
1-го

 

Февраля

     

М

 

3.

     

1864

 

года.

і.

ВЫСОЧДЙШІЯ

 

ПОВЕЛІШІЯ

 

И

   

РАОПОРЯЖЕНІЯ

СВЯТѢЙШДГО

  

ОѴНОДА.

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

иринявъ

 

во

 

вниманіе

 

отзывъ

 

Его

Императорскаго

 

Высочества

 

Намѣстника

 

Кавказскаго

 

о

 

неу-

добствахъ

 

существующаго

 

порядка

 

напечатанія

 

въ

 

Москов-

ской

 

Сгнодальной

 

ТипограФІи

 

священно -церковныхъ

 

днигъ,

на

 

грузинскомъ

 

языкѣ,

 

необходимыхъ

 

для

 

Православныхъ

церквей

 

Грузинскаго

 

Экзархата,

 

и

 

иредставленія

 

въ

 

Святѣй-

шій

 

Сѵнодъ

 

для

 

разрѣшенія

 

къ

 

напечатанію

 

переводовъ

церковныхъ

 

книгъ

 

на

 

горскія

 

нарѣчія

 

и

 

другихъ

 

сочиненій,

издаваемыхъ

 

обществомъ

 

возотановленія

 

Православнаго

 

Хри-

стіанства

 

на

 

Кавказѣ,

 

и

 

о

 

необходимости

 

учрежденія

 

нри

 

совѣтѣ

общества

 

особой

 

духовной

 

цензуры,

 

съ

 

дозволеніемъ

 

печатать

всѣ

 

поименованный

 

выше

 

книги

 

въ

 

ТифлисѢ

 

на

 

счетъ

 

об-

щества,

 

—

 

согласно

 

съ

 

заключеніемъ

 

Его

 

Императорскаго

Высочества

 

намѣстника ,

 

постановилъ:

 

1)

 

Предоставить

обществу

 

возстановленія

 

Православнаго

 

Христіанства

 

на

 

Еав-

казѣ

 

право

 

печатать

 

издаваемый

 

имъ

 

священно-церковныя
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и

 

учебныя

 

книги

 

на

 

горскихъ

 

парѣчіяхъ

 

подъ

 

собственною

цензурою,

 

возложивъ

 

отвѣтственность

 

за

 

соблюдете

 

цензур-

ныхъ

 

постановленій

 

на

 

Вице-Предсѣдателя

 

и

 

правителя

 

дѣлъ

совѣта

 

общества,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

при

 

цензорованіи

 

изданій

соблюдался

 

слѣдующій

 

порядокъ:

 

а)

 

изданія

 

сіи

 

печатать

по

 

постановленіямъ

 

совѣта

 

общества,

 

заносимымъ

 

въ

 

жур-

налъ,

 

что

 

и

 

означать

 

какъ

 

на

 

рукописи,

 

такъ

 

и

 

на

 

всякомъ

печатномъ

 

экземплярѣ ;

 

б)

 

рукописи ,

 

предназначаемый

 

къ

печати,

 

разсматривать

 

въ

 

коллегіальномъ

 

порядкѣ

 

особо

учреждаемою

 

каждый

 

разъ

 

Вице-Предсѣдателемъ

 

общества

коммиссіею

 

изъ

 

лицъ,

 

спеціально

 

и

 

основательно

 

знающихъ

языки

 

горскихъ

 

народовъ.

 

Еоммисія

 

эта

 

въ

 

видахъ

 

ясности

и

 

удобопонятности,

 

прочитываетъ

 

переводы

 

Горцамъ

 

и

 

за-

мѣчанія

 

ихъ

 

принимаетъ

 

въ

 

соображеніе.

 

Въ

 

случаѣ

 

возник-

шего

 

въ

 

коммисіи

 

разногласія ,

 

вопросъ

 

представляется

 

на

 

раз-

рѣшеніе

 

совѣта

 

общества ;

 

в)

 

одобреніе

 

къ

 

печати

 

подписы-

вается

 

на

 

корректурныхъ

 

листахъ

 

однимъ

 

изъ

 

лицъ,

 

вхо-

дившихъ

 

въ

 

составь

 

коммисіи ,

 

разсматривавшей

 

переводъ

или

 

сочиненіе

 

на

 

извѣстномъ

 

языкѣ;

 

г.)

 

напечатанная

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

книга

 

выпускается

 

изъ

 

типограФІи

 

по

 

би-

лету

 

за

 

подписью

 

Вице-Предсѣдателя

 

и

 

приложеніемъ

 

печати

общества,—

 

и

 

2)

 

снабженіе

 

Православныхъ

 

Церквей

 

въ

 

Гру-

зинскомъ

 

Экзархатѣ

 

священно-церковными

 

книгами

 

отнести

къ

 

обязанности

 

общества,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

предоставить

 

обществу

печатаніе

 

какъ

 

книгъ

 

на

 

грузинскомъ

 

языкѣ ,

 

такъ

 

и

 

дру-

гихъ,

 

издаваемыхъ

 

въ

 

видахъ

 

возстановленія

 

Православнаго

Христіанства

 

на

 

Еавказѣ ,

 

производить

 

на

 

счетъ

 

общества

въ

 

ТифлисѢ

 

чрезъ

 

посредство

 

вольной

 

или

 

собственной

общества

 

типограФІи,

 

если

 

таковая

 

обществомъ

 

учрежде-

на

 

будетъ,

 

но

 

съ

 

тѣмъ ,

 

чтобы

 

ни

 

въ

 

вольной ,

 

ни

въ

  

собственной

  

типограФІи

  

общества ,

 

не

 

было

  

печатаемо
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книгъ,

 

издаваемыхъ

 

Святѣйшимъ

 

Сунодомъ

 

на

 

славянскомъ

и

 

на

 

русскомъ

 

языкахъ.

 

Опредѣленіе

 

это

 

Государь

 

Импера-

торъ

 

въ

 

18

 

день

 

Ноября

 

1863

 

года

 

Высочайше

 

соизволилъ

утвердить.

Государь

 

Императоръ

 

а)

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

полезнымъ

 

и

добросовѣстнымъ

 

труда

 

мъ

 

профессора

 

С.-Петербургской

 

Ду-

ховной

 

Академіи,

 

Дѣйствительнаго

 

Статскаго

 

Совѣтника

 

Кар-

пова,

 

по

 

предмету

 

«греческой

 

древней

 

философіи»

 

Всемило-

стивѣйше

 

соизволилъ

 

пожаловать

 

ему

 

подарокъ

 

изъ

 

каби-

нета

 

Его

 

Величества,

 

и

 

б

 

J

 

Ректору

 

Казанской

 

Духовной

 

Ака-

деміи ,

 

архимандриту

 

Іоанну

 

въ

 

знакъ

 

благоволенія

 

къ

 

уче-

ной

 

его

 

деятельности,— золотой

 

наперсный

 

крестъ,

 

украшен-

ный

 

драгоцѣнными

 

камнями,

 

изъ

 

кабинета

 

Его

 

Величества.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

положено:

 

для

 

ис-

правленія

 

въ

 

семъ

 

1864

 

году

 

чреды

 

священно-служенія

 

и

проповѣди

 

Слова

 

Божія

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

назначить :

 

Рек-

тора

 

Минской

 

Семинаріи ,

 

настоятеля

 

Ляданскаго

 

Благовѣ-

щенскаго

 

третье-класснаго

 

монастыря,

 

архимандрита

 

Нико-

лая

 

и

 

Ректора

 

Полоцкой

 

Семинаріи,

 

настоятеля

 

Витебскаго

Свято-Троицкаго

 

Маркова

 

монастыря ,

 

архимандрита

 

Ана-

толія.

Въ

 

именномъ

 

Высочайшемъ

 

указѣ,

 

составленномъ

 

20

истекшаго

 

Декабря,

 

изображено:

 

Согласно

 

представленію

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

назначивъ

 

архіепископа

 

подольскаго

Иринарха

 

архіепископомъ

 

рязанскимъ,

 

Всемилостивѣйше

 

по-

велѣваемъ

 

викарію

 

С.-Петербурской

 

Епархіи

 

епископу

 

ре-

вельскому

 

Леонтію

 

быть

 

еписшшомъ

 

подольскимъ.
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П.

РДСПОРЯЖЕНІЯ

 

епархіальнаго

 

начальства,

Одесскаго

 

уѣзда,

 

колоніи

 

Болыпаго

 

Буялыка,

 

Успенской

ц.,

 

священникъ

 

Димитрій

 

Ивановъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

уволенъ

 

отъ

 

обязанностей

 

штатнаго

 

священника

 

и

 

остав-

ленъ

 

при

 

той

 

же

 

церкви

 

сверхштатнымъ ;

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

штатнымъ

 

священникомъ

 

опредѣленъ

 

воспитанникъ

 

Семина-

ріи

 

Иванъ

 

СелецкШ,

 

который

 

и

 

рукоположенъ

 

во

 

священ-

ника

Херсонскаго

 

поселенія

 

селенія

 

Владиміровки ,

 

Николаев-

ской

 

ц.,

 

діаконъ

 

ГеоргШ

 

Вартминскт

 

рукоположенъ

 

во

 

вто-

раго

 

священника

 

херсонскаго

 

поселенія,

 

въ

 

селеніе

 

Лозоват-

ку,

 

къ

 

Покровской

 

ц.

Церковный

 

староста

 

одесской

 

Крестовоздвиженской

 

ц.

одесскій

 

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Василій

 

Жогиноеъ,

 

Ш

 

усердіе

 

и

заботливость

 

его

 

о

 

благолѣпіи

 

храма

 

Божія

 

награжденъ

 

по-

хвальнымъ

 

листомъ.

Надворный

 

Совѣтникъ

 

Ѳеодоръ

 

Фонъ-Рентель

 

избранъ

и

 

утвержденъ

 

церковнымъ

 

старостою

 

при

 

Благовѣщенской

церкви,

 

что

 

при

 

домѣ

 

одесскаго

 

Женскаго

 

Благотворитель-

наго

 

Общества.

III.

ОБЪЯВЛЕШЯ

а)

 

О

 

ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ:
Стараніемъ

 

священника

 

іосифэ

 

Койки,

 

и

 

усердіемъ

 

ко-

блевскихъ

 

прихожанъ ,

 

въ

 

пользу

 

приходской

  

Троицкой

  

ц.
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мѣстечка

 

Коблевки,

 

одесскаго

 

уѣзда,

 

сдѣлано

 

слѣдующее:

Построена

 

новая

 

каменная

 

ограда,

 

стоющая

 

450

 

р.

 

щ

въ

 

оградѣ

 

устроена

 

новая

 

каменная

 

изба ,

 

для

 

помѣщенія

церковнаго

 

сторожа

 

*),

 

стоющая

 

70

 

р;

 

купленъ

 

новый

 

ко-

локолъ,

 

вѣсомъ

 

26

 

пудовъ

 

30

 

Фунтовъ,

 

стоющій

 

477

 

р.

 

Въ

память

 

освобожденія

 

коблевскихъ

 

крестьянъ

 

изъ

 

крѣпостной

зависимости

 

сдѣланы

 

по

 

заказу

 

двѣ

 

иконы:

 

на

 

первой

 

изо-

браженъ

 

образъ

 

Божіей

 

Матери

 

Касперовской ,

 

а

 

на

 

другой

ликъ

 

седми

 

священно-мучениковъ

 

въ

 

Херсонесѣ

 

епископство-

вавшихъ,

 

въ

 

болынихъ

 

деревянныхъ

 

вызолоченныхъ

 

кіотахъ,

стоющія

 

190

 

р;

 

куплена

 

новая

 

плащаница

 

малиноваго

 

бар-

хата,

 

цѣною

 

100

 

р

 

•

 

куплена

 

мѣдная

 

купель,

 

стоющая

 

25

 

р

 

\

одесскій

 

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Онисимъ

 

Гуковъ

 

пожертвовалъ

на

 

престолъ

 

новое

 

парчевое

 

облачепіе,

 

стоющее

 

100

 

р.;

 

вре-

менно

 

обязанный

 

крестьянинъ

 

мѣстечка

 

Еоблевки

 

Петръ

 

Су-

хенко

 

пожертвовалъ

 

Евангеліе,

 

стоющее

 

40

 

р. ;

 

жена

 

его

 

la-

pin—-атласный

 

платокъ,

 

цѣною

 

въ

 

4

 

р.

 

■

 

очаковскій

 

купецъ

Онисимъ

 

Еокуша

 

—

 

двѣ

 

лампады

 

серебрянныя

 

вызолоченныя,

цѣною

 

въ

 

30

 

р;

 

церковный

 

староста

 

временно

 

-

 

обязанный

крестьянинъ

 

Іихаилъ

 

Захаровъ — двѣ

 

хоругви

 

на

 

красномъ

сукнѣ,

 

стоющія

 

45

 

р;

 

куплены

 

два

 

болыніе

 

ставника

 

предъ

намѣстныя

 

иконы,

 

стоющіе

 

20

 

р-

 

временно

 

обязанный

 

кре-

стьянинъ

 

Василій

 

Мельниковъ

 

пожертвовалъ

 

выносной

 

крестъ,

стоющій

 

25

 

р;

 

молдавско-подданный

 

Петръ

 

Дойга

 

пожер-

твовалъ

 

на

 

престолъ

 

атласный

 

платокъ,

 

стоющій

 

15

 

р;

 

куп-

ленъ

 

водосвятный

 

серебрянпый

 

вызолоченный

 

крестъ,

 

стоющій

10

 

р;

 

одѣланы

 

новыя

 

ризы,

 

епатрахидь,

 

поясъ,

 

поручи

 

и

набедренникъ

 

чистой

 

парчи,

 

стоющіе

 

125

 

р;

 

сдѣланы

 

тра-

*)

 

Ныиѣ

 

же

 

помѣщаотся

 

въ

   

нгй

  

школа ,

   

до

  

построічіія

   

повой

для

 

сего

 

дома.
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урныя

 

ризы

 

со

 

всѣмъ

 

приборомъ,

 

стоющія

 

45

 

р ;

 

купленъ

новый

 

сундукъ

 

для

 

храненія

 

церковныхъ

 

вещей ,

 

стоющій

5

 

р;

 

купленъ

 

пятисвѣчникъ,

 

стоющій

 

100

 

р;

 

турецко-

подданный

 

Онисимъ

 

Пискари

 

пожертвовалъ

 

икону

 

св.

 

Ни-

колая

 

,

 

стоющую

 

25

 

р ;

 

греческоподданный

 

Георгій

 

Суле

 

по-

жертвовалъ

 

два

 

ковра

 

простой

 

шерсти,

 

стоющіе

 

5

 

р;

 

куп-

лена

 

къ

 

жертвеннику

 

серебрянная

 

лампадка,

 

стоющая

 

12

 

р;

турецкоподданный

 

Петръ

 

Дыр

 

да

 

пожертвовалъ

 

два

 

шелковые

платочки,

 

стоющіе

 

3

 

р

 

•

 

куплено

 

кропило ,

 

стоющее

 

4

 

р ;

 

а

всего

 

пожертвовано

 

въ

 

пользу

 

приходской

 

коблевской

 

ц.

на

 

сумму

 

1245

 

руб.

 

Еромѣ

 

сихъ

 

пожертвованій,

 

по

 

случаю

ветхости

 

коблевской

 

ц.,

 

на

 

устройство

 

новой

 

церкви

 

собра-

но

 

въ

 

приходѣ

 

коблевскомъ

 

разновременно

 

наличными

 

день-

гами

 

20

 

руб.

 

сереб.

б)

 

О

 

ВАКАНТНЫХЪ

 

МЪСТАХЪ.
праздныя

 

мѣета :

Тѣже,

   

которыя

   

показаны

 

въ

   

*№

 

1

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
О

 

ПРОДОЛЖЕШИ

 

ІІЗДАНШ

лтоіскиъ

 

шгашыгь

 

годом!
ВЪ

  

БУДУЩЕМЪ

   

1864

  

ГОДУ.

«Литовскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

имѣютъ

 

издаваться

и

 

въ

 

1864

 

году;

 

въ

 

нихъ

 

соотвѣтственно

 

утвержденной

 

Св.

Сѵнодомъ

 

программѣ,

 

будутъ

 

сообщаемы:

1)

 

Распоряженія

 

правительственныя

 

—

 

высшія

 

и

 

мѣ-

стныя,

 

относящіяся

 

ко

 

всей

 

Литовской

 

Епархіи

 

или

 

къ

 

зна-

чительной

 

ея

 

части;
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2)

  

Извѣстія

 

о

 

новыхъ

 

учрежденіяхъ

 

въ

 

Православной

Церкви,

 

о

 

перемѣнѣ

 

высших

 

ъ

 

правительственныхъ

 

лицъ

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства ,

 

о

 

наградахъ

 

и

 

благодарности

 

—

 

Высо-

чайіпихъ,

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

и

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства

 

по

 

Литовской

 

Епархіи;

3)

  

Увѣдомленія

 

о

 

назначены

 

и

 

увольненіи

 

должностныхъ

лицъ

 

по

 

епархіальному

 

и

 

духовно-учебному

 

вѣдомствамъ

 

Ли-

товской

 

Епархіи,

 

о

 

праздныхъ

 

священно-и-церковно-служи-

тельскихъ

 

мѣстахъ,

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

 

приходовъ

 

или

упраздненіи

 

существующихъ ;

4)

   

Свѣдѣнія

 

объ

 

особенно-замѣчательныхъ

 

событіяхъ

въ

 

Литовской

 

Епархіи,

 

—

 

а

 

также

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ,

если

 

эти

 

событія

 

могутъ

 

быть

 

полезны

 

или

 

для

 

соображе-

нія,

 

или

 

какъ

 

примѣръ

 

по

 

Литовской

 

Епархіи ;

5J

 

Извлеченія

 

изъ

 

годовыхъ

 

экономическихъ

 

и

 

стати-

стическихъ

 

отчетовъ

 

по

 

разнымъ

 

мѣстамъ

 

духовно- училищ-

наго

 

и

 

епархіальнаго

 

вѣдомствъ;

6)

  

Слова

 

и

 

рѣчи,

 

произнесенный

 

духовными

 

особами

 

по

особымъ

 

случаямъ

 

\

 

лучшія

 

изъ

 

поученій

 

священно-служите-

лей

 

мѣстной

 

епархіи

 

и

 

воспитанниковъ

 

мѣстной

 

Семинаріи;

7)

  

Описаніе

 

по

 

частямъ

 

всего,

 

что

 

въ

 

епархіи

 

есть

особенно

 

замѣчательнаго

 

касательно

 

историческихъ

 

лицъ,

событій

 

и

 

церковныхъ

 

древностей;

8)

  

Грамматы,

 

акты

 

и

 

другіе

 

замѣчательные

 

документы

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

или

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

оный,

 

относящееся

къ

 

монастырямъ,

 

церквамъ,

 

духовенству

 

и

 

пр.

 

Литовской

Епархіи ;

9)

   

Очерки

 

народныхъ

 

нравовъ

 

и

 

обычаевъ,

 

относящих-

ся

 

къ

 

религіозной

 

сторонѣ,

 

и

 

народныхъ

 

суевѣрій,

 

нрепят-

ствующихъ

 

успѣхамъ

 

вѣры

 

и

 

народнаго

 

благочестія;

10)

  

Краткія

  

библіограФическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

книгахъ

 

и
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изданіяхъ,

 

относящихся

 

къ

 

Церкви,

 

вновь

 

выходящихъ

 

и

прежде

 

вышедшихъ

 

на

 

русскомъ

 

или

 

иноземномъ

 

языкѣ, —

имѣющихъ

 

особенный

 

интересъ

 

для

 

края

 

по

 

мѣстнымъ

 

об-

стоятельствамъ,

 

и

 

извлеченія

 

изъ

 

этихъ

 

книгъ.

«ЛитовскіяЕпархіальныя

 

Вѣдомости»

 

будутъ

 

издаваться

отдѣльными

 

нумерами

 

—

 

по

 

два

 

нумера

 

въ

 

мѣсяцъ ;

 

объемъ

каждаго

 

нумера

 

—

 

до

 

двухъ

 

листовъ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

надобно-

сти—и

 

болѣе;

 

Форматъ— въ

 

8

 

долю

 

листа.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

пять

 

рублей

 

съ

 

пересылкой

 

во

всѣ

 

мѣста

 

Россійской

 

Имперіи.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редащіи

 

Іитовскихъ

 

Епар-

хіалъныхъ

 

Ведомостей

 

при

 

Литовской

 

Духовной

 

Семина-

ры— въ

 

Вилънѣ,

 

куда

 

могутъ

 

посылать

 

свои

 

требованія

и

 

Гг.

 

иногородние

 

подписчики,

 

ясно

 

обозначая

 

свое

 

званіе,

имя,

 

Фамилію

 

и

 

мѣсто

 

жительства.

Редакція

 

« Литовскихъ

 

Енархіальныхъ

 

Вѣдомостей»

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

симъ

 

цриглашаетъ

 

ревнителей

 

о

 

благѣ

 

отечественной

Церкви,

 

особенно

 

духовенство

 

Епархіи

 

Литовской,

 

Витебской

и

 

Минской

 

присылать

 

свои

 

статьи

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

Вѣдо-

мостяхъ,

 

соотвѣтственио

 

содержанію

 

вышепрописанной

 

про-

граммы.

Редакторы:

 

Архимандритъ

 

Іосифъ,

Архимандритъ

 

Модестъ,

Протоіерей

 

Гомолицкій,

Священникъ

 

Ищолко.



слово
Высокопреосвященнаго

 

Дішитрія,

 

архіепископа

 

херсонскаго

 

и

одесскаго

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Иытарѣ

 

н

 

Фарнсеѣ.

Нокаянія

 

отверзи

 

ми

 

дверщ

 

Жизнодавче!

Когда

 

внѣ

 

храма

 

Божія ,

 

быть

 

можетъ ,

 

помышляютъ

еще

 

о

 

продолженіи

 

удовольствие,

 

готовятся

 

къ

 

новымъ

 

уве-

селеніямъ,

 

разчитываютъ

 

на

 

новыя

 

забавы ;

 

св.

 

церковь

 

на-

поминаетъ

 

уже

 

о

 

покаяніи,

 

отверзаетъ

 

преддверія

 

св.

 

Поста,

готовить

 

насъ

 

къ

 

подвигамъ

 

духовнымъ.

 

Для

 

чего

 

такъ

рано?

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

святые

 

и

 

великіе

 

дни

 

поста

 

и

 

по-

каянія

 

не

 

застали

 

насъ ,

 

такъ

 

сказать ,

 

врасплохъ ,

 

нашли

насъ

 

хотя

 

сколько

 

нибудь

 

приготовленными.

 

Ибо

 

что

 

бываетъ,

когда

 

мы

 

изъ

 

самаго

 

вихря

 

мірскихъ

 

удовольствій

 

вдругъ

какъ

 

бы

 

упадаемъ

 

въ

 

среду

 

тихаго,

 

безмятежнаго

 

покаян-

наго

 

времени

 

постнаго?

 

То,

 

что

 

мы

 

долго

 

не

 

можемъ

 

очув-

ствоваться

 

и

 

придти

 

въ

 

самихъ

 

себя,

 

что

 

сердце

 

наше

 

объ-

емлется

 

скукою ,

 

недовольствомъ ,

 

уныніемъ ,

 

воображеніе

 

и

умъ

 

нашъ,

 

—

 

въ

 

разстройствѣ.

 

Въ

 

такомъ

 

состояніи

 

духа

духовный

 

упражненія

 

и

 

подвиги,

 

которыя

 

должны

 

бы

 

услаж-

дать

 

нашу

 

душу,

 

кажутся

 

намъ

 

чрезмѣру

 

отяготительными,

невыносимыми.

 

Для

 

сего -то

 

св.

 

церковь

 

вводить

 

насъ

 

въ

св.

 

дни

 

поста

 

постепенно,

 

приготовляетъ

 

духъ

 

нашъ

 

къ

 

по-

9
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каянію

 

и

 

молитвѣ

 

заранѣе.

 

Прежде

 

и

 

паче

 

всего

 

она

 

на-

учаетъ

 

насъ

 

молиться ,

 

чтобы

 

Самъ

 

Господь ,

 

Своею

 

благо-

датно,

 

отверзъ

 

намъ

 

двери

 

покаянія ,

 

чтобы

 

сама

 

Матерь

Божія,

 

заступница

 

и

 

ходатаица

 

рода

 

Христіанскаго ,

 

наста-

вила

 

насъ

 

на

 

стези

 

спасенія,

 

чтобы

 

милосердый

 

и

 

долготер-

пѣливый

 

Господь

 

судилъ

 

и

 

помиловалъ

 

насъ

 

не

 

по

 

нашимъ

дѣламъ,

 

а

 

по

 

Своей

 

великой

 

милости.

Еакъ

 

молиться?

 

Не

 

въ

 

духѣ

 

Фарисейской

 

самонадѣян-

ности,

 

самооболыценія,

 

самохвальства

 

и

 

презорства

 

къ

 

дру-

гимъ,

 

а

 

въ

 

духѣ

 

сокрушенія

 

и

 

смиренія,

 

покаянія

 

и

 

умиле-

нія.

 

Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мпѣ

 

грешному

 

I

 

Такую

 

мо-

литву

 

влагаетъ

 

она

 

во

 

уста

 

наши !

Много

 

согрѣшаемъ

 

вси,

 

говоритъ

 

Апостолъ

 

Христовъ,

 

и

аще

 

речемъ,

 

яко

 

греха

 

не

 

имамы,

 

себе

 

прелъщаемъ

 

и

 

исти-

ны

 

несть

 

въ

 

насъ.

 

Въ

 

самой

 

глубинѣ

 

существа

 

нашего

 

есть

 

уже

корень

 

зла,

 

который

 

произращаетъ

 

непрестанно

 

злыя

 

отрасли

въ

 

нашихъ

 

мысляхъ,

 

чувствованіяхъ

 

и

 

желаніяхъ,

 

въ

 

нашихъ

словахъ

 

и

 

поступкахъ.

 

Въ

 

самомъ

 

естествѣ

 

нашемъ

 

есть

 

инъ

законъ

 

противувоююгць

 

закону

 

ума

 

нашею

 

и

 

пленяюіцъ

 

насъ

закономъ

 

гріьховнымд.

 

По

 

сему-то

 

и

 

величайшіе

 

Праведники

не

 

преставали

 

до

 

смерти

 

оплакивать

 

немощи

 

и

 

грѣхи

 

свои,

страшились

 

суда

 

Божія ,

 

и

 

не

 

почитали

 

себя

 

праведными

предъ

 

Богомъ

 

Тѣмъ

 

паче

 

намъ,

 

живущимъ

 

въ

 

суетѣ

 

міра,

влающимся

 

всякимъ

 

вѣтромъ

 

помысловъ,

 

пожеланій

 

и

 

стра-

стей,

 

едва

 

имѣющимъ

 

возможность

 

возвести

 

иногда

 

умъ

 

и

сердце

 

свое

 

къ

 

Богу,

 

приличнѣе

 

всего

 

прибѣгать,

 

подобно

мытарю,

 

въ

 

небурное

 

пристанище

 

храма

 

Божія

 

и

 

вопіять

мытаревымъ

 

гласомъ :

 

Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

греш-

ному

 

!

Съ

 

другой

 

стороны,

 

какъ

 

все

 

нечистое,

 

порочное

 

и

 

злое

въ

 

насъ

 

есть

 

плодъ

 

собственной

  

нашей

 

развращенной

  

сво-
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боды;

 

такъ,

 

напротивъ,

 

все

 

доброе

 

и

 

богоугодное

 

въ

 

насъ

есть

 

дѣйствіе

 

благодати

 

Божіей.

 

Безъ

 

Мене

 

не

 

можете

 

тво-

рити

 

ничесо

 

же,

 

говорить

 

Господь.

 

По

 

сему

 

сколько

 

бы

 

че-

ловѣкъ,

 

при

 

помощи

 

благодати

 

Божіей,

 

ни

 

совершилъ

 

бла-

гихъ

 

дѣлъ,

 

онъ

 

все

 

еще

 

далекъ

 

отъ

 

совершенства,

 

котораго

нѣтъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

на

 

землѣ;

 

все

 

еще

 

не

 

можетъ

оправдаться

 

предъ

 

Богомъ

 

за

 

тѣ

 

безчисленные

 

грѣхи

 

и

 

без-

законія,

 

которыми

 

согрѣшаетъ

 

волею

 

или

 

неволею,

 

разумомъ

или

 

неразуміемъ,

 

словомъ,

 

дѣломъ

 

и

 

помышленіемъ.

 

По

 

се-

му-то

 

и

 

говорить

 

Господь:

 

аще

 

и

 

вся

 

повелепная

 

вамъ

исполните,

 

глаголите,

 

яко

 

раби

 

неключими

 

есмы,

 

яко

 

еже

должны

 

бехомъ

 

сотворити ,

 

сотворихомъ.

 

А

 

чѣмъ

 

за-

нлатимъ

 

за

 

тѣ

 

безчисленныя

 

оскорбленія

 

величія

 

и

 

свято-

сти

 

Божіей,

 

коими

 

прогнѣвляемъ

 

ежечасно

 

Его

 

правду

 

и

любовь?

 

Чѣмъ

 

искупимъ

 

тѣ

 

неправды

 

и

 

измѣны

 

закону

Божію,

 

которыми

 

знаменуется

 

едва

 

не

 

каждый

 

шагъ

 

нашей

жизни?

 

Что

 

воздадимъ

 

за

 

всѣ

 

безчисленныя

 

благодѣянія

Божія,

 

которыми

 

не

 

столько

 

пользуемся,

 

сколько

 

злоупотре-

бляемъ

 

въ

 

каждое

 

мгновеніе

 

жизни

 

нашей?

 

Что

 

принесемъ

Искупителю

 

нашему

 

за

 

ту

 

безконечную

 

любовь,

 

по

 

которой

Онъ

 

пролидъ

 

за

 

насъ

 

кровь

 

Свою,

 

иоложилъ

 

за

 

насъ

 

душу

Свою?

 

Вотъ

 

почему

 

и

 

говорить

 

св.

 

Апостолъ:

 

ничто

 

же

въ

 

себе

 

свемъ,

 

но

 

ни

 

о

 

семъ

 

оправдаюся !

 

Тѣмъ

 

паче

 

для

насъ ,

 

брат. ,

 

одна

 

надежда

 

помилованія

 

—

 

въ

 

милосердіи

Божіемъ,

 

одно

 

упованіе

 

спасенія

 

—

 

въ

 

Его

 

безконечной

 

бла-

гости

 

и

 

долготерпѣніи ;

 

одна

 

молитва:

 

Боже^

 

милостивъ

буди

 

мне

 

грешному !

 

Аще

 

бо

 

беззаконгя

 

назриши ,

 

Гос-

поди,

 

кто

 

постоитъі

Чтожъ

 

сказать,

 

если

 

и

 

самыя

 

добрыя

 

дѣла

 

наши

 

тво-

рятся

 

для

 

того

 

только,

 

да

 

видимы

 

будутъ

 

человѣками,

 

а

 

не

истекаютъ

 

изъ

 

чистаго

 

источника

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

Хри-
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стіанскаго,—

 

уподобляются плодамъ привѣшеннымъ

 

къ

 

дереву,

а

 

не

 

выросшимъ

 

изъ

 

его

 

корня

 

и

 

соковъ?

 

Что

 

сказать,

 

если

все

 

достоинство

 

добродѣтелей

 

нашихъ

 

состоитъ

 

только

 

въ

томъ,

 

что

 

мы

 

имѣемъ

 

новые

 

платы

 

на

 

ветхой

 

ризѣ,

 

т.

 

е.

творимъ

 

только

 

наружны

 

я

 

дѣла

 

благочестія,

 

а

 

не

 

совлеклись

ветхаго

 

человѣка

 

съ

 

его

 

страстями

 

и

 

похотями

 

и

 

не

 

облек-

лись

 

въ

 

нового,

 

созданнаго

 

по

 

Богу

 

въ

 

правде

 

и

 

преподобги

истины

 

%

 

Если

 

источникомъ

 

нашихъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ

 

служитъ

самолюбіе

 

и

 

любочестіе?

 

Если

 

и

 

эта

 

ветхая,

 

по

 

подкрашен-

ная,

 

одежда

 

служитъ

 

выставкою

 

нашей

 

гордости

 

и

 

само-

оболыценія,

 

нашего

 

тщеславія,

 

самонадѣянія

 

и

 

безпечности

 

?

Не

 

должно

 

ли

 

умолять

 

Господа,

 

чтобы

 

таковыя

 

дѣла,

 

оскор-

бляющія

 

любовь

 

Божію,

 

были

 

забыты

 

и

 

не

 

воспомянулись

предъ

 

Нимъ,— чтобы

 

эта

 

Фарисейская

 

лицемѣрная

 

добродѣтель

не

 

навлекла

 

на

 

насъ

 

тяжкаго

 

осужденія?

 

Не

 

должно

 

ли

 

въ

такомъ

 

случаѣ,

 

ставъ

 

у

 

прага

 

церковнаго,

 

вопіять

 

мытаре-

вымъ

 

гласомъ :

 

Боже ,

 

милостивъ

 

буди

 

мне

 

грешному !

Be

 

вииди

 

въ

 

судъ

 

съ

 

рабомъ

 

Твоимъ,

 

яко

 

не

 

оправдится

предъ

 

Тобою

 

всякъ

 

живый!

Что,

 

наконецъ,

 

сказать

 

о

 

томъ,

 

когда

 

мы,

 

не

 

чувствуя

бревна

 

въ

 

собственномъ

 

глазѣ,

 

изощряемъ

 

зрѣніе,

 

чтобъ

видѣть

 

сучецъ

 

во

 

очеси

 

брата

 

своего;

 

когда,

 

забывая

 

о

своихъ

 

безчисленныхъ

 

грѣхахъ

 

и

 

беззаконіяхъ ,

 

любимъ

изощрять

 

языкъ

 

свой

 

на

 

счетъ

 

недостатковъ

 

ближняго?

Что

 

сказать

 

о

 

тѣхъ,

 

кои

 

готовы

 

поднять

 

камень

 

на

 

всяка-

го,

 

кто,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

законъ

 

раззоряетъ

 

и

 

субботы

 

не

хранить,

 

которые

 

изъ

 

самыъ

 

обыкновенныхъ

 

поступковъ

ближняго

 

выводятъ

 

свои

 

всегда

 

не

 

благопріятныя

 

заключе-

нія,

 

которые

 

своими

 

двусмысленными

 

намеками

 

приводятъ

въ

 

подозрѣніе

 

самыя

 

добродѣтелп

 

брата

 

своего,

 

которые,

 

по-

добно

 

духу

 

лукавому,

 

стараются

 

оклеветать

 

предъ

 

Богомъ
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самыя

 

дѣла

 

благочестія

 

и

 

любви

 

Христіанской

 

?

 

Таковые

недостойны

 

даже

 

стать

 

съ

 

мытаремъ

 

у

 

прага

 

церковнаго;

ибо

 

они

 

предвосхитили

 

у

 

Бога

 

санъ

 

судіи

 

человѣковъ !

 

Имъ

нужно

 

крѣпко-

 

ударять

 

въ

 

свое

 

сердце,

 

чтобы

 

оно

 

сокру-

шилось

 

и

 

смирилось

 

предъ

 

Господомъ,— нужно

 

день

 

и

 

нощь

воиіять

 

къ

 

Нему:

 

Господи

 

помилуй

 

мя

 

падтто,

 

пощади

мя

 

погибшее

 

созданге

 

Твое,

 

изведи

 

изъ

 

темницы

 

душу

мою

 

исповедатися

 

имени

 

Твоему

 

I

Не

 

помолимся

 

Фарисейски,

 

братія,

 

—

 

такъ

 

убѣждаетъ

насъ

 

св.

 

церковь:

 

смиримъ

 

себе

 

предъ

 

Богомъ,

 

и

 

изъ

 

глу-

бины

 

сокрушеннаго

 

и

 

смиреннаго

 

сердца

 

воззовемъ

 

къ

 

Нему :

Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мне

 

грешному

 

:

 

покаянгя

 

отверзи

ми

 

двери,

 

Жизнодавче !

   

Аминь.



ВОСПОМИНАНІЯ
ОБЪ

ЕЕАТЕРШГВ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

 

ХИТРОВО

„Ек.

 

Ал.

 

Хитрово

 

принесла

 

себя

 

въ

 

жер-

тву

 

великому

 

дѣлу

 

хошденія

 

за

 

героями

 

-

страдальцами,

 

славными

 

защитниками

 

Кры-

ма

 

,

 

проливавшими

 

кровь

 

свою

 

за

 

доро-

гое

 

наше

 

отечество.

 

Имя

 

ея

 

всполнитъ

благодарное

 

потомство."

(Слова

 

изъ

 

рескрипта

 

Е.

 

И.

 

F

 

Вел-

Кн.

 

Елены

 

Павловны

 

къ

 

попечителю

 

одес-

скаго

 

дома

 

сердобольныхъ

 

сестеръ.)

Восемь

 

лѣтъ

 

прошло

 

по

 

смерти

 

Екатерины

 

Алексан-

дровны.

 

Въ

 

эти

 

восемь

 

лѣтъ

 

случилось

 

и

 

уже

 

забылось

многое.

 

Жизнь

 

несется

 

неудержимо,

 

особенно

 

въ

 

наше

 

пе-

реходное

 

время ...

 

И

 

печаль

 

объ

 

Екатеринѣ

 

Александровнѣ,

запавшая

 

въ

 

сердца

 

знавшихъ

 

ее

 

и

 

сотрудившихся

 

ей,

 

не

могла

 

не

 

измѣниться,

 

пройдя

 

сквозь

 

множество

 

разнообраз-

ныхъ

 

впечатлѣній.

 

Она

 

обратилась

 

въ

 

тихое

 

и

 

свѣтлое

 

bqc-

поминаніе

 

о

 

труженицѣ ,

 

смерть

 

которой,

 

озаренная

 

хри-

стіанскимъ

 

самоотверженіемъ ,

 

является

 

прекраснымъ

 

вѣн-

цомъ

 

прекрасной

 

жизни,

 

уже

 

не

 

подверженной

 

житейскимъ

превратностямъ

 

и

 

очистившейся

 

отъ

 

недоумѣній,

 

опасеній

 

и
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неудовольствие,

 

какими

 

обыкновенно

 

перепутываются

 

земныя

отношенія ...

 

И

 

хочется

 

теперь

 

прилежнѣе

 

всматриваться

 

въ

эту

 

прекрасную

 

жизнь ,

 

чтобы

 

примѣромъ

 

ея

 

руководиться

при

 

случаѣ.

 

И

 

хочется

 

объ

 

этой

 

прекрасной

 

жизни

 

погово-

рить

 

съ

 

другими ,

 

ее

 

знавшими

 

или

 

слышавшими

 

о

 

ней.

Тѣмъ

 

болѣе

 

хочется ,

 

что

 

жизнь ,

 

принесенная

 

въ

 

жертву

больнымъ

 

защитникамъ

 

отечества,

 

достойна

 

общественнаго,

а

 

не

 

только

 

семейнаго

 

воспоминанія.

 

Тѣмъ

 

естественнѣе

 

хо-

чется,

 

что

 

о

 

такой

 

жизни

 

не

 

заявлено

 

въ

 

печати

 

ровно

 

ни-

чего.

Уступая

 

сему

 

желанію ,

 

пишущій

 

эти

 

страницы

 

рѣ-

шается

 

предложить

 

вниманію

 

читателей

 

тѣ

 

свѣдѣнія

 

объ

Екатеринѣ

 

Александровиѣ ,

 

какія

 

имѣетъ

 

въ

 

рукахъ

 

и

 

за

достовѣрность

 

которыхъ

 

смѣетъ

 

поручиться.

 

Къ

 

сожалѣнію,

онѣ

 

чуть

 

касаются

 

ея

 

дѣтства

 

и

 

молодости;

 

лишь

 

невпол-

нѣ

 

—

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

письмахъ

 

1843 —1852

 

годовъ

 

—

рисуютъ

 

зрѣлую

 

ея

 

дѣятельность ,

 

предшествовавшую

 

сер-

добольнымъ

 

ея

 

подвигамъ ,

 

и

 

достаточны

 

подробностями

только

 

о

 

послѣднихъ

 

лѣтахъ

 

ея

 

яшзни,

 

проведенной

 

въ

Одессѣ

 

и

 

въ

 

Крыму.

 

Очевидно,

 

съ

 

такими

 

свѣдѣиіцмп

 

нель-

зя

 

составить

 

полнаго

 

и

 

отчетливаго

 

жизнеописанія

 

доброй

подвижницы.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

подъ

 

именемъ

 

«воспоминаній»

онѣ

 

хоть

 

слегка

 

познакомятъ

 

съ

 

нею

 

незнавшихъ

 

ее,

 

знав-

шимъ

 

же

 

напомнятъ

 

о

 

пей,

 

а

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ ,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

и

 

расположатъ

 

къ

 

болѣе

 

полнымъ

 

и

 

стройнымъ

о

 

ней

 

разсказамъ.

 

Вотъ

 

и

 

выйдетъ,

 

что

 

«нѣчто»

 

все-таки

лучше,

 

чѣмъ

 

ничего.

I.

Екатерина

 

Александровна

 

родилась

 

30

 

Декабря

 

1805
года

 

*),

 

по

 

разсказамъ

 

ея

 

названной

 

сестры,

 

а

 

моей

 

покой-
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ной

 

жены

 

Ольги

 

Васильевны;

 

родителями

 

ея

 

были

 

Александръ

Ивановичъ

 

и

 

Евгенія

 

Алексѣевна

 

Хитрово,

 

кромѣ

 

нея,

 

имѣв-

шіе

 

еще

 

дочь

 

Анастасію

 

и

 

двухъ

 

сыновей

 

—

 

Николая

 

и

Григорія.

 

Скоро

 

лишившись

 

отца,

 

помѣщика

 

калужской

 

гу-

берніи,

 

сиротка

 

воспиталась

 

и

 

образовалась

 

у

 

подруги

 

ея

матери

 

П.

 

А.

 

Пол. ,

 

въ

 

послѣдствіи

 

вышедшей

 

за

 

барона

Чер.

 

Еще

 

въ

 

раннемъ

 

дѣтствѣ

 

Екатерина

 

Александровна

проявила

 

эту

 

неутолимую

 

любознательность,

 

которой

 

отли-

чалась

 

до

 

конца

 

жизни,

 

и

 

ту

 

беззавѣтную

 

доброту,

 

которой

иногда

 

даже

 

увлекалась

 

паче

 

силы,

 

по

 

выраженію

 

апостоль-

скому.

 

Первый

 

примѣръ

 

такого

 

увлеченія

 

она

 

показала

 

еще

маленькая,

 

когда

 

безъ

 

позволены

 

раздала

 

свои

 

вещи ,

 

про-

читавъ

 

въ

 

Евангеліи :

 

просящему

 

у

 

тебя

 

дай. . .

 

Съ

 

воз-

растомъ

 

обозначились

 

и

 

другія

 

черты

 

ея

 

характера,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

особенно

 

выказывались:

 

пылкая

 

рѣшительность,

благородная

 

простота

 

и

 

прямота

 

гордая. . .

Воспитавшись

 

сама,

 

Екатерина

 

Александровна

 

приня-

лась

 

за

 

воспитаніе

 

своихъ

 

двоюродныхъ

 

сестеръ

 

\

 

по-

томъ

 

около

 

шести

 

лѣтъ

 

занималась

 

съ

 

дѣтьми

 

своей

 

воспи-

тательницы;

 

тѣже

 

занятія

 

продолжала

 

въ

 

домахъ

 

Мир.

 

и

Дур.

 

Гдѣ

 

ни

 

жила,

 

она

 

умѣла

 

скоро

 

и

 

сильно

 

располагать

къ

 

себѣ

 

дѣтей,

 

равно

 

какъ

 

и

 

всѣхъ

 

членовъ

 

семейства.

Тайну

 

такого

 

умѣнія

 

можно,

 

кажется,

 

открыть

 

въ

 

слѣдую-

щихъ

 

совѣтахъ

 

названной

 

сестрѣ :

 

«не

 

грусти,

 

моя

 

Оля,

 

не

малодушествуй.

 

Вспомни

 

всѣ

 

твои

 

желанія

 

оставить

 

Москву

и

 

перемѣнить

 

образъ

 

жизни.

 

Вотъ

 

тому

 

случай

 

и

 

предста-

вился.

 

Пользуйся

 

имъ

 

и,

 

сколько

 

есть

 

силъ,

 

старайся

 

бла-

*)

 

Въ

 

письмѣ

 

отъ

 

29-го

 

Декабря

 

1854

 

года

 

она

 

писала

  

Ольгѣ

Васильевнѣ :

 

«ты

 

помнишь,

  

Оля,

 

что

 

завтра

 

мнѣ

 

минетъ

 

49

 

лѣть»....
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горазумно

 

и

 

дѣятельно

 

расположить

 

жизнь

 

твою.

 

Я

 

рада

 

за

тебя,

 

что

 

ты

 

въ

 

такомъ

 

умномъ

 

кругу

 

находишься.

 

Неири-

мѣтно

 

напитываешься

 

порядочными

 

мыслями,

 

хоть

 

подъ

 

часъ

и

 

скучно

 

бываетъ.

 

Прошу

 

тебя,

 

скорѣе

 

нріучай

 

къ

 

себѣ

Марусю.

 

Гляди

 

на

 

нее

 

ласковѣе,

 

—

 

подходи,

 

небоясь

 

измять

платья

 

твоего

 

;

 

abordez

 

la

 

franchement,

 

съ

 

нѣкоторою

властью

 

на

 

ея

 

вниманіе

 

и

 

какъ-бы

 

съ

 

увѣреніемъ

 

въ

 

твоемъ

взглядѣ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

твоихъ

 

пріемахъ,

 

что

 

ты

 

для

 

нея

 

все

готова

 

сдѣлать.

 

Вотъ

 

она

 

и

 

войдетъ

 

въ

 

довѣріе

 

и

 

полюбить

тебя

 

*)».

 

На

 

любовь

 

дѣтскую

 

Екатерина

 

Александровна

 

от-

вѣчала

 

своею

 

любовію,

 

такъ

 

что

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

сродня-

лась

 

съ

 

своими

 

воспитанницами

 

и

 

воспитанниками,

 

не

 

охладѣ-

вая

 

къ

 

нимъ

 

и

 

въ

 

послѣдствіи ,

 

когда

 

ужъ

 

они

 

выходили

изъ-подъ

 

ея

 

вліянія.

 

Ей

 

было,

 

по

 

выраженію

 

ея,

 

«весело

интересоваться

 

молодыми

 

и

 

умными

 

существами,»— и,

 

поея

же

 

признанію,

 

разъ

 

полюбивъ,

 

она

 

уже

 

не

 

могла

 

разлюбить.

«Удивительно,

 

—

 

замѣчаетъ

 

она

 

по

 

сему

 

случаю,

 

—

 

какой

у

 

меня

 

вѣрный

 

характеръ,

 

невозможность

 

не

 

только

 

забыть,

но

 

даже

 

охладѣть

 

къ

 

друзьямъ».

 

А

 

друзей

 

у

 

нея

 

было

 

доволь-

но.

 

Любвеобильная

 

сердцемъ

 

и

 

проницательная

 

умомъ,

 

она

сближалась

 

со

 

многими,

 

—

 

и

 

сбывалось

 

надъ

 

нею

 

неми-

моидущее

 

слово

 

Спасителя:

 

еюже

 

міърою

 

мѣрите,

 

возмѣ-

рится

 

еамъ.

 

Разспросами

 

или

 

разсказами

 

о

 

друзьяхъ

 

и

 

дѣ-

тяхъ

 

полны

 

всѣ

 

письма

 

ея

 

къ

 

названной

 

сестрѣ:

 

о

 

нихъ

она

 

желала

 

знать

 

все

 

—

 

до

 

послѣдней

 

мелочи ;

 

имъ

 

помо-

гать

 

она

 

готова

 

была

 

всѣмъ

 

—

 

до

 

послѣдней

 

возможности.

Особенно

 

же

 

она

 

дорожила

 

полнымъ

 

ихъ

 

довѣріемъ,

 

и

 

чуть

замѣчала

 

въ

 

письмахъ

 

ихъ

 

хотя

 

малую

 

сдержанность,

 

—

тотчасъ

 

же

 

вызывала

 

на

 

бблыпую

 

откровенность.

  

«Что

 

ты

Щ

 

Письмо

 

отъ

 

8-го

 

Гюля

 

1852

 

г.
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ничего

 

не

 

пишешь

 

о

 

сестрѣ

 

твоей?

 

разъ

 

она

 

спрашивала

Ольгу

 

Васильевну

 

и

 

заключила

 

вопросъ

 

свой

 

просьбою :

«прошу

 

покорно

 

сердце

 

твое

 

размягчать ,

 

когда

 

будешь

 

пи-

сать

 

ко

 

мнѣ»

 

(пись.

 

отъ

 

15

 

Мая

 

1844).

Занимаясь

 

съ

 

дѣтьми

 

«порядкомъ»

 

и

 

«дорожа

 

всякою

минутою»

 

,

 

Екатерина

 

Александровна

 

непрестанно

 

и

 

неуто-

мимо

 

продолжала

 

и

 

усовершала

 

свое

 

собственное

 

образованіе.

Не

 

довольствуясь

 

присловіемъ:

 

«уча

 

учимся»,

 

она,

 

гдѣ

 

мо-

гла,

 

искала

 

пищи

 

для

 

своей

 

ненасытной

 

любознательности:

читала

 

много,

 

и

 

на

 

разныхъ

 

языкахъ,

 

не

 

любя

 

лишь

 

Фран-

цузскихъ

 

романистовъ,

 

которыхъ

 

«не

 

читать

 

поставляла

 

въ

честь

 

и

 

въ

 

славу»;

 

особенно

 

же

 

изучала

 

Ботанику.

 

Даже

 

въ

потокѣ

 

ежедневныхъ

 

разговоровъ,

 

съ

 

необыкновенною

 

чут-

костію

 

она

 

ловила

 

своеобразныя

 

проявленія

 

ума

 

иль

 

чув-

ства.

 

«Вчера

 

у

 

насъ

 

былъ,

 

—

 

напримѣръ

 

замѣчаетъ

 

она

въ

 

одномъ

 

письмѣ

 

(отъ

 

15

 

Мая

 

1854

 

г.),

 

—

 

ктобы

 

ты

 

ду-

мала

 

?

 

О.

 

Н.

 

онъ

 

иныя

 

вещи

 

выговорилъ ,

 

какъ

 

золотомъ

горячимъ

 

капнулъ

 

въ

 

душу

 

—

 

такъ

 

и

 

врѣзались».

 

Еромѣ

этого,

 

она— говоря

 

ея

 

словами

 

—

 

завела

 

себѣ

 

свою

 

особенную

внутреннюю

 

жизнь,

 

ведя

 

которую

 

строго

 

слѣдила

 

за

 

собой,

врачевала

 

свои

 

душевпыя

 

болѣзни

 

словомъ

 

Божіимъ

 

(напри-

мѣръ

 

гордость

 

—

 

посланіемъ

 

апостола

 

Іакова)

 

и

 

къ

 

такой

же

 

жизни

 

располагала

 

другихъ,

 

предлагая

 

имъ

 

тоже

 

духо-

вное

 

врачество.

 

Укрѣпляясь

 

въ

 

внутренней

 

жизни,

 

Екатери-

на

 

Александровна

 

стала

 

охладѣвать

 

къ

 

жизни

 

внѣшней,

мірской,

 

хотя,

 

разумѣется,

 

не

 

могла

 

вдругъ

 

оторваться

 

отъ

ней

 

Такое

 

охлажденіе

 

особенно

 

выказалось

 

въ

 

заграничныхъ

ея

 

письмахъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

нельзя

 

не

 

привести

 

отрывковъ,

хорошо

 

знакомящихъ

 

съ

 

душою

 

писавшей.

 

Съ

 

грустію

 

оста-

вя

 

Россію

 

въ

 

Маѣ

 

1845

 

года,

 

путешественница

 

писала

 

изъ

Рима

 

(отъ

  

Ѵ17

 

Января

 

1846

 

г.):

 

«я,

 

по

  

милости

 

Божіей,



-

    

123

    

-

стала

 

нѣсколько

 

оправляться,

 

а

 

то

 

было

 

худо

 

пришло :

 

и

больна

 

была

 

и

 

грустна.

 

Хлопоты

 

мои

 

очень

 

уменьшились,

а

 

свободное

 

время

 

прибавилось

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

пріѣ-

халъ

 

къ

 

П.

 

гувернёръ

 

. .

 

Здѣсь

 

много

 

русскихъ ,

 

и

 

иные

пріѣзжаютъ

 

съ

 

дѣтьми

 

своими

 

къ

 

намъ

 

по

 

субботамъ.

 

Бываетъ

также

 

одна

 

семья

 

итальянцевъ.

 

Вотъ

 

дѣти

 

такъ

 

дѣти

 

—

милы,

 

добры,

 

просты,

 

умны;

 

впрочемъ

 

тутъ

 

и

 

всѣ

 

такъ.

Живешь

 

какъ

 

въ

 

раю,

 

на

 

счетъ

 

милаго

 

обхожденія

 

всякой

живой

 

твари.

 

А

 

климатъ,

 

а

 

воспоминанія,

 

а

 

искуства

 

—

 

все

неописанно

 

пріятно.

 

Я

 

познакомилась

 

съ

 

Гоголемъ

 

и

 

считаю

это

 

за

 

особенное

 

удовольствіе.

 

Онъ

 

не

 

только

 

уменъ,

 

но

 

и

нравственъ

 

чрезвычайно.

 

Всякое

 

слово

 

его

 

пробуждаетъ

 

до-

брое

 

чувство

 

въ

 

душѣ.

 

Я

 

стала

 

опять

 

заниматься

 

чтеніемъ.

Начала

 

говорить

 

по-итальянски.

 

Хочу

 

опять

 

приняться

 

за

Ботанику;

 

но

 

проку

 

мало

 

во

 

всемъ

 

—

 

мнѣ

 

невесело».

Во

 

второмъ

 

письмѣ

 

(изъ

 

Неаполя,

 

отъ

 

%,

 

Марта)

 

Ека-

терина

 

Александровна

 

пишетъ:

«Мы

 

уже

 

мѣсяцъ,

 

какъ

 

въ

 

Неаиолѣ.

 

Чудо

 

да

 

и

 

только.

Гуляешь

 

въ

 

лѣтнихъ

 

платьяхъ.

 

Дурная

 

погода

 

завернетъ,

 

—

удивляешься

 

ей;

 

а

 

если

 

постоитъ

 

дня

 

четыре,

 

то

 

вознего-

дуешь.

 

Три

 

первыя

 

недѣли

 

я

 

особенно

 

пріятно

 

здѣсь

 

про-

живала

 

,

 

въ

 

такомъ

 

отшельническомъ

 

отелѣ ,

 

какъ

 

только

вообразить

 

можно

 

—

 

на

 

берегу

 

моря,

 

въ

 

которое

 

онъ

 

вы-

дался,

 

такъ

 

что

 

шумъ

 

волнъ

 

безпрестанно

 

слышался.

 

Везу-

вій

 

весь

 

въ

 

виду;

 

изъ-за

 

него

 

полукружіемъ

 

тянется

 

цѣпь

горъ,

 

вдающаяся

 

въ

 

море;

 

потомъ

 

море,

 

и

 

изъ

 

него,

 

какъ

облако,

 

вдали

 

виднѣется

 

островъ

 

Капри.

 

Весь

 

этотъ

 

амФИ-

театръ

 

заключается

 

на

 

самомъ

 

ближнемъ

 

планѣ

 

маленькимъ

узкимъ

 

полуостровкомъ

 

,

 

котораго

 

широкая

 

часть

 

застроена

замкомъ

 

среднихъ

 

вѣковъ.

 

Экипажи

 

только

 

въ

 

отдаленіи

были

 

слышны;

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны

 

отеля

 

выходилъ

 

такой
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,

 

уголокъ,

 

на

 

которомъ

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера

 

возились

 

мальчиш-

ки—лазарони.

 

Я

 

разъ

 

къ

 

нимъ

 

сошла,

 

—

 

они

 

мнѣ

 

сейчасъ

раковинъ

 

надавали;

 

а

 

я

 

сама

 

себѣ

 

камушекъ

 

набрала.

 

Я

все

 

еще

 

та

 

дѣвчонка

 

,

 

которой

 

нужны

 

уроки

 

Федосѣевны.

Здѣсь

 

у

 

всякаго

 

окошка

 

балконъ,

 

и

 

я

 

съ

 

моего

 

не

 

сходила

ни

 

днемъ,

 

ни

 

вечеромъ.

 

Везувій

 

рѣдко

 

хорошъ.

 

По

 

вечерамъ

не

 

только

 

огонь

 

въ

 

жерлѣ

 

видѣнъ,

 

но

 

и

 

горящая

 

лава.

 

А

 

на

небѣ

 

столько

 

звѣздъ ,

 

что

 

я

 

было

 

къ

 

астрономіи

 

пристра-

стилась.

 

Теперь

 

все

 

это

 

кончилось — мы

 

переѣхали

 

въ

 

дру-

гое

 

мѣсто ...

 

На

 

счетъ

 

мѣстоположенія

 

мы

 

и

 

здѣсь

 

не

 

жал-

ки:

 

черезъ

 

улицу

 

у

 

насъ

 

садъ

 

Villa

 

Beale',

 

шириною

 

какъ

тверской

 

бульварь.

 

За

 

садомъ

 

море,

 

въ

 

которомъ

 

виднѣется

Капри

 

и

 

верхъ

 

Везувія.

 

Я

 

дня

 

три

 

не

 

могла

 

утѣшиться,

что

 

волны

 

людскія

 

меня

 

раздѣляютъ

 

отъ

 

волнъ

 

морскихъ.

Улица

 

наша

 

премноголюдная,

 

и

 

всякій

 

день

 

гулянье

 

въ

 

ко-

ляскахъ . . .

 

Мы,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

почти

 

всякій

 

день

 

ѣздимъ

смотрѣть

 

что

 

нибудь.

 

Музей

 

здѣсь

 

чудесный,

 

и

 

на

 

мое

 

сча-

стіе

 

и

 

садъ

 

ботанически

 

чудесный.

 

Весело

 

ходить

 

между

деревьями ,

 

которыя

 

у

 

насъ

 

въ

 

оранжереяхъ

 

и

 

теплицахъ

только

 

растутъ.

 

Рви

 

что

 

хочешь

 

и

 

сколько

 

хочешь.

 

Ита-

льянцы

 

и

 

въ

 

Неаполѣ

 

обязательный

 

народъ,

 

а

 

въ

 

Римѣ

 

и

говорить

 

нечего.

 

Какъ

 

жаль

 

мнѣ

 

Рима!

 

Здѣсь

 

природа

 

и

климатъ

 

лучше ,

 

и

 

Везувій

 

и

 

море

 

есть ;

 

но

 

тамъ

 

что-то

таинственное

 

и

 

глубокое

 

тѣснится

 

въ

 

душу,

 

и

 

придаетъ

 

ей

крылья.

 

Здѣсь

 

все

 

говорить :

 

ѣшь,

 

пей

 

и

 

веселись ;

 

а

 

тамъ

все

 

напоминаетъ

 

о

 

другой

 

цѣли

 

возвышенной ,

 

къ

 

которой

надобно

 

идти

 

узкими

 

вратами.

 

Но

 

довольно,

 

прощай !

 

У

 

меня

славная

 

горница.

 

Я

 

устроила

 

въ

 

ней

 

себѣ

 

тебешду,

 

т.

 

е.

уголъ

 

подальше

 

отъ

 

окна,

 

и

 

сижу

 

въ

 

немъ

 

и

 

пишу».

Та

 

«возвышенная

 

цѣль»,

 

которая

 

сказалась

 

душѣ

 

стран-

ницы

 

въ

 

Римѣ,

 

которая

 

вспомнилась

 

ей

 

въ

 

Неаполѣ,

 

—

 

та
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цѣль

 

занимала

 

ее

 

и

 

въ

 

Венеціи,

 

гдѣ

 

Екатерина

 

Акексан-

дровна

 

уже

 

думаетъ

 

о

 

средствахъ

 

къ

 

ея

 

достиженію,

 

такъ

рѣзко

 

противоположныхъ

 

очаровательной

 

жизни

 

«царицы

морей».

 

«Да,—

 

пишетъ

 

Екатерина

 

Александровна,— я

 

скоро

возвращусь,

 

и

 

очень

 

радуюсь

 

этому.

 

А

 

хороши

 

здѣсь

 

небе-

са

 

и

 

виды ,

 

и

 

весело

 

скользить

 

въ

 

гондолѣ.

 

Какъ-то

 

легко

чувствуется ,

 

но

 

не

 

глубоко,

 

—

 

и

 

я ,

 

на

 

все

 

это

 

смотря,

вздыхаю

 

о

 

пустой,

 

суровой

 

землѣ,

 

какъ

 

Сибирь,

 

въ

 

кото-

рую,

 

еслибъ

 

была

 

возможность,

 

уѣхалабъ ,

 

кажется,

 

при

какой

 

нибудь

 

миссіи . . .

 

Что

 

тутъ

 

за

 

архитектура

 

—

 

чудо

искуства

 

на

 

каждомъ

 

шагу.

 

Сколько

 

прекраоныхъ

 

картинъ !

и

 

гдѣже?

 

не

 

въ

 

одной

 

академіи,

 

но

 

въ

 

безподобныхъ

 

здѣ-

шнихъ

 

храмахъ.

 

Въ

 

тотъ

 

тянетъ

 

зайти

 

посмотрѣть

 

Тиціана,

въ

 

другой

 

—

 

егоже

 

и

 

любимца

 

моего

 

Жіовани

 

Беллини.

 

По

милости

 

ихъ

 

я

 

много

 

вникла

 

въ

 

таинства

 

искуствъ»...

По

 

возвратѣ

 

на

 

родину,

 

Екатерина

 

Александровна

 

была

постигнута

 

неожиданною

 

скорбію:

 

умеръ

 

ея

 

братъ

 

Григорій

Александровичъ,

 

съ

 

отличіемъ

 

служивши

 

въ

 

черноморскомъ

флотѢ

 

*).

 

И

 

писала

 

грустная

 

своей

 

Олыѣ

 

(отъ

 

21

 

Февра-

ля

 

1847

 

г.):

 

«какъ

 

жаль

 

мнѣ

 

огорчать

 

тебя

 

горькимъ

 

из-

вѣстіемъ

 

о

 

себѣ!

 

братъ

 

мой,

 

котораго

 

я

 

такъ

 

любила,

 

един-

ственная

 

моя

 

опора

 

въ

 

здѣшнемъ

 

мірѣ,

 

навѣки

 

у

 

меня

 

от-

нять.

 

Два

 

дня,

 

какъ

 

я

 

оплакиваю

 

его

 

кончину,

 

милая

 

моя

*)

 

Безъ

 

малаго

 

за

 

годъ

 

передъ

 

тѣмъ

 

отъ

 

9/21

 

Марта

 

1846

 

г.

Екатерина

 

Александровна

 

писала

 

изъ

 

Неаполя :

 

«туть

 

у

 

насъ

 

нѣ-

сколько

 

кораблей,

 

и

 

мы

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

были

 

(Фрегатъ

 

Бесса-

рабія),

 

и.

 

на

 

немъ

 

я

 

отыскала

 

братнихъ

 

знакомыхъ.

 

Съ

 

восторгомъ

 

о

немъ

 

говоратъ.

 

Прошедшее

 

лѣто

 

Государь

 

видѣлъ

 

его

 

экипажъ,

 

былъ

доволенъ,

 

и

 

брату

 

пожаловали

 

чинъ

 

капитана

 

1-го

 

ранга,

 

безъ

 

череду,

такъ

 

что

 

онъ

 

опередилъ

 

всѣхъ

 

своихъ

 

товарищей».



—

    

126

    

—

Оля.

 

Такого

 

сиротства

 

я

 

еще

 

не

 

воображала

 

*).

 

Но

 

ты

 

не-

слишкомъ

 

обо

 

мнѣ

 

огорчайся.

 

Богъ,

 

посылающій

 

огорченія,

посылаетъ

 

и

 

силы

 

ихъ

 

переносить.

 

Я

 

здорова

 

и

 

въ

 

участіи

другихъ

 

не

 

имѣю

 

недостатка»...

 

Эта

 

грусть

 

окончательно

уничтожила

 

въ

 

душѣ

 

ея

 

пристрастіе

 

къ

 

свѣтской

 

жизни,

 

но

еще

 

не

 

указала

 

ей

 

новаго

 

рода

 

дѣятельности.

 

Оставивши

домъ

 

Д.,

 

Екатерина

 

Александровна

 

навѣстила

 

своихъ

 

двою-

родныхъ

 

сестеръ,

 

изъ

 

деревни

 

которыхъ

 

писала

 

своей

 

лю-

бимицѣ :

 

«у

 

меня

 

много

 

мыслей

 

въ

 

головѣ ,

 

но

 

не

 

знаю

 

—

на

 

чемъ

 

остановиться.

 

Мнѣ

 

ничто

 

не

 

льститъ,

 

и

 

я

 

ничего

не

 

желаю

 

кромѣ

 

^единенія

 

и

 

природы».

 

Но

 

уединенно

 

мона-

шескому

 

она

 

не

 

сочувствовала,

 

какъ

 

показываетъ

 

слѣдую-

щій

 

отрывокъ

 

изъ

 

тогдашнихъ

 

ея

 

зэмѣтокъ,

 

случайно

 

со-

хранившійся

 

межъ

 

писемъ:

«27

 

Октября

 

была

 

въ

 

оптиной

 

пустынѣ.

 

Пришли

 

къ

о.

 

Макарію.

 

Худенькой,

 

—

 

средняго

 

роста,

 

—

 

косые

 

глаза, —

выговоръ

 

на

 

о,

 

—

 

просто

 

одѣтый.

 

«Пожалуйте .

 

прошу

 

по-

корно,

 

садитесь.

 

Откуда?

 

куда?»

 

и

 

т.

 

д.

Я ,

 

чтобъ

 

завесть

 

поинтереснѣе

 

разговоръ ,

 

сказала :

вотъ

 

у

 

меня

 

сестрица

 

(указываю

 

на

 

цвѣтущую

 

и

 

радостью

сіяющую

 

М.,

 

а

 

подлѣ

 

нея

 

сидѣла

 

Ал.,

 

согбенная,

 

съ

 

поник-

шею

 

головою

 

и,

 

казалось,

 

руки

 

крѣпко

 

сжимала

 

и

 

съ

 

без-

покойствомъ

 

глядѣла) ;

 

вотъ

 

сестрица

 

у

 

меня

 

собирается

 

въ

монастырь.

—

  

«Ну

 

чтожъ,

 

пусть

 

идетъ

 

съ

 

Богомъ,

 

не

 

откладывая».

—

  

Какъ?

 

теперь?

 

Да

 

она

 

нужна

 

дома.

—

   

«Ну

 

что

 

за

 

дѣла?

 

обойдутся

 

и

 

безъ

 

нея».

■—

 

Да

 

у

 

нея

  

сестра

  

больная

  

уже

 

7

 

лѣтъ,

 

~-

 

она

 

за

*)

 

По

 

словамъ

 

Ольги

 

Васильевны

 

сестры

  

Анастасіи

  

Екатерина

Александровна

 

лишилась

 

давно.

©
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нею

 

ходить.

 

Да

 

вотъ

 

другая,

 

слабаго

 

здоровья,

 

которой

 

она

помогаетъ

 

въ

 

хозяйствѣ.

—

   

«Ну

 

что

 

за

 

дѣло?

 

Есть

 

слуги

 

и

 

служанки:

 

ухо-

дятъ

 

и

 

за

 

больною

 

и

 

за

 

хозяйствомъ.

 

А

 

благаго

 

дѣла

 

от-

кладывать

 

не

 

надобно».

—

   

Онѣ

 

и

 

безъ

 

того

 

только

 

благими

 

дѣлами

 

занима

ются.

 

Дѣвушки,

 

сироты,

 

живутъ

 

уединенно.

 

А

 

къ

 

ней

 

толь-

ко

 

и

 

знай

 

собираются

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

больные,

 

которые

ей

 

говорить:

 

«отъ

 

тебя

 

милуетъ

 

матушка,

 

—

 

помоги».

 

Она

всякаго

 

выслушиваетъ,

 

утѣшаетъ

 

и

 

надѣляетъ

 

лекарствами.

Церковь

 

у

 

нихъ

 

подлѣ

 

дома :

 

какъ

 

служба ,

 

—

 

такъ

 

она

тамъ

  

А

 

въ

 

семьѣ

 

она

 

подпора,

 

—

 

такъ

 

чего

 

ей

 

больше

 

?

—

   

«Такъ

 

она,

 

по

 

вашему,

 

святая?

 

съ

 

нѣкоторымъ

сердцемъ

 

и

 

насмѣшкою

 

сказалъ

 

о.

 

Макарій.

 

Зачѣмъ

 

же

 

вы

спрашиваете?»

—

  

Для

 

подтверждена

 

того,

 

что

 

ей

 

не

 

надобно

 

спѣшить,

а

 

жить

 

дома,

 

для

 

успокоенія

 

ея.

—

   

«Да

 

вы

 

видно

 

сами

 

лучше

 

знаете?»

—

   

Нѣтъ,

 

не

 

лучше.

 

А

 

ужъ

 

съ

 

этимъ

 

не

 

соглашусь,

чтобъ

 

во

 

всякомъ

 

положеніи

 

можно

 

было

 

все

 

кинуть

 

и

 

ид-

ти

 

въ

 

монастырь.

—

   

«Да,

 

все

 

сказано:

 

оставите

 

мертвымъ» ,.

 

и

 

т.

 

д.

Возвратись

 

въ

  

Петербурга,

 

Екатерина

 

Александровна,

въ

 

ожиданіи

 

новой

 

дѣятельности,

 

желаемой,

 

но

 

еще

 

неопре-

делившейся,

 

снова

 

взялась

 

за

 

труды

 

воспитательницы

 

въ

семействѣ

 

Бор.,

 

жившихъ

 

въ

 

Царскомъ

 

Селѣ,

 

гдѣ

 

нравились

ей

 

«уединенная

 

жизнь,

 

безпрестанныя

 

занятія

 

и

 

близость

къ

 

просвѣщенію».

 

Уединеніемъ

 

она

 

крѣпко

 

дорожила,

 

а

 

без-

престанныя

 

занятія,

 

между

 

прочимъ

 

и

 

Ботаникою,

 

возвра-

тили

 

ей

 

обычную

 

и

 

веселую

 

бодрость

 

духа.

 

Впрочемъ

 

она

не

 

переставала

 

желать

 

и

 

искать

 

перемѣны

 

жизни.

   

Потому,
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отъ

 

Бор.

 

перейдя

 

вскорѣ

 

къ

 

Пот.,- Екатерина

 

Александровна

переселилась

 

съ

 

ними

 

на

 

югъ

 

Россіи.

 

Посѣщеніе

 

Кіева

 

воз-

будило

 

въ

 

ней

 

охоту

 

поселиться

 

тамъ;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

изъ

 

Одессы

 

она

 

писала

 

Ольгѣ

 

Васильевнѣ

 

(въ

 

Октябрѣ

1850

 

г.).

 

«если

 

только

 

Богу

 

угодно,

 

то

 

я

 

непремѣнно

 

тамъ

поселюсь.

 

Какъ

 

бы

 

хорошо

 

намъ

 

было

 

соединенными

 

сила-

ми

 

тамъ

 

поживать

 

и

 

добра

 

наживать !

 

Мнѣ

 

такъ

 

хочется

сажать

 

и

 

сѣять

 

въ

 

такомъ

 

хорошемъ

 

климатѣ,

 

рвать

 

вес-

ною

 

черешни,

 

а

 

осенью

 

виноградъ

 

и

 

грецкіе

 

орѣхи.

 

Варить

всякія

 

варенья.

 

Между

 

тѣмъ

 

жить

 

не

 

въ

 

монастырскихъ

стѣнахъ,

 

а

 

подъ

 

сѣнію

 

монастырей,

 

полагая

 

на

 

нихъ

 

на-

дежду

 

въ

 

случаѣ

 

невзгодъ

 

и

 

несчастій».

 

Но

 

Богу

 

благо-

угодно

 

было

 

указать

 

иной

 

путь

 

ей,

 

уже

 

«сильно

 

заражен-

ной

 

любовью

 

къ

 

уединенно

 

и

 

къ

 

дѣламъ

 

нетощимъ

 

предъ

Господомъ».

 

Основатель

 

и

 

первый

 

попечитель

 

одесскаго

 

до-

ма

 

сердобольныхъ

 

сестеръ,

 

А.

 

С.

 

Стурдза,

 

встрѣтясь

 

съ

 

нею

и

 

оцѣнивъ

 

ее,

 

предложилъ

 

ей:

 

«вступить

 

въ

 

это

 

новое

 

заве-

дете

 

и

 

въ

 

немъ

 

посвятить

 

труды

 

свои

 

безмездному

 

уха-

живание

 

за

 

больнымы

 

и

 

попеченію

 

о

 

страждущихъ

 

ради

 

Гос-

пода

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа».

Довольно

 

было

 

одной

 

искры

 

для

 

взрыва

 

подготовлен-

ная

 

пороха,

 

—

 

она

 

писала

 

послѣ

 

этаго

 

неизмѣнной

 

своей

подругѣ:

 

«все

 

рѣшено ,

 

—

 

я

 

скоро

 

переселюсь

 

въ

 

жилище

безмезднаго

 

хожденія

 

за

 

больными.

 

Пожертвованій

 

не

 

тре-

буется.

 

Служить

 

только

 

Богу

 

и

 

думать

 

не

 

о

 

временномъ,

 

а

о

 

вѣчномъ.

 

Радуйся

 

со

 

мною,

 

моя

 

Оля!»

(Продолженіе

 

впредь).



Прооессоръ

 

Фішсофіи

 

п

 

НовороссіОской

 

Сенинарш

Поручикъ

 

ЯКОВЪ

 

АРТЕИОВЪ.

ПроФессоръ

 

Философіи

 

— поручикъ — въ

 

Семинаріи ,

 

въ

 

18

столѣтіи,

 

-

 

явденіе

 

замѣчательное.

 

Что

 

зто

 

за

 

личность

 

?

 

От-

куда

 

явилась

 

она

 

въ

 

Новороссійскую

 

Семинарію ,

 

какъ

 

жила

и

 

дѣйствовала

 

здѣсь

 

? —такіе

 

вопросы

 

невольно

 

задаешь

 

себѣ

о

 

поручит,

 

семинарскомъ

 

проФессорѣ

 

Философіи.

 

Явно,

 

что

Артемовъ

 

однимъ

 

необыковеннымъ

 

дарованіямъ

 

и

 

познаніямъ

своимъ

 

обязанъ

 

былъ

 

каѳедрою

 

Философіи

 

въ

 

Сежинаріи,

явно

 

и

 

то ,

 

что

 

Новороссийская

 

Сешинарія

 

и

 

въ

 

половинѣ

прошлаго

 

столѣтія

 

уже

 

не

 

страдала

 

тѣмъ

 

консерватизмомъ

 

и

тою ,

 

никому

 

и

 

ничему

 

не

 

поддающеюся

 

рутинностію ,

 

въ

которыхъ

 

такъ

 

настойчиво

 

хотятъ

 

обвинить

 

всѣ

 

наши

 

Се-

минаріи

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

если

 

допустила

 

въ

 

среду

 

дѣя-

телей

 

своихъ

 

—

 

и

 

еще

 

по

 

Философіи,

 

—

 

поручика,

 

держала

его

 

у

 

себя

 

(хотя

 

и

 

не

 

безъ

 

скорбей

 

для

 

Артемова

 

*)

 

болѣе

15-ти

 

лѣтъ,

 

и

 

расталась

 

съ

 

нимъ

 

только

 

потому,

 

что

 

Ар-

темовъ

 

не

 

могъ

 

доставить

 

ей

 

патентъ

 

на

 

чинъ

 

поручика.

Припоминая

 

все,

 

что

 

слышалъ

 

я,

 

въ

 

молодости

 

моей,

*)

 

Сй.

 

ниже

 

ііасьмоАртемова

 

къ

 

С.-Петербургскому

 

Архіепис-

копу

 

Амвросію

10
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отъ

 

покойнаго

 

моего

 

отца

 

*"),

 

одного

 

изъ

 

лучшихъ

 

учени-

ковъ

 

Артемова.,

 

объ

 

этомъ

 

проФессорѣ,

 

не

 

могу

 

не

 

сказать,

что

 

восхищеніе,

 

съ

 

которымъ

 

отецъ

 

мой

 

говорилъ

 

объ

 

Ар-

темовѣ

 

какъ

 

о

 

проФессорѣ

 

и

 

человѣкѣ,

 

много

 

ручается

 

за

него,

 

какъ

 

за

 

такую

 

личность,

 

которая

 

дѣлала

 

честь

 

и

 

каѳе-

дрѣ

 

Философіи,

 

и

 

тѣмъ,

 

которые

 

умѣли

 

избрать

 

ее

 

на

 

эту

каѳедру.

 

Помню,

 

какъ

 

много

 

и

 

съ

 

какимъ

 

воодушевленіемъ

отецъ

 

мой

 

говорилъ

 

о

 

философскихъ

 

лекціяхъ

 

Артемова,

 

о

его

 

обширныхъ

 

познаніяхъ

 

въ

 

«древней

 

и

 

новѣйшей

 

филосо-

фии»,

 

о

 

его

 

умѣніи

 

стараго

 

уже

 

и

 

для

 

того

 

времени

 

Баумей-

стера

 

оживлять

 

до

 

того,

 

что

 

въ

 

искусныхъ

 

рукахъ

 

профес-

сора

 

Баумейстеръ

 

казался

 

не

 

отжившимъ,

 

а

 

полнымъ

 

ума

и

 

жизни

 

мыслителемъ,—

 

о

 

какихъ-то

 

«ашюіаііопев^придѣлан-

ныхъ

 

Артемовымъ

 

къ

 

системѣ

 

Баумейстера

 

и

 

полнотою

своею,

 

по

 

содержанію

 

и

 

по

 

буквѣ,

 

не

 

уступавшихъ

 

самому

Баумейстеру.

 

Помню,

 

какъ

 

отецъ

 

мой

 

говорилъ

 

объ

 

образѣ

жизни

 

Артемова,

 

до

 

того

 

философском^ ,

 

что

 

какая-то

 

го-

стинница

 

при

 

Оминаріи

 

была

 

его

 

пріютомъ

 

и,

 

конечно,

 

са-

мымъ

 

плохимъ,

 

что

 

пищу

 

приготовлялъ

 

онъ

 

себѣ

 

самъ

 

и

всегда

 

въ

 

такой

 

скудной

 

мѣрѣ,

 

въ

 

какой

 

только

 

можно

 

бы-

ло

 

поддерживать

 

существованіе,

 

что

 

изъ

 

любви

 

къ

 

Филосо-

фіи

 

онъ

 

нотерялъ

 

все

 

имущество

 

свое,

 

что

 

были

 

у

 

Артемо-

ва

 

недоброжелатели,

 

не

 

любившіе

 

его

 

за

 

то,

 

что

 

поручит

 

—

проФессоръ

 

Философіи

 

и

 

еще

 

выдающійся

 

изъ

 

ряду

 

обыкно-

кенныхъ

 

проФессоровъ.

 

—

 

Вотъ

 

и

 

все,

 

что

 

сохранилось

 

въ

памяти

 

моей

 

изъ

 

слышаннаго

 

мною

 

объ

 

Артемовѣ.

 

Присое-

диняю

 

къ

 

этому

 

сохранившіяся

 

въ

 

бумагахъ

 

отца

 

моего

цисьмо

 

Артемова

 

къ

 

с.-петербургскому

 

архіепископу

 

Амвро-

*)

 

Елисаветградскаго

   

соборнаго

 

протоіерея

 

Карпа

 

Павловскаго.

БіограФІя

 

его

 

—

 

въ

 

JYp.

  

12-мъ

 

Хере.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

за

 

І861

 

годъ.
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сію

 

и

 

привѣтствіе

 

Императору

 

Павлу

 

Петровичу

 

на

 

случай

прибытія

 

его

 

въ

 

Екатериносл.

 

Семинарію

 

—

 

и

 

то

 

и

 

другое

сильно

 

характеризующая

 

и

 

автора

 

и

 

духъ

 

времени

 

его,

 

—

 

при-

соединяю

 

на

 

тотъ

 

копецъ,

 

не

 

вызовутъ

 

ли

 

эти

 

произведе-

ния

 

пера

 

Артемова

 

у

 

кого

 

нибудь

 

изъ

 

старожиловъ

 

или

 

на-

шей,

 

или

 

Екатериносл.,

 

или

 

особенно

 

Полтавской

 

Епархіи,

новыхъ

 

воспоминаній

 

о

 

замѣчательномъ

 

Артемовѣ

 

и

 

новыхъ

письменныхъ

 

памятниковъ

 

о

 

немъ?

Ор.

 

м.

 

п.

ХТІИОіЫМІО,

пиеаппое

 

Новороссійской

 

Семнпаріи

 

Философіи

 

профессором^

 

Яко-

вомъ

 

Артемовымъ

 

къ

 

с.

 

петербургскому

 

архіешгскоиу

 

Амвроеію.

Преосвященнъйшій

 

Владыко

 

!

Часто

 

царапаньями

 

пробуждаясь

 

къ

 

обширнѣйшему

 

раз-

мышленію

 

о

 

плодахъ

 

завѣщанія

 

—

 

Тако

 

да

 

просвіьтится

свѣтъ

 

вашъ

 

предъ

 

человіьки,

 

яко

 

да

 

видятъ

 

добрая

 

дѣла

вата

 

и

 

прославятъ

 

отца

 

нашею

 

небеснаю,

 

—

 

содрогал-

ся

 

я

 

отъ

 

общечеловѣческаго

 

Бого-прославленія.

При

 

такомъ

 

содроганіи,

 

любопытству

 

моему

 

предста-

вилась

 

рѣчь,

 

вашимъ

 

преосвященствомъ

 

предъ

 

Моиархомъ

читанная

 

въ

 

новолѣтіе

 

1799.

 

Въ

 

ней

 

слова

 

вниманіе

 

общее

на

 

должности

 

..

 

По

 

неотъемлемому

 

праву

 

собственности —

да

 

исходить. на

 

дѣло..

 

съ

 

радостію...

 

а

 

не

 

воздыхающе...

да

 

будеши . . .

 

радостію . . .

 

всѣмъ

 

вѣрноиодданнымъ . . .

 

Таковое

исповѣданіе,

 

лести

 

чуждое,

 

—

 

изъ

 

перемучеянаго

 

сердца

исторгло

 

болѣзненнѣйшій

 

вздохъ,

 

выжала

 

изъ

 

глазъ

 

горькія

слезы

 

и

 

повергла

 

меня

 

на

 

нѣсколько

 

терцій

 

въ

 

безчувствіе.

Бросивши

 

вѣдомости,

 

собрался

 

я

 

паки

 

съ

 

духомъ

 

и

 

предал-
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ся

 

мучительнымъ

 

размышленіямъ

 

о

 

отдаленнѣйшей

 

причинѣ

горестей

 

моихъ.

Неужели

 

драгоцѣннѣйшей

 

жизни

 

дни,

 

мною

 

въ

 

пре-

подаваніи

 

Философіи

 

проведенные,

 

не

 

составляюсь

 

собствен-

ности?

 

однакъ

 

я

 

подъ

 

предлогомъ

 

военнаго

 

чина,

 

лишаюсь

права

 

на

 

чинъ,

 

означающій

 

мою

 

службу.

 

Неужели

 

одни

внѣшніе

 

знаки

 

подъемлютъ

 

трудъ,

 

и

 

одни

 

сіи

 

знаки

 

до-

стойны

 

радостной

 

мзды?

 

Неуяіели

 

заглушеніе

 

нрава

 

на

чинъ,

 

философскому

 

Факультету

 

назначенный,

 

умножитъ

важность

 

сана,

 

во

 

мзду

 

учебныхъ

 

трудовъ

 

назначаемая?...

Неужели

 

кто

 

потеряетъ

 

что-либо ,

 

естьли

 

я

 

за

 

трудъ

 

буду

награиэденъ?

 

Неужели

 

Государственный

 

порядокъ

 

на

 

то

 

су-

ществуетъ ,

 

чтобы

 

умножать

 

трудности

 

къ

 

достижение

праведнаго

 

мздовоздаянія

 

?

 

Неужели

 

должно

 

оцѣждать

 

кома-

ра

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

удобнѣе

 

пожрать

 

вельблюда

 

?— Увы ! —•

Прилично

 

ли

 

было

 

г-ну

 

Платову

 

нредъ

 

Святѣйшимъ

 

Сѵно-

домъ

 

признать

 

себя

 

виновнымъ

 

во

 

оправданіе

 

мое?

 

Для

этого

 

надлежало

 

быть

 

чуду.

 

Однакъ

 

г-нъ

 

Платовъ

 

и

 

безъ

чуда

 

разногласіемъ

 

сиуталъ

 

себя ;

 

но

 

сіе

 

сокрытое

 

призна-

ке

 

нимало

 

не

 

пособило

 

мнѣ.

Я

 

страдая

 

пострадалъ

 

внѣ

 

всякой

 

моей

 

вины.

 

Отъ

 

свѣ-

та

 

дѣлъ

 

въ

 

семинарской

 

гостинницѣ

 

припарки

 

ладно

 

меня

охватывали.

 

Самарянина

 

не

 

было.

 

Но

 

надлежало

 

совершить

томленій

 

поприще,

 

на

 

которое

 

я

 

вступилъ

 

съ

 

1794

 

года,

когда

 

уже

 

слѣдовало

 

плодами

 

десятилѣтнихъ

 

трудовъ

 

обра-

доваться.

 

Оно

 

теперь

 

кончилось

 

однимъ

 

моимъ

 

разореніемъ

и

 

прибавкою

 

пяти

 

къ

 

десяти

 

годамъ,

 

лишеннымъ

 

отрады.

И

 

таковая

 

ли

 

мзда

 

должна

 

меня

 

радовать

 

?

 

Нѣтъ !

 

Нѣтъ !

Она

 

способна

 

только

 

ожесточать

 

сердце

 

невинно

 

страждущего.

И

 

такъ ,

 

выбившися

 

изъ

 

силъ ,

 

равно

 

доставить

 

Свя-

тѣйшему

  

Сѵноду

 

отъ

 

мнимой

  

военной

 

службы

 

письменное
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уволненіе,

 

какъ

 

и

 

получить

  

патентъ

 

на

 

чинъ

   

порутчика,

прибѣгаю

 

еще

 

къ

 

свѣту

 

дѣлъ

 

вашихъ.

Преосвященнъйішй

 

Владыко

 

!

Призрите

 

на

 

страданія

 

мои,

 

призрите

 

на

 

15-ти

 

лѣтніе

слишкомъ

 

труды.

 

О

 

сеиъ

 

я

 

посылаю

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сгнодъ

прозьбу,

 

по

 

прочтеніи

 

которой ,

 

расположите

 

ко

 

мнѣ

 

во

 

бла

гое

 

присидящихъ

 

съ

 

вами,

 

сотворите,

 

да

 

вящше

 

внемлютъ-

на

 

окрестности

 

прозьбы

 

моей;

 

сотворите,

 

да

 

чуждое

 

лести

ваше

 

предъ

 

Монархомъ

 

исиовѣданіе

 

содѣлаетъ

 

и

 

меня

 

при-

частникомъ

 

радости

 

со

 

исповѣданіемъ

 

о

 

васъ:

Се

 

воистину

 

Израильтянине,

 

въ

 

немъ

 

же

 

нѣстъ

льсти.

Иовороссійской

 

Семинаріи

 

Философіи

 

учитель,

Яковъ

 

Артемовъ.

1799-го

 

года,

 

Декибря

 

23

 

дня.

Привътствіе

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству

 

Павлу

Петровичу

 

на

 

случай

 

прибытія

 

Его

 

въ

 

Екатеринославскую

Семинарію.

Гласъ,

 

сопровождающій

 

мзду

 

увѣреніемъ,

 

не

 

намъ,

 

не

намъ,

 

а

 

имени

 

твоему,

 

долженъ

 

удивленіемъ

 

поразить

 

Ев-

ропу.

 

Твои

 

убо

 

видя

 

столь

 

вожделѣннаго

 

гласа

 

событіе

что

 

должны

 

ощутить?

 

Ибо

 

видимъ,

 

что

 

мужество,

 

извлек-

шись

 

отъ

 

буйной

 

силы,

 

приходитъ

 

въ

 

предѣлы

 

истинныя

славы;

 

видимъ,

 

что

 

судъ

 

и

 

правда

 

отъ

 

сна

 

подлости

 

вос-

прянули

 

на

 

исцѣленіе

 

и

 

умноженіе

 

внутреннихъ

 

силъ;

 

ви-

димъ,

 

что

 

просвѣщеніе

 

готовится

 

мужества

 

и

 

правды

 

благо

сосредоточить

 

къ

 

концу

 

бытія

 

человѣческаго

 

на

 

земли,

 

ви-

димъ

 

-

 

и

 

радость

 

восхищаетъ

 

насъ.

И

 

се

 

радость

 

наша

 

предъ

 

общею

 

радостію

 

Россіи

 

усугу-



-

    

134

    

—

бляется:

 

ибо

 

лицемъ

 

къ

 

лицу

 

видимъ

 

виновника

 

щастія

нашего.

И

 

такъ,

 

въ

 

благодарной

 

радости

 

на

 

мѣстѣ

 

славы

 

пра-

дѣда

 

Твоего,

 

всепресвѣтлѣйшій

 

Монархъ !

 

привѣтствуемъ

 

те-

бя,

 

Отецъ

 

Россіи!

 

Отецъ

 

ты

 

нашъ!

Яковъ

 

Артемовъ.

^С-С^^Д -̂



ЕПАРХІАІЫШ

 

ХРОНИКА.

21-

 

го

 

Декабря

 

истекшаго

 

года

 

въ

 

Одессѣ

 

открыто

 

об-

щество

 

состраданія

 

къ

 

животнымъ.

 

Шлемъ

 

извѣстіе

 

объ

этомъ

 

полезномъ

 

учрежденіи

 

во

 

всѣ

 

уголки

 

Епархіи,

 

во

 

всѣ

приходы

 

—

 

городскіе

 

и

 

сельскіе,

 

въ

 

той

 

увѣренности,

 

что

новоткрытое

 

общество

 

одесское,

 

въ

 

которомъ

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшій

 

нашъ

 

архипастырь

 

принялъ

 

званіе

 

яочетнаго

президента,

 

вездѣ

 

найдетъ

 

въ

 

приходскихъ

 

пастыряхъ

 

дѣя-

тельныхъ

 

себѣ

 

сотрудниковъ.

 

Это

 

содѣйствіе

 

приходскаго

духовенства

 

Херсонской

 

Епархіи

 

уже

 

и

 

обѣщано

 

обществу

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

архіепископомъ

 

Димитріемъ,

 

ко-

торый

 

въ

 

первомъ

 

засѣданіи

 

его,

 

происходившемъ

 

въ

 

зданіи

«общества

 

сельскаго

 

хозяйства

 

южной

 

Россіи»,

 

изволнлъ

 

ска-

зать,

 

что

 

онъ

 

съ

 

полною

 

любовію

 

будетъ

 

споспѣшествовать

этому

 

благому

 

дѣлу

 

чрезъ

 

подвѣдомственное

 

духовенство,

 

осо-

бенно

 

сельское ,

 

и

 

постарается

 

дѣйствовать

 

въ

 

смыслѣ

 

пра-

вилъ,

 

постановленныхъ

 

обществомъ,

 

на

 

учащихся

 

въ

 

сель-

скихъ

 

школахъ

 

поселенскихъ

 

дѣтей.

 

Пока

 

эти

 

правила

 

и

уставъ

 

общества

 

не

 

обнародованы

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе,

 

до-

вольно

 

знать

 

существенную

 

цѣль

 

общества

 

—

 

это

 

распро-

страненіе

 

въ

 

народѣ

 

убѣжденія,

 

что

 

жестокое

 

обращеніе

 

съ

животными

 

недостойно

 

человѣка,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

христіанина .

10
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Нужно

 

ли

 

говорить,

 

что

 

убѣждать

 

въ

 

этомъ

 

народъ

 

есть

ближайшій

 

долгъ

 

пастырей

 

духовныхъ ,

 

и

 

что

 

приходскіе

священники

 

могутъ

 

быть

 

первыми

 

и

 

лучшими

 

сотрудниками

общества?

 

За

 

средствами

 

у

 

приходскаго

 

священника

 

здѣсь

дѣло

 

не

 

станетъ.

 

Онъ

 

можетъ

 

противодѣйствовать

 

повсюд-

ному

 

въ

 

народѣ

 

пороку

 

чрезъ

 

сельскую

 

школу,

 

внушая

 

дѣ-

тямъ,

 

какъ

 

должно

 

обращаться

 

съ

 

животными,

 

данными

Творцемъ

 

на

 

службу

 

человѣку;

 

онъ

 

можетъ

 

съ

 

успѣхомъ

дѣйствовать

 

чрезъ

 

приходскіе

 

совѣты

 

или

 

братства,

 

гдѣ

 

они

существуютъ ,

 

и

 

чрезъ

 

самыя

 

власти

 

сельскія ,

 

предлагая

благіе

 

совѣты

 

и

 

располагая

 

дѣйствовать

 

общими

 

силами

прихода

 

противъ

 

общаго

 

зла ;

 

онъ

 

можетъ

 

благовременно

 

и

безвременно

 

дѣйствовать

 

своимъ

 

пастырскимъ

 

словомъ.

 

Въ

образецъ

 

церковныхъ

 

поученій

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

можемъ

рекомендовать

 

поученіе

 

къ

 

простому

 

народу

 

о

 

милованіи

рабочихъ

 

животныхъ

 

протоіерея

 

СераФимова,

 

которое

 

было

напечатано

 

въ

 

нашемъ

 

изданіи

 

въ

 

1861

 

году.

 

Кстати

 

на-

помнить

 

нашимъ

 

читателямъ,

 

что

 

объ

 

этомъ

 

долгѣ

 

пастыр-

скомъ

 

мы

 

говорили

 

задолго

 

до

 

открытія

 

одесскаго

 

общества

состраданія

 

къ

 

животнымъ.

 

За

 

справкою

 

можно

 

обратиться

къ

 

14

 

М

 

Хер.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

1862

 

года.

 

Быть

 

можетъ,

 

брошен-

ное

 

сѣмя

 

принесло

 

гдѣ-нибудь

 

плодъ ;

 

но

 

мы

 

—

 

духовные

не

 

привыкли

 

выставляться

 

своимъ

 

служеніемъ

 

обществу.

Есть

 

впрочемъ

 

время

 

молчати,

 

и

 

время

 

ілаголати,

 

какъ

говоритъ

 

Премудрый.

 

По

 

требованію

 

настоящаго

 

времени,

 

мы

съ

 

нетерпѣніемъ

 

будемъ

 

ждать

 

свѣдѣній

 

о

 

дѣятельности

 

ду-

ховенства

 

на

 

новомъ

 

поприщѣ,

 

на

 

которое

 

вызываетъ

 

одес-

ское

 

общество

 

состраданія

 

къ

 

животнымъ,

 

чтобы

 

благовре-

менно

 

заносить

 

ихъ

 

въ

 

Епархіальную

 

Хронику.

—

 

Еакъ

 

разрѣшитъ

 

новая

 

Одесская

 

Дума

 

вопросъ

 

о

 

на-

значеніи

 

жалованья

 

духовенству,

 

доселѣ

 

ничего

 

іюложитель-
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наго

 

неизвѣстно.

 

Толки,

 

сужденія

 

ходятъ

 

всякія.

 

Случайно,

ми

 

въ

 

связи

 

съ

 

этими

 

толками,

 

9-го

 

Января

 

появилась

 

въ

Одесскомъ

 

Вѣстникѣ

 

статья

 

объ

 

улучшены

 

быта

 

православ-

ною

 

духовенства,

 

которая

 

не

 

мало

 

служитъ

 

къ

 

разъясне-

нію

 

и

 

нашего

 

одесскаго

 

вопроса.

 

Читателямъ

 

нашимъ

 

уже

извѣстно,

 

какъ

 

отнеслось

 

одесское

 

общество

 

къ

 

этому

 

во-

просу

 

чрезъ

 

прежнюю

 

Думу,

 

не

 

бывшую

 

представителемъ

всѣхъ

 

сословій

 

города.

 

Теперь

 

очень

 

естественно

 

явиться

здѣсь

 

и

 

оппозиціп.

 

Голосъ

 

ея

 

мы

 

угадываемъ

 

въ

 

словахъ,

приводимыхъ

 

авторомъ

 

помянутой

 

статьи

 

изъ

 

Француз-

ская

 

публициста

 

Вивьена.

 

Вотъ

 

эти

 

слова:

 

«Подъ

 

властію

закона,

 

который

 

дозволяетъ

 

каждому

 

слѣдовать

 

своей

 

рели-

гіи,

 

—

 

какое

 

право

 

мы

 

имѣемъ

 

принуждать

 

гражданъ

 

не-

сти

 

издержки

 

по

 

содержанію

 

священниковъ

 

?

 

По

 

какому

праву

 

присвоевается

 

религіи,

 

исповѣдуемой

 

только

 

частію

общества,

 

пользованіе

 

сборомъ

 

отъ

 

налога,

 

простирающаяся

на

 

всѣхъ

 

?

 

Какая

 

несправедливость

 

въ

 

отношеніи

 

сектато-

ровъ,

 

вѣроисповѣданіе

 

которыхъ

 

не

 

признано

 

закономъ

 

?

 

Обя-

занные

 

содержать

 

на

 

собственный

 

счетъ

 

свое

 

духовенство,

они

 

принуждены

 

сверхъ

 

того

 

награждать

 

и

 

духовенство

другихъ

 

исповѣданій,

 

которыхъ

 

они

 

вовсе

 

не

 

уважаютъ».

Если

 

взять

 

во

 

вниманіе

 

великое

 

разновѣріе

 

жителей

 

Одессы,

то

 

такое

 

возраженіе

 

весьма

 

важно.

 

Его

 

не

 

могло

 

не

 

предви-

дѣть

 

самое

 

духовенство

 

одесское,

 

и

 

потому

 

причты

 

почти

всѣхъ

 

здѣпшихъ

 

церквей

 

указали

 

въ

 

ихнихъ

 

отвѣтахъ

 

на

вопросы,

 

предложенные

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

приеут-

ствіемъ.

 

какъ

 

на

 

единственный

 

способъ

 

мѣстнаго

 

имъ

 

по-

собія,

 

-на

 

городскую

 

землю ,

 

которой

 

просили

 

въ

 

соразмѣр-

номъ

 

своимъ

 

нужцамъ

 

количествѣ.

 

Переходъ

 

отъ

 

земли

 

къ

городскимъ

 

доходамъ

 

послѣдовалъ

 

на

 

совѣщательномъ

 

коми-

тетѣ,

 

о

 

которомъ

 

упоминали

 

мы

 

прежде.

 

Но

 

справедливо

 

ли
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обращаться

 

за

 

пособіемъ

 

православному

 

духовенству

 

къ

общественной

 

кассѣ

 

такого

 

города,

 

какова

 

Одесса,

 

считаю-

щая

 

въ

 

числѣ

 

своихъ

 

жителей

 

—

 

католиковъ,

 

лютеранъ,

реФорматовъ,

 

армянъ-григоріянъ,

 

раскольниковъ

 

разныхъ

 

ви-

довъ,

 

наконецъ

 

евреевъ

 

и

 

караимовъ?

 

Вотъ

 

отвѣтъ

 

на

 

по-

добный

 

вопросъ

 

того

 

же

 

Вивьена :

 

«Никакое

 

исповѣданіе,

какъ

 

бы

 

оно

 

ни

 

было

 

строго,

 

не

 

можетъ

 

этимъ

 

(т.

 

е.

 

что

участвуетъ

 

въ

 

содержаніи

 

чуждаго

 

ему

 

духовенства)

 

возму-

щаться.

 

Платящій

 

подати

 

принимаетъ

 

участіе

 

въ

 

государ-

ственныхъ

 

расходахъ ,

 

какъ

 

членъ

 

общества,

 

а

 

не

 

въ

 

ува-

женіе

 

своего

 

личнаго

 

интереса

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

издержкѣ,

или

 

своего

 

личнаго

 

сочувствія

 

къ

 

нимъ.

 

Бюджетъ

 

—

 

это

огромная

 

народная

 

подписка ,

 

въ

 

которой

 

частные

 

вкусы,

личныя

 

предубѣжденія

 

—

 

изчезаютъ

 

предъ

 

сознаніемъ

 

об-

щественныхъ

 

потребностей».

 

Когда

 

же

 

потребность

 

въ.

улучшеніи

 

быта

 

православнаго

 

духовенства

 

у

 

насъ

 

сознана

и

 

общественнымъ

 

мнѣніемъ

 

и

 

правительствомъ ,

 

остается

удовлетворить

 

ее,

 

гдѣ

 

представляется

 

къ

 

тому

 

возможность.

Ужели

 

же

 

прежняя

 

Одесская

 

Дума,

 

полагая

 

опредѣлеяіе

 

о

 

на-

значеніи

 

пособія

 

одесскому

 

духовенству

 

изъ

 

городскихъ

суммъ,

 

вносила

 

во

 

свое

 

опредѣленіе

 

совершенный

 

парадоксъ

 

?

Сказать

 

это

 

было

 

бы

 

болѣе

 

чѣмъ. оскорбительно

 

для

 

обѣихъ

сторонъ,

 

между

 

которыми

 

по

 

этому

 

предмету

 

происходило

 

и

предварительное

 

совѣщаніе

 

и

 

оФФііціальное

 

сношеніе.

 

Нужно,

слѣдовательно,

 

согласиться,

 

что

 

Дума

 

имѣла

 

въ

 

виду

 

и

 

спо-

собы

 

къ

 

исполненію

 

того,

 

что

 

обѣщала.

 

Уступаемъ,

 

что

опредѣленіе

 

Думы,

 

касавшееся

 

предмета,

 

выходившая

 

изъ

ряда

 

обыкновенныхъ ,

 

не

 

могло,

 

безъ

 

согласія

 

на

 

то

 

самаго

городская

 

общества,

 

дать

 

достаточной

 

гарантіи

 

къ

 

его

 

осуще-

ствлена.

 

Но

 

когда

 

это

 

опущеніе

 

ныиѣ

 

предложено

 

испра-

вить,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

къ

 

благопріятному

  

для

 

насъ

   

разрѣшенію
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вопроса

 

ведутъ

 

всѣ

 

здравыя

 

соображенія ,

 

то

 

почему

 

же

намъ

 

не

 

надѣяться

 

на

 

такой

 

исходъ

 

дѣла?

 

Соглашаемся,

что,

 

при

 

нынѣшнемъ

 

не

 

блестящемъ

 

состояніи

 

Одессы

 

и

 

но-

выхъ

 

предстоящихъ

 

ей

 

расходахъ,

 

напр.

 

на

 

жалованье

 

пред-

ставителямъ

 

новаго

 

ея

 

управленія,

 

ассигнованіе

 

30

 

тысячъ

рублей

 

на

 

жалованье

 

духовенству

 

можетъ

 

быть

 

соединено

съ

 

чувствителыіымъ

 

затрудненіемъ.

 

Но

 

ничто

 

не

 

обязы-

ваетъ

 

Думы

 

удовлетворить

 

теперь

 

же

 

и

 

всѣ

 

причты

 

церквей.

Мы

 

будемъ

 

довольны

 

и

 

тѣмъ ,

 

если

 

новая

 

Дума

 

беспри-

страстно

 

отнесется

 

къ

 

нашему

 

положенію

 

и

 

рѣшитъ

 

вопросъ,

какъ

 

говорятъ

 

нынѣ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

принципѣ,

 

самую

;Же

 

ассигновку

 

пособія

 

можно

 

производить

 

постепенно

 

по

 

мѣ-

рѣ

 

улучшенія

 

способовъ

 

къ

 

тому ;

 

довольно,

 

если

 

на

 

первый

разъ

 

будутъ

 

облегчены

 

причты,

 

болѣе

 

затрудняющееся

 

въ

содержаніи.

 

Такъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

поступаетъ

 

правительство,

при

 

ассигнованіи

 

жалованья

 

сельскому

 

духовенству.

 

Начавъ

въ

 

1842

 

г.

 

съ

 

западныхъ

 

болѣе

 

бѣдныхъ

 

церквей,

 

оно

 

до-

селѣ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

продолжаетъ

 

распространять

 

на-

значеніе

 

жалованья

 

по

 

всѣмъ

 

епархіамъ

 

въ

 

имперіи.

Обратимся

 

на

 

минуту

 

еще

 

къ

 

помянутой

 

статьѣ

 

Одес-

скаго

 

Вѣстника.

 

Авторъ

 

ея

 

говорить

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

духовенства,

 

какъ

 

объ

 

одномъ

 

изъ

 

очередныхъ

 

внутреннихъ

вопросовъ,

 

рѣшеніемъ

 

которыхъ

 

занято

 

наше

 

правительство,

и

 

разсуждаеть

 

объ

 

улучшеніи

 

не

 

одного

 

матеріальнаго

 

быта,

но

 

и

 

нравственнаго.

 

Чтобы

 

представить ,

 

что

 

и

 

нравствен-

ный

 

бытъ

 

требуетъ

 

улучшенія,

 

авторъ

 

вкратцѣ

 

объясняетъ

систему

 

нриготовленія

 

лицъ

 

въ

 

священническій

 

санъ,

 

и

 

ука-

завъ

 

на

 

недостатки,

 

изъ

 

которыхъ

 

многіе

 

давно

 

уже

 

но

существуютъ

 

въ

 

духовныхъ

 

училшцахъ,

 

а

 

другіе

 

терпимы

потому

 

только,

 

что

 

не»

 

отмѣнены

 

новымъ

 

уставомъ ,

 

еще

 

об-

суждаются,

 

приводить

 

все

 

сказанное

 

въ

 

укоризну

 

духовенству,
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къ

 

тому

 

заключенію,

 

что,

 

если

 

мы

 

желаемъ,

 

чтобы

 

духовенство

вполнѣ

 

соотвѣтствовало

 

своему

 

назначенію,

 

то

 

необходимо

 

уста-

новить

 

систему

 

подготовленія

 

лицъ

 

къ

 

священному

 

сану

 

на

 

болѣе

жнвыхъ,

 

современныхъ

 

началахъ.

 

Кажется,

 

пора

 

бы

 

перестать

повторять

 

одни

 

и

 

тѣже

 

укоризны,

 

когда

 

укоряемые

 

сами

 

видятъ

и

 

сознаютъ

 

указываемые

 

имъ

 

недостатки,

 

когда

 

вдругъ

 

испра-

влять

 

эти

 

недостатки

 

или

 

установить

 

лучшую

 

систему

 

подгото-

вленія

 

служителей

 

алтаря

 

зависитъ

 

не

 

отъ

 

одной

 

воли

 

духовныхъ

воспитателей,

 

и

 

даже

 

не

 

отъ

 

воли

 

духовнаго

 

начальства,

 

а

 

отъ

 

со-

вершеннаго

 

недостатка

 

вещественныхъ

 

средствъ

 

къ

 

осуществле-

нію

 

его

 

жеданій.

 

Мы

 

имѣли

 

случай

 

видѣть

 

тѣ

 

отзывы,

 

которые

были

 

требованы

 

отъ

 

всѣхъ

 

преосвященныхъ

 

и

 

ректоровъ

 

въ

 

ко-

митета,

 

учрежденный

 

для

 

преобразованія

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

и

замѣтьте,

 

никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

отозвался,

 

чтобы

 

настоящее

 

состо-

яніе

 

нашихъ

 

училищъ

 

было

 

удовлетворительно.

 

Напротивъ

 

во

многихъ

 

отзывахъ

 

оно

 

представлено

 

въ

 

самомъ

 

печальномъ

 

ви-

дѣ.

 

Составленный

 

комитетомъ

 

уставъ

 

еще

 

обсуждается,

 

а

 

уже

дѣлаются

 

по

 

мѣстамъ

 

улучшенія

 

частнымъ

 

образомъ.

 

Тамъ,

 

олы-

шимъ,

 

экзамены

 

производятся

 

новымъ

 

порядкомъ

 

чрезъ

 

комите-

ты,

 

тамъ

 

завелись

 

педагогическія

 

совѣщанія

 

наставниковъ

 

Се-

миаріи,

 

тамъ

 

отношенія

 

между

 

наставниками

 

и

 

ректоромъ

 

стали

совсѣмъ

 

другія.

 

Кстати

 

заявить

 

здѣсь,

 

что

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

Одессѣ

ректоре

 

уѣзднаю

 

училища

 

духовито

 

давно

 

уже

 

держптъ

совтш/анія

 

съ

 

наставниками

 

по

 

предметам^

 

касающимся

учебной

 

и

 

нравственной

 

частщ

 

а

 

въ

 

Январѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года

было

 

первое

 

педагогическое

 

собрате

 

наставниковъ

 

и

 

у

 

о.

 

рек-

тора

 

Херсонской

 

Семинаріи.

 

Изыщите

 

скорѣе

 

средства

 

къ

улучгаенію

 

матеріальнаго

 

быта

 

нашего,

 

который

 

тяжело

 

вліяетъ

на

 

нравственный,

 

и

 

тогда

 

корите

 

и

 

судите,

 

если

 

не

 

найдете

въ

 

насъ

 

стремленія

 

къ

 

лучшему

 

—

 

какъ

 

въ

 

наставникахъ,

такъ

 

и

 

въ

 

священникэхъ,

 

какъ

 

въ

 

учплищахъ ,

 

такъ

 

и

 

въ
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приходахъ.

 

Странно,

 

какъ

 

иногда

 

бываютъ

 

непослѣдователь-

пы

 

свѣтскіе

 

судьи

 

наши.

 

Духовенству

 

не

 

рѣдко

 

ставятъ

 

въ

укоризну

 

то,

 

что

 

оно

 

побирается

 

съ

 

міру,

 

такъ

 

сказать

 

на-

вязываясь

 

съ

 

нѣкоторыми

 

своими

 

требами

 

(разуыѣемъ

 

празд-

ничный

 

хожденія

 

но

 

домамъ).

 

А

 

когда

 

коснулось

 

дѣло,

 

чтобы

помочь

 

ему

 

изъ

 

другаго

 

источника,

 

то

 

отсылаютъ

 

насъ

 

къ

тому

 

же

 

побиранью

 

съ

 

міра.

 

Недальше

 

какъ

 

вчера

 

намъ

 

пе-

редавали

 

отзывъ

 

По

 

настоящему

 

одесскому

 

вопросу

 

одного

вліятельнаго

 

лица.

 

«Въ

 

Одессѣ,

 

сказало

 

оно,

 

судя

 

по

 

мно-

голюдству

 

православнаго

 

населенія,

 

духовенство

 

должно

 

жить

хорошо

 

и

 

безъ

 

жалованья».

—

 

Въ

 

Одессѣ,

 

богатой

 

благотворительными

 

учрежденіями,

начинаютъ

 

возникать

 

таковыя

 

подъ

 

иниціативой

 

и

 

ириход-

скаго

 

духовенства.

 

Пока

 

умолчимъ

 

о

 

тѣхъ,

 

которыя

 

только

предполагаются

 

и

 

приготовляются.

 

25

 

Января

 

послѣдовало

открытіе

 

приходскаго

 

общества

 

благотворительности

 

христіа-

намъ

 

или

 

братства

 

греческой

 

Троицкой

 

церкви.

 

Оно

устроилось

 

заботливостію

 

почтеннѣйшаго

 

настоятеля

 

церкви,

о.

 

архимандрита

 

Григорія

 

Веглериса.

 

Благословеніе

 

на

 

св.

дѣло

 

преподано

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Диміітріемь,

 

ар-

хіепискоиомъ

 

херсонскимъ,

 

который

 

въ

 

этотъ

 

день

 

совершалъ

 

и

литургію

 

въ

 

греческой

 

церквѣ.

 

На

 

эктеніи,

 

читаемой

 

послѣ

Евангелія,

 

были

 

помянуты

 

имена

 

всѣхъ

 

членовъ

 

новоучреж-

деннаго

 

братства,

 

а

 

на

 

паниихидѣ,

 

бывшей

 

послѣлитургіи,

за

 

именемъ

 

блаженнѣйшаго

 

патріарха

 

,

 

коего

 

мученическіе

останки

 

хранить

 

эта

 

церковь ,

 

возносились

 

имена

 

всѣхъ

тѣхъ

 

усопшихъ,

 

коихъ

 

членамъ

 

братства

 

угодно

 

было

 

вне-

сти

 

въ

 

иомянникъ

 

церковный.

 

Священнослужители

 

греческой

церкви

 

приняли

 

на

 

себя

 

обязанность

 

воспоминать

 

въ

 

молит-

вахъ

 

какъ

 

членовъ

 

братства,

 

такъ

 

и

 

ихъ

 

усопшихъ

 

срод-

никовъ.

 

По

 

окончаніи

 

богослуженія,

 

по

 

обычаю

 

Грековъ

 

бы-
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ли

 

розданы

 

нарочно

 

приготовленные

 

хлѣбцы

 

съ

 

отпечаткомъ

изображенія

 

Св.

 

Троицы,

 

которыхъ

 

было

 

заготовлено

 

столько,

что

 

достало

 

на

 

все

 

многолюдное

 

собраніе

 

Троицкой

 

церкви.

Уставъ

 

этого

 

приходскаго

 

братства

 

и

 

истинно

 

пастырское

слово,

 

сказанное

 

по

 

этому

 

случаю

 

Высокопреосвященнымъ

 

Ди-

митріемъ,

 

будутъ

 

помѣщены

 

въ

 

слѣдующемъ

 

Л2

 

нашего

изданія.



РАЗНЫЯ

 

ИЗВВСТШ.
«Учрежденіе

 

школъ

 

и

 

братствъ

 

въ

 

западномъ

 

краѣ».

 

—

 

«Возвращеніе

 

въправосла-

віе-

 

—

 

.Цротоіерей

 

БуйшщкШ-.

 

—

 

„Бнбліотепа

 

въ

 

Тульской

 

Епархіи".

 

—

 

„Школы

въ

 

Полтавской

 

Кпархін".

 

—

 

„Грамотность

 

на

 

Сѣссрѣ

   

Росеія*.

 

—

  

„Общіша

   

сее-

теръ

 

милосердія

 

въ

 

Псковской

 

губ

Польскій

 

мятежъ

 

стихаетъ.

 

Есть

 

полная

 

увѣренность,

что

 

скоро

 

онъ

 

потухнетъ

 

совсѣмъ.

 

Но

 

борьба

 

нравственная

съ

 

польскимъ

 

духомъ,

 

съ

 

польскими

 

стремленіями

 

и

 

ковар-

ствами

 

не

 

уменьшается

 

и

 

требуетъ

 

тѣмъ

 

большей

 

зоркости,

бодрости

 

и

 

неутомимости ,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

утихаетъ

 

мятежъ.

При

 

этой

 

борьбѣ

 

очень

 

важенъ

 

вопросъ

 

о

 

народномъ

 

обра-

зовали

 

въ

 

западномъ

 

краѣ.

 

«Вопросъ

 

о

 

народномъ

 

образо-

вали

 

въ

 

нашемъ

 

краѣ

 

первой

 

важности,

 

—

 

пишетъ

 

«Бѣло-

русоъ»

 

во

 

2-мъ

 

J/S

 

«Дня».

 

Это

 

тоже,

 

что

 

вопросъ

 

о

 

рус-

ской

 

народности.

 

Русское

 

общество

 

отнеслось

 

съ

 

искреннимъ,

дѣятельнымъ

 

сочувствіемъ

 

къ

 

движенію

 

народнаго

 

образова-

нія

 

въ

 

западномъ

 

краѣ.

 

Но

 

это

 

только

 

начало

 

трудовъ ,

 

цвѣтъ,

а

 

ягоды

 

впереди.

 

Намъ,

 

русскимъ,

 

живущимъ

 

и

 

въ

 

ьапад-

ныхъ

 

и

 

восточныхъ,

 

сѣверныхъ

 

и

 

южныхъ

 

губерніяхъ,

 

Мос-

квѣ

 

и

 

Вильнѣ,

 

Кіевѣ,

 

Иркутскѣ

 

и

 

Петербургѣ,

 

администра-

торамъ

 

и

 

частнымъ

 

лицамъ

 

необходимо

 

быть

 

на

 

сторожѣ,

дѣйствовать

 

съ

 

энергическою

 

настойчивости»,

 

пока

 

западно-

русски

 

крестьянинъ

 

не

 

станетъ

 

на

 

ноги,

 

не

 

разовьется

 

ум-

ственно

 

и

 

нравственно,

 

въ

 

самомъ

 

себѣ

 

не

 

найдетъ

 

опоры

протнвъ

 

полонизма,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

лицѣ

 

его

 

русская
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народность

 

уравновѣсится

 

съ

 

польской,

 

даже

 

восторжествуетъ

надъ

 

ней».

 

Понятно

 

теперь,

 

какъ

 

нужны

 

для

 

насъ

 

свѣдѣнія

о

 

раснространеніи

 

православно-русскаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

за-

падномъ

 

краѣ.

 

Какъ

 

же

 

это

 

просвѣщеніе

 

тамъ

 

распростра-

няется?

 

На

 

это

 

«Бѣлоруссъ»

 

отвѣчаетъ

 

такъ:

 

«крестьяне

наши

 

больше

 

и

 

больше

 

начинаютъ

 

чувствовать

 

потребность

образованія

 

•

 

клеветы

 

поляковъ

 

на

 

народныя

 

училища,

 

какъ

разсадники

 

рекрутчины,

 

не

 

производятъ

 

прежняго

 

дѣйствія.

Говорю

 

это

 

по

 

личнымъ

 

наблюденіямъ

 

и

 

нисьменнымъ

 

извѣ-

стіямъ.

 

Вотъ

 

что

 

мнѣ

 

пишутъ

 

о

 

сельскихъ

 

училищахъ

 

въ

Брестскомъ

 

и

 

отчасти

 

въ

 

Кобринскомъ

 

уѣздахъ

 

*).

 

«Созна-

ніе

 

потребности

 

образованія

 

со

 

всей

 

силой

 

пробудилось

 

по-

слѣ

 

перемѣны

 

сельскихъ

 

старшинъ

 

и

 

прежнихъ

 

волостныхъ

писарей.

 

Открылось

 

много

 

злоупотребление,

 

обмаповъ;

 

пи-

саря

 

по-своему

 

объясняли

 

указы,

 

старшины

 

по

 

своему

усмотрѣнію

 

распоряжались

 

суммами

 

волости.

 

Желаніе

 

избѣг-

нуть

 

притѣсненій

 

и

 

лишнихъ

 

иоборовъ

 

пробудило

 

сознаніе

народа ;

 

всѣ

 

крестьяне

 

теперь

 

твердятъ,

 

что

 

наука

 

потребна

и

 

весьма

 

потребна;

 

что

 

не

 

могутъ

 

обмануть

 

ни

 

въ

 

канце-

лярии

 

писарь

 

и

 

старшина,

 

ни

 

на

 

рынкѣ

 

жиды

 

—

 

того,

 

кто

«уміе

 

читаты,

 

раховаты

 

и

 

пысаты».

 

При

 

такомъ

 

настроены

въ

 

пользу

 

образованія

 

въ

 

нашихъ

 

селахъ ,

 

съ

 

искреннею

радостію,

 

съ

 

горячей

 

благодарностію

 

принимаются

 

пожертво-

ванія

 

отъ

 

русскаго

 

общества.

 

Я

 

получилъ

 

свѣдѣнія

 

отъ

 

нѣ-

которыхъ

 

священниковъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

приняты

 

были

 

кре-

стьянами

 

пожертвованія ,

 

разосланный

 

нами

 

съ

 

Н.

 

Д.

 

Рыч-

ковымъ

 

по

 

99

 

училищамъ.

 

«Всѣ

 

крестьяне

 

обратили

 

вни-

маніе

 

на

 

раздачу

 

крестиковъ

 

и

 

книжекъ,

 

пишутъ

 

мнѣ

 

о

крестьянахъ

 

Брестскаго

 

уѣзда

 

и

 

отчасти

 

Кобринскаго.

 

Многіе

*)

 

Гродненской

 

губерніи.
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изъ

 

мадьчиковъ

 

прочитали

 

по

 

нѣскольку

 

книжекъ

 

и

 

еще

просятъ

 

другихъ

 

новыхъ.

 

Заманчивой

 

приманкой

 

служить

раздача

 

крестиковъ.

 

Мальчики

 

спѣшатъ

 

одинъ

 

предъ

 

дру-

гимъ

 

въ

 

церковь,

 

только

 

бы

 

имъ

 

дали

 

крестикъ;

 

даже

 

взро-

слые

 

парни

 

говорятъ:

 

«проше

 

намъ

 

даты

 

кресты,

 

и

 

мы

 

бу-

демо

 

учиться».

 

Крестьяне

 

говорятъ,

 

по

 

случаю

 

присланныхъ

пожертвованій :

 

«видно

 

у

 

Москви

 

живутъ

 

добрые

 

люди,

 

коли

они

 

не

 

знамше

 

насъ

 

ириоылаютъ

 

намъ

 

даромъ

 

книжки;

 

шко-

да,

 

що

 

мы

 

самы

 

не

 

можемо

 

подяковаты

 

имъ».

 

Замѣчатель-

но,

 

что

 

пожертвованія

 

отъ

 

русскихъ

 

людей,

 

устанавливая

 

нрав-

ственную

 

связь

 

между

 

ними

 

и

 

нашими

 

крестьянами,

 

освѣ-

жаютъ

 

въ

 

послѣднихъ

 

чувство

 

глубокой

 

признательности

 

къ

Государю

 

и

 

связываются

 

у

 

нихъ

 

съ

 

мыслію

 

о

 

Государѣ.

«Благодареніе ,

 

батюшка ,

 

Всемилостивому

 

Богу

 

и

 

нашему

великому

 

Государю,

 

что

 

онъ

 

освободилъ

 

насъ

 

отъ

 

злой

 

си-

лы

 

нашихъ

 

пановъ,

 

дозволилъ

 

нашимъ

 

дѣткамъ

 

хоть

 

не-

много

 

увидѣть

 

свѣта

 

;

 

благодареніе

 

и

 

добрымъ

 

людямъ

 

на

 

св.

Руси,

 

которые

 

помогаютъ

 

ученію

 

нашихъ

 

дѣтей.

 

А

 

вы,

милыя

 

дѣти,

 

хорошенько

 

слушайте

 

нашего

 

батюшки

 

во

 

всемъ,

чему

 

онъ

 

учптъ

 

васъ

 

въ

 

школѣ,

 

не

 

забывайте

 

молить

 

Бога

о

 

добромъ

 

здоровьи

 

и

 

долгомъ

 

вѣкѣ

 

нашему

 

великому

 

Царю

и

 

всѣмъ

 

добрымъ

 

людямъ,

 

приславшимъ

 

вамъ

 

книжки».

Такъ

 

въ

 

простотѣ

 

сердечной

 

высказались,

 

между

 

прочимъ,

крестьяне

 

Поржецкаго

 

прихода,

 

когда

 

имъ

 

священникъ

 

въ

церкви

 

объявилъ

 

о

 

пожертвованіи

 

и

 

при

 

этомъ

 

лучшимъ

 

изъ

своихъ

 

учениковъ

 

роздалъ

 

книжки,

 

бумагу

 

и

 

карандаши»...

А

 

крестьяне

 

Дубицкой

 

церкви

 

(также

 

Гродненс.

 

губ.)

прислали

 

«Бѣлоруссу»

 

свой

 

«подякованный

 

листъ» ,

 

напи-

санный

 

въ

 

огулъномъ

 

ихъ

 

собраніи ,

 

по

 

случаю

 

полученія

ими

 

книжекъ,

 

отправленныхъ

 

«Бѣлоруссомъ»

 

для

 

школы

ихъ;

 

книжки

 

для

 

ихъ

 

«мійщовой

 

школы

 

были

 

якъ

 

дождикъ

11
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на

 

сухую

 

землю»,—

 

«бо

 

мы,

 

пишутъ

 

крестьяне,

 

не

 

ма-

емо

 

такихъ

 

сродкувъ,

 

кобъ

 

самымъ

 

намъ

 

куповаты

 

разныя

книжки,

 

а

 

притумъ

 

колибъ

 

и

 

наветь

 

имѣли,

 

то

 

де

 

намъ

купыты?

 

У

 

нашихъ

 

мистахъ

 

не

 

продаютъ;

 

а

 

до

 

великихъ

мистувъ

 

де

 

намъ

 

вертати,

 

не

 

маечи

 

тамъ

 

никого

 

знакомаго?

Тэпэръ

 

наши

 

дитки

 

будутъ

 

миты

 

не

 

тулько

 

що

 

начемъ

учитися,

 

але

 

въ

 

вольный

 

часъ

 

и

 

намъ

 

могутъ

 

щолень

 

до-

браго

 

нрочитаты,

 

чи

 

то

 

отъ

 

святаго,

 

чи

 

гражданскаго

 

пись-

ма.

 

Мы

 

же,

 

чуючи

 

ихъ

 

щебетаніе,

 

будемъ

 

завсегды

 

вспо-

минать!

 

нашихъ

 

добродіевъ,

 

молитыся

 

Господу

 

Богу

 

о

 

ихъ

здоровьи,

 

дякуечи

 

Ему

 

небесному

 

за

 

тое,

 

що

 

ще

 

Вунъ

 

Свя-

тый

 

подтримуе

 

на

 

свити

 

такіе

 

люды ,

 

которые

 

знаютъ

 

о

нашей

 

биды.

 

Богъ

 

имъ

 

заплатить

 

за

 

ихъ

 

добродійства ,

 

за

тое,

 

що

 

воны

 

даютъ

 

страву

 

(пищу)

 

голодному»...

Этой

 

духовной

 

«стравы»

 

однакоже

 

не

 

стаетъ

 

для

 

всѣхъ

«голодныхъ»

 

охотниковъ

 

грамотности:

 

чувствуется

 

вообще

недостатОкъ

 

и

 

въ

 

помѣщеніяхъ

 

и

 

въ

 

учебныхъ

 

пособіяхъ

для

 

школъ.

 

Благотворительное

 

сочувствіе

 

и

 

содѣйствіе

 

пра-

вославныхъ

 

русскихъ

 

тутъ

 

необходимо.

 

По

 

милости

 

Божіей,

оно

 

и

 

продолжаетъ

 

заявляться

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстностей

 

на-

шего

 

великаго

 

царства.

 

Богъ

 

благословитъ,

 

и

 

впередъ

 

про

должится

 

оно.

 

Въ

 

упованіи

 

на

 

Бога

 

и

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

бого-

любивыхъ

 

соотечественниковъ,

 

западное

 

духовенство

 

поддер-

живаетъ

 

школы

 

старыя

 

и

 

заводитъ

 

новыя,

 

гдѣможетъ.Кромѣ

школъ,

 

оно

 

открываетъ

 

и

 

братства

 

для

 

той

 

же

 

доброй

 

цѣ-

ли.

 

Такъ,

 

по

 

заявленію

 

«Бѣлорусса»,

 

17

 

Ноября

 

1863

 

года

открыто

 

братство

 

при

 

Голдовской

 

церкви

 

(Вилен.

 

губ.

 

Лид-

скаго

 

уѣзда) ,

 

въ

 

которое

 

уже

 

вписалось

 

15

 

прихожанъ,

кромѣ

 

причта

 

и

 

постороннихъ.

 

6-го

 

Декабря

 

того

 

же

 

года

возстановлено

 

стараніемъ

 

полковника

 

Кропотова

 

церковное

братство

 

въ

 

Новогрудкѣ

 

(Минской

 

губ.),

 

куда

 

вписались

 

до
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50

 

крестьянъ,

 

всѣ

 

должностные

 

лица

 

города,

 

яравославнаго

исповѣданія,

 

и

 

командиръ

 

полка,

 

тамъ

 

квартирующаго.

 

Оба

братства,

 

чрезъ

 

газету

 

«День»,

 

приглашаютъ

 

читателей

 

за-

писываться

 

въ

 

число

 

братчиковъ.

—

 

О

 

Минской

 

губерніи

 

сообщаетъ

 

свѣдѣнія

 

и

 

М

 

1-й

«Руководства

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

въ

 

статьѣ:

 

«новости

изъ

 

западно-русскаго

 

края».

 

Первая

 

изъ

 

этихъ

 

новостей—

это

 

предположенное

 

къ

 

открытію

 

въ

 

г.

 

Минскѣ

 

училище

для

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Одно

 

такое

 

училище

 

уже

 

есть

въ

 

Минской

 

Епархіи

 

въ

 

м.

 

Паричахъ

 

(Бобруйскаго

 

уѣзда),

основанное

 

въ

 

1860

 

г.

 

помѣщицей

 

М.

 

И.

 

Пущиной

 

и

 

при-

нятое

 

подъ

 

Высочайшее

 

покровителство

 

Ея

 

Величества

 

Го-

сударыни

 

Императрицы»...

 

«Училище

 

паричское

 

пріобрѣло

глубокое

 

уваженіе

 

и

 

благодарнѣйшую

 

любовь

 

во

 

всемъ

 

мѣ-

стномъ

 

духовенствѣ,

 

осязательно

 

увидѣвшемъ

 

благодетель-

ные

 

плоды

 

его»...

 

Самъ

 

попечительный

 

архипастырь,

 

прео-

священный

 

Михаилъ

 

нашелъ,

 

что

 

оно

 

«прекрасно

 

устроено

и

 

умно

 

направлено».

 

Число

 

обучающихся

 

въ

 

немъ

 

дѣвицъ

66.

 

Теперь

 

заботятся

 

объ

 

открытіи

 

подобнаго

 

училища

 

въ

г.

 

Минскѣ.'

 

«Проэктъ

 

дома

 

для

 

училища

 

уже

 

высланъ

 

на

усмотрѣніе

 

по

 

принадлежности

 

и

 

со

 

дня

 

на

 

день

 

ждутъ

 

воз-

вращенія

 

его.

 

Въ

 

училищѣ

 

предполагается

 

воспитывать

 

дѣ-

вицъ

 

45

 

на

 

казенномъ

 

содержаніи

 

и

 

15

 

на

 

своекошномъ.

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

ожиданіи

 

открытія

 

минскаго

 

училища

 

архи-

пастырь

 

,

 

принимающей

 

глубоко

 

къ

 

сердцу

 

нужды

 

своего

духовенства,

 

уже

 

выбралъ

 

20

 

дѣвицъ

 

и

 

въ

 

счетъ

 

штата

этого

 

училища

 

помѣстилъ

 

ихъ

 

въ

 

училищѣ

 

паричскомъ,

съ

 

согласія

 

основательницы

 

его

 

М.

 

И.

 

Пущиной».

«Другая

 

новость

 

изъ

 

тѣхъ

 

странъ—это

 

значительное

усиленіе

 

народныхъ

 

училищъ...

 

Въ

 

1862

 

г.

 

народныхъ

школъ,

   

открытыхъ

 

Министерствомъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія
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въ

 

Минской

 

губерніи

 

было

 

только

 

16.

 

Теперь

 

же

 

стараніемъ

г.

 

попечителя

 

виленскаго

 

учебнаго

 

округа,

 

князя

 

А.

 

П.

 

Ши-

ринскаго-Шихматова

 

открывается

 

новыхъ

 

108

 

школъ.

 

По-

лучивъ

 

у

 

министерства

 

нужныя

 

денежный

 

средства

 

на

 

эти

школы,

 

г.

 

попечитель

 

тотчасъ,

 

совмѣстно

 

съ

 

минскимъ

 

епар-

хіальнымъ

 

начальствомъ

 

озаботился,

 

чтобы

 

онѣ

 

были

 

открыты

не

 

позже

 

1—15

 

Декабря.

 

Епархіальное

 

начальство

 

приглашено

было

 

выбрать

 

въ

 

наставники

 

школъ

 

семинаристовъ

 

и

 

выс-

лать

 

ихъ

 

въ

 

эти

 

школы.

 

Къ

 

несчастно

 

на

 

этотъ

 

разъ,

 

Мин-

ская

 

Епархія

 

(какъ

 

и

 

другія

 

западныя

 

епархіи)

 

далеко

 

не

имѣетъ

 

избытка

 

непристроенныхъ

 

семинаристовъ,—

 

а

 

пото-

му

 

преосвященный

 

Михаилъ

 

обратился

 

съ

 

воззваніемъ

 

къ

благочиннымъ

 

своей

 

епархіи,

 

приглашая

 

самихъ

 

священни-

ковъ

 

заняться

 

учительскою

 

должностію,

 

при

 

пособіи

 

діако-

коновъ

 

и

 

опытнѣйшихъ

 

дьячковъ.

 

«Скажите

 

всѣмъ,—

 

пишетъ

архипастырь

 

благочиннымъ,— что

 

мѣра

 

эта

 

есть

 

вѣрное

орудіе

 

для

 

побѣды

 

надъ

 

врагами

 

отечества

 

и

 

церкви !

 

пусть

же

 

воспользуются

 

этимъ

 

орудіемъ

 

\

 

какъ

 

долгъ

 

и

 

совѣсть

велитъ!»

Наконецъ

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

зая-

вляете

 

о

 

предположеніи

 

открыть

 

въ

 

этомъ

 

году

 

въ

 

м.

 

Жи-

ровицахъ

 

(Гродненской

 

губ.,

 

Слонимскаго

 

уѣзда)

 

чисто

 

—пра-

вославную

 

гимназію

 

для

 

воспитанниковъ

 

изъ

 

крестьянскихъ

дѣтей,

 

выбранныхъ

 

изъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

и

 

для

 

другихъ

православных^ .

 

Мысль

 

оригинальная

 

—

 

замѣчаетъ

 

«Руко-

водство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»,

 

—

 

превосходная,

 

въ

 

выс-

шей

 

степени

 

благодѣтельная ! . . .

 

Въ

 

Жировицахъ

 

съ

 

глубо-

кой

 

древности

 

былъ

 

православный

 

монастырь

 

съ

 

храмомъ

и

 

чудотворною

 

иконою . . .

 

Здѣсь

 

же

 

сосредоточивалось

 

для

значительной

 

части

 

литовско-русскаго

 

края

 

и

 

святое

 

дѣло

возсоединенія

 

Уніи ;

 

здѣсь

 

же

 

сосредоточивалось

 

въ

 

ту

 

пору
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и

 

мѣстное

 

епархіальное

 

управление

 

уже

 

возсоединеннаго

 

ду-

ховенства,

 

представляемое

 

архипастыреыъ

 

и

 

Консисторіею.

Наконецъ

 

здѣсь

 

возникла

 

преобразованная

 

Православная

 

Се-

минарія,

 

названная

 

тогда

 

«Литовскою

 

Православною

 

Семина-

ріею...

 

Съ

 

1845

 

г

 

коисисторія

 

и

 

семинарія

 

переведены

 

въ

Вильно;

 

въ

 

Жировицахъ

 

осталось

 

училище

 

при

 

монастырѣ.

Впрочемъ

 

въ

 

духовенствѣ

 

продолжало

 

оставаться

 

представле-

ніе

 

о

 

Жировицахъ,

 

какъ

 

о

 

мѣстѣ

 

достопримѣчательномъ

 

и

какъ

 

бы

 

священномъ.

 

Такое

 

же

 

представленіе

 

существовало

и

 

въ

 

народѣ

 

всего

 

окрестнаго

 

литовско-русскаго

 

края,

 

для

котораго,

 

по

 

его

 

вѣрѣ

 

къ

 

чудотворной

 

Жировицкой

 

иконѣ

Божіей

 

Матери,

 

Жировицы

 

были

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

Почаевъ

 

для

Волыни

 

и

 

Подоліи

 

.

 

і .

 

Эта-то

 

исторически-сложившаяся

 

из-

вѣстность

 

Жировицъ

 

въ

 

народѣ,

 

это

 

средоточно-религіозное

значеніе

 

ихъ

 

для

 

окрестнаго

 

литовско-русскаго

 

края,

 

еще

памятное

 

народу,

 

дѣлаютъ

 

это

 

мѣсто

 

весьма

 

удобнымъ

 

для

такого

 

учрежденія,

 

какъ

 

Православно-народная

 

Гимназія.

Изъ

 

воспитанниковъ

 

этой

 

гимназіи,

 

взятыхъ

 

изъ

 

народа,

воспитанныхъ

 

въ

 

духѣ

 

твердаго

 

православія

 

и

 

любви

 

къ

своей

 

русской

 

народности,

 

-

 

какъ

 

скоро

 

такое

 

восшітаяіе

будетъ

 

достигаться

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

путемъ

 

истиннаго

 

обра-

зованія,

 

истиннаго

 

развитія

 

нравственнаго,

 

—

 

могутъ,

 

без-

спорно,

 

выйти

 

замѣчательные,

 

народно-общественные

 

дѣяте-

ли,

 

столько

 

необходимые

 

для

 

дѣла

 

народно-религіознаго

 

и

нравственно-общественнаго

 

обновленія

 

тамошняго

 

края».

Въ

 

заключеніе

 

свѣдѣній

 

о

 

западномъ

 

краѣ

 

передаемъ

изъ

 

М

 

1-го

 

«Духовной

 

Бесѣды»

 

слѣдующее

 

отрадное

 

из-

вѣстіе :

«Гродненской

 

губерніи,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда,

 

м.

 

Елещели

все

 

перешло

 

изъ

 

католицизма

 

въ

 

православіе.

 

Жители

 

это-

го

 

мѣстечка

 

были

 

сначала

 

уніяты

  

(т.

 

е.

 

совращенные

 

изъ
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православія),

 

но

 

молитвы

 

читали

 

по-русски,

 

поминая

 

«все-

ленскаго

 

архіерея,

 

святѣйшаго

 

отца

 

папу

 

римскаго».

 

При

общемъ

 

возсоединеніи

 

уніатовъ ,

 

клещельцы

 

ни

 

за

 

что

 

не

хотѣли

 

присоединиться

 

къ

 

Православной

 

Церкви,

 

и

 

оста-

лись

 

уніатами Л

 

а

 

скоро

 

и

 

совсѣмъ

 

совратились

 

въ

 

латин-

ство

 

,

 

и

 

начали

 

молиться

 

уже

 

по

 

-польски^

 

хотя

 

они

 

по

происхождению,

 

всѣ

 

—

 

русскіе,

 

и

 

въ

 

семьяхъ

 

дома

 

говорятъ

по

 

-

 

бѣлорусски.

 

Нынче

 

убѣдившись,

 

что

 

значить

 

ксендзъ^

они

 

ест

 

приняли

 

православіе.

 

Примѣры

 

перехода

 

единичные

очень

 

часты,

 

не

 

смотря

 

на

 

строіій

 

опросъ

 

со

 

стороны

 

гу-

бернатора»...

—

 

Въ

 

гМ

 

1-мъ

 

«Кіевскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей»

помѣщенъ

 

«некрологъ»

 

протоіерея

 

Августина

 

Буйшщкаго,

 

по

словамт

 

Вѣдомостей,

 

«заслужившего

 

общее

 

уваженіе

 

и

 

извѣ-

стность

 

во

 

всей

 

почти

 

Еіевской

 

Еиархіи».

И

 

дѣйствительно,

 

личность

 

это

 

достопочтенная,

 

хотя

 

и

не

 

славилась

 

она

 

учеными

 

трудами

 

или

 

церковнымъ

 

красно-

рѣчіемъ.

 

Вѣрою

 

и

 

правдою

 

прослужа

 

въ

 

санѣ

 

пастыря

 

50

лѣтъ,

 

о.

 

Августинъ

 

является

 

образцомъ

 

для

 

духовенства

не

 

одной

 

Еіевской

 

Бпархіи.

«0.

 

Августинъ

 

Буйиицкій,

 

по

 

словамъ

 

некролога,

 

—

былъ

 

сынъ

 

священника

 

Романа

 

Буйницкаго

 

и

 

родился

 

1786

г

 

\

 

образованіе

 

получилъ

 

въ

 

прежней

 

кіевской

 

академіи

 

\

 

изъ

которой

 

и

 

вышелъ

 

въ

 

1812

 

г.

 

со

 

степенью

 

студента

 

Бого-

словія.

 

До

 

Марта

 

мѣсяца

 

1813

 

года,

 

студентъ

 

Августинъ

Буйшщкій

 

прожилъ

 

въ

 

домѣ

 

своего

 

родителя,

 

помогая

 

ему

въ

 

хозяйственныхъ

 

его

 

занятіяхъ

 

и

 

ближе

 

знакомясь

 

съ

сельскою

 

жизнію,

 

какъ

 

поприщемъ

 

будущаго

 

своего

 

пастыр-

скаго

 

служенія.

 

Отецъ

 

его

 

священникъ

 

Романъ

 

Буйницкій

былъ

 

строгой

 

и

 

благочестивой

 

жизни,

 

и

 

такой

 

же

 

жизни

старался

 

пріучить

 

и

 

сына

  

своего

 

Августина.

   

Сохранились
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преданія,

 

что

 

старикъ,

 

имѣя

 

обыкновеніе

 

ежедневно

 

отпѣвать

положенное

 

по

 

уставу

 

церковное

 

богослуженіе ,

 

заставлялъ

сына

 

своего

 

всегда

 

исполнять

 

должность

 

чтеца

 

и

 

пѣвца.

Еогда

 

должность

 

благочиннаго,

 

которую

 

старикъ

 

Романъ

 

Буй-

нийкій

 

иополнялъ

 

долгое

 

время,

 

заставляла

 

его

 

отлучаться

изъ

 

дому

 

на

 

нѣкоторое

 

время,

 

онъ

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

не

 

оста-

влялъ

 

благочестиваго

 

своего

 

обычая:

 

взявъ

 

съ

 

собою

 

ну-

жныя

 

для

 

богослуженія

 

церковныя

 

книги,

 

отецъ

 

вмѣстѣ

 

съ

сыномъ

 

отправлялись

 

въ

 

путь;

 

когда

 

же

 

наступалъ

 

часъ

вечерни,

 

утрени

 

или

 

другаго

 

какого-либо

 

богослуженія,

 

оста-

навливаясь,

 

отправляли

 

оное

 

тамъ,

 

гдѣ

 

заставалъ

 

ихъ

 

тотъ

или

 

другой

 

часъ,

 

при

 

чемъ

 

обыкновенно

 

сынъ

 

читалъ,

 

а

отецъ

 

слушалъ.

 

Нельзя

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

такой

 

добрый

 

обы-

чай

 

отца

 

благотворно

 

подѣйствовалъ

 

на

 

юное

 

сердце

 

сына

и

 

далъ

 

хорошее

 

направленіе

 

всей

 

его

 

послѣдующей

 

жизни.

Съ

 

такимъ

 

направленіемъ

 

о.

 

Августинъ

 

вступилъ

 

на

 

по-

прище

 

общественнаго

 

служенія.

 

Будучи

 

рукоположенъ

 

13-го

Марта

 

1813

 

г

 

преосвященнымъ

 

ѲеоФаномъ,

 

викаріемъ

 

Еіев-

ской

 

митрополіи,

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Лобачевъ,

 

на

 

мѣсто

отца

 

своего,

 

но

 

старости

 

и

 

болѣзни

 

уволеннаго

 

въ

 

заштатъ,

о.

 

Августинъ

 

во

 

все

 

время

 

долголѣтняго

 

своего

 

пастырскаго

служенія,

 

оставался

 

вѣрнымъ

 

правиламъ

 

своего

 

родителя.

Весьма

 

частое

 

служеніи

 

въ

 

церкви

 

и

 

постоянная

 

молитва

были

 

отличительными

 

качествами

 

его

 

пастырской

 

жизни,

 

а

тщательное ,

 

аккуратное

 

и

 

точное

 

исполненіе

 

христіанскихъ

требъ

 

пріобрѣли

 

ему

 

не

 

поддѣльное

 

уваженіе

 

въ

 

простомъ

народѣ

 

не

 

только

 

между

 

его

 

собственными

 

прихожанами,

 

но

и

 

между

 

прихожанами

 

другихъ

 

церквей.

 

Извѣстно

 

всякому,

что

 

простой

 

народъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры

 

болѣе

 

чувствуетъ,

 

не-

жели

 

разумѣетъ ,

 

такъ

 

что

 

внѣшняя

 

обстановка

 

того

 

или

другаго

 

богослуженія

 

на

 

него

 

дѣйствуетъ

 

сильнѣе,

 

чѣмъ
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внутреннее

 

его

 

содержаніе.

 

Покойникъ

 

понималъ

 

это;

 

а

 

по-

тому,

 

при

 

совершенна

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

богослужепій

 

и

 

хри-

стіанскихъ

 

требъ

 

старался

 

наблюдать

 

особенную

 

тщатель-

ность,

 

порядокъ

 

и

 

благоговѣніе ;

 

не

 

только

 

самъ

 

не

 

спѣшилъ

чтеніемъ

 

положенныхъ

 

молитвъ

 

и

 

эктеній,

 

но

 

и

 

причетни-

ковъ

 

своихъ

 

пріучилъ

 

къ

 

чтенію

 

по

 

возможности

 

внятному,

точному

 

и

 

неспѣшыому;

 

а

 

тѣ

 

изъ

 

молитвъ,

 

которыя

 

болѣе

важны

 

и

 

чаще

 

другихъ

 

употребляются,

 

какъ-то

 

молитву

Господню

 

и

 

Богородице

 

Дѣво

 

радуйся

 

всегда

 

произносилъ

или

 

велѣлъ

 

произносить

 

по -дважды

 

и

 

трижды.

 

Предъ

 

на-

чаломъ

 

каждаго

 

богослуженія

 

или

 

требоисправленія,

 

онъ

 

пред-

варительно

 

давалъ

 

причту

 

своему

 

распоряженія,

 

—

 

какъ

 

и

что

 

должно

 

быть

 

сдѣлано,

 

гдѣ

 

какъ

 

и

 

что

 

должно

 

быть

 

по-

ставлено.

 

За

 

то,

 

во

 

время

 

самаго

 

совершенія

 

того

 

или

 

дру-

гаго

 

богослуженія,

 

онъ

 

и

 

его

 

прихожане

 

не

 

имѣли

 

непріят^

ности

 

встрѣчать

 

замѣшательство ,

 

безпорядокъ

 

или

 

опуще-

нія

 

со

 

стороны

 

причетниковъ,

 

такъ

 

обыкновенный

 

тамъ,

 

гдѣ

эти

 

послѣдніе

 

дѣйствуютъ

 

безъ

 

предварительная

 

распоря-

женія

 

и

 

наставленія.

 

Стройность,

 

порядокъ

 

и

 

благоговѣніе,

строго

 

соблюдаемый

 

о.

 

Августиномъ

 

при

 

Богослуженіи ,

 

не-

вольно

 

располагали

 

душу

 

вѣрующаго

 

къ

 

молитвѣ

 

и

 

умиле-

ние .. .

 

При

 

этомъ

 

не

 

лишнимъ

 

считаемъ

 

замѣтить ,

 

что

 

за

всѣ

 

свои

 

труды

 

по

 

приходу

 

онъ

 

довольствовался

 

самым

 

ь

умѣреннымъ

 

доброхотнымъ

 

подаяніемъ.

«Поучая

 

прихожанъ

 

своею

 

благочестивою

 

жизнію,

 

о.

Августинъ

 

не

 

оставлялъ

 

ихъ

 

и

 

безъ

 

устнаго

 

слова

 

назида-

нія.

 

Пока

 

былъ

 

моложе ,

 

то

 

весьма

 

часто

 

произносилъ

 

по-

ученія

 

собственнаго

 

сочиненія,

 

а

 

подъ

 

старость

 

ограничивал-

ся

 

только

 

чтепіемъ

 

печатныхъ

 

проповѣдей.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

примѣрно

 

долголѣтнею

 

своею

  

пастырскою

  

дѣятельно-
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стію

 

въ

 

с.

 

Лобачевѣ,

 

онъ

  

успѣлъ

  

поддержать

 

и

 

развить

въ

 

своихъ

 

нрихожанахъ

 

чувство

 

религіозности».

О.

 

Августинъ

 

Буйницкій

 

умеръ

 

26

 

Ноября

 

1863

 

г.

—

  

Въ

 

1

 

Ж

 

«Тульскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей»

помѣщены

 

одобренныя

 

преосвященнымъ

 

Никандромъ

 

«пра-

вила

 

объ

 

открытыхъ

 

церковныхъ

 

Библіотекахъ

 

Тульской

епархіи».

 

По

 

этимъ

 

правиламъ,

 

библіотеки

 

могутъ

 

быть:

общія

 

для

 

многихъ

 

приходовъ

 

одного

 

благочинія,

 

частныя

■или

 

приходскгя

 

для

 

одного

 

прихода,

 

и

 

еще

 

особыя

 

—

 

учи-

лищныя.

 

Первыя

 

учреждаются

 

по

 

желанію

 

священнослужи-

телей

 

одного

 

благочинія ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

епархіальнаго

 

на-

чальства;

 

кромѣ

 

духовенства

 

доступны

 

и

 

стороннимъ

 

под-

писчикамъ

 

за

 

положенную

 

плату,

 

и,

 

сверхъ

 

платы

 

за

 

чтеніе,

поддерживаются

 

ежегодными

 

взносами

 

изъ

 

кошельковой

 

ос-

таточной

 

суммы

 

отъ

 

церквей

 

того

 

благочинія.

 

Вторыя

 

цер-

ковно-нриходскія

 

библіотеки

 

—

 

должны

 

существовать

 

при

каждой

 

приходской

 

церкви,

 

дабы

 

дать

 

возможность

 

бѣднѣй-

шимъ

 

изъ

 

прихожанъ

 

пользоваться

 

безмездно

 

чтеніемъ

 

ду-

ховныхъ

 

книгъ.

 

А

 

училищныя

 

состоятъ

 

изъ

 

учебныхъ

 

книгъ,

выписываемыхъ

 

на

 

училищныя

 

средства.

 

—

—

  

Изъ

 

«свѣдѣній

 

объ

 

успѣхахъ

 

народнаго

 

образованія

по

 

Полтавской

 

епархіи

 

за

 

1863

 

годъ»

 

,

 

напечатанныхъ

 

въ

1

 

и

 

2

 

М М

 

«Полтавскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей»

 

те-

кущего

 

года

 

видно,

 

что

 

къ

 

1-му

 

Генваря

 

1863

 

г.

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

Полтавской

 

епархіи

 

состояло

 

391 ;

въ

 

нихъ

 

учащихся

 

было:

 

мужескаго

 

пола

 

5,076,

 

женскаго—

605.

 

Въ

 

теченіе

 

1863

 

г.

 

открыто

 

вновь

 

52

 

школы,

 

гдѣ

 

учи-

лось

 

751

 

мальчикъ

 

и

 

59

 

дѣвочекъ.

 

—

—

   

«Сѣверная

 

Почта»

 

въ

 

^12

 

сообщаетъ

 

нѣсколько

заслуживающихъ

 

вниманія

 

фэктовъ

 

относительно

 

народнаго

образованія

 

на

 

Сѣверѣ

 

Россіи,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

Губернскихъ
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Вѣдомостяхъ.

 

«Одннъ

 

изъ

 

священниковъ

 

Тверской

 

губерніи

разсказывалъ

 

слѣдующее :

« Деревни

 

Ma

 

—

 

а

 

ва

 

временнообязанный

 

мальчикъ

 

Никита,

5-ти

 

лѣтъ,

 

почувствовалъ

 

нынѣшней

 

зимой

 

такое

 

желаніе

учиться ,

 

что

 

никакія

 

убѣжденія

 

и

 

препятствія

 

не

 

могли

 

ос-

тановить

 

его;

 

недѣли

 

три

 

послѣ

 

начала

 

ученія

 

въ

 

приход-

скомъ

 

училищѣ,

 

Никита

 

сталъ

 

неотступно

 

просить

 

родныхъ

чтобы

 

и

 

его

 

отпустили

 

учиться

 

вмѣстѣ

 

съ

 

братомъ

 

и

 

со-

сѣдними

 

мальчиками.

 

Родители

 

не

 

согласились,

 

по

 

причинѣ

его

 

малолѣтства

 

и

 

значительной

 

отдаленности

 

училища;

 

но

Никита

 

былъ

 

такъ

 

настойчивъ,

 

что

 

наконецъ

 

его

 

привезли

къ

 

священнику

 

и

 

объяснили

 

—

 

въ

 

чемъ

 

дѣло.

 

Надо

 

замѣ-

тить,

 

что

 

деревня,

 

въ

 

которой

 

живетъ

 

Никита,

 

отстоитъ

 

отъ

училища

 

на

 

двѣ

 

версты,

 

а

 

въ

 

зимнее

 

время

 

такой

 

пере-

ходу

 

особенно

 

въ

 

морозъ

 

или

 

вьюгу .

 

нелегокъ

 

для

 

ребенка.

Священникъ

 

сталъ

 

также

 

его

 

отговаривать,

 

утѣшая

 

тѣмъ,

что

 

когда

 

подростетъ ,

 

тогда

 

и

 

будетъ

 

ходить

 

въ

 

училище;

при

 

этомъ

 

привезшій

 

его

 

дядя

 

объяснилъ,

 

что

 

нѣтъ

 

денегъ

на

 

покупку

 

азбуки.

 

Однако-же,

 

недѣли

 

черезъ

 

полторы,

 

Ни-

кита

 

явился

 

вмѣстѣ

 

съ

 

братомъ

 

и

 

принесъ

 

6

 

коп.

 

на

 

по-

купку

 

азбуки

 

-

 

«Да

 

откуда-же

 

ты

 

взялъ

 

деньги,

 

спросилъ

его

 

священникъ.— «Мать

 

дала

 

семерку,— отвѣчалъ

 

мальчикъ,

да

 

я

 

продалъ

 

свою

 

кошку

 

за

 

семерку,,

 

да

 

братъ

 

нашелъ

 

въ

огородѣ

 

еще

 

новую

 

кошку,

 

и

 

ту

 

продали

 

за

 

семерку».

 

—

Священникъ

 

принялъ

 

Никиту.

 

Въ

 

двѣ

 

недѣли

 

онъ

 

прошелъ

склады,

 

скоро

 

обогналъ

 

своего

 

брата

 

и

 

не

 

пропускаетъ,

 

не

поправнвъ,

 

ни

 

одной

 

ошибки

 

въ

 

чтеніи,

 

дѣлаемой

 

товари-

щами.

 

Одежда

 

мальчика

 

изъ

 

портянаго

 

(шерсть

 

съ

 

пряжей

по

 

поламъ)

 

каФтанишка

 

и

 

другаго

 

синенькаго,

 

на

 

ногах ь

лапотки

 

съ

 

портянками,

 

плохо

 

защищающіе

 

ноги

 

при

 

снѣж-

ной

 

дорогѣ.

 

За

 

полверсты

 

до

 

училища

 

есть

 

крутая

 

гора,

 

на
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которую

 

малюткѣ

 

нелегко

 

бываетъ

 

взбираться;

 

иногда

 

онъ

ложится

 

и

 

кричитъ:

 

«ой

 

умру!

 

дайте

 

хлѣбца» !

 

Даютъ

 

ему

хлѣбца

 

и

 

онъ

 

снова

 

бѣжитъ ;

 

а

 

иногда

 

товарищи ,

 

которые

побольше

 

поперемѣнно

 

тащутъ

 

его

 

на

 

рукахъ,

 

иди

 

мать

привозитъ

 

на

 

лошади.

 

Не

 

разъ

 

случалось,

 

что

 

его

 

оставляли

дома;

 

но

 

лишь

 

домашніе

 

за

 

порогъ,

 

Никита

 

накинетъ

 

что

ни

 

попало

 

и

 

прибѣжитъ

 

въ

 

училище.

 

«Сегодня

 

— заключаетъ

священникъ

 

разсказъ

 

свой

 

—

 

когда

 

я

 

рѣшился

 

написать

эти

 

строки,

 

мальчикъ

 

ночуетъ

 

въ

 

нашей

 

деревнѣ,

 

въ

 

сто

саженяхъ

 

отъ

 

училища.

 

Я

 

звалъ

 

его

 

къ

 

себѣ;

 

но

 

онъ

 

не

согласился

 

и

 

пошелъ

 

къ

 

товарищу,

 

который

 

обѣщалъ

 

ему

пару

 

шляковъ.

 

Еакъ

 

жалко

 

и

 

тяжело,

 

что

 

не

 

имѣешь

 

воз-

можности

 

устроить

 

при

 

училищѣ

 

общественной

 

покойной

квартиры,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

хоть

 

для

 

такихъ

 

итенцовъ».

«Да,

 

дѣйствительно

 

жаль —замѣчаетъ

 

тутъ

 

Фельетонистъ

«Сѣвер,

 

Почты»—

 

что

 

нѣтъ

 

возможности

 

устраивать

 

пріюты

для

 

дѣтей

 

при

 

сельскихъ

 

приходскихъ

 

училищахъ;

 

но

въ

 

губерніяхъ

 

густо

 

населенныхъ

 

.

 

гдѣ

 

часто

 

встрѣ-

чаются

 

церкви,

 

при

 

которыхъ

 

можно

 

устраивать

 

учи-

лища,

 

это

 

еще

 

не

 

очень

 

большая

 

бѣда.

 

Спору

 

нѣтъ,

трудно

 

мальчугану

 

пробѣжать

 

по

 

морозу

 

двѣ

 

версты

 

и

 

очень

было

 

бы

 

хорошо,

 

еслибъ

 

можно

 

было

 

обойтись

 

безъ

 

этого;

но

 

принимая

 

въ

 

соображеніе,

 

что

 

деревенскія

 

дѣти

 

почти

 

отъ

самаго

 

рожденія

 

пріучаются

 

ко

 

всякой

 

непогодѣ,

 

до

 

глубокой

осени

 

и

 

съ

 

ранней

 

весны

 

проводятъ

 

цѣлые

 

дни

 

на

 

улицѣ

босикомъ

 

и

 

въ

 

однихъ

 

рубашкахъ,

 

безъ

 

шапокъ,

 

надувая

себѣ

 

въ

 

кулачки,

 

можно

 

еще

 

кое- какъ

 

примириться,

 

до

 

поры

до

 

времени,

 

съ

 

необходимостью

 

пробѣжать

 

двѣ

 

вероты

 

по

морозу,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

во

 

время

 

вьюги

 

или

 

сильной

 

стужи

можно

 

пропустить

 

урокъ.

 

Есть

 

для

 

народнаго

 

воснитанія

обстоятельства

 

болѣе

 

тяжелыя

 

и

 

грустныя

 

—

 

это

 

почти

 

со-
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вершенная

 

невозможность,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

настоящее

время,

 

заводить

 

приходскія

 

школы

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстно-

стяхъ ,

 

а

 

именно

 

тамъ ,

 

гдѣ

 

населеніе

 

разбросано,

 

деревня

отъ

 

деревни

 

стоитъ

 

далеко

 

и

 

приходовъ

 

мало.

 

Вотъ

 

напри-

мѣръ,

 

что

 

пишетъ

 

г.

 

Бочковъ

 

въ

 

«Псков.

 

Губерн,

 

Вѣдом».

«Въ

 

Псковской

 

губерніи

 

1

 

школа

 

приходится

 

на

 

248

кв.

 

в.

 

и

 

3,877

 

жит.,

 

1

 

больница

 

на

 

4,718

 

кв

 

в.

 

и

 

89,583

жит.,

 

1

 

докторъ

 

на

 

1,258

 

кв.'

 

в.

 

и

 

23,915

 

жит.

 

Пропорція

неутѣшительная

 

какъ

 

для

 

грамотности ,

 

такъ

 

и

 

для

 

обра-

зованія

 

народа.

 

Эти

 

пропорціи

 

объясняютъ

 

между

 

прочимъ

то,

 

что

 

изъ

 

30,137

 

умершихъ

 

въ

 

губерніи

 

въ

 

1862

 

г.

 

толь-

ко

 

286

 

человѣкъ

 

пользовались

 

медицинскимъ

 

пособіемъ,

 

и

то,

 

что

 

здоровыя

 

крестьянскія

 

силы

 

съѣдаются

 

сифилисомъ

и

 

другими

 

язвами;

 

объясняютъ

 

эти

 

обстоятельства

 

и

 

то,

что

 

изъ

 

172

 

волостныхъ

 

головъ

 

и

 

старшинъ

 

только

 

34

 

гра-

мотныхъ.

 

У

 

насъ

 

совершаются

 

теперь

 

реформы,

 

призываю-

щія

 

народъ

 

къ

 

дѣятельному

 

участію

 

въ

 

управленіи;

 

значить,

образованія

 

народнаго

 

требуетъ

 

практическая

 

польза ,

 

не

 

го-

воря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

того

 

прежде

 

всего

 

требуютъ

 

умствен-

ный

 

и

 

нравственный

 

силы

 

народа,

 

которыя

 

не

 

будучи

 

раз-

виты

 

правидьнымъ

 

образованіемъ,

 

лежатъ

 

въ

 

душѣ

 

какъ

талантъ,

 

зарытый

 

въ

 

землю».

Г.

 

Бочковъ

 

объясняетъ

 

эти

 

грустныя

 

обстоятельства

именно

 

дробностію

 

въ

 

Псковской

 

губерніи

 

селеній,

 

такъ

 

что

на

 

одно

 

селеніе

 

приходится

 

среднимъ

 

числомъ

 

4

 

двора

 

и

 

20

жителей ;

 

а

 

потомъ

 

—

 

стѣсненнымъ

 

матеріяльнымъ

 

положе-

ніемъ

 

крестьянъ.

 

Эту

 

истину

 

подтверждаетъ

 

Порховскій

уѣздъ:

 

въ

 

немъ

 

населеніе

 

гуще,

 

богаче,

 

а

 

потому

 

и

 

грамотнѣе.

Мы

 

привели

 

выше

 

разсказъ

 

о

 

пятилѣтнемъ

 

мальчикѣ

Тверской

 

губерніи — вотъ

 

сцена

 

съ

 

15

 

или

 

16-ти

 

лѣтнимъ

мальчикомъ

 

Псковской

 

губерніи,

 

Холмскаго

 

уѣзда.
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«Пришлось

 

мнѣ,

 

говорить

 

г.

 

Бочковъ,

 

ѣхать

 

отъ

 

де-

ревни

 

Ильинской

 

при

 

Ловати.

 

въ

 

Холмскомъ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

25

верстахъ

 

отъ

 

Холма,

 

съ

 

однимъ

 

мальчикомъ

 

лѣтъ

 

15

 

— 16-ти;

мнѣ

 

очень

 

понравилось

 

безъискуственное

 

лице

 

мальчика.

Я

 

съ

 

нимъ

 

разговорился.

 

Мальчикъ

 

имѣлъ

 

много

 

природыаго

здраваго

 

смысла ;

 

много

 

онъ

 

мнѣ

 

поразсказалъ

 

про

 

свое

 

жи-

тье

 

бытье

 

семейное.

«По

 

пріѣздѣ

 

въ

 

городъ

 

Холмъ

 

остановились

 

мы

 

на

постояломъ

 

дворѣ,

 

и

 

я

 

пригласилъ

 

Сему— такъ

 

звали

 

маль-

чика—къ

 

себѣ.

—

   

А

 

что,

 

умѣешь

 

чай

 

пить?

 

сказалъ

 

я,

 

шутя.

~

 

Не,

 

и

 

не

 

видывалъ.

—

   

И

 

не

 

пилъ?

—

  

Не

 

пилъ.

 

Разъ

 

видѣлъ ,

 

какъ

 

въ

 

конторѣ

 

писарь

пилъ

 

чай.

—

  

А

 

водку

 

или

 

пиво

 

пивалъ?

•—

 

Пилъ

 

и

 

былъ

 

пьянъ

 

на

 

праздничную

 

въ

 

Спенье

(Успенье).

--

  

А

 

булки

 

ѣдалъ?

—

   

Не,

 

такихъ

 

не

 

ѣдалъ ,

 

а

 

черствыя

 

ѣдалъ ,

 

да

 

и

то

 

рѣдко

 

было.

«Я

 

долженъ

 

былъ

 

учить

 

мальчика

 

пить

 

чай.

—

 

А

 

грамотѣ

 

учился?

—

 

Не,

 

не

 

вчился.

—

   

А

 

знаешь

 

ли

 

ты

 

молитвы?

—

   

Не,

 

ни

 

одной.

 

Богородицу,

 

да

 

и

 

то

 

конецъ.

 

Въ

 

насъ

на

 

деревнѣ

 

одинъ

 

солдать

 

знае

 

молитву.

—

  

А

 

какъ

 

же

 

вы

 

молитесь?

—

   

Да

 

мотнемъ

 

разъ

 

пять-десять

 

и

 

полно.

—

   

А

 

знаешъ

 

ты

 

про

 

Бога?

—

   

Еакъ

 

не

 

знать?

 

Богъ

 

на

 

стѣны

 

(на

 

стѣнѣ).
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«Я

 

старался

 

дать

 

ему

 

понятіе

 

объ

 

иконахъ

 

и

 

Богѣ

—

   

А

 

большая

 

ваша

 

деревня?

—

  

Дворовъ

 

шестнадцать.

—

   

И

 

никто

 

молитвъ

 

не

 

знаетъ?

—

   

Никто.

—

   

Что

 

же

 

у

 

васъ

 

не

 

учатся

 

грамотѣ?

—

   

Хлѣба

 

нѣтуть.

 

Съ

 

троицы

 

купляемъ,

 

да

 

въ

 

мага-

зеѣ

 

беремъ,

 

а

 

мы

 

еще

 

справные;

 

сусѣди

 

е

 

купляютъ

 

да

берутъ

 

въ

 

магазеѣ

 

съ

 

масляны».

Вотъ

 

эта

 

сцена

 

(не

 

смѣемъ

 

заподозривать

 

ея

 

автора

въ

 

преувеличеніи)

 

ложится

 

на

 

душу

 

страшнымъ

 

гнетомъ,

производить

 

впечатлѣніе

 

неизмѣримо

 

тяжелѣе

 

того,

 

которое

возбуждаютъ

 

сожалѣнія

 

почтеннаго

 

священника

 

Тверской

губерніи.

 

Если

 

морозь

 

или

 

вьюга— можно

 

не

 

пустить

 

маль-

чика

 

въ

 

училище,

 

иной

 

разъ

 

можно

 

подвезти

 

и

 

на

 

лошади,

да

 

и

 

не

 

часто

 

встрѣчаются

 

такія

 

пятилѣтнія

 

ребята

 

какъ

Никита,

 

а

 

вотъ

 

что

 

тутъ-то

 

дѣлать?

 

Вмѣсто

 

отвѣта

 

при-

ведемъ

 

нѣсколько

 

строкъ

 

того

 

же

 

г.

 

Бочкова

 

объ

 

общиніъ

сестеръ

 

милосердія

 

св.

 

Март

 

Магдалины

 

въ

 

селѣ

 

Бури-

ги,

 

Псковской

 

губерніи.

Буригская

 

община

 

образовалась

 

съ

 

цѣлію

 

учить

 

кре-

стьянъ

 

грамотѣ,

 

образовывать,

 

по

 

возможности ,

 

ихъ

 

поня-

тія

 

и

 

лечить

 

ихъ.

 

Въ

 

теченіе

 

десятимѣсячнаго

 

своего

 

суще-

ствованія

 

община

 

успѣла

 

пріобрѣсти

 

огромное

 

довѣріе

 

кре-

стьяне

 

Мысль

 

объ

 

ея

 

учрежденіи

 

принадлежишь

 

княжнѣ

Марьѣ

 

Михайловнѣ

 

Дундуковой-Еорсаковой.

 

На

 

постройку

дома

 

и

 

первоначальное

 

обзаведеніе

 

было

 

пожертвовано

 

Госу-

дарыней

 

Императрицей

 

6

 

тысячъ

 

рублей

 

с

 

,

 

княземъ

 

Ми-

хаиломъ

 

Александровичемъ ,

 

отцемъ

 

учредительницы ,

 

до

10,000

 

р.

 

с,

 

А.

 

М.

 

Дундуковымъ-Еорсаковымъ— усадебная

земля ;

 

учредительница ,

  

Марья

 

Михайловна ,

 

дала

  

общинѣ
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основной

 

неприкосновенный

 

капиталъ

 

въ

 

40,000

 

р.

 

Процен-

ты

 

съ

 

этого

 

капитала

 

2,000

 

р.

 

составляютъ

 

главный

 

сред-

ства

 

общины.

Община

 

начала

 

свои

 

дѣйствія

 

съ

 

20-го

 

сентября

 

1862

г.

 

Сначала

 

въ

 

ней

 

было

 

четыре

 

сестры ,

 

врачъ

 

и

 

три

 

си-

ротки;

 

въ

 

Февралѣ

 

прибавилось

 

три

 

сестры;

 

въ

 

іюнѣ

 

по-

ступила

 

1

 

сестра.

 

Съ

 

20-го

 

сентября,

 

какъ

 

только

 

сестры

прибыли

 

въ

 

Буриги,

 

ихъ

 

ужъ

 

ожидали

 

больные.

 

Число

 

боль-

ныхъ

 

постепенно

 

увеличивалось.

 

Всѣхъ,

 

получившихъ

 

меди-

цинское

 

пособіе

 

съ

 

20-го

 

сентября

 

1862

 

г.

 

по

 

26

 

іюня

1863

 

г.,

 

было

 

1,753

 

человѣка,

 

а

 

съ

 

1-го

 

іюля

 

по

 

26

 

пе-

ребывало

 

до

 

500

 

ч.,

 

кромѣ

 

того

 

вторично

 

приходили

 

за

 

по-

собіемъ,

 

съ

 

20-го

 

сентября

 

1862

 

по

 

26

 

е

 

іюпя

 

1863

 

г.— 535

ч.

 

Больные

 

приходятъ

 

утромъ.

 

Для

 

осмотра

 

ихъ

 

устроена

особенная

 

комната.

 

Врачъ,

 

осмотрѣвъ

 

больнаго,

 

или

 

даетъ

ему

 

*№,

 

съ

 

которымъ

 

онъ

 

отправляется

 

въ

 

аптеку,

 

устроен-

ную

 

тутъ-же,

 

гдѣ

 

сестра

 

-

 

аптекарша

 

выдаетъ

 

лекарства,

 

или

въ

 

самой

 

больницѣ

 

больному

 

оказываетъ

 

иособіе.

 

Двѣ

 

сес-

тры

 

занимаются

 

обмываніемъ

 

и

 

перевязкою

 

ранъ,

 

ставятъ

банки

 

и

 

пр.

 

Больница

 

небольшая ,

 

всего

 

въ

 

8

 

кроватей ;

большею

 

частію

 

больные

 

пользуются

 

у

 

себя

 

дома

 

Лечатъ

безплатно.

 

Желающіе

 

сдѣлать

 

пожертвованіе

 

кладутъ

 

въ

кружку;

 

всѣхъ

 

пожертвован!

 

въ

 

кружкѣ

 

было

 

около

 

60

 

р.

Для

 

желающихъ

 

учиться

 

грамотѣ,

 

слушать

 

Евангеліе

 

и

разсказы

 

изъ

 

Священной

 

исторіи

 

открыта

 

школа

 

въ

 

бу-

дни

 

и

 

въ

 

воскресенье;

 

но

 

буднямъ

 

ходятъ

 

дѣти

 

обоего

 

по-

ла,

 

а

 

по

 

воскресеньямъ

 

взрослые.

 

Ученіе

 

идетъ

 

болѣе

 

какъ

простая

 

бесѣда,

 

безъ

 

всякихъ

 

педагогическихъ

 

системъ.

 

Про-

шлого

 

зимою

 

было

 

въ

 

школѣ

 

дѣтей

 

до

 

30 ;

 

лѣтомъ

 

бываетъ

10-12,

 

не

 

болѣе.

 

Дѣло

 

ученія

 

поставлено

 

весьма

 

просто

и

 

выгодно :

 

нѣтъ

 

ни

 

наградъ,

 

ни

 

наказаній,

 

ни

 

принужденія
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ходить

 

въ

 

школу,

 

или

 

сидѣть

 

опредѣленные

 

часы.

 

Такой

простотѣ

 

много

 

способствуетъ

 

совершенное

 

невѣдѣніе

 

крестья-

нами

 

школьнаго

 

дѣла ,

 

его

 

положительныхъ

 

правилъ ;

 

по-

этому

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

предвзятаго,

 

препятствующего

свободно

 

отнестись

 

къ

 

дѣлу :

 

хочешь

 

—

 

не

 

учись.

 

Вслуши-

ваясь

 

въ

 

сужденія

 

дѣтей,

 

г.

 

Бочковъ

 

замѣтилъ,

 

что

 

въ

 

ихъ

маленькомъ

 

обществѣ

 

вырабатываются

 

уже

 

правила,

 

и

 

дѣ-

лается

 

это

 

не

 

по

 

азбучной

 

морали ,

 

а

 

подъ

 

непосредствен-

нымъ

 

вліяніемъ

 

духа

 

общины.

 

По

 

врожденному

 

чувству

 

спра-

ведливости,

 

въ

 

дѣтскія

 

сердца

 

непосредственно

 

проникаетъ

любовь

 

къ

 

сестрамъ,

 

безкорыстно

 

трудящимся

 

для

 

ихъ

 

раз-

вит

 

и

 

желанія

 

сестры

 

входятъ

 

въ

 

умъ

 

и

 

чувство

 

ребен-

ка,

 

какъ

 

законъ

 

нравственный».

ОБЪЯВЛЕШЕ.

ВЪ

 

КНИЖНОІЪ

 

МАГАЗИНЕ

ВДСИЛІЯ

 

ИВАНОВИЧА

 

ГРИГОРЬЕВА,
Коммиесіоиера

 

хозяйственпаго

 

управленія

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

на

 

Екатерининской

 

улицть,

 

противъ

 

Пале-Ролля

въ

 

<)омп>

 

Бубы,

 

въ

 

Одессѣ,

состоятъ

 

въ

 

продажѣ

 

слѣдующія

 

книги:

Молитвословъ ,

 

полный,

 

въ

 

12-ю

 

д.

 

л.

 

на

 

910

 

стр.,

напечатанъ

 

въ

 

С.-Петербургской

 

Сгнодальной

 

типограФІи,

 

на

лучшей

 

веленевой

 

бумагѣ,

 

тремя

 

красками,

 

съ

 

хромо-лито-

граФированными :

 

заглавнымъ

 

листомъ

 

и

 

15

 

священными

 

изо-
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9

браженіями,

 

цѣна

 

въ

 

шагреневой

 

кожѣ.

 

11

 

р.

 

вѣс.

  

4

 

Фун.

Тожъ,

 

въ

 

бумажкѣ,

 

цѣна

 

6

 

р.

 

650

 

—

 

вѣс.

 

4

 

ф.

Шолитвословъ,

 

полный,

 

въ

 

12-ю

 

д.

 

л.,

 

съ

 

черными

украшеніями,

 

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

 

2

 

р.

 

вѣс.

 

4

 

ф.

Христіанскій

 

Памятникъ ,

 

содержаний

 

въ

 

себѣ :

 

ис-

численіе

 

праздниковъ

 

и

 

святыхъ

 

прославляемыхъ

 

правос-

лавною

 

греко-россійскою

 

церковію,

 

краткія

 

жизнеописанія

святыхъ,

 

духовныя

 

стихотворенія,

 

пасхалію

 

на

 

сто

 

лѣтъ,

описаніе

 

монастырей

 

и

 

соборовъ,

 

хронологію

 

доведенную

отъ

 

сотворены

 

міра

 

до

 

1861

 

г.,

 

цѣна

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

  

4

 

д.

Мысли,

 

извлеченный

 

изъ

 

Евангелистовъ

 

и

 

Апостоловъ,

составителемъ

 

сгнтаксиса

 

греческаго

 

языка

 

съ

 

примѣненіемъ

общихъ

 

правилъ

 

къ

 

Новому

 

Завѣту

 

и

 

указаніемъ

 

на

 

сход-

ство

 

съ

 

симъ

 

сгнтаксисомъ

 

Латинскаго

 

языка

 

А.

 

Жиляевымъ,

въ

 

8-ю

 

д.

 

листа

 

кр.

 

печати

 

1.

 

1852

 

года

 

цѣна

 

1

 

рублл

вѣс.

 

2

 

Фун.

Посліьдованіе

 

утрени

 

и

 

вечерни

 

съ

 

мѣсяцословомъ,

 

въ

12-ю

 

д.

 

л.

 

въ

 

матеріи,

 

въ

 

золотомъ

 

обрѣзѣ,

 

Еіевъ,

 

1862

 

г.

1

 

р.

 

вѣс.

 

2

 

ф.

Чинъ

 

литургіи

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

въ

 

12-ю

 

д.

 

л.

 

въ

матеріи,

 

Еіевъ.

 

1862

 

г.

 

цѣною

 

75

 

к.,

 

вѣс.

 

2

 

ф.

Чинъ

 

литургіи

 

св.

 

Григорія

 

Двоеслова,

 

въ

 

12-ю

 

д.

 

л.

въ

 

матеріи,

 

Кіевъ

 

1862

 

г.

 

цѣна

 

75

 

к,

 

вѣс.

 

2

 

ф.

Чинъ

 

литургіи

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

въ

 

12-ю

 

д,

 

л.

 

въ

матеріи,

 

Кіевъ.

 

1862

 

г.

 

цѣна

 

75

 

к.,

 

вѣс.

 

2

 

ф.

Служебникъ,

 

полный ,

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л.

 

съ

 

пзображеніями

 

св.

Іоанна

 

Златоуста,

 

Василія

 

Великаго

 

и

 

Григорія

 

Двоеслова,

въ

 

матеріи,

 

въ

 

золотомъ

 

обрѣзѣ,

 

Кіевъ.

 

1862

 

г.

 

цѣна

 

3

 

p.

50

 

к.

 

вѣс.

 

4

 

ф.
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Слуоюебникъ,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л.

 

Москва.

 

1856

г.

 

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

 

1

 

p.

 

10

 

к.

 

вѣс.

 

4

 

ф.

Служебникъ,

 

безъ

 

киновар. ,

 

вь

 

8-ю

 

д.

 

л.

 

въ

 

кожѣ,

цѣна

 

65

 

к.

 

вѣс.

 

3

 

ф.

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

первыя

 

седмицы

 

поста,

 

въ

4-ю

 

д.

 

л.

 

въ

 

2-хъ

 

книгахъ,

 

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

 

4

 

руб.

 

20

 

коп.

вѣс.

 

7

 

ф.

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

страстный

 

седмицы

 

поста ,

 

въ

4-ю

 

д.

 

л.

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ,

 

въ

 

кожѣ>

 

цѣна

 

5

 

руб.

 

10

 

к.

вѣс.

 

7

 

ф.

Собрате,

 

разныхъ

 

поученій

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни,

 

въ

 

листъ,

 

церк.

 

печати,

 

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

 

3

 

p.

85

 

к.

 

вѣс.

 

9

 

ф.

Требнит,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

 

листъ,

 

въ

 

кожѣ,

 

цѣиа

 

4

р.

 

вѣс.

 

7

 

ф.

Требникъ,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л.

 

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

1

 

p.

 

30

 

вѣс.

 

3

 

ф.

Трвбникъ,

 

безъ

 

киновари,

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л.

 

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

1

 

p.

 

15

 

к.

 

вѣс.

 

3

 

ф.

Требникъ,

 

въ

 

12ю

 

д.

 

л.

 

въ

 

саФьянѣ,

 

въ

 

золотомъ

 

об-

рѣзѣ,

 

Еіевъ,

 

1860

 

г.

 

цѣиа

 

1

 

p.

 

50

 

к.

 

вѣс.

 

2

 

ф.

Боюслуоюебиые

 

Каноны,

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

издан-

ные'

 

проФессоромъ

 

С

 

-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

Е.

Ловягинымъ,

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л.

 

С.-П.Б.

 

л.

 

1861

 

г.

 

цѣна

 

65

 

к.

вѣс.

 

2

 

ф.

 

въ

 

бумажкѣ.

Библія

 

въ

 

одной

 

книгѣ,

 

цер,

 

печати,

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л.

Москва

 

1862

 

г.

 

цѣиа

 

2

 

р.

 

35

 

к.

 

вѣс.

 

8

 

ф.

 

въ

 

кожѣ.

Св.

 

Дамитргя

 

митрополита

 

Ростовскаго,

 

полное

 

сочи-

неніе,

 

въ

 

5

 

томахъ,

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л.

 

гр.

 

печати,

 

въ

 

кожѣ.

 

цѣна

7

 

руб.

 

50

 

к.

 

вѣс.

 

13

 

ф.



=
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Іѣтопись,

 

иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Димитрія

митр.

 

Ростовскаго,

 

въ

 

4-ю

 

д.

 

л.

 

въ

 

золотомъ

 

обрѣзѣ,

 

цѣна

въ

 

кожѣ

 

4

 

р.

 

вѣс.

 

5

 

ф.

Св.

 

Іоанна

 

Дамаскииа

 

Богословіе,

 

въ

 

4-ю

 

д.

 

л.

 

въ

корешкѣ.,

 

цѣна

 

1

 

p.

 

30

 

к.

 

вѣс.

 

4

 

ф.

Канонпикъ,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л.

 

цер.

 

печати,

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

 

80

 

к.

 

вѣс.

 

2

 

ф.

Св.

 

Максима

 

отца

 

нашего,

 

0

 

любви,

 

въ

 

12

 

д.

 

л.

 

гр.

печати,

 

въ

 

корешкѣ,

 

цѣна

 

50

 

к.

 

вѣс.

 

2

 

ф.

Минея

 

міъсячная,

 

съ

 

киноворью,

 

въ

 

листъ,

 

въ

 

12

 

ти

днигахъ,

 

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

 

48

 

p.

 

55

 

к.

 

вѣс.

 

67

 

ф.

Минея

 

общая,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

 

листъ,

 

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

3

 

p.

 

65

 

к.

 

вѣс.

 

6

 

ф.

Минея

 

праздничная,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

 

листъ,

 

въ

 

ножѣ,

цѣна

 

4

 

p.

 

70

 

к.

 

вѣс.

 

8

 

ф.

Обиходе

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

 

4-ю

 

д.

 

л.

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

 

2

 

p.

 

10

 

к.

 

вѣс.

 

4

 

ф.

Октоихъ

 

осмогласникъ,

 

съ

 

киноварью

 

въ

 

2-хъ

 

книгахъ

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

 

8

 

p.

 

90

 

к.

 

вѣс.

 

14

 

ф.

Пентикостаріот,

 

(тріодь

 

цвѣтная)

 

съ

 

киноварью,

 

въ

листъ,

 

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

 

3

 

p.

 

40

 

к.

 

вѣс.

 

7

 

ф.

Послѣдованіе

 

молебныхъ

 

пѣній,

 

съ

 

киноварью

 

въ

 

4-ю

д.

 

л.

 

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

 

1

 

p.

 

20

 

к.

 

вѣс.

 

3

 

ф.

Псалтирь

 

учебная,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

 

4-ю

 

д.

 

л.

 

въ

 

кожѣ,

цѣна

 

1

 

p.

 

30

 

к.

 

вѣс.

 

3

 

ф.

Псалтирь

 

учебная

 

,

 

безъ

 

киновари,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.

 

въ

 

кожѣ,

цѣна

 

80

 

к.

 

вѣс.

 

3

 

ф.

Псалтирь

 

учебная,

 

безъ

 

киновари,

 

въ

 

16

 

д.

 

л,

 

въ

кожѣ,

 

цѣна

 

50

 

к.

 

вѣс.

 

2

 

ф.
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Псалтирь

 

слѣдованная,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

 

листъ,

 

въ

кожѣ,

 

цѣна

 

5

 

p.

 

30

 

к.

 

вѣс.

 

10

 

ф.

Псалтирь

 

сліьдованная ,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

 

8-ю

 

д.

 

л.

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

 

2

 

p.

 

85

 

к.

 

вѣс.

 

7

 

ф.

Священное

 

Евателіе,

 

Благовѣстникъ ,

 

въ

 

листъ,

 

безъ

киновари,

 

въ

 

кожѣ,

 

цѣна

 

6

 

p.

 

45

 

к.

 

вѣс.

 

10

 

ф.

і

(Продолженіе

 

впредь).
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