
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ,
ИЗДАВАЕМЫЯ

ПРИ

ВЯТСКОЙ

    

ДУХОВНОЙ

     

С

 

Е

 

MJ4

 

H

 

А

 

Р I

 

И.

1869.

№

 

18.

ВЯТКА.

Скоропечатня

 

Анисшовыхъ

 

и

 

Блиновой.



-

ятаія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЪДОМОСТИ

JÏ2

 

18.

                              

ІООЯ

 

г.

             

Сентября

 

16-го.

ОТДЬЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ж

~:

РАСНОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Отношенге

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Стода

къ

 

Его

 

Преосвященству\

 

Преосвященнѣйшему

 

Аполлосу,

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому

 

за

 

№

 

227 S'-мъ.

Преосвящепнъйшій

  

Владыко,

у»
Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь!

Министръ

 

Императорскаго

 

Двора,

 

и

 

Секретарь

 

Госуда-

рыни

 

Императрицы

 

сообщаютъ,

 

что

 

Ихъ

 

Императорскія

Величества,

 

удостоивъ

 

благосклонно

 

принять

 

сочиненіе

 

Ва-

шего

 

Преосвященства

 

«Слова

 

и

 

рѣчи

 

къ

 

Вятской

 

паствѣ»,

ВсЕмиюстивъйшЕ

 

соизволили

 

повелѣть

 

объявить

 

Вамъ,

 

Ми-

лостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь,

 

Высочайшую

 

благо-

дарность

 

ихъ

 

Величествъ.

Сообщая

 

о

 

семъ

   

Вашему

 

Преосвященству

   

и

 

поручая

as
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себя

 

молитвамъ

 

Вашимъ,

 

съ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ

 

и

преданностію

 

имѣю

 

честь

 

быть

Вашего

   

Преосвященства,

Милостиваго

   

Государя

 

и

 

Архипастыря,

покорнѣйшимъ

 

слугою

ГраФЪ

 

Дмитрій

 

Толстой.

і)

 

Указъ

  

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

11

 

іюля

 

1869

 

г.,

 

за

 

№

 

30-мъ.

 

По

 

Высочайше

утвержденному

 

мнтьнгю

 

Государственного

 

Совгьта,

 

объ

устройствѣ

 

дѣтей

 

лгщъ

 

православного

 

Духовенства.

По

 

указу

   

ЕГО

 

ИМПЕГАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложенный

Господиномъ

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

4-го

іюня

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

2583,

 

списокъ

 

съ

 

Высочайше

 

утверж-

деннаго,

 

въ

 

2

 

6

 

день

 

мпнувшаго

 

мая,

 

мнѣнія

 

Государствен-

наго

 

Совѣта

 

объ

 

устройствѣ

 

дѣтей

 

лицъ

 

православнаго

 

ду-

ховенства,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

Государственный

 

Совѣтъ

въ

 

Департаментѣ

 

Законовъ

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи,

 

раз-

смотрѣвъ

 

представленіе

 

Высочайше

 

учреждениаго

 

При-

сутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства

 

объ

 

откры-

ты

 

дѣтямъ

 

священно-и-церковно-служителей

 

путей

 

къ

 

обез-

печенію

 

своего

 

существованія

 

на

 

всѣхъ

 

поприщахъ

 

граж-

данской

 

дѣятелыюсти,

 

мнѣніемъ

 

положилъ:

 

I.

 

Взамѣнъ

дѣйствующихъ

 

узаконеній

 

о

 

правахъ

 

дѣтей

 

лицъ

 

православ-

наго

 

духовенства

 

постановить:

 

1)

 

Дѣтп

 

лицъ

 

православ-

наго

 

духовенства

 

не

 

принадлежать

 

лично

 

къ

 

духовному

знанію,

 

показываясь

 

только

 

для

 

свѣдѣпія

 

въ

 

послужныхъ

спискахъ

   

ихъ

 

отцовъ.

  

2)

 

Неимѣющія

   

правъ

 

высшаго

 

со-
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стоянія,

 

дѣти

 

священнослужителей

 

и

 

церковныхъ

 

причет-

никовъ

 

(дьячковъ,

 

пономарей

 

и

 

псаломщиковъ)

 

пользуются

всѣми

 

правами,

 

присвоенными

 

въ

 

настоящее

 

время:

 

пер-

вый— дѣтямъ

 

личныхъ

 

дворянъ,

 

a

 

послѣднія

 

личнымъ

 

по-

четнымъ

 

гражданамъ;

 

дѣти

 

же

 

прочихъ

 

церковнослужите-

лей,

 

въ

 

ст.

 

27

 

8

 

Зак.

 

о

 

сост.

 

исчисленныхъ

 

*),

 

должны,

по

 

достижении

 

совершеннолѣтія,

 

приписаться

 

къ

 

какому

 

ли-

бо

 

городскому

 

или

 

сельскому

 

обществу,

 

при

 

чемъ

 

за

 

ними

лично

 

сохраняется

 

принадлежавшее

 

имъ

 

по

 

ст.

 

28 1

 

**),

какъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

состоянія,

 

право

 

освобожденія

 

отъ

податей

 

и

 

рекрутства.

 

3)

 

Сыновьямъ

 

какъ

 

священнослу-

жителей,

 

такъ

 

и

 

церковныхъ

 

причетниковъ,

 

не

 

посвящаю-

щимъ

 

себя

 

на

 

службу

 

церкви

 

въ

 

духовномъ

 

званіи,

 

предо-

ставляется:

 

а)

 

поступать

 

въ

 

службу

 

военную

 

или

 

граждан-

скую

 

и

 

б)

 

обращаться,

 

по

 

желанію

 

ихъ,

 

къ

 

торговымъ,

промышленнымъ

 

и

 

другимъ

 

частнымъ

 

занятіямъ,

 

на

 

осно-

ваніяхъ,

 

существующпхъ

 

вообще

 

для

 

лицъ

 

того

 

званія,

права

 

котораго

 

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

присвояются.

 

4)

 

При

поступленіп

 

въ

 

гражданскую

 

службу,

 

сыновья

 

священно-

служителей

 

пользуются

 

правами,

 

по

 

существующимъ

 

зако-

намъ

 

имъ

 

предоставленными,

 

съ

 

оимѣною:

 

а)

 

срока

 

на

иоступлеиіе

 

въ

  

службу

 

(Зак.

 

о

 

сост.

 

ст.

 

291,

 

п.

 

3

 

""**)

 

и

*)

 

Именно:

 

пѣвчихъ,

 

звонарей

 

и

 

сторожей.

**)

 

Лица

 

духовнаго

 

состоянія

 

свободны

 

отъ

 

всѣхъ

 

личныхъ

 

пода-

тей

 

и

 

отъ

 

рекрутской

 

повинности.

***)

 

Если

 

кто

 

изъ

 

священничесішхъ

 

или

 

діаконскихъ

 

дѣтей,

 

обра-
щаемыхъ

 

духовныжъ

 

начальствомъ

 

за

 

нзлишествомъ

 

въ

 

распоряженіс
Губернскаго

 

Правлеиія,

 

для

 

избраиія

 

рода

 

жизни,

 

объявивъ

 

,

 

желаніе
вступить

 

въ

 

гражданскую

 

слуяібу,

 

не

 

онредѣлится

 

въ

 

теченіи

 

шести

мѣсяцевъ

 

по

 

полученіи

 

отъ

 

Губернскаго

 

Правленія

 

на

 

сіе

 

свидѣтель-

ства,

 

а

 

не

 

достигшій

 

совершепнолѣтія

 

также

 

въ

 

теченіи

 

сего

 

срока,

со

 

дня

 

достижения

 

совершеннолѣгія;

 

то

 

таковому

 

сей

 

срокъ

 

продол-

жается

 

еще

 

на

 

полгода,

 

съ

 

правомъ

 

пршекать

 

мѣсто

   

уже

 

въ

 

другой
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б)

 

воспрещенія

 

вторичнаго

 

поступленія

 

на

 

службу

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

увольненія

 

изъ

 

оной

 

прежде

 

производства

 

въ

 

первый

классный

 

чинъ

 

(Уст.

 

служб,

 

прав.

 

ст.

 

33

 

*).

 

Тѣми

 

же

 

пра-

вами

 

по

 

гражданской

 

службѣ

 

пользуются

 

и

 

сыновья

 

цер-

ковныхъ

 

причетниковъ,

 

поступпвшпхъ

 

въ

 

это

 

званіе

 

изъ

личныхъ

 

дворяиъ

 

или

 

священнослужительскихъ

 

дѣтей.

 

Сы-

новья

 

прочихъ

 

причетниковъ,

 

не

 

имѣющіе

 

высшихъ

 

правъ,

причисляются,

 

при

 

оиредѣленіи

 

въ

 

гражданскую

 

службу,

къ

 

третьему

 

разряду

 

канцелярскихъ

 

служителей

 

и

 

пользуют-

ся

 

правомъ,

 

если

 

они

 

не

 

обучались

 

въ

 

высшихъ

 

или

 

сред-

нихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

на

 

производство

 

въ

 

первый

классный

 

чинъ

 

на

 

основаніи

 

правилъ,

 

опредѣленныхъ

 

въ

 

ст.

612

 

Уст.

 

слуя{б.

 

прав.

 

*3)

 

П.

 

Съ

 

отмѣною

 

узаконеній

 

о

принадлежности

 

дѣтей

 

лицъ

 

православнаго

 

духовенства

къ

 

духовному

 

званію,

 

права

 

ихъ

 

на

 

образованіе

 

въ

 

духов-

но-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

на

 

опредѣленіе

 

въ

 

священно-и-

церковнослужители,

 

на

 

пособіе

 

отъ

 

епархіальныхъ

 

Попечи-

губерніи

 

и

 

съ

 

выдачею

 

на

 

то

 

надлежащего

 

вида.

 

Но

 

кто,

 

по

 

истеченіи
вторичнаго

 

полугодоваго

 

срока,

 

ни

 

въ

 

гражданскую,

 

ни

 

въ

 

военную

службу

 

не

 

поступить:

 

таковой,

 

по

 

распоряженію

 

Казенпой

 

Палаты,
записывается

 

непремѣнно

 

въ

 

одно

 

изъ

 

податпыхъ

 

состояпій,

 

по

 

его

избранію.
*)

 

Лица,

 

поступившія

 

въ

 

гражданскую

 

слуяібу

 

по

 

увольнитель-

нымъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

свидѣтельствамъ

 

въ

 

течсніи

 

предоставлен-

наго

 

имъ

 

на

 

то

 

годоваго

 

срока,

 

если

 

будутъ

 

уволены

 

отъ

 

службы

 

до

полученія

 

класснаго

 

чина,

 

по

 

собственной

 

просьбѣ,

 

или

 

по

 

распоря-

женію

 

начальства,

 

когда

 

оно

 

найдетъ

 

нхъ

 

неспособными

 

къ

 

продолже-

нію

 

службы,

 

обязаны

 

записаться

 

по

 

своему

 

нзбранію,

 

въ

 

одно

 

изъ

податпыхъ

 

состояній.
**)

 

Изъ

 

необучавіпихся

 

въ

 

высшихъ

 

или

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

за-

веденіяхъ

 

канцелярскихъ

 

служителей

 

третьяго

 

разряда

 

по

 

происхожде-

нію,

 

производятся

 

въ

 

первый

 

классный

 

чинъ:

 

причисленные

 

къ

 

почетному

граяданству

 

по

 

выслугѣ

 

восьми

 

лѣтъ,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

и

вѣдомствахъ,

 

если

 

они

 

получили

 

образованіе

 

въ

 

уѣздныхъ

 

училищахъ

пли

 

равныхъ

 

имъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

или

 

я!е

 

выдеря?али

 

иснытаніе
по

 

ст.

 

597.

 

Если

 

же

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

требуемыхъ

 

познаній,

 

то

 

ио-

гутъ

 

быть

 

произведены

 

лишь

 

чрезъ

 

двѣнадцать

 

лѣтъ

 

службы.
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тельствъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

или

 

на

 

другіе,

 

су-

ществующие

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

способы

 

призрѣнія

 

и

т.

 

д.,

 

оставить

 

на

 

существующемъ

 

основаиіи.

 

Подлинное

мнѣніе

 

подписалъ

 

Предсѣдатель

 

Государственнаго

 

Совѣта

«

 

КОНСТАНТИНА

 

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

ЕГО

 

ИМ-

ПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

рукою

 

написано:

 

«Быть

 

по-

сему.»

 

Приказали:

 

О

 

вышеизложенномъ

 

Высочайше

 

утверж-

денномъ

 

въ

 

2

 

6

 

день

 

мая

 

сего

 

года

 

мнѣніи

 

Государствен-

наго

 

Совѣта

 

объ

 

устройствѣ

 

дѣтей

 

лицъ

 

православнаго

 

ду-

ховенства,

 

дать

 

знать

 

по

 

Духовному

 

Вѣдомству

 

печатны-

ми

 

указами

 

для

 

должнаго

 

руководства,

 

а

 

для

 

объявленія

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

сообщить

 

Правительствующему

 

Сена-

ту

 

вѣдѣніемъ.

2)

 

Распоряжспіе

 

Епархіалыіаго

 

Начальства,

ІІредложеніе

 

Его

 

Преосвященства

 

Вятской

 

Духовной

Консисторт

 

отъ

 

31

 

августа

 

1869

 

года

 

за

 

№

 

3958.

Миссіонерство

 

Епархіи,

 

большею

 

частію,

 

ограничивая

свою

 

дѣятельность

 

объѣздами

 

и

 

Формальною

 

перепискою,

мало

 

отвѣчаетъ

 

своему

 

прнзванію

 

и

 

назначенію.

Предлагаю

 

Духовной

 

Еонснсторіи

 

тщательно

 

разсмот-

рѣть

 

и

 

обсудить,

 

кто

 

изъ

 

настоящаго

 

состава

 

мнссіоне-

ровъ,

 

по

 

своимъ

 

способностямъ

 

и

 

полезной

 

деятельности,

можетъ

 

быть

 

оставленъ

 

миссіонсромъ

 

п

 

кто

 

не

 

можетъ,

по

 

неспособности,

 

и

 

не

 

представится

 

ли

 

возможнымъ

 

пре-,

доставить

 

самому

 

духовенству

 

выборъ,

 

вмѣсто

 

послѣднихъ,

изъ

 

среды

 

себя,

 

способнѣйшихъ

 

лицъ

 

для

 

занятія

 

мисскь

нерскихъ

 

должностей.

А.

 

Е.

 

В,



-33Ï-

II.

ИЗВЪСТІЯ.

О

 

назначеніи

 

нпшпорымъ

 

лицамь

 

Вятской

 

Епархіи

пснсій.

По

 

распоряжение

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

объявляется,

къ

 

свѣдѣнію,

 

вѣдомость

 

о

 

лицахъ

 

духовнаго

 

званія

 

Вят-

ской

 

епархіи,

 

коимъ,

 

по

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

назначены

 

пенсіи.

Копгя.
1ГІ*Д$Ш4М

 

"ГЬ

О

 

лицахъ

 

Духовнаго

 

званія,

   

коимъ

 

за

 

службу

 

по

Епархіальному

 

вѣдомству

 

назначаются

 

пенсіи.

За

 

іюнъ

 

мѣсящъ

 

1869

 

года.

Какой

 

Епархіи,

 

званіе,

    

имя

   

и

Фамилія.

ІКятской.

Глазовскаго

 

уѣзда

 

села

 

Игринска-
го

 

заштатный

 

священникъ

 

Георгій
Хорошавинъ.

Знаменской

 

въ

 

городѣ

 

Вяткѣ

 

церк-

ви

 

заштатный

 

священникъ

 

Але-
ксѣй

 

Чистяковъ.

Вятскаго

 

уѣзда

 

села

 

Раменскаго
заштатный

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Ѳа-

ворскій.

Кладбищенской

 

въ

 

г.

 

Елабугѣ

 

церк-

ви

 

заштатный

 

священникъ

 

Іаковъ
Курочкинъ.

Орловскаго

 

уѣзда

 

села

 

Касинскаго
умершаго

 

священника

 

Кипріана
Левашева

 

вдова

 

Олимпіада

 

Лева-
шева.

Размѣръ

пенсіи
въ

 

годъ.

Съ

 

какого

 

времени

 

и

изъ

 

какого

 

Казначей-
ства

 

пенсія

 

назначается.

90

 

руб.

90

 

руб.

90

 

руб.

90

 

руб.

55

 

руб.

Съ

 

6

 

октября

 

1868

 

г.

Глазовскаго

  

уѣзднаго.

Съ

 

9

 

Февраля

 

1869

 

г.

Вятскаго

 

Губернскаго.

Съ

 

28

 

марта

 

1869

 

г.

Того

 

же.

Съ

 

13

 

декабря

 

1868

 

г.

Ёлабужскаго

 

уѣзднаго.

Съ

 

16

 

ноября

 

1868

 

г.

Орловскаго

   

уѣздпаго.
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Яранская

 

Уѣздная

 

Земская

 

управа

 

приглашаешь

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

на

имѣющіяся

 

въ

 

Яранскомъ

 

уѣздѣ

 

учительскія

 

вакансіи

 

въ

 

на-

родныхъ

 

школахъ,

 

объявляя,

 

что

 

содержаніе

 

учителямъ,

имѣющимъ

 

право

 

преподавать

 

и

 

законъ

 

Божій,

 

назначено

въ

 

Яранскомъ

 

уѣздѣ

 

по

 

180

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

готовою

 

вънѣ-

которыхъ

 

училищахъ

 

квартирою,

 

отопленіемъ

 

и

 

освѣще-

ніемъ.

— Елабужская

 

Уѣздная

 

Земская

 

Управа

 

предлагаетъ

 

учи-

тельскія

 

мѣста

 

въселахъ:

 

Костенѣевѣ,

 

Лекаревѣ,

 

Пустобае-

вѣ,

 

Варзіатчахъ,

 

Новыхъ

 

горахъ,

 

Свиныхъ

 

горахъ,

 

Грахо-

вѣ

 

и

 

Умякѣ

 

уволеннымъ

 

изъ

 

семинаріи

 

воспитанникам^

съ

 

вознагражденіемъ

 

по

 

юо

 

рублей

 

и

 

съ

 

выдачею

 

30

 

руб.

въ

 

безотчетное

 

распоряженіе

 

на

 

содержаніе

 

чистоты

 

въ

 

учи-

лищѣ

 

и

 

другіе

 

расходы.

Отъ

 

правлен

 

ін

 

уфимской

 

духовной

 

семи

 

паи

 

in.

Педагогическое

 

собраніе

 

правленія

 

уфимской

 

дух.

 

семинаріи

 

извѣ-

щаетъ

 

о

 

вновь

 

открывшейся

 

въ

 

этой

 

семинаріи

 

наставнической

 

вакан-

сіи

 

по

 

классу

 

церковной

 

исторіи,

 

присовокупляя

 

къ

 

сему,

 

что

 

жало-

ванья

 

наставникамъ

 

уфимской

 

семинаріи

 

производится

 

по

 

штату

 

286
р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

почти

 

столько

 

же

 

пособія

 

изъ

 

разныхъ

 

источниковъ,

 

а

кромѣ

 

того

 

наставникамъ

 

несемейнымъ

 

дается

 

казенная

 

квартира.

Отъ

 

нравленія

 

самарской

 

духовной

 

ссминарін.

Правленіе

 

самарской

 

семинаріи

 

имѣетъ

 

честь

 

объявить,

 

что

 

съ

 

18
іюня

 

сего

 

года

 

при

 

семинаріи

 

состоитъ

 

вакантною

 

каФедра

 

психологіи,
обзора

 

философскихъ

 

ученій

 

и

 

педагогики,

 

и

 

что

 

къ

 

занятш

 

вакаисіи
сей

 

правленіе

 

въ

 

виду

 

кандидатовъ

 

не

 

имѣетъ,

 

и

 

желало

 

бы

 

принять

кандидата

 

на

 

оную

 

уже

 

выдержавшаго

 

испытаніе

 

въ

 

которой-либо

 

изъ

академическихъ

 

конФеренцій.

  

•



—

 

336

 

—

Ѳтъ

 

правленія

 

могплевской

 

духовной

 

семинаріи.

Журнальнымъ

 

постановленіемъ

 

правленія,

 

отъ

 

21

 

іюля

 

сего

 

года,

Съ

 

утвержденія

 

епархіальнаго

 

преосвященнаго,

 

на

 

вакантную

 

каѳедру

наставника

 

словесности

 

и

 

логики

 

.при

 

могилевской

 

семинаріи,

 

опредѣ-

ленъ

 

воспитанникъ

 

кіевской

 

дух.

 

академіи

 

Семенъ

 

Жемчужниковъ,
представившій

 

свидѣтельство

 

о

 

выдержаніи

 

имъ

 

пробныхъ

 

лекцій

 

по

означеннымъ

 

предметамъ

 

въ

 

конФсренціи

 

кіевской

 

дух.

 

академіи.

ій

 

H

;

.сПШН

"'il'

                                  

lj<|ll

 

и

 

п

iqT

             

і

 

<г/нніі

   

-----<»»-------

швтшшн

 

uiqcHHim

 

ёт

   

ШШШЩ

■вдиа.гу

 

н

 

шшіэд

 

иоі

 

он

 

ш\\іщ<\іщ№

~т<

                                                                                                          

,пі

.иі<|віши')')

 

иошм/п

 

ноншнф'

 

кіииапр

 

«rrO

тчѵннщш

 

aiqii

 

■

■

При

 

семъ

 

.M'

 

прилагаются

 

для

 

духовенства

 

Вятской

 

епархіи

Предположенія

 

о

 

собственной

 

кассѣ

 

духовенства.

СОДЕРЖАШЕ:

 

Распоряженія

 

и

 

постановленія

 

Правительства.

 

Отно-
шеніе

 

Г.

 

Оберъ-Нрокурора

 

Святѣйшаго

 

Стпода

 

къ

 

Его

 

Преосвященству.
Указъ

 

Святѣйшаго

 

Стнода.

 

Распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

начальства.

Извѣстія.

    

Объявленія.

Дозволено

 

цензурою.

 

12

 

сентября

 

1869

 

года.

Скоропечатня

 
Анисимовыхъ

 
и

 
Блиновой

  
въ

 
Вяткь.



Я

 

If

 

fi

 

Vf

 

Of
I

 

blln

ЕИАРШШЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

№

 

$

                          

1869

 

г.

             

Сентября

 

16-го.

іѲ

  

распоряжсніяхъ

 

п

 

постановленіяхъ

 

касательно

Великорѣцкаго

 

крестнаго

 

хода.

(По

 

поводу

 

послѣднихъ

 

нареканій).

Великорѣцкій

 

крестный

 

ходъ,

 

ежегодно

 

совершаюіційся

около

 

500

 

лѣтъ

 

изъ

 

Вятскаго

 

каѳедральпаго

 

собора

 

съ

 

яв-

леонымъ

 

образомъ

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая

 

въ

 

село

Великорѣцкое— мѣсто

 

явленія

 

его,

 

по

 

многолюдству

 

бого-

мольцевъ,

 

отъ

 

3

 

0

 

до

 

50

 

тысячь,

 

составляешь

 

торжествен-

нѣйшее

 

празднество

 

для

 

всей

 

Вятской

 

Епархіи.

Начало

 

этого

 

празднества

 

восходить

 

къ

 

13

 

83

 

году,

 

ког-

да

 

была

 

обрѣтепа

 

икона

 

святителя

 

Николая,

 

на

 

рѣкѣ

 

Ве-

ликой,

 

занесенная

 

туда,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

выходцами

 

Новго-

родскими

 

еще

 

въ

 

1181г.

 

Многоразличный

 

чудеса,

 

происхо-

дивши!

 

отъ

 

семисотлѣтней

 

икопы

 

св.

 

Николая,

 

имѣли

 

силь-

ное

 

вліяніе

 

при

 

обращеніи

 

въ

 

христіанство

 

дикихъ

 

и

 

тем-

пыхъ

 

язычниковъ,

 

населявшихъ

 

Вятскую

 

страну.

 

Великое

усердіе

 

и

 

живая

  

приверженность

   

нынѣшнихъ

 

Пермяковъ,
31



—

 

380

 

—
i

Черемисъ,

 

Вотяковъ

 

и

 

другихъ

 

инородцевъ

 

Вятской

 

губер-

ніи

 

къ

 

Великорѣцкому

 

образу

 

св.

 

Николая

 

чудотворца

 

есть,

можно

 

сказать,

 

немолчный

 

свидѣтель

 

спасптельнаго

 

влія-

нія

 

его

 

при

 

обращеніи

 

ихъ

 

предковъ

 

въ

 

христіанство

 

и

вмѣстѣ

 

наслѣдственное

 

завѣщаніе

   

ихъ

 

сноему

   

потомству.

Вятская

 

старина,

 

мало

 

слѣдившая

 

за

 

собою

 

и

 

вообще

невзыскательная,

 

сокрыла

 

подъ

 

покровомъ

 

молчанія

 

всѣ

обстоятельства,

 

какими

 

сопровождался

 

въ

 

древнія

 

времена

Великорѣцкій

 

крестный

 

ходъ.

 

Не

 

оскорбимъ

 

ея

 

доброй

 

па-

мяти,

 

если

 

скажемъ,

 

что

 

она

 

скрыла

 

не

 

мало

 

суевѣрныхъ

обрядовъ

 

и

 

полуязыческихъ

 

дѣйствій,

 

отъ

 

которыхъ

 

не-

могли

 

вдругъ

 

освободиться

 

древніе

 

Вятчаие

 

и

 

въ

 

которыхъ

коренится

 

все

 

то,

 

что

 

донынѣ

 

еще

 

подвергается

 

на-

реканіямъ,

 

хотя

 

и

 

потеряло

 

старинный

 

свой

 

смыслъ,

 

какъ

увидимъ

 

ниже.

До

 

начала

 

прошлаго

 

столѣтія

 

Великорѣцкій

 

крестный

ходъ

 

какъ

 

будто

 

предоставленъ

 

былъ

 

самому

 

себѣ;

 

не

 

вид-

но

 

въ

 

немъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

вмѣшательства

 

со

 

стороны

 

адми-

нистраціи

 

церковной

 

и

 

гражданской.

 

Но

 

съ

 

1733

 

года,

съ

 

прибытіемъ

 

на

 

Вятскую

 

паству

 

преосвящ.

 

Лаврентія

1-го,

 

который

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

память

 

ревнителя

 

просвѣ-

щенія

 

и

 

«крайняго

 

невѣжеству

 

и

 

суевѣрію

 

противника»,

является

 

сильнѣйшій

 

протестъ

 

противъ

 

Великорѣцкаго

 

крест-

наго

 

хода.

 

Неизвѣстно

 

собственно

 

по

 

чему:

 

вслѣдствіе

 

ли

усмотрѣнныхъ

 

безпорядковъ

 

и

 

неудобствъ,

 

или

 

только

 

на

основаны

 

указа

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Сунода

 

отъ

 

172

 

2

 

года,

коимъ

 

воспрещалось

 

ношеніе

 

по

 

домамъ

 

чудотворныхъ

 

иконъ

и

 

разглашеніе

 

ихъ

 

чудесъ,— преосвященный

 

Лаврентгй

 

1-й

воспретилъ

 

совершать

 

Великорѣцкій

 

крестный

 

ходъ.

 

Такъ

прошло

 

три

 

года:

 

7

 

3

 

4,

 

735

 

и

 

7

 

3

 

6-й;

 

въ

 

эти

 

годы

 

не

 

но-



—

 

381

 

—

сили

 

чудотворной

 

иконы

 

св.

 

Николая

 

изъ

 

каѳедральнаго

собора.

 

Но

 

массы

 

народа,

 

по

 

прежнему,

 

стекались

 

не

 

толь-

ко

 

изъ

 

Вятской,

 

но

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

епархій

 

въ

 

село

 

Вели-

корѣцкое;

 

отъ

 

чего,

 

быть

 

можетъ,

 

не

 

такъ

 

было

 

замѣтно

распоряженіе

 

мѣстнаго

 

Преосвященнаго.

 

Впрочемъ

 

жители

г.

 

Хлынова

 

въ

 

своемъ

 

прошеніи,

 

поданномъ

 

26

 

апрѣля

 

-

1737

 

года

 

(вскорѣ

 

послѣ

 

смерти

 

преосв.

 

Лаврентія)

 

въ

 

Вят-

скую

 

Провинциальную

 

Канцелярію,

 

за

 

подписомъ

 

бургоми-

стровъ

 

Хлыновской

 

ратуши--

 

Прокопія

 

Игікулина

 

п

 

Гераси-

ма

 

Хохрякова,

 

да

 

старосты

 

градскаю

 

Ильи

 

Хохрякова

 

и

посадскихъ

 

обывателей

 

Михаила

 

Злыгостева

 

съ

 

товарищи,

выразили

 

глубокое

 

сожалѣніе

 

о

 

прекращены

 

столь

 

древня-

го

 

учрежденія

 

и

 

заявили

 

общее

 

желаніе

 

продолжать

 

завѣ-

щаніе

 

предковъ.

 

Въ

 

этомъ

 

прошеніи

 

между

 

прочимъ

 

ска-

зано

 

о

 

распоряженін

 

преосвященнаго

 

Лаврентіяслѣдующее:

будто

 

онъ

 

«словесно

 

объявилъ

 

въ

 

733

 

году,

 

что

 

безъ

 

ука-

за

 

изъ

 

Святѣпшаго

 

Правительствующего

 

Сгнода

 

онъ

 

имѣ-

етъ

 

опасеніе

 

отнущать

 

духовенство

 

въ

 

хожденіе

 

съ

 

чудо-

творными

 

образами».

Вслѣдствіе

 

такой

 

просьбы

 

Хлыновскихъ

 

гражданъ

 

по-

слѣдовала

 

пзъ

 

Провинциальной

 

Вятской

 

Канцеляріи

 

въ

 

Архіе-

рейскій

 

Духовпый

 

приказъ

 

1

 

мая

 

737

 

года

 

слѣдующая

промеморія:

 

«по

 

Указу

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

Са-

модержицы

 

Всероссійской

 

(Анны

 

Іоаиновны)

 

въ

 

730

 

году

повелѣно

 

возстановить

 

прежнія

 

богомоденія

 

и

 

установлен-

ные

 

крестные

 

ходы,

 

не

 

отмѣняя

 

и

 

не

 

останавливая

 

ниче-

го,

 

что

 

какъ

 

прежде

 

бывало.

 

Почему

 

и

 

ныиѣ

 

хожденіе

 

на

Великую

 

рѣку

 

съ

 

явленнымъ

 

образомъ

 

Николая

 

чудотвор-

ца

 

чинить

 

неотложно».

Духовный

 

Архіерейскій

 

приказъ,

    

дѣйетвовавшій

 

само-



—

 

082

 

—

стоятельно

 

до

 

назначенія

 

и

 

прибытія

 

новаго

 

епископа

 

(пре-

емникъ

 

Лаврентія

 

Кипріанъ

 

не

 

былъ

 

на

 

Вяткѣ,

 

а

 

только

считался

 

епископомъ

 

Вятскпмъ

 

около

 

одного

 

года),

 

на

 

оспо-

ваніи

 

означенной

 

кромеморіи

 

2

 

мая

 

737

 

года

 

онредѣлилъ

послать

 

указъ

 

соборному

 

протопопу

 

Артемону

 

съ

 

братіею:

«ежели

 

прежде

 

сего

 

съ

 

чудотворнымъ

 

образомъ

 

Христа

 

Спа-

сителя

 

нерукотвореннаго

 

изъ

 

Спасекаго

 

собора,

 

да

 

съ

 

яв-

леняымъ

 

образомъ

 

Николая

 

чудотворца

 

Великорѣцкаго,

 

о

чудесахъ

 

коего

 

нмѣется

 

изъ

 

древнихъ

 

лѣтъ

 

записная

 

кни-

га

 

въ

 

Троицкомъ

 

большомъ

 

соборѣ

 

''),

 

бывали

 

ходы

 

повсе-

годно

 

и

 

запрещенія

 

о

 

походѣ

 

тѣхъ

 

образовъ

 

не

 

бывало;

 

то

ло

 

оному

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

 

указанному

 

кан-

щеляріею,

 

указу

 

730

 

года

 

нынѣ

 

идти

 

въ

 

хожденіе

 

(на

 

Ве-

ликую

 

рѣку)

 

непремѣнно».

 

Опредѣленіе

 

сіе

 

касалось

 

Вели-

корѣцкаго

 

хода,-

 

а

 

о

 

ходѣ

 

Низовомъ,

 

который

 

совершался

погодно— изъ

 

Спасскаго

 

собора

 

и

 

изъ

 

каѳедральнаго

 

Троиц-

каго,

 

состоялось распоряженіе

 

7

 

сентября

 

737

 

года.

 

«Въпрош-

лыхъ

 

годахъ,— сказано

 

въ

 

указѣ

 

соборному

 

духовенству,—

были

 

походы

 

изъ

 

Вятки

 

съ

 

чудотворными

 

образами

 

погод-

но;

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

изъ

 

Троицкаго

 

собора

 

съ

 

образомъ

 

Пре-

святый

 

Богородицы

 

Тихвинской

 

и

 

съ

 

явленнымъ

 

образомъ

Николая

 

чудотворца

 

Великорѣцкаго,

 

а

 

въ

 

другой— изъ

 

Спас-

скаго

 

собора

 

съ

 

образомъ

 

Всемилостиваго

 

Спаса

 

нерукотво-

реннаго,

 

внизъ

 

но

 

Вяткѣ

 

рѣкѣ

 

(отъ

 

чего

 

названъ

 

ходъ

 

ни-

зовымъ,

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

Великорѣцкаго)

 

въ

 

Вятскіе

 

при-

городы

 

••

 

Орловъ,

 

Котельничъ

 

и

 

въ

 

дворцовую

 

слободу

 

Ку-

карку,

 

по

 

прежнему

 

обѣщанію,

   

для

 

всенароднаго

 

моленія,

*)

 

Бъ

 

настоящее

 

время

 

имѣется

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

только

Копія

 

старинной

 

книги,

 

сгорѣвшей

 

во

 

время

 

пожара;

 

копія

 

писана

въ

 

1695

 

году

 

при

 

Арііеп.

 

Іонп.



—

 

383

 

—

всегда

 

непремѣнно.

 

Въ

 

каковыхъ

 

походахъ

 

въ

 

церковную

казну

 

свѣчныхъ

 

денегъ

 

собиралось

 

не

 

малое

 

число.

 

Въ

 

ны-

нѣшнемъ

 

737

 

году

 

по

 

чредѣ

 

надлежитъ

 

идти

 

изъ

 

Троиц-

каго

 

большаго

 

собора.

 

О

 

чеыъ

 

посылается

 

тебѣ,

 

протопопу

Артемону

 

съ

 

братіею,

 

сей

 

указъ;

 

а

 

о

 

нехожденіи

 

въ

 

дру-

гую

 

епархію

 

взять

 

у

 

тебя,

 

протопопа,

 

сказку

 

(которая

 

и

взята).

 

Если

 

же

 

на

 

возвратномъ

 

пути

 

ѣдучи

 

вверхъ

 

но

рѣкѣ

 

случится

 

гдѣ

 

въ

 

работникахъ

 

на

 

томъ

 

стругу

 

нуж-

да;

 

то

 

брать

 

изъ

 

ближнихъ

 

селъ

 

церковныхъ

 

иричетниковъ,

сколько

 

человѣкъ

 

потребно

 

безъ

 

излишества».

 

*)

Изъ

 

показанныхъ

 

обстоятельствъ

 

открывается

 

прежде

всего

 

то,

 

что

 

идти

 

наперекоръ

 

вѣковымъ

 

народнымъ

 

учреж-

деніямъ

 

не

 

возможно;

 

ихъ

 

можно

 

измѣнять,

 

улучшать,

 

но

не

 

отмѣнять.

 

Великорѣцкій

 

крестный

 

ходъ,

 

по

 

народному

заявленію

 

и

 

распоряженію

 

власти,

 

съ

 

1737

 

года

 

дѣлается

учрежденіемъ

 

оффиціальнымъ,

 

«неотложнымъ»

 

и

 

«цепре-

мѣннымъ»

 

навсегда.

 

M

 

можно

 

прибавить,

 

что

 

въ

 

настоя-

щее

 

время,

 

при

 

замѣтно—высшей

 

степени

 

просвѣщенія

 

на-

родныхъ

 

массъ

 

свѣтомъ

 

христіанства,

 

сравнительно

 

съ

 

преж-

ними

 

временами,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

никакихъ

 

«опасеній»

 

за

отпущеніе

 

чудотворныхъ

 

иконъ

 

въ

 

Великорѣцкій

 

крестный

ходъ.

Чрезъ

 

40

 

лѣтъ

 

послѣ

 

того

 

сдѣлано

 

было

 

въ

 

соверіііе-

ніи

 

Великорѣцкаго

 

крестнаго

 

хода

 

очень

 

важное

 

измѣненіе,

которымъ

 

устранены

 

навсегда

 

болынія

 

неудобства

 

и

 

кромѣ

того

 

отклоненъ

 

сильный

 

поводъ

 

къ

 

разнымъ

 

нареканіямъ.

Нужно

 

замѣтить,

 

что

 

Великорѣцкій

 

крестный

 

ходъ,

 

равно

какъ

 

и

 

другіе,

 

совершался

 

съ

 

давнихъ

 

поръ

 

водлнымъ

 

пу-

темъ,

 

т.

 

е.

 

по

 

рѣкѣ

 

Вяткѣ,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

по

 

Великой

 

(впа-

j

 

Указы

 

собор.

 

Дух.

 

подъ

 

Ni

 

44

 

и

 

А

   

48.
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дающей

 

въ

 

рѣку

 

Вятку),

 

на

 

деревянныхъ

 

стругахъ

 

или

плотахъ.

 

Такое

 

хожденіе

 

совершалось

 

медленно;

 

нужны

 

бы-

»

 

ли

 

работники;

 

заготовлялись

 

съѣстные

 

припасы

 

для

 

сопро-

вождающихъ

 

св.

 

иконы,

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

нарочито

 

вы-

бнраемаго

 

каждогодпо

 

струговшо

 

старосты

 

изъ

 

мѣстныхъ

гражданъ.

 

По

 

заведенному

 

порядку

 

въ

 

1777

 

году

 

26

 

но-

ября

 

струговой

 

староста,

 

избранный

 

на

 

1778

 

годъ,

 

обра-

тился

 

къ

 

преосвящ.

 

Лаврентію

 

2-му

 

съ

 

просьбою

 

о

 

вы-

дачѣ

 

ему

 

заимообразно

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

до

 

пяти-

сотъ

 

рублей

 

на

 

заготовленіе

 

матеріаловъ

 

для

 

струговаго

плаванія

 

и

 

на

 

покупку

 

съѣстныхъ

 

припасовъ,

 

нужныхъ

 

во

время

 

пути

 

для

 

богомольцевъ.

 

На

 

этомъ

 

прошеніи

 

преосвя-

щенный

 

Лаврентгй

 

2-й

 

положилъ

 

слѣдующую

 

резолюцію:

«Денегъ

 

пяти

 

сотъ

 

рублей

 

выбранному

 

струговому

 

старость

по

 

требованію

 

его

 

и

 

по

 

приговору

 

нѣкоторыхъ

 

богомоль-

цевъ

 

выдавать

 

изъ

 

церковной

 

суммы,

 

по

 

нашему

 

разсужде-

нію,

 

не

 

слѣдуетъ.

 

Ибо

 

мы

 

во

 

время

 

бытности

 

нашей

 

на

 

Вят-

кѣ

 

чрезъ

 

три

 

лѣта

 

(съ

 

177

 

4

 

г.)

 

примѣчая

 

усмотрѣли,

что

 

сіе

 

заготовленіе

 

съѣстныхъ

 

припасовъ

 

и

 

разныхъ

 

стру-

говыхъ

 

матеріаловъ

 

не

 

нужно,-

 

по

 

тому

 

что

 

крестный

 

ходъ

на

 

Великую

 

рѣку

 

несравненно

 

безопааше

 

и

 

удобнгье

 

учре-

дить

 

можно

 

сухимъ

 

путемъ,

 

какъ

 

и

 

нрочіе

 

крестные

 

ходы

 

*).

Сверхъ

 

же

 

того

 

по

 

прежде

 

бывшему

 

учрежденію

 

(съ

 

раз-

ными

 

съѣстными

 

припасами)

 

крестный

 

сей

 

ходъ

 

больше

походилъ

 

на

 

нѣкое

 

пиршество,

 

а

 

не

 

на

 

истинное

 

богомо-

леніе.

 

Первенствующая

 

церковь

 

учредила

 

крестные

 

ходы

для

 

общенароднаго

 

моленія

 

съ

 

тѣмъ,

 

дабы

 

истинные

 

бого-

*)

 

Низовому

 

крестному

 

ходу

 

разрѣшепо

 

возвращаться

 

назадъ

 

су-

химъ

 

путемъ

 

еще

 

въ

 

1739

 

году

 

при

 

преосв.

 

Веніаминѣ,

 

по

 

той

 

при-

чинѣ,

 

что

 

«сухимъ

 

путемъ

 

идти

 

способнѣе,

 

особенно

 

въ

 

осеннее

 

вре-

мя,

 

когда

 

на

 

рѣкѣ

 

можеть

 

учиниться

 

заморозь*.
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мольцы

 

со

 

всякимъ

 

смиреніемъ

 

и

 

благоговѣніемъ

 

принося

всемилостивому

 

Богу

 

теплыя

 

молитвы

 

умилостивляли

 

пра-

ведный

 

гнѣвъ

 

Божій

 

и

 

для

 

того

 

крестнымъ

 

ходамъ

 

всегда

святый

 

постъ

 

спослѣдовалъ,

 

а

 

не

 

пиршество.

 

Сообразуясь

сему

 

первенствующая

 

церкви

 

святому

 

учрежденію,

 

и

 

мы

поступать

 

должны

 

и

 

для

 

того

 

консисторіи

 

нашей

 

дать

 

знать,

куда

 

надлежитъ,

 

что

 

въ

 

предбудущіе

 

(съ

 

1778

 

г.)

 

годы

сей

 

святый

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

Великую

 

рѣку

 

въ

 

тоже

 

са-

мое

 

время,

 

въ

 

какое

 

и

 

прежде

 

бывалъ,

 

имѣетъ

 

быть

 

су-

химъ

 

путемъ,

 

а

 

не

 

водою

 

и,

 

снесясь

 

съ

 

Вятскою

 

Провпн-

діальною

 

каицеляріею,

 

учинить

 

надлежащее

 

заблаговремен-

но

 

для

 

сего

 

крестнаго

 

хода

 

распоряженіе.

 

Заготовленіе

 

же

съѣстныхъ

 

припасовъ

 

и

 

вареніе

 

пива

 

оставпть,

 

тѣмъ

 

бо-

лѣе,

 

что

 

сими

 

припасами

 

нѣкоторое

 

только

 

число

 

богомоль-

цевъ

 

пользуется,

 

a

 

прочіе

 

истинные

 

богомольцы

 

доволь-

ствуются

 

своими

 

собственными

 

припасами.

 

ВІогутъ

 

слѣдо-

вательно

 

и

 

тѣ,

 

которые

 

безъ

 

всякой

 

нужды

 

прежде

 

доволь-

ствовались

 

струговыми

 

припасами,

 

содержать

 

себя

 

чрезъ

такъ

 

малое

 

время

 

собственнымъ

 

своимъ

 

иждивеніемъ»*).

Вь

 

изложенномъ

 

распоряженіи

 

преосв.

 

Лаврентія

 

усма-

тривается

 

заботливость

 

не

 

только

 

о

 

внѣшнемъ

 

удобствѣ

для

 

Великорѣцкаго

 

крестнаго

 

хода,

 

но

 

и

 

о

 

внутренней

 

его

чпстотѣ,

 

объ

 

устранены

 

вкравшихся

 

безпорядковъ,

 

дѣлав-

шихъ

 

священное

 

учрежденіе

 

похожимъ

 

на

 

нѣкое

 

пиршество.

Но

 

ничего

 

не

 

замѣчено

 

столь

 

строгпмъ

 

ревнителемъ

 

религи-

озной

 

чистоты

 

относительно

 

такъ

 

называемыхъ

 

жертвъ,

т.

 

е.

 

нриношенія

 

и

 

закланія

 

барановъ,

 

—

 

что

 

явно

 

отзы-

вается

 

чѣмъ-то

 

языческимъ

 

и

 

составляетъ

 

предмета

 

сама-

го

 

высшаго

 

нареканія

 

на

 

Великорѣцкігі

 

крестный

 

ходъ,

 

ка-

*)

 

Указы"^об.

 

Дух.

 

но

 

Ѣ

 

3665.
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кое

 

разнесено

 

едвали

 

не

 

по

 

всей

 

Россін

 

иароднымъ

 

слу-

хомъ.

 

Объ

 

этомъ

 

впослѣдствіи

 

возникала

 

Формальная

 

пере-

писка

 

и

 

составились

 

подробный

 

правила

 

для

 

устраненія

нареканія,

 

столь

 

оскорбительного

 

и

 

столь

 

раснространеина-

го.

 

Мы

 

приводимъ

 

здѣсь

 

эту

 

переписку

 

и

 

помѣщаемъ

 

пра-

вила,

 

что

 

бы

 

выяснить

 

спорный

 

предметъ.

Въ

 

183

 

9

 

году

 

въ

 

отчетѣ

 

Вятскаго

 

гражданскаго

 

губер-

натора

 

Хомутова

 

помѣщены

 

были

 

свѣдѣнія

 

о

 

разныхъ

безпорядкахъ,

 

а

 

равно

 

и

 

жертвоприношепги

 

въ

 

селѣ

 

Вели-

корѣцкомъ

 

во

 

время

 

крестнаго

 

хода.

 

По

 

Высочайшему

 

по-

велѣнію

 

истребовано

 

было,

 

отъ

 

мѣстнаго

 

преосвященнаго

(НеоФита),

 

объясненіе.

 

Въ

 

тоже

 

время,

 

по

 

иорученію

 

Св.

Сѵнода,

 

сдѣланы

 

распоряженія

 

къ

 

устранению

 

всжсихъ

 

на-

реканій

 

на

 

жертвопрнношеніе

 

и

 

составлены

 

подробный

 

пра-

вила

 

для

 

соблюденія

 

порядка

 

во

 

время

 

крестнаго

 

хода.

 

Но

эти

 

распоряженія

 

и

 

эти

 

правила

 

мало

 

извѣстны

 

публикѣ,

особенно

 

иногородней;

 

отъ

 

того,

 

быть

 

можетъ,

 

не

 

только

въ

 

молвѣ

 

народиой,

 

но

 

и

 

въ

 

современной

 

литературѣ

 

*),

принимаются

 

съ

 

полною

 

вѣрою

 

слухи

 

о

 

какихъ

 

то

жертвахъ

 

на

 

Великой

 

рѣкѣ;

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

существѣ

 

дѣ-

лѣ

 

эти

 

слухи

 

не

 

нмѣютъ

 

даже

 

занимательности,

 

какъ

 

дав-

но

 

уже

 

Формально

 

изслѣдованпые

 

и

 

вполиѣ

 

опровергнутые.

Высочайшая

 

воля

 

Его

 

Императорского

 

Велпчества,

 

бла-

женной

 

памяти

 

Императора

 

Николая

 

Павловича,

 

по

 

возник-

шему

 

дѣлу

 

выражена

 

была

 

въ

 

такихъ

 

Фразахъ,

 

которыя

могутъ

 

служить

 

образцомъ

 

для

 

всѣхъ

 

преобразователен

установившихся

   

въ

 

народѣ

  

обычаевъ

 

и

 

учрежденій:

    

«не

)

 

Разумѣемъ

 

«корреспонденцию

 

изъ

 

Велпкорѣцкаго

 

села»,

 

помѣ-

щенную

 

въ

 

газетѣ

 

„Голосъ"

 

за

 

настоящій

 

годъ.

 

Мы

 

коснемся

 

этой
«корреспонденции»,

 

сгруппировавшей

 

всѣ

 

возможныя

 

нареканія

 

на

 

Ве-
ликорѣцкій

 

крестный

 

х.-дъ.
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парушая

 

при

 

семъ

 

случаѣ

 

древнихъ

 

и

 

укоренившихся

 

въ

 

на-

родѣ

 

обычаевъ,

 

поколику

 

оные

 

не

 

противны

 

правиламъ

церкви,

 

учинить

 

расііоряженіе,

 

дабы

 

тщательно

 

устранепо

было

 

все,

 

что

 

не

 

сообразно

 

съ

 

достоинствомъ

 

Богослуженія

й

 

съ

 

святостію

 

мѣста

 

и

 

дабы

 

обычай,

 

соединенный

 

съ

 

на-

божное™,

 

не

 

былъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

соединенъ

 

съ

 

безпоряд-

комъ,

 

нечистотой

 

и

 

корыстными

 

видами».

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

объясненія,

 

пред-

ставлениаго

 

Вятскимъ

 

преосвященнымъ

 

Неофитомъ,

 

ука-

зомъ

 

отъ Щ*1

 

мая

 

18

 

40

 

года

 

за

 

№

 

36

 

90

 

далъ

 

знать,

 

что

онъ

 

«нашелъ

 

основателыіымъ

 

доказательство

 

Его

 

преосвя-

щенства

 

какъ

 

о

 

безупречности

 

простаго

 

набожнаго

 

обы-

чая,

 

(приношеніе

 

барановъ

 

и

 

заколеніе

 

ихъ

 

для

 

общей

 

тра-

пезы)

 

при

 

праздповапііі

 

въ

 

селѣ

 

Велпкорѣцкомъ,

 

такъ

 

и

 

о

невиновности

 

духовенства

 

въ

 

прпписываемыхъ

 

ему

 

корыст-

ныхъ

 

видахъ».

 

Равнымъ

 

образомъ

 

Святѣйшій

 

Сгнодъ

 

при-

зналъ

 

основательными

 

правила,

 

составленный

 

для

 

порядка

при

 

совершепіи

 

Великорѣцкаго

 

крестнаго

 

хода

 

вообще

 

и

 

для

устраиенія

 

нареканііі

 

по

 

случаю

 

приносовъ

 

отъ

 

народа,

какъ-то:

 

льну,

 

холста

 

и

 

барановъ.

 

Правила

 

эти,

 

утверж-

денный

 

Святѣншпмъ

 

Сѵнодомъ

 

для

 

точнаго

 

исполненія,

 

суть

слѣдующія:

1)

 

Крестный

 

ходъ,

 

каждогодно

 

совершаемый

 

съ

 

чудо-

творпымъ

 

образомъ

 

Св.

 

Николая,

 

въ

 

21

 

день

 

мая

 

послѣ

полудня

 

сопровождать

 

изъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

до

 

рѣкп

Вятки

 

всему

 

градскому

 

духовенству

 

съ

 

молебнымъ

 

пѣні-

еиіъ

 

по

 

церковному

 

чиноположенію.

 

При

 

семъ

 

шествіп

 

по-

лицін

 

узак'шеннымъ

 

порядкомъ

 

наблюдать,

 

чтобы

 

но

 

было

ішншняго

 

столкновенія

 

народа

 

при

 

иконахъ

 

и

 

чрезъ

 

тоне

сдѣлалось

 

остановки

 

и

 

безпорядка

 

въ

 

шествіи.



—

 

388

 

—

2)

 

При

 

переправѣ

 

чрезъ

 

рѣку

 

Вятку

 

св.

 

иконы

 

сопро-

вождать

 

духовенству

 

по

 

избранію

 

и

 

назначенію

 

въ

 

чпслѣ

немногихъ

 

лицъ

 

на

 

особенной

 

прилично

 

устроенной

 

лодкѣ

съ

 

пѣніемъ

 

Богородичныхъ

 

стиховъ,

 

до

 

выхода

 

на

 

,

 

другой

берегъ

 

къ

 

селу

 

Макарьевскому.

 

При

 

отправленіи

 

же

 

вмѣстѣ

съ

 

симъ

 

богомсльцевъ

 

на

 

особыхъ

 

вольнонаемныхъ

 

лодкахъ'

поліщіи

 

въ

 

особенности

 

наблюдать,

 

чтобы

 

не

 

было

 

на

 

лод-

кахъ

 

излишняго

 

стѣсненія

 

народа

 

и

 

помѣщенія

 

въ

 

болынемъ

числѣ,

 

нежели

 

сколько

 

лодка

 

поднять

 

можетъ,

 

равно

 

какъ

носпѣшности

 

и

 

толканія

 

въ

 

предотвращеніе

 

могущихъ

 

прои-

зойти

 

несчастныхъ

 

случаевъ.

3.

  

Въ

 

дальнѣйшемъ

 

слѣдованіп

 

крестнаго

 

хода

 

духо-

венство

 

имѣетъ

 

останавливаться

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревннхъ

для

 

совершенія

 

молебствій

 

по

 

желанію

 

обывателей;

 

при

семъ

 

мѣстной

 

полпціи

 

содѣйствовать,

 

чтобы

 

не

 

было

 

пре-

пятствія

 

въ

 

шествіи

 

отъ

 

излишняго

 

столкновенія

 

народа

 

и

другихъ

 

какнхъ

 

либо

 

иричинъ.

4.

   

Въ

 

селѣ

 

Великорѣцкомъ,

 

гдѣ

 

еще

 

прежде

 

прийесенія

пконъ

 

стекается

 

множество

 

народа

 

и

 

располагается

 

ярморка

на

 

церковной

 

площади,

 

обнесенной

 

съ

 

двухъ

 

оторонъ

 

ка-

менными

 

лавками,

 

учинить

 

слѣдующее:

a)

 

Мѣстному

 

(Великорѣцкому)

 

духовенству

 

вмѣнить

въ

 

обязанность,

 

дабы

 

оно

 

на

 

счета

 

церковныхъ

 

доходовъ

оттрадило

 

церкви

 

отъ

 

рынка

 

нриличнымъ

 

полисадникомъ,

или

 

перилами

 

по

 

образцу

 

тѣхъ,

 

какія

 

дѣлаются

 

на

 

набе-

режныхъ,

 

съ

 

проходами

 

для

 

богомодьцевъ

 

въ

 

удобныхъ

мѣстахъ;

 

по

 

каковомъ

 

устроеніи

 

полиціи

 

наблюдать,

 

дабы

внутри

 

сей

 

отгородки

 

ничего

 

рыиочнаго

 

не

 

помѣщалось,

 

а

все

 

оное

 

мѣсто

 

оставалось

 

бы

 

для

 

богомольцевъ,

 

не

 

могу-

щихъ

 

помѣстнться

 

въ

 

церкви.
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б)

  

Во

 

время

 

богослуженія,

 

отправляемаго

 

духовенствомъ

мѣстной

 

полпціи

 

наблюдать,

 

чтобъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

вокругъ

ея

 

въ

 

близкомъ

 

разстояніи

 

не

 

было

 

большаго

 

народнаго

 

шу-

ма,

 

заглушающаго

 

Богослуженіе.

 

А

 

по

 

окончаніи

 

Богослу-

женія

 

въ

 

праздникъ,

 

при

 

шествіи

 

крестнаго

 

хода

 

въ

 

часов-

ню

 

надъ

 

источнпкомъ—мѣсто

 

явленія

 

чудотворнаго

 

образа

Св.

 

Николая,

 

въ

 

особенности

 

полиціи

 

наблюдать,

 

чтобъ

 

но

было

 

стѣсненія

 

народа

 

въ

 

той

 

часовнѣ

 

и

 

оставалось

 

бы

свободное

 

мѣсто

 

для

 

постановленія

 

св.

 

иконъ

 

и

 

помѣщенія

духовенства,

 

совершающаго

 

тамъ

 

молебствіе

 

съ

 

водосвяще-

ніемъ

 

по

 

церковному

 

чиноположенію.

в)

  

Внѣ

 

церкви

 

за

 

великимъ

 

множествомъ

 

стекающихся

нищихъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

большей

 

части

 

калѣкъ

 

и

 

увѣч-

ныхъ,

 

надлежптъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

религіи

 

въ

 

особенности

полиціи

 

наблюдать,

 

дабы

 

не

 

было

 

между

 

ними

 

ханжества

или

 

пѣнія

 

съ"примѣсью

 

религіозныхъ

 

выраженій

 

въ

 

иска-

женномъ

 

видѣ.

г)

  

Приношенія

 

въ

 

церковь

 

отъ

 

крестьянъ

 

своихъ

 

издѣ-

лій,

 

какъ-то:

 

холста

 

и

 

льну,

 

поколику

 

дѣлаются

 

въ

 

при-

личныхъ

 

мѣстахъ—въ

 

церковныхъ

 

преддверіяхъ,

 

при

 

ящн-

кахъ

 

свѣчной

 

продажи

 

и

 

ничего

 

противнаго

 

не

 

заключа-

ютъ

 

оставить

 

въ

 

прежнемъ

 

порядкѣ,

 

дабы

 

не

 

отрѣвать

усердія

 

крестьянъ;

 

выручаемый

 

за

 

нихъ

 

деньги

 

записы-

вать

 

въ

 

приходъ

 

церковной

 

суммы,

 

а

 

оставшуюся

 

часть

холста

 

за

 

удовлетвореніемъ

 

церковныхъ

 

потребностей

 

вы-

давать

 

на

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.

9)

 

Вклады

 

отъ

 

крестьянъ

 

овецъ,

 

которые

 

доселѣ

 

при-

нимались

 

въ

 

близкомъ

 

разстояніп

 

отъ

 

церкви,

 

въ

 

предбу-

дущее

 

время,

 

поколику

 

оныхъ

 

нельзя

 

отрицать

 

безъ

 

оскор-

блеиія

 

народито

 

чувства,

 

отвесть

   

въ

 

другое

 

болѣе

 

отда-
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ленное

 

отъ

 

церкви

 

мѣсто

 

и

 

именно

 

въ

 

поле

 

за

 

лавки,

 

сто-

ящая

 

на

 

сѣверной

 

сторонѣ.

 

И

 

для

 

сего

 

тамъ

 

на

 

сѣверо-

восточномъ

 

концѣ

 

за

 

вновь

 

устроеннымъ

 

каменнымъ

 

цер-

ковнымъ

 

домомъ

 

для

 

гостиннйцы,

 

сдѣлать

 

деревянный

 

не-

большой

 

овчарникъ

 

въ

 

видѣ

 

крытаго

 

двора.

е)

   

Изъ

 

сихъ

 

приношеній

 

по

 

древнему

 

обыкновенію

 

про-

>

    

изводившееся

 

закаланіе

 

барановъ,

 

сколько

 

требовалось

 

для

трапезиаго

 

употребленія,

 

не

 

отмѣняя

 

согласно

 

указа нію

Высочайшей

 

воли,

 

привести,

 

сколь

 

возможно,

 

въ

 

лучшій

видъ,

 

по

 

примѣру

 

монастырскихъ

 

гостинницъ

 

и

 

общихъ

трапезъ.

 

Для

 

чего

 

построивъ

 

кухню,

 

раздавать

 

приготовляе-

мую

 

въ

 

ней

 

пищу

 

желающимъ

 

безъ

 

всякаго

 

взиманія

 

пла-

ты,

 

кромѣ

 

добровольныхъ

 

подаяній

 

въ

 

кружку-

 

При

 

како-

вой

 

раздачѣ

 

полиціи

 

въ

 

особенности

 

необходимо

 

наблюдать,

чтобы

 

не

 

было

 

при

 

семъ

 

случаѣ

 

въ

 

народѣ

 

излишняго

 

стѣ-

сненія,

 

нахальства

 

и

 

дерзости.

ж)

  

Для

 

сего

 

трапезного

 

учрежденія

 

закланіе

 

жпвотныхъ

нужно

 

производить

 

въ

 

приличномъ

 

и

 

закрытомъ

 

мѣстѣ,

устроивъ

 

для

 

сего

 

за

 

предполагаемымъ

 

овчарникомъ

 

въ

 

при-

личномъ

 

мѣстѣ

 

обыкновенную

 

бойню,

 

какая

 

устрояется

 

для

мѣлкаго

 

скота 4').

 

Устроеніе

 

сей

 

бойни,

   

равно

   

какъ

   

и

 

по-

_--------------------------------

*)

 

Корреспондента

 

газеты

 

«Голосъ»

 

видѣлъ

 

въ

 

нынѣжнемъ

 

году

 

и

этотъ

 

овчарникъ,

 

пли,

 

по

 

его

 

выражение

 

«квадратный

 

дворикъ,

 

въко-

торомъ

 

собрано

 

было

 

нѣсколько

 

сотъ

 

барановъ», —вндѣлъ

 

и

 

бойню,
или—но

 

его

 

словамъ— «сарай,

 

непосредственно

 

прпмыкающій

 

къ

 

дво-

рику».

 

Но

 

ие

 

объяснилъ,

 

что

 

эти

 

зданія

 

находятся

 

вдали

 

отъ

 

цер-

ковной

 

ограды,

 

въ

 

уедииенномъ

 

мѣстѣ

 

п

 

существуютъ

 

уже

 

съ

 

1840
года

 

около

 

30

 

лѣтъ,

 

съ

 

утверждения

 

начальства.

 

Не

 

прибавилъ,

 

что

зд*Ісь

 

устроенъ

 

еще

 

другой

 

дворикъ

 

или

 

овчарникъ,

 

въ

 

которозгъ

 

за-

пираются

 

бараны,

 

пожертвованные

 

для

 

духовенства

 

Великорѣцкаго;

тогда

 

какъ

 

въ

 

нервомъ

 

дворикѣ

 

бараны

 

составляютъ

 

церковную

 

соб-
ственность

 

каѳедральнаго

 

Вятскаго

 

собора.

 

Не

 

упомянулъ

 

еще,

 

что

бойня

 

находится

 

только

 

при

 

одноыъ

 

дворнкѣ

 

или

 

овчарникѣ,

 

именно

принадлежащемъ

 

каѳедральному

 

собору;

   

а

 

при

 

дворикѣ

 

Великорѣцкаго
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стройку

 

кухни

 

можно

 

сдѣлать

 

на

 

счета

 

суммъ,

 

получае-

мыхъ

 

отъ

 

приношеній,

 

подъ

 

распоряженіемъ

 

церковпаго

 

ста-

росты

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

по

 

указанію

 

для

 

сего

 

мѣста

отъ

 

полиціи.

3)

 

По

 

устроеніи

 

кухни

   

и

 

бойни

 

все

 

приготовленіе

 

пи-

щи

 

и'

 

распоряженіе

 

производить

   

подъ

 

вѣдѣніемъ

 

соборнаго

духовенства

 

не

 

имѣется

 

бойни

 

и

 

всѣ

 

бараны,

 

приносимые

 

ему,

 

дѣ-

лятся

 

между

 

членами

 

Великорѣцкаго

 

причта

 

живые

 

и

 

потомъ

 

прода-

ются.

 

Не

 

замѣтилъ

 

еще,

 

что

 

въ

 

сараѣ

 

при

 

соборномъ

 

овчарппкѣ

 

рас-

поряжается

 

не

 

духовенство,

 

а

 

соборный

 

староста,

 

пли

 

довѣренный

 

его,

который

 

изъ

 

города

 

привозитъ

 

особенныхъ

 

мясниковъ;

 

они-то

 

и

 

про-

изводятъ

 

на

 

широкомъ

 

столѣ

 

закланіе

 

и

 

обдираніе

 

барановъ,

 

показав-

шееся

 

корреспонденту

 

«горжественнымъ»,

 

въ

 

виду

 

«публики»,

 

т.

 

е.

тѣхъ

 

мужиковъ,

 

которые

 

просятъ

 

зарѣзать

 

ихъ

 

барановъ

 

для

 

трапез-

наго

 

употребленія

 

(сотни

 

же

 

барановъ

 

остаются

 

живыми,

 

какъ

 

засви-

дѣтельствовалъ

 

и

 

корреспондентъ,

 

и

 

потомъ

 

продаются,

 

подъ

 

наблю-
деніемъ

 

старосты).

 

«На

 

мои

 

распросы,— пишетъ

 

корреспондентъ,

 

ие-

замѣтившій

 

вышеупомяпутыхъ

 

обстоятельствъ

 

дѣла, —мнѣ

 

объяснили
(кто?

 

вѣроятно

 

эта

 

«публика»,

 

находившаяся

 

въ

 

сараѣ?),

 

что

 

здѣсь

приносятъ

 

жертвы

 

святителю

 

Николаю».

 

Еслибъ

 

корреспондентъ

 

за-

шелъ

 

въ

 

нреддверія

 

храмовъ

 

и

 

при

 

видѣ

 

грудъ

 

холста

 

и

 

льну

 

спро-

силъ:

 

что

 

это?

 

ему

 

тоже

 

сказалибъ:

 

«жертвы

 

св.

 

Николаю».

 

«Невиди-
мому

 

(?!), —продолжаетъ

 

свои

 

наблюденія

 

корреспондентъ,—жертвы

эти

 

понимаются

 

не

 

какъ

 

приношеніе

 

только,

 

a

 

непремѣнно,

 

какъ

 

за-

клапіе.

 

Иначе

 

духовенство,

 

въ

 

пользу

 

котораго

 

поступаетъ

 

жертва

(не

 

въ

 

пользу

 

духовенства,

 

а

 

въ

 

казну

 

церковную),

 

стало

 

бы

 

исподо-

воль

 

продавать

 

цриносимыхъ

 

барановъ

 

живьемъ

 

(такъ

 

и

 

поступаетъ

Великорѣцкое

 

духовенство

 

съ

 

приносимыми

 

ему

 

баранами;

 

такъ

 

точно

поступаетъ

 

и

 

соборный

 

староста

 

съ

 

незаколотыми

 

баранами),

 

а

 

не

отдавать

 

ихъ

 

за

 

безцѣнокъ

 

въ

 

заколотомъ

 

видѣ,

 

при

 

чемъ

 

оунтъ

 

ба-
ранины

 

идетъ

 

не

 

выше

 

одной

 

копѣйкн».

 

Можемъ

 

успокоить

 

корре-

спондента,

 

что

 

дѣйствительно

 

только

 

за

 

неимѣніемъ

 

арендаторовъ,

 

ко-

торые

 

бы

 

взялись

 

завѣдывать

 

бойнею

 

и

 

приготовлять

 

баранину

 

для

трапезнаго

 

угощенія

 

народа,

 

староста

 

соборный

 

долженъ

 

хлопотать

надъ

 

этимъ

 

не

 

только

 

не

 

«торжествениымъ»,

 

но

 

даже

 

тягостнымъ

закланіемъ

 

и

 

дѣйствительио

 

не

 

приносящимъ

 

тѣхъ

 

выгодъ,

 

какія

 

мож-

но

 

бы

 

получить

 

отъ

 

продажи

 

барановъ

 

живьемъ;

 

можемъ

 

также

 

завѣ-

рить,

 

что

 

крестьяне,

 

приносящіе

 

барановъ

 

какъ

 

живыхъ,

 

такъ

 

и

 

за-

колотыхъ,

 

дѣйствительно

 

называютъ

 

ихъ

 

по

 

старинѣ

 

жертвами

 

свя-

тителю

 

Николаю,

 

но

 

поиимаютъ

 

ихъ

 

въ

 

смыслѣ

 

пожертвованія

 

или

приношенія,

 

а

 

не

 

закланія,

 

какъ

 

угодно

 

было

 

вообразить

 

корреспон-

денту;

 

иначе

 

не

 

оставалось

 

бы

 

живыхъ

 

барановъ

 

ни

 

въ

 

одномь

 

изъ

овчарниковъ.

 

И

 

почему

 

не

 

бываетъ

 

вовсе

 

закланія,

 

когда

 

ходъ

 

слу-

чится

 

въ

 

Петровъ

 

постъ?
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церковнаго

 

старосты

 

чрезъ

 

доброхотныхъ

 

трудниковъ,

 

или

вольнонаемныхъ

 

людей,

 

свѣдущихъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Старо-

ста,

 

или

 

самъ

 

лично,

 

или

 

чрезъ

 

довѣренное

 

лицо

 

честнаго

имени,

 

строго

 

обязанъ

 

наблюдать,

 

чтобъ

 

сіи

 

люди,

 

какъ

въ

 

приготовленіи

 

пищи

 

наблюдали

 

надлежащую

 

чистоту

 

и

опрятность,

 

такъ

 

и

 

въ

 

раздачѣ

 

оной

 

наблюдали

 

надлежа-

щій

 

порядокъ

 

съ

 

безкорыстіемъ.

 

Мѣстной

 

полиціи

 

съ

 

сво-

ей

 

стороны

 

имѣть

 

за

 

симъ

 

надлежащее

 

наблюденіе

 

и

 

тре-

бовать

 

отъ

 

старосты

 

или

 

его

 

довѣреннаго

 

надлежащаго

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

исправленія;

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

неисполненія

имъ

 

законнаго

 

требованія

 

полиціи

 

относиться

 

въ

 

Духовную

Консисторію

 

для

 

зависящаго

 

распоряженія.

 

Духовенство

 

во

всемъ

 

этомъ

 

трапезномъ

 

учрежденіи

 

(какъ

 

при

 

закаланіи,

такъ

 

при

 

варкѣ

 

баранины)

 

никакого

 

участія

 

не

 

должно

имѣть,

 

кромѣ

 

благословенія

 

уже

 

приготовленной

 

пищи,

съ

 

обычнымъ

 

молитвословіемъ.

и)

 

Остающихся

 

барановъ

 

живыхъ

 

(а

 

ихъ

 

остается

 

вдвое

болѣе

 

противъ

 

заколотыхъ)

 

церковный

 

староста

 

*)

 

имѣетъ

необходимость

 

продавать

 

на

 

мѣстѣ

 

въ

 

продолженіе

 

ярмор-

ки.

 

Поелику

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

удобства

 

и

 

способовъ

 

блю-

сти

 

на

 

мѣстѣ,

 

или

 

переправлять

 

въ

 

г.

 

Вятку.

і)

 

Для

 

наблюденія

 

за

 

всѣмъ

 

порядкомъ

 

церковнымъ

 

от-

ряжается

 

въ

 

село

 

Великорѣцкое

 

по

 

Епархіадьному

 

распо-

ряженію

 

или

 

каѳедральный

 

протоіерей,

 

или

 

ключарь

 

собор-

ный,

 

которые

 

имѣютъ

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

руководствоваться

инструкціею,

 

данною

 

для

 

благочинныхъ.

 

Назначеніе

 

губерн-

*)

 

Соборный

 

староста

 

по

 

силѣ

 

этихъ

 

правилъ,

 

одобревныхъ

 

выс-

шею

 

властію,

 

обязанъ

 

исполнять

 

вточности

 

желанія

 

жертвователей,
т.

 

е.

 

однихъ

 

барановъ

 

оставлять

 

живыми,

 

а

 

другихъ

 

закалать

 

для

пищи;

 

иначе

 

можетъ

 

быть

 

оскорблено

 

народное

 

чувство

 

и

 

охлаждено

усердіе

 

его.
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скаго

 

чиновника

 

дія

 

наблюденія

 

за

 

порядкомъ

 

полицей-

скимъ

 

предоставляется

 

волѣ

 

и

 

благоусмотрѣнію

 

Г.

 

Началь-

ника

 

губерніи.

Всѣ

 

эти

 

правила,

 

съ

 

надлежащею

 

точностію

 

опредѣ-

ляющія

 

весь

 

порядокъ

 

Великорѣцкаго

 

крестнаго

 

хода,

 

ограж-

дающія

 

его

 

отъ

 

возможныхъ

 

безпорядковъ

 

и

 

нареканій,

особенно

 

же

 

выясняющія

 

сущность

 

и

 

значеніе

 

приносовъ

народныхъ,

 

называемыхъ

 

по

 

старинной

 

привычкѣ

 

жертва-

ми,

 

утверждены

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодожъ

 

и

 

по

 

распоряже-

нію

 

мѣстной

 

Ёонсисторіи

 

сообщены

 

гражданскому

 

началь-

ству

 

при

 

отношеніи

 

Его

 

Преосвященства,

 

а

 

Духовенству

 

—

указами.

Нельзя

 

не

 

видѣть

 

теперь,

 

что

 

ревность

 

г.

 

кореспонден-

та

 

газеты

 

„Голосъ"

 

о

 

религіозности

 

народнаго

 

обычая

представляется

 

излишнею,

 

отъ

 

невѣденія

 

столь

 

опредѣлен-

пыхъ

 

постановленій;

 

слѣдовало

 

бы

 

ему

 

свои

 

овѣдѣнія,

 

до-

бытый

 

въ

 

оараѣ

 

отъ

 

тамошней

 

«публики»,

 

повѣрить

 

спро-

сомъ

 

кого-либо

 

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

или-

 

полицейскихъ

чиновниковъ.

 

Да

 

и

 

почему

 

бы

 

корреспонденту

 

самому

 

не

вступить

 

съ

 

простолюдинами

 

въ

 

дружескую

 

бесѣду

 

и

 

не

объяснить

 

имъ,

 

что

 

они

 

не

 

правильно

 

выражаются

 

говоря,

будто

 

«приносятъ

 

жортвы

 

св.

 

Николаю»?

Кромѣ

 

приношенія

 

въ

 

жертву

 

барановъ,

 

корреспондентъ

замѣтилъ

 

еще

 

нѣсколько

 

суевѣрныхъ

 

дѣйствій,

 

напр.

 

па-

мятки

 

о

 

здравіи

 

рѳгатаго

 

скота,

 

иоканіе

 

цѣлительныхъ

травъ

 

отъ

 

болѣзней

 

и

 

ноздреватаго

 

камня,

 

дающаго

 

облег-

ченіе

 

отъ

 

уроковъ,

 

купанье

 

младенцевъ

 

въ

 

струяхъ

 

клю-

ча,

 

(это

 

нельзя

 

принимать

 

за

 

правду),

 

вбиваніе

 

въ

 

могилы

осиновыхъ

 

кольевъ

 

и

 

т.

 

п.;

 

но

 

это

 

такія

 

явленія

 

который

относятся

 

не

 

къ

 

Велшорѣцкому

 

крестному

 

ходу,

 

а

 

къ

 

мень-
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шинетву

 

всего

 

темнаго

 

простонародья

 

Русскаго,

 

требующего

усиленныхъ

 

наставленій

 

и

 

общихъ

 

вразумленій.

Болѣе

 

наблюдательности

 

выразилъ

 

корреспондентъ

 

въ

 

за-

мѣткахъ

 

о

 

недостаткѣ

 

въ

 

селѣ

 

Великорѣцкомъ

 

гостинницъ,

объ

 

уродливости

 

обжорнаго

 

ряда,

 

о

 

безобразіи

 

на

 

кладби-

щѣ,

 

о

 

дизгармоніи

 

часовни.

 

Но

 

область

 

возмояшаго

 

весь-

ма

 

широка

 

и

 

поприще

 

для

 

усовершенствовали

 

разныхъ

частей

 

общенштія

 

не

 

только

 

въ

 

нашихъ

 

селахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

го-

родахъ,

 

слишкомъ

 

обширно.

 

Поднимите

 

образованіе

 

въ

 

на-

родѣ,

 

возвысьте

 

его

 

требованія

 

относительно

 

удобствъ,

 

при-

личія;

 

тогда

 

эти

 

преждевременные

 

теперь

 

толки

 

сами

 

со-

бой

 

найдутъ

 

осуществленіе.

Въ

 

практическомъ

 

отношеніи

 

нельзя

 

не

 

одобрить

 

одной

мѣры,

 

которую

 

предложилъ

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

мѣстный

Иоправникъ,

 

именно

 

касательно

 

доставленія

 

свѣжей

 

и

 

чи-

стой

 

воды

 

для

 

столь

 

огромпаго

 

числа

 

богомольцевъ.

 

Мѣра

эта

 

въ

 

настоящее

 

время

 

уже

 

приводится

 

въ

 

исполненіе,

 

по

распоряженію

 

Епархіальнаго

 

начальства,-

 

а

 

питому

 

объ

 

ней

можно

 

сказать

 

здѣсь

 

съ

 

надлежащею

 

подробностію,

 

какъ

 

о

доказательствѣ

 

бдительнаго

 

вниманія

 

со

 

стороны

 

началь-

ства

 

къ

 

дѣйствительнымъ

 

нуждамъ

 

и

 

удобствамъ,

 

относя-

щимся

 

къ

 

Великорѣцкому

 

крестному

 

ходу.

Еопія

 

съ

 

отношенія

 

исправляющего

 

должность

 

Вятска-

го

 

губернатора

 

Д.

 

И.

 

Батурина

 

отъ

 

19

 

іюля

 

1869

 

года

за

 

№

 

450

 

0,

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Аполлоса,

 

Епископа

 

Вятскаго.

«Орловскій

 

Уѣздный

 

Исправникъ

 

доносить

 

Г.

 

Начальни-

ку

 

губерніи,

 

что

 

во

 

время

 

прихода

 

изъ

 

г.

 

Вятки

 

Чудотвор-

ной

 

Иконы

 

Святителя

 

Христова

 

Николая

 

на

 

мѣсто

 

явленія

ея-— въ

 

с.

 

Ведикорѣцкое,

 

Орловскаго

 

уѣзда,

 

именно

 

съ

 

22
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go

 

26

   

мая,

 

стекается

  

туда

 

большое

   

число

 

богомольцевъ,

простирающееся

 

до

 

35

 

и

 

болѣе

 

тысячъ,

 

которые

 

встрѣчаютъ

большой

 

недоетатокъ

 

въ

 

здоровой

 

и

 

свѣжей

 

водѣ.

   

Рѣчную

воду

 

съ

 

р.

 

Великой

 

доставать

   

далеко

 

и

 

имъ

    

приводится

довольствоваться

   

или

 

колодечною

 

водою

   

обывателей

   

не-

болынаго

 

села

 

Ведикорѣцкаго,

 

или

 

ключевой

 

водой,

 

пробѣ-

гающей

 

чрезъ

   

это

 

село

    

по

 

деревянной

  

трубѣ,

    

которая,

къ

 

сожалѣнію,

 

устроена

 

по

 

верхъ

 

земли,

 

на

 

скорую

 

руку

и

 

не

 

для

 

удобства

 

доставать

   

воду

 

богомольцамъ,

   

а

   

соб-

ственно

   

для

  

легчайніаго

   

полученія

  

воды

 

при

 

устройствѣ

каменной

 

колокольни

 

села

 

Великорѣцкаго,

 

притомъ

 

труба,

отъ

 

неп.тотнаго

 

прикрѣпленія

 

крыши,

 

скоро

 

засаривается

 

и

наполняется

 

насѣкомыми.

    

Въ

 

такой

 

трубѣ

 

вода

   

конечно

неможетъбыть

 

чистою

 

и

 

здоровою;

 

и

 

богомольцы

 

вынужде-

ны

 

бываютъ

 

пить

 

такую

 

воду

 

съ

 

отвращеніемъ

 

и,

 

быть

 

мо-

жетъ,

   

во

 

вредъ

 

своему

 

здоровью.

   

Кромѣ

 

того

 

отъ

 

посто-

яннаго

 

и

 

безпорядочнаго

 

полученія

 

воды

 

изъ

 

трубы

 

не

 

отг-

вратимы

  

сырость

 

и

 

грязь,

 

дурно

   

вдіяющія

   

на

 

здоровье

 

и

подвергающая

 

мѣстную

  

полицію

 

напрасному

 

иареканію.

 

Для

тогоже,

 

чтобъ

 

отвратить

 

эти

 

вредныя

 

невыгоды

 

и

 

доставить

богомольцамъ

 

приходящимъ

 

и

 

пріѣзжающимъ

   

въ

 

село

 

Ве-

лпкорѣцкое

 

для

 

поклоненія

 

Чудотворной

  

Иконѣ

 

Святителя

Николая,

 

легчайшій

 

снособъ

 

пользоваться

 

свѣжей,

 

чистой

 

и

здоровой

 

водой

 

для

 

себя

 

и

 

для

 

лошадей,

 

Г.

 

Исправникъ

 

по

внимательномъ

 

осмотрѣ

 

ключа

 

(Ивакинскаго),

 

откуда

 

исте-

каетъ

 

вода

 

въ

 

трубы,

 

и

 

всей

 

мѣстности,

 

по

 

коей

 

располо-

жена

 

линія

 

трубы,

 

находить

 

возможпымъ

 

и

 

необходимымъ

устроить

 

отъ

 

Ивакинскаго

 

ключа

 

подземпую

 

трубу,

 

углубивъ

ее

 

въ

 

землю

 

па

 

аршинъ

 

п

 

сдѣлавъ

 

падъ

 

самымъ

 

ключезіъ

для

 

большей

   

чистоты

   

и

 

онрятнотти

 

деревянный

 

навѣсъ,



—

 

396

 

—

а

 

поверхъ

 

трубы

 

въ

 

двухъ

 

различныхъ

 

пунктахъ

 

два

 

боль-

шихъ

 

деревянныхъ

 

чана

 

съ

 

крышками,

 

запирающимися

 

на

замокъ

 

и

 

нѣсколькими

 

мѣдными

 

или

 

желѣзными

 

кранами

вокругъ

 

чановъ.

 

Въ

 

этихъ

 

чанахъ

 

постоянно

 

можетъ

 

сохра-

няться

 

чистая,

 

пробѣгная

 

вода,

 

которую

 

каждый

 

богомо-

лецъ

 

можетъ

 

доставать

 

изъ

 

крановъ.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

онъ

проэктировалъ

 

и

 

представилъ

 

планъ

 

линіи

 

подземной

 

трубы

съ

 

предполагаемыми

 

двумя

 

чанами,

 

или

 

бассейнами.

 

Вся

подземная

 

линія

 

трубы

 

займетъ

 

пространства

 

361

 

сажени;

она

 

пойдетъ

 

чрезъ

 

землю

 

Священно-церковно-слуяштелей

 

с.

Великорѣцкаго

 

п

 

частію

 

по

 

землѣ

 

крестьянской,

 

потомъ

чрезъ

 

дворъ,

 

принадлежащій

 

казенному

 

дому

 

лѣсничаго

 

и

мимо

 

самаго

 

дома

 

и

 

смежнаго

 

съ

 

нимъ

 

дома

 

причетника

 

с.

Великорѣцкаго,

 

наконецъ

 

по

 

церковной

 

оградѣ

 

этого

 

села.

По

 

мнѣиію

 

Г.

 

Исправника,

 

постройка

 

трубы-

 

не

 

можетъ

 

быть

стѣснителыюю

 

ни

 

для

 

кого

 

изъ

 

поземельныхъ

 

владѣльцевъ

и

 

потребуетъ

 

расхода

 

не

 

болѣе

 

40

 

0

 

рублей.

 

Расходъ

 

же

этотъ,

 

г.

 

Исправникъ

 

надѣется,

 

не

 

откаяіется

 

принять

на

 

себя

 

церковная

 

казна

 

с.

 

Великорѣцкаго.

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

то

 

затруднительное

 

положеніе

богомольцевъ,

 

въ

 

которое

 

они

 

поставлены

 

бываютъ

 

въ

 

с.

Великорѣцкомъ

 

при

 

отсутствіи

 

чистой

 

и

 

здоровой

 

воды,

 

не-

обходимо

 

нужной

 

какъ

 

для

 

нихъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

лошадей

 

ихъ,

я

 

нахожу

 

предположеніе

 

г.

 

Орловскаго

 

уѣзднаго

 

исправни-

ка

 

заслуживающимъ

 

одобренія

 

и,

 

имѣя

 

честь

 

сообщить

 

объ

ономъ

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

покорнѣйше

 

прошу

 

Ваше-

го,

 

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь,

 

заключенія

 

о

 

при-

няты

 

на

 

счетъ

 

казны

 

с.

 

Великорѣцкаго

 

расходовъ

 

по

 

по-

строй^

 

предполагаемой

 

г.

 

Иоправникомъ

 

трубы

 

отъ

 

ключа

Ивакинскаго.
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При

 

этомъ

 

считаю

 

долгомъ

 

присовокупить,

 

что

 

проэкти-

рованный

 

Исправнпкомъ

 

планъ

 

лииіи

 

подземной

 

трубы

 

пре-

провожденъ

 

мною,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

въ

 

Вят-

ское

 

Губернское

 

Правленіе».

Со

 

стороны

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣ довало

 

полное

 

со-

гласіе

 

на

 

приведете

 

въ

 

исполненіе

 

вышеизложеннаго

 

про-

экта

 

на

 

счетъ

 

мѣстныхъ

 

церковныхъ

 

суммъ.

Въ

 

заключеніе

 

настоящей

 

статьи

 

о

 

сдѣланныхъ

 

распо-

ряженіяхъ

 

и

 

постановленіяхъ

 

относительно

 

Великорѣцкаго

крестнаго

 

хода,

 

считаемъ

 

нужнымъ

 

присовокупить,

 

что

 

вся-

Кія

 

заявленія

 

практическія,

 

согласныя

 

съ

 

цѣлію

 

столь

 

древ-

няго

 

и

 

торжественнаго-

 

учрежденія,

 

не

 

оскорбляющія

 

рели-

гіозныхъ

 

чувствованій

 

мѣстныхъ

 

богомольцевъ,

 

могутъ

быть

 

принимаемы

 

начальствомъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

осу-

ществляемы

 

на

 

дѣлѣ

 

съ

 

благоразумною

 

осмотрительностію.

Но

 

такія

 

заявленія,

 

въ

 

которыхъ

 

повторяются

 

давнымъ-

давно

 

пзвѣстиыя

 

свѣдѣнія,

 

претендующія

 

на

 

одну

 

литера-

турную

 

занимательность,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

нежелательны.

А.

   

I.

ОБЪЯВЛБПІЕ

ВОСЬМАЯ

 

КНИЖКА

 

НАРОДНАГО

 

ЖУРНАЛА

„111РСКОЙ

   

ВѢСТИИВЪ"

ВЫШЛА

     

СВОЕВРЕМЕННО

    

И

    

РАЗОСЛАНА

    

ПОДПИСЧИКАМ!),

СОДЕРЖАНІЕ

  

ЕЯ

  

СЛЕДУЮЩЕЕ:

Отд.

 

I.

 

Къ

 

Архипастырскому

 

паставленію

 

преосвящен-

наго

 

Агаѳангела,

 

архіеппскопа

 

Волыпскаго

 

п

 

Житомірскаго.
Архипастырское

 

наставленіе

 

нреосвященнагоАгаѳангела.

Два

 

ноученія

 

къ

 

простому

 

народу

 

о

 

трудѣ.

 

Свящ.

 

Ми-
асаиль

 

Поспѣловъ.
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Евреи

 

въ

 

Египте

 

(съ

 

1

 

рис).

 

И.

 

Доброхотовъ.
Отд.

 

II.

   

Правительственный

 

расноряженія.
Отд.

 

III.

 

Байкалъ

 

и

 

Забайкалье

 

(съ

 

1

 

рис.)

 

А.

 

Соловьев*.
Ракъ-отшельникъ

 

(съ

 

£

 

рис).
Одно

 

изъ

 

средствъ

 

къ

 

увеличенію

 

урожая.

 

Егоръ

 

Ла-
угикинъ.

О

 

кормѣ

 

скота

 

соломою.

Способъ

 

производства

 

построекъ

 

изъ

 

необожженныхъ
кирпичей.

Отд.

 

IT.

 

Смоленскъ

 

въ

 

1812

 

году.

  

М.

 

Невзоровъ.
Переполохъ

 

въ

 

деревнѣ.

 

А.

 

М.
Отд.

 

У.

 

Разныя

 

извѣстія:

Сборщики

 

на

 

церкви.

 

—

 

Кладъ— Урагавъ

 

въ

 

Волынской
губерніи. —Замѣчатсльный

 

примвръ

 

любви

 

къ

 

наукѣ.

 

— Изоб-
рѣтеніе

 

для

 

спасенія

 

жизни

 

отъ

 

утопленія.

 

—

 

Замѣчатель-

ный

 

метеоръ.

Списокъ

 

подписчиковъ

 

на

 

журналъ.

Прпложеніе:

 

Опытъ

 

тюремной

 

педагогики.

Выпускъ

 

первый:

 

Азбука

 

гражданская.

Къ

 

этой

 

книжкѣ

 

приложены

 

слѣдующіе

 

рисунки:

1)

 

Моисей

 

укоряетъ

 

Египтянина

 

въ

 

жестокости.— 2)
Видъ

 

озера

 

Байкала

 

(съ

 

косточной

 

отороры).—

 

3)

 

и

 

4]
Ракъ-отшелникъ.

СОДЕРЖАНІЕ:

    

О

 

распоряженіихъ

 

и

 

поетановленіяхъ

 

касательно

 

Вели-
корѣцкаго

 

крестнаго

 

хода.

 

Объявленіе.

«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

Редакціи

 

k

 

р.,

 

а

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домь

нъ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

или

 

съ

 

пересылкою

 

«ъ

 

друпя

 

мѣсга,—5

 

рубл.

 

Подпи-
ска

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

снхъ

 

Вѣдомостей,

 

которая

 

номѣщается

въ

 

зданіяхъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

семинаріи,

 

Архимандрита

 

Іосифъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

8

 

сентября

 

1869

 

года.

Скороиетатня

 

Анксииовыхъ

 

и

 

Блиновой

  

въ

 

Вятк*.




