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7. 1874 If, Апрѣля

 

1-го.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

—^~——-——£

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ПОСТАНОВ

 

Л

 

ЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

20

 

Января

 

1874

 

г.,

 

за

 

№

 

9-мъ.

 

О

 

точномъ

 

со-

блюдены

 

церковными

 

старостами

 

правилъ

 

Высочайше

утвержденной

 

/7

 

Апрѣлл

 

4808

 

года

 

инструщіи

 

церков-

нымъ

 

старостамъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующіи

 

Сѵиодъ

 

слушали

 

дѣло

 

о

 

безпоряд-

кахъ

 

въ

 

храненіи,

 

записи

 

и

 

освидѣтельствованіп

 

церковныхъ

суммъ

 

въ

 

одной

 

соборной

 

церкви,

 

проиешедшихъ,

 

между

 

про-

чит,

 

отъ

 

того,

 

что

 

староста

 

той

 

церкви

 

не

 

допускалъ

 

причта

оной

 

къ

 

наблюдение

 

за

 

хозяйствомъ

 

церковнымъ,

 

считая

 

это

оскорбленіемъ

 

для

 

себя.

 

Приказали:

 

Предписать

 

циркуляр-

нымъ

 

указомъ

 

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

сдѣлать

распоряженіе:

 

1)

 

чтобы

 

церковные

 

старосты

 

въ

 

точности

 

со-

10

 

'



—
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—

блюдали

 

правила

 

Вь^ч-Щщщуврржденной

 

для

 

нихъ

 

1 7

 

апрѣ-

ля

 

1808

 

года

 

инструкцін,

 

но

 

сплѣ

 

9,

 

10

 

и

 

15

 

ст.

 

коей

 

они

обязаны

 

своевременно

 

записывать

 

церковный

 

суммы

 

въ

 

при-

ходорасходныя

 

книги

 

и

 

ежемесячно

 

новѣрять

 

эти

 

суммы

 

и

расходы

 

въ

 

присутствіи

 

священно-церковно-служитслей

 

и

 

по-

четнѣйшихъ

 

прихожапъ

 

,,буде

 

послѣдніе

 

отъ

 

того

 

не

 

отре-

кутся",

 

и

 

2)

 

чтобы

 

священно-п

 

церковно-служители,

 

въ

 

слу-

чав

 

неисполненія

 

церковными

 

старостами

 

означенныхъ-

 

пра-

вилъ,

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

19-й

 

тойже

 

инструкціи,

 

немедленно

доносили

 

объ

 

этомъ

 

своему

 

начальству.

Распоряжение

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Въ

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

по

 

выслушаніи

 

ра-

порта

 

съ

 

вѣдомостію

 

о

 

катихизическихъ

 

поученіяхъ,

 

произ-

несенныхъ

 

однимъ

 

изъ

 

священниковъ

 

въ

 

теченіи

 

1873

 

года,

въ

 

журн.

 

4

 

марта

 

постановлено:

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству

катихизаторамъ,

 

напечатать

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

указъ

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

26

 

мая

 

1849

 

года,

 

за

 

№

 

207-мъ,

 

на

имя

 

Вятскаго

 

Преосвященнаго,

 

относительно

 

предмета

 

кати-

хизическихъ

 

ноученій

 

и

 

способа

 

ихъ

 

изложенія,

 

а

 

Благо-

чиннымъ

 

поставить

 

въ

 

обязанность

 

наблюдать

 

за

 

исполненіѳмъ

предписаннаго

 

означеннымъ

 

указомъ.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

26

 

мая

 

1849

 

года

 

за

№

 

207-мъ

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

,,По

 

указу

 

ЕГО

 

ЙМПЕ-

РАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующей

Сѵнодъ

 

слушали

 

рапортъ

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

отъ

 

28

Генваря

 

1848

 

года

 

за

 

№

 

631,

 

о

 

обозрѣніи

 

ввѣренной

 

Вамъ

епархіи

 

въ

 

18І7

 

году.

 

Приказали:

 

пзъ

 

донесенія

 

Ва-

шего

 

Преосвященства,

 

между

 

прочнмъ,

 

видно,

 

что

 

катихизисъ

предлагается

 

въ

 

церквахъ

 

слишкомъ

   

въ

 

пространномъ

   

вйдѣѵ
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такъ,

 

что

 

только

 

одинъ

 

катихизаторъ

 

успѣлъ

 

въ

 

течепіп

 

двуХЪ

лѣтъ

 

окончить

 

нравственную

 

и

 

догматическую

 

части

 

катихи-

зиса;

 

успѣхи

 

же

 

прочихъ

 

были

 

самые

 

медленные.

 

Одинъ

въ

 

34

 

бесѣдахъ

 

изложилъ

 

только

 

учеиіе

 

перваго

 

члена

 

Сѵм-

вола

 

вѣры.

 

Такая

 

обширность

 

изложенія

 

вовсе

 

не

 

соотвѣтству-

етъ

 

цѣли

 

учрежденія

 

катихизическихъ

 

бесѣдъ,

 

которая

 

со-

стоитъ

 

въ

 

томъ,,

 

чтобы

 

вкоренять

 

въ

 

простомъ

 

классѣ

 

народа

самое

 

необходимое

 

познаніе

 

главнѣйшихъ

 

предметовъ

 

вѣры.

По

 

сей,

 

вѣроятно,

 

причинѣ

 

не

 

замѣчается,

 

по

 

свпдѣтельству

Вашего

 

Преосвященства,

 

и

 

успѣховъ

 

отъ

 

бесѣдъ.

 

Обязанность

каждаго

 

пастыря

 

есть

 

вразумлять

 

неграмотныхъ

 

или

 

неуче-

ныхъ

 

людей,

 

чему

 

они

 

.должны

 

вѣрить;

 

здѣсь

 

отвлеченныя

разсужденія

 

богослова

 

могутъ

 

болѣе

 

затемнить,

 

чѣмъ

 

пояс-

нить;

 

простое

 

же

 

чувство

 

вѣры

 

катихизатора

 

способно

 

со-

общиться

 

и

 

его

 

слушателямъ. :

 

Посему

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

на-

ходитъ

 

соотвѣтственнымъ

 

предназначенной

 

цѣли,

 

чтобы

 

кати-

хизаторы

 

относительно

 

предмета

 

ихъ

 

поученій

 

строго

 

держа-

лись

 

краткаго

 

катихизиса,

 

дополняя

 

оный,

 

въ

 

чемъ

 

необхо-

димо,

 

изъ

 

пространнаго,

 

а

 

способъ

 

нзложеиія

 

заимствовали

въ

 

изданной

 

Преосвященнымъ

 

Камчатскимъ

 

Иннокентіемъ

 

кни-

гѣ:

 

Указаніе

 

пути

 

въ

 

Царствіе

 

Небесное,

 

стараясь

 

просто,

ясно

 

и

 

вразумительно

 

передать

 

слушателямъ

 

въ

 

теченіп

 

года

всѣ

 

заключающіеся

 

въ

 

краткомъ

 

катнхизисѣ

 

предметы,

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

одпнъ

 

разъ,

 

а

 

буде

 

можно,

 

то

 

и

 

два

 

раза,

 

отнюдь

не

 

принимая

 

на

 

себя

 

труда

 

Объяснять

 

то,

 

чему

 

надлежитъ

просто

 

вѣрить.
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II.

ИЗВЪСТІЯ.

Перемѣны

 

no

 

службѣ.

Священникъ

 

Николай

 

Блииовъ,

 

бывшій

 

учитель

 

Нояин-

скаго

 

Духовнаго

 

Училища,

 

опредѣленъ

 

на

 

священническую

вакансію

 

въ

 

село

 

Лекму

 

Слободскаго

 

уѣзда.

   

•

—

   

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

Духовномъ

 

учплищѣ

ІТетръ

 

Романовъ

 

18

 

Марта

 

опредѣленъ

 

исправляющимъ

 

долж-

ность

 

псаломщика

 

въ

 

село

 

Красногорское

 

Котельннческаго

уѣзда.

—

   

Перемѣщены

 

по

 

прошеніямъ:

 

священникъ

 

Пудемскаго

завода

 

Глазовскаго

 

уѣзда*

 

Александръ

 

Зелепииъ

 

и

 

села

 

Камеш-

ницы

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

Сѵмеонъ

 

Ливановъ,

 

13

 

Марта,

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другаго;

 

священникъ

 

Малмыжскаго

 

собора

 

Донстан-

тит

 

Сематнъ,

 

тогоже

 

числа,

 

въ

 

село

 

Аджимъ

 

Малмыжска-

го

 

уѣзда

 

на

 

священническую

 

вакансію,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

къ

 

Малмыжскому

 

собору

 

священникъ

 

церкви

 

дѣтскаго

 

пріюта

въ

 

г.

 

Едабугѣ

 

Василій

 

Люперсольскій;

 

состояний

 

при

 

мо-

литвенномъ

 

домѣ

 

въ

 

селенін

 

Адамучахъ

 

Едабужскаго

 

уѣзда

дьячекъ

 

Мшаилъ

 

Сарматскгй,

 

тогоже

 

числа,

 

въ

 

село

 

Гра-

хово

 

на

 

причетническое

 

мѣсто.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты:

 

купече-

скій

 

сынъ

 

Димитрій

 

Якимовъ

 

при

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сло-

бодѣ

 

Кукаркѣ,

 

крестьяне — Тимоѳей

 

Лошновъ

 

при

 

церкви

села

 

Кекорана

 

Сарапульскаго

 

уѣзда

 

на

 

второе

 

трехлѣтіе,

Титъ

 

Чувашовъ

 

при

 

церкви

 

с.

 

Каменоключинскаго

 

Малмыж-

скаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Щшовъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Тамакова

Яранскаго

 

уѣзда,

   

Николай

 

Суворовъ

 

при

 

церкви

 

с.

 

Сюмсей
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Малмыжскаго

 

уѣзда

 

на

 

третье

 

трехлѣтіе — 13

 

марта,

 

Сева-

стьянъ

 

Шатуиовъ

 

при

 

Лобаиской

 

церкви,

 

Севастъянъ

 

Ѳео-

филактовъ

 

при

 

Колобовской,

 

Нладгшіръ

 

Грязевъ

 

при

 

Срѣ-

тснской,

 

Ѳеодоръ

 

Тусколобовъ

 

при

 

Юртинской,

 

Семенъ

 

Пуш-

каревъ

 

при

 

Сырчанской

 

церкви

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

Култышевъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Кельчина,

 

Ііладиміръ

 

Шадринъ

при

 

церкви

 

села

 

Ильдибаихи

 

Сарапульскаго

 

уѣзда- 15

 

марта,

Грторій

 

Поповь

 

при

 

церкви

 

села

 

Кувшинскаго

 

Яранскаго

уѣзда — 18

 

марта,

 

Стефанъ

 

Рож

 

инь

 

при

 

церкви

 

села

 

Космо-

даміанскаго,

 

Лука

 

Сусыхинъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Удалова

 

Ела-

бужскаго

 

уѣзда— 19

 

марта.

Умерли:

 

состоявши!

 

на

 

иричетнпческомъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

селѣ

Утяхъ

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

запрещенный

 

священникъ

 

Іоаннъ

Сырневъ — 22

 

Февраля,

 

діаконъ

 

села

 

Токтайбѣляка

 

Уржумска-

го

 

уѣзда

 

Ермолай

 

Селивановскій — 5

 

марта,

 

дьячекъ

 

села

Медяны

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

Иванъ

 

Лопатит — 13

 

Февраля,

 

и

дьячекъ

 

села

 

Березовскаго

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

Николаи

 

Мыш-

■кинъ — 3

 

марта.

Открытіе

 

Приаодскаю

 

Попечительства.

13

 

марта

 

открыто

 

Приходское

 

Попечительство

 

въ

 

сѳлѣ

Карсоваѣ

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

Ножертвованіл.

Коллежскій

 

ассессоръ

 

Иванъ

 

Романовичъ

 

Поповъ

 

9

  

марта

пожертвовалъ

 

въ

 

Вятскій

 

Спасскій

 

соборъ

 

серебреные

   

позо-

лоченные

 

священные

 

сосуды

 

и

 

напрестольный

 

крестъ,

   

стою-

щіе

 

болѣе

 

300

 

p.

—

 

Почетный

 

блюститель

 

Елабужскаго

 

Духовиаго

 

Учили-

ща

 

Елабужскій

 

1-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

Димитріи

 

Ивановичъ

 

Ста-
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хѣевъ

 

пожертвовалъ

 

на

 

училищную

 

библіотеку

 

100

 

р.

 

Прав-

леніе

 

Учил,

 

объявляетъ

 

ему

 

благодарность

 

за

 

пожертвованіе.

На

 

постройку

 

храма

 

во

 

имя

 

Св.

 

ИКивона-

чіыыіыіі

 

Троицы

 

при

 

Слободскомъ

 

В&рссто-

воадвиаеенскомъ

 

минасіырѣ

 

и

 

на

 

возобнои-
леиіс

 

монастыреішхъ

 

зданін

 

пожертвовав»:

Отъ

 

Вятскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

400

 

р.,

 

отъ

 

Слобод-

скаго

 

потомственнаго

 

почетнаго

 

гражданина

 

Ивана

 

Василье-

вича

 

Александрова

 

1500

 

р.,

 

отъ

 

Волковскаго

 

крестьянина

Петра

 

Филиповича

 

Хрулева

 

100

 

р.,

 

отъ

 

Яранскаго

 

купече-

скаго

 

сына

 

Димитрія

 

Димитріевича

 

Якимова

 

100

 

р.,

 

отъ

 

церк-

вей

 

и

 

духовенства

 

по

 

благочинію

 

Сарапульскаго

 

протоіерея

Павла

 

Анисимова

 

46

 

р.,

 

отъ

 

церквей

 

и

 

духовенства

 

по

 

бла-

гочинію

 

Ржанополомскаго

 

священника

 

Василія

 

Лопатина

 

48

 

р.

21

 

коп.

Извлеченіе

 

изъ

 

отчета

 

о

 

суммахъ

 

Вятскаго

 

Попечитель-

ства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

зваиія

 

за

 

1873

 

годъ.

П

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

Оставалось

 

отъ

 

1872

 

къ

 

1873

 

году:

 

а)

 

наличными

 

день-

гами

 

21

 

р.

 

20 1/і

 

к.,

 

б)

 

билетами

 

кредитныхъ

 

учрежденій

135325

 

р.,

 

в)

 

въ

 

долгахъ

 

и

 

недоимкахъ

 

1423

 

р.

  

42'/2

 

к.

Къ

 

тому

 

поступило

 

въ

 

1873

 

году:

 

1)

 

изъ

 

заведенныхъ

при

 

соборахъ

 

и

 

церквахъ

 

кружекъ

 

916

 

р.

 

62

 

'/4

 

к.

 

2)

 

по-

жертвованныхъ

 

отъ

 

церквей

 

изъ

 

нрикладныхъ

 

суммъ

 

1850

 

р.

43'/ 4

 

к.;

 

3)

 

отъ

 

кладбищенскнхъ

 

церквей

 

279

 

р.

 

22 3/4

 

к.;

4)

 

отъ

 

заведеиііі

 

церковиыхъ

 

1512

 

р.

 

53 '/2

 

к.;

 

5)

 

по

 

при-

гласительнымъ

 

листкамъ

 

пожертвованныхъ

 

разными

 

лицами

2784

 

р.

   

57 Уз

 

к.;

   

6)

   

съ

 

нѣкоторыхъ

   

священно-церковно-
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сяужительскихъ

 

мѣстъ

 

2074

 

p.

 

19%

 

к.;

 

7)

 

штраФНыхъ,

прнсланныхъ

 

по

 

указамъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

87

 

р.

75

 

к.;

 

8)

 

отъ

 

лицъ

 

получившихъ

 

награды

 

506

 

р.

 

80

 

к.;

9)

 

процеитовъ

 

по

 

билетамъ

 

кредитныхъ

 

учрежденій

 

5607

 

р.

64

 

к.;

 

10)

 

числившихся

 

въ

 

долгахъ

 

и

 

недоимкахъ

 

136

 

р.

36

 

к.;

 

11)

 

возвращено

 

за

 

смертію

 

и

 

по

 

другимъ.

 

причинам ь

287

 

р.

 

50

 

к.;

 

12)

 

изъ

 

билетовъ

 

кредитныхъ

 

учрежденій

взято

 

капитальной

 

суммы

 

1000

 

р.

 

и

 

13)

 

переходящей

 

сум-

мы

 

20

 

руб.

Итого

 

поступило

 

въ

 

1873

 

году

 

17063

 

р.

 

63%

 

к.,

 

а

съ

 

остаточными — наличными

 

деньгами

 

17084

 

р.

 

83 3/4

 

к.,

въ

 

билетахъ

 

кредитныхъ

 

учрежденій

 

135325

 

p.

 

и

 

въ

 

дол-

гахъ

 

и

 

недоимкахъ

 

1423

 

р.

 

42%

 

к.

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

1)

   

Израсходовано

 

на

 

содержаніе

 

канцеляріи

 

Попечитель-

ства:

 

а)

 

на

 

жалованье

 

285

 

р.;

 

б)

 

на

 

канцелярскія

 

принад-

лежностн

 

24

 

р.

 

3

 

к.;

 

в)

 

на

 

нодбѣлку

 

камеры

 

8

 

р.

 

62'%

 

к.,

итого

 

317

 

р.

  

65

 

к.

2)

   

Выдано

 

ежегодныхъ

 

пособій

 

священно-церковно-служи-

телямъ,

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

духовнаго

 

званія

 

*)

  

15615

 

р.

3)

   

Произведено

 

сдішовременныхъ

 

пособіп

 

1006

 

p.

4)

   

Употреблено

 

въ

 

почтовый

 

расходъ

 

на

 

пересылку

 

еже-

годныхъ

 

и

 

единовременныхъ

 

нособііі

 

85

 

р.

 

99

 

к.

5)

   

Переходящей

 

суммы

 

40

 

р.

6)

   

Изъ

 

билетовъ

 

кредитныхъ

 

учрежденій

 

израсходовано

на

 

1000

 

р.

7)

   

Исключено

 

изъ

 

долга

 

поступивш.

 

въ

 

возвратъ

 

136

 

р.

36

 

коп.

*")

 

Пользовались

 

постоянными

 

нособіями

 

въ

 

первой

 

половина

 

года

1651

 

лицо:

 

во

 

второй

 

чоловииѣ

 

1726

 

лицъ.
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Итого

 

въ

 

1873

 

году

 

израсходовано

 

17064

 

р.

 

64

 

к,"

 

и

билетами

 

кредитн.

 

учрежденій

 

1000

 

р.,

 

и

 

исключено

 

изъ

долга

 

136

 

р.

  

36

 

к.

Затѣмъ

 

къ

 

1

 

января

 

1874

 

года

 

осталось:

 

а)

 

наличными

деньгами

 

20

 

р.

 

19%4

 

к.;

 

б)

 

билетами

 

кредитныхъ

 

учрежде-

ній

 

134325

 

р.;

 

в)

 

въ

 

долгахъ

 

и

 

недоимкахъ

 

1287

 

р.

 

6'/2

 

к.

.1

  

Г

 

Т

  

I

 

It

 

It

о

 

воинской

 

повинности.

(Продолженіе.)

ГЛАВА

 

X.

 

0.

 

призывѣ

 

къ

 

отправленію

 

воинской

 

по-

винности

 

и

 

о

 

пріемѣ

 

на

 

службу.

 

/.

 

О

 

пртотовительньиъ

распоряженіяхъ

 

по

 

призыву.

 

127)

 

По

 

полученіи

 

частныхъ

призывныхъ

 

списковъ

 

(ст.

 

118-я),

 

уѣздныя,

 

окружныя

 

и

городскія

 

присутствія

 

провѣряютъ

 

пхъ

 

правильность

 

и

 

оказав-

шіеся

 

при

 

этомъ

 

недостатки

 

исправляютъ

 

или

 

непосредствен-

но,

 

пли

 

по

 

сношеніи

 

съ

 

подлежащими

 

учрежденіями.

 

128)

При

 

соображении

 

полученныхъ

 

заявленій

 

(ст.

 

123

 

—

 

126-й)

со

 

свѣдѣніями,

 

показанными

 

въ

 

призывныхъ

 

спискахъ

 

(ст.

104),

 

уѣздныя,

 

окружиыя

 

и

 

городскія

 

присутствія

 

дѣлаютъ,

какъ

 

въ

 

сихъ

 

спискахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частномъ

 

призывномъ

спискѣ

 

лицамъ,

 

означеннымъ

 

въ

 

ст.

 

95-й,

 

отмѣтки

 

о

 

томъ:

кто

 

изъ

 

внесенныхъ

 

въ

 

списки

 

и

 

на

 

какую

 

льготу

 

по

 

испол-

нена

 

воинской

 

повинности

 

имѣетъ

 

право.

 

129)

 

По

 

повѣркѣ

частныхъ

 

призывныхъ

 

списковъ,

 

уѣздныя,

 

окружныя

 

и

 

город-

скія

 

присутствія

 

соединяютъ

 

ихъ

 

въ

 

общіе

 

участковые

 

спис-

ки,

 

по

 

каждому

 

призывному

 

участку

 

отдѣльно,

 

и

 

прилагаютъ

къ

 

каждому

 

такому

   

списку

 

три

 

особые

 

списка:

 

А—людямъ,



—

 

іез

 

—

нодлежащимъ

 

въ

 

участкѣ,

 

па

 

основаніи

 

статей

 

188-й,

 

217

—218-й

 

сего

 

устава,

 

назначенію

 

на

 

службу

 

безъ

 

жеребья;

Б— вынувшимъ

 

свой

 

жеребій

 

въ

 

участкѣ

 

при

 

предшествовав-

шихъ

 

призывахъ

 

и

 

получпвшимъ

 

отсрочку

 

до

 

предстоящаго

призыва,

 

и

 

В— припадлежащимъ

 

къ

 

участку

 

лицамъ

 

призыв-

наго

 

возраста,

 

состоящпмъ

 

на

 

службѣ

 

вольноопределяющими-

ся,

 

и

 

тѣмъ

 

изъ

 

находящихся

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

ко-

торые

 

заявили

 

о

 

желаніи

 

отбыть

 

повинность

 

въ

 

качествѣ

вольноопредѣляющихся

 

(ст.

 

54-я).

 

130)

 

Составивъ

 

участковые

списки,

 

уѣздныя,

 

окружныя

 

и

 

городскія

 

присутсвія

 

представ-

ляютъ

 

къ

 

1-му

 

іюля,

 

черезъ

 

губернскія

 

или

 

областныя

 

по

воинской

 

повинности

 

присутсвія,

 

въ

 

министерства

 

военное

 

и

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

числѣ

 

лицъ,

 

внесенныхъ

 

въ

 

при-

зывные

 

списки

 

каждаго

 

участка

 

и

 

въ

 

общемъ

 

итогѣ

 

по

 

уѣз-

ду,

 

не

 

включая

 

въ

 

это

 

число

 

какъ

 

лицъ,

 

перечислившихся

вт>

 

другіе

 

участки,

 

такъ

 

и

 

внесенныхъ

 

въ

 

дополнительные

списки

 

Б

 

и

 

В

 

(ст.

 

129-я),

 

а

 

равно

 

лицъ,

 

подлежащихъ,

на

 

основаніи

 

ст.

 

62-й,

 

изъятію

 

отъ

 

военной

 

службы.

 

If.

О

 

разверсткѣ

 

годовою

 

призыва.

 

131)

 

Военное

 

министерство,

по

 

нолученіи

 

означенныхъ

 

въ

 

предшедшей

 

статьѣ

 

свѣдѣній,

распредѣляетъ

 

общій

 

годовой

 

призывъ

 

между

 

губерніями

 

и

областями,

 

соразмерно

 

числу

 

лицъ,

 

внесенныхъ

 

по

 

каждой

изъ

 

нихъ

 

въ

 

призывные

 

списки.

 

Росписаніе

 

годоваго

 

призыва

по

 

губерціямъ

 

и

 

областямъ

 

сообщается

 

губернскимъ

 

и

 

област-

нымъ

 

по

 

воинской

 

повинности

 

присутствіямъ

 

и

 

обпародывается

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе.

 

132)

 

Разверстка

 

годоваго

 

призыва

между

 

призывными

 

участками

 

каждой

 

губерніи

 

и

 

области

производится

 

губернскимъ

 

или

 

областнымъ

 

по

 

воинской

 

повин-

іюсти

 

присутствіемъ,

 

соразмѣрно

 

числу

 

лицъ,

 

внесенныхъ

въ

 

участковые

   

призывные

 

списки

 

(ст.

  

130-я).

   

Получаемыя
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при

 

этомъ

 

дроби

 

откидываются,

 

а

 

недостающее

 

число

 

людей

распределяется

 

между

 

тѣми

 

участками

 

(не

 

болѣе

 

одного

 

чело-

вѣка

 

па

 

каждый),

 

въ

 

которыхъ

 

болѣе

 

подяежащихъ

 

призыву,

а

 

при

 

равенствѣ

 

въ

 

этомъ

 

(

 

отношеніи —между

 

тѣми,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

остались

 

наибольшія

 

дроби.

 

133)

 

Сдѣлапная

 

губернскимъ

или

 

областнымъ

 

црисутствіемъ

 

разверстка

 

между

 

призывными

участками

 

(ст.

 

132-я),

 

сообщается

 

подлежащимъ

 

уѣзднымъ,

окружньшъ

 

и

 

городскимъ

 

присутствіямъ

 

и

 

публикуется

 

въ

 

мѣст-

ныхъ

 

вѣдомостяхъ.

 

lit.

 

.0

 

призывѣ.

 

134)

 

Ко

 

времени

 

на-

сту

 

пленія

 

призыва,

 

уѣздныя,

 

окружныя

 

и

 

городскія

 

присут-

ствия

 

назначаютъ

 

по

 

участкамъ

 

призывные

 

дни

 

и

 

дѣлаютъ

распоряженіе

 

о

 

вызовѣ

 

въ

 

мѣсто

 

призыва

 

каждаго

 

участка,

къ

 

определенному

 

дню,

 

какъ

 

всѣхъ,

 

внесенныхъ

 

въ

 

призыв^

ные

 

и

 

дополнительные

 

А

 

и

 

Б

 

списки

 

(ст.

 

129-я)

 

(за

 

исклю-

ченіемъ

 

означенныхъ

 

въ

 

слѣдующей

 

133-й

 

статьѣ),

 

такъ

 

и

лицъ,

 

коимъ

 

возрастъ

 

долженъ

 

быть

 

опредѣленъ

 

по

 

наружно-

му

 

виду.

 

135)

 

Къ

 

явкѣ

 

въ

 

участокъ

 

не

 

вызываются:

 

а)

 

лица,

.возведенный,

 

по

 

внесеніи

 

въ

 

призывной

 

списокъ,

 

въ

 

священ-

ный

 

санъ

 

православнаго

 

и

 

другихъ

 

христіанскихъ

 

исповѣда-

ній,

 

а

 

также

 

православные

 

псаломщики;

 

б)

 

обучающіяся

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

коимъ

 

дается

 

отсрочка

 

для

 

окон-

чанія

 

образованія,

 

и

 

в)

 

лица,

 

получившія

 

отсрочку

 

вслѣдствіе

нахожденія

 

на

 

службѣ,

 

по

 

контракту,

 

на

 

судахъ

 

торговаго

Флота.

 

136)

 

Законною

 

причиною

 

неявки

 

по

 

призыву

 

можетъ

служить

 

опасная

 

или

 

трудная

 

болѣзнь

 

и

 

другія

 

неодолимыя

препятствія,

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

доказанныя.

 

Доказатель-

ствомъ

 

болѣзни

 

признается

 

свидетельство

 

медика

 

и

 

полиціи,

или,

 

за

 

неимѣніемъ

 

медика

 

на

 

мѣстѣ

 

пребыванія

 

больнаго,

удостовѣреніе

 

мѣстныхъ

 

священника

 

и

 

мпроваго

 

судьи

 

или

волостнаго

  

старшины.

   

IV.

   

Обь

 

опредѣленіи

   

возрасти

  

по
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наружному

 

виду.

   

137)

 

Уѣздное,

   

окружное

   

или

   

городское

присутствіе,

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

участокъ,

 

открываетъ

 

свои

 

дей-

ствія

 

опредѣленіемъ

   

возраста

   

по

 

наружному

  

виду

 

тѣмъ

 

ли-

цамъ,

 

коимъ

 

лЬта

 

не

 

могли

 

быть

 

определены

 

по

 

установлен-

нымъ

 

для

 

того

 

документамъ

 

(ст.

  

109,

 

111

 

и

 

112-я).

   

138)

Возрастъ

 

по

 

наружному

 

виду

 

определяется

 

уѣзднымъ,

 

окруж-

нымъ

 

или

 

городскимъ

 

ирисутствіемъ

 

въ

 

полномъ

 

его

 

составе,

по

 

большинству

 

голосовъ.

  

При

 

разногласіи,

   

опредѣленія

 

по-

ступаютъ

   

на

 

разсмотрѣніе

   

и

   

утвер?кденіе

   

губернскаго

  

или

областнаго

 

присутствія,

 

которое

 

можетъ

 

произвесть

 

вторичное

освидѣтельствовапіе

   

подлежащаго

   

лица,

   

если

 

призиаетъ

 

это

необходимыми

   

139)

   

Тѣ

   

изъ

   

невнесенныхъ

   

въ

 

призывной

списокъ

 

лица,

 

которыя

 

подлежащимъ

 

присутствіемъ

 

(ст.

 

138-я)

признаны

 

будутъ

 

.имеющими

 

призывной

 

возрастъ,

 

включаются

въ

 

подлежащіе

 

отдѣлы

 

означеннаго

 

списка.

   

V.

 

Объ

 

оконча-

тельной

 

повпркѣ

 

призывныхъ

 

списковъ

 

и

 

о

 

лицахъ

 

подле-

жащихъ

 

выцутію

 

жеребья.

 

140)

 

По

 

дополненіи

 

призывнаго

сицска,

 

уѣздное,

   

окружное

 

или

 

городское

  

присутствіе

 

пове-

ряетъ

 

по

 

оному

 

и

 

по

 

дополнительнымъ

 

спискамъ

 

А

 

и

 

Б

 

явив-

шихся

 

къ

 

призыву

 

лицъ,

 

прочитывая

   

во

 

всеуслышаніе

 

какъ

означенные

   

списки,

   

такъ

 

и

 

дополнительный

  

списокъ

   

В,

   

а

равно

 

всѣ

 

внесенный

 

въ

 

призывной

 

списокъ

 

отмѣтки

 

о

 

томъ,

кому

 

изъ

 

призванныхъ

   

какая

   

льгота

 

и

 

на

 

какомъ

 

основанін

назначается.

   

Всб

   

призванный

   

и

 

постороннія

   

лица

   

имеютъ

право

 

возражать

 

противъ

 

правильности

 

снхъ

 

отмѣтокъ,

 

и

 

если

присутствіе

 

признаетъ

 

возраженія

 

справедливыми,*

 

то

 

дѣлаетъ

въ

 

списке

   

иадлежащія

   

исправленія.

   

Затемъ

   

следуетъ

  

вы-

ниманіе

   

жеребья,

   

коему

   

подлежатъ

   

всб

   

лица,

   

внесенныя

въ

 

призывной

 

списокъ

 

участка,

 

за

 

исключеніемъ

 

возведенныхъ

•въ

 

священный

   

санъ

   

православнаго

 

н

 

друпіхъ

   

хритіанскихъ
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исповеданій.

 

Лица,

 

внесенныя

 

въ

 

дополнительный

 

списки,

жеребью

 

не

 

подлежатъ.

 

VI.

 

О

 

порядкгъ

 

выниматя

 

//уме-

ровъ

 

жеребья.

 

141)

 

Ііредъ

 

началомъ

 

выниманія

 

жеребья,

председательствующей

 

поверяетъ

 

число

 

заготовленныхъ

 

нуме-

рованныхъ

 

билетовъ

 

съ

 

числомъ

 

внесенныхъ

 

въ

 

призывной

списокъ,

 

и

 

перемЬчаетъ

 

все

 

билеты

 

какимъ-либо

 

знакомъ.

ЗатЬмъ,

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

председателя,

 

билеты

 

свертывают-

ся,

 

перемешиваются

 

и

 

всыпаются

 

въ

 

особый

 

ящикъ,

 

или

 

ко-

лесо.

 

Призваннымъ

 

къ

 

жеребью

 

дозволяется,

 

для

 

перечета

 

и

перемЬшанія

 

свернутыхъ

 

билетовъ

 

предъ

 

всыпаніемъ

 

ихт.

въ

 

ящикъ

 

или

 

колесо,

 

выбрать

 

изъ

 

среды

 

себя

 

доввреннаго,

142)

 

Для

 

вынутія

 

жеребья

 

прежде

 

всего

 

определяется,

 

так-

же

 

посредствомъ

 

жеребья,

 

очередь

 

между

 

входящими

 

въ

 

со-

ставъ

 

призывнаго

 

участка

 

городскими

 

и

 

сельскими

 

обществами

и

 

всеми

 

въ

 

совокупности

 

лицами,

 

причисленными

 

непосред-

ственно

 

къ

 

участку

 

(ст.

 

9 3-я).

 

За

 

симъ

 

лица

 

вызываются

въ

 

топ

 

последовательности,

 

въ

 

коей

 

они

 

внесены

 

въ

 

частные

призывные

 

списки.

 

Каждый

 

вызванный

 

вынимаетъ

 

еебе.ну-

меръ

 

жеребья,

 

а

 

за

 

отсутствующихъ

 

нумера

 

вынимаются

 

или

присутствующими

 

ихъ

 

родственниками,

 

или

 

председателѳмг

присутствія,

 

или

 

членами

 

городскихъ

 

управленій,

 

или

 

же

волостными

 

старшинами.

 

Нумеръ

 

прочитывается

 

во

 

всеуслы-

шаніе

 

однимъ

 

изъ

 

членовъ

 

присутствія,

 

вместе

 

въ

 

именемт.

лица

 

и

 

нумеровъ

 

его

 

по

 

призывному

 

списку,

 

и

 

передается

членамъ

 

присутствія

 

для

 

поверки

 

и

 

отмЬтки

 

какъ

 

на

 

самомь

билете,

 

шъ

 

и

 

призывномъ

 

списке.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

имя

вынувшаго

 

жеребій

 

и

 

нумеръ

 

его

 

по

 

призывному

 

списку

 

впи-

сываются

 

въ

 

жеребьевый

 

списокъ.

 

После

 

сего

 

билетъ

 

съ

 

ну-

меромъ

 

вручается

 

вынувшему

 

его

 

безвозвратно.

 

143)

 

Вынутіе

нумеровъ

 

жеребья

 

въ

 

участке

 

оканчивается,

 

по

 

возможности,



—

 

І67

 

—

въ

 

одинъ

 

день,

 

а

 

въ

 

противномъ

 

случав

 

продолжается

 

день

за

 

днемъ,

 

впредь

 

до

 

окончанія.

 

При

 

семъ

 

соблюдаются

 

сле-

дующія

 

правила:

 

1)

 

Ящикъ

 

или

 

колесо

 

помещаются

 

на

 

вид-

номъ

 

месте.

 

2)

 

Нумера

 

жеребья

 

вынимаются

 

изъ

 

ящика

 

или

колеса

 

публично.

 

3)

 

Вынимающій

 

жеребій

 

долженъ,

 

предъ

опущеніемъ

 

руки

 

въ

 

ящикъ

 

или

 

колесо,

 

обнажить

 

ее

 

до

 

локтя

и. показать

 

присутствующимъ

 

открытою.

 

4)

 

Кроме

 

вынимаю-

щаго

 

жеребій,

 

никто

 

не

 

долженъ

 

прикасаться

 

къ

 

ящику

 

или

колесу.

 

5)

 

Жеребій

 

вынимается

 

каждымъ

 

только

 

одинъ

 

разъ.

Вынувшій

 

жеребій

 

исполняетъ

 

повинность

 

по

 

доставшемуся

ему

 

нумеру,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

вынудъ

 

его,

 

по

 

какому-нибудь

недоразуменію,

 

прежде

 

своей

 

очереди.

 

6)

 

Если

 

выниманіе

жеребья

 

не

 

окончится

 

въ

 

течсиіи

 

одного

 

дня,

 

то

 

ящикъ

 

или

колесо,

 

съ

 

остающимися

 

въ

 

нихъ

 

нумерами,

 

оставляется

 

до

слѣдующаго

 

дня

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

за

 

печатями

 

всѣхъ

 

членовъ

присутствія

 

и

 

подъ

 

охраною

 

особой,

 

ими

 

назначенной,

 

стра-

жи.

 

VII.

 

Объ

 

осмотрѣ

 

и

 

пріемѣ

 

на

 

службу.

 

144)

 

По

 

вы-

нутіи

 

жеребья,

 

уездное',

 

окружное

 

или

 

городское

 

присутствіе

приступаетъ

 

къ

 

освпдетельствованію

 

призванныхъ

 

къ

 

испол^

ненію

 

повинности

 

лицъ

 

и

 

къ

 

пріему

 

на

 

службу

 

оказавшихся

къ

 

ней

 

годными.

 

При

 

освидЬтельствованіи,

 

которое

 

произво-

дится

 

на

 

основаніи

 

правилъ,

 

означенных.ъ

 

въ

 

статье

 

43-й,

могутъ

 

находиться,

 

по

 

усмотрвнію

 

председателя

 

присутствія,

и

 

постороння

 

лица.

 

145)

 

Отъ

 

освидетельствованія

 

освобож-

даются

 

представившіе

 

удостоверепіе

 

состоящего

 

на

 

государ-

ственной

 

службе

 

врача,

 

что

 

ни

 

въ

 

тЬлосложеиіи

 

ихъ

 

ни

 

въ

 

со-

стояніи

 

здоровья

 

нвтъ

 

недостатковъ,

 

препятствующпхъ

 

пріему

на

 

военную

 

службу.

 

146)

 

Освпдетельствованію

 

подвергаются

прежде

 

всего

 

лица,

 

внесенный

 

въ

 

дополнительные

 

списки

 

А

и

 

Б

 

(ст.

  

129-я),

   

а

 

затемъ,

   

въ

 

последовательномъ

   

порядке
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нумеровъ

 

жеребьеваго

 

списка,

 

неимеющіе

 

права

 

на

 

льготу

 

по

семейному

 

положёнію.

 

Въ

 

случае

 

недостатка

 

такихъ

 

лицъ

 

на

пополненіе

 

следующего

 

съ

 

участка

 

числа

 

новобранцевъ,

 

под-

вергаются

 

освидьтедьствованію,

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкв,

 

лица,

имеющія

 

право

 

на

 

льготу

 

по

 

семейному

 

положенію

 

третьяго

разряда,

 

засимъ

 

второго-

 

и,

 

наконецъ,

 

перваго

 

разряда,

 

до

попояненія

 

всего

 

числа

 

требуемаго

 

съ

 

участка

 

новобранцовь.

147)

 

Участвовавшія

 

въ

 

вынутіи

 

жеребья

 

лица,

 

состояния

 

подъ

следствіемъ

 

или

 

судомъ,

 

подлежатъ

 

освидетельствованію

 

и

назначаются

 

на

 

службу

 

въ

 

войска:

 

первыя— -

 

немедленно

 

по

окончаніи

 

слбдствія,

 

если

 

не

 

подлежатъ

 

судебному

 

преследо-

вана,

 

а

 

вторыя — по

 

исполнении

 

надъ

 

ними

 

судебнаго

 

при-

говора,

 

если

 

приговоръ

 

этотъ

 

не

 

лишаетъ

 

ихъ

 

всьхъ

 

правт.

состоянія,

 

или

 

всѣхъ

 

особенныхъ

 

правъ

 

и

 

преимуществъ,

лично

 

и

 

по

 

состоянію

 

присвоенныхъ.

 

148)

 

Объявляющих^

себя

 

при

 

освидетельствованіи

 

одержимыми

 

падучею

 

или

 

иною

скрытою

 

болезнью,

 

препятствующею

 

нести

 

военную

 

службу,

въ

 

случае

 

подозренія

 

о

 

ложности

 

такого

 

заявленія,

 

присут-

ствіе

 

отсылаетъ

 

въ

 

ближайшій

 

госпиталь,

 

лазаретъ

 

или

 

боль-

ницу,

 

на

 

испытаніе

 

относительно

 

способности

 

ихъ

 

къ

 

службе.

Такимъ

 

же

 

образомъ

 

присутствіе

 

посту паетъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

слу-

чае,

 

когда,

 

по

 

заключенію

 

врачей,'

 

есть

 

основаніе

 

предпола-

гать,

 

что

 

болЬзнь,

 

съ

 

которою

 

нельзя

 

принять

 

на

 

службу,

произведена

 

и

 

поддерживается

 

искуствеппо.

 

Содержаніе

 

отправ-

ленныхъ

 

въ

 

лечебный

 

заведенія,

 

во

 

время

 

ихъ

 

пспытаиія,

принимается

 

на

 

счетъ

 

казны,

 

если

 

сами

 

они

 

не

 

пожелаютъ

содержать

 

себя

 

въ

 

больнице

 

на

 

собственный

 

счетъ.

 

149)

Присутствія,

 

въ

 

отношеніи

 

признанія

 

свидЬтельствусмыхъ

 

спо-

собными

 

или

 

неспособными

 

къ

 

военной

 

службе,

 

не

 

обязаны

подчиняться

 

мненію

 

врачей,

 

производящихъ

 

осмотръ.

 

Присут-
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ствующимъ

 

при

 

осмотре

 

лпцамъ

 

(ст.

 

144-я)

 

предоставляется

право

 

возражать

 

противъ

 

признанія

 

лица

 

неспособнымъ

 

къ

 

воеп-

ноіі

 

службе.

 

Возраженія

 

сіи

 

заносятся

 

въ

 

журналъ

 

уезднаго,

окруяшаго

 

или

 

городскаго

 

присутствія,

 

a

 

присутствію

 

губерн-

скому

 

или

 

областному

 

предоставляется,

 

въ

 

сихъ

 

случаяхъ,

привлекать

 

къ

 

переосвидетельствован™

 

даже

 

и

 

техъ

 

лицъ,

о

 

копхъ

 

состоялось

 

единогласное

 

постановлсніе

 

производпвшаго

освидвтельствоваиіе

 

присутствія.

 

150)

 

Пополиеніе

 

числа

 

лицъ,

слвдующаго

 

по

 

раскладке

 

съ

 

участка,

 

взаменъ:

 

1)

 

признан-

иыхъ

 

неспособными;

 

2)

 

подлежащихъ

 

переосвидетельствова-

ние;

 

3)

 

отправленпыхъ

 

въ

 

лечебныя

 

заведенія

 

на

 

испытаніе;

I)

 

неявивпшхея

 

по

 

призыву

 

и

 

5)

 

состоящихъ

 

подъ

 

след-

ствіемъ

 

или

 

судомъ,

 

производится

 

по

 

порядку

 

жеребьевыхъ

нумеровъ

 

и

 

въ

 

постепенности,

 

указанной

 

въ

 

статье

 

146-й.

151)

 

Лица,

 

поимепованныя

 

въ

 

пунктахъ

 

2,

 

3

 

и

 

4-мъ

 

пред-

шедшей

 

статьи,

 

зачисляются

 

на

 

службу,

 

буде

 

окажутся

къ

 

ней

 

годными,

 

немедленно

 

по

 

переосвидЬтельствованш,

 

или

окончаніи

 

испытанія,

 

или

 

же

 

по

 

поимке

 

или

 

явкб

 

ихъ.

 

При-

нятыя

 

же

 

взаменъ

 

означенныхъ

 

лицъ,

 

а

 

также

 

взамЬнъ

 

лицъ,

поименованныхъ

 

въ

 

пункте

 

5-мъ

 

предшедшей

 

статьи,

 

пмЬютъ

право,

 

въ

 

обратномъ

 

порядкв

 

ихъ

 

нумеровъ

 

по

 

жеребьевому

списку,

 

на

 

увольненіе

 

изъ

 

войскъ

 

съ

 

зачпсленіемъ

 

въ

 

опол-

чеиіе,

 

если

 

лица,

 

взамЬнъ

 

коихъ

 

они

 

приняты,

 

поступятъ

впослЬдствіи

 

на

 

службу.

 

152)

 

Лица,

 

прпзнанныя

 

годными

къ

 

военной

 

службе

 

и

 

вошедшія

 

въ

 

составъ

 

требуемаго

 

съ

 

участ-

ка

 

числа

 

новобранцевъ,

 

считаются

 

принятыми

 

на

 

службу

 

и

заносятся

 

немедленно

 

въ

 

пріемную

 

роспись.

 

Но

 

имѣющіе

 

пра-

во

 

на

 

льготу

 

по

 

семейному

 

положенію

 

перваго

 

разряда

 

вно-

сятся

 

въ

 

пріемную

 

роспись

 

только

 

въ

 

такомъ

 

случав,

 

когда

о

 

привлеченіи

 

ихъ

 

на

 

службу

 

въ

 

войска

 

состоится

 

особое,

 

по
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представленію

 

военнаго

 

министра,

 

Высочайше

 

утвержденное

мненіе

 

государственна™

 

совета.

 

1S3)

 

Въ

 

пріемную

 

роспись

вносятся,

 

вместе

 

съ

 

именемъ

 

и

 

оамиліей, .

 

или

 

прозваніемъ

принятаго,

 

всЬ

 

свбдЬнія,

 

необходимый

 

для

 

составленія

 

послуж-

наго

 

его

 

списка.

 

154)

 

По

 

окончаніи

 

пріема

 

людей

 

на

 

службу

въ

 

постоянныя

 

войска,

 

уездное,

 

окружное

 

или

 

городское

 

при-

сутствіе

 

зачпсляетъ

 

въ

 

ополченіе,

 

по

 

жеребьевому

 

списку,

всЬхъ

 

прочихъ

 

лицъ,

 

призванныхъ

 

къ

 

исполненію

 

воинской

повинности,

 

за

 

исключеніемъ

 

неоказавшихся,

 

по

 

наружиому

виду,

 

способными

 

носить

 

оружіе.

 

155)

 

Действія

 

уЬзднаго,

окружііаго

 

пли

 

городскаго

 

присутствія

 

по

 

призыву

 

п

 

пріему

въ

 

участкахъ

 

заключаются

 

прочтеніемъ

 

во

 

вссуслышапіе

 

списка

принятыхъ

 

на

 

службу

 

въ

 

постоянныя

 

войска

 

и

 

приведеніемъ

ихъ

 

къ

 

присяге.

 

Люди,

 

принятые

 

въ

 

постоянныя

 

войска,

 

мо-

гутъ

 

быть

 

временно

 

распущены

 

по

 

домамъ

 

по

 

распоряженію

губернскаго

 

или

 

областнаго

 

по

 

воинской

 

повинности

 

присут-

ствия,

 

которое

 

руководствуется

 

въ

 

семъ

 

отношеніи

 

указаніямп,

преподанными

 

ему

 

по

 

соглапіенію

 

мишістровъ

 

военнаго

 

и

 

внут-

реннихъ

 

делъ.

 

Распускаемымъ

 

новобраіщамъ

 

объявляется

 

срокъ

явки

 

для

 

иоступленія

 

на

 

службу

 

и

 

мѣсто,

 

куда

 

они

 

должны

прибыть

 

въ

 

той

 

же

 

губерніи,

 

въ

 

которой

 

приняты.

 

156)

Отъ

 

присяги

 

(ст.

 

155)

 

освобождаются

 

лица,

 

непріемлющія

оной

 

по

 

ихъ

 

вероученію;

 

о

 

каждомъ

 

такомъ

 

лицѣ

 

дЬлается

въ

 

пріемной

 

росписи

 

соответственная

 

отмЬтка.

 

157)

 

Менони-

ты

 

могутъ

 

быть

 

назначаемы

 

только

 

на

 

нестроевыя

 

должности

при

 

госпиталяхъ

 

или

 

въ

 

мастерскія

 

военно-сухопутпаго

 

или

морскаго

 

ведомствъ

 

и

 

тому

 

подрбныя

 

заведенія,

 

нрпчемъ

 

они

освобождаются

 

отъ

 

ношенія

 

оружія.

 

Но

 

правило

 

это

 

не

 

рас-

пространяется

 

на

 

техъ

 

менонитовъ,

 

которые

 

присоединятся

къ

 

сектЬ

 

или

 

прибудутъ

 

пзъ-заграницы,

 

для

 

кодвореиія

 

въ

 

им-
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періи,

 

уже

 

по

 

изданіи

 

настоящаго

 

устава.

 

ѴІП..0

 

лицахЪ,

невнесенныхь

 

въ

 

призывные

 

списки.

 

158)

 

Кто

 

изъ

 

достиг-

шихъ

 

призывнаго

 

возраста

 

(ст.

 

11)

 

окажется

 

невнесеннымъ

въ

 

призывной

 

списокъ

 

и

 

не

 

заявитъ

 

о

 

томъ

 

до. дня

 

вынима-

нія

 

жеребья

 

его

 

сверстниками

 

(ст.

 

152),

 

тотъ

 

лишается

 

права

на

 

жеребій

 

и,

 

буде

 

окажется

 

годнымъ

 

къ

 

службе,

 

отдается

въ

 

оную.

 

Правило

 

это

 

не

 

применяется,

 

однако,

 

къ

 

лицамъ,

которыми

 

будутъ

 

цредставлеиы

 

уважительныя,

 

но

 

мненію

уѣзднаго,

 

окружнаго

 

или

 

городскаго

 

присутствія,

 

доказатель-

ства

 

того,

 

что

 

невнесеніе

 

ихъ

 

въ

 

призывной

 

списокъ

 

про-

изошло

 

безъ

 

всякаго

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

упущенія.

 

Такимъ

 

ли-

цамъ,

 

буде

 

они

 

окажутся

 

годными

 

къ

 

службе,

 

дается

 

при-

сутствіемъ

 

жеребій

 

особо

 

(ст.

 

159).

 

139)

 

Для

 

лица

 

или

лицъ,

 

коимъ

 

дается

 

жеребій

 

особо,

 

всыпается

 

въ

 

ящикъ

 

или

колесо

 

столько

 

билетовъ,

 

сколько

 

въ

 

соотвѣтствующемъ

 

при-

зывномъ

 

участке

 

положено

 

было

 

для

 

всЬхъ

 

ихъ

 

сверстниковъ

(ст.

 

141).

 

Кто

 

вынетъ

 

нумеръ

 

равный

 

или

 

меньгаій

 

противъ

нумера,

 

которымъ

 

законченъ

 

былъ

 

прісмъ

 

въ

 

постоянныя

 

вой-

ска

 

(ст.

 

146),

 

тотъ

 

назначается

 

въ

 

оныя;

 

вынувшій

 

же

 

ну-

меръ

 

большій

 

противъ

 

вышеозначеннаго

 

зачисляется

 

въ

 

опол-

ченіе

 

(ст.

 

154).

 

Во

 

всякомъ

 

случае,

 

имя

 

выпимавшаго

 

же-

ребій

 

и

 

нумеръ

 

жеребья

 

вписываются

 

въ

 

концЬ

 

жеребьеваго

списка,

 

а

 

на

 

билете

 

делается

 

отметка:

 

,,жеребій

 

дополни-

тельный".

 

IX.

 

О

 

свидгыпельствахъ

 

по

 

выполненію

 

воинской

повинности.

 

160)

 

Каждому

 

лицу,

 

участвовавшему

 

въ

 

же-

ребье,

 

но

 

непоступившему

 

на

 

службу

 

въ

 

постоянныя

 

войска,

выдается

 

свидетельство

 

о

 

явке

 

къ

 

исполііенію

 

воинской

 

повин-

ности,

 

а

 

именно:

 

1)

 

признанному

 

совершенно

 

нсспособнымъ

къ

 

службе — безсрочное

 

свидетельство

 

объ

 

освобожденіи

 

его

навсегда

 

отъ

 

службы;

   

2)

 

зачисленному

   

въ

 

ратники

   

ополче-
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нія —безсрочное

 

о

 

томъ

 

свидетельство,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

его

жеребьеваго

 

нумера,

 

и

 

3)

 

лицамъ,

 

получившимъ

 

отсрочку

въ

 

поступленіи

 

на

 

службу,

 

а

 

равно

 

подлежащимъ

 

переосви-

детельствованію,

 

отправленнымъ

 

въ

 

лечебныя

 

заведенія

 

на

испытаніе

 

и

 

состоящимъ

 

подъ

 

слЬдствіемъ

 

и

 

судомъ — времеп-

ныя

 

свидетельства,

 

въ

 

коихъ

 

съ

 

точностью

 

обозначается,

 

чЬмъ

обусловливается

 

окончаиіе

 

срока.дЬйствія

 

свидетельства.

 

161)

О

 

явкЬ

 

къ

 

исполненію

 

воинской

 

повинности

 

лицъ,

 

обязаныхъ

иметь

 

свидетельство

 

о

 

приписке

 

къ

 

призывному

 

участку

 

(ст.

97-я),

 

делаются

 

соответствующія

 

надписи

 

на

 

семъ

 

свидетель-

стве.

 

162)

 

Получившіи

 

временное

 

свидетельство

 

(ст.

 

160-я

п.

 

3)

 

обязанъ,

 

по

 

истечепіп

 

срока

 

дЬйствія

 

онаго,

 

заявить

о

 

томъ

 

подлежащему

 

уездному,

 

окружному

 

или

 

городскому

присутствію,

 

для

 

полученія

 

отъ

 

него

 

указанія

 

о

 

времени

 

и

мвстЬ

 

явки

 

къ

 

свидетельствован™

 

и

 

пріему

 

на

 

службу.

 

163)

Свидетельства

 

о

 

явігів

 

къ

 

исполнение-

 

воинской

 

повинности

(ст.

 

160-я),

 

а

 

равно

 

приписныя

 

свидетельства

 

съ

 

отмЬТкою

о

 

томъ

 

(ст.

 

161-я),

 

предъявляются

 

лицами,

 

перешедшими

призывной

 

возрастъ,

 

во

 

всЬхъ

 

случаяхъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

ст.

100-й.

ГЛАВА

 

XI.

 

0

 

р«асходахъ

 

но

 

призыву

 

і:

 

нріему

 

на

службу.

 

164)

 

По

 

призыву

 

и

 

цріему

 

на

 

службу,

 

на

 

счетъ

государственной

 

казны

 

относятся

 

слЬдующіе

 

расходы:

 

1)

 

на

путевое,

 

квартирное

 

и

 

порціонное

 

довольствіе

 

военнаго

 

офи-

цера,

 

медпковъ

 

(какъ

 

военнаго,

 

такъ

 

и

 

граждапскаго)

 

и

 

воен-

наго

 

пріемщика;

 

2)

 

на

 

заготовлсніе

 

предметовъ

 

для

 

измЬренія

роста

 

и

 

для

 

изслЬдованія

 

здоровья

 

людей,

 

подлежащпхъ

 

пріе-

му

 

въ

 

войска,. и

 

3)

 

на

 

каіщелярскіе

 

расходы

 

уЬздныхъ,

 

окруж-

ныхъ

 

и

 

городскихъ

 

прпсутствій,

 

на

 

заготовленіе

 

жеберьевъ

И

 

ящиковъ

 

или

 

колесъ

 

щ

 

на

 

снабженіе

 

волостныхъ

 

правленій
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печатными

 

листами

 

для

 

призывныхъ

 

списковъ.

 

165)

 

На

 

озна-

ченный

 

въ

 

пунктѣ

 

3-мъ

 

предшедшей

 

статьи

 

расходы

 

пола-

гается,

 

въ

 

общей

 

сложности,

 

по

 

одному

 

рублю

 

на

 

каждаго

новобранца.

 

Причитающаяся

 

на

 

семъ

 

основаніи

 

къ

 

отпуску

изъ

 

государственнаго

 

казначейства

 

общая

 

сумма

 

распределяет-

ся,

 

по

 

мѣрѣ

 

действительной

 

надобности:

 

между

 

губерніями

 

и

областями — минпстромъ

 

Финансовъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

мини-

стромъ

 

внутрсннихъ

 

дѣлъ,

 

а

 

между

 

уѣздными,

 

окружными

 

и

городскими

 

присутствіями-губернскими

 

и

 

областными

 

по

 

воин-

ской

 

повинности

 

присутствіями.

 

166)

 

Издержки

 

на

 

путевое

и

 

квартирное

 

довольствіе

 

предсѣдателей

 

и

 

членовъ

 

присутствій

отъ

 

земства

 

(а

 

въ

 

губерніяхъ,

 

гдѣ

 

не

 

введены

 

земскія

 

учрсж-

денія — председателя

 

присутствія

 

и

 

мироваго

 

посредника)

 

отно-

сятся

 

на

 

общій

 

по

 

губерніи

 

земскій

 

сборъ.

 

Опредѣленіе

 

раз-

мѣра

 

сихъ

 

расходовъ,

 

равно

 

асигнованіе

 

уѣздиымъ,

 

окруж-

иымъ

 

и

 

городскимъ

 

пдисутствіямъ

 

дополнительной

 

суммы

 

на

канцелярскіе

 

расходы,

 

буде

 

таковая

 

потребуется,

 

производят-

ся

 

по

 

усмотрѣнію

 

губернскихъ

 

земскихъ

 

собраній,

 

a

 

гдѣ

 

не

введены

 

земскія

 

учрежденія — порядкомъ,

 

установленнымъ

 

для

назначенія

 

расходовъ

 

на

 

губернскія

 

земскія

 

повинности.

 

167)

Помѣщеніе

 

для

 

уѣздныхъ,

 

окружныхъ

 

и

 

городскихъ

 

по

 

воин-

ской

 

повинности

 

присутствій

 

отводится

 

въ

 

казенныхъ

 

или

общественныхъ

 

зданіяхъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

неимѣнія

 

въ

 

сихъ

 

зда-

піяхъ

 

свободпаго

 

или

 

удобнаго

 

мѣста,

 

расходы

 

на

 

наемъ

 

по-

мѣщенія,

 

а

 

равно

 

на

 

его

 

мёолированіе,

 

отопленіе

 

и

 

освѣще-

ніе,

 

относятся

 

на

 

общій

 

по

 

губерніи

 

земскій

 

сборъ.

 

168)

Въ

 

губерніяхъ

 

Царства

 

Польскаго

 

расходы,

 

означенные

въ

 

предшедшихъ

 

166-й

 

и

 

167-й

 

статьяхъ,

 

относятся

 

на

 

счетъ

казны.

 

1 69)

 

Лица,

 

призываемыя

 

къ

 

исполненію

 

воинской

повинности,

   

обязаны

   

являться

   

въ

   

Мѣста

   

призыва

   

своихъ
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участковъ

 

въ: исправной

 

одеждѣ

 

и

 

обуви

 

и

 

до

 

времени

 

цріема

на

 

службу

 

содержать

 

себя

 

на

 

собственный

 

средства.

 

170)

Отпускъ

 

казеннаго

 

содержанія

 

принятымъ

 

на

 

службу

 

въ

 

по-

стоянныя

 

войска

 

начипается

 

со

 

дня

 

явки

 

пхъ

 

въ

 

сборныя

мѣста

 

(ст.

 

155);

 

но

 

тѣмъ

 

изъ

 

новобрапцовъ,

 

которыя

 

отпра-

вятся

 

въ

 

войска

 

съ

 

мѣста

 

призыва,

 

означенное

 

содержаніе

производится

 

со

 

дня

 

пріема

 

на

 

службу..

( /Тродолэюеніе

 

будешь).

«

 

К

 

Т»

 

Я

 

Ш

 

Л

 

Е

 

m

 

I

 

Я.

І)ъ

 

Московской

 

Сѵнодальной

 

книжной

 

лавкѣ

 

(на

 

Ни-

кольской

 

улицѣ)

 

имѣются

 

въ

 

нродажѣ,

 

между

 

про-

чими,

 

слѣдующія

 

книги:

ЦЕРКОВНОЙ

    

ПЕЧАТИ:

ЕвангелІЯ,

  

чтомыя

   

во

 

св.

   

и

 

великій

 

четвсртокъ

   

на

 

лп-

тургіп,

 

на

 

умовеніи

 

и

 

по

 

умовеніи

   

ногъ,

  

и

 

во

 

св.

  

и

 

ведпкііі

пятокъ

 

на

 

утрени

 

и

 

вечерни:

а)

   

въ

 

листъ

 

въ

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

45

 

к.

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф).

б)

   

въ

 

16

 

д.,

 

па

 

вел.

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

коленк.

 

пер.

75

 

к.,

 

бум.

  

30

 

к.

   

(на

 

перес.

  

за

 

1

 

ф).

в)

   

въ

 

16

 

.д.

 

на

 

простой

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.

8

 

коп.

  

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф).

Канонъ

 

великій,

 

твореніе

 

te.

 

Андрея

 

Критскаго,

 

рас-

положенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

великаго

поста,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

коп.,

корешк.

  

35

 

коп.,

 

бум.

  

20

 

к.

   

(на

 

перес.

 

за

 

1

  

ф).

Канонъ

 

великій,

 

твореніе

 

Св.

 

Андрея

 

Критскаго,

 

рас-

положенный

   

въ

 

порядкѣ

   

чтенія

   

на

   

пятой

   

недѣлѣ

   

великаго
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поста,

 

,въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

коп.,

корешк.

 

35

 

коп.,

 

бум.

 

20

 

к.

  

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф).

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

первый

 

седмицы

 

великаго

поста,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

2

 

кн.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

кож.

 

4

 

р.

 

20

 

к.,

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

  

(на

 

пер.

 

за

 

7

 

ф).

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

страстны

 

я

 

седмицы

 

вели-

каго

 

поста,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

2

 

ки.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

въ

 

пер.

 

кож.

 

3

 

р.

 

60

 

к.,

 

бум.

 

2

 

р.

 

90

 

к.

  

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф).

Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіоиъ,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

 

листъ,

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

10

ф).,

 

безъ

 

перепл.

  

4

 

р.

  

60

 

к.

  

(на

 

перес.

 

за

 

8

 

ф).

Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіонъ,

 

въ

 

4

 

д.

 

безъ

 

кин.,

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

2

 

р.

 

70

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф).,

кор.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф).,

 

бум.

 

2

 

р.

 

35

 

к.

 

(на

нерес.

 

за

 

5

 

ф).

Тріодь

 

постная,

 

пли

 

Тріодіопъ,

 

въ

 

8

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

р.

 

87

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф).,

 

въ

 

кор.

пер.

 

1

 

р.

 

67

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

7

 

ф).,

 

въ

 

бум.

 

1

 

р.

 

55

 

к.

(на

 

пер.

 

за

 

5

 

ф).

Чииъ

 

на

 

умовеніе

 

ногъ

 

во

 

св.

 

и

 

великій

 

четвертокъ,

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

20

 

коп.

 

(на

 

пер.

за

 

1

 

ф).

ИрМОЛОГЪ

 

простой,

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

въ

 

перепл.

 

кож.

 

1

 

р.

 

55

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

2

 

ф).,

 

бум.

 

1

 

р.

15

 

к.

  

(на

 

перес.

 

за

 

2

 

ф).

Гг.

 

иногородные

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

 

Контору

 

Мо-

сковской

 

Сгнодальной

 

ТипограФІи,

 

съ

 

приложеніемъ

 

пересы-

лочныхъ

 

денегъ

 

по

 

вѣсу.
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ПОСТУПИЛИ

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ

 

СЛѢДУЮЩТЯ

 

КНИГИ,

 

ИМЪЮЩІЯ

МИСОІОНЕРСКІЙ

 

ПРОТИВОМУСУЛЬМАНСКІЙ

 

ХАРАКТЕРЪ.

1)

  

Мисеіонерскій

 

ііротивомуеульманекій

 

сборннкъ.

 

Выпускъ

 

пер-

вый, — въ

 

которомъ

 

помѣщены:

 

1)

 

методъ

 

миссіонерской

 

поленики

 

про-

тивъ

 

татаръ-мухаммеданъ

 

Е.

 

ІВппоградова

 

и

 

2)

 

причины

упорной

 

привязанности

 

татарътмухаммедаиъ

 

къ

 

своей

 

вѣрѣ,

 

ES.
Петрова.

 

Казань.

 

1873

 

г.

 

Цѣн.

 

1

 

р.

 

съ

 

нерес.

 

Выпускъ

 

вто-

рой—

 

опытъ

 

изложенія

 

магометанства

 

по

 

ученію

 

ханиФатовъ.

 

ц

 

1

 

р.

25

 

к.

   

съ

 

перес.

2)

  

Сличеніе

 

мухаммеданскаго

 

уіенія

 

о

 

именахъ

 

Божіихъ

 

съ

 

хри-

стіанскимъ

 

о

 

нихъ

 

учсніемъ

 

Составилъ

 

Г.

 

Саблуков'Ь.

 

Ка-
вань.

  

1873

 

г.

  

Ц.

  

съ

 

перес.

  

2

 

рубл.

3)

  

Западный

 

миссіи

 

противъ

 

татаръ-язычниковъ

 

и

 

особенно

 

про-

тивъ

 

татаръ-мухаммеданъ,

 

соч.

 

воспитанника

 

Каз.

 

Дух.

 

Академіи

 

H.
ES расиоссльцева.

 

Казань.

   

187 '2

 

г.

  

Ц.

  

съ

 

перес.

  

1

  

р.

  

25

 

к.

4)

  

Статистическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

крещенныхъ

 

татарахъ

 

Каз.

 

и

 

нѣко-

торыхъ

 

другихъ

 

епархій,

 

Е.

 

ИІалова.

 

Казань.

 

1866

 

г.

 

Ц.

 

съ

 

Пе-

рес.

  

20

 

к.

5)

  

Очеркъ

 

религіознаго

 

состоянія

 

крещенііыхъ

 

татаръ,

 

подверг-

шихся

 

кліянію

 

магометанства

 

(йиесіонерскій

 

дневникъ)

 

Ц.

 

съ

 

перес.

50

 

к.

6)

  

Православная

 

противомусульманская

 

миссія

 

въ

 

казанскомъ

 

краѣ

въ

 

связи

 

съ

 

исторіею

 

мусульманства

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

XIX

 

вѣка.

Ц.

 

съ

 

перес.

  

50

 

к.

Съ

 

требованиями

 

можно

 

обращаться

 

къ

 

""

 

священнику

 

Богоявленсиой
церкви

 

г.

 

Казани

 

ВЗвоимію

 

Александровичу

 

Ма-
лову.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Распоряжения

 

и

 

постановленія

 

Правительства.

 

Указъ

Святѣйшаго

 

Стнода.

 

Расіюряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

Извѣ-

стія.

 

Йзвлеченіе

 

изъ

 

отчета

 

Попечительства.

 

Уставъ

 

о

 

воинской

 

по-

винности.

  

Объявленія.

Редакторъ

  

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Ііибардинъ.

•Дозволено

 

цензурою.

   

28

 

Марта

 

1873

 

года.

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

      

—иаі <Я>

 

»«■■«»■ --------------------

Скоропечатня

 

Анисииовыхъ

 

и

  

Блиновой

   

въ

 

Вятки.



ЕИБЛйОТЁКЛ
СССР

I

 

ив. : і„

 

Менад.

ЕПШШЬНЫЯ

 

ВЪДОІИОСТИ

№

 

7.

                     

1874

 

F,

           

Апрѣля

 

1-ГО.

Первые

 

благовѣстники

 

воскресенія

 

Христова.

Никто

 

изъ

 

живущихъ

 

въ

 

тѣлѣ

 

не

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

того

тапнственнаго

 

мгновенія,

 

въ

 

которое

 

последовало

 

преславное

воскресеніе

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Такъ,

 

было

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

по

 

самому

 

свойству

 

сего

 

событія,

 

невмѣстнмаго,

по

 

безпримѣрной

 

высотѣ

 

своей,

 

для

 

человѣческаго

 

взора;

 

тогда

совершилось

 

преображеніе

 

высшее

 

ѳаворскаго;

 

Тѣло

 

Христово,

до

 

сихъ

 

поръ

 

земное

 

и

 

причастное

 

смерти,

 

преобразилось

 

въ

 

не-

бесное,

 

безсмертное,

 

прославленное;

 

отселѣ

 

челрвѣчество

 

во

Христѣ

 

содѣлалось,

 

такъ

 

сказать,

 

прозрачнымъ

 

для

 

живущаго

иь

 

немъ

 

исполненія

 

Божества ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

прежде

 

Бо-

жественное

 

въ

 

немъ

 

погружалось

 

въ

 

человѣческое;

 

При

 

семъ

преображеніи

 

божественный

 

свѣтъ

 

и

 

святѣйшее

 

благоуханіе

исполняютъ

 

пещеру

 

гроба;

 

а

 

самое

 

Тѣло

 

Христово,

 

уже

 

ду-

ховное

 

н

 

прославленное,

 

проникаетъ

 

и.

 

проходить

 

сквозь

 

ка-

менную

 

твердыню

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

впослѣдствіи

 

временп

 

сквозь

затворенный

 

двери.

 

Можетъ

 

быть,

 

воскресеніе

 

Христово

 

co-

ll
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вершилось

 

незримо

 

для

 

людей, и

 

потому,

 

что

 

еще

 

не

 

созрѣла

вѣра

 

въ

 

комъ

 

либо

 

пзъ

 

земнородныхъ

 

для

 

созерцанія

 

столь

великой

 

изъ

 

таинъ

 

божественныхъ.

 

Такъ

 

было,

 

вѣроятно,

 

и

для

 

того,

 

чтобы

 

дать

 

мѣсто

 

возвышенному

 

подвигу

 

вѣры

 

п

высшему

 

за

 

него

 

воздаянію,

 

по

 

суду

 

Христову:

 

блажени

 

не

впдѣвшіи

 

и

 

вѣровавше

  

(loan.

  

20,

  

29).

  

*)

Чудесная

 

минута

 

возстанія

 

Христова

 

отъ

 

гроба

 

сокрыта

въ

 

первыхъ

 

послѣполуночпыхъ

 

часахъ

 

дня,

 

слѣдовавщаго

 

за

субботою,

 

бывшаго

 

нѣкогда

 

первымъ

 

днемъ

 

творенія;'а

 

те-

перь

 

ставшаго

 

царемъ

 

дней,

 

получивпіаго

 

новое

 

благословеніе

п

 

дающаго

 

миръ

 

н

 

достоинство

 

всѣмъ

 

нрочимъ

 

дняиъ.

Премірное

 

событіс

 

совершилось,

 

но

 

некоторое

 

время

 

оно

оставалось

 

тайною

 

для

 

всей

 

землп,

 

и

 

воспѣто

 

было

 

первона-

чально

 

только

 

на

 

нсбѣ.

 

Здѣсь

 

началось

 

торжество

 

воскресенія

въ

 

ликахъ

 

ангельскихъ

 

и

 

въ

 

ликахъ

 

патріарховъ,.

 

пророковъ

и

 

святыхъ

 

ветхозавѣтныхъ,

 

которыхъ

 

Христосъ

 

Господь

 

во

время

 

сошествія

 

во

 

адъ

 

пзбавилъ

 

отъ

 

сѣни

 

смертпыя

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

воскресеніемъ

 

свопмъ

 

везвелъ

 

на

 

небо,

 

во

 

свѣтѣ

 

лицезрѣ-

нія

 

божественнаго.

 

Сіе

 

торжество

 

неба,

 

по

 

чипоположепію

церковному,

 

изображается

 

пѣніемъ

 

священной

 

пѣсни:

 

воскре-

сеніе

 

Твое,

 

Христе

 

Спасе,

 

ангели

 

поютъ

 

па

 

небесп...,— пѣ-

ніемъ,

 

совершаемымъ

 

предъ

 

началомъ

 

пасхальной

 

утрени,

въ

 

алтарѣ,

 

при

 

молчаніи

 

церкни.

  

*")

И

 

землѣ

 

надлежало

 

принять

 

участіе

 

въ

 

торжествѣ

 

воскре-

сенія

 

Христова;

 

но

 

не

 

тотчасъ

 

свѣтъ,

 

возсіявшій

 

отъ

 

гроба,—

всею

 

полнотою

 

своею

 

блеска

 

озарилъ

 

учениковъ

 

Іисуса;

 

мракъ,

подавлявшій

 

сердца

 

ихъ,

 

должснъ

 

былъ

 

разеваться

 

скоро,

 

но

постепенно,

 

а

 

не

 

внезапно:

   

внезапная

 

чрезвычайная

 

радость

*)

 

Слова

 

и

 

рѣчи

 

Филарета

 

М. ,

 

1848

 

—

 

1861,

  

т.

  

?»,

 

стр.

   

3

 

и

 

321.

"')

 

Тамъ

 

же,

 

т.

  

1,

 

стр.

  

51.

II
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поразила

 

бы

 

ихъ

 

душевныя

 

и

 

тѣлесныя

 

силы.

 

Состояніе^учё-

никовъ

 

Господа,

 

последовавшее

 

за

 

Его

 

предаш'емъ,

 

по

 

спра-

ведливости

 

можетъ

 

быть

 

названо

 

бездною

 

печали.

 

Господь

 

и

Учитель

 

взятъ

 

врагами,

 

осужденъ,

 

поруганъ,

 

умученъ,

 

умеръ

на

 

крестѣ,

 

только

 

отъ

 

состраданія

 

получилъ

 

честное

 

погре-

беніе

 

и

 

даже

 

во

 

гробѣ

 

преслѣдуется

 

врагами.

 

Теперь

 

возра-

довался

 

міръ,

 

а

 

учениковъ

 

и

 

друзей

 

Іисуса

 

постигла

 

глубо-

чайшая

 

скорбь;

 

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

угрожала

 

п

 

личная

 

опас-

ность,

 

отъ

 

которой

 

въ

 

Геосиманіи

 

избавило

 

ихъ

 

только

 

вла-

дычественное

 

слово

 

Господа:

 

оставите

 

ихъ

 

ити

 

(Іоан.

 

18,

 

8).

Но

 

всего

 

болѣе

 

смущалось

 

и

 

соблазнялось

 

ихъ

 

сердце

 

край-

нимъ

 

уничиженіемѵХристовымъ.

 

Неоднократно

 

Господь

 

пред-

возвѣщалъ

 

свою

 

крестную

 

смерть;

 

предвозвѣщалъ

 

и

 

воскре-

сеніе

 

по

 

смерти;

 

но

 

чѣмъ

 

яснѣе

 

были

 

сіи

 

предсказания, 'Тѣмъ

откровениѣе

 

обнаруживались

 

даже

 

въ

 

блнжайшихъ

 

Его

 

уче-

ннкахъ

 

льстивыя

 

мечты

 

о

 

чувствённомъ

 

царствѣ

 

Мессіи

 

(Матѳ.

20,

 

17 — 21).

 

Слово

 

о

 

крестѣ

 

и

 

воскресеніи

 

казалось

 

имъ

какимъ-то

 

непонятнымъ

 

иносказаніемъ

 

(Марк.

 

9,

 

10),

 

оста-

валось

 

вполнѣ

 

сокровениымъ

 

для

 

нихъ

 

(Лук.

 

18,

 

34);

 

такъ

какъ

 

не

 

согласно

 

было

 

съ

 

народными

 

предразсудкамп

 

о

 

Мес-

гіп-всемірномъ

 

завоеватель,

 

укоренившимися

 

въ

 

нихъ

 

съ

 

дѣт-

ства

 

и

 

обольщавшими

 

ихъ

 

надеждой

 

на

 

зсмныя

 

почести

 

и

преимущества.

 

Но

 

предречеиіе

 

о

 

крестной

 

смерти

 

стало

 

страш-

ною

 

дѣиствительноетію.

 

,,Іисусъ

 

умеръ,

 

иогрсбенѵ' — мысль

еія

 

подавляла

 

въ

 

душѣ

 

учениковъ

 

Его

 

всѣ

 

прочія

 

мысли,

 

не

позволяла

 

имъ

 

придти

 

въ

 

себя,

 

дабы

 

составить

 

какое

 

либо

понятіе

 

о

 

семъ

 

неожиданномъ

 

для

 

нихъ,

 

страшномъ

 

событіп,

п

 

терзала

 

ихъ

 

пепомѣрною

 

скорбію.

 

Непонятное

 

прежде

слово

 

о

 

воскресепіп

 

не

 

находило

 

себѣ

 

мѣста

 

въ

 

смущенномъ

умѣ,

   

въ

   

нреисполнеиномъ

   

горестію

   

сердцѣ.

   

Одна

   

любовь



-
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къ

 

Іисусу,

 

столько

 

возлюбившему

 

сущихъ

 

своихъ,

 

вела

 

ихъ

к^

 

свѣту

 

вѣры

 

и

 

радости.

 

Она

 

собрала

 

изъ

 

разсѣянія

 

учени-

ковъ

 

христовыхъ

 

во

 

едино,

 

*)

 

можетъ

 

быть,

 

въ

 

ту

 

самую

сіоцскую

 

горницу,

 

которая

 

послужила

 

мѣстомъ

 

тайной

 

вечери,

оглашена

 

была

 

трогательною

 

прощальною

 

бесѣдою

 

Іисуса

 

п

въ

 

которой

 

какъ

 

будто

 

еще

 

слышался

 

гласъ

 

Господа.

 

Здѣсь

они

 

могли

 

излить

 

свое

 

сердце,

 

подобно

 

путникамъ

 

эммаус-

скимъ,

 

въ

 

собесѣдованіяхъ

 

о

 

дивныхъ

 

чудесахъ

 

и

 

ученіи

 

Іису-

са,

 

о

 

неблагодарности

 

къ

 

нему

 

народа,

 

о

 

ненависти

 

и

 

непра-

восудіи

 

первосвященниковъ

 

и

 

начальниковъ

 

іудейскихъ,

 

о

 

своей

собственной

 

слабости,

 

о

 

Его

 

страданіяхъ

 

и

 

смерти,

 

о

 

надеж-

дахъ,

 

которыя

 

возлагались

 

на

 

Него

 

и

 

съ

 

которыми

 

теперь

должно

 

было

 

разстаться.

Великій

 

подвигъ

 

любви

 

готовились

 

совершить

 

благочести-

вый

 

жены

 

изъ

 

Галилеи,

 

еще

 

прежде

 

служившія

 

Господу

отъ

 

имѣній

 

своихъ

 

и

 

бывшія

 

теперь

 

въ

 

Іерусалішѣ,

 

куда

пришли

 

на

 

праздникъ

 

Пасхи.

 

Изъ

 

нихъ

 

Марія

 

Магдалина,

другая

 

Марія

 

Іаковлева

 

(мать

 

апостола

 

Іакова

 

АлФеева,

 

Іосіи

и

 

Клеопы)

 

и

 

Саломія,

 

мать

 

Іоанна

 

и

 

Іакова

 

Зеведевыхъ,

 

бы-

ли

 

въ

 

день

 

распятія

 

у

 

Креста

 

и

 

сопровождали

 

тѣло

 

Господа

до

 

гроба;

 

теперь,

 

по

 

прошествіи

 

вечера

 

субботы,

 

*)

 

купили

ароматы,

 

чтобы

 

помазать

 

тѣло

 

Іисуса.

 

Наставшая

 

ночь

 

на

время

 

остановила

 

пхъ

 

предпріятіе.

 

Когда

 

же

 

приближался

разсвѣтъ

 

утра,

 

св.

 

жены,

 

названный

 

выше,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

про-

чими,

 

принадлежавшими

 

къ

 

обществу

 

Іисуса,

 

презирая

 

опас-

ность,

 

угрожавшую

 

всѣмъ

 

его

 

послѣдователямъ,

 

препобѣждая

немощь

 

своего

 

пола,

 

среди

  

ночной

 

темноты

 

отправляются

 

ко

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

                              

-

                                                                                                

н

*)

 

Иначе

 

св.

 

жены— мироносицы

    

не

 

могли

 

бы

   

скоро

   

возвѣстить

о

 

воскресеніи

 

единомунадесяте

 

и

 

всѣмъ

 

прочимъ

 

(Лук.

  

24,

  

9).

**)

 

Богословскаго,

 

свящ.

 

исторія

 

Новаго

 

завѣта,

 

4

 

изд.,

 

стр.

 

232.
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гробу,

 

чтобы

 

воздать

 

нослѣднюю

 

почесть

 

умершему.

 

О

 

стражѣ,

поставленной

 

ко

 

гробу,

 

имъ

 

не

 

было

 

извѣстно;

 

ихъ

 

смущаетъ

одно:

 

,,кто

 

отвалитъ

 

намъ

 

камень

 

отъ

 

двери

 

гроба?

 

а

 

онъ

былъ

 

весьма

 

велпкъ"

  

(Марк.

 

16,

 

3.

  

4).

Между

 

тѣмъ

 

при

 

гробѣ,

 

по

 

воскресеніи

 

Христовомъ,

 

про-

изошли

 

слѣдугощія

 

событія:

 

земля

 

потряслась

 

и

 

съ

 

неба

 

со-

шелъ

 

ангедъ,

 

блиставшій

 

какъ

 

молнія,

 

въ

 

бѣлыхъ,

 

какъ

 

снѣгъ,

одеждахъ;

 

отвалилъ

 

камень,

 

заграждавшііі

 

входъ

 

въ

 

гробную

пещеру,

 

и

 

сидѣлъ

 

на

 

немъ.

 

Все

 

сіе

 

привело

 

воиновъ,

 

постав-

ленныхъ

 

ко

 

гробу,

 

въ

 

оцѣиенѣніе,

 

они

 

стали —какъ

 

мертвые

(Матѳ.

 

28,

 

2-4);

 

и

 

лишь

 

только

 

силы

 

и

 

сознаніе

 

возврати-

лись

 

къ

 

пимъ,

 

бѣжалн

 

отъ

 

пещеры.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

дос-

тупъ

 

къ

 

ней

 

былъ

 

теперь

 

открытъ.

Отъ

 

сонма

 

св.

 

женъ,

 

несшихъ

 

ароматы,

 

еще

 

на

 

пути

 

*)

отделяется

 

Марія

 

Магдалина,

 

(которой

 

и

 

принадлежало

 

пред-

нріятіе— воздать

 

послѣднія

 

почести

 

Умершему)

 

и

 

уходитъ

внередъ,

 

увлекаемая

 

пламенною

 

любовію

 

и

 

благодарностію

къ

 

великому

 

благодѣтелю

 

своему,

 

исцѣлившему

 

ее

 

нѣкогда

отъ

 

етрашиаго

 

недуга— бѣснованія.

 

Въ

 

вертоградъ

 

ІоспФа,

 

гдѣ

былъ

 

гробъ

 

новый,

 

сокрываншйі

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

ча-

совъ

 

святѣйшсе

 

тѣло

 

Госиода,

 

она

 

ирпходитъ

 

одна,

 

еще

 

до

разевѣта;

 

впрочемъ,

 

усматриваете,

 

что

 

камень,

 

вопреки

 

ея

ожиданію,

 

отваленъ

 

отъ

 

пещерной

 

двери

 

(Іоан.

 

20,

 

1).

 

Тот-

часъ

 

въ

 

умѣ

 

ея

 

является

 

мысль,

 

что

 

тѣло

 

Госиода

 

похище-

но.

 

**)

 

Возмущепная

 

такимъ,

 

предположеннымъ

 

ею,

 

свято-

татствомъ,

 

она

 

не

 

останавливается

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

разсмотрѣть

гробъ

 

ближе,

 

a

 

спѣшптъ

 

къ

 

апостоламъ

 

и

 

возвѣщаетъ

 

Петру
■

*)

 

Арі.

 

Михаила,

 

о

 

Евангедіяхъ,

 

изд.

  

2

 

стр.

 

285.
.

 

)

 

Это

 

обстоятельство

 

даетъ

 

основаніе

 

предположить,

 

что

 

Ангелъ,
отваливши

 

камень

 

отъ

 

двери

 

гроба,

  

сокрылся.
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и

 

Іоанну:

 

,,взялп

 

Господа

 

отъ

 

гроба

 

п

 

незнаю,

 

гдѣ

 

положили

Его"

 

(2).

 

Вотъ

 

первое

 

указаніе

 

на

 

величественную

 

истину,

имѣвшую

 

скоро

 

раскрыться

 

для

 

нихъ

 

полнымъ

 

свѣтомъ.

Послѣ

 

Маріи

 

Магдалины,

 

когда

 

уже

 

разсвѣтало,

 

именно

во

 

время

 

самаго

 

восхода

 

солнца,

 

приходятъ

 

ко

 

гробу

 

ирочія

жены— мироносицы

 

н

 

видятъ

 

камень,

 

отваленный

 

отъ

 

входа

въ

 

пещеру,

 

и

 

Ангела,

 

сидя щаго

 

на

 

камнѣ,

 

внь

 

гроба.

 

Страхъ

и

 

смущеніе

 

овладѣли

 

женами;

 

тогда

 

Ангелъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

не

бойтесь,

 

ибо

 

знаю,

 

ѵто

 

вы

 

ищете

 

Іисуса

 

распятою.

Нгьтъ

 

Ею

 

здіъсь:

 

Онъ

 

воскрссъ,

 

какъ

 

сказалъ.

 

Подойдите,

посмотрите

 

мпсто,

 

гд/ь

 

лежалъ

 

Господь;

 

и

 

пойдите

 

ско-

рм,

 

скажите

 

ученикамъ

 

Ею,

 

что

 

Онъ

 

воскресъ

 

изъ

мертвыхъ,

 

и

 

се,

 

предваряетъ

 

васъ

 

въ

 

Галилеѣ;

 

тамъ

 

Ею

увидите.

 

Вотъ,

 

я

 

сказалъ

 

вамъ

 

(Матѳ.

 

18,

 

5 —.7).

 

Слова

сіи

 

поразили

 

ихъ

 

слухъ

 

и

 

неизгладимыми

 

чертами

 

напечатлѣ-

лись

 

въ

 

ихъ

 

памяти;

 

но

 

радостное

 

зпаменованіе

 

ихъ

 

еще

 

не-

ясно

 

для

 

ихъ

 

сознанія.

 

Поелушиыя

 

зову

 

Апгела,

 

онѣ

 

всту-

паютъ

 

во

 

гробъ,

 

собственными

 

очами

 

убѣждаются,

 

что

 

при-

несенные

 

ароматы

 

не

 

нужны,

 

что

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

тѣла

 

Іисусова,

и

 

снова

 

видятъ

 

предъ

 

собою

 

Ангеловь

 

въ

 

блистающихъ

одеждахъ.

 

Отсутствіе

 

тѣла

 

Господня,

 

явленіе

 

Ангеловь,

 

при-

водяхъ

 

ихъ

 

въ

 

недоумѣніе, .

 

смятеніе

 

и

 

страхъ;

 

отъ

 

недоумѣ-

нія,

 

страха

 

и

 

смятенія

 

онѣ

 

потупили

 

взоры.

 

И

 

еще

 

разъ

слышать

 

онѣ

 

отъ

 

небожителей

 

благовѣстіе

 

о

 

;

 

воскресенін:

 

ne

ужасаіітсся,

 

Онъ

 

воскресъ;

 

Ею

 

нгьтъ

 

здіъсь;'вотъ

 

мѣсто,

ідѣ

 

онъ

 

былъ

 

положенъ

 

(Марк.

 

16,

 

6);

 

что

 

ищете

 

живою

съ

 

мертвыми?

 

Вспомните,

 

какъ

 

Онъ

 

юворилъ

 

вамъ,

 

коіда

бьілъ

 

еще

 

въ

 

Галилеѣ

 

(Лук.

 

21,

 

6)

 

о

 

своей

 

смерти

 

и

 

во-

скресший.

 

Тогда

 

вспомнили

 

онѣ

 

слова

 

Его,

 

что

 

сыну

 

чело-

вѣческому

 

надлежало

 

воскреснуть

 

въ

 

третііі

 

день,

  

понимаютъ,
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что

 

теперь

 

они

 

стали

 

событіемъ,

 

и

 

поспѣшно

 

выходятъ

 

изъ

гроба j

 

чтобы

 

исполнить

 

повелѣніе

 

Ангеловъ

 

и

 

обрадовать

Аностоловъ

 

и

 

нрочпхъ

 

учспиковъ,

 

предававшихся

 

глубочайшей

горести

 

(Map

 

.16,

 

10).

 

Но

 

радостнѣйгаая

 

вѣсть,

 

которую

 

не-

сли

 

онѣ,

 

потрясла

 

все

 

существо

 

ихъ;

 

ибо

 

великая

 

неожидан-

ная

 

радость

 

столь

 

же

 

сильно

 

поражаетъ

 

душу,

 

какъ

 

и

 

тяж-

кое

 

неожиданное

 

горе.

 

Смущенный,

 

трепещущія,

 

возвращались

св.

 

жены

 

отъ

 

гроба,

 

и

 

преисполненныя

 

новыхъ

 

помышленій

и

 

чувствованін,

 

во

 

все

 

продолженіе

 

пути

 

не

 

имѣлц

 

силы

 

на

то,

 

чтобы

 

сказать

 

какое— либо

 

слово

 

встрѣчавшимся

 

съ

 

ними

на

 

дорогѣ

 

(Марк.

 

16,

 

8).

 

*)

 

Когда

 

же

 

онѣ

 

пришли

 

къ

 

Ано-

столамъ,

 

то

 

смятеніе

 

чувствъ

 

смѣнилось

 

чистою

 

радостію

 

и

молчаніе

 

разрешилось

 

повѣствованіемъ

 

о

 

гробѣ,

 

объ

 

Ангелахъ,

о

 

словахъ

 

ихъ.

 

Ученики

 

Іисуса

 

слышать

 

уже

 

не

 

предполо-

женіе

 

Маріи

 

ВІагдалины

 

о

 

похищеніи

 

тѣла

 

Господня,

 

но

 

сви-

дѣтельство

 

сонма

 

св.

 

женъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

гробъ

 

пустъ,

 

что

небожители

 

удостовѣряютъ

 

о

 

воскресеніи

 

Хрнстовомъ.

 

Но

 

часъ

радости

 

насталъ

 

еще

 

не

 

для

 

всѣхъ:

 

благовѣстіе

 

показалось

ученикамъ

 

невѣроятнымъ

 

и

 

оставлено

 

безъ

 

внНманія

 

(Лук.

 

24,

9—11).

Только

 

Петръ

 

и

 

Іоаннъ,

 

снова

 

слыша,

 

что

 

при

 

гробѣ

произошло

 

что

 

то

 

необыкновенное,

 

тотчасъ

 

встали

 

и

 

посігь-

шили

 

въ

 

вертоградъ.

 

Ангелы,

 

бесѣдовавшіе

 

съ

 

мироносицами,

сокрылись;

 

но

 

и

 

безъ

 

нпхъ

 

здѣсь

 

были

 

свидѣтели

 

воскресе-

нія.

 

Іоаннъ,

 

еще

 

юноша,

 

упредилъ

 

Петра

 

и,

 

наклонясь,

чрезъ

 

двери

 

гроба

 

увидѣлъ

 

въ

 

нсчъ

 

только

 

ризы

 

лежащія

(т.

 

о.

 

плащаницу,

 

которого

 

при

 

погребенін

 

обвито

 

было

 

тѣло

Господа,

 

сударь

 

или

 

платъ,

 

бывшііі

 

на

 

главѣ

 

Его,

 

и

 

вѣроятно

препоясаиіе,

 

которое

   

было

 

на

 

иемъ

 

во

 

время.

 

Его

 

распятія),

"")

 

0

 

Евангеліяхъ-стр.

  

301.
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впрочемъ

 

не

 

взошелъ.

 

Подоспѣвшій

 

Петръ

 

взошелъ

 

въ

 

самую

пещеру,

 

увидѣлъ,

 

что

 

въ

 

ней

 

лежатъ

 

только

 

пелены

 

и

 

что

платъ

 

головной

 

свитъ

 

и

 

положенъ

 

на

 

особомъ

 

мѣстѣ

 

и

 

удив-

лялся

 

внутренно

 

всему

 

этому.

 

Затѣмъ

 

взошелъ

 

и

 

Іоаннъ;

разсмотрѣвши

 

положеніе

 

ризъ

 

и

 

плата,

 

онъ

 

убѣдился,

 

что

опасепіе

 

Маріи

 

ошибочно

 

и

 

что

 

тѣло

 

Распятаго

 

не

 

похищено;

быстрая

 

мысль,

 

что

 

ризы

 

съ

 

мастію

 

никакъ

 

не

 

могли

 

бы

отделиться

 

онъ

 

мертваго

 

тѣла,

 

исполнила

 

любящую

 

душу

Іоанна

 

вѣрою

 

въ

 

воскресеніе.

 

Онъ

 

увѣровалъ,

 

хотя

 

не

 

видалъ

еще

 

Воскресшаго,

 

хотя

 

и

 

для

 

него

 

слова

 

Писанія

 

о

 

воскре-

сеніи

 

Христовомъ

 

оставались

 

сокровенными

 

(Лук.

 

21,

 

12.

Іоан.

  

20,

  

3

 

—

 

10).

Когда

 

Петръ

 

и

 

Іоаннъ

 

удалились

 

къ

 

себѣ,

 

Марія

 

Магда-

лина

 

во

 

второй

 

разъ

 

пришла

 

ко

 

гробу,

 

который

 

быль

 

для

 

нея

самымъ

 

дорогимъ

 

н

 

святымъ

 

мѣетомъ

 

на

 

лицѣ

 

земли,

 

и

 

пла-

кала.

 

дСреди

 

слезъ,

 

отрады

 

печальныхъ,

 

она

 

наклонилась,

чтобы

 

чрезъ

 

небольшой

 

входъ

 

въ

 

пещеру,

 

еще

 

разъ

 

взгля-

нуть

 

на

 

мѣсто,

 

сокрывшее

 

ея

 

радость

 

и

 

міръ,

 

ея

 

любовь

 

п

надежду;

 

и

 

вотъ

 

два

 

Ангела,

 

въ

 

блистающихъ

 

одеждахъ,

 

сн-

дятъ

 

одинъ

 

у

 

главы,

 

другой

 

въ

 

погахъ,

 

гдѣ

 

лежало-

 

•

 

тѣло

Іисусово.

 

Явленіе

 

свѣтлыхъ

 

Аигеловъ

 

не

 

поражаетъ

 

Марін,

для

 

нея

 

все

 

естественно,

 

кромѣ

 

отсутствія

 

ногребеннаго

 

тѣла.

Будучи

 

всецѣло

 

занята

 

своею

 

заботою

 

о

 

драгоцѣнной

 

потерѣ,

она,

 

на

 

слова

 

Аигеловъ:

 

что

 

ты

 

плачешь?

 

просто

 

отвѣчаетъ,

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

 

вопрошавшихъ:

 

взяли

 

Господа

 

отъ

 

гро-

ба

 

и

 

незнаю,

 

гдѣ

 

положили

 

Его.

 

При

 

спхъ

 

словахъ,

 

что-то

непонятпое

 

для

 

нея

 

заставило

 

ее

 

обратиться

 

назадъ;

 

она

 

не

вдалекѣ

 

предъ

 

собою

 

увидѣла

 

явившагося

 

Господа,

 

но

 

при

первомъ

 

взглядѣ,

 

отъ

 

глубокой

 

скорби,

 

отъ

 

слезъ

 

не

 

узнала

Его

 

и

 

приняла

 

за

 

садовника.

 

Снова

 

слышитъ

 

она

 

отъ

 

Самого
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Двившагося

 

вопросъ:

 

что

 

ты

 

плачешь,

 

кого

 

ищешь?

 

Продол-

жая

 

и

 

послѣ

 

сего

 

почитать

 

Его

 

за

 

садовника,

 

она

 

чрезъ

 

Не-

го

 

надѣется

 

наііти

 

тѣло

 

Раснятаго

 

и

 

говоритъ:

 

господинъ!

если

 

ты

 

вынесъ

 

Его,

 

скажи

 

мнѣ,

 

гдѣ

 

ты

 

положнлъ

 

Его,

 

и

я

 

возьму

 

Его.

 

Эта

 

бесѣда

 

съ

 

Ангелами

 

и

 

Господомъ

 

возвра-

тила

 

Марііі

 

способность

 

вниманія

 

къ

 

тому,

 

что

 

ироисходитъ

внѣ

 

ея;

 

тогда

 

Господь

 

говоритъ

 

еіі:

 

Марія!

 

Въ

 

тоже

 

мгнове-

ніе

 

облако

 

смущенія

 

и

 

горести

 

разсѣялось;

 

одно

 

сіе

 

слово

исполнило

 

сердце

 

Магдалины

 

непзреченнымъ

 

свѣтомъ.

 

Это

гласъ

 

Господа,

 

даровавшін

 

ей

 

нѣкогда

 

нсцѣленіе,

 

возвѣщавшій

глаголы

 

вѣчной

 

жизни;

 

это

 

Онъ — умершій

 

и

 

воскресшій!

Въ

 

трепетномъ

 

восторгѣ

 

блаженнѣйшей

 

любви,

 

въ

 

изумленіи,

въ

 

чувствахъ

 

признательности,

 

вѣры

 

и

 

преданности

 

она

 

воск-

лицаетъ:

 

Раввуни!

 

и

 

падаетъ

 

къ

 

ногамъ

 

Его.

 

Возставшій

изъ

 

гроба

 

сіялъ

 

славою

 

Сыпа

 

Божія

 

(Рим.

 

1,

 

4),

 

и

 

Магда-

лина

 

могла

 

думать,

 

что

 

видитъ

 

Господа

 

теперь

 

въ

 

послѣдній

разъ;

 

но

 

услышала,

 

что

 

еще

 

не

 

настало

 

время,

 

когда

 

надле-

жало

 

Ему

 

оставить

 

землю,

 

н

 

отъ

 

самого

 

Воскресшаго

 

полу-

чила

 

повелѣніе

 

возвестить

 

о

 

воскресеніп

 

Апостоламъ

 

и

 

всѣмъ

ученикамъ,

 

собравшимся

 

въ

 

Іерусанмъ

 

на

 

праздникъ

 

пасхи

изъ

 

всѣхъ

 

мѣсгь

 

Израильской

 

страны

 

и

 

преимущественно

изъ

 

Галилеи.

 

Не

 

прикасайся

 

ко

 

Мнѣ

 

(и

 

не

 

останавливай

 

Ме-

ня);

 

потому

 

что

 

я

 

еще

 

не

 

отхожу

 

къ

 

Отцу

 

Моему

 

*);

 

а

 

поди

къ

 

братіямъ

 

Моимъ

 

и

 

скажи

 

имъ,

 

что

 

(спустя

 

нѣсколько

 

вре-

мени)

 

я

 

взойду

 

къ

 

Отцу

 

Моему,

 

Который

 

есть

 

и

 

вашъ

 

Отецъ,

и

 

къ

 

Богу

 

Моему,

 

Который

 

есть

 

и

 

вашъ

 

Богъ

 

(Іоан.

 

20,

11

 

— 17).

 

Первая

 

между

 

мироносицами,

 

она

 

первая

 

вндѣла

Воскресшаго

 

и

 

сдѣлалась

 

Апостоломъ

 

для

 

сампхъ

 

Апостоловъ.

Возвращаясь

 

изъ

 

вертограда

 

въ

 

городъ,

 

Марія

 

Магдалина

*)

 

Богословскаго

 

стр.

 

235.

   

/èfi
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встрѣтила

 

Щ

 

другую

 

Марію,

 

бывшую

 

рано

 

у

 

гроба

 

съ

 

про-

чими

 

женами

 

и

 

принявшую

 

тогда

 

отъ

 

Аигеловъ

 

свидетельство

о

 

воскресеніи,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

продолжала

 

путь;

 

и

 

вдругъ

явился

 

имъ

 

Іисусъ,

 

даруя

 

новое

 

удостовѣреніе

 

о

 

воскресеніи

Своемъ,

 

и

 

привѣтствовалъ

 

ихъ

 

словомъ

 

„радуйтесь!"

 

Въ

 

заб-

венін

 

всего

 

земнаго,

 

жены

 

пали

 

къ

 

ногамъ

 

Его,

 

радуясь

 

и

трепеща

 

отъ

 

радости,

 

и

 

обѣ

 

получили

 

повелѣніе

 

благовѣство-

вать

 

Апостоламъ

 

и

 

всѣмъ

 

собравшимся

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

учени-

камъ

 

о

 

возстаиіи

 

изъ

 

гроба

 

Побѣдителя

 

смерти

 

и

 

о

 

предстоя-

щемъ

 

явленіи

 

Его

 

всему

 

обществу

 

Господню

 

въ

 

Галилеѣ

(Матѳ.

  

28,

 

9.

 

10).

Для

 

любителей

 

и

 

рачителей

 

церковнаго

 

пѣнім.
ifiJIHf.

Вышло

 

въ

 

свѣтъ

 

„Руководство

 

къ

 

практическому

 

изу-

чению

 

церков/шю

 

боюслужебнаіо

 

пѣнія

 

православной

 

Рос-

сіМской

 

церкви.

 

Руководство

 

это

 

составлено

 

извѣстпымъ

 

лю-

битслемъ

 

и

 

знатокомъ

 

церковнаго

 

пѣиія,

 

рано

 

похищеннымъ

смертью,

 

П.

 

М.

 

Потуловымъ.

 

Церковное

 

пѣніе

 

было

 

люби-

мымъ

 

заиятіемъ

 

покойнаго

 

Николая

 

Михайловича:

 

многіе

 

годы

употребплъ

 

онъ

 

на

 

ссріозное

 

изученіе

 

древнихъ

 

церковныхъ

папѣвовъ,

 

прислушивался

 

къ

 

нимъ

 

во

 

многихъ

 

монастыряхъ

и

 

церквахъ

 

обширной

 

Россін,

 

сравнивая

 

нынѣшніе

 

иапѣвы

съ

 

завѣщанными

 

намъ

 

древностью.

 

Плодомъ

 

его

 

глубокаго

изучепія

 

древняго

 

церковнаго

 

пѣнія

 

является

 

теперь

 

составлен-

ное,

 

имъ

 

руководство.

 

Предѣлы

 

газетной

 

статьи

 

не

 

дозволяютъ

входить

 

въ

 

подробный

 

разборъ

 

руководства,

 

которое

 

написано

проето,

 

ясно,

 

безъ

 

ученой

 

Эффектности

 

(достоинство

 

весьма

важное),

  

читается

 

и

 

понимается

   

легко.

 

Цѣль

 

этого

 

руковод-

*)

 

0

 

Евангеліяіъ

 

и

 

пр.

 

стр.

  

293.
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ства,

 

какъ

 

объясняетъ

 

самъ

 

составитель,

 

троякая:

 

а)

 

научить

желающаго

 

познакомиться

 

съ

 

древнимъ

 

богослужебнымъ

 

пѣ-

ніемъ

 

православной

 

церкви,

 

изложеннымъ

 

въ

 

иотныхъ

 

цсрков-

ныхъ

 

книгахъ,

 

читать

 

напѣвы

 

нашей

 

церкви,

 

по

 

такъ

 

назы-

ваемой

 

русской

 

церковной

 

нотѣ;

 

б)

 

указать

 

употребнтельнѣй-

шіе

 

напѣвы,

 

объяснивъ

 

отчасти

 

ихъ

 

значеніе

 

и

 

различіе

между

 

собою;

 

и

 

наконецъ

 

в)

 

преподать

 

нѣкоторыя

 

правила

 

и

практическіе

 

пріемы

 

для

 

легчаншаго

 

нзученія

 

болѣо

 

употреби-

тельныхъ,

 

простѣпшнхъ

 

напѣвовъ

 

ri

 

иравильнаго

 

ихъ

 

исполне-

нія.

 

На

 

основаніи

 

этихъ

 

цѣлеіі

 

все

 

руководство

 

дѣлится

 

на

двѣ

 

части.

 

Въ

 

первой

 

излагается

 

нотная

 

азбука

 

въ

 

самой

простой

 

Формѣ,

 

въ

 

видѣ

 

правнлъ

 

для

 

распознаванія

 

и

 

чтенія

нотъ;

 

къ

 

ней

 

приложено

 

34

 

упражненія;

 

во

 

второй,

 

самой

богатой

 

по

 

содержанію,

 

собраны

 

всѣ

 

пѣснопѣнія,

 

какъ

 

древ*

ннхъ,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

употребляемыхъ

 

церковью

 

напѣвовъ.

Въ

 

этой

 

части

 

читатель

 

познакомится

 

съ

 

значеніемъ

 

пѣсно-

пѣній,

 

съ

 

объяснсніемъ

 

ихъ

 

церковныхъ

 

названій,

 

съ

 

суще-

ствующими

 

напѣвамн

 

и

 

ихъ

 

взаимнымъ

 

разлнчіемъ,

 

съ

 

совре-

меннымъ

 

исполненіемъ

 

н

 

употребленіемъ

 

нанѣвовъ,

 

и

 

нако-

нецъ

 

съ

 

пріемами,

 

облегчающими

 

изученіе

 

простѣйшихъ

 

напѣ-

вовъ.

 

Изъ

 

одного

 

перечня

 

предметовъ

 

читатель

 

увидитъ,

 

какъ

интересно

 

и

 

важно

 

содержаніе

 

второй

 

части.

 

На

 

сколько

 

важ-

но

 

и

 

своевременно

 

появленіе

 

такой

 

книги,

 

какъ

 

руководство

Н.

 

М.

 

Потулова,

 

я

 

объясню

 

несколькими

 

словами.

 

Древніе

напѣвы

 

нашей

 

православной

 

церкви

 

сохранились

 

еще

 

въ

 

не-

многихъ

 

общежптельиыхъ

 

монастыряхъ,

 

въ

 

приходскихъ

 

же

церквахъ

 

они

 

совсѣмъ

 

исчезли,

 

или

 

замѣняются

 

смѣшаннымп,

а

 

подъ

 

часъ

 

п

 

совсѣмъ

 

переиначенными

 

напѣвами.

 

Такое

неотрадное

 

явлоиіе

 

въ

 

церковномъ

 

иѣніи

 

возымѣло

 

начало

 

свое

при

 

введеиін

   

у

 

насъ

 

гармоническаго

  

пѣнія,

 

a

 

пѣнію

   

этому,
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Какъ

 

извѣстно,

 

положила

 

основаніе

 

духовная

 

музыка

 

Италіц,

перенесенная

 

въ

 

Россію

 

въ

 

ноловииѣ

 

ХПІІ

 

столѣтія.

 

Наша

писатели

 

церковной

 

музыки— питомцы

 

итальянцевъ.

 

И

 

учи-

теля

 

и

 

ученики

 

писали

 

музыку

 

для

 

православной

 

церкви

 

на

основаніи

 

правилъ

 

гармоніи,

 

не

 

заручившись

 

предварительно

пзученіемъ

 

тѣхъ

 

восьми

 

гласовъ,

 

на

 

которыхъ

 

основано

 

все

богослужебное

 

пѣніе

 

нашей

 

церкви,

 

и

 

изученіемъ

 

древннхъ

напѣвовъ

 

церковныхъ.

 

Вотъ

 

почему

 

всѣ

 

сочиненія

 

какъ

 

тѣхъ,

такъ

 

и

 

другихъ,

 

предназначенныя

 

для

 

исполненія

 

въ

 

церкви,

носятъ

 

на

 

себѣ

 

оперный

 

отпечатокъ,

 

отпечатокъ

 

не

 

соотвѣт-

ствующій

 

ни

 

храму,

 

ни

 

духу

 

молитвы

 

предстоящнхъ

 

въ

 

хра-

мѣ.

 

Такое

 

направленіе

 

церковной

 

музыки

 

не

 

могло

 

не

 

возму-

тить

 

религіознаго

 

негодованія

 

митрополита

 

Евісніл.

 

Онъ

въ

 

своемъ

 

историческомъ

 

разсужденіи

 

о

 

богослужебномъ

 

пѣ-

ніи

 

говоритъ:

 

„Кажется,

 

они

 

(композиторы)

 

хотѣли

 

болѣе

удивлять

 

слушателей

 

концертного

 

симФОніею,

 

нежели

 

трогать

сердца

 

благочестивою

 

мелодіею,

 

и

 

часто

 

при

 

пѣснопѣніяхъ,

церковь

 

болѣе

 

походитъ

 

на

 

итальянскую

 

оперу,

 

нежели

 

на

домъ

 

благоговѣйнаго

 

молитвословія

 

къ

 

Всевышнему". — Наши

малообразованные

 

регенты

 

и

 

съ

 

этою

 

музыкою

 

расправились

по

 

своему.

 

Ложное

 

направленіе

 

церковной

 

музыки

 

отразилось

не

 

на

 

одиихъ

 

сочиненіяхъ,

 

но

 

и

 

на

 

исполненіп

 

пѣнія

 

въ

 

церк-

вахъ:

 

забыты

 

древніе

 

напѣвы,

 

забыта

 

заповѣдь

 

о

 

разу

 

множь

исполнены

 

пѣнія,

 

не

 

исполняется

 

и

 

уставъ

 

требующій

 

пѣти

благочинно.

 

Древнее

 

сладкопѣніе,

 

пѣніе

 

ангелоподобное,

обратилось

 

въ

 

неистовый

 

крикъ,

 

который

 

молящемуся

 

не

 

одинъ

разъ

 

приходилось

 

слышать

 

не

 

только

 

въ

 

Наемныхъ

 

хорахъ,

но

 

странно, — въ

 

семинаріяхъ,

 

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ,

въ

 

этихъ

 

центрахъ

 

духовнаго

 

просвѣщенія.

 

Неправильное,

 

не-

вѣрное

 

исполненіе

 

богослужебнаго

   

цѣнія

 

есть

 

результатъ

 

си-
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стемы

 

у ііенія

 

церковному

 

пѣнію.

 

Позволительно

 

сомнѣваться^

что

 

учителя

 

церковнаго

 

пѣнія

 

держатся

 

какой

 

либо

 

системы.

Вотъ

 

изъ

 

многихъ

 

примѣровъ

 

одинъ.

 

Недавно

 

я

 

былъ

 

въ

 

клас-

сѣ

 

церковной

 

музыки

 

одной

 

московской

 

школы.

 

Пока

 

ученики

упражнялись

 

въ

 

пѣніи

 

тоновъ

 

терцъ

 

аккордъ,

 

дѣло

 

шло

 

хоро-

шо,

 

и

 

я

 

тутъ

 

же

 

подивился

 

педагогическому

 

такту

 

учителя:

вдругъ

 

педагогъ,

 

ради

 

ли

 

хвастливости

 

или

 

чтобы

 

потѣшить

слушателей,

 

скомандовалъ

 

тонъ

 

и

 

ученики

 

затянули

 

херувим-

скую

 

Бортнянскаго!

 

Вотъ

 

и

 

система!

Негодующій

 

голосъ

  

митрополита

 

Евгенія

 

не

 

остался

 

гла-
лнмоноо— ,ні
сомъ

 

вошющаго

 

въ

 

пустынѣ.

 

Въ

 

публикѣ

 

начали

 

все

 

чаще

 

и

чаще

 

раздаваться

 

голоса

 

противъ

 

противуцерковнаго

 

направле-

пія

 

нашей

 

духовной

 

музыки.

 

Ученыя

 

теоретическія

 

изыскаиія

покойнаго

 

князя

 

В.

 

Ѳ.

 

Одоевскаго

 

п

 

ученый

 

исторпческій

трудъ

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи

 

въ

 

Россіи

 

Д.

 

В.

 

Разумовскаго

 

на-

правили

 

вопросъ

 

о

 

церковной

 

музыкѣ

 

къ

 

ея

 

первоначальному

источнику;

 

явилось

 

сознаніе

 

необходимости

 

изученія

 

церков-

ныхъ

 

ладовъ

 

трезвучной

 

гармонін

 

и

 

древнпхъ

 

церковныхъ

напѣвовъ.

 

Практическое

 

примѣненіе

 

этихъ

 

иачалъ

 

любители

духовнаго

 

пѣнія

 

слышали

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

H.

 

M.

 

Потулова

 

и

Г.

 

А.

 

Ломакина.

 

Прежняя

 

трудность

 

пзученія

 

древнпхъ

 

церков-

ныхъ

 

напѣвовъ

 

устраняется

 

теперь

 

руководствомъ

 

H.

 

М.

 

По-

тулова.

Должно

 

надѣяться,

 

что

 

трудъ

 

покойнаго

 

автора

 

станетъ

настольного

 

книгою

 

не

 

для

 

однихъ

 

любителей

 

церковнаго

 

пѣ-

нія,

 

но

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

регсптовъ,

 

занимающихся

 

обучепіемъ

пѣнію,

 

для

 

всѣхъ

 

священнослужителей,

 

радѣющнхъ

 

о

 

перво-

бытиой

 

чпстотѣ

 

и

 

вѣрности

 

церковнаго

 

пѣпія

 

въ

 

ихъ

 

прихо-

дахъ,

 

п

 

наконецъ

 

для

 

нашихъ

 

музыкальныхъ

 

коисерваторій,

этихъ

 

разсадпиковъ

 

музыкальиаго

 

образованія;

 

пмъ,

 

казалось



—

 

486

 

—

бы,

 

и

 

прннадлежитъ

 

почипъ

 

возстановлепія

 

нашего

 

древйяго

церковнаго

 

пѣиія,

 

какъ

 

учрежденіямъ

 

съ

 

высшими

 

музыкаль-

ными

 

цѣлямп.

                            

(Совр.

  

Изв.)

Пятка

 

и

 

ея

 

достопрпмѣчателыіостп.

   

)

Ераткій

   

историчсскій

   

обзоръ

  

и

 

современное

состояние

   

Вятки.

Вятка,

 

прежній

 

Хлыновъ — губернски!

 

городъ

 

одной

изъ

 

сѣверовосточныхъ

 

частей

 

Европейской

 

Россіи, — основанъ

въ

 

XII

 

вѣкѣ,

 

въ

 

1181

 

году,

 

новгородскими

 

выходцами,

 

подъ

нменемъ

 

Хлынова,

 

для

 

защиты

 

отъ

 

набѣговъ

 

Вотяковъ

 

и

 

Че-

ремисъ,

 

на

 

высокомъ

 

берегу

 

р.

 

Вятки,

 

близь

 

устья

 

р.

 

Хлы-

повнцы,

 

на

 

возвышенности,

 

отдѣленной

 

отъ

 

горы

 

Кнкиморскоіі

глѵбокимъ

 

оврагомъ,

  

называемымъ

 

Засорою.

Татары

 

и

 

Черемисы

 

называютъ

 

Вятку

 

Ноуградъ,

 

по

 

име-

ни

 

Новгородцевъ,

  

основавшихъ

 

ее.

Хлыновъ

 

пмѣлъ

 

тогда

 

видъ

 

продолговатаго

 

четыреуголь-

ѵ

 

ника,

 

стѣны

 

котораго

 

были

 

застроены

 

сплошными

 

жилыми

домами;

 

съ

 

сѣвера,

 

запада

 

п

 

юга,

 

городъ

 

былъ

 

защнщенъ

глубокими

 

рвами,

 

а

 

съ

 

востока

 

высокою

 

утесистою

 

горою.

Впослѣдствіи

 

городъ

 

сталъ

 

расширяться

 

по

 

краямъ

 

болота

 

на

взгорье.

 

На

 

высохшемъ

 

болотѣ

 

впослѣдствіи

 

устроена

 

торго-

вая

 

площадь,

 

лавки

 

и

 

Спасскій

 

соборъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

основанный

 

Новгородцами

 

Хлыновъ

 

обезпечилъ

 

имъ

 

дальнѣй-

щее

 

ихъ

 

существованіе

 

въ

 

Вятскомъ

 

краѣ

 

и

 

сдѣлался

 

глав-

нымъ

 

городомъ

 

независимой

 

республики

 

Вятскоіі,

 

созданной

ими

 

по

 

образцу

 

Новгородской-съ

 

вѣчевымъ

 

самоуправлсніемъ.

*)

 

Заимствуемъ

 

эту

 

статью

 

изъ

 

Вятск.

 

Губ.

 

Вѣд.

  

Ред.



—

 

187

 

—

Хлыновъ

 

выдержалъ

 

счастливо

 

не

 

только

 

набѣги

 

Черемисъ

 

и

Вотяковъ,

 

но

 

Вятчаие

 

не

 

сдавались

 

дана1

 

п

 

русскнмъ

 

Князьямъ,

съ

 

завистью

 

впдѣвшпмъ

 

усиливающуюся

 

власть

 

ихъ

 

на

 

вос-

токѣ.

Такъ,

 

Хлыновъ

 

держался

 

до

 

времени

 

нашествія

 

Тохтамы-

гаа,

 

но

 

въ

 

1391

 

г.

 

потерпѣлъ

 

сильное

 

раззореніе

 

отъ

 

Царе-

вича

 

Бектута.

 

Уже

 

въ

 

1471

 

г.

 

Вятская

 

область

 

находилась

въ

 

нѣкоторой

 

зависимости

 

отъ

 

Московскихъ

 

Князей

 

и

 

при

Васнліѣ

 

Темномъ

 

Вятчане

 

съ

 

Устюжанами

 

взяли

 

Сарай,

 

подъ

предводительствомъ

 

Бориса

 

Слѣпца

 

и

 

Князя

 

Ивана

 

Оболенска-

го.

 

Въ1477

 

г.

 

Казаискіе

 

Татары

 

раззорпли

 

Вятскую

 

область

и

 

взяли

 

нѣсколько

 

городовъ,

 

а

 

въ

 

1489

 

г.,

 

при

 

Царѣ

 

Іоаннѣ

HI,

 

Вятка

 

окончательно

 

подчинилась

 

Московскому

 

Княжеству.

Огромная

 

рать

 

Московская,

 

въ

 

чііслѣ

 

64,000

 

человѣкъ,

 

подъ

предводительствомъ

 

Данила

 

Шени

 

и

 

Григорія

 

Морозова,

 

при-

ступила

 

къ

 

городу

 

и

 

начала

 

осаду.

 

Тогда

 

жители

 

города

 

Хлы-

нова

 

отворили

 

ворота,

 

ударили

 

челомъ,

 

выдали

 

крамольнпковъ,

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

стали

 

здѣсь

 

Московскіе

 

воеводы.

 

Въ

 

числѣ

воеводъ

 

были:

 

Кн.

 

Ухтомскій,

 

два

 

Князя

 

Звенигородскнхъ,

Кн.

 

'Барятинскій,

 

Кн.

 

Ростовскін — Пріимковъ,

 

Кн.

 

Прозоров-

скій,

 

Ки.

 

Хилковъ,

 

Кн:

 

Лыковъ,

 

Кн.

 

Козловскій,

 

боярпнъ

Ордыиъ — Нащокинъ,

 

Нарышкпнъ — потомки

 

отрасли

 

Рюрика

 

и

именитые

 

русскіе

 

бояре.

При

 

иервомъ

 

воеводѣ,

 

извѣстномъ

 

съ

 

нрнсоеднненія

 

Вятки

къ

 

Московскому

 

Государству,

 

Овцынѣ,

 

устроенъ

 

быль

 

здѣсь

Успенскій

 

мужскій

 

моиастырь.

 

Изъ

 

писцовой

 

книги

 

Аоанасія

Толочапова

 

и

 

подъячаго

 

Андрея

 

Іовлсва

 

1629

 

г.

 

видно,

 

что

Хлыновъ

 

имѣлъ

 

тогда

 

17

 

церквей,

 

поводѣвпчііі

 

монастырь

съ

 

церковью

 

Благовѣщенія,

 

церковиыхъ

 

дворовъ

 

50,

 

тяглыхъ

390,

 

нищихъ

 

82,

 

пушкарскихъ

 

дворовъ

 

15,

 

бобыльскихъ

 

80,



—

 

188

 

—

пустыхъ

 

30.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

городѣ

 

былъ

 

воеводскій

 

домъ

 

*)

и

 

нѣскодько

 

дворовъ

 

подъячихъ

 

и

 

дьяковъ.

Въ

 

1558

 

году

 

учреждена

 

Вятская

 

епархія

 

и

 

назначенъ

Вятскимъ

 

епископомъ

 

Александръ,

 

прежде

 

бывшій

 

Коломент

скій

 

епископъ

 

**),

 

который,

 

за

 

нсимѣніемъ

 

архіеренскаго

 

до-

ма,

 

выстроепнаго

 

при

 

его

 

преемникѣ

 

Іонѣ,

 

жилъ

 

въ

 

Успен-

скомъ

 

монастырѣ.

Въ

 

1664

 

г.

 

городъ,

 

вмѣсто

 

прежняго

 

острога,

 

укрѣпленъ

большпмъ

 

землянымъ

 

валомъ,

 

на

 

которомъ

 

построена

 

деревян-

ная

 

стѣна

 

съ

 

башнями.

Въ

 

1682

 

году

 

прибылъ

 

въ

 

Вятку

 

воеводою

 

человѣкъ,

 

зна-

менитый

 

въ

 

исторіи,

 

любимецъ

 

малороссійскихъ

 

Казаковъ,

воспѣтый

 

въ

 

народныхъ

 

пѣсняхъ

 

славиой

 

Украины,

 

Петръ

Дорошенко.

 

Бывшій

 

прежде

 

полковникомъ

 

Юрія

 

Хмѣлыіицка-

го,

 

***)

 

и

 

сдѣлавшись

 

гетманомъ

 

всей

 

Украины,

 

Дорошенко

неоднократно

 

разбивалъ

 

значительныя

 

силы

 

Поляковъ,

 

быв-

шія

 

подъ

 

предводительствомъ

 

Мидовскаго

 

и

 

Собіевскаго.

 

Борьба

Дорошенка

 

съ

 

Россіею

 

была

 

неудачна,

 

стѣсненный

 

въ

 

1676

 

г.

въ

 

ЧигнршгЬ

 

**)

 

царскими

 

войсками,

 

подъ

 

начальствомъ

Князя

 

Ромодаповскаго,

 

онъ

 

принужденъ

 

былъ

 

сдаться

 

на

условіи,

 

что

 

ему

 

дорована

 

будетъ

 

жизнь

 

и

 

что

 

останется

 

онъ

на

 

родинѣ.

Тогда

 

Дорошенко

 

поселился

 

съ

 

своимъ

 

семействомъ

 

въ

 

г.

Сосницѣ

 

*****);

 

но

 

въ

 

1679

 

г.

 

гетманъ

 

Самойловпчъ,

 

опасаясь

*)

 

Воеводскій

 

домъ

 

сохранился

 

въ

 

нреяшемъ

 

своомъ

 

видѣ

 

и

 

нахо-

дится

 

при

 

выѣздѣ

 

изъ

 

города,

 

возлѣ

 

Московской

 

улицы

 

на

 

площадкѣ,

идущей

 

къ

 

церкви

 

Всѣхъ

 

Святыхъ;

 

въ

 

немъ

 

помѣщается

 

теперь

 

город-

ская

 

больница.
**)

 

Съ

 

1658

 

но

 

1674

 

г. г.

 

управлялъ

 

епархіею,

 

нослѣ

 

чего

 

при-

нялъ

 

схиму

 

и

 

умеръ

 

въ

 

1679

 

году.

***)

 

Сынъ

 

знаыенитаго

 

Богдана

 

Хмельницкаго.
****)

 

Уѣздный

 

Городъ

 

Кіевской

 

губерніи.
»s»**j

 

Уѣздный

 

Городъ

 

Черниговской

 

гуДерніи.

                         

,0СЧ;



—

 

189

 

—

Дорошенка,

 

a

 

болѣе

 

любви,

 

къ

 

нему

 

казаковъ,

 

перевезъ

 

быв-

шаго

 

гетмаиа,

 

какъ

 

плѣиника,

 

въ

 

Москву.

 

Царь

 

Ѳеодоръ

Аіексѣевичъ

 

принялъ

 

его

 

благосклонно,

 

пожаловалъ

 

ему

 

Яро-

польческую . волость

 

съ

 

1000

 

крестьянскими

 

дворами

 

и

 

иред-

дожилъ

 

ему

 

мѣсто

 

воеводы.

 

Надѣясь

 

еще

 

возвратиться

 

на

 

ро-

дину,

 

Дорошенко

 

сначала

 

отказывался,

 

но

 

увидѣвъ

 

потомъ,

что

 

просьбы

 

его

 

безуспѣшны,

 

одумался

 

и

 

взялъ

 

Вятское

воеводство.

Знаменитый

 

Дорошепко

 

былъ

 

педолгое

 

время

 

воеводою:

въ

 

1683

 

году

 

извѣстно,

 

что

 

воеводою

 

былъ

 

Князь

 

Лыковъ.

Къ

 

сожалѣнію,

 

мѣстная

 

псторія

 

не

 

даетъ

 

никакихъ

 

свѣдѣній

о

 

воеводѣ,

 

который

 

передъ

 

этимъ

 

управлялъ,

 

добровольно

присоединеннымъ

 

къ

 

Россіи,

 

однороднымъ

 

государствомъ.

 

Во

время

 

воеводства

 

Дорошенки,'

 

былъ

 

въ

 

Хлыновѣ

 

большой

 

по-

жаръ,

 

истребившій

 

Пятницкую

 

церковь.

Въ

 

1708

 

г.,

 

при

 

первомъ

 

раздѣденіи

 

Петромъ

 

Великимъ

Россіи

 

на

 

губерніи,

 

Хлыиовъ

 

съ

 

четырьмя

 

пригородами

 

при-

писанъ

 

къ

 

Сибирской

 

губерніи.

Въ

 

1719

 

г.

 

Вятка

 

составляла

 

отдѣльную

 

провинцію

 

той

же

 

губерніи.

Въ

 

1727

 

г.

 

провинція

 

приписана

 

къ

 

Казанской

 

губерніи.

і}ні'В.ъ

 

1780

 

г.

 

Хлыиовъ

 

переименовапъ

 

въ

 

Вятку

 

и

 

сдѣланъ

главнымъ

 

городомъ

 

Вятскаго

 

намѣстничества.

Въ

 

1796

 

г.

 

при

 

переименованіи

 

Вятскаго

 

намѣстипчества

въ

 

губернію,

 

г.

 

Вятка

 

назначенъ

 

губернскпмъ

 

городомъ.

 

На-

мѣстникамн

 

были

 

въ

 

Вяткѣ:

 

Жихарсвъ,

 

Желтухинъ

 

и

 

Зи-

новьевъ.

 

Первымъ

 

губернаторомъ

 

былъ

 

Тютчевъ,

 

дішствпт.

ст.

 

сов.

   

(1798—1800.)

Въ

 

1824

 

году

 

г.

 

Вятка

 

былъ

 

осчастлпвлепъ

 

пріѣздомъ

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

1-го,

 

который

 

первый

 

изъ

 

рус-

12



—

 

іоб

 

—

скихъ

 

Государей

 

предпринялъ

 

такое

 

отдаленное

 

путешествіе,

а

 

въ

 

1837

 

году

 

Вятчане

 

имѣли

 

счастіе

 

видѣть

 

у

 

себя

 

НА-

СЛЕДНИКА

 

ЦЕСАРЕВИЧА,

 

нынѣ

 

благополучно

 

Царствующего

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА.

Видъ,

 

расположенная

 

на

 

лѣвомъ

 

нагориомъ

 

берегу

 

р.

Вятки,

 

губернскаго

 

города

 

Вятки,

 

особенно

 

изъ

 

за

 

рѣки,

очень

 

хорошъ,

 

онъ

 

представляется

 

окаймленнымъ

 

горами,

покрытыми

 

перелѣсками,

 

полями

 

и

 

селеніями.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Вяткѣ

 

находится

 

23

 

церкви,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

5

 

соборовъ,

 

7

 

приходскихъ

 

церквей,

 

5

 

домовыхъ

 

и

два

 

монастыря.

 

Дѣвичій

 

Преображенскій

 

монастырь

 

основанъ

въ

 

1664

 

г.,

 

находится

 

на

 

берегу

 

р.

 

Вятки,

 

Успенскій

 

Три-

фоновъ

 

муж.екій

 

монастырь,

 

Воскресенскій

 

Соборъ,

 

коего

 

на-

чало

 

построенія

 

относятъ

 

ко

 

времени

 

основанія

 

древняго

 

го-

рода,

 

на

 

его

 

нынѣшнемъ

 

мѣстѣ,

 

нынѣ

 

находящійся

 

начался

строиться

 

въ

 

1700

 

году,

 

къ

 

нему

 

потомъ

 

были

 

сдѣланы

 

позд-

нѣе

 

придѣлы,

 

а

 

равно

 

онъ

 

несколько

 

разъ

 

перестроивался,

Спасскій

 

Соборъ,

 

Каѳедральный

 

Соборъ

 

и

 

Александроневскій

Соборъ.

Жителей

 

въ

 

Вяткѣ,

 

по

 

статистическимъ

 

свѣдѣніямъ

 

1871

года,

 

считалось

 

20,257.

Городъ

 

расположенъ

 

на

 

высокомъ

 

крутомъ

 

берегу

 

Вятки,

перерѣзанномъ

 

тремя

 

падями.

 

На

 

отвѣсныхъ

 

берегахъ

 

рѣки

соборы

 

Тронцкій

 

п

 

Алексаидроневскій,

 

а

 

внизу

 

Успенскій

 

мо-

настырь.

 

Улицы

 

правильно

 

расположены

 

по

 

скалистымъ

 

хол-

мамъ,

 

лучшіе

 

дома

 

въ

 

городѣ

 

присутственныя

 

мѣста

 

и

 

другія

казенныя

 

зданія,

 

а

 

равно

 

дома,

 

принадлежащее

 

каѳедральному

духовенству,

 

тюремный

 

замокъ

 

и

 

арестантское

 

исправительное

отдѣленіе

 

своею

 

обширностью

 

и

 

удобностію

 

помѣщеній

 

заслу-

живают

 

ь

 

вниманія.

 

Въ

 

городѣ

 

находится

 

Публичная

 

Библіоте-

■



—

 

191

 

—

ка,

 

содержащая

 

бодѣе

 

13,000

 

томовъ,

 

при

 

которой

 

въ

 

1867

году

 

открытъ

 

музей,

 

состояний

 

изъ

 

5

 

отдѣловъ,

 

а

 

въ

 

1872

 

г.

безплатныя

 

школы

 

музыкальная

 

и

 

рисовальная.

 

2)

 

Епархіаль-

ная

 

биб.ііотека

 

при

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

открытая

 

въ

 

1870

году,

 

также

 

6

 

типограФій

 

и

 

двѣ.

 

литограФІи.

 

Возлѣ

 

присут-

ственныхъ

 

мѣстъ

 

находится

 

Александровскій

 

садъ,

 

располо-

женный

 

на

 

берегу

 

Вятки,

 

названный

 

въ

 

честь

 

посѣщенія

 

ЕГО

ИМПЕРАТОРСІШМЪ

 

ВЫСОЧЕСТВОМЪ

 

НАСЛѢДНИКОМЪ

ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ

 

Вятки.

 

Изъ

 

частныхъ

 

зданій

 

для

 

г.

 

Вятки

замѣчателенъ

 

на

 

Александровской

 

площади

 

домъ

 

ночетнаго

гражданина

 

Я.

 

А.

 

Прозорова,

 

какъ

 

по

 

наружной

 

архитектурѣ,

такъ

 

и

 

по

 

внутреннему

 

своему

 

устройству.

Торговая

 

деятельность

 

Вятки

 

довольно

 

значительна;

 

по

свѣдѣніямъ

 

1871

 

года,

 

извѣстно,

 

что

 

отправлено

 

было

 

това-

ровъ

 

изъ

 

Вятки

 

на

 

сумму

 

2,142,000

 

р.

 

с,

 

привезено

 

же

въ

 

Вятку

 

на

 

сумму

 

1,675,000

 

р.

 

с,

 

такъ

 

что

 

отпускъ

 

то-

варовъ

 

изъ

 

Вятки

 

превышаетъ

 

ввозъ

 

на

 

сумму

 

467,000

 

р.

Главнымъ

 

предметомъ

 

отпускной

 

торговли

 

должны

 

считаться

хлѣбныя

 

пронзрастенія.

 

Фабричная

 

промышленность

 

города

бѣдна — въ

 

Вяткѣ

 

добрикъ

 

не

 

существуетъ,

 

а

 

есть

 

36

 

заво-

довъ, — свѣчные,

 

кожевенные,

 

водочные,

 

спичечные,

 

химиче-

скій,

 

клееваренный

 

и

 

мыловаренный.

При

 

Вятскомъ

 

арестанте комъ

 

отдѣленін

 

основано

 

недавно,

по

 

иниціативѣ

 

Вятскаго

 

губернатора

 

В.

 

И.

 

Чарыкова,

 

мастер-

ская

 

для

 

производства

 

разнаго

 

вида

 

гармоникъ,

 

въ

 

которой,

послѣ

 

нѣсколькихъ

 

опытовъ,

 

былъ

 

изготовлен ь

 

въ

 

1872

 

г.

пнетрументъ

 

на

 

подобіе

 

„гармоніумъ"

 

и

 

такой

 

же

 

конструк-

ции

 

о

 

4'/2

 

октавахъ

 

и

 

названъ

 

былъ

 

духовымъ

 

фортепіапо

для

 

народпыхъ

 

школъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

первыхъ

 

инструментовъ

арестантовъ

 

представленъ

 

былъ

 

губернскимъ

 

статистическимъ
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комитетомъ

 

на

 

Московскую

 

политехническую

 

выставку,

 

гдѣ

по

 

своей

 

оригинальности,

 

дешевой

 

цѣнѣ,

 

35

 

р.,

 

и

 

назначе-

нію

 

не

 

остался

 

не

 

замѣченнымъ

 

со

 

стороны

 

посѣтителей

 

вы-

ставки

 

и

 

самой

 

литературы;

 

экспертная

 

же

 

коммиссія

 

выстав-

ки,

 

за

 

приготовление

 

такихъ

 

инотрументовъ,

 

удостоила

 

Вят-

ское

 

исправительное

 

отдѣленіе

 

бронзового

 

медалью.

 

Требованія

на

 

духовыя

 

Фортепіано

 

значительны

 

и

 

нынѣ

 

работается

 

уже

38-й

 

№

 

этого

 

инструмента.

Вятка

 

находится

 

отъ

 

С.-Петербурга

 

въ

 

разстояиіи

 

1486

верстъ,

 

но

 

изъ

 

пихъ

 

приходится

 

проѣхать

 

только

 

всего

 

585

верстъ

 

по

 

большой

 

дорогѣ

 

отъ

 

Нижняго-Новгорода.

 

Въ

 

ожи-

даніи

 

прямаго

 

желѣзнаго

 

пути

 

до

 

самой

 

Вятки,

 

сообщеніе

съ

 

Вяткою,

 

съ

 

1873

 

года,

 

сдѣлалось

 

гораздо

 

удобнѣе

 

и

 

гіріят-

нѣе,

 

велѣдствіе

 

открытія

 

пассажирнаго

 

движенія

 

по

 

р.

 

Вяткѣ

весною

 

1873

 

года,

 

когда

 

начались

 

правильные

 

рейсы

 

между

Вяткою

 

и

 

Казанью

 

еженедельно.

 

Собственно

 

пароходныя

сообщенія

 

по

 

р.

 

Вяткѣ

 

начались

 

двѣнадцать

 

лѣтъ

 

тому

 

на-

задъ,

 

именно

 

съ

 

1862

 

года,

 

но

 

одни

 

буксирныя

 

и

 

совершали

свои

   

рейсы

   

неправильпо

   

между

   

Рыбинскомъ,

   

Нижнимъ

   

и

Вяткою.

-отѵш

 

.oi.fHi'si'fiH

                                                            

—

 

,<raoj,

Посѣщепіе

   

въ

 

/824

   

году

   

Вятки

   

ПМПЕРАТОРОМЪ

АЛЕКСАНДРОМЪ

 

/

 

и

 

въ

 

S837

 

году

   

Е.

   

И.

 

В.

 

I1A-

СЛѢДШШОМЪ

 

ЦЕСАРЕВПЧЕМЪ

 

АЛЕКСАПДРОМЪ

ІІИКОЛАЕВИЧЕМЪ.

Съ

 

самаго

 

начала

 

населенія

 

Вятской

 

страны,

 

жители

 

ея

до

 

1821

 

года

 

не

 

ішѣли

 

счастія

 

видѣть

 

въ

 

предѣлахъ

 

своихъ

ни

 

одного

 

изъ

 

Царей

 

и

 

Императоровъ

 

русскихъ.

 

Въ

 

1824

году,

 

умиротворитель

 

Европы,

 

Великій

 

ГОСУДАРЬ

 

АЛЕ-

КСАНДРЪ

 

1,

 

путешествуя

 

по

 

Россіи,

 

въ

 

видахъ

 

заботливости
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о

 

государствѣ

 

своемъ

 

и

 

близкомъ

 

ознакомлены

 

съ

 

нимъ,

 

посѣ-

тилъ

 

и

 

отдаленную

 

Вятскую

 

губернію,

 

не

 

смотря

 

на

 

ея

 

раз-

стояніе

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

удобные

 

пути

 

сообщенія.

Александръ

 

Павловичъ

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Царскаго

 

Села

 

16-го

августа

 

1824

 

года,

 

посѣтивъ

 

Рязань,

 

Тамбовъ,

 

Пензу,

 

Сим-

бирскъ,

 

Самару,

 

Оренбургъ,

 

Уфу,

 

Екатеринбургъ

 

и

 

на

 

воз-

вратномъ

 

пути

 

въ

 

Петербургъ,

 

1

 

октября

 

1824

 

г.,

 

проѣхалъ

чрезъ

 

Ижевскій

 

заводъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

уже

 

Вятской

 

губерніи,

чрезъ

 

уѣздпые

 

города:

 

Глазовъ,

 

Слободской,

 

и

 

прибыдъ

 

въ

 

г.

Вятку

 

8-го

 

Октября

 

1824

 

года,

 

въ

 

среду

 

въ

 

10-мъ

 

часу

 

по

полудни.

 

Городъ

 

былъ

 

иллюминоваііъ

 

и

 

ГОСУДАРЬ,

 

въѣзжая

съ

 

Сибирскаго

 

тракта,

 

изъ

 

за

 

рѣки

 

Вятки,

 

ѣхалъ

 

отъ

 

моста

до

 

Собора

 

тихо

 

такъ,

 

что

 

народъ

 

могъ

 

разглядѣть

 

черты

Монарха,

 

о

 

которомъ

 

современники

 

говорили,

 

что

 

когда

 

ви-

дѣдп

 

разъ

 

ГОСУДАРЯ,

 

его

 

черты

 

запечатлѣвались

 

на

 

вѣки.

Первый

 

выходъ

 

изъ

 

экипажа

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

сдѣлалъ,

подъѣхавъ

 

къ

 

Собору,

 

гдѣ

 

былъ

 

встрѣчеиъ

 

Епископомъ

 

Вят-

скимъ

 

Павломъ,

 

съ

 

духовеиствомъ,

 

который

 

при

 

этомъ

 

ска-

залъ

 

краткую

 

рѣчь

 

и

 

окронилъ

 

ГОСУДАРЯ

 

освященною

 

во-

дою.

 

Въ

 

соборѣ

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

приложился

 

къ

 

иконамъ

Св.

 

Николая

 

и

 

Божіей

 

Матери,

 

и

 

оттуда

 

отправился

 

въ

 

при-

готовленный

 

для

 

него

 

губернаторскій

 

домъ

 

*)

 

Въ

 

Вяткѣ

 

ИМПЕ-

РАТОРЪ

 

АЛЕКСАНДРЪ

 

ПАВЛОВИЧЪ

 

пробылъ

 

три

 

дня.

 

На

второй

 

день

 

9-го

 

Октября

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВУ

 

представлялось

духовенство,

 

съ

 

Епископомъ

 

Павломъ

 

во

 

главѣ,

 

который

 

под-

несъ

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВУ

 

отъ

 

Собора

 

икону

 

Святителя

 

Нико-

лая,

 

при

 

чемъ

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

сказалъ:

 

,, Я

 

давно

 

имѣлъ

желаніе

 

обозрѣть

 

лично

 

вашъ

 

край,

 

доволенъ

 

своей

 

поѣздкою-

*)

 

Домъ

   

этотъ

   

находится

   

на

   

Спасской

   

улицѣ

 

и

   

въ

 

настоящее

врсиа

 

въ

 

немъ

 

помѣщается

 

Вятскій

 

Окружный

 

Судъ.
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Вятка

 

есть

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

губернскпхъ

 

городовъ".

 

Во

время

 

пребыванія

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

здѣсь

 

находились

 

для

ревизіи

 

Сенаторы

 

Кн.

 

Долгоруковъ

 

и

 

Дурасовъ,

 

а

 

въ

 

свитѣ

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Генералъ-Адъютантъ

 

Дибичъ

 

Щ

 

и

 

Лейбъ

Медикъ

 

Вилліе.

 

Оставшись

 

вполнѣ

 

довольнымъ

 

разводомъ

отъ

 

гарнизоннаго

 

баталіона,

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМГІЕРАТОРЪ

 

лично

поздравилъ

 

баталіоннаго

 

командира

 

Подполковника

 

Ростовщи-

кова

 

съ

 

чиномъ

 

Полковника.

Потомъ

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВОМЪ

 

были

 

осмотрѣны

 

тюремный

замокъ,

 

больницы

 

и

 

губернская

 

гимназія.

 

Возвратясь

 

домой,

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

отправился

 

одинъ,

 

безъ

 

свиты,

въ

 

Успенскій

 

ТриФОновъ

 

Монастырь,

 

гдѣ

 

былъ

 

встрѣченъ

архимандритомъ

 

ѲеоФИлактомъ.

 

Въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ

 

ЕГО

ВЕЛИЧЕСТВО

 

осматривалъ

 

алтарь,

 

а

 

равно

 

замѣчательныя

вещи

 

въ

 

ризницѣ,

 

въ

 

сопровожденіи

 

Епископа

 

Павла,

 

котора-

го

 

потомъ

 

удостоилъ

 

своимъ

 

посѣщеиіемъ

 

и

 

Всемилостив-вйше

пожаловалъ

 

блестящею

 

панагіею.

 

Отъ

 

преосвященнаго

 

ЕГО

ВЕЛИЧЕСТВО

 

отправился

 

за

 

р.

 

Вятку,

 

по

 

мосту,

 

и

 

обозрѣ-

валъ

 

снова

 

городъ,

 

обратившій

 

его

 

вниманіе

 

при

 

въѣздѣ

 

на-

кануне}.

Принявь

 

приглашеніе

 

на

 

балъ

 

отъ

 

городскаго

 

купеческаго

общества,

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

вечеромъ

 

въ

 

8-мъ

 

часовъ

 

при-

былъ

 

на

 

балъ

 

съ

 

своею

 

свитою.

Третій

 

день,

 

10-го

 

Октября,

 

по

 

случаю

 

ненастной

 

пого-

ды,

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

никуда

 

не

 

выѣзжалъ

 

и

 

про-

велъ

 

цѣлый

 

день

 

дома,

 

а

 

П-го

 

Октября,

 

въ

 

5

 

ч.

 

утра,

 

выѣ-

халъ

 

изъ

 

Вятки

 

чрезъ

 

г.

  

Орловъ

 

въ

 

Вологду.

При

 

выѣздѣ

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

прикладывался

 

къ

 

Живо-

*)

 

Впослѣдствіи

 

Генералъ

 

Фельдмаршалъ

 

Граоъ

 

Забалканскій.



-Ш-

творящему

 

Кресту,

   

поднесенному

  

священникомъ

   

при

 

церкви

Всѣхъ

 

Святыхъ.

Въ

 

память

 

носѣщенія

 

Вятки

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВОМЪ

 

АЛЕ-

КСАНДРОМЪ

 

ПАВЛОВИЧЕМЪ,

 

городское

 

общество

 

предполо-

жило

 

соорудить

 

храмъ

 

Богу,

 

памятникъ

 

Царю,

 

во

 

имя

 

анге-

ла

 

ЕГО

 

Св.

 

Бл.

 

Кн.

 

Александра

 

Невскаго,

 

'который,

 

вслѣд-

ствіе

 

разныхъ

 

затрудненій,

 

окончательно

 

отстроенъ

 

въ

 

недав-

нее

 

время,

 

по

 

проэкту

 

нзвѣстнаго

 

академика

 

Витберга,

 

кото-

рый

 

составляетъ

 

украшеніе

 

города,

 

и

 

есть

 

замечательное

произведете

 

русскаго

 

искусства.

Оппсавъ

 

нребываніе

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

I,

 

пе-

рейдемъ

 

къ

 

описанію

 

пребыванія

 

соименнаго

 

Августѣйшаго

его

 

Племянника,

 

Царя— Освободителя,

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРА-

ТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

И,

 

посѣтпвшаго

 

Вятку

 

въ

 

1837

 

году,

будучи

 

НАСЛ'ВДНИКОМЪ

 

ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ

 

и

 

19-лѣтнимъ

юношей.

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЫСОЧЕСТВО

 

ГОСУДАРЬ

 

НА-

СЛѢДНИКЪ

 

ЦЕСАРЕВИЧЪ

 

АЛЕКСАИДРЪ

 

НПКОЛАЕВИЧЪ

въѣхалъ

 

въ

 

г.

 

Вятку,

 

18

 

Мая

 

1837

 

г.,

 

въ

 

5-мъ

 

часу,

 

со

свитою

 

въ

 

пяти

 

экипажахъ

 

и

 

прямо

 

ирибылъ

 

къ

 

Кафедраль-

ному

 

Собору,

 

гдѣ

 

встрѣченъ

 

былъ

 

Ниломъ,

 

епископомъ

 

Вят-

скимъ,

 

и,

 

по

 

выслушаніи

 

молебствія,

 

прпложась

 

ко

 

кресту,

ЕГО

 

ВЫСОЧЕСТВО

 

отправился

 

въ

 

приготовленный

 

для

 

ного

губернаторски

 

домъ.

 

Въ

 

свитѣ

 

ЕГО

 

ВЫСОЧЕСТВА

 

находи-

лись:

 

Генералъ-Адъютантъ

 

Кавелинъ,

 

Флигель-Адъютантъ

Юрьевичъ,

 

Полковникъ

 

Назимовъ

 

*•),

 

Вас.

 

Андр.

 

Жуковскій,

Конст.

 

Иван.

 

Арсеньевъ,

 

докторъ

 

Енохинъ,

 

Гр.

 

I.

 

М.

 

Віель-

*)

 

Генералъ-Адъютантъ,

 

членъ

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

сконч.

 

И
Февр.

 

Î874

 

г.



—

 

І

 

9

 

6

 

—

горскій

 

*),

 

Подпоручики:

 

А.

 

В.

 

Паткуль

 

**)

 

А.

 

В.

 

Адлер-

бергъ

 

***).

 

Къ

 

пріѣзду

 

ЕГО

 

ВЫСОЧЕСТВА

 

приготовлена

была

 

въ

 

Вяткѣ

 

выставка

 

произведеній

 

и

 

произрастеній

 

здеш-

ней

 

губерніи,

 

которую

 

ЕГО

 

ВЫСОЧЕСТВО,

 

въ

 

первый

 

же

день

 

пріѣзда,

 

въ

 

7-мъ

 

часу,

 

осмотрѣлъ,

 

въ

 

сопровождена

Губернатора

 

ТюФяева

 

и

 

свиты.

На

 

выставкѣ

 

ЕГО

 

ВЫСОЧЕСТВОМЪ

 

пріобрѣтены

 

деревян-

ные

 

карманные

 

часы,

 

работы

 

Вятскаго

 

мѣщанина

 

Бронникова,

нѣсколько

 

каповыхъ

 

шкатулокъ

 

и

 

табакерокъ

 

Слободскихъ

мастеровъ

 

Макаровыхъ.

 

****)

 

По

 

осмотрѣ

 

выставки

 

прогули-

вался"

 

по

 

Александроневскому

 

саду,

 

названному

 

въ

 

честь

 

имеии

ЕГО

 

ВЫСОЧЕСТВА,

 

расположенному

 

на

 

берегу

 

р.

 

Вятки,

около

 

присутственныхъ

 

мѣстъ.

Въ

 

честь

 

ЕГО

 

ВЫСОЧЕСТВА

 

даігь

 

былъ,

 

въ

 

залѣ

 

благо-

роднаго

 

собранія,

 

городскимъ

 

обществомъ

 

балъ,

 

который

 

ЕГО

ВЫСОЧЕСТВО

 

удостоилъ

 

своимъ

 

присутствіемъ,

 

открывъ

 

его

польскимъ,

 

а

 

равно

 

принималъ

 

участіе

 

въ

 

танцахъ.

На

 

другой

 

день,

   

19-го

 

Мая,

   

послѣ

 

представлепія

 

духо-
ilTÏI

                     

"

                

/

 

<пчш

 

іч/ггиі
венства,

 

губернскихъ

 

чиновниковъ

 

п

 

купечества,

 

ЕГО

 

ВЫСО-

ЧЕСТВО

 

осмотрѣлъ

 

тюремный

 

замокъ,

 

пожарную

 

команду,

гимназію

 

и

 

Успенскій

 

ТриФОновъ

 

Монастырь.

Послѣ

 

обѣда,

 

въ

 

7

 

ч.

 

вечера,

 

ЕГО

 

ВЫСОЧЕСТВО

 

изво-

лилъ

 

кататься

 

по

 

р.

 

Вяткѣ,

 

вблизи

 

за

 

ЕГО

 

ВЫСОЧЕСТВОМЪ,

слѣдовала

 

въ

 

лодкѣ

 

музыка

 

и

 

много

 

лодокъ

 

съ

 

жителями

 

го-

рода,

 

воспользовавшимися

 

рѣдкимъ

 

случаемъ

 

видѣть

 

Наслѣдни-

*)

 

Впослѣдствіи

 

Гр.

 

Віельгорскій-Матюшкинъ

 

f

 

1856

 

г.

**)

 

Нынѣ,

 

Генералъ-Адъютантъ,

 

Генералъ

 

отъ

 

инФантеріи.

***)

 

Нынѣ,

 

Генералъ-Адъютантъ,

 

Генералъ

 

отъ

 

инФантеріи

 

Ми-
нистръ

 

Императорскаго

 

Двора

 

и

 

Кавалеръ

 

Св.

  

Андрея.

****)

 

Внуки

 

Бронникова

 

и

 

Макарова,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

зани-

иаются

 

выдѣлкою

 

деревянныхъ

 

часовъ

 

и

 

каповыхъ

 

издѣлій.
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ка

 

Престола.

 

По

 

вечерамъ,

 

во

 

время

 

пребыванія

 

ЕГО

 

ВЫ-

СОЧЕСТВА,

 

городъ

 

былъ

 

иллюминованъ.

 

На

 

третій

 

день,

 

20

Мая

 

1837

 

г.,

 

НАСЛѢДИИКЪ

 

ЦЕСАРЕВИЧЪ

 

въ

 

7

 

ч.

 

утра

покинулъ

 

Вятку,

 

переправясь

 

въ

 

лодкѣ

 

(шлюпкѣ)

 

до

 

села

Макарьевскаго,

 

откуда

 

продолжалъ

 

свое

 

путешествіе

 

въ

 

Пермь,

чрезъ

 

города

 

Вятской

 

губерніи

 

Слободской

 

и

 

Глазовъ.

ЕГО

 

ВЫСОЧЕСТВО

 

ознаменовалъ

 

Свое

 

пребываніе

 

въ

 

Вят-

ке

 

выдачею

 

на

 

бѣдныхъ

 

пяти

 

тысячъ

 

рублей

 

ассигнаціями.

Въ

 

1868

 

году

 

въ

 

Апрѣлѣ

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

при

 

нредставленіи

 

Вятскаго

 

губернатора

 

Н.

 

Компанейщикова,

съ

 

удовольствіемъ

 

вспоминалъ

 

о

 

пребыванін

 

Своемъ

 

въ

 

Вяткѣ,

говорплъ,

 

что

 

катался

 

въ

 

лодкѣ

 

по

 

рѣкѣ,

 

съ

 

которой

 

любо-

вался

 

прекраснымъ

 

видомъ,

 

*)

 

а

 

равно

 

распрашивалъ

 

о

 

со-

стояли

 

Вятской

 

губерніи

 

вообще

 

и

 

о

 

гбродѣ

 

Вяткѣ

 

въ

 

осо-

бенности.

При

 

этомъ

 

случаѣ

 

Вятскій

 

губернаторъ

 

имѣлъ

 

счастіе

 

до-

ложить

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВУ,

 

что

 

Вятчане

 

чтутъ

 

и

 

вспоми-

наютъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

это

 

событіе.

Гр афъ

 

Милора до

 

вмч

 

& .'

    

^

(Окончаніе

 

въ

 

слѣд.

 

M).

---------- :—

                                

set.

ОБЪЯВ

 

Л

 

SHI

 

Я.

У

 

экстраординарнаго

 

профессора

 

казанской

 

дуювной

 

акадеиін,
библіотекаря

 

братства

 

святителя

 

Гурія

 

(въ

 

Казани),

 

священника

 

Евѳи-

иія

 

Александровича

 

Малова

 

продаются

 

слѣдующія,

 

принадлежащая
братству

 

книги

 

и

 

спилки:

1)

  

ËS'Iipa

 

и

 

наука

 

или

 

согласіе

 

христіанскихъ

 

пстинъ

 

съ

 

но-

вѣйгаиии

 

открытіями

 

науки.

 

Спб.

 

1867

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

сер.

2)

  

Обличительное

 

І»огословіс

 

архиаандрита

 

Инно-
кентія.

 

4

 

тома.

 

Казань

 

1859 — 64

 

г.

 

Цѣна

 

2

 

р.;

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

тоиы

 

про-

даются

 

отдѣльно

 

по

 

60

 

к.

 

за

 

томъ.

3)

  

Записки

 

Викентія

 

Лиринскаго

 

(въ

 

русскомъ
переводѣ}.

 

Цѣна

 

15

 

кон.

4)

  

Св.

 

Аиостол-ь

 

ВІавелъ

 

въ

 

іѳинахь.

 

Ц.

 

10

 

к.

*)

 

Вят.

 

Губ.

 

В*д.

 

Л

 

19.

  

1868

 

года

 

Суб.

 

11

 

Мая.

 

(Мѣст.

 

Огд.)
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6)

 

О

 

ирепровоікденіи

   

велвваго

 

поста.

   

Цѣна

30

 

кон.

6)

  

ІЗрМІИ

 

Фвлософъ.

  

Цѣна

   

10

 

коп.

7)

  

О

 

«геискошгь

 

священнодѣисткованіи

 

(иро-
тивъ

 

раскольниковъ).

  

Цѣна

 

30

 

кип.

8)

  

JKiixIe

 

преподобн.

 

ТриФона

 

вятскаго

 

Ц.

   

~о

 

к.

9)

   

ІІублвчвыя

 

лекціи

 

читанный

 

въ

 

пользу

 

братства

 

св.

Гурія

 

наставникаии

 

казанской

 

духовной

 

акадеиіи.

 

ЦЬна

 

50

 

к.

 

Всего
четыре

 

лекціи.

 

Первая

 

лекція:

 

„Церковный

 

братства

 

въ

 

виду

 

совре-

менныіъ

 

потребностей

 

православной

 

церкви

 

и

 

общества",

 

Ильи

 

Бер-
дникова;

 

вторая

 

и

 

третія

 

лекціи:

 

,,объ

 

Австрійскомъ

 

священствѣ"

 

H.
Ивановскаго;

 

четвертая

 

лекція:

 

,,о

 

новокрещенскихъ

 

школахъ

 

въ

 

XVIII
вѣкѣ",

 

Б.

 

Малова.
10)

   

Хромолитографические

 

снимки

 

съ

 

иконы

Знаменія

 

пресвятыя

 

Богородицы.

 

Цѣна

 

40

 

коп.

Цѣны

 

книгамъ

 

означены

 

безъ

 

пересылки.

НОВАЯ

    

КНИГА

О

 

Евангеліи

 

отъ

 

Матвея.

Разборъ

 

и

 

опроверженіе

 

возраженій

 

противъ

 

него

 

отрица-

тельной

 

критики

 

Баура.

 

Сочиненіе

 

священника

 

магистра

 

Вла-

диміра

 

Маркова.

 

Москва

 

1873

 

г.

 

Цѣна

 

/р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

перес.

4

 

p.

 

50

 

к.

Книгу

 

сію

 

можно

 

получать

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

книжныхъ

лавкахъ

 

Ѳерапонтова

 

и

 

Соловьева,

 

и

 

у

 

автора,

 

редактора

 

жур-

нала

 

,

 

,МпссІОнепъ",

 

священника

 

Троицкой,

 

что

 

на

 

Арбатѣ,

церкви

  

Владиміра

 

Семеновича

 

Маркова.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Первые

 

благовѣстники

 

воскресенія

 

Христова.

 

Для

 

лю-

бителей

 

и

 

рачителей

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Вятка

 

и

 

ея

 

достопримѣчатель-

вости.

 

Объявленія.

«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомооти»

 

выход-ятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ —

1

 

и

 

16

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданмо,

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

достав-

кою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Няткѣ

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

S

 

р.

 

Подписка

 

принимается

въ

 

Редакціи

 

сихъ

 

Ведомостей,

 

въ

 

домѣ

 

каѳедрадьнаго

 

собора.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Еибардипъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

26

 

Марта

 

1874

 

года.

Скоропечатня

 

Анисийовыхъ

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Влт&ъ»

    

'




