
гигинынд

 

вдшні.
1881

 

года №№

 

27

 

и

 

28

     

8—15-го

 

іюля.

Виходятъ

 

еженедельно;

 

цѣна

 

годовому

 

изданію

 

4

 

руб.

Ісъ

 

пересылкою;

 

съ

 

Воскреснымъ

 

Чтеніемъ

 

(выходить

 

еже-

Іведѣльно)

 

7

 

руб.

За

 

напечатайте

 

объявлеиій

 

взимается

 

плата

 

за

 

строку

или

 

ея

 

мѣсто

 

за

 

1

 

разъ

 

по

 

20

 

коп.,

 

за

 

каждый

 

слѣдую

щій

 

разъ

 

по

  

10

 

коп.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Назначенія

 

на

 

епископскія

 

каѳедры.

Государь

 

Императоръ

 

въ

 

14

 

день

 

мая

 

Высочайше
соизволить

 

утвердить

 

всеподданнѣйшій

 

докладъ-Святѣй-

шаго

 

Синода

 

о

 

бытіи

 

епископу

 

ковенскому

 

Владимиру,

первому

 

викарію

 

литовской

 

епархіи,

 

епископомъ

 

калуж-

скимъ

 

и

 

боровскимъ;

 

епископу

 

брестскому

 

Донату,

второму

 

викарію

 

литовской

 

епархіи,

 

епископомъ

 

ковен-

скимъ,

 

первымъ

 

викаріемъ

 

тойже

 

епархіи;

 

епископу

 

ени-

сейскому

 

и

 

красноярскому

 

Лнтонгю

 

епископомъ

 

пен-

зенскимъ

 

и

 

саранекимъ,

 

а

 

епископу

 

моздокскому

 

Исаа-

кію,

 

викарію

 

кавказской

 

епархіи,

 

епископомъ

 

енисей-

скимъ

 

и

 

красноярсимъ.

О

 

пріемѣ

 

семинарскихъ

 

воспитанниновъ

 

въ

 

духовный

Академіи

 

въ

 

августѣ

 

1880

 

года.

Указъ

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующего

 

Си-

нода

 

отъ

 

20

 

апрѣля

 

1881

 

года

 

за

 

№

 

1336

 

синодаль-

ному

 

члену,

 

Преосвященному

 

Филоѳею,

 

Митрополиту

Віевскому

   

и

 

Галицкому.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-
чества,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слу-

шали

 

предложенный

 

г.

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуро-

ірошъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

№

 

37,

 

о

 

пріемѣ

 

въ

1880 —81

 

учебномъ

 

году

 

семинарскихъ

 

воспитанниковъ

въ

 

составъ

 

новыхъ

 

вурсовъ

 

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ

Приказали:

 

По

 

соображеніи

 

изложеннаго

  

въ

 

жур-

налѣ

 

Учебнаго

  

Комитета

   

и

 

полученныхъ

   

изъ

   

епархій

представленій

 

о

 

результатахъ

 

пріема

 

въ

 

1880 — 81

 

учеб-

номъ

 

году

 

воспитанниковъ

 

въ

 

составъ

 

новыхъ

 

курсовъ

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ

 

оказалось,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

семинарскихъ

 

воспитанниковъ,

 

отправленныхъ

   

въ

 

ака

деміи

   

по

 

избранію

   

мѣстныхъ

   

начальствъ,

   

выдержавъ

пріемныя

 

испытапія

 

вообще

 

удовлетворительно

 

для

 

по-

ступленія

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

академіи,

   

ие

 

могли

 

од-

нако

 

же

 

занять

  

въ

 

общемъ

   

спискѣ

  

экзаменовавшихся

воспитанниковъ

 

высшихъ

 

мѣстъ,

 

дающихъ,

 

сверхъ

 

нра

ва

 

на

 

поступленіе

   

въ

 

академію,

   

право

   

и

 

на

 

казенное

содержаніе

 

въ

 

оной.

   

Въ

 

виду

 

того,

   

что

 

воспитанники

сіи

 

могли

 

быть

 

отправлены

 

мѣстными

 

начальствами

 

въ

академіи

 

какъ

 

лучшіе

 

и

 

благонадежнъйшіе,

   

въ

 

полной

увѣрениости,

 

что

 

они

 

будутъ

 

приняты

 

на

 

казенное

 

со

держаніе,

 

и

 

что

 

по

 

сему

 

непринятіе

 

кого-либо

 

изъ

 

нихъ

на

 

казенное

 

содержаніе,

   

вслѣдствіе

 

возможной

 

случай

ности

 

при

 

отвѣтахъ

  

или

 

значительной

 

конкуренціи

 

w-

лонтеровъ.

   

можетъ

 

быть

 

иногда

   

равносильно

 

лишенію

ихъ

 

способовъ

 

къ

 

полученію

 

высшаго

 

образованіа,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что,

 

отправляясь

  

въ

 

академію

  

по

 

избранію

 

на

чальства

   

и

 

на

 

казенный

 

счетъ,

   

они

 

могутъ

   

не

 

имѣть

собствешшхъ

   

средствъ

  

къ

 

годержанію

   

и

 

въ

 

большей

части

 

случаевъ

 

могутъ

 

встрѣтить

   

въ

 

этомъ

 

отношеніи

болъе

 

неудобствъ,

 

нежели

 

воспитанники,

  

отправляющі

еся

 

въ

 

академію

  

по

 

собственному

  

желанію

 

и

 

на

 

соб



._

   

2

   

—

ственныя

 

средства,

 

и

 

принимая

 

въ

 

уваженіе,

 

что

 

какъ

полученіе

 

сравнительно

 

высшаго

 

балла

 

по

 

тому

 

или

другому

 

изъ

 

немногихь

 

предметовъ,

 

вазначаемыхъ

 

для

повѣрочнаго

 

испытація,

 

не

 

можетъ

 

ручаться

 

вообще

 

за

превосходство

 

умственнзго

 

развитія

 

воспитанника,

 

такъ

полученіе

 

сравнительно

 

низшаго

 

пріемнаго

 

балла

 

не

всегда

 

обозначаетъ

 

меньшую

 

развитость

 

и

 

основатель-

ность

 

умственнаго

 

его

 

образованія,

 

и

 

что

 

наблюдете

семинарскаго

 

начальства

 

надъ

 

воспитанникомъ

 

въ

 

тече-

ніи

 

многихъ

 

лѣтъ

 

и

 

основанная

 

на

 

этомъ

 

наблюденіи

рекомендація

 

его,

 

какъ

 

лучшего

 

и

 

благонадежнѣйшаго

изъ

 

его

 

сотоварищей

 

для

 

высшаго

 

духовнаго

 

образова-

нна,

 

безм

 

сомнѣнія,

 

не

 

менѣе

 

имѣетъ

 

значенія

 

въ

 

отно-

шеніи

 

'общей

 

его

 

оцѣнки,

 

нежели

 

баллы,

 

полученные

имъ

 

на

 

повѣрочномъ

 

академическомъ

 

испытаніи,— Свя-

тѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

предложить

 

академиче-

скимъ

 

Совѣтамъ:

 

а)

 

при

 

исчисленіи

 

балловъ

 

воспитан-

никовъ,

 

подвергавшихся

 

повѣрочному

 

испытанію,

 

брать

въ

 

счетъ

 

для

 

составленія

 

изъ

 

нихъ

 

общаго

 

или

 

сред-

няго

 

вывода,

 

кромѣ

 

собственно

 

экзаменскихъ

 

балловъ,

баллы

 

воспитанниковъ

 

по

 

всѣмъ

 

нредметамъ

 

семинар-

скаго

 

курса,

 

принимая

 

въ

 

надлежащее

 

воиманіе

 

и

 

бал-

лы

 

иоведенія,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

при

 

одинаковыхъ

 

бал-

лахъ

 

по

 

успѣхамъ, .

 

отдаваемо

 

было

 

предпочтете

 

гому,

кто

 

имѣетъ

 

высшій

 

баллъ

 

по

 

поведенію;

 

б)

 

если

 

бы,

 

не-

зависимо

 

отъ

 

сего,

 

взъ

 

присланныхъ

 

на

 

казенный

 

счетъ

и

 

принятыхъ

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

академіи

 

оказалися

воспитанники,

 

не

 

получившіе

 

по

 

своимъ

 

балламъ

 

права

оа

 

предоставленіе

 

имъ

 

имѣющихся

 

въ

 

данное

 

время

свободными

 

казеннокошныхъ

 

вакансій,

 

то

 

таковымъ

предоставлять

 

ближайшее

 

право

 

на

 

эти

 

вакансіи

 

по

 

мѣ-

рѣ

 

ихъ

 

открытія,

 

если

 

просвѣщенная

 

заботливость

 

су-

ществующихъ

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

духовныхъ

 

академіяхъ

обществъ

 

вспомоществованія

 

недостаточнымъ

 

студен-

тамъ

 

не

 

найдетъ

 

возможнымъ

 

оказать

 

имъ

 

помощи

 

въ

содержаніи;

 

для

 

сего

 

послать

 

Вашему

 

Преосвященству

указъ.

Производство

 

въ

 

чины.

Правительствующимъ

 

Сепатомъ,

 

по

 

указу

 

отъ

 

2

іюня

 

1881

 

года

 

за

 

№

 

75,

 

произведены:

 

доцентъ

 

Віев-

ской

 

духовной

 

Академіи

 

Конст.

 

Лоповъ,

 

по

 

занимаемой

имъ

 

должности,

 

въ

 

чинъ

 

Ладворнаго

 

Совѣтника

 

съ

 

24

октября

 

1880

 

года;

 

помощиикъ

 

секретаря

 

Совѣта

 

и

Правленія

 

той

 

же

 

Академіи

 

Григ.

 

Николаевичъ,

 

за

 

вы-

сгугу

 

лѣтъ,

 

въ

 

чинъ

 

Губернскаго

 

Секретаря

 

со

 

стар-

шинствомъ

 

съ

 

25

 

явваря

 

1872

 

года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРШЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Кіевская

 

Консисторія,

 

на

 

основаніи

 

опредѣленія

своего,

 

7

 

іюня

 

утверждении)

 

Его

 

Преосвященствомъ,

прилагая

 

при

 

семъ

 

списокъ

 

съ

 

отношенія

 

Кіевскаго
Губернатора

 

за

 

Ж

 

3511,

 

и

 

списокъ

 

съ

 

отношенія

 

Мо-

сковскаго

 

Генералъ-Губернатора

 

отъ

 

11

 

апрѣля

 

1881

года,

 

проситъ

 

редакцію

 

припечатать

 

въ

 

Кіевскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

для

 

предписанія

 

Благочиннымъ

Кіевской

 

Епархіи,

 

пригласить

 

подвѣцомое

 

духовенство

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

сооружение

 

въ

 

Московскомъ

Кремлѣ

 

памятника

 

въ

 

Бозѣ

 

почившему

 

Государю

 

Импе-

ратору

 

Александру

 

Николаевичу,

 

и

 

о

 

передачѣ

 

таковыхъ

пожертвованій

 

въ

 

мѣстныя

 

уѣздныя

 

Казначейства.

Списокъ

 

съ

 

отношенія

 

Ніевскаго

 

Губернатора

 

отъ

 

16

мая

 

сего

 

1881

 

года

  

за

 

№

 

3511,

  

на

 

имя

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Іоанна,

 

Епископа

 

Чигиринскаго.

Шевскій,

 

Подольскій

 

и

 

Волынскій

 

Генералъ-Гу-

бернаторъ

 

увѣдомилъ,

 

что

 

съ

 

Высочайшаго

 

Государя

Императора

 

соизволенія

 

образованъ

 

въ

 

г.

 

Москвѣ

 

подъ

предсѣдатеяьетвомъ

 

Московскаго

 

Генералъ-Губернатора

особый

 

комитетъ,

 

для

 

сооружены

 

въ

 

стѣнахъ

 

Москов-

скаго

 

кремля

 

памятника

 

въ

 

Бозѣ

 

почившему

 

Государю

Императору

 

Александру

 

Николаевичу,

 

для

 

чего

 

и

 

от-

крыта

 

во

 

всей

 

Россійской

 

Имперіи

 

подписка

 

для

 

сбора

 

по-

жертвованій.

 

При

 

чемъ

 

Генералъ-Ацъютантъ

 

Дрентельнъ

проситъ

 

распоряженія

 

моего

 

объ

 

оказаніи

 

содѣйствія

въ

 

настоящемъ

 

дѣлѣ.

Вслѣдствіе

 

сего,

 

прилагая

 

при

 

семъ

 

копію

 

пригла-

шенія

 

председателя

 

упомянутаго

 

выше

 

комитета,

 

князя

Долгорукова,

 

имѣю

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

 

Ваше

Преосвященство

 

оказать

 

съ

 

своей

 

стороны

 

содѣйствіе

къ

 

сбору

 

пожертвованій

 

на

 

означенный

 

предметъ

 

при-

глашеніемъ

 

къ

 

тому

 

подвѣдомственныхъ

 

Вамъ

 

лицъ

 

ду-

ховнаго

 

званія,

 

и

 

о

 

посдѣдующемъ

 

меня

 

увѣдомить.

Списоиъ

 

съ

 

отношенія

 

Управленія

  

Месновскаго

 

Ге-

нералъ-Губернатора

 

къ

 

Губернаторамъ,

  

отъ

 

11

 

ап-

рѣля

 

1881

 

года.

Съ

 

Высочайшаго

 

Государя

 

Императора

 

соизволе-

нія

 

образованъ

 

въ

 

Москвъ,

 

подъ

 

моимъ

 

предсѣдатель-

ствомъ,

 

особый

 

Комитетъ

 

для

 

сооруженія

 

въ

 

стѣнахъ

Московскаго

 

Кремля

 

памятника

 

въ

 

Бозѣ

 

почившему,

 

бла-

женныя

 

и

 

вѣчныя

 

славы

 

достойному

 

Государю

 

Импера-

тору

 

Александру

 

Николаевичу,

 

для

 

чего

 

и

 

открывается

во

 

всей

 

Россійской

 

Имперіи

 

подписка

 

для

 

сбора

 

пожер-

твованій.

 

Подписка

 

эта

 

имѣетъ

 

быть

 

открытою,

 

по

 

мо-

ему

 

соглашенію,

 

со

 

всѣми

 

Начальниками

 

губерній,

 

какъ

при

 

ихъ

 

управленіяхъ,

   

такъ

 

при

 

городскихъ

 

управахъ



—

   

3

всѣхъ

 

городовъ

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

губерній,

 

а

 

равно

 

и

 

|

при

 

губернскихъ

 

и

 

уѣзрыхъ

 

земскихъ

 

управахъ,

 

по

сношенію

 

съ

 

ними

 

Московской

 

Губернской

 

Земской

 

[

ской

 

Управы.

 

Всѣ

 

собираемый

 

ножертвованія

 

имѣютъ

быть

 

передаваемы

 

губернаторами

 

и

 

городскими

 

упра-

вами

 

въ

 

мѣстныя

 

Губернскія

 

и

 

Уѣздныя

 

Казначейства,

а

 

земскими

 

учрежденіями— въ

 

Московскую

 

Губернскую

Земскую

 

Управу.

Это

 

предноложеніе

 

о

 

таковой

 

организаціи

 

дѣла

 

по

сбору

 

пожертвованій

 

для

 

сооруженія

 

памятника

 

удостои-

лось

 

Всемнлостивѣйшаго

 

утвержденія

 

Государя

 

Импера-

тора.

Свгласно

 

вышеизложенному

 

я

 

обращаюсь

 

къ

 

Ва-

шему

 

Превосходительству

 

съ

 

покорнѣйшею

 

просьбою

сдѣлать

 

зависящія

 

съ

 

Вашей

 

стороны

 

распоряженія

 

объ

открытіи

 

подписки

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

соору-

женіе

 

вь

 

Московскомъ

 

Кремлѣ

 

памятника

 

въ

 

Бозѣ

 

по-

чившему

 

Государю

 

Императору

 

Александру

 

Николаевичу

какъ

 

при

 

управленіи

 

Вашего

 

Превосходительства,

 

такъ

и

 

при

 

городскихъ

 

управахъ

 

всѣхъ

 

городовъ

 

ввѣренной

Вамъ

 

губерніи

 

и

 

о

 

передачѣ

 

таковыхъ

 

пожертвованій

 

въ

мѣстныя

 

губернскія

 

и

 

уѣздныя

 

Казначейства.

 

Подпи-

салъ:

 

Князь

 

Долгоруковъ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Игуменья

 

Ларѳенія

 

настоятельница

 

Кіево-Флоровскаго

 

жен-

скаго

  

монастыря.

(Некрологъ).

3

 

минувшаго

 

іюня,

 

какъ

 

извѣстно

 

уже

 

на-

шимъ

 

читателямъ,

 

скончалась

 

настоятельница

 

Шево-

Флоровскаго

 

жевскаго

 

монастыря

 

игуменья

 

Парѳе-

нія.

 

Покойная

 

по

 

своимъ

 

личнымъ

 

качествамъ

 

и

по

 

своей

 

блиготворной

 

дѣятельности

 

въ

 

управле-

ніи

 

монастыремъ

 

оставила

 

по

 

себѣ

 

добрую

 

память,

и

 

мы

 

считаемъ

 

долгомъ

 

сообщить

 

по

 

возможности

подробный

 

свѣдѣнія,

 

о

 

ея

 

жизни,

 

представляющей

много

 

любопытныхъ

 

оактовъ

 

и

 

характерныхъ

чертъ

 

*},
Игуменья

 

Парѳенія,

 

урожденная

 

Адабашъ,

 

въ

мірѣ

 

именовавшаяся

 

Аполлинаріею

 

Александров-

ною,

 

дѣвица,

 

родилась

 

13

 

декабря

 

1808

 

г.

 

Мать

 

ея,

Анна

 

Васильевна,

 

урожденная

 

Абаза,

 

происходила

изъ

   

рода,

   

давно

   

пользующагося

 

извѣстностію

   

а

*)

 

Пользуемся

 

некрологомъ

 

ея,

 

помѣщенвымъ

 

въ

 

„Зарѣ"

(Л'і

 

133),

 

оффиціальными

 

документами,

 

книгою

 

стюгетвореній

 

по-

койной

 

и

 

собранными

 

нами

 

свѣдѣніями

 

отъ

 

лицъ

 

близко

 

стоявщихъ

къ

 

покойной.

                                                 

.

                           

.

  

-.

   

...

виднымъ

 

положеніемъ

 

въ

 

Россіи,

 

къ

 

которому

 

при-

надлежалъ

 

и

 

бывшій

 

министръ

 

Финансовъ

 

А.

 

А.

Абаза.

 

Отецъ

 

игуменьи

 

Парѳеніи,

 

ротмистръ

 

Алек-

сандръ

 

Андреевичъ

 

Адабашъ,

 

велъ

 

свой

 

родъ

 

отъ

одного

 

изъ

 

переселившихся

 

въ

 

Россію

 

господарей

молдавскихъ,

 

который

 

служилъ

 

въ

 

чинѣ

 

бригадира

и

 

за

 

свои

 

заслуги

 

получилъ

 

отъ

 

Императрицы

 

Ели-

заветы

 

Петровны

 

много

 

земель

 

въ

 

новоросеійскомъ

краѣ,

 

въ

 

нынѣшней

 

Вкатеринославской

 

и

 

Харьков-

ской

 

губерніяхъ,

 

земель,

 

которыя,

 

переходя

 

изъ

рода

 

въ

 

родъ,

 

достались

 

наконецъ

 

Александру

Андреевичу

 

и

 

Аннѣ

 

Василевнѣ

 

Адабашъ.

 

Въ

 

одномъ

изъ

 

этихъ

 

имѣвій,

 

въ

 

Екатериной,

 

губерніи,

 

и

родилась

 

Аполлинарія

 

Адабашъ.

 

Отецъ

 

ея,

 

имѣв-

шій

 

еще

 

двоихъ

 

сыновей,

 

служившій

 

въ

 

1812

 

г.

адьютантомъ

 

у

 

князя

 

Рѣпнина,

 

въ

 

одномъ

 

сраже-

нии

 

противъ

 

Францу

 

зовь

 

былъ

 

смертельно

 

рааенъ

въ

 

голову

 

и

 

скоро

 

скончался.

 

Вскорѣ

 

вдова

 

его

Анна

 

Васильевна

 

лишилась

 

двухъ

 

сыновей

 

и

 

оста-

лась

 

съ

 

одною

 

малолѣтнею

 

дочерью

 

Аполлинаріею

Александровною,

 

съ

 

которою

 

не

 

разставалась

 

уже

до

 

послѣднихъ

 

дней

 

своей

 

жизни.

Первоначальное

 

образованіе

 

Аполлинарія

 

по-

лучила

 

у

 

родственниковъ

 

по

 

матери,

 

и

 

затѣмъ,

при

 

ихъ

 

содѣйствіи,

 

была

 

помѣщена

 

въ

 

лучшее

въ

 

то

 

время

 

„образцовое"

 

училище

 

въ

 

Харьковѣ,

гдѣ

 

съ

 

успвхомъ

 

окончила

 

полный

 

курсъ

 

лаукъ

 

*).

Перешедши

 

затѣмъ

 

въ

 

домъ

 

родственника

 

Абазы,

она

 

здѣсь

 

главнымъ

 

образомъ,

 

пользуясь

 

обширной

и

 

богатой

 

его

 

библіотекой,

 

развила

 

свой

 

умъ,

 

изу-

чая

 

творенія

 

выдающихся

 

ученыхъ,

 

литераторовъ

философовъ

 

и

 

поэтовъ,

 

какъ

 

русскихъ,

 

такъ

 

и

 

ино-

странныхъ,

 

особенно

 

нѣмецкихъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

она

пріобрѣла

 

довольно

 

основательный

 

познанія

 

въ

 

ме-

дицинѣ

 

и

 

гигіенѣ.

Мать

 

и

 

родственники

 

готовили

 

Аполлинарію

Александровну

 

къ

 

жизни

 

свѣтской.

 

Но

 

рука

 

Про-

мысла

 

и

 

внутреннее

 

чувство

 

склоняли

 

жизненный

путь

 

ея

 

въ

 

иную

 

сторону.

 

Горе

 

матери,

 

потеряв-

шей

 

мужа

 

и

 

двоихъ

 

дѣтей,

 

частыя

 

путешествія

 

съ

матерью

 

по

 

святымъ

 

мѣстамъ,

 

въ

   

Воронежъ,

   

За-

*)

 

Люди

 

близко

 

знавшіе

 

покойную

 

игуменью

 

больше

 

30

 

лѣтъ,

съ

 

ея

 

словъ

 

передаютъ,

 

что

 

во

 

время

 

пребыванія

 

Аполлинаріи

Александровны

 

Адабашъ

 

въ

 

харьковскомъ

 

училищѣ,

 

въ

 

которомъ

довольно

 

часто

 

давались

 

воспитанницами

 

домашніе

 

спектакли,

 

разъ

въ

 

одномъ

 

изъ

 

такихъ

 

спектаклей,

 

ее

 

нарядили

 

въ

 

одежду

 

игуменья,

а

 

другую

 

ея

 

подругу

 

одѣли

 

монахиней — казнаяеей.

 

Выборг

 

эготъ

оказался

 

какъ

 

бы

 

пророческимъ,

 

ибо

 

одна

 

сдѣлалась

 

виослѣдствіи

игуменьей,

 

а

 

другая

 

казначееа.

 

Парѳенія

 

объ

 

этомъ

 

часто

 

любила

разсказывать

 

своимъ

 

блпшгамъ.
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донскъ,

 

Москву,

 

Сергіеву

 

Лавру

 

и

 

три

 

раза

 

въ

Кіевъ,

 

частыя

 

бесѣды

 

съ

 

духовными

 

лицами,— все

это

 

отклоняло

 

отъ

 

міра,

 

обращало

 

къ

 

жизни

 

духов-

ной

 

и

 

наконецъ

 

привело

 

мать

 

и

 

дочь

 

къ

 

твердой

рѣшимости

 

покинуть

 

міръ

 

и

 

въ

 

жизни

 

иноческой

искать

 

высших-ь

 

духовныхъ

 

радостей

 

и

 

успокоенія

отъ

 

горестей

 

и

 

треволненій

 

жизни.

 

Не

 

безъ

 

борьбы

однакоже

 

мать

 

и

 

дочь

 

могли

 

исполнить

 

свое

 

намѣ-

реніе:

 

родственники

 

усиленно

 

желали

 

выдать

 

ее

замужъ

 

и

 

Аполлинарія

 

Александровна,

 

только

 

до-

ведши

 

свой

 

возрастъ

 

до

 

30

 

лѣтъ,

 

могла

 

безпрепят-

ственно

 

выполнить

 

свое

 

завѣтное

 

желаніе

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

матерью

 

постриглась

 

въ

 

монахини.

Продавъ

 

имѣніе

 

свое,

 

Аполлинарія

 

Алекс,

съ

 

матерью

 

сначала

 

пріобрѣла

 

себѣ

 

келлію

 

въ

 

воро-

нежскомъ

 

дѣвичьемъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

они

 

поселились

въ

 

качествѣ

 

послушницъ,

 

имѣя

 

намѣреніе

 

основать

гдѣ-либо

 

монастырь

 

на

 

свой

 

счетъ.

 

Изъ

 

Воронежа

пріѣхали

 

однажды

 

на

 

богомолье

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

и

 

въ

Печерской

 

Лаврѣ

 

познакомились

 

съ

 

тогдашнимъ

намѣстникомъ

 

архимандритомъ

 

Лавревтіемъ

 

и

 

схи-

монахомъ

 

Парѳеніемъ,

 

съ

 

которыми

 

потомъ

 

до

конца

 

жизни

 

оставались

 

въ

 

неразрывныхъ

 

друже-

скихъ

 

отношеніяхъ

 

и

 

подъ

 

вліяніемъ

 

которыхъ,

оставивъ

 

въ

 

1840

 

году

 

воронежскій

 

монастырь,

 

на-

всегда

 

переѣхали

 

въ

 

Кіевъ.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

23

іюня

 

онѣ

 

поступили

 

въ

 

Кіево-Флоровскій

 

мона-

стырь,

 

тогда-же

 

пострижены

 

были

 

въ

 

рясофорныя

и

 

опредѣлены

 

въ

 

церковный

 

послушанія.

 

Съ

 

это-

го

 

времени

 

еще

 

болѣе

 

усилилось

 

вліяніе

 

на

 

нихъ

того

 

же

 

схимонаха

 

печерскаго

 

Парѳенія,

 

митропо-

лита

 

Кіевскаго

 

Филнрета

 

и

 

другихъ

 

высокопостав-

ленныхъ

 

духовныхъ

 

лицъ.

 

Духовнивъ

 

Нарѳеній

 

за

прямой

 

и

 

открытый

 

характеръ

 

новыхъ

 

подвижницъ

назвалъ

 

ихъ

 

Израильтянами, ,,

 

въ

 

нихъже

 

льсти

 

вѣтъ" .

Въ

 

1856

 

г.

 

25

 

Февраля,

 

по

 

указу

 

св.

 

Синода,

Аполдинарія

 

Александровна,

 

намѣстникомъ

 

Кіево-

Печерской

 

Лавры,

 

нынѣ

 

епископомъ

 

Полтавскимъ

Іоанномъ,

 

по

 

благословѳнію

 

высокопреосвященнѣй-

шаго

 

митрополита

 

кіевскаго

 

Филарета,

 

почти

 

по-

слѣ

 

16

 

лѣтъ

 

жизни

 

въ

 

рясоФорѣ,

 

пострижена

 

была

въ

 

монашество

 

въ

 

пещерахъ

 

преподобнаго

 

Антонія

и

 

въ

 

честь

 

безпредѣльно

 

чтимаго

 

и

 

уважаемаго

ею

 

старца

 

схимника

 

Парѳевія

 

приняла

 

на

 

себя

 

его

имя.

 

Въ

 

1860

 

г.

 

16

 

декабря

 

опредѣлена

 

на

 

долж-

ность

 

склессіархіи

 

(т.

 

е.

 

ризничеи),

 

а

 

черезъ

 

два

года

 

послѣ

 

этого,

 

8

 

января

 

1862-го

 

года, — на

 

долж-

ность

 

казначеи

 

(въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

умерла

 

мать

 

ея

монахиня

 

75

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

3

 

марта);

 

въ

 

1865

 

г.

1

 

октября,

 

послѣ

 

смерти

 

настоятельницы

 

монастыря

игуменьи

 

Дгніи,

 

Парѳенія

 

утверждева

 

въ

 

ея

 

долж-

ности

 

т.

 

е.

 

настоятельницею,

 

и

 

22

 

октября

 

того

 

же

года,

 

въ

 

день

 

казанской

 

Вожіей

 

Матери,

 

въ

 

храмо-

вой

 

праздникъ

 

мовастыря,

 

кіевскимъ

 

митрополи-

томъ

 

Арсеніемъ

 

посвящена

 

въ

 

санъ

 

игуменьи,

 

въ

которомъ

 

пробыла

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни.

До

 

дня

 

смерти

 

матери

 

Анны,

 

ПарФенія

 

раздѣ-

ляла

 

труды

 

подвижничества

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своею

 

ма-

терью:

 

ежедневный

 

службы

 

церковныя

 

выслуши-

вались

 

ими

 

въ

 

храмѣ,

 

или,

 

за

 

болѣзнію

 

и

 

старче-

скою

 

немощью

 

матери,

 

въ

 

келіи.

 

Келейное

 

прави-

ло

 

во

 

всей

 

точности

 

было

 

ими

 

выполняемо

 

еже-

дневно.

 

Помимо

 

этого,

 

по

 

совѣту

 

старца

 

ІІарѳенія,

въ

 

келіи

 

прочитывалась

 

ими

 

вся

 

Псалтырь

 

два

 

раза

въ

 

недѣлю

 

безсмѣнно,

 

а

 

также

 

въ

 

десять

 

или

 

двѣ-

надцать

 

дней

 

все

 

четвероеаангеліе

 

не

 

отложво

 

и

кромѣ

 

того

 

ежедневно

 

читались

 

ими

 

поелѣднія

 

гла-

вы

 

евангялиста

 

Іоанна.

 

Со

 

смертью

 

матери

 

и

 

со

вступленіемъ

 

въ

 

должность

 

вастоятельвицы

 

мова-

стыря

 

труды

 

игуменьи

 

Парѳеніи

 

еще

 

болѣе

 

уве-

личились.

Первою

 

заботою

 

Парѳеніи

 

было

 

устройство

училища

 

при

 

монастырѣ,

 

и

 

для

 

этого

 

благаго

 

дѣ-

ла,

 

при

 

усиленномъ

 

ея

 

стараніи,

 

купдевъ

 

былъ

домъ

 

возлѣ

 

самой

 

ограды

 

Флоровскаго

 

мовастыря.

Въ

 

ѳтомъ-то

 

домѣ

 

и

 

основано

 

было

 

женское

 

учи-

лище,

 

куда

 

стали

 

приниматься

 

дѣти-малютки

 

сиро-

ты

 

и

 

бѣдныхъ

 

родителей

 

на

 

полное

 

монастырское

содержание.

 

Въ

 

училищѣ

 

и

 

по

 

нынѣ

 

воспитывает-

ся

 

болѣе

 

45

 

ученицъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

менѣе

 

даже

чѣмъ

 

четвертая

 

часть

 

съ

 

незначительною

 

платою,

всѣ

 

же

 

остальныя— на

 

счетъ

 

монастыря.

 

Содержа-

віе

 

училища

 

ежегодно

 

обходится

 

монастырю

 

до

 

5

тыс.

 

рублей;

 

главною

 

преподовательницею

 

и

 

воспи-

тательницею

 

въ

 

немъ

 

была

 

Парѳенія.

Второю

 

заботою

 

ея

 

было

 

устройство

 

благо-

образнаго

 

въ

 

храмѣ

 

пѣнія,

 

которое

 

до

 

того

 

вре-

мени

 

исполнялось

 

клирошанами

 

безъ

 

всякаго

 

уст-

ройства

 

и

 

порядка.

 

Для

 

этого

 

ею

 

въ

 

1865

 

году

приглашенъ

 

былъ

 

регентъ

 

архіерейскій

 

А.

 

И.

 

Выш-

невскій,

 

который

 

организовалъ

 

хоръ,

 

состоящей

 

изъ

46

 

ученицъ —пѣвчихъ,

 

который

 

и

 

донынѣ

 

своеоб-

разною

 

стройною

 

гармоніею

 

прекрасныхъ

 

женскихъ

голосовъ

 

привлекаетъ

 

богомольцевъ.

 

Парѳенія

 

об-

ратила

 

вниманіе

 

и

 

на

 

положеніе

 

духовенства

 

мо-

настырскаго,

 

которое

 

до

 

того

 

времени,

 

пользуясь

лишь

 

скудными

 

доходами,

 

никакихъ

 

вспомощество-

ваній,

 

ве

 

получало

 

отъ

 

монастыря.

 

Парѳенія,

 

по

мѣрѣ

 

монастырскихъ

 

средствъ,

 

удовлетворяла

всѣмъ

 

нуждамъ

 

духовенства,

 

обезпечивъ

 

его

 

напр.,
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дровами.

 

По

 

ея

 

же,

 

если

 

не

 

ошибаемся,

 

ходатай-

ству,

 

послѣдовали

 

и

 

добавочные

 

оклады

 

жалованья

монастырскому

 

духовенству.

Черезъ

 

два

 

года

 

по

 

вступленіи

 

въ

 

должность

настоятельницы,

 

Парѳенія

 

устроила

 

для

 

монастыря

болѣе

 

или

 

менѣе

 

пригодную

 

больницу,

 

которая

 

до

того

 

времени

 

находилась

 

въ

 

крайне

 

неудовлетво-

рительномъ

 

состояніи.

 

Будучи

 

же

 

при

 

этомъ

 

до

извѣстной

 

степени

 

зпакомою

 

съ

 

медициною,

 

она

всякаго

 

лечила

 

сама.

 

Очень

 

часто

 

даже

 

случалось,

что,

 

пригласивъ

 

къ

 

больной

 

врача,

 

рецептъ

 

его

 

она

посылала

 

въ

 

аптеку

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

пересмотрѣв-

ши

 

его

 

сама.

 

Во

 

время

 

бывшей

 

въ

 

Кіевѣ

 

холеры

въ

 

1871 —73

 

году

 

она

 

постоянно

 

обходила

 

келіи
монашествующихъ

 

и

 

послушницъ,

 

немедленно

подавая

 

помощь

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

только

 

требовалась

 

по-

мощь,

 

и

 

замѣчательно,

 

что

 

въ

 

это

 

тяжелое

 

для

 

кіев-

лявъ

 

время,

 

монастырь

 

могъ

 

обойтись

 

безъ

 

врача.

Когда

 

съ

 

1863

 

г.

 

и

 

далѣе

 

былъ

 

возбуждевъ

въ

 

средѣ

 

духовенства

 

вопросъ

 

объ

 

улучшеніи

 

бы-

та

 

наставниковъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

Парѳенія

 

и

тутъ

 

не

 

оставалась

 

безучастною:

 

въ

 

1866

 

году

 

она

пожертвовала

 

въ

 

кіевскую

 

духовную

 

семинарію

 

для

улучшенія

 

быта

 

наставниковъ

 

10

 

тысячъ

 

рублей

и

 

съ

 

этого

 

времеви

 

ежегодво

 

продолжала

 

жертво-

вать

 

по

 

нѣекодько

 

сотъ

 

рублей,

 

но

 

со

 

времени

устройства

 

при

 

монастырѣ

 

училища,

 

она

 

умень-

шила

 

сумму,

 

отпускаемую

 

на

 

семинарію,

 

до

 

200

 

р.

За

 

всѣ

 

ея

 

заботы

 

и

 

неусыпные

 

труды

 

по

благоустройству

 

монастыря

 

въ

 

1867

 

г.

 

31

 

мая

 

она

удостоева

 

была

 

благословенія

 

Св.

 

Синода,

 

а

 

въ

слѣдующемъ

 

1868

 

году

 

16

 

апрѣля,

 

по

 

представ-

лению

 

кіевскаго

 

митрополита

 

Арсевія,

 

награждена

золотымъ

 

наперснымъ

 

крестомъ,

 

отъ

 

Св.

 

Синода
выдаваемымъ;

 

въ

 

1876

 

г.

 

28

 

апрѣля

 

награждена

золотымъ

 

наперснымъ

 

крестомъ,

 

выданнымъ

 

изъ

кабинета

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества.
Наконецъ,

 

какъ

 

на

 

самое

 

главное,

 

слѣдуетъ

указать

 

на

 

ея

 

литературные

 

труды.

 

Получивъ
серьезное

 

и

 

разностороннее

 

образованіе,

 

которымъ

она

 

обязана,

 

пребыванію

 

въ

 

домѣ

 

дяди

 

своего

 

Аба-
зы,

 

Парѳенія

 

въ

 

часы

 

досуга

 

и

 

упокоенія

 

предавала

себя

 

всецѣдо,

 

посдѣ

 

молитвы,

 

трудамъ

 

литератур-

ными

 

По

 

свидѣтельству

 

людей

 

бдизкихъ

 

и

 

род-

ственниковъ,

 

Парѳенія

 

составила

 

церковную

 

служ-

бу

 

св.

 

Кириллу

 

и

 

Меѳедію,

 

память

 

коихъ

 

празд-

нуется

 

11

 

мая.

 

Рукопись

 

свою

 

послѣ

 

пересмотра,

говорятъ,

 

она

 

передала

 

Антонію,

 

бывшему

 

тогда

епископу

 

Смоленскому,

 

а

 

впослѣдствіи— архіепи-
скопу

   

казанскому

  

(скончалея

 

въ

 

прошдомъ

 

году).

Преосвященнѣйшій

 

Антовій,

 

пересмотрѣвъ

 

рукопись,

нашелъ

 

ее

 

очень

 

удовлетворительною

 

и

 

достойною

для

 

напечатанія

 

и

 

употребленія

 

въ

 

церквахъ,

 

по-

чему,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Св.

 

Синодя,

 

и

 

издалъ

 

ее.

Внутренняя,

 

духовная

 

жизнь

 

покойной

 

въ

значительной

 

мѣрѣ

 

отразилась

 

въ

 

ея

 

стихотворе-

ніяхъ,

 

изданныхъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

1875

 

г.

 

Бя

 

цоэзія

характера

 

исключительно

 

и

 

строгорелигіознаго.

У

 

благочестивой

 

и

 

вмѣстѣ

 

умственно

 

и

 

эстетиче-

ски

 

образованной

 

отшельницы,

 

глубокія

 

вѣрованія

сердца,

 

живые

 

порывы

 

духа

 

къ

 

вѣчному

 

и

 

боже-

ственному,

 

высокія

 

созерцанія

 

таинъ

 

Божіихъ

 

въ

дѣлѣ

 

искупленія

 

и

 

путей

 

промысла

 

въ

 

исторіи

 

и

частной

 

жизни

 

человѣческой

 

облекались

 

въ

 

худо-

жественный

 

Формы

 

религіозной

 

поэзіи

 

и

 

вылива-

лись

 

въ

 

одушевленныхъ

 

поэтическихъ

 

образахъ.

По

 

гладкости

 

и

 

плавности

 

стиха,

 

по

 

художествен-

ной,

 

помѣстамъ,

 

конкретности

 

образовъ

 

и

 

по

 

силѣ

мысли

 

и

 

чувства,

 

въ

 

произведеніяхъ

 

игуменьи

Парѳеніи

 

нельзя

 

не

 

признать

 

нѣкотораго

 

таланта.

По

 

содержанию

 

своему

 

стихотворенія

 

иг.

 

Парѳеніи —

голоеъ

 

души

 

безусловно

 

отрѣшившейся

 

отъ

 

ковар-

наго

 

и

 

грѣшнаго

 

міра

 

и

 

всецѣло

 

погруженнаго

 

въ

созерцаніе

 

міра

 

горняго,

 

истины

 

и

 

блага

 

вѣчнаго,

божествевнаго.

 

Какъ

 

бы

 

предисювіемъ

 

или

 

эпи-

графомъ

 

къ

 

поэтичеекимъ

 

произведевіямъ

 

игуменьи

Парѳеніи

 

служить

 

стихотвореніе

 

„Капли

 

изъ

Океана",

 

въ

 

которомъ

 

она

 

такъ

 

изображаетъ

 

ха-

рактеръ

 

и

 

происхожденіе

 

своихъ

 

стихотвореній:
Ввѣряясь

 

безпечно

 

волеамъ

 

океана,

Не

 

разъ

 

въ

 

его

 

безднахъ

 

пловецъ

 

погибалъ;

Подъ

 

зыбью

 

лазурной

 

въ

 

немъ

 

царство

 

обмана,

Какъ

 

врагъ

 

безпощаденъ

 

и

 

хитръ

 

его

 

валъ.

Другой

 

океанъ

 

есть, — онъ

 

вѣченъ

 

какъ

 

вѣчность,

Ж

 

глубь

 

его

 

дивныхъ

 

сокровищъ

 

полна;

Теряется

 

въ

 

небѣ

 

его

 

безконечность,

Но

 

всѣыъ

 

намЧ

 

доступна

 

его

 

глубина.

Ни

 

камней

 

подводныхъ,

 

ни

 

бурь,

 

ни

 

крушеній,

На

 

немъ

 

не

 

извѣдалъ

 

довѣрчивый

 

челнъ.

Отъ

 

гнета

 

неправды,

 

отъ

 

бѣдъ

 

отъ

 

волненій,

Не

 

разъ

 

укрывалась

 

я

 

въ

 

глубь

 

его

 

волнъ.

Грозило

 

ль

 

мнѣ

 

горемъ

 

житейское

 

море,

Иль

 

зло

 

устилало

 

шипами

  

мой

 

путь,

Въ

 

него

 

я

 

ввергала

 

и

 

злобу

 

и

 

горе,

Ж

 

въ

 

немъ

 

освѣжала

 

усталую

 

грудь!

И.

 

капли

 

изъ

 

бездны

 

ея

 

сокровенной,

Запавтія

 

въ

 

сердце,

 

взлѣлѣяла

 

я,

И

 

сливши

 

въ

 

созвучья

 

ихъ

 

перлъ

 

многоцѣнный,

Я

 

вамъ

 

оставляю

 

съ

 

любовью,

 

друзья,

Какъ

 

сдѣдъ

 

мой

 

послѣдній

 

въ

 

волнахъ

 

бытія.

Изъ

 

этого-то

 

безконечнаго

 

океана

 

вѣчной

 

бо-

жественной

 

истины

 

почерпаемо

 

было

 

вдохновеніе

благочестивой

 

отшельницы

 

и

 

„сливались

 

въ

 

созву-
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чья"

 

„капли

 

западавгаія

 

въ

 

сердце".

 

Ея

 

поэтическая

мысль

 

питалась

 

и

 

одушевлялась

 

главнымъ

 

образомъ

истинами

 

слова

 

Божія:

 

тайною

 

искупленія,

 

великими

событиями

 

изъ

 

жизни

 

Спасителя,

 

Его

 

божествениымъ

ученіемъ,

 

преимущественно

 

нагорною

 

проповѣдью,

притчами,

 

особенно

 

тѣми,

 

которыя

 

выражаютъ

 

без-

конечную

 

любовь

 

Божію

 

къ

 

грѣшникамъ, —гроз-

ными

 

пророчествами

 

Исаіи,

 

частными

 

текстами

 

св.

Лисанія,

 

иногда— мыслями

 

св.

 

Тихона

 

Задонскаго.
Во

 

всѣхъ

 

атихъ

 

стихотвореніяхъ

 

слышится

 

глубо-

кая

 

вѣра

 

и

 

живое

 

христианское

 

чувство,

 

ваходив-

шія

 

въ

 

святой

 

истинѣ

 

христіанства

 

высочайшее

 

ду-

ховное

 

успокоеніе

 

и

 

блаженство.

 

Образованная

 

от -

шельница

 

отъ

 

міра

 

сталкивалась

 

однакоже

 

съ

 

уче-

ніями

 

и

 

учителями

 

противными

 

вѣрѣ;

 

ихъ

 

сомнѣ"

нія

 

и

 

невѣріе

 

и

 

особенно

 

ихъ

 

стремленія

 

заразить

народъ

 

своею

 

ложною

 

проповѣдію

 

глубоко

 

возму-

щали

 

ее.

 

и

 

она

 

казнила

 

сильнымъ

 

пориданіемъ

этихъ

 

проповѣдниковъ

 

невѣрія.

 

Вотъ

 

что

 

она

 

го-

воритъ

 

въ

 

одномъ

 

стихотвореніи

 

подобнымъ

 

про-

повѣдникамъ:

Жрецы

 

наукъ!

 

И

 

въ

 

глубь

 

и

 

въ

 

высь

Вы

 

мыслію

 

міръ

 

избороздили,

Вамъ

 

огнь

 

и

 

воды

 

поддались,

Вы

 

силу

 

силѣ

 

подчинили.

Чтожь,

 

ройтесь

 

въ

 

области

 

могилъ,

Нусть

 

будетъ

 

книгой

 

вамъ

 

арирода,

Но

 

Бога

 

правды,

 

Бога

 

силъ,

Яе

 

отнимайте

 

у

 

народа.

Вотъ

 

онъ

 

подъ

 

брененемъ

  

труда,

Идетъ

 

съ

 

надеждой

 

лучезарной,

И

 

не

 

даютъ

 

ему

 

плода

Бразды

 

земли

 

неблагодарной;

Смущенъ

 

обнанутый

 

дѣлецъ,

Но

 

онъ

 

не

 

ропщетъ,

 

не

 

страдаетъ,

Онъ

 

знаетъ,

 

въ

 

небѣ

 

есть

 

Отецъ,

И

 

къ

 

небу

 

руЕИ

 

простираетъ.

Когда

 

жъ

 

подъ

 

тяжестью

 

креста

Его

 

душа

 

изнемогаетъ,

Онъ

 

вспомнитъ

 

крестъ

 

Царя

 

Христа

И

 

тяжесть

 

съ

 

плечъ

 

его

 

спадаетъ

Онъ

 

въ

 

храмъ

 

измученный

 

борьбой,

Ндетъ, —о

 

небѣ

 

тамъ

 

поется,

Онъ

 

видитъ

 

вѣчность

 

предъ

 

собой...

А

 

вами

 

что

 

ему

 

дается?..

За

 

вѣчность —мракъ

 

небытія,

За

 

сладость

 

вѣры —желчь

 

сомнѣнья,

Могильный

 

нрахъ,

 

червей

 

семья,

И

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вами— роскошь

 

тлѣнья.

Чтожь, — тлѣнье.

 

черви,

 

мракъ

 

ыогилъ,

Пусть

 

будутъ

 

ваши,

 

вамъ

 

въ

 

угоду,

А

 

небо,

 

вѣчность,

 

Бога

 

силъ

Оставьте

 

темному

 

аароду!

Кромѣ

 

истинъ

 

вѣры,

 

стихотворения

 

иг.

 

Пар-

ѳеніи

 

имѣютъ

 

предметомъ

 

и

 

ея

 

личный

 

внутрен-

ней

 

духовный

 

міръ,

 

какъ

 

монахини,

 

отшельницы

отъ

 

міра.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

они

 

поучительны

какъ

 

апоѳеоза

 

монашества,

 

какъ

 

выраженіе

 

высо-

каго

 

духовнаго

 

удовлетворенія

 

автора —монахини

своимъ

 

состояніемъ.

 

Отрекшись

 

отъ

 

всѣхъ

 

радо-

стей

 

и

 

удовольствій

 

свѣта,

 

такъ

 

доступныхъ

 

и

 

за-

манчивыхъ

 

для

 

людей

 

съ

 

состояніемъ

 

и

 

высокимъ

положеніемъ

 

въ

 

обществѣ,

 

игуменья

 

Парѳенія

 

въ

служеніи

 

Богу

 

подъ

 

сѣнію

 

монастырской

 

келліи

нашла

 

для

 

себя

 

полное

 

удовлетвореніе,

 

нашла

 

свой

высокій,

 

святой

 

идеалъ,

 

который

 

освѣщалъ

 

всю

 

ея

жизнь

 

высшимъ

 

духовнымъ

 

миромъ.

 

Такое

 

впечат-

ление

 

даетъ

 

прекрасное

 

стихотворение

 

подъ

 

загла-

віемъ

 

„мой

 

идеалъ":

 

Вотъ

 

оно:

Когда-то

 

мнѣ

 

жизнь

 

улыбалась,

И

 

путь

 

устилали

 

цвѣты,

Но

 

рано

 

душа

 

оторвалась

Отъ

 

грезъ

 

и

 

завѣтной

 

мечты.

Напрасно

 

толпа

 

предлагала

Мнѣ

 

ложнаго

 

счастія

 

фіалъ,

И

 

бредомъ

 

ума

 

называла

Мой

 

чистый

 

святой

 

идеалъ!

Онъ

 

былъ

 

не

 

ума

 

порожденіе

Не

 

чувствъ

 

избалованныхъ

 

блажь, ;

Не

 

мысли

 

пустое

 

броженье,

Не

 

призракъ,

 

не

 

сердца

 

миражъ...

О

 

нѣтъ,

 

но

 

душа

 

ощущала

Къ

 

грядущемъ

 

его

 

бытіе,

И

 

сущаго

 

прахъ

 

отвергала,

И

 

въ

 

вѣчность

 

манилъ

 

онъ

 

ее.

Бразды

 

на

 

чело

 

наложили

Борьба

 

и

 

сомнѣнія

 

ядъ,

И

 

волны

 

кудрей

 

убѣлила

Не

 

время,

 

а

 

жизни

 

разладъ...

Но

 

жизни

 

безцѣльно

 

*тревощцой

И

 

иелкихъ

 

житейскихъ

 

заботъ,

Прилязій

 

и

 

мудрости

 

ложной

Я

 

свергла

 

безсмысленный

 

гнетъ,

Терновымъ

 

вѢиеомъ

 

замѣнила

Я

 

прежній

 

мой

 

свѣтлый

 

уборъ,

И

 

жадно

 

на

 

крестъ

 

устремила

ПотухшШ

 

для

 

радостей

 

взорь.

И—вотъ

 

ужъ

 

мой

 

челнъ

 

одинокіи

Давно

 

безъ

 

вѣтрила

 

плывеаъ

И

 

вижу

 

я

 

берегъ

 

далекіи

И

 

Ангелъ

 

у

 

пристани

  

ждетъ...

Трудна

 

была

 

жизни

 

дорога,

Но

 

духъ

 

мой

 

въ

 

боОрѣ

 

не

 

уналъ:

Нашла

 

я

 

у

 

Госцода

 

Бога

Мой

 

чистой

 

святой

 

идеалъ.

И,

 

не

 

смотря

 

на

 

всю

 

тяжесть

 

избраннаго

 

пу-

ти,

 

на

 

которомъ

 

встрѣчались

 

и

 

тернія,

 

глубокая

 

вѣ-

ра

   

и

 

непоколебимая

 

твердость

 

въ

 

избранномъ

 

свя-
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томъ

 

служевіи,

 

не

 

допускали

 

появиться

 

въ

 

душѣ

разладу,

 

не

 

возвращали

 

мысли

 

и

 

чувства

 

„вспять",,

къ

 

оставленному

 

міру;

 

святой

 

„идеалъ"

 

не

 

пере-

ставалъ

 

быть

 

свѣточемъ

 

для

 

благочестивой

 

отшель-

ницы

 

и

 

спасалъ

 

ее

 

отъ

 

всякихъ

 

колебаній

 

и

 

мало-

душія.

 

Все

 

это

 

прекрасно

 

вылилось

 

въ

 

стихотво-

реніи

 

„Къ

 

иг.

 

А — и"

 

(къ

 

игуменьѣ

 

Агніи?}:
Тернистъ

 

избранный

 

нами

 

путь,

Не

 

разъ

 

стопы

 

мы

 

уязвляли,

Не

 

разъ

 

нашъ

 

крестъ

 

давилъ

 

намъ

 

грудь,

Но

 

мы

 

не

 

розъ

 

съ

 

тобой

 

искали.

Не

 

намъ

 

роптать...

 

Не

 

сами

 

ль

 

мы

Подъ

 

иго

 

смѣло

 

подклонились?

Намъ

 

было

 

тѣено

 

въ

 

царствѣ

 

тьмы;

Къ

 

просгору,

 

въ

 

свѣту

 

мы

 

стремились.

Чтожъ, —спросятъ

 

насъ, —лросторъ

 

и

 

свѣтъ

Дала

 

ль

 

вамъ

 

келья,

 

власяница?

Да;

 

гдѣ

 

Христосъ,

 

тамъ

 

мрака

 

пѣтъ, —

Просторнѣй

 

неба

 

съ

 

Нимъ

  

темница.

Вѣдь

 

и

 

для

 

насъ

 

міръ

 

не

 

былъ

 

пустъ,

И

 

насъ

 

лелѣяли,

 

любили;

Мы

 

жь

 

чашу

 

благъ

 

земныхъ

 

отъ

 

устъ

Какъ

 

чашу

 

съ

 

ядомъ

 

отклонили,—

—

 

За

 

тѣмъ,

 

что

 

благъ

 

земныхъ

 

мечтѣ

Съ

 

мечтой

 

о

 

вѣчности

 

не

 

слиться,

За

 

тѣмъ

 

что

 

міра

 

суетѣ

Съ

 

свободой

 

духа

 

не

 

ужиться.

Нащъ

 

взоръ

 

туманился

 

слезой,

Но

 

мы

 

подъ

 

игомъ

 

не

 

упали;

Мы

 

бились

 

съ

 

бурей

 

и

 

грозой,

Но—мы

 

нашли,

 

чего

 

искали?

Желая

 

быть

 

истинною

 

манахинею.

 

покойная

игуменья

 

Парѳенія

 

любила

 

уединеніе,

 

ради

 

кото-

раго

 

жертвовала

 

иногда

 

даже

 

нѣкоторыми

 

обязан-

ностями

 

своего

 

положенія,

 

какъ

 

настоятельницы

 

мо-

настыря.

 

Это

 

стремленіе

 

къ

 

уединенно,

 

желаніе

быть

 

совершенно

 

вдали

 

отъ

 

„міра

 

суеты",

 

чтобы

сохранить

 

„свободу

 

духа",

 

чтобы

 

по

 

возможности

не

 

видѣть

 

и

 

не

 

слышать

 

ничего

 

возмущающаго

 

ду-

ховный

 

миръ

 

отшельницы,

 

всецѣдо

 

преданной

 

слу-

женію

 

Богу.,

 

втсьма

 

рельефно

 

выразилось

 

въ

 

стихо-

твореніи

 

„Отвѣтъ

 

на

 

вопросы":
„Порогъ

 

моей

 

кельи

 

набила

 

бъ

 

я

 

гвоздями,

Поставила

 

бъ

 

льва

 

у

 

дверей,

Чтобъ

 

люди

 

съ

 

ихъ

 

злобой,

 

коварствомъ,

 

страстями,

Не

 

смѣли

 

приблизиться

 

къ

 

ней.

Ихъ

 

взоры,

 

ихъ

 

рѣчи,

 

ихъ

 

голосъ

 

лукавый

И

 

слухъ

 

мой

 

и

 

душу

 

мучятъ;

Привѣтъ

 

ихъ

 

на

 

сердце

 

ложится

 

отравой,

Ехъ

 

розы

 

мнѣ

 

иглы

 

"сулятъ.

Вести

 

съ

 

непріязнью

 

безплодную

 

битву

Не

 

стало

 

ни

 

води

 

ни

 

силъ;

Мнѣ

 

только

 

бы

 

Бога,

 

да

 

тишь

 

да

 

молитву

Ж

 

уголъ

 

мой

 

раемъ

 

бы

 

былъ!

Миражь

 

моей

 

власти

 

отдамъ

 

вамъ

 

въ

 

угоду,

Всѣ

 

блага,

 

всю

 

ветошь

 

временъ;

Оставьте

 

ынѣ

 

сердца

 

и

 

духа

 

свободу

Да

 

ваше

 

забвеніе

 

въ

 

обмѣеъ"!..

Нравственно-христіанскій

 

идеалъ

 

покойной,

къ

 

которому

 

она

 

старалась

 

приблизиться

 

въ

 

своей

собственной

 

жизни,

 

выраженъ

 

въ

 

прекрасномъ

 

пе-

реложеніи

 

евангедьскаго

 

ученія

 

о

 

блаженствахъ:

Блаженъ,

 

кто

 

сердцемъ

 

согсрушенвымъ

Свое

 

ничтожество

 

прѳдъ

 

Богомъ

  

сознаетъ;

Онъ

 

умъ

 

свой

 

приковалъ

 

къ

 

сокровищамъ

 

нетлѣннымъ,

Онъ

 

въ

 

царство

 

Божіе

 

безъ

 

подвига

 

взойдетъ!

Блаженъ,

 

кто

 

нлачетъ

 

здѣсь,

 

чьи

 

слезы

 

вызываетъ:

Ж

 

зло,

 

и

 

темный

 

грѣхъ,

 

и

 

попранный

 

законъ,

Я

 

горе

 

ближняго,

 

и

 

все,

 

чѣмъ

 

ыіръ

 

страдаетъ;

Тамъ —в*

 

мірѣ

 

всѣхъ

 

утѣхъ

 

утѢшенъ

 

будетъ

 

онъ!

Блаженъ,

 

кто

 

жаждою

 

добра

 

всегда

 

томится,

Кто

 

алчетъ

 

правды

 

здѣсь,

 

кто,

 

кротостью

 

дыша,

За

 

зло

 

платить

 

врагамъ

 

любовью

 

не

   

стыдится;

Небесныхъ

 

благъ

 

его

 

насытится

 

душа!

Блаженъ,

 

кто

 

милостивъ,

 

кто

 

щедрою

 

рукою

Лишеннымъ

 

благъ

 

земныхъ

 

отъ

 

сердца

 

подаетъ;

Въ

 

великій

 

день

 

суда

 

предъ

 

грознымъ

 

судьею

Онъ

 

оправданіе

 

и

 

милость

 

обрѣтетъ.

Блаженъ,

 

кто

 

сердцемъ

 

чистъ,

 

чью

 

мысль

 

не

 

осквернили

Ни

 

пыль

 

земныхъ

 

страстей,

 

ни

 

грязь

 

порочныхъ

 

дѣлъ;

Его

 

раскаянья

 

змія

 

не

 

уязвила,

Зрѣть

 

Бога

 

Вышняго

 

его

 

святой

 

удѣлъ!

Блаженъ,

 

кто

 

мирствуетъ

 

и

 

съ

 

ближнимъ

 

и

 

съ

 

собою,

Чей

 

духъ

 

въ

 

борьбѣ

 

со

 

злоыъ

 

враждой

 

не

 

увлеченъ,

Онъ

 

всюду

 

вносить

 

миръ,

 

предъ

 

всѣми

 

чистъ

 

душою,

Ж

 

сыномъ

 

Божіииъ

 

онъ

 

будетъ

 

нареченъ!

Блажеяи

 

будете,

 

когда

 

людская

 

злоба

За

 

имя

 

Божіе

 

вамъ

 

сердце

 

улзвитъ,

Отнииетъ

 

честь,

 

друзей

 

и

 

будетъ

 

гнать

 

до

 

гроба;

Утѣшьтесь:

 

небо

 

все

 

съ

 

избыткомъ

 

возвратить!

Но

 

жалокъ

 

тотъ,

 

кто

 

вь

 

благахъ

 

міра

И

 

мысль

 

и

 

сердце

 

утопилъ,

Кто

 

для

 

страстей

 

своихъ

 

куиіра

Ни

 

силъ

 

ни

 

жизни

 

не

 

щадилъ,

Кто,

 

брата

 

страждущаго

 

видя,

Его

 

съ

 

презрѣньемъ

 

оттолкнулъ,

Взглянулъ

 

на

 

падшихъ,

 

мимо

 

идя,

Ж

 

имъ

 

руки

 

не

 

протянулъ.

Особенно

 

выдающеюся

 

чертою

 

нравствен-

но-христіа некой

 

жизни

 

игуменьи

 

Парѳеніи

 

бы-

ла

 

благотворительность.

 

Въ

 

монастырѣ

 

ежед-

невно

 

нѣсколько

 

безпріютныхъ

 

бѣдняковъ

 

или

 

имѣ-

ли

 

столъ

 

или

 

были

 

собственноручно

 

надѣляемы

отъ

 

игуменьи

 

деньгами.

 

Неимущимъ

 

женщинамъ.

получившимъ

 

пріютъ

 

въ

 

монастырѣ,

 

Парѳенія

 

по-

могала

 

всѣиъ

 

нужнымъ

 

и

 

раздавала

 

даже

 

необхо-

димый

 

для

 

нея

 

самой

 

вещи

 

изъ

 

одежды

 

и

 

обуви.

Результатомъ

 

именно

 

широкой

 

благотворительно-

сти

 

ея

 

было

 

то,

 

что,

 

продавши

 

предъ

 

поступле-

ніемъ

 

въ

 

монастырь

 

имѣніе

 

свое

 

за

 

нѣсколько

 

сотъ

тысячъруб.,

 

игуменья

 

Парѳенія

 

не

 

оставила

 

послѣ



—
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с терти

 

почти

 

ничего.

 

Разсказываютъ,

 

что

 

и

 

гар-

деробъ

 

ея

 

былъ

 

такъ

 

окуденъ

 

въ

 

слѣдствіе

 

ея

благотворительности,

 

что

 

едва

 

можно

 

было

 

со-

брать

 

все

 

необходимое

 

для

 

того,

 

чтобы

 

одѣть

 

ее

по

 

смерти.

 

Материнская

 

любовь

 

къ

 

монастыр-

скимъ

 

сестрамъ,

 

хотя

 

не

 

исключавшая

 

строгой
внимательности

 

за

 

поведеніемъ

 

каждой,

 

была

отличительною

 

чертою

 

покойной

 

игуменьи

 

въ

ея

 

управленіи

 

обителью.

 

Заботясь

 

о

 

собственномъ

спасеніи,

 

она

 

столькоже

 

заботилась

 

и

 

о

 

спасеніи

другихъ,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

жизнь

 

въ

 

монастырѣ

 

каза-

лась

 

ей

 

лучшимъ

 

путемъ

 

къ

 

этому,

 

то

 

она

 

съ

 

осо-

бенною

 

охотою

 

отворяла

 

двери

 

монастыря

 

каждой

желающей

 

и

 

напротивъ

 

весьма

 

не

 

охотно

 

выпуска-

ла

 

изъ

 

монастыря

 

разъ

 

вступившихъ

 

въ

 

него.

 

Она
весьма

 

сожалѣла

 

о

 

тѣхъ

 

сестрахъ,

 

которымъ

 

нуж-

но

 

было

 

оставить

 

монастырь,

 

и

 

часто

 

отвергала

предложения

 

о

 

высылкѣ

 

изъ

 

монастыря

 

недостой-

ныхъ

 

или

 

иеспособныхъ

 

сестеръ.

 

„Если

 

онѣ

 

въ

монастырѣ

 

не

 

спасаются,— говорила

 

Нарѳенія

 

о

 

та-

вихъ, —то

 

что

 

съ

 

ними

 

въ

 

мірѣ

 

будетъ?

 

Эту

 

высе-

ли

 

и

 

эту

 

высели:

 

кно

 

же

 

будетъ

 

въ

 

монастырѣ?

Ихъ

 

нужно

 

научить

 

житію

 

монастырскому,

 

а

 

не

удалять

 

изъ

 

монастыря".

 

При

 

многочисленныхъ

постриженіяхъ

 

въ

 

ея

 

игуменство,

 

она

 

была

 

воснрі-

емною

 

матерію

 

почти

 

всѣхъ

 

посвященныхъ.

 

Управ-

ляя

 

монастыремъ

 

необщежительнымъ,

 

она

 

слѣди-

ла,

 

есть

 

ли

 

у

 

сестеръ

 

трапеза,

 

и

 

всѣхъ

 

неиму-

щихъ

 

приглашала

 

на

 

свою,

 

такъ

 

что

 

немалая

 

часть

сестеръ

 

имѣла

 

общую

 

трапезу

 

у

 

настоятельницы

и

 

отъ

 

ней

 

же

 

получала

 

и

 

одѣяніе.

 

Все

 

это

 

пріоб-
рѣло

 

ей

 

высокую

 

любовь

 

и

 

уваженіе

 

подчиневныхъ.

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

она

 

была

 

строго-внимательна

къ

 

жизни

 

и

 

дѣятедьности

 

каждой

 

изъ

 

сестеръ.

 

Она

любила

 

своихъ

 

подчиненных*,

 

не

 

давая

 

имъ

 

знать

объ

 

этомъ,

 

и

 

умѣла

 

научать

 

ихъ

 

послушанію

 

сво-

имъ

 

нрявственнымъ

 

авторитетомъ.

 

Она

 

знала

 

спо-

собности

 

и

 

недостатки

 

каждой

 

сестры,

 

давала

 

каж-

дой

 

соотвѣтствующее

 

мѣсто,

 

назначала

 

каждой

 

со-

образное

 

съ

 

ея

 

способоостями

 

церковное

 

послуша-

ніе

 

и

 

поддерживала

 

между

 

ними

 

взаимную

 

любовь,

миръ

 

и

 

тишину.

 

Она

 

лично

 

знала

 

почти

 

всѣхъ

своихъ

 

подчиневныхъ,

 

и

 

весьма

 

печалилась,

 

когда

въ

 

извѣстныя

 

дни,

 

назначенные

 

для

 

посѣщенія

 

ея

всѣми

 

сестрами,

 

замѣчала

 

отсутствіе

 

нѣкоторыхъ,

полагавшихъ

 

въ

 

простотѣ

 

сердца,

 

что

 

ихъ

 

отсут-

ствіе

 

не

 

будетъ

 

замѣчено.

 

Но

 

особенную

 

любовь

покойная

 

сосредоточивала

 

на

 

воспитанницахъ

 

прі-

юта.

 

который

 

почитали

 

ее

 

своею

 

доброю

 

и

 

доро-

гою

 

матерью.

 

Говорятъ,

 

что

 

въ

 

продолженіе

 

один-

надцати

 

лѣтъ

 

эта

 

добрая

 

мать

 

ни

 

одной

 

изъ

 

сво-

ихъ

 

воспитанницъ

 

не

 

огорчила

 

ни

 

выговоромъ,

 

ни

какимъ

 

либо

 

дисциплинарнымъ

 

наказаніемъ...

Преклонныя

 

лѣта,

 

многочисленныя

 

заботы

 

и

усиленные

 

труды

 

подъ

 

конецъ

 

сильно

 

надломили

организмъ

 

Нарѳеніи.

 

Издавна

 

страдая

 

ревматиз-

момъ

 

ногъ,

 

принявшимъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

му-

чительный

 

характеръ,

 

она

 

къ

 

томуже

 

въ

 

послѣд-

нее

 

время

 

одержима

 

была

 

порокомъ

 

сердца

и

 

болью

 

печени

 

*).

 

Нѣсколько

 

недѣль

 

тихо

догорала

 

жизнь

 

благочестивой

 

подвижницы

 

въ

христіанскихъ

 

приготовленіяхъ

 

къ

 

вѣчности

 

и

въ

 

свѣтлой

 

надеждѣ

 

на

 

мидосердіе

 

Божіе...

 

3

 

іюня

въ

 

8

 

часовъ

 

вечера

 

послѣдовала

 

мирная

 

кончина.

Погребеніе

 

происходило

 

5

 

іюня

 

и

 

было

 

совершено

ректоромъ

 

семинаріи

 

архимандритомъ

 

Виталіемъ

и

 

иастоятелемъ

 

Николаевскаго

 

монастыря

 

архиман-

дритомъ

 

Смарагдомъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

духовенствомъ

Флоровскаго

 

монастыря

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

городскихъ

церквей.

 

Священникомъ

 

Флоровскаго

 

монастыря

 

о.

Правиковымъ

 

сказано

 

было

 

назидательное

 

слово

 

съ

указаніемъ

 

христіанскихъ

 

добродѣтелей

 

почившей

и

 

ея

 

добрыхъ

 

свойствъ

 

какъ^настоятельницы.

 

Пар-

ѳенія

 

погребена

 

въ

 

оградѣ

 

теплой

 

церкви

 

мова-

стыря

 

съ

 

сѣверной

 

стороны,

 

рядомъ

 

съ

 

могилою

ея

 

матери.

Кандидатомъ

 

на

 

вакантное

 

мѣсто

 

настоятель-

ницы

 

монастыря

 

предполагается

 

казначея

 

того

 

же

монастыря

 

(съ

 

1868

 

г.),

 

нынѣ

 

исправляющая

 

долж-

ность

 

игуменьи,

 

монахиня

 

Влеазара,

 

въ

 

мірѣ

 

Еле-

на,

 

баронесса

 

Губертъ,

 

дочь

 

полтавскаго

 

дворяни-

на

 

полковника

 

Гельорейхта,

 

65

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

Влеазара

 

была

 

пострижена

 

въ

 

Ржищевскомъ

 

Пре-

ображенскомъ

 

монастырѣ

 

(кіев.

 

губ.)

 

въ

 

1861

 

г.,

но

 

въ

 

1865

 

г.

 

перешла

 

въ

 

Кіевъ;

 

съ

 

того

 

времени

и

 

доселѣ

 

продолжаетъ

 

труды

 

свои

 

по

 

воспитанію

и

 

обученію

 

ученицъ

 

въ

 

училищѣ,

 

въ

 

чемъ

 

была

главной

 

помощницей

 

покойной

 

игуменьи.

-
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Близко

 

знавшіе

 

покойную

 

разсвазываютъ,

 

что

 

она

 

за

нѢсеолько

 

мѣсяцевъ

 

до

 

смертв

 

была

 

неповолебомо

 

убѣждена

въ

 

своей

 

близкой

 

еончивѢ.

 

Покойная

 

вѣрила

 

снамъ,

 

и

 

однажды

видѣла

 

во

 

снѣ,

 

будто

 

она

 

плыветъ

 

въ

 

лодеѢ

 

съ

 

протоіереемъ

 

Фло-

ровсЕаго

 

монастыря

 

Іоакимомъ

 

Игнатовичемъ,

 

котораго

 

она

 

глубоко

почитала:

 

лодка

 

пристала

 

къ

 

берегу;

 

о.

 

Игнатовичъ

 

вышелъ

 

первый

на

 

берегь

 

и

 

говоритъ

 

ей;

 

„теперь

 

иди

 

и

 

ты".— О,

 

Игнатовичъ,

почти

 

столѣтніи

 

старецъ,

 

скончался

 

15

 

минувшаго

 

марта.

 

Въ

его

 

сыертн

 

Парѳенія

 

видела

 

предвѣстіе

 

а

 

своей

 

близкой

 

кончины.



сто

 

ли

 

мы

 

видимъ,

 

что,

 

ііо

 

кончинѣ

 

кого

 

либо

 

изъ

заботливыхъ

 

и

 

добрыхъ

 

отцевъ

 

семейства,

 

все

 

его

добро,

 

добытое

 

потошъ

 

и

 

кровію

 

чрезъ

 

много

 

лѣтъ,

прахомъ

 

проходитъ

 

чрезъ

 

одинъ

 

годъ,

 

такъ

 

что

 

и

слѣда

 

ему

 

нѣтъ.

 

Тамъ

 

гдѣ

 

былъ

 

у

 

отцевъ

 

достатокъ

даже,

 

тамъ

 

между

 

дѣтьми

 

является

 

нужда.

 

Да

 

и

 

во

многихъ

 

мѣстахъ

 

на

 

свѣтѣ,

 

какъ

 

это

 

замѣчается

 

и

вами

 

самими,

 

не

 

безъ

 

основанія

 

уменьшилось

 

всего:

меньше

 

стало

 

хлѣба,

 

меньше

 

рабочаго

 

скота,

 

поги-

бающаго

 

отъ

 

ежегодныхъ

 

заразъ,

 

меньше

 

всяквхъ

 

пло-

довъ

 

земныхъ.

 

А

 

отъ

 

чего

 

все

 

это?

 

Это

 

отъ

 

того,

 

что

между

 

нами

 

нестало

 

добрыхъ

 

людей.

 

Бъ

 

самомъ

 

дѣ-

лѣ,

 

такъ

 

ли

 

мы

 

собираемся

 

въ

 

церковь,

 

какъ

 

прежде

собирались,

 

и

 

такъ

 

ли

 

молимся,

 

какъ

 

прежде

 

молились?

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ.;

 

такъ

 

ли

 

мы

 

постимся,

 

какъ

 

пости-

лись

 

дѣды

 

п

 

отцы

 

наши,

 

и

 

такъ

 

ли

 

мы

 

смиряемся,

какъ

 

они

 

смирялись

 

бѣдой

 

и

 

врагами

 

своими?— Нѣтъ,

не

 

такъ,

 

совершенно

 

не

 

такъ

 

мы

 

поступаемъ.— Ма-

ло

 

того;

 

если

 

взять

 

во

 

ниманіе

 

еще

 

и

 

то,

 

до

 

чего

дѣло

 

доходитъ

 

у

 

насъ

 

съ

 

какими-то

 

богомерзкими

обычаями

 

и

 

невоздержаніемъ

 

отъ

 

хмѣльнаго,

 

то

 

и

весьма

 

больно

 

становится,

 

что

 

вы

 

оскорбляете

 

па-

мять

 

своихъ

 

предковъ,

 

кои

 

учили

 

васъ

 

только

 

на

одно

 

доброе. — Стыдно

 

вамъ

 

заводить

 

такія

 

игрища,

какія

 

были

 

у

 

васъ

 

въ

 

прошлый

 

понедѣльникъ,

 

*)

да

 

еще

 

въ

 

соучастии

 

взрослыхъ

 

и

 

даже

 

малыхъ

 

дѣ-

тей

 

своихъ.

Такъ

 

вотъ

 

отъ

 

чего

 

у

 

васъ

 

градъ

 

иногда

 

и

гладъ;

 

такъ

 

вотъ

 

отъ

 

чего

 

у

 

насъ

 

засухи

 

и

 

холода,

повреждающіе

 

нивы

 

наши:

 

нѣтъ

 

благословенія

 

Божія

на

 

нихъ

 

уже

 

много

 

лѣтъ.

 

Но

 

покаемся,

 

братіе

 

мои,

покаемся!

 

И

 

въ

 

домахъ

 

нашихъ,

 

и

 

на

 

нивахъ

 

на-

шихъ

 

и

 

въ

 

нашихъ

 

стадахъ,

 

молитвами

 

и

 

заступни-

чествомъ

 

св.

 

ОнуФрія,

 

все

 

пойдетъ

 

у

 

насъ

 

къ

 

луч-

шему.

 

Аминь.

                    

Свящ.

 

Лег.

 

Жевитскій.

Лоученіе

 

къ

 

поселянамъ

 

въ

 

день

 

преподобнаго

 

отца

 

нашего

Онуфрія

 

Велинаго,

 

имени

 

коего

 

посвященъ

 

храмъ

 

въ

 

м.

Новомъ

 

Дашевѣ,

 

липовецкаго

 

уѣзда,

 

12

 

іюня

 

1881

 

г.

Можетъ

 

быть,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

васъ,

 

бр.,

 

не

 

знаютъ

жизнеописания

 

святаго,

 

имени

 

и

 

заступничеству

 

ко-

его

 

песвященъ

 

нашъ

 

храмъ,

 

а

 

если

 

и

 

знаютъ,

 

то

не

 

всѣ

 

вникали

 

въ

 

повѣствованіе

 

о

 

жизни

 

его

 

и

 

ш>д-

вигахъ,

 

какъ

 

это

 

слѣдуетъ.

 

Преподобный

 

ОнуФрій,

коего

 

св.

 

церковь

 

величаетъ

 

наставникомъ,

 

монахомг

и

 

собесѣдпикомг

 

ателовъ,

 

будучи,

 

еще

 

еъ

 

молодыхъ

лѣтахъ,

 

инокомх

 

одного

 

общежительнаго

 

монастыря

въ

 

Египт*

 

и

 

возревновавъ

 

подражаніемъ

 

подвигамъ

св.

 

пророка

 

Иліи

 

и

 

св.

 

предтечи

 

и

 

крестителя

 

Го-

сподня

 

Іоанна,

 

поселился

 

въ

 

пустынѣ,

 

отстоящей

отъ

 

всякихъ

 

шилищъ

 

человѣческихъ

 

на

 

семнадцать

дней

 

пути,

 

и

 

тамъ

 

пребывалъ

 

въ

 

духовныхъ

 

подви-

гахъ

 

60

 

лѣтъ,

 

не

 

видя

 

никого

 

изъ

 

людей.

 

Преподоб-

ному

 

Паа>нутію,

 

коему,

 

по

 

откровенно

 

свыше,

 

надле-

жало

 

похоронить

 

святыя

 

мощи

 

преподобнаго

 

ОнуФ-

рія,

 

пришлось

 

совершить

 

туда

 

трудный

 

путь

 

по

 

без-

плодной

 

и

 

безводной

 

пустынѣ.

 

Тамъ

 

онъ

 

освѣдомил-

ся

 

объ

 

имени

 

св.

 

подвижника,

 

тамъ,

 

въ

 

бесѣдѣ

нѣсволькихъ

 

предсмертныхъ

 

его

 

дней,

 

узналъ

 

и

 

о

чудееномъ

 

питаніи,

 

по

 

временамъ,

 

св.

 

Онуфрія

 

се.

ангелами

 

и

 

о

 

сподобленіи

 

его,

 

чрезъ

 

нихъ

 

же,

небесной

 

пищи

 

самаго

 

тѣла

 

и

 

врови

 

Господней,

 

какъ

это

 

и

 

представлено

 

у

 

насъ

 

въ

 

священномъ

 

пзобра-

женіи

 

на

 

мѣстной

 

иконѣ. — Тамъ

 

преподобный

 

ПаФ-

вутій

 

и

 

похоронилъ

 

св.

 

тѣло

 

Онуфрія,

 

покрывъ

 

оное

половиною

 

своей

 

одежды,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

прикрыва-

лось

 

только

 

бѣлыми

 

длинными

 

во

 

весь

 

ростъ,

 

его

волосами.

 

Далѣе

 

въ

 

св.

 

повѣствованіи

 

говорится,

что,

 

когда

 

преподобный

 

Онуфрій

 

былъ

 

уже

 

похоро-

ненъ,

 

то

 

жилище

 

его

 

разрушилось,

 

финиковое

 

дере-

во,

 

отъ

 

плодовъ

 

коего

 

иногда

 

св.

 

питался,

 

немедлен-

но

 

засохло,

 

даже

 

воды

 

въ

 

ближайшемъ

 

источникѣ

совсѣмъ

 

нестало. — ^Отшедшу

 

преподобному

 

Онуфрію
ко

 

Господу,

 

абіе

 

енезапу

 

падеея

 

келгя,

 

идѣже

 

обита-

ше

 

евятый,

 

и

 

финикъ

 

усше,

 

имже

 

питашеся,

 

и

 

вода

оскудѣ,яже

 

служаше

 

преподобному

 

въ

 

потребу»,

 

такъ

говорится

 

въ

 

повѣствованіи.

Чему

 

поучаетъ

 

васъ

 

сіе

 

повѣствованіе? — Пре-

подобный

 

непрестанно

 

пребывалъ

 

въ

 

трудѣ

 

и

 

духов-

номъ

 

подвигѣ

 

болѣе

 

60

 

лѣтъ;

 

а

 

мы,

 

сказать

 

по

 

со-

вѣсти,

 

не

 

можемъ

 

провести

 

богобоязненно

 

въ

 

трудѣ

и

 

воздержаніи

 

не

 

только

 

шестьдесятъ

 

дней,

 

но

 

даже

шестьдесятъ

 

часовъ,

 

или

 

хоть

 

60

 

минуть. — Отъ

 

на-

шей

 

безпечности,

 

отъ

 

нашей

 

лѣности

 

постигаетъ

насъ

 

то,

 

что

 

бываетъ

 

вообще

 

въ

 

семьяхъ

 

по

 

кончи-

нѣ

 

богобоязвенныхъ

 

и

 

строгихъ

 

старивовъ.

   

Не

 

ча-

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Приходснаго

 

Попечительства

 

при

 

Успен-

ской

 

пер™

 

села

 

Липовца

 

со

 

времени

 

его

 

открытія

 

до

17

 

февраля

 

1881

 

года.

Приходское

 

Попечительство

 

при

 

Успенской

 

цер-

кви

 

села

 

Липовца

 

открыто

 

6

 

октября

 

1878

 

года

 

на

основаніяхъ

 

и

 

съ

 

цѣлью,

 

какія

 

указаны

 

въ

 

Высочай-

ше

 

утвержденномъ

 

„Положеніи

 

о

 

Приходскихъ

 

ІІопе-

чительствахъ

 

при

 

Православныхъ

 

церквахъ".

*)

 

Въ

 

понедѣльниЕЪ

 

послѣ

 

недѣли

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

съ

 

пре-

кращеніемъ

 

крѣностнаго

 

права,

 

заведись

 

праздноваяія

 

розыѵрей

или

 

гоаьбы

 

за

 

шулякомъ

 

(ісоршуномъ),

 

похищающимъ

 

молодыхъ

цнпллтъ,

 

для

 

выраженія

 

проклятій

 

смѵ.

Еъ

 

J6-N

 

27

 

и

 

28-му



—

 

10

 

-

Попечительство

 

состоитъ

 

изъ

 

непремѣнныхъ

членовъ — приходскаго

 

священника,

 

церковнаго

 

старо-

сты

 

и

 

волостнаго

 

старшины

 

и

 

изъ

 

выбранныхъ

отъ

 

прихожанъ,

 

которыхъ

 

числомъ

 

десять,

 

всѣ

 

кре-

стьяне

 

собственники.

 

Выборные

 

члены

 

избирают-

ся

 

на

 

одинъ

 

годъ.

 

Предсѣдателемъ

 

попечительства

 

'
избранъ

 

одинъ

 

изъ

 

выборныхъ

 

членовъ

 

крестьянинъ

собственникъ

 

Матѳей

  

Тесленко.

Списокъ

 

прихожанъ,

 

имѣющихъ

 

право

 

участво-

вать

 

въ

 

общеаъ

 

собравіи

   

прихожанъ,

 

составленный

при

 

учрежденіи

 

Попечительства,

   

состоитъ

   

изъ

   

ста

   

!

пятидесяти

 

лицъ.

Въ

 

1879

 

году,

 

въ

 

первый

 

годъ

 

своего

 

су-

щёствованія,

 

Попечительство

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

своихъ

 

I

опредѣлило,

 

чтобы

 

члены

 

сдѣлали

 

складку

 

въ

 

Попе-

чительскую

 

кружку

 

для

 

перваго

 

почина,

 

и

 

определи-

ло

 

количество

 

этой

 

складки

 

въ

 

8

 

рублей

 

серебромъ.

Эти

 

деньги

 

внесены

 

въ

 

попечительскую

 

кружку

 

въ

 

|
разное

 

время

 

въ

 

теченіи

 

1879

 

года

 

и

 

начала

 

слѣду-

ющаго

 

1880

 

года.

 

Устроена

 

общая

 

попечительская

кружка;

 

опредѣлено,

 

чтобы

 

эта

 

кружка

 

содержалась

въ

 

церкви

 

на

 

видномъ

 

мѣстѣ,

 

за

 

ключемъ

 

казначея

Попечительства

 

и

 

церковною

 

печатью;

 

рѣшено

 

про-

дать

 

землю,

 

принадлежащую

 

приходской

 

школѣ,

 

въ

 

-

количествѣ

 

сорока

 

шести

 

десятинъ

 

тысячи

 

девяти-

сотъ

 

сорока

 

семи

 

квадратн.

 

саженей;

 

на

 

1880

годъ

 

и

 

всѣ

 

слѣдующіе

 

за

 

тѣмъ

 

годы,

 

существу-

ющей

 

на

 

той

 

землъ-

 

шинокъ

 

отдавать

 

въ

 

арен-

ду,

 

и

 

всѣ

 

инѣющіе

 

послѣдовать

 

за

 

то

 

деньги

 

соби-

рать

 

особо,

 

ни

 

на

 

что

 

стороннее

 

не

 

употребляя,

 

на

постройку

 

прпходской

 

школы.

 

Опредѣлено

 

сдѣдать

сборъ

 

со

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

на

 

покраску

 

церкви,

и

 

собрано

 

по

 

этому

 

оиредѣленію

 

въ

 

продол-

женіе

 

года

 

400

 

рублей

 

сер.

 

Попечительство

 

просило

сельскаго

 

старосту

 

(который

 

всегда

 

въ

 

засѣданіяхъ

Попечительства

 

занималъ

 

мѣсто

 

волостнаго

 

старши-

ны,

 

кромѣ

 

перваго

 

засѣданія,

 

по

 

порученію

 

послѣд-

няго,

 

за

 

отдаленностью

 

мѣстожительства)

 

сдѣлать

 

при-

казание,

 

чтобы,

 

у

 

кого

 

есть

 

дѣти

 

способные

 

учиться,

 

по-

сылали

 

непремѣнно

 

въ

 

школу,

 

какъ

 

мальчиковъ,

 

такъ

 

и

дѣвочекъ,

 

и

 

постановило,

 

чтобы

 

тѣ, которые

 

начали

учиться,

 

ходили

 

исправно

 

въ

 

школу,

 

а,

 

если

 

дѣти

не

 

будутъ

 

исправно

 

ходить,

 

родители

 

вносили

штраФъ,

 

по

 

10-ти

 

коп.

 

сер.

 

за

 

каждый

 

день

 

пропуска,

въ

 

пользу

 

церкви.

 

Присужденъ

 

штраФъ

 

въ

 

попечитель-

скую

 

кружку

 

съ

 

тѣхъ

 

изъ

 

членовъ

 

Попечительства,

кто

 

не

 

будетъ

 

ходптъ

 

въ

 

засѣданія

 

исправно,

 

безъ

резонной

 

причины,

 

а

 

именно

 

по

 

25

 

коп.

 

за

 

каждый

разъ.

 

Утвержденъ

 

давній

 

обычай,

 

чтобы

 

каждый

годъ

 

въ

 

проводной

 

день

  

была

   

исправляема

   

общест-

вомъ

 

огорожа

 

приходскаго

 

кладбища.

 

Приговоренъ.

учитель

 

приходской

 

школы

 

на

 

1879 — 1880

 

годъ

исправляющей

 

должность

 

мѣстнаго

 

псаломщика

 

Ти-

моѳей

 

Омшанскій,

 

за

 

40

 

р.

 

с,

 

съ

 

условіемъ,

 

чтобы

избранный

 

учитель

 

выполнядъ

 

свое

 

дѣло

 

исправно

 

и

усердно.

Изъ

 

денегъ

 

въ

 

теченіе

 

1879

 

года,

 

кромѣ

 

выше-

упомянутыхъ

 

членскихъ

 

взносовъ

 

и

 

собиравшихся

 

на

покраску

 

церкви,

 

поступило

 

въ

 

распоряженіе

 

Попе-

чительства

 

отъ

 

стороннихъ

 

въ

 

попечительскую

 

круж-

ку,

 

по

 

предложенію

 

Попечительства,

 

50

 

коп.

 

сер.

 

и

съ

 

школьной

 

землп

 

пятдесятъ

 

два

 

руб.

 

сер.

Въ

 

концѣ

 

года

 

общее

 

собраніе

 

прихожанъ

 

слу-

шало

 

отчетъ

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

Попечительства

 

въ

 

про-

долженіи

 

года,

 

и,

 

по

 

случаю

 

окончанія

 

срока

 

избра-

нія

 

членовъ,

 

четырехъ

 

изъ

 

сказанныхъ

 

членовъ

 

за-

мѣнило

 

другими.

Въ

 

теченіе

 

1880

 

года

 

Попечительство

 

постано-

вило,

 

что

 

всякій

 

отецъ

 

семейства,

 

имѣющій

 

сына

пли

 

дочь

 

не

 

меньше

 

восьми

 

лѣтъ,

 

долженъ

 

непремѣн-

но

 

посюлать

 

для

 

обученія

 

въ

 

школу,

 

и

 

определило

сдѣлать

 

новую

 

мебель

 

для

 

школы.

 

Стараніемъ

 

Попе-

чительства

 

исправлена

 

часть

 

огорожи

 

причта

 

на

 

5

р.

 

25

 

к.

 

с,

 

изъ

 

общественныхъ

 

суммъ.

 

Объявлено

содержателямъ

 

сельскихъ

 

шинвовъ,

 

чтобы

 

не

 

дѣлали

продажи

 

водки

 

въ

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни

 

до

окончанія

 

богослуженія,

 

на

 

что

 

они

 

изъявили

 

согла-

сіе.

 

Сыченъ

 

медъ

 

въ

 

храмовой

 

праздникъ,

 

и

 

отъ

этого

 

сыченьн

 

поступило

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

одинъ

пудъ

 

воску

 

и

 

пять

 

рублей

 

серебромъ.

 

Определено

избрать

 

учителя

 

на

 

1880 — [881

 

годъ

 

для

 

школы,

 

и,

во

 

исполненіе

 

этого

 

опредѣленія,

 

общимъ

 

собраніемъ

прихожанъ

 

избранъ

 

учителемъ

 

приходской

 

школы

мѣстный

 

крестьянинъ

 

собственникъ

 

(изъ

 

бывшихъ

учениковъ

 

оной

 

школы)

 

Ѳеодоръ

 

Осадчій,

 

съ

 

жало-

ваньемъ

 

въ

 

25

 

рублей

 

серебромъ.

Изъ

 

суммъ

 

въ

 

теченіе

 

1880

 

года

 

поступило

 

въ

завѣдываніе

 

Попечительства

 

съ

 

школьной

 

земли

 

63

рубля

 

сер.

 

Въ

 

расходѣ

 

значится

 

въ

 

теченіе

 

сказан-

ного

 

года

 

на

 

отопленіе

 

школы

 

11

 

р.

 

с,

 

на

 

покупку

книгъ

 

для

 

школы

 

2

 

р.

 

си

 

бумаги

 

и

 

чернидъ

 

40

 

к.

 

с.

Въ

 

теченіе

 

1881

 

года

 

общимъ

 

собраніемъ

 

при-

хожанъ

 

утверждены

 

на

 

наступившей

 

годъ

 

тѣже

 

чле-

ны

 

Попечительства.

 

Рѣшено

 

сдѣлать

 

опись

 

школь-

ной

 

библіотекѣ

 

и

 

всѣмъ

 

вещамъ

 

принадлежащимъ

школѣ.

 

Въ

 

приходѣ

 

замѣчено:

 

поступило

 

съ

 

школь-

ной

 

земли

 

26

 

р.

 

60

 

к.

 

с.

 

съ

 

шинка,

 

находящагося

на

 

школьной

 

землѣ

 

50

 

р.

 

с,

 

и

 

съ

 

вѣтряной

 

мельни-

цы

 

на

 

тойже

 

зеид*

 

6

 

р.

 

с.

 

Въ

 

расходѣ:

 

куплено

 

для

школы

 

учебоыхъ

 

книгъ

   

на

 

4

 

р.

 

50

 

коп,

 

сер.

  

и

   

со-



—

 

11

 

-

оружены

 

для

 

школы

 

двѣ

 

клаеныхъ

   

скамьи

 

и

    

одинъ

столъ

 

за

 

22

 

р.

 

15

 

коп,

   

сер.

Села

 

Липовца

 

священникъ

 

Ваеилгй

 

Лихнякевичъ .

Закрытіе

 

Попечительства

 

въ

 

селѣ

 

Липовцѣ.

Приходское

 

Попечительство

 

села

 

Липовна,

 

о

 

ко-

тороиъ

 

представляется

 

при

 

этоыъ

 

отчетъ,

 

прекра-

тило

 

свое

 

сущестяованіе

 

17

 

настоящаго

 

Февраля,

 

по

желанію

 

прихожанъ,

 

о

 

чеиъ

 

и

 

приговоръ

 

доставленъ

мною

 

Благочинному

 

при

 

рапортѣ

 

за

 

№

 

4-мъ.

 

При-

чиною

 

прекращенія

 

Попечительства

 

хотя

 

и

 

значится

въ

 

приговорѣто,

 

что

 

еокругъ

 

селенья

 

въ

 

друіихъ

 

ееле-

ніяхъ

 

нигдѣ

 

не

 

слышно

 

Попечительства

 

(слова

 

приго-

вора);

 

на

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

причиною

 

его

 

уничтоже-

нія

 

было

 

вотъ

 

что.

 

Есть

 

при

 

мѣстной

 

церковно-при-

ходской

 

школѣ

 

сорокъ

 

шесть

 

десятинъ

 

тысяча

 

де-

вятьсотъ

 

сорокъ

 

семь

 

квадратньтхъ

 

саженей

 

земли,

данной

 

владѣлицею

 

ииѣнія,

 

при

 

еоставленін

 

выкуп-

наго

 

договора

 

въ

 

1865

 

году,

 

крестъянакъ

 

(моимъ

прихожанамъ)

 

дарственно

 

и

 

безплатно

 

съ

 

тѣмъ,

 

что-

бы

 

доходъ

 

съ

 

этой

 

земли

 

былъ

 

употребляемъ

 

на

 

мѣст-

ную

 

сельскую

 

школу.

 

(Выписка

 

изъ

 

выкупнаго

 

дого-

вора).

 

До

 

самаго

 

учрежденія

 

Попечительства

 

кресть-

яне,

 

пользуясь

 

означенною

 

землею,

 

не

 

вносили

 

всего

дохода

 

съ

 

нея

 

на

 

содержаніе

 

бывшей

 

въ

 

то

 

время

 

и

нынѣ

 

дѣйствующей

 

своей

 

церковно-приходской

 

шко-

лы

 

(не

 

взирая

 

иа

 

всѣ

 

мои

 

побужденія

 

ихъ

 

къ

 

тому),

удѣляя

 

только

 

на

 

содержаніе

 

учителя,

 

покупку

 

учеб-

ныхъ

 

принадлежностей

 

и

 

отопленіе

 

училищнаго

 

дома,

и

 

только

 

Попечительство

 

своимъ

 

опредѣленіемъ,

какъ

 

значится

 

въ

 

отчетѣ,

 

рѣшило,

 

чтобы,

 

со

 

времени

этого

 

опредѣленія,

 

весь

 

доходъ

 

съ

 

вышеозначенной

земли

 

поступалъ

 

на

 

содержаніе

 

церковно-прихѳдской

школы,

 

и

 

прежде

 

всего

 

на

 

оостройку

 

отдѣльнаго

дома

 

для

 

школы;

 

такъ

 

какъ

 

до

 

настоящаго

 

времени

школа

 

помѣщается

 

въ

 

общественномъ

 

домѣ.

 

Попе-

чительство

 

во

 

время

 

своего

 

дѣйствованія

 

вело

 

счетъ

деньгамъ,

 

поступавшимъ

 

съ

 

означенной

 

школьной

земли

 

какъ

 

значится

 

также

 

въ

 

отчетѣ.

 

Въ

 

послѣд-

нее

 

же

 

время,

 

когда

 

и

 

отъ

 

Мироваго

 

Посредника

поелѣдовало

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

деньгамъ,

 

поступа-

ющимъ

 

съ

 

земли

 

принадлежащей

 

школѣ,

 

велся

 

осо-

бый

 

счетъ,

 

въ

 

завѣдываніи

 

особаго

 

казначея,

 

для

чего

 

выдана

 

и

 

шнуровая

 

книга

 

изъ

 

Волостнаго

 

Пра-
вленія,

 

Попечительство

 

начало

 

особенно

 

настаивать,

чтобы

 

все

 

выполнялось,

 

какъ

 

предписано,

 

и

 

чтобы

деньги

 

действительно

 

не

 

были

 

расходуемы

 

ни

 

на

 

что

стороннее,— прихожане,

 

чтобы

 

устранить

 

мое

 

вліаніе,

рѣшили

 

унистожить

 

Попечительство.

Еще

 

нахожу

 

нужнымъ,

 

довесть

 

до

 

свѣдѣнія

Свято-Владамірскаго

 

Братства.

 

Что

 

мнѣ

 

стоило,

 

что-

бы

 

побудить

 

моихъ

 

прихожанъ

 

правильно

 

употре-

блять

 

доходы

 

съ

 

вышеозначенной

 

школьной

 

земли,

и

 

содержать

 

въ

 

исправности

 

школу!

 

(О

 

степени

 

ис-

правнаго

 

еостоянія

 

означенной

 

школы

 

можно

 

судить

по

 

тому,

 

что

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

устроено

 

отдѣльваго

дома

 

для

 

школы,

 

а

 

школа

 

помѣщается

 

съ

 

сельскою

управою,

 

и

 

терпптъ

 

величайшее

 

неудобство).

 

Сколь-

ко

 

ни

 

хлопоталъ

 

я

 

объ

 

этомъ

 

предъ

 

Епархіаль-

нымъ

 

Начальствомъ

 

и

 

предъ

 

Мировымъ

 

Посредня-

комъ,

 

ничто

 

не

 

помогло.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

я

учредилъ

 

Попечительство,

 

надѣясь,

 

между

 

прочимъ,

чрезъ

 

него

 

достигнуть

 

своихъ

 

цѣлей.

 

Но,

 

на

 

дѣлѣ

оказалось,

 

прихожане

 

рѣшились

 

лучше

 

уничтожить

Попечительство,

 

чѣмъ

 

согласиться

 

употреблять

 

до-

ходы

 

школьной

 

земли

 

должнымъ

 

образомъ,

 

а

 

не

 

рас-

ходовать

 

ихъ

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію;

 

такъ

 

что

 

въ

послѣднее

 

время

 

я

 

потеряіъ

 

надежду

 

достигнуть

 

чего

нибудь

 

и

 

охоту

 

хлопотать

 

объ

 

этомъ.

Священникъ

 

Вѵсилій

 

Лихнякевичъ.

Отъ

 

Редакціи.

 

Какъ

 

отчетъ,

 

такъ

 

и

 

донесеніе
о

 

закрытіи

 

Попечительства

 

въ

 

селѣ

 

Липовцѣ

 

пред-

ставлены

 

въ

 

Кіевское

 

Свято-Владимірское

 

Братство
на

 

его

 

благоусмотрѣніе

 

п

 

съ

 

просьбою

 

напечатать

о

 

семъ

 

въ

 

Кіевскихъ

 

Еііархіальвыхъ

 

Вѣдомоетяхъ.

Не

 

можемъ

 

не

 

выразить

 

глубокаго

 

прискорбія

 

по

поноду

 

незаконнаго

 

и

 

цроизвольнаго

 

распоряженія
прихожанъ

 

школьною

 

землею,

 

распоряжения,

 

кото-

рое

 

побудило

 

ихъ

 

лучше

 

закрыть

 

Попечительство,
чѣмъ

 

лишиться

 

незаконнаго

 

и

 

произвольнаго

 

поль-

зованія

 

землею.

 

Неужели

 

мѣстныя

 

свѣтскія

 

власти

не

 

въ

 

состояніи

 

прекратить

 

такого

 

злоупотребле-
нія

 

крестьянъ

 

и

 

дать

 

пожертвованнымъ

 

сред-

ствамъ

 

надлежащее

 

назначеніе?

 

Интересно

 

бы

 

знать,

что

 

по

 

этому

 

дѣлу,

 

вслѣдствіе

 

донесенія

 

отца

 

Лих-
някевича,

 

сдѣлано

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

и

Мировымъ

 

Посредникомъ.

Закладка

 

часовни

 

въ

 

с.

 

Водотые,

 

Радомысльскаго

 

уѣзда,

 

въ

память

 

мученической

 

кончины

 

Императора

 

Александра

 

ІІ-го.

Прошло

 

20-ть

 

лѣтъ

 

тому,

 

какъ

 

прихожане

Водотыйской

 

Николаевской

 

церкви,

 

искренно

 

благо-
дарные

 

покойному

 

Благодетелю

 

своему

 

Императо-
ру

 

Александру

 

ІІ-му,

 

даровавшему

 

въ

 

1861-мъ

 

г.

23-хмилліонному

 

крестьянскому

 

населенію

 

сво-

боду

 

отъ

 

крѣпостиой

 

зависимости;

 

въ

 

память

 

сего

историческаго

 

событія,

 

еще

 

при

 

жизни

 

своего

 

Ца-
ря

 

Освободителя,

 

неоднократно

 

дѣлали

 

разныя

пожертвовавія

 

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь.

Такъ,

 

они

 

сооружали

 

тотчась

 

ио

 

дарованіи

 

сво-

боды

 

1-го

 

августа

 

1861-го

 

года

 

приличный

 

кіотъ

 

съ

иконою

 

тезоименитаго

 

Царю-Освободителю

 

св.

 

Бда-
говѣрваго

 

Князя

 

Александра

 

Невскаго.

 

Кіотъ

 

сей,
стоющій

 

болѣе

 

120-ти

 

р.,

 

поставленъ

 

вблизи

 

хра-

мовой

 

иконы

 

Святителя

 

Христова

 

Николая,

 

съ

 

пра-

вой

 

стороны

 

подлѣ

 

клироса,,

 

съ

 

следующею

 

внизу
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надписью:

 

„Сооруженъ

 

въ

 

память

 

дарованія

 

свобо-
ды

 

крестьянами

 

с.

 

Водотый

 

отъ

 

крѣпостной

 

зави-

симости

 

Императоромъ

 

Александромъ

 

ІІ-мъ

 

19-го
Февраля

 

1861-года".

 

Со

 

времени

 

устройства

 

особаго
сего

 

кіота,

 

въ

 

благодарность

 

Богу

 

и

 

Царю

 

за

 

да-

рованіе

 

свободы

 

въ

 

теченіе

 

20

 

ти

 

лѣтъ,

 

предъ

 

ико-

ною

 

св.

 

Александра

 

Невскаго

 

при

 

всякомъ

 

празд-

ничномъ

 

и

 

воскресномъ

 

богослуженіи,

 

теплится

лампада

 

сверху,

 

а

 

внизу

 

поставленъ

 

подсвѣчникъ

о

 

семи

 

свѣчахъ.

 

Въ

 

истекшемъ

 

1880

 

мъ

 

году,

 

по-

слѣ

 

неудавшихся

 

покушеній

 

отъ

 

руки

 

злодѣевъ

 

на

жизнь

 

Императора

 

Александра

 

ІІ-го

 

бывшихъ

 

2-го
апрѣля

 

1879-го

 

года,

 

19

 

ноября

 

того-же

 

года

 

и

 

5-го
Февраля

 

1880-го

 

года,

 

движимые

 

чувствомъ

 

благо-
дарности

 

къ

 

Богу

 

за

 

спасеніе

 

драгоценной

 

жизни

Императора,

 

а

 

равно

 

въ

 

память

 

25-тилѣтняго,

 

сла-

внаго

 

Его

 

царствованія,

 

те-же

 

Водотыйекіе

 

прихо-

жане

 

возобновили

 

древній

 

кіотъ

 

Божіей

 

Матери,
находившійся

 

за

 

престоломъ

 

въ

 

старой

 

Уніятской
малой

 

Водотыйской

 

церкви,

 

еще

 

въ

 

половинѣ

 

ХѴПІ

века.

 

Кіотъ

 

сей,

 

съ

 

рѣзными

 

красивыми

 

колоннами

вновь

 

весь

 

вызолоченъ

 

и

 

окрашенъ;

 

живопись-же

старая,

 

но

 

сахранявшаяся

 

въ

 

цѣлости

 

и

 

при

 

томъ

отличной

 

иконописи,

 

оставлена

 

нетронутою.

 

Возоб-
вовленіе

 

кіота

 

стоило

 

болѣе

 

ЬО-ги

 

р.

 

На

 

пьедеста-

лѣ

 

кіота

 

сдѣлана,

 

по

 

желавію

 

прихоманъ,

 

слѣдую-

щая

 

надпись:

 

„Въ

 

память

 

славнаго

 

25-тилѣтняго

царствованія

 

Императора-Освободителя

 

Александра
ІІ-го

 

и

 

чудеснаго

 

спасенія

 

жизни

 

Его

 

2-го

 

апрѣля,

19-го

 

ноября

 

1879-го

 

года

 

и

 

5-го

 

Февраля

 

1880-го
года".

Такъ

 

были

 

у

 

прихожанъ

 

Водотыйскихъ

 

па-

мятны

 

благодѣянія

 

царскія

 

еще

 

при

 

жизни

 

Импе-
ратора

 

Александра

 

ІІ-го.
Но

 

добрые

 

Водотыйскіе

 

крестьяне

 

не

 

забываютъ
своего

 

Благойѣтеля

 

и

 

Освободителя

 

и

 

послѣ

 

Его
мученической

 

смерти.

 

Они,

 

глубоко

 

чувствуя

 

ве-

ликія

 

благодѣянія,

 

оказанный

 

народу

 

крестьянско-

му

 

въ

 

Бозѣ

 

почившимъ

 

Императоромъ,

 

желая

 

на

всегда

 

сохранить

 

благодарную

 

память

 

о

 

Немъ

 

и,

такъ

 

сказать,

 

увѣковѣчить

 

ее,

 

не

 

забыли

 

любима-
го

 

своего

 

Монарха

 

и

 

послѣ

 

Его

 

мученической

 

кон-

чины.

 

На

 

память

 

сей-то

 

кончины,

 

совершившейся
1-го

 

марта

 

сего

 

1881-го

 

года,

 

прихожане

 

Водотый-
ской

 

церкви,

 

съ

 

общаго

 

своего

 

желанія,

 

начали

строить

 

на

 

приходскомъ

 

кладбищѣ

 

весьма

 

прилич-

ную

 

часовню,

 

закладяа

 

которой

 

совершилась

 

по

чину

 

Православной

 

церкви

 

5-го

 

сего

 

іюня,

 

при

многочисленномъ

 

стеченіи

 

народа,

Наружная

 

Форма

 

часовни

 

будетъ

 

почти

 

такая

же,

 

какова

 

устроена

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ,

 

*)

 

вблизи

 

Цар-
скго

 

Сада,

 

хотя

 

не

 

столь

 

богато

 

будетъ

 

разукра-

шена

 

**).

 

Въ

 

ней

 

будетъ

 

небольшой

 

алтарикъ

 

и

иконостасъ,

 

въ

 

которомъ,

 

кроме

 

иконъ

 

Спасителя

 

и

*)

 

Планъ

 

на

 

часовню

 

сдѣланъ

 

сосѣднимъ

 

свящ.

 

о.

 

Архипови-
чемъ.

 

По

 

проэкту

 

его

 

же,

 

подобная

 

часовня

 

уже

 

построена

 

въ

 

л.

Хиловкѣ,

 

сего

 

же

 

уѣзда,

 

въ

 

1876

 

г.

 

надъ

 

источнакомъ.

 

Проэктъ

 

о.
Архиповича

 

признанъ

 

удовлетворительнымъ

 

и

 

Епарзс.

 

духов.

Начальствомъ.
**)

 

Яа

 

постройку

 

часовни,

 

по

 

просьбѣ

 

настоятеля

 

Вод.

 

д.,

подарена

 

значительная

 

часть

 

деревяннаго

 

матеріала

 

Н.

 

Я.

 

Сетго-
феромъ,

 

купившимъ

 

въ

 

с.

 

Водотые

 

350

 

дес.

 

лѣса

 

для

 

своей

 

сахар-
ной

 

фабриЕв,

 

имѣющейся

 

въ

 

и.

 

Коршивѣ,

 

сев.

 

уѣзда.

 

Не

 

можемъ

не

 

воздать

 

благодарности

 

сему

 

благородному

 

мужу,

 

извѣстному

 

уже

своими

 

пожертвованиями

 

въ

  

Кіев.

 

Еп...

Божіей

 

Матери,

 

будетъ

 

еще

 

съ

 

правой

 

стороны,

помѣщена

 

икона

 

св.

 

Александра

 

Невскаго

 

а

 

съ

левой—икона

 

св.

 

Маріи

 

Магдалины,

 

молящейся

 

и

кающейся.

 

Иконы

 

эти

 

будутъ

 

устроены

 

на

 

память

въ

 

Бозѣ

 

почившихъ

 

Императора

 

Александра

 

ІІ-го
и

 

Императрицы

 

Маріи

 

Алексирдровны.

 

Куполъ

 

ча-

совни

 

будетъ

 

покрытъ

 

бѣлымъ

 

англійскимъ

 

желѣ-

зомъ,

 

съ

 

вызолоченнымъ

 

крестомъ.

 

Часовня

 

бу-
детъ

 

окрашена

 

бѣлою

 

краскою,

 

съ

 

черными

каймами

 

въ

 

память

 

печальнаго

 

событія

 

1-го

 

марта

1881-го

 

г.

 

На

 

Фронтонѣ

 

часовни

 

будетъ

 

написана

слѣдующая

 

надпись:

 

„Въ

 

память

 

мученической
кончины

 

Императора-Освободителя

 

Александра

 

II".
Часовня

 

строится

 

на

 

общественный

 

деньги

 

и

 

бу-
детъ

 

стоить

 

не

 

менѣе

 

400-хъ

 

рублей.

 

Въ

 

сей-
то

 

часовнѣ,

 

поставленной

 

на

 

приходскомъ

 

клад-

бите,

 

при

 

молитвахъ

 

за

 

всѣхъ

 

умершихъ,

 

будетъ
возноситься

 

самая

 

теплая

 

молитва

 

и

 

за

 

Царя-Му-
ченика,

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго,

 

Императора

 

Александ-
ра

 

II

 

го

 

всеми

 

прихожанами

 

Водотыйскаго

 

Никола-
евскаго

 

прихода.

 

Желательно,

 

чтобы

 

сему

 

доброму
делу,

 

задуманному

 

и

 

уже

 

приводимому

 

въ

 

испол-

неніе,

 

нашлись

 

между

 

крестьянами

 

подражатели

во

 

многихь

 

другихъ

 

приходахъ

 

Кіевской

 

Епархіи!..

Св.

 

П.

 

С — кій.

Изъ

 

Чигмрина.

 

(Корреспонденція

 

Кіевскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей).

 

Въ

 

г.

 

Чигиринѣ

 

и

 

теперь

еще

 

стоитъ

 

на

 

большой

 

Милліонной

 

улицѣ

 

полураз-

валввшійся

 

домъ

 

бывшаго

 

Духовнаго

 

Правденія,

устроенный

 

въ

 

сороковыхъ

 

годахъ

 

на

 

средства

 

ду-

ховенства

 

чигиринскаго

 

уѣзда,

 

остававшійся

 

пус-

тымъ

 

послѣ

 

упразднения

 

въ

 

1867

 

году

 

духовныхъ

Правленій.

 

Въ

 

1877

 

году

 

Черкасскій

 

училищный

съѣздъ

 

назначилъ

 

коммисію

 

для

 

продажи

 

онаго

 

съ

землею

 

при

 

немъ

 

находящеюся,

 

но

 

продажа

 

не

 

со-

стоялась,

 

должно

 

быть,

 

потому,

 

что

 

бывшій

 

уѣздный

протоіерей

 

Іеремія

 

Обыдовскій

 

предъявилъ

 

свои

 

пра-

ва

 

на

 

землю,

 

какъ

 

на

 

собственность

 

его,

 

купленную

имъ

 

за

 

свои

 

деньги,

 

соглашаясь

 

впрочемъ

 

на

 

про-

дажу

 

одного

 

дома.

 

Въ

 

1879

 

г.

 

замѣчаніемъ

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Михаила,

 

Епископа

 

Уманскаго,

 

на

 

жур-

налѣ

 

черкасскаго

 

окружнаго

 

училищнаго

 

съѣзда

 

по-

ручено

 

было

 

Правленію

 

училища

 

провѣрить

 

права

на

 

землю

 

прот.

 

I.

 

О.

 

Были-ли

 

они

 

провѣрены,

 

или

нѣтъ,— неизвѣстно.

 

Въ

 

1880

 

г.

 

прот.

 

О.,

 

уволенный

уже

 

за

 

штатъ,

 

изъявилъ

 

желаніе

 

пожертвовать

 

туже

землю

 

(какъ

 

свою,

 

конечно,

 

собственность)

 

въ

 

поль-

зованіе

 

Соборной

 

церкви,

 

при

 

которой

 

онъ

 

прослу-

жилъ

 

32

 

г.,

 

но

 

передача

 

земли

 

не

 

состоялась,

 

потому

что

 

нынѣшній

 

настоятель

 

Собора

 

хотѣлъ

 

на

 

ней

устроить

 

приличный

 

домъ

 

на

 

церковный

 

счетъ

 

для

преемственнаго

 

квартированія

 

настоятелей

 

Собора.

А

 

раньше

 

кажется

 

еще

 

въ

 

1876

 

г.

 

одинъ

 

чигиринепъ

подалъ

 

въ

 

Чигиринскую

 

городскую

 

Управу

 

заявленіе



(оставшееся

 

впрочемъ

 

безъ

 

посдѣдствій)

 

и

 

просилъ

назначитъ

 

торгъ

 

на

 

тотъ

 

же

 

домъ

 

съ

 

землею,

 

и

 

это

потому,

 

что

 

домъ

 

своею

 

развалившеюся

 

Фигурою

 

пор-

титъ

 

красоту

 

милліонной

 

ул.

 

гор.

 

Чигирина,

 

гдѣ

 

хо-

тѣлъ — было

 

устроить

 

питейное

 

заведеніе.

Какъ

 

видите,

 

къ

 

злосчастному

 

дому

 

и

 

землѣ

при

 

немъ

 

приступали

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ,

 

а

 

онъ

 

и

до

 

нынѣ

 

стоитъ

 

и

 

больше

 

только

 

разваливается;

крыша

 

на

 

половину

 

упала,

 

потолокъ

 

и

 

полъ

 

окон-

чательно

 

сгнили;

 

двери,

 

окна,

 

некоторый

 

ставни,

канцелярскія

 

столы

 

и

 

веѣ

 

желѣзные

 

предметы

 

въ

 

по-

слѣднее

 

время

 

покрадены.

 

Заборъ

 

и

 

пристройки

 

не

существуютъ

 

еще

 

со

 

времени

 

закрытія

 

самаго

 

Прав-

ленія,

 

и

 

теперь

 

домъ

 

служитъ

 

мѣстомъ

 

отдыха

 

свинь-

ямъ

 

чигиринской

 

миллионной

 

улицы

 

въ

 

жаркіе

 

дни.

Цѣна

 

дома

 

безъ

 

земли

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

падаетъ,

такъ

 

что

 

изъ

 

ста

 

руб.,

 

которые

 

можно

 

было

 

прежде

взять

 

за

 

него,

 

теперь

 

едвали

 

дадутъ

 

25

 

р.

 

Земля

 

же

стоитъ

 

и

 

теперь

 

выше

 

200

 

р.

 

с.

Относительно

 

пріобрѣтенія

 

означенной

 

земли

говорятъ

 

слѣдующе:

 

до

 

поступденія

 

въ

 

1847

 

г.

 

нака-

ѳедру

 

уѣзднаго

 

протоіерея

 

и

 

первоприсутетвующаго

въ

 

Чигиринскомъ

 

дух.

 

Правленіи

 

о.

 

Іереміи

 

Обыдов-

скаго,

 

Правленіе

 

помѣщалось

 

въ

 

другомъ

 

домѣ

 

вдали

отъ

 

соборной

 

церкви

 

и

 

квартиры

 

протоіерея,

 

поче-

му

 

онъ

 

и

 

промѣнялъ

 

тотъ

 

домъ

 

на

 

настоящей,

 

смеж-

ный

 

съ

 

соборомъ

 

и

 

его

 

квартирою,

 

доплативъ

 

быв-

шему

 

владельцу

 

не

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ,

 

а

 

изъ

 

денегъ

собранныхъ

 

отъ

 

духовенства

 

чигиринскаго

 

уѣзда,

 

и

перестроивъ

 

на

 

тѣже

 

деньги

 

домъ.

Купчую

 

же

 

крѣпость

 

совершидъ

 

на

 

свое

 

имя,

должно

 

быть,

 

какъ

 

первоприсутствовавшаго

 

въ

 

быв-

шемъ

 

Чигиринскомъ

 

духовномъ

  

Правленіи.

Теперь

 

остается

 

спросить,

 

по

 

чьему

 

распоряже-

ние,

 

когда

 

и

 

на

 

какихъ

 

условіяхъ,

 

т.

 

е.

 

насносъ

 

или

съ

 

землею,

 

будетъ

 

проданъ

 

означенный

 

домъ?

 

Или

онъ

 

такъ

 

и

 

останется

 

до

 

окончательнаго

 

паденія

 

и

расхищенія,

 

не

 

принеся

 

и

 

малой

 

пользы

 

черкасскому

училищу,

 

для

 

котораго

 

предназначены

 

были

 

деньги

отъ

 

его

 

продажи.

 

Желательно

 

бы

 

знать

 

еще,

 

полу-

чилъ-ли

 

100

 

р.

 

пособія

 

надзиратель

 

Черкасскаго

 

Учи-

гища

 

г.

 

Левитскій,

 

ассигнованныхъ

 

ему

 

съѣздомъ

духовенства

 

8

 

декабря

 

1877

 

года,

 

отъ

 

продажи

 

озна-

ченнаго

 

дома

 

съ

 

землею?

                    

Левитскій.

P.

 

S.

 

Редакція

 

Е.

 

В.

 

справедливо

 

усомнилась

въ

 

невѣрности

 

опредѣленія

 

нашимъ

 

протоіер.

 

Іоан.

Марковскимъ

 

древности

 

чаши

 

въ

 

замѣткѣ,

 

помѣщен-

ной

 

въ

 

№

 

1

 

за

 

сей

 

годъ

 

К.

 

Е.

 

В.,

 

гдѣ

 

онъ

 

писалъ,

что

 

чаша

 

пожертвована

   

въ

 

1148

 

г.

   

Дѣло

 

въ

 

томъ,

что

 

цифра

 

1

 

писалась

 

нѣсколько

 

сходно

 

съ

 

цифрою

7,

 

чѣмъ

 

и

 

введенъ

 

былъ

 

въ

 

заблужденіе

 

о.

 

Марков-

скій.

 

Точно

 

такую

 

же

 

надпись

 

я

 

нашелъ

 

въ

 

древней

книгѣ

 

постной

 

тріоди,

 

гдѣ

 

вмѣсто

 

1778

 

г.

 

можно

 

про-

читать

 

1118-й

 

годъ,

 

тогда

 

какъ

 

книга

 

напечатана

 

въ

1762

 

году.

Съ

 

Печерска.

 

(Корреспонденция

 

Кіев.

 

Еп.

 

Вѣд.).

Хоръ

 

пѣвчихъ

 

въ

 

церкви,

 

при

 

коей

 

онъ

 

есть,

 

явле-

ние

 

обыкновенное.

 

Но

 

въ

 

церкви,

 

гдѣ

 

его

 

нѣтъ,

 

а

при

 

церквахъ

 

г.

 

Кіева,

 

не

 

смотря

 

на

 

достаточное

количестао

 

иародныхъ

 

школь,

 

въ

 

коихъ

 

преподается

чтеніе

 

и

 

пѣйіе,

 

большая

 

половина

 

безъ

 

пѣвчихъ;

пѣніе

 

пѣвчихъ

 

принимается

 

и

 

слушается

 

съ

 

особен-

нымъ

 

умиленіемъ.

 

Такого

 

наслажденія

 

церкви

 

и

 

при-

хожане

 

лишены

 

большею

 

частію

 

тѣ,

 

которыя

 

вдали

отъ

 

училпщъ

 

и

 

самыхъ

 

прихожанъ,

 

имѣющихъ

 

вблизи

себя

 

другчя

 

церкви,

 

монастырскія

 

или

 

приходскія,

посещать

 

которыя

 

имъ

 

подручнѣе.

 

По

 

этой

 

причинѣ

забота

 

прихожанъ — содержать

 

при

 

своей

 

церкви

 

пѣв-

чихъ,

 

забота

 

даже

 

о

 

благолѣпіи

 

самой

 

церкви

 

остает-

ся

 

далекою.

 

За

 

то,

 

если

 

по

 

какому

 

случаю

 

пѣвчіе

огласятъ

 

такую

 

церковь

 

пѣніемъ,

 

посѣтители

 

и

 

при-

хожане

 

оной

 

принимаютъ

 

иелушаютъ

 

съ

 

восторгомъ

и

 

воспоминаютъ

 

о

 

нихъ.

Кіево-Печерскую

 

Воскресенскую

 

церковь,

 

обу-

словленную

 

особеннымъ

 

положеніемъ

 

прихода,

 

4

 

и

 

5

ч.

 

м.

 

іюня,

 

за

 

неимѣніемъ

 

своихъ

 

пѣвчихъ,

 

порадо-

валъ

 

пѣніемъ

 

хоръ

 

пѣвчихъ,

 

прибывшихъ

 

изъ

 

села

на

 

поклоненіе

 

св.

 

угодникамъ

 

Кіево-Печерской

 

Лавры

и

 

остановившихся

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

квартирныхъ

 

по-

мѣщеній

 

сей

 

церкви.

 

Составъ,

 

того

 

хора

 

пѣвчихъ

былъ

 

таковъ:

 

регентъ,

 

окончившій

 

куреъ

 

учитель-

ской

 

семинаріи

 

въ

 

м.

 

Коростышевѣ,

 

П.

 

В.

 

Чечетг,

четыре

 

мужчяны

 

молодыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

восемь

 

дѣвочекъ,

разнаго

 

возраста.

 

Костюмъ

 

на

 

нихъ

 

былъ

 

простой

крестьянскій,новъ

 

дучшемъ,

 

противъ

 

обыкновеннаго,

видѣ.

 

Пѣніе

 

же

 

ихъ

 

было

 

самое

 

стройное,

 

которое

могло

 

бы

 

замѣнить

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

городскихъ.

 

Ре-

гентъ,

 

который

 

просилъ

 

у

 

мѣстнаго

 

о.

 

настоятеля

 

доз-

воденія

 

пропѣть

 

въ

 

церкви

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

ли-

тургію,

 

о

 

томъ

 

хорѣ

 

разсказывалъ

 

слѣдующее:

владѣлецъ

 

седа

 

Бондурево

 

чигиринскаго

 

уѣзда

 

Ѳ.

 

М.

Бондаревъ,

 

построивъ

 

въ

 

семъ

 

седѣ

 

камевную,

 

двух-

престольную,

 

церковь,

 

построилъ

 

особый

 

домъ

 

и

 

от-

крылъ

 

въ

 

немь

 

училише,

 

которое

 

и

 

содержитъ

 

на

свои

 

средства.

 

Охотники

 

учиться

 

явились

 

изъ

 

того

же

 

села,

 

и

 

не

 

мало,

 

хотя

 

село

 

то,

 

какъ

 

приходъ

 

по-

слѣдняго

 

класса,

 

самое

 

малолюдное.

 

Владѣлецъ

 

села

Къ

 

Ж№

 

27

 

и

 

28-му.



-

 

1 4

 

—

г.

 

Бондаревъ

 

живетъ

 

не

 

въ

 

самомъ

 

селѣ,

 

а

 

въ

 

ху-

тор*,

 

отстоящемъ

 

отъ

 

села

 

въ

 

немаломъ

 

разстояніи.

Же

 

смотря

 

на

 

это,

 

онъ,

 

по

 

набожности

 

своей

 

и

 

бла-

горасположению

 

къ

 

церкви,

 

нарочито

 

пріѣзжаетъ

 

съ

вечера,

 

занимая

 

квартиру

 

въ

 

училищномъ

 

домѣ;

 

и

присутствуем

 

при

 

каждомъ

 

богослуженіи.

 

Любя

 

цер-

ковное

 

пѣніе,

 

г.

 

Бондаревъ

 

на

 

свои

 

средства

 

содер-

житъ

 

такого

 

учителя,

 

который

 

знаетъ

 

музыку

 

и

 

пѣ-

ніе

 

и

 

обучаетъ

 

учащихся,

 

которые

 

и

 

составляютъ

хоръ

 

пѣвчихъ.

 

Кромѣ

 

жалованья

 

учителю

 

г.

 

Бонда-

ревъ,

 

въ

 

видѣ

 

поощренія

 

и

 

подарка,

 

даетъ

 

пѣвчимъ

деньги

 

и

 

одежу,

 

отличающую

 

ихъ

 

отъ

 

обыкновенна-

го

 

убора

 

поселянъ.

 

Дѣти,

 

по

 

этому,

 

съ

 

особенною

охотою

 

занимаются

 

грамотностію

 

и

 

изучаютъ

 

всякаго

рода

 

пѣніе.

Пѣвчіе

 

села

 

Бондурева,

 

подражая

 

другимъ,

 

воз-

желали

 

поклониться

 

святынѣ

 

кіевской

 

и

 

видѣть

 

го-

родъ,

 

котораго

 

они

 

доселѣ

 

не

 

видѣли.

 

О

 

желаніи

своемъ

 

они

 

доложили

 

учредителю

 

своей

 

школы

 

и

просили

 

его

 

позволенія.

 

Онъ

 

обрадовался

 

ихъ

 

жела-

нно

 

и,

 

зная

 

скудость

 

ихъ

 

средствъ,

 

каждому

изъ

 

нихъ

 

далъ

 

на

 

путевыя

 

издержки

 

по

 

5

 

рублей,

съ

 

чѣмъ

 

они,

 

пароходомъ,

 

благополучно

 

прибыли

 

въ

г.

 

Кіевъ,

 

поклонились

 

святынѣ

 

лаврской

 

и

 

отправи-

лись

 

обратно

 

къ

 

своему

 

назначенію,

 

оставивъ

 

по

 

се-

бѣ

 

самый

 

назидательный

 

примѣръ

 

для

 

подражанія

 

не

только

 

поселянамъ,

 

но

 

и

 

горожанамъ.

,

 

Извѣстный.

ПроФессоръ

 

И.

 

Жалшшеескій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Поступили

 

въ

 

продажу

 

прекрасно

 

исполненные

 

портреты

ИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ:

Императора

 

Александра

 

III
и

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

для

 

частей

 

войскъ,

 

мировыхъ

 

судей,

 

волостныхъ

 

и

 

сель-

скихъ

 

правленій,

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

разиыхъ

 

учреж-

деній

 

и

 

линь.

 

Портреты

 

величиною

 

каждый:

 

12</гверш-
ковъ

 

въ

 

длину

 

и

 

9

 

вершковъ

 

въ

 

ширину,

 

исполнены

на

 

камнѣ

 

по

 

самымъ

 

послѣдиимъ

 

фотографіямъ

 

извѣст-

нымъ

 

художникомъ

 

П.

 

Ѳ.

 

Борелемъ

 

и

 

отпечатаны

 

на

хорошей

 

бушагѣ

 

съ

 

тономъ.

Содержание:

 

Часть

 

оффиціальная.

 

Назначенія

 

на

епископскія

 

каѳедры.— О

 

пріемѣ

 

семинарскихъ

 

воспи-

таиниковъ

 

въ

 

Академіи. — Производство

 

въ

 

чины.— Рас-
поряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства. —

 

Часть

 

неоффи-
ціальная.

 

Игуменья

 

Парѳенія,

 

настоятельница

 

Кіево-

Флоровскаго

 

монастыря.

 

(Некрологъ).— Поученіе

 

къ

 

по-

селянамъ

 

въ

 

день

 

преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Онуфрія
Велакаго.— Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Приходскаго

 

Попечи-
тельства

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Липовца.— Закры-
тіе

 

Попечительства

 

въ

 

селѣ

 

Липовцѣ.— Закладка

 

ча-

совни

 

въ

 

с.

 

Водотые. —Изъ

 

Чигирина.— Съ

 

Печерска.—
Объявленія.

Цѣна

 

каждому

 

портрету

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

 

За
оба

 

портрета

 

вмѣстѣ:

 

2

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Книгопродавцы

 

пользуются

 

обычной

 

уступкой.

Съ

 

требовапіями

 

обращаться

 

исключительно:

 

въ

С.-Летербургъ,

 

въредакцію

 

журнала

 

^Иллюстрирован-

ншй

 

Міръ" ,

 

по

 

Николаевской

 

ул.,

 

д.

 

№

 

48.

      

9—10.

Доктор

 

іщины

 

Ѳ.

 

А.

 

ЕРОФШЬ,
возвратившись

 

изъ-за

 

границы,

 

принимаетъ

  

ГЛАЗ-

НЫХЪ

 

и

 

НЕРВНЫХЪ

 

больвыхъ.

 

Ежедневно

 

отъ

 

10—

12

 

час.

  

Рейтарская

 

улица,

 

домъ

 

Андріевской,

  

4

 

й

отъ

 

Георгіевской

 

церкви.

1—5.

Вышли

 

въ

 

свѣтъ

 

№N°

 

27

 

и

 

28

 

Воскреснаго

 

Чте-
нія.

 

Содержаніѳ

 

ихъ

 

слѣдующее:

 

Гдѣ

 

источникъ

 

такъ

частыхъ

 

въ

 

наше

 

время

 

насильственныхъ

 

дѣйствій,

 

на-

правлешіыхъ

 

къ

 

ниспроверженію

 

властей

 

и

 

законнаго

обществениаго

 

порядка?— Преподобный

 

Аѳанасій

 

аѳон-

скій. —Примѣръ

 

благотворительности

 

русскаго

 

чеювѣка,

не

 

расчитывающей

 

на

 

воздааніе.— Въ

 

печали

 

не

 

теряй
надежды

 

на

 

благоденствіе. —Гдѣ

 

источпикъ

 

такъ

 

час-

тыхъ

 

въ

 

наше

 

вреая

 

насильственныхъ

 

дѣйствій,

 

на-

правлепныхъ

 

къ

 

ниспровержению

 

властей

 

и

 

законнаго

обществениаго

 

порядка? —Поученія

 

о

 

послѣдней

 

судьбѣ

человѣка.

 

Поученіе

 

20.— Отрывки

 

изъ

 

Дневника

 

покой-
наго

 

профессора

 

Кіевской

 

Академіи

 

Я.

 

К.

 

Амфитеатро-
ва.— Не

 

прилѣпляйся

 

душею

 

къ

 

тому,

 

что

 

подвержено

перемѣнѣ.

Печатать

 

дозволяется.

   

10

 

іюля

 

1881

 

г.

 

Кіевская

 

Духовная

 

Акадешія.
Кіевъ.

 

Тнпографія

 

Г.

 

Т.

 

Корчакъ-Новицкаго,

 

Михайловская

 

улица,

 

собств.

 

дом 1


