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Распоряжснія

 

Святѣйшаго

 

ІѴяода.

Касательно

 

принятгя

 

въ

 

Одесскую

 

селшнарію

 

иностран-

цевъ

 

православною

 

исповѣданія,

 

прибывающихъ

 

въ

 

Россію

для

 

образованія

 

на

 

свой

 

счетъ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

Ѵі

 

іюля

 

сего

 

1873

 

г.

за

 

№

 

2482

 

дано

 

знать

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

объ

 

ут-

вержденіи

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵ-

нодѣ

 

по

 

вопросу

 

о

 

принятіи

 

въ

 

Одесскую

 

сешінарію

 

иностран-

цевъ

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

прибывающихъ

 

для

 

образо-

ванія

 

на

 

собственный

 

счетъ.

Заключение

 

Учебнаго

 

Комитета

 

по

 

сему

 

предмету

 

таково:

«Въ

 

виду

 

опредѣленій

 

Святѣйшаго

 

Онода

 

отъ

 

-|

 

декабря

1856

 

года

 

и

 

^~ja

 

1869

 

г.,

 

коими

 

разрѣшено

 

начальствамъ

духовно-учебныхъ

 

заведешй

 

оказывать

 

возможное

 

снпсхож-

деніе,— какъ

 

на

 

пріемныхъ

 

экзаменахъ,

 

такъ

 

н

 

во

 

время

 

про-

хождения

 

наукъ,—выразивишиъ

 

желаніе

 

обучаться

 

въ

 

сихъ

заведеніяхъ

 

инострапцамъ

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

безъ

различія

 

того,

 

на

 

чей

 

счетъ

 

они

 

будутъ

 

въ

 

оныхъ

 

содержимы,

Учебный

 

Комнтетъ

 

полагалъ

 

бы

 

разъяснить

 

правленію

 

Одес-



—

    

510

   

—

свой

 

семинаріи,

 

1)

 

что

 

пріемъ

 

въ

 

семинарію

 

шюстранцевъ

православнаго

 

исповѣданія,

 

какъ

 

казенпо-коштныхъ,

 

такъ

 

и

своекоштныхъ,

 

можетъ

 

быть

 

производимъ,

 

на

 

основаніи

 

опре-

дѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

^ 5-^

 

1869

 

года,

 

безъ

 

осо-

баго,

 

для

 

каждаго

 

изъ,

 

подобныхъ

 

случаевъ,

 

разрѣшенія

 

выс-

шего

 

начальства

 

и

 

2)

 

что

 

льготы,

 

предоставленный

 

упомя-

нутымъ

 

лицамъ

 

вышеприведенными

 

постаповлсніами

 

Святѣй-

шаго

 

Сѵнода

 

должны

 

быть

 

распространяемы

 

какъ

 

на

 

казенно-

воштныхъ

 

воспитанниковъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

изъ

 

воспитании -

ковъ — шюстранцевъ,

 

которые

 

будуть

 

содержаться

 

въ

 

семшіа-

ріи

 

на

 

свой

 

счетъ.

Объ

 

оставленіи

 

на

 

службѣ

 

при

 

Одесской

 

семинаріи

 

на-

ставника

 

опой

 

протоіерея

 

Георііл

   

Попруэюенко,

  

выслу-

жившаю

 

опредіьленный

 

семинарскимъ

 

уставомъ

 

срокъ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

13-го

 

іюля

 

сего

 

1873

 

г.

за

 

М

 

2483

 

дано

 

знать

 

Его.

 

Высокопреосвященству,

 

что

 

Свя-

тѣйшій

 

Сѵиодъ

 

утвердилъ

 

завлюченіе

 

Учебнаго

 

при

 

ономъ

Комитета

 

по

 

представленію

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

объ

оставленіи

 

на

 

службѣ

 

при

 

Одесской

 

семннаріи

 

наставника

опой

 

протоіерея

 

Георгія

 

Понруженко.

Еопія

 

съ

 

заключенія

 

Учебиаю

 

комитета

 

при

 

Святгьйшемъ

Сѵнодіь

 

по

 

сему

 

предмету.

Опредѣлено:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

отлично-усердную

и

 

весьма

 

полезную

 

педагогическую

 

деятельность

 

наставника

по

 

греческому

 

языку

 

въ

 

Одесской

 

духовной

 

семинаріи— про-

тоіерея

 

Георгія

 

Попруженко,

 

признанную

 

правленіемъ

 

Одес-

ской

 

семинаріи

 

и

 

засвидетельствованную

 

ревизовавшими

 

оз-
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наченную

 

семпнарію

 

членами

 

учебнаго

 

комитета

 

дѣйствитель-

ными

 

статскими

 

совѣтникамн

 

Лебедевымъ

 

и

 

Керскимъ,

 

а

также

 

въ

 

виду

 

трудности

 

замѣнить

 

сего

 

наставника

 

вподнѣ

соотвѣтствующимъ

 

кандидатомъ,

 

при

 

недостаткѣ

 

свѣдущихъ

и

 

онытныхъ

 

преподавателей

 

по

 

классическим і.

 

язывамъ

 

и,

въ

 

частности,

 

по

 

языку

 

греческому,

 

—

 

Учебный

 

Комитета,

согласно

 

ходатайству

 

Преосвященнаго

 

Димитрія,

 

Архіепископа

Херсонскаго,

 

нолагалъ

 

бы

 

оставить

 

протоіерея

 

Попрушенко

на

 

настоящей

 

должности

 

его

 

при

 

Одесской

 

семпнаріп-— впредь

до

 

усмотрѣнія,

 

не

 

подвергая

 

его

 

для

 

сего

 

баллотпровкѣ,

 

какъ

не

 

согласной

 

съ

 

187

 

параграФомъ

 

семинарскаго

 

устава.

О

 

сочипети

 

Бириацкаю:

 

^Очерки

 

и

 

картины

 

изъ

 

Всеоб-

щей

 

Исторіи»

 

въ

 

перевода

 

Бѣлявскаъо.

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предло-

женный

 

господиномъ

 

оберъ-

 

проку роромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

Комитета,

 

М-

 

45,

 

о

 

допущеніп

 

къ

 

употребление

 

въ

 

качествѣ

книги

 

для

 

чтенія

 

воспитанниковъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семпнаріяхъ,

переведеннаго

 

съ

 

нѣмецкаго

 

языка

 

преподавателемъ

 

1-й

 

Мо-

сковской

 

военной

 

гнмназіи

 

Александромъ

 

Бѣлявскимъ

 

сочи-

ненія

 

Бирнацкаго,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Очерки

 

и

 

картины

 

изъ

Всеобщей

 

Исторіи»

 

въ

 

трехъ

 

книгахъ,

 

(цѣна

 

каждой

 

книги

1

 

руб.

 

У,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

при

 

новомъ

 

изданіи

 

сего

 

сочиненія

исправлены

 

были

 

переводчикомъ

 

указанные

 

Учепнымъ

 

Коми-

тетомъ

 

недостатки.

 

Приказали :

 

заключена

 

Учебнаго

 

Комитета

утвердить

 

п

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

нравленіямъ

 

духовныхъ

семинарій

 

послать

 

епархіальнымъ

 

Преосвящеішымъ

 

печатный

указъ,

 

съ

 

приложеніемъ,

 

въ

 

коніи,

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета.

Іюня

 

3

 

дня

 

1873

 

г.
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Журнале

 

Учебного

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Сѵнодіь

 

за

 

М

 

45.

О

 

переведенномъ

 

съ

 

нѣмецкаго

 

языка

 

преподавателемъ

 

1

 

Мо-

сковкой

 

военной

 

глнназіи

 

Бѣлявскимъ

 

сочиненіи

 

Бирнацкаго:

«Очерки

 

и

 

картины

 

изъ

 

Всеобщей

 

Исторіи

 

въ

  

3-хъ

 

частях ъ

(Москва.

 

1867—1869

 

г.)".

Сочпиеніе

 

«Очерки

 

и

 

картины

 

изъ

 

Всеобщей

 

Исторіи»

Бирнацкаго,

 

переводъ

 

Бѣдявскаго

 

(3

 

книги),

 

въ

 

полномъ

 

сво-

еыъ

 

составѣ,

 

уже

 

было

 

разомотрѣно

 

ученымъ

 

комитетомъ

министерства

 

народнаго

 

просвѣщепія

 

н

 

рекомендовано

 

имъ

для

 

Фуядаментальныхъ

 

бнбліотекъ

 

гнзіназій.

 

Разсмотрѣнію

учебна

 

го

 

комитета

 

подлежали

 

только

 

отдѣлы

 

богословского

характера.

Статьи

 

богословскаго

 

содержанія

 

въ

 

первой

 

книгѣ

 

Очер-

бовъ

 

и

 

картин

 

ь

 

Бирнацкаго

 

заключаются

 

подъ

 

рубриками :

«Завѣса»,

 

гдѣ

 

авторъ

 

говорить,

 

что

 

начало

 

міровой

 

нсторіи

покрыто

 

завѣсою

 

отъ

 

земли

 

до

 

неба

 

и

 

что

 

только

 

рука

 

Бога

могла

 

открыть

 

ее,

 

т.

 

е.,

 

что

 

только

 

изъ

 

откровенного

 

слова

мы

 

можемъ

 

знать

 

о

 

началѣ

 

міра

 

и

 

человѣческой

 

исторіп;

«первый

 

времена»,

 

гдѣ

 

сочинитель

 

оппсываетъ

 

состояніе

первобытнаго

 

человѣка

 

и

 

его

 

паденіе ;

 

«религіозный

 

культъ»,

и

 

«сцена",

 

гдѣ

 

изображается

 

въ

 

картинахъ

 

языческое

 

бого-

почитаніе

 

у

 

пародовъ

 

востока :

 

мндяиъ,

 

индусовъ,

 

египгяпъ

п

 

высказывается

 

взглядъ

 

на

 

положеніе

 

и

 

значеніе

 

евреевъ

 

и

ихъ

 

релпгіи

 

среди

 

другпхъ

 

народовъ

 

древняго

 

міра,

 

а

 

также

далѣе

 

-слѣдующія

 

картины

 

изъ

 

Библейской

 

исторін.

 

подъ

 

част-

ными

 

заглавшш

 

:

 

«Авраамъ,

 

гробы

 

праотцевъ,

 

въ

 

домѣ

 

раб-

ства,

 

нсмодъ,

 

дальнѣйшіа

 

путь,

 

на

 

Синаѣ,

 

Святилище,

 

пу-

стыня,

 

послѣдніе

 

дни

 

Моисея,

 

Гедеонъ,

 

Неемія».

Нчправленіе

 

книги

 

въ

 

религіозномъ

 

отношенін

 

безуко-

ризненно.

 

Цѣль

 

ея,

 

но

 

словамъ

 

автора,

 

<>содѣйствовать

 

тому,
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чтобы

 

укоренить

 

христіанскій,

 

евангельски

 

взглядъ

 

на

 

ието-

рію.

 

Содержаніе,

 

какъ

 

всей

 

книги,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частности

 

ука-

занныхъ

 

ея

 

отдѣловъ,

 

дѣйствительно,

 

служить

  

этой

  

релнп-

озной

 

цѣли.

 

Авторъ

 

на

 

первонъ

 

планѣ

 

ставить

 

картину

 

пер-

вобытнаго

 

состоянія

 

человѣка,

 

руководясь

   

библейсвпмъ

 

раз-

сказомъ,

 

а

 

затѣмъ

 

картины

 

изъ

 

исторіп

 

израильской.

 

Основная

мысль

 

сей

 

книги

 

также

 

вполнѣ

 

отвѣчаетъ

 

библейскому

 

воз-

зрѣнію

 

на

 

исторію

 

древняго

 

міра,

 

— это

 

мысль,

 

что

 

язычество

въ

 

своемъ

 

релнгіозномъ

 

и

 

нравственномъ

   

бытѣ

   

уклонилось

отъ

 

истиннаго

 

пути

 

и

 

что

 

еврейскій

 

народъ

  

одпнь

 

храішлъ

истину

 

п

 

былъ

 

едпнственнымъ

 

представителем'!,

 

нравственной

правды

 

на

 

землѣ.

 

Но,

  

увлекаясь

   

стремленіемъ

   

представить

нравственный

 

и

 

релпгіозиый

 

бытъ

 

древнпхъ

 

временъ

 

въ

 

кар-

тинѣ,

 

авторъ

 

иногда

 

позволяешь

 

себѣ

 

нропзволъ

 

въ

  

изобра-

жена!

 

этого

 

быта

 

и

 

онисываетъ

 

его

 

не

  

всегда

 

точно,

 

и

   

въ

Формѣ

 

иногда

 

не

 

отвѣчающей

 

священной

 

важности

 

предмета.

Таково

 

нзображеніе

 

первобытного

 

состояиія

 

человѣка

   

п

   

его

паденія

 

въ

 

статьѣ

 

«первыя

 

времена»,

 

наполненной

 

громкими,

напыщенными

 

Фразами,

 

которыя

 

не

 

даютъ

 

все

 

таки

 

понятія

о

 

первобытной

 

природѣ,

 

тѣмъ

 

менѣе

 

уместное,

 

что

 

пынѣіп-

няя

 

природа

 

не

 

можетъ

 

служить

   

для

   

насъ

   

указаніемъ

   

на

этотъ

 

нсчезнувшій

 

бытъ.

  

«На

 

востокѣ

 

мерцаетъ

 

заря.

 

Свѣ-

жій

 

вѣтеръ,

 

этотъ

 

прощальный

 

поцѣлуй

   

улетающей

   

весен-

ней

 

ночи,

 

вѣетъ

 

надъ

 

прекрасно

 

убраннымъ

 

садомъ.

 

На

 

легко

движущихся

 

лпстьяхъ

 

линь

 

н

 

акацій

 

покачиваются

   

первыя

волны

 

утренняго

 

свѣта.

 

Нѣжнымп

 

перстами

 

вѣтеръ

 

касается

деревъ,

 

украшенныхъ

  

роскошнымъ

   

цвѣтеніемъ,

   

начинается

тысячеглазый,

 

чудный

 

шоиоіъ,

 

вѣтка

 

дроаштъ

   

и

   

т.

   

д.».

Такъ

 

начинаеть

 

авторъ

 

описаніе

 

рая.

 

Переходя

 

за

 

тѣмь

 

къ

изображенію

 

человѣка

 

въ

 

состояніи

 

падеиія

 

о;гь

 

онисываетъ
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состояніе

 

его,

 

между

 

прочпмъ,

 

замѣчая :

 

«Сонъ

 

бѣжитъ

 

отъ

очей

 

его,—

 

онъ

 

желалъ

 

бы

 

молиться

 

и

 

не

 

можетъ,

 

хотѣлъ

бы

 

испросить

 

лрощеніе,

 

не

 

можетъ».

 

Почему

 

первобытный

человѣкъ,

 

по

 

паденіи,

 

не

 

могъ

 

ни

 

молить,

 

ни

 

просить

 

Бога,

непонятно

 

— ни

 

съ

 

догматической,

 

ни

 

съ

 

психологической

 

точ-

нп

 

зрѣпія

 

Отрнцаніе

 

этой

 

возможности

 

равнялось

 

бы

 

отри-

цанію

 

всякихь

 

религіозныхь

 

обнаруженій

 

въ

 

павшемъ

 

чело-

вѣкѣ

 

(стр.

 

8).

 

Описывая,

 

дзлѣе,

 

трудъ

 

воздѣлыванія

 

земли,

утратившей

 

первобытную

 

производительность,

 

авторъ

 

гово-

ритъ :

 

* Адамъ

 

поспѣшно

 

встаетъ.

 

Руками,

 

покрытыми

 

мозо-

лями,

 

онъ

 

беретъ

 

заступъ,

 

чтобы

 

вырывать

 

неподатливую

почву.

 

Онъ

 

ехватилъ

 

колкій

 

волчецъ

 

и

 

вотъ

 

но

 

пальцамъ

течетъ

 

кровь.

 

Наконецъ

 

удалось

 

вырвать

 

вредную

 

траву,

 

съ

негодованіемъ

 

бросаетъ

 

онъ

 

ее

 

въ

 

сторону.

 

Туть

 

крапива

тянется

 

къ

 

нему

 

свопми

 

морщинистыми

 

листьями,

 

онъ

 

ехва-

тилъ

 

ее

 

мощною

 

рукою,

 

дернулъ

 

и

 

бросилъ

 

въ

 

сторону.

 

Но

рука

 

его

 

горитъ,

 

кавъ

 

будто

 

въ

 

огнѣ»

 

(стр.

 

9).

 

Здѣсь

 

кар-

тиность

 

уже

 

переходить

 

въ

 

мелочность

 

и

 

вовсе

 

не

 

вызыва-

етъ

 

тѣхъ

 

чувствъ,

 

какія

 

возбуя!даетъ

 

мысль

 

о

 

жалкомъ

 

со-

стояпіп

 

человѣка

 

но

 

наденіи.

 

А

 

вотъ

 

такое

 

же

 

описаиіе

чувствъ,

 

возбужденныхъ

 

въ

 

Адамѣ

 

убійствомъ

 

Авеля.

 

«Съ

поля

 

пронесся

 

глухой

 

стукъ,

 

словно

 

упало

 

что-то

 

тяжелое.

Послышался

 

какой-то

 

зловѣщій

   

голосъ,

   

потомъ

   

опять

   

все

Стихло.

 

Адамъ

 

всьѵшлъ» .....

 

При

 

описаніи

 

созданія

 

золотаго

тельца.

 

Аарономъ,

 

во

 

время

 

пребыванія

 

Моисея

 

на

 

Синаѣ,

 

ав-

торъ

 

такъ

 

онисываеть

 

самое

 

приготовленіе

 

идола

 

:

 

«Ааронъ

беретъ

 

грифель

 

и

 

чертить

 

изображеніе

 

идола».

 

Откуда

 

за-

имствовано

 

извѣстіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

Ааронъ

 

дѣйствовалъ

 

этимъ

нынѣшшшъ

 

орудіемъ

 

черченія,

 

неизвѣстно.

Встрѣчаются

 

въ

 

книгѣ

 

Бирнацкаго

 

и

 

мысли,

 

выражен-
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ныя

 

не

 

точно

 

въ

 

догматическомъ

 

отношеніи

 

и

 

могущія

 

по-

дать

 

поводъ

 

къ

 

недоразумѣиіямъ ;

 

таковы

 

на

 

4-й

 

страницѣ,

гдѣ

 

авторъ

 

разсуждаетъ

 

объ

 

откровеніи,

 

какъ

 

единствепномъ

источники

 

свѣдѣній

 

о

 

первобытномъ

 

мірѣ,

 

картинныя

 

выра-

женія :

 

«Первое

 

слово

 

(Бога)

 

есть

 

міръ,

 

второе

 

слово— исто-

рія

 

народовъ».

 

Быраженія

 

эти

 

могутъ

 

быть

 

объяснены

 

въ

смыслѣ

 

пантеистическомъ.

 

Мысль

 

объ

 

обѣтованіи

 

искупленія,

данномъ

 

первому

 

человѣку,

 

передана

 

у

 

автора

 

слѣдующимъ

образомъ :

 

потомство

 

человѣка

 

должно

 

стереть

 

главу

 

змія,

прельщенный

 

побѣдпть

 

обольстителя».

 

Сѣмя

 

жены,

 

о

 

кото-

ромъ

 

говорится

 

въ

 

библіи,

 

не

 

значитъ

 

только

 

потомство

 

во-

обще

 

и

 

побѣда

 

надъ

 

зміемъ

 

или

 

пскусителемъ

 

прннадлежитъ

не

 

самому

 

человѣку.

 

Толкованіе,

 

сдѣланное

 

авторомъ,

 

близ-

ко

 

къ

 

извѣстному

 

рационалистическому

 

взгляду,

 

по

 

которому

обѣтованіе

 

объ

 

искупителѣ

 

зпачило

 

побѣду

 

человѣка

 

надъ

враждебными

 

силами

 

природы,

 

представптелемъ

 

которыхъ

 

для

древняго

 

первобытнаго

 

человѣка

 

служилъ

 

змій.

Есть,

 

наконецъ,

 

выраженія

 

—

 

неумѣстныя

 

и

 

не

 

точно

выражающія

 

мысль.

 

Таковы

 

Фразы

 

:

 

«голосъ

 

прогнѣваннаго

Господа

 

отдается

 

въ

 

саду.

 

Голосъ

 

Бога,

 

вѣчпо

 

праведный,

разбиваетъ

 

въ

 

прахъ

 

его

 

(Адама)

 

неосповательныя

 

увертки

(стр.

 

7)».

 

«Подъ

 

аркою

 

мира

 

(разумѣется

 

радуга,

 

явившаяся

послѣ

 

потопа)

 

Господь

 

заключилъ

 

съ

 

нимъ

 

завѣтъ».

 

Эта

картинная

 

Фраза

 

не

 

выражаетъ

 

мысли

 

о

 

значеніи

 

радуги,

какъ

 

сѵмзола

 

завѣта.

 

«Богъ

 

виднтъ

 

все

 

это

 

(поклоненіе

 

зо-

лотому

 

тельцу)

 

съ

 

своей

 

Святой

 

горы

 

— Синая

 

(стр.

 

63)».
«Первосвященникъ

 

7

 

разъ

 

омокнулъ

 

(вм.

 

омакнулъ)

 

палецъ

въ

 

кровь

 

(стр.

 

66)».

 

Слѣдовало

 

бы

 

также

 

переводчику

 

би-

блейскія

 

названія

 

лицъ

 

употреблять

 

не

 

по

 

нѣмецкому,

 

а

 

по

русскому

 

переводу

 

Бнбліи.

 

Жена

 

Моѵсея

 

въ

  

нашей

  

Библіи
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носитъ

 

имя

 

СепФоры,

 

а

 

не

 

Зипноры,

 

накъ

 

это

 

въ

 

книгѣ,

 

пе-

реведенной

 

г.

 

Бѣлявскпмъ

 

(стр.

 

53).

Статей

 

церковно

 

историческаго

 

и

 

вообще

 

богословскаго

содержанія

 

въ

 

3-й

 

части

 

сочиненія

 

Бирнацкаго,

 

заключающей

въ

 

себѣ

 

картины

 

изъ

 

исторіи

 

востока

 

и

 

запада

 

въ

 

первые

одиннадцать

 

столѣтій

 

но

 

Рождествѣ

 

Христовомъ,

 

очень

 

много.

Почти

 

весь

 

первый

 

отдѣлъ

 

книги

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«утрен-

няя

 

заря

 

христіанскаго

 

міра»

 

касается

 

нсторіи

 

явленія

 

хри-

стіанства

 

и

 

его

 

распространенія

 

и

 

утвержденія

 

до

 

Констан-

тина

 

Велнкаго.

 

И-й

 

отдѣлъ

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«народныя

 

дви-

жения

 

на

 

востокѣ

 

и

 

западѣ»

 

заключаеть

 

въ

 

себѣ

 

статьи

 

о

явленіи

 

магометанства,

 

о

 

хрпстіанской

 

церкви

 

и

 

ея

 

ученіи

въ

 

первые

 

четыре

 

вѣка.

 

Бъ

 

III,

 

V

 

и

 

VI

 

отдѣлахъ

 

содержатся

статьи

 

«о

 

христіанствѣ

 

на

 

нѣмецкой

 

почвѣ,

 

о

 

борьбѣ

 

нѣ-

мецкаго

 

государства

 

съ

 

панами,

 

о

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

вла-

сти

 

въ

 

Италіп,

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

прнбавленныхъ

 

отъ

 

самаго

 

пере-

водчика

 

очеркахъ

 

изъ

 

русской

 

псторіи

 

помѣщенъ

 

отдѣлъ

 

о

просвѣщеніи

 

Русн

 

христіанствомъ.

 

Наконецъ

 

въ

 

заключи-,

тельномъ

 

отдѣлѣ

 

книги

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«зачатки

 

хрнстіан-

скаго

 

образованія»

 

говорится

 

о

 

вліяніи

 

христіанства

 

и

 

церкви

на

 

развитіе

 

просвѣщенія

 

и

 

цивилизаціи

 

въ

 

средѣ

 

хрнстіан-

скихъ

 

народовъ.

Общій

 

характеръ

 

разсужденій

 

автора

 

и

 

общій

 

взглядъ

его

 

на

 

христіанство

 

безукоризпенъ

 

и

 

проникнуть

 

благого-

вѣйнымъ

 

чувствомъ

 

предъ

 

его

 

божественнымъ

 

величіемъ,

предъ

 

его

 

всемірио-историческимъ

 

зиаченіемъ.

 

Точно

 

также

частиѣйшія

 

воззрѣнія

 

и

 

сушденія

 

автора

 

о

 

началѣ

 

хрнстіан-

ства,

 

о

 

св.

 

аностолахъ

 

и

 

велпкихъ

 

людяхъ

 

въ

 

исторіи

 

церк-

ви,

 

о

 

происхожденіи

 

и

 

значеніи

 

ересей,

 

о

 

борьбѣ

 

Церкви

 

съ

ея

 

врагами

 

и

 

о

 

вдіяніи

 

ея

 

на

 

гражданскую

 

жизнь

 

народовъ —
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вполнѣ

 

правильны,

 

и,

 

говоря

 

вообще,

 

заслуживаютъ

 

одобре-

ния.

 

Есть,

 

впрочемъ,

 

мѣста

 

въ

 

книгѣ,

 

который

 

не

 

могутъ

 

не

вызывать

 

замѣчаній

 

съ

 

церковно-исторической

 

точки

 

зрѣнія.

Встрѣчаются

 

во

 

І-хъ

 

исторпческія

 

неточности

 

и

 

нѣкоторый

пропзволъ

 

въ

 

изложеніи

 

псторическихъ

 

событій.

 

Такъ

 

въ

 

раз-

сказѣ

 

о

 

крещеніп

 

Спасителя

 

авторъ

 

замѣчаетъ:

 

«ни

 

одинъ

человѣческій

 

глазъ

 

не

 

быль

 

свидѣтелемъ

 

этого

 

святаго,

 

пол-

наго

 

высокаго

 

значенія

 

дѣла.

 

которое

 

совершилъ

 

нослѣдній

нророкъ

 

ветхаго

 

завѣта

 

надъ

 

первымъ

 

пророкомъ

 

новаго

 

(стр.

6)».

 

Евангелисты

 

Матвей

 

и

 

Маркъ

 

не

 

говорятъ

 

о

 

томъ,

были-ли

 

свпдѣтели

 

крещенія

 

Спасителя,

 

кромѣ

 

самаго

 

кре-

стителя,

 

но

 

это

 

не

 

даетъ

 

еще

 

права

 

на

 

заключеніе

 

о

 

томъ,

что

 

пхъ

 

дѣйствительно

 

не

 

было,

 

и

 

что

 

чудеса,

 

сопровождав-

шія

 

крещеніе

 

Іпсуса

 

Христа

 

и

 

гласъ

 

съ

 

неба,

 

торжественно

свидѣтельствовавшій

 

о

 

Сынѣ

 

Божіемъ,

 

были

 

видимы

 

и

 

слы-

шимы

 

только

 

самішъ

 

Іоанномъ,

 

а

 

Евангелистъ

 

Лука

 

прямо

говорить,

 

что

 

крещеніе

 

Спасителя

 

совершено

 

въ

 

виду

 

наро-

да,

 

крестившагося

 

въ

 

Іорданѣ

 

отъ

 

Іоапна

 

(Лук.

 

3.

 

21).

 

Въ

разсказѣ

 

о

 

Тайной

 

вечери

 

и

 

объ

 

омовеніп

 

ногъ

 

Спасителемъ

дѣлается

 

слѣдующее

 

замѣчаніе

 

касательно

 

апостоловъ :

 

«при-

лично

 

было

 

ученикамъ

 

смиренно

 

совершить

 

этотъ

 

обрядъ

своему

 

Учителю,

 

но

 

никто

 

изъ

 

ниХъ

 

не

 

взялся

 

за

 

это

 

(стр.

13)».

 

Евангеліе

 

не

 

говорить

 

о

 

такомъ

 

предполагаемомъ

 

ав-

торомъ

 

недостаткѣ

 

смиреянаго

 

усердія

 

апостоловъ

 

къ

 

Спаси-

телю

 

и

 

мы

 

въ

 

правѣ

 

думать,

 

что

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

они

 

усту-

пили

 

смиренію

 

самаго

 

ихъ

 

Учителя

 

и

 

Господа.

 

Закончивъ

разсказъ

 

о

 

Тайной

 

вечери

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

на

 

ней

 

предложена

была

 

небесная

 

вечеря

 

любви

 

и

 

примпренія

 

(предложеніе

 

хлѣ-

ба

 

и

 

вина),

 

авторъ

 

заключаете:

 

«съ

 

этого

 

времени

 

они

 

(апо-

столы)

 

сдѣлались

 

соучастниками

 

Его

 

царства,

 

сдѣлались

 

до-
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стойнымн

 

распространять

 

по

 

всей

 

землѣ

 

слово

 

Его

 

(стр.

 

14)».

Непонятно,

 

что

 

разумѣетъ

 

здѣсь

 

авторъ,

 

говоря

 

о

 

достоин-

ствѣ

 

апостоловъ— если

 

ихъ

 

готовность

 

и

 

способность

 

рас-

пространять

 

вѣру

 

во

 

Христа,

 

то

 

это

 

совершилось

 

въ

 

день

сошествія

 

па

 

нихъ

 

Св.

 

Духа,

 

который

 

и

 

называется

 

посему

днемъ

 

«рождеиія

 

Церкви»,

 

если

 

ихъ

 

нравственный

 

характеръ,

то

 

онъ

 

давалъ

 

имъ

 

право

 

на

 

участіе

 

въ

 

царствѣ

 

Спасителя

со

 

дня

 

ихъ

 

избранія

 

въ

 

Апостолы.

 

Изображая

 

характеръ

 

Апо-

стола

 

Петра,

 

авторъ

 

замѣчаетъ,

 

между

 

прочимъ:

 

«Петръ

слишкомъ

 

проиикнутъ

 

былъ

 

чувствомъ

 

собственная»

 

досто-

инства,

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

Господь

 

часто

 

отличалъ

 

его

 

ме-

жду

 

учениками.

 

Но

 

по

 

временамъ

 

онъ

 

надалъ

 

духомъ

 

изъ

боязни

 

за

 

будущее

 

(стр.

 

27)».

 

Петръ,

 

дѣйствительно,

 

но

временамъ

 

падалъ

 

духомъ,

 

но

 

что

 

онъ

 

проникнуть

 

былъ

 

не

въ

 

мѣру

 

чувствомъ

 

собственная

 

достоинства

 

и

 

притомъ

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

Господь

 

отличалъ

 

его

 

между

 

прочими

учениками,

 

это

 

предноложеніе

 

произвольно

 

и

 

исторически

 

не

точно.

 

Малодушіе

 

Апостола

 

или,

 

какъ

 

выразился

 

авторъ,

 

вре-

менное

 

паденіе

 

Апостола

 

Петра

 

объясняется

 

изъ

 

его

 

харак-

тера,

 

сильнаго,

 

живо

 

воспламеняющагося,

 

но

 

не

 

всегда

 

стой-

каго,

 

какимъ

 

описываетъ

 

его

 

и

 

самъ

 

авторъ.

 

То

 

и

 

другое

свойство

 

Апостола

 

Петра,

 

при

 

свопхъ

 

обнаруженіяхъ,

 

нахо-

дило

 

себѣ

 

заслуженную

 

оцѣнку:

 

мы

 

зпаемъ

 

изъ

 

Евангелія,

что

 

апостолъ

 

Петръ

 

слышалъ

 

отъ

 

Спасителя

 

не

 

похвалу

только,

 

но

 

и

 

порицаиіе

 

(Матѳ.

 

16,

 

23).

 

Въ

 

разскаьѣ

 

объ

 

из-

бранііі

 

Апостола

 

Павла

 

авторъ

 

говорить:

 

«снутнпки

 

Павла

поражены

 

сильнымъ

 

свѣтомъ,

 

по

 

голоса

 

они

 

не

 

слышать.

Савлъ

 

слышитъ,

 

къ

 

нему

 

обращенъ

 

голосъ,

 

только

 

онъ

 

по-

нялъ

 

слово

 

(стр.

 

36)».

 

Выраженіе

 

относительно

 

спутнпковъ

Апостола

 

Павла

 

«голоса

 

они

 

не

 

слышать»

 

несогласно

 

съ

 

7
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ст.

 

9

 

главы

 

кн.

 

Дѣяній,

 

гдѣ

 

говорится:

 

«гласъ

 

убо

 

слыша-

ще,

 

но

 

никого

 

же

 

видяще».

 

Правда,

 

въ

 

9

 

ст.

 

22-й

 

гл.

 

той

же

 

книги

 

Дѣяній

 

говорится,

 

по

 

видимому,

 

совершенно

 

про-

тивное:

 

со

 

мною

 

же

 

сущги ..

 

гласа

 

не

 

слышаша

 

ыаіолю-

ща

 

ко

 

мшъ».

 

Употребленіе

 

и

 

значеніе

 

греческаго

 

глагола:

аг.оѵш— и

 

въ

 

смыслѣ

 

пониманія

 

слышимаго

 

и

 

въ

 

смыслв

слыгаанія

 

звука— объясняешь

 

эту

 

видимую

 

разность

 

въ

 

ска-

заніи

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

св.

 

писателя

 

объ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

событін.

 

Точный

 

исторически!

 

смыслъ

 

этого

 

новѣствованія,

такпмъ

 

образомъ,

 

должепъ

 

быть

 

слѣдующій:

 

спутники

 

Павла

слышали

 

голосъ

 

(звуки),

 

но

 

не

 

понимали

 

рѣчи,

 

обращенной

къ

 

Павлу.

 

Повидимому,

 

самъ

 

авторъ

 

говорить

 

или

 

хочетъ

сказать

 

именно

 

это,

 

когда

 

замѣчаетъ

 

далѣе:

 

«только

 

онъ

понялъ

 

слово».

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ— это

 

неточность,

 

требу-

ющая

 

болѣе

 

опредѣлптельнаго

 

и

 

точнаго

 

выраженія,

 

если

 

уже

необходимо

 

передавать

 

разсказъ

 

объ

 

обращеніи

 

An.

 

Павла

 

со

всею

 

подробностію.

По

 

мѣстамъ

 

замѣчается

 

въ

 

сочиненіи

 

Бирнацкаго

 

и

 

не

вполнѣ.

 

вѣрный

 

исторически!

 

взглядъ.

 

Такъ,

 

говоря

 

объ

 

от-

ношеніяхъ

 

Константина

 

Великого

 

къ

 

христіанству,

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

покровителя

 

церкви,

 

авторъ

 

замѣчаетъ:

 

«конечно,

 

самъ

онъ

 

еще

 

ясно

 

не

 

сознавалъ

 

свое

 

ноложеніе,

 

какъ

 

христіа-

нина,

 

онъ

 

откладывалъ

 

крещеніе

 

до

 

самаго

 

смертнаго

 

часа»

(стр.

 

88).

 

Такой

 

взглядъ

 

на

 

отношеніе

 

Константина

 

Вели-

каго

 

къдристіанству

 

почти

 

общепринятъ

 

въ

 

ипостравной,

 

осо-

бенно

 

протестантской

 

церковно -исторической

 

литературѣ,

 

но

историческія

 

свидетельства

 

не

 

даютъ

 

на

 

него

 

права

 

и

 

то

обстоятельство,

 

что

 

Константинъ

 

подобно

 

многимъ

 

христіа-

намъ

 

его

 

времени.*

 

обращавшимся

 

изъ

 

язычества,

 

отклады-

валъ

 

крещеніе

 

до

 

смертпаго

 

часа,

 

еще

 

не

 

доказывает^

 

будто
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онъ

 

колебался

 

въ

 

свопхъ

 

воззрѣніяхъ

 

на

 

хрпстіанство

 

или

не

 

ясно

 

сознавалъ

 

сссе

 

положеніе,

 

какъ

 

хрнстіаннна,

 

и

 

тре-

•

 

буетъ

 

себѣ

 

объясненій

 

инаго

 

рода.

 

Въ

 

разсказѣ

 

объ

 

обраще-

ніи

 

Руси

 

въ

 

христіанство

 

п

 

о

 

дѣятельности

 

св.

 

Владиміра

по

 

отношенію

 

къ

 

устройству

 

церкви,

 

между

 

прочимъ,

 

выска-

зывается

 

с.іѣдующее

 

сужденіе

 

о

 

значеніи

 

вняжескихъ

 

пировъ

того

 

времени:

 

«Русски!

 

народъ

 

не

 

понималъ

 

службы,

 

не

зналъ

 

христіанскихъ

 

праздниковъ >

 

кто

 

растолкуетъ

 

ему

 

но-

вую

 

вѣру?

 

Греки

 

не

 

зналп

 

языка

 

славяпъ.

 

II

 

вотъ

 

князь

начинаеть

 

устраивать

 

въ

 

хрпстіанскіе

 

праздники

 

виры

 

и

 

уго-

щения

 

для

 

своей

 

дружины

 

и

 

для

 

всего

 

народа.

 

Послѣ

 

цер-

ковной

 

службы

 

въ

 

княжескомъ

 

теремѣ

 

пиръ

 

н

 

т.

 

д.

 

И

 

при-

выкаетъ

 

Русскій

 

народъ

 

къ

 

христіанству,

 

замѣчаетъ

 

празд-

ничные

 

дни

 

и

 

т.

 

д.»

 

(368

 

стр.).

 

Этимъ

 

совершенно

 

новымъ

и

 

оригинальнымъ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

неправильнымъ

 

взгля-

домъ

 

предполагается,

 

что

 

кпяжескіе

 

пнры

 

для

 

дружпвы

 

и

народа,

 

издавна

 

обычные

 

у

 

русскнхъ

 

князей,

 

устроялпсь

 

по-

чти

 

исключительно

 

съ

 

цѣлію

 

пріучнть

 

народъ

 

къ

 

хрнстіан-

свимъ

 

нраздннкамъ,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

-

 

предполагается

 

от-

сутствіе

 

въ

 

это

 

время

 

всѣхъ

 

другнхъ

 

болѣе

 

нравственныхъ

средствъ

 

и

 

мѣръ

 

къ

 

воздѣйствію

 

на

 

народъ,

 

обратившиеся

изъ

 

язычества,

 

что

 

исторически

 

не

 

можетъ

 

быть

 

оправдано.

Гораздо

 

лучше

 

было

 

бы

 

и

 

исторически

 

правильнѣе,

 

еелп-бъ

авторъ

 

вмѣсто

 

этого

 

—

 

иолиѣе

 

развилъ

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

при

 

св.

 

Владимірѣ

 

эти

 

княжескіе

 

пиры

 

нѣсколько

 

измѣнили

свой

 

характеръ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

христіанскихъ

 

воззрѣній,

 

.что

при

 

этомъ

 

раздавалась

 

милостыня

 

нишимъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Самъ

 

ав-

торъ

 

высказываеть

 

это

 

въ

 

дальнѣйшемъ

 

ошгеаиіи

 

нпровъ,

но

 

эта

 

послѣдняя

 

мысль

 

у

 

него

 

заслоняемся

 

предъидущею,

высказанною

 

въ

 

Формѣ

 

неумѣстной

 

и

 

совершенно

 

безъ

 

нужды.
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Въ

 

статьѣ

 

о

 

христіанскомъ

 

искусстве

 

-

 

причиною

 

происхож-

дения

 

и

 

развитія

 

хрпстіанской

 

символики

 

-

 

указывается

 

един-

ственно

 

то

 

обстоятельство,

 

что,

 

какъ

 

выражается

 

авторъ.

 

отъ

Іпсуса

 

Христа

 

не

 

осталось

 

никакого

 

Фіізическаго

 

нзображе-

нія,

 

никакого

 

образа — и

 

вотъ,

 

продолжаетъ

 

онъ,

 

сначала

 

изъ

священнаго

 

страха

 

не

 

рѣшались

 

на

 

изображеніе

 

Его

 

лица,

а

 

взялись

 

за

 

символическое

 

представленіе,

 

именно

 

такое,

 

ка-

кое

 

Онъ

 

самъ

 

далъ

 

въ

 

нрптчахъ

 

(пастырь,

 

агнецъ;

 

стран.

389).

 

Не

 

вѣрно

 

ни

 

то,

 

что

 

отъ

 

лица

 

Іисуса

 

Христа

 

не

 

оста-

лось

 

никакого

 

образа,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

это

 

несогласно

 

съ

церковнымъ

 

ііреданіемъ,

 

ни

 

то,

 

что

 

символика

 

была

 

слѣд-

ствіемъ

 

священнаго

 

страха

 

предъ

 

рѣшимостію

 

изобразить

лпце

 

Спасителя.

 

Символика

 

была

 

общимъ

 

отлнчптельнымъ

характеромъ

 

христіанскаго

 

нскуства

 

того

 

времени

 

и

 

каса*

лась

 

не

 

лица,

 

только

 

Спасителя.

 

Объясненій

 

ея

 

происхожде-

нія

 

нужно

 

искать

 

въ

 

болѣе

 

общихъ

 

историческихъ

 

и

 

психи-

ческпхъ

 

прігіинахъ

 

и

 

осиованіяхъ.

Есть,

 

наконецъ,

 

въ

 

сочиненіп

 

Бирнацкаго

 

и

 

выраженія

и

 

мысли

 

догматически

 

двусмысленныя

 

и

 

иеонредѣленныя.

Такъ

 

въ

 

разсказѣ

 

объ

 

нскушеніи

 

Спасителя

 

говорится:

 

«Св.

Исторія

 

умалчивает ь

 

о

 

томъ,

 

что

 

совершилось

 

въ

 

это

 

время

внутри

 

Его

 

существа.

 

Она

 

знаеть

 

только,

 

что

 

Онъ,

 

какъ

нѣкогда

 

народъ

 

Израпльскій —подвергнулся

 

искушенію

 

и

 

по-

добно

 

Моѵсею

 

—

 

испыталъ

 

непосредственную

 

близость

 

Отца

(стр.

 

6)».

 

Непосредственная

 

близость

 

къ

 

Отцу,

 

— говоря

 

точ-

нее,

 

единство

 

со

 

Отцемъ

 

— есть

 

всегда

 

принадлежащее

 

Спа-

сителю

 

свойство,

 

какъ

 

Богочеловѣку

 

н

 

то

 

непонятно,

 

что

хотѣлъ

 

сказать

 

авторъ

 

замѣчаніемъ

 

объ

 

этой

 

непосредствен-

ной

 

близости

 

Его

 

къ

 

Отцу

 

во

 

время

 

искушенія.

 

Повидимому

сочинитель

 

разсматриваетъ

 

исторію

 

нскушенія

 

Спасителя*

 

съ
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точки

 

зрѣнія

 

только

 

антропологической,

 

а

 

не

 

догматической.

Этимъ

 

только

 

можно

 

объяснить

 

н

 

его

 

предыдущее

 

замѣча-

ніе

 

объ

 

умолчаніи

 

св.

 

Исторіи

 

касательно

 

того,

 

что

 

произо-

шло

 

«внутри

 

Его

 

существа»,

 

т.

 

е.,

 

невидимому,

 

даетъ

 

мысль,

что,

 

выдержавъ

 

борьбу

 

съ

 

искушсніемъ,

 

Спаситель

 

нравствен-

но

 

укрѣпидся

 

и

 

сталъ

 

достойнымь

 

непосредственной

 

близости

къ

 

Отцу.

 

Такимъ

 

же

 

и

 

еще

 

болѣе

 

неточнышъ

 

и

 

непол-

нымъ

 

въ

 

догматическомъ

 

отношеніп

 

характеромъ.

 

отзывается

и

 

мысль,

 

высказываемая

 

авторомъ

 

въ

 

заключеніе

 

разсказа

объ

 

искушеніп.

 

«Искуситель

 

оставплъ

 

Іисуса....

 

Этпмъ

 

рѣ-

шена

 

была

 

давняя

 

борьба

 

свѣта

 

и

 

тьмы.

 

Князь

 

тьмы

 

на-

всегда

 

побѣжденъ,

 

царство

 

свѣта

 

и

 

небѳснаго

 

мира

 

праздно-

вало

 

вѣчный

 

тріумфъ»

 

(стр.

 

7).

 

Нѣтъ

 

нужды

 

доказывать

 

ту

общеизвѣстпую

 

догматическую

 

истину,

 

что

 

нобѣда

 

надъ

 

кня-

земъ

 

тьмы,

 

равно

 

какъ

 

и

 

искуиленіе

 

человѣна

 

совершено

смертію

 

и

 

воскресеніемъ

 

Спасителя.

 

Нѣтъ

 

нужды

 

разъяснять

съ

 

другой

 

стороны,

 

что

 

высказанный

 

авторомъ

 

взгліідъ

 

мо-

жетъ

 

вести

 

къ

 

рационалистическому

 

воззрѣнію

 

на

 

заслуги

Спасителя,

 

т.

 

е.

 

къ

 

тому

 

воззрѣнію,

 

такъ

 

обычному,

 

у

 

про-

тестантскихъ

 

иоториковъ,

 

которое

 

все

 

значеніе

 

Спасителя

 

и

Его

 

заслугъ

 

ограничиваетъ

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

Онъ

 

въ

 

своемъ

лицѣ

 

представилъ

 

намъ

 

образець

 

добродѣтели,

 

что

 

съ

 

Его

явленіемъ

 

въ

 

исторіи

 

человѣчество

 

узнало,

 

уяснило

 

себѣ

 

иде-

алъ

 

нравственной

 

жизни.

 

Таже

 

неопредѣлительность

 

и

 

не-

точность

 

заключается

 

и

 

въ

 

слѣдующихъ

 

словахъ

 

автора

 

на

стр.

 

9-й

 

о

 

нравственномъ

 

характерѣ

 

Спасителя:

 

«тавъ

 

какъ

Онъ

 

въ

 

себѣ

 

самомъ

 

представилъ

 

высшую

 

цѣль

 

человѣче-

свихъ

 

стремленій,

 

то

 

и

 

всѣ

 

земныя

 

желанія

 

людей

 

получили

отъ

 

Него

 

удовлетвореніе,

 

какъ

 

скоро

 

въ

 

основаніи

 

ихъ

 

ле-

жало

 

стремленіе

 

къ

 

миру

 

съ

 

Богомъ».

 

Неоиредѣленяо

 

также
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и

 

двусмысленно

 

выражается

 

авторъ

 

о

 

таинствѣ

 

Евхаристіи,

когда

 

предлагаетъ

 

следующее

 

объясненіе

 

словъ

 

Спасителя :

«сіе

 

есть

 

тѣло

 

мое,

 

и

 

сія

 

есть

 

кровь

 

моя»:

 

«кто

 

ѣстъ

 

этотъ

хлѣбъ

 

и

 

пьетъ

 

это

 

вино,

 

тотъ

 

вступаетъ

 

съ

 

Нимъ

 

во

 

внут-

реннѣйшее

 

единеніе».

 

Лютеранпнъ

 

и

 

даже

 

Еальвинистъ

 

не

нашелъ

 

бы,

 

что

 

возразить

 

противъ

 

этого,

 

потому,

 

что

 

отвер-

гая

 

мысль

 

объ

 

Евхарпстіп,

 

какъ

 

жертвѣ

 

тѣла

 

и

 

крови,

 

онъ

также

 

допускаетъ

 

въ

 

ней

 

внутреннѣйшее

 

общеніе

 

(мораль-

ное)

 

со

 

Христомъ.

 

Догматически

 

произвольна

 

также

 

и

 

та

мысль

 

о

 

земномъ

 

тѣлѣ

 

Спасителя,

 

какую

 

высказываетъ

 

ав-

торъ

 

въ

 

своемъ

 

разсказѣ

 

о

 

явленіяхъ

 

Спасителя

 

по

 

воскре-

сеніи.

 

Земное

 

тѣло

 

Спасителя,

 

по

 

словамъ

 

автора,

 

«посте-

пенно

 

преображалось

 

въ

 

небесное,....

 

оно

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

раз-

рѣшалось

 

отъ

 

границъ

 

пространства

 

и

 

времени.

 

Постепенно

приготовляется

 

Его

 

вознесепіе

 

на

 

небо».

 

Евангеліе

 

не

 

даетъ

намъ

 

никакого

 

права

 

на

 

заключеніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

тѣло

 

Спа-

сителя

 

но

 

воскресеніи

 

постепенно

 

одухотворялось.

 

Съ

 

тѣмъ

же

 

тѣломъ,

 

съ

 

какимъ

 

воскресъ,

 

Онъ

 

и

 

вознесся

 

на

 

небо.

На

 

основаніи

 

изложеннаго

 

и

 

въ

 

виду

 

блчгонамѣреннаго

въ

 

религіозномъ

 

отношеніи

 

направленія

 

книги

 

Бирнацкаго :

«Очерки

 

и

 

картины

 

изъ

 

Всеобщей

 

Исторіи

 

(3

 

части)»

 

—

 

въ

переводѣ

 

Бѣлявсиаго,

 

Учебный

 

Комитетъ

 

пе

 

находитъ

 

пре-

пятствій

 

къ

 

допущенію

 

этого

 

сочиненія

 

въ

 

Фундаментальный

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

какъ

 

полезной

 

книги

 

для

чтенія

 

воспитанниковъ,

 

сь

 

тѣмъ,

 

однако

 

же,

 

чтобы

 

при

 

но-

номъ

 

изданіи

 

его

 

исправлены

 

были

 

замѣченные

 

Учебными

Комитетомъ

 

недостатки.
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О

 

сочинети

 

t.

 

Александрова:

 

« Народы

 

Россіи.

  

Этноіра-

фическге

 

разсказы

 

для

   

діьтей.

  

Пустыни

  

Сіъвера

 

и

 

ихъ

кочуютіе

 

обитсшелі».

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предло-

женный

 

госнодиномъ

 

оберъ-провуроромъ

 

журналъ

 

учебнаго

комитета

 

№

 

41,

 

о

 

возможности

 

рекомендованія

 

перваго

 

вы-

пуска

 

пздаваемаго

 

г.

 

Александровымъ

 

сборника

 

иодъ

 

загла-

віемъ:

 

„Народы

 

Россіи.

 

ЭтнограФііческіе

 

разсказы

 

для

 

дѣтей.

Пустыни

 

Сѣвера

 

и

 

пхъ

 

кочующіе

 

обитатели»

 

(цѣиа

 

1

 

руб.

50

 

коп.),

 

въ

 

ученическія

 

бнбліотеки

 

мужскпхъ

 

и

 

женскихъ

духовныхъ

 

училищъ,

 

въ

 

качествѣ

 

книги

 

для

 

чтенія.

 

Прика-

зали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и

 

дляобъяв-

ленія

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

мужскнхъ

 

и

женскихъ,

 

послать

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

цирку-

лярный

 

увазъ,

 

съ

 

нриложеніемъ,

 

въ

 

копін,

 

журнала

 

учеб-

наго

 

комитета.

 

Іюня

 

3-го

 

дня

 

1873

 

года.

Журналъ

 

Учебною

 

Комитета,

 

при

 

Святіъйтемз

 

Сѵіюдѣ,

Ж

 

41-и.

О

 

сочинѳніи

 

г.

 

Александрова :

 

„Народы

 

Россіи.

 

Этнографиче-

СЕІе

 

разсказы

 

для

 

дѣтей.

 

Пустыни

 

Сѣвѳра

 

и

   

ихъ

 

кочуащіе

обитатели

 

(О.-П.-Б.

 

1872

 

г.)".

Авторъ

 

названной

 

книги

 

нмьетъ

 

цѣлію

 

познакомить

 

рус.

скихъ

 

юношей

 

въ

 

общедоступной

 

Формѣ

 

легкихъ

 

этнограФіі-

ческихъ

 

разсказовъ

 

съ

 

разнообразными

 

племенами,

 

населяю-

щими

 

Россію :

 

съ

 

ихъ

 

различными

 

типами,

 

съ

 

ихъ

 

бытомъ,

характеромъ,

 

запятіями,

 

а

 

также

 

и

 

съ

 

той

 

природой,

 

среди

которой

 

они

 

живутъ.

 

Начавъ

 

съ

 

совершенно

 

дикой

 

и

   

недо-
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ступйой

 

природы

 

тундръ,

 

авторъ

 

предполагаетъ

 

перейти

 

по-

степенно

 

къ

 

болѣе

 

благодатной

 

природѣ

 

лѣсовъ,

 

за

 

тѣмъ

 

сте-

пей,

 

горъ,

 

плодоносныхъ

 

равнинъ

 

;

 

н

 

тутъ

 

же

 

въ

 

параллель,

начиная

 

съ

 

народовъ

 

дпкихъ,

 

бродячихъ

 

и

 

кочевыхъ,

 

перейти

къ

 

народамъ

 

осѣдльАнъ

 

и

 

цивнлизованнымъ.

 

Держась

 

такой

системы,

 

авторъ

 

намѣренъ

 

представить

 

въ

 

цѣломъ

 

книги

 

и

настоящее

 

положеніе

 

народной

 

культуры,

 

насколько

 

это

 

воз-

можно

 

въ

 

предѣлахъ

 

этнограФическаго

 

оппсанія,

 

приспособ-

ленного

 

къ

 

дѣтскому

 

пошшанію.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

програм-

ма

 

предполагаемаго

 

нзданія

 

слѣдующая:

 

«Инородцы

 

тундръ;

инородцы

 

лѣсовъ,

 

инородцы

 

степей

 

п

 

инородцы

 

горъ.

 

Наро-

ды

 

славянскіе, — малороссы,

 

бѣлоруссы,

 

поляки,—съ

 

ихъ

настоящими

 

и

 

отжившими

 

бытовыми

 

особенностями.

 

Иародъ

руссвій,

 

или

 

велпкоруссы,

 

—

 

съ

 

его

 

подраздѣленіями

 

на

 

мо-

сквичей,

 

владимірцевъ,

 

тверптянъ

 

и

 

т.

 

д.;

 

и

 

съ

 

ихъ

 

видо-

выми

 

типами,

 

какъ

 

отжившаго

 

быта,

 

такъ

 

и

 

настоящего.

Колоиизаціа

 

Россін

 

иностранцами

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

колонизація

 

рус-

скпхъ

 

земель

 

русскими

 

же

 

по

 

окрапнамъ

 

сѣвера,

 

востока

 

и

юга».

Представленная

 

книга

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

только

 

часть

перваго

 

отдѣла:

 

«инородцы

 

тундръ».

 

Для

 

большей

 

легкости

въ

 

чтеніи

 

и

 

возбужденія

 

интереса

 

у

 

молодыхъ

 

читателей

 

г.

Александровъ

 

избралъ

 

беллетристическую

 

Форму

 

пзложенія.

Героемъ

 

большей

 

части

 

разсказовъ

 

является

 

знаменитый

 

фіш-

свій

 

ученый

 

и

 

путешественникъ

 

Кастренъ.

 

Авторъ

 

заставля-

ем

 

Кастрена

 

встрѣтить

 

бурю

 

на

 

лапландской

 

тундрѣ,

 

едва

не

 

погибнуть

 

подъ

 

снѣжнымъ

 

сугробомъ

 

отъ

 

бури,

 

разыграв-

шейся

 

близь

 

Печеры,

 

у

 

самоѣдовъ,

 

—

 

проѣхаться

 

по

 

Оби

среди

 

Остяковъ,

 

укрываться

 

въ

 

вѣжѣ

 

лампландца,

 

чумѣ

 

—

самоѣда

 

или

 

остяка,

 

быть

 

свидѣтелемъ

 

свадебъ,

  

похоропъ,



—

    

526

    

-

заминаній

 

и

 

языческихъ

 

жертвонрнношеній,

 

у

 

всѣхъ

 

зтихъ

обитателей

 

тундръ

 

и

 

всѣмъ

 

испытанпымъ,

  

видѣнпымъ

   

или

услышаннымъ

 

подѣлиться

 

съ

 

чптателемъ.—Природа

 

Тайиур-

свой

 

земли

 

изображена

 

у

 

автора

 

въ

  

разсказѣ

 

о

  

ириключе-

ніяхъ

 

МидендорФа,

 

ѣздивіпаго

 

на

   

Таймуръ

 

въ

   

1843

   

году.

Нравы

 

и

 

обычаи

 

Чукчей

 

и,Коряковъ

 

представлены

 

въ

 

видѣ

разсказа

 

бывшаго

 

Сибиряка

 

—

 

торговца,

 

ѣдущаго

 

съ

 

товари-

щами

 

на

 

ярмарку

 

въ

 

Островное,

 

куда

 

для

 

обмѣна

 

тозаровъ-

съѣзжаются

 

разные

 

инородцы

 

Восточной

 

Сибири.

 

Такой

 

сно-

собъ

 

изложенія

 

дѣйствителыю

 

увеличиваетъ

 

интересъ

 

кииэд

и

 

завлекаетъ

 

читателя ;

 

но

 

есть

 

въ

 

немъ

 

и

 

слабая

 

сторона.

Авторъ,

 

чтобы

 

не

 

затянуть

 

разсказа

 

и

 

не

 

удалиться

 

слиш-

комъ

 

далеко

 

оть

   

его

  

главнаго

  

героя,

   

принужденъ

   

только-

слегка

 

касаться

 

особенностей

 

страны

 

и

 

разныхъ

 

сторонъ

 

бы-

та

 

нашихъ

 

ииородцсвъ

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

возможности

 

войти

 

въ

подробное

 

ихъ

 

разсмотрѣніе.

 

Такииъ

   

образомъ

   

у

   

читателя

остается

 

только

 

одинъ

 

общій

   

очеркъ

   

извѣстной

  

мѣстности

или

 

ииородческаго

 

кочевья;

 

всѣ

 

же

 

относящіяса

 

сюда

 

част-

ности

 

изглаживаются.

 

Авторъ

 

самъ

 

сознавалъ,

  

какъ

 

видно,

этотъ

 

недостатокъ

 

и

 

потому

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

своимъ

  

раз-

сказамъ

 

приложилъ

 

въ

 

концѣ

 

книги,

 

такъ

 

называемый,

 

"Тол-

кователь»,

 

который

 

пмѣетъ

 

уже

 

болѣе

 

учебный

 

характеръ.

Тамъ

 

разъясняются

 

вопросы:

 

«что

 

такое этнограФІя?

 

На

 

ка-

ши

 

группы

 

или

 

племена

 

раздѣляютъ

 

жителей

 

земли?

 

Какими

племенами

 

и

 

народами

 

населена

 

Россія?»

 

и

 

т.

  

п.

 

Къ

 

про-

бѣламъ

 

книги

 

нельзя

 

не

 

отнести

 

также

 

и

 

отсутствіе

 

въ

 

ней

указаніВ

 

на

 

мѣсто

 

и

 

зиаченіе,

 

которыя

 

принадлежать

 

сѣвер-

нымъ

 

краямъ

 

Россіи

 

и

 

ихъ

 

обитателямъ

   

въ

   

государствен-

номъ

 

и' экопомическомъ

 

отношеніяхъ.

  

Сверхъ

  

того, «между

приводимыми

 

г.

 

Алексаидровымъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

сво-
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его

 

сочиненія

 

объясненіями

 

есть

 

такія,

 

съ

 

которыми

 

нельзя

согласиться.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

авторъ,

 

въ

 

предисловии

 

(стр.

4),

 

причисляетъ

 

малоруссовъ

 

и

 

бѣлоруссовъ,

 

наравнѣ

 

съ

поляками,

 

къ

 

отдѣльнымъ

 

славянскимъ

 

народам ъ,-

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

малоруссы

 

и

 

бѣлоруссы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

великорус-

сами

 

суть

 

только

 

вѣтви

 

одного

 

народа

 

русскою.

 

При

 

объ-

яснена

 

слова

 

этнограФІи

 

(стр.

 

107—108)

 

г.

 

Александровъ

ставитъ

 

задачей

 

этой

 

науки

 

—

 

подводить

 

подъ

 

общіе

 

есте-

ственные

 

законы

 

не

 

только

 

нравы

 

и

 

обычаи

 

иародовъ,

 

но

также

 

и

 

ихъ

 

смысли

 

и

 

чувства».

 

Ветрѣ'іаются

 

въ

 

вшігѣ

 

и

выражгнія,

 

совершенно

 

непонятны»,

 

напримѣръ,

 

на

 

стр.

 

81:

«МидендорФъ

 

разтаялъ

 

на

 

огнѣ

 

нѣсколько

 

снѣгу,

 

влилъ

 

въ

него

 

изъ

 

естественно-историчестхъ

 

препаритовъ

 

спиртъ

п

 

успокоившись

 

этимъ

 

напиткомъ,

 

заснулъ

 

крѣпкиііъ

 

сномъ».

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

не

 

смотря

 

на

 

эти

 

недостатки,

 

которые

должны

 

быть

 

исправлены

 

при

 

слѣдующемъ

 

изданіи,

 

сочнне-

ніе

 

г.

 

Александрова,

 

но

 

своимъ

 

вышеуказаннымъ

 

достоин-

ствамъ,

 

можетъ

 

служить

 

полезною

 

внпгою

 

для

 

чтенія

 

въ

мужскихъ

 

и

 

женскихъ

 

духовныхъ

 

училнщахъ,

 

въ

 

виду,

 

ме-

жду

 

прочимъ,

 

и

 

очень

 

хорошо

 

псполиенныхъ

 

рисунковъ,

 

ка-

вими

 

оно

 

украшено.

На

 

основанін

 

вышензложеннаго

 

Учебный

 

Комитетъ

 

по-

лагалъ

 

бы

 

рекомендовать

 

первый

 

выиускъ

 

пздаваемыхъ

 

г.

Александровымъ

 

«ЭтнограФііческяхъ

 

разсказовъ

 

для

 

дѣтей

(Пустыни

 

Сѣвера

 

и

 

ихъ

 

кочующіе

 

обитатели)»

 

въ

 

ученичѳ-

свія

 

библіотекн

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

въ

 

качествѣ

 

книги

 

для

 

чтенія.
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Ра

 

г

 

иоряженія

 

Еиа

 

рхіальняго

 

Начальства.

Утеерокденіе

 

въ

 

должности

 

благочинного.

Исправляющій

 

должпость

 

благочнннаго

 

1-го

 

Александ-

рійскаго

 

округа

 

благочпинпчесваго

 

свящеішпкь

 

Іаковъ

 

Лп-

согоровъ,

 

избранный

 

рѣшительнымъ

 

болышшствомъ

 

голосовъ

въ

 

должность

 

благочнннаго,

 

Его

 

Высоконреосвященствомъ

9

 

го

 

сего

 

іюля

 

утвержденъ

 

въ

 

сей

 

должности.

Закрытіе

 

мѣстъ.

•

 

Опредѣленіемъ

 

конспсторіп

 

отъ

 

~

 

сего

 

іюля

 

пономарское

мѣсто

 

при

 

Карповской

 

церкви,

 

Ананьевскаго

 

уѣзда,

 

закрыто.

— .

 

На

 

оснрваніи

 

резолюцін

 

Преосвященнаго

 

Наѳанаила,

епископа

 

Новомпргородскаго,

 

Викарія

 

Херсонской

 

епархіп,

 

объ-

является

 

духовенству,

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

-Вѣдомости,

 

что

пономарскія

 

мѣста

 

прп

 

церквахъ,

 

за

 

смертію

 

и

 

переводомъ

пономарей

 

на

 

другія

 

мѣста,

 

закрываются

 

на

 

основаніи

 

суще-

ствующихъ

 

иостановленій.

Отъ

 

правленія

 

Одесской

 

духовной

 

семинаріи.

Опредіъленів

 

на

 

должность

 

наставника

 

по

 

Изъясиенію

Священною

 

Писанія

 

при

 

Одесской

 

семинаріи.

За

 

переходомъ

 

Александра

 

Иванова

 

на

 

службу

 

по

 

ду-

ховно-учебному

 

вѣдомству

 

въ

 

Таврическую

 

еиархію,

 

на

 

ва-

кантную

 

вь

 

Одесской

 

духовной

 

семинаріи

 

должность

 

учителя



—

    

529

    

--

по

 

предмету

 

Изъясненія

 

Священнаго

 

Ннсанія,

 

23-го

 

іюля

 

на-

стоящего

 

года,

 

резолюціею

 

Архипастыря

 

опредѣленъ

 

канди-

датъ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

Ыпхаплъ

 

Тарасевпчъ.

Отъ

 

правленія

 

Херсонскаго

 

духовнаго

 

учи

 

лица.

Инструіщія

 

для

  

членовъ

  

экзаменационной

 

коммиссіи

  

въ

Херсопскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

при

 

произвадствѣ

 

экза-

меновъ

 

въ

 

текущелъ

 

187\

 

году.

1)

   

Экзамены

 

производятся

 

по

 

предварительно

 

составлен-

ному

 

учплищнымъ

 

правленіемъ

 

роснпсанію

 

и

 

утвержденному

Его

 

Преосвященствомъ.

2)

   

Производятся

 

коммпссіею,

 

въ

 

состовъ

 

коей

 

входятъ:

председатель

 

училпщнаго

 

правленія,

 

нснравляющій

 

должность

помощника

 

смотрителя,

 

преподаватель

 

того

 

предмета,

 

по

 

ко-

торому

 

испытуются

 

ученики,

 

асснстентъ

 

и

 

членъ

 

ирмвленія

отъ

 

духовенства.

Примѣч

 

иіе.

 

Члены

 

комннссіи

 

прпходятъ

 

на

 

экзаменъ

къ

 

назначенному

 

нмъ

 

часу

 

въ

 

роснисанін.

 

Если

 

кто

 

изъ

 

чле-

новъ

 

коммиссіи

 

не

 

можетъ

 

быть

 

на

 

экзаменѣ,

 

то

 

о

 

семь

 

съ

 

ве-

чера

 

нзвѣщаетъ

 

смотрителя

 

для

 

благовременного

 

распоряжения.

3)

   

Спрашпваніе

 

учениковъ

 

должно

 

происходить

 

по

 

би-

летамъ,

 

въ

 

которыхъ

 

кратко

 

означаются

 

вопросы.

4)

   

Иеремѣиа

 

билета,

 

если

 

учеянкъ

 

не

 

можетъ

 

отвѣчать

на

 

доставшійся

 

ему

 

билетъ,

 

не

 

дозволяется,

 

но

 

производите-

лями

 

иснытаній

 

предлагаются

 

ученику

 

другіе

 

вопросы

 

изъ

различныхь

 

частей

 

иреподаннаго

 

ему

 

предмета

 

и

 

дается

 

ему

возможность

 

высказать

 

свои

 

познанія

 

по

 

сему

 

предмету.
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5)

  

Переэкзаменовка

 

не

 

допускается

 

тотчасъ

 

послѣ

 

нер-

ваго

 

испытанія,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

допущена

 

только

 

предъ

 

на-

чаломъ

 

учебнаго

 

года,

 

въ

 

особо-уважительныхъ

 

случаяхъ,

по

 

усмотрѣнію

 

нравленія,

 

и

 

только

 

для

 

тѣхъ

 

воспнтаннпковъ,

которые

 

пмѣютъ

 

неудовлетворительный

 

отмѣткн

 

не

 

болѣе,

какъ

 

по

 

двумъ

 

предмстамъ

 

(указъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

28

іюля

 

1870

 

года

 

М

 

44).

 

Воспитанники

 

же,

 

въ

 

теченіз

 

учеб-

наго

 

года

 

оказавшіе

 

удовлетворительные

 

успѣхп

 

и

 

не

 

явив-

шееся

 

па

 

годичные

 

экзамены,

 

по

 

причинѣ

 

болѣзіш,

 

достовѣрио

извѣстной

 

училищному

 

начальству,

 

могутъ

 

быть

 

допускаемы

къ

 

исиытаііію

 

послѣ

 

вакацін

 

(оиред.

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

21

августа

 

1868

 

г.).

6)

   

Каждаго

 

ученика

 

полагается

 

испытать

 

непремѣнно

по

 

каждому

 

предмету.

7)

   

При

 

оцѣнкѣ

 

отвѣта

 

ученика

 

на

 

доставшійся

 

ему

 

бн-

летъ

 

н

 

чрезъ

 

другіз

 

вопросы

 

по

 

конспекту

 

члепы

 

коммпссіи

должны

 

принимать

 

въ

 

соображепіе

 

свѣдѣнія,

 

добытыя

 

уче-

нпкоиъ

 

не

 

столько

 

памятью,

 

сколько

 

разсудочною

 

его

 

дѣя-

тельностію

 

(указъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

28

 

декабря

 

1867

 

г.)

 

и

 

долж-

ны

 

избѣіать

 

вредпаго

 

въ

 

недагогнческомъ

 

отношенін

 

нослаб-

ленія

 

ученнкамъ

 

(указъ

 

Св.

 

Спюда

 

27

 

Февраля

 

1871

 

г.)

и

 

вообще

 

быть

 

справедливыми

 

въ

 

оцѣнкѣ

 

ученическііхъ

 

от-

вѣтовъ.

8)

  

Вь

 

соотвѣтствіе

 

указа

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

28

 

декабря

1868

 

г.

 

и

 

§

 

90

 

уст.

 

дух.

 

учнлищъ,

 

каждый

 

изъ

 

членовъ

коммиссін

 

отмѣчаетъ

 

ученпческій

 

отвѣтъ

 

въ

 

данпомъ

 

ему

алФавитномъ

 

спнскѣ

 

баллами:

 

5,

 

4,

 

3,

 

2

 

и

 

1.

9)

   

После

 

пспытаній

 

вносится

 

средпій

 

баллъ

 

изъ

 

годо-

ваго

 

балла

 

наставника

 

и

 

балла

 

экзаменсиаго

 

—

 

въ

 

оообую

табель,

 

въ

 

которой

 

въ

 

осооыхъ

 

граФахъ

 

выставлены :

 

а)

 

го-
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довой

 

балдъ

 

поведенія,

 

б)

 

наставннческій ѵ

 

в)

 

баллъ

 

экзамен-

скаго

 

упражненія,

 

г)

 

сколько

 

лѣтъ

 

воспитаннику

 

и

 

на

 

чьемъ

содержаніи

 

находился

 

въ

 

течсніе

 

всего

 

года.

 

Табель

 

эта

 

под-

писывается

 

всѣмн

 

членами

 

правленія

 

и

 

наставниками.

10)

   

Баллъ

 

годовой

 

наставпическій

 

и

 

экзаменскій

 

и

 

го-

довой

 

баллъ

 

новеденія

 

обозначаются

 

полными

 

баллами,

 

въ

исполненіе

 

указа

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

31-го

 

марта

 

1870

 

года.

Црпмѣчаніе.

 

Если

 

средній

 

баллъ

 

окажется

 

цѣлое

 

число

съ

 

дробью,

 

то

 

половина

 

(Ѵг)

 

и

 

больше

 

принимается

 

за

 

еди-

ницу,

 

а

 

менѣе

 

половины -отбрасывается

 

(о пред..

 

Св.

 

Сѵиода

^

 

сентября

 

1869

 

г.).

11)

  

Но

 

окончаніи

 

экзаменовъ

 

составляется

 

въ

 

присут-

ствіи

 

всѣхъ

 

наставниковъ

 

но

 

среднимъ

 

выводамъ

 

изъ

 

экза-

менскихъ

 

отмѣтокъ.

 

экзаменскихъ

 

сочиненій,

 

годоваго

 

балла

наставническаго

 

и

 

балла

 

поведенія— общіе

 

списки,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

обозначается,

 

кто

 

изъ

 

воспнтанниковъ

 

переводится

 

въ

слѣдующій

 

классъ,

 

кто

 

оставляется

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ,

 

кто

долженъ

 

передержать

 

экзаменъ

 

и

 

по

 

какому

 

предмету

 

и

 

кто

исключается

 

изъ

 

училища.

Приміъчаніе.

 

Средиій

 

выводъ

 

опредѣляется

 

приложеніемъ

изъ

 

экзаменской

 

отмѣтки

 

къ

 

общему

 

баллу

 

наставника

 

за

цѣлый

 

годъ,

 

съ

 

раздѣленіемъ

 

полученной

 

отсюда

 

суммы

 

на

2

 

(опред.

 

Св.

 

Сгнода

 

отъ

 

21

 

авг.

 

1868

 

г.).

12}

 

Для

 

распредѣлеяія

 

учениковъ

 

по

 

разрядамъ

 

соот-

ветственно

 

успѣхамъ

 

строго

 

держаться

 

139

 

§

 

сем.

 

уст.

 

и

объяса.

 

къ

 

сему

 

§,

 

а

 

именно/

 

ученики,

 

получившіе

 

въ

 

сред-

немъ

 

выводѣ

 

по

 

успѣхамъ

 

и

 

поведенію

 

баллы

 

5

 

а

 

4,

 

хотя

бы

 

имѣли

 

по

 

одному

 

предмету

 

отмѣтку

 

3,

 

причисляются

 

къ
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первому

 

разряду;

 

получпвшіе

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

баллъ

 

3 —

причисляются

 

ко

 

второму

 

разряду

 

\

 

съ

 

балломъ

 

же

 

2

 

по

 

од-

ному

 

предмету

 

ученики

 

могутъ

 

быть

 

причисляемы

 

ко

 

вто-

рому

 

разряду

 

въ

 

томъ

 

только

 

случаѣ,

 

когда

 

малоуспѣшность

ихъ

 

происходила

 

отъ

 

недостатка

 

способностей

 

и

 

когда

 

крозіѣ

прилежанія

 

они

 

отличались

 

и

 

поведеніемъ ;

 

остальные

 

же

относятся

 

къ

 

третьему

 

разряду

 

(опред.

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

^

авг.

 

1868

 

г.).

13)

  

Къ

 

переводу

 

въ

 

слѣдующій

 

классъ

 

назначаются

ученики

 

только

 

перваго

 

и

 

втораго

 

разряда

 

и

 

вообще

 

всѣ

ученики,

 

нолучившіе

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

изъ

 

общей

 

годо-

вой

 

и

 

экзамеиской

 

отмѣтокъ

 

по

 

каждому

 

предмету

 

не

 

ниже

3,

 

на

 

основаніи

 

124

 

го

 

§

 

сем.

 

уст.

 

и

  

опред.

 

Свят.

 

Сѵнода

4

 

«едр аля

     

^

 

5
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Г

1

 

жар

 

га

І/риміьчангв.

 

дто

 

правило

 

не

 

распространяется

 

на

 

цер-

ковное

 

пѣніе,

 

къ

 

которому

 

многіе

 

воспитанники

 

могутъ

 

быть

ие

 

способны

 

но

 

природѣ,

 

или

 

по

 

состоянію

 

здоровья

 

(опред.

Св.

 

Сѵнода

 

21

 

авг.

 

1868

 

г.).

14)

   

Получивщіе

 

на

 

экзаменахъ

 

неудовлетворительный

отмѣтки,

 

при

 

которыхъ

 

недостаетъ

 

не

 

болѣе

 

2-хъ

 

балловъ,

чтобы

 

получить

 

выводъ

 

требуемый

 

для

 

удостоенія

 

перевода,

могутъ

 

быть

 

допущены

 

къ

 

переэкзаменовкѣ

 

по

 

предмета

 

мъ,

въ

 

каторыхъ

 

оказали

 

недостаточный

 

познапія

 

(опред.

 

Свят.

Сѵнода

 

21

 

авг.

 

1868

 

г.).

15)

 

Пнсьменныя

 

задачи

 

по

 

русскому

 

и

 

класснческимъ

 

язы-

камъ

 

назначаются

 

преподавателями,

 

съ

 

утвержденія

 

смотрителя.

Примѣчаніеі.

 

Билль

 

5

 

ставится

 

тЬмъ

 

ученішамъ,

 

ко-

торые

 

сдѣлали

 

задачу

 

безъ

 

ошибки;

 

баллъ

 

4—тѣмъ,

 

вото-
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рые

 

во

 

всей

 

задачѣ

 

сдѣлалп

 

не

 

болѣе

 

3

 

ошибокъ;

 

свыше

же

 

3

 

ошибокъ

 

и

 

до

 

6—-ставится

 

отмѣтка

 

3,

 

при

 

8

 

и

 

12

ошибкахъ

 

ставится

 

отмѣтка

 

2 ;'

 

а

 

за

 

ошибки

 

сдѣлашшн

въ

 

задачѣ

 

свыше

 

15— ставится

 

1.

Примѣчаніе

 

2.

 

Во

 

время

 

экзаменовъ

 

ученики

 

свобод-

ные

 

отъ

 

нпхъ

 

продолжаютъ

 

повтореніе

 

уроковъ

 

подъ

 

наблю-

деніемъ

 

учителей,

 

незанятыхъ

 

экзаменами.

16)

 

Росписаніе

 

экзаменовъ

 

и

 

пнструкцію

 

для

 

оныхъ

заблаговременно

 

объявить

 

восинтанникамъ,

 

а

 

членамъ

 

прав-

ленія

 

н.всѣмъ

 

наставннкамъ

 

училища

 

—

 

послать

 

оныя

 

для

прочтенія

 

при

 

повѣсткѣ;

 

при

 

чемь

 

означить

 

время

 

а)

 

къ

которому

 

послѣдніе

 

должны

 

представить

 

смотрителю,

 

каждый

особо,

 

вѣдомости

 

объ

 

успѣхахъ

 

учениковъ

 

въ

 

теченіе

 

всего

года

 

по

 

каждому

 

предмету

 

-?

 

подробные

 

конспекты

 

всего

 

ими

преподаннаго,

 

съ

 

указаніемъ

 

домашнпхъ

 

и

 

классическнхъ

задачъ,

 

поданныхъ

 

учениками

 

за

 

весь

 

годъ

 

и

 

б)— къ

 

кото-

рому

 

помощнпкъ

 

смотрителя

 

долженъ

 

подать

 

снпсокъ

 

пове-

денія

 

учениковъ

 

за

 

цѣлый

 

годъ.

Отъ

 

совѣта

 

сііревосшітатсльнаго

 

заведенія
при

 

Одесскомъ

 

Архангсло-Михайловскомъ

 

жев>
скомъ

 

монастырѣ.

Разріыиенів

 

прошетй

 

о

 

прииятги

 

дгьтей

 

въ

 

училище.

 

Из-

віьщеніе

 

о

 

деііеж/іыхъ

  

взносахъ.

I.

По

 

нрошенію

 

вдовы

 

діакона

 

г.

 

Берпслава

 

Маріи

 

Діаков-

ской,

 

отъ

 

5

 

марта

 

с.

 

г.,

 

о

 

зачпсленіи

  

дочери

 

ея

 

6-ти

 

лѣтъ
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(имени

 

не

 

означено

 

въ

 

прошеніи)

 

кандидаткою

 

для

 

ноступле-

нія

 

въ

 

училище

 

на

 

монастырское

 

содершаніе,

 

опредѣленіемъ

совѣта

 

19

 

того-же

 

марта,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства,

 

постановлено

 

:

 

зачислить

 

дочь

 

просительницы

 

канди-

даткою

 

на

 

монастырское

 

содержаніе

 

подъ

 

слѣдующпмъ

 

30

 

М.

По

 

случаю

 

смерти

 

священника

 

с.

 

Иовокраснаго

 

Трофима

Чернавскаго,

 

воспитывающаяся

 

въ

 

монастырскомъ

 

училищѣ

въ

 

качествѣ

 

нансіонерки

 

дочь

 

его

 

Ольга,

 

согласно

 

прошенію

матери

 

ея

 

вдовы

 

Анны

 

Чернавской

 

и

 

ходатайству

 

благочин-

наго

 

о.

 

протоіерея

 

Михаила

 

Вартминскаго,

 

опредѣленіемъ

 

со-

вѣта

 

19

 

марта

 

с.

 

г.,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства,

 

перечислена

 

пзъ

 

пансіонерокъ

 

на

 

монастырское

содержаніе

 

съ

 

1

 

августа

 

сего

 

года,

 

но

 

какое

 

время

 

покой-

нымъ

 

отцемъ

 

ея

 

уже

 

взнесенъ

 

пансіонерскій

 

окладъ.

По

 

прошенію

 

священника

 

Одесской

 

Пересыпской

 

Казан-

ской

 

ц.

 

Ѳеодора

 

Чемены,

 

отъ

 

28

 

марта

 

с.

 

г.,

 

о

 

принятіи

 

въ

училище

 

со

 

взносомъ

 

полошенной

 

папсіонерской

 

платы

 

доче-

рей

 

его

 

НимФодоры

 

9

 

и

 

Надежды

 

7

 

лѣтъ,

 

опредѣлешемъ

совѣта

 

4

 

мая

 

с.

 

г.,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

постановлено:

 

по

 

неимѣнію

 

въ

 

настоящее

 

время

 

вакансіи,

зачислить

 

дочерей

 

просителя

 

кандидатками — нансіонерками

для

 

поступленія

 

въ

 

монастырское

 

училище

 

— Ниифодору

 

нодъ

Л?

 

10,

 

а

 

Надежду

 

подъ

 

М

 

11.

По

 

прошенію

 

діакона

 

(на

 

дьячковской

 

вакансіи)

 

мѣст.

Анатоліевки

 

Зиновія

 

Молчановскаго,

 

отъ

 

26

 

марта

 

с.

 

г.,

 

о

принятіи

 

въ

 

училище

 

на

 

монастырское

 

содержаніс

 

дочерей

его

 

Маріи

 

13

 

и

 

Елнсаветы

 

8

 

л,— но

 

уваженію

 

къ

 

его

 

бѣд-

ности

 

и

 

многосемейству,

 

опредѣленіемъ

 

совѣта

 

4

 

мая,

 

съ

утвержденія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

постановлено :

 

мень-

шую

 

дочь

 

просителя

 

Елисавету

 

8

 

л.

 

зачислить

 

кандидаткою
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на

 

монастырское

 

содержаніе

 

подъ

 

слѣдующимъ

 

31

 

М,

 

а

старшей

 

Маріи,

 

какъ

 

переросшей,

 

отказать.

По

 

прошенію

 

вдовы

 

священника

 

Маріи

 

Нестеровской,

отъ

 

26

 

марта,

 

о

 

зачисленіи

 

дочери

 

ея

 

Евгенін

 

6

 

л.

 

канди-

даткою

 

для

 

ноступленія

 

въ

 

училище

 

на

 

монастырское

 

содер-

жание,

 

опредѣлепіемъ

 

совѣта

 

4

 

мая.

 

съ

 

утвержденія

 

Его

Высокопреосвященства,

 

постановлено:

 

зачислить

 

дочь

 

проси-

тельницы

 

Евгенію

 

Нестеровскую

 

6

 

л.

 

кандидаткою

 

на

 

мона-

стырское

 

содержаніе

 

нодъ

 

слѣдующнмъ

 

32

 

М.

По

 

прошенію

 

священника

 

подольской

 

епархіи

 

Балтскаго

уѣзда

 

с.

 

Еогудовки

 

Аристарха

 

Балицкаго,

 

отъ

 

22

 

апрѣля

с

 

г.,

 

о

 

принятіи

 

дочери

 

его

 

Анны

 

13

 

л.

 

въ

 

монастырское

училище

 

со

 

взносомъ

 

положенной

 

пансіонерской

 

платы,

 

опре-

дѣленіемъ

 

совѣта

 

4

 

мая,

 

съ

 

утверждения

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства,

 

постановлено:

 

но

 

непмѣнію

 

помѣщенія

 

въ

 

нашемъ

училищѣ

 

для

 

всѣхъ

 

просящихъ

 

И

 

пзъ

 

собственной

 

Херсон-

ской

 

епархіи,

 

дочь

 

просителя

 

священника

 

Балицкаго

 

не

 

можетъ

быть

 

принята,

 

а

 

потому

 

въ

 

просьбѣ

 

отказать.

По

 

прошенію

 

священника

 

Елисаветградскаго

 

уѣзда

 

сел.

Сербуловки

 

Михаила

 

Писаренка.

 

отъ

 

4

 

мая

 

с

 

г.,

 

о

 

зачисленіи

второй

 

дочери

 

его

 

Фотинін

 

7

 

л.

 

кандидаткою

 

для

 

поступления

въ

 

монастырское

 

училище

 

со

 

взносомъ

 

положенной

 

нансіо-

нерской

 

платы,

 

а

 

также

 

о

 

принятін

 

въ

 

число

 

дѣйствнтель-

пыхъ

 

воспитанниць— иансіоиерокъ

 

въ

 

началѣ

 

предстоящего

187 1

 

учеб.

 

года

 

старшей

 

дочери

 

его

 

Елены,

 

зачисленной

кандидаткою

 

нодъ

 

М

 

6,

 

опредѣленіемъ

 

совѣта

 

29

 

мая,

 

съ

утверждеиія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

постановлено:

 

дочь

просителя

 

Фотинію

 

7

 

л.

 

зачислить

 

кандидаткою—

 

пансіонеркою

подъ

 

слѣдующимъ

 

12

 

ЛІ,

 

старшая

 

же

 

Елена,

 

по

 

неимѣнію

въ

 

настоящее

 

время

   

вакансіи,

 

до

 

открытія

   

таковой

   

и

   

на-
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ступленія

 

для

 

нея

 

очереди,

   

не

  

можетъ

   

быть

   

принята

  

въ

училище.

По

 

прошеиію

 

благочиниаго

 

священника

 

Андрея

 

Камин-

скаго,

 

опекуна

 

сиротъ

 

умершаго

 

священника

 

Іоанна

 

Вишне-

вецкаго,

 

отъ

 

4

 

мая

 

за

 

Ж

 

169,

 

о

 

зачисленіи

 

сироты

 

Сера-

фимы

 

Вишневецйой

 

7

 

л.

 

кандидаткою

 

для

 

поступленія

 

въ

училище

 

на

 

монастырское

 

содержаніс,

 

олредѣленіемъ

 

совѣта

29

 

того-же

 

мая.

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

по-

становлено:

 

сироту

 

Серафиму

 

Впшневецкую

 

7

 

л.

 

зачислить

 

кан-

дидаткою

 

на

 

монастырское

 

содержаніе

 

подъслѣдующнмъ

 

33

 

Mi

Вслѣдствіе

 

ходатайства

 

съѣзда

 

духовенства

 

2-го

 

округа

Одессваго

 

уѣзда,

 

совмѣстно

 

съ

 

благочнннымъ

 

священнпкомъ

о.

 

Иліею

 

Киріаковымъ,

 

отъ

 

5

 

лая

 

с.

 

г.

 

за

 

Ж

 

98,

 

о

 

приня-

ли

 

въ

 

число

 

дѣйствителыіыхъ

 

воспиташшцъ

 

монастыри

 

си-

роты,

 

дочери

 

умершаго

 

священника,

 

Надежды

 

Лозяновой,

 

10

л.,

 

зачисленной

 

кандидаткою

 

на

 

монастырское

 

содержаніе

подъ

 

№

 

31,

 

по

 

внпманію

 

къ

 

весьма

 

бѣдному

 

состоянію

 

ея

матери

 

вдовы

 

Маріп

 

Лозяновоіі,

 

опредѣленіемъ

 

совѣта

 

29

мая.

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

постановлено :

такъ

 

какъ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

за

 

неявкою

 

доселѣ

 

въ

 

учили-

ще,

 

по

 

вызову

 

въ

 

октяОрѣ

 

минув.

 

1872

 

года,

 

кандидатки —

пансіоиерки

 

Надежды

 

Козловской,

 

нмѣется

 

свободная

 

вакансія,

то,

 

согласно

 

ходатайству

 

духовенства

 

2

 

округа

 

Одесскаго

уѣзда,

 

сироту

 

Надежду

 

Лозянову

 

10

 

л.

 

принять

 

въ

 

число

дѣйствителышхъ

 

воснитапницъ

 

монастыря -не

 

въ

 

очередь,

на

 

мѣсто

 

появившейся

 

Надежды

 

\

 

Козловской,

 

а

 

сію

 

исклю-

чить,

 

по

 

этому,

 

изъ

 

снисковъ

 

воснитапницъ.

II

Послѣ

 

апрвля

 

мѣсяца

 

сего

 

года

 

получены

 

сльдующіе

пансіонерскіе

 

взносы :
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Отъ

 

священника

 

Іоанна

 

Крыжановскаго,

 

при

 

отношеніи

отъ

 

26

 

Февраля

 

за

 

М

 

10,

 

за

 

содержаніе

 

и

 

воспитаніе

 

дочери

его

 

Лидін

 

съ

 

1

 

Февраля

 

но

 

1

 

августа

 

с.

 

г.

 

50

 

р.

 

сер.

Отъ

 

священника

 

Николая

 

Гайдуковскаго,

 

при

 

отношеніи

отъ

 

27

 

Февраля

 

за

 

М

 

4.

 

за

 

содержаиіе

 

и

 

воспитаніе

 

дочери

его

 

Матрены

 

съ

 

1

 

Февраля

 

по

 

1

 

августа

 

с.

 

г.

 

50

 

р.

 

и

 

за

обученіе

 

ея

 

добавочнымъ

 

иредметамъ

 

въ

 

187*

 

учеб.

 

году

25

 

руб.

Отъ

 

священника

 

Михаила

 

Емельянова,

 

лично

 

отъ

 

него,

за

 

содержаніе

 

и

 

воспитаніе

 

дочери

 

его

 

Александры

 

съ

 

1

марта

 

но

 

1

 

сентября

 

с.

 

г.

 

50

 

р.

Отъ

 

священника

 

Василія

 

Луговенка,

 

при

 

рапортѣ

 

отъ

18

 

марта

 

за

 

Л£

 

10,

 

за.

 

содержаніе

 

и

 

восиитаніе

 

дочерей

 

его

Вѣры

 

и

 

Марін

 

во

 

2-й

 

иоловинѣ

 

187:1

   

учеб.

 

года

 

100

 

р.

Отъ

 

священника

 

Іоанна

 

Бузкова,

 

при

 

отношепіи

 

отъ

 

29

марта '

 

за

 

М

 

26.

 

за

 

содержаніе

 

и

 

воспптаніе

 

дочери

 

его

Ѳеодосін

 

во

 

2

 

й

 

половинѣ

 

187!;

 

учеб.

 

года

 

50

 

р.

 

и

 

за

 

обу-

ченіе

 

ея

 

добавочнымъ

 

иредметамъ

 

въ

 

семь

 

году

 

25

 

р.

Отъ

 

священника

 

Василія

 

Сурчевсваго,

 

при

 

рапортѣ

 

отъ

4

 

марта

 

за

 

Ж

 

5, 'за

 

содержаніе

   

и

   

воспптаніе

  

дочери

   

его

Софіи,

 

съ

 

добавочными

  

предметами,

 

во

 

2-й

 

половннѣ

  

187*

учебнаго

 

года

 

—

 

62

 

руб.

О

 

пожертвованіяхъ.

На

 

устройство

 

храма

 

Божія

   

при

 

Одесской

 

духовной

 

семпнарііі

 

сдѣ-

лаля

 

пожертвованія

 

слѣдугощія

 

лица :

В'Ь

 

прпходѣ

 

Свячо-Духовскаго

 

Молитвеннаго

 

Дома

 

въ

 

предлѣстьн

 

г "

Николаева— Водопойныхъ

 

хуторахъ :

 

свящ.

 

Савва

 

Чеховичъ

  

1

  

р.,

  

дьяч.
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Николай

 

Сотниченко

 

25

 

к.,

 

Гавріилъ

 

Дюаанъ

 

1

 

р.,Пзнтелеимонъ

 

Танскій

1

 

р.,

 

Григорій

 

Головковъ

 

2

 

р.,

 

Николаевскій

 

купецъ

 

Потаповъ

 

1

 

руб.

Итого

 

6

 

p.

 

25

 

к.

Кромѣ

 

того

 

собрано

 

въ

 

томъ

 

же

 

приходѣ

 

въ

 

1872

 

году

 

копвечиыіъ

пожертвованія

 

отъ

 

прихожаиъ

 

11

 

р.,

 

въ

 

1873

 

году

 

4

 

р.

 

63

 

в.,

 

а

 

всего

15

 

р.

 

63

 

к.

С.

 

В.

 

П.,

 

пра

 

ппсьмѣ

 

на

 

имя

 

ректора

 

отъ

 

1

 

іюня

 

1873

 

г.,

 

презро-

водилъ

 

25

 

р.

 

на

 

молитвы

 

о

 

здравіи :

 

іерея

 

Василіа

 

и

 

Ѳеоктисты,

 

о

 

уно-

коеніи

 

же:

 

іерея

 

Васплія,

 

іерея

 

Іоанна,

 

Матроны

 

со

 

сродниками.'

Въ

 

с.

 

Березовкѣ :

 

свяіц.

 

Сосипатръ

 

Писаренко

 

50

 

к.,

 

діак.

 

Григорій

Соколовскій

 

10

 

к.",

 

дьяч.

 

Димитрій

 

АІатковскій.

 

Итого

 

70

 

к.

Въ

 

м.

 

Ровномъ :

 

собрано

 

въ

 

разное

 

время

 

отъ

 

прнчта

 

и

 

церклвнаго

старосты

 

мѣстеч.

 

Ровного:

 

Покровской

 

церкви

 

10

 

р.,

 

отъ

 

прихожаиъ

 

той

же

 

церкви

 

незначительными

 

повертвоваиівми

 

собрано

 

тоже

 

въ

 

разное

время

 

30

 

р.

 

Итого

 

40

 

р.

Въ

 

приходѣ

 

Рождество

 

Богородичной

 

на

 

Новой

 

Слободкѣ

 

церкви

 

въ

Одессѣ :

 

свящ.

 

Аѳанасій

 

Іохвицкій

 

3

 

р.,

 

Кириллъ

 

Скпдановъ

 

3

 

р.,

 

Тимо-

фей

 

Цвпговскій

 

1

 

р.,

 

собрано

 

ножертповавныхъ

 

различными

 

прихожнаня

7

 

р.

 

36

 

к.

 

матросъ

 

Павелъ

 

Нестурха

 

1

 

р.,

 

Акперманскій

 

мѣщ.

 

Констан-

тина.

 

Панаіоти

 

3

 

р.,

 

дьяч.

 

Андрей

 

Вильковскій

 

1

 

р.,

 

Одес.

 

мѣіц.

 

ТроФижъ

Станькевпчъ

 

1

 

р.,

 

Одес.

 

мѣщ.

 

ХристоФоръ

 

Жирадѣй

 

40

 

к ,

 

Одес.

 

мѣщ.

Степанъ

 

Фицовъ

 

5

 

р.,

 

Одес.

 

мѣщ.

 

Андрей

 

Бризѣцкій

 

1

 

р.,

 

Одес.

 

иѣщ.

Феодоръ

 

Буржа

 

1.

 

р.,

 

солдатскій

 

сынъ

 

Филипиъ

 

Шаповаловъ

 

1

 

р,

 

Бен-

дерская

 

пѣіцапка

 

Марія

 

Григорьева

 

5

 

р.,

 

мѣщанка.

 

Матрена

 

Ерохмалева

50

 

к.,

 

Одес.

 

мѣщ.

 

Евфпмія

 

Красницкая

 

3

 

р.,

 

за

 

упокой:

 

Екатерины,Ѳео-

дора

 

со

 

срод.,

 

Одес.

 

зіѣщ.

 

Иванъ

 

Анороянипко

 

1

 

р.,

 

за

 

упокой:

 

Іоашіа,

 

Ма-

рш

 

со

 

срод.,

 

Одес.

 

мѣщ.

 

Иванъ

 

Бродецкій

 

3

 

р.,

 

оздравіп:

 

Матроны,

 

Одес

мѣщ.

 

Семенъ

 

Станкевичъ

 

1

 

р.,

 

Одес.

 

мѣщ.

 

Антоній

 

Бирянцкій

 

1

 

р.,

 

Одес,

шѣщ.

 

Марія

 

Гринумкова

 

1

 

р.,

 

оздравіи:

 

ЕвФима.

 

Маріи,

 

Ѳеодоръ

 

Миндрулъ

1

 

р.,

 

Васшій

 

Бондаренво

 

1

 

р.',

 

Никита

 

Кочубей

 

1

 

р.,

 

о

 

здра'віи:

 

Гавріила,

Маріи

 

со

 

чадами

 

Городничій

 

1

 

р

 

,

 

Маріи

 

Стеблина

 

за

 

упокой:

 

Іоанна

 

15

к.,

 

собрано

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

въ

 

церкви

 

2

 

руб.,

 

Агэфія

 

Иванова

 

і

 

р.,

за

 

упокой:

 

Емиліяна,

 

Марѳы,

 

Никиты,

 

Терентія,

 

Матрены

 

со

 

срод.,

 

о

 

здра-

віи:

 

Кирила,

 

Алексія,

 

Васплія,

 

Маріи,

 

Иліи,

 

ЕвФросиніи,

 

Ольги

 

со

 

срод.,

о

 

здравіи:

 

Анны,

 

Петра,

 

Александры,

 

Малгніи

 

1

 

р.,

 

собрано

 

отъ

 

разныхъ



-

    

539

    

-

лпцъ

 

въ

 

церкви

 

7

 

р.

 

19

 

к.,

 

собрано

 

отъ

 

разныхъ

 

прихожаиъ

 

по

 

приг-

лашение

 

въ

 

церкви

 

8

 

р.

 

3

 

к.,

 

Итого

 

67

 

р.

 

63

 

к.

Въ

 

с.

 

Грузкомъ:

 

свящ.

 

Сѵмеонъ

 

Левицкій

 

1

 

р.,

 

свяіц.

 

Елеазаръ

 

Кай-

мапанъ

 

50

 

к.,

 

діак.

 

Алексій

 

Гладкій

 

25

 

к.,

 

пономарь

 

Михаилъ

 

Полтав-

цевъ

 

20

 

к.,

 

о

 

здравіи

 

раба

 

Божія

 

Александра

 

1

 

р.,

 

церковный

 

староста

А.

 

Барбановъ

 

50

 

к.,

 

о

 

здравіи :

 

Васнлины

 

со

 

чадами

 

10

 

к ,

 

за

 

упокой

 

:

Никиты

 

и

 

Надежды

 

46

 

к.,

 

о

 

здравіи:

 

Клима

 

и

 

Ирины

 

10

 

к.,

 

о

 

здравіи:

Гавріила,

 

Акилины

 

со

 

чадами

 

40

 

к.,

 

о

 

здравіи:

 

Саввы,

 

Евдокіи,

 

Іоанна

30

 

к.,

 

ТилоФеа

 

Ерипы

 

со

 

чадами

 

15

 

к.,

 

Грпгорія

 

и

 

Ѳеодосіи

 

15

 

к.,

 

со-

брано

 

разнаго

 

хлѣба

 

и

 

продано

 

на

 

5

 

р.

 

89

 

к.

 

Итого

 

11

 

р.

Объявляя

 

о

 

семъ,

 

правленіе

 

семинаріи

 

симъ

 

изъявляешь

нскреннѣйшую

 

благодарность

 

какъ

 

жертвователямъ,

 

такъ

 

и

потрудившимся

 

въ

 

сборахъ

 

пожертвовапій.

©тъ

 

мравденія

 

Херсѳнскаго

 

духовнаго

 

училища.

(Вакансія

 

помощника

 

смотрителя).

Правленіе

 

объявляетъ

 

о

 

имѣющейся

 

въ

 

Херсонскомъ

 

ду-

ховномъ

 

училищѣ

 

вакантной

 

должности

 

помощника

 

смотри-

теля

 

—

 

и

 

вмѣстѣ

 

преподавателя

 

священной

 

псторіи

 

Ветхаго

и

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

 

первыхъ

 

двухъ

 

классахъ

 

училища.

 

Не

имѣя

 

въ

 

виду

 

кандидата

 

для

 

занятія

 

сей

 

должности,

 

оно

 

хо-

датайствовало

 

предъ

 

его

 

преосвященствомъ

 

о

 

сношеиіи,

 

на

освованіи

 

существующихъ

 

постановленій,

 

съ

 

конФеренціей

Еіевской

 

духовной

 

академіи

 

и

 

съ

 

правленіемъ

 

Одесской

 

ду-

ховной

 

семинаріи.

            

______

Отъ

 

редакціи.

Редакціею

 

получены

 

деньги

 

за

 

Хере.

 

Епарх.

 

Вѣдомости

прошлню

 

1872

 

г.:

 

отъ

 

благ.

 

свящ.

 

о.

   

Андрея

 

Каминскаго



-

    

540

    

—

6

 

p.

 

50

 

к

 

;

 

настоящим

 

1873

 

г. :

 

отъ

 

растоятеля

 

русскаго

Андреевскаго

 

скита

 

на

 

Аѳонѣ

 

о.

 

архимандрита

 

Ѳеодорита

 

6

р.

 

50

 

к.,

 

благоч.

 

свящ.

 

о.

 

Грпгбрія

 

ІІетрушевскаго

 

156

 

p.,

благоч.

 

свящ.

 

о.

 

Андрея

 

Кампнскаго

 

6

 

руб.

 

50

 

к.,

 

причта

Одесской

 

Кладбищной

 

церкви

 

6

 

р.

 

50

 

к.

—

 

Полученные

 

редакціею

 

отъ

 

священника

 

села

 

Боль-

шой-Выскн

 

о.

 

Григорія

 

Стратонова

 

3

 

руб.

 

отправлены

 

ею,

чрезъ

 

посредство

 

г.

 

Одесскаго

 

потом,

 

почетнаго

 

гражданина

А.

 

Я.

 

Новикова,

 

въ

 

Аѳонскій

 

Пантелепмоновскій

 

монастырь,

по

 

назначенію,

 

на

 

номпновеніе

 

о

 

здравін

 

Грнгорія

 

и

 

Маріи
со

 

чадами

 

нхъ.

Редакція

 

пѳкорнѣпше

 

проситъ

 

оо.

 

благочиниыхъ
озаботиться

 

благовременнымъ

 

составленіемъ

 

адрес-

ныхъ

 

списковъ

 

на

 

будущій

 

1874

 

годъ

 

н

 

прислать

таковые

 

въ

 

редакцію

 

къ

 

1-му

 

числу

 

ноября

 

мѣсяца

текущего

 

года.

—

 

Редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

оо.

 

благо-
чиниыхъ

 

не

 

выславшихъ

 

еще

 

всѣхъ

 

денегъ

 

за

 

Епарх.
Вѣдомостп

 

1873

 

года,

 

поспѣшить

 

высылкою

 

тако-

выхъ

 

въ

 

непродолжительномъ

 

времени.

■

 

■

    

<t—<SHgSew—s»=—■------

СОДЕРЖАНІЕ :

 

Расиоряженія

 

Святѣйгааго

 

Сѵнода.

 

—

 

Распоряженія
епархіальнаго

 

начальства.— Отъ

 

правленіа

 

Одесской

 

духовной

 

семинаріи. —

Отъ

 

правленія

 

Херсонскаго

 

духов,

 

училища.

 

—

 

Отъ

 

совѣта

 

сировоспита-

тельнаго

 

заведенія

 

при

 

Одесскомъ

 

Архангело-Мпайловскомъ

 

женскомъ

 

мо-

яастырѣ.

 

— О

 

пожертвованіяхъ. — Отъ

 

редакціи.

Тип.

 

П.

 

Францоеа.
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ДВГУСТЙ.

Наставленіе

 

пастыря

 

сельснимъ

 

прихожанамъ

по

 

случаю

 

оспенной

 

эпидеміи.

Уже

 

несколько

 

мѣсяцевъ,

 

какъ

 

оспа

 

существуетъ

 

въ

нашемъ

 

селеніи.

 

Много

 

дѣтей

 

умерло

 

отъ

 

нея;

 

нѣтъ

 

того

дна,

 

чтобы

 

не

 

пришлось

 

похоронить

 

иѣсколько

 

дѣтей,

 

умер-

шихъ

 

отъ

 

оспы.

 

Нѣкоторые

 

родители

 

въ

 

короткое

 

время

 

ли-

шились

 

нѣсколькихъ

 

дѣтей.

 

Жаль

 

смотрѣть

 

на

 

бѣдныхъ

 

дѣ-

тей :

 

не

 

день

 

и

 

не

 

два

 

онѣ

 

страдали,

 

а

 

многія

 

—двѣнадцать,

пятнадцать,

 

нѣкоторыя

 

даже

 

восемнадцать

 

дней

 

горѣли

 

отъ

оспы,

 

и

 

именно

 

горѣли:

 

онѣ,

 

бѣдныя,

 

и

 

мертвый

 

лежать

красный,

 

точно

 

въ

 

огнѣ

 

находятся.

Мучительна

 

смерть

 

умирающихъ

 

отъ

 

оспы,

 

но

 

печаль-

ные

 

слѣды

 

оставляетъ

 

эта

 

болѣзнь

 

и

 

на

 

тѣхъ,

 

которыя

 

оста-

ются

 

въ

 

живыхъ

 

послѣ

 

нея:

 

на

 

всю

 

жизнь

 

лишаетъ

 

она

человѣка

 

красоты

 

,•

 

нѣкоторые

 

несчастные

 

остаются

 

на

 

вѣки

слѣпыми, —и

 

ничѣмъ

 

нельзя

 

поправить

 

того,

 

что

 

надѣлаетъ

оспа.

Не

 

первый

 

годъ

 

такое

 

бѣдствіе

 

постигаетъ

 

наше

 

селе -

Hie;

 

рѣдко

 

проходить

 

годъ,

 

чтооъ

 

не

 

было

 

оспы.

 

Казалось

бы,

 

прежнія

 

бѣдствія

 

должны

 

заставить,

 

хотя

 

на

 

будущее

время,

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

дѣти

 

не

 

страдали

 

такъ

ужасно.

 

Но

 

къ

 

сожалѣнію.

 

сего

 

не

 

дѣлается.

 

Нужно

 

правду

У



ftdffiUE
сказать :

 

вы,

 

подъ

 

разными

 

предлогами,

 

не

 

заботитесь

 

о

 

прп-

внтіп

 

оспы

 

своимъ

 

дѣтямъ.

Многіе

 

пзъ

 

васъ

 

такъ

 

разсуждаютъ :

 

если

 

Боіъ

 

дастъ

на

 

викь*)

 

то

 

и

 

отъ

 

оспы

 

пеумретъ;

 

а

 

еэюели

 

суждено

быть

 

оспіь,

 

то

 

хоть

 

прививай,

 

хоть

 

не

 

прививай,

 

а

 

оспа

все

 

будешь ;

 

вотъ,

 

говорите

 

вы,

 

такому-то

 

прививали

 

оспу,

а

 

натуральная

 

таки

 

была.

 

И

 

приходите

 

къ

 

такому

 

заклю-

ченно

 

:

 

видно,

 

такою

 

смертгю

 

нужно

 

было

 

ему

 

умереть,

видно

 

такой

 

вѣкь

 

короткгй

 

назначень

 

отъ

 

Бога,

 

видно

такъ

 

угодно

 

Богу.

Братія

 

моп!

 

Покоряться

 

волѣ

 

Божіей

 

мы

 

должны,

 

по-

тому

 

что

 

Господь

 

нашъ

 

Творецъ

 

п

 

Всеблагш

 

Промыслитель:

Онъ

 

даетъ

 

жизнь

 

человѣку

 

и

 

все,

 

что

 

нужно

 

для

 

человѣче-

ской

 

жизни.

 

Человѣкъ

 

каждый

 

день

 

долшенъ

 

благодарить

Бога,

 

что

 

Онъ

 

хранить

 

его

 

жизнь, — и

 

если

 

желать

 

смерти,

то

 

только,

 

чтобъ

 

она

 

послѣдовала

 

по

 

волѣ

 

Божіей

 

и

 

въ

 

то

время,

 

когда

 

угодно

 

будетъ

 

Всевышнему

 

Создателю.

 

Такъ

разсуждать

 

свойственно

 

всякому

 

вѣрующему

 

христианину.

Заболѣетъ-ли

 

такой

 

христіанинъ,

 

у

 

него

 

первое

 

обращеніе

къ

 

Богу

 

Но

 

и

 

только

 

ли,

 

братіа

 

мои

 

?

 

Больше

 

пикакой

 

за-

боты

 

не

 

должно

 

имѣть

 

о

 

себѣ

 

?

 

Самому,

 

напримѣръ,

 

не

 

нужно

помогать

 

себѣ

 

по

 

своимъ

 

силамъ

 

и

 

умѣнью

 

?

Не

 

только

 

нужно,

 

но

 

и

 

необходимо.

 

Какъ

 

грѣшно

 

не

имѣть

 

упованія

 

на

 

Бога,

 

такъ

 

же

 

грѣшно

 

и

 

неблагоразумно

самому

 

не

 

заботиться

 

о

 

себѣ.

 

Для

 

чего

 

у

 

насъ

 

руки,

 

для

чего

 

ноги,

 

для

 

чего

 

глаза

 

?

 

Для

 

чего

 

разумъ,

 

для

 

чего

 

чув-

ство,

 

для

 

чего

 

воля,

 

какъ

 

не

 

для

 

тебя

 

же

 

самаго,

 

для

 

тво-

ей

 

пользы

 

п

 

блага,

 

человѣкъ

 

?....

 

Для

 

чего

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

*)

 

Т.

 

е.

 

если

 

Богь

 

предназвачилъ

 

жить.



—

    

453

    

—

окружающій

 

тебя

 

міръ

 

?

 

Онъ

 

для

 

тебя

 

человѣкъ,

 

—

 

ты

 

въ

мірѣ

 

распорядитель.

 

Самъ

 

Богъ

 

далъ

 

человѣку

 

право

 

господ-

ствовать

 

надъ

 

землею

 

и

 

всѣмъ,

 

что

 

на

 

землѣ.

 

Получивши

такое

 

право

 

и

 

имѣя

 

разумъ,

 

люди

 

должпы

 

заботиться,

 

какъ

о

 

всякомъ

 

благѣ

 

для

 

себя,

 

такъ

 

равно

 

и

 

о

 

сохраненіп

 

сво-

его

 

здоровья

 

и

 

о

 

поддержаніп

 

своей

 

жизни

 

Боіь

 

сотвориль

отъ

 

земли

 

врачеванія,

 

и

 

всякъ

 

злакъ

 

на

 

службу

 

чело-

веку

 

назначилъ.

 

А

 

человѣкъ

 

своимъ

 

разумомъ

 

долженъ

 

до-

ходить,

 

узнавать,

 

что

 

для

 

чего

 

и

 

какъ

 

можетъ

 

ему

 

служить,

что

 

къ

 

чему

 

можетъ

 

быть

 

полезно.

 

Противъ

 

разныхъ

 

болѣз-

ней

 

прінсканы

 

разный

 

лекарства;

 

дошелъ

 

умъ

 

человѣческій

и

 

до

 

того,

 

что

 

открылъ

 

средство

 

п

 

противъ

 

оспы.

 

Пока

 

лю-

ди

 

незнали

 

о

 

привитіи

 

оспы,

 

еще

 

больше

 

смертности

 

было

отъ

 

нея;

 

не

 

спасался

 

никто,

 

ни

 

простой,

 

ни

 

благородный,

ни

 

бѣдный,

 

ни

 

богатый;

 

а

 

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

нашли

этотъ

 

способъ,

 

и

 

разумпые

 

люди

 

стали

 

прививать

 

оспу,

 

— съ

того

 

времени

 

рѣдко

 

случается,

 

чтобъ

 

какое

 

дитя

 

померло

отъ

 

оспы

 

у

 

сколько

 

нибудь

 

образованнаго

 

человѣка.

 

Только

простолюдины

 

до

 

сихъ

 

иоръ

 

все

 

еще

 

бѣдствуютъ

 

отъ

 

этой

болѣзни.

 

Да

 

и

 

какъ

 

не

 

будете

 

вы

 

бѣдствовать,

 

когда

 

рѣдкій

изъ

 

васъ

 

сознаетъ

 

пользу

 

и

 

необходимость

 

прпвитія

 

оспы?

Если

 

Богъ

 

дастъ

 

на

 

викъ,

 

то

 

и

 

отъ

 

оспы

 

дитя

 

не

умрётъ,

 

говорите

 

вы.

 

Но

 

братіе!

 

Не

 

искушайте

 

милосердія

 

и

долготерпѣнія

 

Божія.

 

Не

 

ждите

 

чуда

 

тамъ,

 

гдѣ

 

требуется

 

отъ

васъ

 

забота

 

н

 

иопеченіе

 

Просите

 

только

 

у

 

Бога

 

благословенія

на

 

ваши

 

заботы.

 

Знайте,

 

что

 

Всеблагій

 

Богъ

 

зла

 

не

 

творитъ,

а

 

дѣлаютъ

 

зло

 

наши

 

грѣхи,—наша

 

безпечность,

 

лѣность,

 

суе-

вѣрпый

 

страхъ,

 

прикрывающіе

 

себя

 

личиною

 

упованія

 

на

Бога,— Положимъ,

 

что

 

дитя

 

твое

 

не

 

умретъ

 

отъ

 

оспы;

 

но

каково

 

будешь

 

ты

 

чувствовать,

 

если

 

по

 

твоей

  

небрежности



-

    

454

    

—

они

 

останется

 

слЪпымь?

 

Положимъ,

 

что

 

н

 

этой

 

бѣды

 

оно

избѣжптъ.

 

Но

 

неужели

 

ты

 

не

 

позаботишься

 

привить

 

оспу

хоть

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

избавить

 

дитя

 

отъ

 

тѣхъ

 

страданій,

кукіи

 

испытываютъ

 

пораженные

 

оспой?

 

Развѣ

 

не

 

болптъ

 

у

тебя

 

сердце,

 

видя

 

какъ

 

тяжело

 

страдаетъ

 

твое

 

дитя

 

въ

 

этой

болѣзни

Неправильно

 

также

 

и

 

то

 

сужденіе,

 

что

 

если

 

суждено

быть

 

осип),

 

то

 

хоть

 

прививай,

 

хоть

 

пепрививай,

 

оспа

все

 

будешь.

 

Такому-то,

 

говорите

 

вы,

 

прививали

 

оспу,

 

а

натуральная

 

таки

 

была.

 

Дѣйствительно,

 

нерѣдко

 

бываютъ

такіе

 

случай

 

Но

 

не

 

безъпзвѣстны

 

должны

 

быть

 

вамъ

 

п

 

дру-

гіе

 

случаи,

 

когда,

 

послѣ

 

привитой,

 

натуральной

 

оспы

 

вовсе

не

 

было.

 

Еакъ

 

же

 

вы

 

думаете

 

объ

 

этомъ?

 

Безъ

 

сомнѣнія,

вы

 

должны

 

признать,

 

что

 

натуральной

 

не

 

было

 

не

 

безъ

 

при-

чины,

 

а

 

именно

 

потому,

 

что

 

была

 

прививная

 

оспа.

 

И

 

зна-

чить,

 

что

 

же

 

спасло

 

тѣхъ

 

дѣтей

 

отъ

 

натуральной

 

оспы,

 

какъ

не

 

привптіе

 

предохранительной?

Но

 

скажете:

 

почему

 

же

 

не

 

всѣхъ

 

сііасаетъ;

 

почему

 

у

 

нѣко-

торыхъ,

 

имѣющихъ

 

прививную

 

оспу,

 

бываетъ

 

и

 

натуральная?

Бываетъ,

 

но

 

только

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

если

 

прививная

или

 

вовсе

 

не

 

принялась,

 

или

 

слабо

 

принялась;

 

а

 

это

 

бываетъ

отъ

 

того,

 

что

 

не

 

поберегли

 

дитя

 

и

 

застудили

 

оспу,

 

или

 

быть

можетъ

 

оспа

 

была

 

не

 

свѣжая.

 

Но

 

все

 

же,

 

если

 

прививная

хоть

 

мало

 

принялась,

 

то

 

натуральная

 

будетъ

 

не

 

такъ

 

сильна,

и

 

часто

 

дитя

 

въ

 

состояніи

 

неренесть

 

ее.

 

Послѣ

 

перваго

 

не-

удачнаго

 

прпвитія,

 

можно

 

привить

 

оспу

 

второй

 

и

 

даже

 

третій

разъ.

 

Много

 

хлопотъ?

 

Но

 

чтожъ

 

дѣлать?

 

За

 

то

 

какь

 

ра-

достно

 

будетг,

 

когда

 

во

 

время

 

эпидеміи

 

дитя

 

твое

 

спасется

отъ

 

страданій,

 

безобразія,

 

или

 

уродства

 

и

 

смерти!

Нѣкоторыя

   

матери,

  

сознавая

  

необходимость

  

привитія
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оспы,

 

неирививаютъ

 

ея

 

изъ

 

ложнаго

 

страха.

 

Пожаліъла,

 

го-

воритъ

 

иная,

 

дитяти,

 

что

 

из

 

не

 

мучили,

 

не

 

рѣзали

 

ею.

Но

 

посудите

 

сами,

 

что

 

больнѣе

 

для

 

дитяти, -привитіе 'ли
оспы

 

или

 

настоящее

 

горѣніе

 

въ

 

продолженіе

 

пятнадцати—

восемнадцати

 

дней?....Положимъ,

 

что

 

нривитіе

 

оспы

 

причи-

няетъ

 

незначительную

 

боль

 

ребенку ;

 

но

 

почему

 

же

 

вы

 

въ

другихъ

 

случаяхъ

 

не

 

обращаете

 

вниманія

 

на

 

большую

 

даже

боль?.

 

Почему

 

вы

 

не

 

выражаете

 

сожалѣнія,

 

когда

 

приходит-

ся

 

прокалывать

 

дочерямъ

 

уши

 

и

 

вдѣвать

 

серги,

 

безъ

 

чего

можно

 

бы,

 

кажется,

 

и

 

обийтпсь

 

?

 

Если

 

по

 

одному

 

обычаю,

изъ-за

 

одного

 

мвимаго

 

украшенія,

 

вы

 

не

 

обращаете

 

вниманія

на

 

причиняемую

 

боль,

 

то

 

не

 

должны

 

ли

 

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

 

та-

вомъ

 

важномъ

 

случаѣ,

 

когда

 

дѣйствительно

 

сохраняется

 

кра-

сота

 

и

 

самая

 

жизнь

 

дитяти,

 

оставить

 

напрасный

 

страхъ

 

и

сдѣлать

 

то,

 

что

 

считаютъ

 

нужнымъ

 

и

 

полезнымъ,—

 

т.

 

е.

привить

 

осну?— Когда

 

дитя

 

ваше

 

будетъ

 

краснвѣе:

 

тогда

ли,

 

когда

 

будетъ

 

имѣть

 

серги

 

въ

 

ушахъ.

 

а

 

оспа

 

изуродуетъ

лицо,

 

или

 

вовсе

 

безъ

 

серегъ,

 

но

 

съ

 

чистымъ,

 

не

 

поврежден-

нымъ

 

лицемъ

 

?

Есть

 

еще

 

одна

 

причина,

 

по

 

которой

 

дѣти

 

остаются

 

безъ

нривитіа

 

оспы,

 

и

 

преждевременно

 

умираютъ.

 

Иногіе

 

родители,

по

 

старой

 

нривычкѣ,

 

ждутъ

 

каждый

 

разъ

 

распоряженія

 

и

приказа

 

начальства,

 

а

 

не

 

дождавшись

 

его,

 

оетавляютъ

 

свой

долгъ

 

безъ

 

впиманія.

 

Мы

 

знаемъ^

 

говорятъ

 

тавіе,

 

что

 

безъ

оспы

 

худо;

 

всѣмъ

 

дѣточкамъ

 

прививали

 

и,

 

слава

 

Богу,

ни

 

у

 

одною

 

не

 

было ;

 

я,

 

говоритъ

 

мать,

 

и

 

небоюсь,

 

кат

другіе,

 

сама

 

держу;

 

но

 

теперь

 

кат-то

 

порядки

 

друпе

стали;

 

прежде

  

бывало

 

всегда

 

загадывали

 

?J[

 

нести

 

діь-

')

 

Т.

 

ѵ.

 

объявляли

 

ирвказъ

 

начальства.

 

Такъ.оСыьновсвно

 

дѣлалось
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тей,

 

а

 

за

 

этимъ

 

ребепкомъ

 

не

 

загадывали;

 

такъ

 

время

уходило,

 

уходгіло,

 

а

 

теперь

 

и

 

вышла

 

біьда

 

такая:

 

не

минула

 

оспа

 

и

 

нашею

 

дитяти....

Но

 

что

 

же

 

мѣшало

 

вамъ

 

самимъ,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

безъ

 

приказа,

 

постараться

 

привить

 

оспу

 

своему

 

дитяти?

Неужели

 

другіе

 

только

 

должны

 

заботиться

 

о

 

васъ

 

и

 

дѣтяхъ

вашихъ,

 

а

 

вамъ

 

до

 

этаго

 

и

 

дѣла

 

мало? —Правительство

 

за-

ботится

 

о

 

здоровыі

 

народа,

 

особенно

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

было

смертности

 

отъ

 

оспы.

 

Оно

 

назначаетъ

 

вездѣ

 

оельдшеровъ,

 

u

строго

 

слѣднтъ,

 

чтобы

 

дѣло

 

прпвитія

 

оспы

 

шло

 

какъ

 

можно

успѣшнѣе.

 

Кто

 

понимаетъ

 

необходимость

 

оспопривпванія,

 

тстъ

самъ

 

долженъ

 

похлопотать

 

о

 

своемъ

 

дитяти;

 

а

 

не

 

ожидать,

пока

 

его

 

потребуютъ,

 

пока

 

ему

 

заіадаютъ.

 

Благо,

 

братіе,

что

 

есть

 

гдѣ

 

привить

 

оспу ;

 

нужно

 

быть

 

благодарнымъ

 

пра-

вительству^

 

что

 

оно

 

назначаетъ

 

оспопрививателей.

 

Но

 

ожи-

дать,

 

пока

 

позовутъ,

 

а

 

если

 

не

 

позовутъ,

 

то

 

такъ

 

и

 

оста-

вить

 

дѣтей

 

безъ

 

оспы,— это

 

значить

 

не

 

жалѣть

 

своихъ

 

дѣтей,

отказываться

 

отъ

 

всякаго

 

попеченія

 

о

 

нпхъ.

Оспенную

 

эпндемію,

 

т.

 

е.,

 

оспенную

 

заразу

 

вы

 

называете

наказаніемъ

 

Божіимъ.

 

Правда,

 

но

 

это

 

паказаніе

 

должно

 

быть

вдвойнѣ

 

тяжело

 

для

 

тѣхъ

 

родителей,

 

которые,

 

давши

 

жизнь

дитяти,

 

никакой

 

заботы

 

объ

 

немъ

 

нехотятъ

 

знать.

 

О,

 

такіе

пусть

 

не

 

забываютъ,

 

что

 

слово

 

Божіе

 

говорить

 

о

 

нихъ :

 

кто

о

 

своихъ

 

присныхо

 

т.

 

е.,

 

самыхъ

 

близкихъ,

 

о

 

родныхъ

 

не-

радитъ,

 

незаботится,

 

тотъ

 

вѣры

 

отвергся,

 

и

 

горше

 

невѣр-

наго

 

есть.

 

А

 

что

 

ближе

 

для

 

родителей,

 

что

 

дороже,

 

роднѣе

нмъ,

 

какъ

 

не

 

дитя

 

ихъ?

  

Можно

  

ли

  

отъ

  

такого

  

человѣка

въ

 

бывшяхь

 

военныхъ

 

поселеніяхъ.

 

Народъ

 

привыкъ

   

къ

   

постоянной

 

к

всесторонней

 

опекѣ

 

пачальства.
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ожидать

 

любви,

 

заботы,

 

попеченія

 

о

 

своемъ

 

блнжнемъ,

 

по

ученію

 

Христову,

 

если

 

въ

 

немъ

 

невидно

 

любви

 

къ

 

своему

собственному

 

дитяти?

 

Такой

 

именно

 

горше

 

невѣрнаго

 

есть,

потому

 

что

 

и

 

невѣрующій

 

въ

 

нстиннаго

 

Бога

 

любитъ

 

своихъ

дѣтей,

 

н

 

старается

 

дѣлать

 

для

 

нихъ

 

все,

 

что

 

служить

 

къ

здоровью

 

и

 

благополучію

 

ихъ.

Вы

 

плачете

 

о

 

смерти

 

своихъ

 

дѣтей;

 

плачете,

 

что

 

не

увидите

 

пхъ

 

болѣе

 

въ

 

сей

 

жизни.

 

Да,

 

тяжела

 

для

 

родитель-

скаго

 

сердца

 

таковая

 

разлука;

 

но

 

ваше

 

сердце

 

имѣетъ

 

ра-

достное

 

утѣшеніе

 

въ

 

обѣтованіи

 

Спасителя,

 

что

 

таковыхъ

есть

 

царство

 

небесное.— к

 

чѣмъ

 

утѣшитесь

 

вы,

 

отцы

 

и

матери,

 

когда

 

вспомните,

 

что

 

дѣтн

 

ваши

 

померли

 

по

 

вашей

внпѣ,

 

единственно

 

отъ

 

того,

 

что

 

вы

 

не

 

позаботились

 

привить

ішъ

 

оспу

 

?

 

Обь

 

этомъ

 

грѣхѣ

 

несравненно

 

бодѣе

 

должно

 

пла-

вать.

 

Аминь.
Священникъ

 

Димитрій

 

Синицкій.
Ж.

 

Ровное.

Елисаветградскаго

 

уѣзда.



Краткая

 

историческая

 

записка

 

объ

 

Одашп

 

щіт

 

to
готворительноіиъ

 

обществѣ

 

щшзрѣнія

 

бѣдныіъ

 

и

 

о

 

сиротшъ
щи!

 

сего

 

общества.

 

Съ

 

ШЗ

 

во

 

1852.

(Окончите).

Когда

 

число

 

воспитанниковъ

 

сиротскаго

 

дома

 

начало

ощутительно

 

умножаться,

 

а

 

средства,

 

которыми

 

располагало

общество,

 

были

 

уже

 

недостаточны

 

для

 

нризрѣнія

 

умножающихся

воспитанниковъ ,

 

то

 

правленіе

 

общества

 

просило

 

мѣстное

 

на-

чальство

 

предоставить

 

въ

 

пользу

 

общества

 

одно

 

пустопо-

рожнее

 

мѣсто

 

для

 

постройки

 

открытыхъ

 

лавокъ

 

на

 

старомъ

базарѣ,

 

называемыхъ

 

нынѣ

 

шопами,

 

ваковыя

 

съ

 

разрѣше-

иія

 

правительства

 

и

 

устроены

 

въ

 

1840

 

году.

 

Для

 

производ-

ства

 

сей

 

полезнѣйшей

 

постройки,

 

общество

 

предпринимало

различные

 

обороты,

 

какъ

 

то:

 

частныя

 

пожертвованія,

 

заемъ

въ

 

приказѣ

 

общественнаго

 

призрѣнія,

 

лоттереи

 

и

 

пр.

 

Бея

эта

 

постройка

 

но

 

смѣтѣ

 

должна

 

была

 

стоить

 

отъ

 

11-ти

 

до

12-ти

 

тысячъ

 

р.

 

и

 

приносить

 

ежегоднаго

 

дохода

 

до

 

2000

р.

 

сер.;

 

а

 

нынѣ,

 

при

 

дальнѣйшемъ

 

устройсткѣ

 

открытыхъ

лавокъ,

 

собирается

 

дохода

 

болѣе

 

3600

 

р.

 

серебромъ.

Съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

благотворительное

 

женское

 

об-

щество

 

распространяло

 

кругъ

 

своихъ

 

человѣколюбивыхъ

 

дѣй-

ствій

 

и

 

материискихъ

 

попеченій

 

на

 

дальнѣйшую

 

судьбу

воснитанныхъ

 

имъ

 

сиротъ.

 

Многіе

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

и

воспитанницъ

 

были

 

опредѣляемы

 

но

 

разнымъ

 

мѣстамъ,

 

для

службы

 

ио

 

части

 

мореходной,

 

экономической,

 

коммерческой

и

 

другимъ.

 

Напримѣръ

 

одинъ

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

сиротскаго

дома

 

Леонтій

 

Еозловъ

 

окоичилъ

 

курсъ

 

въ

 

Хорсонскомъ

 

учи-
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лищѣ

 

торговаго

 

мореплаванія

 

и

 

за

 

усиѣхи,

 

оказанвые

 

ииъ

во

 

время

 

практики,

 

награжд

 

нъ

 

золотою

 

медалью

 

на

 

Аннин-

ской

 

лентѣ

 

для

 

ношенія

 

въ

 

петлицѣ.

При

 

всемъ

 

попеченіи

 

о

 

нравственномъ

 

и

 

религіозномъ

 

об-

разовапіи

 

снротъ,

 

общество

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

не

 

могло

 

устроить

въ

 

заведеніи

 

св.

 

храма.

 

Мысль

 

и

 

святое

 

желаніе

 

о

 

построеніи

церкви

 

при

 

сиротскомъ

 

домѣ

 

прежде

 

всего

 

выражены

 

были

нредсѣдательницею

 

общества

 

княгинею

 

Воронцовою

 

и

 

сотруд-

ницею

 

ея

 

граФинею

 

Эдлннгъ.

 

Такая

 

мысль

 

не

 

могла

 

не

встрѣтить

 

нолнаго

 

сочувствія

 

въ

 

средѣ

 

общества,

 

а

 

при

 

со-

чувствіи

 

не

 

замедлило

 

явиться

 

и

 

вынолненіе

 

мысли.

 

Оффи-

ціальное

 

представленіе

 

начальству

 

о

 

семь

 

важнѣйшемъ

 

пред-

метѣ,

 

въ

 

непродолжптельномъ

 

времени,

 

получило

 

синодальное

разрѣшеніе

 

—

 

и

 

архипастырское

 

благословеніе.

 

Вслѣдствіе

сего

 

8

 

апрѣля

 

1841

 

года,

 

въ

 

сиротскомъ

 

дояѣ

 

заложена

была

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

Этотъ

 

день

 

нзбранъ

 

храмовымъ

 

праздникомъ

 

и

 

въ

 

ознаме-

нованіе

 

памяти

 

начальнаго

 

введенія

 

сиротъ

 

бѣдствовавшихъ

отъ

 

голода

 

въ

 

1834

 

году.

 

До

 

70-ти

 

членовъ

 

общества,

 

а

также

 

и

 

многіе

 

изъ

 

высшихъ

 

чпновъ

 

и

 

почетныхъ

 

гражданъ

г.

 

Одессы,

 

при

 

многочисленномъ

 

стеченіи

 

народа,

 

были

 

сви-

дѣтелями

 

закладки

 

Благовѣщенсвой

 

церкви.

Строеніе

 

сей

 

церкви,

 

ио

 

нроэкту

 

архитектора

 

Торичели,

безмездно

 

трудившагося

 

для

 

сиротскаго

 

дома,

 

шло

 

весьма

успѣшно

 

и

 

быстро,— такь

 

что

 

по

 

истеченіи

 

пяти

 

мѣсяцевъ

храмъ

 

какъ

 

по

 

наружной,

 

такъ

 

и

 

во

 

внутренней

 

отдѣлкѣ

готовь

 

уже

 

былъ

 

къ

 

осьященію.

 

26

 

Октября

 

1841

 

года

освященіе

 

его

 

совершено

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Гавріи-

ломъ,

 

архіепискономъ

 

Херсонскимъ

 

и

 

Таврическимъ.

Первымъ

 

священникомъ

 

въ

 

новый

 

храмъ

  

былъ

 

нззна-
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ченъ

 

изъ

 

священниковъ

 

Одесскаго

 

Нреображенскаго

 

Каѳед-

ральнаго

 

Собора,

 

отецъ

 

Ѳеодоръ

 

Самборскій,

 

который

 

въ

продолженіи

 

девяти

 

лѣтъ

 

съ

 

честію

 

и

 

усердіемъ

 

служилъ

 

въ

храмѣ

 

сиротскаго

 

заведенія.

 

За

 

примѣрное

 

іерейское

 

служеніе,

при

 

увольнепіи

 

на

 

покой,

 

онъ

 

награжденъ

 

протоіерейскимъ

саномъ

 

и

 

камилавкою,

 

а

 

общество

 

послѣ

 

того

 

въ

 

1850

 

году,

при.благодарственномъ

 

нисьмѣ,

 

принесло

 

ему

 

въ

 

даръ

 

копію

съ

 

казанской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

На

 

мѣсто

 

его

 

съ

 

15

 

го

 

сентября

 

1850

 

года

 

поступилъ

магистръ

 

Богословскихъ

 

наукъ

 

Георгій

 

Попруженко.

Съ

 

самаго

 

основанія

 

церкви,

 

Одесское

 

женское

 

благо-

творительное

 

общество

 

избрало

 

старостою

 

церкви

 

учителя

Луку

 

Малярова,

 

который,

 

по

 

усердію

 

къ

 

церкви

 

Божіей,

 

въ

продолженіп

 

11

 

лѣтъ

 

пріобрѣлъ

 

довольно

 

предметовъ

 

церков-

ной

 

утвари,

 

и

 

особенно

 

потрудился

 

въ

 

собраніи

 

суммы

 

на

постройку

 

колокольни.

 

За

 

означенные

 

труды,

 

объявлены

 

ему

Малярову

 

благословеніе

 

и

 

признательность

 

Святѣйшаго

 

Пра-

вительствующего

 

Сѵнода,

 

Причетникомъ

 

при

 

церкви

 

первый

опредѣленъ

 

стихарный

 

дьячекъ

 

Семенъ

 

Шапошниковъ,

 

а

учителемъ

 

цервовнаго

 

нѣнія

 

Михаидъ

 

Тарантаевъ,

 

оказавшіеся

способными

 

и

 

благонадежными,

 

по

 

испытанию

 

членовъ

 

обще-

ства.

 

Впослѣдствіи

 

времени

 

исполнялъ

 

должность

 

причетника

и

 

училъ

 

пѣнію

 

НикиФоръ

 

Опойченко,

 

который

 

за

 

услуги

 

си-

ротскому

 

дому

 

награжденъ

 

саномъ

 

священника

 

и

 

получилъ

другое

 

назначеніе.

 

Послѣ

 

него

 

поступилъ

 

причетникомъ

 

вновь

ирнчислившійся

 

къ

 

духовному

 

званіЮ;

 

Петръ

 

Зарудпицкій,

который

 

былъ

 

произведенъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

и

 

исполнялъ

вмѣстѣ

 

и

 

должность

 

надзирателя

 

за

 

мальчиками

 

до

 

произ-

водства

 

его

 

въ

 

санъ

 

священника,

 

послѣ

 

чего

 

онъ

 

выбылъ

изъ

 

заведенія.

 

Регентомъ

 

же

 

и

 

помощеикомъ

 

учителя

 

онре-
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дѣленъ

 

правленіемъ

 

Петръ

 

Колодяжный,

 

находившиеся

 

при

 

сей

должности

 

долгое

 

время.

Мы

 

занесли

 

въ

 

лѣтопнсь

 

заведенія

 

имена

 

этихъ

 

скром-

ныхъ

 

тружениковъ

 

потому,

 

что

 

на

 

нихъ

 

лежала

 

вся

 

испол-

нительная

 

часть

 

расіюряженій

 

общества

 

по

 

воспптанію

 

сиротъ.

Многое

 

въ

 

восшітаніи

 

зависѣло

 

отъ

 

ихъ

 

непосредственнаго

добраго

 

вліянія

 

на

 

дѣтеіі,

 

и

 

сами

 

они

 

были

 

вполнѣ

 

преданы

заведевію

 

и

 

служили

 

пользамъ

 

его,

 

какъ

 

бы

 

служили

 

своей

родной

 

семьѣ.

Во

 

вновь

 

устроенной

 

церкви

 

раза

 

три

 

нлп

 

четыре

 

въ

недѣлю

 

отправлялось

 

Богослуженіе,

 

которое

 

съ

 

1845

 

года

еще

 

болѣе

 

получило

 

благолѣпія,

 

когда

 

получена

 

была

 

копія

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери

 

изъ

 

Кіево-

печерскоп

 

Лавры,

 

съ

 

надписью:

 

<На

 

благословеніе

 

сирот-

скому

 

дому*.

 

*)

 

Икона

 

сія

 

поставлена

 

въ

 

семь

 

храмѣ

 

надъ

царскими

 

вратами.

 

Желаніе

 

имЬть

 

сію

 

икону

 

въ

 

сиротскомъ

домѣ

 

выразили

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

членовъ

 

женскаго

 

благотвори-

телыіаго

 

общеетва

 

и

 

для

 

исходатайствованія

 

таковой

 

у

 

Кіево-

печерской

 

Лавры

 

сдѣлали

 

пожертвованія.

 

Поэтому

 

учитель

сего

 

заведенія

 

Лука

 

Маляровъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

священникомъ

 

Ѳео-

доромъ

 

Загорянскпмъ

 

отправились

 

въ

 

г.

 

Кіевъ,

 

по

 

благосло-

венію

 

священника

 

заведенія

 

Ѳеодора

 

Самборскаго,

 

и

 

вскорѣ,

*)

 

Икона

 

сія

 

освящена

 

блаженной

 

памяти

 

митрополитомъ

 

Филаре-

тоиъ

 

и

 

приложена

 

была

 

лицемъ

 

къ

 

лицу

 

самой,

 

чудотворной

 

иконы

 

Пе-

черской.

 

При

 

врученіи

 

освященной

 

коніи

 

присланнымъ

 

изъ

 

Одессы

 

заповѣда-

іш

 

было :

 

объявить

 

настоятелю

 

сиротской

 

церкви

 

и

 

его

 

нреешшкамъ,

 

что

бы

 

они,

 

аще

 

изволятъ,

 

читали

 

по

 

средамъ

 

Царицѣ

 

небесной,

 

Успевію

ея,

 

акаФистъ,

 

подобно

 

какъ

 

совершается

 

таковый

 

въ

 

Лаврѣ,

 

и

 

будетъ

благодать

 

Господня

 

на

  

доиѣ

 

тоиъ

 

во

 

всѣ

 

роды

 

грядущіе.
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по

 

возвращеніи

 

изъ

 

Кіева,

 

доставили

 

сію

 

икону

 

въ

 

сирот-

ское

 

заведевіе.

 

Святая

 

икона

 

встрѣчена

 

была

 

съ

 

подобающею

честію

 

и

 

внесена

 

въ

 

церковь

 

сиротсваго

 

заведенія.— Многіе

служили

 

молебны

 

предъ

 

сею

 

иконою

 

и

 

получали

 

небесную

помощь.

 

**).

Для

 

болынаго

 

возвышенія

 

благолѣпія

 

церкви

 

и

 

поддер-

жанія

 

служебнаго

 

порядка,

 

ея

 

свѣтлость,

 

предсѣдательница

княгиня

 

Воронцова

 

и

 

сотрудница

 

ея

 

графиня

 

Эдлингъ,

 

а

 

также

и

 

прочіе

 

члены

 

многократно

 

посѣщали

 

богослуженіе

 

сей

 

церкви»

—

 

и

 

все

 

благоустройство

 

онаго

 

текло

 

въ

 

стройномъ

 

порядкѣ

**)

 

Не

 

излишнимъ

 

считаем*

 

упомянуть

 

при

 

семъ

 

о

 

явленіи

 

небес-

ной

 

помощи

 

чиновникамъ

 

почтоваго

 

ведомства.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

доставленія

мзъ

 

Еіево-печерской

 

лавры

 

копіи

 

съ

 

чудотвориаго

 

образа

 

Уопенін

 

Вожіей

Натери

 

въ

 

сію

 

сиротскую

 

церковь,

 

въ

 

Одесской

 

почтовой

 

конторѣ

 

со-

вершено

 

похищеніе

 

значительной

 

суммы

 

(до

 

80

 

тысяч*

 

рублей),

 

от-

правленной

 

въ

 

столицу,

 

и

 

тааъ,

 

по

 

вскрытіи

 

сумки,

 

при

 

цѣлости

 

пе-

чатей,

 

не

 

оказавшейся.

 

Въ

 

теченіи

 

2-хъ

 

лѣтъ

 

нослѣ

 

поіищенія,

 

при

 

всѣхъ

розысках*

 

почтовыхъ

 

чиновниковъ

 

не

 

возможно

 

было

 

открыть

 

похитителя,

а

 

потому

 

всю

 

похищенную

 

сумму

 

по

 

распоряжеиію

 

почтоваго

 

начальства

онредѣлеио

 

было

 

взыскать

 

со

 

всѣхъ

 

чиновниковъ

 

и

 

служивших*

 

тогда

въ

 

Одесской

 

конторѣ.

Всѣ

 

служащіе

 

въ

 

сей

 

почтовой

 

вонторѣ

 

и

 

служители

 

чувствовали

невыразимую

 

скорбь,

 

какь

 

подпавшіе

 

невинно

 

таковому

 

несчастію.

 

Въ

такомъ

 

тяжвоиъ

 

испытаніи

 

всѣ

 

члены

 

почтовой

 

конторы,

 

по

 

единодушному

согласию,

 

рѣшились

 

прибѣгнуть

 

къ

 

заступницѣ

 

всѣхъ

 

православныіъ

хриетіавъ

 

Царицѣ

 

небесной,

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

крѣпкимъ

 

уповапіѳмъ

 

по-

лучить

 

отъ

 

Ней

 

утѣшеніе

 

въ

 

постигшей

 

ихъ

 

скорби.

 

Зная

 

же,

 

что

 

въ

недавнем*

 

времени

 

привезена

 

копія

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

изъ

 

Кіево-пе-

черской

 

лавры,

 

а

 

также

 

почитая

 

благоговѣйпое

 

служеніе

 

бывшаго

 

тогда

въ

 

сей

 

церкви

 

священноіерея

 

Ѳеодора

 

Санборскаго,

 

всѣ

 

вообще

 

чиновники

и

 

служители

 

Одесской

  

почтовой

 

конторы

   

явились

  

въ

  

сію

  

церковь

  

въ
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и

 

проливало

 

мяръ

 

и

 

утѣшеніе

 

въ

 

сердца

 

сиротъ,

 

чадъ

 

ново-

устроенной

 

церкви.

1844

 

годь

 

отмѣченъ

 

въ

 

лѣтописи

 

заведенія

 

тяжкою

потерею

 

для

 

общества,

 

для

 

призираемыхъ

 

дѣтей

 

и

 

для

 

всѣхъ

служившихъ

 

въ

 

семь

 

заведеніи.

 

Сердобольная

 

и

 

чадолюбивая

матерь

 

сиротъ

 

граФиня

 

Роксандра

 

Скарлатовна,

 

Эдлингъ,

16

 

генваря

 

перешла

 

съ

 

миромъ

 

вь

 

блаженную

 

вѣчность.

___________________________

одиаъ

 

кЬскршгмп

 

день

 

и,

 

когда

 

іюслѣ

 

обвдии

 

влѣ

 

люди

 

вышли

 

изъ

церкви

 

и

 

затворены

 

были

 

дверя,

 

почтмейстер*

 

Саржинскій

 

объявил*

священнику

 

причину

 

ихъ

 

прибытія,

 

и

 

просил*

 

отслужить

 

молебен*

 

Успе-

нию

 

Божіей

 

катерн

 

и

 

Іоанну

 

Воину

 

о

 

взбавленіи

 

ихъ

 

отъ

 

постигшей

скорби,

 

Молебствіе

 

было

 

совершено

 

съ

 

кольионриклоненіеть,

 

всѣ

 

прило-

жились

 

к*

 

св.

 

иконѣ,—и

 

отепъ

 

Ѳеодоръ,

 

священник*

 

сей

 

церкви, — съ

дерзновеніемъ

 

сказал*

 

встЯіъ

 

предстоящим* :

 

я

 

надѣюоь,

 

что

 

молитва

ваша

 

скоро

 

будппп

 

услышана!—и

 

ксѣ

 

вышли

 

потом*

 

из*

 

церкви.—

Послѣ

 

того

 

въ

 

слѣдующее

 

воскресенье

 

и

 

въ

 

тоже

 

самое

 

время,

 

какъ

 

ж

прежде

 

во

 

время

 

обѣдня

 

явились

 

въ

 

сиротскую

 

церковь

 

почтмейстер*

Саркянскіи

 

и

 

помощник*

 

Ѳедоръ

 

Иванович*

 

Рек

 

гель

 

и,

 

по

 

выслушаніп.

обвдни,

 

объявили

 

священнику,

 

что

 

тайна

 

похищенія

 

открылась,

 

и

 

поэто-

му

 

производится

 

слѣдствіе,

 

но

 

что

 

они

 

остались

 

свободны

 

от*

 

подозрѣніа

и

 

отвѣтственности,— и

 

въ

 

восхищеніи

 

желают*

 

воздать

 

благодареиіе

 

Богу

за

 

явленную

 

им*

 

милость.

 

По

 

отслуженіи

 

благодарственнаго

 

молебствія,

почтмейстер*

 

и

 

помощник*

 

пожелали

 

еще

 

сдѣлать

 

особыя

 

пожертвовапія

въ

 

сиротскую

 

церковь.

 

Почтмейстер*

 

сказал*,

 

что

 

всѣ

 

принадлежности

престола,

 

как*

 

то :

 

чашу,

 

евангеліе,

 

крест*,

 

и

 

пр.

 

самой

 

лучшей

 

работы

оиъ

 

от*

 

себя

 

жертвует* ;

 

помощник*

 

его,

 

Фонъ-Рентель

 

принял*

 

на

 

свой

счет*

 

написаніе

 

искусным*

 

художником*

 

намѣстныхъ

 

икон* :

 

Спасителя

и

 

Богоматери,

 

а

 

бухгалтер*

 

заказал*

 

икону

 

Іоанна

 

Воина;— црочіе

 

чи-

новники

 

и

 

служители

 

сдѣлали

 

также

 

отъ

 

себя

 

пожертвованія

 

по

 

своей

возможности

 

и

 

возблагодарили

 

Бога.

 

Обѣты

 

ихъ

 

пополнены

 

въ

 

точности,

и

 

принесенные

 

ими

 

предметы

 

елужатъ

 

въ

 

сей

 

церкви

 

паиятннказга

 

не-

бесной

 

помощи

 

невинно

 

страдавшихъ

 

и

 

благодарного

 

усеріія

 

ихъ.



—

   

464

    

-

Чтобы

 

дать

 

приблизительно— вѣрное

 

понятіе

 

о

 

чувствахъ,

вызванныхъ

 

сею

 

потерею

 

въ

 

душахъ

 

цѣнившихъ

 

ея

 

попече-

віе

 

о

 

сиротахъ,

 

выразимся

 

подлинными

 

словами

 

отчета

 

за

1844

 

годъ:

 

«мыначинаемъ

 

нынѣшній

 

отчетъ,

 

говорится

 

тамъ,

нзъявленіемъ

 

великой

 

горести,

 

насъ

 

постигшей

 

со

 

времени

нашего

 

послѣдняго

 

собранія ;

 

мы

 

лишились

 

нашей

 

достойной

вицепредсѣдательницы

 

граФпни

 

Роксандры

 

Скарлатовны

 

Эд-

лингъ,

 

бывшей

 

одной

 

изъ

 

первыхъ

 

основательницъ

 

нашего

общества

 

и

 

сиротскаго

 

дома;

 

напрасны

 

будутъ

 

похвалы

этой

 

исполненной

 

высокой

 

добродѣтели

 

Н!енщинѣ,

 

бывшей

 

въ

здѣшнемъ

 

краѣ

 

примѣромъ

 

благотворительности

 

и

 

душевной

дѣятельности;

 

намъ

 

остается

 

только

 

принести

 

ей

 

торжественно

безпредѣльную

 

дань

 

нашей

 

глубокой

 

благодарности

 

за

 

велп-

вія

 

ея

 

услуги

 

обществу

 

и

 

человѣчеству.

 

Память

 

ея

 

будетъ

свято

 

сохраняема

 

въ

 

этомъ

 

сиротскомъ

 

домѣ,

 

и

 

правленіе

опредѣлило

 

въ

 

залѣ

 

этого

 

заведенія

 

поставить

 

портретъ

 

ея».

Сироты,

 

взлелѣянные

 

ею,

 

съ

 

нѣжною

 

дѣтскою

 

любовью

желали

 

отдать

 

поклоненіе

 

ея

 

тѣлу

 

и

 

облобызать

 

щедрую

 

руку

той,

 

которая

 

замѣняла

 

имъ

 

родную

 

матерь ;

 

и

 

потому

 

тѣло

граФини

 

Эдлингъ,

 

18

 

генваря,

 

принесено

 

было

 

въ

 

церковь

заведенія,

 

гдѣ,

 

въ

 

продолженіи

 

цѣлыхъ

 

сутокъ,

 

дѣти

 

опла-

кивали

 

свою

 

потерю

 

и

 

въ

 

трехъ

 

мѣстахъ

 

безпрерывно

 

чи-

тали

 

псалмы

 

о

 

упокоеніи

 

усопшей.

 

19-го

 

ч.

 

совершено

 

было

отпѣваніе

 

тѣла

 

Лреосвящепнымъ

 

Гавріиломъ

 

и,

 

по

 

произне-

сеніп

 

трогательной

 

рѣчи,

 

незабвенные

 

остатки

 

граФіши

 

по-

гребены

 

при

 

церкви

 

Воскресенской

 

на

 

моиасшрскомъ

 

клад-

бищѣ.

Среди

 

этой

 

горести,

 

святое

 

Провндѣніе

 

утѣшило

 

сиротъ,

даровавъ

 

имъ,

 

по

 

избранію

 

правленія

 

общества,

 

вторую

 

матерь

сирыхъ,

 

въ

 

лицѣ

 

вицепредсѣдательницы

 

княгини

 

Елены

 

Алек-
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сандровны

 

Голицыной,

 

которая,

 

шествуя

 

по

 

стопамъ

 

пред-

мѣстницы

 

своей,

 

также

 

начала

 

трудиться

 

ко

 

благу

 

сирот-

скаго

 

дома

 

и

 

воспитанію

 

призрѣваемыхъ.

При

 

всемъ

 

томъ

 

сей

 

годъ

 

прпнесъ

 

сиротскому

 

дому

новыя

 

пріобрѣтенія.

 

При

 

возведши

 

новыхъ

 

построекъ,

 

выз-

ванномъ

 

нуждами

 

заведенія,

 

по

 

ходатайству

 

г.

 

Новороссійскаго

генералъ-губернатора,

 

экспедиція

 

карточнаго

 

сбора

 

предоста-

вила

 

попечителю

 

дома,

 

почетному

 

гражданину

 

Потапову,

 

про-

дажу

 

нгральныхъ

 

картъ

 

въ

 

Херсонской

 

губерніи,

 

съ

 

тѣмъ^

чтобы

 

получаемые

 

отъ

 

сей

 

продажи

 

процепты

 

были

 

обра-

щаемы

 

въ

 

пользу

 

благотворительнаго

 

общества.

 

Сіе

 

вспомо-

гательное

 

средство

 

къ

 

содержанію

 

снротскаго

 

дома

 

еще

 

болѣе

распространено

 

ходатайствомъ

 

г-жи

 

предоѣдательяицы

 

княгини

Воронцовой,

 

вслѣдствіе

 

котораго

 

полупроцентный

 

сборъ

 

съ

нгральныхъ

 

картъ

 

въ

 

г.

 

Одессѣ

 

также

 

поступилъ

 

въ

 

пользу

заведенія

 

и

 

приносптъ

 

ежегоднаго

 

доходу,

 

доставляемаго

 

чрезъ

комисіонера

 

купца

 

Милованова,

 

1157

 

р

  

79

 

к.

По

 

окончаніи

 

сего

 

года,

 

одинъ

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

би*

ротскаго

 

дома,

 

отличавшійся

 

способностями

 

(Левъ

 

Разбишъ)

поступилъ

 

для

 

высшаго

 

образованія

 

въ

 

Херсонскую

 

духовную

семинарію,

 

а

 

четыре

 

воспитанницы

 

поступили

 

на

 

должность

учительницъ

 

въ

 

новозаведенное

 

духовное

 

училище

 

сиротъ

при

 

Свято-Архангело-Михайловскомъ

 

Одессвомъ

 

женскомъ

 

мо-

настырѣ,

 

согласно

 

изъявленному

 

на

 

то

 

желанію

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

Гавріпла,

 

архіепископа

 

херсонскаго

 

и

 

Таврп-

ческаго.

1845

 

годъ

 

ознаменованъ

 

избраніемъ

 

г.

 

почетнаго

 

попе-

чителя

 

по

 

учебно-нравственной

 

и

 

церковной

 

части,

 

его

 

пре-

восходительства

 

тайнаго

 

совѣтника

 

Александра

 

Скарлатовича

Стурдзы,

 

ученаго

 

и

 

опытнаго

 

мужа,

 

который

 

въ

 

продолженіи
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мяоголѣтней

 

своей

 

дѣятельности

 

пріобрѣлъ

 

почетную

 

извѣст-

ность

 

въ

 

Евронѣ.

 

Служеніе

 

такого

 

чмовѣка

 

Одесскому

 

жен-

скому

 

благотворительному

 

обществу

 

и

 

сиротскому

 

дому

 

не

могло

 

оставаться

 

безплоднымъ.

Со

 

вступленіемъ

 

его

 

въ

 

должность

 

ночетнаго

 

попечи-

теля,

 

первымъ

 

и

 

конечно

 

важнѣйшимъ

 

дъчюмъ

 

его

 

было

 

со-

ставление

 

новаго

 

проэкта

 

устава

 

общества

 

и

 

нравилъ

 

о

 

домѣ

призрѣнія

 

сиротъ # съ

 

тѣми

 

перемѣнамп

 

и

 

дополненіями

 

ихъ,

против

 

у

 

прежнего

 

устава,

 

которыя

 

указаны

 

были

 

опытами

 

и

измѣнившимися

 

съ

 

тѣхъ

 

норъ

 

обстоятельствами.

 

Этотъ

 

про-

эегь

 

вскорѣ

 

нредставленъ

 

былъ

 

на

 

Высочайшее

 

усмотрѣніе

Государя

 

Императора,

 

удостоенъ

 

Всемилостивѣйшаго

 

утверж-

денія

 

въ

 

27

 

й

 

день

 

ноября

 

1845

 

года

 

и

 

принять

 

нравлені-

емъ

 

къ

 

руководству

 

и

 

точному

 

нсиолненію.

Въ

 

самомъ

 

домѣ

 

нризрѣніа,

 

равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

церкви

онаго,

 

устроенъ

 

лучшій

 

порядокъ,

 

усовершенствованы

 

методы

пренодаванія

 

наувъ

 

призрѣваемымъ

 

и

 

собраны

 

новыя

 

пожерт-

вованія

 

въ

 

церковь.

Онъ ,

 

попечитель

 

постановила

 

чтобы

 

при

 

сей

 

церкви

быль

 

сѵнодикъ

 

для

 

поминовенія

 

усоншихъ,

 

—

 

сиротъ

 

и

 

чле-

новъ

 

общества,

 

и

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кои

 

прослужили

 

заведенію

усердно

 

и

 

ревностно

 

не

 

менѣе

 

5-ти

 

лвтъ

 

и

 

скончались

 

въ

семь

 

заведеніи.

Его

 

мудрыми

 

распоряжениями

 

и

 

благодѣтельнымъ

 

руко-

водствомъ

 

сиротскій

 

домъ

 

имѣлъ

 

счастіе

 

пользоваться

 

въ

 

про-

должении

 

шести

 

лѣтъ,

 

то

 

есть

 

съ

 

1845

 

до

 

1851

 

года.

Неусыпныя

 

попеченія

 

членовъ

 

правленія

 

общества

 

о

 

сн-

ротахъ

 

призрѣваемыхъ

 

руководствовали

 

общество

 

къ

 

увелн-

ченію

 

средствъ

 

заведенія.

 

Предстазленія

 

на

 

Одесскомь

 

театрѣ,

въ

 

пользу

 

дѣтей,

 

данныя

 

2

 

Февраля

 

и

 

22

 

го

 

іюня,

 

равно

 

и
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балъ,

 

данный

 

въ

 

биржевой

 

залѣ

 

19

 

августа,

 

пріобрѣли

 

си-

ротскому

 

дому

 

единовременно

 

значительное

 

нособіе

 

;

 

такъ

 

что

общество

 

даже

 

нашло

 

возможнымъ

 

пожертвовать

 

на

 

предпо-

ложенную

 

къ

 

устройству

 

въ

 

Одессѣ

 

Богадѣльню

 

сердоболь-

ныхъ

 

сестеръ

 

въ

 

1847

 

году

 

тысячу

 

рублен,

 

и

 

докончить

постройку

 

колокольни

 

при

 

церкви

 

сиротскаго

 

дома.

Бывшій

 

два

 

года

 

инсяекторомъ

 

по

 

хозяйственной

 

части

сиротскаго

 

дома,

 

Осипъ

 

Степановичь

 

Илькевичь

 

уволенъ

 

отъ

сей

 

должности,

 

по

 

собственному

 

прошенію,

 

на

 

которое

 

прав-

леніе

 

отвѣчало

 

благодарственнымъ

 

письмомъ

 

съ

 

изъявленіемъ

искренней

 

благодарности,

 

а

 

предсѣдательница

 

общества,

 

при

письмѣ

 

изъ

 

ТиФлиса,

 

почтила

 

его

 

отъ

 

себя

 

подаркомъ

 

золо-

той

 

табакерки

 

съ

 

надписью :

 

въ

 

знакь

 

благодарности.

 

Док-

торъ

 

Дитерпхсъ,

 

при

 

увольнеиіп

 

своемъ

 

изъ

 

заведенія,

 

за

труды

 

его,

 

также

 

награжденъ

 

обществомъ— золотою

 

табакер-

кою

 

въ

 

250

 

руб.

 

Послѣ

 

сего

 

должность

 

врача

 

сиротскаго

дома

 

усердно

 

и

 

безмездно

 

исправлялъ

 

болѣе

 

4

 

лѣтъ

 

докторъ

медицины

 

А.

 

Я.

 

Френкель,

 

который

 

сверхъ

 

того

 

каждогодно

жертвовалъ

 

по

 

200

 

руб.,

 

на

 

награды

 

воснитанникамъ

 

сирот-

скаго

 

дома.

 

По

 

замѣщеніи

 

сей

 

должности

 

докторомъ

 

меди-

цины

 

и

 

хирургіи

 

В.

 

И

 

Прпцковымъ,

 

правленіе

 

опредѣлнло

поднести

 

г.

 

Френкелю

 

въ

 

подарокъ

 

за

 

труды

 

его

 

серебрян-

ную

 

вазу.

На

 

мѣсто

 

г.

 

Илькевича,

 

бывшаго

 

ипспекторомъ

 

по

 

хо-

зяйственной

 

части,

 

ириглашенъ

 

коллежшй

 

совѣтникъ

 

Нико-

лай

 

Александровичь

 

Рузи,

 

въ

 

Февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

1848

 

года.

Правлевіе

 

общества

 

признало

 

мнѣніе

 

г.

 

Рузи

 

нолезнымъ,

 

что-

бы

 

при

 

всякой

 

постройкѣ

 

и

 

починкѣ

 

зданій,

 

принадлежащнхъ

обществу,

 

находился

 

человѣкъ,

 

свѣдущій

 

въ

 

архптектурѣ,

 

и,

получивъ

 

свѣдѣніе,

 

что

 

исправляющій

 

должность

 

архитектора
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IV

 

части

 

(въ

 

которой

 

состоитъ

 

и

 

домъ

 

призрѣнія

 

сиротъ) г

г.

 

Червуновъ

 

готовъ

 

исполнять

 

безмездно

 

порученія

 

правде-

нія,

 

относящіяся

 

къ

 

его

 

спеціальностп,

 

походатайствовало

 

ему

па

 

это

 

письменное

 

дозволеніе

 

отъ

 

г.

 

Одесскаго

 

градоначаль-

пика,

 

— и

 

скоро

 

нмѣло

 

случай

 

благодарить

 

г.

 

Черкунова

 

за

усердіе

 

и

 

безкорыстіе,

 

оказанное

 

имъ

 

при

 

распространеніи

зданій

 

сиротскаго

 

дома.

 

Послѣ

 

того

 

нравленіе

 

поручило

 

ему,

инспектору

 

Рузи

 

войти

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

лицами,

 

извѣстными

своими

 

позпаніями

 

и

 

опытностью

 

по

 

садоводству

 

для

 

извле-

чена

 

пользы

 

изъ

 

участка

 

заведенія.

Въ

 

1848

 

году

 

бывшая

 

сперва

 

членомъ

 

правленін

 

съ

1843

 

по

 

1845

 

годъ,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

нродолженіи

 

слишкомъ

четырехъ

 

лѣтъ

 

въ

 

званіи

 

вицепредсѣдательнацы

 

общества,

супруга

 

бывшаго

 

военнаго

 

губернатора

 

Палагея

 

Павловна

Ахлестышева

 

оставила

 

общество,

 

по

 

случаю

 

перевода

 

суп-

руга

 

ея

 

на

 

службу

 

въ

 

Москву,

 

прпчеиъ

 

нравленіе,

 

въ

 

засѣ-

дапіи

 

своемъ

 

1-го

 

анрѣля,

 

единогласно

 

опредѣлило :

 

объявить

ей,

 

исвреннѣйшую

 

благодарность

 

общества

 

за

 

четырехлѣт-

нее

 

унравленіе

 

дѣлами,

 

за

 

ея

 

неусыпное

 

и

 

материнское

 

по-

печеніе

 

объ

 

улучшепіи

 

сиротскаго

 

дома

 

во

 

всѣхъ

 

отношені-

яхъ,

 

со

 

времени

 

вступленія

 

въ

 

должность

 

вице-предсѣда-

тельнпцы.

На

 

мѣсто

 

ея

 

избрана

 

и

 

назначена,

 

по

 

предложенію

 

г-жи

предсѣдательницы

 

кн.

 

Воронцовой,

 

супруга

 

г.

 

Одесскаго

 

градо-

начальника,

 

тайнаго

 

совѣтника

 

Варвара*

 

Дмитріевна

 

Казначеева,

со

 

вступлеиія

 

въ

 

сіе

 

богоугодное

 

сдуженіе

 

неутомимо

 

дѣйство-

вавшая

 

ко

 

благу

 

страждущаго

 

человѣчества

 

и

 

сиротскаго

 

дома.

Трудами

 

и

 

заботами

 

ея

 

устроено

 

то,

 

что

 

приходорасходпыя

суммы

 

заведенія

 

приведены

 

въ

 

порядокъ

 

и

 

пріумножены

 

до-

ходы

 

общественные,

 

такъ

 

что

 

за

 

ея

 

трехлѣтнее

  

управленіе
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'

количество

 

остаточной

 

суммы

 

возрастало

 

до

 

8,000

 

р.,-

 

соб-

ственными

 

ея

 

трудами

 

и

 

благоразумными

 

мѣрами

 

пріобрѣтено

было

 

суммы

 

болѣе

 

3,000

 

р.;

 

размножено

 

и

 

увеличено

 

въ

плантаціи

 

число

 

шелвовичныхъ

 

деревьевъ;

 

сдѣланы

 

разный

важныя

 

постройки

 

и

 

передѣлви

 

въ

 

сиротскомъ

 

зданіи,

 

пере-

стройка

 

и

 

починка

 

3-хъ

 

корпусовъ

 

на

 

старомъ

 

базарѣ,

 

гдѣ

находятся

 

и

 

отдаются

 

въ

 

наемъ

 

14

 

лавокъ,

 

обществу

 

при-

надлежащихъ

 

и,

 

что

 

всего

 

цѣннѣе,

 

устроена

 

вокругъ

 

всего

участка

 

заведенія

 

каменнан

 

ограда,

 

выѣздныя

 

парадный

 

во-

рота

 

и

 

караулки,

 

весьма

 

нужныя

 

для

 

безопасности

 

заведенія.

Признательная

 

въ

 

ревиостнымъ

 

трудамъ

 

подчинеиныхъ,

ея

 

свѣтлость

 

княгиня

 

Ёлисавета

 

Ксаверьевна

 

Воропцова,

 

въ

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

1856

 

года,

 

согласно

 

представленію

 

заботливой

г-жп

 

вице-предсѣдательницы,

 

препроводила

 

чрезъ

 

г.

 

инспек-

тора,

 

для

 

раздачи

 

единовременной

 

награды

 

служащнмъ

 

при

семь

 

заведеніи

 

235

 

р.

 

сер.,

 

а

 

именно:

 

старшему

 

учителю

Малярову

 

75

 

р.,

 

младшему

 

учителю

 

Колодяжному

 

35

 

руб.,

надзирательницѣ

 

Кальевичевой

 

75

 

р ,

 

діакону

 

Зарудницкому

25

 

руб. ,

 

помощницѣ

 

надзирательницы

 

Маріи

 

Зарудшщвой

25

  

руб.

Въ

 

теченіи

 

семнадцатилѣтняго

 

періода

 

времени

 

съ

 

от-

крыли

 

сиротскаго

 

дома,

 

въ

 

немъ

 

воспиталось

 

слишкомъ

 

350

дупл.;

 

изъ

 

нихъ

 

14

 

поступили

 

въ

 

наставники,

 

27

 

въ

 

ре-

месленники,

 

остальные

 

большею

 

частію

 

розданы

 

въ

 

услуженіе

къ

 

благотворнтелнмъ

 

и

 

другимъ

 

извѣстныиъ

 

лицамъ,

 

частію

же

 

возвращены

 

къ

 

родственникамъ.

Въ

 

теченіи

 

18

 

лѣтъ

 

благотворительное

 

общество

 

изъ

2,100

 

руб.

 

ассигн.,

 

ноложенпыхъ

 

въ

 

основаніе

 

нредпріятій

его,

 

возвело

 

балансъ

 

своихъ

 

приходорасходовъ

 

въ

 

1851

 

г.

до

 

слѣдующаго

 

количества:
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Въ

 

прпходѣ

  

было

 

въ

  

1851

  

году,

какъ

 

по

 

отчету

 

общества

 

значится:

   

15761

 

р.

 

96%

 

Б -

Въ

 

расходъ

 

поступило

 

въ

 

томъ

 

же'"

году .......... 8743

 

и

 

58

Слѣдователыю

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1852

году

 

состояло ....... 7017

 

»

 

98

 

Ѵа

  

*

Всего

 

съ

 

открытія

 

заведёиія

 

посту-

пило

 

въ

 

расходъ

 

суммы

 

....

 

103065

 

р.

 

75

      

к.

Господь

 

замѣтно

 

покровнтельствовалъ

 

сему

 

обществу

 

и

являлъ

 

ему

 

свою

 

помощь;

 

ибо

 

услуги

 

общества

 

бѣдпымъ

превзошли

 

ожиданія.

 

Въ

 

пріютѣ

 

его

 

многія

 

сироты

 

не

 

только

нашли

 

утоленіе

 

своей

 

алчбы

 

и

 

покрытіе

 

наготы,

 

но

 

н

 

получили

воспптаніе

 

такого

 

рода,

 

что

 

нѣкоторыя

 

пзъ

 

нихъ

 

сами

 

уже

могли

 

трудиться

 

по

 

воспитанно

 

другнхъ

 

и

 

потому

 

были

 

от-

правлены

 

въ

 

разныя

 

мѣста

 

для

 

службы;

 

•напрпмѣръ:

 

въ

Тифліісъ

 

отправлено

 

4

 

дѣвицы,

 

вслѣдствіе

 

распоряжееіе

 

са-

мой

 

г-жи

 

предсѣдательницы,

 

ея

 

свѣтлости

 

княгини

 

Воронцо-

вой,

 

въ

 

то

 

время

 

тамъ

 

пребывавшей,

 

въ

 

помощь

 

наставни-

камъ

 

и

 

наставнпцамъ

 

при

 

институтѣ

 

св.

 

Анны,

 

нѣсколько

дѣвпцъ

 

отправлено

 

въ

 

Кишиневъ,

 

Манзырь,

 

Окны

 

и

 

въ

 

учп-

t

 

лище

 

Архангеле -Михайловскаго

 

жеискаго

 

монастыря

 

,

 

'

 

въ

Одессѣ,

 

какъ

 

сказано

 

прежде.

Всѣ

 

сіп

 

евѣдѣнія

 

собраны

 

изъ

 

дѣлъ

 

сиротскаго

 

заведенія

 

и

 

изъ

дневныхъ

 

моихъ

 

записоісъ ,

 

который

 

были

 

ведены

 

мною

 

въ

 

теченіи

25

 

лѣтней

 

службы

 

моей

 

въ

 

сиротскомъ

 

домѣ

 

со

 

времени

 

основанія

 

опаго

въ

 

долткностяхъ :

 

учителя

   

смотрителя,

 

и

 

инспекторскаго

 

помощника.

Учитель

 

народнаго

 

училища

 

Лука

 

Иалпровв.



РАЗНЫЯ

 

ВЗВЪСТІЯ.

Сущность

 

проэкта

 

основныхъ

 

положеній

 

духовно-су-

дебной

 

реформы,

 

внесеннаго

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

¥)■.

 

—

 

06-

новленіе

 

Одесской

 

Еладбищной

 

Всѣхъ

 

Святыхъ

 

церк-

ви.—Съѣздъ

 

законоучителей

 

и

 

учителей

 

город

 

скихъ

и

 

предмѣстныхъ

 

училищъ

 

въ

 

г.

 

Одессѣ.

Вѣдѣнію

 

духовнаго

 

суда

 

подлежать :

 

священно

 

церков-

нослужители

 

бѣлаго

 

и

 

монашествующаго

 

духовенства

 

за

 

всѣ

преступлена,

 

преслѣдуемын

 

церковными

 

правилами

 

н

 

законо-

положеніямн,

 

но

 

не

 

преслѣдуемыя

 

свѣтсвимп

 

законами,

 

а

также

 

и

 

за

 

нѣкоторые

 

проступки,

 

нредусмотрѣнпые

 

свѣтскими

уголовными

 

законами,

 

каковы

 

наприм :

 

кощунство,

 

отступ-

леніе

 

и

 

отвлеченіе

 

отъ

 

православной

 

вѣры,

 

нарушеніе

 

благо-

чппія

 

во

 

время

 

богослуженія

 

и

 

т.

 

п.;

 

паконецъ

 

за

 

преступ-

лена

 

и

 

проступки

 

противъ

 

должности

 

духовной,

 

судебной

 

и

административной,

 

которые

 

не

 

влекутъ

 

за

 

собою

 

паказаній,

соединенныхъ

 

съ

 

лншеніемъ

 

или

 

ограниченіемъ

 

правъ

 

со-

стоя

 

нія.

Духовно-судебная

 

власть,

 

отдѣляись

 

въ

 

пзвѣстной

 

мѣрѣ

отъ

 

прочихъ

 

видовъ

 

власти,

 

нринадлежптъ:

 

духовнымъ

 

судь-

*)

 

Проэктъ

 

самый

 

опублпкованъ

 

въ

 

Правит.

 

Вѣстішкѣ

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

газетахъ.

 

Онъ

 

разосланъ

 

ко

 

всѣмъ

 

Епархіалышмъ

 

Преосвященнымъ

и

 

по

 

духовшлмъ

 

консйсторіямъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

дали

 

особо

свои

 

ииѣнія

 

о

 

нроэктѣ.
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Я.И5,

 

духовно-окружнымъ

 

судамъ,

 

судебному

 

отдіьлвнію

Св.

 

Синода,

 

а

 

въ

 

особо

 

указанныхъ

 

закономъ

 

случаяхъ

 

и

общему

 

собранію

 

Св.

 

Синода.

 

Власть

 

духовнаго

 

судьи

 

нро-

стирается

 

на

 

опредѣленный

 

участокъ

 

епархіи ;

 

власть

 

духовно-

окружнаго

 

суда

 

на

 

нѣсколько

 

епархій,

 

образующихъ

 

духовно-

судебный

 

округъ;

 

власть

 

судебнаго

 

отдѣленія

 

п

 

общаго

 

со-

брания

 

Св.

 

Сѵнода

 

на

 

всю

 

россійскую

 

церковь.

 

Особыхъ

 

слѣ-

дователей

 

не

 

учреждается ;

 

вхъ

 

обязанности

 

несутъ

 

духовные

судьи.

 

При

 

духовно-судебныхъ

 

установленіяхъ

 

учреждается

прокурорскій

 

надзоръ.

Общее

 

правило

 

подсудности

 

то,

 

что

 

всякое

 

преступное

дѣяніе,

 

подлежащее

 

духовному

 

суду,

 

изслѣдуется

 

въ

 

той

мѣстностн,

 

гдѣ

 

оно

 

учинено,

 

и

 

судится

 

въ

 

томъ

 

духовномъ

судѣ,

 

которому

 

та

 

мѣстность

 

подсудна.

Духовный

 

судья

 

есть

 

власть

 

единоличная

 

и,

 

съ

 

каиди-

датомъ

 

къ

 

нему,

 

состоять

 

одшіъ

 

въ

 

каждомъ

 

участкѣ

 

епар-

хіи;

 

тотъ

 

и

 

другой

 

избираются

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

протоіереевъ

и

 

свящепнивовъ

 

на

 

три

 

года

 

всѣми

 

священно

 

церковнослу-

жителями

 

(въ

 

томъ

 

чнслѣ

 

духовенствомъ

 

придворнымъ,

 

мо-

ііашествующимъ

 

и

 

военпаго

 

вѣдомства)

 

извѣстваго

 

участка

и

 

представителями

 

отъ

 

приходовъ,

   

но

 

одному

 

отъ

 

каждаго.

Духовному

 

судьѣ

 

подсудны

 

дѣла :

 

о

 

наносимыхъ

 

духов-

ными

 

лицами

 

духовнымъ

 

же

 

и

 

свѣтскимъ

 

лицамъ

 

оскорбле-

ніяхъ

 

чести,

 

кото': ы я

 

преду смотрѣны

 

въ

 

статьяхъ

 

устава

 

о

наказаніихъ,

 

налагаемыхъ

 

мировыми

 

судьями,

 

и

 

вообще

 

о

проступкахъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

за

 

которые

 

въ

 

законѣ

 

поло-

жены

 

слѣдующія

 

взысканія:

 

замѣчаніе,

 

выговоръ

 

безъ

 

вне-

сенія

 

вь

 

послужной

 

списокъ,

 

денежный

 

штраФЪ

 

до

 

100

 

руб.,

заключепіе

 

въ

 

монастырѣ

 

до

 

3

 

мѣсяцевъ

 

и

 

выговоръ

 

со

 

вне-

сеніемъ

 

въ

 

послужной

 

списокъ.
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Духовный

 

судья

 

приступаетъ

 

къ

 

разбору

 

нодсудныхъ

ему

 

дѣлъ:

 

по

 

сообщеніямъ

 

духовнаго

 

начальства

 

и

 

свѣтскихъ

властей,

 

по

 

жалобамъ

 

обиженпыхъ

 

и

 

но

 

заявленіямъ

 

частныхъ

лнцъ.

 

Вь

 

случаѣ

 

пужды,

 

судья

 

или,

 

по

 

его

 

поручепію,

 

кан-

дидате,

 

производить

 

мѣстное

 

дознаніе

 

о

 

подсудномъ

 

дѣлѣ.

Частныя

 

жалобы

 

могутъ

 

быть

 

оканчиваемы

 

прнмнреніемъ

сторонъ.

 

Всѣ

 

дѣла

 

разбираются

 

духовнымъ

 

судьею

 

словесно,

и

 

приговоры

 

его

 

по

 

проступкамъ,

 

за

 

которые

 

въ

 

завонѣ

опредѣляются

 

одни

 

лишь

 

замѣчанія

 

или

 

выговоры

 

безъ

 

вне-

сеніа

 

въ

 

послужной

 

списокъ,

 

или

 

денежное

 

взыскание

 

не

свыше

 

15

 

руб.,

 

считаются

 

окончательными

 

и

 

не

 

могутъ

быть

 

обжалованы

 

\

 

на

 

веѣ

 

же

 

прочіе

 

приговоры

 

допускаются

отзывы

 

и

 

протесты.

 

Право

 

приносить

 

отзывы

 

принадлежите

подсудимымъ

 

и

 

лицамъ

 

потерпѣвшпмъ,

 

а

 

право

 

протеста

принадлежите

 

духовному

 

пачальству,

 

хотя

 

бы

 

оно

 

и

 

не

 

воз-

буждало

 

этихъ

 

дѣлъ.

 

Отзывы

 

и

 

протесты

 

подаются

 

самому

постановившему

 

приговоръ

 

судьѣ,

 

который

 

представляете

ихъ

 

въ

 

духовно-окружной

 

судъ.

Духовно-окружной

 

судъ

 

состоите

 

изъ

 

предсѣдателя

 

и

членовъ,

 

число

 

которыхъ

 

определяется

 

штатами.

 

Предсѣда-

тель

 

назначается,

 

по

 

нредетавлеиію

 

Св.

 

Сѵнода

 

чрезъ

 

состо-

ящего

 

при

 

немъ

 

оберъ-прокурора,

 

Высочайшею

 

властію,

 

изъ

лицъ

 

архіерейскаго

 

сана ;

 

от

 

не

 

можетъ

 

принимать

 

уча-

стія

 

въ

 

дѣлахъ

 

духовной

 

ад министр ацги.

 

Въ

 

члены

 

ду-

ховно-окружнаго

 

суда

 

избираются

 

(на

 

шесть

 

лѣтъ)

 

духовные

судьи,

 

какъ

 

состояние

 

въ

 

должности,

 

такъ

 

и

 

прежде

 

бывшіе,

лица

 

пресвитерскаго

 

сана

 

бѣлаго

 

и

 

монашествующаго

 

духо-

венства

 

пзъ

 

окопчившихъ

 

куреъ

 

въ

 

высшихъ ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

нужды,

 

и

 

въ

 

среднпхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

если

 

только

лица

 

послѣдней

 

ватегоріи

 

прослужили

 

въ

 

санѣ

 

священпика
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ве

 

ыенѣе

 

пяти

 

и

 

нмѣютъ

 

отъ

 

роду

 

не

 

менѣе

 

тридцати

 

лѣтъ.

Члены

 

суда

 

избираются

 

по

 

каждой

 

епархіи,

 

входящей

 

въ

составь

 

духовно-судебнаго

 

округа,

 

и

 

утверждаются

 

мѣстны-

ми

 

епархіальнымн

 

архіереямн.

 

Црисутствіе

 

суда

 

должно

 

со-

стоять

 

не

 

менѣе,

 

какъ

 

изъ

 

трехъ

 

судей.

 

Засѣдапія

 

суда,

кромѣ

 

постоянная

 

его

 

мѣстопребыванія,

 

могутъ

 

быть

 

откры-

ваемы

 

и

 

въ

 

другихъ

 

шѣстахъ,

 

къ

 

округу

 

принадлежащнхъ.

Засѣданія

 

духовныхъ

 

судовъ

 

бываютъ

 

или

 

распорядитель-

ныя,

 

или

 

судеМыя-

 

Послѣднія

 

пронсходятъ

 

публично,

 

кро-

мѣ

 

особыхъ

 

случаевъ,

 

опредѣляемыхъ

 

закономъ.

 

Каждое

 

рѣ-

шеніе

 

суда,

 

состоявшееся

 

публично,

 

можетъ

 

быть

 

напечатано

и

 

обсуждаемо

 

на

 

основаніи

 

общихъ,

 

дѣйствующихъ

 

въ

 

госу-

дарствѣ

 

постановленій.

При

 

каждоиъ

 

духовно-окружномъ

 

судѣ

 

(равно

 

какъ

 

и

при

 

судебномъ

 

отдѣленіи

 

Св.

 

Сѵнода)

 

состоять

 

прокуроры

и

 

ихъ

 

товарищи

 

по

 

штату.

 

Они

 

определяются

 

изъ

 

граждан-

скихъ

 

чиновъ,

 

получившпхъ

 

юридическое

 

образоваиіе,

 

или

же

 

вообще

 

изъ

 

лицъ'съ

 

высшнмъ

 

образованіемъ,

 

практичес-

ки

 

знакомыхъ

 

съ

 

судебного

 

частью.

 

Лица

 

прокурорскаго

 

над-

зора

 

состоять

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Сгнода.

Сущность

 

прокурорской

 

обязанности

 

заключается:

 

1)

 

въ

наблюденіи

 

за

 

едпнообразнымъ

 

и

 

точнымъ

 

примѣненіемъ

 

за-

кона

 

;

 

2)

 

въ

 

преслѣдованіи

 

предъ

 

судомъ

 

законо-преступныхъ

дѣяній

 

и

 

3)

 

въ

 

предложенін

 

суду

 

предварительныхъ

 

завлю-

ченій

 

въ

 

случаяхъ,

 

опредѣленныхъ

 

уставомъ

 

судопроиз-

водства.

                   

•

Духовно-окружному

 

суду

 

подлежатъ:

 

дѣда

 

по

 

отзывамъ

и

 

нротестамъ

 

на

 

приговоры

 

духовныхъ

 

судей

 

и

 

всѣ

 

дѣла,

изъяты

 

я

 

изъ

 

вѣдомства

 

духовныхъ

 

судей

 

и

 

не

 

подлежащія

вѣдѣнію

 

судебнаго

 

отдѣленія

 

Св.

 

Сгпода.
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Предварительное

 

слѣдствіе

 

производится

 

духовнымъ

 

судь-

ею,

 

по

 

законнымъ

 

поводаыь.

 

а

 

также

 

по

 

сообщенію

 

лицъ.

прокурорскаго

 

надзора,

 

который

 

принимаетъ

 

предоставленныя

ему

 

закопомъ

 

мѣры

 

для

 

воспрепятствованія

 

обвиняемому

уклоняться

 

отъ

 

слѣдствія

 

и

 

суда.

 

Оконченное

 

слѣдствіе

 

пере-

дается

 

прокурорскому

 

надзору,

 

который

 

если

 

признаетъ,

 

что

обвиняемый

 

долженъ

 

быть

 

преданъ

 

суду,

 

составляетъ

 

обви-

нительный

 

актъ

 

и

 

представляетъ

 

его

 

на

 

утвержденіе

 

епар-

хіальнаго

 

архіерея

 

В5іѣстѣ

 

съ

 

подлиннымъ

 

дѣломъ.

 

Епархі-

альная

 

власть

 

илп

 

утверждаетъ

 

обвинительный

 

актъ

 

п

 

заклю-

ченіе

 

прокурора,

 

илп

 

замѣняетъ

 

ихъ

 

своимъ

 

постаяовленіемъ.

На

 

прекращеніе

 

дѣла,

 

на

 

нзмѣненіе

 

обвинения

 

и

 

подсудности

епархіальнымъ

 

архіереемъ

 

прокуроръ

 

п

 

лица

 

потерпѣвшія

могутъ

 

приносить

 

жалобы

 

въ

 

судебное

 

отдѣленіе

 

Св.

 

Сгнода.

.

 

Въ

 

духовно-окружномъ

 

судѣ

 

дѣла

 

начинаются

 

по

 

обви-

нительнымъ

 

актамъ,

 

или

 

по

 

ностановленіямъ

 

архіерея

 

о

 

пре-

даніи

 

суду,

 

предлагаемымъ

 

прокуроромъ.

 

Конія

 

съ

 

обвини-

тельнаго

 

акта

 

или

 

постановленія

 

архіерея

 

передается

 

обви-

няемому,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

ему

 

указать,

 

кого

 

онъ

 

при-

знаетъ

 

нужнымъ

 

вызвать

 

въ

 

судъ

 

къ

 

судебному

 

слѣдствію,

и

 

кого

 

избираетъ

 

своимъ

 

защитникомъ.

 

Прокуроръ,

 

съ

 

одной

стороны,

 

и

 

подсудимый

 

или

 

защитникъ

 

съ

 

другой,

 

пользу-

ются

 

на

 

судебномъ

 

состязаніи

 

равными

 

правами.

 

Направле-

ніе

 

допросовъ

 

и

 

преній

 

принадлежишь

 

предсѣдателю

 

суда;

послѣднее

 

слово

 

въ

 

преніяхъ

 

на

 

судѣ

 

остается

 

всегда

 

за

подсудимымъ

 

или

 

его

 

защитникомъ.

 

Приговоръ

 

суда

 

поста-

новляется

 

по

 

внутреннему

 

убѣждеиію

 

судещ

 

основанному

на

 

совокупности

 

обстоятельству

 

обнаруженныхъ

 

при

 

слѣд-

ствіи

 

и

 

судѣ,

 

и

 

на

 

точномъ

 

разумѣ

 

существующихъ

 

зако-

новъ.

 

Сущность

 

постановленнаго

 

приговора

 

провозглашается-
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немедленно

 

въ

 

публичномъ

 

засъданіп

 

суда.

 

Приговоръ

 

овруж-

ааго

 

суда

 

можетъ

 

быть

 

обжалованъ

 

въ

 

судебное

 

отдѣлеиіе

Св.

 

Сѵнода.

 

Приговоры

 

духовныхъ

 

судовъ

 

обращаются

 

къ

шзполненію

 

немедленно

 

по

 

вступленіи

 

ихъ

 

въ

 

законную

 

силу;

при

 

исполнении

 

ихъ

 

духовное

 

начальство,

 

въ

 

случаѣ

 

надоб-

ности,

 

можетъ

 

требовать

 

содѣйствія

 

полнціп.

Судебное

 

отдѣленіе

 

Св.

 

Сѵнода

 

состоитъ

 

изъ

 

первопри-

сутствующего

 

и

 

членовъ

 

архіерейскаго

 

и

 

пресвптерсваго

 

сана.

Членовъ

 

архіерейскаго

 

сана,

 

со

 

включепіемъ

 

и

 

первоприсут-

ствующего,

 

полагается

 

двѣ

 

трети,

 

а

 

нресвитерскаго

 

одна

треть.

 

Первоприсутствующій

 

и

 

члены

 

судебнаго

 

отдѣленія

Св.

 

Синода

 

назначаются

 

Высочайшею

 

властію

 

и

 

должны

 

быть

свободны

 

отъ

 

псправленія

 

другихъ

 

обязанностей,

 

кромѣ

 

су-

дейсвнхъ.

Судебному

 

отдѣленію

 

Св.

 

Сѵнода

 

подлежать

 

дѣла

 

по

отзывамъ

 

и

 

протестамъ

 

на

 

приговоры'

 

духовно-окружныхъ

судовъ,

 

постановленные

 

ими

 

въ

 

качествѣ

 

судовъ

 

первой

 

вн-

станціи

 

]) ;

 

дѣла

 

о

 

лицахъ

 

архіерейскаго

 

сана,

 

о

 

главныхъ

сващенникахъ

 

гвардін

 

и

 

гренадеръ,

 

арміи

 

и

 

флотовъ,

 

о

 

чле-

нахъ

 

сѵнодальныхъ

 

конторъ

 

и

 

духовпо

 

окружныхъ

 

судовъ.

Судъ

 

же

 

надъ

 

членами

 

и

 

присутствующими

 

Св

 

Сгнода

 

про-

изводится

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

обоихъ

 

отдѣленій

 

Св.

 

Сѵнода,

на

 

приговоры

 

которыхъ

 

жалобь

 

не

 

допусвается.

Дѣла,

 

относящіася

 

къ

 

тавъ

 

называемой

 

смешанной

подсудности

 

—

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

опредѣляются

 

особымъ

положеніемъ.

 

Разслѣдованіе

 

бракоразводныхъ

 

дѣлъ

 

произво-

дится

 

свѣтскимъ

 

судомъ,

 

который

 

копію

 

съ

 

своихъ

 

пригово-

')

 

Приговоръ

 

второй

 

истанціи

 

для

 

кашдаго

 

дѣла

 

считается

 

окоп-

чателышмз

 

и

 

обишовавію

 

не

 

подлеягатъ.



—

    

477

    

—

ровъ

 

передаетъ

 

епархіальному

 

архіерею

 

для

 

зависящего

 

рас-

норяженія.

Выдача

 

метрическнхъ

 

свидѣтельствъ

 

производится

 

съ

разрѣшепія

 

епархіальнаго

 

вачальства;

 

но

 

въ

 

случаѣ

 

отсут-

ствія

 

нужныхъ

 

обь

 

нзвѣстномъ

 

лицѣ

 

свѣдѣпій

 

въ

 

метриче-

скнхъ

 

кпыгахъ,

 

изслѣдовапіе

 

и

 

разрѣшеніе

 

этого

 

дѣла

 

при-

наддешитъ

 

свѣтскому

 

суду,

 

который

 

сообщаетъ

 

свое

 

рѣшевіе

епархіальноиу

 

начальству.

(Еіевск.

 

Епарх.

 

Вѣдом.).

—

 

Одесская

 

Кладбищная

 

церковь,

 

перестроенная

 

въ

1851

 

г.,

 

въ

 

продолжение

 

двадцати

 

съ

 

лишнимъ

 

лѣтъ,

 

весьма

устарѣла

 

и

 

обветшала.

 

Икопостасы

 

и

 

стѣны

 

церкви

 

потем-

нели,

 

позолота

 

на

 

иконахъ

 

вся

 

сошла.

 

Не

 

имъя

 

собственныхъ

средствъ

 

для

 

обповленія,

 

она

 

долго

 

еще

 

оставалась

 

бы

 

въ

такомъ

 

видѣ,

 

если

 

бы

 

не

 

взялъ

 

на

 

себя

 

этого

 

дѣда

 

добрый

н

 

преданный

 

церкви

 

человѣкъ,

 

Одесскій

 

первой

 

гильдіи

 

купецъ

Михаилъ

 

Гладковъ,

 

уже

 

заявнвшій

 

свое

 

усердіе

 

къ

 

церкви

построепіемъ

 

двухъ-этажнаго

 

дома

 

для

 

помѣщенія

 

кладбищ-

наго

 

церковнаго

 

причта.

 

Въ

 

иачалѣ

 

преднолагалось

 

только

перекрасить

 

стѣны,

 

обновить

 

некоторый

 

иконы,

 

исправить

 

и

позолотить

 

старые

 

иконостасы.

 

Но,

 

испытавши

 

въ

 

црошломъ

году

 

много

 

неудобствъ

 

при

 

обновлеаіи

 

средпяго

 

икопостаса

одесскими

 

мастерами,

 

г.

 

Гладковъ

 

убѣдился,

 

что

 

въ

 

Одессѣ

трудно

 

исполнить

 

это

 

дѣло

 

такъ,

 

какъ

 

ему

 

хотѣлось.

 

Позо-

лота

 

и

 

живопись

 

обошлась

 

дорого,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

сдѣлана

весьма

 

грубо

 

и

 

неправильно.

 

Поэтому

 

онъ

 

отправился

 

въ

Москву,

 

и,

 

осмотрѣвши

 

тамъ

 

многіе

 

иконостасы,

 

нашелъ

 

го-

раздо

 

лучшимъ

 

и

 

выгодиѣйшимъ,

 

для

 

боковыхъ

 

придѣловъ,

заказать

 

въ

 

Москвѣ

 

два

 

новыхъ

 

иконостаса,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

опи

 

были

 

доставлены

 

въ

 

Одессу

 

и

 

поставлены

 

на

 

мѣсто

 

са-
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мимъ

 

подрядчпкомъ.

 

Зимою

 

приготовлены

 

иконы,

 

рѣзиыя

 

у-

врашенія

 

и

 

всѣ

 

иконостасныя

 

принадлежности,

 

которыя,

 

вмѣ-

,

 

стѣ

 

съ

 

мастерами,

 

доставлены

 

весною

 

въ

 

Одессу,

 

по

 

желез-

ной

 

дорогѣ.

 

Для

 

наппсанія

 

на

 

стѣнахъ

 

четырехъ

 

Евангели-

стовъ

 

и

 

другихъ

 

жнвописныхъ

 

украшеній

 

приглашенъ

 

изъ

Москвы

 

живописецъ

 

С.

 

И.

 

Грпбковъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

работы

 

по

 

церкви

 

оканчиваются.

Одинъ

 

иконостасъ

 

поста

 

вленъ

 

на

 

мѣсто

 

и

 

на

 

стѣнахъ

 

на-

писаны

 

иконы

 

четырехъ

 

Евангелистовъ.

 

По

 

отзыву

 

самыхъ

строгихъ

 

цѣнителей

 

изящнаго,

 

какъ

 

иконостасная,

 

такь

 

и

живописная

 

работы

 

исполнены

 

весьма

 

хорошо.

 

Еладбнщпую

церковь

 

почти

 

ежедневно

 

посѣщаютъ

 

многіе

 

любители

 

цеп-

ковнаго

 

благолѣпія.

 

По

 

изящной

 

отдѣлкѣ,

 

отличной

 

нозолотѣ

сверху

 

до

 

низу,

 

искусной

 

рѣзьбѣ

 

и

 

весьма

 

хорошей

 

живо-

писи,

 

въ

 

которой,

 

при

 

удовлетворена!

 

требованіямъ

 

живо-

писная

 

искуства,

 

строго

 

соблюденъ

 

характеръ

 

древняго

 

цер-

ковная

 

иконописанія,

 

новый

 

иконостасъ,

 

поставленный

 

въ

лѣвомъ

 

придѣлѣ

 

Одесской

 

Еладбищной

 

церкви,

 

справедливо

можво

 

признать

 

однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

иконостасовъ

 

нашей

еиархіи.

 

Такой

 

же

 

точно

 

иконостасъ

 

ставится

 

теперь

 

и

 

въ

правомъ

 

придѣлѣ.

 

Цѣна

 

за

 

иконостасы,

 

съ

 

22-мя

 

почти

 

двухъ-

аршинными

 

иконами

 

и

 

14

 

малыми,

 

всѣ

 

по

 

золотому

 

Фону,

весьма

 

не

 

дорогая.

 

За

 

оба

 

иконостаса

 

заплочено

 

6,200

 

руб.

22-го

 

іюля

 

новый

 

иконостасъ

 

освященъ

 

протоіереемъ

Гаврівломъ

 

Селецкимъ,

 

который,

  

послѣ

 

освященія,

  

сказалъ

присутствовавшимъ

 

краткое

 

поученіе

 

слѣдующаго

 

содержанія:

Православные

 

христіане !

 

Усердіемъ

 

и

 

стараніемъ

 

извѣстнаго

вамъ

 

любителя

 

церковнаго

 

благолѣпія

 

обновленъ

 

и

 

благо-

украшенъ

 

храмъ

 

сей.

 

Дѣло

 

и

 

Богу

 

угодное,

 

и

 

для

 

людей

весьма

 

пріятное

 

и

 

отрадное.

 

Душа

 

и

 

сердце

 

радуется,

 

когда
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видишь

 

красоту

 

и-

 

благолѣпіе

 

храма

 

Божія,

 

напоминающая

намъ

 

о

 

красотѣ

 

и

 

славѣ

 

небесной.

 

Въ

 

храмѣ

 

стояще,

 

на

небеса

 

стояти

 

мнимъ.

Но

 

если

 

такъ

 

пріятно

 

видѣть

 

обновленіе

 

и

 

благоукра-

шеніе

 

храма

 

вещественная,

 

то

 

еще

 

отраднѣе

 

видѣть

 

обнов-

леніе

 

храма

 

духовная.

 

Наша

 

душа

 

есть

 

храмъ

 

Божій

 

и

 

жи-

лище

 

Сватаго

 

Духа.

 

Благолѣпіе

 

храмовъ

 

вещественныхъ

уничтожаетъ

 

время,

 

а

 

красоту

 

души

 

омрачаютъ

 

пороки.

 

По-

этому,

 

взирая

 

на

 

благоукрашеніе

 

сего

 

храма,

 

будемъ

 

стараться,

6р.,

 

обновлять

 

свою

 

душу

 

и

 

украшать

 

ее

 

добрыми

 

дѣлами,

которыя

 

многоцѣннѣе

 

и

 

дороже

 

всѣхъ

 

земныхъ

 

украшеній.

•

 

—

 

Съ

 

4-го

 

по

 

16-е

 

августа

 

сего

 

года

 

въ

 

г.

 

Одессѣ

 

со-

стоялся

 

съѣздъ

 

законоучителей

 

и

 

учителей

 

городскихъ

 

и

предмѣстпыхъ

 

училищъ,

 

содержимыхъ

 

на

 

счетъ

 

суммъ,

 

ассиг-

нуемыхъ

 

на

 

народное

 

образованіе

 

Одесской

 

городской

 

думой.

Съѣздъ

 

былъ

 

открыть

 

послѣ

 

молебствія,

 

въ

 

присутствіи

 

губ.

инспектора

 

народныхъ

 

училищъ

 

г.

 

Соловьева,

 

штатная

 

смот-

рителя

 

Одесскаго

 

уѣздная

 

училища

 

г.

 

Боржина,

 

члена

 

ре-

визора

 

со

 

стороны

 

думы

 

г.

 

Золотова,

 

подъ

 

нредсѣдательствомъ

преосвященнѣйшаго

 

Наѳанаила,

 

епископа

 

Новомиргородскаго.

Первый

 

день

 

съѣзда

 

былъ

 

собственно

 

назначенъ

 

для

 

раз-

смотрѣнія

 

программы

 

по

 

преподавание

 

закона

 

Божія,

 

которая

была

 

предварительно

 

составлена

 

городскими

 

законоучителями

сообразно

 

раздѣленію

 

Одесскихъ

 

городскихъ

 

училищъ

 

на

 

че-

тыре

 

отдѣленія.

Законоучители

 

собрались

 

на

 

съѣздъ

 

всѣ,

 

а

 

ихъ

 

п

 

всего

было

 

семь

 

овященниковъ;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

пренія

 

велись

 

ожив-

ленно

 

и

 

свободно,

 

благодаря

 

дружественной

 

и

 

отеческой

 

сни-

сходительности

 

высокая

 

председателя,

 

дававшая

 

право

 

каж-

дому

 

высказаться

 

въ

  

своемъ

   

мнѣніи

  

не

  

стѣоняясь.

 

И

 

за

t
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всѣмъ

 

тѣмъ

 

миѣвія

 

эти

 

не

 

заявили

 

себя

 

нпчѣмъ

 

новеньвимъ,

разу>ѣя

 

подъ

 

этимъ

 

словомъ

 

выработку

 

существенно

 

важ-

ная

 

вопроса

 

о

 

методѣ

 

препода

 

ванія

 

закона

 

Божія,

 

болѣе

 

со-

гласномъ

 

съ

 

требовапіямн

 

современной

 

педагогики.

 

Всякій

предметъ

 

тѣмъ

 

легче

 

понимается

 

и

 

усвояется

 

дѣтьми,

 

чѣмъ

живѣе

 

и

 

какъ-бы

 

нагляднѣе,

 

проще

 

в

 

яснѣе

 

онъ

 

излагается

или

 

преподается.

 

Такъ

 

равно

 

и

 

высокія,

 

иногда

 

и

 

отвлечен-

ный

 

истины

 

закона

 

Божія

 

могутъ

 

быть

 

интересны

 

и

 

понятны

для

 

дѣтей

 

подъ

 

тѣмъ

 

же

 

условіемъ,

 

т.

 

е.

 

когда

 

будутъ

 

не-

реданы

 

имъ

 

живо

 

и

 

увлекательно,

 

просто

 

и

 

ясно.

 

Сколько

помнится,

 

здѣсь

 

даже

 

нѣкто

 

заявплъ

 

свое

 

мнѣніе

 

совершенно

въ

 

отрицательномъ

 

смыслѣ,

 

находя,

 

что

 

пренодаваніе

 

по

 

кар"

тинамъ

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

зиаченія

 

и

 

недостигаетъ

 

цѣли

разумиаго

 

и

 

сознательная

 

усвоенія

 

иреподанныхъ

 

дѣтямъ

разсказовъ;

 

что

 

дѣти

 

и

 

могутъ

 

разсказывать

 

историческіа

событія

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

увидятъ

 

предъ

 

собою

 

картину.

И

 

слава

 

Богу,

 

сказали

 

другіе,

 

если

 

это

 

такъ.

 

Въ

 

церкви-то,

что-же

 

дѣти

 

будутъ

 

и

 

видѣть

 

всегда

 

предъ

 

собою

 

какъ

 

не

картины,

 

въ

 

самомъ

 

обширномъ

 

значеніи

 

этого

 

слова

 

?

 

Этого

то

 

слѣдуетъ

 

и

 

желать,

 

чтобы

 

эти

 

картины

 

могли

 

воспроиз-

вести

 

въ

 

дѣтской

 

памяти

 

живые

 

образы

 

лицъ

 

и

 

событій,

 

о

коихъ

 

имъ

 

было

 

разсказываемо.

Но

 

за

 

то

 

болѣе

 

внимательно

 

разсмотрѣна

 

внѣшияя

 

сто-

рона

 

преподаваиія

 

закона

 

Божія,

 

и

 

устранепы

 

нѣвоторыя

 

пре-

пятствия,

 

задержнвавшія

 

уснѣшпость

 

въ

 

ходѣ

 

преподаванія.

Такъ,

 

напримѣръ,

 

иѣкоторые

 

изъ

 

законоучителей

 

заявили,

что

 

составленная

 

программа

 

слишкомъ

 

широка

 

и

 

ее

 

нельзя

съ

 

успѣхомъ

 

выполнить

 

въ

 

сельскихъ

 

училищахъ,

 

мотиви-

руя

 

это

 

заявленіе

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

селеніяхь

 

менѣе

 

учебная

времени

 

сравнительно

 

съ

 

городомъ.

 

Заявлеиіе

 

это

 

совершенно

й

'■
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основательно,

 

и

 

потому

 

съѣздъ

 

постановилъ :

 

просить

 

Одес-

скую

 

городскую

 

думу

 

увеличить

 

въ

 

предмѣстныхъ

 

учили-

щахъ

 

число

 

уроковъ

 

по

 

закону

 

Божію

 

до

 

четырехъ

 

въ

 

не-

делю,

 

вместо

 

теперешнпхъ

 

двухъ.

 

Некоторые

 

изъ

 

законо-

учителей

 

еще

 

и

 

то

 

заявили,

 

что

 

обученіе

 

текста

 

молптвъ

въ

 

звуковомъ

 

т.

 

е.

 

начальномъ

 

отделеніи

 

со

 

словъ

 

законо-

учителя

 

является

 

деломъ

 

почти

 

невозможнымъ,

 

и

 

по

 

меньшей

менее

 

безподезной

 

тратой

 

времени

 

(и

 

его

 

и

 

не

 

много,

 

всея

полчаса

 

на

 

урокъ),

 

такъ

 

какъ

 

заучиваніе

 

текста

 

молитвъ

пдетъ

 

весьма

 

медленно,

 

а

 

у

 

законоучителя

 

между

 

темъ

 

от-

нимается

 

возможность

 

предлагать

 

детямъ

 

беседы.

 

И

 

поэтому

вопросу

 

съездъ

 

постановилъ:

 

обязать

 

учителей

 

ежедневно

повторять

 

объясненную

 

.законоучптелемъ

 

молитву

 

до

 

техъ

поръ,

 

пока

 

дети

 

не

 

усвоять

 

текста

 

оной.

 

Кроме

 

того

 

пре-

освященнейшій

 

председатель,

 

а

 

равно

 

и

 

г.

 

губернскій

 

инспек-

торъ

 

предложили,

 

чтобы

 

ученики

 

каждаго

 

училища

 

всякой

воскресный

 

и

 

праздничный

 

день

 

сходились

 

въ

 

училище,

 

и

потомъ

 

вместе

 

съ

 

учителемъ

 

отправлялись

 

въ

 

свою

 

приход-

скую

 

церковь

 

къ

 

литургіи.

Преосвященнейшій

 

председатель

 

просилъ

 

законоучителей

обращать

 

вниманіе

 

на

 

развитіе

 

въ

 

детяхъ

 

религіозная

 

чув-

ства

 

частыми

 

беседами

 

о

 

предметахъ

 

веры

 

и

 

нравственно-

сти.

 

Говорятъ,

 

даже,

 

будто

 

онъ

 

желалъ

 

послушать

 

и

 

самые

пробные

 

уроки,

 

но

 

въ

 

собраніп

 

этого

 

не

 

заявплъ.

 

И

 

только

просилъ

 

законоучителей

 

по

 

окончаніи

 

учебнаго

 

года

 

сообщить

ему

 

на

 

бумаге

 

и

 

о

 

методе

 

преподаваиія

 

и

 

объ

 

успешности

 

при-

менения

 

раземотренной

 

и

 

утвержденной

 

съездомъ

 

программы.

Во

 

всякомъ

 

случае

 

мы

 

съ

 

искреннею

 

радостію

 

привет-

ствуемъ

 

починъ

 

такого

 

благотворная

 

дела,

 

какпмъ

 

является

съездъ

 

законоучителей.

 

Время

 

отъ

 

времени

 

повторяясь,

 

онъ
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зюжетъ

 

принести

 

делу

 

преподаванія

 

закона

 

Божія

 

громадней-
шую

 

пользу;

 

онъ

 

сблизить

 

и

 

деятелей,

 

и

 

поможетъ

 

уста-

новить

 

однообразный

 

н

 

более

 

практичный

 

методъ

 

самаго

 

пре-

подаванія.

 

Подобные

 

съезды

 

были

 

бы

 

весьма

 

желательны

 

и

для

 

законоучителей

 

сельскихъ

 

приходскпхъ

 

школъ.

 

Ихъ

 

дея-
тельность

 

находится

 

въ

 

исключительномъ

 

ноложенін

 

и

 

впол-

не

 

завнситъ

 

отъ

 

той

 

обстановки,

 

какою

 

окружаетъ

 

ихъ

 

сель-

ская

 

СФера.

 

Потому-то

 

здесь

 

и

 

нужно

 

бы

 

действовать

 

съ-

обща,

 

чтобы

 

выработать

 

программу

 

и

 

самый

 

методъ

 

препо-

даванія

 

закона

 

Божія,

 

сообразно

 

съ

 

тѣмн

 

условіями,

 

какія
представляетъ

 

собою

 

известная

 

местность;

 

чтобы

 

и

 

при

краткости

 

программы

 

научиться,

 

какъ

 

передать

 

истины

 

хри-

стіанскаго

 

вероученія

 

въ

 

нужной

 

полнотѣ,

 

и

 

при

 

сжатости

быть

 

не

 

сухнмъ.

 

Каждый

 

не

 

можетъ

 

проверить

 

самъ

 

себя,
если

 

не

 

сличить

 

своей

 

деятельности

 

съ

 

практикой

 

деятелей
другнхъ,

 

равно

 

и

 

на

 

оборотъ.

 

Въ

 

деле

 

преподаванія

 

«ообще
практика

 

нграетъ

 

весьма

 

важную

 

роль;

 

отъ

 

нея

 

между

 

про-

чимъ

 

следовало

 

бы

 

ожидать

 

и

 

появленія

 

учебниковъ,

 

кото-

рыми

 

такъ

 

небогата

 

наша

 

духовная

 

литература

 

даже

 

и

 

въ

настоящее

 

время.

Заметимъ

 

кстати,

 

что

 

для

 

Одесскихъ

 

народныхъ

 

учи-

лищъ

 

съездомъ

 

избранъ

 

учебникъ,

 

составленный

 

протоіере-

емъ

 

Д.

 

Сокодовьшъ,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Наставленіе

 

въ

 

пра-

вославной

 

христианской

 

вере»,

 

одобренный

 

Св.

 

Сѵнодомъ.

С.

 

А.

 

М-й.

СОДЕРЖАНИЕ.

 

Наставленіе

 

пастыря

 

сельскнмъ

 

прихошанамъ,

 

по

случаю

 

оспенной

 

эішдеаііи. — Краткая

 

историческая

 

записка

 

объ

 

Одесскомъ
женскомъ

 

благотворительномъ

 

обществѣ

 

призрѣнія

 

бѣдныіъ

 

и

 

о

 

сиротскомъ

домѣ

 

сего

 

общества,

 

съ

 

1833

 

по

 

1852

 

г. —Разныя

 

извѣстія:

 

Сущность
проэкта

 

основныхъ

 

положеній

 

духовно-судебной

 

реоормы,

 

внесеннаго

 

въ

Св.

 

Сѵнодъ. — Обиовленіе

 

Одесской

 

Кладбшцной

 

Всѣхъ

 

Святыхъ

 

церкви. —

Съѣздъ

 

законоучителей

 

и

 

учителей

 

городскихъ

 

и

 

предмѣстныхъ

 

училищъ

въ

 

г.

 

Одессѣ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Одесса

 

15-го

 

августа

 

1873

 

года.

Цензоръ

 

протоіерсй

 

Алексѣй

 

Соловьевъ.
Редакторъ

 

протоіерсй

 

Мартнрій

 

Ченеаа.




