
ъ
гъ

вятсшя

ЕПАРХШЬНЫЯ

 

ВѢДОМОШ,

издаваемый

При

ВЯТСКОЙ

   

ДУХОВНОЙ

   

КОНСИСТОРІИ.

1864.

M

 

15.

ВЯТКА.

Въ

 

Типографии

 

К.

 

Блинова.



шраШышіі

 

видоіоіітн

№15,

                          

1861

   

Г

            

АВГУСТА

 

4-го.

ОТДѢЛЪ

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

   

И

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА:

і)

 

Распоряэюеіііе

 

Свлтѣйшаго

 

Сгпода.

—

 

Господинъ

 

статсъ-секретарь

 

тайный

 

совѣтникъ

князь

 

Урубовъ

 

отношеніемъ

 

отъ

 

22

 

іюня

 

1864

 

года

№

 

3877

 

сообщплъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

иреосвящен-

нѣйшему

 

Агаѳангелу

 

епископу

 

вятскому

 

и

 

слободско-

му,

 

что

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

признавъ

 

нужнымъ

 

обо-

зреть

 

въ

 

семъ

 

году

 

вятскую

 

семинарію,

 

опредѣлені-

емъ

 

отъ

 

16

 

іюня

 

положплъ

 

поручать

 

псполненіе

 

сего

Его

 

Преосвященству.
2)

 

Предложенге

 

Его

 

Преосвященства,

 

преосвящен-

піьйшаго

 

Агаѳашела,

 

епископа

 

вятскто

 

и

 

слободскаго

 

и

кавалера

 

правленію

 

вятской

 

духовной

 

семинаріи — ІО

тля

 

4864

 

года.

—

 

«Во

 

2

 

§

 

Распредѣленіл

 

предметов*

 

ученія

 

въ

пизшихъ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

изображено:

 

«для

«поступленія

 

въ

 

низшее

 

отдѣленіе

 

уѣзднаго

 

училища,

18



—
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«воспитанники

 

должны

 

быть

 

приготовлены

 

предварп-

«тельнымъ

 

домашнимъ'обунешемъ

 

и имѣть

 

слѣдующія

«познанія:

 

читать

 

по

 

кнпгамъ

 

церковной

 

и

 

граждан-

ской

 

печати

 

и

 

писать

 

по

 

русски;

 

знать

 

наизусть

«Сѵмволъ

 

Вѣры,

 

десять

 

заповѣдей,

 

молитву

 

Господню,
«нѣкоторыя

 

другія

 

болѣе

 

употребптельныя

 

молитвы,

«какъ

 

то:

 

Царю

 

небесный,

 

Святый

 

Боже,

 

малое

 

славо-

«словіе,

 

Пресвятая

 

Троице,

 

Достойно

 

есть,

 

Богородице

«Дѣво

 

радуйся,

 

и

 

хотя

 

по

 

одной

 

молптвѣ

 

утренней

«и

 

вечерней;

 

также

 

знать

 

на

 

память

 

таблицу

 

умноже-

«нія».

 

Между

 

тѣмъ

 

при

 

пспытаніи

 

мною

 

h

 

сего

 

іюля

оказалось,

 

что

 

нѣкоторые

 

ученики

 

нпзшаго

 

отдѣ.іенія

вятскаго

 

училища

 

чптаютъ

 

неудовлетворительно,

 

не

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

училищѣ

 

они

 

провели

 

уже

 

два

года.

 

Хотя

 

въ

 

3

 

§

 

помяпутаго

 

распредѣленія

 

сказано,

что

 

въ

 

случаѣ

 

«самыхъ

 

уважительныхъ

 

обстоятельствъ,

«сиротъ

 

можно

 

принимать

 

въ

 

низшее

 

отдѣленіе

 

учп-

«лища,

 

хотя

 

бы

 

они

 

не

 

совсѣмъ

 

достаточно

 

были

 

прп-

«готовлены»;

 

но

 

такія

 

обстоятельства

 

встрѣчаются

рѣдко

 

и

 

ученики,

 

недостаточно

 

приготовленные,

 

долж-

ны

 

быть

 

допускаемы

 

въ

 

училище

 

съ

 

крайшшъ

 

бла-

горазуміемъ.

«Посему

 

семинарское

 

правленіе

 

имѣетъ

 

предпи-

сать

 

начальникамъ

 

духовныхъ

 

учплищъ

 

вятской

 

епар-

хіп,

 

чтобы

 

1)

 

ученикамъ,

 

поступающпмъ

 

въ

 

низшее

отдѣленіе

 

училища,

 

они

 

дѣлали

 

испытаніе

 

въ

 

при-

сутствій

 

инспекторовъ

 

и

 

одного

 

изъ

 

старшихъ

 

учите-

лей,

 

не

 

устраняя

 

отъ

 

присутствия

 

на

 

семъ

 

испытаніи

и

 

прочихъ

 

учителей,

 

2)

 

чтобы

 

ученики

 

испытываемы

были

 

во

 

всѣхъ

 

означенныхъ

 

выше

 

предметахъ,

 

чтобы

по

 

симъ

 

испытаніямъ

 

составляема

 

была

 

за

 

подписью

лицъ,

 

прпсутствовавшихъ

 

на

 

испытаніи,

 

вѣдомость

 

съ

означеніемъ

   

успѣховъ

   

каждаго

   

ученика

 

по

 

каждому
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изъ

 

вышеозначенныхъ

 

предметовъ,

 

и

 

чтобы

 

въ

 

вѣ-

домости

 

было

 

отмѣчаемо,

 

кто

 

изъ

 

ученпковъ

 

прини-

мается

 

и

 

кто

 

не

 

принимается

 

въ

 

училище,

 

самая

 

же

ведомость,

 

по

 

объявленіи

 

оной

 

пспытанньшъ

 

учени-

камъ,

 

представляема

 

была

 

въ

 

семинарское

 

правленіе;

3)

 

дабы

 

каждый

 

родитель

 

и

 

опекунъ

 

зналъ,

 

къ

 

какому

времени

 

слѣдуетъ

 

представлять

 

ученпковъ

 

въ

 

учи-

лище,

 

то

 

для

 

пріемныхъ

 

испытаній

 

во

 

всѣхъ

 

учпли-

щахъ

 

вятской

 

епархіи

 

назначить,

 

съ

 

напечатаніемъ

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

опредѣленные

 

дни

 

(*),

и

 

это

 

дѣлать

 

чрезъ

 

каждые

 

два

 

года.

«Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

подобный

 

порядокъ

долженъ

 

быть

 

наблюдаемъ

 

и

 

при

 

поступленіи

 

ученп-

ковъ

 

въ

 

другіе

 

классы

 

училища».

Во

 

псполненіе

 

сего

 

Архппастырскаго

 

распоряженія,

правленіе

 

семпнаріи

 

постановило:

 

немедленно

 

предпи-

сать

 

о

 

семъ

 

цпркулярно

 

начальникамъ

 

всѣхъ

 

подвѣ-

домыхъ

 

правленію

 

училпщъ,

 

и

 

независимо

 

отъ

 

этого

напечатать

 

сіе

 

«предложеніе»

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ.

H.

ИЗВѢСТІЯ.

—

 

По

 

случаю

 

окончанія

 

двухгодпчнаго

 

учебиаго

18 6 %з

 

63/G4

 

курса,

 

13

 

іюля

 

мѣсяца

 

1864

 

года

 

были

 

въ

вятской

 

духовной

 

семинаріи

 

раздаваемы

 

книги

 

наи-

лучшимъ

 

ученнкамъ

 

въ

 

награду

 

за

 

пхъ

 

особенные

успѣхп

 

и

 

нрпмѣрпо

 

добрую

 

нравственность.

Въ

 

8

 

часовъ

 

утра

 

того

 

дня

 

всѣ

 

начальствующіе,

учащіе

 

и

 

учащіеся

 

той

 

семпнаріи

 

собрались

 

въ

 

залу. —

Въ

 

концѣ

 

9-го

 

часа

 

прпбылъ

 

Его

 

Преосвященство,

преосвященнѣйийй

   

Агаѳангелъ

   

еппскопъ

   

вятскій

 

и

(*.)

 

См.

 

ниже

 

«

 

объявленіе

 

».
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слободскій

 

и

 

кавалеръ.

 

Встрѣченный

 

у

 

подъѣзда

 

на-

чальствующими

 

и

 

учащими,

 

онъ

 

вошелъ

 

въ

 

залу.

 

Вос-
питанники

 

пропѣлп:

 

«Днесь

 

благодать

 

Святаго

 

Духа
насъ

 

собра,» — и — на

 

святительское

 

осѣненіе

 

благосло-

вившего

 

ихъ

 

Архипастыря

 

отвѣтствовали:

 

«ис

 

полла

эти,

 

деспота.»

 

Одпнъ

 

изъ

 

окончивающнхъ

 

курсъ

 

семи-

нарскаго

 

ученія

 

ученпкъ

 

Алексии

 

р>

 

Іхапачипскій —отъ

лица

 

всѣхъ

 

учениковъ

 

привѣтствовалъ

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

рѣчью. —За

 

тѣм

 

і.

 

ректоръ

 

семпнаріи

 

архи-

мандритъ

 

Павелъ,

 

г.рочиталъ

 

краткій

 

«отчетъ»

 

(ниже

здѣсь

 

напечатанный).

 

О.

 

ректоромъ

 

были

 

вызываемы

ученики

 

за

 

отличные

 

успѣхи

 

и

 

благонравіе

 

удостоен-

ные

 

награды

 

книгами,

 

которыя

 

и

 

розданы

 

пмъ

 

были

Его

 

Преосвященствомъ.

 

По

 

этому

 

случаю,

 

Архипас-

тырь

 

сказалъ

 

всѣмъ

 

ученикамъ

 

нѣсколько

 

теплыхъ

 

за-

душевны

 

хъ

 

словъ

 

и

 

благожеланій,

 

удостоивъ

 

публич-

но

 

Архипастырской

 

своей

 

благодарности

 

о.

 

ректора

семинаріи

 

и

 

ближайашхъ

 

его

 

сотрудниковъ

 

по

 

управ-

ление

 

семинаріею,

 

и

 

преподавъ

 

благословеніе,

 

оста-

вилъ

 

семинарію.

 

Послѣ

 

прочтенія

 

общаго

 

разряднаго

списка

 

(который

 

будетъ

 

напечатанъ

 

въ

 

слѣдующемъ

№)

 

учениковъ

 

всѣхъ

 

отдѣленій

 

съ

 

объявленіемъ

 

а)

кончившим*

 

курсе — о

 

возведеніи

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

въ

 

степень

 

студента, — о

 

назначеніи

 

двухъ

 

первыхъ

студентовъ

 

(Александра

 

Капачинскаго

 

и

 

Гавріила

 

Уш-

нурскаго)

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

казанской

 

духовной

академіи,

 

а

 

прочихъ

 

всѣхъ

 

въ

 

епархіальное

 

вѣдом-

ство,— б)

 

ученикамъ

 

среднего

 

и

 

низшаго

 

отдѣленій —

о

 

переводѣ

 

ихъ

 

въ

 

высшіе

 

классы,— всѣ— перешли

 

изъ

залы

 

въ

 

церковь

 

(находящуюся

 

близь

 

этой

 

залы).

Благодарственнымъ

 

Господу

 

Богу

 

молебствіемъ— съ

возглашеніемъ

 

многолѣтія

 

а)

 

ГОСУДАРЮ

 

ИМПЕРА-

ТОРУ

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому;

 

б)

 

Св.

 

Сгноду

 

и
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—

благопопечптельному

 

своему

 

Архипастырю

 

преосвя-

теннѣйшему

 

Агаѳангелу, — в)

 

начальствующимъ

 

въ

семинаріи,

 

учащимъ

 

и

 

учащимся, — заключено

 

было

сіе

 

собраніе.

—

 

Къ

 

свѣдѣнію

 

родителей,

 

опекуновъ

 

и

 

родствен-

никовъ

 

учащагося

 

духовнаго

 

юношества

 

вятской

епархіи

 

и

 

къ

 

утѣшенію

 

ихъ— отеческою

 

заботлпвостію

Его

 

Преосвященства

 

о

 

семъ

 

юношествѣ,

 

редакцгя

 

со-

общаете,

 

что

 

1

 

іюня

 

сего

 

года

 

Его

 

Преосвященство

прислалъ

 

въ

 

семинарское

 

правленіе

 

пожертвованные

имъ

 

4226

 

экземпляров*

 

полнаго

 

Новаго

 

Завѣта

 

на

Русском*

 

языкѣ

 

въ

 

32-ю

 

долю

 

листа — въ

 

папкѣ

 

съ

печатною

 

оберткою —для

 

раздачи

 

ученикам*

 

семинары

и

 

училищ*.

 

Посему

 

случаю

 

семинарское

 

правленіе

сдѣлало

 

такое

 

постановленіе:

 

«съ

 

глубочайшею

 

при-

«знательностію

 

принимая

 

сей

 

новый

 

(предъ

 

симъ

 

Его

Преосвященство

 

пожертвовалъ

 

нѣсколько

 

экземпля-

ровъ

 

разныхъ

 

книгъ

 

въ

 

ученическую

 

библіотеку)
«знакъ

 

архипастырской

 

Его

 

Преосвященства

 

благо-

склонности

 

и

 

отеческаго

 

вниманія

 

къ

 

ученикамъ

 

се-

«минаріи

 

и

 

училищъ

 

вятской

 

епархіц,

 

присланные

«1226

 

экземпляровъ

 

Новаго

 

Завѣта

 

на

 

русскомъ

 

язы-

«кѣ—въ

 

папкѣ —распредЬлить

 

такъ:

 

1)

 

ученикам*

 

се-

«минарги,

 

по

 

наличному

 

количеству

 

ихъ,

 

выдать

 

(и

(.(.выдано)

 

каждому —подъ

 

росписку

 

его —по

 

одному

«экземпляру, —всегоже — 305

 

экземпляров*

 

для

 

всѣхъ

«учениковъ

 

семинаріи;

 

2)

 

въ

 

училища

 

отослать

 

(и

«отослано)

 

921

 

экз. — именно:

 

а)

 

въ

 

вятское —для

«416-ти

 

учениковъ;

 

б)

 

въ

 

сарапульское —для

 

100

 

уче-

«никовъ;

 

в)

 

въ

 

яранское —для

 

135-ти

 

учениковъ;

 

г)
«въ

 

нолинское —для

 

120

 

учениковъ;

 

д)

 

въ

 

глазовское —

«для

 

90

 

учениковъ,

 

и

 

в)

 

въ

 

елабужское —для

 

60

 

уче-

«никовъ;

 

2)

 

предписать

 

(и

 

предписано)

    

училищнымъ
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«начальствамъ,

 

чтобы,

 

они

 

теперь

 

же

 

роздали

 

озна-

«ченные

 

экземпляры

 

всѣ

 

сполна

 

подъ

 

росписку

 

кажда-

«го

 

на

 

общемъ

 

листѣ,

 

и

 

таковыя

 

роспискп

 

въ

 

под-

«лпнникѣ

 

представили

 

въ

 

семинарское

 

правленіе;

«4)

 

на

 

всякій

 

случай

 

предостеречь

 

(и

 

предостережены)

«училищныя

 

начальства,

 

чтобы

 

они

 

роздали

 

сіи

«экземпляры—не

 

зависимо

 

отъ

 

обыкновенныхъ—послѣ

«іюльскихъ

 

пспытаній

 

такъ

 

называемыхъ

 

наградныхъ
(.(.книг*;

 

5)

 

чтобы

 

при

 

раздачѣ

 

сихъ

 

экземпляровъ

«Новаго

 

Завѣта,

 

какъ

 

семинарское

 

такъ

 

и

 

училищныя

«начальства

 

внушили

 

ученикамъ

 

(и

 

внушено)

 

что

 

эта

«книга

 

дается

 

каждому

 

изъ

 

нпхъ—какъ

 

знак*

 

святи-

чтельскаго

 

благословенгя

 

Его

 

Преосвященства,

 

и

 

вмѣ-

«стѣ

 

какъ

 

приполшішнге

 

каждому

 

изъ

 

нпхъ

 

Архипа-

«стырскаго

 

благоэюеланіл —чтобы

 

всякій

 

изъ

 

ученпковъ

«ежедневно

 

прочитывая

 

по

 

одной

 

главѣ

 

изъ

 

полученнаго

«экземпляра

 

Новаго

 

Завѣта,

 

сколько

 

можно

 

старался

«усвоить

 

себѣ

 

содержащееся

 

въ

 

немъ

 

глаголы

 

духа

 

и

«жизни.

—

 

Въ

 

вятскомъ

 

училищѣ

 

дѣвиц*

 

духовнаго

 

званія —

3,

 

4

 

и

 

5-го

 

чпслъ

 

іюня

 

мѣсяца

 

сего

 

1864

 

года

 

было

годичное

 

испытание

 

по

 

всѣмъ

 

пройдеинымъ

 

предме-

тамъ;

 

сіе

 

нспытаніе,

 

по

 

особливой

 

заботливости

 

о

благосостояніп

 

сего

 

училища,

 

производплъ

 

во

 

всгъ

 

дни

самъ

 

Его

 

Преосвященство

 

и — остался

 

весьма

 

доволен*

успѣхами

 

малюток*.

 

По

 

окончаніп

 

испытаній,

 

самъ

Его

 

Преосвященство

 

роздалъ

 

каждой

 

воспитанница,

(4-0)

 

пожертвованные

 

им*

 

экземпляры

 

Новаго

 

Завѣта

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

и

 

кромѣ

 

того— особенно

 

отличив-

шихся

 

иаградилъ

 

другими

 

книгами.

—

 

На

 

мѣсто

 

уволенной

 

начальницы

 

сего

 

училища

дѣвнцъ

 

духовнаго

 

званія

   

титулярной

    

совѣтницы

 

На-
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таліи

 

Каврайской,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

5

 

іюня

 

сего

1864

 

года

 

опредѣлена

 

начальницею

 

сего

 

училища

Г-жа

 

Рылова

 

(Матрена

 

Николаевна),

 

кончившая

 

въ

1842

 

году

 

курсъ

 

въ

 

институтѣ

 

с.

 

петербургскаго

Смольнаго

 

монастыря,

 

по

 

рекомендаціи

 

начальницы

сего

 

института

 

госпожи

 

статсъ-дамы

 

Маріи

 

Павловны

Леонтьевой.

 

До

 

пріѣзда

 

сей

 

начальницы,

 

надзоръ

надъ

 

училищемъ

 

ввѣренъ

 

блюстительнпцѣ

 

по

 

хозяй-

ственной

 

части

 

Апѳисѣ

 

Леонтьевой

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

благочиннаго

 

училища

 

протоіерея

 

Кашмен-
скаго.

—

 

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

5

 

іюня

1864

 

года

 

порученъ

 

высшій

 

надзор*

 

надъ

 

вятскимъ

училищемъ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

по

 

всѣмъ

 

час-

тямъ

 

управленія

 

ректору

 

семинаріи

 

первокласному

архимандриту

 

Павлу.

—

 

Купленный

 

у

 

купца

 

Ермолина

 

подъ

 

сіе

 

учи-

лище

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

каменный

 

домъ

 

(гдѣ

теперь

 

училище)

 

разшпряется;

 

дѣлается

 

къ

 

нему

 

та-

кой

 

величины

 

каменная

 

пристройка

 

съ

 

схбщпмъ

 

дор-

туаром*,

 

прачешною

 

п —всѣмп

 

принадлежностями,

 

не-

обходимыми

 

для

 

училища

 

въ

 

полномъ

 

его

 

составь; —

и

 

это

 

опять

 

по

 

мысли

 

и

 

распоряженію

 

тогоже

 

отече-

ски

 

забот ливаго

 

Архипастыря.

 

Для

 

всѣхъ

 

задуманныхъ

работъ

 

(на

 

капиталъ

 

пожертвованный

 

самимъ

 

духовен-

ствомъ

 

вятской

 

епархіи),

 

5

 

іюня

 

1864

 

года

 

резолюціею

Его

 

Преосвященства,

 

учрежденъ

 

временный

 

строитель-

ный

 

комитет*

 

изъ

 

ключаря

 

каѳедральнаго

 

собора

 

про-

тогерея

 

Арсепія

 

Попова

 

(первый

 

членъ),

 

эконома

архіеройскаго

 

дома

 

священника

 

Андрея

 

Кувшинскаго,
священника

 

Спасскаго

 

собора

 

Петра

 

Юферева,

 

который

назначенъ

 

вмѣстѣ

 

казначеемъ

 

сего

 

комитета; —въ

 

сей

комитетъ

   

прнглашенъ

    

архитектор*

 

г.

 

Андреевъ, — а
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делопроизводителем*

 

назначенъ

 

и.

 

д.

 

смотрителя

 

учи-

лищнаго

 

дома

 

г.

 

Свѣденцовъ.

—

 

Краткгй

 

отчет*

 

об*

 

учениках*

 

вятской

 

духов-

ной

 

семинары.

Его

 

Преосвященство,

 

преосвященнѣйшій

 

Агаѳан-

гелъ

 

епископъ

 

вятскій

 

и

 

слободскій

 

и

 

кавалеръ,

 

Свя-
тѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

назначенный

 

ревпзоръ

 

вятскоіі

семинаріи,

 

послѣ

 

испытанія

 

ученпковъ

 

всѣхъ

 

отдѣле-

ній,

 

разрѣшилъ

 

семинарскому

 

правленію

 

составить

 

раз-

рядные

 

списки

 

учениковъ

 

сообразно

 

съ

 

ихъ

 

успѣхами

и

 

поведеніемъ. —

По

 

составленіи

 

сихъ

 

списковъ,

 

Его

 

Преосвящен-

ство

 

разсмотрѣлъ

 

ихъ

 

и

 

благоволилъ

 

утвердить

 

соб-

ственноручного

 

надписью

 

11

 

сего

 

іюля

 

1864

 

года.

По

 

сему

 

списку,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

состоитъ

 

въ

семинаріи

 

302

 

ученика.

 

Въ

 

высшем*

 

отдѣленіи

 

74,

среднем*

 

81,

 

низшем*— 147.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

сихъ

 

302

 

уче-

никовъ— в*

 

первом*

 

разрядѣ

 

состоитъ

 

407

 

учениковъ,

именно:

 

в*

 

высшем*

 

отделены— 32,

 

въ

 

среднем*— 35

 

и

в*

 

пизиіемъ-~-А0

 

учениковъ.

 

Изъ

 

74

 

учениковъ

 

высше-

го

 

отдѣленія,

 

Его

 

Преосвященство

 

удостоилъ

 

32

перворазрядных*

 

ученика—звангя

 

и

 

степени

 

студента,

имѣющихъ,

 

на

 

основаніи

 

395

 

§

 

«академическаго

 

уста-

ва»

 

и

 

62

 

§

 

«начертанія

 

правилъ,»

 

право

 

универси-

тетскихъ

 

студентовъ,—на

 

что

 

и

 

выдается

 

имъ

 

атте-

стата

 

по

 

надлежащему.

 

2-ва

 

первых*

 

студента

 

вят-

ской

 

семинаріи,

 

сообразно

 

съ

 

требованіемъ

 

высшаго

начальства,—назначаются

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

число

 

студентов*

 

казанской

 

духовной

 

академги.

Прочіе

 

кончившіе

 

курс*,

 

съ

 

полученьемъ

 

аттеста-

товъ

 

на

 

основаніи

 

61

 

%

 

начертанія

 

правилъ,

 

поступа-

ютъ

 

въ

 

епархіальное

 

ведомство.

Ученики

    

средняго

  

отдѣленія

   

всѣ

 

удостопваются
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Его

   

Преосвященствомъ

   

перевода

 

въ

 

высшее

 

отдѣленіе

семинаріи.

Ученики

 

нисшаго

 

отдѣленія

 

4

 

и

 

2-го

 

разряда —

также

 

удостопваются

 

перевода

 

въ

 

среднее

 

отдѣленіе.

Изъ

 

прочихъ

 

учениковъ

 

низшаго

 

отдѣленія,

 

3-е

 

по

собственному

 

желанію

 

остаются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

для

 

продолженія

 

ученія;

 

а

 

трое,

 

по

 

прошенію

 

ихъ,

увольняются

 

въ

 

епархіальное

 

вѣдомство.

Изъ

 

107

 

перворазрядныхъ

 

учениковъ

 

всѣхъотдѣ-

леній —41

 

ученики

 

за

 

отличные

 

успѣхи

 

и

 

благонравіе

удостоены

 

Его

 

Преосвященствомъ — на

 

основаніи

 

173

§

 

уст.

 

дух.

 

семин.

 

награды

 

книгами.

 

Именно:

 

въ

 

выс-

телю

 

отдѣленіи — 1 1 ,

 

среднемъ — 13,

 

низшемъ — ^.Имен-

но:

 

высшаго

 

отдѣленія

 

1-го

 

класса:

 

Гавріилъ

 

Ушнур-

скій,

 

Василій

 

Анисимовъ,

 

Иванъ

 

Поповъ,

 

Иванъ

 

Кня-

зевъ,

 

Василій

 

Бобровскій;

 

2-ю

 

класса:

 

Александръ
Капачинскіо,

 

Александръ

 

Овчинниковъ,

 

Константинъ

Рубинскій,

 

Василій

 

Овчинниковъ,

 

Аркадій

 

Романовъ,

Алексѣй

 

Мотрохпнъ.

Средняго

 

отдѣленія

 

1-го

 

класса:

 

Николай

 

Осокинъ,

Николай

 

Свѣчниковъ,

 

Александръ

 

Кротовъ,

 

Владиміръ

Вечтомовъ,

 

Ѳеодоръ

 

Краевъ,

 

Владиміръ

 

Заволжскій;
2-го

 

класса:

 

Арсеній

 

Дьяконовъ,

 

Димитріп

 

Мышкинъ,

Александръ

 

Краевъ,

 

Петръ

 

Кармильскій,

 

Николай

 

Бех-

теревъ,

 

Михаилъ

 

Мышкинъ,

 

Василій

 

Мальгиновъ.
Низшаго

 

отдѣленія

 

1-го

 

класса:

 

Николай

 

Катаевъ,
Николай

 

Романовъ,

 

Николай

 

Виѳанскій,

 

Николай

 

Дья-

ковъ,

 

Иванъ

 

Сатрапинскій,

 

Михаилъ

 

Осокинъ,

 

Иванъ

Левагинъ,

 

Константинъ

 

Аммосовъ,

 

Александръ

 

Усоль-
цовъ,

 

Поликарпъ

 

Петропавловскій.

 

2-го

 

класса:

 

Иванъ

Якимовъ,

 

Александръ

 

Безсоновъ,

 

Андрей

 

Люперсоль-
скій,

 

Василій

 

Котлецовъ,

 

Петръ

 

Леонтьевъ,

 

Николай
Серебренниковъ,

 

Николай

 

Чесноковъ.
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акономическш

    

отчетъ

    

вятской

    

духоі аріп,

    

составленный

    

за

    

1863

    

годъ.

1.

   

Суммы

  

на

 

жалованье

I

 

Штатныхъ

 

окладовъ:

Семпнаріи

 

ректору

 

—

 

—

—

  

—

 

—

   

инспектору

 

—

—

  

—

 

—

   

эконому

 

—

 

—

Секретарю

   

семпнарскаго

правленія —

 

—

 

—

 

—

 

—

Библіотекарю

     

—

 

—

 

—

Штатному

  

врачу

    

—

 

—

Ппсьмоводителямъ

  

—

  

—

14-ти

 

наставникамъ

 

—

 

—

2.

  

Прш;лвочнаго

 

жалован.

Двумъ

   

помощнпкамъ

 

ин-

спектора

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

Преподавателямъ

 

:

а)

  

пконописанія

 

—

 

—

 

—

б)

  

языковъ:

 

Татарекаго
Черемисскаго

Еврейскаго,

 

Нѣмецкаго

 

и

Огь

 

1862

 

года

 

къ

 

1803
году

   

оставалось.

Въ

 

186! ш

   

на
Въ

 

семъ

 

году

■

   

въ

   

расходъ

унотреблепо.

Къ

 

1864

 

году

 

въ

 

остаткѣ

состоптъ.
Противъ

 

штат-

ной

 

суммы

 

пе-

редержано.Наличными
деньгами.

Въ

   

запа-

сахъ.

Штатной

 

і

мы.

аордпнар-

CJJ1MU.

Наличными
деиьгами.

Въ

   

запа-

сахъ.

Руб.

    

|

 

Коп, Руб МОЯ! Руб.

 

|І Коп. Руб.

    

|

 

Коп. Руб.

    

|

 

Коп.

 

|

    

Руб.

    

|

 

Коп. Руб.

    

|

 

Коп.

------- — -------

_____^

—

286
150
150

107
71

143
211

4001

150

143
95
95

1

   

1

   

1

      

1

  

1

   

1

  

1

   

1

                

1

             

M

  

1

      

M

Л)
286
150
150

107
71

143
163

.3485

125

143
95

285
143

15
15

25
50

74
96|

6)
99
—6)

2)

3)

■----------4)
------- — __

Но

 

странпцѣ. 5G09 5349 7*|
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и

   

иа

ординар 1
іумлы.

Въ

 

семъ

 

году

въ

   

расходъ

употреблено.

Къ

 

1864

 

году

 

въ

 

остаткѣ

состоитъ.
Противъ

 

штат-

ной

 

суммы

 

пе-

редержано.

Отъ

  

J 862

 

года

 

къ

 

1863
году

 

оставалось.

Въ

 

18ІІ

Наличными
деньгами.

Въ

    

запа-

са

 

хъ.
Наличными
деньгами.

Въ

 

зана-

сахъ.

ШтатноІ

Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб.

   

|

 

Кон.
Руб.

    

|

 

Коп.

 

|

 

Руб.

 

|

 

Кои. Руб.

— 5349 74| —
Транспортъ. — 5609

11)

i

 

m

14/
i

   

99|

I

  

36

)

 

57

!

  

Щ

1

  

Щ

126
64

283

4798

і

 

4693
11545

[

 

411

1190

91

2815

38

32|
80

49

42 1
52

27

76
20;

62|

Щ

7)

86

П)
93

18)

87|
21/

Щ

22)

95J

50

87

89
14

415

301

901

511
641

7

ТВ)
12

55

1818

12!

10)

Щ
12)

35

II.

 

На

 

библіотеку

 

—

 

—

III.

  

На

 

канцелярію —

 

—

IV.

  

На

 

больницу

   

—

 

—

V.

   

На

 

содержаніе

 

дома.

VI.

  

На

 

содержаніе

 

учени-

ковъ

 

пищею

    

—

одеждою

 

—

VII.

  

Сверхштатныхъ

 

рас-

ходовъ

 

изъ

 

с^ммы,

 

посту-

пившей

 

на

 

содержаніе

 

уче-

ѴШ.

    

На

    

производство

классныхъ

 

окладовъ

 

и

 

од-

IX .

 

На

 

выписку

 

учебньгхъ
пособіп

 

для

 

продажи

 

уче-

нпкамъ

 

(книжн.

 

капиталъ).
X

   

Сиротской

 

вѣнчиковой

XI.

 

Разныхъпереходящихъ
суммъ

 

(незалоговъ)

 

налич-

ными

 

деньгами

 

—

 

—

 

—

13

19;
6382

3032

80

65^;

65

Ill

4

40
13

400

49|

24

60
97

9

Ш
71

228

1099

5751

-------

15)
74

153

434
19)

6942

1597

i

  

Щ

 

16059 91% 9203 8П 657 44 1885 91Но

 

страницѣ. 9429 Щ 570 391 7268

1287" [

 

Щ

 

21409 Щ 9203 81| 657 44 1885 91Всего. 9429 Щ 570 щ
Прим.

 

Противъ

 

подлиннаго

 

отчета

здѣсь

 

опущены:

  

а)

 

штатная

 

сумма

на

 

содероканіе

   

вятскаго

  

духовнаго
училища

 

и

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

учи-

лищъ

 

и

 

б)

 

залоги

 

по

 

подрядами

 

на

поставку

 

разным,

   

предметовъ

 

для

семинаріи,

 

такъ

 

какъ

   

ни

 

штатная

сумма

 

на

 

содержаніе

 

училищъ,

 

ни

залоги

 

непосредственно

 

къ

 

экономіи
семинарской

 

неотносятся.

По длин ный
ш

 

СОМЪ члено въ правле нія.
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ПРИМѢЧАШЯ

къ

 

экономическому

 

отчету

 

вятской

 

духовной

 

семинаріп

за

 

1863

 

годъ.

1)

  

Изъ

 

286

 

руб.,

   

между

 

прочимъ,

 

выдано

 

41

 

р.

11

 

к.,

 

согласно

 

съ

   

опредѣленіемъ

   

Св.

   

Сѵнода

 

отъ

14

 

окт.

 

1863

 

года,

 

исправлявшему

 

должность

 

ректора

семпнаріп

 

съ

 

24

 

март,

 

по

 

4

 

іюля,

 

протоіерею

 

Сте-
фану

 

Кашменскому.

2)

  

Отъ

 

оісалованья

 

письмоводителей

 

должно

 

бы

оставаться

 

50

 

р.

 

76

 

к.,

 

но,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Прео-
священства

 

отъ

 

13

 

генваря

 

1864

 

г.,

 

эта

 

сумма

 

пере-

ведена

 

въ

 

книжный

 

капиталь

 

въ

 

вознагражденіе

 

заим-

ствованія,

 

сдѣланнаго

 

пзъ

 

книжнаго

 

капитала

 

на

 

со-

держание

 

дома

 

въ

 

1862

 

году.

 

Остатокъ

 

отъ

 

жалованья

письмоводителей

 

образовался

 

потому,

 

что

 

ппсьмовод-

ствомъ

 

занимаются

 

ученики

 

семпнаріи

 

и

 

вознаграж-

даются

 

по

 

трудамъ

 

ихъ.

3)

  

Отъ

 

жалованья

 

наставниковъ,

 

по

 

разнымъ

 

слу-

чаямъ

 

въ

 

1863

 

г.

 

небывшихъ

 

на

 

лицо,

 

должно-бы

оставаться

 

518

 

р.

 

31

 

к.

 

Но

 

изъ

 

этого

 

остатка,

 

съ

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

28

 

генв.

 

и

 

29
іюля

 

1863

 

г.,

 

обращено

 

на

 

жалованье

 

преподавате-

лямъ: —медицины — 143

 

р.

 

и

 

языковъ:

 

еврейскаго — 95
р.

 

33

 

к.

 

и

 

нѣмецкаго — 95

 

р.

 

33

 

к., —итого

 

333

 

р.

66

 

к.;

 

изъ

 

оставшихся

 

за

 

тѣмъ— 184

 

р.

 

37|

 

к.,

 

съ

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

13

 

генв.

 

1864
года,

 

переведено

 

156

 

р.

 

84

 

к.

 

въ

 

статью

 

классныхъ

окладовъ

 

и

 

27

 

р.

 

531

 

к.

 

въ

 

книоісиыи

 

капиталъ,

 

въ

вознагражденіе

 

заимствовали,

 

сдѣланныхъ

 

изъ

 

клас-

сныхъ

 

окладовъ

 

и

 

изъ

 

книжнаго

 

капитала

 

въ

 

1862

году

 

на

 

содержание

 

дома.

4)

  

Изъ

 

150

  

р.,

    

ассигнованныхъ

   

на

   

жалованье

3
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двумъ

 

помощникамъ

 

инспектора,

 

оставалось

 

25

 

р.,

 

по

тому

 

случаю,

 

что

 

съ

 

1

 

сентября

 

до

 

конца

 

года

 

при

семпнаріи

 

былъ

 

только

 

одпнъ

 

помощнпкъ

 

инспектора.

Этотъ

 

остатокъ

 

переведенъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Прео-

священства

 

отъ

 

13

 

генв.

 

1864

 

г.,

 

въ

 

кпиоюныи

 

капи-

талъ

 

на

 

покрытіе

 

заимствования,

 

сдѣланнаго

 

изъ

книжнаго

 

капитала

 

на

 

содероісанге

 

дома

 

въ

  

1862

 

году.

5)

  

95

 

р.

 

33

 

к.,

 

ассигнованные

 

на

 

преподавателя

черемпсскаго

 

языка,

 

должны

 

бы

 

оставаться,

 

такъ

какъ

 

черемисскій

 

языкъ

 

въ

 

1863

 

году

 

не

 

былъ

 

пре-

подаваемъ.

 

Но

 

эта

 

сумма,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Прео-

священства

 

отъ

 

28

 

генв.

 

и

 

29

 

іюля

 

1863

 

г.,

 

обра-

щена

 

на

 

жалованье

 

преподавателю

 

Французскаго

языка.

6)

  

Деньги

 

на

 

жалованье

 

преподавателямъ

 

меди-

цины

 

и

 

языковъ

 

еврейскаго,

 

нѣмецкаго

 

п

 

Француз-

скаго

 

заимствованы

 

изъ

 

остаточнаго

 

жалованья

 

на-

ставнпковъ

 

другпхъ

 

предметовъ,

 

какъ

 

значится

 

въ

прпмѣчаніяхъ

 

3)

 

и

 

5),

 

такъ

 

какъ

 

особой

 

суммы

 

на

этотъ

 

предметъ

 

въ

 

1853

 

г.

 

не

 

было

 

ассигновано.

7)

  

Отъ

 

библіотечной

 

суммы

 

должно

 

бы

 

оставать-

ся

 

1

 

р.

 

67 1

 

к.;

 

но

 

этотъ

 

остатокъ,

 

съ

 

разрѣшенія

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

13

 

генв.

 

1864

 

г,

 

переведенъ

въ

 

книоюный

 

капиталъ

 

на

 

покрытіе

 

запмствованія,
сдѣланнаго

 

на

 

бпбліотеку

 

въ

 

1862

 

году.

8)

   

12

 

р.

 

12|

 

к.,

 

составляющіе

 

передержку,

 

за

недостаткомъ

 

штатной

 

суммы,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

Преосвященства

 

отъ

 

7

 

декабря

 

1863

 

г.,

 

употреблены

на

 

выписку

 

иѣкоторыхъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

на

1оо4

 

годъ.

9)

  

6

 

р.

 

60

 

к.,

 

остававшиеся

 

отъ

 

суммы,

 

ассигно-

ванной

 

на

 

канцеляргю,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

отъ

 

13

 

генв.

 

1864

 

г.,

 

переведены

 

въ

 

тшою-
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ный

 

капиталъ,

 

въ

 

вознагражденіе

 

заимствованія,

 

сдѣ-

ланнаго

 

изъ

 

этого

 

капитала

 

на

 

библіотеку

 

въ

 

1862

году.

10)

  

Передержанные

 

на

 

больницу

 

55

 

р.

 

43£

 

к.,

 

съ

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

10

 

сентяб.

 

8

окт.,

 

19

 

ноября

 

1863

 

года

 

и

 

13

 

генв.

 

1864

 

г.,

 

заим-

ствованы

 

изъ

 

переходящихъ

 

суммъ.

 

Передержка

 

про-

изошла

 

отъ

 

того,

 

что

 

въ

 

больницѣ

 

пользовалось

 

много

больныхъ

 

учениковъ,

 

кромѣ

 

казеннокоштны хъ

 

еще

изъ

 

пансіонеровъ

 

и

 

изъ

 

живущихъ

 

на

 

квартирахъ.

11)

   

Экстраординарную

 

сумму,

 

поступившую

 

на

содерженге

 

дома,

 

составляютъ:

 

а)

 

1357

 

р.

 

20

 

к. —до-

бавочные

 

на

 

содержаніе

 

дома,

 

высланные

 

изъ

 

ду-

ховно-учебнаго

 

управленія,

 

при

 

отношеніи

 

онаго

 

отъ

17

 

мая

 

1863

 

года,

 

б)

 

523

 

р.

 

34

 

к. — третья

 

часть

суммы,

 

полученной

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

семинаріи

 

пан-

сіонеровъ,

 

в)

 

29

 

р.

 

15|

 

к.,

 

поступившіе

 

въ

 

церковную

кружку

 

и

 

г)

 

13

 

р.

 

полученные

 

за

 

проданную

 

старую

семинарскую

 

лошадь.

12)

  

По

 

обширности

 

семинарскихъ

 

зданій

 

и

 

отда-

ленности

 

семинаріи

 

отъ

 

города,

 

при

 

настоящей

 

доро-

говизнѣ

 

всѣхъ

 

матеріаловъ

 

и

 

работъ,

 

показанная

 

пе-

редержка

 

на

 

содержаніе

 

дома,

 

1818

 

р.

 

35

 

к.,

 

была

допущена

 

по

 

необходимости,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его
Преосвященства

 

отъ

 

10

 

сентябр.

 

8

 

октябр.

 

19

 

ноябр.

и

 

5

 

декабря

 

1863

 

года

 

и

 

13

 

генваря

 

1864

 

года.

 

На

расходы,

 

составляющіе

 

сію

 

передержку,

 

съ

 

того

 

же

разрѣшенія,

 

употреблены

 

29

 

р.

 

15£

 

к.

 

кружечные

церковные

 

и

 

13

 

р.

 

вырученные

 

за

 

проданную

 

лошадь,

и

 

заимствовано

 

изъ

 

вѣнчиковой

 

суммы

 

111

 

р.

 

91 1

 

к.

и

 

изъ

 

переходящей

 

1664

 

р.

 

28|

 

к. — Расходъ

 

пансіо-

нерской

 

суммы,

 

какъ

 

по

 

содержанію

 

дома,

 

такъ

 

и

 

по

содержанію

   

учениковъ,

    

передержкою

   

не

 

считается.
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13)

  

Штатной

 

суммы

 

на

 

содержаніе

 

учениковъ

было

 

ассигновано —5778

 

р.

 

64

 

к.

 

въ

 

томъ

 

чпс.іѣ

194

 

р.

 

94

 

к.

 

на

 

содержаніе

 

четырехъ

 

воспитаннпковъ

пзъ

 

черемпсскаго

 

племени;

 

при

 

отпускѣ

 

денегъ

 

въ

 

семп-

нарію

 

зачтены

 

въ

 

это

 

число

 

24

 

р.

 

28

 

к.,

 

которые

должны

 

бы

 

оставаться

 

отъ

 

1862

 

г.,

 

но

 

были

 

въ

 

томъ

году

 

израсходованы

 

па

 

содержаніе

 

дома;

 

почему

 

и

поступило

 

на

 

приходъ

 

5754

 

р.

 

36

 

к.

14)

   

Экстраординарную

 

сумму,

 

поступившую

 

па

содержаніе

 

учениковъ,

 

составляютъ:

 

а) 1

 

1089

 

р.

 

66

 

к. —

(приблизительно)

 

двѣ

 

трети

 

суммы

 

полученной

 

за

 

со-

держаніе

 

въ

 

семинаріи

 

пансіонеровъ,

 

б)

 

27

 

р.

 

14

 

к.

полученные

 

пзъ

 

духовно-учебнаго

 

управленія

 

въ

 

до-

бавокъ

 

за

 

содержаніе

 

во

 

2-ю

 

половину

 

1862

 

года

трехъ

 

черемисскихъ

 

воспптанниковъ, — в)

 

63

 

р.

 

69|

 

к.,

высланные

 

пзъ

 

елабужскаао

 

училища

 

въ

 

возвратъ

выданныхъ

 

въ

 

1862

 

году

 

новоопредѣленнымъ

 

учите-

лямъ

 

училища

 

на

 

прогоны

 

и

 

г)

 

34

 

р.

 

50

 

к.,

 

пере-

численные

 

сюда

 

на

 

содержаніе

 

одного

 

ученика

 

съ

18

 

апрѣля

 

по

 

31

 

декабря

 

изъ

 

суммы,

 

пожертвованной

отъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

п

 

вначалѣ

 

записанной

 

на

приходъ

 

въ

 

число

 

переходящпхъ

 

суммъ.

15)

   

Ученической

 

суммы

 

должно

 

бы

 

оставаться

319

 

р.

 

36

 

к.;

 

но

 

изъ

 

этого

 

остатка

 

переведено,

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

13

 

генв.

 

1864

 

г.,

es

 

книжный

 

капиталъ

 

244

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

возвратъ

заимствованы,

 

сдѣланныхъ

 

пзъ

 

книжнаго

 

капитала

въ

 

1862

 

году;

 

сіи

 

же

 

74

 

р.

 

86

 

к.

 

составляютъ

 

оста-

токъ

 

отъ

 

окладовъ

 

на

 

черемисскпхъ

 

воспитаннпковъ,

послучаю

 

исключенія

 

пзъ

 

семпиаріи

 

въ

 

продолжеиіе

года

 

двухъ

 

воспитанниковъ,

 

и

 

уже

 

зачтены

 

дуѵовно-

учебнымъ

 

управленіемъ

 

въ

 

смѣтѣ

 

расходовъ

 

на

 

1864
годъ.
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16)

  

На

 

классные

 

оклады

 

въ

 

1863

 

году

 

по

 

смѣтѣ

расходовъ

 

по

 

духовно-училищному

 

вѣдомству

 

было

ассигновано

 

1344

 

р.

 

20

 

к.;

 

при

 

отпускѣ

 

суммы

 

въ

это

 

число

 

зачтено

 

156

 

р.

 

84

 

к.,

 

которые

 

должны

 

бы

оставаться

 

отъ

 

1862

 

года,

 

но

 

заимствованы

 

были

 

въ

томъ

 

году

 

па

 

содероісанге

 

дома.

 

Въ

 

1863

 

году

 

это

заимствованіе

 

покрыто

 

изъ

 

остаточнаго

 

жалованья

наставниковъ

 

семинаріи

 

(какъ

  

значится

 

въ

 

примѣч.

 

3).

17)

  

Изъ

 

остававшихся

 

153

 

р.

 

93

 

к.

 

въ

 

смѣтп

расходовъ

 

на

 

1864

 

годъ

 

духовно-учебнымъ

 

управле-

ніемъ

 

зачтено

 

120

 

р.

 

55

 

к.;

 

остальные

 

33

 

р.

 

38

 

к.

до

 

распоряженія

 

высшаго

 

начальства

 

остаются

 

не

прикосновенными.

18)

  

Книжнаго

 

капитала

 

должно

 

бы

 

оставаться

78

 

р.

 

81

 

к.

 

Показанный

 

же

 

остатокъ

 

434

 

р.

 

87!

 

к-

образовался

 

потому,

 

что,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

отъ

 

13

 

генв.

 

1864

 

г.,

 

перечислено

 

сюда,

 

въ

возвратъ

 

заимствовали,

 

сдѣланныхъ

 

въ

 

1862

 

году

а)

 

изъ

 

остаточнаго

 

жалованья

 

103

 

р.

 

291

 

и.-.,

 

б)

 

изъ

библіотечныхъ

 

1

 

р.

 

67^

 

к.,

 

в)

 

изъ

 

остатка

 

по

 

канце-

лярги

 

6

 

р.

 

60

 

к.

 

и

 

изъ

 

ученической

 

суммы

 

244

 

р.

50

 

к., —итого

 

356

 

руб.

 

6|

 

коп.

1 9)

  

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

въ

 

непрерывно

 

доходныхъ

 

4%
билетахъ

 

6000

 

р.

20)

  

Вѣнчиковая

 

сумма,

 

показанная

 

въ

 

расходѣ,

разослана

 

по

 

духовнымъ

 

училищамъ

 

на

 

содержаніе
бѣдныхъ

 

учениковъ.

21)

  

Вѣпчиковой

 

суммы

 

должно

 

бы

 

-оставаться

7054

 

р.

 

10!

 

к.,

 

н0

 

изъ

 

нея

 

заимствовано

 

въ

 

1863
году

 

на

 

содержапіе

 

дома

 

111

 

р.

 

911

 

к.,

 

какъ

 

значится

въ

 

примѣч.

 

12),

 

чрезъ

 

что

 

и

 

образовался

 

показанный

остатокъ.

22)

   

Переходящих*

 

суммъ

 

должно

    

бы

  

оставаться
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3317

 

p.

 

67

 

к.;

 

но

 

въ

 

продолжение

 

года

 

изъ

 

нихъ

заимствовано

 

на

 

больницу

 

55

 

р.

 

43^

 

к.

 

и

 

на

 

содержа-

ще

 

дома

 

1664

 

р.

 

28^

 

коп., —всего

 

1719

 

р.

 

711

 

к.,

какъ

 

означено

 

выше

 

въ

 

примѣчаніяхъ

 

10)

 

п

 

12).

За

 

недостаткомъ

 

суммъ,

 

ассигнованныхъ

 

на

 

со-

держание

 

семпнаріи,

 

было

 

заимствовано

 

на

 

расходы —

въ

 

1862

 

году

 

1142

 

р.

 

4

 

к.

 

и

 

въ

 

1863

 

году

 

1831

 

р.

 

63

к., —итого

 

2973

 

р.

 

67

 

к. —Въ

 

1863

 

году

 

изъ

 

оста-

точныхъ

 

суммъ

 

возвращено

 

заимствований,

 

сдѣланныхъ

въ

 

1862

 

году,

 

512

 

р.

 

90!

 

к -

 

Затѣмъ

 

на

 

1864

 

годъ

 

ос-

талось

 

не

 

возвращенныхъ

 

запмствбваній

 

2460

 

р.

 

76^

 

к.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Отъ

 

вятскаго

 

семпнарскаго

 

правленія

 

объявляется
къ

 

должному

 

исполненію

 

со

 

стороны

 

кого

 

слѣдуетъ,

 

что

1)

  

удостоеннымъ

 

училищными

 

начальствами

 

къ

переводу

 

въ

 

низшее

 

отдѣленіе

 

"вятской

 

семпнаріи —

ученикамъ

 

будетъ

 

произведено

 

испытаніе

 

въ

 

вятскомъ

семпнарскомъ

 

правленін

 

наступающего

 

мѣсяца

 

сен-

тября

 

отъ

 

8

 

ч.

 

до

 

12

 

ч.

 

утра-*—

а)

  

5-го

 

числа

 

йзъ

 

предметовъ:

 

пространного

 

ка-

тихизиса %

 

сбящепшпі

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

поваго

 

затта

в

 

по

 

славянскому

 

языку;

б)

  

4-го —-пзъ

 

«обълснепія

 

воскресныхъ

 

евангелш

 

и

апостоловъ,

 

устава

 

и

 

краткихъ

 

свіъдѣній

 

объ

 

утваряхъ

и

 

праздпикахъ

 

церковныхъ,

 

изъ

 

артметики

 

и

 

географіи.
в)

  

5-го —по

 

латинскому,

 

греческому,

 

и

 

русскому

языкамъ

 

и

 

изъ

 

русской

 

исторіп.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

объявленіе

 

списковъ

 

всѣхъ

 

новопринятыхъ

 

въ

 

семп-

нарію.
2)

  

Въ

 

тѣ

 

owe

 

часы

 

тѣхъ

 

же

 

чиселъ

 

сентября —

во

 

всѣхъ

 

уѣздныхъ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

начальни-

ками

 

оныхъ

 

съ

 

инспекторами

 

и

 

однимъ

 

изъ

 

старшихъ

учителей

 

тѣхъ

 

училищъ,

 

на

 

основаніи

 

§

 

2-го

 

«распре-

дѣленія(*)

   

предметовъ

 

въ

 

низшихъ

 

духовныхъ

 

учили-

(*)

 

Сіе

 

«

 

раснредѣлеиіе

 

»

 

будетъ

 

напечатано

 

вполнѣ

 

въ

 

слѣдую-

щемъ

 

нумерѣ.
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шахъ»

 

бѵдетъ

 

производимо

 

испытаміе

 

всѣмъ

 

желаю-

щимъ

 

поступить

 

въ

 

низшее

 

отдѣленіе

 

духовныхъ
училищъ,—именно

 

испытываемые

 

должны

 

умѣть — чи-

тать

 

по

 

кнпгамъ

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

печати

 

и

писать

 

по

 

Русски;

 

знать

 

наизусть

 

Сѵмволъ

 

Вѣры,

десять

 

заповѣдей,

 

молитву

 

Господню,

 

нѣкоторыя

другія

 

болѣе

 

унотребнтельныя

 

молитвы,

 

какъ-то:

 

Царю
небесный,

 

Святый

 

Боже,

 

малое

 

словословіе,

 

Пресвятая
Троице,

 

Достойно

 

есть,

 

Богородице

 

Дѣво

 

радуйся,

 

п

хотя

 

по

 

одной

 

молитвѣ

 

утренней

 

и

 

вечерней;

 

также

знать

 

на

 

память

 

таблицу

 

умноженія.
3)

  

Неявившіеся

 

къ

 

озваченнымъ

 

чпсламъ

 

на

 

ис-

пытаніе,

 

не

 

будутъ

 

приняты

 

п

 

въ

 

семшіарію

 

и

 

въ

училища.

4)

  

Являющіеся

 

на

 

означенное

 

испытаніе —должны

предварительно

 

представить—

а)

  

въ

 

семинарію — билеты,

 

выданные

 

имъ

 

отъ

училищныхъ

 

начальствъ,

б)

  

въ

 

училища— аа)

 

выписки

 

изъ

 

метрикъ

 

о

 

сво-

емъ

 

пронсхожденіи

 

и

 

лѣтахъ(*)—за

 

церковного

 

пе-

чатью

 

и

 

подписью

 

мѣстныхъ

 

священнпковъ,

бб)

 

медицинское

 

свидѣтельство

 

о

 

привптіп

 

оспы

и

 

неимѣніи

 

падучей

 

и

 

прилипчпвыхъ

 

болѣзней

 

и

вв)

 

сироты

 

и

 

всѣ

 

нуждающееся

 

въ

 

казенномъ

пособіп —свпдѣтельства

 

отъ

 

благочинныхъ

 

о

 

дѣйствп-

тельности

 

сиротства

 

и

 

крайней

 

бѣдности

 

представляе-

маго

 

въ

 

училище.

(*)

 

По

 

4

 

§

 

сего

 

«

 

распредѣлепія

 

»

 

по

 

лѣтамъ—имѣютъ

 

право

поступать

 

въ

 

шізш.

 

отд.

 

училища

 

только

 

имѣющіе

 

не

 

менѣе

 

9-тп
и

 

не

 

болѣе

 

12-ти

 

лѣтъ.

СОДЕРЖАШЕ:

 

I)

 

Распоряжепія

 

и

 

постановления

 

правительства:

1)

 

Распоряженіе

 

Святѣпшаго

 

Сѵнода.

 

2)

 

ІІредложеніе

 

Его

 

Преосвя-

щенства.

 

Il)

   

Пзвѣстія.

 

Ill)

 

Объявленіе.

Дозволено

 

цензурою.

 

11

 

іюля

 

1864

 

года.

Вятка.

  

Въ

  

тивографіи

   

К.

 

Блинова.
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15.

                        

1864

  

Г.

              

АВГУСТА

  

1-го.
_________________________________________

ОТДѢЛЪ

 

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

ВЫБРАІШЫЯ

 

ИЗЪ

   

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

  

ОТЕЦЪ,

   

НА

 

КАЖДЫЙ

ДЕНЬ

 

ГОДА.

(Продолженіе).

Мѣсяца

 

октября

 

на

 

11-й

 

день.

Объ

 

украшенги

 

души.

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

бе-

сѣда

 

на

 

книгу

 

бытія

 

ч.

 

1.

 

бесѣд.

  

21.

Тѣлу

 

ты

 

доставляешь

 

различный

 

одежды,

 

со-

ображаясь

 

въ

 

этомъ

 

съ

 

различными

 

временами

года;

 

не

 

попускай

 

же,

 

чтобы

 

душа

 

твоя

 

ходила

 

на-

гою

 

безъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ,

 

одѣнь

 

и

 

ее

 

приличною

одеждою:

 

чрезъ

 

это

 

возстановишъ

 

ее

 

и

 

приведешь

опять

 

въ

 

естественное

 

состояніе

 

здоровья.

 

Что

 

же

это

 

за

 

одежда

 

души?

 

Милостыня

 

и

 

щедрость

 

къ

бѣдныиъ:

 

вотъ

 

прекраснѣйшее

 

одѣяніе

 

души,

 

вотъ

снѣтлаа

 

одежда

 

ея.

 

Если

 

же

 

хочешь

 

не

 

только

доставить

 

ей

   

одѣяніе,

 

по

 

и

 

украсить

   

ее

   

подобно

тѣлу:

 

то

 

употреби

   

еще

 

въ

 

пособіе

   

молитву

 

и

 

пс-

34
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повѣданіе

 

грѣховъ,

 

и

 

не

 

переставай

 

омывать

 

лице

ея

 

непрерывными

 

слезами.

 

Какъ

 

лице

 

тѣлесное

 

ты

каждодневно

 

омываешь

 

со

 

всѣмъ

 

тщаніемъ,

 

чтобы

не

 

видно

 

было

 

на

 

немъ

 

никакой,

 

обезобралшвающей

его,

 

нечистоты:

 

такъ

 

старайся

 

поступать

 

и

 

съ

 

ду-

шею,

 

и

 

ее

 

каждый

 

день

 

омывай,

 

проливая

 

горячія

слезы.

 

Ибо

 

этою

 

(слезною)

 

водою,

 

смывая

 

съ

 

себя

нечистоту,

 

душа

 

становится

 

все

 

свѣтлѣе.

 

Но

 

такъ

какъ

 

весьма

 

многіе

 

жены,

 

повеликой

 

изнѣгкенности

пренебрегая

 

заповѣдь

 

апостольскую,

 

иовелѣваюшую

не

 

украшать

 

себя

 

ни

 

въ

 

плетеніихъ,

 

ни

 

златомъ,

ни

 

бисерами,

 

или

 

ризами

 

многоцѣнными

 

(1

 

Тим.

2,

 

9),

 

украшаются

 

съ

 

великою

 

роскошью,

 

да

 

и

 

не

однѣ

 

аіены,

 

но

 

и

 

изнѣженные

 

мужи

 

уншкаются

 

до

малодушія

 

гкенъ,

 

надѣвая

 

на

 

руки

 

перстни

 

и

 

укра-

шаясь

 

множествомь

 

дорогнхъ

 

каменьевъ,

 

чего

 

над-

лежало

 

бы

 

имъ

 

стыдиться

 

и

 

краснѣть;

 

то

 

пусть

 

и

тѣ

 

и

 

другіе,

 

послушавъ

 

пашихъ

 

словъ,

 

обратятъ

лучше

 

этп

 

драгоцѣнности,

 

приносящія

 

много

 

вреда

и

 

мужамъ

 

и

 

женамъ,

 

на

 

украшеніе

 

души

 

и

 

ее

украсятъ

 

ими.

 

Надѣтыя

 

даліе

 

на

 

красивое

 

тѣло,

онѣ

 

дѣлаютъ

 

его

 

безобразнымъ;

 

напротивъ,

 

возло-

женныя

 

на

 

душу, —даяге

 

безобразную,

 

доставляютъ

ей

 

великую

 

красоту.

 

Но

 

какъ,

 

скажешь,

 

возможно

возложить

 

эти

 

драгоцѣнности

 

на

 

душу?

 

Опять

 

ру-

ками

 

бѣдныхъ:

 

они-то

 

принимая

 

(подаянія),

 

со-

общаютъ

 

душѣ

 

иодающаго

 

красоту.

 

Имъ

 

отдай

свои

 

драгоцѣнпости

 

и

 

разсыпь

 

въ

 

ихъ

 

утробы,

 

а

они

 

доставить

 

такую

 

красоту

 

душѣ

 

твоей,

 

что

 

ты,

видомъ

 

своимъ

 

привлечешь

  

къ

 

себѣ

 

самаго

 

истин-
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наго

 

жениха,

 

и

 

нріобрѣтешъ

 

безчнсленныя

 

блага;

ибо

 

привлекши

 

къ

 

себѣ

 

Госиода

 

этою

 

красотою

будешь

 

нмѣть

 

источникъ

 

всѣхъ

 

благъ

 

и

 

обладать

несказаинымъ

 

богатствомъ.

 

Итакъ,

 

если

 

мы

 

хотимъ

быть

 

любезными

 

Господу,

 

то

 

оставимъ

 

попеченіе

объ

 

украшеніи

 

тѣла,

 

и

 

будемъ

 

кал;дый

 

день

 

забо-

титься

 

о

 

красотѣ

 

души,

 

дабы

 

намъ

 

привлечь

 

себіі

б.іаговоленіе

 

человѣколюбиваго

 

Бога

 

и

 

получить

ііепзреченныя

 

блага. —

Отвіъщавъ

 

Іисусъ

 

рече:

 

о

 

роде

 

невѣрпыи

 

и

 

развра-

щенный,

 

доколѣ

 

буду

 

съ

 

вами?

 

доколѣ

 

терплю

 

вамъ?

Мѳ.

 

17,

 

17.

Грозный

 

урокъ

 

Спасителя,

 

сдѣланныц

 

роду

 

не-

вѣрному,

 

показываетъ,

 

что

 

невѣріе,

 

какъ

 

и

 

раз-

вратъ,

 

подвергаетъ

 

человека

 

строгой

 

отвѣтствен-

пости

 

предъ

 

правосудіемъ

 

Болііимъ.

 

Иначе

 

и

 

быть

не

 

моліеть:

 

поелику

 

то

 

и

 

другое,

 

также

 

какъ

 

на-

протпвъ

 

вѣра

 

и

 

праведная

 

жизнь,

 

несмотря

 

на

 

нѣ-

которыя

 

посторопнія

 

содѣиствующія

 

обстоятель-

ства,

 

остаются

 

во

 

власти

 

человеческой,

 

въ

 

числѣ

его

 

дѣйствій,

 

требующихъ

 

себѣ

 

надлежащаго

 

воз-

мездія.

 

И

 

на

 

эту

 

власть

 

и

 

ответственность

 

указы-

валъ

 

Спаситель,

 

въ

 

другомъ

 

случав,

 

когда говорилъ:

что

 

тако

 

страшливи

 

еспъе?

 

како

 

це

 

имате

 

вгъ-

ры

 

(Map.

 

4,

 

40)?

 

Гдѣ

 

есть

 

вгьра

 

ваша

 

(Лук.

 

8,

25)?

 

О

 

несмысленная

 

и

 

косная

 

сердцемъ,

 

еже

вѣровати

 

о

 

всгьхъ,

 

яже

 

глаголаша

 

Иророцы

(Лук.

 

24,

 

25.).

 

Иже

 

вѣру

 

иметь

 

и

 

крестится,
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спасень

 

будешь:

 

а

 

иже

 

не

 

иметь

 

втьры,

 

осуж-

день

 

будешь

 

(Map.

 

16,

 

16).

 

Посла

 

бо

 

Богь

 

Сына

своего

 

вь

 

мірь...

 

да

 

спасется

 

ІІмь

 

мірь.

 

Ііп>ру-

яй

 

вь

 

Опъ

 

не

 

будешь

 

оеуждень:

 

а

 

невп>руяй,

уже

 

осуѵсденъ

 

есть,

 

яко

 

не

 

вп>рова

 

во

 

имя.

Единороднаго

 

Сына

 

Божія

 

(Іоан.

 

5,

 

17.

 

18).

 

Да

не

 

смущается

 

сердце

 

ваше,

 

ewpyume

 

въ

 

Бога

 

и

вь

 

ЗІя

 

вѣруйте

 

(Іоан.

 

14,

 

1.),

 

говори.гь

 

Господь

пашъ

 

Інсусъ

 

Христосъ

 

въ

 

послѣднсй

 

бесѣдѣ

 

съ

учениками

 

Своими.

Къ

 

несчастно,

 

возмутительные

 

помыслы

 

певѣ-

рія

 

входятъ

 

въ

 

сердца

 

нѣкоторыхъ

 

дал;е

 

въ

 

самомъ

хрнстіапствѣ;

 

тревожный

 

мысли

 

иодобпаго

 

рода

вкрадываются

 

иногда

 

въ

 

самыхъ

 

вѣрующихъ.

 

Ука-

жемъ

 

хотя

 

на

 

пѣкоторыя

 

причины

 

этого

 

гибелыіа-

го

 

недуга,

 

да

 

желающіе

 

возмогутъ

 

взять

 

иредосто-

рол;ностп

 

и

 

мѣры

 

нротпвь

 

сей

 

язвы. —

Вѣру,—это

 

убѣждсніе

 

въ

 

невпдпмомъ,

 

какъ

 

бы

въ

 

впднмомъ,

 

—

 

мы

 

уподобляемъ

 

благолепному,

благоухающему

 

цвѣтку

 

въ

 

душѣ

 

хрнстіапнпа.

 

Ибо

Самъ

 

Спаситель

 

сравпиваетъ

 

вѣру

 

съ

 

пѣкоторымъ

растеніемъ

 

(Mo.

 

17,

 

20).

 

Воспользуемся

 

этпмъпо-

добіемъ.

Земля,

 

на

 

которой

 

доллша

 

цвѣсти

 

и

 

плодоно-

сить

 

вѣра

 

хрпстіанпна,

 

есть

 

наше

 

сердце.

 

Но

 

что,

если

 

оно

 

не

 

будетъ

 

пмѣть

 

влаги,

 

орошающей

 

вѣ-

ру?

 

Не

 

будстъ

 

пмѣть

 

оной

 

и

 

кринь

 

спасительно»

вѣры,

 

п

 

станстъ

 

увядать,

 

когда

 

Сердце

 

пе

 

будетъ

питаться

 

тѣми

 

благотворными

 

чувствовапіямп,

 

ко-

торый

 

ралідаются

  

отъ

 

благочестпвыхь

 

бесѣдъ

   

съ
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людьми

 

твердыми

   

въ

 

вѣрѣ,

    

отъ

 

молптвепнаго

 

бе-

сѣдованія

 

нашего

   

съ

 

Богомъ

 

и

 

Бога

 

съ

 

нами.

Чудпое

 

дѣііствіе

 

производится

 

словомъ

 

чело-

вѣчсскимъ.

 

II

 

высказаппое

 

и

 

выслушанное,

 

оно

 

или

пзмѣпясть

 

въ

 

слушающемъ,

 

а

 

иногда

 

вь

 

передаю-

щемъ,

 

или

 

уенливаетъ

 

въ

 

нихъ

 

тѣ

 

самыя

 

мысли,

чувствовапія

 

и

 

иамѣренія,

 

который

 

они

 

имѣли

 

и

раньше.

 

Вотъ

 

почему,

 

къ

 

возращенію

 

въдушѣ

 

спа-

сительной

 

вѣры,

 

потребно

 

чаще

 

отверзать

 

слухъ

 

и

уста

 

для

 

взанмпыхъ

 

глаголовъ

 

о

 

предметахъ

 

свя-

тейшей

 

пашей

 

вѣры, —объ

 

опытахъ,

 

наиричѣръ,

обращепія

 

грѣшниковъ

 

на

 

путь

 

истины,

 

о

 

наказа-

ніяхъ

 

Болшіхъ,

 

постигающихъ

 

невѣровъ

 

въ

 

ихъ

семейной

 

и

 

общественной

 

жнзпіі,

 

о

 

чудныхъ

 

дѣн-

етвіяхъ

 

тапнетвъ

 

христіанскихъ,

 

о

 

простотѣ,

 

до-

ступной

 

младенцамь,

 

и

 

вмѣстѣ

 

о

 

высотѣ

 

п

 

глуби-

не,

 

недосягаемой

 

для

 

самыхь

 

великихь

 

умовъ

 

въ

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

извѣстномъ

 

догматѣ

 

вѣроучепія .

Отъ

 

.недостатка

 

подобныхъ

 

собесѣдованій

 

сердце

дѣлается

 

сухимъ

 

и

 

жесткнмъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры, —

вѣра

 

въ

 

нсмъ

 

увядаетъ

 

и

 

гибнетъ. —

Невозмолііюсть

 

бесѣдовапія

 

устнаго

 

вознагра-

лѵдается

 

чтеніемъ

 

твореній

 

мулчей,

 

прославившихся

твердостію

 

въ

 

вѣрѣ,

 

а

 

паче

 

чтеніемъ

 

слова

 

Боліія,

о

 

тѣхъ

 

истннахъ,

 

которыя

 

и

 

писана

 

быша,

 

да

втьрусте,

 

як

 

о

 

Іисусъ

 

есть

 

Христосъ

 

Сынъ

 

Бо-

жій

 

(loan.

 

20,

 

51.).

 

Тамъ

 

при

 

усердномъ

 

нашемъ

заиятіи,

 

съ

 

нами

 

бесѣдуютъ

 

великіе

 

пастыри

 

и

 

учи-

тели

 

Церкви,

 

подвизавшіеся

 

добрымъ

 

подвигомъ

віьры

   

(1

 

Тим.

 

6,

 

12)

 

и

 

но

 

копчпнѣ

   

своей

 

непре-
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стающіе

 

способствовать

 

къ

 

возращенію

 

нашей

 

ве-

ры;

 

здѣсь,

 

при

 

благоговѣйномъ

 

вниканіи

 

въ

 

Свя-

щенное

 

Ппсаніе,

 

самъ

 

Богъ

 

удостоиваетъ

 

насъ

 

сво-

ей

 

благодатной

 

бесѣды

 

съ

 

нами,

 

самъ

 

Спаситель

намъ

 

вѣщаетъ

 

имѣющимь

 

уши

 

слышати

 

тѣл;е

глаголы

 

ліивота

 

вѣчнаго,

 

которые

 

исходили

 

изъ

пречистыхъ

 

устъ

 

Его

 

во

 

время

 

земной

 

Его

 

лшзни!

Какое

 

могущественное

 

средство

 

къ

 

поддсржа-

нію,

 

къ

 

возращснію

 

вѣры

 

въ

 

душѣ!

 

Не

 

удивительно,

если

 

не

 

хотящіе

 

пользоваться

 

имъ

 

подвергаются

иногда

 

тревожнымъ

 

помысламъ

 

невѣрія.

 

Но

 

мило-

сердый

 

Господь,

 

за

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

даровалъ

 

намъ

еще

 

другой

 

способъ

 

олшвлять

 

въ

 

иасъ

 

вѣру:

 

это

наше

 

таинственное

 

бесѣдованіе

 

съ

 

Отцемъ

 

Небес-

нымъ,

 

это

 

животворное

 

обращеніе

 

къ

 

Нему

 

на-

шпхъ

 

мыслей,

 

нашихъ

 

чувствованій

 

и

 

ліеланій

 

въ

пламенной,

 

усердной

 

молитвѣ.

 

Посему

 

прнмѣчаетъ

ли

 

кто

 

въ

 

себѣ

 

охлалідсніе

 

вѣры,

 

опъ

 

долліенъ

 

при-

нуждать

 

себя

 

къ

 

молитвѣ,

 

да

 

даруется

 

ему

 

еже

 

о

Христп,...

 

еже

 

вь

 

Него

 

Спасителя

 

вгьровати

(Филин.

 

1,

 

29);

 

обуреваютъ

 

ли

 

кого

 

несносные

для

 

него

 

самого

 

помыслы

 

невѣрія,

 

онъ

 

тѣмъ

 

усерд-

нѣе

 

долліенъ

 

молить

 

Избавителя

 

съ

 

вонлемъ

 

серд-

ца:

 

вп>рую,

 

Господи,

 

помози

 

моему

 

невіьрію

(Map.

 

8,

 

24).

 

И

 

Господь

 

услышитъ

 

молитву,

 

ио-

дастъ

 

по-мощь,

 

a

 

вмѣстѣ

 

и

 

вразумить,

 

что-

 

вѣра

 

не

есть

 

полная

 

собственность

 

человѣческаго

 

сердца,

но

 

большею

 

долею

 

своею

 

есть

 

дарь

 

Боліій,

 

слѣдо-

вательно

 

во

 

первыхъ

 

долааіа

 

быть

 

принимаема

 

съ

благодарностію;

   

во

 

вторы хъ

   

какъ

 

даръ

   

высокій,
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возбуждающій —сильную

 

зависть

 

въ

 

невидимы хъ

врагахъ

 

нашего

 

сиасеиія

 

и

 

злую

 

рѣшимость

 

въ

нихъ

 

похитить

 

у

 

насъ

 

драгоцѣпный

 

залогъ

 

сей,

опа

 

должна

 

быть

 

хранима

 

со

 

всевозмолшою

 

осто-

рожности©

 

нротпвъ

 

различныхъ

 

опасностей

 

н

 

иску-

шеній.

 

Потому

 

горе

 

человѣку,

 

если

 

онъ

 

не

 

раднтъ

о

 

молитвѣ,

 

если

 

молитва

 

дла

 

него

 

начинаетъ

 

ка-

затьса

 

тягостнымъ

 

бременемъ:

 

цвѣтъ

 

вѣры

 

въ

 

душѣ

его

 

будетъ

 

гибнуть

 

неминуемо.

 

Нѣтъ,

 

онъ

 

тѣмъ

болѣе

 

долженъ

 

прпнулідать

 

себя

 

къ

 

молитвѣ,

 

что

Господь

 

для

 

этой

 

именно

 

цѣли, —для

 

возбуліденія

въ

 

душѣ

 

молитвеннаго

 

вопля

 

и

 

смнреннаго

 

созна-

нія

 

въ

 

ней

 

своего

 

безсилія,

 

и

 

попускаетъ

 

иногда

подвергаться

 

обуреванію

 

отъ

 

противныхъ

 

помы-

словъ.

 

Такнмъ

 

образомъ

 

отъ

 

небреліеиія

 

нашего

о

 

благочестивомъ

 

бесѣдованіи

 

съ

 

людьми

 

твердыми

въ

 

вѣрѣ, —о

 

благодатномъ —въ

 

усердной

 

молитвѣ —

бесѣдованін

 

нашемъ

 

съ

 

самимъ

 

Тѣмъ,

 

въ

 

Кого

 

мы

должны

 

вѣровать, —отъ

 

непростительнаго

 

нашего

невнимания

 

къ

 

глаголамъ

 

жизни

 

и

 

духа —въ

 

откро-

венномъ

 

словѣ

 

самаго

 

Бога

 

къ

 

намъ —наше

 

сердце

дѣлается

 

для

 

вѣры

 

тѣмъ

 

же,

 

чѣмъ

 

безвланшая

и

 

сухая

 

почва

 

для

 

растенія.

Есть

 

и

 

другая

 

причина,

 

отъ

 

которой

 

можетъ

гибнуть

 

кринь

 

вѣры:

 

это

 

самолюбивое

 

услаліденіе

мнимою

 

полнотою

 

своей

 

вѣры,

 

соединенное

 

надмен-

нымъ

 

осуліденіемъ

 

скудости

 

вѣры

 

въ

 

другихь;

 

это

такъ

 

сказать

 

смрадный

 

и

 

удушливый

 

воздухъ

 

Фа-

рисейской

 

гордости.

 

Но

 

какъ

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ,

такъ

 

п

 

здѣсь,

 

Господь

 

расточаешь

 

гордыхъ

 

соб-
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ственною

 

мыслію

 

сердца

 

ихъ

 

(Лук.

 

1,

 

51);

 

кто

въ

 

чемъ

 

превозносится

 

п

 

осуждаетъ

 

другпхъ,

 

тому

съ

 

того

 

же

 

самаго

 

угроліаетъ

 

падеиіе.

 

Имѣлъ

 

не-

когда

 

ii,

 

великій

 

въ

 

хрнстіанствѣ,

 

апостолъ

 

Петръ

несчастіе

 

сказать

 

своему

 

Божественному

 

Наставни-

ку:

 

Господи,

 

съ

 

Тобою

 

готовь

 

есмь

 

и

 

въ

 

темни-

цу

 

и

 

на

 

смерть

 

ити

 

(Лук.

 

22,

 

55.),

 

хотя

 

Спаси-

тель

 

и

 

предостерегалъ

 

его,

 

говоря:

 

Симоне,

 

Си-

моне,

 

се

 

сатана

 

просить

 

васъ,

 

дабы

 

сп?ялъ

яко

 

пшеницу .

 

Азь

 

же

 

молижся

 

о

 

тебп>,

 

да

 

не

оскудіьеть

 

вгьра

 

твоя

 

(Лук.

 

22,

 

51.

 

52).

 

II

 

что-

Ліе?

 

Обратившійся

 

послѣ,

 

чтобы

 

утверяідать

 

брать-

евъ

 

свонхъ,

 

самъ

 

тутъ

 

л;е

 

трикраты

 

отвергся

 

Бого-

человѣка.

 

Станемъ

 

ліе

 

бояться

 

ирезорлнваго

 

само-

услая;денія

 

своею

 

вѣрою,

 

если

 

Господь

 

ущсдрястъ

насъ

 

симъ

 

даромъ;

 

будемъ

 

не

 

осулідать

 

иныхъ,

 

за

скудость

 

веры,

 

а

 

съ

 

христіапскимъ

 

участісмъ

 

ока-

зывать

 

имъ

 

возмоашую

 

помощь,

 

какъ

 

ни

 

тяяісло

бываетъ

 

встречаться

 

съ

 

ними.—

Мол;емъ

 

еще

 

указать

 

на

 

одно

 

состояніе

 

нашего

духа,

 

неблагопріятное

 

для

 

возрастапія

 

въ

 

нечъ

 

вѣ-

ры,— состояніе,

 

въ

 

которомъ

 

бываетъ

 

слишкомъ

мрачно

 

на

 

душѣ.

 

Есть

 

печаль,

 

которая

 

раздражается

всягшмъ

 

утѣшеніемъ,

 

презираетъ,

 

ненавидитъ,

 

какъ

враговъ,

 

свонхъ

 

утешителей:

 

есть

 

въ

 

падшей

 

при-

роде

 

человѣческой

 

возмолшость

 

къ

 

такому -мрачно-

му

 

и

 

какому-то

 

злобному

 

располояіенію,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

душа

 

съ

 

непріятностію

 

встрѣчается

 

съ

 

мыс-

лію

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

Искупнтелѣ,

 

о

 

благодати

 

Ббжіёй,

 

о

ашзші

   

вѣчной

 

и

 

о

 

подобныхъ

 

свѣтлыхъ

 

истпнахъ.



—

 

470

 

—

Отъ

 

чего

 

это

 

бываетъ?

 

Какъ

 

будто

 

между

 

прочимъ

отъ

 

кроваваго

 

полученнаго

 

оскорбленія,

 

отъ

 

невоз-

вратной

 

величайшей

 

потерн,

 

отъ

 

нестерпимаго

 

час-

то

 

повторяющагося

 

злоключенія,

 

а

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

отъ

 

преступнаго

 

оліесточепія,

 

отъ

 

упрямой

 

непо-

корности

 

волѣ

 

Болиеп,

 

отъ

 

ропота

 

на

 

Бога.

 

Но

 

отъ

чего

 

бы

 

это

 

пи

 

происходило,

 

да

 

сохранить,

 

да

 

из-

бавить

 

наст»

 

Господь

 

Богъ

 

отъ

 

такого

 

мрачнаго

состояиія:

 

оно

 

гибельно

 

для

 

произрастапія

 

вѣры

въ

 

душѣ;

 

благолепный

 

кринъ

 

вѣры

 

увядаетъ

 

во

мракп,,

 

отъ

 

недостатка

 

лшвотворнаго

 

свѣта. —Зная,

что

 

безъ

 

втры

 

не

 

возможно

 

угодити

 

Богу

 

(Евр.

11.

 

16.),

 

вознесемъ

 

ко

 

Спасителю

 

нашему

 

молеб-

пый

 

гласъ

 

Апостоловъ:

 

приложи

 

намъ

 

вгъру

 

(Лук.

17,

 

5),

 

Господи,

 

и

 

устрани

 

всѣ

 

препятствія

 

къ

возращенію

 

и

 

утвераідеиію

 

ея

 

въ

 

насъ,

 

яко

 

всели-

тися

 

самому

 

Христу

 

вѣрою

 

въ

 

сердца

 

наша

(Еф.

 

5,

  

17.).
Протоіерей

 

Ст.

 

Кашменскій.

Бьлое

 

ДУХОВЕНСТВО

 

въ

 

Россш

 

въ

 

XVII

 

и

 

XVIII

столвтіяхъ.

1.

   

ДУХОВНОЕ

 

СОСЛОВИЕ.

Съ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

временъ,

 

когда

 

только

 

еще

насалідалось

 

и

 

распространялось

 

хрнстіаиство

 

въ

нредѣлахъ

 

Русской

 

земли,

 

на

 

ннзшихъ

 

степеняхъ

іерархіп

 

у

 

насъ

 

были,

 

за

 

немногими

 

неключеніямп,

свои,

 

отечественные

 

слулштели

 

Церкви.

 

Наша

 

цер-

ковь

 

не

 

представляла

 

для

 

новообращенныхъ

 

такихъ

затрудненій

   

для

 

поступленія

   

въ

  

духовное

 

званіе,
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какъ

 

напр.

 

церковь

 

римская.

 

Она

 

проповѣдывала

 

сло-

во

 

Боа;іе,

 

совершала

 

богослу;кеніе

 

на

 

нашемъ

 

род-

номъ

 

языкѣ.

 

Поэтому

 

у

 

насъ

 

безъ

 

большего

 

труда

можно

 

было

 

приготовиться

 

къ

 

слуліенію

 

Церкви.

Первые

 

слулштели

 

нашей

 

церкви

 

вышли

 

изъ

разныхъ

 

званій

 

и

 

состояній

 

обществснныхъ.

 

Съ

 

те-

ченіемъ

 

времени,

 

при

 

брачной

 

ншзнн

 

бѣлаго

 

духо-

венства,

 

составь

 

его

 

сталъ

 

наполняться

 

лицами

 

ду-

ховными

 

по

 

происхоліденію.

 

Сыновья

 

священни-

ковъ

 

и

 

другпхъ

 

члсновъ

 

причта

 

до

 

совершепно.іѣт-

няго

 

возраста,

 

а

 

иногда

 

и

 

далѣе,

 

неотлучпо

 

оста-

вались

 

прп

 

своихъ

 

отцахъ,

 

привыкали

 

къ

 

ихъ

 

об-

разу

 

жизни

 

и

 

не

 

имѣли

 

л;еланія

 

искать

 

себѣ

 

дру-

гое

 

состояніе.

 

Постоянпо

 

находясь

 

прп

 

церкви,

 

при-

служивая

 

отцу

 

при

 

совершеніп

 

богослул;енія

 

н

требъ,

 

сопровоаідая

 

его

 

въ

 

приходе,

 

они

 

изъ-дѣт-

ства

 

присматривались

 

къ

 

церковной

 

слулібѣ,

 

посте-

пенно

 

изучали

 

церковный

 

порядокъ

 

и

 

являлись

 

го-

товыми

 

и

 

способными

 

занять

 

мѣсто

 

отца,

 

когда

оно

 

оставалось

 

празднымъ.

 

При

 

такихъ

 

обстоятель-

ствах^

 

естественно,

 

сыповья

 

священника,

 

дьякона

или

 

дьячка

 

часто

 

определялись

 

тоя;е

 

священника-

ми

 

или

 

другими

 

церковными

 

слулштелями.

 

Это

былъ,

 

по

 

видимому,

 

прямой

 

путь

 

для

 

нихъ.

 

По

 

не

всѣ

 

шли

 

этииъ

 

путеиъ.

 

Въ

 

древннхъ

 

церковныхъ

уставахъ

 

мел;ду

 

бобылями,

 

жившими

 

около

 

церк-

вей

   

и

 

состоявшими

 

подъ

 

ихъ

 

покровптельствомъ,

упоминаются

 

и

 

сыновья

 

священниковъО.

 

Это

 

были
---------- 1____________ |_______

"1)

   

См.

 

церк.

 

уставы

   

св.

 

Владпміра

    

и

 

св.

 

Всеволода,

 

кішя

псковскаго.
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люди,

 

большею

 

частію

 

неграмотные,

 

добровольно

вышедшіе

 

изъ

 

духовнаго

 

званія,

 

или

 

невольно

 

оста-

вившіе

 

его

 

по

 

неспособности,

 

неумѣнію

 

исправлять

какія

 

либо

 

церковнослуаштельскія

 

обязанности.

Они

 

жили

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

домахъ

 

на

 

церковной

 

зем-

лѣ

 

и

 

содерлтлись

 

своими

 

трудами,

 

пли

 

оставались

въ

 

семействахъ

 

отцовъ,

 

не

 

имѣя

 

особыхъ

 

занятій.

Разрядъ

 

этнхъ

 

людей

 

былъ

 

не

 

малочисленъ.

 

Вели-

кій

 

князь

 

Василій

 

Димитріевичъ

 

и

 

митрополитъ

Кипріанъ,

 

разсуяідая

 

о

 

дѣлахъ

 

церковныхъ,

 

не

обошли

 

ихъ

 

своимъ

 

вниманіемъ,

 

и

 

князь,

 

въ

 

инте-

ресахъ

 

казны,

 

причислялъ

 

отдѣленныхъ

 

сыновей

свящепниковъ

 

къ

 

своимъ

 

данными

 

людямъ:

 

«попо-

вичъ,

 

который

 

лшветъ

 

у

 

отца,

 

»

 

сказано

 

въ

 

ихъ

уставной

 

грамотѣ,

 

«a

 

хлѣбъ

 

ѣстъ

 

отцовъ,

 

ино"

 

той

митроиолнчь:

 

а

 

который

 

поповичь

 

отдѣленъ

 

и

 

лш-

ветъ

 

опричь

 

отца,

 

a

 

хлѣбъ

 

ѣстъ

 

свой,

 

а

 

то'

 

мой

велнкаго

 

князя

 

*).

 

»

 

Въ

 

XVII

 

в.

 

на

 

церковныхъ

 

зем-

ляхъ

 

лшло

 

много

 

отдѣленныхъ

 

дѣтей

 

священно-

церковнослулштельекихъ.

 

Они

 

занимались

 

разными

промыслами,

 

часто

 

недозволенными,

 

чѣмъ

 

обратили

на

 

себя

 

вниманіе

 

правительства.

 

ЦарьАлексѣй Ми-

хайловнчт»,

 

желая

 

сократить

 

число

 

этихъ

 

праздныхъ

людей,

 

издалъ'указъ,

 

чтобы

 

при

 

священннкѣ

 

оста-

вался

 

одинъ

 

сынъ,

 

для

 

заступленія

 

его

 

мѣста,

 

а

прочихъ

 

велѣлъ

 

брать

 

въ

 

слулшлые

 

люди

 

2).

 

Видно,

что

 

въ

 

то

 

время,

 

къ

 

которому

 

относятся

 

я

 

приве-

денные

 

нами

 

Факты,

 

люди

   

духовные

 

по

 

пройсіоя;-

1)

   

Акт.

 

эксп.

 

т.

 

\,

 

№

 

9.

2)

  

Поли.

 

Собр.

 

Зак.

 

т.

 

1,

 

№

 

288.
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депію

 

не

 

всегда

   

оставались

   

въ

 

своемъ

   

званіи,

 

и

никто

 

не

 

стѣснялъ

   

имъ

   

выхода

  

изъ

 

этого

 

званія.

Мел;ду

 

тѣмъ

 

мѣстъ

 

священпослуяштельскихъ

 

было

много.

 

Благочестивые

 

предки

 

наши

   

часто

 

строили

церкви.

 

Прнтомъ

 

въ

 

XVI

 

и

 

XVII

 

вѣкахъ

 

дѣйство-

валъ

 

законъ,

 

по

 

которому

   

вдовымъ

 

евящешшкамъ

и

 

діаконамъ

 

не

 

позволялось

   

священнодѣнствовать,

такъ,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

женою

   

несчастный

   

вдовецъ

терялъ

 

и

 

свое

 

мѣсто

   

при

 

церкви

 

* .

   

По

 

этому

 

въ

древней

 

Россіи

   

священно-церковно-служительскія

мѣста

 

замѣщалпсь

   

очень

 

часто

   

лпцали

 

по

 

своему

происхоліденію

 

непринадлежащнми

 

къ

 

духовепству.

Пзъ

 

какпхъ

   

же

 

классовъ

 

общества

   

выходили

эти

 

члены

 

духовенства?

 

У

 

насъ

 

не

 

было

   

того,

 

что

мы

 

паходимъ

 

въ

 

другнхъ

   

христіанскнхъ

   

государ-

ствахъ

   

Европы,

  

гдѣ

 

даліе

 

на

 

низшпхъ

   

степеняхъ

іерархін

 

были

 

лица

 

знатнѣішшхъ

 

Фачнлій.

 

У

 

пасъ

только

 

въ

   

мопашествѣ

 

не

 

рѣдко

   

встрѣчалнсь

 

<і>а-

мпліи

 

княжескія,

   

боярскія

 

и

 

дворяпскія;

 

въ

 

бѣлое

же

 

духовенство

 

почти

 

никто

 

не

 

поступалъ

 

изъ

 

лю-

дей

 

благороднаго

 

происхоліденія.

   

Званіе

   

священ-

ника

 

не

 

имѣло

   

привлекательности

   

для

   

высшихъ

классовъ

 

и

 

вообще

 

для

 

людей

   

свободныхъ

 

состоя-

ній.

 

Низшее

 

духовенство

 

наше,

 

особенно

 

сельское,

было

 

бѣднымъ,

 

чернорабочимъ

 

классомъ.

 

Оно

 

под-

чинялось

   

всѣмъ

   

условіямъ

   

крестьянскаго

   

быта,

среди

 

котораго

 

обращалось,

 

съ

 

тѣѵіъ

 

только

 

исклго-

ченіемъ,

 

что

 

избавлено

   

было

 

отъ

 

податей

 

и

 

нѣко-

1)

 

Акт.

 

арх.

 

эксп.

 

т.

 

1,

 

№

 

382;

 

Доп.

 

къ

 

акт.

   

ист.

 

т.

 

V,

стр.

 

493

 

и

 

494;

 

Поли.

 

Собр.

 

Зак.

 

т.

 

Ш,

 

№

 

1612.
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торыхъ

 

государствепныхъ

 

повинностей.

 

Прпходъ

не

 

доставлялъ

 

достаточнаго

 

матеріальнаго

 

обсзпс-

ченія;

 

пособія

 

отъ

 

казны

 

не

 

было,

 

и

 

священиикъ,

чтобы

 

достать

 

себѣ

 

и

 

семейству

 

своему

 

насущный

х.іѣбъ,

 

заводилъ

 

хозяйство,

 

самъ

 

лично

 

занимался

всѣми

 

черными

 

работами'),

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

тя-

Ліелые

 

труды

 

земледѣльца

 

были

 

общимъ

 

удѣломъ

для

 

сельскнхъ

 

священниковъ,

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны,

по

 

сознанію

 

современниковъ,

 

они

 

совершенно

 

при-

равнивались

 

ко

 

крестьянству.

 

«О

 

семъ

 

я

 

не

 

извѣ-

стенъ»,

 

говорить

 

Посошковъ,

 

«какъ

 

дѣлается

 

въ

нрочихъ

 

земляхъ,

 

чѣмъ

 

питаются

 

сельскіе

 

попы,

а

 

о

 

семъ

 

весьма

 

извѣстенъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

сельскіе

 

попы

 

питаются

 

своею

 

работою,

 

и

 

нпчѣмъ

они

 

отъ

 

пахатныхъ

 

мул;иковъ

 

не

 

отмѣпны;

 

мулінкъ

за

 

соху

 

и

 

попъ

 

за

 

соху,

 

мужикъ

 

за

 

косу

 

и

 

попъ

 

за

косу...

 

и

 

въ

 

праздничный

 

день,

 

гдѣ

 

было

 

идти

 

въ

церковь

 

па

 

словословіе

 

Бол;іе,

 

а

 

попъ

 

съ

 

мулаі-

ками

 

пойдетъ

 

овппы

 

сушить,

 

и

 

гдѣ

 

было

 

обѣдню

служить,

 

а

 

попъ

 

съ

 

причетниками

 

хлѣбъ

 

моло-

тить...

 

Аще

 

пашню

 

ему

 

не

 

пахать,

 

то

 

голодну

быть...

 

Ни

 

жалованья

 

Государева

 

имъ

 

нѣтъ,

 

отъ

 

міру

никакого

 

подаянія

 

имъ

 

нѣтъ

 

л;е,

 

и

 

чѣмъ

 

имъ

 

пи-

татися,

 

Богъ

 

вѣсть». 2)

 

Таково

 

было

 

состояніе

 

свя-

щенника

 

въ

 

матеріальиомъ

 

отношеніи!

 

И

 

вотъ

 

при-

чина,

 

почему

 

изъ

 

высшихъ

 

классовъ

 

общества

никто

 

не

 

шелъ

 

во

 

священника,

 

хотя

 

въ

 

этихъ

 

клас-

1)

   

Поли.

 

Собр.

 

Зав.

 

т.

 

IX,

 

№

 

6777,

 

т.

 

XI,

 

№

 

3844.

2)

   

Сочиненія

    

Посошкова —книга

 

о

 

скудости

 

и

 

богатствѣ

   

стр.

23,

 

28.
35
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сахъ,

 

встарпну

 

отличавшихся

 

глубокнмъ

 

благоче-

стіемъ,

 

не

 

могли

 

не

 

быть

 

люди

 

съ

 

иолнымъ

 

раепо-

лоліеніемъ

 

къ

 

духовной

 

лшзпп

 

и

 

къ

 

церковной

службѣ.

 

Слишкомъ

 

много

 

нулшо

 

было

 

сачоотвер-

ліенія,

 

чтобы

 

рѣпшться

 

на

 

такой

 

образъ

 

ЛлЦзди-,

какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

возвышенны

 

и

 

сильны

 

духовиыя

стремленія.

 

Этпмъ

 

я;е

 

обьясняется,

 

отъ

 

чего

 

дѣти

священнослулштелен,

 

имѣвшіе

 

столько

 

побуліденій

удерашвать

 

за

 

собой

 

званіе

 

своихъ

 

отцевъ,

 

часто

оставляли

 

его.

 

Они

 

ле

 

много

 

теряли,

 

мѣпяя

 

это

званіе

 

на

 

положепіе

 

бобылей,

 

живших'ь

 

около

церкви

 

и

 

подъ

 

ея

 

покровительствомъ,

 

которое

иногда

 

избавляло

 

ихъ

 

отъ

 

всякихъ

 

податей

 

и

 

по-

винностей.

 

За-то

 

они

 

свободно,

 

не

 

отвлекаясь

 

дру-

гими

 

обязанностями,

 

могли

 

предаваться

 

толу

 

роду

запятій,

 

который

 

избирали

 

для

 

себя.

Только

 

въ

 

пизшихъ

 

классахъ

 

не

 

было

 

недо-

статка

 

въ

 

людяхъ,

 

л;елавшихъ

 

получить

 

духовный

санъ.

 

II

 

изъ

 

пизшихъ

 

классовъ

 

выходили

 

священ-

ники,

 

вполнѣ

 

достойные

 

этого

 

высокаго

 

зваиія 1 ).

Но

 

справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

это

 

были

немногіе

 

избранные,

 

принявшіе

 

священство

 

по

призванію

 

къ

 

нему

 

и

 

по

 

сознанію

 

способности

 

къ

церковной

 

слуаібѣ.

 

Большинство

 

же

 

шло

 

къ

 

ду-

ховное

 

званіе

 

по

 

мірскимъ

 

побужденіямъ,

 

но

обычнымъ

 

житейскпмъ

 

разечетамъ.

 

Не

 

отрадно

было

 

вообще

 

состояніе

 

духовенства,

 

но

 

для

 

мно-

гихъ

 

оно

 

казалось

 

сравнительно

 

льготпымъ

 

состоя-

ніемъ.

 

Брестьяшшъ,

 

паскучившш

 

тяжелыми

 

работа-

1)

 

Таковъ

 

напр.

 

авторъ

 

«Статпра».

 

Дух.

 

Бес.

 

1858.

 

г.

 

ч.

 

4.
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мп,

 

тяготившейся

 

податями

 

н

 

повинностями,

 

холопъ,

нзнывавшій

 

подъ

   

барскимъ

   

гпетомъ,

 

съ

 

завистію

смотрѣли

 

на

 

жизнь

 

священника,

 

который

 

не

 

песъ

 

тяг-

ла,

   

былъ

 

менѣе

 

зависпмъ

   

отъ

 

помѣщика.

 

И

 

воть

меліду

 

этими-то

 

людьми

 

всегда

 

было

 

стремлепіе

 

идти

въ

 

духовное

 

званіс.

   

Кто

   

сколько

   

иибудь

   

учился

грамотѣ,

 

счнталъ

 

это

 

достаточнымъ,

 

чтобы

 

просить

себѣ

   

посвящспія

   

во

    

священники.

    

Мнтронолитъ

Ѳеодосій,

 

въ

 

кратковременное

 

прсбывапіе

 

на

 

митро-

поличьей

 

каоедрѣ,

   

постоянно

   

боролся

   

съ

   

этими

недостойными

   

искателями

   

священства 1 ).

 

Геппадій

архіеписконъ

 

Новгородскііі

 

л;аловался_,

 

что

 

къ

 

нему

приводятъ,

 

для

 

носвященія,

    

мулшковъ,

 

которые

 

и

читать

   

пе

   

паучнлись 2 ).

    

Спустя

   

полтораста

 

лѣтъ

послѣ

 

Гепнадія

 

па

 

соборѣ

   

Московскому

 

бывшемъ

въ

 

1GG7

 

г.,

 

отцы

 

собора

 

говорили:

 

«многіс

 

бѣглые

изъ

 

рабовъ

 

и

 

крестьянъ

   

поставляются

 

во

 

священ-

пикп

 

и

 

діаконы,

 

и

 

не

 

ради

 

священства

 

и

 

духовнаго

спасенія,

 

а

   

не

   

хотя

   

быть

   

рабы

   

въ

   

рабство

 

и

крестьяне

 

во

 

крестьянства 3)».

   

Эти

 

люди

 

были

 

из-

бираемы

 

и

 

представляемы

   

къ

 

посвященію

 

приход-

скими

 

обществами,

 

который

 

охотно

 

принимали

 

ихъ,

потому

   

что

   

они

 

были

   

мепѣе

   

требовательны

  

на

возпаграліденіе

 

за

 

свое

 

слул;сніе.

Но

 

правительство,

 

какъ

 

грая;дапское,

 

такъ

 

и

духовное

 

издавна

 

старалось

 

ограничить

 

достуиъ

 

въ

духовпое

     

званіе

   

для

     

людей

   

несвободиыхъ

   

со-

1)

   

Поли.

 

Собр.

 

русск.

 

лѣтоп.

 

VI,

 

186

 

стр.

2)

   

Акт.

 

Ист.

 

т.

 

1,

 

№

 

105.

3)

    

Дѣянія

   

собора —Дополн.

   

къ

   

Уст.

   

Акт.

 

т.

 

V.

 

№

 

102.
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стояній.

 

Въ

 

уставной

 

грамотѣ

 

великаго

 

князя

 

Ва

силія

 

Димитріевича

 

и

 

митрополита

 

Кипріана

 

ска-

зано:

 

«а

 

слугъ

 

моихъ

 

князя

 

великаго

 

и

 

моихъ

 

дан-

ныхъ

 

людей

 

въ

 

діаконы

 

и

 

въ

 

попы

 

митрополиту

неставити».

 

Въ

 

грамотѣ

 

ne

 

выраліена

 

причина,

 

по-

чему

 

великій

 

князь

 

запрещалъ

 

ставить

 

во

 

священ-

ники

 

п

 

діаконы

 

данныхъ

 

людей

 

своихъ,

 

но

 

эта

 

при-

чина

 

будетъ

 

очевидна,

 

если

 

сравнить

 

эту

 

уставную

грамоту

 

съ

 

другими

 

договорными

 

грамотами

 

кня-

зей.

 

Князья

 

договаривались

 

между

 

собой

 

не

 

прини-

мать

 

на

 

службу

 

тяглыхъ

 

людей,

 

потому

 

что

 

посту-

пая

 

на

 

слулібу

 

тяглые

 

люди

 

освобояідались

 

отъ

тягла,

 

и

 

оттого

 

княл;еская

 

казна

 

терпѣла

 

убытокъ

въ

 

сборѣ

 

тяглыхъ

 

денегъ.

 

Духовное

 

же

 

правитель-

ство

 

отклоняло

 

крестьянъ

 

отъ

 

рукоположенія

 

во

священство

 

потому,

 

что

 

между

 

ними

 

рѣдко

 

встрѣ-

чались

 

люди,

 

сколько

 

нибудь

 

приготовленные

 

къ

церковному

 

служенію.

 

Дѣти

 

евященно-церкновно-

служителей

 

всегда

 

имѣли

 

средства

 

къ

 

пріобрѣтенію

духовнаго

 

образованія,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

имъ

 

моглп

быть

 

извѣстны

 

тѣ

 

церковный,

 

богослуліебныя

книги,

 

но

 

которымъ

 

они

 

часто

 

пѣли

 

и

 

читали

 

въ

церкви.

 

Потому

 

сынъ

 

священника

 

или

 

діакона

 

ка-

зался

 

болѣе

 

наделшымъ

 

кандидатомъ

 

на

 

священство,

чѣиъ

 

крестьянинъ,

 

ходившій

 

только

 

за

 

сохой,

 

или

холопъ,

 

взятый

 

съ

 

господскаго

 

двора.

 

По

 

этимъ-то

соображеніямъ

 

духовное

 

правительство

 

хотя

 

не

стѣсняло

 

для

 

прихѳдскихъ

 

обществъ

 

выбора

 

канди-

датовъ

 

во

 

священники

 

и

 

діаконы,

 

но

 

его

 

собствен-

ный

 

выборъ

 

всегда

   

склонялся

 

на

 

сторону

 

сыновей
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священпо-церковно-слулштельскихъ.

 

Мнтрополитъ

Макарій

 

и

 

съ

 

нимъ

 

нѣсколько

 

архіепнсконовъ

 

и

епископовъ

 

соборнымъ

 

приговоромъ

 

26

 

іюпя

 

15S1

года

 

постановили:

 

«а

 

будетъ

 

который

 

понъ

 

или

діаконъ

 

овдовѣетъ,

 

и

 

будетъ

 

у

 

него

 

сынъ,

 

иди

брать,

 

или

 

зять,

 

или

 

племянникъ,

 

и

 

на

 

его

 

мѣсто

приголіъ

 

и

 

грамотѣ

 

гораздъ

 

и

 

искусенъ,

 

нпо

 

его

въ

 

попы

 

на

 

мѣсто

 

поставптн')».

 

Отцы

 

московскаго

собора

 

1667

 

г.

 

рѣшительнѣе

 

высказали

 

ту

 

мысль,

что

 

дѣти

 

священно-церковно-служителей

 

должны

наслѣдовать

 

своимъ

 

отцамъ

 

въ

 

ихъ

 

служеніи

 

Церк-

ви,

 

а

 

не

 

оставлять

 

ихъ

 

мѣсталюдямъ

 

негодпымъ

 

и

неспособнымъ:

 

«повелѣваемъ,

 

яко

 

да

 

всякій

 

свя-

щенникъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

да

 

научаетъ

 

грамот

 

в

 

и

 

стра-

ху

 

Божію

 

и

 

всякому

 

церковному

 

благочинію,

 

со

всякимъ

 

прилежаніемъ,

 

яко

 

да

 

будутъ

 

достойни

 

въ

воспріятіе

 

священства

 

и

 

наслѣдницы

 

по

 

нихъ

Церкви

 

и

 

церковному

 

мѣсту;

 

а

 

не

 

оставляти

 

имъ

дѣтей

 

своихъ

 

наслѣдниковъ

 

мамонѣ,

 

а

 

Церковь

Христову

 

корчемствовати,

 

и

 

во

 

священство

 

постав-

лялся

 

сельскимъ

 

невѣждамъ,

 

иже

 

иніп

 

ниже

 

скоти

пасти

 

умѣютъ,

 

кольми

 

паче

 

людей 2)».

Не

 

извѣстно,

 

имѣло

 

ли

 

въ

 

свое

 

время

 

какое

нпбудь

 

дѣйствіе

 

это

 

опредѣленіе

 

собора,

 

но

 

спустя

тридцать

 

пять

 

лѣтъ

 

послѣ

 

этого

 

собора

 

вышелъ

Высочайшій

 

указъ,

 

который

 

хотя

 

данъ

 

былъ

 

по-

мимо

 

этого

 

опредѣленія

 

собора,

 

но

 

служилъ

 

ему

сильнымъ

 

подтверждепіемъ,

 

повелѣвая

 

дѣтямъ

 

свя-

1.,

 

Акт.

 

Эксп.

 

т.

 

1.

 

№

 

229.

2)

 

Дѣянія

 

собора —дополи,

 

къ

 

Акт.

 

Ист.

 

т.

 

V,

 

№

 

102.
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щенно-церковно-служительскимъ

  

приготовлять

 

се-

бя

 

на

 

служеніе

 

Церкви.

   

Чтобы

 

поднять

 

образова-

ніе

 

духовенства,

 

Петръ

 

великій

 

въ

 

1708

 

г.

 

велѣлъ

всѣхъ

   

сыновей

   

свящепническихъ,

    

діаконскихъ

 

п

дьяческихъ

   

забирать

   

въ

   

греческія

  

и

   

латинскія

школы,

 

a

 

тѣхъ,

   

которые

 

не

 

захотятъ

   

учиться

 

въ

школахъ,

   

ни

   

въ

   

священники,

 

ни

 

въ

   

діаконы

 

на

отцовы

 

и

 

другія

 

мѣста

 

не

 

посвящать

 

и

 

въ

 

подъячіе

и

 

въ

 

иные

 

какіе

 

либо

 

чины,

 

исключая

   

солдатской

службы,

   

никуда

 

не

   

припнмать*).

   

Чрезъ

   

два

 

года

это

 

повелѣніе

   

было

   

подтверждено

   

новымъ

   

ука-

зомт>2).

  

Въ

 

1731

 

г.

 

дошло

 

до

   

свѣдѣнія

 

правитель-

ства,

 

что

 

нѣкоторые

 

Московскіе

 

священники

 

и

 

діа-

коны

 

и

 

прочіе

   

церковные

   

причетники,

 

не

 

смотря

на

 

тѣ

 

указы,

 

не

 

отдаютъ

   

сыновей

 

своихъ

 

въ

 

Мос-

ковскую

     

славяно-греко-латипскую

    

академію,

    

а

нрпстраиваютъ

  

ихъ

 

въ

 

подъячіе

 

въ

 

разныя

 

колле-

гіи

 

и

 

канцелярін.

 

Снова

 

послѣдовалн

 

распоряліенія

въ

 

смыслѣ

 

прелшнхъ

 

указовъ.

 

По

 

опредѣленію

 

Св.

Сѵнода

 

велѣно

   

было

   

свящепникамъ,

   

діаконамъ

 

и

причетникамъ

 

Московскихъ

 

соборовъ

 

и

 

приходскихъ

церквей

 

дѣтей

 

своихъ

   

«отдавать

   

въ

  

Московскую

акаденію

 

безъ

 

всякаго

 

отлагательства

 

и

 

отговорокъ,

а

 

въ

 

нодьлчіс

 

и

 

другіе

   

чины

 

отнюдь

 

не

   

отдавать

подъ

 

лишеніемъ

   

чнновъ

 

и

 

подъ

 

безнощаднымъ

 

па-

казаніемъ».

 

А

 

изъ

 

Сената

 

были

 

разосланы

 

но

 

кол-

легіяиъ,

 

канцеляріямъ

 

п

 

приказамъ

 

указы

 

съ

 

стро-

гимъ

 

иредписаніемъ

 

не

 

принимать

 

въ

 

граліданскую

1)

   

Поли.

 

Собр.

 

Зак.

 

т.

 

IV,

 

№

 

2186.

2)

   

Тамъ

 

же,

 

№

 

2308.
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слу лібу

 

дѣтей

 

свя щешю-церковно-слулштельскнхъ*).

Духовный

 

школы

 

были

 

учреждаемы

 

только

 

для

духовенства

 

и

 

имѣли

 

спеціальное

 

пазначепіе

 

приго-

товлять

 

восшіташшковъ

 

къ

 

слуліенію

 

церковному.

Вт.

 

эти

 

школы

 

запрещено

 

было

 

ирипимать

 

дѣтей

помвщиковыхъ,

 

вотчипнпковыхъ,

 

крестьянскпхъ

 

и

солдатскихъ,

 

а

 

духовное

 

юношество

 

предписано

было

 

обучать

 

«въ

 

надежду

 

лучшаго

 

священства 2)».

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

воспитанники

 

духовныхъ

училищъ,

 

находясь

 

въ

 

школѣ,

 

имѣли

 

уліе

 

за

 

со-

бой

 

штатный

 

священпо -церковпо-служитсльскія

иѣста,

 

который

 

предоставлялись

 

имъ

 

«для

 

содер-

жания

 

ихъ

 

и

 

ноощрснія

 

къ

 

высшимъ

 

наукамъ,»

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

наукъ

оставались

 

въ

 

духовномъ

 

звапіи 3 ).

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

духовное

 

юношество

обязано

 

было

 

учиться

 

въ

 

духовныхъ

 

школахъ

 

и

приготовлять

 

себя

 

«па

 

отцовы

 

и

 

другія

 

церковныя

иѣста,»

 

доступъ

 

въ

 

духовенство

 

для

 

людеіі

 

другихъ

званій

 

и

 

состоя ній

 

общеетвенныхъ

 

становился

 

за-

труднительпъе.

 

Именнымъ

 

Высочдйшимъ

 

указомъ

о

 

Февраля

 

1724

 

года

 

дозволялось

 

поставлять

 

въ

священники

 

и

 

діакопы

 

пашенпыхъ

 

крестьянъ

 

въ

томъ

 

только

 

случав,

 

когда

 

не

 

найдется

 

годныхъ

изъ

 

церковниковъ 4 >.

 

А

 

по

 

указу

 

о

 

декабря

 

1727

 

г.

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

дал;е

 

помѣщикн

 

не

 

иначе

 

могли

1)

  

Поли.

 

Собр.

 

Зак.

 

т.

  

VIII,

 

Ni№

 

5882,

  

6066

 

и

 

6268.

2)

  

Тамъ

 

же,

 

№

 

6066.

3)

  

Тамъ

 

же,

 

т.

 

XXII,

 

№

 

15981.

4)

   

Тамъ

 

же,

 

т.

 

VII,

 

№

 

4455.
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увольнять

 

своихъ

 

крѣпостныхъ

 

крестьяпъ

 

въ

 

ду-

ховное

 

званіе,

 

какъ

 

съ

 

обязательствомъ

 

платить

 

за

нихъ

 

нодушныя

 

деньги1 /1 .

 

Въ

 

1729

 

г.

 

въ

 

Астра-

хани,

 

послѣ

 

мороваго

 

иовѣтрія,

 

былъ

 

большой

 

не-

достатокъ

 

въ

 

священно-церковпо-слуяштеляхъ,

 

и

Св.

 

Сѵнодъ

 

просилъ

 

отъ

 

Сената

 

разрѣшеніе

 

при-

нимать

 

во

 

священники

 

и

 

діаконы

 

достоііныхъ

 

людей

изъ

 

купцовъ

 

и

 

другнхъ

 

лштслей.

 

Сепатъ

 

далъ

 

раз-

рѣніеніе

 

на

 

это,

 

но

 

таклче

 

съ

 

условіемъ,

 

если

 

об-

щество

 

обяліется

 

за

 

вышедшихъ

 

въ

 

духовное

 

зва-

ніе

 

отбывать

 

всв

 

повинности

 

ц

 

платить

 

подушныя

подати2).

 

Около

 

половины

 

прошлаго

 

столѣтія

 

по-

следовало

 

несколько

 

указовъ,

 

которыми

 

совсѣмъ

запрещалось

 

поставлять

 

во

 

священники

 

и

 

діаконы

изъ

 

государственныхъ

 

крестт>янъ,

 

а

 

дьячковъ

 

и

 

по-

номарей,

 

опредѣленныхъ

 

изъ

 

государственныхъ,

дворцовыхъ,

 

монастырскихъ

 

и

 

помѣщпчьихъ

 

кресть-

янъ

 

и

 

изъ

 

посадскпхъ

 

и

 

ихъ

 

дѣтей

 

велѣно

 

было

записать

 

въ

 

подушпый

 

окладъ

 

и

 

выслать

 

въ

 

нрел{-

нія

 

мѣста

 

ихъ

 

жительства,

 

потому

 

что,

 

какъ

 

ска-

зано

 

въ

 

указѣ

 

50

 

Мая

 

1776

 

г.

 

«ежели

 

въ

 

церков-

нпческіе

 

и

 

другіе

 

чины

 

изъ

 

крестьяпъ,

 

полонген-

ныхъ

 

въ

 

подушный

 

окладъ,

 

по

 

ліеланіямъ

 

ихъ,

принимать

 

и

   

опредѣлять,

 

то

   

никогда

   

исправнаго

платежа

   

подушныхъ

   

депсгъ

   

быть

   

не

 

можетъЗ)».

.-------.

1)

  

Поли.

 

Собр.

 

Закон.,

 

т.

 

VII,

 

№

 

5502.

2)

  

Тамъ

 

же.—т.

 

VIII.

 

№

 

5432.

3)

   

Указы

 

3

 

Марта

 

1746

 

г.,

 

15

 

оевр.

 

1766

 

г.,

 

27

 

іюня

1774

 

г.

 

Поли.

 

соб.

 

зак.

 

т.

 

ХШ,

 

№

 

9181;

 

т.

 

XVII,

 

№

 

12,573;

т.

 

XX

 

№

 

14,415.
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Подобный

 

соображенія

 

имѣло

 

ирапительство,

 

когда

еще

 

ранѣе

 

издало

 

постановленіе

 

для

 

Малороссіи

«не

 

посвящать

 

въ

 

священники

 

и

 

діакопы

 

изъ

 

стар-

ішіпскихъ

 

и

 

козачыіхъ

 

дѣтей

 

безъ

 

аттестатовъ

полковничья

 

и

 

старшины

 

полковой,

 

а

 

зиатныхъ

безъ

 

позволепія

 

генеральной

 

войсковой

 

канцеля-

рии.

 

Въ

 

объясненіе

 

этого

 

постаповленія

 

сказано

въ

 

указѣ:

 

«дабы

 

отъ

 

того

 

(т.

 

е.

 

отъ

 

постуиленія

въ

 

духовенство)

 

казакамъ

 

и

 

слугкбѣ

 

нашей

 

умалеиія

быть

 

не

 

имѣло 1 )».

 

И

 

вообще,

 

чтобы

 

«не

 

было

 

ума-

ления

 

въ

 

государственной

 

слуя;бѣ

 

и

 

замешательства

н

 

убыли

 

въ

 

сборѣ

 

подушпыхъ

 

денегъ»,

 

признано

было

 

болѣе

 

удобнымъ

 

и

 

приличнымъ

 

опредѣлять

на

 

служеніе

 

церкви

 

людей

 

только

 

духовнаго

 

проис-

хожденіи 2 ).

Такнчъ

 

образомъ

 

духовенство

 

съ

 

сачаго

 

на-

чала

 

XVIII

 

в.

 

стало

 

выдѣляться,

 

обособляться

 

въ

общественной

 

средѣ

 

и

 

въ

 

продолженіе

 

этого

 

вѣка

окончательно

 

организовалось

 

въ

 

особое,

 

отдѣльное

замкнутое

 

въ

 

самомъ

 

себѣ,

 

сословіе.

 

Духовное

 

зва-

ніе

 

сдѣлалось

 

наслѣдственнымъ,

 

и

 

доступъ

 

въ

 

него

для

 

людей,

 

по

 

происхояіденію

 

не

 

принадлежащихъ

къ

 

духовному

 

сословію,

 

сталъ

 

почти

 

невозможенъ.

Достигалась

 

ли

 

при

 

этомъ

 

та

 

цѣль,

 

которую

шіѣлъ

 

великій

 

преобразователь

 

Россіи,

 

своимъ

законодательствомъ

 

полояиівшій

 

начало

 

духовному

сословію?

 

То

 

правда,

 

что

 

прежній

 

составь

 

духовен-

ства

 

пастоятельно

   

требовалъ

   

преобразованія.

 

Мы

1)

   

Полы.

 

собр.

 

зак.

 

т.

 

IX,

 

№

 

6614.

2)

   

Тамъ

 

же,

 

т.

 

XII

 

№

 

№

 

8904

 

н

 

9198.
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видѣлн,

    

что

 

въ

 

духовенство,

    

кромѣ

  

лнцъ

   

духов-

ныхъ

 

ио

 

нроисхожденію,

 

шли

 

только

 

крестьяне

 

да

рабы,

 

шли

   

большею

   

частію

 

не

 

но

   

прпзванію

 

къ

духовной

   

слуя;бѣ,

 

а

 

потому

 

только,

  

что

 

были

 

не-

довольны

   

нрежнимъ

   

состояніемъ

 

и

 

искали

 

въ

 

ду-

ховенства

 

только

  

болѣе

 

льготной

 

жизни

 

для

 

себя.

Оттого

 

въ

 

духовенствѣ

 

стало

   

оказываться

 

противу

нреяіияго

 

болѣе

 

людей

 

нсдостойныхъ,

 

неспособныхъ,

невѣлідъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

многіе,

 

какъ

 

замѣтпли

 

Отцы

упомянутаго

 

Московскаго

 

собора,

 

не

 

только

 

людей,

но

 

и

 

скотовъ

 

пасти

 

не

 

умѣли.

 

Отъ

  

такихъ

   

пасты-

рей

 

нельзя

   

было

   

оанідать

    

нравствоннаго,

    

рели-

гіозно

 

-

 

просвѣтнтельпаго

     

вліянія

   

на

    

общество.

Нужно

 

было

   

освободить

   

духовенство

    

отъ

 

этихъ

невѣжественныхъ,

 

непризванныхъ

 

слуяінтелсй

 

Церк-

ви.

 

Но

  

и

   

сословная

   

замкнутость

   

духовенства

 

не

много

 

могла

 

возвысить

 

общественное

 

значеніе

 

его.

При

 

существованіи

 

отдѣльнаго

 

сословія

 

духовнаго,

совершенно

 

замкнутаго

 

въ

 

самомъ

   

себѣ,

 

какъ

 

это

было

 

у

 

насъ

 

въ

 

XVIII

 

в.,

 

прппятіе

 

духовпаго

 

званія

часто

 

опредѣлялось

 

не

   

свободнымъ

   

нзбрапісмъ,

 

а

еамымъ

    

происхояиденіемъ

    

лицъ,

    

принимавшпхъ

этотъ

 

санъ.

 

Сынъ

 

священника,

 

діакона

 

или

 

дьячка

отъ

 

самаго

   

рожденія

   

предназначался

 

на

 

слуяіеніе

Церкви,

 

въ

 

малолѣтствѣ

  

поступалъ

   

въ

   

духовную

школу,

 

гдѣ

 

получалъ

 

воспитаніе

 

и

 

образованіе

 

при-

личное

 

и

 

потребное

 

для

  

этаго

   

служснія.

    

Такнмъ

Образомъ

 

выборъ

 

будущей

   

деятельности

 

для

 

него

рѣшался

 

пре;кде,

 

чѣмъ

 

обнаруа;ивались

 

его

 

нрнрод-

ныя

   

способности

 

и

 

наклонности.

   

При

   

этомъ

   

не
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могли

 

не

 

повторяться

 

часто

 

такіе

 

случаи,

 

что

 

че-

дов

 

ѣкъ,

 

ни

 

имѣвшій

 

способности

 

къ

 

духовному

 

слу-

жение,

 

ни

 

чувствовавши!

 

прнзванія

 

къ

 

нему,

 

при-

ппмалъ

 

на

 

себя

 

это

 

мпоготрудное

 

служеніе,

 

прини-

малъ

 

потому

 

только,

 

что

 

онъ

 

пронсходнлъ

 

изъ

 

ду-

ховнаго

 

сословія,

 

потому

 

что

 

онъ

 

не

 

приготовилъ

себя

 

ни

 

къ

 

какой

 

другой

 

дѣятельности,

 

потому

 

что

онъ

 

родился

 

и

 

выросъ

 

подъ

 

особыми

 

условіями

жизни;

 

въ

 

особой

 

замкнутой

 

средѣ,

 

за

 

предѣлы

которой

 

страшно

 

было

 

выступить

 

ему:

 

тамъ

 

все

для

 

него

 

было

 

чуждо

 

и

 

непривычно.

 

II

 

вотъ

 

онъ

нсправляетъ

 

пастырскія

 

обязанности

 

безучастно,

вяло,

 

нерадиво.

 

У

 

него

 

нѣтъ

 

той

 

горячей

 

ревности

и

 

одушевлепія,

 

которыя

 

ироистекаютъ

 

изъ

 

сердеч-

ной

 

любви

 

и

 

преданности

 

къ

 

самому

 

предмету

 

из-

бранныхъ

 

занятій.

 

Онъ

 

ограничивается

 

соверше-

ніемъ

 

одннхъ

 

церковныхъ

 

обрядовъ

 

и

 

требъ,

 

а

валшѣйшую,

 

существеннейшую

 

обязанность —обя-

занность

 

учительства

 

и

 

нравственнаго

 

назпданія

паствы,

 

требующую

 

особенныхъ

 

силъ

 

и

 

способно-

стей,

 

особенной

 

ревности

 

и

 

настойчивости

 

въ

 

ис-

полненіп

 

ея,

 

онъ

 

исключаетъ

 

изъ

 

круга

 

своей

 

дѣя-

тельиости.

 

При

 

такнхъ

 

обстоятсльствахъ,

 

удиви-

тельно

 

ли,

 

что

 

меаіду

 

священниками

 

довольно

 

бы-

ло

 

неспособныхъ,

 

перадивыхъ,

 

безполезныхъ

 

свя-

щсипнковъ?

 

Итакъ,

 

если

 

справедливо

 

обвиненіе,

что

 

наше

 

бѣлое

 

духовенство,

 

имѣло

 

недостаточное

нравственное

 

вліяпіе

 

на

 

общество,

 

то

 

не

 

менѣе

справедливо

 

и

 

то,

 

что

 

одна

 

изъ

 

причинъ

 

этого

грустнаго

 

явленія

 

заключается

 

въ

 

общемъ

 

ходѣ

 

об-



—

 

485

 

—

ществепной

 

и

 

государственной

 

жизни,

 

подъ

 

вліяні-

емъ

 

которой

   

организовалось

 

особое

   

духовное

 

со-

словіе.
Свящ.

 

0.

 

Кпбардинъ.

ПИСЬМО

 

(*)

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНН'ЬЙШАГО

  

ФИЛАРЕТА,

 

МИТРОПО-

ЛИТА

 

Московскаго,

къ

 

племяннику

 

о

 

выборѣ

 

званія.

Съ

 

заботою,

 

А.

 

И.,

 

прочпталъ

 

я

 

твою

 

заботу.

Буду

 

отвѣтствовать

 

по

 

возможности.

При

 

наклонности

 

къ

 

ипохондріи,

 

монашеская

жизнь,

 

съ

 

учеными

 

трудами,

 

соглашаюсь,

 

неудоб-

на.

 

Напротпвъ

 

была

 

бы

 

удобна

 

и

 

полезна

 

простая

монашеская

 

жизнь,

 

£при

 

искусиомъ

 

наставнике,

 

къ

которому

 

есть

 

довѣренность

 

и

 

любовь,

 

но

 

сіе

 

найти

нелегко

 

въ

 

нынѣшнее

 

время.

Мысль,

 

какъ

 

смотрятъ

 

пынѣ

 

на

 

духовенство,

ничего

 

не

 

значитъ

 

для

 

выбора

 

сего

 

званія.

 

Малоли

какъ

 

смотрятъ

 

и

 

на

 

христианство?

 

Сказано:

 

горе,

егда

 

добргь

 

рекутъ

 

(о

 

васъ)

 

ecu

 

человіъцы

 

(Лук.

6,

 

26);

 

а

 

нигдѣ

 

не

 

сказано,

 

чтобы

 

бѣда

 

была,

 

ког-

да

 

иные

 

худо

 

смотрятъ.

Если

 

мало

 

пастырей

 

духовно

 

пасущихъ;

 

надоб-

по

 

ревновать

 

о

 

умноженіи

 

оныхъ,

 

а

 

не

 

презирать

званіе.

 

Илій

 

и

 

дѣти

 

его

 

были

 

не

 

духовные

 

пасты-

ри;

 

виноваты;

 

наказаны:

 

все

 

сіе

 

не

 

помѣшало

 

при

пнхъ

 

образоваться

 

во

 

храмѣ

 

Самуилу.

 

Что,

 

еслибы

мать

 

его

 

стала

 

разсуждать

 

такъ:

 

нѣтъ

 

нынѣ

 

духов-

(*)

 

Извлечено

 

изъ

 

Кіев.

 

Euapx.

 

Вѣдом.

 

1863

 

г.

 

№

 

22.

 

отд.

 

2.
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пыхъ

 

пастырей,

 

лучше

 

отдать

 

Самуила

 

въ

 

военную

службу,

 

нежели

 

во

 

храмъ;

 

а

 

какъ

 

и

 

сія

 

служба

 

у

Евреевъ

 

не

 

въ

 

устройстве,

 

то

 

къ

 

Филистимляпамъ?

Кто

 

не

 

чувствуетъ

 

иного

 

побуя;денія

 

къвступ-

лснію

 

въ

 

духовную

 

службу,

 

кромѣ

 

наемническаго ,

чтобы

 

имѣть

 

хлѣбъ:

 

тому

 

лучше

 

не

 

вступать

 

въ

оную.

 

Но

 

кто

 

видитъ,

 

что

 

призывается

 

въ

 

оную

рожденіемъ,

 

воспптаніемъ,

 

склонностію

 

и

 

боится

духа

 

наемничества:

 

тотъ

 

можетъ

 

вступить

 

въ

 

оную,

давъ

 

себѣ

 

слово

 

выбирать

 

мѣсто

 

не

 

то,

 

которое

выгоднѣе,

 

но

 

то,

 

на

 

котороиъ

 

удобнѣе

 

приносить

некоторую

 

пользу

 

чадамъ

 

Церкви.

Рѣшать

 

важный

 

дѣла

 

жребіемъ

 

было

 

бы

 

все-

го

 

легче;

 

не

 

надобно

 

бы

 

ни

 

разсудка,

 

ни

 

опытно-

сти,

 

ни

 

трудовъ

 

изслѣдованія.

 

Но

 

изъ

 

сего

 

самаго

можно

 

заключить,

 

что

 

жребій

 

позволенъ

 

не

 

въ

техъ

 

случаяхъ,

 

кои

 

рѣшитъ

 

трудъ

 

и

 

разумъ.

 

По

нуждѣ

 

и

 

по

 

вѣрѣ

 

чрезъ

 

;кребій

 

можно

 

найти

 

волю

Пронидѣнія.

 

Лѣнящемуся

 

разсуяідать,

 

и

 

вопрошаю-

щему

 

яіребіемъ

 

Провпдѣніе

 

не

 

обязано

 

отвѣтство-

вать;

 

маловѣрному

 

не

 

удобно

 

воспользоваться

 

отвѣ-

томъ,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

и

 

данъ

 

былъ:

 

онъ

 

въ

 

искуше-

ніи —перетолковать,

 

или

 

вовсе

 

не

 

исполнить.

Церковь

 

человѣколюбнва

 

въ

 

томъ,

 

что

 

обра-

зуетъ

 

людей,

 

и

 

плоды

 

сего

 

уступаетъ

 

иной

 

служ-

бѣ.

 

Можно

 

съ

 

спокойною

 

совѣстію

 

пользоваться

таковымъ

 

ея

 

снисхолчденіемъ.

 

Но

 

надобно

 

разсмат-

рнвать,

 

что

 

найдутъ

 

въ

 

свѣтской

 

слуяібѣ?

 

Неуже-

ли

 

праздность

 

и

 

выгоды?

 

Но

 

и

 

это

 

было

 

бы

 

неза-

видно.

 

Надобно

 

ліелать

 

полезнаго,

 

посильнаго

 

труда
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столько

 

же,

 

какъ

 

честнаго

 

нронитанія.

 

A

 

чѣмъ

трудъ

 

канцелярскаго

 

чиновника

 

легче

 

и

 

вкуснѣе,

неліели

 

трудъ

 

преподавателя

 

греческаго

 

языка

 

въ

духовной

 

академіи?

 

Сидѣть

 

надъ

 

кипою

 

бумагъ,

составляющихъ

 

судебное,

 

счетное,

 

или

 

какое

 

угод-

но

 

дѣло,

 

могущее

 

быть

 

въ

 

рукахъ

 

свѣтскаго

 

чи-

новника,

 

и

 

производить

 

надъ

 

оными

 

работу

 

без-

плодную

 

для

 

ума

 

и

 

для

 

сердца,

 

подлинно-ли

 

такъ

весело,

 

что

 

ипохондрія

 

не

 

посмѣетъ

 

и

 

приблизить-

ся

 

къ

 

господину

 

чиновнику?

Надобно

 

кончить.

 

Я

 

спрапшвалъ

 

моего

 

родите-

ля

 

о

 

выборѣ

 

званія.

 

Онъ

 

отвѣтствовалъ:

 

испыты-

вай

 

себя.

 

Что

 

сказалъ

 

отецъ

 

сыну,

 

болѣе

 

того

 

не

можетъ

 

сказать

 

дядя

 

племяннику.

7-го

 

марта

 

1830

 

года.

Объявленія

0

 

НОВЫХЪ

   

КІІИГАХЪ.

Въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

типографіп

 

Орлова

 

печатаются,

 

и

 

въ

 

иепродол-

жптельномъ

 

времени

 

выдутъ

 

въ

 

свѣтъ,

 

двѣ

 

книги,

 

сочпненія

 

П.

 

Хав-

скаго,

 

Дѣйствптельпаго

 

Члена

 

Императорскаго

 

Московскаго

 

Общества

Исторіп

 

и

 

Древностей

 

Россійскпхъ,

 

Члена-благотворителя

 

Московскаго

Комитета

 

о

 

бѣдиыхъ

 

Императорскаго

 

Человѣколюбпваго

 

Общества,

Дѣпствптелънаго

 

Члепа

 

Одесскаго

 

Общества

 

Исторіи

 

и

 

Древностей,

корреспондента

 

Археографической

 

Коммиссіп,

 

корреспондента

 

втораго

отд.

 

собственной

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

канцеляріи

 

и

 

со-

стоящаго

 

за

 

Оберъ-Прокурорскіщъ

 

столомъ

 

въ

 

8-деп;

 

Правитель-

ствующаго

 

Сената,

 

Дѣйствительнаго

 

Статскаго

 

Совѣтника

 

и

 

кавалера

ордеиовъ:

 

Святаго

 

Станислава

 

первой

 

степени,

 

Святаго

 

Владиміра

третьей

 

степени

 

и

 

Святыя

 

Анны

 

второй

 

степени

 

съ

 

алмазными

 

украше-

ніями,

 

имѣющаго

 

зпакъ

 

отличія

 

безпорочиой

 

службы

 

за

 

LV

 

лѣтъ

 

и

медали

 

1812

 

и

 

1856

 

годовъ.
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П

 

Е

 

Р

 

В

 

А

 

Я

 

КНИГА.

 

Валаамъ—Православный

 

Монастырь

 

и

островъ

 

въ

 

Велпкомъ

 

Княжествѣ

 

'

 

Финляндскрмъ

 

Россійскаго

 

Государ-

ства.

 

Собраніе

 

матеріаловъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

общей

 

Русской

 

Исто-

ріп,

 

съ

 

примѣчаніями

 

по

 

сему

 

предмету.

ВТОРАЯ

 

К

 

II

 

И

 

Г

 

А.

 

Валаамскій

 

Міротворный

 

кругъ.

 

Под-

робности

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

приложеннаго

 

при

 

семъ

 

перваго

 

листа

самой

 

книги.

Цѣль

 

обѣпхъ

 

этихъ

 

книгъ

 

есть

 

та,

 

чтобы

 

доказать

 

математически

трудность

 

и

 

даже

 

невозможность

 

писать

 

Россійскую

 

Исторію

 

всю,

 

или

какую

 

либо

 

часть

 

ея,

 

безъ

 

знанія

 

Хронологіп

 

и

 

Гепеалогіи;

 

для

 

сего

выппсываемъ

 

здѣсь

 

одно

 

вступленіе

 

къ

 

кнпгѣ

 

о

 

Валаамскомъ

 

Мона-

стырѣ:

Будетъ

 

время,

 

когда

 

потомки

 

наши

 

сталутъ

 

раздѣлятъ

 

предше-

ствовавшіе

 

нынѣшпему

 

вѣку

 

труды,

 

по

 

предмету

 

Нсторін

 

Государства

Россійскаго

 

на

 

эпохи

 

трудовъ,

 

пнсапяыхъ

 

съ

 

знапіемъ

 

Хроиологіи

 

и

Генеалогіп,

 

и

 

писаиныхъ,

 

ие

 

имѣя

 

о

 

семъ

 

вѣрныхъ

 

свѣдішііі,

 

необхо-

дішлхъ

 

для

 

историка

 

столько,

 

какъ

 

Цпцсроиъ

 

назвалъ

 

науку

 

о

 

времени

пазами

 

Исторіп.

Что

 

же

 

долженъ

 

дѣлать

 

исторпкъ

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

всѣ

чуждаются

 

Хронологіи

 

и

 

оиа

 

состоитъ

 

недоступною

 

въ

 

нашпхъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Ея

 

чуждаются

 

и

 

нѣкоторыс

 

ученые

 

мужи,

 

плп,

ошибаясь

 

въ

 

предположеиіяхъ

 

свонхъ,

 

иерадятъ

 

открывать

 

историческую

истину?

 

Исторпкъ,

 

отвѣчаемъ,

 

въ

 

подобномъ

 

случав

 

долженъ

 

собирать

матеріальт,

 

указывать

 

пхъ

 

разность

 

до

 

той

 

счастливой

 

эпохи,

 

когда

обильная

 

масса

 

нашихъ

 

журналовъ

 

и

 

читателей

 

ихъ

 

уразумѣютъ

 

нуж-

ду

 

не

 

въ

 

поверхностиомъ

 

учебномъ

 

для

 

юношей

 

толкованіи

 

Русской

Исторіи,

 

но

 

въ

 

зрѣломъ

 

юрпдическомъ

 

понятіи,

 

для

 

открытій

 

нсторпче-

скпхъ

 

истинъ,

 

которымъ

 

руководствуетъ:

 

время,

 

мѣсто

 

п

 

лица.

Исторія

 

Валаама

 

острова

 

и

 

Монастыря

 

сего

 

имени

 

касается

времеиъ

 

бпблейскнхъ,

 

какъ

 

увпліімъ

 

далѣе.

 

и

 

тѣмъ

 

еще

 

болѣе

 

прц-

иадлежитъ

 

Исторіи

 

Новаго

 

Завѣта,

 

а

 

особеппо

 

Исторіи

 

Государства

Россійскаго.

 

Какнмъ

 

образомъ

 

можемъ

 

объяснять

 

эти

 

далыіія

 

событія

оезъ

 

означенія

 

времени

 

п

 

лпцъ,

 

дѣиствовавшихъ

 

на

 

пространствѣ

 

ис-

торическомъ?

 

Изъ

 

оглавлепія

 

къ

 

кипгѣ

 

нашей

 

можетъ

 

читатель

 

изби-

рать

 

предметъ

   

трудовъ

 

чужпхъ

    

и

 

собственно

 

посильно

    

нашего,

 

съ
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цѣлыо

 

быть

 

полезнымъ

 

для

 

тѣхъ,

 

кому

 

судьба

 

нредоставптъ

 

писать

Исторію

 

Государства

 

Россійскаго

 

по

 

пути,

 

проложенному

 

новыми

деятелями.

За

 

обѣ

 

эти

 

книги

 

подписная

 

цѣна

 

два

 

рубля

 

серебромъ.

 

По

окоичанііі

 

я;е

 

иечатанія

 

цѣна

 

возвысится.

 

По

 

выданнымъ

 

отъ

 

меня

билетамъ

 

получеиіе

 

книги

 

будстъ

 

производимо

 

изъ

 

магазиновъ

 

въ

С.

 

П-бургѣ

 

и

 

Москвѣ

 

извѣстныхъ

 

гг.

 

кнпгопродавцевъ

 

потомствси-

ныхъ

 

почетиыхъ

 

гражданъ

 

Ивана

 

Ильича

 

п

 

Алексаидра

 

Ильича

 

Гла-

зуновыхъ.

Имена

 

гг.

 

подписавшихся

 

на

 

сіи

 

кнпгп

 

будутъ

 

напечатаны

 

при

обопхъ

 

кннгахъ,

 

какъ

 

любителей

 

отечественной

 

нсторіп.

Петръ

 

Хавскій.

Рекомендуются

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

ново-вышедшія

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

текущемъ

 

1864

 

году

  

киигп:

1)

  

Очеркъ

 

православного

 

учепія

 

объ

 

ангелахъ.

Священника

 

Инпо.тпта

 

Мышкина.

 

Вятка.

 

1864

 

г.

 

Цѣна

 

безъ

 

пе-

ресылки

 

80

 

коп.

 

серебр.,

 

вѣсовыхъ

 

прилагать

  

за

 

1

 

Фунтъ.

2)

  

О

 

праздннкахъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

славпаго

 

Про-

рока,

 

Предтечи

 

и

 

Крестителя

 

Господня

 

Іоанпа.

 

Свя-

щенника

 

Ипполита

 

Мышкппа.

 

Казань.

 

1864

 

г.

 

Цѣна

 

безъ

 

пере-

сылки

 

35

 

коп.

 

серебр.,

 

вѣсовыхъ

 

прилагать

 

за

 

1

 

Фуптъ.

Адресоваться:

 

Вятской

 

губерніи,

 

въ

 

городъ

 

Уржумъ,

 

Тровц-

каго

 

собора

 

священнику

 

Ипполиту

 

Петровичу

 

Мышкпну.

----------------------- 1----------------------------------------------------- і-------------------------------------
СОДЕРЖАНИЕ:

 

Ij

 

Поучеаія,

 

выбравныя

 

изъ

 

св.

 

отецъ

 

(продолженіе).

Отвѣщави

 

Іисусв

 

рече...

 

И)

 

Бѣлое

 

духовенство.

 

Ill)

 

Письмо.

 

Объявле-

ніа.

«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости»

   

выходятъ

 

два

 

раза

   

въ

 

мѣсяцъ.

Дѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

редакціи,

 

4

 

р.;

 

а

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

въ

г.

 

Вяткѣ,

 

или

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

мѣста,— 5

 

рубл.

 

Подписка

 

прини-

мается

 

въ

 

редакціи

 

сшхъ

 

Вѣдомостей,

 

при

 

вятской

 

духовной

 

консисторіи.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

Архимандритъ

 

Павель.

Дозволено

 

цензурою.

 

12

 

іюля

 

1864

 

года.

Вятка.

 

Въ

 

типограФІи

 

К.

 

Блинова.




