 

новгородскіе

 

выходцы,

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Вятскую

страну,

 

прежде

 

всего

 

завоевали

 

Вотское

 

городище

 

при

 

рѣ-

кѣ

 

Чепцѣ,

 

извѣстное

 

подъ

 

и'меиемъ

 

«Болваповки»

 

отъ

 

язы-

.

 

ческой

 

молельни

 

съ

 

идолами

 

или

 

болванамп.

 

Предъ

 

нача-

ломъ

 

приступа

 

къ

 

означенному

 

городищу

 

Новгородцы,

 

по

христіанскому

 

обычаю,

 

постились

 

и

 

молились

 

Богу

 

и

 

свя-

тымъ

 

угодникамъ

 

Его

 

Борису

 

и

 

Глѣбу;

 

въ

 

тоже

 

время

 

они

дали

 

обѣтъ,

 

въ

 

случаѣ

 

завоеванія

 

городища,

 

построить

въ

 

его

 

стѣнахъ

 

христіанскій

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

мучени-

 

.

ковъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

 

Сдѣлавъ

 

приступъ

 

и

 

отразивъ

 

силь-

ное

 

сопротивленіе

 

Вотяковъ,

 

набожные

 

ратники,

 

по

 

молит-

вамъ

 

св.

 

князей—мучениковъ,

 

24

 

іюня

 

1181

 

года,

 

въ

 

день

посвященный

 

ихъ

 

памяти,

 

овладѣли

 

городищемъ

 

и

 

выгнали

изъ

 

пего

 

язычниковъ.

Первымъ

 

дѣломъ

 

Новгородской

 

дружины

 

по

 

занятіи

 

Вот-

скаго

 

городка

 

было

 

нсполненіе

 

обѣта— построеніе

 

христі-

анской

 

церкви.

 

Прежнюю

 

«Болвановку»

 

переименовали

въ

 

«Никулицыно»,

 

вѣроятно

 

по

 

имени

 

предводителя

 

своего

отряда,

 

по

 

просторѣчію

 

называвшегося

 

полуименемъ

 

«Ни-

куда».



—

 

gg

 

—

Чрезъ

 

18

 

лѣтъ

 

послѣ

 

сего

 

основанъ

 

былъ

 

(въ

 

1199

году)

 

городъ

 

Хлыновъ

 

въ

 

12

 

верстахъ

 

отъ

 

Никулицына

 

на

лѣвомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Вятки.

 

Устроивъ

 

здѣсь

 

церковь,

 

Нов-

городцы

 

рѣшились

 

ежегодно

 

приносить

 

съ

 

крестнымъ

 

хо-

домъ

 

изъ

 

Никулицына

 

икону

 

св.

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

и

«праздновати

 

честнѣ,

 

дабы

 

долгими

 

лѣты

 

и

 

времены

 

не-

забвенны

 

были

 

бывшія

 

чудеса

 

о

 

поселеніи

 

ихъ

 

на

 

Вяткѣ*),

По

 

слуху

 

объ

 

удобствахъ

 

жизни

 

въ

 

Вятскомъ

 

краѣ,

 

а,

быть

 

можетъ,

 

и

 

по

 

приглашенію

 

многіе

 

изъ

 

христіанъ,

жившихъ

 

по

 

Сѣверной

 

Двинѣ,

 

поспѣшили

 

переселиться

въ

 

новоустроенный

 

городъ

 

Хлыновъ

 

и

 

въ

 

его

 

окрестности.

Такъ

 

наполнился

 

жителями

 

самый

 

городъ

 

и

 

устроились

 

но-

вые

 

погосты

 

близъ

 

Никулицына:

 

Волковскіи,

 

Воскресенскій

и

 

Богоявленскій.

Между

 

тѣмъ

 

и

 

коренные

 

насельники

 

Вятской

 

страны —

Вотякп

 

и

 

Чернмисы,

 

напуганные

 

сначала

 

пришельцами,

собрались

 

съ

 

силами

 

и

 

рѣшились

 

вытѣснить

 

ихъ

 

изъ

 

заня-

тыхъ

 

мѣстъ.

 

Но

 

уже

 

поздно

 

было;

 

пришельцы

 

оказались

сильнѣе

 

аборигеновъ

 

не

 

столько

 

мужествомъ

 

и

 

искусотвомъ,

сколько

 

силою

 

Божіею,

 

иоборавшею

 

христіанамъ

 

и

 

пора-

жавшею

 

язычество.

При

 

внезапномъ

 

иападеиіи

 

многочисленныхъ

 

Черемисъ

и

 

Вотяковъ,

 

погосты:

 

Воскресенскій

 

и

 

Богоявленскій

 

были

разрушены;

 

но

 

въ

 

погостѣ

 

Волковскомъ

 

непріятели

 

сами

встрѣтили

 

сильный

 

отпоръ

 

и

 

рѣшителыюе

 

пораженіе.

 

По-

бросавъ

 

здѣсь

 

свои

 

стрѣлы,

 

они

 

съ

 

ужасомъ

 

бѣжали

 

въ

 

свои

селенія

 

и

 

до

 

такой

 

степени

 

убѣдились

 

въ

 

могуществѣ

 

приш-

лыхъ

 

насельниковъ,

 

что

 

уже

 

не

 

рѣшались

 

послѣ

 

нападать

 

на

*)

 

Истор.

 

о

 

Вятскомъ

 

краѣ

 

Вечтомова,

 

напечатан,

 

въ

 

Казанскомъ
Вѣстникѣ

 

за

 

1822—1824

 

годы.



—

 

u-

Хлъіновъ

    

и

   

не

   

смѣлп

    

помышлять

    

объ

   

пзгнаніи

    

ихъ.

Въ

 

погостѣ

 

Водковскомъ

 

церковь

 

устроена

 

была

 

въ

 

честь

св.

 

великомученика

 

Георгія.

 

Торжествуя

 

побѣду

 

надъ

 

мно-

жествомъ

 

поражениыхъ

 

непріятелей

 

и

 

вознося

 

Господу

 

Бо-

гу

 

благодареніе

 

во

 

храмѣ,

 

посвященномъ

 

св.

 

Георгію,

 

Хлы-

новское

 

ополченіе

 

приписало

 

успѣхъ

 

свой

 

особенному

 

за-

ступленію

 

сего

 

небеснаго

 

«побѣдоносца».

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

тогда

 

же

 

было

 

положено

 

единодушное

 

обѣщаніе,

 

чтобы

въ

 

каждый

 

годъ

 

икона

 

св.

 

великомученика

 

Георгія

 

была

приносима

 

въ

 

г.

 

Вятку

 

вмѣстѣ

 

съ

 

иконою

 

св.

 

Бориса

 

и

Глѣба.

 

Вѣра

 

христіанская

 

внушила

 

Хлыновцамъ

 

мысль,

 

ко-

торая

 

и

 

передается

 

теперь

 

потомству

 

чрезъ

 

долгій

 

рядъ

столѣтій

 

и

 

поколѣній:

 

«если

 

св.

 

мученики

 

Борисъ

 

и

 

Глѣбъ

завоевали

 

мѣста

 

для

 

пхъ

 

поселенія;

 

то

 

св.

 

Георгій

 

побѣдо-

носецъ,

 

такъ

 

сказать,

 

отстоялъ

 

эти

 

мѣста

 

и

 

навсегда

 

упро-

чилъ

 

за

 

ними».

 

Какая

 

свѣтлая

 

и

 

утѣшительная

 

мысль

 

вы-

ражается

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

пзъ

 

селъ

 

Никулицына

 

и

 

Вол-

кова!

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

сознаніи

 

современныхъ

 

насельниковъ

Вятскаго

 

края

 

означенная

 

мысль,

 

вѣроятно

 

отъ

 

времени,

болѣе

 

и

 

болѣе

 

затемняется;

 

отъ

 

того

 

крестный

 

этотъ

 

ходъ

уже

 

не

 

имѣетъ

 

теперь

 

особой

 

торжественности

 

и

 

сливается

съ

 

церковнымъ

 

ходомъ,

 

совершаемымъ

 

въ

 

день

 

преполове-

нія

 

изъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

на

 

рѣку

 

Вятку

 

для

 

освяще-

нія

 

воды.

 

Самыя

 

иконы,

 

хранящіяся

 

около

 

700

 

лѣтъ

въ

 

церквахъ

 

селъ:

 

Никулицына

 

и

 

Волкова,

 

т.

 

е.

 

икона

 

св.

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

и

 

икона

 

св.

 

великомученика

 

Георгія

 

не

пользуются

 

надлежащею

 

извѣстностію.

 

*)

*)

 

Во

 

время

 

приноса

 

сихъ

 

иконъ

 

въ

 

Вятку

 

священнослужители

въ

 

настоящее

 

время

 

берутъ

 

еще

 

иконы:

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

Пророка



—

 

8S

 

—

Впрочемъ

 

при

 

возвращеніи

 

крестнаго

 

хода

 

изъ

 

г.

 

Вят-

ки

 

на

 

другой

 

день

 

преполовенія

 

въ

 

четвертокъ

 

бываетъ

въ

 

селѣ

 

Волковскомъ

 

замѣчательная

 

церемонія,

 

которая

 

при-

даетъ

 

этому

 

ходу

 

много

 

торжественности

 

и

 

проясняетъ

въ

 

памяти

 

дарованную,

 

по

 

молитвамъ

 

св.

 

великомученика

Георгія,

 

побѣду

 

надъ

 

вотскими

 

и

 

черемисскими

 

войсками.

Происходитъ

 

эта

 

церемонія

 

такъ:

 

за

 

селомъ'

 

Волковскимъ

въ

 

двухъ

 

верстахъ

 

находится

 

часовня.

 

Сюда

 

въ

 

четвертокъ

послѣ

 

преполовенія

 

стекается

 

множество

 

народа

 

пѣшаго

 

и

на

 

коняхъ.

 

Около

 

одиннадцати

 

часовъ

 

вечера,

 

при

 

наступ-

леніи

 

темноты,

 

къ

 

часовнѣ

 

приходитъ

 

крестный

 

ходъ,

 

воз-

вращающійся

 

изъ

 

г.

 

Вятки.

 

Въ

 

это

 

время

 

зажигаются

 

свѣ-

чи

 

въ

 

рукахъ

 

многочисленной

 

массы,

 

покрывающей

 

все

пространство

 

отъ

 

часовни

 

до

 

Волковской

 

церкви,

 

которая

также-

 

освѣщается

 

извнѣ

 

и

 

внутри;

 

а

 

всадники

 

ставятъ

 

за-

женныя

 

свѣчи

 

надъ

 

головами

 

лошадей.

 

Такимъ

 

образомъ

составляется

 

движущаяся

 

рѣка

 

съ

 

огненными

 

волнами,

 

сре-

Иліи;

 

«потому

 

что,

 

какъ

 

замѣтилъ

 

мнѣ

 

священникъ,

 

предъ

 

этими

 

по-

здними

 

иконами

 

многіе

 

изъ

 

гражданъ

 

Вятскихъ

 

желаютъ

 

совершать

молебствіе,

 

а

 

предъ

 

первыми— почти

 

никто».

 

Еромѣ

 

того,

 

на

 

древ-

нихъ

 

иконахъ,

 

сдѣланы,

 

конечно

 

по

 

невѣдѣнію,

 

очень

 

не

 

древнія

 

над-

писи

 

такого

 

рода:

 

«позолотилъ

 

сію

 

ризу

 

въ

 

1810

 

году»;

 

между

 

тѣмъ,

какъ

 

здѣсь

 

самое

 

дерево

 

дороже

 

золота.

 

Въ

 

старину

 

было

 

сложено

 

на-

родное

 

нрисловіе

 

объ

 

этомъ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

такого

 

рода:

 

«идутъ

къ

 

намъ

 

Борисъ

 

и

 

Глѣбъ,

 

да

 

Егорій

 

свѣтъ».

 

Не

 

пастоитъ

 

ли

 

надоб-
ность

 

возстановить

 

-и

 

это

 

старинное

 

чествоваиіе

 

столь

 

древнихъ

 

и

 

до-

стопамятныхъ

 

иконъ

 

и

 

прояснить

 

самое

 

значеніе

 

ихъ

 

для

 

всего

 

края

Вятскаго?

 

При

 

предстоящемъ

 

празднованіи

 

семисотлѣтія

 

со

 

времени

поселенія

 

Русскихъ

 

въ

 

Вятской

 

страпѣ

 

(чрезъ

 

12

 

лѣтъ—въ

 

1881

 

году)

и

 

основанія

 

г.

 

Вятки

 

(чрезъ

 

30

 

лѣтъ—въ

 

1899

 

г.)

 

можно

 

было-бы
совершить

 

особое

 

празднество

 

въ

 

честь

 

означенныхъ

 

иконъ

 

и,

 

укра-

сивъ

 

ихъ

 

приличнымъ

 

образомъ,

 

помѣстить

 

на

 

видныхъ

 

мѣстахъ

въ

 

величествепномъ

 

сиборѣ

 

Александро-Невскомъ,

 

посвященномъ

 

св.

князю

 

Александру

 

Невскому,

 

близкому

 

«родичу»

 

св.

 

князей

 

Бориса

 

и

Глѣба,

 

приготовивъ

 

точныя

 

копіи

 

съ

 

нихъ

 

для

 

церквей

 

Никулицкой
и

 

Волковской.



—

 

86

 

—

ди

 

которыхъ

 

проходитъ

 

въ

 

церковь

 

образъ

 

св.

 

великомуче-

ника

 

Георгія.

 

Чѣмъ

 

темнѣе

 

ночь

 

и

 

спокойнѣе

 

погода;

 

тѣмъ

лучшее

 

образуется

 

зрѣлище.

 

Въ

 

прежнія

 

времена

 

всадники

нмѣли

 

на

 

головахъ

 

своихъ

 

лошадей

 

стрѣлы

 

Вотскія

 

и

 

для

большей

 

видимости

 

освѣщали

 

ихъ;

 

но

 

это

 

невинное

 

и

 

чуж-

дое

 

всякаго

 

суевѣрія

 

обыкновеніе

 

признано

 

почему-то

 

не-

приличнымъ

 

и

 

отмѣнено*).

2)

 

Крестный

 

ходъ

 

изъ

 

села

 

Верховскаго,

 

находящагося

въ

 

85

 

вѳрстахъ

 

отъ

 

г.

 

Вятки

 

въ

 

Орловскомъ

 

уѣздѣ,

 

при-

ходитъ

 

ежегодно

 

къ

 

9-й

 

пятницѣ

 

послѣ

 

праздника

 

Пасхи.

Въ

 

этомъ

 

ходѣ

 

приносится

 

чудотворная

 

икона

 

преображе-

нія

 

Господня,

 

именуемая

 

въ

 

народѣ:

 

«Спасъ

 

Колотый».

Обстоятельства

 

такого

 

названія

 

и

 

причина

 

крестнаго

 

хода

достаточно

 

.

 

изложены

 

лъ

 

Вятскихъ

 

Губернскихъ

 

Вѣдомо-

стяхъ

 

за

 

1859

 

годъ,

 

со

 

словъ

 

священника

 

Верховской

 

церк-

ви

 

о.

 

ТриФііллія

 

Старцова.

 

Повторимъ

 

ихъ

 

здѣсь

 

въ

 

крат-

комъ

 

видѣ.

Въ

 

селѣ

 

Верховскоиъ

 

съ

 

давнихъ

 

временъ

 

(вѣроятно

съ

 

1320

 

года,

 

когда

 

появились

 

здѣсь

 

христіане)

 

чество-

вался

 

явленный

 

образъ

 

преображенія

 

Господня;

 

устроенъ

былъ

 

въ

 

честь"

 

сего

 

образа

 

приличный

 

храмъ;

 

названный

«Преображенскимъ»;

 

была

 

также

 

устроена

 

и

 

часовня

 

на

мѣстѣ

 

обрѣтенія

 

образа.

 

Но

 

въ

 

1609

 

году,

 

за

 

260

 

лѣтъ,

сосѣдніе

 

язычники— Черемисы

 

напали

 

на

 

село

 

Верховское,

разграбили

 

домы

 

жителей

 

и

 

самый

 

храмъ,

 

захвативъ

 

съ

 

дру-

гими

 

вещами

 

и

 

чудотворный

 

образъ

 

Спасителя.

 

При

 

пере-

правѣ

 

чрезъ

 

рѣку

 

Великую,

   

они

 

раскололи

 

образъ

 

на

 

три

*)

 

Стрѣлы

 

Вотскія,

 

хранившіяся

 

съ

 

давнихъ

 

временъ

 

въ

 

Волков-
ской

 

церкви,

 

отобраны

 

въ

 

1824

 

году

 

по

 

распоряжение

 

Гражданскаго
начальства;

 

но

 

куда

 

переданы,

 

неизвѣстно.
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части

 

и

 

употребили

 

ихъ

 

вмѣсто

 

лавокъ.

 

Но

 

едва

 

только

усдѣли

 

они

 

сѣсть

 

на

 

святыя

 

доски,

 

какъ

 

немедленно

 

были

поражены

 

слѣпотою.

 

Тогда,

 

какъ

 

говоритъ

 

преданіе,

 

со-

знавши

 

наказаніе

 

Божіе

 

за

 

поруганіе

 

святыни,

 

непріятели

выбросили

 

расколотый

 

части

 

образа

 

въ

 

рѣку.

 

Отъ

 

слѣпоты

однакожъ

 

не

 

освободились

 

и

 

были

 

схвачены

 

замѣтившими

чудо

 

Русскими,

 

находившимися

 

на

 

ближайшемъ

 

лугу

 

за

рѣкою.

 

Убѣгавшіе

 

же

 

отъ

 

нихъ

 

сами

 

погибли

 

въ

 

близъ

 

ле-

жащемъ

 

болотѣ.

 

Мѣстности

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

свидѣтельствуютъ

объ

 

этихъ

 

событіяхъ —поимкѣ

 

непріятелѳй

 

и

 

погибели

 

нѣ-

которыхъ

 

изъ

 

ниХъ,

 

донынѣ

 

сохраняющимися

 

своими

 

на-

званіями:

 

«хватовщина»

 

и

 

«гиблово»

 

болото.

 

Найденныя

же

 

въ

 

рѣкѣ

 

священныя

 

доски

 

чудотворной

 

иконы

 

чудес-

нымъ

 

образомъ

 

сложились

 

сами

 

собою;

 

такъ

 

что

 

и

 

теперь

можно

 

видѣть

 

только

 

шрамы

 

на

 

колотыхъ

 

мѣстахъ.

 

Отсю-

да

 

произошло

 

названіе:

 

«Спасъ

 

Колотый»,

 

данное

 

св.

 

ико-

нѣ

 

нреображенія

 

Господня.

 

Ограбленный

 

и

 

разоренный

храмъ

 

села

 

Верховекаго

 

вскорѣ

 

былъ

 

возобновленъ,

 

по

 

гра-

мотѣ

 

митрополита

 

Сарскаго

 

и

 

Подонскаго

 

Іоны

 

отъ

 

22

 

сен-

тября

 

1618

 

г.

Къ

 

чудотворному

 

образу,

 

хранящемуся

 

въ.

 

церкви

 

села

Верховекаго,

 

Вятскіе

 

жители

 

имѣютъ

 

высокое

 

благоговѣніе,

а

 

потому

 

съ

 

давнихъ

 

временъ,

 

вѣроятно

 

съ

 

1610

 

года,

 

по-

становлено

 

въ

 

каждый

 

годъ

 

приносить

 

его

 

съ

 

крестнымъ

ходомъ

 

въ

 

г.

 

Вятку

 

въ

 

пятницу

 

на

 

9-й

 

недѣлѣ

 

по

 

Пасхѣ.

Благоговѣніе

 

къ

 

сему

 

образу

 

усилено

 

было

 

впослѣдствіи,

 

по

случаю

 

многократныхъ

 

чудесъ,

 

явленныхъ

 

предъ

 

нимъ

 

во

времена

 

моровыхъ

 

повѣтрій;

 

такъ

 

что

 

стали

 

ежегодно

 

носить

этотъ

 

чудесный

 

образъ

 

въ

 

г.

 

Орловъ

 

8

 

числа

 

іюля,

 

въ

 

г.

 

Ко-

тельничъ

 

17

 

марта,

 

въ

 

села:

 

Пышакское

 

8

 

сентября,

 

Верхо-

дворское

 

1

 

октября,

 

Гороховское — 26

 

сентября

 

и

 

Слудское

16

 

августа.

1

                             

(Продолженіе

 

будетъ).
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НА

  

ІѲ-Е

  

ФЕВРАЛЯ.

 

*)

Да

 

воинствуеши,

 

яко

 

добръ

 

войт,

имѣя

 

вѣру

 

и

 

благую

 

совѣсть

(1

 

Тим.

   

1,

 

18).

Каждаго

 

христіанина

 

св.

 

Апослолъ

 

Павелъ

 

прѳдставля-

етъ

 

подъ

 

образомъ

 

воина,

 

облеченнаго

 

во

 

всеоружіе

 

(ЕФес.

6,

 

11),

 

желая

 

тѣмъ

 

внушить

 

ему

 

надлежащую

 

вниматель-

ность

 

къ

 

своему

 

званію.

 

Но

 

въ

 

особенности

 

онъ

 

усвояетъ

названіе

 

воина

 

лицамъ,

 

принявшимъ

 

на

 

себя

 

общественное

служеніе,

 

замѣчая

 

одному

 

изъ

 

таковыхъ:

 

да

 

воинствуеши, —

сказано

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

епископу

 

Тимоѳею, —яко

 

добръ

воинъ,

 

имѣл

 

вгъру

 

и

 

благую

 

совгьсть.

Для

 

оживленія

 

нашихъ

 

вѣрноподданническихъ

 

чувствъ,

мы

 

считаемъ

 

умѣстнымъ

 

въ

 

настоящій

 

высокоторжествен-

ный

 

день

 

остановиться

 

вниманіемъ

 

на

 

приведенныхъ

 

сло-

вахъ

 

святаго

 

Апостола.

Да

 

воинствуеши,

 

яко

 

добръ

 

воинъ.

 

Святый

 

Апостолъ

желаетъ

 

внушить

 

серьезный

 

взглядъ

 

на

 

общественную

 

служ-

бу.

 

Служить,

 

по

 

его

 

сильному

 

выраженію,

 

значитъ

 

воин-

ствовать,

 

т.

 

е.

 

усиленно

 

трудиться,

 

съ

 

напряженіѳмъ

всѣхъ

 

своихъ

 

силъ,

 

до

 

пожертвованія

 

личнымъ

 

своимъ

 

спо-

койствіемъ

 

и

 

личными

 

выгодами.

 

Какъ

 

добрый

 

воинъ

 

тогда

бываетъ

 

угоденъ

 

воеводѣ,

 

когда

 

не

 

себгь

 

угождаетъ,

 

а

 

все-

цѣло

 

преданъ

 

своему

 

долгу;

 

такъ

 

и

 

всякій

 

общественный

дѣятель

 

тѣмъ

 

болѣе

 

отвѣчаетъ

 

своему

 

призванію,

 

чѣмъ

 

ме-

нѣе

 

дорожитъ

   

личнымъ

   

своимъ

 

благополучіемъ,

 

посвящая

*)

 

Произнесено

 

въ

 

Вятскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Ректоромъ

 

Вят-
ской

 

семинаріи

 

А.

 

I.
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всего

 

себя

 

на

 

служеніе

 

Царю

 

и

 

отечеству.

 

Какъ

 

воинъ

 

со-

знаетъ

 

строгую

 

отвѣтственность

 

своего

 

долга;

 

такъ

 

точно

и

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

правительственныхъ

 

лицъ

 

на

 

первомъ

планѣ

 

должна

 

быть

 

отвѣтственность

 

за

 

свои

 

дѣйствія.

 

Доб-

рый

 

воинъ

 

обязанъ

 

знать

 

и

 

хорошо

 

владѣтъ

 

даннымъ

 

ему

оружіемъ;

 

и

 

принимающему

 

общественную

 

службу

 

не

 

изви-

нительно

 

не

 

знать

 

всѣхъ

 

ея

 

требованій.

 

Воинамъ

 

по

 

пре-

имуществу

 

принадлежитъ

 

бдительность,

 

мужество

 

въ

 

борь-

бѣ

 

и

 

геройство;

 

подобныя

 

же

 

качества

 

весьма

 

желательны

и

 

для

 

всѣхъ

 

общественныхъ

 

дѣятелей.

 

На

 

всѣхъ

 

степеняхъ

общественной

 

жизни

 

возникаютъ

 

различный

 

козни,

 

произ-

водпмыя

 

исконнымъ

 

врагомъ

 

всякаго

 

добра —діаволомъ;

 

во

всякомъ

 

общественномъ

 

служеніи

 

являются

 

противодѣйствія,

возбуждаемыя

 

сынами

 

противленія,

 

этими

 

исчадіями

 

ада,

врагами

 

общественной

 

тишины

 

и

 

порядка.

 

Противъ

 

нихъ-

то

 

у

 

насъ

 

должна

 

быть

 

всегдашняя

 

бдительность

 

и

 

непре-

станная

 

борьба.

 

И

 

въ

 

частной

 

жизни

 

ничто

 

доброе

 

и

 

по-

лезное

 

не

 

достается

 

намъ

 

безъ

 

труда

 

и

 

усилій;

 

тѣмъ

 

паче —

въ

 

дѣлѣ

 

преобразованія

 

и

 

улучшены

 

той

 

или

 

другой

 

сто-

роны

 

общественной

 

жизни.

 

Вникните

 

въ

 

какую

 

угодно

 

изъ

сторонъ

 

современной

 

жизни,

 

когда

 

по

 

волѣ

 

благосердаго

 

и

неутомимо-дѣятельнаго

 

Самодержца

 

нашего

 

подняты

 

вопро-

сы

 

о

 

самомъ

 

широкомъ

 

ихъ

 

преобразованіи;

 

и

 

вы

 

согласи-

тесь,

 

что

 

теперь-то

 

особенно

 

чувствуется

 

нужда

 

въ

 

энер-

гическихъ

 

и

 

самоотверженныхъ

 

дѣятеляхъ,

 

что

 

теперь

 

для

всѣхъ

 

правительственныхъ

 

лицъ

 

настоптъ

 

особенная

 

и,

какъ

 

бы

 

чрезвычайная,

 

надобность

 

воинствовать

 

на

 

своихъ

мѣстахъ,

 

съ

 

полнымъ

 

мужествомъ

 

и

 

самою

 

бдительною

 

осмо-

трительностію.

Но

 

какъ

 

въ

 

полѣ

 

одинъ

 

не

 

воинъ;

    

такъ

  

и

 

на

 

службѣ
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государственной

 

самое

 

усиленное

 

и

 

энергическое

 

стараніе

одиночныхъ

 

тружениковъ

 

не

 

можетъ

 

имѣть

 

надлежащего

успѣха.

 

Необходимо

 

совмѣстное

 

и

 

согласное

 

воинствованіе

всѣхъ

 

адмпнистративныхъ

 

лицъ,

 

при

 

соучастіи

 

и

 

поддержкѣ

со

 

стороны

 

самаго

 

общества.

 

При

 

такомъ

 

содѣйствіи

 

и

строѣ

 

самыя

 

трудный

 

дѣла

 

будутъ

 

вершиться

 

успѣшнѣе,,—

самыя

 

сильныя

 

препятствія

 

будутъ

 

отклоняемы

 

скорѣе.

 

Еще

древній

 

мудрецъ

 

замѣтилъ:

 

братъ

 

отъ

 

брата

 

помогаешь,

яко

 

градъ

 

твердь.

Имѣя

 

вгьру

 

и

 

благую

 

совѣсть, — вотъ

 

два

 

оружія,

 

ко-

торыя

 

св.

 

Апостолъ

 

вручаетъ

 

тому,

 

кто

 

обязанъ

 

на

 

обще-

ственной

 

службѣ

 

воинствовать.

 

Дѣйствительно

 

вѣра

 

и

 

со-

вѣсть

 

суть

 

такія

 

силы,

 

безъ

 

которыхъ

 

не

 

мыслимо

 

сдуже-

ніе

 

въ

 

хрпстіанскомъ

 

обществѣ,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

возможно

воинствовате,

 

т.

 

е.

 

усиленное

 

и

 

ревностное

 

служеніе.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

откуда

 

взялась

 

бы

 

у

 

васъ

 

ревность,

 

дохо-

дящая

 

до

 

самопожертвованія,

 

еслибъ

 

вы

 

не

 

имѣли

 

живой

вѣры

 

въ

 

крестную

 

жертву

 

Христа

 

Спасителя,

 

въ

 

загробную

жизнь

 

и

 

вѣчное

 

мздовоздаяніе?

 

Что

 

поддержало

 

бы

 

васъ

среди

 

разныхъ

 

затрудненій

 

и

 

искушеній

 

на

 

службѣ,

 

еслибъ

голосъ

 

совѣсти

 

такъ

 

былъ

 

заглушенъ,

 

что

 

никогда

 

не

 

на-

поминалъ

 

бы

 

вамъ

 

о

 

судѣ

 

Божіемъ?

 

Такимъ

 

образомъ

 

зна-

ченіе

 

вѣры

 

и

 

совѣсти

 

съ

 

отрицательной

 

стороны

 

понятно

само

 

собою;

 

постараемся

 

выставить

 

его

 

сколько

 

нибудь

и

 

съ

 

положительной.

Всякому

 

христіанину

 

должно

 

быть

 

извѣстно

 

изъ

 

свя-

щенной

 

іісторіи,

 

что

 

еще

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ,

 

до

 

полнаго

откровенія

 

Божественной

 

Вѣры

 

*

 

нашей,

 

праведные

 

мужи

пользовались

 

вѣрою,

 

какъ

 

могущественною

 

и

 

побѣдоносною

силою.

 

Св.

 

Апостолъ

 

представилъ

 

въ

 

наше

 

назиданіе

 

цѣлый
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облапь

 

свидетелей,

 

которые

 

своею

   

втьрою

 

побѣдиша

 

цар-

ствія,

 

содѣяша

 

правду,

   

получиша

 

обгътованія...,

   

возмо-

гоша

 

отъ

 

немощи,

 

быта

 

кр/ъпцы

   

во

 

брангьзсъ

    

(Евр.

   

11,

33).

 

Но

 

эта

 

сила

 

еще

 

крѣпче,

 

еще

 

могущественнѣе

 

сдѣла-

лась

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ,

    

когда

 

въ

 

полномъ

 

сіяніи

 

явились

спасительная

 

благодать

 

и

 

истина

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

Госпо-

дѣ

 

нашемъ,

    

Богу

 

лучшее

 

что

 

о

 

насъ

 

предзрѣвшу.

   

Кто

есть

 

побѣждаяй

 

міръ

  

съ

 

его

 

грѣховными

 

стрѳмленіями

 

и

искушеніями,

 

спрашиваетъ

 

ев,

 

Апостолъ

 

Іоаннъ

 

Богословъ?

и

 

за

 

тѣмъ

 

даетъ

 

прямой

 

отвѣтъ:

 

никто,

 

токмо

 

вгъруяй,

 

яко

Іисусъ

 

есть

 

Сынъ

 

Божій

 

(2

 

Іоан.

 

5,

 

5),

 

пришедый

 

въ

 

міръ

грѣшныя

 

спасти

 

и

 

ниспославый

 

намъ

   

Духа

 

Святаго,

    

на-

ставляющаго

   

на

 

всяку

 

истину.

    

Вотъ

  

основной

   

камень

вѣры

 

нашей

 

и

 

главнѣйшій

   

источникъ

 

религіозныхъ

   

вѣро-

ваній

 

и

 

убѣжденій,

 

составляющихъ

 

нравственную

 

силу

 

каж-

даго

   

христіанина, — силу

 

великую

   

и

   

побѣдоносную.

    

Сгя

есть

 

побгъда,

 

победившая

 

мгръ, — сказано

 

въ

 

свящ.

 

Пнса-

ніи

 

о

 

новозавѣтномъ

 

откровеиіи, —вѣра

 

наша

 

(2Іоан.

 

5,4).

Отсюда

 

получаютъ

 

силу

 

и

 

освященіе

 

всѣ

 

другія

 

наши

 

убѣж-

денія,

 

исходящія

 

отъ

 

прирожденнаго

 

душѣ

 

нашей

 

стремле-

нія

 

къ

 

истинѣ,

 

выясняемыя

    

общимъ

 

смысломъ

 

и

 

вѣковою

исторіею

 

человечества.

 

Всѣ

 

нынѣшнія

 

идеи

 

усовершенство-

ваній

 

и

 

преобразованій,

 

выработанный

 

на

 

чисто

 

человѣче-

скихъ

 

началахъ

 

и

 

принимаемый

 

нѣкоторыми

 

изъ

 

современ-

ныхъ

 

мыслителей

 

за

 

особыя

 

силы,

 

не

 

могутъ

 

имѣть

 

такой

силы

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

нашей

 

жизни,

 

если

 

не

 

будутъ

 

освя-

щены

 

христіанскою

 

вѣрою;

   

Русскій

   

человѣкъ,

 

проникну-

тый

 

духомъ

 

православія,

    

отвернется

    

отъ

 

нихъ,

    

если

 

не

увидитъ

 

тамъ

 

знамени

 

креста.

Таинство

 

вѣры,

 

освящающей

 

всѣ

 

наши

 

разумный

 

убѣж-
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денія,

 

нельзя

 

сохранять

 

намъ

 

иначе,

   

какъ

  

только

   

въ

 

чи-

стой

 

совѣсти,

 

по

 

увѣренію

 

св.

 

Апостола

    

(1

 

Тим.

 

3,

  

9).

Важно

 

значеніе

 

совѣсти,

   

какъ

 

хранительницы

    

таинства

вѣры,

 

принесенной

 

на

 

землю

    

Единороднымъ

   

Сыномъ

 

Бо-

жіимъ

 

и

 

прилагаемой

 

благодатію

 

Св.

 

Духа

 

непосредственно

и

 

посредствомъ

 

тайнодѣйствій

 

православной

 

церкви;

 

но

 

она

имѣетъ

 

значеніе

 

еще

 

особой,

 

самостоятельной

 

силы,

 

имен-

но:

 

она

 

содѣйствуетъ

   

живости

 

и

 

прочности

 

нашихъ

 

рели-

гіозныхъ

 

вѣрованій.

   

Съ

 

помраченіемъ

 

совѣсти

 

ослабляются

и

 

теряются

 

религіозныя

 

вѣрованія,

    

какъ

   

утверждаетъ

 

св.

Апостолъ:

 

нѣцыи,

 

отрину

 

вше

 

благую

 

ооввсть,

   

отъ

 

вѣры

отпадоша;

 

отъ

 

нихъ

 

же

 

есть

 

Именем

 

и

 

Александръ,

 

ихъ

же

 

предахъ

 

сатанѣ,

 

дабы

 

научились

 

не

 

богохульствовати

(

 

—

 

ст.

 

19

 

и

 

20).

    

Если

   

добросовѣстность

  

совершенно

 

не-

обходима

 

въ

 

дѣлѣ

 

Вѣры,

 

такъ

 

что

 

усвоеніе

 

Религіи

 

всегда

считалось

   

по

 

преимуществу

 

дѣломъ

 

совѣсти;

 

то,

 

что

 

ска-

зать

 

о

 

ней

 

въ

 

отношеніп

   

къ

 

жизни

 

практической?

    

Здѣсь

добросовѣстность

 

есть

 

ближайшій

 

двигатель

 

и

 

незамѣнимый

цѣнитель.

 

Богопросвѣщенные

   

учители

 

христіанской

 

жизни

всегда

 

повѣряли

 

свои

 

дѣла

 

не

 

только

 

Евангельскимъ

 

учені-

емъ,

 

но

 

п

 

голосомъ

 

своей

 

совѣсти.

 

Уповаемъ,

 

говорили

 

они,

яко

 

добру

 

совѣсть

 

имамы,

 

во

 

всемъ

 

хотяще

 

добрѣ

 

жити.

Такой

 

же

 

повѣрки,

 

такого

 

же

 

соотвѣтствія

 

дѣлъ

 

съ

 

указа-

ніями

 

совѣсти

 

они

 

требовали

 

и

 

отъ

 

другихъ:

 

конецъ

 

завѣ-

щанія

 

моею,

 

писалъ

 

Апостолъ

 

Павелъ,

 

любовь

 

отъ

 

чистаго

сердца

 

и

 

совѣсти

 

благія

 

(1

 

Тпм.

 

1,

 

5).

 

Распространяться

болѣе

 

объ

 

этомъ

 

требованіи

 

считаемъ

 

излишнимъ

   

въ

 

при-

сутствіи

 

благородныхъ

 

мужей,

 

по

 

собственному

 

опыту

 

знаю-

щихъ

 

всю

 

его

 

силу;

   

тѣмъ

 

болѣе,

    

что

 

въ

 

наше

 

время

 

со

стороны

 

самого

 

Правительства

 

дается

   

обширное

   

поприще
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для

 

личной

 

и

 

общественной

 

совѣсти.

 

Намъ

 

отрадно

 

по

 

се-

му

 

замѣтить

 

съ

 

сего

 

священнаго

 

мѣста,

 

что

 

добросовѣст-

ность

 

есть

 

не

 

только

 

благое

 

внушеніе

 

святой

 

Религіи

 

на-

шей,

 

но

 

и

 

общесознанная

 

потребность

 

современной

 

жизни

общественной.

Да

 

воинствуемъ

 

же

 

всѣ,

 

на

 

указанныхъ

 

намъ

 

попри-

щахъ

 

служенія,

 

для

 

блага,

 

родной

 

страны

 

своей

 

и

 

для

 

утѣ-

шенія

 

Великаго

 

Отца

 

Отечества

 

нашего, — да

 

воинствуемъ,

вооружившись

 

крѣпко

 

двумя

 

могущественными

 

силами:

 

вѣ-

рою

 

въ

 

Божественное

 

откровеиіе

 

и

 

благою

 

совѣстію, — да

воинствуемъ,

 

яко

 

добрые

 

воины,

 

имтья

 

віьру

 

и

 

благую

совѣсть.

 

Аминь.

списокъ

учсниковъ

 

Вятской

 

Семинапіи

 

поступнвпшхъ

 

въ

 

высшія

учебныя

 

заведенія

 

съ

 

1820

 

по

 

1839-й

 

годъ.

А)

 

Въ

 

студенты

 

Московской

 

Д.

 

Академіи.

1)

   

Въ

 

1820

 

г.—ученики

 

высшаго

 

отдѣленія

 

Василій

Ашихминъ

 

и

 

Василій

 

Сырневъ.

2)

   

Въ

 

1822

 

г.— Николай

 

ЮФеревъ

 

и

 

Иванъ

 

Лѣсниковъ.

(Посланы

 

въ

 

Московскую

 

академію

 

безъ

 

вызова

 

со

 

стороны

академіи,

 

на

 

счетъ

 

епархіальныхъ

 

средствъ,

 

за

 

что

 

былъ

выговоръ

 

семинарскому

 

правленію

 

отъ

 

академическаго) .

3)

   

Въ

 

1824

 

г.— Григорій

 

Утробинъ

 

и

 

Константинъ

 

Не-

волинъ.

4)

   

Въ

 

1826

 

г.—Александръ

 

Невоструевъ

 

и

 

средняго

отдѣленія

 

Максимъ

 

Чемодановъ.

5)

   

Въ

 

1828

 

г.— Ѳедоръ

 

Василевичъ,

 

Селивестръ

 

Раду-

шевичъ

 

и

 

Павелъ

 

Анисимовъ.
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6)

  

Въ

 

1830

 

г. —учители

 

Вятскаго

 

уѣзднаго

 

училища

Павелъ

 

Бѣляевъ

 

и

 

Василій

 

Суворовъ.

 

(Изъ

 

окончившихъ

курсъ

 

въ

 

этомъ

 

году

 

никто

 

не

 

былъ

 

посланъ

 

въ

 

акадамію,

потому

 

что

 

вызовъ

 

въ

 

академію

 

послѣдовалъ

 

по

 

отпускѣ

учениковъ).

7)

   

Въ

 

1832

 

г. — Павелъ

 

Бехтеревъ,

 

Никаноръ

 

Романовъ,

іеродіаконъ

 

Игнатій

 

(въ

 

мірѣ

 

Иванъ

 

Тронинъ

 

принявшій

монашество,

 

когда

 

былъ

 

ученикомъ

 

средняго

 

отдѣленія)

 

и

Аѳанасій

 

Падаринъ.

8)

   

Въ

 

1834

 

г.— Александръ

 

Романовъ.

9)

   

Въ

 

1836

 

г.— Иванъ

 

-Оболенскій.

10)

   

Въ

 

1838

 

г. —Григорій

 

Тапаевскій,

 

Никандръ

 

Ка-

пачинскій

 

и

 

Алексѣй

 

Хорошавинъ.

 

Итого

 

22

 

воспитанника.

Б)

 

Въ

 

студенты

 

С.-Петербургской

 

Д.

 

Академіи.

1)

   

Въ

 

1833

 

г.— ученики

 

высшаго

 

отдѣленія:

 

Николай

Содальскій,

 

Павелъ

 

Троицкій,

 

Алексѣй

 

Жестковъ

 

и

 

Василій

Тронинъ.

2)

   

Въ

 

1835

 

г.— Александръ

 

Спасскій

 

и

 

Иванъ

 

Леонтьевъ.

3)

   

Въ

 

1837

 

г.—Иванъ

 

Лобовиковъ

 

и

 

Семенъ

 

Леонтьевъ.

4)

   

Въ

 

1839

 

г. —Александръ

 

Рутовъ

 

и

 

Арсеній

 

Поповъ.

Итого

 

10

 

воспитанниковъ.

•

 

В)

    

Въ

    

студенты

    

Московской

   

Медико-хирургичеекой

Академіи.

Въ

 

1820

 

г.

 

ученикъ

 

высшаго

 

отдѣленія

 

Николай

 

Да-

ровскій,

 

средняго

 

отдѣленія —Димитрій

 

Акишевъ

 

и

 

Дороѳей

Ардашевъ,

 

низшаго

 

отлѣденія— Иванъ

 

Содальскій

 

и

 

Ни-

кандръ

 

Ѳоминъ.

                

ѵ

Г)

 

Въ

 

студенты

 

С.-Петербургской

 

Медико-хирургиче-
ской

 

Академіи.

Въ

 

1826

 

г.

 

ученикъ

 

высшаго

   

отдѣленія

    

Алексѣй

 

Га-
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—

лицкій

 

и

 

ученикъ

 

средняго

   

отдѣленія

   

Петръ

  

Гущинъ.

Въ

 

1831

 

г.

 

ученики

 

высшаго

 

отдѣленія

 

Петръ

 

Спас-

скій

 

и

 

Александръ

 

Альбинскій.

Въ

 

1828

 

г.

 

ученики

 

словесности— Иванъ

 

Раевичъ,

 

Але-

ксандръ

 

Нагорничный

 

и

 

Петръ

 

Смирновъ.

Д)

 

Въ

 

студенты

 

Казанскаго

 

университета.

Въ

 

1829

 

г.

 

ученикъ

 

высшаго

 

отдѣленія

 

Михаилъ

 

Алек-

сандрійскій

 

и

 

ученики

 

средняго

 

отдѣленія:

 

Платонъ

 

Ляту-

шевичъ,

 

Василій

 

Севрюгинъ,

 

сынъ

 

Яранскаго

 

купца,

 

и

 

Сте-

Фанъ

 

Ярославовъ.

Е)

 

Въ

 

главный

 

Педагогическій

 

институтъ.

Въ

 

1829

 

г.

 

ученики

 

высшаго

 

отдѣленія

 

Василій

 

Фи-

липьевъ

 

и

 

Стеоанъ

 

Врачевъ.

Ж)

 

Въ

 

Университетъ

 

св.

 

Владиміра.

Въ

 

1837

 

г.— Василій

 

Филимоновъ.

объявлены:.

Вышла

 

январская

 

книжка

ПРАВОСЛАВНОГО

   

ОБОЗРЪНІЯ.

Содержаніе:

 

I.

 

Взглядъ

 

на

 

прошедшее

 

и

 

надежды

 

въ

 

будущемъ.
Отъ

 

редащіи

 

кг

 

читателямг

 

и

 

сотрудникамъ. —П.

 

Бесѣда

 

на

12-е

 

января

 

1870

 

г.

 

прот.

 

Н.

 

А.

 

Сергіевскаго. — III.

 

Очеркъ

 

исто-

рическаго

 

движенія

 

русской

 

религіозно

 

-церковной

 

жизни.

 

Ф.

 

А.

 

Тер-
новскаго. —IV.

 

Свѣтская

 

власть

 

папы.

 

Свящ.

 

А.

 

М.

 

Мванцова-Пла-
тонова. —Т.

 

Очеркъ

 

исторіи

 

православной

 

Сербской

 

церкви.

 

Ст.

 

I.E.
Личеты. —VI.

 

Полоцкая

 

православная

 

церковь

 

до

 

Брестской

 

уніи.
Л.

 

Д.

 

Бѣляева. —VII,

 

Юрій

 

Ерижаничъ,

 

ревнитель

 

возсоединенія
церквей

 

и

 

всего

 

Славянства

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ

 

,

 

(по

 

вновь

 

открытымъ

свѣдѣнгшъ

 

о

 

пемъ).

 

Ст.

 

1.

 

//.

 

А.

 

Безсонова. —Ylïl.

 

Новыя

 

книги

по

 

религіозной

 

литературѣ

 

на

 

иностранныхъ

 

языкахъ

 

(1869

 

годъ).
Свящ.

 

К.

 

Л.

 

Еустодіева. —IX.

 

Изъ

 

отчета

 

оберъ

 

"прокурора

 

св.

 

Сѵ-

нода

 

по

 

вѣдомству

 

православиаго

 

исповѣдапія

 

за

 

1868

 

годъ.— I.

 

Из-
вѣстія

 

и

 

замѣтки.

    

Открытіе

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

   

Общества
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въ

 

Москвѣ. —Римскій

 

Соборъ.

 

С.

 

К. — ва. —Разныя

 

извѣстія. —Пригла-
шеніе

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

въ

 

пользу

 

православныхъ

 

церквей

 

прибал-
тійскихъ

 

губерній. — XI.

 

Въ

 

Лриложеніи:

 

Св.

 

Иринея

 

Ліонскаго

 

пять

книгъ

 

противъ

 

ересей.

 

Кн.

 

Ill,

 

гл.

 

12.

 

Переводъ

 

свящ.

 

Л.

 

А.

 

Лре-
ображепскаго.

Православное

 

Обозрѣніе

 

въ

 

1870

 

году

 

издается

 

въ

 

Москвѣ,

 

по

прежней

 

программѣ,

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

въ

 

12

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

листовъ,

 

подъ

 

редакціею

 

свящ.

 

Г.

 

П.

 

Смирнова-Платонова

 

при

 

посто-

янномъ

 

участіи

 

священниковъ

 

А.

 

М.

 

Иванцова-Платонова

 

и

 

П.

 

А.
Преображенскаго.

Цѣна

 

годоваго

 

изданія

 

Лравославнаго

 

Обозрѣнія

 

на

 

1870

 

годъ

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

пересылкою

 

въ

 

дру-

гіе

 

города

 

7

 

руб.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи

 

Лравославнаго
Обозрѣнгя,

 

Остоженка,

 

прих.

 

Новаго

 

Боскресенія,

 

д.

 

свящ.

 

Смирнова-
Платонова

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

книгопродавцевъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Пе-
тербург.

Подписка

 

на

 

Православное

 

Обозрѣніе

 

1869

 

года

 

продолжается

по

 

прежнему.

СОДЕРЖАНІЕ:

    

О

   

крестныхъ

   

ходахъ

   

Вятскихъ.

    

Слово...

    

Списокъ
учениковъ

 

Вятской

 

семинаріи.

    

Объявленіе.

«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ—

1

 

и

 

16

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

5

 

руб.

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

(60

 

к.

за

 

пересылку

 

и

 

40

 

к.

 

за

 

упаковку,

 

бандероль

 

съ

 

печатнымъ

 

адре-

сомъ

 

и

 

проч.).

 

Подписка

 

"принимается

 

въ

 

Редакціи

 

сихъ

 

Вѣдомо-

стей,

 

въ

 

зданіяхъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

семинаріи,

 

Архимапдритъ

 

Іосифъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

23

 

Февраля

 

1870

 

года.

Скоропечатня

 

Анисимовыхъ

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вяткѣ.



«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ—

1

 

и

 

16

 

числа.

 

Дѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

5

 

р.

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

(60

 

к.

 

за

пересылку

 

и

 

40

 

к.

 

за

 

упаковку,

 

бандероль

 

съ

 

печатнымъ

 

адресомъ

 

и

проч.).

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редащги

 

сихъ

 

Вѣдомостей,

 

въ

 

зда-

ніяхъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.




