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ОФФИЦІА

 

льный,
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РШІОРЯЙШІІЯ

 

II

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ!

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Опредьленіе

 

Святьйшаго

 

Сѵнода.

О

 

пншѣ

 

M.

 

Терне

 

..Учебникъ

 

русского

 

стенографи-

ческим

 

слухового

 

письма".

Но

 

указу

 

ЕГО

 

ИМІІЕРАТОРОКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА.
(

 

'НіітѢйиіій

 

Ііраіштельствующій

 

<

 

Ѵнодъ

 

слушали:

 

предло-

жено

 

Г.

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Нрокурора.

 

отъ

 

11-го
декабри

 

1Ж0

 

г.

 

за

 

$s

 

515.

 

съ

 

журналом'/,

 

Учебнаго
Комитета,

 

коимъ

 

признается

 

возможнымъ

 

(вставленный

полковникомъ

 

Михаи.юмъ

 

Терне

 

..Учебникъ

 

русскаго

стенографического

 

слуховаго

 

письма"

 

(О.-Потербургъ.
1870

 

г..

 

цѣна

 

1

 

рубль)

 

допустить

 

къ

 

нріобрѣтенію

въ

 

фундаментальный

 

библіотеки

 

духовно-учобныхъ

 

заве-

деній.

 

нодъ

 

условіомъ

 

значительного

 

уменьшения

 

дѣны

книги.

 

Приказали:

 

Заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета
утвердить,

 

и.

 

для

 

объявленія

  

о

 

семъ

 

ІІрав.іеніямъ

 

Дѵ-



ховньш^.Семинарій

 

и

 

Училищъ

 

и

 

Совѣтамъ

 

Енархіаль-
ныхъ

 

лсенекихъ

 

Училищъ,

 

сообщить

 

диркулярно.

 

чрѳзъ

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

съ

 

нриложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

жур-

нала

 

Комитета.
(Шт.

 

Вѣстн.

 

M

 

7).

itiioko.
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Шремѣпы

 

по

 

службѣ.
m

                 

оІ\^ДТ(
Свяіценникъ

 

Вятскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Але-
ксапдръ

 

Еостровъ,

 

но

 

нрошонію

 

его,

 

13

 

февраля

 

пере-

мѣщенъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

къ

 

Глазовскому
Преображенскому

 

собору.

—

  

Настоятель

 

Отарокильмозскаго

 

прихода

 

Малмыж-
скаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Стефанъ

 

Жевитскгй,

 

по

 

про-

шенію

 

его.

 

13

 

февраля

 

иеремѣщенъ

 

на

 

вакансію

 

по-

мощника

 

настоятеля

 

въ

 

Ошланскій

 

приходъ

 

Нолинскаго
уѣзда,

 

вмѣсто

 

назначеннаго

 

на

 

эту

 

вакансію

 

учителя

Нолинскаго

 

городскаго

 

училища

 

Василія

 

Лобовикова,
который,

 

по

 

ходатайству

 

его,

 

освобожденъ

 

отъ

 

этого

назначенія.

—

  

Помощникъ

 

настоятеля

 

Подрѣ.іьскаго

 

приход»

Орловского

 

уѣзда

 

священникъ

 

Іоапнъ

 

Зубаревъ

 

13

 

фев-

раля

 

опредѣленъ

 

настоятелемъ

 

сего

 

прихода,

 

а

 

на

 

его

згЬсто

 

помощникомъ

 

настоятеля,

 

того

 

же

 

дня,

 

назначен!»

діаконъ

 

села

 

Пижемскаго

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

ГеоргШ
Вобловгщкіи.

—

    

Помощникъ

 

настоятеля

 

Толманскаго

 

прихода

Уржумскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Евфимій

 

Иваповскт*
согласно

 

его

 

прошенію.

 

26

 

января

 

неремѣщенъ

 

на

 

та-



~

 

m

 

-

ковую

 

же

 

вакансін»

  

въ

 

Пектубаевекш

   

ириходъ

  

Яран-
скаго

 

уѣзда.

—

  

Бывшій

 

учитель

 

Каринскаго

 

начальнаго

 

училища

Владиміръ

 

Мыштнъ

 

13

 

февраля

 

онредѣленъ

 

на

 

ва-

кансію

 

настоятеля

 

въ

 

Полозовекій

 

ириходъ

 

Сарануль-
скаго

 

уѣзда.

—

    

Іеромонахъ

 

Вятскаго

 

Успенскаго

 

монастыря

Аркадій,

 

по

 

ходатайству

 

его,

 

13

 

февраля

 

иеремѣщенъ

въ

 

Олободскій

 

Крестовоздвиженскій

 

монастырь.

—

  

Священникъ

 

села

 

Закаринья

 

Слободскаго

 

уѣзда

Михаилъ

 

Овчиншіковъ

 

12

 

февраля

 

утвержденъ

 

законо-

учите.іемъ

 

въ

 

мѣстномъ

 

начальномъ

 

училищѣ.

—

  

Настоятель

 

Троицкаго

 

прихода

 

Котельническаго
уѣзда

 

священникъ

 

Іоапнъ

 

Сычуговъ,

 

согласно

 

прошенію
его,

 

по

 

старости

 

и

 

слабому

 

здоровью,

 

16

 

февраля

 

уво-

ленъ

 

за

 

пггатъ.

 

на

 

мѣсто

 

его

 

настоятелемъ

 

прихода

назначенъ

 

помощникъ

 

настоятеля

 

того

 

же

 

прихода

 

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

 

Юферевъ,

 

а

 

на

 

вакансію

 

помощника

настоятеля

 

неремѣщенъ

 

по

 

собственному

 

проіпенію

 

на-

стоятель

 

Е.іеовскаго

 

прихода

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

свя-

щенникъ

 

Николай

 

Кошурниковъ.
—

  

Діаконъ

 

Елабужской

 

Николаевской

 

церкви

 

Ѳео-

доръ

 

Егібардгтъ

 

10

 

февраля

 

рукоиоложедъ

 

во

 

священ-

ника,

 

съ

 

оетавленіемъ

 

на

 

занимаемомъ

 

имъ

 

псалом

 

щи-

ческомъ

 

мѣстѣ.

—

  

Состоящій

 

на

 

вакансіи

 

псаломщика

 

при

 

Влади-
мірской

 

церкви

 

въ

 

г.'

 

Царевосанчурскѣ

 

діаконъ

 

Николай
Шиткинъ,

 

по

 

прошенію

 

его,

 

16

 

февраля

 

перемѣщенъ

на

 

таковую

 

же

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Пижемекое

 

Яранскаго
уѣзда,

—

  

Испр.

 

должн.

 

псаломщика

 

въ

 

се.іѣ

 

Токтай-бѣля-

кѣ

 

Уржумскаго

 

уѣзда

 

Василій

 

Макаровъ,

 

по

 

прошенію
его,

 

13

 

февраля

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Уржумскому

 

собору,

 

а



-

 

86

 

-

состоящій

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

сверхъ

 

штата

 

иеправ.

 

должн.

псаломщика

 

Петръ

 

Елеонскій

 

опредѣлонъ

 

на

 

штатную

псаломщическую

 

вакансію

 

въ

 

томъ

 

же

 

селѣ.

—

  

Пѣвчій

 

архіерейскаго

 

хора

 

НасилШ

 

Попцовъ.

 

по

прошенію

 

его.

 

20

 

февраля

 

опредѣленъ

 

исправляющим],

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Малмыжскому

 

собору.

—

  

Уволенный

 

изъ

 

1-го

 

класса

 

Семинаріи

 

Алексѣіі

Дьяконовъ

 

16

 

февраля

 

опредѣленъ

 

исправляющимъ

 

долж-

ность

 

псаломщика

 

къ

 

Владимірской

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Ца-
ревосанчурскѣ.

—

  

Діаконъ

 

Вятскаго

 

женекаго

 

монастыря

 

Ьонстан-

тгтъ

 

Сушковъ

 

15

 

фев^ля

 

рукоположенъ

 

во

 

священника.

—

  

Надзиратель

 

Вятскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

Евге-
ній

 

Тгіхошщкій

 

17

 

февраля

 

опредѣленъ

 

на

 

вакансію
помощника

 

настоятеля

 

въ

 

Быстрицкій

 

ириходъ

 

Орлов-
скаго

 

ѵѣзда.

—

  

Діаконъ

 

села

 

Верхнорзинскаго

 

Глазовскаго

 

уѣзда

Ппколаіі

 

Сушковъ

 

17

 

февраля

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Вятско-
му

 

женскому

 

монастырю.

Ножертвоваиге.

Въ

 

пользу

 

разрушенныхъ

 

и

 

разграбленныхъ

 

Турками
С.іавянскихъ

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

поступило

 

въ

 

Вят-

скую

 

.Духовную

 

Консисторію

 

въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ:

 

отъ

Влагочинныхъ

 

протоіерея

 

Алексѣя

 

Емельянова

 

Ь

 

руб.

75

 

к.

 

и

 

протоіерея

 

Василія

 

Курбановскаго

 

28

 

р.

 

30

 

к.,

итого

 

30

 

руб.

 

о

 

кои.

------------------------------------------------- 1



-

 

87

 

-

О

 

В

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

И

 

1

 

И.

ПРОДАЮТСЯ

   

КНИГИ

у

 

всфхъ

 

извѣстныхъ

   

книгопродавцев*

 

С.Петѳрбурга,

 

Москвы,

Казани,

 

Кіева,

 

Харькова,

   

Одессы,

 

Тифлиса

  

и

 

у

 

самаго

 

сочи

нителя

 

и

 

издателя,

Законоучителя

 

четвертой

 

Нрогимназш

  

M

   

H.

 

Проев,

 

н

 

Днротихн.

 

Аріих
Учнлпща

 

священника

 

Снасобочарнвскоіі

 

Тихвинской

 

церкви

 

(въ

 

Снб.,

 

на

Выбор,

 

crop

 

,

 

Воскр.

 

ул.,

 

д.

 

№

 

11,

 

близь

 

Воскр.

 

моста).

   

'

ВАСИ

 

ЛЬ

 

Я

    

МИХАЙЛОВСКАГО.
эмич

 

О

1.

   

Сокращенный

 

молитвенник*,

 

изъясн.

 

и

 

пер.

 

7-е

 

изд.

 

съ

 

187!
г.

 

Д.

 

8

 

к.

 

без*

 

пер.

 

Снб.

 

1878

 

г.

2.

   

Молитвенник*.

 

Съ

 

изъясн.

 

и

 

вер'.;

 

съ

 

карт.

 

Спб.

 

1878

 

р

 

6-е
изд.

 

Ц.

  

12

 

к.

 

безъ

 

пер.

3.

   

Начальное

 

Обученіе

 

Православной

 

Вѣрѣ.

 

Съ

 

картинками.

 

Цѣна

20

 

кои.

 

безъ

 

персе.

 

5-е

 

изд.

 

доп.

 

Од.

 

IV

 

Отд.

 

С.

 

Е.

 

И.

 

В.

 

К.

 

Здѣсь

помѣщены

 

первые

 

урокі

 

и

 

съ

 

неграмотными

 

но

 

3.

 

Б.
Закон*

 

Божій

  

дли

 

двтей

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ:

4.

  

а)

 

Священная

 

Исторія

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

съ

 

объясн.

 

молитвами

 

и

словарем*.

  

Ц.

 

15

 

к.

 

безъ

 

перес.

5.

   

б)

 

Священная

 

Исторія

 

Новаго

 

Завѣта,

 

съ

 

разсказами

 

изъ

 

цер-

ковной"

 

исторіи

 

общей

 

и

 

русской,

 

со

 

статьями

 

о

 

Богослуженіи,

 

о

 

св.

Таинствах*,

 

Праздникахъ

 

и

 

Постах*.

 

Ц.

 

25

 

а.

 

Въ

 

этих*

 

двухъ

 

книгахь

подъ

 

Л»

 

4-мъ

 

н

 

5-м*

 

содержится

 

весь

 

курсъ

 

сельских*,

 

городских*

 

и

военныхъ

 

н

 

духовных*

 

школь

6.

   

100

 

нартинъ

 

къ

 

Свящ.

 

Исторіи

 

В.

 

и

 

Нов.

 

Завѣта

 

съ

 

подписью

ілавныхъ

 

мыслей

 

разсказа.

 

Это

 

наглядное

 

нособіе

 

и

 

уч.оникъ

 

для

 

негра-

мотных*

 

и

 

грамотных*

 

Ц.

  

50

 

к.

 

без*

 

пер.

7.

  

Краткое

 

объяснѳніе

 

Божественной

 

Литургіи

 

Св.

 

|оанна

 

Златоуста.
Д.

 

7

 

к.,

 

съ

 

2

 

карт.

  

3-е

 

изд.

8.

   

О

 

Литургіи

 

Преждеосвященныхъ

 

Даров*.

 

Д.

 

2

 

к.

О.

 

Объясненіе

 

обрядов*

 

при

 

совершеніи

 

Св.

 

Таинств*

 

въ

 

II.

 

Ц.
Д.

 

10

 

к.

 

без*

 

карт.,

 

а

 

съ

 

7

 

карт.

 

35

 

к.

 

Эта

 

книга

 

одобрена

 

Главным*
Штабом*

 

для

 

армін

 

и

 

Комитетом*

 

Грамотности

 

Од.

 

IT

 

Отд.

 

С.

 

Е.

 

И.

 

В.

 

К.

10.

 

О

 

главнѣйшихъ

 

праздникахъ

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

Страстной
недвлѣ.

 

С*

 

18

 

картинами.

 

И.

 

15

 

коп.

 

безъ

 

персе.

 

Од.

 

IV

 

Отд.

 

С.

 

Е.
И.

 

В.

 

К.

П.

 

Ученіе

 

о

 

Православном*

 

Богослуженіи.

 

Изд.

 

1 2-е,

 

с*

 

50

 

ри-

сунками.

 

Д.

 

30

 

к.

 

безъ

 

пер.

 

Эта

 

книга

 

одобрена

 

Глава

 

Штабомъ

 

для

арміи

 

и

 

теперь

 

для

 

вольноопределяющихся

 

въ

   

военную

 

службу

 

и

 

Мин.



—

 

m

 

—

Нар

    

Проев,

 

для

 

народа:

 

переведена

 

на

 

боліарскііі,

 

латышскій

 

и

 

нЬмецкій
языки.

 

Од.

 

IV

 

Отд.

 

С.

 

Е.

 

И.

  

В.

 

В.
12

 

Руководство

 

нъ

 

изученію

 

Церковнаго

 

Устава,

 

изложенное

 

въ

вопросах*

 

н

 

отвѣтах*.

 

Изд.

 

3-е.

 

исправлен,

 

и

 

дополнен.

 

Д.

 

60

 

к.

 

безъ
пер.,

 

с*

 

пер.

 

80

 

к.

13.

   

Краткое

 

лособіе

 

при

 

изученіи

 

Церковнаго

 

Устава.

 

Ц.

  

10

 

к.

14.

   

Словарь

 

Православного

 

Дерковио-Богослужебнаго

 

языка

 

и

 

свя-

щенных*

 

обрядов*.

 

Ц.

 

50

 

к.

 

без*

 

пер.,

 

съ

 

нер.

 

80

 

к.

  

2-е

 

изд.

If).

 

О

 

Святых*

 

Таинствах*

 

в*

 

Православной

 

Церкви

 

и

 

объ

 

отношеніи
къ

 

ним*

 

православных*.

 

Д.

 

15

 

к.,

 

за

 

нер.

 

каждых*

 

5

 

экземнл.

 

20

 

к.

Въ

 

утой

 

книгѣ

 

изложены

 

Церковныя

 

и

 

Гражд.

 

постановлена!

 

о

 

каждом*

таинствѣ

 

и

 

объяснены

 

обряды

 

таинств*.

16.

   

О

 

Римско-Католической

 

Церкви.

 

Д.

 

20

 

к.

 

безъ

 

пересылки.

Переведена

 

на

 

итальянскій

 

язык*

 

въ

  

1869

 

году

 

во

 

Флоренціи.

17.

   

Воскресные

 

Листки.

 

Вып.

 

1-й.

 

Объясненіе

 

Евангельских*

 

чтеній
на

 

Лнтургіи

 

ко

 

вс*

 

воскресные

 

дни

 

года,

 

съ

 

44

 

картинками.

 

1879

 

года

3-е

 

изд.

 

Ц,

   

1

   

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

пер.

   

1

   

р.

  

50

   

кон.

18.

   

Объясненіе

 

Апостольских*

 

чтенііі

 

па

 

Литургіи

 

во

 

всЬ

 

воскресные

дни

 

года,

 

съ

 

нрилож.

 

Вып.

 

2-й

 

Воскр.

 

Листков*

 

Спб.

 

1879

 

г.

 

Д.

 

1

 

р.

25

 

к.,

 

съ

 

перес.

  

1

 

р.

   

50

 

коп.

19— 29

 

Изданы

 

для

 

народа

 

избранныя

 

житія

 

святых*:

Антнпы

 

5

 

к.,

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

5

 

к.,

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

5

 

к.,

св.

 

Великомученицы

 

Екатерины

 

5

 

к.,

 

сп.

 

Ап.

 

Павла

 

15

 

к.,

 

ев.

 

Ап.

 

Петра
5

 

к.,

 

св.

  

Ап.

  

Іоанна

 

5

 

к.,

 

св.

  

Равноап.

 

Владиміра

  

10

 

к.,

 

св.

 

Варвары
5

 

к.,

 

св.

 

Тихона

 

10

 

к.,

 

Од.

 

У.

 

К.

  

М.

  

И.

 

П.

30.

   

Пост*,

 

его

 

ироисхожденіе

 

и

 

польза.

 

Ц.

  

10

 

к.

  

3-е

 

изд.

31.

   

Іисусъ

 

Христос*—Свѣтъ

 

и

 

Спаситель

 

міра.

 

Д.

 

20

 

к.

32.

   

Библейскій

 

Богословскій

 

Словарь.

 

2-е

 

изд.

 

Д.

  

1

  

р.

 

50

 

к.

33.

   

Святый

 

Апостол*

 

Павел*.

 

Д.

 

50

 

к.,

 

с*

 

пер.

 

75

 

к.

34.

   

Троицын*

 

день.

 

С*

 

карт.

 

2

 

к.

35.

   

Церковно-Историческая

 

нарта,

 

изображающая

 

разными

 

красками

разные

 

неріоды

 

раснространепія

 

Хрнстіанства

 

во

 

всем*

 

мірѣ

 

до

 

XIV

 

вѣ-

иа.

 

Д.

  

25

 

к.

36.

   

„С*

 

нами

 

Бог*!''

 

Музыка

 

на

 

4

 

голоса.

 

Сочиненіе

 

протоіерея
Даміана

 

Борща.

 

Ц.

 

60

 

к.,

 

а

 

съ

 

нер.

   

1

 

р.

37.

   

О

 

благочиніи

 

въ

 

храиѣ.

 

Ц.

 

10

 

к.

 

4-е

 

изд.

 

с*

 

1871

 

г.

38.

   

Пасхалія

 

на

 

35

 

лѣтъ,

 

с*

 

указаніенъ

 

и

 

Столбов*

 

для

 

Чтеиія
Евапгелія

 

и

 

гласовъ

 

во

 

всѣ

 

недѣли

 

въ

 

году.

 

Д.

  

15

 

к.

39.

   

Семь

 

картинъ,

 

изображающих*

 

^главное

 

в*

 

священнодѣйствіи

таинств*,

 

по

 

5

 

к.

 

каждая.

40.

   

Географическая

 

карта

 

Европы

 

(в*

 

лист*

 

писчей

 

бумаги),

 

рас-

крашенная

 

нейлон!!.,

  

15

 

к.

 

без*

 

пер.
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41.

   

О

 

правоелавн.

 

христіанск.

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

до

 

шнолы.

 

1878
года.

 

Цѣиа

 

10

 

к.

42.

   

Всенощное

 

Воскресное

 

Бдѣніе.

 

Съ

 

персводомъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

стихиръ,

 

тропарей,

 

богородичном,

 

и

 

воскресных ь

 

ирмосовъ

 

всѣхь

 

восьми

гласовъ.

 

Изд.

 

5-е

 

Ц.

  

15

 

к.

43.

   

Крупный

 

картины

 

по

 

снящ.

 

и

 

цери.

 

нсторін.

 

1-й

 

выпускъ

 

12
картинъ

 

ci,

 

текстомь

 

и

 

нримѣрными

 

уроками.

 

1876

 

г.

 

На

 

хорошей

 

бѣ-

лой

 

бумагѣ

 

1

 

руб.

 

50

 

п.,

 

съ

 

перес.

 

не

 

раскраш.,

 

а

 

раскраш.

 

10 — 12
красками,

 

съ

 

текстомь—3

 

руб.

 

и

 

2

 

р.

 

Одобрены

 

Свят.

 

Сѵнодомъ

 

и

 

IV
Отд.

 

О.

 

Е.

 

И.

 

В.

  

К.

44.

   

Чтеніе

 

для

 

солдатъ.

 

Христолюбивому

 

воину

 

повсюдный

 

спут-

нинъ.

 

10

 

к.

45.

   

Словарь

 

не

 

совсѣыъ

 

понятныхъ

 

еловъ,

 

встрѣчающихся

 

во

 

Свя-
томъ

 

Четвероевангелін

 

и

 

въ

 

Православномъ

 

Богослуженіи.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

Одобр.
IV

 

Отд.

 

С.

 

К.

 

И.

  

В.

 

К.

46.

   

О

 

Крещеніи

 

и

 

Мѵропомазаніи

 

сь

 

карт,

 

н

 

обрядами

 

нрисоедине-

нія

 

ниовѣрцевъ.

 

Ц.

 

3

 

к.

47.

   

О

 

Святоиъ

 

Причащеніи

 

и

 

Покаяніи,

 

со

 

статьями

 

закона

 

о

 

духов-

ныхъ

 

завЬщаніяхъ.

  

H.

  

2

 

к.

48.

   

О

 

Священствѣ

 

и

 

посвящеиіи

 

во

 

всѣ

 

три

 

степени

 

Священства.
Ц.

   

1

  

коц.

49.

   

О

 

Бракѣ

 

и

 

его

 

обрядахъ

 

и

 

Законахь,

 

съ

 

карт.

 

Ц.

 

3

 

к.

50.

   

О

 

Соборованіи

 

и

 

погребеніи

 

Православныхъ.

 

2

 

к.

51.

   

Мысли

 

воина

 

предъ

 

сраженіемъ,

 

съ

 

2

 

карт.

 

2

 

к.

52.

   

Свѣтлое

 

Христово

 

Воскресенье

 

съ

 

переводомъ

 

ирмосовъ

 

пасх.

Канона.

 

2

 

к.

53.

   

Пьянство

 

и

 

его

 

леченіе.

   

2

 

к.,

 

а

 

съ

 

рис.

 

раскр.

 

5

 

к.

54.

   

Объясненіе

 

всеноч.

 

бдѣнія,

 

съ

 

3

 

карт.

 

2

 

в.

55.

   

Божественная

 

Литургія,

 

съ

 

5

 

карт.

 

2

 

к.

56.

   

Объ

 

анаѳемѣ.

 

%

 

к.

57.

   

Табанъ

 

и

 

ядовитое

 

вліяиіе

 

его

 

на

 

человѣка.

 

2

 

к.

..Всѣ

 

эти

 

книги

 

продаются

 

въ

 

г.

 

Иваново-Вознесенскѣ

 

Влад.

 

губ.

при

 

Публичной

 

Библіотекѣ,

 

и

 

въ

 

Павильонѣ

 

на

 

Крестовоздви-

женской

 

Базарной

 

Площади".
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12

 

февраля

 

вь

 

С.-Петербургѣ

 

внтнли

 

первые

 

:>

 

ЛІ..Ѵ:

 

журнала

„ДОБРО"

 

и

 

принимается

 

подписка

 

въ

 

енижн.

 

магазинѣ

 

Мартынова,

Нсвскій

 

пр.

 

у

 

Пассажа,

 

u

 

у

 

Редактора-издателя.

 

Захарьевсная

 

23.

Цѣыа

 

за

 

годъ

 

за

 

26

 

Л° Л«-ровъ

 

(выходить

 

2

 

раза

 

въ

 

мѣсйдъ")

 

Г>

 

руб.

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою.

  

Каждый

 

Ла

 

отдѣльно

 

20

  

код,

Оодсржаніе

 

первыхъ

 

;•!

 

№$&:

 

Объявленія:

 

О

 

бевнлатномъ

 

пе-

чатаніи

 

объявленій

 

для

 

нуждающихся. —Что,

 

какъ

 

іг

 

почему.

—йэъ

 

Дневника.— Мысли. —Лѣтопиеь .

 

— Ив.

 

Сергѣев.

 

Маль-

девъ. —Харьковская

 

дешевая

 

столовая. — Ночь

 

въ

 

5

 

этажѣ. —

Воспоминанія

 

о

 

Ѳедорѣ

 

Михаил.

 

Достоевскомъ

 

Кн.

 

15

 

Мещер-

скаго. —Княгиня

 

Лиза. —Гоманъ.

 

ГГродолженіс

 

романа.

 

П.іъ

 

'жиз-

ни

 

Петербургекаго

 

большаго

 

свѣта.

 

Кн.

 

1>.

 

Мещерского,

 

Записки
Груднннна .

 

— Объявленія .

Для

 

духовенства

 

иногороднаго

 

и

 

седьскаго,

 

для

 

всѣхъ

 

народ-

ныхъ

 

учителей,

 

для

 

восіштаннпковъ

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

подписка

 

на

 

годъ,

 

вмѣсто

 

5

 

руб..

 

Я

 

руб.

 

ПО

 

коп.

 

съ

 

пересылкою

 

н

доставкою.

Год. -Издатель

 

Князь

 

В.

 

Мещерскій.

Бъ

 

каждомь

 

Л;

 

„ДОБРО"

 

будутъ

 

печататься

 

.-)

 

романа

 

ориги-

нальныхъ

 

разомъ,

 

и

 

между

 

нрочимъ

 

Война— исторический

 

романъ.

Наши

 

Свободники— современный

 

романъ

 

и

 

Отецъ

 

Александръ

 

—

повѣсть

 

изъ

 

сельскаго

 

быта

 

духовенства.

jwh

 

ела

 

н

 

оетэнмП

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Распоряжения

 

и

 

постановленія

 

Правительства.

 

Опре-
дѣдеяіе

 

Святѣйптаго

 

Сгнода.

 

Извѣстія.

 

Объявления:

Редавторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кмбардшъ;

Довволено

 

цензурою.

   

27

 

Февраля

  

1881

 

года.

ВЯТКА.

Типогра$іг

 

Кукліша.

1881.



и

 

«а

блнотекд
(

         

СССР
I

           

имени
иЬ.Л_л.енйнд

ВІТШЯ
ШРШЛЬНЫЯ

 

въдомостн

№

 

5.

                       

1881

 

Г.

             

Марта

 

1-го.

ОТДѢЛЪ

 

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

„Л

 

Ѣ

 

С

 

Т

 

В

 

И

 

Ц

 

А"

преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Іоанна,

 

игумена

 

Синайской

 

горы.

(Прогіолжеиіе

 

а).

2

Послу

 

шапіе,

 

потяиіе,

 

память

 

смертная

 

и

 

плачь

о

 

грѣхихъ:

 

вотъ

 

тѣ

 

орудія.

 

которыми

 

подвижникъ

 

дод-

женъ

 

пользоваться

 

для

 

йобѣжденія

 

препятствій

 

на

 

пути

ко

 

спасенію

 

и

 

для

 

удобнѣйшаго

 

восхожденія

 

къ

 

царству

небесному.
ТІослушаніс

 

есть

 

совершенное

 

отреченіе

 

отъ

 

соб-
ственной

 

души

 

своей.

 

Послушаніе

 

есть

 

произвольная

смерть,

 

не

 

озабоченная

 

ничѣмъ

 

излишнимъ

 

жизнь,

 

без-
печальное

 

бѣдствованіе.

 

не

 

придуманное

 

оправданіе
предъ

 

Богомъ,

 

небоязненность

 

смерти,

 

безбѣдное

 

пла-

ваніе.

 

путешествіе

 

спяіцаго.

 

ІІослушаніе

 

есть

 

гробт»

 

во-

ли

 

и

 

воскресеніе

  

смиренія:

  

оно

 

не

 

иротиворѣчитъ,

 

не

*)

 

См.

 

Ш

 

4

 

En.

 

Вѣд.
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разеуждаетъ,

 

какъ-бы

 

мертво

 

и

 

въ

 

добромъ,

 

и

 

въ

 

топь,

что,

 

по-видйМШуу

 

худо.

 

Ибо

 

за

 

все

 

будетъ

 

отвѣтетво-

вать

 

тотъ,

 

кто

 

благочестно

 

предалъ

 

смерти

 

душу

 

по-

слушника.

 

Послушаніе

 

есть

 

отложеніе

 

разеудительности,

при

 

богатствѣ

 

разеудительности.

Вы,

 

которые

 

рѣшились

 

вступить

 

на

 

нонршде

 

сего

духовнаго

 

исповѣдничестяа,

 

вы,

 

которые

 

желаете

 

при-

нять

 

на

 

выю

 

свою

 

иго

 

Христово,

 

вы.

 

которые

 

съ

 

:>той

минуты

 

стараетесь

 

броня

 

свое

 

возложить

 

на

 

рамена

другому,

 

вы,

 

которые

 

посиѣшаете

 

дать

 

рукописаніе,

 

что

добровольно

 

предаете

 

себя

 

въ

 

рабство

 

и

 

желаете,

 

что-

бы

 

вмѣсто

 

сего

 

написано

 

было

 

вамъ

 

право

 

на

 

свободу,
вы,

 

Которые,

 

во

 

время

 

илаванія

 

подъемлемые

 

руками

другихъ,

 

переплываете

 

;ло

 

великое

 

море. —знайте,

 

что

рѣшилисъ

 

вы

 

идти

 

путемъ

 

но

 

гладвймъ,

 

но

 

краткимъ,

съ

 

котораго

 

одно

 

только

 

есть

 

уклонение,

 

и

 

оно

 

назы-

вается

 

самочиніс-мъ.

 

А

 

кто

 

однажды

 

навсегда

 

отрекся

отъ

 

него

 

даже

 

въ

 

томъ,

 

что

 

кажется

 

ирекраснымъ.

 

ду-

ховнымъ

 

и

 

богоугоднымъ.

 

тотъ

 

достигъ

 

цѣли

 

прежде

встуиленія

 

въ

 

путь.

 

Ибо

 

послутаніе

 

есть

 

недовѣріе

 

се-

бѣ

 

самому

 

во

 

всякомъ

 

добромъ

 

дѣлѣ,

 

даже

 

до

 

конца

жизни.

Намѣрсваяет.

 

преклонить

 

выю

 

свою

 

о

 

Гоенодѣ

 

изъ

видовъ

 

и

 

побужденій

 

смпрениомудрія.

 

и

 

рѣшительно

ввѣрить

 

о

 

Госиодѣ

 

спасеніе

 

наше

 

другому,

 

прежде

вступленія

 

на

 

сіе

 

иоприіце,

 

ежели

 

есть

 

въ

 

насъ

 

сколько

нибудь

 

хитрости

 

и

 

благоразумія,

 

иодвергнемъ

 

суду,

 

из-

сдѣдовапію

 

и,

 

окажу

 

такъ,

 

испытанно

 

своего

 

кормчаго?

чтобы,

 

ввѣрившись,

 

вмѣсто

 

кормчаго.

 

едва

 

в.іадѣюіцему

вес.томъ,

 

вмѣсто

 

врача

 

больному,

 

вмѣето

 

безстрастнаго

рабу

 

страстей,

 

и

 

вмѣсто

 

пристани

 

морю,

 

не

 

найти

 

ду-

шѣ

 

своей

 

готоваго

 

круіненія.

 

По

 

встуи.існіи

 

же

 

на

поприіце

 

благочестія

 

и

 

иодчиненія,

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

уже

 

не



—

 

119

 

—

будемъ

 

судить

 

добраго

 

нашего

 

руководителя

 

въ

 

под-

вижничеегвѣ,

 

хотя,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

увпдимъ

 

въ

 

немъ,

какъ

 

въ

 

человѣкѣ.

 

какія

 

нибудь

 

легкія

 

погрѣшности.

Иначе

 

же,

 

ставъ

 

судіями,

 

не

 

иолучимъ

 

никакой

 

пользы

отъ

 

иодчиненія.

 

Кто

 

хочетъ

 

навсегда

 

удержать

 

въ

 

еебѣ

несомнѣнное

 

довѣріе

 

къ

 

наставнику,

 

тому

 

совершенно

необходимо

 

хранить

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

неизгладимыми

 

и

приснопамятными

 

добрыя

 

его

 

дѣла,

 

чтобы,

 

когда

 

демо-

ны

 

начнутъ

 

всѣвать

 

въ

 

насъ

 

иедовѣріе

 

къ

 

нему,

 

могли

мы

 

заградить

 

имъ

 

уста

 

тѣлъ,

 

что

 

сохраняется

 

въ

 

нашей

памяти.

 

Какъ

 

скоро

 

иомыслъ

 

внушаетъ

 

тебѣ

 

судить,

или

 

осудить

 

настоятеля.— бѣги

 

отъ

 

него,

 

какъ

 

отъ

 

блу-

да.

 

Никакъ

 

не

 

давай

 

атому

 

змію

 

ни

 

воли,

 

ни

 

мѣста,

 

ни

входа,

 

ни

 

власти;

 

но

 

скажи

 

сему

 

змію:

 

..слушай,

 

обо-

льститель,

 

не

 

я

 

надъ

 

начальником!,,

 

а

 

онъ

 

надо

 

мною

обязался

 

производить

 

судъ;

 

не

 

я

 

ему,

 

а

 

онъ

 

мнѣ

 

по-

став

 

ленъ

 

судіою".

 

Отцы

 

опредѣляютъ,

 

что

 

псалмопѣніе

есть

 

оружіе,

 

молитва— стѣны,

 

неукоризненныя

 

слезы—

баня:

 

а

 

блаженное

 

иослушаніе,

 

по

 

разсужденію

 

ихъ,

есть

 

исновѣдничество,

 

и

 

безъ

 

него

 

никто

 

изъ

 

подвер-

женных-],

 

страстямъ

 

не

 

узритъ

 

Господа.

 

Иодчиняющій
себя—самъ

 

на

 

себя

 

произносить

 

приговоръ.

 

ч Если

 

онъ

будетъ

 

совершенно

 

послушеиъ

 

ради

 

Господа,

 

то

 

избѣ-

житъ

 

своего

 

суда.

 

Если

 

же

 

въ

 

чемъ-нибудь

 

иеполнитъ

свою

 

волю,

 

то

 

самъ

 

на

 

себѣ

 

понесетъ

 

бремя.

 

Хорошо
еще,

 

если

 

настоятель

 

не

 

перестаетъ

 

обличать

 

его,

 

а

если

 

молчитъ,

 

то

 

не

 

знаю,

 

что

 

и

 

сказать.

 

Въ

 

простотѣ

иодчиняющіеся

 

о

 

Господѣ

 

совергааютъ

 

доброе

 

теченіе.
не

 

возбуждая

 

противъ

 

себя

 

злокозненности

 

бѣсовъ

 

своею

пытливостію.

 

Прежде

 

всего,

 

исповѣдаемся

 

доброму

 

на-

шему

 

судіѣ,

 

и

 

притомъ

 

ему

 

одному;

 

если

 

же

 

повелитъ.

то

 

и

 

всѣмъ.

 

Струпы,

 

показанные

 

другимъ.

 

не

 

больнѣе

отъ

 

сего

 

сдѣлаются,

 

но

 

уврачуютея.



-

 

120

 

-

Постараемся

 

показывать

 

крайнюю

 

молчаливость

 

и

невѣдѣніе

 

при

 

настоятель:

 

молчаливый — сынъ

 

любомуд-
рія:

 

онъ

 

во

 

всяконъ

 

случав

 

иріобрѣтаетъ

 

много

 

вѣденія.

Лко

 

же

 

воду

 

жизни,

 

охотно

 

пей

 

поругапіе

 

(Іов.

 

M.
1.)

 

отъ

 

всякаго

 

че.ювѣка.

 

желающаго

 

напоить

 

тебя

 

симъ

иитіемъ,

 

очиіцающимъ

 

отъ

 

похотѣнія.

 

'Моща

 

глубокая
непорочность

 

возсіяетъ

 

въ

 

душѣ

 

твоей,

 

и

 

свѣтъ

 

Вожій
не

 

померкнетъ

 

въ

 

сердцѣ

 

твоемъ.

Отъ

 

иос.іушанія —смиреніе,

 

отъ

 

смиренія — разсуди-

телыюсть,

 

какъ

 

и

 

великій

 

Кассіанъ

 

прекрасно

 

и

 

весьма

высоко

 

любомудрствуетъ

 

о

 

семъ

 

шь

 

с.ювѣ

 

своемъ

 

о

 

рас-

судительности;

 

отъ

 

разеудительности — проницательность.

а

 

отъ

 

нослѣдней— прозорливость.

 

И

 

кто

 

иге

 

не

 

нотечетъ

симъ

 

прекраснымъ

 

иутемъ

 

иослушанія.

 

видя

 

нредъ

 

со-

бою

 

уготованіе

 

таковыхъ

 

благъ?

 

О

 

семт>

 

то

 

великомъ

нослушаніи

 

превосходный

 

Псалмопѣвецъ

 

сказалт»:

 

уго-

іновилъ

 

ecu

 

благошію

 

Твоею

 

нищему —дѣлателю

 

нослу-

шанія.

 

Боже,

 

присѵтствіе

 

Твое

 

въ

 

сердцѣ

 

его

 

(ІІсал.
07.

 

Ш.
По

 

качеству

 

страстей

 

еноихъ

 

будемъ

 

разсу;кдать

о

 

мѣ[)ахъ

 

подчиненности,

 

и

 

избирать

 

послѣднія

 

сообраз-

но

 

съ

 

первыми.

 

Вели

 

ты

 

неудержимо

 

раепо.юженъ

 

и

склонснъ

 

къ

 

похотливости,

 

то

 

наставникъ

 

твой

 

пусть

будетъ.

 

не

 

столько

 

чудотворецъ.

 

сколько

 

подвижникъ—

незнающіи

 

никакого

 

утѣшенія

 

въ

 

иищѣ.

 

а

 

не

 

готовый

всякаго

 

принимать

 

и

 

угощать

 

трапезою.

 

Если

 

ты

 

выео-

ковыенъ,

 

то

 

пусть

 

онъ

 

будетъ

 

горячъ

 

и

 

неустунчивъ,

 

а

не

 

кротокъ

 

и

 

человѣколюбивъ.

 

Будемъ

 

искать

 

не

 

пред-

вѣдущнхъ

 

и

 

нрозорливыхъ.

 

но

 

паче

 

всего

 

несомнѣнно

смиренномудрыхъ,— такихъ.

 

которые

 

бы,

 

но

 

нравамъ

 

и

мѣсту

 

жительства,

 

наиболѣе

 

соотвѣтствовали

 

нашей

 

бо-

лѣзни.

 

Если

 

наставникъ

 

непрестанно

 

дѣлаетъ

 

тебѣ

 

вы-

говоры,

 

а

 

ты

 

тѣмъ

 

большую

 

нріобрѣтаешь

 

къ

 

нему

 

вѣру
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и

 

любовь,

 

то

 

знай,

 

что

 

Духъ

 

Снятый

 

невидимо

 

вселился

въ

 

душѣ

 

твоей,

 

и

 

сила

 

Вышпяго

 

осѣнила

 

тебя.

 

Впро-

чемъ

 

не

 

хвались

 

и

 

не

 

радуйся,

 

что

 

мужественно

 

пере-

носишь

 

оскорбленія

 

и

 

безчестія.

 

а

 

лучше

 

плачь,

 

какъ

будто

 

едѣлалъ

 

ты

 

что-нибудь

 

непрсмѣнно

 

достойное

худаго

 

съ

 

тобою

 

обхожденія,

 

и

 

возмутилъ

 

противъ

 

себя

душу

 

наставника.

Будемъ

 

смотрѣть.

 

рассуждать

 

и

 

трезвенно

 

вникать,

когда,

 

обвиняемые,

 

должны

 

мы

 

отъ

 

пастыря

 

съ

 

благо-
дарностію

 

и

 

безмолвно

 

тернѣть,

 

и

 

когда

 

оправдываться

нредъ

 

нимъ.

 

Думаю,

 

что

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

принося-

щемъ

 

безчестіе

 

намъ

 

однимъ,

 

должно

 

молчать,

 

ибо
въ

 

зтомъ

 

будетъ

 

наше

 

пріобрѣтеніе;

 

а

 

въ

 

случаяхъ.

касающихся

 

и

 

до

 

лица

 

другаго.

 

надлежитъ

 

защищаться,

по

 

союзу

 

любви

 

и

 

ненарушимаго

 

мира.

 

Кто,

 

пребывая
на

 

безмо.твіи.

 

позналъ

 

немощь

 

свою,

 

и

 

оставивъ

 

оное.

нродалъ

 

себя

 

въ

 

иослушаніе,

 

тотъ,

 

будучи

 

слѣпъ,

 

безъ
труда

 

ирозрѣлъ

 

и

 

увидѣлъ

 

Христ

 

>.

Вотъ

 

степень

 

равночисленная

 

Евангелистамъ.

 

Стань
на.

 

ней

 

крѣпко.

 

подвижникъ.

 

и

 

теки

 

небоязненно.

 

Пред*
варилъ

 

нѣкогда

 

Іоапнъ

 

Петра:

 

и

 

здѣсь

 

послушаніе

 

пред-

шествуетъ

 

покаянію.

 

ибо

 

предваривпйй

 

служить

 

обра-

зомъ

 

иослупіанія,

 

a

 

другій— образомъ

 

покаянія

 

(*).
Покаяніе.

 

степень

 

пятая,

 

есть

 

возвращеніе

 

креще-

нія.

 

ГІокаяніс

 

есть

 

обѣщаніе

 

Богу

 

новаго

 

житія.

 

Пока-
яніе

 

есть

 

купецъ,

 

запасающійся

 

смиреніемъ.

 

Покаяніе
есть

 

непрестанная

 

безнадежность

 

въ

 

тѣлесноыъ

 

утѣгае-

ніи.'

 

Покаяніе

 

есть

 

добровольно

 

осуждающій

 

себя

 

по-

мыслъ,

 

нетревожная

 

самоозабоченность.

 

Покаяніе

 

есть

дщерь

 

надежды

 

и

 

отреченіе

  

отъ

 

безнадежности.

   

ТСаю-

(?)

 

Вт.

 

этой

 

обширной

 

главѣ

 

св.

 

Лѣствичникъ

 

повѣствуетъ

 

о

 

мно-

гнхъ

 

преподобные

 

отцахъ,

 

достипннхъ

 

высшей

 

степени

 

доброде-
тели

 

послтшанія.
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щійоя

 

есть

 

непостыдный

 

осужденникъ.

 

Покалніе

 

есть

примироніе

 

съ

 

Господомъ

 

посредством!,

 

добрыхъ

 

дѣлъ,

противоиоложныхъ

 

грѣхопадеиіямъ.

 

Покаяніе

 

есть

 

очи-

щеніе

 

совѣсти.

 

Покаяніе

 

есть

 

добровольное

 

териѣніе

всего

 

скорбнаго.

 

Каюіційся

 

есть

 

изобрѣтатсль

 

наказаній
для

 

себя

 

самаго.

 

Покаяніе

 

есть

 

сильное

 

утѣсненіе

 

чре-

ву

 

и

 

пораженіе

 

души,

 

при

 

чувствѣ

 

мужеетвенномъ.

Намъ,

 

которые

 

впали

 

въ

 

ровъ

 

боззаконіи.

 

невозмож-

но

 

быть

 

извлеченными

 

изъ

 

онаго,

 

если

 

не

 

погрузимся

въ

 

бездну

 

смиренія

 

кающихся.

 

Прежніе

 

навьіки

 

мучи-

тельствуютъ

 

нередка

 

и

 

надъ

 

и.іачущимъ

 

объ

 

оныхъ:

и

 

сіе

 

неудивительно.

 

Въ

 

разсуждепіи

 

судовъ

 

Божіихъ
и

 

нашихъ

 

паденій.

 

покрыто

 

мракомъ

 

и

 

совершенно

 

не-

постижимо

 

для

 

души,

 

какія

 

грѣхонаденіп

 

бываю тъ

 

но

нерадѣнію,

 

какія

 

по

 

домостроительному

 

Вожію

 

ноиуще-

нію,

 

и

 

какія

 

вслѣдствіе

 

Вожія

 

отъ

 

нась

 

ототун.іеніа.
Не

 

приходи

 

въ

 

удивленіе,

 

что

 

ежедневно

 

падаеиіь;

 

не

отступай,

 

но

 

стой

 

мужественно;

 

и

 

Анге.гь

 

хранитель

твой,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

уважитъ

 

тернѣніе

 

твое.

 

Пока

 

язва

еще

 

нова

 

и

 

горяча, —легко

 

она

 

иснѣляется:

 

застарѣлыа

же.

 

оставленный

 

въ

 

небреженіи

 

и

 

запущенный,

 

язвы

 

не

легко

 

врачуются,

 

и

 

для

 

заживленія

 

своего

 

здѣсь

 

тре-

буютъ

 

многихъ

 

трудовъ,

 

рѣзаній.

 

ириеынаній

 

и

 

нрижи-

ганій.

 

Многія

 

язвы

 

отъ

 

времени

 

дѣлаютен

 

неисцѣльны-

ми;

 

у

 

Бога

 

же

 

вся

 

возможна

 

(Мато.

 

19.

 

26.).

 

До

 

па-

дения

 

нашего

 

демоны

 

нредетав.тнютъ

 

намъ

 

Бога

 

чело-

вѣколюбивымъ,

 

а

 

по

 

наденіи — неумолинымъ.

 

Кто

 

дѣй-

ствительно

 

даетъ

 

отчетъ

 

въ

 

дѣ.іахъ

 

своихъ,

 

тотъ

 

ночи-

таетъ

 

потеряннымъ

 

всякій

 

день,

 

въ

 

который

 

не

 

плачетъ.

хотя

 

бы

 

и

 

сдѣлалъ

 

въ

 

оный

 

сколько-нибудь

 

добраго.
Никто

 

изъ

 

плачущихъ

 

да

 

не

 

питаетъ

 

себя

 

надеждою,

что

 

при

 

исходѣ

 

своемъ

 

получить

 

удостовѣреніе.

 

Ибо
неизвѣстное— нетвердо.

 

Ослаби

 

ми

 

удостовѣреиіемъ.

 

да
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почію,

 

прежде

 

даже

 

не

 

отыду

 

отсюда

 

неудоетовѣрен-

ный

 

(Псал.

 

38,

 

14.).

 

Гдѣ

 

Духъ

 

Господень,

 

тамъ

 

узы

разрѣшены,

 

гдѣ

 

несравненное

 

смиреніе,

 

тамъ

 

узы

 

также

разрѣшены.

 

А

 

въ

 

комъ

 

нѣтъ

 

сихъ

 

двухъ

 

удостовѣреній,

тѣ

 

пусть

 

не

 

оболыцаютъ

 

себя;

 

они — еще

 

связаны.

Будемъ

 

внимательны

 

къ

 

тому,

 

не

 

перестала

 

ли

 

обли-
чать

 

насъ

 

совѣсть,

 

не

 

вслѣдствіе

 

чистоты,

 

но

 

какъ

 

бы
приведенная

 

въ

 

изнеможете

 

нашими

 

грѣхами.

 

Нризнакъ
разрѣтенія

 

нашего

 

въ

 

грѣхопаденіи —всегдашнее

 

при-

знаке

 

себя

 

должниками

 

Богу.

 

Ничто

 

не

 

равняется

 

Бо-
жіимъ

 

щедротамъ,

 

или

 

ничто

 

не

 

нревышаетъ

 

ихъ.

 

По-
сему,

 

кто

 

отчаявается,

 

тотъ

 

самоубійца.

 

Нризнакъ

 

по-

нечительнаго

 

покаянія

 

—

 

признаніе

 

себя

 

достойнымъ

веѣхъ

 

приключающихся,

 

видимыхъ

 

и

 

невидимыхъ,

 

скор-

бей,

 

и

 

даже

 

еще

 

бо.іыпихъ.

 

Въ

 

поученін

 

моемъ,

 

лучше

же

 

сказать,

 

въ

 

покаяніи

 

моемъ,

 

возгорится

 

отъ

 

молитвы

(Псал.

 

38,

 

4.),

 

пожигающій

 

вещественное.

 

Правидомъ.
образцемъ,

 

примѣромъ,

 

живопгсаніемъ

 

покаянія

 

да

 

бу-

дутъ

 

для

 

тебіі

 

упомянутые

 

предъ

 

симъ

 

святые

 

осужден-

ники

 

(*).
Какъ

 

хлѣбъ

 

есть

 

самая

 

необходимая

 

пища,

 

такъ

память

 

смертная

 

есть

 

самая

 

необходимая

 

добродѣте.іь

(Стенеиь

 

шестая).
Всякому

 

слову

 

нредшествуетъ

 

мысль;

 

а

 

плачу

 

и

 

про-

литію

 

слозъ

 

нредшествуетъ'

 

памятованіе

 

смерти

 

и

 

грѣ-

хопаденій.

 

Памятованіе

 

смерти

 

есть

 

ежедневная

 

смерть;

и

 

намятованіе

 

своего

 

исшествія

 

есть

 

ежечасное

 

возды-

ханіе.

 

Боязнь

 

смерти

 

есть

 

свойство,

 

полученное

 

есте-

ствомъ

 

нашимъ

 

вслѣдствіе

 

иреелушаніа;

 

а

 

троиетъ

 

смерт-

ный

 

есть

 

нризнакъ

 

неочищенныхъ

 

нокаяніемъ

 

грѣхопа-

(*)

 

Въ

 

этой

 

главѣ

 

содержится

 

необыкновенно

 

сильное

 

и

 

пора-

зительное

 

жгоѣствовапіс

 

о

 

тг-мннцѣ

 

кающихся

 

и

 

о

 

жіітіи

 

въ

 

пей
втзтхь

 

осуждешшковъ.
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деній.

 

И

 

Христосъ

 

обнаруживаете

 

въ

 

Оебѣ

 

(Мато.

 

26,
37.)

 

боязнь

 

смерти,

 

но

 

не

 

трепещетъ

 

оной,

 

чтобы

 

ясно

показать

 

въ

 

Себѣ

 

свойство

 

двухъ

 

естествъ.

Какъ

 

олово

 

явственно

 

отличается

 

отъ

 

серебра,

 

хотя

и

 

сходно

 

съ

 

нимъ

 

по

 

виду,

 

такъ

 

для

 

разсудительныхъ

очевидно

 

и

 

ясно

 

различіе

 

между

 

естественного

 

и

 

сверхъ-

естественною

 

боязнію

 

смерти.

 

Вѣрный

 

нризнакъ

 

въ

 

глу-

бинѣ

 

сердца

 

намятующихъ

 

о

 

смерти

 

—

 

добровольное
безпристрастіе

 

ко

 

всякой

 

твари

 

и

 

совершенное

 

остав-

леніе

 

собственной

 

своей

 

воли.

 

Благоискусенъ

 

и

 

тотъ.

кто

 

ежедневно

 

съ

 

нееомнѣнноетію

 

ожидаетъ

 

смерти,

 

но

свягъ,

 

кто

 

ежечасно

 

же.таотъ

 

ея.

Не

 

всякое

 

вожделѣніе

 

смерти

 

должно

 

признать

 

доб-
рымъ.

 

Иные,

 

непрестанно

 

грѣпіа

 

по

 

силѣ

 

привычки,

 

со

смиреніемъ

 

молятъ

 

себѣ

 

смерти.

 

Иные

 

же

 

не

 

намѣрены

покаяться,

 

и

 

призываюгь

 

смерть

 

изъ

 

отчаянія.

 

А

 

иные

по

 

самОмнѣнію

 

ночитаютъ

 

себя

 

безстрастными.

 

и

 

не

боятся

 

смерти.

 

Наконецъ.

 

иные,

 

ежели

 

только

 

найдутся

нынѣ

 

такіе.

 

по

 

дѣйствіго

 

Духа

 

Святаго

 

желаютъ

 

своего

нреселенія.
Нѣкоторые

 

недоумѣваютъ

 

и

 

спрашиваютъ:

 

почему,

когда

 

памятованіе

 

смерти

 

такъ

 

благотворно

 

для

 

насъ,

Богъ

 

скрылъ

 

отъ

 

насъ

 

иредвѣдѣніе

 

смертна

 

го

 

часа?

 

Но
они

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

Богъ

 

дивно

 

устрояетъ

 

симъ

 

наше

спасеніе.

 

Ибо

 

никто,

 

иредузнавъ

 

смерть

 

свою,

 

не

 

при-

текъ

 

бы,

 

за

 

долгое

 

до

 

нея

 

время,

 

ко

 

крещенію

 

или

къ

 

монашескому

 

житію:

 

но

 

всякій

 

проводилъ

 

бы

 

всѣ

дни

 

свои

 

въ

 

беззаконіяхъ.

 

и

 

только

 

въ

 

день

 

исхода

своего

 

приступал?,

 

бы

 

ко

 

крещенію

 

и

 

къ

 

иокаянію.

 

Жи-
вое

 

памятованіо

 

смерти

 

отсѣкаотъ

 

излишество

 

въ

 

пч-

щѣ;

 

а

 

когда

 

въ

 

смнреніи

 

отсѣчено

 

сіе

 

излишество.—

отсѣкаются

 

вмѣстѣ

 

и

 

другія

 

страсти.

Какъ,

 

по

 

опредѣленію

 

отцевъ,

   

совершенная

 

любовь
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ие

 

иадаетъ.

 

такъ

 

и

 

л

 

утверждаю,

 

что

 

совершенное

 

ошу-

іценіе

 

смерти

 

не

 

страшно.

 

Много

 

дѣланій

 

дѣятельному

уму:

 

разумѣю

 

же

 

помышленіе

 

о

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

о

 

па-

мятовано!

 

смерти,

 

о

 

намятованіи

 

Бога,

 

о

 

иаматованіи
царства,

 

о

 

ревности

 

сватыхъ

 

мученикоиъ.

 

о

 

памятованіи
вездѣприсутствія

 

Божія,

 

но

 

слову

 

сказавшаго:

 

пред-
.цпъхъ

 

Господа

 

(ІІсал.

 

15,

 

8.),

 

о

 

памятованіи

 

святыхъ

 

и

умныхъ

 

Оилъ,

 

о

 

памятованіи

 

своего

 

исхода,

 

предстоя-

щей

 

встрѣчн,

 

мученія

 

и

 

вѣчнаго

 

осужденія.

 

Удостовѣ-

римъ

 

себя,

 

что

 

иамятованіе

 

смерти,

 

какт»

 

и

 

всѣ

 

другія
блага,

 

есть

 

даръ

 

Божій:

 

потому

 

что

 

часто,

 

бывая

 

при

самыхъ

 

гробахъ,

 

не

 

имѣемъ

 

у

 

себя

 

слезъ,

 

и

 

остаемся

нечувствительными,

 

и

 

не

 

однократно

 

также,

 

не

 

имІ,я

предъ

 

собою

 

таком

 

зрѣлшца,

 

ириходимт.

 

вт.

 

сокрушеніе.
Не

 

обманывай

 

себя,

 

безразсудный

 

дѣлатель.

 

будто

бы

 

можно

 

одно

 

время

 

замѣнить

 

другимъ:

 

ибо

 

ни

 

одинъ

день

 

не

 

достаточен'!»

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

собственный

 

его

долгъ

 

ішо.інѣ

 

воздать

 

Владыкѣ.

 

Невозможно,

 

говорятъ,

невозможно

 

провести

 

пастоящій

 

день

 

благочестиво,

 

если

не

 

почитаемъ

 

его

 

послѣднимъ

 

днемъ

 

всей

 

жизни.

 

ГІ
подлинно

 

удивительно,

 

что

 

даже

 

и

 

язычники

 

говорили

нѣчто

 

подобное;

 

ибо

 

такъ

 

определяли

 

любому

 

дріе:

 

оно

есть

 

размышленіе

 

о

 

смерти,

 

йот»

 

шестая

 

степень.

 

Кто
взошелъ

 

на

 

нее,

 

тотъ

 

уже

 

не

 

согрѣшитт^.

 

Поминаіі
тслѣдпяя

 

твоя,

 

и

 

во

 

вѣки

 

ne

 

согрѣшиши

 

(Сир.

 

7,

 

39.).
Плачь

 

по

 

Вот

 

(степень

 

седьмая)

 

есть

 

печаль

 

каю-

щейся

 

души,

 

стенаніе

 

сердца,

 

ищущаго

 

еіь

 

горькнмъ

рыданіемъ

 

того,

 

что

 

оно

 

потеряло.

Отличительное

 

свойство

 

преуснѣвающихъ

 

еще

 

въ

 

бла-
;і;енномь

 

илачѣ

 

есть

 

воздержаніе

 

и

 

молча

 

ніе

 

устъ.

 

а

преусиѣвшихъ—негнѣвливость

 

и

 

непамятозлобіе:

 

еовер-

інниныхъ

 

же—смиренномудрее,

 

жажда

 

поруганій,

 

произ-

вольное

 

алканіо

 

непроизводьныхъ

 

скорбен,

 

неосужденіе
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еогрѣшающихъ.

 

соетраданіе — даже

 

не

 

въ

 

мѣру

 

earn

,

 

[.остойны

 

одобренія

 

первые,

 

достохвальны

 

вторые,

 

бла-
женны

 

же

 

алчущіе

 

скорби

 

и

 

жнждущіе

 

норуганій,

 

потому

что

 

насытятся

 

они

 

непресыщаюшею

 

нищею.

 

Пмѣя

 

да-

вароніе

 

плача,

 

удерживай

 

его

 

всею

 

своею

 

силок».

 

Ибо
прежде

 

совершеннаго

 

усвоенія

 

оно

 

крайне

 

легко

 

отъем-

лется,

 

и

 

какъ

 

воскъ

 

отъ

 

огня,

 

удобно

 

таетъ

 

отъ

 

мяте-

жей

 

и

 

заботь

 

тѣлесныхъ,

 

отъ

 

роскоши.

 

особливо

 

же —

отъ

 

многорѣчія

 

и

 

смѣхотворства.

Крсщеніе

 

есть

 

очищеніе

 

прежде

 

бывшихъ

 

въ

 

насъ

золъ,

 

а

 

слезами

 

очищаются

 

грѣхи,

 

содѣянные

 

послѣ

крещенія.

 

И

 

если

 

бы

 

Богомъ.

 

по

 

человѣколюбію,

 

не

дарованы

 

были

 

людямъ

 

слезы,

 

то

 

подлинно

 

рѣдки

 

были
бы,

 

и

 

едва

 

обрѣтались

 

гдѣ,

 

спасаемые.

Воздыханія

 

и

 

сѣтованіе

 

вопіютъ

 

ко

 

Господу.

 

Слезы,
проливаемый

 

отъ

 

страха,

 

ходатайствуют^:

 

&

 

слезы

 

свя-

той

 

любви

 

показываютъ

 

намъ.

 

что

 

моленіе

 

наше

 

при-

нято.

Если

 

смиренномудріго

 

ничто

 

такт,

 

не

 

еодѣйствустъ,

какъ

 

плачъ.

 

то.

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

ничто

 

такъ

 

не

 

нротиво-

дѣйствуетъ,

 

какъ

 

смѣхъ.

 

Не

 

преставай

 

напочатлѣвать

въ

 

умѣ

 

и

 

содержать

 

въ

 

мысляхъ

 

бездну

 

темнаго

 

огня

и

 

немилостивыхъ

 

служителей.

 

Оудію

 

несострадательнаіо

и

 

неумолимаго.

 

необъятную

 

пропасть

 

преиснодняго

 

пла-

мени,

 

тѣсныя

 

схожденія

 

въ

 

мѣста

 

подземныя

 

к

 

страш-

ныя

 

и

 

въ

 

зіяющія

 

бездны,

 

также— изображенія

 

всего

тому

 

нодобнаго,

 

чтобы

 

пребывающая

 

въ

 

душѣ

 

нашей

похотливость,

 

приведенная

 

въ

 

бездѣйетвіе

 

великимъ

треиетомъ.

 

уступила

 

мѣсто

 

нерастлѣнной

 

непорочности.

Во

 

время

 

молитвенна

 

го

 

прошенія

 

стой

 

съ

 

треиетомъ,

какъ

 

осужденный,

 

предстоящій

 

судіѣ.

 

чтобы

 

и

 

внѣш-

нимъ

 

видомъ

 

и

 

внутреннимъ

 

расположеніемт,

 

угасить

 

те-

бѣ

 

гнѣвъ

 

праведна

 

го

 

Судіи;

 

ибо

 

не

 

презритъ

 

Оиъ

 

вдо-
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вицу— душу,

 

болѣзненно

 

Ему

 

предстоящую

 

и

 

утруждаю-

щую

 

Неутруждаемаго

 

(Лук.

 

18,

 

5.).

 

Будь

 

углубленъ
въ

 

себя,

 

не

 

люби

 

выказываться,

 

заключись

 

въ

 

сердцѣ

своемъ.

 

Демоны

 

также

 

боятся

 

самоуглубленія.

 

какъ

 

та-

ти—псовъ.

Нѣкоторые,

 

когда

 

плачутъ.

 

не

 

кстати

 

нринуждаютъ

себя

 

совершенно

 

ни

 

о

 

чемъ

 

не

 

думать

 

въ

 

сіе

 

блажен-
ное

 

время,

 

не

 

разсуждая.

 

что

 

слезы

 

безъ

 

мысли

 

свой-

ственны

 

безсловесной.

 

а

 

не

 

разумной,

 

природѣ.

 

Олезы—

норожденіе

 

мыслей,

 

а

 

мысли

 

раждаетъ

 

разсудокъ

 

и

 

умъ.

Восклоненіе

 

твое

 

на

 

одръ

 

пусть

 

будетъ

 

для

 

тебя

 

обра-
зом»

 

склоненія

 

твоего

 

во

 

гробъ:— и

 

меньше

 

будешь

спать.

 

Самое

 

вкушеніе

 

за

 

трапезой

 

пусть

 

будетъ

 

для

тебя

 

наиоминаніемъ

 

мучительной

 

трапезы

 

оныхъ

 

червей:

— и

 

меньше

 

будешь

 

роскошествовать.

 

И

 

вкушая

 

питіе
—воду,

 

не

 

забывай

 

о

 

жаждѣ

 

въ

 

ономъ

 

пламени:— и

 

безъ
сомнѣнія

 

пересилишь

 

свою

 

природу.

 

Когда

 

отъ

 

настоя-

теля

 

терпимъ

 

честное

 

безчестіе.

 

выговоръ

 

и

 

наказаніе.
тогда

 

будемъ

 

представлять

 

въ

 

умѣ

 

страшный

 

приговоръ

Судіи,

 

и

 

возникагощія

 

въ

 

насъ

 

неразумную

 

печаль

 

и

огорченіе,

 

безъ

 

сомнѣнія.

 

умертвим»

 

кротостію

 

и

 

терпѣ-

ніемъ.

 

Памятованіе

 

о

 

вѣчномъ

 

огнѣ

 

пусть

 

вечеромъ

<гв

 

тобою

 

заеыиаетъ,

 

и

 

съ

 

тобою

 

же

 

встает»;

 

и

 

никогда

не

 

возобладаетъ

 

тобою

 

лѣность

  

во

 

время

 

псалмопѣнія.

Пусть

 

хотя

 

самая

 

одежда

 

твоя

 

убѣдитъ

 

тебя

 

к»

 

слез-

ному

 

дѣланію:

 

потому

 

что

 

всѣ

 

оплакивающіе

 

умершихъ

облекаются

 

въ

 

черное.

 

Вели

 

не

 

плачешь,

 

то

 

плачь

 

объ

атом»

 

самомъ.

 

Если

 

же

 

плачешь,

 

то

 

плачь

 

еще

 

больше

о

 

томъ.

 

что

 

своими

 

грѣхопаденіями

 

изъ

 

состоянія

 

без-
труднаго

 

низвелъ

 

ты

 

себя

 

въ

 

еостояніе

 

многотрудное.

Влагимъ

 

и

 

ираведнымъ

 

Судіею

 

нашимъ,

 

какъ

 

во

веем»

 

прочемъ.

 

такъ

 

и

 

въ

 

слезах»,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

нрі-
емлется

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

сила

 

естества.

 

Ибо

 

видѣлъ

 

я.
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что

 

и

 

малыя

 

капли

 

слезъ,

 

какъ

 

кровавый,

 

источались

съ

 

трудом»;

 

и

 

видѣлъ

 

также

 

источники

 

слезъ,

 

проли-

ваемые

 

безъ

 

труда.

 

И

 

о

 

трудящихся

 

судилъ

 

я

 

болѣе

 

по

труду,

 

нежели

 

по

 

количеству

 

слезъ.

 

А

 

думаю,

 

что

 

также

судит»

 

Бог».
Плачущим»

 

неприлично

 

богоеловствованіе,

 

ибо

 

оно.

обыкновенно,

 

но лагаетъ

 

конецъ

 

плачу.

 

Посему-то,

 

какъ

думаю,

 

и

 

Давид»,

 

хотя

 

был»

 

учитель

 

и

 

мудрец»,

 

но

когда

 

плакал»,

 

отвѣчалъ

 

спрашивающимъ:

 

како

 

воспою

пѣснь

 

Господню

 

на

 

земли

 

чуждѣн,

 

то

 

іесть

 

страстной

(Псал.

 

13G,

 

4.)>
Какъ

 

всякая

 

тварь,

 

такъ

 

и

 

сокрушеніе

 

бываетъ

 

и

самодвижно,

 

и

 

приводимо

 

въ

 

движеніе

 

чѣмъ-либо

 

иным».

Когда

 

мы

 

и

 

труда

 

не

 

прилагали,

 

и

 

въ

 

мысляхъ

 

не

 

дер-

жали,

 

а

 

душа

 

дѣлается

 

слезящею,

 

многоводною

 

и

 

умяг-

ченною,

 

тогда

 

поспѣшимъ;

 

потому

 

что

 

Господь

 

пришел»

не

 

званый,

 

и

 

даетъ

 

намъ

 

прохладную

 

воду

 

благочеоти-
выхъ

 

слезъ

 

для

 

изглажденія

 

на

 

хартіи

 

нашихъ

 

грѣхо-

наденій.

 

Храни

 

сіи

 

слезы,

 

какъ

 

зеницу

 

ока.

 

пока

 

не

нройдутъ;

 

велика

 

сила

 

такого

 

плане,

 

несравненно

 

выше

того

 

плача,

 

который

 

бываетъ

 

слѣдствіемъ

 

нашего

 

ста-

ранія

 

и

 

умышленія.
Когда

 

въ

 

представляющих»

 

о

 

себѣ.

 

что

 

плачут»

 

по

Богу,

 

увидимъ

 

гнѣвъ

 

и

 

гордость,

 

тогда

 

слезы

 

нхъ

 

при-

знаем»

 

противными;

 

ибо

 

кое

 

общеніе

 

свѣту

 

ко

 

тмѣ

(2

 

Еор.

 

6,

 

14.)?

 

Порожденіе

 

ложнаго

 

сокрушенія

 

есть

самомнѣніе,

 

a

 

сокрушенія

 

иохва.іьнаго —утѣпіеніе.

По

 

опредѣленію

 

многихъ

 

изь

 

отцевъ.

 

ироисхожденіе
<'лезъ

 

имѣетъ

 

много

 

различныхъ

 

видовъ,

 

а

 

именно:

 

бы-

вают»

 

слезы

 

отъ

 

природы,

 

отъ

 

Бога,

 

отъ

 

скорби

 

и

предосудительной,

 

и

 

похвальной,

 

отъ

 

тщеславія,

 

отъ

блуда,

 

отъ

 

любви,

 

отъ

 

иамятованія

 

смерти,

 

и

 

отъ

 

мно-

гаго

 

другаго.

 

Какая

 

бы

 

ни

 

была

 

первая

 

причина

 

слезъ.
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пріобучившись

 

плакать

 

по

 

страху

 

Вожію,

 

усвоим»

 

себѣ

чистыя

 

и

 

нелестныя

 

слезы

 

о

 

нашем»

 

разрѣшеніи;

 

ибо
въ

 

них»

 

нѣтъ

 

подлога

 

или

 

самомнѣнія,

 

напротив»

 

того,

есть

 

очищеніе,

 

преспѣяніе

 

любви

 

въ

 

Богу,

 

омовеніе
грѣха

 

и

 

доведеніе

 

страстей

 

до

 

безстрастія.
Не

 

вѣрь

 

слезнымъ

 

своим»

 

источникамъ

 

прежде

 

со-

вергаеннаго

 

очищенія.

 

Никто

 

не

 

споритъ,

 

что

 

полезны

намъ

 

всякія

 

слезы

 

по

 

Богу.

 

Но

 

какова

 

пріобрѣтенная

отъ

 

нихъ

 

польза.— о

 

семъ

 

узнаем»

 

во

 

время

 

своего

исхода.

Блаженъ

 

монах»,

 

который

 

душевныя

 

очи

 

можетъ

возводить

 

къ

 

умнымъ

 

Силам»;

 

но

 

тот»

 

иоистинѣ

 

безо-

пасен»

 

оі»

 

иаденія,

 

кто,

 

вслѣдствіе

 

памятованія

 

смерти

и

 

грѣхопаденій,

 

из»

 

тѣлесныхъ

 

очей

 

непрестанно

 

оро-

шает»

 

ланиты

 

свои

 

живыми

 

водами.

 

И

 

трудно

 

для

 

меня

новѣрить,

 

чтобы

 

безъ

 

нослѣднаго

 

состоянія

 

пришло

первое.

 

Случалось

 

видѣть

 

безстыдныхъ

 

просителей

 

и

нищихъ.

 

которые

 

какими-то

 

красными

 

словами

 

скоро

даже

 

сердца

 

царей

 

с

 

лоняли

 

къ

 

соетраданію:

 

и

 

случа-

лось

 

видѣть

 

бѣдныхъ

 

и

 

нищихъ

 

въ

 

добродѣтели,

 

кото-

рые

 

не

 

красными,

 

a

 

скорѣе

 

какими-то

 

смиренными,

темными

 

и

 

несмѣлыми

 

реченіями,

 

изъ

 

глубины

 

отчаян-

наго

 

сердца,

 

неотступно

 

и

 

торпѣливо

 

взывая

 

къ

 

Небес-
ному

 

Дарю,

 

при

 

усиліи

 

своемъ,

 

как»

 

бы

 

вынуждали

къ

 

благоутробію

 

неиринуждаемое

 

естество

 

Его.
Вникая

 

въ

 

самое

 

качество

 

сокруіпенія,

 

прихожу

въ

 

изумленіс,

 

каким»

 

образом»

 

плач»

 

и,

 

так»

 

называе-

мая,

 

печаль

 

имѣютъ

 

внутри

 

себя

 

заключенныя

 

радость

и

 

веселіе,

 

подобно

 

меду

 

въ

 

восковой

 

ячейкѣ.

 

Чему

 

же

научаемся

 

изъ

 

сего?

 

Тому,

 

что

 

такое

 

соіфушеніе

 

въ

 

соб-
ственном!)

 

смыслѣ

 

есть

 

Госнодній

 

даръ.

 

Тогда

 

не

 

бы-

вает»

 

въ

 

душѣ

 

не

 

услаждающаго

 

удовольствія,

 

потому

что

 

Бог»

 

невидимо

 

утѣгаает»

 

сокрушенных»

 

сердцем».
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Какъ

 

вдовица,

 

лишившаяся

 

своего

 

мужа

 

и

 

имѣющая

только

 

единороднаго

 

сына,

 

въ

 

немъ

 

одномъ

 

по

 

Госиодѣ

находить

 

себѣ

 

утѣшеніе,

 

ваш

 

и

 

падшей

 

душѣ,

 

во

 

вре-

мя

 

исхода,

 

нѣтъ

 

инаго

 

утѣшенія,

 

кромѣ

 

томлсній

 

себя
гладом»

 

и

 

слез».

 

У

 

многих»

 

плач»

 

был»

 

предтечею

 

бла-
женнаго

 

безстрастія.

 

иредуготовлялъ,

 

возвышалъ,

 

истреб-

лялъ

 

вещество.

Какіе

 

бы

 

великіе

 

подвиги

 

ни

 

проходили

 

мы. —если

не

 

имѣемъ

 

болѣзнующаго

 

сердца,

 

—

 

они

 

лживы

 

и

 

ни

къ

 

чему

 

негодны.

 

Ибо

 

необходимо,

 

непременно

 

необхо-
димо,

 

чтобы

 

мы.

 

(скажу

 

такъ)

 

по

 

омовеніи

 

снова

 

осквер-

нившіеся.

 

руки

 

свои

 

очищали

 

неугасающимъ

 

сердечнымъ

огномъ

 

и

 

елеем»

 

Божія

 

милосорділ.

 

Бидѣлъ

 

я

 

нѣкото-

рыхъ

 

достигших»

 

крайней

 

степени

 

плача;

 

ибо

 

иримѣ-

чалъ.

 

что

 

чувственным!,

 

образом»,

 

устами

 

своими,

 

про-

ливали

 

они

 

кровь

 

изъ

 

болѣзнующаго

 

и

 

уязвленнаго

сердца:

 

и

 

тогда

 

приходило

 

мнѣ

 

на

 

мысль

 

слово

 

сказав-

шая:

 

уязвенъ

 

быхъ

 

яко

 

трава,

 

и

 

пзше

 

сердце

 

мое

(Нсал.

 

101.

 

5.).
Не

 

будемъ,

 

точно

 

но

 

будемъ

 

обвинены

 

при

 

исходѣ

души

 

за

 

то.

 

что

 

не

 

творили

 

мы

 

чудесь,

 

или,

 

что

 

не

богословствовали.

 

не

 

воли

 

созерцательной

 

жизни;

 

но.

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

дадимъ

 

Богу

 

отвѣтъ

 

за

 

то.

 

что

не

 

плакали

 

непрестанно.

(Продолженіс

 

будетъ).
__________

■

Краткій

 

очеркъ

 

исторіи

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Вятская

 

Духовная

 

Семинарія—

 

старѣйшее

 

изъ

 

всѣхъ

учебныхъ

 

заведеній

 

Вятскаго

 

края:

 

скоро

 

(именно— не

далѣе

 

4

 

лѣтъ)

 

исполнится

 

150

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

ея

 

осно-

ванія.

 

Славную

 

реформу

 

Великой

 

Екатерины,

 

учрежде-

ніе

 

намѣетничества

 

на

 

Вяткѣ,

 

Духовная

 

Семинаріявстрѣ-



-

 

131

 

-

тила

 

и

 

привѣтсгвовала,

 

будучи

 

заведеніемъ

 

вполнѣ

 

орга-

низованнымъ

 

и

 

окрѣпшимъ,

 

имѣвшимъ

 

уже

 

свою

 

нсто-

рію

 

и

 

выдержавшим»

 

немало

 

бурь

 

въ

 

теченіе

 

своего

почти

 

иолувѣковаго

 

суіцеетвованія.
Открытіе

 

Вятской

 

Семинаріи

 

не

 

было

 

привѣтство-

вано

 

как»

 

давно

 

желанное

 

событіе.

 

подобно

 

тому,

 

как»

нривѣтетвовали

 

в»

 

наше

 

время

 

открытіе

 

напр.

 

Маріин-
ской

 

женской

 

гимназіи

 

или

 

открытіе

 

реальнаго

 

училища

въ

 

Вяткѣ;

 

оно

 

не

 

было

 

принято

 

безстрастно

 

мѣетным»

обществом»,

 

ігакъ

 

принято

 

было

 

открытіе

 

высшаго

 

на-

роднаго

 

училища

 

или

 

потом»

 

мужеской

 

гимназіп.

 

На-

против»,

 

упорное

 

и

 

по

 

мѣстамъ

 

ожесточенное

 

сопротив-

леніе

 

на

 

обширном»

 

иространствѣ

 

Вятской

 

и

 

Велико-
пермской

 

енархіи

 

встрѣтило

 

начинанія

 

основателя

 

Се-
минаріи.

 

и

 

открытая

 

неиріязнь

 

ожидала

 

эту

 

інколу

 

при

самом»

 

ея

 

рожденіи.

 

Полную

 

драматизма,

 

самую

 

тяже-

лую

 

борьбу

 

пришлось

 

выдержать

 

с»

 

современным»

 

об-

ществом»

 

Вятскому

 

архісрею,

 

согласно

 

с»

 

Духовным»
Регламентом»,

 

рѣпи

 

вшемуся

 

устроить

 

на

 

Вяткѣ

 

школу

для

 

дѣтей

 

,.і5»

 

надежду

 

священства

 

опродѣленных»".

То

 

был»

 

первый

 

на

 

Вяткѣ

 

епископ»

 

изъ

 

малорос-

сов»,

 

или— какъ

 

говорили

 

тогда— „изъ

 

черкас»

 

".

 

нреосв.

ЛаврентШ

 

Горка,

 

проживавшій

 

на

 

Вяткѣ

 

с»

 

9

 

декабря
1733

 

г.

 

по

 

10

 

апрѣля

 

1737

 

г.

 

Ученикъ

 

и

 

потомъ

 

учи-

тель

 

Кіевской

 

Академіи,

 

слѣдовавшій

 

по

 

ступенямъ

 

учи-

тельства

 

въ

 

Академіи

 

за

 

Ѳеофаномъ

 

Прокоповичемъ.
искренній

 

другъ

 

и

 

почитатель

 

автора

 

Духовнаго

 

Регла-
мента,

 

„крайній

 

суевѣрія

 

и

 

невѣжества

 

ненавистник»;"

 

] ),
преосв.

 

Лаврентій

 

немедленно

 

по

 

своемъ

 

прибытіи

 

на

епархію,

 

по

 

образцу

 

родной

 

академіи,

 

рѣшился

 

устроить

и

 

на

 

Вяткѣ

 

школу,

 

которую

   

сам»

  

называлъ

 

и

 

хотѣл»

.

     

______________

     

.

                                                                                  

I

   

3"»

Ц

 

По

 

отзыву

 

6іограі|>а

 

ого,

 

Платона

 

Любарскаго.



\
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сдѣлать

 

„елавяно-греко-латинекою'".

 

Не

 

пробыл»

 

онъ

 

в

двухъ

 

мѣсяцевъ

 

на

 

Вяткѣ,

 

какт.

 

успѣл»

 

ужо

 

сдѣлать

всѣ

 

нужныя

 

распоряженія

 

для

 

устроепія

 

школы:

 

при-

глашены

 

были

 

изъ

 

Кіева

 

два

 

студента

 

для

 

преподава-

нія

 

школьникамъ:

 

разосланы

 

по

 

епархіальнымъ

 

мона-

стырямъ

 

указы

 

о

 

немедленном»

 

доставленіи.

 

„но

 

сил»

Духовнаго

 

Регламента",

 

20-й

 

доли

 

с»

 

принлодннго

 

мо-

настырекаіч)

 

хлѣба

 

па

 

содержаніе

 

школы:

 

отправлены

во

 

всѣ

 

„заказы"

 

(нынѣ

 

благочинія)

 

строгія

 

требованііі
о

 

немедленном»

 

нредетавленіи

 

„на

 

смотр»"

 

въ

 

Хлыновъ
священно-церковно-служительскихъ

 

дѣтей,

 

„наченъ

 

отъ

7-ми

 

лѣтняго

 

возраста",

 

для

 

„опредѣлоніа"

 

въ

 

школу:

чрезъ

 

провинциальную

 

канцелярію

 

извѣщены

 

всѣ

 

..луч-

шіе

 

градскіе

 

люди",

 

чтобъ

 

они

 

отдавали

 

своихъ

 

дѣтей

въ

 

архіерейскую

 

школу,

 

а

 

„если

 

не

 

похотятъ".

 

то

 

их»

дѣтей

 

„указано

 

имать

 

въ

 

школу

 

и

 

неволею'*:

 

сдѣланы

 

рас-

норяженія

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

необходимых!,

 

для

 

школы

книгъ

 

и

 

учебниковъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

насколько

 

горячо

 

и

 

ре-
шительно

 

принялся

 

за

 

устросніе

 

школы

 

самъ

 

преосвя-

щенный,

 

настолько

 

слабо

 

было

 

сочувствіс

 

и

 

содѣйетвіе

ему

 

во

 

всей

 

снархіи.

 

Приглашенные

 

имъ

 

изъ

 

Кіева сту-

денты

 

Финицкій

 

и

 

Лещинскій

 

прибыли

 

уже

 

въ

 

апрѣлѣ

1734

 

г.;

 

но

 

только

 

въ

 

нихъ

 

и

 

еще

 

двухъ-трехъ

 

духов-

ных»

 

лицах»,

 

каков»

 

был»

 

напр.

 

іеромонах»

 

Лннронтій
Полтарацкій,

 

проявились

 

сочувствіе

 

и

 

помощь

 

дѣлу

архіерея.

 

Указы

 

о

 

досі'авленіи

 

20-й

 

доли

 

хлѣба

 

и

 

иред-

ставленіи

 

дѣтей

 

въ

 

школу

 

встрѣтили

 

то

 

пассивное

 

и

глухое,

 

то

 

рѣшительное

 

и

 

дерзкое

 

сопротивленіе:

 

до

самаго

 

конца

 

1734

 

г.

 

монастыри

 

хлѣба

 

не

 

доставили:

a

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

школу

 

священно-церковно-служители

и

 

ближайших»

 

къ

 

Хлынову

 

местностей

 

представляли

съ

 

крайней

 

неохотой

 

и

 

медленностію,

 

только

 

в»

 

виду

угроя;ающаго

 

имъ

 

взысканія;

 

из»

 

отдаленныхъ

 

же

 

мѣет-



-

 

133

 

-

ностей

 

не

 

представляли

 

дѣтей.

 

несмотря

 

ни

 

на

 

какія
побужденія:

 

изъ

 

ПО

 

напр.

 

свяшенно-церковно-служи-

тельскихъ

 

дѣтсй

 

Чердынскаго

 

заказа

 

не

 

было

 

представ-

лено

 

ни

 

одного

 

въ

 

теченіс

 

всего

 

1734

 

года.

 

Решитель-
ное

 

противодѣйствіе

 

встрѣтилъ

 

новый

 

еиископъ

 

даже

тамъ.

 

гдѣ

 

онъ

 

долженъ

 

быль

 

по

 

преимуществу

 

ожидать

себѣ

 

помощи:

 

лица,

 

стоявшія

 

во

 

г.іавѣ

 

Хлыновскаго
духовенства,

 

напр.

 

Успенскій

 

архимандритъ

 

Александр!.
Корчемкинъ.

 

Троицкій

 

протоісрей

 

Артемонъ

 

Шубинъ.
ключарь

 

Никита

 

Клобуков»,

 

не

 

только

 

высказывали

 

пря-

мое

 

и

 

гласное

 

иорицаніо

 

дѣйствій

 

своего

 

епископа,

 

но

двое

 

изъ

 

нихь,

 

самовольно

 

оставивъ

 

Хлыновъ,

 

броси-

лись

 

сь

 

навѣтамн

 

на

 

Лаврентія

 

въ

 

Св.

 

Сгнодъ.

 

Въ

 

ка-

ком!,

 

трудном»

 

ноложеніи

 

находился

 

основатель

 

школы

при

 

самомъ

 

началѣ

 

своего

 

нребыванія

 

на

 

Вяткѣ.

 

всего

лучше

 

видно

 

изъ

 

его

 

динесенія

 

Св.

 

Сѵноду.

 

носланнаго

имъ

 

въ

 

маѣ

 

1734

 

года:

 

„Вей

 

единодушно

 

на

 

мое

 

зло

настроены

 

и

 

развращены",

 

писал»

 

онъ

 

о

 

Хлыновскомъ
духовенствѣ.

 

„вой

 

б(

 

змѣрно

 

на

 

соблазн»

 

прочимъ

 

рас-

нустилися:

 

вси

 

не

 

слушают»:

 

иные

 

бѣгают»,

 

другіе
укрываются:

 

а

 

когда

 

что

 

и

 

послушают»,

 

на

 

вред»

 

моему

смиренію

 

чинят»,

 

и

 

нсиеповѣдимыя

 

пакости

 

мнѣ

 

дела-

ют».

 

Хотѣлъ

 

я

 

и

 

ученія

 

славяпо-греко-латинскіи

 

для

робятъ

 

въ

 

епархіи

 

Вятской

 

заводить

 

и

 

учителей

 

сь

 

Кіева
двухъ

 

мі})скихъ

 

человѣкъ

 

вызвал»;

 

но

 

за

 

таким»

 

гоне-

пісмъ

 

и

 

противностями

 

невозможно"!..
Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

лнергія

 

преосвященнаго

 

сдѣлала

 

то,

что

 

ему

 

самому

 

представлялось

 

невозможнымъ:

 

„елавяно-

латинскія

 

ученія"

 

были

 

заведены,

 

и

 

не

 

далѣе,

 

какъ

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

1735

 

года.

 

Самый

 

рѣшительныя

 

мѣры

сломили

 

явное

 

соиротивленіе

 

непокорнаго

 

духовенства:

„разсылыцики"

 

и

 

..пристава"

 

духовнаго

 

приказа

 

долж-

ны

 

были

   

„взять"

   

не

 

исполнявших»

   

требованій,

   

как»
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монастырских»

 

начальников»,

 

такт,

 

и

 

членов»

 

бѣлаго

 

ду-

ховенства,

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

сопротивленіа

 

„сковать"

 

ихъ

и

 

представить

 

въ

 

Хлыновъ,

 

a

 

здѣсь

 

ихъ

 

ожидало

 

вра-

зумленіе

 

соотвѣтственное

 

духу

 

и

 

нравамъ

 

того

 

времени...

Какъ

 

:)ти

 

мѣры.

 

такъ

 

равно

 

и

 

судъ

 

надъ

 

противниками

проосвященнаго

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодѣ.

 

a

 

затѣмъ

 

смертная

 

казнь

въ

 

тайной

 

канцеляріи

 

главнаго

 

врага

 

его

 

архимандрита

Александра,

 

произвели

 

потрясающее

 

дѣйствіе

 

на

 

самых!,

строптивых!,.

 

Къ

 

концу

 

1734

 

г.

 

въ

 

распоряженіи

 

епи-

скопа

 

было

 

уже

 

до

 

400

 

„робятъ",

 

отъ

 

7

 

до

 

20

 

лѣтъ,

а

 

въ

 

началѣ

 

1735

 

года

 

мы

 

иаходимъ

 

большую

 

часть

ихъ

 

fme

 

посаженными

 

за

 

..Альваровы

 

рудименты",

 

т.е.

за

 

латинскую

 

грамматику

 

Альвара.

 

которая

 

была

 

при-

нята

 

учебником!,

 

въ

 

Кіевской

 

Лкадеміи.
Съ

 

отеческой

 

заботливостью

 

относился

 

преосвящен-

ный

 

къ

 

заведенной

 

имъ

 

школѣ

 

во

 

все

 

время

 

краткаго

пребыванія

 

своего

 

на

 

Вяткѣ.

 

По

 

словамъ

 

его

 

біографа.
жившаго

 

въ

 

Хлыновѣ

 

25

 

лѣтъ

 

спустя

 

и

 

отъ

 

очевидцевъ

имѣвгпаго

 

возможность

 

получить

 

вѣрныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

дѣя-

тольности

 

Лаврентія.

 

„фупдаторъ"

 

школы

 

..ко

 

вкорене-

нію

 

истиннаго

 

благочестія,

 

вѣжливости

 

и

 

проевѣщенія

такое

 

прилагалъ

 

стараніе.

 

что

 

самоиерсонально

 

еже-

дневно

 

иочти

 

иосѣщалъ

 

училище,

 

поощрялъ.

 

обнадежи-
вал!,

 

учениковъ.

 

учреждая

 

для

 

нихъ

 

въ

 

облегчоніе

 

ску-

ки

 

разныя

 

забавы,

 

выгоды

 

и

 

преимущества".

 

Надобно
прибавить,

 

что

 

этотт,

 

же

 

преосвященный

 

заботился

о

 

безбѣдномъ

 

содержаніи

 

какъ

 

преподавателей,

 

такъ

 

и

болѣе

 

успѣвающихъ

 

въ

 

школѣ

 

сиротъ,

 

и

 

положить

 

осно-

вание

 

семинарской

 

библіотекѣ.

 

отдав»

 

въ

 

нее

 

немалое

число

 

собственных!)

 

книгъ.

 

преимущественно

 

на

 

латин-

ском»

 

языкѣ.

 

Вт,

 

173С)

 

г.

 

онъ

 

раздѣлилъ

 

школу

 

на

 

два

отдѣленія,

 

поручивъ

 

преподаваніе

 

въ

 

„верхней"

 

іпколѣ

„профессору"

 

Финнцкому.

 

а

 

въ

 

„нижней"

 

Лещинскому.
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Въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

онъ

 

ввелъ

 

нреподававіе

 

греческаго

языка,

 

испросиііъ

 

у

 

Св.

 

Сѵнода

 

позволеніе,

 

для

 

препо-

даванія

 

этого

 

предмета,

 

неремѣетить

 

въ

 

Хлыновъ

 

чер-

неца

 

Іоакима

 

Богомедлевскаго,

 

который

 

еще

 

въ

 

1709

 

г.

былъ

 

нреподавателемъ

 

въ

 

Ростовѣ

 

и

 

за

 

что-то

 

былъ

сосланъ

 

въ

 

Чердынскій

 

монастырь.

Но

 

недолго

 

суждено

 

было

 

только-что

 

основанной

школѣ

 

пользоваться

 

отеческими

 

заботами

 

своего

 

осно-

вателя:

 

10

 

апрѣля

 

1737

 

года

 

преосвященный

 

Лаврентій
скончался,

 

не

 

уепѣвъ

 

„конечно

 

возставить"

 

3 )

 

на

 

ноги

свое

 

любимое

 

дѣтище.

 

Тотчасъ

 

же,

 

по

 

смерти

 

владыки,

открыто

 

и

 

грубо

 

проявилась

 

вся

 

непріязнь

 

къ

 

основан-

!іой

 

имъ

 

школѣ

 

въ

 

смолкнувшей-было

 

при

 

немъ

 

средѣ

его

 

протнвниковъ.

 

Сотрудникъ

 

покойнаго

 

Лаврентій
Полтарацкій,

 

тогда

 

уже

 

архимандритъ

 

иодгороднаго

Богослоискаго

 

монастыря,

 

скрылся

 

въ

 

своей

 

кельѣ,

 

не

смѣя

 

выѣхать

 

изъ

 

монастыря

 

даже

 

на

 

паннихиду

 

по

усопшемъ

 

спиекопѣ

 

и

 

отві чая

 

нриглашавшимъ

 

его,

 

что

..замышляютъ

 

иротивъ

 

него

 

злая".

 

Туда

 

же,

 

въ

 

Бого-
словскій

 

монастырь,

 

бѣжали

 

и

 

оба

 

преподавателя

 

школы

Финицкій

 

и

 

Лещинекій.

 

Но

 

первый

 

изъ

 

нихъ)

 

ревно-

стный

 

слуга

 

и

 

любимецъ

 

иокойнаго

 

епископа,

 

чувство-

валъ

 

себя

 

небезопаенымъ

 

и

 

въ

 

моиастырскомъ

 

уедине-

ніи;

 

онъ

 

скрылся

 

изъ

 

монастыря

 

ночью

 

на

 

монастырской

лошади,

 

услужливо

 

предложенной

 

ему

 

Полтарацкимъ,
но

 

былъ

 

схваченъ

 

въ

 

Котельничѣ

 

и

 

возвращенъ

 

въ

 

архі-
ерейекій

 

приказъ,

 

гдѣ

 

не

 

малое

 

время

 

морили

 

его

 

въ

 

око-

вахъ.

 

Множество

 

школьниковъ,

 

которые

 

въ

 

нсмаломъ

числѣ

 

бѣгали

 

отъ

 

школы

 

и

 

при

 

жизни

 

Лавреитія,

 

те-

перь

 

разбѣжалось,

 

уже

 

въ

 

полной

 

надеждѣ

 

на

 

безна-
казанность.

   

Ученье

 

въ

 

школѣ

  

прекратилось

 

временно,

_____|_______ .

 

..:_.......

Щ

 

См.

 

счжтафію

 

на

 

гробѣ

 

Лаврентія

 

въ

 

каѳедралыюнъ

 

еоборѣ.
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и — можетъ

 

быть —немало

 

было

 

людей

 

разсчитывавшихъ,

что

 

„затѣя"

 

покойнаго

 

епископа

 

исчезнетъ

 

сама

 

собою.
Но

 

Св.

 

Сѵнодъ,

 

конечно,

 

не

 

могъ

 

оставить

 

безъ

 

под-

держки

 

школы,

 

съ

 

такимъ

 

трудомъ

 

созданной

 

преосв.

Лаврентіемъ:

 

какъ

 

только

 

получено

 

было

 

извѣстіе

 

о

 

смер-

ти

 

послѣдняго,

 

указомъ

 

Сѵнода

 

дано

 

было

 

знать

 

Вят-
скому

 

архіерейскому

 

приказу,

 

что

 

„школа

 

при

 

архіерей-
ском'ь

 

домѣ

 

должна

 

остаться

 

по

 

прежнему,

 

какъ

 

было
при

 

преосв.

 

Лаврентіѣ".

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

назначенный

на

 

Вятскую

 

каоедру,

 

преемникъ

 

Лаврентіи.

 

преосвящ.

Кипріанъ

 

Скрипицынъ

 

(1738 — 1739

 

г.)

 

не

 

могъ

 

пріѣхать

на

 

Вятку,

 

и

 

школа,

 

не

 

смотря

 

на

 

указъ

 

Св.

 

Сѵнода,

находилась

 

въ

 

бѣдственномъ

 

ноложеніи

 

въ

 

теченіе

 

2 '/s
лѣтъ,

 

т.

 

е.

 

со

 

дня

 

смерти

 

Лавронтія

 

до

 

прибытія

 

на

Вятку

 

преемника

 

Кипріана.

 

Правда,

 

архимандритъ

Полтарацкій

 

бьілъ

 

членомъ

 

духовнаго

 

приказа

 

и

 

старался

оказывать

 

поддержку

 

Финицкому

 

и

 

бѣднымъ

 

школьни-

ка

 

мъ:

 

но

 

что

 

значила

 

поддержка

 

одного

 

члена,

 

при

обіцемъ

 

нерасположеніи

 

къ

 

гаколѣ

 

массы

 

духовенства?

Съ

 

трудомъ

 

удерживаемые

 

въ

 

иіколѣ,

 

ученики

 

бѣгали

изъ

 

нея

 

толпами;

 

препода ватели.

 

ііолучавиііе

 

„m

 

десяти

да

 

по

 

шти

 

рублей

 

на

 

годъ",

 

и

 

сами

 

только

 

и

 

думали

о

 

томъ.

 

какъ

 

бы

 

..отбиться"

 

отъ

 

школы,

 

a

 

Лещинскій
успѣлъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

„утечь"

 

изъ

 

негостепріимной
Вятки:

 

хитрый

 

хохолъ

 

выпросился

 

у

 

духовнаго

 

приказа

будто

 

бы

 

„нріискивать"

 

третьяго

 

учителя

 

въ

 

Москвѣ,

но

 

только

 

что

 

успѣлъ

 

вырваться

 

изъ

 

Хлынова,

 

уже

«nusqvam

 

apparuit»,

 

какъ

 

иисалъ

 

объ

 

немъ

 

Финидкій

 

ду-

ховному

 

приказу.

 

Каково

 

было

 

матеріалыюе

 

ноложеніе
школы

 

въ

 

это

 

время,

 

всего

 

лучше

 

объясняетъ

 

постуиокъ

другаго

 

члена

 

духовнаго

 

приказа,

 

казначея

 

архіерей-
скаго

 

дома,

 

іеромонаха

 

Трифона:

 

замѣтивъ

 

однажды,

 

что

школьный

 

служитель

 

накладываешь

 

для

 

школы

 

дрова

 

на
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возъ

 

изъ

 

склада

 

при

 

архіерейскомъ

 

домѣ,

 

онъ

 

немед-

ленно

 

нриказалъ

 

свалить

 

дрова

 

съ

 

воза

 

и

 

не

 

далъ

 

въ

 

шко-

лу

 

ни

 

одного

 

полѣна,

 

хотя

 

и

 

приказано

 

было

 

давать

дрова

 

школѣ

 

изъ

 

дома

 

архіерейскаго

 

еще

 

при

 

преосв.

Лаврентіѣ.

Съ

 

прибытіемъ

   

на

 

Вятку

   

преосв.

   

Веніамина

 

Сах-
новскаго

 

(28

 

сентября

 

1739

 

г.)

 

началось

 

болѣе

 

счастли-

вое

 

время

 

для

 

юной,

 

но

 

уже

 

посѣщенной

 

бѣдами,

 

шко-

лы:

 

вѣчно

 

памятный

  

для

  

нашего

   

края

   

..просвѣтитель

вотяковъ"

 

оказывалъ

 

нсизмѣнное

 

благоволеніе

 

и

 

покро-

вительство

   

заведенію,

   

устроенному

   

уважаемымъ

   

имт»

..антецессоромъ".

   

Подъ

   

нопосредственнымъ

   

наблюде-

ніемъ

 

Веніамина,

 

ученіе

 

пошло

 

въ

 

школѣ

 

гораздо

 

серьез-

нее;

 

положеніе

 

преподавателей

 

и

 

бѣдныхъ

 

школьниковъ

много

 

улучшилось:

 

противъ

 

отцовъ,

 

укрывавпшхъ

 

свонхъ

дѣтей

 

отъ

 

школы,

 

и

 

противъ

   

„утечки"

   

отъ

 

ученія

 

са-

михъ

   

школьниковъ,

   

были

  

приняты

  

мѣры

 

даже

 

болѣе

строгія,

 

чѣмъ

 

при

 

самомъ

 

основатолѣ

 

школы.

 

Ободрен-
ный

 

имъ

 

Финицкій

 

видѣлъ

 

въ

 

новомъ

 

епископѣ

 

^втора-

го

 

Лаврентія",

   

и

  

съ

 

удвооннымъ

   

стараніемъ

  

обучалъ
школьниковъ

 

въ

 

высіпихъ

 

классахъ,

 

иоручивъ

 

ирепода-

ваніе

   

„рудиментовъ"

   

лучшимъ

  

изъ

  

своихъ

 

лес

 

воепи-

танниковъ.

   

Не

 

иокинулъ

  

школы

 

на

 

произволъ

  

судьбы

преосв.

 

Веніаминъ

 

и

 

при

 

своемъ

 

отъѣздѣ

 

изъ

 

Хлынова:
чтобы

 

но

 

повторились

  

съ

 

ней

  

тѣ

 

же

 

бѣды,

  

какія

 

она

испытала

 

по

 

смерти

 

Лаврентія,

 

онъ

 

17

 

января

 

1742

 

г.

.,учредилъ"

 

семинарскую

 

контору,

 

которой

 

поручилъ

 

за-

вѣдываніе

 

дѣлами

 

школы

 

и

 

предоетавилъ

 

полную

 

власть

расправляться

   

не

  

только

   

съ

 

бѣглыми

  

и

 

непокорными

школьниками,

 

но

 

и

 

съ

 

самими

 

родителями,

 

укрывавши-

ми

 

своихъ

 

дѣтей

 

отъ

 

школы.

Горячимъ

 

покровителем^

  

школы

 

быль

 

и

 

преемникъ

Веиіамина,

 

преосв.

 

Варлаамъ

 

Скамницкій

 

(1743— 1 748

 

г.).
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До

 

мѣрѣ

 

возможности

 

онъ

 

заботился

 

объ

 

улучшеніи
матеріальнаго

 

полояіенія

 

школьниковъ,

 

внимательно

 

слѣ-

дилъ

 

за

 

ихъ

 

успѣхами.

 

строго

 

экзаменовалъ

 

ихъ;

 

но

являлся

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

пылкимъ

 

и

 

отважнымъ

 

защит-

никомъ

 

ихъ

 

предъ

 

свѣтскою

 

властію,

 

которая

 

относи-

лась

 

къ

 

нимъ

 

вообще

 

непріязненно.

 

Д,аже

 

самое

 

увлс-

ченіе

 

преосвятценнаго,

 

послужившее

 

причиной

 

его

 

вре-

меннаго

 

удаленія

 

въ

 

А'лександро-Невекую

 

лавру

 

(1745
— 1748

 

г.).

 

было

 

вызвано

 

непосредственно

 

желаніемъ
его

 

защитить

 

„невинныхъ"

 

школьниковъ,

 

можетъ

 

быть
—и

 

дѣйствитс.іьно

 

обиженныхъ

 

воеводой

 

Иисаревымъ
или

 

его

 

подчиненными.

 

Но

 

пребываніе

 

на

 

Вяткѣ

 

преосв.

Варлаама

 

было

 

кратковременно:

 

въ

 

теченіе

 

3

 

лѣтъ

 

его

отсутствія,

 

съ

 

выходомъ

 

изъ

 

учителей

 

Финидкаго,

 

школа

постепенно

 

упадала.

 

Причиной

 

упадка

 

были,

 

помимо

отсутствія

 

архіерея,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

недостатокъ

 

ма-

теріальныхъ

 

средствъ

 

для

 

содсржанія

 

школы,

 

а

 

съ

 

другой

—моральные

 

недостатки

 

самихъ

 

преподавателей,

 

прсем-

никовъ

 

Финидкаго.
Много

 

усилій

 

сдѣлалъ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

для

 

нод-

держанія

 

и

 

улучшенія

 

школы,

 

преосв.

 

Антоній

 

Илля-
шевичъ

 

(1748 —1755

 

г.).

 

Къ

 

песчастію,

 

ему

 

пришлось

бороться

 

съ

 

врагомъ,

 

котораго

 

побѣдить

 

было

 

невоз-

можно:

 

то

 

былъ

 

полный,

 

ничѣмъ

 

неустранимый,

 

недо-

статокъ

 

средствъ

 

для

 

содержанія

 

учениковъ

 

и

 

учителей.

Двадцатой

 

доли

 

принлоднаго

 

монастырскаго

 

хлѣба

 

бы-
ло

 

и

 

до

 

Антонія

 

не

 

всегда

 

достаточно

 

для

 

содержанія

школы,

 

особенно

 

въ

 

годы

 

неурожайные;

 

а

 

при

 

преосв.

Антоніи

 

и

 

этотъ

 

источникъ

 

дохода

 

почти

 

совсѣмъ

 

пре-

кратился,

 

вслѣдствіе

 

извѣстнаго

 

..отпира'тельства"

 

кре-

стьянъ

 

отъ

 

монастырей

 

и

 

архіерейскаго

 

дома.

 

Какъ

 

ни

уменыпалъ

 

расходовъ

 

экономный

 

преосвященный,

 

какъ

ни

 

еокращалъ

   

штата

  

школьниковъ,

   

соде])я:аіь

   

школу
■
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ири

 

архіерейскомъ

 

донѣ

 

оказывалось

 

невозможнымъ.

Къ

 

довершенію

 

бѣды,

 

ст])ашный

 

пожарь

 

1752

 

г.

 

истре-

билъ

 

архіерейскій

 

домъ.

 

Успенскій

 

монастырь

 

и

 

боль-

шую

 

часть

 

города.

 

За

 

ирекращеніемъ

 

средствъ

 

къ

 

су-

ществование),

 

школа

 

временно

 

была

 

закрыта,

 

и

 

ученіе

въ

 

ней

 

должно

 

было

 

прекратиться

 

до

 

болѣе

 

счастлива-

го

 

времени.

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

первые

 

же

 

18

 

лѣтъ

 

своего

 

су-

ідествованія

 

Вятская

 

Семинарія.

 

или

 

архіерейская

 

сла-

вено-латинская

 

школа,

 

какъ

 

чаще

 

ее

 

тогда

 

называли,

испытала

 

немало

 

превратностей.

 

Въ

 

теченіе

 

всего

 

этого

времени

 

матеріальное

 

иоложеніе

 

ея

 

вообще

 

было

 

не

 

за-

видное:

 

оно

 

иногда

 

улучшалось

 

при

 

кратковременном!,

пребываніи

 

на

 

Вяткѣ

 

нреосиящонныхъ,

 

но

 

затѣмъ

 

опять

ухудшалось —во

 

время

 

ихъ

 

отсутствія.

 

Помещалась
школа

 

сначала

 

при

 

архіерейскомъ

 

домѣ

 

въ

 

двухэтажной

избѣ

 

и

 

еще

 

въ

 

трехъ

 

другихъ

 

избахъ,

 

гораздо

 

меныпихъ.

чѣмъ

 

первая.

 

Уже

 

въ

 

1744

 

году

 

всѣ

 

эти

 

избы

 

оказа-

лись

 

никуда

 

нсгодны?..и.

 

„Определенная

 

на

 

содержаніе
студентовъ

 

изба",

 

но

 

оффиціальному

 

донесенію

 

въ

 

сен-

тябрь

 

указаннаго

 

года,

 

,.какъ

 

крышкою,

 

такъ

 

и

 

углами

обѣтшала.

 

и

 

къ

 

житію

 

въ

 

ней

 

негодна:

 

понеже

 

съ

 

са-

маго

 

приходу

 

крыльце

 

и

 

двери

 

обвалилися.

 

къ

 

тому

 

жъ

оконницы,

 

иолы,

 

нотолоки,

 

печи

 

и

 

самые

 

переклады

имѣются

 

гнилы,

 

и

 

впредь

 

уже

 

стояти

 

отнюдь

 

невоз-

можны.

 

и

 

къ

 

иочинкѣ

 

негодны.

 

Да

 

при

 

ономъ

 

же

 

архі-
ерейскомъ

 

домѣ

 

три

 

особливыя

 

школы

 

такожъ,

 

за

 

дрях-

лостію

 

печей,

 

нагрѣвать

 

невозможны,

 

а

 

во

 

время

 

дож-

девно

 

всюду

 

каплетъ.

 

наипаче

 

когда

 

снѣгъ

 

таетъ".
Столь

 

плачевное

 

состояніе

 

школьныхъ

 

жилищъ

 

побудило

преосв.

 

Варлаама

 

искать

 

другаго

 

іюмѣщенія

 

для

 

Семи-
наріи,

 

и

 

въ

 

октябрѣ

 

того

 

же

 

1744

 

года

 

она

 

была

 

пере-

ведена

 

въ

 

Усненскій

 

монастырь,

 

въ

 

котороыъ

 

помещена



-

 

ію

 

-

въ

 

ке.іьяхъ.

 

занятыхъ

 

прежде

 

духовнымъ

 

приказомъ,

 

гдѣ

и

 

осталась

 

до

 

самаго

 

пожара

 

1752

 

г.

 

Ііомѣщенію

 

Се-
минаріи

 

соответствовало

 

и

 

содержаніе

 

школьниковъ.

..Свѣчей

 

во

 

оной

 

школѣ

 

ни

 

малыя

 

части

 

не

 

обрѣтастея",

читаемъ

 

мы

 

въ

 

томъ

 

же

 

доиесеніи.

 

„а

 

пища

 

обретаю-
щихся

 

во

 

оной

 

студентовъ

 

точію

 

въ

 

единый

 

молооныя

дии,

 

а

 

въ

 

ностныя

 

дни

 

и

 

праздничныя,

 

не

 

токмо

 

въ

 

про-

сты

 

я,

 

кромѣ

 

хлѣба.

 

ни

 

малыя

 

части

 

не

 

пмі.стгя:

 

а

 

сь

 

се-

го

 

сентября

 

(1744

 

г.)

 

не

 

только

 

нищи,

 

но

 

и

 

квасу

 

не

выдается".

 

По

 

распоряжение

 

Варлаама.

 

содоржаше

 

уче-

нпчовъ

 

должно

 

было

 

улучшиться

 

вмѣоті'.

 

Ш

 

нереводомъ

ееминаріи

 

изъ

 

архісрейскаго

 

дома

 

въ

 

Успенскіи

 

мона-

стырь:

 

но

 

исполнялось

 

ли

 

это

 

раеноряженіе

 

по

 

отъѣздѣ

Варлаама

 

изъ

 

Вятки,

 

неизвестно.

 

Впрочемъ

 

надобно
прибавить,

 

что

 

въ

 

самой

 

школѣ

 

содержалось

 

только

 

не-

большое

 

число

 

школьниковъ

 

самыхъ

 

бѣдныхъ:

 

большин-
ство

 

же

 

учащихся

 

жило

 

на

 

квартирахъ

 

и

 

приходило

въ

 

школу

 

только

 

для

 

к.іассныхъ

 

занятій.
'Можетъ

 

быть

 

недостатокъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ

былъ

 

причиной

 

и

 

того,

 

что

 

въ

 

первые

 

18

 

лѣтъ

 

Семи-

нарія

 

не

 

была

 

школою

 

впо.інѣ

 

законченною;

 

M

 

отеут-

ствіемъ

 

преподавателей

 

философіи

 

и

 

богословія.

 

на

содержапіе

 

которыхъ

 

нужны

 

были,

 

конечно,

 

яначитель-

ныя

 

средства,

 

въ

 

шло.іѣ

 

не

 

было

 

высшихъ.

 

самыхъ

важныхъ

 

к.іассовъ — философскаго

 

и

 

богословекаго.

 

а

были

 

только

 

шесть

 

низшихь:

 

1

 

)

 

фара

 

пли

 

аналогіа,

 

2)
инфима,

 

3)

 

грамматика.

 

4)

 

еинтаксима.

 

5)

 

поэзія

 

и

 

6)
риторика.

 

Въ

 

нервыхъ

 

изъ

 

отихъ

 

классов/,

 

проходилась

иослѣдовательно

 

и

 

подробно

 

латинская

 

грамматика

 

и

занимались

 

постоянно

 

переводами

 

сь

 

латинекаго

 

языка

на

 

русскій

 

и

 

обратно;-

 

а

 

въ

 

ноэзіи

 

и

 

риторике

 

учили

писать

 

стихи

 

и

 

сочиненіп

 

па

 

руескомъ

 

и

 

латинскомъ

языкѣ.

 

по

 

учебникам!.,

 

составленным'ь

 

преподавателями
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по

 

образцамъ

 

Кіевской

 

и

 

Московской

 

Академій.

 

Въ

 

клас-

сѣ

 

же

 

риторики

 

учили

 

составлять

 

..предики",

 

т.

 

е.

 

про-

поведи,

 

a

 

Финицкій

 

преиодавалъи

 

.,діалектику";

 

сверхъ

того

 

многіе

 

ученики,

 

остававшееся

 

въ

 

этомъ

 

классѣ

 

лѣтъ

на

 

5— 6,

 

..за

 

непроизвожденіемъ

 

г.ысшихъ

 

наукъ",

 

зани-

мались

 

чтеніемъ

 

книгъ

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ,

 

оставлен-

ныхъ

 

семинаріи

 

преосв.

 

Лаврентіемъ,

 

преимущественно

церковно-историческаго

 

еодсржанія.
Не

 

смотря

 

на

 

незавидное

 

матеріа. пятое

 

положеніе

 

и

неполноту

 

учебнаго

 

курва,

 

ела

 

вено-латинская

 

архіерей-
ская

 

школа

 

оказалась

 

однако

 

л:е

 

шюезиолезною

 

для

Вятской

 

епархіи.

 

Изъ

 

ноя

 

выходили

 

первые

 

хотя

 

нѣ-

сколько

 

поучившіеся

 

евященно-олужители

 

нашего

 

края,

которые

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

стояли,

 

и

 

но

 

знаніямъ

 

и

 

по

нравственным!,

 

качествамъ.

 

выше

 

неученыхъ:

 

она

 

же

дала

 

иервыхъ

 

на

 

Вяткѣ

 

„предикаторовъ".

 

т.

 

е.

 

пропо-

вѣдниковъ.

 

„Въ

 

школахъ

 

мной

 

основа нныхъ",

 

нисалъ

Финидкій

 

преосв.

 

Варлааму

 

въ

 

1745

 

г..

 

„нѣкоторые

 

(и)зъ
студентов!,

 

въ

 

толикую

 

моими

 

трудами

 

произошли

 

науку,

что

 

во

 

всю

 

покойнаго

 

преосвященнаго

 

Веніамина

 

бытнос ть

поученія

 

въ

 

це]жвахъ

 

сказывали;

 

тако

 

л:ъ

 

уже

 

и

 

въ

 

быт-

ность

 

вашего

 

преосвященства,

 

каковаго

 

оные

 

суть

 

ученія,
съ

 

самоперсональномъ

 

ироповѣданія

 

ихъ

 

слушаніи

 

ваше

преосвященство

 

апиробовать

 

ихъ

 

изволилъ".

 

Нельзя
здѣсь

 

не

 

упомянуть

 

также

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

вышедшихъ

изъ

 

славепо- латинской

 

школы

 

воспитанникахъ.

 

которые

получили

 

известность

 

впослѣдствіи

 

и

 

за

 

нредѣлами

епархіи.

 

Таковъ

 

былъ

 

напр.

 

Іакинѳъ

 

Черепановъ,

 

въ

 

мо-

нашествѣ

 

Іоаннъ,

 

любимый

 

ученикъ

 

Финидкаго,

 

сначала

учитель

 

въ

 

школѣ,

 

затѣмъ

 

келарь

 

Успенскаго

 

монасты-

ря,

 

келарь

 

и

 

намѣстникъ

 

Троиде-Сергіевой

 

лавры,

 

нако-

недъ

 

Новоспасскій

 

архймандритъ

 

и

 

членъ

 

Св.

 

Сѵнода,

блнзкгй

 

зпакомедъ

 

кн.

 

Потемкина,

 

покровитель

 

Вятскихъ
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етихотворцевъ.

 

Другимъ

 

болѣе

 

извѣстнымъ

 

иитомдемъ

школы

 

былъ

 

К.

 

И.

 

Щеиинъ,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

шко-

лѣ,

 

обучавшійся

 

въ

 

Еіевской

 

Академіи,

 

потомъ

 

въ

 

ме-

дицинскихъ

 

шко.іахъ

 

Флорепціи,

 

Лейдена

 

и

 

Парижа,
одинъ

 

изъ

 

первыхъ

 

русских!,

 

но.іучивпшхъ

 

степень

 

док-

тора

 

за

 

границей— въ

 

Лейденѣ,

 

объѣхавшій

 

съ

 

ученою

дѣлію

 

чуть

 

не

 

всю

 

Европу,

 

сотрудник!,

 

Крашениннико-
ва,

 

знакомецъ

 

Линнея,

 

любимецъ

 

Ломоносова,

 

нрочив-

шаго

 

Щепина

 

въ

 

професеоры

 

академіи

 

наукъ,

 

отличный

хирургъ

 

и

 

профессоръ

 

медицины,

 

знатокъ

 

мидералогіи
и

 

ботаники.

 

Немалую

 

известность

 

нріобрѣлъ

 

и

 

третій
питомец!,

 

школы,

 

отличенный

 

самой

 

Великой

 

Екатери-
ной.

 

Ф.

 

С.

 

Ефремовъ.

 

невольный

 

путепіественникъ

въ

 

Азіи,

 

чуть

 

ли

 

не

 

первый

 

писатель

 

изъ

 

русскихъ

въ

 

ирошломъ

 

столѣтіи,

 

сообщишпій

 

хотя

 

какія

 

нибудь
свѣдѣнія

 

о

 

Хивѣ

 

и

 

Бухарѣ

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи.

 

имѣв-

шемъ

 

'три

 

изданіа.

 

иодъ

 

заглавіемъ:

 

„Десяти-лѣтнее

странствованіе

 

и

 

приключенія

 

въ

 

Хивѣ,

 

Бухарѣ.

 

Пер-
ст

 

и

 

Индіи

 

унтеръ-офицера

 

Ефремова".

( Продолжен/г.

 

(bfdemh).

ОБЪЯ

 

ВЛЕ

 

H

 

I

 

И.

ВЫШЛА

   

КНИГА

СТРАНИЦЫ

  

ИЗЪ

  

ЙСТОРІИ

   

КНИГИ

 

НА

 

РУСИ.

Прот.

 

В.

 

Огнева.

Выписывать

 

можно:

 

изъ

 

снлада

 

при

 

типограФІи

 

И.

 

А.

Куклина

 

и

 

отъ

 

автора.

 

Цѣна

 

75

 

к.

 

за

 

экз.

 

При

 

выпискѣ

10

 

экз.

 

пересылка

 

безплатная,

 

при

 

выпнскѣ

 

25

 

экз.

уступка

 

20%,

 

при

 

выписке

 

50

 

экз.

 

уступка

 

30°/о.
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НОВЫЯ

     

КНИГИ:

ПОЛЕМИКА

 

МЕЖДУ

 

ГРЕКАМИ

 

И

 

ЛАТИНЯНАМИ

по

 

вопросу

 

объ

 

опрѣснокахъ

 

въ

 

XI— XII

 

вѣкахъ.

 

Опытъ

 

нсторн-

ческаго

 

изслѣдованія.

 

Спб.

 

1879

 

г.

 

Цѣна

 

за

 

экземпляръ

 

2

 

р.

 

с,

а

 

съ

 

приложеніемъ

 

относящейся

 

къ

 

сочиненію

 

брошурн

 

2

 

р.

 

10

 

к.

ЦАРСТВОВАНИЕ

  

ИМПЕРАТОРА

  

АЛЕКСАНДРА

 

II.

Историческая

 

записка

 

по

 

случаю

 

исполпнвшагося

 

двадцатнпяти-

лѣтія

 

царствованія

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Николаевича

19

 

февраля

 

1880

 

г.

 

Спб.

 

1880

 

г.

 

Цѣна

 

15

 

к.

Продаются

 

во

 

всѣхъ

 

лучшихъ

 

русскихъ

 

кннжныхъ

 

магазинахъ

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

въ

 

Вяткѣ

 

лично

 

у

 

автора— преподавателя

 

Вят-

ской

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

магистра

 

богословія

 

Михаила

 

Васильевича

Чельцова.

'

 

MttROt

 

гігдиіяеі
Волжско-Камскаго

 

Коммерческая

 

Банка
(Вятка,

 

уголъ

 

Сюшдай

 

и

 

Воюювярй

 

ул.,

 

войетвенный

 

доаъ).

П

 

Л

 

А

 

Т

 

И

 

Т

 

Ъ=

Ио

 

текущиыъ

 

счетамъ

 

.

    

.

    

.

 

3 G/»«°/°

 

По

 

вкладамъ

 

на

 

6

 

мѣс.

 

і 1/г*І»

—

 

вкладамъ

 

до

 

востребованія

 

4°/<>

      

—

   

—

   

—

 

на

 

1

 

годъ

 

5#/«

Вклады

 

на

 

срокъ

 

свыше

 

одного

 

года

 

принимаются

 

съ

 

условіемъ

платить:

 

за

 

первый

 

годъ

 

5°/о.

 

а

 

за

 

посдѣдующіе

 

года

 

въ

 

такомъ

размѣрѣ,

 

какой

 

будотъ

 

существовать

 

въ

 

то

 

время

 

на"

 

годовые

 

вкла-

ды,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

менѣе

 

5°/о,

 

хотя

 

бы

 

тогда

 

Банкъ

пдатилъ

 

за

 

вклады

 

на

 

1

 

годъ

 

и

 

менѣе

 

5°,'о.

ВЗИМАЕТ

 

Ъ:

По

 

ссудамъ

 

подъ

 

°,'о

 

бумаги

 

и

 

учету

 

векселей

    

7'/î°/o.
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Иокупаегь

 

н

 

продаетъ

 

билеты

   

1-го

 

н

 

2-го

   

выигрышных!,

 

зай-
мовъ,

 

облнгаціи

 

Воеточныхъ

 

займовъ

 

и

 

проч.

 

°/о

 

бумаги.

Застраховывает!

   

билеты

   

вьшгрышныхъ

   

займовъ

 

отт,

 

тиражей

ііогашенія.

                        

HZ

 

-

Управляющій

 

Ив.

 

Покровскій.

.11

 

АЧДНАЭЙЗПА

  

АЧОТАЧЭІШ

  

ЗША808ТЗЧАН

till

61ЧШ94АИЗВ8

 

влнвхні

.saojMBftF

С0ДЕРЖАН1Е.

 

.Іѣстинца.

 

Краткіи

 

очёркъ

 

исторіи

 

Вятской

 

Духовной

Семинарін.

 

Объявления.

     

_

     

..............

                             

H«j9H

«Вятскія

 

Еііархіалыгыя

 

Вѣдрмостн»,

 

нздадаемыя

 

при

 

Духовііой

 

Консв-
ііорін,

 

выходять

 

два

 

раза

 

въ

 

ыѣсяцъ— 1

 

и

 

1в-го

 

числа

 

ДІ.на

 

годовому

іиідаыію

 

въ

 

Редакцін

 

1

 

руб.,

 

а

 

съ

 

доставкой

 

ва

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

н

 

сь

прресылкою

 

въ

 

другія

 

мѣста

 

5

 

руб.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Рсдаьдін
снхъ

 

Вѣдомостей,

 

въ

 

доыѣ

 

каосдралышго

 

собора.

              

г

 

щ.

   

.

Редякторъ

 

Нротоіерен

 

Ѳсодоръ

 

Ктардинъ.

Дозволено

 

леизурою.

  

28

 

Февраля

  

1881

 

года.

------^Шх*-»-......

ВЯ7КА.

WsÈÊË$Èl

    

Ткпсгра|ІЕ

 

Кукакга.

1881.




