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А. А. Тураиов

11 Ревнуя патриотическим духом для защиты своего
Отечества..."

Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к
воинам, которые, ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность
ближних. Во все эпохи Церковь призывала своих чад любить земное отечество
и не щадить жизни для его защиты, если ему угрожала опасность. Многих
воинов, прославившихся любовью к своему отечеству и преданностью ему,
Святая Церковь причислила к лику святых. Много раз Русская Церковь
благословляла народ на борьбу за свободу Отечества. В суровую годину войны
служители церкви и сами становились в ряды защитников, жертвуя собой на
благо Родины, проявляя воинскую доблесть. События Отечественной войны
1812 года имеют тому много ярких примеров. В настоящей статье
рассматривается вопрос об участии в народном ополчении, созванном на
основании Манифеста Александра I от 6 июля 1812 года, церковнослужителей
Вятской губернии.

Вятская губерния, совместно с Казанской, Нижегородской, Пензенской,
Костромской и Симбирской, была включена в 3-й округ ополчения, под
командованием П.А.Толстого. Еще в на начальном этапе формирования
Вятское ополчение было объединено с Казанским. Сбор ополчения 3-го округа
хронологически осуществился в два этапа. Этим обусловлено разделение
ополчения на две части, одна из которых в 1813-1814 гг. приняла участие в
заграничном походе, а другая оставалась в местах сбора и составляла резерв
ополчения. По официальным сведениям в Вятской губернии "в оба раза
собрано было с помещиков, заводчиков и фабрикантов 733 пехотинца и 97
конных. Кроме того, в состав Вятского ополчения принято было 19
чиновников и канцелярских служителей, 38 человек духовного звания и 26 из
мещан и крестьян казенного ведомства". Таким образом, всего было набрано
913 ополченцев, из них на добровольных началах - 83 ратника. Почти
половина добровольцев - лица из духовного звания.

Однако, даже поверхностный просмотр источников приводит к мысли, что
сведения о ратниках, вступивших в ополчение из духовного звания, не точны, и
вопрос об их количестве всё еще можно считать открытым. Установлено, что не
все из участников ополчения внесены в опубликованные списки,2 и,
следовательно, не охвачены "официальными цифрами". Основная причина
тому - значительный срок (почти четверть века), прошедший от событий
военного времени до начала сбора и систематизации сведений о них. Это не
могло не сказаться отрицательно на точности и полноте полученной
информации - какие-то документы не были обнаружены; многие очевидцы и
участники событий оказались вне поля зрения... Вот лишь один пример: сын
дьякона села Елганского Глазовского уезда Прокопий Яковлев Косарев (1793-
?), "выбыл в 1812 году в ополчение, из онаго 1814-го года поступил Казанской
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губернии в город Чистопольск в гражданское ведомство"? — до сегодняшнего
дня ни в одном из списков он не значится... Кроме того, обнаруживается, что
не все лица, указанные в списках, действительно были в ополчении.
Следовательно, для решения вопроса о количестве вступивших в ополчение,
необходимо найти документальные подтверждения участия каждого из них.

На сегодняшний день документально установлено участие в ополчении 40
лиц из духовного звания.4 Но и эта цифра, по-видимому, не точна, так как
выявлены сведения, позволяющие, с разной степенью уверенности,
предполагать участие в ополчении еще до 10 человек. Впрочем, косвенные
указания на службу этих лиц в ополчении требуют еще серьезной проверки.

В то же время, автор не разделяет мнения, что якобы "духовенство
Уржума сформировало из своих рядов особое ополчение из 29 человек, которое
в случае приближения неприятеля к городу должно было дать ему отпор"?
Порядок формирования ополчения был определен высочайшими указами и не
предусматривал создания подобных самостоятельных "местечковых" военных
отрядов, поэтому они не могли быть дозволены губернским начальством.
Очевидно, что люди эти оказались в Уржуме по той причине, что он был
определен местом сбора Вятского ополчения. Здесь они "обмундировывались и
снабжались провиантом", на что была собрана со всех церквей епархии
немалая сумма в 2300 рублей,6 - всё это определенно указывает на подготовку к
дальнему походу, а упомянутые 29 человек "из духовных" - ратники общего
Вятского ополчения.7

В ополчение "духовные" вступали, как правило, добровольно.8 При этом
они исключались из духовного ведомства, с возможностью восстановления по
окончании службы. Разные мотивы могли двигать вступавшими в ополчение,9

но выражение горячего желания послужить Отечеству не щадя жизни,
обнаруживается почти в каждом их заявлении. Примеров тому можно привести
множество: послушник слободского Крестовоздвиженского монастыря Иван
Семакин в своем прошении заявлял, что он "возраста совершенного, здоров и к
службе военной способный, из усердия к Отечеству в оную службу вступить
желает";10 Арбажский пономарь Андрей Зубарев - "ревнуя патриотическим
духом для защиты своего Отечества непременное положил намерение
поступить в нынешнее внутреннее ополчение";11 консисторский копиист
Федор Попов - "религия и Отечество всякого верного сына своего делает
обязанным за себя, и за царя, .жертвовать всем драгоценнейшим, жертвовать
своею жизнию"}1 Свидетельства добровольного вступления в ополчение
встречаются и в послевоенных послужных списках церковнослужителей: "был
по его желанию во времянном ополчении Казанской и Вятской округи",
"добровольно служил в внутренном IIIго округа ополчении" и т.п.

Ранее опубликованные материалы не содержат каких-либо подробностей о
службе ратников "из духовных" в ополчении, поэтому автор попытался как-то
восполнить этот пробел. При этом, необходимо сразу оговориться, что
конкретных сведений об обстоятельствах их службы обнаружено очень мало.
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Тем не менее, удалось установить, что как минимум 23 ратника проходили
службу в резервном ополчении, дислоцировавшемся в Казани, и участия в
военных действиях не принимали. Нельзя полностью исключить вероятность
прохождения службы в резерве и для большинства других. Имеющиеся
сведения со всей очевидностью показывают, что большая часть "духовных" на
службе получила звание урядников, и это позволяет сделать предположение о
причине их оставления в Казани. Имевшиеся в Казанской и Вятской губерниях
военные команды и способные к службе отставные офицеры были
задействованы при комплектовании первой части ополчения. Они должны
были принять участие в военном походе. Остававшийся в Казани учебный
батальон занимался обучением рекрут, набиравшихся на военную службу по
рекрутским наборам. Поэтому, при формировании дополнительного ополчения
складывалась острая нехватка военных кадров, в том числе и нижних чинов,
для несения внутренней службы и работы со вновь поступающими
ополченцами. По-видимому, эту нехватку и восполнили ратниками "из
духовных", оставив значительную часть из них в Казани и сделав урядниками.
Представляется, что их грамотность, некоторые навыки организованности и
понятие о дисциплине (усвоенные еще в семинарии), а также состоявшееся в
октябре-ноябре знакомство с порядком и условиями ратной службы оказались
факторами, востребованными при комплектовании резервной части ополчения.
Таким образом, большая часть вятских ополченцев из духовного сословия,
участия в заграничном походе 1813-1815 годов не принимала, а оставалась в
Казани для несения внутренней службы: работы с вновь набираемыми
ратниками резервной части ополчения, поддержания порядка и, возможно,
конвоя военнопленных.

Сколько-либо определенных указаний об участии "духовных" в военных
действиях обнаружить, пока, не удалось. Пожалуй, на сегодняшний день с
долей уверенности можно предполагать участие в заграничном походе лишь
пяти человек - тех, о ком имеются сведения, что из ополчения они не
возвратились. Например, дьячок с.Раменского Григорий Головин - "выбыл в
1812-м году в Казанское ополчение и оттуда не возвратился"} Даже в конце
1815 года, когда уже и армия вернулась из заграничного похода, о нем
сообщается как о находящемся в "новом Московском ополчении"; жена его
продолжает получать доход с его места на содержание себя и детей, и вдовой
не называется. Служи он в Казани - давно был бы дома, а в случае гибели об
этом было бы известно. Сведения о судьбе еще четырех человек так же
неопределенны: фраза "выбыл в ополчение, и оттуда не возвратился" не дает
прямых указаний на гибель, и трактовать ее можно как "пропал без вести", что,
впрочем, тоже более характерно для военных походов, чем для гарнизонной
службы. Однако, даже факт гибели воина не говорит еще о его участии в
боевых действиях, - для всех армий тех времен характерны были большие
"небоевые потери" вызванные тяжелыми условиями службы и слабым
медицинским обеспечением. Большое количество ополченцев в этой войне
погибло или вышло из строя от болезней и обморожений. Не обошла такая
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участь и вятских ратников: сын священника г.Царевосанчурска Петр
Люминарский "был в ополчении откуда возвратясъ за болезнию живет при
отце".14

Представляется, что какие-то подробности об участии в заграничном
походе Вятских ополченцев могут быть обнаружены в центральных архивах, в
фондах военного ведомства.

Послевоенные судьбы ратников "из духовных" сложились по-разному.
Некоторые из них предпочли устроить свою жизнь в гражданском ведомстве.
Большая же часть вернулась к службе в церкви, кто-то на свои прежние места, а
кто-то был перемещен на более престижные должности. Например, Василий
Ардашев и Иосиф Кибардин, по их желанию были переведены причетниками к
Ильинскому собору Ижевского завода, и заняли должности учителей в
заводской и оружейной школах. Конечно, не имея полного семинарского
образования, бывшие ополченцы не могли рассчитывать стать священниками,
но некоторые из них уже в ближайшие годы были произведены в диаконы.
Вместе с тем, можно утверждать, что на дальнейшую судьбу ратников
ополчения определяющее влияние имели не былые заслуги, а их добрые
личные качества.

1 Столетие Вятской Губернии. 1780-1880. Сборник материалов к истории Вятского края. Т.1. Вятка, 1880. С.347
2 См.: К столетию Отечественной войны.//Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1912 год. Вятка, 1911. С.36;
Осокин И. Об участии Вятского духовенства в событиях Отечественной войны// ВЕВ 1912. №33. Отд. неоф. С.836-837.
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4 Сведения еще о 39 ополченцах из духовных см.: Тураиов А. Об участии лиц духовного звания в народном ополчении
войны 1812 г. (по архивным фондам Вятской епархии)//Иднакар. № 1 (11). 2011. С.53-88. URL: http://www.idnakar.ru
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Значительного количества участников ополчения среди духовенства Уржумского уезда не выявлено, указанные 29 человек
представляли несколько ближайших уездов.

Лицам, поведение которых мало соответствовало занимаемой должности, возможно, вступление в ополчение было
"рекомендовано". Так, в отношении одного из них - Якова Зверева - в период сбора ополчения даже решался вопрос об
отдаче в рекруты (ГАКО. Ф.237. Оп.2. Д.92. Л. 10 (1-я нумерация), но в результате "выбыл в 1812-м году в Казанское
ополчение из коего не возвратился" (ГАКО. Ф.176. Оп.2. Д.391 а. Л.218 об.). В других случаях, епархиальное руководство
предоставляло свободу выбора: так в отношении сторожа Сарапульского Вознесенского собора предписывалось "за
собственное его сознание в неспособности к причетничеству определить в семинарские служители, или отправить в
нынешнее ополчение, если объявит желание" (ГАКО. Ф.237. Оп.2. Д92. Л.539).
9 Подробнее см.: Гуранов А. О мотивах участия духовенства Вятской епархии в народном ополчении 1812г. // Иднакар - № 1
(3). 2008. С.76-79. URL: http://www.idnakar.ru
1 0 ГАКО. Ф.237. Оп.2. Д.92. Л.475.
1 1 Там же. Л.467.
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