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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
1878.

№

 

10.

     

-

   

ГЩ

 

РУТНадрТЫЙ.

    

15

 

Мая.

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СУНОДА.

Отъ

 

16-го

 

марта

 

—

 

4-го

 

апрѣля

 

1878

 

года,

 

за

 

М

 

402,

объ

 

учрежденги

 

знака

 

отличгя-

 

Ераснаго

 

Креста,

  

жалу-

емаго

 

особамъ

 

женскаго

 

1104а.

По

 

указу

 

Его

 

Императорского

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствушщій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

господина

сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,.

 

отъ

 

23-го

 

Февраля

 

сего

 

года,

за

 

М

 

911,

 

въ

 

коеиъ

 

изложено:

 

Госігдарь

 

ИыпкрАторъ

Именнымъ

 

указомъ,

 

даннымъ

 

Капитулу

 

орденовъ

 

въ

 

19-й

день

 

Февраля

 

1878

 

года,

 

во

 

внішаніе

 

къ

 

полезной

 

дѣятель-

ности

 

особъ

 

женскаго

 

пола,

 

посвятнвшпхъ

 

себя

 

исиолненію

высокой

 

христіанской

 

обязанности

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

больныхъ

 

воинахъ,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

учредить

 

особен-

ный

 

знакъ

 

отличія

 

подъ

 

наименованіеыъ :

 

«Знакъ

 

отличія

Ераснаго

 

Креста»

 

и

 

утвердить

 

Уставъ

 

о

 

сеыъ

 

знакѣ

 

и

 

ри-

сунки

 

онаго.

 

Приказали:

 

предложенныя

 

въ

 

копіяхъ:

 

1)

Высочайшій

  

указъ

 

Капитулу

 

Россійскпхъ

 

Ишіераторскихъ



~

    

328

    

-

и

 

Царскихъ

 

орденовъ

 

объ

 

учрежденіи

 

особаго

 

знака

 

отличія,

подъ

 

наименованіемъ :

 

«Знакъ

 

отличія

 

Ераснаго

 

Креста»,

который

 

имѣетъ

 

быть

 

жалуемъ

 

особамъ

 

женскаго

 

пола,

 

по-

святившимъ

 

себя

 

исполненію

 

высокой

 

христіанской

 

обязан-

ности

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

 

и

 

2)

Уставъ

 

о

 

семъ

 

знакѣ

 

отличія

 

объявить

 

по

 

духовному

 

вѣ-

домству

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

оныхъ

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣст-

никѣ».

Указъ

 

Капитулу

 

Россійскихъ

   

Импѳраторскихъ

 

я

Царскихъ

 

орденовъ.

Во

 

вшшаніи

 

къ

 

полезной

 

дѣятельности

 

особъ

 

женскаго

пола,

 

посвятившихъ

 

себя

 

исполненію

 

высокой

 

христіанской

обязанности

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

признали

 

Мы

 

за

 

благо

 

учредить

 

особенный

 

знакъ

 

отличія,

подъ

 

наименованіемъ :

 

«знакъ

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста»,

 

въ

награду

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

которыя,

 

своею

 

дѣятельностію

 

и

 

рве-

ніеиъ

 

на

 

означенномъ

 

поприщѣ,

 

оказываютъ

 

особенныя

 

за-

слуги

 

и

 

извѣстны

 

притомъ

 

своими

 

высокими

 

нравственными

качествами.

Утвердивъ

 

представленные

 

Намъ

 

отъ

 

канцлера

 

Россій-

скихъ

 

Императорскпхъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ

 

проекты:

Устава

 

о

 

знакѣ

 

отличія

 

Ераснаго

 

Креста

 

и

 

рисунковъ

 

сего

знака,

 

Повелѣваемъ :

1)

 

Препровождаемый

 

присемъ

 

Уставъ

 

о

 

знэкѣ

 

отличія

Краснаго

 

Креста

 

съ

 

рисунками

 

сего

 

знака

 

привести

 

въ

дѣйствіе.

и

 

2)

 

Дѣла,

 

до

 

знака

 

отлнчія

 

Краснаго

 

Креста

 

относя-

щаяся,

 

производить

 

въ

 

Капитулѣ

  

Россійскихъ

   

Император-
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-изо

       

тт

   

•

 

tao

 

П'Пі

 

иѵы
скихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ

 

по

 

третьему

 

отдѣлшю

 

канце-
.

лярш

 

капитула.

Капитулъ

 

орденовъ

 

имѣетъ

 

сдѣлать

 

по

 

сему

 

надлежа-

щее

 

распоряженіе.

На

 

подлинном*

 

.Собственною

 

Его

  

Императорснаго

   

Величества

 

рукою

написано:

„АЛЕЕСАНДРЪ'-'-.
/ЛІЯОЦііД

   

П

     

іІѴ

На

 

подлинном*

 

рукою

 

господина

 

канцлера

 

Орденовъ

 

написано :

«Высочайше

   

утверждено

   

19-\о

  

феврали

1878

 

і.

 

Канцлера

 

Орденовъ

 

\рафі

 

Адлерберѵт.

Уставъ

 

о

 

внакв

 

отлнчія

 

Краснаго

 

Креста.

1)

  

Знакъ

  

отличія

 

Краснаго

  

Креста

  

установленъ

 

въ

награду

 

особамъ

   

женскаго

 

пола,

   

которыя,

 

посвятивъ

  

себя

попеченіго

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

 

своею

 

дѣятель-
...

                                                                         

Лі.іі.
ностш

 

и

 

рвеніемъ

 

на

 

семъ

 

попрпщѣ,

 

оказываютъ

 

осооенныя

заслуги

 

и

 

извѣстны

  

притомъ

 

своими

  

высокими

 

нравствен-

ными

 

качествами.
івноваЛ

   

ві

пени

2)

    

Знакъ

 

отличія

  

Краснаго

 

Креста

   

имѣетъ

 

двѣ

 

сте-

'щ

               

отоа

   

.jaduaErfo

 

а'хпиоивД

 

и

 

доцяэаатвддцніі
Первая

 

или

  

высшая

  

степень

 

—

 

эмалевый

  

Красный
_-он:

    

г

          

..... ,

          

.

         

d^jl;

                   

„

               

Пэ
Крестъ

 

въ

 

кругломъ

 

золотомъ

 

ободѣ,

 

вокругъ

 

ооода

 

на

 

ли-

цевой

  

сторонѣ

  

изображена

 

надпись:

   

за

 

попеченіе

 

о

 

ране-
-і;т:

 

ніпіо
ныхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ.

И

 

вторая

 

степень— такой

 

же

 

Крестъ,

 

но

 

въ

 

кругломъ

серебряномъ

 

ободѣ

 

съ

 

такою

 

же

 

надписью.

3)

  

Обѣ

 

степени

 

сего

 

знака

 

отличія

 

носятся

 

на

 

груди

на

 

лѣвой

 

сторонѣ,

 

въ

 

петлицѣ,

 

на

 

лентѣ

 

ордена

 

святаго

Александра

 

Невокаго,

 

шириною

 

въ

 

полвершка,

4)

  

Знакъ

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

жалуется

 

сперва

второй,

 

потомъ

 

первой

 

степени.

 

Высшая

 

степень

 

его

 

можетъ
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быть

 

пожалована

 

мимо

 

низшей

 

только

 

при

 

оказаніи

 

особен-

но

 

важныхъ

 

заслугъ.

5)

   

Вторая

 

степень

 

знака

 

отличія

 

Краснаго

 

Ереста

снимается

 

при

 

пожалованіи

 

первой

 

степени.

6)

   

Число

 

особъ

 

женскаго

 

пола,

 

могущихъ

 

получить

знакъ

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста,

 

не

 

опредѣляется.

7)

  

Знаки

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

заготовляются

 

Ка-

питуломъ

 

Россійскихъ

 

Императорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орде-

новъ

 

пзъ

 

суммъ,

 

ежегодно

 

отпускаемыхъ

 

на

 

заготовленіе

орденскихъ

 

знаковъ.

8)

  

Знакъ

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

жалуется

 

Госуда-

рынею

 

Императрицею,

 

съ

 

соизволенія

 

Государя

 

Императора,

по

 

собственному

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

благо-

усмотрѣнію

 

или

 

по

 

представленіямъ

 

министровъ

 

и

 

главныхъ

управлений,

 

къ

 

вѣдомству

 

которыхъ

 

представляемыя

 

лица

принадлежать.

9)

  

Всемилостивѣйшее

 

пожалованіе

 

Государынею

 

Импе-

ратрицею

 

знака

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

совершается

рескриптами

 

Ея

 

Величества

 

на

 

имя

 

Канцлера

 

Россійскихъ

Императорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ,

 

который

 

рескрипты

сіи

 

передаетъ

 

въ

 

Капптулъ

 

орденовъ

 

къ

 

зависящему

 

распо-

ряжение.

10)

  

Капитулъ

 

орденовъ

 

для

 

пожалованныхъ

 

симъ

 

зна-

комь

 

отличія

 

препровождаетъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

знаками,

 

и

 

гра-

моты

 

на

 

оные.

11)

  

Грамоты

 

на

 

знакъ

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

вы-

даются

 

по

 

приложенной

 

у

 

сего

 

особой

 

Формѣ,

 

за

 

подписа-

ніемъ

 

присутствія

 

Капитула

 

орденовъ.

12)

  

Къ

 

грамотамъ

 

прилагается

 

особая

 

печать

 

съ

 

изоб-

раженіемъ

 

на

 

ней

 

знака

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста.
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13)

   

Капнтулъ

 

орденовъ

 

содержитъ

 

списки

 

лицамъ,

иожалованнымъ

 

знакомь

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

но

 

степе-

нямъ

 

и

 

по

 

старшинству

 

пожалованія.

14)

    

Особы

 

женскаго

 

пола

 

по

 

пожалованію

 

знакомь

отлпчія

 

Краснаго

 

Креста

 

никакому

 

денежному

 

взносу

 

не

подлежать.

15)

  

Дѣла,

 

до

 

знака

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

относя-

щіяся,

 

производятся

 

въ

 

Капитулѣ

 

орденовъ,

 

на

 

основаніи

сего

 

учрежденія,

 

сего

 

устава

 

и

 

общпхъ

 

узаконеній.

16)

   

Лицамъ,

 

пожалованнымъ

 

знакомь

 

отличія

 

Крас-

наго

 

Креста

 

дозволяется

 

изображать

 

его

 

въ

 

гербахъ,

 

если

оные

 

имѣютъ,

 

и

 

въ

 

печатяхъ.

17)

  

Знаки

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста,

 

остающіеся

 

послѣ

смерти

 

пожалованныхъ

 

оными,

 

а

 

равно

 

знаки

 

второй

 

сте-

пени

 

при

 

пожалованіи

 

первой,

 

обратно

 

въ

 

Капнтулъ

 

орде-

новъ

 

не

 

требуются.

18)

   

Въ

 

случаѣ

 

проступковъ,

 

долгу

 

и

 

чести

 

против-

ныхъ,

 

или

 

уголовнаго

 

преступленія,

 

лпца,

 

имѣющія

 

знакъ

отлнчія

 

Краснаго

 

Креста,

 

лишаются

 

онаго,

 

съ

 

отобраніемъ

отъ

 

нихъ

 

и

 

отсылкою

 

въ

 

Капитулъ

 

знаковъ

 

отлпчія,

 

но

 

не

иначе,

 

какъ

 

по

 

суду

 

и

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія,

 

сооб-

разно

 

порядку,

 

установленному

 

въ

 

завонахъ

 

о

 

судопроиз-

водствѣ

 

уголовномъ.

Пазначеніе

  

на

 

должность

 

ректора

 

московской

 

духовной

академіи.

Инспекторъ

 

московской

 

духовной

 

академіи,

 

докторъ

богосдовія,

 

Сергѣй

 

Смирновъ,

 

назначенъ

 

ректоромъ

 

означен-

ной

 

академіи,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ,

 

предварительно

 

вступле-

нія

   

въ

 

ректорскую

   

должность,

   

согласно

  

§

 

20

 

Уст.

 

Прав.



Дух.

 

Акад

 

,

 

былъ

 

рукоположеяъ

 

во

 

священника

 

и

 

возведенъ

въ

 

санъ

 

иротоіерея

 

(Опред.

 

Св.

 

Сігнода

 

отъ

 

16-ю

 

марта

—

 

4-го

 

апрѣля

 

1878

 

года,

 

М

 

466).

ОТЪ

  

ХОЗЯЙСТВЕННАГО

  

УПРАВЛЕНІЯ

 

ПРИ

 

СВЯ-

ТѢЙШЕМЪ

 

СѴНОДѢ.

Циркулярное

 

извѣщенге

 

о

 

книгіь

 

Кувшинскаго.

Хозяйственное

 

управленіе

 

симъ

 

извѣщаетъ

 

правленія

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

что

 

одобреиная,

 

опредѣ-

деніемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

20-го

 

января—

 

27-го

 

Февраля

сего

 

года,

 

для

 

употребленія

 

въ

 

втихъ

 

заведеніяхъ,

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

руководства

 

для

 

воспитаншшовъ

 

духовныхъ

 

семина-

рій

 

и

 

училищъ

 

при

 

чтеніи

 

образцовъ

 

латинской

 

метриче-

ской

 

рѣчи,

 

книга :

 

«Краткая

 

Просодія

 

и

 

элемеятирныя

 

свѣ-

дѣнія

 

нзъ

 

метрики

 

латинскаго

 

языка»,

 

Кувшинскаго,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

выписываема

 

семинарскими

 

и

 

училищными

 

прав-

леніями,

 

установленнымъ

 

порядкомъ,

 

изъ

 

хозяйственна™

управленія,

 

по

 

двадцати

 

пяти

 

коптекъ

 

за

 

экземпляръ.

О

 

присуждены

 

въ

 

1877

 

году

 

преміи,

   

гічреоюденной

   

пре-

освященнымъ

 

ЗІакаріемъ,

 

архгепископомъ

 

литовскимъ,

 

за

лучгиге

 

учебники

 

и

 

учебпыя

 

пособія

 

по

 

предметамъ,

 

Ще-

подаваемымъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаргяхъ

 

и

 

училищахъ.

На

 

соисканіе

 

иреміи

 

преосвященнаго

 

Макарія

 

въ

 

1877

году,

 

были

 

представлены

 

въ

 

учебный

   

комитетъ

   

при

 

Свя-

тѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

шесть

   

сочиненій.

 

Изъ

 

нихъ

 

за

 

два

 

сочи"

ненія

 

Святѣйшій

  

Сѵяодъ

   

присуди

 

ль,— изъ

   

общей

   

суммы

преміп

 

1877

 

года

 

(2,000

 

рублей),— тысячу

 

рублей,

 

по

 

500

рубл.

 

за

 

каждое

 

сочиненіс,

 

въ

 

качестве

   

половинныхъ

 

пре-

шй,

 

на

 

оонрданш

 

14

 

пункта

    

«Положенія»

 

о

 

конкурсѣ

 

на
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означенную

 

премію,

 

а

 

именно :

 

протоіерею

 

прндворнаго

 

со-

бора

 

Зимняго

 

Дворца

 

Іоанну

 

Толмачеву

 

за

 

сочиненіе

 

его,

подъ

 

названіемъ:

 

«Православное

 

собесѣдовательное

 

богосло-

віе

 

или

 

практическая

 

гомилетика»,

 

4

 

тома

 

(1

 

т.

 

изд.

 

1868

г.,

 

II

 

т.

 

изд.

 

1869

 

г.,

 

Ш

 

и

 

IY

 

т.

 

изд.

 

1877

 

г.,

 

С.-Петер-

бургъ).

 

п

 

законоучителю

 

владнмірской

 

губернской

 

гпмпазіи,

священнику

 

Михаилу

 

Хераскову

 

за

 

сочиненіе:

 

«Обозрѣніе

историческнхъ

 

киигъ

 

св.

 

Писанія

 

Ветхаго

 

Завѣта»

 

(Вла-

диміръ

 

на

 

Клязьмѣ.

 

1876

 

г.

 

Рукопись).

ОТЪ

 

УЧЕБНАГО

 

КОМИТЕТА

 

ПРИ

 

СВЯТѢИШЕМЪ

 

СѴНОДѢ.

О

  

конкурсѣ

   

на

   

соисканіе

   

премги

   

преосвященнаго

Макарія.

Учебный

 

комитетъ

 

при

 

Святѣйнгемъ

 

Сѵнодѣ

 

симъ

 

до-

водить

 

до

 

всеобщаго

 

свѣдѣнія,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

от-

крыть

 

конкурсъ

 

на

 

сопсканіе

 

преміи

 

преосвященнаго

 

Ма-

карія,

 

архіепископа

 

литовскаго,

 

назначаемой

 

ежегодно

 

Свя-

тѣйшпмъ

 

Сѵнодомъ,

 

согласно

 

водѣ

 

жертвователя,

 

за

 

лучшіе

учебники

 

по

 

предметамъ,

 

преподаваемымъ

 

въ

 

духовныхъ

семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ,

 

а

 

также

 

и

 

за

 

лучшія

 

учебныя

пособія,

 

соотвѣтствующія

 

программамъ

 

семинарскаго

 

и

 

учн-

лищнаго

 

обученія,

 

какъ

 

напрпмѣръ:

 

христоматіи

 

съ

 

надле-

жащими

 

объясненіями

 

и

 

руководствомъ,

 

словари

 

и

 

тому

подобное.

Полная

 

премія

 

преосвященнаго

 

Макарія

 

состонтъ

 

изъ

тысячи

 

(1,000)

 

рублей;

 

но

 

если,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

конкурс-

ныхъ

 

сочиненій,

 

будутъ

 

признаны

 

два

 

сочпненія

 

въ

 

равной

мѣрѣ

 

достойными

 

преміи,

 

то

 

означенныя

 

преміп

 

раздѣляют-

ся

 

на

 

равный

 

части,

 

и

 

каждое

 

сочяненіе

 

считается

 

удосто-
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еннымъ

 

полной

 

преміи.

 

Сочиненіе,

 

не

 

заслуживающее

 

пол-

ной

 

преміи,

 

можетъ

 

быть

 

удостоено

 

половинной

 

преміи.

 

Въ

текущемъ

 

конкурсномъ

 

году,

 

подлежать

 

присужденію

 

двѣ

подныя

 

премін,

 

въ

 

тысячу

 

рублей

 

каждая,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

оставшаяся

 

отъ

 

прошлаго

 

года.

Желающіе

 

представить

 

свои

 

сочпненія

 

на

 

соисканіе

преміи

 

преосвященнаго

 

Макарія,

 

должны

 

доставить

 

оныя

 

въ

Учебный

 

Комитетъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ,

 

не

 

позже

 

1-го

сентября

 

1878

 

года.

Къ

 

соисканію

 

преміи

 

принимаются

 

оригинальный

 

сочи-

ненія,

 

наппсанныя

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

какъ

 

печатный,

такъ

 

и

 

рукописныя.

 

Изъ

 

печатныхъ

 

сочиненій

 

могутъ

 

быть

представляемы

 

только

 

явившіяся

 

первымъ

 

изданіемъ

 

за

 

годъ

до

 

вышеозначеннаго

 

срока

 

(съ

 

1-го

 

сентября

 

1877

 

г.

 

по

1-е

 

сентября

 

1878

 

г.).

 

Послѣдующія

 

пзданія

 

представля-

ются

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

въ

 

нихъ

 

произведены

существенвыя

 

псправленія

 

и

 

дополненія.

Прпеылаемыя

 

на

 

конкурсъ

 

рукописи

 

'должны

 

быть

четко

 

наппсаны;

 

прпчемъ

 

не

 

требуется,

 

чтобы

 

онѣ

 

предва-

рительно

 

были

 

одобрены

 

цензурою

 

къ

 

напечатанію.

Къ

 

сонсканію

 

преміи

 

принимаются

 

сочиненія,

 

пред-

ставляемый

 

самими

 

авторами

 

или

 

ихъ

 

законными

 

наслѣд-

инкамп;

 

сочиненія,

 

представляемый

 

книгопродавцами

 

и

 

изда-

телями,

 

не

 

принимаются

 

къ

 

конкурсу

 

на

 

полученіе

 

пре-

міп.

О

 

результатахъ

 

конкурса

 

послѣдуетъ

 

своевременное

извѣщеніе.

(Дерн.

 

Віъст.

 

М

 

15),
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Отзывъ

 

Учебного

 

Комитета

 

при

 

Святѣйіиемъ

 

Слнодѣ

 

—

 

о

сочиненіи

 

протогерея

 

придворного

 

собора

 

Зимняго

 

Дворца

Іоанна

 

Толмачева,

 

подъ

 

названгемъ :

 

«Православное

 

Собесѣ-

дователъное

 

Богословге

 

или

 

Практическая

 

Гомгілетика»

(Въ

 

четырехъ

 

томахъ :

 

т.

 

I

 

изд.

 

1868

 

г.,

 

т.

 

II

 

изд.

 

1869

г.,

 

т.

 

111

 

и

 

IV

 

изд.

 

1877

 

г.,

 

С-Петербурге).

Проповѣданіе

 

йстнннаго

 

хрнстіанскаго

 

ученія

 

есть

 

од-

на

 

изъ

 

главныхъ

 

пастырскихъ

 

обязанностей.

 

Исполненіе

 

же

этой

 

обязанности

 

требуетъ

 

много

 

знаній,

 

уснлій

 

и

 

искусства.

А

 

потому

 

правоиравящіе

 

слово

 

истины

 

Божіей

 

и

 

руководи-

тели

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

обращаютъ

 

попечительное

 

вни-

маніе

 

на

 

великое

 

дѣло

 

нроповѣди

 

слова

 

Божія

 

и

 

способству-

ют

 

въ

 

этомъ

 

какъ

 

готовящимся

 

къ

 

священству,

 

такъ

 

и

проходящпхъ

 

это

 

святое

 

служеніе.

 

Между

 

прочимъ,

 

съ

 

этою

цѣлію

 

одобряются

 

и

 

всѣ

 

сочнненія,

 

руководящія

 

ноблегча-

ющія

 

трудящихся

 

въ

 

словѣ

 

и

 

учеПіи.

 

Руководства

 

и

 

по~

собія

 

этого

 

рода

 

пмѣютъ

 

иредметомъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

правила,

 

указанія

 

и

 

совѣты

 

относительно

 

правильнаго

 

и

цѣлесообразнаго

 

составленія

 

проповѣдей,

 

съ

 

другой— опыты

самого

 

проповѣданія

 

въ

 

цѣлыхъ

 

проповѣдяхъ

 

или

 

въ

 

схе-

махъ,

 

расноложеніяхъ

 

и

 

матеріалѣ

 

для

 

поученій.

 

О.

 

прото-

іерей

 

Толмачевъ

 

не

 

ожидаетъ

 

пользы

 

отъ

 

теоретическихъ

 

ру-

ководствъ.

 

«Къ

 

сожалѣнію»,

 

говорить

 

онъ

 

въ

 

предисловіи

къ

 

первому

 

тому

 

своего

 

Православиаго

 

Собесѣдовательнаго

Богословія,

 

«гомилетика

 

въ

 

томъ

 

вндѣ,

 

какъ

 

она

 

преподает-

ся

 

у

 

насъ,

 

далеко

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

своей

 

цѣли.

 

Одними

гомилетическими

 

правилами

 

и

 

теоріями,

 

часто

 

тонкими

 

и

неириложнмымп,

 

тутъ

 

ничего

 

не

 

подѣлаешь.

 

Мы

 

имѣемъ

полное

 

и

 

обстоятельное

 

руководство

 

въ

 

гомилетикѣ— Амфи-

театрова;

 

но

 

много

 

ли

 

чрезъ

 

это

 

выиграло

  

наше

 

практпче-
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ское

 

проповѣдничество

 

?

 

Сдѣлались

 

ли

 

мы

 

чрезъ

 

него

 

иску-

снѣе

 

въ

 

проповѣданіи

 

Слова

 

Божія,

 

обильнѣе

 

и

 

разнообраз-

нее

 

въ

 

выборѣ

 

проповѣдническихъ

 

темъ?

 

Никто,

 

конечно,

не

 

станетъ

 

утверждать

 

этого,— да

 

это

 

ішрочемъ

 

и

 

не

 

дѣло

теорін»

 

(пред.

 

стр.

 

IV).

 

Отрицая

 

такшіъ

 

образомъ

 

пользу

теоретической

 

гомилетики,

 

протоіерей

 

Толмачевъ

 

упускаетъ

изъ

 

вннманія,

 

что

 

эта

 

наука

 

основывается

 

на

 

законахъ

пспхологическихъ,

 

что

 

правила

 

ея

 

подтверждаются

 

свидѣтель-

ствамп

 

опыта,

 

что,

 

съ

 

древнихъ

 

временъ

 

до

 

пашихъ,

 

люди

даровитые

 

и

 

просвѣщенные,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

можно

 

на-

звать

 

знаменитыхъ

 

отцевъ

 

и

 

писателей

 

церкви,

 

посвящали

свои

 

силы

 

на

 

изложеніе

 

правилъ

 

и

 

совѣтовъ

 

относительно

ораторства

 

вообще

 

и

 

церковнаго

 

проповѣдшічества

 

въ

 

част-

ности.

 

А

 

это

 

доказываетъ

 

и

 

потребности,

 

который

 

нхъ

 

вы-

зывали,

 

и

 

пользу,

 

которую

 

они

 

приносили.

 

Есть

 

вѣрный

аФоризмъ :

 

кто

 

отвергаетъ

 

философію,

 

тотъ

 

ФіілосоФствуетъ.

Въ

 

такомъ

 

положенін

 

оказывается

 

и

 

составитель

 

«Практи-

ческой

 

гомилетики»,

 

отрицая

 

пользу

 

теорін

 

проповѣдииче-

ства,

 

онъ

 

опирается

 

на

 

нѣкоторыя

 

треббванія

 

этой

 

теорін,

какъ

 

то:

 

примѣнеиіе

 

поученій

 

въ

 

обстоятельствамъ

 

мѣста,

времени,

 

состоянію

 

слушателей,

 

а

 

пѣсколько

 

далѣе

 

платить

полную

 

дань

 

отвергаемой

 

теоріи,

 

когда

 

говорить,

 

что

 

онъ

«не

 

касается

 

иикакнхъ

 

гомнлетическихъ

 

правилъ,

 

который

,

 

предполагаются

 

нзвѣстпыми»

 

(стр.

 

Т).

 

Очевидно,

 

что

 

прото-

іерей

 

Толмачевъ

 

не

 

безусловный

 

протнвнпкъ

 

теоріи

 

гоми-

летики;

 

онъ

 

возстаетъ

 

только,

 

въ

 

нѣсколько

 

нреувеличен-

ныхъ

 

выраженіяхъ,

 

противъ

 

односторонности,

 

ожидающей

преуспѣянія

 

проповѣдничества

 

отъ

 

одной

 

тсоріп.

 

Этнмъ

 

на-

правленіемъ

 

мысли

   

можно

 

объяснить

 

и

 

его

 

сужденіе

 

о

 

го-

милетикѣ

 

г.

 

АмФіітеатрова,

   

въ

 

которой

  

онъ

  

вндитъ

   

одну
■
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сухую

 

теорію,

 

хотя

 

и

 

находить

 

сочииеніе

 

полнымъ

 

и

 

об-

стоятельнымъ.

 

Взглянувъ

 

на

 

дѣло

 

безпрнстрастнѣе,

 

онъ

 

не

могъ

 

бы

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

это

 

руководство,

 

составленное

извѣстнымъ

 

знатокомъ,

 

проникнуто

 

чувствомъ,

 

располагаю-

щимъ

 

къ

 

проповѣдничеству,

 

такпиъ

 

анализомъ

 

свойствъ

 

и

условій

 

проповѣднпчества

 

и

 

постояннымъ

 

прпмѣненіемъ

 

нхъ

къ

 

опыту,— а

 

потому

 

оно

 

и

 

способно

 

содействовать

 

нре-

успѣянію

 

нроповѣди.

 

Судя

 

по

 

времени

 

появленія

 

предпсло-

вія

 

къ

 

«Практической

 

Гомилетнкѣ»

 

(1868

 

г.),

 

съ

 

полною

увѣренностію

 

мошно

 

сказать,

 

что

 

невыгодный

 

отзывъ

 

про-

тоіерея

 

Толмачева

 

объ

 

одностороннемъ

 

руководствѣ

 

воспи-

таншшовъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

въ

 

проновѣдничествѣ

 

отно-

сіітсіі

 

къ

 

прошлому

 

времени— до

 

введенія

 

новаго

 

семинар-

скаго

 

устава.

 

Объяснительная

 

записка

 

по

 

гомндетпкѣ,

 

раз-

ныя

 

руководительныя

 

указанія

 

по

 

сему

 

предмету

 

Святѣй-

шаго

 

Сѵнода

 

и

 

доставляемыя

 

ревизорами

 

духовныхъ

 

семн-

нарій

 

свѣдѣнія

 

убѣждаютъ,

 

что

 

нриготовлепіе

 

къ

 

проповѣд-

нпчеству

 

воспитаннпковъ

 

семинарій

 

чуждо

 

осуждаемой

 

про-

тоіеремъ

 

Толмачевымъ

 

односторонности.

 

Преподаватели

 

се-

минарій

 

обязаны

 

вести

 

и

 

ведутъ

 

преподаваніе

 

гомилетики

преимущественно

 

методомъ

 

практическим^

 

разъясняютъ

гомилетическія

 

правила

 

съ

 

постояннымъ

 

примѣпеніемъ

 

ихъ

къ

 

опыту,

 

знакомятъ

 

съ

 

лучшими

 

образцами

 

проповѣдни-

чества,

 

какъ

 

древними,

 

такъ

 

и

 

новыми,

 

упражняютъ

 

во-

спитаннпковъ

 

и

 

въ

 

пнсьменномъ

 

составленіп

 

поученій

 

и

въ

 

пмировпзаціяхъ.

 

При

 

такой

 

постановкѣ

 

дѣла

 

мошно

 

ожи-

дать

 

добрыхъ

 

плодовъ,

 

благонадежные

 

зачатки

 

которыхъ

уже

 

замѣчаются

 

въ

 

действительности.

Протоіерей

 

Толмачевъ

 

очитаетъ,

 

невидимому,

 

нецѣлесо-

образныыъ

 

для

 

преуспѣянія

 

проповѣдничесгва

 

и

 

знакомство
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съ

 

лучшими

 

образцами

 

нроповѣдей.

 

«Нельзя,

 

говорить

 

онъ,

также

 

помочь

 

самостоятельному

 

развитію

 

нроповѣдннчества

вообще

 

и

 

изданіемъ

 

готовыхъ

 

проповѣдей»

 

(стр.

 

IV).

 

Осно-

ва

 

ніе

 

для

 

такого

 

взгляда

 

онъ

 

находить

 

въ

 

томъ,

 

что

 

«про-

поведи

 

обыкновенно

 

пишутся

 

для

 

слушателей,

 

а

 

вовсе

 

не

какъ

 

нособіе

 

для

 

проповѣдниковъ»,

 

что

 

«онѣ

 

заключаюсь

въ

 

себѣ

 

много

 

условнаго

 

и

 

относительная,

 

применительно

къ

 

обстоятельствамъ

 

мѣста

 

и

 

времени»,

 

что

 

«самое

 

разви-

тіе

 

истины

 

отличается

 

личнымъ

 

настроеніемъ

 

оратора

 

въ

данную

 

минуту».

 

«Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

для

 

проповедника,

нщущаго

 

себѣ

 

пособія,

 

нужна

 

только

 

одна

 

голая

 

истина,

такъ,

 

какъ

 

она

 

есть

 

сама

 

въ

 

себе

 

безъ

 

всякихъ

 

условныхъ

покрововъ,— нужно

 

только

 

одно

 

общее

 

развитіе

 

истины,

 

ко-

торымъ

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

воспользоваться

 

для

 

своей

 

цѣли

 

при

своихъ

 

условіяхъ

 

и

 

обстоятельствахъ»

 

(стр.

 

Y).

 

Но

 

голая

истина,

 

какъ

 

она

 

есть,

 

должна

 

быть

 

почерпаема

 

изъ

 

за-

паса

 

богословскпхъ

 

знаній,

 

которымъ

 

долженъ

 

обладать

 

про-

повѣдникъ;

 

та

 

или

 

другая

 

истина

 

содержится

 

и

 

въ

 

гото-

вой

 

проповеди;—

 

стоить

 

только

 

разоблачить

 

ее

 

отъ

 

услов-

ныхъ

 

покрововъ,— къ

 

чему

 

долженъ

 

быть

 

способенъ

 

каж-

дый

 

проповѣдиикъ,

 

достойный

 

сколько

 

нибудь

 

этого

 

имени.

Обстоятельства

 

мѣста

 

и

 

времени,

 

а

 

равно

 

и

 

состояніе

 

и

 

по-

требности

 

слушателей

 

не

 

настолько

 

разнообразны,

 

чтобы

ничего

 

прошлаго

 

нельзя

 

было

 

применить

 

къ

 

настоящему.

Есть

 

много

 

проповедей

 

древнихъ

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

другихъ

 

про-

поведнивовъ

 

прошлаго

 

времени,

 

которыя

 

съ

 

пользою

 

могутъ

быть

 

произнесены

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Если

 

же

 

проповед-

никъ

 

столь

 

ограниченъ,

 

что

 

иозаимствуетъ

 

изъ

 

готовой

 

про-

поведи

 

въ

 

свою

 

собственную

 

обстоятельства,

 

не

 

примени-

мыя

 

къ

 

условіямъ

 

его

 

слушателей,

 

то

 

отъ

 

него

 

трудно

 

ожи-



-

    

339

    

-

дать

 

и

 

искусснаго

 

примененія

 

голой

 

остины

 

къ

 

потребно-

стямъ

 

его

 

слушателей.

 

Пособіе

 

печатныхъ

 

образцовъ

 

про-

поведей

 

для

 

обыкновенныхъ

 

проповедниковъ

 

должно

 

быть

понимаемо

 

не

 

въ

 

смысле

 

заимствованія

 

или

 

рабскаго

 

подра-

жанія,

 

но

 

въ

 

смысле

 

развитія

 

духа

 

и

 

вкуса

 

проповедни-

ческая,

 

образованія

 

пріемовъ

 

и

 

оттенковъ

 

церковная

 

ора-

торскаго

 

искусства.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

голая

 

истина

 

и

общее

 

ея

 

раэвитіе

 

не

 

могутъ

 

оказать

 

никакой

 

услуги

 

про-

поведнику.

 

Для

 

полнаго

 

усовершенствованія

 

себя

 

ему,

 

кромѣ

пользованія

 

только

 

голою

 

истиною,

 

нужно

 

поучиться

 

въ

школѣ

 

лучшихъ

 

проповедниковъ,

 

точно

 

также,

 

какъ

 

и

 

для

всесторонняго

 

развитія

 

художническая

 

таланта

 

живописцу,

кроме

 

правильная

 

рисунка,

 

нужно

 

изученіе

 

лучшихъ

 

образ-

цовъ,

 

наблюденіе

 

за

 

работою

 

даровитыхъ

 

художниковъ,

 

въ

школе

 

которыхъ

 

пріобрѣтаются

 

вкусъ,

 

пріемы,

 

колоритъ

 

и

оттенки

 

выполненія.

Учебный

 

Комитетъ

 

полагаетъ,

 

что

 

неблагосклонный

взглядъ

 

протоіерея

 

Толмачева'

 

на

 

теорію

 

гомилетики

 

и

 

пе-

чатный

 

проповеди,

 

какъ

 

вспомогательный

 

средства

 

для

 

обра-

зовали

 

проповедниковъ,

 

образовался

 

случайно

 

подъ

 

дейст-

віемъ

 

любви

 

къ

 

той

 

сторонѣ

 

предмета,

 

надъ

 

которою

 

онъ

такъ

 

долго

 

и

 

такъ

 

усердно

 

трудился.

 

Этимъ

 

же

 

чувствомъ

отеческой

 

любви

 

къ

 

своему

 

произведенію

 

объясняется

 

и

преувеличеніе

 

значенія

 

«Практической

 

Гомилетики»,

 

какъ

«величайшая

 

пособія

 

и

 

драгоценнейшая

 

руководства»

 

(стр.

Т),

 

и

 

оригинальное

 

возведете

 

ея

 

въ

 

апостольское

 

званіе,

высказанное

 

въ

 

конце

 

предисловія

 

такъ:

 

«Иди

 

же

 

ты,

 

«Со-

бесѣдовательное

 

Богословіе»,

 

въ

 

гр;.іды

 

и

 

веси

 

и

 

пропоет-

дуй

 

Евангеліе

 

всей

 

твари»

 

(стр.

 

XT).

Но

 

ограничивая

   

крайности

 

и

 

иреувеличенія,

   

которыя
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протоіерей

 

Толмачевъ

 

высказалъ

 

въ

 

предіісловш

 

къ

 

своей

«Практической

 

Гомилетике»,

 

учебный

 

комитетъ

 

воздержи-

вается

 

отъ

 

допущенія

 

противоположныхъ

 

крайностей

 

п

 

не

намеренъ

 

отрицать

 

важнаго

 

значенія

 

этого

 

труда,

 

какъ

 

по-

собія

 

для

 

проповедниковъ.

 

Одна

 

многочисленность

 

пронзве-

деній

 

этого

 

рода

 

въ

 

западной

 

богословской

 

печати,

 

и

 

выдер-

жаніе

 

некоторыми

 

изъ

 

нихъ

 

многихъ

 

изданій

 

доказываешь

и

 

потребность

 

въ

 

нихъ

 

и

 

ихъ

 

пользу.

 

Въ

 

нашемъ

 

отече-

стве

 

тоже

 

появлялись

 

опыты

 

практическпхъ

 

проповедни-

ческихъ

 

пособій,

 

нанримеръ

 

«Практическое

 

пособіе

 

для

 

мо-

лодыхъ

 

проповедниковъ»

 

—

 

протоіерея

 

Павла

 

Соколова,

 

и

«Темы

 

для

 

поученій»

 

архимандрита

 

Викторина.

 

При

 

значи-

тельномъ

 

различіи

 

этпхъ

 

сочиненій

 

по

 

объему,

 

способу

 

из-

ложенія

 

и

 

вероисповеднымъ

 

разностямъ,

 

между

 

ними

 

есть

много

 

сходства,

 

обусловливаемая

 

общностью

 

предметовъ,

логической

 

последовательности

 

и

 

общечеловеческихъ

 

религі-

озныхъ

 

потребностей.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

обязанность

 

каж-

дая

 

послѣдующаго

 

писателя

 

по

 

известному

 

предмету

 

зна-

комиться

 

съ

 

произведеніями

 

его

 

предшественниковъ

 

по

 

той

же

 

отрасли

 

званія

 

даетъ

 

ему

 

возможность

 

разумно

 

и

 

ис-

кусно

 

пользоваться

 

некоторыми

 

плодами

 

ихъ

 

трудовъ.

 

При-

ступая

 

къ

 

своему

 

многолетнему

 

труду

 

(1862

 

г.),

 

протоіе-

рей

 

Толмачевъ

 

откровенно

 

заявилъ,— что

 

онъ

 

намеренъ,

сколько

 

возможно,

 

пользоваться

 

иностранными

 

пособіями,

но

 

присовокупить

 

верное

 

ограниченіе

 

этого

 

пользованія:

«это

 

не

 

значить,

 

сказалъ

 

онъ,

 

что

 

мы

 

будемъ

 

переводить

ихъ

 

слово

 

въ

 

слово»

 

(«Духъ

 

хрпстіашша»,

 

май,

 

1862

 

г.).

Главное

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

произведете,

 

однородное

 

съ

 

дру-

гими

 

по

 

предмету,

 

имело

 

свой

 

характеръ

 

и

 

свою

 

физіоно-

мію.

 

«Практическая

 

Гомилетика»

 

протоіерея

 

Толмачева

 

ииѣ-
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етъ

 

свой

 

характеръ

 

и

 

свою

 

физіоиомію,

 

резко

 

отличающую

ее

 

отъ

 

однородныхъ

 

ей

 

по

 

цели

 

и

 

предмету

 

западныхъ

 

про-

изведеній.

 

Отличительный

 

черты

 

ея

 

состоять

 

въ

 

ея

 

право-

славномъ

 

объяснены

 

истинъ

 

веры,

 

нравственности

 

и

 

благо-

чинія,

 

въ

 

ея

 

православпомъ

 

духе,

 

въ

 

ея

 

православной

 

цер-

ковности,

 

являющейся

 

въ

 

указаніяхъ

 

на

 

наши

 

уставы,

обряды

 

и

 

песнопенія.

 

Сравнительно

 

же

 

съ

 

нашими

 

практи-

ческими

 

пособіями

 

для

 

проповедниковъ

 

«Православное

 

Со-

беседовательное

 

Богословіе»

 

протоіерея

 

Толмачева

 

имеетъ

превосходство

 

надъ

 

ними

 

болышімъ

 

обиліемъ

 

проповедни-

ческпхъ

 

темь,

 

более

 

нодробнымъ

 

ихъ

 

развитіемъ,

 

более

 

бо-

гатымъ

 

матеріаломъ

 

для

 

доказательства

 

содержащихся

 

въ

нихъ

 

истинъ,

 

болыпимъ

 

нскусствомъ

 

пріемовъ

 

какъ

 

въ

 

очер-

таніи

 

цѣлыхъ

 

ироповедей,

 

такъ

 

и

 

отдѣльныхъ

 

ихъ

 

частей.

«Практическая

 

Гомилетика»

 

протоіерея

 

Толмачева

 

со-

стоитъ

 

изъ

 

четырехъ

 

объемпстыхъ

 

томовъ

 

(до

 

1,500

 

стра-

ницъ

 

убористой

 

печати).

 

Первые

 

два

 

тома

 

заключаютъ

 

въ

себе

 

более

 

или

 

менее

 

развитый

 

темы

 

для

 

проповедей

 

изъ

евангельскихъ

 

и

 

апостольскпхъ

 

чтеній,

 

положенныхъ

 

уста-

вомъ

 

на

 

32

 

недѣлн

 

по

 

пятидесятнице;

 

въ

 

третьемъ

 

и

 

че-

твертомъ

 

томахъ

 

гомилетическн

 

разработаны

 

воскресные

евангелія

 

и

 

апостолы,

 

читаемые

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

пост-

ной

 

и

 

цветной

 

тріодей.

 

Въ

 

предисловіи

 

ко

 

второму

 

тому

авторъ

 

говорить:

 

«двумя

 

первыми

 

томами

 

заканчивается

весь.рядъ

 

недель

 

вне

 

тріоди

 

отъ

 

первой

 

до

 

тридцать

 

вто-

рой

 

включительно».

 

Но

 

онъ

 

не

 

замечаешь

 

недочета

 

нбсколь-

кихъ

 

недѣль,

 

относящихся

 

къ

 

этому

 

отделу,

 

какъ

 

то :

 

предъ

Воздвпженіемъ

 

и

 

по

 

Воздвиженін,

 

предъ

 

Рождесгвомъ

 

Хри-

стовымъ

 

и

 

по

 

Рождестве

 

Хрпстове,

 

предъ

 

Просвещеніемъ

н

 

по

 

Просвещеніи.

 

Этотъ

 

нробелъ

 

допущенъ,

   

безъ

 

сбмне-
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нія,

 

потому,

 

что

 

авторъ

 

«Собеседовательная

 

Боясловія»

ограничился

 

общимъ

 

указаніемъ

 

воскресныхъ

 

евангельскихъ

и

 

апостольскихъ

 

чтеній,

 

напечатанныхъ

 

въ

 

концѣ

 

евангелія

и

 

апостола,

 

и

 

не

 

обратнлъ

 

вниманія

 

на

 

частное

 

указаніе
месяцеслова

 

и

 

типикона

 

относительно

 

вышеупомянутыхъ

недель.

 

Можно

 

надеяться,

 

что

 

иротоіерей

 

Толмачевъ,

 

при

второмъ

 

изданіи

 

своего

 

сочиненія,

 

восполнить

 

это

 

опущеніе

и

 

темь

 

завершить

 

свой

 

многолетній

 

и

 

обширный

 

трудъ.

Порядокъ

 

гомилетическаго

 

изследованія

 

евангелій

 

и

апостоловъ

 

принять

 

протоіереемъ

 

Толмачевымъ

 

следующій:

прежде

 

всего

 

установляется

 

общій

 

смыслъ

 

и

 

послѣдователь-

ность

 

мыслей

 

всего

 

зачала,

 

съ

 

отмѣткою

 

отдбловъ,

 

пред-

ставляющихъ

 

содержаніе

 

для

 

поученій,

 

затемъ

 

излагаются

частныя

 

темы

 

и

 

расположена

 

проповедей,

 

и

 

ирптомъ

 

сна-

чала

 

предлагаются

 

расположения

 

больше

 

развитыя,

 

а

 

по-

томъ

 

краткія.

 

Нельзя

 

не

 

одобрить

 

этого

 

порядка.

 

Общее

 

разъ-

ясненіе

 

зачала

 

пролпваетъ

 

светъ

 

на

 

всѣ

 

частности

 

и

 

даетъ

основанія

 

для

 

правильная

 

раскрытія

 

отдбльныхъ

 

истинъ,

въ

 

немъ

 

заключающихся;

 

подробное

 

же

 

развитіе

 

более

 

глав-

ныхъ

 

мыслей

 

помогаетъ

 

обстоятельному

 

разъясненію

 

второ-

степенныхъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

первыми

 

и

 

намечен-

ныхъ

 

въ

 

краткихъ

 

расположеніяхъ.

 

Составитель

 

«Практи-

ческой

 

Гомилетики»

 

старался,

 

по

 

'возможности,

 

исчерпать

все

 

содержаніе

 

зачаль

 

рвангельскихъ

 

и

 

апостольскихъ

 

и

нужно

 

отдать

 

полную

 

справедливость

 

его

 

тонкому

 

анализу,

давшему

 

ему

 

возможность

 

выработать

 

изъ

 

каждаго

 

зачала

многочисленный

 

очертанія

 

проповедей,— иногда

 

более

 

двад-

цати.

 

И

 

однакожъ,

 

кладязь

 

слова

 

Божія

 

такъ

 

глубокъ

 

и

обиленъ,

 

что

 

желающій

 

почерпать

 

изъ

 

него

 

своимъ

 

черпа-

ломъ,

 

минуя

 

трудъ

 

протоіерея

   

Толмачева,

 

можетъ

 

еще

 

из-
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влечь

 

оттуда

 

обиліе

 

воды

 

живой.

 

Напримеръ,

 

слова

 

еванге-

лія

 

на

 

неделю

 

1 8

 

по

 

пятидесятнице:

 

изыди

 

отъ

 

мене,

 

яко

мужъ

 

ірѣшенъ

 

есмъ,

 

Господи,

 

полагаемыя

 

въ

 

основу

 

двухъ

поученій,

 

могутъ

 

дать

 

следующую

 

тему

 

для

 

новая

 

поуче-

нія:

 

величіе

 

благодеяній

 

Божіихъ

 

должно

 

возбуждать

 

въ

насъ

 

смиреніе

 

и

 

покаяніе.

 

Евангеліе

 

въ

 

неделю

 

о

 

Ѳомѣ,

кроме

 

предложенныхъ

 

темь,

 

даетъ

 

основаніе

 

говорить

 

о

средствахъ

 

побеждать

 

сомненія.

 

Эти

 

примеры,

 

число

 

кото-

рыхъ

 

можно

 

значительно

 

увеличить,

 

приводятся

 

въ

 

опро-

верженіе

 

возраженія

 

противъ

 

готовыхъ

 

темъ,

 

будто

 

бы

 

стт>-

сняющихъ

 

самодеятельность

 

проповедниковъ.

 

Имѣющій

 

нуж-

ду

 

въ

 

путеводителе

 

долженъ

 

быть

 

благодарепь

 

указываю-

щему

 

путь,

 

не

 

имеющій

 

же

 

въ

 

томъ

 

нужды

 

совершаетъ

 

пу-

тешествіе

 

безъ

 

сторонней

 

помощи.

Большая

 

часть

 

избранныхъ

 

протоіеремъ

 

Толмачевымъ

темъ

 

вытекаютъ

 

естественно

 

изъ

 

общая

 

содержанія

 

или

изъ

 

частныхъ

 

истинъ,

 

заключающихся

 

въ

 

евапгельскпхъ

 

а

апостольскихъ

 

зачалахъ;

 

другія

 

логически

 

соединены

 

по-

средствующими

 

мыслями;

 

но

 

встречаются

 

и

 

такія,

 

который

имеютъ

 

слабое

 

и

 

слишкомъ

 

искусственное

 

отношеніе

 

къ

полагаемому

 

въ

 

оспованіе

 

тексту.

 

Вотъ

 

несколько

 

примѣ-

ровъ

 

сихъ

 

послѣднихъ.

 

Изъ

 

словъ

 

Фарисея:

 

нѣсмъ,

 

лкоже

прочіи

 

человѣцы

 

выводится

 

тема

 

—

 

«Богъ

 

знаетъ

 

грешника;

изъ

 

текста

 

азъ

 

есмъ

 

пастырь

 

добрый

 

полагается

 

въ

 

осно-

ваніе

 

проповеди

 

мысль :

 

«разумъ,

 

озаренный

 

христіанствомъ,

долженъ

 

быть

 

нашпмъ

 

добрымъ

 

пастыремъ»,-

 

по

 

поводу

словъ :

 

и

 

возметъ

 

крестъ

 

свой

 

и

 

по

 

мнѣ

 

ѵрядетъ

 

строит-

ся

 

поученіе

 

на

 

«сравнены

 

креста

 

съ

 

лѣсницею,

 

виденною

(во

 

сне)

 

патріархомъ

 

Іаковомъ;

 

изъ

 

словъ

 

еваигелія:

 

учи-

телю,

 

приведохъ

 

сына

 

моею

 

къ

 

тебѣ,

 

имуща

 

духа

 

пѣма,
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извлекается

 

основное

 

положеніе

 

для

 

проповѣди:

 

действія

 

ді-

авола

 

во

 

дни

 

великая

 

поста»;

 

поученіе

 

на

 

текстъ:

 

пріиде

шЬ$Ы

 

и

 

ста

 

посредт

 

и

 

глагола

 

имъ :

 

миръ

 

вамъ

 

—

 

имеетъ

предметомъ:

 

«возвращеніе

 

къ

 

прежнимъ

 

грехамъ»;

 

слова

Ангела:

 

идите,

 

рцыте

 

ученикомъ

 

Его

 

и

 

Петрови,

 

яко

варяетъ

 

вы

 

въ

 

Галилеи :

 

томо

 

Его

 

видите

 

преобразуются

въ

 

две

 

темы:

 

а)

 

«безсмертіе

 

человеческой

 

души»

 

и

 

б)

 

«по-

велѣніе

 

воскресшая

 

Господа

 

своимъ

 

проповедникамъ»-

 

по

случаю

 

упоминанія

 

въ

 

дбяніяхъ

 

апостольскихъ

 

о

 

бѣдныхъ

вдовицахъ

 

предлагается

 

проповеднику

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

«бедность

 

обладаетъ

 

всеми

 

существенными

 

качествами

 

доб-

рой

 

матери».

 

Можно

 

бы

 

привести

 

еще

 

несколько

 

подобныхъ

натянутыхъ

 

темъ,

 

напрасно

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

«Практиче-

ской

 

Гомилетике»,

 

столь

 

богатой

 

удачными

 

темами.

 

Съ

 

дру-

гой

 

стороны

 

въ

 

ней

 

есть

 

темы,

 

имеющія

 

отношеніе

 

къ

евангельскому

 

или

 

апостольскому

 

зачалу,— но

 

не

 

представ-

ляющаяся

 

удобными

 

для

 

составленія

 

поученій,

 

—

 

какъ

 

на-

примѣръ

 

о

 

томъ,

 

что

 

«общеніе

 

имущества

 

въ

 

настоящее

время

 

было

 

бы

 

несправедливо

 

и

 

невозможно»,

 

тѣмъ

 

более,

что

 

все

 

доводы

 

противъ

 

коммунизма

 

заимствованы

 

изъ

 

со-

ображений

 

земная

 

порядка

 

и

 

политической

 

экономіи-

 

или

«о

 

действительности

 

и

 

свойствахъ

 

огня

 

геенская»,

 

или

«объ

 

обыкновевныхъ

 

нзвиненіяхъ

 

противъ

 

нецеломудрія» .

Многія

 

мысли,

 

служащія

 

къ

 

раскрытію

 

этнхь

 

темъ,

 

могли

бы

 

войти

 

известною

 

стороною

 

въ

 

проповедь,

 

но

 

составлять

изъ

 

нихъ

 

целыя

 

поученія

 

едва -ли

 

удобно,

 

особенно

 

по

 

тому

соображение,

 

что

 

«Практическая

 

Гомилетика»^предназначает-

ся

 

въ

 

пособіе

 

не

 

для

 

ученыхъ

 

и

 

искусныхъ

 

ораторовъ,

 

а

для

 

большинства

 

священниковъ.

Иі»

 

юіерей

 

Толмачевъ

  

развиваешь

 

собранный

   

имъ

 

для
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проповѣдей

 

темы

 

двоякпмъ

 

образомъ;

 

однѣ

 

изъ

 

нихъ

 

(более

половины)

 

онъ

 

раскрываешь

 

подробно

 

съ

 

разделеніями

 

и

подразделениями,

 

содержаніе

 

другихъ

 

очерчиваетъ

 

кратко

 

въ

главныхъ

 

положеніяхъ.

 

Говоря

 

вообще,

 

эти

 

расположенія

удовлетворяютъ

 

требованіямъ

 

логики,

 

а

 

мпогія

 

изъ

 

нихъ

отличаются

 

тонкостью

 

въ

 

различены

 

ионятій

 

и

 

мыслей,

кажущихся

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

одинаковыми.

 

Но

 

въ

 

этой

трудной

 

и

 

долгой

 

разсудочной

 

работе

 

оказываются

 

неко-

торый

 

логическія

 

грехопаденія.

 

Иногда

 

составитель

 

«Прак-

тической

 

Гомилетики»

 

располагаетъ

 

части

 

проповеди,

 

упу-

ская

 

изъ

 

виду

 

основаніе

 

дбленія,

 

такъ

 

что

 

отделы

 

ставят-

ся

 

одннъ

 

подле

 

другая

 

случайно

 

и

 

произвольно;

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

расположеніяхъ

 

не

 

соблюдаетъ

 

разграниченія

 

частей,

такъ

 

что

 

одне

 

части

 

входятъ

 

въ

 

другія;

 

по

 

местамъ

 

даетъ

видъ

 

деленія

 

простому

 

перечисленію

 

предметовъ,

 

какъ

 

то:

разяыхъ

 

случаевъ

 

или

 

примеровъ,

 

или

 

выдаешь

 

за

 

особый

членъ

 

дѣленія

 

мысль,

 

противоположную

 

той,

 

которая

 

сто-

ить

 

впереди.

 

Для

 

доказательства

 

этого

 

можно

 

указать

 

на

очертаніе

 

проповедей

 

о

 

«Фарисейской

 

праведности»,

 

объ

«образе

 

гордая

 

грешника»,

 

о

 

«мытарѣ

 

въ

 

храме

 

въ

 

срав-

нены

 

съ

 

Фарисеемъ»,

 

о

 

«промысле

 

Божіемъ»,

 

о

 

«суде

 

Бо-

жіемъ»,

 

о

 

томъ,

 

«какія

 

свойства

 

овцы

 

мы

 

хрнстіане

 

должны

усвоить»,

 

о

 

«свойствахъ

 

наемнпковъ

 

въ

 

нравственномъ

смысле»,

 

о

 

томъ

 

что

 

«болѣзни

 

происходить

 

отъ

 

руки

 

Бо-

жіей»,

 

о

 

томъ,

 

«когда

 

мы

 

особенно

 

нуждаемся,

 

чтобъ

 

быль

съ

 

нами

 

воскресшій

 

Христосъ»

 

И

 

т.

 

п.

 

Въ

 

числе

 

располо-

женій

 

есть

 

довольно

 

такихъ,

 

которыя

 

состоять

 

изъ

 

сравне-

нія

 

одного

 

предмета

 

съ

 

друтпмъ.

 

Здесь

 

число

 

членовъ

 

дѣ-

ленія

 

по

 

различію

 

взглядовъ

 

можетъ

 

быть

 

увеличиваемо

 

или

уменьшаемо,

 

а

 

разстановка

 

пхъ

 

изменяема.

 

Сверхъ

 

сего

 

по-
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добные

 

планы

 

имеютъ

 

то

 

неудобство,

 

что

 

составляемый

 

по

нимъ

 

поученія

 

страдаютъ

 

однообразіемъ

 

Формы,

 

приводятъ

къ

 

крайностямъ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

поверхностнымъ

 

свойствамъ

 

или

къ

 

крайне

 

тонкимъ

 

различеніямъ.

 

Что

 

касается

 

до

 

краткихъ

очертаній

 

поучены,

 

то

 

краткость

 

ихъ

 

доводится

 

иногда

 

до

крайности,

 

не

 

дающей

 

содержанія

 

для

 

проповеди.

 

Напри-
меръ,

 

на

 

текстъ:

 

прославите

 

Бога

 

въ

 

тѣлесѣхъ

 

вашихъ

и

 

въ

 

душахъ

 

вашихъ,

 

расположеніе

 

ограничивается

 

следую-

щими

 

указаніями:

 

1)

 

Какъ

 

прославляется

 

Богъ

 

въ

 

телахъ

нашихъ?

 

2)

 

Какъ

 

прославляется

 

Богъ

 

въ

 

душахъ

 

нашихъ?

Текстъ:

 

часъ

 

уже

 

намъ

 

отъ

 

сна

 

востати

 

даетъ

 

тему:

«сопъ

 

совремеиныхъ

 

намъ

 

христіанъ»,

 

которая

 

разделяется

на

 

следующія

 

краткія

 

положенія:

 

1)

 

Долговременный

 

сонъ,

2)

 

крепкій

 

сонъ,

 

3)

 

несчастный

 

сонъ,

 

4)

 

безпокойный

 

сонъ,

6)

 

весьма

 

обыкновенный

 

(всеобщій)

 

сонъ.

Темы,

 

матеріалы

 

и

 

очертанія

 

проновѣдей

  

обыкновенно

сравнивают^

 

съ

 

костями

 

и

 

остовами.

 

При

 

обозреніи

 

обшир-

ная

 

поля

 

четырехъ

   

томовъ

   

«Практической

  

Гомилетики»,

усеянная

 

этими

 

костями

 

и

 

оставами,

   

невольно

 

рождается

вопросъ:

 

оживутъ

 

ли

 

кости

 

сіи%

 

На

 

это

 

съ

  

благонадеж-'

ностью

 

можно

 

ответить

  

утвердительно,

 

но

 

съ

 

допущеніемъ

разныхъ

 

степеней

 

трудности

 

воззванія

 

къ

 

жизни

 

этихъ

 

ое-

тововъ,

 

соответственно

 

ихъ

 

полноте

 

и

 

правильности

 

сочле-

ненія.

 

Тамъ,

 

где

 

предлагаются

 

только

 

главные

 

члены

 

-безъ

второстепенныхъ,

 

потребуется

 

много

 

труда

 

и

 

сообразитель-

ности,

 

чтобъ

 

воспроизвести

 

полный

 

организмъ.

 

Это

   

нужно

сказать

 

о

 

техъ

 

немногихъ

 

начертаніяхъ

   

проповедей

   

про-

тоіерея

 

Толмачева,

  

который

   

состоять

   

изъ

 

двухъ

 

—

 

трехъ

строкъ,

 

содершащцхъ

 

только

 

заглавія

 

разныхъ

 

частей

 

про-

доведи.

 

Гораздо

 

легче

 

возбудить

 

къ

 

жизни

 

полный

 

составь,
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Еоего

 

члены

 

скрѣплены

 

связями

 

и

 

облечены

 

плотію,

 

хотя

тощею,

 

во

 

хранящею

 

въ

 

себѣ

 

зародышъ

 

жизни

 

и,

 

притомъ,

снабжены

 

средствами

 

укрѣпленія

 

и

 

питанія.

 

Таково

 

боль-

шинство

 

расположеній

 

проповѣдей

 

«Практической

 

Гомиле-

тики».

 

Авторъ

 

ея

 

пе

 

ограничивается

 

въ

 

ннхъ

 

сухими

 

на-

чертаніями

 

поученій,

 

но

 

даетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

содержаніе

для

 

нихъ;

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

онъ

 

приводитъ

 

множество

 

текстовъ,

часто

 

пользуется

 

изрѣченіями

 

св.

 

отцовъ,

 

отрывками

 

изъ

богослужебныхъ

 

книгъ,

 

приличными

 

народными

 

пословицами^

сверхъ

 

того,

 

предлагаетъ

 

свои

 

соображенія,

 

указываетъ

 

при-

мѣры,

 

наводитъ

 

на

 

сравненія,

 

нерѣдко

 

пзъ-нодъ

 

пера

 

вы-

ходнтъ

 

даже

 

порывъ

 

чувства.

 

Изъ

 

такихъ

 

элементовъ

 

не

трудно

 

составить

 

стройное,

 

живое

 

и

 

назидательное

 

поученіе.

Встрѣчается

 

и

 

значительное

 

число

 

отцѣловъ,

 

содержащихъ

почти

 

оконченныя

 

проповѣди,

 

которыя,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

можно

 

цѣликомъ

 

произнести

 

съ

 

пользою

 

для

 

слушателей.

Развитіе

 

нѣкоторыхъ

 

частей

 

сихъ

 

поученій

 

даже

 

отзывает-

ся

 

роскошью

 

словъ

 

и

 

выраженій,

 

едвали

 

умѣстною

 

въ

 

та-

томъ

 

родѣ

 

сочиненій,

 

какъ

 

«Практическая

 

Гомилетика»,

особенно

 

если

 

сравнить

 

убранство

 

однихъ

 

расположение

 

съ

наготою

 

другихъ.

Но

 

«Практическая

 

Гомилетика»

 

есть

 

только

 

пособіе,

 

а

всякое

 

пособіе

 

приносить

 

пользу

 

только

 

при

 

самостоятель-

ной

 

дѣятельности.

 

Содержаніемъ

 

и

 

Формою

 

проповѣдей,

 

пред-

лагаемыхъ

 

протоіереемъ

 

Толмачевыхъ,

 

съ

 

успѣхомъ

 

вос-

пользуется

 

только

 

тотъ

 

проповѣдникъ,

 

который

 

отчетливо

усвоптъ

 

ихъ,

 

согрѣетъ

 

ихъ

 

чувствомъ,

 

облечетъ

 

въ

 

живое

елоьо.

 

А

 

это

 

вполнѣ

 

достигается

 

только

 

при

 

трудѣ

 

и

 

со-

дѣіктвіи

 

благодати

 

Божіей,

 

которая

 

дѣйственно

 

можетъ

 

ска-

зать

   

служителю

   

слова:

   

сыне

 

человѣчъ,

   

прорцы

 

на

 

кос-
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ти

 

сія!

 

и

  

чрезъ

   

его

   

посредство

   

ввести

 

въ

   

нихъ

   

духъ

жизни.

Переходя

 

отъ

 

обозрѣнія

 

Формальныхъ

 

достоннствъ

 

и

недостатковъ

 

проповѣдническихъ

 

темъ

 

и

 

расположен^

 

къ

сужденію

 

объ

 

пхъ

 

содержаніи

 

и

 

отдѣльныхъ

 

мысляхъ

 

и

выраженіихъ,

 

должно

 

сказать,

 

что

 

эта

 

сторона

 

«Практиче-

ской

 

Гомилетики»

 

отличается

 

вѣрностью

 

и

 

согласіемъ

 

съ

ученіемъ

 

православной

 

церкви.

 

Можно

 

только

 

замѣтить

 

въ

содержаніи

 

немногихъ

 

расположений

 

нѣкоторыя

 

крайности,

зависящія

 

отъ

 

увлеченія

 

какою

 

либо

 

мыслію,

 

такъ

 

что,

 

при

сопоставленіи

 

одного

 

распбложенія

 

съ

 

другимъ,

 

является

между

 

ними

 

нѣвоторое

 

несогласіе.

 

Напримѣръ

 

въ

 

IV

 

очер-

таніи

 

проповѣди

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Ѳомѣ

 

говорится

 

о

 

«нредосу-

дительномъ

 

упрямствѣ

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры»

 

и

 

апоотолъ

 

Ѳома

называется

 

упрямымъ

 

\

 

онъ

 

даже

 

поставленъ

 

въ

 

число

 

лю-

дей,

 

«своевольно

 

оставляющпхъ

 

добро»

 

Гт.

 

IV

 

стр.

 

37

 

и

38);

 

темою

 

же

 

для

 

расположена

 

X

 

служить

 

положеніе,

 

что

«сомнѣніе

 

апостола

 

Ѳомы

 

совершенно

 

отлично

 

отъ

 

сомиѣнія

толпы

 

невѣрующихъ»,

 

и

 

утверждается,

 

что

 

«въ

 

основаніи

сомнѣній

 

этого

 

апостола

 

не

 

скрывается

 

никакихъ

 

нравст-

венно-прсдосудительныхъ

 

причинъ».

 

Встрѣчаются

 

и

 

нѣкото-

рыя

 

обмолвки,

 

зависящія

 

отъ

 

преувелнченія

 

выраженій,

 

ихъ

оригинальности

 

и

 

неточности.

 

Ёъ

 

числу

 

такпхъ

 

неудачныхъ

выраженій

 

можно

 

отнести

 

слѣдующія:

 

«Воскресеніе

 

Господа

есть

 

величайшее

 

непостижимѣйшее

 

чудо:

 

но

 

было

 

бы

 

еще

болішимд

 

чудомъ,

 

если

 

бы

 

церковь

 

продолжала

 

существо-

вать,

 

какъ

 

донынѣ

 

существуетъ,

 

а

 

Христосъ

 

не

 

воскресъ

бы»

 

(предисл.

 

къ

 

IV

 

тону);

 

«Спаситель

 

побѣднлъ

 

страда-

нія

 

силою

 

своего

 

благочестиваго

 

чувства»

 

(т.

 

Ш,

 

206);

«Богъ

 

нонолннлъ

 

все,

 

на

   

что

 

надѣялся

   

Христосъ»

 

(2 SO),



-

    

349

    

-

«еслибы

 

Христосъ

 

опасался,

 

что

 

Его

 

страданія

 

и

 

смерть

останутся

 

безъ

 

благотворительныхъ

 

послѣдствій

 

для

 

Него

Самого

 

и

 

для

 

человѣчества :

 

то

 

могъ

 

ли

 

бы

 

Оыъ

 

спокойно

идти

 

на

 

встрѣчу

 

смерти»?

 

(стр.

 

213);

 

«смерть

 

Спасителя

ужасна,

 

потому

 

что

 

Онъ

 

умеръ

 

въ

 

цвѣтѣ

 

лѣтъ,

 

когда

 

не

охотно

 

разлучаются

 

съ

 

жизнію»

 

(стр.

 

240);

 

«если

 

слезы

Спасителя

 

не

 

дѣйствуютъ,

 

то

 

не

 

дѣйствуетъ

 

все

 

евангеліе»

(стр.

 

243);

 

«Христосъ

 

на

 

опустѣвшемъ

 

гробѣ

 

основалъ

 

цер-

ковь»

 

(т.

 

IY

 

стр.

 

27).

 

Въ

 

примѣненіи

 

темы,

 

что

 

«Іисусъ

Христосъ

 

можетъ

 

проникать

 

дверемъ

 

затвореннымъ»,

 

не-

вѣрно

 

утверждается,

 

что

 

Онъ

 

входить

 

въ

 

сердце

 

человѣка,

когда

 

оно'

 

закрыто,

 

и

 

преувеличенпо

 

говорится:

 

«не

 

было

ли

 

въ

 

самой

 

церкви

 

по

 

временамъ

 

закрытыхъ

 

дверей

 

для

Господа»?

 

(стр.

 

42).

 

Въ

 

сужденіи

 

о

 

состоянін

 

38-лѣтияго

разслабленнаго

 

допускается

 

ни

 

на

 

чемъ

 

не

 

основанное

 

пред-

положеніе,

 

что

 

«страданія

 

его

 

возбуждали

 

въ

 

немъ

 

желаніе

смерти»

 

(стр.

 

81).

 

Въ

 

указаніи

 

побужденій

 

къ

 

нзбѣжанію

блудодѣянія

 

ставятся

 

положенія:

 

1)

 

ради

 

Бога

 

Отца,

 

сотво-

рившего

 

васъ

 

по

 

своему

 

образу

 

и

 

иодобію;

 

2)

 

ради

 

Бога

Сына,

 

искуппвшаго

 

васъ;

 

3)

 

ради

 

Бога

 

Духа

 

Святаго,

 

освя-

тившего

 

васъ

 

(т.

 

Ш.

 

стр.

 

45).

 

Первое

 

положеніе

 

пе

 

выдер-

живаетъ

 

строгой

 

богословской

 

критики.

 

Оригинальна

 

также

мысль,

 

что

 

«нѣкогда

 

всѣ

 

породы

 

животныхъ

 

будутъ

 

таки-

ми

 

же,

 

какъ

 

и

 

до

 

паденія

 

человѣка»

 

(стр.

 

91).

 

Невѣрно

утвержденіе,

 

будто

 

бы

 

«св.

 

церковь

 

заключаетъ

 

всѣ

 

молитвы

именемъ

 

«Іисуса

 

Христа,

 

Господа

 

нашего»

 

(стр.

 

100).

 

Та-

кая

 

заключительная

 

Формула

 

молитвъ

 

существуете

 

въ

 

цер-

квахъ

 

римско-католической

 

и

 

протестантской,

 

а

 

не

 

въ

 

пра-

вославной,

 

въ

 

которой

 

молитвы

 

оканчиваются

 

славослов-

нымъ

 

обращеніемъ

   

къ

 

св.

 

Тронцѣ.

 

Приведенные

   

прпмѣры
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неточностей

 

показываютъ,

 

что

 

онѣ

 

не

 

пмѣютъ

 

особой

 

важ-

ности;

 

но

 

жаль

 

встрѣчать

 

оныя

 

въ

 

такомъ

 

ночтенномъ

трудѣ,

 

какъ

 

разбираемый

 

трудъ

 

протоіерея

 

Толмачева.

 

Рав-

но

 

и

 

немногія

 

иностренныя

 

и

 

простонародный

 

слова :

 

про-

грессъ,

 

революція,

 

перлы,

 

кутежъ,

 

тискаться,

 

пускать

 

въ

ходъ,

 

карабкаться,

 

рыться

 

въ

 

писаніи,

 

представляются

вкравшимися

 

помимо

 

вниманія

 

автора,

 

обладающего

 

вообще

языкомъ

 

правильнымъ

 

и

 

чистымъ.

 

Автору

 

необходимо

 

обра-

тить

 

вниманіе

 

на

 

всѣ

 

вышеуказанные

 

и

 

подобные

 

имъ

 

не-

досмотры

 

и,

 

при

 

новомъ

 

пзданін,

 

исправить

 

оные.

Въ

 

концѣ

 

IY

 

тома

 

«Практической

 

Гомилетики»

 

напе-

чатаны

 

два

 

указателя

 

—

 

алфавитный

 

и

 

систематически—

предметовъ,

 

содержащихся

 

во

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

томахъ.

 

За

это

 

прибавленіе,

 

требовавшее

 

отъ

 

составителя

 

много

 

труда,

служители

 

слова

 

должны

 

быть

 

благодарны

 

протоіерею

 

Тол-

мачеву.

 

Оно

 

даетъ

 

имъ

 

возможность

 

при

 

составленіи

 

по-

учепій

 

на

 

данную

 

тему

 

пользоваться

 

всѣми

 

матеріалами,

относящимися

 

къ

 

избранному

 

предмету,

 

и

 

содержащимися"

во

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

томахъ.

 

Особенно

 

же

 

эти

 

указатели

облегчатъ

 

трудъ

 

проповѣдниковъ,

 

предпринимающихъ

 

рядъ

систематическихъ

 

проповѣдей

 

объ

 

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

нрав-

ственности.

По

 

сведеніи

 

къ

 

общему

 

итогу

 

всего

 

вышесказаннаго,

оказывается,

 

что

 

«Практическая

 

Гомилетика»

 

протоіерея

Толмачева

 

есть

 

трудъ

 

весьма

 

почтенный,

 

отличающійся

 

во-

обще

 

многотрудною

 

и

 

успѣшною

 

логическою

 

работою,

 

богат-

ствомъ

 

и

 

разнообра?іемъ

 

содержанія,

 

проникнутый

 

духомъ

православнымъ,

 

согрѣтый

 

высокимъ

 

чувствомъ

 

и

 

выражен-

ный

 

языкомъ

 

чистымъ

 

и

 

живымъ.

 

По

 

всѣмъ

 

симъ

 

качест-

вам^

 

справедливость

 

требуетъ

 

признать

 

его

 

за

 

весьма

 

по-
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лезное

 

пособіе

 

какъ

 

для

 

приготовляющихся

 

къ

 

проповѣдни-

ческому

 

служенію,

 

такъ

 

и

 

для

 

проходящихъ

 

оное,

 

а

 

пото-

му

 

н

 

рекомендовать

 

для

 

пріобрѣтенія

 

какъ

 

въ

 

Фундамен-

тальныя

 

п

 

ученическія

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій,

такъ

 

и

 

въ

 

церковный

 

библіотеки.

Въ

 

виду

 

вышензложеннаго

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

что

 

премія

 

преосвящевнаго

 

архіенископа

 

Макарія

 

пре-

имущественно

 

предназначена

 

за

 

лучшіе

 

учебники

 

по

 

пред-

метамъ

 

семинарскаго

 

и

 

училищнаго

 

образованія,

 

а

 

между

тѣмъ

 

сочиненіе

 

протоіерея

 

Толмачева'

 

рекомендовано

 

для

употребленія

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

не

 

въ

 

качествѣ

учебнаго

 

руководства,

 

а

 

лишъ

 

какъ

 

учебное

 

нособіе,

 

имѣ-

ющее

 

притомъ

 

преимущественное

 

значеніе

 

для

 

лицъ,

 

уже

практически

 

занимающихся

 

церковного

 

проповѣдыо,

 

Святѣй-

шій

 

Сѵнодъ,

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

25-го

 

января—

 

8-го

 

Февраля

1878

 

г.,

 

постановилъ

 

назначить

 

протоіерею

 

Толмачеву

 

за

означенное

 

сочиненіе,

 

на

 

точномъ

 

основанін

 

п.

 

2

 

и

 

примѣ-

чанія

 

къ

 

оному

 

и

 

п.

 

14

 

положеиія

 

о

 

преміи

 

преосвящен-

наго

 

Макарія,

 

половинную

 

премію

 

въ

 

500

 

рублей.
(Церк.

 

Вѣстн.

  

М

 

14).

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

  

НАЧАЛЬСТВА.

Прѳдложѳкія

   

его

 

высокопреосвященства,

  

архіѳппскопа

   

Пла-
тона

 

херсонской

 

духовной

 

консисторіи.

Т)

 

Съ

 

указаніемъ

 

мѣръ^

 

какими

 

духовенство

 

херсонской

тархіи

 

должно

 

содѣйствоватъ

 

сбору

 

пожертвованій

 

на

пріобріътепіе

 

судовъ

 

доброволънаго

 

флота.

Председатель

 

херсонскаго

 

губернскаго

 

комитета

 

по

сбору

 

пожертвованій

 

на

 

пріобріътенів

 

судовъ

 

доброволъ-

наго

 

флота^

 

г.

 

херсонскій

 

гражданскій

 

губернаторъ

 

Эрдели,
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въ

 

отношеніи

 

ко

 

мнѣ

 

отъ

 

8-го

 

числа

 

текущего

 

мѣсяца

мая

 

зе

 

М

 

10

 

проситъ

 

меня

 

«сдѣлять

 

респоряженіе

 

по

херсонской

 

епархіи,

 

чтобы

 

всѣ

 

лица

 

духовнаго

 

вѣдомства,

коимъ

 

будутъ

 

вручены

 

подписные

 

листы

 

для

 

сбора

 

пожер-

твовеній

 

на

 

ознеченный

 

предметъ,

 

принимали

 

и

 

съ

 

своей

стороны

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

благомъ

 

дѣлѣ».

Вслѣдствіе

 

сего

 

предлегею

 

консисторіи

 

немедленно

сдѣлать

 

просимое

 

его

 

превосходительствомъ

 

распоряженіе

по

 

херсонской

 

епярхіи

 

и

 

по

 

этому

 

предписать

 

всѣмъ

 

свя-

щенникямъ,

 

чтобы

 

они,

 

приглешея

 

своихъ

 

прихожанъ

 

къ

пожертвовеніямъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

судовъ

 

добровольного

 

Фло-

та,

 

1)

 

надлежаще

 

объясняли

 

имъ,

 

какъ

 

нуженъ

 

нашему

отечеству

 

такой

 

флотъ,

 

не

 

только

 

нынѣ

 

—

 

для

 

борьбы

 

съ

угрожающимъ

 

ему

 

врагомъ,

 

но

 

и

 

въ

 

мирное

 

время

 

—

 

для

болыпаго

 

развитія

 

морской

 

торговли

 

и

 

народнаго

 

богатства-,

2)

 

располагали

 

ихъ

 

къ

 

пожертвовѳніямъ

 

собственными

приношеніями

 

на

 

означенный

 

предметъ,

 

дѣлая

 

оныя

 

охотно

и

 

щедро,

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ

 

свонхъ;

 

и

 

3)

 

удѣляли

 

на

 

сей

предметъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

старостами

 

подвѣдомственныхъ

имъ

 

церквей,

 

и

 

часть

 

церковныхъ

 

денегъ,

 

смотря

 

но

 

коли-

честву

 

ихъ

 

въ

 

церквахъ.

 

О

 

текомъ

 

респоряженіи

 

моемъ

сообщить

 

г.

 

предсѣдетелю

 

херсонскаго

 

губернскаго

 

комите-

та

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

судовъ

 

добро-

вольнего

 

Флоте,

 

въ

 

отвѣтъ

 

не

 

вышеознеченное

 

отношёніе
его

 

ко

 

мнѣ.

Платоиъ

 

ерхіепископъ

 

херсонскій.

J$

 

880.

12-го

 

пая

 

1878

 

года.
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2)

 

Касательно

 

измгьненія

 

названы

 

благочинническихъ

округовъ.

Обрещая

 

внпманіе

 

на

 

то,

 

что

 

названіе

 

существующихъ

въ

 

херсонской

 

епархіп

 

блегочиній

 

по

 

округемъ

 

(1-й

 

2-й

 

и

т.

 

д.)

 

не

 

деетъ

 

опредѣленнего

 

понятія,

 

гдѣ

 

именно

 

нахо-

дится

 

то

 

и

 

другое

 

благочпніе,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

это

 

нужно

бываетъ

 

знать

 

по

 

разнымъ

 

дѣламъ,

 

производящимся

 

въ

епярхіальномъ

 

вѣдомствѣ,

 

и

 

между

 

прочимъ,

 

для

 

того,

 

ч*о-

бы

 

скорѣе

 

можно

 

было

 

отыскать

 

по

 

картѣ

 

херсонской

 

гу-

бернін

 

каждое

 

блегочиніе

 

и

 

прннадлежащія

 

къ

 

составу

 

его

церкви,

 

—

 

обращен

 

не

 

это

 

вннмапіе,

 

я

 

признаю

 

нолезнымъ

назвать

 

каждое

 

благочиніе

 

по

 

имени

 

того

 

изъ

 

находящихся

въ

 

немъ

 

селеній

 

(городовъ,

 

мѣстечекъ

 

и

 

селъ),

 

которое

болѣе

 

другнхъ

 

извѣстпо

 

и

 

знечительно

 

по

 

числу

 

его

 

жителей.

Сообщея

 

объ

 

этомъ

 

херсонской

 

духовной

 

консисторіи,

 

пред-

лагаю

 

ей

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

кеждый

 

благочинный,

по

 

совѣщеніи

 

съ

 

другими

 

членами

 

мѣстнаго

 

блегочинниче-

скего

 

совѣта,

 

донесъ

 

мнѣ:

 

по

 

какому

 

селенію-

 

находящему

ся

 

въ

 

благочиниическомъ

 

его

 

округѣ,

 

всего

 

лучше

 

назвать

подвѣдомственное

 

ему

 

благочиніе?

 

Само

 

собою

 

разумеется,

что

 

весьма

 

хорошо

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

это

 

селеніе

 

ноходилось

не

 

далеко

 

отъ

 

центре

 

блегочинннческаго

 

округа

 

и

 

того

 

поч-

товаго

 

учрежденія,

 

въ

 

которомъ

 

принимается

 

письменная

корреспонденция,

 

а

 

притомъ

 

имѣло

 

удобное

 

сообщеніе

 

съ

другими

 

селами

 

того

 

же

 

округа.

Платонъ

 

архіепмскопъ

 

херсонскій.

АР

 

846

8-го

 

марта

 

1878

 

года.
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Праздное

 

настоятельское

 

мѣсто.

Консисторія,

 

на

 

основаніи

 

резолюціи

 

его

 

высокопре-

освященства,

 

симъ

 

извѣщаетъ,

 

что

 

настоятельское

 

мѣсто

 

при

Николяевской

 

церкви

 

м.

 

Валегоцуловой

 

ананьевскего

 

уѣпда

праздно.

 

Желованья

 

священнику

 

отъ

 

казны

 

141

 

р.

 

12

 

к.

въ

 

годъ,

 

земли

 

на

 

весь

 

причтъ

 

имѣется

 

120

 

десяти

 

нъ,

 

по-

мѣщенія

 

церковнаго

 

нѣтъ.

 

Прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

числится

2497

 

душъ.

 

Штундистовъ

 

и

 

раскольниковъ

 

нѣтъ.

 

Желею-

щіе

 

занять

 

это

 

мѣсто

 

священники,

 

знающіе

 

молдявскій

языкъ,

 

могутъ

 

подать

 

о

 

томъ

 

прошеніе

 

его

 

высокопреосвя-

щенству.

Переміьщенія

 

и

 

исключенія

 

пзъ

 

списковъ

 

за

 

смертію.

Исправляющій

 

должность

 

2-го

 

псаломщике

 

при

 

Ильин-

ской

 

Александровской

 

церкви

 

Шванъ

 

Жуковскт

 

за

 

смертію

исключенъ

 

изъ

 

списковъ.

Псаломщикъ

 

Димптріевской

 

церкви

 

селенія

 

Суклеи

Кудрявцева

 

резолюціею

 

его

 

высокопреосвященстве

 

переве-

денъ

 

для

 

испрявленія

 

той

 

же

 

должности

 

въ

 

м.

 

Бузишво.

Послушникъ

 

одесскаго

 

Успенскяго

 

монестыря

 

Иванъ

Спиридоновъ

 

зя

 

смертію

 

исключенъ

 

изъ

 

списковъ.

Пселомщикъ

 

губернскаго

 

города

 

Херькова

 

тюремнаго

замка

 

веригъ

 

святаго

 

Петра

 

церкви,

 

резолюціею

 

его

 

высоко-

преосвященства

 

принять

 

въ

 

херсонскую

 

епярхію

 

и

 

опре*

дѣленъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

кладби-

щенской

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Николаевѣ.

Испревляющій

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

Покровской

церквн

 

селенія

 

Тимоѳѣевки

 

Евтихій

 

Иетровскт

 

за

 

смер-

тно

 

исключенъ

 

изъ

 

списковъ.
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ОТЪ

 

СОВЕТА

 

СИРОВОСПИТАТЕЛЬНАГО

 

ЗАВЕДЕНЫ

   

ПРИ

ОДЕССКОМЪ

 

АРХАНГЕЛО

 

-МИХАЙЛОВ СКОМЪ

 

ЖЕНСКОМЪ
МОНАСТЫРЕ.

Объ

 

избраны

 

на

 

должность

 

эконома

 

одесскою

 

епархіаль-
паіо

 

женскаго

 

училища.

Священникъ

 

1-го

 

блягочинническаго

 

округа

 

елисавет-

градскего

 

уѣзда

 

мѣстечка

 

Новоукреинске

 

(Злынки)

 

Богоро-

дичной

 

церкви

 

Гавріилъ

 

Мстиславскіщ

 

соглесно

 

прошенію

его

 

отъ

 

19-го

 

Февреля

 

текущего

 

1878

 

г.,

 

совѣтомъ

 

заве-

денія

 

27-го

 

м.

 

апрѣля

 

нзбранъ

 

исправляющимъ

 

должность

эконома

 

одесскаго

 

епархіальнаю

 

женскаіо

 

училища,

 

како-

вое

 

избраніе

 

резолюціею

 

его

 

высокопреосвященства

 

отъ

 

29-го

тогоже

 

апрѣля

 

за

 

М

 

139,

 

послѣдовавшею

 

на

 

журнала

 

со-

вѣте,

 

состоявшемся

 

по

 

этому

 

поводу

 

27-го

 

апрѣля

 

за

 

М

 

18,

утверждено.

ОВЪЯВЛЕНІЕ.

О

 

пожертвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

св.

 

храма.

Попечительство

 

Витязовской

 

Николаевской

 

церкви

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

коллежскаго

 

секретаря

 

Ѳеодора

 

Андрееви-

ча

 

Кривоносова,

 

въ

 

прошедшемъ

 

году

 

сдѣлало

 

нѣкоторыя

испревленія

 

по

 

церкви

 

и

 

озяботилось

 

придать

 

и

 

семому

хрему

 

должный

 

видъ

 

блеголѣпія,

 

для

 

чего

 

и

 

употреблена

значительная

 

сумма,

 

пріобрѣтенная

 

единственно

 

отъ

 

добро-

хотныхъ

 

пожертвовеній

 

самихъ

 

прпхожанъ

 

сей

 

церкви.

Сумме,

 

израсходованная

 

для

 

этой

 

цѣли,

 

составляетъ

 

650

 

р.

Пожертвованія

 

сдѣлели

 

слѣдующія

 

лице:

 

предсѣдетель

 

по-

печительства

 

Ѳеодоръ

 

Андреевичъ

 

Кривоносовъ

 

пожертвовалъ

40

 

р.,

 

помѣщики:

 

Алексендръ

 

Нечей

 

10

 

р.,

 

Беронесса

 

Ме-

демъ

 

10

 

р.,

 

Алексендръ

 

Брежиковъ

 

10

 

р.,

 

Николей

 

Ѳедо-

ровскій

 

25

 

р.,

 

Анне

 

Пузыревскея

 

25

 

р.,

 

Владиміръ

 

Ивано-

вичъ

 

Альбрантъ

 

10

 

р.,

 

Елена

 

В.

 

Калагеорги

 

5

 

р.,

 

СтеФанъ
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Ив.

 

Козловскій

 

5

 

р.,

 

Иванъ

 

Сороганъ

 

10

 

р.,

 

Димитрій

 

Гра-

хольскій

 

10

 

р.,

 

Иванъ

 

Солевановъ

 

3

 

р.,

 

Александръ

 

Высо-

чинъ

 

3

 

р.,

 

Анна

 

Ѳеодосьева

 

1

 

р.,

 

Иваііъ

 

Гаращенко

 

1

 

р.,

Иванъ

 

Григорьевичъ

 

Шпшкевичъ

 

100

 

р.,

 

крестьяне:

 

м.

 

Ви-

тязовки

 

50

 

р.,

 

м.

 

Донхпно

 

56

 

р.,

 

д.

 

СоФІевкп

 

32

 

р.;

 

дер.

Марьяновки

 

38

 

р.,

 

д.

 

Шишкевичевой

 

21

 

р.,

 

д.

 

Высочина

16

 

р.,

 

д.

 

Еосюриной

 

25

 

р.,

 

д.

 

Бредихиной

 

14

 

р.,

 

д.

 

Ѳедо-

ровки

 

12

 

р.,

 

д.

 

Анновки

 

6

 

р.,

 

общество

 

кр.

 

изъ

 

Полтав-

ской

 

губерніи

 

12

 

р.,

 

общество

 

мѣщзнъ

 

70

 

р.,

 

крестьяне

 

д.

Еривоносовкп

 

30

 

р.

Передавая

 

въ

 

редакцію

 

Херсон.

 

Епврх.

 

Вѣдомостей,

 

ра-

портъ

 

священника

 

СтеФяна

 

Еозачинскего

 

для

 

напечатанія

о

 

таковыхъ

 

пожертвованіяхъ,

 

о.

 

блягочинный,

 

протоіерей

В.

 

Демиденко

 

присовокупляетъ,

 

что

 

особенное

 

по

 

устройст-

ву

 

церкви

 

попеченіе

 

оказалъ

 

и

 

оказываетъ

 

предсѣдатель,

церковяоприходскего

 

попечительстве

 

Ѳеодоръ

 

Андреевичъ

 

Ери-

воносовъ,

 

почетный

 

судья

 

елисеветгредскего

 

уѣзда.

СОДЕРЖАШЕ.

 

—

 

Распоряженія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.— Отъ

 

Хозяйст-

венная

 

Управденія

 

н

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Свнтѣйшемъ

 

Сѵнодѣ.

 

—

 

Рас"

поряженія

 

Епархіальиаго

 

Начальства.

 

—

 

Отъ

 

совѣта

 

спровоспитательнаго

заведеніа

 

при

 

одесскомъ

 

архангелонихайловсвомъ

 

женскомъ

 

мовастырѣ. —

Объявленіе.

Редакторъ

 

протоіерей

 

Маргирій

 

Ченена.

Печатать

    

дозволяется.

   

Одесса.

 

15-го

 

Жлп

    

1878

 

г.

Цензоръ

 

протоіерей

 

Михаидъ

 

Павловскій.

Типогра»;'я

 

П.

 

Франков»,

 

въ

 

Одеоі;*

 

иа

 

Итальннокой

 

у

   

,

 

д.

 

Л'

 

20



ПРИБАВЛЕНЫ
къ

ММПГЬ

 

ЕІІШІУЫУІЪ

 

іщшяп.
№

 

Ю.

             

1878.

           

15

 

Мая.

РѢЧЬ

при

 

открытіи

 

въ

 

Одѳссѣ

 

дѣйствій

 

комитета

 

для

 

сбора

 

пожерт-

вованій

 

на

 

устройство

 

добровольнаго

 

флота,

 

сказанная

 

высоко-

преосвященнымъ

 

Платономъ,

   

архіѳпископомъ

 

херсонскимъ

 

и

одѳсскимъ.

Любезные

 

соотчичи!

Прнзвавъ

 

благоеловеніе

 

Божіе

 

на

 

то

 

предпріятіе,

 

для

которэго

 

вы

 

будете

 

делать,

 

а

 

иные

 

и

 

собирать

 

пожертво-

вания,

 

я

 

считаю

 

долгомъ

 

своимъ

 

обратить

 

вниманіе

 

ваше

на

 

то,

 

что

 

все

 

мы,

 

ио

 

важности

 

сего

 

предпріятія,

 

должны

усердно

 

содействовать

 

успешному

 

его

 

совершенію.

Сильный

 

врагъ,

 

которому

 

добрый

 

Царь

 

нашъ

 

не

 

подалъ

ни

 

малейшей

 

причины

 

ко

 

вражде,

 

угрожаешь

 

напасть

 

на

наше

 

отечество

 

и

 

собираетъ

 

теперь

 

для

 

этого

 

громадный

силы

 

на

 

суше

 

п

 

на

 

море,

 

Что-же

 

?

 

Не

 

должны

 

ли

 

мы,

 

для

защиты

 

отъ

 

такого

 

врага,

 

увеличить

 

наши

 

военный

 

силы

 

и

устроить

 

такой

 

флотъ,

 

какого

 

педостаетъ

 

у

 

иасъ

 

для

 

борь-

бы

 

съ

 

нимъ?

 

Очевидно,

 

должны!

Этотъ

 

врагъ,

 

завидуя

 

тому,

 

что

 

нашъ

 

Царь,

 

въ

 

ми-

нувшую

 

войну

 

съ

 

турками— победилъ

   

спхъ

 

краговъ

   

хри-
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стіанства

 

и

 

заключилъ

 

съ

 

ними

 

славный

 

для

 

Россін

 

миръ,

настоятельно

 

требуетъ,

 

чтобы

 

все

 

статьи

 

сего

 

мира

 

пред-

ставлены

 

были

 

на

 

его

 

разсмотреніе,

 

и

 

умышляетъ,

 

говорить,

изменить

 

ихъ

 

по

 

своей

 

воле,

 

вопреки

 

договору,

 

заключен-

ному

 

Царемъ

 

нашимъ.

 

Можно

 

ли

 

допустить

 

такое

 

требова-

ніе,

 

оскорбительное

 

для

 

великаго

 

Монарха

 

и

 

отечества

 

на-

шего

 

?

 

Не

 

должно

 

ли

 

напротивъ,

 

употребить

 

такія

 

средства,

который

 

бы

 

смирили

 

этого

 

заносчиваго

 

врага

 

и

 

заставили

его

 

умерить

 

свое

 

требованіе?

 

Конечно,

 

такъ.

Тотъ

 

же

 

врагъ,

 

кичась

 

своимъ

 

могуществомъ

 

на

 

торе

 

и

зная,

 

что

 

у

 

насъ

 

нетъ

 

ни

 

торговаго,

 

ни

 

такого

 

военнаго

Флота,

 

который

 

бы

 

могъ

 

состязаться

 

съ

 

морскими

 

его

 

си-

лами,

 

хочетъ,— какъ

 

слышно,

 

блокировать

 

прішорскія

 

наши

селенія,

 

уничтожить

 

морскую

 

торговлю

 

нашу

 

и

 

чрезъ

 

это

довести

 

насъ— русскихъ

 

до

 

того,

 

чтобы

 

мы

 

за

 

кусокъ

 

хле-

ба

 

платили

 

по

 

рублю.

 

Если

 

это

 

сбудется,

 

то

 

положеніе

 

наше

действительно

 

будетъ

 

не

 

хорошо.

 

Поэтому

 

не

 

должны-ли

мы

 

позаботиться,

 

чтобы

 

морскія

 

силы

 

наши

 

по

 

возможности

были

 

болѣе

 

соразмерны

 

съ

 

непріятельскими,

 

и

 

пріобресть

такой

 

флотъ,

 

который

 

бы

 

могъ

 

быть

 

и

 

воениынъ

 

и

 

торго-

вымъ,

 

какъ

 

потребуется?

 

Очевидно

 

такъ!

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

поспешимъ,

 

братья,

 

сделать

 

пожерт-

вованія

 

на

 

устройство

 

таковаго

 

Флота

 

и

 

будемъ

 

делать

оныя

 

усердно,

 

по

 

мере

 

нашего

 

достоянія.

 

Вспомните,

 

какъ

поступали

 

наши

 

предки

 

въ

 

1612

 

году,

 

когда

 

Россіи

 

угро-

жала

 

страшная

 

опасность

 

отъ

 

нашествія

 

поляковъ?

 

Тогда

именитый

 

нижегородскій

 

мещанинъ,

 

Кузьма

 

Мининъ,

 

сде-

лалъ

 

кличь

 

къ

 

русскому

 

народу:

 

«Ополчимся,

 

сказалъ

 

опъ,

старъ

 

и

 

младъ,

 

продадимъ

 

свои

 

дома,

 

заложимъ

 

жепъ

 

и

детей,

 

п

 

спасемъ

 

отечество!»,— и

 

русскіе

 

люди

 

жертвовали
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на

 

спасеніе

 

отечества

 

всемъ,

 

чемъ

 

кто

 

могъ.

 

Вспомните

 

и

то,

 

какъ

 

действовали

 

наши

 

деды

 

и

 

отцы,

 

спустя

 

двести
летъ— въ

 

1812

 

году,

 

когда

 

Галлы

 

и

 

съ

 

ними

 

двадцать

 

на-

родовъ

 

вторглись

 

въ

 

Россію

 

съ

 

намвреніемъ

 

сокрушить

 

ее?
Тогда

 

опять

 

все,

 

и

 

старъ

 

и

 

младъ,

 

жертвовали

 

на

 

защиту

отечества,

 

чемъ

 

могли,— въ

 

то

 

время

 

и

 

маіыя

 

дети,

 

какимъ

я

 

былъ

 

тогда,

 

отдавали

 

копейки

 

свои

 

па

 

ратное

 

дело,

 

а

многіе

 

патріоты

 

жгли

 

дома

 

и

 

другое

 

имущество

 

свое,

 

чтобы
они

 

не

 

доставались

 

врагу.

 

Вспомните,

 

наконецъ,

 

какъ

 

и

недавно,— въ

 

минувшую

 

войну,

 

ваши

 

братья

 

и

 

сыны

 

ра-

товали

 

на

 

Востоке

 

за

 

веру

 

Христову,

 

ко

 

благу

 

соплемен-

ныхъ

 

иамъ

 

балканскихъ

 

христіапъ

 

и

 

къ

 

чести

 

нашей

 

ма-

тери— Россіи?

 

Они

 

не

 

щадили

 

себя

 

въ

 

битвахъ

 

съ

 

врагами,

и

 

блестящими

 

победами

 

озарили

 

Россію

 

новою

 

всемірною
славою,

 

и

 

своею

 

кровію

 

купили

 

тотъ

 

мпръ,

 

который

 

оспа-

рпваетъ

 

теперь

 

новоявляющійся

 

врагъ

 

нашъ.

Что-же?

 

Ужели

 

мы

 

пожалеемъ

 

денегъ

 

на

 

покупку

 

ору-

дій

 

и

 

судовъ,

 

иужныхъ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

этимъ

 

супостатомъ,

когда

 

наши

 

предки, .

 

отцы,

 

братья

 

и

 

сыны

 

ваши,

 

не

 

щади-

ли

 

крови

 

своей

 

въ

 

битвахъ

 

съ

 

врагами?

 

Ужели

 

мы

 

допу-

стимъ,

 

чтобы

 

та

 

слава,

 

которою

 

они

 

озарили

 

наше

 

отече-

ство

 

своими

 

подвигами,

 

померкла

 

теперь,

 

и

 

тотъ

 

миръ,

 

ко-

торый

 

купленъ

 

русскою

 

кровью,

 

былъ

 

поиранъ

 

и

 

уиичто-

женъ

 

врагомъ?

 

Нетъ,

 

нетъ— это

 

было

 

бы

 

стыдно

 

и

 

греш-
но

 

для

 

насъ!..

 

Нетъ,

 

никто

 

не

 

скупясь

 

жертвовать

 

до-

стояніемъ

 

своимъ

 

на

 

то,

 

что

 

нужно

 

для

 

блага

 

нашего

 

оте-

чества,

 

къ

 

славе

 

возлюбленнаго

 

Монарха

 

нашего

 

и

 

въ

 

че-

сти

 

русскаго

 

имени;

 

но

 

каждый

 

жертвуй

 

на

 

это

 

охотной

щедро,

 

помпя

 

слова

 

апостола:

 

кто

 

сѣетъ

 

скупо,

 

тотъ

скупо

 

и

 

пожнете;

 

а

 

кто

 

сѣетъ

 

щедро,

 

тотъ

 

щедро

 

и

пожштъ,—

 

доброхотиаю

 

датяля

 

любить

 

Богъ

 

(2

 

Кор.

 

9,
fo

 

7).

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

я

 

жертвую

 

на

 

это

 

доброе

 

дело
сію

 

лепту

 

мою

 

*)

 

и

 

призываю

 

благословеніе

 

Божіе

 

на

всехъ

 

васъ.

 

Да

 

будетъ

 

опо

 

надъ

 

вами

 

во

 

веки

 

вековъ.

*)

 

При

 

этомъ

 

Высокопреосвященный

 

передалъ

 

предсѣдатеию

 

комитета

 

500

р.,

 

пожертвовпнныхъ

 

имъ

 

лично

 

въ

 

пользу

 

устройства

 

добровольнаго

 

Флота.

'

 

3



.

слово

въ

 

недѣлю

 

св.

 

женъ

 

Мѵроносицъ

 

о

 

томъ,

 

почему

 

христі-

а/не

 

должны

 

всегда

 

радоваться

  

о

 

Господгъ,

   

сказанное

высокопреосвящѳннымъ

   

Платономъ,

  

архіепископомъ

 

херсон-

скимъ,

 

30

 

апрѣля

 

1878

 

года.

Радуитеся

 

всегда

 

о

 

Господѣ :

 

и

 

паки

реку,

 

радуитеся,

 

говоритъ

 

апотолъ

(Фил.

 

4,

 

4).

Сіп

 

апостольскія

 

слова

 

невольно

 

прпходятъ

 

мне

 

па

мысль

 

въ

 

настоящій

 

день:

 

ибо

 

ныне

 

все

 

располагаетъ

 

насъ

къ

 

радости.

 

Ныпе

 

мы

 

воспоминаемъ

 

пресветлое

 

воскресеніе

Іисуса

 

Христа

 

—

 

Спасителя

 

нашего,

 

наполнившее

 

духовною

радостію

 

весь

 

міръ,

 

—

 

видимый

 

и

 

невидимый.

 

Ныне

 

мы

празднуемъ

 

память

 

св.

 

женъ

 

Мѵроносицъ,

 

которыя

 

первыя

приняли

 

отъ

 

ангеловъ

 

радостное

 

благовестіе

 

о

 

воскресеніи

Христовомъ

 

и

 

первыя

 

услышали

 

изъ

 

устъ

 

самаго

 

воскрес-

шего

 

Господа

 

утешительный

 

приветъ:

 

радуитеся!

 

(Map.

16,

 

9.

 

10.

 

Мат.

 

28,

 

1

 

—

 

10).

 

Ныне

 

же

 

мы

 

торжественно

чтимъ

 

память

 

такого

 

апостола,

 

Іакова

 

—

 

сына.

 

Заведеева,

котораго

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

своей

удостоивалъ

 

особаго

 

доверія,

 

а

 

по

 

воскресеніи

 

—

 

почтилъ

особымъ

 

явленіемъ

 

(Мат.

 

17,

 

1

 

—

 

9.

 

1

 

Кор.

 

15,

 

7.),

 

и

 

въ

честь

 

коего

 

устроенъ

 

священный

 

олтарь

 

въ

 

семъ

 

храме*).

Какъ

 

же

 

намъ

 

не

 

радоваться

 

въ

 

сей

 

«именитый

 

и

 

святый

*)

 

Слово

 

это

 

сказано

 

въ

 

одесской

 

Успенской

 

единовѣрческой

 

церкви,

гдѣ

 

устроенъ

 

придѣл»

 

въ

 

чемь

 

св.

 

апостола

 

Іакова

 

Заведеева.
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день,

 

нраздниковъ

 

праздникъ

 

и

 

торжество

 

нзъ

 

тор-

жест

 

въ»?

Впрочемъ,

 

но

 

«апостольской

 

заповеди,

 

мы

 

должны

 

радо-

ваться

 

не

 

только

 

въ

 

настоящій

 

день,

 

по

 

и

 

во

 

всякое

 

другое

время.

 

Радуитеся

 

всегда

 

о

 

Господа,

 

говоритъ

 

апостолъ,

 

и

желая

 

сильнее

 

побудить

 

насъ

 

къ

 

непрестанной

 

радости,

вторично

 

взываетъ:

 

и

 

паки

 

реку,

 

радуитеся!

 

Зпачптъ,

 

у

христіанъ

 

есть

 

непзсякаемый

 

нсточнпкъ

 

радости,

 

есть

важныя

 

и

 

постоянный

 

причины

 

питать

 

ее

 

въ

 

сердцахъ

свонхъ.

 

По

 

какимъ

 

же

 

именно

 

нрпчинамъ

 

христиане

 

должпы

всегда

 

радоваться?

 

Это

 

я

 

нахожу

 

нушнымъ

 

пояснить

 

не-

сколько,

 

дабы

 

все,

 

имея

 

более

 

ясное

 

понятіе

 

объ

 

этомъ,

сильнее

 

радовались

 

о

 

Господа.

Апостолъ,

 

заповедуя

 

намъ

 

всегда

 

радоваться

 

о

 

Господа,

чрезъ

 

это

 

самое

 

показываетъ,

 

что

 

источникъ

 

христіанской

радости

 

заключается

 

въ

 

Боге,

 

Спасителе

 

нашемъ,

 

и

 

въ

благодатпыхъ

 

Его

 

действіяхъ

 

относительно

 

насъ

 

— христіанъ.

И

 

подлинно,

 

если

 

мы

 

живо

 

представимъ

 

себе

 

и

 

всегда

 

бу-

демъ

 

помнить

 

то,

 

что

 

преблагій

 

Богъ

 

сделалъ

 

для

 

пасъ

 

во

Христе,

 

делаетъ

 

ныне

 

н

 

совершптъ

 

еще

 

въ

 

будущей

 

жизни;

то

 

сердца

 

наши

 

должпы

 

преисполниться

 

радостно,

 

и

 

эта

радость

 

должна

 

быть

 

такъ

 

же

 

постоянна,

 

какъ

 

постоянны

те

 

блага,

 

которыя

 

даруетъ

 

намъ

 

Богъ

 

во

 

Христе— Спаси-

теле

 

нашемъ.

 

Исчислить,

 

а

 

темъ

 

паче

 

объяснить

 

все

 

благо-

деянія

 

Божіп,

 

содеянныя,

 

совершаемый

 

ныне

 

и

 

имеющія

последовать

 

въ

 

вечности

 

для

 

истинно

 

верующихъ

 

во

 

Христа,

не

 

возможно :

 

ибо-

 

они

 

безчнсленны

 

и

 

неизреченны,

 

а

 

иныя

даже

 

и

 

па

 

сердце

 

человеку

 

не

 

приходятъ

 

ныне,

 

говоритъ

апостолъ

 

(1

 

Кор.

 

2,

 

9).

  

По

 

этому

 

мы

 

ограничимся

 

теперь
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только

 

указаніемъ

 

на

 

те

 

изъ

 

нихъ,

 

которыя

 

открыты

 

намъ

въ

 

слове

 

Божіемь

 

и

 

более

 

понятны

 

для

 

насъ.

Любовь

 

Боокія

 

къ

 

намъ,

 

говоритъ

 

апостолъ,

 

откры-

лась

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Богъ

 

послам

 

въ

 

міръ

 

единородною

Сына

 

Своею,

 

чтобы

 

мы

 

получили

 

оісизнь

 

чрезъ

 

Него,

 

—

дабы

 

всякій

 

вѣрующгй

 

въ

 

Нею,

 

не

 

погибъ,

 

по

 

имѣлъ

 

жизнь

віьчную

 

(1

 

Іоан.

 

4,

 

9.

 

Іоан.

 

3,

 

16).

 

Вотъ

 

начальное

 

дей-

ствіе

 

любви

 

Божіей

 

къ

 

верующимъ

 

во

 

Христа,

 

Сына

 

Божія,

и

 

первая

 

причина,

 

но

 

которой

 

мы— христіане

 

должпы

 

радо-

ваться

 

о

 

Господа !

 

Чтобы

 

лучше

 

судить,

 

какое

 

великое

благодеяніе

 

оказалъ

 

намъ

 

Богъ,

 

посла

 

въ

 

въ

 

міръ

 

едино-

роднаго

 

Сына

 

Своего

 

ради

 

нашего

 

спасенія,

 

приномнимъ,

братія,

 

въ

 

какомъ

 

состояиіи

 

находился

 

тогда

 

родъ

 

челове-

чесвій

 

и

 

что

 

совершилъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

на

 

земле.

 

До

 

при-

шествія

 

въ

 

міръ

 

Сына

 

Божія,

 

родъ

 

человеческій

 

находился

въ

 

самомъ

 

жалкомъ

 

состояніи.

 

По

 

уму

 

онъ

 

погруженъ

былъ

 

въ

 

разныя

 

заблужденія,

 

суевѣрія,

 

и

 

такъ

 

былъ

 

слеш»,

что

 

почиталъ

 

тварь

 

за

 

Творца,

 

боготворилъ

 

даже

 

гнусныя

страсти

 

(Рим.

 

1,

 

18—25).

 

Въ

 

нравственномъ

 

отношеніи

онъ

 

былъ

 

крайне

 

развращенъ,

 

предавался

 

всякой

 

нечистоте

и

 

даже

 

хвалился

 

такими

 

пороками,

 

о

 

коихъ

 

стыдно

 

и

 

го-

воритъ

 

(Рим.

 

1,

 

26

 

—

 

32).

 

На

 

немъ

 

лежали

 

гневъ

 

Божій

 

и

тяжкое

 

проклятіе

 

за

 

грехи

 

его,

 

имъ

 

обладалъ

 

діаволъ,

 

ис-

конный

 

врагъ

 

человековъ,

 

ему

 

предстояли

 

вечная

 

смерть

 

и

адскія

 

мученія

 

(Еф.

 

2,

 

1—3.

 

Евр.

 

2,

 

14.

 

15.

 

2

 

Петр.

 

2,

12—17).

 

А

 

что

 

всего

 

хуже,

 

въ

 

своемъ

 

духовномъ

 

безсиліи

онъ

 

не

 

могъ

 

придумать

 

и

 

исполнить

 

ничего

 

такого,

 

что

могло

 

бы

 

исправить

 

его,

 

примирить

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

вывесть

изъ

 

гибельнаго

   

положенія.

   

Вотъ

 

въ

 

какомъ

  

ужасномъ

 

со-
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стояніп

 

былъ

 

родъ

 

человѣческій

 

до

 

нрншествія

 

Іисуса

 

Христа

на

 

землю!

 

Въ

 

такоаіъ

 

состояніи

 

онъ

 

н

 

всѣ

 

мы,

 

братія,

 

на-

ходились

 

бы

 

доселѣ,

 

если

 

бы

 

преблагій

 

Богъ

 

не

 

послалъ

 

въ

міръ

 

Сына

 

Своего,

 

да

 

спасется

 

Ммъ

 

міръ

 

(Іоан.

 

3,

 

17).

Что

 

же

 

соверпіилъ

 

Сынъ

 

Божій

 

для

 

спасенія

 

человѣвовъ?

Божествеанымъ

 

ученіемъ

 

своимъ

 

Онъ

 

просвѣтилъ

 

ихъ

 

умы,

разсѣялъ

 

мракъ

 

языческихъ

 

заблуждевій

 

и

 

разлилъ

 

въ

 

мірѣ

свѣтъ

 

нстиннаго

 

боговѣдѣнія;

 

въ

 

святѣйшей

 

жизни

 

своей

Онъ

 

представилъ

 

имъ

 

образецъ

 

нравственнаго

 

совершенства,

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

побужденіе

 

вести

 

себя

 

добродѣтельно ;

 

нритомъ

Онъ

 

страдалъ,

 

пролилъ

 

кровь

 

Свою

 

и

 

умеръ

 

на

 

крестѣ

 

за

іріьхи

 

всею

 

міра

 

(1

 

Іоан.

 

2,

 

2).

 

Своею

 

кровію

 

Онъ

 

омылъ

наши

 

грѣхи

 

и

 

примирилъ

 

пасъ

 

съ

 

Отцемъ

 

небеснымъ,

 

своею

смертію

 

Онъ

 

попралъ

 

нашу

 

смерть

 

и

 

призвалъ

 

насъ

 

къ

жизни

 

вѣчной,

 

своими

 

страдаиіями

 

Онъ

 

избавилъ

 

насъ

 

отъ

адскихъ

 

мученій

 

и

 

даровалъ

 

намъ

 

право

 

на

 

блаженство

 

въ

горнихъ

 

обителяхъ

 

Божіихъ,

 

а

 

своимъ

 

крестомъ

 

Онъ

 

побѣ-

дилъ

 

діавола,

 

разрушилъ

 

адъ

 

и

 

отверзъ

 

намъ

 

райскія

 

двери.

Вотъ

 

что

 

соверіпилъ

 

Сынъ

 

Божій

 

ради

 

нашего

 

спасенія!

Можно

 

ли

 

не

 

радоваться

 

такому

 

благодѣянію

 

Его,

 

можно

 

ли

не

 

благословлять

 

за

 

него

 

Господа?

 

Одна

 

мысль

 

о

 

немъ

должна

 

приводить

 

въ

 

восторгъ

 

сердце

 

вѣрующаго.

 

Радуіі-

теся

 

же,

 

братія,

 

всеіда

 

о

 

Господіь,

 

и

 

паки

 

реку,

 

радуіі-

теся !

Не

 

напрасно

 

апостолъ

 

двукратно

 

приглашаетъ

 

насъ

 

къ

радости;

 

ибо

 

крозіѣ

 

одной,

 

указанной

 

нами

 

причины

 

радо-

ваться

 

о

 

Господи,

 

есть

 

и

 

другая.

 

Она

 

заключается

 

въ

томъ,

 

что

 

милосердый

 

Богъ,

 

совершивъ

 

чрезъ

 

Іисуса

 

Христа

великое

 

дѣло

 

искупленія

  

нашего

 

отъ

 

грѣха,

 

смерти

 

и

 

ада,
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не

 

оставилъ

 

насъ

 

—

 

хрпстіанъ

 

безъ

 

призрѣнія;

 

но,

 

можно

сказать,

 

усугубнлъ

 

попеченіе

 

о

 

насъ

 

и

 

дѣлаетъ

   

нынѣ

 

все

то,

 

что

 

можетъ

 

служить

   

къ

 

временному

   

и

 

вѣчному

 

благу

нашему.

 

Онъ

 

отечески

 

промышляетъ

 

о

 

насъ

 

и

 

своимъ

 

сре-

мудрымъ

 

промысломъ

   

располагаешь

   

все

 

ко

 

благу

 

нашему,

даже

 

самыя

   

скорби

   

и

   

неочастія,

   

по

  

увѣренію

   

апостола,

обращаетъ

  

иа

 

пользу

   

намъ,

   

чтобъ

 

мы

   

чрезъ

 

нихъ

 

могли

и.ттъ

 

участіе

 

въ

 

святости

 

Его

 

(Рим.

 

8,

 

28.

 

Евр.

 

12,

 

10).

Онъ

 

посылаетъ

 

въ

 

служеніе

 

намъ

 

своихъ

 

ангеловъ

 

и

 

запо-

вѣдуетъ

 

имъ

 

сохранять

 

насъ

   

на

 

всѣхъ

 

иутяхъ

 

жизни

 

на-

шей

 

(Евр.

 

1,

 

14.

   

Пс.

 

90,

 

11);

   

даруетъ

 

намъ

  

благодать

свою

 

во

 

благовременную

 

противъ

 

грѣха

 

помощь,

 

восполня-

етъ

   

ею

 

недостатки

   

наши,

   

совершенствуетъ

   

и

 

освящаетъ

насъ

 

(Евр.

 

4,

 

16.

 

2

 

Кор.

 

12,

 

9.

 

1

 

Петр.

 

5,

 

10.

 

1

 

Сол.

 

5,

22.

 

23).

   

Такъ

  

дѣйствуетъ

   

нынѣ

  

Богъ

   

въ

 

отношеніи

 

къ

намъ

 

и

 

о

 

такомъ

  

дѣйствіи

   

Его

 

свндѣтельствуютъ :

   

слово

Божіе,

 

исторія

 

церкви

 

Христовой,

 

жизнь

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ

во

 

Христа.

 

Припомните,

   

что

 

дѣлалъ

 

Спаситель

  

по

 

воскре-

сеніи

 

своемъ?

   

Онъ

 

весь

   

запятъ

 

былъ

  

мыслію

 

объ

 

учеии-

кахъ

 

Своихъ

 

и

 

пекся

 

о

 

нихъ,

 

какъ

 

нѣжный

 

другъ

 

и

 

любве-

обильный

 

отецъ.

 

Онъ

 

утѣшалъ

 

ихъ

 

въ

 

скорби,

 

вразумлялъ

въ

 

недоумѣніяхъ,

   

укрѣплялъ

   

въ

 

вѣрѣ,

   

помогалъ

  

имъ

 

въ

нуждахъ.

 

Вотъ,

 

Марія

 

Магдалина

 

стоитъ

 

при

 

гробѣ

 

Спаси-

теля

 

и

 

плачетъ:

 

оглянулась,

 

а

 

за

 

ней

 

Господь,

 

чтобы

 

утѣ>

шить

 

ее

 

(Іоан.

 

20,

 

11—17).

 

Вотъ

 

два

 

ученика

 

идутъ

 

въ

Эммаусъ

 

и

 

смущаются

  

недоумѣніемъ

 

о

 

Христѣ:

 

смотрятъ,

съ

 

ними

 

идетъ

 

Самъ

 

Хрнстосъ

 

и

 

своею

 

бесѣдою

 

вразумля-

етъ

 

ихъ

 

(Лук.

 

24,

 

13—32).

  

Ѳома

 

не

 

довѣряетъ

 

воскресе-

нію

 

Христову:

   

является

  

Спаситель

  

п

 

для

 

укрѣпленія

 

его
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вѣры

 

дозволяетъ

 

ему

 

осязать

 

Свои

 

руки,

 

ноги

 

и

 

ребра

(Іоан.

 

20,

 

24—28).

 

Апостолы

 

боятся

 

іудеевъ

 

и

 

отъ

 

страха

заперлись :

 

вдругъ

 

является

 

Хрнстосъ,

 

чтобы-

 

успокоить

 

ихъ

(Іоан

 

20,

 

19—23).

 

Въ

 

другой

 

разъ,

 

они

 

всю

 

ночь

 

ловили

рыбу,

 

но

 

не

 

поймали

 

ничего

 

и

 

нуждались

 

въ

 

пищѣ :

 

опять

является

 

Христосъ,

 

научаетъ

 

ихъ,

 

гдѣ

 

закинуть

 

мрежу,

 

и

отъ

 

множества

 

рыбы

 

едва

 

могутъ

 

ее

 

вытащить

 

(Іоан.

 

21,

3—11).

 

Такъ

 

промышлялъ

 

Господь

 

объ

 

ученикахъ

 

своихъ

по

 

воскресеніи ;

 

такъ

 

же,

 

или

 

еще

 

болѣе,

 

промышлялъ

 

Онъ

о

 

церкви

 

своей

 

и

 

въ

 

послѣдующія

 

времена.

 

Кто

 

помогъ

апостоламъ

 

—

 

двѣнадцати

 

Галилейскимъ

 

рыбакамъ,

 

лишен-

нымъ

 

всакаго

 

человѣческаго

 

пособія,

 

посрамить

 

языческихъ

мудрецовъ,

 

побѣдить

 

сильныхъ

 

земли,

 

ниспровергнуть

 

пдо-

ловъ

 

и

 

воцарнть

 

вѣру

 

Христову

 

въ

 

мірѣ?

 

Богъ!

 

—

 

Кто

 

со-

хранилъ

 

эту

 

вѣру

 

во

 

время

 

тѣхъ

 

страшныхъ

 

гоненій,

 

ко-

торый

 

воздвигнуты

 

были

 

на

 

церковь

 

Христову,

 

когда

 

про-

тивъ

 

нее

 

устремлены

 

были

 

огонь,

 

мечь

 

и

 

всѣ

 

силы

 

адскія?

Богъ!— Кто

 

хранить

 

ее

 

доселѣ,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

соблазны,

расколы,

 

ереси,

 

растлѣніе

 

нравовъ,

 

духъ

 

невѣрія

 

и

 

слабость

въ

 

вѣрѣ

 

многихъ

 

христіанъ?

 

Богъ!— Все

 

это

 

дѣлалъ

 

и

 

дѣ-

лаетъ

 

Тотъ,

 

Кто

 

сказалъ

 

нѣкогда :

 

Я

 

созижду

 

церковь

 

Мою,

и

 

врата

 

адовы— никакія

 

непріязненныя

 

силы

 

не

 

одолѣютъ

ея

 

(Мат.

 

16,

 

18).

 

Если

 

же

 

Богъ

 

хранить

 

церковь

 

свою

 

и

такъ

 

промышляетъ

 

о

 

ней;

 

то

 

мы

 

должны

 

быть

 

увѣреяы,

что

 

Онъ

 

отечески

 

печется

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

членахъ

 

ея,

 

о

 

каж-

домъ

 

изъ

 

насъ,

 

братія.

 

И

 

подлинно,

 

если

 

мы

 

обратимъ

 

вни-

маніе

 

на

 

себя

 

и

 

на

 

жизнь

 

нашу,

 

если

 

мы

 

разсмотриыъ

обстоятельства

 

ея,

 

вникнемъ

 

въ

 

причины

 

и

 

послѣдствія

того,

 

что

 

происходило

   

въ

 

насъ

 

и

 

съ

 

нами:

 

то

 

необходимо
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усмотримъ

 

слѣды

 

дивнаго

 

промышленія

 

Божія

 

о

 

насъ.

 

Толь-

ко

 

слѣпой

 

можетъ

 

не

 

видѣть

 

ихъ,

 

только

 

неразумный

 

мо-

жетъ

 

объяснять

 

все

 

однимъ

 

случаемъ

 

и

 

стеченіемъ

 

обстоя-

тельствъ.

 

Посмотрите,

 

говорить

 

Спаситель

 

ученикамъ

 

сво-

имъ,

 

эти

 

двѣ

 

малыя

 

птицы

 

продаются

 

за

 

ассарій

 

—

 

за

полкопѣйку,

 

и

 

ни

 

одна

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

уппдетъ

 

на

 

землю

безъ

 

воли

 

Отца

 

вашею,

 

а

 

у

 

васъ

 

и

 

волосы

 

на

 

головѣ

 

всіь

сочтены.

 

Не

 

бойтесь

 

же:

 

вы

 

лучше

 

многихъ

 

такпхъ

 

птицъ,

и

 

поэтому

 

о

 

васъ

 

еще

 

болѣе

 

печется

 

Отецъ

 

небесный

 

(Мат.

10,

 

29

 

—

 

31).

 

Се

 

Азъ

 

съ

 

вами

 

есмь

 

во

 

всѣ

 

дни

 

до

 

сконча-

ния

 

віька,

 

сказалъ

 

Онъ

 

всѣмъ

 

вѣрующимъ

 

въ

 

Него

 

въ

 

лицѣ

апостоловъ

 

(Мат.

 

28,

 

20);

 

значить,

 

Онъ

 

также

 

присущь

намъ,

 

какъ

 

и

 

аностоламъ*

 

и

 

такъ

 

же

 

печется

 

о

 

насъ,

 

какъ

промышлялъ

 

о

 

нихъ.

 

Не

 

должно

 

ли

 

это

 

радовать

 

насъ,

братія;

 

не

 

должно

 

ли

 

это

 

наполнять

 

сердца

 

наши

 

востор-

гомъ

 

и

 

упованіемъ

 

на

 

Господа?

 

Радуйтеся

 

же

 

всегда

 

о

Господ®,

 

и

 

паки

 

реку,

 

радуйтеся!

Я

 

вновь

 

приглашаю

 

васъ

 

къ

 

радости,

 

потому

 

что

 

у

христіанъ

 

есть

 

новая

 

причина

 

къ

 

пей.

 

Для

 

чего

 

Господь

нокупилъ

 

родъ

 

человѣчесвій

 

и

 

нромышляетъ

 

о

 

насъ

 

нынѣ?

Для

 

того,

 

чтобы

 

мы

 

при

 

Его

 

помощп

 

достигли

 

того

 

блажен-

ства,

 

которое

 

предназначено

 

вѣрующимъ

 

во

 

Христа

 

въ

 

бу-

дущей

 

жизни

 

(Тим.

 

2,

 

II

 

— 13).

 

Это

 

блаженство

 

и

 

подаетъ

намъ

 

новую

 

причину

 

радоваться

 

о

 

Господѣ.

 

Описать

 

то

состояніе,

 

въ

 

какомъ

 

вѣрующіе

 

во

 

Христа

 

будутъ

 

нахо-

диться

 

въ

 

будущей

 

жизни,

 

и

 

вполнѣ

 

изобразить

 

блаженство

его,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

нынѣ:

 

ибо

 

въ

 

ныпѣшнемъ

 

языкѣ

 

на-

шемъ

 

нѣтъ

 

такихъ

 

слов

 

ь

 

и

 

понятій,

 

которыми

 

бы

 

можно

было

  

выразить

   

оное.

   

Поэтому

  

мы

  

укажемъ

 

только

 

нѣкія
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черты

 

его,

 

открытая

 

намъ

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ,

 

по

 

которымъ

впрочемъ

 

можно

 

судить,

 

какъ

 

оно

 

будетъ

 

блаженно.

 

И

 

во

первыхъ,

 

слово

 

Божіе

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

предъ

 

вступ-

леніемъ

 

въ

 

вѣчность

 

всѣ

 

мертвые

 

воскреснуть

 

съ

 

обновлен-

ными

 

тѣламн,

 

а

 

живущіе

 

измѣнятся

 

для

 

новой— несконча-

емой

 

жизни.

 

Тѣла

 

ихъ

 

по

 

воскресенін

 

будутъ

 

духовны^

нетлѣнны

 

и

 

безсмертны,

 

подобны

 

тому,

 

съ

 

какимъ

 

воскресъ

Іисусъ

 

Хрнстосъ

 

—

 

первенецъ

 

изъ

 

мертвыхъ

 

(Апок.

 

1,

 

5);

а

 

души

 

ихъ,

 

сообразно

 

съ

 

состояніемъ

 

тѣлъ,

 

вѣроятно,

получать

 

высшее

 

духовное

 

развитіе,

 

приблизятся

 

къ

 

при-

родѣ

 

чистыхъ

 

духовъ,

 

предъ

 

коими

 

и

 

пынѣ

 

немного

 

ума*

лены

 

(По.

 

8,

 

6),

 

и

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

уподобятся

 

самому

Богу:

 

ибо

 

узрятъ

 

Его,

 

по

 

словамъ

 

апостола,

 

какъ

 

От

есть

 

(1

 

Іоан.

 

3,

 

2).

 

Воскреснувъ

 

изъ

 

мертвыхъ

 

и

 

духовно

измѣнившись,

 

вѣрующіе

 

во

 

Христа

 

восхгтщіы

 

будутъ

 

на

облакахъ

 

на

 

воздухъ,

 

въ

 

срѣтенге

 

Господу,

 

имѣющему

придти

 

во

 

славѣ

 

на

 

торжественный

 

судъ,

 

чтобы

 

воздать

каждому

 

по

 

дѣламъ

 

его

 

(1

 

Сол.

 

4,

 

15

 

—

 

17).

 

На

 

этомъ'

судѣ

 

они

 

предъ

 

всею

 

вселенною

 

услышать

 

изъ

 

устъ

 

пра-

веднаго

 

Судіи

 

сей

 

вожделѣнный

 

приговоръ:

 

пргидите

 

бла-

гословенные

 

Отца

 

моего,

 

наслтьдуйтв

 

царство

 

небесное,

уготованное

 

вамъ

 

отъ

 

создангя

 

міра

 

(Мат.

 

25,

 

34).

 

Тогда

они

 

внидутъ

 

въ

 

это

 

блаженное

 

царство,

 

облекутся

 

небесною

славою,

 

просвѣтятся,

 

яко

 

солнце,

 

сядутъ

 

окрестъ

 

престола

Божія,

 

будутъ

 

всегда

 

съ

 

Господомъ,

 

стапуть

 

зрѣть

 

Его

лицемъ

 

къ

 

лицу

 

и

 

наслаждаться

 

такпші

 

благами,

 

какихъ

око

 

не

 

видіьло,

 

и

 

ухо

 

не

 

слышало,

 

и

 

на

 

сердце

 

человеку

не

 

приходило

 

(Мат.

 

13,

 

43.

 

Апок.

 

22,

 

1

 

—

 

5.

 

1

 

Кор.

 

2,

 

9).

Блаженство

 

ихъ

 

будетъ

 

такъ

 

велико,

 

и

 

чувство

 

его

 

такъ

сильно,

   

что

  

они

  

въ

  

преизбыткѣ

  

восторга,

  

по

 

прозрѣнію
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Тайновидца,

 

непрестанно

 

будутъ

 

славословить

 

и

 

благодарить

Господа

 

за

 

дарованное

 

имъ

 

снаоеніе

 

(Апок.

 

5,

 

10

 

—

 

14.

 

7,

10— 17).

 

Вотъ

 

какое

 

невыразимое

 

блаженство

 

предназначено

вѣрующимъ

 

во

 

Христа

 

въ

 

будущей

 

нескончаемой

 

жизни!

Въ

 

этомъ

 

блаженствѣ

 

и

 

мы,

 

братія,

 

можемъ

 

участвовать

по

 

милости

 

Божіей.

 

Какъ

 

же

 

намъ

 

не

 

радоватіся,

 

представ-

ляя

 

оное,

 

какъ

 

пе

 

благодарить

 

Господа,

 

столько

 

благодѣю-

щаго

 

намъ?

 

Радуйтеся

 

же

 

всегда

 

о

 

Господт,

 

и

 

паки

реку,

 

радуйтеся!

Но

 

радуясь

 

нынѣ

 

тому,

 

что

 

Господь

 

искупнлъ

 

насъ,

иромышляетъ

 

о

 

насъ

 

и

 

предназначилъ

 

намъ

 

вѣчное

 

блажен-

ство

 

на

 

небѣ,

 

позаботимся,

 

братія,

 

чтобы

 

наша

 

радость

 

объ

атомъ

 

не

 

была

 

напрасна.

 

Господь

 

пскупилъ

 

насъ

 

отъ

 

грѣха

и

 

пагубныхъ

 

послѣдствій

 

его

 

для

 

того,

 

говорить

 

апостолъ,

дабы

 

мы,

 

избавившись

 

огпъ

 

гріьха,

 

жили

 

для<

 

правды

(1

 

Петр.

 

2,

 

24);

 

но

 

этому

 

всемѣрно

 

будемъ

 

избѣгать

 

грѣ-

ховъ,

 

въ

 

иротнвномъ

 

случаѣ

 

они

 

подвергнуть

 

насъ

 

тому,

отъ

 

чего

 

избавилъ

 

насъ

 

Спаситель,

 

и

 

своею

 

тяжестію

 

увле-

куть

 

въ

 

преисподнюю.

 

Господь

 

отечески

 

нромышляетъ

 

о

насъ

 

и

 

посылаетъ

 

намъ

 

спасительную

 

благодать

 

Свою

 

для

того,

 

говорить

 

тотъ

 

же

 

апостолъ,

 

дабы

 

мы,

 

отвершувъ

иечестів

 

и

 

мірскія

 

похоти,

 

целомудренно',

 

праведно

 

и

благочестиво

 

жили

 

въ

 

пынѣшпемъ

 

віькіъ

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

11.

 

12);

по

 

этому

 

намъ

 

и

 

должно

 

такъ

 

жить,

 

дабы

 

благодать

 

Божія

была

 

не

 

тща

 

въ

 

насъ

 

п

 

чтобы

 

не

 

подвергнулъ

 

насъ

 

Богъ

наказанію

 

за

 

то,

 

что

 

мы

 

иренебрегаемъ

 

ее

 

и

 

нерадимъ

 

о

спасеніи

 

нашемъ,

 

о

 

которомъ

 

Онъ

 

такъ

 

много

 

печется.

Господь

 

предназначнлъ

 

всѣмъ

 

хрнстіанамъ

 

вѣчное

 

блажен-

ство

 

въ

 

царствѣ

 

небесномъ,

 

но

 

даруетъ

 

оное

 

только

 

достой-

нымъ

  

его,— только

  

тѣмъ,

 

кои

 

чисты

   

сердцемъ,

   

жаждутъ
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правды,

 

стараются

 

быть

 

нравственно

 

совершенными,

 

а

 

не-

праведники,

 

но

 

увѣренію

 

апостола,

 

царствія

 

Божія

 

не

наслѣдуютъ

 

(Мат.

 

5,

 

3—10.

 

1

 

Кор.

 

6,

 

9.

 

10);

 

по

 

этому

мы

 

должны

 

очищать

 

себя

 

нынѣ

 

отъ

 

всякгя

 

скверны

 

плоти

и

 

духа,

 

стремиться

 

къ

 

совершенству,

 

украшаться

 

христіан-

скими

 

добродѣтелями.

 

Такъ

 

и

 

будемъ

 

мы

 

поступать

 

нынѣ,

братія,—

 

постараемся

 

быть

 

святы

 

во

 

всемъ

 

житѵи

 

нашемъ

(1

 

Петр.

 

1,

 

15).

 

Тогда

 

радость

 

наша

 

будетъ

 

совершенна

и

 

никто

 

не

 

отниметъ

 

ея

 

у

 

насъ

 

(Іоан.

 

16,

 

22—24);

 

по-

'тому

 

что

 

мы

 

содѣлаемся

 

тогда

 

причастниками

 

насліьдія

святыхъ,

 

удостоимся

 

ихъ

 

блаженства

 

и

 

воцаримся

 

со

Христомъ

 

во

 

віьки

 

віьковъ

 

(Кол.

 

1,

 

12.

 

Апок.

 

22,

 

5)!

Аминь.

і
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ПСКОВСКАЯ

 

и

 

РИЖСКАЯ

 

ЕПАРХШ
ПОДЪ

 

УПРАВЛЕПІЕМЪ

ПРЕОСВЯЩЕННАГО

 

ПЛАТОНА
(Городецкаго).

(Окончаніе).

Чтобы

 

сообщить

 

духовному

 

просвѣщенію

 

православ-

ныхъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей

 

большую

 

плодотворность,

 

преосвя-

щенный

 

Платонъ

 

старался

 

по

 

возможности

 

о

 

распростране-

ніи

 

между

 

ними

 

школьнаго

 

обравованія

 

соразмѣрно

 

тому,,

какъ

 

оно

 

шло

 

въ

 

срсдѣ

 

эстовъ

 

и

 

латышей,

 

оставшихся

 

въ

лютеранской.

 

Это

 

тѣмъ

 

болѣе

 

было

 

необходимо,

 

что

 

пасто-

ры

 

пугали

 

православныхъ

 

эстовъ

 

н

 

латышей

 

тѣмъ,

 

что

 

ихъ

дѣти,

 

находясь

 

въ

 

русской

 

церкви,

 

навсегда

 

останутся

 

без-
грамотными

 

дураками.

 

О

 

школьномъ

 

образованіи

 

обратив-
шихся

 

въ

 

православіе

 

эстовъ

 

и

 

латышей

 

начали

 

заботиться
еще

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

только

 

что

 

обнаружилось

 

между

 

ни-

ми

 

стремленіе

 

къ

 

православной

 

церкви,

 

въ

 

1845

 

г.

 

Первые
занялись

 

этимъ

 

дѣломъ

 

—

 

преосвященный

 

Филаретъ

 

и

 

тог-

дашній

 

генералъ-губерпаторъ

 

Головинъ.

 

Полагалось

 

тогда,

кромѣ

 

школь

 

приходскнхъ,

 

открыть

 

вспомогательны

 

я

 

имъ

школы

 

ио

 

волостямь,

 

въ

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

церквей

 

мѣстахъ,

по

 

одной

 

на

 

500

 

душъ

 

мужескаго

 

пола,

 

съ

 

особеннымъ
учителемъ.

 

Въ

 

вспомогательныхъ

 

школахъ

 

назначалось

 

учить:

чтенію

 

и

 

письму

 

на

 

русскомъ,

 

латышскомъ

 

пли

 

эстскомъ

языкѣ,

 

пѣнію

 

употребительнѣйшихъ

 

молитвъ

 

и

 

первымъ

четыремъ

 

иравиламъ

 

ариѳметнки,

 

а

 

въ

 

приходскнхъ

 

сверхь

того

 

—

 

краткому

 

катихизису,

 

краткой

 

священной

 

исторіи,
первой

 

части

 

ариѳметики

 

и

 

церковному

 

иѣиію,

 

наконецъ

полагалось

 

въ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

школахъ

 

занимать

 

дѣтей

практпческимъ

 

уиражнепіемъ

 

въ

 

разговорахъ

 

на

 

русскомъ

языкѣ.

 

Въ

 

приходскнхъ

 

школахъ

 

должны

 

были

 

обучать

 

без-
мездно

 

священники

 

и

 

причетники,

 

въ

 

вспомогательныхъ

 

—

сельскіе

 

учителя,

 

избираемые

 

мірскнми

 

обществами,

 

отъ

которыхъ

 

они

 

и

 

жалованье

 

получали.

 

Утверждались

 

же

 

они

въ

  

должности

   

по

  

рекомендацш

   

прнходскаго

   

священника
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«пископомъ;

 

имъ

 

же

 

и

 

отъ

 

службы

 

увольнялись.

 

Состоя

 

на

службѣ,

 

они

 

подчинялись

 

священнику.

 

Но

 

этотъ

 

вопросъ,

какъ

 

и

 

все,

 

касавшееся

 

православія,

 

рѣшался

 

медленно— то

въ

 

Петербургѣ,

 

то

 

въ

 

Ригѣ

 

поочередно,

 

и

 

рѣшеніемъ

 

своимъ

болѣе

 

удовлетворялъ

 

желанію

 

лютеранъ,

 

чѣмъ

 

православ-

ныхъ

 

').

 

Лютеране,

 

обязанные

 

закономъ

 

оказывать

 

помощь

въ

 

этомъ

 

благомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

хотѣлп

 

уступить

 

въ

 

пользу

народныхъ

 

православныхъ

 

гаколъ

 

ни

 

мѣста

 

приличнаго

(требовалось

 

нѣсколько

 

больше

 

У3

 

дес),

 

ни

 

зданій

 

годныхъ,

ни

 

денегъ

 

нужныхъ

 

—

 

ничего,

 

такъ

 

что

 

въ

 

1850

 

г.

 

могли

открыть

 

лишь

 

28

 

православныхъ

 

школь

 

на

 

казенный

 

счетъ,

и

 

всѣ

 

онѣ

 

находились

 

при

 

приходскпхъ

 

церквахъ.

 

Не

 

лучше

и

 

послѣ

 

относились

 

лютеране

 

къ

 

дѣлу

 

образоваяія

 

право-

славныхъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей.

 

Приходскія

 

школы

 

помѣща-

лись

 

кое-какъ

 

въ

 

домахъ

 

священно-служителей;

 

для

 

школъ

же

 

вспомогательныхъ

 

или

 

вовсе

 

не

 

находилось

 

помѣщенія,

или

 

онѣ

 

должны

 

были

 

помѣщаться

 

въ

 

строеніяхъ,

 

нанятыхъ

за

 

высокую,

 

если

 

не

 

баснословную,

 

цѣну,— такихъ,

 

кото-

рый,

 

ни

 

по

 

качеству

 

своему,

 

ни

 

по

 

мѣстонахожденію,

 

далеко

не

 

соотвѣтствовалп

 

своему

 

назначенію.

 

Въ

 

1855

 

году

 

Вы-

сочайше

 

повелѣно

 

было

 

пріобрѣтать

 

мѣста

 

для

 

школъ

 

при-

нудптельнымъ

 

выкупомъ,

 

по

 

назначенію

 

вознагражденія

 

за

нихъ

 

судебнымъ

 

порядкомъ.

 

Но

 

и

 

это

 

не

 

помогло

 

дѣлу.

Между

 

тѣмъ,

 

кромѣ

 

приличныхъ

 

помѣщеній,

 

нужны

 

были

для

 

вспомогательныхъ

 

школъ

 

способные

 

учители,

 

книги,

учебныя

 

пособія,

 

классная

 

мебель,

 

пособія

 

для

 

бѣдныхъ

учениковъ

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

 

По

 

правиламъ

 

1850

 

г.

 

расходы

по

 

этимъ

 

предметамъ

 

падали— частію

 

на

 

родителей

 

учени-

ковъ,

   

частію

   

на

 

общества.

   

Но

 

такъ

   

какъ

   

между

 

право-

')

 

Утвер.

 

1850

 

г.
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славными

 

эстами

 

и

 

латышами

 

мало

 

людей

 

зажиточныхъ,

 

и

сборъ

 

на

 

учителя

 

и

 

на

 

школу

 

съ

 

нихъ

 

долженъ

 

былъ

производиться

 

при

 

содѣйствіи

 

мірскихъ

 

и

 

приходскнхъ

 

су-

довъ,

 

гдѣ

 

заправляютъ

 

дѣлами

 

лютеране,

 

то

 

отъ

 

этихъ

сборовъ

 

мало

 

было

 

пользы

 

и

 

для

 

учителя

 

и

 

для

 

школы.

Суды

 

даже

 

не

 

настаивали

 

и

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

родители

 

от-

давали

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

школу,

 

о

 

чемъ

 

они

 

должны

 

были

хлопотать

 

по

 

правиламь.

 

Учителямъ

 

нерѣдко

 

приходилось

учить

 

дѣтей

 

поодиночкѣ,

 

переходя

 

изъ

 

дома

 

въ

 

домъ,

 

и

выпрашивать

 

себѣ

 

нищенское

 

вознагражденіе

 

менѣе

 

10

 

руб-

лей

 

въ

 

годъ,

 

но

 

никакъ

 

не

 

больше.

 

Чего

 

стоило

 

при

 

такомъ

порядкѣ

 

православному

 

архипастырю

 

поддерживать

 

школь-

ное

 

дѣло,

 

не

 

нмѣя

 

постоянныхъ

 

и

 

вѣрныхъ

 

средствъ

 

къ

тому,

 

когда

 

тысячи

 

другихъ

 

вопіющихъ

 

нуждъ

 

въ

 

епархіи

тяжелымъ

 

камнемъ

 

лежали

 

у

 

него

 

на

 

сердцѣ!

 

То

 

онъ

 

ста-

рался

 

подѣйствовать

 

чрезъ

 

генералъ- губернатора

 

на

 

помѣ-

щиковъ

 

М

 

то

 

усиливался

 

расположить

 

прихожанъ

 

къ

 

по-

сильнымъ

 

жертвамъ

 

на

 

пользу

 

святаго

 

дѣла

 

2),

 

то

 

состав-

ляль

 

особый

 

школьный

 

капиталь

 

изъ

 

денегъ,

 

выручаемыхъ

отъ

 

продажи

 

книгъ,

 

назначениыхъ

 

для

 

народнаго

 

употреб-

ленія,

 

штраФныхъ

 

и

 

изъ

 

вычета

 

3)

 

по

 

взаимному

 

соглаше-

нію

 

нѣкоторой

 

части

 

изъ

 

жалованья

 

тѣхъ

 

причетниковъ,

которые,

 

не

 

бывъ

 

достаточно

 

приготовлены

 

къ

 

исполненію

клиросныхъ

 

обязанностей,

 

хотѣли

 

принять

 

ихъ

 

на

 

себя,

 

то

')

 

Прот.

 

11

 

Февр.

 

1859

 

г.

5 )

 

Прот.

 

19

 

явв.

 

1857

 

г.,

 

16

 

марта

 

1861

 

г.,

 

21

 

іюня

 

1861

 

г.

3 )

 

Изъ

 

этихъ

 

прекращенныхъ

 

яынѣ

 

вычетовъ

 

и

 

штрафныхъ

 

денегъ

къ

 

1867

 

году

 

составился

 

капиталъ

 

въ

 

12,000

 

р.

 

сер.,

 

состонщій

 

въ

 

распоря-

жевіи

 

епархіальнаго

 

начальства.

 

Изъ

 

него

 

производились

 

расходы

 

:

 

ва

 

иада-

віе

 

и

 

покупку

 

книгъ,

 

разныхъ

 

школьныхъ

 

принадлежностей,

 

а

 

иногда

 

и

 

на

ремонтъ

 

зданій,

 

въ

 

которыхъ

 

помѣщались

 

школы.



—

     

267

    

—

просилъ

 

высшее

 

начальство

 

открыть

 

при

 

семинаріп

 

причет-

ннческій

 

классу

 

чтобы

 

образовать

 

въ

 

немъ

 

хорошихъ

 

учи-

телей

 

для

 

иародиыхъ

 

школъ

 

*),

 

то

 

выдавалъ

 

въ

 

поощреніе

денежное

 

пособіе

 

бѣднѣйшпмъ

 

ученпкамъ

 

2 ).

 

И

 

его

 

заботы

не

 

остались

 

безплодпьшн.

 

Если

 

онъ

 

не

 

успѣлъ

 

сравнить

православный

 

сельскія

 

школы

 

съ

 

такими

 

же

 

школами

 

лю-

теранскими,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

успѣлъ

 

вести

 

ихъ

 

съ

пользою

 

для

 

своей

 

паствы.

 

Влѣсто

 

28

 

сельскпхъ

 

школъ,

открытыхъ

 

въ

 

1850

 

г.,

 

въ

 

1867

 

г.

 

въ

 

рижской

 

епархіи

ихъ

 

было:

 

нрпходскихъ

 

до

 

107,

 

вспомогательныхъ

 

252.

Учащихся

 

въ

 

нпхъ

 

доходило

 

до

 

9500

 

чоловѣкъ.

 

Вліяніе

преосвященнаго

 

Платона

 

на

 

православныя

 

народпыя

 

школы

въ

 

Лифляндііі

 

и

 

нынѣ

 

продолжается.

 

Въ

 

настоящую

 

пору

для

 

этихъ

 

школъ

 

существуютъ

 

новыя

 

правила,

 

но

 

въ

 

осно-

ваніи

 

ихъ

 

лежатъ

 

правила

 

преосвященнаго

 

Платона.

 

Тѣ

 

же

дѣятелн

 

нзъ

 

духовенства,

 

которые

 

такъ

 

много

 

принесли

 

при

немъ

 

пользы

 

православнымъ

 

народнымъ

 

школамъ,

 

продол-

жаюсь

 

и

 

теперь

 

усердно

 

трудиться

 

для

 

ихъ

 

блага.

Рижская

 

паства

 

есть

 

паства

 

исключительная.

 

Она

 

тре-

буетъ

 

со

 

стороны

 

пастыря

 

множества

 

такихъ

 

заоотъ,

 

о

 

ко-

торыхъ

 

ему

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

п

 

подумать

 

не

 

пришлось

 

бы.

Онъ

 

долженъ

 

быть

 

здѣсь

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

всѣмъ

 

вся,

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

долженъ

 

заботиться

 

отечески

 

и

 

о

духовномъ

 

нреуспѣяйііі

 

иасомыхъ,

 

и

 

о

 

внѣшпемъ

 

ихъ

 

покоѣ

и

 

довольствѣ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

это

 

тяжкое

 

бремя

 

лежало

на

 

рижскомъ

 

архипастырѣ

 

въ

 

продолженіи

 

нервыхъ

 

17

 

л.

самобытна

 

го

 

существованія

 

епархіи.

 

Лютеране

 

преслѣдовали

православныхъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей

   

на

 

каждомъ

 

шагу

 

подъ

')

 

Изъ

 

домашнихъ

 

бумагъ

 

преосвященнаго

 

Платона.
2 )

 

Прот.

 

25

 

авг.

 

1865

 

г.
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самыми

 

пустыми

 

предлогами,

 

и

 

чаще

 

—

 

за

 

то

 

только,

 

что

они

 

православные:

 

ихъ

 

лишали

 

земли,

 

безъ

 

которой

 

кресть-

янину

 

въ

 

Лифляндіи

 

жить

 

нельзя,

 

принуждали

 

нести

 

повин-

ности,

 

отъ

 

которыхъ

 

освобождалъ

 

ихъ

 

законъ,

 

привлекали

безъ

 

вины

 

къ

 

суду

 

и

 

подвергали

 

несправедливымъ

 

взыска-

ніямъ,

 

уничижали

 

предъ

 

своими

 

собратіямн,

 

отягощали

 

не-

законнымъ

 

трудомъ;

 

многимъ

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

было

 

покоя

 

въ

собственной

 

семьѣ,

 

когда

 

въ

 

ней

 

оставались

 

лица,

 

исповѣ-

дующія

 

лютеранскую

 

вѣру.

 

Къ

 

кому

 

же

 

эти

 

новые

 

пепо-

вѣдники

 

православиаго

 

ученія

 

смѣли

 

скорѣе

 

всего

 

обратить-

ся

 

за

 

утѣшеніемъ,

 

какъ

 

не

 

къ

 

своему

 

архипастырю,

 

кото-

рому

 

ближе

 

всѣхъ

 

были

 

ихъ

 

скорби

 

?

 

Къ

 

нему

 

они

 

съ

 

дѣт-

скимъ

 

довѣріемъ

 

и

 

обращались

 

за

 

утѣшеніемъ.

 

Обозрѣвалъ

ли

 

онъ

 

паству

 

свою,

 

они

 

искали

 

случая

 

излить

 

предъ

 

нимъ

скорбь

 

свою

 

въ

 

это

 

время.

 

Находился

 

ли

 

онъ

 

въ

 

Ригѣ,

 

они

являлись

 

къ

 

нему

 

туда

 

съ

 

мольбами

 

объ

 

улучшеніп

 

участи

своей.

 

Такнмъ

 

образомъ

 

къ

 

прямымъ

 

трудамъ

 

архипастыря

невольно

 

присоединялись

 

для

 

него

 

новыя

 

заботы,

 

относя-

щіяся

 

къ

 

огражденію

 

православныхъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей

 

отъ

обидъ,

 

причиняемыхъ

 

имъ

 

иновѣрцами:

 

то

 

онъ

 

обращался

къ

 

губернскому

 

гражданскому

 

начальству

 

съ

 

просьбою

 

о

томъ,

 

чтобы

 

лютеране

 

не

 

принуждали

 

православныхъ

 

къ

публичнымъ

 

работамъ

 

въ

 

праздничные,

 

воскресные

 

и

 

высоко-

торжественные

 

дни

 

для

 

поддержанія

 

въ

 

нихъ

 

благочестія

 

и

уваженія

 

къ

 

религіи

 

*),

 

то

 

энергически

 

возставалъ

 

противъ

незаконнаго

 

распоряженія

 

того

 

же

 

начальства

 

касательно

требованія

 

отъ

 

православныхъ

 

крестьянъ

 

повинностей

 

въ

пользу

   

лютеранскихъ

   

пасторовъ,

    

напр.

    

соломы

   

и

   

т.

«)

 

Прот.

 

отъ

 

27

 

апр.

 

1854

 

г.
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под-

 

*),

 

удостоившись

 

личныхъ

 

объясненій

 

по

 

этому

 

пред-

мету

 

и

 

предъ

 

покойнымъ

 

и

 

предъ

 

нынѣшнимъ

 

Государемъ

Импвраторомъ

 

5

 

то

 

прпказывалъ

 

своей

 

консисторіи

 

снестись

съ

 

конспсторіею

 

лютеранскою

 

о

 

позволеніп

 

отправлять

 

па-

нихиды

 

на

 

лютеранскихъ

 

кладбищахъ,

 

на

 

которыхъ

 

погре-

бены

 

ихъ

 

православные

 

родственники,

 

не

 

разъ

 

въ

 

годъ,

какъ

 

хотѣли

 

лютеране,

 

и

 

не

 

въ

 

будни,

 

а

 

и

 

въ

 

нѣкоторые

изъ

 

тѣхъ

 

дней,

 

въ

 

которые

 

по

 

уставу

 

православной

 

церкви

совершаются

 

помпновеиія

 

усопшпхъ

 

2);

 

то

 

заботился

 

сокра-

тить

 

сборы

 

лютераяскаго

 

духовенства

 

съ

 

православныхъ

 

за

могилы

 

на

 

кладбищахъ,

 

употреблявшіеся

 

этимъ

 

духовен-

ствомъ

 

въ

 

свою

 

пользу

 

3);

 

то

 

вступался

 

за

 

тѣхъ

 

право-

славныхъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей,

 

которыхъ

 

лютеране

 

незаконно

сдавали

 

въ

 

рекруты 4 );

 

то

 

просплъ

 

генералъ-губернатора

сдѣлать

 

съ

 

своей

 

стороны

 

распоряженіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

де-

путатамъ

 

отъ

 

духовенства

 

по

 

дѣламъ

 

православныхъ

 

дава-

лись

 

судами

 

копіи

 

съ

 

рѣшеній

 

дѣлъ,

 

касавшихся

 

право-

славныхъ

 

лнцъ,

 

для

 

большей

 

возможности

 

защитить

 

то

 

или

другое

 

изъ

 

этпхъ

 

лпцъ,

 

приговоренное

 

судомъ

 

къ

 

незакон-

ному

 

взыскании

 

5),

 

или

 

же

 

ходатайствовалъ

 

о

 

предоставле-

ніи

 

льготъ

 

православнымъ

 

эстамъ

 

и

 

латышамъ,

 

служащимъ

при

 

семинаріи,

 

консисторіи

 

и

 

архіерейскомъ

 

домѣ

 

6J,

 

равно

')

 

И

 

объ

 

этомъ

 

преосвященный

 

Пдатонъ

 

доводилъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Госу-

даря

 

Императора,

 

съ

 

ходатайствомъ

 

объ

 

освобожденіи

 

православныхъ

лрестьянъ

 

отъ

 

такихъ

 

повинностей

 

(Журн.

 

врем,

 

комит.

 

отъ

 

7

 

іюля

 

1857

 

г.

Лрот.

 

отъ

 

30

 

янв.

 

1858

 

года).

2 )

 

Тоже,

 

отъ

 

10

 

дек.

 

1866

 

г.

')

 

Тоже,

 

отъ

 

12

 

авг.

 

1850

 

г.

*)

 

Тоже,

 

отъ

 

1

 

нояб.

 

1850

 

г.

5 )

  

Тоже,

 

отъ

 

21

 

янв.

 

1863

 

г.

6 )

  

Тоже,

 

отъ

 

15

 

іюня

 

1861

 

г.

4



—

    

270

    

-

какъ

 

о

 

предоставленіи

 

церковньшъ

 

старостамъ

 

изъ

 

эстовъ

и

 

латышей

 

слѣдующихъ

 

имъ

 

по

 

закону

 

преимуществъ

 

и

льготъ,

 

въ

 

которыхъ

 

имъ

 

лютеране

 

отказывали

 

'),

 

бѣднѣй-

шимъ

 

православнымъ

 

эстамъ

 

и

 

латышамъ

 

жертвовалъ

 

соб-

ственныя

 

деньги

 

то

 

по

 

100,

 

то

 

по

 

25,

 

то

 

по

 

300

 

руб.

 

и

проч.

 

и

 

проч.

 

2).

Но

 

изъ

 

всѣхъ

 

архипастырскихъ

 

заботъ,

 

относящихся

къ

 

устройству

 

внѣшняго

 

благосостоянія

 

православныхъ

эстовъ

 

и

 

латышей,

 

самая

 

важная

 

для

 

нихъ

 

была

 

та,

 

чтобы

исходатайствовать

 

имъ

 

право

 

пользоваться

 

пзвѣстнымъ

участкомъ

 

казенной

 

земли

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

частные

землевладѣльцы— лютеране

 

не

 

будутъ

 

отдавать

 

имъ

 

своей

земли

 

въ

 

арендное

 

содержаніе.

 

Одною

 

изъ

 

мѣръ,

 

употреб-

ляемыхъ

 

лифляндскимъ

 

дворянствомъ

 

для

 

удержанія

 

эстовъ

и

 

латышей

 

въ

 

лютеранствѣ,

 

было

 

лишеніе

 

земли,

 

иначе

 

—

крова

 

и

 

насущнаго

 

хлѣба,

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

кои

 

приняли

православіе.

 

Этою

 

мѣрою

 

главнымъ

 

образомъ

 

оно

 

не

 

только

охладило

 

щ

 

народной

 

массѣ,

 

еще

 

лютеранствующей,

 

стрем-

леніе,

 

къ

 

православной

 

вѣрѣ,

 

какое

 

замѣчалось

 

въ

 

ней

 

въ

1845

 

и

 

1846

 

годахъ,

 

но

 

возбудило

 

желаніе

 

у

 

многихъ,

уже

 

присоединившихся

 

къ

 

православной

 

церкви,

 

возвратить-

ся

 

снова

 

въ

 

лютеранство,

 

На

 

эту

 

мѣру

 

и

 

обратидъ

 

свое

вниманіе

   

преосвященный

   

Платонъ,

 

которому

 

ближе

 

всѣхъ

')

 

Прот.

 

отъ

 

18

 

Федр.

 

1851

 

г..

J )

 

Преосвященный

 

Платонъ

 

даже

 

просилъ

 

сѵнод,

 

Об,еръгПрчкуро,ра,
чтобы

 

онъ

 

исходатайствовалъ

 

у

 

Св.

 

Сѵнода

 

на

 

вспоможеніе

 

бѣднымт,

 

право-

славнымъ

 

эстамъ

 

и

 

латышамъ

 

хотя

 

по

 

1000

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

которые

 

поступали

бы

 

въ

 

его

 

распоряжение,

 

и

 

пригласилъ

 

преосвященныхъ

 

архіереевъ,

 

а

 

чрезъ

нихъ

 

и

 

другихъ

 

благотворительныхъ

 

лицъ,

 

въ

 

особенности

 

богатѣйшія

великоросс.]

 

Ггскія

 

обители

 

ежегодно

 

дѣлать

 

цосильныя

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

юной

 

и

 

бѣдной

 

рижской

 

паствы

 

(отн.

 

отъ

 

14

 

мар.

 

1859

 

г.

 

М

 

143).
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были

 

скорби

 

его

 

паствы.

 

Въ

 

конФиденціальномъ

 

отнбшеніи

отъ

 

31

 

дек.

 

1849

 

г.

 

къ

 

рижскому

 

генералъ-губёрнаТору

онъ

 

съ

 

особенною

 

сплою

 

п

 

доказательностію

 

нзобразилъ

бѣдственное

 

положеніе

 

православныхъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей,

сгоняемыхъ

 

за

 

вѣру

 

съ

 

занимаемыхъ

 

имп

 

мѣстъ,

 

ихъ

 

без-

защитность

 

на

 

судахъ

 

и

 

явное

 

преслѣдованіе

 

ихъ

 

со

 

сто-

роны

 

помѣщиковъ,

 

которыхъ,

 

какъ

 

онъ

 

говорплъ,

 

«не

 

могли

умилостивить

 

ни

 

слезы

 

сихъ

 

несчастныхъ,

 

ни

 

мое

 

хода-

тайство,

 

ни

 

даже

 

ваше

 

заступленіе».

«Принимая

 

все

 

это

 

въ

 

соображеніе,

 

(писалъ

 

преосвя-

щенный)

 

и

 

представляя

 

себѣ

 

то

 

жалкое

 

состояніе,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

находятся

 

православные

 

крестьяне,

 

лишенные

 

хозяй-

ства

 

и

 

крова,

 

а

 

вмѣстѣ

 

озабочиваясь,

 

по

 

долгу

 

пастырскому,

предохранить

 

сихъ

 

несчастныхъ

 

отъ

 

ропота

 

на

 

св.

 

вѣру,

за

 

принятіе

 

которой,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

терпятъ

 

они

 

гоненіе,

я

 

тщательно

 

размышлялъ,

 

какъ

 

бы

 

оградить

 

ихъ

 

отъ

 

при-

тѣсненій

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

улучшить

 

ихъ

 

бытъ,

 

и

 

не

 

на-

хожу

 

къ

 

этому

 

другаго,

 

болѣе

 

вѣрнаго,-

 

легкаго

 

и

 

блпзкаго

средства,

 

какъ

 

исходатайствовать

 

Высочайшее

 

иовелѣніе,

чтобы

 

тѣмъ

 

православнымъ

 

крестьянамъ

 

въ

 

Лифляндіи,

 

ко-

торыхъ

 

помѣщики

 

или

 

арендаторы

 

лишали

 

хозяйства

 

и

 

до-

мовъ,

 

или

 

коихъ

 

впредь

 

будутъ

 

лишать

 

оныхъ

 

и

 

въ

 

чемЪ

либо

 

несправедливо

 

прйтѣснять,

 

отведено

 

было

 

надлежащее

количество

 

з°мли

 

въ

 

казенныхъ

 

имѣніяхъ

 

изъ

 

мызныхъ

запашекъ

 

на

 

оброчномъ !

 

положеніи.

 

По

 

моему

 

мнѣнію,

 

такая

мѣра:

 

1)

 

достойна

 

благосердаго

 

и <!

 

благШстивѣйшаго

 

Госу-

даря

 

нашего;

 

ибо !

 

если

 

онъ

 

пёЭДтЙя<'о

 

всѣіъ

 

своихъ

 

под-

данныхъ,

 

то

 

тѣмъ

 

паче

 

достоин^

 

ег'ди

 

пекись

 

о

 

тѣхъ

 

изъ

нихъ,

 

которые іпринятіемъ'

 

правосяавія

 

соединились

 

съ

 

нимъ

вѣрой;"

 

имѣютъ

  

особенную

  

нужду

   

въ

 

его

 

помощи

  

и

 

отъ
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него

 

одного

 

ожидаютъ

 

оной

 

въ

 

своемъ

 

жалкомъ

 

положеніи;

2)

 

согласна

 

съ

 

видами

 

правительства,

 

которое,

 

какъ

 

извѣстно

изъ

 

его

 

распоряжение,

 

всѣхъ

 

вольныхъ

 

крестьянъ,

 

каковы

и

 

лиФЛяндскіе,

 

желаетъ

 

перевести

 

съ

 

издѣльнаго

 

на

 

оброч-

ное

 

положеніе

 

и

 

во

 

мяогихъ

 

губерніяхъ

 

уже

 

осуществило

это

 

желаніе;

 

3)

 

благодѣтельна,

 

ибо

 

улучшить

 

состояніе

несчастныхъ

 

и

 

чрезъ

 

это

 

сильнѣе

 

привяжетъ

 

ихъ

 

къ

 

пра-

вительству,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ,

 

конечно,

 

побудить

 

помѣщи-

ковъ

 

лучше

 

обращаться

 

съ

 

крестьянами,

 

дабы

 

удержать

 

ихъ

на

 

своихъ

 

земляхъ

 

и

 

не

 

дать

 

причины

 

къ

 

переселенію

 

на

казенныя,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

принесетъ

 

великую

 

пользу

не

 

только

 

тѣмъ

 

крестьянамъ,

 

которые

 

перейдутъ

 

нынѣ

 

въ

казенныя

 

имѣиія,

 

но

 

и

 

тѣмъ,

 

кои

 

останутся

 

въ

 

номѣщичь-

ихъ;

 

4)

 

удобоисполнима,

 

ибо

 

а)

 

въ

 

Лифляндіи

 

довольно

казенныхъ

 

имѣній,

 

изъ

 

копхъ

 

нѣкоторыя,

 

сколько

 

мнѣ

 

из-

вѣстно,

 

могутъ

 

нынѣ

 

же

 

и

 

безъ

 

всякаго

 

затрудненія

 

пере-

ведены

 

быть

 

на

 

оброчное

 

положеніе;

 

б)

 

число

 

православ-

ныхъ

 

крестьянъ,

 

коимъ

 

потребуется

 

дать

 

землю

 

въ

 

сихъ

имѣніяхъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятности

 

будетъ

 

не

 

велико,

 

если

 

по-

мѣщики

 

станутъ

 

впредь

 

хорошо

 

обращаться

 

съ

 

ними,

 

и

 

в)
переселеніе

 

сихъ

 

крестьянъ

 

на

 

казенныя

 

земли

 

не

 

нарушить

ничьихъ

 

правъ

 

и

 

привиллегій,

 

ибо

 

лиФляндскіе

 

крестьяне,

какъ

 

свободные,

 

имѣютъ

 

право

 

переходить

 

изъ

 

одного

 

имѣ-

нія

 

въ

 

другое.

 

Правда,

 

управляющій

 

лифляндскою

 

палатою

государственныхъ

 

имуществъ

 

ЛиліенФельдъ,

 

съ

 

которымъ

 

я

лично

 

объяснялся

 

касательно

 

вышеизложенной

 

мѣры,

 

пред-

ставилъ

 

мнѣ

 

одно

 

затрудненіе

 

къ

 

приведенію

 

ея

 

въ

 

дѣйствіе,

именно

 

то,

 

что

 

для

 

переселяемыхъ

 

изъ

 

помѣщичьихъ

 

въ

казенныя

 

имѣнія

 

крестьянъ

 

нужно

 

будетъ

 

строить

 

дома,

 

а

на

 

это

 

потребуются

 

значительный

 

издержки,

 

потому

 

болѣе,
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что

 

въ

 

казенныхъ

 

лифляндскихъ

 

имѣніяхъ

 

мало

 

лѣса.

 

Но

мнѣ

 

кажется,

 

что

 

это

 

затрудненіе

 

и

 

не

 

такъ

 

важно,

 

чтобы

ради

 

его

 

надлежало

 

оставить

 

безъ

 

исполненія

 

благодѣтелв-

нѣйшую

 

для

 

крестьянъ

 

мѣру,

 

и

 

очень

 

легко

 

можетъ

 

быть

устранено.

 

Именно:

 

1)

 

число

 

православныхъ

 

крестьянъ,

которыхъ

 

нужно

 

будетъ

 

переселить

 

въ

 

казенныя

 

имѣнія,

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

какъ

 

выше

 

сказано,

 

будетъ

 

не

 

велико,

а

 

потому

 

для

 

нихъ

 

не

 

потребуется

 

строить

 

много

 

зданій,

тѣмъ

 

паче,

 

что

 

не

 

малая

 

часть

 

ихъ

 

можетъ

 

помѣститься

въ

 

.тѣхъ

 

мызныхъ

 

строеніяхъ,

 

который

 

теперь

 

занимаются

арендаторами

 

и

 

ихъ

 

прислугами,

 

а

 

по

 

обращеніи

 

имѣній

 

на

оброчное

 

положеиіе

 

останутся

 

праздными;

 

2)

 

переселить

крестьянъ

 

можно

 

въ

 

тѣ

 

имѣнія,

 

въ

 

которыхъ

 

довольно

 

лѣса,

а

 

такія

 

имѣнія

 

находятся

 

въ

 

Аемзальскомъ,

 

Пернавскомъ

 

и

отчасти

 

въ

 

Рижскомъ

 

и

 

Дерптскомъ

 

уѣздахъ ;

 

3)

 

въ

 

случаѣ

недостатка

 

въ

 

лѣсѣ,

 

можно

 

строить

 

нужныя

 

для

 

крестьянъ

зданія

 

изъ

 

глины

 

и

 

даже

 

земли,

 

какъ

 

это

 

и

 

нынѣ

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

мѣстахъ

 

дѣлается;

 

4)

 

издержки,

 

необходимый

 

для

первоначальнаго

 

обзакеденія

 

крестьянъ,

 

переселяемыхъ

 

въ

казенныя

 

имѣнія,

 

можно

 

отнести

 

на

 

ихъ

 

собственный

 

счетъ,

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

уплатили

 

эти

 

издержки

 

казнѣ

 

въ

 

из-

вѣстные

 

сроки ;

 

впрочемъ

 

5)

 

можно

 

и

 

совершенно

 

избавить

правительство

 

отъ

 

всѣхъ

 

хлопотъ

 

и

 

расходовъ,

 

по

 

случаю

переселенія

 

православныхъ

 

крестьянъ

 

въ

 

помянутыя

 

имѣнія,

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

сами

 

себя

 

устроили

 

на

 

отведенныхъ

имъ

 

участкахъ

 

земли,

 

ничего

 

не

 

требуя

 

отъ

 

казны ;

 

веро-

ятно

 

они

 

это

 

сдѣлаютъ,

 

если

 

не

 

собственными

 

своими

 

сред-

ствами,

 

которыхъ

 

у

 

нихъ

 

мало,

 

то

 

при

 

пособін

 

сострада-

тельныхъ

 

людей,

   

каковыхъ,

   

какъ

 

мнѣ

 

извѣстно,

 

довольно



къ

 

Ригѣ.

   

Я

 

первый

   

готово

 

жертвовать

   

для

 

нихъ

   

всѣмъ,

что

 

могу».

«Сообщая

 

это

 

В.

 

С,

 

покорнѣйше

 

прошу

 

почтить

 

меня

увѣдомленіемъ:

 

не

 

находите

 

ли

 

Вы,

 

М.

 

Г.,

 

какого

 

либо

препятствія

 

къ

 

приведенію

 

вышеизложенной

 

мѣры

 

въ

 

нспол-

неніе,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

согласія

 

на

 

оную,

 

не

 

благоволите

 

ли

представить

 

.

 

о

 

ней

 

высшему

 

начальству

 

пли

 

предоставить

сдѣлать

 

это

 

мнѣ,

 

при

 

настоящей

 

моей

 

поѣздкѣ

 

въ

 

Петер-

бурга

 

*)•
Какъ

 

много

 

говорить

 

это

 

«отношеніе»

 

нреосвященнаго

Платона

 

въ

 

пользу

 

предпринятаго

 

имъ

 

ходатайства

 

и

 

его

самого

 

і

 

Мы

 

съ

 

цѣлію

 

приводимъ

 

здѣсь

 

этотъ

 

документъ

почти

 

весь,

 

слово

 

въ

 

слово.

 

Какой

 

же

 

успѣхъ

 

онъ

 

имѣдъ?

Конечно,

 

предположение

 

преосвященнаго

 

не

 

понравилось

 

ни

лютеранамъ,

 

ни

 

друзьямъ

 

ихъ.

 

Первые

 

прямо

 

писали

 

про-

тивъ

 

него.

 

Возбужденное

 

по

 

нему

 

дѣло

 

тянулось

 

слишкомъ

15

 

лѣтъ,

 

или

 

оставаясь

 

безъ

 

всякаго

 

движенія,

 

или

 

пере-

ходя

 

изъ

 

Риги

 

въ

 

Петербурга,

 

изъ

 

Петербурга

 

въ

 

Ригу,

 

на

обсужденіе

 

то

 

тѣхъ,

 

то

 

другихъ

 

учреждений

 

и

 

лицъ.

 

Быть

можетъ

 

это

 

дѣло

 

такъ

 

бы

 

и

 

погибло.

 

Но

 

преосвященный

Платонъ,

 

имѣвшій

 

счастіе

 

лично

 

объяснить

 

его

 

Государю

Императору

 

(журн.

 

врем,

 

комит.

 

по

 

дѣламъ

 

лифляндскимъ,

отъ

 

7

 

іюля

 

1857

 

г.),

 

въ

 

одну

 

пору

 

умѣлъ

 

настоять

 

на

своемъ

 

мнѣніи

 

предъ

 

генералъ-губернаторомъ

 

2),

 

въ

 

другую

—

 

найти

 

сочувственную

 

помощь

 

себѣ

 

со

 

стороны

 

такихъ

лицъ,

 

которыхъ

 

опутать

 

интригами

 

не

 

было

 

возможности,

и

 

дѣло

 

получило

 

результату,

 

хоть

 

и

 

пе

 

совсѣмъ

 

удовлетво-

рительный,

 

но

 

все

 

же

 

полезный

 

для

 

православныхъ

 

эстовъ

})

 

Изъ

 

домашнихъ

 

канц.

 

бум.

 

преосв.

 

Платона.
2 )

 

Отн.

 

къ

 

ген.-губ.

 

отъ

 

5

 

сент.

 

1858

 

г.

 

№

 

588

 

(Дом.

 

канц.

 

преосвящ.)
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и

 

латышей.

 

Хоть

 

съ

 

горемъ

 

пополамъ,

 

опредѣленные

 

участки

земли

 

имъ

 

теперь

 

нарѣзываются

 

въ

 

казенныхъ

 

пмѣніяхъ.

Такъ

 

дѣйствовалъ

 

преосвященный

 

Платонъ,

 

исполняя

долгъ

 

добраго

 

пастыря

 

христіанина.

 

Но

 

онъ

 

не

 

забывалъ

приэтомъ

 

и

 

тѣхъ

 

обязанностей,

 

которыя

 

внушали

 

ему

 

его

любовь

 

къ

 

своему

 

отечеству.

 

ЛііФляндецъ

 

не

 

скажетъ

 

рус-

скому:

 

«у

 

насъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Петербургѣ»;

 

онъ

 

говорить:

«у

 

васъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Петербург!».

 

Преосвященный

 

Пла-

тонъ

 

хотѣлъ,

 

чтобы

 

его

 

православная

 

паства

 

была

 

паствою

русскою..

 

.Для

 

этого

 

прежде

 

всего

 

онъ

 

старался

 

расположить

православныхъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

они

 

лю-

били

 

Россію

 

и

 

учились

 

русскому

 

языку.

 

Въ

 

числѣ

 

пррдме-

товъ,

 

назначенныхъ

 

для

 

преподаванія

 

въ

 

православныхъ

сельскихъ

 

школахъ,

 

былъ,

 

какъ

 

выше

 

сказано,

 

и

 

русскій

языкъ.

 

Усердное

 

занятіе

 

имъ

 

постоянно

 

поощрялось

 

отече-

скимъ

 

вниманіемъ

 

архипастыря

 

и

 

давало

 

преимущественное

право

 

бѣднѣйшимъ

 

ученикамъ

 

на

 

пособіе

 

со

 

стороны

 

епар-

хіальнаго

 

начальства.

 

Приэтомъ

 

преосвященный

 

не

 

жалѣлъ

и

 

своихъ

 

денегъ.

 

Его

 

прпмѣру

 

съ

 

усердіемъ

 

подражало

ввѣренное

 

ему

 

духовенство.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

даже

 

низшихъ

 

и

 

притомъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей

 

по

 

происхо-

ждению,

 

оказали

 

замѣчательныя

 

услуги

 

образованію

 

дѣтей

въ

 

русскомъ

 

духѣ.

 

Можно

 

смѣло

 

сказать,

 

что

 

православный

народныя

 

школы

 

въ

 

Лифляндіи,

 

находившаяся

 

въ

 

завѣдыва-

ніи

 

яравоолавнаго

 

духовенства,

 

были

 

лучшимъ

 

разсадникомъ

русснихъ

 

началъ

 

въ

 

Лифляндіи.

 

Не

 

случайно

 

какъ

 

нибудь

проявлялось

 

по

 

временамъ

 

даже

 

у

 

иновѣрныхъ

 

эстовъ

 

и

латышей

 

особенное

 

желаніе

 

учиться

 

порусски.

 

Не

 

та

 

мысль

руководила

 

ихъ

 

желаніемъ,

 

будто

 

рано

 

Ли

 

поздно

 

ли

 

имъ

придется

 

искать

 

себѣ

 

хлѣба

 

въ

 

Россіи;

  

ихъ

 

желаніе

 

было
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именно

 

плодомъ

 

благотворнаго

 

дѣйствія

 

православія,

 

среди

нихъ

 

распространившагося.

 

Особенно

 

въ

 

разсматриваемое

нами

 

время

 

пробудилась

 

русская

 

жизнь

 

среди

 

русскихъ

жителей

 

Лифляндіи.

 

Переселясь

 

въ

 

нее

 

съ

 

разныхъ

 

мѣстъ

Россіи,

 

съ

 

разными

 

характерами

 

и

 

обычаями,

 

ради

 

частныхъ

своихъ

 

выгодъ

 

жптейскихъ,

 

не

 

пмѣя

 

потомъ

 

среди

 

себя

общаго

 

нравственнаго

 

центра,

 

около

 

котораго

 

отдѣльныя

лица

 

могли

 

бы

 

тѣснѣе

 

соединиться

 

въ

 

одну

 

семью,

 

одушев-

ляемую

 

общимъ

 

для

 

всѣхъ

 

интересомъ,

 

русскіе

 

жили

 

въ

ЛиФландін

 

точно

 

за

 

границей,

 

каждый

 

про

 

себя.

 

}%

 

подчи-

няясь

 

дѣйствію

 

на

 

нихъ

 

окружающей

 

иновѣрной

 

среды.

Чѣмъ

 

сильнѣе

 

было

 

вліяніе

 

на

 

нихъ

 

этой

 

среды,

 

тѣмъ

 

ско-

рѣе

 

они

 

поддавались

 

ему.

 

Они

 

забывали

 

свой

 

родной

 

языкъ,

свои

 

національные

 

обычаи,

 

даже

 

по

 

религіознымъ

 

убѣжде-

ніямъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

болѣе

 

походили

 

на

 

нѣмцевъ,

чѣмъ

 

на

 

истыхъ

 

православныхъ

 

русскихъ.

 

Событія

 

послѣд-

няго

 

времени

 

измѣнили

 

это

 

болѣзненное

 

положеніе

 

русскихъ

въ

 

Ригѣ.

 

Постоянное

 

присутствіе

 

съ

 

ними

 

русскаго

 

право-

славнаго

 

архипастыря,

 

главнаго

 

представителя

 

въ

 

краѣ

русской

 

вѣры

 

и

 

народности,

 

который

 

съ

 

отечеокимъ

 

у

 

чае-

тіемъ

 

входилъ

 

во

 

всѣ

 

положенія

 

ихъ

 

жизни

 

—

 

церковной,

гражданской

 

и

 

семейной,

 

естественно

 

ослабило

 

въ

 

нихъ

чувство

 

одиночества

 

въ

 

чужой

 

странѣ,

 

ободрило

 

духъ

 

и

соединило

 

всѣхъ

 

въ

 

одну

 

духовно

 

родственную

 

семью.

 

Не-

пріязнь

 

иновѣрцевъ

 

къ

 

православной

 

церкви,

 

предубѣжденіе

ихъ

 

противъ

 

Россіи,

 

будто

 

бы

 

страны

 

невѣжественпой

 

и

отсталой,

 

больно

 

отзывались

 

въ

 

сердцѣ

 

русскихъ

 

и

 

невольно

')

 

«Мы

 

»дѣсь

 

составляем*

 

малое

 

стадо,

 

которое

 

потому

 

болѣе

 

слабо,
что

 

не

 

имѣетъ

 

единодушія"

 

и

 

дѣйствуетъ

 

разрозненно»,

 

говорилъ

 

преосвя-

щенный

 

Платонъ

 

русскимъ

 

въ

 

Ригѣ

 

(рѣчь

 

его,

 

«Странникъ».

 

Окт.

 

1866

 

г.).
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вызывали

 

въ

 

прслѣднихъ

 

сознаніе

 

достоинства

 

своей

 

вѣры

и

 

народности.

 

Русскіе

 

становились

 

русскими

 

не

 

по

 

имени

только,

 

но

 

и

 

самымъ

 

дѣломъ.

 

Въ

 

1863

 

г.

 

Россія

 

праздно-

вала

 

свое

 

тысячелѣтіе.

 

Въ

 

ея

 

торжествѣ

 

приняли

 

живое

участіе

 

и

 

русскіе

 

въ

 

Ригѣ.

 

Они

 

даже

 

захотѣли

 

это

 

торже-

ство

 

сдѣлать

 

эпохою

 

своего

 

національнаго

 

обновленія.

 

Вслѣд-

ствіе

 

этого

 

въ

 

одно

 

время

 

ими

 

основано

 

было

 

нѣсколько

учрежденій,

 

по

 

своему

 

составу

 

и

 

духу

 

чисто

 

русскнхъ :

 

два

русскихъ

 

общества

 

пѣнія :

 

—

 

Балнъ

 

и

 

lady

 

—

 

мужское

 

и

женское,

 

—

 

русскій

 

дѣтскій

 

пріютъ ,

 

русская

 

публичная

библіотека

 

для

 

чтенія,

 

двѣ

 

русскихъ

 

гимназіи — мужская

 

и

женская,

 

русскій

 

клубъ

 

и

 

проч.

 

И

 

все

 

это

 

дѣлалось

 

или

 

по

мысли

 

пли

 

при

 

содѣйствіп

 

или

 

съ

 

благословенія

 

преосвя-

щеннаго

 

Платона,

 

при

 

главномъ

 

участіи

 

лицъ,

 

принадлежа-

щихъ

 

духовному

 

вѣдомству,

 

начиная

 

съ

 

ректора

 

семинаріи.

По

 

его

 

настоянію

 

въ

 

виду

 

усиленія

 

русскаго

 

элемента

 

во-

обще

 

и

 

въ

 

частности

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

прибалтійскихъ

провинціяхъ,

 

назначено

 

было

 

высшимъ

 

начальствомъ

 

въ

1865

 

г.

 

тайному

 

совѣтнику

 

Могилянскому

 

обозрѣть

 

учеб-

ный

 

заведенія

 

дерптскаго

 

учебна.го

 

округа.

 

И

 

когда

 

прео-

священный

 

увидѣлъ

 

изъ

 

его

 

отчета

 

но

 

этому

 

обозрѣнію,

присланы

 

а

 

го

 

ему

 

отъ

 

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Сгнода

 

(отъ

 

13

Февр.

 

1866

 

г.

 

М

 

1440)

 

для

 

нужныхъ

 

соображений,

 

что

 

г.

Могилянскій

 

относительно

 

усиленія

 

въ

 

означенныхъ

 

провин-

ціяхъ

 

преподаванія

 

языка

 

довольствуется

 

разширеніемъ

 

пре-

подаванія

 

его

 

лишь

 

въ

 

уѣздныхъ

 

училипдахъ,

 

въ

 

элемен-

тарныхъ

 

и

 

въ

 

сельскихъ

 

школахъ,

 

тогда

 

преосвященный

сильно

 

протестовалъ

 

противъ

 

этого

 

и

 

настаивалъ

 

на

 

томъ,

чтобы

 

преподаваніе

 

русскаго

 

языка

 

было

 

усилено

 

во

 

всѣхъ

прибалтійскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

и

 

чтобы

 

было

 

открыто
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если

 

не

 

двѣ,

 

въ

 

Ревелѣ

 

и

 

Ригѣ,

 

русскихъ

 

мужскихъ

 

гим-

назіи,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

одна

 

въ

 

Ригѣ.

 

По

 

его

 

мнѣнію,

если

 

начальство

 

затруднится

 

открыть

 

такую

 

гимназію

 

за

недостаткомъ

 

въ

 

своемъ

 

вѣдомствѣ

 

способныхъ

 

учителей

 

и

денежныхъ

 

средствъ,

 

то

 

можно

 

съ

 

пользою

 

обратить

 

въ

гимназію

 

рижскуи>

 

духовную

 

семинарію,

 

отдѣливъ

 

отъ

 

нея

два

 

высшихъ

 

класса

 

собственно

 

для

 

семинаріи.

 

Желалъ

также,

 

чтобы

 

во

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

прибалтійскихъ

 

заведе-

ніяхъ,

 

не

 

исключая

 

и

 

дерптскаго

 

университета,

 

кромѣ

 

рус-

ской

 

словесности,

 

преподавались

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

и

 

нѣ-

которые

 

другіе

 

предметы

 

*).

 

Въ

 

1864

 

г.

 

преосвященный

Платонъ

 

исходатайствовалъ

 

у

 

высшаго

 

начальства,

 

чтобы

для

 

лриготовленія

 

чисто

 

русскихъ2)— и

 

по

 

языку

 

и

 

по

 

духу

—

 

наставниковъ

 

для

 

свѣтснихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

воспи-

тывались

 

сперва

 

въ

 

гимеазіи,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

уннверситетѣ

10

 

учениковъ

 

изъ

 

рижской

 

духовной

 

семинаріи,

 

съ

 

получе-

ніемъ

 

стинендій

 

отъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія.

Еакъ

 

пламенно

 

желалъ

 

преосвященный

 

Платонъ

 

воз-

высить

 

и

 

православіе

 

и

 

русскую

 

народность

 

въ

 

своей

 

па-

ствѣ,

 

это

 

ясно

 

выразилъ

 

онъ

 

въ

 

рѣчи

 

своей,

 

произнесенной

при

 

открытіи

 

рижскаго

 

Петропавловскаго

 

братства,

 

учреж-

деннаго

 

между

 

прочимъ

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

оно

 

содѣйство-

вало

 

къ

 

возбужденію

 

и

 

поддержанію

 

русскаго

 

духа

 

между

православными

 

въ

 

Ригѣ

 

3 ).

*)

 

Соображ.

 

преосв.

 

Платона

 

представ.

 

Оберъ-Прокур.

 

Св.

 

Сѵн.

 

отъ

13

 

мая

 

1866

 

г.

 

Ж

 

1Й2.
2 )

  

Любовь

 

преосвященнаго

 

Платона

 

къ

 

своему

 

отечеству

 

выражалась

и

 

дадѣе

 

предѣловъ

 

его

 

паствы.

 

Въ

 

продолженіи

 

войны

 

Россіи

 

съ

 

Англіею,

Франціею

 

и

 

Турціею,

 

съ

 

1853

 

по

 

1855

 

т.,

 

онъ

 

жертвовалъ

 

каждотодно

 

по

тысячѣ

 

(1000)

 

р.

 

на

 

военный

 

издержки

 

изъ

 

своего

 

собственнаго

 

капитала.

3 )

  

Рѣчь

 

при

 

открытіи

 

рижскаго

 

Петропавловскаго

 

братства.

 

«Стран

никъ»,

 

за

 

октябрь

 

1866

 

года.
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«Ужели

 

вы

 

откажете

 

принять

 

участіе

 

въ

 

томъ,

 

что

может

 

ь

 

улучшить

 

бытъ

 

ваишхъ

 

собратій

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

пле-

мени

 

и

 

вмѣстѣ

 

возвысить

 

вашу

 

народность

 

въ

 

здѣшнемъ

краѣ

 

и

 

прннесть

 

различную

 

пользу

 

вашей

 

церкви

 

(говорилъ

онъ

 

слушателямъ

 

своимъ)?...

 

О,

 

если

 

между

 

вами

 

найдутся

равнодушные

 

къ

 

этому,

 

то

 

я

 

съ

 

прискорбіемъ

 

скажу:

 

они

плохіе

 

православные

 

и

 

недостойны

 

имени

 

русскаго!..

 

Многіе

изъ

 

васъ

 

ропщутъ,

 

что

 

здѣсь

 

русскіе

 

въ

 

уничпженіи

 

и

безъ

 

всякаго

 

значеніа;

 

позволите

 

ли

 

спросить:

 

что

 

вы

 

сдѣ-

лали,

 

чтобы

 

здѣшніе

 

туземцы

 

уважали

 

васъ?...

 

Многіе

 

изъ

васъ,

 

какъ

 

я

 

слышу,

 

винятъ

 

начальство

 

за

 

то,

 

будто

 

оно

мало

 

заботится

 

о

 

православіи

 

и

 

русскихъ

 

интересахъ

 

въ

здѣшнемъ

 

краѣ;

 

а

 

что

 

вы

 

сами

 

дѣлаѳте

 

для

 

нихъ?

 

Вы

 

то-

же

 

должны

 

пещись

 

о

 

нихъ,

 

потому

 

что

 

вы

 

чада

 

православ-

ной

 

церкви,

 

члены

 

русской

 

семьи»

 

').

«Болѣе

 

18

 

лѣтъ

 

управлялъ

 

я

 

рижскою

 

епархіею

 

(го-

зорилъ

 

преосвященный

 

Платонъ

 

своей

 

паствѣ,

 

прощаясь

навсегда

 

съ

 

нею)

 

и,

 

могу

 

сказать

 

по

 

совѣсти,

 

старался

привесть

 

ее

 

въ

 

надлежащее

 

устройство.

 

Скрлько

 

при

 

этомъ

имѣлъ

 

я

 

заботъ,

 

трудовъ

 

и

 

разныхъ

 

огорченій,

 

считаю

 

из-

лишнимъ

 

объяснять

 

теперь».

Точно,

 

много

 

вытернѣлъ

 

онъ

 

испытаній

 

и

 

тяжкихъ

скорбей,

 

въ

 

.продолжении

 

долголѣтняго

 

служенія

 

своего

 

въ

краѣ

 

нновѣрномъ.

 

За

 

то

 

не

 

мало

 

онъ

 

впдѣлъ

 

и

 

утѣшеній

отъ

 

своихъ

 

трудовъ

 

въ

 

немъ

 

на

 

пользу

 

церкви

 

православ-

ной

 

и

 

народности

 

русской.

 

Въ

 

нродолженіи

 

служенія

 

своего

въ

 

Ригѣ,

 

онъ

 

постоянно

  

пользовался

 

лестнымъ

 

вниманіемъ

1!)

 

«За

 

втихъ

 

братьев* —иравославныхъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей — и

 

за

 

рус-

скій

 

элементъ

 

я

 

готовъ

 

положить

 

душу

 

свою», —

 

писалъ

 

преосв.

 

Платонъ

 

къ

одному

 

И8ъ

 

важныхъ

 

лнцъ

 

(письмо

 

отъ

 

19

 

августа

 

1864

 

г.).
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высшаго

 

правительства

 

и

 

Высочайшимъ

 

благоволеніемъ

 

Го-

сударя

 

Императора,

 

Которого

 

имѣлъ

 

счастіе

 

не

 

разъ

 

торже-

ственно

 

встрѣчать

 

въ

 

рижскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

краснорѣчивымъ

 

словомъ

 

свонмъ.

 

Состоя

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Ригѣ,

онъ

 

получилъ

 

иѣсколько

 

наградъ :

 

санъ

 

архіепископа,

 

—

ордена:

 

св.

 

Владиміра

 

2

 

ст.

 

болыпаго

 

креста,

 

Александра

Невскаго

 

и

 

алмазный

 

крестъ

 

на

 

клобукъ.

 

Отсюда

 

же

 

былъ

вызванъ

 

на

 

четыре

 

года

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

для

 

нрисутство-

ванія

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодѣ.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

самой

 

рижской

 

паствы,

 

то

 

можемъ

смѣло

 

сказать,

 

что

 

не

 

многимъ

 

изъ

 

пастырей

 

церкви

 

уда-

ется

 

пріобрѣсть

 

отъ

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

такую

 

искреннюю

 

и

теплую

 

любовь,

 

какую

 

она

 

питала

 

и

 

по

 

сю

 

пору

 

продолжа-

етъ

 

питать

 

къ

 

преосвященному

 

Платону.

 

Въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

и

 

внѣ

 

онаго

 

вездѣ

 

и

 

всегда

 

онъ

 

видѣлъ

 

съ

 

ея

 

стороны

знаки,

 

веселящіе

 

отца

 

о

 

чадѣхъ

 

своихъ:

 

любовь

 

и

 

послу-

шаніе.

 

А

 

что

 

сказать

 

о

 

тѣхъ

 

знакахъ

 

ея

 

любви

 

къ

 

своему

архипастырю,

 

которые

 

она

 

выразила

 

при

 

прощаныі

 

съ

 

нимъ,

по

 

случаю

 

перемѣщенія

 

его

 

изъ

 

Риги

 

на

 

донскую

 

каѳедру?

Если

 

бы

 

не

 

было

 

и

 

другихъ

 

утѣшеній

 

для

 

него,

 

то

 

эти

знаки

 

любви

 

къ

 

нему

 

паствы

 

уже

 

одни

 

достаточно

 

награ-

дили

 

бы

 

его

 

за

 

всѣ

 

его

 

заботы

 

о

 

ней.

 

Когда

 

протодіакону

рижскаго

 

каѳедральваго

 

собора,

 

при

 

прощальномъ

 

служеніи

преосвящеинаго

 

въ

 

одной

 

изъ

 

рижскихъ

 

церквей,

 

пришлось

въ

 

первый

 

разъ

 

произнесть

 

слово :

 

«донскаго»

 

вмѣсто

 

словъ:

«рижскаго

 

и

 

митавскаго»,— годосъ

 

его

 

задрожалъ,

 

онъ

 

оста-

новился

 

и

 

зарыдалъ,

 

какъ

 

ребенокъ.

 

Когда

 

преосвященный,

окончивъ

 

последнюю

 

свою

 

службу

 

въ

 

каѳедральномъ

 

риж-

скомъ

 

соборѣ

 

и

 

обратившись

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

алтаря

 

къ

паствѣ

 

своей,

   

сказалъ:

   

«я

 

долженъ

 

теперь

 

разстаться

 

съ
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вамп

 

можетъ

 

быть

 

на

 

вѣки»,

 

всѣ

 

залились,

 

слезами;

 

когда

же

 

произнесены

 

были

 

архипастыремъ

 

слова :

 

«умѣрьте

 

вашу

скорбь

 

о

 

разлукѣ

 

со

 

мною

 

и

 

отпустите

 

меня

 

съ

 

миромъ»,

общій

 

плачъ

 

превратился

 

въ

 

громкое

 

рыданіе:,

 

самъ

 

пре-

освященный

 

отъ

 

волненія

 

и

 

слезъ

 

долженъ

 

былъ

 

на

 

нѣкото-

рое

 

время

 

прекратить

 

свою

 

рѣчь.

 

Но

 

что

 

было,

 

когда

 

въ

слѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

сказавъ

 

предстоящимъ :

 

«если

 

я

 

неумыш-

ленно

 

оскорбилъ

 

кого

 

словомъ,

 

дѣломъ

 

или

 

мыслію,

 

то

 

сми-

ренно

 

прошу

 

—

 

простите

 

меня

 

похрпстіански»,

 

преосвящен-

ный

 

старецъ

 

повергся

 

ницъ

 

предъ

 

своею

 

паствою !

 

Стономъ

застонала

 

вся

 

церковь.

 

«Такихъ

 

минутъ

 

не

 

много

 

бываетъ

въ

 

жизни»,

 

замѣчаетъ

 

очевпдецъ

 

всего

 

сказаннаго.

 

Зрѣлище

было

 

потрясающее».

«Мы

 

будемъ

 

свидетельствовать

 

предъ

 

людьми

 

и

 

Богомъ

(говорило

 

ему

 

въ

 

лнцѣ

 

своего

 

предстоятеля

 

духовенство,

прощаясь

 

съ

 

нимъ),

 

что

 

на

 

пользу

 

церкви

 

рижской

 

вы

 

упо-

требили

 

лучшіе

 

годы

 

жизни,

 

принесли

 

ей

 

въ

 

жертву

 

и

 

здо-

ровье

 

и

 

силы,— все,

 

чѣмъ

 

добрый

 

пастырь

 

можетъ

 

пожертво-

вать

 

для

 

своей

 

паствы.

 

А

 

что

 

сказать

 

намъ

 

о

 

себѣ?...

 

О,

мы

 

никогда

 

ие

 

за

 

будемъ

 

тебя,

 

дорогой

 

пастырь

 

и

 

отецъ

нашъ!

 

Твои

 

отеческія

 

ласки,

 

твое

 

вниманіе

 

къ

 

нуждамъ

нашимъ,

 

твое

 

участіе

 

въ

 

радостяхъ

 

и

 

скорбяхъ

 

нашихъ,

твоя

 

хрнстіанская

 

любовь,

 

которою

 

покрывалъ

 

недостатки

наши,

 

твои

 

милости,

 

которыми

 

поощрялъ

 

посильные

 

труды

наши,

 

твоя

 

щедрая

 

благотворительность,— все

 

это

 

и

 

многое

другое

 

мы

 

навсегда

 

сохранимъ

 

въ

 

благодарной

 

памяти

нашей» 1 ).

«Кто

 

болѣе

 

васъ,

 

владыко,

 

заботился

 

о

 

просвѣщеніи

своей

 

паствы

 

(говорило

 

ему

 

рижское

 

купечество)?

 

Кто

 

болѣе

1 )

 

Застольная

 

рѣчь

 

каѳедрадьнаго

 

протоіерея.
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васъ

 

жертвовалъ

 

»на

 

заведеніе

 

и

 

поддержаніе

 

училищъ

 

?

 

Кто

болѣе

 

васъ

 

не

 

щадилъ

 

и

 

явныхъ

 

п

 

тайныхъ

 

жертвъ

 

на

вспомоществованіе

 

бѣдной

 

братіи

 

нашей,

 

на

 

учрежденіе

 

рус-

скаго

 

благотворительнаго

 

общества?

 

Вы

 

насъ

 

учили,

 

какъ

нужно

 

нести

 

службу

 

государству,— учили,

 

какъ

 

намъ

 

быть

достойными

 

русскаго

 

имени

 

гражданами, .

 

и

 

первый

 

благо-

словили,

 

поощрили

 

и

 

ходатайствовали

 

о

 

скорѣйшемъ

 

осу-

ществленіи

 

тѣхъ

 

русскихъ

 

обществъ,

 

коп

 

способствовали

 

бы

соединенію

 

насъ--русскихъ,

 

до

 

сего

 

бывшихъ

 

разрозненными.

Одушевленные

 

святою

 

ревностію

 

къ

 

вѣрѣ,

 

вы

 

показали

 

намъ,

каковъ

 

долженъ

 

быть

 

союзъ

 

общества

 

съ

 

церковію;

 

осно-

вали

 

намъ

 

братство,

 

да

 

укрѣпляемся

 

въ

 

православіи

 

и

 

не-

семъ

 

помощь

 

нуждающимся

 

въ

 

пищѣ

 

духовной

 

и

 

матеріаль-

ной!»...

 

и

 

т.

 

д.

Благодарная

 

къ

 

своему

 

архипастырю

 

рижская

 

паства

неудовольствовалась

 

и

 

этимъ

 

выраженіемъ

 

своихъ

 

чувствъ.

Ей

 

непремѣнно

 

хотѣлось

 

сдѣлать

 

для

 

него

 

что

 

нибудь

 

осо-

бенное

 

и

 

долговѣчное.

 

И

 

вотъ

 

начинается

 

цѣлый

 

рядъ

 

раз-

ныхъ

 

жертвъ

 

искренней

 

любви

 

и

 

благодарности

 

къ

 

нему.

Духовенство

 

подноситъ

 

ему

 

,богато

 

украшенную

 

св.

 

икону

первоверховныхъ

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

и

 

учреждаетъ

стипендію

 

его

 

имени

 

при

 

рижской

 

семинаріи.

 

Рижское

 

об-

щество

 

даритъ

 

ему

 

на

 

память

 

архипастырскую

 

трость,

 

на

золотомъ

 

набалдашникѣ

 

которой

 

выгравированы

 

видь

 

риж-

скаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

и

 

слова:

 

«Пастырь

 

добрый

 

по-

лагаетъ

 

душу

 

свою

 

за

 

овцы»,— и

 

альбомъ

 

на

 

200

 

фотогра-

Фическихъ

 

карточекъ

 

съ

 

гравированнымъ

 

видомъ

 

архіерей-

скато

 

дома

 

съ

 

церковію.

 

38

 

рижекихъ

 

дамъ

 

въ

 

продолженіи

двухъ

 

недѣль

 

изо-дня

 

въ

 

день1,

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

0

 

поздняго

вечера,

 

трудятся

 

надъ

 

вышиваніемѣ

  

для

 

него

 

болыпаго

 

бо-
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гатаго

 

ковра.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

сельскихъ

 

лриходовъ,

 

отдален-

номъ

 

отъ

 

Риги

 

слишкомъ

 

на

 

200

 

верстъ,

 

прихожане

 

устро-

яютъ

 

большую

 

икону

 

преподобнаго

 

Платона,

 

тезоименнаго

преосвященному

 

Платону,

 

и

 

ставятъ

 

ее

 

въ

 

иконостасѣ

 

своей

церкви

 

на

 

вѣчную

 

память

 

о

 

своемъ

 

благопопечительномъ

архипастырѣ.

 

Сами

 

лиФляндскіе

 

иѣмцы

 

питали

 

уваженіе

 

къ

уму

 

и

 

трудамъ

 

преосвященнаго

 

Платона.

 

Не

 

въ

 

шутку

 

нѣ-

которые

 

изъ

 

нихъ

 

говорили

 

русскимъ,

 

по

 

увольнении

 

суперъ-

интендента

 

Вальтера

 

отъ

 

службы:

 

«пусть

 

бы

 

дали

 

намъ

преосвященнаго

 

Платона

 

на

 

его

 

мѣсто».

 

Они

 

не

 

любили

 

его

только

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

дѣйствовалъ

 

не

 

въ

 

ихъ

 

пользу 1),

 

но

все

 

таки

 

оказали

 

свое

 

уваженіе

 

къ

 

нему

 

ири

 

выѣздѣ

 

его

изъ

 

Риги:

 

на

 

даровомъ

 

вагонѣ

 

довезли

 

его

 

и

 

провожавшихъ

его

 

лицъ

 

до

 

Витебска,— послѣднихъ

 

же

 

и

 

обратно

 

до

 

Риги.

А.

 

Князевъ.

')

 

Въ

 

письмѣ

 

своемъ

 

къ

 

мин.

 

вн

 

дѣлъ,

 

отъ

 

18

 

авг.

 

1864

 

г.,

 

преосв.

Платонъ

 

самъ

 

объяснилъ,

 

почему

 

помещики

 

и

 

пасторы

 

лифляндскіе

 

не

 

лю-

били

 

его,

 

особенно

 

въ

 

послѣднее

 

время:

 

<'Я,

 

товорилъ

 

онъ,

 

1)

 

не

 

ра?ъ

 

пре-

пятствовалъ

 

исполниться

 

ихъ

 

сердечному

 

желанію,

 

чтобы

 

православные

крестьяне

 

несли

 

извѣстныя

 

повинности

 

въ

 

пользу

 

лютеранскихъ

 

церквей

 

и

пасторовъ",

 

2)

 

противодѣйствовалъ

 

ихъ

 

домогательству,

 

чтобы

 

дѣти

 

отъ

 

смѣ-

шанныхъ

 

браковъ

 

воспитывались

 

въ

 

томъ

 

вѣроисповѣданіи,

 

въ

 

какомъ

 

же-

лаютъ

 

родители;

 

3)

 

отдало,

 

подъ

 

судъ

 

тѣхъ

 

лютеранъ,

 

которые

 

противозаконно

крестили

 

полют'ерански

 

дѣтей

 

своихъ,

 

рожденныхъ

 

отъ

 

брака

 

съ

 

православ-

ными;

 

4)

 

подвергалъ

 

слѣдствію

 

и

 

суду

 

тѣхъ

 

помѣщиковъ,

 

пасторовъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

лицъ,

 

которые

 

совращаютъ

 

теперь

 

православныхъ

 

крестьянъ

 

въ

 

люте-

ранство;

 

5)

 

обвиняюсь

 

нѣмцами

 

въ

 

томъ,

 

что

 

лифляндскій

 

епископъ

 

Вальтеръ,

олицетворявший

 

въ

 

себѣ

 

духъ

 

Германіи

 

и

 

лютеранства,

 

уволенъ

 

отъ

 

долж-

ности;

 

6)

 

дружелюбнымъ

 

обращеніеиъ

 

съ

 

православными

 

крестьянами

 

и

 

пас-

тырсвимъ

 

вниманіемъ

 

къ

 

ихъ

 

нуждамъ

 

располагаю

 

ихъ

 

къ

 

себѣ,

 

а

 

чрезъ

это

 

равстроиваю

 

давно

 

задуманный

 

Вальтеромъ

 

планъ

 

совратить

 

ихъ;

 

7)

 

при

обозрѣніи

 

церквей

 

слышу

 

сидьныя

 

жалобы

 

отъ

 

крестьянъ

 

на

 

притѣсненія

ихъ

 

помѣщиками,

 

получаю

 

отъ

 

нихъ

 

просьбы

 

о

 

ходатайствѣ

 

за

 

нихъ

 

—

 

бѣд-

ныхъ

 

и

 

довожу

 

оныя

 

до

 

свѣдѣнія

 

начальства». —ЛиФляидскіе

 

помѣщнки

 

гово-

рили

 

одному

 

православному

 

лифллндскому

 

священнику:

 

«мы

 

на

 

священвиковъ

православныхъ

 

не

 

сердимся;

 

мы

 

сердимся

 

на

 

преосвященнаго

 

Платона

 

(pan.

аонтагскаго

 

священника

 

преосвященному,

 

от*

 

22

 

іюня

 

1864

 

г.

 

№

 

121).
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шйшшюъ

 

озгашмшъ

 

шштмш
потомственнаго

 

почетнаго

 

гражданина

ДИМИТРШ

 

ФОКИЧА

 

ТОКАРЕВА
на

 

Александровскомб

 

проспектѣ,

 

во

 

д.

 

А.

 

Я.

 

То-
каревой,

 

бывшвмз

  

Черепенникова,

  

№

 

2

 

и

 

1-й.
Въ

 

вышеозначенномъ

 

магазинѣ

 

имѣются

 

въ

 

больіпомъ

 

выборѣ

 

раз-

ный

 

церковныя

 

вещи

 

серебряный

 

и

 

накладная

 

серебра,

 

какъ-то

 

:

 

еван-

гелія,

 

сосуды,

 

гробницы,

 

кресты

 

съ

 

подножіями,

 

также

 

благословенные

 

и

водосвятные,

 

дароносицы,

 

мтроносицы,

 

кадпла,

 

ковши

 

для

 

теплоты,

 

копія,

плащаницы,

 

хоругви,

 

паникадила

 

разной

 

величины,

 

семисвѣчники,

 

пяти-

свѣчники

 

запрестольные,

 

подсвѣчнпки

 

мѣстяые

 

п

 

выносные,

 

водосвятныя

чаши,

 

всенощныя

 

блюда,

 

вѣнцы,

 

кропила,

 

купели,

 

образа

 

серебряные

 

и

апликовые

 

разной

 

величины

 

и

 

работы,

 

кіоты.

 

лампады

 

серебряный

 

и

накладнаго

 

серебра

 

;

 

парчи

 

и

 

глазеты

 

золотые,

 

серебряные

 

и

 

мишурные

различныхъ

 

цѣнъ,

 

такіе

 

же

 

воздухи,

 

газы,

 

бахрама

 

и

 

кисти ;

 

шелковыя

матеріи

 

для

 

лѣтнихъ

 

ризъ

 

и

 

подризниковъ ;

 

готовыя

 

ризы

 

съ

 

приборами,

стихари

 

и

 

подризники.

 

Варшавскаго

 

серебра

 

Фабрики

 

Фраже :

 

подсвѣч-

ники,

 

ложки

 

столовыя

 

и

 

чайныя,

 

ножи

 

и

 

вилки

 

и

 

т.

 

д.

 

Всѣ

 

вышеозна-

ченный

 

вещи

 

продаются

 

по

 

выпіднымъ

 

цѣнамъ

 

и

 

на

 

выгодныхъ

 

для

 

цер-

квей

 

условіяхъ ;

 

на

 

оныя

 

же

 

принимаются

 

и

 

заказы,

 

выполняемые

 

скоро

и

 

аккуратно.

                                                

ч,,

Тамъ-же

 

ииѣются

 

бумажные,

 

холщевые

 

и

 

русскіе

 

товары.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

—

 

Рѣчь

 

при

 

отврытіи

 

въ

 

Одессѣ

 

дѣйствій

 

коммиссіи

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

устройство

 

добровольнаго

 

Флота,

 

и

 

Слово

 

въ

 

не-

делю

 

св.

 

Женъ-Мѵроносипъ

 

,сказанныя

 

высокопреосвященнымъ

 

Платономъ. —

'Псковская

 

и

 

рижская

 

епархіи

 

подъ

 

управленіемъ

 

преосвященнаго

 

Платона.

Редакторъ

 

протоіерей

 

Мартирій
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