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1 1

 

ЬЫЙ

ЕПАРХІАЛЬиЫЯ

 

ВЪДОМОСТН

IPs

                  

Г

 

ю

 

H

 

я

   

1-го.»

 

и,

           

1870

Ъ

   

ОФФИЦ

I.

Высочайший

 

Манифесте.

БОЖІЕЮ

   

МИЛОС ТІЮ

МЫ,

 

АЛЕКСАНЛРЪ

 

ВТОРЫЕ,
ИИПЕРАТОРЪ

 

и

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССИЙСКИ!,
ЦАРЬ

  

ПОЛЬСКИ!,

   

ВЕЛИКИ.

  

КНЯЗЬ

  

ФІШЛЯНДСКІЙ,

И

   

ПРОЧАЯ,

   

И

  

ПРОЧАЯ,

   

И

  

ПРОЧАЯ.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

Нашимъ

 

подданнымъ.

Во

 

2-й

 

день

 

сего

 

мая,

 

Любезнейшая

 

Наша

 

Невѣстка,

 

Ея

Императорское

 

Высочество,

 

Государыня

 

Великая

 

Княгиня

 

Марія

Павловна,

 

Супруга

 

Любезнѣйшаго

 

Нашего

 

Сына

 

Его

 

Имііера-

TOPCKA.ro

 

Высочества,

 

Государя

 

Великаго

 

Князя

 

Владиміра

 

Але-

ксандровича,

 

разрешилась

 

отъ

 

бремени

 

рождеаіемъ

 

Намъ

 

Вну-

ка,

 

а

 

Ихъ

 

Импвраторскимъ

 

Высочествамъ

 

Сына,

 

нареченеаго

Андркемъ.
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Таковое

 

ііміікплтор.склго

 

"Нашего

 

Дома

 

приращеніе

 

пріемдц

новымъ

 

ознаменованіемъ

 

благодати

 

Божіей,

 

въ

 

утѣшеніѳ

 

Нлмг

ниспосланной,

 

Мы

 

вполнѣ

 

удостоверены,

 

что

 

всѣ

 

вѣрноподдац.

пые

 

Нашп

 

вознесутъ

 

съ

 

Нами

 

ко

 

Всевышнему

 

теплыя

 

молит-

вы

 

о

 

благополучномъ

 

возрастЬ

 

п

 

ирѳусаьяпіи

 

Новорожденного.

Повел'Вваемъ

 

писать

 

и

 

именовать

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ,

 

qt

ириличествуетъ,

 

Сего

 

Любезнѣйшаго

 

Намъ

 

Внука,

 

Новорождев-

наго

 

Великаго

 

Князя,

   

Его

 

Императорскимъ

 

Высочсствомъ.

Данъ

   

въ

 

Ливадіи,

   

во

 

2-й

   

день

   

сего

   

мая,

    

въ

 

дЬто

 

отъ

Рождества

 

Христова

   

тысяча

   

восемьсотъ

   

семьдесять

   

девятое,

Царствоваиія

 

же

 

Нашего

 

въ

 

двадцать

 

пятое.

На

 

подлинпомъ

 

Собственною

                

Печатано

 

въ

 

С. -Петербург!,
ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИ-

             

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵ-подѣ,

 

Mm

ЧЕСТВА

 

рукою

 

подписано:

                   

12

 

дня

 

1879

 

года.

«АЛЕКСАНДР

 

Ъ.»

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ПОСТАНОІШНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указы

  

Святѣйшаго

  

Сѵнода.

Отъ

 

12-го

 

мая

 

1879

 

года

 

за

 

№

 

6.

 

Съ

 

приложение

Высочайшаго

 

Манифеста

 

о

 

благополучномъ

 

разртиеніи

 

Ел

Императорского

 

Высочества,

 

Государыни

 

Великой

 

Княгини

Марги

 

Павловны

 

Сыномъ,

 

нареченныжъ

 

Андресмъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правитедьствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

иреддоженія

 

Г.

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

за

 

№

 

№

 

2142

 

и

 

2164,

 

съпрѳ-

нровожденіемъ,

 

въ

 

копін,

 

Высочайшаго

 

Его

 

іімператорскаго

Величества

 

Манифеста,

 

даннаго

 

сего

 

мая

 

во

 

2-й

 

день,

 

о

 

раз-

рѣшеніи

 

Ея

 

Имііераторскаго

 

Высочества,

   

Государыни

 

Великой
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Княгини

 

Марш

 

Павловны

 

отъ

 

бремеви

 

Сыеомъ

 

Андреемъ

 

и

о

 

имеаованіи

 

Новорожденная

 

Ведикаго

 

Князя

 

Его

 

Шшератор-

скниъ

 

Высочествомъ.

 

Приказали:

 

1)

 

О

 

благополучпомъ

 

разрѣ-

шеніи

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Государыни

 

Великой

Квягинп

 

Марш

 

Павловны

 

отъ

 

бремени

 

Сыноиъ

 

Великимъ

 

Кня-

земъ

 

Андреемъ

 

и

 

о

 

именованіа

 

Новорожденнаго

 

Великаго

 

Кня-

зя

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ

 

увѣдомивъ

 

печатными

указами

 

всѣ

 

подвѣдомственмыя

 

Сиятѣйшему

 

Сѵноду

 

мѣста

 

и

лица

 

и

 

препроводивъ

 

къ

 

нпмъ

 

печатные

 

экземпляры

 

Высочай-

шаго

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Манифеста,

 

ирѳдписать,

дабы

 

они,

 

по

 

предварптельномъ

 

сношеніи

 

съ

 

мѣстнымп

 

Граж-

данскими

 

Начальствами,

 

сдѣлали

 

распоряженіе

 

объ

 

отправленія

по

 

сему

 

радостному

 

событію

 

во

 

всѣхъ

 

градскихъ

 

соборныхъ

в

 

другихъ

 

церквахъ

 

въ

 

первый

 

слѣдующій,

 

а

 

въ

 

сельскикъ

 

и

уѣздныхъ

 

монастырскихъ

 

церквахъ — въ

 

первый

 

же

 

воскресный

пли

 

праздничный

 

день,

 

предъ

 

Лптургіею,

 

по

 

прочтеніи

 

Мани-

феста,

 

благодарственнаго

 

Господу

 

Богу

 

молебствія,

 

съ

 

колѣно-

прекдоненіемъ

 

и

 

цѣлодневиымъ

 

звономъ

 

(кромѣ

 

тѣхъ

 

церквей,

гдѣ

 

таковое

 

уже

 

совершено

 

по

 

особому

 

распоряженію)

 

и

съ

 

возношеніемъ

 

на

 

таковомъ

 

молебствіп,

 

иослѣ

 

Высочайшей

Фамиліп,

 

такъ:

 

«и

 

о

 

Новорожденномъ

 

Великомъ

 

Князи

 

Андрея

Вдадиміровичъ».

 

2)

 

Во

 

извѣстіе

 

о

 

таковомъ

 

распоряжепіи

 

Святѣй-

шаго

 

Сѵнода

 

сообщить

 

Правительствующему

 

Сенату

 

вѣдѣніемъ.

Отъ

 

22-го

 

Февраля— 16-го

 

марта

 

1879

 

года

 

за

 

№

 

366.

Объ

 

историческиссъ

 

книгахъ,

 

изданныхъ

 

II

 

Отдгълвніемъ

Собственной

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Канцелярии.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тЬйшій

 

Правительству ющій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

Г.

Сѵнодальнаго

   

Оберъ-Прокурора,

   

за

   

№

   

961,

   

въ

   

которомъ
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изложено:

 

главііоуиравляшщіи

 

II

 

Отдѣлепіемъ

 

Собственной

 

Его

Императорскаго

 

Величества

 

Капцедяріп,

 

Статсъ-секретарь

 

Кпязь

Урусовъ,

 

объяснилъ,

 

что,

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизволеніа

 

Госу-

даря

 

Императора,

 

въ

 

1864

 

году

 

послѣдовавшаго,

 

въ

 

впдахг

предоставленія

 

большей

 

возможности

 

изучать

 

Отечественную

Исторію,

 

разосланы

 

были

 

имъ

 

въ

 

высшія

 

п

 

среднія

 

учебны»

заведенія

 

и

 

въ

 

публпчиыя

 

бпбліотекп

 

духовнаго

 

ведомства

православнаго

 

псповѣданія,

 

псторпческія

 

нзданіи

 

II

 

Отдѣлепія

Собственной

 

Его

 

Императорскаго

 

Велпчества

 

Капцеляріи,

 

а

именно:

 

памятники

 

дипломатически ѵъ

 

спошеній

 

древней

 

Россіп

съ

 

державами

 

инострапными,

 

дворцовые

 

разряды

 

н

 

разрядим»

книги,

 

a

 

затѣмъ

 

сіи

 

изданія

 

разсылались

 

постепенно,

 

по

 

мЬрІ

пхъ

 

выхода,

 

въ

 

тѣ

 

же

 

заведепія

 

и

 

библіотеки.

 

Между

 

тѣмъ

въ

 

послѣднія

 

двадцать

 

лѣтъ

 

возникло

 

нѣсколько

 

новыхъ

 

подоб-

ныхъ

 

учреждевій,

 

которыя

 

сею

 

милостію

 

не

 

воспользовались.

Вслѣдствіѳ

 

чего

 

статсъ-секретарь

 

князь

 

Урусовъ,

 

принимая

 

во

внпманіе,

 

что

 

въ

 

складахъ

 

тппораФІп

 

хранятся

 

попменоваппыя

изданія

 

въ

 

довольно

 

значительномъ

 

количества,

 

пспросплъ

 

Вы-

сочайшее

 

разрѣшеніе

 

Государя

 

Императора

 

снабдить

 

ими

 

вновь

открытыя

 

учебныя

 

заведепія

 

н

 

бпбліотекп,

 

п,

 

если

 

окажется

необходимымъ,

 

выслать

 

пхъ

 

въ

 

пѣкоторыя

 

заведенія

 

даже

въ

 

двойномъ

 

чпслѣ

 

экземпляровъ.

 

Его

 

Величеству

 

благоугодно

было

 

таковое

 

предположеніе

 

Всемплостпвѣйше

 

утвердить.

 

Ныпѣ

извѣщая

 

о

 

семъ,

 

статсъ-секретарь

 

кпязь

 

Урусовъ

 

просплъ

 

по

ближайшемъ

 

соображепіи:

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

псторпчеекія

 

нздапія

II

 

Отдѣленія

 

для

 

каждаго

 

пзъ

 

озпачеппыхъ

 

учреждепій

 

необхо-

димы,

 

сообщить

 

ему

 

подробный

 

еппсокъ

 

такимъ

 

учебпымъ

 

заве-

деніямъ

 

и

 

библіотекамъ,

 

по

 

которому

 

п

 

можно

 

было

 

бы

 

доста-

вить

 

въ

 

центральное

 

уиравленіе

 

духовнаго

 

ведомства,

 

для

 

препро-

вожденія

 

по

 

принадлежности,

  

нотребное

 

число

 

экземпляровъ.
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Приказали:

 

предписать,

 

циркулярно,

 

чрезъ

 

«Церковный

Вѣстникъ»

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

дабы

 

они

 

предло-

жили

 

иравленіямъ

 

подвѣдомствешшхъ

 

имъ

 

высшихъ

 

и

 

среднихъ

духовно-учебаыхъ

 

заведенін,

 

а

 

равно

 

и

 

публичнымъ

 

бпбліоте-

камъ

 

духовнаго

 

ведомства

 

доставить

 

въ

 

Хозяйственное

 

при

СвятЬйшемъ

 

Сѵиодѣ

 

Управленіе

 

свѣдѣпія

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какой

мврѣ

 

необходимы

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

спхъ

 

учреждеиій

 

нзданныя

II

 

Отдѣлепіемъ

 

Собствеипой

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

Капцеляріи

 

историческія

 

Книги;

 

а

 

именно:

 

памятники

 

диплома-

тнчсскихъ

 

сношепій

 

древней

 

Россіи

 

съ

 

державами

 

иностран-

ными,

 

дворцовые

 

разряды

 

п

 

разрядный

 

книги,

 

и

 

въ

 

какомъ

пмеппо

 

количествѣ

 

экземпляровъ.

 

(Перк.

 

Вѣст.

 

№

 

42

 

и

 

43).

Отъ

 

18— 29-го

 

октября

 

1878

 

г.

 

за

 

№

 

1726.

 

О

 

состав-

ленной

 

аббатомъ

 

Мгігио

 

книгѣ:

 

«Пренг'л

 

о

 

седми

 

Вселен-

скихъ

 

Соборахъ»

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета.

Но

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тішшій

 

Правительствующш

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложенный

Г.

 

Сѵподадьньшъ

 

Оборъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Ко-

митета,

 

за

 

№

 

236,

 

съ

 

отзывомъ

 

о

 

составленной

 

аббатомъ

Мпшо

 

кппгѣ,

 

иодъ

 

названіемъ:

 

«Пренія

 

о

 

седми

 

Вселенскпхъ

Соборахъ»

 

(Discussion

 

sur

 

les

 

sept

 

conciles

 

oecuméniques).

Ііриказалп:

 

согласно

 

заключенію

 

Учебнаго

 

Комитета

 

сочиненіе

аббата

 

Мишо

 

«Препія

 

о

 

седми

 

Вселенскихъ

 

Соборахъ»

 

реко-

мендовать

 

для

 

пріобрѣтепія

 

въ

 

Духовныя

 

Семинаріи

 

въ

 

каче-

ств

 

іі

 

полезного

 

пособія

 

при

 

нреподаваиііі

 

Церковной

 

исгоріи,

основнаго

 

и

 

догматического

 

богословія

 

и

 

практического

 

руко-

водства

 

для

 

пастырей;

 

о

 

чемъ

 

и

 

сообщить

 

Семииарскимъ

 

Прав-

леніямъ

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстнпкъ»,

 

съ

 

ирило-

жеиіемъ

 

коніи

 

съ

 

шурввла

 

Учебпаго

 

Комитета.

(Церк.

 

Віьстн.

 

№

 

12

 

и

 

13.)
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Отъ

 

17-го

   

января — 27-го

   

Февраля

   

1879

 

года

 

за

 

№

 

4,

О

 

составленной

  

преподавателемъ

   

Виѳансісой

   

Семинары

Остроумовымъ

 

книгѣ

   

подъ

 

заглавг'емъ:

 

«

 

Обзоръ

 

Философ-

скихъ

 

ученг'й»,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комгітета.
■

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,

   

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующін

 

Сѵподъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

Г.

Сѵнодалыіаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

 

31-го

 

декабря

 

1878

 

года,

за

 

№

 

462,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

коимъ

 

состав-

ленная

 

преподавателемъ

 

Виѳапской

 

Духовпоіі

 

Семинаріи

 

Миха-

иломъ

 

Остроумовымъ

 

книга,

 

подъ

 

заглавіемь:

 

«Обзоръ

 

фидо-

софскихъ

 

ученіп»

 

(первая

 

половина.

 

Тамбовъ

 

1877

 

г.)

 

одоб-

ряется

 

для

 

уиотреблопія

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семинаріяхъ

 

въ

 

каче-

ства

 

учебнаго

 

руководства

 

по

 

сему

 

предмету.

 

Приказали:

 

за-

ключеніе

 

Учебиаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и

 

для

 

объявлепія

 

о

 

семъ

Правленіямъ

 

Духовныхъ

 

Семинарій

 

къ

 

должному

 

съ

 

пхъ

 

сторо-

ны

 

иснолненію

 

сообщить

 

по

 

Духовному

 

Ведомству

 

циркулярно

чрезъ

 

«Церковный

 

Ввстникь»,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

жур-

нала

 

Учебнаго

 

Комитета.

 

(Церк.

 

Віьстн.

 

№

 

42

 

и

 

43).

Отъ

 

17-го

 

япваря — 27-го

 

Февраля

 

1879

 

г.

 

№

 

4.

 

О

 

со-

чинении

 

учителя

 

Московской

 

Семинары

 

Боголѣпова

 

nodt

заглавіемъ:

 

«Учебное

 

руководство

 

/съ

 

толковому

 

чтснію

четвероевангелгя

 

и

 

книги

 

Дѣянгй

 

Апостольскихъ» ,

 

съ

 

жур-

наломъ

 

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Спя-

тѣйшій

 

Прпвптельсгвующііі

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложена

 

Г.

Сішодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

 

21-го

 

декабря

 

1878

 

года

за

 

№

 

454,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

коимъ

 

состав-

лепное

 

учптелемъ

   

Московской

  

Духовной

 

Семинаріи

 

Боголвио-
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в ымъ

 

сочнненіе

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Учебное

 

руководство

 

къ

 

тол-

ковому

 

чтенію

 

четвероевавгелія

 

и

 

книги

 

Двяаій

 

Апостольскііхъ»,

въ

 

рукописи,

 

исправленной

 

по

 

зам Ьчаніямъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

допускается,

 

по

 

отпечатана,

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

Духовныхъ

Семинаріяхъ,

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

при

 

пзученіи

 

четверо-

евангелія

 

и

 

книги

 

Дѣяній

 

Апостольскпхъ.

 

Приказали:

 

заклю-

чевіе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и

 

сообщить

 

о

 

семь

 

Прав-

аеніямъ

 

Духовныхъ

 

Семппаріп

 

циркулярио

 

чрезъ

 

«Церковный

Вѣстішкъ»,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета.

(Церк.

 

Віьстн.

 

№

 

42

 

и

 

43).

Распоряжение

 

Епархіальнаго

  

Начальства.

Предложеніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Ирсосвященнгьйіиаго

Ыоллоса,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободского,

Вятской

 

Духовной

 

Консгісторіи .

Растущія

 

деревья

 

служать

 

хорошею

 

защитою

 

отъ

 

огня,

при

 

ножарахъ,

 

тѣхъ

 

здаиій,

 

которыя

 

онѣ

 

окружаютъ.

 

Этою

естественною

 

защитою

 

отъ

 

пожаровъ

 

церкви

 

Вятской

 

Епархіи,

почти

 

повсемѣстпо,

 

ne

 

пользуются.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

сельскихъ

прнходахъ,

 

при

 

неимѣпіп

 

хорошихъ

 

огнегасительпыхъ

 

средствъ,

церкви

 

особенно

 

нуждаются

 

въ

 

такомъ

 

предохранепіи

 

отъ

 

по-

жаровъ.

 

Поэтому

 

признаю

 

весьма

 

полезпымъ

 

насаждать

 

вокругъ

церквей

 

деревья.

 

Дѣло

 

это

 

должно

 

быть

 

исполняемо,

 

подъ

наблюдоніемъ

 

духовенства

 

и

 

церковпыхъ

 

старостъ,

 

самими

прихожанами,

 

строившими

 

церкви,

 

украшавшими

 

и

 

обогащав-

шими

 

ихъ.

 

Самое

 

же

 

удобное

 

мѣсто

 

для

 

посадки,

 

съ

 

этою

цѣлію,

 

деревьевъ

 

при

 

церквахъ

 

представляютъ

 

церковныя

 

огра-

ды.

 

А

 

чтобы

 

деревья

 

по

 

заграждали

 

свътъ

 

въ

 

окнахъ,

 

слѣдуетъ

садить

 

ихъ

 

не

 

близко

 

стьиъ

 

церковиыхъ

 

зданій.
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Предлагаю

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

объявивъ

 

о

 

семъ,

 

чрезъ

Епархіальпыя

 

Ведомости,

 

духовенству

 

Епархіи

 

съ

 

церковными

старостами

 

и

 

приходскимъ

 

попечительствамъ,

 

пригласить

 

ихг

озаботиться

 

посадкою

 

въ

 

церковныхъ

 

оградахъ

 

березъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

деревъ.

  

22

 

мая

  

1879

 

года,

 

№

 

820.

Аполлосъ,

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободскій.

III.

И

 

3

 

I!

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

Я.

Награжденіе

 

набедренникомъ.

Помощникъ

 

настоятеля

 

Макаровскаго

 

прихода

 

Яранскаго

укзда

 

Александръ

 

Лютинъ,

 

за

 

благочестное

 

служеніе

 

Св.

Церкви,

  

19

 

мая

 

награжденъ

 

набедренникомъ.

Пагражденіе

 

похвалънымъ

 

листомъ.

Бывшій

 

церковный

 

староста

 

Срѣтеиской

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Вяткв

Вятскій

 

2

 

гпльдіи

 

купецъ

 

Александръ

 

Башмаковъ,

 

за

 

усерд-

иую

 

и

 

нолезиую

 

службу

 

въ

 

сей

 

должности,

 

19

 

мая

 

награж-

денъ

 

похвальнымъ

 

листомъ.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Протоіерей

 

Орловской

 

Троицкой

 

церкви

 

Михаилъ

 

Лож-

кинъ,

 

по

 

болЬзпенному

 

состояніго,

 

12

 

мая

 

уволепъ

 

отъ

 

долж-

ности

 

Благочиннаго

 

1-го

 

округа

 

Орловскаго

 

уЬзда,

 

а

 

па

 

его

мЬсто

 

исправляющішъ

 

должность

 

Благочиннаго

 

до

 

иотеченія

срока,

 

па

 

который

 

онъ

 

былъ

 

нзбранъ,

 

назначенъ

 

протоіерей

Казанско-Богодицкаго

 

собора

 

Іоаннъ

 

Мстиславгіовъ.

—

 

Настоятель

 

Русановскаго

 

прихода

 

Орловскаго

 

увзда

 

Ва-

силий

 

Шубинъ,

 

согласно

 

его

 

прошение,

    

12

 

мая

   

по

 

бодѣзии
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уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

настоятелемъ

 

прихода

 

огсре-

двленъ

 

заштатный

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Кротовъ.

—

   

Настоятель

 

Орловскаго

 

Тропцкаго

 

прихода

 

протоіерей

Михаилъ

 

Ложкинъ

 

19

 

мая

 

но

 

болѣзни

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

—

  

Помощпикъ

 

настоятеля

 

Бдаговѣщенскаго

 

прихода

 

г.

 

Орло-

ва

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Романовъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

19

 

мая

 

опредѣлепъ

 

настоятелемъ

 

Троицкаго

 

прихода

 

г.

 

Орлова.

—

   

Учитель

 

Нолинскаго

 

городскаго

 

училища

 

Михаилъ

 

Лож-

кинъ

 

19

 

мая

 

опредЬлепъ

 

помощппкомъ

 

настоятеля

 

Благовѣ-

щевскаго

 

прихода

 

г.

 

Орлова.

—

   

Учитель

 

Борковскаго

 

народпаго

 

училища

 

Яранекаго

 

уьзда

Bacu.iitt

 

Лупповъ

 

14

 

мая

 

онредѣленъ

 

настоятелемъ

 

Троицко-

Кучкішскаго

 

прихода

 

Яранекаго

 

уѣзда.

—

   

Псаломщикъ

 

села

 

Порѣльскаго

 

Котельническаго

 

уѣзда

Пстръ

 

Чсмодановъ

 

18

 

мая

 

опредѣленъ

 

помощникомъ

 

настоя-

теля

 

Клеповпцкаго

 

прихода

 

Орловскаго

 

уъзда.

—

    

Учитель

 

Васнльевскаго

 

народнаго

 

училища

 

Михаилъ

Утробинъ

 

22

 

мая

 

опредѣлепъ

 

помощникомъ

 

настоятеля

 

Кир-

еппскаго

 

прихода

 

Слободскаго

 

уѣзда.

—

  

Окончившій

 

курсъ

 

Семпнаріи

 

Николай

 

Перминовъ

 

22

 

мая

опредЬлепъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

село

 

Пустоіюлье

 

Уржумскаго

уѣзда.

—

   

Состоящііі

 

па

 

вакапсіа

 

псаломщика

 

сверхъ

 

штата

 

въ

 

селѣ

Круглыжскомъ

 

Котельническаго

 

уѣзда

 

діаконъ

 

Арсеній

 

Тронинъ

14

 

мая

 

перемѣщенъ

 

на

 

штатпую

 

псаломщпческую

 

вакансію

въ

 

седо

 

Спасское

 

тогоже

 

уѣзда.

—

   

Испр.

 

должп.

 

псаломщика

 

села

 

Пустополья

 

Уржумскаго

уѣзда

 

Иванъ

 

Левстовъ,

 

согласпо

 

его

 

прошепію,

 

22

 

мая

 

пере-

мѣщеиъ

 

на

 

таковую

 

же

 

вакансію

 

въ

 

Бѵйскій

 

заводь

 

того

 

же

уѣзда.
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—

   

Сверхштатный

 

неправд,

 

должн.

 

псаломщика

 

въ

 

селі

СрЬтепскомъ

 

Нолпискаго

 

уѣзда

 

Димитрій

 

Веснпнъ,

 

согласно

его

 

прошенію,

 

14

 

мая

 

перемѣщенъ

 

па

 

штатную

 

псаломщиче-

скую

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Горохове

 

Орловскаго

 

уѣзда.

—

   

Сверхштатный

 

пепр.

 

должн.

 

псаломщика

 

села

 

Балезина

Глазовскаго

 

уѣзда

 

Иванъ

 

Костровъ

 

13

 

мая

 

опредѣлепъ

 

иа

штатную

 

нсаломщпческую

 

вакапсію

 

въ

 

томъже

 

селѣ.

—

   

Сверхштатный

 

пепр.

 

должн.

 

псаломщика

 

села

 

Гадицкаго

Яранекаго

 

уѣзда

 

Василгй

 

Красовскій,

 

согласно

 

его

 

ирошенію,

14

 

мая

 

перемѣщенъ

 

на

 

штатную

 

псаломщическую

 

вакансію

въ

 

село

 

Кикнуръ

 

тогоже

 

уѣзда.

—

   

Сверхштатный

 

пепр.

 

должн.

 

псаломщика

 

села

 

Цыньп

Малмыжскаго

 

уѣзда

 

Петръ

 

Устюговъ

 

22

 

мая

 

оиредѣдепъ

 

на

штатную

 

псаломщическую

 

вакансію

  

нъ

 

томъ

 

же

 

селѣ.

Исключены

 

изъ

 

еппсковъ

 

умершіе:

 

священники — помощ-

никъ

 

настоятеля

 

Староторьяльскаго

 

нрихода

 

Уржумскаго

 

уѣзда

Михаилъ

 

Ишутиновъ — 5

 

мая

 

и

 

помощппкъ

 

настоятеля

 

Кпр-

синскаго

 

прихода

 

Слободскаго

 

уѣзда

 

Филиппъ

 

Кудрявцовъ—

1 1

 

мая,

 

пепр.

 

должность

 

псаломщика

 

штатные — Буйскаго

 

за-

вода

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

Алексгьй

 

Бѣлоезерскій — 29

 

апрѣля,

села

 

Цыпьи

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

 

Петръ

 

Устюговъ

 

—

 

6

 

мая

 

и

сверхштатный

 

села

 

Улежа

 

Яранекаго

 

уѣзда

 

Иванъ

 

Ихтин-

екгй — 5

 

мая.

В

 

а

 

к

 

а

 

н

 

с

 

і

 

и.

Остаются

 

незамѣщенными

 

вакансіи:

 

настоятеля

 

въ

 

Марте-

довскомъ

 

приходѣ

 

Глазовскаго

 

увзда

 

и

 

помощниковъ

 

настоятеля

въ

 

приходахъ

 

Карсовайскомъ

 

и

 

Курьинскомъ

 

тогоже

 

увзда.
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Пожертвованій

въ

 

пользу

  

разрушенныхъ

 

и

 

разграбленныхъ

   

Турками

 

Сла-

вянскихъ

 

церквей

 

и

 

монастырей—

со

 

времени

 

объявлепія

 

распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства —

19

 

япвпря

 

1879

 

г.

 

о

 

пригдашепіи

 

къ

 

симъ

 

пожертвованіямъ

по

 

20

 

апрѣля

 

поступило:

 

отъ

 

настоятеля

 

Спасо-Орловскаго

монастыря

 

игумена

 

Антонія

 

двѣ

 

рпзы,

 

двѣ

 

епитрахили,

 

два

подрнзппка,

 

два

 

стихаря,

 

два

 

ораря,

 

четыре

 

пары

 

поручей,

четыре

 

покровца,

 

дна

 

воздуха

 

и

 

деньгами

 

10

 

р.,

 

отъ

 

братіи

Слободскаго

 

Крестовоздвизженскаго

 

монастыря

 

30

 

р.,

 

отъ

 

на-

стоятельницы

 

Слободскаго

 

Христорождественскаго

 

монастыря

игумеиіи

 

Маріп

 

одежда

 

па

 

престолъ

 

и

 

жертвениикъ,

 

одежда

на

 

аналой

 

и

 

пелена,

 

риза,

 

подрпзникъ,

 

епитрахиль

 

и

 

набед-

ренни'гь,

 

3

 

стпхаря

 

и

 

2

 

ораря,

 

3

 

покровца,

 

5

 

поясовъ,

 

пору-

чей

 

7

 

паръ

 

и

 

деньгами

 

50

 

р.,

 

отъ

 

настоятельницы

 

Сарапуль-

свой

 

Общины

 

сестеръ

 

трудолюбія

 

Монахини

 

Ангелины

 

15р.,

отъ

 

свящонно-церковпослужителей

 

села

 

Пышакскаго,

 

Орловска-

го

 

уѣзда,

 

6

 

паръ

 

нокровцевъ

 

съ

 

воздухамп,

 

отъ

 

благочиннаго

священника

 

Александра

 

Казарипова,

 

пожертвованныхъ

 

отъ

 

церк-

ви

 

села

 

Качкинскаго,

 

5

 

рпзъ,

 

4

 

подризника

 

и

 

2

 

воздуха,

 

отъ

благочппнаго

 

священника

 

Іоаипа

 

Анцыгнна

 

24

 

р.,

 

отъ

 

благо-

чпппаго

 

священника

 

Васплія

 

Лопатппа

 

104

 

р.,

 

отъ

 

благочиннаго

священника

 

Василія

 

Раевскаго

 

20

 

р.

 

10

 

к.,

 

отъ

 

священника

села

 

Зюздпно-Аѳапасьевскаго,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Рѣ-

пипа

 

12

 

р.,

 

отъ

 

священника

 

седа

 

Зона,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

Іоанна

 

Левнтскаго

 

12

 

р.,

 

отъ

 

священниковъ

 

Орловскаго

 

уѣзда

села

 

Подрѣльскаго

 

Сарычева

 

и

 

Зубарева

 

6

 

р.,

 

итого

 

деньгами

283

 

р.

  

10

 

к.
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О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

по

 

содержанію

 

Шітскаго

 

Духовнаго

 

Училища

за

 

1878

 

годъ.

(Продолженіе.

 

*).

Счетъ

 

№

 

4-U.

  

Содержите

 

лицъ

 

управленгя

 

и

 

учащихъ—

а)

 

штатное,

Жалованья:

 

а)

 

гататнаго,

 

за

 

вычетомъ

 

2

 

°/0

 

на

 

производ-

ство

 

пепсііі

 

и

 

единовременныхъ

 

пособій

 

но

 

духовно-учебпому

вѣдомству:

 

смотрителю

 

протоіерею

 

Герасиму

 

Никитникову

 

882

 

р.,

помощнику

 

его

 

Николаю

 

Чемодапову

 

588

 

руб.,

 

учптслямъ:

Православпаго

 

Катпхизиса

 

и

 

пзъяспенія

 

богослужеиій

 

съ

 

цѳр-

ковнымъ

 

уетавомъ

 

иротоіерою

 

Алексею

 

Емельянову

 

117

 

руб.

60

 

к.,

 

Арпѳмотики

 

н

 

ГеограФІп

 

Александру

 

Усольцову

 

392

 

р.,

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковпо-славянскимъ

 

Василію

 

Моломиву

411

 

р.

 

60

 

к.,

 

Греческаго

 

языка:

 

Евлампію

 

Егошипу

 

22

 

р.

5

 

к.,

 

протоіерею

 

Іоанну

 

Рѣднпкову

 

206

 

руб.

 

63'/ 2

 

к.,

 

Але-

ксандру

 

Краеву

 

227

 

р.

 

1'/2

 

к.,

 

Латипскаго

 

языка

 

Владпміру

Дрягпну

 

411

 

р.

 

60

 

к.,

 

Аркадію

 

Воскресенскому

 

411

 

р.

 

60

 

к.,

Чистоппсанія

 

Александру

 

Курочкішу

 

100

 

р.,

 

Церковнаго

 

иѣнія

Васпдію

 

Акишеву

 

100

 

р.,

 

итого

 

3870

 

р.

   

10

 

коп.

Отъ

 

жалованья

 

учителю

 

Греческаго

 

языка

  

осталось

 

73

 

р.

50

 

к.

  

Остатокъ

 

этотъ

 

образовался

 

по

 

случаю

 

выхода

 

въ

 

еііар-

хіальпое

 

вѣдомство

 

учителя

 

Егошина

 

и

 

остававшейся

 

вакантною

его

 

должности

 

во

 

все

 

время

 

лѣтнпхъ

   

каникулъ.

Счетъ

 

№

 

2-й.

  

Содержаніе

 

лицъ

 

управленгя,

 

учащихъ

 

и

служащихъ — б)

 

гізъ

 

средствъ

 

окружного

 

духовенства.

Жалованья:

 

б)

 

пзъ

 

епархгальныхъ

 

средствъ

 

училищпаго

округа:

 

смотрителю

 

протоіерею

 

Герасиму

 

Никитникову

  

120

 

р.,

Ц

 

См.

 

х

 

10-Й

 

Ей.

 

Вѣд.
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цомощпику

 

его

 

Николаю

 

Чемоданову

 

60

 

р.,

 

учителямъ:

 

Свя-

щенной'

 

Исторіп:

 

Александру

 

Краеву

 

268

 

р.

 

34

 

к.,

 

иротоіерою

Алексѣю

 

Емельянову

 

loi

 

p.

 

66

 

к.,

 

ему

 

же

 

въ

 

І-мъ

 

второмъ

парад .

 

классѣ

 

52

 

р.

 

50

 

к.,

 

Владимиру

 

Дрягину

 

32

 

р.

 

50

 

в.,

Русскаго

 

языка

 

съ

 

церковпо-славяпскимъ

 

Александру

 

Овчинни-

кову

 

420

 

р.,

 

ему

 

же

 

въ

 

1-мъ

 

второмъ

 

параллельпомъ

 

классѣ

120

 

р.,

 

Греческаго

 

языка

 

Николаю

 

Лопатину

 

540

 

р.,

 

Ла-

тпискаго

 

языка

 

свящепнпку

 

Іакову

 

Гаркунову

 

420

 

р-,

 

Алексѣю

Иішікову

 

420

 

р.,

 

ему

 

же

 

за

 

преподаваніе

 

въ

 

І-мъ

 

второмъ

иарал.

 

классѣ

 

240

 

руб.,

 

Арнѳметики

 

и

 

ГеограФІи

 

Николаю

Дрягину

 

520

 

р.,

 

ему

 

же

 

за

 

преподаваніе

 

арпѳметики

 

въ

 

1-мъ

второмъ

 

парал.

 

классѣ

 

90

 

р.,

 

Чпстописанія

 

Димитріго

 

Спас-

скому

 

180

 

р.,

 

Церковнаго

 

пѣнія

 

Василію

 

Акишеву

 

180

 

р.,

приготорптельпаго

 

класса

 

Алексапдру

 

Курочкину

 

420

 

руб.,

гимнастики

 

прапорщику

 

В.

 

Васильеву

 

87

 

р.,

 

падзиратѳлямъ:

Владиміру

 

Дрягппу

 

210

 

р.,

 

Димптрію

 

Спасскому

 

210

 

р.,

 

Кон-

стантину

 

Краеву

 

157

 

р.

 

50

 

к.,

 

Ивану

 

Загарскому

 

210

 

р.,

Василію

 

Блинову

 

47

 

р.

 

84

 

к.,

 

делопроизводителю

 

Владиміру

Дрягину

 

60

 

р.,

 

экопому

 

Аркадію

 

Воскресенскому

 

150

 

руб.,

опсцу

 

Ивану

 

Сенилову

 

120

 

р.,

 

врачу

 

Іонѣ

 

Михайлову

 

100

 

р.,

члевамъ

 

Правлепія

 

отъ

 

духовенства:

 

протоіерею

 

Васплію

 

Огневу

60

 

р.,

 

протоіерею

 

Александру

 

Князеву

 

60

 

р.,

 

квартпрныхъ

7-мп

 

учителямъ

 

362

 

р.

  

50

 

к.,

 

итого

 

6069

 

р.

 

84

 

к.

Осталось

 

отъ

 

жалованья

 

учителямъ

 

изъ

 

епархіальныхъ

средствъ

 

100

 

р.

 

16

 

к.

Счетъ

 

№

 

3-й.

 

По

 

содероюанію

 

воспитании ковь.

Оставалось

 

отъ

 

1877

 

г.

 

муки

 

ржаной

 

20

 

и.,

 

по

 

61

 

к.,

на

 

12

 

р.

 

20

 

к.,

 

крупъ:

 

ячной

 

4

 

п.

 

20

 

ф.,

 

по

 

80

 

к.,

 

па

 

3

 

р.

60

 

к.,

 

овсяиой

 

1

 

п.

 

на

 

79

 

в.,

 

ироса

 

1

 

п.

 

на

 

I

 

р.

 

30

 

к.,

соли

 

3

 

п.

  

20

 

ф.,

 

по

 

62

 

к.,

 

аа

 

2

 

р.

 

17

 

к.,

 

гороху

 

1

 

п.

 

20

 

ф.,



—

 

218

 

—

по

 

99

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

 

48

 

Ѵ4

 

к.,

 

толокна

 

2

 

п.

 

20 3/4

 

ф.,

 

по

 

79'/2

 

i t

на

 

2

 

р.

 

3/4

 

к.,

 

солоду

 

ржанаго

 

1

 

п.

 

20

 

ф.,

 

по

 

80

 

к.,

 

на

 

1

 

р,

32

 

к.,

 

картофеля

 

400

 

четвер.,

 

по

 

20

 

к.,

 

на

 

80

 

р.,

 

свеклы

 

150

четвер.,

 

по

 

15

 

к.,

 

на

 

22

 

р.

 

50

 

к.,

 

капусты

 

соленой

 

7

 

чаиові,

но

 

9

 

р.

 

88

 

к.,

 

на

 

69

 

р.

 

16

 

к.,

 

итого

 

на

 

196

 

p.

 

53 1/,

 

в.

Въ

 

1878

 

г.

 

куплено:

 

муки

 

ржаной

 

2077

 

п.

 

25

 

ф.,

 

по

90

 

к.,

 

на

 

1869

 

р.

 

68'/4

 

к.,

 

пшеничной

 

2-го

 

сорта

 

91

 

п.,

по

 

2

 

р.

 

10

 

к.,

 

па

 

191

 

р.

 

10

 

к.,

 

овсяной

 

14

 

п.,

 

по93н,

на

 

13

 

р.

 

2

 

к.,

 

крупы:

 

ячноіі

 

147

 

п.

 

30

 

ф.,

 

по

 

1

 

р.

 

8

 

в.,

на

 

159

 

р.

 

57

 

к.,

 

овсяной

 

39

 

п.

 

20

 

ф.,

 

по

 

1

 

р.

 

4

 

у,

 

к.,

на

 

41

 

р.

 

27 Ѵ4

 

к.,

 

манпоіі

 

2

 

п.,

 

по

 

2

 

р.

 

94

 

к.,

 

па

 

!і

 

р

88

 

к.,

 

проса

 

42

 

п.,

 

по

 

1

 

р.

 

58

 

к.,

 

па

 

66

 

р.

 

36

 

к.,

 

рис;

20

 

ф

 

,

 

по

 

10

 

к.,

 

па

 

2

 

р.,

 

меду

 

10

 

ф.,

 

по

 

18

 

к.,

 

на

 

1р.

80

 

к.,

 

говядины

 

и

 

телятины

 

601

 

п.

 

10

 

ф.,

 

по

 

1

 

р.

 

74

 

к.,

на

 

1046

 

р.

 

17

 

Ѵ2

 

к.,

 

ногъ

 

коровьихъ

 

60

 

ход.,

 

по

 

35

 

кои.,

на

 

21

 

р.,

 

12

 

ход.,

 

по

 

30

 

к.,

 

па

 

3

 

р.

 

60

 

к,,

 

молока

 

прѣ-

снаго

 

575

 

вед.,

 

по

 

42

 

к.,

 

на

 

241

 

руб.

 

50

 

к.,

 

яицъ

 

310,

по

 

80

 

к.

 

за

 

сотню,

 

на

 

2

 

р.

 

48

 

к.,

 

тоже

 

220,

 

по

 

70

 

к.

 

за

сотню,

 

на

 

1

 

р.

 

54

 

к.,

 

тоже

 

400,

 

но

 

60

 

к.

 

за

 

сто,

 

на

 

2

 

р.

40

 

к.,

 

сыровъ

 

12,

 

по

 

16

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

 

92

 

к.,

 

куличеіі

 

о!і,

no

 

35

 

к.,

 

на

 

19

 

р.

 

25

 

к.,

 

масла:

 

коровьяго

 

26

 

п.

 

30

 

*.,

по

 

7

 

р.

 

79

 

к.,

 

на

 

208

 

р.

 

3 8 '/4

 

к . ,

 

льнянаго

 

48

 

п.

 

25

 

ф.,

по

 

5

 

р.

 

14

 

к.,

 

па

 

249

 

p.

 

93'/4

 

к.,

 

соли

 

110

 

и.

 

20

 

♦.,

по

 

65

 

к.,

 

на

 

71

 

р.

 

82 Vî

 

к.,

 

гороху

 

86

 

п.

 

30

 

ф.,

 

ио

 

1р.

33'/2

 

к.,

 

на

 

115

 

р.

 

81

 

к.,

 

толокна

 

26

 

п.,

 

по

 

1

 

р.

 

10

 

е.,

на

 

28

 

р.

 

60

 

к.,

 

солоду

 

ржапаго

 

32

 

п.,

 

по

 

1

 

р.

 

18'/,

 

в.,

на

 

37

 

р.

 

92

 

к.,

 

рыбы:

 

свѣжей

 

97

 

п.

 

11

 

ф.,

 

по

 

3

 

р.

 

59

 

к.,

на

 

349

 

р.

 

2Г/ 4

 

к.,

 

малосольной

 

9

 

п.

 

30

 

ф.,

 

по

 

2

 

р.

 

80

 

к.,

на

 

27

 

р.

 

30

 

к.,

 

сухой

 

6

 

п.,

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

15

 

руб.,

луку:

 

зеленаго

 

6

 

грядъ,

   

по

 

1

 

р.

  

50

 

к

 

,

   

на

 

9

 

р.,

 

вѣсоваго



—

 

219

 

—

6

  

п.,

 

по

 

40

 

к.,

 

на

 

2

 

р.

 

40

 

к.,

 

горчицы

 

5

 

ф.,

 

по

 

35

 

к.,

ва

 

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

картофеля

 

455

 

четв.,

 

но

 

20

 

к.,

 

на

 

91

 

р.,

тоже

 

32

 

ч.,

 

по

 

25

 

к.,

 

на

 

8

 

р.,

 

свеклы

 

175

 

четв.,

 

по

 

15

 

к.,

на

 

26

 

р.

 

25

 

к.,

 

капусты:

 

свѣжей

 

4175

 

вилк.,

 

но

 

1

 

р.

 

60

 

к.

за

 

сто,

 

на

 

66

 

р.

  

80

 

к.,

  

480

 

в.,

  

по

 

1

 

р.

  

50

 

к.

 

за

 

сто,

 

на

7

  

р.

 

20

 

к.,

 

за

 

приготовленіе

 

ея

 

въ

 

ирокъ

 

16

 

чан.,

 

по

 

75

 

к.,

12

 

р.,

 

мяты

 

для

 

нея

 

11

 

ф.,

 

но

 

18

 

к.,

 

на

 

1

 

руб.

 

98

 

к.,

огурцовъ

 

4500,

 

по

 

25

 

к.

 

за

 

сто,

 

на

 

11

 

р.

 

25

 

к.,

 

2200,

по

 

17

 

к.

 

за

 

сто,

 

па

 

3

 

р.

 

74

 

к.,

 

моркови

 

35

 

четв.,

 

но

 

17

 

к.,

ва

 

5

 

р.

 

95

 

к.,

 

кишмишу

 

5

 

ф.,

 

по

 

12

 

к.,

 

на

 

60

 

к.,

 

за

 

пе-

ченіе

 

блпновь

  

1

  

р.

  

70

 

к.,

   

квашня

 

2

 

руб.,

   

ножей

 

и

 

видокъ

2

  

дюж.,

 

но

 

I

 

р.

 

40

 

к.,

 

иа

 

2

 

р.

 

80

 

к.,

 

погкей

 

одпихъ

 

2

 

д.,

по

 

65

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

 

30

 

к.,

 

иожей

 

хльборѣзныхъ

 

2

 

на

 

60

 

к.,

1

 

ножъ

 

33

 

к.,

  

кувшиновъ

 

стеклявныхъ

 

20,

 

по

 

18

 

коп.,

 

на

3

  

р.

 

60

 

к.,

 

мисокъ

 

камевныхъ

 

20,

 

по

 

65

 

к.,

 

на

 

13

 

руб.,

40,

 

по

 

50

 

к.,

 

на

 

20

 

р.,

 

тарелокъ

 

21

 

дюж.,

 

по

 

80

 

к.,

 

на

16

 

р.

 

80

 

к.,

 

блюдъ

 

каменныхъ

 

40,

 

по

 

10

 

к.,

 

на

 

4

 

руб.,

кружекъ

 

каменныхъ

 

77,

 

по

 

6'/2

 

к.,

 

на

 

5

 

р.

 

'/,

 

к.,

 

соло-

вокъ

 

10,

 

по

 

12

 

к.,

 

на

 

1

 

руб.

 

20

 

к.,

 

за

 

мытье

 

столоваго

бѣлья

 

98

 

п.

 

28

 

ф.,

 

по

 

1

 

р.}

 

98

 

р.

 

70

 

к.,

 

шаекъ

 

носуд-

выхъ

 

20

 

на

 

1

 

р.

 

20

 

к

 

,

 

за

 

исповѣдь

 

учениковъ

 

6

 

р.,

 

мѣд-

ныхъ

 

котловъ

 

3

 

и

 

кубъ,

 

съ

 

зачетомъ

 

за

 

старые

 

36

 

рублей,

5

 

иуд.

 

15

 

ф.,

 

по

 

20

 

р.,

 

на

 

107

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

расходы

 

по

мелочамъ

 

2

 

р.,

 

итого

 

на

 

пищу

 

5330

 

р.

  

37Ѵ4

 

к.

Къ

 

1879

 

г.

 

осталось:

 

муки

 

ржаной

 

100

 

п.,

 

по

 

90

 

к.,

на

 

90

 

р.,

 

круиы

 

ячной

 

4

 

п.,

 

ио

 

1

 

р.

 

8

 

к.,

 

на

 

4

 

р.

 

32

 

к.,

проса

 

2

 

п.,

 

по

 

1

 

р.

 

58

 

к.,

 

на

 

3

 

р.

 

16

 

к.,

 

солоду

 

ржанаго

3

 

п.,

 

по

 

1

 

р.

 

18'/ 2

 

к.,

 

на

 

3

 

р.

 

53%

 

к.,

 

картоФеія

 

300

четв.,

 

ио

 

20

 

к.,

 

на

 

60

 

р.,

 

свеклы

 

125

 

четв.,

 

по

 

15

 

к.,

 

на

18

 

р.

 

75

 

к.,

 

капусты

 

8

 

чановъ,

 

по

 

5

 

р.

 

49 7/8

 

к.,

 

на

 

43

 

р.

99

 

к.,

 

итого

 

на

 

223

 

р.

 

77 '/9

 

к.



—

 

220

 

—

На

 

одежду,

 

обувь

 

и

 

другія

 

потребности:

 

сукна:

 

тонкаго

для

 

сюртуковъ,

 

брюкъ

 

и

 

жилетовъ

 

67%

 

арпі.,

 

по

 

1

 

р.

 

65

 

к,,

па

 

111

 

р.

 

37%,

 

к.,

 

толстаго

 

для

 

илащей

 

39 3%

 

арш.,

 

щ

1

 

р.

 

10

 

к.,

 

па

 

43

 

р.

 

72%

 

к.,

 

кизинета

 

622%

 

арш.,

 

по

27

 

к.,

 

на

 

168

 

руб.,

 

парусины

 

267%

 

арш.,

 

по

 

22

 

к.,

 

ва

58

 

р.

 

79 %

 

к.,

 

108

 

арш.,

 

по

 

25

 

к.,

 

па

 

27

 

р.,

 

коленкору

на

 

подкладку

 

63 3/ 4

 

арш.,

 

по

 

14

 

к.,

 

па

 

8

 

руб.

 

92 '/„

 

ков.,

39 3/4

 

арш.,

 

по

 

15

 

к.,

 

иа

 

5

 

р.

 

96%

 

к.,

 

пуговицъ:

 

къ

 

сюр-

тукамъ

 

12

 

дюж.,

 

но

 

15

 

к.,

 

на

 

1

 

руб.

 

80

 

к.,

 

къ

 

жилетам,

8

 

дюж.,

 

по

 

8

 

к.,

 

па

 

64

 

к.,

 

холста

 

подкладочнаго

 

300

 

арш,,

по

 

5

 

к.,

 

на

 

15

 

р.,

 

400

 

арш.,

 

но

 

6

 

к.,

 

па

 

24

 

р.,

 

118%

 

арш,

по

 

7

 

к.,

 

на

 

8

 

р.

 

28

 

к.,

 

полотна

 

59%

 

арш.,

 

по

 

22

 

к.,

 

на

13

 

р.

 

14%

 

к.,

 

139

 

арш.,

 

по

 

24

 

к.,

 

на

 

33

 

руб.

 

36

 

к

180

 

арш.,

 

по

 

26

 

к.,

 

на

 

46

 

р.

 

80

 

к.,

 

шертппга

 

18%,

 

арш,,

по

 

17

 

к.,

 

па

 

3

 

р.

 

14%

 

к.,

 

57%,

 

арш.,

 

по

 

18

 

к.,

 

на

 

Юр.

35

 

к.,

 

тесьмы

 

гарусной

 

для

 

галстуковъ

 

3

 

куска,

 

по

 

80

 

в.,

на

 

2

 

р.

  

40

 

к.,

 

тесьмы

 

для

 

завязокъ

 

5

 

куск.,

   

по

 

24

 

к.,

 

иа

I

   

р.

 

20

 

к.,

 

сапоговъ

 

съ

 

галошами

 

80

 

парь,

 

по

 

3

 

р.

 

95

 

к.,

на

 

316

 

р.,

 

безъ

 

галошъ

 

62

 

пар.,

 

по

 

I

 

р.

 

95

 

к.,

 

на

 

120р.

90

 

к.,

 

чулковь

 

шерстяныхъ

 

23

 

пар.,

 

по

 

30

 

к.,

 

на

 

6

 

р.

 

90

 

в.,

32

 

пар.,

 

по

 

28

 

к.,

 

на

 

8

 

р.

 

96

 

к.,

 

бумаги

 

писчей

 

Фабрики

Рязанцева

 

№

 

7-Й

 

18

 

стопъ,

 

по

 

1

 

р.

 

35

 

к.,

 

на

 

24

 

р.

 

30

 

и,,

№

 

6%

 

2

 

ст.,

 

по

 

1

 

р.

 

70

 

к.,

 

на

 

3

 

р.

 

40

 

к.,

 

№

 

6

 

7

 

ст.,

по

 

1

 

р.

 

85

 

к.,

 

на

 

12

 

р.

 

95

 

к.,

 

перьевъ

 

стальныхъ

 

26

 

короб,,

по

 

44

 

к.,

 

на

 

11

 

р.

 

44

 

к.,

 

сандалу,

 

чернаго

 

11

 

ф.,

 

ио

 

7

 

к.,

на

 

77

 

к.,

 

камеди

 

2%

 

ф.,

 

по

 

40

 

к.,

   

на

 

1

 

р.

 

10

 

к.,

 

мыла

II

   

п.

 

20

 

ф.,

 

по

 

3

 

р.

 

89

 

к.,

 

на

 

44

 

p.

 

73'Д

 

к.,

 

шаекъ

 

бае-

ныхъ

 

25,

 

по

 

6

 

к.,

 

на

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

вѣппковъ

 

бапиыхъ

 

800,

 

по

30

 

к.

 

за

 

сто,

 

на

 

2

 

р.

 

40

 

к.,

 

400,

 

по

 

40

 

к.

 

за

 

сто,

 

на

 

1

 

р.

60

 

к.,

  

250,

 

по

 

50

 

к.

 

за

 

сто,

 

на

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

за

 

мытье

 

одѣялъ



—

 

221

 

—

107,

 

по

 

10

 

к.,

 

10

 

р.

 

70

 

к.,

 

за

 

мытье:

 

бЬлья

 

и

 

платья

 

306

 

п.

і

 

ф.,

 

по

 

1

 

р.,

 

306

 

руб.

 

10

 

к.,

 

манишекъ

 

съ

 

рукавчиками

2375,

 

по

 

2'%

 

к.,

 

109

 

р.

 

37%

 

к.,

 

за

 

шитье:

 

суконныхъ

сюртуковъ,

 

брюкъ

 

и

 

жилетовъ

 

17

 

и.,

 

по

 

2

 

р.,

 

34

 

р.,

 

ила-

щей

 

суконныхъ

 

16,

 

по

 

75

 

к.,

 

12

 

р.,

 

кизинетовыхъ

 

сюрктук.,

брюкъ

 

и

 

жилет.

 

92

 

п.,

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

138

 

р.,

 

кизинетов.

брюкъ

 

3,

 

по

 

35

 

к.,

 

1

 

руб.

 

5

 

к.,

 

парусинпыхъ

 

пиджаковъ

съ

 

брюками

 

79

 

пар.,

 

но

 

40

 

к.,

 

31

 

руб.

 

60

 

к.,

 

рубашекъ

съ

 

кальсонами

 

125

 

п.,

 

по

 

20

 

к.,

 

25

 

р.,

 

манишекъ

 

съ

 

мѣт-

вамп

 

103,

 

по

 

12

 

к.,

 

12

 

р.

 

36

 

к.,

 

4,

 

по

 

22

 

к.,

 

88

 

кои.,

галстуковъ

 

21,

 

ио

 

5'%

 

к.,

 

1

 

р.

 

15%,

 

к.,

 

2,

 

но

 

11

 

к.,

 

22

 

к.,

за

 

подшивку

 

ихъ

 

55,

 

но

 

1

 

к.,

 

55

 

коп.,

 

картузовъ

 

72,

 

по

ВО

 

к.,

 

36

 

р.,

 

за

 

поправку

 

матрацовъ

 

27,

 

по

 

5

 

к.,

 

1

 

руб.

35

 

к.,

 

за

 

стриженіе

 

волосъ

 

9

 

р.

 

50

 

коп.,

 

итого

 

на

 

одежду,

обувь

 

и

 

др.

 

потребности

   

1871

 

р.

  

95

 

к.

На

 

выдачу

 

ученикамъ

 

денежнаго

 

нособія:

 

Николаю

 

Мара-

кулину

 

50

 

р.,

 

Василію

 

Котлецову,

 

Николаю

 

Дрягину,

 

Николаю

Спасскому,

 

Константину

 

ФиладельФову,

 

Аркадію

 

Тихвинскому,

Николаю

 

Перминову,

 

Василію

 

Петропавловскому

 

и

 

Аркадію

Іучивину

 

но

 

25

 

р.,

 

200

 

р.,

 

итого

 

250

 

р.,

 

а

 

всего

 

по

 

со-

державію

 

воспитавниковъ

 

7452

 

р.

 

32

 

3%

 

к.

( Продолженге

 

будешь.)

Отъ

 

Совѣта

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

Училища.

О

 

пріемгъ

 

діъвицъ

 

въ

 

Училище,

  

имгьющемъ

 

быть

въ

 

авіустѣ

 

1879

 

г.

СовЬтъ

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

Училища

 

объяв-

ляетъ,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

родителей

 

и

 

опекуновъ,

 

воспитывающихъ

дѣвпцъ

   

въ

 

Енархіальномъ

 

жѳнскомъ

   

Учидищѣ

   

и

 

желающихъ



222

 

—

вновь

 

представить

 

дѣвицъ

 

въ

 

оное:

 

1.

 

Въ

 

началѣ

 

слѣдующаго

учебнаго

 

года

 

дѣвицы

 

будутъ

 

принимаемы

 

въ

 

составъ

 

иѳрваго

класса

 

и

 

въ

 

слѣдующіе

 

классы,

 

не

 

выше

 

четвѳртаго.

 

II.

 

Съ

 

пер-

вый

 

классъ

 

принимаются

 

дѣвицы

 

не

 

моложе

 

9

 

лѣтъ,

 

умѣющія

 

чи-

тать

 

ио

 

русски

 

и

 

знающія

 

общѳупотребительныя

 

молитвы,

 

а

 

вь

слѣдующіе

 

классы

 

—

 

нмѣющія

 

соотвѣтственныя

 

классу

 

позианія

 

п

возрастъ.

 

Пспытапія

 

желающимъ

 

поступить

 

во

 

второй

 

и

 

слѣ-

дующіе

 

классы

 

будутъ

 

производиться

 

по

 

программ!;,

 

приложен-

ной

 

къ

   

Уставу

   

Епарх.

   

жѳпск.

  

Училищъ.

    

*)

 

III.

   

Протеши

о

 

принятіи

 

дЬвпцъ

 

въ

 

Училище

 

подаются

 

въ

 

Училищный

 

СовЬп,
-------------------------------

*)

 

По

 

программѣ

 

положено:

I.

 

Въ

 

первомъ

 

классѣ:

1

 

)

 

По

 

Закону

 

Божію:

 

краткое

 

объясненіе

 

еѵмвола

 

вѣры,

 

молятвъ

и

 

заповѣдей;

 

разсяазы

 

важнѣйшихъ

 

событій

 

священ,

 

исторіи,

 

обѵ

ясйяющихъ

 

сѵмволъвѣры;

 

чтеніе

 

Евангелія

 

ио

 

славянскп

 

съ

 

объясни-
тельнымъ

 

переводомъ

 

на

 

русскій

 

языкъ.

Учебникъ:

 

Начатки

 

христіанскаго

 

ученія.

2)

  

По

 

русскому

 

языку:

 

упражненіе

 

въ

 

чтѳніи

 

и

 

разсказѣ

 

прочи-

таннаго;

 

изученіе

 

наизустъ

 

краткихъ

 

ирозаическихъ

 

и

 

стихотворный

статей;

 

разборъ

 

простаго

 

предложенія.

Учебникъ:

 

Русская

 

грамматика

 

Антонова.

3)

  

По

 

Арпѳзіетикѣ:

 

обозиаченіе

 

и

 

нроизношеніе

 

цьіФръ;

 

сложеніе
и

 

вычитаеіе

 

цѣлыхъ

 

чиселъ,

 

умственыыя

 

упражненія

 

въ

 

сихъ

 

дѣй-

ствіяхъ.

4)

  

Чистописаніе.
5)

  

Церковное

 

пѣніе.

,щцш

                 

П.

 

Во

 

второмъ

 

классѣ:

1)

  

По

 

Закону

 

Божію:

 

Свящ.

 

Исторія

 

Ветх.

 

Завѣта,

 

чтевіе

 

Еван-
гелія

 

по

 

славянски

 

съ

 

переводомъ

 

на

 

Русскій

 

языкъ.

Учебникъ:

 

Свящ.

 

Исторія

 

Ветх.

 

Завѣта

 

Прот.

 

Рудакова.
2)

  

По

 

русскому

 

явыку:

 

продолженіе

 

практическихъ

 

упражненій;
этимолопя.

3)

  

По

 

Лриѳметишь:

 

таблица

 

умноженія;

 

умноженіе

 

и

 

дѣленіе

цѣлыхъ

 

чиселъ;

 

задачи

 

на

 

всѣ

 

четыре

 

дѣііствія.

4)

  

По

  

Геоірафт:

  

необходимый

  

предварительный

   

понятія

 

изі
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съ

 

ііриложеніемъ

 

ихъ

 

метрическихъ

 

свидѣтельствъ

 

или

 

выпи-

сок*

 

изъ

 

метричѳскихъ

 

кнпгъ,

 

съ

 

гербового

 

маркою

 

въ

 

60

 

к.,

и

 

будутъ

 

принимаемы

 

до

 

16

 

августа.

 

IV.

 

Пріемныя

 

испы-

іанія

 

будутъ

 

производиться

 

17

 

и

 

18

 

августа

 

съ

 

9

 

часовъ

утра.

 

18

 

августа

 

будеть

 

произведена

 

и

 

переэкзаменовка

 

тѣмъ

воспптаншщамъ,

 

которымъ

 

она

 

назначена.

 

У.

 

По

 

распоря-

женію

 

высшаго

 

начальства,

 

приходлщія

 

ученицы

 

не

 

будутъ

принимаемы

 

въ

 

Училище:

 

исключеніе

 

можогъ

 

быть

 

допущено,

но

 

усмотръііію

 

Совѣта,

 

только

 

для

 

тѣхъ

 

дЬвицъ,

 

которыхъ

родители

 

имѣютъ

 

жительство

 

въ

 

г.

 

ваткъ.

 

VI.

 

Всѣ

 

вновь

поступающія

 

въ

 

училище

 

для

 

обучеиія

 

дѣвицы

 

принимаются

въ

 

училищное

 

общожитіе

 

нансіоиерками,

 

со

 

взпосомъ

 

установ-

ленноіі

 

платы.

 

Девицы

 

недуховнаго

 

ироисхожденія,

 

а

 

также

духовнаго

 

происхожденія

 

изъ

 

другихъ

 

епархій,

 

вносятъ

 

за

 

со-

державіе

   

въ

 

училищпомъ

   

общежитіи

   

uo

 

150

 

руб.

  

въ

 

годъ.

математической

 

и

 

Физической

 

ГеограФІи;

 

общее

 

обозрѣніе

 

глобуса.

Учебникъ:

 

ГеограФІя

  

Смирнова.

5)

  

Чистописаніе.

6)

  

Церковное

 

пѣніе.

Ш.

 

Въ

 

третьемъ

 

классѣ:

1)

  

По

 

Закону

 

Божію:

 

Свящ.

 

Исторія

 

Нов.

 

Завѣта;

 

объяснительное

чтеніе

 

Дѣяній

 

Апостольскихъ

 

пославянски,

 

съ

 

указаніемъ

 

граммати-

ческихъ

 

особенностей

 

славянскаго

 

языка.

Учебникъ:

 

Свящ.

 

Исторія

 

Нов.

  

Завѣта

 

Прот.

 

Рудакова

2)

  

По

 

Русскому

 

языку:

 

чтеніе,

 

разсказъ,

 

диктовка;

 

синтаксисъ

съ

 

практическимъ

 

разборомъ.

Учебникъ:

 

выше

 

показанный.

3)

   

По

 

Ариѳметикѣ:

 

именованныя

 

числа;

 

сложеиіе

 

и

 

вычитаніе

дробей;

 

счисленіе

 

на

 

счетахъ.

4)

  

По

 

Географіи:

 

Азія

 

и

 

Африка.

Учебникъ:

 

выше

 

показанный.
5)

  

Чистоиисаиіе.
6)

  

Церковное

 

ньше.
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Плата

 

за

 

содержите

 

вносится

 

вперѳдъ

 

за

 

годъ,

 

и

 

только,

 

по

особенно

 

уважительнымъ

 

обстоятельствамъ,

 

по

 

усмотрѣвію

Совѣта,

 

вносъ

 

платы

 

можѳтъ

 

быть

 

разсрочепъ

 

по

 

полугодіямъ.

Бѣднѣйшія

 

воспитанницы

 

принимаются

 

на

 

Епархіальныя

 

средства

содержаніе

 

только

 

по

 

усмотрѣнію

 

поведенія

 

и

 

успѣховъ;

 

почему

таковое

 

содержавіе

 

предоставляется

 

дввицамъ

 

уже

 

обучавшийся

въ

 

училищѣ

 

не

 

мепѣѳ

 

года.

 

ѴН.

 

Свободныхъ

 

вакансій

 

въ

 

учн-

лищномъ

 

общежитіи

 

къ

 

будущему

 

учебиому

 

году,

 

сколько

въ

 

настоящее

 

время

 

пзвѣстно,

 

будетъ

 

71,

 

а

 

въ

 

классахъ;

въ

 

1Ѵ-мъ

 

до

 

20,

 

во

 

ІІ-мъ

 

до

 

50,

 

въ

 

І-мъ

 

до

 

45,

 

въ

 

Щ-мъ

же

 

классѣ

 

не

 

предвидится

 

ни

 

одной

 

вакансіи.

 

Изъ

 

иногород-

ныхъ

 

и

 

седьскпхъ

 

дѣвицъ

 

можетъ

 

быть

 

принято

 

въ

 

Училище

на

 

свободныя

 

вакансіи

 

въ

 

классахъ

 

не

 

болѣе

 

71

 

дѣвицы,

 

т.

 

ѳ,

столько,

 

сколько

 

бѵдетъ

 

вакансій

 

въ

 

общежитіи.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Высочайшій

 

МаниФестъ.

 

Распоряженія

 

и

 

постаиовле-

нія

 

Правительства.

 

Указы

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Распоряжение

 

Епар-
хіальпаго

 

Начальства.

 

Извѣстія.

 

Отчетъ.
___________________________________________________________

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

  

29

 

Мая

 

1879

 

года.

—

      

-_ ■

 

'oao usL-» —----------

ТипограФІя

 

Анисимов.

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вяткѣ.
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Веника

ВЯТСКІЯ
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П
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Л
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SI

 

Ы

 

Я

 

ВЕДОМОСТИ

№11.

                       

1870

 

Г.

            

Іюея

  

l-r,

'

ВРЕМЕННИКЪ

протоіерея

 

Л.

 

Юферева.

Излѣдователямъ

 

Вятской

 

старины

 

уже

 

давно

 

пебезъпзвѣ-

стевъ

 

былъ

 

«Временвнкъ»

 

протоіерея

 

Луки

 

Юферева.

 

Съ

 

пимъ

былъ

 

хорошо

 

зпакомъ

 

извѣстный

 

авторъ

 

«Исторіи

 

Вятчапъ»

Вештомовъ,

 

который

 

прямо

 

замьчаетъ

 

въ

 

пей,

 

что

 

«такъ

 

на-

зываемый

 

Времѳнпикъ

 

или

 

порядочпый

 

меморіалъ

 

нѣкоторыхъ

пропсшествій

 

въ

 

Россіи,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

есть

 

нѣчто

 

и

 

до

Вятки

 

относящееся,

 

послужилъ

 

матеріаломъ

 

къ

 

написапію

«Вятской

 

Исторіп»

 

(%

 

Другой

 

усердный

 

пзслѣдователь

 

пашей

мѣстиой

 

(особенно

 

церковной)

 

старины,

 

протоіерей

 

Г.

 

И.

 

II

 

ц-

пепшъ

 

также

 

перѣдко

 

запмствовалъ

 

изъ

 

«Временника»

 

извѣ-

стія,

 

сообщаемыя

 

имъ

 

въ

 

разныхъ

 

печатпыхъ

 

и

 

рукописныхъ

статьяхъ

 

и,

 

съ

 

свойственною

 

ему

 

аккуратностію,

 

указывалъ

въ

  

питатахъ

   

своп

   

заимствования.

   

НЬкоторыя

   

выписки

   

изъ

«Времеппика»,

   

впрочемъ

   

самыя

 

незначительныя

 

(въ

 

количе-
__________________

(1)

 

«КазанскШ

 

Вѣстникъ»

 

1825

 

г.,

 

ч.

 

ХШ,

 

12.
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ствѣ

 

всего

 

63

 

сірокъ),

 

были

 

и

 

напечатаны,

 

въ

 

перѳдѣлкѣ

 

на

русскій

 

языкъ,

 

35

 

лѣтъ

 

пазадъ,

 

въ

 

«Вятскихъ

 

Губернскихъ

Вѣдомостяхъ»

 

1844

 

года

 

(№

 

№

 

15

 

и

 

16);

 

причемъ

 

рѳдакція

«Ведомостей»

 

заметила,

 

что

 

«выписки

 

взяты

 

изъ

 

Временни-

ка,

 

составленного

 

каѳедральнымъ

 

протоіереемъ

 

Лукою

 

Юфѳ-

ревымъ».

Однако

 

же

 

до

 

1876

 

года

 

немногіе

 

могли

 

пользоваться

указаннымъ

 

«Временникомъ».

 

Какъ

 

частная

 

собственность

 

прот,

Юферева,

 

онъ,

 

по

 

смерти

 

протоіерея,

 

переходилъ

 

изъ

 

рукъ

въ

 

руки,

 

отъ

 

одного

 

наслѣдника

 

къ

 

другому,

 

и

 

только

 

немпо-

гіе

 

могли

 

знать,

 

въ

 

чьихъ

 

рукахъ

 

находится

 

этотъ

 

немало-

важный

 

историческій

 

памятнпкъ

 

( 2 ).

 

Только

 

три

 

года

 

назадъ

«Временникъ»

 

сталъ

 

болѣе

 

доступнымъ

 

изслѣдователямъ

 

вят-

ской

 

старины,

 

сделавшись

 

достояпіемъ

 

Вятской

 

Епархіальной

библіотеки:

 

въ

 

іюнв

 

1876

 

г.

 

достопочтенный

 

о.

 

протоіерей

сарапульскаго

 

Вознесенскаго

 

собора

 

П.

 

П.

 

Анисимовъ

 

по-

жертвовалъ

 

этотъ

 

«Временникъ»,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

цвннммп

рукописями,

 

«въ

 

вѣчпое

 

владвпіе»

 

названной

 

бпбліотеки,

 

«да

творится

 

вечная

 

память

 

о

 

протоіереѣ

 

Луке

 

Юферевѣ,

 

много

потрудившемся

 

при

 

построеніи

 

Вятскаго

 

каѳедральнаго

 

собора».

Пожертвованіе

 

достоуважаемаго

 

сарапульскаго

 

о.

 

протоіерея

заслуживаетъ

 

немалой

 

благодарности

 

со

 

сторопы

 

лицъ,

 

зани-

мающихся

 

мѣстной

 

исторіей.

 

Чтобы

 

оцѣнпть

 

значеніе

 

такой

жертвы,

 

достаточно

 

сказать,

 

что

 

«Временникъ»,

 

наравпв

съ

 

«Повѣстью

 

о

 

градѣ

 

Вяткѣ»,

  

или

 

такъ

 

называемымъ

 

«Вят-

(2)

 

По

 

смерти

 

протоіерея

 

Л.

 

Юферева

 

«Временникъ»,

 

вмѣстѣ

со

 

всѣмъ

 

имущестиомъ

 

покойнаго,

 

перешелъ

 

къ

 

его

 

дѣтямъ—Ѳеодоту

и

 

Іоанну,

 

которые

 

оба

 

были

 

священниками.

 

Ііослѣ

 

Іоанна

 

Лукича
«Временникъ»

 

достался

 

его

 

дочери

 

Александрѣ

 

Пвановнѣ,

 

бывшей
за-мужемъ

 

за

 

сарапульскимъ

 

протоіереемъ

 

Петромъ

 

Акиндиновичемъ
Аннсимовымъ

 

(f

 

1861

 

года),

 

а

 

отъ

 

послѣдняго

 

перешелъ

 

къ

 

сыну—

сарапульскому

 

же

 

о.

 

прот.

 

Павлу

 

Петровичу

 

Анисимову.
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скамъ

 

Лѣтописцемъ»,

 

принадлежите

 

къ

 

числу

 

первоначальныхъ

нсточеиковъ

 

мѣстной

 

исторіи,

 

а

 

по

 

достоверности

 

сообщаемыхъ

извбстій,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

стоитъ

 

выше

 

этой

 

«Повѣсти».

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

рукопись, '

 

извѣстная

 

подъ

 

названіемъ

«Временника

 

прот.

 

Луки

 

ЮФерева»,

 

давно

 

уже

 

заслуживала,

чтобы

 

съ

 

вею

 

обстоятельно

 

были

 

ознакомлены

 

интересующіѳся

псторіей

 

Вятскаго

 

края.

«Временникъ»,

 

приписываемый

 

протоіерею

 

Лукѣ

 

Юоереву,

представляетъ

 

рукопись

 

въ

 

листъ

 

небольшаго

 

Формата,

 

которая

переплетена

 

въ

 

книгу

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

рукописями,

 

принад-

лежавшими

 

прот.

 

П.

 

П.

 

Анисимову

 

и

 

писанными

 

разными

 

ру-

ками

 

и

 

въ

 

разное

 

время,

 

но

 

имеющими

 

одну

 

общую

 

пагина-

цію.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

первыхъ

 

111

 

листовъ

 

нѣтъ

 

въ

 

книгѣ

 

а

она

 

начинается

 

прямо

 

съ

 

112

 

лпста;

 

говоримъ —къ

 

сожалѣнію,

потому

 

что

 

на

 

вырванныхъ

 

1 — 111

 

листахъ

 

книги

 

несомненно

была

 

пописана

 

Вятская

 

ліътопись,

 

что

 

доказывается

 

печат-

нымъ

 

оттискомъ

 

на

 

корешкѣ

 

книги:

 

«Лѣтопись

 

въ

 

(о)

 

городѣ

Вяткъ».

 

Всего

 

въ

 

книгѣ

 

112 — 305

 

листовъ.

 

Здѣсь

 

находятся

мѣдующія

 

рукописныя

 

статьи:

а)

  

па

 

112 — 133

 

листахъ

 

статья

 

«О

 

римскихъ

 

царствахъ»;

б)

  

па

 

211 — 251

 

лл. — «Временникъ,

 

еже

 

нарицается

 

лѣто-

піісецъ

 

Россійскпхъ

 

князей»;

в)

  

на

 

256 — 270

 

лл. — «Жизни

 

преосвященныхъ

 

архіереовъ

Вятскпхъ,

 

изъ

 

достовѣрныхъ

 

заішсокъ.

 

собранные

 

и

 

прибавле-

нии

 

умноженные

 

Вятской

 

семинаріи

 

чрезъ

 

префекта

 

Кресто-

воздвизжѳнскаго

 

монастыря

 

игумена

 

Платона

 

1772

 

года»;

 

за

этой

 

статьей

 

слвдуетъ

 

еще

 

небольшое

 

«дополнепіе»

 

къ

 

пей,

на

 

270—272

 

лл.;

г)

     

на

 

273 — 305

 

лл. — «Житіе

 

преподобнаго

 

ТриФОна

Вятскаго

 

чудотворца».
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Изъ

 

этихъ

 

четырехъ

 

статей

 

статья

 

третья

 

и

 

четвертая,

обозначенный

 

подъ

 

диттерами

 

в

 

и

 

г,

 

писаны

 

сравнительно

съ

 

первыми

 

недавно:

 

статья

 

третья

 

писана

 

въ

 

концѣ

 

прошлаго

пли

 

началѣ

 

нынѣшняго

 

стодѣтія,

 

рукою

 

священника

 

Іоанна

ЮФерева,

 

сына

 

протоіерея

 

Луки

 

Юферева,

 

a

 

«донодненіе»

къ

 

ней

 

(лл.

 

270 — 272)

 

и

 

статья

 

четвертая

 

(лл.

 

273 — 305)

писаны

 

рукою

 

покойпаго

 

протоіерея

 

П.

 

Ак.

 

Анисимова.

 

Вса

книга

 

такимъ

 

образомъ,

 

со

 

вкдюченіемъ

 

вырванной

 

изъ

 

нея

«Вятской

 

Лѣтописи»,

 

представляетъ

 

сборник ь

 

важнѣйшихъ

нисьменныхъ

 

памятниковъ,

 

относящихся

 

къ

 

исторін

 

Вятскаго

края,

 

соединенныхъ

 

въ

 

одномъ

 

переплѳтѣ

 

уже

 

цокойнымг

прот.

 

П.

 

Ак.

 

Анисимовымъ

 

( 3 ).

«Временникъ»,

 

составляющііі

 

вторую

 

статью

 

книги

 

о.

 

про-

тоіерея

 

Анисимоиа,

 

равно

 

какъ

 

первая

 

статья

 

книги— «О

 

рпм"

скихъ

 

царствахъ»,

  

гораздо

 

древпье

 

другихъ

 

статей

  

сборника:

(3)

 

Покойный,

 

видимо,

 

дорожилъ

 

своимъ

 

сборникомъ,

 

и— не

 

безъ
причины:

 

въ

 

этомъ

 

сборникѣ

 

поиѣщены

 

чуть

 

ли

 

пе

 

всѣ,

 

считавшіеся
доселѣ

 

важнѣйшиыи,

 

письменные

 

памятники,

 

отноеящіеся

 

къ

 

Вятской
исторіи.

 

Особенпо

 

приходилось

 

дорожить

 

указанными

 

памятниками

въ

 

30— 50

 

годахъ,

 

когда

 

они

 

были

 

почти

 

недоступны

 

для

 

большин-
ства

 

Вятскихъ

 

читателей.

 

«Жизни»

 

напр.,

 

т.

 

е.

 

жизнеописаиія

 

«прео-

священныхъ

 

Вятскихъ»,

 

составленпыя

 

бывшимъ

 

преФектомъ

 

Вятской
семинаріп,

 

впослѣдствіи

 

архіеппскопомъ

 

Астраханскимъ

 

и

 

Екатерино-
славскимъ

 

Платономъ

 

Любарскпмъ,

 

были

 

разосланы

 

но

 

пѣкоторымъ

соборамъ

 

Вятской

 

епархіи,

 

по

 

расноряжепію

 

преосвященнаго

 

Варѳо-

ломея,

 

въ

 

1774

 

г.,

 

всего

 

въ

 

5— 6

 

экземплярахъ,

 

и

 

съ

 

теченіемъ
времени

 

въ

 

рукописяхъ

 

утратились.

 

Правда,

 

извѣстный

 

Рубаиъ

 

на-

початалъ

 

эти

 

самыя

 

«Жизпи

 

Вятскихъ

 

преосвященпыхъ»

 

въ

 

«Любо-
пытномъ

 

Мѣсяцесловѣ»

 

на

 

1780

 

годъ;

 

но

 

мѣсяцесловъ

 

Рубана
уже

 

въ

 

началѣ

 

нашего

 

вѣка

 

былъ

 

библіограФіічеекою

 

рѣдкостью.

Болѣе

 

доступнымъ

 

читающей

 

нубликѣ

 

сочиненіе

 

Любарскаго

 

сдѣла-

лось

 

только

 

въ

 

концѣ

 

1848

 

г.,

 

когда

 

оно

 

было

 

напечатано

 

въ

 

«Чте-
ніяхъ

 

Общества

 

Исторіп

 

и

 

Древностей

 

Россійскихъ».

 

«Житіе

 

про-
подобнаго

 

ТриФОна»,

 

по

 

какимъ-то

 

пепонятнымъ

 

причинамъ,

 

почти
до

 

послѣдняго

 

времени

 

было

 

извѣстпо

 

весьма

 

не

 

миоглмъ

 

въ

 

руко-
писи,

 

и

 

издано

 

только

 

въ

 

1868

 

г.

 

въ

 

Казани.

 

Что

 

касается

 

до

 

«Вре-
менника»,

 

то

 

онъ

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

былъ

 

достуненъ

 

много-
много

 

развѣ

 

десятку

 

лицъ,

 

интересовавшихся

 

мѣстной

 

псторіей.
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в

 

та

 

и

 

другая

 

статья

 

писаны,

 

несомненно,

 

почеркомъ

 

ХУІІ

или

 

начала

 

XVIII

 

века.

 

Следовательно

 

«Временникъ»

 

не

 

могъ

быть

 

составленъ

 

протоіереемъ

 

Лукою

 

ЮФеревымъ,

 

который

пзвѣстенъ

 

какъ

 

замечательный

 

мѣстный

 

дѣятель,

 

жившій

 

уже

во

 

второй

 

іюловинѣ

 

пропшго

 

вѣка

 

(*).

 

Приведенное

 

выше

увѣреніе

 

редакціи

 

«Вятскихъ

 

Губерпскпхъ

 

ведомостей»

 

1844

года,

 

будто

 

«Временникъ»

 

составленъ

 

самимъ

 

протоіереемъ

Юферевымъ,

 

совершенно

 

ошибочно:

 

еслп

 

«Временникъ»

 

носить

пм.ч

 

протоіерея

 

Лукп

 

Юферева,

 

то

 

разве

 

потому

 

только,

 

что

рукочись

 

«Временника»

 

принадлежала

 

о.

 

Лукѣ

 

въ

 

послѣдніе

10

 

лѣтъ

 

его

 

жизни.

 

Правда,

 

прот.

 

Лукою

 

сдѣланы

 

въ

 

несколь-

ким

 

мѣстахъ

 

приписки

 

къ

 

тексту

 

«Временника»;

 

но

 

такихъ

приипсокъ

 

весьма

 

пѳмного,

 

между

 

тѣмъ

 

па

 

первомъ

 

же

 

лпстѣ

рукописи

 

тою

 

же

 

самою

 

рукою

 

о.

 

Луки

 

сдѣлапа

 

замѣгка,

 

что

до

 

1768

 

года

 

рукопись

 

принадлежала

 

другому

 

лицу

 

и

 

только

въ

 

указаномъ

 

году

 

«куплена

 

за

 

цепу»

 

о.

 

Лукою

 

Юферевымъ...

Но

 

если

 

не

 

прот.

 

Л.

 

Юферевымъ,

 

то

 

кѣмъ

 

же

 

написапь

«Временникъ»?

Въ

 

началѣ

 

ХѴШ

 

вѣка

 

пользовался

 

въ

 

Хлыновѣ

 

особенною

извЬстностію

 

некто

 

Семенъ

 

Поповъ,

 

человѣкъ,

 

замЬтно

 

ува-

жаемый

 

въ

 

городе,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

введеніи

 

въ

 

городахъ

 

бур-

мистерскаго

 

управлепія,

 

онъ

 

былъ

 

пзбранъ

 

первымъ

 

бурмист-

ромъ

 

въ

 

Хлыповѣ

 

п

 

съ

 

марта

 

1700

 

г.,

 

какъ

 

записано

 

въ

 

кон-

це

 

нашего

 

«Времѳпппка»,

 

«росппсался

 

во

 

всемъ

 

съ

 

воеводою

Бутурлпнымъ

 

и

 

зачалъ

 

судить

 

и

 

всякую

 

управу

 

чинить

 

па

Вятке».

 

Чрезъ

 

три

 

года

 

этотъ

 

же

 

Семенъ

 

Поповъ

 

избрапъ

былъ

 

снова

 

въ

 

бурмистры

 

на

 

1704

 

годъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Иваномъ

Хохряковымъ,

   

прѳдставіітодеиъ

   

одной

   

изъ

 

саѵіыхъ

   

вліятель-

(4)

 

Въ

 

1749—1767

 

гг.

 

ключарь,

 

въ

 

1767—1778

 

гг.

 

протоіерей
каѳедральный,

 

устраивавшій

 

ньшѣшній

 

каѳедральпый

 

соборъ.
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ныхъ

 

въ

 

то

 

время

 

фэмилій

 

на

 

Вятке.

 

Какъ

 

лице

 

уважаемое

и

 

вліятельное,

 

и

 

благодаря,

 

можѳтъ

 

быть,

 

тому,

 

что

 

бьщ

бурмистромъ,

 

С.

 

Поповъ

 

впоследствіи

 

определилъ

 

своего

 

сына

Ивана

 

въ

 

провинціальную

 

канцелярію,

 

где

 

Иванъ

 

Семенович!,

Поповъ

 

дослужился

 

до

 

немаловажнаго

 

въ

 

половине

 

прошлаго

века

 

чина

 

канцеляриста.

 

Рукою

 

этого-то

 

хлыновца

 

Семена

 

По-

пова

 

и

 

его

 

сына — канцеляриста

 

Ивана

 

Попова,

 

вероятно

 

и

 

напп-

санъ

 

«Временникъ».

 

По

 

крайпей

 

мѣре,

 

на

 

первомъ

 

листе

 

руко-

писи

 

мы

 

находимъ

 

заметку,

 

изъ

 

которой

 

видно,

 

что

 

рукопись

до

 

1740

 

года

 

принадлежала

 

именно

 

Хлыновцу

 

Семену

 

Попону.

Заметка

 

буквально

 

такая:

«Сия

 

книга

 

хлывовца

 

Семена

 

Попова.

 

Подписано

 

въ

 

7 4 0-мъ

готу».

 

Далбе,

 

подъ

 

этой

 

записью,

 

сделана

 

слѣдующая

 

помѣта

рукою

 

уже

 

прот.

 

Луки

 

Юферева.

«Отдалъ

 

за

 

цепу

 

Святотроицкаго

 

собора

 

протоіѳрею

 

Лувѣ

«ЮФереву

 

канцелярией.

 

Иванъ

 

Поповъ.

  

1768

 

года».

По

 

указапію

 

о.

 

протоіерея

 

П.

 

П.

 

Анисимова,

 

который

могъ

 

иметь

 

для

 

такого

 

указанія

 

необходимыя

 

данпыя,

 

статья

первая — О

 

римскихъ

 

царствахъ

 

и

 

начало

 

второй,

 

т.

 

е.

 

«Вре-

менника»,

 

(листы

 

112 — 133-й

 

212 — 214)

 

написаны

 

Семе-

ном

 

Поповымъ,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

остальной

 

«Временникъ»

 

(листы

215—220

 

и

 

227—252)

 

написаны

 

рукой

 

Ивана

 

Сем-.

 

Попова,

за

 

исключеніемъ

 

6

 

листовъ

 

въ

 

средипѣ

 

(221 — 226

 

лл,,

 

гдѣ

помѣщено

 

сказапіе

 

о

 

нашествіи

 

Батыя),

 

паппсанпыхъ

 

опять

рукою

 

отца— Семена

 

Попова.

Итакъ

 

письменный

 

памятипкъ

 

нами

 

разсматриваемыіі

 

следо-

вало

 

бы,

 

кажется,

 

не

 

безъ

 

оспованія

 

называть

 

«Времепші-

комъ

 

хлыновца

 

Семена

 

Попова»,

 

а

 

пе

 

Времепппкомъ

 

Луки

ЮФорева»...

По

 

и

 

Сеиенъ

 

и

 

Иванъ

 

Поповы

 

едва

 

ли

 

были

 

составителями



—

 

267

 

—

«Временника».

 

Можетъ

 

быть,

 

Семену

 

Попову

 

прпнадлежатъ

записки

 

о

 

событіяхъ

 

собственно

 

вятскихъ

 

второй

 

половины

XVII

 

века,

 

которыя

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

копцб

 

«Временника»:

такія

 

записи

 

несомненно

 

сделаны

 

вятчаниномъ

 

и

 

могли

 

при-

надлежать

 

хлыновцу

 

С.

 

Попову.

 

Но

 

есть

 

некоторый

 

основанія

предполагать,

 

что

 

составптелемъ

 

«Временника»,

 

по

 

крайней

иѣрѣ — доведеннаго

 

до

 

половины

 

XVII

 

века,

 

былъ

 

не

 

вятчапинъ,

а

 

москвичъ,

 

хотя

 

интересовавшійся

 

и

 

вятскими

 

событіямп.

Впрочемъ,

 

кемъ

 

именно

 

составленъ

 

«Временникъ»,

 

въ

 

нашей

рукописи

 

не

 

указано,

 

и

 

если

 

можно

 

высказать

 

по

 

этому

вопросу

 

некоторый

 

догадкп,

 

то

 

разве

 

только

 

въ

 

томъ

 

случае,

когда

 

будетъ

 

выяснено,

 

по

 

какимъ

 

источникамъ

 

и

 

какъ

 

состав-

ленъ

 

«Времепнпкъ».

Самъ

 

составитель

 

«Временника»

 

въ

 

одномъ

 

месте

 

вскользь

указываетъ,

 

откуда

 

онъ

 

заимствовалъ

 

свои

 

извѣстія,

 

хотя

 

ука-

заніе

 

это

 

и

 

не

 

можетъ

 

вполнѣ

 

разъяснить

 

вопроса

 

объ

 

источ-

ппкахъ

 

«Времѳпника».

 

После

 

известія

 

о

 

томъ,

 

что

 

по

 

смерти

Святослава

 

«нача

 

кпяжити

 

въ

 

Кіовѣ

 

сынъ

 

его

 

Ярополкъ

 

и

 

уби

брата

 

своего

 

Олга

 

въ

 

лето

 

6485-е»,

 

во

 

«Временнике»

 

сде-

лана

 

заметка:

 

«Тако

 

въ

 

Степвнныхъ

 

пншетъ,

 

а

 

въ

 

Грано-

ірафѣ

 

6483-е»

 

(л.

 

213

 

на

 

об.).

 

Стало

 

быть

 

«Степенная

Книга»

 

и

 

«ХронограФъ»

 

были

 

подъ

 

руками

 

составителя

 

«Вре-

менника».

 

Действительно

 

некоторый

 

пзвѣстія

 

нашей

 

рукописи

оказываются

 

заимствованными

 

несомненно

 

пзъ

 

«Книги

 

Сте-

пенной»

  

( 5 );

   

по

 

какимъ

   

именно

   

ХроиограФОмъ

   

пользовался

(5)

 

Такъ

 

напр.

 

отзывъ

 

«Книги

 

Степенной»

 

о

 

Рюрпкѣ

 

и

 

обшир-
ности

 

его

 

владѣній

 

(стр.

 

79

 

и

 

80)

 

буквально

 

повторяется

 

въ

 

на-

шемъ

 

«Временнпкѣ»

 

(л.

 

212

 

на

 

об.).

 

Изъ

 

«Степенной»

 

(стр.

 

171),
кажется,

 

заимствовано

 

извѣстіе

 

«Временника»

 

(л.

 

215

 

на

 

об.)

 

объ
обращеніи

 

въ

 

христіанство

 

Угровъ,

 

Уновъ,

 

Пидовъ

 

и

 

др.

 

народовъ;
изъ

 

тогоже

 

источпика

 

(стр.

 

491)

 

заимствовано

 

извѣстіе

 

«Времен-
ника»

 

(л.

 

227

 

на

 

об.)

  

о

 

построенін

 

каменнаго

   

кремля

 

въ

 

Москвѣ



—

 

268-

составитель

 

«Временника»,

 

решить

 

не

 

легко.

 

Мы

 

сравнили

нашъ

 

«Временникъ»

 

съ

 

печатнымъ,

 

изданнымъ

 

въ

 

1790

 

году

въ

 

Москве,

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Русскій

Временникъ,

 

спречь

 

Летописецъ,

 

содержащій

 

Россійскую

 

исто-

рію

 

отъ

 

6370

 

дбта

 

до

 

7189-го».

 

При

 

этомъ

 

сравпеніи

 

ока-

залось

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

«Временнике»

 

немало

 

мбстъ

 

совер-

шенно

 

сходныхъ

 

по

 

изложенію,

 

такъ

 

что

 

можно

 

бы

 

предпо-

лагать,

 

что

 

нашъ

 

«Временникъ»

 

составлепъ

 

по

 

рукописному

«Русскому

 

Временнику»,

 

впоследствіи

 

напечатанному

 

подъ

сѳйчасъ

 

приводеннымъ

 

заглавіѳмъ

 

( 6 ).

 

Но

 

съ

 

другой

 

стороны,

въ

 

нашемъ

 

«Временнике»

 

находится

 

очень

 

много

 

извѣстіп,

которыхъ

 

не

 

находимъ

 

въ

 

«Русскомъ

 

Временике»

 

московскаго

изданія;

 

следовательно,

 

если

 

и

 

предположить,

 

что

 

составитель

вятскаго

 

«Временника»

 

пользовался

 

«Русскимъ

 

Временникомъ»,

то

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

необходимо

 

признать,

 

что

 

онъ

 

пользо-

вался

 

еще

 

другими

 

источниками,

 

помимо

 

«Русскаго

 

Времен-

ника».

 

Что

 

касается

 

до

 

русскихъ

 

летописей,

 

то

 

несомненно,

что

 

составитель

 

нашего

 

«Временника»

 

не

 

имелъ

 

подъ

 

руками

древняго

 

текста

 

русской

 

лбтоппси:

 

въ

 

этомъ

 

мы

 

убедились,

сравпивъ

 

«Временникъ»

 

съ

 

первымъ

 

и

 

вторымъ

 

томомъ

 

«Пол-

наго

 

Собранія

 

Русскихъ

 

Летописей»,

 

изданпыхъ

 

Археографи-

ческой

 

Коммпссіей.

 

Несомненно

 

также,

 

что

 

составитель

 

«Вре-

менника»

 

не

 

пользовался

 

летописями

 

новгородскими

 

(Ш

 

и

 

IV

 

т.

при

 

Дим.

 

Донскомъ

 

въ

 

1367

 

г.,

 

о

 

жепитьбѣ

 

«греческаго

 

царя

 

Ma-
нупла

 

Ивановича»

 

Палеолога

 

на

 

дочери

 

в.

 

князя

 

Василія

 

Димитріевп-
ча —Аннѣ,

 

и

 

ея

 

сыповьяхъ

 

(«Врем.»

 

л.

 

229,

 

«Степ.»

 

стр.

 

532),

 

и

 

др.

(6)

 

Весьма

 

сходны

 

по

 

изложение

 

напр.

 

извѣстіѳ

 

«Русскаго

 

Вре-
менника»

 

(I,

 

стр.

 

56)

 

и

 

«Временника

 

Л.

 

КЬерева»

 

(л.

 

215

 

па

 

об,)
о

 

совращеніи

 

латинами

 

Вретанійскаго

 

острова,

 

о

 

ногребеніп

 

въ

 

Пе-
реяславлѣ

 

князя

 

Андрея

 

Добраго

 

(«Р.

 

Врем.»

 

I,

 

стр.

 

66;

 

«Врем.
Л.

 

Ю.»

 

л.

 

218)

 

и

 

особенно

 

все

 

писапное

 

рукою

 

С.

 

Попова

 

извѣстіе

о

 

нашествіи

 

Батыя

 

(«Врем.

 

Л.

 

Ю.»

 

л.

 

л.

 

221—226;

 

«Р.

 

Врем.»

 

I,
стр.

 

91—141).
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«Поли.

 

Собр.

 

Р.

 

Лет.»):

 

во

 

«Временнике»

 

мы

 

не

 

находимъ

почти

 

пикакихъ

 

извѣстій

 

о

 

событіяхъ

 

новгородскихъ,

 

даже —

извіістія

 

о

 

покореніи

 

Новгорода

 

Іоанномъ

 

Ш.

 

Более

 

чбмъ

 

ве-

роятно,

 

что

 

нашъ

 

«Временникъ»

 

составленъ,

 

если

 

не

 

исклю-

чительно,

 

то

 

по

 

крайней

 

мере

 

преимущественно — по

 

русской

летописи,

 

известной

 

подъ

 

именемъ

 

«Летописи

 

по

 

Воскресен-

скому

 

списку»,

 

изданной

 

Археографическою

 

Коммиссіей

 

въ

 

VII

п

 

ѴШ

 

т.

 

т.

 

«Полнаго

 

Собранія

 

Русскихъ

 

Летописей».

 

Къ

 

та-

кому

 

выводу

 

привело

 

нась

 

последовательное

 

и

 

тщательное

сравпеніѳ

 

извѣстій

 

нашего

 

«Временника»

 

съ

 

известіями

 

сейчасъ

пазвапной

 

лѣтописи:

 

за

 

исключепіемъ

 

двухъ

 

ниже

 

указанныхъ

извѣстій,

 

мы

 

не

 

нашли

 

во

 

«Времѳнникѣ»

 

ни

 

одного

 

известія,

котораго

 

бы

 

не

 

было

 

въ

 

«Летописи

 

ио

 

Воскресенскому

 

списку»;

прптомъ

 

же

 

самое

 

изложѳніе

 

«Временника»

 

въ

 

большей

 

части

сообщаемыхъ

 

имъ

 

извѣстій

 

вполне

 

и

 

буквально

 

соответствуем

издожѳнію

 

Воскресенской

 

лбтоппсп.

 

Мало

 

того,

 

въ

 

нашемъ

«Временнике»

 

мы

 

нашли

 

такія

 

извѣстія,

 

какія

 

находятся

 

только

въ

 

Летоииси

 

Воскресенской

 

и

 

не

 

находятся

 

въ

 

другихъ

 

лето-

ппсяхъ.

 

Таково

 

напр.

 

пзвѣстіе

 

«Временнпка»

 

о

 

томъ,

 

что

Рюрикъ

 

предъ

 

своей

 

кончиной

 

поручилъ

 

сына

 

своего

 

Игоря,

«оставша

 

двою

 

детъ,

 

Ольгу

 

князю

 

и

 

племяннику

 

своему»

(л.

 

211

 

на

 

об.).

 

Олегъ

 

называется

 

сродникомъ

 

Рюрика

 

во

многихъ

 

лѣтописяхъ

 

( 7 );

 

по

 

ни

 

въ

 

одной

 

изъ

 

летописей,

изданпыхъ

 

Археографической

 

Коммиссіей,

 

ни

 

въ

 

Татищевской,

ни

 

въ

 

Никоновской

 

(пзд.

 

1767

 

г.),

 

ни

 

въ

 

изданной

 

Львовымъ

(1792

 

г.)

 

онъ

 

не

 

называется

 

племянпикомъ

 

Рюрика;

 

такъ

 

онъ

называется

   

только

   

въ

   

одной

   

летописи

   

по

   

Воскресенскому

(7)

 

Именно —вѵ

 

большей

 

части

 

лѣтошісей.

 

Въ

  

«Раскольничьей»,
цнтуемой

 

у

 

Татищева

   

(«Истор.

 

Росс.»

 

II,

 

366),

   

Олегъ

 

называется

«уемъ,

 

въ

 

«Іоакпмовской»,

   

цитуемой

 

тамъ

 

же

 

у

  

Татищева,

 

тури-

но.иъ,

 

а

 

въ

 

Прологѣ

 

(11

 

мая)

 

дядей

 

Игоря.
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списку

 

( 8 ).

 

Сюда

 

же

 

следуотъ

 

отнести

 

подробное

 

извѣстіе

«Временника»

 

о

 

томъ,

 

что

 

Владиміръ

 

Мономахъ

 

посылалъ

 

свое

войско

 

воевать

 

Ѳракію,

 

что

 

после

 

этой

 

войны

 

царь

 

Греческііі

Константинъ

 

Мопомахъ

 

отправилъ

 

къ

 

нему

 

посольство

 

и

 

при-

слалъ

 

въ

 

даръ

 

крестъ

 

отъ

 

животворящаго

 

древа,

 

вѣвецъ,

сердоликовую

 

крабицу,

 

«изъ

 

нея

 

же

 

царь

 

Августа ліанъ

 

веселя-

шеся»,

 

и

 

золотыя

 

цепи,

 

после

 

чего

 

Владиміръ

 

былъ

 

вѣнчапі

и

 

царскимъ

 

венцемъ

 

и

 

началъ

 

именоваться

 

«Мономахомъ

 

в

царемъ

 

великія

 

Россіи».

 

Всехъ

 

этихъ

 

подробностей,

 

находя-

щп'хся

 

въ

 

Воскресенской

 

Летописи

 

(стр.

 

23),

 

мы

 

не

 

встрі

чаемъ

 

въ

 

другихъ

 

лбтоппсяхъ,

 

или

 

же

 

находимъ

 

изложенный

совершенно

 

въ

 

другомъ

 

виде

 

( 9).

Признавая

 

такпмъ

 

образомъ

 

«Воскресенскую

 

летопись»

 

основ-

нымъ

 

источникомъ

 

«Временника»,

 

мы

 

должны

 

однако

 

же

 

за-

метить,

 

что

 

«Временникъ»

 

составляетъ

 

разве

 

только

 

двадца-

тую

 

долю

 

«Воскресенской

 

литописи».

 

Составитель

 

«Времен-

ника»

 

въ

 

самомъ

 

начале

 

своего

 

труда

 

предупреждаетъ

 

читателя,

что

 

у

 

него

 

«вкратцѣ

 

написано»,

 

и

 

это

 

предупреждено

 

вполне

верно.

 

Выдержки

 

«Временника»

 

изъ

 

летописи

 

весьма

 

кратки;

но

 

большей

 

части

 

one

 

ограничиваются

 

извѣстіями

 

о

 

вступлепіп

па

 

великое

 

княженіе

 

и

 

кончине

 

велик,

 

князей,

 

о

 

поставлснііі

и

 

кончине

 

митрополитовъ,

 

о

 

гладе

 

и

 

море

 

въ

 

какой

 

нибудь

области

 

или

 

во

 

всей

 

Россіи,

 

о

 

построеніи

 

каменныхъ

 

церквей

( ,0),

 

или

 

еще

 

о

 

какомъ

 

нибудь

 

событіи,

 

особенно

 

поразившем*

(8)

  

T.

 

YII

 

«Поли.

 

Собр.

 

Р.

 

Лѣт.»,

 

стр.

 

268.
(9)

  

Въ

 

лѣтописи

 

Ипатьевской

 

(«Поли.

 

Соб.

 

Р.

 

Лѣт.»

 

II,

 

290)
изложеніе

 

болѣе

 

краткое

 

и

 

несогласное

 

съ

 

изложеніемъ

 

нашего
«Временника»;

 

напр.

 

вмѣсто

 

Константина

 

Мопомаха

 

царемъ

 

грече-
скимъ

 

въ

 

Ипатьевской

 

является

 

Алексѣй

 

Комнимъ.
(10)

  

Напр.

 

подъ

 

6586

 

годомъ

 

въ

 

Переяславкѣ,

 

подъ

 

6684

 

г.

 

во
Владимірѣ,

 

подъ

 

6723

 

г.

 

въ

 

Ярославле,

 

подъ

 

6732

 

г.

 

въ

 

Ростов!;,
подъ

 

6729

 

г.

 

въ

 

Суздалѣ,

 

подъ

 

6831

 

и

 

6838

 

г.г.

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

др.
мѣстахъ.
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составителя

 

«Временника»,

 

въ

 

роде

 

напр.

 

пзвѣстія

 

«о

 

детищи

ввержепномъ

 

въ

 

Сетомль»,

 

или

 

извѣстія

 

о

 

подвпгахъ

 

«богаты-

рей»

 

Александра

 

Поповича,

 

Добрыпп

 

Златаго

 

Пояса

 

(л.

 

219)

п

 

др.

 

Едпнственноѳ

 

псключеніе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

состав-

ляем

 

только

 

довольно

 

подробное

 

известіе

 

(л. л.

 

221 — 226)

о

 

нашествіи

 

Батыя,

 

выписаиноѳ

 

рукою

 

С.

 

Попова,

 

какъ

 

за-

метно,

 

пзъ

 

«Русскаго

 

Временника»

 

и

 

вставленное

 

потомъ,

 

не

совсВмъ

 

впрочемъ

 

удачно,

 

между

 

листами

 

«Временника»,

 

пи-

санными

 

рукою

 

Ив.

 

Попова.

Не

 

смотря

 

на

 

свою

 

краткость,

 

«Временникъ»

 

однакоже

обилепъ

 

ошибками,

 

которыхъ

 

нельзя

 

не

 

заметить

 

читателю

и

 

немного

 

знакомому

 

съ

 

русскими

 

летописями.

 

Особенно

 

много

веправильныхъ

 

указаніій

 

въ

 

годахъ:

 

неговоря

 

уже

 

объ

 

оши-

бочпыхъ

 

указаніяхъ,

 

которыя

 

можно

 

приписать

 

простой

 

оппске

("),

 

нельзя

 

не

 

заметить,

 

что

 

составитель

 

«Временника»

 

не-

верно

 

обозначалъ

   

годы

   

разныхъ

  

событій

 

отъ

 

педостаточнаго

(11)

 

Къ

 

простымъ

 

оппскамъ

 

слѣдуетъ,

 

кажется,

 

отнести

 

папр.

такія

 

ошибки:

«Въ

 

лѣто

 

6509

 

(вмѣсто

 

6519)

 

преставися

 

Аннна

 

царица,

 

жена

князя

 

Владиміра

 

польскаго»

 

(?!).

«Въ

 

лѣто

 

6535

 

(вм.

 

6533)

 

родися

 

Ярославу

 

сыпъ

 

Изяславъ».
«Въ

 

лѣто

 

6586

 

(вм.

 

6582)

 

преставися

 

игуменъ

 

Феодосій

 

печер-

скій».

«Въ

 

лѣто

 

6905

 

(вм.

 

6935)

 

преставися

 

преподобный

 

Кириллъ
Бѣлозерскій».

«Въ

 

лѣто

 

6948

 

(вм.

 

6945)

 

преставися

 

преподобный

 

Діонисій
Глушитскій».

Къ

 

такимъ

 

же

 

опискамъ

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

извѣстіе

 

(подъ

 

6748

 

г.),
что

 

«Угры

 

срѣтоша

 

Батыя

 

уела

 

па

 

рѣцѣ»

 

(вм.

 

«у

 

Сланой

 

рѣки»,

или

 

«у

 

Солоиой

 

рѣки»,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

лѣтописяхъ)

 

и

 

др.

 

под. —

Нерѣдко

 

отъ

 

оппсокъ

 

текстъ

 

«Временника»

 

оказывается

 

непонят-

нымъ;

 

папр.

 

па

 

л.

 

211

 

читаемъ:

 

«Новгородцы,

 

видѣвше

 

Рюрпково
доброродство

 

и

 

остроуміе,

 

и

 

яко

 

пророчествовише

 

симъ,

 

глаголаху:

сему

 

подобаетъ

 

державствовати»;

 

этотъ

 

текстъ

 

заимствованъ

 

изъ

«Степенной

 

Книги»

 

(I,

 

79),

 

гдѣ

 

читаемъ

 

(вм.

 

очевидной

 

описки

 

во

йременнпкѣ):

 

яко

 

пророчествовал;/

 

къ

 

себіь».
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вниманія

 

къ

 

тексту

 

летописи,

 

служившей

 

ему

 

источником!,

Такъ

 

напр.

 

онъ

 

самъ

 

выппсываѳтъ

 

изъ

 

летописи,

 

что

 

Рюрпкг

«умрѳ

 

въ

 

лбто

 

6387»

 

и

 

что

 

после

 

него

 

«кпяжилъ

 

Олегъ

 

33

лета»;

 

а

 

между

 

тбмъ

 

чрезъ

 

две

 

строчки

 

далее

 

иишетъ,

 

что

Олегъ

 

умеръ

 

6І47

 

года,

 

а

 

не

 

6420,

 

какъ

 

бы

 

выходило

 

по

счпсленію

 

самаго

 

Составитоля.

 

Прочитавъ

 

въ

 

летоппси

 

подъ

6562

 

годомъ

 

«преставися

 

кпязь

 

великій

 

Яросдавъ,

 

жпвъ

лбтъ

 

76»,

 

составитель

 

нашего

 

«Времеппика»

 

ппшѳтъ:

 

«преста-

впея

 

Ярославъ,

 

погкивъ

 

на

 

княоюеніи

 

76

 

лбтъ»,

 

очевидно

прибавивъ

 

слово

 

«на

 

кпяжепіи»

 

или

 

по

 

недостаточному

 

впіі-

манію

 

къ

 

тексту

 

своего

 

источника,

 

или

 

просто — по

 

торопли-

вости.

 

Точто

 

также

 

ошибочно

 

онъ

 

обозначаѳтъ

 

годъ

 

смерти

Владиміра

 

Мономаха,

 

прпнявъ

 

годъ

 

вступленія

 

его

 

на

 

великое

княженіѳ

 

за

 

годъ

 

его

 

кончины:

 

«въ

 

лето

 

6621

 

преставися

велик,

 

князь

 

Владиміръ

 

Мопомахъ»,

 

тогда

 

какъ

 

Мономахг

въ

 

6621

 

г.

 

сделался

 

вел.

 

княземъ,

 

а

 

скончался

 

въ

 

6633

 

г.;

 

при-

чемъ,

 

не

 

замечая

 

своей

 

прежней

 

ошибки,

 

составитель

 

«Времен-

ника»

 

продолжаѳтъ

 

далее

 

(правильно):

 

«По

 

Вадиміре

 

Мопомахі

на

 

великомъ

 

княжѳніи

 

былъ

 

болшей

 

сыиъ

 

его

 

Мстиславъ

 

6

 

лѣтъ

и

 

преставися

 

въ

 

лето

 

6639»,

 

(а

 

не

 

6627,

 

какъ

 

выходило

 

по

вычисление

 

самого

 

составителя).

 

Кроме

 

такпхъ,

 

часто

 

встре-

чающихся,

 

ошибокъ

 

въ

 

годахъ,

 

есть

 

немало

 

ошибокъ

 

въ

 

са-

момъ

 

текстѣ

 

«Временника»:

 

составитель

 

его

 

передко

 

пере-

пначивалъ

 

и

 

нскажалъ

 

озвѣстія

 

летописи,

 

служившей

 

ему

источнпкомъ,

 

вероятно,

 

также

 

по

 

недосмотру

 

и

 

невнимапію,

либо

 

по

 

торопливости

 

при

 

составлѳпіп

 

выписокъ

 

изъ

 

своего

источника.

 

Подъ

 

6504

 

годомъ

 

напр.

 

въ

 

Воскресенской

 

и

 

дру-

гпхъ

 

детоиисяхъ

 

сказано,

 

что

 

св.

 

Владиміръ,

 

после

 

поставлонія

церкви,

 

устроидъ

   

праздппкъ,

   

на

 

которомъ

 

«роздалъ

 

убогимъ
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триста

 

гривепъ»

 

(");

 

въ

 

нашемъ

 

«Временникѣ»

 

сказано:

«даде

 

убогимъ

 

по

 

три

 

гривны».

 

Записанное

 

во

 

всѣхъ

 

лѣто-

ивсяхъ

 

подъ

 

6530

 

годомъ

 

("),

 

единоборство

 

Мстислава

съ

 

Рѳдедей

 

въ

 

нашемъ

 

«Времевникѣ»

 

записано

 

подъ

 

6536

 

го-

домъ

 

и

 

приписано

 

самому

 

Великому

 

князю

 

Ярославу,

 

и

 

хотя

подробности

 

единоборства

 

описаны

 

согласно

 

съ

 

лѣтописями,

ао

 

виѣсто

 

Касоговъ,

 

съ

 

которыми

 

воѳвалъ

 

Мстиславъ,

 

напп-

савы

 

Казары,

 

а

 

побежденный

 

Ярославомъ

 

князь

 

названъ

 

не

насожскимъ,

 

но

 

казагацкимъ.

 

Вступивши)

 

на

 

великое

 

кня-

жевіѳ

 

въ

 

6780

 

году

 

братъ

 

Александра

 

Невскаго,

 

Василій

 

Яро-

славичъ

 

Костромскій,

 

такъ

 

названный

 

во

 

всѣхъ

 

дѣтописяхъ

 

( u),

въ

 

оашемъ

 

«Врѳиѳннпкѣ»

 

подъ

 

тѣмъ

 

же

 

6780

 

годомъ

 

названъ

«Василіемъ

 

Александровичем*

 

Невскаго»,

 

и

 

эта

 

ошибка

 

повто-

рена

 

въ

 

дальнѣйшомъ

 

изввстіи

 

«Временника»:

 

«въ

 

лѣто

 

6785

(посдѣ

 

смерти

 

Василія)

 

сѣде

 

на

 

великое

 

княженіѳ

 

другій

 

сынъ

Александра

 

Ярославовича

 

Невскаго

 

Димитрій»

 

( ,5 ).

 

Записан-

ный

 

въ

 

дѣтописяхъ

 

( 16 )

 

подъ

 

11

 

августа

 

6886

 

года

 

бой

 

при

рѣкѣ

 

Вожѣ

 

въ

 

нашемъ

   

«Врѳменппкѣ»

   

названъ

 

боемъ

 

при

 

р.

(12)

   

«Поли,

 

Собр.

 

Русск.

 

Лѣт.»

 

I,

 

54;

 

II,

 

260;

 

Y,

 

122;

 

VII,
315;

 

XV,

 

118.— Львова

 

I,

 

130.

(13)

  

«Поли.

 

Собр.

 

Русск.

 

Лѣт.»

 

1,

 

63;

 

II,

 

264;

 

V,

 

134;

 

VII,
328;

 

IX,

 

78;

 

XV,

 

143.— Львова

 

I,

 

151.
(14)

   

«Поли.

 

Собр.

 

Русск.

 

Лѣт.»

 

I,

 

227;

 

II,

 

344;

 

IV,

 

42;

 

V,

 

198;
VII,

 

171;

 

XV;

 

403.— Львова

 

II,

 

45— «Русск.

 

Временникъ»

 

1,146.—
Въ

 

Воскресенской

 

(VII,

 

173)

 

и

 

Никоновской

 

(Ш,

 

55)

 

онъ

 

названъ

Мизшшымъ.
(15)

  

У

 

Невскаго

 

действительно

 

былъ

 

сынъ

 

Василій

 

Александро-
вичу

 

который

 

и

 

упоминается

 

въ

 

Воскресенской

 

лѣтописи

 

предъ

6780

 

годомъ,

 

но

 

этотъ

 

Василій

 

Александровичъ

 

скончался

 

въ

 

6779

 

г.,

раньше

 

вступленія

 

его

 

дяди

 

Василія

 

Ярославича

 

Костромскаго

 

на

великое

 

княжепіе

 

(Воскр.

 

ѴП,

 

170).

 

Очевидно,

 

составитель

 

«Времен-
ника

 

о

 

смѣшалъ

 

одного

 

Василія

 

съ

 

другимъ.

(16)

   

«Поли.

 

Собр.

 

Русск.

 

Лѣтоп.»

 

I,

 

232;

 

Ш)

 

91.

 

(подъ

 

6887

 

г.);
IV,

 

71;

 

V,

 

237

 

(подъ

 

6887

 

г.);

 

VII,

 

32;

 

XV,

 

439.—Никон.

 

IV,

 

80.
Львова

 

II,

 

165—166.
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Воронежѣ

 

и

 

смѣшанъ

 

съ

 

битвой

 

8

 

сентября

 

6888

 

года

 

ара

устьѣ

 

Непрядвы,

 

т.

 

е.

 

съ

 

славной

 

битвой

 

на

 

Куликовомъ

 

по»

лѣ,

 

а

 

за

 

описаніемъ

 

этой

 

битвы

 

помѣщено

 

извѣстіе:

 

«повелі

великій

 

кпязь

 

(Димитрій

 

Д.)

 

погребати

 

убитыхъ

 

и

 

даваша

 

on

40

 

мертвыхъ

 

по

 

полтинѣ

 

и

 

сочтоша;

 

дано

 

300

 

рублевъ

 

ц

бысть

 

убитыхъ

 

24

 

тысячи»;

 

между

 

тѣмъ

 

это

 

нзвѣстіе

 

во

 

всѣхъ

лѣтописяхъ

 

( п )

 

помещается

 

не

 

послѣ

 

описанія

 

Куликовской

битвы,

 

а

 

подъ

 

6890

 

годомъ,

 

послѣ

 

извѣстія

 

о

 

взятіи

 

и

 

раз-

зореніи

 

Москвы

 

Тохтамышемъ.

 

Наконецъ

 

есть

 

въ

 

нашемъ

«Временникѣ»

 

и

 

такія

 

ошибки,

 

которыхъ

 

нельзя

 

объяснить

простымъ

 

недосмотромъ

 

или

 

невнимательностью

 

его

 

составителя.

Таковы

 

папр.

 

извѣстія

 

о

 

смерти

 

преп.

 

Александра

 

Свирскаго

(л.

 

230)

 

п

 

архіеппскопа

 

Казанскаго

 

Гурія

 

(л.

 

232),

 

особенво

последнее.

 

Подъ

 

7007

 

г.

 

заппсавъ

 

извѣстіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

ве-

ликій

 

князь

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

(Ш)

 

«послалъ

 

воеводъ

 

своихг

на

 

Угорскую

 

землю»,

 

составитель

 

«Временника»

 

продолжает

«тогоже

 

лѣта

 

(7007)

 

преставися

 

архіепископъ

 

Казанскій

 

ГурШ».

Какимъ

 

образомъ

 

извѣстіе

 

о

 

смерти

 

казанскаго

 

святителя

 

Гурія

могло

 

быть

 

записано

 

между

 

событіями

 

вел.

 

княжепія

 

Іоанпа

Васильевича

 

Ш,

 

дѣда

 

того

 

Грознаго

 

Іоанна,

 

при

 

которомг

взята

 

Казань

 

и

 

(7072

 

года)

 

действительно

 

скончался

 

св.

 

Гурііі,

Такой

 

промахъ

 

можно

 

объяснить

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

предположпвъ,

что

 

листы

 

рукописи,

 

которой

 

пользовался

 

составитель

 

«Вре-

менника»,

 

были

 

перепутаны.

 

Каждому

 

читателю

 

лѣтописей

извѣстно,

 

что

 

нерѣдко

 

подъ

 

однпмъ

 

годомъ

 

въ

 

лѣтоппсп

встрѣчается

 

несколько,

 

иногда

 

болѣе

 

десяти,

 

извѣстій,

 

и

 

при

этомъ

 

только

 

предъ

 

первымъ

 

пзвѣстіемъ

 

обозначается

 

годъ

событія,

 

a

 

другія

 

извѣстія

  

обыкновенно

   

начинаются

 

словами:

(17)

 

«Поли.

 

Собр.

 

Русск.

 

Лѣт.»

 

IV,

 

90;

 

V,

 

238;

 

VI,

 

103;

 

YII,
47.-Львова

 

II,

 

184.
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«того

 

же

 

лѣта»

 

или

 

«тоа

 

же

 

зимы».

 

Можно

 

представить

 

по-

этому,

 

какъ

 

легко

 

могъ

 

ошибаться,

 

особенно

 

въ

 

обозначеніи

года

 

событій,

 

тотъ

 

списатель

 

лѣтописныхъ

 

сказаній,

 

которому

попалась

 

въ

 

руки

 

лѣтописная

 

рукопись

 

неисправно

 

переплетен-

ная,

 

или

 

вообще

 

какъ

 

нибудь

 

перепутанная.

 

Поразительный

примѣръ

 

ошибокъ

 

такого

 

рода

 

представляотъ

 

извѣстный

 

исто-

рпкъ

 

кп.

 

Щербатовъ,

 

котораго,

 

конечно,

 

нельзя

 

обвинить

въ

 

незнакомствѣ

 

съ

 

лЬтописямп:

 

какъ

 

извѣстпо,

 

онъ

 

издалъ

въ

 

1772

 

году

 

лѣтопись,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«Царственный

 

Лѣто-

ипсецъ»,

 

и

 

при

 

этомъ

 

отнѳсъ

 

событія

 

1142

 

года

 

къ

 

1128

году,

 

событія

 

1141

 

года

 

къ

 

1147

 

году,

 

a

 

событія

 

1147

 

и

1119

 

года

 

къ

 

1180

 

году,

 

перепутавъ

 

такимъ

 

образомъ

 

лѣто-

ішсныя

 

сказапія

 

именно

 

оттого,

 

что

 

напечатадъ

 

рукопись

 

сплошь

и

 

ие

 

обратилъ

 

вниманія

 

на

 

неисправный

 

перѳплетъ

 

рукописи

( 18).

 

Что

 

случалось

 

съ

 

ыногосвьдущими

 

относительно

 

иисате-

jiiMu,

 

каковъ

 

бы.іъ

 

кн.

 

Щербатовъ,

 

то,

 

конечно,

 

легко

 

могло

случиться

 

съ

 

такимъ

 

простымъ

 

«

 

списателемъ»

 

дѣтоппсныхъ

сказаній,

 

какъ

 

хлыновскій

 

посадскій

 

въ

 

родѣ

 

С.

 

Попова,

 

или

другой

 

подобный

 

ему

 

составитель

 

нашего

 

«Времеппика».

 

При

сколь

 

пибудь

 

неправильной

 

пагипаціи,

 

или

 

при

 

отсутствіи

 

ея,

или

 

при

 

неисправности

 

переплета,

 

ошибочныя

 

записи,

 

въ

 

родѣ

того,

 

что

 

свят.

 

Гурій

 

скончался

 

7007

 

года,

 

не

 

только

 

воз-

можны,

 

ио

 

даже

 

неизбѣжпы.

 

Находимъ

 

необходимымъ

 

приве-

сти

 

здѣсь

 

одно

 

пзвѣстіе

 

пашѳго

 

«Временника»,

 

которое,

 

без-

спорно,

 

искажено,

 

и

 

искажено

 

по

 

причивѣ

 

сейчасъ

 

нами

 

ука-

занной.

 

Вотъ

 

это

 

извѣстіе:

 

«Тогоже

 

(6979)

 

лѣта

 

Вятчанѳ,

шедшѳ

 

Волгою

 

рѣкою

 

въ

 

судѣхъ

 

нанизъ,

 

взяша

 

Сарай,

 

и

 

мно-

го

 

товаровъ

 

взяли

 

и

 

поѣхали:

 

и

 

пришедшу

 

велику

  

вгътру

 

и

18)

 

См.

 

предисловіе

 

г.

 

Бычкова

 

къ

 

IX

 

тому

 

«Поли.

 

Собр.

 

Русс.
Лѣт.«,

 

л.

 

X.
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потопи

 

все,

 

и

 

струги

 

и

 

люди,

 

ни

 

единъ

 

человіъкъ

 

не

 

выгием

(л.

 

231

 

на

 

об.).

 

Сраввивъ

 

это

 

пзвѣстіе

 

нашего

 

«Временника»

съ

 

извѣстіемъ

 

о

 

набьтѣ

 

на

 

Сарай

 

разныхъ

 

лѣтописей,

 

мы

 

была

поражены

 

тѣмъ,

 

что

 

вторая

 

половина

 

извѣстія

 

нашего

 

«Вре-

менника»,

 

напечатанная

 

курсивомъ,

 

передается

 

совершенно

иначе

 

въ

 

лѣтоппсяхъ:

 

именно — ни

 

въ

 

одной

 

лѣтописи

 

( ,9)

 

пѳ

говорится

 

о

 

гибели

 

Ватчапъ,

 

ограбпвшихъ

 

Сарай,

 

а

 

напротпвт,

въ

 

нѣкоторыхъ

 

прямо

 

говорится

 

о

 

счастлпвомъ

 

возвращеніп

ихъ

 

на

 

Вятку.

 

Мы

 

читаемъ

 

это

 

извѣстіе

 

о

 

пабЬтѣ

 

Ватчапъ

 

па

.Сарай

 

въ

 

лѣтошісяхъ

 

«Новгородской»

 

четвертой,

 

«Архапгело-

городской»,

 

въ

 

лѣтописи

 

Львова,

 

въ

 

«Софійской»

 

второй,

въ

 

«Воскресенской»,

 

«Никоновской»

 

и

 

«Русскомъ

 

ВремеппикЬ:

изъ

 

нихъ

 

въ

 

первыхъ

 

трехъ

 

сказано,

 

что

 

Вятчане

 

взяли

 

Сарай,

но

 

о

 

гибели

 

пхъ

 

не

 

сказано

 

пи

 

слова

 

( 20);

 

въ

 

остальпып

четырехъ

 

почти

 

дословно

 

сказало

 

одпо

 

и

 

тоже,

 

именно:

 

«То-

гоже

 

(6979)

 

лѣта

 

Вятчане,

 

шедъ

 

суды

 

Влъгою

 

па

 

нпзъ,

 

взя-

та

 

Сарай,

 

и

 

много

 

товара

 

взяша,

 

и

 

плѣнъ

 

мпогъ

 

ионмаша;

слышавъ

 

же

 

се

 

Татари

 

блъшіе

 

орды,

 

нопежѳ

 

блпзъ

 

ту

 

коче-

вали

 

за

 

одннъ

 

день,

 

и

 

тако

 

многое

 

пхъ

 

множество

 

поидоша

переимати

 

ихъ,

 

и

 

поимавше

 

суды

 

и

 

всю

 

Влъгу

 

заступпша

 

су-

ды

 

своими,

 

хотяще

 

ихъ

 

неребити;

 

опнже

 

едппако

 

пробишася

сквозѣ

 

ихъ

 

и

 

угідоша

 

съ

 

всѣмъ;

 

а

 

подъ

 

Казанью

 

также

 

хо-

тѣша

 

перепяти

 

пхъ,

 

и

 

тамо

 

проидогиа

   

мимо

 

тіьхъ

 

съ

 

всгъмь

(19)

  

За

 

исключеніемъ

 

«Повѣсти

 

о

 

градѣ

 

Вяткѣ».

 

Какъ

 

въ

 

этом.

извѣстіи,

 

такъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

пзвѣстіяхъ

 

о

 

Вяткѣ

 

и

 

вятчапахъ,

«Временникъ»

 

совершенно

 

сходенъ

 

съ

 

«Повѣстью».

 

Это

 

обстоятель-
ство

 

весьма

 

важно

 

для

 

опредѣлепія

 

времеші

 

написаиія

 

«Иовѣсти»

 

и

вообще

 

для

 

оцѣнки

 

послѣдней.

 

На

 

это

 

обстоятельство

 

съ

 

удареніемъ
будетъ

 

указано

 

въ

 

слѣдующей

 

статьѣ — «О

 

Вятскомъ

 

лѣтописцѣ».

(20)

   

«Поли.

 

Собр.

 

Р.

 

Лѣт.»

 

IV,

 

133;

 

Львова

 

III,

 

21;

 

Архаыг.
149.

 

Въ

 

послѣдней

 

сказано,

 

что

 

Вятчане

 

захватили

 

княгинь

 

Сарай-
скихъ.

 

См.

 

также

 

Карамз.

 

«И.

 

Г.

 

Р.»

 

VI,

 

прим.

 

76.
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въ

 

землю

 

свою»

 

( аі ).

 

При

 

этомъ

 

въ

 

Софійской

 

второй

 

и

Новгородской

 

четвертой

 

прямо

 

за

 

ссіічасъ

 

прпведеппымъ

 

извѣ-

стіемъ

 

сліідуетъ

 

разсказъ

 

о

 

походѣ

 

Вятчань

 

вмвств

 

съ

 

Устю-

жанами

 

на

 

Двину:

 

«Вятчане

 

же,

 

пришедше

 

изъ

 

Сараю,

 

по-

вдоша

 

съ

 

воеводами

 

великаго

 

князя

 

и

 

съ

 

Устюжаны

 

иротиву

Ноугородцевъ....

 

и

 

срвтошася

 

на

 

Двииѣ

 

въ

 

судѣхъ,

 

и

 

Ноуго-

родцы

 

иобѣгоша.

 

Устюжане

 

же

 

и

 

Вятчане

 

идоша

 

на

 

Двпнскія

городкы,

 

и

 

множество

 

городовъ

 

п

 

погостовъ

 

и

 

селъ

 

поимаша...»

(").

 

Спрашивается,

 

какому

 

пзвѣстію

 

вѣрить?

 

Извѣстію

 

ли

 

на-

шего

 

«Временника»,

 

или

 

согласному

 

извѣстію

 

лѣтописей?

 

Если

бы

 

нашъ

 

«Времепвикъ»

 

своею

 

древностію

 

превосходилъ

 

всѣ

выше

 

указанвыя

 

льтописи,

 

то,

 

пожалуй,

 

можно

 

бы

 

еще

 

было

предпочесть

 

текстъ

 

«Времонпика»

 

тексту

 

другихъ

 

лѣтописей;

но

 

вашъ

 

«Временппкъ»

 

пропсхождепія

 

позднѣйшаго,

 

чѣмъ

 

всѣ

аазванпыя

 

лѣтописп;

 

слѣд.

 

естественно

 

предположить,

 

что

въ

 

пзввстіи

 

нашего

 

«Временника»

 

вкралась

 

какая

 

побудь

 

ошиб-

ка.

 

Наше

 

нодоумвпіе

 

разрѣшилось

 

тогда,

 

когда,

 

зачвтпвъ

 

сход-

ство

 

«Временника»

 

съ

 

«Воскресенского»

 

лвтоппсыо,

 

мы

 

стали

последовательно

 

сравнивать

 

пзвѣстія

 

«Временника»

 

съ

 

изиѣстія-

ми

 

лвтоппси:

 

читая

 

далѣе

 

Воскресенскую

 

лѣтоппсь,

 

вслѣдъ

 

за

нзввстіемъ

 

о

 

иабьтѣ

 

Ватчапъ

 

па

 

Сарай,

 

мы

 

нашли

 

въ

 

ней

статью

 

«о

 

велпкаго

 

князя

 

прпходѣ

 

изъ

 

Новгорода

 

иа

 

Москву»,

а

 

потомъ

 

другую

 

«о

 

Новгородцехъ —како

 

пстопоша

 

на

 

озерѣ

 

па

Илмерп»,

 

которпя

 

оканчивалась

 

именно

 

тѣми

 

словами,

 

какими

оканчивается

 

въ

 

нашемъ

 

«Временпикв»

 

пзнѣстіе

 

о

 

вабѣгѣ

 

на

Сарай

 

Вятчапъ:

 

«w

 

дохну

 

вшу

 

віьтру

 

вслію,

 

и

 

потопи

 

всѣ

суды

 

оны,

 

ни,

 

едино

 

же

 

оть

 

нихъ

 

не

 

избысть,

 

и

 

вся

 

люди

(21)

  

Воскр.

 

въ

 

«Пот.

 

Собр.

 

Р.

 

Лѣт.»

   

VIII,

   

168;

   

Никон.

 

VI,
33;

 

Софійск.

 

втор.

 

VI,

 

193;

 

«Русск.

 

Врем.»

 

II,

 

65.

(22)

  

«Поли.

 

Собр.

 

Русс.

 

Лѣт.»

 

VI,

 

193,

 

194;

 

IV,

 

133.
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они

 

и

 

товаръ

 

ихъ

 

истоне»

 

Г).

 

Тутъ

 

для

 

насъ

 

стало

 

ясно,

что

 

составитель

 

«Временника»,

 

сокращая

 

по

 

своему

 

обыкно-

венію

 

Воскресенскую

 

Лѣтоипсь,

 

самъ

 

того

 

не

 

замѣчая,

 

опу-

стиль

 

окончаніѳ

 

извѣстія

 

Воскресенской

 

лѣтоииси

 

о

 

благополуч-

номъ

 

возвращеніи

 

Вятчанъ

 

изъ

 

набѣга

 

на

 

Сарай,

 

опустплъ

 

тэта

все

 

сказанное

 

въ

 

этой

 

лѣтописи

 

«о

 

нрпходѣ

 

вел.

 

князя

 

въ

 

Мо-

скву»

 

и

 

«о

 

гибели

 

Новгородцевъ

 

въ

 

оэ.

 

Ильмерп»,

 

a

 

вмѣсто

опущеннаго

 

окончапія

 

пэвѣстія

 

о

 

набѣгѣ

 

Вятчанъ

 

записав

окончаніе

 

извѣстіа

 

той

 

же

 

дѣтопаси

 

«о

 

гпбѳлп

 

Новгородцевг

на

 

оз.

 

Ильмѳри».

 

Такой

 

пропускъ

 

(по

 

взданію

 

ВоскресенскоІ

лѣтописи,

 

сдѣланному

 

Археографической

 

Комиссіей,

 

равняющійсі

20-ти,

 

а

 

по

 

изданію

 

Никоновской

 

лѣтописи

 

1790

 

года— 3d

етрокамъ)

 

всего

 

естествѳннѣе

 

могъ

 

произойти

 

оттого,

 

что

 

со-

ставитель

 

«Временника»,

 

прочитавъ

 

на

 

концѣ

 

листа,

 

въ

 

лѣто-

писи,

 

служившей

 

ему

 

источникомъ,

 

половину

 

извѣстія

 

о

 

пабМ

Вятчанъ

 

на

 

Сарай

 

(до

 

текста

 

напѳчатаннаго

 

выше

 

курсивомъ),

далѣе

 

начадъ

 

читать

 

не

 

тоть

 

листъ,

 

который

 

слѣдовало

 

п

 

ва

которомъ

 

продолжалось

 

извѣстіѳ

 

о

 

возвращеніи

 

Вятчанъ

 

изъ

набѣга,

 

о

 

ноходѣ

 

вел.

 

князя

 

въ

 

Москву

 

и

 

гибели

 

Новгородцевг

ва

 

оз.

 

Ильмерп,

 

а

 

по

 

ошибкѣ

 

началъ

 

читать

 

другой

 

листъ,

который

 

начинался

 

выше

 

приведеннымъ

 

окопчаніемъ

 

извѣстіі

о

 

гибели

 

Новгородцевъ

 

въ

 

Ильмѳри.

 

Что

 

такая

 

ошибка

 

весьма

возможна

 

и

 

естественна,

 

въ

 

этомъ

 

можетъ

 

убѣдиться

 

всякій,

кто

 

только

 

потрудится

 

загляпуть

 

въ

 

нашъ

 

«Временпикъ»:

въ

 

немъ

 

послѣ

 

листа

 

230-го

 

слѣдуетъ

 

листъ

 

234-й,

 

за

 

ппиъ

листъ

 

232

 

и

 

233-й,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

231-й.

 

такъ

 

что

 

пользую-

щійся

 

«Временпикомъ»,

 

при

 

малѣйшемъ

 

недосмотрѣ,

 

можотг

подвергнуться

 

самымъ

 

страннымъ

 

ошибкамъ.

Мы

 

не

 

бѳзъ

 

намѣренія

 

распространились

 

здѣсь

 

объ

 

источ-

(23)

 

«Поли.

 

Собр.

 

Р.

 

Лѣт.»

 

VIII,

   

168.

 

Никон.

 

VI,

 

33.
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никахь

 

нашего

 

«Временника»

 

н

 

ошибкахъ

 

его

 

составителя.

 

Все,

сказанное

 

нами

 

доселѣ

 

по

 

этому

 

предмету,

 

надѣемся,

 

достаточ-

но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

привести

 

читателя

 

къ

 

выводу,

 

что

 

пашъ

«Времѳнникъ»,

 

какъ

 

сокращепіе

 

а

 

притоаъ

 

иногда

 

неисправ-

ное

 

«Воскресенской»

 

лътописи,

 

не

 

стоитъ

 

того,

 

чтобы

 

издавать

его

 

въ

 

полвомъ

 

видѣ:

 

всякій

 

извѣстія

 

нашего

 

«Временника»

въ

 

болѣѳ

 

полномъ,

 

послѣдовательномъ

 

и

 

безошпбочпомъ

 

изло-

жена

 

найдетъ

 

въ

 

УН

 

и

 

УИІ

 

томахъ

 

«Полнаго

 

Собранія

 

Рус-

скихъ

 

лътописей»,

 

гдѣ

 

напечатана

 

лѣтопись

 

по

 

Воскресенскому

списку.

 

Въ

 

пнтересахъ

 

собственно

 

вятской

 

псторіи

 

и

 

ея

 

изслѣ-

дователей

 

будѳтъ

 

достаточно

 

издать

 

тѣ

 

мѣста

 

изъ

 

нашего

«Временника»,

 

гдѣ

 

говорится

 

о

 

Вяткѣ

 

и

 

Вятчанахъ:

 

по

 

такимъ

выдержкамъ

 

изъ

 

«Временника»

 

можно

 

будетъ

 

судить

 

о

 

томъ,

какъ

 

пользовался

 

его

 

составитель

 

Воскросенскою

 

лѣтописыо,

 

что

овъ

 

паходилъ

 

нужвыиъ

 

изъ

 

нея

 

выписывать

 

и

 

что

 

опускалъ.

Но

 

Воскресенская

 

лвтопись

 

по

 

Парижскому

 

и

 

Синодально-

му

 

спискамъ

 

оканчивается

 

1541-мъ

 

годомъ,

 

а

 

по

 

Карамзиискому

списку

 

съ

 

1541-го

 

года

 

совершенно

 

сходна

 

съ

 

Никоновскою,

которая

 

заканчивается

 

царствованіемъ

 

Ѳеодора

 

Іоанновича

 

( ÎS );

между

 

тѣмъ

 

нашъ

 

«Временпикъ»

 

доведѳнъ

 

до

 

1701

 

года

 

и

заканчивается

 

извѣстіемъ

 

о

 

пожарѣ

 

въ

 

Хлыновѣ

 

на

 

22

 

сентяб-

ря

 

означенваго

 

года.

(Окончаніе

 

въ

 

слѣд.

 

M).

Статистическія

 

свѣдѣнія

 

по

 

Вятской

 

Епархіи

 

за

 

1878

 

годъ.

Приходы

 

и

 

церкви.

 

Въ

 

тѳчѳпіе

 

1878

 

г.

 

вновь

 

открыты

два

 

самостоятельные

 

прихода;

 

построено

 

церквей

 

приходскихъ:

13

 

шонныхъ

 

и

 

5

 

деревянпыхъ;

 

изъ

 

послѣднихъ

 

одпа

 

едино-

{'Щ

 

«Поли.

 

Собр.

 

Русс.

 

Лѣт.»

 

VIII,

 

301.
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вѣрческая,

 

и

 

сверхъ

 

того

 

1

 

каменная

 

церковь

 

монастырская;

производится

 

построііка

 

еще

 

6

 

камеппыхъ

 

церквей

 

и

 

I

 

дере-

вянной.

 

Изъ

 

существовавшпхъ

 

прежде

 

церквей

 

упразднены

въ

 

теченіѳ

 

года

 

за

 

ветхостію

 

1

 

каменная

 

и

 

3

 

деревяпныя

Приходовъ

 

въ

 

Еиархіп

 

было

 

S14.

 

Церквей:

 

1)

 

соборныхъ

20:

 

каѳедрадыіый

 

соборъ,

 

18

 

приходскихъ

 

и

 

I

 

безпрпходный,

2)

 

при

 

монастыряхъ

 

18:

 

мужскихъ

 

11

 

и

 

жепскихъ

 

7,

 

3)

 

при-

ходскихъ

 

521,

 

4)

 

при

 

казеиныхъ

 

и

 

богоугодныхъ

 

заведені-

яхъ

 

9:

 

съ

 

особыми

 

причтамп

 

7

 

и

 

2

 

безъ

 

причта,

 

5)

 

домо-

выхъ

 

11:

 

съ

 

особыми

 

прпчтамп

 

7

 

и

 

4

 

безъ

 

причта,

 

6)

 

едино-

вврческихъ

 

9,

 

7)

 

кладбпщепскихъ

 

50,

 

изъ

 

которыхъ

 

црп

четырохъ

 

нмѣются

 

своп

 

причты.

 

Часовень

 

и

 

молитвенным

домовъ

 

въ

 

Еиархіи

 

473.

Духовенство.

 

Въ

 

составѣ

 

епархіальпаго

 

духовенства

 

про-

изошли

 

слѣдующія

 

перемѣны:

 

опрѳдѣлены — 1

 

на

 

протоіерей-

скую

 

вакансію,

 

36

 

на

 

священпическія,

 

1

 

па

 

діакопскую

 

п

 

9

на

 

псаломщичсскія;

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

3

 

приняты

 

изъ

 

крестьяп-

скаго

 

сословія,

 

съ

 

рукоположеиіѳмъ

 

одного

 

въ

 

сапъ

 

священ-

ника,

 

другаго

 

въ

 

сапъ

 

діакона,

 

a

 

третій

 

опредѣлоиъ

 

пемрав-

ляющимъ

 

должиость

 

псаломщика.

 

Пзъ

 

сверхштатныхъ

 

разме-

щены

 

на

 

штатпыя

 

мвета:

 

2

 

священника

 

и

 

53

 

исправляющих*

должность

 

псаломщпка;

 

осталось

 

сверхштатиыхъ

 

къ

 

1879

 

г,

9

 

священпиковъ

 

п

 

234

 

пепр.

 

должп.

 

псаломщпка.

 

Выбыла

на

 

службу

 

въ

 

другін

 

епархіи

 

5

 

діакоповъ

 

и

 

1

 

пепр.

 

должн.

псаломщика.

 

Поступили

 

за

 

штатъ:

 

за

 

старостію

 

и

 

по

 

болІ>зпіі

по

 

прошепіямь:

 

1

 

протоіерей,

 

4

 

діакопа,

 

состоявшіе

 

па

 

пса-

ломщпческой

 

вакансіи,

 

и

 

10

 

штатпыхъ

 

исаломщиковъ;

 

по

 

рас-

поряженію

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

 

2

 

священника,

 

1

 

діаконъ

па

 

псаломщнческой

 

вакансін,

 

2

 

штатпыхъ

 

псаломщика

 

и

 

3

сверх штатныхъ.

 

Уволены

 

изъ

 

духовнаго

 

звапія

 

по

 

прошеніямъ
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і

 

псаломщика,

 

исключены

 

изъ

 

духовпаго

 

званія

 

1

 

священникъ

н

 

4

 

псаломщика.

 

Умерли:

 

28

 

свящепвиковъ,

 

11

 

діаконовъ,

18

 

псаломщиковъ,

 

изъ

 

нихъ

 

5

 

сворхштатиыхъ.

 

По

 

бѣдности

нрпходовъ

 

закрыты,

 

съ

 

разрѣшенія

 

СвятѣПшаго

 

Сѵпода,

 

4

 

вакаи-

сіи

 

помощи пковъ

 

настоятеля,

 

2

 

діаконскія

 

и

 

2

 

псаломщическія.

Духовенства

 

по

 

штату

 

положено:

 

иротоіереевъ

 

19,

 

священ-

никовъ

 

900,

 

діакоповъ

 

30,

 

псаломщиковъ

 

1019.

 

Въ

 

действи-

тельной

 

службв

 

состоить:

 

протоіереевь

 

49,

 

свящепниковъ

 

907,

діаконовъ

 

314,

 

псаломщиковъ

 

947.

 

Въ

 

чпслѣ

 

налпчныхъ

священпо-церкоііііо-служптелей

 

окончившихъ

 

богословскій

 

курсъ:

протоіереевъ

 

48,

 

свящепниковъ

 

837,

 

діакоповъ

 

16,

 

псалом-

щиковъ

 

32.

Монастыри.

 

Въ

 

трехъ

 

мужскихъ

 

монастыряхъ

 

и

 

трехъ

жепскпхъ —мопашествующихъ

 

было

 

116,

 

именно:

 

1)

 

въ

 

муж-

скпхъ — Вятскомъ

 

Успенскомъ

 

монастырѣ

 

10,

 

мепѣе

 

противъ

штата

 

на

 

12,

 

въ

 

Слободскомъ

 

Крестовоздвиженскомъ

 

7,

 

менѣе

протпвъ

 

штата

 

на

 

5,

 

въ

 

заштатномъ

 

Орловскомъ

 

Спасскомъ

 

8;

2)

 

въ

 

женскихъ:

 

въ

 

Вятскомъ

 

Прѳображенскомъ

 

26,

 

болѣе

протпвъ

 

штата

 

на

 

9,

 

въ

 

Слободскомъ

 

Хрпсторождсетвенскомъ

31,

 

болЬе

 

протпвъ

 

штата

 

па

 

14,

 

въ

 

Елабужскомъ

 

Казанско-

Богородицкомъ

 

32,

 

болѣѳ

 

противъ

 

штата

 

на

 

15.

 

Послушни-

ковъ

 

въ

 

мопастыряхъ — Вятскомъ

 

Успепскомъ

 

14,

 

въ

 

Слобод-

скомъ

 

Крестовоздвпжепскомъ

 

3;

 

послушшщъ

 

въ

 

Вятскомъ

Преображепскомъ

 

161,

 

въ

 

Слободскомъ

 

Христорождествеискомъ

129

 

и

 

въ

 

Елабужскомъ

 

Казапско-Богородпцкомъ

 

98.

 

Кромѣ

того

 

въ

 

г.

 

Сарапуле

 

существуетъ

 

Общипа

 

сестеръ

 

трудолюбія,

въ

 

которой

 

1

  

настоятельница

 

и

 

46

 

сестеръ.

Въ

 

течепіе

 

года

 

въ

 

монашество

 

пострижено:

 

2

 

изъ

 

духов-

паго

 

звапія

 

п

 

1

 

изъ

 

крестьянъ;

 

въ

 

послушники

 

принято

 

6

 

и

въ

 

послушницы

 

24.
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Въ

 

Духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

обучалось:

 

въ

 

Семи-

наріи

 

332,

 

въ

 

Епархіальпомъ

 

женскомъ

 

Училищв

 

364,

 

въ

 

Ду-

ховныхъ

 

Училііщахъ:

 

Вятскомъ

 

395,

 

Нолпнскомъ

 

174,

 

Глазов-

скочъ

 

63,

 

Сарапульскомъ

 

67,

 

Елабужскомъ

 

68,

 

Яранскомг

171.

 

Уволено

 

по

 

прошепіямъ:

 

изъ

 

Семинаріи

 

17,

 

нзъ

 

Духов-

ныхъ

 

Училищъ

 

23,

 

исключено

 

по

 

распоряжепію

 

Начальства:

изъ

 

Сѳминаріп

 

16,

 

изъ

 

Духовиыхъ

 

Учплнщъ

 

46.

Попечительство

 

о

 

бгъдшхъ

 

духовного

 

звангя.

 

Заштат-

ные

 

свящепно-церковно-служитсли,

 

вдовы

 

и

 

сироты

 

священио-

цсрковно-служительскія

 

получали

 

денежное

 

пособіе

 

изъ

 

Попе-

чительства.

 

Пособія

 

были

 

выдаваемы

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

6

 

до

 

ІО

рублей.

 

На

 

годичныя

 

пособія

 

употреблено

 

14675

 

р'

 

и

 

сверхъ

того

 

выдано

 

въ

 

единовременное

 

пособіе

 

601

 

р.

 

Суммъ

 

въ

 

По-

пѳчитѳльствѣ

 

къ

 

1878

 

г.

 

было

 

наличными

 

деньгами

 

76

 

р.

7%

 

к.,

 

билетами

 

кредитныхъ

 

учреждепій

 

134325

 

р.

 

и

 

въ

 

дол-

гахъ

 

и

 

недоимкахъ

 

982

 

р.

 

Осталось

 

къ

 

1879

 

г.

 

наличными

деньгами

 

65

 

р.

 

42

 

к.,

 

въ

 

процеитныхъ

 

бумагахъ

 

134325

 

р.

и

 

въ

 

долгахъ

 

и

 

недоимкахъ

  

882

 

р.

Церковно-приходскихъ

 

Попечительствъ,

 

которых*

въ

 

1877

 

г.

 

было

 

405,

 

въ

 

1878

 

г.

 

еще

 

открыто

 

5.

 

Преиму-

щественное

 

попеченіе

 

и

 

депежныя

 

средства

 

этпхъ

 

учреждена

были

 

обращены

 

на

 

благоустройство

 

и

 

украшеніе

 

приходсшъ

храмовъ.

 

На

 

этотъ

 

прѳдметъ

 

употреблено

 

Попочитѳльствамв

94687

 

р.

 

66 V*

 

к -

 

Нѣкоторыя

 

Попечительства

 

содѣйствовали

образованію

 

приходскихъ

 

дѣтей,

 

принимая

 

церковно-прпходскш

школы

 

на

 

свое

 

содержаніе

 

или

 

выдавая

 

пособіе

 

къ

 

содержапію

ихъ,

 

a

 

такя;ѳ

 

оказывали

 

нѣкоторую

 

помощь

 

больнымъ,

 

бвд-

нымъ

 

и

 

снротамъ

 

свопхъ

 

прнходовъ.

 

На

 

школы,

 

благотвори-

тельный

 

учрежденія

 

и

 

деножное

 

вспомоществованіе

 

нуждающимся

ими

 

израсходовано

 

5516

 

р.

 

21

 

к.

 

Небыли

 

безучастны

 

Попе-
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чительства

 

и

 

къ

 

положенію

 

прпходскихъ

 

причтовъ:

 

гдѣ

 

была

вастоятельна»

 

потребность

 

п

 

позволяли

 

средства,

 

находящая-

ся

 

нь

 

расноряжѳпін

 

Нопѳчптельствъ,

 

опи

 

заботились

 

объ

 

улуч-

шеііін

 

быта

 

своего

 

приходскаго

 

духовенства,

 

уиотребивъ

 

для

это Еі

 

цѣли

 

1680

 

p.

 

47

 

к.

 

На

 

всѣ

 

указанный

 

назначенія

 

По-

печительствами

 

израсходовано

  

101884

 

p.

  

34 3/,

 

к.

Приходскія

 

школы.

 

При

 

зпачптельномъ

 

числѣ

 

народныхъ

школъ,

 

содѳржимыхъ

 

разпыми

 

вѣдомствами,

 

духовенство,

 

пре-

подавая

 

законъ

 

Божіи*

 

въ

 

этихъ

 

школахъ,

 

продолжало

 

поддер-

живать

 

свои

 

ириходскія

 

школы

 

и

 

вновь

 

открывало

 

таковыя.

Изъ

 

учащихся

 

«ъ

 

школахъ

 

при

 

многихъ

 

церквахъ

 

имѣлись

 

хоры

пѣвчихъ,

 

которые

 

поютъ

 

иодъ

 

руководствомъ

 

членовъ

 

приход-

скихъ

 

нричтовъ

 

или

 

споихъ

 

учителей

 

и

 

учительпицъ.

 

Всьхъ

приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

1878

 

г.

 

было

 

155,

 

болѣе

 

противъ

1877

 

г.

 

на

 

21;

 

училось

 

въ

 

нихъ

 

3407

 

інальчиковъ

 

и

 

619

дѣвочекъ.

Библиотеки.

 

Число

 

бнбліотскъ

 

при

 

церквахъ

 

возрасло

 

до

ііІО.

 

Книгами

 

изъ

 

нихъ

 

пользуется

 

и

 

сало

 

духовенство

 

и

прихожане,

 

для

 

которыхъ

 

цѳрковвыя

 

библіотеки

 

тѣмъ

 

нужнве

и

 

полезнѣе,

 

чѣмъ

 

болѣо

 

распространяется

 

въ

 

народѣ

 

грамотность,

а

 

съ

 

нею

 

вмѣстѣ

 

возрастаетъ

 

п

 

потребность

 

въ

 

чтеніи.

 

Пред-

лагая

 

народу

 

книги

 

нравственно-назидательнаго

 

содержанія,

 

они

отклоняютъ

 

распрострапеніе

 

въ

 

сельскомъ

 

населеніи

 

такихъ

киигь,

 

обращеніе

 

которыхъ

 

было

 

бы

 

не

 

желательно

 

въ

 

народѣ.

Кромѣ

 

церковныхъ

 

библіотекъ

 

въ

 

десяти

 

благочипиическихъ

округахъ

 

имѣются

 

особыя

 

библіотекп,

 

принадлежащая

 

собствен-

но

 

духовенству.

 

Послѣднія

 

почти

 

исключительно

 

состоять

 

изъ

періодичѳскихъ

 

изданій.

Присоединено

 

къ

 

Православной

 

Церкви:

 

изъ

 

лютеранскаго

исповѣданія

   

2

 

жен.

  

п.;

   

нросвѣщено

   

свят,

   

крещеіііемъ

   

изъ
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Еврѳевъ

 

1м.

 

и

 

1

 

ж.,

 

изъ

 

магометанъ

 

8

 

м.,

 

изъ

 

язычниковъ

вотскаго

 

и

 

черомисскаго

 

племени

 

25

 

и.

 

и

 

29

 

ж.;

 

изъ

 

раскола

присоединено

 

къ

 

Православной

 

Церкви:

 

на

 

правилахъ

 

едино-

вЬрія

 

изъ

 

секты

 

поповщинской

 

14

 

м.

 

и

 

17

 

ж.,

 

безпоповщіщ-

ской

 

13

 

м.

 

и

 

8

 

ж.

 

и

 

безусловно

 

изъ

 

поповщинской

 

секты

9

 

м.

 

и

 

5

 

ж.

 

и

 

безпоповщинской

 

19

 

м.

 

и

 

17

 

ж.

 

Кромѣ

 

того

возвращено

 

въ

 

нѣдра

 

Православной

 

церкви

 

изъ

 

уклоняющихся

въ

 

расколъ

 

безпоновской

 

секты

 

6

 

м.

 

и

 

10

 

ж.

 

Отъ

 

Право-

славной

 

Церкви

 

совратилось

 

въ

 

расколъ

 

7

 

чел.,

 

пзъ

 

которыхг

2

 

въ

 

поповскую

 

секту

 

а

 

5

 

въ

 

безпоповскую.

Бракоразводныхъ

 

дгълъ

 

оставалось

 

къ

 

1878

 

г.

 

26,

 

вновь

возникло

 

въ

 

течеиіе

 

года

 

38.

 

Изъ

 

нихъ

 

6

 

разрешены

 

ощ-

зомъ

 

въ

 

разводи;

 

12

 

браковъ

 

разсторгпуто:

 

4

 

за

 

ссылкою

одного

 

изъ

 

супруговь

 

въ

 

Сибирь

 

и

 

8

 

по

 

безвѣстной

 

отлучи

одного

 

изъ

 

супруговь.

Православное

 

населеніе

 

Епархіи.

 

Въ

 

1878

 

г.

 

родилось:

по

 

г.

 

Вяткѣ

 

495

 

м.

 

п.,

 

488

 

ж.,

 

по

 

Вятскому

 

увзду

 

4367

 

м.,

3924

 

ж.,

 

по

 

г.

 

Слободскому:

 

м.

 

95,

 

ж.

 

99,

 

по

 

уѣзду

м.

 

4478,

 

ж.

 

4226,

 

по

 

г.

 

Глазову

 

м.

 

53,

 

ж.

 

56,

 

по

 

Гла-

зовскому

 

уѣзду

 

м.

 

7726,

 

ж.

 

7514,

 

по

 

г.

 

Сарапулу

 

м.

 

399,

ж.

 

419,

 

по

 

Сарапульскому

 

уьзду

 

м.

 

7292,

 

ж.

 

7050,

 

по

 

г.

Елабугѣ

 

м.

 

313,

 

ж.

 

260,

 

но

 

Елабужскому

 

увзду

 

м.

 

3662,

ж.

 

3571,

 

по

 

г.

 

Малмыжу

 

м.

 

40,

 

ж.

 

35,

 

по

 

Малмыжшму

уѣзду

 

м.

 

4418,

 

ж.

 

4175,

 

по

 

г.

 

Уржуму

 

м.

 

73,

 

ж.

 

62,

 

по

Уржумскому

 

уѣзду

 

м.

 

6265,

 

ж.

 

6001,

 

по

 

г.

 

Нолннску

 

м.

 

55,

ж.

 

53,

 

по

 

Нолпнскому

 

увзду

 

м.

 

4763,

 

ж.

 

4549,

 

но'

 

г.

 

Яран-

ску

 

м.

 

523,

 

ж.

 

459,

 

по

 

Яранскому

 

увзду

 

м.

 

7647,

 

ж.

 

7277,

по

 

г.

 

Котельничу

 

м.

 

38,

 

ж.

 

46,

 

по

 

Котельническому

 

уѣзду

м.

 

6425,

 

ж.

 

6089,

 

по

 

г.

 

Орлову

 

м.

 

47,

 

ж.

 

39,

 

по

 

Орлов-

скому

 

уѣзду

 

м.

  

5077,

 

ж.

  

4781,

   

въ

 

единовѣрческихъ

 

прихо-
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дахъ

 

м.

  

155,

 

ж.

  

149,

   

итого-64406

 

муж.

 

п.

 

и

 

61322

 

ж.,

а

 

обоихъ

 

половъ

 

125728,

 

мѳнѣе

 

противъ

 

1877

 

г.

 

на

 

14718.

Браковъ

 

было:

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

185,

 

въ

 

его

 

уѣздѣ

 

417,

 

въ

 

г.

Слободскомъ

 

57,

 

въ

 

уѣздѣ

 

1554,

 

въ

 

г.

 

ГлазовЬ

 

13,

 

въ

 

уѣздѣ

2870,

 

въ

 

г.

 

Сарапулѣ

 

150,

 

въ

 

уѣздѣ

 

2751,

 

въ

 

г.

 

Елабугѣ

98,

 

въ

 

уѣздѣ

 

1030,

 

въ

 

г.

 

Малмыжѣ

 

9,

 

въ

 

уѣздѣ

 

1343,

 

въ

 

г.

Уржумѣ

 

18,

 

въ

 

уѣздѣ

 

2035,

 

въ

 

г.

 

НолинскЬ

 

19,

 

въ

 

уѣздѣ

1796,

 

въ

 

г.

 

ЯранскЬ

 

165,

 

въ

 

уѣздѣ

 

2442,

 

въ

 

г.

 

Котельни-

ч'Б

 

12,

 

въ

 

уѣздѣ

 

1969,

 

въ

 

г.

 

Орловѣ

 

14,

 

въ

 

уѣздѣ

 

1521,

въ

 

едановѣрческихъ

 

приходахъ

 

45,

 

итого

 

21612,

 

болѣе

 

про-

тивъ

 

1877

 

г.

 

на

 

4820.

Умерло:

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

м.

 

п.

 

593,

 

ж.

 

489,

 

въ

 

Вятскомъ

уѣздѣ

 

м.

 

4130,

 

ж.

 

3767,

 

въ

 

г.

 

Слободскомъ

 

м.

 

84,

 

ж.

 

7,5,

въ

 

уѣздѣ

 

его

 

м.

 

3536,

 

ж.

 

3432,

 

въ

 

г.

 

Глазовѣ

 

м.

 

56,

 

ж.

55,

 

въ

 

уьздѣ

 

м.

 

6096,

 

ж.

 

5985,

 

въ

 

г.

 

Сарапулѣ

 

м.

 

442,

ж.

 

384,

 

въ

 

увздѣ

 

м.

 

6043,

 

ж.

 

5690,

 

въ

 

г.

 

Елабугѣ

 

м.

 

352,

ж.

 

320,

 

въ

 

уѣздѣ

 

м.

 

3437,

 

ж.

 

3384,

 

въ

 

г.

 

Малмыжѣ

 

м.

 

50,

ж.

 

36,

 

въ

 

уѣздѣ

 

м.

 

4129,

 

ж.

 

4002,

 

въ

 

г.

 

Уржумѣ

 

м.

 

78,

ж.

 

54,

 

въ

 

уѣздѣ

 

м.

 

4977,

 

ж.

 

4937,

 

въ

 

г.

 

Нолинскѣ

 

м.

 

48,

ж.

 

53,

 

въ

 

г.

 

Яранскѣ

 

м.

 

490,

 

ж.

 

430,

 

въ

 

уѣздѣ

 

м.

 

5654,

ж.

 

5481,

 

въ

 

г.

 

Котельничѣ

 

м.

 

56,

 

ж.

 

53,

 

въ

 

уѣздѣ

 

м.

 

3905,

ж.

 

3884,

 

въ

 

г.

 

Орловѣ

 

м.

 

41,

 

ж.

 

49,

 

въ

 

уѣздѣ

 

м.

 

3524,
ж.

 

3647,

 

въ

 

единовѣрческихъ

 

приходахъ

 

м.

 

61,

 

ж.

 

76,

 

ито-

го

 

52455

 

м.

 

п.

 

п

 

50801

 

ж.,

 

а

 

всего

 

103256,

 

противъ

1877

 

г.

   

болѣе

 

на

 

4256.

Смертпость

 

по

 

возрастамъ

 

расиредѣляѳтся

 

такъ:

 

отъ

 

рож-

д'Мя

 

до

 

5

 

лѣтъ

 

м.

 

п.

 

36481,

 

ж.

 

32598,

 

отъ

 

5

 

до

 

10

 

л.

и.

 

2540,

 

ж.

 

2257,

 

отъ

 

10

 

до

 

15

 

л.

 

м.

 

686,

 

ж.

 

685,

отъ

 

15

 

до

 

20

 

л.

 

м.

 

585,

 

ж.

 

682,

 

отъ

 

20

 

до

 

25

 

л.

 

м.

 

675,

ж.

 

814,

 

отъ

 

25

 

до

 

30

 

л.

 

м.

 

745,

 

ж.

 

969,

 

отъ

 

30

 

до

 

35

л.

 

м.

 

705,

 

ж.

 

1000,

 

отъ

 

35

 

до

 

40

 

л.

 

м.

 

835,

 

ж.

 

1044,
отъ

 

40

 

до

 

45

 

л.

 

м.

 

879,

 

ж.

 

1088,

 

отъ

 

45

 

до

 

50

 

л.

 

м.

1045,

 

ж.

  

1099,

 

отъ

 

50

 

до

 

55

 

л.

 

м.

  

1072,

 

ж.

  

1343,

 

отъ
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55

 

до

 

60

 

л.

 

м.

 

1267,

 

ж.

 

1606,

 

отъ

 

60

 

до

 

65

 

л.

 

м.

 

125і,

ж.

 

1714,

 

отъ

 

65

 

до

 

70

 

л.

 

м.

 

1306,

 

ж.

 

1508,

 

отъ

 

70

 

до

75

 

л.

 

м.

 

1032,

 

ж.

 

1135,

 

отъ

 

75

 

до

 

80

 

л.

 

м.

 

792,

 

ж,

690,

 

отъ

 

80

 

до

 

85

 

л.

 

м.

 

343,

 

ж.

 

347,

 

отъ

 

85

 

до

 

90

 

л.

м.

 

138,

 

ж.

 

139,

 

отъ

 

90

 

до

 

95

 

л.

 

м.

 

53,

 

ж.

 

65,

 

отъ

 

95

до

 

100

 

л.

 

м.

 

И,

 

ж.

 

15,

 

101

 

г.

 

I

 

м.,

 

102

 

1

 

м.

 

и

 

1

 

ж.,

104

 

л.

  

1

  

м.

 

и

 

105

  

1

 

ж.

Умершихъ

 

неестественною

 

смертію

 

было:

 

заппвшпхся

 

183,

убитыхъ

 

44,

 

утонувшихъ

 

156,

 

сгорѣвішіхъ

 

13,

 

заморзпшт,

14,

 

задохшихся

 

въ

 

печи

 

6,

 

удавившихся

 

22,

 

задавлепньт

тяжестями

 

19,

 

убитыхъ

 

молніею

 

12,

 

лошадьми

 

9,

 

застрѣлив-

шпхся

 

9,

 

зарѣзавшпхся

 

1,

 

отравленныхъ

 

4,

 

смолотыхъ

 

ва

мельнпцахъ

 

4,

 

отъ

 

угару

 

10,

 

отъ

 

паденія

 

съ

 

высоты

 

12;

мертво-рожденныхъ

 

было

 

1128

 

м.

 

п.

 

п

 

784

 

ж.

Православное

 

населеніе

 

увеличилось

 

на

 

22452

 

чел.

Священникъ

 

Алексѣй

 

Васильевичъ

 

Овчинниковъ.

(Векрологъ.)

2-го

 

Апрѣля

 

1879

 

г.,

 

на

 

другой

 

день

 

свѣтлаго

 

воскросеніі

Христова

 

въ

 

три

 

часа

 

по

 

полудни,

 

послѣ

 

девятпмѣсячпой

 

тяжкой

болѣзнп,

 

скончался

 

сващенпикъ

 

села

 

Шаркана

 

Алексѣй

 

Паспльс-

вичъ

 

Овчиппиковъ,

 

на

 

61

 

году

 

отъ

 

рожденія.

 

Выносъ

 

тѣла

 

усоп-

гааго

 

въ

 

церковь

 

совершенъ

 

былъ

 

при

 

пьпіп

 

пасхальпаго

 

тропарі

«Христосъ

 

воскресе»

 

4-го

 

числа,

 

a

 

погребеніѳ

 

5-го

 

ч.

 

орн

участіи

 

двухъ

 

сослужитедой

 

покоіінаго

 

и

 

сыиа

 

его

 

священпвва

же

 

села

 

Полозова,

 

при

 

многочпслеппомъ

 

собраиііі

 

ирпхожаігь,

пришѳдшихъ

 

отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

своему

 

до

 

глубины

 

души

любимому

 

пастырю.

 

Во

 

время

 

Божественной

 

Литургіи

 

одни

изъ

 

участвовавшнхъ

 

въ

 

гюгребоніи

 

свящонниковъ

 

произнеся

весьма

 

трогательное

 

надгробное

 

слово,

 

такъ

 

что

 

па

 

глазам

.многихъ

 

слушателей

 

видны

 

были

 

слезы:

 

твло

 

почившаго

 

иогре-

■бено

 

•'■протпвъ

 

алтаря

 

малой

 

боковой

 

церкви,

 

служащей

 

шиш-
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ннкомъ

 

его

 

великихъ

 

трудовъ

 

и

 

усердія

 

въ

 

построепіп

 

настоя-

щего

 

камѳннаго

 

храма.

Примѣрная

 

и

 

долголѣтняя

 

его

 

служба

 

въ

 

одномъ

 

приходѣ

была

 

для

 

церкви

 

и

 

прихода

 

живымъ

 

источникомъ

 

свѣта,

 

пре-

исполненнаго

 

теплотою

 

любви

 

къ

 

духовнымъ

 

чадамъ,

 

ознаме-

нована

 

заботливостію

 

о

 

благолвпіи

 

храма

 

и

 

нравственной

 

благо-

настроенностп

 

прихожанъ,

 

перѳшѳдшихъ

 

въ

 

недавнія

 

времена

пзъ

 

тьмы

 

язычества

 

въ

 

свѣтъ

 

Христовъ.

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

своей

 

жизни

 

покойный

 

преданъ

 

быль

до

 

самоотверженія,

 

нещадя

 

ни

 

здоровья,

 

ни

 

спокойствія,

 

дѣлу

построепія

 

камепной

 

церкви,

 

весьма

 

изящной

 

архитектуры,

каковую

 

и

 

окоичилъ

 

1874

 

г.

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

въ

 

мѣсяцѣ

ноябрь-

 

было

 

совершено

 

освященіе

 

придѣльнаго

 

храма,

 

гдѣ

покойный

 

послѣдніе

 

годы

 

своей

 

жизни

 

возносилъ

 

молитвы

Господу.

Добрая

 

память

 

осталась

 

о

 

покойномъ

 

о.

 

іереѣ,

 

какъ

 

и

о

 

добромъ

 

пастырѣ,

 

попечительномъ

 

о

 

своей

 

паствѣ.

 

Справед-

ливость,

 

строгость,

 

доброта

 

души

 

и

 

любовь

 

къ

 

ближнимъ,

 

была

отличительными

 

чертами

 

характера

 

покойнаго.

 

Не

 

только

 

свои

прихожане,

 

смежиыхъ

 

приходовъ,

 

но

 

даже

 

изъ

 

сосѣднихъ

уъздовъ,

 

приходили

 

къ

 

покойному

 

за

 

совѣтами,

 

по

 

различнымъ

предметамъ,

 

п

 

всегда

 

получали

 

отвѣты,

 

согрѣтые

 

отеческою

любовію.

 

Рѣдкій

 

день

 

проходилъ

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

кто

 

либо

не

 

обращался

 

къ

 

нему.

Покойный

 

былъ

 

сыпъ

 

священника.

 

По

 

окончаніи

 

курса

въ

 

Вятской

 

Дух.

 

Семинаріи,

 

1838

 

г.

 

іюля

 

18

 

д.

 

опредѣленъ

быль

 

въ

 

Сараиульское

 

Дух.

 

Училище

 

учителѳмъ.

 

1841

 

г.

япваря

 

21

 

д.

 

былъ

 

рукоположенъ

 

Преосвящениымъ

 

Нсофитомъ

во

 

священника

 

въ

 

инородческое

 

село

 

Шарканъ,

 

гдѣ

 

и

 

про-

служилъ

 

38

 

льт.

 

въ

 

одномъ

 

прпходв.

 

Съ

 

1847

 

г.

 

по

 

71-й

г.,

 

въ

 

продолженіи

 

24

 

г.,

 

проходплъ

 

обязанность

 

учителя

въ

 

сельскомъ

 

вотскомь

 

училищѣ.

 

Съ

 

1868

 

г.

 

но

 

1870

 

г.

состоялъ

   

депутатомъ

   

па

 

учидищиыхъ

 

сьѣздахъ

   

духовенства.
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Съ

 

1869

 

г.

 

по

 

1871

 

г.

 

состоялъ

 

гласнымъ

 

Сарапульскаго
уѣзднаго

 

земскаго

 

собранія

 

п

 

Вятскаго

 

Губѳрнскаго

 

собрапіа,

Съ

 

1871

 

г.,

 

въ

 

твченіи

 

шести

 

лвтъ,

 

нроходилъ

 

должность

Благочиннаго,

 

съ

 

1871

 

г.

 

состоялъ

 

депутатомъ

 

на

 

Епархіаль-

номъ

 

съѣздѣ.

Заслуги

 

его

 

почтены

 

отъ

 

епархіальнаго

 

и

 

высіиаго

 

началь-

ства

 

слѣдующими

 

наградами:

 

1848

 

г.

 

2

 

сентябри

 

за

 

ревпостное

служеніе

 

награжденъ

 

вабедренникомъ,

 

1892

 

г.

 

апрѣля

 

21

 

д,

за

 

благочестное

 

слу?кеніе

 

на

 

пользу

 

церкви

 

и

 

отличное

 

про-

хожденіе

 

возложепныхъ

 

на

 

него

 

обязанностей

 

Всемилостипѣііше

пожалованъ

 

бархатною

 

ФІолетовою

 

скуфьею,

 

1871

 

г.

 

пожало-

вапъ

 

камилавкою.

 

Много

 

потрудился

 

на

 

земномъ

 

попрпщі

достолюбимый

 

почпвшій

 

iepefî.

Миръ

 

твоему

 

праху

 

и

 

твоей

 

душѣ,

 

удостоившейся

 

пересе-

литься

 

отъ

 

земли

 

на

 

небо

 

въ

 

сиѣтдыѳ,

 

святые

 

дни

 

и

 

вѣчная

-память

 

твопмъ

 

многоразличнымъ

 

трудамь.

Свпщенникъ

 

А.

  

Овчинннковъ.

25

 

Апрѣля

 

1879

 

г.

С.

 

Полозове.

СОДЕРЖАНІЕ.

   

Временникъ

 

протоіерея

 

Л.

 

Юа>ерева.

   

Статистическія
свѣдѣнія

 

по

 

Вятской

 

Епархіи

 

за

 

1878

 

годъ.

 

Некрологь.

чВятскія

 

Епархіадьныл

 

Вѣдомостіі»,

 

издаваемыя

 

при

 

Духовной

 

Кинсп-
сторіи,

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ — 1

 

и

 

16

 

чисда.

 

Цѣиа

 

годовому
изданію

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

руб.,

 

а

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Няткѣ

 

и
съ

 

пересылкою

 

въ

 

друіія

 

міста

 

5

 

р.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи
гпхъ

  

Ведомостей,

 

въ

 

домѣ

 

каѳедрадыіаго

 

собора.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

  

25

 

Мая

 

1879

 

года.

Типографія

 

Анисимов.

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вяткь.


