
вятскш

ЕПАРХІАЛЬВЫЯ

 

ВѢДОМОСТЕ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

при

ВЯТСКОЙ

   

ДУХОВНОЙ

   

КОНСИСТОРІИ.

1866.

As

 

4.

-------- -̂------

ВЯТКА.

Въ

 

Тішографш

 

К,

   

Блинова.



ЕІІШІШІШЯ

  

ВИДОІОСТА
№

   

4.

                          

IS 66

   

Г-

         

ФЕВРАЛЯ

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

 

0ФФИЩАЛЫ1ЫЙ.

I.

РАСПОРЯЖЕШЯ

   

И

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указы

 

Святѣишаю

 

Спюда:

—

 

Отъ

 

77

 

декабря

 

186S

 

года

 

за

 

№

 

3883 -мъ

 

о

представлясмыхъ

 

епархіалыіыма

 

начальствами

 

въ

 

Сея-

тѣйшіи

 

Сгнодъ

 

срочныхъ

 

свгъдіыгіяхъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣншш

 

Правительству ющій

 

Сѵподъ

 

слуша-

ли

 

предложеніе

 

господина

 

сгнодальпаго

 

оберъ-проку-

рора

 

отъ

 

24

 

мияувшаго

 

ноября

 

за

 

№

 

6020-мъ,

 

о

 

томъ,

что

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

по

 

всеподданнѣйше-

му

 

докладу

 

его,

 

г.

 

оберъ-прокурора,

 

пг

 

23

 

день

 

нояб-

ря,

 

въ

 

пзыѣненіе

 

-дѣйствующихъ

 

постановленій

 

(уст.

дух.

 

кон.

 

ст.

 

16,

 

27,

 

78,

 

96,

 

97,

 

109,

 

343,

 

прим.

 

къ

ст.

 

22,

 

25,

 

31,

 

прил.

 

къ

 

ст.

 

341

 

отд.

 

III.

 

и.

 

1.,

 

ука-

за

 

Святѣпшаго

 

Сѵнода

 

31

 

декабря

 

1852

 

г.

 

отд.

 

III.

п.

 

17,

 

св.

 

зак.

 

т.

 

XIV*.

    

уст.

 

пред.

    

преет,

    

ст.

 

14.),
з



—
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—

согласно

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

Святѣпшаго

 

Сгнода,

 

Высо-

чайше

 

повелѣть

   

соизволилъ:

    

предоставить

 

епархіаль-

нымъ

 

архіереямъ

 

отчеты

 

о

 

состояніи

 

ввѣренныхъ

 

имъ

епархій,

 

въ

 

продолженіе

 

истекшаго

 

года,

 

представлять

Святѣйшему

 

Сгноду

   

къ

 

1-му

 

апрѣля

   

вновь

 

наступив-

шего

    

года.

 

Вовсе

 

отмѣнить

 

представленіе

 

въ

 

Святѣй-

іпій

 

Сѵнодъ:

 

а)

 

послужныхъ

 

сппсковъ

 

о

  

членахъ

 

кон-

систорій

   

и

 

именныхъ

    

вѣдомостей

   

о

 

членахъ

 

духов-

ныхъ

 

правленій

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

по

 

епархіи

 

протоіереяхъ

 

и

благочинныхъ,

   

и

 

б)

 

свѣдѣній,

    

по

 

третямъ

 

года,

 

объ

арестантахъ,

 

содержащихся

   

при

 

консисторіи

 

и

 

духов-

ныхъ

 

правленіяхъ,

    

если

 

въ

 

теченіи

 

трети

 

года

 

вовсе

не

 

было

 

таковыхъ

    

арестантовъ.

    

За

 

симъ

 

о

 

членахъ

конспсторій

 

представлять

   

только

 

краткія

 

именныя

 

вѣ-

домости,

 

при

 

отчетѣ

 

Святѣйшему

 

Сгноду

 

о

 

состояніи
епархіп;

    

о

 

духовныхъ

    

правленіяхъ

    

и

   

членахъ

 

ихъ,

равно

 

о

 

числѣ

 

благочиній,

 

помѣщать

   

свѣдѣнія

 

въ

 

са-

момъ

 

отчетѣ,

 

о

 

протоіереяхъ

    

же

 

иикакихъ

   

свѣдѣній,

кромѣ

 

перечневыхъ,

 

помѣщаемыхъ

 

въ

 

общей

 

вѣдомос-

ти

 

о

 

церквахъ

 

и

 

бфломъ

   

духовенствѣ

   

по

 

епархіп,

 

не

представлять.

 

Положенныя

   

по

 

ст.

 

343

 

уст.

 

дух.

 

кон.

свѣдѣнія

 

представлять

 

Святѣйшему

 

Слчноду:

 

а)

 

о

 

неис-

полненныхъ

    

Высочайшихъ

   

повелѣніяхъ

    

по

 

третямъ

года,

 

б)

 

объ

 

указахъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

окончатель-

но

 

неисполненныхъ,

    

однажды

 

въ

 

годъ.

    

Особыя

 

до-

несенія

 

объ

 

исполненіи

 

указовъ

   

Святѣйшаго

   

Сѵнода

присылать

 

по

 

тѣмъ

 

только

 

указамъ,

  

которыми

 

сіе

 

бу-

детъ

 

именно

 

требоваться,

   

или

 

гдѣ

 

по

 

сущности

 

дѣла

представляться

   

будет ь

    

необходимымъ.

    

О

 

нерѣшен-

ныхъ

 

присутствіемъ

    

а

 

неисполненпыхъ

    

канцеляріею

консисторіи

 

дѣлахъ

    

представлять

 

вѣдомости

 

по

 

преж-

нему,

 

ежегодно,

 

но

 

въ

   

Святѣйшій

 

Сгнодъ

 

только

 

пе-

речневыя,

 

именныя

 

же

 

епархіальному

 

архіерего.

 

Ниже-



—

 

27

 

—

слѣдусощія

 

свѣдѣнія

    

представлять

 

въ

   

Святѣйшій

 

Сѵ-

нодъ,

 

въ

 

видѣ

 

приложеній

 

къ

 

отчету

 

о

 

состояніи

 

епар-

хій:

 

1)

   

о

 

бывшихъ

 

и

 

небывшихъ

    

у

 

Исповѣди

   

и

 

св.

Причастія,

 

2)

 

о

 

присоединившихся

 

отъ

 

раскола

 

и

 

раз-

ныхъ

 

сектъ,

 

а

 

также

   

о

 

присоединившихся

  

къ

 

право-

славной

 

церкви

   

изъ

 

другихъ

 

христіанскихъ

 

исповѣда-

ній

  

и

 

о

 

просвѣщенныхъ

   

св.

 

Крещеніемъ

   

нехристіа-
нахъ,

 

3)

 

о

 

воспитанникахъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведе-

ній,

   

поступившпхъ

    

изъ

   

училищнаго

 

въ

 

епархіальное

ведомство

   

и

 

неопредѣленныхъ

   

къ

 

мѣстамъ,

 

А)

 

о

 

мо-

настыряхъ

   

и

 

монашествуюпшхъ,

 

а

 

также

 

о

 

церквахъ

и

 

причтахъ

 

и

 

вообще

 

о

 

бѣломъ

 

духовенствѣ,

 

5)

 

о

 

ро-

дившихся,

 

бракомъ

   

сочетавшихся

 

и

 

умершихъ.

 

Озна-
ченныя

 

въ

 

предъидушемъ

 

правилѣ

 

свѣдѣнія

 

представ-

лять

 

по

 

приложеннымъ

    

къ

 

уст.

 

лу^--

    

коне.

 

Формамъ,

но

 

съ

 

слѣдующими

   

въ

 

нихъ

 

измѣненіями:

   

1)

 

въ

 

Фор-

мѣ

 

№

 

3,

 

къ

 

существующпмъ

 

двумъ

 

графамъ

 

о

 

числѣ

душъ

    

муж.

 

и

 

женск.

    

пола,

    

присоединившихся

   

отъ

раскола

 

и

 

разныхъ

    

сектъ

 

къ

 

православно,

 

прибавить

еще

 

двѣ

 

графы

    

съ

 

тѣмъ,

    

чтобы

 

въ

 

двухъ

  

первыхъ

граФахъ

 

означить

    

число

 

душъ

    

муж.

  

и

 

женск.

    

пола

присоединившихся

   

наобщихъ

 

правилахъ

 

православія,

а

 

въ

 

послѣднихъ

   

на

 

правилахъ

 

единовѣрія,

 

2)

 

въ

 

вѣ-

домости

 

№

 

4

 

показывать,

 

къ

 

какпмъ

 

племенамъ

 

(тата-

ры,

 

башкиры,

 

буряты

   

и

 

т.

 

п.)

 

принадлежатъ

 

нехрпс-

тіане,

 

принявшіе

 

св.

 

крещеніе,

  

3)

 

въ

 

Формѣ

 

вѣдомос-

ти

 

№

 

5

 

о

 

воспитанникахъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведе-

ній,

 

поступившпхъ

    

изъ

 

училищнаго

    

въ

 

епархіальноѳ

вѣдомство,

    

добавить

    

графу,

    

послѣ

   

пятой,

  

о

 

числѣ

уволенныхъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

   

въ

 

свѣтское

 

воспи-

танниковъ,

 

окончившихъ

   

академическое

 

ученіе,

 

и

 

не-

посредственно

   

за

 

нею

 

графу

 

о

 

числѣ

 

уволенныхъ

 

изъ

духовнаго

 

званія

 

въ

 

свѣтское

 

воспитанниковъ,

 

окончив-

#



—
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—

шихъ

 

семинарское

 

ученіе.

 

О

 

всѣхъ

 

похпщеніяхъ

 

въ

церквахъ

 

на

 

сумму

 

ниже

 

ста

 

пятидесяти

 

рублей,

 

если

прп

 

этомъ

 

не

 

будетъ

 

совершено

 

другихъ

 

важпыхі,

преступленій,

 

прилагать

 

общее

 

доиесеп.іе

 

Сиятѣіішему

Сѵноду

 

за

 

цѣлый

 

годъ,

 

при

 

отчетв

 

о

 

состояиіи

 

епар-

хіи.

 

Приказали:

 

о

 

вышепзъисненномъ

 

Высочайшемъ

повелѣніи,

 

къ

 

должному

 

исполненію,

 

дать

 

знать

 

по

 

ду-

ховному

 

вѣдомству

 

указами,

 

а

 

для

 

объявленія

 

во

 

все-

общее

 

свѣдѣніе

 

сообщить

 

Правительствующему

 

Сенату

вѣдѣніемъ.

На

 

семъ

 

указѣ

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

предписано:

 

«1866

 

г.

 

янв.

 

7.

 

Принять

 

къ

 

должному

исполненію

 

и

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомос-

тяхъ».

—

 

Отъ

 

18

 

декабря

 

186

 

S

 

года

 

за

 

№

 

4033-мъ

 

о

предоставлены

 

епархгалышмъ

 

началъствамъ

 

права

 

утвср-

оюдатъ

 

контракты

 

по

 

постройками,

 

производимы.иЬ

 

па

счетъ

 

казны,

 

на

 

сумму

 

до

 

10

 

тыспчъ

 

рублей

 

серебромъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-

СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слуша-

ли

 

предложеніе

 

господина

 

сѵнодальнаго

 

оберъ-проку-

рора,

 

отъ

 

24-

 

минувшаго

 

ноября

 

за

 

№

 

6005-мъ

 

о

 

томъ,

что

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданиѣйше-

му

 

докладу

 

его,

 

г.

 

оберъ-прокурора,

 

въ

 

23

 

день

 

нояб-

ря,

 

применительно

 

къ

 

ст.

 

1883

 

т.

 

X.

 

ч.

 

1.,

 

согласно

съ

 

опредѣлепіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵиода,

 

Высочайше

 

по-

велѣть

 

соизволилъ:

 

предоставить

 

епархіальнымъ

 

прео-

священпымъ,

 

по

 

церковнымъ

 

и

 

другимъ

 

епархіальна-
го

 

вѣдомстпа

 

постройкамъ,

 

пропзводимымъ

 

на

 

счетъ

казны,

 

если

 

сумма

 

на

 

таковыя

 

постройки

 

ассигнована

по

 

смѣтѣ,

 

утверждать

 

контракты

 

до

 

десяти

 

тысячь

 

руб-

лей;

 

объ

 

утвержденіи

 

же

 

контрактовъ

 

выше

 

сей

 

сум-

мы

 

представлять

 

Святѣйшему

    

Сѵноду.

 

Приказали:

 

О



—
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—

вышеизъяснеиномъ

 

Высочайшемъ

 

повелѣиіи,

 

къ

 

долж-

ному

 

исполнение

 

дать

 

знать

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

указами,

 

а

 

для

 

объявленія

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

со-

общить

 

Правительствующему

 

Сенату

   

вѣдѣніемъ.

На

 

семъ

 

указѣ

 

резолюшею

 

Его

 

Преосвященства

предписано:

 

«1866

 

янв.

 

7.

 

Припять

 

къ

 

должному

 

руко-

водству

 

и

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ».

—

 

Отъ

 

18

 

декабря

 

186S

 

года

 

за

 

№

 

5966-мъ

 

о

дозволеніи

 

епархіальпымъ

 

началъствамъ

 

совершать

 

по-

стройки

 

и

 

починки

 

зданій

 

церковныхъ,

 

мопастырскихъ

и

 

по

 

архгерейскимъ

 

домамъ

 

на

 

сумму

 

до

 

S-mu

 

тысячъ

руб.

 

безъ

 

утвержденіл

 

строительныхъ

 

коммиссій.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сгиодъ

 

слуша-

ли

 

предложеніе

 

господина

 

сѵнодальнаго

 

оберъ-проку-

рора,

 

отъ

 

25

 

минувшаго

 

ноября

 

за

 

№

 

6006-мъ,

 

о

томь,

 

что

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРА

 

по

 

всеподдан.

нѣйшему

 

докладу

 

его,

 

г.

 

оберъ-прокурора

 

въ

 

23

 

день

ноября,

 

въ

 

измѣнепіе

 

154

 

ст.

 

уст.

 

дух.

 

коне,

 

соглас-

но

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

Святѣншаго

 

Сѵнода,

 

Высочайше

повелѣть

 

сопзволплъ:

 

постройки

 

и

 

починки

 

зданій

 

цер-

ковныхъ,

 

монастырекпхъ

 

и

 

по

 

архіерейскпмъ

 

домамъ,

производимыя

 

не

 

на

 

счетъ

 

казны,

 

дозволить

 

епархіаль-

нымъ

 

начальствамъ

 

совершать

 

на

 

сумму

 

до

 

пяти

 

тысячь

р}блей

 

серебромъ

 

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ,

 

какпмъ

 

по

вышеозначенной

 

статьѣ

 

производятся

 

постройки

 

и

 

по-

чинки,

 

не

 

превышающія

 

1500

 

руб.,

 

то

 

есть

 

безъ

учрежденія

 

особыхъ

 

строительныхъ

 

коммпссій.

 

Прика-

зали:

 

О

 

вышеизъяснеиномъ

 

Высочайшемъ

 

повелѣніи,

къ

 

должному

 

нсполненію,

 

дать

 

знать

 

ио

 

духовному

 

вѣ-

домству

 

указами,

 

а

 

для

 

объявленія

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣ-

ніе

 

сообщить

 

Правительствующему

 

Сенату

 

вѣдѣніемъ.

На

 

семъ

 

указѣ

    

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства



-30

 

—

предписано:

 

«1866

 

г.

 

янв.

 

7.

 

Принять

 

къ

 

надлежаще-

му

 

руководству

 

и

 

псполнепію

 

и

 

напечатать

 

въ

 

Епархі-

а.іьныхъ

 

Вѣдомостяхъ».

—

 

Отъ

 

7

 

декабря

 

186$

 

года

 

за

 

№3697-ліъ

 

о

 

томъ,

чтобы

 

епархіалъпыя

 

начальства,

 

при

 

расходованы

отпускаемыхъ

 

изъ

 

казны

 

суммъ,

 

обращали

 

должное

 

вни-

маніе

 

на

 

дѣйствующія

 

нынгь

 

по

 

сему

 

предмету

 

поста-

новлен)

 

я.

По

 

указу

   

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКОГО

   

ВЕЛИЧЕ-

СТВА,

 

Святѣпшій

 

ПравительствуЕощій

 

Сѵнодъ,

 

усмат-

ривая

 

изъ

 

дѣлъ

    

евопхъ,

   

что

 

мѣстныя

    

епархіальныя

начальства,

 

пропуская

 

сроки,

 

установленные

 

Высочай-
ше

 

утвержденными

    

22-го

 

мая

  

1862

    

года

    

смѣтными

правилами

 

для

 

расходованія

    

асспгнованныхъ

 

изъ

 

каз-

ны

 

суммъ

 

по

 

смѣтѣ

 

духовнаго

 

ведомства

 

на

 

епархіаль-

ныя

 

надобности,

 

входятъ

 

въ

 

послѣдствіо

 

съ

 

представ-

леніямн

 

объ

 

псходатапствованіп

 

дополнительная

 

отпус-

ка,

 

для

 

удовлетворения

 

подрядчпковъ

 

н

 

рабочохъ

 

за

 

про-

■якденнмя

 

ими

 

поставки

 

и

 

работы,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ,

но

 

окончанін

 

означенныхъ

 

сроковъ,

    

оставгаіяся

 

непз-

расходованнымя

 

суммы

   

прнчнсланигса

 

къ

 

свободным

рессурсамъ

 

государственнаго

 

казначейства

 

о

 

не

 

могут*

быть

  

передаваемы

   

въ

   

распораженіе

   

епархіальныхь

управлений,

    

всѣ

   

же

 

суммы,

   

назначаемый

 

духовному

вѣдомству

 

по

 

смѣтѣ,

   

распределяются

 

въ

 

началѣ

 

года

безъ

 

остатка,

 

и

 

следовательно

 

дополнительная)

 

асспг-

нованіа

 

ne

 

представляется

   

возможности

 

сдѣлать,

 

При-

казали:

    

Въ

 

предупрежденіе

   

подобныхъ

 

упущеній

 

со

стороны

 

мѣстоыхъ

 

духовныхъ

 

начальствъ,

 

предписать

по

 

духовному

 

ведомству

   

указомъ,

 

чтобы

   

духовными

мѣстамп

   

и

 

лицами,

    

конмв

 

расходуются

 

назначаемый

изъ

 

казны

 

по

 

смѣгамъ

   

суммы,

 

обращено

 

было

 

долж-

ное

 

внпманіе

 

на

 

условіа

 

отпуска

 

суммъ

 

по

 

Высочайше
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утвержденнымъ

 

въ

 

22-й

 

день

 

мая

 

1862

 

года

 

смѣтиымъ

правиламъ,

 

а

 

также

 

и

 

по

 

другимъ

 

издаваемымъ

 

прави-

тельствомъ

 

касательно

 

введенія

 

новаго

 

кассоваго

 

по-

рядка

 

постановленіямъ,

 

и

 

въ

 

особенности

 

на

 

сроки

выдачъ

 

по

 

ассигновкамъ

 

распорядителей

 

кредитовъ,

указанные

 

въ

 

ст.

 

38

 

и

 

39

 

упомянутыхъ

 

правилъ

 

22-го

мая

 

1862

 

года,

 

иослѣ

 

которыхъ

 

платежи

 

на

 

счетъ

заключенной

 

смѣты

 

допускаются

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

сообщеніи

 

въ

 

казенныя

 

палаты

 

мѣстными

 

распоряди-

телями

 

производства

 

расходовъ,

 

ко

 

дню

 

наступленія

сроковъ

 

заключенія

 

смѣтъ,

 

подробныхъ

 

именпыхъ

списковъ

 

кредиторовъ

 

казны,

 

съ

 

означеніемъ

 

причита-

ющихся

 

имъ

 

по

 

смѣтнымъ

 

статьямъ

 

выдачъ,

 

по

 

коимъ

ассигновки

 

еще

 

не

 

были

 

отосланы

 

въ

 

кассу,

 

за

 

произ-

веденныя

 

уже

 

работы

 

и

 

поставки,

 

или,

 

другими

 

сло-

вами,

 

ко

 

времени

 

окончанія

 

льготнаго

 

срока

 

всѣ

 

сче-

ты

 

за

 

прошедшій

 

годъ

 

должны

 

быть

 

кончаемы,

 

ибо

казна

 

производитъ

 

послѣ

 

этого

 

срока

 

выдачи

 

только

по

 

означеннымъ

 

сппскамъ,

 

въ

 

которыхъ

 

сообщаются

ей

 

тѣ

 

поставщики,

 

рабочіе

 

и

 

другія

 

лица,

 

которымъ

распорядители

 

отпуска

 

суммъ

 

не

 

успѣли

 

произвести

выдачь

 

или

 

дать

 

ассигновокъ

 

на

 

казначейство.

На

 

семъ

 

указѣ

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

предписано:

 

Л865

 

дек.

 

30.

 

Принять

 

къ

 

точному

 

руко-

водству,

 

а

 

для

 

руководства

 

же

 

по

 

епархіп

 

напечатать

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ».

П.

ИЗВѢСТІЯ.

О

 

перемѣнахъ

 

по

 

службѣ

 

лицъ

 

епархіальнаю

 

еѣ-

домства.

—

 

Бывшій

 

сарапульскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Арзамас-

цевѣ

    

священнпкъ

    

Іоаннъ

 

Стефановъ

    

опредѣленъ

 

на
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священническую

    

же

 

должность

   

глазовскаго

 

уѣзда

 

въ

село

 

Христорождественское,

 

10

 

января

 

сего

 

года.

III.

 

ВЫЗОВЫ

 

И

 

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Отъ

 

вятской

 

духовной

 

консисторіи

 

объявляется,

что

 

пономарь

 

села

 

Большекильмезскаго

 

Петръ

 

Сучковъ

22-го

 

іюля

 

прошлаго

 

1865

 

года

 

померъ.

 

Послв

 

Смерти

его

 

двшккмаго

 

имѣнія

 

осталось

 

на

 

сумму

 

сорокъ

 

три

рубля

 

девяносто

 

конѣекъ.

 

Родственники,

 

имѣющіе

по

 

закону

 

право

 

наслѣдовать

 

послѣ

 

него

 

пмѣніе,

приглашаются

 

заявить

 

о

 

томъ

 

консисторіп

 

съ

 

доказа-

тельствами.

ТАМБОВСШЯ

 

ЕПАРХІАЛЫІЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ,

ИЗДУВАЕМЫЯ

съ

 

1-го

 

гюля.

 

1861

 

года,

будутъ

 

выходить

 

въ

 

18G6

 

году

 

по

 

программѣ,

 

утвержденной

Святѣіішішъ

 

Сѵподомъ.

 

Цѣпа

 

за

 

годовое

 

нздаиіе

 

съ

 

пересылкою

 

4

 

р.

2 Б

 

коп.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

Вѣдоиостей

 

при

 

тамбов-

ской

 

семинаріи.

 

Желающіе

 

могугъ

 

получить

 

Ведомости

 

и

 

за

 

прелшіе

годы.

_^___ ____________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ:

     

I

   

Расноряженія

     

и

     

постановлевія

    

Правительства,
1IJ

 

Извѣстія.

   

Ill)

 

Объявленіе.

Дозволено

   

цензурою.

   

21

  

января

   

1866

 

года.

Вятка:

 

Въ

 

тшюграФІи

 

К.

 

Блинова.
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1866

   

Г.

           

ФЕВРАЛЯ

  

46-го.
_______________________________________________________ .

ОТДѢЛЪ

 

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

■oy«iia f

ВЫБРАІШЫЯ

 

ИЗЪ

   

ТВОРЕШЙ

 

СВ.

  

ОТЕЦЪ,

   

НА

 

КАЖДЫЙ

ДЕНЬ

 

ГОДА.

[Продолженіе).

Міъсяца

 

ноября

 

па

 

17-й

 

день.

О

 

плодахъ

 

пригиествгя

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

мгръ.

Св

   

Гоанпа

 

Златоустаго

 

на

 

кн.

 

Быт.

Удивляясь

 

и

 

представляя

 

безмѣрность

 

любви

Божіей

 

къ

 

роду

 

человѣческому,

 

сынъ

 

громовъ

восклнцалъ:

 

тако

 

возлюби

 

Богъ

 

жіръ

 

(loan.

5,

 

16).

 

Смотри,

 

какое

 

удпвлсніе

 

выражается

 

въ

этомъ

 

пзречепіп!

 

Словомъ

 

«тако»

 

(евангелистъ)

указываетъ

 

на

 

важность,

 

того,

 

о

 

чемъ

 

хочетъ

онъ

 

сказать;

 

вотъ

 

почему

 

онъ

 

началъ

 

такъ.

 

Скажи

же

 

намъ,

 

блаженный

 

Іоапне,

 

какъ

 

тако?

 

Укажи

намъ

 

мѣру,

 

покажи

 

велнчіе,

 

открой

 

превосходство

(любви

 

Божіей).

 

Типа

 

возлюби

 

Иоіъ

 

міръ,

 

нно

 

и
8
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Сына

 

Своего

 

единородпаго

 

даль

 

есть,

 

да

 

всякъ

вгьруяй

 

въ

 

Онь

 

не

 

погибнешь,

 

но

 

имать

 

животъ

вп>чный.

 

Видишь,

 

причина

 

приіпествія

 

Сына

 

Ьоаііл

та,

 

чтобы

 

люди,

 

которьшъ

 

угрожала

 

погибель,

 

по-

лучили

 

спасеніе

 

чрезъ

 

вѣру

 

въ

 

Него.

 

Кто

 

можетъ

обнять

 

мыслію

 

великое,

 

дивное

 

и

 

непостижимое

для

 

ума

 

благоволеніе,

 

которое

 

Богъ

 

явилъ

 

нашей

природѣ

 

въ

 

дарѣ

 

крещенія,

 

даровалъ

 

намъ

 

отиуще-

ніе

 

всѣхъ

 

нашпхъ

 

грѣховъ?

 

Но

 

что

 

и

 

говорить?

 

Ни

мысль,

 

ни

 

слово

 

не

 

въ

 

состояніи

 

исчислить

 

иро-

чихъ

 

благодѣяній

 

Божіихъ.

 

Ибо

 

сколько

 

бы

 

я

 

ни

сказалъ,

 

остальное

 

все

 

еще

 

будетъ

 

таково,

 

что

 

сво-

ею

 

безмѣрностію

 

прсвзойдетъ

 

то,

 

что

 

уже

 

сказано.

Такъ,

 

кто

 

можетъ

 

постигнуть

 

умомъ

 

тотъ

 

путь

иокаяпія,

 

который

 

Богъ,

 

по

 

неизреченному

 

своему

человѣколюбію,

 

открылъ

 

роду

 

нашему,

 

и,

 

пос.іѣ

дара

 

крещеиія,

 

тѣ

 

чудныя

 

заповѣди,

 

посредствомъ

исполненія

 

которыхъ

 

мы,

 

если

 

захогнмъ,

 

моя;емъ

снискать

 

Его

 

благоволеніе?

 

Видишь,

 

возлюбленный,

бездну

 

Божіихъ

 

благодѣяній?

 

Видишь,

 

сколько

 

ихъ

мы

 

перечислили,

 

и

 

однакожь

 

не

 

могли

 

пересказать

и

 

малой

 

части

 

ихъ?

 

Ибо

 

какъ

 

можетъ

 

человѣческій

языкъ

 

изобразить

 

словомъ

 

то,

 

что

 

сдѣлано

 

для

насъ

 

Богомъ?

 

и

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

столь,

 

много-

численны

 

и

 

велики

 

эти

 

благодѣянія,

 

еще

 

гораздо

больше

 

и

 

неизъясннмѣе

 

тѣ

 

блага,

 

которыя

 

Онъ

обѣщалъ

 

послѣ

 

здѣишей

 

ачизнп,

 

въ

 

будущемъ

квкѣ,

 

пдущимъ

 

по

 

нуги

 

добродѣтелп.

 

Блажеиный

Павелъ,

 

желая

 

въ

 

немногихъ

 

словахъ

 

представить

намъ

 

безмѣрное

 

ихъ

 

велпчіе,

 

говорптъ:

 

ихже

 

око
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не

 

вид/ь,

 

и

 

ужо

 

не

 

слыша,

 

и

 

на

 

сердце

 

человіъку

не

 

взыдоша,

 

яже

 

у

 

готова

 

Богъ

 

любящимъ

 

Его

(1

 

Кор.

 

2,

 

9).

 

Видишь

 

чрезмѣрность

 

даровъ?

 

Ви-

дишь,

 

что

 

Его

 

благодѣанія

 

нревышаютъ

 

всякое

иоиятіе

 

человѣчеекое?

 

И

 

на

 

сердце,

 

говорить,

 

чело-

веку

 

не

 

взыдоша.

 

Итакъ,

 

если

 

мы

 

захотпмъ

 

раз-

мышлять

 

о

 

нихъ

 

и

 

воздавать

 

по

 

силамъ

 

нашимъ

благодарность

 

Богу,

 

то

 

можемъ

 

и

 

снискать

 

еще

большее

 

Его

 

благоволеніе,

 

и

 

возбудить,

 

въ

 

себѣ

сильнѣйшее

 

расиолояіеніе

 

къ

 

добро

 

двтели.

 

Въ

самомъ

 

дѣлѣ,

 

иамятованіе

 

о

 

благодѣяніяхъ

 

сильно

возбуачдаетъ

 

къ

 

подвпгамъ

 

добродѣтели

 

и

 

распо-

лагаешь

 

человѣка

 

презирать

 

все

 

настоящее,

 

при-

лепляться

 

къ

 

столь

 

великому

 

Благодѣтелю

 

и

 

ен;е-

дневно

 

выказывать

   

живую

 

любовь

 

къ

 

Нему.

ЗНАЧЕШЕ

 

УЧЕНИКОВЪ

 

ХРИСТОВЫХЪ

 

ВЪ

ЧЕЛОВѢЧЕСТВѢ-

Матѳ.

 

гл.

 

3.

 

ст.

  

15— 16.

15.

 

Вы

 

есте

 

соль

 

земли:

 

аще

 

же

 

соль

обуяешь,

 

чимъ

 

осолится?

 

ни

 

во

 

что

 

о/се

 

будешь

ктому,

 

точію

 

да

 

изсыпана

 

будешь

 

вонь,

 

и

 

по-

пираема

 

человгьки.

 

14.

 

Вы

 

есте

 

свттъ

 

міра:

не

 

можешь

 

градъ

   

укрытися

 

верху

 

горы

 

стоя.

15.

   

Ниже

 

вжигаюшъ

 

свіыпильника

 

и

 

постав-

ляютъ

 

его

 

подь

 

спудомъ,

 

но

 

на

 

свіъщницѣ,

 

и

свѣтитъ

     

всгьмъ,

      

иже

   

въ

   

храминпъ

   

суть.

16.

   

Тако

 

да

 

просвгьтится

 

свттъ

 

вашъ

 

предъ

человгьки,

 

яко

 

да

 

видятъ

 

ваша,

 

добрая

 

дп>ла,

 

и

прославятъ

 

Отца

 

вашего,

 

иже

 

па

 

нсбесѣхъ.
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Изобразнвъ

 

качества

 

и

 

судьбу

 

учениковъ

 

сво-

ихъ

 

въ

 

мірѣ,

 

Господь

 

показываетъ

 

зпаченіе

 

ихъ

 

въ

человѣчествѣ.

 

Переходъ

 

отъ

 

предыдущих!,

 

словъ

къ

 

симъ

 

пос.іѣдшшъ

 

слѣдующій:

 

«я

 

вамъ

 

предла-

гал^

 

тяжкія

 

гонепія;

 

но

 

вы

 

не

 

должны

 

унывать,

 

а

переносить

 

ихъ

 

терпѣливо,

 

потому

 

что

 

званіе

 

ваше

велико».

 

Велнчіе

 

званія

 

хрпстіаапна

 

представляется

подъ

 

двумя

 

образами,

 

солію

 

и

 

свѣтомъ.

 

Потомъ

слѣдуютъ

 

другіе

 

два

 

образа,

 

гора

 

и

 

свѣтпльникъ,

которые

 

иоказываютъ,

 

что

 

тотъ,

 

кто

 

носить

 

сіе

званіе,

 

необходимо

 

долженъ

 

быть

 

вндимъ

 

всѣмъ

міромъ.

Ст.

 

15.

 

Вы

 

есте

 

соль

 

земли:

 

аще

 

оке

 

соль

обуяешь,

 

чимъ

 

осолится?

 

ни

 

во

 

что

 

оке

 

бу-

дешь

 

ктому,

 

точію

 

да

 

изсыпана

 

будешь

 

вонь

и

 

попираема

 

человѣки.

Соль

 

была

 

много

 

уважаема

 

въ

 

древпости

 

п

принадле;кала

 

къ

 

самымъ

 

необходимымъ

 

потреб-

ностяиъ

 

жпзпн:

 

nil

 

sole

 

et

 

sale

 

utilius,

 

говорить

древняя

 

пословица

 

римляиъ.

 

Подобное

 

достоинство

прпписываетъ

 

ей

 

Іисусъ

 

сынъ

 

Спраховъ

 

52,

 

55.

Главное

 

качество

 

соли

 

есть

 

то,

 

что

 

она

 

сообщаеть

вкусъ

 

пнщѣ

 

и

 

иредохраняеть

 

ее

 

отъ

 

гніенія.

 

Эту

силу

 

солн

 

знали

 

уа.е

 

въ

 

самый

 

древнія

 

времена.

Іов.

 

6,

 

6.

 

У

 

ап.

 

Павла

 

она

 

озпачаетъ

 

силу

 

истины,

которая

 

должна

 

отличать

 

рѣчъ

 

хрнстіапнна.

 

Колос.

4,

 

6.

 

Соль

 

составляла

 

также

 

необходимую

 

при-

надлежность

 

жертвоириношеній

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ.

Лев.

 

2,

 

15.

 

Б.іал;енный

 

Ѳеодоритъ

 

усвоясть

 

ей

 

въ

этомъ

 

огношеніи

 

значепіе

   

духовнаго

 

и

 

Боа;ествен-
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наго

 

ученія,

 

которое

 

предотвращает!-»- порчу

 

уча

 

и

воли

 

человѣческон.

 

ѲеоФіілактъ

 

даетъ,

 

при

 

объяс-

нена!

 

словъ

 

Спасителя

 

въ

 

Map.

 

9.

 

49.,

 

даетъ

 

ей

зпачепіе

 

благодати

 

духа,

 

a

 

Макарій

 

силы

 

Бо-

жіеіі.

Спаситель,

    

имепуя

    

учсниковъ

   

солію

   

земли,

безъ

 

сонпѣпія

    

соедипялъ

 

съ

 

нею

   

значеніе

   

силы,

истребляющей

 

гніеніе.

 

Все

 

человѣчество

 

въ

 

очахь

Его

 

есть

 

духовиая

   

ллертва,

 

которая

 

имѣетъ

 

нужду

аъ

 

духовной

   

соли,

    

уничтожающей

   

нравственную

порчу,

 

чтобы

 

быть

   

угодною

   

Богу,

   

подобно

 

кань

ветхозавѣтныя

 

жертвы

 

осолялнсь

   

чувственною

 

со-

лііо.

 

Безъ

 

сей

 

соли

   

покаинія

 

и

 

вѣры,

 

сообщаемой

учениками

 

Інсуса,

  

человечество

   

подвержено

 

нрав-

ственному

   

гніенію

   

и

 

не

   

можетъ

   

быть

   

жертвою

пріятною

 

Богу.

 

Земля,

 

равно

 

какъ

 

въ

 

ст.

 

14

 

міръ,

означаетъ

 

все

 

человечество;

 

поелику

   

христіанство

есть

 

релнгія

 

всеобщая.

 

«Вы,

 

какбы

   

такъ

   

сказалъ

«Спаситель

   

учепнкамъ,

   

для

  

человѣчества,

 

подвер-

«жепнаго

 

по

 

своей

 

природѣ

  

нравственному

 

гніепію

«

 

и

 

погрязшаго

 

во

 

мракѣ

  

заблугкдешй,

    

то

 

же,

 

что

«соль

 

п

 

солнечный

  

свѣтъ

 

въ

 

чувствснномъ

   

мірѣ».

Слова

 

Христовы,

    

главнымъ

    

образомъ

    

сказанный

ученикамъ,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

нхъ

 

настырячъ

 

и

 

учитслямъ

Церкви,

 

отчасти

 

относятся

 

къ

 

калідому

 

христианину,

въ

 

которомъ

   

жпветъ

    

духъ

    

Хрнстовъ.

    

Спаситель

называетъ

 

учсниковъ

 

свѣтомъ;

 

подобнымъ

 

образомъ

говорптъ

   

о

 

всѣхъ

   

хрпстіанахъ

   

an.

 

Павелъ

 

фил.

2,

    

15.

     

Ко

    

веѣмъ

    

христіанамъ

    

относптъ

    

ихъ

писатель

   

посланія

    

къ

   

Діогнету.

    

Онъ

   

говорптъ,
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что

 

христиане

 

для

   

всего

 

міра

 

то

 

же,

 

что

 

душа

 

для

мертвой

 

массы

 

тѣла.

Лще

 

же

 

соль

 

обуяетъѴ.

 

Господь

 

разумѣетъ

 

то

состояиіе

 

соли,

 

въ

 

которомъ

 

она

 

теряетъ

 

силу

 

и

вкусъ,

 

бываетъ

 

слабою

 

и

 

горькою.

 

Это

 

особенно

случается

 

съ

 

солію

 

во

 

влажную

 

погоду.

Ни

 

во

 

что

 

же

 

будетъ

 

ктому,

 

или,

 

какъ

читается

 

въ

 

евангеліи

 

отъ

 

Луки,

 

не

 

будетъ

 

годить-

ся

 

ни

 

Вт»

 

землю,

 

ни

 

въ

 

навозъ,

 

Лук.

 

14,

 

34.

 

55.

точііо

 

да

 

изсыпана

 

будетъ

 

вонъ,

 

ее

 

надобно

будеті»

 

выбросить

 

изъ

 

дому.

 

И

 

попираема

 

чело-

вгьки —сіи

 

слова

 

озпачаютъ

 

презрѣніе

 

къ

 

соли.

По

 

отнопіенію

 

къ

 

ученикамъ

 

Христовымъ

 

слово:

обуяетъ

 

не

 

означаетъ

 

конечнаго

 

паденія,

 

лпшенія

всѣхъ

 

благодатныхъ

 

даровъ.

 

Въ

 

евангеліи

 

отъ

Марка

 

въ

 

подобномъ

 

мѣстѣ

 

(9,

 

50)

 

употреблено

такое

 

выраженіе,

 

которымъ

 

означается

 

состояніе

усыпленія

 

духовной

 

жизни,

 

въ

 

которомъ

 

христі-

анинъ

 

не

 

способенъ

 

возбуждать

 

другихъ

 

къ

 

совер-

шенству.

 

Слова:

 

изсыпана

 

дудетъ

 

вопъ

 

имѣютъ

болѣе

 

частное

 

значеніе:

 

Спаситель

 

говорить

 

объ

отлученіи

 

отъ

 

Церкви

 

невидимой,

 

внутренней,

 

о

вѣчномъ

 

изверженіи

 

изъ

 

царства

 

Божія.

 

Попи-

раема

 

человіъки.

 

Христіане,

 

не

 

соблюдшіе

 

даровъ

благодати,

 

подвергнутся

 

постоянному

 

уничиженію

и

 

презрѣнію.

1)

 

Моранѳи

 

потеряетъ

 

силу.

 

Морос

 

собственно

 

значить

 

без-

вкусный,

 

потомъ

 

слабый,

 

по

 

отношенію

 

къ

 

дутъ-—глупый;

 

въ

 

еван-

геліи

 

отъ

 

Марка

 

въ

 

параллельномъ

 

мѣсгѣ

 

употреблено

 

слово

 

аналис

несоленый:

 

если

 

же

 

соль

 

будетъ

 

не

 

солка.
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Въ

 

14

 

ст.

 

ученики

 

сравниваются

   

со

 

свѣтомъ:

вы

 

есте

 

свшпъ

 

міра.

 

Соль

 

означаетъ

 

новую

 

силу

жизни,

 

которую

 

ученики

 

Христовы

 

сообщали

 

міру;

евѣтъ

   

новую

   

силу

   

познанія.

   

Вь

 

собственномъ

 

и

первоначальномъ

    

смыслѣ

    

одинъ

   

Христосъ

   

есть

свѣтъ

 

міра,

 

источникъ

   

всякаго

 

познанія

   

Іоан.

 

8,

12;

 

9,

 

5;

 

12,

 

55.

 

Послѣдователи

  

Христа,

 

вступая

въ

 

общеніе

 

съ

 

Нимъ,

   

становятся

 

свѣтомъ

 

у;ке

 

по

Его

 

благодати,

   

и

 

потому

 

они

 

называются

 

свѣтомъ

въ

 

Госиодѣ,

 

сынами

 

свѣта

 

Еч»ес.

 

5,

 

8;

 

1

 

Солун.

 

5,

5.

 

Поелику

 

же,

 

принимая

 

свѣтъ

 

Госиода,

 

они

 

сами

передаютъ

 

его

 

міру

 

и

 

служатъ

 

какбы

 

проводниками

первоначальнаго

   

свѣта:

    

то

   

посему

   

могутъ

 

быть

названы

   

и

 

они

 

свѣтомъ

   

міра.

   

Въ

 

лругомъ

 

мѣстѣ

Апостолъ

   

называетъ

 

,ихъ

    

дааіе

    

свѣтильникамн.

Фил.

 

2,

  

15.

Ст.

 

14.

 

15.

 

Вы

 

есте

 

свтьтъ

 

міра:

 

не

 

мо-

жетъградъ

 

укрытися,

 

верху

 

горы

 

стоя.

 

15.

 

Ни-

же

 

вжигаютъ

 

свтьтильника

 

и

 

поставляю шъ

ею

 

подъ

 

спудомъ,

 

но

 

на

 

свіьщницп>,

 

исвіьшишъ

всіьмъ,

 

иже

 

въ

 

храминѣ

 

суть.

Высокое

 

назначеніе

 

учениковъ

 

Христовыхъ

сообщать

 

человѣчеству

 

силу

 

и

 

познаніе

 

вѣчной

жизни

 

требуетъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

оставались

 

въ

сокровенности,

 

но

 

были

 

видимы

 

всему

 

міру.

 

По-

сему

 

Спаситель

 

молнтъ

 

Отца

 

Своего

 

на

 

Тайной

вечери:

 

не

 

молю,

 

да

 

возмеиш

 

ихъ

 

отъ

 

міра,

 

но

да

 

соблюдеши

 

ихъ

 

отъ

 

непріязни.

 

Говоря

 

о

градѣ

 

на

 

горѣ,

 

Спаситель

 

видѣлъ

 

собственными

очами

 

мнолісство

 

городовъ,

    

етоявшихъ

 

на

 

горахъ.
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Для

 

освѣщенія

 

домовъ

 

на

 

востокѣ,

 

гдѣ

 

не

 

было

столовъ,

 

дѣ.іалп

 

высокіе

 

подсвѣчники,

 

на

 

которыхъ

ставили

 

свѣчу.

 

Если

 

не

 

имѣлп

 

нул.ды

 

въ

 

свѣтѣ;

 

то

иодсвѣчннкъ

 

покрывали

 

хлѣбною

 

мѣрою

 

(спудъ

модіон).

Ст.

 

16.

 

Таііо

 

да

 

просвгьпгится

 

свіътъ

 

вашъ

предъ

 

человіьки,

 

яко

 

да

 

видятъ

 

ваша

 

добрая

дтъл.а,

 

и

 

прославяшъ

 

Отца

 

вашего,

 

иже

 

на

 

не-

бесп-хъ.

Спаситель

 

объяснястъ,

 

для

 

чего

 

доллшо

 

по-

ставлять

 

свѣчу

 

на

 

подсвѣчпикѣ;

 

надобно,

 

чтобы

свѣтъ

 

ея

 

освѣщалъ

 

другпхъ

 

людей,

 

чтобы

 

они

видѣлп

 

добрыя

 

дѣ.іа

 

учсниковъ

 

Его.

 

Добрыя

 

дѣла

протпвопололшы

 

не

 

только

 

злымъ

 

дѣламъ,

 

но

 

и

дѣлачъ

 

закона.

 

Сіи

 

послѣдиія

 

совершаются

 

по

прпнул»денію,

 

по

 

чувству

 

Чгграха;

 

но

 

иервыя

 

ироас-

ходятъ

 

изъ

 

чистой

 

любви,

 

съ

 

полною

 

свободою.

Когда

 

Спаситель

 

заповѣдуетъ,

 

чтобы

 

дѣла

 

учени-

ковъ

 

Его

 

были

 

видимы

 

другими

 

людьми:

 

то

 

Онъ

 

не

ослабляетъ

 

той

 

заповѣди,

 

которою

 

запрещаетъ

 

вы-

ставлять

 

праведность

 

предъ

 

другими

 

6,

 

1.

 

5.

 

Тамъ

главною

 

цѣлію

 

дѣйствовапія

 

Онъ

 

нредставляетъ

;келапіе

 

человѣка

 

быть

 

видимымъ

 

людьми,

 

a

 

здѣсь

ирославленіс

 

Отца

 

иебеснаго;

 

и

 

Господь

 

не

 

желаетъ^

чтобы

 

впдѣли

 

человѣка,

 

но

 

дѣла

 

его:

 

дпіла

 

ваша.

Онъ

 

называетъ

 

Бога

 

Отцемъ

 

учениковъ

 

Свопхъ,

чтобы

 

показать

 

имъ,

 

что

 

Опъ

 

есть

 

единственный

источпикъ,

 

отъ

 

котораго

 

пропстекаютъ

 

всѣ

 

добрыя

дѣда.

 

Нѣтъ

 

такліе

 

нротиворѣчія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Спа-

ситель

 

предполагаешь

   

здѣсь

 

въ

 

людяхъ

   

міра

 

спо-
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собпость

 

прославлять

 

Бога

 

и

 

слѣд.

 

уваліать

 

учепп-

ковъ

 

Іисусовыхъ,

 

а

 

выше

 

говоритъ

 

о

 

гоненіяхъ

ихъ

 

въ

 

мірѣ.

 

Безъ

 

сомнѣнія

 

не

 

весь

 

міръ

 

будетъ

гпать

 

послѣдователей

 

Христовыхъ:

 

нѣкоторые

узнаютъ,

 

отъ

 

кого

 

они

 

посланы,

 

и

 

сами

 

будутъ

подрал»ать

 

имъ.

(ВДФФ®
ВЪ

 

ДЕНЬ

 

СВЯТИТЕЛЯ

 

НИКОЛАЯ.

Въ

 

хвалебиыхъ

 

пѣсняхъ,

 

возносимыхъ

 

нынѣ

церковію

 

къ

 

Виновнику

 

Ея

 

торжества,

 

слышится,

меліду

 

прочимъ,

 

похвала

 

Ему

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

спаслъ

 

неповинныя

 

отъ

 

смерти

 

(Конд.

 

св.

 

Ни-

колаю).

 

Похвала

 

сія

 

взята

 

съ

 

слѣдующихъ

 

двухъ

случаевъ

 

изъ

 

жизни

 

Святителя

 

Николая.

Однажды,

 

въ

 

отсутствіе

 

Святителя

 

изъ

 

города

Мѵръ

 

для

 

усчиренія

 

мятежа,

 

корыстолюбивый

 

на-

чальника»

 

этаго

 

города

 

осудилъ

 

на

 

смерть

 

трехъ

невпнпыхъ

 

гражданъ.

 

Нолучпвъ

 

объ

 

этомъ

 

извѣс-

тіе,

 

Мѵрликійскій

 

Святитель

 

поспѣшилъ

 

въ

 

Мѵры,

и,

 

когда

 

входилъ

 

онъ

 

въ

 

городъ,

 

несчастные

 

нахо-

дились

 

уліе

 

на

 

мѣстѣ

 

казни.

 

Обналіено

 

уже

 

было

орудіе

 

поносной

 

смерти,

 

какъ

 

вдругъ

 

народъ

 

раз-

ступился,—и

 

правдолюбивый

 

архипастырь,

 

подо-

шсдши

 

къ

 

палачу,

 

вырвалъ

 

мечъ

 

изъ

 

его

 

рукъ

 

и

снялъ

 

оковы

 

съ

 

неправедно

 

осуяіденныхъ.

 

Радост-

ный

 

слезы

 

освобояіденныхъ

 

засвидетельствовали

 

и

о

 

великости

 

оказаннаго

 

имъ

 

благодѣянія,

 

и

 

объ

ихъ

 

благодарности

 

освободителю.

Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

въ

 

Константинополѣ

9
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произошло

 

подобное

 

же

 

нѣчто.

 

Подкупленный

 

золо-

точъ,

 

пре«і»Ектъ

 

константинонольскій

 

оклевсталъ

предъ

 

императоромъ

 

Константиночъ

 

трехъ

 

вѣр-

ныхъ

 

царю

 

воепача.іьниковъ.

 

Царь

 

велѣлъ

 

заклю-

чить

 

обвиняемыхъ

 

въ

 

тсмипцу.

 

Недовольствуясь

эТимъ,

 

враги

 

военачалышковъ

 

убѣдили

 

нре<і>екта

донести

 

еще

 

царю,

 

что

 

заключенные

 

продолл»аютъ

и

 

въ

 

темницѣ

 

свои

 

козни,

 

и—испросить

 

у

 

царя

осуліденіе

 

ихъ

 

на

 

смерть.

 

Честпымъ

 

защитникамъ

отечества

 

предстояли

 

иозоръ

 

и

 

гибель,

 

какъ

 

зло-

дѣямъ.

 

Но

 

вотъ

 

является

 

во

 

спѣ

 

царю

 

Святитель

Николай

 

и

 

ходатайствуешь

 

за

 

военачалышковъ,

угрол;ая

 

за

 

непослушаніе

 

войною

 

нротивъ

 

Констан-

тина

 

и

 

гибелью

 

его

 

самаго.

 

Когда,

 

вслѣдетвіе

 

этаго

сна,

 

военачалышковъ

 

позвали

 

къ

 

царю

 

для

 

спро-

совъ,

 

имъ

 

представился

 

въ

 

вид

 

вши,

 

какбы

 

на

 

яву,

ликъ

 

Святителя

 

Мѵрликійскаго

 

рядомъ

 

съ

 

ца-

ремъ,—и

 

вдругъ,

 

къ

 

изумленно

 

Константина,

 

стали

опи

 

громко

 

просить

 

св.

 

Николая

 

объ

 

ограл;деніи

своей

 

правоты.

 

Тотчасъ

 

же

 

объяснилось

 

чудесное

посредничество

 

Святителя

 

въ

 

пользу

 

суднмыхъ,

раскрылась

 

ихъ

 

невинность

 

и

 

дарована

 

имъ

 

сво-

бода.

Указывая

 

во

 

дни

 

памяти

 

ве.інкаго

 

Чудотворца

на

 

столь

 

доблестиыя

 

дѣянія

 

Его,

 

св.

 

Церковь

 

же-

лаетъ

 

конечно

 

не

 

занять

 

только

 

умы

 

наши,

 

но

 

и

преподать

 

намъ

 

наставленіе

 

для

 

дѣятелыюстп

 

на-

шей.

 

Если

 

самые

 

подвиги

 

защиты

 

людей

 

честиыхъ

и

 

певпнпыхт»,

 

въ

 

томъ

 

вндѣ,

 

какъ

 

совершены

 

они

св.

 

Угодпнкочъ

 

Болііимъ,

 

не

 

для

 

всѣхъ

 

ныпѣ

 

удобо-
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подраліаемы:

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

это

 

иастроеніе

духа,

 

по

 

которому

 

такъ

 

дороги

 

были

 

Ему

 

опасности

и

 

скорби

 

невиппо

 

осуа»даемыхъ,

 

доллшо

 

быть

 

об-

щимъ

 

нашим!»

 

настроеніемъ,

 

братіе,

 

и

 

можстъ

 

такъ

или

 

нпаче

 

оплодотворяться

 

въ

 

яшзни

 

каждаго

хрпстіанина,

 

долніенствующаго

 

немощи

 

немощ-

ныхъ

 

носит

 

и

 

и

 

не

 

себѣ

 

угождати

 

(Рим.

 

XV.

 

1).

Итакъ

 

примѣръ

 

Святителя

 

Николая,

 

иоборника

 

за

честныхъ

 

и

 

невипныхъ,

 

пусть

 

возбудитъ

 

въ

 

насъ,

слуш.,

 

живое

 

сознапіе

 

христіанской

 

обязанности—

сердечно

 

уважать

 

и

 

по

 

возмолиюстп

 

охранять

честь

 

и

 

невинность

 

нашпхъ

 

блшкннхъ.

Такъ

 

чувствовать

 

и

 

действовать

 

въ

 

отпошсніи

къ

 

чести

 

и

 

невинности

 

блшкннхъ

 

обязываетъ

 

наст»

любовь

 

хрнстіанская.

 

Христіанская

 

любовь

 

всеобъ-

емлюща:

 

она

 

заботится

 

не

 

о

 

тѣлесныхъ

 

только

нул;дахъ

 

блилшпхъ,

 

но

 

и

 

о

 

духовиыхъ;

 

она

 

и

 

впѣш-

нему

 

ихъ

 

благосостоянию

 

слулаітъ,

 

и

 

душевпому

успокоенію

 

и

 

удовольствію

 

готова

 

вспомощество-

вать.

 

Чул»дая

 

гордости

 

и

 

превозношенія

 

(1

 

Кор-

XIII.

 

5),

 

любовь

 

хрпстіанская

 

ничего

 

не

 

предпрп-

ннмастъ

 

по

 

рвенію

 

или

 

тщеславію

 

(Филип.

 

П.

5),

 

чтобы

 

не

 

раздражить

 

другпхъ,

 

а

 

напротив!»

собственною

 

честію

 

л?ертвуетъ

 

чести

 

блнл;нихъ

(Рим.

 

XII.

 

10);

 

щедрая

 

на

 

все,

 

она

 

никогда

 

не

 

от-

кал.стъ

 

въ

 

искренпемъ

 

участін

 

въ

 

судьбѣ

 

оскорб-

ляемых!»

 

(12),

 

потому

 

что

 

не

 

своихъ

 

си

 

ищетъ,

но

 

еже

 

ближняго

 

своего

 

(1

 

Кор.

 

X.

 

24).

 

Выра-

ліенія

 

любви,

 

не

 

сообразующіяся

 

съ

 

душевными

недугами

   

блияшихъ,

    

нельзя

   

назвать

    

полными

 

и
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удовлетворительными.

 

Утолить

 

голодъ

 

пли

 

жажду

бѣдпыхъ—доброе

 

и

 

похвальное

 

дѣло:

 

по

 

если

 

эти

бѣдные

 

тсрпятъ

 

еще

 

и

 

поношеш'е

 

своей

 

чести,

 

и

не

 

столько

 

чувствуютъ

 

голодъ

 

и

 

л<ажду,

 

сколько

понесенную

 

ими

 

обиду,

 

успокоены

 

ли

 

будутъ

 

они

матеріальпымъ

 

вашпмъ

 

нодаяніемъ

 

и

 

не

 

разстроят-

ся

 

ли

 

еще

 

болѣе

 

отъ

 

вашего

 

безучастія

 

къ

 

душев-

ной

 

ихъ

 

скорби?

 

Одѣли

 

вы

 

пагаго,

 

или

 

пособили

исцѣленію

 

недулшаго,—достойпое

 

уваліепія

 

благо-

дѣяиіе!

 

Но

 

если

 

этотъ

 

нагой

 

или

 

больной,

 

быть

мол;етъ

 

ул;е

 

свыкшійся

 

съ

 

наготою

 

и

 

болѣзпеи-

ностію,

 

лишенъ

 

еще

 

добраго

 

имени

 

но

 

клеветѣ

 

и

не

 

можетъ

 

примириться

 

съ

 

этимъ

 

тялишмъ

 

поло-

женіемъ

 

своимъ,

 

усладитъ

 

ли

 

его

 

л.изнь

 

ваша

оде

 

л»

 

да

 

или

 

возвращаемое

 

ему

 

здоровье, — и

 

за

 

тѣмъ

не

 

останется

 

ли

 

онъ

 

безотраднымъ

 

отъ

 

вашей

 

хо-

лодпости

 

къ

 

его

 

сердечной

 

печали?

 

Господь

 

пашъ

Іисусъ

 

Христосъ,

 

прннявшій

 

на

 

Себя

 

всѣ

 

недуги

человѣческіе,

 

былъ

 

снисходптеленъ

 

и

 

къ

 

впновнымъ,

общптеленъ

 

и

 

съ

 

грѣшниками:

 

по

 

христіапскпмъ

ли

 

же

 

правиламъ

 

будетъ

 

действовать

 

тотъ

 

христі-

анинъ,

 

для

 

котораго

 

честное

 

имя

 

б.іп;і;няго

 

состав-

ляешь

 

иредметъ

 

носторонній,

 

и

 

котораго

 

не

 

тро-

гает!»

 

обида

 

невинности

 

братій

 

его

 

во

 

Христѣ?

Премудрый

 

Соломонъ,

 

нзвѣдавшій

 

всякую

суету,

 

не

 

по

 

суетнымъ

 

конечно

 

расчетамъ,

 

цѣнитъ

и

 

цѣнитъ

 

очень

 

высоко

 

честь

 

каждаго

 

человѣка:

лучше

 

имя

 

доброе,

 

говоритъ

 

Онъ,

 

неже

 

богат-

ство

 

много

 

(Прит.

 

XXII.

 

1);

 

благо

 

имя

 

паче

елеа

 

блага

 

(Еккл.

 

VII.

 

2).

 

Этимъ

 

указываешь

 

Онъ



—

 

129

 

—

на

 

то

 

неизгладимое

    

въ

 

наст»

 

чувство,

 

по

 

которому

своею

   

честію

   

и

  

невинностію

    

каждый

   

изъ

 

насъ

доро;китъ

 

болѣс,

   

псліели

 

удовлетвореніемъ

 

л.итей-

скихъ

   

потребностей,

 

и

 

ставнтъ

   

ихъ

 

выше

   

всѣхъ

земныхъ

 

удовольствій,

 

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

благородныхъ.

Правда,

 

что

 

отъ

  

иевипманія

 

къ

 

нашей

 

невинности,

отъ

   

несираведлнвыхъ

   

отношеній

 

къ

 

нашей

 

чести,

въ

 

существѣ

 

дѣла

 

нѣтъ

 

намъ

   

вреда;

 

наша

 

честь

 

и

невинность

 

остаются

 

при

 

насъ;

 

собственно

 

говоря,

здѣсь

 

обшкающіе

  

безчестятъ

 

себя:

    

одааколіь

 

кто

изъ

 

насъ

 

не

 

испытывалъ

  

опасенія,

  

не

 

подверглось

бы

 

нареканію

 

доброе

 

его

 

имя?

 

Кто

 

изъ

 

насъ,

 

послѣ

нареканій

 

на

 

нашу

 

невинность,

 

не

 

ощущалъ

 

скорби,

какъ

   

бы

  

потерявши

   

самую

   

нулшую

   

и

 

дорогую

вещь?

 

Въ

 

случаяхъ

 

такпхъ

 

непріятпостсй

 

намъ

 

ка-

залось,

 

что

 

для

 

насъ

 

были

   

бы

 

выпосимѣе

   

самыя

тяжкія

 

потрясенія

   

Фпзическія

 

или

 

лшпепія

 

семей-

ныя

   

и

   

хозяйственныя,

 

и—казалось

   

справедливо:

потому

 

что

 

въ

   

бѣдствіяхъ

   

этаго

 

рода

   

поддерлиі-

вается

   

въ

 

насъ

   

муліество

   

участіемъ

   

другихъ,—

намъ

   

сочувствуютъ

   

тогда

   

блплшіе

   

и

  

заботятся

оказать

   

помощь

   

и

 

угѣіиеніе;

   

а

 

въ

    

поношеніяхъ

нанротивъ:

 

недобрая

   

молва

 

какъ

 

будто

   

всѣхъ

 

от-

талкиваешь

  

отъ

 

насъ

 

и

 

оставляетъ

 

насъ

 

только

 

съ

самими

 

собою.

 

Вспомннмъ

 

объ

 

Іовѣ:

 

этотъ

 

крѣпкій

духомъ

  

подвиліиикъ

   

легко

   

перенесъ

 

потерю

 

иму-

щества,

 

лишеніе

 

дѣтсй,

 

уа;асиыя

 

болѣзни

 

тѣ.іа;

 

но,

услышивъ

 

за

 

тѣмъ

   

отъ

 

друзей

   

своихъ

   

порицаніе

въ

 

мппмыхъ

  

порокахъ,

    

мул;ествепный

 

нраведникъ

поколебался

   

и

   

смутился

    

(Іов.

   

XXX.

   

24).

    

Если
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такъ

 

драгоцѣнна

 

честь

 

и

 

невинность

 

для

 

каждаго

пзъ

 

насъ:

 

можемъ

 

ли

 

мы,

 

не

 

нарушая

 

справедли-

вости

 

закона

 

Евангелія

 

(Матѳ.

 

VII.

 

12),

 

не

 

уважать

этнхъ

 

качествъ

 

въ

 

наш

 

ихъ

 

ближннхъ?

 

Если

 

иеува-

л;спіс

 

къ

 

чести

 

и

 

невинности

 

братій

 

пашихъ

 

во

Христѣ

 

такъ

 

возмутительно

 

для

 

ихъ

 

духа

 

и

 

благо-

состояния:

 

какая

 

тялікая

 

ответственность

 

предъ

Богомъ

 

угрол.аетъ

 

намъ

 

за

 

пашу

 

несправедливость

къ

 

нимъ?

 

Честность

 

и

 

невинность

 

людей—качества

въ

 

высшей

 

степени

 

любезныя

 

самому

 

Богу.

 

Къ

невинному

 

праотцу

 

Господь

 

былъ

 

въ

 

особенной

близости.

 

За

 

Авслеву

 

невппность

 

строго

 

паказанъ

убіица

 

его.

 

Праведность

 

много— страдальнаго

 

Іова

сугубо

 

вознаградил!»

 

Господь

 

благами

 

земными,

 

и

только

 

ради

 

его

 

молитвъ

 

помнловалъ

 

оскорбив-

ших!,

 

его.

 

Целомудренный

 

іосифъ,

 

за

 

честь

 

свою

пострадавшій,

 

возвеличенъ

 

въ

 

Егннтѣ,

 

какъ

 

никто

другой.

 

Не

 

видпіхъ,

 

говоритъ

 

св.

 

Давидъ,

 

правед-

ника

 

оставлена

 

Богомъ,

 

ниже

 

сіьмене

 

его

 

про-

сяща

 

хліьбы

 

(Пс.

 

XXXVI,

 

25).

 

Не

 

оскорбительны

ли

 

иослѣ

 

сего

 

и

 

для

 

Господа

 

Бога

 

наша

 

холодность

и

 

неувал.сніе

 

къ

 

людямъ,

 

къ

 

которымъ

 

столько

милостивымь

 

является

 

Онъ

 

Самъ,

 

ихъ

 

и

 

нангь

Благопромыслитель?

Въ

 

чнслѣ

 

другнхъ,

 

отягчающих!»

 

совѣсть

 

нашу

дѣііствій,

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

мояіетъ

 

казаться

 

слиш-

ком!»

 

невалтымъ

 

грѣхомъ—отнестись

 

иногда

 

съ

холодностію

 

и

 

иеуваяченіемъ

 

къ

 

чести

 

и

 

невинности

блнжииго:

 

что

 

въ

 

самомъ

 

дѣ.іѣ

 

незначнтельнѣе

мысли

   

и

 

чувства,

   

дал»е

 

и

 

слова?

   

Но

   

вѣдь

 

и

 

эта
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малость,

 

предъ

   

Богомъ,

    

испытующпмъ

   

сердца

 

и

утробы,

   

но

   

слову

  

Прсмудраго,

    

есть

   

мерзость

(Нрит.

 

XV.

 

26);

    

и

 

развѣ

   

не

 

отъ

   

этой

    

шалости,

какъ

   

отъ

 

сѣмени,

    

едва

   

замѣтнаго,

   

происходить

дѣла

 

несправедливости,

 

весьма

 

чувствительный

 

для

тѣхъ,

 

кого

 

онѣ

 

касаются?

   

«Не

    

столько

 

требуютъ

тщанія

    

и

 

трудовъ

   

большіе

   

грѣхи,

    

говорить

 

св.

З.іатоустъ,

   

сколько

   

напротивъ

    

шалые

 

и

 

незначи-

тельные;

 

ибо

 

тѣхъ

 

заставляетъ

 

отвращаться

 

самое

свойство

 

грѣха,

 

а

 

малые,

 

но

 

тому

 

самому,

 

что

 

малы,

располагаютъ

   

насъ

 

къ

    

лѣности

 

и

 

не

 

попускаютъ

мужественно

    

возетать

   

на

    

пстребленіе

   

ихъ.

    

Не

обольщайте

   

себя,

    

.учить

  

онъ,

 

этимъ

   

душспагуб-

пьшь

 

помысломъ:

    

что

    

за

 

важность

    

въ

 

томъ

 

или

томъ.

 

Отсюда-то

   

раа»даются

    

безчисленные

   

роды

яо.іъ.

    

Коварный

    

діаволъ

   

употребляетъ

   

большія

хитрости

   

къ

 

погибели

    

человѣка:

    

онъ

   

начинаетъ

дѣйствія

   

свои

   

съ

 

малаго.

    

Не

 

смотря

   

на

 

то,

 

что

грѣхъ

  

въ

   

самомъ

   

себѣ

   

малъ,

    

продолжаетъ

   

св.

отсцъ,

 

но

 

помни,

 

что

 

онъ

   

бываетъ

   

корнемъ

 

велп-

каго

 

зла,

 

когда

   

вознерадятъ

 

о

 

немъ»

    

(Бесѣд.

    

86

на

 

ев.

 

отъ

 

Мато.).

    

И

 

действительно

 

такъ.

 

Еслнбы

напр.

 

Капнъ

    

умѣлъ

   

сохранить

    

въ

 

своемъ

 

умѣ

 

и

ссрдцѣ

   

здравыя

   

нонятія

 

и

 

чувства

    

о

 

невинности

своего

 

брата,— не

 

сдѣлался

 

бы

 

онъ

 

нсиавистникомъ

и

 

за

 

тѣмъ

 

убійцсю

 

Авеля.

   

Если

 

бы

 

Саулъ

    

имѣлъ

столь

 

правдолюбивый

   

духъ,

 

чтобы

 

безиристрастпо

цѣнпть

 

достоинство

    

окружавшпхъ

   

его,

    

не

 

сталъ

бы

 

онъ

  

нреслѣдовать

    

кроткаго

 

и

 

нрсдапнаго

   

ему

Давида.

  

Если

 

бы

 

въ

 

Сішсдріонѣ

 

іудейскомъ

 

не

 

ечн-
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тали

 

малымъ

 

презирать

 

высокія

 

нравствеппыя

 

ка-

чества

 

людей,

 

члены

 

его

 

не

 

завидовали

 

бы

 

славѣ

Господа

 

Іисуса.

 

не

 

усиливались

 

бы

 

злобно

 

гнать

и

 

пе

 

объявили

 

бы

 

повиннымъ

 

смерти

 

Того,

 

который

только

 

благодѣтельствовалъ

 

всѣмъ.

 

Словомъ:

 

гдѣ

ослаблено

 

или

 

потеряно

 

чувство

 

уваженія

 

къ

 

чести

и

 

певпппостп

 

ближнихъ,

 

тамъ

 

уиіе

 

положены

 

на-

чала

 

и

 

дѣйствій

 

несправедливыхъ,

 

обидныхъ,

 

даже

преступныхъ.

Такъ

 

называемая

 

гумапность

 

нашего

 

вѣка,

па

 

которую

 

пмѣютъ

 

особенное

 

притязаніе

 

нѣ-

которые

 

классы

 

современна™

 

намъ

 

общества,

 

слу-

лштъ,

 

кажется,

 

твсрдычт»

 

ручательствомъ,

 

что

ныаѣ

 

честь

 

и

 

невинность

 

блплшихъ,

 

болѣе

 

чѣмъ

когда-либо,

 

могутъ

 

быть

 

свободны

 

отъ

 

обпдъ.

 

Какъ

иногда

 

горячо

 

ратуютъ

 

на

 

словахъ

 

въ

 

пользу

 

свя-

таго

 

правила—съ

 

нензмѣннымъ

 

уваженіемъ

 

отно-

ситься

 

къ

 

людямъ

 

съ

 

столь

 

высокими

 

качествами!

Но

 

всмотрѣвшись

 

ближе

 

и

 

съ

 

соверіненнымъ

 

без-

нристрастіемъ

 

въ

 

свой

 

бытъ,

 

едва

 

ли

 

не

 

найдешь

мы

 

нричинъ

 

желать,

 

чтобы

 

это

 

прекрасное

 

правило

между

 

всѣми

 

нами

 

пришѣняемо

 

было

 

къ

 

дѣятель-

ности

 

въ

 

наибольшемъ

 

числѣ

 

случаевъ,

 

нежели

 

какъ

бывастъ,

 

и

 

соблюдалось

 

бы

 

со

 

всею

 

полнотою,

какой

 

требуетъ

 

обширный

 

смыслъ

 

его.

Когда

 

въ

 

святилищахъ

 

правды

 

и

 

нелицепріятія

совершается

 

судъ,

 

или

 

въ

 

ихъ

 

вѣдѣніи

 

дознается

истинность

 

событій,

 

не

 

столько

 

по

 

руководству

 

за-

кона,

 

сколько

 

по

 

какишъ-либо

 

расчетамъ,

 

если

подъ

 

вліянісмъ

 

личнаго

 

оскорбленія

 

и

 

злопамятства
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дѣйствующихъ

 

лицъ,

 

не

 

поставляется

 

ли

 

здѣсь

 

въ

опасность

 

честь

 

и

 

невинность

 

блшкнихъ?

Когда

 

заслугѣ

 

предпочитается

 

неопытная

 

моло-

дость,

 

н

 

истинный

 

талантъ

 

или

 

испытанная

 

добро-

совестность

 

оставляется

 

въ

 

сторонѣ,

 

изъ-за

 

нрп-

страстпаго

 

вниманія

 

къ

 

родопроисхожденію,

 

свя-

зямъ,

 

дааіе

 

угодничеству

 

возвышасмыхъ

 

и

 

отли-

чаемыхъ,

 

не

 

обижается

 

ли

 

здѣсь

 

честь

 

и

 

невин-

ность

 

блпачнихъ?

Когда

 

въ

 

обычныхъ

 

бесѣдахъ,

 

касаясь

 

различ-

ныхъ

 

сторонъ

 

жизни

 

нашихъ

 

блшкнихъ,

 

то

 

съ

 

слу-

ховъ,

 

то

 

по

 

излишней

 

доверчивости

 

къ

 

собствен-

нымъ

 

взглядамъ,

 

осуаідаемъ

 

мы

 

ихъ

 

напримѣръ

набоніность,

 

какъ

 

ханженство,

 

искренность

 

и

 

усер-

діе,

 

какъ

 

искательство,

 

праводушіе,

 

какъ

 

грубость,

и

 

т.

 

под.,

 

и

 

когда

 

такнмъ

 

образомъ,

 

безъ

 

твердыхъ

основаній,

 

и

 

дааіе

 

ли;

 

и

 

но,

 

распространяешъ

 

о

 

блшк-

нихъ

 

отзывы,

 

клонящіеся

 

къ

 

уншкенію

 

пхъ

 

достоин-

ства,

 

забывая,

 

что

 

и

 

дѣйствительные

 

пороки

 

дру-

гпхъ

 

шоліно

 

преследовать,

 

по

 

суду

 

Христову,

 

раз-

ве

 

тому,

 

кто

 

самъ

 

чистъ

 

отъ

 

всякаго

 

грѣха

 

(Іоан.

VIII.

 

7),

 

не

 

становимся

 

ли

 

мы

 

почти—гонителями

чести

 

и

 

невинности

 

блшкнихъ?

Поа?елаемъ

 

другъ—другу,

 

братіе,

 

постояпнаго

усердія

 

служить

 

въ

 

пользу

 

святой

 

истины

 

и

 

люб-

ви,

 

и

 

никогда

 

неизмѣнять

 

хрнстіанской

 

обязаннос-

ти

 

сердечно

 

уваліать

 

и

 

по

 

возможности

 

охранять

честь

 

и

 

невинность

 

нашихъ

 

блшкнихъ.

 

Аминь.

Протогсрей

 

Василііі

 

Катаеве.
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ЗАМѢТКИ

 

МІТМОХОДОМЪ.

По

 

благочестивому

 

обычаю,

 

отъ

 

предковъ

   

за-

вещанному,

 

мы

 

нынешнею

 

осенью

 

прошлаго

 

1865

года

 

пмѣли

 

счастіе

 

находиться

 

въ

 

крестномъ

 

со

 

св.

иконами

 

ходѣ

 

(*)

 

но

 

городашъ,

 

селашъ,

 

и

 

деревнямъ.

Съ

 

неремѣною

   

мѣста,

   

мѣпяются

 

и

 

люди,

 

замѣтно

раз.шчіе

 

въ

   

ихъ

 

нравахъ

   

и

 

обычаяхъ;

 

въ

 

кааідой

местности

 

есть

 

своя

 

особенность,

 

свой

   

характеръ.

Много

 

мол;но

    

встрѣтнть

   

пріятнаго

 

н

 

ненріятнаго,

хорошего

   

и

 

дурнаго.

    

Но

 

есть

 

случаи,

   

есть

 

пред-

меты,

 

которые

   

резко

   

выдаются

   

пзь

 

круга,

 

такъ

сказать,

   

вещей

 

обыденпыхъ,

  

которые

 

съ

 

удоволь-

ствіемъ

 

вспоминаются

 

и

 

никогда

 

не

 

забываются.—

Случай,

 

о

 

которомъ

   

я

 

хочу

 

разсказать,

 

такъ

 

зани-

мателен!,,

 

что

 

могкетъ

 

заиптересовать

 

всякаго.

Но.шнскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

дерсвнѣ

 

Ноломт,,

 

Курчум-

скаго

 

прихода,

 

въ

 

2-хъ

 

верстахі>

 

отъ

 

села

 

Рожде-

ствеиснаго,

 

куда

 

долікны

 

быть

 

иконы,

 

назначены

были

 

два

 

молебна:

 

одинъ

 

частный

 

въ

 

домѣ

 

крестья-

нина,

 

а

 

другой

 

общественный

 

на

 

полѣ,

 

т.

 

е.

 

моле-

ніе

 

отъ

 

всей

 

деревни.

 

По

 

нросьбѣ

 

крестьянина

 

мо-

лебепъ

 

въ

 

домѣ

 

должепъ

 

быть

 

исправленъ

 

нреліде

потому,

 

чтобы

 

не

 

возвращаться

 

назадъ,

 

тою

 

л;е

дорогою

 

выѣзл;ать

 

нзъ

 

селепія

 

къ

 

мѣсту

 

назначе-

нія

 

празднества

 

въ

 

селѣ

 

Рождественскомъ.

 

Поэто-

му

 

мы

 

долашы

 

были

 

прибыть

 

въ

 

домъ

 

прежде

 

ев,

нконъ

 

дла

 

приготовлснія

 

всего

 

нуа;наго

 

къ

 

нсправ-

ленію

 

молебна.

 

Прнблна;аясь

 

къ

 

селепію,

 

мы

 

услы-

(*)

    

См.

 

расиоряженіс

   

еиарх.

 

начальства

   

о

   

семъ

    

ходѣ

    

въ

№15-мъ

 

Вят.

 

Eu.

 

Вѣд.

 

1865

 

г.
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шали

 

пѣніе,

 

по

 

разслышать

 

словъ,

 

за

 

далыюстію,

не

 

было

 

никакой

 

возможности.

 

Вскоре

 

памъ

 

пока-

залась

 

толпа

 

народа,

 

которая

 

шла,

 

какъ

 

нримѣтно

было,

 

на

 

встречу

 

св.

 

нконъ

 

и

 

пѣла.

 

Мы

 

думали:

ужели,

 

идя

 

на

 

встречу

 

св.

 

иконъ,

 

молодеигь

 

задума-

ла

 

пѣть

 

нѣсни?

 

II

 

скорбное

 

чувство

 

овладело

 

на-

ми.

 

Но

 

вотъ

 

толпа

 

приблшкается

 

къ

 

памъ,

 

слова

становятся

 

понятными,—чтоаіе

 

слышимъ?—«

 

Падеж-

до

 

ненадежныхъ,

 

Ты

 

ми

 

номози»!

 

Крестьянскія

женщины

 

и

 

дѣвпцы

 

пѣли

 

«Высшую

 

небесъ»..

 

Это

удивило

 

иасъ,

 

но

 

на

 

сердцѣ

 

стало

 

легко

 

и

 

свѣтло.

Мы

 

опять

 

думали,

 

что

 

это

 

поютъ

 

училищные,

 

и

продолжали

 

путь

 

далѣе.

 

На

 

встречу

 

опять

 

идетъ

группа

 

народа,

 

слышимъ,

 

поютъ

 

тропарь

 

Святителю

Николаю:

 

«Правило

 

вѣры

 

и

 

образъ

 

кротости»,

 

еще

далее,

 

ул;е

 

подъ

 

самой

 

деревней,

 

идуть

 

и

 

поютъ

богородиченъ:

 

«Кто

 

Тебе

 

не

 

ублажитъ,

 

Пресвятая

Дѣво»...

 

Что

 

это,

 

думасмъ

 

мы

 

себе,

 

это

 

уже

 

не

училищные

 

поютъ,

 

а

 

вся

 

деревня,—какъ

 

иіс

 

это?...

Это

 

пѣпіе

 

такъ

 

удивило

 

пасъ,

 

что

 

мы

 

не

 

знали,

 

что

подумать,

 

потому

 

что

 

такой

 

хорь

 

встретился

 

намъ

въ

 

первый

 

разъ;

 

хоръ

 

бсзъ

 

крику,

 

безъ

 

визгу,

 

а

стройный,

 

разумный.

Едва

 

мы

 

уснѣли

 

приготовить

 

все

 

нужное

 

для

молебна:

 

облечься

 

въ

 

ризы,

 

разлолчить

 

на

 

столѣ

крестъ

 

и

 

евангеліе,

 

зажечь

 

свѣчи,

 

приготовить

 

во-

ду,

 

для

 

водосвященія,

 

какъ

 

нодъ

 

окнами

 

избы

 

по-

слышалось

 

тоже

 

пѣніс.

 

Скоро

 

внесены

 

были

 

въ

избу

 

иконы

 

и

 

поставлены

 

па

 

мѣста.

 

Начался

 

моле-

бепъ;

 

запѣли

 

«Ііогъ

   

Господь»

 

съ' тропарями

 

и,

 

къ
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удивленно

 

нашему,

 

съ

 

нами

 

и

 

около

 

насъ

 

образовал-

ся

 

полный

 

хоръ;

 

а

 

мальчики

 

забившись

 

на

 

по-

лати,

 

вторили

 

намъ

 

оттуда,—словомъ,

 

сколько

 

мог-

ло

 

помѣститься

 

въ

 

нзбѣ

 

народа,

 

все

 

пѣли,

 

вся

 

из-

ба

 

пѣла.

 

Съ.удовольствіемъ

 

прислушиваясь

 

къ

 

ихъ

пѣнію,

 

мы

 

иногда

 

оставляли

 

ихъ

 

нѣть

 

однпхъ:

 

пѣ-

ніе

 

шло

 

исправно,

 

гладко,

 

безъ

 

запинки,

 

безъ

 

оста-

новки,

 

какъ

 

будто

 

на

 

клиросѣ.

Окопчивъ

 

молебствіе

 

въ

 

домѣ,

 

проводили

 

св.

иконы

 

въ

 

поле.

 

Тамъ

 

уаіе

 

всѣ

 

лінтелп

 

деревни

 

бы-

ли

 

въ

 

собраніп,

 

какъ

 

говорится,

 

отъ

 

мала

 

до

 

вели-

ка,

 

даже

 

матери

 

съ

 

грудными

 

ребенками.

 

Таково

усердіе

 

поселянъ!

 

Во

 

всякое

 

время,

 

несмотря

 

ни

 

на

какую

 

погоду,

 

они

 

хотятъ,

 

чтобы

 

и

 

малютки

 

ихъ

участвовали

 

въ

 

общественной

 

молптвѣ

 

и

 

были

окроплены,

 

освящены

 

св.

 

водою.

 

Вотъ

 

что

 

значить

молебенъ

 

общественный!

—

 

Да

 

вѣдь

 

вы

 

простудите

 

малютокъ-то,

 

заморо-

зите

 

ихъ,

 

замѣтили

 

мы.

—

 

Э,

 

батюшка,

 

ничего,

 

крѣпче

 

будетъ

 

ребе-

нокъ,

 

когда

 

съ

 

нами

 

помолится.

 

Богъ

 

пошлетъ

 

ему

здоровья;

 

понаелушается,— скорѣе

 

уснстъ

 

и

 

спать

будетъ

 

крѣпче

 

и

 

нокойнѣе.—Намъ

 

болѣе

 

нечего

было

 

говорить.

Молебенъ

 

начался.

 

Послѣ

 

обычнаго

 

псалма

 

за-

пели

 

Богъ

 

Господь

 

съ

 

тропарями

 

святымъ.

 

Теперь

съ

 

нами

 

пѣли

 

уаіе

 

не

 

несколько

 

человѣкъ,

 

какъ

это

 

было

 

въ

 

избѣ

 

крестьянина,

 

и

 

пе

 

только

 

а;ите-

ли

 

этой

 

деревни,

 

но

 

прпшсдшіе

 

па

 

встрѣчу

 

нконъ

жители

 

окрестныхъ

 

селеній:

 

пѣли

 

мужщнпы

 

н

 

тса-
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шнпы,

 

дѣвицы

 

и

 

дѣти

 

годовъ

 

отъ

 

осми.

 

Деревня

Поломъ

 

имѣетъ

 

болѣе

 

100

 

дугаъ

 

муа;еска

 

пола,

 

да

сколько

 

чсловѣкъ

 

еще

 

пзъ

 

окрестныхъ

 

деревень!

Каковъ

 

aie

 

долаіснъ

 

быть

 

хоръ?...

 

Дернштъ

 

кресть-

янка

 

икону

 

и

 

поетъ,

 

деряиітъ

 

парень

 

Фонарь

 

предъ

иконою

 

и

 

поетъ.

 

Надобно

 

затѣтить,

 

что

 

на

 

обще-

ственныхъ

 

молсбнахъ

 

есть

 

обыкновеніе

 

деря;ать

св.

 

икопы

 

на

 

рукахъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

каа;дому

 

мож-

но

 

было

 

потрудиться,

 

какъ

 

они

 

говорятъ,

 

коснуть-

ся,

 

подерліать

 

на

 

рукахъ,

 

а

 

потому

 

л;ителп

 

попере-

мѣппо

 

и

 

непрестанно

 

сшѣняютъ

 

одинъ

 

другаго.

 

По-

дераіавъ

 

нѣсколько

 

времени

 

одннъ,

 

перекрестясь

передаетъ

 

другому,

 

тотъ

 

ташке

 

перекрестясь

 

беретъ

на

 

руки

 

икону

 

и,

 

подера;авъ

 

нѣсколько,

 

отдаетъ

следующему

 

и

 

т.

 

д.

 

И

 

все

 

это

 

однако

 

бываетъ

 

безъ

всякаго

 

замешательства

 

и

 

чинно.

Представьте

 

а^е

 

себе

 

это

 

многолюдное

 

собраніе

при

 

ночной

 

темноте,

 

освещенной

 

пылающими

 

огня-

ми

 

зааикепной

 

соломы

 

или

 

хворосту,

 

среди

 

обшир-

наго

 

поля,

 

покрытаго

 

снѣгомъ,

 

но

 

у;ке

 

засѣяннаго,

прибавьте

 

къ

 

этому

 

ихъ

 

земные

 

поклоны,

 

ихъ

 

вздо-

хи

 

и

 

ихъ

 

молитвенный

 

голосъ:

 

какова

 

покааіется

такая

 

картина?

 

При

 

взглядѣ

 

на

 

все

 

это,

 

что

 

доллѵ-

но

 

чувствовать

 

сердце

 

ваше?

Началось

 

благовѣстіе

 

Спасителя:

 

«просите

 

и

дастся

 

вачъ»,

 

и

 

окончилось

 

словами,

 

исполненными

любви

 

и

 

совершенной

 

надежды

 

на

 

Бога,

 

что

 

«Отецъ

нашъ

 

небесный

 

дастъ

 

блага

 

просящпмъ

 

у

 

Него»;

воспѣто

 

«Слава

 

Тебѣ,

 

Господи,

 

слава

 

Тебѣ»;

 

пропе-

ты

 

умилительные

 

тропари

 

на

 

водосвятіе,

 

нроговоре-
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па

 

ектепія,

 

прочитана

 

молитва

 

иадъ

 

водосвятіечъ;

началось

 

погруженіе

 

креста;

 

пѣніе

 

стиха:

 

«Спасп,

Господи,

 

люди

 

твоя

 

»

 

пѣто

 

съ

 

такнмъ

 

чувствомъ,

 

съ

такпмъ

 

одушевленіемъ,

 

что

 

самое

 

нечувствительное

сердце

 

почувствовало

 

бы

 

прнсутствіе

 

среди

 

всѣхъ

Невпдимаго.

 

Такъ

 

насъ

 

поразило

 

это

 

пѣніе!

 

Но

особенно

 

поразительно

 

было,

 

когда

 

иредъ

 

молитвой

надъ

 

сѣяпіемъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пѣніемъ

 

троекратно:

«Господи

 

помилуй»

 

всѣ

 

поверглись

 

на

 

колѣнп

 

и"

молились:

 

«Господи

 

lïoate

 

нашъ,

 

отъ

 

нречистыя

 

и

пребогатыя

 

длани

 

Твоея,

 

преддеаіащее

 

иредъ

 

очи-

ма

 

Твоима,

 

сѣменъ

 

подаяніе

 

прннесохомъ,

 

Владыко,

п

 

сему

 

Тебѣ

 

вручптпея

 

молимся:

 

не

 

бо

 

смѣяхомъ

въ

 

бездушныхъ

 

земли

 

нѣдрѣхъ

 

заключити

 

сіа,

 

аще

не

 

воззрпмъ

 

на

 

повелѣніе

 

Твоего

 

величества,

 

пове-

лѣвающее

 

родити,

 

и

 

ирозябатн

 

земли,

 

и

 

датп

 

семе-

на

 

сѣющему,

 

и

 

хлѣбъ

 

въ

 

снѣдь.

 

И

 

пынѣ

 

молимся

Тсбѣ,

 

Боже

 

нашъ,

 

услыши

 

ны

 

молящыяся

 

Тебе,

 

и

отверзи

 

памъ

 

сокровище

 

Твое

 

великое,

 

и

 

благое,

 

и

небесное,

 

н

 

излей

 

благословеніе

 

Твое,

 

донелѣяіе

удовлпмся,

 

по

 

нелоашымъ

 

Твоимъ

 

обѣщаніемъ:

 

и

отл;еии

 

отъ

 

насъ

 

вся

 

снѣдающія

 

нлодъ

 

нашъ

 

зем-

ный,

 

и

 

всякое

 

наказаніе

 

праведно

 

наводимое

 

на

 

пы,

грѣхъ

 

ради

 

нашихъ;

 

и

 

богатый

 

Твоея

 

щедроты

нпзпосли

 

на

 

вся

 

люди

 

Твоя»

 

(Треб.

 

мол.

 

подъ

 

сѣя-

ніемъ).

 

Молитва

 

сама

 

въ

 

себѣ

 

хотя

 

краткв,

 

по

 

полг

па

 

высокихъ

 

мыслей,

 

такъ

 

что

 

при

 

взгляде

 

на

этихъ

 

людей,

 

простыхъ

 

сердцечъ

 

и

 

крѣикихъ

 

ве-

рою

 

и

 

упованіемъ

 

на

 

Бога,

 

при

 

взгляде

 

на

 

ихъ

усердную

   

молитву,

   

слезы

   

невольно

   

капали

   

пзъ
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глазъ;

 

мы

 

были

 

полны

 

чувствомъ

 

умилепія.

 

Поселя-

нину

 

что

 

дороліе

 

его

 

поля?

 

Въ

 

пемъ

 

у

 

него

 

все:

 

и

богатство

 

и

 

счастіе.

Я

 

припомнплъ

 

слова

 

одного

 

наблюдателя.

«Всмотритесь

 

пристальнѣе »,

 

говорить

 

онъ.

 

«и

 

вы

почувствуете

 

всю

 

полноту

 

и

 

силу

 

молитвы

 

крестья-

нина.

 

Молится

 

дитя,

 

которое

 

еще

 

не

 

умѣетъ

 

тру-

диться,

 

но

 

ул«е

 

просить

 

хлѣба;

 

молится

 

отецъ

 

и

мать,

 

которымъ

 

нуліпо

 

пропитывать

 

семейство,

 

и

для

 

которыхъ

 

лучше

 

самимъ

 

умереть

 

безъ

 

пищи,

неа;ели

 

видѣть

 

дѣтей

 

гладомъ

 

нстаяваюпціхъ;

 

мо-

лится

 

глубокій

 

старецъ,

 

повергаясь

 

на

 

землю,

 

ко-

торый

 

въ

 

жизни

 

своей

 

много

 

видѣлъ

 

и

 

лѣтъ

 

нлодо-

родпыхъ

 

п

 

годовъ

 

неуроліайныхъ,

 

который

 

но

 

се-

му

 

опытно

 

вѣдаетъ

 

и

 

великую

 

радость,

 

бывающую

во

 

дни

 

богатыхъ

 

а;атвъ,

 

и

 

всю

 

скорбь,

 

всѣ

 

уачасы

годовъ

 

неуроаіайныхъ

 

(Бесѣды

 

Я.

 

К.

 

Амфитеатрова.

Бесѣда

 

XII).

Молебенъ

 

оконченъ.

 

Св.

 

иконы

 

понесены

 

на

раменахъ

 

въ

 

село

 

Роиідественское

 

во

 

храмъ

 

и

 

тотъ

же

 

хоръ

 

сонровол;далъ

 

ихъ

 

съ

 

тѣмшке

 

священны-

ми

 

песпопѣпіячи;

 

но

 

чѣмъ

 

блшке

 

подходили

 

къ

 

се-

лу,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

густѣла

 

масса

 

народа,

 

тѣмъ

 

силь-

нее

 

гремѣлъ

 

хоръ,

Умилительно

 

и

 

поразительно

 

было

 

видѣть

 

и

слышать

 

въ

 

храмѣ,

 

какъ

 

вся

 

церковь

 

пѣла

 

вмѣстѣ

еъ

 

священно-служителямн

 

и

 

клиромъ

 

вееь

 

моле-

бенъ.

 

Невольно

 

мысль

 

переносилась

 

ко

 

временамъ

первенствующей

 

церкви,

 

когда

 

клиръ

 

и

 

народъ

 

со-

ставляли

 

одно,—и

   

здѣсь,

 

наяву,

 

иредъ

 

очію

 

совер-
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шалось

 

Toate:

 

едпнѣмп

   

усты

 

и

   

единѣмъ

 

сердцеиъ

славили

 

и

 

воспевали

 

Господа.

Я

 

не

 

сказа.іъ,

 

что

 

въ

 

деревнѣ

 

Поломъ

 

на

 

во-

просъ

 

нашъ:

 

развѣ

 

всѣ

 

вы

 

учились

 

въ

 

училищѣ?

Кто

 

aie

 

обучалъ

 

васъ

 

нѣть?—Одна

 

ячепщина

 

и

 

муаі-

щина

 

дали

 

намъ

 

такой

 

отвѣтъ:

 

батюшка!

 

хотя

 

мы

и

 

нездѣшняго

 

прихода,

 

а

 

того

 

села

 

Курчумскаго,

но

 

наше

 

село

 

отъ

 

насъ

 

болѣе

 

8

 

верстъ,

 

а

 

это

Рождественское

 

въ

 

2-хъ

 

верстахъ,

 

такъ

 

мы

 

и

 

хо-

димъ

 

сюда

 

къ

 

заутренямъ

 

по

 

праздникамъ

 

и

 

въ

кааиое

 

воскресенье;

 

да

 

здѣсь

 

памъ

 

не

 

запрещаютъ,

а

 

велятт»

 

пѣть

 

всѣмъ,

 

да

 

отецъ

 

Димнтрійн

 

самъ

 

съ

наши

 

поетъ:

 

онъ

 

на

 

клиросѣ

 

съ

 

ученнкаши,

 

а

 

мы

за

 

клиросомъ.

 

Намъ

 

это-то

 

и

 

нравится.

За

 

литургіею

 

вся

 

церковь

 

пѣла:

 

Сѵмволъ

 

вѣ-

ры,

 

Достойно

 

есть,

 

Отче

 

нашъ,

 

и,

 

вмѣсто

 

прнчастна,

Высшую

 

небесъ;

 

на

 

молебнѣ

 

тропари

 

и,

 

по

 

Отче

нашъ,

 

Спаси

 

Господи

 

и

 

многолѣтіе.

Удивляясь

 

такой

 

настроенности

 

ирпхоа;апъ

 

се-

ла

 

Ролідественскаго,

 

мы

 

любопытствовали

 

знать

отъ

 

о.

 

Димитрія,

 

какнмъ

 

образомъ

 

онъ

 

съумѣлъ

образовать

 

такъ

 

своихъ

 

и

 

сосѣднпхъ

 

приходовъ

крестьянъ;

 

тѣмъ

 

болѣе

 

намъ

 

хотѣлось

 

вндѣть,

 

чѣмъ

онъ

 

могъ

 

распололіить

 

ихъ

 

къ

 

церкви

 

и

 

заставить

ихъ

 

полюбить

 

все

 

церковное?

 

Но

 

его

 

скромность

не

 

удовлетворила

 

нашему

 

любопытству.

 

Онъ

 

отвѣ-

чалъ,

 

что

 

не

 

онъ

 

учитъ

 

ихъ,

 

а

 

сами

 

учатся

 

они—

одинъ

 

отъ

 

другаго.

 

Такъ.

 

Но

 

вотъ

 

вопросъ:

 

какъ

распололшть

 

ихъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

они

 

полюбили

церковь

 

и

 

ея

 

гимны

 

и

 

ея

 

молитвы,

 

какъ

 

заохотить
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учиться

 

этому

 

и

 

учить

 

другихъ

 

безъ

 

понужденія,

а

 

по

 

доброй

 

іюлѣ,—по

 

своему

 

расположспію?

 

Вотъ

задача,

 

о

 

которой

 

стоить

 

подумать

 

и

 

подумать.

Недовольствуясь

 

уклончивымь

 

отвѣтомъ

 

о.

 

Ди-

мптрія,

 

послѣ

 

мы

 

старались

 

навести

 

разговоръ

 

на

предметъ,

 

насъ

 

занимавшій,

 

обратившись

 

къ

 

почтен-

нѣйшему

 

о.

 

бл.

 

и

 

онъ

 

разсказалъ

 

намъ,

 

что

 

мы

желали

 

знать.

—

 

Ваше

 

служеніе

 

и

 

пѣніе

 

въ

 

церкви

 

застав-

ляетъ

 

молиться

 

безъ

 

разсѣянія.

 

Не

 

замѣтишь,

 

какъ

пройдутъ

 

часа

 

два—три,

 

и

 

усталости

 

нѣтъ.

 

Такъ

это

 

радуетъ

 

сердце/

—

 

Да,

 

и

 

мы

 

радуемся

 

этому;

 

у

 

насъ,

 

слава

Богу,

 

нетолько

 

въ

 

великіе

 

годовые,

 

или

 

храмовые

праздники,

 

когда

 

особенно

 

бываетъ

 

съѣздъ

 

народа,

но

 

и

 

въ

 

простые

 

воскресные

 

дни

 

храмъ

 

всегда

полонъ

 

народомъ,—собираются

 

не

 

только

 

наши

прихояіане,

 

а

 

бываютъ

 

селяне

 

и

 

сосѣдннхъ

 

прихо-

довъ.

 

Посѣщаютъ

 

нашъ

 

храмъ

 

даяіе

 

и

 

раскольники

окрестныхъ

 

селъ

 

(у

 

насъ

 

слава

 

Богу

 

нѣтъ

 

ихъ,

 

раз-

вѣ

 

человѣка

 

два—три,

 

и

 

тв,

 

кажется,

 

пришлые),

 

и

имъ

 

нравится

 

наше

 

богослуженіе,

 

и

 

они

 

похваля-

ютъ

 

наше

 

пѣніе

 

и

 

слуи;бу!

 

Всѣиъ

 

этнмъ

 

мы

 

обяза-

ны

 

о.

 

Димитрію;

 

это

 

его

 

трудъ,

 

его

 

похвала.

 

Это

еще

 

не

 

все;

 

часто

 

въ

 

лѣтнюю

 

пору,

 

вечеромъ,

 

во

время

 

страды

 

слышимъ

 

пѣніе;

 

это

 

крестьяне

 

воз-

вращаются

 

съ

 

работъ,

 

утомленные,—измученные

дневнымъ

 

трудомъ

 

они

 

облегчаютъ

 

свою

 

усталость

пѣніемъ.

 

Но

 

что

 

поютъ?

 

Кому

 

что

 

любо,

 

только

не

    

пѣсни,

    

а

   

кто—ирмосы,

   

кто

   

тропари

 

своимъ

10
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мѣстяымъ

 

святымъ

 

и

   

праздникам^

 

а

 

чаше

 

пѣспь

Богородицѣ:

 

Высшую

 

небесъ...

—

 

Какъ

 

же

 

о.

 

Димитрій

 

могъ

 

настроить

 

такъ

крестьянъ,

 

такъ

 

сблизить,

 

соединить

 

ихъ

 

съ

 

цер-

ковію

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

церковными»?

—

 

Я

 

унѵе

 

сказалъ

 

вамъ,

 

что

 

это

 

его

 

трудъ,

 

онъ

здѣсь

 

старше

 

пасъ.

 

Въ

 

двадцать

 

слипікомъ

 

лѣтъ

онъ

 

своею

 

ласковостію

 

и

 

поученіемъ,

 

особенно

 

сво-

ею

 

доброю

 

ніизнію

 

пріобрѣлъ

 

довѣріе

 

крестьянъ

и

 

всѣ

 

ему

 

послушны.

 

II

 

мы

 

теперь

 

ему

 

помогаемъ

всѣ,

 

но

 

что

 

пашъ

 

трудъ

 

въ

 

сравнепін

 

съ

 

его

 

тру-

домъ?

 

Намъ

 

остается

 

только

 

поддерживать

 

и

 

про-

должать

 

начатое.

 

Я

 

разскаяіу

 

вамъ

 

теперь,

 

какъ

это

 

было.

 

Въ

 

пачалѣ

 

о.

 

Днмптрій

 

взялъ

 

на

 

воспп-

таиіе

 

двадцать

 

пять

 

мальчпковъ,

 

разосланиыхъ

 

по

разнымъ

 

губериіячъ

 

нзъ

 

Москвы

 

нзъ

 

Воспитатсль-

паго

 

дома,

 

для

 

образованія,

 

кажется,

 

въ

 

Межевую

контору.

 

Обучая

 

ихъ

 

разнымъ

 

предметамъ

 

наукъ,

онъ

 

въ

 

помощь

 

себѣ

 

нанялъ

 

для

 

нихъ

 

учителя

 

пѣ-

нія,

 

одного

 

причетника;

 

въ

 

тоже

 

время

 

н

 

самъ

обучался

 

съ

 

пими

 

пѣпію.

 

Мальчики

 

успѣвали

 

въ

ученіи

 

и

 

пѣнін;

 

и

 

уя;е

 

начали

 

пѣть

 

партесное

 

въ

церкви.

 

Это

 

нравилось

 

крестьяшщъ.

 

Воспользовав-

шись

 

этичъ

 

случаеиъ,

 

какъ

 

паставнпкъ

 

поселян-

скаго

 

училища,

 

о.

 

Димитрій

 

съ

 

своими

 

питомцами

пачалъ

 

обучать

 

пѣвію

 

носеляпскихъ

 

мальчпковъ.

Стараніе

 

его

 

увѣнчалось

 

полнымъ

 

уепѣхочъ.

 

Во

время

 

отиускокъ

 

изъ

 

училища

 

въ

 

домы,

 

онъ

 

трсбо-

валъ,

 

чтобы

 

мальчики

 

пѣли

 

дома;

 

а

 

чтобы

 

не

 

забы-

вать,

    

обучали

    

тому,

    

что

    

знаютъ

    

са*ш,

   

своихъ
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сверстниковъ

 

и

 

домашнихъ;

 

и

 

сачъ

 

строго

 

наблю-

далъ

 

за

 

этимъ;

 

особенно

 

при

 

посѣщепіи

 

деревень

нхъ,

 

или

 

во

 

время

 

напутствовапія

 

и

 

требоисправ-

леиій

 

собпралъ

 

ихъ

 

въ

 

какую

 

нибудь

 

избу,

 

повто-

рялъ

 

съ

 

ними

 

заученное

 

и

 

самъ

 

нѣлъ

 

съ

 

ними;

 

а

при

 

посѣщеніи

 

домовъ

 

ихъ

 

во

 

время

 

Пасхи

 

и

Рождества

 

Христова,

 

или

 

во

 

время

 

крестныхъ

 

хо-

довъ

 

съ

 

иконами

 

по

 

полямъ

 

на

 

озпмяхъ

 

требовалъ,

чтобы

 

спутпики

 

его,

 

крестьяпе,

 

во*

 

участвовали

съ

 

ниѵіъ

 

въ

 

пѣніп

 

молебновъ.

 

Такимъ

 

образомъ

мало

 

по

 

малу

 

вкоренялась

 

между

 

ними

 

и

 

охота

 

къ

пѣнію

 

и

 

ревность

 

къ

 

изученію

 

цсрковпыхъ

 

гнм-

новъ,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

впѣдрялосъ

 

въ

 

ннхъ

 

ре-

лпгіозное

 

чувство

 

и

 

любовь

 

къ

 

церкви.

 

Мальчики

оканчивали

 

курсъ

 

ученія

 

съ

 

но.шымъ

 

зпаш'емъ

всего

 

преподаанаго

 

имъ

 

въ

 

школѣ

 

и

 

вносили

 

въ

свои

 

семьи

 

запасы

 

своего

 

знанія,

 

которым?»

 

дѣ.іп-

лись

 

со

 

своими

 

родными

 

и

 

сверстниками.

 

А

 

чтобы

болѣе

 

нріохотить

 

ихіі

 

къ

 

церкви,

 

къ

 

пзучепію

пѣнія,

 

съ

 

нозволснія

 

о.

 

бл.,

 

дозволялось

 

болѣе

иавыкшнмъ

 

въ

 

нѣнін

 

пѣть

 

и

 

читать

 

на

 

клиросѣ

 

и

за

 

клпросомъ,

 

чрезъ

 

что

 

достигалась

 

другая

 

цѣлы

соревнованіе

 

другнхъ

 

мальчпковъ,

 

и

 

охота

 

учиться.

Сами

 

знаете,

 

какъ

 

велико

 

въ

 

глазахъ

 

простолюдина,

когда

 

онъ

 

виднтъ,

 

что

 

его

 

сынишка

 

читаетъ

 

или

поеть

 

па

 

клпросѣ,

 

и

 

какое

 

соревноваяіе

 

раяідается

въ

 

другихъ

 

его

 

сверстниках?»,

 

и

 

оно,

 

какъ

 

видите»

есть

 

уж.е

 

на

 

дѣлѣ.

 

Затѣчъ

 

для

 

поощренія

 

и

 

боль-

шего

 

усвоенія

 

церковныхъ

 

Пѣсней

 

и

 

молитвъ

 

доз-

волено

 

нѣть

 

нѣкоторыя

   

м'олитвы

 

всей

 

церкви.

 

Та-
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кимъ

 

образочъ

 

при

 

общемъ

 

пѣніи

 

невольно,

 

неза-

мѣтпо

 

для

 

нихъ

 

самих?»

 

изучается

 

необходимѣйшее

для

 

христіаннна.

 

Теперь,

 

если

 

нельзя

 

сказать

 

о

всѣхъ

 

вообще,

 

то

 

въ

 

ближайших?»

 

къ

 

селу

 

дерев-

няхъ

 

нашего

 

и

 

сосѣдняго

 

прихода

 

удобно

 

можно

исправить

 

молебенъ

 

безъ

 

участія

 

клира.

—

 

Слава

 

Богу,

 

слава

 

Богу!..

 

Позвольте

 

мнѣ

еще

 

сказать

 

вамъ

 

нѣсколько

 

слов?..

 

Сегодня,

 

чтобы

болѣе

 

удовлетворить

 

своему

 

любопытству,

 

во

 

все

продолженіе

 

лптургіи

 

я

 

стоялъ

 

въ

 

народѣ.

 

Подлѣ

меня

 

стояла

 

дѣвочка

 

лѣтъ

 

7— 9.

 

Она

 

молилась

 

и

пѣла

 

то,

 

что

 

пѣли

 

другіе,

 

но—меня

 

не

 

замѣчала.

Во

 

время

 

пѣнія

 

«Отче

 

нашъ»

 

она

 

почему-то

 

немного

поворотилась

 

такъ,

 

что

 

могла

 

вндѣть,

 

кто

 

стоит?»

возлѣ

 

нея.

 

Увидавши

 

меня,

 

она

 

нисколько

 

не

 

сму-

тилась

 

и

 

продол;кала

 

пѣть;

 

никакой

 

робкости,

 

ни-

какой

 

застѣнчивости;—какое-то

 

особенное

 

спокой-

ствіе

 

одушевляло

 

ее.

 

Это

 

чрезвычайно

 

удивило

 

и

порадовало

 

меня.

 

Обыкновенно

 

въ

 

простомъ

 

народѣ

присутствіе

 

посторонняго

 

лица,

 

особенно

 

священ-

ника,

 

производить

 

па

 

них?»

 

какое-то

 

чувство

 

ро-

бости;

 

a

 

здѣсь

 

этого

 

не

 

было

 

замѣтно.

 

Благосло-

венъ

 

трудъ

 

отца

 

Димитрія!

—

 

Безъ

 

труда

 

нѣтъ

 

плода,

 

какъ

 

говорится.

 

Те-

перь

 

отецъ

 

Димитрій

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни

 

послѣ

 

каждой

 

утрени

 

(всенощной),

 

когда

 

есть

ему

 

время,

 

собираетъ

 

вокругъ

 

себя

 

прихожан?»,

толкуетъ

 

имъ

 

молитвы

 

или

 

катихизнс?»,

 

или

 

застав-

ляетъ

 

ихъ

 

пѣть

 

тропари,

 

объясняя

 

имъ

 

значеніе

оныхъ

 

и

 

непонятный

 

для

 

нихъ

 

слова,—и

 

самъ

 

поетъ



—

 

143

 

—

с?»

 

ними.

 

А

 

когда

 

неудобно

 

почему-либо

 

заняться

этимъ

 

въ

 

церкви,

 

собираетъ

 

прихожанъ

 

въ

 

свою

квартиру;

 

там?»

 

заучиваютъ

 

новое

 

или

 

повторяют?»

старое.

 

Тогда

 

же

 

вмѣстѣ

 

съ

 

опытными

 

въ

 

пѣніи

учатся

 

пѣнію

 

вновь

 

прибывшіе

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дру-

гими

 

заучиваютъ

 

молитвы

 

и

 

разныя

 

пѣснопѣнія

духовныя.

 

Въ

 

нодраяіаніе

 

отцу

 

Димитрію,

 

и

 

о.

 

діа-

конъ

 

наш?»

 

такя;е

 

началъ

 

заниматься

 

обученіемъ

дѣвочекъ,

 

между

 

прочииъ

 

и

 

пѣнію.

 

Дай

 

Богъ

 

ему

успѣха!

—

 

По

 

правдѣ

 

сказать,

 

усердіе

 

и

 

умѣнье

 

отца

Днмитрія

 

обращаться

 

съ

 

прихожанами

 

стоить

 

того,

чтобы

 

отдать

 

ему

 

полную

 

благодарность.

 

Мало

назвать:

 

трудъ,—это

 

подвигъ!

 

И

 

за

 

?'0— какъ

 

слад-

ки

 

плоды

 

его!

 

Это

 

уже

 

видѣли

 

мы

 

на

 

дѣлѣ

 

п

 

ощу-

щали

 

всю

 

сладость

 

ихъ.

 

Что

 

еслибы

 

и

 

друтіе

 

по-

следовали

 

нримѣру

 

отца

 

Димитрія

 

въ

 

образованіи

своихъ

 

прихожанъ?

 

Здѣсь

 

не

 

нулшо

 

ни

 

разсуждепій,

ни

 

доказательствъ

 

о

 

пользѣ

 

ученія

 

п

 

необходимости

знать

 

калідому

 

христіаиину

 

молитвы,—дѣло

 

само

 

за

себя

 

говорить,

 

кал.дый

 

чувствуетъ

 

это...

—

 

Я

 

всегда

 

предлагалъ

 

и

 

предлагаю

 

почтен-

нымъ

 

въ

 

моемъ

 

благочиніи

 

отцамъ

 

подраліать

 

прп-

мѣру

 

отца

 

Димитрія.

 

Обѣщали

 

мнѣ;

 

но

 

пока

 

еще

ничего

 

невидно;

 

a

 

хотѣлось

 

бы.

 

Пвпіе —это

 

лучшее

и

 

весьма

 

легкое

 

средство

 

научить

 

простолюдина

необходимымъ

 

молитвам?»,

 

такъ

 

сказать,

 

заставить

затвердить,

 

а

 

главное

 

усвоить

 

ихъ

 

имъ.

 

Спроситека

у

 

насъ.въ

 

прпходѣ

 

мальчика

 

или

 

дѣвочку.

 

которые

еще

 

не

   

знаютъ

   

грачотѣ,

    

или

   

если

   

и

 

учатся

 

въ
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школѣ,

 

то

 

начинаютъ

 

только

 

разбирать

 

по

 

кии-

гамъ, —спросите,

 

и

 

будьте

 

увѣрепы,

 

что

 

они

 

нро-

читаютъ

 

вам?»:

 

и

 

Царю

 

небесный,

 

и

 

Богородице

Дѣво,

 

и

 

Отче

 

пашъ

 

и

 

даже

 

Сішволъ

 

вѣры,

 

прочи-

тают?»

 

без?»

 

всякой

 

запиикп

 

и

 

безъ

 

всякой

 

ошибки.

А

 

это

 

от?»

 

чего?

 

Огь

 

того,

 

что

 

все

 

это

 

заучено

 

на-

слухочь, — чрезъ

 

иѣпіе.

 

Вотъ

 

вамъ

 

метода

 

взаимна-

го

 

обучешя!

—

 

Не

 

трудитесь

 

доказывать,

 

вѣрпм?»:

 

видіілп

и

 

знасмъ.

 

Въ

 

деревніі

 

Поломъ

 

мы

 

спрашивали

мальчика,

 

онъ

 

преотчетнсто

 

прочелъ

 

намъ

 

Богоро-

дице

 

Дѣво

 

н

 

тропарь

 

Святителю

 

Николаю.

 

Жаль,

что

 

краткость

 

времени

 

непозволила

 

поговорить

 

съ

нпмъ

 

подолѣе.

 

II

 

это

 

одно

 

много

 

говорит?»

 

въ

 

поль-

зу

 

принятаго

 

вами

 

способа

 

обучать

 

крестьянъ

 

мо-

литвамъ.

—

 

Сами

 

зпаете,

 

школьное

 

образовапіе —это

 

за-

твсрліпваніе

 

панзуст?»,

 

какъ

 

бывало

 

прелюде

 

и

 

съ

нами,

 

да

 

нечего

 

грѣха

 

тапть,

 

псрѣдко

 

встрѣчается

іі

 

нынѣ;—отчиталъ,

 

да

 

и

 

только;

 

а

 

понялъ

 

ли

 

маль-

чпкъ,

 

что

 

прочел?,,

 

усвоилъ

 

ли

 

себѣ

 

прочитанное —

до

 

этого

 

п

 

мальчику

 

и

 

учителю

 

часто

 

дѣла

 

нѣтъ;

выучено

 

твердо.

 

Такое

 

изученіе

 

на

 

долголи

 

малость

оставаться

 

в?»

 

памяти?

 

Выйдетъ

 

мальчик?»

 

изъ

 

шко-

лы, —скоро

 

все

 

вылетаетъ

 

у

 

пего

 

изъ

 

головы.

 

При-

том?»,

 

крестьянскія

 

дѣти

 

большею

 

частію

 

окапчп-

ваюгъ

 

свое

 

ученіе,

 

когда

 

мальчик?»

 

въ

 

семьѣ

 

мо-

л;стъ

 

быть

 

работником?,,

 

а

 

отцу

 

подпорою.

 

Чтобы

помнить

 

все

 

выученное

 

въ

 

шко.іѣ,

 

надобно

 

постоян-

ное

   

упралшеніе

   

и

 

повторепіе;

   

а

 

крестьянину

   

въ
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своемъ

    

обиходѣ

    

житейском?,,

  

среди

 

рабогъ

 

ft

 

за-

боть

 

его

 

обыденной,

 

хлопотливой

 

жизни,

 

много

 

ли

найдется

 

свободнаго

 

для

 

этого

 

времени?

 

Пусть

 

иной

и

 

пашелъ

 

бы

 

свободное

 

время,

 

и

 

хотѣлъ

  

бы

 

почи-

тать

 

что

 

нибудь,

    

да

   

кпшкекь-то

   

гдѣ

   

взять?

 

При

церквахъ

   

есть

    

бнбліотеки,

    

но

   

эти

 

книги

 

не

 

для

нихъ

 

и

 

не

    

по

 

ихъ

    

разумѣнію.

 

Кромѣ

 

того,

 

учить

чрезъ

 

устное

 

чтсніе

    

калідаго

   

порознь,— это

 

скука

для

 

ученика,

 

и

 

трудъ

   

часто

   

не

 

вознагралідающій

заботъ

 

учителя;

    

a

 

пѣпіе,

 

особенно

 

въ

 

сообществ*

многнхъ,

 

поселяетъ

 

и

 

соревнованіе

 

и

 

охоту

 

скорѣе

выучить.

    

Одпнъ

   

заиѣ.іъ,—другіе

   

уже

 

по

 

нанѣву

прииомпиаютъ

 

и

 

вмѣств

 

поютъ,

 

и

 

таки.мъ

 

образомъ

не

 

замѣчая

 

заучивают?»

   

и

 

непримѣтно

 

усвонваюгъ

себѣ

 

ту

 

или

 

другую

 

молитву,

 

тотъ

 

или

 

другой

 

тро-

парь.

 

Крсстьяиип?»^

 

какъ

 

и

 

всякій,

 

любптъ

 

услаж-

дать

 

піініем?»

 

радость

 

и

 

горе,

 

трудъ

 

и

 

отдыхъ—это

аксюма.

 

Взгрустнулось

 

ли

 

ему,

 

онъ

 

можетъ

 

припом-

нить

 

какой

 

нибудь

 

молитвенный

 

стнхъ,

 

сообразный

съ

 

настроеніемъ

   

души

 

его,

 

и

 

эгимъ

 

пѣніемъ

 

усла-

дить

 

свое

 

горе;

 

вееелъ

 

ли

 

онъ,—такою

 

молитвенною

пѣсиію

 

и

 

молість

    

выразить

   

свою

   

радость,—мало

сказать:

 

выразить,

    

а

 

освятить

   

свою

 

радость.

 

Мы

не

 

запрещаемъ

 

имъ

 

пѣть

 

и

 

свои

 

народный,

 

только

скромпыя

 

пѣенп

 

во

 

время

 

ихъ

 

деревенских?»

 

иразд-

нііковъ, — ае

 

мѣшаечъ

   

их?»

 

веселью,

 

и

 

удовольетві-

ячъ

 

нхъ.

 

Но

 

слава

 

Богу!

 

иыпѣ

 

рѣліе

  

и

 

рѣл;е

 

слы-

шатся

  

эти

 

грубый,

 

бурлацкія

 

нѣспн,

 

оть

 

которыхъ

и

 

уху

 

и

 

сердцу

 

становится

 

тяжело.

 

Самые

 

веселые

им»

 

праздники

 

часто

 

оканчиваются

 

пѣіпемъ

 

церков-
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ныхъ

 

стиховъ;

    

такимъ

 

образомъ

 

ихъ

 

праздник?»

 

и

их?»

 

веселье

 

обращаются

 

въ

 

хвалу

 

Богу.

Удовлетворивъ

 

своему

 

любопытству,

 

и

 

поже-

лавъ

 

всѣмъ

 

собесѣдникамъ

 

и

 

отцу

 

Димнтрію

 

успѣ-

ха

 

и

 

благословен!я

 

свыше

 

въ

 

начатомъ

 

трудѣ,

 

мы

отправились

 

далѣе.

Одинъ

 

изъ

 

проѣзжихъ.

10

 

поября

 

1865

 

года.

(

 

Продолженье

   

будете).

ОЪЪЯВЛЕШЯ.

ОТЪ

 

СКОПИНСКАГО

   

Г0Р0ДС КА ГО

   

ОБЩЕСТВЕИНАГО

 

БАНКА.

Скопинскіп

 

городской

 

общественный

 

банкъ

 

при-

нимаетъ

 

вклады

 

для

 

обрашенія

 

изъ

 

процентовъ

 

отъ

присутственныхъ

 

мѣстъ

 

всякаго

 

наименованія,

 

казен-

ныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

учрежденій

 

всякаго

 

рода,

 

на-

ходящихся

 

какъ

 

въ

 

городѣ

 

Скопинѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

городахъ

 

Имперіи,

 

отъ

 

должностных-^

 

а

 

также

и

 

частныхъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

лицъ,

 

жительствующихъ

въ

 

городѣ

 

Скопинѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ,

 

также

 

при-

нимаются

 

для

 

процентовъ

 

обращенія

 

вклады

 

капита-

ловъ,

 

принадлежащихъ

 

монастырямъ,

 

церквамъ

 

и

 

об-

ществамъ.

 

Вклады

 

принимаются

 

отъ

 

вкладчаковъ

 

лич-

но

 

и

 

чрезъ

 

почту,— или

 

на

 

неопредѣленное

 

время,

 

съ

обязательствомъ

 

возврата

 

ихъ

 

по

 

востребованію,

 

или

на

 

сроки

 

отъ

 

трехъ

 

до

 

двѣнадцати

 

лѣтъ.

 

На

 

вклады

безерочные,

 

т.

 

е.

 

внесенные

 

до

 

востребованія,

 

банкъ

платитъ

 

проценты

 

по

 

ПЯТИ

 

рублей

 

на

 

СТО

 

въ

 

годъ,

на

 

вклады

 

же

 

внесенные

 

на

 

сроки

 

отъ

 

трехъ

 

до

двенадцати

 

лѣтъ

 

банкъ

 

платитъ

 

проценты

 

по

 

ШЕСТИ
рублей

 

на

 

СТО

 

въ

 

годъ.

 

Вклады

 

возвращаются

 

или

проценты

 

на

  

нихъ

 

выдаются

   

вкладчиками

 

лично,

 

или
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чрезъ

 

почту,

 

не

 

иначе

 

какъ

 

по

 

доставлены

 

вкладчи-

ками

 

въ

 

банкъ

 

билетовъ

 

на

 

вклады.

 

Причемъ

 

для

 

пре-

доставленія

 

вкладчикамъ

 

болѣе

 

удобствъ

 

при

 

переводѣ

капиталовъ

 

изъ

 

другихъ

 

кредитныхъ

 

установленій

 

въ

банкъ,

 

сей

 

банкъ

 

открылъ

 

пріемъ

 

отъ

 

вкладчиковъ

билетовъ

 

кредитныхъ

 

установленій

 

для

 

перевода

 

за-

ключающейся

 

въ

 

нихъ

 

суммы

 

въ

 

банкъ

 

на

 

процентное

обращеніе,

 

на

 

срочное

 

или

 

безсрочное

 

время,,

 

но

 

съ

 

тѣмъ

однако

 

же,

 

если

 

на

 

именныхъ

 

билетахъ

 

будетъ

 

сдѣлана

владѣльцами

 

оныхъ

 

надпись,

 

засвидетельствованная

присутственнымъ

 

мѣстомъ

 

о

 

предоставленіи

 

банку

права

 

на

 

истребованіе

 

откуда

 

слѣдуетъ

 

по

 

тѣмъ

 

биле-

тамъ

 

слѣдующей

 

суммы,

 

безъпмеиные

 

же

 

билеты

кредитныхъ

 

установлены

 

и

 

государственнаго

 

казначей-

ства

 

(серіи),

 

для

 

обращенія

 

находящейся

 

въ

 

нихъ

суммы,

 

въ

 

число

 

процентныхъ

 

вкладовъ

 

банка

 

вносят-

ся

 

въ

 

банкъ

 

безъ

 

всякихъ

 

на

 

нихъ

 

надписей

 

при

однихъ

 

только

 

объявленіяхъ

 

владѣльцевъ

 

тѣхъ

 

биле-

товъ.

 

Балеты

 

на

 

вклады

 

банковым?»

 

уставомъ

 

разрѣ-

шено

 

банку

 

выдавать

 

вкладчикамъ

 

сообразно

 

ихъ

желанію,

 

именные

 

или

 

безъименные

 

(на

 

предъявителя),

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

каждый

 

вкладъ

 

не

 

именной

 

билетъ

былъ

 

не

 

менѣе

 

пятидесяти

 

рублей,

 

а

 

на

 

билетъ

 

безъ-

именный

 

не

 

менѣе

 

трехъсотъ

 

руб.

 

серебромъ.

 

При

чемъ

 

вкладчикамъ

 

предоставляется

 

вносить

 

въ

 

банкъ

вклады

 

съ

 

условіями

 

наприм.:

 

они

 

могутъ

 

объяснять

 

въ

объявленіяхъ,

 

при

 

которыхъ

 

будутъ

 

вноситься

 

вклады,

что

 

они

 

предоставляютъ

 

тѣ

 

вклады,

 

въ

 

случаѣ

 

ихъ

смерти,

 

въ

 

пользу

 

своихъ

 

родственниковъ,

 

или

 

что

они

 

желаютъ

 

обратить

 

вклады,

 

или

 

съ

 

нихъ

 

проценты,

на

 

предметы

 

благотворительности

 

и

 

проч.

 

Кромѣ

 

вы-

шеозначеннаго,

 

банком?,

 

открыть

 

пріемъ

 

от?,

 

присут-

сгвенныхъ

 

мѣстъ,

    

обществъ,

    

должностныхъ

 

и

 

част-



—

 

1
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ныхъ

 

лпцъ

 

вкладовъ

 

на

 

текущій

 

счетъ,

 

на

 

оспованіи
правплъ

 

опубликованныхь

 

въ

 

семъ

 

году

 

въ

 

№

 

14-мъ

указателя

 

правительственныхъ

 

распоряженій

 

по

 

ми-

нистерству

 

Финансовъ,

 

на

 

каковые

 

вклады

 

банкъ

 

пла-

титъ

 

проценты

 

по

 

ПЯТИ

 

рублей

 

на

 

СТО

 

въ

 

годъ.

Сверхъ

 

того

 

банкъ

 

ожидает?,

 

въ

 

непродолжптельномъ

времени

 

отъ

 

правительства

 

разрѣшенія

 

на

 

пріемъ

 

для

процентнаго

 

обращенія

 

въ

 

банкѣ

 

вкладовъ

 

на

 

вѣчное

время .

Всіі

 

ввѣренныс

 

баш;у

 

вклады,

 

сообразно

 

Высо-

чайше

 

утвержденнаго

 

банковаго

 

устава,

 

обеспечи-

ваются

 

не

 

только

 

значительным?»

 

основнымъ

 

бан-

ковычъ

 

капита.іомъ,

 

но

 

п

 

всѣмъ

 

соетояніемт»

 

Ско-

ппнскаго

 

городскаго

 

общества,

 

простирающимся

на

 

нисколько

 

милліоновъ

 

руб.»ей

 

серебром?..

 

Без-

срочные

 

безъпменныс

 

билеты

 

на

 

вклады,

 

вносимые

въ

 

Сконнискій

 

банк?»,

 

разрешено

 

принимать

 

въ

казну

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

наличными

 

деньгами

 

въ

 

той

самой

 

сумчѣ,

 

на

 

которую

 

они

 

выданы,— по

 

казен-

ныѵгь

 

подрядам?,

 

и

 

ноставкачъ

 

в?>

 

районѣ,

 

уиазан-

номъ

 

51

 

статьею

 

Высочайше

 

утвсржденнаго

 

6

Февраля

 

1862

 

г.

 

банковаго

 

устава.

Примѣчаніе

 

1-е.

 

Вкладчики,

 

усматривая

 

значительную

 

для

себя

 

пользу

 

отъ

 

возвыщенія

 

Скошщекимъ

 

банкомъ

 

процентовъ

 

на

вклады

 

протпвъ

 

другихъ

 

кредптныхъ

 

учрежденій

 

н

 

сознавая

 

при

 

тимъ,

что

 

закоиъ,

 

изъясненный

 

въ

 

банковомъ

 

уставѣ,

 

на

 

равиѣ

 

съ

 

прочими

городскими

 

банками,

 

благонадежно

 

гарантпруетъ

 

вклады

 

Скопнискаго

банка,

 

внесли

 

со

 

время

 

открытія

 

банка

 

(съ

 

иебольшимъ

 

въ

 

два

 

года)

въ

 

банкъ

 

вкладовъ

 

болѣе

 

500,000

 

рублей

 

серебромъ.

 

Эти

 

вклады

поступили

 

отъ

 

присутственные

 

мѣстъ,

 

отъ

 

должностныхъ

 

духовнаго,

гражданскаго

 

и

 

военнаго

 

вѣдомствъ,

 

а

 

такъ

 

же

 

и

 

отъ

 

частныхъ

лицъ,

 

отъ

 

обществъ,

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

пзъ

 

губерній:

 

мѣстной

Рязанской,

 

Московской,

 

Тверской,

 

Тамбовской,

 

Ярославской,

 

Воронеж-

ской,

 

Тульской,

 

Казанской,

 

Вологодской,

 

Симбирской,

 

Владіімірской,

Вятской,- Саратовской,

 

Черниговской,

 

Смоленской,

 

Екатериноелавской,



—

 

loi
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Калужской,

 

Кіевской,

 

Костромской,

 

Курской,

 

Могилевской,

 

Ниже-

городской,

 

Повогородской,

 

Новочеркасской,

 

Орловской,

 

Пензенской,

Пермской,

 

Полтавской,

 

Самарской,

 

Ставропольской,

 

Псковской,

 

Харь-

ковской,

 

Херсонской,

 

н

 

изъ

 

Бессарабской,

 

Грузинской

 

и

 

Кавказской

Областей,

 

ГСішсейскаго

 

округа,

 

изъ

 

царства

 

Польскаго

 

и

 

Веліщаго

Княжества

 

Финляндскаго.

Примѣчаніе

 

j2-e.

 

Изъ

 

№

 

282

 

Бнржевыхъ

 

Вѣдолостей

 

видио:

по

 

отчетностямъ

 

городскихъ

 

общественныхъ

 

бапковъ,

 

доставленнымъ

въ

 

министерство

 

Фпнансовъ

 

оказалось,

 

что

 

только

 

Орловскій

 

банкъ

превзошелъ

 

Скоппнскііі

 

банкъ

 

размѣромъ

 

банковой

 

прибыли

 

на

 

основ-

ный

 

банковый

 

капиталь;

 

во

 

всѣхъ

 

же

 

другихъ

 

городскихь

 

баикахъ

полученныя

 

на

 

основные

 

банковые

 

капиталы

 

прибыли,

 

ниже

 

прибылей

Скошшскаго

 

банка.

Банкъ

 

прпппмаетъ

    

къ

 

учету

 

векселя

    

отъ

    

лицъ

всѣхъ

 

сословіи,

 

имѣющихъ

 

по

 

закону

 

право

 

обязывать-

ся

 

векселями

 

и

 

пзвѣстныхъ

   

банку

 

своею

   

состоятель-

ностью,

 

а

 

также

 

прпипмаЕотся

 

банкомъ

 

къ

 

учету

 

купо-

ны

 

по

 

билетамъ

 

банковымъ

 

и

 

коммисіи

 

погашенія

 

дол-

говъ

 

и

 

облнгацііі,

 

вышедшія

 

по

 

тиражу;

 

учетная

 

опе-

ранда

 

ограничивается

    

годовымъ

    

срокомъ;

 

а

 

притомъ

банкъ

 

выдаетъ

 

ссуды

    

подъ

 

залогъ:

 

участковъ

 

аемли,

находящихся

    

какъ

 

въ

 

Скопинскомъ

 

уѣздѣ,

 

такъ

 

и

 

но

псѣхъ

 

другихъ

 

уѣздахъ

   

Рязанской

    

губерніи,

    

камен-

ныхъ

 

и

 

деревянныхъ

    

домовъ,

 

торговыхъ

 

лавокъ,

 

за-

водовъ

    

и

 

другихъ

    

зданій

    

находящихся

    

въ

   

городѣ

Скопіиіѣ,

 

а

 

также

 

и

 

товаровъ

 

россіііскаго

 

произпеденія,

назначенныхъ

   

къ

 

сбыту,

 

какъ

    

за

    

границу,

    

такъ

 

и

внутри

 

пмперіи;

   

бнлетовъ

 

государственнаго

 

казначей-

ства

 

и

 

государственной

    

коммпсіи

 

погашенія

 

долговъ,

государственныхъ

    

5/0

 

и

 

4'Уо

    

банковыхъ

    

бнлетовъ,

безъименныхь

 

бнлетовъ

 

общественныхъ

 

банковъ

 

акцій
и

 

облигацій,

   

выпускаемыхъ

    

частными

    

компаніями

 

и

пользующихся

    

гарантіею

 

правительства,

    

или

 

прини-

маемыхь

 

въ

 

залогь

 

по

 

казенньшъ

 

подрядамъ

 

и

 

постав-



—
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—

камъ.

 

Ссуды

 

выдаются

 

подъ

 

залогъ

 

недвижимыхъ

пмуществъ

 

на

 

сроки

 

отъ

 

одного

 

до

 

двѣнадцати

 

лѣтъ,

а

 

подъ

 

залогъ

 

движимости—срокомъ

 

отъ

 

одного

 

до

двенадцати

 

мѣсяцевъ.

 

Проценты

 

банкомъ

 

получаются

по

 

учетной

 

и

 

ссудной

 

операціямъ

 

по

 

восьми

 

рублей

на

 

сто

 

въ

 

годъ.

Правленіе

 

банка

 

открываетъ

 

свои

 

засѣданія

 

три

раза

 

въ

 

недѣлю:

 

по

 

понедѣльнькамъ,

 

средамъ

 

и

 

суббо-

тамъ.

 

Правленіе

 

байка

 

въ

 

производства

 

вышеозначен-

ныхъ

 

банковыхъ

 

операцій

 

руководствуется,

 

какъ

 

и

 

во

всѣхъ

 

дѣйствіяхъ

 

своихъ,

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

б-го

 

Февраля

 

1862

 

года

 

уставомъ

 

о

 

городскихъ

 

обще-

ственныхъ

 

банкахъ,

 

опублпкованномъ

 

въ

 

газетахъ.

Директоръ

 

Рыкова.

ЖУРПАЛЪ

НАРОДНАЯ

 

БЕСѢДА

въ

 

1866

  

году.

Народная

 

Бесѣда

   

по

 

программѣ

 

своей

 

заключаетъ

 

въ

 

се-

бѣ

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

I.

  

Правительственный

 

распоряженія

 

и

 

узаконе-

нія,

 

касающіяся

 

устройства

 

крестьянскаго

 

быга.

 

(Этотъ

 

отдѣлъ

ішѣетъ

 

цѣлію

 

ознакомленіе,

 

въ

 

особенности

 

поселянъ,

 

рабочихъ

 

и

промышленныхъ

 

людей

 

съ

 

ихъ

 

правами

 

и

 

обязанностями.

 

Сюда

 

вхо-

дятъ

 

вполнѣ

 

всѣ

 

правительственный

 

распоряженія

 

касательно

сельскаго

 

иаселенія,

  

мпровыхъ

 

и

 

земскихъ

 

учрежденій).

II.

   

Духовное

 

чтеніе.

 

Статьи

 

о

 

церковной

 

службѣ,

 

обря-

дахъ,

 

прииадлежностяхъ

 

православнаго

 

богослуженія,

 

пастырскія

 

uo-

ученія

 

и

 

проч.

 

Словесность.

 

Повѣсти,

 

разсказы,

 

пѣсии.

 

стихо-

творенія,

 

годныя

 

преимущественно

 

для

 

чтенія

 

въ

 

школахъ.

III.

   

Науки.

 

Естествознаніе,

 

хозяйство,

 

землеоиіісаніе,

 

быто-

писаніе,

 

ремесла,

 

искусства,

 

народное

 

здравіе

 

и

 

проч.

 

Въ

 

атомъ

 

же

отдѣлѣ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

статьи

 

но

 

предметамъ

 

воснитанія

 

и

 

на-

чальнаго

 

обучеиія,

 

свѣдѣиія

 

о

 

различныѵь

 

способахь

 

пренодаванія,

 

о

прпготовленіи

 

се.іьскихъ

 

учителей,

    

практическіе

 

уроки

 

и

 

нроч.
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IV.

 

Смѣсь.

 

Открытія,

 

изобрѣтенія,

 

случаи,

 

разныя

 

извѣс-

тія—вообще

 

мелкія

 

статьи.

 

Такъ

 

же

 

извѣстія

 

о

 

школахъ,

 

о

 

числѣ

учащихся,

 

объ

 

учебныхъ

 

пособіяхъ;

 

извѣстія

 

о

 

книгахъ;

 

разборъ

книгъ,

 

нредиазначаемыхъ

 

для

 

народа

 

и

 

народныхъ

 

школъ.

Къ

 

статьямъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

прилагаются

 

рисунки

 

и

чертежи.

 

По

 

мѣрѣ

 

возможности

 

присоединяются

 

полезный

 

при-

ложения.
Еікеиѣсячныя

 

сообщенія

 

всѣхъ

 

правительствен-

ныхъ

 

распоряяіеній,

 

касающихся

 

мировыхъ

 

и

 

земскпхъ

 

учреж-

деиій,

 

будутъ

 

весьма

 

важны

 

и

 

полезны

 

для

 

всѣхъ

 

сословій,

для

 

всякаго,

 

не

 

только

 

сельскаго,

 

но

 

и

 

городскаго

 

обывателя,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

журнала,

 

имѣющій

 

свою

 

особую

 

нумерацію

страницъ,

 

моя;етъ

 

быть

 

отдѣляемъ

 

въ

 

видѣ

 

особом

 

книжки

 

и

 

посте-

пенно

 

составитъ

 

сборникъ,

 

удобный

 

для

 

справокъ.

Народная

 

Бесѣда

 

издается

 

ежемѣеячно

 

книжками,

каждая

 

но

 

S

 

и

 

6

 

печатныхъ

 

лнетовъ,

 

то

 

есть

 

по

 

80— 96

 

страницъ

и

 

болѣе.

Годовая

 

цѣна

    

за

 

двѣнадцать

    

кишкекъ

    

2

 

р.

 

с.

 

съ

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

почтовыя

  

коиторы.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

(на

 

Вас.

 

Остр.,

 

на

 

углу

8-й

 

линіи

 

и

 

Большего

 

проспекта,

  

д.

 

К?.

  

,9/26 ).

Съ

 

требованіямп

 

просимъ

 

обращаться

 

не

 

черезъ

 

книгопродавцевъ,

а

 

прямо

 

въ

 

Редакцію.

 

Иногородные

 

надписываютъ

 

просто:

 

,,въ

Редакцію

 

Народной

 

Бесѣды,

   

въ

 

С.-Петербургѣ".

Редакторъ-издатель

 

В.

 

Дерикеръ.

ОБЪ

    

ИЗДАНІИ

ЧЕРІШГОВСКИХЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

  

ИЗВѢСТІЙ

въ

 

1866

   

году.

Черииговскія

 

Енархіалыіыя

 

пзвѣстіа

   

будутъ

 

выходпть

 

отдѣльны-

ми

 

номерами,

    

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа,

    

ОФФіщіальная

 

чрезъ

    

недѣлю,

 

а

иногда

 

чрезъ

 

двѣ,

  

нео<і»і>нціальная

  

всегда

  

чрезъ

 

двѣ.

1)

   

Цѣна

 

годовому

 

издаиію:

 

съ

 

пересылкою

 

пять

 

рублей

 

пять-

деелтъ

 

коп.

  

(5

  

р.

  

50

  

коп.).

2)

   

Но

 

принадлежащее

 

вѣдомству

    

Чернпговскаго

   

Епархіальнаго
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Начальства

 

могутъ

 

выписывать

 

неоффнціальную

 

часть

 

отдѣлыю

 

безъ

оФФиціальной

 

по

 

цѣнѣ

  

3

 

р.

 

сереб.

Bel;

 

подписчики

 

въ

 

семь

 

1866

 

г

 

пмѣютъ

 

получать

 

какъ

 

осо-

бое

 

прпложеніе

 

къ

 

Извѣстіямъ

 

продолженіе

 

«Славянскіе

 

Святые».

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій.

Иногородные

 

подписчики

 

благово.іятъ

 

адресоваться

 

въ

 

Редакцію

Енаршльныхъ

 

Извѣстій,

 

означая

 

званіе,

 

имя,

 

фэмплію

 

и

 

мѣсто

 

жи-

тельства.

Редакція

 

Еиархіалыіыхъ

 

Извѣстій

 

покорнѣйше

 

яроситъ

 

всѣхъ

образованныхъ

 

лпцъ

 

содѣйствовать

 

ей

 

своими

 

трудами.

 

Въ

 

особенности

она

 

нрпглашаетъ

 

всѣхъ

 

"свящеиниковъ

 

Черниговской

 

Епархіи

 

присылать

своп

 

статьи

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

неоФФіщіальнои

 

части.

ИЗЪ

 

РЕДАКЦІИ

 

ЧЕРИНГОВСКЙХЪ

 

ЕІІАРХІЛЛЫІЫХЪ

 

извъстій
МОГУТЪ

 

БЫТЬ

 

ПОЛУЧАЕМЫ

 

КНИГИ:

1)

   

Православное

 

Догматическое

 

Богословіе

 

въ

 

2-хъ

 

час-

тяхъ.

 

Сочиненіѳ

 

Филарета,

 

Архіепископа

 

Черниговскаго.

 

Черниговъ

1864

 

г.

 

Цѣна

 

обѣимъ

 

частямъ:

 

въ

 

корешкѣ,

 

съ

 

портретомъ

 

автора

3

 

р.

 

40

 

к.

 

безъ

 

пересылки;

 

въ

 

б}мажкѣ,

 

безъ

 

портрета

 

2

 

р.

 

70

в.

 

тоже

 

безъ

 

пересылки.

2)

   

Еспюріп

 

Русской

 

Церкви.

 

Періоды:

 

I,

 

И,

 

III,

 

IV

 

и

 

V.

Изд.

 

4-е.

 

Черниговъ.

 

1862

 

г.

 

Цѣна

 

3

 

р.

 

сер.

 

за

 

пересылку

 

при-

лагается

 

за

 

3

 

фун.

 

Отдѣльио

 

1

  

періодъ

 

1

 

р.

 

съ

 

пересыл.

3)

   

Слова

 

и

 

Бесѣды,

 

въ

 

4

 

частахъ.

 

Черниговъ

 

1863

 

г.

 

Ц.

3

 

р.

 

с,

 

и

 

за

 

пересыл.

  

за

 

2

  

Фун.

4)

  

Лугъ

 

Духовный.

 

Блаженнаго

 

Іоанна

 

Мосха.

 

М.

 

1853

 

г.

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

с,

 

за

 

пересыл.

 

за

 

2

 

Фун.

5)

   

Бесѣды

 

о

 

Страданіяхъ

 

Спасителя.

 

Въ

 

2-хъ

 

ч.

 

М.

1857

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

6)

   

Гласъ

 

Божіи

 

къ

 

Грѣшнику.

 

Черниговъ

 

1860

 

г.

 

Ц.

40

 

к.

 

съ

 

порссылкою.

7)

   

Описаніе

 

Харьковской

 

Епархіи,

 

въ

 

5

 

отдѣлепіпХъ.

 

M.

1857

 

г.,

 

за

 

каждое

 

отдѣленіе

 

75

 

коп.

  

съ

 

пересылкою.

8)

   

Обзорь

 

русскоЬ,

 

Духовной

 

литературы.

 

Отд.

 

1

 

Харь-

ковъ,

 

1859

 

г.

 

1

 

р.

 

60

 

к.

 

съ

 

перес.

 

за

 

2

 

Фун.

9)

    

Обзорь

 

Духовной

    

литературы.

 

Отд.

 

2.

 

изд.

  

2

 

умно-



—

 

во-

женное.

 

Черниговъ,

 

1863

 

г.

 

1

 

p.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

2

 

Фун.

10)

   

Русскіе

 

Святые:

 

за

 

Январь,

 

Февраль,

 

Мартъ,

 

Апрѣль,

Май,

 

Іюнь,

 

Іюль,

 

Августъ

 

и

 

Сентябрь

 

мѣсяцы

 

но

 

50

 

коп.

 

за

 

мѣсяцъ,

безъ

 

пересыл.

11)

   

Черниговъ.

 

Ч.

  

1863

 

г.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

  

с.

12)

   

Опытъ

 

объясненія

 

на

 

посланіе

 

Апостола

 

Павла

 

къ

Галатамъ.

 

Черниговъ

 

1862

 

г.

  

Цѣна

 

75

  

коп.

13)

   

Историческое

 

ученіе

 

объ

 

отцахь

 

церкви.

 

Въ

 

сокраще-

ніи.

 

Черниг.

 

1864

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

14)

   

ИсторическШ

 

обзорь

 

пѣснопѣвцевъ

 

и

 

пѣснопѣнія

Греческой

 

Церкви.

 

Изданіе

 

второе,

 

дополненное.

 

Черниговъ

 

1864

г.

 

Цѣна

 

1

  

р.

  

50

 

коп.,

 

па

 

пересылку

 

за

 

2

 

Фунта.

15)

   

Русскіе

 

Святые.

 

Отдѣленіе

 

III,

 

мѣсяцы:

 

Сентябрь,

Октябрь,

 

Ноябрь

 

и

 

Декабрь,

 

644

 

стран,

 

въ

 

8

 

долю

 

листа.

 

Черни-

говъ

 

1865

 

г.

 

Ц.

  

1

  

р.

  

50

 

к.

 

съ

 

пересыл.

16)

   

Святые

 

Юэкныхъ

 

Славят.

 

Отд.

 

I,

 

мѣсяцы:

 

Яиварь,

Февраль,

 

Мартъ,

 

Апрѣль,

 

Май

 

и

 

Іюнь,

 

156

 

стр.

 

въ

 

8

 

долю

 

листа,

Черниговъ

 

1865

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

к.

 

съ

  

пересылкою.

Всѣ

 

вышеозначенный

 

книги

 

можио

 

получать

 

въ

 

канпелярін

 

Его

Высокоиреосвнщенства

 

Филарета,

 

Архіепископа

 

Чернпговскаго,

 

въ

С. -Петербурге

 

у

 

книгопродавцевъ:

 

Ваганова

 

и

 

Холмуплина,

 

въ

 

Моск-

вѣ

 

у

 

Владнмірскаго,

 

Горбунова

 

и

 

Леденева.

СОДЕРЖАШЕ:

 

I)

 

Поученія,

 

выбранныя

 

изъ

 

св.

 

отецъ

 

(нродолженіе).

Ну

 

Значеніе

 

учеаиковъ

 

Христовыхъ

 

въ

 

человѣчествѣ.

 

Ill)

 

Слово...

IV)

   

ЗамЬтки

 

мнмоходомъ.

   

V)

 

Объявленія.

«Вятскія

 

Еиархіальныя

 

Ведомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Нѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

редакціи,

 

і

 

р.;

 

а

 

съ

 

доставкою

 

ва

 

домъ

 

въ

г.

 

Вяткѣ,

 

иди

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

иѣста, —5

 

рубл.

 

Подписка

 

прини-

мается

 

въ

 

редакиіш

 

сихъ

 

Ведомостей,

 

которая

 

иомѣщается

 

въ

 

зданіяхъ

вятской

 

духовной

 

семинаріи.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

се.мииаріи,

 

Архимандрите

 

Павелв.

Дозволено

 

цензурою.

 

27

 

января

 

1866

 

года.
Ватка.

 

Въ

 

типограФІи

 

К.

 

Блинова.




