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Ленина

   

{

СССР
имени

Я,

 

И.

 

ЛЕНИНА

 

!

"ЬЩЬ-Ч*!

Е 1 4 Р X I â Л Ы! !»1

 

Я

 

ВЕДОМОСТИ

II Марта

 

16-го.

О

 

Т

 

Д

 

Ъ

 

А

 

Ъ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
............... *"■■

I.

РАСПОРЯЖЁНІл

 

И

 

ІІОШНѲВЛЕІІІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵпода.

Отъ

 

29

 

Декабря

 

1874

 

года

 

за

 

№

 

74-мъ.

 

Но

 

вопросу

объ

 

отміыігь

 

вычета

 

въ

 

специальный

 

сборъ

 

съ

 

діаконовъ,

состоящих^

 

на

 

вакансіяхъ

 

псаломщиковъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тьішіій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложѳиіо

 

Гос-

подина

 

Оберъ-Прокурора

 

Сватѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

22

 

ноября

сего

 

года

 

за

 

№

 

11656,

 

объ

 

отмѣнѣ

 

вычета

 

въ

 

сгіеціальный

сборъ

 

съ

 

діакоповъ,

 

состоящихъ

 

на

 

вакансіяхъ

 

асаломщиковъ.

И

 

по

 

справкѣ

 

Приказали:

 

Цпркулярнымъ

 

указомъ

 

отъ

 

14

ноября

 

1866

 

г.

 

но

 

Высочлііши

 

утвержденному

 

опредѣденію

Святъіішаю

 

Онода,

 

на

 

свищеннослужителей

 

причтовъ,

 

не

получающих*

 

казоішаго

 

содержанія,

 

возложена

 

обязанность

 

дѣ-

лать

 

взносы

 

иа

 

воспособлепіе

 

бѣднымъ

 

духовиаго

 

зваиія,

 

въ

 

тѣхъ

6



соображеніяхъ,

 

.«что

 

ица-

 

сіи-

 

пользуются

 

правомъ

 

на

 

получе-

ніе

 

пенсіи

 

наравнѣ

 

съ

 

священнослужителями,

 

получающими

казенное

 

содержаніе

 

съ

 

вычетомъ

 

въ

 

пенсіопный

 

капиталъ

2°/0 ;

 

взносы

 

эти

 

установлены

 

въ

 

размѣрѣ:

 

для

 

священниковъ

церквей

 

городскихъ

 

отъ

 

6

 

до

 

12

 

рублей,

 

сельскихъ

 

отъ

 

2

 

до

 

5

рублей

 

и

 

діакоповъ

 

городскихъ

 

отъ

 

2

 

до

 

5

 

рублей

 

и

 

сельскихъ

отъ

 

1

 

до

 

3

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Нынѣ

 

Преосвященный

 

Калужскій,

въ

 

постушівшемъ

 

отъ

 

него

 

представленіи

 

Святѣйшему

 

Сѵноду,

объяснилъ,

 

что

 

за

 

введепіемъ

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

въ

 

Калуж-

ской

 

еиархіи

 

росписанія

 

причтовъ

 

и

 

приходовъ,

 

діаконы

 

по-

лу

 

чаютъ

 

псаломщицкое

 

содержаніе;

 

вслѣдствіе

 

сего

 

Преосвя-

щенный

 

проситъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

вопроса:

 

слѣдуетъ

 

ли

 

продол-

жать

 

установленный

 

взносъ

 

съ

 

приходскихъ

 

діаконовъ

 

или

же

 

надлежитъ

 

оный

 

прекратить.

 

Съ

 

представленіемъ

 

такого

же

 

содержанія

 

обращался

 

ужо

 

Преосвященный

 

Оренбургскій,

и

 

Святьйшій

 

Сѵнодъ,

 

по

 

разсиотрѣпіи

 

онаго,

 

въ

 

опредѣленін

отъ

 

4

 

Сеіітября/і

 

g

 

Октября

 

сего

 

года,

 

постановила

 

по

 

прямому

смыслу

 

указа

 

14

 

ноября

 

1866

 

г.

 

причетники

 

или

 

псалом-

щики

 

причтовъ,

 

не

 

получающихъ

 

казепнаго

 

содержанія,

 

не

подлежатъ

 

означенному

 

выше

 

спеціальному

 

сбору;

 

на

 

этомъ

основаніи

 

сбору

 

сему

 

не

 

должны

 

подлежать

 

п

 

діакоиы,

 

со-

стоящее

 

на

 

вакансіяхъ

 

нсаломщиковъ,

 

какъ

 

находящиеся

 

въ

 

оди-

наковомъ

 

съ

 

послѣдними

 

положепіи

 

относительно

 

содержанія.

За

 

таковымъ

 

постановленіемъ,

 

въ

 

разрѣшеніе

 

настоящаго

 

пред-

ставленія

 

Преосвященнаго

 

Калужскаго

 

и

 

въ

 

предупрежденіе

подобныхъ

 

представленій

 

по

 

другимъ

 

епархіямъ,

 

Святѣйшій

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

дать

 

знать

 

Еиархіальнымъ

 

Преосвящеп-

нымъ

 

циркулярнымъ

 

указомъ,

 

что

 

па

 

діаконовъ,

 

состоящихъ

на

 

вакансіяхъ

 

псаломщиковъ

 

и

 

получающихъ

 

одинаковое

съ

 

ними

 

содержаніе,

 

не

 

распространяется

 

обязанность

 

дѣлать
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установленные

 

указомъ

 

14

 

ноября

 

1866

 

года

  

взносы

 

на

 

во-

способлеиіе

 

бѣднымъ

 

духовнаго

 

званія.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Предложения

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнгьйшаго

Аполлоса

 

Епископа

 

Вятского

 

и

 

Слободского,

 

Вятской

 

Ду-

ховной

 

Консисторіи.

Въ

 

заключеніи

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵ-

нодѣ

 

по

 

вопросамъ,

 

касающимся

 

устройства

 

воспитательной

части

 

въ

 

Духовныхъ

 

Училищахъ,

 

утвержденномъ

 

Святѣйшимъ

Сѵнодомъ,

 

между

 

прочпмъ,

 

изображено:

(п.

 

I.)

 

„Просить

 

Епархіальныхъ

 

Преосвященныхъ

 

пред-

писать

 

подвѣдомственному

 

имъ

 

духовенству

 

и

 

преимуществен-

но

 

сельскому,

 

чтобы

 

находящіеся

 

при

 

шіхъ

 

дѣти —мальчики,

имѣющіе

 

со

 

временемъ

 

поступить

 

въ

 

Духовныя

 

Училища,

 

по-

сѣщали

 

мѣстныя

 

сельскія

 

школы,

 

буде

 

родители

 

ихъ

 

не

 

имѣ-

ютъ

 

возможности

 

подготовлять

 

ихъ

 

къ

 

училищу

 

у

 

себя

 

дома,

Кромѣ

 

пользы

 

для

 

мальчиковъ

 

отъ

 

рапняго

 

и

 

постепеннаго

развитія

 

и

 

укрѣпленія

 

ихъ

 

душевныхъ

 

силъ

 

вообще,

 

таковое

посѣщеніе

 

школы

 

имѣло

 

бы

 

на

 

своей

 

сторонѣ

 

выгоду

 

и

 

въ

 

томъ

отношеніи,

 

что

 

дѣти

 

заранѣе

 

бы

 

знакомились

 

съ

 

школьными

порядками

 

и

 

привыкали

 

къ

 

оиымъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

пере-

ходъ

 

ихъ

 

впослѣдствіи

 

изъ

 

школы

 

своего

 

села

 

въ

 

училище,

обыкновенно

 

существующее

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

городѣ,

 

вдали

отъ

 

родителей

 

и

 

отъ

 

дому,

 

не

 

былъ

 

бы

 

слишкомъ

 

рѣзкимъ

 

и

тяжелымъ,

 

какъ

 

это

 

бываетъ

 

по

 

настоящее

 

время,

 

при

 

на-

стоящемъ

 

порядкѣ

 

вещей,

 

что

 

достаточно

 

уже

 

показываготъ

напр.

 

встрѣчающіяся

 

досихъ

 

гюръ

 

въ

 

Духовныхъ

 

Училищахъ

печальныя

 

явленія

 

бѣгства

 

дѣтей

 

изъ

 

училища

 

домой."
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,,Въ

 

видахъ

 

болѣе

 

успѣшпаго

 

хода

 

нравственнаго

 

воспп-

танія

 

духовнаго

 

юношества,

  

желательно,

 

чтобы

 

Епархіальные

Преосвященные

 

расположили

 

духовенство

 

училищпыхъ

 

окру-

говъ

 

къ

 

скорѣйшему,

   

по

 

возможности,

   

устройству

 

при

 

учи-,

лищахъ

 

общежитій."

Предлагаю

 

Духовной

 

Консисторіи

 

объявить

 

о

 

вышеизло-

женномъ

 

духовенству

 

Вятской

 

Епархіи

 

къ

 

должому

 

исполнение

(Отъ

 

7

 

марта

 

за

 

83).

—

 

Предлагаю

 

Духовной

 

Консисторіи

 

сдѣлать

 

надлежащее

распоряженіе

 

о

 

созваніи

 

въ

 

г.

 

Вятку

 

къ

 

18-му

 

числу

 

мѣсяца

Августа

 

настоящаго

 

года

 

депутатов*

 

Еиархіальнаго

 

съѣзда

для

 

избраиія

 

членов*

 

отъ

 

духовенства

 

въ

 

составь

 

Совѣта

Епархіальнаго

 

жеискаго

 

училища,

 

по

 

случаю

 

имѣющаго

 

окон-

читься

 

въ

 

озиаченвомъ

 

мѣсяцѣ

 

трехлѣтняго

 

срока

 

службы

состоящих*

 

нынѣ

 

таковыми

 

членами

 

священниковъ

 

Емельянова

и

 

Порфирьева,

 

и

 

о

 

семъ

 

распоряжоши

 

сообщить

 

Правленію

Семипаріи

 

и

 

Совѣту

 

женскаго

 

училища

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

заявле-

на

 

съѣзду,

 

когда

 

откроется,

 

о

 

потребностяхъ,

 

къ

 

удовлетво-

ренію

 

которыхъ

 

пзысканіе

 

способовъ

 

завнептъ

 

отъ

 

Епархіаль-

наго

 

съѣзда,

 

а

 

также

 

напечатать

 

в*

 

Ёпархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ.

  

(Отъ

 

7

 

марта

 

за

 

№

 

82).

Аполлосъ

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободскгй.

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

II.

И

 

3

 

В

 

%

 

С

 

Т

 

I

 

я.

Преподаніе

 

благословенія

 

Святѣйшаю

 

Сѵнода.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵпода

 

отъ

 

18

 

Февраля

 

сего

 

1875

 

г.

за

 

№

 

392-м*

 

дано

 

знать

 

Епархіальному

 

Начальству,

 

что

діаконской

 

дочери

 

дѣвицѣ

 

Аѳанасіи

 

Старцевогі,

 

по

 

засвидѣ-
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тедьствованію

 

Его

 

Преосвященства

 

объ

 

отличномъ

 

усердіи

 

и

успѣшныхъ

 

трудахъ

 

ея

 

по

 

обученію

 

грамотѣ

 

крестьянскихъ

дѣтей,

 

преподано

 

благословеніе

 

Св.

 

Суиода,

 

съ

 

выдачею

 

уста-

новленной

 

грамоты.

Награжденіе

 

набедренникомъ.

Священники

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

села

 

Великополья

 

Михаплъ

Капачинскій

 

и

 

села

 

Пектубаева

 

Михаилъ

 

Нобровскій,

 

Ур-

жумскаго

 

уѣзда

 

села

 

Лажа

 

Михаилъ

 

Зубарсвъ,

 

за

 

благочест-

ное

 

служеніе.

 

Св.

 

Церкви,

 

10

 

марта

 

награждены

 

набедрен-

никомъ.

Преподаніе

 

Архипастырского

 

благословенья

 

и

 

изъявлсніе

одобренія

 

отъ

 

Еггархгальнаго

 

начальства.

Священнику

 

села

 

Салабѣляка

 

Титу

 

Игнатьеву,

 

за

 

благо-

честное

 

служеніе

 

Св.

 

Церкви,

 

10

 

марта

 

преподано

 

Архи-

пастырское

 

благословеиіе,

 

а

 

священнику

 

села

 

Пижемскаго

тогоже

 

уѣзда

 

Михаилу

 

Куклипу

 

тогоже

 

дня

 

объявлено

 

одоб-

реніе

 

Епархіальпаго

 

Начальства,

 

за

 

отрытіе

 

школы

 

для

 

обу-

ченія

 

грамотѣ

 

черемисских*

 

дѣтей.

Награждение

 

похвальиымъ

 

листомъ.

Бывшій

 

церковный

 

староста

 

при

 

Ситьмшіской

 

церкви

 

Но-

линскаго

 

уѣзда

 

крестьянпнъ

 

Хабаровъ,

 

за

 

усердную

 

и

 

полез-

ную

 

службу

 

въ

 

сей

 

должности,

 

10

 

марта

 

паграждепъ

 

похваль-

нымъ

 

листомъ,

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Иротоіерей

 

Яранскоіі

 

Троицкой

 

церкви

 

Георгій

 

Романовъ

10

 

марта

 

опредѣлеігь

 

члопомъ'

 

Яранскаго

 

Учнлищнаго

 

Совѣта.

—

 

Священнпкъ

 

Сарапульскаго

 

собора

  

Николаи

 

Дубови-
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ковъ

 

3

 

марта

 

утвержденъ

 

духовникомъ

 

для

 

Саранульскаго

 

го-

годскаго

 

духовенства,

 

согласно

 

выбору

 

послѣдняго.

—

   

Псаломщикъ

 

села

 

Нѣмы

 

Нолинскаго

 

уѣзда

 

Петръ

 

Зе-

ленит,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

7

 

марта

 

опредѣленъ

 

на

 

свя-

щевническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Варзіатчи

 

Елабужскаго

 

уѣзда.

—

   

Священникъ

 

села

 

Арбажа

 

Котельническаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

Изергинъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

10

 

марта

 

перемѣщенъ

въ

 

село

 

Ихту

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

перемѣщенъ

священникъ

 

села

 

Пужеучинскаго

 

Елабужскаго

 

уѣзда

 

Николай

Агаѳониковъ,

 

по

 

прошенію

 

его.

Діаконъ

 

села

 

Красногорскаго

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

Николай

Лѣсниковъ,

 

согласно

 

прошенію

 

его,

 

7

 

марта

 

иеремѣщенъ

 

на

псаломщическое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Краинское

 

Яранскаго

 

уѣзда.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты:

 

отстав-

ной

 

коллежскій

 

ассессоръ

 

Иванъ

 

Жерновъ

 

къ

 

Нолпнской

 

клад-

бищенской

 

церкви,

 

крестьяне

 

Василгй

 

Мосуновъ

 

къ

 

Ситьмпн-

церкви

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

Іовъ

 

Вычагжанинъ

 

къ

 

МитроФа-

новской

 

Уржумскаго

 

тѣзда,

 

Яковъ

 

Дарегородг^евъ

 

къ

 

Люпер-

сольской,

 

Іосифъ

 

Егоровъ

 

къ

 

Упшинской

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

—

3

 

марта,

 

Василгй

 

Шерстениковъ

 

къ

 

Прокопьевской

 

Слобод-

скаго

 

уѣзда — 7

 

марта,

 

Иванъ

 

Пасютинъ

 

къ

 

Всесвятской

Слободскаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Рухлядевъ

 

къ

 

Ботылинской

 

Но-

лішскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Клюкинъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Шорип-

скпго

 

Малмыжскаго

 

уѣзда — 10

 

марта.

Умерли:

 

священникъ

 

села

 

Чигиринскаго

 

Нолинскаго

 

уѣзда

Іоаннъ

 

Поршневъ

 

9

 

Февраля,

 

пономарь

 

села

 

Сюмсей

 

Мал-

мыжскаго

 

уѣзда

 

Николай

 

Виноградовъ

 

2

 

Февраля

 

и

 

дьячекъ

села

 

Краннскаго

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

Димитргй

 

Авраамовъ

 

25

Февраля.
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Закрытіе

 

діаконскаго

 

и

 

дьяческихъ

 

мѣстъ.

По

 

опредѣленіямъ

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

съ

 

утвержденія

Его

 

Преосвященства,

 

закрыты — діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Свя-

тогорьѣ

 

Глазовскаго

 

уѣзда — 5

 

марта,

 

третье

 

причетническое

мѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Мудровѣ

 

Слободскаго

 

уѣзда — 15

 

Февраля,

третье

 

причетническое

 

мѣсто

 

при

 

Елабужской

 

Покровской

церкви — 26

 

Февраля,

 

четвертое

 

причетническое

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ

Шарканѣ

 

Сарапульскаго

 

уѣзда — 10

 

марта

 

и

 

оставлено

 

неза-

мѣщеннымъ

 

второе

 

причетническое

 

мѣсто

 

при

 

Орловской

 

Бла-

говѣщенской

 

церкви — 3

 

марта.'

Священническгя

 

вакансги .

Состоятъ

 

незанятыми

 

священническія

 

мѣста

 

въ

 

селахъ

Валамазѣ

 

и

 

Зюздино — Воскресенскомъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

ОТЧЕТЪ

Вятскаго

 

Комитета

 

Православного

 

Миссіоиерскаго

Общества

 

за

 

1874

 

годъ.

Составъ

 

Комитета

 

и

 

общая

 

цифра

 

дѣйстви-

тельныхъ

 

члеиѳвъ

 

Иёятскаго

 

отдѣленія

 

йіра-

вославнаго

 

Мгассіоиерскаго

 

общества.

Предсѣдатель

 

Комитета

 

Преосвященнѣйшій

 

Палладій

 

Епи-

скопъ

 

Сарапульскій.

 

"

Товарищъ

 

Предсѣдателя

 

Вятскій

 

Губернаторъ

 

Дѣйствитель-

ный

 

Статскій

 

Совѣтпикъ,

 

въ

 

зваиіи

 

Камергера

 

Двора

 

Его

Императорскаго

 

Величества,

 

Валерій

 

Ивановичъ

 

Чарыковъ.

Члены:

Вятскій

 

Вице-Губернаторъ

 

Ѳедоръ

 

Николаевичъ

 

Доме-

лунксенъ.
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Действительный

 

Статскій

 

Совѣтішкъ

 

Павелъ

 

Апдреевичъ

Шестаковъ.

Статскій

 

Совѣтникъ

 

Димитрій

 

Яковлевичъ

 

Далиатовъ,

 

Управ-

ляющііі

 

Почтового

 

частію

 

въ

 

Вятской

 

губерніи.

Сергѣй

 

Андреевичъ

 

Нурминскій,

 

Директоръ

 

начальиыхъ

народныхъ

 

училищъ

 

Вятской

 

губерніи.

Ректоръ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Архимандритъ

Тихонъ.

Каѳедральный

 

Протоіерей

 

СтеФапъ

 

НпкиФоровичъ

 

Каш-

менскій.

Ключарь

 

Протоіереіі

 

Арсеній

 

Александровичъ

 

Поповъ.

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Егоровичъ

 

Кибарданъ.

Казначеемъ

 

при

 

Комитетѣ,

 

па

 

мѣсто

 

отказавшагося

 

отъ

сей

 

должности

 

Священника

 

Николая

 

Лѣснпкова,

 

8

 

Февраля

1874

 

года

 

опредѣленъ

 

Іеромоиахъ

 

Вятскаго

 

Успенскаго

 

Три-

фонова

 

Монастыря

 

Никонъ.

Дѣлопроизводителемъ

 

канцелярскій

 

служитель

 

Михаилъ

 

Се-

меновичъ

 

Изергипъ.

Всѣхъ

 

дѣйствцтельныхъ

   

членовъ

   

въ

 

Вятскомъ

   

отдѣлепіп

Миссіонерскаго

 

Общества

 

въ

 

1874

 

году

 

было

 

261

 

человіхь.

-»qï
ЕІрпходъ,

  

|»асж.одгь

 

«в

 

осгатюкь

 

eysissi»

Комитета.

Всѣхъ

 

суммъ

 

въ

 

Вятскій

 

Комитетъ

 

Иравославнаго

 

Muccio-

нерскаго

 

Общества

 

въ

 

отчетноиъ

 

году

 

поступило

 

2524

 

руб.

26 3/4

 

коп.,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ:

Запаснаго

 

капитала ......

   

1078

  

р.

  

17'/2

 

к.

Расходнаго

 

капитала.

   

...

    

.

    

.

    

.

   

1446

  

р.

    

9 1/4

 

к.

Суммы

 

эти

 

составлялись:

Изъ

 

членскихъ

 

взпосовъ,

 

коихъ

   

.

    

.

     

783

  

р.
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Единовременныхъ

 

пожертвованій

   

.

    

.

  

1078

 

р.

  

17'/2

 

к.

Процентовъ

 

съ

 

капиталовъ,

 

влагаемыхъ

въ

 

Вятское

 

отдѣленіе

 

Государственная

Банка

 

по

 

расчетной

 

книжкѣ

 

онаго.

    

.

    

.

      

46

 

р.

  

59

 

к.

Церковнокружечнаго

 

сбора

 

на

 

распро-

странено

 

православія

 

между

 

язычниками

въ

 

Имперіи

    

..........

    

518

 

р.

  

70

 

к.

Сбора

 

въ

 

кружки,

 

учрежденныя

 

при

волостныхъ

 

правленіяхъ ...... 97

 

p.

  

80 1/,

 

к.

Въ

 

1874

 

году

 

израсходовано

 

всего

   

.

   

1503

 

р.

  

14

 

к.

Расходъ

 

былъ

 

слѣдующій:

На

 

училища.

Илыіетское ........ 141

 

р.

'

 

Кырындипское.

    

.

    

.

    

..

    

.

    

.

    

.

      

80р.

Гришкинское ........ 138

 

р.

Бимское ......... 255

 

р.

Коклалпнское ........ 92

 

р.

  

50

 

к.

Мунайское. ........ 139

 

р.

Сардыбажское

   

: ....... 30

 

р.

Брюшлпнское.

     

.......

      

50

 

р.

Ворцыпское

   

. ....... 50

 

р.

•

 

На

 

пособіе

 

помощнику

 

миссіопера

 

Фи-

липпу

 

Трифонову.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

      

60

 

р.

Законоучителю

 

Казанской

 

крещено-

татарской

 

школы,

 

Священпику

 

Васплію

 

Ти-

моѳѣеву

 

за

 

содержапіе

 

двухъ

 

крестьянскихъ

мальчиковъ,

 

обучающпхся

 

въ

 

Казанской

крещепо-татарскоіі

 

школѣ

 

на

 

средства

 

Вят-

скаго

 

Мпссіонерскаго

 

Комитета.

    

.

    

.

    

.

     

114

 

р.

Ему

 

же

   

за

   

450

   

экземпляровъ

 

книгъ



—
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на

 

татарскомъ

 

языкѣ

 

для

 

крещено-татар-

скихъ

 

училищъ

 

Вятской

 

губерніи,

 

содер-

жащихся

 

на

 

средства

  

Комитета

    

...

      

39

 

р.

Въ

 

Вятскую

 

Епархіальную

 

книжную

лавку

 

за

 

книги

 

для

 

инородческихъ

 

училищъ

и

 

Гг.

 

Миссіонеровъ

 

для

 

безплатиой

 

раз-

дачи

 

крещенымъ

 

грамотнымъ

 

инородцамъ.

      

46

 

р.

На

 

выписку

 

журнала

 

„Миссіонеръ"

  

.

        

3

 

р.

  

50

 

к.

На

 

пересылку

 

денегъ

 

по

 

почтѣ

    

.

    

.

      

12

 

р.

 

42

 

к.

По

 

содеригапію

 

каннеляріи

 

Комитета.

На

 

жалованіе

 

дѣлопроизводителю

  

.

    

.

    

118

 

p.

Его

 

писцу......... 48

 

р.

Разнощику

 

бумагъ ...... 12

 

р.

Въ

 

магазвнъ

 

Красовскаго

 

за

 

бумагу,

сургучъ,

 

перья

 

и

 

прочія

 

канцѳлярскія

 

при-

надлежности,

 

и

 

за

 

отпечатку

 

отчета

 

за

1873

 

годъ........ '

 

.

    

.

      

24

 

р.

  

72

 

к.

Итого

 

израсходовано.

  

.

  

1503

 

р.

 

14

 

к.

По

 

смѣтѣ

 

назначалось

 

въ

 

расходъ

 

2265

 

р.,

 

издержано —

же

 

менѣе

 

иа

 

761

 

руб.

 

86

 

коп.

 

Это

 

произошло

 

отъ

 

того,

что

 

не

 

было

 

расходуемо

 

на

 

открытіе

 

училищъ

 

въ

 

деревняхъ

Кужмарѣ

 

и

 

Кузебаевѣ,

 

на

 

каковый

 

прѳдмётъ

 

назначалось

500

 

р.;

 

не

 

выдавалось

 

вознагражденій

 

Миссіонерамъ,

 

на

 

что

назначалось

 

80

 

р.;

 

вмѣсто

 

60

 

р.,

 

назначавшихся

 

на

 

помощ-

ника

 

учителя

 

въ

 

Бимское

 

училище,

 

употреблено

 

только

 

30

 

р.

на

 

награду

 

учителю

 

того — же

 

училища;

 

не

 

издержаны

 

100

 

р.,

ассигнованные

 

па

 

премію

 

за

 

противу-языческое

 

сочипеніе

 

и,

кромѣ

 

того,

 

по

 

разнымъ

 

случаямъ,

 

не

 

выполнены

 

нѣкоторыя

другія

 

смѣтныя

 

назначенія.
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Отъ

 

1873

 

юда

 

къ

 

1-му

 

января

 

1874

 

года

 

осталось:

Неприкосновеннаго

 

капитала

    

.

    

.

    

.

    

223

 

р.

Запаснаго ......... 2092

 

р.

 

29

 

у,

 

к.

Расходнаго......... 2945

 

p.

 

78 s/,

 

к.

Итого

   

.

    

.

   

5261

 

р.

 

8

 

к.

Съ

 

вновь

 

поступившими

   

въ

  

1874

   

году

  

къ

 

1-му

 

января

1875

 

года

 

состоитъ

 

на

 

лице:

Неприкосновеннаго

 

капитала

    

.

    

.

    

.

    

223

 

р.

Запаснаго .........

  

3170

 

р.

  

46%

 

к.

Расходнаго ........ 2888

 

р.

  

74

 

к.

А

 

всего

 

6282

 

р.

 

20 я/,

 

к.

Всѣ

 

суммы

 

Вятскаго

 

Комитета

 

Православнаго

 

Миссіонер-

скаго

 

Общества

 

хранятся

 

въ

 

Вятскомъ

 

Губерпскомъ

 

Казна-

чействе,

 

въ

 

особоиъ

 

сундучкѣ,

 

а

 

заключаются

 

въ

 

банковыхъ

процентныхъ

 

бумагахъ

 

и

 

въ

 

расчетной

 

книжкѣ

 

Государствен-

иаго

 

Банка

 

Вятскаго

 

отдѣленія.

Именно:

а)

   

Капиталъ

 

неприкосновенный:

 

100

 

р.

 

въ

 

5°/0

 

билѳтѣ

Государственная

 

Банка

 

за

 

№

 

28167

 

и

 

123

 

р.

 

въ

 

двухъ

билетахъ

 

Вятскаго

 

обществеипаго

 

Ѳ.

 

Веретенникова

 

банка

за

 

№№

 

218

 

п

 

383-мъ.

б)

    

Капиталъ

 

запаспый:

 

661

 

р.

 

въ

 

трсхъ

 

билетахъ

 

Ѳ.

Веретенникова

 

банка

 

за

 

№

 

1,

 

229

 

и

 

357,

 

50

 

р.

 

въ

 

серіи

выпуска

 

1-го

 

марта

 

1870

 

года,

 

990

 

р.

 

42

 

Ѵ4

 

к.

 

въ

 

расчетной

книжкѣ

 

Государственная

 

Банка.

в)

   

Капиталъ

 

расходный:

 

2000

 

р.

 

въ

 

билетѣ

 

общественная

Ѳ.

 

Веретенникова

 

байка

 

за

 

№

 

230,

 

500

 

р.

 

въ

 

билетѣ

 

того-же

банка

 

за

 

№

 

135,

 

1805

 

р.

 

57 3/4

 

к.

 

въ

 

расчетной

 

книжкѣ

Государственная

 

Банка

 

и

 

53

 

р.

 

20 3/4

 

к.

 

наличными

 

деньгами.
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Денежныя

 

пожертвованія,

 

поступившія

 

въ

 

пользу

 

Вятской

миссіи,

 

печатались

 

въ

 

мѣстпыхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомоетяхъ

съ

 

поименованіемъ

 

каждаго

 

жертвователя,

 

если

 

имена

 

ихъ

были

 

нзвѣстны

 

Комитету.

Деятельность

 

Комитета.

1)

 

По

 

училищамъ.

Въ

 

1874

 

году

 

на

 

средства

 

Вятскаго

 

Комитета

 

Православ-

ная

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

содержалось

 

6

 

училищъ

 

и

 

4

пользовались

 

его

 

пособіемъ.

 

Комнтетъ

 

заботился

 

о

 

поддержа-

ніи

 

сихъ

 

училищъ

 

и

 

о

 

наибольшемъ

 

распростраиеніи

 

грамот-

ности

 

между

 

инородцамп.

 

Заботы

 

Комитета

 

пе

 

остались

 

бсз-

плодными.

 

Изъ

 

свѣдѣпій,

 

доставленныхъ

 

за

 

послѣднее

 

время

учителями

 

инородческихъ

 

училищъ

 

и

 

О.

 

о.

 

Миссіонерами,

въ

 

миссіоперскомъ

 

округѣ

 

коихъ

 

находятся

 

сін

 

училнша,

видно,

 

что

 

въ

 

срависніи

 

съ

 

прошлыми

 

годами

 

число

 

учащихся

значительно

 

увеличивается.

 

Такъ,

 

на

 

нрішѣръ,

 

въ

 

1873

 

году

обучалось

 

въ

 

училищахъ

 

круглЫмъ

 

числомъ

 

около

 

140-чело-

вѣкъ,

 

а

 

въ

 

1874

 

году

 

всѣхъ

 

учепиковъ

 

было

 

до

 

170

 

чело-

вѣкъ.

 

Учатся

 

въ

 

училищахъ

 

исключительно

 

одни

 

только

 

ино-

родцы — крещенные

 

и

 

не

 

крещенные

 

татары,

 

черемисы

 

и

 

во-

тяки.

 

Въ

 

учнлнщахъ

 

обучаютъ

 

чтенію,

 

письму,

 

пачальиымъ

правиламъ

 

Ариѳметики

 

и

 

Закону

 

Божію.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

учи-

лищахъ

 

учатъ

 

мальчпковъ

 

и

 

дѣвицъ

 

и

 

церковному

 

нѣнію.

Пѣпіе

 

хотя

 

продметъ

 

не

 

обязательный

 

въ

 

учнлнщахъ,

 

но

мальчики

 

и

 

дѣвочкн

 

такъ

 

охотно

 

занимаются

 

пмъ

 

и

 

такъ

 

хо-

рошо

 

понимаютъ

 

его,

 

что

 

въ

 

состояпіи

 

пропѣть

 

всенощную

и

 

лнтургію

 

нодъ

 

руководствомъ

 

своихъ

 

учителей.

 

Вообще

уснѣхи

 

были

 

удовлетворительны,

 

что

 

частію

 

видно

 

изъ

 

письма

закоиоучителя

 

Казанской

 

крещено-татарской

 

школы,

 

священ-



—

 

1 09

 

—

ника

 

Василія

 

Тішоѳеева,

 

къ

 

Елабужскому

 

Протоіерею

 

В'аси-

лію

 

Шутову,

 

который

 

иишетъ,

 

что

 

въ

 

187

 

4

 

году

 

оиъ

 

на-

вѣстилъ

 

Мунайское,

 

Грпшкинское

 

и

 

Брюшлпнское

 

инородче-

скія

 

училища,

 

испытывалъ

 

учеииковъ

 

и

 

учепицъ

 

въ

 

знаніа

преподаваемыхъ

 

иредметовъ

 

и

 

вездѣ

 

встрѣчалъ

 

очень

 

удовле-

творительные

 

отвѣты.

 

Когда-же

 

онъ

 

служилъ

 

всевощныя

 

и

литургіи

 

въ

 

тѣхъ

 

селахъ,

 

въ

 

ириходахъ

 

которыхъ

 

находятся

ноименованныя

 

выше

 

училища,

 

то

 

всю

 

службу

 

пѣли

 

ученики

и

 

ихъ

 

учители.

При

 

обозрѣніи

 

Еиархіи

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Аполлосомъ

въ

 

Іголѣ

 

мѣсяцѣ

 

прошедшая

 

года,

 

въ

 

селѣ

 

Челпахъ,

 

Архи-

пастырь

 

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь,

 

встрѣчепъ

 

былъ

 

стройнымъ

пѣпіемъ

 

хора

 

изъ

 

дѣтскихъ

 

голосовъ

 

инородческихъ

 

учение

ковъ.

 

Пѣли

 

дѣти

 

татарская

 

племени,

 

обучающіяся

 

въ

 

мѣст~

помъ

 

учплищѣ,

 

съ

 

своимъ

 

учителсмъ.

 

Входное

 

„Достойно"

и

 

„Господи

 

помилуй"

 

на

 

эктеніи

 

иропѣты

 

были

 

ими

 

особымъ

закамскпмъ

 

напѣвомъ,

 

весьма

 

пріятнымъ.

 

Чистые,

 

звонкіе

голоса,

 

какими

 

вообще

 

отличаются

 

татарскіе

 

мальчики,

 

при-

давали

 

пѣнію

 

особенную

 

благозвучность.

 

Эти

 

же

 

ученикп,

 

по

желаиію

 

Владыки,

 

съ

 

учителемъ

 

пропѣли

 

на

 

татарскомъ

 

язы-

кѣ:

 

„Царю

 

небесный, -Иже

 

Херувимы".,

 

очень

 

стройно

 

и

ясно

 

выговаривая

 

слова.

Доносенія

 

отцевъ

 

міссіонеровъ,

 

обозрѣвавшпхъ

 

п

 

ииород-

ческія

 

училища,

 

подтверждаютъ,

 

что

 

дѣпствптельно

 

любовь

къ

 

грамотности

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

усиливается

 

между

 

инородцами,

и

 

что

 

дѣти

 

ихъ

 

въ

 

школахъ

 

учатся

 

съ

 

охотою

 

и

 

довольны-

ми

 

ѵспѣхамп.

2)

 

Но

 

опредѣленію

 

и

 

увольнетю

 

учителей

 

и

 

оказы-

вание

 

училищамъ

 

пособій.

Въ

 

187

 

4

 

году

 

были

 

слѣдующія

 

оиредѣлепія

 

Комптетомъ

учителей:
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Въ

 

училигцѣ

 

Коклалипскомъ,

 

съ

 

самая

 

открытія

 

его

 

до

половины

 

мая

 

мѣсяца,

 

учителемъ

 

былъ

 

заштатный

 

дьячекъ

Иванъ

 

Александровскій,

 

но

 

въ

 

маѣ

 

онъ

 

померъ.

 

За

 

смертію

его

 

училище

 

это

 

оставалось

 

безъ

 

учителя

 

до

 

декабря

 

мѣсяца,

такъ

 

какъ

 

Комитетъ

 

не

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

ни

 

одного

 

желающаго

 

за-

нять

 

эту

 

должность

 

изъ

 

знающихъ

 

черемискій

 

языкъ

 

и

 

болѣе

 

или

менѣе

 

способныхъ

 

быть

 

учителемъ

 

въ

 

пнородческомъ

 

учили-

щѣ.

 

Въ

 

концѣ

 

октября

 

мѣсяца

 

въ

 

Комитетъ

 

поступило

 

про-

шепіе

 

крестьянина

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Серпурской

 

вол.,

 

де-

ревни

 

Купріань-солы,

 

новокрещеннаго

 

изъ

 

черемисъ

 

Абрама

Алексѣева

 

Богданова

 

объ

 

опредѣленіи

 

его

 

учителемъ

 

на

 

мѣсто

умершая

 

Александровская.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

прошеніемъ

 

Богданова

въ

 

Комитетъ

 

поступилъ

 

рапортъ

 

свящепинка

 

села

 

Сериурская

Павла

 

Тронина,

 

который,

 

рекомендуя

 

Богданова

 

съ

 

весьма

хорошей

 

стороны,

 

сообщаетъ,

 

что

 

онъ

 

учился

 

въ

 

Сернурскомъ

училищѣ

 

и

 

кончилъ

 

въ

 

немъ

 

курсъ

 

съ

 

хорошнмъ

 

свидѣтель-

ствомъ.

 

По

 

словамъ

 

о.

 

Павла

 

Тронина

 

Богдановъ

 

по

 

позпа-

ніямъ

 

стоитъ

 

нисколько

 

не

 

ниже

 

Ивана

 

Александровская,

бывшая

 

Коклалинская

 

учителя,

 

а

 

по

 

способностями

 

энергіи

и

 

любви

 

къ

 

труду

 

гораздо

 

выше

 

его.

 

Онъ

 

хорошо

 

излагаетъ

свои

 

мысли

 

какъ

 

по

 

черемисски,

 

такъ

 

и

 

по

 

русски.

 

Богдановъ

человѣкъ

 

трезвый,

 

хорошій

 

хозяипъ

 

и

 

вліятельиый

 

въ

 

кругу

черемисъ

 

той

 

мѣстности.

 

Въ

 

силу

 

всего

 

этого

 

о.

 

Павелъ

Тронинъ

 

и

 

проситъ

 

Комитетъ

 

определить

 

крестьянина

 

Богда-

нова

 

на

 

должность

 

учителя

 

съ

 

назначеніемъ

 

ему

 

жалованья

въ

 

томъ-же

 

размѣрѣ

 

(150

 

руб.),

 

въ

 

какомъ

 

выдавалось

 

оно

Александровскому.

 

Въ

 

томъ-же

 

случаѣ,

 

если

 

Комитетъ

 

при-

знастъ

 

возможнымъ

 

определить

 

его

 

учителемъ,

 

о.

 

Павелъ

проситъ

 

Комитетъ

 

открыть

 

училище

 

уже

 

не

 

въ

 

Коклалинской

деревнѣ,

 

а

 

въ

 

Купріанъ-солинской

 

(въ

 

2-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Кок-



—

 

Ill

 

—

лалы),

   

какъ

 

болѣе

   

многолюдной

   

(въ

 

ней

 

болѣе

 

250

 

душъ)

сравнительно

 

съ

 

Коклалинской.

Комитетъ,

 

принявъ

 

во

 

вниманіе

 

то,

 

что

 

крестьянинъ

Абрамъ

 

Богдановъ,

 

какъ

 

мѣстный

 

житель,

 

хорошо

 

знающій

характеръ

 

соплемснниковъ

 

односелянъ

 

и

 

даже

 

пользующійся

ихъ

 

довѣріемъ,

 

опредѣлилъ

 

его

 

учителемъ

 

и

 

училище

 

помѣ-

стилъ

 

въ

 

его

 

домѣ,

 

назначивъ

 

ему

 

за

 

все

 

150

 

р.

 

въ

 

годъ.

Другой

 

учитель

 

опредѣленъ

 

въ

 

Дургинское

 

училище,

Цыпьинская

 

прихода,

 

Малмыжская

 

уѣзда,

 

Прокопій

 

Ивановъ,

обучавшійся

 

въ

 

Казанской

 

крещено-татарской

 

школѣ

 

на

 

сред-

ства

 

Вятскаго

 

Миссіонерскаго

 

Комитета.

 

Ивановъ,

 

по

 

свиде-

тельству

 

законоучителя

 

Казанской

 

крещено-татарской

 

школы

Священника

 

Василія

 

Тнмоѳеева,

 

пріобрѣдъ.

 

достаточно

 

по-

знаній

 

для

 

того,

 

чтобы

 

быть

 

учителемъ

 

въ

 

инородческомъ

училищѣ.

Отъ

 

должности

 

учителя

 

въ

 

1874

 

году

 

Комитетомъ

 

уволенъ

былъ

 

только

 

одинъ

 

Иванъ

 

ШалаФаевъ,

 

по

 

собственному

 

его

ирошенію.

 

ШалаФаевъ

 

занимался

 

въ

 

Кырындинскомъ

 

учили-

щѣ

 

и

 

принужденъ

 

былъ

 

оставить

 

эту

 

должность

 

въ

 

слѣдствіе

того,

 

что

 

его

 

младшій

 

братъ

 

ушелъ

 

въ

 

военную

 

службу,

 

а

онъ,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

взрослыхъ

 

мужщипъ

 

въ

 

сомействѣ,

 

пе-

обходимъ

 

дома.

 

Мѣсто

 

ШалаФаева

 

еще

 

не

 

занято

 

ни

 

кѣмъ.

П

 

о

 

с

 

о

 

б

 

г

 

я.

Въ

 

1874

 

году

 

Вятскій

 

Комитетъ

 

Православная

 

Миссіо-

нерскаго

 

Общества

 

оказывалъ

 

пособія

 

слѣдующимъ

 

училищамъ:

а)

 

Въ

 

деревнѣ

 

Брюшляхъ

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

Космо-

даміанская

 

прихода.

 

Училище

 

это

 

открыто

 

мѣстнымъ

 

Свя-

щенникомъ

 

Константиномъ

 

Рѣдниковымъ,

 

который,

 

пригласивъ

учителя

 

для

 

Брюшлинскаго

 

училища

 

изъ

 

воспитанпиковъ

 

Ка-



—

 

112

 

—

занской

 

крещено-татарской

 

школы

 

Ѳеодосіа

 

СтсФанока,

 

еодср-

жалъ

 

это

 

училище

 

нѣкоторое

 

время

 

па

 

свой

 

счетъ.

 

Но

 

съ

 

уве-

личеніемъ

 

числа

 

учащихся

 

содержаніе

 

училища

 

безъ

 

оторон-

пеіі

 

помощи

 

стало

 

для

 

него

 

обременительно

 

п

 

потому

 

онъ

обратился

 

къ

 

Комитету

 

съ

 

просьбой

 

о

 

назиаченін

 

Врюшлин-

скому

 

училищу

 

денежная

 

пособія

 

ежегодно.

Комитетъ,

   

въ

 

виду

 

того,

    

что

 

деревня

 

Брюшлп

 

довольно,

населенная

 

и

 

окружена

 

многолюдными

 

селсніямп

 

изъ

 

крещеп-

пыхъ

 

и

 

некрещенныхъ

 

татаръ,

  

иазначалъ

 

Бр.юшли некому

 

учн-
■

лищу

 

на

 

первым

 

разъ

 

50

 

руб.

б)

 

Училищу

 

въ

 

деревнѣ

 

Ворцыиской,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

въ

 

приходѣ

 

села

 

Уканскаго.

 

Первоначально

 

это

 

училище

 

на-

ходилось

 

въ

 

селѣ

 

Уканѣ

 

и

 

помещалось

 

въ

 

квартирѣ

 

Священ-

ника

 

Кирилла

 

Бѣлоезерскаго,

 

который

 

занимался

 

обученіемъ

бесермянскихъ

 

мальчиковъ

 

одинъ

 

а

 

безнлатво.

 

Но

 

въ

 

учи-

лище

 

это

 

ходило

 

мальчиковъ

 

немного,

 

такъ

 

какъ

 

шюродческія

селенія

 

отстоятъ

 

отъ

 

села

 

довольно

 

далеко.

 

По

 

этому

 

Глазов-

скій

 

Миссіонеръ,

 

Протоіереіі

 

іоснфъ

 

СтеФановъ

 

ходатиііство-

валъ

 

предъ

 

Комитетомъ

 

объ

 

открытіи

 

училища

 

въ

 

дсрсвиѣ

Ворцынской,

 

отстоящей

 

отъ

 

села

 

въ

 

10

 

верстахъ,

 

гдѣ

 

на-

седеніе

 

простирается

 

до

 

583

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

и

 

проси лъ

назначить

 

на

 

первоначальное

 

обзаведеще

 

съ

 

жаловаиіемъ

 

учи-

телю

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Комитетъ,

 

признавъ

 

вполпѣ

 

нолезцымъ

открыть

 

училище

 

въ

 

столь

 

мпоголюдпомъ

 

селеніи,

 

удовлетво-

рилъ

 

ходатайству

 

о.

 

Мнссіонера

 

СтеФанова.

 

Учителемъ

 

въ

 

Вор-

цынскомъ

 

училищѣ

 

нанятъ

 

крещенный

 

изъ

 

бесермянъ

 

крестья-

нинъ

 

Кычановской

 

волости,

 

деревни

 

Легошурскоіі,

 

Алексѣй

Михайловъ

 

Дюкинъ,

 

обучавшійся

 

въ

 

Глазовскомъ

 

ариходскомъ

училищѣ,

 

a

 

для

 

преподаванія

 

Закона

 

Божін

 

ѣздитъ

 

три

 

раза

въ

 

нсдѣлю

 

Священникъ

 

Кирнллъ

 

Бѣлоезерскій.



—

 

ИЗ

 

—

в)

   

Училищу

 

въ

 

деревнѣ

 

Дырнинской,

 

Люкскаго

 

прихода,

Глазовскаго

 

уѣзда.

 

Оно

 

открыто

 

въ

 

Ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1873

 

года

Церковно-приходскимъ

 

Попечительствомъ

 

села

 

Люкскаго

 

и

содержалось

 

его

 

средствами.

 

За

 

ограниченности

 

средствъ

Попечительства

 

Дыриинское

 

училище

 

испытывало

 

много

 

нуждъ

какъ

 

въ

 

учебникахъ,

 

такъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособіяхъ,

 

отъ

 

чего

дѣло

 

обученія

 

грамотѣ

 

вотскихъ

 

дѣтей

 

шло

 

довольно

 

медленно,

а

 

между

 

тѣмъ

 

желающпхъ

 

учиться

 

много.

 

Членъ

 

Попечи-

тельства, — онъ

 

же

 

и

 

законоучитель

 

училища, — просилъ

 

Ко-

митетъ

 

оказать

 

этому

 

училищу

 

хотя

 

незначительное

 

денежное

пособіе.

 

Комитетъ,

 

призиавъ

 

ходатайство

 

Священника

 

Лопа-

тина

 

заслуживающимъ

 

удовлетворенія,

 

назначилъ

 

Дырнинскому

училищу

 

50

 

р.

  

въ

 

годъ.

г)

   

Училищу

 

Сардыбажскому,

 

которому,

 

въ

 

слѣдствіе

 

хо-

датайства

 

Члена

 

Комитета,

 

Г.

 

Директора

 

начальныхъ

 

народ-

ныхъ

 

училищъ

 

Вятской

 

губерніи

 

Сергѣя

 

Андреевича

 

Нурмин-

скаго,

 

назначено

 

30

 

р.

 

въ

 

годъ.

Кромѣ

 

денежныхъ

 

пособій

 

Комитетъ

 

оказывалъ

 

пособія

учебниками, —такъ,

 

по

 

просьбѣ

 

Миссіонера

 

Священника

 

Іранна

Будрина,

 

выслано

 

Старо— Цыпьинскому

 

училищу

 

15

 

экз.

 

Свя-

щенной

 

Исторіи

 

Ветхая

 

завѣта,

 

15

 

экз.

 

Родная

 

слова

 

1-й

годъ — Ушинская, — и

 

15

 

экземпл.

 

русскихъ

 

прописей.

3)

 

Но

 

пргобрѣтенгю

 

книгъ,

Въ

 

1874

 

году

 

Вятскимъ

 

Комитетомъ

 

Православная

 

Миссіо-

нерскаго

 

Общества

 

куплено

 

книгъ

 

на

 

85

 

руб.

 

Книги

 

цер-

ковной

 

и

 

гражданской

 

печати

 

покупались

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

а

 

пѳ-

чатанныя

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ,

 

выписывались

 

изъ

 

Казани

чрезъ

 

законоучителя

 

Казанской

 

крещено-татарской

 

школы,

Священника

 

Василія

 

Тимоѳева.

 

Книги

 

разсылались,

 

по

 

мѣрѣ

надобности,

 

въ

 

инородческія

 

училища,

 

содержащаяся

 

на

 

счетъ
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Комитета,

   

и

   

о.

 

о.

 

Миссіоперамъ,

   

для

   

безплатвой

   

раздачи

крещеннымъ

 

инородцамъ.

4)

 

По

 

поощреніямъ.

Лица,

 

болѣе

 

другихъ

 

потрудившіяся

 

какъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

обу-

ченія

 

грамотѣ

 

иеородцевъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

обращѳніи

 

и

 

утвержде-

віи

 

ихъ

 

въ

 

христіанской

 

вѣрѣ,

 

не

 

были

 

оставляемы

 

Комите-

томъ

 

безъ

 

вниианія.

 

Такъ

 

наприм.

 

за

 

особенно

 

усердную

 

и

полезную

 

службу

 

Бимскаго

 

учителя

 

Гаврила

 

Иванова,

 

Коми-

тетъ

 

выдалъ

 

ему

 

30

 

руб.

 

въ

 

награду;

 

Священнику

 

села

 

Ука-

на

 

Кириллу

 

Бѣлоезерскому,

 

за

 

безмездное

 

обученіе

 

грамотѣ

въ

 

своемъ

 

домѣ

 

инородческихъ

 

дѣтей,

 

и

 

Миссіонеру,

 

Глазов-

скому

 

Протоіерею

 

ІосііФу

 

Стеоанову

 

за

 

дѣятельноѳ

 

участіе

въ

 

наблюденіи

 

за

 

инородческими

 

школами,

 

находящимися

 

въ

 

его

миссіоиерскомъ

 

округѣ,

 

объявлена

 

благодарность

 

Комитета

 

и

сообщено

 

объ

 

этомъ

 

мѣстной

 

Д.

 

Консисторіи;

 

Священникамъ:

села

 

Новопоселенскаго

 

Іоанну

 

Утробину,

 

села

 

Цьшьинскаго

Серапіону

 

Шубину

 

и

 

Главному

 

Миссіонеру

 

СтеФану

 

Никифо-

ровичу

 

Кашменскому,

 

за

 

обращеніе

 

въ

 

христіанство:

 

первымъ

черемисскаго

 

семейства

 

изъ

 

5

 

человѣкъ,

 

вторымъ

 

татарскаго

семейства

 

изъ

 

3

 

человѣкъ

 

и

 

послѣднимъ

 

12

 

человѣкъ

 

вотскаго

племени,

 

объявлена

 

благодарность

 

Комитета

 

и

 

сообщено

 

о

 

семъ

Д.

 

Консисторіи.

S)

 

Релиііозно-нравственное

 

состояніе

 

инородцевъ

Вятской

 

губерніи.

Религіозно-нравственное

 

состояніе

 

инородцевъ,

 

по

 

отзы-

вамъ

 

о.

 

о.

 

Миссіонеровъ,

 

годъ

 

отъ

 

году

 

улучшается,

 

по-

степенно

 

очищается

 

отъ

 

языческихъ

 

суевѣрій

 

и

 

обычаевъ

предковъ.

 

Вотяки

 

и

 

черемисы

 

въ

 

домашнемъ

 

быту

 

теперь

болѣе

 

миролюбивы,

   

кротки

 

и

 

воздержны,

   

чѣмъ

   

въ

 

прежнее



—

 

us

 

—

время,

 

a

 

повиновеніе

 

у

 

нихъ

 

младшихъ

 

старшимъ

 

ставитъ

ихъ

 

далеко

 

выше,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

русскихъ.

 

Къ

 

свя-

щенникамъ

 

вотяки

 

и

 

черемисы

 

относятся

 

съ

 

гораздо

 

боль-

шимъ

 

уваженіемъ,

 

чѣмъ

 

русскіе,

 

и

 

довѣрчивѣе

 

выслушиваютъ

проповѣди;

 

но,

 

по

 

неразвитости

 

и

 

скудости

 

христіанскихъ

понятій,

 

христіанскія

 

истины

 

воспринимаются

 

ими

 

нелегко, -

впрочемъ

 

большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

знаютъ

 

о

 

Богѣ

 

единомъ,

въ

 

Троицѣ,

 

прославляемомъ

 

и

 

о

 

другихъ

 

христіанскихъ

 

чсти-

нахъ.

 

Отъ

 

таинствъ

 

Св.

 

Церкви

 

эти

 

иновѣрцы

 

не

 

уклоняются,

напротивъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

начинаютъ

 

понимать

 

ихъ

 

силу.

Къ

 

обрядамъ

 

Св.

 

Православной

 

Церкви

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

привы-

каютъ.

 

Только

 

немногіе

 

изъ

 

черсмпсъ

 

шітаютъ

 

сусвѣрпоѳ

уваженіе

 

къ

 

рощамъ,

 

которыя

 

были

 

иѣкогда

 

мѣстомъ

 

ихъ

прежняго

 

религіознаго

 

служенія.

 

Но

 

и

 

въ

 

этомъ

 

сдѣланъ

 

по-

чинъ

 

къ

 

лучшему.

 

Такъ

 

въ

 

Яранскомъ

 

уѣздѣ

  

нѣкоторыя

 

Де-
-

ревни

 

сами

 

порѣшили

 

вырубить

 

такія

 

рощи.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

новокрещенныхъ

 

татаръ

 

и

 

бесермянъ,

то

 

миссіонерамъ

 

часто

 

случается

 

встрѣчаться

 

у

 

нихъ

 

съ

 

хит-

ростію

 

и

 

лукавствомъ.

 

Татары

 

и

 

бесермяне

 

какъ

 

будто

 

вни-

мательно

 

выслушиваютъ

 

проповѣди,

 

охотно

 

соглашаются

 

какъ

съ

 

вѣроученіемъ

 

христіанскимъ,

 

такъ

 

и

 

съ

 

нравственными

уроками,

 

но

 

на

 

дѣлѣ'

 

уклоняются

 

отъ

 

исполненія

 

обязанностей

истиннаго

 

христіанина.

 

При

 

этомъ,

 

чѣмъ

 

ближе

 

новокрещен-

ные

 

живутъ

 

къ

 

русскимъ,

 

тѣмъ

 

лучше

 

идетъ

 

дѣло

 

миссіи

 

и

тѣмъ

 

религіознѣе,

   

нравствеенѣе

   

новокрещенные

  

изъ

 

татаръ.

6)

 

Пожертвованы

 

вещами

 

и

 

книгами.

Кромѣ

 

денежныхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

Комитетъ

 

поступили

слѣдующія

 

пожертвованія

 

вещами

 

и

 

книгами:

а)

 

Вещи;

 

темный,

   

съ

 

бѣлой

   

каймой,

 

шелковый

 

платокъ



—
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отъ

 

женщины

 

слободы

 

Кукарки

 

Александры

 

Мальковой;

 

лило-

вый,

 

съ

 

атласными

 

полосами,

 

шелковый

 

платокъ

 

отъ

 

женщины

деревни

 

Верхошижемской

 

Анны

 

Бѣлобородовой;

 

четырехъ— г

аршинное

 

полубумажное

 

полотенце

 

отъ

 

Кукарской

 

женщины

Анны

 

Бѣлобородовой;

 

изъ

 

шелковой

 

матеріи

 

аналойная

 

пеле-

на,

 

окаймленная

 

гасомъ

 

аплеке

 

и

 

такимъ

 

же

 

нашивнымъ

 

кре-

стомъ,

 

отъ

 

крестьянской

 

дѣвицы

 

Пелагіи

 

Ермаковой;

 

шелковый

черный

 

платокъ

 

на

 

жертвенникъ

 

отъ

 

крестьянки

 

Агрипины

Малковой

 

и

 

6

 

аршинъ

 

полубумажнаго

 

холста

 

отъ

 

дѣвицы

Екатерины

 

Козловой.

 

Всѣ

 

сіи

 

пожертвованія

 

Комитетъ

 

полу-

чилъ

 

чрезъ

 

Кукарскаго

 

священника

  

Іоанна

 

Кострова..

2)

 

Книгами:

 

а)

 

Воскресное

 

чтеніе

 

съ

 

1-го

 

тома

 

по

 

ХХХУ,

кромѣ

 

ХУ

 

и

 

XXX

 

томовъ;

 

б)

 

Христіанское

 

Чтеніе

 

съ

 

1821

года

 

по

 

1871-й

 

годъ,

 

кромѣ

 

1828,

 

1829,

 

1831,

 

1832

 

и

1842

 

годовъ

 

и

 

книжки

 

за

 

августъ

 

1851-го

 

года;

 

в)

 

Труды

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

съ

 

1860

 

по

 

1870-й

 

годъ,

 

за

исключеніѳмъ

 

двухъ

 

книжекъ-октябрской

 

и

 

ноябрской

 

1867

 

г.

Книги

 

были

 

препровождены

 

въ

 

Комитетъ,

 

по

 

завѣщанію

умершаго

 

священника

 

села

 

Валамазскаго

 

Аѳанасія

 

Григорьева

Чемоданова,

 

его

 

сыновьями,

 

священниками

 

селъ-Ухтыма

 

Аѳа-

насіемъ

 

Чемодановымъ

 

и

 

Узей

 

Аѳанасіемъ

 

Чемодановымъ.

в)

 

Два

 

экземпляра

 

книги:

 

,,объ

 

усердіи

 

къ

 

миссіонерскому

дѣлу",

 

пожертвованные

 

Пермскимъ

 

Протоіереемъ

 

Евгеніемъ

Поповымъ.

Итакъ

 

въ

 

1874

 

году

 

вниманіе

 

Комитета

 

обращено

 

было

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

усиленіе

 

грамотности

 

среди

 

инородцевъ

и

 

религіозно-нравственное

 

ихъ

 

образованіе,

 

а

 

для

 

этого,

 

на

сколько

 

дозволяли

 

скудныя

 

средства,

 

Комитетъ

 

пріобрѣталъ

разныя

 

книги

 

учебныя

 

и

 

для

 

чтенія

 

на

 

русскомъ

 

и

 

татарскомъ

языкахъ

 

и

 

никогда

 

не

 

отказывалъ

 

въ

 

ходатайствахъ

 

о

 

дѳнеж-
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ныхъ

 

нособіяхъ

 

для

 

училищъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

находилъ

 

это

 

полез-

нымъ;

 

Комитетъ

 

руководилъ

 

и

 

наставлядъ

 

учителей,

 

поощрялъ

миссіонеровъ.

 

Комитетъ

 

иадѣется,

 

что

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

дея-

тельность

 

его

 

не

 

ослабѣетъ

 

и,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

принесетъ

добрые

 

плоды.

Председатель

 

Епископъ

 

Палладій.

Товарпщъ

 

Председателя

 

Губернаторъ

 

Чарыковъ.
X

ІШестаковь.

Далматовъ.

Иурминскій.

Архимандритъ

 

Тихонъ.

Каѳедральн.

 

Прот.

 

Стефанъ

 

Кашменскій.

Ключарь

 

Протоіерей

 

Арсеній

 

Поповъ.

j

     

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кибардинъ.

Делопроизводитель

 

Шихаилъ

 

Пзеріинъ.

Отъ

 

Совѣта

 

Иятскаго

 

Епархіальнаго

 

жснскаго

 

Училища.

Въ

 

Февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

поступили

 

въ

 

Совѣтъ

 

Училища

 

слѣ-

дующія

 

пожертвованія

 

отъ

 

духовенства:

 

Сарапульскаго — про-

верен

   

Павла

    

Анисимова

   

26

   

руб.,

   

священника

   

Алексѣя
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Овчинникова

 

53

 

руб.,

 

села

 

Загарскаго

 

5

 

руб.

 

Уржумскаго —

священника

 

Андрея

 

Соломина

 

46

 

руб.,

 

Котедьническаго — свя-

щенника

 

Іоанна

 

Трапицына

 

33

 

р.

 

39

 

коп.,

 

Орловскаго —свя-

щенника

 

Николая

 

Одюнина

 

23

 

руб.,

 

Нолинскаго — протоіерея

Михаила

 

Зубарева

 

60

 

р.,

 

Слободскаго —священника

 

Симеона

Кошурникова

 

19

 

р.

 

50

 

коп.,

 

а

 

всего

 

отъ

 

духовенства

 

озна-

ченныхъ

 

о.

 

о.

 

благочинныхъ

 

265

 

р.

 

89

 

коп.,

 

а

 

съ

 

прежде

поступившими

 

на

 

усиленіе

 

средствъ

 

училища

 

1392

 

р.

 

55

 

коп.

Озиаченнымъ

 

жертвователямъ

 

Совѣтъ

 

Училища

 

объявляетъ

благодарность.

СОДЕРЖАНИЕ.

 

Распоряженія

 

и

 

постановлена

 

Правительства-.

 

Указъ

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

Извѣстія.

Отчетъ.

   

Объявленіе.

Рсдакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Еибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

13

 

Марта

 

1875

 

года.

Скоропечатня

 

Анисимовыхъ

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

В

 

я

 

т

 

к

 

в.
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1878

 

F.

        

Марта

 

16-го.

ОТДЪЛЪ

   

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

Жизнь

 

патріарха

 

Никона.*)

I.

 

Рожденіе

 

и

 

воепитаиіе

 

ЕЗатріарха

 

Нико-

на,

 

при

 

крещеніи

 

назвапнаго

 

Никитою.

Въ

 

1605

 

году

 

около

 

24-го

 

мая

 

въ

 

деревнѣ

 

Вельдемановѣ

Нижегородской"

 

губерніи,

 

пыиѣшияго

 

Княгининскаго

 

уѣзда,

у

 

благочестивыхъ

 

родителей,

 

г;рестьянъ

 

Мины

 

и

 

Маріамны,

родился

 

сынъ,

 

во

 

святомъ

 

крещеніи

 

названный

 

Никитою.

Господь

 

судилъ,

 

чтобы

 

Никита

 

научился

 

испытывать

 

и

переносить

 

страданія

 

съ

 

ранняго

 

дѣтства

 

своего.

 

Мать

 

ребен-

ка,

 

вскорѣ

 

по

 

рожденіи

 

его,

 

умерла.

 

Отецъ

 

женился

 

на

 

дру-

гой

 

женѣ.

 

Мачиха

 

оказалась

 

злою

 

для

 

Никиты

 

и

 

почти

 

не

кормила,

 

не

 

одѣвала

 

его.

*)

 

Августа

 

8-го

 

числа

 

1867

 

года

 

былъ

 

я

 

въ

 

Воскресенскоиъ

 

мо*

настырѣ,

 

называешшъ

 

Новый

 

Іерусалимъ.

 

Тамъ

 

я

 

присутствовалъ

 

при

панихидномъ

 

ноииновепіп

 

патріарха

 

Нпкона

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

осматривалъ

Воскресенскій

 

храиъ

 

и

 

скитъ.

 

При

 

слушаніи

 

панихиды

 

по

 

Никонѣ

 

предъ

его

 

гробницею,

 

при

 

осмотрѣ

 

замѣчательностей

 

въ

 

основанныхъ

 

нмъ

храмѣ

 

и

 

скитѣ,

 

въ

 

мою

 

душу

 

глубоко

 

запала

 

мысль

 

о

 

великихъ

 

дѣ-

лахъ,

 

имъ

 

совершенныхъ,

 

и

 

великихъ

 

скорбяхъ,

 

имъ

 

перенесенныхъ.

Съ

 

іюля

 

1869

 

года

 

я

 

состою

 

Главиымъ

 

миссіонеромъ,

 

путешествую

11
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Томимый

 

голодомъ,

 

мальчикъ

 

Никита

 

однажды

 

направился

къ

 

погребу

 

за

 

пищею.

 

Мачиха

 

подбѣжала,

 

столкнула

 

его

въ

 

погребъ

 

и

 

едва

 

не

 

ушибла

 

до

 

смерти.

Мучимый

 

зимнимъ

 

холодомъ,

 

Никита

 

однажды

 

влѣзъ

 

въ

 

печь

и

 

усиулъ

 

въ

 

ней.

 

Мачиха

 

положила

 

въ

 

печь

 

дрова

 

и

 

зажгла

ихъ.

 

Отъ

 

дыму

 

и

 

сильнаго

 

жара

 

малютка

 

закричалъ.

 

Хорошо,

что

 

въ

 

избѣ,

 

на

 

эту

 

пору,

 

была

 

бабушка

 

его.

 

Услышавши

крпкъ,

 

она

 

выбросила

 

дрова

 

и

 

спасла

 

своего

 

внучка.

Тогда

 

мачиха

 

рѣшилась

 

отравить

 

Никиту

 

ядомъ:

 

подмѣ-

шала

 

въ

 

пищу

 

мышьяку

 

и

 

дала

 

пасынку

 

ѣсть.

 

Господь

 

и

здѣсь

 

сохранилъ

 

отрока.

 

Почувствовавши

 

тошноту,

 

Никита

сталъ

 

пить

 

воду.

 

Выпитая

 

въ

 

большомъ

 

количествѣ

 

вода

уничтожила

 

силу

 

яда.

Чрезъ

 

нисколько

 

времени

 

Никита

 

сказалъ

 

отцу,

 

что

 

же-

лаетъ

 

учиться

 

грамотѣ.

 

Отецъ

 

отдалъ

 

его

 

въ

 

обученіе

 

гра-

мотѣ,

 

такъ

 

какъ

 

видѣлъ

 

въ

 

немъ

 

необыкновенно

 

хорошія

 

да-

ло

 

всѣмъ

 

уѣздамъ

 

Вятской

 

епархіи

 

и

 

вхожу

 

въ

 

собесѣдованія

 

съ

 

мни-

мыми

 

старообрядцами.

 

При

 

собесѣдованіяхъ

 

мнѣ

 

по

 

необходимости
приводилось

 

говорить

 

съ

 

ними

 

о

 

Никонѣ

 

и

 

сообщать

 

имъ,

 

что

 

это

былъ

 

истинный

 

ревнитель

 

православія,

 

что

 

церковный

 

наши

 

книги

исправлены

 

имъ

 

вѣрно,

 

такъ

 

что

 

и

 

осудившіе

 

его

 

на

 

заточеніе

 

под-

твердили

 

вѣрность

 

совершенного

 

имъ

 

кнпшнаго

 

исправленія.

 

Гловоиъ
сказать,

 

приводилось

 

описывать

 

кратко

 

всю

 

жизнь

 

Никона.

Это

 

изустное

 

и

 

краткое

 

описаніе

 

излагаю,

 

послѣдовательнѣе

 

и

 

под-

робнѣе,

 

въ

 

печати.

 

Изъ

 

сослуживцевъ

 

моихъ,

 

въ

 

приходахъ

 

которыхъ

находятся

 

мнимые

 

старообрядцы,

 

многіе

 

просили

 

меня

 

напечатать

 

жизне-

описаніе

 

Никона,

 

такт,

 

какъ

 

печатный

 

біограФІи

 

его

 

имѣются

 

въ

 

рѣд-

кихъ

 

церквахъ.

 

Нелишнимъ

 

это

 

изданіе

 

считаю

 

и

 

для

 

старообрядцевъ.
Безпристрастные

 

между

 

ними

 

узнаютъ

 

отсюда,

 

что

 

Никонъ

 

былъ

 

не

врагомъ,

 

а

 

самымъ

 

преданнымъ,

 

самымъ

 

заботливымъ

 

и

 

неутомн-

мымъ,

 

служителемъ

 

Христовой

 

церкви,

 

и

 

что

 

они

 

отдѣлились

 

отъ

святоі

 

церкви

 

и

 

отвергли

 

спасительный

 

таинства

 

ея

 

по

 

довѣрію

 

къ

 

кле-

ветамъ

 

на

 

Никона.

 

Предлагаемымъ

 

жизнеописаніемъ

 

могутъ

 

восполь-

зоваться

 

и

 

православные

 

прихожане,

 

чтобы

 

не

 

быть

 

имъ

 

безотвѣтными

въ

 

своихъ

 

разговорахъ

 

съ

 

мнимыми

 

старообрядцами.

Протоіерей

 

Стефапъ

 

Еашменскій.
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рованія.

 

Здѣсь,

 

на

 

сторопѣ,

 

отрокъ

 

отдохнулъ

 

отъ

 

страданій,

причиняемыхъ

 

ему

 

мачихою,

 

и

 

скоро

 

выучился

 

грамотѣ.

По

 

обученіи,

 

Никита

 

возвратился

 

въ

 

домъ

 

родительскііі

 

и

и

 

помогалъ

 

своему

 

отцу

 

въ

 

крестьянскихъ

 

работахъ.

 

Но

 

душа

его

 

жаждала

 

всоцѣло

 

работать

 

Господу,

 

на

 

свободѣ

 

отъ

 

жи-

тейскихъ

 

попеченій,

 

въ

 

уединеніи

 

и

 

безмолвіи.

 

Никита

 

зналъ,

что

 

около

 

Нижняго-Новгорода

 

есть

 

монастырь,

 

соотвѣтствую-

щій

 

желаніямъ

 

души

 

его.

 

Монастырь

 

этотъ

 

называется

 

Пе-

черскимъ

 

и

 

отстоитъ

 

отъ

 

села

 

Вельдеманова

 

вѳрстъ

 

на

 

сто.

Туда,

 

въ

 

эту

 

обитель,

 

и

 

предпринялъ

 

путь

 

Никита.

Я.

 

Никита

 

въ

 

монастырях!»

 

Печерскоінъ

и

 

Макарьевекомъ.

Подходитъ

 

къ

 

Нижнему-Новгороду

 

богобоязненный

 

отрокъ

Никита

 

и

 

видитъ:

 

на

 

склонѣ

 

горы

 

пріютилась

 

обитель

 

ино-

ковъ;

 

подъ

 

горою

 

вблизи

 

протекаетъ

 

величественная

 

Волга;

городъ

 

отстоитъ

 

отъ

 

обители

 

версты

 

на

 

четыре.

 

Обитель

 

эта

Печерскій

 

монастырь.

Сюда,

 

въ

 

этотъ

 

Печерскій

 

монастырь

 

и

 

принятъ

 

былъ

послушникомъ

 

Никита.

 

Ему

 

тогда

 

было

 

лѣтъ

 

двенадцати

 

нѳ

болѣе.

 

Чрезвычайно

 

радъ

 

былъ

 

благочестивый

 

отрокъ,

 

что

здѣсь,

 

въ

 

монастырѣ,

 

нѣсколько

 

разъ,

 

въ

 

каждый

 

день,

 

могъ

присутствовать

 

за

 

богослуженіемъ.

 

А

 

чтобы

 

не

 

пропустить

ни

 

одной

 

службы,

 

чтобы

 

приходить

 

къ

 

божественной

 

службѣ

всегда

 

къ

 

началу,

 

отрокъ

 

Никита

 

лѣтомъ

 

даже

 

и

 

ночевалъ

 

на

колокольнѣ,

 

у

 

благовѣстнаго

 

колокола.

Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

ревностный

 

отрокъ

 

перешелъ

въ

 

другой

 

монастырь,

 

Макарьсвскій

 

Желтоводскій,

 

который

еще

 

болѣе

 

соотвѣтствовалъ

 

его

 

желаиіямъ.

 

Здѣсь

 

Никита

 

и

рѣшился

 

остаться

 

навсегда.

 

Но

 

когда

 

отецъ

 

Никиты

 

узналъ,

что

 

сынъ

 

находится

 

въ

 

Макарьевекомъ

 

Желтоводскомъ

 

мона-
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стырѣ,

 

то

 

послалъ

 

къ

 

нему

 

своего

 

друга

 

неотступно

 

просить

возвратиться

 

въ

 

домъ

 

родительскій.

 

Никита

 

отвѣчалъ,

 

что

 

не

оставитъ

 

обители

 

иноческой.

 

Посланный

 

сказалъ,

 

что

 

объ

 

немъ

день

 

и

 

ночь

 

печалится

 

отецъ

 

его

 

и

 

отъ

 

сильной

 

печали

потерялъ

 

свое

 

здоровье;

 

объ

 

немъ

 

сокрушается

 

и

 

бабушка

 

его,

немощная

 

старушка.

 

Никита

 

повторилъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

выйдѳтъ

изъ

 

обители

 

иноковъ.

 

Тогда

 

посланный

 

объявилъ,

 

что

 

отецъ

и'

 

бабушка

 

Никиты

 

находятся

 

при

 

смерти.

 

Никита

 

уступилъ

люЧ5ви

 

сыновней,

 

залился

 

слезами

 

и

 

собрался

 

въ

 

путь

 

къ

 

дому

родительскому.

3.

 

Никита

 

принужденъ

 

оставить

 

монастырь

и

 

вступить

 

въ

 

бракъ.

Въ

 

домѣ

 

родительскомъ

 

Никита

 

не

 

нашелъ

 

больными 1

 

отца

и

 

бабушку.

 

Однакожъ

 

они

 

съ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

скоро

 

заболѣли

 

и

умерли.

 

Совершивши

 

надлежащее

 

погребеніе

 

ихъ

 

и

 

помино-

веніе,

 

любитель

 

жизни

 

иноческой

 

сталъ

 

готовиться

 

въ

 

обрат-

ный

 

путь

 

свой,

 

въ

 

монастырь.

 

Тутъ

 

приступили

 

къ

 

нему

родные

 

и

 

стали

 

сильно

 

просить

 

его

 

не

 

покидать

 

отцовскаго

дома

 

въ

 

такой

 

горести,

 

въ

 

такой

 

нуждѣ,

 

а

 

остаться

 

въ

 

немъ,

вступить

 

въ

 

бракъ

 

и

 

поддерживать

 

хозяйство

 

отца

 

своего.

Просьбы

 

родныхъ

 

и

 

почтеніе

 

къ

 

памяти

 

родителей

 

заставили

Никиту

 

остановиться.

 

Онъ

 

не

 

возвратился

 

въ

 

монастырь

 

и

чрезъ

 

несколько

 

времени

 

вступилъ

 

въ

 

бракъ.

 

Но

 

и

 

послѣ

 

сего

Никита

 

занятъ

 

былъ

 

заботами

 

не

 

столько

 

о

 

хлѣбопашествѣ

 

и

прочихъ

 

потребностяхъ

 

домашняго

 

хозяйства,

 

сколько

 

о

 

чте-

ніи

 

священныхъ

 

книгъ

 

и

 

посѣщеніи

 

богослуженія.

4.

 

Никита

 

въ

 

духовномъ

 

званіи

 

и

 

въ

 

can's

священника.

Чтобы

 

безпрепятственнѣе

 

и

 

лучше

 

изучить

   

слово

  

Божіе

и

 

чаще

 

молиться

 

за

 

богослуженіемъ,

 

Никита

 

поступилъ

 

въ

 

ду-
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ховное

 

званіе.

 

Скоро,

 

въ

 

этомъ

 

званіи,

 

онъ

 

удостоенъ

 

былъ

сана

 

священническаго.

 

Скоро

 

священника

 

Никиту,

 

ради

 

при-

мѣрно-бдагочестной

 

жизни

 

и

 

великаго

 

ума

 

его,

 

узнали

 

ближ-

ніе

 

и

 

дальніе.

 

И

 

вотъ

 

купцы

 

Московскіе

 

стали

 

ходатайство-

вать

 

о

 

переводѣ

 

отца

 

Никиты

 

въ

 

Москву.

 

Онъ

 

перѳвѳденъ

въ

 

Москву.

 

Здѣсь

 

внимательный

 

къ

 

путямъ

 

промысла

 

Божія

служитель

 

алтаря

 

Господня

 

увидѣлъ,

 

что

 

Господь

 

даетъ

 

ему

возможность

 

исполнить

 

давнишнее

 

желаніе — поступить

 

въ

 

мо-

настырь:

 

Никита

 

лишился

 

трехъ

 

малолѣтнихъ

 

дѣтей

 

и

 

остался

бездѣтѳнъ.

5.

 

Никита

 

на

 

Анэерскомъ

 

остров!»

 

Вълаго

моря

 

въ

 

монашестві»

 

съ

 

имснемъ

 

Пикона.

Никита

 

хорошо

 

зналъ

 

житія

 

святыхъ.

 

Зналъ,

 

какъ

 

Ксе-

нофонтъ

 

и

 

Марія

 

(Генв.

 

26.),

 

мужъ

 

и

 

жена,

 

согласились

вступить

 

въ

 

монастырь,

 

и

 

самъ

 

пожелалъ

 

послѣдовать

 

при-

мѣру

 

такихъ

 

лицъ.

 

Слѣдуя

 

сему,

 

оба

 

супруга,

 

Никита

 

и

 

жена

его,

 

согласились

 

посвятить

 

себя

 

житію

 

иноческому.

 

Жена

поступила

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

Алексѣевскій

 

женскій

 

монастырь,

 

а

Никита

 

удалился

 

изъ

 

Москвы

 

за

 

тысячу

 

восемьсотъ

 

верстъ,

на

 

Анзерскій

 

островъ

 

Бѣлаго

 

моря,

 

отстоящій

 

въ

 

двадцати

верстахъ

 

отъ

 

Соловецкаго

 

монастыря.

На

 

всемъ

 

Анзерскомъ

 

островѣ

 

было

 

двѣнадцать

 

иноковъ.

Они

 

жили

 

ио

 

одному

 

въ

 

келліи,

 

на

 

разстояніи

 

двухъ

 

верстъ

одинъ

 

отъ

 

другаго,

 

и

 

только

 

къ

 

воскресному

 

дню

 

собирались

на

 

общую

 

молитву.

 

Молитва

 

ихъ

 

начиналась

 

съ

 

вечера

 

въ

 

суб-

боту,

 

непрерывно

 

продолжалась

 

всю

 

ночь

 

и

 

уже

 

утромъ

 

окан-

чивалась

 

литургіею.

 

Въ

 

воскресенье

 

послѣ

 

обѣдни

 

иноки

 

про-

щались

 

и

 

расходились.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

Анзерскихъ

 

келлій

 

по-

селился

 

Никита

 

и

 

постриженъ

 

былъ

 

настоятеломъ

 

Анзерскаго

скита

 

Елеазаромъ

 

въ

 

монашество,,

 

съ

 

пмѳнемъ

 

Никона.
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По

 

случаю

 

встрѣтившейся

 

нужды

 

построить

 

каменную

церковь,

 

вмѣсто

 

ветхой

 

деревянной

 

и

 

слиіпкомъ

 

малой,

 

Ни-

конъ

 

приглашенъ

 

былъ

 

настоятелемъ

 

отправиться,

 

вмѣстѣ

съ

 

нимъ,

 

за

 

сборомъ

 

въ

 

Москву.

 

Собрана

 

была,

 

по

 

тогдаш-

нему

 

времени,

 

большая

 

сумма,

 

пятьсотъ

 

рублей.

 

Прошло

послѣ

 

того

 

года

 

два

 

или

 

три.

 

Никонъ

 

сталъ

 

советовать

 

или

немедля

 

приступить

 

къ

 

ностропкѣ,

 

въ

 

которой

 

настояла

 

нуж-

да,

 

или

 

же

 

отослать

 

собранныя

 

деньги

 

на

 

храненіе

 

въ

 

Соло-

вецкій

 

монастырь,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

церкви

 

Анзерскаго

 

скита

 

хра-

нить

 

деньги

 

было

 

опасно.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

Елеазаръ

 

не

 

согла-

шался

 

ни

 

на

 

то,

 

ни

 

на

 

другое.

 

Тогда

 

Ппкопъ

 

убѣдился,

 

что

настоятель

 

не

 

хочетъ

 

принимать

 

добраго

 

совѣта

 

въ

 

такомъ

дѣлѣ,

 

въ

 

которомъ

 

равѣе

 

самъ

 

же

 

привлекъ

 

его

 

къ

 

участію.

Во

 

избѣжаніе

 

дальнѣйшихъ

 

пепріятностсй,

 

Никонъ

 

счелъ

 

за

лучшее

 

оставить

 

Анзерскій

 

островъ.

в.

 

Никонъ

 

на

 

пути

 

въ

 

Кожеезерскую

пустынь.

Оставивъ

 

Анзерскій

 

островъ,

 

Никонъ

 

не

 

скоро

 

прибылъ

въ

 

другую,

 

Кожеезерскую,

 

пустынь.

 

Отправился

 

онъ,въ

 

от-

крытое

 

море

 

на

 

малой

 

лодкѣ,

 

съ

 

однимъ

 

крестьяниномъ.

Поднялась

 

сильная

 

буря,

 

Бѣлое

 

море

 

взволновалось.

 

Никонъ

едва

 

могъ

 

пристать

 

къ

 

острову

 

Кію.

 

Возблагодари лъ

 

онъ

 

Бога

за

 

спасеніе

 

жизни

 

своей,

 

водрузилъ

 

на

 

островѣ

 

деревянный

крестъ

 

и

 

далъ

 

обѣщаніе

 

со

 

временемъ,

 

если

 

Господь

 

помо-

жетъ,

 

построить

 

тутъ

 

церковь.

Послѣ

 

долгаго

 

путешествія,

   

въ

 

которомъ

   

надобно

   

было

переносить

 

утомленіе

 

и

 

голодъ,

   

Никонъ

 

вступилъ

   

въ

 

Коже-

езерскую

 

пустынь.

9.

 

Никонъ

 

игуменъ

 

Коакеезерской

 

пустыни.

Пустынь

 

Кожеѳзерская

 

находилась

 

на

 

озерѣ

 

Кожѣ

 

Карго-

цольскаго

 

уѣзда

 

нывѣшней

 

Олонецкой

 

губерніи.
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Никоих

 

и

 

здѣсь

 

иродолжалъ

   

жизнь

   

въ

 

самомъ

 

строгомъ

уединеніи.

 

Съ

 

благословенія

 

игумена,

   

онъ

 

удалился

 

на

 

дру-

гой

   

блнжайшій

   

островъ.

    

Отсюда

   

являлся

   

онъ

   

въ

 

обитель

къ

 

богослуженію,

   

а

 

остальное

   

время

   

проводнлъ

   

одинъ

  

на

островѣ,

 

въ

 

постѣ,

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

чтеніи

 

божественныхъ

 

книгъ.

Скоичался

 

Кожеезерскій

 

игуменъ.

 

Братія,

 

всѣ

 

стали

 

тре-

бовать,

 

чтобы

 

Никонъ

 

поставлепъ

 

былъ

 

для

 

пихъ

 

игуменомъ.

Такимъ

 

образомъ

 

нротивъ

   

своего

   

желанія

   

Никонъ

 

оставнлъ

любимое

 

уединеніе

 

и

 

посвященъ

 

былъ,

 

тридцати

 

восьми

 

лѣтъ,

во

 

игумена,

  

Новгородскпмъ

   

митрополитоиъ

   

Афѳоніемъ.

   

Это

было

 

въ

 

1643

 

году.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

къ

 

занятіямъ

 

Никона

 

мо-

литвою,

 

чтеніемъ

 

и

 

трудами

   

тѣлесными

   

прибавилась

   

забота

о

 

спасеніи

 

другихъ,

   

ему

 

ввѣронныхъ.

8.

 

Никонъ

 

въ

 

Носкв'в

 

архимандрить

 

Ново-

спасскаго

 

монастыря.

Въ

 

1646

 

году

 

игуменъ

 

Никонъ,

 

по

 

нуждамъ

 

Кожеезер-

ской

 

иустыни,

 

долженъ

 

былъ

 

отправиться

 

въ

 

Москву

 

и

 

явиться

къ

 

Царю

 

Алексѣю

 

Михайловичу.

 

Государь

 

ранѣе

 

зналъ

 

о

 

Бого-

угодныхъ

 

трудахъ

 

Никона.

 

Теперь,

 

когда

 

увидѣлъ

 

Никона

 

и

поговорилъ

 

съ

 

нимъ,

 

то

 

пораженъ

 

былъ

 

его

 

великпмъ

 

умомъ,

его

 

сильнымъ

 

и

 

увлекательиымъ

 

словомъ,

 

его

 

величественною

наружностію

 

и

 

тогда

 

же

 

объявилъ

 

свою

 

волю,

 

чтобы

 

игуменъ

Никонъ

 

былъ

 

поставленъ

 

архимаидрптомъ

 

Московскаго

 

Ново-

саасскаго

 

монастыря,

 

гдѣ

 

были

 

погребены

 

царскіе

 

предки.

Чтобы

 

чаще

 

видѣть

 

Никона,

 

чаще

 

бесѣдовать

 

съ

 

нимъ,

Государь

 

приказалъ

 

ему

 

каждую

 

недѣлю

 

въ

 

пятницу

 

являться

къ

 

утрени

 

въ

 

придворную

 

церковь.

 

При

 

этомъ

 

Государь

 

по-

ручплъ

 

Никону

 

принимать,

 

на

 

пути

 

въ

 

церковь,

 

просьбы

 

отъ

бѣдствующихъ,

 

или

 

обижаемыхъ

 

квмъ,

 

и

 

нослѣ

 

утрени

 

до-

кладывать

 

объ

 

нихь.

 

По

 

ходатайству

 

Никона,

 

царь

 

тогда

 

же.



—

 

176

 

—

яе

 

выходя

 

изъ

 

храма,

   

оказывалъ

 

помощь

   

и

 

защиту

 

такимъ

несчастнымъ.

9.

  

Возведевіе

 

Никона

 

въ

 

санъ

 

Митрополита

Новгородскаго.

Два

 

года

 

Царь

 

еженедельно

 

видѣлся

 

съ

 

Никономъ.

 

Два

года

 

Никонъ

 

постоянно

 

испрашивалъ

 

Царскія

 

милости

 

различ-

ньшъ

 

яицамъ.

 

Открылось

 

мѣсто

 

митрополита

 

въ

 

Новгородѣ

 

и

Государь

 

назначилъ

 

Никопа

 

на

 

мѣсто

 

митрополита

 

Новгород-

скаго.

 

Это

 

было

 

въ

 

1648

 

году.

Государь

 

разстался

 

съ

 

Никономъ

 

и

 

почтилъ

 

его

 

чрезвы-

чайнымъ

 

полномочіемъ.

 

По

 

такому

 

полномочію

 

Никонъ

 

въ

 

Нов-

городе

 

пересматривалъ

 

всѣ

 

рѣшенія

 

по

 

судамъ

 

Новгородскимъ,

разбиралъ,

 

при

 

посѣщеніи

 

тюремныхъ

 

мѣстъ,

 

жалобы

 

заклю-

ченныхъ

 

и

 

освобождалъ

 

изъ

 

темницы

 

тѣхъ,

 

которыхъ

 

онъ

признавалъ

 

невинными.

 

Обо

 

всемъ

 

этомъ

 

Никонъ

 

долженъ

былъ

 

только

 

доносить

 

Государю.

10.

   

Церковныя

 

поучснін

 

Никона

 

и

 

заботли-
вость

 

его

 

о

 

порядкѣ

 

богослугкенія.

По

 

пріѣздѣ

 

своемъ

 

въ

 

Новгородъ

 

митрополитъ

 

Никонъ

занялся

 

проповѣданіемъ

 

слова

 

Божія.

 

Литургіи

 

онъ

 

совершалъ

очень

 

часто.

 

За

 

литургіями

 

говорилъ

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

поученія

 

своего

 

сочиненія.

 

Его

 

поученія

 

выказывали

 

въ

 

немъ

обширное

 

знаніе

 

священнаго

 

писанія.

 

Исполвенныя

 

силы

 

слова

Божія,

 

онѣ

 

возбуждали

 

въ

 

слушателяхъ

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

ду-

ховную

 

радость,

 

сердечное

 

умиленіе.

 

Голоеъ

 

Никона,

 

произ-

носившій

 

такія

 

поученія,

 

былъ

 

голоеъ

 

сильный

 

и

 

пріятный.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Никонъ

 

ввелъ

 

особый

 

порядокъ

 

и

 

благочиніе

въ

 

церковномъ

 

богослуженіи.

Чтобы

 

поскорѣе

 

кончить

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

въ

 

церкви,

 

прежде

читали

 

и

 

цѣли

   

въ

 

ней

   

въ

 

одно

   

и

 

тоже

 

время

 

человѣка

 

но



—

 

177

 

—

два

 

и

 

даже

 

по

 

три

 

вдругъ,

 

въ

 

несколько

 

голосовъ.

 

Никонъ

рѣшился

 

установить

 

единогласіе,

 

то

 

есть,

 

чтобы

 

читалъ

 

одинъ

человѣкъ,

 

пѣли

 

одинъ

 

стихъ,

 

а

 

не

 

два,

 

не

 

три

 

человѣка,

 

ве

два

 

не

 

три

 

стнха

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время.

 

Такое

 

рѣшевіе

Никона

 

люди

 

разумные

 

и

 

добросовестные

 

съ

 

радостію

 

одоб-

ряли,

 

a

 

невѣжи

 

и

 

недобросовѣстные

 

съ

 

досадою

 

охуждали,

и

 

заговорили:

 

какія

 

это

 

Никонъ

 

вводитъ

 

новости?

Подобнымъ

 

образомъ,

 

Никонъ

 

сталъ

 

улучшать

 

церковное

пѣніе

 

и

 

указывалъ

 

применяться

 

къ

 

напевам ь

 

древнимъ,

 

кіев-

скимъ

 

и

 

греческимъ.

 

Съ

 

дѣтства

 

привыкшіе

 

къ

 

принятому,

но

 

пришедшему

 

въ

 

упадокъ,

 

пѣнію,

 

и

 

нехотѣвшіе

 

вновь

 

обу-

чаться

 

пѣнію

 

древнему,

 

были

 

также

 

недовольны

 

распоряже-

ніемъ

 

Никона.

11.

 

Благотворительность

 

Никона

 

во

 

время

голода

 

въ

 

Новгороде.

Въ

 

1650

 

году

 

въ

 

Новгородѣ

 

открылся

 

страшный

 

голодъ.

Въ

 

это

 

время

 

Никонъ

 

каждый

 

день

 

на

 

свой

 

счетъ

 

кормилъ

иногда

 

чедовѣкъ

 

по

 

сту,

 

иногда

 

по

 

двѣсти,

 

по

 

триста

 

и

 

бо-

лѣе,

 

а

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

хлѣбомъ

 

раздавалъ

еще

 

деньги.

 

Кромѣ

 

того

 

онъ

 

устроилъ,

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

четыре

 

богадѣльни

 

для

 

бѣдныхъ

 

сиротъ,

 

для

 

вдовъ

 

и

 

пре-

старѣлыхъ.

IS.

 

Самоотвернгевіе

 

Пикона

 

во

 

время

 

бувта
въ

 

Новгородѣ.

Въ

 

1651

 

году

 

въ

 

Новгородѣ

 

вспыхнулъ

 

бунтъ,

 

по

 

недо-

вольству

 

на

 

одного

 

боярина.

 

Мятежники

 

начали

 

бить

 

и

 

гра-

бить,

 

потомъ

 

приступили

 

къ

 

дому

 

Новгородскаго

 

воеводы

 

и

хотѣли

 

убить

 

его.

 

Воевода

 

скрылся

 

у

 

Никона.

 

Забили

 

въ

 

на-

батъ.

 

Народъ

 

бросился

 

къ

 

дому

 

митрополита.

 

Митрополитъ

Никонъ

 

вышелъ

 

къ

 

народу

 

ц

 

сталъ

 

уговаривать,

   

чтобы

 

бун-
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товщпки

 

одумались

 

и

 

остановились

 

отъ

 

мятежа.

 

Тогда

 

мя-

тежники

 

бросились

 

на

 

самаго

 

Никона

 

и

 

били

 

его

 

палками

 

и

камнями.

 

Между

 

тѣмъ

 

приближалось

 

время

 

начать

 

обѣдню.

Избитый,

 

едва

 

дышавшій,

 

святитель

 

сталъ

 

говорить,

 

чтобы

его

 

отпустили

 

совершать

 

божественную

 

службу.

 

Не

 

жалѣющій

своей

 

жизни

 

для

 

возстановленія

 

порядка,

 

мира

 

и

 

спокойствія

среди

 

своей

 

паствы,

 

великій

 

архипастырь

 

Никонъ

 

былъ

 

отпу-

щенъ

 

и

 

тогда

 

же

 

хотя

 

съ

 

великою

 

трудностію,

 

отслужилъ

литургію.

 

После

 

литургіи

 

онъ

 

еще

 

разъ

 

явился

 

въ

 

среду

 

мя-

тѳжниковъ.

 

Бунтъ

 

прекратился.

 

Но

 

святитель

 

Никонъ

 

послѣ

того

 

долго

 

страдалъ

 

отъ

 

тяжкой

 

болѣзни.

13.

 

.Участіс

 

Никона

 

въ

 

открытіи

 

и

въ

 

переиесеніи

 

святыжъ

 

мощей.

Въ

 

Январѣ

 

1652

 

года

 

Никонъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

патріархомъ

іосифомъ,

 

отправлялся

 

въ

 

Звенигородъ

 

(Московской

 

губерніа)

для

 

открытія

 

мощей

 

преподобнаго

 

Саввы

 

Звенигородскаго.

Святыя

 

мощи

 

были

 

открыты.

 

Память

 

-преподобнаго

 

Саввы

положено

 

совершать

 

декабря

 

3-го

 

числа.

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

Никонъ

 

отправлѳнъ

 

былъ,

 

съ

 

духовны-

ми

 

и

 

светскими

 

лицами,

 

въ

 

Соловецкій

 

монастырь

 

за

 

мощами

святителя

 

Филиппа.

 

Святыя

 

мощи

 

того

 

же

 

года

 

перенесены

въ

 

Москву.

 

Память

 

святаго

 

Филиппа

 

празднуется

 

9-го

 

янва-

ря,

 

a

 

перенесеніе

 

мощей

 

его

 

3-го

 

іюля.

14.

 

Возведеніе

 

Никона

 

въ

 

санъ-патріарха.

Когда

 

святыя

 

мощи

 

Филиппа

 

были

 

на

 

пути

 

къ

 

Москвѣ,

въ

 

Москвѣ

 

скончался

 

патріахъ

 

іосифъ.

 

Государь,

 

вмѣстѣ

съ

 

соборомъ

 

духовныхъ,

 

неотступно

 

просилъ

 

Никона

 

занять

место

 

умершаго.

 

Никонъ

 

не

 

соглашался.

 

По

 

своимъ

 

столкно-

веніямъ

 

съ

 

настоятелемъ

 

Анзерскаго

 

скита,

 

но

 

своей

 

заботѣ

о

 

прекращена

 

безпорядковъ

 

при

 

богослуженіц

 

въ

 

Новгородѣ,
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по

 

своему

 

поступку

 

тамъ

 

же

 

во

 

время

 

бунта

 

и

 

наконецъ

 

по

сдвланнымъ

 

имъ,

 

во

 

время

 

поездки

 

изъ

 

Соловецкаго

 

мона-

стыря

 

со

 

святыми

 

мощами,

 

замѣчаніямъ

 

сопутствующимъ

 

ему

боярамъ

 

о

 

неблагоговѣніи

 

ихъ

 

при

 

исполненіи

 

такого

 

священ-

наго

 

порученія,

 

Никонъ

 

былъ

 

убѣжденъ,

 

что

 

онъ

 

ни

 

въ

 

ка-

комъ

 

случаѣ

 

не

 

станетъ

 

молчать

 

и

 

бездѣйствовать,

 

когда

 

уви-

дитъ

 

худое

 

и

 

почтетъ

 

своего

 

обязанностію

 

принять

 

надлежа-

щія

 

мѣры

 

къ

 

исправленію.

 

A

 

иснравленіе

 

требовалось

 

во

 

мно-

гомъ.

 

Патріархъ

 

іосифъ

 

самъ,

 

на

 

конце

 

дней

 

своихъ,

 

такъ

отозвался

 

о

 

своемъ

 

времени:

 

„погибе

 

вѣра,

 

погибе

 

наказаніе,

,,погибоша

 

училища

 

дѣтей,

 

погибоша

 

исправляющіи

 

боже-

ственная

 

писанія,

 

погибоша

 

иаучающіп

 

въ

 

православныхъ

„догматахъ"

 

(Предисловіе

 

къ

 

Кормчей

 

первой

 

части

 

лист.

 

3

на

 

обор.).

 

Никонъ

 

же

 

испыталъ,

 

какъ

 

предпринятое

 

имъ

въ

 

Новгородѣ

 

исправленіе

 

самыхъ

 

нетерпимыхь

 

безпорядковъ

при

 

богослуженіи

 

возбудило

 

во

 

многихъ,

 

вмѣсто

 

благодарности,

негодованіе

 

и

 

ропотъ.

 

Онъ

 

предвидѣлъ,

 

что

 

если

 

въ

 

санѣ

 

все-

россійскаго

 

патріарха,

 

по

 

своей

 

обязанности,

 

онъ

 

еще

 

болѣе,

чѣмъ

 

теперь,

 

займется

 

исправленіями,

 

то

 

и

 

невежество

 

воз-

станетъ

 

на

 

него

 

еще

 

съ

 

большимъ

 

негодованіемъ

 

п

 

ропотомъ.

Онъ

 

зналъ,

 

что

 

и

 

завистники

 

его

 

изъ

 

высшаго

 

сословія

 

не

пропустятъ

 

случая

 

усилить

 

это

 

недовольство

 

и

 

ропотъ.

 

Никонъ

настойчиво

 

и

 

искренно

 

отказывался

 

отъ

 

сана

 

патріарха.

 

Госу-

дарь,

 

можно

 

сказать,

 

принудилъ

 

его

 

принять

 

патріаршество.

Поля

 

25

 

числа

 

1652

 

года,

 

въ

 

Московскомъ

 

Успенскомъ

соборѣ

 

Никонъ

 

на

 

48-мъ

 

году

 

своей

 

жизни

 

возведенъ

 

былъ

въ

 

санъ

 

всероссійскаго

 

патріарха.

15.

 

Лчастіе

 

Никона

 

въ

 

возсоединеніи

 

Мало-

россии

 

съ

 

Неликороссіею.

Еще

 

прежде

   

иатріаршества

   

Никона

  

Малороссійскій

 

Гет-
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цанъ

 

Хмѣльницкій

 

просилъ

 

наше

 

правительство

 

о

 

возсоединеніи

Малороссіи

 

съ

 

Великороссіею.

 

Но

 

дѣло

 

это

 

долго

 

оставалось

нерѣшеннымъ.

 

Тогда

 

Гетманъ

 

нослалъ

 

о

 

томъ

 

же

 

проситель-

ную

 

грамоту

 

къ

 

Никону

 

*).

 

По

 

преимущественному

 

старанію

Никона,

 

царскаго

 

друга

 

и

 

совѣтника,

 

въ

 

октябрѣ

 

1653

 

года

возсоѳдиненіе

 

Малороссіи

 

съ

 

Великороссіею

 

было

 

рѣшено,

 

а

8-.ro

 

генваря

 

1654

 

года

 

совершено

 

торжество

 

возсоединія.

Такимъ

 

образомъ

 

наше

 

отечество

 

возвратило

 

родную

 

сто-

рону,

 

благодатный

 

край

 

Малороссіи,

 

и

 

съ

 

этимъ

 

краемъ —

благословенный

 

Кіевъ

 

съ

 

его

 

святынею.

 

Съ

 

воспоминаніемъ

объ

 

этомъ

 

будемъ

 

соединять

 

благодарное

 

воспоминаніе

 

и

 

о

 

Ни-

коне

 

патріархѣ.

1в.

 

Разсматриваніе

 

Никономъ

 

церковны&ъ

древностей.

Делами

 

государственными

 

Никонъ

 

занимался

 

по

 

жѳланію

царя,

 

но

 

непременною

 

и

 

высшею

 

своею

 

обязанностію

 

ставилъ

попѳченіе

 

о

 

дѣлахъ

 

церковныхъ.

 

Онъ

 

любилъ

 

церковную

древность.

 

Поставленный

 

патріархомъ,

 

самъ,

 

лично,

 

занялся

разборомъ

 

древностей,

 

хранящихся

 

въ

 

патріаршей

 

ризнице.

Однажды

 

онъ

 

пересматривалъ

 

верхнее

 

богослужебное

 

архі-

ерейское

 

облаченіе,

 

называемое

 

саккосъ,

 

и

 

замѣтилъ,

 

что

,,Вѣрую

 

во

 

единаго,"

 

вышитое

 

жѳмчугомъ

 

на

 

древнемъ

 

сак-

косѣ

 

Московскаго

 

митрополита

 

Фотія,

 

читается

 

не

 

такъ,

 

какъ

читается

 

въ

 

книгахъ,

 

напечатанныхъ

 

при

 

патріархѣ

 

іосифѢ.

Въ

 

книгахъ

 

іосифовскихъ

 

читалось:

 

,,и

 

въ

 

Духа

 

Святаго

Господа

 

истиннаго

 

животворящаго",

 

а

 

на

 

саккосѣ:

 

,,и

 

въ

 

Ду-

ха

 

Святаго

 

Господа

 

животворящего."

 

Саккосу

 

Фотія

 

въ

 

то

время,

 

при

 

патріархѣ

 

Никонѣ,

 

было

 

болѣе

 

двухсотъ

 

лѣтъ.

Архіерейское

   

облаченіе

  

это

 

и

 

теперь

   

хранится

   

въ

 

Москвѣ,

*)

 

Чтен.

 

Моск.

 

общ.

 

истор.

 

и

 

древн.

 

россійск.

 

1848.

 

г.

 

$

 

8.
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въ

 

кремлѣ,

 

въ

 

патріаршей

 

ризпицѣ

 

и

 

показывается

 

желаю-

щимъ*

 

видеть

 

его.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

Никонъ

 

сталъ

 

еще

 

усерднее

 

изучать

 

древ-

Hoetb.

Онъ

 

отъискалъ

 

въ

 

патріаргаемъ

 

кнпгохранилищѣ

 

грамоту,

составленную

 

въ

 

1592

 

году

 

и

 

собственноручно

 

подписанную

Крнстантинопольскимъ

 

патріархомъ

 

Іереміею,

 

другими

 

вселен-

скими

 

патріархами,

 

а

 

также

 

множествомъ

 

прочихъ

 

грече-

скихъ

 

архипастырей.

 

Грамота

 

была

 

прислана

 

царю

 

Ѳеодору

Іоанновичу

 

и

 

первому

 

патріарху

 

Московскому

 

Іову,

 

посвя-

щенному

 

Іереміею.

 

И

 

по

 

этой

 

грамотѣ

 

въ

 

Сѵмволѣ

 

Вѣры

 

чи-

талось:

 

,,и

 

въ

 

Духа

 

Святаго

 

Господа

 

животворящаго."

 

Кто-

му

 

.же

 

въ

 

грамоте

 

этой

 

указывалось,

 

,,яко

 

да

 

во

 

всемъ

 

ве-

ликая

 

Россія

 

православная

 

,,со

 

вселенскими

 

патріархи

 

соглас-

на

 

будетъ."

 

Грамота

 

цѣла

 

и

 

хранится

 

въ

 

Московской

 

патрі-

аршей

 

библіотекѣ

 

подъ

 

№

 

198.

Тогда

 

Никонъ

 

сличнлъ

 

книги,

 

изданпыя

 

при

 

патріархѣ

іосифѢ,

 

по

 

которымъ

 

священникъ

 

совершаетъ

 

обѣдню,

 

съ

 

та-

ковыми

 

же

 

древними

 

книгами

 

и

 

въ

 

іосифовскихъ

 

книгахъ

нашелъ

 

разности

 

противу

 

древнихъ.

19.

 

Московскій

 

Соборъ

 

§«$54

 

года

 

и

 

соборное
рѣіпеніе

   

объ

  

исправленіи

   

богоелунеебныхъ
книгъ.

Патріархъ

 

Никонъ

 

видѣлъ

 

разности

 

между

 

богослужебны-

ми

 

книгами,

 

напечатанными

 

при

 

іосифѢ,

 

съ

 

таковыми

 

же

книгами

 

древними

 

и

 

даже

 

разности

 

іосифовскихъ

 

книгъ

 

съ

 

та-

кими

 

же

 

прежнихъ

 

патріарховъ

 

всероссійскихъ.

 

Чтоже

 

над-

лежало

 

предпринять?

 

Какое

 

положить

 

рѣшеніе

 

по

 

этому

 

дѣлу?

Никонъ

 

не

 

взялся

 

одинъ

 

давать

 

рѣшенія.

 

Онъ

 

соображалъ,

что

 

предшественники

   

его

 

патріархи

  

потому

   

не

 

могли

 

болѣе
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успешно

 

исправлять

 

книги,

 

что

 

заправляли

 

этпмъ

 

единолично.

Онъ

 

созвалъ

 

въ

 

1654

 

году

 

соборъ.

На

 

соборъ

 

приглашены

 

пять

 

митрополптовъ,

 

четыре

 

архі-

епнскопа,

 

одинъ

 

еппскопъ,

 

одинадцать

 

архпмандритовъ

 

и

нгуменовъ

 

и

 

тринадцать

 

протоіереевъ.

 

На

 

соборе

 

присутство-

валъ

 

Царь

 

и

 

бояре.

 

Выслушавши

 

Никона,

 

соборъ

 

рѣшнлъ

исправить

 

богослужебныя

 

книги

 

не

 

по

 

однимъ

 

древнпмъ

 

сла-

вянскимъ,

 

переведеннымъ

 

съ

 

гроческаго,

 

но

 

и

 

по

 

древнпмъ

греческимъ

 

книгамъ.

 

Рѣшеніе

 

это

 

принято

 

по

 

согласію,

 

п

скрѣплено

 

собственноручными

 

подписями,

 

всѣхъ

 

архіереевъ,

бывшихъ

 

на

 

соборѣ.

Подлинная

 

запись

 

соборнаго

 

Дѣяпія,

 

скрепленная

 

подпи-

сями

 

прнсутствовавшихъ

 

на

 

соборѣ

 

1654

 

года,

 

хранится

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

Патріаршей,

 

нынѣ

 

Сѵнодальяоіі,

 

библіотекѣ,

подъ

 

№

 

379.

18.

 

Рѣіпенія

 

Нонстантинопольскаго

 

собора

объ

 

исправленіи

 

нашихъ

 

книгъ

 

и

 

о

 

крест-

номъ

 

нерстослоакеніи.

О

 

рѣшенін

 

исправлять

 

книги

 

по

 

древнпмъ

 

славянскимъ

 

и

и

 

греческимъ

 

книгамъ

 

патріархъ

 

Никонъ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

1654

году,

 

извѣстилъ

 

Константпнопольскаго

 

патріарха

 

ПаисГя

 

и

просилъ

 

его

 

сообщить

 

ему

 

свое

 

мнѣніе.

 

Хорошо

 

поступилъ

Никонъ,

 

что

 

предоставилъ

 

состоявшемуся

 

въ

 

Москвѣ

 

собору

решить,

 

иужно

 

ли

 

исправлять,

 

и

 

по

 

какимъ

 

книгамъ

 

исправ-

лять,

 

наши

 

богослужебныя

 

книги.

 

Но

 

еще

 

лучше

 

сдѣлалъ

онъ,

 

что

 

это

 

соборное

 

рѣшеніе

 

сообщилъ

 

на

 

утвержденіе

Константинопольскому

 

патріарху.

Вмѣстѣ

 

съ

 

вопросомъ

 

объ

 

псправленіи

 

книгъ,

 

Никонъ

снрашивалъ

 

Константпнопольскаго

 

патріарха

 

и

 

о

 

сложеніп

перстовъ

 

для

 

крестнаго

 

знаменія,

   

такъ

   

какъ

   

въ

 

1649

 

году
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Іерусадпмскій

 

патріархъ

 

Паисій

 

и

 

въ

 

1652

 

году

 

бывшін

 

кон-

стантинопольскій

 

патріархъ

 

Аѳанасій,

 

который

 

на

 

обратномъ

пути

 

скончался

 

въ

 

Лубнахъ

 

нынешней

 

Полтавской

 

губерніи

 

и

доселе

 

сѣдящнмъ

 

почиваетъ

 

во

 

храме,

 

замѣтили

 

у

 

насъ

 

дву-

нерстіе

 

и

 

говорили

 

Никону,

 

что

 

въ

 

крестиомъ

 

знаменіп

 

на

 

чело

надобно

 

полагать

 

не

 

два

 

перста,

 

а

 

первые

 

три.

Константипопольскііі

 

патріархъ

 

Иаисій

 

созвалъ

 

соборъ,

на

 

которомъ,

 

подъ

 

его

 

предсвдатольствомъ,

 

присутствовали

двадцать

 

четыре

 

митрополита,

 

одинъ

 

архіепископъ,

 

три

 

епи-

скопа

 

и

 

прочее

 

знатнейшее

 

духовенство

 

Константинопольское.

Созванные

 

на

 

этотъ

 

соборъ

 

подтвердили

 

нужду

 

исправлять

наши

 

книги

 

но

 

древнпмъ

 

славянскимъ

 

п

 

греческимъ,

 

а

 

отно-

сительно

 

крестнаго

 

знаменія

 

объявили,

 

что

 

всѣ

 

они

 

держатся

древняго

 

обычая

 

покланяться,

 

имея

 

три

 

первые

 

перста

 

соеди-

ненными

 

вмѣстѣ.

 

Такой

 

отвѣтъ

 

Константпнопольскаго

 

собора

былъ

 

доставленъ

 

Никону

 

чрезъ

 

Константпнопольскаго

 

патріарха

въ

 

1655

 

году.

19.

 

Пріобрѣтеніе,

 

въ

 

большомъ

 

количествѣ,

дрсвнихъ

 

славянскнхъ

 

и

 

грсческихъ

 

книгъ.

Надобно

 

было

 

пріобрѣсть,

 

въ

 

достаточномъ

 

количестве,

древнія

 

славянскія

 

и

 

греческія

 

книги.

 

Усердіемъ

 

и

 

заботли-

вости

 

Никона

 

такія

 

книги

 

были

 

пріобрѣтены.

Славянскія

 

древнія

 

рукописи

 

были

 

получены

 

изъ

 

монасты-

рей

 

Московскихъ,

 

Владимірскихъ,

 

Переяславскихъ,

 

Ростов-

скихъ,

 

Вологодскпхъ,

 

Бѣлоезерскихъ,

 

Костромскихъ,

 

Твер-

скихъ,

 

Новгородскихъ

 

и

 

другихъ,

 

всего

 

изъ

 

тридцати

 

девяти

русскихъ

 

монастырей.

 

Доселѣ

 

въ

 

Москве

 

въ

 

Синодальной

 

библіо-

текѣ

 

хранится

 

опись

 

(подъ

 

№

 

205)

 

не

 

только

 

монастырямъ,

но

 

и

 

самымъ

 

книгамъ,

 

вытребованнымъ

 

изъ

 

нихъ.

 

Въ

 

описи

показано

   

две

   

тысячи

   

шестьсотъ

   

семьдесятъ

   

два

   

пазванія
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книгъ.

 

*)

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

вытребованныхъ

 

рукописей

 

писаны

были

 

до

 

того

 

времени

 

лѣтъ

 

сотъ

 

за

 

семь

 

и

 

болѣе.

Довольно

 

пріобрѣтено

 

было

 

и

 

греческихъ

 

древннхъ

 

рукопи-

сей.

 

Изъ

 

однихъ

 

Афонскихъ

 

монастырей

 

было

 

пріобрѣтено

девяносто

 

восемь

 

богослужебныхъ

 

и

 

учительныхъ

 

киигъ,

 

и

кромѣ

 

того

 

сотъ

 

до

 

двухъ

 

книгъ

 

изъ

 

Александра,

 

Антіохіи,

Іерусалима

 

и

 

другихъ

 

мѣстъ

 

православнаго

 

Востока.

 

Между

ними

 

одному

 

Евангелію

 

считали

 

тогда

 

тысячу

 

пятьдесятъ

лѣтъ,

 

другому

 

шестьсотъ

 

пятьдесятъ,

 

одной

 

псалтыри

 

шесть-

сотъ,

 

одному

 

служебнику

 

тоже

 

шестьсотъ,

 

другому

 

служеб-

нику

 

четыреста

 

пятьдесятъ

 

пять

 

лѣтъ,

 

инымъ

 

книгамъ

 

лѣтъ

четыреста,

 

пятьсотъ

 

и

 

семьсотъ.

SO.

 

Благотворныя

 

расноряагенія

 

Никона

во

 

время

 

моровой

 

язвнл

 

въ

 

ËCJ54

 

году.

За

 

возсоединеніе

 

Малороссіи,

 

Польша,

 

отторгавшая

 

отъ

насъ

 

родной

 

нашъ

 

край,

 

начала

 

противу

 

насъ

 

войну.

 

Госу-

дарь

 

16-го

 

мая

 

1654

 

года

 

самъ

 

отправился

 

къ

 

войску.

 

Се-

мейство

 

свое

 

онъ

 

поручилъ

 

другу

 

своему,

 

патріарху

 

Никону,

бывшему

 

послѣ

 

и

 

воспріемникомъ

 

царскихъ

 

дѣтей.

 

Ему

 

же

вполнѣ

 

поручилъ

 

и

 

дѣла

 

государственныя,

 

такъ

 

что

 

бояре

ничего

 

не

 

могли

 

предпринимать

 

безъ

 

совѣта

 

Никона.

Война

 

противу

 

Польши

 

была

 

самая

 

счастливая.

 

Но

 

въ

 

Мо-

сквѣ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

другихъ

   

городахъ

 

и

 

селахъ,

   

открылась

въ

 

этомъ

 

1654

 

году

 

моровая

 

язва.

 

Никонъ

 

успокоивалъ

 

бѣд-

ствующихъ

  

пастырскими

   

посланіями

 

и

 

дѣлалъ

 

другія

 

благо-

потребныя

 

распоряженія.

 

Семейство

 

же

 

царское

 

онъ

 

препро-

вождалъ

 

въ

 

мѣста,

 

гдѣ

 

не

 

было

 

заразы,

 

и

 

самъ

 

сопутствовалъ

ему,

 

вездѣ

 

лично

 

удостоверяясь

 

въ

 

безопасности

 

и

 

удобствѣ.

*)

 

Опись

 

книгамъ

 

въ

 

степенныхъ

 

ионастыряхъ

 

находившимся,

 

со-

ставленная

 

въ

 

17

 

вѣнѣ.

 

Чтенія

 

въ

 

Император,

 

обществѣ

 

исторіи

 

и

древностей

 

россійскихъ.

 

Москв.

 

1848

 

г.

 

Л

 

6.

*



—

 

185

 

—

Язва

 

прекратилась

 

и

 

иатріархъ

 

10

 

Февраля

 

1655

 

года,

въ

 

городѣ

 

Вязьмѣ

 

иынѣшней

 

Смоленской

 

губерніи,

 

передаль

Царю

 

невредимымъ

 

его

 

семейство.

 

Тогда

 

Царь

 

объявилъ

 

Ни-

кону

 

свою

 

признательность

 

особою

 

грамотою,

 

въ

 

которой

 

на-

зывалъ

 

его

 

„великимъ

 

Государемъ,"

 

по

 

иримѣру

 

того,

 

какъ

раньше

 

такимъ

 

именемъ

   

называли

 

дѣда

 

Царскаго,

   

патріарха

Филарета .

(Продолженге

 

будетъ.)

Икона

 

Св.

 

Софіи

 

Премудрости

 

Божіей

въ

 

селѣ

 

Вохмѣ

 

Слободскаго

 

уѣзда.

Въ

 

Софійской

 

церкви

 

села

 

Вохмы,

 

въ

 

50

 

вѳрстахъ

 

отъ

г.

 

Слободскаго,

 

имѣется

 

особенно

 

чтимая

 

икона

 

Св.

 

Софіи

Премудрости

 

Божіей.

 

Икона

 

эта

 

давняя

 

по

 

происхожденію

 

и

довольно

 

рѣдкая

 

по

 

своему

 

изображенію.

 

На

 

ней

 

по

 

срединѣ

изображенъ

 

огневндный

 

Ангедъ,

 

съ

 

распростертыми

 

пламен-

ными

 

крылами,

 

сидящій

 

на

 

престолѣ,

 

утвержденномъ

 

на

 

сед-

ми

 

столбахъ,

 

въ

 

царскомъ

 

облаченіи,

 

съ

 

короною

 

на

 

главѣ

 

и

со

 

скипетромъ

 

въ

 

нравоіі

 

рукѣ;

 

на

 

лѣвомъ

 

плечѣ —орарь,

 

а

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

свитокъ,

 

подъ

 

ногами

 

осмигранвый

 

шаръ.

Изображеніе

 

Ангела

 

вмѣщается

 

въ

 

кругѣ,

 

имѣющемъ

 

видъ

облака.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

отъ

 

Ангела-Пресвятая

 

Дѣва,

 

дер-

жащая

 

на

 

рукахъ

 

Богомладенца

 

Іисуса,

 

съ

 

другой —Св.

 

Іоапнъ

Предтеча,

 

правою

 

рукою

 

указывающій

 

на

 

сидящаго

 

на

 

пре-

столѣ

 

Ангела,

 

а

 

въ

 

лѣвой

 

держащій

 

развернутый

 

свитокъ

съ

 

словами:

 

се

 

Агнецъ

 

Божій,

 

вземляй

 

грѣхи

 

міра.

 

Подъ

 

но-

гами

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

и

 

Св.

 

Іоаниа

 

Предтечи-книгп,

 

лежащія

на

 

облакахъ.

 

Надъ

 

Ангеломъ-ликъ

 

благословляющего

 

Христа

Спасителя

   

и

 

надпись:

   

Образъ

   

Софіи

   

Премудрости

  

Божіей,

12



—

 

186

 

—

а

 

выше

 

звѣздное

 

голубое

 

небо

 

и

 

престолъ,

 

и

 

на

 

нѳмъ

 

крестъ;

по

 

сторонамъ

 

престола

 

по

 

три

 

Ангела.

Древнѣйшая

 

икона

 

Св.

 

Софіи

 

существуете

 

въ

 

Новгород/в

въ

 

Софійскомъ

 

Соборѣ.

 

Эта

 

икона

 

признается

 

спискомъ

 

съ

 

Царе-

градской

 

иконы

 

Юстиніановой

 

и

 

по

 

всей

 

вероятности

 

современна

построенію

 

собора.

 

Кіевская

 

СоФІЙская

 

икона

 

позднѣйшаго

 

нро-

исхождевія

 

и

 

совершенно

 

различна

 

отъ

 

Новгородской.

 

*)

 

Большое

сходство

 

съ

 

Кіевскою

 

имѣетъ

 

храмовая

 

икона

 

въ

 

Тобольскомъ

Софійскомъ

 

соборѣ;

 

а

 

по

 

образцу

 

Новгородской

 

Софійской

иконы

 

писаны

 

древніе

 

образа

 

въ

 

Вологодскомъ

 

соборѣ

 

и

въ

 

Усиѳнскомъ

 

еоборѣ

 

Троицкой

 

лавры.

 

**)

 

Вохминская

 

икона

сходна

 

по

 

изображенію

 

съ

 

Новгородскою.

 

ГраФЪ

 

М.

 

Толстой

такъ

 

описываетъ

 

послѣднюю:

 

„на

 

срединѣ

 

иконы

 

нзображенъ

крылатый

 

Ангелъ

 

огвеннаго

 

вида,

 

въ

 

царскомъ

 

вѣнцѣ

 

съ

 

кре-

стомъ

 

на

 

верху,

 

въ

 

царскомъ

 

далматикѣ

 

съ

 

ораремъ,

 

сидящій

на

 

золотом*

 

престолѣ,

 

подпертомъ

 

семью

 

столбами.

 

Въ

 

правой

рукѣ

 

Ангела

 

скипетръ

 

съ

 

крсстомъ

 

на

 

верху,

 

въ

 

лѣвой

 

сви-

токъ,

 

надъ

 

ушами

 

тороцы

 

или

 

слухи

 

(украшеніе

 

въ

 

родѣ

сѳрегъ).

 

По

 

сторонамъ

 

Ангела

 

стоятъ

 

Божія

 

Матерь

 

въ

 

червле-

ной

 

одеждѣ,

 

держащая

 

при

 

персяхъ

 

круглую

 

икону

 

благо-

словляющего

 

Божественнаго

 

Младенца,

 

и

 

Предтеча,

 

покрытый

власяницею

 

и

 

держащій

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

свитокъ,

 

на

 

кото-

ромъ

 

нашісано;

 

се

 

Агнецъ

 

Божій

 

и

 

проч.

 

Надъ

 

главою

Ангела,

   

сидящаго

  

на

   

престолѣ,

   

въ

  

нсболыномъ

  

огненномъ

*)

 

Въ

 

Кіевѣ

 

икона

 

Св.

 

Софіи

 

представлнетъ

 

Божію

 

Матерь,

 

стоящую

на

 

облакѣ

 

и

 

лунѣ,

 

подъ

 

сѣнію,

 

которая

 

утверждена

 

на

 

сеии

 

столпах*

и

 

ступенях*.

 

На

 

персяхъ

 

Пречистой

 

Дѣвы

 

Божественный

 

Ея

 

младе-

нец*

 

с*

 

державою,

 

благословляющій;

 

сверху

 

Бог*

 

Отец*

 

въ

 

сонмѣ

Ангелов*

 

и

 

Дух*

 

Овятый,

 

осѣняющій

 

Пречистую

 

Дѣву;

 

пред*

 

Мате-
рию

 

Божіею

 

стоят*

 

на

 

ступенях*

 

Праотцы

 

и

 

Пророки.

 

Путешеств.

 

но

св.

 

мѣсіанъ

 

А.

 

Муравьева,

 

ч.

 

II.

 

стр.

  

70.

**)

 

Святыни

 

и

 

древности

 

великаго

 

Новгорода.

 

Гра<иа

 

M.

 

Толстаго.
Мосьва.

 

1862

 

г,

 

Примѣч.

 

22.



—

 

187

 

—

кругѣ,

 

представлен*

 

Спаситель

 

въ

 

червленомъ

 

хитонѣ,

 

съ

 

го-

лубою

 

хламидою,

 

благословляющій

 

обѣими

 

руками;

 

отъ

 

главы

Спасителя

 

но

 

обѣ

 

стороны

 

простирается

 

зеленая

 

полоса,

 

па

подобіе

 

радуги,

 

а

 

падъ

 

нею

 

звѣздное

 

голубое

 

небо,

 

на

 

кото-

ромъ,

 

надъ

 

самою

 

главою,

 

стоитъ

 

четвероножный

 

золотой

престолъ,

 

съ

 

раскрытою

 

па

 

немъ

 

книгою;

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

престола

 

припадаютъ

 

къ

 

нему

 

по

 

три

 

Ангела.

 

*)

 

Все

 

разлнчіе

Вохминской

 

иконы

 

отъ

 

Новгородской

 

въ

 

томъ,

 

что

 

на

 

ней

вмѣсто

 

книги

 

(Евангелія)

 

пзображенъ

 

на

 

престолѣ

 

крестъ.

Нужно

 

полагать,

 

что

 

Софійскэя

 

пкона

 

на

 

Вохмѣ

 

древнѣе

Вохминской

 

церкви,

 

которая

 

построена

 

въ

 

1719

 

году.

 

Изъ

храмозданной

 

грамоты,

 

данной

 

въ

 

этомъ

 

году

 

Преосвящен-

нымъ

 

Алексѣемъ

 

Епископомъ

 

Вятскимъ,

 

видно,

 

что

 

Вохмин-

скіе

 

челобитчики

 

просили

 

разрѣшеніе

 

построить

 

первую

 

цер-

ковь

 

на

 

Вохмѣ

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Софіи

 

Премудрости

 

Божіей,

а

 

Преосвященный

 

Алексѣй

 

повелѣлъ

 

построить

 

церковь

 

во

 

имя

Успонія

 

Божіей

 

Матери,

 

потому,

 

что.

 

Софійской

 

иконѣ

 

въ

 

Нов-

городе

 

празднуютъ

 

въ

 

день

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

По

 

всей

 

вѣроятностп,

 

икона

 

тогда

 

ужо

 

была

 

на

 

Вохмѣ;

 

ина-

че

 

трудно

 

объяснить,

 

почему

 

жители

 

Вохмы

 

желали

 

имѣть

церковь

 

во

 

имя

 

Св.

 

Софіи,

 

а

 

не

 

иную

 

какую

 

либо;

 

потому

что

 

ни

 

въ

 

г.

 

Слободскомъ,

 

ни

 

около

 

Пего

 

Не

 

было

 

прежде,

 

и

въ

 

настоящее

 

время

 

во

 

всей

 

Вятской

 

Епархіи

 

нѣтъ

 

ни

 

одной

церкви

 

во

 

имя

 

Св.

 

Софіи

 

Премудрости

 

Божіей,

 

и

 

едвали

 

суще-

ствуетъ

 

гдѣ

 

либо

 

въ

 

церквахъ

 

Вятской

 

Епархіи

 

Софійкэя

 

ико-

на,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

нѣтъ

 

таковой

 

иконы,

 

пользующейся

извѣстностію.

 

Поэтому

 

Вохмпнскую

 

икону

 

нельзя

 

считать

и

 

спйскомъ

 

съ

 

какой

 

либо

 

мѣстиой

 

церковной

 

иконы.

 

Сообра-

жая

   

несомнѣнную

   

давность

   

Софійской

   

иконы

   

на

   

Вохмѣ

 

и

*)

 

Там*

 

же,

 

стр.

 

14.



—

 

не-

сходство

 

ея

 

съ

 

Новгородскою,

 

мы

 

приходим*

 

къ

 

предполо,-

женію,

 

что

 

эта

 

икона

 

Новгородскаго

 

ироисхожденія,

 

или

 

со-

ставляет*

 

списокъ

 

съ

 

домашняго

 

образа,

 

нринесеннаго

 

въ

 

Сло-

бодской

 

край

 

Новгородскими

 

выходцами,

 

основателями

 

г.

 

Сло-

бодскаго.

 

Г.

 

Слободской,

 

по

 

изслѣдоваиію

 

К.

 

А.

 

Неволина

 

*),

основанъ

 

Новгородцами

 

въ

 

1546

 

г.

 

Новгородская

 

дружина,

пришедшая

 

чрезъ

 

Устюг*

 

въ

 

Вятскую

 

страну,

 

отправилась

на

 

востокъ,

 

дошла

 

до

 

р.

 

Летьки,

 

спустилась

 

но

 

ней

 

до

 

устья

ея,

 

и

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

ІЗятки

 

построила

 

г.

 

Шестаковъ.

 

Часть

Шестаковскихъ

 

жителей

 

отделилась

 

и

 

верстъ

 

на

 

25

 

ниже

по

 

теченію

 

Вятки

 

основала

 

селеніе,

 

названное

 

слободою.

Впослѣдствіи

 

продолжали

 

селиться

 

въ

 

слободѣ

 

новые

 

выходцы

изъ

 

Устюга;

 

слобода

 

увеличилась

 

и

 

получила

 

назваиіе

 

г.

 

Сло-

бодскаго.

 

А

 

у

 

Новгородцевъ

 

Си.

 

Софія

 

пользовалась

 

особен-

нымъ,

 

благоговѣйнымъ

 

почитаніемъ.

 

Къ

 

ней

 

устремлялись

сердца

 

гражданъ

 

не

 

только

 

со

 

всѣхъ

 

пяти

 

концовъ

 

горо-

да,

 

но

 

и

 

отъ

 

предѣловъ

 

всѣхъ

 

пятинъ,

 

обнимавшихъ

 

собою

весь

 

сѣверъ

 

и

 

сѣверовостокъ

 

тогдашней

 

Россіи.

 

Новгород*

именовался

 

городомъ

 

Св.

 

Софіи,

 

всѣ

 

волости

 

и

 

пригороды

были

 

также

 

волостями

 

и

 

пригородами

 

Св.

 

Софіи;

 

народное

благосостояніе

 

ставилось

 

подъ

 

К

 

я

 

покровительство.

 

При

 

такомъ

благоговѣніи

 

къ

 

Св.

 

Софііі,

 

Новгородцы

 

несомнѣшю

 

чествова-

ли

 

Ее

 

и

 

въ

 

домашнемъ

 

быту,

 

имѣя

 

въ

 

домах*

 

образъ

 

Ея;

а

 

отправляясь

 

въ

 

чужую

 

сторону

 

для

 

поселенія,

 

прежде

 

все-

го

 

копечно

 

забирали

 

съ

 

собой

 

это

 

священное

 

иаслѣдіе

 

родпой

земли.

 

Эта

 

святыня,

 

переходя

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

отъ

 

нер-

выхъ

 

поселенцевъ

 

въ

 

Слободскомъ

 

краю,

 

въ

 

ирннесеиномъ

изображеніи

 

или

 

въ

 

иозднѣйшемъ

 

сішскѣ

 

съ

 

него

 

могла

 

со-

храниться

 

между

 

обитателями

 

ближайшихъ

 

къ

 

г.

 

Слободско-

*)

 

Изслѣдованіе

 

о

 

городах*

 

Русских*,

 

Ж.

 

М.

 

В.

 

Д.

 

Дек.

 

1844

 

г.



—

 

189

 

—

му

 

селеній

   

до

 

ностроенія

   

церкви

 

на

 

Вохмѣ,

   

для

 

которой

 

и

была

 

избрана

 

храмовою

 

иконою.

Со

 

времени

 

построенія

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Вохмѣ

 

до

 

1847

 

г.

она

 

именовалась

 

Успенскою;

 

въ

 

1847

 

году

 

по

 

случаю

 

по-

строения

 

новой

 

каменной

 

церкви,

 

на

 

мѣсто

 

деревянной,

 

по

 

хо-

датайству

 

мѣстныхъ

 

сішцонпоцерковнослужптелей,

 

Преосвя-

щеннымъ

 

НеоФитомъ

 

Еппскопомъ

 

Вятскпмъ

 

она

 

переименова-

на

 

Софійскою,

 

а

 

храмовой

 

праздник*

 

еще

 

въ

 

1830

 

г.

 

пере-

несепъ

 

съ

 

15

 

Августа

 

на

 

8

 

Сентября;

 

мо.іебствія

 

же

 

предъ

иконою

 

Св.

 

Софіи

 

до

 

этого

 

года

 

исправлялись

 

Господу

 

Іисусу

Христу

 

Упостаспой

 

Премудрости

 

Божіей.

 

Въ

 

1830

 

г.

 

Пре-

освященный

 

Кирпллъ,

 

прЙзжая

 

в*

 

г.

 

Глаяовъ,

 

останавливал-

ся

 

в*

 

Павловском*

 

заводѣ,

 

что

 

ныпѣ

 

село

 

Роговское,

 

и

 

пзво-

лилъ

 

видѣть

 

принесенную

 

туда

 

икону

 

Си.

 

Софііі.

 

Осведомив-

шись

 

отъ

 

мѣстпаго

 

священника,

 

что

 

празднее гво

 

еіі

 

совершается

въ

 

день

 

Успені.ч

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

молебны

 

исправляются

Христу

 

Спасителю,

 

замѣтилъ,

 

что

 

это

 

дѣлается

 

неправильно,

и

 

повелѣлъ

 

исправлять

 

молебны

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

праздновать

въ

 

день

 

Рождества

 

Просвятыя

 

Богородицы,

 

что

 

и

 

было

 

испол-

няемо

 

до

 

1848

 

г.;

 

а

 

съ

 

этого

 

времени,

 

послѣ

 

освященія

 

но-

вой

 

церкви,

 

храмовой

 

праздпикъ

 

по

 

нрежпему

 

совершается,

какъ

 

повелѣно

 

Преосвященным*

 

Алексѣемъ,

 

въ

 

день

 

Успенія

Божіей

 

Матери.

Празднество

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Св.

 

Софіи

 

и

 

молебствія

 

пред*

нею,

 

по

 

повелѣнію

 

Вятскпхъ

 

Архипастырей,

 

совершаются

 

не

Христу

 

Спасителю

 

Упостасной

 

Премудрости

 

Божіей,

 

а

 

Пре-

святой

 

Богородицѣ,

 

потому

 

что

 

такъ

 

установлено

 

въ

 

Кіевѣ

 

и

Новгорода

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ,

 

и,

 

нужно

 

полагать,

 

такъ

было

 

и

 

въ

 

Царьградѣ.

 

„По

 

сказанію

 

лѣтописи

 

Византійскоп,

наименованіе

 

Св.

 

Софін

 

внушено

 

было

 

Ангеломъ

   

Императору
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Юстиніану,

 

когда

 

онъ

 

строилъ

 

великолепный

 

храмъ

 

свой,

 

и

сіе

 

таинственное

 

имя

 

знаменуетъ

 

Слово

 

и

 

Премудростъ

 

Божію,

самого

 

Единороднаго

 

Сына

 

Божія.

 

Но

 

другіе

 

объясняютъ

 

опое

изреченіемъ

 

Соломоновыхъ

 

Притчей:

 

Премудрость

 

созда

 

се-

бя

 

домъ

 

и

 

утверди

 

столповъ

 

седмъ

 

(IX,

 

I),

 

относя

 

слова

притчи

 

къ

 

Церкви

 

Христовой,

 

утвержденной

 

на

 

семи

 

таин-

ствахъ,

 

и

 

къ

 

Божественной

 

Матери

 

воплощеннаго

 

Слова,

 

Ко-

торому

 

она

 

послужила

 

домомъ.

 

Посему

 

и

 

празднуется

 

у

 

насъ

Св.

 

Софія

 

во

 

дни,

 

посвященные

 

памяти

 

Пречистой

 

Дѣвы,

съ

 

тою

 

только

 

разницею,

 

что

 

въ

 

Кіевѣ

 

избранъ

 

день

 

Рождества

Богоматери,

 

когда

 

устроялея

 

на

 

землѣ

 

дивный

 

домъ

 

Премуд-

рости

 

Божіей,

 

а

 

въ

 

Новгородѣ

 

и

 

въ

 

прочііхъ

 

городахъ

 

день

Успенія,

 

когда

 

взятъ

 

былъ

 

на

 

небо

 

таинственный

 

кивотъ,

вмѣстившій

 

въ

 

себѣ

  

невмѣстимаго

 

небесами.

 

*)"

Когда

 

и

 

по

 

какому

 

случаю

 

прославилась

 

икона

 

С

 

Софіи

на

 

Вохмѣ,

 

объ

 

этомъ

 

ни

 

въ

 

церковныхъ

 

документахъ,

 

ни

въ

 

устныхъ

 

преданіяхъ

 

прихода

 

не

 

сохранилось

 

никакого

 

ска-

занія.

 

Но

 

изъ

 

одного

 

документа,

 

относящагося

 

къ

 

началу

текущаго

 

столѣтія,

 

видно,

 

что

 

тогда

 

уже

 

воздавали

 

этой

иконѣ

 

особенное

 

чествованіе

 

и

 

носили

 

ее

 

для

 

молебство-

ванія

 

въ

 

другіе

 

приходы.

 

Въ

 

Мартѣ

 

1818

 

года,

 

по

 

про-

шенію

 

прикащика

 

Холуницкихъ

 

заводовъ

 

Евфимія

 

Ваганова,

съ

 

разрѣшеиія

 

Преосвященнаго

 

Амвросія,

 

она

 

была

 

прино-

сима

 

въ

 

Холуницкій

 

заводъ,

 

а

 

въ

 

январѣ

 

1819

 

г.

 

тотъ

 

же

прикащикъ,

 

по

 

желанію

 

содержателя

 

заводовъ

 

г,

 

Яковлева

и

 

но

 

усердію

 

заводскихъ

 

житилей,

 

снова

 

испросилъ

 

дозволе-

ніе

 

принести

 

ее

 

въ

 

Холуиицкііі

 

заводъ;

 

для

 

чего

 

и

 

данъ

 

былъ

указ*

 

изъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

24

 

января

 

1819

 

г.

По

 

какому

 

обстоятельству

 

Холуницкіе

 

жители

 

принимали

 

къ

 

се-

бѣ

 

икоиу

 

Св.

 

Софіи,

 

въ

 

указѣ

 

ne

 

упомянуто;

 

но

 

по

 

разска-

*)

 

Путешеств.

 

ио

 

Св.

 

мѣстаиъ

 

А.

 

Муравьева,

 

ч,

 

II,

 

стр.

 

69.
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зам*

 

старожилов*

 

нзвѣстпо,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

Холуниц-

комъ

 

завод-в

 

была

 

повальная

 

горячка

 

въ

 

народѣ

 

и

 

падежъ

рогатаго

 

скота.

 

Поздн -fee,

 

съ

 

1830

 

г.

 

по

 

1834

 

г.,

 

съ

 

разрѣ-

шенія

 

Прѳосвященнаго

 

Кирилла,

 

носили

 

СоФІйскую

 

икону

 

по

разным*

 

приходам*

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

по

 

приглашѳаію

 

мѣст-

ныхъ

 

жителей,

 

приносили

 

и

 

въ

 

города

 

Слободской

 

и

 

Вятку,

по

 

просьбѣ

 

граждан*.

 

Нынѣ

 

она

 

не

 

выносится

 

изъ

 

Вохминска-

гоприхода;

 

но

 

богомольцы

 

съ

 

давних*

 

пор*

 

стекаются

 

на

Вохму

 

не

 

только

 

изъ

 

окрестныхъ

 

жителей,

 

но

 

и

 

изъ

 

отда-

ленныхъ

 

мѣстъ.

                                          

П.

 

К.

Торжество

 

возсоедпнснія

 

уніатовъ

 

съ

 

Православною

Церкокію

 

въ

 

г.

 

Бѣлои.

Наканунѣ

 

воскресенія,

 

12-го

 

января,

 

стали

 

собираться

въ

 

г.

 

Бѣлу

 

депутаты

 

отъ

 

приходов*,

 

изъявивших*

 

желаніе

присоединиться

 

къ

 

Православной

 

Церкви:

 

прибыли

 

не

 

только

депутаты

 

(по

 

три

 

отъ

 

каждаго

 

прихода),

 

но

 

съ

 

ними

 

еще

изъ

 

любопытства

 

по

 

нисколько

 

душъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

весьма

дурную

 

погоду

 

и

 

пепроходимыя

 

дороги.

 

Пріѣхалп

 

26

 

свя-

щенниковъ

 

изъ

 

этихъ

 

же

 

прпходовъ

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

6

 

священ-

ковъ

 

изъ

 

приходовъ,

 

не

 

заявлявшпхъ

 

желанія

 

присоединиться.

Пріѣхала

 

свита

 

Преосвященного

 

въ

 

чпслѣ

 

28

 

человѣкъ,

 

всѣ

мѣстныя

 

гражданскія

 

власти,

 

кромѣ

 

того,

 

начальник*

 

жан-

дармскаго

 

округа

 

гспералъ-маіоръ

 

Оржсвсьііі,

 

представитель

генералъ-губерпатора

 

князь

 

Долгоруковъ

 

н

 

многія

 

другія

 

ли-

ца.

 

Подъ

 

помьщепіо

 

депутатов-!,

 

отдано

 

было

 

все

 

зданіе

 

пе-

дагогической

 

семпнарін

 

и

 

часть

 

зданія

 

гнмназіп.

 

Въ

 

!/,

 

9-го

часа

 

вечеромъ

 

прпбылъ

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ

 

Преосвященный

Іоанникій

 

и

 

былъ

 

встрѣченъ

   

на

 

станціи

 

представителями

 

ду-
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ховеНства

 

и

 

гражданской

 

власти.

 

Въ

 

квартирѣ

 

ожидали

 

его

уиіатскія

 

священники

 

и

 

депутаты.

 

Преподавъ

 

нмъ

 

общее

 

бла-

гословеніе,

 

Преосвященный

 

тотчасъ

 

велѣлъ

 

православному

 

свя-

щеннику

 

служить

 

всенощную

 

тутъ

 

же

 

въ

 

квартирѣ.

 

Въ

 

уві-

атской

 

церкви

 

всенощная

 

отслужена

 

была

 

раиыне

 

священни-

ками

 

уніатскими.

На

 

другой

 

день

 

въ

 

уніатской

 

церкви

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

со-

бралась

 

масса

 

народа.

 

Эта

 

церковь

 

построена

 

въ

 

17

 

вѣкѣ

 

для

базиліанскихъ

 

монаховъ

 

князьями

 

Радзивилами,

 

на

 

мѣстѣ

 

быв-

шей

 

Православной

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Пресвятой

 

Богородицы.

Мощи

 

(?)

 

извѣстнаго

 

ІосаФата

 

Кунцевича,

 

положонныя

 

въ

 

ней

въ

 

половинѣ

 

18

 

вѣка,

 

прошлымъ

 

лѣтомъ,

 

при

 

обновленіи

церкви,

 

снесены

 

въ

 

подвалъ,

 

гдѣ

 

въ

 

давнее

 

время

 

хоронили

почетныхъ

 

лицъ,

 

и

 

тамъ

 

погребены

 

руками

 

самого

 

греко-уніат-

скаго

 

духовенства

 

и

 

народа.

Въ

 

1/2

 

10

 

ч.

 

священникъ

 

бѣльскаго

 

прихода

 

уніатскій

благочинный

 

Ливчакъ

 

(этотъ

 

наиболѣе

 

энергичный

 

между

уиіатскимъ

 

духовенствомъ

 

дѣятель

 

по

 

возсоединенію)

 

совер-

шилъ

 

въ

 

церкви

 

водоосвященіе.

 

Въ

 

10

 

часовъ

 

прибыль

 

въ

 

цер-

ковь

 

Преосвященный

 

Іоанникій

 

п

 

былъ

 

встрѣченъ

 

на

 

паперти

церковной

 

православнымъ

 

духовенствомъ

 

въ

 

эиитрахиляхъ,

уніатскпмъ — въ

 

полномъ

 

облаченіи.

 

Дупутаты,

 

въ

 

первый

разъ

 

увидѣвъ

 

православнаго

 

архіерея,

 

шествующаго

 

въ

 

маптіи,

съ

 

иосохомъ,

 

окружеппаго

 

цѣлымъ

 

сонмомъ

 

духовенства,

 

при

неслыханпомъ

 

ими

 

стройномъ

 

иѣніи

 

архіерейскаго

 

хора,

 

до

такой

 

степени

 

поражены

 

были

 

величіемъ

 

этой

 

сцепы,

 

что

съ

 

этой

 

минуты

 

они

 

не

 

сводили

 

глазъ

 

съ

 

Иреосвящеппаго, —

.

 

то

 

опускались

 

на

 

колѣип

 

при

 

проходѣ

 

его,

 

при

 

выходахъ

въ

 

царскія

 

врата,

 

то

 

благоговѣйно

 

поднимали

 

глаза

 

къ

 

небу,

то

 

скрещивали

   

руки

 

на

 

груди.

   

Ничего

   

подобиаго

 

по

 

могли



—

 

193

 

—

они

 

видѣть

 

въ

 

уніи.

 

Архіереи

 

ихъ

 

давно

 

не

 

показывались

въ

 

своихъ

 

епархіяхъ,

 

оставляя

 

поле

 

дѣйствія

 

католическому

бискупалу.

 

Бывшій

 

Холмскій

 

еписконъ

 

Куземскій

 

въ

 

1869

 

г.

проѣхалъ

 

по

 

нѣкоторымъ

 

мѣстиостямъ

 

Сѣдлецкой

 

губерніи.

Народъ

 

стекался

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ,

 

чтобы

 

посмотрѣть

 

своего

архіерея,

 

и

 

восхищался

 

митрою,

 

мантіею,

 

трпкиріями

 

и

 

ди-

киріями

 

и

 

падалъ

 

на

 

колѣни

 

при

 

архіерейскомъ

 

благословепіи.

Но

 

вся

 

обстановка

 

и

 

духъ

 

служенія

 

Куземскаго

 

не

 

моглп

 

идти

ни

 

въ

 

какое

 

сравненіе

 

съ

 

служеніемъ

 

иравославнаго

 

архіерея.

Холодный,

 

важный

 

тоиъ

 

Куземскаго,

 

католически!

 

посохъ,

подаваемый

 

колѣионреклоненнымъ

 

священникомъ,

 

возсѣданіе

на

 

мизерномъ

 

троиѣ,

 

устроенномъ

 

у

 

иконостаса

 

на

 

правой

сторонѣ,

 

одѣваніе

 

его

 

въ

 

ризы

 

двумя

 

ливрейными

 

лакеями

вмѣсто

 

церковпо-слу жителей,

 

которые

 

не

 

отходили

 

отъ

 

кресла

его,

 

благословляющія

 

руки

 

въ

 

красивыхъ

 

иерчаткахъ,

 

постояи-

ныя

 

колѣнопреклопенія

 

священниковъ

 

предъ

 

нимъ, — все

 

это

дышало

 

знакомымъ

 

народу

 

папскимъ

 

чваиствомъ

 

и

 

только

принижало,

 

а

 

не

 

возвышало

 

народъ

 

духомъ

 

и

 

сердцемъ.

 

За-

тѣмъ,

 

нѳзнаніе

 

духовенствомъ

 

чина

 

архіерейскаго

 

служенія,

путаница

 

на

 

каждомъ

 

шагу,

 

сбивчивость

 

самого

 

архіерея

въ

 

словахъ

 

и

 

дѣйствіяхъ,

 

иеумѣнье

 

владѣть

 

трикиріями

 

и

 

ди-

киріями,

 

мизерный

 

хоръ,

 

коз.тогласованіе

 

духовенства,

 

не-

стройною

 

и

 

безпорядочною

 

толпою

 

окружавшаго

 

своего

 

архі-

ерея

 

въ

 

алтарѣ,

 

накопецъ

 

крайнее

 

убожество

 

облаченій

 

и

всѣхъ

 

церковиыхъ

 

украшеиій — все

 

это

 

тяжело

 

ложилось

 

на

душу, — такъ

 

и

 

навертывалась

 

на

 

языкъ

 

злая

 

польская

 

остро-

та:

 

«chlopski

 

biskup»!

 

(На

 

Подлясьѣ

 

Куземскій

 

служилъ

 

всего

въ

 

двухъ

 

мѣстахъ).

 

Мнѣ ,

 

видѣвшему

 

самое

 

торжественное

 

изъ

служепій

 

Куземскаго,

 

до

 

слезъ

 

было

 

обидно

 

за

 

православный

обрядъ,

   

терявшій

   

тутъ

 

все

   

свое

 

поражающее

 

величіе,

   

всю



—

 

194

 

—

свою

 

тихо-торжественвую

 

простоту,

 

свой

 

возвышенный

 

духъ,

близость

 

народному

 

сердцу,

 

миръ

 

и

 

любовь,

 

поученіе

 

и

 

от-

раду!

 

Мпѣ

 

пн

 

мало

 

не

 

преувеличенными

 

кажутся

 

согласные

отзывы

 

всѣхъ

 

очевндцевг,

 

что

 

съ

 

перваго,

 

торжественнаго

входа

 

православпаго

 

архіерея

 

въ

 

церковь,

 

депутаты

 

н

 

весь

народъ

 

уніатскііі

 

напоминали

 

пословъ

 

Владиміровыхъ

 

въ

 

храмѣ

св.

 

Софіи.

Во

 

время

 

чтенія

 

часовъ

 

возгласы

 

говорплъ

 

одинъ

 

пзъ

 

уніат-

скихъ

 

священппковъ,

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

радостью,

 

понят-

ными

 

только

 

въ

 

лицѣ,

 

сподобившемся,

 

послѣ

 

долгихъ

 

тяж-

кихъ

 

искапііі,

 

однпмъ

 

пзъ

 

первыхъ

 

стать

 

подлѣ

 

православнаго

архіерея

 

въ

 

сослужепіи

 

Богу.

Но

 

вотъ,

 

по

 

окопчаніи

 

часовъ,

 

раскрылись

 

царскія

 

врата

и

 

30

 

уніатскнхъ

 

священников -!.,

 

предшествуемые

 

двумя

 

пра-

вославными

 

протоіереямп,

 

вышли

 

пзъ

 

алтаря

 

па

 

средину

 

церк-

ви.

 

Въ

 

церкви

 

была

 

тишина

 

невѣроятная.

 

Когда

 

духовенство

установилось

 

на

 

мѣстахъ,

 

взогаелъ

 

на

 

возвышепіе

 

предъ

 

алта-

ремъ

 

Сѣдлецкій

 

губернаторъ

 

С.

 

С.

 

Громека,

 

наиболѣе

 

ревпо-

стный

 

дѣятель

 

въ

 

ходѣ

 

событій,

 

приведшпхъ

 

къ

 

настоящему

торжественному

 

акту.

 

Съ

 

глубокимъ

 

волненіемъ,

 

громкимъ

голосомъ

 

оиъ

 

прочиталъ

 

Высочайшее

 

соизволеніе

 

на

 

прпнятіе

45

 

уніатскихъ

 

приходовъ

 

въ

 

Православную

 

Церковь.

 

Непо-

средственно

 

за

 

симъ,

 

Преосвященный

 

Іоанникііі

 

взошелъ

 

на

солею

 

н

 

прочиталъ

 

опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

о

 

при-

соѳдиненіи

 

тѣхъ

 

aïe

 

приходовъ

 

п,

 

преподавъ

 

отъ

 

лица

 

Сѵнода

благословеніе

 

новоприсоединяющимся,

 

обратился

 

къ

 

повымъ

своимъ

 

чадамъ

 

съ

 

простымъ,

 

задушевнымъ

 

пастырскимъ

 

сло-

вомъ.

 

Глубокое

 

впечатлѣиіе

 

произвели

 

на

 

всѣхъ

 

смиренныя

и

 

дышавшія

 

любовію

 

слова

 

архипастыря.

 

На

 

многихъ

 

лицахъ

видны

 

были

   

слезы.

   

Преосвященный

   

заключилъ

  

свои

   

слова
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воззваніемъ

 

о

 

благодарности

 

Господу

 

Богу

 

и

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

начался

 

благодарственный

 

молебенъ.

 

Все

 

молилось

 

при

 

этомъ

такъ,

 

какъ

 

рѣдко

 

приходится

 

грѣшной

 

человеческой

 

натурѣ

молиться.

 

Сколько

 

горя

 

и

 

слезь

 

навсегда

 

смывали

 

съ

 

этихъ

тысячъ

 

народа

 

эти

 

тихія

 

слезы

 

благодарности

 

Богу!

 

Сколько

вѣковъ

 

этотъ

 

иародъ

 

несъ

 

на

 

себѣ

 

тяжкую

 

кару

 

Божію,

 

сколь-

ко

 

изстрадался,

 

ігстерпЬлся,

 

изнылъ

 

и

 

исчахъ

 

тѣломъ

 

и

 

ду-

хомъ

 

въ

 

этой

 

злосчастной

 

судьбѣ,

 

къ

 

которой

 

повела

 

его

 

унія!

Сколько

 

изстрадались

 

съ

 

шшъ

 

близьіе

 

свидѣтели

 

его

 

судьбы,

когда

 

онъ

 

служилъ

 

игрушкою

 

въ

 

рукахъ

 

жаднаго

 

латинства

и

 

полонизма!

 

Было

 

о

 

чемъ

 

проливать

 

горячія

 

слезы

 

благо-

дарности

 

Богу!

 

Многолѣтіе

 

Государю,

 

Сѵноду,

 

православным!,

патріархамъ,

 

всему

 

православному

 

христіанству

 

(по

 

чину

 

цар-

скихъ

 

часовъ),

 

всѣхъ

 

оживили

 

восторженною

 

радостію.

 

Но

вотъ,

 

по

 

окончапіи

 

многолѣтія,

 

Преосвященный

 

тотчасъ

 

схо-

дитъ

 

съ

 

солеи

 

и

 

занимаетъ

 

свое

 

мѣсто

 

посреди

 

церкви;

 

предъ

солеею

 

ставятся

 

два

 

аналоя,

 

на

 

одпомъ

 

изъ

 

нихъ

 

полагаютъ

крестъ,

 

на

 

другомъ

 

Евангеліе.

 

Преосвященный

 

восклицаетъ:

«Слава

 

Тебѣ

 

показавшему

 

намъ

 

свѣтъ»,

 

пѣвчіе,

 

при

 

всеобщей

тишинѣ,

 

тихо

 

иачппаютъ

 

пѣть:

 

«Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу»...

Уніатскіе

 

священники

 

попарно

 

подходятъ

 

къ

 

аналоямъ,

 

цѣ-

луютъ

 

крестъ

 

и

 

Евангеліе,

 

возвращаются

 

къ

 

архіепископу,

цѣлуютъ

 

его

 

въ

 

правое

 

плечо,

 

потомъ

 

въ

 

лѣвое,

 

въ

 

руку,

нричемъ

 

получаютъ

 

отъ

 

пего

 

цѣлованіе

 

въ

 

голову,

 

затѣмъ

одинъ

 

по

 

правому,

 

другой

 

по

 

лѣвому

 

ряду

 

идутъ

 

отъ

 

одного

священника

 

къ

 

другому,

 

братски

 

цѣлуются

 

съ

 

каждымъ

 

при

взаимпыхъ

 

возгласахъ:

 

«Хрпстосъ

 

посредѣ

 

насъ —есть

 

и

 

бу-

детъ»...

 

Окончитъ

 

братское

 

цѣлованіе

 

одна

 

пара,

 

выходитъ

другая,

 

потомъ

 

третья

 

и

 

такъ

 

всѣ

 

15

 

паръ...

 

Три

 

раза

 

пѣв-

чіе

 

начинали

 

и

 

оканчивали

 

тихо-торжетвенное

   

пѣніе

 

«Слава
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«ъ

 

вышнихъ

 

Богу».

 

Невозможно

 

описать

 

той

 

сцены,

 

какую

представляла

 

въ

 

эти

 

минуты

 

вся

 

церковь.

 

Не

 

было

 

лица,

которое

 

не

 

плакало

 

бы.

 

Тихія,

 

благоговѣйныя

 

слезы

 

струи-

лись

 

по

 

лику

 

Преосвящеігааго;

 

какъ

 

отецъ,

 

пришшалъ

 

онъ

 

и

лобызалъ

 

каждое

 

новое

 

чадо

 

свое,

 

о

 

возвращеиіи

 

котораго

не

 

разъ

 

въ

 

давніе

 

годы

 

своего

 

архинастырства

 

въ

 

странѣ

 

ино-

вѣрной

 

втайиѣ

 

вздыхалъ

 

и

 

молплъ

 

онъ

 

Бога.

 

Горячо

 

привет-

ствовали

 

православные

 

священники

 

новыхъ

 

своихъ

 

собрптій:

восторженно

 

лобызались

 

между

 

собою

 

нововозсоединенные;

всѣ

 

выражали,

 

что

 

это

 

для

 

нихъ

 

самый

 

свѣтлый

 

праздникъ,

о

 

какомъ

 

только

 

когда

 

либо

 

они

 

мечтали.

 

Копчплось

 

братское

цѣлованіе;

 

па

 

солею

 

взошелъ

 

пововозсосдіінсшіыіі

 

протоіерей

о.

 

Никокаіі

 

Ліівчакъ, — въ

 

проповѣди,

 

прочувствоваппой

 

такъ,

какъ

 

можно

 

чувствовать

 

человѣку

 

только

 

въ

 

его

 

положеніи,

напомнплъ

 

всѣмъ

 

тяжелыя

 

времена

 

уиіп,

 

выразивъ

 

радость,

что

 

для

 

нпхъ

 

теперь

 

навсегда

 

прошли

 

эти

 

времена,

 

затѣмъ

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

возсоедпненныхъ

 

горячо

 

благодарплъ

 

Бога,

Государя,

 

Святѣйшііі

 

Сѵіюдъ,

 

Преосвященнаго

 

Іоанннкія,

 

всѣхъ

дѣятелей

 

по

 

возсоедпиеиію

 

и

 

всѣхъ

 

участниковъ

 

торжества.

Непосредственно

 

затѣмъ,

 

Преосвященный

 

Іоаиникій

 

началъ

литургію

 

въ

 

сослуженіп

 

всѣхъ

 

возсоединенныхъ

 

священпи-

ковъ.

 

Хорь

 

архіереііскихъ

 

пѣвчихъ,

 

составленный

 

пзъ

 

лучшихъ

голосовъ

 

Варгаавскаго

 

архіерейскаго

 

и

 

дворцоваго

 

хора,

 

при-

водилъ

 

въ

 

восторгъ

 

депутатовъ

 

п

 

весь

 

народъ.

 

Онп,

 

ратовав-

шіе

 

въ

 

былые

 

годы

 

за

 

органъ,

 

диву

 

дивплись,

 

слыша

 

пѣніе,

съ

 

которымъ— но

 

собстиеииымъ

 

словамъ

 

пхъ— не

 

можетъ

сравниться

 

никакой

 

органъ

 

въ

 

мірѣ.

 

«То

 

ангелы

 

спѣвалп,

 

а

не

 

люди;

 

все

 

разуміемъ

 

п

 

краше

 

всякнхъ

 

трубъ

 

нграютъ

 

жи-

вые

 

голоса»:— выражались

 

потомъ

 

некоторые

 

пзъ

 

нихъ.

 

Всѣ

дѣйствія

 

apxicpeîiciria

 

они

   

наблюдали

   

съ

 

особымъ

 

благоговѣ-
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ціемъ,

 

— нхъ

 

ішр.іжало

 

невидимое

 

величіе,

 

тихая

 

благость

дѣйствііі

 

и

 

стройность

 

чина.

 

Да,

 

все

 

это

 

глубоко

 

различается

отъ

 

той

 

напыщенной

 

торжественности,

 

холодной

 

важности,

гнетущей

 

трескотни,

 

которыми

 

такъ

 

кичится

 

латинство.

Пришлось

 

пѣвчимъ

 

нѣсколько

 

разъ

 

повторять

 

херувимскую

пѣснь,

 

пока

 

происходила

 

въ

 

алтарѣ

 

раздача

 

священпыхъ

 

пред-

метовъ

 

для

 

выхода.

 

Несколько

 

странно

 

звучали

 

произносимы?

архіепископу

 

у

 

св.

 

жертвенника

 

имена:

 

«помяни

 

Господа

іерея

 

Людвига..,

 

іерея

 

Феликса»...

 

и

 

т.

 

д.

 

Цѣлованіе

 

свят

щеннослужителей,

 

при

 

пѣніи:

 

Віьрую

 

во

 

единаго

 

Бога,

 

такъ,

же

 

восхищало

 

депутатовъ

 

и

 

народъ.

 

Общее

 

поклоненіе

 

свя-î

щеннослужителей

 

въ

 

алтарѣ

 

предъ

 

освященными

 

Дарами

 

ви-?

димо

 

наполняло

 

ихъ

 

дуган

 

благоговѣйнымъ

 

страхомъ;

 

прежде

они

 

дѣлали

 

ири

 

этомъ

 

преклоненіе

 

однимъ

 

колѣномъ,

 

слышали

звонъ

 

колокольчиковъ...

 

Но

 

бдагоговѣйное

 

поклопепіе

 

до

 

земли

всего

 

сонма

 

духовенства

 

поставило

 

предъ

 

ихъ

 

глазами

 

всю

эту

 

святыню

 

гораздо

 

яснѣе,

 

трогательнѣе,

 

и

 

несравненно

 

ве-

личественнее.

Было

 

уже

 

два

 

часа,

 

когда

 

окончилась

 

литургія;

 

все

 

бо-

гослуженіе

 

продолжалось

 

четыре

 

часа.

 

Но

 

для

 

всѣхъ

 

присут-

ствовавшихъ

 

эти

 

часы

 

показались

 

минутами,

 

никто

 

не

 

чув-

ствовалъ

 

усталости,

 

всѣ

 

были

 

бодры.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,

Преосвященный

 

вышелъ

 

изъ

 

алтаря

 

въ

 

мантіи,

 

его

 

окружало

все

 

духовенство.

 

Предъ

 

иконостасомъ

 

расположены

 

были

 

во

все

 

время

 

богослужснія

 

благословенныя

 

иконы

 

(5

 

верщковъ)

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

серебряныхъ

 

вызоло*

ченныхъ,

 

отличной

 

работы,

 

разахъ,

 

(иконы

 

выписанныя

 

на-

рочито

 

для

 

этого

 

случая

 

изъ

 

Москвы

 

Сѣдлецкимъ

 

губсрнато-

ромъ,

 

па

 

сумму

 

2000

 

руб.

 

с,

 

отпущенную

 

пачальпикоиъ

 

края

гр.

 

Коцебу),

  

Послѣ

 

общаго

 

архіерейскаго

 

благословенія,

 

децу-
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тэты,

 

разставлепиые

 

по

 

прпходамъ,

 

стали

 

подходить

 

къ

 

архі-

епископу;

 

священники

 

подавали

 

по

 

двѣ

 

иконы

 

Іисуса

 

Христа

и

 

Божіей

 

Матери,

 

Преосвященный

 

благословлялъ

 

каждую

 

де-

иутацію

 

этими

 

иконами

 

и

 

вручалъ

 

ихъ

 

ей

 

на

 

бдагословеніе

всему

 

приходу

 

и

 

на

 

всегдашнее

 

воспоминаніе

 

о

 

радостномъ

событіи

 

возсоединенія.

 

Принявъ

 

иконы

 

и

 

благословеніе,

 

депута-

ція

 

обходила

 

ряды

 

священнвковъ,

 

a

 

затѣмъ

 

всѣхъ

 

присут-

ствовавшихъ

 

съ

 

взаимнымъ

 

цѣловапіемъ,

 

при

 

возгласахъ:.

«Христом

 

посрсдгъ

 

насъ — есть

 

и

 

будешь».

 

Это

 

всецерков-

ное

 

цѣлованіе

 

представляло

 

величественное

 

зрелище.

 

Просто-

душные

 

представители

 

приходовъ

 

цѣловали

 

руки,

 

ноги,

 

платье

архіепископа,

 

не

 

смотря

 

на

 

папоминанія

 

подходящимъ,

 

что

нужно

 

поцѣловать

 

только

 

руку

 

его.

 

Свѣтлый

 

изъ

 

свѣтлыхъ

праздниковъ

 

былъ

 

для

 

всѣхъ

 

присутствовавшихъ.

 

Слезы

 

уми-

ленія

 

и

 

восторга

 

блестѣли

 

на

 

глазахъ;

 

многіе

 

певольно

 

повто-

ряли,

 

лобызаясь:

 

Христось

 

воскресе — Воистину

 

воскресеі

Изъ

 

церкви

 

архіепископъ,

 

духовенство,

 

всѣ

 

депутаты,

гражданств

 

и

 

военные

 

чииовпики

 

приглашены

 

были

 

на

 

завт-

ракъ,

 

роскошно

 

устроенный

 

въ

 

здапіи

 

гнмназій.

 

Въ

 

обшир-

номъ

 

корридорѣ

 

поставлены

 

были

 

столы

 

для

 

депутатовъ.

Въ

 

срединѣ

 

завтрака,

 

Преосвященный,

 

сопутствуемый

 

пред-

ставителями

 

гражданской

 

и

 

военной

 

власти

 

и

 

духовенствомъ,

вышелъ

 

къ

 

депутатамъ,

 

и,

 

напомпивъ

 

пмъ

 

прежнія

 

милости

царскія

 

и

 

новую

 

милость —соизволепіе

 

на

 

принятіе

 

ихъ

 

въ

 

Пра-

вославную

 

Церковь,

 

провозгласилъ

 

тостъ

 

за

 

здоровье

 

Государя

Императора.

 

Громкое

 

ура

 

смешалось

 

съ

 

звуками

 

музыки

 

и

пѣніемъ

 

архіерейскимъ

 

хоромъ

 

«Боже

 

царя

 

храни».

 

Депутаты

и

 

все

 

присутствовавшіе,

 

какъ

 

умѣли,

 

вторили

 

хору,

 

но

 

когда

послышались

 

звуки

 

и

 

слова:

 

царствуй

 

на

 

страхъ

 

врагамъ»

 

—

многіе

 

изъ

 

депутатовъ

 

громко

 

прокричали:

 

«врагамъ,

 

врагамъ,
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на

 

страхъ,

 

На

 

страхъ

 

врагамъ»,

 

и

 

эти

 

восторженные

 

клики

долго

 

не

 

умолкали

 

среди

 

нихъ.

 

Спустя

 

несколько

 

минутъ,

вышѳлъ

 

въ

 

корридоръ

 

съ

 

присутствующими

 

Сѣдлецкій

 

губер-

наторъ

 

С.

 

С.

 

Громека

 

и

 

простымъ

 

народнымъ

 

языкомъ

 

обра-

тился

 

къ

 

депутатамъ

 

съ

 

напоминаніями

 

о

 

недавнихъ

 

печаль-

ныхъ

 

событіяхъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

уніатскпхъ

 

нриходахъ,

 

о

 

дол-

гихъ

 

недоразумѣніяхъ

 

между

 

властями

 

и

 

народомъ,

 

о

 

своихъ

стараніяхъ

 

возстановить

 

миръ

 

и

 

сиокойствіе,

 

указавъ

 

коротко

ходъ

 

событій,

 

приведшихъ

 

народъ

 

къ

 

настоящему

 

рѣшенію

и

 

поздравивъ

 

ихъ

 

съ

 

возвращеніемъ

 

къ

 

вѣрѣ

 

своихъ

 

отцевъ,

какъ

 

залогомъ

 

полнаго

 

мира

 

и

 

согласія

 

съ

 

правитольствомъ

на

 

все

 

будущее

 

время,

 

провозгласил!,

 

тостъ

 

за

 

здоровье

 

де-

путатов!,

 

и

 

всехъ

 

возсоедпненныхъ.

 

Долгое

 

ура

 

раскатыва-

лось

 

по

 

всѣмъ

 

углам ь

 

тихаго

 

нріюта

 

науки,

 

разными

 

знаками

депутаты

 

выражали

 

свою

 

восторженную

 

благодарность

 

Царю

и

 

всѣмъ

 

участннкамъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

возсоединепія...

Прощаніе

 

Проосвященнаго

 

съ

 

депутами

 

было

 

трогательное.

Цѣлуя

 

руки,

 

ноги

 

его,

 

они

 

звали

 

его

 

къ

 

себе

 

въ

 

гости, —

Преосвященный

 

обѣщалъ

 

имъ

 

лѣтомъ

 

посѣтить

 

всѣ

 

возсоеди-

пепныя

 

церкви

 

и

 

приходы.

Такъ

 

совершилось

 

это

 

свѣтлое

 

торжество!

Я

 

былъ

 

въ

 

Бѣлой

 

19

 

января,

 

въ

 

день

 

воскресный

 

и

 

ба-

зарный,

 

видѣлъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

на

 

площади

 

много

 

народа

 

воз-

соединеннаго,

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

разными

 

лицами,

 

близко

 

стоя-

щими

 

къ

 

этому

 

народу.

 

Общее

 

повсденіе

 

и

 

пастроепіе

 

этаго

народа

 

таковы,

 

что

 

будто

 

тяжкій

 

камень

 

сналъ

 

съ

 

шеи

 

его.

Я

 

никогда

 

прежде

 

не

 

видѣлъ,

 

чтобы

 

этотъ

 

народъ

 

молился

въ

 

церкви

 

такъ

 

спокойно

 

и

 

радостно,

 

какъ

 

теперь.

 

Появленіе

депутатовъ

 

въ

 

деревняхъ,

 

разсказы

 

о

 

торжестве

 

возсоединенія

производили

 

всюду

   

глубокое

   

виечатлѣніе.

 

*)

   

Народъ

 

громко

*)

 

Изъ

 

Виіьны

 

тедеграФируютъ

  

въ

 

«С.-Пѳтербургскія

 

Вѣдомоств»
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заявлялъ,

 

что

 

его

 

прежде

 

держали

 

въ

 

обмапѣ

 

на

 

счетъ

 

право-

сланія:

 

твердили

 

ему,

 

что

 

актъ

 

присоединенія

 

будетъ

 

состоять

въ

 

томъ,

 

что

 

изъ

 

церкви

 

выбросятъ

 

все

 

иконы

 

и

 

на

 

мѣсто

ихъ

 

поставятъ

 

солдатъ, — что

 

архіерей

 

самъ

 

будетъ

 

топтать

ногами

 

и

 

заставитъ

 

депутатовъ

 

топтать

 

иконы

 

Спасителя

 

и

Божіей

 

Матери.

 

Между

 

тѣмъ

 

православный

 

архіерей

 

съ

 

благо-

говѣніемъ

 

молился

 

предъ

 

иконами

 

и

 

благословияъ

 

иконами

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

всѣ

 

возсоединенные

 

приходы

 

*) .

(Церк.

 

Вѣстн.)

___________

Изъ

 

Лажскаго

 

благочппіл.

Благочинный

 

села

 

Лажа

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

священникъ

Михаилъ

 

Загарскій

 

въ

 

рапорте

 

о

 

состояніи

 

церквей

 

и

 

прихо-

довъ

 

за

 

вторую

 

половину

 

истекшаго

 

1874

 

года

 

донесъ

 

Его

Преосвященству

 

между

 

прочимъ

 

слѣдующее:

 

Въ

 

Лажской

церкви,

 

при

 

которой

 

состоятъ

 

три

 

священника,

 

въ

 

воскре-

сные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

почти

 

всегда

 

литургія

 

совершается'

соборнымъ

 

служеніемъ,

 

что

 

особенно

 

располагало

 

народъ

къ

 

частому

 

посѣщенію

 

храма

 

и

 

имело

 

послѣдствіемъ

 

то,

 

что

нерѣдко

 

прихожане

 

окольныхъ

 

селъ

 

и

 

даже

 

единовѣрцы,

 

про-

живающие

 

въ

 

средѣ

 

Лажскихъ

 

прихожанъ,

 

стекались

 

въ

 

Лаж-

скую

 

церковь

 

для

 

участія

 

въ

 

молитвѣ.

 

Во

 

всѣхъ

 

селахъ

 

бла-

гочинническаго

 

округа

 

священнослужители

 

въ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни,

 

между

 

утренею

 

и

 

литургіею,

  

читаютъ

 

для

ж.

        

■

                                      

X.

             

It
о

 

полученномъ

 

тамъ

 

извѣстіи,

 

что

 

примъру

 

45

 

ушатскихъ

 

приходовъ

послѣдовало

 

еще

 

26

 

приходовъ

 

Сѣдлецкой

 

губерніи,

 

представившихъ

ходатайство

 

о

 

принятіи

 

ихъ

 

въ

 

лоно

 

Православной

 

Церкви.

  

Ред.

*)

 

Пораженные

 

на

 

этомъ

 

нунктѣ,

 

агитаторы

 

распускаютъ

 

теперь

иолву,

 

что

 

прав,

 

архіерей,

 

хотя

 

не

 

топталъ

 

иконъ

 

Спасителя

 

и

 

Бо-
жіей

 

матери,

 

но

 

топталъ

 

Св.

 

Духа

 

т.

 

е.

 

стоялъ

 

на

 

орлахъ.
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прихожанъ

 

житія

 

Святыхъ

 

и

 

объясняютъ-

 

дневныя

 

Евангелія,

за

 

литургіею

 

произносятъ

 

приличныя

 

днямъ

 

поученія,

 

a

 

послѣ

литургіп

 

обучаютъ

 

прихожанъ

 

устно

 

молитвамъ

 

и

 

заповѣдямъ

Господнимъ.

 

Стеченіе

 

народа

 

въ

 

церквахъ

 

на

 

послѣ —утрен-

нія

 

беседы

 

время

 

отъ

 

времени

 

увеличивается

 

и

 

многіе

 

изъ

прихожанъ

 

приводятъ

 

съ

 

собою

 

дѣтей

 

слушать

 

душеспаси-

тельное

 

чтеніе.

 

Архипастырское

 

воззваніе

 

къ

 

пастве

 

о

 

важ-

ности,

 

необходимости

 

и

 

благоплодности

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

При-

частія

 

діаконы

 

и

 

причетники

 

прочитываютъ

 

въ

 

деревняхъ,

 

а

священники

 

почасту

 

и

 

въ

 

церквахъ,

 

и

 

плоды

 

этого

 

чтенія

обнаруживаются

 

въ

 

томъ,

 

что

 

число

 

небывшихъ

 

у

 

исповѣдп

сравнительно

 

съ

 

прошлыми

 

годами

 

уменьшилось,

 

а

 

число

 

при-

ступающихъ

 

ко

 

Св.

 

Прпчащенію

 

увеличилось

 

особенно

 

отъ

того,

 

что

 

и

 

въ

 

приходахъ,

 

зараженныхъ

 

духомъ

 

раскола,

православные

 

начали

 

такъ

 

часто

 

приносить

 

дѣтей

 

свопхъ

въ

 

церковь

 

для

 

причащеиія,

 

что

 

ни

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

воскрес-

ныхъ

 

и

 

праздгшчпыхъ

 

дней

 

не

 

совершается

 

лптургія

 

безъ

причастниковъ,

 

а

 

въ

 

иные

 

дни

 

дѣтей

 

прииосятъ

 

въ

 

такомъ

множествѣ,

 

что

 

пріобщеніе

 

пхъ

 

продолжается

 

не

 

короче

 

со-

вершенія

 

самой

 

литургіи.

 

Во

 

всѣхъ

 

приходахъ

 

открыты

 

свя-

щенноцерковнослужителями

 

церковпо-прпходскія

 

и

 

домашнія

школы,

 

кромѣ

 

одного

 

прихода,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

и

 

не

 

по

•одной.

 

Обучеиіе

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

дѣтей

 

русскихъ

 

и

 

чере-

мисъ,

 

равно

 

какъ

 

н

 

дѣтей

 

раскольпиковъ

 

и

 

прпготовленіе

 

че-

ремисскихъ

 

мальчиковъ

 

для

 

обученія

 

дѣтей

 

черемисскаго

 

пле-

мени,

 

производится

 

исправно

 

и

 

съ

 

похвальиымъ

 

усердісмъ.

Духовенство,

 

кромѣ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

домашнихъ

 

школъ,

принимаетъ

 

участіе

 

во

 

всѣхъ

 

пяти

 

учплищахъ,

 

учрежденныхъ

отъ

 

земства

 

и

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

въ

 

преподавапіп

 

закона

 

Божія,

   

и

 

дѣло

 

это,

   

къ

 

чести

 

духо-
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венства,

 

ведется

 

віц

 

бодыпинствѣ

 

съ

 

хорошимъ

 

успѣхомъ

 

и

пользою

 

для

 

дѣтей.

 

Обученіе

 

грамотѣ

 

въ

 

церквахъ

 

йсподоволь

вводится,

 

а

 

равно

 

и

 

обученіе

 

прихожанъ

 

церковному

 

пѣнію,

последнее

 

прѳимуществепно

 

въ

 

училищахъ

 

и

 

школахъ,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

дѣти

 

обучаются

 

пѣть ; болѣе

 

,

 

по.

 

насдышкѣ,

 

чѣмъ

 

по

нотамъ.

 

Изъ

 

15

 

дѣтей,

 

обучаемыхъ

 

въ

 

Лажской

 

церковно-при-

ходской

 

школѣ

 

опытныиъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

священникомъ

 

Вис-

саріономъ

 

Ергинымъ

 

и

 

помощникомъ

 

его

 

дьячкомъ

 

А/ександ-

ромъ

 

Мышкипымъ,

 

четыре

 

мальчика

 

и

 

одна

 

дѣвочка

 

пріуче-

ны

 

пѣть

 

на

 

клиросѣ

 

за

 

утреней

 

и

 

литургіей

 

и

 

читать

 

въ

 

церкви

часы,

 

гяестопсалміе,

 

каѳизмы

 

и

 

канонъ.

 

Пастырская

 

заботли-

вость

 

духовенства

 

о

 

возвышеніи

 

нравственности

 

и

 

распростра-

нена

 

грамотности

 

въ

 

приходахъ,

 

пріобрѣтая

 

ему

 

расположе-

ніе

 

и

 

уваженіе

 

отъ

 

прихожанъ,

 

обѣщаетъ

 

въ

 

будущемъ

 

бла-

гіе

 

плоды.

 

Кроткимъ,

 

съ

 

терпѣніемъ

 

и

 

любовію

 

продолжае-

мымъ

 

вразумленіемъ

 

заблуждающихъ

 

старообрядцовъ

 

и

 

мла-

денчествующихъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

черемисъ,

 

духовенство

 

заслуживаетъ

себѣ

 

особенную

 

отъ

 

нихъ

 

доверенность,

 

при

 

которой

 

старо-

обрядцы

 

не

 

чуждаются

 

бесѣдовать

 

съ

 

духовенствомъ

 

о

 

пред-

метахъ

 

вѣры,

 

а

 

черемисы

 

охотно

 

выслушиваютъ

 

благіе

 

на-

ставленія

 

духовенства.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Жизнь

 

Патріарха

 

Никона.

 

Икона

 

Св.

 

Софіи

 

Премуд-
рости

 

Божіей.

 

Торжество

 

возсоединенія

 

уніатовъ

 

съ

 

Православною

 

Цер-
ковію.

   

Изъ

 

Лажскаго

 

благочинія.

«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ —

1

 

и

 

16

 

числа.

 

Цѣпа

 

годовому

 

изданію

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

достав-
кою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

S

 

р.

 

Подписка

 

принимается
въ

 

Редакціи

 

сихъ

 

Вѣдомостей,

 

въ

 

домѣ

 

каѳедрадьнаго

 

собора.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Еибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

   

11

 

Марта

  

1875

 

года.

Скоропечатня

 

Анисииовыхъ

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вятк*.
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:


