
Гоеудеретшш
БйБіЬОТЕКА

СССР
ми.

 

t.

 

!'

 

Яінииі

  

.

ВЯТСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬИЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

№

  

2.

                    

1868

  

Г.

          

Января

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ПОДЕРЖАІІІЕ:

 

Распоряжепія

 

и

 

постаповленія

 

Правительства:
Отиошеніе

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сѵпода

 

къ

 

Его

 

Преосвящен-

ству...

 

Распоряжения

 

епархіальнаго

 

начальства.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕШЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

4)

 

Отношеніе

 

г.

 

Оберъ-Лрокурора

 

Святѣй-

шаго

 

Сгнода

 

m

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвящен-

нѣишему

 

Лгаѳателу,

 

Епископу

 

Вятскому

 

отъ

 

IS

сентября

 

1862

 

года

 

объ

 

открытіп

 

въ

 

городѣ

 

Вяткѣ

Училишр

 

дѣвщъ

 

духовного

 

звангя.

Его

 

Преосвященство,

 

Агаѳангелъ,

 

Епископъ
Вятскій

 

представленіемъ

 

отъ

 

22

 

марта

 

1862

 

года

ходатайствовалъ

 

предъ

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ,

какъ

 

о

 

дозволеніи

 

открыть

 

въ

 

городѣ

 

Вяткѣ

 

Учи-
лище

 

для

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

на

 

пзложен-

ныхъ

 

въ

 

особомъ

 

положеніи

 

онаго

 

основапіяхъ,

такъ

 

и

 

о

 

покупкѣ

 

для

 

сего

 

Училища

 

дома

 

вятска-

го

 

купца

 

Ермолина,

   

съ

  

употреблеыіемъ

   

па

 

этотъ

ч



—

 

a

 

—

предметъ

 

до

 

\h

 

т^-руб.

 

сер.

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

епархі-

альныхъ

 

суммъ.

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

принявъ

 

во

 

вниманіе,

 

что

существованіе

 

предположеннаго

 

къ

 

открытію

 

въ

городѣ

 

Вяткѣ

 

Училища

 

достаточно

 

можетъ

 

быть

обезпечено

 

мѣстными

 

способами,

 

л

 

что

 

представ-

ленный

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

проэктъ

 

устава

 

оз-

наченнаго

 

Училища,

 

кромѣ

 

йѣкоторыхъ

 

перемѣнъ

въ

 

программа

 

учебнаго

 

преподаванія

 

и

 

въ

 

самомъ

образѣ

 

управленія

 

Училищемъ,

 

сходенъ

 

съ

 

уста-

вомъ

 

казанскаго

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

зва-

нія,

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

26

 

минувшаго

 

іюля

 

поста-

новилъ:

 

дозволить

 

Его

 

Преосвященству

 

открыть

въ

 

городѣ

 

Вяткѣ

 

Училище

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

зва-

нія,

 

на

 

изложенныхъ

 

въ

 

особомъ

 

положепіи

 

онаго

основаніяхъ;

 

что

 

же

 

касается

 

ходатайства

 

Его

Преосвященства

 

объ

 

испрошеніи

 

Высочайшаго

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

соизволенія

 

на

принятіе

 

сего

 

Училища

 

подъ

 

Августѣйіпее

 

ЕЯ

 

ВЕ-

ЛИЧЕСТВА

 

покровительство,

 

то

 

отложить

 

сіе

 

хо-

датайство

 

до

 

окончательнаго

 

устройства

 

Училища,

когда

 

вполнѣ

 

обнаружится

 

достаточность

 

предпо-

лагаемыхъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

способовъ

 

къ

существованію

 

онаго.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподдан-

нѣйшему

 

о

 

семъ

 

докладу,

 

г.

 

сѵнодальнаго

 

Оберъ-

Прокурора,

 

въ

 

6-й

 

день

 

сентября

 

1862

 

года

 

Высо-

чайше

 

утвердивъ

 

проэктъ

 

штата

 

означеннаго

 

Учи-

лища,

 

Всемилостивѣйше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

разрѣшпть

 

покупку

   

въ

 

городѣ

  

Вяткѣ

 

дома

 

купца
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Ермолина

 

для

 

открываемаго

 

тамъ

 

Училища

 

дѣвпцъ

духовнаго

 

званія,

 

на

 

счетъ

 

епархіальныхъ

 

суммъ.

Г.

 

сѵнодальный

 

Оберъ-Прокуроръ,

 

извѣщая

о

 

семъ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Агаѳангела,

 

препрово-

дилъ

 

къ

 

Его

 

Преосвященству

 

документы

 

на

 

домъ

купца

 

Ермолина

 

и

 

копію

 

съ

 

Высочайше

 

утвер-

жденнаго

 

штата

 

вятскаго

 

Училища

 

дѣвицъ

 

духов-

наго

 

званія.

ІІОЛОЖЕШЕ

о

 

вятскомъ

 

Училищѣ

 

ДВВИЦЪ

 

ДУХОВНАГО

 

ЗВАНІЯ.

§

 

1.

 

По

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Прави-

тельствующаго

 

Сунода,

 

въ

 

городѣ

 

Вяткѣ,

 

въ

 

вѣ-

домствѣ

 

вятскаго

 

епархіальнаго

 

начальства

 

учреж-

дается

 

Училище

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Съ

 

окон-

чательными

 

образованіемъ

 

сего

 

Училища,

 

когда

вполнѣ

 

обнаружится

 

достаточность

 

указанныхъ

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

способовъ

 

къ

 

суще-

ствованію

 

онаго,

 

предположено

 

ходатайствовать

въ

 

установленному

 

порядкѣ

 

о

 

принятіи

 

сего

 

Учи-

лища

 

подъ

 

Высочайшее

 

покровительство

 

ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

ГОСУДАРЫ-
НИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ,

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВ-

НЫ.
§

 

2.

 

Цѣль

 

учрежденія

 

сего

 

Училища

 

состоитъ

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

дѣвпцамъ

 

духовнаго

 

звані^

 

съ

 

обще-

человѣческимъ

 

образованіемъ,

 

давать

 

воспитаыіе,

соотвѣтствующее

 

ихъ

 

двоякому

 

назначенію:

 

а)
быть

 

достойными

 

супругами

 

служителей

 

престола
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Господня

 

и

 

помощницами

 

ихъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

нрав-

ственно-христіанскаго

 

образования

 

поселянъ;

 

б)
быть

 

попечительными

 

матерями,

 

которыя

 

возра-

щали

 

бы

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

правилахъ

 

благочестія
и

 

доброправія,

 

умѣли

 

бы

 

развивать

 

въ

 

нихъ

 

спо-

собности,

 

сообщать

 

имъ

 

всѣ

 

первоначальныя

 

поз-

нанія

 

и

 

могли

 

бы

 

приготовлять

 

сыновей

 

къ

 

всту-

пленію

 

въ

 

училища

 

и

 

наблюдать

 

за

 

полезнымъ

употребленіемъ

 

ими

 

вакантнаго

 

времени.

§

 

3.

 

Училище

 

содержится

 

способами

 

вятскаго

епархіальнаго

 

начальства.

§

 

А.

 

Соотвѣтственно

 

цѣли

 

учрежденія

 

Учили-

ща,

 

въ

 

ономъ

 

преподаются

 

слѣдующіе

 

пред-

меты:

а)

  

Ученіе

 

православно-христіанской

 

вѣры

 

и

нравственности,

 

съ

 

краткимъ

 

изъясненіемъ

 

обя-

занностей

 

пастырей

 

Церкви,

 

также

 

законовъ

 

цер-

ковныхъ

 

и

 

гражданскихъ,

 

преимущественно

 

отно-

сящихся

 

къ

 

прихожанамъ

 

и

 

сельскому

 

быту.

б)

  

Священная

 

исторія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

За-

вѣтовъ

 

и

 

христіанской

 

Церкви,

 

особенно

 

русской,

со

 

свѣденіями

 

о

 

праздникахъ

 

церковныхъ,

 

также

съ

 

объясненіемъ

 

литургіи

 

и

 

прочихъ

 

видовъ

 

бого-

служенія

 

и

 

употребительнѣйшихъ

 

молптвъ.

в)

  

Правила

 

русскаго

 

языка,

 

объясняемыя

 

въ

практическихъ

 

занятіяхъ,

 

могущихъ

 

способство-

вать

 

изощренно

 

мыслптельныхъ

 

способностей

 

дѣ-

вицъ;

 

русская

 

словесность,

 

предподаваемая

 

такъ,

чтобы

 

дѣвицы

 

могли

 

отчетливо

 

выражаться

 

и

 

пра-

вильно

 

писать

 

на

 

родыомъ

   

языкѣ;

   

церковно-сла-
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вянскіп

 

языкъ

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности

 

онаго

 

для

 

чте-

пія

 

п

 

разумѣнія

 

священныхъ

 

и

 

богослужебныхъ

кнпгъ,

 

историческое

 

изученіе

 

литературы,

 

преи-

мущественно

 

духовной.

Примѣчанге.

 

Сочиненія

 

ученпцъ

 

должны

 

со-

стоять

 

преимущественно

 

въ

 

описаніяхъ,

 

разсказахъ

и

 

разборѣ

 

лптературныхъ

 

произведеній.

г)

  

Ариѳметика,

 

и

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

пзъ

геометріи,

 

также

 

естествовѣденіе

 

то

 

есть,

 

обо-

зрѣніе

 

природы

 

и

 

ея

 

явленіп.

 

Здѣсь

 

сообщаются

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

физики,

 

естественной

нсторіи,

 

математической

 

и

 

Физической

 

геогра-

фіп,

 

астрономіи,

 

геологіп

 

и

 

химіи

 

въ

 

приложеніи
ея

 

къ

 

хозяйству.

д)

   

Всеобщая

 

и

 

особенно

 

русская

 

исторія,

всеобщая

 

п

 

особенно

 

русская

 

политическая

 

гео-

граФІя,

 

съ

 

пріобученіемъ

 

воспптанницъ

 

къ

 

черче-

нію

 

ландкартъ.

е)

  

Чпстописаніе,

 

съ

 

тщательнымъ

 

пріобуче-

ніемъ

 

воспитанницъ

 

къ

 

скорописи.

ж)

  

Церковное

 

пѣніе.

з)

  

По

 

мѣрѣ

 

возможности

 

сообщаются

 

учени-

цамъ

 

основныя

 

правила

 

діэтетики,

 

также

 

понятіе
о

 

Физическомъ

 

воспитаніп

 

дѣтей,

 

о

 

хожденіи

 

за

больными,

 

объ

 

употребленіи

 

и

 

свойствѣ

 

врачеб-

ныхъ

 

растеній,

 

находящихся

 

въ

 

отечествѣ,

 

пре-

имущественно

 

же

 

въ

 

вятской

 

губерніи.

и)

 

Рукодѣлья,

 

въ

 

особенности

 

кройка,

 

шитье

и

 

вязапье

 

всего

 

необходимаго

 

для

 

одежды

 

воспи-

танницъ

 

въ

 

Учплищѣ,

 

также

 

всего

 

нужнаго

 

послѣ
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выпуска,

 

какъ

 

для

 

нихъ

 

самихъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

бу-

дущихъ

 

ихъ

 

семействъ.

і)

 

Сверхъ

 

сего

 

училищное

 

начальство

 

обяза-

но

 

пріучать

 

дѣвицъ,

 

живущихъ

 

въ

 

училищномъ

домѣ,

 

къ

 

опытному

 

домашнему

 

хозяйству,

 

то

 

есть

къ

 

приготовленію

 

кушанья

 

изъ

 

простыхъ

 

сель-

скихъ

 

припасовъ,

 

къ

 

храненію

 

съѣстныхъ

 

припа-

совъ,

 

къ

 

уходу

 

за

 

скотомъ,

 

домашними

 

птица-

ми,

 

огородомъ

 

съ

 

садикомъ

 

и

 

къ

 

веденію

 

счетовъ

по

 

хозяйству.

 

Посему

 

при

 

Училшцѣ

 

должны

 

быть

садъ

   

съ

   

огородомъ,

   

хлѣвъ

   

и

   

птичный

   

дворъ.

к)

 

Дѣвицамъ,

 

которыя

 

пожелаютъ

 

изучать,

сверхъ

 

показанныхъ

 

предметовъ,

 

рисованіе,

 

цер-

ковную

 

живопись,

 

музыку

 

церковныхъ

 

гимновъ

 

и

одинъ

 

изъ

 

иностранныхъ

 

языковъ —Французскій

или

 

нѣмецкій,

 

преподавать

 

и

 

сіи

 

предметы;

 

но,

для

 

вознагражденія

 

за

 

труды

 

преподавателя,

 

дѣ-

вицы

 

должны

 

вносить

 

отъ

 

себя

 

за

 

сіи

 

предметы

плату

 

въ

 

Правленіе

 

Училища,

 

сообразно

 

числу

 

ихъ

и

 

условіямъ

 

преподавателя.

 

Иностранными

 

язы-

камъ

 

дѣвицы

 

должны

 

обучаться

 

путемъ

 

практичес-

кимъ.

л)

 

Каждый

 

день,

 

два

 

или

 

три

 

раза,

 

дѣвицы,

живущія

 

въ

 

училищномъ

 

домѣ,

 

проводятъ

 

по

 

не-

скольку

 

времени

 

въ

 

гимнастикѣ

 

и

 

приличныхъ

играхъ,

 

въ

 

домѣ,

 

или

 

въ

 

саду,

 

для

 

споспѣшество-

ванія

 

развитію

 

тѣлеснаго

 

организма

 

и

 

для

 

освѣже-

нія

 

духовныхъ

 

силъ

 

ихъ.

%

 

5.

 

Предметы

 

ученія

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

занятія
воспитанницъ

 

распредѣляются

 

по

 

классамъ,

 

днямъ
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и

 

часамъ

 

такъ,

 

чтобы

 

ни

 

Физическій,

 

ни

 

духов-

ный

 

организмъ

 

не

 

были

 

воспящаемы

 

въ

 

своемъ

развитіи.

 

Въ

 

учебные

 

дни

 

классическія

 

занятія

начинаются

 

въ

 

восемъ

 

или

 

девять

 

часовъ

 

утра,

оканчиваются

 

въ

 

часъ

 

или

 

въ

 

два

 

по

 

полудни.

Каждый

 

урокъ

 

продолжается

 

не

 

болѣе

 

одного

 

ча-

са;

 

между

 

уроками

 

дается

 

дѣвицамъ

 

отдыхъ

 

не

менѣе

 

пятнадцати

 

минуть.

 

Послѣ

 

двухъ

 

уроковъ

дѣвицы,

 

живущія

 

въ

 

училищномъ

 

домѣ,

 

завтрака-

ютъ.

 

Распредѣленіе

 

предметовъ

 

по

 

классамъ,

 

уро-

ковъ

 

по

 

днямъ

 

и

 

часамъ,

 

также

 

занятій

 

внѣ

 

клас-

сическаго

 

времени,

 

предоставляется

 

усмотрѣнію

мѣстнаго

 

начальства.

§

 

6.

 

Комплектъ

 

казенно-коштныхъ

 

воспитан-

нпцъ

 

состоптъ

 

пзъ

 

50-ти;

 

столько

 

же

 

можетъ

 

быть

содержимо

 

въ

 

училищномъ

 

домѣ

 

"своекоштныхъ

дѣвицъ,

 

если

 

позволить

 

пространство

 

училищнаго

дома;

 

послѣднія,

 

при

 

наступленіи

 

каждаго

 

учебна-

го

 

года,

 

вносятъ

 

за

 

свое

 

содержаніе

 

по

   

50

  

руб.

§

 

7.

 

Курсъ

 

воспптанія

 

дѣвицъ

 

въ

 

Училищѣ

назначается

 

6-тп

 

лѣтній

 

и

 

раздѣляется

 

на

 

6

 

клас-

совъ.

 

Дѣвицы

 

образуются

 

преимущественно

 

по-

средствомъ

 

нагляднаго

 

обученія.

 

Въ

 

первыхъ

трехъ

 

классахъ

 

наблюдается

 

по

 

преимуществу

 

ка-

тпхизическій

 

способъ,

 

въ

 

послѣднихъ

 

трехъ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

допускаемъ

 

и

 

акроаматическій.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

никакія

 

нака-

занія

 

не

 

допускаются

 

въ

 

Училпщѣ,

 

кромѣ

 

внуше-

ній,

 

замѣчаній

 

и

 

выговоровъ;

 

послѣдніе

 

прптомъ

дѣлаются

 

болѣе

 

наедниѣ.
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§

 

8.

 

Учплищемъ

 

завѣдываетъ

 

Правленіе,

 

ко-

торое

 

состоитъ

 

изъ

 

начальницы,

 

благочпннаго

 

и

смотрителя

 

дома.

 

Обязанность

 

Правленія

 

состо-

птъ:

 

а)

 

въ

 

наблюденіп

 

надъ

 

порядкомъ

 

въ

 

Учп-
лищѣ

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ,

 

б)

 

въ

 

разсмотрѣніп

 

и

рѣшеніи

 

бумагъ,

 

поступающихъ

 

на

 

имя

 

Училища,
и

 

в)

 

въ

 

распоряженіяхъ

 

по

 

экономіи

 

Училища.

§

 

9.

 

Началышцѣ

 

ввѣряется

 

ближайшее

 

упра-

вленіе

 

Училпщемъ

 

и

 

постоянное

 

попеченіе

 

о

 

нрав-

ствешюмъ,

 

умственномъ

 

и

 

Фіізическомъ

 

воспита-

ніи

 

дѣвпцъ,

 

а

 

также

 

и

 

обо

 

всемъ,

 

относящемся

къ

 

благоустройству

 

Училища.

 

На

 

благочиннаго

возлагается

 

въ

 

особенности

 

надзоръ

 

за

 

препода-

ваніемъ

 

наукъ.

 

Смотритель

 

дома,

 

имѣя

 

смотрѣніе

за

 

строеніями,

 

принадлежащими

 

Училищу,

 

завѣ-

дываетъ

 

и

 

дѣлопропзводствомъ

 

Правленія,

 

пмѣя

въ

 

своемъ

 

вѣдѣніп

 

письмоводителя.

§

 

10.

 

При

 

начальнпцѣ

 

состоятъ

 

три

 

воспи-

тательницы

 

и

 

три

 

помощницы

 

воспитательницъ

 

1

изъ

 

числа

 

коихъ

 

одиа

 

должна

 

быть

 

наставницей

по

 

хозяйственной

 

части.

§11.

 

Для

 

обучснія

 

воспитанницъ

 

состоятъ

при

 

училищѣ

 

шесть

 

штатныхъ

 

учителей,

 

между

которыми

 

и

 

раздѣляются

 

исчисленные

 

выше

 

пред-

меты

 

обученія.

§

 

12.

 

Учителями

 

въ

 

Училищѣ

 

могутъ

 

быть
протоіереи,

 

священники,

 

наставники

 

семинаріп,

учители

 

духовнаго

 

училища,

 

также

 

учители

 

гим-

назіп

 

п

 

свѣтскаго

 

уѣзднаго

 

училшца,

 

и

 

другія

 

ли-

ца,

 

пмѣющія

 

право

 

на

   

звапіе

   

учителей

   

и

   

извѣ-



—
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стныя

 

своими

 

познаніями,

 

педагогическими

 

способ-

ностями

 

и

 

опытностію.

Примѣч.

 

1)

 

Къ

 

занятію

 

учительскихъ

 

долж-

ностей,

 

кромѣ

 

преподаванія

 

духовныхъ

 

предме-

товъ,

 

которые

 

ввѣряются

 

только

 

лицамъ,

 

имѣю-

щимъ

 

духовный

 

санъ,

 

допускаются

 

также

 

лица

жеискаго

 

пола,

 

если

 

это

 

будутъ

 

дамы

 

вполнѣ

 

благо-

надежныя

 

по

 

своему

 

образованію

 

и

 

нравствен-

иымъ

 

качествамъ.

Щимѣч.

 

2)

 

Допускаются

 

и

 

сверхштатные

 

пре-

подаватели

 

и

 

преподавательницы,

 

если

 

они

 

приз-

паны

 

будутъ

 

нужными,

 

и

 

если

 

найдено

 

это

 

будетъ
возможнымъ

 

по

 

училпщнымъ

 

средствамъ.

%

 

13.

 

При

 

больницѣ

 

полагается

 

врачъ

 

и

 

над-

зирательница,

 

а

 

для

 

работъ

 

по

 

Училищу

 

нужное

число

 

служителей

 

и

 

служительницы

%

 

14.

 

При

 

Училпщѣ

 

полагается

 

почетный

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

изъ

 

лицъ

 

ку-

печескаго

 

или

 

дворянскаго

 

сословія.

 

На

 

время

пребыванія

 

въ

 

семъ

 

званіи,

 

поступившій

 

въ

 

оное

изъ

 

купеческаго

 

сословія

 

освобождается

 

отъ

 

дру-

гой

 

общественной

 

слуягбы.

%

 

15.

 

Сверхъ

 

того

 

учреяадается

 

изъ

 

извѣ-

стныхъ

 

свопмъ

 

образованіемъ

 

и

 

дѣятельною

 

хри-

тіанскою

 

любовію

 

къ

 

блияшимъ

 

духовныхъ

 

лицъ

вятской

 

епархіи

 

Попечительный

 

объ

 

Училищѣ

Комитетъ.

 

Къ

 

обязанностямъ

 

его

 

принадлежитъ

 

:

а)

 

по

 

окончаніи

 

каждаго

 

года

 

производить

 

реви-

зйо

 

экономическаго

 

отчета

 

по

 

Училпщу,

 

б)

 

при-

сутствовать

 

при

   

иснытаніяхъ

   

воспиташшцъ

   

для



—
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Наблюденія

 

за

 

успѣхами

 

обученія

 

и

 

образованія
ихъ,

 

в)

 

заботиться,

 

чтобы

 

науки

 

преподавались

по

 

лучшимъ

 

руководствамъ

 

и

 

методамъ,—чтобы

заведеніе

 

снабжено

 

было

 

всѣми

 

необходимыми

 

и

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

лучшими

 

учебными

 

пособіями,

 

и

вообще

 

заботиться

 

всѣми

 

возможными

 

способами

объ

 

отвращеніи

 

нуя^дъ

 

и

 

недостатковъ

 

при

 

воспи-

таніи

 

дѣвицъ,

 

живущихъ

 

въ

 

Училищѣ

 

или

 

посѣ-

щающихъ

 

оное,

 

дѣйствуя

 

или

 

чрезъ

 

Правленіе
сего

 

Училища,

 

или

 

представленіями

 

къ

 

епархіаль-

ному

 

Архіерею.

§

 

16.

 

Начальница

 

утверждается

 

въ

 

семъ

 

зва-

ніи

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКИМЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВОМЪ,
если

 

Училище

 

принято

 

будетъ

 

подъ

 

Высочайшее

покровительство

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ.

 

При

 

открытіи

 

вакансіи

 

начальницы

 

епархі-

альный

 

Архіерей

 

представляетъ

 

объ

 

этомъ

 

по

 

об-

щему

 

для

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

порядку.

 

Благочин-

ный

 

и

 

смотритель

 

дома

 

назначаются

 

епархіаль-

нымъ

 

Архіереемъ, —послѣдній

 

по

 

избранію

 

Попе-

чительнаго

 

Комитета.

 

Благочинный

 

избирается

всегда

 

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ;

 

смотритель

 

дома

 

мо-

жетъ

 

быть

 

духовнаго

 

или

 

свѣтскаго

 

званія.

§

 

17.

 

Къ

 

занятію

 

учительскихъ

 

должностей

помянутыя

 

выше

 

лица

 

выбираются

 

и

 

приглашают-

ся

 

Попечительнымъ

 

Комитетомъ

 

и

 

по

 

представле-

ніямъ

 

его

 

утверждаются

 

въ

 

этихъ

 

должностяхъ

епархіальнымъ

 

Архіереемъ.

 

Тѣмъ

 

же

 

порядкомъ

они

 

увольняются

 

отъ

 

службы

 

при

 

Училищѣ.

.§

 

18.

  

Воспитательницы

   

и

   

помощницы

   

ихъ
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избираются

 

начальницею

 

и

 

по

 

представленію

 

ея,

съ

 

согласія

 

Попечительнаго

 

Комитета,

 

утвержда-

ются

 

въ

 

семъ

 

званіи

 

епархіальньшъ

   

Архіереемъ.

§

 

19.

 

Письмоводитель,

 

надзирательница

 

за

больницей,

 

служители

 

и

 

служительницы

 

опредѣ-

ляются

 

училпщнымъ

 

Правленіемъ

 

по

 

избранію
начальницы.

§

 

20.

 

Въ

 

составъ

 

Попечительнаго

 

Комитета
протоіереи

 

и

 

священники

 

вятской

 

епархіи

 

изби-

раюсь

 

изъ

 

среды

 

себя

 

отъ

 

четырехъ

 

до

 

шести

лицъ,

 

на

 

четыре

 

года.

 

Выборъ

 

половиннаго

 

чис-

ла

 

членовъ

 

производится

 

чрезъ

 

каждые

 

два

 

года

такимъ

 

способомъ,

 

какой

 

найдевъ

 

будетъ

 

болѣе

удобнымъ

 

по

 

мѣстнымь

 

обстоятельствами

 

Коми-

тетъ

 

избираетъ

 

изъ

 

среды

 

себя

 

предсѣдателя

 

на

два

 

года.

§

 

21

 

Прошенія

 

о

 

принятіи

 

въ

 

казеннокошт-

ныя

 

воспитанницы

 

подаются

 

въ

 

Правленіе

 

Учили-

ща

 

и

 

окончательно

 

разсматрпваются

 

въ

 

Попечи-
тельномъ

 

Комитетѣ,

 

который

 

и

 

представляетъ

 

свои

заключенія

 

на

 

утвержден іе

 

епархіальнаго

 

Архіерея.

Правленіемъ

 

Училища,

 

съ

 

утверждепія

 

епархіаль-

наго

 

Архіерея,

 

принимаются

 

своекоштныя

 

учени-

цы

 

на

 

жительство

 

въ

 

училищный

 

домъ,

 

а

 

также

приход ящі я

 

дѣвицы

 

допускаются

 

къ

 

слушанію

 

уро-

ковъ

 

въ

 

Училшцѣ.

 

Тѣмъ

 

же

 

порядкомъ

 

увольняют-

ся

 

дѣвпцы

 

изъ

 

Училища,

 

или

 

изъ

 

числа

 

казенно-

коштныхъ

 

воспитанницъ.

$

 

22.

 

Какъ

 

въ

 

казеннокоштныя,

 

такъ

 

и

 

въ

своекоштныя

   

воспитанницы

 

принимаются

 

исклю-



—
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чительно

 

дѣти

 

духовныхъ

 

лицъ

 

вятской

 

епархіи,

преимущественно

 

священнослужителей,

 

какъ

 

глав-

ныхъ

 

дѣятелей

 

въ

 

кругу

 

прпхожанъ.

 

Въ

 

первый

классъ

 

онѣ

 

поступаютъ

 

отъ

 

10-ти

 

до

 

12-ти

 

лѣтъ;

въ

 

высшіе

 

классы

 

допускаются

 

и

 

свыше

 

означен-

ныхъ

 

лѣтъ,

 

смотря

 

по

 

степени

 

приготовленія.

 

При
пріемѣ

 

казеннокоштныхъ

 

воспитанницъ

 

берутся

во

 

внпманіе

 

способности

 

и

 

любознательность

 

дѣ-

вицъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

бѣдиость

 

родителей

 

или

 

сирот-

ство

 

дѣвицъ.

 

При

 

многочисленности

 

дѣвицъ,

 

же-

лающихъ

 

поступить

 

въ

 

Училище

 

съ

 

жительствомъ

въ

 

домѣ

 

онаго,

 

мѣстное

 

начальство

 

у

 

потребляешь
балотпровку,

 

если

 

окажется

 

это

 

нужнымъ.

 

Допу-

скаются

 

къ

 

обученію

 

дѣвицы

 

духовнаго

 

званія

вятской

 

епархіи

 

и

 

сверхъ

 

показаннаго

 

выше

 

ком-

плекта,

 

но

 

только

 

въ

 

качествѣ

 

прпходящихъ,

 

если

родители

 

или

 

опекуны

 

найдутъ

 

возможнымъ

 

по-

мѣщать

 

ихъ

 

на

 

квартирахъ,

 

вполнѣ

 

благонадеж-

ныхъ.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

начальство

 

Училища,
хотя

 

слѣдитъ

 

въ

 

классѣ

 

за

 

успѣхамп

 

сихъ

 

дѣвицъ,

но

 

не

 

обязывается

 

пмѣть

 

надзоръ

 

надъ

 

дѣйстві-

ями

 

ихъ

 

внѣ

 

Училища.

 

На

 

томъ

 

же

 

основаніи

 

мо-

гутъ

 

быть

 

допускаемы

 

дѣвпцы

 

и

 

другихъ

 

состо-

яній,

 

если

 

это

 

не

 

обременитъ

 

Училища

 

миоголюд-

ствомъ.

 

Вообще

 

должно

 

наблюдать,

 

чтобы

 

въ

 

каж-

домъ

 

классѣ

 

было

 

не

 

болѣе

 

сорока

 

ученицы

§

 

23

 

При

 

поступленін

 

дѣвицъ

 

въ

 

Училище
требуется

 

отъ

 

нпхъ

 

метрическое

 

свидетельство

 

о

рожденіи

 

и

 

крещеиіп

 

ихъ.

 

Училищное

 

начальство

наблюдаетъ

 

притомъ,

  

чтобы

   

дѣвицы,

   

поступаю-



—

 

25

 

—

щія

 

на

 

жительство

 

въ

 

училищный

 

домъ,

 

были

здороваго

 

тѣлосложенія

 

и

 

не

 

имѣли

 

наружныхъ

 

не-

достатковъ.

§

 

24.

 

Соотвѣтственно

 

тому,

 

сколько

 

классовъ

по

 

мѣстнымъ

 

соображеніямъ

 

признано

 

будетъ

 

воз-

можнымъ

 

открыть

 

прп

 

самомъ

 

учрежденіп

 

Учили-

ща,

 

имѣетъ

 

быть

 

принято

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

нпхъ

10-ть

 

казеннокоштныхъ

 

воспитанницъ,

 

въ

 

прочіе
по

 

8-ми.

 

Съ

 

переходомъ

 

воспитанницъ

 

въ

 

б-й

классъ

 

составится

 

полный

 

комплектъ

 

казеннокошт-

ныхъ

 

воспитанницъ.

§

 

25.

 

Родители

 

и

 

опекуны

 

принятыхъ

 

на

жительство

 

въ

 

училищный

 

домъ

 

воспитанницъ

могутъ

 

брать

 

ихъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домы

 

на

 

время

 

сво-

бодное

 

отъ

 

ученія,

 

но

 

для

 

этого

 

они,

 

т.

 

е.

 

ро-

дители

 

и

 

опекуны,

 

обязываются

 

лично

 

являться

въ

 

Училище,

 

и

 

лично

 

сами

 

же

 

возвращать

 

дѣвицъ

въ

 

Училище.
§

 

26.

 

Подъ

 

подобнымъ

 

условіемъ

 

дозволяет-

ся

 

и

 

кратковременная

 

отлучка

 

дѣвицъ

 

изъ

 

учп-

лищнаго

 

дома

 

на

 

дни

 

праздничные

 

къ

 

родствен-

нымъ

 

имъ

 

духовнымъ

 

лицамъ.

§

 

27.

 

Въ

 

каждый

 

учебный

 

мѣсяцъ,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

одинъ

 

разъ,

 

собирается

 

подъ

 

предсѣ-

дательствомъ

 

начальницы

 

Педагогическій

 

Совѣтъ

изъ

 

благочиннаго,

 

учителей,

 

учительницъ,

 

воспи-

тательницъ

 

и

 

ихъ

 

помощницы

 

Въ

 

Совѣтѣ

 

раз-

сматриваются

 

успѣхи

 

дѣвицъ,

 

изыскиваются

 

мѣры

къ

 

преуспѣянію

 

тѣхъ

 

изъ

 

нпхъ,

 

которыя

 

оказа-

лись

 

малоуспешными,

 

обсуживаются

 

методы

 

пре-



—
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подаванія,

 

принимаются

 

мѣры

 

къ

 

возможному

 

усо-

вершенствованію

 

учебной

 

части

 

для

 

дальнѣйшаго

преуспѣянія

 

дѣвицъ.

%

 

28.

 

По

 

усмотрѣнію

 

Педагогическаго

 

Совѣ-

та,

 

съ

 

согласія

 

епархіальнаго

 

Архіерея,

 

наставни-

ки

 

и

 

наставницы

 

Училища

 

могутъ

 

въ

 

началѣ

 

учеб-

наго

 

года,

 

если

 

признано

 

будетъ

 

полезнымъ

 

и

нужнымъ,

 

вновь

 

распредѣлять

 

между

 

собою

 

пред-

меты

 

обученія,

 

назначать

 

число

 

уроковъ

 

для

 

каж-

даго

 

изъ

 

нихъ,

 

дни

 

и

 

часы

 

преподаванія,

 

также

 

ру-

ководства,

 

если

 

послѣднія

 

окажутся

 

необходимо

нужными.

                                                        

\
'%

 

29.

 

Переводы

 

воспитанницъ

 

изъ

 

класса

 

въ

классъ

 

назначаются

 

съ

 

окончаніемъ

 

каждаго

 

учеб-

наго

 

года

 

въ

 

іюнѣ

 

или

 

въ

 

іюлѣ,

 

послѣ

 

пспыта-

ній,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

производимы

 

только

однажды

 

въ

 

годъ,

 

и

 

послѣ

 

торжественнаго

 

акта,

заключающаго

 

собою

 

испытанія.

 

Тогда

 

же

 

бы-

ваешь

 

выпускъ

 

изъ

 

Училища

 

дѣвицъ,

 

окончившихъ

въ

 

ономъ

 

курсъ

 

ученія,

 

а

 

для

 

прочпхъ

 

начинает-

ся

 

вакація,

 

продолжающаяся

 

около

 

двухъ

 

мѣсяцевъ,

по

 

усмотрѣнію

 

мѣстнаго

   

начальства.

§

 

30.

 

Выпускаемыя

 

изъ

 

Училища

 

девицы

снабжаются

 

отъ

 

училищнаго

 

начальства

 

свиде-

тельствами;

 

при

 

чемъ

 

воспитанницы

 

могутъ

 

по

особымъ

 

уважеыіямъ,

 

если

 

пожелаютъ,

 

еще

 

неко-

торое

 

время

 

оставаться

 

въ

 

Училище,

 

a

 

способнѣй-

шія

 

изъ

 

нихъ

 

поступить

 

въ

 

помощницы

 

воспита-

тельницы

%

 

31.

 

Когда

 

казеннокоштныя

   

воспитанницы



—

 

27

 

—

по

 

выходѣ

 

изъ

 

Училища

 

поступаютъ

 

въ

 

замуже-

ство,

 

то

 

получаютъ

 

отъ

 

Училища

 

денежное

 

посо-

біе,

 

соразмерно

 

ихъ

 

успѣхамъ

 

п

 

поведенію,

 

изъ

того

 

капитала,

 

какой

 

можетъ

 

на

 

сей

 

предметъ

составиться

 

разными

 

по

 

Училищу

 

отъ

 

штатнаго

расхода

 

сбереженіями,

 

или

 

иными

 

могущими

 

ока-

заться

 

въ

 

распоряженіи

 

епархіальнаго

 

начальства

способами.

 

На

 

счетъ

 

тѣхъ

 

же

 

способовъ

 

воспитан-

ницы

 

въ

 

последніе

 

мѣсяцы

 

пребыванія

 

своего

 

въ

Училищѣ

 

приготовляютъ,

 

по

 

распоряженію

 

учи-

лищнаго

 

начальства,

 

нужнѣйшія

 

принадлежности

для

 

своей

 

одежды,

 

потребной

 

послѣ

 

выпуска.

§

 

32.

 

Сумма,

 

получаемая

 

на

 

содержаиіе

 

Учи-
лища,

 

должна

 

быть

 

хранима

 

въ

 

уѣздномъ

 

казна-

чействѣ,

 

за

 

печатію

 

Правленія

 

Училища

 

и

 

клю-

чемъ

 

благочиннаго.

§

 

33.

 

Предъ

 

началомъ

 

каждаго

 

года

 

выдают-

ся

 

начальницѣ

 

Училища

 

книги

 

для

 

записи

 

прихо-

да

 

и

 

расхода

 

учплищныхъ

 

суммъ

 

за

 

подписомъ

председателя

 

Попечительнаго

 

Комитета

 

и

 

за

 

пе-

чалю

 

училищнаго

 

Правленія.
§

 

34.

 

Изъ

 

штатной

 

суммы

 

Правленіе,

 

по

особо

 

заведенной

 

книгѣ,

 

выдаешь

 

подъ

 

росписку

начальнице

 

такое

 

количество

 

денегъ,

 

какое

 

по

обстоятельствамъ

 

найдено

 

будешь

 

нужнымъ

 

для

хозяйственныхъ

 

потребностей

 

и

 

учебныхъ

 

посо-

бій,

 

съ

 

тбмъ

 

чтобы

 

общій

 

годовый

 

расходъ

 

не

превышалъ

 

штатомъ

 

определенной

 

суммы.

§

 

35.

 

Жалованье

 

всѣмъ

 

служащимъ

 

выдается

по

 

окончаніи

 

каждаго

 

месяца.
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§

 

36.

 

По

 

окончаніи

 

каждаго

 

же

 

месяца

 

на-

чальница

 

вносишь

 

въ

 

Правленіе

 

Училища

 

приходо-

расходныя

 

книги,

 

по

 

которымъ

 

свидетельствуется

Правленіемъ

 

приходъ,

 

расходъ

 

и

 

остатокъ

 

налич-

ныхъ

 

суммъ,

 

и

 

о

 

последующемъ

 

доносится

 

епархі-

альному

 

Архіерею.
§

 

37.

 

По

 

прошествіи

 

каждаго

 

гражданскаго

года

 

представляется

 

училищнымъ

 

Правленіемъ
епархіальному

 

Архіерею

 

общій

 

отчетъ

 

о

 

всехъ

расходахъ

 

и

 

денежныхъ

 

суммахъ,

 

который

 

и

 

пе-

редается,

 

для

 

надлежащей

 

поверки

 

на

 

общихъ

 

ос-

нованіяхъ

 

въ

 

Попечительный

 

объ

 

Училище

 

Ко-

митеты

§

 

38.

 

По

 

истеченіи

 

же

 

каждаго

 

учебнаго

 

го-

да

 

училищное

 

начальство

 

представляетъ

 

епархі-

альному

 

Архіерею

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Училища

во

 

всехъ

 

отношеніяхъ.

 

Сей

 

отчетъ

 

съ

 

замѣчанія-

ми

 

епархіальнаго

 

Архіерея,

 

если

 

они

 

признаны

будутъ

 

нужными,

 

представляется,

 

по

 

означенному

выше

 

порядку,

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕЛИ-
ЧЕСТВУ,

 

Августейшей

 

Покровительнице

 

Учили-

ща.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

копія

 

съ

 

онаго

 

представляет-

ся

 

Св.

 

Сгноду

 

и

 

отчетъ

 

печатается

 

во

 

всеобщее

известіе.

§

 

39.

 

Духовиыя

 

лица

 

вятской

 

епархіи

 

могутъ

присутствовать

 

на

 

испытаніяхъ

 

девицъ,

 

и

 

если

найдутъ

 

нужнымъ

 

сделать

 

какія

 

либо

 

достойиыя

уваженія

 

замечанія

 

о

 

состояніи

 

Училища,

 

то

 

пред-

ставляютъ

 

ихъ

 

на

 

разсмотрбніе

 

Попечительнаго

Комитета

 

чрезъ

 

кого

 

либо

 

изъ

 

членовъ

 

онаго.
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%

 

40.

 

Должностныя

 

лица

 

Училища

 

считаются

въ

 

действительной

 

государственной

 

службе.

 

Сверх-

штатные

 

преподаватели

 

и

 

преподавательницы

 

до-

пускаются

 

къ

 

занятіямъ

 

при

 

Училище

 

по

 

условію,

безъ

 

правъ

 

государственной

 

службы.
§

 

41.

 

Зданія,

 

занимаемыя

 

Училпщемъ,

 

осво-

бождаются

 

отъ

 

городской

 

квартирной

 

повинности.

§

 

42.

 

Училище

 

имеешь

 

печать

 

по

 

примеру

прочихъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

%

 

43.

 

Пакеты

 

за

 

печатію

 

Училища

 

прини-

маются

 

на

 

почтѣ,

 

какъ

 

казенные,

 

безъ

 

платежа

весовыхъ

 

денегъ.

§

 

44.

 

Делопроизводство

 

по

 

Училищу

 

освобо-

ждается

 

отъ

 

употребленія

 

гербовой

 

бумаги.
§

 

45.

 

Чрезъ

 

каждые

 

четыре

 

года

 

Попечи-
тельный

 

Комитетъ

 

съ

 

Педагогическимъ

 

Советомъ

и

 

членами

 

Правленія

 

входятъ

 

въ

 

пересмотръ

 

сего

положенія

 

и

 

если

 

признано

 

будетъ

 

нужнымъ

 

сде-

лать

 

какія

 

либо

 

измененія

 

и

 

усовершенствованія

въ

 

ономъ,

 

то

 

соображенія

 

объ

 

этомъ

 

представля-

ются

 

епархіальному

 

Архіерею,

 

который

 

съ

 

своимъ

мнѣніемъ

 

представляетъ

 

ихъ

 

Св.

 

Сгноду.

§

 

46.

 

Если

 

признано

 

будетъ

 

нужнымъ

 

соста-

вить

 

особое

 

начертаніе

 

обязанностей

 

для

 

началь-

ницы,

 

воспитательницъ

 

и

 

всехъ

 

служащихъ

 

при

Училищѣ,

 

то

 

къ

 

сему

 

должно

 

быть

 

приступлено

уже

 

по

 

указанію

 

опыта.

з
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ШТАТЪ

еятскаго

   

Училища

   

дѣвицъ

   

духовито

 

звапгл

Высочайше

 

утвероюденный

 

въ

 

6

 

день

 

сентября

4862

 

года.

Начальница .....

Благочинный .....
Воспитательницы
Помощницы

 

воспитатель-

ницъ

 

........

Смотритель

 

дома

Почетный

 

блюститель

 

по

хозяйственной

 

части

 

изъ

 

ку-

печескаго

 

или

 

дворянскаго

сословія

 

.......

На

 

наставнпковъ

     

...

На

 

учебныя

 

и

 

рукодбльныя
пособія .......

На

 

письмоводителя

 

при

училищномъ

 

Правленіи

 

и

 

на

канцелярскіе

 

расходы

    

.

    

.

На

 

содержаніе

 

50 -ти

 

штат-

ныхъ

 

воспитанницъ

 

пищею

и

 

одеждою,

 

по

 

50

 

руб.

 

на

каждую .......

Врачъ

 

при

 

больницѣ

    

.

    

.

Содерж. ВЪ

 

годъ.

ОДНОМУ.

1
о

■Е

4

   

Sо

 

2
н

 

3
О

  

в

6
с-
<о
о

щр. р.

1 450 250 700
1 100 » 100
3 200 » 600

3 150 » 450
1 300 » 300

1 » » »

» » » 1800

» »

 

' » 200

» » »

    

!

1

130

» » » 2500
1 120 » 120
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Надзирательница

 

за

 

боль-
ницей.......

    

.

Служительница

    

....

На

 

лекарства .....

Кухарка

 

съ

 

помощницей

 

.

Служительницы,

 

онѣ.

 

же

 

и

прачки

   

.......

На

 

мытье

 

белья

 

съ

 

най-
момъ

 

женщпнъ

 

въ

 

помощь

прачкамъ

    

......

На

 

содержаніе

 

скотнаго

 

и

птичнаго

 

двора

    

....

Коровница ......
На

 

содержаніе

 

сада

 

и

 

ого-

рода

 

........

Привратникъ

 

.....

ему

 

на

 

одежду

Работниковъ

 

.....

На

 

содержаніе

 

дома,

 

отоп-

леніе,

 

освещеніе,

 

ремонтъ

зданій,

 

мебели,

 

посуды

 

и

проч ........

На

 

содержаніе

 

воспитатёль-
ницъ

 

и

 

ихъ

 

помощницъ

 

пи-

щею

 

........

На

 

содержаніе

 

служителей
и

 

служительницъ

 

пищею

 

11
чел.

 

по

 

6

 

коп.

 

въ

 

день

 

.

Не

 

непредвидимыя

 

потреб-
ности

      

.......

1
1
»

2

»

1

»

1
»

3

80
40
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

У>

»

»

»

Итого. 10,082
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Примѣчапія:

 

\)

 

Доходъ

 

съ

 

8

 

лавокъ

 

при

 

учи-

лищномъ

 

домѣ

 

назначается

 

на

 

его

 

содержаніе.

2)

  

Прислуга

 

при

 

Училищѣ,

 

смотря

 

по

 

надоб-

ности,

 

можетъ

 

быть

 

увеличена

 

на

 

счетъ

 

суммъ

отъ

 

взноса

 

пансіонерокъ.

3)

  

Остатки

 

отъ

 

штатной

 

суммы

 

по

 

одной

статьѣ

 

расхода

 

могутъ,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

быть

обращаемы

 

въ

 

восполненіе

 

недостатка

 

по

 

другимъ

статьямъ

 

расходовъ,

 

лишь

 

бы

 

всѣ

 

издержки

 

не

превышали

 

положенной

 

на

 

Училище

 

суммы.

4)

  

Остающіяся

 

за

 

всѣми

 

расходами

 

къ

 

концу

года

 

деньги

 

обращаются

 

въ

 

экономически

 

капи-

талъ.

5)

   

По

 

классамъ

 

должностей

 

полагаются:

 

смо-

тритель

 

дома

 

въ

 

ѴПІ,

 

врачъ

 

въ

 

EX,

 

учители

 

въ

X,

 

письмоводитель

 

въ

 

XII

 

классѣ

 

и

 

пользуются

мундиромъ

 

чиновниковъ

 

православнаго

 

духовнаго

вѣдомства:

 

смотритель

 

дома

 

по

 

VIII,

 

врачъ

 

по

 

IX,

a

 

прочіе

 

по

 

X

 

разряду.

 

Почетному

 

блюстителю

присвояется

 

мундиръ

 

VIII

 

разряда.

Положеніе

 

о

 

вятскомъ

 

Училищѣ

 

дѣвицъ

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

и

 

штатъ

 

сего

 

Училища

 

даютъ

 

яс-

ное

 

понятіе

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какомъ

 

видѣ

 

предположено

открыть

 

сіе

 

заведеніе

 

въ

 

городѣ

 

Вяткѣ.

 

При

 

со-

ставленіи

 

сего

 

положенія

 

и

 

штата

 

онаго

 

приняты

были

 

въ

 

соображеніе

 

уставъ

 

казанскаго

 

училища

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

а

 

также

 

и

 

желанія

 

духо-

венства

 

вятской

 

епархіи,

 

и

 

потому

 

штатъ

 

вятскаго
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Училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

положеніе

онаго

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

отношеніяхъ

 

отличаются

 

отъ

уставовъ

 

существующихъ

 

нынѣ

 

духовныхъ

 

жен.

скихъ

 

училищъ.

 

Именно:

 

1)

 

такъ

 

какъ

 

шестилѣт-

нее

 

безъисходное

 

пребываніе

 

дѣвицъ

 

въ

 

Училищѣ

лишило

 

бы

 

ихъ

 

слишкомъ

 

дорогаго

 

въ

 

ихъ

 

возра-

стѣ

 

блага —свиданія

 

съ

 

родителями

 

и

 

жизни

 

въ

семействѣ,

 

также

 

ослабило

 

бы

 

связь

 

дѣвицъ

 

съ

семействами

 

и

 

съ

 

прежнимъ

 

бытомъ

 

ихъ,

 

то

 

по-

ложеніемъ

 

вятскаго

 

Училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

званія

 

разрѣшается

 

родителямъ

 

и

 

воспитателямъ

брать

 

дѣвицъ

 

изъ

 

Училища

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домы

 

въ

неучебное

 

время,

 

съ

 

непремѣннымъ

 

только

 

усло-

віемъ,

 

чтобы

 

родители

 

и

 

воспитатели

 

сами

 

лично

являлись

 

для

 

сего

 

въ

 

Училище, —лично

 

принимали

и

 

возвращали

 

въ

 

оное

 

дѣвицъ.

 

На

 

семь

 

же

 

осно-

ваніи,

 

и

 

подъ

 

такимъ

 

же

 

условіемъ,

 

допускается

выходъ

 

дѣвицъ

 

изъ

 

Училища

 

въ

 

домы

 

извѣстныхъ

въ

 

городѣ

 

Вяткѣ

 

духовныхъ

 

лицъ.

 

2)

 

Такъ

 

какъ

разлука

 

воспитанницъ,

 

или

 

воспитанниковъ,

 

съ

семействами

 

сама

 

по

 

себѣ

 

не

 

составляетъ

 

необхо-

димаго

 

условія

 

благоуспѣшнаго

 

образованія,

 

а

 

есть

только

 

жертва,

 

безъ

 

которой

 

часто

 

невозможно'

получить

 

никакого

 

воспитанія,

 

то

 

положеніемъ

вятскаго

 

Училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

зваиія

 

пред-

полагается

 

дозволить

 

обучаться

 

въ

 

Училищѣ

 

не

однимъ

 

только

 

дѣвицамъ,

 

которыя

 

поступятъ

 

на

жительство

 

въ

 

училищный

 

домъ

 

въ

 

качествѣ

 

ка-

зеннокоштныхъ

 

и

 

своекоштныхъ

 

воспитанницъ,

 

но

и

 

тѣмъ

   

дѣвицамъ,

   

которыя

 

захотятъ

   

посѣщать
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Училище

 

только

 

въ

 

часы

 

учебные,

 

на

 

жительства

же

 

оставаться

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

родителей

 

и

 

род-

ственников^

 

или

 

другихъ

 

вполнѣ

 

благонадежныхъ

линь.

 

3)

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

дѣвицы,

 

во

время

 

обученія

 

своего

 

имѣющія

 

жительство

 

внѣ

училищыаго

 

дома,

 

могутъ

 

изучать

 

рукодѣлья

 

и

 

до-

машнее

 

хозяйство

 

среди

 

своихъ

 

семейетвъ;

 

потому

положеніемъ

 

Училища

 

разрѣшается

 

преподавать

имъ,

 

вмѣсто

 

рукодѣлья,

 

рисованье

 

и

 

церковную

живопись,

 

одинъ

 

изъ

 

иностранныхъ

 

языковъ,

 

фран-

цузскій

 

или

 

нѣмецкій,

 

также

 

музыку

 

церковныхъ

гимновъ.

 

Къ

 

изученію

 

сихъ

 

предметовъ

 

предполо-

жено

 

допускать

 

и

 

прочихъ

 

дѣвпцъ,

 

чувствующпхъ

въ

 

себѣ

 

способность

 

и

 

охоту

 

къ

 

нимъ,

 

сколько

можно

 

будетъ

 

совмѣстить

 

это

 

съ

 

изученіемъ

 

руко-

дѣлья.

 

Впрочемъ,

 

пользуясь

 

правомъ

 

безмезднаго

обученія

 

вообще,

 

сіи

 

дѣвицы

 

за

 

обученіе

 

свое

иностранному

 

языку,

 

живописи

 

и

 

музыкѣ

 

должны

вносить

 

вЪ

 

Училище

 

плату,

 

на

 

счетъ

 

которой

 

мож-

но

 

было

 

бы

 

пріискать

 

для

 

нихъ

 

преподавателей,

не

 

обременяя

 

Училище

 

особыми

 

расходами

 

по

симъ

 

предметамъ.

 

4)

 

Поелику

 

странно

 

было

 

бы

въ

 

женщинѣ,

 

систематически

 

образованной,

 

встрѣ-

тить

 

невѣдѣніѳ

 

относительно

 

оамыхъ

 

обыкновен-

ныхъ

 

предметовъ

 

и

 

явленій

 

природы,

 

незнаніе
напримѣръ

 

того,

 

что

 

такое

 

дождь,

 

молнія,

 

солн-

це,

 

луна,

 

что

 

такое

 

квадратъ,

 

конусъ

 

и

 

проч.,

 

то

положеніемъ

 

вятскаго

 

Училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

званія

 

предполагается

 

съ

 

знаніемъ

 

арпѳметики

сообщить

  

дѣвицамъ

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

   

изъ

 

re-
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ометріи

 

и

 

естественныхъ

 

наукъ.

 

5)

 

Такъ

 

какъ

 

спо-

собы

 

существованія

 

вятскаго

 

Училища

 

духовныхъ

дѣвицъ

 

предлагаются

 

добровольнымъ

 

усердіемъ

духовенства

 

вятской

 

епархіи,

 

то

 

признано

 

спра-

ведливымъ

 

предоставить

 

самому

 

духовенству

 

учас-

тие

 

въ

 

наблюденіи

 

надъ

 

употребленіемъ

 

жертвуе-

мыхъ

 

имъ

 

суммъ,

 

надъ

 

достоинствомъ

 

п

 

направ-

леніемъ

 

образованія,

 

получаемаго

 

въ

 

означенномъ

Училищѣ

 

дочерьми

 

его.

 

И

 

потому

 

предположено

учредить

 

Попечительный

 

Комитетъ

 

изъ

 

извѣст-

ныхъ

 

свопмъ

 

образованіемъ

 

и

 

дѣятельною

 

христі-

анскою

 

любовію

 

къ

 

ближнимъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

по

выбору

 

епархіальнаго

 

духовенства,

 

и

 

возложить

 

на

сей

 

Комитетъ

 

слѣдующія

 

обязанности:

 

а)

 

по

 

окон-

чаніи

 

каждаго

 

года

 

производить

 

ревизію

 

экономи-

ческихъ

 

училищныхъ

 

отчетовъ,

 

б)

 

присутствовать

на

 

испытаніяхъ

 

для

 

наблюденія

 

за

 

успѣхами

 

обу-

ченія

 

и

 

образованія

 

дѣвицъ,

 

в)

 

заботиться,

 

чтобы

науки

 

преподавались

 

въ

 

Училищѣ

 

по

 

самымъ

 

луч-

шимъ

 

руководствамъ

 

и

 

методамъ,

 

чтобы

 

заведеніе

снабжено

 

было

 

наилучшими

 

учебными

 

пособіями,

и

 

вообще

 

знать

 

нужды

 

и

 

недостатки

 

заведенія

 

и

изыскивать

 

всѣ

 

возможные

 

способы

 

къ

 

устраненію

оныхъ,

 

для

 

предотвращенія

 

какого

 

либо

 

застоя,

пли

 

односторонности

 

образоваиія.

(Извлечено

 

изъ

 

представленія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Агаѳаіг-

гела,

 

Епископа

 

Вятскаго,

 

Св.

 

Сѵноду

 

объ

 

открытіи

 

вятскаго

Училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

звангя).
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%)

 

Распорлжепіл

 

епархіальнаіо

 

начальства.

По

 

полученіи

  

вышеозначеннаго

 

отношенія

 

г.

сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

Его

 

Преосвящен-

ство

 

резолюціею

 

своею

 

отъ

 

29

 

сентября

 

1862

 

года

указалъ

 

Консисторіи:

 

1)

 

во

 

исполненіе

 

Высочай-

шаго

 

повелѣнія,

 

состоявшагося

 

въ

 

6

 

день

 

сентяб-

   

«

ря,

 

сдѣлать

   

безъ

 

замедленія

   

распоряженіе

 

о

 

по-

купкѣ

 

дома

 

купца

 

Ермолина

 

для

 

открываемаго

 

въ

городѣ

 

Вяткѣ

 

Училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

   

званія;

2)

 

давъ

 

знать

   

о

 

семъ

   

Высочайшемъ

  

повелѣніп

и

 

объ

 

опредѣленіи/

  

Святѣйшаго

 

Сгнода

   

26

 

іюля

сего

 

года

 

духовенству

 

вятской

 

епархіи

 

чрезъ

 

бла-

гочинныхъ,

   

предписать

 

имъ

 

принять

 

отъ

 

церквей

и

 

духовенства

 

жертвуемыя

 

по

 

подпнскѣ

 

деньги

 

на

покупку

   

дома

   

и

 

на

 

первоначальное

   

обзаведеніе
Училища,

 

и

 

эти

 

деньги

 

представить

 

въ

 

Консисто-
рію;

  

3)

 

а

 

для

   

безостановочнаго

 

окончанія

 

покуп-

ки

 

сдѣлать

 

нынѣ

 

же

 

заемъ

   

потребной

 

суммы

 

изъ

прикладныхъ

   

денегъ

   

каѳедральнаго

   

собора

   

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

эти

 

деньги

 

были

 

возвращены

 

къ

 

сво-

ему

 

источнику

 

изъ

 

суммъ,

   

которыя

 

имѣютъ

 

быть

представлены

 

благочинными;

   

4)

  

по

 

покупкѣ

 

дома

принять

   

мѣры

 

къ

 

охраненію

   

его

 

до

 

опредѣленія

лицъ,

   

долженствующихъ

  

завѣдывать

 

Училищемъ;

5)

   

настоящее

   

отношеніе

   

г.

   

Оберъ-Прокурора,

распоряженіе

   

епархіальнаго

     

начальства,

    

также

положеніе

 

о

 

вятскомъ

 

Училищѣ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

званія

 

и

 

Высочайше

 

утвержденный

 

штатъ

 

онаго

Училища

 

напечатать

 

въ

 

первыхъ

  

нумерахъ

 

Епар-
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хіалыіыхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1863

 

годъ,

 

и

 

предпи-

сать,

 

чтобы

 

протоіереи

 

и

 

священники

 

каждаго

благочинія

 

вятской

 

епархіи,

 

собравшись

 

въ

 

назна-

ченные

 

предварительно

 

благочиннымъ

 

день

 

и

 

мѣ-

сто,

 

избрали

 

попечителей

 

согласно

 

съ

 

20

 

пунктомъ

положенія, —и

 

актъ

 

избранія,

 

за

 

подписомъ

 

уча-

ствовавшихъ,

 

представили

 

епархіальному

 

началь-

ству.

N

 

Во

 

исполненіе

 

сей

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

журналомъ

 

Консисторіи

 

отъ

 

4

 

октября

положено:

 

а)

 

о

 

разрѣшеніи

 

пріобрѣсти

 

домъ

 

купца

Ермолина

 

для

 

вятскаго

 

Училища

 

дѣвицъ

 

духовна-

го

 

званія

 

сообщить

 

въ

 

Палату

 

уголовнаго

 

и

 

граж-

данскаго

 

суда,

 

и,

 

препроводивъ

 

въ

 

оную

 

докумен-

ты

 

на

 

сей

 

домъ,

 

просить

 

совершить

 

купчую

 

крѣ-

пость;

 

б)

 

о

 

принятіи

 

отъ

 

церквей

 

и

 

духовенства

денегъ

 

и

 

о

 

представленіи

 

ихъ

 

въ

 

Консисторію
предписать

 

указами

 

благочиннымъ;

 

в)

 

настоятелю

каѳедральнаго

 

собора

 

съ

 

братіею

 

и

 

церковнымъ

старостою

 

предписать

 

указомъ,

 

чтобы

 

они,

 

выпи-

савъ

 

въ

 

расходъ

 

изъ

 

прикладныхъ

 

суммъ

 

каѳед-

ральнаго

 

собора

 

четырнадцать

 

тысячъ

 

рублей,

представили

 

въ

 

Консисторію;

 

г)

 

препроводить

 

въ

редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

копіп

 

съ

отношенія

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

за

 

№

 

6999,

 

съ

 

по-

ложенія

 

объ

 

Училищѣ

 

и

 

штата

 

онаго,

 

для

 

обнаро-
дованія

 

посредствомъ

 

отпечатанія

 

въ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

и

 

д)

 

поручить

 

завѣдываніе

 

до-

момъ,

 

по

 

покупкѣ,

 

благочинному,

 

по

 

назначенію
Его

   

Преосвященства,

   

согласно

   

§

  

16

 

положѳнія
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объ

 

Училищѣ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

(благочинный)
немедленно

 

пріискалъ

   

двухъ

 

благонадежныхъ

 

че-

ловѣкъ

 

изъ

 

отставныхъ

   

военнослужптелей,

   

и

 

ус-

ловившись

 

съ

 

ними

 

въ

 

цѣнѣ

 

и

 

обязанностяхъ

 

ихъ

по

 

охраненію

 

дома,

 

донесъ

 

о

 

послѣдующемъ

 

Кон-
систоріи.

 

Распоряженіе

  

это

 

было

 

утверждено

 

Его
Преосвященствомъ

 

съ

 

слѣдующпмъ

 

добавленіемъ:

указано — 1)

 

благочиннымъ

 

предписать,

 

чтобы

 

они

пригласили

 

къ

 

пожертвованію

  

на

 

Училище

 

духов-

ныхъ

 

дѣвицъ

   

и

 

тѣхъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

кото-

рыя

 

опредѣлены

 

на

 

священно-церковнослужитель-

скія

 

мѣста

 

послѣ

   

данныхъ

 

духовенствомъ

 

подпи-

сокъ

 

о

 

пожертвованіяхъ;

   

2)

   

документы

    

на

 

домъ

купца

 

Ермолина

   

препроводить

 

въ

 

вятскую

 

судеб-
ную

 

Палату

  

чрезъ

 

секретаря

 

Консисторін

 

г.

 

Веп-
рева;

   

3)

   

Завѣдываніе

 

домомъ,

   

по

 

покупкѣ

 

его,

поручить

  

на

 

время

 

благочинному

  

вятскихъ

   

град-

скихъ

 

церквей

 

протоіерею

 

Герасиму

 

Никитникову;

4-)

   

для

  

скорѣйшаго

   

образованія

   

Попечительная

Комитета

 

и

 

для

 

руководства

 

при

 

избраніи

 

попечи-

телей,

 

нынѣ

 

же

 

напечатать

 

положеніе

 

объ

 

Учили-

щѣ,

    

особою

 

брошюрою,

    

сверхъ

   

Епархіальныхъ

Вѣдомостей,

 

и

 

разослать

 

оное

 

прп

 

указахъ,

 

по

 

два

или

 

по

 

три

 

экземпляра,

   

въ

 

каждое

   

благочиніе,

 

и

предписать

   

чрезъ

 

благочинныхъ

   

протоіереямъ

 

и

священникамъ

 

вятской

 

епархіи

   

избрать

 

попечите-

лей

 

Училища,

 

согласно

 

съ

 

5-мъ

 

пунктомъ

 

резолю-

ціи

 

29

 

сентября

 

сего

 

года,

 

изъ

 

лицъ,

   

имѣющихъ

по

 

мѣсту

  

службы

 

полное

   

удобство

 

проходить

 

сіе
званіе.
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Купчая

 

крѣпость

 

совершена

 

была

 

въ

 

Па-
латѣ

 

уголовнаго

 

и

 

гражданскаго

 

суда

 

9

 

октября,
и

 

11

 

числа

 

представлена

 

купцемъ

 

Ермолинымъ

присутствію

 

Консисторіи,

 

изъ

 

которой

 

онъ

 

немед-

ленно

 

получплъ

 

и

 

слѣдующую

 

ему

 

за

 

домъ

 

сумму

14

 

т.

 

руб.

 

сер.

 

Въ

 

слѣдъ

 

за

 

симъ

 

Консисторія

 

пре-

проводивъ

 

купчую

 

крѣпость

 

въ

 

вятскій

 

городовой

Магистратъ

 

просила

 

оный

 

о

 

вводѣ

 

епархіальное

начальство

 

во

 

владѣніе

 

домомъ

 

Ермолина.

 

20
октября

 

1862

 

года

 

означенный

 

Магистратъ

 

увѣ-

домилъ

 

Духовную

 

Консисторію

 

на

 

отношеніе

 

ея

отъ

 

11

 

октября,

 

что

 

о

 

вводѣ

 

во

 

владѣніе

 

домомъ

купца

 

Ермолина

 

со

 

всѣми

 

принадлежащими

 

къ

 

не-

му

 

строеніями

 

и

 

мѣстомъ

 

сообщено

 

въ

 

вятскую

градскую

 

Полпцію,

 

а

 

подлинная

 

купчая

 

крѣпость

на

 

означенное

 

имѣніе

 

выдана

 

протоіерею

 

Никит-
никову

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

при

 

вводѣ

 

во

 

владѣніе

значущимся

 

въ

 

ней

 

имѣніемъ

 

онъ

 

представилъ

 

ее

Полиціи

 

прямо

 

отъ

 

себя. —

Въ

 

настоящее

 

время

 

домъ,

 

купленный

 

у

 

куп-

ца

 

Ермолина,

 

состоитъ

 

уже

 

въ

 

завѣдываніп

 

епар-

хіальнаго

 

начальства

 

и

 

приспособляется

 

къ

 

заве-

денію

 

въ

 

немъ

 

Училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія.

Одобрено

 

Цензурою-

 

5

 

декабря

 

t862

 

года.

Вятка.

 

Въ

 

ТппограФІи

 

К.

 

Блинова.
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2,

                    

1863

 

г.

          

Января

 

16-го,

ОТДѢЛЪ

 

ДУХОВНО-ЛИТТЕРАТУРНЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

I)

 

О

 

грѣхѣ.

   

II)

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

  

Вятской
Еиархіи

 

(продолженіе).

 

III)

 

БибліограФИческія

 

извѣстія.

Не

 

нужно

 

особеннаго

 

глубокомыслія,

 

достаточ-

но

 

одного

 

здраваго

 

смысла,

 

не

 

омраченнаго

 

пред-

разсудками,

 

чтобы

 

убѣдиться

 

въ

 

существованіи

нравственной

 

порчи

 

въ

 

природѣ

 

человѣка,

 

то

 

есть

такого

 

зла,

 

которое

 

разрушаетъ

 

гармонію

 

жизни

человѣческой

 

и

 

служитъ

 

причиною

 

всѣхъ

 

ея

 

не-

строеній.

 

Это

 

зло

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

вездѣ,

 

когда

обозрѣваемъ

 

исторію

 

человѣческаго

 

рода

 

и

 

ходъ

его

 

развитія.

 

Его

 

присутствіе

 

обнаруживается

 

въ

различныхъ

 

видахъ

 

человѣческой

 

дѣятельности,

въ

 

разнообразныхъ

 

отношеніяхъ

 

людей.

 

Мы

 

не

можемъ

 

скрыть

 

отъ

 

себя

 

его

 

существованія,

 

если

заглянемъ

 

и

 

внутрь

 

себя.
з
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Человѣкъ

 

чувствуетъ

 

и

 

внутренно

 

убѣжденъ,

что

   

онъ

 

сотворенъ

   

Богомъ

 

для

 

мпра,

 

радости

 

и

полнаго

 

блаженства;

 

но

 

въ

 

тоже

    

время

 

внутрен-

нее

 

чувство

   

говоритъ

    

каждому,

 

что

    

на

 

самомъ

дѣлѣ

 

онъ

 

находится

 

въ

 

иномъ

    

состояніи,

  

совер-

шенно

 

противоположномъ.

 

Въ

 

его

 

существѣ

 

одно

противодѣйствуетъ

 

другому

 

и

 

препятствуетъ

    

его

истинно-свободной

   

дѣятельности.

    

Требованіямъ

разсудка

   

противоборствуютъ

 

страсти

 

сердца;

 

че-

го

 

хочетъ

 

духъ,

 

того

 

отвращается

 

плоть,

 

такъ

 

что

мы

 

часто

 

не

 

въ

 

состояніи

 

привести

    

въ

 

исполне-

ніе

 

самыхъ

 

лучшихъ

 

мыслей

 

инамѣреній

 

своихъ,

осуществленіе

 

которыхъ,

 

по

 

суду

 

нашей

 

совѣстп,

составляетъ

    

однако

   

настоятельную

   

потребность
нашу.

    

При

 

всемъ

 

желаніи

   

добра,

 

мы

 

невольно,

какъ

 

бы

 

по

 

какой-то

 

внутренней

 

необходимости,
допускаемъ

 

грѣхи.

 

An.

 

Павелъ

   

говоритъ

 

отъ

 

ли-

ца

 

каждаго

 

человѣка:

 

ne

 

еже

 

хощу

 

доброе,

 

творю:

но

 

еже

 

не

 

хощу

   

злое,

 

сге

 

содѣваю

   

(Рим.

 

7,

 

19.).
Такимъ

   

образомъ

 

каждый

 

на

 

себѣ

 

самомъ

 

испы-

тываетъ

 

все

 

несовершенство

 

своей

 

природы.

 

Со-
знаніе

 

этаго-то

 

несовершенства,

    

безъ

 

сомнѣнія,

вызывало

 

горькія

 

жалобы

 

на

 

жизнь.

 

Мертвые,

 

го-

ворили

 

древиіе

 

мудрецы,

 

несравненно

 

счастливее

тѣхъ,

 

которые

   

жизутъ.

 

Подобныя

  

рѣчи

 

слыша-

лись

 

постоянно

   

и

 

неизмѣнно

   

въ

 

теченіе

 

цѣлыхъ

тысячеіѣтій,

 

выражая

 

собою

  

всеобщія

 

болѣзнея-

ныя

 

чувствованія

   

глубочайшагѳ

   

повреждения

   

и

растлѣнія

 

существа

  

человѣческаго .

   

Конечно,

 

не

всякій

   

въ

 

одинаковой

 

степени

 

ясно

 

сознаетъ

 

эти
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несовершенства

 

и

 

недостатки

 

Иной,

 

исключи-

тельно

 

занявшись

 

благами

 

міра

 

сего,

 

легкомыслен-

но

 

заглушаетъ

 

въ

 

себѣ

 

внутренній

 

голосъ,

 

гром-

ко

 

напоминающій

 

ему

 

о

 

высшихъ

 

требованіяхъ
духа,

 

Онъ

 

не

 

ощущаетъ,

 

по

 

видимому,

 

разлада

и

 

нестроенія

 

внутренней

 

жизни

 

своей

 

и

 

будто
наслаждается

 

миромъ

 

и

 

довольствомъ.

 

Но

 

можетъ

ли

 

и

 

этотъ

 

человѣкъ

 

отрѣшиться

 

отъ

 

мысли

 

о

несовершенства

 

человѣческомъ,

 

когда

 

онъ

 

живетъ

въ

 

обвдествѣ

 

людей^

 

нетокмо

 

проникнутыхъ

 

тя-

гостнымъ

 

я

 

горькимъ

 

убѣжденіемъ

 

въ

 

этомъ

 

не-

совершенств'!},

 

но

 

и

 

вовсеуслышаніе

 

стенающихъ

отъ

 

него;

 

когда

 

обстоятельства

 

постоянно

 

застав-

ляютъ

 

его

 

отказываться

 

отъ

 

самыхъ

 

вожделѣн-

ныхъ

 

плановъ;

 

когда

 

такъ

 

часто,

 

вмѣсто

 

ожидае-

мой

 

пользы

 

и

 

удовольствія,

 

онъ

 

тернитъ

 

однѣ

 

не-

пріятности;

 

когда

 

всюду

 

встрѣчаетъ

 

зтоизмъ,

 

за-

висть,

 

ненависть,

 

обманъ,

 

ложь,

 

гнѣвъ,

 

неспра-

ведливость,

 

злобу

 

и

 

все

 

то,

 

что

 

ноеитъ

 

названіе

грѣха,

 

что

 

отравляетъ

 

жизнь

 

человѣческую?

Опытъ

 

жизни

 

научаетъ

 

его

 

тому,

 

чего

 

онъ

 

не

понималъ

 

изъ

 

свидѣтельства

 

внутренняго

 

чувства.

Согласно

 

съ

 

Псалмопѣвцемъ

 

и

 

онъ

 

воскликнетъ:

иѣстъ

 

творяи

 

блаюстыню,

 

нѣсть

 

до

 

единого

(Псал.

 

13,

 

3.)!
Такимъ

 

образомъ

 

несомнѣнно,

 

что

 

порча

 

и

растлѣиіе

 

проникли

 

все

 

существо

 

человѣка.

 

При-

чина

 

сего

 

зла

 

заключается

 

не

 

въ

 

первоначальной

природѣ

 

человѣка;

 

произошло

 

оно

 

независимо

 

отъ

нормальныхъ

   

трѳбоваиііі

 

его

 

природы

 

и

 

въ

 

про-

і
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тивность

 

имъ.

 

Что

 

зло

 

дѣйствительно

 

есть

 

нѣчто

противоестественное,

 

не

 

свойственное,

 

а

 

враждеб-

ное

 

природѣ

 

человѣка,

 

это

 

доказываетъ

 

наше

внутреннее

 

отвращеніе

 

отъ

 

зла

 

и

 

сердечное

 

же-

ланіе

 

добра,

 

это

 

доказываетъ

 

та

 

внутренняя

 

борь-

ба,

 

тѣ

 

затаенныя

 

страданія,

 

которыхъ

 

всегда

стоптъ

 

намъ

 

злое

 

дѣло.

 

Откуда

 

могли

 

бы

 

мы

знать

 

о

 

чистой

 

любви

 

къ

 

ближнимъ

 

и

 

объ

 

ея

 

тре-

бованіяхъ,

 

если

 

бы

 

были

 

по

 

природѣ

 

злы?

 

Если

все

 

въ

 

нашей

 

природѣ

 

есть

 

зло,

 

если

 

нѣтъ

 

въ

насъ

 

ничего,

 

что

 

указывало

 

бы

 

на

 

высокое

 

до-

стоинство

 

нашей

 

природы,

 

на

 

наше

 

призваніе;

 

то

откуда

 

же

 

въ

 

насъ

 

это

 

внутреннее

 

сильное

 

жела-

ніе,

 

этотъ

 

голодъ

 

и

 

жажда

 

добра?

 

Откуда

 

это

 

бо-
лѣзненное

 

состояніе,

 

въ

 

которое

 

повергаетъ

 

насъ

нѣкая

 

раздвоенность,

 

даже

 

взаимное

 

противо-

борство

 

нашихъ

 

желаній?

 

Вообще

 

откуда

 

это

 

без-

покойство,

 

эти

 

неизбѣжныя

 

мучеш^

 

какъ

 

скоро

человѣкъ

 

хоть

 

разъ

 

открывается

 

отъ

 

развлекаю-

щей

 

суеты

 

міра

 

и

 

заключается

 

въ

 

самого

 

себя?

Откуда

 

этотъ

 

внутренній

 

голодъ

 

и

 

не

 

насытность,

которыхъ

 

мы

 

не

 

можемъ

 

утолить

 

благами

 

міра?

Откуда

 

эти

 

вопли

 

и

 

жалобы,

 

если

 

бы

 

жизнь

 

въ

грѣхѣ

 

была

 

нашею

 

нормальною

 

жизнію?

 

Да,

 

от-

куда

 

все

 

это,

 

если

 

наше

 

настоящее

 

состояніе
еполнѢ

 

соотвѣтствуетъ

 

нашей

 

природѣ,

 

.если

 

мы

никогда

 

не

 

находились

 

въ

 

лучшемъ

 

состояніи

 

и

никогда

 

не

 

должны

 

снова

 

достигнуть

 

его?

 

Нельзя
сознательно

 

искать

 

того,

 

чѣмъ

 

мы

 

не

 

обладали

никогда,

 

и

 

о

 

чемъ

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

никакого

 

поня-
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тія.

 

Если

 

же

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

человѣкъ

 

никогда

не

 

удовлетворяется

 

настоящимъ

 

своимъ

 

существо-

ваніемъ

 

и

 

по

 

этой

 

причинѣ

 

страдаетъ

 

и

 

ищетъ

лучшаго,

 

то

 

очевидно,

 

что

 

нѣкогда

 

мы

 

находи-

лись

 

въ

 

пномъ

 

состояніи

 

и

 

что

 

настоящее

 

наше

положеніе

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

нашей

 

природѣ,

 

въ

основапіи

 

существа

 

нашего

 

кроющимся

 

наклонно-

стямъ.

 

Въ

 

самомъ

 

грѣхѣ,

 

по

 

замѣчанію

 

блаж.

Августина,

 

человѣкъ

 

пщетъ

 

для

 

себя

 

добра,

 

а

 

не

зла,

 

счастья

 

и

 

радости,

 

къ

 

которымъ

 

онъ

 

первона-

чально

 

предназначены

Итакъ

 

несомнѣнно,

 

что

 

мы

 

пали.

 

Эта

 

истина

имѣетъ

 

свое

 

непреоборимое

 

доказательство

 

въ

 

об-

щемъ

 

сознапіи

 

человечества.

 

И

 

кто

 

имѣетъ

 

хотя

поверхностное

 

знакомство

 

съ

 

исторіей

 

и

 

этногра-

ФІей,

 

тотъ

 

пойметъ

 

всю

 

справедливость

 

нашего

замѣчанія.

 

У

 

всякаго

 

народа,

 

обладающего

 

какими

нибудь

 

преданіями,

 

живетъ

 

сказаніе

 

о

 

золотомъ

вѣкѣ,

 

когда

 

земля

 

сама

 

по

 

себѣ

 

производила

 

все,

нужное

 

для

 

ея

 

обитателей,

 

когда

 

сердце

 

человѣка

было

 

невинно,

 

не

 

обезображено

 

пороками

 

и

 

стра-

стями,

 

когда

 

миръ

 

и

 

радость

 

жили

 

вездѣ,

 

волкъ

съ

 

ягненкомъ

 

паслись

 

вмѣстѣ.

 

Но

 

этому

 

золотому

вѣку,

 

говоритъ

 

преданіе,

 

наслѣдовалъ

 

серебряный,

серебряному—мѣдный,

 

мѣдному—желѣзный;

 

съ

этимъ

 

послѣднимъ

 

поселились

 

между

 

нами

 

жесто-

кость,

 

несправедливость,

 

злоба.

 

Какъ

 

же

 

это

 

слу-

чилось?

 

какимъ

 

образомъ

 

родъ

 

человѣческій

 

ока-

зался

 

въ

 

такомъ

 

положеніи?

 

Ни

 

одна

 

изъ

 

язычес-

кихъ

 

религій

  

не

  

даетъ

  

отвѣта

   

на

 

эти

 

вопросы.

4
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Онѣ

 

представляютъ

 

себѣ

 

паденіе

 

человѣка

 

боль-
шою

 

и

 

трудною

 

загадкою

 

и,

 

чтобы

 

объяснить

 

себѣ

непонятньія

 

противорѣчія,

 

въ

 

которыя

 

поверженъ

міръ,

 

вносятъ

 

грѣхп

 

и

 

зло

 

даже

 

въ

 

самое

 

небо.
Только

 

одно

 

преданіе

 

даетъ

 

совершенно

 

удо-

влетворительное

 

рѣшеніе

 

этой

 

задачи,

 

рѣше-

ніе,

 

подтверждаемое

 

и

 

исторіей

 

и

 

сознаніемъ
человѣка.

 

Это —преданіе

 

избраннаго

 

народа

 

Божія,
повѣствованіе,

 

сохранившееся

 

въ

 

Библіп,

 

которое

есть

 

не

 

простое

 

преданіе

 

человѣческое,

 

а

 

Боже-
ственное

 

Откровеніе

 

человѣческому

 

роду

 

о

 

его

небесномъ

 

званіи

 

и

 

о

 

пути,

 

ведущемъ

 

къ

 

нему.

По

 

этому

 

повѣствованію,

 

основаніе

 

и

 

причина

поврежденнаго

 

состоянія,

 

въ

 

которомъ

 

находится

человѣческій

 

родъ

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ,

 

есть

 

грѣхъ.

До

 

сихъ

 

поръ

 

мы

 

говорили

 

о

 

паденіи,

 

какъ

о

 

несомнѣнномъ

 

Фактѣ.

 

Теперь

 

посмотримъ

 

на

этотъ

 

предметъ

 

съ

 

другой

 

стороны, —возможно

 

ли

было

 

паденіе

 

человѣка?

Богъ,

 

который

 

есть

 

любовь,

 

призвалъ

 

чело-

вѣческій

 

родъ

 

къ

 

жизни,

 

въ

 

которой

 

человѣкъ

могъ

 

бы

 

войти

 

съ

 

Нимъ

 

въ

 

союзъ

 

любви

 

и

 

на-

ходить

 

въ

 

этомъ

 

свое

 

блаженство;

 

ибо

 

Богъ

есть

 

источникъ

 

блаженства.

 

Мы

 

всѣ

 

знаемъ,

 

что

любить

 

другихъ

 

и

 

быть

 

любимымъ

 

другими,

 

есть

великое

 

счастіе.

 

Но

 

если

 

несомнѣнно,

 

что

 

зем-

ная

 

любовь,

 

любовь

 

тварей

 

между

 

собою

 

такъ

много

 

доставляетъ

 

человѣку

 

счастья

 

и

 

радости,

то

 

на

 

сколько

 

блаженнотворнѣе

 

любовь

 

человѣка

къ

 

Богу,

 

эта

 

чистая,

 

святая

   

и

 

возвышенная

 

лю-
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бовь,

 

въ

 

которой

 

нѣтъ

 

ничего

 

помрачающаго,

 

не-

совершенна™,

    

посредствомъ

   

которой

   

человѣкъ

становится

 

въ

 

союзъ

 

со

 

всѣмъ,

 

что

 

достойно

 

люб-
ви!

    

По

 

этому-то

 

и

 

сказано

   

въ

 

свящ.

    

Ппсаніи:
возлюбиши

    

Господа

   

Бога

 

твоего

   

всѣмк

 

сердцемь
твоимъ,

 

всею

 

душею

 

твоею

 

и

 

всею

 

мъгслг'ю

 

твоею

 

и

искреннлго

 

твоего,

 

лко

 

самъ

 

себе.

   

Въ

 

сію

 

обою

 

за-

повѣдгю

  

весь

 

закот

 

и

 

пророцы

 

висятъ

   

(Мат.

 

22,

37.

 

39.

 

4-0.).

 

Но

 

дѣятельная

 

любовь

   

можетъ

 

про-

истекать

   

только

   

изъ

  

свободы,

 

и

 

быть

   

свобод-

ною. —Гдѣ

   

принужденіе,

     

необходимость, — тамъ

нѣтъ

   

любви.

   

Любовь,

   

по

 

существу

 

своему,

 

ис-

ключаетъ

 

всякое

 

принужденіе.

 

И

 

если

 

люди

 

самою

природою

 

своею

   

призываются

 

къ

 

любви,

   

то

    

во

всякомъ

 

случаѣ

 

они

 

могутъ

 

обнаруживать

 

ее

 

толь-

ко

 

такъ,

   

какъ

 

это

 

прилично

 

свободнымъ

 

сущест-

вамъ, —слѣдовать

 

этому

 

призыванію

 

не

 

иначе,

 

какъ

только

 

свободно,

 

т.

   

е.

 

могутъ

   

любить

 

и

 

не

 

лю-

бить.

 

Слѣдовательно,

   

въ

 

небесномъ

   

званіи

 

чело-

вѣка,

   

въ

 

его

 

назначеніи

 

къ

 

общенікГ

 

съ

 

Богомъ

заключается

 

уже

 

возможность

   

и

 

отпаденія,

    

воз-

можность

 

удаленія

 

отъ

 

этого

 

призванія.

 

Что

 

грѣхъ

человѣка

 

состоялъ

 

именно

 

въ

 

уклоненіи

 

отъ

 

пред-

назначенной

    

ему

 

цѣли,

   

это

 

показываетъ

    

самое

названіе

 

грѣха,

 

потому

 

что

 

еврейское

 

слово,

    

со-

отвѣтствующее

 

нашему —грѣхъ,

 

означаетъ

 

удале-

ніе

 

отъ

 

праваго,

   

предназначеннаго

 

пути,

 

шествіе

по

 

извилистой,

 

окольной

   

дорогѣ,

 

не

 

ведущей

 

къ

цѣли.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

паденіе

 

было

 

возможно.—

Если

 

мы,

 

при

 

этихъ

   

размышленіяхъ,

    

обра-
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тимся

 

къ

 

библейской

 

исторіп,

 

то

 

тамъ

 

встрѣтимъ

простой

 

и

 

истинный

 

разсказъ

 

о

 

падеиіи

 

первыхъ

человѣковъ,

 

о

 

такъ

 

называемомъ

 

прародитель-

скомъ

 

грѣхѣ,

 

который

 

есть

 

начало

 

всякаго

 

грѣха

въ

 

человѣкѣ,

 

который

 

навсегда

 

повредплъ

 

и

 

раст-

лить

 

природу

 

человѣческую.

 

Но

 

мы

 

не

 

станемъ

раскрывать

 

подробно

 

повѣствоваиія

 

Библіи;

 

потому

что

 

оно

 

всѣмъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

извѣстно,

 

а

 

къ

силѣ

 

и

 

полнотѣ

 

его

 

мы

 

ничего

 

не

 

можемъ

 

приба-

вить.

Въ

 

чемъ

 

же

 

собственно

 

состоитъ

 

грѣхъ

 

че-

ловѣка?

 

Цѣль

 

человѣка —любовь

 

къ

 

Богу;

 

грѣхъ —

уклоненіе

 

отъ

 

этой

 

цѣли,

 

пренебреженіе

 

ею;

 

онъ

есть

 

недостатокъ

 

или

 

даже

 

совершенное

 

отсут-

ствіе

 

любви

 

и

 

вѣрно

 

обозначается

 

словомъ

 

«само-

любіе» .

 

Человѣкъ

 

дѣлаетъ

 

грѣхъ

 

и

 

уклоняется

 

отъ

своего

 

назначенія,

 

когда

 

онъ,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

стоять

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

искать

 

въ

 

Немъ

всего

 

нужнаго

 

для

 

себя —жизни,

 

счастья,

 

блажен-

ства, —думаетъ

 

достигнуть

 

всего

 

этого

 

самъ

 

по

себѣ,

 

своими

 

собственными

 

силами;

 

когда

 

онъ

 

и

не

 

мыслить

 

о

 

преданности

 

Богу,

 

не

 

хочетъ

 

быть

въ

 

зависимости

 

отъ

 

Него,

 

какъ

 

этого

 

требуетъ

любовь

 

къ

 

Нему,

 

но

 

злоупотребляя

 

свободою,

 

по-

винуется

 

'своей

 

собственной

 

волѣ,

 

а

 

не

 

волѣ

 

Бо-

жіей,

 

и

 

устроиваетъ

 

жизнь

 

по

 

своему

 

собственно-

му

 

желанію.
Но

 

какъ

 

изъ

 

одного

 

корня

 

произрастаетъ

 

мно-

жество

 

отдѣльныхъ

 

вѣтвей,

 

такъ

 

и

 

грѣхъ

 

прини-

маетъ

 

многоразличные

 

виды.

 

Поелику

 

и

 

въ

 

грѣш-
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номъ,

 

самолюбивомъ

 

сердцѣ

 

продолжаетъ

 

жить,

 

по-

требность

 

счастья

 

и

 

довольства,

 

то

 

оно

 

неизбѣжно

стремится

 

къ

 

удовлетворен™

 

своихъ

 

потребнос-
тей

 

тѣми

 

благами,

 

которыя

 

запрещены

 

заповѣдыо

Божіею.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

человѣкъ

 

отвращается

отъ

 

Творца

 

и

 

привязывается

 

къ

 

твари,

 

переходитъ

отъ

 

Бога

 

къ

 

міру,

 

отъ

 

невидимаго

 

къ

 

чувственно-

му,

 

чтобы

 

здѣсь

 

найти

 

все

 

нужное

 

для

 

себя,

 

что-

бы

 

здѣсь

 

утолить

 

свой

 

голодъ

 

и

 

жажду.

 

И

 

каж-

дый,

 

соотвѣтственно

 

своимъ

 

наклонностямъ,

 

ду-

маетъ

 

удовлетворить

 

себя

 

пли

 

удовольствіями

 

пло-

ти,

 

или

 

увеличеніемъ

 

земнаго

 

богатства,

 

или

 

пре-

обладаніемъ

 

надъ

 

своими

 

ближними;

 

другіе

 

же,

 

на-

строенные

 

менѣе

 

чувственно,

 

думаютъ

 

найти

 

свое

счастіе

 

и

 

блаженство

 

въ

 

знаніяхъ

 

и

 

искуствахъ.

Если

 

человѣкъ

 

въ

 

^Богѣ

 

ищетъ

 

удовлетворения

своихъ

 

потребностей,

 

то

 

онъ

 

дѣлается

 

преданнымъ

Ему

 

всею

 

душею

 

и

 

всѣмъ

 

сердцемъ;

 

онъ

 

становит-

ся

 

истиннымъ

 

рабомъ

 

Божіимъ.

 

Но

 

и

 

человѣкъ,

отказавшійся

 

отъ

 

подобнаго

 

отношенія

 

къ

 

Боже-

ству,

 

все-таки

 

напрасно

 

будетъ

 

льстить

 

себя

 

мни-

мою

 

независимостію.

 

Отделяясь

 

отъ

 

Бога,

 

онъ

 

не-

дѣлается

 

иезависпмымъ,

 

а

 

только

 

перемѣняетъ

предметъ

 

своей

 

привязанности

 

и

 

изъ

 

раба

 

Божіяго

становится

 

рабомъ

 

твари.

 

Онъ

 

мечтаетъ

 

пользо-

ваться

 

благами

 

природы

 

какъ

 

царь

 

и

 

властелинъ

ея,

 

но

 

лишь

 

только

 

предается

 

міру,

 

какъ

 

міръ

 

по-

рабощаетъ

 

его

 

себѣ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

страсти

 

и

эгоистическія

 

стремления

 

всякаго

 

рода

 

дѣлаются

для

 

иасъ

 

бременемъ

 

ц

 

страданіемъ;

 

потому

 

что

 

мы
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не

 

можемъ

 

ихъ

 

виолнѣ

 

удовлетворить;

 

и

 

не

 

смотря

на

 

то,

 

что

 

мы

 

имъ

 

свободно

 

предались,

 

только

при

 

чрезвычайныхъ

 

условідхъ

 

можемъ

 

послѣ

 

того

освободиться

 

отъ

 

нихъ.

 

Дальше

 

и

 

дальше

 

отвле-

каютъ

 

онѣ

 

насъ

 

отъ

 

нашей

 

первоначальной

 

цѣли,

больше

 

и

 

больше

 

удаляютъ

 

отъ

 

Бога,

 

закрываютъ

отъ

 

насъ

 

наше

 

вѣчное

 

призваніе,

 

такъ

 

что

 

мы

теряемъ

 

его

 

наконецъ

 

вовсе

 

изъ

 

виду.

 

Творлй

ірѣхъ,

 

рабъ

 

есть

 

грѣха,

 

говоритъ

 

Іисусъ

 

Хрпстосъ
(Іоа.

 

8,

 

34.).

 

Кто

 

не

 

хочетъ

 

принадлежать

 

Богу,

тотъ

 

по

 

этой

 

уже

 

причинѣ

 

не

 

принадлежитъ

 

и

 

са-

мому

 

себѣ.

Итакъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

грѣхъ

 

есть

 

вражда

противъ

 

Бога.

 

Поелику

 

же

 

всѣ

 

мы

 

грѣшимъ,

 

то

всѣ

 

и

 

повинны

 

во

 

враждѣ

 

къ

 

Богу,

 

всѣ —чада

гнѣва.

 

А

 

каждая

 

вина

 

требуетъ

 

возмездія, — это

 

за-

конъ

 

правосуднаго

 

Творца;

 

все,

 

что

 

Онъ

 

дѣлаетъ,

основывается

 

на

 

самой

 

природѣ

 

вещей.

 

Посему

 

и

наказаніе,

 

которое

 

слѣдуетъ

 

за

 

грѣхомъ

 

не

 

есть

что

 

нибудь

 

произвольное;

 

оно

 

вытекаетъ

 

изъ

 

са-

мой

 

сущности

 

грѣха

 

и

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

плодъ

 

его.

 

Еже

 

аще

 

сѣетъ

 

человѣкъ,

 

тоэюде

 

и

пожнешь,

 

говоритъ

 

Слово

 

Божіе

 

(Тал.

 

6,

 

7.).

 

Если

сѣется

 

грѣхъ

 

самолюбія,

 

т,

 

е.

 

отчужденіе

 

отъ

 

Бо-

га

 

и

 

привязанность

 

къ

 

твари,

 

что

 

должно

 

быть
пожато,

 

какъ

 

не

 

окончательное

 

отверженіе

 

отъ

Бога

 

и

 

погибель?

 

И

 

какъ

 

Богъ

 

есть

 

единственный

источникъ

 

жизни

 

и

 

всякаго

 

добра,

 

то

 

и

 

отдѣ-

лившійся

 

отъ

 

Него

 

необходимо

 

отдѣляется

 

отъ

всякой

 

жизни,

 

отъ

 

всякаго

  

добра,

 

составляющего
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—

истинную

 

жизнь

 

нравственныхъ

 

существъ:

 

такое

состояніе

 

и

 

выражается

 

словомъ—«смерть».

 

Обро-
цы

 

грѣха

 

смерть.

 

(Рим.

 

6,

 

23.)

 

Похоть,

 

заченши,

раждаетъ

 

грѣхъ,

 

грѣхъ

 

же

 

содѣят,

 

раждаетъ
смерть.

 

(Іак.

 

1,

 

15.).
Посмотримъ

   

теперь

   

на

 

душевное

   

состояніе
грѣшника.

   

Выше

 

мы

 

замѣтили,

   

что

 

безпорядоч-

ность

 

и

 

противорѣчія

 

въ

 

человѣческомъ

 

существѣ

суть

 

слѣдствія

 

грѣха.

   

Обратимся

 

къ

 

этому

 

опять.

Что

   

значатъ

 

обыкновенныя

 

у

 

насъ

 

слова:

    

«сдѣ-

лалъ

 

бы,

 

да

 

не

 

хочется,

 

сердце

 

не

 

лежитъ»;

 

или—

«пусть

 

это

 

не

 

такъ

 

хорошо,

 

да

 

мнѣ

 

такъ

 

хочется»?
Эти

   

и

 

подобныя

   

выраженія

   

показываютъ,

   

что

грѣшникъ

 

дѣлается

   

неспособиымъ

 

къ

 

самоуправ-

ленію

 

и

 

подчиняется

 

вліянію

 

случайности

 

и

 

обсто-
ятельствъ.

    

Соуслаоісдаюся

 

бо

 

закону

   

Божію

   

по

внутреннему

  

человѣку,

    

виоюду

 

owe

 

ит

   

закопъ

   

во

удѣхъ

   

моихъ,

   

противоюющъ

 

закону

   

ума

 

моего

 

ù

плѣнлющъ

   

мл

   

закономъ

  

грѣховнымъ,

 

сущимъ

   

во

удѣхп

 

моихъ.

 

(Рим.

 

7,

 

22.

 

23.).

 

Самыя

 

душевныя

силы

 

теряютъ

 

свою

 

гармонію

 

и

 

перестаютъ

 

помо-

гать,

 

служить

 

одна

 

другой;

 

мало

  

того,

   

онѣ

 

даже

становятся

   

въ

 

какое-то

   

враждебное

   

отношеніе

между

 

собою.

 

Еже

 

бо

 

хотѣти,

 

прилеоюитъ

 

ми,

 

а

еоісе

 

содѣлти

 

доброе,

 

не

 

обрѣтаю.

 

Не

 

еэюе

 

бо

 

хо-

щу,

 

доброе,

 

творю:

 

но

 

еже

 

не

 

хощу,

 

злое,

 

сіе

 

со-

дѣваю.

 

(Римл.

 

7,

 

18.

  

19.).

   

Отъ

  

того-то,

    

вслѣд-

ствіе

 

преобладанія

 

чувствованы

 

сердца,

 

умъ

 

какъ

бы

 

теряетъ

 

свои

  

природныя

 

права

 

въ

 

дѣлѣ

 

руко-

водительства

   

и

 

управленія

 

нашею

 

дѣятельностію,
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а

 

часто

 

и

 

существенно

 

ослабеваете,—а

 

воля

 

де-

лается

 

непостоянною

 

и

 

безхарактерною;

 

прямое

слѣдствіе

 

преобладанія

 

ума—безчувственность

 

и

холодность

 

сердца;

 

преобладаніе

 

воли

 

сопрово-

ждается

 

упрямствомъ,

 

не

 

внимающимъ

 

никакимъ

доводамъ.

 

Ап.

 

Павелъ

 

изображаетъ

 

подобное

 

со-

стояніе:

 

разумѣвше

 

Бога,

 

не

 

лко

 

Бога

 

прославиша,

или

 

благодариша,

 

но

 

осуетишася

 

помышленіи

 

сво-

ими

 

и

 

омрачисл

 

неразумное

 

ихъ

 

сердце.

 

(Рим.

 

1,
21.).

 

Именно,

 

какъ

 

скоро

 

согрешили

 

люди

 

и

 

от-

пали

 

отъ

 

Бога,

 

Богъ

 

предали

 

ихъ

 

въ

 

похотехъ

 

сер-

децъ

 

ихъ

 

въ

 

нечистоту,

 

въ

 

страсти

 

безчестіл,

 

въ

неискусенъ

 

умъ

 

(Рим.

 

1,

 

24.

 

26.

 

28.).

Въ

 

наше

 

время

 

появилось

 

между

 

нѣкоторыми

убѣжденіе,

 

что

 

грѣхъ,

 

т.

 

е.

 

несовершенство

 

и

 

ис-

порченность

 

человѣческой

 

природы

 

есть

 

явленіе
совершенно

 

естественное,

 

неизбежное,

 

даже

 

не-

обходимое

 

въ

 

человѣческой

 

природѣ,

 

какъ

 

состо-

яніе

 

переходное

 

отъ

 

худшаго

 

къ

 

лучшему.

 

Прини-

мая

 

такое

 

воззрѣніе

 

на

 

несовершенство

 

человече-

ской

 

природы,

 

обыкновенно

 

принимаютъ

 

и

 

то,

что

 

образованіе,

 

развптіе

 

уничтожаетъ

 

въ

 

чело-

вѣчествѣ

 

это

 

несовершенство.

 

Но

 

такъ

 

ли

 

бываете

на

 

дѣлѣ?

 

Действительно

 

ли

 

человѣкъ

 

становится

нравственнее

 

отъ

 

развитія

 

Физическаго

 

и

 

умствен-

наго,

 

и

 

мало

 

по

 

малу

 

выходитъ

 

изъ

 

грѣховнаго

состоятйя?

 

Нѣтъ

 

сомнѣпія,

 

что

 

наука,

 

и

 

вообще

образованіе

 

дѣйствуетъ

 

благотворно

 

на

 

нравствен-

ное

 

развитіе

 

человека,

 

вселяя

 

въ

 

него

 

отвращеніе

къ

 

нпзкпмъ

 

наклонностямъ

   

и

  

порокамъ.

   

Но

 

мо-
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жетъ

 

ли

 

образованіе

 

искоренить

 

грѣхъ

 

въ

 

самомъ

зародышѣ,

 

можетъ

 

ли

 

оно

 

искоренить

 

зерно

 

грѣ-

ха—самолюбіе?

 

Не

 

часто

 

ли

 

еще

 

болѣе

 

надмева-

етъ

 

человѣка

 

это

 

самое

 

образованіе?

 

Развѣ

 

не

знаетъ

 

каждый

 

изъ

 

насъ,

 

что

 

дитя

 

больше

 

склон-

но

 

любить

 

Бога

 

и

 

ближнихъ,

 

чѣмъ

 

развившійся

человѣкъ?

 

А

 

если

 

это

 

вѣрно

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

от-

дѣльнымъ

 

личностямъ,

 

то

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

иначе

въ

 

цѣломъ

 

человѣчествѣ,

 

въ

 

его

 

міровоіі

 

жизни?
И

 

если,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

можно

 

освободиться

 

отъ

несовершенства

 

и

 

грѣха

 

естественнымъ

 

путемъ,

безъ

 

освященія

 

благодатію

 

св.

 

Духа

 

и

 

безъ

 

за-

слугъ

 

Спасителя,

 

то

 

почему

 

никто

 

не

 

освобождает-
ся?

 

Почему

 

нравственность

 

не

 

возвышалась,

 

а

 

все

глубже

 

падала

 

въ

 

обществахъ

 

языческихъ?

 

Поче-

му

 

и

 

въ

 

христіанскихъ

 

обществахъ

 

не

 

замѣтно

быстраго

 

нравственнаго

 

преуспѣяыія?

 

И

 

кто

 

руко-

водитель

 

въ

 

этомъ

 

шествіи

 

къ

 

совершенству?

 

Удае-

ли

 

разумъ,

 

который

 

съ

 

такимъ

 

трудомъ

 

дости-

гаетъ

 

истины,

 

который

 

такъ

 

часто

 

ошибается

 

п

заблуждаетъ?

 

Нѣтъ!

 

Человѣкъ

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

без-

силенъ

 

противъ

 

грѣха.

 

Грѣхъ

 

не

 

есть

 

нормальное

состояніе

 

человѣка,

 

но

 

болѣзнь,

 

и

 

болѣзнь

 

столь

тяжкая,

 

опасная

 

и

 

упорная,

 

что

 

только

 

одипъ

Всемогущш

 

Врачъ

 

душъ

 

и

 

тѣлесъ

 

можетъ

 

исце-

лить

 

ее.

 

Эта

 

болѣзнь

 

не

 

ослабѣваетъ

 

со

 

време-

немъ,

 

когда

 

предоставляется

 

себѣ

 

самой,

 

но

 

раз-

вивается,

 

и

 

никакими

 

человѣческими

 

усиліями

 

не-

льзя

 

положить

 

предѣла

 

ея

 

развптію.

 

Вспомнимъ,

что

 

сдѣлалъ

   

класспческій

 

міръ

 

съ

 

своею

 

наукою,
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искусствомъ,

 

съ

 

своею

 

высокою

 

цивилпзаціею,

что

 

сдѣлалъ

 

онъ

 

въ

 

борьбѣ

 

противъ

 

слабости

 

и

несовершенства

 

человѣческаго?

 

Что

 

было

 

плодомъ

этой

 

вѣковой

 

борьбы?—Не

 

побѣда,

 

a

 

пораженіе,

пораженіе

 

страшное,

 

рѣшительное.

 

Естественный

человѣкъ

 

палъ

 

подъ

 

тяжестью

 

грѣха,

 

и

 

только

 

Бо-

жественная

 

помощь

 

воздвигла

 

его

 

къ

 

новой

 

жизнп.—

МАТЕРІАЛЫ

   

ДЛЯ

  

ІІСТОРІИ

   

ВЯТСКОЙ

  

ЕПАРХІИ.

(Продолженіе).

Печалыіымъ

 

слѣдствіемъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

обсто-

ятельствъ

 

было

 

огрубѣніе

 

духовенства

 

и

 

народа

Вятскаго,

 

невѣжество

 

ихъ

 

относительно

 

предме-

товъ

 

вѣры

 

и

 

правилъ

 

жизни

 

христіанской.

 

Доказа-

тельство

 

на

 

это

 

мы

 

имѣемъ

 

въ

 

посланіяхъ

 

Мйт-

рополптовъ

 

Московскихъ

 

Іоны

 

и

 

Геронтія

 

къ

 

Вят-

чайамъ

 

и

 

вятскому

 

духовенству.—Около

 

1456

 

года,

Іона е )

 

Митрополитъ

 

кіевскій

 

и

 

всея

 

Руси

 

обличалъ

Вятчанъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

женами

незаконно

 

въ

 

невѣнчаніи

 

живутъ,

 

иные

 

лее

 

вен-

чаются

 

четвертымъ

 

и

 

пятымъ

 

бракомъ,

 

a

 

нѣкото-

рые

 

шестымъ,

 

седьмымъ,

 

и

 

даже

 

до

 

десятаго;

духовные

 

же

 

отцы

 

Вятчанъ,

 

по

 

выраженію

 

Мит-

рополита,

 

не

 

вѣдая

 

ни

 

св.

 

Писанія,

 

ни

 

Божествен-

ныхъ

 

правилъ,

 

этими

 

богомерзкими

 

браками

 

ихъ

совокупляютъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

святитель

 

сей

 

упре-

каетъ

 

Вятчанъ

 

еще

 

тѣмъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

ихъ

е)

 

См.

 

томъ

 

1-й

 

исторнчес.

 

актовъ,

 

изданныхъ

 

Археогр.
Коммиссіею

 

стр.

 

498—499.
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мірянъ,

 

принявъ

 

ангельскій

 

(монашескій)

 

образъ,
оставляютъ

 

оный

 

и

 

женятся,

 

а

 

недостойные

 

свя-

щенники

 

ихъ

 

на

 

то

 

благое ловляютъ;

 

что

 

священ-

ники

 

преданы

 

пьянству,

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

смотрѣнія

и

 

попеченія

 

о

 

паствѣ

 

никакого.

 

Въ

 

другомъ

 

по-

сланіи,

 

писанномъ

 

около

 

1452

 

года,

 

тотъ

 

же

 

Свя-
титель

 

укоряетъ

 

Вятчанъ

 

вѣроломствомъ

 

иклятво-

преступничествомъ,

 

ужаснымъ

 

звѣрствомъ

 

при

 

на-

паденіяхъ

 

на

 

отчину

 

великаго

 

Князя;

 

а

 

о

 

священ-

никахъ

 

говоритъ,

 

что

 

они

 

о

 

душахъ

 

своихъ

 

не

радятъ,

 

священства

 

своего

 

не

 

знаютъ,

 

своихъ

 

ду-

ховныхъ

 

дѣтей

 

не

 

учатъ,

 

и

 

отъ

 

злаго

 

житія

 

не

унимаютъ

 

и

 

пр.

 

Въ

 

такихъ

 

же

 

безпорядкахъ

 

и

порокахъ

 

обличалъ

 

Вятчанъ

 

и

 

Митрополитъ

 

Ге-
ронтій

 

к)

 

(1456 — 1459),

 

угрожая

 

имъ

 

и

 

ихъ

 

ду-

ховнымъ

 

отцамъ

 

отлученіемъ

 

отъ

 

Церкви.

Еслибы

 

вышеуказанные

 

безпорядки

 

при

 

зак-

лючеыіи

 

браковъ

 

существовали

 

въ

 

какомъ-нпбудь

племени

 

новопросвѣщенномъ

 

вѣрою

 

христіаискою,

мы

 

объяснили

 

бы

 

ихъ

 

вліяніемъ

 

прежнихъ

 

обы-

чаевъ

 

и

 

нравовъ

 

сего

 

племени.

 

Но

 

въ

 

безпоряд-

кахъ,

 

которые

 

порицали

 

Митрополиты

 

Фона

 

и

 

Ге-

ронтій,

 

виновны

 

были

 

такіе

 

христіане,

 

которыхъ

предки

 

просвѣщены

 

были

 

вѣрою

 

Христовою

 

еще

во

 

времена

 

св.

 

Владиміра.

 

Чѣмъ

 

же

 

объяснить

безчинства

 

Вятчанъ

 

въ

 

разсужденіи

 

браковъ? —

Мы

 

знаемъ,

 

что

 

первые

 

Русскіе

 

поселенцы

 

на

Вяткѣ

 

отличались

 

сильною

 

и

 

искреннею

 

набожнос-

ж)

 

Исторпч.

 

актовъ

 

томъ

 

1-й

 

стр.

 

141 —143.
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тію;

 

постомъ

 

п

 

молитвою

 

приготовлялись

 

онп

 

къ

 

за-

воевание

 

перваго,

 

отнятаго

 

ими

 

у

 

Вотяковъ,

 

горо-

дища

 

Болванскаго,

 

и,

 

по

 

завоеваніи,

 

первымъ

 

дѣ-

ломъ

 

ихъ

 

было

 

сооруженіе

 

церкви

 

во

 

имя

 

Бориса
и

 

Глѣба.

 

Въ

 

такомъ

 

же

 

духѣ

 

дѣйствовалп

 

они

 

при

завоеваніи

 

Кокшарова,

 

прп

 

построеніи

 

Хлынова,

въ

 

которомъ

 

тоже

 

первымъ

 

сооруженіемъ

 

ихъ

 

былъ

храмъ

 

въ

 

честь

 

Воздвижепія

 

честнаго

 

креста;

 

въ

благодарность

 

Богу

 

за

 

свои

 

побѣды,

 

они

 

устано-

вили

 

крестные

 

ходы

 

изъ

 

Волкова

 

и

 

Никулпцына

въ

 

Хлыновъ

 

а )

 

и

 

проч.—Чтоже

 

показываетъ

 

въ

потомкахъ

 

этихъ

 

благочестивыхъ

 

и

 

богобоязнен-

ныхъ

 

хрпстіанъ

 

то

 

крайнее

 

пренебрежете

 

къ

 

у-

ставамъ

 

Церкви

 

относительно

 

браковъ,

 

которымъ

упрекаютъ

 

ихъ

 

святители

 

Іона

 

и

 

Геронтій? —Съ

одной

 

стороны

 

то,

 

что

 

Русское

 

племя

 

на

 

Вяткѣ,

издревле

 

хрпстіанское

 

и

 

благочестивое,

 

среди

 

не-

нрестанныхъ

 

битвъ

 

съ

 

Черемисами

 

и

 

Вотяками,

очевидно,

 

огрубѣло,

 

испортилось,

 

и,

 

при

 

недостат-

кѣ

 

назиданія

 

со

 

стороны

 

пастырей,

 

стало

 

забы-

вать

 

вѣру

 

отцевъ

 

своихъ,

 

растроиваться

 

въ

 

сво-

ихъ

 

христііанскихъ

 

понятіяхъ

 

и

 

правилахъ;—

 

а

 

съ

другой—то,

 

что

 

священники,

 

не

 

знавшіе,

 

по

 

свиде-

тельству

 

Митрополита

 

Іоны,

 

своего

 

священства,—

св.

 

Писанія

 

и

 

Божественныхъ

 

правилъ

 

Церкви,

были

 

слѣпыми

 

вождями

 

слѣпыхъ.—Странное

 

зрѣ-

лище

 

монаховъ,

 

своевольно

 

слагающпхъ

 

свой

 

санъ

и

 

вступающихъ

 

въ

 

браки

   

съ

   

благословенія

   

вят-

а)

 

Эти

 

ходы

 

существуютъ

 

ц

 

доньшѣ.
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скихъ

 

священниковъ,

 

терпимое

 

на

 

Вяткѣ,

 

не

 

пре-

слѣдуемое

 

ни

 

духовенствомъ,х

 

ни

 

народомъ,

 

пока-

зываетъ

 

также

 

искаженіе

 

въ

 

Вятчанахъ

 

понятій
о

 

званіи

 

и

 

обѣтахъ

 

монашества,

 

отсутствіе

 

рев-

ности

 

о

 

неприкосновенности

 

уставовъ

 

Церкви,

 

и

вообще

 

недостатокъ

 

той

 

разборчивости

 

религіоз-
наго

 

чувства,

 

по

 

которой

 

хрпстіанинъ,

 

не

 

терпя

явнаго

 

нарушенія

 

церковныхъ

 

правилъ

 

въ

 

себѣ,

не

 

терпптъ

 

онаго

 

и

 

въ

 

другихъ. —Наконецъ,

 

какъ

ни

 

жестоки

 

были

 

условія

 

войны

 

древней;

 

но

 

все

же

 

должно

 

сказать,

 

что

 

звѣрство,

 

которому

 

пре-

давались

 

Вятчане

 

при

 

нападеніяхъ

 

на

 

Вымъ,

 

Сы-
солу

 

и

 

др.

 

мѣста

 

и

 

которымъ

 

такъ

 

справедливо

укоряетъ

 

ихъ

 

Мптрополитъ

 

Іона,

 

доказываешь

грубость

 

Вятчанъ,

 

мало

 

понимавшую

 

чувства

 

че-

ловѣколюбія.

 

Думать,

 

что

 

всѣ

 

вышеизъясненные

недуги

 

церковнаго

 

общества

 

Вятчанъ

 

наслѣдова-

ны

 

ими

 

отъ

 

Новгородской

 

отчизны

 

ихъ,

 

а

 

не

 

прі-

обрѣтены

 

имп

 

самими

 

на

 

Вяткѣ,

 

мы

 

не

 

имѣемъ

никакого

 

основанія.

Но

 

мы

 

думаемъ,

 

что

 

имѣемъ

 

полное

 

право

сказать

 

на

 

основаніи

 

посланій

 

Митрополитовъ

 

Го-

ны

 

и

 

Геронтія,

 

что

 

нравственно-релпгіозное

 

со-

стояніе

 

Русскихъ

 

христіанъ

 

на

 

Вяткѣ

 

было

 

весь-

ма

 

неустроено,

 

не

 

только

 

въ

 

половинѣ

 

XY

 

вѣка,

(къ

 

которой

 

относятся

 

эти

 

посланія),

 

но

 

въ

 

пред-

шествующее

 

и

 

въ

 

послѣдующее

 

за

 

тѣмъ

 

время;

потому-что

 

общественные,

 

народные

 

пороки

 

и

неустройства

 

возникаютъ

 

и

 

развиваются

 

не

 

вдругъ,

.____ неі

 

внезапно,

 

и

 

для

 

исправления

 

своего

  

требуютъ
9

 

Лйнаік

 

м

 

(=.'

 

&lp>

                  

■

 

:

 

,-

 

/f

 

н;.:.^л"

 

''

   

-

   

..»

   

'

                      

■'■

    

j/

 

i

  

Ci.

   

цг/'''-"
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тожѳ

 

продолжительныхъ

 

усплій

 

со

   

стороны

  

вож-

дей

 

и

 

учителей

 

народа.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

пзъ

 

церкви,

 

ко-

торая

 

сама

 

крайне

 

нуждалась

 

въ

 

псправленіи

 

нра-

вовъ,

 

въ

 

учителяхъ

 

и

 

проповѣдникахъ

 

Евангель-

ской

 

истины,

 

трудно

 

было

 

явиться

 

апостоламъ

для

 

Вотяковъ

 

и

 

Черемисъ.

 

Если

 

вятское

 

духовен-

ство

 

само

 

было

 

во

 

тьмѣ,

 

какъ

 

можно 'видѣть

 

изъ

посланій

 

Іоны

 

и

 

Геронтія;

 

если

 

оно

 

само

 

не

 

зна-

ло

 

ясно

 

своихъ

 

обязанностей

 

и

 

вѣры,

 

которую

должно

 

было

 

проповѣдывать,

 

и

 

не

 

умѣло

 

испол-

нить

 

своего

 

долга

 

даже

 

въ

 

отношеніи

 

кълюдямъ,

давно

 

уже

 

просвѣщеннымъ

 

христіанскою

 

вѣрою,

то,

 

конечно,

 

мудрено,

 

или,

 

лучше,

 

едвали

 

возмож-

но

 

было

 

этому

 

духовенству

 

совершить

 

подвигъ

просвѣщенія

 

Вотяковъ

 

и

 

Черемисъ.

Но

 

духовенство

 

вятское,

 

до

 

учрежденія

 

на

Вяткѣ

 

епархіи,

 

ничего

 

особеннаго

 

не

 

предприни-

мало,

 

и

 

ничего

 

не

 

сдѣлало

 

для

 

христіанскаго

 

об-

разованія

 

вятскихъ

 

пнородцевъ.—Апостольскіе

 

под-

виги

 

проповѣдниковъ

 

Евангелія

 

и

 

учителей

 

наро-

довъ,

 

обыкновенно,

 

свято

 

сохраняются

 

въ

 

памяти

народной

 

и

 

всегда

 

оставляютъ

 

самые

 

глубокіе,

 

не-

изгладимые

 

слѣды

 

въ

 

жизни

 

просвѣщенныхъ

 

свя*

тою

 

вѣрою.

 

Преданія

 

же

 

вятскія,

 

нерѣдко

 

доволь-

но

 

подробныя

 

и

 

опредѣленныя

 

въ

 

разсказахъ

 

о

людяхъ,

 

которыхъ

 

по

 

всей

 

справедливости

 

должно

назвать

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

предводителями

 

разбой-

пичьихъ

 

скоипщъ,

 

не

 

сохранили

 

намъ

 

ни

 

одного

имени

 

и

 

подвига,

 

достопамятныхъ

  

въ

   

отпошеніи
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къ

 

распространенію

 

въ

 

Вятскомъ

 

краѣ

 

христіан-
скаго

 

просвѣщенія

 

а >.

 

А

 

какъ

 

новы

 

въ

 

жизни

 

и

вѣрѣ

 

хрпстіанскоп

 

Черемисы

 

и

 

Вотяки,

 

объ

 

этомъ

довольно

 

ясно

 

свпдѣтельствуетъ

 

ихъ

 

нынѣшнее

состояніе

 

и

 

документы

 

о

 

обращеніп

 

ихъ,

 

храня-

щееся

 

въ

 

архивахъ

 

Духовной

 

Конспсторіи

 

п

 

Д.

Правленій.

 

И

 

такъ

 

обращеніе

 

Черемисъ

 

и

 

Вотя-
ковъ

 

къ

 

христіанской

 

вѣрѣ

 

есть

 

событіе

 

недавнее:

оно

 

совершилось

 

мирно

 

и

 

постепенно

 

по

 

учреж-

деніи

 

уже

 

на

 

Вяткѣ

 

самостоятельнаго

 

епархіаль-

наго

 

управленія.

Утпооюеиге

 

церкви

 

Вятской

 

въ

 

продолженги

 

XIII

и

 

XIV

 

вѣковъ

 

чрезъ

 

поселенге

 

въ

  

землѣ

 

Влтскоіі

иовыхъ

 

пришельцевъ

 

Русскаю

 

племени.

Впрочемъ

 

церковь

 

Вятская,

 

не

 

смотря

 

на

позднее

 

присоединеніе

 

къ

 

ней

 

новокрещенныхъ

изъ

 

Вотяковъ

 

и

 

Черемисъ, —въ

 

продолженіи

 

XIII

и

 

XIV

 

вѣковъ

 

не

 

осталась

 

въ

 

однпхъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

первоначальныхъ

 

предѣлахъ.

 

Она

   

постепенно

   

у-

а)

 

Преподобный

 

ТриФонъ

 

памятепъ

 

Вяткѣ

 

какъ

 

основатель

монастырей

 

вятскихъ.

 

Если

 

были

 

при

 

пемъ

 

какія

 

либо

 

обраще-

иія

 

инородцевъ

 

къ

 

хрпстіапству,

 

то

 

безъ

 

сомнѣнія

 

эти

 

случаи

 

бы-

ли

 

немногочисленны.

 

Такъ

 

думать

 

заставляютъ

 

насъ

 

документы

объ

 

обращеніи

 

вятскихъ

 

инородцевъ

 

въ

 

хрпстіанскую

 

вѣру,

храшнціеся

 

въ

 

Духовной

 

Консисторіи;

 

по

 

этпмъ

 

документамъ —

дѣло

 

обращенія

 

Черемисъ

 

и

 

Вотяковъ

 

представляется

 

событіемъ,

начавшимся

 

и

 

совершившимся

 

въ

 

ХѴШ

 

вѣкѣ.
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величиваласъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

вслѣдствіе

 

проповѣди

слова

 

Божія.

 

Мы

 

уже

 

имѣли

 

случай

 

заметить,

 

что

первобытные

 

Русскіе

 

пришельцы

 

на

 

Вяткѣ,

 

при

малочисленностп

 

своей,

 

не

 

могли

 

удержаться

 

на

мѣстѣ

 

своего

 

новаго

 

жительства

 

безъ

 

посторон-

ней

 

помощи.

 

Итакъ

 

открытіе

 

сношеній

 

съ

 

Рус-

скими,

 

жившими

 

въ

 

Устюжской

 

области

 

и

 

около

Двины

 

для

 

Вятчанъ

 

Русскихъ,

 

съ

 

водвореніемъ
ихъ

 

въ

 

землѣ

 

Вятской,

 

было

 

совершенною

 

необ-

ходимостію.

 

Эти

 

сношенія

 

немедленно

 

и

 

устано-

вились

 

между

 

Вятчанами,

 

Устюжанами

 

и

 

Двинца-

ми,

 

и

 

вскорѣ

 

доставили

 

Хлынову

 

новыхъ

 

граж-

данъ,

 

а

 

церкви

 

Вятской

 

новыхъ

 

членовъ.

 

Но

особенно

 

долженъ

 

былъ

 

увеличиться

 

составъ

 

Вят-
ской

 

церкви

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

надъ

 

Россіей

отяготѣло

 

иго

 

Монголовъ.

 

Вятка

 

до

 

самаго

 

XV

вѣка

 

была

 

свободна

 

отъ

 

рабства

 

Татаръ,

 

и

 

могла

служить

 

убѣжищемъ

 

для

 

всѣхъ,

 

кому

 

несносна

была

 

власть

 

татарская.

 

И

 

потому

 

можно

 

думать,

что

 

самое

 

первое

 

вторженіе

 

полчищь

 

Батыевыхъ

въ

 

Костромскую

 

область

 

въ

 

1238

 

году—многихъ

жителей

 

сей

 

области

 

заставило

 

искать

 

спасенія

отъ

 

неистовства

 

Татаръ

 

въ

 

темныхъ

 

лѣсахъ

 

вят-

скихъ.

 

Особенно

 

же

 

должны

 

были

 

увеличиться

переселенія

 

Русскихъ

 

на

 

Вятку,

 

со

 

времени

 

на-

родной

 

переписи,

 

сдѣланной

 

Монголами

 

въ

 

сѣвер-

ныхъ

 

областяхъ

 

Россіи

 

во

 

2-й

 

половинѣ

 

XIII

вѣка

 

(1257—1259).

 

Въ

 

Новгородѣ

 

вѣсть

 

о

 

сей

переписи,

 

а

 

потомъ

 

самая

 

перепись,

 

произвела

страшныя

 

смятенія

 

и

 

повергла

   

вольный

  

народъ
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новгородскій

  

въ

 

неописанную

   

горесть.

   

Быть

   

не

можетъ,

 

чтобы

 

эта

 

перепись,—печать

 

и

 

утвержде-

ніе

 

татарской

 

власти

 

надъ

   

Новгородомъ,

   

не

   

по-

будила

 

многихъ

  

Новгородцевъ

 

искать

 

себѣ

 

отрад-

ной

 

свободы

 

въ

  

знакомой

   

имъ,

   

и

  

свободной

   

до

XV

 

вѣка,

 

Вяткѣ. — Тяжкая

   

дань,

   

наложенная

   

на

Россіянъ

   

вслѣдствіе

   

сей

  

переписи,

   

въ

   

большей

части

 

областей

 

русскихъ

 

была

 

на

 

откупу

   

у

   

куп-

цовъ

 

бпсермеискпхъ,

 

и

 

взималась

 

съ

 

такимъ

   

без-

человѣчіемъ,

 

что

 

въ

   

1262

  

году

  

Владімпръ,

   

Суз-

даль,

 

Ростовъ,

 

Ярославль,

 

Устюгъ

 

и

 

другіе

 

города

возстали

 

почти

   

въ

   

одно

   

время

  

на

  

откупщпковъ

бисерменскихъ,

  

и

 

однихъ

 

изъ

   

нихъ

   

перебнли,

   

а

другихъ

 

выгнали

 

изъ

 

своихъ

 

областей.

 

Ужасъ

 

каз-

ней,

 

долженствовавшихъ

 

разразиться

  

надъ

   

нѣко-

торыми

 

городами

 

за

 

это

 

возстаніе,

 

такяѵе,

 

какъ

   

и

тяжкая

 

дань

 

татарская,

 

по

 

всей

 

вѣроятностп^

 

мно-

гихъ

 

жителей

 

областей

   

Костромской,

 

<

 

Устюжскрй"

и

 

другихъ,

 

заставили

 

въ

 

.сіе

 

время

 

оставить

   

свое

отечество

 

и

 

искать

 

убѣжшца

 

и

 

покоя

 

между

   

сво-

бодными

 

еще

 

тогда

 

Вятчанами.—По

 

этому

 

мы

 

по-

лагаемъ,

 

что

   

самыя

 

многолюдныя

 

переселенія

 

въ

Вятскую

 

область,

 

велѣдствіе

 

которыхъ

 

были

 

осно«

ваны

 

на

 

Вяткѣ

  

три

 

новые

 

города:

    

Орловъ,

 

Ше-

стаковъ

 

и

 

Слободской,

 

совершились,

 

главнымъ

 

об-

разомъ,

 

въ

 

концѣ

 

XIII

 

и

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

XIV

столѣтія.

 

а)

 

И

 

такимъ

 

образомъ

   

въ

 

XIV

 

столѣтіи

------•—'---------------

                                                 

;

 

ан

а)

 

Смотр.

 

Вятской

 

исторіи,

 

напечатанной

   

въ

   

Казанскомъ

Вѣстникѣ,

 

книжку

 

за

 

мартъ

 

1825

 

г.
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Вятскую

 

церковь

 

составляли

 

граждане

 

5-ти

 

корен-

,

 

ныхъ

 

вятскихъ

 

городовъ:

 

Хлынова,

 

Котельнича,

Орлова,

 

Шестакова

 

и

 

Слободскаго

 

и—селеній,

 

къ

симъ

 

городамъ

 

принадлежащихъ.

 

Были,

 

вѣроятно,

переселенія

 

на

 

Вятку

 

и

 

въ

 

послѣдующія

 

времена,

но

 

указать

 

ихъ

 

мы

 

не

 

въ

 

состояніи.

Событія

 

XV,

   

XVI

 

и

  

XVII

  

вѣковъ,

   

наиболѣе

важны

 

я

 

для

 

исторіи

   

Вятской

 

церкви.

Каково

 

было

 

нравственно— религіозное

 

сос-

тояніе

 

христіанъ

 

вятскихъ

 

въ

 

XV

 

вѣкѣ—мы

 

уже

видѣли;

 

и

 

какъ

 

должно

 

по

 

нашему

 

мнѣнію

 

смо-

трѣть

 

на

 

обличенія

 

Іоны

 

и

 

Геронтія,

 

обращенныя

къ

 

Вятчанамъ

 

того

 

времени—мы

 

уже

 

сказали.

Здѣсь

 

упомянемъ

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

событіяхъ,

 

ко-

торыя,

 

въ

 

теченіи

 

XV

 

и

 

двухъ

 

слѣдующихъ

 

вѣ-

ковъ,

 

могли

 

и

 

должны

 

были

 

сопровождаться

 

осо-

бенно

 

замѣтнымъ

 

вліяніемъ

 

на

 

религіозно —нравс-

твенное

 

образованіе

 

и

 

судьбу

 

Вятской

 

паствы,

Съ

 

началомъ

 

XV

 

вѣка

 

Вятская

 

область,

 

какъ

 

из-

вѣстно,

 

подпала

 

подъ

 

власть

 

Татаръ,

 

а

 

въ

 

концѣ—

подъ

 

зависимость

 

московскихъ

 

великихъ

 

князей.

Зависимость

 

отъ

 

Москвы,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

была

 

не

 

во

 

вредъ

 

Вятчанамъ.

 

Но

 

и

 

господство

Татаръ

 

на

 

Вяткѣ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Церкви

 

почти

не

 

сопровождалось

 

стѣсненіями

 

для

 

нея,—не

 

со-

кратило

 

ея

 

предѣловъ,

 

де

 

воспрепятствовало

 

Вят-

чанамъ

 

дѣлать

  

грабительскіе

 

набѣги

   

на

 

владѣнія



—
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московскихъ

 

великихъ

 

князей

 

и

 

Новгород цевъ,

предаваться

 

внутреннимъ

 

смятеніямъ,

 

и

 

участво-

вать

 

въ

 

послѣднихъ

 

междоусобіяхъ

 

русскихъ

 

кня-

зей.

 

Только

 

въ

 

ХѴТ

 

столѣтіи,

 

именно

 

въ

 

1539

 

и

1540

 

г.,

 

не

 

задолго

 

до

 

завоеванія

 

Казани,

 

по

 

ска-

занію

 

одного

 

неизвѣстнаго

 

сочинителя

 

рукописной

исторіи

 

о

 

Вятчанахъ,

 

Татары

 

обнаружили

 

въ

 

себѣ

духъ

 

гоненія

 

на

 

христіанство,

 

и

 

многихъ

 

христі-
анъ

 

погубили

 

для

 

вечности,

 

обративъ

 

ихъ

 

въ

 

свою

вѣру

 

и

 

унотребивъ

 

ихъ

 

потомъ

 

въ

 

орудіе

 

своей

ненависти

 

къ

 

христіанамъ.

 

Но

 

это

 

единственный,,

извѣстный

 

намъ

 

изъ

 

вятской

 

исторіи,

 

случай

 

го-

Ненія

 

Татаръ

 

на

 

Вятскую

 

церковь,

 

не

 

имѣвшій

ни

 

образца

 

въ

 

прошедшемъ,

 

ни

 

подражателей

 

въ

послѣдующее

 

время.

Съ

 

покореніемъ

 

Казани

 

власти

 

русскихъ

 

го-

сударей

 

прекратились

 

бѣдствія

 

Вятчанъ

 

отъ

 

Та-

таръ, —и

 

утвердилась,

 

довольно

 

не

 

крѣпкая

 

дото-

лѣ,

 

зависимость

 

ихъ

 

отъ

 

Московскаго

 

Государства.
Вятская

 

церковь

 

подчинена

 

была

 

московскимъ

правительетвомъ

 

въ

 

1555

 

году

 

вѣдѣнію

 

казанскихъ

архипастырей.

 

Но

 

подчиыеніе

 

это

 

осталось

 

для

Вятчанъ

 

безъ

 

всякихъ

 

послѣдствій.

 

Въ

 

ту

 

пору

Вятскую

 

область

 

отдѣляли

 

отт.

 

Казани

 

непроходи-

мые

 

лѣса

 

и

 

поселенія

 

хищныхъ

 

племснъ

 

Татарт.

 

гі

Черемисъ;

 

Уржума

 

и

 

Малмыжа,

 

которые

 

основаны

бьіли

 

для

 

укрощеиія

 

этихъ

 

племенъ

 

только

 

въ

 

цар-

ствованіе

 

Ѳеодора

 

Іоанновича

 

въ

 

1587

 

году,

 

еще

не

 

было;

 

а

 

потому

 

и

 

сообщеніе

 

Вятской

 

паствы

съ

 

казанскими

  

архипастырями

 

вообще

 

было

 

почти
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цевозможно.—Ютъ

 

того

 

подчиненіе

 

вятскихъ: .

 

хри-

стіанъ

 

казанскимъ

 

архіереямъ

 

осталось

 

только

 

на

бумагѣ,

 

а

 

Вятчане^

 

по

 

прежнему

 

были

 

въ

 

зависи-

мости

 

и

 

въвѣдѣніп

 

московскихъ

 

іерарховъ.

Къ

 

счастливымъ

 

событіямъ

 

XYT

 

столѣтія,

безспорно,

 

должно

 

отнести

 

основаніе

 

на

 

Вяткѣ

главныхъ

 

вятскихъ

 

монастырей—Успенскаго

 

въ

1580

 

году

 

и

 

Слободскаго

 

Богоявленскаго

 

въ

 

1599

году.

 

Учрежденія

 

эти

 

вскорѣ

 

должны

 

были

 

ока-

зать

 

самое

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

нравственно-

религіозное

 

образованіе

 

Вятчанъ.

 

Въ

 

примѣрѣ

 

вы-

сокихъ

 

христіанскихъ

 

добродѣтелей

 

преподобнаго
Трифона,

 

основателя

 

вятскихъ

 

монастырей,

 

въ

порядкѣ

 

и

 

благоустройствѣ

 

жизни

 

иноковъ,

 

имъ

собранныхъ,

 

заключалось

 

для

 

своевольныхъ

 

въ

жизни

 

Вятчанъ

 

и

 

обличеніе

 

на

 

ихъ

 

нравственные

безпорядки

 

и

 

живое

 

наставленіе, —какъ

 

должно

благоугождать

 

Богу

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

хриетіанской.

Къ

 

такому

 

сильному

 

и

 

дотолѣ

 

неизвѣстному

 

на

Вяткѣ

 

наставленію

 

Вятчане

 

не

 

могли

 

же

 

быть

 

во-

все

 

глухи,— не

 

могли

 

не

 

позаимствоваться

 

отъ

 

не-

го

 

лучшими

 

понятіями

 

о

 

жизни

 

и

 

вѣрѣ

 

христіан-

ской,

 

чѣмъ

 

какія

 

имѣли

 

прежде.

Древніе

 

предѣлы

 

Вятской

 

церкви,

 

заключав-

шейся

 

въ

 

5-ти

 

вятскихъ

 

городахъ

 

и

 

ихъ

 

селень

яхъ,

 

въ

 

продолженіп

 

XV

 

и

 

ХУІ

 

столѣтій

 

не

 

рас-

пространились

 

никакими

 

пріобрѣтеніями

 

на

 

счетъ

вятскихъ

 

инородцевъ.

 

Неизмѣнными

 

оставались

эти

 

предѣлы

 

и

 

въ

 

теченіи

 

ХѴТІ

 

вѣка.

 

Только

 

въ

началѣ

 

второй

   

половины

 

сего

 

вѣка,

   

именно

   

въ
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1658

 

году,

 

образована

 

была

 

изъ

 

Вятской

 

области
особая,

 

самостоятельная

 

епархія

 

подъ

 

именемъ

Вятской

 

и

 

Великопермской.

 

Съ

 

этого

 

времени

Вятская

 

церковь

 

стала

 

постепенно

 

благоустроять-

ся,

 

обнаружила

 

въ

 

себѣ

 

жизнь

 

и

 

сильное

 

вліяніе
на

 

вятскихъ

 

инородцевъ. —Естественно

 

впрочемъ,

что

 

первые

 

іерархи

 

вятскіе

 

должны

 

были

 

посвя-

тить

 

внпманіе

 

и

 

труды

 

свои,

 

прежде

 

всего,

 

благо-

устройству

 

русской

 

паствы,

 

клира

 

ея,

 

обозрѣнію

и

 

размотрѣиію

 

учрежденіп

 

ея,

 

устроенію

 

своей

 

ка-

ѳедры

 

и

 

управленія.

 

Отъ

 

этого,

 

конечно,

 

произо-

шло

 

то,

 

что

 

управленіе

 

3-хъ

 

первыхъ

 

святителей

вятскихъ

 

Александра,

 

Іоны

 

и

 

Діонисія

 

не

 

ознаме-

новано

 

никакими

 

распоряженіями

 

относительно

распространенія

 

христіанской

 

вѣры

 

между

 

вятс-

кими

 

инородцами.

 

Обращеше

 

послѣднихъ

 

началось

уже

 

при

 

четвертомъ

 

святителѣ

 

вятскомъ

 

Алексіѣ,

вступившемъ

 

въ

 

управленіе

 

епархіей

 

въ

 

1719

 

году:

И

 

надобно

 

сказать,

 

что

 

гражданская

 

обстоятельства

Вотяковъ

 

въ

 

сіе

 

время

 

были

 

вельма

 

благоиріятны
дѣлу

 

обращенія

 

ихъ

 

къ

 

вѣрѣ

 

Христовой.

Начало

 

христианства

 

между

 

Вотяками.

Въ

 

1717

 

году,

 

когда

 

нельзя

 

было

 

уже

 

опа-

саться

 

побѣга

 

Вотяковъ

 

изъ

 

старинныхъ

 

селптьбъ

ихъ

 

по

 

берегамъ

 

Чепцы

 

и

 

Камы

 

въ

 

степи

 

орен-

бургскія,

 

Вотяки

 

были

 

переписаны

 

по

 

дворамъ,

 

а



въ

 

1722

 

году

 

и— по

 

душамъ. а )

 

Со

 

времени

 

этихъ

переписей

  

Вотяки

  

подвергнуты

 

были

 

рекрутской

повинности

 

и

 

обязаны

 

платить

 

опредѣленныя

 

по-

дати.

 

Съ

 

этого

 

же

 

времени

 

начинается

 

обращеніе
Вотяковъ

   

къ

  

православной

   

вѣрѣ. —Не

 

знавъ

  

до

1717

 

г.

 

никакой

  

правильной

   

подчиненности

 

рус-

скому

 

правительству,

   

Вотяки

  

не

 

могли

   

не

 

тяго-

титься

 

и

 

подушнымъ

 

окладомъ

 

и

 

особенно

 

рекрут*

скою

 

повинностію,

 

и,

 

разумѣется,

 

рады

 

были

 

вос-

пользоваться

 

всякимъ

 

средствомъ

 

къ

 

освобождение

себя

 

отъ

  

этой

 

тягости.

   

Между

  

тѣмъ

  

правитель-

ство,

 

утвердивъ

 

свою

 

власть

 

надъ

 

племенемъ

 

вот-

скимъ,

 

не

 

ограничилось

 

однимъ

 

взиманіемъ

 

съ

 

не-

го

 

податей

  

и

 

обложеніемъ

 

его

 

повинностями:

 

оно

хотѣло

   

образовать

   

это

 

племя

   

и

  

просвѣтить

 

его

христіанскою

 

вѣрою.

 

Почему

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

ко-

гда

 

вотское

   

племя

 

было

   

переписано

 

по

 

душамъ,

вятскому

 

епархіалыюму

 

начальству

 

предписано

 

бы-

ло

 

обратиться

 

къ

 

Вотякамъ

 

съ

 

убѣжденіями

 

о

 

об-

ращеніи

 

въ

 

христіанскую

 

вѣру.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

истиною

слова

 

Божія

   

Вотякамъ,

 

за

 

прицятіе

   

сей

 

истины,

предложены

 

были

 

и

 

матеріальныя

 

выгоды:

 

денеж-

ная

 

награда,

   

льгота

 

отъ

 

податей

   

и

 

повинностей

на

 

3

 

года,

   

и

 

свобода

 

отъ

 

рекрутства.

 

Естествен-

но,

 

что

 

Вотяки,

 

особенно

 

боявшіеся

 

военной

 

служ-

бы

 

въ

 

отдаленныхъ

 

областяхъ

 

имперіи,

 

не

 

прпвык-

шіе

 

къ

 

податямъ

   

и

 

повинностямъ,

 

довольно

 

легко

а)

 

Смотр.

   

Вятскую

   

псторію

   

въ

 

VII

    

кішжкѣ

   

Казачек.

Вѣстшша

 

за

 

1826

 

годъ.
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склонялись

 

на

 

убѣжденія

 

епархіальнаго

 

начальства

обратиться

 

къ

 

православной

 

вѣрѣ.

 

И

 

труды

 

про-

повѣдниковъ

 

христіанства

 

между

 

Вотяками

 

дѣй-

ствительно,

 

какъ

 

мы

 

увпдимъ

 

далѣе,

 

были

 

доволь-

но

 

благоплодны

 

для

 

Церкви.

Вѣдомость

 

о

 

Вотякахъ,

 

принявшихъ

 

христіан-

скую

 

вѣру,

 

въ

 

бытность

 

на

 

епархіи

 

преосвящен-

наго

 

Алексія,

 

составленная

 

на

 

основаніи

 

дѣлъ,.

найденныхъ

 

въ

 

архивѣ

 

Духовнаго

 

Приказа,

 

въ

1740

 

г.

 

окт.

 

28

 

дня,

 

все

 

число

 

новокрещенныхъ

обоего

 

пола

 

Вотяковъ

 

полагаетъ

 

въ

 

95

 

человѣкъ.

Число.,

 

конечно,

 

не

 

великое

 

для

 

четырнадцати^

лѣтняго

 

управленія

 

еяархіей

 

преосвященнаго

 

Алек-

сія.

 

Но

 

дѣло

 

обращенія

 

Вотяковъ

 

къ

 

православной

вѣрѣ

 

при

 

преосвященномъ

 

Алексіѣ

 

едва

 

ли

 

и

 

могло

идти

 

успѣшнѣе,

 

потому

 

что

 

указы

 

Петра

 

Великаго

о

 

привиллегіяхъ

 

новокрещеннымъ

 

были

 

дурно

 

ис-

полняемы

 

вятскою

 

провинціальною

 

Канцеляріей,,

такъ

 

что

 

преосвященный

 

Алексій

 

принужденъ

былъ

 

жаловаться

 

на

 

нее

 

Правительствующему

 

Се-
нату.

 

а)

а)

 

Смотр,

 

промеморію

 

канцеляріи

 

Вятской

 

провинціи

 

въ

приказъ

 

(консисторію)

 

преосвященнѣйшаго

 

Алексія,

 

епископа

вятскаго

 

и

 

великопермскаго

 

отъ

 

12

 

сентября

 

4726

 

года.

 

Въ

этой

 

промеморіи

 

между

 

прочимъ

 

сказано,

 

что

 

въ

 

доношеніи

 

въ

высокій

 

Сенатъ

 

вятскій

 

архіепископъ

 

Алексій

 

писалъ,

 

что

«въ

 

епархіи

 

его

 

(Алексія)

 

изъ

 

Вотяковъ

 

произволеніемъ

 

своимъ

«и

 

его

 

тщаніемъ

 

крестилось

 

не

 

малое

 

число,

 

и

 

за

 

воспріятіе

 

дѳ

«

 

христіанской

 

вѣры

 

тѣмъ

 

новокрещеннымъ

 

по

 

указу

 

1720

 

г.'

«

 

льготы

 

никакой

 

не

 

учинено

 

и

 

располагаются

 

въ

 

цодушный

 

сборъ
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Съ

 

другой

 

стороны

 

не

 

вполнѣ

 

были

 

благопри-

ятны

 

-успѣхамъ.

 

распространенія

 

христіапства

 

меж-

ду

 

Вотяками

 

и

 

дѣйствія

 

самаго

 

тогдашняго

 

епар-

хіальнаго

 

начальства.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

между

 

ак-

тами

 

того

 

времени

 

не

 

найдено

 

нп

 

одного,

 

который

бы

 

заключалъ

 

въ

 

себѣ

 

какія

 

либо

 

общія

 

мѣры

 

и

распоряженія

 

епархіальнаго

 

начальства

 

относитель-

но

 

проповѣданія

 

Вотякамъ

 

вѣры

 

Христовой

 

въ

 

мѣ-

сгахъ

 

ихъ

 

жительства:

 

не

 

видно

 

ни

 

того,

 

чтобы

 

из-

браны

 

были

 

какія

 

либо

 

лица

 

для

 

проповѣди

 

Еван-

гелія

 

между

 

Вотяками;

 

нп

 

того,

 

чтобы

 

само

 

епар-

хіальное

 

начальство

 

занималось

 

дѣломъ

 

обращенія
Вотяковъ

 

постоянно

 

и

 

правильно,

 

а

 

не

 

случайно

 

и

временно.

 

Правила,

 

которыя

 

далъ

 

преосвященный

Алексій

 

по

 

случаю

 

пршіятія

 

въ

 

православную

 

Цер-
ковь

 

Вотяковъ,

 

по

 

своей

 

доброй

 

волѣ

 

искавшихъ

крещенія>

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

резолюціи

 

его

 

на

 

че-

лобитной

 

вотяка

 

Верхочепецкой

 

нижней

 

доли,

 

Ива-

на

 

Адаева.

 

Резолюція

 

эта

 

такова:

 

«1723

 

г.

 

марта

«27

 

дня

 

послать

 

указъ

 

ко

 

игумену,

 

(Слободскаго
«монастыря)

 

Евопмію,

 

чтобы

 

хотягцихъ

 

ко

 

свято-

«му

 

крещенію

 

принять

 

на

 

четыредесять

 

дней-въ

«подначальство

 

въ

 

монастырь

 

ко

 

искус'нымъ

 

мона-

«хомъ

 

и

 

велѣть

 

изучить

 

молитва

 

Іисусова—что

«есть

 

общая

 

всѣхъ

 

человѣкъ:

 

Господи

 

Іисусе

 

Хри-

_

«съ

 

прочими

 

въ

 

рядъ

 

и

 

отъ

 

того

 

въ

 

призывѣ

 

ко

 

крещснію

 

чи-

«.ніпся

 

ne

 

малое

 

помѣшательство

 

»

 

и

 

пр.

 

Очевидно,

 

что

 

нровшг

ціа.іьная

 

Капцслнрія

 

въ

 

ошошеніи

 

своемъ,

 

или

 

промеморіи,

 

про-

писывала

 

жалобу

 

на

 

псе

 

нроосвищеішаго

 

Алекш. —
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«сте,

 

Боже

  

нашъ,

 

помилуй

 

насъ;

   

второе,

 

Влады-
«чйца

  

наша,

   

Пресвятая

 

Богородице

  

спаси

 

насъ;

«третіе,

 

святіп

   

всп

 

молите

 

Бога

 

о

 

насъ.

   

А

 

какъ

«Добрѣ

 

изучатся

 

сему

 

и

 

тогда

 

ихъ

 

крестить'во

 

имя

«Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа,

   

a

   

исповѣдавъ

   

и

 

во

«время

  

святыя

  

литургіи

 

сподобить

 

таковыхъ

 

ихъ

«новокрещенныхъ

    

людей

   

святыхъ

     

и

   

животво-

«рящпхъ

 

Тапнъ,

 

Того

  

же

 

дни.

  

A

  

покамѣстъ

 

они

«въ

 

подначальствѣ

 

будутъ

 

до

 

крещенія,

 

хлѣбъ

 

имъ

«пмѣть

 

своп.»

  

Резолюція

  

эта

 

сообщена

 

слободс-

кому

 

игумену

  

указомъ

 

изъ

 

Духовнаго

 

Приказа

 

къ
.

                      

...

руководству

  

въ

  

потреоныхъ

   

случаяхъ

  

съ

   

тѣмъ,

чтобы

   

нгумсиъ— о

    

крестившихся

 

изъ

  

Вотяковъ

велъ

 

ведомости

  

и

  

представлялъ

  

оныя

   

въ

  

архіе-

рейскііі

 

казенный

 

Прпказъ.

 

а )

а)

 

Великаго

 

господина,

 

преосвященнѣіішаго

 

Алексія,

 

архіерея

вятскаі'о

 

и

 

великоиермскаго

 

з'казъ

 

.

 

Верхочспецкаго

 

Воздвижен-

скаго

 

монастыря

 

игумену

 

Егопмію.

Въ

 

ньшѣшпій

 

,1723

 

годъ

 

прошодшаго

 

марта

 

въ

 

27

 

день

вдсадъ

 

ты

 

игумеиъ

 

къ

 

преосвященнѣйшсму

 

Лрхіерею

 

и

 

при-

слалъ,

 

,подъ

 

опиской

 

своеіі,

 

,

 

новокрѳщепныхъ

 

изъ

 

отяцкой

 

вѣры

Алсксія

 

Пупырева,

 

Максима

 

Вершинина

 

челобитныя

 

за

 

ихъ

новокрещенныхъ

 

бортными

 

пятны,

 

которая

 

челобитная

 

въ

 

нрн-

казѣ

 

преосвященнѣйшаго

 

архіерея

 

принята

 

и

 

преосвященнѣйшій

Алексій,

 

архіерей

 

вятскій

 

и

 

велпкопермскііі,

 

слышавъ

 

тое

 

твое

отписки

 

новокрещенныхъ

 

изъ

 

отяцкой

 

вѣры

 

челобитной

 

указалъ

и

 

властною

 

своею

 

рукою

 

на

 

той

 

челобитной

 

подписалъ:

 

которые

ко

 

святому

 

крещенію

 

пріидутъ,

 

оныхъ

 

принимать

 

и

 

отдавать

 

иа

четыредесять

 

дней

 

въ

 

подначальство

 

въ

 

монастырь

 

ко

 

искус-

нымъ

 

монахамъ

   

н

 

велѣть

 

изучить:

 

Іисусова

 

молитва,

 

что

   

есть
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И

 

такъ

 

по

 

силѣ

 

вышеизложенной

 

резолюціи

преосвященнаго

 

Алексія

 

желавшіе

 

креститься

 

Во-

тяки

 

должны

 

были

 

40

 

дней

 

прожить

 

до

 

крещенія

въ

 

монастырѣ,

 

на

 

своемъ

 

содержаніи,

 

въ

 

удаленіи

общая

 

всѣхъ

 

человѣкъ:

 

Господи

 

Іисусе

 

Христе,

 

Боже

 

нашъ,

помилуй

 

насъ,

 

второе:

 

Владычица

 

наша

 

Пресвятая

 

Богородице

спаси

 

насъ,

 

третіе:

 

святіи

 

вси

 

молите

 

Бога

 

о

 

насъ.

 

А

 

какъ

добрѣ

 

изучатся

 

сему,

 

тогда

 

ихъ

 

крестить

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

и

 

Святаго

 

Духа

 

и,

 

исповѣдавъ,

 

во

 

время

 

литургіи

 

сподобить

таковыхъ,

 

ихъ

 

новокрещенныхъ

 

людей,

 

святыхъ

 

и

 

животворя-

щихъ

 

ТаинЪ

 

тогожъ

 

дни,

 

а

 

въ

 

бытность

 

ихъ

 

до

 

крещенія

 

въ

той

 

обители

 

питатися

 

имъ

 

приходящимъ

 

ко

 

крещенію

 

своимъ

хлѣбомъ.

 

И

 

какъ

 

ты

 

игуменъ

 

сей

 

нреосвященнѣйшаго

 

архіерея

указъ

 

получишь,

 

и

 

тебѣ

 

о

 

пріятіи

 

изъ

 

отяцкой

 

вѣры

 

во

 

святую

православную

 

христіанскую

 

Вѣру

 

добровольно

 

приходящихъ

 

и

креститися

 

св.

 

крещеніемъ

 

желающихъ

 

пріимати

 

и

 

обучати

 

преж-

де

 

крещенія

 

въ

 

четыредесять

 

дней

 

послѣдующи>

 

образу,

 

якоже

выше

 

явлено

 

есть,

 

крестить

 

св.

 

крещеніемъ,

 

яко

 

воспріяла

 

св..

апостольская

 

восточная

 

Церковь

 

мати

 

наша.

 

А

 

въ

 

которые

 

годы,

мѣсяцы

 

и

 

числа

 

кто

 

изъ

 

иихъ

 

иновѣрцевъ

 

приступятъ

 

ко

 

св.

крещеиію

 

мужескъ

 

и

 

женскъ

 

полъ

 

отъ

 

старыхъ

 

и

 

до

 

юныхъ,

оныхъ

 

тебѣ

 

игумену

 

записывати

 

въ

 

книги,

 

кто

 

именно

 

и

 

кото-

рыхъ

 

деревень

 

крестятся

 

и

 

кто

 

имъ

 

воспріемники,

 

изъ

 

отяц-

кихъ

 

именъ,

 

кто

 

какъ

 

во

 

св.

 

крещеніи

 

переименовать

 

именно

порознь,

 

не

 

сообщая

 

семью

 

съ

 

семьею.

 

И

 

опыя

 

книги

 

присыла-

ти

 

въ

 

казенный

 

архіерейскій

 

Приказъ

 

и

 

о

 

томъ

 

писати

 

отписки;

книги

 

бѣлыя

 

посланный

 

подавать

 

въ

 

архіерейскій

 

казенный

Ііриказъ

 

казпачею,

 

монаху

 

Авраамію.

 

При

 

семъ

 

указѣ

 

архіе-

рейская

 

домовая

 

казенная

 

печать.

1723

 

года

 

апрѣля

   

17

    

таковый

 

указъ

 

посланъ

   

игумену

"Ёѵоимію

 

за

 

казенною

 

печатью.
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отъ

 

своихъ

 

жилищъ

 

и

 

хозяйства.

 

Эта

 

мѣра,

 

разу-

мѣется,

 

не

 

могла

 

привлекать

 

ихъ

 

къ

 

крещенію.

Кромѣ

 

того,

 

присоединеніе

 

Вотяковъ

 

къ

 

право-

славной

 

Церкви

 

сопровождалось

 

для

 

нихъ

 

нерѣдко

стѣсненіями

 

и

 

обидами

 

и

 

отъ

 

единоплеменниковъ

ихъ,

 

остававшихся

 

въ

 

язычествѣ,

 

такъ

 

что

 

Духов-

ный

 

Приказъ,

 

отъ

 

13

 

марта

 

1722

 

г.,

 

жаловался

 

на

эти

 

притѣсненія

 

вятской

 

провинціальной

 

Канцеля-

ріи,

 

которая

 

и

 

предписала

 

Каринскихъ

 

отяцкихъ

всѣхъ

 

долей

 

опредѣленнымъ

 

выборнымъ

 

съ

 

цело-

вальники

 

и

 

мірскимн

 

людьми

 

не

 

дѣлать

 

новокре-

щеннымъ

 

никакихъ

 

обидъ

 

и

 

запрещенія

 

ни

 

въ

чемъ.

 

Всѣ

 

эти

 

обстоятельства

 

и

 

мѣры

 

сдѣлалито,

что

 

обращенія

 

Вотяковъ

 

къ

 

христіанству,

 

во

 

вре^

м

 

я

 

управленія

 

епархіей

 

преосвященнаго

 

Алексія,

были

 

не

 

многочисленны.—

БШІОГРАФНЧЕШЯ

  

НЗВФСТ1Я.

Житіе

 

иже

 

во

 

свптыхъ

 

отца

 

нашего

 

Тихона,

епископа

 

воронежскаго,

 

все

 

л

 

Россги

 

чудотворца,

съ

 

изобраоюенгемъ

 

его

 

и

 

снимкомъ

 

его

 

почерка.

 

Вто-
рое

 

изданге,

 

дополненное,

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

Спб.

1862.

 

X.

 

222.

 

242

 

стран.

Житіе

 

иоюе

 

во

 

свптыхъ

 

отца

 

нашего

 

Тихона,

епископа

 

воронежскаго,

 

всея

 

Россіи

 

чудотворца,

съ

 

изобраэюеніемъ- его

 

и

 

снимкомъ

 

его

 

почерка.

 

Для

пароднаго

 

чтеніл.

 

Спб.

 

1862.

 

63

 

стран.

Какъ

 

поучительна

  

жизнь

   

святителя

  

Тихона»
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объ

 

этомъ

 

излишне

 

много

 

распространяться.

 

Бла-

годатное

 

его

 

прославленіе,

 

обильныя

 

чудеса,

 

сопро-

вождавшая

 

сіе

 

событіе,

 

ппсанія,

 

въ

 

которыхъ

 

святи-

тель

 

излпвалъ

 

свою

 

душу,

 

живя

 

на

 

землѣ,

 

свидѣтель-

ствуютъ,

 

что

 

жизнь

 

его,

 

благоугодная

 

Богу,

 

бо-

гата

 

назидательными

 

уроками

 

для

 

всякаго

 

христі-

анпна.

 

Нѣтъ

 

еще

 

восьмидесяти

 

лѣтъ,

 

какъсвятый

Тихонъ

 

отошелъ

 

отъ

 

здѣшней

 

жизни.

 

Многія

 

уч-

режденія,

 

существовавшія

 

тогда,

 

продолжаютъ

существовать

 

и

 

нынѣ;

 

быть

 

и

 

состояніе,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

родился,

 

возросъ

 

и

 

приготовлялся

 

онъ

 

къ

великому

 

служенію

 

Церкви,

 

не

 

чужды

 

и

 

нынѣ

 

мно-

гимъ.

 

Посему

 

жизнь

 

его

 

для

 

насъ,

 

отдѣляемыхъ

отъ

 

него

 

малымъ

 

промежуткомъ

 

времени,

 

пред-

ставляетъ

 

самые

 

близкіе

 

образцы

 

въ

 

разныхъ

 

об-

стоятельствахъ

 

жизни.

 

Угодникъ

 

Божій

 

родился

 

въ

крайней

 

бѣдности;

 

еще

 

въ

 

младенчествѣ

 

онъ

 

ли-

шился

 

своего

 

отца,

 

и

 

потомъ

 

въ

 

непродолжптель-

номъ

 

времени

 

скончалась

 

и

 

мать

 

его.

 

Оставшись

круглымъ

 

сиротою,

 

юный

 

отрокъ

 

Тимоѳей

 

(такъ

назывался

 

онъ

 

въ

 

мірѣ)

 

собственными

 

усиліями

 

и

терпѣніемъ,

 

прп

 

многочпсленныхъ

 

лишеніяхъ,

 

ста-

рался

 

образовать

 

себя.

 

Скудны

 

и

 

нынѣ

 

средства

образоваиія

 

дѣтей

 

бѣдныхъ

 

сословій;

 

еще

 

скуднѣе

былп

 

они

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

ощущался

 

недоста-

токъ

 

въ

 

самыхъ

 

наставникахъ

 

и

 

книгахъ.

 

Но

 

лю-

бовь

 

къ

 

просвѣщенію

 

все

 

превозмогла

 

въ

 

Тимо-

ѳеѣ,— и

 

онъ

 

сдѣлался

 

образованнѣншпмъ

 

между

своими

 

современниками.

Съ

 

трудами

 

ученія

 

въ

   

любознательномъ

   

Ти-
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моѳеѣ

 

съ

 

самаго

 

дѣтства

 

неразлучно

 

было

   

глубо-
кое

 

благочестіе.

 

Въ

 

немъ

 

не

 

было

 

тщеславія

 

п

 

са-

монадѣянностц,

 

которыми

 

иногда

 

недугу ютъ

 

люди

школы.

 

Всѣ

 

познанія

 

пріобрѣталъ

 

онъ

   

для

   

того,

чтобы

 

усовершенствовать

 

свою

 

душу;

   

а

  

къ

   

усо-

вершенствованію

 

души

 

стремился

   

онъ

   

для

   

того,

чтобы

 

слѵжпть

 

вѣчной

 

пользѣ

 

ближнихъ.

   

И

   

бла-
годать

 

Божія,

 

призирающая

 

на

 

кроткихъ

   

и

   

смп-

ренныхъ,

  

содѣлала

   

его

  

избраннымъ,

   

многоплод-

нымъ

 

сосудомъ

 

своимъ.

   

Святость

  

и

   

премудрость

изливались

 

въ

 

дѣлахъ

 

и

 

словахъ

 

его

   

въ

   

то

   

еще

время,

 

когда

 

онъ

 

трудился

 

для

 

образоваігія

 

пасты-

рей.

 

Опѣ

 

въ

 

изобиліи

 

украшали

 

его

 

душу

   

тогда,

когда

 

онъ,

   

какъ

   

живый

   

свѣтильникъ

   

истины

   

и

добродѣтели,

 

былъ

 

поставленъ

 

на

 

высокомъ

 

свѣщ-

никѣ

 

архіерейскаго

 

служенія,

 

и

 

потомъ,

 

когда

 

онъ

посвятилъ

 

себя

 

подвигамъ

 

отшельнической

 

жизни.

Слово

 

его,

 

истекавшее

 

изъ

 

сердца,

 

полнаго

   

люб-

ви

 

къ

 

ближнимъ,

   

и

  

свидетельствуемое

   

собствен-

ною

 

его

 

высокою

 

жизнію,

 

достигало

 

сердца

   

слы-

шащихъ,

 

возбуждало

 

въ

 

нихъ

 

сочувствіе

 

и

 

произ-

водило

 

благодатные

 

плоды

 

въ

   

ихъ

   

нравственной

жизни.

 

Это

 

мудрое,

 

но

 

вмѣстѣ

 

доступное

 

для

 

вся-

каго

 

человѣка,

 

слово

 

угодника

 

Божія

 

продолжаетъ

и

 

нынѣ

 

творить

 

великіе

 

плоды

 

во

 

славу

 

Божію,

 

къ

вѣчному

 

благу

 

тѣхъ,

 

которые

 

смпренно

 

преклоня-

ютъ

 

къ

 

нему

 

слухъ

 

свой.

 

Доказательствомъ

 

этому

служитъ

 

то,

 

что

 

тврренія

 

его

 

многократно

 

издава-

лись

 

въ

 

свѣтъ.

Отрадно

 

по

   

сему

   

видѣть

   

отпечатанное

  

жи-
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тіе

 

сего

 

святителя.

 

Почтенный

 

авторъ,

 

извест-

ный

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

родахъ

 

ученой

 

деятель-

ности,

 

принялъ

 

на

 

себя

 

этотъ

 

трудъ

 

по

 

глубокому

чувству

 

благочестія

 

и

 

благоговѣнія

 

къ

 

новопро-

славленному

 

чудотворцу,

 

и

 

исполнилъ

 

его

 

съ

 

тѣмъ

совершенствомъ,

 

которымъ

 

отличаются

 

наилучшія

произведенія

 

духовной

 

нашей

 

письменности.

 

Онъ
не

 

щадилъ

 

ни

 

средствъ,

 

ни

 

трудовъ,

 

чтобы

 

со

всею

 

достовѣрностію

 

изслѣдовать

 

событія

 

жизни

святителя;

 

самъ

 

не

 

разъ

 

путешествовалъ

 

въ

 

тѣ

мѣста,

 

которыя

 

нѣкогда

 

озарялись

 

святою

 

жизнію
угодника;

 

собралъ

 

и

 

провѣрилъ

 

все

 

то,

 

что

 

было

напечатано

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

что

 

сохрани-

лось

 

въ

 

письменныхъ

 

памятникахъ

 

и

 

въ

 

устныхъ

преданіяхъ

 

о

 

св.

 

Тихонѣ;

 

самъ

 

былъ

 

очевидцемъ

открытія

 

мощей

 

святаго

 

и

 

тѣхъ

 

необыкновенныхъ
дѣйствіп

 

всемогущей

 

благодати

 

Божіей,

 

которыми

ознаменовалось

 

это

 

событіе.

 

Авторъ

 

не

 

ограничи-

вается

 

изложеніемъ

 

однихъ

 

внѣшнихъ

 

событій

 

жиз-

ни

 

угодника.

 

Онъ

 

обращаетъ

 

свое

 

вниманіе

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

на

 

то,

 

какъ

 

проявлялась

 

его

 

внут-

ренняя,

 

святая

 

жизнь,

 

въ

 

чемъ

 

состояла

 

чистая,

благодетельная

 

для

 

ближнихъ

 

деятельность

 

его

духа.

 

И

 

потому

 

въ

 

начертаиномъ

 

пмъ

 

житіи

 

свя-

тителя

 

всякій

 

найдетъ

 

для

 

себя

 

духовную

 

пищу,

всякій

 

извлечетъ

 

полезные

 

уроки,

 

и

 

господинъ

 

и

простолюдинъ,

 

и

 

инокъ

 

и

 

пастырь,

 

на

 

какой

 

бы

степени

 

церковной

 

іерархіи

 

онъ

 

ни

 

былъ

 

постав-

ленъ.

 

Въ

 

этомъ

 

сочиненіи

 

по

 

местаМъ

 

излагаются

обстоятельства,

 

по

 

случаю

 

которыхъ

 

даны

 

святи-
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телемъ

 

те

 

или

 

другія

 

наставленія,

 

сказаны

 

те,

 

или

другія

 

поученія,

 

и

 

потому

 

оно

 

некоторымъ

 

обра-
зомъ

 

можетъ

 

служить

 

какбы

 

пояснительнымъ

 

всту-

пленіемъ

 

къ

 

писаніямъ

 

угодника

 

Божія,

 

облегча-
ющимъ

 

чтеніе

 

оныхъ.

Въ

 

первомъ

 

изданіи

 

житія

 

(1861

 

г.)

 

описана

была

 

только

 

жизнь

 

святителя.

 

Ныне

 

(во

 

2-мъ

 

из-

даніи)

 

дополнена

 

и

 

самая

 

жизнь

 

и

 

кроме

 

того

описано

 

прославленіе

 

угодника

 

и

 

многія

 

чудеса,

которыми

 

оно

 

сопровождалось.

 

По

 

этому

 

второе

изданіе

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

книгъ,

 

изъ

 

которыхъ

впрочемъ

 

каждая

 

по

 

своему

 

объему

 

болЬе

 

перва-

го

 

изданія;

 

но

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

цена

 

объявлена

самая

 

умеренная,

 

1

 

руб.

 

за

 

обе

 

книжки.

 

Рекомен-

дуемъ

 

священникамъ

 

вятской

 

епархіи

 

это

 

сочи-

неніе,

 

которое

 

во

 

всякое

 

время

 

составитъ

 

полез-

ное

 

пріобретеніе

 

для

 

церковныхъ

 

библіотекъ

 

и

дастъ

 

назидательное

 

чтеніе

 

и

 

самимъ

 

священни-

камъ

 

и

 

ихъ

 

пасомымъ.

Темъ

 

же

 

авторомъ

 

издано

 

житіе

 

св.

 

Тихона

въ

 

краткомъ

 

виде,

 

чтобы

 

сделать

 

его

 

возможно

доступнымъ

 

для

 

самыхъ

 

бедныхъ

 

читателей.

 

По-

тому

 

цена

 

ему

 

объявлена

 

самая

 

малая

 

(15

 

к.

 

сер,).
Однако

 

и

 

это

 

изданіе

 

въ

 

краткомъ

 

очерке

 

изла-

гаете

 

все

 

главныя

 

событія

 

жизни

 

святителя.

 

Такъ

какъ

 

въ

 

немъ

 

господствуетъ

 

тоже

 

высокое

 

нрав-

ственное

 

чувство,

 

которымъ

 

запечатлѣно

 

полное

изданіе,,

 

то

 

и

 

эта

 

книжка

 

составляетъ

 

весьма

 

по-

лезное

 

явленіе

 

въ

 

духовной

 

литературе.

 

Нельзя

не

 

желать,

 

чтобы

 

она

 

была

 

пріобретена

 

церквами
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вятской

 

епархіи

 

для

 

продажи

 

и

 

распространения

въ

 

народе.

 

Каждому

 

грамотному

 

крестьянину

 

она

доставитъ

 

полезное,

 

назидательное

 

чтеніе.

Лнастасья.

 

Разсказъ

 

приходскаю

 

свягцешшка

Александра

 

Гумилевскаю.

 

Спб.

 

1862.

 

52

 

стран.

Въ

 

этой

 

книжке

 

содержится

 

разсказъ

 

изъ

крестьянскаго

 

быта.

 

Настасья,

 

юная

 

жена

 

юнаго

Дмитрія,

 

сделавшись

 

беременпого,

 

вознамерилась

исповедаться

 

и

 

пріобщиться

 

св.

 

Тапнъ.

 

Но

 

это

желаніе

 

не

 

нравилось

 

мужу

 

ея,

 

который,

 

наслу-

шавшись

 

разныхъ

 

деревенскихъ

 

толковъ,

 

назы-

валъ

 

его

 

даже

 

грѣхомъ.

 

Только

 

по

 

усильнымъ

просьбамъ

 

Настасьи,

 

онъ

 

обратился

 

къ

 

своему

священпку,

 

который

 

добрымъ 1

 

наставленіемъ

 

вра-

зумилъ

 

мужа.

 

При

 

разрешеніи

 

Настасьи

 

отъ

 

бре-

мени,

 

была

 

приглашена

 

деревенская

 

повивальная

бабка,

 

которая,

 

не

 

имея

 

правйльныхъ

 

поиятій

 

о

деле,

 

взялась

 

однако

 

за

 

него

 

съ

 

самонадеяннос-

тію;

 

новорожденный

 

скоро

 

умеръ.

 

Бабка

 

успѣла

погрузить

 

его

 

нѣско.іько

 

разъ

 

въ

 

воду,

 

называя

это

 

крещеніемъ.

 

Но

 

по

 

разспросамъ

 

священника

оказалось,

 

что

 

и

 

въ

 

этомъ

 

делѣ

 

она

 

прпчшшла

младенцу

 

болЬе

 

вреда;,

 

нежели

 

пользы.

 

Когда

 

по-

везли

 

ребенка

 

въ

 

церковь

 

для

 

погребенія,

 

то

 

баб-

ка,

 

истопивъ

 

баню,

 

почти

 

насильно

 

заставила

больную

 

Настасью

 

идти

 

туда

 

и

 

принудила

 

ее

 

тамъ

выпить

 

вина;

 

съ

 

молодою

 

женщиною

 

отъ

 

всего

этого

 

сделалась

 

горячка.
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Сколько

 

подобныхъ

 

предразсудковъ

 

и

 

вред-

ныхъ

 

правилъ

 

господствуетъ

 

въ

 

простомъ

 

народѣ!

Сколько

 

бедствій

 

происходитъ

 

отъ

 

нихъ!

 

И

 

какъ

много

 

пользы

 

можетъ

 

доставить

 

своимъ

 

прихожа-

намъ

 

каждый

 

священникъ,

 

знакомясь

 

съ

 

понятіямп

и

 

обычаями,

 

существующими

 

въ

 

ихъ

 

домашнемъ

быту,

 

и

 

сообщая

 

имъ

 

здравыя

 

понятія

 

и

 

правила!

Эту

 

книжку

 

весьма

 

полезно

 

читать

 

грамот -

нымъ

 

людямъ

 

простаго

 

класса.

 

По

 

цѣне

 

своей

(11

 

к.

 

сер.)

 

она

 

доступна

 

для

 

всякаго.

 

Священники,
по

 

нашему

 

мыенію,

 

оказали

 

бы

 

съ

 

своей

 

стороны

не

 

малую

 

пользу

 

своимъ

 

прихожанамъ,

 

еелп

 

бы

записывали

 

и

 

сообщали

 

редакціи

 

Епархіальныхъ

Ведомостей

 

те

 

суеверныя

 

понятія,

 

которыхъ

 

дер-

жатся

 

ихъ

 

прихожане

 

въ

 

разныхъ

 

обстоятельствахъ

жизни.

 

Подобныя

 

сообщенія,

 

если

 

они

 

снабжены

будутъ

 

замечаніями

 

о

 

происхожденіи

 

такихъ

 

по-

нятій

 

и

 

о

 

происходящемъ

 

отъ

 

нихъ

 

вреде,

 

могли

бы

 

быть

 

печатаемы

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

Объявлешя

 

объ

 

изданіи

 

журналовъ

 

въ

 

1863

 

г.

ЖУРНАЛЪ

«

 

ТРУДЫ

 

кіевской

 

духовной

 

академіи

 

»

въ

 

1863

 

году

 

будетъ

 

выходить,

 

также

 

какъ

въ

 

1862,

 

ежемесячно

 

книжками

 

отъ

 

8-ми

 

до

 

10-ти
листовъ.

 

Въ

 

составъ

 

его

 

войдутъ:

1.

 

Перево,дъ

 

св.

 

Писанія

 

Ветхаго

 

Завета,

 

ко-

торый,

   

для

  

удобнейшаго

   

разуменія

 

читателей,
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будетъ

 

снабжаемъ

 

примечаніями

 

Филологическими,

археологическими

 

и

 

проч.

2.

  

Переводъ

 

твореній

 

св.

 

Отецъ

 

древней

 

за-

падной

 

церкви.

 

Въ

 

1863

 

году

 

будутъ

 

переводимы

творенія

 

блаженнаго

 

Іеронима.
3.

  

Статьи

 

болѣе

 

или

 

менее

 

ученаго

 

содер-

жанія,

 

по

 

предметамъ

 

относящимся

 

къ

 

христіан-
ско-религіозному

 

образованію,

 

съ

 

целію

 

удовле-

творять,

 

по

 

возможности,

 

требованіямъ

 

такихъ

читателей,

 

которые

 

ищутъ

 

въ

 

духовныхъ

 

пздані-
яхъ

 

не

 

одного

 

общеназидательнаго

 

чтенія,

 

но

 

и

обстоятельнаго

 

изложенія

 

пли

 

раскрытія

 

христіан-
скихъ

 

истинъ.

 

Въ

 

составъ

 

этого

 

отдела

 

войдутъ:

а)

  

статьи,

 

направленныя,

 

по

 

преимуществу,

 

къ

уясненію

 

пстинъ

 

веры,

 

отличительныхъ

 

свойствъ

православной

 

Церкви

 

и

 

содержимыхъ

 

ею

 

началъ

жизни

 

христіанскаго

 

общества;

 

статьи

 

эти

 

будутъ

по

 

временамъ

 

помещаться

 

и

 

въ

 

виде

 

еловъ

 

или

беседъ,

    

предлагаемый,

   

съ

 

церковной

 

каѳедры;

б)

  

статьи,

 

имѣющія

 

предметомъ

 

прошедшее

 

или

современное

 

состояние

 

церкви

 

отечественной;

 

в)

известія

 

о

 

состояніп

 

церкви

 

у

 

единоверныхъ

 

намъ

народовъ,

 

а

 

равно

 

о

 

замечателыіыхъ

 

событіяхъ

церковныхъ

 

въ

 

обществахъ

 

христіаискихъ

 

не

 

пра-

вославныхъ;

 

г)

 

статьи

 

критическаго

 

и

 

бпбліогра-

Фическаго

 

характера,

 

представляющія

 

обзоръ

 

со-

временной

 

духовной

 

литературы,

 

а

 

по

 

временамъ

и

 

произведеній

 

литературы

 

светской,

 

въ

 

техъ

случаяхъ,

 

когда

 

она

 

касается

 

вопросовъ

 

яшзни

 

и

вѣры

 

христианской.
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Редакція

 

съ

 

благодарностію

 

приметъ

 

статьи,

присылаемыя

 

ей

 

со

 

стороны

 

для

 

помещеыія

 

въ

 

ея

журнале,

 

если

 

найдетъ

 

ихъ

 

соотвѣтствующими

цели

 

изданія. —

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

журнала,

 

съ

 

достав-

кою

 

на

 

домъ

 

и

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города,

 

шесть

руб.

 

сер.

 

Выписывающіе

 

журналъ

 

этотъ

 

вместе

съ

 

аВоскреснымъ

 

Чтеніемъ»

 

платятъ

 

за

 

оба

 

журна-

ла

 

вместе

 

десять

 

руб.

 

сер.

Подписка

 

на

 

полученіе

 

журнала

 

принимается

въ

 

редакціи

 

его

 

при

 

кіевской

 

духовной

 

академіи,

въ

 

консисторіяхъ,

 

въ

 

правленіяхъ

 

духовныхъ

 

се-

минарій

 

и

 

уездныхъ

 

училищахъ,

 

и

 

въ

 

книжныхъ

магазинахъ

 

С.

 

И,

 

Литова

 

въ

 

Кіеве

 

на

 

Крещати-
кѣ,

 

и

 

въ

 

Санктпетербурге

 

по

 

большой

 

Итальян-

ской

   

въ

 

доме

 

Гау

 

№

 

13.

Въ

 

той

 

же

 

редакціи

 

можно

 

получать

 

«Труды

кіевской

 

академіи»

 

и

 

за

 

предъидущіе

 

годы,

 

1860

(въ

 

4-хъ

 

книжкахъ)

 

1861

 

и

 

1862

 

(въ

 

12-ти

 

книж-

кахъ):

 

за

 

первый

 

по

 

і

 

р.

 

съ

 

пер.,

 

за

 

второй

 

и

третій

 

по

 

6

 

р.

 

серебр.

 

съ

 

пересылкою.

«ПРАВОСЛАВНОЕ

  

ОБОЗРѢНІЕ»,

духовный

  

учено-литературный

 

эюурналъ,

въ

 

1863

 

году

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

про-

грамме,

 

ежемесячно,

 

книжками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ.

Цена

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

въ

 

Москве

 

6

 

руб.,

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

и

 

пересылкою

 

въ

 

другіе

города

 

7

 

руб.

 

серебромъ.
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Подписка

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ

 

Москве-,

 

въ

 

конторе

 

редакціи

 

и

 

въ

 

книж-

ныхъ

 

лавкахъ

 

гг.

 

Базунова,

 

Свешникова,

 

Ѳера-

понтова,

 

Салаева,

 

Глазунова

 

и

 

другихъ.

Въ

 

Петербурге:

 

въ

 

книжньіхъ

 

лавкахъ

 

гг.

Базунова,

 

Овсянникова,

 

Крашенинникова,

 

Кораб-

лева,

 

Исакова,

 

Давыдова

 

и

 

другихъ.

Иногородные,

 

во

 

избежаніе

 

недоразуменій,

благоволятъ

 

исключительно

 

обращаться

 

въ

 

конто-

ру

 

редакціп

 

и

 

надписывать

 

свои

 

требовапія

 

такъ:

въ

 

контору

 

редакціи

 

«

 

Православнаю

 

Обозрѣнія»

 

въ

Москвѣ .

Новые

 

подписчики

 

получатъ

 

съ

 

январскою

книжкой

 

неканоническіе

 

книги

 

Ветхаго

 

Заве-га—

Товитъ

 

и

 

Іудпоъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводе.

По

 

благословенно

 

Св.

 

Правит.

 

Сунода

 

съ

 

1-го
января

 

1863

 

г.

 

издаются

 

въ

 

Полтаве—Полтавскія

Епархгальныя

 

Вѣдомости,

 

подъ

 

редакціею

 

о.

 

о.

протоіереевъ

 

Д.

 

ЮзеФОвича

 

и

 

Н.

 

Думитрашко;

выходятъ

 

онЬ

 

два

 

раза

 

въ

 

мЬсяцъ, — 1-го

 

и

 

15-го

числъ—отдельными

 

нумерами,

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа.

Цена

 

годовому

 

изданію

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

k

 

р.

50

 

к.

 

сер.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Полтавѣ,

 

въ

редакцт

 

Полтавскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

Вят-
скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомос-

тей

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

рублей.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редак-

ціи

 

сихъ

 

Вѣдомостеіі,

 

при

 

В.

 

Д.
Консисторіи.

Одобрено

    

цензурою.

21

   

декабря

    

1862

   

года.

Вятка.

Въ

 

тшюгра-міі

 

К.

 

Блинова.


