
В

 

Я

 

T

 

€

 

К I Я
ШРХШЫЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

№8.

                      

1881

 

Г.

          

Апреля

  

16-го.

I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕН!»

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Опредъленіе

 

Святъйшаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

27-го

 

января

 

1881

 

года,

 

№

 

335.

 

О

 

книгѣ

Двѣткова:

 

„Учебный

 

курсъ

 

Всеобщей

 

Исторіи".

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСЕАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сгнодъ

 

слу-

шали:

 

предложенный

 

Г.

 

Оѵнодалышмъ

 

Оберъ-Проку-
роромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

№

 

341,

 

коимъ

составленный

 

инсвекторомъ

 

Московской

 

Духовной
Семинаріи

 

Алексѣемъ

 

Цвѣтковымъ

 

„Учебный

 

курсъ

Всеобщей

 

Исторіи"

 

(въ

 

трехъ

 

частяхъ.

 

Часть

 

1.
Москва

 

1876

 

г.;

 

части

 

II

 

и

 

III

 

въ

 

рукописи)

 

одоб-
ряется,

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

при

 

нрепода-

ваніи

 

Гражданской

 

Исторіи

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семинарі-
яхъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

  

авторъ,

   

при

 

нечатаніи

  

своего.
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труда,

 

воспользовался

 

замѣчаніями

 

Учебнаго

 

Комитета.
Приказали:

 

Заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить,

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

Правленіямъ

 

Духовныхъ

 

Се-
минарій,

 

сообщить

 

циркулярно,

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣст-

никъ",

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

Комитета.
{Церк.

 

Вѣстп.

 

M

 

3).

Распоряженіе

  

Епархіальнаго

 

Начальства.
Л

 

ACQ*

                         

.0

 

9rl

 

I
О

 

созваніи

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда.

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвященнѣй-

шій

 

Аполлосъ,

 

Архіепископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободскій,
изволилъ

 

дать

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

отъ

 

3

 

апрѣля

 

за

№

 

742,

 

предложеніе

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„За

 

вы-

бытіемъ

 

начальницы

 

Епархіальнаго

 

женскато

 

Училища
и

 

по

 

случаю

 

оканчивающагося

 

срока

 

службы

 

членовъ

Совѣта

 

этого

 

Училища

 

отъ

 

духовенства,

 

предлагаю

Консисторіи

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

созваніи

 

къ

 

15

 

іюня
сего

 

1881

 

года

 

въ

 

Вятку

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

для

избранія

 

начальницы

 

въ

 

Училище

 

и

 

членовъ

 

отъ

 

духо-

венства

 

въ

 

Совѣтъ

 

его.

II.

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

і)

 

Т

 

I

 

я.

Награждепіе

 

набедреннжомъ.

Помощникъ

 

настоятеля

 

Нагорскаго

 

прихода

 

Сло-
бодекаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Максимъ

 

Виноградов»,

 

за

благочестное

 

служеніе

 

Св.

 

Церкви,

 

27

 

марта

 

награжденъ

набедренникомъ.

—

 

Настоятель

 

Ключевскаго

 

прихода

 

Вятскаго

 

уѣзда
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-

священникъ

 

Константин»

 

Сырневъ,

 

за

 

труды

 

по

 

народ-

ному

 

образованію

 

и

 

усердное

 

исполненіе

 

возложенныхъ

на

 

него

 

обязанностей,

 

11

 

марта

 

награжденъ

 

набедрен-

никомъ.

Преподаніе

 

Архипастырскаго

 

благословенгя.

Законоучителю

 

Нрокопьевской

 

церковно-приходской

школы

 

Слободскаго

 

уѣзда

 

священнику

 

Павлу

 

Чемода-
нову,

 

за

 

труды

 

въ

 

школѣ,

 

преподано

 

архипастырское

благословеніе.

Объявленіе

 

благодарности

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіа.іьнаго

 

Началь-
ства

 

занимавшимся

 

въ

 

1880

 

г.

 

обученіемъ

 

дѣтей

 

въ

 

шко-

лахъ:

 

Вятскаго

 

уѣзда— Волчевской

 

священнику

 

Але-
ксандру

 

Сильвинскому

 

и

 

женѣ

 

его

 

Аннѣ

 

Григорьевой,
Чепецко-Ильинской

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Ивану

 

Рязанце-
ву,

 

Слободскаго

 

уѣзда—Поджерновской

 

священнику

 

Сг-
меону

 

Пинегину,

 

Хмѣлевской

 

священнику

 

Димитрію
Шкляеву,

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

—

 

Сележской

 

священнику

Гавріилу

 

Израилеву

 

и

 

уволенному

 

изъ

 

низшаго

 

отдѣ-

ленія

 

Семинаріи

 

Василію

 

Огневу,

 

Святопольской

 

свя-

щеннику

 

Іоанну

 

Овчинникову,

 

Утпнской

 

священнику

Василію

 

Зубареву,

 

Верхобѣльской

 

священнику

 

Вика-
нору

 

Мальгинову,

 

Садинской

 

священнику

 

Іоанну

 

По-
пову,

 

Качкашурской

 

священнику

 

Глазовскаго

 

собора
Константину

 

Молину,

 

Понинской

 

священнику

 

Ди-
митрію

 

Покрышкину,

 

Уканской

 

священникамъ

 

Іоанну
Васнецову

 

и

 

Николаю

 

Ягиину,

 

Ежевской

 

священнику

Алексѣю

 

Шкляеву

 

и

 

діакону

 

Андрею

 

Соколову,

 

Балан-
сной

 

священнику

 

села

 

Ежева

 

Алексѣю

 

Шкляеву,

 

Гу-
лековской

 

священнику

 

села

 

Верхпорзинскаго

 

Петру
Мишкину

 

и

  

діакону

   

Николаю

   

Сушкову,

   

Отогурской
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—

священнику

 

села

 

Вѳрхпорзинскаго

 

Іоанну

 

Левагину

 

и

и.

 

должн.

 

псаломщика

 

Михаилу

 

Катину,

 

Малмыжскаго
уѣзда—Уть-Сюмсинской

 

священнику

 

Варсопофію

 

Тра-
пицыну,

 

Сямъ-Можгинской

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Михаилу
Мултановскому,

 

Халдинской

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Андрею
Пономареву,

 

Камѳнно-Ключинской

 

дочери

 

діакона

 

дѣ-

вицѣ

 

Аннѣ

 

Лобовиковой,

 

Зонской

 

окончившей

 

курсъ

въ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

Училищѣ

 

дѣвицѣ

 

Левит-
ской,

 

Мушковайской

 

священнику

 

Кириллу

 

Вѣлоезер-

скому,

 

Рожкинской

 

священнику

 

Павлу

 

Попцову,

 

Де-
рюшевской

 

священнику

 

Серапіону

 

Шубину

 

и

 

священ-

нической

 

дочери

 

Еленѣ

 

Черемшанской,

 

Ральниковской
священнику

 

Василію

 

Попову,

 

Верхне-Слудской

 

свя-

щеннику

 

Александру

 

Домрачеву,

 

Тыловылъ-ІІельгин-
ской

 

діакону

 

Алексѣю

 

Чеснокову,

 

Волипельгинской

 

свя-

щеннику

 

Михаилу

 

Сенилову

 

и

 

дочери

 

его

 

Маріи,
Брызгаловской

 

священнику

 

Іоанну

 

Филаделъфову

 

съ

 

до-

черью

 

дѣвицею

 

Варварою,

 

Яранскаго

 

уѣзда—Шаптин-
ской

 

священнику

 

Алексѣю

 

Шкляеву,

 

Кувшинской

 

свя-

щеннику

 

Александру

 

Сушкову,

 

Ихтинской

 

священнику

Іоанну

 

Изергину,

 

Шошминской

 

священнику

 

Владиміру
Сырневу,

 

Пижемской

 

священнику

 

Михаилу

 

Куклину,
Маловитлинской

 

священнику

 

Петру

 

Огородникову,
Уржумскаго

 

уѣзда—Лажской

 

священнику

 

Михаилу

 

Зу-
бареву,

 

Кукнурской

 

священнику

 

Петру

 

Утробину

 

и

сыну

 

его

 

Аристарху,

 

Красноярской

 

священнику

 

Тимо-
ѳею

 

Гаркунову

 

и

 

учителю

 

Николаю

 

Колпакову,

 

Казан-
ской

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Николаю

 

Попову,

 

Ветошкин-
ской

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Стефану

 

Безсонову,

 

Высоко-
меляндской

 

и.

 

должн.

 

псаломщика

 

Михаилу

 

0люпину,

Тумьюмучашской

 

діакону

 

Михаилу

 

Мосунову,

 

Мари-
сольской

 

священнику

 

Александру

 

Верещагину

 

и

 

учите-

лю

 

Константину

  

Верещагину,

  

Токтайбѣлякской

  

свя-
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—

щеннику

 

Николаю

 

Зорину

 

и

 

учительницѣ

 

дѣвицѣ

 

Ели-
заветѣ

 

Кузеперской,

 

Новоторьяльской

 

священническому

сыну

 

Ѳеодору

 

Утробину,

 

Шурминской

 

женѣ

 

священни-

ка

 

Рязанцева

 

Маріи

 

Александровой

 

и

 

дочери

 

его

 

Юліи,
Цѣпочкинской

 

священнику

 

Разсвѣтову

 

и

 

женѣ

 

его

Людмиллѣ

 

Йпполитовой

 

и

 

Куршаковской

 

священнику

Михаилу

 

Короваеву

 

и

 

учительницѣ

 

дѣвицѣ

 

Аннѣ

 

Анцы-
гиной,

 

щи

 

Вятскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

законоучителю

протоіерею

 

Димитрію

 

Рязанцеву

 

и

 

учительницѣ

 

Ольгѣ

Севрюгиной,

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

—

 

церковно-приходскихъ:

Вурмакинской

 

священнику

 

Іоанну

 

Веселицкому

 

и

 

и.

 

д.

псаломщика

 

Павлу

 

Преображенскому,

 

Ключевской

 

учи-

телю

 

Александру

 

Сивкову,

 

Кілрмыжской

 

священнику

Іоанну

 

Кармильскому,

 

Нижнеивкинской

 

священнику

Аѳанасгю

 

Владимірскому

 

и

 

дочери

 

его

 

Жарисѣ,

 

Возне-
сенской

 

священнику

 

Матвею

 

Катаеву

 

и

 

учителю

 

Ми-
хаилу

 

Дехтереву,

 

земскихъ:

 

Куменской

 

мужской

 

свя-

щеннику

 

Александру

 

Зорину

 

и

 

дочери

 

его

 

Аннѣ,

 

Ку-
менской

 

женской

 

священнику

 

Іоанну

 

Попову

 

и

 

учи-

тельницѣ

 

Любови

 

Пьяновой,

 

Рябиновской

 

священнику

Михаилу

 

Лопатину,

 

Раменской

 

учителю

 

Василію

 

Спас-
скому,

 

Кырмыжской

 

учителю

 

Николаю

 

Маракулинуу

Березинской

 

священнику

 

Василію

 

Верещагину

 

и

 

учи-

телю

 

Ѳеодору

 

Мишкину,

 

Верхобыстрицкой

 

священнику

Василію

 

Ергину

 

и

 

учителю

 

Игнатію

 

Верещагину,

 

Вож-
гальской

 

священнику

 

Іакову

 

Иконникову

 

и

 

учительницѣ

Ольгѣ

 

Мизниковой,

 

Вурмакинской

 

законоучителю

 

и

 

учи-

телю

 

Николаю

 

Верещагину,

 

Рябовской

 

священнику

Арсенію

 

Емельянову

 

и

 

учители

 

ицѣ

 

Платонидѣ

 

Голо-
виной,

 

въ

 

Вожгальскомъ

 

училищѣ

 

Министерства

 

Народ-
наго

 

Просвѣщенія

 

законоучителю

 

священнику

 

Гаврішу
Рѣшетову

 

и

 

учителямъ

 

Ивану

 

Трофимову

 

и

 

Николаю
Увицкому,

 

Слободскаго

 

уѣзда—въ

 

церковно-приходскихъ
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школахъ:

 

Пантыльской

 

священнику

 

Іоанну

 

Попову,
Игумновской

 

священнику

 

Василію

 

Осокииу,

 

Вохмин-

ской

 

священнику

 

Ѳеодору

 

Бердникову,

 

въ

 

Холуницкомъ
училищѣ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

законо-

учителю

 

священнику

 

Павлу

 

Мишкину

 

и

 

учителю

 

Ивану
Попову,

 

въ

 

земскихъ

 

училищахъ—въ

 

двухъ

 

въ

 

Холу-
ницкомъ

 

заводѣ

 

законоучителю

 

священнику

 

Николаю
Зонову

 

и

 

учительницамъ

 

Ольгѣ

 

Беръ

 

и

 

Аннѣ

 

Захват-
анной,

 

въ

 

двухъ

 

въ

 

заводѣ

 

Чернохолуницкомъ

 

священ-

нику

 

Аптонію

 

Доброхотову

 

и

 

учительницамъ

 

Юліи
Спасской

 

и

 

Зиновіи

 

Доброхотовой,

 

въ

 

двухъ

 

въ

 

Клим-
ковскомъ

 

заводѣ

 

законоучителю

 

священнику

 

Алексѣю

Семину,

 

учителю

 

Ивану

 

Зонову

 

и

 

учительницѣ

 

Екате-
ринѣ

 

Зоновой,

 

Пантыльскомъ

 

законоучителю

 

священ-

нику

 

Александру

 

Сунцову

 

и

 

учительниц!)

 

Аннѣ

 

Бехте-
ревой,

 

Роговскомъ

 

законоучителю

 

священнику

 

Иліѣ

Вознесенскому

 

и

 

учительница

 

Александрѣ

 

Повокшено-
вой,

 

Кинчинскомъ

 

законоучителю

 

священнику

 

Павлу
Замятину

 

и

 

учительницѣ

 

Александрѣ

 

Дружининой,
Ильинскомъ

 

священнику

 

Павлу

 

Трапицыну

 

и

 

учитель-

ниц^

 

Ольгѣ

 

Дехтеревой,

 

Котельническаго

 

уѣзда—Юрьев-
скомъ

 

законоучителю

 

окончившему

 

курсъ

 

Семинаріи
Павлу

 

Луппову

 

и

 

Молотниковскомъ

 

законоучителю

 

окон-

чившему

 

курсъ

 

Семинаріи

 

Егору

 

Утробину.

Перемѣны

 

по

 

службѣ

Настоятель

 

Лажскаго

 

прихода

 

Уржумскаго

 

уѣзда

протоіерей

 

Михаилъ

 

Заіарскій.

 

согласно

 

прошенію

 

его,

по

 

болѣзни

 

28

 

марта

 

уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

перемѣщенъ

 

помощникъ

 

настоятеля

 

Вольшеучинскаго
прихода

 

Малмыжскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Александръ
Овчинниковъ,

 

по

 

прошеиію

 

его.

—

 

Настоятель

 

Зюздино-Христорождественскаго

 

при-
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—

хода

 

Глазовскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Александра

 

Еоч-
кинъ,

 

по

 

прошенію

 

его,

 

1

 

апрѣля

 

перемѣщенъ

 

на

 

ва-

кансію

 

помощника

 

настоятеля

 

въ

 

Просницкій

 

приходъ

Вятскаго

 

уѣзда.

—

    

Учитель

 

Экономическо-Лудянскаго

 

начальнаго

училища

 

Иванъ

 

Загарскгй

 

31

 

марта

 

опредѣленъ

 

на

 

свя-

щенническую

 

вакансію

 

въ

 

Верхосунскій

 

приходъ

 

Но-
линскаго

 

уѣзда.

—

  

Діаконъ

 

села

 

Подчуршинскаго

 

Слободскаго

 

уѣзда

Алексѣй

 

Тукмачевъ

 

31

 

марта

 

опредѣленъ

 

на

 

вакансію
настоятеля

 

въ

 

Вѣльско-Троицкій

 

приходъ

 

Глазовскаго

УѢ8Да 'ѵ

           

„
—

  

Учитель

 

Березинскаго

 

начальнаго

 

училища

 

Игна-

ты

 

Верещаггтъ

 

31

 

марта

 

опредѣленъ

 

нештатнымъ

діакономъ,

 

на

 

особое

 

отъ

 

штатныхъ

 

членовъ

 

причта

 

со-

держаніе

 

отъ

 

прихожанъ,

 

въ

 

село

 

Березникъ

 

Вятскаго
уѣзда.

—

  

Настоятель

 

Космодаміанскаго

 

прихода

 

Орловска-
го

 

уѣзда

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Южаковъ,

 

по

 

прошенію
его,

 

2

 

апрѣля

 

перемѣщенъ

 

на

 

вакансію

 

помощника

 

на-

стоятеля

 

въ

 

Кырмыжскій

 

приходъ

 

Вятскаго

 

уѣзда.

—

  

Испр.

 

должн.

 

псаломщика

 

села

 

Толмани

 

Уржум-
скаго

 

уѣзда

 

Илья

 

Вылегжапжъ

 

27

 

марта

 

назначенъ

къ

 

рукоположенію

 

въ

 

санъ

 

діакона.

Умерли:

 

священники

 

—

 

села

 

Сардыка

 

Глазовскаго
уѣзда

 

Петръ

 

Ерекнтъ— 11

 

марта,

 

села

 

Космодаміан-
скаго

 

Яранскаго

 

уѣзда

 

Васнлій

 

Аѳанасьевъ— 17

 

марта

и

 

села

 

Кырмыжа

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

Сгмеот

 

Кибардтъ—
18

 

марта.

В

 

а

 

к

 

а

 

н

 

с

 

г

 

л.

Въ

 

Зюздино-Христорождественскомъ

 

приходѣ

 

Гла-

зовскаго

 

уѣзда

 

1

 

апрѣля

 

открылась

 

вакансія

 

настоятеля.
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Отъ

 

Правленія

 

Едабужскаго

 

Духовна

 

го

 

Училища.

Въ

 

Елабужскомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ

 

открылась

вакансія

 

учителя

 

Латинскаго

 

языка.

 

Желающіе

 

занять

оную

 

и

 

имѣющіе

 

на

 

то

 

право

 

приглашаются

 

подать

прошенія

 

въ

 

Правленіе

 

Училища

 

не

 

позднѣе

 

19

 

авуста

сего

 

года.

ОВЪЯВЛЕНІЯ.

Продолжается

 

подписка

 

на

 

ежеыѣсячпый

 

журнал

„СТРАННИК

 

Ъ".
Оъ

 

октября

 

минувшаго

 

года

 

журналъ

  

„Отранникъ"

 

издается

ПОДЪ

   

НОВОЙ

   

РЕДАКЦІЕЙ-

Въ

 

нзданныхъ

 

новой

 

редакціей

 

книгахъ

 

поыѣщеиы

 

между

 

нрочнмъ

слѣдующія

 

статьи:—Отъ

 

новой

 

редаіщіи

 

(выясненіс

 

основъ

 

и

 

задачи

журнала).— Школьное

 

дѣло

 

въ

 

Россіи

 

до

 

Петра

 

Великаго

 

и

 

въ

 

началѣ

XVIU

 

вѣка.

 

Историч.

 

очеркъ.

 

К

 

M.

 

Прилежаева.— Къ

 

исторіи

 

древне-

русской

 

письменности

 

и

 

литературы.

 

I.

 

Святитель

 

Кирилл

 

ь

 

Туровскій

 

s

его

 

молитвы.

   

II.

 

Игуменъ

 

Даніилъ

 

и

 

его

 

«Хожденіе

 

въ

 

святую

 

землю.

A.

   

И.

 

Пономарева.—

 

Дѣятельнѳсть

 

Питирима

 

Нижегородскаго

 

противъ

раскола.

 

П.

 

А.

 

Сахарова.— Сербскій

 

лротоіерей

 

Матвей

 

Ненадовичъ.
М.

 

С.

 

Джуричича. —О

 

преподаваніи

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

народной

 

шко-

лѣ. — Родной

 

язынъ

 

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

училищахъ.— Къ

 

вопросу

объ

 

участіи

 

духовенства

 

въ

 

дѣлѣ

 

народнаго

 

образованія. —

 

Изъ

 

вое-

поминаній

 

деревенскаго

 

учителя

 

о

 

графинѣ

 

Т.

 

Д.

 

Строгановой.

 

Свящ.
B.

  

Яхонтова.—Побѣдная

 

пѣснь.

 

Разсказъ

 

нзъ

 

одного

 

слѣдствениаго

дѣла.

 

Ѳ.

 

H.

 

Ттвинскаю. — Молитва

 

«на

 

обидящаго>.

 

Очеркъ

 

изъ

 

на-

родныхъ

 

повѣрій.

 

Ѳ.

 

H.

 

Тихвинскаго. — Смерть

 

Моисея.

 

(Изъ

 

еврей-
скихъ

 

агадъ).

 

Стихотвореніе

 

В.

 

В.

 

Андреева.—

 

Рожденіе

 

Христа.

 

Гимнъ
Мильтона.

 

Перев.

 

В.

 

В.

 

Андреева.— Внутреннее

 

церковное

 

обозрѣніе.

— I.

 

Обндій

 

смыслъ

 

прошлаго

 

года.

 

Юбилей

 

Царя

 

и

 

великое

 

царское

 

дѣло.

Юбилей

 

обновленнаго

 

русскаго

 

общества

 

и

 

малая

 

его

 

пока

 

сила.

 

Поучаю-
щее

 

значеніе

 

недавно

 

иережитыхъ

 

ообытій:

 

слова

 

владыки-митрополита.

Общее

 

положеніе

 

дѣлъ

 

въ

 

настоящей*

 

и

 

идеалы

 

будущаго:

 

чѣмъ

 

должны

быть

 

мы— земля

 

русская— и

 

что

 

дѣлать

 

иамъ— простымъ

 

русскимъ

 

лю-

дямъ?

 

Новыя

 

формы. — II.

 

«Отечественныя

 

записки»

 

о

 

положеніи

 

въ

 

об-
ществѣ

 

русскаго

 

духовенства.

 

Исторія

 

духовенства

  

по

 

взгляду

 

обоарѣва-
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летя

 

«Отеч.

 

Записок*».

 

Исторія

 

духовенства

 

на

 

наш*

 

взгляд*.

 

Как*
графъ

 

Д.

 

А.

 

Толстой

 

хотѣдъ

 

уначтожиті.

 

духовную

 

насту

 

и

 

что

 

и :; ъ

этого

 

вышло?

 

Ироектъ

 

«Отеч.

 

Записок*».

 

Наши

 

замѣчанія:

 

чѣмъ

 

должи.і

быть

 

народная

 

школа?— Ш.

 

Московское

 

земство— о

 

церковныхъ

 

прихо-

дах*.

 

Анадизь

 

зенекаго

 

постановлепіп

 

по

 

гдавнѣйшвмь

 

предметным*

группам*.

 

Отзыв*

 

о

 

московском*

 

постанонленіи

 

газеты

 

«Русь».

 

Наше

инѣніе

 

об*

 

этом*

 

ноетановленіи.

 

Великость

 

руководящаго

 

начала

 

и

 

не-

достатки

 

проекта

 

наличную:

 

невыдержанность

 

основной

 

земски-соборной
идеи

 

по

 

началу;

 

невыясненность

 

нравственного

 

и

 

матеріальнаго

 

положенія
духовенства

 

в*

 

процесс!;

 

проблемматичное

 

ноложеніе

 

церковваго

 

хозяйства
въ

 

выводѣ.

 

Заплюченіе.— IV.

 

Новъйшія

 

формы

 

русскаго

 

спиритизма:

разсказъ

 

спирита.

 

Исторія

 

спиритизма,

 

какь

 

опытпаго

 

явленіи.

 

Нрав-
ственно-философская

 

система

 

спиритов*.

 

На

 

чем*

 

спиритизм*

 

стоит*?
Обънсненіе

 

о.

 

Полисадома.

 

Умственный

 

и

 

общественный

 

условіп.

 

благо-
пріятствующія

 

спиритизму:

 

проблемны

 

естеетвенно-научнаго

 

метода;

отвлеченность

 

богословской

 

науки:

 

уединенность

 

русских*

 

образованных*
людей

 

отъ

 

общей

 

народной

 

вѣры.

 

Заключеніе.— Церковная

 

жизнь

 

у

 

сла-

вян*.— Иностранная

 

церковная

 

жизнь.— Обзор*

 

журналов*

 

(свѣтеких*

и

 

духовных*;

 

еженѣсячно). — Новыя

 

книги

 

(рецензіи;

 

ежемесячно).

 

По

 

по-

воду

 

предполагаемаго

 

изданія

 

«Народное

 

Чтеніе».

 

— Извѣстія

 

и

 

за-

мѣтии

 

(по

 

вонросамъ

 

жизни

 

общественной,

 

народнаго

 

образованія,

 

рус-

скаго

 

раскола

 

и

 

едииовѣрія,

 

миесіонерскихъ,

 

ученых*,

 

благотворитель-
ных*

 

и

 

др.

 

обществ*,

 

и

 

проч.,

 

ежемѣсячнп).—

 

Книжная

 

лѣтопись

 

(ежем.);
—и

 

друг.

Подписная

 

цвна

 

за

 

годовое

 

издлніе

 

журнала

 

с*

 

пересылкою

 

и

 

достав-

кою

 

шесть

 

рублей.

 

Гг.

 

иногородныхъ

 

подписчиков*

 

просим*

 

обращаться
с*

 

требованиями

 

исключительно

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

 

въ

 

редакцію
журнала

 

«Странник*»,

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

(Невскій

 

просп.,

 

д.

 

Л;

 

105,
кв.

 

Л;

 

1).

 

Петербургскіе

 

могут*

 

подписываться

   

въ

 

книжн.

 

магазинах*.

Всѣхъ,

 

желающих*

 

содействовать

 

новой

 

редакціи

 

доставлением*

 

ста-

тей,

 

замѣтокъ,

 

матеріаловъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

просим*

 

обращаться

 

по

 

означенному

адресу

 

редакціи.

Болжско-Камскаго

 

Коммерческаго

 

Банка
(Вящ,

 

угол*

 

Гпаесрй

 

и

 

Вознесенской

 

ул.,

 

собственный

 

донг).

ПЛАТИТЬ:

По

 

текущимъ

 

счетам*

 

.

 

.

 

■

 

З в/н»°/°

 

По

 

вкладамъ

 

на

 

6

 

мѣс.

 

4'/»0 /в

—

 

вкладамъ

 

до

 

востребованія

 

4°/»

      

—

   

—

   

—

 

на

 

1

 

годъ

 

5%
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Вклады

 

на

 

срокъ

 

свыше

 

одного

 

года

 

нринимаются

 

съ

 

условіемъ

платить:

 

за

 

иервнй

 

годъ

 

5°/о,

 

а

 

за

 

ііослѣдующіе

 

года

 

въ

 

такомъ

размѣрѣ,

 

какой

 

будчтъ

 

существовать

 

въ

 

то

 

время

 

на

 

годовые

 

вкла-

ды,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

менѣе

 

5°/о,

 

хотя

 

бы

 

тогда

 

Банкъ

платилъ

 

за

 

вклады

 

на

 

1

  

годъ

 

и

 

менѣе

 

ГЛ'о.

ВЗИМАЕТ

 

Ъ:

По

 

ссудамъ

 

подъ

 

°,'о

 

бумаги

 

и

 

учету

 

векселей

    

7 1 /і°/о.

Покупаетъ

 

и

 

продаетъ

 

билеты

 

1-го

 

и

 

2-го

 

выигрыпшыхъ

 

зай-

мовъ,

 

облигаціи

 

Восточныхъ

 

займовъ

 

и

 

нроч.

 

°,о

 

бумаги.

Застраховываете

 

6< глеты

 

выигрыпшыхъ

 

займовъ

 

отъ

 

тиражей

погашенія.

Управлявший

 

Ив.

 

Понровскій.

—=&*2ss&ë&!3S»-a—~

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Распоряженія

 

и

 

постановленія

 

Правительства.

 

Опре-
дѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства.

 

Извѣстія.

 

Объявленія.

Редактор*

 

Нротоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кибардинь.

Дозволено

 

цензурою,

  

в

 

Апрѣля

  

1881

 

года.

ВЯТКА.

Типографій

 

Нуклида.

1881.



■■■■■— ■—'■

 

■■ ...... " ,іі чр"т і^ішіпиштмпиі^иипішміііиит

It

 

Ml

 

li

 

111

ЕПАРШ1ЫШЯ

 

ВЪДОМОСТИ

№8.

                      

1881

 

Г.

          

Апрьля

  

16

 

го.

ОТДѢЛЪ

 

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

„Л

 

Ѣ

 

С

 

Т

 

В

 

И

 

Ц

 

А"

преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Іоанна,

 

игумена

 

Синайской

 

горы.

(ІІродолжшіе

 

").

Дверь,

 

изъ

 

которой

 

исходить

 

клевета

 

и

 

злорѣчіе,

есть

 

многоглаголаніе

 

(степ.

 

11),

 

или

 

любовь

 

къ

 

празд-

нословно,

 

которому

 

подвижпикъ

 

долженъ

 

противо-

поставлять

 

благоразумное

 

молчаніе,

 

слѣдуя

 

заповѣди

Давидовой:

 

рѣхъ

 

сохряню

 

пути

 

моя,

 

еже

 

не

 

согрть-

utamu

 

языкомъ

 

моимъ.

Многоглаголаніе

 

есть

 

сѣдалище

 

тщеславія,

 

при-

знакъ

 

вѳвѣжества,

 

дверь

 

къ

 

злорѣчію,

 

руководитель

къ

 

смѣхотворству,

 

прислужникъ

 

лжи,

 

истребленіе

 

со-

крушенія,

 

провозвѣстникъ

 

унынія,

 

предшественникъ

сонливости,

 

разсѣяніе

 

собранныхъ

 

мыслей,

 

утрата

осторожности,

 

охлажденіе

 

сердечной

 

теплоты,

 

ослаб-

Щ

 

См.

 

Л

 

7

 

Еп.

 

Вѣд.

шшшявшшаЕЕ/ЯЕШЕЯЕЕШЁШЕЯшшЁШяашшЕиявштшшЁШШШ
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леніе

 

молитвы.

 

Молчаніе,

 

при

 

вѣдѣніи,

 

есть

 

матерь

 

мо-

литвы,

 

возвращеніе

 

изъ

 

плѣна,

 

охраненіе

 

въ

 

себѣ

 

огня,

надзоръ

 

за

 

помыслами,

 

другъ

 

слезъ,

 

дѣлатель

 

памято-

ванія

 

о

 

смерти,

 

живописатель

 

будущаго

 

мученія,

 

любо-

.вѣдецъ

 

грядущаго

 

суда,

 

спосиѣшникъ

 

спасительной

 

пе-

чали,

 

вражда

 

на

 

вольность

 

въ

 

рѣчахъ,

 

противникъ

 

при-

тязали

 

на

 

учительство,

 

приращеніѳ

 

вѣдѣнія,

 

образова-

тель

 

созерцаній,

 

непримѣтное

 

преспѣяніе,

 

тайное

 

вос-

хожденіе.

 

Кто

 

позналъ

 

свои

 

прегрѣшенія,

 

тотъ

 

сдер-

живаетъ

 

языкъ

 

свой;

 

a

 

многорѣчивый

 

не

 

позналъ

 

еще

себя,

 

какъ

 

должно.—Слышалъ

 

я

 

однажды,— говорить

св.

 

Лѣствичникъ,—отъ

 

любовѣдущаго

 

человѣка,

 

бесѣдо-

вавшіго

 

со

 

мною

 

объ

 

устномъ

 

безмолвіи.

 

Онъ

 

говорилъ,

что

 

многоглаголаніе

 

непремѣнно

 

раждается

 

отъ

 

одной

изъ

 

слѣдующихъ

 

причинъ:

 

или

 

отъ

 

худаго

 

образа

 

жизни,

или

 

отъ

 

безпорядочнаго

 

навыка

 

(потому

 

что

 

языкъ,

 

какъ

естественный

 

членъ

 

тѣла,

 

чему

 

наученъ,

 

того

 

уже

 

по

привычкѣ

 

и

 

будетъ

 

требовать),

 

или

 

еще,

 

наипаче

 

же

въ

 

подвижникахъ,

 

отъ

 

тщес.іавія,

 

а

 

иногда

 

и

 

отъ

 

чрево-

угодія.

 

Посему

 

многіе,

 

обуздывая

 

чрево,

 

заграждаютъ

языкъ-

 

и

 

многорѣчіе.

 

Кто

 

возъимѣдъ

 

иоиеченіе

 

о

 

своемъ

исходѣ,

 

тотъ

 

пресѣкаетъ

 

слова;

 

и

 

кто

 

пріобрѣлъ

 

ду-

шевный

 

плачъ,

 

тотъ

 

бѣгаетъ

 

многоглаголанія,

 

какъ

 

огня.

Съ

 

многоглаголаніемъ

 

неразлачна

 

и

 

ложь

 

(степ.

 

12).
Никто

 

изъ

 

здравомыслящихъ

 

не

 

подумаетъ,

 

— говорить

преподобный,-

 

что

 

грѣхъ

 

лжи

 

есть

 

какой

 

либо

 

мало-

важный.

 

Если

 

погубиши

 

вся

 

глаголющія

 

лжц,

 

кань

 

го-

ворить

 

Давидъ

 

къ

 

Богу;

 

что

 

потерпятъ

 

ко

 

лжи

 

при-

соединяющіе

 

клятву?

 

Случалось

 

видѣть,

 

что

 

иные

 

хва-

лятся

 

искусствомъ

 

лгать,

 

своимъ

 

острословіемъ

 

и

 

празд-

нословіемъ

 

возбуждають

 

смѣхъ,

 

и

 

въ

 

слушающихъ,

къ

 

сожалѣнію,

 

истребляютъ

 

навыкъ

 

къ

 

плачу.

 

-

 

Демоны
покушаются

   

уловить

   

насъ

 

двумя

   

помыслами,

  

внушая
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намъ:

 

„не

 

оскорби

 

разскащика",

 

или:

 

„не

 

обнаруживай

себя,

 

будто-бы

 

ты

 

боголюбивѣе

 

находящихся

 

при

 

семь".

Бѣги

 

отъ

 

врага,

 

и

 

не

 

медли;

 

иначе,

 

во

 

время

 

мо-

литвы

 

своей,

 

будешь

 

возобновлять

 

въ

 

себѣ

 

смѣшныя

представленія.

 

Даже

 

не

 

только

 

бѣги,

 

но

 

и

 

самое

 

лука-

вое

 

сборище

 

разстрой

 

благочестно,

 

предложивъ

 

на

 

об-

щее

 

вниманіе

 

мысль

 

о

 

смерти

 

и

 

судѣ;

 

ибо

 

лучше

 

тебѣ

чрезъ

 

это

 

принять,

 

можетъ

 

быть,

 

нѣсколько

 

капель

 

тще-

славія,

 

но

 

только

 

сдѣлаться

 

виновникомъ

 

пользы

 

для

всѣхъ.

Кто

 

иріобрѣлъ

 

страхъ

 

Господень,

 

тотъ

 

устранился

отъ

 

лжи,

 

имѣя

 

въ

 

себѣ

 

неподкупнаго

 

судію— собствен-

ную

 

свою

 

совѣсть.

 

Какъ

 

во

 

всѣхъ

 

страстяхъ

 

примѣ-

чаемъ

 

различный

 

степени

 

ихъ

 

вреда,

 

такъ

 

и

 

во

 

лжи.

Иной

 

судъ

 

тому,

 

кто

 

лжетъ

 

ио

 

страху

 

наказанія,

 

а

 

иной

—голу,

 

кто

 

лжетъ

 

безъ

 

предстоящей

 

опасности.

 

Одинъ
лжетъ

 

для

 

забавы,

 

другой

 

изъ

 

сластолюбія,

 

иной,

 

чтобъ

привести

 

въ

 

смѣхъ

 

присутствующихъ,

 

а

 

другой,

 

чтобы
поставить

 

сѣти

 

и

 

сдѣлать

 

зло

 

брату.

 

Незнаетъ

 

лжи

 

мла-

денѳдъ

 

и

 

душа,

 

но

 

имѣющая

 

въ

 

себѣ

 

лукавства.

 

Роз-
веселивши

 

себя

 

виномъ

 

невольно

 

говорить

 

обо

 

всемъ

правду,

 

и

 

упившійся

 

сокрушеніемъ

 

не

 

можетъ

   

солгать.

2.

 

Уныніе

 

или

 

лѣность

 

(степ.

 

13)

 

есть

 

'изнеможеніе
души,

 

разслабленіе

 

ума,

 

нерадѣніе

 

о

 

подвижничествѣ,

ненависть

 

къ

 

данному

 

обѣту.

 

Оно

 

не

 

имѣѳтъ

 

еилъ

къ

 

псалмопѣнію,

 

немощно

 

для

 

молитвы,

 

въ

 

услуженіи
какъ

 

желѣзное,

 

въ

 

рукодѣліи

 

не

 

лѣниво,

 

въ

 

послушаніи
неблагоискусно.

 

Кто

 

отдалъ

 

себя

 

въ

 

подчиненіе,

 

тотъ

незнакомъ

 

съ

 

уныніемъ,

 

посредствомъ

 

чувственнаго

 

пре-

успѣвая

 

въ

 

мысленеомъ.

 

Уныніе

 

ставгаимъ

 

на

 

молитву

напоминаетъ

 

о

 

нужныхъ

 

дѣлахъ,

 

и

 

употребляетъ

 

всѣ

средства,

 

чтобы

 

какимъ

 

нибудь

 

благовиднымъ

 

предло-*

гомъ,

 

какъ

 

обротью,

 

отвлечь

 

насъ

 

отъ

 

молитвы. —Наблю-
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дай,

 

и

 

найдешь,

 

что

 

если

 

стоишь

 

на

 

ногахъ,— уныніѳ

борется

 

съ

 

тобою,

 

если

 

сидишь, —

 

нризнаетъ

 

лучшимъ

для

 

тебя

 

опрокинуться

 

назадъ,

 

и

 

убѣждаетъ

 

присло-

ниться

 

къ

 

стѣнѣ

 

келліи,

 

заставляя

 

стучать

 

и

 

топать

ногами.

Кто

 

плачетъ

 

о

 

себѣ,

 

тотъ

 

не

 

знаетъ

 

унынія.

 

Да

 

бу-

детъ

 

же

 

и

 

этотъ

 

мучитель

 

связанъ

 

памятованіемъ

 

грѣ-

хопаденій;

 

будемъ

 

наносить

 

ему

 

удары

 

рукодѣліемъ

 

и

представленіемъ

 

будущихъ

 

благъ.

 

Уныніе

 

есть

 

одна

изъ

 

непотребныхъ

 

дщерей

 

чревообъяденіл

 

(степ.

 

14).
ЧревоугоЫе

 

есть

 

лицемѣріе

 

чрева,

 

потому

 

что

 

пре-

сыщенное

 

жалуется

 

оно

 

на

 

скудость;

 

переполненное

 

и

едва

 

ы

 

расторгаемое

 

вопіетъ,

 

что

 

оно

 

голодно.

 

Чрево-
угодіе

 

есть

 

изобрѣтатель

 

принравъ,

 

источникъ

 

сластей.

Преградилъ

 

ты

 

струю, —изникаетъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ:

пресѣкъ

 

и

 

эту, —иная

 

одолѣваетъ

 

тебя.

 

Пресыщеніе
снѣдями —матерь

 

блуда;

 

изнуреніе

 

я:о

 

чрева

 

приводить

къ

 

непорочности.

 

Приласкавши

 

льва —нерѣдко

 

укрощалъ

его;

 

a

 

угодившій

 

тѣлу

 

сдѣлалъ

 

его

 

еще

 

болѣе

 

свирѣпымъ.

Если

 

пригаелъ

 

странникъ;

 

то

 

чревоугодникъ

 

весь

 

под-

вигнуть

 

къ

 

любви

 

изъ

 

чревоугодія,

 

и

 

разрѣшеніе

 

для

себя

 

почитаетъ

 

утѣшеніемъ

 

брата.

 

Разсуждаетъ,въ

 

чьемъ

присутствіи

 

разрѣшить

 

на

 

вино.

Пока

 

плоть

 

во

 

своей

 

еще

 

силѣ,—будемъ

 

ее

 

изну-

рять

 

во

 

всякое

 

время

 

и

 

на

 

всякомъ

 

мѣстѣ.

 

Когда

 

же

она

 

усмирилась

 

(чего

 

не

 

полагаю

 

возможнымъ

 

до

 

гроба);
тогда

 

будемъ

 

скрывать

 

свое

 

дѣланіе.

Видѣлъ

 

я

 

престарѣлыхъ

 

іереевъ.

 

вовлеченныхъ

въ

 

обманъ

 

демонами;

 

и

 

они

 

юнымъ,

 

которые

 

не

 

были
у

 

нихъ

 

въ

 

подчинѳніи,

 

на

 

пиршествахъ

 

съ

 

благослове-
ніемъ

 

разрѣшали

 

на

 

вино

 

и

 

на

 

прочее.

 

Если

 

разрѣшаю-

щіе

 

засвидетельствованы

 

о

 

Господѣ;

 

то

 

и

 

мы

 

разрѣ-

шимъ

  

въ

 

мѣру.

 

Если

 

же

  

они

 

нерадивы;

 

то

 

не

 

будемъ
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домогаться

 

ихъ

 

благословенія,

 

особливо

 

же

 

когда

 

плот-

ская

 

брань

 

наша

 

въ

 

самомъ

 

пылу.

Будемъ

 

устранять

 

отъ

 

себя

 

сперва

 

утучняющія,

 

но-

томъ

 

разжигающія,

 

a

 

послѣ

 

уже

 

и

 

услаждающія

 

снѣди.

Если

 

можно, —давай

 

чреву

 

своему

 

пищу

 

сытую

 

и

 

удобо-

варимую,

 

чтобы

 

насыщеніемъ

 

удовлетворить

 

ненасытной

его

 

алчности,

 

а

 

при

 

скоромъ

 

иеревареніи

 

какъ

 

отъ

 

би-
ча,

 

избавиться

 

намъ

 

отъ

 

разженія.
Инаковое

 

воздержаніе

 

прилично

 

для

 

ведущихъ

 

себя

неукоризненно,

 

а

 

инаковое —для

 

подверженныхъ

 

сла-

бостямъ.

 

Для

 

однихъ

 

движеніе

 

въ

 

тѣлѣ

 

бываетъ

 

чѣмъ-

то

 

необыкновеннымъ;

 

a

 

другіе

 

до

 

самой

 

смерти

 

и

 

кон-

чины

 

борются

 

безъ

 

отрады

 

и

 

неослабно.

 

Первые

 

жела-

ютъ

 

всегда

 

сохранять

 

благоустройство

 

ума,

 

вторые

 

же

умилостивляют*

 

Бога

 

душевнымъ

 

сѣтованіемъ

 

и

 

еокру-

шеніемъ.
Умъ

 

постника

 

молится

 

трезвенно,

 

а

 

умъ

 

невоздерж-

наго

 

нанолненъ

 

нечистыми

 

идолами.

 

Пресыщеніе

 

чрева

изеушаетъ

 

слезные

 

источники,

 

а

 

изеохшее

 

чрево

 

произво-

дить

 

сіи

 

воды.

 

Кто

 

угождаетъ

 

чреву

 

своему

 

и

 

намѣренъ

преодолеть

 

духъ

 

блуда,

 

тотъ

 

подобенъ

 

старающемуся

потушить

 

огонь

 

масломъ.

 

Изнуряй

 

чрево

 

и,

 

безъ

 

сомнѣ-

нія,

 

замкнешь

 

уста;

 

потому

 

что

 

укрепляется

 

языкъ

 

при

множествѣ

 

снѣдей.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

силъ

 

борись

 

съ

 

чревомъ,

и

 

со

 

всею

 

трезвенпостію

 

воздерживай

 

его.

 

Если

 

потру-

дишься

 

немного,

 

то

 

Господь

 

вскорѣ

 

будетъ

 

твоимъ

 

со-

дѣйственникомъ.

Если

 

ты

 

далъ

 

обѣтъ

 

Христу,

 

идти

 

путемъ

 

тѣснымъ

и

 

узкимъ;

 

то

 

утѣсняй

 

чрево;

 

потому

 

что

 

угождая

 

ему

 

я

расширяя

 

его,

 

нарушаешь

 

свои

 

условіа.

 

Вникни,

 

и

 

услы-

шишь,

 

кто

 

говорить:

 

пространный

 

и

 

гиирокій

 

путь

 

чре-

воугодія,

 

вводяй

 

въ

 

пагубу

 

блуда,

 

и

 

мнози

 

суть

 

входя-
щін

 

имъ;

  

что

   

узкая

  

врата

  

и

 

тѣсный

   

путь

   

поста,
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вводяй

 

въ

 

животъ

 

непорочности,

 

и

 

мало

 

пхъ

 

есть,

 

иже

входятъ

 

гшъ.—

 

Садясь

 

за

 

трапезу,

 

наполненную

 

яства-

ми,

 

изведи

 

на

 

среду

 

памятованіе

 

смерти

 

и

 

суда;

 

ибо

едиа

 

и

 

симъ

 

образомъ

 

остановишь

 

нѣсколько

 

страсть.

Вкушая

 

питіе.

 

непреставай

 

представлять

 

одетъ

 

и

 

желчь

Владыки

 

твоего;

 

и

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

или

 

воздержишься,

или

 

воздохнешь,

 

или

 

смиришь

 

нѣсколько

 

мудрованіе.
Не

 

вводи

 

себя

 

въ

 

обманы

 

не

 

освободишься

 

отъ

 

фара-

она,

 

и

 

не

 

узришь

 

горней

 

Пасхи,

 

если

 

не

 

будешь

 

всю

жизнь

 

вкушать

 

горькія

 

зелія

 

и

 

опрѣсноки.

 

Л

 

горькія
зелія,

 

ото— прпнужденіе

 

и

 

трудъ

 

поста:

 

a

 

опрѣсноки.

это

 

—

 

не

 

надмевающееся

 

мудрованіе.

 

Да

 

сольется

 

съ

 

ды-

хаЕемъ

 

твоимъ

 

слово

 

того,

 

кто

 

говорить:

 

азъ

 

же,

 

вне-

гда

 

стужаху

 

ми

 

демоны,

 

облачался

 

во

 

вретище,

 

и

смиряхъ

 

поапомъ

 

душу

 

мою,

 

и

 

молитва

 

моя

 

прильпе

нѣдру

 

души

 

моей.

Постъ

 

есть

 

нринуждееіе

 

естеству

 

и

 

отсѣченіе

 

услаж-

дающаго

 

гортань,

 

пресѣченіе

 

разженія,

 

искорененіе

 

лу-

кавыхъ

 

мыслей,

 

освобожденіе

 

отъ

 

сонныхъ

 

мечтаній,
чистота

 

молитвы,

 

свѣтильникъ

 

души,

 

храненіе

 

ума,

 

из-

бавленіе

 

отъ

 

слѣпоты.

 

дверь

 

умиленія.

 

смиренное

 

воз-

дыханіе,

 

веселящее

 

сокрушеніе,

 

упраздненіе

 

многоело-

вія,

 

иоводъ

 

къ

 

безмолвію,

 

стражъ

 

послушанія,

 

облегченіе
сна.

 

здравіе

 

тѣла,

 

снабдитель

 

безстрастія,

 

отнущеніе
грѣховъ

 

и

 

райская

 

дверь

 

и

 

утѣха.

3.

 

Похоть

 

блуда

 

обитаетъ

 

въ

 

душѣ

 

и

 

тѣлѣ,

 

и

 

по-

тому

 

великъ

 

подвигъ

 

противъ

 

нея.

 

Собственными

 

силами

никто

 

не

 

можетъ

 

побѣдить

 

ее.

 

Одного,

 

хотя

 

бы

 

и

 

са-

маго

 

строгаго

 

поста

 

для

 

того

 

недостаточно:

 

потребна
особенная

 

бдительность

 

духовная,

 

чтобы

 

прогонять

 

пер-

вый

 

нечистый

 

помыслъ;

 

потребны:

 

трудъ

 

тѣлесный,

молитва

 

прилежная

 

и

 

смиреніе

 

сердечное.

 

Но

 

сколько

труденъ

 

гюдвнгъ

 

противъ

 

сего

 

порока;

   

столько

 

велики
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и

 

плоды

 

его:

   

цѣломудріе

   

уподобляетъ

   

человѣка

   

без-
плотнымъ

 

Ангеламъ

 

(степ.

 

15).
Непороченъ,

 

—

 

говорить

 

св.

 

Лѣствичникъ,— кто

 

лю-

бовь

 

отразилъ

 

любовію,

 

и

 

огнь

 

угаси.іъ

 

огнемъ

 

невеіце-

ственнымъ.

 

Дѣломудренъ,

 

кто

 

и

 

во

 

время

 

самаго

 

сна

 

не

ощущаетъ

 

никакого

 

возмущенія

 

въ

 

своемъ

 

состояніи.
Цѣломудренъ,

 

кто

 

навсегда

 

пріобрѣлъ

 

совершенную

 

не-

чувствительность

 

къ

 

различенію

 

тѣлъ.

 

ІЗотъ

 

правило

 

и

опредѣленіе

 

совершенной

 

непорочности,

 

—

 

пребывать
вѣ

 

одинаковомъ

 

расноложеніи

 

при

 

видѣ

 

одушевленныхъ

и

 

неодуіпевленныхъ,

 

словесньтхъ

 

и

 

безсловесныхъ.

Никто

 

изъ

 

упражнявшихся

 

въ

 

храненіи

 

непороч-

ности

 

иріобрѣтеиіе

 

оной

 

да

 

неприписываетъ

 

самому

 

се-

бѣ;

 

потому

 

что

 

препобѣдить

 

самую

 

природу

 

есть

 

дѣло

невозможное.

 

И

 

гдѣ

 

нобѣждено

 

естество,

 

тамъ

 

при-

знается

 

присутствіе

 

сверхъестественнаго.

 

Ибо

 

безъ

 

вся-

каго

 

прекословія

 

низшее

 

приводится

 

въ

 

бездѣйствіе

 

со-

вершеннѣйшимъ.

Начало

 

непорочности— несоизволеніе

 

на

 

помыслъ

 

и

безмечтанныя.

 

по

 

временамъ,

 

изверженія;

 

среднее

 

ео-

стояніе

 

непорочности— естественныя

 

движенія

 

при

 

оби-
ліи

 

яствъ,

 

только

 

безмечтанно

 

и

 

безъ

 

теченія

 

происхо-

дяіція;

 

конецъ

 

же

 

непорочности— мертвенность

 

тѣла

 

по

предварительномъ

 

омертвѣніи

 

помысловъ.

 

Поистинѣ

 

бла-
женъ,

 

кто

 

пріобрѣлъ

 

совершенную

 

нечувствительность

ко

 

всякому

 

тѣлу,

 

цвѣту

 

и

 

красотѣ.

 

Великъ.

 

кто

 

пре-

бываетъ

 

безстрастнымъ

 

при

 

соприкосновѳніи;

 

еще

 

вы-

ше,

 

кто

 

пребылъ

 

неуязвленнымъ,

 

и

 

смотря

 

на

 

огонь,

не

 

воспламенился,

 

но

 

преодолѣлъ

 

себя

 

представленіемъ
лѣпоты

 

горнихъ.

Если

 

признакъ

 

истинной

 

непорочности —не

 

прихо-

дить

 

въ

 

движеніе

 

отъ

 

сонныхъ

 

мечтаній;

 

то,

 

безъ

 

со-

мнѣнія,

   

крайняя

   

степень

   

похотливости —подвергаться
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изверженіямъ

 

отъ

 

помышленій

 

въ

 

бодрственномъ

 

со-

стояніи.
Иный

 

связалъ

 

сего

   

мучителя

   

подвигами,

  

другой—

смиреніемъ,

 

а

  

иный— Божіимъ

  

откровеніемъ.

   

Первый
уподобляется

 

звѣздѣ

 

утренней,

 

вторый— полной

 

лунѣ,

 

а

третій— блистающему

 

солнцу.

 

Всѣ

 

же

 

они

 

имѣютъ

 

жи-

.тельство

 

на

 

небесахъ.
Не

 

довѣряй

 

бренію

 

во

 

все

 

время

 

жизни

 

своей,

 

не

полагайся

 

на

 

него,

 

пока

 

не

 

предстанешь

 

Христу.

 

Не
надѣйся,

 

что

 

при

 

воздержаніи

 

не

 

падешь;

 

нѣкто,

 

ни-

чего

 

не

 

вкушавшій,

 

сверженъ

 

съ

 

неба.

У

 

новопоступившихъ

 

плотскія

 

грѣхопаденія

 

обыкно-
венно

 

бываютъ

 

всегда

 

почти

 

отъ

 

роскоши;

 

у

 

находя-

щихся

 

на

 

срединѣ

 

пути—

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

доводить

 

до

паденія

 

новопоступившихъ,

 

и

 

отъ

 

высокоумія;

 

а

 

въ

 

при-

ближающихся

 

къ

 

совершенству— единственно

 

отъ

 

осуж-

денія

 

ближняго.
Не

 

думай

 

блуднаго

 

демона

 

низложить

 

разсужденіями
и

 

возраженіяни;

 

у

 

него

 

есть

 

благовидные

 

предлоги;

 

по-

тому

 

что

 

борется

 

съ

 

нами

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

естествѣ.

 

По-
вергни

 

предъ

 

Господемъ

 

немощь

 

естества

 

своего,

 

вполнѣ

сознавъ

 

собственное

 

свое

 

безсиліе;

 

и

 

неощутительно

пріимешь

 

дарованіе

 

цѣломудрія.

Въ

 

насъ

 

есть

 

какая-то

 

смерть,

 

въ

 

насъ

 

есть

 

грѣ-

ховная

 

пагуба,

 

которая

 

всегда

 

съ

 

нами,

 

особенно

 

же

въ

 

юности;

 

но

 

не

 

осмѣливаюсь

 

писать

 

о

 

ней,

 

потому

что

 

руку

 

мою

 

удерживаетъ

 

сказавшій:

 

сбываема

 

отай

отъ

 

нихъ

 

срамно

 

есть

 

и

 

глаголати,

 

и

 

писать,

 

и

 

слы-

шать.

 

Эту

 

мою,

 

и

 

вмѣстѣ

 

не

 

мою

 

любезную

 

мнѣ

 

враж-

дебницу

 

— плоть

 

Павелъ

 

назвалъ

 

смертію:

 

кто

 

мя

 

изба-

вить,

 

говорить

 

онь,

 

отъ

 

тѣла

 

смерти

 

сея?
Кто

 

воздержаніемъ,

 

и

 

имъ

 

однимь

 

покушается

 

пре-

кратить

 

брань,

 

тотъ

 

подобенъ

 

человѣку,

  

который

 

плы-
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ветъ

 

на

 

одной

 

рукѣ,

 

и

 

усиливается

 

спастись

 

изъ

 

моря.

Сопряги

 

съ

 

воздержаніемъ

 

смиреніе;

 

потому

 

что

 

безъ

послѣдняго

 

первое

 

оказывается

 

неполезнымъ.

Если

 

всякъ

 

грѣхъ,

 

егоже

 

аще

 

сотворитъ

 

человѣкъ,

кромѣ

 

тѣла

 

есть:

 

a

 

блудяіі

 

во

 

свое

 

тѣло

 

согрѣшаетъ;

то,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

потому,

 

что

 

блудомъ

 

сквернимъ

 

са-

мую

 

сущность

 

плоти,

 

чего

 

не

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

другомъ

грѣхѣ.

Склонные

 

къ

 

сластолюбію

 

часто

 

бываютъ

 

сострада-

тельны,

 

милостивы,

 

ласковы

 

и

 

готовы

 

нлакать

 

съ

 

дру-

гими;

 

попечительные

 

же

 

о

 

непорочности

 

не

 

имѣютъ

 

сихъ

свойствъ

 

въ

 

такой

 

же

 

мѣрѣ. —Въ

 

разсужденіи

 

услажде-

нія,

 

ощущаемаго

 

нами

 

при

 

псалмопѣніи,

 

будемъ

 

разъ-

искивать,

 

взвѣшивать

 

и

 

наблюдать,

 

какое

 

бываеть

въ

 

насъ

 

отъ

 

блуднаго

 

демона,

 

и

 

какое

 

отъ

 

словесъ

 

Ду-
ха

 

и

 

отъ

 

заключающейся

 

въ

 

нихъ

 

благодати

 

и

 

силы.

Думаю,

 

что

 

никого

 

не

 

можно

 

назвать

 

вполнѣ

 

свя-

тымъ

 

въ

 

иодлинномъ

 

смыслѣ,

 

пока

 

землю

 

сію

 

*)

 

не

претворить

 

онъ

 

въ

 

святыню,

 

если

 

только

 

возможно

такое

 

преображеніе. — Повергшись

 

на

 

постель,

 

особенно
будемъ

 

трезвиться;

 

потому

 

что

 

умъ

 

нашъ

 

безъ

 

тѣла

борется

 

тогда

 

съ

 

демонами;

 

и

 

если

 

онъ

 

сластолюбивъ,

то

 

охотно

 

дѣлается

 

предателемъ.

 

Съ

 

тобою

 

пусть

 

засы-

паютъ,

 

и

 

съ

 

тобою

 

востаютъ

 

непремѣнно,

 

иамятованіе
смерти

 

и

 

наединѣ

 

произносимая

 

Іисусова

 

молитва;

 

по-

тому

 

что

 

кромѣ

 

сего

 

не

 

найдешь

 

себѣ

 

иной

 

равной

помощи

 

во

 

время

 

сна.

О

 

брани

 

и

 

изверженіяхъ

 

во

 

снѣ

 

спрашивалъ

 

я

 

од-

нажды,— говорить

 

преподобный,

 

—

 

одного

 

изъ

 

самыхъ

благоискусныхъ

 

и

 

разсудительныхъ

 

монаховъ;

 

и

 

блажен-
ный

   

весьма

 

ясно

 

растолковалъ

  

мнѣ.

  

„Изверженія

 

во

*)

 

Т.

 

е.

 

свою

 

плоть.
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снѣ,

 

говорилъ

 

сей

 

приснопамятный

 

мужъ.

 

бываютъ

 

отъ

множества

 

снѣдей

 

и

 

отъ

 

покойной

 

жизни;

 

бываютъ

 

так-

же

 

отъ

 

гордости;

 

а

 

еще

 

бываютъ

 

и

 

отъ

 

осужденія

 

ближ-

няго.

 

Если

 

же

 

кто,

 

по

 

строгомъ

 

самоиспытаніи,

 

не

 

най-

детъ

 

въ

 

себѣ

 

ни

 

одной

 

изъ

 

сказанныхъ

 

выше

 

причинъ;

то

 

блаженъ

 

дѣлатель

 

такого

 

безстрастія;

 

съ

 

нимъ,

 

если

и

 

случится

 

сіе,

 

то

 

единственно

 

по

 

зависти

 

демоновъ,

когда

 

Богъ

 

на

 

время

 

попустить

 

это,

 

чтобы,

 

по

 

безгрѣш-

номъ

 

семь

 

злоключеніи.

 

пріобрѣсти

 

ему

 

высочайшее

смиреніе.
Столь

 

высокой

 

похвалы

 

достойна

 

непорочность,

 

что

нѣкоторые

 

изъ

 

отдевъ

 

осмѣливались

 

наименовать

 

ее

безс%астіемъ.
Иные

 

говорятъ,

 

что,

 

по

 

вкушеніи

 

грѣха,

 

не

 

возможно

уже

 

именоваться

 

непорочньшъ.

 

Въ

 

опроверженіе

 

ихъ

скажу:

 

возможно

 

и

 

не

 

трудно,

 

если

 

кому

 

угодно,

 

къ

 

ди-

кой

 

маслинѣ

 

привить

 

маслину

 

добрую.

 

И

 

если

 

бы

 

клю-

чи

 

горнихъ

 

обителей

 

ввѣрены

 

были

 

дѣвственнику

 

по

плоти;

 

то,

 

можетъ

 

быть,

 

справедливо

 

было

 

бы

 

ученіе
утверждающихъ

 

сказанное

 

выше.

 

Но

 

да

 

постыдить

 

ихъ

тоть,

 

кто

 

имѣлъ

 

у

 

себя

 

тещу,

 

и

 

ставь

 

непорочньшъ,

пріялъ

 

ключи

 

царствія.
Многовиденъ

 

змій

 

плотоугодія;

 

въ

 

неиспытавшихъ

грѣха

 

всѣваетъ

 

онъ

 

мысль

 

—

 

испытать,

 

и,

 

испытавъ

однажды,

 

перестать;

 

а

 

испытавншхъ

 

сей

 

коварный

 

вос-

поминаніемь

 

грѣха

 

побуждаетъ

 

къ

 

новому

 

испытанію.
Многіе

 

изъ

 

первыхъ,

 

но

 

невѣдѣнію

 

худаго,

 

не

 

ощуща-

ютъ

 

въ

 

себѣ

 

бореній;

 

послѣдніе

 

же,

 

какъ

 

испытавшіе
мерзость

 

сію,

 

терпятъ

 

уже

 

безпокойство

 

и

 

брани;

 

впро-

чемъ

 

часто

 

бываетъ

 

и

 

противное

 

тому.

Когда

 

востаемъ

 

отъ

 

сна

 

въ

 

добромъ

 

и

 

мирномъ

 

рас-

положеніи,— сіе

 

бываетъ

 

съ

 

нами

 

по

 

незамѣтному

 

дѣй-

ствію

  

святыхъ

  

Ангеловъ,

   

особенно,

  

если

  

уснули

  

мы
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съ

 

молитвою

 

и

 

великимъ

 

трезвеніемъ.

 

Иногда

 

же

 

во-

стаемъ

 

отъ

 

сна

 

въ

 

недобромъ

 

расположены,

 

подвергаясь

сему

 

вслѣдствіе

 

худыхъ

 

сновидѣній.— Влагій

 

Господь

великую

 

о

 

насъ

 

благопоцечительность

 

являетъ

 

и

 

въ

 

томъ,

что

 

безстыдетво

 

женскаго

 

пола,

 

какъ

 

бы

 

уздою

 

какою,

связалъ

 

стыдомъ.

 

Ибо

 

если

 

бы

 

женщина

 

сама

 

преда-

валась

 

мущинѣ,

 

то

 

не

 

спаслась

 

бы

 

никакая

 

плоть.

Иные

 

говорить,

 

что

 

отъ

 

сердечныхъ

 

помысловъ

 

тѣло

приходить

 

въ

 

страсть;

 

а

 

иные

 

опять

 

утверждаютъ

 

на-

противъ,

 

что

 

отъ

 

тѣлесныхъ

 

чувств»

 

раждаются

 

лука-

вые

 

помыслы.

 

Дѣлателямъ

 

добродѣтели,

 

подвизающимся

въ

 

простотѣ

 

сердца,

 

нѣть

 

никакой

 

въ

 

семь

 

важности;

потому

 

что

 

не

 

всѣмъ

 

вѣдѣніе,

 

и

 

не

 

всѣмъ

 

блаженная

простота,

 

служить

 

бронею

 

отъ

 

хитрости

 

лукавыхъ.

 

Все-

го

 

же

 

болѣо

 

подвергаются

 

сему

 

покоривпйеся

 

демону

тщеславія.

 

которые,

 

не

 

часто

 

уже

 

примѣчая

 

въ

 

сердцѣ

блудные

 

помыслы,

 

сдѣлались

 

отъ

 

того

 

близкими

 

къ

 

тще-

славію.

 

Но

 

не

 

представляютъ

 

сіи

 

бѣдные

 

сказаннаго:

что

 

имаши,

 

его

 

же

 

нѣси

 

пріялъ

 

туне,

 

или

 

отъ

 

Бога,
или

 

по

 

содѣйствію

 

и

 

молитвѣ

 

другихъ?

 

Посему,

 

пусть

будут ь

 

внимательны.

Тѣмъ,

 

которые

 

не

 

пріобрѣли

 

еще

 

истинной

 

сердеч-

ной

 

молитвы,

 

номогаетъ

 

утомленіе

 

въ

 

тѣлесной

 

молит-

вѣ,

 

разумѣю

 

же

 

воздѣяніе

 

рукъ,

 

біеніе

 

въ

 

перси,

 

искрен-

нее

 

возведеніе

 

очей

 

къ

 

небу,

 

глубокія

 

воздыханія,

 

ча-

стое

 

преклоненіе

 

колѣнъ.

 

Л

 

поелику

 

часто

 

не

 

могутъ

они

 

сего

 

дѣлать

 

ради

 

присутствующихъ,

 

то

 

демоны

въ

 

сіе-то

 

время

 

и

 

покушаются

 

нападать

 

на

 

нихъ.

 

Они
же,

 

не

 

въ

 

силахъ

 

еще

 

будучи

 

противопоставить

 

имъ

твердость

 

ума

 

и

 

невидимую

 

силу

 

молитвы,

 

по

 

необхо-
димости,

 

можетъ

 

быть,

 

уступаютъ

 

нападающимъ

 

на

 

нихъ.

Отступи,

 

если

 

можно,

 

немедленно,

 

сокройся

 

не

 

надолго

непримѣтнымъ

 

образомъ,

   

возведи

 

горѣ,

   

если

  

можешь.
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душевное,

 

а

 

если

 

нѣтъ,

 

то

 

наружное

 

око,

 

неподвижно

въ

 

образь

 

креста

 

держи

 

руки,

 

чтобы

 

симъ

 

крестнымъ

знаменіемъ

 

посрамить

 

и

 

нобѣдить

 

тебѣ

 

Амалика.

 

Возо-

пи

 

къ

 

Могущему

 

спасти,

 

употребляя

 

не

 

ухищренныя

выраженія,

 

но

 

смиренныя

 

реченія,

 

прежде

 

всего

 

начи-

ная

 

такъ:

 

помилуй

 

мя,

 

яко

 

немощенъ

 

есмь.

 

Тогда

 

опы-

томъ

 

познаешь

 

силу

 

Вышняго,

 

и

 

невидимо

 

невидимою

помощію

 

прогонишь

 

невидимыхъ.

Всѣ

 

демоны

 

покушаются

 

помрачить

 

умъ,

 

а

 

иотомъ

уже

 

внушаютъ,

 

что

 

имъ

 

угодно.

 

Ибо,

 

пока

 

умъ

 

не

 

сме-

жить

 

ока,—не

 

будетъ

 

похищено

 

сокровище.

 

Демонъ

 

же

блуда

 

гораздо

 

болѣе

 

прочихъ

 

старается

 

о

 

семь.

 

Онъ

 

не-

рѣ,&о,

 

омрачивъ

 

владычественный

 

умъ,

 

побуждаегь

 

и

располагаетъ

 

насъ—при

 

людяхъ

 

дѣлать

 

то,

 

что

 

дѣла-

ютъ

 

одни

 

лишенные

 

ума.

 

Почему,

 

когда

 

со

 

временемь

умъ

 

отрезвится,— стыдимся

 

мы

 

не

 

только

 

видѣвшихъ.

но

 

и

 

самихъ

 

себя

 

за

 

неприличныя

 

свои

 

дѣла,

 

рѣчи

 

и

движенія,

 

и

 

удивляемся

 

прежнему

 

своему

 

ослѣпленію.

Иные

 

не

 

рѣдко,

 

послѣ

 

такого

 

разсужденія,

 

переставали

вести

 

себя

 

худо.

Страстный

 

страстнаго

 

бываетъ

 

страстнѣе;

 

иный

 

и

самую

 

исповѣдь

 

въ

 

оскверненіяхъ

 

своихъ

 

приносить

съ

 

услажденіемъ

 

и

 

удовольствіемъ.

 

Нечистыя

 

и

 

срамныя

понятія

 

въ

 

сердцѣ

 

обыкновенно

 

пораждаются

 

обольсти-

телемъ

 

сердца,

 

демономъ

 

блуда;

 

исцѣляетъ

 

же

 

отъ

 

нихъ

воздержаніе

 

и

 

совершенное

 

вмѣненіе

 

ихъ

 

ни

 

во

 

что.

 

Но
какъ

 

возненавижу,

 

кого

 

привыкъ

 

любить

 

по

 

естеству,

т.

 

е.

 

плоть

 

свою?

 

Какъ

 

освобожусь

 

отъ

 

того,

 

съ

 

кѣмъ

связанъ

 

на

 

вѣки?

 

Какъ

 

приведу

 

въ

 

совершенное

 

изне-

можете,

 

что

 

со

 

мною

 

воскреснетъ?

 

Какъ

 

содѣлаю

 

не-

растлѣннымъ,

 

что

 

приняло

 

тлѣнную

 

природу?

 

Что

 

скажу

основательно

 

тому,

 

кто

 

имѣетъ

 

благовидный

 

для

 

себя

извиненія

  

въ

 

естествѣ?

  

Свяжу

 

ли

  

его

  

постомъ?— Но,
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осудивъ

 

ближняго,

 

опять

 

предаюсь

 

во

 

власть

 

его.

 

Пре-

одолѣю

 

ли

 

его,

 

переставь

 

судить

 

о

 

другихъ?

 

Но

 

пре-

вознесшись

 

сердцемъ,

 

опять

 

впадаю

 

въ

 

тоже.

 

Ибо

 

онъ

и

 

содѣйственникь

 

и

 

врагъ

 

мой,

 

и

 

иомощникъ

 

и

 

соиер-

никъ,

 

и

 

заступникъ

 

и

 

навѣтникъ.

 

Если

 

угождаю

 

ему, —

нападаетъ

 

на

 

меня;

 

если

 

изнуряю,

 

изнемогаетъ.

 

Одного

и

 

того

 

же

 

и

 

отвращаюсь,

 

и

 

обьемлю.

 

Что

 

это

 

за

 

тайна

во

 

мнѣ?

 

Какъ

 

сталь

 

я

 

врагомъ

 

и

 

другомъ

 

себѣ?

 

Скажи
мнѣ

 

ты,

 

скажи,

 

супружница

 

моя,

 

естество

 

мое.

 

Какъ
мнѣ

 

сдѣлаться

 

неуязвляемымъ

 

отъ

 

тебя?

 

Какъ

 

нреодо-

лѣю

 

мучительство

 

твое,

 

когда

 

мнѣ

 

наиередъ

 

велѣно

 

быть
притѣснителемъ

 

твоимъ?

 

И

 

плоть

 

въ

 

отвѣтъ

 

душѣ

 

сво-

ей

 

сказала:

 

.,Скажу

 

тебѣ

 

сіе:

 

отецъ

 

мой

 

во

 

мнѣ—само-

ЛЕобіе.

 

Причина

 

внѣшняго

 

раздраженія —угожденіе

 

мнѣ

и

 

вообще

 

покой;

 

причина

 

внутренних?,

 

движеній—
въ

 

предшествовавшемъ

 

иокоѣ

 

и

 

въ

 

прежнихъ

 

дѣлахъ.

Зачавъ,

 

раждаю

 

я

 

грѣхопаденія;

 

они

 

же,

 

родившись,

опять

 

раждаютъ

 

смерть

 

отчаянія.

 

Если

 

узналъ

 

ты

 

явную

и

 

глубокую

 

мого

 

и

 

свою

 

немощь;

 

то

 

связываешь

 

мнѣ

руки.

 

Если

 

будешь

 

томить

 

голодомъ

 

гортань,

 

то

 

свя-

жешь

 

мнѣ

 

ноги,

 

и

 

отъимешь

 

у

 

меня

 

возможность

 

идти

далѣе.

 

Если

 

вступишь

 

въ

 

союзъ

 

съ

 

послушаніемъ;

 

то

расторгнешь

 

союзъ

 

со

 

мною.

 

А

 

если

 

пріобрѣтешь

 

сми-

реніе, —отсѣчешь

 

мнѣ

 

голову".
4.

 

Сребролюбіе

 

(степ.

 

16)

 

есть

 

поклоненіе

 

идоламъ,

дщерь

 

невѣрія;

 

оно

 

оправдывается

 

немощами,

 

проре-

каетъ

 

старость,

 

предвозвѣщаетъ

 

голодъ,

 

нредсказываетъ

засуху.

 

Не

 

говори,

 

что

 

собираешь

 

для

 

нищихъ;

 

двумя

лептами

 

куплено

 

было

 

царство.

 

Начало

 

сребролюбія—
намѣреніе

 

подавать

 

милостыню;

 

а

 

конецъ

 

его —нена-

висть

 

къ

 

бѣднымъ.

 

Пока

 

не

 

начнеть

 

собирать, —бываетъ
милостивъ;

 

а

 

явились

 

деньги, — и

 

руки

 

сжа.іъ.

Нестяжательность

 

(степ.

 

17)

  

есть

  

отюженіе

  

за-
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ботъ,

 

непопечительность

 

о

 

житейскомъ,

 

не

 

встрѣчаю-

щій

 

препятствій

 

иутникъ,

 

вѣра

 

въ

 

заповѣди;

 

ей

 

чужда

печаль.

 

Нестяжательный

 

дѣлатель,

 

сынь

 

безпристрастія,
о

 

томъ,

 

что

 

есть

 

у

 

него,

 

думаетъ,

 

какъ

 

бы

 

не

 

было

у

 

него.

 

Человѣкъ

 

нестяжательный

 

чистъ

 

во

 

время

 

мо-

литвы,

 

а

 

любостяжательный

 

молится

 

вещественнымъ

кумирамъ.

 

Пребывающіе

 

на

 

послушаніи

 

чужды

 

сребро-

любія.

 

Ибо

 

гдѣ

 

въ

 

подчиненіе

 

отдано

 

тѣло,

 

тамъ

 

чему

уже

 

быть

 

собственностію.

 

Великъ,

 

кто

 

благочестно

 

от-

казывается

 

отъ

 

обладапія

 

имуществомъ,

 

но

 

святъ.

 

кто

отказывается

 

отъ

 

обладанія

 

своею

 

волею:

 

одинъ

 

стори-

цею

 

пріиметъ

 

или

 

имѣніе,

 

или

 

дарованія;

 

а

 

другой

 

на-

слѣДуетъ

 

вѢчнѵео

 

жизнь.

 

Въ

 

морѣ

 

не

 

оскудѣютъ

 

волны,

а

 

у

 

сребролюбца— гнѣвъ

 

и

 

печаль.

 

Кто

 

пренебрегъ

 

ве-

щество,

 

тотъ

 

избавился

 

отъ

 

тяжебъ

 

и

 

споровъ;

 

а

 

любо-

стяжательный

 

до

 

смерти

 

бьется

 

за

 

иглу.

5)

 

Духовное

 

нечувствіе

 

(степ.

 

18)

 

есть

 

оцѣненѣніе

разума

 

и

 

сердца.—Утратившій

 

чувствительность,—гово-

рить

 

св.

 

Лѣствичникъ,— разсуждаетъ

 

о

 

заживленіи

 

яз-

вы,

 

и

 

не

 

перестаетъ

 

бередить

 

ее;

 

говорить

 

о

 

болѣзни,

а

 

не

 

перестаетъ

 

ѣсть

 

вредное;

 

жалуется

 

на

 

нее,

 

и

 

тот-

часъ

 

принимается

 

за

 

то,

 

что

 

производить

 

болѣзнь;

 

дѣ-

лая

 

же

 

это,

 

гнѣвается

 

на

 

болѣзнь,

 

и

 

не

 

стыдится

 

соб-
ственныхъ

 

словъ

 

своихъ

 

сей

 

несчастный.

 

„Худо

 

я

 

дѣ-

лаю, —вопіетъ

 

онъ,— и

 

усердно

 

продолжаеть

 

дѣлать.

Уста

 

жалуются

 

на

 

болѣзнь,

 

a

 

тѣло

 

трудится

 

удержать

ее

 

въ

 

себѣ.

 

Любомудрствуетъ

 

о

 

смерти,

 

а

 

ведетъ

 

себя,
какъ

 

безсмертный.

 

Воздыхаетъ

 

о

 

разлученіи

 

души

 

съ

 

тѣ-

ломъ,

 

а

 

самъ

 

ни

 

о

 

чемъ

 

не

 

радитъ,

 

какъ

 

будто

 

онъ

 

вѣ-

ченъ.

 

Разсуждаетъ

 

о

 

воздержаніи,

 

а

 

служить

 

чревоуго-

дію.

 

Читаѳтъ

 

о

 

судѣ,

 

и

 

начинаетъ

 

улыбаться;

 

читаетъ

о

 

тщеславіи,

 

и

 

тщеславится

 

самымъ

 

чтеніемь.

 

Много
говорить

  

о

 

бдѣнін,

   

и

 

тотчасъ

   

погружается

 

въ

  

сонь.
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Восхваляетъ

 

молитву,

 

a

 

бѣжитъ

 

отъ

 

нея.

 

какъ

 

отъ

 

би-

ча.

 

Ублажаетъ

 

послушаніе,

 

а

 

самъ

 

первый

 

оказываетъ

прѳслушаніе.

 

Хвалить

 

безпристрастныхъ,

 

и

 

не

 

стыдит-

ся

 

быть

 

злопамятнымъ

 

и

 

враждовать

 

за

 

рубище.

 

Про-

гнѣвапный

 

досадуетъ,

 

и

 

гнѣвается

 

опять

 

за

 

досаду;

 

и

не

 

чувствуетъ,

 

что

 

послѣ

 

одного

 

пораженія

 

терпитъ

 

дру-

гое.

 

Пресытившись,

 

раекаявается,

 

и

 

промедливъ

 

немно-

го,

 

снова

 

предается

 

пресыщенно.

 

Ублажаетъ

 

молчаніе,
восхваляетъ

 

же

 

его

 

многоглаголаніемъ.

 

Учитъ

 

кротости,

и

 

во

 

время

 

самаго

 

ученія

 

нерѣдко

 

гнѣвается.

 

и

 

за

 

до-

саду

 

свою

 

опять

 

гнѣвается.

 

Пробудившись

 

отъ

 

страсти,

воздыхаеть,

 

и

 

поворотивъ

 

голову,

 

опять

 

предается

страсти.

 

Охуждаетъ

 

смѣхъ,

 

и

 

о

 

слезахъ

 

учитъ

 

съ

 

улыб-
кой.

 

При

 

иныхъ

 

норицаотъ

 

себя,

 

какъ

 

тщеславпаго.

 

и

симъ

 

охужденіемъ

 

домогается

 

себѣ

 

славы.

 

Страстносмо-

трйтъ

 

въ

 

лице,

 

разсуждаетъ

 

же

 

о

 

цѣломудріи.

 

Прослав-
ляетъ

 

милостивыхъ,

 

и

 

укоряетъ

 

нищихъ.

 

Всегда

 

дѣлает-

ся

 

обвинителемъ

 

себя

 

самого,

 

и

 

не

 

хочетъ

 

(чтобы

 

не

сказать— не

 

можеть)

 

прійти

 

въ

 

сознаніе.— Безчувствіѳ—

матерь

 

смѣха,

 

воспитательница

 

сна,

 

подруга

 

пресыще-

нія,

 

она

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

ложнымъ

 

благоговѣніемъ.

Когда

 

обличають

 

ее,— не

 

скорбитъ

 

о

 

томъ.

 

Силы

 

даетъ

ей

 

иресыщеніе,

 

возращаетъ

 

ее

 

время,

 

укрѣпляетъ

 

лу-

кавый

 

навыкъ.

 

Кто

 

держится

 

сего

 

навыка,

 

тотъ

 

не

 

ос-

вободится

 

отъ

 

нея.

 

Пребывай

 

чаще

 

въ

 

бдѣніи,

 

размыш-

ляй

 

о

 

вѣчномъ

 

судѣ;

 

тогда,

 

можеть

 

быть,

 

получишь

 

не-

сколько

 

послабленія

 

отъ

 

нея

 

*).

*)

 

Съ

 

главою

 

<о

 

нечувствіи

 

ссрдсчномь*

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

со-

стоять

 

степени

 

19,

 

20

 

н

 

21:

 

о

 

снѣ,

 

молитвѣ

 

и

 

псалмопѣніи,

 

о

 

тѣ-

лесномъ

 

бдѣніи,

 

о

 

малодушной

 

боязливости:

 

для

 

краткости

 

обзора,
мы

 

не

 

упоминали

 

уже

 

о

 

содержаніи

 

сихъ

 

главъ,

 

хотя

 

и

 

весьма

поучительныхъ.

(Продолжсніе

 

будемъ).
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Кратній

 

очеркъ

 

исторіи

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Лродолжсніе

 

*).

Возстановителемъ

 

прекратившаяся

 

въ

 

1752

 

г.

 

уче-

нія

 

въ

 

школѣ,

 

вторымъ

 

„фундаторомъ"

 

Оеминаріи,

 

былъ
преосвящ.

 

Варѳоломей

 

Любарскій

 

(1757— 1774

 

г.).

 

Но-
вый

 

архіерей

 

находился

 

сначала

 

въ

 

болѣе

 

благопріят-
номъ

 

положеніи,

 

чѣмъ

 

его

 

предшествепникъ:

 

такъ

 

какъ

„отпиравшіеся"

 

крестьяне

 

были

 

возвращены

 

монасты-

рямъ,

 

то

 

въ

 

распоряженіи

 

проосвящ.

 

Варѳоломея

 

ока-

зались

 

достаточвыя

 

средства

 

для

 

возстановленія

 

школы.

Пользуясь

 

обстоятельствами,

 

спустя

 

10

 

дней

 

но

 

своемъ

прибытіи

 

на

 

Вятку

 

(26

 

окт.

 

1758

 

г.),

 

онъ

 

„опредѣлилъ"

школу

 

при

 

архіерейскомъ

 

домѣ

 

„возобновить

 

по

 

преж-

нему"

 

и

 

тогда

 

же

 

учредилъ

 

семинарскую

 

контору,

 

ко-

торая

 

немедленно

 

должна

 

была

 

заняться

 

разборомъ
представляемыхъ

 

„на

 

смотръ"

 

свящснно-церковно-слу-

жительскихъ

 

дѣтей,

 

отъ

 

7

 

до

 

12

 

лѣтъ,

 

и

 

болѣе

 

способ-
ныхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

умѣвшихъ

 

читать

 

по-славянски,

 

„опре-

дѣлять

 

въ

 

школу

 

для

 

обученія

 

славено-латинскаго

 

діа-
лекта".

 

2

 

ноября

 

того

 

же

 

года

 

былъ

 

заключенъ

 

въ

 

Кон-
систоріи

 

контрактъ

 

съ

 

приглагаеннымъ

 

заранѣе

 

изъ

Харьковскаго

 

коллегіума

 

студентомъ

 

богословія

 

Огнн-
скимъ,

 

который

 

обязывался

 

обучать

 

въ

 

школѣ

 

„отъ

аналогіи

 

даже

 

до

 

риторики";

 

а

 

3

 

ноября

 

Огинскій,

 

со-

гласно

 

съ

 

контрактомъ,

 

долженъ

 

былъ

 

вступить

 

въ

 

шко-

лу

 

и

 

начать

 

въ

 

ней

 

обученіе

 

набранныхъ

 

дѣтей,

 

съ

 

по-

мощію

 

обучавшихся

 

въ

 

прежней

 

школѣ

 

братьевъ

 

М.

 

и

 

Н.
Оеземовыхъ.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

въ

 

школу

 

столь

быстро

 

устроенную

 

преосвящ.

 

Варооломеемъ

 

въ

 

Хлыновѣ,

могли

 

явиться

 

дѣти

 

духовенства

 

только

 

изъ

 

ближайшихъ

*)

 

См.

 

.V

 

5

 

Ен.

 

Вѣд.



къ

 

Хлынову

 

мѣстностей;

 

что

 

же

 

касается

 

до

 

„Пермекод
десятины"',

 

т.

 

е.

 

духовенства

 

Чердынскаго,

 

Соликамска-
го

 

и

 

Еунгурскаго,

 

то

 

оттуда

 

не

 

могло

 

прибыть

 

въ

 

шко-

лу

 

ни

 

одного

 

мальчика.

 

Принимая

 

во

 

вшіманіе

 

даль-

ность

 

разетоянія

 

„Пермской

 

десятины"

 

отъ

 

Хлынова.
преосвящ.

 

Вареоломей

 

и

 

не

 

требовалъ

 

сначала,

 

чтобы

Пермское

 

духовенство

 

представляло

 

свонхъ

 

дѣтей

 

въ

 

Хлы-
новъ,

 

a

 

рѣшился

 

устроить,

 

рообыя

 

отъ

 

Хлыновской,
школы

 

въ

 

Пермской

 

нровинціи.

 

Такія

 

школы

 

дѣмсгіш-

тельно

 

были

 

устроены,

 

въ

 

нача.іѣ

 

елѣдующаго

 

же

 

1759

года,

 

въ

 

Кунгурѣ

 

и

 

Соликамск!;,

 

иодъ

 

шіенемъ

 

..гимна-

зій".

 

Но

 

скоро

 

и

 

преосвящ.

 

Варѳоломею

 

пришлось

испытать

 

недостатокъ

 

средствъ.

 

столь

 

много

 

вредивгаій
школѣ

 

въ

 

прежнее!

 

время:

 

еще

 

въ

 

1703

 

г.

 

едѣдалооь

извѣстно,

 

что

 

монастырокіо

 

н

 

архіерейскіе

 

крестьяне

будутъ

 

отобраны

 

отъ

 

владѣльцевъ,

 

а

 

въ

 

1704

 

г.

 

зга

мѣра

 

действительно

 

была

 

приведена

 

въ

 

псполнешѴ.

Сокращеніо

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

заставило

 

по

 

не-

обходимости

 

сократить

 

расходы

 

и

 

на

 

семинарію:

 

..гим-

назіи"

 

въ

 

Еунгурѣ

 

и

 

Соликамска

 

были

 

закрыты

 

въ

 

тонъ

г*е

 

1704

 

г.,

 

и

 

тогда

 

же

 

сокращенъ

 

„штатт/

 

ученпковг

семинаріи

 

Хлыновской.

 

Тѣмъ

 

не

 

мен

 

le

 

Вятская

 

еемн-

нарія

 

весьма

 

много

 

обязана

 

преосвящ.

 

Варооломею:
благодаря

 

ему,

 

она

 

сдѣлалась

 

весьма

 

полезным!,,

 

и

 

для

епархіи,

 

и

 

для

 

всего

 

края,

 

учебнымъ

 

заведеніемъ.

 

Сиаб-
дивъ

 

ее

 

лучшими

 

по

 

тому

 

времени

 

учебными

 

поеобіямн,
устроивши

 

библіотеку,

 

для

 

которой

 

(на

 

1600

 

р.)

 

были
выписаны

 

изъ-за

 

границы

 

избранные

 

церковные

 

и

 

луч-

mie

 

классическіѳ

 

писатели,

 

преосвященный

 

строго

 

енот-

рѣлъ

 

за

 

религіозно-нравственнымъ

 

направленіемъ

 

вос-

питанниковъ

 

и

 

требовалъ,

 

чтобы

 

они,

 

пользуясь

 

предо-

ставленными

 

имъ

 

средствами

 

къ

 

образованію,

 

*въ

 

дъ-

ности

 

напрасно

   

время

   

не

 

ировождали».

   

Но

 

особенно
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онъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

выборъ

 

достойныхъ

 

препо-

давателей:

 

послѣ

 

Огинскаго,

 

онъ

 

вызвалъ

 

изъ

 

Кіевской
академіи

 

Хрещатицкаго

 

и

 

Адорскаго,

 

усердныхъ

 

и

 

по-

лезныхъ

 

тружениковъ,

 

а

 

въ

 

1762

 

г.

 

пригласилъ

 

«

 

слу-

шавшая

 

съ

 

отличнымъ

 

успѣхомъ

 

богословію»

 

въ

 

той

же

 

академіи,

 

своего

 

родственника,

 

Петра

 

Любарскаго.
Петръ

 

(въ

 

монашествѣ

 

Платонъ)

 

Любарскій,

 

назначен-

ный

 

въ

 

1763

 

г.

 

префектомъ

 

семинаріи,

 

вполнѣ

 

оправ-

далъ

 

надежды

 

своего

 

покровителя:

 

достаточно

 

образо-
ванный

 

для

 

своего

 

времени,

 

даровитый

 

преподаватель,

внимательный

 

къ

 

нуждамъ

 

учениковъ,

 

онъ

 

своей

 

неуто-

мимой

 

дѣятельностію

 

показывалъ

 

примѣръ

 

прочимъ

 

пре-

подаЪателямъ,

 

и

 

въ

 

10

 

лѣтъ

 

своего

 

управленія

 

семина-

ріей

 

ліривелъ

 

ее

 

въ

 

такое

 

состояніе,

 

что

 

она,

 

по

 

отзы-

ву

 

видѣвшаго

 

ее

 

въ

 

1772

 

г.

 

епископа

 

Иркутская

 

Ми-
хаила,

 

была

 

«одною

 

изъ

 

лучшихъ»

 

семинарій

 

того

 

вре-

мени.

Поставленная

 

твердо

 

на

 

ноги

 

при

 

Варѳоломеѣ,

 

се-

минарія

 

оставалась

 

благоустроеннымъ

 

заведеніемъ

 

во

весь

 

второй

 

періодъ

 

своего

 

существованія,

 

до

 

преобра-
зованія

 

1818

 

г.

 

Преемники

 

Варѳоломея

 

всѣ

 

были

 

доб-
рыми

 

покровителями

 

заведенія

 

и

 

заботливо

 

обращали
вниманіе

 

на

 

улучшеніе

 

то

 

той,

 

то

 

другой

 

стороны

 

се-

минарская

 

быта.

 

Преосвящ.

 

Жаврентій

 

Барановичъ
(1774— 1796

 

г.)

 

въ

 

своемъ

 

управленіи

 

семинаріей

 

ста-

рался

 

подражать

 

Платону

 

архіепископу

 

Московскому,

 

и

постоянно

 

освѣдомлялся

 

у

 

своего

 

знакомца

 

Бантышъ-
Каменскаго

 

о

 

порядкахъ,

 

заводимыхъ

 

въ

 

Московскихъ
духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

стараясь

 

вводить

 

тѣ

 

же

порядки

 

и

 

въ

 

Вятской

 

семинаріи.

 

Подобно

 

Платону,

 

испы-

тавъ

 

всѣ

 

невзгоды

 

бѣдности

 

въ

 

дѣтствѣ

 

и

 

юности,

 

онъ

особенно

 

заботился

 

о

 

сиротахъ

 

и

 

дѣтяхъ

 

бѣдныхъ

 

ро-

дителей,

 

своей

 

необыкновенной

 

щедростью

  

привлекалъ
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къ

 

себѣ

 

и

 

поощрялъ

 

преподавателей,

 

не

 

щадя

 

своихъ

средствъ

 

для

 

приготовленія

 

ихъ

 

въ

 

Троицкой

 

сомийаріи,

Московской

 

академіи

 

и

 

Московскомъ

 

университетѣ.

Для

 

испытанія

 

и

 

поощренія

 

даровитыхъ

 

учениковъ

 

имъ

установлены

 

публичные

 

диспуты,

 

на

 

которыхъ

 

онъ

 

обык-
новенно

 

присутствовалъ

 

самъ

 

и

 

награждалъ

 

отличив-

шихся.

 

Много

 

онъ

 

заботился

 

и

 

о

 

семинарской

 

библіо-
текѣ,

 

которая

 

при

 

немъ

 

пополнялась

 

постепенно

 

не

только

 

классическими

 

и

 

рѣдкими

 

сочиненіями

 

на

 

латин-

скомъ

 

языкѣ,

 

но

 

и

 

очень

 

многими

 

русскими

 

періодиче-
скими

 

изданіями.

 

Ему

 

же

 

обязана

 

семинарія

 

устройствомъ

лучшая

 

сравнительно

 

съ

 

прежнимъ,

 

и

 

очень

 

удобная

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ

 

помѣщенія,

 

въ

 

которомъ

 

она

осталась

 

и

 

до

 

настоящая

 

времени.

 

Питомцы

 

митроп.

Платона,

 

и

 

прочіе

 

архіереи —Амвросій

 

Орлинъ

 

(1796—
1804),

 

Серафимъ

 

Глаголевскій

 

(1804—1805),

 

Гедеопъ
Ильинъ

 

(1805—1817),

 

слѣдовали

 

его

 

примѣру

 

въ

 

попе-

чительности

 

о

 

семинаріи.

 

Поддерживая

 

добрые

 

порядки

въ

 

семинаріи,

 

заведенные

 

предшественниками,

 

преосвящ.

Амвросій

 

особенно

 

внимательно

 

слѣдилъ

 

за

 

семинарской

окономіей;

 

а

 

преосвящ.

 

Серафимъ

 

и

 

Гедеонъ

 

обращали
преимущественное

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

изъ

 

соминаріи
выходили

 

проповѣдники

 

хорошо

 

подготовленные.

Не

 

смотря

 

на

 

заботливость

 

и

 

попеченія

 

главныхъ

начальниковъ,

 

матеріальное

 

ноложеніс

 

семинаріи

 

не

всегда

 

было

 

удовлетворительно

 

и

 

въ

 

теченіе

 

вторая

періода

 

ея

 

существованія

 

(1758—1818

 

г.),

 

что,

 

конечно,

зависѣло

 

не

 

отъ

 

доброй

 

воли

 

аріереевъ.

 

Правда,

 

теперь

семинарія

 

помѣщена

 

была

 

гораздо

 

лучше,

 

чѣмъ

 

до

 

1752
года:

 

сначала

 

она,

 

по

 

распоряженію

 

преосвящ.

 

Вароо-
ломея,

 

была

 

устроена

 

въ

 

Успенскомъ

 

монастырѣ,

,,въ

 

новопостроенныхъ

 

безнуждныхъ

 

монастырю

 

кель-

яхъ",

  

гдѣ

 

находило

  

пріютъ

 

и

 

небольшое

  

тогда

 

число
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преподавателей;

 

а

 

преосвящ.

 

Лаврентій

 

изыскалъ

 

экстра-

ординарныя

 

средства

 

для

 

устройства

 

двухъ

 

обширныхъ
каменныхъ

 

корпусовъ

 

на

 

Филимоновской

 

архіерейской
дачѣ,

 

на

 

берегу

 

Люлюченки,

 

куда

 

и

 

перебрались

 

семи-

наристы

 

и

 

преподаватели

 

еще

 

при

 

жизни

 

Лаврентія,
въ

 

срединѣ

 

1795

 

г.

 

Но

 

средства

 

содержанія

 

и

 

учителей

и

 

учениковъ

 

нерѣдко

 

оказывались

 

крайне

 

недостаточ-

ными.

 

Особенно

 

тяжело

 

было

 

положеніе

 

школы

 

въ

 

1764
и

 

послѣдующіе

 

годы,

 

иослѣ

 

секуляризаціи

 

архіеройскихъ
и

 

монастырскихъ

 

вотчинъ

 

и

 

уничтоженія

 

большаго
числа

 

монастырей

 

въ

 

епархіи:

 

преосвящ.

 

Варооломей

принужденъ

 

былъ

 

тогда

 

сократить

 

на

 

двѣ

 

трети

 

число

восішганниковъ,

 

уволивъ

 

изъ

 

школы

 

болѣе

 

200

 

учащих-

ся,

 

и

 

до

 

крайности

 

ограничить

 

жалованье

 

наставникамъ.

Съ

 

1765

 

г.

 

положено

 

было

 

отпускать

 

на

 

семинарію
незначительную

 

сумму

 

изъ

 

коллегіи

 

экономіи,

 

въ

 

коли-

чествѣ

 

490

 

рублей;

 

но

 

эти

 

деньги

 

почти

 

всѣ

 

выходили

исключительно

 

на

 

жалованье

 

преподавателямъ,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

только

 

старшіе

 

получали

 

80— 100

 

рублей,

 

а

младшіе

 

должны

 

были

 

довольствоваться

 

30—40

 

рубля-
ми.

 

Улучшилось

 

положеніе

 

преподавателей

 

въ

 

1784

 

г.,

когда

 

назначено

 

было

 

отпускать

 

на

 

семинарію

 

до

 

2000
рублей:

 

тогда

 

старшіе

 

преподаватели

 

получали

 

по

 

200
руб.,

 

a

 

младшіе

 

по

 

60—90;

 

но

 

положеніе

 

бѣдныхъ

 

вос-

иитанниковъ

 

немного

 

могло

 

улучшиться

 

и

 

послѣ

 

увели-

ченія

 

семинарскаго

 

оклада.

 

Въ

 

1797

 

г.

 

окладъ

 

этотъ

былъ

 

и

 

еще

 

увеличенъ

 

до

 

3500

 

руб.;

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

возрас.іа

 

и

 

дороговизна

 

на

 

всѣ

 

предметы

 

продоволь-

ствія,

 

достигшая

 

до

 

крайнихъ

 

предѣловъ

 

въ

 

первыя

 

10
лѣтъ

 

нынѣпшяго

 

столѣтія.

 

Желаніе

 

оказать

 

матеріаль-
ную

 

помощь

 

сиротамъ

 

идѣтямъ

 

бѣдныхъ

 

родителей

 

по-

буждало

 

главныхъ

 

начальниковъ

 

семинаріи

 

прибѣгать

m

 

средствамъ

 

з-кстраординарнымъ,

  

болѣе

   

или

 

менѣѳ-
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успѣшнымъ.

 

смотря

 

по

 

оботоятельствамъ.

 

Преосвящ.

Варѳоломей

 

для

 

содержанія

 

казенно-коштныхъ

 

воспитан-

никовъ

 

придумалъ

 

было

 

обложить

 

все

 

духовенство

 

сбо-

ромъ

 

по

 

числу

 

дворовъ

 

въ

 

каждомъ

 

нриходѣ,

 

полагая

по

 

1

 

копѣйкѣ

 

съ

 

двора:

 

но

 

этотъ

 

сборъ

 

продолжался

недолго.

 

Преосвящ.

 

Лаврентій

 

нашего

 

возможнымъ

 

от-

пускать

 

на

 

семинарію

 

ежегодно

 

по

 

1000

 

руб.

 

изъсуммъ

каѳедральная

 

собора;

 

но

 

и

 

эта

 

мѣра

 

приводилась

 

въ

 

ис-

полненіе

 

только

 

въ

 

1784—1790

 

гг.

 

Общею

 

же

 

и

 

по-

стоянною

 

мѣрою

 

у

 

всѣхъ

 

преосшпценныхъ

 

къ

 

содержа-

нію

 

бѣдняковъ—ееминаристовъ.

 

которая

 

оказалась

 

и

 

наи-

болѣе

 

практическою,

 

была

 

мѣра

 

въ

 

первый

 

разъ

 

употреб-

ленная

 

еще

 

преосвящ.

 

Варлаамомъ:

 

это

 

предоставлсніе
бѣднымъ

 

ученикамъ

 

дохода

 

съ

 

незанятыхъ

 

священниче-

екихъ,

 

діаконекихъ

 

и

 

причетпическихъ

 

мѣсч и г>.

 

Когда

 

же

и

 

эта

 

мѣра

 

оказывалась

 

недостаточною

 

для

 

содержанія
казенно-коштныхъ,

 

число

 

которыхъ

 

доходило

 

въ

 

разное

время

 

до

 

70

 

—

 

100,

 

то

 

часто

 

добрые

 

начальники

 

содер-

жали

 

ихъ

 

или

 

на

 

средства,

 

архіерейскаго

 

дома,

 

не

 

смо-

тря

 

на

 

ихъ

 

незначительность,

 

или

 

изъ

 

своего

 

кошель-

ка:

 

такъ

 

преосвящ.

 

Лаврентій

 

часто

 

приказывалъ

 

отда-

вать

 

на

 

семинарію

 

по

 

10

 

—

 

20

 

барановъ

 

и

 

упоч'реблять
мясо

 

ихъ

 

въ

 

пищу,

 

a

 

мѣхъ

 

на

 

теплую

 

одежду

 

оемина-

ристамъ;

 

а

 

преосвящ.

 

Гедеонъ.

 

во

 

все

 

время

 

своего

иребыванія

 

на

 

Вяткѣ.

 

на

 

свои

 

личн'ыя

 

средства

 

еже-

годно

 

содержалъ

 

но

 

10

 

г.оспитанниковъ.

 

устроивъ

 

для

нихъ,

 

на

 

свои

 

же

 

средства,

 

особое

 

приличное

 

помѣ-

щеніе.
Подъ

 

главнымъ

 

наблюденіемъ

 

и

 

поиеченіемъ

 

мѣст-

ныхъ

 

преосвященныхъ,

 

непосредственное

 

управленіс

 

и

завѣдываніс

 

семинаріей.

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ,

 

въ

 

указан-

ный

 

неріодъ

 

времени,

 

лежало

 

на

 

семинарской

 

конгорѣ.

которая

 

уже

 

въ

 

прошломъ

 

столѣтіи

   

называлась

  

также
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«семинарскимъ

 

правленіемъ».

 

Членами

 

конторы

 

были:

ректоръ,

 

обыкновенно —архимандрита

 

Успенская

 

мона-

стыря,

 

префекта

 

и

 

третій

 

членъ

 

изъ

 

преподавателей,

носившій

 

званіе

 

то

 

«прокуратора»,

 

то

 

"суперъ-интен-

дента»,

 

то

 

«надзирателя

 

экономіи»;

 

но

 

вся

 

тяжесть

 

за-

боть

 

по

 

наблюденію

 

за

 

исправностію

 

преподавателей,

нравственностію

 

учениковъ

 

и

 

даже

 

семинарскою

 

эконо-

мней

 

лежала

 

преимущественно

 

на

 

префектѣ.

 

Благодаря
тому,

 

что

 

префектами

 

были

 

большею

 

частію

 

люди

 

серьез-

но

 

преданные

 

своему

 

дѣлу,

 

какъ

 

напр.

 

Платонъ

 

Лю-
барскій,

 

А.

 

И.

 

Поповъ,

 

А.

 

И.

 

Шестаковъ,

 

Ѳ.

 

И.

 

Пи-
негинъ,

 

Е.

 

С.

 

Леонтьевъ,

 

учебная

 

и

 

нравственная

 

часть

въ

 

се^инаріи

 

была

 

поставлена

 

вообще

 

удовлетворитель-

но,

 

за

 

рѣдкими

 

исключеніями,

 

и

 

семинарія

 

была

 

дѣй-

ствительно

 

хорогаимъ,

 

для

 

своего

 

времени,

 

„богослов-

скимъ"

 

учебнымъ

 

заведеніемъ.

 

Сначала

 

(съ

 

1759

 

г.)

 

мы

видимъ

 

въ

 

ней

 

тѣ

 

же

 

4

 

низшіе

 

класса,

 

какіе

 

были

 

и

до

 

1752

 

г.,

 

только

 

съ

 

нѣкоторыми

 

перемѣнами

 

въ

 

на-

званіяхъ;

 

въ

 

1761

 

г.

 

кънимъ

 

присоединенъ

 

былъ

 

классъ

иоэзіи,

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1762

 

г.

 

и

 

классъ

 

риторики;

но

 

въ

 

этомъ

 

послѣднемъ

 

классѣ

 

префекта

 

Любарскій
преподавалъ

 

также

 

(1764 — 1772

 

г.)

 

философію

 

по

 

Вав-
мейстеру

 

и

 

„краткую

 

богословію"

 

или

 

„богословскій
катихизисъ",

 

такъ

 

что

 

„студенты"

 

риторики

 

обучались
въ

 

этомъ

 

классѣ

 

5— 6

 

лѣтъ

 

и

 

выходили

 

изъ

 

школы

 

уже

ознакомленные

 

съ

 

философіей

 

и

 

богословіемъ.

 

Отдѣльно

философскій

 

классъ

 

былъ

 

открыта

 

въ

 

1775

 

г.,

 

а

 

бого-
словскій

 

въ

 

1779

 

г.;

 

но

 

уже

 

раньше

 

в т

 

курсъ

 

семинар-

скій

 

вошли

 

свящ.

 

исторія,

 

ариѳметика

 

и

 

географія.

 

За-
тѣмъ

 

кругъ

 

наукъ

 

постепенно

 

расширялся:

 

въ

 

1780

 

г.

введенъ

 

греческій

 

языкъ,

 

въ

 

1781

 

г.

 

всеобщая

 

исторія
(сначала

 

краткая

 

въ

 

низшихъ

 

классахъ,

 

а

 

потомъ

 

про-

странная —въ

  

высшихъ),

  

въ

 

1786

 

г.

  

рисованіе

   

и

 

(по
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образцу

 

народныхъ

 

училищъ)

 

изученіе

 

„правилъ

 

объ

обязанностяхъ

 

человѣка

 

и

 

гражданина",

 

въ

 

1789

 

г.

алгебра

 

съ

 

геометріей

 

и

 

еврейскій

 

языкъ,

 

въ

 

1802

 

г.

французскій

 

и

 

нѣмецкій

 

языкъ.

 

въ

 

1803

 

г.

 

медицина,

въ

 

1809

 

г.

 

церковная

 

архитектура.

 

Преподаватели,

 

за

немногими

 

исключеніями,

 

были

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

урожден-

цевъ,

 

окончившихъ

 

ученіе

 

въ

 

родной

 

семинаріи,

 

и

 

боль-

шинство

 

ихъ

 

отличалось

 

хорошею

 

по

 

своему

 

времени

подготовкою,

 

такъ

 

какъ

 

очень

 

многіе

 

изъ

 

нихъ,

 

послѣ

обученія

 

въ

 

своей

 

семинаріи,

 

продолжали

 

ученіе

 

въ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ

 

Петербурга,

 

Москвы

 

и

 

Казани:

 

такъ

напр.

 

С/.

 

Г.

 

Калачииковъ,

 

П.

 

И.

 

Малиновъ,

 

М.

 

М.

 

Зу-
баревъ

 

учились

 

въ

 

Троицкой

 

семинаріи,

 

которая

 

счи-

талась

 

тогда

 

лучшею

 

изъ

 

всѣхъ

 

семинарій;

 

А.

 

И.

 

Ше-
стаковъ

 

въ

 

Александро-Невской

 

семинаріи,

 

въ

 

одно

время

 

съ

 

М.

 

М.

 

Сперанскимъ;

 

Н.

 

Е.

 

Тукмачевъ,

 

С.

 

И.
Шестаковъ,

 

С.

 

И.

 

Кулыгинскій,

 

Ѳ.

 

С.

 

Глазыринъ,

 

И.

 

Р.
Орловъ,

 

Г.

 

И.

 

Пинегинъ

 

и

 

др.

 

въ

 

Казанской

 

академіи;
Г.

 

Д.

 

Осокинъ,

 

В.

 

В.

 

Дьяконовъ,

 

Г.

 

Е.

 

Мышкинъ

 

въ

 

Mo-

 

f
сковскомъ

 

университетѣ.

 

Преподавали

 

науки

 

при

 

прео-

свящ.

 

Варооломеѣ

 

преимущественно

 

по

 

образцамъ
Кіевской

 

академіи,

 

изъ

 

которой

 

вышла

 

большая

 

часть

приглашенныхъ

 

имъ

 

учителей;

 

а

 

съ

 

1786

 

г.

 

пред-

меты

 

общая

 

образованія

 

въ

 

низшихъ

 

классахъ

 

пре-

подавали

 

по

 

учебникамъ,

 

введеннымъ

 

въ

 

главныхъ

 

на-

родныхъ

 

училищахъ,

 

предметы

 

же

 

философскіе

 

и

 

бого-
словскіе— по

 

учебникамъ,

 

принятымъ

 

въ

 

Троицкой

 

се-

минаріи,

 

Московской

 

и

 

Казанской

 

академіяхъ;

 

но

 

нѣ-

которые

 

преподаватели

 

составляли

 

и

 

свои

 

учебники,
напр.

 

Авраамъ

 

Серебряниковъ,

 

наиисавшій

 

извѣстное

„Руководство

 

къ

 

Ораторіи

 

Россійской",

 

сдѣлавшееся

виослѣдствіи

 

учебникомъ

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

семинаріяхъ.
Многіе

   

изъ

 

преподавателей

  

этого

  

періода

 

выдавались
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своими

 

отличными

 

дарованіями,

 

а

 

иные

 

и

 

обширными

иознаніями,

 

напр.

 

ректоръ

 

архим.

 

Транквиллинъ,

 

Е.

 

Ф.
Тукмачевъ,

 

обладавшій

 

обширною

 

начитанностію,

 

А.

 

К.
Шкляевъ,

 

удивившій

 

своимъ

 

знаніемъ

 

латинскихъ

 

клас-

сиковъ

 

преосвящ.

 

Кирилла

 

Платонова.

 

Оставили

 

по

себѣ

 

также

 

добрую

 

память,

 

послѣ

 

Любарская,

 

А.

 

И.
Ноповъ,

 

А.

 

И.

 

Шестаковъ,

 

3.

 

О.

 

Лятушевичъ,

 

II.

 

Р.
Орловъ,

 

какъ

 

талантливые

 

преподаватели

 

фнлософіи,

 

и

Е.

 

С.

 

Леонтьевъ,

 

какъ

 

преподаватель

 

богословія:

 

еще

въ

 

50-хъ

 

годахъ

 

нашего

 

столѣтія

 

можно

 

было

 

встрѣ-

тить

 

между

 

духовными

 

лицами

 

нѣсколько

 

старцевъ,

 

ко-

торые

 

съ

 

глубокой

 

благодарностью,

 

подобно

 

извѣстному

Г.

 

ИфПинегину,

 

вспоминали

 

объ

 

урокахъ

 

названныхъ

учителей:

 

а

 

А.

 

И.

 

Шестакова,

 

по

 

словамъ

 

одного

 

уче-

ника

 

его,

 

всегда

 

ходили

 

слушать

 

даже

 

семипарскіе
„письмоводители",

 

которые

 

обыкновенно

 

пользовались

привиллегіей

 

не

 

ходить

 

на

 

уроки.

 

Вообще

 

же

 

въ

 

средѣ

преподавателей

 

указанная

 

времени

 

проявлялось

 

посиль-

ное

 

соревнованіе

 

и

 

замѣчательное

 

трудолюбіе:

 

очень

многіе

 

изъ

 

нихъ,

 

помимо

 

школьныхч>

 

работа,

 

занима-

лись

 

трудами

 

литературными

 

и

 

преимущественно

 

пере-

водами.

 

Такъ

 

извѣстны

 

напр.

 

печатные

 

переводы

 

А.

 

И.
Шестакова

 

изъ

 

итальянская

 

писателя

 

Каракчіоли.

 

пе-

реводы

 

изъ

 

Дрекслера

 

игумена

 

Мисанла

 

Сеземова.

 

не-

реводъ

 

съ

 

французе ка го

 

исторіи

 

философіи

 

В.

 

И.

 

Коло-
кольникова.

 

переводъ

 

съ

 

лапшскаго

 

физики

 

Ваумей-
стера

 

И.

 

М.

 

Ушакова;

 

извѣстны

 

также

 

труды

 

Г.

 

И.
Пинепша

 

и

 

напечатанный

 

въ

 

1809 — 1810

 

гг.

 

краткія
еочивенія

 

3.

 

О.

 

Лятушевича.

 

Блинова,

 

Минѣева

 

и

 

др.:

но

 

большая

 

часть

 

этихъ

 

трудовъ

 

осталась,

 

разумѣется,

въ

 

рукописяхъ;

 

Другой

 

чертой

 

преподавательской

 

кор-

пораціи

 

этого

 

времени

 

была

 

немалая

 

наклонность

 

къ

 

сти-

хотворству,

 

которая

 

отъ

 

учителей

 

переходила

 

и

 

къ

 

вое-
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питанникамъ:

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

60-лѣтняго

 

иеріода

(1759—1818

 

гг.)

 

«піиты»

 

между

 

преподавателями

 

не

переводились,

 

а

 

въ

 

преподаватели

 

«шитики»

 

обыкно-

венно

 

избираемы

 

были

 

такіе

 

питомцы

 

семинаріи,

 

кото-

рые

 

уже

 

доказали

 

ранѣе

 

большую

 

или

 

меньшую

 

спо-

собность

 

къ

 

писанію

 

стиховъ,

 

латинскихъ

 

либо

 

русскихъ.

Большое

 

число

 

этихъ

 

етихотвореній

 

осталось

 

въ

 

руко-

писяхъ:

 

особенно

 

много

 

найдено

 

было

 

піитичоскихъ
«гратулнцій».

 

иоднесенныхі,

 

въ

 

разное

 

время

 

преосвящ.

Лаврентію,

 

въ

 

его

 

бумагахъ

 

послѣ

 

его

 

смерти:

 

но

 

нѣ-

которыя

 

изъ

 

ннхъ

 

были

 

•.преданы

 

и

 

тисненію",

 

по

 

же-

ланіго

 

преосвящ.

 

Варооломея

 

и

 

Гедеона.

 

Наиболѣе

удовлетворительными

 

между

 

изданными

 

въ

 

свѣтъ

 

стихо-

творепіями,

 

безсиорно,

 

были

 

произведенія

 

А.

 

К.

 

Сереб-
ряникова.

 

сатирическія

 

етихотворенія

 

Л.

 

И.

 

Попова,

 

и

оды

 

С.

 

И.

 

Кулыгинскаго:

 

a

 

наиболѣс

 

неудачными

 

про-

изведенія

 

піитп,

 

писаііпіаго

 

оды

 

и

 

канты

 

на

 

открытіе
иамѣстничеотва

 

въ

 

Вяткѣ.

Вышедшіе

 

изъ

 

школы

 

такихъ

 

преподавателей

 

воспи-

танники

 

семинаріи

 

были

 

далеко

 

образованнѣе

 

чііхъ,

которые

 

учились

 

въ

 

семинаріи

 

до

 

1752

 

г.

 

Большинство
ихъ.

 

вступивши

 

въ

 

духовное

 

званіе,

 

сдѣлались

 

усерд-

ными

 

и

 

добрыми

 

еващенно-служителями.

 

особенно

 

срав-

нительно

 

съ

 

своими

 

неучеными

 

предшественниками.

 

По
отзыву

 

Вештомова,

 

не

 

очень

 

благоволившая

 

вообще
къ

 

духовному

 

сословие,

 

даже

 

о'тчасти

 

„волтеріапца",
вышедшіе

 

изъ

 

школы

 

Любарская

 

священники

 

и

 

діако-
ны

 

..отличались

 

отъ

 

прочая

 

духовенства

 

какъ

 

своими

знаніями.

 

такъ

 

и

 

благоповеденіемъ''.

 

А

 

преосвященный

Серафимъ

 

Глаголевскій.

 

ѣхавшій

 

вч»

 

отдаленную

 

Вятку
съ

 

болыпимъ

 

лредубѣжденіемъ

 

противъ

 

мѣстнаго

 

духо-

венства,

 

но

 

его

 

собетвеннымч.

 

словамъ.

 

былъ

 

очень

удивленъ,

   

встрѣтивши

   

на

   

Вяткѣ

   

среди

   

духовенства
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„много

 

людей

 

образованныхъ

 

и

 

честнаго

 

поведенія",

 

по

удаленіи

 

же

 

изъ

 

Вятки

 

всегда

 

съ

 

похвалою

 

отзывался

о

 

Вятскомъ

 

духовенствѣ

 

и

 

считалъ

 

его

 

лучшимъ

 

срав-

нительно

 

съ

 

духовенствомъ

 

всѣхъ

 

бывшихъ

 

подъ

 

его

управленіемъ

 

епархій,

 

за

 

исключеніемъ

 

столичныхъ.

Очень

 

многіе

 

изъ

 

питомцевъ

 

школы

 

конца

 

ирошлаго

 

и

начала

 

нынѣшняго

 

столѣтія

 

были

 

хорошими

 

проповѣдни-

ками,

 

и

 

лѣтъ

 

20—30

 

тому

 

назадъ

 

можно

 

еще

 

было

найти

 

изъ

 

нихъ,

 

даже

 

въ

 

селахъ,

 

нѣсколько

 

почтен-

ныхъ

 

стариковъ—іереевъ,

 

которые

 

съ

 

любовію

 

относи-

лись

 

къ

 

дѣлу

 

проповѣди

 

и

 

считали

 

своей

 

обязанностію
проповѣдывать

 

каждый

 

воскресный

 

день.

 

Даже

 

многіе
приче^тики,

 

обучавшіеся

 

въ

 

семииаріи,

 

какъ

 

видно

 

изъ

дѣлъ

 

Конеисторіи

 

конца

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

обращались

въ

 

нее

 

съ

 

просьбами

 

о

 

дозволеніи

 

имъ

 

въ

 

какомъ-ни-

будь

 

Уканѣ,

 

или

 

Святицахъ,

 

„проповѣдати

 

слово

 

Божіе,
яко

 

къ

 

тому

 

обучившимся".

 

Но

 

помимо

 

еаархіи,

 

семи-

нарія

 

въ

 

указанное

 

время

 

немало

 

послужила

 

и

 

всему

Вятскому

 

краю,

 

удовлетворяя

 

посильно

 

разнообразнымъ

требованіямъ,

 

обращеннымъ

 

къ

 

ней

 

отъ

 

разныхъ

 

вѣ-

домствъ.

 

Когда

 

открывалось

 

Вятское

 

намѣстничество,

по

 

требованію

 

намѣстническаго

 

правленія,

 

семинарія
должна

 

была

 

доставить

 

весьма

 

значительный

 

контин-

гента

 

своихъ

 

воспитанниковъ

 

для

 

замѣщенія

 

вакантныхъ

мѣстъ

 

въ

 

новооткрытыхъ

 

канцеляріяхъ.

 

Такія

 

требова-

ния

 

на

 

семинаристовъ

 

предъявлялись

 

часто

 

и

 

въ

 

по-

елѣдующее

 

время,

 

и

 

многіе

 

„грамматисты

 

и

 

синтакси-

сты",

 

a

 

срѣдка

 

и

 

„ригористы",

 

одни

 

съ

 

радостію,

 

другіе
со

 

слезами,

 

занимали

 

сначала

 

низшія

 

должности

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

ирисутственныхъ

 

мѣстахъ,

 

а

 

иотомъ

 

нерѣдко

 

до-

бивались

 

и

 

до

 

виднаго

 

положенія

 

въ

 

уѣздахъ

 

и

 

губерн-
скомъ

 

городѣ.

 

Начиная

 

съ

 

1783

 

г.

 

немало

 

воспитанни-

ковъ

 

семинаріи,

 

въ

 

разное

 

время,

 

было

 

„вытребовано"
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для

 

„опредѣленія"

 

въ

 

лекарскіе

 

ученики;

 

причемъ,

 

ра-

зумѣется,

 

семинарія

 

удовлетворяла

 

такія

 

требованія
только

 

посредственными

 

учениками,

 

тщательно

 

сберегая

лучшихъ

 

для

 

духовнаго

 

званія.

 

Но

 

съ

 

того

 

же

 

1783
года

 

пришлось

 

отпускать

 

изъ

 

семинаріи

 

нерѣдко

 

даже

самыхъ

 

лучшихъ

 

воспитанниковъ:

 

еще

 

до

 

открытія

 

на-

родныхъ

 

училищъ

 

отправлено

 

было

 

нѣсколько

 

дарови-

тѣйшихъ

 

студентовъ

 

изъ

 

богословскаго

 

и

 

философскаго

класса

 

въ

 

учительскую

 

семинарію

 

при

 

главномъ

 

народ-

номъ

 

училищѣ

 

3);

 

а

 

съ

 

открытіемъ

 

въ

 

1786

 

году

 

на-

родныхъ

 

училищъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

краѣ,

 

семинарія

 

неодно-

кратно

 

доставляла

 

учителей

 

въ

 

малыя

 

народныя

 

учили-

ща

 

4),

 

для

 

чего,

 

конечно,

 

нужны

 

были

 

воспитанники

подготовленные

 

уже

 

гораздо

 

лучше,

 

чѣмъ

 

для

 

канцеля-

рій.

 

Разсадникомъ

 

учителей

 

была

 

семинарія

 

и

 

не

 

для

одной

 

Вятской

 

губерніи,

 

но

 

и

 

для

 

сосѣдней

 

Пермской:
когда

 

въ

 

1800

 

году

 

открывалась

 

Пермская

 

семинарія,
Вятская

 

дала

 

своей

 

младшей

 

сестрѣ

 

почти

 

полный

 

со-

ставъ

 

преподавателей,

 

изъ

 

которыхъ

 

многіѳ

 

сдѣлались

замѣчательными

 

дѣятелями

 

въ

 

Пермской

 

епархіи;

 

точно

также

 

дала

 

Вятская

 

семинарія

 

иервыхъ

 

учителей

 

и

 

во

многія

 

народныя

 

училища

 

Пермской

 

губерніи.

 

Выли

 

на-

конецъ

 

между

 

воспитанниками

 

семинаріи,

 

еще

 

прошлаго

столѣтія,

 

и

 

такіе,

 

которые

 

впослѣдствіи

 

иріобрѣли

 

себѣ

почетную

 

извѣстность

 

во

 

всей

 

Россіи.

 

Первымъ

 

изъ

 

та-

3)

 

Отправлены

 

въ

 

учительскую

 

семинарію

 

въ

 

1783

 

г.

 

изъ

 

бо-
гословскаго

 

класса:

 

И.

 

Яковкинъ,

 

И.

 

Мышкинъ,

 

Е.

 

Шутихинъ;

 

изъ

философскаго:

 

Н.

 

Поповъ,

 

П.

 

Нротоіюиовъ,

 

Е.

 

Зубаревъ.

 

Поповъ
былъ

 

послѣ

 

директоромъ

 

Пермской

 

гимназіи

 

и

 

авторомъ

 

замѣча-

тельныхъ

 

сочиненій

 

о

 

Пермской

 

губерніи.
*)

 

Выбыли

 

изъ

 

Семинаріи

 

въ

 

малыя

 

народныя

 

училища:

 

въ

1786

 

г.

 

И.

 

Кочкинъ,

 

Ѳ.

 

Серебрениковъ,

 

Д.

 

Хрулевъ,

 

Д.

 

Сави-
новъ;

 

въ

 

1789

 

г.

 

И.

 

Калашникову

 

Г.

 

Лучининъ,

 

Л.

 

Широкихъ,
И.

 

Мышкинъ;

 

въ

 

1790

 

г.

 

А.

 

Вештомовъ

 

(въ

 

Сарапулъ),

 

Д.

 

Знкоиъ
(въ

 

Котельннчъ),

 

Д.

 

Плетеневъ

 

(въ

 

Нолинскъ)

 

и

 

мн.

 

др.
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кихъ

 

воспитанниковъ

 

слѣдуетъ

 

надват*

 

Авраама

 

Ники-
тича

 

Серебреникова,

 

сначала

 

ученика,

 

а

 

съ

 

1768

 

по

1773

 

г.

 

и

 

учителя

 

Вятской

 

семинаріи.

 

Единственно
своими

 

стихотворепіями

 

сдѣлавшись

 

извѣстпымъ

 

преосв.

Платону

 

Московскому,

 

опъ

 

былъ

 

вызванъ

 

айн

 

въ

 

учи-

тели

 

Троицкой

 

семинаріи.

 

гдѣ

 

вскорѣ

 

назначенъ

 

про-

фектомъ,

 

принявъ

 

монашество

 

съ

 

именемъ

 

Амвросія,
обратилъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

кн.

 

Потемкина

 

и

 

Императ-
рицы

 

Екатерины

 

своими

 

нроповѣдями

 

въ

 

присутствіи
двора,

 

и

 

чрезъ

 

10

 

лѣтъ

 

по

 

отъѣздѣ

 

изъ

 

Вятки

 

былъ

уже

 

епискономъ

 

ц

 

членомъ

 

Росеійской

 

Академіи,

 

а

въ

 

1780

 

году

 

архіепископомъ

 

Екатеринославскимъ,

 

гдѣ

шшящ

 

помогадъ

 

Потемкину

 

въ

 

устрооніи

 

Новороссій-
скаго

 

края.

 

Другой

 

извѣстный

 

воспитанникъ

 

семинаріи
—К

 

И.

 

Костровъ,

 

несомнѣнно

 

даровитый

 

стихотворецъ.

раздѣлявшій

 

съ

 

Петровымъ

 

славу

 

одописца,

 

первый

 

пе-

реводчикъ

 

Гомера.

 

Въ

 

Вятской

 

же

 

семинаріи

 

иолучилъ

образованіе.

 

хотя

 

и

 

закончилъ

 

ого

 

въ

 

Пермской

 

подъ

руководствомъ

 

Вятскихъ

 

же

 

учителей.

 

Яковъ

 

Макс.

Коровшіъ,

 

ш

 

монашествѣ

 

Иннокентия,

 

добрый

 

знако-

мо

 

цъ

 

Сперанскаго

 

въ

 

Меди,

 

любимый

 

(послѣ

 

преосвящ.

Кирилла

 

Богословскаго)

 

викарій

 

(1827— 1831

 

г.)

 

мит-

рополита

 

Московского

 

Филарета,

 

скончавшійоя

 

въ

 

санѣ

архіепископа

 

Волыескаго

 

5).

   

Немалою

   

честь

 

принесли

r, j

 

Преосвящ.

 

Лавреитій

 

Бараіговичъ.

 

обозрѣвая

 

Пермскую

 

часть

своей

 

епархіи,

 

въ

 

90-хъ

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

однажды

 

совер-

шалъ

 

литѵргію

 

въ

 

Ннтвинскомъ

 

заводѣ

 

кн.

 

Голицына.

 

Предъ

 

ма-

лымъ

 

входомъ

 

малолѣтній

 

сьпіъ

 

Нитііннскаго

 

пономаря,

 

uo

 

выходѣ

сослужащихъ,

 

нозамѣтпо

 

пробрался

 

въ

 

алтарь

 

и

 

сѣлъ

 

на

 

горнемъ

мѣетѣ.

 

Возвративнііеея

 

но

 

маломъ

 

входѣ

 

священники

 

готовы

 

были
нрогпать

 

мальчика,

 

но

 

преосвящ

 

Лаврентій

 

остановилъ

 

ихъ

 

и

 

ска-

зал'!,:

 

«Можетъ

 

быть

 

Госиодь

 

оиредѣлилъ

 

ему

 

сидѣть

 

на

 

енискои-

скомъ

 

престолѣ».

 

Когда

 

мальчику

 

исполнилось

 

7

 

лѣтъ,

 

отецъ

 

но-

іісііъ

 

его

 

въ

 

Вятскую

 

ееминарію

 

па

 

салазкахъ,

 

сове[)шивъ

 

самъ

 

весь

400 —верстный

 

путь

 

нѣішсомъ,

 

и

 

преосвящ.

 

Лаврентій

 

иріютилъ

 

бѣд-

няка

 

въ

 

семинаріи.

 

Этотъ

 

мальчшсъ

 

и

 

былъ

 

виослѣдствіи

 

аруіеіш-
екопомъ

 

Волынскимъ.

 

(«Ист.

 

Перм.

 

Сем.»

 

архим.

 

Іероннма).



-

 

231

 

-

воспитавшему

 

ихъ

 

запеденію

 

и

 

другіе

 

два

 

питомца

 

его,

неутомимо

 

трудившіеся

 

надъ

 

изслѣдованіями

 

по

 

русской

исторіи,

 

служившіе

 

съ

 

честно

 

профессорами

 

въУнивер-

ситетахъ

 

Московском!»

 

Н.

 

Е.

 

Черепановъ

 

и

 

Казанскомъ

И.

 

Я.

 

Яковкинъ,

 

котораго

 

сочиненія,

 

если

 

не

 

имя,

 

сде-

лались

 

извѣстными

 

и

 

за

 

границей

 

и

 

заслужили

 

благо-

склонный

 

отзывъ

 

ІПлецера.

 

Къ

 

зтимъ

 

двумъ

 

замѣча-

тельнымъ

 

труженикамъ

 

елѣдовало

 

бы

 

присоединить

 

еще

третьяго,

 

нашего

 

мѣстнаго

 

историка

 

А.

 

И.

 

Вештомояа,
труды

 

котораго

 

служили

 

обильнымъ

 

источникомъ

 

для

всѣхъ

 

занимавшихся

 

Вятской

 

исторіей.

 

начиная

 

съ

 

Гер-

цена

 

и

 

оканчивая

 

гг.

 

Васильевымъ

 

и

 

Бехтеревым!..

 

По

недостатку

 

мѣста,

 

мы

 

не

 

неречисляемъ

 

здѣсь

 

миогихъ

другихъ

 

замѣчательныхъ

 

воспитанниковъ

 

семинаріи.

 

прі-
обрѣвшихъ

 

довольно

 

высокое

 

положеніе

 

въ

 

чиновномъ

мірѣ,

 

какъ

 

напр.

 

бывшій

 

учитель

 

риторики

 

въ

 

семина-

ріи

 

H.

 

Е.

 

Тукмачевъ,

 

скончавшійея

 

въ

 

чинѣ

 

тайнаго

совѣтника

 

и

 

званіи

 

сенатора.

(Продолжение

 

будстъ).

Протоіерей

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ

 

Фармановскій.

(Некролоп.)

6-го

 

февраля

 

скончался

 

въ

 

городѣ

 

Глазовѣ

 

мѣет-

пый

 

о.

 

протоіерѳй,

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровнчъ

 

Фармакон-
скій.

 

Смерть

 

его

 

произвела

 

глубокое

 

впечатлѣніе

въ

 

городѣ,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

потому,

 

что

 

покой-

ный

 

былъ

 

крѣпкаго

 

тѣлоелол;енія

 

и

 

здоровья

 

и

 

пода-

валъ

 

надежду

 

на

 

продолжительную

 

жизнь,

 

съ

 

другой

потому,

 

что

 

въ

 

лицѣ

 

покойнаго

 

городъ

 

и

 

клиръ

 

теряли

личность

 

гибкаго

 

ума,

 

настойчиваго.

 

рѣшительнаго

 

ха-

рактера,

 

открытую

 

иногда

 

до

 

рѣзкости.

   

Не

 

смотря

 

m
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то,

 

что

 

независимымъ,

 

настойчивымъ

 

и

 

открытымъ

 

ха-

рактеромъ

 

покойный

 

вызвалъ

 

въ

 

ивыхъ

 

нѣкоторое

 

не-

довольство

 

по

 

отношенію

 

къ

 

себѣ,

 

въ

 

день

 

его

 

смерти

и

 

погребенія —все

 

это

 

стушевалось:

 

забыли

 

ли

 

и

 

про-

стили

 

недовольные

 

покойному,

 

стыдно

 

ли

 

имъ

 

стало

 

за

свое

 

недовольство,—только

 

масса

 

народа

 

двинулась

 

къ

 

до-

му

 

покойнаго,

 

узнавъ

 

о

 

его

 

смерти;

 

а

 

выносъ

 

и

 

погре-

бете

 

покойнаго

 

были

 

положительнымъ

 

торжествомъ

 

по-

койнаго,

 

потому

 

что

 

довольные

 

и

 

недовольные,

 

всѣ

 

со-

шлись

 

къ

 

его

 

могилѣ,

 

искренно

 

сожалѣя

 

о

 

ранней,

 

по

ихъ

 

мнѣнію,

 

кончинѣ

 

покойнаго.

Шкойный

 

былъ

 

уроженцемъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

нашъ,

 

теп-

лаго

 

края

 

—

 

Симбирской

 

губерніи,

 

сынъ

 

священника;

первоначальное

 

образованіе

 

получилъ

 

въ

 

мѣстныхъ

 

учеб-
ныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

на

 

17-мъ

 

году

 

жизни

 

изъ

 

Симбир-
ской

 

семинаріи

 

перешелъ

 

въ

 

ооотвѣтствующій

 

классъ

Влт

 

кой

 

семинаріи,

 

гдѣ

 

и

 

окончилъ

 

курсъ

 

со

 

степенью

студента.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

окончанія

 

курса

 

покойнаго

 

на-

значило

 

Семинарское

 

Правленіе

 

учителемъ

 

въ

 

иранское
Духовное

 

Училище

 

по

 

чтенію

 

и

 

чистописанію,

 

Священной
Исторіи

 

и

 

Катихизису,

 

потомъ

 

нотному

 

пѣнію

 

и

 

русскому

языку.

 

Это

 

было

 

первое

 

занятіе

 

покойнаго,

 

и

 

притомъ

 

не

по

 

выбору

 

его

 

самого,

 

а

 

по

 

назначенію.

 

Къ

 

сожалѣнію.

нѣтъ

 

оффиціальныхъ

 

данныхъ

 

о

 

характерѣ

 

этой

 

его

службы;

 

но

 

пробѣлъ

 

пополнить

 

можно

 

съ

 

одной

 

сторо-

ны

 

тѣмъ,

 

что

 

покойный

 

оставилъ

 

въ

 

своихъ

 

воспитан-

никах'!»

 

свѣтлую

 

о

 

себѣ

 

память,

 

а

 

начальством!»

 

утверж-

денъ

 

въ

 

должности

 

помощника

 

инспектора

 

въ

 

первый

же

 

годъ

 

его

 

службы.

 

Спустя

 

4

 

мѣсяца

 

послѣ

 

назначе-

нія

 

покойнаго

 

помощникомъ

 

инспектора,

 

онъ

 

оставилъ

службу

 

при

 

училищѣ

 

и

 

въ

 

февралѣ

 

1855

 

года

 

избралъ
новую

 

службу:

 

рукоположился

 

во

 

священника

 

къ

 

Сун-
ской

 

Вознесенской

 

церкви,

 

а

 

чрезъ

 

4

 

дня

 

послѣ

 

руко-
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положенія

 

назначенъ

 

катихизаторомъ.

 

Это

 

послѣднее

назначеніе

 

показываетъ,

 

что

 

епархіальная

 

власть

 

уже

отличила

 

среди

 

прочихъ

 

покойнаго.

 

Здѣсь,

 

на

 

приходѣ,

покойному

 

представилось

 

широкое

 

поле

 

для

 

деятель-

ности

 

и

 

онъ

 

оставилъ

 

послѣ

 

себя

 

въ

 

Сунѣ

 

глубокіе
слѣды.

 

Исполняя

 

священничеекія

 

обязанности,

 

покой-

ный

 

принялъ

 

на

 

себя

 

добровольно

 

еще

 

новую,—долж-

ность

 

учителя

 

и

 

законоучителя

 

въ

 

приходскомъ

 

Сун-
скомъ

 

училищѣ

 

(за

 

плату)

 

и

 

въ

 

женскомъ

 

приходскомъ

учили

 

іцѣ

 

(безплатно)

 

и

 

состоялъ

 

на

 

этой

 

должности

 

10
лѣтъ,

 

а

 

за

 

усердное

 

и

 

похвальное

 

прохожденіе

 

настав-

ническихъ

 

должностей

 

отъ

 

Палаты

 

Государственных!,
Имуществъ

 

въ

 

1862

 

годѣ

 

получилъ

 

благодарность.

 

За
это

 

время

 

оцѣнили

 

его

 

не

 

только

 

Палата Государствен-
ныхъ

 

Имуществъ,

 

но

 

и

 

народъ— паства

 

его,

 

окружное

духовенство

 

и

 

епархіальная

 

власть,

 

и

 

каждое

 

изъ

 

нихъ

выразило

 

свое

 

довольство

 

покойнымъ

 

по

 

своему.

 

При-
ходъ

 

избралъ

 

покойнаго

 

предсѣдателемъ

 

приходскаго

попечительства,

 

помимо

 

старшаго

 

священника,

 

и

 

затѣмъ

гласнымъ

 

въ

 

уѣздное

 

земское

 

собраніе.

 

Духовенство

 

из-

брало

 

его

 

своимъ

 

депутатомъ

 

и

 

слѣдователемъ.

 

Епар-
хіальная

 

власть

 

назначала

 

его

 

постоянно

 

катихизато-

ромъ,

 

не

 

разъ

 

поручала

 

производство

 

слѣдствія

 

и

 

исправ-

леніе

 

должности

 

благочиннаго.

 

Покойный

 

охотно

 

бралъ
на

 

себя

 

предлагаемыя

 

ему

 

должности

 

и

 

занятія

 

и

 

вла-

галъ

 

въ

 

нихъ

 

всю

 

свою

 

душу,

 

причемъ

 

дѣйствовалъ

 

по

своему

 

усмотрѣнію.

 

Онъ

 

прислушивался

 

къ

 

толкамъ,

 

если

таковые

 

возникали,

 

по

 

тому

 

или

 

другому

 

обстоятельству,

принималъ

 

ихъ

 

къ

 

свѣдѣнію,

 

избиралъ

 

изъ

 

нихъ

 

то

 

или

другое

 

мнѣніе,

 

или

 

составлялъ

 

свое,

 

a

 

затѣмъ

 

уже

 

дѣй-

ствовалъ

 

настойчиво,

 

рѣгаительно,

 

не

 

уступая

 

ни

 

обстоя-
тельствамъ,

 

ни

 

убѣжденіямъ.

 

И

 

дѣятельность

 

его

 

всегда

выдвигала

 

его

 

впередъ

 

среди

 

другихъ

 

лицъ,

 

именно

 

какъ
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живаго,

 

энергичнаго,

 

настойчиваго

 

человѣка.

 

Выдвинул-
ся

 

онъ

 

среди

 

гласныхъ

 

на

 

уѣздномъ

 

земскомъ

 

собраніи,
и

 

собраніе

 

избрало

 

его

 

своимъ

 

гласнымъ

 

на

 

губернское
собраніо

 

и

 

членомъ

 

Нолинскаго

 

уѣзднаго

 

училищнаго

совѣта;

 

отличило

 

его

 

и

 

губернское

 

собраніе,

 

настойчиво

избирая

 

его

 

еекретаремъ

 

собранія,

 

и

 

онъ

 

несъ

 

обязан-
ности

 

секретаря

 

губернскаго

 

земскаго

 

собранія

 

посто-

янно

 

съ

 

1Ѵ-й

 

по

 

ІХ-ю

 

сессію,

 

и

 

за

 

все

 

это

 

время

 

со-

стоялъ,

 

по

 

выбору

 

собранія,

 

постояннымъ

 

членомъ

 

ре-

визіонной

 

коммиссіи;

 

а

 

когда

 

оставлялъ

 

должность

 

гу-

бернскаго

 

гласнаго,

 

губернское

 

собраніе

 

изъявило

 

ему

благодарность

 

собранія

 

чрезъ

 

епархіальное

 

начальство.

Отличала

 

его

 

и

 

епархіальная

 

власть.

 

„За

 

усердное

 

и

заботливое

 

исиолненіе

 

обязанностей

 

катихизатора"

 

при

Сунской

 

Вознесенской

 

церкви,

 

Енархіальное

 

Начальство
многократно

 

изъявляло

 

ему

 

свое

 

одобреніе

 

и

 

свою

 

бла-
годарность;

 

„за

 

трудъ

 

добросовѣстный,

 

заслуживающій
вниманія

 

по

 

обязанности

 

катихизатора",

 

двукратно

 

объ-
явлена

 

ему

 

признательность

 

Его

 

Высокопреосвященства
и

 

Вожіе

 

благословеніе;

 

„за

 

похвальное

 

и

 

усердное

 

слу-

женіе

 

на

 

пользу

 

Св.

 

Церкви

 

и

 

прохожденіе

 

должности

катихизатора"

 

награжденъ

 

въ

 

февралѣ

 

1861

 

года

 

на-

бедренникомъ;

 

„за

 

благочестное

 

служеніе

 

на

 

пользу

Церкви

 

и

 

отлично-ревностное

 

исполноніо

 

возложенныхъ

на

 

него

 

обязанностей"

 

Всемилостивѣйшо

 

пожалованъ

бархатною

 

фіолетовою

 

скуфьею,

 

a

 

затѣмъ

 

и

 

камилавкою

и,

 

накоцецъ,

 

по

 

предложенію

 

Высокопреосвященнаго

Архіепископа

 

Аполлоса,

 

назначонъ

 

въ

 

1876

 

году

 

16

 

мая

настоятелемъ

 

Глазовскаго

 

Преображенскаго

 

собора

 

н

благочиннымъ

 

церквей

 

1-го

 

округа

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерѳя.

 

Отличительною
чертою

 

покойнаго

 

во

 

время

 

его

 

служенія

 

Церкви

 

и

 

об-
ществу

 

въ

 

Сунѣ

 

была

 

энергін,

   

настойчивость

 

и

 

разсу-
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дительность,

 

какъ

 

это

 

видно

 

и

 

изъ

 

указанія

 

Епархіаль-

ной

 

Власти —за

 

что

 

она

 

отличала

 

покойнаго,

 

высказы-

вая

 

ему

 

благодарность,

 

или

 

награждая

 

его,

 

и

 

изъ

 

бла-

годарности

 

Губернскаго

 

Собранія

 

и

 

Палаты

 

Государ-
ствонныхъ

 

Имуществъ

 

и

 

изъ

 

довѣрія

 

окружнаго

 

духо-

венства

 

и

 

общества.

 

Новое

 

мѣсто

 

и

 

честь,

 

оказанная

покойному

 

возвышѳніемъ

 

его,

 

не

 

измѣни.іи

 

характера

 

по-

койнаго.

 

Съ

 

тою

 

же

 

энѳргіѳю

 

и

 

разсудительностію

 

за-

нялся

 

онъ

 

работою

 

и

 

здѣсь,

 

и

 

помимо

 

прямыхъ

 

своихъ

обязанностей,

 

въ

 

Глазовѣ

 

нашелъ

 

себѣ

 

занятіе:

 

онъ

 

рѣ-

шилъ

 

воздвигнуть

 

приличный

 

городу,

 

бдаголѣпный

 

храмъ,

такъ

 

какъ

 

сущѳствующій

 

тѣсенъ

 

и

 

простой

 

архитек-

туры.

 

Пригласивъ

 

гражданъ,

 

онъ

 

предложилъ

 

устроить

этотъ

 

храмъ,

 

для

 

чего

 

сломать

 

часть

 

существующаго

 

и

на

 

мѣстѣ

 

сломаннаго

 

и

 

далѣе

 

воздвигнуть

 

новый.

 

Планъ
избранъ

 

прекрасный

 

со

 

внѣ

 

и

 

внутри;

 

общество

 

отнеслось

сочувственно

 

къ

 

мысли

 

новаго

 

своего

 

протоіерея,

 

но

 

чле-

ны

 

общества

 

разошлись

 

въ

 

рѣшеніи

 

вопроса— с лѣдуетъ

ли

 

для

 

постройки

 

новаго

 

храма

 

сломать

 

часть

 

стараго.

Путемъ

 

настояній

 

и

 

убѣждѳній

 

покойный

 

вызвалъ

 

со-

глашение

 

большинства

 

на

 

сломку

 

части

 

стараго

 

храма

и

 

эта

 

часть

 

сломана;

 

но

 

неисполненіе

 

мысли

 

пежелав-

шихъ

 

сломки

 

охладило

 

ихъ

 

усердіе

 

къ

 

постройк ѣ

 

храма;

они

 

сочли

 

стройку

 

дѣломъ

 

личнымъ

 

покойнаго

 

и

 

отстра-

нились..,

 

а

 

средства

 

были

 

далеко

 

не

 

богаты.

 

Видѣлъ

это

 

покойный,

 

скорбѣлъ

 

объ

 

этомъ,

 

но

 

находилъ,

 

что

новый

 

соборъ

 

слѣдовало

 

строить

 

на

 

мѣстѣ

 

сломанной

части

 

существовавшего,

 

и

 

началъ

 

постройку.

 

Нѳ

 

разъ

бывало,

 

что

 

не

 

доставало

 

на

 

стройку

 

средствъ.

 

Тогда
покойный

 

отправлялся

 

къ

 

имѳнитымъ

 

людямъ,

 

проснлъ,

убѣждалъ...

 

и

 

стройка

 

продолжалась.

 

Вотъ

 

и

 

малыя

главы

 

воздвигнуты,

 

и

 

куполъ

 

оконченъ.

 

Глазовцы

 

не

налюбуются

  

новымъ

  

зданіемъ.

   

Но

 

случилось

  

великое
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несчастіе:

 

главный

 

куполъ

 

и

 

угловыя

 

главы

 

рухнули,

 

и

въ

 

стѣнахъ

 

отъ

 

сотрясенія

 

показались

 

трещины.

 

Не
будемъ

 

описывать

 

горести

 

гражданъ;

 

покойный

 

же

 

былъ
поражѳнъ

 

и

 

убитъ

 

этимъ

 

несчастіемъ.

 

Въ

 

нѣеколько

дней

 

онъ

 

состарился,

 

осунулся,

 

захирѣлъ.

 

Общество

 

со-

всѣмъ

 

разочаровалось

 

и

 

потеряло

 

надежду

 

воздвигнуть

храмъ.

 

Зналъ

 

все

 

это

 

покойный

 

и

 

глубоко

 

страдалъ,

 

и

—какъ

 

выходъ

 

изъ

 

несчастія —онъ

 

нашелъ,

 

что

 

слѣ-

дуетъ

 

строить

 

соборъ,

 

и

 

отправился

 

искать

 

средетвъ

для

 

стройки

 

въ

 

Елабугѣ,

 

которая

 

издавна

 

славится

 

име-

нитыми

 

щедродателями

 

на

 

храмы

 

Божіи.

 

Время

 

было
осеннее

 

и

 

здоровому

 

тяжелое,

 

а

 

покойный

 

поѣхалъ

въ

 

Елабугу

 

съ

 

глубокою

 

душевною

 

раною.

 

Тамъ —рядъ

волненій,

 

надеждъ

 

и

 

опасеній,

 

просьбъ

 

и

 

убѣжденій...

Срѳдствъ-то

 

нашлось

 

достаточно,

 

м.

 

б.,

 

для

 

начала

стройки,

 

а

 

здоровье-то

 

покойнаго

 

совсѣмъ

 

надорвалось.

Покойный

 

вернулся

 

изъ

 

Елабуги

 

уже

 

больной

 

и

 

тѣломъ,

не

 

поправлялся

 

уже,

 

и

 

вотъ

 

6

 

февраля

 

угаснулъ.

Почувствовавъ

 

себя

 

нехорошо,

 

покойный

 

пожелалъ

приготовиться

 

къ

 

смерти —исповѣдался,

 

пріобщился

 

Св.
Таинъ

 

и

 

елеопомазался.

 

Проявленіе

 

рѳлигіознаго

 

его

чувства

 

было

 

такъ

 

же

 

живо,

 

какъ

 

и

 

вся

 

его

 

жизнь.

 

На
вопросъ

 

родныхъ,

 

зачѣмъ

 

онъ

 

просить

 

духовника

 

„при-

готовиться

 

къ

 

исповѣди

 

его",

 

онъ

 

отвѣчалъ:

 

„исповѣдь

священника —не

 

то,

 

что

 

исповѣдь

 

мірянъ"

 

и

 

исповѣдь

продолжалась

 

до

 

двухъ

 

часовъ,

 

хотя

 

покойный

 

былъ
уже

 

очень

 

слабъ.

 

Когда

 

мы

 

выразили

 

ему

 

радость,

 

что

Господь

 

сподобилъ

 

его

 

принять

 

Св.

 

Тайны,

 

онъ

 

поднялъ

глаза

 

къ

 

небу

 

и,

 

едва

 

уже

 

передвигая

 

ослабѣвшую

 

ру-

ку,

 

осѣнилъ

 

себя

 

крестнынъ

 

знамѳніемъ

 

и

 

голосомъ

полнымъ

 

сдѳржанныхъ

 

рыданій

 

произнесъ:

 

„о,

 

какъ

 

я

радъ.

 

Точно

 

свѣтлоѳ

 

Христово

 

Воскресенье

 

встрѣтилъ.

Слава

 

Богу,

 

слава

 

Богу".

 

Весь

 

характеръ

 

этой

 

бесѣды
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былъ

 

религіозный;

 

даже

 

рѣчь

 

о

 

семействѣ

 

его,

 

когда

онъ

 

скорбѣлъ,

 

что

 

не

 

успѣлъ

 

пристроить

 

дѣтей,

 

была

религіознаго

 

характера.

 

Все

 

время

 

послѣ

 

исповѣди

 

онъ

просилъ

 

помощи

 

св.

 

Сѵмеона

 

праведнаго

 

и

 

не

 

снималъ

съ

 

головы

 

принесенной

 

отъ

 

мощей

 

святаго

 

скуфьи.

16-го

 

февраля,

 

въ

 

день

 

выноса

 

и

 

погребѳнія

 

покой-

наго

 

вновь

 

собралась

 

масса

 

народа,

 

знакомые,

 

родвые

и

 

сослуживцы

 

—

 

покойнаго.

 

Слезы

 

родныхъ

 

невольно

дѣйствовали

 

на

 

присутствующихъ,

 

а

 

тихое,

 

ровное

 

пѣ-

ніе

 

и

 

обстановка

 

усиливали

 

впечатлѣніе.

 

Прѳдъ

 

выно-

сомъ

 

покойнаго

 

изъ

 

дома,

 

смотрителемъ

 

Д.

 

У.

 

сказана

рѣчь:

 

„Высокочтимый

 

о.

 

протопресвитеръ!

 

Посмотри,
какъ

 

много

 

собралось

 

насъ

 

кругомъ

 

тебя,

 

чтобы

 

воз-

дать

 

тѳбѣ

 

послѣдній

 

долгъ

 

любви

 

и

 

уваженія.

 

Всѣхъ

насъ

 

волнуетъ

 

одно

 

чувство—это

 

скорбь

 

о

 

ранней

 

тво-

ей

 

кончинѣ,

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

насъ

 

теперь

 

глубокая

 

молитва

къ

 

Богу

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Онъ

 

изрекъ

 

о

 

тебѣ

 

благой

 

при-

говоръ:

 

«вниди

 

въ

 

радость

 

Господа

 

твоего».

 

Помолись
о

 

насъ

 

тамъ,

 

прѳдъ

 

прѳстоломъ

 

Всевыплняго,

 

чтобы

 

и

насъ

 

сподобилъ

 

Онъ

 

христіанской

 

кончины...

 

Прости
насъ,

 

если

 

кто

 

погрѣшилъ

 

противъ

 

тебя...

 

А

 

мы

 

всѣ,

увѣренъ,

 

ничего

 

въ

 

сердцѣ

 

не

 

имѣемъ

 

противъ

 

тебя.
И

 

да

 

будетъ

 

благословѳнъ

 

исходъ

 

твой

 

отселѣ

 

и

 

пре-

бываніѳ

 

твое

 

въ

 

новомъ

 

жилищѣ

 

во

 

вѣки"!

Погребеніѳ

 

покойнаго,

 

кромѣ

 

гражданъ

 

взроелыхъ,

почтили

 

и

 

дѣти— воспитанники

 

и

 

воспитанницы

 

учеб-
ныхъ

 

заведеній,

 

причемъ

 

во

 

время

 

лнтургіи

 

воспитан-

ники

 

Духовн.

 

Училища

 

исполнили

 

массою

 

нѣсколько

пѣснопѣній.

 

Трогательно

 

было

 

зрѣлищѳ

 

погребенія.
Церковь

 

была

 

полна

 

какъ

 

въ

 

великіе

 

праздники;

 

а

 

когда

началось

 

послѣднее

 

прощаніе, —то

 

всѣ,

 

и

 

старъ

 

и

 

мадъ,

двинулись

 

къ

 

покойному.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

сослуживцевъ

и

 

знаемыхъ

 

почтили

  

покойнаго

  

рѣчами.

  

Такъ,

   

предъ

■
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прощаніѳмъ

 

съ

 

усопшнмъ

 

о.

 

протоіерей

 

В.

 

Е.

 

С.

 

про-

изнесъ

 

прочувствованное

 

поучительное

 

слово

 

къ

 

народу

о

 

нриготовленін

 

къ

 

смерти

 

и

 

почтилъ

 

почившаго

 

и

 

его

сиротъ

 

искреннимъ

 

обращеніемъ

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

воспоми-

наніемъ

 

или

 

назиданіемъ.

 

Послѣ

 

прощанія

 

произнесъ

рѣчь

 

священникъ

 

о.

 

А.

 

А.

 

Л.,

 

въ

 

которой

 

живыми

 

кра-

сками

 

изобразилъ

 

административную

 

деятельность

 

по-

койнаго;

 

во

 

время

 

причастна

 

за

 

литургіей

 

говорилъ

смотритель

 

уч.

 

о

 

смерти—о

 

сущности

 

смерти,

 

прнчинѣ

ея,

 

о

 

побѣдѣ

 

надъ

 

смертію

 

въ

 

Лицѣ

 

Христа

 

и

 

въ

 

день

всѳобщаго

 

воскресенія.

 

Покойный

 

погребенъ

 

возлѣ

церкви,

 

вблизи

 

вновь

 

созидаемой

 

имъ.

Ж.

-оят

                                                                                  

>вн

:

   

:

В

  

1

СОДЕРЖАНІЕ.

 

Лѣствнца.

 

Краткій

 

очеркъ

 

нсторін

 

Вятской

 

Духовной
Семннаріи.

 

Некрологь.

«Вятекія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»,

 

нздаваемыя

 

при

 

Духовной

 

Ковсн-
сторіи,

 

выхсдятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

иѣсядъ— 1

 

н

 

16-го

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому
иядапію

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

руб.,

 

а

 

съ

 

доставкою

 

ва

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

н

 

съ
пересылкою

 

въ

 

другія

 

ыѣста

 

5

 

руб.

 

Поди

 

иска

 

принимается

 

въ

 

Редакцш
енхъ

 

Вѣдоыостей,

 

in.

 

домѣ

 

каѳедральнаго

 

собора.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Кибардинъ.

Доаводеио

 

ценвурою.

 

80

 

Нарта

  

1881

 

гада.

^^
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ВЯТКА.

ТхдсграфІЕ

 

Кугкжа.

'Ъ&ВВЕГ'

                 

1881.

.....

 

яй^




