
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ

І

 

9,

                 

1865

 

г

             

ішим-

ОТДѢЛЪ

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

—

 

Отношение

 

къ

 

Ею

 

Преосвященству,

 

Лшѳангелу

епископу

 

вятскому

 

и

 

слободсколіу,

 

отъ

 

2

 

февраля

4863

 

года

 

за

 

№

 

494-ліъ.
Ваше

 

Преосвященство,

Милостивый

  

Архипастырь!

Минувшаго

 

23

 

января

 

•

 

Ваше

 

Преосвященство
изволили

 

пожертвовать

 

для

 

ввѣренноп

 

мнѣ

 

гшшазій
греческихъ

 

и

 

латннскихъ

 

классиковъ

 

парпжскаго

пзданія

 

Didot

 

и

 

др.

 

въ

 

чпслѣ

 

семидесяти

 

семи

 

то-

мовъ,

 

беиъ

 

всякой

 

платы

 

со

 

стороны

 

гимназіи.

 

По-
жертвованіе

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

заключая

 

въ

себѣ

 

всю

 

лучшую

 

литературу

 

древнпхъ

 

Греціп

 

и

Рима,

 

уже

 

само

 

по

 

себѣ

 

пмѣетъ

 

безусловную

 

Яв-

ность,

 

но

 

въ

 

настоящую

 

минуту,

 

когда,

 

согласно

Высочайше

 

утвержденному

 

19

 

ноября

 

1864

 

года

уставу

 

гпѵшазіп

 

и

 

прогимназіп,

 

образоваиіе

 

въ

 

сред-

нихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

вѣдомства

 

пароднаго

 

про-

свѣщенія

 

преимущественно

 

утверждается

 

на

 

основа-

ніяхъ

   

древней

    

филология

 

и

 

когда

    

вятская

   

гпмназія
ожпдаетъ

    

преобразованія

    

въ

    

Филологическую,— no-

lo



—

 

По-

жертвованные

 

Вашимъ

 

Преосвященствомъ

 

древніе

классики

 

пріобрѣтаютъ

 

для

 

гимназіи

 

особенную

 

цен-

ность.

 

Жертва

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

принесенная

преуспѣянію

 

просвѣщенія

 

вятской

 

гимназіи,

 

по

 

до.

стоинству

 

оцѣнена

 

всѣмъ

 

составомъ

 

послѣдней,

 

и —

нѣтъ

 

сомнѣнія, —тѣже

 

искреннія

 

чувства

 

благодар-

ности

 

къ

 

имени

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

какія

 

оду-

шевляютъ

 

гимназікк

 

нынѣ,

 

будетъ

 

возбуждать

 

и

 

въ

преемственной

 

смѣнѣ

 

начальствующихъ,

 

преподаю-

щихъ

 

и

 

учащихся.

Позвольте

 

же

 

Ваше

 

Преосвященство

 

принести

мнѣ

 

отъ

 

всей

 

корпораціи

 

нашего

 

учебнаго

 

заведенія

искреннѣйшую

 

признательность

 

какъ

 

за

 

даръ

 

Вашъ,

выражающій

 

архипастырское

 

впиманіе

 

Ваше

 

къ

 

на-

шему

 

учебному

 

заведенію,

 

такъ

 

и

 

за

 

искреннѣйшую

и

 

теплую

 

любовь

 

къ

 

намъ

 

и

 

дѣтямъ,

 

попеченію

 

на-

шему

 

ввѣреннымъ.

Съ

 

глубочайшимъ

 

уваженіемъ

 

и

 

искреннею

 

пре-

данностію

 

имѣю

 

честь

 

быть

 

Вашего

 

Преосвященства

покорнѣйшимъ

 

слугою

 

Иванъ

 

Глѣбовъ.

Книги

 

пожертвованныя

 

преосвяш^ннымъ

 

Агаѳаше-

ломъ

 

епископомъ

 

вятскимъ

 

въ

 

вятскую

 

гимназію

 

Ш
января

 

сего

 

-4863

 

года.

 

Въ

 

отношеніи

 

къ

 

г.

 

директору
тмназги

 

изображено,

 

что

 

эти

 

книги

 

жертвуются,

какъ

 

свидѣтелъство

 

искрентй,

 

теплой

 

любви

 

Его

 

Пре-

освященства

 

къ

 

гимназги,

 

наставникамъ

 

и

 

воспиташш-

камъ.

Греческіе

 

и

   

латинскіе

 

классики,

первые

   

на

    

греческомъ

    

и

 

латинскомъ,

   

послѣдніе

 

на

латннскомъ

   

и

   

Французскомъ

   

языкахъ

    

въ

 

4-ю

 

долю,

А.

 

Греческш

 

классики:

(Парижское

  

изданіе

 

Didot.).

1.

    

Homerj

 

Carmina.

  

въ

 

кор.
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2.

   

Platonis

 

opera,

 

въ

 

кор.

 

книга

 

1«я-

3....... ».

   

книга

 

2-я.
k,

   

Aristotelis

 

opera

 

omnia,

 

въ

 

кор,

 

книга

 

1-я.

5......

                   

.

    

.

    

.

  

книга

 

2-я.

6....... ....,.-,

  

книга

 

Згя,
7.

   

Theophrasti

 

characteres,

    

Marei

 

Antonini

 

commeo»

tarii

 

Epkteti,

 

въ

 

кор.

8

    

Plutharchi

 

scripta

 

moralia.

 

въ

 

кор,

 

книга

 

1-я.

9............. книга

 

2-я.

10.

    

Plutharchi

 

vitae.

  

въ

 

бум.

 

часть

 

1-я.

11.

    

Plutharchi

 

vitae.

 

въ

 

кор.

 

часть

 

2-я.

12.

    

Plutharchi

 

fragmenta

 

et

 

spuria,

 

въ

 

кор.

13.

    

Luciani

 

samosathensis

 

opera,

 

въ

 

кор.

11.

   

Diogenis

 

Laërtii

 

vitae

 

philosophorum

  

et

 

alia,

 

въ

 

кор.

15.

    

Philostratorum,

 

Evnapii

 

Himeriî

 

opera,

 

въ

 

кор.

16.

    

Plotini

 

enneades,

 

Porphïrii

 

et

 

Procli

 

institutiones

etc.

 

въ

 

кор.

17.

     

Aeliani,

 

Porphirii,

 

Philonis

 

Bysantii

 

opera,

 

въ

 

кор.

18.

    

Erotici

 

scriptores.

 

въ

 

кор.

19.

    

Hesiodi

 

carmina.

 

Тутъ

 

же

 

Apollonii

 

Argonautica,
Musaei

 

carmen

 

de

 

Herone

 

et

 

Leandro,

 

Coluthi

 

rap-

tus

 

Helenae,

 

Quinti

 

Posthomerica,

 

Triphiodori

excidium

 

Ilii,

 

Tzetzae

 

Antehomerica

 

etc.

 

въ

 

кор.

20.

     

Aeschylus

 

et

 

Sophocles,

 

въ

 

кор.

21.

    

Evripidis

 

fabulae.

 

въ

 

кор.

22.

     

Fragmenta

 

Evripidis.

 

Тутъ

 

же

 

Christus

 

patiens
etc.

 

въ

 

кор.

23.

     

Aristophanie

 

comoediae.

 

Тутъ

 

же

 

Menandri

 

et

PMlemonfei fragmenta,

 

въ

 

кор.

24.

     

Scholia

 

(ïraeca

 

in

 

Aristophanem.

 

въ

 

кор.

25.

     

Theocritus,

 

Bion,

 

Moschus,

 

Njcander,

 

Oppianus,
Phile

 

etc.

 

въ

 

кор.

26.

    

Scholia

 

in

 

Theocritum

 

etc.

 

въ

 

кор.
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27.

    

Poëtarum

 

comicorum

 

Graecorum

 

fragmenta

 

въ

 

кор,

28.

    

Demosthenis

 

opera,

 

въ

 

кор.

29.

    

Oratores

 

Attici:

 

Isocratis

 

orationes

 

et

 

epistolae

 

etc.

въ

 

кор.

30.

    

Oratores

 

Attici:

 

Vol.

 

2.

 

въ

 

кор.

31.

    

Phile,

 

Aratus,

 

Manetho

 

etc.

 

въ

 

кор.

32.

    

Nonnos,

   

Les

   

Dionisiaques

 

ou

 

Bacchus.

 

Graece

 

et

Français,

   

въ

 

кор.

33.

    

Herodoti —Historiarum

 

Libri

 

IX.,

 

Ctesiae

 

etc.

 

въкор.

34- .

    

Thucydides.

 

въ

 

кор.

35.

    

Xenophontis

 

scripta,

 

quae

 

supersunt.

 

въ

 

кор.

36.

    

Diodori

 

siculi

 

Bibliothecae

   

Historiae,

   

quae

 

super-

sunt.

 

въ

 

кор.

 

книга

 

1-я.

37...... книга

 

2-я.
38.

   

Polybii

 

Historiarum

 

Beliquiae.

   

въ

 

кор.

 

книга

 

1-я,
39..............книга

 

2-я.
40.

    

Flavii

 

Iosephi

 

opera,

  

въ

 

кор.

 

книга

 

1-я.
41........... книга

 

2-я.
42.

    

Appiani

 

Bomanarum

    

Historiarum,

 

quae

 

supersunt.

въ

 

кор.

43.

    

Arriani

 

Anabasis

 

et

 

Indica

 

etc.

 

въ

 

кор.

44.

    

Fragmenta

   

hystoricorum

     

Graecorum.

     

въ

   

кор.

книга

 

1-я.

45.

    

книга

 

2-я.
46.

    

книга

 

3-я.
47.

    

книга

 

4-я.

48.

    

Strabonis

 

Geographica,

 

въ

 

кожѣ,

 

томъ

 

1-й.

49............томъ

 

2-й.

50.

    

Pavsanii

   

descriptio

 

Graeciae.

 

въ

 

кор.

51.

    

Tabulae

   

in

  

geographos

 

minores.

   

Pars

   

prima.. въ

папкѣ.
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В.

 

Латинскіе

 

классики:.

             

ннЯ

(Парижское

 

изданіе

 

Didot

 

и

 

другихъ).

1.

    

Seneque

 

(philosophe)

 

въ

 

бум.

2.

    

Г

 

else,

 

Vitruve,

 

Cénsorin

 

etc.

   

въ

 

бум.

3.

    

Pétrone,

 

Apulée

 

etc.

 

въ

 

буи.

4.

    

Plaute,

 

Terence

 

et

 

Seneque

 

le

 

tragique,

 

въ

 

бум.

5.

    

Ovide,

   

въ

 

бум.

6.

    

Lucain,

 

Silius,

 

Claudien.

 

въ

 

бум.

7.

    

Lucrèce,

 

Virgile,

 

Valerius

 

Flaccus.

 

въ

 

бум.

8.

    

Horace,

 

Juvenal

 

etc.

 

въ

 

бум.

9.

    

Stace,

 

Martial,

 

Manilius.

 

въ

 

бум.

10.

    

Ciceron— oeuvres

 

completes,

 

въ

 

бум.

 

книга

 

1-я.
11............. книга

 

2-я.

12............. книга

 

3-я.

13.

    

.

    

. .......... книга

 

4-я.
14............. книга

 

5-я.
15.

     

Quintilien

 

et

 

Pline

 

le

 

Jeune,

 

въ

 

бум.

16.

    

Tacite,

 

въ

 

бум.

17.

     

Tite

 

Live,

 

въ

 

бум.

 

книга

 

1-я.

18....... книга

 

2-я.

19.

     

Salluste,

 

Jule

 

Caesar

 

etc.

 

въ

 

бум.

20.

    

Cornelius

 

Nepos,

 

Quinte

 

Curçe

 

etc.

 

въ

 

бум.

21.

    

Suétone,

 

les

 

écrivains

 

de

 

Г

 

histoire

 

Avguste.

 

въ

 

бум,
22.

    

Ammien

 

Marcellin,

 

Iornandes

   

etc.

  

въ

 

бум.

23.

    

Macrobe,

 

Varron,

 

Pomponius

 

Mela,

  

въ

 

бум

21.

    

Histoire

 

naturelle

 

de

 

Pline,

 

въ

 

бум.

 

томъ

 

1-й.
25.............

   

томъ

 

2-й.

26.

    

Les

 

agronomes

   

Latins,

   

Caton,

 

Varron,

 

Columelle,
Palladius

   

въ

 

бум.

A

 

всего

 

греческихъ

 

и

 

латпнскихъ

 

классиковъ

77

 

томовъ

 

(изъ

 

нихъ

 

49

 

томовъ

 

въ

 

лучшемъ

 

ко-

решковомъ

 

переплетѣ)

 

въ

 

4-ю

 

долю.
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Книги,

 

пожертвованный

 

преосвященнымъ

 

Ага-

ѳангеломъ,

 

еййскопомъ

 

вятекимъ,

 

въ

 

КукарскШ

 

соборт,

для

 

основанія

 

при

 

этоиъ

 

соборѣ

 

библіотеки

 

для

 

чтенія.

Книги

 

пожертвованы,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

предписайіи
благочинному

 

протоіерею

 

Кукарскаго

 

собора

 

Петру

Комецову

 

отъ

 

23

 

янв.

 

1865

 

г.

 

(№

 

694.),

 

въ

 

знакъ

благодарности

 

за

 

горячую

 

любовь

 

и

 

расположеніе

духовенства

 

къ

 

Его

 

ПреосвященСтву(*).
1 —23^

   

23

 

книги

   

Прибавлёній

   

къ

 

твореніямъ

 

св.

отцевъ.

   

3

 

изъ

   

нихъ

    

въ

   

сэфьянномъ

 

не- 4

реплетѣ

 

съ

 

золотьшъ

  

обрѣзомъ,

 

нрочія

 

въ

корешкѣ.

24-^27.

    

Лукьяновича,

 

Описаніе

 

турецкой

 

войны

 

1.

2.

 

3.

 

4

 

книги.

28.

    

Карты

 

и

 

планы

 

къ

 

онисанію.

29.

      

О

 

русскомъ

 

войскѣ.

(*)

 

Въ

 

благодарственному

 

по

 

этому

 

случаю,

 

шісмѣ

 

къ

 

Его

Преосвященству,

 

отъ

 

25

 

марта

 

4 86 о

 

года,'—все

 

духовенство

 

Кукар-

скаго

 

собора

 

между

 

прочймъ

 

'

 

пишетъ:

 

болѣе

 

ста

 

лѣтъ

 

существуетъ

Кукарскіі

 

соборъ,

 

но

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

архипастырей

 

вятской

 

епархш

не

 

удостоилъ

 

оный

 

и

 

духовенство

 

его

 

такимъ

 

благосклоннымъ

 

внй-

маніемъ;

 

канимъ

 

удостоили

 

ихъ

 

Вы—первый

 

нашъ—незабвенный

отёцъ—^благодѣтель,

 

пожертвовавѣ

 

отъ

 

щедротъ

 

сбоихъ

 

в'Ь

 

соборъ

153

 

тома

 

книгъ

 

разнаго,

 

но,

 

преимущественно,

 

нравственно

 

рели-

гіознаго

 

содержанія,

 

и

 

милостиво

 

давъ

 

знать

 

духовенству

 

онаго,

 

что

жертвуете

 

эти

 

книги

 

въ

 

знакъ

 

благодарности

 

за

 

горячую

 

любовь

 

й

расположеніе

 

его

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству.

Пошшаемъ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Владыко,

 

истинный

 

слыслъ

и

 

значеніе

 

великаго

 

дара;

 

чувствуемъ,

 

глубоко

 

чувствуемъ

 

всю.

 

сла-

дость

 

Вашего

 

святительскаго

 

благовѣстія

 

въ

 

прнснопямятный

 

для

насъ

 

день

 

23

 

января

 

1865

 

года

 

и—не

 

находииъ

 

словъ

 

достойно

возблагодарить

 

Ваше

 

Преосвященство

 

за

 

неизъяснимую

 

радость

 

архи-

пастырскаго

 

внимапія,

 

которое

 

для

 

насъ

 

тѣмъ

 

неоцѣненнѣе,

 

чѣмъ

 

мы

недостойнѣе.
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30.

    

Дневникъ

 

Берхгольца.

31.

    

Библіотека

 

иностранныхъ

 

писателей

 

о

Россіи.

 

8-ю

 

кор.

33.

 

Статьи

 

проФессоровъ

 

московскаго

 

универ-

ситета.

 

8-ю

 

кор.

33.

    

Публичный

 

лекціи

 

Геймана.
34.

    

Историческое

 

изслѣдованіе.

 

4-ю

 

кор.

35.

    

Вейдемейера.

 

О

 

Россіи.

 

8-ю

 

бум.

36.

    

Камашева.

 

Древности

 

Понта.

 

Кор.

 

8-ю.

37.

    

Беккера.

 

Берегъ

 

Понта

 

Эвксинскаго.

 

4-ю
бум.

38.

    

Лавровскаго.ОлѣтописиЯкимовской.8-юбум.

39.

    

Русь

 

Угорская.

 

8-ю

 

бум.

40.

    

Арцыбышева.

 

О

 

Россіи.

 

8-ю

 

бум.

41 .

    

Срезневскаго. Роженицы

 

у

 

Славянъ.

 

8-ю

 

бум.

42.

    

О

 

жилищахъ

 

Руссовъ.

 

8-ю

 

бум.

44.

 

Schleiermacher.

 

Der

 

christliche

 

Glaube

 

1.

 

2.
въ

 

папкѣ.

 

8-го.

48.

    

Amnion.

 

Fortbildung

 

des

 

Christemthums

 

1.2.
3.

 

4.

 

въ

 

папкѣ.

 

8-ю.
49.

    

Игнатія.

 

О

 

чтеніи

 

св.

 

Писанія.

 

Тутъ

 

же

Смирнова.

 

Предъизображеніе

 

Іисуса

 

Христа,
въ

 

кор.

 

8-ю.

50.

    

Zygabeni

 

de

 

bogomilis.

 

4-ю

 

бум.
51.

    

Мерика.

 

Главенство

 

Папы.

 

16-ю

 

бум.

52.

    

Вишневскаго.

 

Осложеніи

 

перстовъ.

 

8

 

ю

 

кор.

53.

    

Бесѣды

 

о

 

поповщинѣ.

 

8-ю

 

кор.

54.

    

О

 

необходимости

 

священства.

 

8-ю

 

въ

 

папкѣ.

55.

     

Русское

 

духовенство.

 

12-ю

 

бум.

56.

    

Герценъ.

 

12-ю

 

бум.

57.

    

Поученія

 

12

 

архипастырей.

 

8-ю

 

въ

 

атласѣ.

58.

    

Флоринскаго.

 

Исторія

 

пѣснопѣній.

 

8-ю

 

бум.

59.

    

Корсунскія

 

врата.

 

4-ю

 

кор.
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60— 61.

    

Аѳонскій

 

патерикъ

 

1.

 

2.

 

въ

 

63м.

 

8 ;ю.

62.

     

Письма

    

къ

 

друзьямъ

 

съ

 

Аѳонской

    

горы.

8-ю

 

бум.
63.

     

Авеля.

 

Саровская

 

пустынь.

 

8-ю

 

кор.

64.

     

Свирѣлина.

 

Огіисаніе

 

Данилова

 

монастыря.

8-ю

 

кор.

65.

     

О

 

Дукіановой

 

пустыни.

 

12-ю

 

кор.

66.

     

Новый

 

Русскій

 

скптъ

 

на

 

Аѳонѣ.

 

8-ю

 

бум.

67.

     

Оиисаніе

 

жизни

 

Нпкодима.

 

4-ю

 

бум.
68.

     

О

 

подвпгахъ

 

Серафима.

 

8-ю

 

бум.
69.

     

Обозрѣніе

    

рукописей

 

Кирилла

    

Бѣлоезер-

скаго.

 

8-ю

 

бум.
70.

     

Sintagmation.

 

8-ю

 

бум.
71 .

    

Замѣтка

 

на

 

статью

 

Погодина.

 

8-ю

 

бум.
72.

 

73.

    

Объ

 

устройстве

    

духовныхъ

    

учнлищъ

 

въ

Россіп

 

1.

 

2.

 

бум.

 

8-ю.
74.

     

О

    

различіп

    

органнзмовъ

    

человѣческаго

языка.

 

8-ю

 

бум.
75.

     

Сборнпкъ

 

русскихъ

 

стихотвореній.

 

8-ю

 

бум.
76—79.

    

Rotteck.

  

Histoire

    

Générale.

   

1.

   

2.

   

3.

 

'

 

i,
бум.

 

8-ю.
80.

    

Нравы

   

и

 

обычаи

   

народовъ.

   

Стойковичь.
8-ю

 

кор.

                                          

..':
81.

 

85.

    

Esnaux.

 

Histoire

   

Russie.

    

1.2.

   

3.

   

А.

  

5.
кор.

 

8-ю.
86.

    

Девятая

 

ревпзія.

 

4-ю

 

бум.
87^

    

Статпстическія

 

таблицы.

 

8-ю

 

бум.
88.

     

Арсеньева.

 

Очерки

 

Россіп.

 

8-ю

 

бум.
89.

     

Исторпческій

 

сборникъ.

 

ч.

 

1.

 

8-ю

 

кор.

90.

 

91.

    

Сборникъ

 

статистическихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

Рос-
сіи.

 

1.

 

2.

 

бум.

 

8-ю.
92.

     

ЭтнограФпческій

 

сборнпкъ

 

8-ю

 

кор.

93.

     

ІГзслѣдованія

 

Эверса.

 

кор.

 

8-ю.
94.

     

Леванды

 

разсужденіе.

 

8-ю

 

бум.
95.

    

іДолпнскаго

 

о

 

народахъ.

 

8-ю

 

бум.
96.

     

О

 

распространена

 

Россіп.

 

8-ю

 

бум.
97.

     

Огшсапіе

 

Саратовской

 

губерніи.

 

8-ю

 

кор.

98.

     

Объ

 

Армянской

 

области

 

Шопена.

 

8-ю

 

кор.

99.

     

Кулиша

 

о

 

Годуновѣ.

 

бум.

  

12-ю,
100.

    

Исторія 1

 

московского

 

университета.

 

8-ю

 

кор.
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101.

    

Томилина

 

труды.

102.

 

ЮЗ.

    

Ronnechose.

 

Angjetelere.

 

1.

 

2.

 

8-ю

 

бум.
104.

     

Ewerbeck.

 

L'

 

Allemagne.

 

8-ю

 

бум.

105.

     

Указатель

  

московской

 

патріархіи,

 

или

 

риз-

ницы

 

и

 

бпбліотеки.
106.

     

Бъ

 

защиту

 

Русскаго

 

духовенства.

   

8-ю

 

въ

бум.
107.

 

108.

    

Описаніе

 

Соловецкаго

 

монастыря.

 

1.

 

2.
въ

 

бум.

 

8-ю.
109.

 

1 14.

    

Преображенскаго.

 

Руководство

 

къ

 

сельско-

му

 

хозяйству.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.
115.

     

Пасхалія.

 

8

 

ю

 

въ

 

кожѣ.

116.

    

Нѣчный

 

календарь

 

въ

 

кожѣ

 

8-ю.
117.

    

БіограФІи

 

Тверскихъ

 

іерарховъ.

 

8-ю

 

бум.
118.

     

Atlas

 

de

 

Géographie

 

въ

 

кор.

119.

 

134.

    

Cours

 

complect

 

d'

 

education

 

16

 

книгъ

 

въ

8-ю

 

въ

 

бум.
135.

    

Никиты

 

Хоніата

 

исторія.
136.

     

Отчетъ

 

о

 

мѣрахъ.

137.

    

Протоіерей

 

Турчаниновъ.
138.

     

Алексѣева

 

Богослуженіе.
139.

     

Жизнь

 

Богородицы

 

8-ю

 

бум.
140.

     

Преподобный

 

Корнилій.

 

въ

 

папкѣ.

 

8-ю
141.

     

Оппсаніе

 

Костромской

 

епархіи.

 

8-ю

 

бум.
142.

    

О

 

Кривоезерской

 

пустыни.

 

8-ю

 

бум.
143.

     

О

 

Макарьевской

 

цконѣ.

 

8.-ю

 

бум.
14-4.

    

О

 

жизни

 

Макарія.

 

8-ю

 

бум.
145.

     

Изцѣленіе

 

Левертамъ.
146.

     

Делицынъ.
147.

    

Шумскій.
Г48.

    

Рѣчная

 

жизнь.

 

8-ю

 

бум.
149.

    

Описаціе

 

Оптиной

 

пустыни.

 

8-ю

 

бум.
150.

 

151.

    

Обломовъ

 

1.

 

2.
152.

    

Сатпры

 

въ

 

прозѣ

 

Щедрина.
153.

    

Заступленіе

 

Божіей

 

Матери.
і

 

154.

    

Аиастасья.
Г55.

    

Пословицы

 

"русскаго

 

народа.

 

8-ю

 

бум.
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Экономическій

   

отчетъ

   

Вятсц с

    

ровной

   

семинарІи

   

за

    

1864

   

годъ.

I.

 

Суммы

 

на

 

жалованье

1

 

)

   

НІТАТНЫХЪ

   

ОКЛАДОВ*

Семинаріи

 

ректору

    

,.

—

   

—

    

инспектору

    

,

—

   

—

    

эконому

   

.

Секретарю

 

семинарскаго

 

правленія .

Библіотекарю

 

....

Штатному

 

врачу

 

.

Письмоводителямъ

14-ти

 

наставникамъ

 

.

2)

 

Прибавочная

 

жалованья:

Двумъ

 

помощникамъ

 

инспектора.

Преподавателямъ:

Иконописанія

 

.

    

.

Татарскаго

 

языка.

ЧеремиСскаго

 

.

Нѣмецкаго.

Французскаго
Еврейскаго
Медицины

 

.

II.

 

На

 

библіотеку

По

 

страницѣ

Отъ

 

1863

 

г.

 

къ

 

1864

 

г.

оставалось.

Наличными
деньгами.

Рубли. Коп.

Въ

 

запасахъ.

Рубли. Коп.

Въ

 

1864

на

Штаіно
сумщ,

Рубли.

286
150
ISO
107

71

143

214

4004

150

143
95

95

114

5724

153

 

—

тупило

h

истраорди-

іаоі

 

суммы

убли. Коп.

Въ

 

семъ

 

го-

ду

  

въ

   

рас-

ходъ

    

упо-

треблена.

Рубли.

286
150

    

15

Коп.

10

10

1)
20

150
407

71

439

130

3508

73

143
95

45
25
50

3

75

Къ

 

4865

 

году

 

въ

 

остаткѣ

состоитъ.

Наличными
деньгами.

Въ

 

запасахъ.

Рубли. Коп, Рубли Коп.

42'/..

95
95
95

439

430

20 5409

S)

33
33
33

3

23У,

3

.

 

83

209

33

V
97

2)
75
3)
92

4)
18'/

Щ 330

Противъ

 

штат-

ной

 

и

 

пансіонер-
ской

 

суммы

 

пе-

редержано.

Рубли.

82^

Коп.

46 а
46
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Транспорта

 

.

    

.

Отъ

 

1863

 

г.

 

къ

 

1804

 

г.

 

.

оставалось.
Въ18Ш

па]

Наличными
деньгами.

Въ

 

запасахъ. Штатной
сущ!

Рубли. Коп. Рублд. Коп. Рубли.

 

К

— —• 5724

III.

 

На

 

канцелярію

   

.

    

.

V.

    

Па

 

содержаніе дома

 

и

 

прислугу.

VI.

   

Па

   

содержаніе

    

учениковъ

семинаріи

 

пищею

    

.

    

.

    

.

 

1

—

 

—

   

одеждою

 

.

    

.„.

 

.

 

1;
Изъ

 

суммъ,

 

записанныхъ

 

прихо-

домъ

   

на

 

содержаніе

   

учениковъ,

употреблено

     

на

    

сверхштатные

расходы

    

г~ .

    

.

     

.

    

.

VII.

   

Па

 

классные

 

оклады

 

и

 

одну

VIII.

    

На

 

выписку

 

учебныхъ

 

по-

 

j

собій

 

для

 

продажи

 

учеии-

камъ

 

(кшіжн.

 

капиталъ)

 

.

•

 

IX.

  

Вѣнчиковой

 

суммы

              

.

 

!

|

 

X.

 

Переходящихъ

 

суммъ

    

.

    

.

 

]

-74

153

434

6942

1597

86

93

87|
17)

494

95*

71

   

J
228

   

5
9)

2600

   

J

1
J5606

   

6

50

447

89
44

445

304

404

514
64|

7

По

 

страницѣ

 

.__ .

 

\ 9203 814 686 94 8506

  

S

"Всего .

    

. 9203 84| 686 94 14230

 

1

Примѣч.

    

Противъ

 

подлинна™
отчёта

 

здѣсь

 

"опущены:

    

а)

 

штат-;
ная

 

сумма

 

на-содержаніе

 

вятскаю
училища

    

и_._бѣдныхъ

    

ученикилъ

училищь

 

и

 

б)

 

залоги

 

по

 

подрядамъ

на

 

поставку

   

разиыхъ

 

иредметовъ

для

 

семинарін,

 

такь

 

какъ

 

ни

 

штат-

ная

 

сумма

 

на

 

содержание

 

училищъ,

ни

 

залоги

 

не

 

относятся

   

непосред-

ственно

 

къ

 

акономіи

 

семинарской.

Под. ІПННЫЙ"

 

3

155

 

—

уаило Въ

 

семъ

 

го- Въ

 

остаткѣ

 

состоитъ. Противъ

 

штат-

• ду

   

въ

   

рас-

ходъ

    

упо-

треблено.

ной

 

и

 

пансіонср-
ской

 

суммы

 

пе-

редержано.кстраорди-

шой

 

суммы.

Наличными
деньгами.

Въ

 

запасахъ.

[бли. Коп. Рубли. Коп.

   

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

10 20 5409 "29||

    

330 824 ■—

 

' —' 46 3|

701
10)

414

74
224

3200

40
50

354

4

404 64

49

40

524

30
И)

24

1895
із;

504
[3583
11804

914
Щ

4704
14)
58

184
4

4|
50 —

 

' —

[

 

477 Щ
1649 Щ 4

 

670 124 433
15)
48 — -

 

— — — :

148

4567

6591

Щ

204

64}

294

2704

;

   

6654

73
18)

444

1

 

40^

289

8805

1533

16)
56

17)
254

19)
944

424 91 —:

1
55S3 60| 20686 264 12574 87% 639 97| 30 П

5563 |0І 26095 554 42902 704 639 974 46 6

подписомъ

 

членовъ

 

правленія.

і

■

.

 

■

q

 

8Т



—
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Прим/ьчанія.

КЪ

   

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ

      

ОТЧЕТУ

      

ВЯТСКОЙ

      

ДУХОВНОЙ

      

СЕМИНАРШ

   

ЗА

1864

 

годъ.

1)

   

Изъ

 

жалованья

 

зссигновэннаго

 

на

 

штатнаго

 

врача

 

осталось

3

 

р.

 

97

 

к.

 

по

 

случаю

 

увольненія

 

отъ

 

должности

 

врача

 

при

 

семина-

ріи

 

штабъ-лекаря

 

Ѳедорова

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

20

 

декабря

 

4864

 

года.

2)

   

Отъ

 

письмовйдительекаго

 

жалованья

 

осталось

 

83

 

р,

 

75

 

к.

потому

 

что

 

письмоводствомъ

 

въ

 

канцеляріи

 

правления

 

занимались

ученики

 

семинаріи

 

и

 

довольствовались

   

умѣреннымъ

 

вознагражденіемъ.

3)

   

Изъ

 

4004

 

р.,

 

ассигнованныхъ

 

на

 

жалованье

 

44

 

наставни-

камъ,

 

за

 

расходомъ

 

3508

 

р.

 

8

 

к.,

 

должно

 

бы

 

въ

 

юетаткѣ

 

быть

495

 

р.

 

92

 

к.,

 

именно:

 

а)

 

286

 

р.

 

жалованье

 

наставника

 

сельскаго

хозяйства,

 

такъ

 

какъ

 

этого

 

наставника

 

небыло

 

въ

 

продолженіе

 

года,

б)

 

66

 

р.

 

87

 

к.

 

изъ

 

жалованья

 

наставника

 

математики,

 

мѣсто

 

кото-

раго,

 

послѣ

 

увольненія

 

отъ

 

должности

 

въ

 

4863

 

году

 

профессора

Петра

 

Хитрова,

 

оставалось

 

вакантньщъ

 

и

 

въ'4864

 

году

 

еъ

 

4-го

января

 

до

 

26

 

марта;

 

в)

 

85

 

р.

 

\

 

к.

 

изъ

 

жалованья

 

наставника

логики

 

и

 

психологіи,

 

мѣсто

 

котораго

 

небыло

 

занято

 

въ

 

4864

 

г.

 

съ

4-ге

 

по

 

45-е

 

января,*— (поелѣ

 

увольнения

 

!отъ

 

должности

 

въ

 

4863

г.

 

профессора

 

Рязанова

 

до

 

вступленія

 

въ

 

должность

 

учителя

 

Василія

Голубкова), —и

 

еъ

 

28

 

сентября—(со

 

дна

 

увольденія

 

отъ

 

долж-

ности

 

Голубкова)— по

 

34-е

 

декрбря;

 

и

 

г)

 

58

 

р.

 

4|

 

к.

 

изъ

 

жа-

лованья

 

наетавника

 

патристики

 

;за

 

время

 

съ

 

9-го

 

Февраля

 

по

 

27-е

іюня,— (со

 

дня

 

увольненія

 

отъ

 

должности

 

учителя

 

А.

 

Верещагина

до

 

перемѣщенія

 

на

 

классъ

 

патристика

 

профессора

 

священника

 

Ѳеодора

Кибардина.).

 

Но

 

286

 

р.,

 

ассигнованные

 

на

 

наставника

 

сельскаго

хозяйства,

 

обращены,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

11

апрѣля

 

4864

 

года,

 

на

 

жалованье

 

преподавателядаъ

 

медицины

 

и

 

язы-

еовъ—Нѣмецкаго

 

и

 

Франдузскаго;

 

почему

 

и

 

осталось

 

только

 

209

р.

 

92

 

к.

4)

   

Изъ

 

75

 

р.,

 

ассигнованныхъ

 

на

 

одного

 

помощника

 

инспектора

рзыдано

 

(бывшему

 

помощникомъ

 

священнику

 

Михаилу

 

Любимову

 

и

состоящему

 

нынѣ

 

на

 

этой

 

должности

 

священнику

 

Николаю

 

Юфереву)

73

 

р.

 

4

 

24

 

к.,

 

а

 

4

 

р.

 

874

 

к -

   

осталось;

    

потому

 

что

 

съ

 

4-го

 

до
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•J

 

0-го

 

сентября

 

мѣсто

 

помощника

 

инспектора

 

никѣмъ

 

небыло

 

занято.

Другаго

 

помощника

 

инспектора

 

была

 

вшеансгн

 

въ

 

продолженіе

 

всего

года;

 

почему

 

должно

 

бы

 

оставаться

 

все

 

ассигнованное

 

на

 

него

 

жало-

ванье—-75

 

р.;

 

но

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

обращено,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

Преосвященства

 

отъ

 

44

 

апрѣля

 

4864

 

года,

 

43

 

р.

 

69

 

к.

 

на

 

жало-

ванье

 

преподавателямъ

 

медицины

 

я

 

языковъ—Нѣмецкаго

 

и

 

Француз-

скаго;

 

затѣмъ

 

осталось

 

34

 

р.

 

34

 

коп,

5)

   

Мѣето

 

преподавателя

 

черемисскаго

 

языка

 

оставалось

 

въ

продолженіе

 

года

 

вакантнымъ;

 

а

 

ассигнованные

 

на

 

него

 

95

 

р.

 

33

 

к,

обращены

 

нажалованье

 

преподавателю

 

еврейскаго

 

языка,

 

съ

 

разрѣшенія

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

44

  

апрѣля

 

4864

 

года.

6)

  

Особой

 

суммы

 

на

 

жалованье

 

преподавателямъ

 

языковъ —

еврейскаго,

 

нѣмецкаго

 

и

 

Французскаго

 

и

 

медицины

 

по

 

смѣтѣ

 

рас-

ходовъ

 

не

 

было

 

ассигновано;

 

съ

 

разрѣшенія

 

епархіальнаго

 

Преосвя-

щеннаго

 

отъ

 

44

 

апрѣля

 

4864

 

г.

 

выдано

 

имъ

 

жалованье

 

изъ

 

остат-

ковъ

 

суммъ,

 

ассигнованныхъ

 

на

 

наставниковъ

 

другихъ

 

предметевъ,

какъ

 

значится

 

в'ъ

 

примѣчаніяхъ

 

3,

 

4

 

и

 

5.

 

Преподавателю

 

медицины

выдано

 

439

 

р.

 

3

 

к.

 

съ

 

4-го

 

января

 

по

 

20-е

 

Декабря— (день

увольнения

 

отъ

 

должности

 

преподавателя

 

штабъ-лекаря

 

Ѳедорова).

7.)

 

Экстраординарную

 

еибліотечную

 

сумму

 

еоставляютъ

 

40

р.

 

20

 

к.,

 

полученные

 

въ

 

1864

 

г.

 

за

 

4

 

7

 

экземп.

 

краткой

 

исторіи

Русской

 

церкви

 

Филарета,

 

архіепископа

 

Черниговскаго,

 

проданные

изъ

 

числа

 

60

 

экземп.

 

этой

 

книги,

 

присланныхъ

 

въ

 

семинарскую

библіотеку,

 

но

 

опредѣленію

 

СвятЁйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

16/3 і

 

декабря

4859

 

г.

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

на

 

деньги,

 

вырученныя

 

за

 

нихъ,

 

были

выписаны

 

для

 

библиотеки,

 

съ

 

утвержденія

 

мѣстнаго

 

епархіалънаго

архіерея,

 

Творенія

 

Святыхъ

 

Отцевъ

 

новаго

 

Пзрнжекагѳ

 

издарія.

8)

 

46

 

р.

 

3|

 

к.,

 

соетавляющіе

 

передержку,

 

израсходованы

 

еъ

разрѣшеніа

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

21

 

декабря

 

4864

 

года

 

на

 

вы-

писку

 

періодическихъ

 

духовиыхъ

 

изданій.

 

Въ

 

это

 

число

 

употреблены,

съ

 

того

 

же

 

разрѣшенія,

 

а)

 

5

 

р.

 

83|

 

к.

 

заимствованные

 

изъ

 

экетра-

ординарной

 

ученической

 

суммы,

 

которые

 

возвращены

 

уже

 

-въ

 

учени-

ческую

 

сумму

 

въ

 

яявварѣ

 

4S65

 

года,

 

и

 

б)

 

40

 

р,

 

5©

 

к.

 

экстра-

ординарной

 

б&бліотечной

 

суммы.

 

Эти

 

деяьтя

 

10

 

р.

 

50

 

к.

 

выручеа-

ш>іе

 

за

 

исторію

 

Русской

 

церкви

 

Филарета

    

архіепископа

    

Чернаговг



—

 

158

 

—

скаго,

 

не

 

предполагается

 

возвращать

 

въ

 

библіотечпую

 

сумму,

 

Такъ

какъ

 

въ

 

январѣ

 

сего

 

года

 

биб.ііотека

 

получила

 

въ

 

даръ

 

отъ

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Агаѳангела,

 

327

 

т.

 

парижскаго

изданія

 

Твороній

 

'

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

потому

 

не

 

нуждается

 

въ

 

покункѣ

этого

 

изданія.

9)

 

По

 

смѣтѣ

 

расходовъ

 

на

 

4864

 

г.

 

ассигновано

 

на

 

содержаніе

семпнарскаго

 

дома

 

2500

 

р;

 

къ

 

:этой

 

сумм*

 

присоединены

 

еще

 

400

р.,

 

полученные,

 

по

 

отношеніямъ

 

духовно-учебнаго

 

управления

 

отъ

30

 

марта

 

и

 

28

 

апреля

 

4

 

864

 

года,

 

отъ

 

бывшего

 

учителя. семинаріп

Василія

 

Голубкова

 

и

 

учителя

 

Виктора

 

Измайлова,

 

по

 

50

 

р.

 

отъ

того

 

и

 

другаго.

 

Эти

 

400

 

р.

 

считаются

 

въ

 

числѣ

 

404

 

р.

 

6'/4

 

коп.

остаточной

 

суммы.

40)

 

Экстраординарную

 

сумму

 

по

 

содержанію

 

дома

 

составляютъ:

а)

 

670

 

р.

 

33

 

к.

 

третья

 

часть

 

пансіонерской

 

суммы;

 

б)

 

8

 

р.

 

58

к.

 

взысканные

 

по

 

опредѣленію.

 

семинарскаго

 

правленія,

 

утвержден-

ному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

съ

 

нѣкоторыхъ

 

служившихъ

 

при

 

семи-

наріи

 

лицъ

 

за

 

утраченныя

 

вещи

 

изъ

 

семинарскаго

 

имущества,

 

в)

 

22

р.

 

504

 

к -

 

высыпанные

 

за

 

4864

 

г.

 

изъ

 

церковной

 

кружки,

11)

   

Въ

 

числѣ

 

30

 

р.

 

24

 

к.,

 

составляющихъ

 

передержку

 

про-

тпвъ

 

штатной

 

и

 

пансіонерской

 

суммы,

 

израсходованы

 

съ

 

разрѣшенія

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

4

 

7

 

и

 

19

 

декабря:-—а)

 

8

 

р.

 

58

 

к.,

 

взы-

сканные

 

за

 

утраченныя.

 

изъ

 

семинарскаго

 

имущества

 

вещи,— на

 

по-

купку

 

вновь

 

подобныхъ

 

вещей

 

и

 

б)

 

21

 

р.

 

44|

 

к.

 

изъ

 

22

 

р.

 

50^

к.

 

церковныхъ

 

кружечныхъ

 

денегъ,—на

 

жалованье

 

прпслугѣ,

 

такъ

какъ

 

церковному

 

сторожу

 

въ

 

продолжение

 

пода

 

выдавалось ,

 

жалованье

изъ

 

суммъ,

 

поступившихъ

 

на

 

содержаніе

 

дома.

12)

   

По

 

утвержденной 'Святѣйшимъ

 

Сгнодомъ

 

смѣтѣ

 

расходовъ

на

 

1864

 

г.

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

семинарін

 

„бѣдныхъ

 

учениковъ

 

и

 

вос-

питанниковъ

 

изъ

 

черемпсскаго

 

племени

 

ассигновано

 

5681

 

р,

 

52

 

к.,

въ

 

число

 

которыхъ

 

при

 

отпускѣ

 

суммы

 

зачтены

 

74

 

р.

 

86

 

к.,

 

оста-

вавшіеся

 

отъ

 

окладовъ,

 

ассигнованныхъ

 

въ

 

1863

 

году

 

на

 

содержаніе

двухъ

 

черемцсскихъ

 

воспитанннковъ.

13)

   

Экстраординарную

 

сумму,

 

записанную

 

приходомъ

 

на

 

содер-

жаніе

 

учениковъ,

 

составляютъ:

 

а)

 

1340

 

р.

 

28|-

 

к.

 

двѣ

 

трети

пансіонерской

 

суммы,

 

б)

 

9

 

р.

 

52

 

к.,

 

съ

 

разрѣшенія

    

епархіальнаго



—
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Преосвяшеннаго

 

отъ

 

23

 

шля

 

4

 

864

 

г.,

 

переведенные

 

въ

 

число

 

семи-

нарскихъ

 

суммъ

 

изъ

 

суммы,,

 

ассигнованной

 

во

 

2-ю

 

половину

 

года

 

на

содержаніе

 

въ

 

вятскомъ

 

учнлпщѣ

 

воспитанника

 

изъ

 

черемисъ

Игнагія

 

Иванова,

 

который

 

въ

 

сеитябрѣ

 

4864

 

года

 

поетупилъ

 

изъ

училища

 

въ

 

низшее

 

отдѣленіе

 

семинаріи;

 

в)

 

480

 

р.

 

процентовъ,.

полу

 

чонныхъ

 

изъ

 

уѣзднаго

 

;

 

казначейства

 

на.имѣвшіеся

 

въ

 

1864

 

году

въ

 

обращеніи

 

въ

 

числѣ

 

наличныхъ

 

семинарскнхъ

 

суммъ

 

билеты

 

госу-

дарственнаго

 

казначейства;

 

г).

 

360

 

р.

 

процентовъ,

 

полученныхъ

 

на

имѣющіеся

 

въ

 

числѣ

 

вѣнчиковой

 

суммы

 

два

 

4 п/0

 

непрерывно-доход-

ные

 

банковые,

 

билеты—*-одинъ

 

въ

 

1000

 

р.,

 

другой

 

въ

 

5000;

 

р.

 

за

время

 

съ

 

4

 

ноября

 

4862

 

г.

 

по

 

4

 

мая

 

4864

 

г.,

 

д)

 

5

 

р.

 

70

 

к.

вырученные

 

за

 

проданную

 

изъ

 

запаса

 

4

 

863

 

г.

 

капусту,— нюго

1895

 

р.

 

504

 

"•

44)

   

Ученической

 

суммы

 

за

 

расходомъ,

 

показаннымъ

 

въ

 

отчётѣ;

должпо

 

бы

 

оставаться

 

4710

 

р.

 

41 1

 

к7,"Тю~въ

 

концѣ

 

4864

 

года

 

изъ

нея

 

было

 

заимствовано

 

(какъ

 

значится

 

въ

 

примѣчаиіи

 

8-мъ)

 

на

 

вы-

писку

 

для

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

періодическнхъ

 

изданііі

 

5

 

p.

 

83%

к.,

 

чрезь

 

что

 

и

 

образовался

 

показанный

 

остатокъ

  

1704

 

р.

  

58

 

к.

45)

   

Остатокъ

 

433

 

р.

 

48

 

к.

 

составляютъ— а)

 

33

 

р

 

38

 

к.

 

часть

магистерская

 

оклада

 

бывшаго

 

профессора

 

семинарш

 

Петра

 

Хнтрова,

оставшаяся

 

отъ

 

4863

 

г.

 

и

 

незачтенная

 

въ

 

4864

 

г.

 

и

 

б)

 

100

 

р.

10

 

к.

    

магистерскій

    

окладъ,

    

ассигнованный

    

ему

    

же

    

на

 

4864

годъ.

4

 

6)

 

Кнпжнаго

 

капитала

 

къ

 

4865

 

году

 

оставалось

 

288

 

р.

 

34

к.;

 

къ

 

этогу

 

остатку,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

29

января

 

4865

 

г.,

 

перечислены

 

изъ

 

переходящпхъ

 

суммъ

 

1

 

р.

 

25

 

к

 

,

полученные

 

въ

 

1863

 

году

 

изъ

 

вятскаго

 

учплпща

 

на

 

выписку

 

про-

дажныхъ

 

кнпгъ

 

и

 

записанные

 

тогда

 

въ

 

число

 

этихъ

 

суммъ.

47)

 

Въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

въ

 

двухъ

 

і°(0

 

непрерывно

 

доходныхъ

 

би-

летахъ

 

6000

 

р.

4

 

8)

 

2704

 

р.

 

444

 

к -

 

вѣнчпковой

 

суммы

 

разослано

 

по

 

духов -

нымъ

 

училпщамъ

 

на

 

пособія

 

бѣднымъ

 

ученикамъ,

 

съ

 

уплатою

 

пзъ

этой

 

же

 

суммы

 

страховыхъ

 

за

 

пересылку

 

денегъ

 

въ

 

пять

 

училпщъ,

находящихся

 

въ

 

уѣздахъ

 

вятской

 

епархіи.

49)

 

Къ

 

4

 

865

 

г.

 

переходящихъ

    

суммъ

    

оставалось

    

4

 

535

 

р.

10



—

 

160

 

—

4

 

94

 

к.,

 

но

 

изъ

 

этого

 

оетатка

 

перечислено

 

4

 

р.

 

25

 

к.

 

въ

 

остатокъ

книжнаго

 

капитала,

 

что

 

объяснено

 

въ

 

примѣч.

 

4

 

6-мъ.

Остатокъ

 

4533

 

р.

 

944

 

к.

 

составляютъ-т-а)

 

7

 

р.

 

44|

 

к.

остававшіеея

 

отъ

 

425

 

р.

 

50

 

к.,

 

пожѳртвованньтхъ

 

въ

 

4882

 

г.

 

на

пособія

 

бѣднымъ

 

ученикамъ

 

семинаріи

 

и.съ

 

раврѣшенія

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

отъ

 

25

 

января

 

4865

 

г.

 

уже

 

выданные

 

одному

 

изъ

 

учени-

ковъ

 

семинаріп

 

и

 

б)

 

4526

 

р.

 

49%

 

к.

 

взысканные

 

еъ

 

бывшихъ

 

въ

4853

 

г.

 

■

 

смотрителя,

 

инспектора

 

и

 

эконома

 

вятскаго

 

училища

 

въ

восполненіе

 

похищенныхъ

 

при

 

нихъ

 

казенныхъ

 

училищныхъ

 

денегъ.

Изъ

 

4

 

2902

 

р.

 

704

 

к -

 

оставшихся

 

къ

 

4865

 

году,

 

Шйо9>
р.

 

65\

 

к,

 

зачтены

 

хозяйственнымъ

 

управленіемъ .

 

при

 

Святѣйшемъ.

Сѵнодѣ

 

въ

 

число

 

19638

 

р.

 

70

 

к.,

 

ассигнованныхъ

 

по

 

утвержден-

ной

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

смѣтѣ

 

на

 

содержаніе.

 

семииаріи

 

en

1865

 

году.

ПРПБАВЛЕНШ

   

КЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНОМУ

   

ОТДЕЛУ.

—

 

Распоряженге

 

вятскаго

 

епархіалъжю

 

начальства,

относительно

 

крестньіхъ

 

хоаовъ,

 

имѣюгцихъ

 

совершать-

ся

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

изъ

 

вятскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

и

 

вятскаго

 

же

 

и

 

слободскагп

 

мужескихъ

 

монастырей

въ

 

нѣкоторыя

 

мѣста

 

вятской

 

губернш.

Священно-и-церковно-служителямъ

 

вятской

 

епар-

хіи

 

объявляется,

 

для

 

должныхъ

 

распоряженій,

 

что

 

по

древнему

 

обычаю

 

и

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

пмѣютъ

 

совершиться

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

крест-

ные

 

ходы

 

съ

 

св.

 

иконами

 

изъ

 

вятскаго

 

каѳедральнаго

собора

 

а)

 

орловскаго

 

уѣзда

 

въ

 

село

 

Великорѣцкое,

 

на

мѣсто

 

явленія

 

чудотворнаго

 

образа

 

святителя

 

Николая
съ

 

21-го

 

по

 

28-е

 

число

 

мѣсяна

 

мая,

 

и

 

б)

 

котельниче-

скаго

 

уѣзда

 

въ

 

село

 

Куринское,

 

на

 

мѣсто

 

явленія

 

ико-

ны

 

св.

 

Архистратига

 

Михаила,

 

съ

 

1-го

 

іюня

 

по

 

8-е
іюля,

 

и

 

изъ

 

вятскаго

 

Трифонова

 

и

 

слободскаго

 

Кресто-

воздвиженскаго

 

монастырей

   

съ

 

1-го

 

ііоня

 

по

 

31-е

 

ок-
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—

тя'бря

 

въ

 

города:

 

Слободской,

 

ГлазОвъ,

 

Сарапулъ

 

и

Нолйнскъ

 

и

 

заводы

 

Холунинкій,

 

Воткйнскій

 

а

 

Ижев-

скій,

 

съ

 

отправлейіемъ,

 

какъ

 

въ

 

помянутыхъ,

 

такъ

 

и>

въ

 

другихъ

 

лежащихъ

 

на

 

пути

 

мѣетахъ,

 

особьіхъ

празднествъ

   

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

При

 

совершеній

 

крестнаго

 

хода

 

изъ

 

каѳедральна^

го

 

собора

 

въ

 

с.

 

Великорѣцкое:

 

21-го

 

мая

 

отправлена

св.

 

иконъ

 

изъ

 

города

 

Вятки.

 

Празднества:

 

22-го

 

вят-

скаго

 

уѣзда

 

въ

 

селахъ:

 

Бобинскомъ

 

и

 

ЗагарскЧМъ;1

23-го

 

орловскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селахъ:

 

Монастыре

 

к

 

омъ

 

в

Гороховскомъ;

 

21

 

и

 

25-го

 

въ

 

селѣ

 

ВелйкорѣйкОмѣ-

26-то

 

вятскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Мѣдянскомъ

 

и

 

часовнѣ

Филевской;

 

27-го

 

въ

 

селѣ

 

Филейскомъ,

 

и

 

встрѣча

 

св.

иконъ

 

на

 

вятскомъ

 

Богословскомъ

 

кладбищѣ;

 

и

 

28-го

встрѣча

 

св.

 

иконъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ.

При

 

совершеніи

 

крестнаго

   

хода

 

йзъ

 

того

 

же

 

со-

бора

    

еъ

 

село

 

Куринское:

 

іюня

    

1-го

   

отправленіе

   

св.

иконъ

 

изъ

 

г.

 

Вятки.

   

Празднества:

 

2-го

 

вятскаго

 

уѣз*-*

да

 

въ

 

селѣ

   

Бахтинскомъ;

    

3-го

 

орловскаго

   

уѣзда

 

въ

селѣ

 

Быстрицкомъ;

 

4-го

 

въ

 

городѣ

 

Орловѣ— -въ

 

Казант

скОмъ

 

соборѣ;

 

5-го

 

тамъ

 

же

  

въ

 

Спаоекомъ

   

монасты-

рѣ;

 

6-го

 

орловскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Русановскомъ;

 

7-го

 

въ

с.

 

ТохтпНскомъ;

    

8

 

и

 

9-го

 

котельническаго

 

уѣзда

   

въ

селѣ

 

Куринскомъ;

 

10-го

   

въ

 

с.

 

Макарьевскомъ;

    

11-го
въ

 

С.

 

Спасскомъ;

 

12-го

 

въ

 

с.

 

Окатьевскомъ;

  

13-го

 

въ*

с.

 

Кобрскомъ;

    

14-го

 

въ

 

с.

 

Даровскомъ;

    

15-го

 

въ

 

с

Тороповскомъ

 

или

 

Лапушинскомъ;

 

16-го

 

въ

 

с.

 

Срѣтен-

скомъ;

  

17-го

   

въ

 

с.

   

Круглыжскомъ;

    

18-го

 

въ

 

селахъ

Новотроицкомъ

 

и

 

Богородскомъ;

 

19-го

 

въ

 

с.

  

Высокое
горскомъ;

   

20-го

 

въ

 

селѣ

 

Юмскомъ;

    

21-то

 

въ

 

селахъ

Ацвежскомъ

 

и

 

Александровскомъ;

    

22-го

 

въ

 

с.

 

Екате-

рййййскоМъ;

 

23-го

 

въ

 

селахъ

  

Молотйийовскомъ

 

я

 

l^cN
стевскомъ;

 

24-го

 

въ

 

с.

 

Красногор'скОМъ;

   

25-гО

 

орлов-

*



—

 

1.62

 

—

скаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Истобенскомъ;

 

26-го

 

въ

 

с.

 

Пищаль-
скомъ;

 

27-го

 

въ

 

с.

 

Касинскомъ;

 

28-го

 

въ

 

с.

 

Илган-
скомъ;

 

29-го

 

въ

 

с.

 

Верхошпжемскомъ;

 

30-го

 

въ

 

с.

Зашижемскомъ;

 

іюля

 

Ьго

 

въ

 

с,

 

Суводскомъ;

 

2-го

 

въ

с.

 

Ишетскомъ;

 

3-го

 

въ

 

селахъ:

 

Татаѵровскомъ

 

и

 

Ив-

кино-Воскресенскомъ;

 

4-го

 

въ

 

с.

 

Ивкино-Троицкомъ;
5-го

 

вятскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Ивкино-Богородицкомъ;
6-го

 

орловскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Адышевскомъ;

 

7-го

 

вят-

скаго

 

уѣзда

 

въ

 

с,

 

Бэсѣговскомъ

 

и

 

встрѣча

 

св.

 

иконъ

на

 

вятскомъ

 

Ахтырскомъ

 

кладбшцѣ;

 

и

 

8-го

 

встрѣча

св.

 

иконъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ.

При

 

совершеніи

 

крестнаго

 

хода

 

изъ

 

вышепоиме-

нованныхъ

 

мовастырей:

 

іюня

 

1-го

 

отправленіе

 

св.

иконъ

 

и

 

краткое

 

молебствіе

 

вятскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

Макарьевскомъ.

 

Празднества:

 

2-го

 

слободскаго

 

уѣзда

въ

 

селѣ

 

Волковскомъ

 

и

 

проходомъ

 

чрезъ

 

с.

 

Спасское-

Подчуршинское;

 

3-го

 

въ

 

с.

 

Подчуршинскомъ

 

Богоро-
дицкомъ;

 

4-го

 

въ

 

городѣ

 

Слободскомъ—въ

 

Преобра-

женскомъ

 

соборѣ;

 

5-го

 

тамъ

 

же

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

со-

борѣ;

 

6-го

 

въ

 

Крестовоздвиженскомъ

 

монаетырѣ;

 

7-го

въ

 

селѣ

 

Совьннскомъ;

 

8-го

 

въ

 

с.

 

Лекомскомъ;

 

9-го

 

въ

с.

 

Шеетаковскомъ

 

и

 

проходомъ

 

чрезъ

 

часовню

 

Анфй-

латовскую;

 

10-го

 

въ

 

с.

 

Сырьянскомъ

 

Николаевскомъ;

Ыи?о.

 

въ

 

с.

 

Заевскомъ

 

и

 

проходомъ

 

въ

 

Фроловской

 

ча-

совніг,

 

12-го

 

въ

 

с.

 

Нагорскомъ

 

и

 

проходомъ

 

въ

 

Нико-

лаевской

 

часовнѣ;

 

13-го

 

въ

 

с.

 

Мулинскомъ;

 

14-го

Вобловицкомъ

 

Спасскомъ;

 

15-го

 

въ

 

с.

 

Иванцовскомъ;

16-го

 

въ

 

с.

 

Сырьянскомъ

 

Всесвятскомъ;

 

17-го

 

въ

 

за-

водѣ

 

Климковскомъ;

 

18,

 

19

 

и

 

20-го

 

въ

 

заводѣ

 

Холу-

внцкомъ:

 

21

 

го

 

въ

 

с.

 

Пантыльскомъ:

 

22-го

 

въ

 

с.

 

Box-

манскомъ;

 

23-го

 

въ

 

с.

 

Закаринскомъ;

 

24-го

 

въ

 

с.

 

Ро-

говскомъ;

 

25-го

 

въ

 

с.

 

Сезеневскомъ

 

и

 

проходомъ

 

чрезъ

с.

 

Поджерновское;

    

26-го

   

въ

 

с.

 

Хмѣлевскомъ;

    

27-го



—

 

163

 

—

вятскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Волче-Троицкомъ;

 

28-го

 

въ

 

с.

Пыжинскомъ

 

и

 

проходомъ

 

чрезъ

 

с.

 

Селезеневское;

29-го

 

въ

 

с.

 

Рябовскомъ;

 

30-го

 

слободскаго

 

уѣзда

 

въ

с.

 

Мухинскомъ; —іюля

 

1-го

 

въ

 

с.

 

Мудровскомъ

 

и

 

про-

ходомъ

 

чрезъ

 

с.

 

Исаковское;

 

2-го

 

въ

 

с.

 

Спасо-Косин-

скомъ;

 

3-го

 

въ

 

с.

 

Полынскомъ;

 

4-го

 

въ

 

с.

 

Низев-

скомъ;

 

5-го

 

въ

 

с,

 

Березинско-Николаевскомъ;

 

6-го

глазовскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Еловскомъ;

 

7-го

 

въ

 

заводѣ

Омутницкомъ;

 

8-го

 

въс.

 

Красноглинскомъ;

 

9-го

 

въ

заводѣ

 

Залазнинскомъ;

 

10-го

 

въ

 

с.

 

Бѣльско-Троиц-

комъ;

 

11-го

 

въ

 

с.

 

Понинскомъ;

 

12

 

и

 

13-го

 

въ

 

г.

 

Гла-

зове;

 

14-го

 

въ

 

с.

 

Балезинскомъ;

 

15-го

 

въ

 

с.

 

Полом-

скомъ;

 

1,6-го

 

сарапульскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

с.

 

Дебесскомъ;
17-го

 

въ

 

с.

 

Зуринскомъ;

 

:18-го

 

въ

 

с.

 

Игринскомъ;

19-го

 

въ

 

с.

 

Чутырскомъ;

 

20-го

 

въ

 

с.

 

Сосновскомъ;

21-го

 

въ

 

деревнѣ

 

Ляльшурѣ;

 

22-го

 

въ

 

с.

 

Шарканскомъ;

и

 

проходомъ

 

въ

 

часовнѣ

 

Мишкинской;

 

23

 

и

 

24-го

 

въ

заводѣ

 

Воткинскомъ;

 

25-го

 

въ

 

с.

 

Паздеринскомъ;

 

26-го

въ

 

с.

 

Гольяискомъ;

 

27-го

 

въ

 

с,

 

Нѣчкинскомъ

 

и

 

про-

ходомъ

 

чрезъ

 

с.

 

Ярамазское;

 

28

 

го

 

въ

 

городѣ

 

Сара-

пулѣ—г-въ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ;

 

29-го

 

въ

 

с.

 

Кигбаев-

скомъ;

 

30-го

 

въ

 

с.

 

Мостовинскомъ;

 

31-го

 

въ

 

с.

 

Гала-

новскомъ; — августа

 

1-го

 

въ

 

с.

 

Вятскомъ;

 

2-го

 

въ

 

с.

Арзамазскомъ;

 

3-го

 

въ

 

с.

 

Каракулинскомъ

 

и

 

прохо-

домъ

 

въ

 

селахъ

 

Колесниковскомъ

 

и

 

ЧегандинскОмъ;

4-го

 

въ

 

с.

 

Коростннскомъ

 

или

 

Новопоселенномъ;

 

5-го

въ

 

с.

 

Пьнноборскомъ;

 

6-го

 

въ

 

с.

 

Чекалдинскомъ;

 

7-го

въ

 

с.

 

Ермолаевскомъ;

 

8-го

 

въ

 

с.

 

Ильдебаевскомъ;

 

9

 

го

въ

 

с-

 

Даниловскомъ;

 

10-го

 

въ

 

с.

 

Козловскомъ

 

и

 

про*

ходомъ

 

чрезъ

 

с

 

Косьмодаміанское;

 

11-го

 

въ

 

с.

 

Завья->
ловскомъ;

 

.12,

 

13,

 

14

 

и

 

15-го

 

въ

 

заводѣ

 

Ижевскомъ;

16-го

 

въ

 

с.

 

Никольскому

 

чрезъ

 

деревню

 

Венинскую^

17-го

 

въ

 

с.

 

Норьинскомъ;

    

18-го

 

въ

 

с.

 

Нылгинскомъу
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19-го

 

въ

 

с.

 

Александровскомъ— Атасовскомъ;

 

20-го

 

въ

с.

 

Бусарманъ-Можгинскомъ;

 

21-го

 

въ

 

с.

 

Болыпеучин-
скомъ;.

 

22-го

 

въ

 

с.

 

Вавожсж'омъ;

 

23<го

 

въ

 

с.

 

Водзимон-
скомъ;

 

24

 

и

 

25-го

 

въ

 

с.

 

Кильмезскомі>;

 

26-го

 

въ

 

с.

Мукикаксинскомъ;

 

27-го

 

въ

 

с.

 

Сгомсинскомъ;

 

28-го

 

въ

с.

 

Халдинскомъ;

 

29-го

 

въ

 

с.

 

Мултанскомъ

 

малмыжска-

го

 

уѣзда,

 

-30-го

 

въ

 

с.

 

Селтинскомъ;

 

31-го

 

въ

 

с.

 

Узин^

свомжі^-сентября

 

1-го' въ

 

с

 

Святогорскомъ

 

глазов-

скапо ;

 

уѣзда;

 

2-го

 

въ

 

с.

 

Юкаменскомъ

 

и

 

проходомъ

чрезъ

 

с.

 

Ежевское;

 

3-го

 

въ

 

с.

 

Уканскомъ;

 

4-го

 

въ

 

с.

Садивскомъ;

 

5-го

 

въ

 

с.

 

Святицкомъ;

 

6-го

 

въ

 

с.

 

Верхо-

святвцкойъ-ИльйпСаомъ;

 

7-го

 

въ

 

с.

 

Малоеунскомъ;

8-го

 

въ

 

с.

 

Мало-верхосунскомъ;

 

9-го

 

въ

 

с.

 

Верхо-

бѣльскомъ;

 

10-го

 

въ

 

СѴ

 

Бѣльскомъ;

 

11-го

 

въ

 

с,

 

Пыш-

кетскомъ;

 

12-го

 

въ

 

с.

 

СосновскОмъ;

 

13-го

 

Въ

 

С.

 

Утин-

скомъ:

 

14-го

 

въ

 

е.

 

Унинскомъ;

 

15-го

 

въ

 

с.

 

Елган-
скомъ;

 

16-го

 

въ

 

с.

 

Порѣзскомъ;

 

17-го

 

въ

 

с.

 

Пыхтово-
мысскомъ;

 

18-го

 

въ

 

с.

 

Лобанскомъ;

 

19-го

 

въ

 

с.

 

Тало-

ключинскомъ;

 

20-го

 

въ

 

с.

 

Ухтьшскомъ;

 

21-го

 

въ

 

с.

Верхокосинскомъ;

 

22-го

 

въ

 

с.

 

Лѣмскомъ;

 

23-го

 

нолин-

скаго

 

уѣзда:

 

въ

 

с.

 

Верховойско-Ильинскомъ;

 

24^го

 

въ

с.

 

Березинскомъ;

 

25-го

 

въ

 

с.

 

Ошланскомъ;

 

26-го

 

въ

е.

 

Рождественскомъ;

 

27-го

 

въ

 

с.

 

Курчумскомъ;

 

28-го
въ

 

с.

 

СунскомЪ;

 

29-го

 

въ

 

с.

 

Нестинскомъ;

 

30-го

 

въ

с.

 

Нижнеильвнскомъ

 

и

 

проходомъ

 

чрезъ

 

с.

 

Архангель-

ское;— -октября

 

1-го

 

въ

 

с.

 

Васильевскомъ;

 

2-го

 

въ

 

с.

Кырчанекомъ;

 

3-го

 

въ

 

городѣ

 

Нолинекѣ — въ

 

Нико-

лаевскомъ

 

соборѣ;

 

4-го

 

тамъ

 

же

 

въ

 

Успенской

 

церк-

ви;

 

5-го

 

въ

 

с,

 

Лудянѣ-ясашной

 

и

 

проходомъ

 

чрезт*

с.

 

Лудяну-экономическую;

 

6-го

 

въ

 

с.

 

Татауровскомъ;

7-го

 

орловскаго

 

уѣзда

 

въс.

 

Воскресенско-Нвкинскомъ;

8-го

 

въс.

 

Верхо-Ивкийскомъ;

 

9-го

 

вятскаго

 

уѣзда

въ

 

с.

 

Ивкыно-Богородекомъ;

 

10-го

 

m

 

е.

 

Раменскѳмъ;
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11-го

 

въ

 

с.

 

Ребиновскомъ;

 

12-го

 

въ

 

с.

 

Верхосун-^
скомъ;

 

13-го

 

въ

 

с.

 

Ошетско-монастырскомъ;

 

14-го

въ

 

с.

 

Куменскомъ;

 

15-го

 

въ

 

с.

 

Кырмыжскомъ;

 

16-го

въ

 

с.

 

Вожгальскомъ;

 

17-го

 

въ

 

с.

 

Верхобыстрицкомъ;
18-го

 

въ

 

с.

 

Каринскомъ;

 

19-го

 

въ

 

с.

 

Филиповскомъ;
20-го

 

въ

 

с.

 

Ржанополомскомъ;

 

21-го

 

въ

 

с.

 

Волмен-
скомъ;

 

22-го

 

въ

 

с.

 

Устьчепецкомъ;

 

23-го

 

въ

 

с.

 

Про-
сницкомъ;

 

24-го

 

въ

 

с.

 

Бурмакинскомъ;

 

25-го

 

въ

 

с.

Кстининскомъ;

 

26-го

 

въ

 

с.

 

Хлыновскомъ

 

и

 

встрѣча

въ

 

городѣ

 

Вяткѣ. —При

 

возвращеніи

 

иконы

 

св.

 

Не-

рукотвореннаго

 

Образа

 

Спасителя

 

изъ

 

вятскаго

 

Успен-
скаго

 

въ

 

слободскій

 

Крестовоздвиженскій

 

монастырь:

27-го

 

въ

 

загородной

 

архіерейской

 

Тихвинской

 

церкви:

28-го

 

при

 

часовнѣ

 

въ

 

заводѣ

 

Талицкомъ;

 

29-го

 

въ

 

с.

Никулицкомъ;

 

30-го

 

въ

 

с.

 

Подчуршинскомъ-Богоро-
дицкомъ

 

проходомъ

 

чрезъ

 

с.

 

Подчуршинско-Спасское;
и

 

31-го

 

въ

 

городѣ

 

Слободскомъ —въ

 

Преображенскомъ

соборѣ

 

и

 

встрѣча

 

въ

 

слободскомъ

 

Крестовоздвижен-
скомъ

 

монастырѣ.

СОДЕРЖАШЕ:

 

О

 

книгахъ,

 

пожертвованныхъ

 

Его

 

Преосвящевствомъ

въ

 

вятскую

 

губернскую

 

гимназію

 

и

 

въ

 

Кукарскій

 

соборъ.

 

Экономический

отчетъ

 

по

 

вятской

 

семинаріи

 

за

 

1864

 

г.

 

Распоряженіе

 

епархіальнаго
начальства

 

о

 

крестныхъ

 

ходахъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

19

 

апрѣля

 

1865

 

года.

Вятка.

 

Въ

 

типографіи

 

К.

 

Блинова.



m

        

ші

ССв?

                                 

<1Т1ІЯв1
і

 

і:§,.

 

1,

 

ii.

 

Яенщ

 

I

ТЕКИ

№

   

1

                         

IS65

   

Г.

                    

МАЯ

   

1-го.

ОТДѢЛЪ

 

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ .

■ОУШ1119

ВЫБРАПНЫЯ

 

ИЗЪ

   

ТВОРЕИІЙ

 

СВ.

   

ОТЕЦЪ,

   

НА

 

КАЖДЫЙ

ДЕНЬ

 

ГОДА.

(Продолженіе).

ЗІіъсяца

 

октября

 

на

 

29

 

день.

Св.

 

Іоанпа

 

Златоустто

 

о

 

томъ,

 

что

 

должно

болѣе

 

искать

 

вѣчныхъ

 

благъ, .

 

нежели

 

времепныхъ.

Бесѣд.

 

на

 

Быт.

 

ч.

 

3.

 

бесѣд.

 

24-.

Не

 

будемъ

 

просить

 

лштейскаго

 

у

 

Господа

 

на-

шего.

 

Да

 

Оиъ

 

и

 

не

 

оншдаетъ

 

отъ

 

насъ

 

напомина-

нія;

 

а

 

хотя

 

бы

 

мы

 

и

 

не

 

просили,

 

самъ

 

все

 

даруетъ

намъ

 

потребное.

 

Яко

 

солнце

 

свое

 

сіяетъ

 

на

злыя

 

и

 

благія,

 

и

 

дождшпъ

 

на

 

праведныя

 

и

неправедныя

 

(Матѳ.

 

5,

 

45).

 

Послушаемъ

 

Его,

когда

 

Онъ

 

убѣя?даянаеъ

 

говорить:

 

ищите

 

прежде

царствія

 

Божія

 

и

 

сія

 

вся

 

приложатся

 

вамп

(Мато.

 

6,

 

55).

 

Видите

 

ли,

  

что

 

Самъ

   

Онъ

   

готговъ

18
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доставить

 

намъ

 

первое,

 

и

 

обѣщаетъ,

 

въ

 

впдѣ

 

при-

бавленія,

 

даровать

 

намъ

 

и

 

послѣднее?

 

Итакъ,

 

не

проси,

 

какъ

 

главнаго,

 

того,

 

что

 

долженъ

 

получить

въ

 

видѣ

 

прнбавленія.

 

Не

 

будемъ

 

превращать

 

по-

рядка,

 

но

 

будемъ

 

искать

 

прежде

 

царствія

 

Боніія,

какъ

 

Онъ

 

заповѣдалъ,

 

чтобъ

 

получить

 

и

 

другое.

По

 

этому-то

 

Господь

 

и

 

въ

 

молитвѣ,

 

полагая

 

для

ласъ

 

правила

 

и

 

нредѣлы,

 

до

 

которыхъ

 

долячны

простираться

 

прошенія

 

наши

 

о

 

житейскихъ

 

пред-

метахъ,

 

повелѣлъ

 

намъ

 

говорить

 

слѣдующія

 

слова,

исполненный

 

всякой

 

мудрости:

 

зслгьбъ

 

нашъ

 

на-

сущный

 

даждь

 

намъ

 

днесь,

 

т.

 

е.

 

дневную

 

шАцу.
Весьма

 

не

 

достойно

 

отъ

 

столь

 

щеДраго

 

и

 

обладаю-

щего

 

такимъ

 

всемогуществомъ,

 

просить

 

того,

 

что

разрушается

 

съ

 

настоящею

 

лшзнію,

 

и

 

подлежитъ

многимъ

 

перемѣнамъ

 

и

 

случайностямъ.

 

Ибо

 

таково

все

 

человѣческое:

 

укангемъ

 

ли

 

на

 

богатство,

 

или

власть,

 

или

 

славу

 

человѣческую.

 

Будемъ

 

просить

не

 

преходящаго,

 

не

 

оскудѣвающаго,

 

не

 

испытываю-

щего

 

перемѣнъ.

 

Й

 

зная

 

Господа

 

нашего

 

благость,

не

 

будемъ

 

имѣть

 

никакого

 

попеченія

 

о

 

иастоящемъ,

но

 

всѣ

 

наши

 

усилія

 

перенесемъ

 

къ

 

ліеланію

 

небес-

наго.

 

Если

 

Онъ

 

солнце

 

свое

 

сіяетъ

 

на

 

злыя

 

и

благія

 

и

 

дождить

 

на

 

праведныя

 

и

 

неправед-

ныя,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

нрезритъ

 

отвратившихся

Отъ

 

зла,

 

убѣгающихъ

 

отъ

 

неправды;

 

но

 

удостоить

ихъ

 

всякаго

 

промышленія

 

и

 

во

 

всемъ

 

покажетъ

свое

 

о

 

нихъ

 

попеченіе.

 

Зная

 

это,

 

возлюбленные,

будемъ

 

вѣровать

 

обѣтованіямъ

 

Божіимъ,

 

и

 

не

 

бу-

демъ

 

Посту

 

пять

   

вопреки

   

Его

   

заповѣдямъ.

 

А

 

что
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касается

 

до

 

певърующихъ,

 

то

 

Богъ

 

съ

 

ним»;

 

когда

Богъ

 

обѣщалъ

 

намъ

 

будущее.

 

А

 

что

 

мы

 

не

 

хотимъ

полагаться

 

на

 

будущія

 

обѣтованія,

 

a придѣпляемся

къ

 

настоящему;

 

то

 

какого

 

еще

 

искать

 

доказатель-

ства

 

нашего

 

невирія,

 

если

 

самыя

 

дѣла

 

такъ

 

яспо

сішдѣтельствуютъ

 

о

 

семъ?

Въ

 

НЕДѢЛЮ

 

ИРЛВОСЛАВІЯ

 

И

 

НА

 

ДЕНЬ

 

ВОЗШЕСТВІЯ

ИА

 

ВСЕРОССІЙСКІЙ

 

ПРЕСТОЛЪ

 

БлАГОЧЕСТНВЪЙШАГО

 

ГО-

СУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

НИКО-

ЛАЕВИЧА,

Нынѣшній

 

день— день

 

двоякаго

 

торніества.

 

Св.

Церковь

 

торачествуетъ

 

свое

 

Православіе;

 

царство

Русское

 

торжественно

 

воспоминаетъ

 

возшествіе

 

на

престолъ

 

Россіи

 

Богоиъ

 

хранимаго

 

Монарха

 

своего.

При

 

этомъ

 

двоякомъ

 

трргкествѣ, —истинно

 

вѣрую-

щій,

 

для

 

торжества

 

вѣры,

 

а;елаетъ,

 

чтобы

 

сія

 

вѣра

глубаіе

 

воспринималась

 

сердцемъ

 

и

 

иолнѣе

 

осу-

ществлялась

 

въ

 

жизни

 

людей.

 

Гран;данивъ,

 

про-

никнутый

 

любовію

 

къ

 

престолу

 

и

 

отечеству,

 

на

радость

 

Монарху

 

и

 

для

 

счастія

 

сограніданъ,

 

яіелаетъ

своему

 

государству

 

мира,

 

благоденствія

 

и

 

процвѣта-

нія.

 

II

 

эти

 

желанія

 

сходятся

 

въ

 

одной

 

цѣли.

 

Желать,

чтобы

 

вѣра

 

утверждалась

 

и

 

осуществлялась

 

въ

жизни

 

людей,

 

не

 

значитъ

 

ли

 

вводить

 

въ

 

обществен-

ную

 

жизнь

 

то

 

яшвотворпое

 

и

 

благотворное

 

начало,

на

 

которомъ

 

утвернідается

 

и

 

которымъ

 

ограи^дает-

ся

 

благосостояние

 

общества?

 

Христіанство

 

про-

извело

   

вслпкій

   

переворотъ

 

въ

 

мірѣ.

   

Вездѣ,

   

гдѣ

*
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водрузился

 

крестъ,

 

гдѣ

 

утвердилась

 

вѣра

 

во

 

Хри-

ста,

 

иробуя?далась

 

новая

 

яшзнь.

 

Христианство

 

при-

несло

 

съ

 

собой

 

то

 

жизненное

 

начало,

 

которое

 

дало

новое

 

направленіе

 

теченію

 

и

 

строепію

 

обществен-

ной

 

жизни.

 

Спаситель

 

человечества,

 

воплотившійся

Сынъ

 

Бояіій,

 

пришедши

 

на

 

землю,

 

не

 

обращалъ

вниманія

 

на

 

разности

 

национальностей,

 

званій,

состояній,

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

развитія,

обращаясь

 

ко

 

всѣмъ

 

одинаково,

 

ичѣя

 

въ

 

виду

 

че-

ловѣка,

 

его

 

душу.

 

Предъ

 

-Нимъ

 

знатные

 

и

 

незнат-

ные,

 

богатые

 

и

 

бѣдные

 

духомъ

 

были

 

всѣ

 

равны:

 

у

всѣхъ

 

одни

 

права,

 

одни

 

надея;ды.

 

Всѣ

 

вы

 

братья,

говорилъ

 

онъ

 

(Мѳ.

 

25,

 

8.).

 

В'отъ

 

па

 

чало,

 

изъ

 

ко-

тораго

 

вытекаютъ

 

въ

 

обществахъ

 

христіанскихъ

нравственныя

 

общественный

 

чувства!

 

Любовь,

 

ко-

торая

 

полояіена

 

въ

 

основаніе

 

христіанства,—лю-

бовь

 

безкорыстная,

 

готовая

 

на

 

всякія

 

игертвы

 

для

блага

 

своихъ

 

братьевъ,

 

любовь

 

неограничивающая-

ся

 

малымъ

 

числомъ

 

избранныхъ,

 

по

 

одинаковая

 

ко

всѣмъ

 

людямъ,

 

равно

 

сострадательная,

 

равно

 

добро-

я!елательная

 

къ

 

друзьямъ

 

и

 

недругамъ—вотъ

 

та

внутренняя

 

сила,

 

которая

 

установляетъ

 

самыя

лучтія,

 

истинно-братскія

 

отпошенія

 

меяіду

 

людь-

ми.

 

Гдѣ

 

это

 

основпое

 

правило

 

евангельскаго

 

за-

кона

 

проникло

 

въ

 

яшзнь

 

и

 

убѣжденія,

 

тамъ

 

нѣтъ

того

 

раздѣленія

 

и

 

отчужденія,

 

которое

 

производить

разность

 

соеловій

 

и

 

состояній,

 

различный

 

степени

умственнаго

 

развитія

 

и

 

образованія, —тамъ

 

каач-

дый

 

заботится

 

о

 

чужомъ

 

благѣ

 

ташке,

 

какъ

 

и

 

о

своей

 

пользѣ.

 

Но

 

чувству

   

братской

   

христіанской
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любви,

 

облеченный

 

в.іастію

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

когда

 

не

 

обязываетъ

 

его

 

общественная

 

должность,

употребляётъ

 

свое

 

вліяніе

 

на

 

защиту

 

страяідущаго

отъ

 

несправедливости

 

и

 

притѣсненій;

 

богатый

 

не^

пожалѣетъ

 

удѣлііті»

 

отъ

 

своего

 

достатка,

 

чтобы

облегчить

 

тягости

 

бѣдности

 

и

 

нищеты;

 

болѣе

 

раз-

витый

 

не

 

воспользуется

 

своимъ

 

неревѣсомъ

 

надъ

другимъ

 

для

 

какихъ

 

либо

 

личныхъ

 

выгодъ,

 

а

 

упо-

требитъ

 

свое

 

знаніе

 

для

 

пользы

 

этого

 

другаго,

какъ

 

меньшаго

 

брата

 

своего.

 

Словомъ

 

быть

 

истин-

нымъ

 

христіашшомъ,

 

зпачитъ

 

быть

 

полезнѣйшимъ

членомъ

 

общества.

Гдѣ

 

крѣнки

 

религіозпыя

 

основы

 

нравственно-

сти,

 

тамъ

 

самый

 

общественный

 

законъ

 

получаетъ

себѣ

 

болѣе

 

прочное

 

обезпеченіе

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

нуж-

ды

 

умшшать

 

мѣры,

 

ограждающія

 

исполненіе

 

его.

Общество,

 

воспитанное

 

на

 

началахъ

 

христіанскихъ

и

 

проникнутое

 

этими

 

началами,

 

стоитъ

 

противъ

 

не-

правды

 

собственною

 

внутреннею

 

своею

 

силою,

 

ко-

торая

 

устрояетъ

 

сама

 

собою

 

общественную

 

жизнь,

притомъ

 

силыгве

 

всякой

 

впѣшней

 

силы.

Составляя

 

опору

 

закояовъ,

 

христіанство

 

слу-

житъ

 

основаніемъ

 

для

 

правильна

 

го

 

и

 

твердаго

 

зат

конодательства

 

и

 

нрочнаго

 

устройства

 

граяіданской

жизни.

 

Хриетіанство

 

само

 

непосредственно

 

не

 

пере-

страиваетъобщеетвешіыхъ

 

Формъ,

 

оно

 

преобразу-

етъ

 

внутреннюю

 

жизнь

 

человѣка,

 

которая

 

сама

 

со-

бой

 

измѣняетъ

 

и

 

совершенствуетъ

 

Формы

 

внѣшней

его

 

жизни.

 

Для

 

древнихъ

 

народовъ

 

были

 

немысли-

мы

 

тѣ

 

блага

    

гражданственности,

    

которыми

 

поль-
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руются

 

новые

 

народы.

 

Если

 

новые

 

законы

 

болѣе

возвышаю гъ

 

личность

 

каждаго

 

гражданина,

 

чѣмъ

законы

 

дрерніе,

 

то

 

это

 

потому,

 

что

 

христіанство,

во^цитало

   

въ

 

людяхъ

 

чувство

 

законности

 

и

 

долга.

Скаліутъ:

 

вее

 

это— плоды

 

образованія.

 

Образо-

ваніе

 

облагородило

 

понятія

 

людей.

 

Но

 

тѣ

 

возвы-

шенныя

 

идеи,

 

которыми

 

хвалится

 

современная

 

ци-

вилизация,

 

не

 

были

 

ли

 

проповѣданы

 

и

 

записаны

 

въ

священныхъ

 

книгахъ

 

восьмнадцать

 

съ

 

половиной

в/вковъ

 

назадъ

 

тому?

 

Нѣтъ,

 

не

 

хвалиться

 

нужно

 

че

лѳвѣческой

 

мудростію,

 

въ

 

униженіе

 

ученія

 

Христо-

ва,

 

а

 

нужно

 

воздать

 

славу

 

Богу

 

за

 

то,

 

что

 

небес-

ная

 

истина,

 

проповѣданная

 

на

 

землѣ

 

воплотившим-

ся

 

Сыномъ

 

Божіимъ,

 

глубяіе

 

пронйкаетъ

 

въ

 

соана-

ніе

 

людей

 

и

 

шире

 

выраліается

 

въ

 

жизни

 

человече-

ства.

 

Христианство

 

имѣло

 

глубокое

 

вліяніе

 

на

 

об-

щественную

 

жизнь

 

че-іовѣчества

 

и

 

впереди

 

нельзя

указать

 

предѣлъ,

 

на

 

которомъ

 

остановится

 

это

вліяніе.

Если

 

такъ

 

дорога

 

человѣку

 

вѣра

 

хриетіанская,

которая

 

заключаетъ

 

въ

 

еебѣ

 

вѣрныя

 

ц

 

цоетояяно-

живыя

 

начала

 

благосостояния

 

и

 

правильнаго

 

разви-

тія

 

общественной

 

лшзни;

 

то

 

какъ

 

легкомысленно

дѣйствуютъ

 

тѣ,

 

которые

 

налагаютъ

 

на

 

нее

 

руку,

думая

 

найти

 

въ

 

условіяхъ

 

чисто

 

матеріальныхъ

 

всѣ

дапныя

 

для

 

благоеостоянія

 

личнаго

 

и

 

благоденствія

общественнаго.

 

II

 

возможно

 

ли,

 

чтобы

 

наука

 

при.*

шла

 

къ

 

такого

 

рода

 

заключеніямъ,

 

которыя

 

нахо*

дились

 

бы

 

въ

 

совершенномъ

 

противорѣчіи

 

съ

 

основ-

ными

 

истинами

 

религіи?

 

Нѣтъ,

 

наука

 

не

 

даетъ

 

пра-
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ва

 

на

 

такія

 

заключенія,

 

даже

 

больше—она

 

теряетъ

въ

 

нихъ

 

свое

 

достоинство.

 

Незрѣлоеть

 

сужденія,

увлеченіе

 

и

 

поспѣшность

 

въ

 

выводахъ

 

даетъ

 

про-

исхоліденіе

 

эгимъ

 

несообразностямъ

 

въ

 

области

мысли.

 

Опыты

 

науки,

 

на

 

которыхъ

 

думаютъ

 

утвер-

дить

 

свое

 

ученіе

 

новѣйшіе

 

раціоналисты,

 

слишкомъ

новы,—сама

 

наука

 

не

 

успѣла

 

еще

 

разобрать

 

сырой

матеріалъ,

 

только

 

что

 

добытый

 

ею,

 

не

 

успѣла,

 

какъ

долліно,

 

оцѣнить

 

и

 

взвѣсить

 

этотъ

 

матеріалъ

 

и,

 

для

повѣрки

 

тѣхъ

 

результатовъ,

 

къ

 

которымъ

 

она

 

при-

ходить,

 

она

 

имѣетъ

 

въ

 

своемъ

 

распорял;еніи

 

мало

еще

 

Фактовъ,

 

чтобы

 

дѣлать

 

изъ

 

нихъ

 

рѣшительные

выводы.

 

Мел;ду

 

тѣмъ

 

незрѣлый

 

плодъ

 

ея

 

обращает-

ся

 

уя*е

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

тамъ

 

раздаются

 

громкія

Фразы

 

попирающія

 

все,

 

что

 

есть

 

священнаго

 

для

человѣка.

 

Невѣріе

 

видимо

 

выступаетъ

 

въ

 

борьбу

съ

 

вѣрой.

Нельзя

 

сомнѣваться,

 

за

 

кѣмъ

 

останется

 

побе-

да

 

въ

 

этой

 

борьбѣ.

 

Въ

 

комъ

 

сильно

 

чувство

 

вѣры,

тотъ

 

не

 

усумнится

 

въ

 

торжествѣ

 

вѣры,

 

помня

 

обѣ-

гованіе

 

Спасителя:

 

созижду

 

Церковь

 

Мою,

 

и

 

врата

адовы

 

не

 

одолѣютъ

 

ей

 

(Мѳ.

 

XVI,

 

18).

 

Кто

 

ищетъ,

для

 

укрѣпленія

 

своей

 

вѣры,

 

оправданія

 

этого

 

обѣ-

тованія

 

въ

 

онытахъ

 

времени,

 

тотъ

 

найдетъ

 

въ

 

ис-

торіи

 

христіанства

 

немало

 

успокоительныхъ

 

при-

мѣровъ.

 

Вѣра

 

христіанская

 

неразъ

 

вступала

 

въ

борьбу

 

съ

 

невѣріемъ

 

и

 

вольномысліемъ,

 

и

 

всегда

побѣдоносно

 

выходил^

 

изъ

 

этой

 

борьбы.

 

Мы

 

не

будсмъ

 

углубляться

 

въ

 

отдаленный

 

эпохи,

 

а

 

оста-

новимся

 

на

 

примѣрѣ

 

минувшаго

 

столѣтія,

 

тѣмъ

 

бо-
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лѣе,

 

что

 

въ

 

главпыхъ

 

мнѣніяхъ,

 

который

 

распро-

страняютъ

 

современные

 

враги

 

вѣры,

 

имъ

 

предше-

ствовали

 

ученые

 

этого

 

вѣка.

 

Антирелигіозныя

 

мнѣ-

нія,

 

пороЛіденныЯ

 

вольиоиысліечъ

 

восьмнадцатаго

вѣка

 

глубоко

 

проникли

 

въ

 

общество

 

и

 

если

 

не

 

бы-

ли

 

причиной,

 

то

 

безъ

 

сомнѣнія

 

много

 

содействова-

ли

 

революціи,

 

извѣстной

 

подъ

 

именемъ

 

Француз-

ской,

 

которая

 

для

 

нашего

 

времени

 

составляетъ

 

ве-

личайшее

 

событіе,

 

когда

 

либо

 

происходившее

 

въ

исторіи

 

міра.

 

Революция

 

такъ

 

измѣнила

 

Европу,

что

 

нельзя

 

узнать

 

ее.

 

И

 

что

 

л?е?

 

Послѣ

 

всѣхъ

 

этйхъ

псреворотовъ,

 

посреди

 

упавшихъ

 

престоловъ,

 

уни-

чтол^енныхъ

 

законовъ,

 

человечество

 

снова

 

прекло-

нилось

 

предъ

 

тѣми

 

священными

 

истинами,

 

кото-

рый

 

проиовѣдуетъ

 

христіанство.

Однэколіъ

 

невѣріе

 

широкимъ

 

потокомъ

 

разли-

вается

 

въ

 

современномъ

 

мірѣ.

 

Было

 

бы

 

неизвинй-

тельнымъ

 

легкомыслісмъ

 

равнодушно

 

смотрѣть

 

на

его

 

распространеніе

 

и

 

беззаботно

 

олшдать,

 

когда

оно

 

исчезпетъ

 

само

 

собою.

 

Распространяющееся

нсвѣріе

 

требуетъ

 

противодействуя.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

что

 

антирелигіозпыя

 

мнѣнія

 

легче

 

проникаютъгі и

крѣпко

 

деря^атся

 

тамъ,

 

гдѣ

 

слабо

 

чувство

 

вѣры,

гдѣ

 

еѣгъ

 

твердыхъ

 

религіозныхъ

 

убѣл{деній.

 

Это

обстоятельство

 

налагаетъ

 

на

 

насъ

 

обязанность

 

осно-

вательно

 

изучить

 

пололштельное

 

ученіе

 

Церквями

полнѣе

 

ознакомиться

 

съ

 

исторіею

 

христіанства;;

 

А

больше

 

всего

 

пусть

 

родители

 

и

 

воспитатели

 

созна-

ютъ

 

болѣзнь

 

нашего

 

вѣка

 

и

 

озаботятся

 

предохра-

нить

 

отъ

 

нея

 

юное

   

поколѣніе

 

наше.

    

Пусть

 

въ

 

дѣ-
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тяхъ

 

развиваются

 

и

 

укрепляются

 

религіозныя

 

чув-

ства

 

и

 

утверждаются

 

ясныя

 

понятія

 

о

 

иредметахъ

вѣры.

 

Будемъ

 

и

 

всѣ

 

вѣрно

 

и

 

точно

 

исполнять

 

свои

религіозныя

 

обязанности,

 

тщаніемъ

 

пелѣнивы,

 

ду-

хомъ

 

горяще,

 

Господеви

 

работающе

 

(Рим.

 

XII,

 

II.).

Это

 

будетъ

 

вѣрнымъ

 

предъуказаніемъ

 

ожидающего

каждаго

 

изъ

 

насъ—спасенія

 

душъ,—и

 

вмѣстѣ

 

са-

мымь

 

надежнымъ

 

ручательствомъ

 

благосостояния

общества,

 

посреди

 

котораго.

 

мы

 

живемъ.

 

Аминь.

Священникъ

 

Ѳеодоре

 

Кибардинѵ.

 

.

 

.._,_

*Іоліопоеовскій

 

«Юбилей»

  

es

 

г.

 

Вяткть.

Незабвенный

 

нашъ

 

Ломоиосовъ

 

умеръ

 

въ

 

Пе-

тербурга

 

4

 

анрѣля

 

1765

 

года—во

 

второй

 

день,

 

(а

не

 

ее

 

іпретій,

 

какъ

 

ошибочно

 

пишется

 

въ

 

«лшзне-

описапіи»

 

его,

 

при

 

«полномъ

 

собраніп

 

сочиненій

его»

 

2-е

 

Издан.—Спб.

 

1794

 

на

 

стр.

 

XVIII:

 

потому

что

 

въ

 

1765

 

году

 

Пасха

 

была

 

5-го

 

апрѣля.)

 

Пасхи.

Спголгьтній

 

день

 

кончины

 

его

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

го^

ду

 

пришелся

 

тоже

 

въ

 

Пасху,

 

только

 

въ

 

самый

 

пер-

вый

 

день. —Предшествовавшее

 

общее

 

бдѣніе

 

все-

нощное

 

(и

 

отсюда

 

невольное

 

общее

 

утомленіе)

 

и

особенно

 

обще— христіанское

 

и

 

обще— человечес-

кое

 

«торл;ество

 

торжествъ»

 

свѣтлаго

 

Воскресенія

Христа

 

Спасителя

 

нашего»

 

непозволяли

 

торже-

ственнаго

 

заявления

 

другихъ

 

чувствъ

 

напіихъ

 

по

другимъ

 

какимъ

 

либо

 

поводамъ.—Вотъ

 

почему

 

виѣ-

сто

 

4-го,

 

въ

 

нашей

 

«богоспасаемой»

 

ВяТкѣ

 

торже-

ство

 

« Ломоносовскаго

 

Юбилея»

 

отлоліено

 

было

 

на

7-е

 

число.— Сего

  

числа—въ

 

пасхальную

 

среду— па-

19
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мять

 

славнаго

 

нашего

 

Ломоносова

 

отпразднована

 

у

аасъ

 

такимъ

 

образомъ:

I)

   

После

 

литургіи

 

въ

 

каѳедралмюмъ

 

соборе,

Его

 

Преосвяпденство,

 

преосвященнѣйшій

 

Агаван-

гелъ

 

епископъ

 

вятскій

 

и

 

слободскій,

 

по

 

предвари-

тельно

 

сделанному

 

имъ

 

распоряліенію,

 

соборно

 

от-

служилъ

 

паннихиду

 

со

 

всемъ

 

духовенствомъ

 

горо-

да

 

Вятки,

 

въ

 

приеутствіи

 

большаго

 

стеченія

 

бого-

мольцевъ,

 

(обыкновеннаго-^послучаю

 

общаго

 

празд-

ника)

 

увелйченнаго

 

(не

 

смотря

 

на

 

дурную

 

погоду

того

 

дня:

 

гаелъ

 

мокрый

 

сігвгъ

 

съ

 

самаго

 

утра

 

по-

чти

 

до

 

вечера)

 

всею

 

здешнею

 

знатью

 

и

 

представи-

телями

 

корпорацій —военнаго,

 

гражданскаго,

 

учеб-

наго

 

и

 

городскаго

 

ввдоічствъ,

 

собственно

 

для

 

уча-

стія

 

въ

 

« Ломоносовскомъ

 

Юбилее.»

II)

  

Въ

 

12-ть

 

часовъ—любители

 

отечественнаго

оросвещенія

 

въ

 

большемъ

 

количестве

 

собрались

въ

 

залу

 

« благороднаго

 

собранія»

 

на

 

«торжествен-

ный

 

актъ.»

 

(Чтобы

 

не

 

было

 

давки

 

въ

 

несовсемъ

Обширной

 

зале,

 

впускали

 

только

 

имевшихъ

 

биле-

ты,

 

стоившие

 

50

 

к.

 

серебромъ).

 

Сей

 

«актъ»

 

от-

крытый

 

и

 

кончившейся

 

«кантатами»

 

изъ

 

сочиненій

Ломоносова,

 

превосходно

 

пропетыми

 

здешни

 

чъ

архіерейскимъ

 

хоромъ,

 

состоялъ

 

изъ

 

чтенія —

I)

 

р/ьчей,

 

2)

 

отрывковъ—а)

 

изъ

 

сочиненій

 

Ломо?

Носова,

 

б)

 

изъ

 

жизнеописаній

 

его,

 

в)

 

изъ

 

воспоми-

наній

 

о

 

немъ,

 

г)

 

изъ

 

характеристики—ученыхъ

 

тру-

довъ

 

его,—и

 

5)

 

стиасовъ

 

въ

 

честь

 

и

 

память

 

Ломо-

носова—

 

этаго

 

великаго

 

служителя

 

русской

 

науки

 

и

руескаго

 

слова.
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Сіе

 

«торжественное

 

собраніе»

 

любителей

 

оте-

чественнаго

 

просвещенія

 

удостоили

 

своимъ

 

ирису

 

г-

ствіемъ:

 

Его

 

Преосвященство,—госнодинъ

 

губерна-

тора

 

съ

 

супругою,— вице-губернаторъ,—всѣ

 

пред-

седатели

 

палатъ,— жандармскій

 

штабъ-ОФицеръ

 

съ

супругою,— высшее

 

городское

 

духовенство,—все

 

уче~

ное

 

сословіе

 

сеиинаріи

 

и

 

гимназіи,— высшіе

 

изъ

гражданъ,— тнекоторые

 

изъ

 

чиновниковъ

 

разныхъ

ведомствъ,— представители

 

воспитанниковъ

 

1)

духовной

 

семинаріи,

 

2)

 

губернской

 

гимназіи

 

5)

 

вос-

питанницъ—дівнскаго

 

перворазряднаго

 

училища

 

съ

начальницею,

 

4)

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

съ

 

начальницею

 

и

 

воспитательницами,—супруги

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

съ

 

дочерьми.

«Актъ»

 

сей

 

кончился

 

въ

 

5-мъ

 

часу

 

по

 

полудни.

III)

 

Въ

 

4-мъ

 

часу

 

начался

 

обіъдъ-^-(по

 

подпис-

ке:

 

не

 

смотря

 

на

 

не

 

большое

 

здѣшнее

 

общество,

участвовавшихль

 

однако

 

въ

 

семъ

 

обеде

 

было

 

более

девяноста

 

человекъ).—Духовные,

 

военные,

 

гранг--

давскіе

 

чины

 

все

 

здѣсь

 

слились

 

въ

 

одну

 

семью.

Оживленность,

 

свобода,

 

теплое

 

сочувствіе

 

къ

 

род^

ному,

 

сужденія

 

и

 

толки

 

о

 

литературе,

 

о

 

русскихъ

деятеля хъ,

 

и

 

преимущественно

 

о

 

виновнике

 

торже-

ства—незабвенномъ

 

Ломоносове—были

 

отличитель-

ною

 

принадлеяшостію

 

этого

 

«памятнаго»

 

обеда.

После

 

тоста

 

за

 

здравіе

 

Государя

 

Импера-

тора,

 

(встреченнаго

 

и

 

сопровождавшегося

 

едино-

душными

 

«ура»)

 

былъ

 

провозглашенъ

 

нюсшв

 

въ

память

 

«виновника

 

торжества»

 

Михаила

 

Васильеви-

ча

 

Ломоносова—перваго

   

великаго

 

двигателя

 

рус-

*
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ской

 

науки.

 

Самое

 

теплое

 

сочувствие

 

блестело

 

въ

глазахъ

 

(—очевидно

 

шедшее

 

изъ

 

сердца— )

 

всехъ

ирпсутствовавшихъ

 

при

 

этомъ

 

дорогомъ

 

имени!!

Пропущаю

 

остальные

 

тосты,

 

вовсе

 

яеимея

 

ни

обязанности,

 

ни

 

намеренія

 

и

 

претензіи

 

городскаго

хроникера.

 

Но

 

не

 

могу

 

умолчать,

 

что

 

обѣдъ

 

сей

закончился

 

истинно—прекраснымъ

 

дтьломъ,

 

вполне

достойнымъ

 

и

 

знаменитаго

 

«виновника

 

торніества»,

и

 

нашей

 

благоговейной

 

памяти

 

объ

 

немъ:

 

задумана

и

 

съ

 

самымъ

 

живымъ

 

участіемъ

 

дтьятельно

 

все-

ми

 

присутствовавшими

 

начата

 

подписка

 

на

 

«сборъ

«денежныхъ

 

шшертвованій

 

въ

 

пользу

 

беднаго

 

ка-

«кого

 

либо

 

гимназиста— (вятской

 

гимназіи)»

 

изъ

крестьянъ,

 

по

 

успехамъ

 

и

 

по

 

поведенію

 

имеюща-

го

 

быть

 

удостоеннымъ

 

къ

 

поступленію

 

въ

 

какой

либо

 

уииверситетъ.

 

Сію

 

подписку

 

решено

 

распро-

странить

 

по

 

всей

 

губерніи.

Такъ

 

кончилось

 

торліество

 

въ

 

«память»

 

о

 

Ло-

моносове

 

въ

 

нашей

 

Вятке.

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

все

 

личности—особенно

 

за-

мечательный

 

по

 

сдѣланной

 

въ

 

свое

 

время

 

пользе

для

 

нашего

 

отечества— всегда

 

вызывали

 

у

 

всехъ

насъ

 

живое

 

сочувствіе,

 

и

 

всякой

 

разъ

 

собирали

насъ—для

 

объединенія

 

направленія

 

нашей

 

деятель-

ности

 

въ

 

пользу

 

отечества!

Помещаемъ

 

здесь

 

рѣчь

 

нижеподписавшаю-

ся,

 

которою

 

начался

 

«актъ»

 

въ

 

честь

 

и

 

память

Ломоносова.—
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РѢЧЬ

въ

 

память

   

M.

 

В.

 

Ломоносова

   

на

 

«торжествен-

номъ

 

акте»

   

въ

 

«

 

благо

 

родномъ

 

собраніи»

   

г.

 

Вятки

1865

 

г.

 

апртъля

 

7

 

дня.

Милостивые

 

государи!

4

 

апреля

 

"текущаго

 

года

 

ровно

 

сто

 

летъ

 

про-

текло

 

со

 

дня

 

смерти

 

знаменитаго

 

нашего

 

соотече-

ственника

 

Михаила

 

Васильевича

 

Ломоносова.

 

Какъ

тогда

 

радостнымъ

 

«Христосъвоскресе»

 

отечествен-

ная

 

Церковь

 

заглушила

 

скорбь

 

свою

 

о

 

разлуке

 

съ

лучшимъ

 

изъ

 

сыновъ

 

своихъ— преждевременно

 

по-

хищеннымъ

 

могилою:

 

такъ

 

ныніъ

 

съ

 

тѣмъ

 

л?е

 

все-

радостномъ

 

«Христосъ

 

воскресе»

 

мы

 

въ

 

нашей

Церкви

 

встретили

 

первый

 

столгътній

 

юбилей

его.—Благоговеніе

 

къ

 

памяти

 

его

 

я;е

 

теперь

 

собра-

ло

 

пасъ

 

и

 

сюда:

 

мы

 

хотимъ—и

 

въ

 

своей

 

среде

 

и

предъ

 

всемъ

 

светомъ—торл^ественно

 

заявить

 

наше

искреннее

 

сочувствіе

 

къ

 

одному

 

изъ

 

нервыхъ

 

вели-

кихъ

 

двигателей

 

русской

 

мысли

 

и

 

лшзни

 

въпреде-

лахъ

 

исполинской

 

нашей

 

Имперіи.

Для

 

правильности

 

взгляда

 

на

 

предметъ

 

нашей

речи,

 

прошу

 

васъ,

 

милостивые

 

государи,

 

перене-

стись

 

вашею

 

мыслію

 

за

 

150

 

лѣтъ

 

назадъ,

 

когда

во

 

вскхъ

 

стихіяхъ

 

государственнаго

 

и

 

обществен-

наго

 

быта

 

нашего

 

Отечества

 

происходила

 

страшна,і

ломка,—когда

 

геній

 

великаго

 

Петра

 

безиощадно

громилъ

 

у

 

насъ

 

все

 

старое,

 

чрезъ

 

иностранцевъ

знакомя

 

нашихъ

 

прсдковъ

 

съ

 

западною

 

цивилиза-

щею,<—но

 

когда

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ

 

и

 

особен-

но

 

но

 

привязанности

 

къ

 

старине,

 

пОчти

 

везде,

 

осо-
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бенно

 

н;е

   

въ

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

центра

   

пределахъ,

все

 

оставалось

 

какъ

   

было,

 

и

 

глохло

 

по

 

прежнему.

В ъ

 

это— время

 

въ

 

холодномъ

 

и

 

пустынномъ

краю

 

самаго

 

негостепріимнаго

 

нашего

 

севера— въ

одной

 

изъ

 

деревень

 

теперешней

 

Архангельской

 

гу-

^ерніи— въ

 

крестьянскомъ

 

семействе

 

рыбака

 

родил-

ся^)

 

славный

 

нашъ

 

Ломоносовъ.: —

Милостивые

 

государи!

 

Нышь

 

мы— можно

 

ска-

зать —все

 

съ

 

молокомъ

 

матернимъ,

 

съ

 

самымъ

 

воз-

духомъ,

 

окружающимъ

 

насъ,

 

получаемъ

 

и

 

охоту

и

 

побужденіе

 

къ

 

науке,

 

къ

 

самообразованию.

 

— И—

теперь —почти

 

у

 

всякаго— подъ

 

руками

 

тысячи

средствъ

 

къ

 

удовлетворенію

 

этой

 

благородной

 

жаж-

ды,

 

къ

 

достиженію

 

этой

 

высокой

 

цели.— Не

 

то

 

бы-

ло

 

тогда!

 

Глушь

 

и

 

дичь

 

встретили

 

Ломоносова—

младенца;

 

также

 

глушь

 

и

 

дичь

 

окруліали

 

Ломоно-

сова —отрока

 

и

 

юношу.

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

еще

 

съ

 

10

 

летняго

 

воз-

раста^*)

 

своего

 

онъ

 

постоянно

 

долженъ

 

былъ

 

раз-

делять

 

нелегкіе

 

труды

 

отца

 

своего

 

по

 

рыболовству,

Ломоносовъ —при

 

первыхъ

 

проблескахъ

 

сознатель-

ной

 

жизни —самъ

 

собою

 

почувствовалъ

 

охоту

 

къ

ученію.

(*)

 

И

 

на

 

памятнинѣ,

 

воздвигнутомъ

 

въ

 

петербургской

 

Алек-

сандровской

 

лаврѣ

 

на

 

могилѣ

 

Ломоносова,

 

вскорѣ

 

по

 

смерти

 

его,

граФомъ

 

М.

 

Воронцовымъ,

 

и

 

въ

 

жизнеописаніяхъ

 

ею,

 

при

 

москов-

скомъ

 

(архимандрита

 

Дамаскина)

 

4778

 

года

 

и петербургскомъ

 

2

 

мъ

1794

 

года— изданіяхъ,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

позднѣйшихъ,

 

вездѣ

 

указы-

вается

 

годь

 

рожденія

 

Ломоносова— 1111-й.

(**)

 

См.

 

Словарь

 

русск.

 

свѣтск.

 

писателей— митрополита

Евіепія.

 

Москва.

 

1845

 

г.

 

т.

 

2.

 

стр.

 

13.
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Ученію?!— Но

 

чему

 

и

 

отъ

 

кого

 

было

 

тогда

учиться—въ

 

такой

 

глуши?—Приходскій

 

дъячекъС)

былъ

 

первьшъ

 

профессоромъ

 

одного

 

изъ

 

первыхъ

русскаго

 

нашего

 

академика;—церковный

 

книги

 

и—

случайно

 

попавшіяся— -славянская

 

грамматика

 

Смот-

рицкаго

 

и

 

ариѳметика

 

Магницкаго—были

 

лервымъ

академическимъ

 

курсомъ

 

однго

 

изъ

 

патріарховъ

русской

 

науки.

Да

 

и

 

изъ-за

 

этихъ

 

крохъ

 

учебной

 

премудрости

онъ

 

еще

 

долженъ

 

былъ

 

вытерпѣть

 

гоненіе

 

отъ

 

сво-

ей

 

мачихи

 

и

 

роднаго

 

отца!!

 

(**)

(*)

 

И

 

у

 

митрополита

 

Евгенгя—въ

 

его

 

Словчрѣ

 

свѣтск.

писат.

 

т.

 

2.

 

стр.

 

13

 

(«чувствуя

 

въ

 

себѣ

 

природную

 

склонность

 

Kt

«

 

ученію,

 

хаживалъ

 

онъ

 

къ

 

приходскому

 

дьячку

 

и

 

у

 

него

 

выучился

«читать

 

и

 

писать»..),—и

 

у

 

полеваго

 

Никол,

 

въ

 

его

 

Очеркахъ

русск.

 

словесн.

 

Спб.

 

4839

 

г.

 

стр.

 

241

 

(«онъ—Ломоносовъ

«идетъ

 

туда,

 

гдѣ

 

«латинскій

 

языкъ»

 

откроетъ

 

ему

 

тайны

 

премудро-

«сти,

 

гдѣ

 

«иного

 

книгъ»

 

по

 

словамъ

 

дьячка,

 

его

 

учителя

 

гра»

мотѣ»),

 

неговора

 

уже

 

о

 

Гречѣ

 

и

 

Плаксинѣ

 

и

 

другихъ,

 

первымъ

учителемъ

 

Ломоносова

 

грамотѣ

 

показывается

 

приходскій

 

дьячекъ.

 

То,

что

 

въ

 

Русской

 

Христомат.

 

А.

 

Филонова

 

Спб.

 

1863

 

г.

 

на

 

стр.

522

 

говорится,

 

что

 

Ломоносовъ

 

учился

 

будто

 

у

 

священника

 

(а

 

въ

выноскѣ

 

написано

 

даже

 

у

 

дьякона) —должно

 

считать

 

ошибкою.

Вообще

 

сказанное

 

о

 

Ломоносовѣ

 

въ

 

этой

 

хрестоматіи

 

наполнено

 

не-

точностями.

(**)

 

«Имѣючи

 

отца,

 

хотя

 

по

 

натурѣ

 

добраго

 

человѣка,

 

однако

«еъ

 

крайнемъ

 

вевѣжествѣ

 

воспитаннаго,

 

и

 

злую

 

и

 

завистливую

 

ма-

«чиху,

 

которая

 

всячески

 

старалась

 

произвести

 

гнѣвъ

 

въ

 

отцѣ

 

моемъ,

«представляя,

 

что

 

я

 

всегда

 

сижу

 

по

 

пустому

 

за

 

книгами.

 

Для

 

того

«многократно

 

я

 

принужденъ

 

былъ

 

читать

 

и

 

учиться,

 

чему

 

возможно

 

было,

«

 

въ

 

уединенныхъ

 

и

 

пустыхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

терпѣть

 

стужу

 

и

 

голодъ.

«пока

 

я

 

ушелъ

 

вь

 

Спасскія

 

школы»

 

(т.

 

е.

 

въ

 

Заиконоснасскую

 

акаде-

мію).

 

См.

 

сочин.

 

Ломоносов,

 

издан.

 

А.

 

Смирдина.

 

Спб.

 

1847.

 

въ

рсьмѣ

 

самаго

 

Ломоносова— къ

 

И.

 

И.

 

Шувалову

 

на

 

сгр.

  

666

 

и

 

667.
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Но—силою

 

своей

 

не—юношеской

 

волн

 

и

 

необы-

кновенныхъ

 

дарованін,

 

онъ

 

отъ

 

этой

 

борьбы

 

съ

прёпятетвіямй

 

не

 

только

 

не

 

ослабѣлъ,

 

но

 

окрѣпъ

въ

 

своечъ

 

стремлепіи

 

къ

 

самообразованію, —даже

уепѣлъ

 

выбиться

 

изъ—подъ

 

гнета

 

округиавшей

 

его

невѣгкеетвенной

 

среды.

Не

 

изъ-за

 

карьеры

 

въ

 

перспективѣ,— -не

 

по

увлечееію

 

идеалами

 

(о

 

которыхъ

 

онъ

 

и

 

понятія

не

 

могъ

 

имѣть),

 

а

 

по

 

чистой

 

любви

 

къ

 

ученію,

 

онъ

съ

 

удивительнымъ

 

самоотверяісніемъ

 

бросилъ

 

свою

родину,

 

всегда

 

дорогую

 

и

 

самммъ

 

неразватымъ

 

лю-

дямъ, —безъ

 

всякихъ

 

средствъ

 

къ

 

самостоятельной

яінзни

 

убѣталъ

 

изъ

 

подъ

 

крова

 

родительскаго

 

до-

ма—въ

 

Москву,

 

средоточіе

 

тогдагаияго

 

нашего

 

нро-

скѣщенія,

 

хотя—правду

 

сказать— весьма

 

скуднаго.—

Славяно-греко-латинская

 

дугсовная

 

академія

 

съ

 

оте-

ческииъ

 

снисхоаіденіемъ

 

и

 

любовію

 

пріютила

 

17-

ти

 

лѣтняго

 

ФилосоФа—бѣглеца,—научила

 

его

 

все-

му,

 

чему

 

і

 

сама

 

умѣла,—и—разумѣется—не

 

удовле-

творив^

 

паренію

 

выспренняго

 

ума

 

его—сдѣлала

 

од-

накончъ

 

истинно-доброе

 

дѣло 3

 

окрыливъ

 

молодой

его

 

талантъ

 

и

 

обративъ

 

на

 

него

 

вниманіе

 

петер-

бургской

 

академіи

 

наукъ(*).

(*)

 

Въ

 

Москвѣ

 

Ломоносовъ

 

учился

 

1728—1733

 

гг.;

 

въ

 

1734

г.

 

ѣздилѴвъ

 

Кіевъ—для

 

обученія

 

философіи,

 

физикѢ

 

и

 

математикѣ

и—съ

 

неудовольствіемъ

 

отъ

 

тамошней

 

схоластики

 

возвратился

 

въ

Москву;

 

въ

 

1 735

 

г.

 

пришло

 

требованіе

 

изъ

 

петербургской

 

академіи

наукъ

 

о

 

высылкѣ

 

лучшихъ

 

восшітанниковъ.

 

Ломоносовъ

 

упросилъ

 

и

ректора

 

и

 

префекта—послать

 

его

 

въ

 

Петербургъ;— при

 

помощи

архіепископа

 

Ѳеофана

 

Прокоповича

 

действительно

 

Ломоносовъ

достигь

 

желаеііаго,

 

былъ

    

иосланъ

 

въ

 

академію

   

наукъ

 

и

 

помѣщенъ
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II

 

вотъ

 

Ломоносовъ—у

 

источника

 

высшей

 

тог-

дашней

 

мудрости!—Но

 

не

 

удовольствовавшись

 

и

тутъ,—по

 

желанію

 

его,

 

онъ

 

посланъ

 

за

 

границу;—(*)

тамъ

 

слушалъ

 

лекціи

 

тогдашнихъ

 

европейскихъ

знаменитостей,

 

внолнѣ

 

усвоилъ

 

лучшія

 

по

 

тогдаш-

нему

 

системы

 

въ

 

обширной

 

СФерѣ

 

разнообразныхъ

наукъ,

 

выказавъ

 

рѣгаительную

 

наклонность

 

къ

 

на-

укамъ

 

естественнымъ

 

и

 

особенно—къ

 

физикѢ,

 

хи-

міи

 

и

 

минералогіи.

Чрезъ

 

три

 

года,

 

по

 

домашнимъ

 

обстоятель-

ствамъ,

 

не

 

получая

 

изъ

 

академіи

 

денегъ

 

на

 

содер-

аіаніе(**),

 

онъ

 

не

 

могъ

 

долѣе

 

оставаться

   

за

 

грани-

въ

 

академическую

 

гимназію.

 

Си.

 

полн.

 

собр.

 

соч.

 

Ломонос,

 

съ

 

его

жизнеописоніечъ.

 

2

 

изд.

 

Спбургъ.

 

1794

 

г.

 

въ

 

IV

 

д.

 

на

 

стр.

 

VII

и

 

ѴШ

 

и

 

въ

 

прииѣчаніяхъ

 

на

 

сіпъ

 

страиицахъ.

(*)

 

Митрополитъ

 

ЕвіеніЫ

 

пишетъ:

 

«но

 

не

 

насытясь

 

гим-

назическими

 

(при

 

академіи)

 

лекціями,

 

(Ломоносовъ)

 

объпвилъ

 

потомъ

желаніе,

 

для

 

уеовершеііія

 

своихъ

 

знаній,

 

ѣхать

 

въ

 

чужестранный

училища.

 

См.

 

его

 

Словарь

 

свгьтск.

 

русск.

 

писат.

 

т.

 

2.

 

стр;

16.

 

Въ

 

отрывкѣ

 

изъ

 

проэкта

 

(Лолоносова)

 

о

 

исправленіи

 

академіи,

между

 

нрочимъ,

 

говорится,

 

что

 

Ломоносовъ

 

съ

 

Вииоградовымъ

 

и

Рейзеромъ

 

опредѣлены

 

были

 

кабгшетскимъ

 

указомъ

 

1736

 

і.

марта

 

І8

 

дня

 

учиться

 

за

 

моремъ.

 

См.

 

соч.

 

Ломоносова

 

изд.

Смирдива.

 

1847

 

г.

 

т.

 

1.

 

на

 

стр.

 

747;

 

но

 

далѣе—на

 

748

 

стр.

прибавлено:»

 

оные

 

три

 

студента

 

принуждены

 

были

 

жить

 

въ

С.

 

Петербургѣ

 

съ

 

19

 

марта

 

до

 

половины

 

сентября

 

за

 

тіьмъ,

что

 

денеіъ

 

на

 

дороіу

 

долго

 

ждали...

 

и

 

далѣе —въ

 

осень

 

глухую

на

 

морѣ

 

едва

 

не

 

потонули.

(**)

 

Въ

 

Марбургѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

слушалъ

 

лекцію

 

извѣстнаго

 

фило-

софа

 

Вольфа,

 

онъ

 

полюбйлъ

 

дочь

 

своего

 

хозяина

 

(у

 

котораго

 

нани-

малъ

 

квартиру)

 

портнаго—Цилиха

 

(см.

 

въ

 

сочин.

 

Ломоносова

 

изд.

Смирдина—на

 

стр.

 

787

 

упоминается

 

шуринъ

 

Ломоносова

 

Ив.

Цилихь)

 

и

 

тайно

 

на

 

«ней

 

женился.

    

Въ

 

хозяйственномъ

   

отношеніи
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цею

 

и

 

возвратился

 

въ

 

Петербургъ —съ

 

богатѣй-

шимъ

 

запасомъ

 

многостороннихъ

 

свѣдѣній

 

въ

 

нау-

кѣ

 

и

 

жизни.

Многіе

 

даже

 

въ

 

наши

 

времена —этимъ

 

обы-

кновенно

 

заканчивают?»

 

труды

 

своего

 

воспитанія

 

и

самообразованія,

 

отдавая

 

послѣдующее

 

время

 

та-

вимъ

 

занятіямъ,

 

котОрыя

 

часто

 

идутъ

 

въ

 

разрѣзъ

съ

 

прежнею

 

научною

 

ихъ

 

дѣятельностію, —или

 

опо-

чивъ,

 

какъ

 

говорится,

 

на

 

лаврахъ —незаду мываясь

предаются

 

дречотѣ

 

окружающей

 

ихъ

 

посредствен-

ности, —или

 

же —подъ

   

вліяніемъ

 

различныхъ

 

увле-

«терпѣлъ

 

великую

 

нужду

 

за

 

удержкою

 

жалованья,

 

и,

 

живучи

«

 

въ

 

доліъ

 

и

 

беручи

 

деньги

 

въ

 

процентъ,

 

велите

 

понесъ

о

 

убытки...

 

Въ

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

принуэнденъ

 

былъ

«Ломоносовъ

 

искать

 

случая

 

въ

 

Россію

 

возвратиться,

 

и

 

по

 

прошенію

«онаго,

 

а

 

по

 

ордеру

 

академіи

 

президента

 

Фонъ-Бреверна

 

въ

 

С.-Пе-

тербургъ

 

пріѣхалъ...

 

(На

 

дорогѣ

 

изъ

 

Марбурга

 

завербованный

 

въ

прусскіе

 

солдаты,—только

 

бѣгствомъ

 

спасся

 

изъ

 

казармы

 

и

 

крѣпо-

сти)

 

Здѣсь

 

узналъ

 

уже,

 

что

 

деньги

 

на

 

содержаніе

 

его

 

регулярно

получались

 

академіею

 

изъ

 

статс-конторы;

 

между

 

тѣмъ

 

Ломоносову

не

 

высылали

 

ихъ.

 

Поэтому

 

онъ

 

и

 

восклицаетъ:

 

«чудное

 

дѣло!

 

Я

«былъ

 

въ

 

одно

 

время

 

три

 

года

 

здѣсь

 

(т.

 

е.

 

въ

 

С.

 

Петербург^

 

и

«за

 

моремъ

 

вдругъ!

 

»

 

См.

 

соч.

 

Ломоносова.

 

Изд.

 

Смирдина.

 

на

 

стр.

748

 

и

 

749...

 

Ломоносовъ

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Петербургъ

 

въ

 

концѣ

 

1741

года;

 

значить,

 

онъ

 

въ

 

показанномъ

 

мѣстѣ,

 

три

 

года

 

считаетъ

собственно

 

ученія

 

своего

 

за

 

границею;

 

4-й

 

же

 

годъ

 

прошелъ

 

у

 

него—

въ

 

качалѣ

 

(отъ

 

марта

 

до

 

сентября

 

1736

 

г.)

 

въ

 

ожиданіи

 

денегъ,

а

 

въ

 

концѣ— (съ

 

весны

 

по

 

октябрь

 

1741

 

года)

 

въ

 

приключеніяхъ

бѣгства

 

его

 

изъ

 

Марбурга

 

къ

 

голландскому

 

нашему

 

посланнику

 

Го-

ловкину,

 

а

 

отъ

 

него

 

въ

 

Амстердамъ,

 

откуда

 

моремъ

 

уѣхалъ

 

въ

 

Рост

сію.

 

См.

 

подробнее

 

о.семъ

 

въ

 

жизнеопис.

 

Ломоносова—при

 

полномь

собраніи

 

сочиненій

 

его— г.

 

1.

 

2-е

 

изд.

 

въ

 

IV

 

д.

 

1794

 

г.

 

на

стран.

 

X—XIII.
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ченій —теряясь

   

въ

 

водоворотѣ

 

жизни,

 

совсѣмъ

 

по-

гибаютъ

 

и

 

для

 

науки

 

и

 

для

 

жизни.

Ломоносовъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

совсѣмъ

 

другаго

закалу(*):

 

онъ

 

никогда

 

не

 

хотѣлъ

 

Кончать

 

своею

курса

 

наукъ, —тѣмъ

 

менѣе

 

мечталъ

 

о

 

лавразсъ.

Онъ

 

учился —для

 

того,

 

чтобы

 

учиться,— чтобы,

если

 

можно,

 

всѣ

 

науки

 

пересадить

 

на

 

русскую

 

поч-

ву.

 

На

 

науку

 

онъ

 

смотрѣлъ,

 

какъ

 

на

 

открытую

 

для

всѣхъ

 

общечеловѣческую

 

сокровищницу,

 

куда

 

вся-

(*)

 

«

 

Высочайшая

 

щедрота

 

несравненный

 

монархини

 

вашей,

«которую

 

я

 

вашимъ

 

отеческимъ

 

представительствомъ

 

имѣю

 

(писалъ
«онъ

 

къ

 

И.

 

И.

 

Шувалову

 

1753

 

г.

 

мая

 

10

 

дня)

 

можетъ

 

ли

«меня

 

отвести

 

отъ

 

любленія

 

и

 

отъ

 

усердія

 

къ

 

наукамъ,

 

когда

«меня

 

крайняя

 

бѣдность,

 

которую

 

я

 

для

 

наукъ

 

терпѣлъ

 

добро-

вольно,

 

отвратить

 

не

 

умѣла.»

 

Въ

 

другомъ

 

письмѣ

 

отъ

 

31

 

мая

того

 

же

 

1753

 

къ

 

тому

 

же

 

онъ

 

писалъ:

 

выразивъ

 

свое

 

удоволь*

ствіе,

 

что

 

Шуваловъ

 

убѣдился

 

наконецъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Ломоносовъ
никогда

 

не

 

оставитъ

 

наукъ,

 

далѣе

 

продолжалъ:

 

«въ

 

разеужденій
чдругихъ

 

неимью

 

я

 

никакого

 

особливаго

 

удивленія,

 

за

 

тѣмъ,

 

что

«они

 

имѣютъ

 

примѣры

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

людяхъ,

 

которые

 

только

«лишь

 

еебѣ

 

путь

 

къ

 

счастію

 

ученіемъ

 

отворили,

 

въ

 

тртъ

 

часъ

 

къ

«дальнѣйшему

 

происхожденію

 

друггя

 

дороги

 

приняли

 

и

 

способы

«изыскали,

 

а

 

науки

 

почти

 

совсѣмъ

 

оставили,

 

имѣя

 

у

 

себя
«ііатроновъ,

 

которые

 

у

 

нихъ

 

наукъ

 

мало

 

или

 

ничего

 

не

 

спрашиваютъ,

«и,

 

не

 

какъ

 

Ваше

 

Пр-тво

 

въ

 

разсужденіи

 

меня

 

дѣлъ

 

требуете,

«довольствуясь

 

только

 

однѣмъ

 

ихъ

 

именемъ.

 

Въ

 

помянутыхъ

 

оста*

«

 

вившихъ

 

въ

 

своемъ

 

счастіи

 

учете

 

людяхъ

 

весьма

 

ясно

 

видѣть

«можно,

 

что

 

они

 

только

 

одно

 

почти

 

знаютъ,

 

что-въ

 

малолѣтетвЕ

«

 

изъ—подъ

 

лозы

 

выучились,

 

а

 

будучи

 

въ

 

своей

 

власти,

 

почти

«никакого

 

знанін

 

больше

 

не

 

присовокупили.

 

Я

 

на

 

противъ

того...»

 

См.

 

Смирдинское

 

изд.

 

сочин.

 

Ломоносова

 

т.

 

1.

 

1847

 

Г.

стр.

 

663

 

и

 

666.

 

А

 

въ

 

письмѣ

 

того

 

же

 

къ

 

тому

 

же

 

1755

 

г.

4

 

генваря

 

видно,

 

что

 

Ломоносовъ

 

отказавшись

 

отъ

 

обыкновенных!
свѣтскихъ

 

времяпрепровожденій,

 

считалъ

 

для

 

себя

 

въ

 

учевыхъ

трудахъ

 

евоихъ

 

отдохновенгемъ

 

перемѣну

 

занятт

 

научныхь:

«уповаю,

 

что

 

и

 

мнѣ

 

ко

 

успокоеніе

 

и

 

на

 

сочиненіе

 

Россійсьой
«исторіи

 

и

 

на

 

украшеніе

 

Россійскаго

 

слова,

 

полагая,

 

позволено

 

бу*

«детъ

 

въ

 

день

 

нѣсколько

 

часовъ

 

времени,

 

чтобы

 

ихъ

 

вмѣстс

«

 

бильяру

 

употребить

   

на

    

физическів

 

и

 

химическіе

 

опыты,

 

ко-
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кій

 

по

 

силамъ

 

долженъ

 

влагать

 

свою

 

лепту

 

и

 

от-

куда

 

всякій

 

вправгь

 

почерпать,

 

сколько

 

сможетъ...—

Этпмъ

 

объясняется

 

и

 

то

 

явленіе

 

въ

 

ученой

жизни

 

Ломоносова,

 

что

 

онъ

 

самъ

 

«

 

плоть

 

отъ

 

плотц»

русскаго

 

народа— не

 

былъ

 

однакожъ

 

« руссоманомъ»

въ

 

извѣстномъ

 

значеиіи

 

этого

 

слова...

Вполнѣ

 

отдавая

 

должную

 

справедливость

 

успѣ-

хамъ

 

европейской

 

цивилизаціи,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

совершенно

 

убѣжденный

 

въ

 

необходимости

 

чисто-

русскаго

 

образованія,

 

онъ

 

искалъ

 

и

 

для

 

того

 

вхо-

дилъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

чуяіеземцами

 

и—лучшихъ

 

изъ

нихъ

 

впослѣдствіи

 

рекомендуя

 

къ

 

вызову

 

на

 

рус-

скую

 

слуяібу(*), —неутомимо

 

отвсюду

 

собиралъ

 

и

смѣло

 

заимствовалъ

 

все

 

полезное,

 

все

 

лучшее

 

у

иностранцевъ.

Но

 

этотъ

 

процессе

 

въ

 

немъ

 

небылъ

 

однимъ

меосаническимъ

 

трудомъ

 

и

 

отъ

 

того

 

не

 

вышелъ

слѣпымъ

 

«подражаніеиъ». —Все,

 

заимствованное

 

у

чужихъ,

 

силою

 

самороднаго

 

его

 

генія, —перера-

ботывалось

 

въ

 

немъ

 

въ

 

его

 

собственную,

 

«плоть

 

и

кровь»

 

и

 

являлось

 

своеобразными

 

мыслями

 

и

самостоятелънымъ

 

взглядомъ

 

на

 

вещи.

«торые

 

мнѣ

 

не

 

токмо

 

отмѣною

 

матеріи

 

вмѣсто

 

забавы,

 

но

 

и

 

двп-

«женіемъ

 

вмьсто

 

лекарства

 

служить

 

имѣютъ...»

 

См.

 

тамъ

 

же

 

на

стр.

 

662,!

   

л

(*)

 

См.

 

въ

 

Смирдипскомъ

 

изданіи

 

соч.

 

Ломоносова

 

т.

 

1.
письмо

 

его

 

кв

 

Миллеру

 

1754

 

г.

 

мая

 

7

 

дня

 

на

 

стр

 

697—700.
Письмо

 

его

 

же

 

къ

 

П.

 

И.

 

Шувалову

 

1754

 

г.

 

декабря

 

30

 

дня.

 

См.
тамъ

 

же

 

на

 

стр.

 

679

 

и

 

680.

 

Извѣстна

 

также

 

дружба

 

Ломоносова
съ

 

нѣмцемъ

 

Рггетшко.иб

 

^этимъ

 

мученикомъ

 

науки,

 

во

 

время

 

опы-

товъ

 

надъ

 

элѳкстричеетвомъ^убитымъ

 

громомъ.

 

См.

 

о

 

семъ

 

въ

письмѣ

 

къ

 

И.

 

И.

 

Шувалову

 

отъ

 

1753

 

г.

 

26

 

іюлн— тамъ

 

же

 

на

стр.

 

670—672.
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Отрадиѣе

 

всего,

 

что

 

чужеземная

 

наука

 

не

смогла

 

изгладить

 

въ

 

немъ

 

стихій

 

народности. —Во

всѣхъ

 

разнообразные

 

трудахъ

 

своихъ

 

Ломоно-

совъ

 

вездѣ

 

является

 

русскимъ,

 

вездѣ

 

патрі-

отомъ — въ

 

самомъ

 

благородном!»

 

значеніи

 

этого

слова.

 

И—ни

 

зависть

 

и

 

злоба

 

своихъ

 

и

 

чужихъ,

пи

 

матеріальныя

 

его

 

собственный

 

лишенія,— ничто

не

 

было

 

въ

 

силахъ

 

остановить

 

кипучей

 

его

 

деятель-

ности;— самыя

 

трудности,

 

встрѣчаемыя

 

имъ

 

при

передаче

 

выработанныхъ

 

имъ

 

идей

 

русскою,

 

до-

толѣ

 

еще

 

невоздѣланною,

 

рѣчью,

 

только

 

поддер-

живали

 

и

 

усиливали

 

его

 

энергію.

Въ

 

громадной

 

сФерѣ

 

русскаго

 

образованія,

научно

 

еще

 

непочатого,

 

онъ

 

смѣло

 

пересоздавалъ

что

 

было

 

лучшаго

 

изъ

 

стараго, —и

 

еще

 

смѣлѣе

творилъ

 

все

 

вновь.

Не

 

перечисляю

 

всѣхъ

 

ученыхъ

 

занятій,

 

про-

эктовъ,

 

многочпслепныхъ

 

сочинепій

 

Ломоносова,

безъ

 

преувеличен!

 

я

 

скаалу —только

 

геиіемъ

 

своимъ

завоевавшаго

 

себѣ

 

мѣсто

 

меяіду

 

все— нерусскими

членами

 

русской

 

и

 

даяіе

 

стокгольмской

 

и

 

бо-

лонской

 

академій

 

наукъ. —Но

 

не

 

могу

 

не

 

припом-

нить

 

здѣсь,

 

что

 

этотъ

 

русскій

 

крест ъянинъ— ака-

демике

 

былъ

 

творцемъ

 

первой

 

русской

 

грамма-

тики,

 

первой

 

русской

 

риторики,

 

первой

 

русской

исторіи.

И

 

это

 

было

 

въ

 

такую

 

пору,

 

когда"

 

тотъ

 

же

путь,

 

по

 

которому

 

шелъ

 

нашъ

 

Ломоносовъ,

 

могъ

вывести

 

на

 

сцену

 

тогдашняго

 

нашего

 

ученаго

 

свѣ-

та —только

   

какого

     

нибудь

    

писаку

    

«профессора
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россійскаго

 

краенор-вчія»,

 

творца

 

пресловутой

«Тилемаесиды»,

 

пріобрѣтшаго

 

у

 

насъ

 

такую

жалкую

 

извѣстность,— не

 

смотря

 

на

 

всю

 

его—вовсе

нежалкую— ученость!!—

При

 

всей

 

своей

 

даровитости,

 

не

 

могши

 

отрѣ-

шиться

 

отъ

 

ложнаго

 

классицизма,

 

который

 

тогда

былъ

 

безапелляціоннымъ

 

деспотомъ

 

всего

 

пишущего

міра,

 

Ломоносовъ

 

однакожъ

 

уберегся

 

отъ

 

мертвя-

щаго

 

педантизма—общаго

 

тогдашнимъ

 

ученымъ.

Вопросы,

 

всегда

 

занимавшее

 

патріотическую

дущу

 

его

 

и

 

дававгаіе

 

направленіе

 

мыслямъ

 

его,

и

 

за

 

границей(*)

 

и

 

дома,

 

и

 

за

 

книгою

 

и

 

на

 

служ-

бе,

 

были

 

самаго

 

эризнепнаго

 

свойства.'—На-

ука,

 

отечество,

 

вѣра — вотъ

 

источникъ

 

всѣхъ

 

его

вдохновеній! —Міръ

 

явленій

 

изъ

 

окружавшей

 

его

дѣйствительности

 

сложился

 

въ

 

Ломоносовѣ

 

самымъ

практическими

 

образомъ,

 

и,

 

проникаясь

 

природ-

ной)

 

теплотою

 

его

 

души,

 

обнаруживался

 

для

 

дру-

гихъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

одной

 

идеи—общей

пользы.

   

Въ

   

одномъ

   

изъ

    

сочиненій

    

своихъ(**),

(*)

 

Живой

 

ключъ

 

творческой

 

деятельности

 

Ломоносова

 

про-

бивался

 

и

 

изъ—подъ

 

скучныхъ

 

занятій

 

его

 

сухими

 

науками—физики,

хвміи

 

и

 

минералогіи. —Блестящимъ

 

докательствомъ

 

этого

 

служатъ—•

и

 

необыкновенная

 

(въ

 

тогдашнее

 

время

 

польско-славяно-церковной

нашей

 

словесности!!..)

 

его

 

ода

 

на

 

по(',ѣду

 

нашу

 

надъ Турками

 

и

 

Та-
тарами

 

и

 

на

 

взятіе

 

Хотина,

 

и —его

 

«

 

разсужденіе »

 

о

 

правилахъ

россійскага

 

стихотворства,тт-присланныя

 

имъ

 

цзъ-заграницы

es

 

1739

 

году—въ

 

Петербургъ

 

на

 

имя

 

КорФа,

 

президента

 

академіи
наукъ.

 

См.

 

Смирдинское

 

изданіе

 

соч.

 

Ломоносова—т.

 

1.

 

стран.

35—44,

 

537—448.
(**)

 

См.

    

Смирдинское

    

изд.

 

его

    

сочиненій

   

т.

 

1.

 

на

 

стр

631 —654.

  

«Разбирая

 

свои

 

сочиненія,

 

такъ

 

онъ

 

начинаетъ

 

означен-

«

 

но&

 

свое

 

послаціе

 

къ

 

И.

 

И.

 

Шувалову,

 

нашелъ

 

ч

 

старыя

 

.щпис*

«

 

кц

 

моцхъ

    

мыслей

    

простирающихся

 

къ

 

приращенг'ю

 

общей.
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«адресованномъ»

 

къ

 

знаменитому

 

меценату

 

Ивану

Ивановичу

 

Шувалову,

 

онъ

 

самъ

 

сгруппировалъ

 

эти

мысли —какъ

 

ндодъ

 

разновременныхъ

 

его

 

наблю-

деній—въ

 

слѣдующія

 

воселіь

 

главъ:

 

«1)

 

о

 

размно-

«

 

женіи

 

и

 

сохраненіи

 

россійскаго

 

народа;

 

2)

 

о

«истребленіи

 

праздности;

 

5)

 

о

 

исправлении

 

нравовъ

«

 

и

 

о

 

большемъ

 

народа

 

проевѣщеніи;

 

4)

 

о

 

исправле-

«ніи

 

земледѣлія;

 

3)

 

о

 

цсцравленіи

 

и

 

размноиіеніи

«

 

ремесленныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

художествъ;

 

6)

 

о

 

лучшихъ

«пользах ь

 

купечества;

 

7)

 

о

 

лучшей

 

государственной

«экономіи

 

и

 

8)

 

о

 

сохрапеніи

 

военнаго

 

искуства

 

во

«время

 

долговременнаго

 

мира».

Въ

 

цѣкоторыхъ

 

изъ

 

писеліъ

 

Ломоносова

 

къ

Шувалову

 

и

 

другимъ,

 

повидимому,

 

слышится

 

явное

нерасположеніе

 

его

 

къ

 

цностранцаліъ,

 

захватив-

тимъ

 

въ

 

свои

 

руки

 

всѣ

 

видныя

 

и

 

выгодный

 

мѣста

у

 

насъ

 

на

 

службѣ,-—Но

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

письмахъ

 

мож-

но

 

найти

 

и

 

опроверженіе

 

этого

 

доцущенія.

Если

 

действительно

 

онъ

 

рѣзко

 

отзывался

 

о

 

ка-

кихъ

 

нибудь

 

Щумахерахъ,

 

Байерахъ,

 

Щцллврахъ,

Таубертахъ:

 

то

 

не

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

были

 

иностран-

цы;

 

а

 

за

 

то,

 

что,

 

состоя

 

на

 

русской

 

слуяібѣ,

 

прене-

брегали

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

все

 

русское, —за

 

то,

 

что

произвели

 

величайшіе

 

безпорядки

 

въ

 

самой

 

акаде-

міи(*),— препятствовали

   

образованію

   

«россійскаго

«

 

пользы. . .

    

Всѣ

 

оныя

 

по

 

разнымъ

   

временамъ

    

замѣченныя

 

порознь

«мысли,

 

подведены

 

быть

 

могутъ

 

подъ

 

слѣдуюшія

 

главы:

 

»

 

и

 

проч..

 

.

Всѣ

 

сіи

 

мысли

    

Ломоносова

 

однѣ

 

такъ,

 

другія

    

нѣсколько

    

иначе,

однѣ

 

веворѣ,

    

другія

    

впослѣдствіи

    

осуществлены

 

на

 

самомъ

    

дѣлѣ

нащимъ

 

правительствомъ.

(*)

 

«

 

Всѣхъ

 

безпорядковъ,

 

писадъ

 

Ломоносовъ

 

въ

 

своемъ

 

про-

актіь

 

о

 

испрпвленіи.

 

акаде.міи,

 

«

 

ни

 

мая

 

памятъ,

 

ниже

 

ихъ

 

множе-
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юношессва( 4 ),— за

 

то,

 

что

 

не

 

доброхотствуя

 

Рос-

сіи(**),

 

распространяли

 

о

 

пей

 

за

 

границею

 

оскорби-

тельные

 

отзывы(***), — больше

 

всего

 

высматривая

пятна

 

на

 

одеяедгъ

 

россійскаго

 

тѣла,

 

проходя,

многія

 

истйнныя

 

его

  

украшенім(****).

Изъ

 

любви

 

къ

 

своему

 

отечеству

 

и

 

правдѣ,

 

не

іпадя

 

нѣкоторыхъ

 

иностранцевъ,

 

Ломоносовъ

 

также

безпощадно

 

клеймилъ

 

и

 

своихъ

 

родичей

 

русскихъ —

извѣстныхъ

 

Тредьяковскихъ,

 

Суліароковыхъ

 

и

Тепловыхъ,

 

когда

 

они

 

изъ-за

 

себялюбія

 

и

 

мелоч-

ности,

 

по

 

зависти

 

и

 

пристрастию

 

забывали

 

общее

благо(*****)...

«ство

 

представить

 

позволнетъ

 

обстоятельно...»

 

См.

 

Смирдинское
изд.

 

его

 

сочиненій

 

т.

  

1.

 

стр.

  

745—749.
(*)

 

«

 

Гдѣ

 

Таубертъ...

 

тутъ

 

ужасныя

 

остановки...

 

Можно
«науки

 

повѣрить

 

лучше

 

двумъ

 

россіянамъ...

 

Довольно

 

и

 

такъ

 

ино-

«

 

земцы

 

россшскхіму

 

юношеству

 

недоброхотствомъ

 

въ

 

ироисхожде-

«

 

ніи

 

препятствовали.»

 

См.

 

тамъ

 

же—на

 

стр.

 

750.

 

«

 

Съ

 

начала

«академги

 

наукъ

 

отъ

 

1725

 

по

 

1733

 

годъ

 

ни

 

единого

 

росьій-

«скаю

 

студента

 

при

 

ней

 

не

 

было,

 

которой

 

бы

 

лекціи

 

у

 

проФессо-

«ровъ

 

слушалъ.

 

A

 

цріѣхавшіе

 

изъ

 

Москвы

 

(въ

 

1733

 

году

 

12-мъ
«и

 

въ

 

1736

 

г.

 

12

 

человѣкъ)

 

изъ

 

спасскихъ

 

школъ...

 

по

 

большей
«части

 

безъ

 

призрѣніа

 

и

 

Добраго

 

смотрѣнія,

 

будучи

 

въ

 

у

 

ничто-

«женіи,

 

отъ

 

унынія

 

и

 

отчаянія

 

опустились

 

въ

 

подлость

 

и

 

тѣмъ, по-

«

 

теряны.

 

»

 

См.

 

тамъ

 

же

 

на

 

стр.

 

747.

(**)

 

«Секретарь

 

конФФенціи...

 

у

 

насъ...

 

совсѣмъ

 

излишенъ

 

и

сверхъ

 

того

 

нынъшній

 

(Миллеръ)

 

недобрый

 

человѣкъ,

 

съ

 

начала

академіи

 

возмутитель

 

п

 

недоброхотъ

 

Россг'и.

 

»

 

См.

 

тамъ

 

же

 

на

стр.

  

751.
(***)

 

«Миллеръ...

 

велетъ

 

тайную

 

не

 

позволительную

 

ч

 

подоз-
«

 

рительную

 

съ

 

иностранцами

 

переписку.

 

Въ

 

ежемѣсячныя

 

сочи-

«ненія...

 

гдѣ

 

только

 

можно,

 

предосудительныя

 

нашему

 

отече-

«ству

 

мысли

 

вноситъ.

 

»

 

См.

  

тамъ

 

же

 

па

 

стр.

  

703.

(****)

 

Это—слова

 

самаго

 

Ломоносова.

 

См.

 

тамъ

 

же

 

на

 

стр.

 

795.

(*****)

 

«Сумароковъ...

 

только

 

всѣхъ

 

бранитъ,

 

себя

 

хвалитъ

 

и

«

 

бѣдное

 

свое

 

риѳмичество

 

выше

 

всего

 

человѣческаго

 

значенія

«ставить.

 

Тауберта

 

и

 

Миллера

    

для

    

того

   

только

    

бранитъ,

 

что

 

не
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Въ

 

жизни

 

и

 

служебной

   

дѣятельности

 

своей—

выше

 

всего

   

ставя

   

свой

   

долгъ

   

и

 

правду(*),

    

онъ,

весь

   

проникнутый

    

любовію

   

къ

   

отечественному

проевѣщенію,

 

такъ

 

высказалъ

 

это

 

направленіе

 

свое

въ

 

одномъ

 

изъ

 

писемъ

 

1761(**)

 

года:

 

«что

 

до

 

меня

«надлежитъ,

 

то

 

я

 

къ

 

сему

 

себя

 

посвятилъ,

 

чтобы

«до

 

гроба

 

жоего

 

съ

 

неприятелями

    

наукъ

    

рос-

«сійскихъ

 

бороться,

 

какъ

   

yate

 

борюсь

 

двадцать

«лѣтъ;—етолдъ

 

за

 

нихъ

   

съ

 

молода,

 

на

 

старость

 

не

«покину».—И

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ:

 

«sa

 

общую

 

поль-

«зу,

 

а

 

особливо

 

за

   

утвержденіе

 

наукъ

 

въ

 

оте-

«чествгъ —и

 

противъ

 

отца

 

своего

 

роднаго

 

возстать

«за

 

гр$хъ

 

не

 

ставлю».
оіа

—

 

£1амъ

 

.будучи

 

живымъ

 

доказательствомъ

 

рус-

свой

 

даровитости—въ

 

протестъ

 

всѣмъ

 

порнцате-

лямъ

 

всего

 

русскаго,

 

Ломопосовъ

 

всѣми

 

завися-

щими

 

отъ

 

него

 

средствами

 

старался

 

одушевить

 

и

заохотить

 

і

 

молодое

 

отечественное

 

поколѣиіе

 

«къ

подвигамъ

 

ревносгнаго

 

ученія »

 

(прпволіу

 

его

 

соб-

ственныя

 

слова),

 

чтобы

 

представить

 

предъ

 

очами

«-црревѣщецныя

 

Европы

 

проницательное

 

остроуміе,

«твердое

 

разсу.кденіе

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

искусгвамъ

 

особ-

«ливую

 

способность

 

, гнашего

 

народа^***)

 

».

 

Эту

 

aie

мысль

 

ещел ранѣе(**")

 

онъ

 

выразплъ

 

стихами

 

въ

 

од-

ной

 

изъ

 

похвальныхъ

 

одъ

 

своихъ:

                     

,

«почитаютъ

 

его

 

соч'ииеній,.а

 

ne

 

рада

 

одіцеи

 

пользы.»

 

Gat.

 

тамъ

^.лт

 

.стр.,

 

686.

 

сн.

 

ста,

  

080,

  

681,

  

680

 

и

 

687.

  

702—708.
П'См/

 

таиъ

 

же'на

 

стрі

  

704.

  

699.

  

7о4

 

ч

 

7оо.
(**)

  

См.

 

тамъ

 

же

 

на

 

стр.

  

707

 

п

 

708.

                    

эн

 

(ГЖШІ

С**)г См.,

 

„таиъ

 

же

 

его

 

рѣчь

 

10

 

октября

 

1763

 

г

  

на

 

стр.

 

727.
(****)

 

Тамъ

 

же

 

см.

 

похішьн.

 

ода

 

Ими.

 

Елисаветѣ

 

/747

 

г.

 

на

стр.

 

99;-

                                                                                       

•
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«О

 

вы,

 

которыхъ

 

ожидаетъ

«

 

Отечество

 

отъ

 

нѣдръ

 

евоихъ,

чіі

 

видіъть

 

таковыхъ

 

желаетъ,

«Какигсъ

 

зоветъ

 

отъ

 

страпъ

 

чужихъ,

«О

 

ваши

 

дни

 

благословенны!

«Дерзайте

 

нынѣ

 

ободренны

«Раченьемъ

 

высшимъ

 

показать,

«

 

Что

 

можетъ

 

собственныхъ

 

Платоновъ

«И

 

быстрыхъ

 

разумомъ

 

Невтоновъ

«Российская

 

земля

 

рашдать.»

Внѣшняя

 

оболочка

 

мыслей

 

Ломоносова,

 

разу-

мѣется,

 

для

 

насъ

 

теперь

 

уа;е

 

непригодна.

 

Но

 

духъ

его

 

и

 

направленіе,

 

трезвость

 

взгляда

 

на

 

вещи, —

его

 

рвеніе

 

къ

 

трудамъ

 

и

 

неутомимость

 

въ

 

нихъ, —

его

 

иіуаіество

 

и

 

энергія

 

въ

 

борьб

 

в

 

съ

 

препятстви-

ями,

 

и

 

особенно

 

всепроникающая

 

его

 

любовь

 

ко

всему

 

родному,— -и

 

у

 

современниковъ

 

и

 

въ

 

потом-

ствѣ

 

навсегда

 

останутся

 

достойнымъ

 

предметомъ

глубочайшаго

 

уваяіенія

 

и

 

самагО

 

теплаго

 

сочув-

ствія.— У

 

него

 

всѣ

 

мысли

 

и

 

всѣ

 

предпріятія

 

исхо-

дили

 

изъ

 

одной

 

горячей

 

любви

 

его

 

къ

 

отечеству; —

надъ

 

всѣми

 

своими

 

трудами

 

и

 

занятіями

 

онъ

 

со-

знательно-разумно

 

возвышалъ

 

одно

 

знамя—рус-

ское.— Завѣтною

 

его

 

мечтою,

 

самымъ

 

задушев-

нымъ

 

его

 

желаніемъ

 

всегда

 

было —сДѣлать

 

нашу

Россію

 

во

 

всемъ

 

могучею

 

и

 

славною,

 

ни

 

въ

 

чемть

ненуждающеюся

 

у

 

иностранцевъ,

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

отъ

нихъ

 

независимою.

Но

 

что

 

всего

 

цоучительнѣе

 

встрѣтить

 

въ

этомъ

   

глубоко

   

и

  

-основательно

    

просвѣщенномъ
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патріотѣ— труженикѣ

 

науки,

 

такъ

 

это

 

то3

 

что

 

онъ

и

 

надъ

 

природными

 

своими

 

дарованиями

 

и

 

надъ

пріобрѣтенными

 

своими

 

достоинствами

 

и

 

надъ

 

про-

изведенными

 

имъ

 

дѣлами,—надъ

 

самою

 

своею

 

лт-

бовііо

 

къ

 

отечеству—подннмалъ

 

еще

 

высшее1

 

зна-

мя—

 

знамя

 

В'Гьры(*).

                                          

GoqSojL

Такъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

писемъ

 

своихъ(**),

 

без*

всякой

 

гордости

 

и

 

хвастовства

 

сознавая,

 

что

 

въ

теченіе

 

всей

 

своей

 

жизпи—одами,

 

ртьчъми,

 

хи-

міею,

 

физикою,

 

ucmopieio

 

дгьлалъ

 

честь

 

своему

отечеству,

 

Ломоносовъ

 

въ

 

то

 

;ке

 

время —всѣ

 

sk-

слуги

 

ученой

 

своей

 

яшзни

 

относилъ

 

къ

 

одному

Богу.

 

Всемогущій

 

Промыслъ,

 

такъ

 

онъ

 

самъ

 

ші-

саль

 

за

 

три

 

года

 

до

 

своей

 

смерти(***),— «

 

не

 

лишплъ

«меня

 

дарованія

 

и

 

прилеяіанія

 

въ

 

учевіи

 

и

 

ныиѣ

«дозволилъ

 

случай,

 

далъ

 

териѣніе

 

и

 

благородную

«упрямку

 

и

 

смѣлость

 

къ

 

преодолѣнію

 

всѣхъ

 

пре-

«пятствій

 

къ

 

распространенно

 

наукъ

 

въ

 

отечествѣ,

«что

 

мнѣ

 

всего

 

въ

 

яшзни

 

моей

 

дороя;е». —

Только

 

этою

 

глубокою

 

всестороннею

 

преданно-

стію

 

Богу

 

объясняется

 

и

 

его

 

удивительное

 

во

 

всемъ

самопосвященіе,

 

всецѣлая

 

преданность

 

его

 

сдуженім>

ваукѣ

 

и

 

отечеству.—

Этимъ

 

же

 

объяснятся

 

и

 

то,

 

что

 

даже

 

на

 

смер

номъ

 

одрѣ,

 

когда

 

онъ

 

безтрепетно

 

встрѣчалъ

 

прежде-

временно

   

сближавшійся

 

конецъ

   

пятидесяти

 

ч

(*)

 

Отъ

 

того-то

 

у

 

Ломоносова

   

самые

    

стихи

    

лучше—даж,

для

 

нашего

 

времени—въ

   

нронзведенінхъ

 

его

 

духовной

 

поэгіи.-—

(**)

 

См.

 

тамъ

 

же

 

на

 

стр.

 

703.
(***)

 

См.

 

тамъ

 

же

 

на

 

стр.

 

704.



«

 

99$

 

=

 

.

тырезсъ

 

лѣтнейего

 

жизни,

 

объ

 

одночъ

 

онъ
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