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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

1880.

№

 

11.

        

ГФДХ

 

ДБЗДРТЬ

 

ПЕРВЫЙ.

    

1

 

Іюня.

ВЫС0ЧАЙШ1И

 

МАНИФЕСТЪ

о

   

кончинѣ

  

въ

  

Бозѣ

  

почившей

  

Государыни

   

Императрицы

Маріи

  

Александровны.

БОЖІЕЮ

 

МИЛОСТІЮ

МЫ,

 

АІЕЕОАНДРЪ

 

ВТОРЫЕ,

ИМПЕРАТОРЪ

 

И

 

САМОДЕРЖВЦЪ

 

ШРОШІІШІ,

ЦАРЬ

  

ПОЛЬСКІЙ,

  

ВЕЛИКІЙ

 

КНЯЗЬ

 

ФИНЛЯНДОКІЙ,

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ.

Объявляемъ

  

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

нашимъ

 

подданнымъ:

Богу

 

Вседержителю,

 

въ

 

неисповѣдішыхъ

 

путяхъ

 

Его

святаго

 

Промысла,

 

угодно

 

было

 

ниспослать

 

Намъ

 

тяжкое

 

ис-

пытаніе,

 

поразившее

 

Насъ

 

и

 

весь

 

Домъ

 

Нашъ

 

безпредѣльною

скорбію:

 

въ

 

22-й

 

день

 

сего

 

мая

 

Любезнѣйшая

 

Супруга

 

На-

ша

 

Императрица

 

Марія

 

Александровна

 

скончалась

 

послѣ

 

про-
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должительной

 

бо.іѣзни,

 

давно

 

уже

 

возбуждавшей

  

тревожный

опасенія.

  

Всѣ

 

прпнятыя,

 

по

 

указаніямъ

 

опытныхъ

   

врачей'

къ

 

возстановленію

 

Ея

 

здоровья

 

мѣры,

 

все

 

усердіе

 

и

 

нѣжныя

нопеченія

 

окружающихъ,

 

впушенныя

 

горячею

 

къ

   

Ней

   

лю-

бовно

 

н

 

живѣйшею

   

преданностію,

   

оказались,

 

къ

   

глубокой

горести

 

Нашей,

 

безсильнымп

   

нротивъ

   

недуга,

   

пресѣкшаго

драгодѣнную

 

жизнь

 

Ея,

 

которую

 

Опа

 

съ

 

самоотвержепіемъ,

до

 

самой

 

кончины,

 

неуклонно

 

посвящала

 

высокнмъ

  

обязан-

постямъ

 

Своего

 

земпаго

 

призванія

 

и

 

подвигамъ

 

христіаискаго

милоеердія.— Неустанная

 

материнская

 

заботливость

 

въ

 

Бозѣ

почившей

 

Императрицы

 

о

 

благѣ

 

многочисленных!,

 

юныхъ

 

пп-

томицъ,

 

въ

 

непосредствешюмъ

 

Ея

 

вѣдѣніи

 

состоявшпхъ

 

вос-

иитательныхъ

 

учрежденіп;

 

Ея

 

сердобольное

 

участіе

 

къ

 

жерт-

вамъ

 

минувшей

 

войны

 

и

 

ихъ

 

семействамъ,

 

неограниченное

предѣламн

 

отечества,

 

но

 

простиравшееся

 

п

 

на

 

отдаленныхъ

едпеовѣрцевъ,

 

— Мы

 

твердо

 

уповаемъ, --навсегда

 

запечатле-

ются

 

въ

 

благодарной

 

памяти

 

Ею

   

облагодѣтельствованпыхъ

и

 

достойно

 

оцѣнятся

 

Всеблагимъ

   

Праведнымъ

   

Судіею

   

въ

другомъ

 

лучшемъ

 

мірѣ.

Въ

 

семъ

 

убѣжденіи

 

находя

 

единственное

 

для

 

Себя

 

утт»-

шеніе

 

п

 

благоговѣйно

 

преклоняясь

 

предъ

 

опредѣленіемъ

 

Все-

вышняго,

 

призываемъ

 

любезныхъ

 

Ыашихъ

 

вѣрноподданныхъ

вознести,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Нами,

 

сердечныя

 

покреннія

 

молитвы

 

къ

Отцу

 

Небесному

 

объ

 

упокоеніп

 

чистой

 

души

 

Усопшей

 

въ

горнихъ

 

обптеляхъ

 

вѣчнаго

 

блаженства.

Данъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

22-й

 

депь

 

мая,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восеиьсотъ

 

восьмидесятое,

Царствованія

 

я;е

 

Нашего

 

въ

 

двадцать

 

шестое.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

рукою

подписано/

                                    

•

                                

«АЛЕКСАНДР!»»
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ОПРЕДѢЛЕНІЯ

 

СВЯТѢЙПІАГО

  

СѴНОДА.

Указз

 

по

 

Высочайшему

 

Манифесту

 

о

 

копчинѣ

 

Ея

 

Импе-

раторским

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Март

Александровны.

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

f

 

Величества,

 

Самодержца

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующего

 

Сгяо-

да,

 

Преосвященному

 

Платону

 

Архіепископу

 

Херсонскому

 

и

Одесскому.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

СвятѢГішій

Правительству

 

ющій

 

Сгнодъ

 

слушали

 

вѣдѣніе

 

Правительству-

ющая

 

Сената,

 

отъ

 

22

 

сего

 

мая

 

за

 

М

 

19047,

 

съ

 

прспро-

вожденіемъ,

 

для

 

повсемѣстиаго

 

обпародоваиія

 

п

 

свѣдѣпія,

 

пе-

чатнаго

 

экземпляра

 

Высочаншаго

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-

чества

 

Манифеста,

 

состоявшегося

 

въ

 

22

 

день

 

текущаго

 

ме-

сяца,

 

о

 

кончнпѣ

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріп

 

Александ-

ровны,

 

последовавшей

 

въ

 

22

 

число

 

сего

 

же

 

мѣсяца.

 

Прика-

зали:

 

Означеннаго

 

Высочайшаго

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-

чества

 

Манифеста

 

напечатавъ

 

потребное

 

количество

 

экзем-

пляровъ,

 

разѳслать,

 

при

 

печатныхъ

 

указахъ,

 

въ

 

Московскую

и

 

Грузино-Имеретинскую

 

СвятѣГпнаго

 

Сѵпода

 

Конторы,

 

къ

Сгнодальнымъ

 

Членамъ,

 

Преосвященнымъ

 

Епархіалыіымъ

Архіереямъ,

 

Главпымъ

 

Священипкамъ

 

Арміи

 

п

 

Флотовъ

 

и

Гвардіп

 

и

 

Гренадеръ,

 

въ

 

Ставрошігіальпыя

 

Лавры

 

п

 

мона-

стыри,

 

къ

 

начальникамъ

 

православныхъ

 

нашихъ

 

Миссій

 

и

къ

 

пастоятелямъ

 

церквей,

 

при

 

Посольствахъ

 

нашпхъ

 

состо-

ящнхъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

Контору

 

Московской

 

Сѵігодальпой

 

Тп-

пограФІп

 

и

 

велѣть,

 

по

 

получепіп

 

сихъ

 

указовъ,

 

во

 

всѣхъ

соборахъ,

 

мопастыряхъ

 

и

 

церквахъ,

 

предувѣдомпвъ

 

мѣстпыя

Гражданскія

 

Начальства,

 

отправить

 

предъ

 

лптургіею,

 

по

 

про-
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теніи

 

Манифеста,

 

панихиду

 

по

 

преставлыпейся

 

Государынь

Императрице

 

Маріи

 

Александровне,

 

— Преосвященнымъ

 

Ар-

хіереямъ

 

и

 

Настоятелямъ

 

монастырей

 

самимъ,

 

а

 

въ

 

прочихъ.

мѣстахъ

 

Начальствующимъ,

 

соборнѣ,

 

присовокупивъ

 

къ

 

сему,

чтобы

 

впредь

 

поминовеніе

 

по

 

Ея

 

Величествъ

 

совершаемо

было

 

цѣльтй

 

годъ;

 

на

 

ектеніяхъ

 

же

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

церковныхъ

служеніяхъ

 

имени

 

преставльшейся

 

Государыни

 

Императрицы

Марш

 

Александровны

 

не

 

возносить.

 

Мая

 

23

 

дня

 

1880

 

года.

Подлинный

 

указъ

 

подписали:

За

 

Оберъ-Секретаря

 

Г.

 

Житецкиі.

Секретарь

 

В.

 

Пятницкій.

Отъ

 

27-ю

 

марта— 8-го

  

апрѣля

 

1880

 

г.

   

за

 

М

 

617,

 

объ,

установлены

 

общей

 

формы

 

аттестата

 

и

 

свидіътелъствъ}

выдаваемыхд

 

воспитанникамъ

 

семинарій

 

и

 

духовныхъ

 

учи-

лищу

 

съ

 

формами

 

аттестата

 

и

 

свидѣтельствъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительству ющій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

сѵно-

дальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

М

 

54,

 

съ

 

заключеніемъ

 

комитета

 

по

 

возбужденному

 

прав-

леніемъ

 

волынской

 

духовной

 

семинаріи

 

вопросу

 

объ

 

уста-

новленіи

 

общей

 

Формы

 

аттестата

 

и

 

свидѣтельствъ,

 

выдавав-

мыхъ

 

воспитанникамъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ.

 

При-

казали:

 

хотя

 

въ

 

состоящихея

 

въ

 

разное

 

время

 

постановлен

ніяхъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

было

 

сдѣлано

 

достаточно

 

указа-

ній,

 

для

 

устраненія

 

затрудненій

 

въ

 

составленіи

 

аттестатовъ

и

 

свидѣтельствъ,

 

выдаваемыхъ

 

воспитанникамъ

 

духовныхъ

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

затрудненія

 

сіи,

 

какъ

видно

 

изъ

 

возникшихъ

 

въ

 

правлспіи

 

волынской

 

духовной

семинарін

 

недоумѣній,

 

продолжаютъ

 

еще

 

встречаться,

 

та

Святейшій

 

Сѵнодъ,

 

согласно

 

заключенію,

 

Учебнаго

 

Комитета,

признаетъ

 

полезнымъ

 

составленныя

 

Комитетомъ

 

общія

 

Формы

аттестата

 

и

 

свидетельствъ

 

для

 

семинарскихъ

 

и

 

училищныхъ

воснитанниковъ

   

утвердить

 

и,

   

для

 

сведенія

 

н

 

руководства
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правленіямъ

 

духовпыхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

сообщить

 

цир-

куляре)

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ».

Формы

 

аттестата

 

и

 

свидѣтельствъ

 

для

   

воспитанниковъ

   

духов-

ныхъ

  

семинарій.

АТТЕСТАТЪ.

Воспитанникъ

 

N

 

духовной

 

семинаріи,

 

сынъ

 

NN

 

(званіе,

имя

 

и

 

Фамилія

 

отца

 

при

 

окончаніи

 

воспитанникомъ

 

курса,

пли

 

если

 

воспитанникъ

 

сирота— званіе,

 

въ

 

которомъ

 

умеръ

его

 

отецъ,

 

ыѣсто

 

служенія

 

отца,

 

т.

 

е.

 

губернія,

 

уѣздъ

 

и

 

село),

родившійся

 

въ

 

К

 

день,

 

мѣсяцъ,

 

N

 

годъ

 

(годъ

 

и

 

день

 

ро-

шденія

 

обозначать

 

не

 

цифрами,

 

а

 

словами),

 

по

 

окончаніи

курса

 

ученія

 

въ

 

N

 

духовномъ

 

училищѣ

 

(или

 

въ

 

другомъ

учебномъ

 

заведеніи,

 

и

 

если

 

не

 

кончилъ

 

курса

 

ни

 

въ

 

какомъ

учебномъ

 

заведеніи,

 

то

 

писать:

 

послѣ

 

домашняго

 

приготов-

ленія)

 

поступилъ

 

въ

 

мѣсяцѣ

 

F,

 

18 .

 

.

 

года

 

въ

 

N

 

духов-

ную

 

семинарію,

 

въ

 

коей

 

обучался

 

по

 

N

 

мѣсяцъ

 

18..

 

года

и

 

при

 

поведсніи— (средній

 

баллъ

 

за

 

два

 

предшествовшіе

окопчанію

 

года)

 

оказалъ

 

успѣхи:

По

 

изъясненію

 

Св.

 

писанія

 

(средній

 

баллъ

 

за

 

два

 

по-

слѣдніе

 

года),

 

общей

 

церковной

 

исторіи,

 

нсторіи

 

русской

церкви,

 

богословію

 

основному,

 

богословію

 

догматическому,

богословію

 

нравственному,

 

по

 

практическому

 

руководству

 

для

пастырей,

 

гомилетикѣ,

 

литургикѣ,

 

русской

 

словесности,

исторін

 

русской

 

литературы,

 

всеобщей

 

гражданской

 

исторіи,

русской

 

гражданской

 

нсторіи,

 

алгебрѣ,

 

геометріи,

 

тригоно-

метріи

 

и

 

пасхаліи,

 

физибѢ

 

съ

 

космограФІей,

 

логикѣ,

 

психо-

логіи,

 

обзору

 

ФилосоФскихъ

 

ученій,

 

педагогпкѣ,

 

языкамъ:

греческому,

 

латинскому,

 

Французскому,

 

нѣмецкому,

 

еврей-

скому,

 

церковному

 

нѣнію,

 

иконописанію.

Приыѣчаніе

 

I.

 

Поведеніе

 

и

 

успѣхи

 

обозначаются,

 

на

точномъ

 

основаніи

 

§

 

138

 

устава

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

сло-

вами

 

и

 

цифрами

 

слѣдующнмъ

 

образомъ:

 

отлично

 

(5),

 

очень

хорошо

 

(4),

 

хорошо

 

(3),

 

посредственно,

 

(2),

 

слабо

 

(1);

 

прн-

чемъ

 

дроби,

 

знаки

 

«+,

 

— »

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

въ

 

атте-

«татахъ

 

и

 

свидѣтельствахъ

 

не

 

допускаются.
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Примѣчаніе

 

II.

 

Если

 

въ

 

семннаріи,

 

по

 

мѣстнымъ

 

но-

требностямъ

 

преподается,

 

на

 

основаніи

 

§

 

129

 

семннарскаго

устава,

 

какой-либо

 

другой

 

предметъ,

 

сверхъ

 

вышенопмено-

ванныхъ,

 

то

 

въ

 

аттестатѣ

 

прописывается

 

и

 

онъ

 

съ

 

надле-

жащей

 

отмѣткой.

По

 

окопчапін

 

полного

 

курса

 

ученія

 

въ

 

семинарін

 

NN

прпчисленъ

 

педагогнческнмъ

 

еобраніемъ.

 

семннарскаго

 

прав-

ленія,

 

съ

 

утвержденія

 

ешірхіальнаго

 

архіерея,

 

къ

 

первому

разряду

 

восшітанннковъ

 

оной

 

и

 

удостоепъ

 

званіп

 

студента

семіінаріи

 

со

 

всѣмп

 

преимуществами,

 

'присвоенными

 

сему

звапію

 

§

 

190

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

14-го

 

мая

 

1867

 

г.

устава

 

православныхъ

 

духовныхъ

 

семннарій.

По

 

отправленію

 

воинской

 

повинности

 

онъ

 

пользуется

льготами,

 

предоставленными

 

воспитаншікамъ

 

учебаыхъ

 

заве-

деній

 

2

 

разряда

 

(уставъ

 

о

 

воинской

 

повинности

 

§

 

56,

 

п.

 

2).

Въ

 

удостовѣреніе

 

чего

 

и

 

данъ

 

ему

 

NN

 

сей

 

аттестата

отъ

 

правленія

 

N

 

семинаріи

 

за

 

надлежащимъ

 

подписаніемъ

и

 

съ

 

приложеніемъ

 

печати

 

правленія.

 

Городъ

 

N.

 

18..

 

года,

мѣсяца,

 

числа.

Подпись

 

ректора

 

и

 

инспектора

 

семинаріи,

 

двухъ

 

членовъ

педагогпческаго

 

собранія

   

правленія

 

и

 

секретаря

   

правленія.

(М.

 

П.).

Прнмѣчаніе

 

I.

 

Окончившнмъ

 

полный

 

вурсъ

 

ученія

 

въ

семниаріи

 

по

 

второму

 

и

 

третьему

 

разрядамъ

 

выдается

 

сви-

детельство

 

по

 

той

 

же

 

Формѣ,

 

какъ

 

и

 

аттестатъ,

 

съ

 

тако-

вымъ

 

только

 

нзмѣненіемь

 

въ

 

концѣ

 

онаго:

 

по

 

окончаніи

полнаго

 

курса

 

учснія

 

въ

 

семннаріи

 

NN

 

причисленъ

 

педа-

гогнческнмъ

 

собраніемъ

 

семннарскаго

 

нравленія

 

ко

 

второму

— третьему

 

разряду

 

воспитаншіковъ

 

оной

 

со

 

всѣми

 

преиму-

ществами,

 

присвоенными

 

окончившнмъ

 

полный

 

курсъ

 

ученія

въ

 

семннаріи

 

§

 

191

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

14-мая

 

1867

г.

 

устава

 

православныхъ

 

духовныхъ

 

семпнарііі.

Примѣчаніе

 

П.

 

Семинарскпмъ

 

восннтапникамъ,

 

выхо-

дящимъ

 

пзъ

 

семннаріи

 

до

 

окопчанін

 

полнаго

 

курса,

 

выдается

также

 

свидетельство

 

прнмѣнптельно

 

къ

 

вышпюказанной

Формѣ,

 

съ

 

отмѣтками,

 

полученными

 

по

 

каждому

 

пройденному
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предмету

 

на

 

предшествовавшихъ

 

выходу

 

годичныхъ

 

пере-

водныхъ

 

испытаніяхъ

 

и

 

съ

 

обозначеніемъ

 

въ

 

кѳнцѣ

 

свпдѣ-

тельства,

 

что

 

NN,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

NN

 

классѣ

 

и

переводѣ

 

въ

 

NN

 

классъ

 

семинаріп,

 

у

 

во

 

лет

 

или

 

исклю-

чет,

 

по

 

постановленію

 

семннарскаго

 

правленія,

 

по

 

такой-то

причннѣ,

 

изъ

 

семинаріи

 

и

 

потому

 

не

 

можетъ

 

пользоваться

преимуществами,

 

присвоенными

 

окончившнмъ

 

полный

 

курсъ

ученія

 

въ

 

семинарш

 

§§

 

190

 

и

 

191

 

Высочайше

 

утвержден-

наго

 

14-го

 

мая

 

1867

 

года

 

устава

 

православныхъ

 

духовныхъ

семпнарій.

 

Относительно

 

же

 

льготъ

 

по

 

отбыванію

 

вопаской

повинности,

 

прописывается

 

сообразно

 

56

 

§

 

устава

 

о

 

сей

повинности.

Прпмѣчаніе

 

III.

 

На

 

аттестатахъ

 

и

 

свпдѣтельствахъ,

 

вы-

даваемыхъ

 

но

 

окончаніи

 

учебнаго

 

курса

 

или

 

до

 

окончанія

онаго

 

казеннокоштнымъ

 

воспптанникамъ

 

семипаріи,

 

пропи-

сывается

 

неопустительно,

 

что

 

предъявители

 

этихъ

 

докумен-

товъ,

 

въ

 

случаѣ

 

непоступленія

 

ихъ

 

на

 

службу

 

по

 

духов-

ному

 

вѣдомству

 

или

 

на

 

учебную

 

службу

 

въ

 

начальныхъ

народныхъ

 

школахъ,

 

согласно

 

Высочайше

 

утвержденному

16

 

го

 

апрѣля

 

1869

 

г.

 

журналу

 

прпсутствія

 

по

 

дѣламъ

 

пра-

вославного

 

духовенства,

 

обязаны

 

возвратить

 

сумму,

 

упо-

требленную

 

на

 

ихъ

 

содержаніе

 

въ

 

семинаріи

 

и

 

означенную

въ

 

названныхъ

 

документахъ

 

семпнарскимъ

 

правленіемъ.

Форма

 

свидѣтельства

 

для

 

восшітаннпковъ

  

духовныхъ

 

училпщъ.

СВИДѢТЕЛЬСТВО.

Восиитанникъ

 

N

 

духовнаго

 

училища

 

NN

 

(званіе,

 

имя

и

 

Фамплія

 

отца

 

при

 

окончаніи

 

воспитанникомъ

 

курса,

 

или

если

 

воспнтаннпкъ

 

сирота— зв.ініе,

 

въ

 

которомъ

 

умеръ

 

его

отецъ,— мѣсто

 

служенія

 

отца,

 

т.

 

е.

 

губернія,

 

уѣздъ

 

и

 

село),

родпвшШся

 

въ

 

N

 

день,

 

мѣсяцъ

 

N

 

года

 

(годъ

 

и

 

день

 

рожде-

нія

 

обозначать

 

не

 

цифрами,

 

а

 

словами),

 

поступнлъ

 

въ

 

мѣ-

сяцѣ

 

N

 

года

 

въ

 

N

 

классъ

 

N

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

при

 

по-

ведены— оказалъ

 

уснѣхи:

 

по

 

священной

 

исторіп,

 

катихизнсу,

изъясненію

 

Вогослуженія

 

съ

 

церковнымъ

 

уставомъ,

 

языкамъ:

русскому,

 

съ

 

церковно-славянскнмъ,

 

греческому,

 

латинскому,

ариѳметикѣ,

 

геограФіп,

 

чнстописанію,

 

церковному

 

пѣнію.
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Примѣчаніе.

 

Поведеніе

 

и

 

успехи

 

обозначаются

 

на

 

точ-

номъ

 

основаніи

 

§

 

90

 

устава

 

духовныхъ

 

училищъ

 

словами

и

 

цифрами

 

слѣдующимъ

 

образомъ :

 

отлично

 

(5),

 

очень

 

хо-

рошо

 

(4),

 

хорошо

 

(3),

 

посредственно

 

(2),

 

слабо

 

(1);

 

при-

чемъ

 

дроби,

 

знаки

 

+,

 

—

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

въ

 

свидѣ-

тельствахъ

 

не

 

допускаются.

По

 

окончаніи

 

полнаго

 

курса

 

ученія

 

въ

 

духовномъ

 

учи-

лище

 

NN

 

иричисленъ

 

учнлищнымъ

 

правленіемъ

 

къ

 

N

 

раз-

ряду

 

училнщныхъ

 

воспитанннковъ

 

съ

 

преимуществами,

 

при-

своенными

 

окончившнмъ

 

полный

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

духовномъ

училищѣ

 

§

 

129

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

14-го

 

мая

 

1867

г.

 

устава

 

духовныхъ

 

училищъ.

По

 

отправленію

 

воинской

 

повинности

 

онъ

 

пользуется

льготами,

 

предоставленными

 

воспитанникамъ

 

учебныхъ

 

заве-

дший

 

3

 

разряда

 

(Высочайше

 

утвержденный

 

29-го

 

мая

 

1876

г.

 

списокъ

 

учебныхъ

 

заведеній).

Въ

 

удостовѣреніе

 

чего

 

и

 

дано

 

ему

 

NN

 

сіе

 

свидѣтель-

ство

 

отъ

 

правленія

 

N

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

надлежащпмъ

подписаніемъ

 

и

 

прпложеніемъ

 

печати

 

правленія.

 

Городъ

 

N.

18..

 

года,

 

мѣсяца,

 

числа.

Подпись

 

смотрителя,

 

помощника

 

смотрителя

 

и

 

прочихъ

членовъ

 

правленія.

(М.

 

П.).

Прнмѣчаніе.

 

Воспитанникамъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

вы-

ходящимъ

 

до

 

окончанія

 

въ

 

нихъ

 

полнаго

 

курса

 

ученія,

 

вы-

дается

 

также

 

свидетельство

 

применительно

 

къ

 

вышепока-

занной

 

Формѣ

 

съ

 

отметками,

 

полученными

 

по

 

каждому

 

прой-

денному

 

предмету

 

на

 

предшсствовавшихъ

 

выходу

 

годичныхъ

иереводныхъ

 

испытаніяхъ

 

и

 

съ

 

обозпаченіемъ

 

въ

 

конце

 

сви-

детельства,

 

что

 

NN,

 

по

 

окончанін

 

курса

 

въ

 

NN

 

классъ

 

и

переводе

 

въ

 

NN

 

классъ

 

училища,

 

уволеиъ

 

или

 

исключет,

по

 

постановлена

 

училищнаго

 

нравленія,

 

по

 

такой-то

 

при-

чине,

 

п.ть

 

училища

 

и

 

потому

 

не

 

можетъ

 

пользоваться

 

пре-

имуществами,

 

присвоенными

 

кончившимъ

 

полный

 

курсъ

 

уче-

та

 

въ

 

духовномъ

 

училище

 

§

 

129

 

Высочайше

 

утвержденнаго

14-і

 

и

 

мая

 

1867

 

г.

 

устава

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

Относительно
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же

 

льготы

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности

 

прописывается

сообразно

 

Высочайше

 

утвержденному

 

29-го

 

мая

 

1876

 

г.

списку

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

определенно

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

28-го

 

января — 26-го

 

Февраля

 

1877

 

г.

 

№

 

162

 

(«Церк.

 

Вести.»

1877

 

г.

 

М

 

12).

Отъ

 

15-ю

 

февраля— 26-го

 

марта

 

1880

 

і.

 

за

 

М

 

11,

 

о

«Немецкой

 

христоматіи»

 

Белицшо

 

съ

 

журналом^

 

Учеб-

наго

 

Комитета.

По

 

Указу

 

Его

 

Императорсбаго

 

Величества,

 

Святейшій

Правительствующій

 

Сѵяодъ

 

слушали:

 

предложевіе

 

г.

 

сѵно-

нодальпаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

7

 

Февраля

 

1880

 

года

 

за

М

 

65,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

коимъ

 

составлен-

ную

 

статскимъ

 

советникомъ

 

Белицкимъ

 

«Немецкую

 

христо-

матію

 

для

 

старшпхъ

 

классовъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

съ

 

нриложеніемъ

 

алФавитнаго

 

словаря»

 

(Одесса.

 

1879

 

г.),

признается

 

возможнымъ

 

одобрить

 

для

 

употребленія

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

семипаріяхъ

 

въ

 

качестве

 

пособія

 

при

 

нзученіи

 

немец-

каго

 

'языка.

 

Приказали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвер-

дить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

нравленіямъ

 

духовныхъ

 

се-

минарій,

 

сообщить

 

цнркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вестникъ»,

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

'съ

 

журнала

 

Комитета.

Журпалъ

 

Учебп'по

 

Комитета

 

при

 

Святейшемъ

 

Синоде

 

о

выгиеозначеиномъ

 

сочимніи.

Статскій

 

советникъ

 

К.

 

Белицкій

 

представилъ

 

на

 

раз-

смотреніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Сѵноле

 

составленную

и мъ

 

«Немецкую

 

Христоматію

 

для

 

старшпхъ

 

классовъ

 

сред-

нихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

съ

 

приложеніемъ

 

алФавитнаго

 

сло-

варя»

 

(Одесса.

 

1879

 

г.),

 

и

 

нроснлъ

 

одобрить

 

сію

 

Христома-

тію

 

въ

 

качестве

 

руководства

 

для

 

духовно-учебныхъ

 

заведе-

ній.

 

Учебный

 

Комитетъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

входплъ

 

въ

 

сно-

шеніе

 

съ

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

министерства

 

народного

 

про-

свещен!"

 

я

 

о

 

сообщены

 

отзыва

 

сего

 

комитета

 

о

 

вышеозначен-

ной

 

книге.

 

Ныне

 

Ученый

 

Комитетъ

 

министерства

 

препро-

водилъ

 

въ

 

Учебный

 

Комитетъ

 

копію

  

съ

   

утвержденнаго

   

г.
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^

товарищемъ

 

министра

 

мненія

 

своего

 

о

 

вышеназваниомъ

 

тру-

де

 

г.

 

Белицкаго

 

следующего

 

содержанія.

«Несколько

 

летъ

 

тому

 

назадъ

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

была

 

одобрена

 

книга

 

г.

 

Белицкаго:

 

«Учебнпкъ

 

немецкаго

языка

 

для

 

младшнхъ

 

классовъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

ній,— книга,'

 

которая,

 

за

 

исключеніемъ

 

некоторыхъ,

 

впрочемъ

легко

 

псправимыхъ,

 

недостатковъ,

 

отличается

 

въ

 

особенности

правпльнымъ,

 

методнческимъ

 

раснределепіемъ

 

учебнаго

 

ма-

теріала.

 

Авторъ,

 

постепенно

 

переходя

 

отъ

 

простаго

 

и

 

легкаго

еъ

 

сложному,

 

и

 

трудному,

 

предлагаешь

 

ученпкамъ

 

въ

 

уроке

не

 

более

 

того

 

количества

 

трудностей,

 

какія

 

они,

 

по

 

степени

своей

 

подготовленности

 

предыдущимъ,

 

зоразъ

 

одолеть

 

мо-

гутъ.

 

Грамііатическій

 

матеріалъ

 

ограничивается

 

самымъ

 

су-

щественнымъ,

 

и

 

наглядные

 

нріемы

 

во

 

всемъ

 

учебнике

 

пре-

облодоютъ

 

надъ

 

теоретическими.

 

Теоретически

 

матеріалъ,

согласно

 

указаніямъ

 

учебныхъ

 

плановъ,

 

постепенно

 

попол-

яяется

 

параллельно

 

съ

 

расшпреніемъ

 

практнческихъ

 

занятій.

Вследствіе

 

такого

 

разумного

 

метода

 

и

 

удачпаго

 

распреде-

лена

 

учебнаго

 

матеріала,

 

предметъ,

 

требующій

 

нередко

 

страш-

ныхъ

 

уснлій

 

со

 

стороны

 

учениковъ,

 

усвоивается

 

ими

 

•

 

безъ

особенныхъ

 

затрудненій.

 

Учебникь

 

г.

 

Белицкаго

 

столько

 

же

удобный

 

для

 

учителя,

 

сколько

 

полезный

 

для

 

ученика,

 

счи-

тается

 

лучшимъ

 

въ

 

своемъ

 

роде

 

руководствомъ.

«Ныне

 

авторъ

 

представплъ

 

продолженіе

 

къ

 

этой

 

книге

въ

 

виде

 

'Христоматіи

 

для

 

старшпхъ

 

классовъ

 

средпе-учеб-

ныхъ

 

заведеній».

 

Сообразуясь

 

съ

 

программами

 

министерства

составитель

 

иоместилъ

 

въ

 

означенной

 

книге

 

преимуществен-

но

 

статьи

 

исторпческаго

 

и

 

описательнаго

 

содержанія,

 

чте-

ніе

 

которыхъ

 

обязательно

 

въ

 

старшпхъ

 

классахъ

 

гпмназіи

и

 

реальныхъ

 

училищъ.

 

Выборъ

 

статей,

 

вообще

 

говоря,

 

весьма

удачный.

 

Особенно

 

отличаются

 

въ

 

этомъ

 

отношены

 

какъ

 

по

языку,

 

тавъ

 

и

 

по

 

содержание

 

статьи

 

истпрнческаго

 

отдела,

относящіяся

 

большею

 

частью

 

къ

 

древне-греческому

 

міру.

 

Сос-

тавитель,

 

какъ

 

видно,

 

обращалъ

 

вннманіе

 

на

 

такія

 

статьи,

которыя

 

могутъ

 

иметь

 

вліпніе

 

на

 

развитіе

 

чувствъ

 

и

 

вообра-

женіе

 

учениковъ.

 

Нельзя

 

не

 

сказать

 

также,

 

что

 

предлагае-

мый

 

г.

 

Белицкнмь

 

матеріалъ

 

даетъ

 

учащимся

 

возможность
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основательно

 

познакомиться

 

съ

 

строемъ

 

и

 

разнообразными

оборотами

 

немецкой

 

речи.

 

Желательно

 

было

 

бы

 

только,

 

чтобы

учителю

 

былъ

 

указа пъ

 

тотъ

 

путь,

 

которому

 

онъ

 

долженъ

следовать

 

въ

 

этомъ

 

отношены.

 

Для

 

этой

 

цели

 

достаточно

было

 

бы

 

несколькихъ

 

указаній

 

въ

 

иредисловіи

 

или

 

въ

 

осо-

бомъ

 

отделе,

 

помещенномъ

 

въ

 

конце

 

книги.

 

Отсутствіе

 

вся-

кихъ

 

грамматическнхъ

 

примечаній

 

или

 

указаній

 

въ

 

этой

 

хрн-

стоматіп

 

весьма

 

ощутительно.

 

Единственное

 

пособіе,

 

предла-

гаемое

 

г.

 

Белицкимъ,

 

это

 

алфавитный

 

словарь,— словарь

 

весь-

ма

 

добросовестно

 

составленный.

 

За

 

псключеніемъ

 

двухъ-трехъ

словъ,

 

недостающихъ

 

въ

 

словаре,

 

какъ

 

напримеръ

 

Lebnisbild,

Lebensprose,

 

и

 

некоторыхъ

 

опечатокъ,

 

въ

 

роде

 

«оставъ

 

ска-

лы»

 

(Felsengerippe)

 

«укрепительный

 

замбкъ»

 

(Burg),

 

коми-

тетъ

 

не

 

нашелъ

 

въ

 

немъ

 

нпкакпхъ

 

недостатковъ.

 

Менее

вннманія

 

обращено

 

составителемъ

 

на

 

стихотворонія

 

(всего

108

 

стр.

 

на

 

637

 

стр.

 

прозы),

 

главное

 

же

 

неудобство

 

этого

учебника

 

представляетъ

 

страшный

 

его

 

объемъ.

 

Это

 

неудобство

могло

 

бы

 

быть

 

устранепо,

 

если

 

бы

 

авторъ

 

раздели лъ

 

текстъ

Христоматіи

 

на

 

две

 

части

 

и

 

отделилъ

 

отъ

 

пея

 

словарь.

 

Во-

обще

 

же,

 

принимая

 

во

 

вннманіе

 

достоинство

 

означенной

 

Хрп-

стоматіи

 

г.

 

Белицкаго,

 

Ученый

 

Комитеіъ

 

полагаешь,

 

что

 

Хрп-

стоматія

 

эта

 

можетъ

 

быть

 

о:обрена,

 

какъ

 

учебное

 

пособіе

для

 

старшпхъ

 

классовъ

 

средпе-учебныхъ

 

заведеній

 

минис-

терства

 

народнаго

 

просввщенія».

 

— Въ

 

виду

 

вышеизло'женнато

отзыва

 

Ученаго

 

Комитета

 

министерства

 

народнаго

 

просве-

щенія

 

о

 

составленной

 

статскимъ

 

советннкомъ

 

К.

 

Белицкимъ

«Немецкой

 

Христоматіи

 

для

 

старшихъ

 

кляссовъ

 

средиихъ

учебныхъ

 

заведеній

 

съ

 

прнложеніемъ

 

алФавитнаго

 

словаря»

(Одесса.

 

1879

 

г.),

 

Учебный

 

Комитетъ

 

полагалъ

 

бы

 

одобрить

означенную

 

Хрнстоматію

 

для

 

употребленія

 

въ

 

духовныхъ

 

се-

минаріяхъ

 

въ

 

качестве

 

іюсобія

 

при

 

изучены

 

немецкаго

 

языка.

Отъ

 

1-го

 

февраля— 2б-го

 

марта

 

1880

 

г.

 

за

 

М

 

8

 

о

 

«Сбор-

нике

 

г^ерковиыхъ

 

песнопеній»

   

Ноту

 

лова

   

съ

   

оюурпаломъ

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Ииператорскаго

 

Величества,

 

Свнтѣйшій

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали :

   

предложепіе

 

г.

 

сѵно-
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дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

10-го

 

января

 

сего

 

года

 

за

 

М

20,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

коимъ

 

одобряется

 

со-

ставленный

 

покойнымъ

 

Н.

 

Потуловымъ

 

«Сборникъ

 

церковныхъ

песнопеній»

 

(Москва

 

1876

 

г.)

 

въ

 

качестве

 

учебнаго

 

посо-

бія

 

для

 

наставниковъ

 

при

 

преподаваніи

 

церковнаго

 

пенія

 

въ

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Приказали:

 

заключеніе

 

Учеб-

наго

 

Комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

правле-

піямъ

 

духовныхъ

 

семішарій

 

и

 

училищъ

 

и

 

советамъ

 

епархі-

альныхъ

 

женскихъ

 

училищъ,

 

сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

«Церковный

 

Вестникъ»,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

Комитета.

Журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святейшемъ

 

Синоде

 

о

вышеозначениомъ

 

сочиненіи.

Покойный

 

Н.

 

М.

 

Потуловъ,

 

состоявшій

 

членомъ-сотруд-

никомъ

 

русскаго

 

музыкальнаго

 

общества

 

и

 

общества

 

древне-

русскаго

 

искусства,

 

известенъ

 

какъ

 

глубокій

 

знатокъ

 

на-

шего

 

древняго

 

церковнаго

 

пенія,

 

которому

 

опъ

 

посвятилъ

весьма

 

много

 

труда.

 

Его

 

переложенія

 

для

 

хороваго

 

исполне-

нія

 

древнихъ

 

напевовъ

 

нашей

 

церкви

 

замечательны

 

во

 

всехъ

отношеніяхъ.

 

Къ

 

сожаленію,

 

доселе

 

переложенія

 

Потулова

 

на-

ходились

 

только

 

въ

 

рукописныхъ

 

спискахъ,

 

а

 

потому

 

н

 

не

 

поль-

зовались

 

широкою

 

известиостію,

 

каковой

 

по

 

свопмъ

 

досто-

ннствамъ

 

вполне

 

заслуживают^

 

Существенныя

 

черты

 

про-

изведеній

 

г.

 

Потулова

 

составляютъ:

 

а)

 

простота

 

н

 

безъпскус-

ственность

 

гармонпзаціи

 

напевовъ

 

православной

 

церкви;

 

б)

неизменное

 

сохраненіе

 

въ

 

точности

 

самихъ

 

напевовъ

 

цер-

ковныхъ

 

песнопепій

 

по

 

нотнымъ

 

церковнымъ

 

кннгамъ,

 

пздан-

нымъ

 

Св.

 

Сѵнодомъ;

 

в)

 

благоговейное

 

отиошеніе

 

къ

 

церков-

ной

 

старине,

 

къ

 

релпгіозному

 

чувству

 

и

 

духу

 

пароднаго

гепія,

 

создавшему

 

неподражаемые

 

напевы

 

православной

 

на-

шей

 

церкви;

 

г)

 

уклопеніе

 

отъ

 

занадно-европейскихъ

 

образ-

цовъ

 

гармонизаціп

 

и

 

контръ-пунктическпхъ

 

хитростей,

 

столь

песвойственныхъ

 

нашему

 

церковпому

 

обиходу.

 

Переложенія

г.

 

Потулова

 

не

 

разъ

 

были

 

разсматриваемы

 

снеціа.пстами

 

и

всегда

 

вызывали

 

чувство

 

удивленія

 

и

 

одобренія.

 

Ъкъархе-

ологпческій

 

съездъ

 

въ

  

Москве

   

прнзналъ

  

эти

  

переложепія
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«образцомъ

 

гармонизованного

 

православнаго

 

пенія»

 

(см.

 

Тру-

ды

 

археолог,

 

съезда

 

1871

 

г.

 

т.

 

И,

 

л.

 

478).

 

Покойный

 

высоко-

преосвященный

 

Филаретъ,

 

митроіюлитъ

 

московскій,

 

выслу-

шавъ

 

передоженія

 

г.

 

Потулова,

 

не

 

только

 

одобрилъ

 

ихъ,

 

но

и

 

разрешилъ

 

къ

 

пѣнію

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборе,

 

где

 

они

 

и

были

 

петы

 

полнымъ

 

хоромъ

 

сѵнодальныхъ

 

пѣвчихъ

 

15

 

марта

1864

 

г.

 

Покойный

 

протоіерей

 

А.

 

В.

 

Горскій

 

ввелъ

 

пѣніе

 

по-

туловской

 

литургін

 

въ

 

московской

 

духовной

 

академіп.

 

Князь

Одоевскій,

 

глубокій

 

знатокъ

 

древне-русскаго

 

пенія,

 

далъ

 

о-

переложеніяхъ

 

г.

 

Потулова

 

самый

 

рекомендательный

 

от-

зывы

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

семъ

 

отзыве

 

дается

 

весьма

 

верная

характеристика

 

достоинствъ

 

переложеній

 

рассматриваема™

сборника,

 

то

 

приводимъ

 

пзъ

 

него

 

извлечете.

 

Сказавъ

 

о

 

пра-

вильности

 

гармонизацій

 

Потулова

 

въ

 

музыкально-техннче-

скомъ

 

отношены,

 

кпязь

 

Одоевскій

 

продолжаетъ:

 

«Гармони-

зація

 

г.

 

Потулова

 

не

 

имѣетъ

 

нужды

 

изменять

 

нисколько

церковную

 

мелодію,

 

что

 

неизбежно,

 

когда

 

перелагатель

 

ре-

шается

 

украсить

 

ее

 

гармоническими

 

хитростями,

 

принадле-

жащими

 

только

 

и

 

единственно

 

музыке

 

светской,

 

оперной,

драматической.

 

У

 

г.

 

Потулова

 

сохранена,

 

какъ

 

святыня,

каждая

 

нота

 

сѵнодскихъ

 

изданій

 

и

 

самый

 

способъ

 

соедине-

нія

 

ея

 

съ

 

словами ;

 

созвучія

 

(аккорды)

 

у

 

него

 

просты

 

и

 

внолнъѵ

сливаются

 

съ

 

напевомъ,

 

не

 

затмевая

 

его;

 

движеніе

 

спутни-

ковъ

 

(контрапунктъ)

 

не

 

требуетъ

 

исключительныхъ

 

певче-

скихъ

 

голосовъ

 

или

 

особыхъ

 

талантовъ;

 

всякій

 

сколько-ни-

будь

 

учившійся

 

пенію,

 

у

 

кого

 

есть

 

хоть

 

восемь

 

нотъ

 

въ

голосе,

 

не

 

более,

 

можешь

 

участвовать

 

въ

 

исполнены

 

такихъ

напевовъ;

 

притомъ

 

созвучія

 

составлены

 

такъ,

 

чтопеніемо-

жетъ

 

исполняться,

 

если

 

угодно,

 

лишь

 

двумя

 

голосами

 

(на-

прим.

 

верхнимъ

 

и

 

басомъ);

 

прибавится

 

третій,

 

шЬмъ

 

лучше;

а

 

четвертый— еще

 

лучше,

 

еще

 

полнее».

 

И

 

далее:

 

«въгармо-

иизаціи

 

Потулова

 

каждое

 

слово

 

священныхъ

 

пѣснонѣній

 

ясно,

отдельно

 

слышится

 

мірянамъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

достигается

цель,

 

которую

 

неоспоримо

 

имели

 

древніе

 

отцы,

 

создатели

нашего

 

церковнаго

 

песнопенія,

 

вводя

 

въ

 

напевы

 

самыя

 

про-

стая

 

движенія

 

нотъ

 

и

 

ограничивая

 

ихъ

 

мелодическую

 

область

пятью

 

и

 

даже

 

четырьмя

 

звуками».
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При

 

блнжайшемъ

 

разсмотреніи

 

«Сборника

 

церковиыхъ

песноиеній»

 

Потулова

 

оказывается,

 

что

 

онъ

 

составленъ

 

и

но

 

голоса

 

иоложенъ

 

по

 

нотнымъ

 

церковнымъ

 

обпходамъ,

 

нри-

чемъ

 

главный

 

наиЬвъ

 

песиопеній

 

представляешь

 

точное

 

воспро-

изведете

 

напева

 

обнходнаго.

 

Перелагатель

 

до

 

тогодорожилъ

точною

 

вериостію

 

подлиннику,

 

что

 

даже

 

не

 

решился

 

пере-

ложить

 

главную

 

мелодію

 

въ

 

другой

 

ключъ,

 

но

 

оставнлъ

 

ее,

какъ

 

она

 

положена

 

въ

 

обиходе,

 

въ

 

ключе

 

альтовомъ,

 

только

заменивъ

 

квадратную

 

поту

 

круглой.

 

Песнопенія

 

гармонизо-

ваны

 

на

 

четыре

 

голоса:

 

альтъ,

 

два

 

тенора

 

и

 

басъ.

 

Гармо-

низоцііі

 

у

 

г.

 

Потулова

 

проста,

 

но

 

своеобразна

 

и

 

действи-

тельно

 

носишь

 

отпечотовъ

 

древности,

 

отличается

 

споконст-

віемъ

 

и

 

величавостію.

 

Сопровождающіе

 

голоса

 

подчинены

главному

 

и

 

ие

 

подавляютъ

 

его

 

своею

 

массою,

 

хотя

 

нельзя

не

 

заметить,

 

что

 

неніе,

 

вследствіе

 

того,

 

что

 

альтъ

 

поешь

постоянно

 

ноту

 

древняго

 

напева,

 

идетъ

 

более

 

въ

 

пределахъ

нпзкнхъ

 

нотъ;

 

и

 

такъ

 

какъ

 

местами

 

альтъ

 

падаетъ

 

низко,

то

 

за

 

нимъ

 

понішаются

 

и

 

прочіе

 

голоса,

 

что

 

затрудняешь

irftnie,

 

а

 

потому

 

для

 

обыкновенного

 

хора

 

требуется

 

возвы-

сить

 

задаваемый

 

топъ

 

ноты

 

на

 

две

 

и

 

тогда

 

затрудненіе

устранится.

 

Въ

 

гормонпзаціи

 

церковныхъ

 

напевовъ

 

перела-

гатель

 

тщательно

 

избегалъ

 

диссонирующнхъ

 

аккордовъ,

 

умень-

шенной

 

септимы

 

и

 

вообще

 

модулацій,

 

столь

 

обычныхъ

 

въ

светскомъ

 

ігЬніи,

 

но

 

единственно

 

ограничивался

 

консонан-

сными

 

аккордами,

 

почти

 

всегда

 

на

 

тонине

 

или

 

иа

 

ея

 

тер-

цы,

 

безъ

 

всякнхъ

 

задержаній

 

и

 

иредъемовъ.

 

Гармоннзацію

эту

 

можно

 

назвать

 

естественною,

 

ибо

 

она

 

представляешь

 

вы-

раженіе

 

созвучій,

 

врожденныхъ

 

человеку

 

и

 

доступныхъ

 

вся-

кому.

 

Ничего

 

страотно-увлекающаго,

 

блестящаго

 

н

 

ЭФектна-

го

 

въ

 

этпхъ

 

переложеиіяхъ

 

нешь;

 

но

 

везде

 

разлито

 

спокой-

ное

 

релпгіозное

 

чувство

 

н

 

прекрасно

 

ввідержана

 

молитвенная

настроенность

 

и

 

строгій

 

характеръ

 

православного

 

песноігЬ-

нія.

 

Самъ

 

авторъ

 

говоришь,

 

что

 

онъ

 

въ

 

переложеиіяхъ

 

«не

старался

 

быть

 

шузыкальнымъ;

 

ибо

 

въ

 

древ.чемъ

 

ношемъ

 

пе-

ны

 

должно

 

искать

 

не

 

музыки,

 

но

 

выраженія

 

того

 

чувства,

которое

 

воодушевляетъ

 

православного

 

хрпстіанина

 

въ

 

ту

 

или

другую

 

минуту

 

церковной

 

службы».

 

Къ

 

этому

 

следуешь

 

при-
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бавить,

 

что

 

чѣмъ

 

чувство

 

глубже

 

и

 

пскреннѣе,

 

тѣмъ

 

выра-

женіе

 

его

 

проще,

 

задушевнѣе

 

и

 

чуждо

 

иретензій

 

на

 

ЭФектъ.

Переложенія

 

Потулова

 

разсчитаны

 

не

 

на

 

удивленіе

 

или

 

раз-

влечеыЬ1 ,

 

но

 

на

 

умііленіе

 

слушателей,

 

на

 

благоговѣйное,

 

мо-

литвенное

 

нхъ

 

настроеніе.

 

Нельзя

 

не

 

пожелать,

 

чтобы

 

оби-

ходное

 

«иѣніе

 

на

 

литургіи»

 

въ

 

иереложенін

 

Потулова

 

полу-

чило

 

возможно

 

широкое

 

распространеніе

 

и

 

нельзя

 

не

 

поже-

лать

 

поапленія

 

въ

 

печати

 

остальныхъ

 

трудовъ

 

покойпаго

композитора.

 

Настоящее

 

нзданіе

 

довольно

 

опрятно,

 

къ

 

сбор-

нику

 

присоединена

 

портретъ

 

композитора

 

и

 

краткіГі

 

бчеркъ

его

 

трудовъ

 

по

 

древне

 

русскому

 

православному

 

иѣнію.

Принимая

 

во

 

вннманіе

 

указаппыя

 

достоинства

 

разсматрн-

ваемаго

 

«Сборника

 

церковныхъ

 

пъснліѣпііЬ

 

г.

 

Потулова,

Учебный

 

Комнтетъ

 

нолагалъ-бы

 

одобрить

 

его

 

для

 

духовно-

учебныхь

 

заведеній

 

въ

 

качестве

 

учебнаго

 

пособія

 

для

 

настав-

нпковъ

 

при

 

преиодаваніп

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

духовноучеб-

пыхъ

 

заведеніяхъ.
-

Оіт

 

15ю

 

февраля — 2в-го

 

марта

 

1880

 

?.

 

за

 

Яр

 

1 1 Л о

 

ру-

ководствах?)

 

и

 

пособіяхъ

 

для

 

преподавши

 

я

 

піыгія

 

А.

 

Рубца

съ

 

журналшъ

 

Учебного

 

Еимитвша.

По

 

указу

 

Его

 

Ймператорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительотвующій

 

Оѵнодъ

 

слушал»:

 

предложеніе

 

г.

 

сѵно-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

7-го

 

Февраля

 

1881)

 

г.

 

за

 

М

66,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

копмъ

 

составленный

старшимъ

 

преподавателемъ

 

Императорской

 

с.-петербургской

'консерваторіи

 

Александромъ

 

Рубцомъ

 

руководства

 

н

 

кособія

для

 

преподаванія

 

пѣнія

 

подъ

 

пазваніямн:

 

1)

 

«Музыкальная

азбука»,

 

2)

 

«Сборникъ

 

упражнепій

 

для

 

одного

 

и

 

многихъ

голосовъ»,

 

3)

 

«Одпоголоспыя

 

дѣтскія

 

пѣсни

 

и

 

подвімкныя

игры,

 

съ

 

русскими

 

народными

 

мслодіямн>

 

и.

 

4)

 

«Шестьде-

сятъ

 

пародныхъ

 

русскихъ

 

и

 

малороссійскихъ

 

пѣсенъ»,

 

при-

знается

 

возможнымъ

 

допустить

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

шужскихъ

духовныхъ

 

и

 

жепскихъ

 

епархіальныхъ

 

училищахъ

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

пособій

 

для

 

преподавателей

 

при

 

обучепіи

 

пѣпію.

 

При-

казали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

п,

 

для

 

объ-

явленія

 

о

 

семъ

 

правлепіямъ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

   

совѣ-
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тамъ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ,

 

сообщить

 

цирку-

ляре)

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

съ

 

журнала

 

Комитета.

Журнале

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйгиемъ

 

Сігнодѣ

 

а

вышеозначенныхъ

 

сочиненіяхз.

Старшимъ

 

преподавателеиъ

 

Императорской

 

с.-петербург-

ской

 

консерваторін

 

Александромъ

 

Рубцомъ

 

были

 

представле-

ны

 

въ

 

Учебный

 

Комнтетъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

руководства

 

и

пособія

 

для

 

преподаванія

 

пѣнія

 

въ

 

школахъ,

 

нодъ

 

следу-

ющими

 

наименованиями:

 

1)

 

«Музыкальная

 

азбука»

 

(изданіе

2-е

 

С.-Пстербургъ

 

1878

 

г.),

 

2)

 

«Сборникъ

 

упражвеній

 

для

одного

 

и

 

многнхъ

 

голосовъ»

 

(томъ

 

1-й,

 

С.-Петербургъ),

 

3)

«Одноголосныя

 

дѣтскія

 

пѣсни

 

и

 

подвижныя

 

игры,

 

съ

 

рус-

скими

 

народными

 

мелодіями»

 

(изданіе

 

3-е.

 

С.-Петербургъ.

1878

 

г.)

 

и

 

4")

 

«Шестьдесятъ

 

народныхъ

 

русскихъ

 

и

 

мало-

россійскихъ

 

пѣсенъ».

1)

 

«Музыкальная

 

азбука»,

 

одобренная

 

совѣтомъ

 

с.-пе-

тербургской

 

консерваторін,

 

нредставляетъ

 

собою

 

довольно

 

об-

стоятельное

 

изложеніе

 

начальнаго

 

преподаванія

 

пѣиія

 

и

 

эле-

ментарной

 

теоріи

 

музыки

 

для

 

учителей,

 

съ

 

приложеніемъ

практнческнхъ

 

упражненій

 

для

 

учащихся.

 

Въ

 

составъ

 

«аз-

буки»

 

входятъ

 

слѣдующія

 

статьи:

 

первоначальные

 

пріемы

преподаванія

 

совмѣстному

 

пѣнію

 

въ

 

классѣ;

 

описаніе

 

орга-

новъ

 

голоса ;

 

регистры

 

и

 

тембры

 

человѣческаго

 

голоса ;

 

клас-

сиФіікація

 

голосовъ;

 

качества

 

голоса

 

и

 

способы

 

его

 

обра-

ботки;

 

о

 

дыханіи;

 

о

 

положеніи

 

рта

 

при

 

пѣніи;

 

указанія,,

какъ

 

практически

 

пользоваться

 

тѣми

 

упражненіями,

 

кота-

рыя

 

даны

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

«Музыкальной

 

азбувѣ» ;

 

затѣмъ

идетъ

 

сокращенное

 

изложеніе

 

элементарной

 

теоріи

 

музыки,

куда

 

входитъ

 

понятіе

 

о

 

музыкальныхъ

 

звукахъ,

 

о

 

гаммѣ,

 

о

нотной

 

системѣ,

 

о

 

ключахъ,

 

о

 

размѣрѣ

 

и

 

тактѣ,

 

о

 

дѣленіл.

нотъ,

 

съ

 

объясненіемъ

 

нностранныхъ

 

терминовъ,

 

употребляв

емыхъ

 

въ

 

музыкѣ,

 

о

 

гаммахъ

 

діатоническихъ

 

и

 

хромати-

ческпхъ,

 

объ

 

украшеніяхъ

 

въ

 

музыкѣ,

 

о

 

знакахъ

 

повышенія

и

 

пониженія

 

звуковъ,

 

о

 

сродствѣ

 

гаммъ

 

и

 

разлпчныхъ

   

ви-
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дахъ

 

ихъ,

 

объ

 

интервалахъ

 

и

 

ихъ

 

обращеніяхъ,

 

о

 

разрѣ-

шеніи

 

диссонирующихъ

 

аккордовъ.

 

Въ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

тео-

ретическою

 

частью

 

учебника

 

даются

 

упражненія,

 

которыхъ

всего

 

62

 

М.

 

Изложеніе

 

музыкальной

 

азбуки,

 

вездѣ

 

ясное

 

и

точное,

 

сопровождается

 

вопросами

 

и

 

задачами

 

для

 

учащихся.

Вообще

 

разсматрпваемый

 

трудъ

 

г.

 

Рубца,

 

представляя

 

мно-

гія

 

полезныя

 

практическія

 

указанія,

 

какъ

 

вести

 

обученіе

 

пѣ-

нію

 

н

 

сообщая

 

для

 

этой

 

п>лй

 

пригодный

 

матеріалъ,

 

заслу-

живаете

 

одобренія,

 

какъ

 

полезное

 

пособіе

 

для

 

учителей

 

пѣ-

нія.

 

Хотя

 

содержаніе

 

азбуки

 

и

 

превышаете

 

размѣръ

 

возмож-

ныхъ

 

требованій

 

по

 

сему

 

предмету

 

въ

 

нашихъ

 

школахъ,

 

но

этотъ

 

избытокъ

 

свѣдѣній

 

для

 

учителя

 

не

 

будетъ

 

излншнпмъ.

2)

   

«Сборникъ

 

упражненій»

 

представляетъ

 

142

 

Ж

 

му-

зывальныхъ

 

экзерцицій

 

во

 

всЬхъ

 

тональностяхъ.

 

Упражне-

нія

 

вообще

 

изящны,

 

разнообразны

 

п

 

расположены

 

въ

 

послѣ-

довательной

 

системѣ,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

перехода

 

отъ

 

легкихъ

къ

 

труднымъ.

 

Въ

 

общей

 

сложности

 

упражненія

 

эти

 

представ-

ляютъ

 

полный

 

практпческій

 

курсъ

 

пѣнія,

 

причемъ

 

ученики

знакомятся

 

съ

 

гаммою

 

во

 

всѣхъ

 

тональностяхъ,

 

съ

 

пнтер-

валлами

 

въ

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

сочетаніяхъ,

 

со

 

всѣми

видами

 

такта,

 

съ

 

дѣленіемъ

 

ноте,

 

съ

 

употребленіемъ

 

клю-

чевыхъ

 

и

 

случайныхъ

 

діезовъ

 

и

 

бемолей

 

п

 

т.

 

д.

 

Вообще,

 

по

богатству

 

матеріала,

 

по

 

изяществу

 

обработки

 

въ

 

музыкально-

техническомъ

 

отношеніп,

 

разсматрпваемый

 

сборникъ

 

упраж-

неній

 

г

 

Рубца

 

вполнѣ

 

заслуживаетъ

 

одобренія,

 

какъ

 

полез-

ное

 

пособіе

 

для

 

учителя

 

и

 

учащихся.

3)

   

«Одноголосный

 

нѢсніі»

 

г.

 

Рубца,

 

чнсломъ

 

34

 

Л£,

предназначаются

 

для

 

народныхъ

 

школъ,

 

дѣтскихъ

 

садовъ

 

и

шізшихъ

 

классовъ

 

гимназій;

 

мелодія

 

пѣсенъ

 

сопровождается

акомианнментомъ

 

для

 

Фортепіано.

 

По

 

мелодіи

 

пѣснн

 

очень

удачны,

 

по

 

гармонической

 

обработкѣ

 

изящны,

 

по

 

тексту

 

также

удовлетворительны,

 

хотя

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

пѣсняхъ

 

и

 

встрѣ-

чаются

 

стихи

 

неудачные,

 

принадлежащіе

 

сампмъ

 

составите-

лямъ,

 

но

 

вообще

 

они

 

не

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

ничего

 

предо-

судительнаго.

 

(Неудачными

 

можно

 

назвать

 

стихи

 

6,

 

9-й

 

М

3-го,

 

окончаніе

 

(безъ

 

смысла)

 

М

 

5-го,

 

весь

 

М

 

8-й,

 

весь

 

М

11-й,

 

М

 

24-й

 

и

 

нѣкоторые

 

стихи

 

^Ш

 

33).

 

Изъ

 

подвижныхъ

2
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игръ

 

неудачною

 

надо

 

признать

 

игру

 

«Лягушки»,— гдѣ

 

предпо-

лагается

 

и

 

неуклюжее,

 

и

 

некрасивое

 

нрыганье

 

и

 

пеизящ-

ное

 

нодражаніе

 

лягушкамъ

 

голосомъ

 

(ква,

 

ква,

 

ква).

4)

 

«Шестьдесятъ

 

народныхъ

 

пѣсенъ»,

 

положенныхъ

 

на

три

 

голоса,

 

представляютъ

 

прекрасный

 

сборникъ

 

для

 

пѣнія

учащихся

 

во

 

внѣклассное

 

время.

 

Выборъ

 

пьесъ

 

вообще

 

хо-

рошъ

 

(менѣе

 

удачными

 

можно

 

признать

 

ММ

 

2,

 

10,

 

21,

59).

 

Гармонизація

 

нѣсенъ

 

художественна,

 

но

 

нельзя

 

сказать,

чтобы

 

леіва

 

была

 

для

 

выполненія.

 

Что

 

касается

 

содержанія

текста

 

избранныхъ

 

г.

 

Рубцомъ

 

пѣсенъ,

 

то

 

пмъ

 

не

 

допущено

ничего

 

противнаго

 

требованіямъ

 

здраваго

 

восиитанія.

 

Такъ

какъ

 

гармонизація

 

иѣсенъ

 

сдѣлана

 

на

 

3

 

однородныхъ

 

голоса,

то

 

сборникъ

 

г.

 

Рубца

 

одинаково

 

удобенъ

 

какъ

 

для

 

мужскихъ,

такъ

 

и

 

жепскихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

но

 

въ

 

нервомъ

 

слу-

чаѣ

 

пѣніе

 

должно

 

выполняться

 

двумя

 

тенороми

 

и

 

басомъ,

 

а

а

 

во

 

второмъ

 

двумя

 

сопрано

 

и

 

альтомъ. — Принимая

 

со

 

вни-

маніе

 

музыкальный

 

достоинства

 

разсматриваемаго

 

сборника

пѣсенъ

 

г.

 

Рубца,

 

Учебный

 

Комитете

 

полагалъ

 

бы

 

всѣ

 

выше-

поименоваиныя

 

четыре

 

изданія

 

г.

 

Рубца

 

допустить

 

къ

 

упот-

ребленію

 

въ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

женскихъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

училищахъ,

 

въ

 

качествѣ

 

пособій

 

для

 

преподавателей

при

 

обучепіи

 

пѣнію.

(Дерк.

 

Вѣстп.

 

М

 

17.

 

1880

 

г.).

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Подтвероюденіе

 

о

 

точномъ

 

исполнены

 

правилъ

 

относитель-

но

 

выбора

 

благочипныхъ

 

церквей.

Херсонская

 

духовная

 

консисторія

 

изъ

 

производившихся

въ

 

оной

 

дѣлъ

 

о

 

выборѣ

 

кандидатсвъ

 

па

 

должность

 

благочин-

ныхъ

 

усмотрѣла,

 

что

 

не

 

всѣ

 

члены

 

причтовъ

  

являются

 

на
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благочиннпческіе

 

съѣзды

 

для

 

означенной

 

надобности,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

возникаютъ

 

дѣла,

 

понапрасно

 

обременяющія

 

Епар-

хіальное

 

Начальство,

 

а

 

потому,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

Платона,

 

архіепнскопа

 

херсонскаго

 

п

 

одес-

скаго,

 

постановила:

 

въ

 

предотвращеніс

 

излишней

 

переписки,

порождающейся

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

членовъ

причтовъ

 

Херсонской

 

епархіи

 

не

 

являются

 

на

 

съѣзды

 

для

 

вы-

бора

 

кандидатовъ

 

на

 

благочинническія

 

должности,

 

подтвер-

дить

 

благочпннымъ

 

епархіп

 

чрезъ

 

Херсонскія

 

Епархіальныя

Вѣдомости

 

о

 

точномъ

 

исполнены

 

какъ

 

8

 

п.

 

3

 

ст.,

 

такъ

 

и

всѣхъ

 

вообще

 

правилъ,

 

данныхъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальст-

вомъ

 

относительно

 

выбора

 

благочинныхъ

 

церквей

 

и

 

объявлен-

ныхъ

 

въ

 

М

 

23

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1868

 

годъ

 

и

нри

 

этом

 

предупредить

 

ихъ,

 

что

 

за

 

нарушеніе

 

спхъ

 

пра-

вилъ

 

благочинные

 

и

 

предсѣдателн

 

благочинническихъ

 

собра-

ній

 

будутъ

 

подвергаемы

 

взысканію

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства.

Къ

 

свѣдѣпію

 

заштатного

 

и

 

сиротствуюіцаго

 

духовенства

и

 

благочинныхъ

 

епархги.

Объявляется

 

заштатному

 

и

 

сиротствующему

 

духовенству

Херсонской

 

епархіи,

 

что

 

въ

 

пособіе

 

оному

 

высішшъ

 

прави-

тельствомъ

 

ассигнуется

 

ежегодно

 

по

 

870

 

рублей

 

и

 

что

 

нуж-

дающееся

 

въ

 

пособіи

 

п

 

пмѣющіе

 

на

 

оное

 

право

 

заштатные

священно-церковно-служители

 

и

 

вдовы

 

ихъ,

 

а

 

равно

 

и

 

си-

роты

 

(право

 

на

 

пособіе

 

принадлежите

 

тѣмъ

 

заштанымъ

 

свя-

щенно

 

церковно-служителямъ,

 

которые

 

безпорочно

 

прослужи-

ли

 

въ

 

священно-церковно-служительскихъ

 

должностяхъ

 

не

менѣе

 

25

 

лѣтъ,

 

а

 

равно

 

вдовамъ

 

п

 

дѣтямъ

 

таковыхъ

 

свя-

щенпо-церковно-£лужителей)

  

должны

 

заявлять

 

объ

   

исхода-
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тайствованіи

 

имъ

 

единовременныхъ

 

пособій

 

мѣстнымъ

 

сво-

имъ

 

благочннпымъ

 

къ

 

1-му

 

чпслу

 

іюля

 

мѣсяца;

 

благочин-

нымъ

 

же

 

вменяется

 

въ

 

обязанность

 

къ

 

1-му

 

числу

 

августа

представлять

 

поступившая

 

къ

 

нимъ

 

заявленія

 

объ

 

исхода-

тайствованіи

 

пособія

 

въ

 

консисторію

 

съ

 

приложеніемъ

 

точ-

ныхъ

 

коній,

 

съ

 

засвидѣтельствованіемъ

 

благочинныхъ,

 

съ

послужныхъ

 

списковъ

 

просителей,

 

или

 

мужей

 

и

 

отцовъ

 

про-

сителышцъ

 

и

 

вѣдомостей

 

о

 

представляемыхъ

 

къ

 

пособію

 

ли-

цахъ

 

по

 

Формѣ

 

М

 

13,

 

помѣщенной

 

въ

 

справочной

 

тетради,,

разосланной

 

иричтамъ

 

енархіи.

Рукоположепіе

 

въ

 

священный

 

cam-

 

перемѣщенге,

 

исключе-

те

 

изъ

 

списковъ,

 

вакантныя

 

мѣста.

Монахъ

 

одесскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

Власій

 

рукопо-

ложенъ

 

въ

 

іеродіакона.

Священникъ

 

с.

 

Мпхайловки,

 

Елнсаветградскаго

 

уѣзда,

Ѳеодоръ

 

Гладкгй,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Жи-

вановку

 

того

 

же

 

уѣзда.

Второй

 

священникъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Вершит-

Камянки,

 

Александрійскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Дыманскій,

 

за

смертію

 

нсключенъ

 

изъ

 

списка

 

служащихъ,

 

а

 

мѣсто

 

его

объявляется

 

вакантнымъ\

 

земли

 

при

 

сей

 

церкви

 

49Ѵ2

 

де-

сят.,

 

дома

 

и

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

2345.

Объявляется

 

вакантными

 

исаломщицкое

 

мѣсто

 

при

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

посада

 

Яовой:І1раги,

 

Александрійскаго

уѣзда:

 

земли

 

церковной

 

65

 

Ѵа

 

десят.,

 

дома

 

нѣтъ,

 

жалованья

23

 

руб.

 

52

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

прихожанъ

 

1267

 

душъ

 

муж.

 

пола.

Награжденге

 

похвалънымъ

 

листомъ.

Оиредѣленіемъ

 

херсонской

 

консисторіи,

 

утвержденнымъ

Его

 

Преосвященствомъ

 

1

 

апрѣля

   

сего

   

года

   

постановлено:
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Церковнаго

 

старосту

 

Покровской

 

церкви,

 

посада

 

Воскресенска

Херсонскаго

 

уѣзда,

 

вескресенскаго

 

мѣщанина

 

Ивана

 

Степа?

нова

 

за

 

отлично

 

усердную

 

службу

 

его

 

и

 

заботливость

 

о

 

бла-

голѣпіи

 

храма,

 

наградить

 

похвальнымъ

 

листомъ.

Изъявленіе

 

архипастырского

   

благословенія.

Опредѣлевіемъ

 

Херсонской

 

консисторіи

 

утвержденнымъ

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

1

 

сего

 

мая

 

постановлено:

 

объ-

явить

 

дворянину

 

Ивану

 

Флоринскому,

 

надворному

 

совѣтннку

Василію

 

Горичу,

 

потомственной

 

.почетной

 

гражданки

 

Капи-

толинѣ

 

Потаповой,

 

купцу

 

Василію

 

Лопатину,

 

женѣ

 

турецко-

подданаго

 

Гликеріи

 

Николаевой,

 

а

 

равно

 

и

 

прочимъ

 

прихо-

жанамъ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Григоріевкн,

 

Тирасполь-

скаго

 

уѣзда,

 

что

 

ишъ

 

изъявлено

 

архипастырское

 

благослове-

ніе

 

за

 

ихъ

 

усердіе

 

къ

 

храму

 

и

 

пожертвованія,

 

сдѣланныя

 

въ

пользу

 

приходской

 

ихъ

 

церкви.

Штрафованіе

 

за

 

неисправное

 

ведепіе

 

метрит.

Коиснсторія,

 

въ

 

видахъ

 

побужденія

 

духовенства

 

херсон-

ской

 

епархіи

 

къ

 

исправному

 

всденію

 

церковныхъ

 

докумен-

товъ,

 

спмъ

 

объявляете,

 

что

 

опредѣлепіемъ

 

консисторіп

 

отъ

1-го

 

анрѣля

 

сего

 

года

 

за

 

М

 

120,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященствомъ,

 

одинъ

 

изъ

 

священниковъ

 

сей

 

епархін

оштраФованъ

 

10

 

рублями

 

за

 

пропускъ

 

по

 

метрическпмъ

 

ккн-

гамъ

 

акта

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи

 

одного

 

младенца.

ОТЪ

 

ХЕРСОНСКАГО

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

Уволъненіе

 

отъ

 

должности

 

смотрителя

 

свѣчнаго

   

завода

и

 

назначеніе

   

нового

 

ліща

   

па

 

эту

 

вакансгю.

   

Учреждение

должностгі

 

химика-технолога

 

при

 

епархіалъномъ

 

свѣчномъ

заводѣ

 

и

 

назначенге

 

па

 

эту

 

должность

 

специалиста.

Смотритель

 

епархіальнаго

 

свѣчпаго

 

завода

 

священнпкъ
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Лаврентій

 

Гуляницкій,

 

по

 

преклонности

 

лѣтъ

 

и

 

слабости

здоровья,

 

по

 

прошенію

 

отъ

 

29

 

ноября

 

минувшаго

 

1879

 

г.,.

уволенъ

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

назначёнъ

 

смотритель

 

завода

 

и

 

резолюціей

 

Его

 

Высокопре-

освященства

 

архіеписвопа

 

херсоискаго

 

и

 

одесскаго

 

Платона,

отъ

 

28

 

Февраля

 

текущего

 

1880

 

года,

 

утвержденъ

 

въ

 

сей

должности

 

священникъ

 

Тираспольскаго

 

собора

 

Гавріилъ

 

Мсти-

славши,

II.

Попечительство,

 

принимая

 

во

 

вниманіе:

 

1)

 

что

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

устройство

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

требуете

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

своихъ

 

частяхъ

 

исправлепій,

 

въ-

нѣкоторыхъ

 

пзмѣневій

 

и

 

улучшеній

 

въ

 

техническомъ

 

отно-

шеніи,

 

2)

 

сознавая,

 

что

 

настоящая

 

администрація

 

заво-

да,

 

не

 

имѣя

 

спеціальныхъ

 

познаній,

 

необходимыхъ

 

для

правильнаго

 

веденія

 

дѣла

 

свѣчнаго

 

производства,

 

сама

 

не-

можете

 

произвесть

 

необходимыя

 

исправлечія

 

и

 

улучшенія

въ

 

заводѣ

 

съ

 

технической

 

стороны

 

и

 

3)

 

пмѣя

 

въ

 

виду,

 

что

всякіе

 

благоустроенные

 

заводы

 

и

 

Фабрики

 

потому

 

и

 

благо-

устроены,

 

что

 

техническая

 

въ

 

нихъ

 

сторона

 

всегда

 

нахо-

дится

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

опытнаго

 

спеціальнаго

 

лица,

 

по-

чему

 

н

 

дѣла

 

на

 

такихъ

 

заводахъ

 

ведутся

 

благоуспѣшно,—

принимая

 

все

 

это

 

въ

 

соображеніе,

 

Попечительство,

 

журна-

ломъ

 

свопмъ

 

отъ

 

24

 

марта- 7

 

апрѣля

 

тек.

 

1880

 

г.

 

за

 

М

14,

 

постановило:

 

для

 

приведенія

 

въ

 

надлежащій

 

иорядокъ

устройства

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода,

 

съ

 

технической

стороны,

 

п

 

для

 

наблюденія

 

за

 

правпльнымъ,

 

въ

 

техничес-

комъ

 

отношеніи,

 

ходомъ

 

самаго

 

свѣчнаго

 

производства,

 

при-

гласить

 

изъявнвшаго

 

на

 

это

 

согласіе

 

спеціалиста,

 

химика-тех-

нолога,

 

преподователя

 

технологіп

 

въ

 

Одесскомъ

 

Реальпомъ

училищѣ,

 

И.

 

Я.

 

Дородницына

 

(автора

 

статьи,

 

іюмѣщенной
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въ

 

М

 

1-мъ

 

Херсон.

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

за

 

тек.

 

1880

 

годъ:

«Взглядъ

 

на

 

Херсонскій

 

Епархіальный

 

заводъ

 

восвовыхъ

свъчъ

 

съ

 

технической

 

стороны»).

 

Резолюціею

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

послѣдовавшею

 

на

 

семъ

 

журналѣ

 

10-го

 

ап-

рѣля

 

сего

 

года

 

за

 

М

 

393,

 

г.

 

Дородницынъ

 

утвержденъ

 

въ

должности

 

химика-технолога

 

херсопскаго

 

епархіальнаго

 

свѣч

наго

 

завода,

 

и

 

того

 

же

 

15

 

апрѣля

 

вступплъ

 

въ

 

отправленіе

сей

 

должности.

«.

ОТЪ

   

СОВѢТА

   

0ДЕССК4Г0

   

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

ЖЕНСКАГО

УЧИЛИЩА.

I.

ПОЛОЖЕНІЕ

о

 

стшіепдіи

 

имени

 

преосвященного

 

Іоанникія,

 

бывшаго

 

ар-

хіепископа

 

Херсонского

 

и

 

Одесского.

1)

  

Съ

 

Высочайшаго

 

сопзволенія,

 

воспослѣдовавшаго

 

12-го

сентября

 

1879

 

г.,

 

въ

 

Одесскомъ

 

еііархіалыюмъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

учреждается

 

стппендія

 

имени

 

покойнаго

 

преосвящен-

наго

 

Іоанникія,

 

бывшаго

 

архіепископа

 

херсонскаго

 

и

 

одес-

скаго,

 

на

 

пожертвованный

 

для

 

сего

 

почетнымъ

 

мнровымъ

судьею

 

Егоромъ

 

Александровпчемъ

 

Лесли

 

каииталъ,

 

заклю-

чающійся

 

въ

 

5°/о

 

облигаціяхъ

 

2-го

 

Восточнаго

 

займа

 

па

 

сум-

му

 

2.700

 

рублей.

2)

   

Согласно

 

волѣ

 

жертвователя,

 

стипендія

 

назначается

въ

 

пользу

 

дѣтей

 

духовенства

 

Херсонской

 

епархіи,

 

удовлетво-

ряющнхъ

 

требованіямъ

 

для

 

поступленія

 

въ

 

епархіальное

 

жен-

ское

 

училище

 

и

 

не

 

могущихъ

 

поступить

 

въ

 

оное

 

за

 

недос-

таткомъ

 

свободныхъ

 

вакансій,

   

преимущественно

   

круглыхъ
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сироте

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

преимущественно

 

сироте

   

священнослу-

жителей.

3)

  

Если

 

всѣ

 

сироты

 

дочери

 

духовенства

 

Херсонской

епархіи,

 

удовлетворяющія

 

требованіямъ

 

учнлпщнаго

 

устава,

будутъ

 

содержаться

 

на

 

епархіальпыя

 

средства,

 

то

 

стипеиді-

ею

 

преосвященнаго

 

Іоанннкія

 

пользуется

 

одна

 

изъ

 

дочерей

священнослужителей

 

Херсонской

 

епархіи,

 

извѣстныхъ

 

совѣ-

ту

 

училища

 

своею

 

бѣдностію

 

и

 

мяогосемейностію.

4)

  

Пользованіе

 

стппендіею

 

имѣетъ

 

быть

 

непрерывным^

почему

 

въ

 

первый

 

годъ

 

утверждеиія

 

сей

 

стипендіи

 

'изби-

рается

 

одна

 

нзъ

 

сироте

 

налнчныхъ

 

воспитанницъ

 

училища

по

 

указанію

 

жертвователя

 

капитала

 

Егора

 

Александровича

Лесли

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

выбытія

 

изъ

 

училища

 

сей

 

стипендіатки,

Совѣтомъ

 

училища

 

съ

 

начала

 

учебнаго

 

года

 

назначается

 

но-

вая

 

сіинеидіатка,

 

при

 

участіи

 

того

 

же

 

жертвователя.

5)

   

Капиталь

 

стнпепдіп

 

остается

 

непрнкосновеннымъ,

а

 

проценты

 

иоступаютъ

 

въ

 

общую

 

училищную

 

сумму;

 

по-

чему,

 

въ

 

случаѣ

 

недостатка

 

спхъ

 

процентовъ

 

на

 

содержа-

ніе

 

стниепдіаткп,

 

недостающее

 

восполняется

 

изъ

 

общей

 

учи-

лищной

 

суммы,

 

а

 

изоытокъ

 

поступаете

 

въ

 

училищную

 

кассу.

6)

  

Въ

 

случаѣ

 

увелпчепія

 

жертвователемъ

 

капитала,

нзбытокъ

 

процентовъ

 

съ

 

онаго,

 

назначенныхъ

 

на

 

содержапіе

стипендіатки,

 

иоступаетъ

 

въ

 

ея

 

пользу,

 

въ

 

видѣ

 

единовре-

меннаго

 

пособія

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

училища,

 

по

 

случаю

 

ус-

пѣшнаго

 

окончанія

 

ею

 

курса,

 

и

 

если

 

стинендіаткою

 

будетъ

сирота,

 

въ

 

противномъ

 

же

 

случаѣ

 

по

 

§

 

5

 

сего

 

Положенія

поступаетъ

 

въ

 

общую

 

училищную

 

кассу.

7)

   

Стипендіатка

 

имени

 

преосвященнаго

 

Іоапикія

 

поль-

зуется

 

пренмуществомъ

 

предъ

 

пансіонерками

 

и

 

приходящи-

ми

 

воспитанницами

  

училища

   

при

 

замѣщепіи

   

нормалыіаго
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числа

 

воспитанеицъ

 

училища

 

по

 

классамъ;

 

она

 

же,

 

если,

будетъ

 

сирота,

 

пользуется

 

правоыъ

 

на

 

полученіе

 

пособія

 

въ

150

 

рублей

 

съ

 

процентовъ

 

капитала,

 

завѣщаннаго

 

преосвя-

щеннымъ

 

архіепископомъ

 

Иннокентіемъ

 

въ

 

пользу

 

снротъ,

воспитанницъ

 

училища

 

при

 

выходѣ

 

ихъ

 

въ

 

замужество.

II.

ПОЛОЖЕНІЕ

ю

 

стипендіи

 

имени

 

графини

 

Роксапдры

 

Скарлатовлы

 

Эд-

литъ.

1)

 

Съ

 

Высочайшего

 

сопзволеніа,

 

воспослѣдовавшаго

 

17-го

ноября

 

1879

 

г.,

 

въ* одесскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

учи-

лищѣ

 

учреждается

 

стшіендія

 

имени

 

граФини

 

Роксандры

 

Скар-

латовны

 

Эдлингъ

 

на

 

проценты

 

съ

 

завѣщаннаго

 

для

 

сей

 

цѣ-

ли

 

братомъ

 

ея,

 

Тайпчмъ

 

Совѣтнпкомъ

 

Александромъ

 

Стурд-

зою,

 

капитала

 

въ

 

3000

 

рублей,

 

который

 

обращается

 

для

сего

 

въ

 

руссЕІя

 

государственныя

 

или

 

гарантпроваиныя

 

нра-

вительствомъ

 

процентныя

 

бумаги.

2j

 

Согласно

 

волѣ

 

завѣщателя,

 

стпнеиділ

 

назначается

 

въ

пользу

 

дѣтей

 

духовенства

 

Херсонской

 

епархін,

 

удовлетв'ря-

ющихъ

 

требованіямъ

 

для

 

постуилепія

 

въ

 

епархіальное

 

жен-

ское

 

училище

 

и

 

не

 

могущихъ

 

поступить

 

въ

 

оное

 

за

 

недо-

статкомь

 

свободныхъ

 

вакансій,

 

преимущественно

 

круглыхъ

снротъ

 

и

 

нзъ

 

нихъ

 

преимущественно

 

снротъ

 

священно-слу-

жителей.

3)

 

Если

 

всѣ

 

сироты

 

дочери

 

духовенстве!

 

Херсонской

епархіп,

 

удовлетворяЪщіе

 

требованіяиъ

 

училищнаго

 

устава,

будутъ

 

содержаться

 

на

 

епархіальныя ѵ средства,

 

то

 

стипендіею

имени

 

графини

 

Эдлингъ

 

пользуется

 

одна

 

нзъ

  

дочерей

   

свя-
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щеннослужителей

 

Херсонской

 

епархіи,

   

извѣстныхъ

   

Совѣту

училища

 

своею

 

бѣдиостію

 

и

 

многосемейностію.

4)

   

Пользованіе

 

стипендіею

 

нмѣетъ

 

быть

 

непрерывнымъ-,

содержавшаяся

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

на

 

средства

 

Манзыр-

скаго

 

Майората

 

воспитанница

 

имѣетъ

 

пользоваться,

 

до

 

вы-

бытія

 

ея

 

изъ

 

училища,

 

стипендіею

 

имени

 

граФини

 

Эдлингъ,

такъ

 

какъ,

 

по

 

заявленію

 

исполнительницы

 

духовнаго

 

завѣ-

щанія

 

Стурдзы,

 

княгини

 

Маріи

 

Александровны

 

Гагариной-

Стурдзы,

 

съ

 

учрежденіемъ

 

вышеозначенной

 

стипендіи,

 

прек-

ращается

 

отпускъ

 

суммы

 

изъ

 

средствъ

 

Манзырскаго

 

Майо-

рата

 

на

 

содержаніе

 

одной

 

воспитанницы

 

въ

 

училищѣ:

 

въ

случаѣ

 

же

 

выбытія

 

изъ

 

училища

 

сей

 

стипендіатки,

 

Совѣ-

томъ

 

училища,

 

при

 

участіи

 

княгини

 

Гагариной-Стурдзы,

 

наз-

начается

 

новая

 

стппендіатка.

5)

  

Капиталъ

 

стипендіи

 

имени

 

граФішн

 

Эдлингъ

 

оста-

ется

 

неприкосновенным^

 

а

 

проценты

 

постунаютъ

 

въ

 

общую

училищную

 

сумму,

 

почему

 

въ

 

случаѣ

 

недостатка

 

спхъ

 

про-

центовъ

 

на

 

содержаніе

 

стипендіатки,

 

недостающее

 

воспол-

няется

 

изъ

 

общей

 

училищной

 

суммы,

 

а

 

нзбытокъ

 

поступаетъ

въ

 

пользу

 

училища.

6)

  

Стипендіатка

 

имени

 

граФини

 

Эдлингъ

 

пользуется

иреимуществомъ

 

иредъ

 

пансіонерками

 

и

 

приходящими

 

воспи-

танницами

 

при

 

замѣщеніи

 

нормальнаго

 

числа

 

воспитанницъ

училища

 

по

 

классамъ;

 

она

 

же,

 

если

 

будетъ

 

сирота,

 

поль-

зуется

 

правомъ

 

па

 

полученіе,

 

при

 

выходѣ

 

въ

 

замужество,,

пособія

 

изъ

 

процентовъ

 

съ

 

училнщнаго

 

капитала,

 

имѣющаго

таковое

 

назначение.

ООДЕРЖАНІЕ:

 

Высозаіішій

 

манифестъ. —Опрѳдѣленія

 

Сннтѣйшаго

 

<'ѵ-

нода. —

 

Распоряжения

 

епархіальнаго

 

Начальства.— Отъ

 

Херсонскаго

 

Епархі-

рльнаго

 

Попечительства. — Отъ

 

СовЬта

 

Одесскаго

 

женскаго

 

Епархіальиаго

училища.

Редакторъ

 

ттротоіерей

 

Мартирій

 

Челена.

Печатать

   

дозволяется.

  

Одесса,

   

1-го

 

іюня

 

1880

 

г.

  

.

Цензоръ

 

протоіерсй

 

Алексѣй

 

Соловьевъ.

Типлграфіа

 

П.

 

ФраЪцова,

 

въ

 

Одесоѣ,

  

на

 

Итальянской

 

ул.,

 

д.

 

№

 

20.



ПРИБАВЛЕНЫ

ІЕРСОНСКНІЪ

 

ЕНАРХІАЛЬНУИЪ

 

ВЪДОІОСТНІЪ.

№11.

                

1880.

             

1

 

Іюня.

22

 

и

 

23

 

мая

 

1880

 

г.

 

въ

 

Одесоѣ.

Вечеромъ

 

22

 

мая

 

получена

 

въ

 

Одессѣ

 

печальная

 

теле-

грамма

 

о

 

послѣдовавшей

 

въ

 

8-мь

 

часовъ

 

утра

 

того

 

же

 

дня

еончинѢ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

Благочестнвѣй-

іней

 

Государыни

 

Императрицы

 

Марш

 

Александровны.

Говорить

 

ля

 

о

 

томъ

 

глубоко-печальномъ

 

впечатлѣніи,-

какое

 

произвело

 

на

 

всѣхъ

 

это

 

извѣстіе?

Не

 

медля

 

всѣ

 

увеселительныя

 

заведенія

 

закрыты.

На

 

другой

 

день,

 

23

 

мая,

 

утромъ

 

каѳедральный

 

соборъ

наполнился

 

молящимися.

 

Кромѣ

 

представителей

 

властей

 

всѣхъ

вѣдомствъ,

 

во

 

храмѣ

 

много

 

было

 

женскаго

 

пола

 

вевхъ

 

сосло-

вій.

 

Общественный

 

и

 

частныя

 

женскія

 

заведенія

 

явились

также

 

на

 

общую

 

молитву

 

въ

 

соборъ.

 

Военные

 

и

 

гражданскіе

чины

 

были

 

въ

 

траурѣ.

 

Заупокойную

 

литургію

 

совершили

Высокопреосвященный

 

архіепископъ

 

Платонъ

 

и

 

преосвящен-

ный

 

епископъ

 

Израиль.

 

Въ

 

панихидѣ

 

участвовало

 

все

 

духо-

венство

 

г.

 

Одессы.

 

Всѣ

 

молились,

 

зэмѣтно,

 

отъ

 

души.

Во

 

всѣхъ

 

прпходскихъ

 

церквахъ

 

Одессы,

 

нѣсколько

 

ра-

нѣе,

 

также

 

совершена

 

была

 

заупокойная

  

литургія

 

и

 

пани-
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хида

 

о

 

упокоеніи

 

души

 

усопшей

 

Государыни

 

Императрицы.

Были

 

панихиды

 

и

 

въ

 

доиовыхъ

 

церквахъ

 

Одессы.

 

Соверше-

на

 

была

 

панихида,

 

и

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

въ

 

присутствіи

служащнхъ

 

и

 

учащихся.

 

На

 

этой

 

панихидѣ,

 

по

 

отпускѣ,

предъ

 

возглашеніемъ

 

вѣчной

 

памяти

 

ректоръ

 

семинаріи

 

об-

ратился

 

къ

 

пріісутствовавшимъ

 

съ

 

краткою

 

рѣчыо,

 

въ

 

ко-

торой

 

намѣтилъ

 

значеніе

 

утраты,

 

понесенной

 

Россіею

 

въ

 

смер-

ти

 

Благо-іестнвѣйшей

 

Государыни.

«Великую,

 

брат.,

 

утрату

 

для

 

Россіп

 

составляетъ

 

кон-

чина

 

Благочестнвѣйшеіі

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Алек-

сандровны»,

 

сказалъ

 

ректоръ

 

семниаріи.

 

«Нужно

 

быть

 

и

 

созна-

вать

 

себя

 

жнвьшъ

 

члепомъ

 

великой

 

Русской

 

семьи,

 

чтобы

чувствовать

 

виолнѣ

 

тяжесть

 

этой

 

утраты.

 

Мы

 

не

 

гозорпмъ

о

 

томъ

 

велпкоыъ

 

служены

 

Ея

 

благу

 

Россіп,

 

которое

 

совер-

шала

 

почившая,

 

какъ

 

Супруга

 

нашего

 

Благочелчівѣйшаго

Монарха,

 

своими

 

высокими

 

нравственными

 

качествами

 

облег-

чавшая

 

царственные

 

труды

 

и

 

подвиги

 

Его

 

во

 

благо

 

Оте-

чества

 

и

 

человѣчества;

 

не

 

говорпмъ

 

о

 

заслугахъ

 

Ея

 

для

Россін,

 

какъ

 

Мгітерн

 

—

 

воспитательницы

 

своихъ

 

царственяыхъ

дѣтей

 

для

 

блага

 

нашего

 

Отечества.

 

Она

 

любила

 

и

 

всю

 

Рос-

сію,

 

какъ

 

свое

 

семейство.

 

Эта

 

любовь

 

ставила

 

Почившую

 

во

главѣ

 

всѣхъ

 

почти

 

благотворителышхъ

 

предпрінтій

 

и

 

учреж-

деній

 

въ

 

Россіп.

 

Сестры

 

мплосердія,

 

Общество

 

Краснаго

Креста, — находили

 

въ

 

Ней

 

высокую

 

Покровительницу.

 

Иро-

свѣщеніе

 

женскаго

 

пола

 

составляло

 

одну

 

нзъ

 

самыхъ

 

блнз-

кихъ

 

Ея

 

сердцу

 

заботъ.

 

И

 

не

 

только

 

заведенія

 

для

 

дѣтей

привиллегированныхъ

 

сословій

 

подлежали

 

ближайшему

 

Ея

вѣдѣиію;

 

но

 

и

 

заведенія,

 

открытый

 

для

 

образовать

 

двтей,

всѣхъ

 

сословій

 

находили

 

въ

 

Ней

 

высокую

 

Покровительницу.

Многія

 

учебно-воспитательныя

 

заведенія

 

для

 

дѣвицъ

   

духоз-
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наго

 

состовія

 

нмѣли

 

счастіе

 

пользоваться

 

Ея

 

вниманіемъ

 

и

заботами.

 

Люди,

 

заботившіеся

 

о

 

поддержапін

 

вѣры

 

и

 

благо-

честія

 

на

 

окраинахъ

 

нашего

 

Отечества,

 

встрѣчали

 

въ

 

лицѣ

Ея

 

искреннюю

 

и

 

щедрую

 

поддержку...

 

Впрочемъ

 

безпрнстраст-

ная

 

исторія

 

не

 

замедлить

 

оцѣнить

 

служеніе

 

Благочестивѣй-

шей

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріп

 

Александровны

 

на

 

пользу

дорогаго

 

нашего

 

отечества.

 

Сохраппмъ

 

же,

 

брат.,

 

въ

 

глубп-

нѣ

 

души

 

нашей

 

благогозѣйно-благодарныя

 

чувства

 

къ

 

почив-

шей

 

и

 

отъ

 

всего

 

сердца

 

возгласпмъ

 

Ей

 

віьчпую

 

память!»

РАЗМЫШЛЕНІЕ

по

 

случаю

 

кончины

 

въ

 

Бозѣ

 

почившей

 

Государыни

 

Императрицы-

ІАРІЙ

 

АЛЕШОДРОВНЫ*).

Братья!

 

Тяжелое,

 

хотя

 

и

 

не

 

неожиданное

 

горе

 

пора-

зило

 

нашего

 

добра

 

го

 

Государя

 

и

 

Его

 

семью.

 

Его

 

супруга,

Благочестивѣйшая

 

Государыня

 

Императрица

 

Марія

 

Алек-

сандровна,

 

скончавъ

 

земиое

 

свое

 

поприще,

 

отошла

 

ко

 

Гос-

поду.

 

Утрата

 

горькая,

 

потеря

 

невозвратимая,

 

горе

 

тяжелое!

Кто

 

знаетъ,

 

что

 

такое

 

жена

 

для

 

му&а,

 

мать

 

для

 

семейства,

госпожа

 

для

 

дома,

 

тотъ

 

пойметъ

 

всю

 

великость

 

этой

 

потери...

Но

 

этого

 

мало.

 

Почившая

 

въ

 

Бозѣ

 

была

 

призвана

 

Господомъ

къ

 

великому

 

служенію

 

нашему

 

дорогому

 

отечеству:

 

Она

 

бы-

ла

 

супругою

 

Государя

 

нашего,

 

Государынею

 

Россіи,

 

нашей

общей

 

Матерью.

 

Она

 

забыла

 

свой

 

родъ,

 

домъ

 

и

 

отечество

 

и

сдѣлалась

 

Русскою

 

гражданкою,

 

до

 

самозабвенія

 

полюбила

свое

 

новое

 

отечество

 

и

 

предала

 

Себя

 

на

 

службу

 

ему.

Не

   

говоря

   

уже

 

о

 

томъ,

 

какое

   

Она. могла

 

нмѣть

 

и

 

имѣла

*)

 

Ивъ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

Листяовъ,

 

составляемыхъ

 

препо-

давателеиъ

  

семинаріи

 

С.

 

Соловьевыми.
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.благотворное

 

вліяніе

 

на

 

Государя,

 

какъ

 

Она

 

своимъ

 

личнымъ

участіемъ

 

облегчала

 

тяжелое

 

бремя

 

Его

 

царственныхъ

 

тру-

довъ,

 

мы

 

должны

 

съ

 

уваженіемъ

 

и

 

благоговѣніемъ

 

оста-

новиться

 

на

 

Ея

 

личныхъ

 

и

 

самостоятелышхъ

 

трудахъ,

 

на

разныхъ

 

отрасляхъ

 

нашей

 

внутренней

 

государственной

 

жизни.

Общественный

 

благотворительный

 

учрежденія

 

считали

 

Ее

своею

 

покровительницею,

 

цѣлая

 

отрасль

 

женскихъ

 

учебныхъ

заведеній

 

всѣхъ

 

сословій

 

была

 

или

 

руководима

 

Ею,

 

или

 

поль-

зовалась

 

Ея

 

высокпмъ

 

вниманіемъ...

 

Ни

 

одно

 

сословіе

 

не

было

 

лишено

 

Ея

 

материнскаго

 

нопеченія,

 

ни

 

одна

 

общест-

венная

 

радость

 

не

 

проходила

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

найти

 

въ

Ней

 

великодушнѣйшаго

 

отголоска;

 

ни

 

одно

 

общественное

 

горе

не

 

обходилось

 

безъ

 

Ея

 

сердечнаго

 

вмѣшательства

 

и

 

обильныхъ

вспоможеній...

 

Но

 

жизнь

 

Ея

 

проходила

 

внутри

 

семьи.

 

И

 

тайны

могучей

 

и

 

вліятслыюй

 

дѣятельности

 

Ея,

 

можетъ

 

быть,

 

направ-

лявшей

 

теченіе

 

жизни

 

цѣлыхъ

 

государству

 

никто

 

не.изъя-

снитъ

 

теперь.

 

Не

 

намъ,

 

братья,

 

оцѣннть

 

Ея

 

службу

 

Россіи,

и

 

не

 

нашему

 

времени

 

взвѣсить

 

ія

 

заслуги.

 

Исторія

 

— вотъ

 

вѣр-

ный

 

земной

 

судья

 

Ея

 

жизни

 

и

 

дѣятельностп!

 

Мы

 

только

могли

 

и

 

можемъ

 

чувствовать

 

Ея

 

присутствіе

 

и

 

участіе

 

въ

нашей

 

общественной

 

жизни.

 

Но

 

кто

 

имѣлъ

 

счастіе,

 

хотя

 

разъ

въ

 

жизни

 

встрѣтнться

 

съ

 

Нею,

 

тотъ

 

во

 

вѣкъ

 

незабудетъ

 

Ея

простоты

 

п

 

ласковости

 

въ

 

обращеніи

 

и

 

самой

 

искренней

 

вни-

мательности

 

къ

 

людямъ.

Да,

 

братья,

 

тяжелое

 

горе

 

постигло

 

и

 

Государя

 

и

 

насъ

всѣхъ !

 

Но

 

это

 

горе

 

умѣряется

 

общииъ,

 

сердечнымъ

 

участі-

емъ

 

въ

 

немъ

 

всѣхъ

 

сыновъ

 

Россіи.

 

Русскій

 

Государь

 

и

 

Его

семья

 

такъ

 

неразрывно

 

сливаются

 

съ

 

своимъ

 

Русскнмъ

 

на-

родомъ,

 

что

 

горе

 

и

 

радость

 

у

 

нихъ

 

общія.

 

Радуется

 

Госу-

дарь

 

чему

 

либо

 

въ

 

своей

 

семьѣ,

 

радуется

 

и

 

народъ

 

съ

 

Ннмъ;
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скорбитъ

 

Государь

 

о

 

Домѣ

 

своемъ,

 

соскорбитъ

 

Ему

 

и

 

народь

Его,

 

и

 

наоборотъ.

 

Въ

 

этомъ-то

 

взаимномъ

 

общеніи

 

радости

и

 

скорби,

 

въ

 

этомъ-то

 

неразрывномъ

 

единеніи

 

Государя

 

и

народа,

 

и

 

заключается

 

несокрушимая,

 

могучая

 

сила

 

Рус-

скаго

 

Государства.

 

Умерла

 

Супруга

 

нашего

 

добраго

 

Го-

сударя,

 

и

 

мы

 

потеряли

 

Государыню!

 

Умерла

 

Мать

 

цар-

ской

 

семьи,

 

и

 

мы

 

потеряли

 

нашу

 

общую

 

матерь!

 

Умерла

Государыня,

 

п

 

мы

 

потеряли

 

нашу

 

печальницу,

 

ходатайницу

и

 

покровительницу!

Не

 

скорбимъ

 

о

 

Почившей.

 

Она

 

«подвиюмъ

 

добрымъ

 

под-

визалась,

 

теченіе

 

совершила,

 

вѣру

 

сохранила».

 

«Блаженъ

путь,

 

по

 

которому

 

пошла

 

Ея

 

душа

 

теперь,

 

потому

 

что

 

ей

уготовано

 

мѣсто

 

упокоеніа!»

 

Если

 

къ

 

кому,

 

то

 

всего

 

болѣе

къ

 

Ней

 

должны

 

быть

 

отнесены

 

слова

 

Тайновпдца:

 

«отныніь

блаженны

 

мертвые,

 

умирающіе

 

въ

 

Господгь.

 

Ей,

 

говорить

Духъ,

 

они

 

успокоятся

 

ота

 

трудовъ

 

своихъ».

 

Почившая

 

въ

Бозѣ

 

успокоилась

 

отъ

 

трудовъ

 

своихъ,

 

но

 

эти

 

труды

 

Ея

 

час-

тно

 

бремени

 

своего

 

легли

 

на

 

долю

 

нашего

 

возлюбленнаго

Государя

 

и

 

членовъ

 

Его

 

семьи.

 

Вотъ

 

кому

 

мы

 

соскорбимъ,

вотъ

 

съ

 

кѣмъ

 

мы

 

раздѣлимъ

 

печаль.

Преклоняясь

 

предъ

 

неисповѣдимымп

 

судьбами

 

Промысла

Божія,

 

все

 

направляющаго

 

къ

 

благимъ

 

цѣлямъ,

 

возвергнемъ

на

 

Господа

 

печаль

 

свою

 

и

 

вознесемъ

 

теплыя,

 

усердныя

 

мо-

литвы

 

къ

 

Судіи

 

живыхъ

 

и

 

мертвыхъ,

 

Царю

 

царствующихъ

и

 

Господу

 

Господствующихъ,

 

да

 

упокоить

 

Онъ

 

душу

 

ново-

преставленной

 

рабы

 

своей,

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

Александровны,

 

въ

 

мѣстѣ

 

свѣтломъ,

 

въ

 

мѣстѣ

 

покойномъ,

тамъ,

 

гдѣ

 

вселены

 

почившіе^отъ

 

вѣка

 

праведные.

«Со

 

святыми

 

упокой,

 

Х/тспіе,

 

душу

 

рабы

 

Твоей,

 

Го-

сударыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны,

 

тамъ,

 

гдл

 

нѣтъ

ни

 

болпзнщ

 

ни

 

печали,

 

ни

 

воздыханія,

 

но

 

жизнь

 

безко-

печная!»



ПРАЗДНИКЪ

Перенесенія

   

честныхъ

   

кощей

  

Св.

  

Николая,

   

архіепископа

Мирликійскаго,

 

Чудотворца,

 

ивъ

 

Миръ

 

Лпкійскихъ

 

въ

 

городъ

Баръ

 

*).

Сила

 

благодати

 

Божіей,

 

вселяющейся

 

въ

 

тѣла

 

пра-

ведныхъ

 

людей,

 

при

 

жизни

 

ихъ,

 

бываетъ

 

на

 

столько

 

ве-

лика

 

и

 

вседѣйствеина,

 

что

 

даже

 

и

 

по

 

смерти

 

тѣхъ

 

людей

тѣла

 

ихъ

 

не

 

перестаютъ

 

быть

 

вмѣстнлищамп

 

ея.

 

Очень

часто

 

строгій

 

законъ

 

смерти,

 

изреченный

 

Богомъ

 

въ

 

лпцѣ

Праотца

 

Адама

 

всѣмъ

 

людямъ:

 

ты

 

земля,

 

и

 

въ

 

землю

обратишься,

 

не

 

простираетъ

 

на

 

нихъ

 

своего

 

разрушаю-

щего

 

дѣйствія.

 

Предъ

 

Господомъ

 

честна

 

не

 

только

 

смерть

преподобныхъ

 

Ею,

 

но

 

Господь

 

даже

 

хранить^

 

всіь

 

кости

ихъ,

 

пни

 

одна

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

сокрушается.

 

Праведники

 

не

умнраютъ

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ

 

полнаго

 

разрѣшенія

 

тѣлеснаго

состава

 

на

 

образуюшія

 

его

 

части,

 

но

 

почиваютъ

 

какъ

 

бы

въ

 

безмятежномъ

 

спокойствіи

 

тѣла

 

и

 

духа.

 

«Восхвалятся

преподобные

 

во

 

славіъ,

 

и

 

возрадуются

 

на

 

ложахъ

 

своихъ»,

какъ

 

не

 

безъ

 

основанія

 

прилагаетъ

 

къ

 

нимъ

 

это

 

пзреченіе

Псалмопѣвца

 

Св.

 

Церковь.

Нетлѣнное

 

тѣло

 

блаженно

 

почившаго

 

о

 

Господѣ,

 

въ

343

 

году,

 

Святителя

 

Николая, .въ

 

иродолженіп

 

нѣсколькихъ

столѣтій,

 

мирно,

 

подъ

 

кровомъ

 

роднаго

 

храма,

 

пребывало

въ

 

родномъ

 

городѣ

 

—

 

Мирахъ

 

Ликійскихъ,

 

въ

 

малой

 

Азіи.

Къ

 

его

 

гробу

 

пе

 

заростала

  

тропа

  

нриходящихъ

  

съ

  

вѣрою

"')

 

Изъ

 

Листковъ

 

С.

 

Соловьева.



-

    

295

    

—

на

 

благовременную

 

его

 

помощь

 

въ

 

скорбяхъ

 

и

 

болѣзняхъ

душевныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ;

 

и

 

сообразно

 

вѣрѣ

 

получалась

 

ими

благодатная

 

помощь

 

Святителя.

Но

 

вотъ

 

обстоятельства

 

перемѣнились.

 

Попущеніемъ

Всевышняго,

 

который

 

владѣетъ

 

царствами

 

міра

 

и,

 

кому

хочетъ,

 

даетъ

 

ихъ.

 

Греческое

 

царство

 

подверглось

 

нападе-

нію

 

и

 

опустошенію

 

отъ

 

Сарацпнъ.

 

Разрушенъ

 

былъ,

 

и

 

опу-

стѣлъ

 

п

 

родной

 

городъ

 

Святителя,

 

Миры.

 

Его

 

тѣло

 

тогда

было

 

скрыто

 

во

 

гробѣ,

 

въ

 

землѣ,

 

подъ

 

церковнымъ

 

помостомъ.

Но

 

і-свѣтильникъ

 

зажегши

 

не

 

скрываютъ

 

подъ

 

спу-

домъ,

 

но

 

ставятъ

 

на

 

свѣщникѣ,

 

и

 

от

 

свѣтитъ

 

всгьмъ».

Такова

 

воля

 

Божія.

 

И

 

Святитель

 

Николай,

 

исполняя

 

ее,

 

самъ

пригласнлъ,

 

явившись

 

въ

 

видѣніи

 

пресвитеру,

 

жителей

 

г.

Бара,

 

въ

 

Италіи,

 

взять

 

его

 

останки

 

изъ

 

Миръ

 

Ликійскнхъ

и

 

привезти

 

къ

 

себѣ.

 

Возрадовались

 

жители

 

г.

 

Бара

 

о

 

та-

комъ

 

къ

 

пимъ

 

благоволеніи

 

Святителя;

 

поспѣшно

 

снарядили

три

 

корабля

 

и,

 

скрывая

 

свой

 

замыслъ

 

подъ

 

видомъ

 

купли

и

 

продажи,

 

наполнили

 

корабли

 

пшеницею,

 

и

 

отправились.

Смѣнявъ

 

свой

 

товаръ

 

въ

 

Антіохіи

 

на

 

другіе

 

торговые

 

пред-

меты

 

и

 

вещи,

 

они

 

узнали

 

о

 

подобномъ

 

же

 

замыслѣ

 

Вене-

ціанскпхъ

 

купцовъ,

 

и

 

предупредили

 

ихъ.

 

.

Въ

 

опустѣломъ

 

городѣ

 

Мирахъ,

 

въ

 

церкви

 

они

 

нашли

4

 

монаховъ,

 

узнали

 

отъ

 

нихъ

 

мѣсто

 

гроба,

 

раскопали

 

землю

и,

 

вынувъ

 

оттуда

 

гробъ,

 

открыли

 

его

 

и

 

нашли

 

полнымъ

благоуханнаго

 

мѵра.

 

Сливъ

 

мѵро

 

въ

 

свои

 

сосуды,

 

они

 

взяли

мощи

 

Святителя

 

на

 

корабль

 

и

 

отправились.

 

Два

 

инока,

какъ

 

два

 

вѣрныхъ

 

стража,

 

не

 

захотѣли

 

оставить

 

своего

поста

 

при

 

гробъ

 

Святителя,

 

и

 

отправились

 

съ

 

нимъ,

 

а

 

два

другіе

 

остались

 

при

 

церкви.
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1088

 

года

 

9

 

Мая,

 

въ

 

воскресенье,

 

вечеромъ,

 

пристали

корабли

 

къ

 

г.

 

Бару

 

съ

 

драгоцѣнною

 

ношею

 

и

 

торжественно

были

 

ветрѣчены

 

всѣми

 

жителями.

 

Картина

 

была

 

величе-

ственная:

 

весь

 

церковный

 

причтъ

 

съ

 

ѳиміамомъ,

 

толпы

 

на-

рода

 

со

 

свѣчами

 

въ

 

рукахъ,

 

освѣщающими

 

путь

 

въ

 

сумерки,

молебное

 

пѣніе,

 

стоны

 

болящихъ,

 

радостное

 

благодареніе

 

ис-

цѣляемыхъ,

 

—

 

вотъ

 

что

 

представляла

 

взорамъ

 

эта

 

картина!

Св.

 

мощи

 

Николая

 

Чудотворца,

 

положенный

 

сперва

 

въ

церкви

 

Іоанва

 

Предтечи,

 

чрезъ

 

три

 

года

 

въ

 

тотъ

 

же

 

самый

день,

 

9

 

Мая,

 

были

 

еще

 

торжественнѣе

 

перенесены

 

въ

 

ново-

устроенную

 

во

 

имя

 

Святителя

 

церковь

 

и

 

положены

 

въ

 

се-

ребряной

 

ракѣ

 

подъ

  

престоломь,,гдѣ

 

находятся

 

и

   

понынѣ.

Эти

 

два

 

событія

 

и

 

воспоминаются

 

сегодня

 

нашею

 

Цер-

ковію.

«Пастырь

 

Христова

 

стада,

 

отче,

 

къ

 

инымъ

 

овцамъ

ты

 

посылаешься

 

къ

 

Латинскому

 

народу

 

(языку),

 

чтобы

всіьхъ

 

удивить

 

твоими

 

чудесами

 

и

 

привести

 

ко

 

Христу».

«Мы

 

же

 

не

 

отъ

 

Бара

 

призываемъ

 

тебя

 

иыіт,

 

но

 

отъ

горняго

 

Іерусалима:

 

помолися,

 

Святителю

 

Николае,

 

Спасу

всѣхъ

 

умирить

 

міръ

 

и

 

спасти

 

души

 

наши».



ПРАЗДНИКЪ

Св.

 

Равноапостольныхъ

  

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

  

Просвѣтителѳи.

Славянъ.

Братья,

 

православные

 

христіане,

 

прославляющіе

 

Господа

не

 

только

 

единымъ

 

сердцемъ

 

но

 

и

 

едиными

 

устами,

 

чрезъ

посредство

 

единаго,

 

общаго

 

и

 

роднаго

 

всѣмъ

 

намъ

 

языка!

Когда

 

вы

 

участвуете

 

въ

 

общественномъ

 

богослуженіи,

 

со-

вершаемомъ

 

для

 

васъ

 

на

 

понятномъ

 

языкѣ,

 

когда

 

вы

 

чи-

таете

 

родныя

 

книги,

 

когда

 

вы

 

пишете

 

родными

 

буквами—

часто

 

ли

 

и

 

многимъ

 

ли

 

изъ

 

васъ

 

приходитъ

 

на

 

мысль

вспомнить,

 

кому

 

вы

 

обязаны

 

этими

 

благами?!

 

Часто

 

ли,

предъ

 

вами

 

предносится

 

величественный

 

образъ

 

тѣхъ

 

смн-

ренныхъ

 

труженниковъ,

 

которые

 

всѣ

 

свои

 

силы,

 

всю

 

свою

жизнь

 

положили

 

на

 

то,

 

чтобы

 

создать

 

для

 

васъ

 

письмен-

ный

 

языкъ,

 

на

 

которомъ

 

вы

 

свободно

 

могли-бы

 

объясняться,

и

 

средства

 

внѣшнія— письменные

 

знаки,

 

которые,

 

въ

 

томъ

или

 

другомъ

 

сочетаніи,

 

выражали-бы

 

и

 

для

 

отсутствующнхъ

ваши

 

мысли?

 

Если

 

—

 

да,

 

вы

 

—

 

благодарные

 

дѣти

 

добрыхъ

отцовъ,

 

умѣющіе

 

цѣнить

 

заслуги

 

своихъ

 

учителей

 

и

 

хра-

нить

 

память

 

ихъ

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ!

 

Если

 

нѣтъ,— «не

 

добра

похвала

 

ваша»,

 

«ибо

 

хотя

 

у

 

васъ

 

тысячи

 

наставниковъ

во

 

Христіь,

 

но

 

не

 

много

 

опщевъ:

 

они

 

родили

 

васъ

 

въ

 

Іиеусѣ

Христіь

 

благовѣствованіемъ» .

«Поминайте

 

наставниковъ

 

вашихъ,

 

которые

 

пропо-

віьдывали

 

вамъ

 

слово

 

Еожге,

 

говорить

 

Ап.

 

Павелъ,

 

и,

 

взи-

рая

 

на

 

кончину

 

ихъ

 

жизни,

 

подражайте

 

віьріь

 

ихъ».

 

И
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наша

 

Церковь,

 

какъ

 

Церковь

 

Апостольская,

 

исполняешь

заповѣдь

 

Апостольскую.

 

Сегодня

 

мы

 

совершаемъ

 

память

Св.

 

Равноапостольныхъ

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

 

просвѣтнтелей

Славянъ.

Слпшкомъ

 

1000

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

Господу

 

благо-

угодно

 

было

 

открыть

 

Себя

 

родственнымъ

 

намъ

 

племепамъ

Славянскимъ,

 

и

 

Онъ

 

предъизбралъ

 

и

 

предъуготовилъ

 

Себѣ

два

 

сосуда,

 

способныхъ

 

пронести

 

Имя

 

Святое

 

Его

 

по

 

вели-

кому

 

племени

 

Славянскому.

У

 

одного

 

благочестиваго

 

воеводы

 

Солунскаго,

 

въ

 

чн-

слѣ

 

7,

 

были

 

два

 

сына,

 

замѣчательно

 

единодушные

 

и

 

еди-

номысленные:

 

Меѳодій

 

и

 

Константипъ.

 

Первый,

 

иослѣ

 

серь-

езнаго

 

донашняго

 

воспптанія,

 

получилъ

 

за

 

свои

 

воннскіе

подвиги

 

санъ

 

воеводы

 

и

 

посланъ

 

въ

 

страны,

 

сопредѣльныя

Славянскимъ,

 

гдѣ

 

и

 

изучилъ

 

говоръ

 

народа.

 

Спустя

 

10

 

лѣтъ,

рнъ

 

оставнлъ

 

все

 

и

 

на

 

горѣ

 

Олимпѣ

 

сдѣлэлся

 

ннокомъ.

Между

 

тѣмъ

 

братъ

 

его

 

Константпнъ,

 

благодаря

 

при-

роднымъ

 

качествамъ

 

ума

 

и

 

сердца,

 

былъ

 

взятъ

 

во

 

дворецъ,

чтобы,

 

какъ

 

сверстннкъ

 

Царевича,

 

удобнѣе

 

завлекалъ

 

того

въ

 

ученіе.

 

Всѣ

 

науки,

 

входившія

 

тогда

 

въ

 

составъ

 

образо-

ванія,

 

быстро

 

были

 

усвоены

 

остроумнымъ

 

юношей,

 

не

 

ис-

ключая

 

и

 

музыки,

 

такъ

 

что

 

Константпнъ

 

за

 

быстроту

 

сво-

его

 

ума

 

получилъ

 

прозвище

 

философа.

 

Блестящая

 

дорога

открывалась

 

предъ

 

Константиномъ:

 

и

 

государственный

 

по-

чести,

 

доступный

 

ему,

 

какъ

 

совоспнтанннку

 

Царевича,

 

и

богатство,

 

умноженное

 

бракомъ

 

съ

 

прекрасною

 

воспитанни-

цею

 

царскаго

 

воспитателя....

 

Но

 

все

 

презрѣлъ

 

посвятившій

себя

 

Богу

 

и

 

предобручившій

 

себѣ,

 

въ

 

видѣніи,

 

еще

 

на

 

7

году

 

своего

 

возраста,

 

чистую

 

и

 

ненорочную

 

невѣсту—

 

муд-
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рость.

  

Онъ

 

ушелъ

 

на

 

одинъ

 

изъ

  

острововъ

 

Константино-

иольскаго

 

пролива

 

въ

 

монастырь,

 

и

 

тамъ

 

сталъ

 

инокомъ.

Спустя

 

шесть

 

мѣсяцевъ,

 

его

 

едва-едва

 

отыскали

 

здѣсь

и

 

но

 

порученію

 

царя

 

пригласили

 

въ

 

столицу,

 

гдѣ

 

убѣдили

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

саномъ

 

священника

 

принять

 

должность

 

биб-

лиотекаря

 

при

 

храмѣ

 

Софіи

 

и

 

учителя

 

философіи.

 

Находясь

въ

 

этой

 

должности,

 

Константинъ,

 

но

 

порученію

 

царя

 

и

 

па-

тріарха,

 

въ

 

851

 

году

 

отправлялся

 

къ

 

малоазійскимъ

 

маго-

метанамъ

 

для

 

собесѣдованій

 

о

 

вѣрѣ.

 

Побѣдителемъ

 

вышелъ

онъ

 

изъ

 

этихъ

 

словопреній,

 

не

 

умеръ

 

отъ

 

яда,

 

тайно

 

под-

мѣшаинаго

 

въ

 

его

 

питье,

 

и

 

съ

 

честью

 

возвратился

 

въ

 

Кон-

стантинополь.

Но

 

едва

 

только

 

Константинъ

 

успѣлъ

 

отдохнуть

 

отъ

прежнихъ

 

трудовъ,

 

какъ

 

промыслъ

 

готовилъ

 

новые.

 

Хозаре,

жпвшіе

 

по

 

берегамъ

 

Дона

 

до

 

Астрахани,

 

прислали

 

посоль-

ство

 

съ

 

просьбою

 

объ

 

учителѣ,

 

который

 

указалъ

 

бы

 

имъ

истинную

 

вѣру

 

и

 

отстранилъ-бы

 

всякую

 

навязчивость

 

ре-

лигіозную

 

со

 

стороны

 

Евреевъ.

 

Покорный

 

Божественному

нризванію

 

Константинъ,

 

на

 

сей

 

разъ

 

съ

 

братомъ

 

Меѳодіемъ

отправился

 

въ

 

путь.

 

Въ

 

Корсунѣ

 

Св.

 

братья

 

изучили

 

Ев-

рейскій

 

языкъ

 

и

 

основательно

 

позпакомились

 

съ

 

Славян-

скимъ.

 

Богъ

 

же

 

благословилъ

 

начало

 

ихъ

 

проповѣди

 

чудес-

нымъ

 

обращеніемъ

 

Самаряннна

 

и

 

обрѣтеніемъ

 

Св.

 

мощей

Климента,

 

папы

 

Римскаго,

 

утопленнаго

 

въ

 

морѣ.въ

 

102

 

г.

Благословенна

 

была

 

ихъ

 

проповѣдь

 

у

 

Хозаровъ!

 

Топкіс

 

и

остроумные

 

споры

 

Константина

 

съ

 

Евреями

 

поражали

 

по-

слѣднихъ.

 

Самъ

 

ханъ

 

и

 

множество

 

людей

 

обратились

 

ко

Христу.

 

А

 

братья,

 

выпросивъ

 

въ

 

награду

 

и

 

даръ

 

свободу

греческихъ

 

плѣнныхъ,

 

возвратились

 

въ

 

столицу

 

съ

 

благо-

дарнымъ

 

нисьмомъ

 

хана

 

къ

 

императору.

 

Въ

 

награду

 

за

 

ихъ
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апостольскіе

 

труды,

 

имъ

 

предлагали

 

санъ

 

святительскій,

 

но»

Меѳодій

 

и

 

Константинъ

 

отказались:

 

первый

 

принялъ

 

игу-

менство

 

въ

 

монастырѣ

 

Полихронъ,

 

а

 

послѣдній

 

поселился

при

 

церкви

 

Св.

 

Апостоловъ.

Не

 

долго

 

пришлось

 

имъ

 

вкушать

 

мирный

 

отдыхъ.

 

Го-

сподь

 

скоро

 

призвалъ

 

добрыхъ

 

дѣлателей

 

въ

 

тотъ

 

вертоградъ

Свой,

 

который

 

предназначилъ

 

имъ

 

сначала.

 

Моравскій

 

князь

Ростиславъ,

 

Святополкъ,

 

княжившій

 

въ

 

древней

 

Моравіи

около

 

Дуная,

 

и

 

Коцелъ,

 

князь

 

Паннонскій,

 

прислали

 

въ

Константинополь

 

просьбу

 

о

 

дарованіи

 

имъ

 

добрыхъ

 

учите-

лей,

 

которые

 

бы

 

на

 

народномъ

 

ихъ

 

языкѣ

 

продовѣдывали

имъ

 

истинную

 

вѣру

 

Христову

 

и

 

возвѣщалн

 

слово

 

Божіе.

Латинское

 

духовенство,

 

дѣйствовавшее

 

въ

 

сонредѣльныхъ.

странахъ,

 

руководилось

 

притязаніями

 

на

 

нравственное

 

и

 

по-

литическое

 

подчиненіе

 

Славяяъ

 

и

 

уничтоженіе

 

въ

 

нихъ

 

на-

родности

 

посредствомъ

 

искусственнаго

 

вымиранія

 

языка.

 

Не

ошиблись

 

князья

 

въ

 

разсчетѣ.

 

Церковь

 

восточная

 

никогда

не

 

стѣсняла

 

своихъ

 

чадъ

 

славить

 

Господа

 

на

 

родномъ

 

ихъ-

языкѣ

 

и

 

не

 

высказывала

 

желанія

 

политическая

 

господства.

Она

 

и

 

теперь

 

охотно

 

удовлетворила

 

желанію

 

князей

 

Ыорав-

скихъ,

 

пославъ

 

къ

 

нимъ

 

тѣхь-же

 

Св.

 

братьевъ

 

Меѳодія

 

и,

Константина.

 

Это

 

было

 

въ

 

863

 

году.

Но

 

прежде

 

чѣмъ

 

отправиться

 

туда,

 

Копстаптннъ

 

изоб-

рѣлъ

 

для

 

славянъ

 

азбуку

 

въ

 

38

 

буквъ

 

по

 

образцу

 

грече-

ской,

 

со

 

введеніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

буквъ

 

еврейскихъ.

 

Перело-

жившп

 

при

 

помощи

 

ея

 

Евангеліс

 

Іоанна

 

и

 

многія

 

чиноио-

слѣдованія

 

церковныя,

 

братья

 

отправились

 

на

 

свое

 

дѣло.

Въ

 

Болгаріи,

 

чрезъ

 

которую

 

лежалъ

 

имъ

 

путь,

 

они

 

замед-

'лили

 

не

 

безъ

 

пользы,

 

ибо

 

приготовили

 

себѣ

 

достойныхъ

 

по-

мощниковъ

 

и

 

продолжили

 

переводъ

 

нужныхъ

 

книгъ.

 

Приня-
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тые

 

Ростиславомъ

 

съ

 

честью,

 

Св.

 

братья

 

усердно

 

принялись

за

 

дѣло:

 

они

 

и

 

проповѣдывали,

 

и

 

совершали

 

богослуженіѳ

па

 

родномъ

 

туземномъ

 

языкѣ,

 

и

 

учили

 

дѣтей

 

въ

 

школѣ,

 

и

списывали

 

нужный

 

книги.

 

За

 

то

 

и

 

успѣхъ

 

бьмъ

 

быстрый:

никогда

 

еще

 

проновѣдь

 

евангельская

 

не

 

давала

 

такихъ

 

бла-

гихъ

 

плодовъ.

Недовольное

 

этимъ

 

духовенство

 

латинское

 

подняло

 

борь-

бу

 

противъ

 

введенія

 

народнаго

 

языка

 

въ

 

богослуженіе.

 

Они

говорили:

 

Бога

 

можно

 

славить

 

толіко

 

тремя

 

языками:

по

 

еврейски,

 

по

 

гречески

 

и

 

по

 

римски.

 

Нуженъ

 

былъ

 

выс-

шій

 

авторитетъ

 

Римскаго

 

папы,

 

къ

 

области

 

котораго

 

при-

числялась

 

Моравія,

 

и

 

Св.

 

братья

 

отправились

 

въ

 

Римъ,

 

неся

ему

 

на

 

благословеніе

 

часть

 

мощей

 

священномученника

 

Кли-

мента,

 

его

 

папы.

 

Папа

 

Адріанъ

 

II

 

принялъ

 

братьевъ

 

съ

честью,

 

благословилъ

 

ихъ

 

апостольскіе

 

труды,

 

и

 

даже

 

ли-

тургія

 

въ

 

ихъ

 

переводѣ

 

была

 

нѣсколько

 

разъ

 

совершена

 

въ

Римѣ

 

въ

 

разныхъ

 

храмахъ

 

и

 

надъ

 

гробомъ

 

Ап.

 

Павла.

Константину

 

ие

 

суждено

 

было

 

возвратиться

 

изъ

 

Рима.

Прпнявъ

 

схиму

 

съ

 

именемъ

 

Кирилла

 

и

 

проболѣвъ

 

50

 

дней,

онъ

 

преставился

 

ко

 

Господу

 

14

 

Февраля

 

869

 

г.

 

На

 

смерт-

номъ

 

одрѣ

 

онъ

 

взялъ

 

брата

 

за

 

руку

 

и

 

сказалъ:

 

*мы

 

съ

тобою,

 

брать,

 

были

 

кат

 

пара

 

воловъ,

 

воздѣлывпющихъ

одну

 

ниву.

 

И

 

вошь

 

я

 

падаю

 

на

 

бороздѣ,

 

скончавъ

 

свой

день.

 

Ты

 

же

 

любишь

 

свою

 

гору,

 

по

 

не

 

моги

 

ради

 

горы

оставить

 

своею

 

мѣста,

 

нашею

 

общаго

 

діьла.»

И

 

вѣрный

 

завѣту

 

брата,

 

Меѳодій

 

еще

 

16

 

лѣтъ

 

стоялъ

на

 

стражѣ

 

врученнаго

 

ему

 

Богомъ

 

стада,

 

ирішявъ

 

въ

 

Римѣ

санъ

 

епископа

 

Паннонскаго.

 

Многотрудна

 

и

 

многострадальна

была

 

его

 

деятельность:

 

онъ

 

и

 

темницу

 

перенесъ,

 

и

 

борьбу

съ

 

трехъ-язычниками,

 

и

 

измѣну

 

Своего

 

подчиненная

 

и

 

со-
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епископа,

 

былъ

 

снова

 

въ

 

Римѣ

 

за

 

одобреніемъ

 

славянскаго

языка

 

въ

 

богослуженіи,

 

былъ

 

и

 

въ

 

Константинополь

 

и

 

утѣ-

шился

 

духовно

 

тѣмъ

 

сочувствіемъ,

 

какое

 

оказали

 

ему

 

го-

сударь

 

и

 

патріархъ.

Меѳодій

 

умеръ

 

въ

 

885

 

году

 

6

 

Апрѣля.

Вотъ,

 

братья,

 

кому

 

мы

 

обязаны

 

прежде

 

всего

 

умствен-

нымъ

 

и

 

нравственнымъ

 

достояніемъ

 

нашнмъ,

 

чрезъ

 

100

лѣтъ

 

воспользовавшись

 

ихъ

 

трудами.

Чаще

 

же

 

поминайте

 

наотавниковъ

 

вашихъ

 

и

 

подра-

жайте

 

вѣрѣ

 

ихъ.

Яко

 

Аностоломъ

 

едннонравніи

 

и

 

Словенскихъ

 

странъ

Учителіе,

 

Кирилле

 

и

 

Меѳодіе

 

богомудрін,

 

Владыку

 

всѣхъ

молите,

 

вся

 

языки

 

Словенскія

 

утвердити

 

въ

 

православіи

 

и

единомысліи,

 

умприти

 

міръ

 

и

 

спасти

 

души

 

наша.

—

 

-Э<3°«г*5Жсч5-^—



По

 

поводу

 

распространена

 

въ

 

пародѣ

 

дешевыхъ

изданій

 

листковъ

 

и

 

книжекъ

 

религіозно-нравст-

венааго

 

содерясаш,

Священникъ

 

одного

 

изъ

 

предмѣстій

 

г.

 

Одессы

 

доста-

вилъ

 

памъ

 

нисколько

 

листковъ

 

и

 

книжекъ

 

релнгіознаго

 

со-

держанія,

 

которыя

 

предъявили

 

ему

 

частію

 

ученики

 

народ-

ныхъ

 

школъ,

 

частію

 

родители,

 

съ

 

вопросомъ'о

 

достопнствѣ

этихъ

 

изданій.

 

Брошюры

 

л

 

листки

 

эти

 

распространяются

 

въ

народѣ

 

даромъ

 

ревнителями

 

благочестія.

 

Но

 

какъ

 

народъ,

такъ

 

и

 

священникъ

 

взглянули

 

на

 

это

 

дѣло

 

съ

 

осторожно-

стію.

 

Брошюры

 

оказались

 

слѣдующія:

 

«Что

 

такое

 

Іристі-

аниньі*

 

Изд.

 

2-е— «Влагая

 

вгъсть».

 

Изд.

 

бе— «Истинное

челозѣковъ

 

зерцало»

 

(на

 

листѣ

 

въ

 

видѣ

 

грамматы).

 

На

всѣхъ

 

этихъ

 

изданіяхъ

 

имѣется

 

красная

 

«печать

 

Общества

поощренія

 

духовно-нравствеппаго

 

чтен/я».

 

Протестантскій

характеръ

 

этихъ

 

пздаиій

 

легко

 

усматривается

 

при

 

чтеніи

ихъ.

 

Мы

 

собрались

 

было

 

сдѣлать

 

указаніе

 

на

 

мѣста,

 

онре-

дѣляющія

 

этотъ

 

характеръ;

 

но

 

скоро

 

встретили

 

въ

 

мартов-

ской

 

кнпгѣ

 

Странника

 

обстоятельную

 

статью

 

подъ

 

загла-

віемъ:

 

«Дѣятельность

 

Петербургского

 

и

 

Московского

 

об-

ществл

 

по

 

изданію

 

народныхъ

 

книжекъ».

 

Статья

 

принад-

лежишь

 

опытному

 

перу

 

извѣстнаго

 

въ

 

духовной

 

литературѣ

jo.

 

протоіерея

 

/.

 

Толмачева,

 

и

 

какъ

 

она

 

рѣшаетъ

  

вопросъ,
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заданный

 

народомъ

 

и

 

священникомъ

 

одесская

 

предмѣстья,,

съ

 

надлежащею

 

основательнізстію

 

и

 

полностію,

 

то

 

мы

 

и

 

поз-

воляемъ

 

себѣ

 

познакомить

 

нашихъ

 

читателей

 

съ

 

этою

 

статьею,

въ

 

видахъ

 

практическая

 

примѣпенія

 

ея.

«Предъ

 

нами,

 

говорить

 

досточтимый

 

о.

 

протоіерей,

 

нѣ-

сколько

 

брошюръ,

 

изданныхъ

 

петербургскимъ

 

обществомъ

 

«по-

ощренія

 

духовно-нравственная

 

чтенія»

 

и

 

Московскимъ

 

Об-

ществомъ

 

«распространенія

 

полезныхъ

 

книгъ»:

 

но

 

какая

громадная

 

разница

 

между

 

тѣми

 

и

 

другими

 

по

 

содержание

 

и

направленію!

Петербургское

 

общество

 

«поощренія

 

духовно-нравствен-

ная

 

чтенія»

 

занимается

 

изданіемъ

 

разныхъ

 

нѣмецкихъ

 

бро-

шюръ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

Оно

 

какъ

 

бы

 

поставило

 

своею

задачею,

 

подъ

 

предлогомъ

 

поощренія

 

духовно-нравственная

чтенія,

 

поощрять- и

 

распространять

 

въ

 

средѣ

 

грамотная

 

рус-

ская

 

простонародія

 

протестантская

 

вѣрованія

 

и

 

воззрѣнія.

Въ

 

различная

 

рода

 

дешевыхъ

 

книжкахъ

 

и

 

подъ

 

разными

наименованіями,

 

въ

 

краткихъ

 

повѣстяхъ

 

и

 

разсказахъ,

 

въ.

легкихъ

 

трактатахъ

 

и

 

поученіяхъ,

 

съ

 

настойчнвостію

 

про-

водится

 

все

 

одна

 

и

 

та

 

же

 

мысль,

 

составляющая

 

основу

 

про-

тестантской

 

догматики,

 

а

 

именно:

 

«оправданге

 

и

 

спасете

посредствомъ

 

одной

 

вѣры

 

безъ

 

діьлъ».

 

Даже

 

въ

 

такихъ

 

бро-

шюрахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

помѣщены

 

одни

лишь

 

тексты

 

св.

 

пнсанія,

 

нроглядываетъ

 

та

 

же

 

тенденціоз-

ность

 

и

 

тотъ

 

же

 

какъ

 

бы

 

умышленный

 

подборъ

 

текстовъ,

направленный

 

къ

 

утвержденію

 

простодушпыхъ

 

читателей

 

въ

истннѣ

 

протестантская

 

догмата

 

и

 

къ

 

подрыву

 

въ

 

ннхъ

 

пра-

вославныхъ

 

вѣрованій

 

и

 

убѣжденій.

 

Для

 

подтвержденія

 

на-

шихъ

 

словъ

 

обратимся

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

самыхъ

 

брошюръ,

изданныхъ

 

этпмъ

 

обществомъ.
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Вотъ

 

напримѣръ

 

брошюра

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«что

 

такое

христіанинъ?»

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

дается

 

сначала

довольно

 

неопредвленный

 

отвѣтъ

 

съ

 

протестантско-мистичес-

кимъ

 

оттѣнкомъ

 

и

 

съ

 

тенденціознымъ

 

подборомъ

 

текстовъ.

«Христіанинъ,

 

говорится

 

здѣсь— это

 

грѣшникъ,

 

призванный

благодатію

 

Бога,

 

дабы

 

въ

 

немъ

 

былъ

 

открыть

 

Іисусъ ;

 

грѣш-

никъ,

 

спасенный

 

блаюдатгю,

 

віьрой,

 

и

 

сіе

 

не

 

отъ

 

него,

 

а

Божій

 

даръ,

 

омытый

 

отъ

 

грѣховъ

 

кровію

 

Іисуса,

 

оправдан-

ный

 

кровгю

 

Іисуса»

 

и

 

т.

 

д.

 

(стр.

 

1—2).

 

Но

 

на

 

слѣдую-

щихъ

 

затѣмъ

 

странпцахъ

 

уже

 

ясно

 

открывается,

 

куда

 

ве-

извѣстиый

 

авторъ

 

направляетъ

 

свою

 

рѣчь.

 

Мысль

 

его

 

тако-

ва:

 

если

 

христіанинъ

 

спасенъ

 

блаядатію

 

и

 

вѣрою,

 

омытъ

и

 

оправданъ

 

кровію

 

Іисуса,

 

то

 

ему

 

съ

 

своей

 

стороны

 

ничего

не

 

нужно

 

дѣлать

 

для

 

своего

 

спасенія,

 

а

 

достаточно

 

только

 

вѣ-

роватц

 

благочестивая

 

жизнь

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

значенія

предъ

 

Богомъ,

 

и

 

кто

 

думаетъ

 

спастись

 

чрезъ

 

нее,

 

тотъ

 

не

христіанинъ,

 

даже

 

болѣе,

 

тотъ

 

дѣлаетъ

 

Бога

 

лживымъ.

«Богъ

 

— говорится

 

въ

 

брошюрѣ— -ииспослалъ

 

своего

 

сына,

чтобы

 

сдѣлать

 

все

 

для

 

яасъ,

 

предоставляя

 

намъ

 

самимъ,

ничего

 

не

 

дѣлая,

 

только

 

віьрить,

 

что

 

по

 

слову

 

его,

 

для

 

на-

шего

 

спасеиія

 

все

 

уже

 

сдѣлано»

 

(стр.

 

3).

 

«Кто

 

пе

 

хочетъ

вѣрпть

 

(т.

 

е.

 

тому,

 

что

 

намъ

 

ничего

 

не

 

нужно

 

дѣлать

 

для

своего

 

спасенія),

 

тотъ

 

виновенъ

 

въ

 

томъ

 

грѣхѣ,

 

что

 

дѣ-

лаетъ

 

Бога

 

лживымъ....»

 

«Развѣ

 

можемъ

 

мы

 

не

 

сознаться,

что

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хрнстосъ,

 

создавшій

 

міръ

 

безъ

 

помощи

человѣка,

 

можетъ

 

также

 

совершить

 

спасете

 

человѣка

 

безъ

ею

 

помощи...

«Если

 

вы

 

думаете,

 

что

 

ваши

 

грѣхн

 

могутъ

 

быть

 

ис-

куплены

 

какимъ

 

ннбудь

 

святымъ

 

дѣломъ,

 

то

 

вы

 

не

 

христі-

анпнъ,

 

потому

 

что

 

не

 

смотрите

 

на

 

кровь,

 

пролитую

 

на

 

крестѣ»-
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4).

 

Очевидно,

 

авторъ

 

совершенно

 

отрицаетъ

 

всякое

дѣятельное

 

усвоёніе

 

искупптельныхъ

 

заслугъ

 

Спасителя

 

со

стороны

 

человѣка

 

и

 

считаетъ

 

его

 

не

 

только

 

ненужнымъ

 

и

безполезнымъ,

 

но

 

даже

 

оскорбнтельнымъ

 

для

 

Бога.

 

Вѣра

 

и

только

 

одна

 

вѣра

 

безъ

 

всякихъ

 

дѣлъ

 

онравдываетъ

 

и

 

спа-

саетъ

 

человѣка!

 

«Какова

 

бы

 

ни

 

была

 

прошлая

 

ваша

 

жизнь—

говорится

 

въ

 

брошюрѣ— но

 

съ

 

той

 

минуты,

 

когда

 

вы

 

увѣ-

руете

 

въ

 

Іисуса,...

 

кровь

 

уже

 

омыла

 

ваши

 

грѣхи»

 

(стр.

 

4).

Любопытно

 

бы

 

знать,

 

въ

 

чемъ

 

же

 

должна

 

выражаться

 

испо-

вѣдуемая

 

авторомъ

 

вѣра

 

въ

 

1.

 

Христа?

 

Неуяіелп

 

опа

 

должна

состоять

 

въ

 

одномъ

 

лишь

 

безплодяомъ

 

созерцанін

 

креста

 

и

врестныхъ

 

заслугъ

 

Искупителя?

 

Да;

 

хотя

 

и

 

странно,

 

но,

 

по

мнѣнію

 

непзвѣстная

 

автора,

 

выходить

 

дѣйствителыю

 

такъ.

«Обремененная

 

совѣсть

 

— говорится

 

у

 

пего

 

— находить

 

душев-

ное

 

спокойствіе

 

при

 

одномъ

 

только

 

взглядѣ

 

на

 

крестъ.

 

Не

нужна

 

для

 

йен

 

святосгпь.

 

Простой,

 

вѣрующій,

 

пламенный

взоръ,

 

обращенный

 

на

 

крестъ,

 

немедленно

 

даетъ

 

миръ...

 

На

крестъ

 

только

 

и

 

долженъ

 

обращать

 

свое

 

внпманіе

 

истинно

вѣрующій.

 

Какое— восклицаетъ

 

авторъ— безграничное

 

благо

въ

 

такомъ

 

спасеніи»

 

т.

 

е.

 

въ

 

нпчегонедѣланіи

 

(стр.

 

5),

 

или,

какъ

 

онъ

 

выражается

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

«въ

 

даровомъ

 

спа-

ссніи!»

 

(стр.

 

8).

 

Смыслъ

 

всвхъ

 

этихъ

 

выражение

 

понатеиъ

самъ

 

собою

 

и

 

не

 

нуждается

 

въ

 

комментаріяхъ.

 

Непзнѣстный

авторъ

 

явно

 

принпмаетъ

 

одну

 

часть

 

Евангелія

 

о

 

вѣрѣ

 

въ

безконечныя

 

заслуги

 

Спасителя

 

и

 

отвергастъ

 

другую — о

 

прі-

общенін

 

страстямъ

 

Христовымъ

 

и

 

сораспятіи

 

Христу.

 

Тернія

и

 

гвозди

 

онъ

 

предоставляетъ

 

одному

 

голгоФскому

 

Страдаль-

цу,

 

а

 

себѣ

 

и

 

свопмъ

 

чнтателямъ— мягкія

 

возглавія...

 

Цѣна

брошюрѣ

 

Ѵ2

 

копѣйки.

Другая

 

брошюра,

 

подъ

 

названием!

 

«Блаіая

 

вѣсть»,

 

сто-
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итъ

 

тоже

 

Уз

 

копѣйкн.

 

Но

 

она

 

выдержала

 

уже

 

пять

 

изданій,

а

 

это

 

доказываете,

 

что

 

подобнаго

 

рода

 

книжки

 

у

 

насъ

 

рас-

купаются.

 

Основная

 

мысль

 

ея

 

точно

 

такая

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

первой

 

брошюрѣ.

 

Тутъ

 

является

 

только

 

другое

 

заглавіе

 

и

выбранъ

 

другой

 

моментъ

 

для

 

убѣжденія

 

читателей

 

въ

 

той

же

 

самой

 

протестантской

 

истннѣ

 

т.

 

е.

 

въ

 

оправданіп

 

и

 

спа-

сеніи

 

одною

 

вѣрою

 

безъ

 

дѣлъ.

 

Чтобы

 

спльнѣе

 

подѣйствовать

на

 

читателя,

 

скрывшійся

 

авторъ

 

начннаетъ

 

съ

 

представле-

нія

 

картины

 

смерти».

 

Читатель,

 

кто

 

бы

 

ты

 

ни

 

былъ— гово-

рится

 

здѣсь— знай,

 

что

 

въ

 

непродолжительномъ

 

времени,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

очень

 

скоро,

 

твое

 

бездыханное

 

тѣло

 

будетъ

 

опу-

щено

 

въ

 

могилу,

 

и

 

ты,

 

по

 

словамъ

 

писанія,

 

какъ

 

роза

 

ис-

чезнешь...

 

Въ

 

тотъ

 

день,

 

когда

 

холодное

 

и

 

безжизненное

 

те-

ло

 

твое

 

положатъ

 

въ

 

гробъ,

 

солнце

 

будетъ

 

сіять

 

на

 

небѣ

по

 

прежнему,

 

птицы

 

будутъ

 

пѣть

 

по

 

прежнему

 

радостно

 

и

весело,

 

люди

 

около

 

тебя

 

и

 

вездѣ

 

будутъ

 

суетиться

 

н

 

зани-

маться

 

своими

 

дѣлами

 

также

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

когда

 

ты

 

еще

наслаждался

 

здоровьемъ

 

н

 

счастіемъ.

 

Не

 

многіе,

 

очень

 

не

многіе

 

будутъ

 

вспоминать

 

о

 

тебѣ,

 

да

 

и

 

тѣ,

 

можетъ

 

быть,

скоро

 

забудутъ

 

тебя.

 

Читатель,

 

ты

 

долженъ

 

умереть...

 

Ты

умрешь,

 

но

 

ты

 

не

 

знаешь

 

когда»

 

стр.

 

(1— 2).

 

Послѣ

 

тако-

го

 

длинная

 

предисловія,

 

трудно

 

еще

 

догадаться,

 

куда

 

ав-

торъ

 

направляет*

 

свою

 

рѣчь.

 

Онъ

 

озаглавилъ

 

свою

 

брошюру

«Благая

 

вѣсть»,

 

но

 

этою

 

вѣстію,

 

конечно,

 

не

 

можетъ

 

слу-

жить

 

папоминаніе

 

о

 

«скорой

 

смерти».

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

заклю-

чается

 

эта

 

«Благая

 

вѣсть»?

 

Въ

 

томъ,

 

что

 

каждый

 

человѣкъ

можетъ

 

спастись

 

«одною

 

вѣрою

 

въ

 

заслуги

 

I.

 

Христа»,

 

что

онъ

 

не

 

только

 

можетъ

 

спастись,

 

но

 

даже

 

уже

 

спасет.

Поэтому

 

онъ

 

можетъ

 

теперь

 

совершенно

 

спокойно

 

умирать,

съ

 

вѣрою

 

во

 

Христа,

 

ни

 

о

 

чемъ

 

не

 

думая

 

и

 

ничего

 

не

 

дѣ-
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лая

 

съ

 

своей

 

стороны.

  

«Ты

 

можетъ

   

быть

   

думаешь— гово-

рить

 

авторъ— что

 

самъ

 

можешь

  

снасти

   

себя

   

и

   

что

   

твои

грѣхи

 

не

 

такъ

 

велики,

 

чтобы

 

ты

 

не

 

могъ

 

своими

 

добрыми

діьлами

 

умилостивить

 

Рога.

 

Но,

 

читатель,

 

если

 

ты

 

такимъ

образомъ

 

думаешь

 

спастись,

  

то

 

понятія

 

твои

 

о

 

спасеніи

 

не

основываются

 

на

 

ученіи

 

св.

 

писанія....

 

Спасеніе

 

наше

 

един-

ственно

 

зависитъ

 

отъ

 

заслугъ

 

Іисуса

 

Христа....

 

не

 

отъ

 

діьлъ,

чтобы

 

никто

 

не

 

хвалился»

 

(стр.

 

2—3)...

 

Ожидающій

 

своего

спасенія

 

отъ

 

своихъ

 

заслугъ

 

думаетъ

   

спастись

   

способомъ,

протнвнымъ

 

тому,

   

какой

 

указанъ

 

намъ

 

въ

 

Библіи.

   

Слово

Божіе

 

отвергаетъ

 

возможность

  

для

  

человѣва

  

спастись

  

соб-

ственными

 

заслугами

 

и

 

рѣшительно

 

объявляетъ,

   

что

   

мы

не

 

ипаче

 

спасемся,

 

какъ

 

кровію

 

Христовою»

 

(стр.

 

4).

   

Все

это— замѣтимъ

  

отъ

  

себя— было

 

бы

 

вполнѣ

 

вѣрно

 

и

 

право-

славно,

 

если

 

бы

 

не

 

было

  

односторонне

 

и

 

тенденціозно.

   

От-

вергая

 

съ

 

такою

 

настойчивостію

   

«собствепныя

  

заслуги

 

че-

ловека»

 

въ.

 

дѣлѣ

  

спасенія,

   

авторъ

   

нмѣетъ

 

въ

 

виду

 

вовсе

не

 

ту

 

мысль,

 

какая

 

соединяется

 

съ

 

этимъ

 

у

 

православныхъ

богослововъ

 

т.

 

е.

 

что

 

пикакія

   

заслуги

 

человѣка

 

не

 

могутъ

искупить

 

его

 

отъ

 

грѣха

 

безъ

 

искупленія,

 

совершенная

 

Бого-

человѣкомъ,

 

но

 

ту,

 

что

 

послѣ

   

искупленія,

   

однажды

 

и

 

на-

всегда

 

совершеннаго

 

на

 

крестѣ,

   

человѣку

 

ничего

 

болѣе

 

не

остается

 

дѣлать

 

для

 

своего

 

спасенія,

 

какъ

 

только

 

вѣроеать

въ

 

Сиасителя.

 

Мысль

 

эта

 

еще

 

яснѣе

 

высказывается

 

на

 

слѣду-

ющей

 

затѣмъ

 

страницѣ.

  

«Не

 

сказано—говорится

 

тутъ

 

— что

дѣла

 

человѣка,

 

его

 

слезы,

 

его

 

раскаяніе,

 

его

 

тайная

 

молитва,

его

 

блаячестіе,

 

его

 

честность,

  

его

 

милостыня,

   

его'

 

добрыя

качества

 

вознесли

 

грѣхи

 

на

 

древо;

 

нѣтъ,

 

ro

 

сказано:

 

Опъ,

т.

 

е.

 

Іисусъ

 

Христосъ ,

 

грѣхи

 

наши

 

Самъ

  

вознесъ

  

тѣломъ

своимъ

 

на

 

древо»

 

(стр.

 

5).

   

Здѣсь

   

оказывается

   

путаница
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понятій.

 

Если

 

бы

 

авторъ

 

иисалъ

 

для

 

язычниковъ,

 

то

 

cine

понятенъ

 

былъ

 

бы

 

такой

 

оборотъ

 

его

 

рѣчіц

 

во

 

онъ

 

пшпетъ

для

 

христіанъ,

 

которые

 

съ

 

дѣтства

 

видятъ

 

крестъ

 

и

 

зна-

ютъ:

 

кто

 

и

 

за

 

что

 

впсѣлъ

 

на

 

немъ.

 

Еъ

 

челу

 

же

 

понадо-

билось

 

ему

 

употреблять

 

такія

 

выраженія?

 

Къ

 

тому,

 

чтобы

доказать

 

православнымъ

 

хрисііанамъ,

 

что

 

ни

 

дѣла,

 

ни

 

рас-

каяніе,

 

ни

 

милостыня,

 

ни

 

благочестіе,

 

однимъ

 

словомъ

 

— ни-

что

 

не

 

нужно

 

болѣе

 

съ

 

йхъ

 

стороны

 

для

 

спасенія

 

отъ

 

грѣ-

ховъ,

 

кромѣ

 

вѣры

 

въ

 

единую

 

всеспаснтельную

 

жертву,

 

при-

несенную

 

па

 

Голгоѳѣ.

 

«Есіибы— говорить

 

авторъ

 

далѣе

 

—

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

Христосъ

 

пострадалъ

 

за

 

наши

 

грѣхи,

мы

 

все

 

еще

 

не

 

могли

 

быть

 

увѣрены,

 

что

 

мы

 

спасены,

и

 

должны

 

были

 

сами

 

понести

 

все

 

иаказапіе

 

за

 

грѣхъ,

или

 

хотя

 

часть

 

заслуженная

 

нами

 

наказанія,

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

нельзя

 

было

 

сказать,

 

что

 

Іпсусъ

 

Христосъ

 

достигъ

своей

 

цѣлн

 

и

 

понесъ

 

наши

 

грѣхп

 

и

 

возмездіе

 

за

 

нихъ

 

(стр.

6).

 

Тутъ

 

авторъ,

 

очевидно,

 

смѣшнваетъ

 

католическую

 

сатнс-

Факцію

 

съ

 

православнымъ

 

ученіемъ

 

о

 

добрыхъ

 

дѣлахъ,

 

ко-

торый

 

служатъ

 

не

 

возмездіемъ

 

за

 

грѣхъ,

 

а

 

заглаженіемъ

грѣха

 

и

 

необходимымъ

 

плодомъ

 

живой

 

вѣры

 

въ

 

Искупителя

и

 

дѣятельнаго

 

усвоенія

 

Его

 

крестныхъ

 

заслугъ.

 

Въ

 

заклю-

ченіе

 

авторъ

 

рѣшнтельно

 

пастапваетъ

 

отвергнуть

 

ученіе

 

«о

спасепіи

 

человѣка

 

дѣлами

 

и

 

праведностію»

 

(стр.

 

7),

 

какъ

«суевѣрную

 

вѣру

 

людей

 

плотскихъ

 

(стр.

 

5).>

 

Такую-то

«Благую

 

вѣсть»

 

возвѣщ&етъ

 

авторъ

 

чнтателямъ,

 

напутствуя

ихъ

 

къ

 

смерти.

 

Щ

 

всему

 

видно,

 

что

 

оиъ

 

болѣе

 

знакомъ

 

съ

лютеранскнмъ,

 

чѣмъ

 

съ

 

православнымъ

 

катнхнзнсомъ....'

Въ

 

остальныхъ

 

находящихся

 

у

 

насъ

 

подъ

 

руками

 

бро-

шюрахъ,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«напемпнаніе

 

христіанамъ

 

отъ

слова

 

Божія»,

 

«у

 

Бога

 

не

 

останется

   

безснльнымъ

 

никакое
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слово»,

 

«жизнь

 

Іисуса

 

Христа

 

по

 

священному

 

писанію»

 

и-

паконецъ

 

«божественный

 

слова

 

мира

 

и

 

утѣшенія»

 

— заклю-

чаются

 

одни

 

лишь

 

тексты,

 

заимствованные

 

изъ

 

св.

 

пнса-

нія

 

и

 

оставленные

 

безъ

 

всякихъ

 

толкованій.

 

Но

 

и

 

къ

 

этимъ

брошюрамъ

 

надобно

 

относиться

 

съ

 

большою

 

осторожностію,

съ

 

разумомъ,

 

искушающнмъ

 

доброе

 

н

 

лукавое.

 

Выборъ

 

тек-

стовъ

 

здѣсь

 

сдѣланъ

 

не

 

случайно,

 

но

 

преднамѣренно;

 

съ

цѣлію

 

утвержденія

 

читателей

 

въ

 

томъ

 

же

 

протестантскомъ

догматѣ

 

о

 

снасеніи

 

одною

 

вѣрою

 

безъ

 

дѣлъ.

 

Замѣчательно,

что

 

во

 

всѣхъ

 

поимеяованнныхъ

 

брошюрахъ,

 

состоящихъ

 

изъ

подбора

 

отрывочныхъ

 

бнблейокихъ

 

текстовъ

 

и

 

посящнхъ

 

ра-

звыя

 

заглавія

 

приводятся

 

большею

 

частію

 

все

 

одни

 

и

 

тѣ

же

 

тексты,

 

которые

 

составляютъ

 

основу

 

протестантской

догматики

 

и

 

смыслъ

 

которыхъ

 

истолкованъ

 

въ

 

выше

 

раз-

смотрѣнныхъ

 

нами

 

брошюрахъ.

 

Изъ

 

этого

 

можно

 

заключать,

что

 

составители

 

ихъ— тѣже

 

самыя

 

лица,

 

которыя

 

составляли

и

 

первыя

 

двѣ

 

брошюры.

 

Выпуская

 

въ

 

свѣтъ

 

одни

 

лишь

 

тек-

сты

 

свящ.

 

шісанія

 

безъ

 

всякая

 

комментарія,

 

они

 

какъ

будто

 

бы

 

разсчитывали

 

на

 

то,

 

что

 

если

 

не

 

суждено

 

будетъ

проникнуть

 

въ

 

среду

 

православная

 

русская

 

народа

 

ихъ

завѣдомо-протестантскимъ

 

трактатамъ,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

не

 

встрѣтнтся

 

препятствий

 

къ

 

распространенно

 

въ

 

народѣ

кннжекъ

 

съ

 

одними

 

текстами

 

свящ.

 

писанія,

 

которое

 

поль-

зуется

 

одипаковымъ

 

блаяговѣніемъ

 

какъ

 

у

 

лютеранъ,

 

такъ

л

 

православныхъ,— и

 

такимъ

 

путемъ,

 

подъ

 

видомъ

 

чистая

ученія

 

слова

 

Божія

 

способствовать

 

нропагандѣ

 

протестант-

скихъ

 

тенденцій.

 

Быть

 

можетъ,

 

мы

 

и

 

ошибаемся

 

въ

 

своихъ

предположевіяхъ,

 

но

 

иначе

 

мы

 

никакъ

 

не

 

мояіемъ

 

объяснить

себѣ:

 

какимъ

 

образомъ

 

и

 

съ

 

какою

 

дѣлью

 

одни

 

и

 

тѣ

 

же

тексты

 

лютерапскаго

   

кятихизиса

 

съ

 

настойчнвостію

 

прпво-
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дятся

 

и

 

повторяются

 

ЕС

 

всѣхъ

 

брошюрахъ,

 

хотя

 

и

 

носящихъ

разныя

 

заглавія.

 

Такъ

 

въ

 

брошюрѣ,

 

подъ

 

названіемъ

 

«напо-

минаніе

 

христіанамъ

 

отъ

 

слова

 

Божія»,

 

нѣсколько

 

разъ

 

при-

водятся

 

тексты:

 

человѣкъ

 

оправдывается

 

не

 

дѣлами

 

закона,

а

 

только

 

вѣрою

 

въ

 

Іисуса

 

Христа

 

(Гал.

 

2, 16);

 

законъ

 

былъ

для

 

насъ

 

дѣтоводителемъ

 

ко

 

Христу,

 

дабы

 

намъ

 

оправдаться

вѣрою

 

(Гал.

 

3,

 

24);

 

Онъ

 

грѣхи

 

наши

 

Самъ

 

вознесъ

 

тѣ-

ломъ

 

своимъ

 

на

 

древо

 

(Петр.

 

2,

 

24) ;

 

нѣтъ

 

нынѣ

 

никакого

осуждеиія

 

тѣмъ,

 

котррые

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

(Рим.

 

8,

 

1);

благодатію

 

вы

 

спасены

 

чрезъ

 

вѣру

 

и

 

сіе

 

не

 

отъ

 

васъ:

 

Бо-

жій

 

даръ;

 

не

 

отъ

 

діълъ,

 

чтобы

 

никто

 

не

 

хвалился

 

(ЁФес.

 

2,

8—10);

 

что

 

мнѣ

 

дѣлать,

 

чтобы

 

спастись?

 

Вѣруй

 

въ

 

Го-

спода

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

спасешься

 

ты

 

и

 

весь

 

домъ

 

твой

(Дѣян.

 

16,

 

30—31).

 

Еакой

 

смыслъ

 

соединяютъ

 

лютеране

съ

 

этими

 

текстами

 

и

 

какой,

 

по

 

намѣренію

 

издателей,

 

дол-

жны

 

соединять

 

съ

 

ними

 

и

 

православные

 

читатели

 

ихъ

 

бро-

шюръ,

 

объ

 

этомъ

 

представляется

 

судить

 

по

 

книжкѣ

 

«что

такое

 

христіанннъ»

 

и

 

«благая

 

вѣсть»,

 

гдѣ

 

тексты

 

эти

 

при-

водятся

 

съ

 

толкова піями.

 

Тѣ

 

же

 

самые

 

тексты

 

съ

 

дббавле-

ніемъ

 

новыхъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

помѣщены

 

и

 

въ

 

брошюрѣ,

озаглавленной

 

«у

 

Бога

 

не

 

останется

 

безсильнымъ

 

никакое

слово».

 

Тутъ

 

опять

 

повторяется:

 

благодагію

 

спасены;

 

дѣ-

лами

 

закона

 

не

 

оправдится

 

предъ

 

Нимъ

 

никакая

 

плоть;

 

вѣ-

рующій

 

въ

 

Него

 

не

 

осудится;

 

Опъ

 

грѣхи

 

наши

 

Самъ

 

воз-

несъ

 

тѣломъ

 

своимъ

 

на

 

древо

 

и

 

т.

 

д.

 

Тутъ

 

же

 

встрѣчается

и

 

очень

 

грубая

 

опечатка

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

слова,

 

повторяю-

щаяся

 

нѣсколько

 

разъ;

 

изъ

 

чего

 

можно

 

заключить,

 

что

 

кор-

ректуру

 

держалъ

 

человѣкъ

 

непонимающій

 

русско-славянскаго

слова

 

«есмь»,

 

которое

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

оно

 

только

 

встрѣчается

въ

 

книжкѣ,

   

замѣнено

   

словомъ

   

«семь»:

   

«Я

 

семь

 

путь

 

и
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истина»;

 

Я

 

семь

 

дверь».

 

Въ

 

брошюрѣ

 

носящей

 

названіе

«жизнь

 

Іисуса- Христа

 

по

 

священному

 

писанію»,

 

замѣчается

тоже

 

умышленный

 

подбо

 

ръ

 

текстовъ,

 

особенно

 

въ

 

концѣ

брошюры,

 

разсчптэнной,

 

очевидно,

 

на

 

то,

 

чтобы

 

доказать,

что

 

съ

 

принесеніемъ

 

голгофской

 

жертвы

 

за

 

грѣхи

 

всея

 

міра

человѣку

 

не

 

остается

 

болѣе

 

принимать

 

никакого

 

дѣятельнаго

участія

 

въ

 

своемъ

 

спасеніи,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

уже

 

спасенъ,

оправданъ,

 

омытъ,

 

убѣленъ

 

кровію

 

Агнца.

 

Странною

 

пред-

ставляется

 

и

 

самая

 

мысль

 

издателей

 

изобразить

 

жизнь

 

Т.

Христа

 

буквальными

 

текстами

 

свящ.

 

писанія,

 

какъ

 

будто

разскэзъ

 

о

 

жизни

 

I.

 

Христа,

 

помѣщающійся

 

въ

 

нашпхъ

учебннкахъ

 

по

 

священной

 

исторін,

 

ие

 

основывается

 

на

 

свящ.

писаніи.

 

Наконецъ,

 

что

 

касается

 

брошюры:

 

«божественный

слова

 

мира

 

и

 

утѣшенія»,

 

то

 

она

 

имѣетъ

 

чисто

 

нравствен-

ную

 

цѣль

 

и

 

чужда

 

догматизма

 

и

 

протестантской

 

тенденці-

озности.

 

Встрѣчаюіся,

 

правда,

 

и

 

тутъ

 

нѣкоторые

 

тексты

 

съ

предвзятою

 

мыслію,

 

но

 

ихъ

 

весьма

 

немного

 

и

 

они

 

вовсе

иезамѣтны

 

въ

 

общей

 

массѣ

 

«божественныхъ

 

словъ»,

 

напра*

вленныхъ

 

въ

 

«миру

 

и

 

утѣшенію»

 

читателей

 

въ

 

разныхъ

скорбяхъ

 

жнтейскихъ.

Всѣ

 

доселѣ

 

разсмотрѣнныя

 

нами

 

брошюры

 

изданы,

 

какъ

замѣчено

 

выше,

 

Петербургскимъ

 

«обществомъ

 

поощренія

 

ду-

ховно-нравственная

 

чтенія

 

и

 

помѣчены

 

печатію

 

этого

 

обще-

ства.

 

Изъ

 

ннхъ

 

только

 

одна

 

лишь

 

оказалась

 

болѣе

 

или

 

ме-

нѣе

 

пригодною

 

для

 

православная

 

народа,

 

всѣ

 

же

 

остальныя

положительно

  

не

 

должны

  

имѣть

 

мѣста

 

въ

 

средѣ

 

народной.

Совершенно

 

иное

 

явленіе

 

представляютъ

 

изданія

 

Мо-

сковская

 

«Общества

 

распространенія

 

полезпыхъ

 

книгъ».

Отличительный

 

характеръ

 

ихъ

 

— строго

 

православное

 

направ-

леніе,

  

прямо

   

противоположное

 

тому,

   

какое

 

замѣчается

 

въ
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внижкахъ

 

Петербургская

 

Общества.

 

Издаваемыя

 

Москов-

скимъ

 

обществомъ

 

книги

 

дѣйствительно

 

«полезный

 

книги».

Оно

 

черпаетъ

 

свой

 

матеріалъ

 

не

 

изъ

 

иностранныхъ,

 

а

 

изъ

русскихъ

 

православныхъ

 

источниковъ.

 

Многія,

 

находящіяся

у

 

насъ

 

предъ

 

глазами,

 

брошюры

 

этого

 

общества

 

извлечены

изъ

 

твореній

 

св.

 

отцовъ,

 

благоговѣйно

 

чтимыхъ

 

русскою

церковію

 

и

 

русскимъ

 

народомъ.

 

Такъ

 

пять

 

брошюръ,

 

подъ

названіемъ:

 

«Спѣши

 

ко

 

Христу»,

 

«Взывай

 

ко

 

Господу»,

«Радуйтесь

 

о

 

Господѣ»,

 

«Краткій

 

духовный

 

алФавитъ»,

«бодрствуй

 

и

 

молись»,— составляютъ

 

извлечете

 

пзъ

 

творе-

пій

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго.

 

Три

 

брошюры

 

озаглавленный

«Извлечете

 

пзъ

 

пѣснопѣнія

 

на

 

Рождество

 

Христово»,

 

«Не

•случайность,

 

а

 

Промыселъ»

 

и

 

«Ученіе

 

о

 

покаяніи»— заим-

ствованы

 

изъ

 

творепій

 

св.

 

Ефрема

 

Сирпаа.

 

Брошюра

 

«прі-

идите

 

и

 

поклопимся

 

святому

 

кресту»

 

принадлежитъ

 

св.

 

Ан-

дрею

 

Критскому.

 

О

 

достоинствѣ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

брошюръ

 

и

ихъ

 

пригодности

 

для

 

православная

 

русская

 

народа

 

гово-

рятъ

 

уже

 

имена

 

ихъ

 

св.

 

творцовъ.

 

Русскій

 

народъ

 

всегда

 

съ

охотою

 

и

 

любовію

 

виимаетъ

 

слову

 

святыхъ

 

мужей;

 

поэтому

изданіе

 

отрывковъ

 

изъ

 

свято-отеческихъ

 

твореній,

 

въ

 

родѣ

вышеприведеяныхъ,

 

можеть

 

быть

 

'признано

 

вполпѣ

 

цѣлесо-

«бразнымъ

 

п

 

полезпымъ

 

для

 

православныхъ

 

читателей.

Не

 

менѣе

 

целесообразными

 

и

 

полезными

 

для

 

народа

представляются

 

и

 

брошюры

 

этого

 

общества,

 

имѣющія

 

исто-

рическое

 

содержапіе,

 

таковы:

 

«разсказы

 

изъ

 

жизпн

 

святаго

Тихона,

 

Задонская

 

чудотворца»,

 

«день

 

представленія

 

пра-

ведной

 

Іуліаніп

 

Лазаревской»

 

и

 

«св.

 

Павелъ

 

Ѳпвейскій

 

и

 

св.

Аптоній

 

основатель

 

мопашества».

 

Первая

 

пзъ

 

этпхъ

 

бро-

шюръ

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

мпого

 

поучптельпаго,

 

въ

 

особен-

ности

 

для

  

русскаго

  

простолюдина.

   

Изъ

 

нея

 

онъ

 

узпаетъ,
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какъ

 

святитель

 

Тихонъ

 

заботился

 

объ

 

исправлении

 

народа

и

 

всѣмп

 

мѣрами

 

старался

 

искоренить

 

господствующее

 

въ

немъ

 

пороки;

 

какъ

 

онъ

 

объяснялъ,

 

что

 

кражей

 

называется

не

 

только

 

похпщеніе,

 

но

 

и

 

другіе

 

поступки

 

наприм.

 

не

 

за-

платить

 

денегъ

 

обманомъ,

 

притѣснять

 

другая

 

въ

 

несчастіи,

отдавать

 

деньги

 

въ

 

ростъ,

 

обмѣрнть,

 

обвѣсить,

 

продать

 

ху-

дую

 

вещь

 

за

 

хорошую,

 

сбыть

 

Фальшивую

 

монету,

 

брать

взятку

 

п

 

проч.

 

Не

 

нравилось

 

святителю

 

также

 

и

 

то,

 

что

праздники

 

проводятся

 

не

 

похристіапски,

 

что

 

не

 

въ

 

церковь,

а

 

въ

 

кабакъ

 

идутъ

 

люди

 

съ

 

утра,

 

и

 

всю

 

масляннпцу

 

без-

чинствуютъ

 

и

 

пьянствуютъ,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

готовиться

къ

 

великпмъ

 

днямъ

 

поста.

 

Онъ

 

яворилъ:

 

«церковь

 

прика-

зываетъ

 

въ

 

эти

 

дни

 

благоговѣть,

 

а

 

народъ

 

безчинствуетъ,

она

 

приказываетъ

 

воздерживаться,

 

а

 

народъ

 

страстямъ

 

пре-

дается

 

;

 

она

 

опредѣляетъ

 

постъ,

 

а

 

люди

 

объѣдаются

 

и

 

пьян-

ствуютъ»

 

(стр.

 

13

 

—

 

15).

 

Подобный

 

слова

 

святая

 

мужа,

подирѣпляемыя

 

примѣромъ

 

собственной

 

его

 

благочестивой

жизни,

 

не

 

останутся,

 

копечно,

 

безъ

 

вліянія

 

на

 

сердце

 

чи-

тателя.

 

Во

 

второй

 

бршюрѣ,

 

неправильно

 

озаглавленной,

 

«день

преставленгя

 

праведной

 

Іуліаніи

 

Лазаревской»,

 

изображается

жизнь

 

этой

 

блаячестиво'й

 

жены,

 

начипая

 

съ

 

юныхъ

 

ея

 

лѣтъ

до

 

самой

 

смерти.

 

Въ

 

лнцѣ

 

праведной

 

Іуліапіп,

 

жившей

 

въ

XYI

 

и

 

скончавшейся

 

въ

 

иачалѣ

 

XYII

 

вѣка

 

(2

 

января

 

1604

г.)

 

представляется

 

читателю

 

образецъ

 

супруги-христіанки,

живущей

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

совершающей

 

подвиги

 

христіанскаго

 

че-

ловѣколюбія.

 

Вышедши

 

замужъ

 

за

 

богатая

 

и

 

благоро

 

щШо

человѣка,

 

Юрш

 

Осорбина,

 

владѣльца

 

села

 

Лазаревская,

Іуліанія

 

занималась

 

рукодѣльемъ,

 

пряжею,

 

шитьемъ

 

въ

 

пяль-

цахъ,

 

и

 

вырученныя

 

за

 

работу

 

деньги

 

раздавала

 

бѣднымъ

или

 

въ

 

храмъ

  

Божій.

   

Спротъ

 

и

 

вдовъ

 

она

 

своими

 

руками
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кормила

 

и

 

поила,

 

обшивала

 

и

 

обмывала.

 

Въ

 

обращеніи

 

съ

слугами

 

она

 

не

 

допускала

 

никакой

 

гордости

 

и

 

старалась

строптивость

 

ихъ

 

побѣждать

 

терпѣливою

 

добротою.

 

Когда

случился

 

большой

 

голодъ,

 

отъ

 

котораго

 

многіе

 

умирали,

 

она

удвоила

 

свою

 

тайную

 

милостыню:

 

брала

 

у

 

свекрови

 

пищу

себѣ

 

для

 

завтрака

 

и

 

полдника

 

и

 

все

 

раздавала

 

нуждающимся,

сама

 

же

 

ничего

 

не

 

ѣла

 

до

 

обѣда.

 

Если

 

кто

 

изъ

 

бѣдныхъ

умиралъ,

 

блаженная

 

Іуліанія

 

нанимала

 

убрать

 

мертвеца,

 

поку-

пала

 

саванъ

 

и

 

молилась

 

объ

 

усопшемъ.

 

Во

 

время

 

свнрѣи-

ствовавшей

 

заразы,

 

когда

 

люди,

 

боясь

 

прилипчивой

 

болѣзни,

запирались

 

въ

 

домахъ,

 

она

 

ухаживала

 

за

 

страдавшим

 

отъ

заразы,

 

и

 

если

 

кто

 

пзъ

 

нихъ

 

умиралъ,

 

не

 

гнушалась

 

сама

омывать

 

его

 

и

 

на

 

свой

 

счетъ

 

погребала

 

его

 

и

 

т.

 

д.

 

(стр.

6

 

—

 

9).

 

Въ

 

третьей

 

брошюрѣ

 

описывается

 

жизнь

 

и

 

подвиги

знамепитыхъ

 

подвижниковъ

 

христіанства :

 

св.

 

Павла

 

Ѳивей-

скаго,

 

первая

 

пустынножителя,

 

и

 

св.

 

Антонія,

 

основателя

монашества.

 

Великіе

 

подвиги

 

этихъ

 

святыхъ

 

отшельниковъ

•составляютъ

 

любимый

 

идеалъ

 

русскаго

 

народа.

 

Разсказъ

 

о

нихъ

 

написанъ

 

живо,

 

просто,

 

занимательно

 

и

 

вполнѣ

 

до-

ступно

 

для

 

народная

 

нониманія.

 

Одно

 

только

 

здѣсь

 

пред-

ставляется

 

намъ

 

нзлишнимъ,

 

это—предварительный

 

очеркъ

начала

 

монашества

 

предъ

 

жизнеописаніемъ

 

св.

 

Антонія*

Очеркъ

 

этотъ

 

ведется

 

издалека,

 

съ

 

ветхозавѣтныхъ

 

проро-

ковъ,

 

и

 

наролненъ

 

свѣдѣніями

 

малоинтересными

 

и

 

малопо-

нятными

 

для

 

народа.

 

Тутъ

 

говорится

 

и

 

о

 

Реховитахъ,

 

жив-

шихъ

 

за

 

900

 

л.

 

до

 

Рождества

 

Христова,

 

и

 

о

 

Ессеахъ

 

и

Терапевтахъ

 

временъ

 

макавейскихъ,,

 

которые

 

въ

 

брошюрѣ

называются

 

«еврейскими

 

монахами»

 

хотя

 

они

 

вовсе

 

небыли

монахами

 

въ

 

нашемъ

 

смыслѣ.

 

Тутъ

 

же

 

приводятся

 

свиде-

тельства

 

ПорФирія

 

и

 

Плинія,

   

«съ

 

восторгомъ

 

говорившихъ,
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о

 

сектѣ

 

Ессеевъ»

 

и

 

Филона,

 

оченъ

 

краснорѣчиво

 

описавшая,'

чистую

 

и

 

праведную

 

жизнь

 

Терапевтовъ,

 

жившихъ

 

по

 

ту

сторону

 

Мареотидскаго

 

озера»

 

(стр.

 

9

 

—

 

10).

 

Всѣ

 

эти

 

свѣ-

дѣнія

 

едва

 

ли

 

умѣстны

 

въ

 

народной

 

книжкѣ.

 

Народъ

 

не

пойметъ

 

ихъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

и

 

не

 

извлечетъ

 

изъ

 

нихъ

 

ни-

какой

 

для

  

себя

 

пользы.

Брошюры

 

нравственная

 

содержанія,

 

подъ

 

названіемъ:

«толкованіс

 

на

 

притчу

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Фарисеѣ»,

 

«о

 

перене-

сеніи

 

обидъ»,

 

«о

 

четырехъ

 

путяхъ,

 

ведущихъ

 

къ

 

сохранено

мира»

 

и

 

«въ

 

врестѣ

 

наше

 

спасеніе»— завлючаютъ

 

въ

 

себѣ.

назидательный

 

наставленія,

 

основанныя

 

па

 

словѣ

 

Божіемъ

и

 

ноучительныя

 

для

 

каждая

 

христіанина.

 

Первая

 

изъ

 

этихъ

брошюръ

 

извлечена

 

изъ

 

«евангельская

 

приточника» — сочи-

ненія

 

архіепископа

 

Астраханская

 

Сильвестра,

 

а

 

послѣднія

три

 

заимствованы

 

изъ

 

общеизвѣстной

 

и

 

общеназидательной

мшги:

 

«подражаніе

 

Іисусу

 

Христу».

 

Брошюра,

 

носящая

 

на-

званіе:

 

«ничего

 

кромѣ

 

листьевъ»,

 

составляетъ

 

какъ

 

бы

 

про-

тивовѣсъ

 

ложнымъ

 

мыслямъ,

 

распространяемымъ

 

дешевыми

книжками

 

Петербургская

 

«Общества

 

поощрснія

 

духовно-

нравственная

 

чтенія».

 

Тамъ

 

все

 

сводится

 

къ

 

суесловной

 

и

мечтательной

 

вѣрѣ,

 

нетребующей

 

отъ

 

человѣка

 

никакихъ

дѣлъ

 

блаячестія;

 

здѣсь

 

же

 

напротивъ

 

все

 

направлено

 

къ

дѣламъ,

 

составляющимъ

 

плодъ

 

живой

 

вѣры

 

.Вѣра

 

безъ

 

дѣлъ

—то

 

же

 

что

 

и

 

дерево

 

безъ

 

плодовъ;

 

въ

 

ней

 

нѣтъ

 

«ничего

вромѣ

 

листьевъ».

 

Брошюра

 

написана

 

въ

 

вндѣ

 

коротенькая

разсказа

 

на

 

евангельскую

 

тему

 

о

 

безплодной

 

смоковницѣ.

Нравоученіе

 

ея

 

приспособлено

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

свойственной

ихъ

 

возрасту

 

дѣятельности.

 

Вотъ

 

это

 

нравоученіе:

 

«Будьте

всегда

 

усердны

 

къ

 

дѣламъ

 

Божіимъ,

 

старайтесь

 

не

 

тратить

по

 

напрасну

 

времени,

 

данная

 

памъ

 

на

 

спасеніе

 

души

 

и

 

на,
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нріобрѣтеніе

 

вѣчныхъ

 

благъ...

 

Не

 

губите

 

напрасно

 

дней

 

ва-

шихъ,

 

но

 

пусть

 

возрастаютъ

 

ваши

 

добродѣтели

 

вмѣстѣ

 

съ

теченіемъ

 

дней

 

вашихъ....

 

Не

 

унывайте,

 

но

 

подвизайтесь,

трудитесь....

 

жизнь

 

намъ

 

дана

 

для

 

посѣва

 

добрыхъ

 

дѣлъ.

Проводить

 

дни

 

въ

 

постыдномъ

 

бездѣйствіи

 

или

 

разсточать

ихъ

 

на

 

суеты

 

и

 

мелочи— не

 

значить

 

жить,

 

это— безплѳдное

дерево,

 

о

 

которомъ

 

говорить

 

евангеліе»

 

и

 

т.

 

д.

 

(стр.

 

6 — 8).

Видно

 

сразу,

 

что

 

брошюра

 

написана

 

здравомыслящимъ

 

и

внолнѣ

 

православнымъ

 

авторомъ,

 

чуждымъ

 

пышной

 

и

 

ши-

роковѣщатсльной

 

вѣры

 

лютеранъ,

 

въ

 

которой

 

«нѣтъ

 

ничего

кромѣ

 

листьевъ»...

 

Менѣе

 

пригодною

 

для

 

народа

 

предста-

вляется

 

брошюра,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«іудейскіе

 

сутки».

 

Здѣсь

нѣтъ

 

ни

 

нравственная

 

приложенія,

 

ни

 

назиданія.

 

Но

 

не-

достатокъ

 

этотъ

 

выкупается

 

прекраснымъ

 

и

 

одушевленнымъ

изложеніемъ.

 

Неизвѣстный

 

авторъ,

 

вѣроятно

 

женщина,

 

опи-

сываетъ

 

вечеръ

 

и

 

ночь,

 

проведенную

 

Спасителемъ

 

въ

 

Геѳ-

симанскомъ

 

саду,

 

наканунѣ

 

своихъ

 

страданій.

 

Книжка

 

эта

можетъ

 

быть

 

полезна

 

для

 

народа

 

въ

 

вачествѣ

 

хорошая

 

ли-

тературная

 

чтенія.

 

Къ

 

той

 

же

 

категоріи

 

принадлежать

 

и

«молитвы

 

въ

 

стихахъ,

 

былины

 

и

 

легенды»,

 

заимствованныя

изъ

 

сочиненій

 

извѣстныхъ

 

яашихъ

 

поэтовъ,

 

напр.

 

Пушкина,

Лермонтова,

 

Хомякова,

 

Языкова,

 

Жуковская,

 

Вяземская,

Глинки,

 

Фета

 

и

 

многихъ

 

другихъ.

 

По

 

мѣстамъ

 

встрѣчаются

здѣсь

 

нѣкоторыя

 

«піитическія

 

вольности»,

 

какихъ

 

не

 

жела-

тельно

 

было

 

бы

 

видѣть

 

въ

 

книжкахъ,

 

издаваемыхъ

 

для

 

на-

рода.

 

Но

 

вообще

 

и

 

эта

 

брошюра,

 

какъ

 

и

 

предъидущая,

 

мо-

жетъ

 

служить

 

хорошимъ

 

литературнымъ

 

чтеніемъ

 

для

 

гра-

мотныхъ

 

простолюдиновъ.

Мы

 

рззсмотрѣли

 

только

 

тѣ

 

изъ

 

изданій

 

Петербургская

и

 

Московская

 

Общества,

 

какія

 

были

 

у

 

насъ

 

подъ

 

руками,
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но

 

полагаемъ,

 

что

 

и

 

разсмотрѣнныхъ

 

нами

 

вполнѣ

 

доста-

точно

 

для

 

того,- чтобы

 

судить

 

о

 

характерѣ

 

издательской

 

дѣ-

ятельности

 

того

 

и

 

другая

 

общества

 

на

 

пользу

 

народная

просвѣщенія.

 

Характеръ

 

этотъ

 

настолько

 

ясейъ,

 

что

 

не

 

нуж-

дается

 

въ

 

дальнѣйшихъ

 

поясненіяхъ.

 

Брошюры

 

Московская

Общества

 

таковы,

 

что

 

мы

 

можемъ

 

совершенно

 

спокойно

 

да-

вать

 

ихъ

 

въ

 

руки

 

дѣтямъ

 

и

 

всякимъ

 

грамотнымъ

 

людямъ,

«ничто

 

же

 

сумняся»;

 

напротивъ

 

къ

 

изданіямъ

 

Петербургска-

го

 

Общества

 

«поощренія

 

духовно-нравственаго

 

чтенія»

 

надо

относиться

 

очень

 

и

 

очень

 

осторожно»..



Жзъ

 

лабораторіи

 

хероонскаго

 

епархіаль-

наго

 

овѣчнаго

 

завода.

По

 

вступленіи

 

ыоемъ

 

въ

 

должность

 

химика-технолога

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода,

 

мнѣ

 

поручено

 

было

 

членами

 

по-

печительства

 

изслѣдовать

 

партію

 

воска,

 

которая

 

доставлена

была

 

на

 

заводъ

 

поставщнкомъ

 

воска

 

евреемъ

 

Хельмеромъ.

Образчики

 

этой

 

партіи

 

въ

 

видѣ

 

небольшихъ

 

кусковъ,

 

взя-

тыхъ

 

отъ

 

различныхъ

 

круговъ,

 

числомъ

 

25—30,

 

вручены

были

 

мнѣ

 

за

 

печатью

 

о.

 

Михаила

 

Марченко.

Въ

 

партіи

 

было

 

около

 

160

 

пудъ.

 

Воскъ,

 

по

 

внѣшнему

виду,

 

не

 

представлялъ

 

никакихъ

 

характерныхъ

 

особенностей

и

 

предназначался

 

для

 

выработки

 

желтыхъ

 

(небѣленныхъ)

восковыхъ

 

свѣчъ,

 

на

 

которыя

 

получилось

 

требованіе

 

и

 

ко-

торыхъ

 

не

 

имѣ.юсь

 

въ

 

за

 

пас

 

в

 

на

 

заводѣ.

Полученныя

 

мною

 

пробы

 

воска

 

были

 

сплавлены,

 

при

"чемъ

 

можно

 

было

 

убѣдиться,

 

что

 

въ

 

воскѣ

 

не

 

было

 

грубыхъ

механическихъ

 

прнмѣсей,

 

такъ

 

какъ

 

примѣси

 

эти

 

осажда-

ются

 

на

 

дно

 

сосуда,

 

въ

 

которомъ

 

производится

 

нлавленіе

воска.

 

Землистыхъ

 

веществъ

 

и

 

вообще

 

неизбѣжныхъ

 

въ

 

про-

дажномъ

 

желтомъ

 

воскѣ

 

нечистотъ

 

было

 

такое

 

количество,

что

 

не

 

было

 

основанія

 

занодозритцпоставщика

 

въ

 

умышлен-

номъ

 

подмѣшиваніи

 

нечистотъ

 

къ

 

воску.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

по

контракту,

 

заключенному»поставщиками

 

съ

 

попечительствомъ

всякія

 

механическія

 

примѣси

 

къ

   

воску

   

возвращаются

   

по-
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ставщикамъ

 

обратно,

 

то

 

мнѣ

 

не

 

представлялось

 

никакой

 

на-

добности

 

въ

 

точномъ

 

количественномъ

 

опредѣленіи

 

этихъ

примѣсей.

Изслѣдуемый

 

воскъ

 

плавился

 

при

 

62°С.

 

Такъкакъ

 

чис-

тый

 

пчелиный

 

воскъ

 

плавится

 

при

 

63°— 64°

 

С,

 

то

 

полу-

ченная

 

температура

 

плавленія

 

давала

 

поводъ

 

къ

 

вѣроятнымъ

предположеніямъ,

 

что

 

къ

 

воску

 

подмѣшаны

 

вещества,

 

точка

плавленія

 

которыхъ

 

лежитъ

 

ниже

 

63°— 64°

 

С.

Прежде

 

всего

 

сдѣлана

 

была

 

проба

 

на

 

смолы

 

по

 

способу

Schmidt— а*).

 

Способъ

 

этотъ

 

очень

 

точный

 

и

 

даетъ

 

указа-

вія

 

даже

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

въ

 

воскѣ

 

находится

 

до

 

1

 

°/о-

смолы,

 

напр.

 

калофони,

 

или,

 

какъ

 

ее

 

называютъ

 

у

 

насъ,,

канпФоли.

 

Кусочекъ

 

воска

 

вѣсомъ

 

2 — 3

 

грамма

 

(величиною

въ

 

маленькій

 

орѣхъ),

 

прокипяченъ

 

былъ

 

съ

 

азотною

 

кисло-

тою

 

и

 

къ

 

жидкости,

 

послѣ

 

охлажденія,

 

прибавлено

 

было*

столько

 

нашатырнаго

 

спирта

 

(ѣдкаго

 

амміака),

 

что

 

запахъ

его

 

можно

 

было

 

ясно

 

слышать

 

(до

 

щелочной

 

реакціи).

 

По-

лучилась

 

жидкость,

 

окрашенная

 

въ

 

блѣдно

 

желтый

 

цвѣтъ г

тогда

 

какъ

 

въ

 

присутствіи

 

смолъ

 

жидкость

 

получаетъ

 

ха-

рактерное

 

красно-бурое

 

окрашиваніе.

 

Итакъ,

 

смолъ

 

въ

 

воскѣ,

не

 

оказалось.

Затѣмъ

 

сдѣлана

 

была

 

проба

 

на

 

параФинъ

 

(церезинъ).

по

 

способу

 

Landolt— а**).

 

Небольшая

 

порція

 

воска

 

была

 

об-

работана

 

дымящеюся

 

сѣрною

 

кислотою;

 

на

 

поверхность

 

обуг-

лившейся

 

массы

 

воска,

 

но

 

охлаждепіи

 

жидкости,

 

всплыла-

пленка

 

изъ

 

парафина :

 

пленка

 

эта

 

однако

 

была

 

весьма

 

нез-

начительна.

 

Для

 

большей

   

убѣдительности

   

въ

   

присутствіи.

*)

 

Archiv

 

der

 

Pharmacie

 

1878.

 

Bd.

 

213,

 

S.

 

212.

*")

 

Dingler's

 

Journ.

 

162,

 

224.
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параФина

 

сдѣлана

 

проба

 

по

 

способу

 

Max.

 

Buchner— а*)

Кусочекъ

 

воска

 

обмыленъ

 

былъ

 

спиртовымъ

 

растворомъ

 

ѣд-

каго

 

калія;

 

на

 

поверхность

 

мыльной

 

эмульсіи,

 

при

 

долгомъ

отстаиваніи

 

жидкости

 

въ

 

горячей

 

водѣ,

 

всплыли

 

маслянис-

тый

 

капельки— параФинъ.

 

Но

 

количество

 

ихъ

 

было

 

такъ

 

ма-

ло,

 

что

 

было

 

бы

 

очень

 

затруднительно

 

отдѣлить

 

эти

 

капель-

ки

 

нараФина

 

отъ

 

эмульсіи

 

и

 

подвергнуть

 

ихъ

 

взвѣшиванію.

Такимъ

 

образомъ

 

было

 

доказано

 

присутствіе

 

въ

 

воскѣ

 

весьма

неболыпаго

 

количества

 

иараФина.

 

Оставалось

 

испытать

 

воскъ

на

 

сало,

 

японскій

 

воскъ

 

и

 

стеариновую

 

кислоту— примѣси,

которыя

 

часто

 

употребляются

 

для

 

ФальсиФикаціи

 

воска.

Изслѣдованіе

 

сдѣлано

 

было

 

по

 

способу

 

Donath— а.**)

 

Ку-

сочекъ

 

воска

 

величиною

 

въ

 

орѣхъ

 

подвергнутъ

 

былъ

 

ки-

пяченію

 

съ

 

насыщеннымъ

 

растворомъ

 

углекислаго

 

ватрія

(крѣпкій

 

растворъ

 

соды

 

въ

 

водѣ),

 

причемъ

 

получалась

 

обиль-

ная

 

эмульсія,

 

которая

 

осталась

 

п

 

послѣ

 

охлажденія

 

жидкости.

Реакція

 

указывала

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

воскѣ

 

находятся

 

одна,

двѣ,

 

или

 

же

 

и

 

всѣ

 

три

 

названный

 

примѣси,

 

а

 

обильная

эмульсія

 

отъ

 

кипяченія

 

воска

 

съ

 

растворомъ

 

соды

 

давала

право

 

думать,

 

что

 

вещества

 

эти

 

подмѣшаны

 

къ

 

воску

 

въ

весьма

 

значительномъ

 

количествѣ.

 

Необходимо

 

было

 

разъяс-

нить,

 

какая

 

именно

 

нодмѣсь,

 

изъ

 

названныхъ

 

трехъ

 

веществъ,

находится

 

въ

 

воскѣ.

Для

 

иснытанія

 

на

 

японскій

 

воскъ

 

иорція

 

изслѣдуемаго

воска

 

была

 

обмылена

 

растворомъ

 

ѣдкаго

 

калія,

 

мыло

 

отсе-

лено

 

поваренною

 

солью;

 

получены

 

отрицательный

 

показанія^

*)

 

Dingler's

 

Journ.

 

231,

 

272.

**)

 

Dingler's

 

Journ.

 

205,

 

131.
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Для

 

нспытанія

 

на

 

стеариновую

 

кислоту,

 

воскъ

 

проки-

пятенъ

 

былъ

 

со

 

.спнртомъ

 

(способъ

 

Fehling— а);

 

получены

также

 

отрицательные

 

результаты.

Оставалось

 

только

 

сало

 

и

 

нужно

 

было

 

убѣдиться

 

въ

присутствіи

 

его

 

прямыми

 

реакціями

 

на

 

сало.

 

При

 

прокали-

ваніи

 

воска

 

ясно

 

слышенъ

 

былъ

 

запахъ

 

акролеина

 

(ненріят-

ный

 

запахъ,

 

который

 

нздаетъ

 

сальная

 

свѣча,

 

когда

 

ее

 

за-

тушатъ).

 

Снова

 

обмылена

 

была

 

иорція

 

воска

 

ѣдкимъ

 

каліемъ,

образовавшееся

 

мыло

 

разложено

 

соляною

 

кислотою,

 

при

 

чемъ

на

 

поверхность

 

всплыли

 

жирныя

 

кислоты

 

(стеариновая

пальметиновая

 

и

 

олеиновая),

 

которыя

 

находятся

 

во

 

всякомъ

салѣ

 

и

 

въ

 

растительныхъ

 

маслахъ.

 

Поолѣ

 

этого

 

не

 

остава-

лось

 

никакого

 

сомнѣяія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

къ

 

воску

 

прибавлено

весьма

 

значительное

 

количество

 

сала

 

или

 

масла.

 

Какое

 

имен-

но

 

сало

 

или

 

масло

 

употреблено

 

для

 

Фальспфикаціи

 

воска

 

это

нельзя

 

сказать

 

съ

 

увѣренпостію,

 

такъ

 

какъ

 

реакціи

 

для

 

раз-

лпчныхъ

 

видовъ

 

сала

 

и

 

масла

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

тождествен-

ны;

 

но

 

судя

 

по

 

ФІалковому

 

запаху

 

мыльной

 

эмульсіи,

 

можно

предполагать,

 

что

 

въ

 

воскѣ

 

находится,

 

такъ

 

называемое,

пальмовое

 

масло,

 

употребляемое

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

боль-

шомъ

 

количестве

 

мыловарами,

 

а

 

также

 

на

 

Фабрикахъ

 

стеари-

новыхъ

 

свѣчъ

 

и

 

проч.

И

 

такъ

 

качественными

 

пробами

 

было

 

установлено

 

слѣ-

дующее:

 

въ

 

воет

 

находится

 

весьма

 

значительное

 

коли-

чество

 

сала

 

и

 

очень

 

мало

 

парафина,

 

нѣтъ

 

смолъ,

 

лпоч-

скаго

 

воска,

 

стеариновой

 

кислоты

 

и

 

ірубыхъ

 

механичес-

кихъ

 

примѣсей.

Я

 

приступать

 

къ

 

количественному

 

опредѣленію

 

сала

 

и

парафина.

 

Изъ

 

способовъ,

 

рекомендованныхъ

 

для

 

а

 

той

 

цѣли,

надежнымъ

 

представляется

 

только

 

способъ

 

Wagner

 

-а,

 

осно-

ванный

 

на

 

различіи

 

удѣльнаго

 

вѣса

 

чистаго

 

пчелинаго

 

воска,
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парафина

 

и

 

сала.

 

Удѣльный

 

вѣсъ

 

чистаго

 

воска

 

0,965—

0,969,

 

удѣльный

 

вѣсъ

 

парафина

 

0,869— 0,876

 

и

 

удѣльный

вѣсъ

 

сала— 0,886.

 

Наиболѣе

 

тяжелое

 

нзъ

 

названныхъ

 

трехъ

веществъ— воскъ,

 

затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

сало

 

и

 

наконецъ

 

пара-

финъ.

 

Если

 

при

 

опредѣленіи

 

удѣльнаго

 

вѣса

 

испытуемаго

воска

 

получится

 

число

 

менѣг

 

0,965—0,969,

 

а

 

качествен-

нымъ

 

аналнзомъ

 

обнаружено

 

присутствіе

 

въ

 

воскѣ

 

сала

 

или

парафина,

 

то

 

ясно,

 

что

 

это

 

уменыпепіе

 

удѣльнаго

 

вѣса

 

обу-

словливается

 

присутствіемъ

 

въ

 

воскѣ

 

названныхъ

 

примѣсей

и

 

количество

 

этихъ

 

прнмѣсей

 

будетъ

 

тѣмъ

 

большее,

 

чѣмъ

меньше

 

удѣльный

 

вѣсъ

 

смѣ.си,

 

состоящей

 

изъ

 

воска

 

и

 

сала

или

 

изъ

 

воска

 

п

 

парафина.

Таблицы

 

для

 

онредѣленія

 

по

 

удѣльному

 

вѣсу

 

сала

 

и

параФина

 

въ

 

воскѣ

 

составлены

 

Hardy*)

 

и

 

Wagner— омъ**).

Оставалось,

 

слѣдовательно,

 

определить

 

удѣльный

 

вѣсъ

 

изслѣ-

дуемаго

 

воска

 

и

 

воспользоваться

 

названными

 

таблицами

 

для

количественнаго

 

опредѣленія

 

примѣсей.

 

Опредѣленіе

 

сдѣлано

было

 

двумя

 

способами:

 

по

 

способу

 

Wagner— а,

 

съ

 

помощію

весьма

 

чувствительнаго

 

ареометра

 

и

 

обыкновеннымъ

 

вѣсо-

вымъ

 

способомъ.

 

Въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ

 

получился

 

удель-

ный

 

вѣсъ— 0,945.

На

 

основаніи

 

вышеприведенныхъ

 

данныхъ

 

я

 

пришелъ

къ

 

слѣдующему

 

заключенію:

 

въ

 

воскѣ

 

находится

 

до

 

'35

 

%

примѣсей,

 

т.

 

е.

 

въ

 

100

 

вѣсовыхъ

 

частяхъ

 

(пудахъ,

 

Фун-

тахъ...)

 

чистаго

 

воска

 

только

 

65

 

вѣсовыхъ

 

частей,

 

а

 

осталь-

ныя

 

35

 

вѣсовыхъ

 

частей

 

не

 

воскъ.

 

Примѣсъ

 

почти

 

исклю-

чительно

 

состоишь

 

изъ

 

сала,

 

есть

 

также

 

слѣды

 

парафина.

Возможность

 

ошибки

 

лежитъ

 

въ

 

предтьлахъ

 

двухъ— трехъ

процентовъ.

 

»

И.

 

Дородницынъ.

«)

 

Wagner's

 

Jahresber.

 

1872,

 

840.

**)

 

Wagner's

 

Jahresber.

 

1867,

 

713.
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ИЗВѢСТІЯ

 

и

 

ЗАМВТКИ.

17-е,

 

25-е,

 

и

 

26-е

 

мая

 

въ

 

Одессіъ.

 

Пятидесятилетняя

годовщина

 

монашества

 

и

 

священства

 

Высокопреосвящен-

ного

 

архіепископа

 

Платона;

 

пострижете

 

въ

 

монашество

и

 

посвпщеніе

 

въ

 

cam

 

архимандрита

 

о.

 

протоіерея

 

Н.

 

В.

Неводчикова.

Духовенство

 

г.

 

Одессы

 

и

 

Херсонской

 

епархіи

 

собиралось

почтить

 

приличнымъ

 

празднествомъ

 

пятидесятилѣтнюю

 

го-

довщину

 

служенія

 

Высокопреосвященнаго

 

архіепископа

 

Пла-

тона

 

въ

 

священномъ

 

санѣ.

 

Но

 

пе

 

одно

 

мѣстное

 

духовенство

думало

 

воздать

 

должную

 

честь

 

Святителю,

 

нзвѣстпому

 

всей

Россіи

 

и

 

за

 

грапицей.

 

Уже

 

съ

 

15-го

 

мая,

 

на

 

основаніи

неточныхъ

 

газетныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

торжествѣ,

 

разныя

 

высоко

поставленныя

 

лица

 

сталп

 

присылать

 

архипастырю

 

поздра-

вительный

 

телеграммы.

17

 

е

 

мая— день

 

постриженія

 

въ

 

монашество

 

масти-

таго

 

нынѣ

 

Архипастыря — ознаменоваиъ

 

пострнженіемъ

 

въ

монашество

 

протоіерея

 

Николая

 

Васильевича

 

Веводчикова,

съ

 

нареченіемъ

 

его

 

пменемъ

 

Неофита

 

Постригалъ

 

его

 

самъ

владыка

 

Платону

 

а

 

преосвященный

 

еппсконъ

 

Израиль

 

былъ

воспріемнымъ

 

отцемъ

 

постригаемому.

 

0.

 

Неводчиковъ

 

извѣс-

тенъ

 

не

 

въ

 

одной

 

Херсонской

 

епархіи.

 

Послѣ

 

образованія

въ

 

Екатеринославской

 

семинаріи,

 

онъ

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

Московской

 

духовной

 

академіи

 

въ

 

1844

 

году,

 

служилъ

 

пре-

подавателемъ

 

Кишиневской

 

семинаріп,

 

потомъ

 

священникомъ

въ

 

сиротскомъ

 

заведены

 

Одесскаго

 

женскаго

 

бласотворитель-

наго

 

Общества,

 

затѣмъ

 

инснекторомъ

 

въ

 

Одесской

 

духовной

семпнаріи,

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

законоучителемъ

 

въ

 

Одесскомъ

Коммерческоыъ

 

училищѣ

 

и

 

въ

 

Одесской

 

1-й

 

прогпмназін,

 

а

также

 

набл'юдателемъ

 

за

 

преподаваніемъ'Закона

 

Богкіа

 

въ

 

свѣт-

скихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ;

 

съ

 

давняго

 

времени

 

печаталъ

 

со-

лидныя

 

по

 

мысли

 

и

 

тенлыя

 

по

 

чувству

 

статьи

 

въ

 

разныхъ

повременныхъ

 

изданіяхъ,

 

подъ

 

псевдонимомъ

 

Еасилича,

 

Дих-

тіадиса,

 

подъ

 

начальными

 

буквами

 

своими

 

Н.

 

Н.,

 

часто

 

безъ

подписи,

 

много

 

потрудился

 

для

 

Хсрсоткихъ

 

Епархіалъныхъ

Ведомостей

 

въ

 

первые

 

годы

 

изданія

 

ихъ,

 

самъ

 

пздавалъ

 

Одес-
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окій

 

Воскресный

 

Листокъ.

 

Кто

 

знаетъ

 

поближе

 

о.

 

Неофита,

тотъ

 

неможетъ

 

не

 

порадоваться,

 

что

 

наше

 

представительное

 

ду-

ховенство

 

пріобрѣло

 

такого

 

трудолюбива

 

го,

 

строговоздержнаго,

киижнаго

 

н

 

высокой

 

честности

 

члена.

 

Постриженіе

 

его

 

въ

 

день

пятидрсятилѢтія

 

монашества

 

Архипастыря

 

Платона

 

нельзя

не

 

считать

 

добрымъ

 

предзнаменованіемъ.

Къ

 

25-му

 

мая,

 

дпю

 

рукоположенія

  

Архипастыря

 

Пла-

тона

 

въ

  

первую

   

степень

   

священства— въ

   

санъ

  

діакона,

прибыли

 

въ

 

Одессу

 

Преосвящепный

 

Іосифъ

 

Епископъ

 

Смо-

ленскій

 

и

 

Преосвященный

 

Маркеллъ

 

Епископъ

 

Подольскій.

Но

 

полученное

   

22

 

го

 

мая

 

извѣстіе

 

о

 

кончипѣ

   

Государыни

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны,

 

повергшее

 

въ

 

глубокую

скорбь

 

всю

 

Россію,

 

не

 

дозволило

  

совершиться

 

предположен-

ному

 

торжеству.

 

Самъ

 

Архипастырь

 

отвлонилъ

 

празднество,

и

 

объ

 

этой

 

отмѣнѣ

 

было

 

напечатано

 

въ

 

мѣстныхъ

 

газетахъ.

25-го

 

мая

 

Архипастырь

 

ІІлатонъ,

 

въ

 

сослуженіп

 

съ

 

Прео-

священными

   

Ьсифомъ,

   

Маркелломъ

   

и

   

Израилемъ,

   

при

многочисленомъ

 

стеченіи

 

нароіа,

 

совершплъ

 

въкаѳедральномъ

соборѣ

   

заупокойную

   

литургію

 

и

 

панихиду

 

о

 

почившей

 

въ

Бозѣ

 

Государынѣ

 

Императрицѣ;

 

на

 

литургіи

 

о.

 

НеоФитъ

 

по-

священъ

   

вь

   

санъ

 

Архимандрита.

   

26-го

 

мая,

 

въ

 

день

 

кон-

чины

 

Преосвящеипаго

 

Иннокентія

 

заупокойную

 

литургію

 

и

панихиду

 

о

 

почпвшемъ

 

Херсонскомъ

 

Архипастырѣ

 

совершилъ

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

   

Преосвященникъ

  

Израиль,

 

а

 

Ар-

хипастырь

 

Платонъ

  

съ

   

прибывшими

 

изъ

 

другпхъ

 

епархій

двумя

 

архіереями

 

молился

 

въ

 

своей

 

домовой

 

церкви.

 

Послѣ

литургіи,

 

маститому

 

Архипастырю

 

въ

 

день

 

рукоположенія

 

въ

санъ

 

іеромонаха

 

поднесли:

 

1)

 

Преосвященный

 

Іосифъ

 

Смо-

ленскій— копт

 

съ

 

чудотворной

 

Смоленской

 

иконы

 

Божіей

 

Ма-

тери,

 

именуемой

 

Одиіитріею,

 

2)

 

Преосвященный

 

Маркеллъ —

икону

 

Господа

 

Вседержителя

 

въ

 

серебряномъ

 

окладѣ,

 

3)

 

Каѳед-

ральный

 

Протоіерей

 

отъ

 

собора— икону

 

св.

 

седмп

 

священно-му-

ченнпковъ

 

Херсонскпхъ,

 

украшавшпхъ

 

нѣкогда

 

святительскую

каѳедру

 

нашего

 

края

 

4)

 

Ректоръ

 

семннарін

 

отъ

 

семинаріи

 

—ико-

ну

 

съ

 

изображеніемъ

 

св.

 

Николая

 

и

 

преп.

 

Платона,

 

осѣняемыхъ

Пресв.

 

Троицею*),

 

5)

 

Благочинный

 

г.

 

Одессы

 

отъ

 

духовенства

# )

 

Преосвященный

 

до

 

постриженія

 

въ

 

монашество

 

носилъ

 

имя

 

Николая;

рукополощеніе

 

въ

 

санъ

 

священства

 

оиъ

 

принядъ

 

въ

 

день

 

св.

 

Троицы.



—
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—

г.

 

Одессы— нзданіе

 

(въ

 

колнчествѣ

 

1.200

 

экземпляровъ)

 

«Словъ

нрѣчей»

 

архіепископа

 

Платона,

 

сказанныхъ

 

во

 

время

 

управ-

ленія

 

Херсонскою

 

епархіею,

 

6)

 

Смотритель

 

Одесскаго

 

учи-

лища— отъ

 

корпораціи

 

служащихъ

 

въ

 

училищѣ-библію

 

Доре

-въ

 

прекрасномъ

 

переплетѣ,

 

7)

 

Инспекторъ

 

народныхъ

 

учи-

лищъ

 

(бывшій

 

преподаватель

 

Донской

 

семпнаріи)

 

Н.

 

П.

 

Сніь-

саревъ— 2

 

й

 

выпускъ

 

собствеппаго

 

сочиненія:

 

«Десятилѣтіе

Донской

 

епархіи

 

подъ

 

управленіемъ

 

Архіеннскопа

 

ГІлатоиа»,

8)

 

Начальница

 

Одесскаго

 

женскаго

 

Епархіальнаги

 

училища

 

—

скатерть

 

работы

 

восннтательницъ

 

и

 

воспитанницъ.

 

Накану-

нѣ

 

директоръ

 

училищъ

 

Херсонской

 

губернін

 

А.

 

С

 

Князевъ

поднесъ

 

Архипастырю

 

посохъ

 

изъ

 

палестинской

 

пальмы

 

съ.

набалдашникомъ

 

изъ

 

синайскаго

 

камня.

 

При

   

представленіи

£s^

   

этнхъ

 

приношеній

 

были

 

сказаны

 

приличныя

 

рѣчи.

 

Много

 

бы-

\

 

ло

 

получено

 

Архнпастыремъ

  

поздравительныхъ

   

телеграммъ.

>

 

^\25

 

и

 

26

 

мая.

т

СОДЕРЖАНІЕ :

 

22

 

и

 

23

 

#ая

 

1880

 

г.

 

въ

 

Одессѣ.— Размышленіе

 

по

 

слу-

чаю

 

кончины

 

Государыни

 

Императрицы. — Праздникъ

 

перенесенія

 

мощей

 

Св.-

Чудотворца

 

Николая. —Правднийъ

 

св.

 

Равноапостольныхъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳо-

дія. —По

 

поводу

 

распространен^

 

дешевыхъ

 

изданій

 

листковъ

 

и

 

книжекъ

 

ре-

лигіозао-нравственнаго

 

содерианія. —Изъ.эгабораторіи

 

Хере.

 

Епарх.

 

свѣчваго

завода. —Извѣстія

 

н

 

вамѣтки;.

Редакторх

 

протоіерей

 

Мартирій

 

Ченева.

Печатать

   

дозволяется.

    

Одесса.

   

1-го

 

іюня

   

1880

 

г.

Цензоръ

   

протоіерей

  

Алексѣй

  

Соловьева.

ТипограФІя

 

П.

 

Францова,

 

на

 

Итальянской

 

ул.,

 

д,

 

М

 

20.




