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СОДЕРЖАНІЕ:

 

I)

 

Распоряженія

 

и

 

постановленія

 

правительства.

Распоряженія

 

епархіальиаго

 

начальства.

 

II)

 

Иэвѣстія.

 

Ill)

 

Прави-
ла

 

о

 

пріемѣ

 

дух.

 

воспитанников*

 

на

 

казенное

 

содержаніе.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА:

Дѣиствіл

 

Высочайше

 

учрежденного

 

присут-

ствгя

 

по

 

дѣламъ

 

православного

 

духовенства.

Г.

 

Предсѣдатель

 

Высочайше

 

учрежденнаго

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства,

высокопреосвященный

 

Исидоръ,

 

митрополитъ

 

нов-

городски

 

и

 

санктпетербургскій,

 

сообщилъ

 

епар-

хіальнымъ

 

архіереямъ,

 

что

 

по

 

дѣламъ

 

православ-

наго

 

духовенства,

 

въ

 

засѣданіи

 

17

 

января

 

сего

года,

 

между

 

прочимъ,

 

постановлено:

1)

 

Отнестись

 

отъ

 

имени

 

предсѣдателя

 

ирису т-

ствія

 

къ

 

преосвященнымъ

 

епархіальнымъ

 

архіере-

ямъ

 

съ

 

просьбою

 

войти

 

въ

 

ближайшее

 

обсужденіе
указанныхъ

 

въ

 

Высочайшемъ

 

повелѣніи

 

28

 

іюня
17
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1862

 

года

 

предметовъ,

 

примѣнительно

 

къ

 

потреб-

ностямъ

 

подчиненнаго

 

имъ

 

приходскаго

 

духовен-

ства,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

истребовали

 

предвари-

тельно

 

подлежащее

 

мнѣніе

 

отъ

 

мѣстнаго

 

духовен-

ства

 

чрезъ

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

благочин-
ныхъ

 

о

 

необходпмыхъ,

 

по

 

мѣстннымъ

 

условіямъ,

улучшеніяхъ

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

положеніи

 

духовен-

ства,

 

и

 

при

 

доставяеніи

 

на

 

имя

 

преосвященнаго

митрополита,

 

предсѣдателя

 

присутствія,

 

въ

 

подлин-

никѣ

 

сихъ

 

отзывовъ,

 

присовокупили

 

къ

 

нимъ

свои

 

заключения

 

и

 

соображения.

 

2)

 

Въ

 

отклоненіе

разнообразія

 

въ

 

спстемѣ

 

изложенія

 

сихъ

 

свѣдѣній,

которое

 

могло

 

бы

 

до

 

чрезвычайности

 

усложнить

и

 

затруднить

 

послѣдуюшую

 

здѣсь

 

работу

 

по

 

об-

щему

 

ихъ

 

своду

 

для

 

доклада

 

присутствію,

 

соста-

вить

 

программу,

 

которую.,

 

по

 

утвержденіи

 

присут-

ствіемъ,

 

и

 

разослать

 

циркулярно

 

епархіальному

начальству,

 

и

 

3)

 

предварительно

 

составленія

 

сей

программы,

 

изложить

 

тѣ

 

вопросы,

 

которые

 

исте-

каютъ

 

изъ

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

28

 

іюня

 

1 862
г..

 

и

 

которые

 

должны

 

войти

 

не

 

только

 

въ

 

составъ

программы,

 

но

 

и

 

послужить

 

главнѣйшимъ

 

для

 

нея

основаніемъ,

 

и

 

доложить

 

ихъ

 

присутствію.

По

 

доведеніи

 

о

 

семъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

ГОСУДАРЯ

ИМПЕРАТОРА,

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВО,

 

удостоивъ

сіе

 

постановленіе

 

Высочайшаго

 

утверждения,

 

со-

изволить

 

противъ

 

сихъ

 

пунктовъ

 

собственноруч-

но

 

начертать:

Противъ

 

перваго:

 

«свѣдѣнія

 

эти

 

представить

не

 

позже

 

1

 

іноля.»

   

Противъ

   

втораго:

   

«для

 

сего
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назначаю

 

2-хъ

 

недѣльный

 

срокъ.»

 

И

 

противъ

третьяго:

 

«для

 

сего

 

назначаю

 

срокъ

 

не

 

позже

 

1
марта.»

Кромѣ

 

сего

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕ-
ЛИЧЕСТВУ

 

благоугодно

 

было

 

на

 

всеподданнѣіі 1

шемъ

 

о

 

семъ

 

докладѣ

   

собственноручно

 

наиисаты

«Я

 

вездѣ

 

ыазначилъ

 

сроки,

 

дабы

 

дѣло

 

под-

вигалось

 

дѣйствительно,

 

а

 

не

 

протягивалось,'

 

какъ

оно

 

у

 

насъ

 

слишкомъ

 

часто

 

бываетъ,

 

однимъ

 

от-

писываніемъ.»
Во

 

исполненіе

 

сей

 

Высочайшей

 

воли,

 

прп-

сутствіе,

 

составпвъ,

 

согласно

 

2-му

 

и

 

3-му

 

пункту

вышеозначеннаго

 

постановленія,

 

программу

 

вопро-

совъ,

 

мѣстныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

копмъ

 

оно

 

прпзнаетъ

необходимыми

 

для

 

успѣшнаго

 

разрѣшенія

 

возло-

женнаго

 

на

 

него

 

порученія,

 

предоставило

 

ему,

■высокопреосвященному

 

Исидору,

 

на

 

основаніи

пункта

 

1-го,

 

препроводить

 

оную' ко

 

всѣмъ

 

епархі-

альнымъ

 

преосвященньшъ.

Программа

   

сія

   

заключаете

  

слѣдующее:

1J

 

О

 

разширенги

 

средства

 

матеріальнаго

 

обезпе-

чепгл.

 

1)

 

Какими

 

и

 

въ

 

какихъ

 

размѣрахъ

 

средства-

ми

 

пользуется

 

ньшѣ

 

духовенство:

 

а)

 

депеоіеными:

жалованьемъ,

 

гдѣ

 

оно

 

полагается,

 

и

 

другими

 

до-

ходами;

 

б)

 

вещественными:

 

а)

 

землею,

 

Ь)

 

помѣ-

-щеніемъ,

 

с)

 

отопленіемъ,,

 

d)

 

ругою

 

п

 

е)

 

разными

добровольными

 

пршюшеніямн?

2)

 

Какъ

 

велико

 

народонаселепіе

 

каждаго

 

при-

хода

 

т.

 

е.

 

число

 

душъ

 

мужескаго

 

пола

 

и

 

отдель-

но

 

женскаго?

   

Какое

   

самое

   

дальнее

   

разстояпіе



—

 

231-

жилищъ

 

прихожанъ

 

отъ

 

церкви?

 

3)

 

Въ

 

чемъ

 

имен-

но

 

признается

 

неудовлетворительность

 

нынѣшнихъ

средствъ

 

содержанія,

 

и

 

не

 

представляется

 

ли

 

ка-

кихъ

 

либо

 

мѣстныхъ

 

способовъ

 

къ

 

его

 

улучше-

ние?

 

При

 

этомъ

 

могутъ

 

быть

 

объяснены

 

и

 

дру-

гія

 

предположенія,

 

клонящіяся

 

къ

 

улучшенію

 

ма-

теріальнаго

 

быта

 

духовенства.

II)

 

Объ

 

увеличенги

 

личпыхъ

 

граоюданскихь

 

правь

и

 

прегшуществь .

 

1)

 

Какія

 

изъ

 

существующихъ

нынѣ

 

въ

 

законахъ

 

ограниченій

 

для

 

духовенства

въ

 

правахъ

 

семейныхъ,

 

по

 

состоянію,

 

по

 

службѣ,

по

 

имуществу,

 

по

 

обязательствамъ

 

и

 

договорамъ,

и

 

по

 

постановленіямъ

 

о

 

торговлѣ

 

и

 

промышлен-

ности,

 

признаются

 

особенно

 

стѣснительными?

 

2)

Въ

 

чемъ

 

именно

 

заключается

 

эта

 

стѣснительность?

Имѣетъ

 

ли

 

она

 

неблагопріятное

 

вліяніе

 

на

 

поло-

женіе

 

духовенства

 

вообще,

 

или

 

только

 

на

 

благо-

состояніе

 

и

 

дѣятельность

 

частныхъ

 

лицъ?

 

И

 

въ

чемъ

 

именно

 

вліяніе

 

это

 

проявляется?

 

3)

 

Не

 

пред-

ставляется

 

ли

 

надобности

 

въ

 

у

 

станов

 

леніи

 

новыхъ,

или

 

въ

 

замѣнѣ

 

предоставленныхъ

 

закономъ

 

льготъ

и

 

преимуществъ

 

иными,

 

въ

 

законѣ

 

не

 

предусмот-

рѣнными

 

и

 

болѣе

 

полезными

 

для

 

духовенства,

 

по

мѣстнымъ

 

обстоятельствамъ?

 

4)

 

Объяснить

 

под-

робно,

 

по

 

какимъ

 

именно

 

причинамъ

 

признается

нужнымъ

 

устаыовленіе

 

подобныхъ

 

льготъ

 

и

 

пре-

имуществъ?

 

Не

 

повлечетъ

 

ли

 

предоставленіе

 

ихъ

какихъ

 

либо

 

стѣсненій

 

для

 

другихъ

 

сословій,

 

и

 

не

можетъ

 

ли

 

возбуждать

 

неудовольствій,

 

и

 

чѣмъ

можно

 

бы

 

устранить

 

оныя?
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III)

  

Объ

 

открыты

 

дѣтямъ

 

духовенства

 

путей

для

 

полезпаю

 

труда

 

па

 

всѣхъ

 

поприщахъ

 

граоісдан-

ской

 

дѣлтелъности.

 

1)

 

Отъ

 

чего

 

зависитъ,

 

что

только

 

не

 

многіе

 

изъ

 

дѣтей

 

духовенства,

 

остаю-

щиеся

 

безъ

 

мѣстъ

 

по

 

окончаніи

 

курса,

 

или

 

по

 

ис-

ключеніи

 

изъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

оставляютъ

духовное

 

званіе,

 

и

 

почему

 

поступаютъ

 

онп

 

пре-

имущественно

 

въ

 

гражданскую

 

службу?

 

2)

 

Если
это

 

происходитъ

 

не

 

отъ

 

сословныхъ

 

какихъ

 

либо

преду бѣжденій,

 

а

 

отъ

 

дѣйствительныхъ

 

препят-

ствій,

 

то

 

въ

 

чемъ

 

именно

 

заключаются

 

эти

 

пре-

пятствія?

 

3)

 

Чѣмъ

 

можно

 

устранить

 

ихъ?

 

Нужны
ли

 

для

 

сего

 

особыя

 

льготы,

 

и

 

въ

 

чемъ

 

онѣ

 

дол-

жны

 

состоять?

IV)

  

Обь

 

открытги

 

духовенству

 

способовъ

 

бли-
жайшаго

 

участіл

 

въ

 

приходскихъ

 

и

 

селъскихъ

училищахъ.

 

1)

 

Какія

 

именно

 

существуютъ

 

народ-

ныя

 

школы

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ,

 

гдѣ

 

онѣ

 

помѣ-

щаются

 

и

 

чѣмъ

 

содержатся?

 

2)

 

какое

 

участіе

 

ны-

нѣ

 

принимаете

 

мѣстное

 

духовенство

 

въ

 

сихъ

 

шко-

лахъ:

 

а)

 

по

 

управленію,

 

б)

 

по

 

обученію?

 

3)

 

Въ

чемъ

 

признается

 

неудовлетворительнымъ

 

нынѣш-

нее

 

участіе

 

духовенства

 

въ

 

сихъ

 

школахъ,

 

и

 

что

нужно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

измѣнить

 

къ

 

лучшему

 

это

участіе?

 

А)

 

Не

 

затрудняется

 

ли

 

духовенство

 

въ

принятіи

 

дѣятельнаго

 

участія

 

въ

 

народныхъ

 

іпко-

.

 

лахъ,

 

по

 

отдаленности

 

ихъ,

 

недостатку

 

средствъ

для

 

помѣщенія,

 

или

 

по

 

какимъ

 

либо

 

другимъ

 

об-

стоятельствамъ,

 

и

 

чѣмъ

 

бы

 

можно

 

было

 

помочь

въ

 

этихъ

 

случаяхъ?



—

 

236

 

—

Такъ

 

какъ

 

изложенные

 

въ

 

I

 

и

 

ІУ

 

оТдѣлахъ

программы

 

вопросы

 

требуютъ

 

ближайшихъ

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

положеніп

 

прпходскаго

 

духовенства,

 

то

нужныя

 

по

 

онымъ

 

данныя

 

требуются

 

чрезъ

 

благо-

чинныхъ

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

прнчтовъ,

 

и

 

съ

 

заключе-

ніемъ

 

преосвященныхъ

 

будутъ

 

доставлены,

 

для

внесенія

 

на

 

разсмотрѣніе

 

прпсутствія,

 

г.

 

предсѣ-

дателю

 

онаго.

Тѣ

 

же

 

вопросы,

 

которые

 

помѣщены

 

въ

 

от-

дѣлахъ

 

II

 

и

 

Ш,

 

касаются,

 

какъ

 

видно,

 

разсмот-

рѣнія

 

лпчныхъ

 

гражданскнхъ

 

правъ

 

и

 

преііму-

ществъ

 

духовенства

 

и

 

дѣтей

 

лицъ

 

духовнаго

 

зва-

нія.

 

Такіе

 

вопросы

 

едва

 

ли

 

существенно

 

могутъ

зависѣть

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

условій;

 

иритомъ

 

же

 

вся-

кое

 

увеличеніе

 

правъ

 

и

 

преимуществъ,

 

какъ

 

исте-

кающее

 

изъ

 

государственной

 

власти,

 

по

 

свойству

своему,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

предоставлено

 

обсужде-

нію

 

частныхъ

 

лицъ,

 

и

 

еще

 

менѣе

 

самимъ

 

тѣмъ,

до

 

кого

 

оно

 

непосредственно

 

относится.

 

Руковод-
ствуясь

 

сими

 

соображеніями,

 

присутствіе

 

признало

полезнымъ,

 

разъясненіе

 

вопросовъ,

 

содержащихся

во

 

П

 

и

 

III

 

отдвлахъ

 

программы,

 

предоставить

лично

 

преосвященнымъ.

 

Но

 

такое

 

постановленіе

присутствія

 

не

 

стѣсняетъ

 

преосвященныхъ

 

въ

прпглашеніи

 

къ

 

участію

 

въ

 

обсужденіи

 

,

 

сихъ

 

во-

просовъ

 

тѣхъ

 

изъ

 

священно-служителей,

 

коТорыхъ

содѣйствіе

 

призиаютъ

 

полезнымъ,

 

а

 

равнымъ

 

обра-
зомъ

 

въ

 

возбужденіи

 

и

 

другихъ

 

вопросовъ

 

или

цредположеній,

 

которыя

 

по

 

мѣстпымъ

 

условіямъ

признано

 

будетъ

 

пужнымъ

 

сообщить

 

присутствію.
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Высочайше

 

назначенный

 

срокъ

 

для

 

достав-

ленія

 

свѣдѣній:

 

1-е

 

іюля

 

сего

 

года,

 

относится,

 

ко

всѣмъ

 

отдѣламъ

 

программы.

 

V

Объ

 

учреэісденги

 

особыхъ

 

присутствгй

 

въ

 

гу-

бернілхъ

 

и

 

о

 

другихъ

 

ліѣрахъ

 

для

 

улучгиенгл

 

быта
духовенства.

Высочайше

 

учрежденное

 

присутствіе

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

православнаго

 

духовенства,

 

разсмотрѣвъ

 

за-

писку

 

г.

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

о

 

способахъ
приведенія

 

въ

 

исполненіе

 

предположеній

 

объ

 

улуч-

шеніи

 

быта

 

прпходскаго

 

духовенства,

 

между

 

про-

чимъ

 

положило:

 

1)

 

Ввѣрить

 

ближайшее

 

попеченіе
объ

 

улучшеніи

 

быта

 

духовенства

 

и

 

непосредствен-

ное

 

завѣдываніе

 

относящимися

 

къ

 

тому

 

распоря-

женіями

 

въ

 

каждой

 

губерніи

 

особому

 

прнсутствікх,

составленному

 

"изъ

 

трехъ

 

лицъ:

 

епархіальнаго

 

ар-

хіерея,

 

начальника

 

губернін

 

и

 

управляющего

 

па-

латою

 

государственныхъ

 

имуществъ.

 

Къ

 

учас-

тію

 

въ

 

дѣлахъ

 

прпсутствія

 

преосвященные,

 

по

усмотрѣнію

 

своему,

 

могутъ

 

приглашать

 

губерн-

скихъ

 

предводителей

 

дворянства

 

и

 

городскихъ

 

го-

ловъ

 

губернскихъ

 

городовъ,

 

на

 

правахъ

 

членовъ.

Въ

 

губерніяхъ,

 

подвѣдомыхъ

 

по

 

духовнымъ

 

дѣ-

ламъ

 

митрополитамъ,

 

а

 

по

 

гражданскпмъ

 

генералъ-

губернаторамъ,

 

поручить

 

имъ

 

'

 

вообще

 

высшее

наблюденіе

   

за

   

ходомъ

  

сего

   

дѣла,

  

предоставивъ

1)

 

По

 

ходатайству

 

озпачепнаго

 

Присутствія,

 

вслѣдствіе

представленія

 

нѣкоторыхъ

 

преосвященныхъ,

 

срокъ

 

для

 

доставле-

ыія

 

свѣдѣній

 

Высочайше

 

продолженъ

 

до

 

1-го

 

октября.
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преосвященнымъ

 

митрополитамъ

 

назначать

 

для

 

за-

мѣщенія

 

себя

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

присутствія

 

своихъ

викарныхъ

 

епископовъ,

 

имѣющихъ

 

пребываніе

 

въ

губернскихъ

 

городахъ,

 

или

 

же

 

другихъ

 

лицъ

 

по

собственному

 

усмотрѣнію.

 

То

 

же

 

самое

 

предоста-

вить

 

и

 

архіепископу

 

Херсонскому,

 

какъ

 

имѣюще-

му

 

мѣстопребываніе

 

не

 

въ

 

губернскомъ

 

городѣ,

 

а

равно

 

и

 

преосвященнымъ,

 

прпсутствующимъ

 

въ

Святѣйшемъ

 

СунодѢ,

 

на

 

время

 

пребыванія

 

ихъ

 

въ

столицѣ.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

епархіи

 

оренбургской,

епархіальный

 

архіерей

 

которой

 

имѣетъ

 

каѳедру

въ

 

г.

 

Оренбургѣ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

гражданскаго

 

гу-

бернатора,

 

ни

 

управляющего

 

палатою

 

государ-

ственныхъ

 

имуществъ,

 

то

 

за

 

невозможностію

 

уч-

редить

 

тамъ

 

предположенное

 

присутствіе,

 

пору-

чить

 

завѣдываніе

 

этого

 

дѣла

 

взаимному

 

соглаше-

нію

 

генералъ-губернатора

 

съ

 

епархіальнымъ

 

пре-

освященнымъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

по

 

всѣмъ

 

предме-

тамъ,

 

касающимся

 

вѣдомства

 

государственныхъ

имуществъ,

 

входили

 

въ

 

письменное

 

сношеніе

 

съ

управляющпмъ

 

оренбургскою

 

палатой,

 

находящею-

ся

 

въ

 

губернскомъ

 

городѣ.

 

2)

 

На

 

семъ

 

основаніи
открыть

 

особыя

 

присутствія

 

во

 

всѣхъ

 

губерніяхъ,

управляемыхъ

 

по

 

общему

 

губернскому

 

учрежде-

нію

 

и

 

имѣюшихъ

 

палаты

 

государственныхъ

 

иму-

ществъ,

 

а

 

также

 

въ

 

бессарабской

 

области,

 

и

 

пре-

образовать

 

въ

 

таковыя

 

присутСтвія

 

существующіе
въ

 

западномъ

 

краѣ

 

съ

 

1842

 

г.

 

губернскіе

 

коми-

теты

 

по

 

обезпеченію

 

духовенства.

 

Для

 

образова-

нія

 

присутствій

 

въ

 

губерніяхъ,

 

гдѣ

   

упомянутыхъ
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палатъ

 

не

 

имѣется,

 

а

 

находятся

 

удѣльныя

 

конто-

ры,

 

просить

 

министра

 

Императорскаго

 

Двора

 

и

Удѣловъ,

 

не

 

признаетъ

 

ли

 

онъ

 

возможнымъ

 

наз-

начить

 

къ

 

участію

 

въ

 

дѣлахъ

 

особыхъ

 

присут-

ствій,

 

вмѣсто

 

управляющихъ

 

палатами —управляю-

щпхъ

 

мѣстнымп

 

удѣльными

 

конторами.

 

Что

 

же

касается

 

до

 

губерній

 

и

 

областей

 

прибалтій-

скихъ_,

 

сибирскихъ,

 

въ

 

кавказскомъ

 

и

 

закавказ-

скомъ

 

краѣ

 

и

 

земель

 

казачьихъ

 

войскъ,

 

то

 

отно-

сительно

 

примѣненія

 

къ

 

симъ

 

мѣстностямъ

 

пред-

положения

 

объ

 

особыхъ

 

присутствіяхъ

 

воіітп

 

по

принадлежности

 

въ

 

предварительное

 

сношеніе

 

Съ

намѣстникомъ

 

кавказскимъ

 

и

 

генералъ-губернато-

рами

 

западной

 

и

 

восточной

 

Сибири

 

прибалтій-

скихъ

 

губерній,

 

а

 

по

 

войсковымъ

 

землямъ

 

съ

 

во-

еннымъ

 

министромъ

 

и

 

съ

 

епархіальными

 

архіерея-

ми

 

означенныхъ

 

местностей.

 

3)

 

Просить

 

министр

ра

 

Финансовъ

 

отъ

 

шіени

 

предсѣдателя

 

присут-

ствія

 

увѣдомить

 

о

 

томъ,

 

какая

 

могла

 

бы

 

быть

отпускаема

 

изъ

 

казны

 

съ

 

ныиѣшняго

 

же

 

года

сумма,

 

въ

 

видѣ

 

особаго

 

пособія,

 

для

 

духовенства

западныхъ

 

епархій

 

сверхъ

 

статей

 

расхода,

 

уже

вошедшихъ

 

въ

 

государственную

 

смѣту.

 

Отпуску

сему

 

просить

 

дать

 

Форму

 

кредита,

 

открытаго

 

ми-

нистерствомъ

 

Финансовъ

 

на

 

извѣстную

 

сумму

 

по

каждой

 

епархіи,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

деньги

 

отпуска-

лись,

 

по

 

ассигновкамъ

 

епархіальнаго

 

начальства,

непосредственно

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

которымъ

 

пособія

будутъ

 

назначены.

 

4)

 

Просить

 

министра

 

государ-

ственныхъ

 

имуществъ

 

объ

 

оказаніи

 

содѣпствія

 

въ
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улучшеніи

 

быта

 

православнаго

 

духовенства

 

нахо-

дящимися

 

въ

 

вѣдѣніи

 

министерства

 

способами,

какъ-то:

 

назначеніемъ

 

вообще

 

пособій

 

въ

 

видѣ

отпуска

 

лѣса

 

строеваго

 

и

 

дровянаго

 

изъ

 

нѣко-

торыхъ

 

казенныхъ

 

дачъ

 

безплатно,

 

или

 

по

 

умень-

шеннымъ

 

таксамъ;

 

въ

 

видѣ

 

отвода

 

земельныхъ

надѣловъ

 

причтамъ

 

въ

 

увеличенныхъ

 

противу

33-хъ

 

десятинной

 

нормы

 

размѣрахъ

 

тамъ,

 

гдѣ

для

 

сего

 

окажутся

 

свободныя

 

земли,

 

и

 

наконецъ,

преимущественно

 

въ

 

западномъ

 

краѣ,

 

въ

 

видѣ

передачи

 

въ

 

постоянное

 

пользованіе

 

приходскихъ

священниковъ

 

большаго

 

или

 

меньшего

 

чпсла

 

ка-

зенныхъ

 

арендныхъ

 

статей

 

(фермъ,

 

земель,

 

мель-

ницъ

 

и

 

рыбныхъ

 

ловлей),

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

гдѣ

 

по

 

размѣрамъ

 

и

 

доходности

 

этихъ

 

статей

 

и

по

 

другпмъ

 

условіямъ

 

таковая

 

передача

 

будетъ

признана

 

возможною.

 

При

 

семъ

 

статьи,

 

несосто-

ящія

 

нынѣ

 

въ

 

арендномъ

 

содержаніи

 

посторон-

нихъ

 

лицъ,

 

могли

 

бы,

 

согласно

 

мысли

 

министра

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

быть

 

передаваемы

 

подъ

 

ис-

ключительными

 

условіями

 

ихъ

 

неотчуждаемости

 

и

необремененія

 

долгами;

 

а

 

статьи,

 

отданныя

 

въ

арендное

 

содержаніе —подъ

 

условіемъ

 

соблюденія

кромѣ

 

того

 

арендныхъ

 

условій,

 

впредь

 

до

 

исте-

ченія

 

сроковъ

 

по

 

контрактамъ

 

на

 

ихъ

 

содержаніе.
5.)

 

Распредѣленіе

 

денежныхъ

 

пособій

 

между

 

прич-

тами

 

предоставить

 

исключительному

 

усмотрѣпію

епархіальнаго

 

начальства

 

съ

 

доведеніемъ

 

только

до

 

свѣденія

 

особаго

 

губернскаго

 

присутствія

 

по

обезпечеыію

   

духовенства

   

(и.

 

1-й)

   

о

 

сдѣланпыхъ
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по

 

сему

 

предмету

 

распоряженіяхъ.

 

Указаніе

 

на

пособія,

 

могущія

 

быть

 

оказанными

 

правленіемъ

государственныхъ

 

имуществъ,

 

предоставить

 

упра-

вляющимъ

 

палатами,

 

на

 

основаніи

 

данныхъ

 

пмъ

министромъ

 

паставленій.

 

Распредѣлепія

 

этихъ

 

по-

собій

 

возложить

 

на

 

особыя

 

присутствія.

 

Оказаніе
пособій

 

въ

 

видѣ

 

отпуска

 

лѣса,

 

отвода

 

земельныхъ

причтовыхъ

 

надѣловъ

 

и

 

передачи

 

оброчныхъ

 

и

арендныхъ

 

статей

 

производить

 

съ

 

утвержденія
министра

 

государственныхъ

 

имуществъ.—ГОСУ-
ДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

на

 

журналѣ

 

прпсутствія,

въ

 

14-й

 

день

 

апрѣля

 

1863

 

года,

 

Высочайше

 

со-

изволилъ

 

написать

 

собственноручно!

  

Исполнить.
(Сѣв.

 

Почта].

О

 

помѣщепги

 

въ

 

представленіяхъ

 

Св.

 

С

 

поду

о

 

награждены

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

за

 

неслужебныл
отличіл,

 

свѣдѣнги,

 

трсбуемыхъ

 

формою,

 

установ-

ленною

 

свод.

 

18S7

 

т.

 

уст.

 

служб,

 

прав.

 

ст.

 

4 Ы7

прил.

 

по

 

III

 

прод.

 

лит.

 

Б.

Г.

 

оберъ-прокуроръ

 

Свят.

 

Сѵнода

 

въ

 

отно-

шеніи

 

своемъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

6

 

марта

 

сего

 

1863

 

года,

 

проппсалъ:

 

свод.

 

1857
т.

 

III

 

уст.

 

служб,

 

прав.

 

ст.

 

1147

 

прил.

 

по

 

III

прод.

 

лит.

 

Б.

 

установлена

 

особая

 

Форма,

 

по

 

коей

вносятся

 

на

 

Высочайшее

 

утвержденіе,

 

чрезъ

комитетъ

 

мпнистровъ,

 

представленія

 

о

 

награжде-

на

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

за

 

неслужебныя

 

отличія.

Формою

 

этою

 

требуются

 

между

 

прочимъ

 

слѣдую-

щія

 

свѣдѣнія:

 

1)

 

должность,

 

чинъ

 

или

 

званіе

 

пред-
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ставляемаго,

 

какого

 

онъ

 

вѣропсповѣданія,

 

и

 

если

православпаго,

 

то

 

не

 

принадлежитъ

 

ли

 

къ

 

ра-

скольническимъ

 

сектамъ,

 

2)

 

какія

 

получалъ

 

преж-

де

 

награды,

 

когда

 

и

 

за

 

что

 

именно,

 

и

 

3)

 

небылъ

ли

 

въ

 

штраФахъ,

 

подъ

 

слѣдствіемъ

 

и

 

судомъ,

 

а

если

 

былъ,

 

то

 

за

 

что

 

именно,

 

когда

 

и

 

чѣмъ

 

дѣло

кончено.

Вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

просплъ

 

Его

 

Преосвящен-
ство,

 

во

 

избѣжаніе

 

излишней

 

переписки,

 

сдѣлать

распоряженіе,

 

чтобы

 

въ

 

представленіяхъ

 

Святѣй-

шему

 

Сгноду

 

о

 

награжденіи

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

не

состоящихъ

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ

(такъ

 

какъ

 

для

 

спхъ

 

послѣднпхъ

 

дана

 

отъ

 

Св.

Сѵнода

 

особая

 

Форма)

 

помѣщаемы

 

были

 

всѣ

 

свѣ-

дѣнія,

 

требуемыя

 

помянутою,

 

установленною

 

въ

законѣ,

 

Формою,

 

съ

 

прпсовокупленіемъ,

 

сверхъ

того,

 

было

 

ли

 

о

 

не

 

имѣніи

 

для

 

удостоиваемыхъ

лицъ

 

препятствій

 

къ

 

наградѣ

 

сдѣлано

 

съ

 

граж-

данскимъ

 

начальствомъ

 

надлежащее

 

сношеніе,

 

и

что

 

по

 

оному

 

оказалось.

На

 

семъ

 

отношеніи

 

23

 

марта

 

послѣдовала

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

такая:

 

содержаніе

сего

 

отношенія

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

при

 

представленіи

къ

 

награжденію

 

свѣтскихъ

 

лицъ

 

за

 

неслужебныя

отличія;

 

а

 

для

 

свѣдѣнія

 

по

 

епархіи

 

напечатать

 

въ

Епархіальныхъ

  

Вѣдомостяхъ.

О

 

возвышены

 

оклада

 

на

 

содерэісанге

 

дома

 

Вят-
ской

 

Семинары

 

до

 

%S00

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Г.

 

оберъ-прокуроръ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отношеніемъ
на

 

имя

  

Преосвященнѣйшаго

 

Агаѳангела,

 

еписко-
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па

 

вятскаго

 

п

 

слободская

 

отъ

 

17

 

мая

 

сего

 

1863
года,

 

увѣдомилъ,

 

что

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

принявъ

во

 

вниманіе,

 

что,

 

по

 

случаю

 

возвышеніявъ

 

насто-

ящее

 

время

 

цѣнъ

 

на

 

хозяйственные

 

предметы,

сумма,

 

ассигнуемая

 

на

 

содержаніе

 

дома

 

вятской

семинаріи

 

(114-2

 

р.

 

80

 

к.)

 

не

 

достаточна

 

на

 

покры-

тие

 

всѣхъ

 

необходимыхъ

 

расходовъ

 

по

 

сему

 

пред-

мету,

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

свѣчный

 

доходъ

 

по

вятской

 

епархіп,

 

стараніями

 

епархіальнаго

 

началь-

ства,

 

съ

 

1859

 

года

 

возвысился

 

отъ

 

54

 

т.

 

руб.

 

до

64

 

т.

 

руб.

 

серебромъ,

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

ls

 

апрѣ-

ля /і

 

мая

 

текущего

 

года

 

положилъ:

 

допущенныя

 

съ

1858

 

по

 

1862

 

г.

 

передержкп

 

по

 

содержанію

 

озна-

ченной

 

семинаріи,

 

въ

 

количества

 

3514

 

р.

 

Ъі\

 

к.

покрытыя

 

изъ

 

вѣнчиковой

 

суммы,

 

считать

 

дѣй-

ствительнымъ

 

расходомъ,

 

на

 

будущее

 

же

 

время

возвысить

 

окладъ

 

на

 

содержаніе

 

дома

 

вятской

семинаріи

 

до

 

2500

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

и

 

слѣдующіявъ

добавокъ

 

къ

 

1142

 

р.

 

80

 

к.,

 

ассигнуемымъ

 

иынѣ

ла

 

сей

 

предметъ

 

по

 

штату,

 

по

 

1357

 

р.

 

20

 

к.

 

въ

годъ,

 

отпускать

 

съ

 

1

 

января

 

1863

 

года

 

изъ

 

ду-

ховно-учебнаго

 

капитала.

Сообишвъ

 

о

 

семъ

 

опредѣленіи

 

Св.

 

Сѵнода

Его

 

Преосвященству

 

для

 

зависящаго

 

распоряже-

ния,

 

Г.

 

оберъ-прокуроръ

 

Св.

 

Сѵнода

 

присовоку-

пилъ,

 

что

 

добавочныя

 

на

 

содержаніе

 

дома

 

вятской

семинаріи

 

деньги,

 

въ

 

количествѣ

 

одной

 

тысячи

трехъ

 

сотъ

 

пятидесяти

 

семи

 

рублей

 

двадцати

 

коп.

сер.,

 

будутъ

 

высланы

 

(и

 

уже

 

высланы)

 

духовно-

учебнымъ

 

управленіемъ

 

въ

 

семинарское

 

правленіе.
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Вышеизъясненпое

 

опредѣлеыіе

 

Св.

 

Сѵпода,

во

 

исполненіе

 

резолюціп

 

Его

 

Преосвященства,
объявляется

 

епархіальному

 

духовенству

 

чрезъ

 

при-

печатаніе

 

въ

 

настоящемъ

 

иумерѣ

 

Вятскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей. —

Распор

 

лоюенгл

 

епархгальнаго

 

начальства.

—

 

О

 

сборѣ

 

денеіъ

 

па

 

содероюанге

 

училища

 

дѣ-

вщъ

 

духовного

 

званы

 

на

 

1864

 

годъ.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

послѣдовав-

шею

 

на

 

рапортѣ

 

правленія

 

вятскаго

 

училища

 

дѣ-

вицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

отъ

 

15

 

апрѣля

 

сего

 

1863

года,

 

предписано

 

духовной

 

коысисторіи

 

сдѣлать

распоряженіе

 

о

 

сборѣ

 

и

 

представленіи

 

въ

 

конси-

сторію

 

денегъ

 

благочинными

 

къ

 

декабрю

 

сего

1863

 

года

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

дѣвпцъ

 

духов-

наго

 

званія

 

въ

 

1864

 

году,

 

согласно

 

съ

 

подписка-

ми

 

на

 

сей

 

предметъ

 

въ

 

свое

 

время

 

данными

 

духо-

веиствомъ

 

и

 

церквами.

О

 

вышеозначенной

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

объявляется

 

епархіальнымъ

 

благочиннымъ

и

 

духовенству

 

къ

 

должному

 

и

 

непремѣнному

 

ис-

полнение

 

и

 

распоряжение. —

II;

ИЗВѢСТІЯ.

О

 

Высочайшихъ

 

наградах^:

 

aj

 

лгщамъ

 

духов-
ного

 

вѣдомства.

—

 

ВысочАйшимъ

 

указомъ,

 

даниымъ

 

капиту-
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лу

 

Россійскихъ

 

ИмпЕРАТорскпхъ

 

и

 

Царскпхъ
орденовъ

 

въ

 

13

 

день

 

апрѣля

 

сего

 

года,

 

Все

 

мил

 

о-

стивѣёше

 

пожалованы

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

2-й

степени

 

съ

 

Императорскою

 

короною

 

протоіерей
вятскаго

 

Спасскаго

 

собора

 

Игнатііі

 

Фармаковскій;

2-й

 

степени—протоіерей

 

вятскаго

 

Воскресенскаго

собора

 

Герасиме

 

Дикигпникове;

 

3-й

 

степени

 

прото-

іереи:

 

вятскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

Василій

 

Ка-

таеве;

 

вятскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

Арсенііі
Попове,-

 

вятской

 

Знаменской

 

Богородичной

 

церкви

Стефане

 

Кашменскій

 

и

 

священникъ

 

вятскаго

 

Ка-

ѳедральнаго

 

собора

 

Іосифе

 

Серггеве.

—

 

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКОЕ

  

ВЕЛИЧЕСТВО,
по

 

всеподданнейшему

 

докладу

 

Кавалерской

 

Думы

ордена

 

св.

 

Анны,

 

въ

 

3-й

 

день

 

Февраля

 

текущего

года,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ,

 

согласно

удостоенію

 

Святѣпшаго

 

Сунода,

 

сопричислить

 

къ

сему

 

ордену

 

3-й

 

степени,

 

благочиннаго

 

священ-

ника

 

котелышческаго

 

уѣзда

 

села

 

Сорвпжскаго
Іоанна

 

Сырнева.
.

 

■ .

б)

 

Жщаме

 

гражданского

 

вѣдомства.

—

 

Секретарь

 

вятской

 

духовной

 

консисторіп

коллежскій

 

ассесоръ

 

Александре

 

Яковлеве

 

Вепреве,

въ

 

воздаяніе

 

отлично-усердной

 

службы

 

и

 

особыхъ

трудовъ,

 

по

 

засвидѣтельствованію

 

начальства,

 

и

согласно

 

удостоенію

 

комитета

 

министровъ,

 

Все-

милостивѣйше

 

награжденъ

 

въ

 

3-й

 

день

 

мая

 

1863

года

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени.
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—

 

За

 

услуги

 

по

 

духовному

 

ведомству

 

Все-

милостивѣйше

 

награждены:

 

золотою

 

медалью

для

 

ношенія

 

на

 

шеѣ

 

на

 

Владимірской

 

лентѣ

 

вят-

скій

 

2-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

Константине

 

Яковлеве

Блинове;

 

серебряными

 

медалями

 

для

 

ношенія

 

на

шеѣ

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ

 

государственный

 

крес-

тьянпнъ

 

малмыжскаго

 

уѣзда

 

села

 

Какспнскаго

 

Авдгй
Бармипъ;

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди

 

на

 

Станиславской

лентѣ

 

государственный

 

крестьянинъ

 

Корнилій
Лоскутове,

 

церковный

 

староста

 

села

 

Ижмаринска-

го,

 

яранскаго

 

уѣзда.

■

 

ВЕДОМОСТЬ
о

 

суагаахъ,

 

нодписанныхъ

 

къ

 

пожертвованію

 

и

 

действитель-
но

 

пожертвованныхъ

 

отъ

 

церквей

 

и

 

духовенства

 

вятской
спархіи

 

на

 

устройство

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

училища

 

дѣвицъ

 

духов-

на

 

го

 

званія.

ПОДПИСАНО. Получено.

1

По

 

благочиніямъ:

Протогерея

 

Азарія

 

Шил-
легодскаго.

Отъ

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

.'

Отъ

 

братіи

 

онаго

 

собора.

 

.

i—

  

Спасскаго

 

собора

 

.

—

  

причта

 

онаго

   

.

    

.

    

.

—

   

Воскресенскаго

 

собора .

—

   

причта

 

онаго

   

.

    

.

    

.

—

   

Богоявленскаго

 

собора .

—

  

причта

 

онаго

    

.

    

.

    

.

Отъ

 

прпчта

 

Тюремнойцеркви.
Свящевникъ

 

семинарской

 

цер-

Руб. К. Руб. К.

1000
100
200

50
10
10
10
10

5

1

—

—
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—

Подписано.

Священникъ

 

Училищной

 

цер-

кви

    

.

    

.

Священникъ

 

церкви

 

при

 

за-

веденіяхъ

 

Приказа

 

Общест.
Призрѣнія

 

съ

 

прпчтомъ

 

.

Протогерея

 

ГерасимаНи-
китникова.

Отъ

  

Знаменской

 

церкви.

—

   

прпчта

 

оной
—

   

Срѣтенской

 

церкви.

—

   

прпчта

 

оной

     

.

    

.

 

"

 

.

—

  

Предтеченской

 

церкви.

—

 

причта

 

оной

—

   

Всесвятской

 

церкви

—

   

причта

 

оной

—

 

Владимірской

 

церкви

 

.

—

  

причта

 

опой

■—

   

Донской

 

церкви

—

   

причта

 

опой
—

   

Покровской

 

церкви.

. —

   

прпчта

 

оной
•—

 

Спасо-хлыновской

  

цер-

кви

 

......

—

   

причта

 

оной

     

.

    

.

 

'

   

„

Руб. К. Получен. Руб.

2

5

—

1403

10
8

10
5

10
5
5
5
5
5

15
5

10
5

5
5

—

1403

113

16

124

18

Итого.

Священника

 

Іосифа

 

Сер-
ііева.

   

_

Отъ

 

Макарьевской

 

церкви

  

.

113

16 —

124

18

Итог

 

о. 1403
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Подписано.

—

 

прпчта

 

опой

Руб. К. Получен. Руб. К.

3
—

 

Нпкулпцкой

 

церкви 15 —

—

 

причта

 

оной 3 —

—

 

Бобпнской

 

церкви

  

. 30 —

—

 

прпчта

 

оной 10 —

—

 

Загарской

 

церкви

   

. 30 —

—

 

причта

 

оной 10 —

—

 

Медяиской

 

церкви

  

. 25 —

—

 

прпчта

 

оной 5 —

■—

 

Филейской

 

церкви

 

. 20 —

—

 

прпчта

 

оной — —

—

 

Бахтпиской

 

церкви. 7

 

- —

—

 

прпчта

 

опой

     

.

     

.

     

. 6 —

—

 

Пасѣговской

 

церкви 10 —

—

 

причта

 

опой 6 —

—

 

Вязовской

 

церкви

   

. 5 —

—

 

причта

 

оной 3 —

—

 

Лубягпнской

 

церкви 8 —

—

 

прпчта

 

оной 2 —

—

 

Красносельской

 

церкви. 15 —

—

 

причта

 

оной 3 —

Итого. 232 — 268 70

Священника

   

Кирилла
Спасскаго.

Отъ

 

церквей.

    

.... 467 —

Отъ

 

духовенства 72

Итого. 539 — 565

Священ.

 

Іосифа

 

Попова.

Отъ

 

Волминской

 

церкви 10 —

—

 

причта

 

оной 3
~
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—

Подписано.

—

 

Ржанополомской

    

цер-

Руб. К.

 

] Іолучен. Руб.

 

1 К.

25
кви

                    

а

    

•

—

 

прпчта

 

оной

     

.

    

.

    

. 9
—

 

Кстипинской

 

церкви

   

. 10
—

 

причта

 

оной 6 —

—

 

У

 

сть-Чепецкой

 

церкви. 15 —

—

 

причта

 

оной 6 __

—

 

Чепецко-Ильпнскои

 

цер —

кви

 

..... 15
—

 

прпчта

 

оной 4 —

—

 

Бурматской

 

церкви .

     

10 —

—

 

причта

 

опой 2 —

—

 

Пыжипской

 

церкви. 20 —

—

 

прпчта

 

оной 6 —

—

 

Волчсвской

 

церкви. .

      

15 —

—

  

причта

 

оной 5 —

—

 

Просницкой

 

церкви .

      

20 —

—

 

причта

 

оной .

     

10 —

—

 

Селезеневской

 

церкви .

     

10 —

—

 

причта

 

оной 3
-

Итого. .

   

204 187 —

Протогерея

 

Іоанна

 

Кур -

тгева.

Отъ

 

Преображенскаго

 

собо]>а

    

25
—

 

Николаевской

 

церкви .

     

60
—

 

Срѣтеиской

 

церкви .

     

10
—

 

церкви

 

села

 

Волкова .

     

50
—

 

Подчуршинской

 

церкви .

     

30
—

 

Подчуршпн.

 

Троицкой .

     

30

Итого.

    

. .

   

205

(Ііроаблженіе 6ydemr,j,
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Правила

 

о

 

пріемѣ

 

учепиковь

 

семипарг'и

 

и

 

духов-

ныхъ

 

учгілищъ

 

вятскоіі

 

епархги

 

на

 

полное

 

и

 

половин-

ное

 

казенное

 

содержанге,

 

составленпыя

 

въ

 

Семинарскомъ

Правленіи

 

въ

 

апрѣлѣ

  

1863

 

года.

I)

   

Въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ,

 

предъ

 

отпускомъ

 

учениковъ

 

въ

 

домы

на

 

вакаціальное

 

время,

 

начальство

 

объявляетъ

 

учепикамъ

семинаріи

 

и

 

духовныхъ

 

учплпщъ,

 

чтобы

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

ко-

торые

 

имѣютъ

 

нужду

 

въ

 

казеиномъ

 

поеобіп

 

для

 

своего

 

содержа-

нія,

 

привозили

 

съ

 

собою,

 

возвращаясь

 

изъ

 

отпуска,

 

прошепія

родителей,

 

илиопекуновъ

 

свопхъ,

 

о

 

прииятіп

 

оныхъ

 

учениковъ

 

па

казенное

 

содержаніе,

 

полное

 

или

 

половинное.

II)

    

Прошенія

 

объ

 

ученпкахъ

 

семпнаріи

 

подаются

 

въ

 

Се-

минарское

 

Правленіе,

 

объ

 

ученикахъ

 

учплищъ

 

къ

 

начальникамъ

училпщъ.

 

Въ

 

прошеніяхъ

 

излагаются

 

свѣдѣиія:

 

1)

 

о

 

лѣтахъ

 

ро-

дителей

 

отъ

 

рожденія

 

ихъ;

 

2)

 

о

 

лѣтахъ

 

службы

 

родителей

 

въ

сапѣ

 

священно

 

или

 

церковно-служительскомъ;

 

3)

 

о

 

сыновьяхъ

и

 

дочеряхъ

 

родителей,

 

съ

 

показаніемъ

 

лѣтъ

 

дѣтей

 

и

 

мѣсто-

нахожденія

 

ихъ,

 

и

 

о

 

другихъ

 

лицахъ,

 

живущихъ

 

при

 

роднте-

ляхъ

 

на

 

пхъ

 

содержапіп;

 

4)

 

о

 

колпчествѣ

 

получаемаго

 

родите-

лями

 

въ

 

годъ

 

депежпаго

 

и

 

хлѣбиаго

 

дохода;

 

5)

 

на

 

прошеиіи

мѣстный

 

благочинный

 

собственноручно

 

удостовѣряетъ

 

въ

 

спра-

ведливости

 

всего

 

прошісаннаго

 

въ

 

ономъ.

III)

   

Въ

 

первой

 

половинѣ

 

сентября,

 

по

 

распоряяіенію

 

на-

чальства

 

семинарскаго

 

или

 

училищнаго,

 

принимаются

 

отъ

 

учени-

ковъ

 

означенныя

 

прошенія.

IV)

   

Прошенія,

 

поступившія

 

отъ

 

учениковъ

 

семинаріи

 

въ

Семинарское

 

Правленіе,

 

секретарь

 

правленія

 

располагаете

 

въ

 

томъ

порядкѣ,

 

въ

 

какомъ

 

ученики,

 

о

 

коихъ

 

поданы

 

прошенія,

 

слѣ-

дуютъ

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

въ

 

общемъ

 

разрядномъ

 

спискѣ

 

по

 

ус-

пѣхамъ

 

въ

 

наукахъ

 

и

 

поведенію,

 

составленномъ

 

за

 

послѣднее

полугодіе;

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

канцеляріи

 

Семинарскаго

 

Правленія

 

про-

писывается

 

на

 

каждомъ

   

прошеніи

 

справка,

 

подъ

 

какимъ

   

нуме-
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ромъ

 

въ

 

спискѣ

 

по

 

успѣхамъ

 

и

 

поведенію

 

значится

 

ученпкъ,

 

и

какішъ

 

онъ

 

содержаніемъ

 

пользуется

 

въ

 

истекающемъ

 

году.

 

Въ

ноказанномъ

 

порядкѣ

 

и

 

очереди

 

прошепія

 

докладываются

 

Семи-

нарскому

 

Правленію,

 

на

 

заключеніе

 

онаго.

Примѣч.

 

Инспекторъ

 

въ

 

пачалѣ

 

іюля

 

каждаго

 

года

подаетъ

 

въ

 

Семинарское

 

Правлепіе

 

пойманный

 

сппсокъ

учениковъ

 

семинаріи

 

съ

 

отмѣтками

 

объ

 

ихъ

 

поведе-

нии,

 

ставя

 

ихъ

 

одного

 

подлѣ

 

другаго

 

по

 

достоинству

ихъ

 

поведенія.

 

Этотъ

 

сппсокъ

 

принимается

 

во

 

вни-

мание

 

при

 

составленіп

 

общаго

 

разряднаго

 

списка

 

уче-

никовъ.

V)

   

Въ

 

вятской

 

семшіаріи

 

по

 

штату

 

положено

 

сто

 

пятнад-

цать

 

полныхъ

 

казенпыхъ

 

вакансій;

 

на

 

каждую

 

вакансію

 

асси-

гнуется

 

ежегодно

 

сорокъ

 

восемъ

 

рублей

 

пятдесятъ

 

шесть

 

копѣ-

екъ

 

серебромъ.

 

Примѣнителыю

 

къ

 

первому

 

прпмѣчанію

 

роспи-

саиія(подъ

 

буквою

 

Е),

 

приложснпаго

 

къ

 

уставу

 

семинар

 

іи,

 

изъ

115

 

вакансій

 

58

 

остаются

 

полными,

 

не

 

раздробленными.

 

Уче-

ники,

 

принятые

 

на

 

эти

 

вакансіи,

 

пользуются

 

казенною

 

кварти-

рою

 

съ

 

отопленіемъ,

 

освѣщеиіемъ

 

и

 

мытьемъ

 

бѣлья,

 

также—пи-

щею,

 

одеяадою

 

и

 

учебными

 

книгами.

Изъ

 

оетальныхъ

 

57

 

вакансій,

 

каждая

 

дѣлится

 

на

 

двѣ

половинныя,

 

каковыхъ

 

посему

 

въ

 

вятской

 

семинаріи

 

состоитъ

114.

 

Па

 

этпхъ

 

вакансіяхъ

 

ученики

 

пользуются

 

пищею

 

и

 

квар-

тирою

 

съ

 

отопленіемъ,

 

освѣщеніемъ

 

и

 

мытьемъ

 

бѣлья.

VI)

   

Для

 

каждаго

 

пзъ

 

трехъ

 

отдѣленій

 

семинаріи

 

полагает-

ся

 

приблизительно

 

равное

 

число

 

вакансій,

 

полныхъ

 

и

 

половин-

пы.ѵь,

 

именно:

 

для

 

высшаго

 

отдѣленія

 

двадцать

 

полныхъ

 

и

 

со-

рокъ

 

половиниыхъ

 

вакансій,

 

то

 

есть

 

для

 

перваго

 

класса

 

высша-

го

 

отдѣленія

 

десять

 

полныхъ

 

и

 

двадцать

 

половипныхъ,

 

для

 

вто-

раго

 

класса

 

того

 

же

 

отдѣлепія

 

столько

 

же;

 

для

 

средпяго

 

отдѣ-

ленія

 

семинаріп

 

дцадцать

 

полныхъ

 

и

 

тридцать

 

восемь

 

половин-

иыхъ

 

вакансій,

 

то

 

есть

 

для

 

перваго

 

класса

 

опаго

 

отдѣленія

 

де-
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сять

 

полныхъ

 

и

 

девятнадцать

 

половиниыхъ;

 

для

 

втораго

 

класса

того

 

же

 

отдѣленш

 

столько

 

же;

 

для

 

нпзшаго

 

отдѣлснія

 

семииаріп

восемнадцать

 

полныхъ

 

п

 

тридцать

 

шесть

 

половпнпыхъ

 

вакаисій,

то

 

есть

 

для

 

перваго

 

класса

 

опаго

 

отдѣленія

 

девять

 

полныхъ

 

и

восемнадцать

 

половиппыхъ;

 

для

 

втораго

 

класса

 

того

 

же

 

отдѣле-

нія

 

столько

 

же.

 

Въ

 

каждамъ

 

классѣ

 

ученики

 

высшіо

 

по

 

успѣ-

хамъ

 

и

 

поведенію

 

принимаются

 

на

 

полное

 

или

 

половинное

 

со-

держаніе

 

прежде

 

другихъ

 

учениковъ,

 

менѣе

 

пхъ

 

успѣшныхъ

 

и

менѣе

 

благонравиыхъ.

VII)

   

Во

 

второй

 

половинѣ

 

октября

 

составляется

 

и

 

утвера;-

дается

 

вѣдомость

 

о

 

всѣхъ

 

учеиикахъ

 

семипаріи,

 

о

 

которыхъ

 

по-

даны

 

были

 

прошепія,

 

съ

 

показапіемъ,

 

кто

 

изъ

 

ипхъ

 

Припять

 

на

полное

 

и

 

кто

 

на

 

половинное

 

содержаще.

 

Тогда

 

же

 

разсматрн-

ваются

 

въ

 

Семинарскомъ

 

Правленіи

 

и

 

утверждаются

 

и

 

вѣдомости

объ

 

учеиикахъ

 

учнлпщъ.

VIII)

   

На

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

духовныхъ

 

учплищъ

 

полояіе-

на

 

двоякаго

 

рода

 

сумма:

 

а)

 

штатная,

 

въ

 

вятской

 

епархіп

 

-на

пятдесятъ

 

вакансій

 

полныхъ,

 

по

 

28

 

р.

 

56

 

к.

 

каждая,

 

и

 

на

нятдесятъ

 

вакансій

 

половиниыхъ

 

по

 

14

 

р.

 

28

 

к.

 

каждая

 

и

 

б)

вѣнчиковая,

 

количество

 

которой

 

ежегодно

 

изменяется.

 

Послѣд-

няя,

 

по

 

накоплены

 

оной

 

въ

 

Семинарскомъ

 

Чравлеиіи

 

до

 

1

 

чис-

ла

 

іюля,

 

присоединяется

 

къ

 

штатной,

 

п

 

за

 

тѣмъ

 

вся

 

сумма,

какъ

 

штатная,

 

такъ

 

п

 

вѣичиковая,

 

поступившая

 

въ

 

Семинарское

Правленіе,

 

въ

 

послѣдиемъ

 

истекшемъ

 

учебномъ

 

году,

 

съ

 

іголя

одного

 

до

 

1

 

іюля

 

другаго

 

года,

 

каждогодно

 

распределяется

 

въ

Семинарскомъ

 

Праплспіп

 

въ

 

началѣ

 

іюля,

 

по

 

числу

 

учениковъ

каждаго

 

училища,

 

показанному

 

въ

 

послѣднпхъ,

 

представлсішыхъ

начальниками

 

учплищъ

 

въ

 

Семинарское

 

ІІравленіе

 

спискахъ.

 

О

количестве

 

суммы,

 

назначенной

 

для

 

каяадаго

 

училища

 

по

 

сему

распределению,

 

Семинарское

 

Правленіе

 

объяв.(шетъ

 

предпноаніями

начальнпкамъ

 

учплищъ.

IX)

   

Изъ

 

вѣячиковой

 

суммы,

  

отделенной

 

для

 

каяадаго

 

учи-
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лища,

 

одна

 

половина

 

вакапсій,

 

подобно

 

штатной

 

суммѣ

 

и

 

при-

мѣпительно

 

къ

 

двадцать

 

первому

 

пункту

 

положенія

 

о

 

бѣдиыхъ

}чепикахъ

 

училищъ,

 

остается

 

не

 

раздробленною,

 

а

 

нзъ

 

другой

каидая

 

вакансія

 

дѣлится

 

па

 

двѣ

 

шловшіныхъ.

 

Вакапсіп

 

полныя

и

 

половнпныя,

 

образующіяся

 

на

 

счетъ

 

штатпой

 

и

 

вѣнчпковой

суммы,

 

раздѣляются

 

по

 

отдѣленіямъ

 

училища

 

въ

 

возможпо-рав-

пыхъ

 

количествахъ.

 

Число

 

вакансій,

 

елѣдугощихъ

 

на

 

одно

 

отдѣ-

леніе,

 

дѣлптся

 

поровігу

 

между

 

параллельными

 

классами

 

этого

отдѣлеиія,

 

гдѣ

 

они

 

есть.

X)

   

Прошенія

 

учениковъ

 

учплищъ

 

разематриваются

 

вътомъ

же

 

порядкѣ,

 

какой

 

указанъ

 

въ

 

IV

 

и

 

VI

 

пунктахъ

 

настоящихъ

иравилъ.

 

Въ

 

разсмотрѣпін

 

прошеній,

 

кромѣ

 

начальника

 

училища,

участвуютъ

 

также

 

ішспекторъ

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

старшихъ

 

учителей

училища.

XI)

   

По

 

прошеніямъ

 

составляется

 

падлежащая

 

вѣдомость,

 

и

 

въ

первой

 

половпнѣ

 

октября

 

представляется

 

въ

 

Семппарское

 

Правленіе.

XII)

   

Въ

 

ноябрь

 

пли

 

въ

 

началѣ

 

декабря,

 

не

 

поздиѣе,

 

со-

ставленные

 

ио

 

вѣдомостямъ

 

списки

 

учепиковъ

 

ссмппаріи

 

и

 

учп-

лищъ,

 

прппятыхъ

 

на

 

полпое

 

и

 

половинное

 

каленное

 

содержаніе,

печатаются

 

въ

 

Енархіа.іыіыхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

во

 

извѣстіе

 

родите-

лямъ

 

или

 

опекунамъ

  

уч'енпковъ.

XIII)

   

Сумзіы,

 

слѣдующія

 

на

 

учепиковъ

 

училищъ,

 

отсы-

лаются

 

въ

 

училища

 

по

 

полугодпо,

 

немедленно

 

по

 

асснгповапіи

ихъ

 

высшнмъ

 

пачальствомъ.

XIV)

  

По

 

утверждепнымъ

 

вѣдомостямъ

 

ученики

 

соминаріп

и

 

училищъ

 

пришімаются

 

на

 

казенное

 

содеря;апіе

 

съ

 

1

 

января

 

до

1

 

января

 

с.іѣдующаго

 

года.

 

Но

 

въ

 

первой

 

половппѣ

 

іюля

 

могутъ

быть

 

дѣлаемы

 

въ

 

вѣдомостяхъ

 

пзмѣпенія,

 

сообразно

 

съ

 

разряд-

ными

 

списками,

 

составленными

 

по

 

іюльскпмъ

 

исиытапіямъ.

 

Пред-

положеніе

 

объ

 

измѣнеиіяхъ

 

начальники

 

училищъ

 

представляютъ

въ

 

іюлѣ

 

же

 

вмѣстѣ

 

съ

 

разрядными

 

списками

 

на

 

разсмотрѣніо

Семинарскаго

 

Правленія.
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Семинарское

 

Правленіе

 

и

 

начальники

 

училищъ

 

дѣйствуютъ

подобиымъ

 

образомъ

 

и

 

во

 

всякое

 

другое

 

время

 

года,

 

въ

 

случаѣ

открывшихся

 

вакансій,

 

или

 

усмотрѣнпой

 

значительной

 

перемѣмн

въ

 

правствениыхъ

 

паклонностяхъ

 

учепиковъ,

 

пользующихся

 

ка-

зениымъ

 

содержаніемъ.

XV)

 

Учепнкамъ,

 

пршштымъ

 

на

 

казенное

 

содержание,

 

но

почему

 

либо

 

оставленпымъ

 

на

 

квартпрахъ,

 

Семинарское

 

Правленіе

и

 

начальники

 

училищъ

 

выдаютъ

 

деньги,

 

слѣдующія

 

на

 

содержапіе

ихъ.

 

Вмѣстр

 

полиаго

 

казешіаго

 

содержанія

 

выдается

 

въ

 

семина-

ры

 

сорокъ

 

восемъ

 

рублей

 

пятдесятъ

 

шесть

 

копѣекъ,

 

вмѣсто

половиннаго—двадцать

 

четыре

 

рубля

 

двадцать

 

восемъ

 

копѣекъ;

въ

 

училпщахъ

 

вмѣсто

 

полпаго— двадцать

 

восемъ

 

рублей

 

пятде-

сятъ

 

шесть

 

копѣекъ,

 

вмѣсто

 

половиннаго—четырнадцать

 

р.

двадцать

 

восемъ

 

копѣекъ.

 

Ыикакихъ

 

другихъ

 

дробленій

 

въ

 

наз-

пачепіи

 

денежиаго

 

пособія

 

не

 

допускается.

 

Ученики,

 

получающіе

на

 

свое

 

еодержаніе

 

деньги,

 

не

 

иначе

 

расходуютъ

 

ихъ,

 

какъ

 

съ

разрѣшспія

 

испекторовъ

 

и

 

помощнпковъ

 

ихъ,

 

которые,

 

при

 

обо-

зрѣніп

 

квартпръ,

 

и

 

осматрнваютъ

 

всѣ

 

вещи,

 

на

 

который

 

разрѣ-

шенъ

 

былъ

 

расходъ.

XVI)

 

При

 

переводѣ

 

учепиковъ

 

изъ

 

одного

 

класса

 

въ

 

другой,

казеннокоштные

 

ученики

 

поступаютъ

 

во

 

второмъ

 

полугодіп

 

на

вакапсіи

 

свопхъ

 

предшествешшковъ.

 

Почему

 

начальшши

 

училищъ

въ

 

спискахъ

 

учеішковъ,

 

переводимыхъ

 

въ

 

нисшее

 

отдѣленіе

 

се-

мниарін,

 

отмѣчаютъ,

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

пользовался

 

въ

 

училищѣ

иолнымъ

 

или

 

половиинымъ

 

казеннымъ

 

содержаиіемъ.

 

На

 

вакаи-

сіп

 

же

 

учепиковъ

 

шісшаго

 

отдѣленія

 

училища,

 

переведешіыхъ

 

въ

слѣдующій

 

классъ,

 

опи

 

распредѣляютъ

 

во

 

второмъ

 

полугодіи

учепиковъ

 

вновь

 

принятыхъ

 

въ

 

училище

 

и

 

имѣющпхъ

 

нужду

 

въ

казеиномъ

 

пособін,

 

донося

 

о

 

сихъ

 

ученикахъ

 

семииарскому

 

Прав-

леиію

 

для

 

свѣдѣнія.

Дозволено

 

цензурою

 

22

 

іюня

 

1863

 

года.
Вятка.

 

Въ

 

тииографіи

 

К.

 

Блинова.
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СОДЕРЖАШЕ:

 

I)

 

О

 

Богодухновенности

 

Иоваго

 

Завѣта.

 

II)

 

Пат-

ріотическое

 

движеніе

 

въ

 

Ухтымсномъ

 

приходѣ.

 

Ill)

 

Письмо

 

А.
Гетэ.

 

IV)

 

БибліограФическое

 

извѣстіе.

I)

 

О

 

БОГОДУХНОВЕННОСТИ

 

НОВАГО

ЗАВѢТА.

Нужно

 

ли

 

было

 

Божественное

 

откровеніе

 

въ

раю?

 

Нужно.

 

Нужно

 

ли

 

было

 

въ

 

раю

 

Священное

Пнсаніе?

 

Нѣтъ.

 

Невинная

 

душа

 

перваго

 

человека,

его

 

чистое,

 

воспріимчивое

 

чувство

 

способно

 

было

вмѣщать

 

въ

 

себѣ

 

самомъ

 

глаголы

 

Господни

 

и

 

хра-

нить

 

оные

 

во

 

всей

 

цѣлостп

 

чрезъ

 

непрерывный

рядъ

 

вѣковъ.

 

Но

 

человѣкъ

 

не

 

долго

 

сохранялъ

чистоту

 

своего

 

сердца.

 

Грѣхъ

 

скоро

 

успѣлъ

 

за-

тмить

 

въ

 

немъ

 

истины

 

Божественнаго

 

откровенія.

Образовалось

 

у

 

человѣка

 

сердце

 

каменное,

 

не-

способное

 

быть

 

хартіею,

 

на

 

которой

 

начертыва-

лись

 

бы

 

глаголы

 

живота

 

вѣчнаго.

 

Отсюда

 

необ-

ходимо

   

было

   

сообщить

 

человѣку

   

Божественныя
27
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истины

 

другимъ,

 

болѣе

 

внѣшнимъ

 

способомъ;

 

не-

обходимо

 

было

 

отъискать

 

другія

 

хартіп

 

и

 

храненію
ихъ,

 

при

 

посредствѣ

 

мертвой

 

буквы,

 

ввѣрить

 

пись-

мена

 

жизни.

 

Вслѣдствіе

 

такого

 

порядка

 

вещей

сообщено

 

было

 

людямъ

 

внѣшнее

 

откровеніе,

 

из-

вѣстное

 

въ

 

первоначальномъ

 

своемъ

 

составѣ

 

подъ

именемъ

 

Ветхаго

 

Завѣта.

 

Со

 

времени

 

явленія

 

на

землю

 

Богочеловѣка —съ

 

того

 

дня,

 

въ

 

который,

 

по

пророческому

 

слову

 

Іереміи

 

(XXXIII,

 

31.),

 

дано

человѣку

 

снова

 

плотяное

 

сердце,

 

вмѣсто

 

каменна-

го,

 

и.

 

данъ

 

новый

 

законъ,

 

написанный

 

въ

 

сердцѣ

и

 

въ

 

мысляхъ

 

людей,—съ

 

того

 

дня

 

внѣшнее

 

от-

кровеніе

 

оказывается,

 

по

 

видимому,

 

не

 

нужнымъ.

Но

 

надобно

 

замѣтить,

 

что

 

съ

 

пришествіемъ

 

на

землю

 

Сына

 

Божія

 

дана

 

только

 

возможность

 

всѣмъ

и

 

каждому

 

единиться

 

съ

 

Богомъ

 

чрезъ

 

Хрпста

 

и

быть

 

способнымъ

 

воспринимать

 

непосредственно

отъ

 

Бога

 

евангельскую

 

истину.

 

По

 

этому

 

слова

Пророка

 

ни

 

мало

 

не

 

отвергаютъ

 

необходимости

внѣшняго

 

откровенія

 

въ

 

періодъ

 

христіанскій,

 

а

указываютъ

 

только

 

на

 

относительное

 

совершен-

ство

 

человѣка—христіанина,

 

который,

 

прн

 

содѣй-

ствіи

 

благодати

 

Божіей

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

нравственной

пріемлемости,

 

дѣлается

 

способнымъ

 

подъ

 

оболоч-

кою

 

буквы

 

впдѣть

 

самый

 

духъ

 

закона

 

и

 

слагать

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

 

глаголы

 

живота

 

вѣчнаго.

 

Само

собою

 

разумѣется,

 

что,

 

при

 

высшей

 

степени

 

нрав-

ственнаго

 

развптія,

 

новозавѣтный

 

человѣкъ

 

имѣлъ

нужду

 

въ

 

болѣе

 

полномъ

 

раскрытіп

 

истины,

 

чѣмъ

какое

   

находится

    

въ

 

ветхозавѣтномъ

 

откровеніи.
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Такимъ

 

образомъ

 

необходимо

 

было

 

сообщить

 

и

действительно

 

сообщено

 

человѣку

 

новое

 

открове-

ніе

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

древнему, — откровеніе,

 

из-

вѣстное

  

подъ

 

именемъ

 

Новаго

 

Завѣта.

Такъ

 

какъ

 

внѣшнее

 

откровеніе,

 

сообразно

нуждамъ

 

людей,

 

замѣыпло

 

собою

 

откровеніе

 

перво-

начальное —внутреннее,

 

которымъ

 

пользовался

Адамъ

 

до

 

своего

 

паденія,

 

и

 

какъ

 

послѣднее

 

было

сообщаемо

 

сампмъ

 

Богомъ;

 

то

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

и

 

внѣшнее

 

откровеніе

 

получило

 

начало

 

также

 

отъ

Бога,

 

или

 

точнѣе

 

отъ

 

Духа

 

Божія.

 

Итакъ

 

на

 

ос-

нованіи

 

сказаннаго,

 

мы

 

можемъ

 

уже

 

по

 

аналогіи

заключать

 

о

 

богодухновенностп

 

Священнаго

 

Пн-
санія.

 

Но,

 

оставляя

 

въ'

 

сторонѣ

 

книги

 

Ветхаго

Завѣта,

 

мы

 

намѣрены

 

остановиться

 

здѣсь

 

на

 

ново-

завѣтыомъ

 

откровеніи

 

и

 

объяснить

 

тѣ

 

основанія,

по

 

которымъ

 

признаемъ

 

книги

 

новозавѣтныя

 

бого-

духновенпымп,

 

и

 

слѣдовательно

 

не

 

погрѣшптель-

ными

 

и

 

безусловно

 

обязательными

 

для

 

насъ.

 

Нѣтъ

нужды

 

говорить

 

о

 

важности

 

этого

 

предмета.

 

По

нашему

 

мнѣпію,

 

каждый

 

мыслящій

 

хрпстіанинъ

долженъ

 

понимать,

 

что

 

убѣжденіе

 

въ

 

богодухпо-

венности

 

Новаго

 

Завѣта

 

есть

 

первое

 

основан іе

нашего

 

послушанія,

 

нашего

 

благоговѣиія

 

къ

 

его

глагола мъ,

По

 

духу

 

и

 

содержанію

 

своему

 

книги

 

Новаго

Завѣта

 

удовлетворяютъ

 

духовнымъ

 

потребностям!,

всѣхъ

 

временъ

 

и

 

всѣхъ

 

народ овъ.

 

Цѣлыя

 

тысяче-

лѣтія

 

прошли

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

міръ

 

получилъ

этотъ

 

драгоцѣннып

 

даръ,

 

цѣлыя

 

тысячелѣтія

 

чер-
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паетъ

 

онъ

 

его

 

сокровища,

 

и

 

они

 

нисколько

 

не

умаляются.

 

Будемъ

 

говорить

 

точнѣе.

 

Слишкомъ
18

 

столѣтій

 

прошло

 

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

напи-

саны

 

новозавѣтныя

 

книги.

 

Въ

 

продолженіе

 

этого

времени

 

много

 

перебывало

 

людей,,

 

которые

 

всю

свою

 

жизнь

 

посвящали

 

на

 

изученіе

 

и

 

разъясненіе
истинъ,

 

въ

 

немъ

 

содержащихся;

 

и

 

однако

 

мы

 

не

можемъ

 

сказать,

 

чтобы

 

и

 

современный

 

міръ,

 

вла-

дѣющій

 

трудами

 

многихъ

 

вѣковъ,

 

и

 

самъ

 

неуто-

мимо

 

трудящійся

 

надъ

 

изъясненіемъ

 

Свящ.

 

Писа-

нія,

 

постигъ

 

всю

 

глубину

 

его.

 

Мы

 

имѣемъ

 

мно-

жество

 

самыхъ

 

разностороннихъ

 

толкованій,

 

но

 

не

можемъ

 

похвалиться

 

тѣмъ,

 

что

 

имѣемъ

 

полное

истолкованіе

 

Свящ.

 

Ппсанія.

 

Чѣмъ

 

болѣе

 

углуб-

ляешься

 

въ

 

него,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

открываешь

 

въ

 

немъ

новыхъ

 

сторонъ.

 

Былъ

 

человѣкъ,

 

который

 

всю

свою

 

жизнь,

 

такъ

 

сказать,

 

почивалъ

 

на

 

Священ-
номъ

 

Писаніи,

 

который

 

оставилъ

 

намъ

 

толкованія
почти

 

на

 

всѣ

 

его

 

книги;

 

и

 

этотъ

 

человѣкъ, —мы

разумѣемъ

 

Св.

 

Златоуста,—говорилъ,

 

что

 

Священ-

ное

 

Писаніе

 

высоко,

 

какъ

 

небо,

 

и

 

глубоко,

 

какъ

море, а )

 

что

 

въ

 

каждомъ

 

словѣ

 

Писанія

 

заключает-

ся

 

цѣлое

 

море

 

мыслей.

 

Здѣсь-то,

 

въ

 

этомъ

 

оби-

лш

 

мыслей,

 

въ

 

этой

 

неисчерпаемой

 

глубинѣ

 

со-

держанія,

 

и

 

заключается

 

причина

 

того,

 

почему

книги

 

Свящ.

 

Писанія

 

никогда

 

въ

 

умахъ

 

людей

 

не

будутъ

 

казаться

 

устарѣлыми, —умъ

 

нашъ

 

всегда

можетъ

 

находить

 

въ

 

нихъ

 

пищу

 

для

 

своей

 

любо-

знательности.

    

Этимъ

   

мы

    

хотимъ

   

выразить

   

ту

а)

 

Дѣян.

  

бес.

  

55.
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мысль.

 

что

 

книги

 

Свящ.

 

Писанія

 

выше

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

общаго

 

закона,

 

которому

 

подчинены

 

всѣ

произведенія

 

человѣческаго

 

ума.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

возмите,

 

какое

 

угодно,

 

произведеніе

 

классической

древности;

 

въ

 

немъ

 

вы

 

найдете

 

очень

 

мало

 

пищи

для

 

своего

 

ума;

 

оно

 

устарѣло

 

для

 

вашей

 

мысли,

для

 

вашего

 

взгляда

 

на

 

предметы,

 

т.

 

е.

 

всѣ

 

исти-

ны,

 

въ

 

немъ

 

заключающіяся,

 

вамъ

 

уже

 

давно

 

и

очень

 

хорошо

 

извѣстиы.

 

Такимъ

 

образомъ

 

то,

 

че-

му

 

удивлялись

 

нѣкогда

 

люди,

 

передъ

 

чѣмъ

 

благо-

говѣли

 

народы

 

древности, —въ

 

глазахъ

 

вашихъ

является

 

вещію

 

самою

 

обыкновенной).,

 

не

 

имѣю-

щею

 

по

 

отношенію

 

къ

 

вамъ

 

ничего

 

особеннаго.
Правда,

 

и

 

мы

 

удивляемся

 

высокимъ

 

произведені-

ямъ

 

древняго

 

міра,

 

но

 

удивляемся

 

не

 

потому,

чтобы

 

находили

 

въ

 

нихъ

 

обильную

 

пищу

 

для

 

сво-

его

 

ума,

 

а

 

потому,

 

что

 

въ

 

сочинптеляхъ

 

этихъ

произведена

 

мы

 

видимъ

 

иередовыхъ

 

людей,

 

ко-

торые

 

далеко

 

превышали

 

свопхъ

 

современниковъ

силою

 

своихъ

 

талантовъ.

 

Той

 

же

 

участи

 

должны

подвергнуться

 

и

 

всѣ

 

произведенія

 

умовъ

 

новѣй-

шихъ.

 

Пройду тъ

 

сотни

 

лѣтъ, — и

 

геніальныя

 

про-

изведенія

 

современнаго

 

намъ

 

міра

 

потеряютъ

 

мало

по

 

малу

 

свое

 

значеніе;

 

люди

 

не

 

будутъ

 

находить

въ

 

нихъ

 

пищи

 

для

 

своего

 

ума

 

и

 

будутъ

 

хранить

оныя

 

только,

 

какъ

 

памятники

 

литературы

 

пзвѣст-

наго

 

времени.

 

Да

 

не

 

видимъ

 

ли

 

мы

 

и

 

въ

 

настоя-

щее

 

время,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

германскія

 

философ-

скія

 

системы,

 

встрѣчаемыя

 

съ

 

такимъ

 

торжест-

вомъ

 

въ

 

европепскомъ

  

мірѣ,

 

очень

 

скоро

 

призна-



—

 

368

 

—

ются

 

ложными

 

и

 

падаютъ?

 

Такимъ

 

образомъ

 

мы

въ

 

правѣ

 

сказать,

 

что

 

всѣ

 

произведенія

 

человѣче-

скаго

 

ума

 

имѣютъ

 

значеніе

 

относительное,

 

совре-

менное.

 

Они

 

раждаются,

 

прпходятъ

 

въ

 

силу

 

и

 

по-

томъ

 

дѣлаются

 

устарѣлыми

 

въ

 

сознаніи

 

народовъ

и

 

даже

 

совершенно

 

умираютъ...

 

Книги

 

же

 

Свя-

щеннаго

 

Писанія,

 

не

 

подлежатъ

 

этому

 

закону

 

ли-

тературной

 

жизни.

 

Онѣ

 

всегда

 

современны

 

для

человѣческаго

 

ума,

 

если

 

только

 

этотъ

 

умъ

 

не

уклонился

 

на

 

путь

 

ложнаго

 

развитія. —Все

 

это

приводитъ

 

насъ

 

къ

 

тому

 

заключению,

 

что

 

священ-

ныя

 

книги

 

составляютъ

 

произведеніе

 

ума

 

Боже-

ственнаго,

 

ума

 

вѣчнаго,

 

потому

 

что

 

ограничен-

ный

 

по

 

времени

 

умъ

 

не

 

въ

 

силахъ

 

произвести

что

 

либо

 

вѣчное.

Если

 

посмотримъ

 

на

 

книги

 

Новаго

 

Завѣта

 

съ

практической

 

стороны,

 

т.

 

е.

 

опредѣлимъ

 

зиаченіе

нравственныхъ

 

началъ

 

пхъ

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

на-

родамъ

 

различныхъ

 

временъ

 

и

 

происхожденія,

 

то

и

 

отсюда

 

придемъ

 

къ

 

тому

 

же

 

самому

 

заключенію.

Исторія —несомнѣнный

 

свидѣтель

 

того,

 

что

 

нрав-

ственный

 

и

 

законодательныя

 

системы,

 

гораздо

болѣе,

 

чѣмъ

 

системы

 

философскія —созерпатель-

ныя—пмѣютъ

 

значеніе

 

только

 

временное.

 

Начала,
на

 

которыхъ

 

построяется

 

извѣстная

 

практическая

система,

 

всегда

 

приспособляются

 

къ

 

степоыи

 

раз-

витости

 

того

 

пли

 

другаго

 

времени

 

и

 

имѣютъ

 

въ

виду

 

его

 

духовиыя

 

потребности.

 

Само

 

собою

 

ра-

зумѣется,

 

что,

 

какъ

 

скоро, —сътеченіемъ

 

времени,—

жизнь

 

народа

 

подвигается

   

впередъ,—изменяются
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и

 

самыя

 

потребности

 

народа,

 

и

 

прежнія

 

системы

нравственности

 

по

 

необходимости

 

утрачиваютъ

прежнее

 

свое

 

значеніе

 

въ

 

народной

 

жизни.

 

Исти-

на

 

эта

 

такъ

 

общепонятна,

 

что

 

мы

 

не

 

счптаемъ

нужнымъ,

 

въ

 

поясненіе

 

оной,

 

обращаться

 

къ

 

при-

мѣрамъ.

 

Но

 

та

 

же

 

исторія

 

свидетельству

 

етъ,

 

что

книги

 

Свящ.

 

Писанія

 

никогда

 

не

 

могутъ

 

сдѣлать-

ся

 

устарѣлыми

 

по

 

своимъ

 

нравственнымъ

 

нача-

ламъ.

 

Высокая

 

нравственная

 

идея,

 

на

 

которой

основываются

 

и

 

изъ

 

которой

 

вытекаютъ

 

всѣ

евангельскія

 

правила,— идея

 

любви

 

и

 

добродѣтели

никогда

 

не

 

утратитъ

 

своего

 

значенія

 

въ

 

людяхъ.

Мы

 

утверждаемъ

 

это

 

въ

 

той

 

увѣренностп,

 

что

люди,

 

какъ

 

ни

 

сильно

 

грѣхъ

 

проявляетъ

 

надъ

 

ни-

ми

 

свое

 

господство,

 

никогда

 

не

 

дойдутъ

 

до

 

той

степени

 

нравственнаго

 

паденія,

 

чтобы

 

потерять

въ

 

себѣ

 

всякую

 

любовь

 

къ

 

добру,

 

потому

 

что

 

эта

любовь

 

кроется

 

въ

 

самой

 

глубинѣ

 

нашей

 

души;

мы

 

дѣлаемъ

 

зло,

 

но

 

дѣлаемъ

 

оное,

 

какъ

 

добро.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

давно

 

сказано

 

и

 

доказано,

что

 

христіанство

 

есть

 

первый

 

двигатель

 

народной

жизни

 

къ

 

усовершенствованно

 

не

 

только

 

нравствен-

ному,

 

но

 

умственному

 

и

 

общественному.

 

Но

 

если

бы

 

нравственныя

 

начала

 

Евангелія

 

были

 

чужды

вѣчнаго

 

божественнаго

 

элемента,

 

то

 

какимъ

 

обра-

зомъ

 

могли

 

бы

 

они,

 

при

 

этомъ

 

прогрессѣ,

 

исто-

рической

 

жизни

 

человечества,

 

оставаться

 

всегда

живыми

 

и

 

дѣйствеиньщи?

 

Между

 

тѣмъ

 

живы

 

и

дѣйственны

 

были

 

они

 

и

 

для

 

первыхъ

 

по

 

времени

христіанскихъ

   

обществъ,

 

которыя

 

замѣтно

 

пере-
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рождались

 

подъ

 

благотворнымъ

 

вліяніемъ

 

началъ

евангельской

 

нравственности

 

и

 

упрочивали

 

имъ

свое

 

счастье;

 

пригодными

 

и

 

благодѣтельнымп

 

яви-

лись

 

они

 

и

 

для

 

нашихъ

 

предковъ

 

X

 

и

 

XI

 

вѣковъ,

которые

 

находили

 

въ

 

нихъ

 

опору

 

для

 

развитія

своей

 

жизни.

 

Наконецъ

 

онѣ

 

даютъ

 

полную

 

воз-

можность

 

устроять

 

свое

 

благополучіе

 

и

 

совремец-

нымъ

 

намъ

 

обществамъ.

 

Кто

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

всѣ

эти

 

періоды

 

исторической

 

жизни

 

чрезвычайно

разнообразны

 

по

 

своему

 

духовному

 

развитію

 

и

складу

 

жизни,

 

a

 

слѣдовательно

 

и

 

по

 

своимъ

 

по-

требностямъ?

 

Они

 

представляютъ

 

собою

 

длинную

цѣпь,

 

которая

 

начинается

 

людьми

 

простыми,

 

чуж-

дыми

 

развитыхъ

 

Формъ

 

общественной

 

жизни

 

и

заканчивается

 

цпвплизованнымъ,

 

развитымъ

 

пред-

ставителемъ

 

XIX

 

вѣка.

 

Впрочемъ

 

невѣріе

 

иропо-

вѣдуетъ,

 

что

 

для

 

современнаго

 

общества

 

евангель-

скія

 

начала

 

нравственности,

 

сопряженной

 

съ

 

труд-

ной

 

борьбою

 

противъ

 

грѣха,

 

и

 

противной

 

нечис-

тымъ

 

стремленіямъ

 

невозрожденной

 

природы,—

значительно

 

уже

 

устарѣли, —что

 

общества

 

достиг-

ли

 

той

 

степени

 

развитія,

 

когда

 

могутъ

 

устроять

своер

 

благоденствіе

 

на

 

началахъ

 

нравственности

раціональной,

 

естественной,

 

въ

 

которой

 

нѣтъ

 

уже

борьбы,

 

но

 

есть

 

побѣда

 

разума

 

надъ

 

всѣмъ

 

про-

тивуестественнымъ.

 

Но

 

если

 

сравнить

 

эти

 

начала

разумной

 

нравственности,

 

основанной

 

на

 

эгоизмѣ

и;арасчетѣ,

 

съ

 

началами

 

нравственности

 

евангель-

ской,

 

гдѣ

 

все

 

дышетъ

 

безкорыстіемъ

 

и

 

самоот-

верженною

   

любовію,

 

и

 

воплотить

    

ихъ

 

въ

 

жизни
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народовъ,

    

то

   

какою

 

блѣдною,

    

сухою

 

и

 

просто

безпорядочною

   

окажется

 

эта

 

естественная

   

нрав-

ственность!

   

И

 

окажется,

 

что

 

эта

 

нравственность

будетъ

 

свидетельствовать

 

не

 

о

 

побѣдѣ

 

разума

 

надъ

всѣмъ

 

противуестественнымъ,

   

а

 

объ

 

его

 

порабо-

щеніи

 

нашимъ

 

дурнымъ

 

привычкамъ

 

и

 

наклоннос-

тямъ,

    

которыя

 

такъ

 

сжились

   

съ

   

нами,

 

что

 

мы

счптаемъ

 

ихъ

 

уже

 

и

 

естественными

 

и

 

разумными. . .

Если

 

такимъ

   

образомъ

 

свящ.

   

книги

   

Новаго

Завѣта

 

по

 

своимъ

  

нравственнымъ

 

началамъ

   

при-

годны

 

для

 

всѣхъ

 

временъ,

   

то

 

не

 

менѣе

   

онѣ

 

мо-

гутъ

   

имѣть

   

приложеніе

   

и

  

для

 

всѣхъ

  

народовъ.

Родъ

   

человѣческій,

    

представляя

 

изъ

 

себя

   

одно

великое

 

семейство,

 

дробится

  

въ

 

то

 

же

   

время

 

на

множество

 

болѣе

 

частныхъ

 

семействъ,

 

извѣстныхъ

подъ

 

именемъ

   

того

 

или

 

другаго

   

народа.

   

Соеди-

ненный

 

существенными

 

сторонами

 

своей

 

природы

со

 

всѣмъ

 

человѣчествомъ,

 

каждый

 

народъ,

  

кромѣ

этихъ

 

общихъ

 

человѣческихъ

 

чертъ,

 

пмѣетъ

 

свой

особенный,

 

національный

 

типъ,

 

то

 

есть

 

извѣстный

складъ

 

ума

   

и

 

извѣстное

 

направленіе

   

воли,

 

кото-

рая

 

стремится

 

къ

 

осуществленію

 

болѣе

 

или

 

менѣе

частныхъ

 

цѣлей.

 

Смотря

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

на

нравственное

   

развитіе

 

человѣка,

   

совершающееся

подъ

 

руководствомъ

    

извѣстныхъ

   

законовъ,

    

мы

должны

 

сказать,

 

что

 

не

 

было

 

и

 

нѣтъ

 

такого

 

гені-

альнаго

   

ума,

 

который

 

бы

 

создалъ

  

нравственную

систему,

 

пригодную

 

для

 

всѣхъ

 

народовъ.

 

Какъ

 

бы

ни

 

былъ

 

высокъ

   

геній

 

мыслителя— законодателя,

онъ

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

возвыситься

 

до

   

той

 

сте-

28
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пени,

 

чтобы

 

обнять

 

собою

 

идею

 

цѣлаго

 

человече-

ства;

 

напротивъ,

 

по

 

своей

 

ограниченности,

 

всегда

болѣе

 

пли

 

менѣе

 

запечатлѣвается

 

народнымъ,

 

или

даже

 

личнымъ

 

характеромъ.

 

По

 

этому

 

произведе-

на

 

умовъ

   

геніальныхъ

 

могутъ

   

быть

   

пригодны

только

   

для

 

одного

   

пзвѣстнаго

 

народа.

   

Какъ

 

ни

мудры,

 

напримѣръ,

 

были

 

законы

 

Солона,

 

но

  

они

годились

   

не

 

для

   

кого

 

другаго,

   

какъ

 

только

 

для

Аѳинянъ,

   

равно

  

какъ

 

законодательство

  

Ликурга
имѣло

 

свое

 

приложеніе

 

только

 

къ

 

жизни

 

Спартан-
певъ...

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

то,

   

что

   

произве-

дено

 

геніемъ

 

нѣмца,

 

пли

 

Француза,

   

то

 

въ

 

жизни

и

 

пригодно

   

только

 

для

 

нѣмца

 

пли

 

Француза,

    

но

не

 

годится—для

 

русскаго,

 

потому

 

что

 

у

 

него

 

свой

нравственный

 

тппъ,

 

свой

 

особенный

 

складъ

 

жизни.

Эта

 

послѣдняя

   

мысль

  

подтверждается

   

горькимъ

опытомъ,

   

который

 

у

 

насъ

 

передъ

  

глазами...

 

Но
то

   

ли

 

представляютъ

   

намъ

 

начала

  

евангельской

нравственности?

   

Книги

 

Новаго

 

Завѣта

 

выходятъ

изъ

 

этой

 

тѣсной

 

среды,

 

свойственной

 

человѣчес-

кимъ

 

произведеніямъ.

    

Въ

 

приложеніи

   

къ

   

жизни

народовъ,

   

они

 

имѣютъ

 

значеніе

 

всеобщее.

 

Іудей

и

 

житель

 

малой

 

азіи,

   

грекъ

   

и

 

славянинъ,

  

лито-

вецъ

 

и

 

житель

 

холодной

 

Сибири,— каждый

 

могъ

 

и

можетъ

 

созидать

   

евое

 

благополучіе

   

на

  

началахъ

Евангелія,

   

безъ

 

ущерба

 

своей

 

народности.

   

При-

чина

 

этой

 

всеобщности

 

евангельскихъ

 

начахь

 

за-

ключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Евангеліе

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

вѣчныя,

   

существенныя

 

и

 

всеобщія

   

потребности

народовъ,

   

и

  

по

 

этому-то

 

никогда

   

не

 

стѣеняетъ
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національныхъ

  

особенностей,

   

а

 

только

 

возвыша-

етъ

   

и

   

просвѣтляетъ

   

оныя,

 

указуя

   

народнымъ

стремленіямъ

  

болѣе

  

высокую

 

цѣль а).

 

Новозавет-
ное

 

ученіе

 

не

 

предписываетъ

 

тѣхъ

   

или

   

другихъ

Формъ

 

общественной

 

и

 

домашней

 

жизни,

 

но

 

сво-

бодно

 

относится

 

ко

 

всѣмъ

 

существующимъ,

 

выра-

ботаннымъ

   

уже

   

Формамъ,

 

стараясь

 

только

 

влить

въ

 

эти

   

Формы

 

духъ

   

и

 

жизнь;

 

глаголы,

  

которые

передаетъ

 

намъ

 

Евангеліе,

   

для

 

всѣхъ

   

одинаково

суть

 

духъ

 

и

 

жшотъ

 

(Іоан.

 

VI,

 

63).

 

Для

 

примѣра

укажемъ

 

на

 

рабство,

 

какъ

 

на

 

укоренившуюся

 

Фор-

му

 

древней

 

жизни,—^совершенно

  

противную

  

все-

общей

   

идеѣ

  

взаимнаго

   

братства.

   

Новозавѣтное

ученіе

  

не

 

возбуждаетъ

  

и

 

не

 

вооружаетъ

   

никого

противъ

 

этой

 

Формы

 

жизни,

 

но

 

поставляетъ

   

гос-

подь

 

и

 

рабовъ

  

въ

 

такія

 

отношения,

   

которыя

 

со-

вмѣстны

 

съ

 

братствомъ

   

(ЕФес.

 

VI,

 

5—9;

 

Колос.

III,

 

22—24;

 

IV,

 

1.

 

и

 

мн.

 

др.).

 

Но

 

не

 

только

 

пле-

мена

   

и

 

общества,

    

но

 

даже

  

и

  

отдѣльныя

 

лица,

различный

 

по

 

своему

 

внѣшнему

 

положенію

 

въ

 

об-

ществѣ,

   

по

 

степени

   

нравственнаго

  

развитія,

 

по

тому

 

или

 

другому

 

душевному

 

настроенію,

 

могутъ

находить

 

въ

 

новозавѣтныхъ

 

книгахъ

  

Свящ.

    

Пи-

а)

 

Въ

 

ослабленіѳ

 

высказанной

 

нами

 

мысли

 

намъ

 

не

 

имѣ-

ютъ

 

права

 

указывать

 

здѣсь

 

на

 

то

 

кровавое

 

подавленіѳ

 

народнос-

тей,

 

которое

 

происходило

 

въ

 

католическою

 

мірѣ

 

во

 

имя

 

еван-

гельскихъ

 

началъ.

 

Измѣрять

 

евангельское

 

ученіе

 

мѣрою

 

католи-

ческихъ

 

воззрѣиій—слишкомъ

 

большая

 

ошибка.

 

Мы

 

знаемъ,

 

ка-

кой

 

узкій,

 

однооторонній

 

и

 

чисто

 

внѣшній

 

взглядъ

 

на

 

евангель-

ское

 

ученіе

 

господствуетъ

 

въ

 

иослѣдователяхъ

 

папизма.

*
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санія

 

свойственную

 

для

 

своего

 

сердца

 

пищу

 

и

сообразныя

 

съ

 

своимъ

 

положеніемъ

 

нравственныя

правила.

 

Евангельская

 

нравственность

 

никогда

 

не

стѣсняетъ

 

природнаго

 

характера,

 

а

 

только

 

возвы-

шаетъ

 

и

 

просвѣтляетъ

 

оный.

 

Человѣкъ

 

пылкій

 

и

разсудительный,

 

быстрый

 

и

 

медленный

 

найдетъ

въ

 

св.

 

Евангеліи

 

сообразныя

 

съ

 

своей

 

природой

правила,

 

каждый

 

найдетъ

 

въ

 

немъ

 

свой

 

идеалъ,

который

 

долженъ

 

быть

 

осуществленъ

 

въ

 

его

 

жиз-

ни.

 

Итакъ

 

Евангеліе —это

 

кодексъ

 

нравственныхъ

началъ

 

для

 

всѣхъ

 

людей

 

безъ

 

исключенія.

Эта

 

вѣчность,

 

эта

 

всеобщность

 

началъ

 

жизни,

которыя

 

заключаются

 

въ

 

Свящ.

 

Писаніи

 

Новаго
Завѣта,

 

не

 

составляетъ

 

ли

 

непоколебимаго

 

осно-

ванія

 

нашей

 

вѣры

 

въ

 

его

 

богодухновенность?
Припомнимъ

 

здѣсь

 

мудрое

 

изреченіе

 

одного

 

из-

раильтянина

 

объ

 

ученіи

 

апостольскомъ:

 

аще

 

отъ

человѣкъ

 

дгьло

 

сіе

 

(проповѣдь

 

апостоловъ),

 

гово-

рилъ

 

онъ

 

іудейскому

 

сонмищу,—то

 

оно

 

разорит-

ся

 

(падетъ

 

само

 

собою);

 

аще

 

ли

 

же

 

отъ

 

Бога

 

есть,

не

 

можете

 

разрушити

 

то

 

(Дѣяній

 

V,

 

38,

 

39).

Приложивъ

 

это

 

изреченіе

 

къ

 

исторіи

 

Церкви,

 

мы

необходимо

 

придемъ

 

къ

 

слѣдующему

 

выводу:

 

если

ученіе

 

Евангелія

 

въ

 

теченіе

 

тысячелѣтій

 

не

 

поте-

ряло

 

своего

 

значенія

 

въ

 

жизни

 

народовъ

 

(не

 

ра-

зорилось),

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

оно

 

имѣло

 

по-

стоянныхъ

 

и

 

жесточайшихъ

 

враговъ;

 

то

 

значитъ—

оно

 

отъ

 

Бога,

 

т.

 

е.

 

богодухновенно.

Здѣсь

 

могутъ

 

предложить

 

намъ

 

слѣдующій

вопросъ:

 

если

 

книги

 

Свящ.

 

Писанія

 

Новаго

 

Завѣ-
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та

 

такъ

 

глубоки

 

по

 

своему

 

содержанію,

 

что

 

це-

лые

 

вѣка

 

не

 

въ

 

состояніи

 

были

 

исчерпать

 

ихъ

глубину;

 

то

 

какъ

 

могутъ

 

быть

 

доступны

 

истины

и

 

правила

 

ихъ

 

каждому

 

частному

 

человѣку

 

и

 

при-

томъ

 

человѣку,

 

лишенному

 

научнаго

 

образованія?

Какъ

 

могутъ

 

они

 

быть

 

началомъ

 

для

 

его

 

деятель-

ности

 

и

 

удовлетворять

 

его

 

духовнымъ

 

потребнос-

тямъ?

 

Вопросъ

 

этотъ

 

разрешается

 

изследованіемъ

внешняго

 

характера

 

новозаветныхъ

 

книгъ.

 

Свя-
щенное

 

Писаніе

 

Новаго

 

Завета,

 

богатое

 

и

 

неис-

черпаемое

 

по

 

своему

 

содержанію,

 

несравненно

проще

 

самыхъ

 

простыхъ

 

системъ

 

человеческихъ.

Ученѣйшіе

 

люди, —наслѣдники

 

вековыхъ

 

трудовъ,

не

 

могутъ

 

исчерпать

 

и

 

постичь

 

его,

 

и

 

въ

 

то

 

же

время

 

смпреннейшіе

 

изъ

 

смертныхъ, —младенцы

по

 

уму,

 

делаются

 

премудрыми

 

и

 

усвояютъ

 

исти-

ны,

 

въ

 

немъ

 

содержащаяся.

 

По

 

этому

 

древніе

учители

 

Церкви

 

имели

 

полное

 

право

 

сказать,

 

что

въ

 

христіанстве

 

дети

 

знаютъ

 

больше

 

самыхъ

 

муд-

рецовъ

 

языческихъ.

 

И

 

каждый

 

верующій,

 

въ

 

по-

рыве

 

свящеынаго

 

восторга,

 

можетъ

 

повторять

божественны

 

я

 

слова

 

Спасителя:

 

Исповѣдаютися

Отче,

 

Господи

 

пебеси

 

и

 

земли,

 

яко

 

утаилъ

 

ecu

сія

 

отъ

 

мудрыхъ

 

и

 

разумныхъ

 

и

 

открылъ

 

ecu

 

та

младещемъ

 

(Матѳ.

 

XI,

 

25)!

 

Причина

 

этой

 

обще-

понятности

 

Евангелія,

 

при

 

всей

 

его

 

глубине,

 

за-

ключается

 

во

 

внешнемъ

 

характере

 

техъ

 

истинъ,

которыя

 

въ

 

немъ

 

содержатся.

 

Именно:

 

истины

Евангелія

 

имеютъ

 

характеръ

 

положительный,

 

и

по

 

этому

 

въ

 

существенныхъ

   

своихъ

 

чертахъ

 

мо-
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гутъ

 

быть

 

легко

 

усвояемы

 

нами.

 

Напримѣръ,

 

вся-

кій

 

можетъ

 

усвоить

 

ту

 

истину,

 

что

 

Сынъ

 

Божій
своими

 

страданіями

 

спасъ

 

насъ

 

отъ

 

грѣха,

 

тогда

какъ

 

эта

 

истина

 

составляетъ

 

глубину

 

премудрос-

ти

 

и

 

разума

 

Божія.

 

Точно

 

также

 

не

 

трудно

 

по-

нять

 

смыслъ

 

техъ

 

пли

 

другихъ

 

предписаній

 

еван-

гельской

 

нравственности,

 

тогда

 

какъ

 

обнять

 

все-

цело

 

идею

 

нравственности

 

съ

 

ея

 

безконечными

оттенками—дѣло

 

выше

 

человеческаго

 

ума.

 

Здѣсь

мы

 

можемъ

 

присовокупить

 

то,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

со-

единеніи

 

глубины

 

съ

 

простотою

 

заключается

 

но-

вый

 

признакъ

 

богодухновенности

 

Новаго

 

Завета.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

общее

 

свойство

 

всбхъ

 

человече-

скихъ

 

произведеній

 

таково,

 

что

 

чемъ

 

глубже

 

ка"

кое

 

либо

 

произведете

 

по

 

своему

 

содержанію,

тѣмъ

 

оно

 

труднѣе

 

для

 

пониманія

 

по

 

своему

 

изло-

жение,

 

тѣмъ

 

оно

 

и

 

менее

 

доступно

 

для

 

людей,

 

не

посвященныхъ

 

въ

 

таинства

 

науки.

 

И

 

это

 

очень

естественно.

 

Изысканія

 

о

 

какой

 

либо

 

истине,

 

изы-

сканія,

 

построяемыя

 

на

 

началахъ

 

ума,

 

всегда

 

со-

провождаются

 

глубокимъ

 

размышленіемъ, — рядомъ

самыхъ

 

разностороннихъ

 

и

 

часто

 

искуственныхъ

выводовъ

 

и

 

доказательства

 

Очевидно,

 

что

 

эти

философскіѳ

 

пріемы

 

служатъ

 

въ

 

ущербъ

 

ясности

мысли

 

и

 

затрудняютъ

 

пониманіе

 

истины.

 

Совсѣмъ

не

 

то

 

въ

 

свящ.

 

киигахъ

 

Новаго

 

Завета.

 

При

 

глу-

бине

 

и

 

обиліи

 

мыслей—въ

 

нихъ

 

нетъ

 

искуствен-

ныхъ

 

доказательствъ,

 

«Истинно,

 

истинно

 

гово-

рю

 

вамъ», —вотъ

 

самое

 

сильное

 

доказательство,

повторяемое

 

въ

 

евангеліи

 

предъ

 

истинами

 

важней-
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пиши

 

и

 

неудобопріемлемыми.

 

Причина

 

этой

 

про-

тивоположности

 

между

 

человѣческими

 

произведе-

ніями

 

и

 

свящ.

 

книгами

 

Новаго

 

Завѣта

 

заклю-

чается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

первыхъ,

 

по

 

самому

 

свой-

ству

 

нашего

 

ограниченнаго

 

ума,

 

истина

 

пріобрѣ-

тается

 

трудомъ

 

усидчивыхъ

 

изысканій,

 

а

 

въ

 

пос-

лѣднемъ

 

она

 

созерцается

 

непосредственно, —яс-

ный

 

знакъ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

говоритъ

 

сама

 

высочай-

шая

 

истина, —Духъ

 

Святый.
(Продолокеиіе

 

будете,)

И)

 

Патріотическое

 

движете

 

въ

 

Ухтымскомь
приходѣ

 

глазовскаго

 

уѣзда.

Не

 

безъинтересно,

 

я

 

думаю,

 

будетъ

 

для

 

чита-

телей

 

В.

 

Е.

 

Ведомостей

 

узнать,

 

какимъ

 

образомъ

проявляется

 

иногда

 

и

 

въ

 

простодушныхъ,

 

и,

 

по-

видимому,

 

холодныхъ

 

и

 

апатичныхъ

 

мужичкахъ

нашихъ

 

патріотическое

 

чувство

 

къ

 

православной

Руси

 

и

 

къ

 

августѣйшему

 

Монарху

 

ея.

 

Я

 

былъ

свидѣтелемъ

 

одного

 

изъ

 

подобныхъ

 

случаевъ

 

27

мая

 

настоящаго

 

года,

 

и

 

тронутый

 

имъ

 

самъ

 

до

глубины

 

души,

 

рѣшился

 

о

 

видѣнномъ

 

мною

 

сооб-

щить

 

редакціи

 

въ

 

той

 

мысли,

 

не

 

сочтетъ

 

ли

 

она

нужнымъ

 

довести

 

объ

 

этомъ

 

до

 

общаго

 

свѣдѣнія.

По

 

смежности

 

нашего

 

Ухтымскаго

 

прихода

съ

 

слободскимъ

 

уѣздомъ,

 

по

 

недалекому

 

разстоя-

нію

 

отъ

 

насъ

 

самаго

 

города

 

Слободскаго

 

и

 

по

частовременнымъ

 

торговымъ

 

сношеніямъ

 

нашихъ

прихожаиъ

 

съ

 

этимъ

 

городомъ

 

и

 

уѣздомъ,

 

разнес-

лась

 

между

 

крестьянами

   

нашими,

   

первоначально

•
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будто

 

бы

 

оттуда,

 

вѣсть,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣст-

ностяхъ

 

слободскаго

 

уѣзда,

 

по

 

случаю

 

мятежа

 

ііъ

Польшѣ,

   

составляются

    

всеподданнѣйшія

   

письма

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕЛИЧЕСТВУ,

 

съ

 

пзъ-

явленіемъ

 

вѣрноподданническихъ

   

чувствъ.

   

Вѣсть

эта

 

сильно

 

заинтересовала

 

нашихъ

 

поселянъ,

 

хотя

сначала

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

ясна

 

была

 

для

 

нпхъ.

 

Но

 

для

уясненія

 

себѣ—въ

 

чемъ

 

дѣло,

 

крестьяне

 

стали

 

не

рѣдко

 

спрашивать

 

кого

 

либо

    

изъ

 

насъ—священ-

никовъ,

    

или

 

обращались

   

за

 

этимъ

  

иногда

 

и

 

въ

волостное

   

правленіе.

   

Особенно

   

много

   

и

 

часто

спрашивали

 

меня

 

прихожане

 

мои,

    

когда,

   

между

19

 

и

 

25

 

числами

 

мая,

 

въ

 

дни

 

Троицкой

 

недѣлп,

 

я

навѣщалъ

    

ихъ

 

деревни

 

со

 

св.

    

иконами

 

для

 

ис-

правленія

 

молебновъ

 

на

 

поляхъ

 

и

 

въ

 

домахъ

 

ихъ.

Я

 

старался,

 

какъ

 

умѣлъ

 

и

 

могъ,

 

передать

 

и

  

уяс-

нить

 

имъ

 

дѣло,

 

какъ

 

оно

 

есть;

 

толковалъ

 

имъ

 

меж-

ду

 

прочимъ,

 

въ

 

чемъ

 

состоятъ

 

составляемыя

 

иынѣ

по

 

всюду

 

вѣрноподданническія

 

письма

 

ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ,

 

равно

   

и

 

то,

   

по

 

какому

   

поводу

составляются

 

они.

 

Впрочемъ

 

разсказывая

 

имъ

 

объ

этомъ,

 

я

 

не

 

имѣлъ

 

намѣренія

   

возбудить

   

ихъ

   

къ

составленію

   

такого

 

же

 

письма,

    

а

 

желалъ

 

только

удовлетворить

   

ихъ

 

любопытству,

    

исправить

 

ихъ

разсужденія

 

и

 

уничтожить

 

нѣкоторые

 

толки

 

молвы.

Не

 

высказывая

 

своихъ

 

намѣреній,

 

поселяне

наши

 

внимательно

 

слушали

 

все

 

это,

 

и,

 

одобряя

составленіе

 

писемъ,

 

изрѣдка

 

иногда

 

замѣчали:

«что

 

если

 

бы

 

и

 

имъ

 

какъ

 

нпбудь

 

написать

 

Батюш-

ек

 

ГОСУДАРЮ

 

такую

 

же

 

грамотку!»—Эта

 

готов-

•
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ность

 

ихъ

 

къ

 

составленію

 

всеподданнѣйшаго

 

пись-

ма

 

стала

 

между

 

тѣмъ

 

извѣстна

 

и

 

волостному

 

прав-

ленію,

 

которое

 

и

 

поспѣшило

 

уполномочить

 

себя

на

 

это

 

дѣло

 

одобреніемъ

 

со

 

стороны

 

г.

 

окружнаго

начальника,

 

какъ

 

разъ

 

19

 

мая

 

гюсѣщавшаго

 

во-

лостное

 

правленіе. —Между

 

тѣмъ

 

болѣе

 

любопыт-

ные

 

изъ

 

крестьянъ

 

не

 

переставали,

 

и

 

послѣ

 

окон-

чанія

 

хода

 

моего

 

съ

 

св.

 

иконами,

 

заходить

 

ко

 

мнѣ,

и

 

распрашивать

 

меня

 

о

 

томъ

 

же,

 

чѣмъ

 

заняты

были

 

ихъ

 

думы,

 

и

 

о

 

чемъ

 

говорилъ

 

я

 

съ

 

ними

въ

 

домахъ

 

ихъ.

 

Нѣкоторые

 

же

 

изъ

 

нихъ,

 

зная,

что

 

я

 

«получаю

 

изъ

 

самаго

 

Питера

 

какую-то

 

га-

«зету,»—просили

 

меня

 

даже

 

прочитать

 

имъ,—

«не

 

пишетъ-ли-де

 

чего

 

объ

 

этомъ

 

питепбурская
«газета?»—Удовлетворяя

 

и

 

эту

 

ихъ

 

просьбу,

 

я

 

съ

своей

 

стороны

 

съ

 

удовольствіемъ

 

читалъ

 

имъ

 

нѣ-

сколько

 

всеподданнѣйшихъ

 

писемъ

 

изъ— «Сына

Отечества,»—поднесенныхъ

 

ГОСУДАРЮ

 

ИМПЕ-

РАТОРУ

 

то

 

отъ

 

дворянства,

 

то

 

отъ

 

городскихъ

обществъ

 

разныхъ

 

губернін;

 

перечислялъ

 

имъ

 

по-

томъ

 

самые

 

приходы

 

и

 

волостныя

 

общества,

 

въ

которыхъ

 

были

 

составлены

 

и

 

поданы

 

подобныя

же

 

письма.—Особенно

 

много

 

приходило

 

ко

 

мнѣ

крестьянъ

 

въ

 

26

 

число

 

и

 

утромъ

 

вышеозначенна-

го

 

27

 

числа.

 

Что

 

много

 

людей

 

перебывало

 

у

 

ме-

ня

 

26

 

числа,—это

 

еще

 

меня

 

не

 

удивляло,

 

потому

что

 

это

 

было—въ

 

воскресенье,

 

когда,

 

у

 

насъ

 

всег-

да

 

весьма

 

много

 

собирается

 

народу

 

въ

 

церковь;

но

 

когда

 

крестьяне

 

начали

 

ко

 

мнѣ

 

приходить

 

ут-

ромъ

 

27

 

числа,

 

то

 

я,

 

удовлетворяя

 

ихъ

 

любопыт-
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етву

 

невольно

 

долженъ

 

былъ

 

спросить

 

ихъ:

 

куда

же

 

и

 

за

 

чѣмъ

 

идетъ

 

васъ

 

такъ

 

много? —Не

 

вы-

сказываясь

 

окончательно, — они

 

объясняли

 

мнѣ,

что

 

собираются

 

въ

 

волостное

 

правленіе

 

для

 

того,

чтобы

 

записаться

 

на

 

право

 

полученія

 

сѣмянъ

 

изъ

запасныхъ

 

магазпновъ

 

для

 

посѣвовъ.

Но

 

вотъ

 

около

 

4-

 

хъ

 

ч.

 

по

 

полудни

 

за

 

мною

пріѣзжаетъ

 

нарочно-посланный

 

изъ

 

волостнаго

правленія

 

и

 

объявляетъ

 

мнѣ,

 

что

 

и

 

в.

 

начальни-

ки,

 

и

 

поселяне

 

просятъ

 

меня

 

сейчасъ

 

же

 

пріѣхать

туда.

 

Я

 

немедленно

 

отправился;

 

по

 

пріѣздѣ

 

мо-

емъ

 

въ

 

правленіе,

 

писарь

 

объяснилъ

 

мнѣ,

 

что

 

по-

селяне

 

требуютъ,

 

чтобы

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

было

 

написа-

но

 

в.

 

начальствомъ

 

письмо

 

родимому

 

Батюшкѣ

ГОСУДАРЮ,

 

съ

 

изъявленіемъ

 

ихъ

 

готовности,

 

въ

случаѣ

 

нужды,

 

итти

 

за

 

НЕГО

 

поголовно.

 

При

 

этомъ

ихъ

 

усердіп,

 

и

 

съ

 

этими

 

чувствами

 

они

 

всѣ

 

же-

лаютъ

 

сейчасъ

 

же

 

вмѣстѣ

 

помолиться

 

за

 

ЦАРЯ,

 

и

исправить

 

молебенъ; —для

 

этого

 

и

 

пригласили

 

ме-

ня. —Когда

 

явился

 

я

 

предъ

 

собраніемъ

 

на

 

бал-

йонъ

 

волостнаго

 

правленія,

 

народъ

 

снова,

 

какъ

 

и

до

 

прибытія

 

моего,

 

зашумѣлъ.

 

Слышно

 

было

 

въ

шуму

 

этомъ

 

имя

 

ГОСУДАРЯ,

 

съ

 

прибавленіемъ

къ

 

нему

 

словъ — «батюшка,»

 

или — «кормилецъ,

 

»

 

да

еще:

 

«всѣми

 

семьями

 

рады,

 

всѣми

 

домами

 

готовы.»

Мпнутъ

 

пять

 

продолжался

 

шумъ,

 

пока

 

собраніе
успокоилось,

 

и —мнѣ

 

можно

 

было

 

самому

 

услышать,

чего

 

хочетъ

 

народъ.

 

Когда

 

волиеніе

 

это

 

стихло,

крестьяне,

 

попросивъ

 

меня

 

сойти

 

съ

 

балкона

 

въ

ряды

 

къ

 

нимъ,

   

снова

 

объявили

 

мнѣ

 

и

 

в.

 

началь-
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пикамъ,

 

что

 

и

 

они — (крестьяне), —какъ

 

и

 

всѣ

 

дру-

гіе,

 

по

 

вѣрноподданнической

 

преданности

 

ихъ

Батюшкѣ

 

ЦАРЮ,

 

готовы

 

жертвовать

 

за

 

НЕГО,

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

и

 

жизнію

 

и

 

достояніемъ.

 

И

 

по-

тому

 

усердно

 

просятъ

 

начальниковъ

 

своихъ,

 

что-

бы

 

объ

 

этой

 

ихъ

 

готовности

 

было

 

непремѣнно

доведено

 

до

 

личнаго

 

свѣдѣнія

 

царскаго;

 

а

 

те-

перь,

 

въ

 

знакъ

 

искренности

 

своихъ

 

чувствъ

 

къ

МОНАРХУ,

 

желаютъ

 

немедленно —исправить

 

мо-

лебенъ

 

и

 

помолиться

 

за

 

здравіе

 

Батюшки

 

и

 

кор-

мильца— ГОСУДАРЯ .

Пока

 

я

 

роспоряжался

 

послать

 

за

 

діакономъ

 

и

причетникомъ,

 

кто-то

 

въ

 

толпѣ,

 

не

 

въ

 

дали

 

отъ

меня

 

проговорилъ,

 

что

 

онъ

 

сегодня

 

долго

 

смот-

рѣлъ

 

и

 

любовался

 

въ

 

правленіи,

 

какъ

 

на

 

живаго,

на

 

портретъ

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА.

 

Вдругъ

послѣ

 

сего,

 

почти

 

въ

 

одно

 

мгновеніе,

 

все

 

собра-
ніе

 

снова

 

взнолновалось,

 

и

 

всѣ

 

до

 

одного

 

зашу-

мели

 

и

 

закричали,

 

чтобы

 

сейчасъ

 

же

 

вынесли

 

къ

нимъ

 

царскій

 

портретъ.

 

Начальники

 

правленія

предлагали

 

было

 

оставить

 

это

 

требованіе,

 

а,

 

если

кому

 

изъ

 

нихъ

 

угодно

 

посмотрѣть

 

на

 

него,

 

за-

шли

 

бы

 

въ

 

присутствіе.

 

Поселяне

 

рѣшительно

настояли

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

портретъ

 

былъ

 

выне-

сеиъ.

 

Когда

 

желаніе

 

ихъ

 

было

 

исполнено,

 

п

 

порт-

ретъ

 

былъ

 

показанъ,

 

то

 

энтузіазмъ

 

ихъ

 

не

 

зналъ

предѣловъ.

 

Эта

 

торя;ественная

 

и

 

умилительная

 

ми-

нута,

 

выше

 

моего

 

описанія. —Поднимая

 

портретъ

на

 

рукахъ,

 

и

 

передавая

 

его

 

другъ

 

другу

 

надъ

 

го-

ловами

 

своими, — обращаясь

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

бы

 

къ
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живому, —поселяне

 

всѣ

 

снова,

 

кто

 

какъ

 

умѣлъ,

кто

 

какъ

 

могъ,

 

высказывали

 

передъ

 

нимъ

 

и

 

свои

вѣрноподданническія

 

чувства

 

и

 

свою

 

готовность

за

 

ЦАРЯ

 

идти

 

въ

 

огонь

 

и

 

въ

 

воду,

 

и

 

не

 

доро-

жить—ни

 

жизнію,

 

ни

 

достояніемъ

 

своимъ.

 

Нѣтъ

словъ—выразить,

 

какая

 

высказывалась

 

ими

 

ис-

кренняя,

 

горячая

 

любовь

 

къ

 

ЦАРЮ

 

своему,

 

ка-

кая

 

живая

 

доверенность

 

къ

 

Нему,

 

и

 

какое

 

безу-
словное

 

упованіе

 

въНемъ

 

одномъ

 

всего

 

лучшаго...

Но

 

вотъ

 

поставленъ

 

столъ;

 

на

 

немъ

 

положено

св.

 

Евангеліе

 

и

 

животворящій

 

крестъ.

 

Волненіе
въ

 

народѣ

 

стало

 

утихать;

 

но,

 

и

 

на

 

время

 

исправ-

ленія

 

молебна,

 

крестьяне

 

никакъ

 

не

 

хотѣли

 

раз-

статься

 

съ

 

портретомъ

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРА-
ТОРА.

 

Они

 

просили

 

меня

 

и

 

в.

 

начальниковъ,

 

что-

бы

 

онъ

 

находился

 

близъ

 

стола,

 

гдѣ

 

имѣетъ

 

совер-

шиться

 

самое

 

молебствіе.

 

«Пусть-де-ОНЪ —роди-

«мый

 

Батюшка

 

нашъ—хотя

 

патретомъ-то

 

погля-

«дитъ

 

на

 

насъ,

 

какъ

 

мы

 

будемъ

 

молиться

 

за

 

ЕГО

«здоровье,

 

и

 

цѣловать

 

для

 

НЕГО,

 

Евангеліе

 

и

«крестъ.»—Для

 

этого

 

по

 

правую

 

сторону

 

стола

былъ

 

поставленъ

 

стулъ,

 

и

 

на

 

немъ,

 

по

 

желанію
ихъ,

 

помѣщенъ

 

дорогой

 

портретъ—ЕГО

 

ВЕЛИ-

ЧЕСТВА.

 

Послѣ

 

этого

 

окончательно

 

все

 

стихло . —

Началось

 

служеніе

 

молебна

 

Спасителю

 

и

 

Божіей

Матери.

 

Когда

 

послѣ

 

стиха:

 

Богъ

 

Господь

 

и

 

лей-

ся

 

наліь,

 

пѣвецъ

 

запѣлъ:

 

Спаси,

 

Господи,

 

люди

твоя,

 

гь

 

благослови

 

достояніе

 

твое,

 

побѣды

благовѣрному

 

ИМПЕРАТОРУ

 

патему

 

АЛЕК-

САНДРУ

   

НИКОЛАЕВИЧУ

   

на

   

сопротивныл
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даруя, — все

 

собраніе,

 

какъ

 

одинъ

 

человѣкъ,

 

мо-

литвенно

 

простерлось

 

на

 

землѣ.

 

Съ

 

такпмъ

 

же

единодушіемъ

 

колѣнопреклонились,

 

когда

 

въ

 

кон-

цѣ

 

молебна,

 

послѣ

 

трисвятаго,

 

снова

 

пропѣтъ

былъ

 

тотъ

 

же

 

тропарь

 

животворящему

 

кресту.

При

 

осѣненіи

 

крестомъ,

 

во

 

время

 

отпуста,

 

всѣ

молящіеся

 

встали

 

и

 

смотрѣли

 

на

 

это

 

побѣдное

знаменіе

 

Вѣры

 

нашей

 

какимъ-то

 

особеннымъ,

 

са-

мымъ

 

свѣтлымъ

 

взглядомъ,

 

полнымъ

 

благоговѣнія

и

 

упованія.

 

Наконепъ,

 

когда

 

діаконъ

 

сталъ

 

воз-

глашать

 

многолѣтге

 

ГОСУДАРЮ

 

ИМПЕРА-

ТОРУ,

 

молитвенно

 

испрашивая

 

ЕМУ

 

у

 

Господа
благоденственное

 

и

 

мирное

 

оюитіе,

 

здравге

 

лее

 

и

 

спа-

сете,

 

и

 

во

 

всемъ

 

благое

 

поспѣшенге,

 

'

 

на

 

враги

 

же

побѣду

 

и

 

одолѣнге, — все

 

собраніе

 

опять

 

начало

усердно

 

молиться,

 

приговаривая

 

не

 

громко,

 

во

 

вре-

мя

 

пѣнія:

 

многая

 

лѣта:

 

«много

 

лѣтъ

 

ЕМУ —Батюш-
ек,

 

много

 

лѣтъ

 

ЕМУ,

 

кормильцу

 

нашему.»

 

По-

сле

 

этого

 

всѣ

 

цѣловали

 

крестъ

 

и

 

св.

 

Евангеніе.

Такъ

 

совершилось

 

желанное

 

поселянами

 

нашими

единодушное

 

ихъ

 

моленіе

 

за

 

ЦАРЯ!

 

Но,

 

и

 

по

 

окон-

чаніи

 

его,

 

молитвенное

 

настроеніе

 

духа

 

ясно

 

отра-

жалось

 

на

 

лицѣ

 

каждаго

 

молпвшагося,

 

и

 

само

 

со-

бою

 

располагало,

 

если

 

бы

 

можно

 

было,

 

еще

 

и

 

еще

надолго

 

продолжать

 

эту

 

св.

 

молитву,

 

неизъясни-

мо

 

сладкую

 

для

 

сердца!...

 

И

 

правду

 

сказать,

 

мно-

го

 

разъ

 

доводилось

 

мнѣ

 

по

 

разнымъ

 

случаямъ

 

ис-

правлять

 

молебны

 

общественные,

 

но

 

такого

 

усерд-

наго,

 

единодушнаго,

 

горячаго

 

моленія

 

я

 

еще

 

до-

селѣ

 

не

 

встрѣчалъ

 

и

 

не

 

замѣчалъ.

 

По

 

моему

 

мнѣ-
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нію,

 

будь

 

бы

 

здѣсь

 

свидѣтелемъ

 

этой

 

молитвы

 

ка-

кой

 

нибудь,

 

хотя

 

бы

 

самый

 

разсѣянный,

 

или

 

отъ-

явленный

 

вольнодумецъ,

 

и

 

онъ

 

непремѣнно

 

уми-

лился

 

бы

 

въ

 

сердцѣ,

 

и

 

тутъ

 

же

 

почувствовалъ

призывъ

 

къ

 

молитвѣ...

Послѣ

 

цѣлованія

 

креста,

 

по

 

окончаніи

 

молеб-

на,

 

тихо

 

и

 

спокойно

 

отнесенъ

 

былъ

 

на

 

свое

 

мес-

то

 

портретъ

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА,

 

и

 

со-

браніе

 

народа,

 

принявъ

 

отъ

 

меня

 

благословеніе

 

и

поблагодаривъ

 

меня

 

и

 

весь

 

причтъ

 

за

 

исправленіе

молебна,

 

проводило

 

насъ

 

съ

 

миромъ

 

во

 

свояси.

И

 

такъ

 

не

 

одни

 

люди

 

образованные

 

умѣютъ

торжественно

 

высказывать

 

свои

 

патріотическія
чувства

 

къ

 

ЦАРЮ

 

и

 

Отечеству, —а

 

вотъ

 

и

 

нашъ

простой

 

поселянинъ,

 

одушевленный

 

тѣми

 

же

 

чув-

ствами,

 

умеетъ

 

по

 

своему

 

и

 

не

 

менее

 

торжествен-

но

 

высказывать

 

ихъ,

 

такъ

 

что

 

нельзя

 

не

 

порадо-

ваться

 

за

 

него.

 

А

 

когда

 

представишь

 

себѣ,

 

что

эти

 

же

 

чувства

 

одушевляютъ

 

весь

 

народъ

 

русскій;

то

 

отрадно,

 

не

 

изъяснимо —отрадно,

 

становится

на

 

душѣ

 

за

 

все

 

родное

 

наше

 

православное

 

Оте-
чество.

 

Уверяешься,

 

что

 

никакія

 

казни,

 

никакая

зависть,

 

никакіе

 

враги —ни

 

тайные,

 

ни

 

явные,

 

ни

внѣшніе,

 

ни

 

внутренніе,

 

не

 

сильны

 

потрясти

 

его

до

 

основанія.

 

Осѣнивъ

 

себя

 

крестомъ,

 

народъ

русскій

 

смбло

 

станетъ

 

за

 

ЦАРЯ

 

и

 

Русь

 

свою,

вынесетъ,

 

какую

 

угодно,

 

борьбу

 

на

 

своихъ

 

бога-

тырскихъ

 

плечахъ,

 

и

 

потомъ,

 

подъ

 

сѣнію

 

своего

заветиаго

 

единодержавія,

 

попдетъ

 

опять

 

спокой-

йымъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

скорымъ,

 

шагомъ

 

впередъ

 

ивпе-
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редъ...

 

А

 

что

 

сказать

 

о

 

молитвѣ,

 

этой

 

горячей,

единодушной

 

молитвѣ

 

всего

 

народа

 

русскаго,

 

про-

никнутой

 

любовію

 

къ

 

ЦАРЮ

 

и

 

Отечеству, —развѣ

она

 

не

 

значптъ

 

ничего

 

у

 

Бога,

 

развѣ

 

она

 

без-

плодна

 

для

 

Россіи?...

 

Если

 

двое,

 

или

 

трое

 

моля-

щихся

 

привлекаютъ

 

къ

 

себѣ

 

не

 

только

 

благоволе-

ніе

 

и

 

милость

 

Божію,

 

но

 

и

 

Самаго

 

Подателя

 

всѣхъ

благъ,

 

то

 

ужели —не

 

сильна

 

молптва

 

цѣлаго

 

народа

русскаго,

 

народа

 

православнаго,

 

одушевленнаго

любовію

 

самоотверженною,

 

безкорыстною,

 

креп-

кою,

 

какъ

 

смерть?...

 

О!

 

эта

 

молитва

 

любвп

 

и

 

отъ

любви

 

безъ

 

сомненія,

 

будетъ

 

принята

 

безпредѣль-

ною

 

божественною

 

любовію,

 

и

 

привлечетъ

 

всю

полноту

 

ея

 

на

 

любезное

 

Отечество

 

наше!

 

Не

 

за

эту-ли

 

любовь

 

народа

 

къ

 

ЦАРЮ,

 

и

 

не

 

за

 

эту-ли

его

 

молитву

 

любви

 

за

 

ЦАРЯ

 

съ

 

нами

 

русскими

 

и

былъ

 

всегда

 

Богъ?

 

Но

 

Онъ

 

и

 

будетъ

 

съ

 

нами

 

до

толѣ,

 

пока

 

не

 

угаснетъ

 

эта

 

св.

 

любовь

 

на

 

Руси.

Съ

 

нами

 

Богъ!

 

разумѣйте

 

языцы,

 

и

 

покоряйтеся,

яко

 

съ

 

нами

 

Богъ!
Священникъ

 

Василій

 

Чемодановъ.

III)

   

Письмо

   

А.

   

Гетэ
НАШЕМУ

 

РУССКОМУ

 

КОРРЕСПОНДЕНТУ.

Когда

 

я

 

писалъ

 

приведенныя

 

выше

 

слова,

 

(*)

 

я

имѣлъ

 

приходъ,

 

въ

 

которомъ

 

выбралъ

 

человѣка,

очень

 

приличнаго

 

для

 

того,

 

чтобы

 

онъ

 

помогалъ

мнѣ,

 

при

 

отправленіи

 

церковныхъ

 

службъ;

 

тѣмъ

не

 

менѣе

 

я

 

всегда

 

признавалъ

 

худыя

 

послѣдствія

отъ

 

допущенія

 

мірс каго

   

элемента

 

къ

   

участію

 

въ

С)

 

Ст.

 

№

 

11

 

В.

 

%

 

В.
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богослуженіи,

 

и

 

судилъ

 

объ

 

этомъ

 

особенно

 

по

огромному

 

большинству

 

приходовъ,

 

гдѣ

 

злоупотре-

бленія

 

выказывались

 

во

 

всемъ

 

своемъ

 

безобразіп.
Я

 

проходилъ

 

семнадцать

 

летъ

 

церковную

 

службу,
сначала

 

на

 

родине,

 

потомъ

 

въ

 

Париже,

 

въ

 

зва-

ніи

 

викарія,

 

священника

 

и

 

мплостынораздавателя;

вездѣ

 

я

 

видѣлъ

 

тѣже

 

злоупотребленія,

 

и

 

болѣе

 

и

более

 

утверждался

 

въ

 

своемъ

 

мненіи,

 

высказан-

номъ

 

мною

 

1847

 

г.

 

въ

 

первомъ

 

моемъ

 

печатномъ

сочиненіи. —Могу

 

васъ

 

уверить,

 

любезный

 

и

 

поч-

тенный

 

корреспондентъ,

 

что

 

уничтоженіе

 

діако-
новъ

 

и

 

нисшихъ

 

клириковъ

 

было

 

истиннымъ

 

би-
чемъ

 

для

 

западной

 

церкви.

 

Я

 

думаю,

 

что

 

тоже

случилось

 

бы

 

и

 

съ

 

Церковію

 

русской.

 

Было

 

бы

 

и

не

 

экономно

 

замѣнить

 

клириковъ

 

мірянами,

 

ибо
этимъ

 

последнимъ

 

надобно

 

платить

 

гораздо

 

доро-

же,

 

чтобы

 

выбрать

 

изъ

 

нихъ

 

сколько

 

нибудь
способныхъ.

И

 

почему

 

бы

 

въ

 

вашемъ

 

отечестве,

 

котора-

го

 

назначеніе

 

въ

 

исторіи

 

человечества

 

такъ

 

важ-

но,

 

не

 

воспользоваться

 

этими

 

діаконами

 

и

 

клирика-

ми,

 

которые

 

уже

 

есть

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ,

 

для

первоначальнаго

 

обученія?

 

Если

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

не

 

довольно

 

развиты,

 

то

 

есть

 

между

 

ними

 

и

 

много

другихъ,

 

достаточно

 

образованныхъ,

 

для

 

этого

 

дѣ-

ла.

 

Притомъ

 

же

 

вдругъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

нельзя

 

дос-

тигнуть

 

совершенства;

 

прежде

 

чемъ

 

приблизиться
къ

 

нему,

 

необходимо

 

начать

 

и

 

у

 

совершаться.

 

Не
думаете

 

ли,

 

что

 

всѣ

 

наши

 

наставники

 

во

 

Фран-
ціи —Фениксы.

 

Увы!

 

много

 

поднимаютъ

 

шуму

 

о

развитіи

 

первоначальнаго

 

образованія

 

у

 

насъ,

 

а

между

 

тѣмъ

 

не

 

только

 

большая

 

часть

 

народа

 

не-

образована,

 

но

 

и

 

весьма

 

многіе

 

наставники

 

долж-

ны

 

были

 

бы

 

записаться

 

въ

 

ученики.

 

Я

 

часто

 

раз-

мышлялъ

 

о

 

техъ

 

могущественныхъ

 

и

 

полезныхъ

элементахъ,

 

которыми

 

владеетъ

 

ваша

 

Церковь

 

въ
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лицѣ

 

своихъ

 

діаконовъ

 

и

 

клпрнковъ,

 

равно

 

какъ

и

 

женъ

 

священниковъ

 

п

 

клприковъ.

 

Было

 

бы
весьма

 

легко

 

замѣнить

 

этими

 

элементами

 

всѣ

учебныя,

 

благотворительныя,

 

мужскія

 

и

 

женскія
конгрегаціп,

 

расплодившіяея

 

на

 

западѣ,

 

который

ослѣпляютъ

 

поверхностныхъ

 

и

 

простодугпныхъ

ЛЕОдей,

 

довольствующихся

 

прекрасными

 

словами

 

и

прекрасною

 

наружностію,

 

но

 

которыя,

 

въ

 

сущнос-

ти,

 

по

 

большей

 

части

 

исполнены

 

скрытыхъ

 

поро-

ковъ,

 

духовныхъ

 

слабостей,

 

корыстолюбія,

 

и

 

ко-

торыя

 

производятъ

 

въ

 

Церкви

 

смуты.

Какое

 

величественное

 

зрѣлпще

 

представляла

бы

 

ваша

 

Церковь,

 

съ

 

своими

 

наставниками

 

и

 

нас-

тавницами,

 

іерархическп

 

подчиненными

 

высшему

наблюденію

 

правительства

 

и

 

епископской

 

властп, —

съ

 

своими

 

истинно

 

благочестивыми

 

женщинами,

разсѣянными

 

по

 

всѣмъ

 

прпходамъ

 

и

 

разносящими

всѣмъ

 

больнымъ

 

помощь

 

и

 

утѣшеніе!

 

Сколько
вдовъ

 

или

 

дочерей

 

священниковъ,

 

воспитанныхъ

въ

 

благочестін,

 

могли

 

бы

 

быть

 

съ

 

пользою

 

упот-

реблены

 

для

 

служенія

 

въ

 

больницахъ.

 

Францу

 

з-

скія

 

монахини

 

по

 

большей

 

частп —изъ

 

рабочаго
класса,

 

безъ

 

воспптанія,

 

безъ

 

образованія

 

даже

релпгіознаго;

 

онѣ

 

не

 

вмѣютъ

 

ни

 

благородства

 

ду-

ха,

 

которое

 

дается

 

истинно —христіанскимъ

 

чув-

ствомъ,

 

ни

 

любви,

 

проистекающей

 

изъ

 

него.

 

Вы,
можетъ

 

быть,

 

судите

 

о

 

нихъ

 

только

 

по

 

нѣкоторымъ

изъ

 

нихъ,

 

или

 

по

 

пышнымъ

 

разсказамъ

 

пзвѣст-

ныхъ

 

публикацій.

 

Люди

 

опытные

 

знаютъ,

 

какъ

понимать

 

это.

 

Что

 

касается

 

до

 

меня,

 

то

 

я,

 

пмѣя

постоянныя

 

сношенія

 

съ

 

различными

 

общинами,
могу

 

сказать,

 

что

 

знаю

 

этихъ

 

монахпнь,

 

и

 

я

 

утвер-

ждаю,

 

что

 

Церковъ

 

русская,

 

употребивши

 

для

 

бла-
гпхъ

 

свопхъ

 

цѣлей

 

женъ

 

и

 

дочерей

 

священниковъ

 

и

клирпковъ,

 

въ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

имѣла — бы

 

у

 

себяуч-
режденіе,

 

гораздо

 

высшее

 

всѣхъ

 

западныхъобщпнъ.
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У

 

васъ

 

вовсе

 

нѣтъ

 

такой

 

антипатіи

 

къ

 

духо-

венству,

 

какая

 

господствуетъ

 

на

 

западѣ.

 

Извѣстно,

что

 

оно —другъ

 

своего

 

народа,

 

и

 

не

 

только

 

не

препятствуешь

 

развитію

 

и

 

прогрессу

 

его

 

учреж-

деній,

 

но

 

еще

 

способствуетъ

 

къ

 

тому.

 

Вы

 

може-

те

 

по

 

этому

 

сдѣлать

 

то,

 

что

 

не

 

возможно

 

у

 

насъ,

особенно

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

ультрамонтпзмъ

 

съ

своими

 

отсталыми

 

и

 

Фанатическими

 

системами

удесятерилъ

 

нерасположеніе

 

къ

 

нашему

 

духовен-

ству.

 

Оно

 

было

 

слишкомъ

 

богато

 

до

 

1789

 

года;

оно

 

имѣло

 

слишкомъ

 

много

 

привиллегій,

 

чтобы
не

 

возбудить

 

къ

 

себѣ

 

народной

 

антипатіи.

 

Съ
тѣхъ

 

поръ

 

оно

 

питало

 

слишкомъ

 

глубокую

 

злобу
противъ

 

народнаго

 

движенія,

 

которое

 

лишило

 

его

принадлежавшихъ

 

ему

 

богатствъ,

 

и

 

притомъ,

 

по

причинѣ

 

безбрачія,

 

оно

 

составляешь

 

слишкомъ

изолированную

 

касту,

 

чтобы

 

имѣть

 

возможность

пріобрѣсть

 

когда

 

нибудь

 

довѣріе

 

народныхъ

 

массъ.

Ваше

 

духовенство —не

 

каста.

 

Оно

 

сближается

 

съ

обшествомъ

 

посредствомъ

 

браковъ;

 

его

 

дѣти

 

мо-

гутъ

 

поступать

 

на

 

разныя

 

поприща

 

дѣятельности;

другіе

 

классы

 

общества

 

также

 

могутъ

 

доставлять

ему

 

членовъ:

 

оно

 

жпветъ

 

народною

 

жпзнію;

 

его

мысли,

 

его

 

желанія

 

суть

 

желанія

 

народа.

 

Какое
счастливое

 

положеніе!

 

какъ

 

много

 

велпкаго

 

мож-

но

 

сдѣлать

 

съ

 

этими

 

средствами.

Франція

 

расточала

 

и

 

расточаетъ

 

огромныя

суммы,

 

чтобы

 

достигнуть

 

какого-нибудь

 

добраго
результата

 

отъ

 

своего

 

духовенства

 

и

 

своихъ

 

кон-

грегацій,

 

и

 

она

 

почти

 

ничего

 

не

 

достигаешь,

 

кро-

мѣ

 

религіознаго

 

индифферентизма,

 

проникающаго

все

 

глубже

 

и

 

глубже

 

въ

 

жизнь

 

народа.

 

Съ

 

сум-

мами

 

сравнительно

 

гораздо

 

меньшими,

 

Россія

 

на

вѣрное

 

могла-бы

 

достигнуть

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

резуль-

татовъ,

 

которыхъ

 

тщетно

 

ищетъ

 

Франція.

Я

 

могъ

 

бы

 

сообщить

 

вамъ,

 

любезный

 

коррес-
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пондентъ,

 

тысячи

 

подробностей

 

относительно

 

тѣхъ

иредметовъ,

 

которымъ.

 

я

 

сдѣлалъ

 

только

 

легкій
очеркъ,

 

но

 

это

 

можетъ

 

быть

 

не

 

представитъ

 

для

 

васъ

болынаго

 

интереса.

 

Я

 

выполнилъ

 

свое

 

обѣщаніе

и

 

оканчиваю

 

это

 

письмо,

 

моля

 

Бога,

 

чтобы

 

Цер-
ковь

 

русская

 

улучшила

 

превосходныя

 

учрежденія,
которыми

 

она

 

обладаетъ,

 

но

 

чтобы

 

она

 

не

 

измѣ-

няла

 

ихъ,

 

ибо

 

послѣ

 

она

 

потерпѣла —бы

 

отъ

 

то-

го

 

великій

 

ущербъ.

 

Прогрессъ — прекрасная

 

вещь,

но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

итти

 

путемъ

 

прогресса,

 

не

необходимо

 

изменять

 

то,

 

что

 

радикально

 

хорошо;

достаточно

 

отменить

 

только

 

то,

 

что

 

худо,

 

и

 

вос-

пользоваться

 

всѣми

 

элементами

 

добра.

 

Эти

 

посте-

пенныя

 

улучшенія

 

и

 

составляютъ

 

истинный

 

про-

гресса.

 

Я

 

не

 

могу

 

видѣть

 

прогресса

 

въ

 

этихъ

 

пе-

реворотахъ,

 

которые

 

производятся

 

въ

 

обществахъ
различными

 

партіями.

 

При

 

постепенныхъ

 

улучше-

ніяхъ

 

становятся

 

невозможными

 

эти

 

движенія

 

всегда

столь

 

страшныя,

 

и

 

вообще

 

столь

 

пагубныя.
Примите

 

и

 

проч.
Аббате

 

Гетэ.

.

    

L'union

 

chrétienne.

   

1863

 

г.

 

№

 

29.
(Перев.

 

Вас.

 

Роиановъ.)

IV)

 

БИБЛ10ГРАФИЧЕСК0Е

 

ШВШІЕ.

Іерархія

 

вятской

 

епархіи,

 

составленная

 

рек-

торомъ

 

вятскаю

 

духовиаю

 

училища

 

протоіереемъ
Герасимом^

 

Никитниковыліъ

 

4863

 

года.

 

Вятка,

 

в«

типографги

 

К.

 

Блинова.

 

(Стр.

 

1 —ѴШ;

 

1 —214.
Книжка

 

эта

 

явилась

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

иослѣднихъ

числахъ

 

іюня

 

текущего

 

года. —Мы

 

увѣрены,

 

что

всѣ,

 

интересующіеся

 

исторіею

 

вятской

 

епархіи,
прочту тъ

 

ее

 

съ

 

такимъ

 

же

 

удовольствіемг,

 

съ

 

ка-

кимъ

 

мы

 

сами

 

читали

   

ее. —Конечно,

   

разработка
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матеріаловъ,

 

которые

 

должны

 

разъяснить

 

намъ

исторію

 

вятской

 

епархіп

 

и

 

вятскаго

 

края

 

вообще,
только

 

еще

 

начинается;

 

и

 

при

 

нынѣшнемъ

 

сос-

тояніи

 

этого

 

дѣла

 

едвалп

 

возможно

 

составить

 

впол-

не

 

удовлетворительную

 

монограФІю

 

вятской

 

іерар-
хіи. —При

 

всемъ

 

томъ

 

трудъ

 

о.

 

протоіерея

 

Ни-
китникова

 

заслуживаетъ

 

полнаго

 

вниманія

 

вятской
публики:

 

въ

 

немъ

 

она

 

найдетъ

 

въ

 

стройномъ

 

и

отчетливомъ

 

пзложеніи —все

 

то,

 

что

 

автору

 

мож-

но

 

было

 

собрать

 

и

 

открыть

 

по

 

предмету

 

его

 

из-

слѣдованій. —

Предоставляя

 

себѣ—въ

 

послѣ-дствіи

 

еще

 

об-
ратиться

 

къ

 

этому

 

сочиненно

 

и

 

ближе

 

познако-

мить

 

съ

 

нпмъ

 

нашихъ

 

читателей,

 

на.

 

сей

 

разъ

 

мы

ограничиваемся

 

однимъ

 

извѣщеніемъ

 

о

 

выходѣ

онаго

 

въ

 

свѣтъ. —

Цѣна

 

книжки,

 

изданной

 

весьма

 

опрятно,

 

умѣ-

ренная — 1

 

р.

 

сер.,

 

безъ

 

пересылки.

 

Книжку

 

мож-

но

 

купить

 

у

 

самого

 

автора,

 

вятскаго

 

воскресен-

скаго

 

протоіерея

 

Г.

 

А.

 

Никитникова.

Вятскія

 

Еиархіальныя

 

Ведомости

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

сяцъ

 

—

 

1

 

и

 

16

 

числъ.

 

Цѣпа

 

годовому

 

пзданію

 

для

 

получающихъ

оныя

 

въ

 

самой

 

редакціп

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

въ

 

конвертахъ,

 

наглухо

 

заклеенныхъ,

 

или

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

дру-

гія

 

мѣста— 5

 

рублеіі.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

сихъ

 

Ве-

домостей,

 

ирпВятскоіі

   

Духовной

 

Коисисторіи.

Дозволено

 

цензурою

 

22

 

іюня

 

18СЗ

 

года.

Вятка.

 

Въ

 

тидограФІи

 

К.

 

Блинова.


