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ВЕДОМОСТИ.
1878.

Ш

 

9.

            

ГОДНешНШНТЫЙ.

      

1

 

Мая.

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

НАГРАДА.

Его

 

Императорское

 

Величество,

 

по

 

всеподданнѣйшему

докладу

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

объ

 

отлич-

ныхъ

 

заслугахъ

 

предсѣдателя

 

совѣта

 

одесскаго

 

епархіаль-

наго

 

женскаго

 

училища

 

протоіерея

 

Михаила

 

Павловскаго,

Всемилостивѣйше

 

соизволплъ,

 

въ

 

16

 

день

 

сего

 

апрѣля,

 

со-

причислить

 

его

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Владиміра

 

2-й

 

степени

 

боль-

шего

 

креста.

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

ГРАЖОТА.

Предсіьдателю

 

comma

  

одесскаго

 

епархіальнаго

 

женскаю

училища,

   

заслуженному

    

профессору

   

Императорскаю

новороссійскаю

 

университета,

 

протоіерею

 

Михаилу

 

Пав-

ловскому.

Долговременное

 

служеніе

 

ваше,

 

ознаменованное

 

ревност-

ными

 

трудами

 

на

 

попрпщѣ

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

юноше-

ства

   

въ

 

высшпхъ

  

учебныхъ

  

учреждепіяхъ

  

и

 

снискавшее
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вамъ

 

общее

 

довѣріе

 

и

 

уваженіе

 

въ

 

краѣ,

 

продолжаетъ

украшаться

 

новыми

 

заслугами.

 

Состоя

 

въ

 

званін

 

нредсѣда-

теля

 

совѣта

 

спровосшітательнаго

 

заведенія

 

при

 

одесскомъ

женскомъ

 

монастырь,

 

нреобразованнаго

 

ныиѣ

 

при

 

вашемъ

содѣйствііі

 

въ

 

епархіальное

 

училище,

 

вы

 

съ

 

примѣрнымъ

усердіемъ

 

трудитесь

 

на

 

пользу

 

сего

 

разсаднпка

 

образованія

для

 

дочерей

 

мѣстнаго

 

духовенства.

 

Въ

 

изъявленіе

 

Монаршаго

випманія

 

къ

 

столь

 

достойиому

 

и

 

полезному

 

служенію

 

ва-

шему,

 

Всемплостивѣйше

 

сопрпчисляемъ

 

васъ

 

къ

 

Импера-

торскому

 

ордену

 

Нашему

 

святого

 

равноппостолыіаю

 

князя

Владимира

 

второй

 

степени

 

болтаю

 

креста,

 

коего

 

знаки,

при

 

сезіъ

 

препровождая,

 

повелѣваемъ

 

вамъ

 

возложить

 

на

себя

 

и

 

носить

 

по

 

установление

Иребываемъ

 

къ

 

вамъ

 

Императорскою

 

мнлостію

 

Нашею

благосклонны.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

СВЯТѢЙШАГО

  

СѴНОДА.

Синодалъныя

 

награды

 

по

 

херсонской

 

епархги.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующего

 

Сѵнода,

 

отъ

1-го

 

апрѣля

 

за

 

М

 

958,

 

дано

 

знать

 

его

 

высокопреосвящен-

ству

 

Платону,

 

архіеписвопу

 

херсонскому

 

и

 

одесскому,

 

что

Св.

 

Сѵнодомъ

 

удостоены:

 

1)

 

награжденія

 

палицею

 

ректоръ

одесской

 

духовной

 

семинары

 

протоіерей

 

Мартирій

 

Чемена,

2)

 

благословенгя

 

Святѣйшаго

 

Ѵѵнода

 

съ

 

грамотою

 

на-

мѣстникъ

 

Григоріево

 

-

 

Бизюкова

 

монастыря

 

архимандритъ

Арсеніщ

 

3)

 

возведенія

 

въ

 

cam

 

протоіерея

 

херсонскаго

уѣзда

 

портоваго

 

города

 

Николаева

 

Алексѣевской

 

церкви

священннкъ

 

Анатолій

 

Еорочанскій,

 

города

 

Херсона

 

греческой

церкви

 

священникъ

 

Димитргй

 

Діаковскій

 

и

 

4)

 

благословенгя
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Свяптйшаго

 

Сѵнода

 

безъ

 

грамотъ:

 

елпсаветградскаго

 

уѣзда

мѣстечка

 

Малой

 

Виски

 

священникъ

 

Павелъ

 

Гуковскій,

александрійскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

мѣстечка

 

Аджамкп

 

священ-

ннкъ

 

Владиміръ

 

Коваленко

 

и

 

города

 

Ананьева

 

Касперовской

Божіеіі

 

Матери

 

церкви

 

свищенникъ

 

Виктора

 

Дерманскій.

Увольнение

 

ото

 

должности

 

члена

 

херсонской

 

духовной

консисторіи

 

и

 

назначеніе

  

на

  

мѣсто

 

уволенною

   

друг

 

по

члена.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

26

 

марта

 

за

 

М

 

882,

протоіерей

 

Николай

 

Соколове,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

уво-

лепъ

 

отъ

 

должности

 

члена

 

херсонской

 

духовной

 

консисторіи,

а

 

на

 

его

 

мѣсто,

 

по

 

ходатайству

 

его

 

высокопреосвященства,

назначенъ

 

членомъ

 

консисторы

 

протоіерей

 

Гавріилъ

 

Селецкій,

которыГі,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

14

Февраля

 

1876

 

года

 

за

 

Ж

 

128,

 

освобождепъ

 

отъ

 

занимаемой

имъ

 

должности

 

благочнннаго

 

одесскихъ

 

градскііхъ

 

и

 

пред-

мѣстныхъ

 

церквей.

Отъ

 

15

 

го

 

февраля

 

-

 

28-го

  

марта

   

1878

 

года,

   

Ж

 

23,

 

о

книт

 

священника

 

Соколова:

 

«Законъ

  

Боокій

 

для

  

дѣтей

младшаго

 

возраста»,

 

съ

 

журналомъ

 

Ічебнаю

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сгнодъ

 

слушали

 

предложенный

 

госпо-

диномъ

 

сѵнодальнымь

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журиалъ

 

учебна-

го

 

коглитета,

 

Ж

 

21,

 

съ

 

отзывомъ

 

о

 

составленной

 

законо-

учителемъ

 

1-й

 

с.-петербургской

 

гимназіи,

 

священникомъ

Мнхапломъ

 

Соколовымъ

 

кннгѣ,

   

подъ

   

названіемъ:

  

«Законъ
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Божій

 

для

 

дѣтей

 

младшаго

 

возраста»

 

(изданіе

 

2-е,

 

исправ-

ленное.

 

С.-Петербургъ,

 

1877

 

года),— Учебный

 

Комитетъпо-

лагаетъ

 

допустить

 

^означенное

 

сочиненіе

 

къ

 

употребленію,

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія,

 

въ

 

приготовительныхъ

 

клас-

сахъ

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

Приказали:

 

заключеніе

 

учебна-

го

 

комитета

 

утвердить,

 

сообщпвъ

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

копіп

 

съ

 

журнала

 

Комитета.

Журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵподѣ,

Ж

 

21-й,окнигѣ,подъзаглавіемъ:

 

«Законъ

 

Божій

 

(Свягцен-

ная

 

Псторгя,

 

молитвы,

 

богослуженге,

 

заповіьди,

 

изречет

 

я

Св.

 

Писангя)

 

для

 

діьтей

 

младшаго

 

возраста» .

 

Учебникъ

 

со-

ставлена

 

законоучителемъ

 

первой

 

гимназіи

 

и

 

первою

 

реаль-

ного

 

училища

 

въ

 

С-

 

Петербурт

 

священникомъ

 

Михаиломъ

Соколовымъ

 

по

 

проіраммѣ

 

одноклассныхъ

 

и

 

двуклпссныхъ

сельскихъ

 

училищъ,

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

школъ,

 

город-

скихъ

 

училищъ,

 

приготовительиыхъ

 

классовъ

 

духовныхъ

училищъ,

 

іимнизій

 

и

 

прогимназгй

 

министерствъ :

 

народ-

наго

 

просвѣщенгя

 

и

 

военного,

 

для

 

полковыхъ

 

школъ

 

и

 

для

поступающихъ

 

въ

 

военную

 

слуэісбу

 

со

 

льготою

 

4-го

 

раз-

ряда.

 

Наіляднымъ

 

пособгемъ

 

къ

 

этому

 

курсу

 

служатъ

50

 

картипъ

 

по

 

Св.

 

Исторіи,

 

рисованныхъ

 

художішкомъ

В.

 

Крюковымъ

 

и

 

изданныхъ

 

заведеніемъ

 

метахромотити

(изданів

 

2-е,

 

исправленное

 

и

 

дополненное

 

тремя

 

картами

по

 

священной

 

и

 

церковной

 

исторги.

 

С.-Петербургъ,

 

1877

года].

Учебнпкъ

 

о.

 

М.

 

Соколова

 

составленъ

 

по

 

плану

 

совмѣст-

наго

 

нзученія

 

начальныхъ

 

молитвъ,

 

заповѣдей,

 

символа

 

вѣры

и

 

элементарныхъ

   

свѣдѣній

 

о

  

богослуженіи

   

съ

  

разсказами
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изъ

 

Священной

 

Исторіи.

 

Въ

 

основу

 

книги

 

положены

 

священно-

историческіе

 

разсказы.

 

За

 

разсказомъ

 

слѣдуетъ

 

молитва,

или

 

молитвенное

 

выраженіе,

 

правило

 

жизни,

 

церковная

 

пѣснь,

нзреченіе

 

Св.

 

Писанія,

 

догматъ

 

вѣры,

 

которые

 

или

 

вполнѣ

или

 

хотя

 

отчасти

 

объясняются

 

разсказаннымъ

 

событіемъ.

Такой

 

методъ

 

изученія

 

элементарнаго

 

курса

 

Закона

 

Божія

рекомелдованъ

 

программою

 

народным,

 

училищъ,

 

утвержден-

ною

 

Сватѣйшнмъ

 

Сѵнодомъ

 

въ

 

186

 

9

 

году

 

и

 

увазанъ

 

цирку-

лярами

 

министерства

 

народнаго

 

нросвѣщенія.

 

Прпнятіе

 

его

авторомъ

 

утверждается

 

на

 

теоретическнхъ

 

и

 

практическихъ

основаніяхъ.

 

Молитва

 

есть

 

выраженіе

 

убѣжденій,

 

чувство-

ваній

 

и

 

отремленій

 

вѣрующаго

 

человѣка.

 

Слѣдовательно

 

дог-

маты

 

вѣры

 

и

 

правила

 

нравственности

 

должны

 

быть

 

сооб-

щаемы

 

дѣтямъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

изученіемъ

 

ими

 

молитвы.

 

Исти-

ны

 

вѣры

 

и

 

правила

 

жизни

 

выряжены

 

въ

 

событіяхъ

 

или

 

въ

связи

 

съ

 

событіями

 

священноисторическими,

 

слѣдовательно

и

 

сообщать

 

ихъ

 

дѣтямъ

 

удобнѣе

 

въ

 

связи

 

съ

 

Фактами

 

Св.

Исторіи.

 

При

 

такомъ

 

планѣ

 

сокращается

 

время

 

для

 

про-

хожденія

 

всего

 

элементарнаго

 

курса.

 

Напримѣръ,

 

при

 

раз-

дѣльномъ

 

прохожденіи

 

частей

 

курса

 

«Закона

 

Еожіа»

 

исто-

рически

 

фэктъ,

 

нужный

 

для

 

объясненія

 

члена

 

символа

 

вѣры,

или

 

молитвы,

 

заповѣди,

 

обряда,

 

церковной

 

пѣсни,

 

переска-

зывается

 

дѣтямъ

 

вновь,

 

и

 

слѣдовательно

 

нѣсколько

 

разъ

повторяется,

 

чего

 

нѣтъ

 

при

 

совмѣстномъ

 

ихъ

 

пзученіи.

Принявъ

 

совмѣстное

 

изученіе

 

частей

 

элементарнаго

курса

 

Закона

 

Божія,

 

какъ

 

болѣе

 

цѣлесообразное,

 

авторъ

 

преж-

де

 

всего

 

разсказываетъ

 

историческое

 

событіе,

 

но

 

такъ,

 

что

въ

 

библейскій

 

тевстъ

 

онъ

 

вноситъ

 

и

 

истолкованіе

 

его

 

при-

мѣннтельно

 

къ

 

потребностямъ

 

жизни

 

ребенка

 

и

 

къ

 

содер-

жание

 

того

 

или

 

другаго

 

приложенія

 

къ

 

разсказу.

 

Чрезъ

 

та-
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кую

 

постановку

 

частей

 

пзучаемаго

 

предмета

 

въ

 

учебникѣ

о.

 

Соколова

 

вѣроонредѣленія,

 

правила

 

жизни

 

и

 

молитвы

пріобрѣтаютъ

 

жизненное

 

значеніе.

 

Приведемъ

 

напримѣръ

объясненіе

 

молитвы

 

Св.

 

Духу:

 

«Царю

 

небесный».

 

Разска-

завь

 

очень

 

кратко

 

о

 

сошествіи

 

Св.

 

Духа

 

—

 

Утѣшителя

 

на

апостоловъ

 

и

 

о

 

плодахъ

 

этого

 

сошествія,

 

авторъ

 

прибав-

ляетъ:

 

«Духъ

 

Святый

 

сошелъ

 

на

 

апостоловъ

 

и

 

остался

 

(?)

на

 

землѣ,

 

среди

 

вѣрующнхъ

 

въ

 

Іпсуса

 

Христа.

 

Онъ

 

управ-

ляешь

 

хрпстіанами

 

и

 

всѣхъ

 

ведетъ

 

ко

 

спасенію;

 

они

 

со-

ставляютъ

 

царство

 

Божіе,

 

въ

 

которомъ

 

Царь— Духъ

 

Святый.

Онъ

 

заботится

 

о

 

каждомъ

 

хрнстіашшѣ,

 

какъ

 

царь

 

въ

 

сво>

емъ

 

царствѣ

 

о

 

каждомъ

 

членѣ

 

его.

 

Больнымъ

 

Св.

 

Духъ

посылаетъ

 

здоровье,

 

бѣднымъ

 

хлѣбъ

 

п

 

одежду

 

чрезъ

 

доб-

рыхъ

 

людей,

 

несчастнымъ

 

радость.

 

Христіане

 

въ

 

разпыхъ

странахъ

 

молятся

 

Св.

 

Духу

 

въ

 

свопхъ

 

скорбяхъ

 

и

 

Онъ

слышитъ

 

ихъ

 

молитвы

 

и

 

утѣшаетъ

 

ихъ.

 

Духъ

 

Свитый

 

по-

даетъ

 

людямъ

 

всякое

 

добро

 

отъ

 

Бога :

 

жизнь,

 

здоровье,

 

ра-

дость,

 

помощь

 

во

 

всякомъ

 

добромъ

 

дѣлѣ,

 

прощеніе

 

грѣховъ

и

 

спасеніе

 

душъ.

 

Зная

 

обо

 

г.сѣхъ

 

милостяхъ

 

Святаго

 

Духа

ко

 

хрпстіанамъ,

 

мы

 

молимся

 

Ему:

 

»Царю

 

небесный»...

 

Та-

кішъ

 

образомъ

 

молитва

 

къ

 

Духу

 

Святому

 

предварительнымъ

разсказомъ

 

о

 

сошествіп

 

Св.

 

Духа

 

и

 

предварительною

 

бесѣ-

дою

 

объ

 

отношеніи

 

Его

 

ко

 

всѣмъ

 

христіанамъ

 

оказывается

въ

 

значительной

 

степени

 

объясненною.

 

Затѣмъ

 

авторъ

 

го-

ворить

 

о

 

нраздиикѣ

 

Пятндесятпицѣ,

 

и

 

предлагаешь

 

восьмой

членъ

 

Символа

 

вѣры

 

съ

 

нереводомъ

 

его

 

на

 

русскій

 

языкъ

(169

 

—

 

171

 

стр.).

 

Точно

 

также

 

авторъ

 

нрпсоединилъ

 

члены

Символа

 

вѣры

 

къ

 

разсказамъ:

 

о

 

сотворены

 

міра,

 

о

 

рожде-

ствѣ

 

Хрпстовомъ,

 

о

 

смерти,

 

погребены,

 

воскресеніи,

 

возие-

ееніи

 

Христа,

 

о

 

второмъ

 

Его

 

пришествіп,

   

страшномъ

 

судѣ
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и

 

будущей

 

жизни,

 

о

 

сошествіи

 

Св.

 

Духа

 

и

 

объ

 

основаніи

Церкви

 

Христовой

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

коицѣ

 

книги

 

помѣстилъ

Символъ

 

вѣры

 

въ

 

полномъ

 

его

 

составѣ.

 

Заповѣди

 

десято-

словія

 

приведены

 

авторомъ

 

три

 

раза:

 

буквально

 

въ

 

рус-

скомъ

 

переводѣ

 

при

 

разсказахъ

 

изъ

 

Ветхозавѣтной

 

Исторіи

до

 

Моисея, — въ

 

краткомъ

 

периФразѣ

 

при

 

разсказѣ

 

о

 

Сннай-

скомъ

 

законодательстве,

 

и

 

въ

 

славянскомъ

 

текстѣ

 

съ

 

под-

робнымъ

 

ихъ

 

объясненіемъ

 

въ

 

особой

 

главѣ:

 

«Ученіе

 

I.

Христа

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

нужно

 

жить

 

людямъ».

 

Молитва

 

Го-

сподня

 

помѣщена

 

два

 

раза;

 

первый

 

разъ

 

отдѣльными

 

про-

шеніями

 

при

 

разсказахъ

 

о

 

жизни

 

первыхъ

 

людей

 

въ

 

раю,

грѣхопаденіи

 

ихъ,

 

жизни

 

Адама

 

и

 

Евы

 

иослѣ

 

изгнанія

 

изъ

рал

 

и

 

жертвопрнношеніи

 

Исаака,

 

съ

 

объясненіемъ

 

непонят-

еыхъ

 

словъ,

 

и

 

второй

 

разъ

 

въ

 

цѣломъ

 

составѣ

 

съ

 

подроб-

нымъ

 

объясненіемъ,

 

при

 

изложены

 

ученія

 

Христова.

Повседневный

 

молитвы,

 

изученіе

 

которыхъ

 

требуется

программами

 

начальныхъ

 

школъ

 

и

 

приготовптельныхъ

 

клас-

совъ,

 

авторомъ

 

разсматриваемаго

 

учебника

 

пріурочены

 

также

къ

 

различнымъ

 

историческимъ

 

разсказамъ.

 

Указаніе

 

важнѣй-

шихъ

 

особенностей

 

праздничнаго

 

Богослуженія

 

сдѣлано

 

ав-

торомъ

 

при

 

разсказахъ

 

о

 

событіяхъ

 

праздниковъ.

 

Кромѣ

 

того,

при

 

разсказѣ

 

о

 

потопѣ

 

(§

 

9),

 

авторъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

утреннею

молитвою,

 

сообщилъ

 

понятіе

 

объ

 

утрени;

 

при

 

разсказѣ

 

о

 

мо-

литвѣ

 

Давида

 

(§

 

73),

 

понятіе

 

о

 

вечернѣ

 

и

 

иъ

 

отдѣльныхъ

двухъ

 

параграФахъ

 

(97

 

и

 

98)

 

— свѣдѣнія

 

о

 

мѣстѣ

 

хрпстіан-

екаго

  

богослуженія

 

и

 

о

 

литургіи.

Изъ

 

изложеннаго

 

видно,

 

что

 

сочиненіе

 

о.

 

М.

 

Соколова

содержитъ

 

все

 

требуемое

 

программами

 

тѣхъ

 

учебныхъ

 

за-

веденій,

 

для

 

которыхъ

 

онъ

 

составлялъ

 

его, —

 

что

 

написано

оно,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

приведеннаго

  

отрывка,

   

языкомъ

 

про-
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етымъ,

 

принаровленнымъ

 

къ

 

попнманію

 

дѣтей,

 

и

 

потому

можно

 

было

 

бы

 

одобрить

 

его

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

качествѣ

учебника,

 

еслибы

 

не

 

препятствовали

 

этому

 

нѣкоторыя

 

не-

точности

 

и

 

даже

 

невѣрностн,

 

донущенныя

 

авторомъ

 

въ

 

из-

ложены

 

историческихъ

 

событій,

 

а

 

также

 

недоступность

 

для

дѣтскаго

 

пониманія

 

объясненія

 

зановѣдей,

 

предложеннаго

 

ав-

торомъ.

 

Правда,

 

во

 

второмъ

 

издаиіп

 

многія

 

частныя

 

погрѣш-

ности

 

и

 

неточный

 

выраженія

 

авторомъ

 

исправлены;

 

но

 

въ

общемъ

 

составѣ

 

книга

 

его

 

осталась

 

тою

 

же

 

безъ

 

существен-

ныхъ

 

измѣненій.

Стараясь

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

упростить

 

свой

 

языкъ

 

и

приблизить

 

его

 

къ

 

дѣтскому

 

пониманію,

 

авторъ

 

донустилъ

мѣстами

 

поддѣлки

 

подъ

 

дѣтскій

 

говоръ.

 

Напримѣръ

 

«Ужас-

но

 

разсердился

 

Моисей

 

на

 

евреевъ

 

и

 

въ

 

гнѣвѣ

 

бросплъ

 

и

разбиль

 

предъ

 

ними

 

скрижали»

 

(52

 

стр.).

 

«Самуилъ

 

пома-

залъ

 

масломъ

 

голову

 

Саула,

 

въ

 

знакъ

 

того»

 

(58

 

стр.)

 

и

далѣе

 

«помазалъ

 

масломъ

 

голову»

 

Давида

 

(59).

 

«Іеровоамъ

возмутилъ

 

народъ

 

и

 

уговорилъ

 

его

 

прогнать

 

съ

 

царскаго

престола

 

Соломона»

 

(71

 

стр.).

Стараясь

 

принаровить

 

свой

 

разсказъ

 

къ

 

жизни

 

дѣтей

и

 

къ

 

объясненію

 

того

 

или

 

другаго

 

приложенія,

 

авторъ

 

ввелъ

по

 

мѣстамъ

 

въ

 

библейскій

 

разсказъ

 

такія

 

черты,

 

на

 

кото-

рый

 

не

 

находится

 

прямыхъ

 

указаній

 

въ

 

книгахъ

 

Священ-

наго

 

Писанія.

 

Такъ,

 

желая

 

внушить

 

дѣтямъ

 

обязанности

слушаться

 

родителей

 

и

 

молиться

 

за

 

ннхъ,

 

авторъ

 

говорить

 

г

«Самуилъ

 

очень

 

любилъ

 

свою

 

мать

 

и

 

старался

 

радовать

 

ее

своимъ

 

хорошимъ

 

поведеніемъ.

 

Онъ

 

съ

 

охотою

 

ходилъ

 

въ

храмъ

 

(?)

 

Божій

 

и

 

молился

 

тамъ

 

за

 

себя,

 

своихъ

 

родителей

и

 

всѣхъ

 

людей,

 

усердно

 

учился,

 

часто

 

читалъ

 

Божествен-

ное

 

писаніе»

 

(стр.

 

55).

 

Тоже

 

о

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ

 

Маріи:

 

«съ.
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раннихъ

 

лѣтъ

 

стала

 

она

 

ежедневно

 

ходить

 

въ

 

храмъ

 

Божій

и

 

молиться

 

за

 

своихъ

 

родителей,

 

воспитательницъ

 

и

 

за

 

всѣхъ

людей...

 

Она

 

любила

 

читать

 

священный

 

книги,

 

молиться

Богу

 

и

 

трудиться,

 

когда

 

умерли

 

ея

 

родители,

 

она

 

не

 

пере-

ставала

 

молиться

 

за

 

нихъ

 

Богу

 

и

 

просила

 

Его

 

дать

 

имъ

Свои

 

милости

 

въ

 

будущей

 

жизни»

 

(88

 

стр.).

 

Стремленіе

разсказомъ

 

о

 

бракѣ

 

въ

 

Канѣ

 

подготовить

 

дѣтей

 

къ

 

понима-

нію

 

молитвы

 

Пресвятой

 

Дѣвы,

 

какъ

 

ходатаицѣ

 

за

 

вѣрую-

щихъ,

 

побудило

 

автора

 

вставить

 

въ

 

евангельскій

 

разсказъ

слѣдующую

 

черту:

 

«Матерь

 

Божія

 

сейчасъ

 

замѣтила

 

горе

добрыхъ

 

людей

 

и

 

пошла

 

(?)

 

просить

 

своего

 

Сына»

 

и

 

при-

бавить

 

къ

 

разсказу:

 

«такъ

 

точно

 

и

 

теперь

 

Она

 

любитъ

добраго

 

человѣка

 

и

 

молится

 

за

 

него

 

Сыну

 

своему

 

(значитъ

за

 

грѣшниковъ

 

не

 

молится?).

 

Христосъ

 

любитъ

 

Свою

 

Мать

и

 

охотно

 

исполняетъ

 

всякую

 

просьбу

 

ея

 

за

 

добрыхъ

 

людей»

(107—108

 

стр.)

 

Подводя

 

дѣтей

 

отъ

 

разсказа

 

о

 

чудесномъ

насыщеніи

 

народа

 

пятью

 

хлѣбами

 

къ

 

молитвѣ

 

послѣ

 

при-

нятія

 

пищи

 

(благодаримъ

 

Тя...),

 

авторъ

 

прибавляетъ

 

къ

евангельскому

 

разсказу:

 

«Люди

 

ѣли

 

хлѣбъ

 

и

 

рыбу,

 

но

 

мы-

сли

 

многихъ

 

были

 

заняты

 

ученіемъ

 

Іисуса

 

Христа

 

о

 

цар-

ствѣ

 

Божіемъ,

 

о

 

вѣчной

 

счастливой

 

жизни.

 

Такъ

 

точно

 

и

мы»

 

и

 

пр.

 

(111

 

стр.).

 

Еслибы

 

авторъ

 

обратидъ

 

вниманіе
на

 

послѣдовавшее

 

за

 

чудеснымъ

 

насыщеніемъ

 

нарсда

 

про-

возглашеніе

 

Христа

 

царемъ

 

и

 

на

 

бесѣду

 

Христа

 

въ

 

Каперна-

умской

 

синагогѣ,

 

то

 

пе

 

сказалъ

 

бы

 

этого.

 

Предложенное

авторомъ

 

объясненіе

 

того,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

наше

 

участіе
въ

 

Тайной

 

Вечери,

 

ослабляеть

 

ученіе

 

о

 

таинствѣ

 

причаще-

нія,

 

не

 

имѣя

 

за

 

собою

 

преимущества

 

большей

 

ясности

 

для

дѣтей,

 

чѣмъ

 

строго

 

догматическое

 

изложеніе

 

этого

 

ученія:
«Мы

 

въ

 

наст.ояще

 

время

   

псполняемъ

 

волю

 

Господа

 

н

 

вку-
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шаемъ

 

Его

 

тѣла

 

и

 

крови

 

во

 

время

 

церковной

 

службы

 

—

обѣдни

 

пли

 

литургіи.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

велѣлъ

 

намъ

 

ѣсть

(?)

 

Его

 

тѣло

 

и

 

пить

 

кровь,

 

чтобы

 

мы

 

больше

 

и

 

больше

 

по-

ходили

 

на

 

Него,

 

нашего

 

Спасителя,

 

своими

 

мыслями

 

и

 

дѣ-

лами.

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

ко

 

всѣмъ

 

относился

 

съ

 

любовію.

 

Онъ

усердно

 

молился

 

Отцу

 

Своему

 

Небесному,

 

любилъ

 

и

 

ува-

жалъ

 

Свою

 

Мать,

 

помогалъ

 

всѣмъ,

 

кто

 

нуждался

 

въ

 

Его

помощи.

 

Если

 

мы

 

будемъ

 

подражать

 

поступкамъ

 

Господа,

мы

 

будемъ

 

жить

 

одною

 

жнзнію

 

съ

 

Нимъ,

 

точно

 

такъ,

 

какъ

всякая

 

вѣточка

 

дерева

 

живетъ

 

одной

 

жизнью

 

съ

 

деревомъ,

получаетъ

 

отъ

 

него

 

соки.

 

Самъ

 

Спаситель

 

сказалъ:

 

«кто

вкушаетъ

 

Моитѣло

 

и

 

кровь,

 

живетъ

 

во

 

Мнѣ

 

и

 

Я

 

въ

 

немъ»

(151

 

стр.).

Считаемъ

 

долгомъ

 

замѣтить

 

и

 

еще

 

нѣсколько

 

неточ-

ныхъ

 

выраженій,

 

допущенныхъ

 

авторомъ

 

изъ

 

желанія

 

упро-

стить

 

изложеніе

 

предмета,

 

по

 

сообщающихъ

 

невѣрную

 

мысль.

По

 

словамъ

 

автора,

 

«Пасха

 

значптъ

 

прохожденіе

 

мимо

 

Го-

спода»

 

(45

 

стр.);

 

«Волхвы,

 

прославляя

 

Іисуса,

 

называли

Его

 

Сыномъ

 

Божіимъ»

 

(99

 

стр.).

 

«Съ

 

того

 

времени

 

(т.

 

е.

со

 

времени

 

пребыванія

 

Христа

 

на

 

бракѣ

 

въ

 

городѣ

 

Еанѣ)

всѣ

 

христіане,

 

желающіе

 

жениться

 

или

 

выдтн

 

замужъ,

 

про-

еятъ

 

Госиода,

 

чтобы

 

Онъ

 

благословилъ

 

ихъ

 

свадьбу»

 

(108

стр.).

 

«Особенно

 

горды

 

были

 

люди,

 

которые

 

учили

 

народъ

и

 

считали

 

себя

 

лучше

 

всѣхъ

 

людей»

 

(130

 

стр.).

 

Авторъ

такъ

 

онредѣляетъ

 

Вселенскій

 

соборъ:

 

«чтобы

 

всякій

 

хри-

стіанинъ

 

хорошо

 

зналъ

 

правильное

 

и

 

неправильное

 

(а

 

за-

чѣмъ

 

это

 

знать

 

ему?)

 

ученіе

 

христіанское,

 

многіе

 

самые

уважаемые

 

хрпстіане

 

семь

 

разъ

 

собирались

 

вмѣстѣ.

 

Эти

собранія

 

называются

 

Вселенскими

 

соборами»

 

(191

 

стр.)

и

 

т.

 

д.
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Въ

 

пзложенін

 

ученія

 

Христова

 

авторъ

 

помѣстнлъ

 

объ-

ясненіе

 

десяти

 

заповѣдей;

 

но

 

этому

 

обънсненію

 

онъ

 

далъ

такіе

 

широкіе

 

разиѣры

 

(126

 

—

 

143

 

стр.),

 

при

 

которыхъ

 

оно

не

 

можетъ

 

быть

 

предметомъ

 

дѣтскаго

 

учебника

 

и

 

едвали

йо

 

сложности

 

входящихъ

 

въ

 

него

 

мыслей

 

можетъ

 

быть.прп-

в'едено

 

въ

 

иониманіе

 

дѣтей

 

путемъ

 

даже

 

самой

 

искусной

катихнзаціо.

 

Стараясь

 

объяснить

 

заповѣдь

 

во

 

всей

 

ея

 

пол-

Нотѣ

 

и

 

іішротѣ

 

хрпстіанскаго

 

пониманія,

 

авторъ

 

дѣлаетъ

сводъ

 

притчей,

 

изреченій

 

Іпсуса

 

Христа

 

и

 

событій

 

пзъ

 

Его

жизни,

 

которыя

 

прямо

 

или

 

косвенно

 

могутъ

 

послужить

 

къ

Объяснению

 

заповѣди;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

не

 

на

 

всѣ

 

стороны

 

объ-

ясняемая

 

іімъ

 

предмета

 

находятся

 

указанія

 

въ

 

евангеліи,

то

 

авторъ

 

нрибѣгаетъ

 

къ

 

нзреченіямъ

 

апостольскихъ

 

по-

«ланій

 

и

 

выдаетъ

 

ихъ

 

за

 

слова

 

Господни,

 

и

 

иногда

 

указы-

ваешь

 

въ

 

прнмѣръ

 

людямъ

 

на

 

такія

 

дѣйствія

 

и

 

замѣчанія

Христа,

 

указанія

 

на

 

которыя

 

нѣтъ

 

въ

 

Св.

 

Писаніи.

 

Естес-

твенно

 

при

 

этомъ

 

должны

 

были

 

явиться

 

у

 

автора

 

натяжки,

недомолвки,

 

неточности.

 

Въ

 

примѣръ

 

прпводимъ

 

ооъясненіе

осьмой

 

заповѣди»

 

(стр.

 

.141).

 

Господь

 

видѣлъ,

 

что

 

одни

 

люди

много

 

трудятся,

 

чтобы

 

достать

 

себѣ

 

кусокъ

 

хлѣба,

 

выстро-

ить

 

домъ,

 

жить

 

безбѣдно.

 

Другіе

 

же

 

хотятъ

 

быть

 

богаты-

ми

 

безъ

 

труда.

 

Іѣнясь

 

работать,

 

они

 

воруютъ

 

у

 

другихъ

иногда

 

потихоньку,

 

иногда

 

явно

 

отнимаютъ,

 

грабятъ

 

ихъ.

Господь,

 

желая

 

показать

 

людямъ,

 

что

 

воровство— дѣло

 

дур-

ное,

 

сказалъ :

 

не

 

укради

 

,•

 

не

 

бери

 

ничего

 

чужаго

 

ни

 

тайно,

ни

 

явно»

 

—

 

(какъ

 

будто

 

брать

 

чужое

 

значитъ

 

воровать).

«Спаситель

 

строго

 

осуждалъ

 

тѣхъ

 

людей,

 

кто

 

нріобрѣтаетъ

имѣніе

 

дурными

 

тѣламп:

 

отнимаетъ

 

имѣніе

 

у

 

вдовъ

 

и

 

си-

ротъ

 

(Матѳ.

 

XXIII,

 

14),

 

кто

 

беретъ

 

деньги

 

за

 

службу

 

пне
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исполняетъ

 

ее,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

(Матѳ.

 

ХХ1Т,

 

46—51).

 

Гос-

подь

 

предсказалъ

 

нмъ

 

строгое

 

наказаніе

 

въ

 

будущей

 

жизни

(Матѳ.

 

XXIY,

 

51).

 

Въ

 

притчѣ

 

о

 

распутномъ

 

сынѣ,

 

Спаси-

тель

 

строго

 

осуждалъ

 

тѣхъ,

 

которые,

 

видя

 

заботы

 

родителей

о

 

себѣ

 

(?),

 

не

 

стараются

 

отблагодарить

 

ихъ

 

свонмъ

 

пове-

деніемъ

 

и

 

трудами,

 

огорчаютъ

 

ихъ

 

своею

 

распутною

 

жиз-

нен).

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

также

 

осуждалъ

 

людей,

 

которые

 

на-

нимаютъ

 

работниковъ

 

и

 

обнжаютъ

 

ихъ

 

платой.

 

Нужно

 

опла-

чивать

 

каждый

 

трудъ,

 

потому

 

что

 

«всяиій

 

(?)

 

трудящійся

человѣкъ

 

достоииъ

 

награды

 

за

 

труды»

 

(Лук.

 

X,

 

7).

 

Всякій

нанявшійся

 

работать

 

долженъ

 

трудиться.

 

Господь

 

говорить:

«кто

 

не

 

хочетъ

 

трудиться,

 

тотъ

 

не

 

долженъ

 

и

 

ѣсть»

 

(2

 

Сол.

Ш,

 

10).

 

Къ

 

каждому

 

разсказу

 

приложены

 

авторомъ

 

вопро-

сы

 

для

 

новтореиія

 

урока.

 

Нужно

 

пожелать,

 

чтобы

 

авторъ

при

 

слѣдующемъ

 

изданіи

 

своей

 

книги

 

внимательно

 

пересмо-

трѣлъ

 

эти

 

вопросы.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ

 

страдаютъ

 

неопредѣ-

ленностію

 

и

 

не

 

находятся

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

предыду-

щими

 

и

 

послѣдующими.

 

Напрпмѣръ,

 

что

 

можетъ

 

отвѣтить

ребепокъ

 

на

 

такіе

 

вопросы:

 

«Почему

 

іосііфъ

 

былъ

 

посаженъ

въ

 

темницу»

 

(31

 

стр.)?

 

«Что

 

іоснфъ

 

велѣлъ

 

сдѣлать

 

слу-

гамъ

 

своимъ»

 

(35)?

 

Или

 

вотъ

 

рядъ

 

вопросовъ

 

па

 

3-ю

 

за-

повѣдь:

 

«Всегда

 

ли

 

люди

 

говорили

 

правду?

 

Кого

 

они

 

при-

зывали

 

въ

 

свндѣтели

 

своего

 

обмана?

 

Какъ

 

они

 

вели

 

себя

во

 

время

 

молитвы?

 

Что

 

Господь

 

сказалъ

 

людямъ?

 

Какъ

 

ду-

мали

 

люди

 

о

 

клятвахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

не

 

употреблено

 

имя

Божіе?

 

Какъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

училъ

 

о

 

клятвахъ?

 

Какъ

вели

 

себя

 

нѣкоторые

 

іуден

 

вовремя

 

богослуженія?

 

Чтосдѣ-

лалъ

 

однажды

 

во

 

храмѣ

 

Спаситель?

 

Что

 

Онъ

 

сказалъ

 

лю-

дямъ

 

о

 

храмѣ?

   

Какъ

   

называется

   

непочтеніе

 

къ

 

храму

 

и
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священнымъ

 

вещамъ?

 

Какъ

 

наказанъ

 

былъ

 

за

 

кощунство

вавилонскій

 

царь»?

 

(стр.

 

133).

 

Приложенный

 

ко

 

2-му

 

из-

данію

 

книги

 

двѣ

 

карты

 

и

 

планъ

 

древняго

 

Іерусалима

 

весьма

полезны,

 

но

 

сдѣланы

 

не

 

отчетливо.

На

 

основаніи

 

всего

 

вышепзложеннаго,

 

Учебный

 

Коми-

тетъ

 

полагалъ

 

бы

 

возможнымъ

 

книгу

 

священника

 

М.

 

Соко-

лова,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Законъ

 

Божій

 

для

 

дѣтей

 

младшаго

возраста,

 

издяніе

 

второе,

 

1877

 

г.»,

 

допустить

 

въ

 

качествѣ

учебнаго

 

пособія

 

для

 

приготовптельныхъ

 

классовъ

 

духов-

ныхъ

 

училпщъ.

Отъ

 

15-го

 

февраля

 

28-го

 

марта

 

1878

 

года,

 

М

 

23,

 

о

 

кни-

гѣ

 

П.

 

Воротникова:

 

«Руководство

 

къ

 

преподаванію

 

хоро-

ваго

 

піънія»,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Ммператорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правптельствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

господина

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

М

 

49,

 

съ

 

журналомъ

 

учеб-

наго

 

комитета,

 

коимъ

 

составленное

 

Павломъ

 

Воротннковымъ

и

 

изданное

 

коммиссіонеромъ

 

Императорской

 

придворной

 

пѣв-

ческой

 

капеллы

 

Мейковымъ

 

«Гуководство

 

къ

 

преііодаваиію

хороваго

 

пѣнія»

 

(Москва,

 

1872

 

года),

 

одобряется,

 

въ

 

каче-

стве

 

учебнаго

 

пособія

 

по

 

церковному

 

пѣнію,

 

для

 

мужскнхъ

духовныхъ

 

и

 

епархіальныхъ

 

женскнхъ

 

училищъ.

 

Приказа-

ли:

 

заключеніе

 

учебнаго

 

комитета

 

утвердить,

 

сообщнвъ

 

о

семь

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

му?кскихъ

 

и

 

совѣтамъ

 

епар-

хіалыіыхъ

 

женскпхъ

 

училищъ

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстипкъ»,

съ

 

нрпложеніемь

 

копін

 

съ

 

журнала

 

комитета.
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Журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святтшемъ

 

Сігнодѣ,

М

 

34,

 

о

 

составленномъ

 

Павломъ

 

Воротниковыми

 

«Руко-

водствіь

 

къ

 

преподавангю

 

хороваго

 

тыігя»

 

(изданге

 

коммис-

сіонера

 

Императорской

 

придворной

 

пѣвческой

 

капеллщ

московского

 

купца

 

Карла

 

Шелкова.

 

Москва

 

1872

 

года).

Вышепоименованный

 

трудъ

 

г.

 

Воротникова

 

представляешь

двѣ

 

главный

 

части:

 

1)

 

Руководство

 

для

 

учителя

 

и

 

2)

 

«Нот-

ный

 

сборнпкъ»

 

для

 

учащихся.

 

Обѣ

 

части

 

представляютъ

много

 

несомиѣнныхъ

 

достоинствъ.

 

Хотя

 

руководство

 

это

 

на-

значено

 

для

 

хороваго

 

пѣнія,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

послѣднее

 

яв-

ляется

 

результатомъ

 

предварительная

 

обученія

 

одиночному

пѣнію,

 

то

 

и

 

въ

 

руководстве

 

г.

 

Воротникова

 

данъ

 

матеріалъ

и

 

укпзаиія

 

какъ

 

для

 

хороваго,

 

такъ

 

и

 

одиночная

 

пѣнія.

Конечно

 

и

 

этотъ

 

трудъ

 

не

 

свободенъ

 

отъ

 

пѣкоторыхъ

 

не-

достатковъ,

 

но

 

онъ

 

представляетъ

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

капиталь-

ное

 

явленіе

 

въ

 

учебно-педагогической

 

лптературѣ

 

по

 

обуче-

нию

 

пѣнію.

Первая

 

часть,

 

предлагающая

 

способъ

 

и

 

пріемы

 

препо-

даванія

 

и

 

содержащая

 

въ

 

себѣ

 

изложеніе

 

теоретпческихъ

свѣдѣній

 

по

 

музыкѣ,

 

отличается

 

полнотою

 

свѣдѣній,

 

прак-

тичностью

 

пріемовъ

 

и

 

ясностію

 

пзложенія.

 

Въ

 

основу

 

ме-

тода

 

обученія

 

пѣиію

 

авторъ

 

полагаешь

 

соединеиіе

 

элемен-

тарнаго

 

ученія

 

съ

 

самымъ

 

пѣиіемъ,

 

причемъ

 

онъ

 

вводить

предварптелыіыя

 

«упражненія

 

по

 

слуху».

 

Авторъ

 

справед-

ливо

 

говорить,

 

что

 

хотя

 

они

 

не

 

признаются

 

необходимыми

нашими

 

учебниками,

 

но

 

въ

 

действительности

 

они

 

не

 

только

не

 

безполезны,

 

но

 

и

 

необходимы :

 

при

 

нзученіп

 

иѣнія

 

и

нотнаго

 

чтенія

 

они

 

настолько

 

же

 

умѣстны,

 

какъ

  

при

 

изу~
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ченін

 

словеснаго

 

чтенія

 

необходимо

 

сперва

 

говорить,

 

а

 

по-

томъ

 

уже

 

учиться

 

читать».

Въ

 

руководств*

 

авторъ

 

даетъ

 

15

 

ММ

 

нредваритель-

ныхъ

 

упражненій

 

«по

 

слуху»,

 

которыя

 

сначала

 

должны

изучаться

 

безъ

 

ноть,

 

и

 

назначаются

 

для

 

детей,

 

еще

 

не

имѣющихъ

 

понятія

 

о

 

пѣніи,

 

о

 

размѣрѣ

 

и

 

выдержкѣ

 

нотъ.

Въ

 

упражненіяхъ

 

соблюдена

 

педагогическая

 

постепенность.

Такъ,

 

М

 

1.

 

назначается

 

для

 

пріученія

 

детей

 

«попадать

голосомъ»

 

на

 

заданный

 

звукъ;

 

М

 

2— служнтъ

 

къ

 

пріуче-

нію

 

дѣтей

 

различать

 

постепенное

 

повышеніе

 

н

 

понпженіе

звуковъ,

 

которое

 

составляетъ

 

основу

 

всякая

 

пѣнія

 

(гамма);

послѣдующіе

 

(3—6)

 

служатъ

 

для

 

навыка

 

переноситьголосъ

на

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

отдаленные

 

тоны

 

отъ

 

основныхъ,

 

т.

 

е.

на

 

второй,

 

третій

 

промежутокъ

 

(интерваллъ)

 

и

 

т.

 

д.;

 

ММ

7—11

 

на

 

гаммѣ

 

даютъ

 

пояятіе

 

о

 

необходимости

 

размѣра

(такта)

 

въ

 

пѣнін,

 

безъ

 

чего

 

и

 

пѣть

 

нельзя.

 

Прпэтомъ

 

ав-

торъ

 

обращаетъ

 

особенное

 

впиианіе,

 

чтобъ

 

ученики

 

правиль-

но

 

переводили

 

духъ

 

при

 

пѣвіщ

 

ММ

 

12,

 

13

 

и

 

14

 

пред-

ставляютъ

 

уже

 

простыя

 

мелодіи

 

со

 

словами :

 

«Коль

 

славенъ

нашъ

 

Госнодь»,

 

«Боже

 

Царя

 

храни»

 

и

 

очень

 

живая

 

и

 

све-

жая

 

песенка:

 

«По

 

полю,

 

полю

 

чистому»,

 

для

 

детей

 

совер-

шенно

 

доступная,

 

по

 

комнознцін

 

изящная.

 

Авторъ

 

даетъ

ихъ,

 

чтобъ

 

внести

 

разнообразіе

 

въ

 

занятія,

 

развязать

 

дет-

скіе

 

голоса

 

и

 

приготовить

 

въ

 

пѣнію

 

по

 

нотамъ,

 

нричемъ

указываетъ

 

учителю,

 

какъ

 

браться

 

за

 

это

 

дело.

 

М

 

15

 

на-

значенъ

 

для

 

расширенія

 

объема

 

детская

 

голоса.

 

Следуешь

заметить,

 

что

 

все

 

эти,

 

столь

 

разнообразный,

 

унражненія

написаны

 

въ

 

пределахъ

 

одной

 

октавы.

Относительно

 

уиражненій

 

по

 

слуху

 

можно

 

сказать

 

толь-

ко

 

разве

 

то,

 

чтог

 

при

 

первомъ

 

ознакомлены

 

детей

 

лучше

 

бы-
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ло

 

бы

 

употреблять

 

нріемъ

 

аналитический,

 

а

 

въ

 

переходе

отъ

 

упражнения

 

съ

 

голоса

 

къ

 

нотамъ

 

употреблять

 

цифир-

ную

 

нотацію;

 

но

 

авторъ

 

хотя

 

держится

 

синтетическая

 

прі-

«ма,

 

однако

 

ведетъ

 

его

 

мастерски,

 

съ

 

полнымъ

 

знаніемъ

дела.

 

Упражненія

 

эти

 

вполне

 

соотввтствуютъ

 

своей

 

цели,

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

ихъ

 

можно

 

рекомендовать

 

учнтелямъ,

паралельно

 

съ

 

ивученіемъ

 

простейшихъ

 

молитвъ

 

также

 

по

слуху.

2-й

 

отделъ

 

первой

 

части

 

представляетъ

  

музыкальный

сведенія

 

для

 

учителя:

 

сюда

 

входятъ:

 

понятіе

 

о

 

нотахъ,

 

о

нотномъ

 

стане,

 

начванія

 

нотъ,

 

ключъ,

 

музыкальное

 

деленіе;

прнчемъ

 

авторъ

 

(на

 

стр.

 

7)

 

даетъ

 

весьма

 

практическія

 

ука-

занія

 

учителю,

 

какъ

 

вести

 

занятія,

 

какъ

  

развивать

 

ялосъ

и

 

нріучать

 

детей

 

къ

 

темпу.

 

Далее

 

следуетъ

 

иоложеніе

 

так-

та,

 

въ

 

разныхъ

   

видахъ,

 

предлагаемое

   

постепенно,— знаки

молчанія,

 

интервала,

 

синкопы.

   

Гядомь

   

съ

 

теоретическимъ

изложеніемъ

 

предмета,

 

авторъ

 

даетъ

 

«вопросы»,

   

практиче-

скія

 

«задачи»— для

 

всесторонняго

  

упражненія

 

учащихся

 

и

основательнейшая

 

усвоенія

 

предмета.

 

Знаки

 

измѣнепія

 

нотъ

(діезы

 

и

 

бемоли,

 

бекары)

  

изложены

 

съ

 

особенною

 

отчетли-

востью

 

и

 

ясностью,

 

совершенно

 

практически.

 

На

 

понятіяхъ

тонъ

 

и

 

полутонъ

   

авторъ

 

справедливо

   

останавливается

 

съ

особеннымъ

   

вннманіемъ

 

(стр.

 

14).

 

Далѣе

  

следуетъ

   

поня-

тіе

 

«о

 

ладахъ

 

и

 

аккордахъ»,

 

которое

 

собственно

 

и

 

служить

переходомъ

 

отъ

 

одиночная

 

къ

 

хоровому

 

пенію

 

или

 

партес-

ному.

 

Здесь

 

авторъ

 

сообщаетъ

 

сведенія

 

съ

 

обычнымъ

 

так-

томъ

 

свонмъ,

 

давая

 

необходимое,

 

и

 

все

 

преподанное

   

пока-

зывая

 

на

 

примврахъ.

3-й

 

отделъ

 

1-й

 

части

 

иосвященъ

 

упражненіемъ

 

гармо-

ническимъ.

 

Все

 

ММ

 

этого

 

отдела

 

чнсломі

   

14

 

-

 

состоять
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изъ

 

гармоническнхъ

 

последованій,

 

встречающихся

 

въ

 

цер-

ковномъ

 

пеніи.

 

Изученіе

 

ихъ

 

должно

 

приготовить

 

учащихся

къ

 

партесному

 

пенію

 

на

 

4

 

голоса.

 

Авторъ

 

даетъ

 

верныя

практическія

 

заметки

 

учителю,

 

какъ

 

следуетъ

 

изучить

этотъ

 

отделъ

 

(стр.

  

16).

4-й

 

отделъ

 

представляетъ

 

«упражненія

 

контрапункти-

ческая».

 

Кажущаяся

 

ихъ

 

трудность,

 

при

 

той

 

постепенности,

какая

 

проведена

 

во

 

всемъ

 

руководстве

 

г.

 

Воротникова,

 

со-

вершенно

 

устраняется

 

теми

 

практическими

 

упражненіями

 

и

разъяснеиіямн,

 

которыя

 

даетъ

 

авторъ

 

учителю.

 

Впрочемъ

этихъ

 

уиражненій

 

не

 

много,

 

всего

 

три

 

Щ

 

по

 

обработаны

они

 

не

 

только

 

мастерски

 

въ

 

музыка льно-техническомъ

 

от-

ношенін,

 

но

 

изящно

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

мелодическомъ.

 

Вообще

о

 

ирпмерахъ

 

г.

 

Воротникова

 

следуетъ

 

сказать,

 

что

 

въ

 

нихъ

учащіеся

 

найдутъ

 

матеріалъ

 

не

 

только

 

для

 

развитія

 

голоса,

слуха,

 

знанія

 

техники

 

пенія,

 

но

 

и

 

для

 

развитія

 

музыкаль-

ная

 

вкуса.

Заключаетъ

 

авторъ

 

свои

 

почтенный

 

трудъ

 

изложеніемъ

правплъ

 

для

 

дальнейшего

 

нзученія

 

пенія,

 

чего

 

мы

 

не

 

на-

ходимъ

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

нзъ

 

руководствъ

 

по

 

этому

 

предмету.

Правила

 

эти

 

показываютъ

 

въ

 

авторе

 

опытная

 

практика

 

и

отличная

 

знатока

 

дела:

 

для

 

учителей

 

они

 

составятъ

 

цеп-

ное

 

нособіе.

 

Здесь

 

учителя

 

яайдутъ

 

указанія,

 

какъ

 

посте-

пенно

 

идти

 

впередъ

 

после

 

того,

 

какъ

 

ученики

 

навыкли

 

въ

разбнранііі

 

нотъ,

 

выработали

 

некоторую

 

устойчивость

 

въ

интонаціп,

 

усвоили

 

правила

 

каданса,

 

ннтерваловъ,

 

вообще

техники .

Для

 

органішцін

 

церковная

 

хора

 

авторъ

 

предлагаетъ

изучать

 

рядъ

 

песнопенін

 

Бортнянская,

 

въ

 

такой

 

постепен-

ности:

   

1)

 

М

 

5-й

  

Херувимская,-

   

2)

 

Песнопенія

   

Ве.:пкаго
2
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канона;

 

3)

 

архіерейское

 

Пріидите

 

поклонимся;

 

4)

 

Тебе

 

поемъ

(3-хъ

 

голос);

 

5)

 

Дева

 

днесь

 

(2-хъ

 

голос);

 

6)

 

Пріиди^е

ублажимъ

 

іоспфэ;

 

7)

 

Достойно

 

есть;

 

8)

 

Слава:

 

Единород-

ный;

 

9)

 

Хвалите

 

Господа;

 

10)

 

Отче

 

нашъ;

 

И)

 

Да

 

ис-

правится

 

молитва

 

моя;

 

12)

 

Ныне

 

силы

 

небесныя,

 

на

 

3

голоса.

Въ

 

то

 

же

 

время

 

авторъ

 

полагаетъ,

 

что

 

для

 

музыкаль-

ная

 

образованія

 

за

 

пределами

 

школы

 

весьма

 

желательно

изученіе

 

народныхъ

 

мелодій,

 

съ

 

дельнымъ

 

выборомъ.

 

«Во-

первыхъ

 

этимъ

 

разнообразится

 

ученіе,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

такъ

какъ

 

всякій

 

хоръ

 

есть

 

хорошая

 

музыкальная

 

школа,

 

въ

 

ко-

торой

 

народная

 

музыка

 

должна

 

занять

 

первое

 

место,

 

то

оставляя

 

родную

 

песню

 

за

 

порогомъ

 

школы,

 

мы

 

какъ-бы

соглашаемся

 

признать

 

пли

 

ничтожность

 

ея,

 

пли

 

несостоя-

тельность

 

нашихъ

 

педагогическихъ

 

средствъ.

 

Но

 

можетъ

 

ли

кто

 

отрицать

 

прелесть

 

и

 

ту

 

оригинальность,

 

которыми

 

пе-

реполнена

 

наша

 

народная

 

мелодія?

 

(стр.

 

18).

 

Авторъ

 

не

вносить

 

народныхъ

 

песенъ

 

въ

 

свой

 

сборникъ,

 

но

 

даетъ

 

со-

вЬтъ

 

вводить

 

эти

 

мелодіи

 

при

 

обученіи

 

одноголосномъ

 

я

хоровомъ,

 

особенно

 

рекомендуя

 

матеріалъ

 

изъ

 

отечествен-

ныхъ

 

оперъ.

Затѣмъ

 

авторъ

 

обстоятельно

 

и

 

съ

 

тактомъ

 

объясняете,

что

 

нужно

 

для

 

totos

 

чтобы

 

пеню

 

было

 

разумно,

 

верно,

 

изяі-

щно,

 

выразительно.

 

Заключительнная

 

глава

 

«О

 

выполненіиі»

составлястъ

 

одну

 

изъ

 

выдающихся

 

страницъ

 

въ

 

почтепномь

труде

 

г.

 

Воротникова^

 

Въ

 

целомъ

 

руководство

 

его

 

пред*-

ставляетъ

 

полный

 

курсъ

 

одиночная

 

и

 

хороваго

 

пенія,

 

впол-

не

 

удобный

 

для

 

начальная

 

преподаванія,

 

темь

 

более,

 

что

ѳнъ

 

приспособленъ

 

къ

 

церковному

 

пенію 1.
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Выдающіяся

 

черты

 

руководства

 

г.

 

Воротникова:

 

безу.

коризненная

 

вѣрность

 

Постановки

 

дѣіа

 

въ

 

музыкально-тех-

ническомъ

 

отношеніи,

 

практичность

 

руководящихъ

 

указаній

для

 

учители,

 

обиліе

 

и

 

изящный

 

выборъ

 

Матеріала

 

для

 

за-

нята!

 

учителя

 

въ

 

упражненіяхъ— дайтъ

 

труду

 

г.

 

Воротни-

кова

 

почтенное

 

мѣсто

 

въ

 

музыкально-педагогической

 

лите-

ратурѣ.

 

При

 

разборѣ

 

этого

 

руководства— можно

 

было

 

бы

отлѣтить

 

нѣкоторые

 

промахи

 

въ

 

изложеНіи

 

и

 

неправильно-

сти

 

въ

 

печати,

 

но

 

они

 

не

 

существенны

 

и

 

легко

 

могутъ

быть

 

исправлены

 

кайдымъ

 

учителемъ.

Въ

 

виду

 

пзложенныхъ

 

педагогическихъ

 

достоинствъ

составленная

 

Павломъ

 

Воротниковьйъ

 

«Руководства

 

къ

преподавапіго

 

хороваго

 

пѣнія»

 

(Москва.

 

1873

 

г.

 

Изданіе

Мейкова),

 

Учебный

 

Еомитетъ

 

полагалъ-бы

 

одобрить

 

это

 

ру-

ководство

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

по

 

церковному

 

пѣ-

нію

 

для

 

мужскнхъ

 

духовныхъ

 

и

 

епархіальныхъ

   

женскихъ.

училпщъ.

(Церк.

 

Віьстп.

  

М

 

14).

сводъ
постанов

 

л

 

еній

  

и

 

разъясненій

 

о

 

порядкѣ

 

продажи

 

церковныхъ

свѣчѳй.

Циркуляръ

 

министерства

 

финансовъ

 

казеннымъ

 

пала-

тамъ

 

отъ

 

8 то

 

прошлаго

 

марта

 

за

   

М

 

1363.

Нѣкоторыми

 

казенными

 

палатами

 

и

 

торгующими

 

ли-

цами

 

возбуждены

 

разные

 

вопросы

 

относительно

 

продажи

церковныхъ

 

восковыхъ

 

свѣчей.

 

ВслѣдсТвіе

 

сего,

 

по

 

согіа-

шенію

 

съ

 

министромъ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

и

 

оберъ-прокуро-

ромъ

   

Св.

   

Синода,

 

министръ

   

финансовъ

   

счелъ

    

нужнымъ
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дать

 

знать

 

казеннымъ

 

палатамъ

 

для

 

руководства,

 

ииъ

 

и

наставления

 

торгующихъ

 

слѣдующее :

1.

 

«По

 

вопросу,

 

должны

 

ли

 

считаться

 

сохраняющими

силу

 

Высочайшія

 

повелѣнія,

 

хотя

 

и

 

не

 

вошедшія

 

въ

 

сводъ

законовъ,

 

какъто

 

:

 

Высочайше

 

утвержденные

 

28-го

 

августа

1808

 

г.

 

докладъ

 

комыиссіи

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

26-го

октября

 

1837

 

г.

 

мнѣніе

 

государственнаго

 

совѣта,

 

коими

продажа

 

церковныхъ

 

восковыхъ

 

свѣчъ

 

въ

 

розницу,

 

для

 

упот-

ребленія

 

ихъ

 

въ

 

церквахъ,

 

составляющая

 

источникъ

 

цер-

ковнаго

 

дохода

 

на

 

содержаніе

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

предо-

доставлена

 

исключительно

 

церквамъ».

Приведенный

 

Высочайшія

 

повелѣнія

 

(пол.

 

собр.

 

зак.

1-го— М

 

23,254

 

и

 

2-го — 10,606)

 

сохранаютъ

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

свою

 

силу,

 

какъ

 

изъяснено

 

въ

 

указѣ

 

прав,

сената

 

министру

 

финансовъ

 

отъ

 

3-го

 

ноября

 

J 875

 

г.,

М

 

37,831.

 

Хотя

 

означенныя

 

узаконения

 

не

 

вошли

 

въ

сводъ

 

законовъ,

 

но

 

это

 

обстоятельство

 

не

 

отнимаетъ

 

у

 

нихъ

обязательная

 

значенія,

 

потому

 

что,

 

согласно

 

пункту

 

6-му

полож

 

къ

 

ст.

 

102

 

учрежд.

 

сен.

 

св.

 

зак.

 

т.

 

1

 

част.

 

II.

 

изд.

1857

 

г.

 

и

 

Высочайшему

 

указу,

 

данному

 

прав,

 

сенату,

12-го

 

мая

 

мая

 

1858

 

г.,

 

о

 

введеніп

 

въ

 

дѣйствіе

 

третьяго

изданія

 

свода

 

законовъ,

 

ссылки

 

на

 

узаконенія,

 

относя-

щаяся

 

къ

 

управленію

 

духовныхъ

 

дѣлъ

 

православнаго

 

испо-

вѣданія,

 

должны

 

быть

 

дѣлаемы

 

не

 

по

 

своду,

 

но

 

на

 

самые

указы

 

или

 

доклады,

 

удостоенные

 

Высочайшаго

 

утвержде-

ния.

 

Затѣмъ,

 

по

 

силѣ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

28-го

августа

 

1808

 

г.

 

доклада

 

коммиссіи

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

Высочайше

 

утвержденнаго

 

мнѣнія

 

государственнаго

 

совѣ-

та

 

26-го

 

октября

 

1837

 

г.,

 

продажа

 

церковныхъ

 

свѣчъ

 

въ

розницу

 

и

 

счетомъ

 

предоставляется

   

единственно

 

въ

 

поль-
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зу

 

церкви, '

 

но

 

можетъ

 

быть

 

производима

 

не

 

иначе

 

какъ

при

 

церквахъ;

 

таковая

 

же

 

продажа

 

въ

 

лавкахъ

 

и

 

лавоч-

кахъ,

 

равно

 

на

 

тсргахъ

 

и

 

ярмаркахъ

 

запрещается.

 

Гур-

товую

 

продажу

 

свѣчъ,

 

т.

 

е.

 

продажу

 

вѣсомъ,

 

а

 

не

 

сче-

томъ,

 

и

 

не

 

менѣе

 

20

 

фунтовъ,

 

дозволяется

 

производить

 

:

а)

 

при

 

церквахъ,

 

но

 

единственно

 

для

 

снабженія

 

свѣчами

другихъ

 

церквей;

 

б)

 

частныиъ

 

лицамъ :

 

1)

 

съ

 

фаб-

рикъ,

 

2)

 

въ

 

тѣхъ

 

лавкахъ,

 

гдѣ

 

единственно

 

торгуютъ

воскомъ

 

и

 

разными

 

восковыми

 

свѣчами

 

и

 

3)

 

на

 

ярмар-

кахъ.

2.

 

«По

 

вопросу,

 

имѣютъ

 

ли

 

право

 

церкви,

 

кромѣ

 

за-

веденій

 

при

 

церквахъ

 

для

 

продажи

 

церковныхъ

 

свѣчъ,

 

со-

держать

 

и

 

заведенія

 

для

 

самой

 

выдѣлки

   

сихъ

 

свѣчъ».

Хотя

 

въ

 

приведенных!,

 

узаконеніяхъ

 

о

 

содержаніи

церквами

 

заведеній

 

для

 

производства

 

церковныхъ

 

свѣчъ

не

 

упоминается,

 

но

 

нельзя

 

лишить

 

церкви

 

права

 

выдѣлки

сихъ

 

свѣчъ,

 

какъ

 

составляющихъ

 

источникъ

 

церковнаго

дохода

 

на

 

содержание

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

Для

 

препода-

нія

 

церквамъ

 

возможныхъ

 

средствъ

 

пользованія

 

симъ

 

нсточ-

никомъ,

 

указами

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

25-го

 

и

 

29-го

 

сентября

1813

 

г.,

 

предписано

 

церковнымъ

 

начальствамъ,

 

между

прочимъ :

 

свѣчи

 

выдѣлывать

 

своими

 

мастерами

 

при

 

мона-

стыряхъ

 

и

 

церквахъ,

 

или

 

же

 

получать

 

съ

 

заводовъ

 

и

чрезъ

 

подрядчиковъ.

 

Заведенія

 

для

 

выдѣлки

 

церковныхъ

свѣчъ

 

при

 

монастыряхъ

 

могутъ

 

быть

 

содержими

 

на

 

томъ

же

 

основаніи,

 

какъ

 

по

 

ст.

 

49

 

св.

 

зак.

 

т.

 

XI

 

уст.

 

о

 

пром.

фабр,

 

и

 

завод.,

 

казнѣ

 

принадлежитъ

 

право

 

имѣть

 

фабрики

 

и

заводы

 

(вышеприведенный

 

указъ

 

прав,

 

сената,

 

за

 

М

 

37,832).

Затѣмъ

 

содержимыя

 

церквами

 

заведенія

 

для

 

выдѣлки

 

цер-
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ковныхъ

 

свѣчъ

 

не

 

подлежать

 

обложению

   

торговыми

   

пош-

линами.
-

 

(го
3.

   

«По

 

вопросу,

 

могутъ

 

ли

 

церкви

 

им^ть

 

лавки

 

для

продажи

 

свѣчъ

 

не

 

только

 

при

 

самихъ

 

церквахъ,

 

но

 

и

 

внѣ

оныхъ

 

въ

 

другихъ

  

мѣстахъ».

По

 

буквальному

 

смыслу

 

Высочайше

 

утвержденнаго

28-го

 

августа

 

1808

 

г.

 

доклада

 

коммиссіи

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ,

 

продажа

 

церковныхъ

 

свѣчъ

 

можетъ

 

быть

 

произво-

дима

 

лишь

 

при

 

самыхъ

 

церквахъ

 

и

 

затѣмъ

 

содержаніе

церквами

 

заведеній

 

для

 

продажи

 

свѣчъ

 

внѣ

 

церквей,

 

из-

мѣняя

 

самое

 

значеніе

 

и

 

характеръ

 

свойственной

 

церквамъ

продажи

 

этого

 

предмета,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

допускаемо.

Такъ

 

признано

 

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

17-го

 

де-

кабря

 

1869

 

г.,

 

за

 

М.

 

1,933,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

содержаніи

 

цер-

ковной

 

лавочки

 

на

 

базарф

 

въ

 

селѣ

 

Никольскомъ

 

ставро-

польская

   

уѣзда

   

самарское

   

губерніи.

4.

   

«По

 

вопросу,

 

могутъ

 

ли

 

частньіе

 

торговцы

 

произ-

водить

 

розничную

 

продажу

 

церковныхъ

 

срѣчъ,

 

при

 

усло-

віи

 

уплаты

 

ими

 

за

 

то

 

въ

 

пользу

 

церкви,

 

по

 

соглашенію

съ

 

церковнымъ

 

начальствомъ,

 

опредѣленнаго

 

вознагражде-

ния,

 

замѣняющаго

 

доходъ,

 

который

 

долженъ

 

принадлежать

церкви

 

отъ

 

продажи

 

церковныхъ

 

свѣчъ».

По

 

силѣ

 

выщеприведеннаго

 

узаконенія,

 

щ

 

коему

 

про-

дажа

 

церковныхъ

 

свѣчъ

 

въ

 

розницу

 

принадлежитъ

 

исклю-

чительно

 

церквамъ

 

и

 

должна

 

быть

 

производима

 

при

 

цер-

квахъ,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

предоставлено

 

часгнымъ

 

лицамъ

право

 

розничной

 

продажи

 

церковныхъ

 

свѣчъ,

 

съ

 

уеловіемъ

вознаграждения

 

да

 

то

 

церкви ;

 

подобные

 

договоры

 

и|ежду

церковными

 

начальствами

 

и

 

частыми

 

лицами,

 

какъ

 

неза-

конные,

 

должны

  

быть

 

признаваемы

   

не

   

дѣйствительными.
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Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

послѣдовало

 

рѣшеніе

 

прав,

 

сената,

 

со-

гласно

 

съ

 

заключеніемъ

 

Св.

 

Синода

 

(указъ

 

16

 

мая

 

1872

г.,

 

за

 

М

 

19,822),

 

по

 

дѣлу

 

объ

 

отдачѣ

 

касимовскимъ

 

Воз-

несенскимъ

 

соборомъ

 

купчихѣ

 

Рюминой

 

розничной

 

прода-

жи

 

церковныхъ

 

свѣчъ.

5.

 

«По

 

вопросу,

 

кому

 

подвѣдомственны

 

дѣла

 

по

 

на-

рушенію

 

частными

 

лицами

 

правидъ

 

о

 

торговлѣ

 

церковны-

ми

 

восковыми

 

свѣчами».

По

 

указанію

 

28-го

 

августа

 

1808

 

г.,

 

наблюденіе

 

за

производствомъ

 

неправильной

 

торговли

 

церковными

 

свѣча-

ми

 

возложено

 

было

 

на

 

иолицію ;

 

при

 

чемъ

 

церковнымъ

старостамъ,

 

какъ

 

ближайшимъ

 

блюстителямъ

 

церковнаго

имущества,

 

вмѣнено

 

въ

 

обязанность

 

надзирать

 

и

 

съ

 

своей

стороны,

 

чтобы

 

противузаконной

 

продажи

 

церковныхъ

свфчъ

 

не

 

происходило,-

 

гдѣ

 

же

 

таковую

 

старосты

 

усмот-

реть,

 

должны

 

доносить

 

полиціи.

 

Полиція

 

все

 

найденное

 

ко-

личество

 

церковныхъ

 

свѣчъ

 

немедленно

 

конфискуетъ

 

и

отсылаетъ

 

въ

 

церковь

 

мѣстнаго

 

прихода,

 

и

 

сверхъ

 

того

вдыекиваетъ

 

съ

 

виновнаго,

 

для

 

передачи

 

въ

 

ту

 

же

 

цер-

ковь,

 

пеню

 

вдвое

 

противъ

 

стоимости

 

конфискованныхъ

свѣчъ,-

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

вторичнаго

 

обнаруженія

 

неправиль-

ной

 

торговли,

 

по

 

надлежащей

 

конфискаціп

 

свѣчъ

 

и

 

взы-

скана!

 

пени,

  

передаетъ

 

виновныхъ

 

суду

 

по

   

законамъ.

Прав,

 

сенатъ

 

по

 

Дѣду

 

о

 

состоявшемся

 

въ

 

с.-петер-

бургской

 

управѣ

 

бдагочинія

 

опрелѣдѳяіи,

 

касательно

 

про-

дажи

 

церковныхъ

 

восковыхъ

 

рвѣчъ

 

изъ

 

лавки

 

купца

 

Ки-

риллова,

 

въ

 

которой,

 

кромѣ

 

того,

 

находились

 

сальныя

 

и

сжеариновыя

 

свѣчи

 

и

 

адыдо,

 

рашелъ,

 

что

 

по

 

Высочайше

утвержденному

 

9-го

 

февраля

 

1865

 

г.

 

полрженію

 

о

 

пошли-
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нахъ

 

за

 

право

 

торговли

 

и

 

промысловъ,

 

наблюденіе

 

за-

правильнымъ

 

производотвомъ

 

торговли

 

относится

 

къ

 

обя-

занности

 

общественныхъ,

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

управ-

леній

 

(ст.

 

98),

 

а

 

опредѣленіе

 

взысканій

 

за

 

неправильную

торговлю

 

принадлежитъ

 

казеннымъ

 

палатамъ

 

(ст.

 

95)

 

и

что

 

по

 

силѣ

 

свод.

 

зак.

 

изд.

 

1857

 

г.

 

т.

 

II

 

ч.

 

I

 

общ.

 

губ.

учрежд.

 

ст.

 

2546

 

(по

 

ирод.

 

1863

 

г.)

 

дѣла

 

о

 

проступкахъ

и

 

приступленіяхъ

 

по

 

торговлѣ

 

не

 

предоставлены

 

судебной

расправѣ

 

полиціи;

 

затѣмъ

 

сенатомъ,

 

согласно

 

съ

 

заклю-

ченіемъ

 

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Синода,

 

было

 

опредѣлено:

дѣло

 

о

 

Кирилловѣ

 

передать

 

на

 

разсмотрѣніе

 

казенной

 

па-

латы

 

для

 

постановленія

 

по

 

оному

 

опредѣленія

 

(указъ

 

отъ

20-го

 

мая

 

1869

 

г.,

 

М

 

34,915)

 

;

 

подвѣдомственность

 

дѣдъ

о

 

неправильной

 

торговлѣ

 

церковныхъ

 

воековыхъ

 

свѣчъ

общимъ

 

учреждеінямъ,

 

коимъ

 

принадлежитъ

 

надзоръ

 

за

пропзводствомъ

 

торговли

 

и

 

промысловъ,

 

а

 

именно

 

:

 

город-

скимъ

 

думамъ

 

и

 

управамъ,

 

волостнымъ

 

правленіямъ

 

и

особымъ

 

торговымъ

 

депутаціямъ,

 

при

 

содѣйствіи

 

полицей-

скихъ

 

властей,

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

и

 

руководствомъ

 

казен-

ныхъ

 

палатъ,

 

подтверждена

 

въ

 

указѣ

 

прав,

 

сената,

 

за

М

 

37,832.

Затѣмъ,

 

по

 

заявленію

 

церковныхъ

 

старость

 

или

 

при

общей

 

повѣркѣ

 

торговли,

 

лица,

 

производящія

 

повѣрку,

обязаны

 

наблюдать

 

и

 

изслѣдовать,

 

не

 

производится

 

ли

 

не-

правильной

 

торговли

 

церковными

 

восковыми

 

свѣчами,

 

т.

 

е»

не

 

продаются

 

ли

 

эти

 

свѣчи

 

частными

 

торговцами

 

въ

 

роз-

ницу

 

счетомъ

 

или

 

же

 

хотя

 

гуртомъ,

 

но

 

въ

 

такихъ

 

лавкахъ,

гдѣ,

 

кромѣ

 

воска

 

и

 

разныхъ

 

восковыхъ

 

свѣчъ,

 

находятся

ж

 

другіе

 

предметы.

 

При

 

этомъ

 

необходимо

 

различать

 

соб-
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ственно

 

церковный

 

свѣчи

 

отъ

 

другихъ

 

восковыхъ,

 

которыя

могутъ

 

быть

 

продаваемы

 

въ

 

одной

 

и

 

той-же

 

лавкѣ

 

съ

церковными,

 

—

 

какъ

 

указывается

 

въ

 

самомъ

 

Высочайше

утвержденпомъ

 

28-го

 

августа

 

1808

 

г.

 

докладѣ

 

коммиссіи

духовныхъ

 

училищъ.

 

Церквамъ

 

принадлежитъ

 

привилегія

на

 

церковныя

 

свѣчи,

 

употребляемый,

 

вслѣдствіе

 

устано-

вившагося

 

церковнаго

 

обычая,

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

доходъ

 

съ

коихъ

 

предназначенъ

 

въ

 

пользу

 

церквей,

 

на

 

содержаніе

духовныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній ;

 

на

 

восковыя

 

же

 

свѣчи,

идущія

 

на

 

разный

 

другія

 

надобности

 

въ

 

общежнтіи,

 

озна-

ченная

 

привилегія

 

не

 

распростряняется.

 

Затѣмъ

 

въ

 

каж-

домъ

 

отдѣльномъ

 

случаѣ

 

продажи

 

восковыхъ

 

свъчъ

 

необхо-

димо

 

нзслѣдованіе,

 

какія

 

именно

 

свѣчи

 

продавались.

 

Про-

дажа

 

свѣчъ

 

для

 

освѣщенія

 

комнатъ,

 

хотя

 

бы

 

счетомъ

 

или

вѣсомъ

 

менѣе

 

20

 

фунтовъ,

 

не

 

составляетъ

 

варушенія

 

по-

становденныхъ

 

правилъ.

 

При

 

несомнѣнности

 

въ

 

данномъ

случаѣ

 

нарушенія

 

сказанныхъ

 

правилъ,

 

лица,

 

имѣющія

наблюденіе

 

за

 

торговлею,

 

обязаны

 

задерживать

 

оказавшаяся

въ

 

лавкв

 

неправильно

 

продоваемыя

 

церковныя

 

свѣчи

 

и,

по

 

составленіи

 

протокола,

 

установленнымъ

 

положеніемъ

 

о

пошлинахъ

 

за

 

право

 

торговли

 

порядокъ,

 

представлять

 

оный,

въ

 

казенную

 

палату,

 

которая

 

и

 

опредѣляетъ,

 

согласно

 

пра-

виламъ

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

28-ю

 

августа

 

1808

 

г.,

 

над-

лежащее

 

взысканіе

   

съ

   

виновнаго.

(Церк.

 

Общ.

 

Віьст.

 

№

 

44).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

  

НАЧАЛЬСТВА.

Подтвержденіе

 

духовенству

  

касательно

 

испра,внаіо

 

веде-

нія

 

прнходскихъ

 

докумвнтовъ.

Его

 

высокопреосвященство,

 

высокопреосвященнѣйшій

Платонъ,

 

архіепископъ

 

херсонскій

 

и

 

одесскій,

 

при

 

утвер-

жденін

 

одного

 

изъ

 

протоколовъ,

 

изволилъ

 

замѣтить:

 

«изъ

метрическихъ

 

дѣлъ,

 

производившихся

 

въ

 

консисторіи,

 

оказы-

вается,

 

что

 

священно-и-церковнослужители

 

херсонской

 

епар-

хіи

 

нерѣдко

 

совершенные

 

ими

 

акты

 

записываютъ

 

въ

 

метрич-

ныя

 

книги

 

неправильно,

 

а

 

иногда

 

вовее

 

не

 

записываютъ

ихъ

 

и

 

что

 

нужно

 

внушить

 

имъ,

 

чтобы

 

на

 

будущее

 

время

старались

 

какъ

 

можно

 

вѣрнѣе

 

записывать

 

метричные

 

акты

и

 

чтобы

 

священники

 

строже

 

наблюдали

 

за

 

неопущеніемъ

и

 

правильностью

 

такихъ

 

записей

 

въ

 

точности

 

исполняя

 

то,

что

 

предписано

 

въ

 

поелѣднемъ

 

пунктѣ

 

106

 

ст.

 

уст.

 

дух.

копсисторій».

 

Посему

 

консисторія

 

определили:

 

съ

 

прописа-

ніемъ

 

вышеозначенныхъ

 

замѣчаній

 

и

 

требованій

 

его

 

высоко-

преосвященства

 

предписать

 

всѣмъ

 

благочиннымъ,

 

настояте-

лямъ

 

монастырей

 

и

 

собѳровъ,

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости,

объявить

 

подвѣдомымъ

 

причтамъ

 

за

 

росииекою

 

распоряже-

ніе

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

напечатанное

 

въ

 

17

 

Ж

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1875

 

годъ

 

касательно

 

исправнаго

веденія

 

прнходскихъ

 

документовъ

 

и

 

подтвердить

 

строго

 

дер-

жаться

 

тѣхъ

 

правилъ

 

подъ

 

опасеніемъ

 

за

 

неисполненіе

подвергнуться

 

строгой

 

отвѣтственности.

Накашніе

  

діакона

  

за

 

немиролюбіе

  

и

 

нанесете

  

обидъ

священнику.

По

 

опредвленію

 

консисторіи,

 

утвержденному

 

6/іг

 

апрѣ-
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щ,

 

высокопреосвященнѣйшиыъ

 

Платономъ,

 

одинъ

 

изъ

 

діаво-

новъ

 

херсонской

 

епархіи

 

за

 

немиролюбіе

 

и

 

надесеніе

 

лич-

цыхъ

 

оскорбленій-

 

ириходскому

 

своему

 

священнику

 

отрѣ-

шенъ

 

отъ

 

настоящего

 

мѣста

 

съ

 

запрещеніемъ

 

рвященно-

служенія

 

и

 

ношенія

 

рясы

 

до

 

раскаянія

 

и

 

цсправленія,

 

съ

занесеніемъ

 

наказанія

 

сего

 

въ

 

послужной

 

о

 

службѣ

 

его

списокъ.

Открытіе

 

церковно-приходскихз

 

попечительстве.

При

 

Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Маякъ

 

одесскаго

 

уѣзда

открыто

 

церковно

 

-

 

приходское

 

попечительство,

 

въ

 

составъ

коего

 

избраны :

 

предсѣдателрмъ

 

цриходскій

 

священникъ

Апаійя

 

Брижицкій

 

и

 

членами:

 

маякскіе

 

мѣщане

 

Лукъянъ

Уманскіщ

 

Аѳанасій

 

Иржевскіщ

 

Владиміръ

 

Поіорѣлый,

Ѳеодоръ

 

Остришко

 

и

 

Іаковъ

 

Русановъ,

 

аккерманскіе

 

мѣ-

щане

 

Іеонтій

 

Цыркуленко

 

и

 

Іаковд

 

Лабунскт.

При

 

Покровской

 

церкви

 

мѣстечка

 

Глодосъ

 

елисавет-

градскаго

 

уѣзда

 

вновь

 

открыто

 

церковпо-приходское

 

попе-

чительство,

 

въ

 

составъ

 

коего

 

избраны:

 

предсѣдателеиъ

 

свя-

щенникъ

 

Петръ

 

Брилевъ

 

и

 

членами,

 

кромѣ

 

непремѣнныхъ

волостнаго

 

старшины

 

Нжифора

 

Скрипки,

 

церковнаго

 

ста-

росты

 

Карпа

 

Шасенко,

 

крестьяне:

 

Гавріилъ

 

Зубко,

 

Тимо-

ѳей

 

Блаженко,

 

Ефимъ

 

Берещежо,

 

Дементій

 

Гордилъ,

Макснмъ

 

Скрипка

 

и

 

Иват

 

Еременко.

Списокъ

 

нижнииъ

 

чинамъ,

 

убитыыъ

 

и

 

безъ

 

вѣсти

 

njo-

ляешимъ

 

въ

 

сраженіяхъ

 

противъ

 

непріятеля

 

и

 

умер-

шямъ

 

отъ

 

раиъ

 

въ

 

госпиталяхъ.

10-ю

 

іренадерскаю

 

Малороосійскаго

 

полка.

Рядовые

 

;

  

Осипъ

  

Аввакумовъ

  

Кушиаровъ.

   

Херсонской

губерн.

 

александрійскаго

 

уѣзда

 

м.

 

Новгородки.
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Степанъ

 

Сидоровъ

 

Береговой.

 

Херсонской

 

губерн.

 

ели-

саветградскаго

 

уѣзда

 

д.

 

Федоровкп.

Осипъ

 

Матвѣевъ

 

Матюшенко.

 

Херсонской

 

губерніп

 

але-

ксандрійскаго

 

уѣзда

 

д.

 

Маіорской.

11-го

 

гренадерского

 

Фанаюргйскаю

 

генералиссимуса

 

князя

Суворова

 

полка.

Рядовые:

 

Никита

 

Иваиовъ

 

Цнцислн.

 

Херсонской

 

губ.

александрійскаго

  

уѣзда

 

м.

 

HoBarj-Стародуба-

Агаѳонъ

 

Константішовъ

 

Басовъ.

 

Херсонской

 

губерніи

г.

 

Елисаветграда.

Убиты

 

въ

 

августѣ

 

1877

 

г.

55-го

 

пѣхотнаго

 

Подольскаго

 

полка

 

унтеръ-ОФицеръ

 

Вик-

торъ

 

Ѳедоровъ

 

Тимошенко.

 

Херсонской

 

губерн.

 

Тирасполь-

ска

 

го

 

уѣзда.

Рядовые :

 

Самунлъ

 

Даниловъ

 

Брицаиъ.

 

Херсонской

 

губ.

ананьевскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Врадіевки.

Иванъ

 

Демьяновъ

 

Заборійко.

 

Херсонской

 

губ.

 

ананьев-

скаго

 

уѣзда

 

каменно-мостской

 

волости

 

с

 

Еамориновки.

СОДЕРЖАЩЕ. —

 

Высочайшая

 

награда. — Высочайшая

 

грамота,— Рас-

поряжения

 

Святѣйшаго

 

Сѵаода. — Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства. —

Списокъ

 

нияшимъ

 

чинамъ,

 

убитымъ

 

и

 

безъ

 

вѣсти

 

пропав

 

шимъ

 

въ

 

сраже-

ніяхъ.

Родакторъ

 

протоіерей

 

ДІартирій

 

Чемена.

Печатать

    

довволяется.

   

Одесса.

 

1-го

 

Мая

   

1878

 

г.

Цензоръ

 

протоіерей

 

Михаилъ

 

Павловскій.

Тнпографія

 

П.

   

Франкова,

 

въ

 

Одесса

  

па

 

Итальянской

 

ул.,

 

д.

 

Лѵ

 

W



ПРИБАВЛЕНЫ
къ

ІЕМКШП

 

ІШІШпШЪ

 

ВЪДОИОГІТЯЛЪ.
№

 

9.

               

1878.

           

1

 

Мая.

РЪЧЬ

Его

 

Императорскому

 

Высочеству,

 

Благовѣрному

 

Государю

 

Бели-

кому

 

Каязю

 

Николаю

 

Николаевичу

 

Старгаему,

 

Главно-
командующему

 

русскою

 

арміею

 

въ

 

войнѣ

 

съ

 

Турціей,

 

ска-

занная

 

выеокопреосвященнымъ

 

Платономъ,

 

архіепископомъ

херсонскимъ,

 

19-го

 

апрѣля

 

1878

 

года.

Благоверный

 

Государь

 

!

Священная

 

исторія

 

повѣствуетъ,

 

что

 

когда

 

Саулъ,

царь

 

пзраильскій,

 

возвращался

 

домой

 

послѣ

 

побѣды,

 

одер-

жанной

 

надъ

 

Филистимлянами

 

при

 

содѣйствіи

 

Давида,

 

по-

разившаго

 

силача

 

ихъ

 

Голіаѳа,

 

то

 

израильскія

 

женщины

встрѣчали

 

его

 

съ

 

пѣніемъ

 

и

 

тимпанами,

 

громко

 

восклицая:

Саулъ

 

побѣдилъ

 

тысячи,

 

а

 

Давидъ

 

тьмы— десятки

 

тысячъ

(1

 

Цар.

 

17,

 

1—53.

 

18,

 

6.

 

7).

Какъ

 

же

 

мы

 

будемъ

 

прнвѣтствовать

 

Тебя,

 

Августѣй-

шій

 

Вождь

 

русскаго

 

воинства,

 

послѣ

 

славныхъ

 

побѣдъ

Твопхъ

 

надъ

 

турками?

 

Стоя

 

во

 

главѣ

 

храбраго

 

воинства,

ввѣреннаго

 

Тебѣ

 

Державнымъ

 

Твоимъ

 

Братомъ-Монархомъ,

Ты

 

побѣдплъ,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

не

 

тысячи

 

и

 

тьмы

исконныхъ

 

враговъ

 

хрпстіапства,

 

но

 

цѣлыя

 

арміи

 

ихъ

 

час-
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тію

 

пстребилъ,

 

частію

 

же

 

разсѣялъ

 

и

 

плѣнилъ.

 

Скажу

 

бо-

лѣе,

 

Ты

 

побѣдилъ

 

не

 

только

 

вражескія

 

полчища,

 

но

 

и

 

по-

могавшую

 

имъ

 

природу.

 

Сначала

 

она

 

хотѣла

 

удержать

 

Тебя

отъ

 

вступленія

 

въ

 

турецкіе

 

предѣлы

 

широко -глубокимъ

Дунаемъ,

 

потоками

 

дождей

 

и

 

невылазною

 

грязью;

 

иотомъ

посылала

 

противъ

 

Тебя

 

большіе

 

снѣга,

 

сильные

 

морозы

 

и

бурные

 

вѣтры,

 

а

 

затѣмъ

 

думала

 

остановить

 

побѣдный

 

ходъ

Твой

 

горами

 

и

 

скалами,

 

—

 

воздвигяула

 

на

 

пути

 

Твоемъ

грозную

 

Плевну

 

и

 

положила

 

еще

 

страшный

 

утесами

 

Бал-

канскій

 

хребетъ.

 

Но

 

Ты,

 

какъ

 

нѣкій

 

исполнив,

 

перешагнулъ

эти

 

преграды

 

съ

 

ратью

 

предводимыхъ

 

Тобою

 

богатырей,

 

и,

ставши

 

съ

 

мечемъ

 

у

 

вражьяго

 

сердца— Стамбула,

 

заста-

вила

 

вйчливаго

 

супостата

 

просить

 

мира.

Славны

 

Твои

 

подвиги,

 

Великій

 

Князь!

 

Они

 

радуютъ

Россію,

 

озарили

 

ее

 

новою

 

славою,

 

и,

 

освободивъ

 

Балкан-

скихъ

 

христіанъ

 

отъ

 

ига

 

невѣрныхъ,

 

оказали

 

христіанству

величайшее

 

благодѣяніе.

 

По

 

этому,

 

какъ

 

израильская

 

жен-

щины

 

воспѣвали

 

Саула

 

и

 

Давида,

 

такъ

 

и

 

мы

 

нынѣ,

 

еще

съ

 

болыпимъ

 

основаніемъ,

 

дюгли

 

бы

 

восхвалять

 

Тебя,

 

по-

бѣдитель

 

оттомановъ;

 

но,

 

зная

 

Твою

 

скромность,

 

мы

 

не

будемъ

 

составлять

 

похвальныхъ

 

пѣсней

 

въ

 

честь

 

Тебѣ,

 

а

только

 

благословимъ

 

Тебя

 

и

 

Господа

 

за

 

одержанныя

 

Тобой

побѣды,

 

какъ

 

нѣкогда

 

Мелхиседекъ,

 

священникъ

 

Бога

 

выш-

няго,

 

благословилъ

 

Авраама,

 

когда

 

сей

 

патріархъ,

 

поразив-

ши

 

Еламокаго

 

царя,

 

возвращался

 

домой,

 

подобно

 

Тебѣ.

БлагослдвШъ

 

Фы

 

отъ

 

Боіа

 

всевышняю,

 

Владыки

 

неба

 

и

земли,

 

скажемъ1

 

мы

 

словами

 

Мелхнседека,

 

и

 

блаюсловет

Богъ

 

всевыгиніщ

 

предавшій

 

враювъ

 

Твоихъ

 

и

 

нашихъ

 

въ

руки

 

Твои

   

(Быт.

 

14,

 

1

 

—

 

20).

   

При

 

этомъ

 

мы

   

просимъ

/
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Тебя,

 

Благовѣрный,

 

благоволи

 

принять

 

въ

 

благословеніе

отъ

 

нашей

 

церкви

 

священный

 

ликъ

 

Того,

 

Кто

 

даровалъ

Тебѣ

 

побѣды

 

надъ

 

врагами

 

и

 

содержитъ

 

въ

 

десницѣ

 

своей

судьбы

 

міра

 

и

 

каждаго

 

человѣка.

 

Взирая

 

съ

 

вѣрою

 

на

 

сей

ликъ

 

Вседержителя,

 

мужайся

 

духомъ

 

и

 

уповай

 

на

 

Господа

при

 

всѣхъ

 

обстоятельствахъ

 

Твоей

 

жизни;

 

а

 

мы

 

будемъ

молить

 

Его,

 

Всемогущаго,

 

да

 

хранить

 

Онъ

 

Тебя

 

отъ

 

вся-

кихъ

 

золъ

 

и

 

напастей,

 

помогаетъ

 

Тебѣ

 

въ

 

добрыхъ

 

поДвй-

гахъ

 

и

 

едѣлаеТъ

 

своимъ

 

промысломъ

 

то,

 

да

 

будешь

 

Ты

всегда,

 

по

 

имени

 

Твоему,

 

«побѣдитель

 

народовъ»,

 

враждеб-

ныхъ

 

Россіи.

 

Аще

 

Богъ

 

по

 

насъ,

 

кто

 

на

 

ны

 

(Рим.

 

8.

31)?..

Блаюсловет

 

грядый

 

во

 

имя

 

Господне!

«-«а^ч—
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ПСКОВСКАЯ

 

и

 

РИЖСКАЯ

 

ЕПАРШЙ
II ОДЪ

 

УПРАІШНІЕМЪ

ПРЕОСВЯЩЕННАГО

 

ПЛАТОНА
(Городецкаго).

(Продолженье).

Трудно

 

было

 

пастырю

 

православной

 

лифляндской

 

церкви

пріобрѣтать

 

чадъ

 

ей

 

изъ

 

раскола.

 

Еще

 

трудпѣе

 

пріобрѣта-

лись

 

ей

 

чада

 

изъ

 

лютеранства.

 

Въ

 

раскольничьи

 

дома

 

могли

входить

 

православные

 

священники

 

для

 

бесѣды

 

о

 

вѣрѣ,

могли

 

принимать

 

нхъ

 

для

 

собесѣдованія

 

о

 

ней

 

и

 

къ

 

себѣ

въ

 

-домъ.

 

Предлагать

 

же

 

•

 

эстамъ

 

и

 

латышамъ

 

подобный

 

бе-
сѣды,

 

не

 

смотря

 

на

 

нхъ

 

желаніе

 

слышать

 

пастырское

 

слово,

не

 

позволялось

 

подъ

 

опасеніемъ

 

обвпненія

 

въ

 

агптаторствѣ.

Православнымъ

 

свящепннкамъ

 

можно

 

было

 

принимать

 

пхъ

нъ

 

сеиѣ

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

они

 

представать

 

письменный
видъ

 

отъ

 

волостнаго

 

правленія

 

о

 

томъ,

 

что

 

имъ

 

дозволено

ето,

 

и

 

принимать

 

не

 

вёздѣ

 

и

 

не

 

всѣмъ,

 

а

 

въ

 

опредѣлен-

ныхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

извѣстпымъ

 

лицамъ.

 

Сколько

 

иснытаній
долженъ

 

былъ

 

выдержать

 

эстъ

 

или

 

латышъ,

 

пока

 

получить

такой

 

«видъ»!...

 

Но

 

не

 

вдругъ

 

открывалась

 

для

 

нихъ

 

дверь

въ

 

православную

 

церковь

 

и

 

послѣ

 

того

 

вакъ

 

они

 

добива-
лись

 

полученія

 

вида

 

на

 

объявленіе

 

своего

 

желанія

 

о

 

при-

соединеніп

 

къ

 

ней.

 

По

 

правиламъ,

 

даннымъ

 

высшею

 

властію,
такое

 

объявленіе

 

происходило

 

въ

 

присутствіп

 

полпцейскаго
чиновника.

 

Желавшему

 

присоединиться

 

предлагались

 

печат-

ные

 

вопросы:

 

точно-ли

 

опъ

 

яіелаетъ

 

перемѣннть

 

вѣру

 

по

внутреннему

 

убѣжденію?

 

Не

 

ожидаетъ-ли

 

онь

 

отъ

 

перемѣны

вѣры

 

какихъ-нибудь

 

земныхъ

 

выгодъ

 

и

 

т.

 

под.?

 

Если

 

опро-

шенный

 

показывалъ

 

рѣпштельное

 

намѣреиіе

 

присоединиться

къ

 

православной

 

церкви,

 

то

 

объ

 

атомъ

 

составлялся

 

актъ.

Затѣмъ

 

выдавалось

 

ему

 

свндѣтельство

 

въ

 

томі,

 

что

 

онъ

чрезъ

 

6

 

мѣсяцевъ

 

нмѣетъ

 

право

 

получить

 

желаемое

 

имъ

присоеднненіе.

 

Легко

 

представить,

 

каиія

 

пыткп

 

ожидали

эста

 

или

 

латыша,

 

получившаго

 

такое

 

свидетельство.

 

Пытки
ожидали

 

его

 

и

 

со

 

стороны

 

пастора,

 

и

 

со

 

стороны

 

волостной
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конторы,

 

и

 

со

 

стороны

 

помѣщика,

 

у

 

котораго

 

онъ

 

держалъ

землю.

 

Не

 

говорпмъ

 

объ

 

пспытаніяхъ

 

домашнихъ,

 

когда

жена

 

и

 

ирочіе

 

родные

 

оставались

 

въ

 

лютеранствѣ.

 

Многіе,

взявши

 

свидетельство

 

на

 

принятіе

 

мѵропомазанія,

 

болѣе

уже

 

не

 

приходили

 

къ

 

священнику

 

для

 

присоединенія.

Между

 

тѣмъ

 

явилось

 

новое

 

искушеніе

 

для

 

православ-

ной

 

церкви

 

въ

 

Лифляндіи.

 

Враги

 

православія

 

успѣли

 

воз-

будить

 

желаніе

 

у

 

присоединенныхъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей

 

снова

зозвратиться

 

въ

 

лютеранство.

 

Желанія

 

этого

 

преследовать

было

 

нельзя

 

безъ

 

особеннаго,

 

при

 

каждомъ

 

такомъ

 

случаѣ,

разрѣшенія

 

сгнодальнаго

 

оберъ-нрокурора

 

*).

 

Православному

духовенству

 

предоставлено

 

было

 

действовать

 

на

 

уклоняю-

щихся

 

чрезъ

 

одно

 

духовное

 

кроткое

 

назиданіе

 

2).

 

Но

 

что

значить

 

это

 

назиданіе,

 

когда

 

противная

 

сила

 

влечетъ

 

къ

себе

 

назидаемаго

 

такими

 

мерами,

 

противъ

 

которыхъ

 

ему

устоять

 

трудно,

 

а

 

въ

 

некоторыхъ

 

случаяхъ

 

даже

 

совсемъ

невозможно?

 

Напрнмеръ,

 

православному

 

эсту

 

или

 

латышу

нужно

 

иметь

 

жену-хозяйку.

 

Где

 

взять

 

ему

 

жену?

 

Жениться

на

 

православной— значить

 

жениться

 

на

 

нищей,

 

на

 

бобылке,

лютому

 

что

 

лііФляндскіе

 

помещики

 

православныхъ

 

эстовъ

 

и

латышей

 

изъ

 

богатыхъ

 

пли

 

по

 

крайней

 

мере

 

зажнточныхъ

хозяевъ

 

обыкновенно

 

делаютъ

 

безземельными

 

бобылями,

 

а

лютеранка

 

за

 

него,

 

какъ

 

бобыля,

 

не

 

пойдетъ.

 

Остается

 

одно:

идти

 

снова

 

въ

 

лютеранство.

 

Правда,

 

бываютъ

 

случаи,

 

что

иной

 

оженившись

 

снова

 

идетъ

 

въ

 

православную

 

церковь,

но

 

такихъ

 

случаевъ

 

не

 

много.

 

Склонить

 

православнаго

 

эста

или

 

латыша

 

снова

 

въ

 

лютеранство

 

темъ

 

удобнее

 

было,

чемъ

 

менее

   

сама

 

православная

 

церковь

 

представляла

 

при-

•)

 

Дѣло

 

риш.

 

дух

  

консист.

 

17

 

янв.

 

1857

 

г.

2 )

 

Тамъ

 

же.
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влекательнаго

 

для

 

нихъ

 

даже

 

въ

 

чисто

 

церковномъ

 

отноше-

ние

 

Желая

 

ослабить

 

среди

 

лифляндскаго

 

населенія

 

уваженіе

къ

 

достоинству

 

православной

 

церкви,

 

враги

 

ея

 

между

 

про-

чимъ

 

указывали

 

на

 

ея

 

крайнюю

 

нищету.

 

Точно,

 

незнакомому

съ

 

полон;еніемъ

 

православной

 

церкви

 

въ

 

Лифляндііі

 

трудно

представить

 

то

 

убожество,

 

въ

 

которомъ

 

долгое- время

 

нахо-

дилась

 

тамъ

 

церковь

 

наша.

 

На

 

простыя

 

души

 

особенно

благотворно

 

действуешь

 

внешность

 

православной

 

церкви

 

—

величественный

 

видъ

 

ея

 

храмовъ,

 

торжественность

 

ея

 

бого-

служенія

 

и

 

проч.

 

То-ли

 

было

 

въ

 

Лифляпдіи

 

не

 

только

 

тогда,

когда

 

начинала

 

распространяться

 

въ

 

ней

 

православная

 

вера,

но

 

и

 

тогда,

 

когда

 

открывалась

 

въ

 

ней

 

самостоятельная

епархія

 

?

 

Кроме

 

городовъ

 

православные

 

храмы

 

въ

 

Лпфляндіи

въ

 

50-хъ

 

годахъ

 

большею

 

частію

 

имели

 

номещеніе

 

времен-

ное,

 

въ

 

домахъ

 

военныхъ

 

постовъ

 

и

 

въ

 

частныхъ

 

строеніяхъ

нередко

 

такихъ,

 

въ

 

которыя

 

войти

 

было

 

непріятно,

 

напри-

меръ

 

въ

 

винокурняхъ,

 

въ

 

кузницахъ,

 

въ

 

сараяхъ,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

рядомъ

 

съ

 

церковію

 

запирался

 

скотъ.

 

Лучшихъ

 

по-

мещеній

 

немцы

 

для

 

православныхъ

 

церквей

 

не

 

отводили.

Были

 

случаи,

 

когда

 

они

 

и

 

такихъ

 

помещеній

 

для

 

нихъ

 

не

уступали

 

*),

 

Убогіе

 

храмы

 

не

 

имели

 

и

 

утвари

 

приличной.

Въ

 

некоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

употреблялось,

 

напримеръ,

 

такое

облаченіе,

 

какое

 

въ

 

другомъ

 

месте

 

и

 

держать

 

въ

 

церкви

 

н&

стали

 

бы,

 

и

 

такихъ

 

облаченій

 

было

 

всего

 

одинъ

 

—

 

два

экземпляра.

 

Многихъ

 

необходимыхъ

 

вещей

 

вовсе

 

не

 

было..

Въ

 

иныхъ

 

церквахъ

 

пконостасъ

 

состоялъ

 

изъ

 

простой

 

те-

совой

 

перегородки,

 

на

 

которой

 

развешивались

 

присланный

изъ

 

другихъ

   

епархій

   

значительно

   

утратившія

   

свой

  

видъ

*)

   

1-я

   

ст.

   

отвыва

   

преосвященваго

 

Платона

   

г.

 

сѵнодальному

 

оберъ.-

провурору

 

отъ

 

19

 

дек.

 

1856

 

г.
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иконы

 

разной

 

величины

 

и

 

разнаго

 

письма 1).

 

Такая

 

нищета

храмовъ

 

Божіихъ

 

и

 

оообенно

 

то,

 

что

 

ею

 

пользовались

 

не-

други

 

православія

 

для

 

достиженія

 

своихъ

 

целей,

 

не

 

могла

не

 

обращать

 

на

 

себя

 

вниманія

 

твхъ,

 

кому

 

ближе

 

всехъ

были

 

интересы

 

православной

 

церкви

 

въ

 

крае.

 

Епархіальное

начальство

 

не

 

упускало

 

изъ

 

вида

 

ничего,

 

что

 

только

 

оно

могло

 

сделать

 

для

 

удовлетворенія

 

нуждъ

 

церковныхъ.

 

Прео-

священный

 

Платонъ,

 

съ

 

самаго

 

поступленія

 

своего

 

въ

 

Ригу,

постоянно

 

хлопоталъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

каждый

 

сельскій

 

при-

ходъ

 

имелъ

 

свою

 

постоянную

 

церковь,

 

достойную

 

пмени

храма

 

Божія

 

по

 

своей

 

внешности,

 

снабженную

 

всемъ

 

необ-

ходимымъ

 

для

 

удовлетворенія

 

духовныхъ

 

нуждъ

 

прихожанъ

своихъ.

 

Ему

 

хотелось,

 

чтобы

 

каждая

 

церковь

 

непременно

находилась

 

въ

 

центре

 

своего

 

прихода,

 

чтобы

 

прихожане

 

ея

не

 

были

 

слишкомъ

 

удалены

 

отъ

 

ней

 

и

 

имели

 

возможность

во

 

всякое

 

время

 

года

 

безпрепятственно

 

посещать

 

ее.

 

Поль-

зуясь

 

спеціальною

 

картою

 

остзейскихъ

 

провннцій,

 

онъ

 

самъ

назначалъ

 

место,

 

гдв

 

должно

 

быть

 

той

 

или

 

другой

 

церкви 2).

Но

 

легко-лн

 

ему

 

было

 

выполнить

 

свои

 

желанія

 

и

 

предполо-

жеиія?

 

Еакъ,

 

напшшеръ,

 

пріобрѣсть

 

и

 

тотъ

 

небольшой

клокъ

 

земли,

 

который

 

требуется

 

для

 

возведенія

 

цёрковнаго

здаяія

 

самой

 

посредственной

 

величины

 

?

 

Въ

 

распоряженіи

епархіальнаго

 

начальства

 

въ

 

Лііфляндіи

 

земли

 

не

 

было.

 

Не

было

 

ея

 

въ

 

распоряженіп

 

и

 

частныхъ

 

лпцъ

 

русскихъ.

 

Хо-

рошо,

 

если

 

приходилось

 

строить

 

церковь

 

въ

 

казенномъ

 

име-

ліи.

 

Казна

 

«огла

 

уступить

 

место

 

для

 

нея,

 

хотя

 

не

 

безъ

хлопотъ,

 

за

 

более

 

или

 

менее

 

сходную

 

цену.

 

А

 

если,

 

какъ

чаще

   

всего

   

случалось,

   

церковь

  

приходилось

   

строить

  

на

'")

 

Прав,

 

обозр.

 

за

 

1865

 

г.,

 

т.

 

I,

 

стр.

 

396.

а )

 

Прот.

 

9

 

іюля

 

1858

 

г.
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земле

 

лютеранина?

 

Лютеране

 

и

 

теперь

 

неиріятно

 

смотрятъ

на,

 

постройку

 

въ

 

Лифляндіи

 

православныхъ

 

церквей,

 

а

 

прежде

они

 

всячески

 

препятствовали

 

этой

 

постройке,

 

не

 

смотря

 

на

то,

 

что

 

отводъ

 

места

 

для

 

церквей

 

совершался

 

прежде

 

при

участін

 

генералъ-губернатора.

 

Лютеране

 

чаето

 

не

 

соглаша-

лись

 

уступить

 

места

 

для

 

православной

 

церкви

 

за

 

самую

дорогую

 

цену.

 

Дела

 

по

 

этому

 

случаю

 

тянулись

 

по

 

десяти

и

 

больше

 

летъ

 

г).

 

За

 

одну

 

десятину

 

просили

 

800

 

р.

 

2),

 

за

две

 

десятины

 

1200

 

р.,

 

и

 

за

 

эту

 

сумму,

 

говорилъ

 

хозяинъ,

уступлю

 

только

 

въ

 

томъ

 

случае,

 

когда

 

начальство

 

силой

возьнетъ

 

эту

 

землю

 

3).

 

Одна

 

десятина

 

оценена

 

была

 

оце-

ночною

 

коммиссіею

 

въ

 

900

 

р.

 

4).

 

И

 

за

 

такую

 

высокую

сумму

 

часто

 

трудно

 

было

 

добиться

 

отвода

 

места

 

для

 

церкви,

особенно

 

удобнаго.

 

Даже

 

казенный

 

земли

 

палатою

 

государ-

ственныхъ

 

имуществъ,

 

заведываемою

 

немцами,

 

нарезались

сырыя,

 

на

 

которыхъ

 

зарывался

 

налый

 

скотъ 5).

 

Такихъ

земель

 

конечно

 

преосвященный

 

не

 

принималъ6 )

 

и

 

старался

объ

 

отрезе

 

земель

 

для

 

указанной

 

цели,

 

согласно

 

своему

желанію.

 

Но

 

чего

 

ему

 

стоило

 

это !

 

Кроме

 

офиціэльной

 

пере-

писки

 

съ

 

многими

 

местами

 

и

 

лицами,

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

писать

 

частныя

 

письма— то

 

къ

 

гражданскому

 

губернатору,

прося

 

его

 

съ

 

своей

 

стороны

 

расположить

 

владельца

 

земли

уступить

 

для

 

церкви

 

нужный

 

участокъ

 

ея 7),

 

то

 

къ

 

самимъ

»)

 

Дѣла

 

риш.

 

дух.

 

коне.

 

1850

 

г.

 

М

  

335,

 

1848

 

г.

 

№

 

213.

aJ

 

Дѣло

 

1848

 

г.,

 

М

  

215.

')

 

Отдалъ,

 

однакожъ,

 

саиъ

 

за

 

720

 

р,

 

дѣдо

 

1851

 

г.

 

М

 

84.

*)

 

Владѣлецъ

 

отдалъ

 

ее

 

за

 

450

 

р.,

 

дѣло

 

1848

 

г.,

 

AS

 

215.

')

 

Прот.

 

12

 

іюля

 

1857

 

г.

')

 

Тамъ

 

же.

')

 

Прот.

 

20

 

ноября

 

1863

 

г.
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владельцамъ

 

земли

 

съ

 

просьбою

 

о

 

томъ

 

же

 

J).

 

Чтобы

 

ясно

видеть,

 

что

 

отводится

 

для

 

постройки

 

церкви

 

место,

 

дей-

ствительно

 

удобное

 

какъ

 

для

 

причта,

 

такъ

 

и

 

для

 

прихода,

онъ

 

требовалъ

 

отъ

 

консисторін

 

свѣдѣеій,

 

где

 

именно

 

отво-

дится

 

такое

 

место,

 

около

 

какихъ

 

мызъ,

 

деревень,

 

корчмъ,

дорогъ,

 

речекъ

 

2)

 

п

 

т.

 

п.

 

Некоторый

 

же

 

места,

 

предішна-

ченныя

 

для

 

ностройки

 

церквей,

 

самъ

 

осматрпвалъ

 

при

обозреніи

 

епархіи 3).

 

Едва

 

едва

 

съ

 

1865

 

г.",

 

благодаря

 

энер-

гіп

 

бывшаго

 

въ

 

то

 

время

 

генералъ-губернаторомъ

 

въ

 

Риге

граФа

 

Шувалова,

 

несколько

 

облегчился

 

отводъ

 

местъ

 

для

православныхъ

 

церквей

 

въ

 

остзейскомъ

 

крае.

 

А

 

много -ли

было

 

въ

 

распоряженіи

 

рижскаго

 

епархіальнаго

 

начальства

средствъ

 

для

 

покупки

 

дорогихъ

 

местъ

 

для

 

церквей

 

и

 

для

самой

 

постройки

 

последнихъ?

 

Собственныхъ

 

къ

 

тому

 

средствъ

оно

 

не

 

имело

 

и

 

не

 

могло

 

иметь

 

уже

 

по

 

тому

 

одному,

 

что

рижская

 

епархія

 

была

 

новая,

 

пріютпвшаяся

 

на

 

чужой

 

земле.

Русскихъ

 

въ

 

ней

 

мало.

 

На

 

помощь

 

присоединенныхъ

 

къ

православной

 

церкви

 

эстовъ

 

и

 

латышей

 

разсчитывать

 

было

нельзя.

 

Они

 

люди

 

большею

 

частію

 

крайне

 

бедные.

 

Притомъ

не

 

только

 

постройку

 

церковныхъ

 

зданій,

 

но

 

и

 

подвозъ

строительныхъ

 

матеріаловъ

 

для

 

этихъ

 

зданій,

 

возлагать

 

на

нихъ

 

Высочайше

 

запрещено

 

4).

Въ

 

1846

 

году

 

по

 

соглашение

 

рижскаго

 

преосвященнаго

съ

 

товарищемъ

 

министра

 

внутреннихъ

 

двлъ

 

назначено

 

было

открыть

 

въ

 

рижскомъ

 

викаріатстве

 

33

 

прихода.

 

Тогда

 

же,

')

 

Прот.

 

16

 

апр.

 

1860

 

г.

s )

 

Тоже,

 

8

 

февр.

 

1853- г.

 

.

«)

 

Тоже,

 

22

 

дек.

 

1861

 

г.

')

 

Указъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

28

 

марта

 

1846

 

г.

   

и

 

19'

 

апр.

 

1848

 

г.

 

№

 

2472
и

 

3214.
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Высочайше

 

утвержденнымъ

 

определеніемъ

 

Святейшаго

 

Сѵ-

нода,

 

назначены

 

были

 

причтамъ

 

ихъ

 

штатные

 

оклады

 

со-

держанія,

 

кои

 

предоставлено

 

Святейшему

 

Сѵноду

 

распро-

странить

 

и

 

на

 

причты

 

вновь

 

открываемыхъ

 

приходовъ.

Вместе

 

съ

 

этимъ

 

утверждены

 

были

 

планы

 

и

 

Фасады

 

па

постройку

 

25

 

церквей

 

съ

 

домами

 

для

 

причтовъ

 

и

 

училищъ,

и

 

Именными

 

указами,

 

данными

 

Св

 

Сѵноду

 

отъ

 

17

 

марта

того

 

же

 

года,

 

Высочайше

 

повелеио

 

исчисленные

 

225,196

р.

 

отпустить

 

въ

 

распоряженіе

 

главно-управляющаго

 

путями

сообщенія

 

и

 

публичныхъ

 

зданій,

 

подъ

 

веденіемъ

 

котораго

положено

 

было

 

производить

 

постройку

 

рижскнхъ

 

церквей.

Къ

 

25

 

церквамъ

 

Высочайше

 

прибавлена

 

еще

 

одна.

 

Такимъ

образомъ

 

въ

 

1847

 

г.

 

следовало

 

строить

 

всего

 

26

 

церквей;

и

 

на

 

каждую

 

изъ

 

нихъ

 

приходилось

 

употребить

 

изъ

 

225,196

р.

 

не

 

съ

 

болынимъ

 

по

 

7,000

 

руб.

 

Но

 

на

 

такую

 

сумму

трудно

 

было

 

и

 

въ

 

то

 

время

 

выстроить

 

приличную

 

церковь

хотя

 

бы

 

изъ

 

дерева,

 

какъ

 

полагалось,

 

да

 

еще

 

съ

 

удобными

номещеніями

 

при

 

ней

 

церковно-служнтелей.

 

Кроме

 

покупки

места

 

для

 

предполагаемыхъ

 

зданій,

 

часто

 

за

 

цену

 

басно-

словную,

 

нужно

 

было

 

большія

 

деньги

 

платить

 

за

 

матеріалъ,

архитектору,

 

рабочимъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Православной

 

церкви

 

въ

Лифляндіи

 

ничто

 

дешево

 

не

 

обходилось.

 

На

 

уступки,

 

на

особенную

 

бережливость

 

при

 

ихъ

 

расходованы

 

разсчитывать

было

 

нельзя.

 

Члены

 

местной

 

строительной

 

коммиссіи,

 

кото-

рой

 

поручалась

 

постройка

 

церквей,

 

подрядчики,

 

производи-

тели

 

работъ— все

 

были

 

лютеране.

 

Церкви

 

строились

 

крайне

медленно

 

и

 

не

 

всегда

 

удачно.

 

Оказалось

 

нужнымъ

 

дальней-

шую

 

постройку

 

ихъ

 

перевесть

 

въ

 

ведомство

 

епархіальное.

По

 

неоднократному

 

ходатайству

 

преосвященнаго

 

Платона,

въ

 

1858

   

г.

   

она

   

и

 

перешла

   

въ

   

епархіальное

   

ведомство.
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Околько

 

вниманія,

 

сообразительности

 

и

 

всякаго

 

рода

 

хлопотъ

потребовало

 

все

 

это

 

дело

 

со

 

стороны

 

архипастыря.

 

Онъ

«тарался,

 

чтобы

 

и

 

зданіе

 

было

 

во

 

всехъ

 

отношеніяхъ

 

хо-

рошо

 

и

 

экономія

 

была

 

соблюдена

 

'),

 

обращалъ

 

вниманіе

 

на

самыя

 

мельчайшія

 

подробности

 

возводимаго

 

зданія,

 

даже

 

на

благовидность

 

церковнаго

 

дома

 

2),

 

или

 

входа

 

въ

 

церковь,

особенно

 

въ

 

городе

 

3),

 

хотелъ

 

.яапередъ

 

знать,

 

во

 

сколько

саженей

 

въ

 

длину

 

и

 

ширину

 

нужно

 

выстроить

 

церковь

 

со-

образно

 

съ

 

количествомъ

 

прихожанъ

 

4),

 

где

 

быть

 

ризнице,

где

 

хорамъ,

 

где

 

пономарне

 

5),

 

вакъ

 

лучше

 

и

 

выгоднее

 

—

штукатурить

 

домъ,

 

или

 

обить

 

бумажками

 

6),

 

простоитъ

 

ли

зданіе

 

изъ

 

еловаго

 

леса

 

20

 

летъ

 

и

 

нельзя

 

ли

 

за

 

ту

 

же

 

цену

выстроить

 

его

 

изъ

 

сосноваго

 

леса

 

7),

 

какія

 

употреблялись

меры

 

для

 

осушки

 

дома;

 

нужна

 

ли

 

надстройка8);

 

что

 

выгод-

нее,

 

рубить

 

и

 

вывозить

 

изъ

 

леса

 

бревна

 

готовыя,

 

или

вырубку

 

леса

 

предоставить

 

самому

 

подрядчику

 

9)?

 

Желая

предотвратить

 

пли

 

исправить

 

всякое

 

опущеніе

 

по

 

произво-

димой

 

постройке,

 

прежде

 

нежели

 

она

 

будетъ

 

принята

 

епар-

хіальнымъ

 

начальствомъ

 

къ

 

употребленію,

 

онъ

 

обращался

къ

 

гепералъ-губернатору

 

съ

 

просьбою

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

чинов-

ники

 

строительной

 

коммиссіи,

 

командируемые

 

для

 

осмотра

івыстроенныхъ

 

церквей,

  

осматривали

 

ихъ

 

съ

 

полнымъ

 

вни-

»)

 

Прот.

 

15

 

окт.

 

1863

 

г.

2 )

 

Тоже,

 

15

 

іюнп

 

1854

 

г.

а )

 

Тоже,

 

10

 

іюля

 

1858

 

г.

*)

 

Тоже,

 

9

 

іюля

 

1858

 

г.

')

 

Тоже,

 

30

 

іюня

 

1855

 

г.

*)

 

Тоже,

 

1

 

іюля

 

1861

 

г.

')

 

Тоже,

 

24

 

сент.

 

1861

 

г.

»)

 

Тоже,

 

25

 

окт.

 

1861

 

г.

8 )

 

Тоже,

 

24

 

яни.

 

1866

 

г.
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маніемъ;

 

подрядчикамъ

 

вменялъ

 

въ

 

обязанность

 

непременно

исправить

 

то,

 

что

 

было

 

худо

 

выполнено,

 

а

 

священннкамъ,

назначеннымъ

 

для

 

пріема

 

церквей,

 

предписывалъ

 

отнюдь

 

не

умалчивать

 

о

 

неисправяостяхъ,

 

замечаемыхъ

 

въ

 

постройке,

съ

 

угрозою

 

заставить

 

ихъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

исправить

 

эти

неисправности

 

*).

 

Чтобы

 

иметь

 

подъ

 

руками

 

человека,

 

зна-

ющаго

 

спеціально

 

строительную

 

часть,

 

чрезъ

 

котораго

 

удоб-

нее

 

было

 

бы

 

во

 

всякое

 

время

 

знать,

 

где

 

что

 

и

 

какъ

 

стро-

ится,

 

онъ

 

исходатайствовалъ

 

назначеніе

 

въ

 

штатъ

 

конси-

сторіи

 

архитектора

 

2).

 

Такъ

 

какъ

 

по

 

постройке

 

церквей

требовалась

 

отъ

 

консисторіи

 

лишняя,

 

противъ

 

обыкновенной,

переписка,

 

то

 

преосвященный

 

увелпчилъ

 

число

 

чиновниковъ

консисторіи,

 

назначенныхъ

 

участвовать

 

въ

 

делопроизводстве

по .

 

постройке

 

церквей,

 

и

 

положилъ

 

имъ

 

лишнее

 

жалованье

за

 

труды,

 

требуя,

 

чтобы

 

они

 

были

 

какъ

 

можно

 

более

 

вни-

мательны

 

къ

 

делу 3).

 

При

 

такой

 

заботливости

 

архипастыря

постройка

 

4)

 

церквей

 

шла

 

успешно

 

по

 

переходе

 

ея

 

въ

 

ве-

домство

 

епархіальное,

 

и

 

те

 

церкви,

 

который

 

строило

 

по-

следнее,

 

оказались

 

прочнее

 

выстроенныхъ

 

гражданскимъ

ведомствомъ.

Дело,

 

говоримъ,

 

шло

 

успешнее.

 

Но

 

оно

 

далеко

 

еще

 

не

было

 

доведено

 

до

 

конца.

 

Многіе

 

приходы

 

все

 

еще

 

не

 

имели

')

 

Прот.

 

5

 

іюля

 

1852

 

г.

а )

 

Тоже,

 

25

 

окт.

 

1857

 

г.

»)

 

Прот.

 

2

 

іюля

 

1858

 

г.

*)

 

Много

 

мѣшало

 

успѣху

 

дѣла

 

то,

 

между

 

прочиыъ,

 

что

 

церкви

 

и

 

прич-

товые

 

дома

 

должны

 

были

 

строиться

 

по

 

одному

 

образцу,

 

что

 

иногда

 

нельзя

было

 

выполнить

 

по

 

мѣстности,

 

а

 

равно

 

и

 

то,

 

что

 

каждый

 

разъ

 

планъ

 

и

 

*а-

садъ

 

постройки

 

требовалось

 

посылать

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

на

 

разсмотрѣніе.

 

Пока
происходило

 

такое

 

разсмотрѣніе,

 

подрядчикъ

 

раздумывалъ

 

производить

 

по-

стройку.

 

Другіе

 

же

 

подрядчики

 

находились

 

не

 

скоро.

 

Преосвященный

 

неодно

кратно

 

жаловался

 

на

 

вто.
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постоянныхъ

 

церквей.

 

Съ

 

каждьшъ

 

годомъ,

 

дороговизна

 

на

строительные

 

матеріалы,

 

на

 

наемъ

 

рабочихъ,

 

возвышались.

На

 

тѣ

 

средства,

 

какими

 

располагало

 

епархіальное

 

началь-

ство

 

при

 

постройкѣ

 

церквей,

 

становилось

 

невозможнымъ

при

 

всемъ

 

усиліи

 

сдѣлать

 

и

 

то,

 

что

 

при

 

ихъ

 

помощи,

 

дѣ-

лалось

 

прежде,

 

за

 

нѣсколько

 

лѣтъ.

 

Нужно

 

были

 

рѣшпться

на

 

что

 

нибудь

 

особенное.

 

Такъ

 

какъ

 

трудно

 

было

 

надѣяться,

чтобы

 

правительство

 

отпустило

 

болѣе

 

милліона

 

рублей,

требовавшихся

 

по

 

архитекторскому

 

вычисленію,

 

на

 

даль-

нѣйшую

 

постройку

 

церквей

 

и

 

школъ

 

въ

 

Лифляндіи,

 

то

преосвященный

 

Платонъ,

 

настаивая

 

на

 

неотложномъ

 

произ-

водствѣ

 

означенныхъ

 

построекъ,

 

предлагалъ

 

ему

 

съ

 

своей

стороны

 

для

 

устранеяія

 

затрудненія

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

слѣ-

дующія

 

мѣры.

 

По

 

его

 

соображенію

 

нужно

 

было

 

означенный

зданія

 

производить

 

постепенно,

 

заимствуя

 

потребную

 

на

это

 

сумму

 

изъ

 

разныхъ

 

источниковъ.

 

Именно

 

по

 

его

 

мнѣ-

нію

 

можно

 

было

 

назначить:

 

1)

 

по

 

30

 

или

 

20

 

тысячъ

 

въ

годъ

 

изъ

 

государственна

 

го

 

казначейства,

 

такъ

 

какъ

 

рижская

'

 

епархія,

 

относительно

 

церковныхъ

 

построекъ,

 

находится

 

въ

исключительномъ

 

положеніи,

 

—

 

2)

 

по

 

10

 

т.

 

изъ

 

суммъ

 

го-

сударственныхъ

 

имуществъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

большей

 

части

приходовъ

 

рижской

 

епархіи

 

находятся

 

государственные

крестьяне

 

и

 

3)

 

постольку

 

же

 

изъ

 

суммы,

 

каждогодно

 

асси-

гнуемой

 

въ

 

распоряженіе

 

Св.

 

Сѵнода

 

на

 

постройки

 

по

 

ду-

ховному

 

вѣдомству.

 

Сверхъ

 

сего

 

для

 

увеличенія

 

средствъ

къ

 

сооружснію

 

означенныхъ

 

построекъ

 

преосвященный

 

Пла-

тонъ

 

признавалъ

 

возможпымъ:

 

а)

 

открыть

 

сборъ

 

доброхот-

ныхъ

 

пожертвованій

 

по

 

всей

 

имперіи,

 

какъ

 

это

 

сдѣлано

для

 

составленія

 

капитала,

 

нужнаго

 

на

 

постройки

 

зданій

 

въ

западномъ

  

краѣ;

   

б)

  

пригласить

  

чрезъ

 

епархіальныхъ

 

на-
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чальниковъ

 

всѣ

 

церкви

 

и

 

монастыри

 

къ

 

посилышмъ

 

нри-

ношеніямъ,

 

по

 

тому

 

примѣру,

 

какъ

 

въ

 

древности

 

однѣ

церкви

 

помогали

 

другимъ

 

въ

 

удовлетвореніи

 

ихъ

 

нуждъ

(1

 

Бор.

 

XVI,

 

1

 

—

 

3),

 

и

 

в)

 

занять,

 

въ

 

случаѣ

 

необходимости,

нѣкоторое

 

количество

 

денегъ

 

напр.

 

100

 

т.

 

р.

 

у

 

богатыхъ

церквей

 

и

 

монастырей

 

и

 

уплачивать

 

оныя

 

съ

 

процентами,

въ

 

продолженіи

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ,

 

напр.

 

50,

 

изъ

 

суммъ

духовнаго

 

вѣдомства

 

или

 

изъ

 

другаго

 

источника,

 

по

 

распо-

ряжений

 

правительства

 

х).

 

Когда

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

2)

 

разрѣшилъ

сборъ

 

доброхотныхъ

 

иожертвованій

 

въ

 

пользу

 

рижской

епархіи

 

и

 

предложилъ

 

епархіальнымъ

 

начальствамъ

 

содѣй-

ствовать

 

такому

 

сбору,

 

преосвященный

 

Платонъ

 

въ

 

томъ

же

 

году

 

сдѣлалъ

 

немедленно

 

«воззваніе»

 

ко

 

всѣмъ

 

право-

славнымъ

 

чадамъ

 

Россіи,

 

прося

 

ихъ

 

посильной

 

помощи

бѣдствующей

 

паствѣ

 

своей,

 

и

 

самъ

 

со

 

сборного

 

книгою

 

по-

сѣтилъ

 

лучшіе

 

домы

 

въ

 

Петербургѣ

 

для

 

испрошенія

 

таковой

помощи.

 

Многія

 

боголюбивыя

 

сердца,

 

которыми

 

такъ

 

богато

отечество

 

наше,

 

не

 

замедлили

 

сочувственно

 

отозваться

 

на

умоляющій

 

голосъ

 

архипастыря

 

и

 

тогда

 

же

 

принесли

 

ему

 

*

на

 

помощь

 

лепту

 

свою.

 

Добрый

 

примѣръ

 

однихъ

 

возбудилъ

подражаніе

 

въ

 

другихъ.

 

Жертвы

 

на

 

пользу

 

православной

лифляндской

 

церкви

 

не

 

кончились

 

тѣмъ

 

временемъ.

 

Онѣ

продолжаются

 

и

 

нынѣ

 

въ

 

разныхъ

 

видахъ

 

и

 

размѣрахъ.

 

Въ

1866

 

г.

 

преосвященный

 

нашелъ

 

новое

 

средство

 

для

 

обезпе-

ченія

 

паствы

 

своей

 

въ

 

отношеніи

 

благоустройства

 

церков-

наго.

 

Онъ

 

учредилъ

 

въ

 

Ригѣ

 

братство

 

Петропавловское,

которое,

 

между

 

другими

 

благодѣтельными

 

цѣлями,

 

нмѣетъ

 

и

')

 

Отчетъ

 

риж.

 

арх.,

   

по

 

случаю

   

произведенная

 

ииъ,

 

въ

 

1864

 

г.

 

обо-

врѣнія

 

риж.

 

епархіи.

*)

 

Увазъ

 

Св.

 

Сѵн.

 

отъ

 

8

 

апр.

 

1863

 

г.
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ту,

 

чтобы

 

содѣйствовать

 

внѣшнему

 

благоустройству

 

право-

славной

 

лифляндской

 

церкви.

 

А

 

еще

 

прежде

 

въ

 

1864

 

году

хлопоталъ

 

предъ

 

свѣтскимъ

 

начальствомъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

построить

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

на

 

выгодномъ

 

мѣстѣ,

 

часовню

въ

 

пользу

 

рпжскпхъ

 

церквей

 

')•

Такимъ

 

образомъ

 

преосвященный

 

Платонъ

 

въ

 

продол-

женіи

 

18-тилѣтняго

 

управленія

 

своего

 

рижскою

 

епархіею

 

не

упустнлъ

 

изъ

 

вида

 

ничего,

 

что

 

могло

 

содѣйствовать

 

возвы-

шенію

 

православной

 

вѣры

 

въ

 

глазахъ

 

иновѣрцевъ,

 

и

 

успѣлъ

для

 

церковнаго

 

благоустройства

 

этой

 

паствы

 

сдѣлать

 

то,

что

 

другой

 

па

 

его

 

мѣстѣ

 

и

 

въ

 

его

 

положеніи

 

быть

 

можетъ

не

 

могъ

 

бы

 

сдѣлать.

 

Въ

 

1848

 

году,

 

когда

 

онъ

 

поступилъ

въ

 

Ригу,

 

въ

 

ея

 

викаріатствѣ

 

считалось:

 

православныхъ

138,416

 

душъ,

 

приходовъ— 98,

 

постоянныхъ

 

церквей— 44.

Въ

 

иослѣдній

 

годъ

 

его

 

управленія

 

рижскою

 

епархіею,

 

въ

1866

 

году,

 

было:

 

православныхъ

 

чадъ

 

церкви

 

—

 

180,846

душъ,

 

приходовъ

 

— 149,

 

постоянныхъ

 

церквей

 

88.

 

Если

 

и

нослѣ

 

него

 

осталось

 

еще

 

60

 

приходовъ

 

безъ

 

постоянныхъ

церквей 2),

 

то

 

въ

 

этомъ

 

не

 

онъ

 

впноватъ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

не

 

было

 

уже

 

пи

 

одной

 

церкви

 

въ

 

этихъ

 

приходахъ,

 

которая

помѣщалась

 

бы

 

въ

 

винокурнѣ

 

или

 

какомъ

 

нибудь

 

сараѣ.

Возвышая

 

въ

 

паствѣ

 

своей

 

уваженіе

 

къ

 

православной

церкви

 

чрезъ

 

благоустройство

 

внѣшняго

 

благолѣпія

 

послѣд-

ней,

 

преосвященный

 

Платонъ

 

еще

 

болѣе

 

заботился

 

о

 

томъ,

чтобы

 

научить

 

православныхъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей

 

уважать

ее— и

 

чрезъ

 

ближайшее

 

ознакомливавіе

 

ихъ

 

съ

 

особенно-

стями

 

ученія

 

ея

   

и

 

чрезъ

 

доставленіе

 

имъ

 

возможности

 

хо-

')

 

Отношеніе

 

къ

 

министру

 

финвнсовъ,

 

отъ

 

20

 

«евр.

 

1864,

 

дом.

 

бум.
преоев.

 

Платона.
3 )

 

Вѣдоиости

 

рижской

 

духовной

 

консисторіи

 

этихъ

 

годовъ.
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-

рошо

 

понимать

 

то,

 

что

 

въ

 

ней

 

совершается

 

для

 

ихъ

 

пользы

духовной.

 

Для

 

нихъ

 

печаталось

 

Св.

 

Писаніе

 

въ

 

соотвѣтствіе

лютеранскому

 

библейскому

 

обществу

 

(20

 

іюля

 

1863

 

г.),

переводились

 

богослужебныя

 

книги

 

на

 

эстскій

 

и

 

латышскій

языки

 

открытымъ

 

для

 

этого

 

22

 

іюня

 

1850

 

г.

 

ііомитетомъ,

въ

 

составъ

 

котораго

 

входило

 

и

 

нынѣ

 

входитъ

 

нѣсколько

священниковъ,

 

хорошо

 

знающихъ

  

мѣстные

 

языки

 

*),

   

печа-

')

 

Первыми

 

членами

 

этого

 

комитета

 

по

 

резолюции

 

нреосвященнаго

были

 

священники :

 

Іоаннъ

 

Еленинъ,

 

Іоаннъ

 

Лебедевъ,

 

Еѳ.

 

Верхоустинекій,

Александръ

 

Полетаевъ,

 

Іаковъ

 

К-усовскій

 

и

 

Мих.

 

Чихачевъ

 

(всѣ

 

русскіе —

воспит.

 

псковской

 

семинаріи).

 

Комитетъ

 

этотъ

 

нѣеколько

 

разъ

 

перемѣнплъ

мѣсто

 

своихъ

 

ванятій.

 

Нынѣ

 

находится

 

онъ

 

въ

 

Рнгѣ

 

при

 

рижской

 

семинаріи.

Переводъ

 

нѣкоторыхъ

 

книгъ

 

церковныхъ

 

напечатанъ,

 

переводы

 

нѣкотррыхъ

употребляются

 

въ

 

рукописи.

 

Преосвященный

 

Платонъ

 

издавна

 

усиленно

 

хо-

датайствовалъ

 

предъ

 

высшимъ

 

начальствомъ,

 

чтобы,

 

вмѣсто

 

существующаго

нынѣ

 

комитета

 

для

 

перевода

 

богослужебныхъ

 

инигъ

 

на

 

встскій

 

и

 

латышскій
языки,

 

состоящего

 

изъ

 

священниковъ,

 

выучившихся

 

помянутымъ

 

языкамъ

больше

 

по

 

наслышкѣ

 

и

 

обремененныхъ

 

другими

 

дѣлами,

 

учредитъ

 

два

 

коми-

тета

 

—

 

встскій

 

и

 

латышскій

 

при

 

рижской

 

духовной

 

семинаріи,

 

въ

 

которой
имѣются

 

хорошія

 

пособія

 

для

 

перевода

 

книгъ,

 

и

 

составить

 

оные

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

ректора

 

семинаріи

 

изъ

 

учителей,

 

лекторовъ

 

и

 

имѣющихъ

окончить

 

курсъ

 

восиитанниковъ

 

рижской

 

семинаріи,

 

природныхъ

 

эстовъ

 

и

 

ла-

тышей,

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

къ

 

нимъ

 

нѣкоторыхъ

 

наставниковъ

 

семинаріи,
получившихъ

 

академическое

 

образованіе

 

и

 

хорошо

 

знающихъ

 

греческій

 

и

славянскій

 

языки.

 

А

 

дабы

 

переводъ

 

книгъ

 

въ

 

этихъ

 

комитетахъ

 

производил-

ся

 

усерднѣе

 

и

 

успѣшнѣе,

 

для

 

этого

 

онъ

 

полагалъ

 

нужнымъ,

 

чтобы

 

три

 

члена

того

 

и

 

другаго

 

комитета

 

природные

 

(эсты

 

и

 

латыши)

 

постоянно

 

занимались

имъ,

 

были

 

свободны

 

отъ

 

другнхъ

 

обязанностей,

 

получали

 

жалованья

 

350

 

р*

въ

 

годъ

 

н

 

имѣли

 

безмездные

 

квартиры

 

въ

 

семинарскомъ

 

домт.

 

нлн

 

получали

квартирный

 

деньги.

 

Прочимъ

 

членамъ,

 

по

 

мнѣнію

 

преосвященного,

 

ыожііо

 

бы-
ло

 

бы,

 

смотря

 

по

 

трудамъ

 

ихъ,

 

выдавать

 

единовременный

 

награды

 

изъ

 

оста-

точныхъ

 

семинарскихъ

 

суммъ,

 

или

 

изъ

 

другнхъ

 

источнивовъсъ

 

рнзрѣшенія

 

св.

сѵнода.

 

На

 

жалованье

 

шести

 

членамъ

 

означенныхъ

 

комитетовъ

 

можно

 

было
бы

 

между

 

прочимъ,

 

по

 

его

 

мнънію,

 

употребить

 

ту

 

1000

 

рублей,

 

которая

отпускалась

 

учителю

 

эстскаго

 

и

 

«инскаго

 

языковъ

 

при

 

с

 

петербургской

 

ду-

ховной

 

сеыннаріи,

 

за

 

участіе

 

въ

 

переводѣ

 

богослужебныхъ

 

книгъ.

 

По

 

откры-

тии

 

предполагаемыхъ

 

комитетовъ

 

учитель

 

этотъ

 

могъ

 

быть

 

уволенъ

 

отъ

 

это"

го

 

участія

 

(н8ъ

 

домаганвхъ

 

бумагъ

 

преосвященнаго

 

Платона,

 

отъ

 

23

 

вевр*
18J9

  

г.).
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талнсь

 

катпхизисы

 

на

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

языкѣ

 

*),

 

распро-

странялся

 

между

 

эстами

 

и

 

латышами

 

журналъ

 

«Училище

Благочестія»,

 

нздававшійся

 

при

 

рижской

 

духовной

 

семинаріи

съ

 

основанія

 

ея

 

по

 

1865

 

г.

 

(сперва

 

на

 

трехъ-

 

языкахъ:

русскомъ,

 

эстскомъ

 

и

 

латышскомъ,

 

а

 

потомъ

 

на

 

двухъ

послѣдннхъ),

 

спеціально

 

назначавшійся

 

для

 

распространенія

духовнаго

 

иросвѣщенія

 

въ

 

православномъ

 

народѣ

 

Лифляндіи

—

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви,

 

писались

 

и

 

издавались

 

въ

свѣтъ 2)

 

на

 

мѣстныхъ

 

языкахъ,

 

для

 

народнаго

 

употребленія,

особыя

 

сочпненія,

 

касающіяся

 

ученія

 

п

 

обрядовъ

 

православ-

ной

 

церкви;

 

таковы

 

сочинепія

 

на

 

латышскомъ

 

языкѣ

 

о

православной

 

вѣрѣ,

 

о

 

постахъ,

 

о

 

молитвахъ,

 

о

 

почитаиіи

св.

 

пкопъ— протоіерея

 

Іоанна

 

Поспѣлова.

 

Прнэтомъ

 

преосвя-

щенный

 

Платонъ

 

требовалъ,

 

чтобы

 

какъ

 

законоучители

учебныхъ

 

заведеиій 3 )

 

ревностно

 

преподавали

 

своимъ

 

питом-

цамъ

 

Законъ

 

Божій,

 

такъ

 

и

 

священники

 

усердно

 

проповѣ-

дывали

 

своимъ

 

ирихожанамъ

 

здравое

 

ученіе

 

вѣры

 

и

 

нрав-

ственности

 

хрнстіанской,

 

не

 

оставляя

 

безъ

 

вниманія

 

того

тяжкаго

 

положенія,

 

въ

 

которомъ

 

находится

 

православная

церковь

 

въ

 

Лііфляндіи.

 

Скорбное

 

ноложеніе

 

въ

 

ней

 

чадъ

православной

 

церкви

 

требовало

 

со

 

стороны

 

пастырей

 

все-

возможныхъ

 

усилій

 

—

 

поддержать

 

въ

 

нихъ

 

твердость

 

въ

исповѣданіи

 

содержимаго

 

ими

 

учснія 4)

 

и

 

благодушное

 

пере-

*)

 

Кат.

 

преосв.

 

Филарета

 

на

 

эст.

 

языкѣ,

 

переводъ

 

учителя

 

семин.

 

Па-
рошенскаго;

 

крат.

 

кат.

 

митр.

 

Платона

 

на

 

латыш,

 

языкѣ,

 

перев.

 

Юргенса.
я )

 

Дило

 

риж.

 

коне.

   

1852

 

г.

 

№

 

45
*)

 

Прот.

 

26

 

іюля

   

1866

 

г.

')

 

Преосвященный

 

ІІлатонь

 

многое

 

хотѣлъ

 

ввести

 

для

 

духовнаго

 

совер-

шенства

 

своей

 

юной

 

паствы.

 

Такъ,

 

онъ

 

нѣскодько

 

разъ

 

ходатайствовалъ

предъ

 

св.

 

сѵнодомъ :

 

1)

 

чтобы

 

въ

 

издававшемся

 

при

 

рижской

 

семинаріи

 

жур-

налѣ

 

были

 

помѣщаемы

 

не

 

только

 

статьи

 

нравственно-историческаго

 

содержа-
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несеніе

 

всякаго

 

рода

 

несправедливостей

 

отъ

 

пповѣрцевъ

 

*).

Такая

 

усиленная

 

заботливость

 

со

 

стороны

 

лнфляпдскихъ

пастырей

 

православной

 

церкви

 

о

 

поддержаніп

 

вѣры

 

и

 

благо-

честія

 

въ

 

юныхъ

 

чадахъ

 

ея

 

особенно

 

потребовалась

 

въ

 

60-хъ

годахъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

многіе

 

изъ

 

родителей,

 

вопреки

 

общему

закону

 

въ

 

Россіи,

 

стали

 

отказываться

 

крестить

 

въ

 

право-

славной

   

церкви

 

дѣтей,

   

происходившихъ

  

отъ

 

ихъ

 

с.чѣшан-

нія,

 

но

 

и

 

статьи

 

догматическаго

 

содержания,

 

напечатанный

 

уже

 

въ

 

русскихъ

духовныхъ

 

книгахъ,

 

а

 

также

 

переводныя

 

съ

 

ивостранныхъ

 

языковъ

 

и

 

сочи-

няемыя

 

участствующими

 

въ

 

изданіи

 

журнала

 

(отн.

 

преос.

 

Платова

 

къ

 

синод,

оберъ-прокурору,

 

отъ

 

29

 

сннт.

 

1861

 

г

 

№

 

2513);

 

2)

 

чтобы

 

лучше

 

знакомить

прииявшихъ

 

православіе

 

эстовъ

 

и

 

латышей

 

съ

 

богослуженіемъ

 

православной

церкви,

 

онъ

 

находидъ

 

полезнымъ

 

издать

 

въ

 

свѣтъ

 

на

 

эстскомъ

 

и

 

латыш-

скомъ

 

языкахъ

 

изъясненіе

 

богослуженія

 

православной

 

церкви

 

протоіерея

 

Де-
больскаго,

 

и —такую

 

новую

 

книгу,

 

въ

 

которой

 

бы

 

вѣрно

 

были

 

объяснены

 

и

твердо

 

доказаны

 

наставниками

 

академій,

 

безъ

 

вскихъ

 

политическихъ

 

выхо-

докъ,

 

тѣ

 

догматы

 

вѣры,

 

въ

 

коихъ

 

лютеранская

 

церковь

 

не

 

согласуется

 

съ

православною

 

(отнош.

 

преоев.

 

Платона

 

къ

 

оберъ-прокурору

 

св.

 

сѵнода,

 

отъ

28

 

*евр.

 

1856

 

г.

 

№

 

134.

 

Предст.

 

св.

 

сѵн.

 

преоев.

 

Платона,

 

отъ

 

17

 

док.,

 

1850

г.

 

Л*

 

2855).

 

Св.

 

сунодъ

 

предписалъ

 

составленіе

 

послѣдней

 

книги

 

распредѣ.іить

между

 

священниками

 

лифляндской

 

епархіи,

 

получившими

 

академическое

 

обра-

зованіе

 

(указъ

 

св.

 

сѵнода

 

1

 

марта

 

1850

 

года

 

М

 

1112).

 

Преосвященный

 

самъ

составилъ

 

программу

 

предполагаемой

 

книги,

 

обънснилъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

какомъ

духѣ

 

она

 

должна

 

быть

 

составлена.

 

Но

 

пзъ

 

рижскихъ

 

священниковъ

 

никто

 

не

взялся

 

составить

 

ее

 

по

 

множеству

 

другихъ

 

занятій.

 

Потомъ

 

преосвященный

въ

 

1861

 

г.

 

просилъ

 

оберъ-пронурора

 

св.

 

сѵнода

 

едѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

лучшимъ

 

студентамъ

 

с.-петербургской

 

и

 

казанской

 

духовной

 

академін,

 

имѣв-

щиыъ

 

окончить

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

году,

 

назначены

 

были

 

для

 

разсужденій

 

на

ученыя

 

степени

 

тѣ

 

предметы,

 

въ

 

которыхъ

 

лютеранская

 

церковь

 

не

 

согла-

суется

 

съ

 

православною,

 

и

 

чтобы

 

эти

 

разсужденія

 

присланы

 

были

 

въ

 

нему

 

-

какъ

 

матеріалъ

 

для

 

предположенной

 

книги

 

(игь^домашнихъ

 

бумагъ

 

преосвящен»

наго

   

Платона).

')

 

Для

 

поддержанія

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

въ

 

православныхъ

 

встахъ

 

и

латышахъ,

 

преосвященный

 

Платонъ

 

просилъ

 

сѵнодальнаго

 

оберъ-прокурора

о

 

томъ,

 

чтобы

 

присланы

 

были

 

въ

 

рижсвій

 

каѳедральный

 

соборъ

 

частицы

какихъ

 

либо

 

св.

 

мощей,

 

если

 

нельзя,

 

согласно

 

обѣщанію

 

покойнаго

 

<5беръ-

прокурора

 

Св.

 

Іѵнода

 

H.

 

А.

 

Протасова,

 

освовать

 

близъ

 

Риги

 

мужской

 

мо-

настырь

 

и

 

перенесть

 

въ

 

оный

 

хрянящейся

 

въ

 

Гатчинѣ

 

десницы

 

Іознна

 

Кре~

отителя,

 

на

 

томъ

 

основаніи.

 

что

 

въ

 

Ляфляндіи,

 

со

 

временъ

 

тевтонскихъ

 

ры-

царей,

 

доселѣ

 

чтутъ

 

память

 

Іоанна

 

Крестителя

 

(Отн.

 

отъ

 

14

 

марта

 

1859

 

г.

Дѣло

   

рижской

 

духовной

 

консисторіи

 

Лі

 

279).
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ныхъ

 

браковъ.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

стало

 

усиливаться

 

между

православными

 

эстами

 

и

 

латышами

 

желаніе

 

снова

 

возвра-

титься

 

въ

 

лютеранство.

 

Въ

 

1864

 

г.

 

они

 

уже

 

толпами

 

шли

къ

 

остзейскому

 

генералъ-губернатору

 

и

 

въ

 

орднунгсъ-герих-

ты

 

для

 

заявленія

 

о

 

такомъ

 

желаніи

 

своемъ 1 ).

 

Число

 

всѣхъ,

желавшихъ

 

снова

 

перейти

 

въ

 

лютеранство

 

въ

 

ту

 

пору,

 

по

счету

 

генералъ-губернатора

 

простиралось

 

до

 

1000

 

чело-

вѣкъ 2).

 

Много

 

требовалось

 

нравственной

 

силы

 

и

 

энергіи

 

со

стороны

 

пастыря

 

смятенной

 

такимъ

 

образомъ

 

паствы

 

лиф-

ляндской,

 

чтобы,

 

если

 

не

 

совсѣмъ

 

остановить,

 

то

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

значительно

 

ослабить

 

въ

 

ней

 

неразумное

 

движе-

те.

 

У

 

преосвященнаго

 

Платона

 

достало

 

силъ

 

для

 

этого.

Воодушевленный

 

святостію

 

долга

 

своего,

 

онъ

 

мужественно

возсталъ

 

противъ

 

козней

 

враговъ

 

православной

 

вѣры

 

при

первой

 

вѣсти

 

о

 

ихъ

 

замыслахъ

 

и

 

не

 

упустилъ

 

изъ

 

вида

ничего,

 

что

 

могло

 

служить

 

къ

 

ихъ

 

посрамленію:

 

протесто-

валъ

 

передъ

 

генералъ-губернаторомъ

 

противъ

 

незаконнаго

вмѣшательства

 

не

 

въ

 

свое

 

дѣло

 

лифляндскихъ

 

помѣщиковъ,

пасторовъ

 

и

 

орднунгсъ

 

-

 

герихтеровъ,

 

писалъ

 

наставленія

консисторіи,

 

наставленія

 

и

 

предостереженія

 

благочиннымъ

 

и

всему

 

духовенству

 

своей

 

епархіи,

 

какъ

 

они

 

должны

 

дѣй-

ствовать

 

при

 

открывшихся

 

въ

 

ней

 

безпорядкахъ 3),

 

доводилъ

*)

 

Пис.

 

венден.

 

благ,

 

къ

 

преоев.

 

Платону

 

отъ

 

25

 

апр.

 

1864

 

года

а )

 

Отн.

 

отъ

 

4

 

мая

 

и

 

12

 

сент.

 

1864

 

г.

 

ММ

 

1719

 

и

 

4379.

')

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

требовались

 

для

 

духовенства

 

архипастырскія

 

внушеніг

л

 

предостереженія

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ,

 

что

 

и

 

самъ

 

преосвященный

 

ког.

да

 

то

 

(чуть-чуть)

 

не

 

былъ

 

уловленъ

 

въ

 

сѣтн, — у

 

чьи-же? — суперъ -интендан-

та

 

Вальтера,

 

ОФФИціально

 

передавшаго

 

генералъ-губернатору

 

его

 

слова

 

въ

вавращеннонъ

 

видѣ

 

(Отн.

 

преоев.

 

Платона

 

къ

 

генералъ

 

губернатору,

 

отъ

 

22

дев.

 

1855

 

г.

 

Предложеніе

 

риж.

 

консисторіи,

 

отъ

 

24

 

Февр.

 

1865

 

г.).
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объ

 

этихъ

 

безпорядкахъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

тѣхъ

 

правительствен-

ныхъ

 

лицъ,

 

коимъ

 

о

 

нпхъ

 

знать

 

нужно

 

было,

 

представлялъ

о

 

нихъ

 

Св.

 

Сѵноду

 

и

 

самому

 

Государю

 

Императору,

 

прося

у

 

всѣхъ

 

и

 

вездѣ

 

помощи

 

себѣ

 

*).

 

Получивъ

 

Высочайшее

разрѣшеніе

 

лично

 

обозрѣть

 

рижскую

 

епархіго,

 

за

 

дѣлами

которой

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

ему

 

не

 

было

 

возможности

 

слѣдить

непосредственно

 

по

 

случаю

 

его

 

присутствоваиія

 

въ

 

Св.

 

Сѵ-

нодѣ,

 

онъ

 

употребилъ

 

всѣ

 

усилія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

открыть

истинную

 

причину

 

зла,

 

возникшаго

 

въ

 

его

 

пасТвѣ.

 

И

 

не

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

совершалъ

 

обозрѣніе

 

ея

 

чуть-чуть

 

пе

подъ

 

конвоемъ

 

слѣдившихъ

 

за

 

каждымъ

 

его

 

словомъ

 

и

 

дѣй-

ствіемъ

 

2),

   

успѣлъ

   

въ

 

этомъ.

   

Оказалось,

  

что

 

желавшихъ

')

 

«Если

 

выидругія

 

правительственный

 

лица»,

 

писалъ

 

преосвященный
Платонъ

 

къ

 

одному

 

изъ

 

министровъ, — «будете

 

равнодушны

 

къ

 

православію

въ

 

семъ

 

краѣ

 

(т.

 

е.

 

въ

 

Лифдяндіи)

 

и

 

допустите

 

изъ

 

угожденія

 

нѣмцамъ,

 

что-

бы

 

оно

 

ослабѣло

 

и

 

даже

 

вовсе

 

истребилось

 

въ

 

немъ,

 

то

 

на

 

васъ

 

будетъ

 

ле-

жать

 

тяжкій

 

грѣхъ

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

великая

 

отвѣтственность

 

предъ

 

Россіей...
Я

 

говорю

 

это»,

 

заключилъ

 

онъ, — «въ

 

полномъ

 

сознаніи,

 

что

 

мои

 

слова

 

по-

мянутся

 

на

 

судѣ

 

Божіемъ»

 

(Письмо

 

отъ

 

18

 

авг.

 

1864

 

г.).

2 )

 

Еще

 

до

 

прибытія

 

преосвященнаго

 

Платона

 

изъ

 

С.-Петербурга

 

въ

Ригу,

 

остзейскій

 

генералъ-губернаторъ

 

объявилъ

 

всѣмъ

 

орднунгсъ-герихте-

рамъ

 

Лпфляпдской

 

губерніи,

 

что

 

преосвященный

 

Платонъ

 

будетъ

 

обозрѣвать

православный

 

церкви

 

въ

 

Лифляндіи,

 

и

 

вмѣстѣ

 

предписалъ

 

имъ

 

сопровождать

его

 

при

 

этомъ

 

повсюду

 

для

 

сохраненія

 

порядка.

 

Они

 

всюду

 

и

 

сопровождали

его,

 

да

 

еще

 

не

 

одни,

 

а

 

съ

 

секретарями

 

своими

 

и

 

маршъ-коммисарами,

 

кото-

рые

 

замѣчали

 

всѣ

 

слова

 

и

 

дѣйствія

 

преосвященнаго,

 

наблюдали

 

затѣмъ,

 

кто

о

 

чемъ

 

ему

 

жаловался

 

и

 

записывали

 

это

 

на

 

бумажку

 

для

 

того,

 

чтобы

 

б

всемъ

 

этомъ

 

донесть

 

генералъ-губернатору,

 

какъ

 

объяснилъ

 

самъ

 

генералъ-

губернаторъ

 

преосвященному

 

(Письмо

 

преоев.

 

Платона

 

къ

 

мин.

 

вн.

 

дѣлъ,

 

отъ

18

 

авг.

 

1864).

 

И

 

пусть

 

бы

 

орднунгсъ-герихтеры

 

и

 

ихъ

 

секретари

 

записывали

то,

 

что

 

дѣйствительно

 

было,

 

но

 

они

 

многое

 

написали

 

чего

 

вовсе

 

не

 

было;
нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

поощряли

 

крестьянъ

 

православныхъ

 

просить

 

у

 

прео-

священнаго

 

увольненія

 

въ

 

лютеранство,

 

а

 

когда

 

замѣтили,

 

что

 

преосвящен-

ный

 

на

 

это

 

не

 

соглашается,

 

то

 

совѣтовали

 

имъ

 

написать

 

просьбу

 

Государю
Императору

 

или

 

отправить

 

депутацію

 

къ

 

Нему,

 

принимая

 

издержки

 

на

 

свой
счетъ

 

(Тамъ

 

же).
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возвратиться

 

въ

 

лютеранство

 

было

 

гораздо

 

меньше,

 

нежели

сколько

 

показывали

 

лютеране,

 

и

 

что

 

тѣ,

 

кои

 

дѣйствительно

изъявляли

 

желаніе

 

возвратиться

 

къ

 

прежнему

 

вѣроисповѣ-

данію,

 

дѣлали

 

это

 

не

 

по

 

внутреннему

 

убѣжденію

 

своему,

но— или

 

вслѣдствіе

 

жалкаго

 

положенія

 

своего

 

или

 

прямо

 

по

обольщенію

 

лифляндскихъ

 

насторовъ,

 

изъ

 

коихъ

 

нѣкоторые

преслѣдовали

 

православныхъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей

 

даже

 

во

время

 

самаго

 

обозрѣнія

 

преосвященнымъ

 

епархіи.

 

Преосвя-

щенный

 

дѣлалъ

 

свое

 

дѣло

 

въ

 

церкви,

 

а

 

пасторъ

 

въ

 

тоже

время

 

дѣлалъ

 

свое

 

—

 

гдѣ-нибудь

 

за

 

рвомъ

 

или

 

во

 

рвѣ

 

*).

Были

 

случаи,

 

когда

 

изъ

 

собравшейся

 

около

 

преосвященнаго

толпы

 

православныхъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей

 

подавался

 

голосъ

о

 

нежеланіи

 

ихъ

 

остаться

 

православными

 

не

 

ими

 

самими,

а

 

подставленными

 

отъ

 

какого-нибудь

 

пастора

 

лютеранами.

Въ

 

какомъ

 

положеніи

 

преосвященный

 

нашелъ

 

паству

 

свою,

въ

 

такомъ

 

онъ

 

и

 

представилъ

 

ее

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

 

объ

 

ея

обозрѣніп.

 

Отчетъ

 

этотъ

 

побудилъ

 

правительство

 

подумать

о

 

болѣе

 

дѣйствптельныхъ

 

мѣрахъ

 

для

 

улучшенія

 

положенія

православныхъ

 

эстовъ

 

и

 

латышей.

Послѣ

 

отмѣны

 

для

 

Лифляндіи

 

закона

 

(15

 

мая

 

1865

г.)

 

о

 

крещеніп

 

въ

 

православной

 

церкви

 

дѣтей,

 

пропсходя-

щихъ

 

отъ

 

смѣшанныхъ

 

браковъ,

 

лютеране

 

смѣлѣе

 

прежняго

стали

 

и

 

православное

 

ученіе

 

уничижать

 

и

 

православныхъ

чадъ

 

церкви

 

съ

 

пути

 

истины

 

совращать,

 

причиняя

 

при

 

этомъ

всякаго

 

рода

 

оскорбленія

 

послѣднимъ

 

2).

   

Въ

 

1866

 

г.

 

каль-

')

 

Замѣтки

 

на

 

статью

 

барона

 

Менгдена,

 

при

 

рапортѣ

 

вольмар.

 

благоч.,

отъ

 

26

 

дек.

 

1865

 

г.

J )

 

Это

 

заставило

  

преосвященнаго

 

Платона

   

просить

 

сѵнод.

  

оберъ-про-

4
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цепаузскій

 

пасторъ

 

Дебнеръ

 

дерзнулъ

 

даже

 

печатно,

 

въ

своей

 

церковной

 

исторіи,

 

поносить

 

достоинство

 

русской

церкви.

 

Для

 

охраненія

 

православныхъ

 

отъ

 

соблазна

 

уже

не

 

достаточно

 

было

 

одной

 

пастырской

 

проповѣдп

 

въ

 

храмѣ.

Нужны

 

были

 

для

 

этого

 

особенныя

 

мѣры.

 

И

 

вотъ

 

архипа-

стырь

 

спѣшитъ

 

воспользоваться

 

одною

 

изъ

 

нихъ,

 

особенно

обычною

 

въ

 

первыя

 

времена

 

хрисгіанства

 

въ

 

подобныхъ

случаяхъ

 

:

 

пишетъ

 

окружныя

 

посланія

 

отъ

 

своего

 

лица

 

ко

всей

 

рижской

 

паствѣ,

 

излагая

 

въ

 

нихъ

 

ученіе

 

православ-

ной

 

церкви

 

въ

 

сопоставленіи

 

съ

 

ученіемъ

 

лютеранскимъ

 

и

убѣждая

 

каждаго

 

православнаго

 

неизмѣнно

 

хранить

 

чисто-

ту

 

своей

 

вѣры.

 

Печальна

 

была

 

судьба

 

этихъ

 

пастырскихъ

посланій.

 

Лютеране

 

запретили

 

распространять

 

ихъ

 

въ

 

на-

родѣ

 

на

 

мѣстныхъ

 

языкахъ.

 

Типографщика,

 

который

 

взялся

было

 

печатать

 

ихъ,

 

чуть-чуть

 

не

 

предали

 

суду.

 

Самому

архипастырю

 

по

 

поводу

 

ихъ

 

причинили

 

не

 

мало

 

оскорбле-

ние.

 

Но

 

посланія

 

все-таки

 

принесли

 

свою

 

долю

 

пользы

православнымъ

 

эстамъ

 

и

 

латышамъ.

 

Какъ

 

образецъ

 

чистой

вѣры

 

и

 

архипастырскаго

 

усердія

 

къ

 

утвержденію

 

ея

 

въ

юной

 

рижской

 

паствѣ,

 

эти

 

посланія

 

печатаются

 

даже

 

въ

ихъ

 

учебникахъ

 

*).

курора

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Государеиъ

 

Императоромъ,

 

чтобы

 

лифлянд-

свимъ

 

пасторамъ

 

строжайше

 

было

 

запрещено

 

дѣйствовать

 

противозаконно

 

во

вредъ

 

православно.

 

Объ

 

этомъ

 

же

 

просилъ

 

онъ

 

и

 

высокопреосвященнаго

с.-петербургскаго

 

митрополита

 

(Письмо

 

отъ

 

20

 

Ф п вр.

 

1866

 

г).

 

Пасторы

 

пуб-
лично

 

крестили

 

дѣтей

 

православныхъ

 

эстовъ

 

въ

 

лютеранство

 

и

 

тоже

 

дѣлать

позволяли

 

мірскимъ

 

головамъ.

 

(Рапор.

 

благоч.

 

отъ

 

25

 

окт.

 

1866

 

г.,

 

М

 

934).

До

 

отмѣни

 

закона

 

о

 

крещеніи

 

дѣтей,

 

происходившихъ

 

отъ

 

смѣшанныхъ

 

бра-

ковъ,

 

въ

 

православной

 

церкви,

 

всячески

 

препятствовали

 

совершать

 

такіе

браки,

 

а

 

послѣ

 

отмѣны

 

этого

 

закона

 

заботились,

 

чтобы

 

такихъ

 

браковъ

больше

 

было.

')

 

См.

 

латышскую

 

грамматику

 

Крауклиса.

іПродолженіе

 

впредь).



ПЕРЕПИСКА
между

 

колеблющимся

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

утвердившимся

 

въ

 

ней.

I.

Возлюбленный

 

отецъ

 

А—ій!

Было

 

время,

 

повѣтствуетъ

 

Евангеліе,

 

когда

 

маловѣры

обращались

 

къ

 

Господу

 

Іисусу

 

Христу

 

съ

 

словами

 

«Вѣрую,

Господи,

 

помоги

 

моему

 

нееѣрію».

 

И

 

по

 

молитвѣ

 

ихъ

 

дава-

лась

 

пмъ

 

п

 

вѣра,

 

и

 

прощеніе

 

грѣховъ,

 

и

 

исцѣленіе

 

отъ

болѣзней.

 

Теперь,

 

кажется,

 

это

 

время

 

миновало;

 

говоришь:

«помоги,

 

Господи,

 

моему

 

невѣрію,»

 

и

 

невѣріе

 

не

 

уничто-

жается,

 

сомнѣніе

 

сушптъ

 

душу

 

л

 

тѣло,

 

парализируетъ

 

доб-

рый

 

начинанія.

 

Жалкая

 

моя

 

жизнь:

 

хочется

 

дѣлать

 

добро,

но

 

въ

 

убѣжденіяхъ

 

нѣтъ

 

твердости,

 

нѣтъ

 

вѣры,

 

которая

все

 

мошетъ,

 

вѣры,

 

которая

 

горами

 

повелѣваетъ.

 

Вы

 

пой-

мете

 

еще

 

болѣе

 

трудность

 

моего

 

положенія,

 

если

 

я

 

вамъ

скажу,

 

что

 

въ

 

будущемъ

 

мнѣ

 

предстоитъ

 

быть

 

пастыремъ,

а

 

пастырь

 

безъ

 

вѣры

 

все

 

равно,

 

что

 

тѣло

 

безъ

 

души;

 

это

трупъ

 

гнилой,

 

это

 

соль

 

потерявшая

 

силу,

 

свѣтнльникъ

 

угас-

шіГі.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

такіе

 

пастыри,

 

въ

 

тяжкому

 

при-

скорби,

 

есть

 

въ

 

церкви

 

Божіей,

 

но

 

я

 

не

 

хочу

 

быть

 

такимъ;

фарисеи

 

эти

 

возмущаютъ

 

меня

 

и

 

я

 

говорю :

 

да

 

не

 

будетъ

этого,

 

Господи,

 

со

 

мною,

 

да

 

не

 

будетъ !

 

»

 

Въ

 

такомъ

 

состоя-

ли

 

моего

 

духа,

 

обращаюсь

 

къ

 

вамъ,

 

отецъ

 

А— ій,

 

какъ

человѣку

 

глубокой

 

вѣры

 

(о

 

васъ

 

мнѣ

 

говорили)

 

и

 

не

 

толь-

ко

 

молю,

 

но

 

и

 

требую,

 

чтобы

 

вы,

 

по

 

долгу

 

пастыря,

 

на-

правили

 

меня

 

на

 

путь

 

истинный,

 

утвердили

 

мою

 

вѣру.

 

Вы,

можетъ

 

быть,

 

спросите

 

:

 

какія

 

теоретическія

 

соображенія

 

воз-

буждаютъ

 

во

 

мнѣ

 

сомнѣніе

 

въ

 

существованіи

 

высшаго

 

міра.
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Отвѣчаю:

 

почти

 

никакія;

 

какъ

 

восшітанннкъ

 

семішаріи,

бывшій

 

даже

 

одинъ

 

годъ

 

въ

 

академіи,

 

я

 

имѣлъ

 

возможность

прочесть

 

не

 

мало

 

сочиненій

 

апологетическаго

 

характера,

 

но

книжный

 

путь,

 

мнѣ

 

кажется,

 

не

 

дастъ

 

мнѣ

 

апостольской

вѣры;

 

для

 

этого,

 

я

 

думаю,

 

есть

 

еще

 

другіе

 

пути...

 

и

 

пхъ

то

 

прошу

 

васъ

 

указать

 

мнѣ,

 

хотя,

 

конечно,

 

это

 

не

 

исклю-

чаетъ

 

и

 

чтенія

 

религіозныхъ

 

книгъ,

 

лучшія

 

изъ

 

которыхъ

прошу

 

порекомендовать

 

мнѣ.

 

Другая

 

причина,

 

почему

 

я

 

ни-

шу

 

вамъ

 

это— тяжкій

 

грѣхъ

 

на

 

моей

 

совѣсти:

 

сильный

 

ро-

потъ'на

 

Бога.

 

Моя

 

жизнь

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

семинаріп
была

 

рядомъ

 

болѣзней

 

и

 

непрерывныхъ

 

страданій,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

большею

 

частію

 

я

 

самъ

 

былъ

 

причиною;

 

эти

 

стра-

данія

 

иногда

 

были

 

такъ

 

тяжелы,

 

что

 

я

 

былъ

 

на

 

волосъ

 

отъ

самоубійства

 

и

 

въ

 

безуміи,

 

проклиналъ

 

рождепіе

 

свое,

 

жпзнь

свою

 

и

 

самаго

 

даже

 

(страшно

 

сказать!)

 

Виновника

 

ея,

 

Бога-

Сознаю

 

тяжесть

 

этого

 

грѣха

 

и

 

молю

 

тебя,

 

отецъ,

 

помолись

о

 

мнѣ

 

грѣшномъ,

 

да

 

проститъ

 

мнѣ

 

Богъ

 

мой

 

грѣхъ

 

и

 

укрѣ-

питъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

блазѣ.

 

Это

 

моя

 

исповѣдь

 

предъ

 

•

 

тобою.

 

Въ
настоящее

 

время

 

я

 

понимаю,

 

что

 

мои

 

страданія

 

были

 

необ-

ходимы

 

для

 

моего

 

исправленія,

 

и

 

страданія

 

мои

 

суть

 

толь-

ко

 

доказательства

 

ко

 

мнѣ

 

любви

 

Божіей.

 

Всего

 

замѣчатель-

нѣе

 

то,

 

что

 

въ

 

то

 

оремя,

 

когда

 

я

 

бывалъ

 

на

 

краю

 

пропа-

сти

 

и

 

готовъ

 

былъ

 

погубить

 

себя,

 

всегда

 

являлось

 

какое

еибудь

 

обстоятельство,

 

облегчавшее

 

мои

 

страданія.

P.

 

S.

 

Безсмертіе

 

души

 

человѣка

 

есть

 

пунктъ,

 

колеблю-

щей

 

мою

 

вѣру.

Буду

 

очень

 

радъ,

 

если

 

отвѣтите

 

мнѣ

 

на

 

мое

 

письмо,

и

 

еще

 

болѣе

 

буду

 

радъ,

 

если

 

хотя

 

изрѣдка

 

будете

 

пода-

вать

 

мнѣ

 

руку

 

помощи,

 

какъ

 

будущему

 

вашему

 

немощному

и

 

недостойному

 

собрату

 

по

 

служенію

 

церкви.

 

Молю

 

тебя,

отецъ,

 

помолись

 

о

 

мнѣ

 

и

 

благослови

 

меня.

Е.

 

В.
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П.

Возлюбленный

 

о

 

Христѣ

 

братъ

 

Е.

 

Г.!

Ваше

 

письмо

 

и

 

по

 

выбору

 

вашему

 

и

 

по

 

содержанію

своему

 

рѣдкая

 

неожиданность

 

для

 

меня.

 

Сожалѣю

 

о

 

васъ,

что

 

такое

 

важное

 

дѣло

 

поручаете

 

моему

 

неразумно.

 

Тѣмъ

не

 

менѣе

 

не

 

считаю

 

себя

 

вправѣ

 

отказать

 

вашей

 

любви,

пожелавшей

 

раскрыть

 

предо

 

мною

 

тайникъ

 

своего

 

сердца,

 

и

охотно

 

дѣлюсь

 

съ

 

вами

 

искреннимъ

 

словомъ,

 

вполнѣ

 

надѣ-

ясь,

 

что

 

вы

 

не

 

осудите

 

его

 

за

 

безсиліе,

 

если

 

не

 

найдете

въ

 

немъ

 

цѣлительнаго

 

для

 

себя

 

врачевства.

Признаюсь,

 

письмомъ

 

своимъ

 

вы

 

навѣяли

 

на

 

меня

грусть.

 

Неужели,

 

думалъ

 

я,

 

наше

 

нынѣшнее

 

образованіе

односторонне,

 

—

 

обогащая

 

умъ

 

познаніями,

 

не

 

можетъ

 

раз-

сѣять

 

въ

 

немъ

 

мрака

 

сомнѣнія,

 

какими

 

нибудь

 

побочными

обстоятельствами

 

навѣяннаго

 

?

 

Неужели

 

наши

 

духовныя

 

се-

минаріи

 

и

 

академіи,

 

питающія

 

питомцевъ

 

свонхъ

 

цѣлыми

системами

 

богословскихъ

 

наукъ,

 

основательно

 

раскрываю-

щихъ

 

познаніе

 

правой

 

истины,

 

всесторонне

 

разоблачающнхъ

невѣріе

 

и

 

тѣмъ

 

пресѣкающихъ

 

неопытному

 

изыскателю

 

воз-

можность

 

прельститься

 

ложными

 

ученіями,

 

а

 

увлекшемуся

ими

 

помогающихъ

 

вновь

 

отрѣшиться

 

ихъ,

 

—

 

всѣми

 

этими

могучими

 

средствами

 

не

 

въ

 

силахъ

 

озарить

 

умъ

 

своихъ

питомцевъ

 

свѣтозарными

 

лучами

 

чистой

 

вѣры

 

и

 

согрѣть

сердце

 

зачатками

 

благочестія?

 

Бѣдное

 

время,

 

воспитываю-

щее

 

людей

 

многому

 

учащихся,

 

и

 

не

 

моіущихъ

 

прыти

 

въ

познате

 

истины!

Не

 

подумайте,

 

однакожъ,

 

что

 

я

 

скептпкъ

 

по

 

отноше-

нію

 

къ

 

прогрессу

 

мысли,

 

какъ

 

вы

 

по

 

отношенію

 

къ

 

вѣрѣ

въ

 

высшій

 

міръ

 

■

 

и

 

въ

 

свое

 

безсмертіе.

 

Нѣтъ,

 

я

 

признаю

колосальность

 

дѣйствій

 

человѣческаго

 

ума

 

столь

 

гибкаго

 

въ
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изобрѣтеніяхъ;

 

благоговѣю

 

предъ

 

высотой

 

его

 

полета

 

и

 

ху-

дожествомъ

 

въ

 

искуствѣ

 

познавать

 

своего

 

Содѣтеля

 

въ

окружающей

 

природѣ,

 

въ

 

обстоятельствахъ

 

жизни

 

и

 

въ

 

са-

момъ

 

бытіи

 

своемъ;

 

но

 

онъ

 

кажется

 

мнѣ

 

смѣшнымъ,

 

когда

кичитъ

 

и

 

надмѣвается,

 

и

 

жалкимъ,

 

когда

 

скоро

 

изнемогаетъ

среди

 

житейскихъ

 

невзгодъ

 

и

 

впадаетъ

 

въ

 

уныніе

 

безъ

борьбы

 

по

 

недостатку

 

мужества

 

или

 

по

 

неумѣнью

 

противо-

стать

 

нмъ

 

съ

 

силою.

Но

 

къ

 

чему

 

я

 

говорю

 

все

 

это

 

вамъ

 

послѣ

 

того,

 

какъ

знаю,

 

что

 

вы

 

ведете

 

борьбу

 

съ

 

своими

 

помыслами

 

и

 

ищете

лишь

 

средства

 

для

 

успѣшной

 

борьбы

 

съ

 

ними.

 

Я

 

понимаю

значеніе

 

и

 

силу

 

этой

 

борьбы,

 

ибо

 

и

 

самъ

 

испыталъ

 

ее.

Оставшись

 

сиротой

 

шести

 

лѣтъ,

 

я

 

пплъ

 

чашу

 

невзгодъ

 

въ

продолженіе

 

всего

 

курса

 

ученія.

 

Лучшее

 

положеніе

 

товари-

щей

 

судорожно

 

сжимало

 

мое

 

сердце

 

безотрадною

 

грустью,

которая

 

изнуряла

 

мой

 

слабый

 

организмъ

 

и

 

убивала

 

всякую

охоту

 

къ

 

ученію.

 

Юное

 

сердце

 

иоддержпвала

 

надежда

 

на

будущее,

 

въ

 

когоромъ

 

неопытное

 

воображеніе

 

представляло

такъ

 

много

 

лучшаго.

 

Счастливь

 

человѣкъ,

 

что

 

предъ

 

нимъ

непроппцаемо

 

закрыта

 

завѣса

 

будущаго;

 

онъ

 

можетъ

 

утѣ-

шаться

 

надеждой

 

увидѣть

 

нѣчто

 

лучшее

 

для

 

себя

 

когда

нибудь

 

впереди.

 

Между

 

испытаніемъ

 

бываетъ

 

нѣкоторый

промежутокъ,

 

дающій

 

возможность

 

подкрѣппться

 

силами

 

къ

перенесенію

 

новыхъ

 

испытаний,

 

которыхъ

 

онъ

 

не

 

иредви-

дитъ

 

п

 

не

 

ожндаетъ.

 

Такъ

 

было

 

и

 

со

 

мною.

 

По

 

окончаніи

курса

 

ученія,

 

я

 

попалъ

 

въ

 

руки

 

одного

 

эскулапа— прожек-

тера,

 

отъ

 

рукъ

 

котораго

 

страдаю

 

глазами

 

вотъ

 

уже

 

17

 

лѣтъ.

Удостоившись

 

священническаго

 

сапа,

 

я

 

принялся

 

за

 

дѣло

служенія

 

Божіей

 

церкви,

 

съ

 

горячпостію;

 

но

 

и

 

тутъ

 

меня

постигло

 

такое

 

тяжелое

 

и,

 

могу

 

сказать,

 

по

 

настроенію

 

мо-
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его

 

характера

 

вовсе

 

неожиданное

 

испытаніе,

 

въ

 

которомъ

и

 

теперь

 

даже

 

совѣстно

 

сознаться.

 

Это

 

была

 

пора

 

увлече-

ній,

 

борьбы

 

помысловъ

 

п

 

самомнѣнія.

 

Я

 

чнталъ

 

съ

 

жадно-

стію

 

произведенія

 

свѣтскихъ

 

литераторовъ

 

современныхъ

и

 

прежнихъ

 

и

 

увлекся

 

ими.

 

Всякій

 

знаетъ,

 

какъ

 

сильно

можетъ

 

развиться

 

иристрастіе

 

къ

 

чтенію;

 

но

 

не

 

всякій

 

охот-

но

 

слѣдитъ,

 

за

 

направленіемъ

 

и

 

вкусомъ,

 

какіе

 

оно

 

можетъ

воспитать

 

въ

 

пылкомъ

 

и

 

мало

 

еще

 

искусившемся

 

умѣ,

 

безъ

разбора

 

бросающимся

 

на

 

всякую

 

всячину.

 

Такъ

 

и

 

я,

 

пре-

давшись

 

съ

 

жаромъ

 

безотчетйому

 

чтенію,

 

не

 

замѣтилъ,

 

какъ

развились

 

во

 

мнѣ

 

мечтательность

 

и

 

самомнѣпіе;

 

какъ

 

по-

черствѣло

 

мое

 

сердце,

 

какъ

 

священнодѣйствіе

 

потеряло

 

предъ

нимъ,

 

предъ

 

моимъ

 

сердцемъ,

 

свой

 

прежній

 

интересъ

 

и

 

ве-

дшие,

 

и

 

бѣдпое

 

мое

 

сердце

 

не

 

стало

 

понимать

 

благоговѣнія

въ

 

молитвѣ.

 

Меня

 

охватила

 

разсѣянпость,

 

и

 

мысли

 

стали

омрачаться

 

туманомъ

 

сомнѣнія;

 

явилось

 

недовольство

 

сво-

имъ

 

положеніемъ

 

и

 

даже

 

ложный

 

стыдъ,

 

ставившій

 

меня

въ

 

самое

 

неловкое

 

положеніе

 

по

 

отношенію

 

къ

 

своему

 

зва-

нію. -Еакъ

 

жалокъ

 

нашъ

 

умъ,

 

часто

 

думалъ

 

я

 

потомъ!

Онъ

 

подобенъ

 

лѣтнему

 

червячку,

 

ползающему

 

въ

 

дождевой

лужѣ,

 

который,

 

выползши

 

на

 

солнце

 

обогрѣться,

 

сталъ

 

би

мечтать

 

объ

 

управленіи

 

вселенной.

 

Еакъ

 

бѣдно

 

наше

 

серд-

це,

 

готовое

 

вмигъ

 

превратиться

 

изъ

 

горячаго

 

и

 

чувствую-

щего,

 

изъ

 

любящаго

 

и

 

благословляющего

 

въ

 

холодное,

 

без-

чувственное,

 

неблагодарное

 

и

 

ожесточенное!...

Но

 

ненапрасно-ли

 

я

 

говорю

 

вамъ

 

все

 

это?

 

Къ

 

чему

это

 

никому

 

ненужная

 

исторія

 

чужой

 

жизни,

 

чужихъ

 

думъ,

впечатлѣній

 

и

 

страданій?

 

Для

 

того,

 

какъ

 

мнѣ

 

казалось,

 

что

вы

 

найдете

 

въ

 

этомъ

 

бѣгломъ

 

очеркѣ

 

и

 

для

 

себя

 

утѣше-

ліе,

 

когда

   

увидите,

   

что

 

не

  

вы

 

первый

 

и

 

послѣдній

   

под-
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вергаетесь

 

нспытанію

 

отъ

 

болѣзней

 

тѣла

 

и

 

крушенія

 

духа

сомнѣніемъ;

 

и

 

что

 

какъ

 

первое

 

не

 

есть

 

конечное

 

несчастіе

для

 

человѣка,

 

такъ

 

п

 

второе

 

не

 

есть

 

правильный

 

и

 

вѣрный

путь

 

изслѣдовапія

 

непостижимыхъ

 

судебъ

 

промысла

 

Божія.

Не

 

слѣдуетъ

 

малодушествовать

 

и

 

унывать

 

при

 

испытаніяхъ;

вы

 

сами

 

вѣрите

 

въ

 

ихъ

 

необходимость

 

и

 

по

 

опыту

 

знаете,

что

 

они

 

даются

 

сообразно

 

силамъ

 

каждаго;

 

причины-же,

 

по-

чему

 

они

 

кажутся

 

невыносимыми,

 

ищите

 

въ

 

недостаткѣ

 

тер-

пѣнія

 

и

 

малодушіи,

 

за

 

которыми

 

слѣдуетъ

 

ропотъ,

 

ожесто-

ченіе

 

и

 

уныніе;

   

крайности

   

эти

 

тѣмъ

   

иеумѣстнѣе,

   

когда

испытуемый

 

испытываетъ

 

самъ

 

себя,

 

какъ

 

это

 

вы

 

сами

 

и

о

 

себѣ

 

свидѣтельствуете.

 

Не

 

слѣдуетъ

 

услаждать

 

духъ

 

свой

стремленіемъ

 

познать

 

непостижимое

  

изслѣдованіями

   

одного

ума

 

и

 

холоднаго

 

разеудка,

 

ибо

 

онъ

 

никого

 

еще

 

не

 

прнвелъ

къ

 

познанію

 

высшаго

  

міра,

 

но

 

многихъ

   

погубилъ

   

отрнца-

ніемъ.

 

Умъ

 

любитъ

 

все

 

отвергать,

 

ибо

 

высокомѣріе

 

и

 

само-

любіе

 

не

 

дозволяютъ

   

ему

 

сознаться

   

въ

   

своемъ

   

безснліи.-

Правъ

 

премудрый

 

давно

 

уже

 

сказавшей:

   

«помышленге

 

лу-

кавно

 

многи

 

прельсти

 

и

 

погуби

 

мысль»

 

не

 

одного

 

изъ

 

са-

мыхъ

   

благонамѣренныхъ

   

людей.

 

А

 

почему?

   

Потому

  

что,-

какъ

 

выразился

 

духовный

 

старецъ

 

Симеонъ

 

о

 

знаменитомъ

Оригенѣ:

 

«вшедъ

   

въ

 

море,

 

не

 

возможе

 

отъ

 

него

   

изытщ

и

 

въ

 

глубиніь

 

утопе.» — Не

 

ищите-же

 

и

 

вы

 

познанія

   

непо-

стижимаго

 

умомъ

 

и

 

холоднымъ

 

разеудкомъ;

 

такимъ

 

путемъ-

не

 

разсѣете

 

мрака

   

сомнѣнія,

 

а

 

еще

 

больше

   

его

  

сгустите.

Лучше

 

попробуйте

 

дать

 

свободу

 

вашему

 

сердцу ;

 

оно

 

у

 

васъ

вижу

 

честное,

 

но

 

не

 

сухое-ли?

 

Знаете-ли

 

написанное:

 

«серд-

цемъ

 

вѣруютъ

 

къ

 

праведности»

 

f

   

Знаете-ли,

 

что

 

и

 

Отецъ

нашъ

 

небесный

   

проситъ

 

лишь

 

одного:

  

«сыне!

 

даждъ

   

лш-

сердце

 

твое»?

 

И

 

знаете-ли,

 

что

 

никто,

 

отдавшій

 

Богу

 

свое
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сердце,

 

никогда

 

не

 

раскаявался?

 

Прослѣдите

 

исторію

 

дѣятель-

ности

 

духоносныхъ

 

мужей

 

и

 

женъ,

 

вникните

 

хорошенько

 

въ

 

ихъ

чудную

 

по

 

высотѣ

 

совершенства

 

жизпь,

 

предъ

 

которою

 

невольно

благоговѣешь,хотя

 

она

 

кажется

 

смѣшною

 

н

 

безумною

 

въ

 

глазахъ

міра,

 

и

 

вы

 

увидите

 

и

 

подивитесь

 

тому

 

недосягаемому

 

для

 

ума

Боговѣдѣнію,

 

которымъ

 

озаряется,

 

возбуждается

 

къ

 

ревности

и

 

сладкой

 

надеждой

 

питается

 

вѣрующее

 

сердце.

 

Но

 

мой

совѣтъ

 

не

 

разсмѣшитъ

 

ли

 

васъ?

 

Есть

 

люди,

 

которые

 

при

всей

 

кажущейся

 

благонамѣренности

 

считаютъ

 

совсѣмъ

смѣшпымъ

 

дѣломъ

 

чтеніе

 

житій

 

святыхъ

 

Божіихъ

 

человѣ-

ковъ.

 

Люди

 

нзучаютъ

 

дѣянія

 

великпхъ

 

художниковъ,

 

поэтовъ,

полководцевъ

 

и«другихъ

 

дѣятелей

 

на

 

поприщѣ

 

граждан-

ственности,

 

чтобы

 

подражать

 

ихъ

 

примѣру

 

и

 

усовершаться

въ

 

поинаніяхъ.

 

И

 

никто

 

не

 

говорить:

 

такнхъ

 

то

 

дѣятелей

вовсе

 

не

 

было,

 

иди— ихъ

 

произведенія

 

вымышлены

 

и

 

под-

тасованы,

 

ибо

 

опытъ

 

показываетъ

 

во-очію

 

ихъ

 

безсмертныя

дѣла,

 

остающіяся

 

великими

 

и

 

удивительными

 

не

 

смотря

 

на

то,

 

что

 

есть

 

много

 

людей,

 

не

 

могущихъ

 

взлетѣть

 

на

 

вы-

соту

 

ихъ

 

полета

 

въ

 

области

 

ичслѣдованій,

 

и

 

невѣжественно

улыбающихся

 

тамъ,

 

гдѣ

 

другіе

 

благоговѣютъ.

 

Любознатель-

ность,

 

заведенный

 

порядокъ

 

вещей,

 

сдѣлавшійся

 

для

 

насъ

нормальнымъ,

 

и

 

жизпенныя

 

выгоды

 

возбуждаютъ

 

въ

 

насъ

стремленія

 

къ

 

обогащенію

 

нашего

 

ума

 

научными

 

познаніями;

и

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

никто

 

другому

 

не

 

препятствуетъ,

 

а

 

на-

противъ

 

другъ

 

друга

 

поддерживаютъ

 

и

 

помогаютъ.

 

Учиться

же

 

благочестію,

 

стремиться

 

къ

 

укрѣпленію

 

и

 

развитію

 

въ

своемъ

 

сердцѣ

 

вѣры

 

во

 

всесвятый

 

промыслъ

 

Божій,

 

кото-

рый

 

съ

 

заботливостію

 

любящей

 

матери

 

окружаетъ

 

насъ

 

ми-

лостями,

 

устрояя

 

наше

 

временное

 

и

 

вѣчное

 

благоиолучіе

средствами,

   

какія

 

признаетъ

 

для

 

насъ

  

болѣе

 

полезными

 

и
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надежными,— не

 

считаютъ

 

дѣломъ

 

важнымъ

 

и

 

смѣются

падь

 

людьми

 

интересующимися

 

имъ.

 

Но

 

я

 

искренно

 

убѣж-

денъ,

 

что

 

вы,

 

мой

 

добрый

 

вопрошатель,

 

не

 

изъ

 

числа

 

лю-

дей,

 

безразлично

 

относящихся

 

къ

 

устроенію

 

своего

 

спа-

сенія

 

на

 

предполагаемомъ

 

вами

 

пути

 

пастырской

 

дѣятель-

ностп,

 

и

 

васъ

 

смущаетъ

 

лишь

 

то,

 

что

 

вы

 

не

 

находите

вокругъ

 

себя

 

свѣтлыхъ

 

образцовъ

 

и

 

живыхъ

 

примѣровъ.

Въ

 

такомъ

 

разѣ

 

изберите

 

себѣ

 

руководителями

 

богомудрыхъ

мужей :

 

Василія

 

В.,

 

Григорія

 

Богослова,

 

Іоанна

 

Златоуста-

го,

 

Ефрема

 

Сирина,

 

Димитрія

 

Ростовскаго,

 

Тихона

 

Задон-

скаго

 

и

 

другихъ

 

многихъ,

 

жизнь

 

которыхь

 

вы

 

можете

всегда

 

пмѣть

 

у

 

себя

 

предъ

 

глазами

 

чреэъ

 

чтеніе

 

житій

святыхъ,

 

который

 

рекомендую

 

читать

 

всѣ

 

безъ

 

исключенія

и

 

непремѣнно

 

подробныя

 

по

 

славянскому

 

тексту.

 

Читайте

богослужебныя

 

книги

 

(особенно

 

Октонхъ,

 

Постную

 

й

 

Цвѣт-

ную

 

Тріоди)

 

и

 

другія

 

писанія

 

назвапныхъ

 

свѣтилъ

 

право-

славія.

 

Смѣю

 

увѣри'гь

 

васъ,

 

что

 

если

 

отнесетесь

 

къ

 

этому

занятію

 

безъ

 

предубѣжденія,

 

то,

 

при

 

помощи

 

благодати

Божіей

 

«хотящей

 

всѣмъ

 

человѣкомъ

 

спастися

 

и

 

въ

 

разумъ

истины

 

пргити»,

 

ваше

 

доброе

 

и

 

стремящееся

 

къ

 

Богу

сердце

 

обновится,

 

и

 

вы

 

узрите

 

новый

 

свѣтъ:

 

при

 

видѣ

многочисленнаго

 

сонма

 

Божіихъ

 

человѣковъ,

 

силою

 

вѣры

содѣявшихъ

 

правду,

 

мужественно

 

переплывшихъ

 

житейское

море

 

испытаній

 

и

 

за

 

то

 

получившихъ

 

обѣтовапія,

 

вамъ

станетъ

 

понятна

 

конечная

 

цѣль

 

стремленія

 

безсмертнаго

духа

 

войти

 

въ

 

живое

 

общеніе

 

съ

 

міромъ

 

высшимъ

 

\

 

истина

же

 

безсмертіа— несомнѣниою,

 

ибо

 

они

 

остаются

 

мертвецами

безсмертнымн,

 

своими

 

нетлѣнно

 

почивающими

 

тѣлами

 

за-

свидѣтельствовавшими

 

истину

 

безсмертія

 

и

 

души

 

своей.

Да

 

и

 

смущеніе

 

ваше,

 

будто

 

бы

 

Господь

   

не

 

приникаетъ

 

на

t
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«тенаніе

 

сердца- вашего,

 

жаждущаго

 

озаренія

 

вѣрою,

 

несо-

мненно

 

упразднится,

 

когда

 

навыкнете

 

знать,

 

что

 

благодать

Божію

 

восхищаютъ

 

лишь

 

усердные

 

нуждницы

 

постоянною

и

 

неослабною

 

молитвою

 

при

 

совершенномъ

 

упраздяеніи

 

эго-

изма:

 

(вспомните

 

притчу

 

о

 

неправедномъ

 

судіи).

 

Притомъ

же,

 

вы

 

сами

 

свидетельствуете,

 

что

 

не

 

разъ

 

уже

 

испытали

на

 

себѣ

 

благодѣющую

 

руку

 

Божію

 

въ

 

обстоятельствахъ,

предохранивгапхъ

 

васъ

 

отъ

 

гибели :

 

провѣрьте

 

же

 

себя,

 

воз-

благодарили-ль

 

вы

 

небеснаго

 

Отца,

 

миловавшаго

 

васъ

 

даже

тогда,

 

когда

 

по

 

собственному

 

вашему

 

сознанію

 

вы

 

заслу-

живали

 

противнаго?

 

Иначе,

 

какъ

 

будете

 

просить

 

новыхъ

милостей,

 

не

 

возблагодаривъ

 

за

 

прежнія?

 

Какъ

 

сможете

получить

 

просимое,

 

не

 

оцѣнивъ

 

и

 

не

 

воспользовавшись

прежде

 

получениымъ?

 

Молитесь

 

—

 

сыновне

 

благодаря,

 

и

прося— не

 

унывайте'

И

 

я

 

съ

 

удовольствіемъ

 

буду

 

воспоминать

 

васъ

 

у

 

пре-

стола

 

Божія

 

молитвенно,

 

да

 

не

 

вмѣнитъ

 

вамъ

 

Душелюбецъ

грѣха,

 

вызваннаго

 

болѣзненнымъ

 

ожесточепіемъ,

 

и

 

да

 

дастъ

по

 

богатству

 

благости

 

своея

 

утвердиться

 

въ

 

сердечной

 

вѣ-

рѣ

 

и

 

любви

 

къ

 

нему.

 

Богъ

 

мира

 

и

 

Отецъ

 

щедротъ

 

да

 

ос-

нуетъ

 

вы

 

и

 

благословить.

Пишите,

 

если

 

найдете

 

то

 

для

 

себя

 

полезнымъ.

 

Прій-

мите

 

и

 

проч.

Священникъ

 

А.

 

М:
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ИЗВѢСТІЯ

 

И

 

ЗАЖѢТКИ.

По

 

вопросу

 

о

 

вознагражденіи

 

священниковъ

 

за

 

приводъ

 

т

присягѣ

 

лицъ,

 

привлекаемыхъ

 

въ

 

судъ.

Нѣкоторые

 

священники

 

холмско-

 

варшавской

 

епархіи

обращались

 

къ

 

епархіальному

 

начальству

 

съ

 

просьбами

 

объ

исходатайствованіи

 

для

 

нихъ

 

соотвѣтственныхъ

 

вознаграж-

дений

 

за

 

посѣщеніе

 

подлежащихъ

 

судебныхъ

 

учрежденій,

по

 

ихъ

 

приглашеніямъ,

 

для

 

привода

 

къ

 

присягѣ

 

православ-

ныхъ

 

лицъ,

 

привлекаемыхъ

 

въ

 

судъ.

 

При

 

разсмотрѣніи

такихъ

 

просьбъ

 

консисторія

 

принимала

 

въ

 

руководство

циркулярное

 

отношеніе

 

Оберъ

 

Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

1-го

ноября

 

1871

 

года

 

за

 

М

 

418

 

слѣдующаго

 

содержанія-:

Въ

 

1867

 

г.

 

вслѣдствіе

 

встрѣченнаго

 

псковскою

 

конт-

рольною

 

палатою

 

затрудненія

 

при

 

утвержденіи

 

расходовъ

великолуцкаго

 

окружнаго

 

суда

 

на

 

вознагражденіе

 

духовныхъ

лицъ,

 

приглашаемыхъ

 

для

 

привода

 

къ

 

прнсягѣ,

 

во

 

время

судебныхъ

 

засѣданій,

 

возникла

 

переписка

 

между

 

государ-

ственнымъ

 

контродемъ,

 

министерствами

 

юстиціи

 

и

 

Фішан-

совъ

 

и

 

Св.

 

Сгнодомъ.

 

Министерство

 

Финансовъ,

 

находя,

 

что

приводъ

 

къ

 

присягѣ

 

составляетъ

 

предметъ

 

общественной

службы

 

священниковъ

 

и

 

что

 

до

 

введенія

 

въ

 

действіе

 

но-

выхъ

 

судебныхъ

 

уставовъ

 

священники

 

являлись

 

въ

 

судеб-

ный

 

места

 

для

 

привода

 

къ

 

присяге

 

безъ

 

всякаго

 

вознагра-

жденія,

 

признавало

 

возможнымъ,

 

въ

 

видахъ

 

облегченія

 

го-

сударственпаго

 

казначейства

 

отъ

 

излишнихъ

 

расходовъ,

возстаповить

 

означенный

 

порядокъ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

съ

тбмъ,

   

чтобы

   

священники

  

были

   

командируемы

  

въ

 

новыя
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судебный

 

учрежденія,

 

по

 

очереди,

 

на

 

извѣстный

 

періодъ

времени,

 

безъ

 

воякаго

 

вознагражденія.

 

Св.

 

Сѵнодъ,

 

съ

 

своей

стороны,

 

остановился

 

на

 

слѣдующихъ

 

соображеяіяхъ :

 

по

дѣйствовавшимъ

 

до

 

изданія

 

судебныхъ

 

уставовъ,

 

1864

 

г.

узавоненіямъ,

 

тяжущіеся,

 

свидѣтели

 

и

 

обыскные

 

люди

 

были

по

 

общему

 

правилу

 

приводимы

 

еъ

 

прпсягѣ

 

не

 

иначе,

 

какъ

въ

 

церкви.

 

Поэтому

 

исполненіе

 

священниками

 

обряда

 

при-

вода

 

къ

 

присягѣ

 

не

 

было

 

обременительно,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

эта

 

обязанность

 

падала

 

на

 

всѣхъ

 

священниковъ

 

въ

 

импе-

ріи

 

болѣе

 

или

 

ыенѣе

 

равномѣрно.

 

На

 

основаніи

 

же

 

судеб-

ныхъ

 

уставовъ

 

1864

 

г.,

 

присяжные

 

засѣдатели,

 

свидѣтели

в

 

свѣдущіе

 

люди

 

должны

 

быть

 

приводимы

 

къ

 

присягѣ

 

не-

премѣнно

 

въ

 

прнсутствіи

 

суда.

 

Исполненіе

 

этой

 

обязанности,

лежащей

 

въ

 

большей

 

части

 

случаевъ,

 

при

 

нахожденіи

 

об-

щихъ

 

судебныхъ

 

установленій

 

въ

 

городахъ,

 

на

 

священни-

кахъ

 

городскпхъ

 

церквей,

 

представляется

 

для

 

сихъ

 

священ-

никовъ

 

отяготительнымъ,

 

потому

 

что

 

священникъ

 

долженъ

жертвовать

 

значительною

 

частью

 

дня,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

лишать-

ся

 

доходовъ,

 

которые

 

составляютъ

 

главный,

 

а

 

въ

 

большин-

стве

 

мѣстиостей

 

даже

 

исключительный

 

источникъ

 

средствъ

къ

 

содержанию

 

священника.

 

Что

 

касается

 

цифры

 

расхода

на

 

вознагражденіе

 

священниковъ

 

за

 

приводъ

 

къ

 

присягѣ,

то

 

циФра

 

эта

 

не

 

можетъ

 

быть

 

значительна,

 

такъ

 

какъ

 

за

приводъ

 

къ

 

присягѣ

 

въ

 

мировыхъ

 

судахъ

 

вознагражденія

священникамъ

 

не

 

требуется :

 

эти

 

суды

 

не

 

сосредоточены

 

въ

нѣсколькихъ

 

опредѣленныхъ

 

мѣстностяхъ

 

и

 

безмездный

 

при-

водъ

 

въ

 

этихъ

 

судахъ

 

къ

 

присягѣ

 

для

 

мѣстныхъ

 

священ-

никовъ

 

не

 

будетъ

 

обременителенъ.

 

По

 

сему

 

и

 

принимая

 

во

вниманіе,

   

что

   

вслѣдъ

   

за

 

изданіемъ

   

судебныхъ

  

уставовъ
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признано

 

необходнмымъ

 

назначить

 

свящеиникамъ

 

стоѵиіч-

ныхъ

 

церквей

 

вознагражденіе .

 

за

 

приводъ

 

къ

 

прпсягѣ,

 

Св.

Сѵнодъ

 

полагалъ

 

не

 

только

 

возможнымъ,

 

но

 

и

 

необходимы»

принятую

 

относительно

 

столичнаго

 

духовенства

 

мѣру

 

рас-

пространить

 

и

 

на

 

духовенство

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

местностей,

 

въ

коихъ

 

уже

 

дѣйствуютъ

 

или

 

имѣютъ

 

быть

 

введены

 

въ

 

дѣі-

ствіе

 

Высочайше

 

утвержденные

 

20

 

ноября

 

1864

 

г.

 

судеб-

ные

 

уставы.

 

О

 

таковомъ

 

мнѣніи

 

Св.

 

Сѵнода

 

было

 

сообщено

министру

 

юстнціи.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

управляющій

 

мини-

стерствомъ

 

юстиціи

 

пренроводилъ

 

къ

 

Оберъ-Прокурору

 

Св.

Сѵнода

 

копію

 

циркулярная

 

отношенія

 

министерства

 

стар-

шимъ

 

лредсѣдателямъ

 

судебныхъ

 

палатъ

 

и

 

предсѣдателяыъ

овружныхъ

 

судовъ

 

отъ

 

24

 

августа

 

1871

 

года

 

за

 

М

 

16608.

Это

 

циркулярное

 

отношеніе

 

имѣетъ

 

слѣдующее

 

содержаніе:

«По

 

обсужденіи

 

возникшаго

 

въ

 

министерстве

 

юстиціи

 

во-

проса

 

о

 

вознагражденіи

 

священниковъ

 

за

 

приводъ

 

къ

 

присягѣ

во

 

время

 

судебныхъ

 

засѣданій,

 

принимая

 

во

 

внпманіе,

 

что

приглашаемымъ

 

въ

 

судебный

 

засѣданія,

 

для

 

привода

 

къ

присягѣ,

 

свящеиникамъ

 

выдается

 

столичными

 

и

 

военными

судами

 

денежное

 

вознагражденіе,

 

имѣю

 

честь

 

покорнѣйше

просить

 

ваше

 

превосходительство,

 

не

 

признаете

 

ли

 

вы

 

воз

можнымъ,

 

въ

 

случаѣ

 

неизъявленія

 

священниками,

 

призыва-

емыми

 

для

 

привода

 

къ

 

нрисягѣ

 

въ

 

состоящее

 

подъ

 

предоѣ-

дательствомъ

 

вашимъ

 

судебное

 

установленіе,

 

готовности

безмездпаго

 

исполневія

 

этого

 

обряда,

 

назначать

 

имъ

 

вознй-

гражденіе

 

изъ

 

канцелярской

 

суммы,

 

въ

 

томъ

 

размѣрѣ,

 

какой

вы

 

признаете

 

достаточными.— Упомянутая

 

копія

 

цирку-

лярная

 

отвошенія

   

министерства

 

юстиціи

 

была

 

предложена
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Св.

 

Сѵноду,

 

который

 

по

 

опредѣленію

 

отъ

 

24

 

сентября

 

(4

октября)

 

1871

 

года

 

предоставилъ

 

Оберъ-Прокурору

 

Св.

 

Си-

нода

 

о

 

сделанномъ

 

министерствомъ

 

юстиціи

 

распоряженіи

по

 

настоящему

 

предмету

 

поставить

 

въ

 

известность

 

епар-

хіальныхъ

 

преосвященныхъ.

На

 

основаніяхъ

 

изложеннаго

 

циркулярная

 

отношенія

сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

и

 

принявъ

 

во

 

вниманіе,

 

что

неокладные

 

доходы

 

духовенства

 

холмско-варшавской

 

епархіи

составляютъ,— хотя

 

вч

 

исключительный

 

и

 

не

 

главный

 

источ-

никъ

 

его

 

содержанія, — но

 

сколько

 

необходимую,

 

столько

 

же

и

 

справедливую

 

прибавку

 

къ

 

штатному

 

его

 

содержанию,

 

и

что

 

посещеніе

 

судебныхъ

 

учрежденій

 

для

 

привода

 

къ

 

при-

сяге

 

во

 

время

 

судебныхъ

 

заседаній

 

отвлекаетъ

 

прпглаша-

емыхъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

отъ

 

яекоторыхъ

 

доходныхъ

 

требо

исправленій,

 

а

 

также

 

и

 

отъ

 

преподаванія

 

уроковъ

 

по

 

Закону

Божію

 

и

 

другимъ

 

наукамъ,

 

консисторія,

 

по

 

просьбамъ

 

за-

интересованных!,

 

священниковъ,

 

относилась

 

въ

 

по^лежащія

судебныя

 

учрежденія

 

съ

 

ходатайствомъ

 

объ

 

удовлетворен^

техъ

 

священниковъ

 

соотвЬтственнымъ

 

вознагражденіемъ

 

за

приводъ

 

къ

 

присяге

 

во

 

время

 

судебныхъ

 

заседаній.

 

Но

 

такъ

какъ

 

подобный

 

просьбы

 

могутъ

 

поступать

 

къ

 

епархіальному

начальству

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

 

то,

 

въ

 

видахъ

 

сокращенія

делопроизводства

 

по

 

сему

 

предмету,

 

въ

 

холмско-варшавской

духовной

 

консисторіи

 

постановлено :

 

предоставить

 

епархіаль-

ному

 

духовенству

 

обращаться

 

непосредственно

 

въ

 

подлежа-

щія

 

судебныя

 

учрежденія

 

съ

 

просьбами

 

объ

 

удовлетворен^

его

 

денежными

 

вознагражденіями

 

за

 

посещеніе

 

техъ

 

учре-

жденій,

 

по

 

ихъ

 

приглашеніямъ,

 

для

 

привода

 

къ

 

присяге

православныхъ

  

лицъ,

   

привлекаемыхъ

   

въ

 

судъ,

   

съ

 

темъ,
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чтобы

 

заинтересованные

 

священники

 

въ

 

такихъ

 

своихъ

просьбахъ

 

руководствовались

 

вышеизложеннымъ

 

циркуляр-

нымъ

 

отношеніемъ

 

сгнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

и

 

чтобы

къ

 

епархіадьному

 

начальству

 

съ

 

просьбами

 

по

 

сему

 

пред-

мету

 

обращались

 

только

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

не-

посредстве

 

нныя

 

ихъ

 

просьбы

 

къ

 

подлежащимъ

 

судебнымъ

учрежденіямъ

 

оставлены

 

будутъ

 

сими

 

последними

 

безъ

удовлетворенія.
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