
МИШ
ШРШИЫЯ

 

ВВДШОСИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

ПРИ

Вятской

   

Духовной

   

Консисторіи.

1867.

ЛІ

 

2.

ВЯТКА.

ігь

 

типографш

 

К.

 

Блинова.



'

 

ilîllll
Епаржіальныя

 

Ведомости

№2.

                           

1867

 

г.

                 

Января

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

I.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Указы

 

Святѣйіпаго

 

Сѵнода:

—

 

Отъ

 

2/

 

декабря

 

1866

 

года

 

за

 

M

 

3583-мъ

 

о

 

бытги

Викаргю

 

С.-Петербургской

 

епархги

 

Епископу

 

Ладожскому

Аполлосу

 

Епископомъ

 

Вятскимъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

Высочайше

 

утвер-

жденный

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКИМЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВОМЪ

 

въ

 

13-й

день

 

сего

 

декабря

 

докладъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

о

 

бытіи

 

Ви-

карію

 

С.-Петербургской

 

епархіи,

 

епископу

 

Ладожскому

 

Апол-

лосу

 

епископомъ

 

Вятскимъ.

 

Приказали:

 

1)

 

О

 

семъ

 

Высочай-

шемъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

повелѣніи

 

о

бытіи

 

Викарію

 

С.-Петербургской

 

епархіи,

 

епископу

 

Ладожскому

Аполлосу

 

епископомъ

 

Вятскимъ,

 

объявить'

 

отъ

 

Сватѣйшаго

Сѵнода

 

указами:

 

во

 

1-хъ

 

самому

 

епископу

 

Аполлосу,

 

во

 

2-хъ

 

Вят-

ской

 

духовной

 

копснсторіи

 

и

 

въ

 

3-хъ

 

Преосвященному

 

Исидору,

2
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митрополиту

 

Новгородскому

 

и

 

С.-Петербургскому,

 

съ

 

предпи-

сапіемъ

 

а)

 

Преосвященному

 

Аполлосу,

 

чтобы

 

онъ,

 

передавь

узаконеннымъ

 

порядкомъ,

 

кому

 

отъ

 

Преосвящепнаго.

 

митропо-

лита

 

Исидора

 

поручено

 

будст'ъ,

 

что

 

было

 

въ

 

пеносредствешюмъ

его

 

вѣдѣніи

 

по

 

званію

 

Викаріи

 

С. -Петербургской

 

епархіи,

 

и

получивъ

 

расчетъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

ему,

 

по

 

день

 

состоянія

 

на-

стоящаго

 

Высочайшего

 

повелѣнія,

 

т.

 

е.

 

по

 

13-е

 

число

 

сего

декабря,

 

слѣдовалъ

 

во

 

ввѣренную

 

ему

 

спархію,

 

по

 

прибытіи

же

 

на

 

мѣсто

 

донесъ

 

о

 

томъ

 

Святѣйшему

 

Сѵноду,

 

и

 

затѣмъ,

встуііивъ

 

въ

 

унравленіе

 

назначенною

 

ему

 

паствою,

 

поступалъ

во

 

всемъ

 

по

 

правидамъ

 

Св.

 

Отецъ,

 

Духовному

 

Регламенту,

Государствепнымъ

 

узаконеніямъ

 

и

 

Архіерейскои

 

присяг!;

 

;

б)

 

Вятской

 

духовной

 

консисторіи,

 

чтобы

 

она

 

о

 

новооиредѣлен-

номъ

 

увѣдомила

 

въ

 

свое

 

время

 

мѣстное

 

гражданское

 

начальство

и

 

предписала

 

вѣдомства

 

своего

 

мѣстамъ

 

и

 

дицамъ

 

о

 

возглаше-

ніи

 

имени

 

Преосвящепнаго

 

Аполлоса

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

и

 

мо-

настыряхъ

 

при

 

священнослуженіяхъ,

 

по

 

чиноположепію,

 

и

 

какъ

сама

 

конспсторія,

 

такъ

 

и

 

всѣ

 

духовиаго

 

и

 

свѣтскаго

 

зваиія

люди

 

въ

 

той

 

епархіи,

 

по

 

дѣламъ

 

духовнымъ,

 

были

 

ему,

 

какъ

своему

 

пастырю,

 

на

 

основаніи

 

Духовнаго

 

Регламента,

 

подсудны

и

 

послушны.

—

 

Отъ

 

11-го

 

ноября

 

1866

 

г.

 

за

 

M

 

413-мъ

 

объ

 

испол-

пети

 

духэвенствомъ

 

всѣхъ

 

законпыхъ

 

требованій

 

новоучреж-

даемыхъ

 

судебпыхъ

 

устаповлепій.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшііі

 

Нравительствующій

 

Сѵподъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Госпо-

дина

 

Сѵнодалыіаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

20-го

 

октября

 

1866

года

 

за

 

№.

 

S,938,

 

слѣдующаго

 

содеряшіія:

 

«По

 

всеподдаинѣй-

шему

 

докладу

 

Г.

 

Министра

 

Юстиціи

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРА-

ТОРЪ,

 

во

 

2-й

 

день

 

того

 

site

 

октября,

 

Высочайше

 

повелѣть

 

со-

изволилъ:

 

1)

 

Образовать

 

Окруікные

 

Суды

 

въ

 

Псковской,

 

Рязан-

ской,

 

Тульской

 

и

 

Калужской

   

губерніяхъ —во

 

второй

 

половинѣ
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октября,

 

а

 

въ

 

Новгородской,

 

Тверской,

 

Бладимірской

 

и

 

Яро-

славской— въ

 

течепіи

 

ноября

 

1866

 

года,

 

въ

 

такомъ

 

составѣ,

чтобы

 

устаповленія

 

сін

 

могли

 

открыть

 

распорядительный

 

засѣ-

данія

 

на

 

точпомъ

 

основапіи

 

Учреждепія

 

Судебныхъ

 

Установле-

ній

 

(ст.

 

loi,

 

160

 

и

 

168);

 

2)

 

ввести

 

Судебные

 

Уставы

 

20

ноября

 

1864

 

года

 

въ

 

дѣйствіе

 

въ

 

полномъ

 

ихъ

 

объемѣ,

 

поряд-

комъ,

 

указанньшъ

 

въ

 

Положеніи

 

19-го

 

октября

 

186

 

о

 

года,

въ

 

первыхъ

 

четырехъ

 

губерніяхъ

 

15

 

ноября,

 

а

 

въ

 

остальныхъ

15

 

декабря

 

сего

 

1866

 

года.

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

съ

 

введеніемъ

въ

 

означенныхъ

 

губерніяхъ

 

новыхъ

 

судебныхъ

 

установлены

 

по-

требуется

 

содьйствіе

 

мѣстныхъ

 

духовныхъ

 

дицъ

 

при

 

пронзвод-

ствѣ

 

судебиаго

 

слѣдствія,

 

по

 

приводу

 

къ

 

присягѣ

 

свидѣтелей

 

и,

присяжныхъ

 

заседателей,

 

и

 

въ

 

другпхъ,

 

указаиныхъ

 

въ

 

Судеб-

ныхъ

 

Уставахъ

 

20

 

поября

 

1864

 

года

 

случаяхъ,

 

онъ,

 

Г.

 

Ми-

ннстръ

 

Юстиціи,

 

проситъ

 

его,

 

Господина

 

Оберъ-Прокурора,

предложить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

о

 

томъ:

 

не

будетъ

 

ли

 

признано

 

возможнымъ

 

сдвлать

 

общее

 

по

 

епархіямъ

распоряжеше

 

объ

 

исполнепіи

 

мбстнымъ

 

духовенствомъ

 

всѣхъ

заі{0пныхъ

 

требованій

 

судебныхъ

 

установлепій.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

се-

го

 

онъ,

 

Господщіъ

 

Оберъ-Прокуроръ,

 

и

 

предлагаетъ

 

о

 

томъ,

для

 

зависящнхъ

 

распоряженій,

 

Святейшему

 

Сѵподу».

 

Приказа-

ли:

 

Давъ

 

знать

 

о

 

содержаніи

 

.

 

вышепзложепнаго

 

предложенія

Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

печатными

 

указами

Московской

 

и

 

Грузино-Имеретинской

 

Копторамъ

 

Святѣйшаго

Сгнода,

 

всѣмъ

 

Сѵнодалыіымъ

 

Членамъ,

 

Преосвященнымъ

 

епар-

хіальнымъ

 

Архіереямъ,

 

Главному

 

Священнику

 

Арміи

 

и

 

Флотовъ,

а

 

также

 

Ставропигіальнымъ

 

лаврамъ

 

и

 

монастырямъ,

 

пред-

писать,

 

чтобы

 

со

 

стороны

 

подлежащихъ

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

сдѣла-

но

 

было

 

распоряженіе

 

объ

 

исполненіи

 

мѣстнымъ

 

духовенствомъ

всѣхъ

 

законныхъ

 

требованій

 

судебныхъ

 

установлений.

Указъ

   

сей

   

объявляется

   

духовенству

   

Вятской

   

епархіи

къ

 

должному

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

исполненію.
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п.
ЙЗВЪСТІЯ.

а)

   

О

 

переміышхъ

 

по

 

службѣ

 

лгщъ

 

епархіальнаго

 

вѣ-

домства.

—

 

Нолішскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Ильинскаго

 

свящеиникъ

 

Николай

Молит,

 

согласно

 

прошенію

 

его,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

катихизатора,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

опредѣленъ

 

катихизаторомъ

того

 

же

 

села

 

священникъ

 

Николай

 

Емельяновъ,

 

15

 

декабря

1866

 

года.

—

 

Опредѣлены

 

катихизаторами

 

же:

 

малмыжскаго

 

уѣзда

с.

 

Вавожа

 

священникъ

 

Василій

 

Дьяконовъ,

 

нолинскаго

 

уѣзда

с.

 

Ясашно-лудянскаго

 

священникъ

 

Василій

 

Бобровскій,

 

и

сарапульскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Колесникова

 

священникъ

 

Василій

 

Сы-

чуговъ,

 

первый

 

14,

   

a

 

послѣдніе

 

19-го

 

ч.

    

декабря

 

1866

 

года.

—

 

Перемѣщенный

 

изъ

 

сдободскаго

 

д.

 

правленія

 

въ

 

вазов-

ское

 

писецъ

 

Николай

 

Локтинъ,

 

согласно

 

прошепію

 

его,

 

остав-

леиъ

 

на

 

прежней

 

должности

 

въ

 

слободскомъ

 

д.

 

правлепін,

 

по

опреДѣлеиію

 

консисторіи

 

16

 

ноября

 

1866

 

года.

б)

   

Объ

 

увольнепіи

 

изъ

 

духовнаго

 

звангя.

—

 

Окончившій

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

Вятской

 

д.

 

семипаріи

Капитопъ

 

Константиновъ

 

Старцевъ,

 

согласно

 

прошенію

 

его,

16

 

ч.

 

декабря

 

1866

 

г.

 

уволенъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

граж-

данское

 

вѣдомство,

 

для

 

поступлѳпія

 

на

 

службу

 

по

 

министерству

народпаго

 

просвѣщенія.

в)

   

Объ

 

увеличены

 

штата

 

при

 

сарапульской

 

Троицкой
церкви.

—

 

По

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

10

 

августа

 

1866

 

г.,

согласно

 

предназначепію

 

Вятскаго

 

епархіальпаго

 

начальства,

при

 

сарапульской

 

Троицкой

 

церкви

 

открыта

 

пономарская

 

ва-

кансія.

и

   

г)

   

О

  

пожертвовангяхъ.

—

  

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

деревни

 

Дондинской,

 

крестьяпинъ

Иванъ

 

Тимоѳеевъ

   

Мальгиновъ

   

пожертвовалъ

   

въ

 

церковь

 

села



Понинскаго

 

сто

 

рублей

   

на

 

устройство

 

арки

   

съ

 

переносными

тумбами

 

въ

 

проходѣ

 

изъ

 

теплаго

 

храма

 

въ

 

холодный.

Прибавленіе

 

къ

 

оФФиціальному

 

отдѣлу.

(

 

ПродоѵШісенге)'

II.

   

УПРАВЛЕПІЕ

  

ИМУЩЕСТВОМЪ

   

МАЛОЛѢТНАГО.

266.

  

Все

 

движимое

 

и

 

недвижимое

 

имѣніе

 

малолѣтнаго

 

опекунъ

принимаетъ

 

въ

 

смотреиіе

 

свое

 

и

 

вѣдомство

 

но

 

описи,

 

со-

ставляемой

 

имъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

члепомъ

 

Дворянской

 

Опеки

 

или

Сиротскаго

 

Суда,

 

по

 

принадлежности,

 

при

 

двухъ

 

посто-

ронішхъ

 

свидѣтеляхъ,

 

приглашенныхъ

 

по

 

правидамъ

 

о

описяхъ

 

имѣпій,

 

изложенныхъ

 

въ

 

кннгѣ

 

111

 

Закоповъ

 

о

Судопроизводствѣ

 

Граждаискомъ;

 

одна

 

копія

 

описи,

 

за

общимъ

 

всѣхъ

 

ихъ

 

иодписаніемъ,

 

вносится

 

въ

 

Дворянскую

Опеку,

 

или

 

въ

 

Сиротскій

 

Судъ,

 

а

 

другая,

 

за

 

такимъ

 

же

подписаніемъ,

 

остается

 

у

 

опекуна.

267.

  

Если

 

ио

 

какимъ

 

либо

 

дѣламъ

 

въ

 

Дворянскихъ

 

Опекахъ,

или

 

въ

 

Сиротскихъ

 

Судахъ,

 

или

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

о

имуществѣ

 

сиротъ

 

пекущихся,

 

окажутся

 

слѣды

 

или

догадки

 

о

 

впесенномъ

 

въ

 

Сохранную

 

Казну

 

умершимъ

вкладчикомъ

 

капиталѣ,

 

то

 

мѣста

 

сіи

 

могутъ,

 

въ

 

случаѣ

надобности,

 

просить

 

удостовѣреніе

 

о

 

томъ

 

отъ

 

Опекун-

скаго

 

Совѣта.

Примѣчаніе.

 

Правила,

 

на

 

основаніи

 

коихъ

 

произво-

дится

 

изъ

 

Сохранной

 

Казны,

 

по

 

требованіямъ

 

Дворян-

скихъ

 

Опекъ,

 

Сиротскихъ

 

Судовъ,

 

Опекуновъ

 

и

 

попе-

чителей,

 

выдача

 

капиталовъ

 

и

 

процентовъ,

 

обращающихся

въ

 

пользу

 

малодѣтныхъ,

 

изложены

 

въ

 

Уставѣ

 

Кредитныхъ

У

 

станов

 

леній,

 

статьѣ

 

1200.

268.

  

Движимое

 

имѣніе,

 

какъ

 

то:

 

крѣпости,

 

вексели

 

и

 

всякія

вещи

 

малолѣтнаго,

 

хранить

 

въ

 

мѣстахъ

 

удобиыхъ

 

и

 

без-

опасныхъ,

 

гдѣ

 

бы

 

они

 

не

 

могли

 

повредиться

 

или

 

утратить-
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ся;

 

деньги

 

же,

 

ежели

 

малолѣтный

 

изъ

 

дворяпъ,

 

отдавать

или

 

въ

 

частныя

 

руки

 

за

 

указные

 

проценты

 

подъ

 

вѣрные

залоги,

 

пли

 

въ

 

государственные

 

банки;

 

а

 

ежели

 

малолѣт-

ный

 

не

 

изъ

 

дворянъ,

 

то

 

отдавать

 

ихъ

 

за

 

указные

 

же

проценты

 

на

 

вѣрныя

 

закладныя

 

письма

 

и

 

векселп,

 

или

же

 

употреблять

 

въ

 

торги,

 

промыслы

 

и

 

тому

 

подобное.

269.

  

Недвижимое

 

имѣніе

 

малолѣтпаго,

 

какъ

 

то:

 

деревни,

 

домы,

Фабрики,

 

заводы

 

и

 

припадлежащихъ

 

къ

 

пимъ

 

людей,

 

опе-

кунъ

 

содержитъ

 

или

 

приводить

 

въ

 

такое

 

состояпіе,

 

чтобы

надлежащіе

 

съ

 

оныхъ

 

доходы

 

получались

 

сполна;

 

а

 

Госу-

дарственные

 

сборы

 

были

 

выплачиваемы

 

въ

 

свое

 

время

бездоимочно.

270.

   

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

опекупъ

 

прилагаетъ

 

попечеиіе:

1)

   

Чтобы

 

хлѣбопашество,

 

скотоводство

 

и

 

другія

 

невоспре-

щенныя

 

законами

 

статьи

 

доходовъ

 

распространяемы

были

 

по

 

мѣрѣ

 

мѣстной

 

удобности.

2)

   

Чтобы

 

нужпыя

 

и

 

полезныя

 

строеиія

 

не

 

были

 

допущены

до

 

разоренія;

 

для

 

чего

 

исправляетъ

 

оныя

 

въ

 

удобное

 

время.

273.

   

Опекупъ

 

старается,

 

чтобы

 

доходы

 

малолѣтнаго

 

собираемы

были

 

въ

 

надлежащее

 

время,

 

а

 

расходы

 

производились

 

безъ

излишества.

 

Для

 

сего

 

онъ

 

отрѣшаетъ

 

всѣ

 

излішшія

 

и

роскошпыя

 

прихоти

 

въ

 

издержкахъ,

 

употребляемыхъ

на

 

содержаніе

 

малолѣтпаго

 

и

 

опредѣленныхъ

 

къ

 

нему

 

для

воспитапія

 

и

 

услуженія

 

людей,

 

и

 

ведетъ

 

доходамъ

 

и

 

рас-

ходамъ

 

в-врпыя

 

погодныя

 

книги.

274.

   

По

 

денежнымъ

 

претензіямъ

 

малолѣтиаго

 

опекупъ

 

чинитъ

въ

 

надлежащій

 

срокъ

 

взысканіе

 

съ

 

доляшиковъ,

 

а

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

неплатежа,

 

уиотребляетъ

 

постановленныя

 

въ

 

закоиахъ

мѣры.

275.

   

Ежели

 

имѣніе

 

малолѣтнаго

 

отягощено

 

долгами,

 

то

 

опекуиъ

старается

 

удовлетворить

 

требованія

 

неоспоріщыя

 

изъ

остающихся

  

за

 

издержками

   

доходовъ,

   

а

 

въ

 

случаѣ

 

не-
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достатка

 

оныхъ

 

для

 

уплаты

 

всѣхъ

 

долговъ

 

вдругъ,

 

выпла-

чиваете

 

напередъ

 

не

 

терпящіе

 

отлагательства,

 

особенное

обращая

 

вниманіе

 

на

 

имѣнія,

 

заложенный

 

по

 

ссудамъ

изъ

 

Прнказовъ

 

Обществешіаго

 

Призрѣнія,

 

изъ

 

капиталовъ

сельской

 

промышленности

 

Новороссійскихъ

 

губерній,

 

и

изъ

 

другпхъ

 

кредитиыхъ

 

установленій,

 

дабы

 

ие

 

допустить

оныхъ

 

до

 

продажи,

 

чрезъ

 

просрочку,

 

иодъ

 

собственною

своею

 

отвѣтственпостію.

277.

 

Продажа

 

имѣнія

 

малолѣтныхъ

 

производится

 

на

 

слѣдующемъ

основаніи:

1)

   

Жизненные

 

припасы

 

и

 

вещи,

 

скорому

 

тлѣнію

 

и

 

дру-

гимъ

 

тратамъ

 

подверженныя,

 

предоставляется

 

опекунамъ

продавать

 

безъ

 

особаго

 

разрѣшепія,

 

съ

 

тъчиъ,

 

что

 

они

обязаны,

 

при

 

отдачѣ

 

въ

 

Дворянскія

 

Опеки

 

и

 

Сиротскіе

Суды

 

годовыхъ

 

отчетовъ,

 

давать

 

отчеты

 

и

 

о

 

самыхъ

 

сихъ

продажахъ.

2)

   

Продажа

 

вещей,

 

тлѣнію

 

не

 

подверженпыхъ,

 

какъ

 

то:

серебра,

 

золота

 

и

 

всякаго

 

рода

 

драгоцѣнныхъ

 

камней,

допускается

 

въ

 

сдѣдующихъ

 

только

 

случаяхъ:

 

а)

 

если

сіе

 

необходимо

 

для

 

уплаты

 

долговъ,

 

па

 

наслѣдетвѣ

 

мало-

лѣтнаго

 

лежащихъ,

 

или

 

для

 

его

 

содержанія;

 

б)

 

если

озпачеішыя

 

вещи

 

составляли

 

товаръ

 

того

 

лица,

 

отъ

 

ко-

тораго

 

перешли

 

къ

 

малолѣтпому.

 

Продажа

 

сихъ

 

вещей

производится

 

порядкомъ,

 

ниже

 

сего

 

для

 

педвижимыхъ

имѣпін

 

у

 

станов

 

леннымъ.

3)

   

Продажа

 

имѣній

 

недвижимыхъ

 

и

 

крѣиостпыхъ

 

людей

допускается:

 

а)

 

при

 

раздѣлѣ

 

между

 

наследниками

 

совер-

шеннолетними

 

и

 

малолѣтными;

 

б)

 

для

 

платежа

 

доставших-

ся

 

малолѣтному

 

вместе

 

съ

 

пасдѣдственнымъ

 

имѣніемъ

долговъ;

 

в)

 

по

 

совершенной

 

ветхости

 

строенія.,

 

или

когда

 

на

 

содержание

 

имѣнія

 

потребно

 

болѣе,

 

нежели

получается

 

съ

 

него

 

дохода.

 

Во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

о

 

необхо-
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димости

 

продажи

 

имѣнія

 

малолѣтныхъ

 

опекупъ

 

представ-

ляете

 

Дворянской

 

Оиекѣ

 

или

 

Сиротскому

 

Суду,

 

которые

доносятъ

 

о

 

томъ

 

Палатѣ

 

Гражданскаго

 

Суда,

 

сія

 

же

последняя

 

представляете

 

дѣло

 

на

 

усмотрѣніе

 

Начальника

Губерніи,

 

а

 

онъ

 

вносите

 

его

 

съ

 

заключеніемъ

 

своимъ

въ

 

Правительствующій

 

Сената.

 

Продажа

 

такого

 

имѣнія,

учиненная

 

безъ

 

дозволенія

 

Сената,

 

уничтожается,

 

и

 

убыт-

ки,

 

понесенные

 

покупщикомъ

 

чрезъ

 

совершепіе

 

на

 

оное

купчей

 

крѣпости,

 

остаются

 

на

 

ответственности

 

присут-

ственнаго

 

мѣста,

 

допустившаго

 

совершеніе

 

оной.

4)

 

Продажа

 

всякаго

 

имущества

 

малолѣтныхъ

 

не

 

по

ириговорамъ

 

судебнымъ,

 

а

 

по

 

распоряженію

 

опеки,

 

совер-

шается

 

повольною

 

ценою

 

и

 

чрезъ

 

иосредство

 

самихъ

опекуновъ,

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

Дворяискихъ

 

Опекъ

 

и

Сиротскихъ

 

Судовъ.

279.

 

Для

 

нособія

 

въ

 

содержапіи

 

малолѣтныхъ,

 

опекуны

 

могутъ

иріискивать

 

желающихъ

 

пріобрѣсти

 

принадлежащіи

 

имъ

св.

 

иконы

 

съ

 

окладами,

 

и,

 

по

 

взаимному

 

съ

 

пріобрѣтате-

лями

 

согласію,

 

получать

 

въ

 

замѣнъ

 

оныхъ

 

наличную

сумму

 

денегъ.

281.

   

Займы

 

подъ

 

залогъ

 

имѣній

 

малолѣтныхъ

 

въ

 

кредитпыхъ

установлепіяхъ

 

или

 

у

 

частпыхъ

 

лицъ,

 

еслибъ

 

потребовали

того

 

польза

 

и

 

благосостояпіе

 

малолѣтнаго,

 

совершаются

не

 

ипаче,

 

какъ

 

по

 

разрѣшенію

 

Правительствующаго

Сената.

282.

   

Опекупъ

 

обязанъ

 

имѣть

 

ходатайство

 

по

 

всѣмъ

 

тяяіебпымъ

дѣламъ

 

малолѣтнаго,

 

подавать

 

за

 

него,

 

куда

 

слѣдуетъ,

 

и

въ

 

сроки,

 

законами

 

определенные,

 

просьбы

 

и

 

апелляціи,

и

 

вообще

 

избирать

 

способы,

 

которые

 

могли

 

бы

 

доставить

ему

 

спокойное

 

владѣніе

 

его

 

имуществомъ.

Примѣчанге.

    

Опекуны,

    

определенные

   

къ

 

дѣтямъ

умершаго

 

чиновника,

 

обязаны

 

подавать

 

за

 

него

 

требу емыя
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объясненія,

 

когда

 

при

 

повѣркѣ

 

отчетовъ

 

его

 

въ

 

казенныхъ

суммахъ

 

откроются

 

невѣрности.

284.

 

За

 

труды

 

свои

   

опекуны

   

получаютъ

 

изъ

 

доходовъ

 

мало-

лѣтнаго

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

пять

 

процентовъ

 

ежегодно.

286.

   

Опекуны,

 

въ

 

порядкѣ

 

подчиненности

 

ихъ

 

Дворянской

Опекѣ,

 

или

 

Сиротскому

 

Суду,

 

обязаны:

1)

  

Нужные

 

и

 

сомнительные

  

случаи

 

представлять

 

мѣстамъ

симъ

 

съ

 

своимъ

 

мнѣніемъ

 

и

 

ожидать

 

ихъ

 

наставденія.

2)

  

По

 

прошествіи

 

каждаго

 

года,

 

непремѣнно

 

въ

 

январѣ

мѣсяцѣ,

 

представлять

 

имъ

 

годовой

 

отчетъ

 

о

 

доходахъ,

расходахъ,

 

содержаніи

 

и

 

воспитаніи,

 

а

 

также

 

промыслахъ

малолѣтиаго,

 

если

 

таковыя

 

имеются;

 

по

 

окоичаніи

 

жѳ

опеки

 

давать

 

общій

 

отчетъ.

 

По

 

имѣнію,

 

въ

 

разныхъ

уѣздахъ

 

состоящему,

 

если

 

оно

 

находится

 

въ

 

управленіи

одного

 

опекуна,

 

отчеты

 

сіи

 

должны

 

быть

 

подаваемы

въ

 

ту

 

Дворянскую

 

Опеку,

 

коей

 

онъ

 

подвѣдомъ.— Отчеты

по

 

имѣнію

 

дѣтей

 

личныхъ

 

дворяиъ

 

подаются

 

въ

 

Сирот-

скіе

 

Суды.

287.

  

Дворянскія

 

Опеки

 

и

 

Сиротскіе

 

Суды,

 

разсматривая

 

сіи

отчеты,

 

паблюдаютъ,

 

чтобъ

 

имѣніе

 

малолѣтнаго

 

было

управляемо

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

чтобъ

 

онъ

 

подучалъ

 

пристой-

ное

 

воспитаиіе

 

и

 

содержаніе,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣми

 

людьми,

коихъ

 

по

 

необходимости

 

надлежитъ

 

къ

 

нему

 

приставить,

и

 

чтобы

 

вообще

 

опека

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ,

 

устроена

 

была

такъ,

 

чтобы

 

для

 

особы

 

и

 

имѣнія

 

малолѣтнаго

 

послѣдо-

вала

 

изъ

 

того

 

дѣйствительная

 

польза,

 

а

 

не

 

погибель

 

и

разорение.

290.

 

Опекуны

 

и

 

попечители

 

въ

 

случаѣ

 

нерадѣнія

 

или

 

умысла

въ

 

упущеніи

 

правъ

 

лица,

 

попеченію

 

ихъ

 

ввѣреішаго,

 

отвѣ-

чаютъ

 

собственнымъ

 

своимъ

 

имѣніемъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

произшед-

шей

 

чрезъ

 

то

 

или

 

могущей

 

произойти

 

для

 

малолѣтнаго

потери.

 

Денежныя

 

взысканія

 

на'опекуновъ

 

по

 

вѣдомству

 

Си-
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ротскаго

 

Суда

 

за

 

упущенія

 

по

 

должности

 

налагаются

по

 

сравненію

 

съ

 

штатпымъ

 

окладомъ

 

Ратмановъ

 

Городо-

ваго

 

Магистрата.

Примѣчанге.

 

По

 

указу

 

1854

 

года

 

іюля

 

31

 

опекуны

всякаго

 

рода

 

въ

 

преступлепіяхъ

 

по

 

дѣламъ,

 

имъ

 

ввѣряемымъ,

подлежатъ,

 

какъ

   

частныя

   

лица,

 

судамъ

 

первой

 

степени.

291.

   

Ежели

 

опекуны

 

или

 

попечители

 

принадлежащее

 

малолѣт-

ному

 

имущество

 

или

 

капиталы

 

отдадутъ

 

изъ

 

прибыли

лицу,

 

сдѣлавшемуея

 

въ

 

послѣдствіи

 

несостоятельнымъ,

то

 

хотя

 

таковыя

 

имущества

 

и

 

поступаютъ

 

въ

 

конкурсную

массу,

 

но

 

малолѣтнымъ

 

въ

 

убыткахъ

 

отвѣтствуютъ

 

опекуны

ихъ

 

и

 

попечители.

292.

   

Но

 

если

 

самъ

 

опекуиъ

 

или

 

попечитель,

 

употребивъ

 

капи-

талы

 

или

 

имущества,

 

попеченію

 

его

 

ввѣренные,

 

по

 

дѣламъ

своимъ,

 

сдѣлается

 

несостоятельнымъ:

 

то

 

имущества

 

тако-

выя

 

не

 

поступаютъ

 

въ

 

массу,

 

по

 

сохраняются

 

малолѣт-

нымъ

 

сполна

 

и

 

съ

 

причитающимися

 

процентами

 

по

 

день

открытія

 

несостоятельности.

 

Несостоятельный

 

же

 

должиикъ,

за

 

самовольное

 

употребленіе

 

тѣхъ

 

капиталовъ

 

и

 

имуществъ,

подвергается

 

законному

 

взысканію.

293.

   

Если

 

малолѣтные,

 

пребывающіе

 

въ

 

Россіи,

 

по

 

достиженіи

ими

 

полпаго

 

совершешюлѣтія,

   

т.

 

е.

 

двадцати

 

лѣтъ

 

съ

 

го-
-

домъ,

 

въ

 

теченіи

 

двухъ,

 

a

 

находящіеся

 

за

 

границею

въ

 

теченіи

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

будутъ

 

просить

 

о

 

принадлежащей

имъ

 

апелляціи:

 

то

 

должны

 

быть

 

къ

 

оной

 

допускаемы,

хотя

 

бы

 

опекунами

 

ихъ

 

и

 

было

 

подписано

 

удовольствіе,

или

 

же

 

пропущеиъ

 

общій

 

апелляціонный

 

срокъ.

Примѣчате.

 

Для

 

воспитывающихся

 

въ

 

публичныхъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

въ

 

случаѣ,

 

если

 

курсъ

 

ученія

 

былъ

ими

 

нрододжаемъ

 

и

 

по

 

достиженіи

 

полнаго

 

совершеннолѣтія,

постановленный

 

въ

 

сей

 

статьѣ

 

двухгодовой

 

и

 

трехлѣтній

срокъ

 

считается

   

съ

 

того

 

времени,

 

когда

   

они,

 

бывъ

 

вы-
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пущены

 

изъ

 

учебнадо

 

заведеиія,

 

вступятъ

 

въ

 

управденіе

своимъ

 

ииѣніемъ.

294.

 

Если

 

опека

 

учреждена

 

въ

 

лицѣ

 

родителей,

 

то

 

по

 

имуще-

ществу

 

малолѣтныхъ

 

дѣтей

 

они

 

подчиняются

 

всѣмъ

 

тѣмъ

же

 

правиламъ,

 

какія

 

выше

 

сего

 

постановлены

 

для

 

опекуновъ

постороннихъ,

 

относительно

 

продажи,

 

залога

 

и

 

заклада

іщѣнія,

 

и

 

отчетности

 

въ

 

управленіи

 

оиымъ.

ОБЪЯВЛЕВІЕ.
Объ

   

изданіи

„ВСЕОБЩЕЙ

 

ГАЗЕТЫ".
Общеизвѣстность

 

правительственной

 

и

 

народной

 

дѣятельности

въ

 

особенности

 

необходима

 

въ

 

обяшрномъ

 

кругу

 

дѣлъ,

 

присвоенныхъ

земству,

 

которыя

 

такъ

 

близко

 

соприкасаются

 

главнѣйшимъ

 

проявле-

ніямъ

 

общественной

 

жизни.

 

Для

 

удовлетвореиія

 

этой

 

потребности

 

пред-

принято

 

нами

 

изданіе

 

«Всеобщей

 

Газеты»,

 

въ

 

которой

 

пред-

полагаются

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

I.

 

ОТДѢЛЪ

 

внутретий

 

общій:

 

передовыя

 

статьи

 

по

 

глав-

нѣйшимъ

 

вопросамъ

 

общественной

 

деятельности;

 

важнѣйшія

 

законопо-

ложенія

 

и

 

распоряженія

 

правительства

 

по

 

разпымъ

 

отраслямъ

 

управ-

леиія;

 

пзвлеченія

 

изъ

 

мпнистерскихъ

 

отчетовъ;

 

ходъ

 

крестьянскаго

дѣла

 

и

 

поступленіе

 

выкупныхъ

 

платеяіей;

 

мѣстная

 

хроника

 

и

 

кор-

респондента;

 

свѣдѣнія

 

о

 

народныхъ

 

училищахъ

 

и

 

церковныхъ

 

попечн-

тельствахъ.

ЙТ

 

ОТДВЛЪ

 

земскій

 

и

 

областной',

 

дѣйствія

 

и

 

распоряженія

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

земскихъ

 

учрежденій;

 

сроки

 

избирательныхъ

съѣздовъ

 

и

 

созваніе

 

земскихъ

 

собраній,

 

личный

 

составь

 

и

 

содержаніе

управъ,

 

смѣты

 

земскихъ

 

повинностей

 

и

 

отчеты

 

по

 

ихъ

 

отправленію;

главнѣйшія

 

постановленія

 

земскихъ

 

собраній

 

и

 

управъ;

 

постановленія

дворянскихъ

 

собраній.

Ш.

 

ОТДѢЛЪ

 

судебный:

 

движеніе

 

законодательства,

 

отправле-

на

 

правосудія,

 

юридическая

 

практика

 

и

 

примѣненіе

 

новыхъ

 

законовъ,

замѣчательныѳ

 

процессы,

 

юридическая

 

статистика

 

и

 

библіографія,

личный

 

составъ

 

новыхъ

 

суднлищъ

 

и

 

проч.
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IV.

   

ОТДѢЛЪ

 

камеральный:

 

государственный

 

и

 

общественный

имущества,

 

промышленность,

 

торговля,

 

кредитъ

 

и

 

Финансы.

V.

   

Въ

 

ОТДІіЛІЗ

 

иностранныхъ

 

извѣстій

 

и

 

политики

будутъ

 

сообщаемы

 

главнѣйшія

 

заграничныя

   

событія.

VI.

   

Въ

 

Фельетонѣ

 

и

 

Смѣси

 

будутъ

 

по

 

временамъ

 

помѣщае-

мы:

 

библіографія,

 

обозрѣніе

 

журпаловъ,

 

небольшія

 

повѣстн,

 

разсказы,

хроника

 

общественной

 

жизни,

 

разныя

 

новости,

 

мелкія

 

статьи

 

и

 

кор-

респондента,

 

которой

 

мы

 

надѣемся

 

доставить

 

возможную

 

самостоя-

тельность.

VII.

   

Объявленія

 

и

 

публикацги

 

казѳнныя,

 

общественныя

 

и

чаетныя.

VIII.

   

Особыя

 

приложенія

 

каждые

 

3

 

или

 

4

 

мѣсяца,

 

для

 

бо-

лѣе

 

объемистыхъ

 

статей,

 

для

 

разныхъ

 

оффиціэльныхъ

 

и

 

частныхъ

отчетовъ,

  

проектовъ,

 

уставовъ,

 

чертежей,

 

рисунковъ

 

и

 

проч.

«Всеобщая

 

Газета»

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

1867-мъ

 

году

по

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю.

 

Отдѣльныхъ

 

приложеній

 

будетъ

 

въ

 

годъ

 

3

или

 

4

 

книжки.

Цѣна

 

газеты

 

съ

 

пересылкою

 

иногороднымъ

 

подписчикамъ

8

 

рублей.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Редакціп

 

«

 

Всеобщей

 

Газеты

 

»

въ

 

С.-Петербурге,

 

по

 

Невскому

 

проспекту

 

въ

 

д.

 

Бенардаки,

 

а

 

так-

же

 

у

 

книгопродавцевъ:

 

А.

 

Ѳ.

 

Базунова,

 

Я.

 

А.

 

Исакова

 

и

 

Д.

 

Е.

Кожанчикова,

 

въ

 

Газетной

 

Экспедиціи

 

Спб.

 

Почтамта

 

и

 

въ

 

Земскихъ

Управахъ.

Л.

 

Демисъ.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

I)

 

Распоряженія

 

и

 

постановления

 

Правительства:
Указы

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Il)

 

Извѣстія.

 

Ill)

 

Прибавленіѳ

 

къ

оФФпціальному

  

отдѣлу.

 

IV)

 

Объявленія.

Дозволено

 

цензурою.

 

7

 

января

 

1867

 

года.

Вятка.

 

Въ

 

типограФІи

 

К.

 

Блинова.



iiïtiïi
Епархіалыіыя

 

Ведомости

№

 

2.

                           

1867

 

г.

              

Января

 

16-го.

ОТДѢЛЪ

  

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

I.

 

НРАВОУЧИТЕЛЬНЫМ

  

МЫСЛИ

изъ

 

твореній

 

Св.

 

Отцовъ

 

Церкви.

Въ

 

чемъ

 

состоять

 

и

 

какъ

 

пріобріьтаются

добрые

 

нравы?

,,Во

 

первыхъ,

 

имѣй

 

страхъ

 

Божій

 

и

 

любовь

къ

 

Богу;

 

потому

 

что

 

Богъ

 

для

 

всякаго

 

благомысля-

щего

 

есть

 

начало

 

п

 

конецъ

 

цѣлой

 

жизни.

 

А

 

.во

вторыхъ,

 

сынъ

 

мой,

 

выработай

 

свой

 

нравъ,

 

чтобы

онъ

 

былъ

 

кротокъ,

 

смиренъ,

 

воздерженъ,

 

твердъ,

пріятенъ,

 

независтливъ,

 

правдивъ,

 

мужествененъ,

мудръ,

 

степененъ,

 

трудолюбивъ,

 

постояненъ,

 

цѣло-

мудренъ.

 

Вотъ

 

украшеніе

 

и

 

для

 

юныхъ

 

и

 

для

 

ста-

рыхъ —обогащаться

 

не

 

имуществомъ,

 

а

 

добрыми

нравами!

 

Добрые

 

нравы —это

 

твоя

 

собственность;

a

 

имѣніе —вещь

 

обманчивая:

 

оно

 

издѣвается

 

надъ

недугомъ

   

богатолюбія,

   

и

 

любитъ

   

улыбаться

   

то

3
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одному,

 

то

 

другому.

 

Богатство

 

по

 

прпродѣ

 

своей

не

 

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

никакой

 

твердости;

 

опо

 

уподоб-

ляется

 

бурнымъ

 

волпамъ

 

моря,

 

которыя

 

въ

 

непре-

станномъ

 

своемъ

 

стремлепіп

 

то

 

надуваются,

 

то

опадаютъ.

 

Поэтому,

 

сынъ

 

мой,

 

богатѣй

 

непрестан-

но

 

добрыми

 

правами,

 

и

 

будетъ

 

у

 

тебя

 

сокровище,

котораго

 

не

 

расхищаютъ

 

воры,

 

на

 

которое

 

не

устремляются

 

допосщики,

 

котораго

 

не

 

вычерпыва-

ютъ

 

своими

 

руками

 

притѣснители,

 

не

 

истребляетъ

оружіе

 

варваровъ,

 

но

 

которое,

 

оставаясь

 

въ

 

обите-

ляхъ

 

безплотныхъ,

 

безопаспо

 

соблюдается

 

въ

 

сокро-

вищницахъ

 

души,

 

и

 

его

 

не

 

поядаетъ

 

стремительная

сила

 

огня,

 

пе

 

покрываетъ

  

волна

 

глубокаго

 

моря.

Сберегая

 

это

 

богатство,

 

не

 

допускай

 

его

 

до

ргнавчины

 

упралшеніемъ

 

въ

 

ваукахъ,

 

занимайся

стихотворными

 

книгами,

 

историческими

 

писаніями,

краснорѣчивыми

 

ироизведеніями

 

витій,

 

тонкими

разсуяіденіями

 

философовъ.

 

Но

 

со

 

всѣмъ

 

этимъ

обращайся

 

благоразумно;

 

съ

 

мудростію

 

собирай

отвсюду

 

полезное,

 

съ

 

разсудитсльностію

 

пзбѣгай

всего^

 

что

 

въ

 

калідомъ

 

писателѣ

 

есть

 

вреднаго,

подрагкай

 

работѣ

 

мудрой

 

пчелы,

 

которая

 

садится

на

 

всякой

 

цвѣтокъ,

 

по

 

весьма

 

умпо

 

берстъ

 

съ

 

каж-

даго

 

только

 

полезное.

Молодому

 

человѣку

 

всѣми

 

мѣрами

 

доляшо

 

бѣ-

гать

 

бесѣдъ

 

съ

 

людьми

 

порочными,

 

и

 

не

 

искать

въ

 

нихъ

 

услажденія.

 

Много

 

людей,

 

которые

 

похо-

дятъ

 

на

 

зараиіенныхъ

 

болѣзнію

 

животныхъ.

 

Они

вводятъ

 

въ

 

искушеиіе

 

простодушныхъ

 

юношей;

будучи

 

опытными

   

въ

 

хитрыхъ

 

обманахъ,

 

хотятъ

 

и
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имъ

 

передать

 

всѣ

 

свои

 

пороки,

 

какъ

 

болѣзнь,

 

что-

бы

 

закрыть

 

грѣхи

 

свои

 

участіелъ

 

въ

 

нихъ

 

мно-

гихъ.

 

Остерегайся

 

ихъ;

 

ибо,

 

по

 

слову

 

апостола

Павла,

 

тлятъ

 

обычаи

 

блага

 

бесіьды

 

злы

 

(1

 

Кор.

15,

 

55).

 

Да,

 

тебѣ

 

строго

 

надлелштъ

 

соблюдать

слѣдующее

 

правило:

 

шіѣй

 

отвращеніе

 

отъ

 

непри-

стойныхъ

 

пѣсней,

 

какія

 

поются

 

въ

 

театрахъ,

въ

 

звѣринцахъ,

 

на

 

конскнхъ

 

рнсталнщахъ;

 

гнушай-

ся

 

непріятнымъ

 

зрѣлнщемъ

 

страданій,

 

житейскими

суетами,

 

гидрою

 

наслааіденій,

 

неблагопрнличными

наставлениями

 

людей

 

х>азвратны\ъ,

 

для

 

которыхъ

одно

 

только

 

отвратительно—цѣломудріе.

 

Служители

ихъ

 

позора

 

имѣютъ

 

искуство

 

гордиться

 

поруга-

нінми, —это

 

лнцедѣи

 

смѣшиаго,

 

они

 

привыкли

къ

 

осмѣяніямъ;

 

еще

 

прел;де

 

своихъ

 

волосъ

 

бритвой

обрили

 

у

 

себя

 

стыдъ;

 

стали

 

складочнымъ

 

мѣстомъ

всякаго

 

распутства

 

и

 

срама;

 

для

 

нихъ

 

обратилось

въ

 

родъ

 

искуства—въ

 

глазахъ

 

у

 

всѣхъ

 

и

 

терпѣть

и

 

дѣлать

 

все

 

непозволенное.

 

А

 

иные

 

изъ

 

нихъ

(еще

 

болѣе

 

ачалкій

 

народъ)

 

поругали

 

въ

 

себѣ

 

сла-

ву

 

муяіей,

 

извращеніями

 

членовъ

 

нзвратпвъ

 

самую

природу;

 

это

 

изнѣ;кенные

 

муяні,

 

муліеобразныя

л;епы,

 

а

 

если

 

говорить

 

правду:

 

ни

 

мужи,

 

ни

 

л;ены;

потому

 

что

 

однпмъ.

 

быть

 

перестали,

 

а

 

другимъ

 

не

сдѣлались,

 

и

 

какъ

 

по

 

нравамъ

 

уліе

 

не

 

то,

 

чѣмъ

они

 

доляшы

 

быть

 

по

 

природѣ,

 

такъ

 

по

 

нриродѣ

 

не

могутъ

 

быть

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

желалн

 

бы

 

стать

 

но

 

своей

превратной

 

волѣ;

 

это

 

какая-то

 

загадка

 

распутства,

какая-то

 

нсрѣпіениая

 

задача

 

страстей— мужи

 

въ

 

жен-

скомъ,

 

а

 

жены

 

въ

 

мужескомъ

 

образѣ.

 

Что

 

же

 

сказалъ

*
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бы

 

иный

 

о

 

заразительности

 

срампыхъ

 

пѣсень,

 

о

стихахъ,

 

ослабляющихъ

 

добрую

 

настроенность

 

серд-

ца,

 

о

 

свирѣляхъ,

 

о

 

пляскахъ

 

блудныхъ

 

вакханалій,

за

 

который

 

у

 

этихъ

 

жалкихъ

 

людей

 

назначаются

даже

 

награды?

 

Чего

 

достойно

 

все

 

это?

 

Похвалъ

 

ли,

зрѣнія

 

и

 

восхищенія,

 

или

 

слезъ

 

и

 

рыданій?

 

Унихъ

самовластвуетъ

 

смѣхъ,

 

естество

 

предается

 

поруга-

нію,

 

воспламеняется

 

разновидный

 

огнь

 

сластолюбія;

воздвигаются

 

зрѣлища

 

для

 

позорныхъ

 

дѣлъ,

 

не

тайно

 

безчинствуютъ

 

пороки,

 

но

 

предлагаются

 

на-

грады

 

за

 

худыя

 

наставленія.

 

Ты

 

же

 

гнушайся

 

симъ,

бѣгай

 

всякаго

 

растлѣнія

 

очей.

Вмѣсто

 

иреступныхъ

 

веселій,

 

увеселяйся

 

наука-

ми,

 

съ

 

помощію

 

которыхъ

 

образуются

 

добрые

 

нра-

вы.

 

Когда

 

же

 

умъ

 

твой,

 

какъ

 

на

 

поприщѣ,

 

доста-

точно

 

извѣдаетъ

 

силы

 

свои

 

въ

 

различныхъ

 

произ-

веденіяхъ

 

словесности;

 

тогда

 

займи

 

его

 

богодухно-

венными

 

Писаніями,

 

собирая

 

великое

 

богатство

двухъ

 

Завѣтовъ,

 

одного

 

Ветхаго

 

и

 

другаго

 

всегда

Новаго;

 

ибо

 

Завѣтъ,

 

написанный

 

послѣ

 

перваго,

есть

 

новый,

 

и

 

не

 

будетъ

 

имѣть

 

по

 

себѣ

 

третьяго.

Охотно

 

посвяти

 

имъ

 

все

 

свое

 

вниманіе;

 

изъ

 

нихъ

научишся,

 

какъ

 

образовать

 

въ

 

себѣ

 

добрые

 

нравы,

какъ

 

чествовать

 

единаго

 

истиннаго

 

Бога,

 

Который

есть

 

вѣчпая

 

Единица

 

и

 

Троица,

 

Отецъ

 

съ

 

Сыномъ

и

 

со

 

Пресвятымъ

 

Духомъ,

 

Троица

 

раздѣльная

въ

 

Лицахъ,

 

Единица

 

естествомъ'*.

(ИзъТвор.

 

св.

 

Григорія

 

Богосл.

 

ч.

 

5.

 

стр.

 

506— 12).
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II.

 

ДОГМЛТНЧЕСКІЯ

  

МЫСЛИ.

О

 

благодати

 

Божіей.

„Благодать,—если

 

хотимъ

 

исчерпывать

 

полно-

ту

 

значенія

 

сего

 

имени,—есть

 

даяніе

 

отъ

 

Благаго,

даяніе

 

благое,

 

даяніе

 

по

 

единой

 

благости,

 

безъ

предварительнаго

 

права,

 

или

 

заслуги

 

и

 

достоинства

пріемлющаго.

 

Если

 

принять

 

въ

 

разсужденіе,

 

что,

но

 

слову

 

Господню,

 

никтоже

 

благъ,

 

токмо

Единъ

 

Богъ;

 

и

 

слѣдственно

 

источника

 

всего,

 

что

только

 

есть

 

благо

 

въ

 

тваряхъ,

 

нигдѣ нельзя

 

искать,

кромѣ

 

Единаго

 

Бога,

 

по

 

чистой

 

благости'

 

дарующа-

го,

 

а

 

не

 

воздающаго

 

(ибо

 

кто

 

прежде

 

даде

 

Ему

и

 

воздастся

 

Ему?

 

Римл.

 

II,

 

55):

 

то

 

можно

 

было

бы

 

заключить,

 

что

 

человѣкъ

 

все,

 

и

 

въ

 

себѣ,

 

и

окрестъ

 

себя,

 

самое

 

бытіе,

 

жизнь,

 

тѣло,

 

душу,

способность

 

и

 

употребленіе

 

способности

 

познавать,

желать,

 

дѣйствовать,—все

 

имѣетъ

 

по

 

благодати

Божіей.

 

Но

 

поелику

 

благо,

 

которое

 

Богъ

 

положплъ

въ

 

твари

 

дѣйствіемъ

 

Своего

 

творенія,

 

усвоилось

имъ

 

какъ

 

бы

 

въ

 

собственность:

 

то

 

бывшее

 

въ

 

сво-

емъ

 

началѣ

 

благодатію,

 

въ

 

своемъ

 

продоляіеніи

содѣлалось

 

естествомъ

 

сущихъ

 

и

 

природою

 

рал;дае-

мыхъ,

 

и

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

сего,

 

благодатію

 

именует-

ся

 

то,

 

что

 

Всеблагій

 

Богъ

 

даруетъ

 

человѣку

 

выше

естества

 

и

 

природы.

 

Въ

 

семъ

 

разумѣ

 

слово

 

Божіе

употребляетъ

 

имя

 

благодати,

 

означая

 

имъ

 

и

 

дая-

ніе

 

преподающее,

 

или

 

Боиіественную

 

силу,

 

исто-

чающую

 

благодатный

 

вліянія,

 

какъ

 

на

 

нримѣръ

въ

 

сліідующемъ

 

изреченіи:

   

лейся

 

благодать

 

Бо-
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оігія

 

спасительная

 

всѣмъ

 

человѣкомъ

 

(Тпт.

2,

 

11.);

 

и

 

даяпіе

 

преподаваемое,

 

или

 

даръ

 

благо-

датный,

 

какъ

 

на

 

примѣръ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

засвидѣ-

тельствованіи

 

Апостола:

 

единому

 

комуждо

 

насъ

дадеся

 

благодать

 

по

 

мп>рт

 

дарованія

 

Христо-

ва

 

(Еф.

 

4,

 

7).

Слово

 

Апостольское

 

часто

 

къ

 

мысли

 

о

 

благода-

ти

 

обращается,

 

и

 

все

 

въ

 

христіанствѣ

 

на

 

ней

 

утвер-

я;даетъ.

 

Хочетъ

 

ли

 

оно

 

возвести

 

насъ

 

къ

 

пачалу

 

па-

тего

 

спасенія?

 

Оно

 

возводитъ

 

насъ

 

къ

 

благодати:

'явися

 

благодать

 

Боѵгія

 

спасительная

 

встмъ

человпікомъ.

 

Хочетъ

 

ли

 

указать

 

на

 

спасеніе

 

паше,

какъ

 

уже

 

совершившееся?

 

Указапіе

 

опять

 

относит-

ся

 

къ

 

благодати:

 

благодатью

 

есте

 

спасена

 

(Еф.

2,

 

5).

 

Хочетъ

 

ли

 

изъяснить

 

цѣль,

 

силу

 

и

 

дѣйствіс

воплощенія

 

Сына

 

Боя;ія

 

И

 

пришествія

 

Его

 

па

 

зем-

лю?

 

И

 

сіе

 

изъясняетъ

 

мыслію

 

о

 

благодати:

 

благо-

дать

 

и

 

истина

 

Іисусъ

 

Хрисгпомъ

 

бысть

 

(Іоан.

1,

 

17).

 

Хочетъ

 

ли

 

показать,

 

какъ

 

произошли

въ

 

церкви

 

Апостолы,

 

Пророки,

 

Благовѣстники,

Пастыри,

 

Учители

 

и

 

ихъ

 

дѣло

 

слуачепія

 

спасенію

прочихъ

 

человѣковъ?

 

Показуетъ

 

начало

 

сего

 

въ

 

бла-

годати:

 

единому

 

комуждо

 

насъ

 

дадеся

 

благо-

дать,

 

по

 

мгьріь

 

дарованія

 

Христ.ова.

 

Хочетъ

ли

 

укрѣппть

 

христіанина

 

въ

 

подвиги?

 

Укрѣпляетъ

благодатію:

 

ты

 

убо,

 

чадо

 

мое,

 

возмогай

 

во

 

бла-

годати,

 

ямсе

 

о

 

Христп,

 

Jucycw

 

(2

 

Тим.

 

2,

 

1).

Хочетъ

 

ли

 

остеречь

 

отъ

 

грѣха?—Остерегаетъ

 

бла-

годатно:

 

ірп>хъ

 

вами

 

да

 

не

 

обладаетъ:

 

пп>сте

бо

    

подъ

   

закономъ,

 

но

 

подъ

   

благодатію

 

(Рим.
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6,

 

14).

 

Хочетъ

 

ли

 

благоустроить

 

пашу

 

внѣшнюю

дѣятельность?—Благоустрояетъ

 

благодатію:

 

слово

ваше

 

да

 

бываешь

 

всегда

 

во

 

благодати,

 

солію

растворено,

 

віьдгъти,

 

како

 

подобаешь

 

вамъ

единому

 

кому

 

ж

 

до

 

отвгъщавати

 

(Колос.

 

4,

 

6).

Хочетъ

 

ли

 

привѣтствовать

 

и

 

благословлять?

 

И

 

для

сего

 

призываетъ

 

въ

 

помощь

 

благодать:

 

благодать

вамъ

 

и

 

миръ

 

отъ

 

Бога

 

Отца

 

нашего

 

и

 

Господа

Іисуса

 

Христа.

Видите,

 

христіапе,

 

что

 

въ

 

хрнстіанствѣ

 

все

совершается

 

благодатію

 

и

 

пичего

 

не

 

бываетъ

 

безъ

благодати.

 

Да

 

печется

 

ліс

 

каждый

 

пзъ

 

пасъ

 

обрѣсти

для

 

себя

 

благодать".

(Изъ

 

,,Словъ

 

и

 

Рѣчей"

 

M.

 

M.

 

Филарета,

 

ч.

 

1.

 

стран.

485—9).

ЗНАЧЕНІЕ

 

ПРОРОЧЕСТВЪ

 

О

 

ЛИЦЪ

 

ШСУСА

 

ХРИСТА.

Въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

даны

 

были

 

Богомъ

 

проро-

чества.,

 

которыя

 

со

 

всею

 

точностію

 

исполнились

на

 

Іисусѣ

 

Хрпстѣ,

 

спустя

 

500,

 

700,

 

1000

 

и

 

даже

11500

 

лѣтъ

 

нослѣ

 

того,

 

какъ

 

были

 

записаны.

 

Для

вѣрующихъ

 

такое

 

псполнспіе

 

пророчествъ

 

объяс-

няется

 

слѣдующимъ:

 

ни

 

бо

 

волею

 

быстъ

 

когда

человпгкомъ

 

пророчество,

 

по

 

отъ

 

Святаго

Духа

 

просвп^щаеми

 

глаголаша

 

святіи

 

Бо-ѵсіи

человгъцы

 

(2

 

Петр.

 

I,

 

21).

 

Конечно

 

въ

 

этомъ

ооъясненіи

 

есть

 

много

 

непонятнаго

 

и

 

темпаго

 

для

размышления:

 

непостижимо,

 

какъ

 

верховный

 

Вла-

дыка

 

міра

 

благоволилъ

 

открыть

 

Себя

 

своимъ

 

тва-

рямъ— заблудшимъ,

   

преступяымъ

   

и

   

мятеяшымъ;
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изумительно,

 

что

 

содерікащій

 

въ

 

Своей

 

власти

небо

 

и

 

землго

 

Господь

 

пзбралъ

 

своими

 

орудіями

бѣдныхъ,

 

немощныхъ

 

людей;

 

не

 

менѣе

 

изумительно,

что

 

избранные

 

Имъ

 

пророки,

 

при

 

общихъ

 

немо-

щахъ

 

человѣческихъ,

 

возвѣстили

 

божественную

истину

 

во

 

всей

 

ея

 

силѣ

 

и

 

величіи, —что

 

меяіду

писаніями

 

ихъ

 

и

 

другихъ

 

людей

 

находится

 

столько

различія

 

и

 

столько

 

сходства.

 

При

 

всемъ

 

томъ

 

вѣ-

рованіе

 

христіанина

 

въ

 

богодухновенность

 

проро-

ческихъ

 

книгъ

 

не

 

содержитъ

 

ничего

 

такого,

 

что

противорѣчило

 

бы

 

общепринятымъ

 

началамъ

 

по-

знанія,

 

или

 

достовѣрнымъ

 

Фактамъ

 

исторіи.

 

По-

тому

 

что,

 

все,

 

что

 

только

 

представляется

 

въ

 

этомъ

вѣрованіи

 

изумительнымъ

 

и

 

непостиашмымъ,

 

отно-

сится

 

къ

 

волѣ

 

Божіей,

 

къ

 

намѣреніямъ,

 

или,

 

если

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

къ

 

свойству

 

самаго

 

Бога,

т.

 

е.

 

къ

 

такимъ

 

предиетамъ,

 

которые

 

принадлежатъ

къ

 

міру

 

невидимому,

 

духовному,

 

и

 

не

 

подходятъ

подъ

 

наши

 

наблюденія.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

я

 

вѣ-

рую,

 

что

 

Отеиъ

 

небесный,

 

не

 

аеотяй

 

сліерти

грпішника,

 

восхотѣлъ

 

спасти

 

его,

 

и

 

по

 

Своимъ

намѣреніямъ

 

благоволилъ

 

напередъ

 

возвѣстить

 

объ

этой

 

своей

 

милости

 

чрезъ

 

пророковъ,

 

вамъ

 

очень

возможно

 

думать,

 

что

 

Богъ

 

не

 

могъ

 

хотѣть

 

этого,

что

 

такія

 

намѣренія

 

и

 

такіе

 

планы

 

не

 

согласны

 

ни

съ

 

Его

 

мудростію,

 

ни

 

съ

 

Его

 

величіеиъ.

 

Но—спра-

шиваемъ

 

васъ—чѣмъ

 

вы

 

докажете

 

подобный

 

мысли?

Ужели

 

вы

 

постигли

 

умъ

 

Всевышняго,

 

проникли

въ

 

Его

 

совѣты?

 

Вы

 

противопоставляете

 

намъ

 

только

свои

   

предположенія

 

и

 

свои

   

догадки,

   

который

 

не
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могутъ

 

выдеря;ать

 

здравой

 

критики.

 

Но

 

мнѣ

 

ка-

жется,

 

что

 

я

 

въ

 

состояпіи

 

вѣрить

 

и

 

могу

 

защищать

свое

 

убѣяіденіе,

 

котораго

 

вы

 

не

 

въ

 

силахъ

 

у

 

меня

оспорить

 

и

 

не

 

осмѣлитесь

 

признать

 

заблужденіемъ, —>

такъ

 

какъ

 

оно

 

имѣетъ

 

за

 

себя

 

много

 

данныхъ,

подлея5ащихъ

 

наблюденію

 

и

 

опыту.

 

Мы

 

оставляемъ

здѣсь

 

мысли

 

о

 

предиетахъ

 

міра

 

духовнаго

 

и

 

вы-

ступаемъ

 

на

 

открытое

 

поле

 

исторіи.

Что

 

бы

 

ни

 

думалъ

 

невѣрующій

 

о

 

предметѣ

ветхозавѣтныхъ

 

пророчествъ;

 

но

 

оиъ

 

доля;енъ

 

изъ-

яснить

 

намъ

 

исполненіе

 

ихъ,—этотъ

 

неопровер-

жимый

 

фэктъ

 

исторіи.

 

Потому

 

что

 

всѣ

 

пророче-

ства,

 

данныя

 

пророкамъ

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

каса-

тельно

 

обѣтованнаго

 

Мессіи,

 

совершенно

 

исполни-

лись

 

въ

 

яшзпи

 

Іисуса

 

Христа,

 

что

 

и

 

записано

въ

 

Евангеліи

 

современниками

 

и

 

большею

 

частію

очевидцами.

 

Мы

 

признаемъ

 

справедливость

 

еван-

 

ч

гельскаго

 

повѣствованія

 

безъ

 

всякаго

 

труда,

 

по-

тому

 

что

 

вѣримъ

 

его

 

богодухновенности;

 

но

 

вы,

отвергающіе

 

богодухновенность,—какое

 

изъясненіе

имѣете,

 

чтобы

 

объяснить

 

это

 

явное

 

и

 

неопровер-

жимое

 

соотношеніе

 

меиіду

 

пророчествами

 

и

 

собы-

тиями?

Не

 

скаяіете

 

ли

 

вы,

 

что

 

событіе

 

могло

 

совпасть

съ

 

пророчествами

 

случайно,

 

безъ

 

внутренняго

согласія?

 

По

 

одной

 

игрѣ

 

случая,

 

которой

 

могла

придти

 

на

 

помощь

 

человѣческая

 

предусмотритель-

ность,

 

извѣстныя

 

предсказанія

 

Іудейскихъ

 

про-

роковъ

 

оказались

 

исполнившимися

 

на

 

Іисусѣ

 

Хри-

стѣ,

 

какъ

 

онѣ

   

могли

 

бы

   

исполниться

 

и

 

на

 

комъ-



—

 

so

 

—
f

либо

 

другомъ;

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

быть

 

можетъ,

 

на-

шли

 

бы

 

ихъ

 

исполнившимися

 

гдѣ-либо

 

въ

 

иномъ

случаѣ,

 

еслибъ

 

поискали

 

лучше.

 

Такое

 

совпаденіе

представляется

 

вѣроятнымъ

 

при

 

таинственности

 

и

образности

 

языка

 

иророковъ,

 

который

 

оставляетъ

много

 

простора

 

для

 

примѣненій,

 

какія

 

захотятъ

изъ

 

нихъ

 

дѣлать.

 

Итакъ

 

вы

 

признаете

 

случайное

стеченіе?

 

Изслѣдуемъ

 

это

 

изъясненіе

 

безъ

 

преду-

бѣяіденія.

 

Действительно

 

бывали

 

и

 

могутъ

 

быть

обстоятельства

 

исключительпыя,

 

которыя

 

нельзя

иначе

 

назвать,

 

какъ

 

причудами

 

и

 

игрою

 

случая.

Но

 

въ

 

подобпыхъ

 

случайностяхъ

 

мы

 

менѣе

 

всего

памѣрены

 

искать

 

Божеетвеннаго

 

посредничества

 

и

участія.

 

Приводимъ

 

примѣры.

 

ДельФІйскій

 

оракулъ

нредсказалъ

 

Крезу:

 

«если

 

ты

 

будешь

 

воевать

 

съ

 

Ки-

ромъ,

 

то

 

разрушить

 

великую

 

имперію».

 

Предска-

заніе

 

исполнилось

 

пораалепіемъ

 

самаго

 

Креза;

 

но

оно

 

такъ

 

дано,

 

что

 

могло

 

относиться

 

и

 

къ

 

Киру,

еслибъ

 

онъ

 

былъ

 

нобѣжденъ.

 

Другой

 

примѣръ,

болѣе

 

замечательный,

 

представляетъ

 

предсказаніе

Веттія

 

Валенса.

 

Римскій

 

авгуръ

 

Веттій

 

Валенсъ,

жившій

 

за

 

сто

 

лѣтъ

 

до

 

Р.

 

Хр.,

 

объявилъ:

 

«если

дѣйствительно

 

Ромулъ

 

съ

 

братомъ

 

своимъ

 

Ремомъ,

во

 

время

 

гаданія

 

по

 

полету

 

птицъ,

 

видвлъ

 

двенад-

цать

 

коршуновъ;

 

то

 

это

 

значить,

 

что

 

владычество

Римское

 

продолнштся

 

не

 

болѣе

 

двѣнадцати

 

вѣковъ».

Дѣйствительно

 

отъ

 

основанія

 

Рима,

 

которое

 

было

за

 

755

 

года

 

до

 

Р.

 

Хр.,

 

до

 

паденія

 

западной

 

Рим-

ской

 

имперіи,

 

случившагося

 

въ

 

1475

 

г.

 

по

 

Р.

 

Хр.,

прошло

 

не

 

много

 

болѣе

 

двенадцати

 

вѣковъ— 1228

 

л.
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Заподозрѣвать

 

подлинность

 

Веттіева

 

предсказа-

нія,

 

или

 

считать

 

его

 

позднѣйшнмъ

 

подлогомъ

не

 

льзя;

 

объ

 

немъ

 

свидѣтельствуетъ

 

Цензоринъ,

ппсавшій

 

задолго

 

раньше

 

паденія

 

Римской

 

имперіи,

на

 

основаніи

 

записей

 

историка

 

Варрона.

 

Нѣтъ

особенной

 

пужды

 

объяснять

 

возмояшость

 

его

 

уча-

стіемъ

 

злаго

 

духа

 

въ

 

языческихъ

 

прорицателяхъ,

хотя

 

это

 

мпѣніе

 

предлагалось

 

нѣкоторыми

 

богосло-

вами

 

и

 

не

 

лишено

 

основанія.

 

Въ

 

иастоящемъ

 

об-

стоятельстве

 

можно

 

призпать

 

игру

 

случая,

 

который,

увичто;кая

 

мнояіество

 

другпхъ,

 

нссостоятельныхъ

предзпаменованій,

 

шутитъ,

 

если

 

можно

 

такъ

 

ска-

зать,

 

съ

 

некоторыми

 

пзъ

 

нихъ,

 

осуществляя

 

ихъ

па

 

дѣлѣ.

 

Всѣ

 

другія

 

забываются,

 

а

 

на

 

этихъ

 

оста-

навливается

 

вниманіе.

Случайпость

 

Веттіева

 

пророчества

 

и

 

подоб-

пыхъ

 

ему

 

обличаетъ

 

себя

 

своею

 

уединенностію,

или

 

соверпіеннымъ

 

разобщепіемъ

 

отъ

 

хода

 

истори-

ческой

 

ЖИЗНИ

 

и

 

отъ

 

другихъ

 

предсказаній.

 

Совсѣмъ

иное

 

дѣло,

 

еслибъ

 

авгуръ

 

Веттій

 

съ

 

своимъ

 

пред-

сказапіемъ

 

вступилъ

 

въ

 

цѣлый

 

рядъ

 

прорицателей,

опредѣлявшихъ

 

въ

 

разныя

 

времена

 

всѣ

 

обстоя-

тельства

 

Римской

 

пмнеріп

 

отъ

 

основанія

 

ея

 

до

 

па-

дения!

 

Тогдабы

 

мы

 

задумались

 

назвать

 

его

 

предска-

заніе

 

чистою

 

случайностію;

 

насъ

 

моглпбъ

 

тогда

упрекнуть

 

въ

 

неразсудптельности.

 

Съ

 

этой

 

стороны

пророчества

 

Библіи

 

выставляются

 

въ

 

самоиъ

 

свѣт-

ломъ

 

видѣ:

 

это

 

не

 

разнородный

 

и

 

не

 

отрывоч-

ный

 

мысли

 

или

 

Фразы, —это

 

цѣлый

 

рядъ

 

предска-

заній,

 

имѣющихъ

 

самую

   

тѣсную

 

связь

   

между

 

со-
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d

бою

 

и

 

самое

   

живое

 

соприкосновеніе

 

съ

 

теченіемъ

народной

 

жизни.

Пророчества

 

о

 

Мессіи

 

слуя«атъ

 

основ

 

аніемъ

 

и

средоточіемъ

 

всѣхъ

 

пророчествъ

 

Ветхаго

 

Завѣта.

Начало

 

ихъ

 

восходитъ

 

не

 

къ

 

призванію

 

Авраама,

но

 

къ

 

родоначальникамъ

 

человѣчества;

 

по

 

одному

этому

 

началу

 

можно

 

заключать

 

о

 

всемірномъ

 

зна-

ченіи

 

библейскихъ

 

пророчествъ.

 

Такъ,

 

въ

 

началѣ

бытія

 

рода

 

человѣческаго,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

паденія

прародителей,

 

возвѣщено

 

было,

 

хотя

 

прикровенно,

радостное

 

обѣтованіе

 

объ

 

избавленін

 

падшаго

 

чело-

вѣчества

 

чрезъ

 

великаго

 

Потомка

 

жены.

 

Сѣмя

жены

 

сотретъ

 

главу

 

змія

 

(Быт.

 

5,

 

15);

 

вотъ

первоевангеліе,

 

которое

 

постепенно

 

болѣе

 

и

 

болѣе

объяснялось

 

чрезъ

 

непрерывный

 

рядъ

 

пророчествъ!

Виѣстѣ

 

съ

 

Ноемъ

 

оно

 

перешло

 

на

 

обновленную

всемірнымъ

 

потопомъ

 

землю,

 

какъ

 

вѣчный

 

залогъ

спасенія

 

людей,

 

какъ

 

основа

 

ихъ

 

благоденствія,

 

и

здѣсь

 

было

 

восполнено

 

новыми

 

благословеніями,

данными

 

отъ

 

Бога

 

Ною

 

и

 

потомству

 

его,

 

преиму-

щественно

 

въ

 

поколѣніи

 

Сима

 

(Быт.

 

9,

 

26).

 

Не-

смотря

 

на

 

это,

 

обѣтованіе

 

о

 

Мессіи

 

еще

 

не

 

имѣетъ

совершенной

 

ясности;

 

но

 

вотъ

 

изъ

 

среды

 

всего

человѣчества

 

избираетъ

 

Господь

 

Авраама

 

и

 

дѣ-

лаетъ

 

его

 

родоначальникомъ

 

особаго

 

племени,

предназначеннаго

 

для

 

храненія

 

и

 

передачи

 

всѣмъ

племенамъ

 

земнымъ

 

высокихъ

 

обѣтованій

 

и

 

проро-

чествъ

 

о

 

всемірномъ

 

Искупителѣ —Іисусѣ

 

Христѣ.

При

 

заключенін

 

завѣта

 

съ

 

Авраамомъ

 

уже

 

ясно

онредѣляется,

   

что

 

Мессія

    

произойдешь

   

изъ

 

рода
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Лвраамова

 

и

 

явится

 

въ

 

землѣ

 

Ханаанской,

 

которую

Богъ

 

даруетъ

 

теперь— почти

 

за

 

четыреста

 

лѣтъ

впередъ—Аврааму,

 

не

 

для

 

него

 

собственно,

 

но

 

для

его

 

потомства

 

(Быт.

 

12).

 

Во

 

время

 

жертвоприно-

шенія

 

сына

 

своего

 

Исаака,

 

Авраамъ,

 

по

 

выраже-

нию

 

Самаго

 

Спасителя,

 

видплъ

 

день

 

Христовъ

 

и

возрадовался

 

о

 

спасеніи

 

людей

 

чрезъ

 

всемірную

жертву

 

Голгоѳскую

 

(Іоан.

 

8,

 

56).

 

Внукъ

 

Авраама

Іаковъ

 

опредѣляетъ

 

время,

 

когда

 

явится

 

обѣтован-

ный

 

Примиритель

 

и

 

отъ

 

какого

 

именно

 

колѣна

избраннаго

 

народа

 

Израильскаго

 

(Быт.

 

49,

 

10).

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

новые

 

пророки

 

болѣе

 

и

болѣе

 

уясняютъ

 

прежнія

 

пророчества,

 

прибавляя

къ

 

нимъ

 

новый

 

и

 

болѣе

 

опредѣленныя

 

черты:

 

такъ

что

 

дѣлаются

 

известными

 

не

 

только

 

время

 

и

 

мѣсто

явленія

 

Мсссіи,

 

не

 

только

 

родоначальники

 

и

 

Матерь

Его—непорочная

 

Дѣва,

 

но

 

и

 

лпчныя

 

качества

 

Его.

Поразительнымъ

 

кажется

 

въ

 

этихъ

 

пророчествахъ

обозначеніе

 

всѣхъ

 

дѣлъ

 

служенія

 

Его

 

и

 

всѣхъ

обстоятельствъ

 

Его

 

жизни,

 

нерѣдко

 

очень

 

частныхъ

и

 

случайныхъ,

 

которыхъ

 

никакая

 

предусмотритель-

ность

 

человѣческая

 

не

 

можетъ

 

предвидѣть,

 

напри-

мѣръ

 

продажа

 

за

 

50

 

сребренниковъ,

 

раздѣленіе

одежды

 

посредствомъ

 

яіребія,

 

напоеніе

 

оцтомъ

съ

 

желчію,

 

прободеніе

 

ребра

 

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

со

 

вни-

маніемъ

 

прочитаете

 

21

 

псаломъ

 

и

 

55

 

главу

 

Исаіи;

то

 

вы

 

согласитесь,

 

что

 

эти

 

мѣста

 

по

 

своей

 

ясности

и

 

точности

 

могли

 

бы

 

стоять

 

въ

 

числѣ

 

главъ

 

Еван-

гелія.

 

Не

 

даромъ

 

благочестивая

 

древность

 

назы-

вала

 

пророка

 

Исаію

 

«пятымъ

 

Евангелистомъ

 

».
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Общій

 

взглядъ

 

нашъ

 

на

 

всѣ

 

пророчества

 

о

Мессіи,

 

совершенно

 

согласный

 

съ

 

ихъ

 

сущностію,

состоитъ

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

прежде

 

всего

 

въ

 

нихъ

замѣтна

 

постепенность,—отъ

 

неясныхъ

 

къ

 

болѣе

яснымъ,

 

отъ

 

общихъ

 

къ

 

частнѣйшимъ.

 

Далѣе

мея;ду

 

ними

 

сохраняется

 

неразрывная

 

и

 

самая

тѣсная

 

связь,

 

такъ

 

что

 

св.

 

Аиостолъ

 

могъ

 

назвать

ихъ

 

однимъ

 

свидіътелъстволіъ

 

объ

 

Іисусѣ

 

Христе

(Дѣян.

 

5,

 

18).

 

Наконецъ,—что

 

особенно

 

важно,—

пророчества

 

о

 

Мессіи

 

служатъ

 

главною^причиною

избранія

 

парода

 

Израильскаго,

 

душею

 

всей

 

его

жизни,

 

ключемъ

 

къ

 

изъясненію

 

всѣхъ

 

обсто-

ятельствъ

 

исключительной

 

его

 

исторіи.

 

Отнимите

отъ

 

Римской

 

имперіи

 

известное

 

предсказаніе

 

авгу-

ра

 

Веттія,

 

что

 

иотеряетъ

 

она?

 

Ничего,

 

кромѣ'

интереснаго

 

анекдота.

 

Но

 

Іудейская

 

исторія

 

безъ

пророчествъ

 

о

 

Мессіи

 

будетъ

 

тѣломъ

 

безъ

 

души;

безъ

 

нихъ

 

немыслима

 

религія

 

Іудеевъ,

 

необъясни-

мы,

 

ни

 

законы,

 

ни

 

обряды,

 

ни

 

обычаи

 

этого

 

едпн-

ственнаго

 

народа

 

во

 

всей

 

всемірной

 

исторіи.

 

Мо-

жете

 

ли

 

вы,

 

не

 

отказываясь

 

отъ

 

столь

 

наглядныхъ

выводовъ,

 

деряіаться

 

своего

 

мнѣнія,

 

что

 

такія

пророчества

 

случайны?

 

Не

 

ссылайтесь

 

на

 

метаФО-

рическій

 

языкъ

 

пророковъ,

 

позволяющій

 

будто

 

бы

дѣлать

 

много

 

толкованій:

 

вамъ

 

доляшо

 

быть

 

хоро-

шо

 

известно,

 

что

 

всѣ

 

Іудеи

 

понимали

 

этотъ™языкъ

одинаково.

 

Такъ

 

всѣ

 

они

 

ждали,

 

какъ

 

и

 

доселѣ*еще

ждутъ,

 

обѣтованнаго

 

Мессію;

 

знали,

 

что

 

Онъ

 

ро-

дится

 

отъ

 

племени

 

Давидова,

 

понимали,

 

что

 

мѣ-

стомъ

   

рожденія

   

Его

   

будетъ

   

городъ

    

Вивлеемъ,
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по

 

пророчеству

 

Михея

 

и

 

т.

 

п.

 

Мало

 

того,

 

что

 

сами

Іудеи

 

одинаково

 

разумели

 

предсказанія

 

своихъ

пророковъ;

 

они

 

сообщили

 

свои

 

вѣрованія

 

и

 

совре-

меннымъ

 

языческимъ

 

народамъ.

 

Римскіе

 

историки

Тацитъ

 

и

 

Светоній,

 

въ

 

свое

 

время,

 

согласно

свидѣтельствовали

 

о

 

скоромъ

 

явленіи

 

въ

 

Іудеѣ

 

ожи-

даемаго

 

Завоевателя.

 

Впрочемъ

 

еслибъ

 

вы

 

вздума-

ли

 

относить

 

ветхозавѣтныя

 

пророчества

 

къ

 

кому

либо

 

другому,

 

кромѣ

 

Іисуса

 

Христа;

 

то

 

приняли-бъ

на

 

себя

 

новый

 

трудъ,

 

совершенно

 

неудобоисполни-

мый.

 

Прсдъ

 

вами

 

раскрыта

 

исторія;

 

поищите

въ

 

ней

 

другое

 

лице,

 

къ

 

которому

 

удобнѣе

 

были

 

бы

прнлояіены

 

пзвѣстныя

 

пророчества.

 

Укалште

 

намъ,

кромѣ

 

Іисуса

 

Христа,

 

другаго

 

замѣ

 

чате

 

ль

 

наго

 

му-

жа,

 

который

 

бы

 

родился

 

въ

 

землѣ

 

Ханаанской,

въ

 

городе

 

Виѳлеемгь,

 

отъ

 

дѣвы

 

изъ

 

рода

 

Давидо-

ва,

 

спустя

 

457

 

лѣтъ

 

отъ

 

Артаксерксова

 

указа

 

о

возобновлсніи

 

Ісру салима,

 

во

 

время

 

уничто;кенія

у

 

Іудсевъ

 

народнаго

 

правительства,—укажите

 

кро-

мѣ

 

Іисуса

 

Христа,

 

мужа,

 

который

 

бы

 

имѣлъ

особаго

 

предтечу,

 

явился

 

во

 

второмъ

 

храмѣ

Іерусалимскомъ,

 

разрушенномъ

 

послѣ

 

того

 

чрезъ

несколько

 

лѣтъ,'—мужа,

 

который

 

бы

 

исиолненъ

былъ

 

высокой

 

мудрости,

 

святости

 

и

 

правды,

 

былъ

однакояіъ

 

отвергнутъ

 

многими

 

изъ

 

своихъ,

 

проданъ

однпмъ

 

изъ

 

друзей

 

за

 

50

 

сребренниковъ,

 

былъ

пригвожденъ

 

ко

 

кресту

 

вмѣстѣ

 

съ

 

злодѣями,

 

напо-

енъ

 

оцтомъ

 

съ

 

желчію,

 

прободенъ

 

въ

 

ребро,

 

ли-

шенъ

 

послѣдней

 

одея?ды

 

и

 

между

 

тѣмъ

 

похороненъ,

какъ

 

богатый,—мужа,

 

который

 

бы

 

такъ

 

былъ

 

уни-
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женъ

 

и

 

превознесенъ,

 

такъ

 

отвергнутъ

 

при

 

жизни

и

 

признанъ

 

по

 

смерти,

 

который

 

бы

 

создалъ

 

на

землѣ

 

царство

 

не

 

отъ

 

міра,

 

но

 

преобразившее

 

весь

міръ.

 

Смѣло

 

мояіемъ

 

увѣрять

 

васъ,

 

что

 

такого

мужа

 

вы

 

не

 

найдете

 

нигдѣ

 

и

 

никогда.

 

Но

 

развер-

ните

 

евангельскую

 

исторію:

 

здѣсь

 

всѣ

 

эти

 

черты

до

 

малѣйшихъ

 

подробностей

 

указаны

 

въ

 

Лицѣ

Іисуса

 

Христа.

 

Вотъ

 

единственное,

 

всемірное

 

Лице,

на

 

которомъ

 

исполнились

 

ветхозавѣтныя

 

пророче-

ства:

 

к/ьсшь

 

иного

 

имене

 

нодъ

 

небесемъ,

 

дип-

наго

 

въ

 

человтъцтъхь,

 

о

 

нем.ъ

 

же

 

подобаешь

 

спа-

стися

 

намъ,—къ

 

которому

 

бы

 

могли

 

относиться

пророчества,

 

возвѣщавшія

 

грѣшному

 

человѣчеству

спасеніе.

 

Легче

 

ли

 

принять

 

эту,

 

столь

 

очевидную,

истину,

 

или

 

отвергнуть?

 

и

 

кто

 

будетъ

 

болѣе

 

легко-

вѣренъ—тотъ

 

ли,

 

кто

 

принимаетъ

 

ее,

 

или

 

кто

 

уси-

ливается

 

опровергнуть?

Не

 

сомнѣваясь

 

болѣе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пророчества

о

 

Мессіи

 

вполнѣ

 

сообразны

 

съ

 

я;изнію

 

Іисуса

 

Хри-

ста,

 

невѣріе

 

этимъ

 

еще

 

не

 

успокоивается;

 

оно

спрагаиваетъ,

 

не

 

принадлежитъ

 

ли

 

такое

 

соотвѣт.

ствіе

 

меяіду

 

этими

 

пророчествами

 

и

 

исполненіемъ

ихъ

 

на

 

Іисусѣ

 

Христе

 

тѣмъ

 

людямъ,

 

которые

 

про-

повѣдывали

 

объ

 

Немъ

 

и

 

убѣяідали

 

вѣрить,

 

что

Онъ

 

есть

 

обѣтованный

 

Мессія?

 

Подобное

 

приспо-

собленіе,

 

еслибъ

 

только

 

оно

 

въ

 

настоящемъ

 

слу-

чаѣ

 

было

 

возмоято,

 

не

 

иначе

 

было

 

бы

 

сдѣлано,

какъ

 

только

 

двумя

 

способами.

 

Или

 

апостолы,

 

воз-

вѣщавшіе

 

объ

 

Іисусѣ

 

Христѣ,

 

распололшли

 

и

преднамѣренно

   

устроили

   

всѣ

    

обстоятельства

 

Его
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жизни

 

такъ,

 

чтобъ

 

онѣ

 

соотвѣтствовали

 

дѣйстви-

тельнычъ

 

пророчествамъ

 

ветхозавѣтныхъ

 

ішнгъ;

или

 

они

 

сами

 

придумали

 

такія

 

пророчества

 

уже

послѣ

 

совершившихся

 

событій

 

въ

 

жизни

 

Іисуса

Христа

 

и

 

выдали

 

ихъ

 

въ

 

такомъ

 

вндѣ,

 

чтобъ

 

онѣ

казались

 

предвозвѣстіеиъ

 

послѣднихъ.

 

Третьяго

способа

 

здѣсь

 

придумать

 

рѣшительно

 

не

 

возмоашо;

а

 

потому

 

никто

 

его

 

и

 

не

 

представляетъ.

Поистинѣ,

     

нужно

    

сдѣлать

   

большое

   

усиліе

надъ

 

умомъ

 

и

 

сердцемъ,

   

чтобъ

 

хладнокровно

 

обсу-

живать

 

вопросъ—былъ

 

ли

 

допущенъ

 

составителями

священпѣйшей

 

книги

 

обманъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

подъ

опасеніемъ

  

собственной

 

смерти

 

нровозвѣстить

 

рас-

пятаго

 

Господа?

 

Но

 

вопросъ

 

поставленъ

 

и

 

требуетъ

рѣшенія.

 

Могли

 

ли,

   

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

апостолы

 

на-

править

 

по

 

своему

 

;келанііо

 

весь

 

^одъ

 

жизни

 

Іисуса

Христа

 

и

 

всѣ

 

стороннія

    

обстоятельства

 

ея,

 

чтобы

онѣ

 

были

 

сообразны

  

съ

 

древними

   

пророчествами?

Не

 

спорю,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

пророчествъ

 

о

 

Мессіи

 

были

такія,

 

къ

 

которымъ

 

можно

 

было

 

сдѣлать

 

приспосо-

бленіе,

 

напр.

 

предсказано

   

у

  

пророка

 

Захаріи,

   

что

Мессія

 

вступить

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

епдя

 

на

 

эісребяти

осли

 

(Mo.

 

21,

 

5).

 

Очень

 

легко

 

было

 

устроить,

 

что-

бы

 

этотъ

   

входъ

   

совершился

 

точно

   

такимъ

 

обра-

зомъ.

   

Но

   

возмемъ

   

другія

   

пророчества,

   

которыя

обннмаютъ

 

всю

 

жизнь

 

Іисуса

 

Христа,

 

предшесгву-

ютъ

 

ей

 

и

   

послѣдуютъ.

    

Ужели

 

апостолы

 

нарочито

избрали

   

Іпсуса

 

Христа

 

разчмтаннымъ

 

предметомъ

пророчествъ

 

прсл;де,

 

нежели

   

Опъ

 

родился?

 

ужели

заставили

 

Его

 

для

 

такой

 

цѣли

 

родиться

 

въ

 

ііиѳле-

4
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еміъ?

 

ужели

 

преднамеренно

 

избрали

 

для

 

Него

 

пред-

течу

 

и

 

назвали

 

его

 

Іоанпомъ

 

Креспгителеліъ?

 

Дру-

гія

 

пророчества

 

возвещали

 

Мессіи

 

тялшія

 

страда-

нія

 

и

 

позорную

 

смерть;

 

неу;кели

 

у

 

апостоловъ

 

была

такъ

 

велика

 

уверенность

 

въ

 

покорности

 

Іпсуса,

 

что,

избравъ

 

Его

 

въ

 

орудіе

 

своихъ

 

замысловъ,

 

смѣло

 

мог-

ли

 

они

 

разчитывать,

 

что

 

Онъ

 

до

 

конца

 

выдеря?итъ

свой

 

характеръ

 

и

 

перенесетъ

 

ненависть,

 

преследова-

ния,

 

мученія

 

и

 

крестную

 

смерть?

 

Накопецъ

 

были

пророчества,

 

касавшіяся.

 

враговъ

 

Мессіи.

 

Когда

Римскіе

 

воины

 

прибивали

 

Іисуса

 

ко

 

кресту

 

и

 

прон-

зали

 

Ему

 

руки

 

и

 

ноги,

 

согласно

 

съ

 

21-мъ

 

псал-

момъ, —когда

 

книншнки

 

и

 

Фарисеи

 

исполняли

 

буква

въ

 

букву

 

другую

 

часть

 

этого

 

исалма,'

 

ругаясь

 

надъ

Іисусомъ,

 

уя?е

 

висѣвшимъ

 

на

 

кресте,—когда

 

Іудеи

такъ

 

настоятельно

 

требовали

 

распятія

 

Іисуса,

 

а

чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

тысячами

 

обращались

 

къ

 

Не-

му,

 

какъ

 

истинному

 

Богу;

 

то

 

ужели

 

эти

 

воины,

Фарисеи

 

и

 

Іудеи

 

состояли

 

въ

 

общемъ

 

договорѣ

 

съ

апостолами?

 

у;кели

 

они

 

все

 

это

 

делали

 

пзъ

 

повино-

венія

 

апостоламъ?

 

Чтобъ

 

яснѣе

 

представить

 

всю

невѣроятпость

 

нодобпаго

 

предполол;енін,

 

попробуйте

приложить

 

его

 

къ

 

событіямъ

 

нашего

 

вѣка.

 

Предпо-

ложите,

 

что

 

недавно

 

нашли

 

рукопись

 

12-го

 

вѣка,

въ

 

которой

 

написано,

 

что

 

спустя

 

600

 

лѣтъ,

 

на

острове

 

Корспкѣ,

 

въ

 

городе

 

Аячіо

 

родится

 

чело-

вѣкъ,

 

котораго

 

страшная

 

революція

 

сдѣлаетъ

 

вла-

стелиноиъ

 

Франціи, —который

 

простретъ

 

свои

 

за-

воевапія

 

отъ

 

Рейна

 

до

 

Нила

 

и

 

наполнитъ

 

весь

 

міръ

гроиочъ

 

своего

 

имени,—который

    

побѣдитъ

 

соеди-
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ненную

 

противъ

 

него

 

Европу

 

при

 

Маренго,

 

Аустер-

лице

 

и

 

Іепѣ,— который

 

внезапно

 

будстъ

 

оетанов-

леиъ

 

среди

 

свопхъ

 

подвиговъ

 

и

 

сокрушитъ

 

свое

могущество

 

въ

 

исполинской

 

борьбе

 

съ

 

велнкимъ

Монархомъ

 

Севера,—который

 

наконецъ,

 

иослѣ

кратковремениаго

 

изгнанія,

 

снова

 

взондетъ

 

на

тронъ,

 

затѣмъ

 

опять

 

низойдстъ

 

съ

 

него

 

и

 

учретъ

на

 

пустынномъ

 

островѣ,

 

вдали

 

отъ

 

любимой

 

роди-

ны,

 

въ

 

рукахъ

 

нснавистнѣйшихъ

 

враговъ.

 

Предпо-

ложите,

 

что

 

нѣкоторыя

 

лица

 

вывели

 

отсюда

 

заклю-

ченіе,

 

что

 

авторъ

 

этой

 

рукописи

 

несомнѣнно

 

имѣлъ

духъ

 

пророчества.

 

Но

 

что

 

вы

 

подумали

 

бы

 

о

 

томъ,

кто

 

ліелая

 

заградить

 

имъ

 

уста,

 

сказалъ

 

бы

 

имъ:

«знаю

 

я,

 

гдѣ

 

разгадка

 

этой

 

тайны:

 

секретное

 

обще-

ство,

 

которому

 

известно

 

было

 

подобное

 

предсказа-

ние,

 

ліелая

 

выдать

 

его

 

за

 

действительное

 

пророче-

ство,

 

постаралось

 

вызвать

 

и

 

располол;ить

 

всѣ

 

со-

бытія

 

этого

 

псобыкповениаго

 

человѣка

 

согласно

съ

 

указаніемъ

 

рукописи?»
[Продомісеше

 

будете]

Протоіереи

 

Вятскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора.

1.)

 

СтеФапъ

 

Софонісвичъ

 

ІОферевъ

 

съ

 

161

 

о

 

г.

Произведенъ

 

въ

 

протоіерея

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

бытность

его

 

тамъ

 

съ

 

образомъ

 

Великорѣцкимъ

 

Св.

 

Николая

Чудотворца.

2.)

 

Іоапнъ

 

Іоанновичъ

 

Бекетовъ

 

съ

 

1650

 

до

1645

 

г.

 

Урол;денецъ

 

московскій.

 

Объ

 

немъ

 

со-

хранилась

 

запись

 

на

 

лжицѣ

 

серебряной:

 

«142

(1634)

 

г.

   

марта

   

въ

    

15

 

депь

   

сію

   

лжицу

   

далъ



въ

 

соборъ

 

въ

 

домъ

 

великому

    

чудотворцу

    

Николѣ

Великорѣцкому

 

тое-жъ

 

соборной

 

церкви

 

протопопъ

Иванъ

  

Ивановъ

    

сынъ

    

Бекетовъ.

    

Прежъ

 

бывал

 

ь

на

 

Москвѣ

  

у

 

царскихъ

    

прародитель

   

въ

 

соборѣ

 

у

Архангела

   

Михаила,

   

что

   

на

  

площади,

   

въ

 

ключа-

рехъ».

5.)

 

Иларіонъ

 

Щепинъ

 

до

  

1648

 

г.

4.)

 

Родіонъ

 

или

 

Иродіонъ

 

Ивановгічъ

 

Куроч-

кинъ

 

до

 

1654

 

г.

5.)

 

Иванъ

 

Алімосовъ

 

съ

 

1654

 

до

 

1659

 

г.

6.)

 

Маркеллъ

 

Иродіоновичъ

 

или

 

Родіоновичъ

Юферевъ

 

1659—1669.

7.)

 

Левъ

 

Сильвестровичъ

 

Прозоровъ

 

до

 

20

мая

 

1692

 

г.

 

т.

 

е.

 

до

 

дня

 

смерти.

8.)

 

Іоаннъ

     

Семеновичъ

   

Мокрецовъ

    

1692—

1696

 

г.

9.)

 

Василій

 

Семеновичъ

 

Юферевъ

 

до

 

1706

 

г.

10.)

   

Василій

     

Зотовичъ

     

Гребенщикове

   

до

1711

 

г.

11.)

 

Павелъ

 

Лазаревичъ

 

Смердовъ

 

до

 

1722

 

г.

12.)

 

Петръ

 

Михайловичъ

 

Шутовъ

 

1722—

1724

 

г.

15.)

 

Семенъ

 

Михайловичъ

 

Вердниковъ

съ

   

1725

 

до

  

1729

 

г.

14.)

 

Артемонъ

 

Ивановнчъ

 

Шубинъ

 

съ

 

1729

до

 

6

 

августа

 

1745

 

г.,

 

т.

 

е.

 

до

 

постриженія

 

въ

 

мо-

нашество.

15.)

 

Никонъ

 

Кононовичъ

 

Корчемкинъ

 

до

1758

 

г.

16.)

 

Алексѣй

 

Андрѣевичъ

 

Свиртъповъ

 

до

 

1 764г.

Въ

 

1750

    

г.

 

былъ

    

старшимъ

  

учителемъ

 

Вятской
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славено-латинской

 

школы;

 

первый

 

на

 

Вяткѣ

 

свя-

щеннослунштель

 

изъ

 

воспитанннковъ

 

собственно

Вятской

 

школы.

17.)

 

Исидоръ

 

Гавриловичъ

 

Овчинникове

 

но

1767

 

г.

 

Мѣсто

 

ногребенія

 

его

 

означено

 

на

 

дскѣ,

въ

 

наружной

 

стѣнѣ

 

Спасо-Хлыновской

 

холодной

церкви

 

съ

 

южной

 

стороны,

 

слѣдующею

 

надписью:

«здѣсь

 

почиваетъ

 

тѣломъ

 

Свято-троицкаго

 

и

 

Нико-

лаевскаго

 

Каоедральнаго

 

собора

 

протоіерей

 

Иси-

доръ

 

Овчинниковъ.

 

Житія

 

его

 

было

 

65

 

лѣтъ.

Преставнся

 

1775

 

г.

 

янв.

 

50

 

дня.

 

Погребенъ

Преосвяіцеппымъ

 

Варѳоломеемъ

 

епископомъ

 

Вят-

скимъ

 

и

 

Великопермскимъ

 

въ

 

день

 

Срѣтенія

 

Гос-

иодня

 

».

18.)

 

Лука

 

СоФроніевичъ

 

Юферевъ

 

но

 

іюль

1778

 

г.

 

Изъ

 

ключарей.

 

При

 

семъ

 

протоіереѣ

 

отме-

нено

 

хол«деніе

 

съ

 

иконою

 

св.

 

Николая

 

на

 

Великую

рѣку

 

водою

 

на

 

стругѣ,

 

а

 

положено

 

быть

 

сухопут-

ному.

 

При

 

немъ

 

те

 

строился

 

существующій

 

иынѣ

Каоедральный

 

соборъ.

19.)

 

Евсигній

 

Филипповичъ

 

Тукліачевъ,

 

сынъ

священника

 

слободскаго

 

Вознесенскаго

 

собора.

 

Изъ

ключарей,

 

съ

 

6

 

авг.

 

1778

 

по

 

5

 

авг.

 

1815

 

г.,

 

то

есть

 

по

 

день

 

смерти.

 

Но

 

по

 

возникшей

 

меачду

 

нимъ

и

 

епископомъ

 

Лаврентіемъ

 

2-мъ

 

перепискѣ

 

въ

 

Св.

Сѵнодъ,

 

съ

 

25

 

нояб.

 

1786

 

г.

 

до

 

9

 

декабря

 

1796

 

г.

священнослуліеніе

 

отправлялъ

 

въ

 

Воскресенскомъ

соборѣ

 

и

 

въ

 

это

 

десятилѣтіе

 

не

 

присутствовалъ

въ

 

консисторіи.

 

Обучался

 

въ

 

Вятской

 

семинаріи

 

и

былъ

 

въ

 

ней

 

съ

 

декабря

 

1775

 

г.

 

учителемъ

 

фило-
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Софіи,

 

а

 

въ

 

санѣ

 

іерея

 

преФектомъ

 

въ

 

1776— 1778

годахъ,

 

таі»ке

 

присутствующимъ

 

консисторіи.

20.)

 

Ёмиліанъ

 

Семеновичъ

 

Леонтьевъ.

 

Изъ

настоятелей

 

Вятскаго

 

Воскресенскаго

 

собора,

 

съ

 

27

авг.

 

1815

 

по

 

20

 

нояб.

 

1826

 

г.,

 

т.

 

е.

 

по

 

день

 

смер-

ти.

 

Родился

 

въ

 

селѣ

 

Коршикѣ

 

отъ

 

священника.

Окопчилъ

 

ученіе

 

1801

 

г.

 

во

 

II

 

мъ

 

учебпомъ

 

курсѣ

лдѣшней

 

семинаріи

 

съ

 

открытія

 

въ

 

ией

 

отдельно

богословскаго

 

класса.

 

И

 

въ

 

ней

 

же

 

былъ

 

учите-

лемъ

 

отъ

 

нпжнпхъ

 

классовъ

 

до

 

богословскаго.

Сверхъ

 

того

 

преиодавалъ

 

греческій

 

языкъ,

 

матема-

тику

 

и

 

архитектуру.

 

Подъ

 

конецъ

 

былъ

 

не

 

долго

преФектомъ

 

и

 

ректоромъ.

 

Присутствующимъ

 

духов-

ной

 

консисторін

 

находился

 

со

 

2-й

 

половины

 

1816

 

г.

Имѣлъ

 

наперсный

 

крестъ

 

отъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

выдавае-

мый

 

и

 

камилавку.

21.)

 

Петръ

 

Павловичъ

 

Кулевъ,

 

изъ

 

ключарей,

съ

 

25

 

нояб.

 

1826

 

по

 

8

 

сентября

 

1829

 

г.,

 

т.

 

е.

 

по

день

 

смерти.

 

Сынъ

 

священника

 

села

 

ПІестакова.

Окончилъ

 

ученіе

 

1789

 

г.

 

въ

 

"V*

 

учебномъ

 

курсе

съ

 

открытія

 

въ

 

Вятской

 

семнпаріи

 

отдѣльно

 

бого-

словскаго

 

класса.

 

Былъ

 

въ

 

ней

 

учителемъ,

 

меліду

прочимъ

 

и—рнсованія;

 

въ

 

священствѣ

 

и

 

протоіерей-

ствѣ—присутствующимъ

 

въ

 

дух.

 

копсисторіи

 

съ

 

16

Февр.

 

1804

 

г.,

 

экзаминаторомъ,

 

члепомъ

 

и

 

казна-

чеемъ

 

Вятскаго

 

отдѣленія

 

Россійскаго

 

библейскаго

общества

 

и

 

сверхъ

 

того

 

старшимъ

 

попечителемъ

 

о

бедныхъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Имѣлъ,

 

послѣ

 

скуфьи,

камилавку,

 

палицу

 

и

 

наперсные

 

кресты:

 

за

 

1812

 

г.

и

 

отъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

выдаваемый.

    

Скончался

   

въ

 

Mo-



-65-

сквѣ,

 

въ

 

Го.іицынской

 

больннцѣ

 

и

 

погребенъ

 

на

 

Да-

ниловскомъ

 

кладбищѣ.

22.)

 

Азарій

 

Тимоѳеевичъ

 

Шиллегодскій,

 

ма-

гистръ,

 

изъ

 

протоіереевъ

 

Богоявленскаго

 

собора,

съ

 

26

 

октяб.

 

1829

 

г.

 

по

 

22

 

іюня

 

1866

 

года.

(БіограФІя

 

его

 

печатается

 

ниже).

25.)

 

СтеФанъ

 

НикііФоровнчъ

 

Кашменскій,

 

ны-

нѣшній

 

Каѳедральный

 

протоіерей,

 

магистръ,

 

ро-

домъ

 

изъ

 

Тамбовской

 

еиархіи,

 

окончилъ

 

курсъ

наукъ

 

въ

 

Кісвской

 

духовной

 

академіи

 

въ

 

1841

 

г.;

до

 

1855

 

г.

 

проФессоръ

 

философіи

 

въ

 

Вятской

 

се-

минарін;

 

съ

 

1855

 

г.

 

законоучитель

 

въ

 

Вятской

гимназіи;

 

въ

 

1846

 

г.

 

рукополол;енъ

 

во

 

священни-

ка;

 

по

 

опредѣленію

 

Св.

 

Сѵнода

 

возведенъ

 

16

 

іюля

1861

 

года

 

въ

 

санъ

 

иротоіерея;

 

25

 

іюня

 

1866

 

го-

да

 

онредѣленъ

 

на

 

вакансію

 

каѳедральнаго

 

прото-

іерея;

 

съ

 

этого

 

л;е

 

времени

 

членъ

 

консисторіи

 

и

благочинный

 

Вятскихъ

 

соборовъ.

Протоіерей

 

Грпгорій

 

Пинеггтъ.

БіограФическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

покойномъ

 

отцѣ

 

прото-

іереѣ

 

вятскаго

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

Азаріѣ

 

Тимоѳсевичѣ

Шиллсгодскомъ.

Принимая

 

на

 

себя

 

обязанность

 

сообщить

 

вят-

ской

 

публике

 

все,

 

что

 

мы

 

успѣли

 

найти

 

въ

 

бума-

гахъ

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея

 

А.

 

Т—ча,

 

и

 

что

 

хра-

нится

 

въ

 

нашихъ

 

личныхъ

 

воспомннаніяхъ

 

о

 

лшз-

ни

 

его,

 

мы

 

думаемъ

 

сдѣлать

 

дѣло

 

полезное

 

и

 

нази-

дательное

   

для

 

почитателей

 

покойпаго,

 

особенно

 

жѳ
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для

 

вятскихъ

 

священнослужителей.

 

Да,

 

въ

 

жизни

 

•

А.

 

Т—ча

 

всякій,

 

какъ

 

мы

 

увѣрены,

 

встрѣтитъ

 

нѣ-

которыя

 

достолюбезныя

 

черты

 

христіанскаго

 

пре-

свитера,

 

смогрѣвшаго

 

на

 

свое

 

призваніе

 

и

 

слул;е-

ніе—очами

 

истинно

 

вѣрующаго,

 

всегда

 

и

 

постоян-

но

 

воздыхавшаго

 

о

 

пришеетвіи

 

и

 

распространеніи

Царствія

 

Божія. —

Послужный

 

списокъ

 

покойнаго

 

о.

 

нротоіерея

знаютъ

 

на

 

Вяткѣ

 

многіе.

 

Но

 

не

 

Формуляръ

 

слу-

иінтъ

 

главнымъ

 

источнпкомъ

 

свѣдѣній

 

нашихъ

 

о

немъ,

 

а

 

его

 

домаганія

 

записки,

 

веденныя

 

имъ

 

за

многіе

 

годы

 

своей

 

жизни

 

о

 

себѣ

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

видѣлъ,

 

слышалъ

 

и

 

испыталъ

 

въ

 

разныя

 

времена

своей

 

жизни.

 

Записки

 

эти

 

въ

 

сущности—лѣтопись

духовной

 

жизни

 

о.

 

протоіерея,

 

во

 

все

 

не

 

предназна-

чавшаяся

 

для

 

свѣта,—калідодневный

 

отчетъ

 

его

Въ

 

дѣлахъ

 

и

 

словахъ

 

предъ

 

своею

 

совѣстію. —За-

метки

 

покойнаго

 

о.

 

протоіерея

 

о

 

событіяхъ

 

носто-

ронпихъ

 

для

 

него,

 

о

 

событіяхъ

 

ліизни

 

обществен-

ной,

 

обыкновенно

 

въ

 

запискахъ

 

его

 

очень

 

кратки.

Безъ

 

этой

 

лѣтописи

 

мы

 

далеко

 

не

 

знали

 

бы

 

внут-

ренняго,

 

христіанскаго

 

настроенія

 

души

 

о.

 

прото-

иерея,

 

искавшего

 

и

 

ліелавшаго

 

всегда

 

пріискрення-

го

 

общенія

 

съ

 

Господомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ.

Бумаги,

 

мел;ду

 

коими

 

нашли

 

мы

 

вышеозна-

ченныя

 

записки

 

о.

 

протоіерея,

 

по

 

содерл;анію

 

свое-

му

 

чрезвычайно

 

разнообразны:

 

мел;ду

 

ними

 

есть

собственные

 

его

 

опыты

 

разговоровъ

 

съ

 

дѣтьми

 

о

Богослуженіи

 

Православной

 

Церкви

 

(впрочемъ

недоконченные),

   

размышленія

   

о

 

разныхъ

  

предме-



—
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тахъ

 

Вѣры;

 

замѣтки

 

о

 

книгахъ

 

имъ

 

читанных*,

 

о

мысляхъ,

 

привлекавшихъ

 

его

 

особенное

 

вниманіе;

о

 

недоумѣнныхъ

 

вопросахъ,

 

которые

 

возникали

въ

 

немъ

 

при

 

чтеніи

 

св.

 

Писанія,

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

мы

 

пользовались

 

и

 

этимъ

источникомъ

 

свѣдѣній

 

о

 

покойномъ.

Мы

 

пересмотрѣли

 

письма

 

особъ,

 

съ

 

которыми

покойный

 

о.

 

протоіерей

 

былъ

 

въ

 

общеніи

 

въ

 

про-

долженіи

 

своей

 

жизни.

 

Но

 

письма

 

эти

 

имѣли

 

бы

теперь

 

значеніе

 

для

 

нашей

 

статьи,

 

только

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

еслибъ

 

сохранились

 

письма

 

самаго

 

о.

 

про-

тоіерея.

 

Перечитали

 

такніе

 

проповѣди

 

и

 

рѣчи

 

по-

койнаго,

 

чтобы

 

не

 

упустить

 

ничего,

 

чѣмъ

 

ознаме-

новались

 

его

 

жизнь

 

и

 

деятельность.

 

Многія

 

изъ

этихъ

 

рѣчей

 

и

 

проновѣдей

 

производили

 

въ

 

свое

время

 

нравственное

 

дѣйствіе

 

на

 

слушателей.

 

И

 

мы

постараемся

 

по

 

возможности

 

познакомить

 

нашихъ

читателей

 

съ

 

этими

 

трудами

 

о.

 

протоіерея. —

Вотъ

 

что

 

мы

 

читаемъ

 

въ

 

запискахъ

 

А.

 

Т—ча

о

 

его

 

родопроисхоа«деніи:

 

онъ

 

родился

 

1794

 

года

12

 

декабря,

 

Вологодской

 

епархіи,

 

Грязовецкаго

уѣзда,

 

отъ

 

священника

 

Покровской

 

церкви,

 

что

 

на

Шиленге,

 

Тимоѳея

 

Петрова

 

и

 

жены

 

его

 

Екатерины

Петровой,

 

на

 

8

 

г.

 

ихъ

 

супрул«еской

 

;кизнн,

 

и

 

на

52

 

году

 

ихъ

 

возраста.

 

Огецъ

 

А.

 

Т—ча

 

былъ

 

свя-

щенникомъ

 

въ

 

означенномъ

 

селѣ,

 

въ

 

которомъ

 

и

родился

 

и

 

въ

 

которомъ

 

жили

 

и

 

служили

 

дѣдъ

 

и

прадѣдъ

 

А.

 

Т—ча.

 

Семейныя

 

воспоминания

 

А.

 

Т—ча

далѣе

 

нрадѣда

 

не

 

простираются.

 

Всѣ

 

нзвѣстные

ему

 

предки

 

были

 

священнослужителями

 

вышеозна-



—

 

об-

менной

 

церкви,—пропитывали

 

себя

 

и

 

свои

 

семей-

ства

 

трудами

 

рукъ

 

своихъ;

 

всѣ

 

благословлены

 

бы-

ли

 

отъ

 

Бога

 

долголѣтіемъ:

 

пралѣдъ

 

о.

 

протоіерея

пролшлъ

 

94

 

года;

 

дѣдъ

 

70

 

лѣтъ;

 

отецъ

 

82

 

г;

 

а

самъ

 

о.

 

протоіерей

 

71

  

годъ.

«Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

я

 

началъ

 

помнить

 

себя,

пигаетъ

 

о.

 

протоіерей

 

въ

 

запискѣ

 

о

 

своемъ

 

дет-

стве,

 

я

 

былъ

 

всегда

 

робокъ,

 

стыдливъ

 

и

 

застѣнчивъ.

Отъ

 

роліденія

 

я

 

былъ

 

т1»лосложенія

 

слабаго,

 

тем-

перамента

 

раздралштельнаго.

 

Родители

 

мои

 

занима-

лись

 

зеиледѣліемъ

 

и

 

другими

 

видами

 

сельскаго

 

хо-

зяйства,

 

все

 

дѣлая

 

и

 

исправляя

 

своими

 

руками;

 

а

потому

 

въ

 

лѣтахъ

 

дѣтства

 

я

 

находился

 

главнымъ

образомъ

 

на

 

попеченіи

 

деревенскихъ

 

нянекъ—ста-

рухъ.

 

Эти

 

гувернантки

 

набили

 

мнѣ

 

голову

 

разными

бреднями

 

о

 

домовыхъ,

 

лѣсныхъ

 

и

 

проч.

 

и

 

тѣмъ

усилили

 

робкое,

 

моліетъ

 

быть,

 

отъ

 

природы

 

настро-

еніе

 

души

 

моей.

 

Очень

 

помню,

 

что

 

я

 

никакъ

 

не

могъ

 

одинъ,

 

безъ

 

товарища,

 

ни

 

въ

 

сѣни

 

выйти,

когда

 

было

 

темно,

 

ни

 

въ

 

поле

 

далеко

 

отъ

 

селенія

среди

 

бѣлаго

 

дня,

 

а

 

въ

 

лѣсъ—Боже

 

избави!

 

Прой-

ти

 

мимо

 

церкви

 

(при

 

которой

 

находилось

 

и

 

сель-

ское

 

кладбище)

 

далче

 

со

 

многими

 

товарищами

 

я

ужасно

 

боялся».

«Я

 

былъ

 

одинъ

 

у

 

отца

 

и

 

матери,

 

продолл*аетъ

о.

 

протоіерей;

 

у

 

церковнослуліителей

 

дѣтей

 

мулле-

скаго

 

иолу,

 

и

 

вообще

 

близкихъ

 

мнѣ

 

по

 

возрасту,

не

 

было;

 

а

 

потому

 

я

 

былъ

 

обыкновенно

 

въ

 

обще-

стве

 

сельскихъ

 

крестьянскихъ

 

мальчиковъ.

 

Отъ

этихъ

 

товарищей

 

я

 

перенялъ

 

много

 

дурнаго.

 

Съ

 

ни-



ми

 

вмѣстѣ

 

игралъ

 

я,

 

ходилъ

 

за

 

грибами

 

и

 

за

 

яго-

дами

 

въ

 

лѣсъ,

 

безъ

 

всякаго

 

надзора,

 

или

 

покрайпей

мѣрі;— сопровождена

 

кого

 

нибудь

 

изъ

 

старгаихъ.

Въ

 

играхъ

 

и

 

удовольствіяхъ

 

нашего

 

общества

 

уча-

ствовали

 

и

 

крестьявскія

 

дѣвочки.

 

Такъ

 

какъ

 

я

 

былъ

сынъ

 

священника,

 

а

 

сверстники

 

мои

 

и

 

товарищи—

дѣти

 

крестьянскіе

 

и

 

притомъ,

 

большею

 

частію,

бѣдпые:

 

то,

 

естественно,-былъ

 

я

 

между

 

ними

 

въ

 

пѣ-

которомъ

 

ночетѣ.

 

Это

 

забросило

 

въ

 

душу

 

мою

нервыя

 

сѣмена

 

тщеславія

 

и

 

еаиомнѣнія,

 

которыя

укоренились

 

и

 

пустили

 

ростки

 

еще

 

болѣе

 

отъ

 

пе-

благоразумныхъ,

 

неумѣстныхъ

 

и

 

нсумѣренныхъ

похвалъ

 

и

 

ласкъ,

 

коими

 

встрѣчали

 

и

 

провожали

меня

 

всѣ

 

прихол;ане

 

моего

 

родителя.

 

Ибо

 

я

 

былъ

недуренъ

 

по

 

внѣшнему

 

виду,

 

скроменъ

 

въ

 

поступ-

кахъ,

 

читалъ

 

и

 

пѣлъ

 

хорошо

 

въ

 

церкви.

 

И

 

какъ

бы

 

па

 

бѣду

 

мою

 

въ

 

окрестяыхъ

 

селахъ

 

ни

 

у

 

кого

изъ

 

духовныхъ

 

не

 

было

 

тогда

 

ни

 

одного

 

путнаго

сына;

 

и

 

потому

 

я

 

былъ

 

въ

 

славѣ

 

во

 

всемъ

 

око-

лоткѣ

 

».

«Дома

 

я

 

научился

 

читать

 

хорошо

 

и

 

отчасти

 

пи-

сать.

 

ГІѣніе

 

uo

 

нотамъ

 

не

 

давалось

 

мнѣ».

 

Это

 

знаніе

о.

 

протоіерей

 

пріобрѣлъ

 

у;ке

 

во

 

время

 

обученія

своего

 

въ

 

Вологодской

  

сеиинаріи.

Въ

 

семннарію

 

поступплъ

 

онъ

 

1805

 

году

 

мар-

та

 

25

 

дня,

 

на

 

11

 

году

 

своего

 

возраста,

 

и

 

обучал-

ся

 

въ

 

оной

 

до

 

1814

 

года.

 

Въ

 

октябрѣ

 

сего

 

года

ноступилъ

 

онъ

 

въ

 

число

 

воспитанниковъ

 

1

 

го

 

кур-

са

 

Московской

 

духовной

 

академіи

 

и,

 

совершивъ

здѣсь

 

высшій

 

курсъ

   

наукъ,

 

академическою

 

конФе-
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ренціею

 

возведенъ

 

былъ

 

на

 

степень

 

кандидата,

съ

 

пеиосредственнымъ

 

правомъ

 

на

 

степень

 

маги-

стра,

 

если

 

прослужить

 

годъ

 

въ

 

ученой

 

службѣ

съ

 

одобреніемъ

 

мѣстнаго

 

начальства.

 

20-го

 

Февра-

ля

 

1820

 

года,

 

согласно

 

съ

 

представленіемъ

 

семи-

нарскаго

 

правленія.,

 

по

 

ходатайству

 

Преосвященнаго

Амвросія,

 

онъ

 

возведенъ

 

былъ

 

коммпссісй

 

духов-

ныхъ

 

училищъ

 

въ

 

званіе

 

магистра.

 

По

 

окончаніи

курса

 

въ

 

Московской

 

духовной

 

академіи,

 

27

 

авгу-

ста

 

1818

 

года

 

коммиссіей

 

духовныхъ

 

училищъ

 

онъ

былъ

 

опредѣленъ

 

въ

 

Вятскую

 

семинарію

 

проФессо-

ромъ

 

словесности.

 

Спустя

 

около

 

полутора

 

года

своей

 

службы

 

при

 

Вятской

 

семинаріи,

 

онъ

 

всту-

пилъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

дочерью

 

тогдашняго

 

Богоявлен-

скаго

 

протоіерея

 

Гавріила

 

Лопатина.

 

Съ

 

14

 

апрѣ-

ля

 

1825

 

года

 

до

 

5-го

 

іюня

 

1826

 

года

 

проходилъ

должность

 

секретаря

 

семинарскаго

 

правленія.

15

 

іюня

 

1826

 

года

 

неремѣщенъ

 

онъ

 

былъ

 

въ

 

Орлов-

скую

 

семинарію

 

на

 

должность

 

тоже

 

профессора

словесности.

Перемѣщеніе

 

это

 

для

 

А.

 

Т—ча

 

сопровождалось

чрезвычайно

 

важными

 

нослѣдствіями.

 

Опо

 

было

невольпое,

 

по

 

распор

 

л

 

жснію

 

высшаго

 

духовно-учи-

лищнаго

 

начальства,

 

и

 

состоялось

 

въ

 

слѣдствіе,

такъ

 

называемаго

 

у

 

Вятскаго

 

духовенства,

 

Иазо-

ровскаго

 

бунта

 

въ

 

семинаріи,

 

или

 

въ

 

слѣдствіе

 

без-

порядковъ,

 

во;»буя;денныхъ

 

въ

 

ней,

 

по

 

преданію,

бывшпмъ

 

инспекторомъ

 

оной

 

Назоровымъ.

 

Въ

 

слѣд-

ствіе

 

этихъ

 

безпорядковъ

 

главный

 

начальникъ

 

се-

мппаріи

 

былъ

 

во

 

все

 

уволенъ

 

отъ

 

училищной

 

служ-
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бы,

 

а

 

Назоровъ

 

и

 

всѣ

 

прочіе

 

проФессоры

 

семнна-

ріи

 

перемѣщены

 

въ

 

другія

 

семинаріи.

 

А.

 

Т—чъ

 

и

Иванъ

 

Григорьевпчъ

 

Рубцевъ,

 

въ

 

числѣ

 

прочихъ,

были

 

перемѣщены

 

въ

 

Орловскую

 

семинарію.

Проашвъ

 

въ

 

Вяткѣ,

 

но

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

ака-

деміи,

 

восемь

   

лѣтъ,

 

я;енившись

   

и

 

наяшвъ

  

семей-

ство

 

(у

 

А.

 

Т—ча

 

въ

    

1826

 

году

 

было

 

уже

 

три

 

до-

чери,

 

изъ

 

коихъ

   

послѣдняя

 

была

 

полугодовая),

 

А.

Т—чъ,

 

разумѣется,

 

и

 

не

 

думалъ

 

о

 

переселеніи

  

изъ

Вятки

 

въ

 

другую

   

епархію.

 

Не

 

могли

  

ліелать

 

и

 

не

желали

 

такого

 

перемѣщенія

 

и

 

его

 

Вятскіе

 

родствен-

ники.

 

Протоіерей

   

Гавріилъ,

 

тесть

   

его,

 

былъ

 

уже

въ

 

преклонной

 

старости,

 

и

 

вѣсть

 

о

 

разлукѣ

 

съ

 

нѣж-

но—любимою

 

имъ

 

и

 

единственною

 

своею

 

дочерью

 

и

съ

 

зятемъ

 

принялъ

   

съ

 

горькими

   

слезами.

   

Чтобы

избавиться

 

отъ

 

этого

 

тягостнаго

 

во

 

всѣхъ

 

отноше-

ніяхъ

 

перессленія,

 

А.

 

Т—чъ

 

попросилъ

 

себѣ

 

уволь-

ненія

 

изъ

 

духовнаго

   

званія

 

и

 

отъ

 

службы

 

при

 

се-

минаріи. —Изъ

 

духовнаго

 

званія

 

онъ

 

былъ

 

уволенъ;

но

 

перемѣщеніе

 

въ

 

Орловскую

 

семинарію —подтвер-

яідено.

   

Волю

   

начальства,

   

хотя

   

и

 

съ

   

чувствомъ

скорби,

   

надобно

   

было

   

исполнить.

   

День

 

разлуки

съ

 

Вяткой

 

и

   

родными,

 

20-е

 

іюля,

 

насталъ.

 

Нослѣ

пламенной

   

молитвы

   

къ

 

Богу

   

о

 

невольныхъ

 

путе-

шественникахъ

   

и

 

о

   

благоустроеніи

   

ихъ

   

пути,

 

о.

протоіерей

 

Гавріилъ

   

съ

 

сыновьями

   

своими

 

и

 

дру-

гими

   

родственниками

   

проводилъ

  

А.

 

Т— ча

 

и

 

дочь

свою

 

до

 

села

 

Вязовскаго,

 

т.

 

е.

 

до

 

дому

  

своего

 

шу-

рина

 

Сапнпкова.

 

Здѣсь,

 

еще

 

помолившись

 

и

 

покло-

нившись

 

праху

   

храмосоздателя

   

Вязовской

 

церкви
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Ив.

 

Л.

 

Санникова,

 

и

 

послѣ

 

родственнаго

 

угощенія,

разстались.

 

Малолѣтнее

 

семейство

 

А.

 

Т— ча

 

оста-

лось

 

все

 

въ

 

Вяткѣ. —О.

 

протоіерей

 

Гаврінлъ,

 

как-

бы

 

въ

 

предчувствіи

 

того,

 

что

 

онъ

 

уже

 

въ

 

послѣд-

ній

 

разъ

 

обнпмаетъ

 

милыхъ

 

его

 

сердцу,

 

особенно

былъ

 

неутѣшенъ.

 

Всѣ

 

Вятскіе

 

родственники

 

возвра-

тились

 

домой

 

въ

 

слезахъ.

 

Разлуки

 

этой

 

о.

 

прото-

іерей

 

Гавріилъ

 

не

 

перснесъ.

 

Каждый

 

день

 

его

 

мысль

обращалась

 

къ

 

оторваннымъ

 

отъ

 

его

 

горячаго

 

серд-

ца—зятю

 

и

 

дочери—и

 

всякій

 

разъ

 

при

 

этихъ

 

во-

споминаніяхъ —слезы.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

такой

 

скорби

 

и

слезъ

 

опъ

 

отсмнѣлъ

 

и

 

вскорѣ

 

скончался

 

въ

 

Мо-

сквѣ,

 

куда

 

дол;кепъ

 

былъ

 

отправиться

 

для

 

врачеб-

ной

 

помощи.

Невольное

 

переселеніе

 

въ

 

Сввскую

 

семинарію,

и

 

обстоятельства,

 

слѣдовавшія

 

за

 

пииъ,

 

были

 

и

 

для

А.

 

Т—ча

 

съ

 

супругою

 

не

 

скуднымъ

 

источникомъ

скорбсй

 

и

 

слезъ,

 

какъ

 

это

 

видпо

 

будетъ

 

изъ

 

даль-

нѣйшаго

 

нашего

 

разсказа.— Но

 

этпмъ

 

путемъ

 

иску-

шеній

 

Всевышній

 

велъ

 

А.

 

Т—ча

 

къ

 

тому

 

елуа;енію,

которое

 

Онъ

 

ему

 

предназпачилъ,

 

именно

 

къ

 

слуяіе-

нію

 

Св.

 

Православной

 

Вѣрѣ

 

и

 

Церкви

 

въ

 

санѣ

 

свя-

щеннослунаітельскомъ.

 

Мы

 

сказали,

 

что

 

А.

 

Т—чъ,

отправляясь

 

въ

 

Сѣвскъ,

 

состоялъ

 

уліе

 

въ

 

свѣт-

скомъ

 

звавіи.

 

Если

 

бы

 

онъ

 

былъ

 

оставлеиъ

 

въ

 

Вят-

кѣ,

 

какъ

 

опъ

 

того

 

желалъ,

 

съ

 

увольпеніемъ

 

только

отъ

 

слулібы

 

при

 

семипаріп, —онъ

 

весьма

 

легко

устроился-бы

 

по

 

службѣ

 

грал{данской

 

при

 

извѣ-

стности

 

своей

 

мѣстпымъ

 

властямъ

 

п

 

при

 

связяхъ

своего

 

тестя.

 

Но

 

въ

 

Сѣвскв

   

переходъ

 

изъ

 

семппа-
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ріи

 

въ

 

граліданскую

 

слу;кбу,

 

переходъ

 

сколько—ни-

будь

 

приличный

 

и

 

выгодный,

 

былъ,

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

въ

 

скорости,

 

просто

 

не

 

возмояіенъ.

 

Такимъ

образомъ

 

намѣреніе —поступить

 

въ

 

грал;данскую

службу

 

съ

 

переѣздомъ

 

въ

 

Сѣвскъ

 

для

 

А.

 

Т— ча

отдалилось

 

отъ

 

своего

 

исполненія

 

на

 

неопределен-

ное

 

время.

 

Между

 

тѣмъ

 

тесть

 

его

 

пр.

 

Гавріилъ

въ

 

Москвѣ,

 

куда

 

пріѣхалъ

 

для

 

лечепія,

 

скончался.

Теперь

 

А.

 

Т—чу

 

надлеліало

 

подумать

 

и

 

о

 

призрѣ-

ніи

 

тѣхъ,

 

кого

 

призиралъ

 

о.

 

Гавріилъ,

 

т.

 

е.

 

поду-

мать,

 

мел;ду

 

прочимъ,

 

и

 

объ

 

оставленныхъ

 

ииъ

 

на.

попеченіе

 

о.

 

Гавріила

 

дѣтяхъ

 

своихъ.

 

Это

 

обстоя-

тельство,

 

a

 

таі«ке —совѣты

 

сослуяшвцевъ,

 

но

 

Сѣв-

ской

 

семинаріи,

 

и

 

совѣты

 

родственниковъ

 

побудили

его

 

снова

 

идти

 

въ

 

то

 

званіе,

 

которое

 

онъ

 

оставилъ-

было.

 

Но

 

самымъ

 

главнымъ

 

совѣтникомъ,

 

который

указалъ

 

ему

 

его

 

настоящій

 

путь

 

жизни,

 

была

 

его

глубокая

 

и

 

сердечная

 

религиозность.

 

Религіозное

настроеніе

 

души

 

составляло

 

истинный

 

характеръ

его

 

и

 

проглядываетъ

 

въ

 

запискахъ

 

его

 

рѣшительно

вездѣ:

 

обращаетъ

 

ли

 

опъ

 

взоръ

 

свой

 

па

 

свое

 

не-

определенное

 

будущее,

 

или

 

останавливается

 

на

 

ра-

достях?»

 

и

 

скорбяхъ

 

своего

 

настоящаго

 

положснія;

говорить

 

ли

 

о

 

своихъ

 

удачахъ

 

или

 

неудачахъ,

 

про-

махахъ

 

и

 

увлеченіяхъ,

 

о

 

своихъ

 

предпріятіяхъ

 

и

предпололіеніяхъ,

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

предъ

 

пимъ

 

Богъ,

всегда

 

его

 

мысли

 

и

 

чувства

 

озаряются

 

богобоязнен-

ности),

 

вѣрою

 

въ

 

Иромыслъ

 

Божій

 

и

 

уповапіемъ

на

 

милосердіе

 

Искупителя

 

и

 

на

 

силу

 

вседѣйствую-

щей

 

благодати

 

Духа

 

Боліія.

 

Прочтите,

 

напр.,

 

какъ
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онъ,

 

будучи

 

свѣтскимъ

 

человѣкомъ,

 

начинаетъ

 

свой

дневникъ

 

о

 

жизни

 

своей

 

въ

 

Сѣвской

 

семинаріи:

«Господи,

 

благослови

 

начинаніе

 

мое,—такъ

 

пи-

шетъ

 

А.

 

Т—чъ,—благопоспѣши

 

намъ

 

во

 

всѣхъ

 

пу-

тяхъ

 

жизни

 

нашел,

 

да

 

начертается

 

въ

 

сихъ

 

крат-

кихъ

 

замѣткахъ

 

только

 

назидательное

 

и

 

пріятное;

да

 

содѣлаются

 

онѣ

 

источникомъ

 

сладкихъ

 

воспоми-

наній

 

и

 

потребныхъ

 

на

 

дѣла

 

благая

 

наставленій

въ

 

грядущія

 

лѣта

 

яіитія

 

нашего».

Toate

 

настроеніе

 

мыслей

 

и

 

чувствъ

 

увидятъ

наши

 

читатели

 

и

 

въ

 

другихъ,

 

сдѣланныхъ

 

нами,

выпискахъ

 

изъ

 

означеннаго

 

дневника.— Мы

 

доляшы

сказать,

 

что

 

въ

 

дневникѣ

 

этомъ

 

или

 

запискахъ

 

А.

Т—ча

 

о

 

ліизни

 

его

 

въ

 

Сѣвской

 

семинаріи,

 

не

 

мало

дано

 

мѣста

 

таиошнимъ

 

его

 

знакомствами

 

особен-

ностямъ

 

и;ителей

 

Орловской

 

губерніи,

 

и

 

особен-

ностямъ

 

тамошней

 

природы.

 

Для

 

жителей

 

Вятки

была

 

новостью

 

напр.

 

и

 

кукуруза

 

на

 

столѣ

 

и

 

дубо-

вый

 

вѣннкъ

 

въ

 

банѣ,

 

вмѣсто

 

березоваго

 

и

 

пихто-

ваго,

 

употребляемыхъ

 

въ

 

Вяткѣ,—и

 

плоды

 

тамош-

няго

 

садоводства

 

и

 

огородничества

 

и

 

проч.

 

Мы

 

бе-

ремъ

 

изъ

 

записокъ

 

А.

 

Т—ча

 

только

 

то,

 

что

 

по

 

на-

шему

 

мнѣнію,

 

по

 

преимуществу,

 

характеризуетъ

его

 

самого.

Въ

 

Сѣвскъ

 

А.

 

Т—чъ

 

съ

 

супругою

 

своей,

 

какъ

видно

 

изъ

 

записокъ

 

его,

 

прибыль

 

7-го

 

августа

1826

 

года,

 

и

 

встрѣченъ

 

былъ

 

въ

 

Сѣвской

 

семина-

ріи

 

съ

 

теплымъ

 

сочувственнымъ

 

вниманіемъ

 

со

стороны

 

и

 

начальников!,

 

и

 

наставниковъ

 

оной.—

Съ

 

особенною

 

любовію

    

и

 

благодарностію

   

у

 

по

 

ми-
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паются

 

въ

 

запискахъ

 

А.

 

Т—ча

 

имена

 

Ивана

 

Ѳедоро-

вича

 

Цвѣткова,

 

Ивана

 

Григорьевича

 

Рубцова,

 

О.

Ѳ.

 

M.

 

Еммаусскаго,

 

инспектора

 

Сѣвской

 

ссминаріи

іеромонаха

 

Евгенія

 

(бывшаго

 

въ

 

нослѣдствіи

 

пѣ-

сколько

 

лѣтъ

 

настоятелемъ

 

елободскаго

 

Кресто-

воздвшкенскаго

 

монастыря

 

въ

 

Вятской

 

епархіи). —

При

 

друлчбѣ

 

и

 

любви,

 

съ

 

которыми

 

встрѣченъ

былъ

 

въ

 

Сѣвскѣ

 

А.

 

Т—чъ,

 

времсппое

 

пребывапіе

его

 

здѣсь,

 

въ

 

разлукѣ

 

съ

 

дѣтьми

 

и

 

родными,

 

могло

бы

 

пройти,

 

какъ

 

казалось,

 

довольно

 

споконпо

 

и

даа;е

 

счастливо.

 

Но

 

Промыслу

 

Божію

 

угодно

 

было

испытать

 

А.

 

Т—ча

 

еще

 

мпогимн

 

ненріятпостями.

Мы

 

сказали

 

ун;е,

 

что

 

о.

 

прот.

 

Гавріилъ,

 

тесть

 

его,

не

 

могъ

 

нреодол-ьть

 

тоски

 

своей

 

по

 

дочери

 

и

 

зятѣ

своемъ.

 

Видь

 

малютокъ,

 

ихъ

 

дѣтсй,

 

оставленныхъ

ему

 

на

 

попеченіе,

 

постоянно

 

возбуяідалъ

 

въ

 

немъ

скорбный

 

чувства

 

и

 

слезы.

 

Здоровье

 

старца

 

по-

колебалось.

 

Разстроиство

 

его

 

прежде

 

всего

 

обна-

руяшлось

 

тѣмъ,

 

что

 

на

 

глазахъ

 

о.

 

Гавріила

 

появи-

лись

 

бѣльма

 

еще

 

въ

 

августѣ

 

1826

 

года.

 

Вѣсть

 

изъ

Вятки

 

пришла

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

Сѣвскъ

 

51

 

августа.

Надобпо

 

сказать,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

день

 

нресельиики

паши

 

преліде

 

всего

 

были

 

обрадованы

 

свиданіемъ

съ

 

бывшимъ

 

сослулшвцемъ

 

А.

 

Т—ча

 

по

 

Вятской

семішаріи,

 

Ив.

 

Гр.

 

Рубцевымъ,

 

также

 

по

 

распоря-

ліепію

 

начальства

 

переміиценнымъ

 

изъ

 

Вятки

въ

 

Сѣвскъ.

 

Прелініе

 

сослулшвцы

 

и

 

зпакомые

 

встре-

тились,

 

какъ

 

истинно— родпые.

 

Въ

 

этотъ

 

ліс

 

день

получено

 

было

 

и

 

первое

 

письмо

 

изъ

 

Вятгш,

 

и

 

это

была— толю

 

радость!

 

Но

 

въ

 

письмѣ

 

этомъ

 

было

 

у;ке

5
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извѣстіе

 

о

 

болѣзни

 

о.

 

Гавріпла,

 

и

 

потому

 

вечеромъ

того

 

дня

 

А.

 

Т—чъ,

 

описывая

 

событія

 

онаго

 

и

 

чув-

ства

 

свои,

 

заключаетъ

 

свою

 

замѣтку

 

такъ:

 

«О

 

жизнь

вѣка

 

сего!

 

О

 

радости

 

міра!

 

Вотъ

 

и

 

еще

 

опытъ,

 

что

безъ

 

примѣсп

 

горя

 

нѣтъ

 

на

 

землѣ

 

радости.

 

Боліе!

да

 

не

 

до

 

конца

 

прогнѣваешися

 

на

 

ны!

 

»—

Но

 

исторія

 

о.

 

Гавріила

 

шла

 

быстро

 

къ

 

своему

концу.

 

Въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

онъ

 

отправился

 

для

излеченія

 

своего

 

недуга

 

въ

 

Москву,

 

а

 

въ

 

ноябрь-

на

 

24

 

число

 

уже

 

отошелъ

 

въ

 

вѣчность.

 

Только

50-го

 

декабря

 

дошла

 

вѣсть

 

объ

 

этомъ

 

до

 

А.

 

Т—ча

и

 

супруги

 

его

 

и,

 

конечно,

 

принята

 

была

 

съ

 

горь-

ними

 

слезами.

 

Въ

 

заиискѣ

 

своей

 

объ

 

этомъ

 

днѣ

вотъ

 

что

 

пишетъ

 

А.

 

Т—чъ:

 

«я

 

плакалъ

 

о

 

покой-

номъ

 

такъ,

 

какъ

 

ни

 

о

 

комъ

 

и

 

ни

 

о

 

чемъ

 

не

 

плакалъ

во

 

всю

 

свою

 

л;изнь...

 

Письмо

 

это,

 

продолл;аетъ

 

онъ,

рѣшило

 

мою

 

участь...

 

(т.

 

е.

 

А.

 

Т—чъ

 

послѣ

 

раз-

ныхъ

 

колебаній

 

рѣшнлся

 

возвратиться

 

въ

 

духовное

званіе,

 

просить

 

себѣ

 

увольнения

 

отъ

 

службы

 

при

Сѣвской

 

семинаріи,

 

и

 

мѣста

 

при

 

Вятскомъ

 

Каѳед-

ральномъ

 

соборѣ,

 

которое

 

занималъ

 

его

 

покой-

ный

 

тесть.).

 

Сейчасъ

 

ѣду

 

въ

 

Орелъ

 

искать

 

себѣ

милости

 

».

 

Въ

 

прошеніи

 

о

 

предоставленіи

 

мѣста

 

при

Вятскомъ

 

Каоедральномъ

 

соборѣ

 

ему

 

было

 

отказа-

но.

 

Отвѣтъ

 

на

 

просьбу

 

объ

 

увольненіи

 

отъ

 

службы

при

 

Сѣвской

 

семинаріи,

 

съ

 

обращеніемъ

 

въ

 

Вятское

епархіальное

 

'

 

вѣдомство,

 

полученъ

 

былъ

 

только

въ

 

апрѣлѣ

 

1827

 

года.

 

Получивъ

 

отказъ

 

въ

 

проше-

ніи

 

о

 

предоставленіи

 

ему

 

мѣста

 

при

 

Вятскомъ

 

Каоед-

ральномъ

   

соборѣ,

    

А.

   

Т—чъ

   

сильно

 

опечалился.
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Ему

 

казалось,

 

что

 

Вятское

 

епархіальнос

 

началь-

ство

 

неблагосклонно

 

къ

 

нему,

 

забыло

 

его,

 

хотя

 

вся

ирелшяя

 

его

 

служба

 

прошла

 

на

 

Вяткѣ.

 

На

 

этотъ

разъ

 

А.

 

Т—чъ

 

скорбѣлъ

 

даже

 

и

 

объ

 

обратномъ

своемъ

 

шагѣ

 

въ

 

духовное

 

званіе.

 

Вообще

 

душевное

состояніе

 

его

 

въ

 

январѣ

 

1827

 

года

 

было

 

очень

грустно

 

и

 

тревожно.

 

Подъ

 

10-мъ

 

января

 

1827

 

г.

мы

 

читаемъ

 

въ

 

запискахъ

 

его

 

такую

 

замѣтку:

«Сегодня

 

послѣ

 

обѣда

 

мнѣ

 

такъ

 

сдѣлалось

 

грустно,

что

 

я

 

не

 

могъ

 

удерживать

 

слезъ

 

своихъ.

 

Неужели

еще

 

какое-нибудь

  

отдаленное

 

горе

 

предчувствуетъ

душа

 

моя? .....

   

Довольно

  

и

 

нерѣшительности

 

моего

положения,

 

чтобы.....

 

Но

 

Господи

 

помилуй!—Жена

моя

 

въ

 

слезахъ.—Помилуй

 

насъ

 

Господи!—Благода-

репіе

 

братіи

 

(т.

 

е.

 

семинарскимъ

 

его

 

сослужив-

цамъ),

 

что

 

они

 

сострадаютъ

 

нашему

 

горю. —Вотъ

наступаетъ

 

время

 

ученія

 

въ

 

семинаріи,

 

a

 

д-ѣло

 

и

на

 

умъ

 

нейдетъ.

 

Боже

 

милосердія

 

и

 

человѣколюбія!

Устрой,

 

да

 

славлю

 

Твое

 

пресвятое

 

имя

 

и

 

буду

нолезенъ

 

приснымъ

 

моимъ;

 

благоустрой

 

путь

 

жизни

моей.

 

Содѣлай

 

меня

 

причастникомъ

 

Твоея

 

благости.

Пролей

 

въ

 

унылую

 

мою

 

душу

 

бальзамъ

 

утѣшенія

и

 

покоя

 

ненарушимаго»!
[Продолоюеніе

 

будете).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Объ

   

издаиш

ХРИСТІАНСКАГО

  

ЧТЕШЯ

въ

 

1867-мъ

 

году.

«ХРИСТИАНСКОЕ

 

ЧТЕНИЕ»,

 

издаваемое

  

при

 

С.-петербургской

дух.

 

академіи

 

съ

 

1821

    

года,

 

будегь

 

и

 

въ

   

слвдующемъ

 

1867

 

году



выходить

 

ежемесячно

 

по

 

прежней

 

программ*.

 

Въ

 

составъ

 

его

 

входятъ

слѣдующіе

 

отдвлы:

Отдѣ.іъ

 

I.

 

Переводь

 

св.

 

кнгігъ

 

Ветхаго

 

Завіьта

съ

 

еврейского

 

языка,

 

именпо

 

въ

 

1867

 

году

 

будетъ

 

пзданъ

 

переводъ

третьей

 

книги

 

Царствъ

 

и

 

слѣдующихъ

 

за

 

пею—съ

 

особымъ

 

счетомъ

листовъ

 

и

 

страшщъ.

Отдѣлъ

 

II.

 

Творенья

 

св.

 

Отцевъ

 

и

 

учителей

 

dpceiieU

Вселенской

 

церкви.

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

въ

 

наступающем,

 

году

 

бу-

детъ

 

переводъ

 

твореній

 

св.

 

Ѳеодора

 

Студита,

 

начиная

 

съ

 

его

писемъ.

Отдѣлъ

 

III.

 

Духовно-учены

 

я

 

изслѣдованіп:

 

догматиче-

ски!,

 

церковію-исторпческія ,

 

каноническія,

 

полемпческія ,

 

религіозно-

философскія

 

и

 

др.

Отдѣлъ

 

IV.

 

Статьи,

 

относящгяся

 

къ

 

нравственной

христианской

 

жизни, —какъ-то:

 

размышленія,

 

повѣствованія,

 

имѣю-

щія

 

поучительный

 

характеръ,

 

п

 

проповѣди.

Отдіълъ

 

V.

 

Обозрѣніе

 

современныхъ

 

церковныхъ

 

дѣлъ

и

 

богословской

 

и

 

вообще

 

духовно-ученой

 

литературы

 

отече-

ственной

 

и

 

иностранной.

«

 

ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕШЕ»

 

будетъ

 

выходить

 

книжками

 

отъ

10—12

 

листовъ

 

въ

 

каждый

 

мѣсяцъ.

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годовое

 

пзданіе

 

въ

 

С.-Петербург*

 

безъ

 

до-

ставки

 

на

 

домъ

 

6

 

руб.

 

сер.;

 

а

 

съ

 

доставкою

 

п

 

пересылкою

 

во

 

вегь

города

 

7

 

рублей

 

серебромъ.

 

Желающіе

 

получить

 

«

 

ХРИСТІАІІСКОЕ

ЧТЕШЕ»

 

въ

 

концѣ

 

года

 

въ

 

корешковомъ

 

переплет*

 

благоволятъ

 

вы-

сылать

 

за

 

полный

 

экземпляръ

 

(12

 

кнпгъ)

 

10

 

рублей

 

серебромъ.

Въ

 

видахъ

 

облегчеиія

 

подиисчиковъ

 

Редакція

 

по

 

примѣру

 

прошедшего

года

 

допускаетъ

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

журнала

 

разерочку

 

уплаты

 

по

полугодие,

 

за

 

ручательствомъ

 

впрочемъ

 

лицъ

 

и

 

мѣстъ

 

начальствен-

ныхъ.

При

 

академіи

 

и

 

у

 

книгопродавца

 

Кораблева

 

въ

 

С.-Петербург*

еще"

 

продаются

 

полные

 

экземпляры

 

«ХРИСТІАНСКАГО

 

ЧТЕШЯ»

 

за

прежніе

 

годы,

 

именно:

 

1822,

 

1823,

 

1824,

 

1825,

 

1826,

 

1827,

1833,

 

1836,

 

1839,

 

1840,

 

1843,

 

1844,

 

1845,

 

1846,

 

1847,

1848,

  

1849,

 

1850,

    

1851,

 

1852,

  

1853,

 

1854,

    

1855,

 

1856,
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1857,

 

1858,

 

1859,

 

I860,

 

1861,

 

1862,

 

1863,

 

1864

 

и

 

1865.
Каждый

 

экземпляръ

 

отдѣльно

 

за

 

1822—1848

 

годы

 

но

 

5

 

руб.

 

сер.

безъ

 

пересылки,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

в

 

руб.

 

сер.;

 

экземпляры

 

1849—•

1866

 

годовъ

 

по

 

6

 

руб.

 

сер.

 

безъ

 

пересылки,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

по

7

 

руб.

 

сер.

 

Кто

 

пожелаетъ

 

выписать

 

имѣющіеся

 

экземпляры

 

за

 

всѣ

годы

 

въ

 

совокупности,

 

пли

 

съ

 

1822

 

по

 

1827,

 

или

 

съ

 

1833

 

по

1847

 

включительно,

 

тому

 

будетъ

 

уступленъ

 

каждый

 

экземпляръ

одного

 

года

 

по

 

3

 

руб.

 

сер.

 

безъ

 

пересылки,

 

за

 

которую

 

нужно

прилагать

 

на

 

пять

 

Фунтовъ

 

для

 

каждаго

 

экземпляра.

-

 

Подписка

 

па

 

«ХРИСТИАНСКОЕ

 

ЧТЕШЕ»

 

принимается

 

въ

 

Ре-

дакции

 

журнала

 

при

 

С.-петербургской

 

дух.

 

академіи,

 

илп

 

въ

 

правле-

ніи

 

этой

 

академіи;

 

также—въ

 

правленіяхъ

 

иногородныхъ

 

дух.

 

семина-

рій,

 

въ

 

газетной

 

экспедиціи

 

С.-петербургскаго

 

почтамта

 

и

 

въ

 

конто-

рѣ

 

Редакцщ,

 

находящейся

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

при

 

кнпжномъ

 

магазинѣ

Кораблсва

 

и

 

Сирякова.

Рсдакція

 

впрочемъ

 

отвѣчаетъ

 

за

 

исправную

 

доставку

 

только

тѣхъ

 

экземпляровъ,

 

которые

 

выписываются

 

отъ

 

С.-петербургской

 

дух.

академіи,

 

т.

 

е.

 

или

 

непосредственно

 

отъТедакціи,

 

или

 

чрезъ

 

прав-

леніе

 

академіи;

 

а

 

потому

 

проситъ

 

гг.

 

иногородныхъ

 

поднпсчиковъ

обращаться

 

съ

 

требованіями

 

журнала

 

прямо

 

и

 

исключптелсно

 

въ

 

С.-

петербургскую

 

дух.

 

академію,

 

съ

 

точнымъ

 

обозначеніемъ:

 

губерніи,

уѣзда,

 

города

 

или

 

почтовой

 

конторы,

 

въ

 

которую

 

слѣдуетъ

 

достав-

лять

 

журналъ,

 

звапія,

 

имени

 

и

 

фэмиліи

 

подписчика.

Можно

 

также

 

получать

 

въ

  

Редшсцт

 

отдѣльными

 

книгами:

1)

   

Бесѣды

 

св.

 

Златоуста

 

на

 

псалмы

 

(въ

 

2-хъ

 

том.),

 

помѣщен-

ныя

 

въ

 

ХРИСТІАІІСКОМЪ

 

ЧТЕШИ

 

за

 

1860

 

г,

 

Цѣна

 

3

 

руб.,

 

на

перес.

 

за

 

2

 

ф.

2)

   

Его

 

же

 

бесѣды

 

на

 

разныя

 

мѣста

 

св.

 

Писанія.

 

Т.

 

I,

 

II

 

и

III.

 

Цвна

 

каждому

 

тому

 

1

  

руб.

  

50

 

коп.,

  

на

 

персе,

 

за

 

2

 

ф.

3)

   

Его

 

owe

 

бесѣды

 

на

 

Евангеліе

 

св.

 

апостола

 

и

 

евангелиста

Іоанна

 

Богослова.

 

Въ

 

2-хъ

 

томахъ

 

(около

 

70

 

листовъ).

 

Цѣна

 

2

 

р.,

съ

 

пересылкою

 

2

 

руб.

  

50

  

коп.

4)

   

Ею

 

же

 

бесѣды

 

на

 

1-е

 

посланіе

 

св.

 

апостола

 

Павла

 

къ

 

Ко-

риноянамъ.

 

Въ

 

2-хъ

 

томахъ.

 

Цѣиа

 

1

 

р.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

2

 

рубл.
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5)

  

Его

 

же

 

бесѣды

 

и

 

слова

 

на

 

разные

 

случаи.

 

Т.

 

I

 

и

 

П.

Цѣна

 

каждому

 

тому

 

1

 

р.

 

50

 

коп.,

 

на

  

пересылку

 

за

 

2

 

ф.

6)

   

Его

 

же

 

бесѣды

 

къ

 

Антіохійскому

 

народу.

 

Ціша

 

2

 

р.,

 

на

пересылку

 

за

 

2

 

ф.

7)

  

Церковную

 

Исторію

 

Евсевія.

 

Цѣна

 

2

 

р.,

 

на

 

перес.

 

за

   

2

 

ф.

8)

   

Указатель

 

сочиненій,

 

содержащихся

 

въ

 

88

 

частяхъ

 

«ХРИ-

СТІАНСКАГО

 

ЧТЕНІЯ».

 

Цѣна

 

(съ

 

пересылкою)

 

50

 

коп.

 

сер.

9)

  

Указатель

 

сочинеиій,

 

содержащихся

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ

 

«ХРИ-

СТІАНСКАГО

 

ЧТЕНІЯ»

 

съ

 

1843

 

по

 

1860

 

г.

 

включительно.

 

Цѣна

20

 

коп.

 

сер.,

  

на

 

пересылку

 

за

 

1

 

Фунтъ.

О

   

ПРОДОЛЖЕНІИ

   

ИЗДАНІЯ

   

ЖУРНАЛА

„Труды

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи".
«Труды

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи»

 

будутъ

 

издаваться

 

и

въ

 

слѣдующемъ

 

1867

 

году.

 

Въ

 

этомъ

    

журналѣ

 

будутъ

 

помѣщатьса:

1.

 

Лекціи

 

наставниковъ

 

Академіи

 

и

 

произносимыя

 

ими

 

церков-

ныя

 

собесѣдованія.

           

•

П.

 

Трактаты,

 

очерки

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

разпымъ

 

предметамъ

богословской

 

науки,

 

преимущественно

 

по

 

исторіи

 

отечественной

церкви.

III.

   

Переводы

 

замѣчательныхъ

 

сочиненій

 

иностранныхъ

 

богосло-

вовъ,

 

преимущественно

 

по

 

христіанской

 

апологетикѣ

 

и

 

но

 

церковной

исторіи.

IV.

   

Статьи,

 

имѣющія

 

предметомъ

 

обозрѣніе

 

и

 

критическую

оцѣнку

 

произведеній

 

современной

 

(въ

 

особенности

 

иностранной)

 

бого-

словской

 

литературы

 

и

 

явленій

 

современной

 

жизни.

V.

   

Извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

касающінся

 

современна™

 

состоянія

отечественной

 

церкви,

 

въ

 

частности

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

VI.

   

Извѣстія

 

о

 

состояніи

 

церкви

 

у

 

единовѣрныхъ

 

намъ

 

наро-

довь,

 

а

 

равно

 

о

 

замѣчательныхъ

 

событіяхъ

 

въ

 

общестнахъ

 

христіан-

скихъ

 

неправославиыхъ.

VII.

   

Памятники,

 

относящіеся

 

къ

 

псторіи

 

Русской

 

церкви

 

и

Русской

 

духовной

 

литературы,

 

магущіе

 

имѣть

 

иитересъ

 

не

 

для

 

од-

нихъ

 

только

    

снеціалистовъ,

 

но

 

и

 

для

   

большинства

 

читателей

 

духов-

ныхъ

 

журиаловъ.

*
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VIII.

 

Въ

 

прпложеніи

 

къ

 

журпалу

 

будетъ

 

помещаться

 

переводъ

твореиій

 

блаж.

 

Іеронима

 

и

 

блаж.

 

Августина.

 

Редакція

 

надеется

продолжать

 

также

 

нереводъ

 

нророческихъ

 

книгъ

 

Ветхаго

 

Завета,
пріостановленный

 

по

 

случаю

 

смерти

 

про*,

 

еврейскаго

 

языка

 

М.

 

С.
Гуляева.

Какъ

 

и

 

прежде,

 

Редакція

 

будетъ

 

ииѣть

 

цѣлію

 

удовлетворять,

по

 

возможности,

 

требованіямъ

 

такихъ

 

читателей,

 

которые

 

ищутъ

въ

 

духовныхъ

 

изданіяхъ

 

не

 

одного

 

общеиазидательнаго

 

чтенія,

 

но

обстоятельнаго

 

знакомства

 

съ

 

богословскими

 

знаніями

 

и

 

съ

 

предмета-

ми,

 

относящимися

 

къ

 

области

 

религіи.

Редакція

 

съ ,

 

благодарностью

 

приметъ

 

статьи

 

постороннихъ

 

лицъ

и

 

дастъ

 

имъ

 

мѣсто

 

въ

 

журналѣ,

 

если

 

найдетъ

 

ихъ

 

соответствующи-

ми

 

цѣли

 

изданія.
Подписка

 

принимается

 

преимущественно

 

въ

 

Редакціи

 

журнала

при

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи;

 

а

 

также

 

въ

 

Москвѣ

 

у

 

книгопро-

давца

 

А.

 

Н.

 

Ѳерапонтова;

 

въ

 

Петербурге,

 

у

 

книгопродавца

 

С.

 

И.
Литова

 

и

 

Д.

 

Е.

  

Кожанчикова.
Цѣна

 

за

 

годовое

 

издаиіе

 

журнала

 

(12

 

кн.,

 

около

 

10

 

печати,

лист,

 

каждая)

 

тесть

 

рублей

 

съ

 

пересылкою.

По

 

той

 

же

 

цѣвѣ

 

можно

 

получать

 

Труды

 

и

 

за

 

1866

 

годъ.

Въ

 

той

 

же

 

Редакціп

 

можно

 

получать

 

Воскресное

 

Чтеніе,
еженедельный

 

журналъ,

 

съ

 

XXVIII

 

(1864—1865)

 

г.,

 

предназна-

ченный

 

для

 

народнаго

 

образованія,

 

и

 

преимущественно

 

для

 

сельскихъ

школъ.

 

Цена

 

за

 

годовое

 

нзданіе,

 

текущего

 

(XXX)

 

года

 

(начинающее-
ся

 

съ

 

Пасхи)

 

и

 

прошедшаго

 

XXIX

 

года

 

4

 

руб.

 

с.

 

съ

 

пересылкою.

Изданіе

 

Воскреснаго

 

Чтепгя

 

будетъ

 

продолжаться

 

и.

 

въ

 

следую-

щемъ

 

(XXXI— 1867—1868)

 

году

 

по

 

прежней

 

программе

 

и

 

по

прежней

 

цене.

Въ

 

той

 

же

 

Редакціи

 

продаются

 

следующія

 

книги

 

по

 

следующей
цене

 

съ

 

пересылкою:

1 .

   

Девять

 

исторических^

 

книгъ

 

свящ.

 

Ппсанія

 

Ветхаго

 

Завета
въ

 

переводе

 

съ

 

еврейскаго

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

съ

 

прпмечаніями

 

Фило-

логическими,

 

археологическими,

 

историческими

 

и

 

др.

 

М.

 

Гуляева.
Цена

 

съ

 

перес.

 

2р.

 

с.

2.

   

Творенія

 

св.

 

Кипріана

 

съ

 

біограФІею

 

его.

 

Два

 

тома.

Цена

 

3

 

руб.

3.

   

Творенія

 

блаж.

 

Іеронима

 

съ

 

біографіею

 

его.

 

Томъ

 

1-й.
Цена

 

2

 

руб.

4.

   

Жизнь

 

и

 

творенія

 

блаж.

 

Августина.

 

Ц.

 

50

 

к.

5.

   

Беседы

 

объ

 

отношеніи

 

церкви

 

къ

 

христіанамъ.

 

Я.

 

К.
Амфитеатрова.

 

Новое

 

изданіе

 

дополненное.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

съ

 

перес.

6.

   

Беседы

 

сельскаго

 

свящ.

 

къ

 

прихожанамъ

 

(66

 

беседъ).

 

Це-
на

 

1

 

р.

 

50

 

к.
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7.

 

Беседы

 

сельскаго

 

свящ.

 

къ

 

прпхожапамъ

 

(25

 

беседъ).
Цѣна

 

50

 

коп.

 

с.

.

 

8.

 

Заметки

 

поклонника

 

св.

 

горы.

 

Ц.

 

50

 

к.

 

с.

9.

  

ПослЬдніе

 

дни

 

жизни

 

митр.

 

Филарета.

 

Ц.

 

40

 

коп.

10.

   

Я.

 

К.

 

АмФптеатровъ.

 

Цепа

 

40

 

к.

 

с.

11.

  

Дневнакъ

 

прот.

 

Ив.

 

Мих.

 

Скворцова.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

с.

12.

   

Записки

 

по

 

церковному

 

законоведвнію

 

его

 

же.

 

Ц.

 

80

 

к.

 

с.

13.

   

Исторія

 

Ветхаго

 

ЗавЬта

 

его

 

же.

 

Ц.

  

40

 

к.

 

с.

14.

   

Исторія

 

Новаго

 

Завета

 

его

 

же.

 

Ц.

 

60

 

к.

 

с.

15.

   

О

 

богоелуженіи

 

его

 

же.

 

Ц.

 

50

 

к.

 

с.

16.

   

О

 

видахъ

 

и

 

степеняхъ

 

родства

 

его

 

же.

 

Ц.

 

40

 

к.

 

с.

17.

   

Кіевъ

 

съ

 

древнейшимъ

 

училищемъ

 

академіею.

 

В.

 

Аскочен-
скаго.

 

2

 

тома.

 

Ц.

 

3

 

р.

 

с.

18.

   

Изследованіе

 

о

 

Библейской

 

хронологіп.

  

Ц.

 

60

 

к.

 

с.

19.

   

Мнхаилъ

 

Керулларій,

 

патр.

 

Константпнопольскій.

 

40

 

к.

 

с.

20.

   

Историческое

 

обозрѣіііе

 

богослужебныхъ

 

кнпгь.

 

Ц.

 

60

 

к.

 

с.

21.

   

Московскіе

 

еретнки

 

при

 

Петре

 

1-иъ.

 

Ц.

 

60

 

к.

  

с.

22.

   

О

 

прпдорожныхъ

 

крестахъ.

 

Ц.

   

50

 

к.

 

с.

23.

   

Дидактическіе

 

советы

 

учителямъ

 

народныхъ

 

училищъ

(очеркъ

 

общей

 

дидактики).

 

Ц.

 

25

 

к.

  

с.

24.

   

Беконъ

 

Веруламскій.

 

Соч.

 

Куно-Фишера,

 

изданное

 

въ

 

рус-

скомъ

 

изложеніи

 

Ф.

 

Терновскимъ.

 

(Съ

 

портретомъ

 

Бекона).

 

Цена
50

 

к.

 

с.

Вскоре

 

поступить

 

въ

 

продажу

 

книга:

 

«Земная

 

жпзпь

 

Господа
нашего

 

Іисуса

 

Христа».

 

Перев.

 

съ

 

немецкаго

 

подъ

 

ред.

 

проФ.

 

Кіев-
ской

 

дух.

 

семинаріи

 

X.

 

M.

 

Орды

 

(около

 

500

 

стр.).

 

Цена

 

безъ

пересылки

 

1

 

р.,

 

съ

 

нерес.

 

1

 

р.

 

50

 

кон.

 

сер.

 

Можно

 

получать

въ

 

редакціи

 

духовныхъ

 

журпаловъ

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

и

семинаріп.

Поправка.

 

Выше,

 

на

 

стран.

  

50,

 

строк.

 

2

 

снизу

 

(отд.

 

неоФФііц.),
вместо

 

«1475

 

г.»

 

должно

 

читать:

  

«475

 

г.»

СОДЕРЖАШЕ:

 

I)

 

Нравоучительный

 

мысль

 

И)

 

Догматическія

 

мысли.

III)

 

Значеніе

 

пророчествь

 

о

 

Лицѣ

 

Іисуса

 

Христа.

 

IV)

 

Протоіереи

 

Вят-
скаго

 

Баѳедральваго

 

собора.

 

V)

 

БіограФпческіи

 

свѣдѣнія.

 

VI).

 

Обь-
явленія.

«Вятскія

 

Епархіальиыя

 

Ведомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

Редакціи,

 

4

 

p.,

 

a

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ
вт.

 

г.

 

Вяткѣ,

 

или

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

друіія

 

мѣста, —5

 

рубл.

 

Подписка

 

при-
нимается

 

въ

 

Редакиги

 

сихъ

 

Ведомостей,

 

которая

 

помещается

 

въ

 

здані-
нхъ

 

вятской

 

духовной

 

семинары.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

семинаріи

 

Архимандритъ

 

Іосифв.
------------------——ar=jn""fTiriTii —

               

------------

Дозволено

 

цензурою.

 

28

 

декабря

 

1866

 

года.

Вятка.

 

Въ

 

типограФІи

 

К.

 

Блинова.




