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          В 1668 году указом преосвященного Александра архиепископа Вятского и
Великопермского, днем празднования явления Великорецкой иконы святителя Николая
назначено 24 мая (6 июня). На этот день составлена специальная церковная служба.
Она просуществовала только до начала XVIII столетия, потом ее незаслуженно забыли и
только в год 600-летнего юбилея крестного хода в 2000 году песнопения этой службы
зазвучали вновь.
  
             Длительные пешеходные переходы в древности, особенно в Вятском крае,
населенном языческими племенами, были не безопасны. Следует вспомнить, что
Великорецкую икону перенесли в Хлынов собственно из-за частых набегов таких
племен. На большое расстояние люди преимущественно передвигались по рекам.
Изначально и Великорецкий крестный ход совершался по рекам Вятке и Великой. Это
обстоятельство в 1778 году побудило Вятского епископа Лаврентия (Барановича) к
изданию указа об учреждении сухопутного пути крестного хода. С этого времени
маршрут больше не менялся. И сейчас паломники направляются к месту явления
чудотворного образа этим путем. Из Вятки паломники шли пешком, заходя по пути в села
и деревни, и в них совершая молебны. На пути крестного хода встали древние вятские
села: Макарье, Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово, Медяны, Филейское.
Прохождение крестного хода через то или иное село было целым событием в жизни
жителей села и окрестных деревень. Паломников встречали как трудников, несущих на
себе подвиг молитвенного делания. Такое настроение создавало особую
благоговейность перед участниками крестного хода.
  
             В XIX веке свои впечатления о крестном ходе, будучи в Вятке, описал писатель
М.Е. Салтыков-Щедрин. В рассказе «Общая картина» он пишет: «Соборная площадь
кипит народом…, но вот раздался благовест соборного колокола; толпа вокруг
заколыхалась и вся как один человек, встала….Духовная процессия с крестами и
хоругвями медленно спускается с горы к реке; народ благоговейно снимает шапки и
творит молитву….Через полчаса берег делается по-прежнему пустынным, и только
зоркий глаз может различить вдали флотилию, уносящую пеструю толпу богомольцев». 
  
             В начале ХХ века в проводах иконы стал принимать участие военный оркестр:
«после литургии, накопившаяся многотысячная масса богомольцев-пришельцев с
горожанами, с преосвященным, градским клиром и образами всех церквей, с церковным
пением и звуками военной музыки «Коль славен наш Господь» направляется к
набережной реки», - рассказывает А. Вознесенский. Как видим, крестный ход никого не
оставил безучастным, здесь и духовенство, и чиновники, и военные, гимназисты и
крестьяне.
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