
г

 

36
33 осе

 

р
П.

 

і.

 

і-

 

5ieu«as

//S60- 6с

1

 

1

 

III

ІШХІШНЫЯ

 

ведомости

№

 

6.

                    

|8§8

 

F.

           

Марта

 

16-го.

отдьлъ

  

оффиціальный.

I.

1'ШІОРЯНШПЯ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕНА

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА,

Указы

 

Святѣйшаго

 

Сѵпода.

Огь

 

30

 

декабри

 

1875

 

года

 

за

 

№

 

58-мъ.

 

Относительно

цмштхъ

 

и

 

переводным

 

испытаній

 

лицъ

 

зрѣлаіо

 

возра-

Щ

 

поступающим

 

въ

 

Семинаріи

 

на

 

основаніи

 

§

 

і%%

Уш.

 

Семинарій.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЁРАТОІМКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

*пііі

 

Правптельствующій

 

Спюд-ъ

 

слушали

 

предложенный"

Господниомъ

 

Исиравлявшимъ

 

должпость

 

Сѵподальваго

 

Оберъ-

Прокурора

 

журиалъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

№

 

489,

 

по

 

возбуж-

йвпому

 

въ

 

Правлеиіяхъ

 

нѣкоторыхъ

 

Духовііыхъ

 

СеминарШ

вопросу

 

касательно

 

пріеиныхъ

 

и

 

оереводныхъ

 

вспытавШ

 

дицъ

зрЬаато

 

возраста,

 

поступающихъ

 

вт>

 

Семинарін

 

на

 

освоваяіи

№

 

§

 

Сем.

 

Устава.

 

Приказали:

 

Прививая

 

во

 

внвмавіе,

 

что

""W

 

^р'Ьлаго

  

возраста

   

(не

 

моложе

  

28

 

tin)

  

принимаются



,

 

■

   

r

   

t-.srt

 

J

въ

 

V

 

и

 

VI

 

классы

 

Духовныхъ 4

 

Оемипарій,

 

иа

 

основавіи

§

 

122-го

 

Уст.

 

Дух.

 

Сем.,

 

для

 

пзучевія

 

предметовъ

 

собствен-

но

 

богословскаго

 

содержанія,

 

и

 

при

 

томъ

 

по

 

личному

 

усмот-

рѣнію

 

Епархіальныхъ

 

Архіереевъ,

 

если

 

только

 

лица

 

эта

вмѣюгь

 

значительную

 

церковную

 

начитанность,

 

СвятѣйшііІ

Сѵнодъ

 

признаетъ

 

необходимымъ,

 

согласно

 

заключенію

 

Учеб-

наго

 

Комитета,

 

разъяснить,

 

въ

 

видахъ

 

устранепія

 

на

 

буду-

щее

 

время

 

недоразучьнііі,

 

встрѣчаемыхъ

 

нъ

 

Семинаріяхъ,

1)

 

что

 

лицъ

 

зрѣлаго

 

возраста,

 

имЬющпхъ

 

значительную

 

цер-

ковную

 

начитанность

 

и

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

Семппарію

на

 

основаніп

 

§

 

122

 

Уст.

 

Сем.,

 

не

 

слѣдуетъ

 

подвергать

 

пріем-

,

 

ному

 

испытанно

 

по

 

какпмъ

 

либо

 

особо

 

составленнымъ

 

во

различнымъ

 

предметамъ

 

программами

 

такъ

 

какъ

 

рѣшеніе

вопросовъ

 

о

 

нріемѣ

 

озпаченныхъ

 

лицъ

 

въ

 

Семннарію

 

предо-

ставлено

 

указываемымъ

 

§

 

Сем.

 

Уст.

 

личному

 

усмотрѣнію

Епархіальнаго

 

Архіерея,

 

п

 

2)

 

что

 

отъ

 

этихъ

 

лицъ

 

нельзя

требовать

 

позпаній

 

по

 

греческому

 

языку

 

наравнЬ

 

съ

 

воспитан-

никами

 

Семинарін,

 

а

 

потому,

 

располагая

 

ихъ

 

къ

 

изученію

греческаго

 

языка

 

настолько,

 

чтобы

 

они

 

со

 

времепемъ

 

могли

читать

 

въ

 

подлинника

 

книги

 

Новаго

 

Завѣта,

 

во

 

время

 

пре-

быванія

 

ихъ

 

въ

 

Семииаріи

 

не

 

считать

 

для

 

иихъ

 

обязательными

испытанія

 

по

 

греческому

 

языку.

 

О

 

вышеизложенномь,

 

для

объявленія

 

Правленіямъ

 

Духовныхъ

 

СеминарШ,

 

къ

 

руководству

и

 

исполненію,

 

дать

 

знать

 

Епархіальнымъ

 

Прѳосвящевнымъ

Архіереямъ

 

печатнымъ

 

указомъ.

Отъ

 

3—26

 

декабря

 

1875

 

года,

 

за

 

№

 

1783-мъ.

 

О

 

допу-

щеніи

 

оканчивающихъ

 

курсъ

 

воспитанниковъ

 

Духовныхъ

 

Се-
минарШ

 

къ

 

переэкзаменовка

 

по

 

предметамъ

 

V

 

класса.

По

 

указу

   

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Свя-



—

 

n

 

—

іійптій

   

Правительствующін'

   

Сгнодъ

   

слушали

   

предложевньій

Г.

 

Сѵнодальвымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Коми-

тета,

 

№

 

194,

 

по

 

возбужденному

 

въ

 

Виѳанскоіі

 

Духовной

 

Семи-

варіи

 

вопросу:

 

могутъ

 

ли

 

быть

 

восниганоикн

 

Семинаріи,

 

по-

дучившів

   

по

 

всѣмъ

   

предметамъ

   

VI

 

класса

   

отмѣтки

 

і

 

а

 

5,

допускаемы

 

къ

 

иереэкзамевовкѣ,

  

при

 

окопчаніи

   

семинарскаго

нурса,

 

по

 

тѣмъ

 

изъ

 

предметовъ

 

V

 

класса,

 

по

 

которымъ

 

они

оказали

 

недостаточные

 

для

 

полученія

 

званія

 

студепта

 

семина-

ріи

 

успѣхи?

 

Приказали:

 

Въ

 

разрѣшеніе

 

изложеннаго

   

вопроса

Свягвйпіій

 

Сѵнодъ

 

признаетъ

 

необходимымъ,

 

согласно

 

заклю-

ченно

 

Учебваго

 

Комитета,

 

разъяснить,

 

что

 

воспитанники

 

Семи-

нарШ,

 

при

 

окончаніи

 

ими

 

курса

 

получающіе

 

по

 

всѣмъ

 

пред-

метамъ

 

VI

 

класса

 

отмѣткп

 

5

 

и

 

і

 

и

 

потому

   

пмѣющіе

 

право,

по

 

этимъ

  

отмѣткамъ,

   

па

 

званіе

   

студента,

   

могутъ

   

въ

 

тоже

время

 

сдавать

 

испытаиіе

 

по

 

тѣмъ

 

богословскимъ

   

предметамъ,

заканчивающимся

   

въ

 

V

 

классѣ,

 

по

 

которымъ

   

они

   

получили

баллъ

  

3,

 

лншающій

   

ихъ

 

права

 

на

 

званіе

   

студента;

 

но

 

йра

сеиъ

 

непременно

   

должно

   

быть

   

соблюдаемо

 

правило,

 

чтобы,

и

 

послѣ

  

такого

   

испытанія,

   

званія

   

студента

   

удостаивались

только

 

тѣ,

 

которые

 

будутъ

   

имѣть

   

отмѣтку

 

3

 

не

 

болѣе

 

какъ

по

 

одному

 

изъ

 

предметовъ

 

V

 

и

 

VI

 

классовъ;

 

о

 

чсмъ

 

въ

 

до-

нодненіе

 

къ

 

опредѣленіямъ

 

Сѵнода

 

отъ

 

30

 

сентября— 23

 

октяб-

ря

 

1870

 

н

 

15

 

—

 

25

 

марта

 

1873

 

года

 

(Собр.

   

Постап.

   

Свя-

т*1іш.

 

Сѵнода,

   

пунктъ

 

5

 

при

 

§

  

189

 

Сем.

 

уст.),

 

для

 

свѣдѣ-

вія

 

и

 

руководства

 

правлепіямъ

 

Духовныхъ

 

СеминарШ

 

на

 

буду-

щее

 

время,

 

сообщить

 

устаповлсннымъ

 

порядкомъ.

Отъ

 

26

 

декабря

 

1875

 

года,

 

за

 

№

 

1836-мъ.

 

О

 

томъ,

Шобы

 

ищущіе

 

званія

 

студента

 

Семпнаріи

 

представляли

удостовгьрепіл

 

о

 

своемъ

 

поввденіи.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИШІЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Сва-



—

 

92<

 

—

тѣйшій

 

ПравительствующіН

 

Синодъ

 

слушали

 

предложен

 

awM

Г.

 

бгаЬдааввым'ъ'

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журнала

 

УчебнвіЧ)

 

Коми-

тет*,

 

№

 

200,

 

йо

 

возбужденному

 

въ

 

одяоіі

 

изъ

 

ДухдВныхъ

 

Gé«>

минарн*

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

слѣдуѳтъ-лн

 

требовать

 

удостовѣреніа

о

 

повед^ѳніи

 

тѣхъ

 

изъ

 

окоичившихъ

 

Семнпарскііі

 

курсъ

 

воспп-

тавниковъ,

 

которые,

 

спустя

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продолжительное

время

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

Семапарін,

 

ножелаютъ

 

сдать

 

иснытйвіе'

па

 

званіе

 

студента

 

Семинаріи,

 

за

 

время

 

протекшее

 

по

 

вы-

ход*

 

ихъ

 

изъ

 

Семинаріи.

 

Приказали:

 

Въ

 

разрііншніе

 

выиіе-

изложеннаго

 

вопроса

 

Святѣіішій

 

Сѵподъ,

 

согласно

 

заклчоченйо

Учебнаго

 

Комитета,

 

признаетъ

 

умѣстпымъ

 

требовать

 

отъ

 

шпу- !

щихъ

 

званія

 

студента

 

ОФФиціальнагоудостовѣрепія

 

подлежащий

пачальетвъ

 

объ

 

ихъ

 

поведеніи

 

за

 

время,

 

протекшее

 

по

 

вы^

ходѣ

 

изъ

 

Семпнаріп

 

до

 

явки

 

къ

 

испытанно

 

па

 

звапіе

 

студента 1 ; 1

если

 

Семинарское

 

Правленіе

 

не

 

имѣетъ

 

у

 

себя

 

опредѣлптедв и

ныхъ

 

объ

 

ихъ

 

поведении

 

свѣдѣпііі;

 

о

 

чемъ

 

и

 

сообщить

 

уста-

новденнымъ

 

порядкомъ,

 

въ

 

доиолнепіе

 

къ

 

циркулярному

 

указу

Сѵнода

 

отъ

 

21

 

октября

 

1869

 

года

 

№

 

49.

Отъ

 

10

 

декабря-10

 

января

 

І875-1876

 

г.

 

за

 

№

 

1834-мъ.

Относительно

 

недопущснія

 

женатыхъ

 

свщенншовъ

къ

 

поступлению

 

въ

 

Духовныя

 

Академги

 

на

 

казенное

 

со-

держите

 

и

 

относительно

 

недозволенія

 

вступать

 

въ

 

Сракь

окончившимъ

 

курсъ

 

воспитанника мъ

 

Духовныхъ

 

Академій

до

 

4-ю

 

сентября.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя^

тѣйшій".

 

ПравительствующШ

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложенный"

Г.

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Ко-

митета,

 

№

 

206,

 

съ

 

соображеніями

 

по

 

вопросамъ:

 

1)

 

Слѣ-

дуетъ

 

ли

 

допускать

 

женатыіъ

 

священпикѳвъ

 

къ

 

поступление



—

 

93

 

-

вь

 

Духовныя

 

Академіи

 

на

 

казенное

 

содержаніе,

   

и

 

2)

 

можно

лн

 

дозволить

 

окончившимъ

 

курсъ

 

въ

 

Академіяхъ

 

казепнокошт-

иымъ

 

восшітанникамъ

 

оныхъ

 

вступать

 

въ

 

бракъ

 

до

 

наступлѳ-

аія

 

новаго

   

академическаго

   

года,

    

къ

 

началу

   

коего

 

дѣлается

расирсдѣленіе

 

на

 

должности

 

по

 

духовно-учебнымъ

 

заведеніямъ?

Приказали:

   

Разсмотрѣвъ

   

иредлоншшый

   

журналъ

   

Учебнаго

Комитета,

 

Святійшій

 

Сгнодъ,

 

согласно

 

заключенно

 

Комитета,

ваходитъ:

  

I)

 

что

 

пріемъ

 

не-вдовыхъ

 

священниковъ

 

на

 

казен-

ное

 

содержаніе

   

соединенъ

   

со

 

многпмн

   

весьма

  

важными

 

за-

трудненіями,

 

какъ

 

въ

 

содержаніи

 

ихъ

 

во

 

время

 

академическаго

курса,

 

такъ

 

и

 

въ

 

назначѳніи

 

на

 

службу

 

по

 

окончаніи

 

курса.

По

 

семейному

 

состоянію

 

свящѳнникъ

  

имѣетъ

 

нужду

   

въ

 

осо-

бомъ

 

и

 

отдѣльномъ

   

помѣщеніи,

   

которое

   

не

 

всегда

   

можетъ

доставить

 

ему

 

Академія;

 

если

 

бы

 

оказалась

 

возможность

 

устра-

нить

 

это

 

затруднепіе

 

предоставлевіемъ

 

ему

 

особаго

 

помѣщенія,

то

 

возникаетъ

 

вовоѳ,

   

состоящее

   

въ

 

необходимости

 

отдѣлять

для

 

него

 

отъ

 

общихъ

   

средствъ

 

причитающуюся

  

ему

 

долю

 

и

таковымъ

 

раздробленіемъ

 

означепныхъ

 

средствъ

 

дѣлать

 

ущербь

содержание

 

студентовъ.

 

Кромѣ

 

того

 

нельзя

 

не

 

признать,

 

что

семейное

  

состояніе,

   

съ

 

его

 

различными

   

нуждами

 

и

 

обстоя-

тельствами,

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

условія,

   

трудпо

 

соединимый

съ

 

правнльнымъ

 

ходомъ

 

регулярвыхъ

 

занятій,

 

обязательныхъ

для

 

студентовъ

 

во

 

время

 

уроковъ

 

и

 

пспытанШ.

 

Наконѳцъ

 

до-

пуская

 

предположеніе,

 

что

 

семейный

 

свящепппкъ

 

можетъ,

 

на

»ремя

 

академическаго

 

курса,

 

оставить

 

свою

 

жену

 

и

 

дѣтей

 

внѣ

Академіи

 

и

 

даже

 

академическаго

 

города,

   

на

 

попеченіи

   

род-

стнеиниковъ,

   

встречаются

   

при

 

назначеніи

   

такого

   

лица

   

на

должность

 

неудобства,

 

не

 

легко

 

устранимый

 

даже

 

при

 

доброй

"олЬ

 

со

 

стороны

 

его

 

подчиниться

   

начальственному

   

распоря-

женію,

 

такь

 

какь

   

оиыть

   

иоказываетъ,

   

что

 

семейное

   

лицо



—

 

94

 

—

связано

 

многими

 

условіями,

 

ставящими

 

его

 

въ

 

зависимость

отъ

 

обстоятельствъ

 

его

 

положенія,

 

отъ

 

состоянія

 

здоровья

его

 

жены

 

и

 

дѣтей

 

и

 

проч.

 

А

 

потому,

 

предоставляя

 

женатымг

свящеаникамъ

 

полную

 

свободу

 

поступать

 

въ

 

академіи

 

въ

 

каче-

ства

 

вольнослушателей

 

или

 

же,

 

въ

 

случаѣ

 

окончаиія

 

ими

Семннарсваго

 

курса

 

въ

 

1-мъ

 

разрядѣ,

 

въ

 

число

 

сноокоштвыхъ

академическпхъ

 

студентовъ,

 

если

 

они

 

удовлетворять

 

всѣмъ

требованіямъ

 

иовѣрочнаго

 

исиытанія,

 

па

 

казенное

 

содержавіе

таковыхъ

 

иѳ

 

принимать,

 

равно

 

какъ

 

и

 

на

 

стипепдіи,

 

uo

 

кото-

рымъ

 

требуется

 

обязательная,

 

по

 

окончаніи

 

академическаго

курса,

 

служба

 

въ

 

духовно-учебномъ

 

вѣдомствѣ

 

по

 

распоря-

жвнію

 

высшаго

 

духовнаго

 

начальства

 

или

 

но

 

ноложеніямъ

о

 

стипендіяхъ.

 

Правило

 

это

 

съ

 

равною

 

силою

 

и

 

въ

 

тоіі

 

же

мѣрѣ

 

должно

 

быть

 

распространено

 

и

 

на

 

жепатыхъ

 

лицъ,

неимѣгощихъ

 

священнаго

 

сана,

 

въ

 

случаѣ

 

представлепія

 

ими

нрошеній

 

о

 

принятіи

 

ихъ

 

въ

 

Академію

 

для

 

продолженія

 

въ

 

оной

курса

 

наукъ.

 

2)

 

Такого

 

же

 

рода

 

затрудпснія

 

встрѣчаются

 

и

относительно

 

молодыхъ

 

людей,

 

состоявшпхъ

 

въ

 

Академіи

 

ва

казенпомъ

 

содержаніи

 

и

 

по

 

окончаніп

 

курса

 

подлежащихъ,

на

 

осповаиіи

 

параграфа

 

166-го

 

Аакадемпческаго

 

устава,

 

обя-

зательной

 

службѣ

 

по

 

распоряжение

 

высшаго

 

духовнаго

 

на-

чальства.

 

Случаи

 

вступленія

 

нЬкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

бракъ

до

 

назначенія

 

на

 

службу

 

показали,

 

какія

 

трудности

 

она

 

соз-

дали

 

сами

 

для

 

себя

 

своимъ

 

женатымъ

 

положеніемъ,

 

нрннуж-

даясь

 

онымъ

 

къ

 

отказу

 

отъ

 

мѣстъ,

 

которыя

 

вполнЬ

 

соотвѣт-

ствовали

 

ихъ

 

спеціальной

 

иодготовкЬ,

 

ихъ

 

собственнымъ

 

поль-

4

 

замъ

 

и

 

видамъ

 

начальства,

 

и

 

стаиовясь

 

въ

 

необходимость

при

 

первомъ

 

поступленіи

 

на

 

службу

 

заявлять

 

себя

 

разно-

образными

 

отступленіями

 

отъ

 

порядка

 

и

 

уклоненіями

 

отъ

 

тре-

бовапій

  

долга,

   

не

 

совмѣстнымц

   

ни

 

вообще

   

съ

 

служебным*
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положеніемъ,

 

пи

 

тѣмъ

 

болѣе

 

съ

 

ихъ

 

иоложеніемъ,

   

какъ

 

бу-

дущихъ

 

наставниковъ

 

и

 

воснитателей

   

юношества,

 

и

 

съ

 

тѣми

надеждами,

  

въ

 

которыхъ

 

начальство

 

подготовляло

 

пхъ

 

къ

 

сему

служенію.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

нельзя

 

но

 

признать

 

вполнѣ

 

цѣле-

сообразнымъ

 

иредиоложеніе,

 

чтобы

 

окончившимъ

 

курсъ

 

въ

 

Ду-

ховныхъ

 

Академіяхъ

 

казеннокоштнымъ

 

воспитаннпкамъ

 

не

 

раз-

рѣшать

 

вступленія

 

въ

 

бракъ

 

до

 

наступленія

   

новаго

 

учебнаго

года,

 

къ

 

началу

 

коего

   

(къ

  

1-му

 

сентября)

   

дѣлается

   

общее

распредѣлсніс

 

кончпвшихъ

 

курсъ

 

академическпхъ

 

воепптанни-

ковъ

 

на

 

должности

   

по

 

духовно-учебнымъ

 

заведеніямъ.

   

Дѣй-

ствію

 

этой

 

мЬры

 

и

 

послѣ

  

1-го

 

сентября

   

должны

 

бы

   

подле-

жать

 

неполучивчіе

   

иазначенія,

   

при

   

общомъ

   

раенредѣленіи,

воспитанники

 

Духовныхъ

 

Академіп

 

до

 

ішѣющаго

   

нослѣдовать

опредѣленія

 

ихъ

 

па

 

мѣста;

   

но

 

такъ

 

какъ

   

съ

 

одной

 

стороны

трудно

 

съ

 

точностію

 

определить

 

срокъ,

 

до

 

котораго

 

они

 

мо-

гутъ

 

оставаться

 

безъ

 

назиаченія,

   

съ

 

другой,

   

по

 

самой

 

этлй

неопределенности

 

времени,

   

примѣиеніе

   

вышеуказанной

 

мЬры

могло

 

бы

   

оказаться

   

для

 

нѣкоторыхъ

   

изъ

 

нпхъ

   

стѣсненіемъ

въ

 

устройстве

 

неслужебнаго

 

порядка

 

ихъ

 

жизни,

 

то,

 

не

 

вос-

прещая

 

спмъ

 

воспитанникам!,

 

вступленія

   

въ

 

бракъ

 

до

 

назна-

ченія

 

пхъ

 

на

 

мѣста,

 

ограничиться

 

объявленіемъ

 

имъ,

  

что

 

они

должны

 

будутъ

 

безпрекословво

   

подчиниться

   

распоряженіямъ

начальства

   

относительно

   

назпаченія

   

ихъ

   

на

 

службу

   

и

 

что

встуиленіе

   

ихъ

   

въ

 

бракъ

 

и

 

могущія

   

послѣдовать

   

изъ

   

сего

семейныя

 

затрудненія

  

при

 

иазначеніц

 

ихъ

 

на

 

мѣста

 

не

 

будутъ

иривимаемы

   

въ

 

уваженіе,

   

въ

 

чемъ

   

воспитанники

   

и

 

обязы-

ваются,

 

до

 

вступлеиія

 

въ

 

бракъ,

 

давать

 

подписки;

   

о

 

чемъ

 

и

объявить

 

цирвулярно

   

Епархіалыіымъ

  

Преосвященнымъ

 

и

 

Со-

вЬтамъ

 

Духовиыхъ

 

Академій,

 

иоручивъ

 

Преосвященнымъ

 

пред-

ииеать

   

по

 

епархіямъ,

   

чтобы

  

окончившимъ

   

курсъ

   

казенно-
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коштнымъ

 

восаитапникамъ

 

Акадомій

 

ne

 

были

 

разрешаемы

 

браки

до

 

1-го

 

сентября

 

того

 

года,

 

въ

 

которыіі

 

поел ѣдовалъ

 

выпускъ

изъ

 

Академіи

 

сихъ

 

воспитанниковъ,

 

и

 

предзожпвъ

 

Совѣтамъ

Академій

 

объявить

 

оставшимся

 

до

 

врѳмепи

 

безъ

 

назначенія

 

н

отиравляемымъ

 

въ

 

епархін

 

по

 

мѣсту

 

своего

 

пронсхожденін

воспитаниикамъ

 

Академій,

 

что

 

они

 

долины

 

будутъ

 

вполнѣ

подчиниться

 

последующему

 

расиоряжеиію

 

о

 

пихъ

 

духовнаго

начальства,

 

не

 

смотря

 

на

 

обстоятельства,

 

въ

 

которыя

 

иные

изъ

 

нихъ

 

могутъ

 

себя

 

поставить

 

вступлеиіемь

 

въ

 

бракъ.

II.

ИЗВЪСТІ

 

я.

Иеремѣны

 

по

 

службѣ.

Благочинный

 

священникъ

 

села

 

Мултана

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

Іоаннъ

 

Капачинекги,

 

по

 

избранію

 

духовенства,

 

27

 

Февраля,

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

Благочиннаго

 

на

 

слѣдующее

 

шеств-

лѣтіе.
,-.--■

—

   

Священникъ

 

села

 

Икскаго

 

устья

  

Николаи

 

Шевелевъ,

по

 

избранію

 

духовенства

 

1-го

 

благочинническаго

 

округа

 

Кла-

бужскаго

 

уѣзда,

 

опредѣленъ

 

духовникомъ

 

для

 

духовенства

 

се-

го

 

округа.

—

   

Учитель

 

Елабужекаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

Александрь

Мухачевъ

 

28

 

Февраля

 

опредѣленъ

 

па

 

священническую

 

вакан-

сію

 

къ

 

Покровскому

 

собору

 

въ

 

г.

 

Царепосапчурскѣ.

—

   

Учитель

 

Зюздино-Воскресенскаго

 

народпаго

 

училища

Тлазовскаго

 

уѣзда

 

Николай

   

Яшинъ

 

28

 

Февраля

   

оиредѣленъ

на

 

священиическую

 

вакапсію

 

въ

 

село

 

Уконъ

 

тогоже

 

уѣзда.

—

   

Священникъ

 

Алексѣі'

 

Шабалинъ,

   

сосюящій

 

иа

 

ирц-
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четническомъ

 

мктЬ

 

въ

 

селѣ

 

Козловѣ

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

8

 

марта

 

опредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

село

Сипеглннье

 

Слободскаго

 

уѣзда.

—

   

Свящеішпкъ

 

села

 

Балезина

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

Зеленит

 

1

 

марта

 

онрсдѣленъ

 

законоучителемъ

 

Омутницкой

народной

 

школы.

—

  

Священникъ

 

села

 

Бѣльско-Троицкаго

 

Глазовскаго

 

уѣзда

Николаи

 

Сергіевъ,

 

согласно

 

его

 

ирошенію,

 

4

 

марта

 

перемѣ-

щевъ

 

въ

 

село

 

Срѣтеиское

 

Нолинскаго

 

уѣзда.

—

   

Учитель

 

Верхосунскаго

 

народнаго

 

училища

 

Глазовскаго

уѣзда

 

Петръ

 

Капачинскій

 

26

 

Февраля

 

опредѣленъ

 

исправ-

ляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

село

 

Быстрину

 

Орловсва-

го

 

уѣзда.

—

   

Запрещещенаый

 

священникъ

 

Павелъ

 

Чистосердовъ,

состоящій

 

на

 

причетническомъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

селѣ

 

Сѳлегахъ

 

Гла-

адскаго

 

уѣзда,

 

согласно

 

его

 

прошѳнію,

 

но

 

старости

 

и

 

раз-

строевному

 

здоровью,

  

11

 

марта

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

—

   

Дьячки

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

села

 

Ухтыма

 

Александр*

Ивановстй

 

и

 

села

 

Верхобѣльскаго

 

Шаток*

 

Маракулит,

согласно

 

ихъ

 

прошенію,

 

29

 

Февраля

 

перемѣщены

 

одпвъ

 

на

мѣсто

 

другаго.

—

  

Дьячки

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

села

 

Кузпецовскаго

 

Николай

Поповъ

 

п

 

Казанскаго

 

Плья

 

Домрачевъ,

 

по

 

прошенію

 

ихъ,

4

 

марта

 

иеремьщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Умерли:

 

священникъ

 

села

 

Мазунина,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

завѣдывавшій

 

приписнымъ

 

къ

 

Мазунинской

 

церкви

 

Тарасов-

скимъ

 

прпходомъ,

 

Іоаннъ

 

Кибардинъ — 22

 

Февраля,

 

заштат-

ный

 

свящеивикъ

 

села

 

Укапа

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

Ксенофонть

Аниси.иовъ — 26

 

Февраля,

 

заштатный

 

священникъ

 

села

 

Кон-

стангнниикн

 

Малмыжскаго

 

уьзда

 

Іоаннъ

 

Молипъ—\Ъ

 

Февраля



^-98-

дьячекъ

 

села

 

Ашлани

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

Иванъ

 

Емелъяновь-

12

 

Февраля

 

и

 

дьячекь

 

Залазнинскаго

 

завода

 

Глазовскаго

 

уѣзда

Вжарій

 

Флоровъ—ІЗ

 

Февраля.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты:

 

крестья-

не —

 

Ѳеооосгй

 

Перминовъ

 

къ

 

Юкаменской

 

церкви

 

Глазовскаго

уѣзда,

 

Аѳанасій

 

Баженовъ

 

къ

 

Понинекой

 

тогоже

 

уьзда,

Романъ

 

Ніьлыхъ

 

къ

 

Коспиской

 

Слободскаго

 

уъзда,

 

Семень

Ерумінъ

 

къ

 

Атарской

 

Нолинскаго

 

уѣзда

 

— 23

 

Февраля,

 

Ни-

кифоръ

 

Пгнатовъ

 

къ

 

Лажской

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Штат

Глазыринъ

 

къ

 

Кичмпнской,

 

Ѳедоръ

 

Мамаевъ

 

къ

 

Кукнурскоя,

Оавватіі!

 

Мирамзинъ

 

къ

 

Лебяжской,

 

Лазарь

 

Жуковъ

 

къ

 

Баіі-

спнской,

 

Никита

 

Смышляевъ

 

къ

 

Вѳтошкинской,

 

НванъЗы-

ковъ

 

къ

 

Кузнецовской,

 

Андрей

 

Михіьевъ

 

къ

 

Высокомелянд-

ской.

 

тогоже

 

уѣзда — 24

 

Февраля,

 

Евфимъ

 

Шмыковъ

 

къ

 

То-

кашурской,

 

Матвей

 

Зоринъ

 

къ

 

Волипельгинской

 

Малмыж-

ск'аго

 

уѣзда—

 

1

 

марта

 

и

 

Слободской

 

купоцъ

 

Михаилъ

 

Лыт-

кит

 

къ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

г.

 

Слободскаго-^ 3

 

марта.

Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіальнаю

 

Начальства.

Миссіонеръ

 

по

 

Сарапульскому

 

и

 

Малмыжскому

 

уѣздамъ

священникъ

 

Іоаннъ

 

Будринъ

 

въ

 

рапортѣ

 

Духовной

 

Консисто-

ріи

 

допесъ,

 

что,

 

по

 

усмотрѣпію

 

его,

 

въ

 

прошедшемъ

 

187S

году

 

съ

 

особенпымъ

 

усердіемъ

 

трудились

 

для

 

хрнстіапскаго

просвьщенія

 

пнородцевъ

 

и

 

утверждѳиія

 

ихъ

 

въ

 

вѣрв

 

и

 

нрав-

овениостн

 

христіаиской

 

слѣдующія

 

лица:

 

1)

 

Сарапульскаго

уѣзда:

 

а)

 

Ижевскаго

 

благочинія:

 

Ижевскаго

 

собора

 

протоіерей

ѵ

 

Тимоѳей

 

Чемодановъ

 

и

 

священники

 

Капитопъ

 

Базплевскііі,

Гавріилъ

 

Лучпиинъ,

 

Михаилъ

 

Виноградовъ

 

и

 

Василій

 

Олю-

нинъ,

 

діаконы

 

Василій

 

Мышкинъ,

 

Михаилъ

 

Пинегинъ

 

и

 

Іоаннъ

Ярославовъ,

 

исправляющее

 

должпость

 

псаломщиковъ

 

ДимитрШ
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Будринъ,

 

Ваеилій

 

Ложкинъ,

 

Владимиръ

 

Ложкинъ

 

и

 

Николай

Россихинъ,

 

седа

 

Нылгивамьиискаго

 

священникъ

 

Владиміръ

Иинегинъ,

 

села

 

Люка

 

священникъ

 

Андреи

 

Устюговъ;

 

б)

 

Кам-

ско-Воткинскаго

 

благочпнія

 

села

 

Іюльскаго

 

священникъ

 

Левъ

Иоаовь

 

и

 

дьячекъАлександръ

 

Зубаревъ;

 

в)

 

Бурановскаго

 

благо-

'іііііія:

 

села

 

Космодаміанскаго

 

священникъ

 

Іоавнъ

 

Свѣчниковъ,

села

 

Ильдибаевскаго

 

священнпкъ

 

СераФимъ

 

Мухачевъ;

 

г)

 

Мазу-

впнскаго

 

благочинія

 

села

 

Кулюшева

 

священникъ

 

ЛиверіИ

 

Долгу-

шпвъ;

 

2)

 

Малмыжскаго

 

уѣзда:

 

a)

 

Малмыжскаго

 

благочипія:

 

г.

Малмыжа

 

священникъ

 

Василій

 

Люнерсольскій,

 

селъ — Савалей

священникъ

 

Сѵмеонъ

 

Петровъ,

 

Дерюшева

 

священникъ

 

Сера-

июнь

 

Шубинъ,

 

Цыпьи

 

священники

 

Іоаннъ

 

Мышкинъ,

 

Але-

ксавдръ

 

Шестаковъ

 

и

 

Іоаннъ

 

Сатрапанскііі,

 

Мамсанери

 

священ-

никъ

 

Алексѣй

 

Люиерсольскій,

 

Усада

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Вере-

щагпиъ;

 

б)

 

Старомултапскаго

 

бдагочппія,

 

селъ:

 

Стараго

 

Мул-

тана

 

священнпкъ

 

Петръ

 

Тукмачевъ

 

и

 

діаконъ

 

Алексѣй

 

Мыш-

кинъ,

 

Водзимонья

 

протоіерей

 

Петръ

 

ВознесенскШ

 

и

 

священ-

ники

 

Николаи

 

Овчипнпковъ

 

и

 

АлександръДрягинъ,

 

Волипель-

гинскаго

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Аммосовъ

 

и

 

дьячки

 

Иванъ

 

Шкля-

свъ

 

и

 

НеоФитъ

 

Замятипъ,

 

Вавожа

 

свящеппикъ

 

Николай

 

Мень-

шпковъ,

 

Токашура

 

священникъ

 

Николай

 

Рѣшетниковъ,

 

дьячки

Иванъ

 

Мултановскііі

 

и

 

Алексапдръ

 

Емельянову

 

Тыловыла

 

свя-

щенникъ

 

Петръ

 

Тронииъ,

 

діаконъ

 

Алексѣй

 

Чесноковъ

 

и

 

дья-

чскъ

 

Николай

 

Красноперовъ,

 

Кизнери

 

священникъ

 

Іоаннъ

Лоиатииъ

 

и

 

діаконъ

 

Александръ

 

Шишкинъ,

 

Суши

 

священникъ

ІІавелъ

 

Красноперовъ,

 

діаконъ

 

Петръ

 

Науиовъ

 

и

 

дьячекъ

Михаилъ

 

Поповъ,

 

Большепорѣкскаго

 

священнпкъ

 

Павелъ

 

Лож-

кипъ,

 

в)

 

Мултанскаго

 

благочипія,

 

селъ:

 

Уватукли

 

свищепппкъ

Константипъ

 

Михаиловъ,

 

Копковъ

 

свящеиникъ

 

Николай

 

Дом-

рачсвъ

   

и

   

Зягцовъ

   

священникъ

    

Михаидъ

   

Шерстенниковъ,



—
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діакоиъ

 

Іоаннъ

 

Впноградовъ

 

и

 

дьячки

 

Александръ

 

Коробовъ

 

и

Викторъ

 

Двиняииновъ.

 

Всѣмъ

 

означениымъ

 

священноцерковио-

служптелямъ,

 

за

 

усердиые

 

труды

 

ихъ

 

въ

 

служеніи

 

Святоіі

Церкви,

 

объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

начальства.

Награждение

 

похвальнымъ

 

листомъ.

Церковный

 

староста

 

села

 

Дерюшева

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

крестьяшніъ

 

Павелъ

 

Кушурцовъ,

 

за

 

шестилетнюю

 

и

 

усерд-

ную

 

службу

 

въ-сеіі

 

должности,

 

і

 

Марта

 

награжденъ

 

похваль-

нымъ

 

листомъ.

Закрытіе

 

діаконскихъ

 

и

 

дьяческшъ

 

мѣстъ.

По

 

иоетаиовленіямъ

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

съ

 

утвержде-

иія

 

Его

 

Преосвящепсгва,

 

закрыты:

 

діаконскія

 

мѣста

 

въ

 

свлѣ

Поджорновв

 

Слободскаго

 

уѣзда— 27

 

Февраля,

 

въ

 

сѳлѣ

 

Лоиіалѣ

Уржумскаго

 

уѣзда — 1

 

марта,

 

второе

 

причетническое

 

мѣсто

въ

 

селѣ

 

Болыпекалмашивскомъ

 

Сарапульскаго

 

уѣзда—

 

27

Февраля,

 

второе

 

иричетническое

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Верходворьѣ

Орловскаго

 

уѣзда— 4

 

марта

 

и

 

четвертое

 

причетническое

 

мѣсто

въ

 

селѣ

 

Елганскомъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда— 8

 

нарта.

:

 

...

                                                                            

-

.....

8

 

Марта,

 

въ

 

7

 

часовъ

 

утра,

 

скончался

 

въ

 

Житомірѣ

  

;

Высокопреосвященный

 

Агаѳангелъ,

   

Архіепископъ

 

Во-

   

,

лыпскій

 

и

 

Житомірскіи,

 

управлявшій

 

Вятскою

 

Епархіею

  

]

въ

 

1860—1866

 

г.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящеп-

 

j

нѣйшій

 

Аполлосъ,

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской,

 

со-

вершпвъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборі.

 

панихиду

 

и

 

литургію

по

 

почившпмъ

 

Архипастырѣ,

 

при

 

участіи

   

городскаго

духовенства,

   

изволилъ

 

предложить

   

Духовной

 

Копсп-

сторіи

 

объявить

 

о

 

смерти

 

Высокопреосвященнаго

 

Ага-

  

і
ѳангела

 

всему

 

духовенству

 

Вятской

 

Епархіп,

 

да

 

возне-

ŒiHTBbi

 

къ

 

Всевышнему

 

о

 

унокоеніи

 

въ

 

цар-

   

і

ыхъ

 

души

 

бывшаго

 

Архипастыря

 

своего.

   

;



—

 

loi

 

—

0

 

T

 

Ч

 

Б

 

Т

 

Ъ

Вятекаго

 

Комитета

 

Православного

 

Миссіонерскаго

Общества

 

за

 

1S75

 

годъ.

(Окончите.)

Религіозпо-нраветвеиное

 

состоявіе

ияоподцевъ.

За

 

1875

 

годъ

 

доставлено

 

Комитету

 

пять

 

отчетовъ

 

пно-

ро,ѵіескпми

 

МпссіонераШ:

 

священникомъ

 

Сергіемъ

 

Увіщкпмъ —

по

 

Уржумскому

 

уѣзду,

 

священникомъ

 

Іоанномъ

 

Будринымъ —

по

 

Сарапул ьскому

 

и

 

Малмыжскому

 

уѣздамъ,

 

священнпкамп

Александромъ

 

Тпхвнпскимъ

 

п

 

Димитріемъ

 

Куішншскпмъ— по

Иранскому

 

уѣзду

 

и

 

протоіереемъ

 

іосифомъ

 

СтсФаповымъ

 

по

Глазовскому

 

уѣзду.

 

Свѣдѣнія,

 

сообщаемый

 

симп

 

о.

 

о.

 

Мпссіо-

нерами,

 

довольно

 

утЬшительны.

 

По

 

отзыву

 

перваго,

 

крещен-

ные

 

черемисы

 

хотя

 

еще

 

соверніеИпо

 

по

 

освободились

 

отъ

преяшпхъ

 

языческихъ

 

вѣрованій

 

и

 

обычаевъ,

 

но

 

мало-по-малу

возраста ютъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

православной,

 

нравственность

 

пхъ

 

очи-

щается

 

и

 

вѣра

 

въ

 

святыя

 

таинства

 

возрастаетъ.

 

Многіе

 

изъ

некрещенпыхъ

 

черемисъ

 

не

 

только

 

не

 

гнушаются

 

православной

ЩЩ

 

но

 

и

 

недалеки

 

отъ

 

присоединенія

 

къ

 

ней.

 

Это

 

видно

№

 

того,

 

что

 

они

 

не

 

въ

 

маломъ

 

количестве,

 

въ

 

день

 

святой

Пасхи,

 

приходятъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

послѣ

 

литургія

 

п

 

предъ

иконою

 

Воскресенія

 

Христова

 

молятся

 

усердно,

 

только

 

бѳзъ

"зображѳнія

 

на

 

себѣ

 

крестпаго

 

знаменія,

 

н

 

изъ

 

того,

 

что,

 

во

Щш

 

совершенія

 

водосвятйыхъ

 

молебновъ

 

на

 

поляхъ

 

у

 

право-

сивныхъ,

 

приходятъ

 

туда

 

н

 

стоять

 

спокойно,

 

a

 

некоторые

Иже

 

просятъ

 

пить

 

святой

 

воды

 

и

 

еще

 

отлить

 

пмъ,

 

чтобы

унести

 

домой.

 

Тоже

 

встрѣчаетея

 

ввдвть

 

и

 

во

 

время

 

крестпаго

Ьогоявленскаго

 

хода.

 

Прочіе

 

о.

 

о.

 

Мисеіонеры

 

говорятъ

 

въ

 

сво-
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ихъ

 

отчстахъ,

 

что

 

священноцерковнослужптело

 

пнородческихі

селъ

 

въ

 

пынѣшнемъ

 

году

 

съ

 

усердіѳмъ

 

занимались

 

обраще-

піемъ

 

пнородцевъ

 

въ

 

нравославіе

 

и

 

утверждсніемъ

 

ихъ

 

въ

 

вѣрѣ

христіанской.

 

Въ

 

церкви

 

и

 

на

 

домахъ

 

они

 

старались

 

научать

крещенныхъ,

 

но

 

пеграмотныхъ

 

молитвамъ

 

изустно;

 

во

 

мно-

гихъ

 

селахъ

 

члены

 

причта

 

открыли

 

домашнія

 

школы,

 

содер-

жатъ

 

ихъ

 

на

 

свои

 

средства,

 

доставляютъ

 

учепикамъ

 

необхо-

димое

 

для

 

обученія

 

и

 

занимаются

 

съ

 

ними

 

или

 

сами,

 

пли

 

же

панимаютъ

 

отдвльнаго

 

учителя.

 

Миссіонеръ

 

Іоаннъ

 

Будршіъ,

навещая

 

инородческія

 

селѳнія,

 

кромѣ

 

собесѣдованій

 

съ

 

ино-

родцами

 

объ

 

истипахъ

 

христіанской

 

вѣры,

 

старался

 

внушить

пмъ

 

и

 

пользу

 

грамотности.

 

При

 

этомъ

 

онъ

 

дарилъ

 

грамотным!

крещениымъ

 

инородцамъ

 

нарочно

 

высланныя

 

отъ

 

Комитета

 

на

сей

 

предметъ

 

книжки

 

религіозно-правственнаго

 

содержанія.

Труды

 

оо.

 

Миссіонсровъ

 

въ

 

сихъ

 

уѣздахъ

 

но

 

остались

безплодны.

 

Въ

 

столь

 

короткое

 

время, — одннъ

 

только

 

годъ,—

между

 

крещенными

 

инородцами

 

произошла

 

значительная

 

пере-

мѣна

 

къ

 

лучшему:

 

въ

 

приходахъ,

 

где

 

большинство

 

инородцевъ

посещало

 

храмъ

 

Божій

 

рѣдко,

 

и

 

то

 

лишь

 

въ

 

особенно

 

важ-

ныхъ

 

случаяхъ,

 

нынѣ

 

стали

 

не

 

только

 

ходить

 

къ

 

службам

въ

 

Воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

но

 

и

 

исполнять

 

Таинства

Святой

 

Православной

 

Церкви

 

съ

 

сознаніемъ

 

святости

 

снхъ

таинствъ.

 

А

 

въ

 

миссіонерскомъ

 

округе

 

священника

 

Димитрін

Кувшинскаго

 

жители

 

деревни

 

Черемисскихъ

 

Краевъ

 

въ

 

рощѣ,

гдѣ

 

прежде

 

они

 

приносили

 

жертвы

 

кереметю,

 

сами

 

выруби-

ли

 

заповѣдныя

 

деревья

 

и

 

несколько

 

липъ

 

привезли

 

местному

священнику,

 

какъ

 

доказательство

 

решительна™

 

иамѣренія

оставить

 

свои

 

заблужденія.

 

Кроме

 

того

 

въ

 

187»

 

году

 

было

9

 

случаевъ

 

обращенія

 

пзъ

 

язычества

 

въ

 

православіе.

 

Такъ

напр.

 

въ

 

миссіонерскомъ

 

округе

 

священника

   

Іоанна

 

Будрива
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просвещено

 

святымъ

 

крещсніемъ

 

священниками:

 

села

 

НовопО-

селеннаго,

 

Сарапульскаго

 

уьзда,

 

язычпики

 

пзъ

 

черомисъ

 

1

 

м.

1

 

ж.

 

пола;

 

села

 

Цыпьинскаго,

 

Малмыжскаго

 

уезда,

 

язычники

изъ

 

вотяковъ

 

I

 

м.

 

и

 

1

 

ж,

 

пола

 

и

 

изъ

 

черемисъ

 

I

 

и.

 

иола;

села

 

Рожкинскаго

 

1

 

язычнпкъ

 

изъ

 

черемисъ;

 

села

 

Больше-

кильмезскаго

 

1

 

язычникъ

 

изъ

 

черемисъ

 

и

 

села

 

Зояскаго

 

2

язмчппцы

 

изъ

 

черемисъ.

 

Глазовскій

 

Мпссіонеръ

 

протоіерей

іоспфъ

 

СтеФановъ

 

говоритъ

 

объ

 

инородцахъ,

 

въ

 

его

 

мпссіо-

иерскомъ

 

округѣ,

 

двухъ

 

племепъ — вотскомъ

 

и

 

бесермяпскомъ.

Вотяки

 

въ

 

религіозно-правственпочъ

 

отношеніп

 

рѣзко

 

отли-

чаются

 

отъ

 

крещепныхъ

 

татаръ.

 

Бывшіе

 

прежде

 

язычники

вотяки

 

и

 

по

 

нрииятіи

 

христіанства

 

еще

 

долго

 

сохрапялп

 

во

всей'

 

полнотѣ

 

прежніс

 

свои

 

обряды

 

и

 

верованія,

 

которые

 

ужи-

вались

 

вместе

 

съ

 

вѣрованіимп

 

н

 

требоваиіямн

 

хрпстіапской

религіи.

 

До

 

послѣдняго

 

времени,

 

до

 

тридцатыхъ

 

годовъ

 

этого

столѣтія

 

душой

 

они

 

всецело

 

были

 

преданы

 

язычеству,

 

а

 

обря-

Дамъ

 

христіанскпмъ

 

только

 

не

 

противились.

 

Поэтому

 

п

 

теперь,

хотя

 

они

 

и

 

много

 

поднялись

 

въ

 

понпманіи

 

п

 

усвоопін

 

пстинъ

йры,

 

a

 

более

 

того

 

въ

 

осущсствлепіи

 

и

 

практііческомъ

 

нспол-

неніи

 

требованій

 

религін,

 

все-таки

 

они

 

носятъ

 

въ

 

собе

 

оттѣ-

нокъ

 

своего

 

иронсхожденія

 

отъ

 

язычествовавшнхъ

 

предковъ.

Бесермяне,

 

какъ

 

новокрещенные

 

изъ

 

татаръ,

 

не

 

имѣютъ

 

ни-

чего

 

общаго

 

съ

 

язычсствомъ,

 

но

 

имѣютъ

 

тоже

 

оттѣнокь

 

маго-

иетанскаго

 

происхожденія.

 

Вь

 

нравственноиъ

 

отношепіи

 

также,

какъ

 

и

 

въ

 

домашнемъ

 

быту,

 

опн

 

нпгке

 

вотяковъ,

 

но

 

отличаются

и

 

отъ

 

соилемспныхъ

 

пмъ

 

татаръ.

 

Вообще

 

состояніе

 

вѣры

 

п

нравственности

 

новокрещѳнныхъ

 

татаръ

 

н

 

вотяковъ

 

въ

 

Глазов-

скоиъ

 

уѣздѣ,

 

по

 

словамъ

 

Миссіонера

 

іоспфэ

 

СтеФанова,

 

посте-

пенно

 

возвышается

 

и

 

улучшается;

 

но

 

улучшеніе

 

это

 

идетъ

такъ

 

постепенно

 

и

 

ровно,

   

что

 

замѣтнымъ

 

становится

 

только
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при

 

сличгевій

 

за

 

несколько

 

дѣтъ

 

назадъ:

 

5—10.

 

Мнительные

и

 

по

 

природѣ

 

нерѣшительные

 

вотяки,

 

изъ

 

боязни

 

несчастій

разнаго

 

рода

 

за

 

оставленіс

 

отеческой

 

старины,

 

изъ

 

надежды

избавиться

 

этнхъ

 

иесчастіи,

 

отчасти

 

еще

 

придерживаются

остатковъ

 

ирежнихъ

 

суеверій,

 

именно:

 

ворожбы,

 

куяськоновъ

и

 

разнаго

 

рода

 

курбоновъ.

 

Священнпкъ

 

села

 

Люкскаго

 

пншетъ

Миссіонеру

 

ІосиФу

 

СтеФанову,

 

что

 

,,вь

 

этомъ

 

приходе

 

вотя-

ками

 

все,

 

во

 

что

 

верили

 

ихъ

 

предки

 

язычники,

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

нвкоторыхъ

 

изь

 

иихъ,

 

строго

 

выполняется

 

ими

 

и

теперь,

 

какъ-то:

 

умилостивительныя

 

жертвы

 

(курбопы)

 

кере-

метю,

 

наговоры

 

надъ

 

больными

 

и

 

ворожба".

 

Въ

 

другнхъ

 

же

мѣстахъ

 

ворожба

 

и

 

наговоры,

 

какъ

 

леченіе

 

иѣкоторыхъ

 

люд-

скихъ

 

и

 

скотскихъ

 

болезней,

 

признаваемыхъ

 

порчею,

 

не

 

ішв-

готъ

 

уже

 

значенія

 

языческаго

 

богопочитанія,

 

а

 

куяськопы—

подарки,

 

выбрасываемые

 

въ

 

лѣсъ

 

или

 

на

 

распутья,

 

тоже

 

при

болѣзняхъ,

 

имѣютъ

 

основаніе

 

въ

 

вьроваяін

 

вотяковъ

 

въ

 

нѣ-

которыя

 

болѣзнп,

 

какъ

 

въ

 

живыя

 

существа,

 

или

 

такія,

 

на

дѣйствіе

 

которыхъ

 

имветъ

 

вліяніе

 

нечистая

 

сила.

 

Но

 

п

 

эти

вврованія,

 

съ

 

постепеннымъ

 

религіознымъ

 

и

 

умствепнымъ

образованіемъ,

 

ослабѣваютъ.

 

Все

 

кереметища

 

и

 

мольбища

въ

 

лѣсахъ,

 

общественные

 

и

 

частные

 

молитвенные

 

чумы

 

и

вордшудцы,

 

где

 

о.

 

протоірей

 

СтсФановъ

 

зналъ,

 

уничтожены

въ

 

теченіе

 

его

 

миссіонерскаго

 

служенія

 

пмъ

 

самимъ,

 

или,

 

по

его

 

настояніямъ

 

и

 

порученіямъ,

 

приходскими

 

священниками,

Кѳреметйща

 

не

 

только

 

уничтожены,

 

но

 

п

 

самыя

 

места

 

ихъ

чрезъ

 

расчистки

 

лѣсовъ

 

обращеиы

 

въ

 

пахатиыя

 

поля,

 

и

 

раз-

рушенныя

 

и

 

уничтоженпыя

 

пе

 

возобновляются.

 

Существовав-

шій

 

до

 

половины

 

прошлаго

 

года

 

чумъ

 

въ

 

деревнѣ

 

Дзяквпской,

Ядгурецкаго

 

прихода,

 

безъ

 

всякаго

 

соиротивленія

 

со

 

стороны

жителей,

 

даже

 

самими

 

ими

 

29

 

іюня

 

1875

 

года

 

сломанъ

 

до

основанія

 

въ

 

ирисутствіи

 

мветнаго

 

причта,

 

п

 

па

 

томъ

 

самомъ

мѣстѣ

 

былъ

 

тогда

 

же,

 

по

 

желанію

 

ихъ,

 

отправленъ

 

благодар-

ственный

 

Господу

 

Богу

 

молебепъ,

   

Въ

 

позиапіп

 

истинъ

 

вѣры
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вотяки

 

не

 

много

 

ушли

 

отъ

 

своихъ

 

предковъ,

 

да

 

п

 

знать

догматы

 

во

 

всей

 

полпотѣ

 

и

 

чистотЬ

 

еще

 

затруднительно

 

для

нихъ

 

малообразованныхъ,

 

малосвыкшпхся

 

съ

 

русскимъ,

 

осо-

бенно

 

съ

 

кнпжпымъ

 

языкомъ,

 

почему

 

они

 

съ

 

нетерпѣніемъ

d

 

ожидаютъ

 

печатанія

 

Божественной

 

службы

 

на

 

нриродномъ

вотскомъ

 

языкѣ.

 

Но

 

объ

 

іісполнепіи

 

ими

 

христіапскихъ

 

обя-

занностей

 

можно

 

сказать,

 

что

 

дома

 

вотяки

 

молятся

 

п

 

утромъ,

пвечеромъ,

 

и

 

нослѣ

 

обѣда,

 

и

 

ужина,

 

а

 

также

 

и

 

послѣ

 

бани.

Храмы

 

Божіи

 

въ

 

городе

 

и

 

большинстве

 

селъ

 

полны

 

вотяками

въ

 

воскресные

 

и

 

праздпнчные

 

дпп.

 

Молитва

 

ихъ

 

искрепна.

Жертвы

 

нхъ

 

на

 

Храмы

 

Божіи

 

добровольны.

 

Въ

 

усердіи

 

ко

храмамъ

 

жѳпщішы

 

не

 

устунаютъ

 

мущппамъ.

 

II

 

женщины

всегда

 

почти

 

являются

 

въ

 

церковь

 

со

 

своими

 

малолетними

детьми,

 

которыхъ

 

н

 

ирнпосятъ

 

ко

 

св.

 

причастію.

 

Вотяки

заблаговременно

 

всегда

 

напутствуютъ

 

больныхъ,

 

а

 

также

 

и

крестить

 

дѣтей

 

пикогда

 

долго

 

не

 

медлятъ.

 

Несоблюдавшіо

прежде

 

никогда

 

поста

 

нынѣ

 

почти

 

все

 

говѣютъ

 

въ

 

постъ

ведпкііі,

 

некоторые

 

соблюдаютъ

 

еще

 

посты

 

успенскій

 

и

 

пред-

рождественскій;

 

но

 

петровъ

 

постъ,

 

а

 

также

 

среды

 

н

 

пятницы

соблюдаютъ

 

лишь

 

немиогіо.

 

Въ

 

постоянно

 

возрастающѳмъ

усердіи

 

къ

 

отправленію

 

молебновъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

въ

 

домахъ

своихъ,

 

въ

 

отправлена!

 

паиихидъ

 

и

 

литіи

 

объ

 

упокоѳніи

 

умер-

шахъ

 

родныхъ,

 

въ

 

увеличивающемся

 

числе

 

погрѳбеиііі

съ

 

сорокоустами

 

можно

 

видѣть

 

также

 

это

 

ностоиоиное

 

улуч-

шеніе

 

и

 

возвышеніс

 

духовио-религіозиаго

 

состоянія

 

ннород-

Цевъ.

 

Бесермяне

 

хотя

 

въ

 

познаніи

 

вероучонія

 

христіанскаго

почти

 

одинаковы

 

съ

 

вотяками,

 

по

 

они

 

не

 

такъ

 

усердны

въ

 

нсцолпоніи

 

требованій

 

Христіапской

 

религіи, — въ

 

простые

воскресные

 

днп

 

оии

 

рѣже

 

вотяковъ

 

посѣщаютъ

 

церковь,—

въ

 

велнкіе

 

же

 

церковиые

 

н

 

храмовые

 

праздники

 

и

 

они

 

ходятъ,

^ребуютъ

 

иногда

 

побужденія

 

ихъ

 

и

 

къ

 

хожденію

 

на

 

исповѣдь

11

 

ко

 

св.

 

приластію,

   

по

 

псповѣдывать

   

больныхъ

   

н

 

крестить



—

 

toe

 

—

младевцевъ

 

они

 

не

 

откладываютъ

 

на

 

долго.

 

Посты

 

также

они

 

соблюдаютъ

 

не

 

охотнѣе

 

вотяковъ,

 

но

 

и

 

ихъ

 

уже

 

прі-

учплп

 

священники

 

соблюдать

 

постъ

 

великііі,

 

если

 

п

 

не

всѣхъ

 

и

 

ие

 

весь

 

постъ,

 

то

 

хоть

 

некоторый

 

недѣли.

 

Пріучили

воздерживаться

 

и

 

отъ

 

конииы,

 

чрезъ

 

употребленіе

 

которой

они

 

главнымъ

 

образомъ

 

ранѣе

 

выражали

 

свою

 

близость

къ

 

магометанству,

 

и

 

чрезъ

 

угощеніе

 

которою

 

другъ

 

друга

поддерживали

 

родствениыя

 

отношенія

 

съ

 

прежними

 

ихъ

 

одно-

семействами,

 

чѣмъ

 

и

 

припоминалось

 

имъ

 

какъ

 

бы

 

отступни-

чество

 

ихъ

 

отъ

 

магометанства.

 

Такимъ

 

образомъ

 

и

 

здѣшпіе

бесермяне

 

уже

 

прилѣпплпсь

 

къ

 

хрпстіанству

 

и

 

на

 

всегда

 

от-

толкнулись

 

отъ

 

магометанства,

 

возвращенія

 

къ

 

которому

 

нельзя

уже

 

и

 

ожидать

 

отъ

 

нихъ.

Въ

 

заключеніе

 

остается

 

пожелать,

 

чтобы

 

о.

 

о.

 

Миссіонеры

и

 

вообще

 

все

 

духовенство,

 

живущее

 

въ

 

ннородческихъ

 

селахъ,

и

 

на

 

будущее

 

время

 

съ

 

постоянною

 

заботливостію

 

относилось

къ

 

инородцамъ

 

въ

 

своихъ

 

приходахъ,

 

просвѣщало

 

ихъ

 

и

освобождало

 

отъ

 

заблужденій,

 

а

 

Комитетъ

 

съ

 

своей

 

стороны

всегда

 

готовъ

 

руководить

 

ими,

 

делиться

 

своими

 

советами

 

и

 

по-

могать,

 

по

 

силамъ,

 

гдѣ

 

будетъ

 

нужно,

 

денежными

 

средствами.

Председатель

 

Комитета

 

Еписісопь

 

Палладій.

Вице-Губернаторъ

 

Ѳ.

 

Домелунксенъ.

Дѣйств.

 

Ст.

 

Сов.

 

П.

 

Шестаковъ.

    

.

Члены

Директоръ

 

училищъ

 

С.

 

Нурминскій.

Статскій

 

Совѣтникъ

 

Далматовъ.

Архимандритъ

 

Тихонъ.

Ключарь

 

Протоіерей

 

Арсенг'й

 

Попова,

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кибардинъ.

Дѣлопроизводитель

 

Михаилъ

 

Изершнъ.
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Отъ

 

Правлеыія

 

Нолвнскаго

 

Духовпаго

 

Училища.

Въ

 

Нолпнскомъ

 

Духовномъ

 

Училище,

 

20

 

января

 

1876

 

г.,

помощпикомъ

 

смотрителя

 

подана

 

была,

 

въ

 

Правленіе,

 

доклад-

иаа

 

записка

 

а)

 

о

 

двухъ

 

ученикахъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

две

недели,

 

а

 

другой

 

пять

 

мвсяцевъ

 

проживали

 

дома

 

и

 

вепрѳд-

ставляли

 

свидътельствъ

 

о

 

своей

 

болѣзни;

 

и

 

б)

 

объ

 

ученикахъ,

поздно

 

явившихся

 

съ

 

Рождественскаго

 

ваката

 

и

 

не

 

иредста-

вившихъ

 

никакой

 

уважительной

 

причины

 

своей

 

просрочки.

По

 

поводу

 

этой

 

записки

 

Правленіемъ

 

было,

 

между

 

прочимъ,

постановлено:

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

объявить

 

духовенству

 

округа

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости:

а)

 

чтобы

 

свидетельства

 

о

 

болѣзни

 

учениковъ

 

своевременно

были

 

представляемы

 

въ

 

Правленіе

 

Училища,

 

и

 

б)

 

чтобы

 

ро-

дители

 

или

 

родственники,

 

къ

 

которымъ

 

увольняются

 

ученики

аа

 

дозволенные

 

уставомъ

 

каникулы,

 

всемѣрно

 

старались

 

пред-

ставлять

 

ихъ

 

после

 

каникулъ

 

въ

 

училище

 

къ

 

сроку.

На

 

журнале

 

о

 

ссмъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

Преосвященнѣшаго

 

Аполлоса,

 

Еиископа

 

Вятскаго

 

и

Слободскаго:

 

„Согласенъ.

 

Передать

 

выписку

 

изъ

 

журнальна-

го

 

постановленія

 

въ

 

Редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

1876

 

года

 

Февраля

 

6

 

ч."

О

 

К

 

ъ

 

яилкшя.

h

 

ІІосковскоіі

   

СѵнодалыюГі

   

книжной

  

лавкѣ

  

(на

 

Ни-
кольской

 

улицѣ)

 

пнѣются

 

въ

 

нродажѣ,

 

между

 

прочими,

слѣдующія

   

книги:

ІДсрвовпои

 

печати:

Акаѳисты:

1.

   

Пресвятѣй

 

и

 

Животворящей

 

Троицѣ,

 

въ

 

16

 

д.,

 

съ

 

кии.,

Саб.

 

1859

 

г.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

печ.

 

об.

 

40

 

к.

 

(па

 

перес.
за

 

1

 

ф.).

2.

   

Живоносному

 

Гробу

 

и

 

Воскресенію

 

Господню,

 

въ

 

4

 

д.,



—

 

108

съ

 

кин.,

 

Сцб.

 

1853

 

г.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

бум.

 

78

 

коп.

 

(на
перес.

 

за

 

І

 

ф.).

3.

 

Св.

 

Архангелу

 

Михаилу,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кии.,

 

Снб.

 

1 8 о 9 . ;

цена

 

за

 

экз.

 

в>

 

печ.

 

об.

  

75

 

к.

  

(на

 

перес.

 

за

  

I

 

ф.).

%.

 

Успенію

 

Иресвятыя

 

Богородицы,

 

въ

 

32

 

д.,

 

съ

 

кин.,

1873

 

г.;

 

Ц'Ьца

 

за

 

зкз.

 

въ

 

печ.

 

об.

  

12

 

к.

  

(иа

 

иерее,

 

за

 

1

 

ф.).

5.

   

Святцтелю

 

Николаю,

 

въ

 

32

 

д.,

 

съ

 

кин.,

 

М.

 

1875

 

г.;

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

печ.

 

об.

  

12

 

к.

   

(на

 

перес.

 

за

  

I

 

ф.).

6.

   

Великомученице

 

Варваре,

 

въ

 

32

 

дол.,

 

съ

 

кин.,

 

М.

1873

 

г.;

 

цена

 

за

 

экз.

 

въ

 

бум.

 

12

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).

•

    

7.

 

Преподобному

 

Сергію

 

Радонежскому,

 

въ

 

32

 

д.,

 

съ

 

кии.,

М.

  

1873

 

г.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

бум.

 

12

 

к.

   

(на

 

перес.

 

за

 

I

 

ф.).

8.

    

Св.

 

ВарсоноФІю,

 

Казанскому

 

чудотворцу,

 

въ

 

I

 

д.,

съ

 

кин.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

Снб.

 

I860

 

г.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

печ,

обол.

  

20

 

к.

  

(оа

 

перес.

 

за

  

I

 

ф.).

9.

   

Св.

 

Гурію,

 

Казанскому

 

чудотворцу,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кии.,

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

Спб.

 

1860

 

г.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

печ.

 

об.

 

20

 

к.

(на

 

перес.

 

за

 

I

 

ф.).

Ёвапгеліе

 

Священное:

10.

   

а)

 

въ

 

листъ,

 

съ

 

кин.,

 

съ

 

золотымъ

 

по

 

Фону

 

укра-

шсніемъ,

 

на

 

картинной

 

бумаге,

 

М.

 

1875

 

г.;

 

бозъ

 

нерепл.

18

 

р.

 

85

 

к.

  

(на

 

перес.

 

за

 

20

 

ф.).

И.

 

б)

 

въ

 

листъ,

 

съ

 

кин

 

,

 

съ

 

чериымъ

 

украш.

 

на

 

б Ьл .

бум.,

 

М.;

 

въ

 

иер.

 

въ

 

доек,

 

съ

 

зол.

 

о§р.

 

8

 

руб.

 

20

 

к,,

 

{ца
перес.

 

за

 

18

 

ф.);

 

безъ

 

перепл.

   

7

 

р.

   

(на

 

перес.

 

за

 

15

 

ф.)-
ЕвангелІЯ,

 

чтомыя

 

во

 

св.

 

и

 

великій

 

четверток ь

 

на

 

ли-

гургіи,

 

на

 

умовеніи

 

п

 

по

 

умовенііі

 

ногъ,

 

и

 

во

 

св.

 

и

 

велакііі
иятокъ

 

на

 

утрени

 

и

 

вечерни:

12.

   

а)

 

въ

 

листъ,

 

въ

 

бум

 

;

 

цепа

 

за

 

экз.

 

въ

 

пор.

 

бум.
45

 

к.

  

(на

 

перес.

 

за

  

I

 

ф.).

13.

   

б)

 

въ

 

16

 

д

 

,

 

на

 

вел. 'бум.;

 

цеиа

 

за

 

экз.

 

въ

 

коленк,

пер.

  

75

 

к.,

 

бум.

  

30

 

к.,

  

(на

 

перес.

 

за

  

I

 

ф.).

14.

   

в)

 

въ

 

16

 

д.

 

на

 

простой

 

бум.;

 

цепа

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.
бѵм.

  

8

 

коп.

 

(па

 

порее.

 

з,а

  

1

 

ф.).

15.

   

Ирмо.ІОГЪ

 

простой,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кип.;

 

цена

 

за

 

экз.
въ

 

пер,

 

кож.

 

I

 

р.

 

55

 

к.,

 

бум.

 

I

 

р.

 

15

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за
2

 

Ф.) .

 

.
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16.

   

Канонъ

 

великів,

  

твореніе

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго,
расположенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтеиія

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

Великаго
поста,

 

въ

 

16

 

д.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

коп.,

 

корешк.

3!)

 

коп.,

 

бум.

  

20

  

к.

  

(на

 

перес.

 

за

  

1

  

<».).

17.

   

Канонъ

 

велнкій,

  

твореніе

 

св.

 

Андрея

 

Крптскаго,
расположенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

пятой"

 

недѣлЬ

 

Велпкаго
поста,

 

въ

 

16

 

д.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

коп

 

,

 

корешк.

3d

 

кои. ,

 

бум.

  

20

 

к.

   

(па

 

перес.

  

за

  

1

 

ф.).

18.

    

Нослѣдованіе

 

молебпыхъ

 

пѣиій,

 

въ

 

8

 

д.;

 

беаъ
кіш.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

70

 

к.,

 

корешк.

 

65

 

к.

 

(в а

иѳрес.

 

за

 

2

 

ф.)

  

и

 

бум.

  

55

 

к.

  

(на

 

перес.

 

за

  

1

  

ф.).

19.

    

Нослѣдованіе

 

(краткое)

 

во

 

святую

 

и

 

великую

педѣлю

  

Пасхи

 

и

 

во

 

всю

  

Свѣтлую

  

седмицу,

   

въ

 

12

 

д.,

съ

 

кип.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

40

 

к.,

 

корешк.

 

30

 

коп.

(на

 

перес.

 

за

 

2

 

ф.)

  

и

 

бум.

  

25

 

коп.

  

(на

 

перес.

 

за

  

1

 

ф.).

20.

   

Нослѣдовапіс

 

ко

 

Св.

 

причащенію

 

и

 

но

 

Св.

 

нрича-
Щеніц,

 

въ

 

12

 

д

 

;

 

цѣпа

 

за

 

экз.

 

въ

 

печ.

 

обол.

 

5

 

к.

 

(на

 

пе-

рес.

 

за

 

1

 

ф.).

21.

   

Правила

 

(книга

 

правплъ)

 

св.

 

Апостолъ,

 

св.

 

Собо-
ровъ,

 

вселенскихъ

 

и

 

поіиѣстпыхъ,

 

и

 

св.

 

Отцевъ

 

съ

 

ала»а-

ВНТОМЪ,

 

въ

 

12

 

д.,

 

съ

 

кпн.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

80
вой.,

 

корешк.

 

70

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

5

 

ф.),

 

въ

 

бум.

 

60

 

коп.

(на

 

иерее,

 

за

 

4

 

ф.).

22.

   

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

нервыя

 

седмицы

 

Вели-
МП)

 

поста,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кпа.,

 

въ

 

2

 

кп.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

въ

 

пер.

 

кож.

  

4

 

р.

  

20

 

к.,

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

7

 

ф.).

23.

    

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

страстныя

 

седмицы

«елікаго

 

поста,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

2

 

кн.;

 

цѣпа

 

за

 

экз.

п

 

пер.

 

кож.

 

3

 

р.

 

60

 

к.,

 

бум.

 

2

 

р.

 

90

 

к.

   

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф.).
24 •

 

Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіопъ,

 

съ

 

киноварью,

иь

 

лисп,;

 

цѣна

 

эа

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

(па

 

перес.

За

 

Ю

 

ф,),

 

безъ

 

пер.

  

4

 

р.

  

60

 

к.

  

(на

 

перес.

 

за

 

8

 

ф.).
28.

 

Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіонъ,

 

въ

 

4

 

д.,

 

бозъ
кпн м

 

цѣпа

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

2

 

р.

 

70

 

к.

 

(па

 

перес.

 

за

1

 

ф 0>

 

бум.

  

2

 

р.

  

35

 

к.

   

(на

 

перес.

 

за

 

5

 

ф.).
26.

 

Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіонъ,

 

въ

 

8

 

д.,

 

съ

 

кип.;

Нвпа

 

за

 

экз.

 

въ

 

нор.

 

кож.

 

I

 

р.

 

87

 

к.

 

(і' а

 

перес.

 

за

 

7

 

ф).,
Щ-

 

I

 

р.

 

67

 

к.

 

(иа

 

перес.

 

за

 

7

 

ф.),

 

въ

 

бум.

 

I

 

р.

 

55

 

к.

1" а

 

персе,

 

за

 

5

 

ф.).
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27.

     

Чинъ

 

исповѣданія

 

отрокомъ,

 

въ

 

8

 

д.,

 

съ

 

кии,.

на

 

сѣр.бум.,

 

въ

 

бум.

  

пер.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

  

10

 

коп.

 

(на

 

перес.

за

  

1

  

ф.).

28.

   

Чинъ

 

па

 

умовсніе

 

ногъ

 

во

 

св.

 

и

 

великій

 

четвер-

ТОКЪ,

 

въ

 

4

 

д.;

 

цвяа

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

20

 

коп.

 

(ва

перес.

 

за

 

1

 

ф.).

Гражданской

   

печати:

29.

   

Богослужебные

 

каноны,

 

на

 

гречесвомъ,

 

славян-

скомъ

 

н

 

русскомъ

 

языкахъ,

 

профессора

 

Ловягпна;

 

цѣна

 

за

экз.

 

въ

 

бумажномъ

 

пер.

  

1

 

р.

  

65

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

2

 

ф.).

30.

    

Богослужебные

 

каноны,

 

въ

 

русскомъ

 

перевод*

профессора

 

Довягина;

 

цвна

 

за

 

экз.

 

въ

 

бум.

 

пер.

 

45

 

к,

 

(на
перес.

 

за

 

1

 

ф.).

31.

   

Списки

 

Архіереевъ

 

и

 

Архіерейскихъ

 

каѳедръ,

 

со

времени

 

учрежденія

 

Свят.

 

Правптельствующаго

 

Сѵнода

(1721—1871

  

г.),

   

въ

 

8

 

д.,

 

Спб.

    

1872

 

г.;

   

въ

 

пер.

  

бум.
1

   

р.

  

50

 

коп.

  

(па

 

перес.

 

за

 

2

 

ф.).

32.

   

Собраніе

 

(полное)

 

поставовленШ

 

и

 

распоряжевііі

 

uo

вѣдомству

 

Православнаго

 

псповѣданія

 

Россійскоіі

 

Имперіп,
въ

 

8

 

д.,

 

томъ

 

11,

 

1722

 

г.,

 

на

 

вел.

 

бум.;

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

2

 

р.

40

 

к.

   

(на

 

перес.

 

за

 

6

 

ф.),

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

иорепя.

 

бум.
2

   

р.

   

(ва

 

перес.

 

за

 

5

 

ф.).

ОТЪ

    

ІМДІІЛІІІІ

ЖУРНАЛА-ГАЗЕТЫ

„ГРАЖДЛПИНЪ".

Подробное

 

объявленіе

 

объ

 

изданіи

 

журнала

 

,,Гражданині>"

 

было
помѣщено

 

въ

 

прежнихъ

 

ЛЛ

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣд.

 

Съ

 

нывѣш-

няго

 

года

 

Редакціею

 

введены

 

слѣдующія

 

улучшенія

 

въ

 

изданіи

 

жур-
нала:

 

1)

 

Введено

 

„Европейское

 

Обозрѣніе"

 

или

 

обозръніе

 

иноетран-
ныхъ

 

литературъ

 

(журналовъ

 

и

 

кннгъ)

 

и

 

2)

 

Обозрѣніе

 

русской

 

лите-
ратуры

 

(журналовъ

 

и

 

книгъ),

 

причемъ

 

будетъ

 

отводиться

 

мѣсто

 

«

 

ОМ
обовріьнія

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

и

 

книгъ.

Подписка

 

продол

 

икается.

 

Подпнсавшіеся

 

полуіаюп
всѣ

 

выіпедшіе

 

~ІШ

 

газеты

 

съ

 

приложеніями.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

Редакціи

 

и

 

Главно»
Конторѣ

 

(Падеждинская,

 

24,

 

кв.

 

4)

 

или

 

же

 

во

 

всѣхъ

 

книжны»
магазинахъ,

 

а

 

въ

 

Ыосквѣ— въ

 

книжныхъ

 

нагазинахъ

 

И.

 

Г.

 

Соловьева,
Васильева

   

и

 

Живарева.

   

Иногородние

   

адресуются

 

въ

 

С.-Петербург*1
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въ

 

Редакцію

 

Журнала

   

„Граждаиииъ"

 

(обозначеніе

 

подробнаго

   

иѣста

нахождения

 

Редавціи

 

не

 

обязательно).

І£одписная

  

цѣна:

На

 

год,ъ

 

безъ

 

достакви ......... 7

 

р.

»

    

»

    

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой ..... 8

 

в

»

    

полгода

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

....

    

и

  

»

»

   

на

 

треть

 

года

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкой

 

.

    

.

    

4

 

»

Для

 

народныхъ

 

учителей

 

н

 

народныхъ

 

училищъ,

 

безъ

 

различія
въдомстпъ,

 

Редакція

 

понижает

 

подписную

 

цѣну

 

съ

 

8

 

на

 

6

 

р.

 

Этимъ
m

 

правоиъ

 

могутъ

 

пользоваться

 

и

 

свящиннослуаштели,

 

безплатно
чЦчающіе

 

г>ъ

 

народныхъ

 

гаколахъ.

Дія

 

народныхъ

 

учителей

 

и

 

училищъ,

 

волостныхъ

 

правленій,

 

свя-

щенно-церковно-служптелей,

 

а

 

также

 

для

 

служащихъ

 

(чрезъ

 

ихъ

 

каз-

начеевъ)

 

допускается

 

разсрочка

 

въ

 

платеже

 

подписной

 

сумы— съ

 

пла-

той

 

за

 

каждую

 

треть

 

или

 

каждые

 

три

 

мѣсяца

 

впередъ

 

2

 

р.,

 

причемъ

юающіе

 

пользоваться

 

разсрочкой

 

благоволят ъ

 

(безъ

 

всякиаъ

 

особыхъ
удостовѣреній)

 

съ

 

точностью

 

заявлять

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

свопхъ

 

письмахъ.

Веѣмъ

 

годовыкъ

 

подпищикамъ

 

на

 

1876

 

годъ,

 

по

 

прниѣру

 

прош-

лаго

 

года,

 

будетъ

 

разослана

 

въ

 

концѣ

 

1876

 

года

 

безплатная

 

пре-

иія — календарь

 

на

 

1877

 

годъ

 

пли

 

особое

 

интересное

 

литературное

ііроизведеніе

 

(романъ,

 

повѣсть

 

и

 

т.

 

п.)

 

въ

 

размѣрѣ

 

до

 

20

 

печатныхъ

вдовъ.

 

А

 

при

 

первомъ

 

и

 

второмъ

 

нумерахъ

 

будутъ

 

безплатно

 

разо-

сланы

 

два

 

отдѣльныя

 

приложенія:

 

1)

 

начало

 

ігопаго

 

произведеиія

 

авто-

ра

 

роиановъ

 

,,0динъ

 

нзъ

 

нашихъ

 

Бисмарковъ",

 

„Женщины

 

петербург-
ская

 

болыпаго

 

свѣта"

 

и

 

,,Лордъ-апостолъ

 

иетербугскаго

 

большего
свѣта" — ,,Тайны

 

современного

 

Петербурга".

 

Записка

 

магистра

 

Степана
Боба,

 

которое

 

печатается

 

съ

 

48

 

нумера

 

и

 

будетъ

 

продолжаться

 

въ

 

те-

ченіе

 

187G

 

года,

 

в

 

2)

 

начало

 

поваго

 

рождественскаго

 

разсказа

 

П.

 

С.
JltcKona

 

,,На

 

краю

 

свѣта".

 

Изъ

 

воспоминаній

 

одпого

 

архіерея,

 

кото-

рое

 

печатается

 

съ

 

праздничнаго

 

нумера.

Священнослужители,

 

неимѣющіе

 

возможности,

 

ио

 

тѣаъ

 

или

 

иныиъ

пршпамъ,

 

высылать

 

подписныя

 

деньги

 

теперь

 

же,

 

могутъ

 

возобнов-
ить

 

подписку

 

посредствомъ

 

простыхъ

 

заявленій

 

о

 

высылкѣ

 

журнала

въ

 

1876

 

г.— съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

подписныя

 

деньги

 

впослѣдствіи

 

были
высылаемы

 

въ

 

вышеозначенные

 

сроки.

 

Этимъ

 

же

 

правомъ

 

могутъ

пользоваться

 

и

 

народные

 

учителя— за

 

ручательствомъ

 

мѣстныхъ

 

свя-

Щенво-елуіклтелей.

ПОСТУПИЛИ

  

ВЪ

 

ПРОДАЖУ:

I)

 

Книга,

   

нодъ

   

заглавіемъ:

   

„СунДссгвеинЫЯ

  

Свой-
ства

 

богослуазенія

   

Православной

   

Церкви".
«а,

 

1875

 

года.

 

Составленная

 

главнымъ

 

образомъ

 

для

 

воспитанпи-

ковъ

 

Духовныхъ

 

Семинарій,

 

книга

 

эта

 

полезна

 

для

 

каждаго

 

пастыря

Церкви,

 

интересующегося

 

изученіемъ

 

православнаго

 

богослуженія,

 

ка-

ковою

 

она

 

дѣйствительно

 

и

 

признана

 

уже

 

девятью

 

Преосвященными
АРипастырями.
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II.

  

Брошюра:

 

„О

 

видах?»

 

и

 

стеиепях/ь

 

родства".
Наглядный

 

и

 

простѣйшіи

 

снособъ

 

онведѣ*

лять

 

близость

 

родственных/!»

 

отноніснін

 

меж-

ду

 

лицами,

   

желающими

  

вступить

 

въ

 

бравъ,
Вонросъ

 

о

 

родствѣ,

 

не

 

рѣдко

 

встрѣчающемся

 

между

 

женихомъ

 

и

 

неве-

стою,

 

нринадлежитъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

къ

 

числу

 

затруднителыіыхъ

 

во-

просовъ

 

пастырской

 

практики.

 

Такъ

 

называемая

 

,, Кормчая"

 

книга,

которою

 

пользуются

 

священники,

 

предстакляетъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

весьма

неудовлетворительное

 

руководство,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

потому,

 

что

 

нѣво-

торыя

 

статьи

 

ея

 

въ

 

главѣ

 

,,о

 

брацѣхъ"

 

не

 

имѣютъ

 

обязательной

 

силы,

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

изложена

 

„Кормчая"

 

такимъ

 

устарѣлымъ

 

язы-

комъ,

 

что

 

священники

 

чрезвычайно

 

затрудняются

 

въ

 

уразумѣніи

 

истин-

наго

 

смысла

 

этой

 

книги.

Предлагаемая

 

брошюра

 

имѣетъ

 

ту

 

особенность,

 

что

 

въ

 

наглядный

таблпцахъ

 

представляетъ

 

положительно

 

ВС'В

 

случаи

 

родства,

 

могу-

щаго

 

встрѣтиться

 

между

 

лицами,

 

вступающими

 

въ

 

бракъ.

 

Но

 

крои?,

того— таблицы

 

эти

 

1,

 

посредством!.

 

циФръ

 

ясно

 

показываютъ,

 

въ

 

ва-

кихъ

 

именно

 

степеняхъ

 

родства

 

или

 

свойства

 

находятся

 

между

 

собою
данныя

 

лица;

 

2,

 

снабжены

 

особенными

 

условными

 

знаками,

 

но

 

кото-

рыиъ

 

каждый

 

священникъ

 

безъ

 

всякаго

 

труда

 

опредѣлитъ:

 

а)

 

могут»

ли

 

быть

 

повѣнчаны

 

тб

 

пли

 

другія

 

лица,

 

состопщія

 

во

 

взаимной

родствѣ,

 

и,

 

если

 

могутъ,

 

то

 

б)

 

не

 

нужно

 

лн

 

просить

 

разпѣіпепія

брака

 

отъ

 

Епархіалыіаго

 

Начальства,

 

пли

 

же

 

в)

 

слѣдуетъ

 

совершить

бракъ,

 

отнюдь

 

не

 

утруждая

 

Еиарх.

 

Начальство

 

иомянутымъ

 

ирошеніемъ.

Цѣна

 

книги

 

и

 

брошюры

 

вмѣстѣ

 

1

 

рубль

 

съ

 

пересылкою.

 

Желаю-
щее

 

получить

 

одну

 

брошюру

 

(безъ

 

книги)

 

высылаютъ

 

въ

 

иростыхъ

письмахъ

 

24

 

коиѣйки

 

почтовыми

 

марками.

 

При

 

требованіи

 

не

 

иенѣе

S

 

бронноръ,

 

платятъ

 

по

 

20

 

коп.

 

за

 

экземляръ.

III.

   

ІЗврейско-русскій

 

словарь.

 

Переводъ

 

съ

 

пѣыец-

каго.

 

Цѣна

 

40

 

коп.

 

Требованія

 

менѣс

 

5

 

экзепл.

 

не

 

могутъ

 

быть
удовлетворяемы.

Адресоваться

 

въ

 

г.

 

Пензу

 

на

 

имя

 

Преподавателя

 

Духовной.

 

Сенв-
паріи,

 

Николая

 

Ксенофонтовича

 

Смирнова.

СОДЕРЖАНІЕ.

   

Распоряженія

 

и

 

постановленія

  

Правительства.

  

Указы
Святѣйшаго

 

Сѵнода.

   

Извѣстія.

   

Отчетъ.

   

Объявленія.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Еибардинъ.

Дозволено

 

цензурою.

  

13

 

Марта

 

1876

 

года.

Скоропѳпатня

 

Анисимовыхъ

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вятки.



Гівумнттпя

 

I
БИБЛИОТЕКА

С

 

о

 

9

 

г-

      

|
И.

 

і.

 

M.

 

йевш

 

I

ВЯТСІІІІf»y

 

ѵй

    

яш

    

ЧИІ

 

ив

  

в

 

was

ЕПАШАЛЫІЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

M 187© Марта

 

16-го.

ОТДЪЛЪ

   

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

JTfDКатпхпзичсскія

 

поученія.

ІІоучепіе

 

тридцать

 

первое.

Въ

 

трохъ

 

иервыхъ

 

прошеиіяхъ

 

молитвы

 

Господней

 

воз-

несши

 

моленіе

 

о

 

благахъ

 

духовиыхъ

 

и

 

иѳбесныхъ,— въ

 

слѣ-

лующемъ

 

за

 

тЬмъ

 

четвертомъ

 

молимся

 

мы,

 

бр.,

 

о

 

благахъ

болѣе

 

тѣлссныхъ

 

ц

 

зомпыхъ,

 

иакоиецъ

 

въ

 

трехъ

 

послѣдипхъ

Прошевіяхъ

 

молимся

 

о

 

избавлсніи

 

отъ

 

золъ,

 

постигающвхъ

насъ

 

па

 

землѣ.

 

И

 

мы

 

совершенно

 

можемъ

 

быть

 

увѣрсны,

 

что

по

 

удовлетвореиш

 

высшихъ

 

нашпхъ

 

потребностей,

 

низшія

 

само

собою

 

будутъ

 

уже

 

удовлетворены.

 

Самъ

 

Спаситель

 

въ

 

той

 

же

бесѣдѣ ,

 

въ

 

которой

 

преподалъ

 

памъ

 

молитву

 

Свою,

 

между

прочит

 

такъ

 

насъ

 

учптъ:

 

ищите

 

прежде

 

царствіл

 

Божіл

u

 

правды

 

Ею,

 

и

 

ci

 

л

 

вел,— т.

 

с.

 

всѣ

 

необходимый

 

въ

 

жпзпп

ба ага,

 

приложатся

 

вамъ

 

(Мѳ.

 

6,

 

33),— приложатся

 

впро-

чем!,

 

пе

 

безъ

 

молитвы.

Хлѣбъ

  

нашъ

  

насущный

 

даоюдь

  

намь

 

дпесь >

   

говорим*

•н

 

иъ

 

четвертомъ

 

прошепіи

 

молитвы

 

Господней.
В
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Что

 

такое

 

называется

 

у

 

насъ

 

хлѣбомъ

 

насущиынъ?

Это — хлѣбъ

 

необходимо

 

нужный

 

на

 

существованіе,

 

т.

 

е.

для

 

того,

 

чтобы

 

существовать

 

или

 

жить.

 

Но

 

какъ

 

для

 

су-

ществованія

 

или

 

жизни-

 

на

 

землѣ

 

потребеиъ

 

памъ

 

не

 

одипъ

хлѣбъ,

 

который

 

ежедневно

 

мы

 

вкушаемъ,

 

но

 

и

 

одежда,

 

кото-

рую

 

носимъ,

 

и

 

жилище,

 

гдѣ

 

обитаемъ:

 

то

 

подъ

 

именемъ

 

хліьба

насущного

 

обыкновенно

 

разумѣготъ

 

необходимую

 

пищу,

 

одежду

п

 

жилище.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

Самъ

 

говоритъ,

 

что

 

мы

 

шіѣемъ

потребность

 

во

 

осемъ

 

этомъ, — и

 

говоритъ

 

опять

 

въ

 

тоііже

бесѣдѣ,

 

въ

 

которой

 

далъ

 

намъ

 

молитву

 

Своео

 

(Мѳ.

  

6,

 

33).

Такнмъ

 

образомъ

 

въ

 

молитвѣ

 

позволено

 

намъ

 

просить

у

 

Бога

 

всего

 

необходимая

 

для

 

жизни:

 

но

 

не

 

позволено

 

про-

сить

 

ничего

 

пзлишняго,

 

т.

 

е.

 

безъ

 

чего

 

можемъ

 

мы

 

обойтись,

пе

 

вредя

 

своему

 

здоровью

 

и

 

жизни.

 

Посему

 

христіанияъ

 

яе

должепъ

 

просить

 

у

 

Бога

 

напр.

 

богатаго

 

дома

 

и

 

имущества,

почетныхъ

 

мѣстъ

 

п

 

достоиаствъ

 

и

 

т.

 

под.:

 

потому

 

что

 

все

это

 

не

 

есть

 

необходимость

 

и

 

чаще

 

служить

 

памъ

 

во

 

вредъ,

чѣмъ

 

въ

 

пользу.

 

Если

 

же

 

кому

 

можетъ

 

что

 

п

 

въ

 

пользу

послужить;

 

то

 

Самъ

 

Господь

 

напередъ

 

знаетъ

 

о

 

семг

и

 

безъ

 

просьбы

 

подастъ

 

то

 

или

 

другое

 

благо.

 

Послѣ

 

сего

всѣ

 

подобные

 

дары

 

(сверхъ

 

необходимыхъ)

 

мы

 

совершен-

но

 

должны

 

предоставить

 

волѣ

 

Божіей,

 

какъ

 

и

 

ранѣе

 

гово-

рили

 

Богу

 

въ

 

молитвахъ:

 

да

 

будетъ

 

воля

 

Твоя!

 

И

 

если

Всевышнему

 

угодио

 

будетъ

 

даровать

 

намъ

 

болѣе,

 

нежели

сколько

 

нужно

 

для

 

насъ;

 

то

 

мы

 

должны

 

благодарить

 

Его

 

за

сіе

 

и

 

употреблять

 

Его

 

дары

 

не

 

по

 

своей,

 

а

 

по

 

Его

 

святой

волѣ.

 

Напр.

 

кому

 

изъ

 

насъ

 

дано

 

отъ

 

Бога

 

большое

 

богатство,

тотъ

 

избытки

 

свои

 

должепъ

 

употреблять

 

не

 

для

 

себя

 

одного,

a

 

вмѣстіі

 

и

 

па

 

пользу

 

блпжппхъ

 

и

 

во

 

славу

 

Божію;

 

потому

что

 

чрѳзъ

 

самое

 

дарованіе

 

ему

 

пзлишняго

  

Господь

   

какъ

 

бы



—

 

183

 

—

такъ

 

ему

 

говоритъ:

 

„вотъ

 

тебѣ

 

дал*

 

Я

 

много,

 

а

 

другому

мало;

 

это

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

ты

 

дѣдился

 

съ

 

неимущим*,

 

a

 

сеіі

послѣдній

 

былъ

 

за

 

то

 

благодарен*

 

тебѣ:

 

яко

 

тебгъ

 

остав-

ит

 

есть

 

нищій,-сиру

 

ты

 

буди

 

помощникъ"

 

(Пс.

 

9,

 

35)..

Поэтому

 

всякой

 

изъ

 

пасъ

 

говоритъ

 

Богу

 

въ

 

молитвѣ:

 

,ддьбъ

нашъ

 

насущный

 

даждь

 

намъ,"

 

а

 

пе

 

мне

 

одному?

 

Этимъ

каждый

 

изъ

 

насъ,

 

бр.,

 

самъ

 

себя

 

обязуѳтъ,

 

что

 

если

 

ему

дано

 

будетъ

 

много,

 

а

 

другому

 

мало,

 

то

 

онъ

 

будетъ

 

дѣдиться

съ

 

другимъ. —Отседѣ

 

открывается,

 

сколь

 

грѣшатъ

 

тѣ

 

изъ

 

насъ,

которые,

 

съ

 

избытком*

 

пріемля

 

дары

 

Божіи,

 

употребляют*

оные

 

не

 

въ

 

пользу

 

ближнихъ

 

и

 

не

 

въ

 

славу

 

Божію,

 

а

 

на

свои

 

только

 

мнимыя

 

нужды

 

и

 

прихоти,

 

или —даже

 

во

 

вред*

сѳбѣ

 

ц

 

ближним*

 

своимъ!

К*

 

словамъ:

 

,,хлѣбъ

 

наш*

 

насущный

 

даждь

 

нам*"

 

мы

присовокупляем*

 

еще:

 

днесь,

 

т.

 

е.

 

на

 

сей

 

только

 

день.

 

Значить,

даже

 

о

 

завтрашнем*

 

днѣ

 

не

 

должны

 

мы

 

много

 

заботиться,

какъ

 

и

 

учит*

 

насъ

 

Господь

 

въ

 

тойже

 

бесѣдв,

 

въ

 

которой

далъ

 

молитву

 

свою:

 

не

 

пецытесл

 

на

 

утрей

 

(Мѳ.

 

6,

 

34).

Почему

 

же

 

не

 

должны

 

мы

 

пещись

 

о

 

завтрашнемъ

 

днѣ?

 

По-

тому

 

что

 

завтрашній

 

день

 

не

 

въ

 

нашей

 

волѣ

 

состоит*,

 

и

 

мы

не

 

знаемъ,

 

дожпвемъ

 

ли

 

до

 

него;

 

если

 

же

 

и

 

доживемъ,

 

то

завтра

 

же

 

и

 

можемъ

 

позаботиться

 

п

 

помолиться

 

о

 

нуждахъ

юго

 

дня:

 

довлѣетъ

 

бо

 

дневи

 

злоба

 

его

 

(тамъ

 

же),

 

т.

 

е.

 

для

каждаго

 

дня

 

довольно

 

своих*

 

забот*.

Видите,

 

слл.,

 

сколь

 

должны

 

быть

 

ограничены

 

наши

 

по-

печенія

 

даже

 

о

 

необходимыхъ

 

потребностяхъ

 

жизни!

 

А

 

между

?ѣмъ

 

столь" ли

 

мы

 

их*

 

ограничиваем*?

 

Напротивъ,

 

не

 

про-

инраемъ

 

ли

 

желаній

 

своихъ

 

на

 

несколько

 

будупщхъ

 

пе

 

только

Дпей,

 

но

 

и

 

цѣлыхъ

 

годовъ?

 

Не

 

строимъ

 

ли

 

иногда

 

мечтатель-

выхъ

 

плаповъ

 

для

 

будущности,

 

хотя

 

и

 

не

 

знаемъ,

 

что

 

съ

 

памп
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будет*

 

вперед*?

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

к*

 

намъ

 

относится

 

сле-

дующее

 

облпченіе

 

an.

 

Іакова:

 

„послушайте

 

вы

 

говорящіе:

сего

 

дня

 

пли

 

завтра

 

отправимся

 

мы

 

туда-то,

 

будемъ

 

тамъ

торговать

 

п

 

получать

 

прибыль, — знаете

 

ли

 

вы,

 

что

 

случится

съ

 

вами

 

завтра?

 

Ибо

 

что

 

такое

 

жизнь

 

паша?

 

Паръ,

 

являю-

щійся

 

на

 

малое

 

время,

 

а

 

потомъ

 

исчезающей! — Вмѣсто

 

того,

чтоб*

 

вам*

 

говорить:

 

если

 

угодно

 

будет*

 

Господу

 

и

 

живы

будемъ,

 

сдѣлаемъ

 

то

 

и

 

другое, — вы

 

по

 

своей

 

надменности

тщеславитесь.

 

Всякое

 

такое

 

тщеславіе

 

есть

 

зло"

 

для

 

вас*

 

же

самих*

 

(Іак.

 

4,

 

13

 

—

 

16).

Впрочем*

 

воспрещая

 

суетпыя

 

п

 

чрезмѣрныя

 

заботы

 

о

 

бу-

дущем*,

 

Господь

 

не

 

воспрещает*

 

намъ

 

чрез*

 

то

 

посальпаго

труда

 

для

 

будущаго

 

и

 

умѣреннаго

 

заготовленія

 

потребностей

для

 

жизни:

 

потому

 

что

 

он*

 

же

 

заповѣдалъ

 

трудиться

 

даже

до

 

пота

 

лица,

 

чтобы

 

имѣть

 

ослгьбъ

 

насущный

 

(Быт.

 

3,

 

19);

Он*

 

же,

 

порицая

 

праздность

 

и

 

лѣиость,

 

осуждаетъ

 

сопря-

женную

 

съ

 

ними

 

нищету;

 

и

 

папротивъ

 

похваляя

 

честное

трудолюбіе

 

и

 

искусство,

 

благословляет*

 

происходящее

 

отъ

того

 

изобиліе,

 

во

 

благо

 

паше

 

и

 

пользу

 

других*

 

(см.

 

Прит,

6,

 

6 — 11).

 

Дплалй,

 

сказано,

 

землю

 

свою,

 

насытится

хлѣбовъ;

 

гоняй

 

же

 

празность,

 

насытится

 

нищеты

 

(Пр.

28,

 

19).

 

Только

 

и

 

на

 

труды

 

свои,

 

для

 

продовольствія,

 

должны

мы

 

испрашивать

 

благословенія

 

Божія,

 

без*

 

коего

 

ни

 

въ

 

чем*

не

 

будетъ

 

намъ

 

вѣрпаго

 

успѣха

 

п

 

существенной

 

пользы.

Испрашивая

 

таким*

 

образом*

 

себѣ

 

и

 

другим*

 

хлѣба

 

насуш-

наго

 

для

 

тѣлесной

 

орнроды,

 

мы

 

тімъ

 

паче

 

должны

 

испрашивать

его

 

для

 

природы

 

духовной

 

О

 

сем*

 

хлѣбѣ

 

духовном*

 

Спаситель

самъ

 

учить

 

насъ,

 

когда

 

говоритъ:

 

не

 

о

 

хлѣбгь

 

единомъ

 

живъ

будетъ

 

человпкъ,

 

но

 

о

 

всякомъ

 

иаіолгь,

 

исходлщемъ

 

изо

устъ

 

Божіихъ,

 

и

 

еще

 

говоритъ:

 

плоть

 

Моя

 

истинно

 

есть



tyautuo

 

и

 

кровь

 

Мол

 

истинно

 

есть

 

пиво,

 

т.

 

ѳ.

 

питіе,—

(Мѳ.

 

4,

 

4.

 

Іоан.

 

6,

 

55).

 

Отсѳлѣ

 

очевидно,

 

что

 

для

 

души

 

есть

своего

 

рода

 

хлѣбъ

 

насущный,

 

именно — Слово

 

Божіе

 

и

 

пресв.

Тайны

 

Христовы.

 

Безъ

 

сей

 

Божественной

 

пищи

 

внутреваій

человѣкъ

 

наш*

 

такъ

 

же

 

можетъ

 

умереть

 

съ

 

голода,

 

какъ

 

уми-

рает*

 

человѣкъ

 

внѣшній

 

безъ

 

обыкновенной

 

пищи

 

тѣлесной.

Значит*,

 

подъ

 

именем*

 

хлѣба

 

васущнаго,

 

надобно

 

намъ

 

про-

сить

 

у

 

Бога

 

не

 

тѣлесвой

 

только,

 

но

 

п

 

духоввой

 

пищи, —

просить

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

душа

 

наша

 

гораздо

 

важвѣе

 

тѣла.

Посему-то

 

молитва

 

Господня

 

читается

 

у

 

насъ

 

не

 

только

 

предъ

обѣдомъ,

 

но

 

и

 

предъ

 

принятіемъ

 

Св.

 

Тайн*

 

Христовых*:

 

какъ

недавно

 

и

 

слышали

 

мы

 

ее

 

предъ

 

пріобщеніемъ

 

священнослу-

жителей

 

въ

 

алтарѣ.

Столько-то,

 

бр.,

 

въ

 

самыхъ

 

жптейскихъ

 

попеченіяхъ

 

долж-

ны

 

мы

 

помышлять

 

о

 

потребностях*

 

духовных*!

 

Такъ-то

должны

 

от*

 

земнаго

 

восходить

 

к*

 

небесному!

 

Но

 

такъ

 

лв

вто

 

бываетъ

 

у

 

насъ?

 

Восходим*

 

ли

 

мы

 

умом*

 

и

 

сердцем*

своимъ

 

отъ

 

потребностей

 

тѣлесныхъ

 

къ

 

потребностям*

 

духов-

ныиъ?

 

Напротивъ,

 

во

 

время

 

самой

 

молитвы

 

о

 

продметахъ

небесных*

 

ве

 

пресмыкаемся

 

ли

 

мы

 

умомъ

 

своимъ

  

по

 

землѣ?

Будемъ

 

же

 

во

 

время

 

молитвы

 

о

 

пуждахъ

 

житейскихъ

 

болѣе

помышлять

 

о

 

духовныхъ:

 

ищите

 

бо,

 

сказано,

 

прежде

 

цар-

ствія

 

Божіл

 

и

 

правды

 

Его,

 

и

 

ci

 

я

 

вся

 

приложатся

 

ва.нъ.

Аминь!

Поученіс

 

тридцать

 

второе.

Сколько

 

бы

 

человѣкъ

 

нп

 

старался

 

жить

 

на

 

землѣ

 

духов-

ною

 

жизпію,

 

все

 

же

 

опъ — человѣкъ

 

и,

 

живя

 

духом*,

 

живетъ

ч

 

плотію,

 

а

 

посему

 

болѣе

 

или

 

мснѣе

 

согрѣшаетъ

 

предъ

 

Бо-

гомъ — Духомъ

   

чистѣйшпмъ.

   

По

 

ученію

 

Слова

 

Божія

   

дуссъ
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"у

 

насъ

 

может*

 

быть

 

бодръ,

 

но

 

плоть

 

всегда

 

немощна

 

(Мѳ.

26,

 

41);

 

такъ

 

что

 

ащс

 

речемъ,

 

лко

 

грѣха

 

не

 

имамы,

 

себіь

прельщаемъ

 

и

 

истины

 

нѣсть

 

въ

 

насъ

 

(1

 

Іоан.

 

1,

 

8),

Посему

 

всѣ

 

мы

 

(даже

 

самые

 

праведники)

 

должны

 

всегда

взывать

 

к*

 

Богу:

 

и

 

остави

 

намъ

 

долги

 

наша,

 

лкоже

 

и

 

мы

оставляемъ

 

должникомъ

 

нашимъ,

 

т.

 

е.

 

прости

 

намъ,

 

Гос-

поди,

 

грѣхи

 

наша,

 

какъ

 

и

 

мы

 

прощаемъ

 

согрѣшившнмъ

против*

 

насъ!

Бр.,

 

долги

 

наши

 

предъ

 

Богом*

 

неисчислимы

 

п

 

неоплатимы.

Есть

 

у

 

насъ

 

долг*

 

наслѣдственный — прародительскій

 

т.

 

е.

грѣхъ

 

первородный.

 

Есть

 

и

 

собственные

 

наши

 

долги,

 

т.

 

о.

грѣхи,

 

совершаемые

 

нами

 

самими

 

послѣ

 

рожденія

 

по

 

плоти

и

 

возрожденія

 

по

 

духу.

Господь

 

Богъ

 

невидимо

 

раздаетъ

 

намъ

 

таланты

 

внутреппіо

и

 

внѣшніе, — комуоюдо

   

противу

   

силы

   

его

   

(Мѳ.

 

25,

 

IS).
■

Употребленіе

 

ихъ

 

въ

 

благо

 

есть

 

лихва,

 

требуемая

 

отъ

 

насъ

Раздаятелемъ:

 

но

 

каждое

 

беззаконное

 

двйствіе,

 

каждое

 

пороч-

ное

 

желаніе,

 

каждый

 

лукавый

 

помыслъ

 

дѣлаютъ

 

насъ

 

долж-

никами

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

такимп

 

должниками,

 

что

 

мы

 

никогда

сами

 

собою

 

не

 

можемъ

 

уплатить

 

своего

 

долга.

 

Только

 

Едино-

родный

 

Сынъ

 

Божій

 

могъ

 

искупить

 

насъ

 

отъ

 

сего

 

ужаснаго

долга:

 

но

 

и

 

Онъ

 

пскунилъ

 

насъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

мы

 

по

 

край-

поп

 

мѣрѣ

 

сами

 

прощали

 

или

 

отпускали

 

ничтожные

 

долги

своимъ

 

должникамъ,

 

т.

 

е.

 

нашимъ

 

ближним*,

 

чѣмъ

 

либо

обпдѣвшимъ

 

пасъ.

Это

 

условіе

 

к*

 

нашему

 

прощенію

 

Господь

 

поставляет*

 

намъ

в*

 

такую

 

обязанность,

 

что

 

въ

 

самой

 

молитвѣ

 

должны

 

свпдѣтель-

ствовать

 

предъ

 

Богомъ

 

объ

 

исполненіи

 

его,

 

чтобъ

 

оправдаться

пред*

 

Ним*.

 

И

 

остави

 

намъ,

 

молимся

 

мы

 

Богу, -долт

 

наша,

яііожс

 

и

 

мы

   

оставляемъ

   

должникомъ

   

нашимъ, — иначе.
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,,прости

 

наиг

 

Господи,

 

какъ

 

и

 

мы

 

прощаемъ

 

согрѣшившимъ

протавъ

 

пасъ."

Впрочемъ

 

безполезно

 

было

 

бы

 

для

 

насъ

 

самое

 

прощевіе

грѣховъ,

 

если

 

бы

 

мы

 

всегда

 

возвращались

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

преж-

него

 

слабостіго.

 

Посему

 

далѣе

 

молимся

 

мы,

 

чтобы

 

Господь

невводилъ

 

пасъ

 

во

 

искушеніе

 

ко

 

грѣху,

 

по

 

избавлялъ

 

насъ

отъ

 

лукаваю.

Первый

 

самый

 

блпзкій

 

и

 

опасный

 

искуситель

 

нашъ

 

есть

собственная

 

плоть

 

паша:

 

кійждо

 

бо

 

искушается

 

отъ

 

своея

похоти,

 

влскомъ

 

и

 

првльщаемъ

 

(Іак.

 

1,

 

1і).

 

Внѣшій

 

для

васъ

 

искуситель

 

есть

 

міръ,

 

пли

 

что

 

тоа<е

 

—

 

совокупность

похотей,

 

дѣйствующихъ

 

въ

 

подобныхъ

 

памъ

 

людяхъ

 

и

 

воюю-

щихъ

 

па

 

пашу

 

душу.

 

Но

 

самый

 

сильный

 

двигатель

 

всѣхъ

этпхъ

 

похотей

 

есть

 

исконный

 

супостатъ

 

нашъ

 

діаволъ.

 

И

 

мы

молимся,

 

бр.,

 

о

 

избавленін

 

себя

 

отъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

золъ,

 

когда

говорнмъ:

 

пс

 

введи

 

пасъ,

 

Господи,

 

во

 

искушеніе,

 

но

 

избави

насъ

 

отъ

 

лукаваю! — Здѣсь

 

подъ

 

имепсмъ

 

лукаваю

 

или

 

злаго,

кромѣ

 

пскоппаго

 

врага

 

нашего,

 

разумѣютъ

 

нѣкоторыѳ

 

всякое

вообще

 

зло,

 

постпгагощее

 

насъ

 

въ

 

мірѣ.

Такимъ

 

образомъ

 

мы

 

молимся

 

о

 

избавленіп

 

себя

 

отъ

 

вся-

мго

 

зла,

 

вводящаго

 

пасъ

 

въ

 

грѣхъ

 

и

 

постпгающаго

 

за

 

грѣхп.

Но

 

опять

 

и

 

здѣсь

 

всегда

 

ли

 

искренна

 

паша

 

молитва?

 

Мы

молимся

 

объ

 

удалсніи

 

отъ

 

себя

 

нскушеній;

 

но

 

не

 

приближаем-

ся

 

ли

 

сами

 

иногда

 

къ

 

пскушеніямъ

 

прежде,

 

пежели

 

опѣ

 

насъ

чостпгаютъ?

 

Молимся,

 

да

 

не

 

поработитъ

 

пасъ

 

плоть,

 

но

 

не

ими

 

ли

 

слпшкомь

 

заботливо

 

пнтаемъ

 

п

 

грѣемъ

 

сого

 

нашего

в Рага

 

п

 

служимъ

 

ему,

 

какъ

 

другу?

 

Молпмся,

 

да

 

не

 

соблазпитъ

иасъ

 

око;

 

по

 

не

 

сами

 

ли

 

обращаемъ

 

его

 

къ

 

обольстптѳльпьшъ

"Редмстамъ?

 

Молимся,

 

да

 

не

 

очаруетъ

 

насъ

 

слухъ;

 

но

 

не

 

сами

т

 

отверзаемъ

 

его

 

къ

 

лукавымъ

 

виушевіямъ?

 

Молимся,

 

да

 

не
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нскушаетъ

 

насъ

 

діаволъ;

 

но

 

не

 

даемъ

 

ли

 

ему

 

повода

 

искушать

насъ?

 

Молимся,

 

да

 

прекратятся

 

иашн

 

песчастія;

 

но

 

не

 

сами

ли

 

навлекаемъ

 

ихъ

 

на

 

себя

 

своими

 

грѣхамп?

Посему

 

молясь

 

Богу

 

о

 

избавленін

 

насъ

 

отъ

 

искушенііі

 

а

бЬдствШ,

 

мы

 

и

 

сами

 

должны

 

для

 

сего

 

подвизаться

 

исправле-

ніемъ

 

жизни

 

своей:

 

ипаче

 

суетна

 

будетъ

 

наша

 

молитва.

Всѣ

 

прошенія

 

молитвы

 

Господней

 

заключаемъ

 

мы

 

славо-

словіемъ:

 

яко

 

Твое

 

есть

 

царство

 

и

 

сила

 

и

 

слава

 

во

 

вп-

ки!— Здѣсь

 

мы

 

какбы

 

такъ

 

говоримъ:

 

,,Отче

 

небесный!

 

Тебѣ

единому

 

принадлежитъ

 

царство

 

во

 

времени

 

п

 

въ

 

вѣчностл;

 

и

Ты

 

единъ

 

имѣегаь

 

власть

 

п

 

силу

 

все

 

для

 

пасъ

 

совершить.

 

Тебѣ

такожде

 

единому

 

подобаетъ

 

всякая

 

честь

 

и

 

слава

 

отъ

 

всѣр

тварей

 

Твоихъ.

 

Посему

 

мы,

 

когда

 

и

 

просимъ

 

у

 

Тебя

 

блдгь

пеобходимыхъ

 

для

 

жизни

 

духовной

 

и

 

тѣлесной, — славішъ

 

Тя

п

 

поклоняемся

 

Тебѣ;

 

н

 

когда

 

получимъ

 

просимое,

 

паки

 

сда-

вимъ

 

и

 

благодаримъ

 

Тя;

 

но

 

и

 

тогда

 

воздаемъ

 

Тебѣ

 

честь

 

и

славу,

 

когда

 

Ты,

 

по

 

благому

 

промыслу

 

Твоему,

 

въ

 

чемъ—

либо

 

откажешь!" — Да,

 

слл.,

 

мы

 

и

 

тогда

 

должны

 

славить

Бога,

 

когда

 

не

 

исполняются

 

прошенія

 

наши,

 

хотя

 

бы

 

повп-

днмому

 

и

 

благія.

 

Господь

 

медлитъ

 

иногда

 

псіюлненіемъ

 

на-

шихъ

 

молитвъ,

 

для

 

испытанія

 

нашего

 

терпѣнія

 

и

 

упованія,

(жакъ

 

это

 

показываеть

 

примѣръ

 

жеиы

 

Хананейской:

 

Мѳ.

 

|$>
22 — 28),

 

пли

 

для

 

другпхъ

 

какпхъ-либо

 

премудрыхъ

 

цЬлеіі:

яко

 

не

 

испытать

 

судове

 

Ею

 

и

 

не

 

изслѣдовани

 

пути

 

Ею
(Римл.

   

11,

  

33)!

Наконецъ

 

въ

 

заключеніо

 

всей

 

молитвы

 

поставляемъ

 

Ш

священное

 

слово:

 

аминь,

 

означающее

 

(какъ

 

мы

 

уже

 

говорили):
истино

 

такъ, — да

 

будетъ

 

такъ!

 

Посему

 

этимъ

 

словомъ

 

вы-

ражаемъ

 

мы

 

слѣдующее:

 

Господи,

 

сердцевѣдче!

 

Молитва

 

наша

иелнцемѣрна

 

предъ

   

Тобою:

   

что

 

у

 

пасъ

 

на

 

языкѣ,

   

то

 

и

 

на



сердив;

 

и

 

мы

 

какъ

 

ирошенія,

 

такъ

 

п

 

славословіе

 

приносим^

Тобѣ

 

съ

 

возможною

 

для

 

насъ

 

вѣрою

 

и

 

падѳждою

 

па

 

Тя:

 

ей,

Господи,

 

тако!

 

Да

 

будетъ

 

же

 

науъ

 

по

 

благому

 

желанію

вашему

 

и

 

по

 

святой

 

волѣ

 

Твоей!

 

Аминь.

Историческое

 

описаніс

 

церквей

 

г.

 

Пятки.

/.

 

Каѳедральный

 

соборъ.

Въ

 

кпигѣ

 

Вятскпхъ

 

городовъ,

 

посадовъ

 

и

 

уѣздовъ,

 

со-

ставленной

 

по

 

грамотѣ

 

Царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

въ

 

1615

году,

 

въ

 

описаніп

 

г.

 

Хлынова

 

упоминается

 

церковь

 

соборная

еревянна

 

Боюявлепія

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

*).

Это

 

была

 

первая

 

церковь

 

въ

 

Хлыновѣ,

 

названная

 

соборвою.

Но

 

при

 

учрежденіи

 

Вятской

 

епархіи

 

въ

 

1658

 

году

 

главнымъ

соборомъ

 

былъ

 

Никольскій

 

соборъ,

 

прежняя

 

Никольская

 

цер-

ковь,

 

построенная

 

по

 

случаю

 

перепесѳнія

 

чудотворной

 

Иконы

Святителя

 

Николая

 

съ

 

Великой

 

Рѣки

 

въ

 

г.

 

Хлыновъ.

 

Въ

 

гра-

мотѣ

 

царя

 

Ѳеодора

 

Алексеевича

 

Вятскому

 

воеводѣ

 

Ржевскому

говорится:

 

,,въ

 

прошломъ

 

въ

 

166

 

(1658)

 

году

 

переведенъ

епископъ

 

Александръ

 

на

 

Вятку,

 

и

 

на

 

Вяткѣ

 

божественную

службу

 

совершаетъ

 

въ

 

соборной

 

церкви

 

Николая

 

Чудотворца

ВеликорЬцкаго."

 

*)

 

Такимъ

 

образомъ

 

Никольскій

 

соборъ

 

при

открытіп

 

Вятской

 

епархіи

 

сталъ

 

каѳедральнымъ

 

соборомъ.

Соборъ

 

былъ

 

деревянный

 

и

 

внутри

 

былъ

 

благолѣпно

украшенъ.
■

Частые,

 

сильные

 

пожары,

 

которымъ

 

подвергался

 

городъ

Хлыповъ,

   

и

 

отъ

 

которыхъ

   

пе

 

разъ

   

страдалъ

   

каѳедральпый

*)

 

Панят.

 

книжк.

 

Вят.

 

губ.

 

1870

 

г.

 

V

 

отд.

 

Стр.

 

80.

*)

 

Щ.

 

Вят.

 

cnaps.

 

Никитникова

 

стр.

  

108.,



—

 

160

 

—

Никольскій

 

соборъ,

 

побудили

 

архіепискона

 

Іопу

 

озаботиться

постройкою

 

каменнаго

 

храма.

 

Во

 

время

 

пребыванія

 

своего

въ

 

Москвѣ,

 

Іона

 

совѣтовался

 

съ

 

тамошними

 

зодчими

 

относи-

тельно

 

иостройки

 

каменнаго

 

каѳедральваго

 

собора

 

и

 

архі-

ерейскаго

 

дома,

 

и

 

въ

 

1676

 

г.

 

пригласить

 

оттуда

 

камепвыхъ

дѣлъ

 

мастеровъ,

 

которые

 

прибывъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

выкопали

для

 

собора

 

рвы

 

и

 

положили

 

бутъ,

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

въ

 

воскресенье

 

на

 

ѳомипои

 

недѣлѣ

 

совершена

 

была

 

закладка

каменнаго

 

каѳедральнаго

 

храма.

 

Работа

 

шла

 

безостановоч-

но

 

до

 

самого

 

окончапія

 

здапія.

 

Въ

 

1679

 

году

 

3

 

августа

въ

 

Хлыновѣ

 

случался

 

страшный

 

пожаръ,

 

который

 

истребилъ

много

 

домовъ

 

и

 

церквей,

 

сгорѣлъ

 

и

 

старый

 

деревянный

 

Нп-

кольскіп

 

соборъ.

 

Это

 

несчастіе

 

побудило

 

епископа

 

Іоиу

ускорить

 

освящепіемъ

 

придѣла

 

ири

 

вновь

 

строившемся

 

соборѣ,

постройка

 

котораго

 

въ

 

то

 

время

 

приходила

 

уже

 

къ

 

концу;

 

и

11

 

августа

 

тогоже

 

года

 

былъ

 

освященъ

 

имъ

 

первый

 

придьлъ

въ

 

камепномъ

 

соборѣ

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая

 

Велпкорьц-

каго.

 

Постройка

 

собора

 

совсѣмъ

 

окончена

 

въ

 

1683

 

году

 

и

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

совершено

 

освященіе

 

его.

 

Въ

 

1750

 

году

17

 

Февраля

 

у

 

главноіі

 

холодной

 

церквп

 

отпалъ

 

уголъ.

 

Вслѣд-

стіііе

 

такой

 

непрочной

 

постройки,

 

вмѣсто

 

обрушившегося

храма,

 

рЬшпли

 

построить

 

новый.

 

Весной

 

1759

 

года,

 

но

 

при-

казапію

 

Преосвящеппаго

 

Варѳоломея,

 

начали

 

разбирать

 

здаше

прежпяго

 

храма;

 

а

 

въ

 

слѣдующсмъ

 

1760

 

г.,

 

3

 

іюля,

 

самнмъ

Преосвящеппымъ,

 

послѣ

 

лптургіп,

 

согласно

 

приготовленному

уже

 

архнтекторомъ

 

плану

 

и

 

Фасаду,

 

заложенъ

 

былъ

 

новый,

тотъ

 

самый,

 

который

 

существуетъ

 

пыпѣ

 

п

 

служптъ

 

украше-

ніемъ

 

города.

 

Сумма,

 

употребленная

 

на

 

строеніе

 

собора,

простиралась

 

до

 

34

 

тысячъ.

 

Она

 

шла

 

съ

 

вотчинныхъ

 

кресть-

ян^

 

прйипсаниыхъ

 

къ

 

архіерейскому

 

дому,

  

съ

 

прикладных*



—
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-

il

                                   

'
денегъ

 

и

 

денежныхъ

   

окладовъ

   

съ

 

церквей,

   

какъ

   

это

 

оыло

при

 

постройкѣ

 

перваго

 

каменнаго

 

собора.

 

Сиустя

 

шесть

 

лѣтъ

былъ

 

совершенно

 

оконченъ

 

правый

 

придѣлъ

 

теплаго

 

храма

 

н

освящеііъ

 

во

 

имя

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

 

26

 

мая

1 7 6 в

 

года.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

1767

 

г.

 

24

 

мая

 

былъ

 

освященъ

іввміі

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Архистратига

 

Михаила.

 

Холодная

 

цер-

ковь

 

собора

 

совершенно

 

окончена

 

въ

 

1769

 

г.

 

Въ

 

этомъ

 

же

году

 

начата

 

постройкою

 

п

 

колокольня

 

съ

 

крытымъ

 

входомъ

въ

 

храмъ.

 

Въ

 

новомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

освященномъ

въ

 

1772

 

году,

 

во

 

имя

 

Пресвятыя

 

Троицы,

 

поставленъ

 

былъ

иконостасъ,

 

сдѣлапныи

 

еще

 

при

 

преосвящепномъ

 

Алексіѣ

въ

 

1731

 

году,

 

и

 

бывшій

 

до

 

сего

 

времени

 

безъ

 

употребленія.

Новыіі

 

же

 

иконостасъ,

 

который

 

существуетъ

 

и

 

пынѣ,

 

устроенъ

при

 

преосвящеипомъ

 

Лавреитіѣ

 

И

 

Бараиовичѣ

 

(1774-1796

 

г.).

При

 

немъ

 

же

 

были

 

исправлены

 

нѣкоторые

 

недостатки

 

въ

 

ио-

строепіи

 

самого

 

собора,

 

п

 

соборъ

 

былъ

 

соединенъ

 

крытымъ

каменнымъ

 

входомъ

 

съ

 

архіерейскимъ

 

домомъ.

Въ

 

1871

 

году

 

подъ

 

теплымъ

 

храмомъ

 

устроенъ

 

храмъ

во

 

имя

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

Кіевскпхк

 

Въ

 

немъ

 

имѣются

 

части

св.

 

мощей

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

почнваюшпхъ

 

въ

 

Кіевскпхъ

нещерахъ:

 

ѲеоФнла

 

п

 

НпФОнта,

 

святителей

 

Нопгородскпхъ,

п

 

преподобныхъ

 

Исаакія

 

и

 

Ипатія,

 

лично

 

полученныя

 

изъ

Кіево-исчерской

 

лавры

 

каѳедральнымъ

 

протоіереемъ

 

СтеФа-

иомъ

 

НикиФоровичемъ

 

Кашмепскимъ

 

по

 

благословенію

 

Митро-

полита

 

Кіевскаго

 

Арсенія,

 

и

 

внесенныя

 

въ

 

соборъ

 

10

 

января

Ші

 

г.

 

съ

 

торжественною

 

встрѣчею

 

ихъ

 

городскимъ

 

духо-

венствомъ

 

при

 

многочисленномъ

 

стеченія

 

парода.

Высота

 

главнаго

 

соборпаго

 

храма,

 

бывшаго

 

холодпаго

 

*) ,

°тъ

 

оспованія

 

до

 

верхняго

 

креста

 

2

 

4

 

сажепп,

 

6

 

вершковъ,

"~^1Г~ ------
)

 

ньінѣ

 

весь

 

соборъ

 

теплый.



a

 

всего

 

зданія

 

съ

 

крестами

 

25

 

саж.

 

2

 

аршина,

 

длппа

 

его

внутри

 

около

 

30

 

саженъ.

 

Храмъ

 

снаружи

 

пятиглавый,

 

пре-

красной

 

архитектуры.

 

На

 

стѣнахъ

 

его

 

нѣсколько

 

священных*

изображена.

 

Къ

 

главному

 

храму

 

примыкаетъ

 

теплый

 

храмъ,

который

 

длишіымъ,

 

каменнымъ,

 

крытымъ

 

корридоромъ

 

соеди-

няется

 

съ

 

колокольнею.

 

Корридоръ

 

окончательно

 

построепъ

при

 

преосвящснпомъ

 

Гедеонѣ.

 

Колокольня

 

иятн-этажчзя,

столь

 

же

 

красивой

 

архитектуры,

 

какъ

 

и

 

храмъ.

 

Во

 

второмъ

этажѣ

 

колокольни

 

церковь

 

во

 

имя

 

препод.

 

Сѵмеона

 

Столпника;

въ

 

послѣднемъ

 

т.

 

е.

 

пятомъ

 

этажѣ

 

устроены

 

городскю

 

часы,

которые

 

показываютъ

 

время

 

со

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

сторонъ

колокольии.

Внутри

 

храмъ

 

украшенъ

 

богатыми

 

иконостасами.

 

Посреди

храма

 

возвышаются

 

двѣ

 

огромныя

 

колонны,

 

раздѣляющія

 

глав-

ный

 

храмъ

 

па

 

три

 

части:

 

среднюю,

 

правую

 

и

 

лѣвую.

 

Колонны

сажени

 

на

 

полторы

 

отъ

 

полу

 

обтянуты

 

краснымъ

 

суквоиъ;

въ

 

карнизахъ,

 

устроенныхъ

 

надъ

 

сукномъ,

 

у

 

обѣихъ

 

колонвъ

вставлепы

 

знамена

 

Вятскаго

 

ополчепія

 

въ

 

последнюю

 

Крым-

скую

 

войву.

 

Подлѣ

 

южныхъ

 

дверей,

 

ведущихъ

 

изъ

 

храма,

устроено

 

архіерейское

 

мѣсто.

 

На

 

южной

 

сторонѣ

 

храма

находятся

 

гробницы

 

Вятскохъ

 

іерарховъ:

 

Іоны,

 

умершаго

въ

 

1700

 

году

 

и

 

ВарФоломея

 

Любарскаго,

 

умершаго

 

въ

 

ГП*
году,

 

на

 

сѣверной

 

сторонв

 

храма

 

гробница

 

Лаврентія

 

Горки,
умершаго

 

въ

 

1737

 

году,

 

а

 

подъ

 

алтарѳмъ

 

покоятся,

 

У

 

южной
стѣны,

 

епископъ

 

Лаврентій

 

II

 

Барановичъ,

 

умершііі

 

въ

 

179b
году,

 

у

 

сѣверной

 

епискоиъ

 

Антоній

 

Илдяшевичъ,

 

умергаііі
въ

 

1755

 

году.

Каѳсдральпый

 

соборъ

 

богато

 

снабженъ

 

ризницею,

 

свя-

щенною

  

утварью

 

и

 

другими

   

церковными

   

принадлежностями.

Самос

 

же

 

драгоценное

 

сокровище

 

собора

 

составляют*

чудотворпыя

 

иконы:

   

1)

 

Святителя

 

Николая.

   

Явленіс

 

en

 

со-



вершилось

 

въ

 

1383

 

году,

 

на

 

берегу

 

рѣкп

 

Великой

 

въ

 

ч.1щв

іѣса,

 

близъ

 

нынѣшняго

 

села

 

Великорѣцкаго,

 

пзъ

 

котораго

oua,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

явленія,

 

въ

 

концѣ

 

XIV

 

или

 

въ

 

иервыхъ

годахъ

 

XV

 

столѣтія,

 

была

 

перенесена

 

въ

 

г.

 

Хлыновъ,

 

гдѣ

была

 

построена

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая

 

новая

 

Церковь*).

2)

 

Св.

 

Архистратига

 

Михаила,

 

обрѣтенвая

 

одпимъ

 

крестья-

шиюмъ,

 

пахавшимъ

 

поле

 

близъ

 

нынѣшняго

 

села

 

Курина

 

Ко-

тельпическаго

 

уѣзда.

 

Икона

 

вырѣзапа

 

на

 

небольшомъ

 

камнѣ.

Гѣзьба

 

показываетъ,

 

что

 

икона

 

есть

 

произведете

 

искуснаго

въ

 

свое

 

время

 

художника

 

и

 

что,

 

надо

 

полагать,

 

она

 

занесена

въ

 

Вятскій

 

край.

 

Прославленная

 

чудесами,

 

она

 

была

 

пере-

несена

 

въ

 

1740

 

г.

 

въ

 

каѳедральпып

 

соборъ,

 

изь

 

котораго

па

 

мѣсто

 

явленія

 

ежегодно

 

совершается

 

съ

 

нею

 

крестный

ходъ.

 

Особеннымъ

 

почитаніемъ

 

пользуется

 

пмѣющійся

 

въ

 

со-

бор!)

 

Образъ

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери,

 

привезенный

й

 

1676

 

г.

 

Преосвященнымъ

 

Іоною,

   

Епискоиомъ

 

Вятскпмъ.

2.

  

Спасвкій

  

соборъ.

Нынѣ

 

сущоствующій

 

Спаскій

 

соборъ

 

построенъ

 

па

 

мѣсто

бывшей

 

Троицкой

 

церкви.

 

Въ

 

книгѣ

 

Вятскнхъ

 

городовъ

 

и

 

по-

Щйп

 

подъ

 

1615

 

г.

 

говорится,

 

что

 

„церковь

 

студеная

 

за-

ложена

 

па

 

ирежпемъ

 

на

 

церковномъ

 

мѣстѣ

 

Святой

 

и

 

Живо-

начадьпой

 

Троицы."

 

Была

 

ли

 

эта

 

церковь

 

вновь

 

заложена

 

на

"fort

 

прежней,

 

и

 

какъ-нибудь

 

упразднившейся

 

церкви,

 

или

ЭТ0ТЪ

 

іодъ

 

нужно

 

призпать

 

за

 

годъ

 

основанія

 

Троицкой

 

церк-

ви,— въ

 

точности

 

определить

 

трудно.

 

Кажется,

 

что

 

Троицкая

Церковь

 

древнѣе

 

этого

 

года.

 

Въ

 

1645

 

году

 

случилось

Въ

 

Троицкой

 

церкви

 

замѣчательное

 

происшествіе,

 

просла-

вившее

 

эту

 

церковь.

 

На

 

паперти

 

Тропцкаго

 

храма

 

находился

*)

 

0

 

сей

 

святыиѣ

 

см.

 

Вят.

 

Eu.

 

Вѣд.

 

1875

 

г.

  

ЛШ

 

9-12,

 

1С

 

и

 

17.



—
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—

древней

 

живописи

 

Нерукотворенный

 

образъ

 

Спасателя

 

оа

убрусѣ.

 

Никто

 

не

 

зналъ,

 

говоритъ

 

преданіе

 

н

 

рукопись

 

Спас-

скаго

 

собора,

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

имепио

 

былъ

 

прпнесенъ

 

п

 

постав-

ленъ

 

тамъ

 

этотъ

 

образъ.

 

Внезапнымъ

 

псцѣленіемъ

 

отъ

 

слѣ-

поты,

 

продолжавшейся

 

три

 

года,

 

у

 

жителя

 

города

 

Хлынова

Петра

 

Палкина,

 

пришедшаго

 

12

 

іюля

 

1645

 

года

 

въ

 

церковь

Св.

 

Живоначальныя

 

Троицы

 

и

 

съ

 

вѣрою

 

помолившагося

 

таиъ

предъ

 

образомъ

 

Нерукотвореннаго

 

Спаса,

 

ознамеповалъ

 

Гос-

подь

 

въ

 

первый

 

разъ

 

благодатную

 

силу

 

чудотвореній

 

отъ

 

этой

иконы.

 

Событіе

 

это

 

внушило

 

всѣмъ

 

Хлыновцамъ

 

особенное

бдагоговѣніе

 

къ

 

этой

 

икопѣ,

 

которая

 

торжественно

 

была

перенесена

 

съ

 

паперти

 

въ

 

храмъ.

 

Поэтому,

 

когда

 

въ

 

1679

 

г.

сгорѣла

 

деревянная

 

Троицкая

 

церковь,

 

заложили

 

новую

 

ка-

менную,

 

которая

 

была

 

окончена

 

въ

 

1693

 

году

 

и

 

освящена

во

 

славу

 

Нерукотвореннаго

 

Образа

 

Спасителя.

 

Съ

 

этихъ

 

поръ

Троицкая

 

церковь

 

стала

 

называться

 

Спасскою

 

п

 

возведена

 

на

степень

 

собора.

Спасскій

 

соборъ,

 

въ

 

пастоящемъ

 

своемъ

 

видЬ,

 

построенъ

въ

 

1769

 

году

 

съ

 

благословенія

 

Преосвященнаго

 

Варѳоломея,

на

 

счетъ

 

прикладной

 

суммы.

 

Храмъ

 

двухъ-этажный.

 

Въ

 

немъ

находится

 

шесть

 

престоловъ.

 

Въ

 

верхнемъ,

 

холодномъ

 

храмѣ

главный

 

иридѣлъ

 

во

 

имя

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

Христа

Спасителя

 

освященъ

 

въ

 

1797

 

году

 

преосвященнымъ

 

Амвро-

сіемъ

 

Орлинымъ;

 

южный

 

придѣлъ,

 

во

 

имя

 

вознесепія

 

Господ"

ня,

 

*)

 

освященъ

 

въ

 

1816

 

г.

 

преосвященнымъ

 

Гедеоном*,

северный

 

во

 

имя

 

Первоверховныхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

освященъ

 

1818

 

г.

 

Преосвященнымъ

 

Амвросіемъ

 

ВЬщезеро'

вымъ.

 

Въ

 

пижнемъ,

 

тепломъ

 

храмѣ

 

главный

 

нрестоль

 

во

 

имя

—;-------------------
*)

 

Придѣлъ

 

Вознесенія

 

Господня

 

устроенъ

 

въ

 

иамять

 

древней

 

дере-
вянной

 

Вознесенской

 

церкви,

 

бывшей

 

на

 

торговой

 

площади.
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Пресвятыя,

 

Богородицы

 

Казанскія

 

освященъ

 

въ

 

1783

 

году

Преосвященнымъ

 

Лаврентіемъ;

 

второй

 

престолъ,

 

съ

 

полуден-

пой

 

стороны,

 

во

 

имя

 

великовученицы

 

Екатерины

 

освященъ

въ

 

1775

 

году;

 

третій — съ

 

сѣверной

 

сторопы

 

во

 

пмя

 

Рожде-

ства

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

освященъ

 

въ

 

1800

 

году

 

Прео-

священнымъ

 

Амвросіемъ

 

Орлинымъ.

Величайшее

 

сокровище

 

Спасскаго

 

собора

 

составляетъ

Нерукотворенный

 

Образъ

 

Христа

 

Спасителя,

 

прославлен-

вый

 

многими

 

чудесами.

 

Тотъ

 

образъ,

 

который

 

въ

 

па-

стоящее

 

время

 

находится

 

въ

 

соборѣ,

 

есть

 

точный

 

списокъ

съ

 

чудотворваго

 

образа,

 

находившегося

 

на

 

паперти

 

древня-

го

 

Троицкаго

 

храма.

 

Случилось

 

это

 

такимъ

 

образомъ.

 

Царь

Алексвй

 

Михайловичу

 

услышавъ

 

о

 

чудотворной

 

пконЬ,

 

про-

явившейся

 

въ

 

г.

 

Хдыновѣ,

 

пожелалъ

 

видѣть

 

святыню

 

п

 

по-

клониться

 

ей.

 

Съ

 

благословенія

 

патріарха

 

опъ

 

послалъ,

въ

 

1647

 

г.

 

за

 

нею

 

въ

 

Хлыновъ

 

игумена

 

Московскаго

 

Бого-

авзенскаго

 

монастыря

 

ПаФнутія.

 

Благочестиво

 

и

 

торжественно

встрѣтидъ

 

Царь

 

съ

 

своимъ

 

семействомъ,

 

Патріархомъ,

 

много-

численымъ

 

духовевствомъ

 

и

 

при

 

громадномъ

 

стечеиіи

 

народа

принесенный

 

изъ

 

Хлынова

 

чудотворный

 

образъ

 

Христа

 

Спаси-

теля.

 

Икона

 

была

 

внесена

 

въ

 

Кремль

 

чрезъ

 

Фроловскіе

 

ворота,

D

 

поставлена

 

въ

 

главпомъ

 

Московскомъ

 

храмѣ,

 

Успенскомъ.

отсюда

 

образъ

 

былъ

 

перенесенъ

 

въ

 

Снасскій

 

монастырь

 

и

 

по-

иавленъ

 

въ

 

соборномъ

 

Преображенскомъ

 

храмѣ

 

по

 

правую

сторону

 

царскихъ

 

вратъ,

 

на

 

второмъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

находит-

011

 

и

 

нынѣ.

 

Кремлевкія,

 

Фроловскія

 

ворота

 

по

 

этому

 

случаю

Ь1Л и

 

переименованы

 

въ

 

Спасскія,

 

и

 

тогдаЖе

 

было

 

повелѣно— '-

никому

 

изъ

 

мущинъ

 

не

 

проходить

 

въ

 

эти

 

ворота

 

н

 

мимо

 

ихъ

Съ

 

п °ирытой

 

головой. — Оставивъ

 

навсегда

 

чудотворный

 

образъ'

Спасителя

 

въ

 

Москвѣ,

 

Царь

 

Алексѣй

 

Михаиловичъ

 

приказалъ
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снять

 

точный

 

спвсокъ

 

съ

 

иконы.

 

Сиисокъ,

 

сдѣланный

 

рукою

благочестиваго

 

иконописца,

 

и

 

обложеный

 

серебрянымъ

 

подъ

золотомъ

 

окладомъ,

 

10

 

септ.

 

1648

 

года

 

былъ

 

послапъ

въ

 

Хлыновъ,

 

куда

 

онъ

 

и

 

прибыль

 

17

 

декабря.

 

При

 

этомъ

Царь

 

пожаловалъ

 

Троицкому

 

храму

 

еще

 

колоколъ

 

вѣсочъ

 

во

106

 

п. — Въ

 

рукописи

 

Вятскаго

 

Спасскаго

 

собора

 

записано

104

 

чудотворенія

 

отъ

 

древней

 

чудотворной

 

иконы

 

Спасителя,

находящейся

 

въ

 

Москвѣ,

 

и

 

20

 

чудотворенііі

   

отъ

 

сппска

 

ея.

Въ

 

1657

 

году

 

страшная

 

моровая

 

язва

 

свирепствовала

 

по

всей

 

Вятской

 

области

 

и

 

истребила

 

множество

 

народа.

 

Ужасъ

объялъ

 

ватскихъ

 

жителей.

 

Прпбывшій

 

въ

 

этомъ

 

году

 

воевода

Князь

 

Иванъ

 

Ивановичъ

 

Дашковъ,

 

по

 

соглашение

 

съ

 

архи-

мандритомъ

 

н

 

всѣмъ

 

освященнымъ

 

соборомъ

 

п

 

православными

людьми,

 

положилъ:

 

въ

 

пятую

 

нсдѣлю

 

Великаго

 

поста

 

но

 

вевмъ

св.

 

церквамъ

 

совершати

 

празднество

 

и

 

молебпое

 

иьніе

 

Неру-

котворенному

 

образу

 

и

 

отъ

 

соборныхъ

 

и

 

отъ

 

всѣхъ

 

приход-

скихъ

 

церквей

 

съ

 

св.

 

иконами

 

п

 

чествымъ

 

крестомъ

 

окрестъ

города

 

Хлынова

 

и

 

прочихъ

 

вятскнхъ

 

городовъ

 

совершати

 

хож-

деніе

 

и

 

всенароднымъ

 

миожествомь

 

и

 

впредь

 

по

 

вся

 

лѣта

неотложно

 

по

 

вся

 

великіе

 

посты

 

творити

 

*).

 

Послѣ

 

совершенів

этого

 

крестнаго

 

хода

 

съ

 

Норукотвореннымъ

 

образомъ

 

Спасите-

ля

 

язва

 

пачала

 

ослабѣвать

 

п

 

вскорѣ

 

прекратилась.

 

Обѣтх

продковъ

 

свято

 

выполняется

 

донынѣ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

въ

 

четвертое

воскресенье

 

Великаго

 

поста,

 

а

 

въ

 

прочихъ

 

городахъ

 

ва

пятой

 

педѣлѣ

 

тогоже

 

поста.

 

Благоговѣйиое

 

почитаніе

 

чудо*

творнаго

 

образа

 

Спасителя,

 

находящагося

 

въ

 

Спасскомъ

 

собо-
рѣ,

 

во

 

всей

 

Вятской

 

области

 

вызвало

 

учрежденіе

 

крестнаго

хода

 

съ

 

симъ

 

образомъ

 

по

 

уѣздамъ

 

Вятскому,

 

Орловскому)

Котельническому,

 

Иранскому,

 

Уржумскому,

 

Нолннскому,

 

Ьа-

*)

 

Истор.

 

Вят.

 

края

 

Бехтерева

 

и

 

Васильева.
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зовскому,

 

и

 

отчасти

 

Слободскому.

 

Ходъ

 

этотъ

 

совершается

 

и

пывѣ

 

въ

 

два

 

года

 

одииъ

 

разъ,

 

отъ

 

1

 

сент.

 

до

 

9

 

декабря.

3.

 

Боіоявлекскіи

 

соборъ.

Новгородскіе

 

выходцы,

 

устроившись

 

въ

 

новооснованпомь

яма

 

городѣ

 

Хлыновѣ,

 

учредили

 

три

 

наблюдательных!,

 

пункта

за

 

дѣйствіями

 

Черсмись

 

и

 

Вотяковъ

 

не

 

вдалекѣ

 

отъ

 

Хлынова,

въ

 

селахъ

 

Воскресепскомъ,

 

Боіоявленскомъ

 

и

 

Волковскомъ

погостЬ,

 

и

 

намѣрены

 

были

 

устроить

 

въ

 

ннхъ

 

храмы.

 

Но

Воскресенское

 

и

 

Богоявленское

 

села

 

были

 

до

 

основанія

 

раз-

рушены

 

туземцами,

 

п

 

потому

 

храмы,

 

предполагавшісся

въ

 

нихъ,

 

были

 

построены

 

въ

 

самомъ

 

городѣ

 

Хлыновѣ.

 

Такъ

возникла

 

Богоявленская

 

церковь.

 

Опа

 

стояла

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣ-

стѣ,

 

гдѣ

 

и

 

пыпѣ,

 

рядомъ

 

съ

 

каѳедральнымъ

 

соборомъ,

 

въ

 

крем-

лі

 

Со

 

временемъ

 

Богоявленскую

 

церковь

 

назвали

 

соборомъ,

Это

 

былъ

 

первый

 

соборъ

 

въ

 

Вяткв.

Церковь

 

была

 

деревянная.

 

Каменную

 

церковь

 

выстроили

въ

 

1698

 

г.

 

въ

 

томі)

 

впдѣ,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

суіцествуетъ

 

ц

еынѣ.

Въ

 

соборѣ

 

три

 

престола:

 

одииъ

 

во

 

имя

 

Богоявленія

 

Госпо-

Дня,

 

другоіі

 

въ

 

память

 

Воздвпженія

 

Честнаго,

 

Животворящаго

креста

 

Господня

 

*),

   

третііі

  

во

 

имя

 

великомученика

 

Георгія.

Съ

 

открытіемъ

 

Александроневскаго

 

собора

 

Богоявлонскій

соборъ

 

нриписанъ

 

къ

 

означенному

 

собору

 

и

 

прпчтъ

 

его

 

пере-

веденъ

 

въ

 

новооткрытый

 

соборъ

 

съ

 

обязательствомъ

 

служить

п

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

каждый

 

празднпкъ

 

п

 

воскрес-

ный

 

день.

(Продолжение

 

будетъ.)

')

 

Придѣлъ

 

этотъ

 

уйтроеііъ

 

лт,

 

память

 

упраздненной

 

Дернин

 

Вйз-
Двп«іші

 

Честнаго

 

Креста,

  

самой

  

первой

 

въ'

 

ХлыновЪ.

11
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О

 

распространснііі

 

въ

 

народѣ

 

книгъ

 

свящешіаго

 

ннсаііія

чрсзъ

 

приходское

 

духовенство.

(По

 

поводу

 

VI

 

отчета

 

Общества

  

распространены

 

книгъ

Св.

 

Писаны

 

*).

Приходское

 

духовспство

   

рано

   

или

   

поздпо

   

должно

 

про-

никнуться

 

пламенною

 

ревностію

 

къ

 

дЬлу

 

распространснія

 

кпнгъ

свящепиаго

 

ппсапія

 

въ

 

пародѣ

 

п

 

составить

 

главпыхъ

 

дѣятелоіі

въ

 

Высочайше

   

угверіидбпномъ

   

ОбщсствЬ

 

для

   

этого

 

святаго

дѣла.

 

Такая

 

мысль

 

оправдывается

 

всѣмн

 

соображеніями,

 

съ

 

ка-

коіі-бы

 

сторопы

 

мы

 

ни

 

взглянули

 

па

 

это

 

дѣло.

 

Важиѣіішнмъ

руководствомъ

   

для

  

пастырской

   

дЬятелыюсти

 

считаются

 

нре-

дапіо

 

и

 

примЬръ

 

пастыреіі,

 

блпжайшпхъ

 

ко

 

времснамъ

 

боже-

ственпаго

   

оспованія

  

Церкви;

   

и

 

чѣмъ

   

болѣо

   

труды

   

нашнхъ

пастырей

 

приближаются

 

къ

 

образцамъ

 

пастырскаго

 

служсиія,

явленпымъ

 

въ

 

первенствующей

 

Церкви,

 

тьмъ

 

болѣе

 

они

 

ішѣютъ

достоипства.

   

Такъ

 

и

 

должпо

 

быть.

    

Ныпѣшніо

 

пастыри

 

про-

должагатъ

 

на

 

землѣ

 

дѣло,

   

пачатое

   

самимъ

   

Христомъ

 

п

 

Его

апостолами:

 

кому-же

 

пмъ

 

болѣе

 

подражать

 

въ

 

своихъ

 

трудахъ,

какъ

 

не

 

тЬиъ

 

доблестпымъ

 

мужамъ,

 

которые,

   

прпнявъ

 

стадо

Христово

   

изъ

   

рукъ

   

самихъ

   

апоетоловъ

   

или

   

нхъ

 

первыхъ

прсемниковъ,

 

конечно,

 

лучше,

 

чѣмъ

 

кто-либо,

 

паучепы

 

были

пасти

 

его

 

н

 

действительно

 

успѣли

 

какъ

 

увеличить

 

его

 

въчпе-

ліі,

 

такъ

 

и

 

возвысить

 

въ

 

правствоппыхъ

 

совершопствахъ?

 

Но,

разематривая

   

благотворную

   

во

 

всѣхъ

   

отпошепіяхъ

  

деятель-

ность

 

пастырей

 

первенствующей

  

Церкви,

   

нельзя

   

не

 

впд/Ьть,

что

 

распрострапеніо

 

книгъ

 

свящепиаго

 

писанія

 

между

 

верую-

щими

 

но

 

только

 

составляло

 

весьма

 

важную

 

отрасль

 

этой

 

Дея-
тельности,

 

но,

  

кажется,

   

стояло

   

у

 

пихъ

 

па

  

первомъ

  

плапВ.
Для

 

убѣжденія

 

въ

 

этомъ,

   

не

 

пускаясь

   

въ

 

подробпыя

 

пзслѣ-

<rj

 

Изъ

 

Руков.

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей.
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доваеія,

 

довольно

 

остановить

 

впиманіе

 

на

 

Фактахъ

 

изъ

 

жизии

первенствующей

 

Церкви,

 

свидѣтельствующихъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

много

 

тогда

 

было

 

у

 

христіанъ

 

списковъ

 

св.

 

книгъ.

 

Каждый

хрястіанипъ,

 

если

 

не

 

въ

 

состояпін

 

былъ

 

пріобрѣсти

 

св.

 

пи-

саніе

 

въ

 

нолномъ

 

его

 

составѣ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

имѣлъ

 

важ-

пѣіішую

 

книгу

 

его — Евангеліс

 

въ

 

цѣломъ

 

вндѣ

 

или

 

въ

 

отрыв-

кахъ;

 

оно

 

составляло

 

тогда

 

какъ-бы

 

неотъемлемую

 

принад-

лежность

 

всякаго,

 

носйвшаго

 

па

 

себѣ

 

имя

 

христіанина.

 

Вѣрпыо

не

 

только

 

благоговъйпо

 

храипліі

 

его

 

въ

 

домахъ

 

на

 

самомъ

почетномъ

 

мѣстЬ,

 

устрояя

 

для

 

него

 

ковчежцы

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

цѣппые,

 

по

 

мѣрѣ

 

своего

 

достатка,

 

но

 

и

 

носили

 

его

 

съ

 

собою

 

'

яа

 

пути;

 

съ

 

нимъ

 

она

 

и

 

умирали

 

п

 

иерѣдко

 

завѣщавала

 

по-

ложить

 

его

 

съ

 

собою

 

во

 

гробъ.

 

И

 

все

 

это

 

-въ

 

такія

 

времена,

когда

 

еще

 

псизвѣстпо

 

было

 

кпигопечатаніе

 

и

 

когда

 

переписка

книгъ

 

для

 

спабжепія

 

ими

 

общинъ

 

христіанскпхъ,

 

уже

 

счи-

тавшнхъ

 

своихъ

 

членовъ

 

не

 

сотнями,

 

а

 

тысячами,

 

даже

 

де-

сятками

 

тысячъ

 

*),

 

требовала

 

громадпыхъ

 

трудовъ,

 

не

 

гово-

римъ

 

уже

 

о

 

депежныхъ

 

затратахъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

воз-

иаграждевія

 

труда

 

и

 

покупки

 

кішжиаго

 

матеріала,

 

тогда

 

до-

вольно

 

цѣппаго.

 

Какъ-же

 

достигалось

 

то,

 

что

 

свящ.

 

писаніе

въ

 

тѣ

 

времена

 

становилось

 

собствеппостію

 

каждаго

 

христіапн-

ua?

 

Кто

 

помогалъ

 

вѣрпымъ

 

въ

 

пріобрѣтепіи

 

этого

 

сокровища,

когда

 

известно,

 

что

 

они

 

далеко

 

ие

 

всѣ

 

умѣли

 

писать?

 

По

усердной

 

заботливости

 

пастырей,

 

тогда,

 

если

 

по

 

при

 

каждой

Церкви,

 

но

 

крайней

 

мъ-рѣ

 

при

 

большинства

 

церквей,

 

состав-

ляемо

 

было

 

общество

 

либрарісвъ

 

пли

 

каллиграФовъ,

 

специаль-

но

 

занимавшихся

 

перепискою

 

кппгъ.

 

Ихъ

 

штатъ

 

преимуще-

ственно

   

наполпялся

   

аскетами-дѣвствепникамп

   

и

 

дѣвственни-

)

 

Наприм.,

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

"Антіохіи,

  

Александрии,

 

РимЪ

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

большихъ

 

городахъ.



—
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—

цами,

 

которые

 

посвящали

 

себя

 

па

 

служѳніо

 

Богу

 

и

 

всецвло

ввѣряли

 

себя

 

руководству

 

пастырей

 

церкви.

 

Трудъ

 

этихъ

кпигопнсцевъ

 

считался

 

почти

 

столь-же

 

почтеннымъ,

 

какъ

 

ц

трудъ

 

проповѣдпиковъ

 

слова

 

Божія, — н

 

они

 

пользовались

велнкпмъ

 

уважсніемъ

 

въ

 

церкви.

 

Посему

 

миогіо

 

знаменитые

люди

 

по

 

пренебрегали

 

этимъ

 

родомъ

 

занятія,

 

даже

 

сами

 

пас-

тыри

 

церкви.

 

Такъ

 

св.

 

ПамФн.тъ,

 

свящепникъ

 

п

 

мученпкъ

кесарійскій,

 

рѣзко

 

выдававшиеся

 

изъ

 

ряда

 

нрочихъ

 

служите-

лей

 

церкви

 

и

 

славнвшійся

 

ученостію

 

по

 

всему

 

христианскому

востоку,

 

не

 

довольствуясь

 

тѣмъ,

 

что

 

содержалъ

 

много

 

иисцовъ,

собственною

 

рукою

 

переппсалъ

 

много

 

священныхъ

 

кппгъ.

Иодобпый

 

ему

 

св.

 

Лукіанъ,

 

свящепникъ

 

аптіохіпскій,

 

нспол-

нялъ

 

должность

 

.лпбрарія

 

прежде,

 

чѣмъ

 

поставленъ

 

былъ

 

во

священники:

 

«бяше,

 

говорится

 

въ

 

житіп

 

его,

 

въ

 

писапіи

искусенъ,

 

скоро

 

и

 

красно

 

нпшущи,

 

многія

 

книги

 

сотвори,

 

и

отъ

 

сего

 

своего

 

рукодѣлія

 

себе

 

и

 

иищія

 

питаше»

 

*).

Если

 

въ

 

древиія

 

времена,

 

пе

 

смотря

 

на

 

чрезвычайный

трудности

 

распространять

 

книги

 

свящ.

 

писапія,

 

ревность

пастырей

 

въ

 

эточъ

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

ne

 

ослабевала,

 

по

 

умѣла

изыскивать

 

средства

 

снабжать

 

свящ.

 

книгами

 

всякаго

 

вѣрую-

щаго,-то

 

какое

 

обширное

 

поле

 

для

 

проявлепія

 

этой

 

ревности

открывается

 

пастырямъ

 

настоящего

 

времени,

 

когда

 

при

 

усо-

вершеиствовапіи

 

кппгопечатапія

 

легко

 

достать

 

священныя

 

книги

во

 

множества

 

экземпляровъ,

 

прптомъ

 

на

 

лзыкѣ

 

совершенно

ионятномъ

 

для

 

всякаго

 

простолюдина,

 

и

 

когда

 

сверхъ

 

того

уже

 

существуетъ

 

у

 

насъ

 

особое

 

общество,

 

предлагающее

ѵ

 

эти

 

кпнгп

 

по

 

самой

 

дешевой

 

цѣпѣ,

 

доступной

 

иослѣдпеиу

бѣдияку;

 

когда

 

это

 

общество

 

не

 

только

 

готово

 

по

 

первому

требование

 

всякаго

 

прнходскаго

 

священника

 

выслать

 

объявлеи-

*)

 

Четьи

 

Май

   

окт.

 

15

 

день.
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дос

 

ииъ

 

количество

 

книгъ,

 

даже,

 

въ

 

вредитъ,

 

но

 

и

 

само

 

цщетъ

того,

 

чтобы

 

пастыри

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

обращались

 

къ

 

нему

съ

 

такими

 

трсбовапіями,

 

принимая

 

па

 

себя

 

даже

 

расходы

 

но

перосылкѣ

 

книгъ.

Но

   

нужно-лп

   

обращаться

   

къ

   

примѣрамъ

   

христіаиской

древности

 

и

 

въ

 

пихъ

 

одпихъ

 

искать

 

поощренія

 

для

 

ревности

современныхъ

 

намъ

   

пастырей

 

къ

 

столь

   

святому

   

дѣлу?

   

Это

дѣло

 

неразрывно

 

связаио

 

съ

 

учптельствомъ,

   

которое

 

состав-

ляетъ

 

существеиную

 

обязанность

 

каждаго

 

пастыря.

 

Ознаком-

леніе

  

парода

   

съ

 

Ёваигѳліемъ

   

составлястъ

   

самую

   

первую

 

а

самую

 

прочную

 

основу,

 

на

 

которой

   

пастырь

   

всегда

 

можетъ

утверждать

   

свои

   

изъясненія

   

пстинъ

   

вѣры

 

и

 

правилъ

 

нрав-

ственности.

 

Безъ

 

ближаіішаго

 

знакомства

 

прихожанъ

 

съ

 

свящ.

писаніемъ

   

слово

   

пастыря,

   

вакъ-бы

   

оно

 

ни

 

было

  

искусно,

какъ-бы

 

мпого

 

пи

 

заключало

 

въ

 

себв

 

ссылокъ

 

па

 

книги

 

свя-

щеииаго

 

писанія,

   

не

 

проникнетъ

 

глубоко

   

въ

 

сердца

 

слуша-

телей

 

и

 

не

 

оставитъ

 

непзгладимыхъ

 

впечатлѣпіи

  

въ

 

ихъ

 

па-

мяти,

 

какъ

 

это

 

уже

 

н

 

доказалъ

 

многолѣтиій

 

опытъ

 

падъ

 

на-

шимъ

 

иростымъ

 

народомъ,

   

доселѣ

   

не

 

пмѣвшимъ

   

въ

 

рукахъ

св.

 

Евапгелія.

 

Отчего

 

со

 

стороны

 

пастырей

 

Церкви

 

п

 

многпхъ

•інцъ,

 

слѣдящихъ

 

за

 

духовнымъ

 

образованісмъ

 

народа,

 

слышиы

постояниыя

 

жалобы

 

на

 

крайнюю

 

скудость

 

въ

 

немъ

 

релпгіозно-

нраветвенпыхъ

   

поиятій

   

п

 

убѣжденій,

   

несмотря

   

на

 

то,

   

что

проповвдапіе

 

слова

 

Божія

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

у

 

пасъ

 

уже

давно

 

существуетъ

 

п

 

во

 

многихъ

   

мѣстахъ

   

сдѣлалось

   

обыч-

пымъ?

 

Отчего

 

простолюдппы

 

часто

   

не

 

имѣютъ

 

самыхъ

 

пер-

"ыхъ

 

и

 

иачалыіыхъ

   

ионятій

   

объ

   

оспованіяхъ

   

христіанской

вѣры

 

и

 

нравственности,

   

когда,

   

кромѣ

 

пастырскаго

 

проповв-

Даиія,

 

вся

 

служба

 

Божія,

   

къ

 

которой

 

оии

 

искренно

 

привер-

'кечы,

 

рправлена

   

къ

 

тому,

   

чтобы

   

просвѣтить

   

вѣрующчхъ
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свѣтомъ

 

божествепнаго

 

разума?

 

Оттого,

 

что

 

пароду

 

почти

 

со-

всѣмъ

 

незпакомо

 

св.

 

Евапгеліе,

 

истины

 

котораго

 

развиваются

и

 

въ

 

проповѣданіи

 

пастырскомъ,

 

и

 

въ

 

службѣ

 

Божіей.

 

Это

подтверацается

 

мпогочпслевнымп

 

свидетельствами

 

самихъ

простолюдиновъ,

 

записанными

 

со

 

словъ

 

пхъ

 

п

 

помещенными

въ

 

шести

 

отчетахъ

 

общества

 

для

 

распрострапенія

 

свящ.

 

кпигъ.

При

 

оппсапіп

 

трудовъ

 

главпыхъ

 

деятелен

 

общества — членовъ

кппгоношъ,

 

преимуществеппо

 

дѣйствующпхъ

 

въ

 

среде

 

простаго

народа,

 

весьма

 

часто

 

приводятся

 

откровспныя

 

прпзнанія

 

про-

столюдиновъ,

 

что

 

Евангсліе

 

приносить

 

нмъ

 

ученіо,

 

совершен-

но

 

повоо

 

для

 

ннхъ,

 

никогда

 

ими

 

песлыхаппое.

 

Некоторые

пзъ

 

простаго

 

народа

 

прямо

 

заявляли,

 

что,

 

не

 

читавши

 

св.

Евангелія,

 

они

 

ничего

 

не

 

понимали

 

въ

 

службѣ

 

Божіей;

 

при

чтеиіи-же

 

его

 

имъ

 

все

 

становится

 

понятпымъ.

 

Можно

 

послъ

сего

 

судить,

 

сколь

 

пеобходимымъ

 

основаніемъ

 

духовнаго

 

про-

свѣщенія

 

парода

 

должно

 

служить

 

его

 

знакомство

 

съ

 

священ-

ными

 

книгами

 

и

 

какъ

 

распрострапоніе

 

ихъ

 

неразрывно

 

связано

съ

 

существенною

 

обязаппостію

 

пастыря-учить

 

пародъ.

 

А

 

на

сколько

 

съ

 

этимъ

 

распрострапеиіемъ

 

долженъ

 

облегчиться

самый

 

трудъ

 

пастырей

 

въ

 

дѣлѣ

 

учительства!

 

Пастырское

 

учи-

тельство

 

въ

 

такомъ

 

видѣ,

 

какъ

 

оно

 

по

 

большей

 

части

 

сугце-

ствуетъ,

 

состоя

 

въ

 

приготовлепіп

 

и

 

сказываніп

 

проповедей,

большппствомъ

 

пашихъ

 

приходскихъ

 

свящеппнковъ

 

считается

за

 

весьма

 

тяжелое

 

бремя,

 

отчего

 

нерѣдко

 

отодвигается

 

ими

на

 

второй

 

плапъ.

 

Но

 

если-бы

 

все

 

прихожане

 

сиабл{сны

 

были

общедоступными

 

переводами

 

Евапгслія,

 

если-бы

 

чтепіе

 

и

 

слу-

шаніо

 

свящ.

 

кпигъ

 

сделалось

 

обычнымъ

 

запятіемъ

 

въ

 

домаш-

пемъ

 

быту

 

простолюдина — въ

 

праздничпые

 

дни

 

п

 

во

 

всякіе

свободные

 

часы,

 

то

 

сколько-бы

 

оно

 

открыло

 

пастырю

 

самыхъ

удобныхъ

 

случаевъ

 

къ

 

назидапію

 

прпхожапъ

 

при

 

всякомъ

 

по-
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скщеніи

 

домовъ

 

пхъ,

 

при

 

всякомъ

 

столкновепіп

 

съ

 

ними

 

въ

 

жиз-

ни!

 

Какъ

 

миого

 

можно

 

было-бы

 

сказать

 

но

 

поводу

 

тѣхъ

 

или

другихъ

 

мвстъ

 

свящ.

 

писанія,

 

сдѣлавшихся

 

уже

 

известными

прпхожавамъ!

 

Да

 

и

 

па

 

самой

 

церковной

 

каѳедрѣ

 

что

 

плодо-

творнее

 

всего

 

можстъ

 

быть

 

для

 

слушателей,

 

какъ

 

по

 

беседа

отѣхъ-же

 

святыхъ

 

истипахъ,

 

съ

 

которыми

 

они

 

уже

 

нѣсколько

ознакомились

 

чрезъ

 

домашнее

 

чтеяіе

 

свящ.

 

нисаиія?

 

Для

 

бс-

свдъ,

 

состоящяхъ

 

въ

 

разъяспеиіп

 

знакомыхъ

 

прпхожапамъ

йстъ

 

ппсаиія,

 

пужны-ли

 

такіе

 

труды,

 

съ

 

какими

 

обыкновенно

сопряжено

 

сказывапіе

 

ОФфиціальпыхъ

 

проповѣдей?

 

Нужпьі-ли

уеидиивыя

 

прпготовленія

 

къ

 

пнмъ,

 

когда

 

у

 

каждаго

 

свпщсп-

шіка

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

зиапіе

 

и

 

понимаиіе

 

свящ.

 

ппсапія

несравненно

 

выше,

 

чѣмъ

 

у

 

простолюдиновъ,

 

сколько-бы

 

ci

 

и

послѣдніо

 

сами

 

пи

 

занимались

 

чтепіемъ

 

его?

Другая

 

обязанность

 

пастыря,

 

неразрывная

 

съ

 

учитель-

ствомъ

 

и

 

столь-же

 

важная,

 

какъ

 

сіе

 

послѣдпое,

 

есть

 

руковод-

ствовало

 

народа

 

въ

 

нравствеппой

 

жизни

 

—

 

исправленіе

 

его

порочныхъ

 

наклонностей

 

и

 

насаждепіе

 

въ

 

немъ

 

добрыхъ

 

нра-

иовъ.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

распространено

 

свящ.

 

книгъ

 

между

прихожанами

 

составляетъ

 

первое

 

и

 

важпѣйшее

 

пособіе

 

для

пастыря.

 

Уже

 

одно

 

препровождепіе

 

свободпаго

 

времени

 

при-

хожанами

 

въ

 

чтеніп

 

и

 

слушаніи

 

свящ.

 

писапія

 

значительно

поможотъ

 

пастырямъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

укоронившимпся

 

нравствен-

ными

 

недостатками

 

пасомыхъ;

 

пбо

 

оно

 

само-собою

 

будетъ

Смекать

 

ихъ

 

отъ

 

пустыхъ,

 

безнравственныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

раз-

сказовъ,

 

какими

 

большею

 

частію

 

наполняются

 

у

 

простаго

 

на-

рода

 

замиіе

 

вечера

 

п

 

которые

 

часто

 

неисправимо

 

вліяютъ

 

на

врастающее

 

иоколѣпіе.

 

Говоря

 

это,

 

мы

 

пмѣемъ

 

въ

 

виду

гиствительные

 

Факты,

 

приведенные

 

въ

 

годовыхъ

 

отчетахъ

Щества

  

для

   

распространенія

   

кнпгъ

   

священпаго

   

пнсапія.
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Некоторые

 

корреспонденты

 

его

 

нзъ

 

священпнковъ

 

заявили,

что

 

дѣти,

 

съ

 

радостію

 

купившія

 

у

 

нихъ

 

св.

 

Евангеліе,

 

каж-

дый

 

вечеръ

 

ири

 

лучинкѣ

 

по

 

пѣсколько

 

страницъ

 

ирочитываютъ

пзъ

 

него,

 

и

 

этимъ

 

самымъ

 

семья

 

отвлекается

 

отъ

 

пустыхъ

разговоровъ

 

*).

 

Много

 

слышится

 

жалобъ

 

со

 

стороны

 

па-

стырей

 

на

 

нѣкоторые

 

застарелые,

 

грубые

 

пороки

 

простолю-

диповъ;

 

нерЬдко

 

высказываютъ,

 

что

 

невозможпо

 

истребить

ихъ

 

или

 

ослабить,

 

особенно

 

несчастную

 

привычку

 

парода

предаваться

 

пьянству.

 

Въ

 

отчетахъ

 

общества

 

для

 

распростра-

непія

 

книгъ

 

свящ.

 

писанія

 

со

 

всею

 

подробностію

 

нзложепо

песколько

 

Фактовъ

 

псправленія

 

отъ

 

этого

 

пагубнаго,

 

по-види-

мому,

 

неизлечимаго

 

порока — и

 

кемъ-же?

 

Простою

 

женщиною,

посвятившею

 

себя

 

на

 

дело

 

распространенія

 

кнпгъ

 

священнаго

писанія

 

въ

 

качестве

 

члена — книгоноши.

 

Единственное

 

оружіе

въ

 

рукахъ

 

ея

 

протпвъ

 

этого

 

порока

 

было

 

Евапгеліе,

 

съ

 

кото-

рымъ

 

она

 

ходила

 

по

 

питейнымъ

 

домамъ,

 

читала

 

его

 

несчасі-

нымъ

 

посЬтителямъ

 

этихъ

 

домовъ,

 

убивающимъ

 

въ

 

нпхъ

 

вре-

мя,

 

состояніе

 

и

 

здоровье.

 

Читая

 

имъ

 

выбранныя

 

по

 

ея

 

усмот-

ренію

 

места

 

изъ

 

Евангелія,

 

заинтересовывала

 

ихъ

 

этимъ

 

нѳ-

слыханнымъ

 

для

 

нихъ

 

чтеніѳмъ,

 

располагала

 

къ

 

пріобрЬтенію

св.

 

книга

 

н

 

руководила

 

ихъ

 

потомъ

 

свопми

 

советами

 

и

 

по-

печеніями,

 

внушаемыми

 

духомъ

 

любви

 

хрпстіанской,

 

глубоко

восприпятьшъ

 

ею

 

изъ

 

Еваигелія.

 

И

 

все

 

это

 

во

 

миогпхъ

 

слу-

чаяхъ

 

увенчалось

 

теми

 

благими

 

результатами,

 

что

 

люди,

 

по-

видимому,

 

окончательно

 

погпбшіе,

 

сделались

 

честными

 

тру-

жениками,

 

полезными

 

для

 

общества

 

п

 

своихъ

 

семействъ,

 

"

добрыми

 

христіанамп.

 

Такъ

 

могущественна

 

сила

 

слова

 

Божія
и

 

при

 

посредстве

 

простои

 

женщины,

 

не

 

получившей

 

паучваго

образованія!

 

Сколько-же

 

благихъ

 

плодовъ

 

принесен,

 

она.

•)

 

Отч.

 

II,

 

стр.

 

24.

 

Отч.

 

YI,

 

стр.

  

32.
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когда

 

сила

 

его

 

будетъ

 

проводиться

 

чрезъ

 

пастырей

 

Церкви,

 

на-

учно

 

приготовленныхъ

 

быть

 

учителями

 

и

 

руководителями

народа!

Между

 

обществомъ,

 

возникгаимъ

 

у

 

насъ

 

съ

 

святою

 

целію —

послужить

 

славе

 

Божіей

 

и

 

духовному

 

благу

 

народа,

 

и

 

сосло-

віеиъ

 

вашихъ

 

пастырей,

 

иризванныхъ

 

и

 

поставленныхъ

 

на

чреду

 

этого-же

 

самаго

 

служенія

 

чрезъ

 

священное

 

тайводѣй-

ствіе,

 

естественно

 

додженъ

 

установиться

 

самый

 

тесный

 

и

неразрывный

 

союзъ.

 

То

 

и

 

другое,

 

по

 

ближайшему

 

сродству,

должны

 

слиться

 

въ

 

одно

 

целое

 

такъ,

 

чтобы

 

светскіе

 

члены

общества

 

по-преимуществу

 

заботились

 

о

 

пріобрьтепіп

 

запаса

свящ.

 

книгъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

удовлетворена

 

требовапіямъ,

л

 

изыскивали

 

средства

 

къ

 

легчайшему

 

и

 

скорвйшему

 

достав-

лопію

 

этихъ

 

книхъ

 

во

 

все

 

местности

 

обширной

 

Церкви

 

Рус-

ской,

 

возбуждая

 

сочувствіе

 

и

 

иомощь

 

святому

 

двлу

 

въ

 

доступ-

пыхъ

 

имъ

 

сФерахъ

 

государственныхъ;

 

а

 

пастыри

 

Церкви,

какъ

 

дѣйствующіе

 

среди

 

самаго

 

народа,

 

должны

 

служить

 

про-

водниками

 

свящ.

 

книгъ

 

въ

 

окружающую

 

ихъ

 

среду

 

народную.

Къ

 

пастырямъ

 

Церкви

 

народъ

 

привыкъ

 

относиться

 

съ

 

пол-

ного

 

доверчивостію

 

и

 

потому

 

преддоженіе

 

отъ

 

пастыря

 

купить

св.

 

книгу

 

всегда

 

можетъ

 

иметь

 

успехъ.

 

Кроме

 

того,

 

у

 

свя-

Щепвиковъ

 

всегда

 

много

 

случаевъ

 

завести

 

съ

 

прихожанами

рѣчь

 

о

 

свящ.

 

книгахъ

 

и

 

склонить

 

къ

 

пріобретенію

 

ихъ.

 

Одинъ

священникъ,

 

распродавши

 

въ

 

своѳмъ

 

приходе

 

въ

 

1871

 

году

1°

 

150

 

книгъ,

 

присланныхъ

 

ему

 

отъ

 

общества,

 

едвлалъ

 

та-

кое

 

заявлѳвіе

 

въ

 

своей

 

корреспонденціи:

 

«действія

 

мои

 

состоять

въ

 

тоиъ,

 

что,

 

пользуясь

 

случаями

 

посещенія

 

прихода,

 

я

 

пред-

анно

 

грамотнымъ

 

пріобретать

 

новый

 

заветъ,

 

при

 

чѳмъ

 

вну-

Ша ю

 

имъ

 

о

 

необходимости

 

иметь

 

эту

 

книгу

 

и

 

объясняю

 

ея

одержаніе».

 

А

 

какое

 

представляется

 

священникамъ

 

удобство
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распространять

 

эти

 

книги

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

они

 

состоятъ

 

законоучителями

 

ила

 

которыя

 

совершенно

имеютъ

 

въ

 

своемъ

 

веденіи!

 

Самое-жѳ

 

удобное

 

у

 

священника

место

 

убеждать

 

прихожанъ

 

пріобретать

 

свящ.

 

книги— храмъ

Божій,

 

После

 

праздничнаго

 

богослуженія,

 

къ

 

которому

 

прихо-

жане

 

обыкновенно

 

стекаются

 

въ

 

множестве,

 

священвикъ

 

да-

же

 

особымъ

 

поученіемъ

 

о

 

необходимости

 

иметь

 

и

 

читать

 

св.

писаніе

 

можетъ

 

сильно

 

подвигнуть

 

прихожанъ

 

къ

 

пріобрѣтенію

свящ.

 

книгъ.

Если

 

когда,

 

то

 

именно

 

въ

 

настоящее

 

время

 

пастырямъ

необходимо

 

съ

 

особенною

 

ревностію

 

спешить

 

на

 

дело

 

распро-

странена

 

книгъ

 

св.

 

писанія

 

въ

 

простомъ

 

народе.

 

Нашъ

 

про-

стой

 

народъ

 

теперь

 

пробуждается

 

отъ

 

долголетняго

 

умствен-

наго

 

сна

 

и

 

начинаетъ

 

чувствовать

 

необходимость

 

въ

 

образова-

на,

 

уже

 

не

 

чрезъ

 

одни

 

внушѳнія

 

отъ

 

высшихъ,

 

а

 

самостоя-

тельно,

 

особенно

 

по

 

случаю

 

введенія

 

всесословной

 

военной

повинности.

 

Въ

 

среде

 

его

 

уже

 

не

 

мало

 

грамотпыхъ,

 

которые

съ

 

жаждою

 

вѣдѣнія

 

бросаются

 

на

 

чтеніе

 

и

 

возбуждаютъ

въ

 

другихъ

 

иеграмотныхъ

 

живейшую

 

охоту

 

послушать

 

книж-

ное

 

слово.

 

При

 

такомъ

 

рвеніи

 

народа

 

къ

 

чтепію

 

книгъ

 

дать

ему

 

въ

 

руки

 

Евапгедіе,

 

на

 

которое

 

во

 

храме

 

онъ

 

привывъ

смотреть

 

съ

 

благоговеніемъ

 

и

 

изъ

 

котораго

 

готовъ

 

почерпать

истины

 

съ

 

искреннею,

 

простодушною

 

довврчивостію,

 

есть

истинное

 

благодвявіе

 

для

 

него;

 

ибо

 

этимъ

 

способомъ

 

можно

положить

 

прочную

 

основу

 

его

 

духовнаго

 

образованія

 

и

 

вѣрео

направить

 

къ

 

нравственному

 

усовершенствовапію.

 

Съ

 

этою

свящ.

 

книгою

 

пастырю

 

церкви

 

темъ

 

скорее

 

теперь

 

нужно

поспешить

 

къ

 

простому

 

народу,

 

что

 

онъ,

 

при

 

возбудившейся

жажде

 

вьдвпія,

 

неразборчиво

 

бросается

 

па

 

пріобрѣтепіе

 

вся-

кихъ

 

кннгъ,

 

иногда

 

могущихъ

 

действовать

 

вредно

 

на

 

складъ
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его

 

понятій,

 

на

 

его

 

сердечныя

 

чувствованія

 

и

 

нравственный

убѣщенія, — такнхъ

 

книгъ,

 

который

 

навязываютъ

 

ему

 

про-

мышленники,

 

радѣющіе

 

только

 

о

 

своихъ

 

собственныхъ

 

выго-

дахъ

 

и

 

нисколько

 

не

 

думающіе

 

о

 

благѣ

 

народа.

 

Священники

 

—

корреспонденты

 

общества

 

заявляютъ,

 

что,

 

при

 

развившейся

грамотности,

 

у

 

прихожанъ

 

очень

 

много

 

ходитъ

 

по

 

рукамъ

свазокъ

 

и

 

разпыхъ

 

сборниковъ,

 

тогда-какъ

 

священныхъ

 

книгъ

совсѣмъ

 

нѣтъ.

 

А

 

какъ

 

жалѣютъ,

 

по

 

заявленію

 

одного

 

корре-

спондента,

 

недавно

 

купившіѳ

 

Евангеліе

 

ножилые

 

люди

 

о

 

томъ,

что

 

эта

 

святая

 

книга

 

не

 

попалась

 

имъ

 

въ

 

юныхъ

 

дѣтахъ*)!

При

 

крайней

 

неразвитости

 

нашего

 

простаго

 

народа,

 

недо-

статочно

 

дать

 

ему

 

въ

 

руки

 

свящ.

 

книгу

 

и

 

предоставить

 

его

въ

 

пониманіи

 

оной

 

самому

 

себѣ.

 

При

 

чтеніи

 

свящ.

 

книги

простому

 

народу

 

необходимъ

 

опытный

 

руководитель,

 

который-

бы

 

немедленно

 

разрѣшилъ

 

его

 

недоразумѣпіе.

 

Слѣдовательно

настоитъ

 

крайная

 

необходимость

 

пастырямъ

 

Церкви

 

принять

самое

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

распрострапеніи

 

свящ.

 

книгъ

 

и

чрезъ

 

то

 

поставить

 

простой

 

народъ

 

при

 

чтеніи

 

этихъ

 

книгъ

подъ

 

свой

 

непосредственный

 

надзоръ

 

и

 

руководство.

 

«Участіе

духовенства

 

въ

 

распространена

 

св.

 

гшсанія,

 

говорится

 

въ

 

УІ

отчетѣ

 

общества,

 

самое

 

естественное

 

и

 

благотворное.

 

Изъ

рукъ

 

своего

 

пастыря

 

прихожаппнъ

 

съ

 

уваженіемъ

 

приметъ

св.

 

книгу;

 

къ

 

нему-жо

 

обратится

 

оиъ

 

и

 

за

 

разрѣшеніемъ

своихъ

 

недоумѣній,

 

возможныхъ

 

при

 

чтеніи

 

ея».

Если

 

паконецъ

 

обратить

 

вниманіе

 

па

 

то,

 

въ

 

какой

 

степе-

ни

 

существующее

 

у

 

насъ

 

общество

 

для

 

распространена

 

свящ.

ивигь

 

облегчаетъ

 

это

 

дѣло

 

для

 

пастырей

 

Церкви,

 

поступаю-

щих!,

 

въ

 

составъ

 

его

 

члеповъ,

 

то

 

кажется

 

немыслимо,

 

что-

бы

 

наши

   

пастыри,

  

узнавъ

 

всѣ

 

предлагаемыя

 

имъ

 

удобства,

*)

 

И

 

отч.,

 

стр.

 

26.

 

21.

 

IV

 

отч.,

 

стр.

 

S

 

и

 

0.
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замедлили

 

приняться

 

за

 

это

 

святое

 

дѣло.

 

Стоитъ

 

только

 

за-

явить

 

обществу

 

о

 

своемъ

 

желаніи

 

поступить

 

въ

 

число

 

его

 

со-

труднпковъ,

 

безъ

 

всякихъ

 

на

 

это

 

затратъ,

 

часто

 

тягостпыхг

при

 

бѣдности

 

многихъ

 

нагаихъ

 

пастырей,

 

оно

 

съ

 

радостно

готово

 

принять

 

заавленіе

 

и

 

сочувственно

 

отвѣтить

 

на

 

него.

Обыкновенно

 

сельскихъ

 

священниковъ

 

болѣе

 

всего

 

затрудняеп

въ

 

выпискѣ

 

какихъ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

книгъ

 

неимѣніе

 

дееегъ

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ.

 

Но

 

здѣсь

 

наличныхъ

 

денегъ

 

ие

требуется:

 

общество

 

высылаетъ

 

книги

 

и

 

въ

 

кредитъ,

 

при

чемъ

 

не

 

обязываетъ

 

выслать

 

за

 

нихъ

 

деньги

 

въ

 

нанскорМ-

гаемъ

 

времени,

 

а

 

ожидаетъ,

 

пока

 

онѣ

 

распроданы

 

будутъ;

даже

 

по

 

желанію

 

выписывающего

 

самую

 

пересылку

 

книгъ

принимаетъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

*).

*)

 

Правленіе

 

общества

 

для

 

распр.

 

книгъ

 

свящ.

 

писавія

 

въ

 

Россіи
находится

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ,

 

на

 

Васильевскомъ

 

островѣ,

 

въ

 

Волов-
скомъ

 

переулвъ,

 

близъ

 

Биржи,

 

домъ

 

Л

 

3.

 

Въ

 

Москвѣ

 

складъ

 

книгъ

общества

 

помѣщается

 

на

 

Мясницкой

 

улицѣ

 

въ

 

доив

 

Мамонтова.
Съ

 

выпискою

 

книгъ

 

можно

 

адресоваться

 

или

 

въ

 

правленіе,

 

или

 

въ

 

ио-
сковскій

 

складъ.

СОДЕРЖАНИЕ.

 

Катихизическія

 

поученія.

 

Историческое

 

описаніе

 

церк-

вей

 

г.

 

Вятки.

 

О

 

распространены

 

въ

 

народв

 

книгъ

 

священнаго

 

писанш

чрезъ

 

приходское

 

духовенство.

«Вятскія

 

Епархіальпыя

 

Вѣдомости»,

 

пздаваемыя

 

при

 

Духовной

 

Конси-
сторіп,

 

выходятъ

 

дпа

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ—

 

1

 

и

 

16

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому
изданію

 

въ

 

Редакдіи

 

4

 

руб.,

 

а

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

и
съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

сихъ

 

Вѣдомо-

стей,

 

въ

 

домѣ

 

каѳедрадьиаго

 

собора.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кибардшъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

11

 

Марта

 

1876

 

года.

Скоропечатня

 

Анисииовыхъ

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Ваткв.




