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ОТДѢЛЪ ОФФИЦIАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ:—Выписка изъ отношенія Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества 
на имя Пермскаго отдѣла сего общества, отъ 1 ноября 1 900 года за .V 1319. Журналы Перм

скаго епархіальнаго съѣзда духовенства 1900 г.—Перемѣны но службѣ.—Объявленіе.

Выписка изъ отношенія Императорскаго Православнаго Па
лестинскаго Общества на имя Пермскаго отдѣла сего обще

ства, отъ 1 ноября 1900 года за № 1310.

.Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества, 
съ особымъ удовольствіемъ усмотрѣвъ изъ представленнаго ему отчета 
о дѣятельности Пермскаго отдѣла въ 1899-1900 г., что, слѣдуя вы
раженному Его Императорскимъ Высочествомъ, Августѣйшимъ Пред
сѣдателемъ Общества, желанію, устраиваемыя отдѣломъ чтенія и собе
сѣдованія о св. землѣ получили дальнѣйшее развитіе и благодаря со
чувственному отношенію къ сему дѣлу Преосвященнѣйшаго предсѣда
теля отдѣла въ значительной мѣрѣ способствовали распространенію 
среди православныхъ жителей епархіи вѣрныхъ свѣдѣній о св. землѣ, 
Цѣляхъ и дѣятельности Палестинскаго Общества, считаетъ пріятный ь 
долгомъ выразить Пермскому отдѣлу свою искреннюю за сіе благо
дарность".
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ЖУРНАЛЫ
Пермскаго епархіальнаго съѣзда духовенства 1900 г.

ЖУРНАЛЪ № Ій

20 августа.

О.о. депутаты Пермскаго епархіальнаго съѣзда, собравшись въ 
числѣ 17 человѣкъ въ зданіи женскаго епархіальнаго училища, 
съ разрѣшенія Его Преосвященства, послѣ обычной молитвы, при
ступили къ избранію предсѣдателя и дѣлопроизводителя съѣзда. 
Закрытою подачею голосовъ, чрезъ записки, на должность предсѣда
теля указаны: о.о. протоіереи—Іоаннъ Луканинъ и Андрей Никитинъ 
и священникъ Петръ Шиловъ: на должность дѣлопроизводителя—свя
щенники: Петръ Бусыгинъ, Антоній Поповъ, Евгеній Кудринъ, Нико
лай Конюховъ, Василій Бабинъ, Николай Орловъ и Іоаннъ Яковкинъ. 
При баллотировкѣ шарами на званіе предсѣдателя протоіерей Іоаннъ 
Луканинъ получилъ избирательныхъ шаровъ 14 и неизбирательныхъ 3; 
остальные кандидаты на званіе предсѣдателя отъ баллотировки отказа
лись; дѣлопроизводителями съѣзда избраны: священникъ Петръ Бусы
гинъ, получившій избирательныхъ шаровъ 16, неизбирательныхъ 1, 
священникъ Антоній Поповъ, получившій избирательныхъ шаровъ 16, 
неизбирательныхъ 1, и священникъ Николай Орловъ, получившій из
бирательныхъ шаровъ 15, неизбирательныхъ 2; остальные отъ балло
тировки отказались.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства за № 624 по
слѣдовала таковая: „1900 г., августа 21 дня—1) о. протоіерей Іоаннъ 
Луканинъ утверждается въ должности предсѣдателя съѣзда; 2) для 
большей успѣшности въ дѣлопроизводствѣ утверждаются въ должно
стяхъ по занятіямъ съѣзда дрое: о.о. Бусыгинъ, Антоній Поповъ и 
Николай Орловъ".
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списокъ
о.о. депутатовъ епархіальнаго съѣзда духовенства 1900 года.

1. Градо-Пермскаго благочинія, священникъ Николай Цвѣтовъ.

Единовѣрческихъ церквей:

1-го округа, Пермскаго уѣзда, свящ. Иліодоръ Антипинъ.
2-го
3-го

я п

Я г.

79

79

Илія Любимовъ.
Іоаннъ Я ковки нъ.

5. 1 -го, * Оханскаго, 79 Василій Пьянковъ.
2-го п 79 79 79 Петръ Бусыгинъ.
3-го 79 п п 79 Василій Шишовъ.
1 - го, п Осинскаго, 'п Т) Петръ Шиловъ.
2-го 9 п п 79 Евгеній Кудринъ.

10. 3-го 79 79 У> 79

I -го, 79 Кунгурскаго, ,, прот. Василій Конюховъ.
2-го п » 79 свящ. Антоній Поповъ.
1-го. Л Красноуфим., „ Прот. Іоаннъ Луканинъ.
2-го Л 79 79 свящ. Іоаннъ Воздвиженскій.

15. 3-го п » > 79 Николай Орловъ.
1 -го, !9 Соликамск., „ Прот. Илья Поповъ.
2-го Т9 П свящ. Михаилъ Киселевъ.
3-го п 9 79 79 Іоаннъ Яковкинъ.
4-го « п п Прот. Андрей Никитинъ.

20. 1-го, 79 Чердынскаго, „ свящ. Николай Конюховъ.
2-го 79 79 79

3 - го 9 О 9 79 Василій Бабинъ.
священ. Алексѣй Фотѣевъ. 
священ. Василій Поповъ, 
священ. Іоаннъ Войтяховъ.25.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ
на избраніе предсѣдателя съѣзда о.о. депутатовъ Пермскаго 

епархіальнаго съѣзда 20 августа 1900 г.

1

Имена и фамиліи избираемыхъ.

Протоіерей Іоаннъ Луканинъ

Число 
избиратель!!, 

шаронъ.

Число 
невзбвратсльн. 

шаровъ.

14 3
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На сенъ листѣ резолюція Его Преосвященства таковая: „1900 г., 
августа 21 дня смотрѣлъ".

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ

на избраніе дѣлопроизводителя Пермскаго епархіальнаго съѣзда 
духовенства въ 1900 г.

Имена и фамиліи избираемыхъ.
Число 

пзблрательн. 
шаровъ.

Число 
неизбпрательп. 

шаровъ.

1 Священникъ Петръ Бусыгинъ . . .

2 Священникъ Антоній Поповъ . .

3 Священникъ Николай Орловъ . . .

16

16

15

На семъ листѣ резолюція Его Преосвященства таковая: „смо
трѣлъ“.

ЖУРНАЛЪ № 2-й.

21 августа. Утреннее засѣданіе.

На засѣданіе явились тѣ же 17 депутатовъ, которые были въ 
собраніи 20 числа и кромѣ того, вновь прибыли: священники - Иліо- 
доръ Антипинъ и Николай Орловъ.

Не явились о.о. депутаты слѣдующихъ округовъ: 3-го Осинскаго, 
2-го и 3-го Оханскаго, 1-го и 3-го Соликамскаго и 2-го округа, Чер
дынскаго уѣзда, сужденіе о причинахъ неявки которыхъ отложено до 
послѣднихъ засѣданій съѣзда.

1. Прочтена резолюція Его Преосвященства на журналѣ 20 числа 
объ избраніи предсѣдателя и дѣлопроизводителей съѣзда, въ каковыхъ 
должностяхъ Его Преосвященствомъ утверждены: въ должности пред
сѣдателя—протоіерей Іоаннъ Луканинъ и въ должности дѣлопроизво
дителей, для большей успѣшности въ занятіяхъ съѣзда, трое: священ
ники-Петръ БусыГинъ, Антоній Поповъ и Николай Орловъ.
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2. По произведенной повѣркѣ правъ о.о. депутатовъ оказалось, 
что всѣ депутаты, участвующіе въ настоящемъ засѣданіи, имѣютъ 
надлежащія уполномочія отъ ихъ довѣрителей.

Па семъ пунктѣ резолюція Его Преосвященства таковая: „смо
трѣлъ “.

3. Для разсмотрѣнія благочинническихъ вѣдомостей о суммахъ, 
подлежащихъ °/о обложенію на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній 
въ слѣдующемъ 1901 году, для предварительнаго опредѣленія размѣра 
этого 0 о обложенія, разсмотрѣнія различныхъ смѣтныхъ назначеній и 
т. п., съѣздъ нашелъ необходимымъ назначить особую смѣтную ко
миссію, вь составь которой вошли священники: Василій Бабинъ, Іоаннъ 
Воздвиженскій, Илія Любимовъ, Евгеній Будрпнъ и Іоаннъ Яковкпнь.

На семь пунктѣ резолюція Его Преосвященства таковая: „утвер
ждается".

4. Прочтено отношеніе правленія Пермской духовной семинаріи, отъ 
19 августа 1900 года за № 431, съ просьбою къ епархіальному 
съѣзду духовенства обратить благосклонное вниманіе на продолжитель
ное, примѣрно-усердное и многополезное служеніе фельдшера при боль
ницѣ Пермской семинаріи В. И. Селиванова, съ цѣлію назначить ему 
ежегодное пособіе въ размѣрѣ приблизительно 150 руб. въ годъ.

Отношеніе это для соображеній по его содержанію съѣздомъ рѣ
шено передать въ смѣтную комиссію.

5. Прочтено отношеніе правленія Пермской духовной семинаріи, 
отъ 19 августа 1900 г. за № 428, въ которомъ правленіе семинаріи 
почитаетъ своимъ долгомъ предложить о.о. депутатамъ на разрѣшеніе, 
не признаютъ ли они нужнымъ и справедливымъ почтить нарочитымъ 
торжествомъ столѣтнее существованіе родной своей Пермской семинаріи, 
имѣющее завершиться 11 ноября сего 1900 года.

Почитая своею нравственною обязанностію откликнуться на столь 
симпатичный призывъ правленія семинаріи, съѣздъ постановилъ обра
зовать особую юбилейную комиссію въ составѣ пяти лицъ и пригла
сить къ участію въ ней протоіереевъ: Андрея Никитина, Василія Ко
нюхова и священниковъ: Николая Цвѣтова, Михаила Киселева и Иліо- 
дора Антипина. Этой комиссіи съѣздъ поручилъ, принявъ во вниманіе 
руководственныя указанія Его Преосвященства, какія даны были отцамъ 
депутатамъ при испрошеніи архипастырскаго благословенія, войти для 
Детальной разработки вопроса о празднованіи 100-лѣтпяго юбилея
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Пермской духовной семинаріи въ сношеніе съ о. ректоромъ, съ членами 
правленія семинаріи и выработанный такимъ образомъ совмѣстно про
ектъ празднованія юбилея представить на заключеніе настоящаго съѣзда.

6. Прочтено отношеніе благочиннаго градо-Пермскихъ церквей, 
отъ 20 августа 1900 года за .V 292, съ выпискою изъ журнала 
соединеннаго засѣданія (и. 2) духовенства благочиній градо-Пермскихъ 
церквей и каѳедральнаго собора, утвержденнаго Его Преосвященствомъ, 
гдѣ означенное духовенство, учреждая между собою, но примѣру дру
гихъ благочиній, добровольную подписку на открытіе стипендій при 
Пермской духовной семинаріи для содержанія бѣднѣйшихъ ея воспи
танниковъ въ ознаменованіе приближающагося 100-лѣтняго юбилея 
семинаріи, передаетъ на обсужденіе епархіальнаго съѣзда окончатель
ное рѣшеніе вопроса объ условіяхъ открытія стипендій. Съѣздъ поста
новилъ: ходатайство благочиннаго п духовенства градо-Пермскихъ цер
квей и каѳедральнаго собора объ открытіи стипендій при семинаріи 
передать на предварительное разсмотрѣніе и заключеніе юбилейной 
комиссіи.

(Продолженіе будетъ).

Перемѣны по службѣ.
Священникъ Иліодоръ Антипинъ, согласно прошенію, но много

сложности обязанностей, уволенъ отъ должности наблюдателя церков
ныхъ школъ Пермскаго уѣзда и таковымъ назначенъ священникъ цер
кви села Путинскаго, Оханскаго уѣзда, Константинъ Поповъ, съ 
причисленіемъ его сверхъ штата къ причту Пермскаго каѳедральнаго 
собора (первый 30 ноября, второй 30 декабря 1900 года).

Перемѣщены—священники'. Пермскаго уѣзда, церкви Юго-Кам
скаго завода. Николай Пьянковъ, къ церкви Мотовилихинскаго зав., 
того же уѣзда, 15 января; Пермскаго уѣ «да, церкви Лобаио-Богород
скаго села, Всеволодъ Синявинъ, къ церкви Рождественскаго села, 
Соликамскаго уѣзда, 17 января; діаконъ— Оханскаго уѣзда, единовѣр
ческой церкви Лузинскаго села, Григорій Трухинъ, къ единовѣрче
ской церкви Григорьевскаго села, того же уѣзда, 10 января.

5 воленъ на службу въ Екатеринбургскую епархію діаконъ 
единовѣрческой церкви Шайтанскаго завода, Красноуфимскаго уѣзда, 
Ѳеодоръ Шишкинъ, 22 января.
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Опредѣлены на псаломщическія мѣста: Осинскаго уѣзда, къ 
церкви Бизярскаго завода, бывшій воспитанникъ Пермской дух. семи
наріи Михаилъ Бабинъ, 15 января, и Соликамскаго уѣзда, къ цер
кви Захаровскаго села бывшій воспитанникъ 1 класса Пермской дух. 
семинаріи. Владиміръ Пермииэвъ, 17 января.

I Начислены за штатъ: Пермскаго уѣзда, церкви Мотовилихин
скаго завода, священникъ Василій Конюховъ, 15 января; Осинскаго 
уѣзда, церкви Бизярскаго завода, псаломщикъ Яковъ Степановъ, 
19 января, и Чердынскаго уѣзда, церкви Губдорскаго села, псалом
щикъ Иванъ Юшковъ, 20 января.

Умерли: градо-Соликамской Спасской церкви священникъ Нафа- 
наилъ Коровинъ, 14 января, и градо-Соликамской Воскресенской ц., 
псаломщикъ Александръ Порошинъ, 28 декабря 1900 г.

Остаются не замѣщенными священно-церковно-служительскія мѣста.

Священническія: Оханскаго уѣзда, при церкви Мало-Сосновскаго 
села, съ 15 сентября; того-же уѣзда, при церкви Нытвинскаго завода, 
съ 28 ноября; при церкви градо-Кунгурскаго женскаго монастыря, съ 
21 декабря; Оханскаго уѣзда, при церкви Путинскаго села, съ 30 де
кабря; Пермскаго уѣзда, при церкви Юго-Камскаго завода, съ 15 ян
варя, и при градо Соликамской Спасской церкви, съ 14 января.

Діаконскія: Чердынскаго уѣзда, при церкви Пятигорскаго села, 
Оханскаго уѣзда, при церкви Карагайскаго села, съ 28 октября; при 
церкви Красноуфимскаго промышленнаго училища, съ 27 ноября; Со
ликамскаго уѣзда, при церкви Бунинскаго завода, съ 10 декабря.

Псаломщическія. Осинскаго уѣзда, при церкви Екатерининскаго 
села (еднновѣр.), съ 28 сентября; того же уѣзда, при церкви Кам- 
барскаго зав. (еднновѣр.), съ 20 іюня; Оханскаго уѣзда, при церкви 
Лузинскаго села (еднновѣр.); при градо-Соликамской Воскресенской цер
кви. съ 28 декабря, и Чердынскаго уЬзда, при церкви Губдорскаго с., 
съ 20 января.

Редакторъ и. д. секретаря консисторіи еГ.

—0.------
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

„СЕЛЬСКІЙ ВѢСТНИКЪ"
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА,

ИЗДАВАЕМАЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМЪ ВѢСТНИКѢ.
11 рогря м ма: Извѣстія о Государѣ И .и п е р а т о р ѣ и Членахъ Ею 

Лвіустѣйилаго Семейства.
Законы и распоряженія Высшаго Правительства, какъ относяшіеся д«» 

крестьянскаго быта, такъ и всѣ тѣ, знаніе коихъ можетъ быть полезно для 
сельскаго населенія.

Разныя статьи и извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ Россійской Имперіи, 
какъ-то: объ урожаяхъ; о торговыхъ цѣнахъ на хлѣбъ и другіе неооходи- 
мѣйшіе предметы; объ улучшеніяхъ по сельскому хозяйству п народной про
мышленности; наставленія п указанія по ризнымъ отраслямъ сельскаг • хозяй
ства и промышленности; о сохраненіи здравія; о предосторожностяхъ отъ 
пожаровъ, скотскихъ падежей и другихъ бѣдствій; объ устройствѣ заведеній, 
полезныхъ нъ сельскомъ быту п т. п.— Сообщенія изъ волостей.— Отвѣты 
редакціи, съ разъясненіями на вопросы подписчиковъ по дѣламъ сельскаго быта.

Подписчикамъ на «Сельскій Вѣстникъ» настоящаго 1901 г., выписываю
щимъ газету за деньги, будетъ высланъ при газетѣ безплатно КАЛЕНДАРЬ 
и СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА СЕЛЬСКАГО ВѢСТНИКА» на 1901 годъ, содержащій въ 
себѣ свѣдѣнія, полезныя для сельскихъ жителей *).  Кромѣ того, подписчики 
будутъ получать безплатно какъ п въ 1900 году, ежемѣсячный журналъ, 
состоящій изъ книжекъ для народнаго чтенія, издаваемыхъ съ 1-го января 
1897 года, подъ наблюденіемъ Главнаго Редактора газеты «Правительствен
ный Вѣстникъ», въ видѣ

*) Волостнымъ правленіямъ к другимъ мѣстамъ и лицімъ, получающимъ газету безплатно, 
'Календарь11 съ прибавленіями будетъ высылаться только за плату 25 коп. (съ пересылкою).

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ
въ газетѣ «Сельскій Вѣстникъ», ежемѣсячно (около трехъ печатныхъ листовъ 

пли 48 страницъ въ каждой книжкѣ),ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ
„БОГЪ—ПОМОЧЬ “.

Содержаніе этихъ книжекъ, общепонятное сельскому люду, будетъ состо
ять изъ статей: религіозныхъ, историческихъ, сельско-хозяйственныхъ, науч
ныхъ, разныхъ разсказовъ, стихотвореній и смѣси. Въ случаѣ надобности, 
будутъ помѣщаться рисунки въ текстѣ или на отдѣльныхъ листахъ.
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Подписная цѣна на газету «Сельскій Вѣстникъ» съ приложеніемъ книжекъ 
Богъ-Помочь» слѣдующая:

на на
для городскихъ подписчиковъ: 1 годъ. 6 мѣс. 
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для иногородныхъ:
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» почтовыя мѣста . . 1 » 20 > 70 »

на на 
3 мѣс. 1 мѣс.

35 к. 15 к.
40 > 20 »
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40 » 20 >

Отдѣльные нумера газеты «Сельскій Вѣстникъ» продаются по 3 коп., н 
съ приложеніемъ—по 4 коп., на почтовую пересылку иногороднымъ прибав
ляются 3 коп. на каждый нумеръ. Отдѣльной подписки на изданіе 'Богъ- 
Помочь* и отдѣльной продажи книжекъ нѣтъ.

Подписка на «Сельскій Вѣстникъ» съ приложеніемъ и объявленія для 
помѣщенія въ газетѣ и книжкахъ принимаются въ Конторѣ Редакціи «Пра
вительственнаго Вѣстника». Плата за объявленія, печатаемыя въ концѣ ну
меровъ «Сельскаго Вѣстника», —за печатную строчку мелкаго шрифта 40 к., 
а въ книжкахъ слѣдующая.

Страница.................. 60 р. 50 к. страницы . . . 16 р. — к.
страницы . . . . 30 р. 25 к. */8 > ...8р.— к.

Въ конт< рѣ редакціи «Правительственнаго Вѣстника» продаются новыя 
книги:

1) «Свѣдѣнія о Сибири» (Сборникъ статей «Сельскаго Вѣстника» о Си
бири и переселеніиі, съ картою Европейской п Азіатской Россіи. Цѣна 1 р. 
25 коп. съ пересылкою, а съ наложеннымъ платежомъ 1 руб. 40 коп, и

2) «Сборникъ Разъясненій Сельскаго Вѣстника» за послѣдніе четыре года 
(1894—1897). Цѣна 1 руб. 50 коп. съ пересылкою, а съ наложеннымъ пла
тежамъ 1 руб. 70 коп.
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• ОДЕРЖАНІЕ:—0 благодати архіерейства и священства (противъ старообрядцевъ')—Историческая 
записка о Пермской духовной семинаріи.—Пяти десятилѣтіе служенія въ священномъ сапѣ священ

ника В. Попова. О пастырскомъ посохѣ.—Извѣстія и замѣтки.—Объявленія.

О благодати архіѳрейетва и свящѳветва.
(Противъ старообрядцевъ).

Созижду церковь Мою. и врата адова не одолѣютъ ей 
(Мѳ. 16. 18): се Азъ съ вами есть во вся дни до скончанія вѣки 
(Мѳ. 28, 20),—вотъ свидѣтельство Самого Господа нашего Іисуса 
Христа о вѣчности церкви съ ея священноначаліемъ и таинствами,— 
совершенно убѣдительное для каждаго православнаго христіанина, какъ 
свидѣтельство самой истины. Господь создалъ свою церковь съ тремя 
чинами священства—епископствомъ, пресвитерствомъ и діаконствомъ; 
такова она нынѣ, таковою будетъ существовать и вѣчно. Но глаголе- 
міи старообрядцы не видятъ, или правильнѣе, не хотятъ видѣть, что 
сила сего изреченія Господня простирается и па наши времена и да
лѣе—до скончанія вѣка. Чтобы оправдать себя, одни изъ нихъ созда
ютъ ученіе о церкви безсвященнословной (безпоповцы), т. е. — ученіе, 
о томъ, что церковь Христова можетъ быть и безъ священныхъ чи
новъ. Для этого они стараются доказать всеобщее прекращеніе въ цер
кви священства, ссылаясь, напримѣръ, на условность божествевныхъ 
обѣтованій, на наступившія будто бы времена послѣдняго антихриста 
и мн. др.; другіе,—не отрицая необходимости священства, но, или со
вершенно не имѣя епископовъ, учатъ, что Христова церковь можетъ 
якобы существовать и безъ епископа, священниковъ же можно прини
мать отъ иной церкви, т. е. грекороссійской (бѣглопоповцы), пли хо
тятъ видѣть у себя всю видимую полноту церкви, т. е. и епископовъ, 
хотя епископство ихъ незаконно поставленное и полнота церкви полу
чила свое начало въ очень недавнее время (съ 1846 г.), (австрійцы). 
Очевидно, ни одно изъ этихъ согласій не составляетъ истинной вѣчно
неодолѣнной Христовой церкви.

Итакъ, чѣмъ же убѣдить старообрядца, что приведенное обѣтова
ніе Божіе должно исполняться всегда и что съ пеодолѣнностію церкви 
соединяется неодолѣнность или всегдашнее сохраненіе въ ней полноты 
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чиновъ священства? Одно изъ средствъ кь сему—обратиться къ сви
дѣтельствамъ. заключающимся въ уважаемыхъ самими старообрядцами 
дреилепечатныхь книгахъ и, сопоставивъ съ ними всю неправоту ихъ 
настоящаго положенія, предоставить эго на судъ ихъ совѣсти.

Священства нѣтъ на землѣ .. да оно и не нужно, говоритъ без
поповецъ.— ІІусть же прочтетъ онъ за это судъ на себя, произнесен
ный писателемъ уважаемой имъ Кирилловой книги: „ревутъ еретицы, 
что уже іерейства и жертвы въ церкви Христовой нѣсть потребны. 
Ааронъ въ своемъ архіерействѣ поставленъ на время и не возмогоша 
іереи его вовѣки пребывати: смерть Аарона прекратила чинъ. Того 
ради Христосъ, якоже самъ никогда не умираетъ, тако іерейство его 
но чипу Мельхеседекову не престаетъ, якоже пишетъ: ты еси іерей во 
вѣки по чипу Мельхпседекову . Престаю архіерейство Аароново, яко 
временное, возстало же Христово вѣчное". (Кирл. кп. л. 77). Итакъ, 
писатель Кирилловой книги называетъ еретикомъ того, кто осмѣли
вается утверждать, что въ церкви Божіей престало истинное свзіц-н- 
ство; потому такъ называетъ, что эти люди дерзко противятся яснымъ 
свидѣтельствамъ Божественнаго Писанія о вѣчности священства: „пи
сано бо есть": „безъ всякаго прекословія меньшее отъ большаго бла
гословляется* (Евр. 7. 7); слѣдовательно въ церкви Божіей вѣчно пре
будутъ верховные начальники—іерархи, которые будутъ благословлять 
меньшихъ себя по сану служенія церкви Христовой.

(е Азъ съ вами есть во вся дни до скончанія вѣка (Мѳ. 28, 20). 
Не апостоламъ только это сказалъ Господь, по въ лицѣ ихъ и пре
емникамъ ихъ - епископамъ: „не токмо убо апостоламъ обѣщася съ 
ними быти, но и всѣмъ вѣрующимъ въ онъ, и заповѣди его храня
щимъ; не бо жити апостолн до конца вѣка имяху и намъ убо и уче
никомъ своимъ обѣщается сей", поясняетъ бл. Ѳеофилактъ (Бл. Ев. 
Мѳ. з. 116 л. 247 оо.). 11 древняя церковь Христова понимала это 
обѣтованіе Господа именно какъ доказательство вѣчности священства 
Христова: „не восходѣ (Господь)", говоритъ книга о Вѣрѣ, „достояніе 
свое оставити на земли не устроено, отходя на небеса, но, наемъ два 
сребренпика, даде гостинникомъ; се есть старый и новый завѣтъ, —кому 
же далъ? кто гостинницы?—апостолп, и но нихъ воспріемницы ихъ, 
ііастыріе и учителіе, архіепнекопи и епнекопи, иже служителіе суть 
величеству смотрѣнія его (т. е. спасеніе людей), имъ же и спребы- 
вати даже до скончанія вѣка обѣтованіе сотвори, и по своему нелож
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ному обѣтованію благодатнѣ избираетъ себѣ людей достойныхъ и по
ставляетъ и освѣщаетъ рукоположеніемъ чина духовнаго чрезъ патрі
архи. архіепископы и епископы" (Кн. о Вѣр. л. 59). Итакъ, Господь 
далъ пеложное, крѣпкое обѣтованіе быть съ архіепископами и еписко
пами до кончины вѣка сего, и безпоповцы, утверждая, вопреки ученію 
древней церкви, что священство Христово, подобно Ааронову, престало, 
не богохульствуютъ ли, якобы Христосъ не сдерживаетъ своихъ обѣто
ваніи. Такихъ нечестивцевъ св. Златоустъ считаетъ „худшими ословъ, 
малодушными и бѣдными душею" (Ап. бес. л. 128).

Наша Россійская церковь приняла свою вѣру отъ церкви Восточ
ной — Греческой и доселѣ благодатію Божіею пребываетъ съ ней въ 
единеніи и единомысліи, почему и именуется Восточною Греко - Россій
ской» церковію; о церкви же Греческой въ 19-й гл. кн. о Вѣрѣ сви
дѣтельствуется: „Восточная церковь въ Грецѣхъ есть цѣлая", т. с. 
неповрежденная въ православіи, и утверждается это не только о томъ 
времени, когда писана книга (ок. 1648 г.), но и на будущія времена: 
„яко да всегда исполняется обѣтованіе оно, еже врата адова не могутъ 
одолѣти церкви, ниже противъ его апостольскимъ престоломъ" (л. 173 об.). 
Святая Восточная въ Грецѣхъ обрѣтенная церковь, правымъ царскимъ 
путемъ, аще и вельми тѣснымъ, но обаче отъ Іисуса Христа Бога и 
Спаса нашего и истинныхъ его наслѣдниковъ утраченнымъ, ни на 
право ни на лѣво съ пути не совращался, къ горнему Іерусалиму сы
ны своя препровождаетъ, въ поданномъ отъ Господа Бога крестномъ 
терпѣніи: и ни въ чесомъ установленія Спасителя своего, и блажен
ныхъ его ученикъ, и святыхъ отецъ преданія, и седьми вселенскихъ 
соборовъ, Духомъ Святымъ собранныхъ, уставъ не нарушаетъ, ни 
отмѣняетъ, и въ малѣйшей части не отступаетъ, пи прибавлпвая, ни 
отъимая что, но яко солнце, едппакою лучею правды всегда, аще и 
въ неволѣ пребывая, свѣтится правою вѣрою", говорится во 2-й гл. 
той же книги о Вѣрѣ (л. 27 об.). Подобно сему Промыслъ Божій со
храняетъ цѣлость и церкви Русской: напримѣръ, въ той же книгѣ о 
Вѣрѣ, въ главѣ 23 о унитахъ, между прочимъ, говорится, что „хотя 
отступницы (уніаты) превратными своими совѣщаньми, ни единаго 
православнаго епископа, въ церкви нашей Русстѣй оставити умышлиша, 
но Господь Богъ въ то самое время недовѣдомыми своими судьбами 
прислати въ Русскую землю благоволи патріарха Іерусалимскаго, пре
великаго о Бозѣ господина отца (несомнѣнно іерарха православнаго)
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Ѳеофана, иже въ лѣто 1620 въ Кіевъ пріпде*, и, что этотъ перво- 
святитель митрополита и епископовъ рукоположилъ и „тако, волею и 
Промысломъ Всесильнаго Бога, церковь нашу Русскую (т. е. въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ уніаты довели было ее до пресѣченія архіерейскаго ру
коположенія) въ достояніе духовныхъ уставовъ привелъ и обновилъ* 
(л. 214); и немного ранѣе въ той же главѣ свидѣтельствуется важ
ность этого достоянія духовныхъ уставовъ: „не малое же чудо и въ 
вознесеніи святыня: церковь бо наша святая, митрополита и еписко
повъ православныхъ, ихже самъ Іисусъ Христосъ окомъ тѣла варече, 
оста вши, бяше слѣпа, яко тѣло безъ очію: вознесеніемъ же тоя свя
тыни (т. е. возстановленіемъ архіерейства) прозрѣла и благодатію Хри
стовою видитъ* (л. 213); слѣдовательно, возстановленіе митрополита и 
епископовъ православнымъ іерархомъ есть, по выраженію книги о Вѣрѣ, 
прозрѣніе церкви.

Пусть безпоповецъ, имѣя предъ собой эти свидѣтельства истины, 
внимательно посмотритъ на церковное состояніе свое и единомыслен
ныхъ съ собою и безпристрастно разсудитъ о своей неправотѣ не чьимъ 
либо судомъ, но судомъ уважаемыхъ имъ книгъ.

Безпоповцы не доказали изъ священнаго писанія справедливости 
своего ученія, да никогда и не докажутъ, что нынѣ уже не суще
ствуетъ церкви Божіей съ полнотою іерархіи и таинствъ. Едва ли кто 
изъ нихъ дерзнетъ отрицать справедливость слѣдующаго свидѣтельства 
большого катихизиса: „се убо, иже не пребываетъ въ сей соборнѣй 
церкви, тѣхъ Христосъ не спасаетъ и Духа Святаго сицевіи не имутъ. 
Кромѣ церкви Божіей нигдѣ же нѣсть спасенія... вси. иже въ церкви 
святей пе будутъ, тів во езеро огненное ввержени будутъ* (л. 121 об. 122); 
а между тѣмъ св. отцы церкви какъ нельзя болѣе ясно учили, что 
истинная Божія церковь никакъ не можетъ быть безъ трехъ чиновъ 
священства: „епископъ Бога Отца всѣхъ образъ есть: оресвотери же 
яко сонмъ Божій п союзъ апостоловъ Христовыхъ, безъ нихъ церковь 
нѣсть избранна, ниже собраніе святое, ниже сонмъ преп'Добныхъ*. 
„Кто безъ епископовъ, пресвитеровъ и безъ діаконовъ что либо тво
ритъ, таковый оскверняется совѣстію и невѣрнаго горшій есть... Иже 
убо сихъ (трехъ чиновъ священства) не слушаетъ, безбоженъ всячески 
есть и злочестивъ и отмѣтается Христа и Его установленіе умаляетъ*, 
говоритъ св. Игнатій богоносецъ (I посл. къ Тралл.). Онъ же въ по
сланіи къ Филадельфійцамъ пишетъ: г ели цы Христовы суть, сіи со 
епископомъ, елицы же уклоняются отъ него н общеніе любятъ съ 
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проклятыми, сіи съ ними посѣкутся; не бо земледѣліе Христово суть, 
но семи вражіе“, св. Іоаннъ Златоустъ учитъ: „не можетъ церкви безъ 
епископа быти* (Марг. л. 144)... въ другомъ мѣсс.ѣ; „не вѣси ли, что 
есть священникъ? Ангелъ Господень есть. Еда бо своя глаголетъ. Аще 
нерадиши о немъ, не о немъ нерадиши, но о рукоположившемъ и Бозѣ. 
Откуда явлено, яко Богъ рукоположилъ есть и? рече: тѣмже аще не 
такове имтши мнѣніе, надежда твоя истощися; аще бо тѣмъ ничто же 
Богъ дѣйствуетъ, ниже бани» имаши (крещеніе) ниже тайнамъ прича- 
шаешпся, ниже благословеніе пріимаепіп, убо не христіанинъ есп“ (Ап. 
бес. л. 2562), что скажетъ на это безпоповецъ?

Далѣе безъ священства не можетъ быть таинствъ, а въ истинной 
церкви Божі-й ихъ должно быть непремѣнно семь: „нѣждь убо безъ 
всякаго сомнѣнія, яко въ церкви Божіей не двѣ точію тайны, но все 
совершенно седі.мь* (больш. кат. гл. 72), и эти семь тайнъ „святая, 
соборная и апостольская церковь всегда употребляетъ, ими же 
особнѣ освящается и оправдается и всыновленіе, божественное 
пріемлетъ* (іЬІ(1); такъ что, если бы какая либо церковь изгубила 
хоть одно изъ седьми таинствъ, то она уже не была бы Божіей цер
ковію (св. Сгмеонъ Солунскій). Старообрядцы, не имѣющіе священства 
не имѣютъ, очевидно, и таинствъ; ясно, что ихъ согласіе не есть 
истинная Христова церковь. .V насъ, говорятъ безпоповцы, совершаются 
двѣ тайны крещеніе и покаяніе, а у нѣкоторыхъ брачпиковъ п бракъ. 
Но во первыхъ —не всѣ седьмь, а, во вторыхъ, кто же у нихъ со
вершители тайнъ?—простецы, т. е. тѣ же міряне, уклонявшіеся отъ 
церкви и не имѣющіе благодати священства. Таинство крещенія еще 
дозволяется совершать простецу, но лишь въ случаѣ смертной опасно
сти для младенца, а поминованіи ея сей чинъ дополняется отъ іерея. 
Въ номоканонѣ говорится: „аще ли живъ будетъ младенецъ, да паки 
поставитъ его священникъ въ купель, и молитвы и мѵро по обычаю 
творитъ“ (иатр. Іосиф. л. 726). Несправедливо посему сіе исключе
ніе вводить во всеобдержног. правило: въ книгѣ Матѳея правильника 
читаемъ: „еже чрезъ правилъ не приносится во указъ, или въ притчу... 
Нѣсть законъ церкви скудное* (л. 102); совершеніе же прочихъ та
инствъ (кромѣ священства) предоставляется исключительно іереямъ, по 
воли епископа. Если простецы, миновавши церковь, не имѣютъ права 
собираться даже на молитву, какъ говоритъ объ этомъ 6-е правило 
Іапгрскаго собора: „аще кто, кромѣ соборныя церкви, о себѣ 
собирается на молитву и, не, радѣя о церкви, церковная хо- 
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щетъ творити, не сущу съ нимъ пресвитеру по воли епископли, да 
будетъ проклятъ*то тѣмъ болѣе они не могутъ совершать святыхъ 
таинствъ, о такихъ 2-е правило св. апостолъ говорятъ: ,восхищаю
щій не дарованная имъ, раздражаютъ Бога, якоже сыны Кореови и 
Озіа царь: ни діакону убо приносите жертвы нѣсть достойно, ни кре
стити кого, ни благословенія мало или велика сотворити... яко дерзну- 
вый таковая, не съ нами борется, но съ великимъ Архіереомъ —Хри
стомъ". Итакъ, когда простецы дерзаютъ совершать таинства, то въ 
этомъ случаѣ они борются со Христомъ. Не ужасный ли грѣхъ со
вершаютъ они?-По свидѣтельству номоканона этотъ грѣхъ ихъ горше 
бѣсовскаго: „нѣкоторые люди, говорится тамъ, по Божію попущенію 
дошли до такой дерзости, что уподобились невѣрнымъ и злочестивымъ; 
невѣріе ихъ состоитъ въ томъ, что не имѣя священнаго сана, они 
дерзаютъ совершать священническія дѣла. Невозможно и словами вы
разить всей тяжеети этого ихъ грѣха. Въ этомъ случаѣ они грѣшатъ 
горше бѣсовъ, принимающихъ на себя подобіе свѣтлаго ангела на со
блазнъ людямъ. У подобныхъ хулителей и нарушителей Богомъ уста
новленнаго порядка не бываетъ ни божественной службы, ни божествен
ныхъ или святыхъ дѣлъ: крещеные ими не крещены, исповѣданные 
не разрѣшены; потому что эти самочинцы не имѣютъ архіерейскаго 
рукоположенія и погибели они достойны за хулу порядка, установлен
наго Богомъ... Кромѣ Мене бо, рече Богъ, не можете творити ничесо
же* (патр. Іосиф. л. 715).

Итакъ, не имѣющіе священства безпоповцы не имѣютъ и полноты 
таинствъ, а потому общество ихъ не есть истинная церковь Христова!

Что касается поповщіінскаго согласія, которое по своему церков
ному устроенію дѣлится на двѣ части на бѣглопоповцевъ и пріемлю
щихъ австрійское священство, - части, тѣсно соединенныя между собою 
какъ исторически, такъ и самымъ ученіемъ, то первые изъ нихъ, какъ 
не имѣющіе совершенно епископовъ, и вторые, какъ имѣющіе еписко
повъ незаконно поставленныхъ, очевидно также пе имѣютъ тайны свя
щенства, а съ нимъ и полноты таинствъ, такъ какъ, по свидѣтельству 
большого катихизиса, тайну священства составляютъ не священники, но 
дѣйствіе рукоположенія (законно-поставленнымъ) епископомъ соверша
емое, и потому также не составляютъ истинной церкви Христовой.

Господь создалъ свою церковь съ тремя чинами священства — епи
скопствомъ, пресвитерствомъ и діаконствомъ. [іо сказанію блаженнаго 
Ѳеофилакта, чины эти установлены Господомъ сообразно дѣйствамъ, 
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которые ведутъ насъ ко спасенію; эти дѣйства: I) проповѣдь ученія, 
2) совершеніе таинствъ и 3) рукоположеніе лицъ на совершеніе та
инствъ: „діакони, говоритъ онъ, очищаютъ оглашеніемъ ученія, пре
свитеры, просвѣщаютъ крещеніемъ, архіереи же священные чины по
ставляютъ и совершаютъ «жо есть рукоположеніе" (Благ. Ев. л. 206); 
съ уничтоженіемъ какого либо чина вѣрующіе лишаются и одного изъ 
дѣйствъ ко спасенію. Если Необходимо каждое изъ упомянутыхъ трехъ 
дѣйствъ ко спасенію, то необходимъ ко спасенію и каждый изъ трехъ 
чиновъ священства

Какъ важно л какъ существенно необходимо въ церкви епископ
ство или архіерейство, видно уже изъ того, что безъ архіерея, или 
вообще безъ священства не можетъ совершаться законно по чипу ни 
одно таинство. Омеонъ Солунскій говоритъ: „ни единъ іерей можетъ 
священнодѣйствовать въ дусѣ, иди пно что дѣйствовати, аще не хи
ротонію ииать, сія же отъ архіерея есть... Іерей таинствъ не дѣй
ствуетъ безъ жертвенника, сей же чрезь мгро освѣщается, тѣмъ же 
кромѣ архіерея ниже жертва, ниже жертвенникъ весьма;... никтоже 
крещаетъ, аще не хиротонію и мать, сія же отъ архіерея:... не можетъ 
іерей крестити безъ игра, сіе же архіерейство есть. Тѣмъ же вся бо
жественныя тайны и во всѣхъ священныхъ архіерейство дѣйствующе 
есть и безъ того, ниже хиротонію, ниже мгро святое, ни крещеніе, 
ниже убо христіане" (о вѣчн. ц. хр. и т. л. 10). „Церковь на епи
скопахъ держится, какъ на своихъ подпорахъ", говоритъ священному
ченикъ Кипріанъ (27 посл.).

Обратимся къ Кормчей. Здѣсь есть правила святыхъ апостоловъ, 
переданныя ими церкви для руководства. На листѣ предъ правилами 
апостольскими написано: „правила святыхъ славныхъ и всехвальныхъ 
апостолъ и святыхъ вселенскихъ великихъ седьмо соборовъ и помѣст
ныхъ девяти церковь Божія не меньше евангелія почитаетъ, якоже 
пишетъ МаіѳеЙ правильникъ во своей книгѣ на листѣ 2-мъ“. „Пра
вило св. апостолъ 1 -е: два иди три епископи да поставляютъ епи
скопа*. Такимъ образомъ, апостольская церковь не только что-бы была 
когда безъ епископа, но даже одинъ епископъ не можетъ посвящать, 
епископа, для сего, согласно толкованію правила, собирались всѣ той 
области епископы и уже въ крайнемъ случаѣ не менѣе трехъ и ни
какъ не меньше двухъ. Что же скажутъ на это старообрядцы, уже 
болѣе 200 дѣтъ не имѣющіе епископа, а иные и священниковъ? Ясно, 
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что ихъ церковь не апостольская и потому не Христова и не древняя, 
по новоизмышленныя раскольническія сонмища, ибо апостольская цер
ковь есть та, которая имѣетъ полный священный чинъ въ трехъ сте
пеняхъ—епископа, пресвитера и діакона, а чрезъ нихъ и полноту 
Спасителемъ установленныхъ седьмп таинствъ. Правило 31-е „безъ 
вины отторгнувся епископа и ину поставивъ церковь и съ пріем- 
іпимв его да взвержется“. Сюда же по смыслу можно отнести и пра
вила 11 и 39. Между тѣмъ у раскольниковъ не только нѣтъ епископа, 
но все дѣлается или исправляется мірянами— простецами, а если и свя
щенниками, то бѣглыми и потому запрещенными пли даже самозван
цами. Ихъ церковь не можетъ быть названа апостольскою; они не 
только не православны, но даже и не христіане, потому что отвергли 
Христово ученіе и преданіе и уложеніе апостольское; у нихъ что му
жикъ, то учитель, что пи баба, то законодательница. До сего доводитъ 
ихъ злоба и невѣжество; они, видя, не видятъ и слыша не слышатъ. 
Пусть бы они не знали русскаго языка, не читали книгъ: но и еван
геліе и апостолъ и псалтирь и всѣ книги святоотеческія читаютъ, но 
читая ничего не видятъ, а если и видятъ, то не хотятъ понять, не 
хотятъ безпристрастно разсуждать и разузнать истину. Между тѣмъ 
истина св. Христовой церкви свѣтлѣе солнца всюду сіяетъ, ц старо
обрядецъ, если бы искренно пожелалъ и твердо рѣшился разыскать, 
то сейчасъ же нашелъ бы ее.

Въ защиту своего общества поповцы говорятъ, что они не совер- 
ш.нно лишены благодати архіерейства, потому что имѣютъ священ
никовъ. рукоположенныхъ архіереями. Неужели они не замѣчаютъ, что 
слова эти собственное оружіе, направляемое ими противъ самихъ же 
себя? Благодать священства, по смыслу 2-го правила свв. апостолъ, 
приходитъ не иначе, какъ посредствомъ благодати архіерейства. Гдѣ 
же поповцы находятъ для себя благодать архіерейства? По ихъ соб
ственному сознанію въ церкви Велико-Россійской; а этимъ, согласно 
съ книгой о Вѣрѣ, они противъ воли признаютъ, что церковь Велико- 
Россійская имѣетъ, кого Самъ Іисусъ Христосъ окомъ тѣла нарече, и 
что она благодатію Христовой» видитъ, а у нихъ, если признать ихъ 
общество церковію, остается какъ тѣло безъ очію.

Гдѣ, въ этомъ случаѣ, у пихъ единство церкви, которое, они 
сами исповѣдуютъ въ Сѵмволѣ Вѣры? Греко-Россійская церковь —едина. 
Соотвѣтственно этому въ ней есть и благодать архіерейства и свя
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щенства. Между тѣмъ поповпы, думая имѣть у себя благодать свя
щенства, благодати архіерейства ищутъ у насъ, не соединяясь въ то 
же время не только съ нами, но и между собою; ихъ общества и 
толки, обнимаемые только общимъ именемъ глаголемаго старообрядства, 
представляютъ поистинѣ царство, раздѣльшееся на ся, которое, по 
слову Спасителя, запустѣетъ (Мѳ. 12, 25).

А затѣмъ, законно ли то. священство, которымъ думаютъ удовле
творить себя старообрядцы, не имѣя собственнаго епископа?—Къ нимъ 
переходятъ священники, самовольно отлучившіеся отъ своихъ архіе
реевъ и отказавшіеся отъ повиновенія имъ; посему не добровольно ли 
они подпадаютъ проклятію по 6-му правилу Гангрскаго собора, творя 
церковная, не сушу съ ними пресвитеру по воли епископли? Пусть 
поповецъ скажетъ, есть ли съ нимъ пресвитеръ, по воли епископа. 
Пресвитеръ, можетъ быть, есть, но по воли епископа —нѣтъ; не кромѣ 
ли соборной церкви посему они о себѣ собираются? Правда, въ виду 
соборной угрозы они прямо не сознаются въ этомъ, но не сознаются 
ли въ этомъ, самп того пе замѣчая, когда добровольно и какъ бы съ 
похвальбою говорятъ о себѣ, что они не по церкви, а по часовнѣ, или 
по кладбищу?

20-е правило IV всел. собора гласитъ: „епископъ чуждаго при
четника пріемъ, и самъ и его же пріять, онъ имать отлученіе". Оо- 
повцы и сами не отрицаютъ того, что пріемлютъ чужаго священника, 
по что же? согласно приведенному ими правилу, принятый ими чужой 
чрезъ самое принятіе подвергается отлученію и, такимъ образомъ, 
совершаетъ у нихъ таинства отлученный отъ таинствъ, благославля- 
етъ ихъ не благословенный. Но сего мало. Согласно тому же правилу 
подверженъ отлученію и пріемлющій чужаго епископъ. Правда, у ста
рообрядцевъ принимаетъ его не епископъ, а священникъ же, или міря
нинъ, но такъ какъ вина своевольнаго принятія одинакова какъ тамъ, 
такъ и здѣсь, то чрезъ это своеволіе они и само себя подвергаютъ 
отлученію. Здѣсь умѣстно остановиться на томъ оправданіи поповцевъ, 
которымъ они думаютъ уклониться отъ силы этого и подобныхъ пра
вилъ. Къ намъ, говорятъ они, приходятъ священники не по своеволію, 
но якобы отъ ереси къ православію, и подкрѣпляютъ это свое оправ
даніе 15-мъ правиломъ перво-втораго собора: „аще нѣціи отступятъ 
отъ нѣкоего епископа не грѣховнаго ради извѣта, по за ересь его, отъ 
собора, или отъ святыхъ отецъ невѣдому сущу, таковіи чести и прія
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тія достойна суть, яко правовѣрніи*. Между тѣмъ болѣе чѣмъ извѣстно, 
что священники перебѣгаютъ къ поповцамъ вовсе не за ересь епископа, 
а совершенно по другимъ побужденіямъ, большею частію ради корысти, 
или изъ страха наказанія за совершенное въ своей церкви преступле
ніе; и отступаютъ не отъ одного епископа, а рѣшительно отъ всѣхъ, 
сколько ихъ есть въ православной церкви. Но всѣ епископы, очевидно, 
не могутъ сдѣлаться еретиками, о чемъ говоритъ в книга о Вѣрѣ, да 
и 15-е правило перво-втораго собора оправдываетъ лишь тѣхъ, кото
рые отступаютъ отъ „нѣкоего* епископа и при томъ „за ересь“ его. 
Далѣе, отступившіе за ересь, согласно правилу,— „пріятія достойни*. 
Принимать въ церковь, а особенно священника, есть дѣло епископа, 
или даже ихъ собора, что видно изъ смысла самого правила; но по- 
повцы ни епископовъ, а тѣмъ болѣе собора ихъ, не имѣютъ, а по
тому не могутъ дѣйствовать и по сему правилу. Ихъ священники 
остаются отступниками, не принятыми. 15-е правило выполнимо только 
для церкви, которая имѣетъ епископовъ и слѣдовательно—ихъ соборъ. 
Кромѣ сего, для принятія священника по сознанію самихъ же попов- 
цевъ необходимо нѣкое особенное дѣйствіе и разрѣшеніе, безъ чего 
перебѣжавшій къ нимъ священникъ не можетъ приступить къ свя
щеннодѣйствіямъ. Кто же это совершаетъ? Епископа нѣтъ, очевидно, 
такой же и именно такой же священникъ. 12-е правило того же перво
втораго собора гласитъ: „никто же отъ пресвитеровъ въ церкви сущей 
въ дому да служитъ, пи дѣтей креститъ безъ повелѣнія епископа, 
измѣщетъ бо ся; извержени бо отъ прежнихъ епископовъ да будутъ, 
иже въ церквицахъ внутрь дому служащій; дерзнувшіе чрезъ сіе да 
извергнутся; и пріобщающійся къ нимъ да отлучатся*. Какъ будто 
на поповцевъ писалъ сіе соборъ. Ихъ священники и въ церквицахъ, 
сущихъ въ дому, не благословенныхъ епископомъ, служатъ, и служатъ 
безъ повелѣнія епископа, посему прямо осуждаются симъ правиломъ. 
Кто же изъ нихъ можетъ разрѣшить другого, когда власть эта при
надлежитъ епископу? Здѣсь, очевидно, связанный разрѣшаетъ связан
наго, не имѣющій благословенія благословляется такимъ же. Есть ли 
здѣсь что нибудь дѣйственное, есть ли здѣсь какая нибудь хотя тѣнь 
церковнаго порядка! Но важно то, что и сами старообрядцы чувство
вали эту неправильность своего положенія: вопросъ о принятіи въ свое 
общество бѣглыхъ священниковъ породилъ много недоумѣній о способѣ 
принятія ихъ, такъ что для прекращенія ихъ поновцы пытались со
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ставить соборъ и постановить на немъ правила. Напримѣръ, въ одно 
время, съ этою цѣлію, настоятели и братія трехъ пргвзскихъ мона
стырей составили собраніе. (Разсужденія, разглагольствія и положенія, 
сдѣланныя въ этомъ собраніи, сохранились въ одной изъ старообряд
ческихъ рукописей). Но что же? они сами но осмѣлились назвать это 
собраніе— соборомъ.—и справедливо: изъ 30 тп иноковъ и схимниковъ, 
бывшихъ на этомъ собраніи—плловина были безграмотны; начальство 
вавшіе въ собраніи три инока ни одинъ не имѣли священнаго сана и 
одинъ изъ нихъ былъ даже полуграмотный, за котораго учинилъ под
пись другой старецъ. Неужели это собраніе могло замѣнить церковный 
соборъ, неужели здѣсь могли выработаться положенія, которыми хотѣли 
замѣнить церковныя правила?!... Чѣмъ объясняется такое ослѣпленіе 
старообрядцевъ, какъ не ихъ духовною слѣпотою, какъ и говоритъ о 
нихъ книга о Вѣрѣ „церковь ихъ безъ епископа —слѣпа, яко тѣло 
безъ очію“.

Все сказанное о бѣглопоповцахъ совершенно примѣнимо и къ по
слѣдователямъ Австрійскаго священства, такъ какъ всѣ священники 
ихъ тѣ же бѣглые новы во главѣ съ архіепископомъ ихъ Амвросіемъ.

С. Л. К-р-нъ.

Историческая записка о Пермской духовной семинаріи*).

*) Читанная въ сокращеніи на торжественномъ юбилейномъ актѣ семинаріи 
11 ноября 1910 г.

(11 ноября 1800—11 ноября 1900).

Въ знаменательный день сотой годовщины Пермской духовной се
минаріи на мою долю выпала рѣдкая честь выступить предъ настоя
щимъ высокопочтѳннымъ собраніемъ въ качествѣ обозрѣвателя минув
шихъ судебъ сего разсадника духовнаго просвѣщенія. Благоволите удѣ 
лить нѣсколько минутъ ва.ьѳго просвѣщеннаго вниманія напоминаніямъ 
обстоятельствъ возникновенія семинаріи, постепеннаго роста и совер
шенствованія ея по всѣмъ сторонамъ жизни и, наконецъ, обозрѣнію 
результатовъ столѣтняго дѣланія сего учрежденія, переживающаго зна
менательнѣйшій день своего бытія.

Нашъ Пермскій край въ церковно-административномъ отношеніи 
началъ составлять отдѣльную самостоятельную единицу только въ силу 
Высочайшаго повелѣнія отъ 16 октября 1799 года. Фактически Перм
ская епархія начала существовать съ прибытіемъ въ Пермь (26 февраля 
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1800 г.) хиротонисаннаго въ гор. Казани изъ архимандритовъ Колязина 
монастыря Прѳосв. Іоанна Открытіе епархіи происходило 4 марта, а 
спустя съ небольшимъ полгода—11 ноября—заботами Прѳосв. Іоанна 
была открыта настоятельно необходимая для новой епархіи семинарія. 
Дотолѣ дѣти зажиточнаго духовенства нашего обширнаго края получа
ли образованіе въ Вятской и въ Тобольской семинаріяхъ. Но не всякій 
могъ посылать въ отдаленные города дѣтей своихъ, и не удивительно, 
что число обучавшихся въ обѣихъ названныхъ семинаріяхъ дѣтей изъ 
Пермской епархіи было незначительно и уровень образованія священно
служителей новой епархіи въ общемъ былъ не высокъ. Въ 1800 году 
указомъ Св. Сѵнода предписано было, дабы въ новоучрѳжденныхъ епар
хіяхъ, въ томъ числѣ и въ Пермской, тамошніе Преосвященные къ 
устроеніи) и открытію учрежденныхъ въ ихъ епархіяхъ семинарій при 
дожили тщательнѣйшее свое попеченіе и чтобы такое исправленіе, еже
ли нельзя будетъ успѣть ранѣе, то ни подъ какимъ видомъ не про
должалось бы далѣе 1801 г. Средства для устроенія семинаріи были 
готовы. Вмѣстѣ съ открытіемъ Пермской епархіи, въ силу Высочайшаго 
повелѣнія, назначено было отъ казны на содержаніе епархіальной се
минаріи при архіерейскомъ домѣ, на покупку или постройку и на по
чинку училищнаго дома, на жалованіе учителямъ, на покупку учебныхъ 
книгъ, на заведеніе библіотеки, на пропитаніе сиротствующихъ, на лѣ
карства, на уплату лѣкарямъ и на прочія семинарскія нужды и надоб
ности 2500 руб. Домъ для помѣщенія семинаріи, хотя и нѳобширный и 
не совсѣмъ удобный—на задахъ нынѣшняго зданія консисторіи тогда 
же былъ подаренъ служившимъ при Св. Сѵнодѣ канцеляристомъ Алек
сандромъ Медвѣдевымъ. Въ составь учащихся въ новой семинаріи дол
жны были войти Пермскіе уроженцы, обучавшіеся въ семинаріяхъ Вят
ской и Тобольской; о высылкѣ этихъ учениковъ въ Пермь были сдѣ
ланы сношенія Пермскимъ начальствомъ съ начальствами названныхъ 
семинарій. Съ другой стороны, епархіальному духовенству предписано 
было выслать въ Пермь всѣхъ годныхъ къ обученію дѣтей священно- 
церковно-служительскихъ, жившихъ въ домахъ родителей, такъ-же обу
чавшихся въ существовавшихъ при нѣкоторыхъ духовныхъ правлені- 
яхъ русскихъ школахъ. Когда всѣ необходимыя приготовленія были 
сдѣланы, когда учениковъ набралось достаточно (именно 152 чѳл.),— 
состоялось торжественное открытіе семинаріи. Это было 11 ноября 
1800 г.

Пермскій лѣтописецъ, священ. Гавріилъ Сапожниковъ, занесъ въ 
спою лѣтопись слѣдующее: «ноября II дня, въ воскресный день, открыта 
Пермская семинарія. Поутру, въ 9 час., начался благовѣстъ къ литур
гіи, которую Прѳосв. Іоаннъ, епископъ Пермскій и Екатеринбургскій, 
съ освященнымъ соборомъ отправлялъ. Предъ окончаніемъ оной самъ 
Его Преосвященство изволилъ говорить приличную тому случаю пропо
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вѣдь; по окончаніи литургіи отправленъ былъ молебенъ въ началѣ уче
нія отрокамъ и по окончаніи онаго, при колокольномъ звонѣ былъ 
крестный ходъ въ домъ, гдѣ имѣла открыться семинарія. По прибытіи 
въ оный Его Преосвященствомъ учинено водоосвященіе и по окропле
ніи водою покоевъ говорѳна рѣчь на россійскомъ языкѣ длинная пре
фектомъ Василіемъ Квашнинымъ, потомъ разговоры стихами, далѣе ла 
тинскіѳ стихи и краткая латинская, россійская и греческая рѣчи гово
ренія учениками, а наконецъ п^тъ былъ кантъ При коемъ происше
ствіи присутствовали г. гражданскій губернаторъ, т. с. и кавалеръ Мо- 
дѳрахъ, вицѳ-губ. ст сов. в кавалеръ Годѳйнъ и д. с. с. Яковлевъ и 
много благородныхъ и гражданскихъ чиновниковъ. Послѣ того шествіе 
продолжалось прежнимъ порядкомъ; по возвращеніи въ архіерейскій 
домъ почтенныя особы угощаемы были обѣденнымъ столомъ у Его Пре
освященства».

Новооткрывшаяся семинарія имѣла шесть классовъ: 1—старшій, фи
лософіи. 2—риторики и поэзіи, 3 - синтаксимы, или высшій грамматическій 
классъ, 4—средній грамматическій, 5—низшій грамматическій классъ и 6— 
самый младшій—пнформаторіи. Къ этимъ 6 классамъ вскорѣ была присоеди
нена еще русская школа, въ которую поступали неуспѣшные и лѣнивые уче
ники изъ прочихъ классовъ для приготовленія къ причетнической должно
сти. Управленіе новооткрытой семинаріи, подъ главнымъ начальствомъѳпар- 
хіальнаго Преосвященнаго, поручено было правленію, членами котораго 
были опредѣлены префекта, семинаріи Василій Максимовичъ Квашнинъ 
и учитель Иванъ Антоновичъ Поповъ, сынъ Пермскаго Пѳтро-Павлов- 
скаго протоіерея, питомецъ Вятской семинаріи, къ которымъ вскорѣ 
присоединенъ былъ съ правами первенствующаго назначенный учите
лемъ философіи и грѳч. яз. протоіерей Никифоръ Ивановичъ Понома
ревъ, питомецъ Тобольской семинаріи. Находясь въ округѣ Казанской 
академіи, Пермская семинарія стала въ извѣстныя подчиненныя отно
шенія и къ сей академіи. Примѣнительно къ числу классовъ новооткры
той семинаріи всѣхъ учителей въ нее первоначально опредѣлено было 
шесть, всѣ уроженцы Пермской епархіи. Кромѣ названныхъ уже, кои 
были и членами правленія, первыми учителями были: Иванъ Гаврило
вичъ Брызгаловъ, учившійся въ Тобольской семинаріи и одинъ годъ 
въ Казанской академіи, Григорій Николаевичъ Серебренниковъ, обу
чавшійся до „богословія“ въ Вятской.—окончившій уже въ Пермской 
семинаріи *)  и Ѳедоръ Размахнинъ. Учителямъ было положено жало

*) Опредѣленъ черезъ полгода по открытіи семинаріи.

ванье,—неравное, но по соображенію съ трудностію и важностью пре
подаваемыхъ предметовъ. Такъ, преподавателю философіи и греческаго 
языка, а такъ-жѳ учителю рѳторики (онъ же префектъ) назначено было 
по 140 руб. въ годъ, учителю высшаго грамматическаго класса 70 Р-. 
низшаго грамматическаго—50 р, пнформаторіи—40 р. въ годъ. Отно- 
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ситѳльно порядка назначенія учителей Прѳосв. Іоаннъ распорядился, 
чтобы въ случаѣ оставленія кѣмъ либо изъ учителей семинарской служ
бы правленіе семинаріи избирало двухъ кандидатовъ на его мѣсто и 
представляло Преосвященному, который и утверждаетъ одного изъ нихъ 
учителемъ.

При устроеніи семинаріи необходимо было положить основаніе и 
библіотекѣ Въ ] 800 году Прѳосв, Іоанномъ выписано было для семи
наріи книгъ на сумму болЬе 1000 руб ассигнаціями. Для наблюденія 
за домашними занятіями и поведеніемъ учениковъ какъ квартирныхъ, 
такъ и казенныхъ была учреждена должность сеньора, избираемаго изъ 
учениковъ. Сеньору велѣно было «имѣть у себя списокъ всѣхъ живу
щихъ на квартирахъ семинаристовъ и ихъ квартиръ и каждаго посѣ
щать по два раза въ недѣлю спрашивая и разнымъ образомъ развѣ
дывая, какъ они живутъ и проч. Если что о комъ примѣтитъ или ус
лышитъ, немедленно долженъ доносить префекту, отнюдь ничего не скры
вая и не норовя никому». Дѣла этому сеньору было не мало, ибо огром
ное большинство учениковъ жило въ обывательскихъ квартирахъ. Домч, 
Медвѣдева,—первое мѣстопребываніе семинаріи, былъ не великъ; въ 
немъ помѣщались лишь классы в комнаты для казенныхъ учениковъ, 
которыхъ на первый разъ было всего 17. Библіотека семинарская, кла
довыя, въ которыхъ хранились всѣ нужные для содержанія казенныхъ 
учениковъ припасы, квартира префекта—все это съ крайнимъ утѣсне
ніемъ нашло себѣ пріютъ въ архіерейскомъ домѣ. Скудна, очень скудна 
была обстановка семинаріи на первыхъ порахъ, но начало доброму дѣ
лу было положено. Преосвященный Іоаннъ прилагалъ всѣ усилія къ 
тому, чтобъ новонасажденный разсадникъ просвѣщенія ширился, благо
устроился, процвѣталъ и приносилъ желаемый плодъ. Встрѣчали ли эти 
заботы дружное сочувствіе той среды, ко благу которой направлялись? 
Увы, не всегда. Какъ въ петровскія времена силою приходилось та
щить въ школу упорствующихъ, такъ съ открытіемъ въ Перми семи
наріи Прѳосв. Іоанну пришлось прибѣгнуть и къ мѣрамъ поощренія и 
къ мѣрамъ строгости для того, чтобъ побудить отцовъ отдавать дѣтей 
въ ученіе, а дѣтей учиться: многія лица малообразованнаго духовенства 
того времени не созвавъ ли и не понимали сами пользы ученія и, разу
мѣется, не могли дѣтямъ привить стремленія къ наукѣ. Привиллѳгіи, 
даваемыя прилежнымъ ученикамъ, штрафы и наказанія по отношенію 
къ лѣнивымъ и нерадивымъ преслѣдовали одну цѣль—привлечь къ 
ученію духовное юношество. Число учениковъ дѣйствительно возрастало: 
къ вакаціи 1801 г, учениковъ было 339 чел. Но не всѣ насильно при
влекаемые въ школу оказывались учениками старательными. Нѳраспо- 
ложѳнность къ ученію была часто причиною небрежности учениковъ; 
были ученики и по природѣ малоспособные къ ученію. Приходилось 
поэтому, вмѣстѣ съ привлеченіемъ учащихся въ семинарію, иныхъ 



104

увольнять: увольняемые опредѣлялись пли къ причетнической должно
сти или въ названную уже русскую школу. Ві. концѣ 1801 г Преосв. 
Іоаннъ, епископъ Пермскій, скончался, не видѣвъ даже перваго выпу
ска семинаріи, имъ основанной. Первый курсъ Пермской семинаріи 
окончилъ ученіе спустя годъ со смерти Преосв. Іоанна: именно, 15 дека
бря 1802 г. состоялась такая резолюція второго Пермскаго архипасты
ря—Преосв Іустина на прошеніи одного студента философіи объ уволь
неніи его изъ семпнаріп по примѣру нѣкоторыхъ его товарищей съ ат
тестатомъ для поступленія на священно-служительское мѣсто: «просите
ля уволить изъ семинаріи съ аттестатомъ и прочихъ учениковъ фило
софіи уволить изъ семинаріи, поелику уже окончили курсъ философіи» 
Въ силу этой резолюціи десять человѣкъ выбыли на мѣста; двое не 
опредѣлились на мѣста и возвратились еще въ семинарію. Объ учени
кахъ прочихъ классовъ семинарское правленіе докладывало Преосвящ. 
Іустину, что въ декабрѣ имъ произведены были испытанія учителями 
высшихъ классовъ, и представляя списки объ ихъ успѣхахъ, просило 
разрѣшенія на переводъ изъ низшихъ классовъ въ высшіе. Успѣвшихъ 
велѣно было перевести, неуспѣвшихъ же оставить въ тѣхъ же клас
сахъ. Послѣ вакаціи 1802 г. предметы, преподаваемые въ семинаріи, 
умножились новыми. По предписанію Св. Сѵнода въ семинаріи былъ 
открытъ медицинскій классъ („для преподаванія первыхъ началъ вра
чебной науки"), преподавателемъ котораго былъ назнанѳнъ операторъ 
врачебной управы штабъ-лѣкарь Ив. Вас. Протасовъ. Одновременно съ 
симъ по распоряженію Преосв. Іустина „для усовершенствованія учени
ковъ въ сочиненіи" открытъ классъ высшаго краснорѣчія, а для луч
шаго усовершенствованія въ философскихъ наукахъ—классъ чистой 
математики. Учителемъ краснорѣчія и математики назначенъ былъ Кун
гурскій протоіерей Василій Дьяконовъ, слушавшій лекціи въ Москов
скомъ университетѣ. Учрежденъ былъ классъ исторіи и географіи, а 
для желающихъ и рисованія. Вмѣстѣ съ введеніемъ въ семинарское пре
подаваніе новыхт. предметовъ усилено было преподаваніе грѳч. языка. 
Впрочемъ не всѣ новые предметы долго продержались въ семинаріи: 
классъ врачебный закрылся въ 1808 г.; классы высшаго краснорѣчія, 
географіи и исторіи существовали самостоятельно еще менѣе.

Въ 1807 г. открытъ былъ въ семинаріи классъ музыки и нотнаго 
пѣнія; учителемъ назначенъ протодіаконъ Іоаннъ съ жалованьемъ по 
50 руб. въ годъ. Въ 1814 г. пѣвческій классъ преобразованъ былъ въ 
такъ наз. Россійскій классъ, гдѣ предметами обученія учениковъ семи
наріи, свободныхъ отъ экстраординарныхъ занятій, служили церковное 
чтеніе, пѣніе и уставъ Замѣчательно, что въ духовной семинаріи не 
было на первыхъ порахъ собственно духовной науки, составляющей 
теперь специфическое отличіе дух.-уч заведеній отъ свѣтскихъ. Имѣ
емъ въ виду отсутствіе отдѣльнаго класса свящ. писанія и вообще бо-
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гословскихъ наукъ, ибо элементарное преподаваніе закона и догматовъ 
христіанскихъ велось учителями во всѣхъ классахъ семинаріи по суб
ботамъ въ теченіе 3 часовъ Но расширеніе и углубленіе познаній въ 

I области богословія могло быть достигнуто лишь устроеніемъ особаго 
богословскаго класса. Онъ то и отсутствовалъ. Причины его отсутствія 

( состояли можетъ быть, въ томъ, что сначала не находилось учителей, 
достаточно знавшихъ богословскія науки и способныхъ преподавать 
ихъ, а также въ томъ, что самые ученики, обучавшіеся въ послѣднемъ 
классѣ семинаріи—философскомъ, по необходимости замѣщать многочис
ленныя праздныя м кета въ епархіи, выходили изъ семинаріи и посту
пали на священно-служительскія должности, нерѣдко не доканчивая 
вполнѣ даже философскаго курса. Въ 1810 г. семинарское правленіе 
входило къ Преосвященному Іустину съ докладомъ, въ которомъ на
стойчиво заявляло о нуждѣ открытія въ семинаріи боюсловскаго клас
са; «главный предметъ и прямое намѣреніе обучающагося въ духов
ныхъ семинаріяхъ юношества -писало въ докладѣ семинарское правле
ніе—есть то, дябы они, по окончаніи семинарскаго ученія, поступивъ 
въ священно служительское званіе, могли безъ затрудненія объяснять 
прихожанамъ своимъ догматы христіанскаго благочестія и тѣмъ руко 
водствовчть ихъ къ животу вѣчному, къ чему необходимо нужно знаніе 
священной христіанской богословіи», при этомъ правленіе ссылалось и 
на указъ Св. Сѵнода, повелѣвавшій по всѣмъ семинаріямъ открыть бо
гословскіе классы. Преосвященный Іустинъ однако не спѣшилъ рѣше
ніемъ объ открытіи богословскаго класса. Только въ слѣдующемъ 
1811 году онъ назначилъ особаго учителя закона Божія—протоіерея 
Димитрія Квашнина съ тѣмъ, чтобы онъ толковалъ ученикамъ богосло
вію Платонову по воскресеньямъ предъ литургіею Наконецъ, въ 1815 г. 
Преосвященный Іустинъ благословилъ открытіе богословскаго класса. 
Преподаваніе богословія возложено было на префекта и учителя фило
софіи, игумена Іеронима, слушатели же его получили позволеніе назы- 
ваться студентами богословіи. .Любопытна резолюція Преосв. Іустина, 

I разрѣшавшая открытіе класса богословіи: „студентамъ философіи тол
ковать богословію въ одномъ классѣ съ новоперѳведенными въ философ
скій и толковать какъ богословію, такъ и философію по утру и попо
лудни. Желающимъ же философіи ученикамъ имѣть печатныя богосло
віи дать. Пускай слушаютъ и читаютъ. Но уроковъ богословіи не взы
скивать. Прилежный будетъ знать и тотъ и другой урокъ**. Т. е. бого
словія являлась прицѣпкой—и неособенно важной—къ философіи. 
Богословскій классъ просуществовалъ до 1817 года. Воспитанники его, 
окончившіе курсъ въ 1817 г., получили аттестаты студентовъ богосло
віи. Новыхъ учениковъ переводить въ богословію Преосвященный не 
приказалъ.
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Устройство учебной части въ семинаріяхъ начала истекающаго 
столѣтія вочти всецѣло зависѣло отъ мѣстной власти. Общій высшій 
надзоръ надъ семинаріями отсутствовалъ. Общаго для всѣхъ семинарій 
устава не было. Въ учителяхъ опытныхъ и способныхъ ощущался край
ній недостатокъ. Въ обученіи преобладала латынь, схоластика, форма
лизмъ. Въ экономическимъ отношеніи школа была далеко не обезпечена. 
Нужна была реформа и осуществленіе ея волею Императора Алексан
дра Павловича возложено было въ 1807 году на комитетъ подъ пред
сѣдательствомъ митрополита Амвросія, съ участіемъ епископа Калуж
скаго Ѳеофилакта Русанова и ст.-сѳкрѳтаря М. М. Сперанскаго. Резуль
татомъ занятій комитета былъ представленный въ іюнѣ 1808 года на 
утвержденіе Государя «докладъ о усовершеніи духовныхъ училищъ и 
начертаніе правилъ объ образованіи сихъ училищъ и содержаніи духо
венства при церквахъ служащаго». 26 іюня 1808 года докладъ устава 
былъ Высочайше утвержденъ. Управленіе всѣми вообще духовными 
школами сосредоточивалось теперь въ комиссіи дух. училищъ при Св. 
Сѵнодѣ. Училища раздѣлены на четыре разряда, поставленные въ ус
ловія соподчиненія низшихъ высшимъ. Всѣ епархіи раздѣлены на 
4 округа, ст. духовною академіей во главѣ каждаго; въ каждой епархіи 
положена одна семинарія и нѣсколько училищъ уѣздныхъ и приход
скихъ. На содержаніе духовно-учебныхъ заведеній исчислена сумма 
1669450 р. Вводилась реформа постепенно и до Перми дошла не скоро. 
Первымъ событіемъ въ исторіи преобразованія Пермской семинаріи по 
уставу 1808 г. было открытіе 12 марта 1816 г. Далматовскаго духовнаго 
училища для дѣтей священно-церковно служительскихъ зауральскаго 
края. Въ 1818 г. послѣдовало полное преобразованіе семинаріи, пред
ставляющее весьма крупное в важное событіе въ ея исторіи, поскольку 
оно измѣняло весь ея внутренній строй, измѣняло постановку учебнаго 
и воспитательнаго дѣла, внося въ него общій съ другими семинаріями 
стройный порядокъ. Исторіографъ семинаріи о. архимандритъ Іеронимъ 
съ этого преобразованія начинаетъ счетъ семинарскихъ выпусковъ, 
принимая выпускъ 1820 г. за первый, какимъ онъ въ дѣйствительно 
сти и былъ въ ряду непрерывно-преемственныхъ выпусковъ, падавшихъ 
(до 1868 года включительно) на четные годы Реформа 1818 года была 
полнымъ обновленіемъ семинаріи, вторымъ ея рожденіемъ. Личный со
ставъ начальствующихъ и учащихъ смѣнился почти весь. Изъ преж
нихъ остались только двое - игуменъ Иннокентій Коровинъ, бывшій 
питомецъ Пермской семинаріи, впослѣдствіи арх. Волынскій и учитель 
математики Михаилъ Вишневскій. Рѳкторомь и учителемъ богословія 
преобразованной семинаріи и вмѣстѣ настоятелемъ Вѳрхотурскаго мо
настыря былъ назначенъ учитель Уфимской семинаріи архим. Аѳанасій. 
На учрежденную вакансію инспектора, а вмѣстѣ и учителемъ исторіи 
назначенъ былъ, изъ прежняго состава, названный уже игуменъ Инно 
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кѳнтій Профессорами вновь назначены были отъ комиссіи духов, учи
лищъ—на философію магистръ Московской академіи Остроумовъ, на 
словесность—свящ. Іоаннъ Матвѣевъ, воспитанникъ Пермской семина
ріи, учителями языковъ кандидаты Московской академіи Бенедиктовъ и 
Григорій Покрэвскій. Тогда какъ ученики высшихъ классовъ вошли въ 
составъ семинаріи, ученики младшихъ трехъ классовъ—информаторіи, 
грамматики и синтаксимы съ присоединеніемъ къ нимъ не оказавшихъ 
надлежащихъ знаній учениковъ поэзіи вошли въ составъ образованнаго 
теперь самостоятельнаго Пермскаго уѣзднаго духовнаго училища, ^ок
тября 1818 г. семинарія была открыта въ новомъ ея устройствѣ. Пред
меты преподаванія распредѣлены были по тремъ отдѣленіямъ семинаріи 
такъ: въ высшемъ отдѣленіи—богословіе и церковная исторія, въ сред
немъ—философія, математика и физика, въ низшемъ—словесность и 
всеобщая исторія. Греческій языкъ сталъ обязательнымъ предметомъ во 
всѣхъ отдѣленіяхъ, еврейскій же и новые языки предоставлены свобод
ной волѣ учащихся. Знаніе латинскаго языка учениками предполага
лось само собою? даже не было назначено особаго преподавателя для 
этого предмета; богословія и философія читались на латинсломъ языкѣ, 
а въ классѣ словесности давалось наставленіе словесности «прозаиче
ской и стихотворной, россійской и латипской совокупно, такъ какъ и 
та и другая нужны для высшихъ классовъ». Преподаваніе велось те
перь по довольно обширнымъ программамъ, составленнымъ въ комиссіи 
дух. училищъ. Кромѣ предметовъ преподаванія, указанныхъ уставомъ,— 
уже послѣ преобразованія—введенъ былъ въ Пермской семинаріи (въ 
18*28 г.) татарскій языкъ, въ 1826 г. обученіе оспопрививанію. Частныя 
измѣненія въ учебной части дѣлались неоднократно по указаніямъ выс
шей власти Одни предметы были усиливаемы, другіе расширяемы, во
обще видоизмѣняемы. Такъ, чтеніе свящ. пис. съ помощію руководства 
Прѳосвящ. Амвросія пѳрв начально отнесено было только къ обязанно
стямъ учениковъ высшаго богословскаго отдѣленія: «учащіеся читаютъ 
сами собою писаніе, какъ единственный и существенный источникъ вся
каго вѣдѣнія и всѣхъ истинъ; профессоръ не столько ивъясняетъ, 
сколько требуетъ отъ учениковъ отчета». Въ 1819 г на чтеніе новаго 
завѣта учителемъ богословія для учениковъ всѣхъ классовъ назначено 
по 2 часа каждую субботу и кромѣ того поручено всѣмъ вообще учи
телямъ ежедневно предъ началомъ ученія прочитывать и изъяснять мѣ
ста новаго завѣта. Затѣмъ заведено было изъясненіе соборныхъ посла
ній предъ литургіею въ воскресные дни. Въ ноябрѣ 1839 г. въ Перм
ской семинаріи открыта была особая наставническая вакансія для пре
подаванія св. писанія и библейской исторіи.—Въ богословіе съ 1834 г. 
вводился обличительный элементъ, историческія свѣдѣнія о расколѣ. 
Объемъ философіи расширенъ быль включеніемъ вч> курсъ Монтеня 
Гроція, Канта. Въ 1839 г. исторія Россійской церкви выдѣлена была 
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изъ церковной исторіи въ особый предметъ, читавшійся въ высшемъ 
отдѣленіи. Но части воспитательной за этотъ періодъ, кромѣ учрежден
ной уставомъ 1808 г. должности инспектора, должно отмѣтить назначе
ніе съ 1828 г. одного или двухъ помощниковъ инспектору изъ препо
давателей.

Наибольшее количество измѣненій въ учебной части падало на ко
нецъ тридцатыхъ годовъ. Это было предвѣстіемъ новой реформы ду
ховно-учебныхъ заведеній. Уже 1 марта 1839 г. на смѣну комиссіи дух. 
учпл. явилось духовно-учебное управленія при Св Сѵнодѣ, которому и 
выпало на долю проведеніе новой реформы. Сущность новаго преобра 
зованія, ограничивающагося измѣненіемъ только учебной части, своди
лась къ тому, чтобъ приблизить семинарскую подготовку кандидатовъ 
священства къ условіямъ будущей ихъ дѣятельности, сообщить подго
товкѣ болѣе практическій, прикладной характеръ. «Семинарское ученіе 
нужно приспособить т обр., чтобы воспитанники, при основательной ь 
изученіи богословскихъ наукъ, умѣли нисходить къ понятіямъ простого 
народа и бесѣдовать съ нимъ о спасительныхъ истинахъ вѣры и хри
стіанскихъ обязанностяхъ языкомъ простымъ и вразумительнымъ, а по 
части вспомогательныхъ наукъ получали такія познанія, которыя могли- 
бы съ пользою прилагать къ сельскому быту и, содѣйствуя благососто
янію, пріобрѣтали бы тѣмъ болѣе средствъ къ вліянію нравственному 
на важнѣйшій по многочисленности классъ народонаселенія. < Въ этихъ 
цѣляхъ особенное вниманіе обращено на богословіе пастырское и собе- 
сѣдовательноѳ, введены въ семинарскій курсъ естественныя науки, на
чала медицины и сельскаго хозяйства. Со введеніемъ новыхъ предмѳ 
товъ сокращено было изученіе наукъ философскихъ и языковъ класси- 
че. кихъ. Преподаваніе на латинскомъ языкѣ было теперь отмѣнено. 
Священное писаніе въ полномъ объемѣ проведено было черезъ всѣ 
классы, катихизическое ученіе по православному исповѣданію Петра 
Могилы перенесено въ низшее отдѣленіе и т д. Дополнительными по
становленіями, въ разное время данными Св. Сѵнодомъ, дѣлались даль
нѣйшіе шаги въ духѣ и направленіи реформы. Такъ, въ 1845 г. изу
ченіе прав. исповѣданія въ низшемъ отдѣленіи было еще усилено, пре
подаваніе логики и психологіи въ среднемъ отдѣленія ограничено од
нимъ годомъ и введена патр істика. Классъ сельскаго хозяйства и ес
тественной исторіи у насъ открылся въ сентябрѣ 1846 г., сь окончаніемъ 
курса въ Горыгорѣцкой земледѣльческой школѣ предназначеннаго учи
телемъ этого предмета бывшаго воспитанника нашей же семинаріи Ва
силія Пономарева. Классъ медицины открылся въ 1845 г. и первымъ 
преподавателемъ здѣсь был ь штабъ-лекарь Ив *н ь Билярскій. Въ 1854 г. 
открылся, по иниціативѣ ректора арх. Антонія, необязательный классъ 
рисованія, превращенный позднѣе въ классъ иконописанія. Съ нача
ломъ 1856-57 уч. года по предписанію высшаго начальства для учени 
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ковъ высшаго отдѣленія октрытъ былъ—нѳ обязательный для всѣхъ— 
классъ миссіонерскій (противораскольническаго миссіонерства), препода
ваніе въ коемъ возложено было па ректора и его помощника Съ мис
сіонерскою цѣлью преподавался татарскій языкъ совмѣстно ученикамъ 
семинаріи и дух. училища.—Филаретъ, м. Московскій, не сочувственно 
относившійся къ преобразованіямъ 1840 г., говорилъ: «все только пор
тятъ, а не усовершенствуютъ». Поверхностное знаніе медицины, въ 
частности, онъ находилъ безполезнымъ, даже вреднымъ. Жизнь пока 
зала справедливость словъ мудраго Іерарха. Естественныя науки, сель
ское хозяйство, медицина оказались малопригодными въ элементарной 
семинарской постановкѣ. Въ 1866 г. онѣ исключаются пзъ семинарскаго 
курса, уступая мѣсто педагогикѣ и дидактикѣ.

Новыми существенно важнымъ преобразованіемъ семинаріи, по
добно реформѣ 1808 г. захватывавшимъ всѣ стороны семинарскаго бы
та, было преобразованіе по уставу 14 мая 1867 г. Высшее управленіе 
духовными школами сосредоточено было въ учебномъ комитетѣ, смѣнив
шемъ дух. учебное управленіе. Зависимость семинаріи отъ академичес
кихъ правленій уничтожена. Поставленныя въ ближайшее завѣдываніе 
епархіальныхъ архіереевъ, семинаріи получили самоуправленіе въ вы
борномъ началѣ. Къ управленію семинаріею привлечены выборные отъ 
духовенства. Новый уставь выдвигалъ на передній планъ воспитатель
ную задачу, улучшалъ семинарское хозяйство и весь внѣшній строй 
семинаріи, значительно измѣнялъ и учебную часть. Вмѣсто трехъ отдѣ
леній, существовавшихъ у насъ (съ 1850 г.) въ видѣ двухъ параллель
ныхъ одинъ другому классовъ, образовано 6 классовъ; выпуски изъ се
минаріи сдѣланы ежегодными. Въ основу образованія положено начало 
классицизма съ перевѣсомъ древнихъ языковъ надъ всѣми предметами, 
съ обязательнымъ изученіемъ одного изъ новыхъ языковъ; прежняя 
многопрѳдмѳтность была въ .значительной мѣрѣ ослаблена. Преподава
телямъ даны программы. По части воспитанія обращено было новымъ 
уставомъ должное вниманіе и на воспитаніе нравственное и на воспи
таніе физическое. Инспектору даны два штатныхъ помощники, свобод
ныхъ отъ всякихъ постороннихъ должностей. Но и уставъ 1867 года 
оказался не безъ недостатковъ. Въ частности выборное начало вз> ад
министраціи, благодѣтельное для центральныхъ семинарій, нѳ дало здѣсь 
благопріятныхъ результатовъ: учителей нѳ находилось по цѣлымъ го
дамъ. Поступавшіе стремились уйти. Особенно плохо обстояло дѣло съ 
математикою Классичѳ кое общее образованіе въ связи съ возможностію 
уходить по окончаніи IV общеобразовательнаго класса въ высшую свѣт
скую школу—отразилось запустѣніемъ классовъ богословскихъ, крайне 
малымъ числомъ образованныхъ кандидатовъ священства. Все же и въ 
Пермской семинаріи эпоха дѣйствія устава 67 г. введеннаго въ пол
номъ объемѣ въ 1869 г., нѳ прошла безслѣдною для учебной части, 



- 110 —

улучшенной во многихъ отношеніяхъ. Обогащенъ физическій кабинетъ, 
усилена библіотека фундаментальная, разнилась и окрѣпла ученическая, 
основанная при Преосв. Неофитѣ въ 1862 г., организовано било внѣ
классное чтеніе воспитанниковъ, для педагогической практики будущихъ 
учителей заведена воскресная школа и т. д. и т. д.

Нестроенія разнаго рода вызывали постепенное ограниченіе раз
ныхъ параграфовъ устава 1867 г., пока всѣ частичныя измѣненія не 
были обобщены въ уставѣ 188? г. Реформа 1884-85 года была послѣд
нею реформою, пережитою нашею семинаріею за первый вѣкъ. Тенден
ція реформы—уничтоженіе выборнаго начала въ администраціи, ослаб
леніе языковъ и вообще свѣтскаго элемента въ обученіи въ пользу на
укъ богословскихъ, усиленныхъ и разбитыхъ по всѣмъ классамъ, уси
леніе церковности въ воспитаніи. Въ позднѣйшіе годы въ уставѣ, нынѣ 
дѣйствующемъ, произведено измѣненіе введеніемъ особаго —обязательно 
изучаемаго предмета—исторіи и облаченія раскола. Для педагогической 
практики воспитанниковъ прежняя воскресная школа замѣнилась съ 
1888 г. образцовою школою съ ежедневными уроками. Въ текущемъ 
году возобновлены экзамены для поступающихъ въ семипарію учени
ковъ училищъ. Въ духѣ изображенныхъ предначертаній высшей власти 
вершилось учебно-воспитательное дѣло въ нашей семинаріи корпора
ціею ея подъ просвѣщеннымъ руководствомъ архипастырей Пермскихъ 
всегда, начиная съ Преосв. Іоанна, близко принимавшихъ къ сердцу 
интересы разсадника просвѣщенныхъ служителей церкви. Краткость 
времени не позволяетъ намъ остановиться на характеристикѣ отноше
ній къ семинаріи того или иного Іерарха. Не можемъ остановиться и 
на любопытныхъ фактахъ проявленія нѳсо чувственнаго на первыхъ порахъ 
отношенія къ семинаріи и вообще къ просвѣщенію и питомцевъ семи
наріи и ихъ родителей.

Горькій корень ученія былъ сугубо горекъ въ учрежденіи новомъ, 
далеко еще не благоустроившемся. А благоустроеніѳ это не могло быть 
достигнуто сразу. Нужны были не малыя средства, а ихъ въ доброе 
старое время было куда какъ мало. Отъ казны ассигновано было на 
первоначальное устроеніе и на всѣ нужды семинаріи 2500 р. Пожертво
ваніе дома Медвѣдевымъ, хотя и крайне тѣснаго, было сущимъ благо 
дѣяніемъ Для предоставленія средствъ къ обученію всякому желающему 
учиться Преосв. Іоаннъ зачислялъ за бѣдными учениками праздныя мѣ
ста, преимущественно причетническія, предоставляя имъ во время обу
ченія получать съ сихъ мѣстъ доходъ на содержаніе себя. Но и это 
далеко не покрывало нужды бѣдняковъ, обучавшихся въ семинаріи. 
Приходили на помощь семинаріи сочувствующія свѣтскія лица. Благо
дарною памятью да будутъ помянуты бывшій Пермскій губернаторъ 
К. Ѳ. Модѳрахъ, расположившій къ пожертвованіямъ на семинарію бо
гатыхъ заводовладЬльцевь Петра и Ивана Саввичей Яковлевыхъ, жѳрт- 
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вовавшихъ на семинарію неоднократно суммы до 1000 руб.,—Пермскій го
родской голова Иванъ Романовичъ Жмаѳвъ, по расположенію своему къ 
ученикамъ семинаріи жѳртвоваі шій немалыя суммы на бѣдныхъ семина
ристовъ, чиновники Перцевъ, Чаплинъ, управляющій Александровскаго 
завода Александръ Ник. Сѣровъ, знаменитый изгнанникъ Пермскій Мих.М. 
Сперанскій, купецъ Якимъ Мѳркурьевичъ Рязановъ. Жертвовало и само 
духовенство, жертвовало и деньгами и продуктами. Въ 1807 г. казенная 
сумма, отпускаемая на семинаріи, увеличена была вдвое. Съ реформою 
1818 г. введены опредѣленные штаты, по которымъ насодѳржаніѳ Перм
ской семинаріи безъ училищъ, ассигновано было 17000 р. Жалованья 
начальствующимъ и учащимъ были значительно возвышены; ректору 
было положено 1400 р., инспектору 900 р., наставникамъ по 600 р., на 
содержаніе 100 воспитанниковъ ассигновалось по 100 р. Дальнѣйшимъ 
шагомъ къ улучшенію экономической части семинаріи и къ улучшенію
положенія учителей явились штаты 1820 года, доведшіе преподаватель
ское жалованье до 750 р. въ г. сумму на содержаніе ученика до 200 р.,
а весь отпускъ на семинарію до 31060 руб. Новое увеличеніе штатовъ
произведено въ 1836 г., но при перемѣнѣ счета съ ассигнацій на се
ребро цыфры послѣднихъ штатовъ упали значительно: ректорское и 
профессорское жалованье стали равняться 361 р. 60 к. въ годъ. Съ ре
формою 1867 г. положеніе семинаріи упрочилось болѣе, такъ какъ воз- 
расли ассигновки на ихъ содержаніе. Оклады теперь назначенные были
таковы; ректору 2000 р., инспектору 
а прослужившимъ 5 лѣтъ—900 руб 
100 учениковъ ассигнуется по 90 р. 
скаго жалованья сдѣлано въ 1894 г.

1500 р., преподавателямъ—700 р., 
за 12 уроковъ, на содержаніе 

Нѣкоторое увеличеніе наставайчѳ-

Первоначальнымъ помѣщеніемъ семинаріи былъ домъ, подаренный 
синодскимъ канцеляристомъ Медвѣдевымъ. Но домъ этотъ былъ малъ 
и тѣсенъ. Лишь только умножилось число учениковъ семинаріи, яви
лась нужда въ другомъ зданіи. И вотъ уже въ 1802 г. семинарское 
правленіе озаботилось пріобрѣтеніемъ отъ повѣренныхъ княгини Голи
циной деревяннаго на каменномъ фундаментѣ дома съ двумя флигелями 
и службами. Этотъ новый домъ семинаріи находился во второй части 
г. Перми, по Монастырской улицѣ, въ смежности съ огороднымъ мѣ
стомъ архіерейскаго дома,—тамъ, гдѣ нынѣ консисторія. Въ новое по
мѣщеніе перешла семинарія, а въ Мѳдвѣдевскомъ домѣ помѣстились 
учителя. Домъ этотъ приходилъ въ ветхость. Правленіе семинаріи на
мѣревалось разобрать его и лЬсъ еще годный употребить на разныя 
подѣлки. Прѳосв. Іустинъ указывалъ на необходимость построить для 
учителей и правленія новые покои,—но средствъ на это не нашлось. 
Кончилась исторія Мѳдвѣдевскаго дома тѣмъ, что онъ былъ сломанъ и 
самое мѣсто продано Но и Голицинскій домъ не отличался ни новизной 
и крѣпостью, ни удобствами. Приходилось думать о иномъ вданіи болѣе 
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обширномъ, болѣе прочномъ. Но обстоятельства времени—отечественная 
война—не позволяли спѣшить постройкой: для постройки нужны были 
не малыя средства, ихъ на лицо не было, а казна государственная нѳ 
имѣла возможности удѣлять тогда на такія терпящія еще обстоятель
ства, какъ постройка новой семинаріи.— Съ наступленіемъ временъ мир
ныхъ семинарское правленіе вновь подняло вопросъ о постройкѣ новаго 
каменнаго зданія для семинаріи. Комиссія дух. училищъ разрѣшила 
представить ей планъ, фасадъ и смѣту предполагаемой постройки. Въ 
октябрѣ 1822 г. было получено разрѣшеніе постройки. Но нѳ мало пре
пятствій встрѣтилось привести дѣло къ совершенію. Были затрудненія 
съ планомъ и смѣтами,—были съ выборомъ мѣста,—съ подрядчиками. 
Крупное дѣло не могло быть рѣшено на мѣстѣ: приходилось сноситься 
съ Сѵнодомъ, комиссіею духовныхъ училищъ. Сношенія были медли
тельны и такъ ихъ было много, что Св. Сѵнодъ указомъ отъ 19 марта 
1828 г. предписалъ, наконецъ, согласно съ представленіемъ комиссіи 
дух. училищъ, непремѣнно въ началѣ сей весны приступить къ пост
роенію новаго семинарскаго корпуса и строеніе онаго продолжать со 
всею возможною дѣятельностію. Въ этомъ - 1828 г. въ Пермь прибыль 
новый архипастырь Прѳосв Мелѳтій. Такъ какъ Св. Сѵнодъ предоста 
видъ выборъ мѣста для семинаріи вполнѣ на усмотрѣніе Преосвящен
наго, то Прѳосв. Мелѳтій вошелъ въ сношеніе объ этомъ съ губерна
торомъ и по общему соглашенію рѣшено было окончательно остано
виться на мѣстѣ прежде занятомъ архіерейскими службами: фасадъ 
корпуса долженъ былъ выходить на Монастырскую ул., а бокъ къ со
бору. Заготовивъ нужный для постройки матеріалъ,—23 мая 1829 года, 
въ день Вознесенія Господня, могли совершить закладку зданія семи
наріи. Приступили къ постройкѣ. Но уже тогда видно было, что стро- 
ющѳеся зданіе недостаточно для помѣщенія въ немъ и семинаріи и учи
лищъ, т. к. число казеннокоштныхъ учениковъ семинаріи и училищъ 
доходило уже до 300. Прѳосв. Мелѳтій помышлялъ о постройкѣ отдѣль
наго корпуса для низшихъ училищъ. Комиссія дух. училищъ нѳ нашла 
на сей предметъ потребной суммы, предоставивіэ Преосвященному прі
искать для названныхъ училищъ готовый удобный домъ, съ соблюде
ніемъ только наивозможной ограниченности расходовъ. Домъ однако 
купленъ нѳ былъ. Въ виду полной невозможности приспособить для 
помѣщенія низшихъ училищъ старыя семинарскія зданія Преосвящен
ный просилъ разрѣшенія построить вблизи семинарскаго корпуса для 
помѣщенія казеннокоштныхъ учениковъ низшихъ училищъ и для боль
ницы два новыхъ деревянныхъ флигеля. Это представленіе было ува 
жѳно комиссіею, равно какъ и другія такія же о постройкѣ каменныхъ 
флигелей, -одного для помѣщенія кухни съ ея принадлежностями и сто
ловой, другого для бани. Въ концѣ 1832 г. строительный семинарскія 
комитетъ сдалъ всю каменную постройку семинарскому правленію.
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Позже разрѣшенные два деревянные флигеля окончены были въ 1834 г. 
Но еще и тогда не суждено было окончательно перейти изъ старой се
минаріи въ новую. Въ главномъ каменномъ корпусѣ обнаружились та
кія поврежденія, которыя въ нѣкоторыхъ частяхъ дѣлали совершенно 
невозможнымъ помѣщеніе, въ другихъ же угрожали большой опасностью, 
въ виду которой часть учениковъ изъ новой семинаріи снова переве
дена была въ старую. Опять началась безконечная переписка: писались 
предположенія объ исправленіи поврежденій, разыскивали виновныхъ 
въ этихъ поврежденіяхъ, чтобы взыскать съ нихъ убытки Тѣмъ вре
менемъ, пока шла переписка, поврежденія, не будучи исправляемы, 
принимали все болѣе и болѣе опасный характеръ. Въ 1837 г. семинар
ское правленіе постановило немедленно приготовить три комнаты въ 
нижнемъ этажѣ корпуса для помѣщенія въ оныхъ трехъ классовъ се
минаріи, съ тѣмъ чтобы ученики, живущіе въ сихъ комнатахъ, помѣ
щены были въ деревянныя зданія, а будѳ окажется помѣщеніе невоз
можнымъ по тѣснотѣ, пріискали бы по близости наемную квартиру. Но 
окончательное разрѣшеніе приступить къ капитальному исправленію 
открывшихся въ семинаріи поврежденій иолучено было въ маѣ 1840 г. 
Исправленія, начатыя безъ промедленія уже, протянулись два года. 
Открылась опять необходимость еще новыхъ исправленій, прежде не 
предусмотрѣнныхъ, опять сношенія съ центральнымъ учрежденіемъ—и 
только 1843 г. положилъ конецъ этому трудному, тянувшемуся 21 годъ 
дѣлу—постройкѣ семинаріи, того самого зданія, которое существуетъ 
нынѣ.

10 мая 1853 г. освящена Прѳосв. Неофитомъ домовая семинарская 
церковь, сооруженная преимущественно на пожертвованія разныхъ 
лицъ —Впрочемъ, и другія улучшенія по многимъ сторонамъ сѳминар- 
Ькаго быта были результатомъ сочувствія со стороны представителей 
Общества. Лѣтописи семинаріи хранятъ имена жертвователей и благо
творителей семинаріи, удѣлявшихъ отъ достоянія своего въ пользу не
имущихъ и малоимущихъ воспитанниковъ, обогащавшихъ семинарское 
книгохранилище и пр. Съ благодарностію вспоминаемъ командира Перм
скаго гарнизоннаго баталіона подполк. Карпа Днниловича Дробышѳв- 
скаго, отказавшаго въ 1825 г. въ пользу бѣдныхъ воспитанниковъ 
капиталъ въ 10000 р , штабъ-лѣкаря Разнатовскаго, Прѳосв. Палладія, 
жертвовавшаго я капиталы и книги въ воспитавшую его семинарію, 
сокрывшаго свое пмя «неизвѣстнаго благотворителя» и иныхъ. Да воз
дастъ имъ Пастыреначальникъ —Господь!.. 7 апрѣля 1885 г. при семи 
наріи учреждено общество вспомоществованія недостаточнымъ воспитан
никамъ. Обогащеніемъ библіотеки семинарія много обязана Преосвящ. 
Пермскимъ, Прѳосв. Палладію, прот. М. ГІ. Задорину.

За все время существованія семинаріи въ ней смѣнилось 4 пре
фекта, 19 ректоровъ (нынѣ состоящій ректоръ 20), и 19 инспекторовъ 
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(нынѣ такъ же 20), кромѣ временно испр. должность. Изъ этихъ цифръ 
видно, что средній срокъ службы лицъ начальствующихъ въ нашей се
минаріи вообще былъ непродолжителенъ. Какъ ректорами, такъ и ин
спекторами до 1868 г были лица монашествующія. Нѣкоторые изъ на
чальниковъ семинаріи послужили впослѣдствіи отечественной церкви 
въ санѣ епископовъ и архіепископовъ; таковы; пр. Іоанникій, пр. Ин
нокентій. арх. Волынскій, пр. Іона (въ мирѣ Ипполитъ Капустинъ), еп. 
Екатеринбургскій [I 1866), Антоній, еп. Оренбургскій, Палладій (въ 
мірѣ Павелъ Пьянковъ), еп. Олонецкій [| 1882], Веніаминъ еп. Риж
скій [т 1874], пр. Александръ (Хованскій), пр. Іаковъ, еп. Якутскій 
[Т 1889]. пр. Александръ (Добрынинъ), арх. Литовскій. Макарій, арх. 
Донской. Въ живыхъ теперь изъ бывшихъ ректоровъ не остается уже 
ни одного, изъ инспекторовъ здраво।вуютъ—Василій А. Васнецовъ, Ал. 
Ст. Верещагинъ и свящ Н. И. Ливановъ. Болѣе продолжительное 
время состояли ректорами —арх. Аѳанасій (1818—1828), арх. Мартирій 
(1831—1840) и арх. Іеронимъ Лаговекій (1868 —1879), всю службу по 
учебному вѣдомству проведшій въ Пермской сем., вынесшій на своихъ 
плечахъ реформу 1867 г., неутомимо и честно поработавшій надъ исто
ріею семинаріи Четвертымъ продолжительнымъ управленіемъ семинаріи 
является управленіе нынѣшняго о. ректора пр, К. М. Добронравова. 
Цо продолжительности инспекторской службы въ нашей семинаріи пер
вое мѣсто принадлежитъ II. С. Потоцкому. Число всѣхъ преподавателей 
за истекшее столѣтіе, включая сюда и наличныхъ, доходитъ до 200 
Преподаватели, которыхъ служба въ нашей семинаріи продолжалась 
10 и болѣе лѣтъ, составляютъ всего 1()"/о общаго числа. Скудное обез 
печеніе дѣлало незавидною службу при семинаріи. И при первой воз
можности преподаватели стремились уходить или на іерейскія мѣста 
или въ гражданское вѣдомство. Было немало такихъ, коихъ сокрушалъ 
суровый Пермскій климатъ: одни болѣли и умирали, другіе стремились 
перебраться въ родные края. Уходили и волею, уходили и неволею. 
Въ первый періодъ больше всего смѣнилось наставниковъ въинформа- 
торіи, въ средній (до 1867) по классам ъ словесности и логики, въ позд
нѣйшій по языкамъ и математикѣ За 13 лѣтъ существованія каѳедры 
исторіи раскола на ней уже 6-й наставникъ. Мѣстныхъ уроженцевъ въ 
семинарской корпораціи было, вообще говоря, не много и они не пред
ставляли элемента болѣе устойчиваго по сравненію съ иноепархіаль
ными. Изъ мѣстныхъ уроженцевъ только В. А. Щапковь прослужилъ 
въ Пермской семинаріи 25 л По продолжительности здѣшней службы 
со Щаиковымъ можетъ равняться I. Е Лаговекій. За пими болѣе про
должительно । время служили наставниками: игуменъ Иннокентій (Коро
винъ 17 л.), арх. Іона (Ипполитъ Капустинъ ок 16 л.), Мих. Ао. Бе
недиктовъ (впослѣдствіи прот.—14 л.), црот. Гав. П. Погостовскій 
(12 л.), іѳр. Гурій 13 л.), прот. I. П. Любимовъ (18 л.), свящѳн. 11. Т.
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Звѣревъ (17 л.), М. И. Капустинъ (11 л.), А. Е Адріановскій (15 л.), 
В. А. Васнецовъ (15 л.), А А. Воскресенскій (15 л.), Г. И. Холмого
ровъ (12 л >, И. Е. Соколовъ (12 л.), 3. М. Благонравовъ (11 л.), В. Ф. 
Владимірскій (11 л ), Г. Ф. Левиковъ (11 л.), изъ наличныхъ—А. Н. 
Юрьевъ (21 г.). В. А. Фаминскій (20 л.), К. И. Любимовъ (20 л.), А. И. 
'Тихомировъ (14 л.).—Частая смѣна наставниковъ, конечно, не есть 
условіе благопріятное для учебнаго дѣла. Наличность въ средѣ семи
нарской корпораціи лицъ, состоящихъ въ службѣ здѣсь болѣе 15 л., 
позволяетъ думать, что условія, отталкивавшія отъ Пермской семина
ріи, теряютъ ма ю по малу въ своей силѣ,—и надѣяться, что въ но
вомъ столѣтіи семинарія будетъ болѣе обезпеченною въ отношеніи уча
щихъ.

Не во всѣ моменты минувшей исторіи семинарское дѣланіе было 
равно энергично. Бывали времена подъема. Свѣтлыя страницы исторіи 
чередуются сь темными. Проносятся грозы, порой сокрушительныя,—но 
доброе сѣмя возрастетъ и приноситъ плодъ. Въ питомцахъ—слава се
минаріи, въ нихъ ея заслуги предъ церковію, Царемъ и отечествомъ. 
И много ихъ, тысячи молодыхъ людей провели учебные годы свои въ 
стѣнахъ Пермской семинаріи. Она просвѣщала ихъ, она воспитывала 
въ нихъ любовь къ труду и отпускала отъ себя съ запасомъ знаній, 
приспособленнымъ ближайшимъ образомъ къ пастырскому служенію' 
Окончившихъ полный курсъ насчитывается за 10П лѣтъ 2648. Быть 
разсадникомъ просвѣщенныхъ пастырей для Пермскаго края—такъ, 
прежде всего, понимала семинарія свою задачу. И дѣйствительно, наи
большее количество ея питомцевъ по окончаніи курса принимали свя
щенный санъ и брались за святое и высокое, многотрудное и отвѣт
ственное служеніе пастырское *) Сколько ^вѣта, утѣшенія, радостей 
внесли эти скромные и незамѣтные труженики въ трудовую, часто мно- 
гоплачѳвную жизнь нашего суроваго края! Не оставили они громкихъ 
имена., не совершили великихъ и славныхъ подвиговъ, они, дѣятель
ность которыхъ ограничивались небольшими предѣлами прихода. Нѣтъ 
осязательныхъ данныхъ выяснить все значеніе этихъ скромныхъ сози
дателей добра на землѣ. Но врядъ лп кто станетъ отрицать пользу, 
принесенную и приносимую краю рядовымъ пастырствомъ! Не мало, 
впрочемъ и число пастырей изъ питомцевъ сей семинаріи, выдвинув
шихся изъ ряда другихъ, близко соприкосновенныхъ съ епархіальнымъ 
управленіемъ,—не мало пастырей, стяжавшихъ себѣ имя и за предѣла
ми нашего края, пастырей, умѣвшихъ совмѣстить съ прямымъ своимъ 
служеніемъ интересы научные, общественные. Не перечисляя всѣхъ, не 
называя подвизающихся, извѣстныхъ и уважаемыхъ, вспомянемъ лишь 
не многихъ. Поис'іинѣ славу для семинаріи составляютъ протоіерей

♦) Всѣхъ свящешіо-служителой вышло изъ Пермской семинаріи по приблизи
тельному подсчету въ числѣ окончившихъ полный курсъ 1819 чел.
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А. М. Луканинъ, первый студентъ выпуска 1842 г. [| 1889 г.], одинъ 
изъ виднѣйшихъ и просвѣщеннѣйшихъ епархіальныхъ дѣятелей, сни
скавшій извѣстность своими трудами по церковному законовѣдѣнію, пр. 
Е. А. Поповъ—выпуска 1844 г. [і 1888 г.], неутомимый проповѣдникъ, 
духовный писатель, почетный членъ СПБ. дух. академіи, пр. I. М. Пер
вушинъ, вып. 1848 года, кандидатъ Каз. ак [I 1900 г.], выдавшійся 
своими математическими способностями, членъ Парижской ак. наукъ 
(т. наз. „Первушп новое “ число), лрот. М. 11. Задоринъ, любитель „по
читанія книжнаго-, собравшій богатѣйшую библіотеку, отказанную по 
завѣщанію воспитавшей его семинаріи, авторъ книги <0 союзѣ брач
номъ» 1889 г.] свящ. Ипполитъ Словцовъ Въ подготовкѣ просвѣ
щенныхъ пастырей первая и главнѣйшая заслуга семинаріи предъ кра
емъ. Жатвы много, нужны жатели, да не оскудѣваетъ же ими сей раз
садникъ въ начинающемся второмъ вѣкѣ своего бытія! На высшіе іерар
хическіе посты изъ питомцевъ семинаріи возведены были трое упомя
нутые уже Иннокентій, Іона и Палладій, всѣ бывшіе ректорами семи
наріи. Помянемъ кстати бывшаго питомцемъ Пермской семинаріи архим. 
Антонина (Андрея Капустина), достопамятнаго начальника Іерус. дух. 
миссіи. Другое назначеніе оканчивавшихъ семинарскій курсъ учитель
ство. На первыхъ порахъ семинарія сама себѣ готовила учителей, она 
же снабжала ими и подвѣдомыя ей уѣздныя и приходскія училища. 
Первенцы семинаріи, лучшіе питомцы ея, отправлялись ею въ академію 
и (рѣдко) другія учебныя заведенія. Многіе изъ этихъ избранныхъ кур
са академическаго, впрочемъ, не оканчивали, 21 человѣкъ по окончаніи 
академіи вернулись въ воспитавшую ихъ семинарію наставниками, нѣ
которымъ пришлось быть и ея начальниками (арх. Палладій, іер. Гурій) *).

Изъ числа отправленныхъ въ академіи нѣкоторые занимали и за
нимаютъ профессорскія каѳедры. Въ Московской акад. профессорство 
валъ (по философіи) воспитанникъ Пермской семинаріи (выпуска 1832 г ). 
Мѳ. Ив. Салминъ Въ Казанской акад каѳедру догматическаго б. зани
малъ Евл. А. Будринъ (вып 1862 г.), а нынѣ 11. 11. Пономаревъ (вып. 
1893 г.), оба питомцы Перм. с. каѳедру библейской исторіи въ Казан
ской академіи нынѣ занимаетъ также здѣшій питомецъ (вып, 1891 г.). 
В. И. Протопоповъ, и въ СНВ. академіи нынѣ избранъ на каоѳдру рус
ской цер. исторіи А. В. Карташевъ, также здѣшній питомецъ (1894 г.). 
Четвертый выходъ для питомцевъ семинаріи открывался въ свѣтскую

’) Вотъ питомцы семинаріи въ числѣ ея учителей: прот. Іоаннъ Матвѣевъ 
(1818—231, М. Дьяконовъ (1825—31), Илья И. Гуляевъ (1831—35), В. В. Зубковъ 
(1839 49), В. Е. Хлопниь (1842—46), Я. Ф. Поповъ (1848- 54), В А. Щипковъ 
(1841—66), В. С. Пономаревъ (1846-52), Ф. С. Зубаревъ (1846-47), А. И Иконниковъ 
)1856—57), В. А. Пьянковъ (1861—62), М. И. Капустинъ (1862—73), А. Е Адріанов- 
скій (1864 -79), Е. А. Будринъ (1867-70), 1’. И. Холмогоровъ (1867-79), К. И. По
кровскій (1869—70), П. Д. Головинъ (1870—75), В. Е. Поповъ (1873—77), М. Е. Плот
никовъ (1870-79), И. С. Корниловъ (1874-75) и К. И. Любимовъ (съ 1880).
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службу, но до 60-хъ годовъ имъ пользовались очень немногіе. Оъ 
60-хъ годовъ уходъ семинаристовъ въ свѣтское вѣдомство усиливается. 
Новыя учрежденія—преобразованный суд і , судебно-мировой институтъ, 
земства, городское самоуправленіе въ нашемъ краѣ находятъ полезнѣй
шихъ и энергичнѣйшихъ дѣятелей въ бывшихъ воспатанникахъ семи
наріи, всѣми силами души отдававшихся проведенію вч> жизнь новыхъ 
началъ. Понадобились учителя для создающихся народныхъ школъ, и 
опять новое примѣненіе труда питомцевъ семинаріи.

Пятидесятые и шестидесятые годы внесли струю новыхъ стремле
ній въ среду духовной школы. Интересъ къ наукамъ реальными по
влекъ семинаристовъ въ университеты. Реформа 1867 г., сравнявшая 
общеобразовательный курсъ свѣтской и духовной школы, облегчила 
сѳминаристамч, доступъ въ университеты, лѣсную и медицинскую ака
деміи. Семинаристы стали десятками уходить по окончаніи IV класса, 
и классы богословскіе стали пустѣть. Прежніе выпуски въ 100 и болѣе 
человѣкъ уступили мѣсто выпускамъ въ 15 и даже 11 человѣкъ. Мало 
того, что уходили многіе, уходили въ большинствѣ лучшія силы. И не 
посрамили эти питомцы воспитавшей ихъ школы. І’дѣ, въ какомъ мѣ
стѣ, въ какомъ положеніи не найдете питомцевъ семинаріи Пермской, 
ушедшихъ отъ духовной карьеры и нашедшихъ свое призваніе Про
фессора, врачи, юристы, литераторы, педагоги, лѣсничіе, военные, агро
номы, ветеринары, чиновники разныхъ вѣдомствъ, земцы... Петербургъ— 
Владивостокъ, Пермь —Одесса... Встрѣчаешь, просматривая списки быв
шихъ Пермскихъ семинаристовъ. Тутъ и попечитель учебнаго округа, из
вѣстный археологъ и врачъ популяризаторъ Вас. М. Флоринскій, тутъ 
и Д. Н. Маминъ Сибирякъ, тутъ и изобрѣтатель безпроволочнаго теле
графа Лл. С. Поповъ, тутъ сибирскій книгопродавецъ 11. И. Макушинъ, 
тутъ и земскій врачъ и судебный слѣдователь... Много дѣятелей дала 
Пермская сем. —для края, не мало выдвинула ихъ и на поприще обще
государственное

Въ заключеніе позволю себѣ предложить краткія свѣдѣнія, почер
пнутыя изъ оффиціальнаго источника, о состояніи семинаріи за 1899— 
1900 уч. г. Въ началѣ 1899—1900 уч. г. въ семинаріи состояло 305 вос
питанниковъ, которые распредѣлялись по классамъ такъ: въ VI кл. 43, 
въ V—35, въ IV—36, въ Ш—50, во П —58 и въ I—83. Большинство 
учащихся принадлежитъ къ духовному званію, иносословных ь учени
ковъ 49, что составляетъ 16%. Въ частности въ числѣ иносословныхъ— 
дѣтей крестьянъ—15, чиновниковъ—12, мѣщанъ—10, мастеровыхъ и 
сельскихъ обывателей—5, сыновей народныхъ учителей —3, земскихъ 
фельдшеровъ - 2 и купцовъ и канцелярскихъ служителей ио 1. Посту
пили въ семинарію въ началѣ 1899—900 уч. г. но училищнымъ свидѣ
тельствамъ 73 воспитанника: Пермскаго училища—26, Соликамскаго —5, 
Екатеринбургскаго—23, Камышловскаго—16, Сарапульскаго—1 и Ела-
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бѵжскаго—2 По окончаніи годичныхъ испытаній 1900 г. оставлено по •
малоуспѣшности на повторительный курсъ въ тѣхъ же классахъ: въ 
1—4, въ II—3, въ III-2 ученика. Кромѣ того оставлено на повтори
тельный курсъ согласно прошеній по болѣзни въ 1 кл—3, во 11—2, въ 
Ш—3 и IV*—2. уволено изъ семинаріи въ теченіе года изъ I кл 4, 
изъ II -3 и изъ Ш—3 уч Переведено изъ I класса во 11 — 63, изъ II 
въ 111—48, ивъ III въ IV классъ 40, изъ IV въ V* классъ—31 и изъ 
V въ VI классъ —33 ученика Окойчили курсъ 42 ученика VI класса, 
изъ нихъ 13 выпущены оъ правами I разряда и 29 второго. Изъ числа 
окончившихъ Николай Знамировскій отправленъ на казенный счетъ (и 
поступилъ) въ Казанскую духовную академію Нѣсколько студентовъ 
поступили въ университеты (Томскій и Юрьевскій), одинъ въ Демидов
скій лицей, нѣсколько въ ветеринарные институты, 8 изъ окончившихъ 
въ 1900 г. курсъ приняли священный санъ.

Существующій при семинаріи физическій кабинетъ въ 1899 — 
1900 г. значительно пополненъ приборами отъ Хозяйств. Управленія 
при Св. Сѵнодѣ. Къ началу отчетнаго года состояніе семинарскихъ би
бліотекъ представлялось нъ слѣдующемъ видѣ: собственно фундамен
тальная библіотека семинаріи заключала въ себѣ 5139 названій книгъ 
въ 11155 томахъ; библіотека пр Неофита 1152 названія 1572 книги, 
библіотека Преосвященнаго Палладія 287 названій 540 томовъ, библіо
тека Преосвященнаго Вассіана 158 названій 569 томовъ, библіотека про
тоіерея Задорина 2850 названій 3560 томовъ,— всего же фундаменталь
ная библіотека имѣла 9586 названій въ ’ 7396 томахъ. Изъ завѣщан
ныхъ семинаріи библіотекъ особенною цѣнностью отличается биб іотѳка 
прот. Задорина, заключающая въ себѣ весьма дорогія изданія, особенно 
по церковной исторіи и каноникѣ. Въ теченіе учебнаго года въ фунда
ментальную библіотеку вновь поступило 118 названій книгъ въ 145 то
махъ.

Ученическая библіотека, содержимая частію на добровольныя по
жертвованія учениковъ и ихъ родителей, частію на % съ капитала, 
завѣщаннаго на этотъ предметъ Дробышѳвским ь, заключала 1393 на
званія 2681 томъ.

Ученики семинаріи помѣщались частію въ семинарскомъ общежи
тіи, частію на квартирахъ. Въ общежитіи въ началѣ учебнаго года 
помѣщались 71 казеннокоштныхъ, 26 полуказенныхъ воспитанниковъ и 
67 пансіонеровъ, всего 164 человѣка.

Состояніе здоровья учениковъ въ общежитіи было удовлетвори
тельно: лѣчилось въ больницѣ 184 ученика и амбулаторно 262.

Общество вспомоществованія недостаточнымъ воспитанникамъ рас
полагаетъ запаснымъ капиталомъ въ 11600 р. Оказано пособій въ те
ченіе года 81 воспитаннику на сумму 1236 руб. 27 коп. Кронѣ этого 
нѣкоторые воспитанники пользовались разными стипендіями частныхъ 
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лицъ. Всѣхъ стипендій 18: три по 120 руб, 14 по 90 руб. и одна въ 
45 рублей.

Въ минувшемъ году семинарскимъ правленіемъ заслушанъ былъ, 
между прочимъ, отчетъ о ревизіи, произведенной въ ноябрѣ - декабрѣ 
1898 г. членомъ учебнаго комитета д с с А. М. Докучаевымъ, кото
рый нашелъ, что «учебное дѣло въ семинаріи было ведѳно, за немногими 
исключеніями, удовлетворительно и достигаетъ достаточныхъ результа
товъ».

Бодро да несетъ семинарія свое высокое и полезное служеніе и 
во второй вѣкъ своего бытія! Да живетъ безъ потрясеній, да растетъ 
и совершенствуется! Я. Новиковъ.

Пятидесятилѣтіе служенія въ священномъ санѣ священника 
заводо-Полазнинскои церкви Ваеилія Попова.

16-го ноября 1900 іода исполнилось 50 лѣтъ служенія въ свя
щенномъ санѣ настоятеля нашего храма, священника Василія Попова. 
Причтъ и прихожане, съ разрѣшенія и благословенія Его Преосвящен
ства, чествовали юбиляра поднесеніемъ иконы Христа Спасителя.

Наканунѣ 16 го числа въ мѣстномъ хр?мѣ совершено было все
нощное бдѣніе, а 16 литургія и благодарственный молебенъ. Богослу
женіе совершали три священника во главѣ съ юбиляромъ и два отца 
діакона, при стройномъ пѣніи мѣстнаго хора. Храмъ былъ переполненъ 
молящимися. Богослуженіе отличалось особенною торжественностію. По 
окончаніи литургіи, когда священнослужители вышли на средину храма, 
мѣстный священникъ о. Іоаннъ Порошинъ обратился къ юбиляру отъ 
имени сослуживцевъ и прихожанъ съ рѣчью, охарактеризовавъ юби
ляра какъ добраго, смиреннаго п незлобиваго пастыря, снискавшаго 
всеобщую любовь своихъ прихожанъ. Слушая рѣчь, юбиляръ и почти 
всѣ прихожане плакали. При словахъ: „прими отъ насъ сей священ
ный даръ* Полазпинскій волостной старшина вручилъ юбиляру икону 
Христа Спасителя. Принявъ и облобызавъ образъ, юбиляръ благода
рилъ за выраженныя чувства.

Послѣ сего совершено было благодарственное молебствіе, съ про
возглашеніемъ обычныхъ многолѣтій и въ заключеніе —маститому юби
ляру іерею Василію и его пасомымъ. Послѣ молебна священникъ Хох
ловскаго завода о. Михаилъ Накаряковъ привѣтствовалъ юбиляра отъ
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имени прихожанъ Хохловской церкви (при церкви Хохловскаго завода 
о. Василій служилъ 17 лѣтъ). Прочитаны были адресы отъ прихожанъ 
Полазнинской и Хохловской церквей.

По окончаніи молебна, при колокольномъ звонѣ, юбиляръ въ пол
номъ облаченіи съ животворящимъ крестомъ, а о. діаконъ съ иконою 
Спасителя, въ сопровожденіи прихожанъ прошли въ квартиру юбиляра, 
гдѣ пропѣтъ былъ тропарь Спасителю и произнесена краткая сугубая 
эктенія о здравіи юбиляра и многолѣтіе. Мѣстнымъ хоромъ пропѣтъ 
былъ концертъ: „Всп языцы восплещите руками". Во время пѣнія — 
прихожане, ученики Усть-Полазнинской школы грамоты и прочіе по
читатели приносили юбиляру поздравленія.

Священникъ Василій Поповъ —сынъ дьячка (вдовъ), родился въ 
городѣ Кунгурѣ въ 1828 году; по окончаніи курса въ Пермской 
духовной семинаріи съ аттестатомъ второго разряда въ 1850 году 
16 ноября Высокопреосвященнѣйшимъ Аркадіемъ рукоположенъ въ санъ 
діакона къ церкви Юрлинскаго села Чердынскаго уѣзда, въ 1855 году 
переведенъ въ городъ Кунгуръ къ Благовѣщенскому собору, въ 1858 г. 
рукоположонъ во священника къ тому же собору, съ оставленіемъ на 
діаконской вакансіи; въ 1886 году переведенъ къ Полазнинской церквп. 
0. Василій Поповъ, кромѣ прямыхъ своихъ пастырскихъ обязанностей 
по приходу, несъ и другія— епархіальныя. Былъ неоднократно избира
емъ окружнымъ духовенствомъ депутатомъ па духовно училищные 
съѣзды; состоялъ три трехъ-лѣтія помощникомъ благочиннаго и чле
номъ благочинническаго совѣта; исправлялъ должность благочиннаго; 
пятое трехъ-лѣтіе состоитъ духовникомъ духовенства; состоитъ завѣ- 
дывающимъ школой грамоты въ д. Усть-Полазпой и законоучителемъ 
Полазнинскаго начальнаго училища.

Діаконъ Николай Алебастровъ.

О ПАСТЫРСКОМЪ ПОСОХѢ.

Посохъ, или жезлъ, издревле считается знакомъ власти, палицею 
славною (Іѳрем. 48, 17; Іѳзек. 19, 11). При рукоположеніи архіерея и 
при возведеніи въ чины архимандрита и игумена имъ дается жезлъ съ 
нѣкоторою торжественностію. Послѣднимъ архіерей, вручая его, гово
ритъ: „Пріими сей жезлъ, имжѳ утвѳрждѳй паству твою, да правити: 
яко и слово имаши отдати за ю, нашему Богу, во дни суда". Въ ар
хипастырскомъ поученіи, положенномъ на этотъ случай, съ большею 
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ясностію излагаются пастырскія обязанности: „Врученную тѳбѣ,—гово
рится между прочимъ, — путѳводи по заповѣдямъ Архипастыря и Вла
дыки Спаса Христа, со всякимъ прилежаніемъ и тщаніемъ, не склоняя 
на десное или шуе, но путемъ среднимъ, иже именуется царскій путь; 
и проведи ю отъ тлѣнныхъ къ нетлѣннымъ, отъ земныхъ къ небеснымъ; 
якоже и Моисей, по еже взяти ему жезлъ стъ Господа Бога, проведѳ 
людъ израильскій изъ работы египетскія вь землю обѣщанную. Дадѳсѳ 
тѳбѣ жезлъ сей не для властельства мірскаго, еже гордѳтѳся надъ по
рученными тѳбѣ, или и бити я чезсловѳсно: но яко кормчій кормило вру- 
чися тѳбѣ, во правительство коробля духовнаго, плавающаго по много- 
бурно-волненномъ мори житія сего; жезлъ яко истинно пастырю и не 
яко наемнику... Паси благодатное тѳбѣ стадо, яко отецъ чадомъ равную 
любовь показуяи... (Чиновн.). Тѣ же обязанности внушаются архипа
стыремъ іерею при его рукоположеніи. Хотя не вручается ему жезлъ 
лично самимъ владыкою, но отсюда еще не слѣдуетъ, что іереи безъ 
жезла должны быть. Самъ Христосъ Спаситель, посылая учениковъ 
Своихъ, не велѣлъ имъ брать съ собою ни денегъ, ни хлѣба, ни одеж
ды въ запасъ, а посохъ велѣлъ взять (Марк. 5, 8).

Принимая все это во вниманіе, нельзя не признать значенія па 
стырскаго жезла; значеніе это —немаловажное. Священника съ жезломъ 
узнаютъ, гдѣ бы онъ ни былъ, отличаютъ его отъ діакона, отъ монаха 
послушника, и относятся къ нему съ подобающимъ уваженіемъ, а нѣ
которые добрые христіане пользуются встрѣчею со священникомъ, чтобы 
получить отъ него благословеніе именемъ Божіимъ. Во всякомъ скучаѣ, 
священникъ съ своимъ знаменемъ пастырства не теряетъ ничего, а пріо
брѣтаетъ не мало въ пользу своего званія. Не даромъ раскольническіе 
попы предвосхищаютъ право законныхъ пастырей: они дерзновенно, 
попирая запрещеніе и законъ, часто одѣваются, какъ священники, и 
ходятъ съ священническимъ жезломъ. Для священника нельзя опредѣ
лить и времени и мѣста для выполненія пастырства: онъ всегда и вез
дѣ можетъ встрѣтить случай, который призываетъ его къ дѣлу; къ не
му всегда,—и на пути и при посѣщеніи домовъ,—могутъ обращаться 
за благословеніемъ, за помощью, совѣтомъ, утѣшеніемъ и т. п. Слѣдо
вательно, священникъ въ своемъ приходѣ долженъ всегда быть въ сво
емъ видѣ, съ пастырскимъ жезломъ. Издревле священники такъ и смсь 
трѣли на свой посохъ Не очень давно (до семидесятыхъ годовъ) и въ 
православной Россіи пастыри непремѣнно имѣли его и носили въ сво
емъ нриходѣ при исполненіи требъ Новопоставленныѳ іереи, пригото
вляя себѣ ко дню рукоположенія священническую одежду, непремѣнно 
пріобрѣтали и жезлъ пастырскій (посохъ, трость). Нынѣ же, кь сожа
лѣнію, невсѳгда можно встрѣтить священника съ жезломъ; многіе мо
лодые совершенно не имѣютъ его. считая эту пастырскую принадлеж
ность какъ бы ненужною. Такое отношеніе къ посоху если и не свидѣ-
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тельствуетъ объ упадкѣ въ настоящее время пастырской дѣятельности, 
во всякомъ случаѣ не можетъ быть признано желательнымъ: оно даетъ 
инымъ, особенно недоброжелателямъ православія, поводъ думать о пра- 
вославныхъ пастыряхъ не въ ихъ пользу. Оставляя свой жезлъ безъ 
вниманія, православный русскій священникъ въ самомъ дѣлѣ какъ бы 
уступаетъ его лжепастыримъ, и когда же? - въ виду гибельной ихъ дѣя 
тельности, когда онъ долженъ дорожить всѣми знаками своего священ
ническаго достоинства. •

ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ-
Рѣдкая просвѣтительная дѣятельность приходскаго пастыря,— 

Въ Ііолт, Еп. Вѣд.“ разсказывается о рѣдкой просвѣтительной дѣя
тельности приходскаго пастыря, протоіерея Дія Ѳеодоровича Понома
рева Отецъ Дій началъ учительскую дѣятельность въ 1837 г., въ Лю- 
бенсномъ духовномъ училищѣ. Въ 1838 г. онъ поступилъ во священ
ники въ село Петровку. Явившись на приходъ, молодой священникъ 
сейчасъ же открылъ школу. Немудрена была эта школа, но въ то вре
мя она была исключительнымъ и настолько необычайнымъ явленіемъ, 
что обратила на себя вниманіе Палаты Государств. Имуществъ. Въ пер
вый же годъ по открытіи школы въ Петровку пріѣзжалъ важный чи
новникъ. чтобы освѣдомиться о школѣ о. Дія, цѣляхъ ея существованія, 
о средствахъ ея содержаніи и о томъ, въ какихъ видахъ для себя от
крылъ ее этотъ чудакъ священникъ. Однако непосредственное знаком
ство окружнаго начальника со школою о. Дія привело къ тому, что 
школа эта, не утративъ церковнаго характера, получила спеціальное 
назначеніе —приготовлять писарей волостныхъ во всѣ однодворческія и 
казенно крестьянскія села уѣзда. Школа и дѣятельность о. Дія съ тече
ніемъ времени стала самою популярною и чтимою въ глазахъ началь
ства. Въ 1842 г. о Дій перешелъ въ с. Власовку и здѣсь тотчасъ же. 
несмотря на подозрительность крестьянъ и помѣщиковъ, открылъ шко
лу и повелъ дѣло обученія въ ней весьма успѣшно. Насколько школа 
была непріятна для окружающихъ помѣщиковъ, видно изъ іого, что 
только заступничество знаменитаго Н. В. Гоголя спасло школу отъ за 
крытія. И съ того времени о. Дій—полный хозяинъ Власовской школы: 
она помѣщается въ его домѣ, мебель устроена на его средства; книги 
и учебныя пособія имъ же пріобрѣтаются; онъ же даетъ школѣ отоп
леніе. сторожа, ремонтируетъ ее, до сихъ поръ законоучитѳльствуѳтъ и 
руководитъ всѣми занятіями въ школѣ. Въ настоящее время во Вла
совской школѣ учатся уже внуки первыхъ учениковъ ея. Въ концѣ 
80 годовъ Константиноградокоѳ земство, враждебное всѣмъ церковнымъ 
школамъ, попыталось было водворить и во Власовкѣ свою школу, но
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никто по пошелъ въ земскую школу. Вліяніе школы о. Дія громадно. 
Власовцы умѣютъ осмысленно молиться Богу, правильно читаютъ и ра
зумѣютъ Символъ вЪры. заповѣди, отлично знаютъ Священную исторію 
обоихъ завѣтовъ, прекрасно поютъ за богослуженіемъ всѣ пѣснопѣнія. 
Удивительно ли, что во Власовкѣ нельзя встрѣтить ни одного отпѣтаго 
пьяницы, завзятаго плута?

Честь и слава престарѣлому труженику на нивѣ народнаго про
свѣщенія!

Религіозно-нравственныя чтенія сельской матушки, —„Херсонскія 
Епархіальныя Вѣдомости" отмѣчаютъ прекрасный починъ веденія рели
гіозно-нравственныхъ чтеній сельскою матушкою, женою священника, 
Ольгой Щербаковской подъ непосредственнымъ наблюденіемъ ея мужа. 
Всѣхъ чтеній съ ноября по февраль было десять; крестьяне и кресть
янки очень охотно ихъ посѣщали. Каждое чтеніе начиналось и окан
чивалось молитвою Высокопреосвященный Іустинъ, архіепископъ Хер
сонскій и Одесскій, написалъ слѣдующую резолюцію на донесеніи бла
гочиннаго о веденіи этихъ бесѣдъ: «женѣ священника Ольгѣ Щербаков
ской передать мою благодарность за ея доброе дѣло: чтенія ея многопо
лезны для слушателей и до тойны полнаго одобренія отъ всякаго бла
гомыслящаго человѣка. Низведутъ они на нее и Божіе благословеніе, 
ибо ея трудъ во славу Божію и во спасеніе ближняго». По словамъ то
го же донесенія, чтенія производили на слушателей пріятное впечатлѣ
ніе и слушались съ глубокимъ вниманіемъ. Лектриса пользовалась для 
своихъ чтеній книгами „приходской библіотеки". Фактъ въ высшей 
степени привлекательный, рисующій названную матушку съ лучшей ея 
стороны не только въ отношеніи къ мужу, которому она облегчала его 
пастырскій трудъ въ праздничные дни, но также и къ прихожанамъ, 
съ которыми, естественно, особенно съ женщинами, она должна была 
входить въ болѣе близкія и непосредственныя отношенія. Пожелаемъ, 
чтобы прекрасный починъ матушки Щербаковской въ дѣлѣ религіозно- 
нравственнаго просвѣщенія народа путемъ народныхъ чтеній нашелъ 
сѳбЬ послѣдователей среди женъ сельскихъ іереевъ.

Редакторъ, ректоръ семинаріи,
протоіерей Ж. іФодрснракк.

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



- 124

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
&

ВПОЛНѢ Г" Г" О П Л А Т" I I ЛЧ ВПОЛНѢ
ЗАКОНЧЕННЫЙ О С О I I /1 М I П ЧУ ЗАКОНЧЕННЫЙ

Энцинлопедичесній Словарь.
заключающій въ себѣ болѣе 80 печатныхъ листовъ, свыше 

2500 столбцовъ текста формата словарей 

------ БРОКГАУЗА и МЕЙЕРА. ==
(Необходимость имѣть такое изданіе давно уже сознавалась весьма 

многими, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда предстояло навести какую 
нибудь справку или ознакомиться съ тою пли съ другою отраслью 
знанія. Прогрессъ современной науки и промышленности теперь зашелъ 
ужъ такъ далеко, что ни одинъ человѣкъ, какъ бы ни былъ онъ 
всесторонне образованъ, не можетъ обойтись безъ указаній 
Энциклопедическаго словаря. Уже одно чтеніе газетъ, распростра
няющееся теперь годъ отъ году болѣе и болѣе, вызываетъ необходи
мость имѣть подъ рукою такое справочное изданіе, которое бы давало 
краткіе, но полные отвѣты па всѣ вопросы, возникающіе въ умѣ чи
тателя. Такимъ справочнымъ пособіемъ, доступнымъ по изло
женію всѣмъ, и является наша Энциклопедія, представляю
щая собою экстрактъ всѣхъ лучшихъ Энциклопедическихъ 
словарей, изданныхъ въ Россіи и за границей).

ПОЛУЧАТЪ ВСЪ, ПОДПИСАВШІЕСЯ НА ЖУРНАЛЪ

= ПРИРОДА и И, 
-----  —н на 1901 го ДЪ 

Издатель 0. П. СОИНИНЪ. Ред
Г"--------- ■’г-----  —(XII г. изданія).

-------------0М
Редакторъ Ф.С. ГРУЗДЕВЪ.

Журналъ путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ-
= Мин. Нзр Пр. развѣшенъ въ выпискѣ въ безплатныя бзбл.отеки к чвші.=

Въ теченіе года „ II РШ’ОДА и ЛЮДИ' дастъ 
своимъ подписчикамъ:

ИТЕРИРОВАННЫХЪ НУМЕРА, каждый нумеръ 
ВЬ листовъ большого формата (16 страницъ плот-

печати), въ которыхъ будутъ помѣщаться выдающіяся 
событія всего міра, отдѣльныя замѣчательныя явленія каждаго 
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уголка земного піара, всякія новости дня, очерки и разсказы изъ 
исторіи науки, путешествій и изобрѣтеній, біографическія разсказы 
изъ жизни дѣятелей науки, знаменитыхъ путешественниковъ и изобрѣ
тателей, романы и повѣсти, гдѣ подъ увлекательною формою бел
летристическаго произведенія затроги каются интереснѣйшіе вопросы, 
живописныя описанія чудесъ и великихъ явленій природы, пра
ктическіе совѣты, фокусы, забавы и развлеченія; словомъ все, что 
такъ иди иначе можетъ интересовать читателя, будетъ отмѣ
чаться на страницахъ журнала „ПРИРОДА и ЛЮДИ* и воспроизво
диться въ массѣ иллюстрацій, рисунковъ и портретовъ. При 
этомъ все, касающееся Россіи, будетъ занимать первое мѣсто, какъ 

родное и самое близкое для всякаго русскаго.

2
', ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ТОМОВЪ .БИБЛІОТЕКИ 

РОМАНОВЪ“ большого формата, отпечатанныхъ на глазиро
ванной бумагѣ, объемомъ отъ 180 до 220 страницъ убористой 

печати, которые будутъ состоять изъ 12 книгъ слѣд. сочиненій:

„Лѣсной Бродяга“ романъ Габріеля 
Ферри, въ трехъ томахъ:

1) Т. I. „Искатель приключеній**.
2) Т. ГІ. „Красный Карабинъ".
3) Т Ш. „Орелъ снѣжныхъ горъ". ।

„Приключенія Сирано-де-Бержѳра- 
ка“, романъ Л. Гале въ двухъ 
томахъ:

4) Т I. „Роковой документъ, пли 
въ погонѣ за наслѣдствомъ".

5) Т. II. „Капитанъ Сатана".
Послѣдній романъ Л. Буссенара:

6) „Ледяной адъ".

Новый романъ Жюля Верна.
7) „Вторая родина".

„Сокровища Пѳру“. романъ Вэрис- 
гофера, въ двухъ томахъ:

8) Т I. „Скитанія молод. бѣглеца".
9) Т. П. „Черезъ дебри п пустыни".

„Луговые разбойники въ Техасѣ*, 
романъ Гѳрштеккера. въ двухъ 
томахъ:

10) Т. I „Подъ личиною рясы".
11) Т. П. „Законъ Линча".
12) „Копи царя Соломона", ро

манъ Р. Хаггарда.

и безплатно безъ всякой доплаты за пересылку 

Энциклопедическій Словарь, 
Подписная цѣна на журналъ .ПРИРОДА и ЛЮДИ'

съ приложеніемъ 12 томовъ „Библіотеки Романовъ" и „Энциклопедическаго 
Словаря 5 РУБЛЕЙ въ годъ безъ доставки. Съ доставкою и пересыл
кою по всей Россіи 6 РУБЛЕЙ- За границу съ пересылкой 8 рублей. 
Допускается разсрочка на слѣдующихъ условіяхъ: при подпискѣ 2 руб., 
къ 1 Марта 1 руб., къ I Мая 1 руб. и къ I Іюля остальные, пли по 

одному рублю въ мѣсяцъ, впредь до полной уплаты.
Главная контора и редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, 

собств. домъ, № 12.
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-== ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ

игхж „съВЕРЪ" №
еженеЬіъльный иллюстрированный лишсрашцрно-.гі0о;кспііВенный 

жфналъ.
Въ 1901 году гг. подписчики „Сѣвера** получатъ: 52 Ю роскошно ил
люстрированнаго журнала, въ литературномъ и художественномъ отдѣ
лахъ котораго, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, будутъ печататься произ
веденія нашихъ извѣстныхъ писателей и художниковъ; 52 ТчШ ежѳнѳ- 
дѣльнаго обозрѣнія политической и общественной жизни, въ форматѣ 
газеты, составляющей отдѣлъ журнала «Сѣверъ»; 12 З'ГгЭД журнала .Па
рижскія МОДЫ, ХОЗЯЙСТВО И ДОМОВОДСТВО , со множествомъ новѣйшихъ МОД 
ныхъ рисунковъ и полезныхъ указаній, необходимыхъ для хозяйства и 
домашняго обихода; 12 выкроекъ на отдѣльныхъ большихъ лис
тахъ. съ узорами и рисунками д-мскихъ рукодѣлій; кромѣ того, на ос
нованіи пріобрѣтеннаго отъ автора права печатанія всѣхъ вышедшихъ 
въ свѣтъ его произведеній, редакція, не останавливаясь передъ значи
тельными денежными затратами, дастъ въ теченіе одного 1901 года въ 
книгахъ „Библіотеки Сѣвера1*, на глазированной бумагѣ съ портретомъ 

автора,

24тома СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ тома 24
Э. уЛордобцеба,

въ которые войдутъ: 1) „За чьи грѣхи?“, ист. пов. 2) „Сагайдачныйм, ист. 
пов з) „ГосподинъБВѳликій Новгородъ**, ист. ром. 4) „Наносная 6ѣда“, ист. 
пов. 5) „Царь и гетманъ11, ист. ром. 6) „Нашъ О:иссей“. ист. ром. 7) „Двѣ
надцатый годъ**, ист ром. 8) „Великій расколъ*1, ист. ром. 9) „Авантюри- 
сты“, ист. пов. 10) „Соловецкое сидѣнье**, ист пов. И) „Между Сциллой и 
Харибдой’, ист пов. 12) „Кумъ Иванъ*, быль. 13) „Онъ идетъ**, быль. 
14) „Сида вѣры**, быль. 15) „Замурованная царица**, ист. пов 16) „Ванька 
Каинъ**, ист. оч. 17) „Понизовая вольница**, ист. мат. 18) „Русскіе чародѣи 

• и чародѣйки**, ист. оч.
Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ 20 руб.

Кромѣ нсѳго этого, гг. годовые подписчики получатъ роскошный альбомъ

„Галлерея русскихъ писателей и художниковъ*1,
въ который войдутъ исполненные фототипогравюрой портреты нашихъ 
извѣстныхъ художниковъ слова, кисти и рѣзца, съ ихъ біографіями и 

характеристиками.
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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

Безъ доставки 
Безъ доставки 
2) въ кн. маг

въ С.-Петербургѣ................................................ О [!■
въ Москвѣ; 1) въ конт. Л. и Э. Мѳтцль и К-о; О « ОС « 
Альшвангъ и Герлахъ (прот. Мал. театра) . . О р* аО П«

Безъ доставки въ Одессѣ въ кіоскахъ Г. В. Свистунова .

Съ пересылкой во всѣ города и мѣста.....................................

В р. 50 к.
7р-

На Уг года съ дост. и пѳрес. 3 р. 50 к., на 3 м — 1 р. 75 к., на 1 м.—60 *• 
За границу Ц р.

Разсрочка допускается по полугодіямъ, четвертямъ года и помѣсячно. 
Поручительствъ гг. казначеевъ и управляющихъ не требуется. Подписки 
въ кредитъ не принимаются. Подписавшіеся съ разсрочкою и уплатив
шіе къ концу года подписную плату сполна получатъ премію наравнѣ 

съ гг. годовыми подписчиками.
Подписки просятъ адресовать въ Главную контору журнала „Сѣверъ“ 

(СПБ., Невскій пр., 170) на имя издателя Ник. Ѳед. МЕРТЦА.

Пробный № высыл. безплатно. Пробный № высыл- безалатно-

Правленіе Пертскаго Общества Взаимнаго Кредита
впредь до измѣненія ПЛАТИТЪ:

но % текущимъ счетамъ . . 
по вкладамъ до востребованія 
Белъ удержанія съ } Но СрОЧНЫМЪ 
вкладчиковъ 5°/о і 
государстн. на і. съ | » »

процентовъ. „

вкладамъ на 1 годъ .
„ на 3 года .
„ на 5 лѣтъ

3«/іо°/о 
4°/о
4 ‘/2°/о 
5% 
6°/о.

Дивиденда за 1899 г., уплачиваемаго съ 1-го марта 1900 г. 
на рубль членскаго взноса....................................... 10%.

Гербовый сборъ для оплаты взносовъ капитала на текущій % счетъ 
и на срочные вклады и 5°/° государственный сборъ, при выдачѣ 
процентовъ по срочнымъ вкладамь, Общество Взаимнаго Кредита 
принимаетъ на свой счетъ.
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МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ
= золотыхъ, серебряныхъ, брилліантовыхъ, чеканныхъ издѣлій = и Н-

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ

Х.К. Харитонова,
Гостиный диоръ №№ 24.25,26 а 27- Телефонъ магазина № 184. мастерской № 125.

Всегді ішиі цертовіоі ушрв.
Парча, позументъ и готовое облаченіе изъ разной парчи для 

церковнослужителей.
Паникадила, подсвѣчники, лампады, потиры, кресты, еванге
лія, образа, кіоти, хоругви, запрестольныя иконы Б. М. и т. п.

Золотый брилліантовыя издѣлія и уральскіе кавни.
Всѣ товары, находящіеся въ магаз., лучшаго ка

чества и новѣйшихъ рисунковъ.ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ:
На чеканныя одежды на престолы и жертвенники, золоченіе п серебреніе красиво 
и выгодно; также ризы на образа, оклады на евангелія, царскія двери и другіе 

предметы какъ изъ сѳреб. 84%, также и изъ мѣди.

КРЕСТЫ И ГЛАВЫ
изъ красной мѣди очень прочные и красивые, золоченые толст. 
слоемъ золотомъ электричествомъ. Домовые кресты изъ цинка 

золоченые листовымъ золотомъ.
ЮБИЛЯРНЫЕ КРЕСТЫ И ОБРАЗА ИЗЪ ЗОЛОТА и серебра 

съ настоящими Уральскими камнями, 
Принимается золоченіе и серебреніе старой церковной утвари.

Для церквей съ небольшими средствами на товаръ н заказы допускается разсрочка 
платежа.

Прейсъ-куранты и смѣты высылаются немедленно- 
------------------------------ ----

Печатать разрѣшается Цеииоръ свищ. Никаноръ Пономаревъ. Пермь, 1901 г., янв. 30 два.

Пермь. Тино-Литографія Губернскаго Правленія.
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